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В науке нельзя было бы под
держив ать ни одну г ипотезу, 
если бы нев озможно было при
знав ать положение в ещей, при 
котором она доказыв алась бы, 
и п оложение вещей, при котор о л� 
она опровергалась бы. 

Д. Лыоис. 

Вероятно, многие, вслед за Хедбергом (Hedberg, 1964) будут считать 
тщетными наши споры о принадлежности тех или иных слоев к силуру 
или девону, поскольку не существует единого понятия о том, что такое 
силур и девон. Основания для такого скептицизма, несомненно, имеются, 
и главное из них, на первый взгляд, отсутствие каких-либо строго разра
ботанных принципов определения стратиграфических систем вообще. 
Представления об объеме и границах стратиграфических систем, исполь
зуемые в нашей практической деятельности, формировались чисто 
эмпирически. Силой истории нам дана вся современная стратиграфи
ческая шкала.  Однако практический опыт был столь значительным, 
а эволюционная биохронологическая основа стратиграфии столь фунда
ментальной, что выработанная система подразделений и последователь
ности эпох относительного геологического времени оказалась по существу 
своему верной и удивительно устойчивой. Через почти полтора столетия 
со времени установления первой сисrемы мы не испытываем желания 
перестроить возведенное здание или воспользоваться для его характери
СТИI{И новой терминологией и новой номенклатурой. 

Но из последующего опыта мы вынесли по крайней мере два убеждения: 
во-первых, на Земном шаре существуют области, во многих отношениях 
более благоприятные, чем стратотипические районы Великобритании и 
запада континентальной Европы, для выработки типовых стратиграфи
ческих стандартов,  и, во-вторых, мы все-таки нуждаемся в теоретических 
принципах уточнения стратиграфических границ (систем, отделов, ярусов, 
зон) и их межрегиональной корреляции в условиях разнофациальных 
разрезов . :Короче говоря, здание стратиграфической шкалы может и 
должно совершенствоваться, и нам предстоит найти такие пути для его 
совершенствования, которые бы, сохранив преемственные связи новых 
концепций с историческим опытом, максимально облегчили бы между
народную стратиграфическую практику. 

Проблема границы силура и девона, как и многие аналогичные проб
лемы, также порождена историей стратиграфии. Вот некоторые обстоя
тельства этой истории. Стратотипическим районом силурийской системы, 
установленной в 1835 г., явилась пограничная зона Уэлса (Welsh Border
land) , а девонская система была установлена в 1839 г. в Девоншире, где 
отсутствует основание системы и соотношения с подстилающими отло
жениями не были выяснены. Формально типовым районом для установле
ния границы силура и девона может служить только У елш Бордерлэнд, 
но здесь эта граница характеризуется резкой сменой фациальных обста
новок от геосинклинального морского силура к континентальным фа
циям Old Red Sandstone. Ярусное расчленение морского девона разра-
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ботано совсем в другом регионе - в франко-бельгийской зоне Арденнско
Рейнских сланцевых гор, но стратотип древнейшего жединского яруса 
не имеет эдесь контакта с силуром. Таким образом, ни в одном из трех 
стратотипических районов нет нормального перехода от морского силура 
к морскому девону, а о резкой литологической границе в Уэлш Бордер
лэнде можно сказать словами Лаусона (Lawson, 1962) , что чем отчетли
вее такие границы в исходном разрезе, тем они хуже для разграничения 
единиц времени образования пород. 

Тем не менее только этот район является стратотипическим для гра
ницы силура и девона и пока только здесь могут иметь законную силу 
всякие уточнения наших представлений о положении этой границы и,  
соответственно, об объеме силура и девона. 3а пределами Англо-Уэлсской 
области могут создаваться более совершенные схемы, но они прежде 
всего должны согласовываться с стратотипичес.ким разрезом, если и 
поскольку в этих схемах используется номенклатура стратотипа. В про
тивном случае мы рискуем утратить общность языка, т. е .  то главное, 
к чему постоянно стремимся. 

Из этого положения естественно вытекают определенные требования 
J{ стабильности стратиграфического стандарта типовых разрезов, 
включая положение стратиграфических границ и номенклатуру подразде
лений. По широкому признанию лучше всего способствовало бы сохране
нию стабильности следование правилу приоритета или по крайней мере 
сложившейся практике в типовом районе. В отношении границы силура 
и девона это означало бы желательность сохранения границы, установ
ленной Мурчисоном и Сэджвиком (Murchison, 1835 ; Sedgwick, Mшchison, 
1839) и поддержанной Л эпворсом (Lapworth, 1879 -1880) . Однако в дей
ствительности так не получилось .  Английские исследователи многократно 
пересматривали положение этой границы и как будто бы вновь готовы 
его пересмотреть. Работы Эллис и Слэтер (Elles , Slater, 1906), Стэмпа 
(Stamp, 1923) , :Кинга (King, 1934) ,  Уайта (WЬite, 1950) , Аллена и Тарло 
(Allen, Tarlo, 1963) , Холланда (Holland, 1962, 1965) и других хорошо 
иллюстрируют этот процесс. Но, вероятно, меняющиеся представления 
английских исследователей должны будут стабилизироваться, так как 
международная стратиграфическая практина не может постоянно приспо
сабливаться к таким колебаниям «стратиграфического курса» в Англии. 
:Кажется, что предпосылки для таной стабилизации уже сложились и 
основную роль в их формировании, как и следоr,ало ожидать, сыграли 
новейшие исследования в областнх развития непрерывных морсних разре
зов силура и девона и углубленные исследования по стратиграфической 
корреляции пограничных отложений силура и девона в разных странах. 
Эти исследования особенно усилились в связи с работой Международных 
симпозиумов (Прага, 1958 , Бонн-Брюссель, 1960) и Международного 
номитета по границе и стратиграфии силура и девона, созданного на 
XXI сессии МГ:К в :Копенгагене под председательством проф. Г. :К. Эрбена. 
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:Каково же взаимоотношение пограничных отложений силура и девона 
в Англо-Уэлссной области и какое поло1-1-\ение сейчас занимает граница 
между ними? Прежде всего необходимо сказать, что разрез этой области 
не имеет сколько-нибудь существенных пробелов в последовательности 
напластований и предположение об отсутствии эдесь какой-то части 
надлудовских отложений (Нинифорова, Обут, 1960, 1961) не подтвержда
ется, хотя, как показали Поттер и Прайс (Potte1', Price, 1965) , в округе 
Лландовери-Лландейло нижний даунтон (слои Лонг-:Куэрри с моvской 
фауной) с угловым несогласием залегает на разных горизонтах морской 
лудловской серии. 
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Самое решительное влияние на принятие Геологической службой Вели
кобритании современной границы силура и девона по подошве лудловского 
костеносного слоя (Ludlow B one Bed) оказали превосходные исследования 
Уайта (White, 1950) по ихтиофауне нижнего «олд-реда». Эта граница 
пользуется очень широкой поддержкой, так как ее повсеместная литоло
гическая и палеонтологическая четкость делает границу в практическом 
отношении весьма удобной. Соответственно, вся последовательность 
отложений от кровли морских лудловских плитняков Уайтклифф, т. е .  
от  основания даунтонской серии и до диттонской и бреконской серий 
включительно, относится к нижнему девону. 

Rак следует из работы Уайта, установленная граница проходит при
мерно на 4,5 �t ниже оригинальной границы Мурчисона. Последняя, 
так же как и первоначальный объем даунтонского яруса Лэпворса 
(Lapworth, 1879) , т. е. верхнего лудлова, по Мурчисону, в настоящее 
время поддерживаются лишь А. Б .  Ивановским (1966) , который считает 
недопустимым отход от статуса стратотипа, понимаемого им в строгом 
соответствии с авторским приоритетом. 

Однако вся стратиграфическая практика показала неэффективность 
такого понимания приоритета, и мы вполне разделяем точку зрения 
Г .  R .  Эрбена (Symposiums-Band, Bonn, 1962, стр .  307) , заметившего, что 
правило приоритета охраняет только названия, но не проведение границ 
и объем охарактеризованных этими названиями таксонов . Именно поэтому 
мы не имеем оснований отказать английским исследователям в праве 
совершенствовать региональную Англо-Уэлсскую схему расчленения 
пограничных отложений силура и девона, хотя мы и заинтересованы в ее 
стабильности, поскольку в силу исторических обстоятельств речь идет 
о районе стратотипической границы двух систем. Вместе с тем совершенно 
бесспорно , что всякие существенные изменения и пересмотр в трактовке 
разреза типового района не должны производиться без международного 
обсуждения. 

Необходимость такого пересмотра стратотипического разреза назрела 
сейчас. Она связана, во-первых, с тем, что принятая в Великобритании 
граница силура и девона в нормальных морсних разрезах других стран 
очень плохо распознается, так HaI{ проходит внутри отложений, характе
ризующихся достаточно устойчивой фауной силурийсного типа, что 
нрайне затрудняет пользование понятиями «силур» и «девон». Во-вторых, 
вся прантина исследований морских девонСI{ИХ отложений оназалась свя
занной с номенклатурой нижнего девона Арденн и Рейнсних сланцевых гор, 
поэтому и необходимо установить более строгую норреляцию франко-бель
гийских подразделений с англо-уэлссними подразделениями. В-третьих, -
и это, нозможно , главное - мы определенно утратили назавшуюся 
незыблемой уверенность в соответствии оснований даунтона Ш ропшира 
и жединсного яруса Арденн. Многие фанты подтверждают более высоное 
стратиграфичесное положение нижней границы жедина, а следовательно, 
в природе реально существуют отложения постлудловские, но прежедин
ские; они должны найти свое место в эталоне международной (общей) 
стратиграфической ШI{алы и быть обозначенными или кан силурийские 
или кан девонсние. Эта проблема сейчас главная в стратиграфии погранич
ных отложений силура и девона, и она прежде всего затрагивает даун
тонскую и диттонсную серии Великобритании. Стратиграфичесний объем: 
этих серий и их расчленение мы принимаем в дальнейшем по последней 
работе Аллена и Тарло (Allen, Tarlo,  1963) , TaI{ как вводимые ими уточне
ния в схему Уайта (White, 1950) , несомненно, облегчают корреляционную 
задачу. 

Непрерывная последоватеJiьность морских отложений верхов силура 
и нижней части девона хорошо прослежена во многих странах Централь
ной Европы (Чехословакия, Польша, ГДР,  ФРГ) , СССР (Подолия, Урал, 
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.Центральный Казахстан, Южный Тянь-Шань, запад Алтае-Саянской 
складчатой области, Северо-Восточная Азия) , Марокко, Австралии, 
Северной Америки. Для их характеристики широко используются как 
различные группы бентоса, так и граптолиты, причем последним принад
лежит особенно важная роль при зональной корреляции. Значение опор
ной при переходе от Англо-Уэлсского разреза к другим разрезам Евразии 
принадлежит зоне Saetograptus leintwardinensis, являющейся самой 
верхней граптолитовой зоной лудловской серии (слои Лейнтвордайн) , 
выше которой лежат уже безграптолитовыР,, но еще морение лудловские 
слои Уайтклифф, венчающие разрез серии. 

Твердо установленная принадлежность слоев У айтклифф к силурий
ской системе заставляла многих палеонтологов предполагать, что надлейнт
вардинензисовые граптолиты вплоть до зоны Monograptus hercynicus 
(например, в Средней Чехии, Таджикистане) должны принадлежать 
силуру и соответствовать слоям Уайтклифф (Boucek, 1.960 ; Horny, 1960) 
или последним и предположительно отсутствующим в Великобритании 
преддаунтонским отложениям (тиверский ярус) , но также еще силурий
ским (Никифорова, Обут, 1960 , 1961 , 1965) . Связь монограптид только 
с силуром представлялась до такой степени стратиграфической аксиомой, 
что до самого недавнего времени казалось более допустимым относить 
даже заведомый жедин и большую часть зигена с М. hercynicus скорее 
к силуру (Boucek, 1963; J aeger, 1964) ,  чем примириться с мыслью о про
должении развития монограптид в девонском периоде. Сомнение, выска
занное по этому поводу Д .  В. Наливкиным еще в 1958 г. (Prager Arbeitsta
gung, 1960) , лишь сейчас нашло большое I{оличество стороннИI{ОВ, и 
только теперь традиционное представление подвергается быстрому и 
коренному пересмотру. 

Чешскими исследователями в Баррандовой мульде установлена наи
более полная последовательность надлейнтвардинензисовых граптоли
товых зон: Saetogr . fritschi linearis, Pristiogr. fragmentalis, Р. fecundus 
(верхняя часть копанинских слоев) , Р. ultimus, Р. lochkovensis, Monogr. 
bouceki , М .  perneri , Р .  transgrediens М .  angustidens (пржидольские слои) , 
М .  uniformis, М .  praehercynicus, М .  hercynicus (лохковские слои) и 
М .  atopus (дворецко-прокопские известНЯI{И пражского яруса; Boucek, 
1966) . Открытие последнего вида не оставляет сомнения, что монограп
тиды п родолжали существовать до конца раннего девона и было бы совер
шенно неразумно повышать границу силура и девона вслед за каждой 
новой находкой граптолитов.  

В серии очень содержательных работ Томчика (Tomczyk, 1962,  1964) 
и Теллера (Teller, 1964) также устанавливается очень близкая I{ чешской 
последовательность надлейнтвардинензисовых граптолитовых зон 
в Свентокшиских горах и в Польской низменности (Русская платфuрма) , 
где вскрыт замечательный разрез глубокими СI{важинами. R седлецким 
слоям, соответствующим верхней части копанинских слоев Чехии, здесь 
приурочены Pristiogr. bohemicus и исключительно важный в корреляцион
ном отношении Monogr. formosus. Вышележащие отложения, которые 
Томчик объединяет под названием подлясского яруса, характеризуются 
последовательно следующими видами: Р. ultimus, Р. bugensis, Р. chelmiensis, 
М. bouceki, М. perneri, Р. transgrediens, М. angustidens. Еще выше Теллер 
указывает М. uniformis. 

Егер ( J aeger, 1964, 1965) показал, что с последовательностью грапто
литов в Чехии легко коррелируются непосредственно выше зоны Saetogr. 
leintwardinensis более молодые зоны, начиная от S .  f1·itschi linearis до 
М. hercynicus, в Тюрингии и частично в ряде других районов (Rеллер
вальд, Марбург и др.) . Опираясь на эти и другие данные, и в первую 
очередь на материалы Б онн-Брюссельского симпозиума, опубликованные 
в 1962 г. , Егер сделал превосходное обобщение (Jaeg·er, 1965) по :корреля-
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ции пограничных отложений силура и девона Западной Европы, которое 
использовано и нами в предлагаемом обзоре. Здесь четко вскрыты те 
новые положения корреляции разрезов Европейского континента и Вели
кобритании, которые приобретают сейчас основное значение. 

Ценность достигнутой корреляции отложений верхнего силура и 
нижнего девона в пределах Западной Европы и тесно с нею связанной 
северо-западной части Африки (прежде всего Марокко; Hollal'd,  19651 
и др.) заключается не только в широком использовании надлейнтварди
нензисовых граптолитов, но и ряда важных бентоносных групп фауны 
(брахиопод, трилобитов,  остракод, конодонтов,  криноидей) , что позво
лило перейти к решению самого трудного вопроса - к сопоставлению 
раэнофациальных разрезов рейнского и герцинского типов,  а далее и 
фаций типа «олд-ред» . Особенно важными оказались недавние работы 
Б уко (Boucot, 1960) и Буко и Панкивского (Boucot, Pankiwskyj, 1962) 
по брахиоподам жедина и его аналогов и корреляции, Альберти (Alberti , 
1962, 1963) по нижнедевонским трилобитам Рейнских гор, Валлизера 
(Walliser, 1962, �966) по конодонтам и сопоставлению рейнских и герцин
ских фаций, Томчиковой (Tomczykowa, 1962) по биостратиграфии бостов
ских слоев Свентокшиских гор, Мартинссона (Martinsson, 1963, 1964, 
и др.) по позднелудловским-даунтонским остракодам Прибалтики, 
биостратиграфические исследования по пограничным отложениям силура 
и девона Средней Чехии Горного (Horny ,  1962) и самые последние работы 
Боучека и Горного (Boucek, Horny, 1964) и Б оучека, Горного и Хлупача 
{Boucek, Horny, Chlupac, 1966) , затрагивающие общие вопросы всей 
проблемы. 

Rак известно, на Б онн-Брюссельском симпозиуме (1960) было пред
л ожено несколько возможных вариантов границы силура и девона в раз
резах морского типа: 1)  по ировле зоны М. hercynicus (основное предло
жение Пражского симпозиума,  1958) , т. е. по кровле лохковского яруса 
Средней Чехии, 2) по кровле зоны Р. ultimus, что многими исследовате
лями воспринималось как положение, близкое к принятому Геологи
ческой службой Великобритании (примерно основание или кровля луд
л овского I{Остеносного слоя) , и 3) по кровле или подошве зоны S .  leintwar
dinensis. Только последнее предложение позволяет опираться на пря
мую корреляцию с разрезом стратотипичеСI{ОГО района, но, как было 
отмечено выше и KaI{ следует из более ранних работ Строу (Strow, 1962) , 
Холланда, Лаусона и "Уолмсли (Holland, Lawson, Walmsley, 1959 , 1963) 
и других, вслед за лейнтвардинензисовым временем не происходит реши
тельно никаких изменений в основном составе морских беспозвоночных 
л удлова и такая граница силурийской и девонской систем приобрела 
бы еще более символический характер. 

Значительные сомнения вызывают и первые два предложения, прежде 
всего определение границы силура и девона по исчезновению монограптид. 
Корреляционная схема Егера и более поздние работы ясно характери
:зуют это положение и приводят к следующим выводам. 

1 .  При всей неудовлетворительности внешних признаиов своей ниж
ней границы жединский ярус Арденн обладает сейчас рядом важных 
палеонтологических и биостратиграфических характеристик, позволяю
щих коррелировать с ним многие разрезы Западной Европы (включая и 
Англо-"Уэлсскую область) . Прежде всего по остаткам ихтиофауны (зоны 
Pteraspis rostrata и Р .  crouchi) верхний жедин Арденн уверенно коррели
руется со средним диттоном "Уэлса (по схеме "Уайта, 1950) , а с другой 
стороны - с верхним жедином Артуа, пестрыми сланцами Эббе Рейнских 
гор и, по всей видимости, с верхней подптерасписовой частью бостовских 
слоев Польши. Весьма устойчивая верхнеДиттонская-нижнезигенская 
зона Althaspis leachi хорошо определяет своей подошвой кровлю жедин
ского яруса. 
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2 .  Соответственно этому нижний жедин Арденн (прежде всего сланцы 
Мондрепюи) стратиграфически оказывается на уровне <шсаммостеусовых» 
слоев Уэлш Бордерлэнда - нижней части диттонской серии. Сопостав
лять его с еще более древними слоями даунтонской серии (в смысле 
тех же авторов) крайне затруднительно , хотя в литературе и укоренилось 
представление о соответствии тимсайдских слоев и сланцев Мондрепюи. 
В действительности тимсайдские слои, обнимаемые более древней зоной 
Hemicyclaspis, характеризуются весьма редкой и безразличной для 
стратиграфии морской фауной (Lingula, Modiolopsis, Platischisma, 
Leperditia) , остатки которой известны, начиная от слоев Уайтклифф до 
нижнего диттона, как, например,  Modiolopsis complanata (Sow.) ,  и эта 
фауна совершенно не дает основания считать ее обязательно эквивалент
ной фауне сланцев Мондрепюи. 

В пределах материковой части Западной Европы стратиграфические 
эквиваленты нижнего жедина еще более определенны: это псаммиты 
Льевен и тентакулитовые сланцы Мерикур Артуа (Северная Франция) 
с Howellella mercuri (Goss . ) ;  слои Хюингхейзер Рейнских гор с Warbur
gella rugulosa rugulosa (Alth.), Acastella tiro R. et Е .  Richt. и А. heberti hebati 
(Goss .) ; нижняя часть лохковских слоев Баррандовой мульды с W. rugulosa 
rugosa (Bouc . ) ,  Monogr. uniformis Prib .  и конодонтами, общими с конодон
тами жедина Арденн; нижняя часть бостовских слоев Свентокшиских 
гор с уже упомянутым комплексом трилобитов нижнего жедина;  несо
мненно , борщовские слои Подолии с М. uniformis Prib . ,  Warburgella 
rugulosa rugosa (Bouc. )  и другой разнообразной фауной. Аналогичное 
положение занимают слои с W. rugulosa Alth, Н owellella mercuri (Goss.) 
и М. uniformis в Сахаре (Алжир, Марокко) . 

3 .  Одинаковое положение нижней границы жединского яруса Арденн, 
лохковского яруса Чехословакии, бостовского яруса Польши и тиверского 
яруса Подолии, устанавливаемое на основании комплексного использо
вания при корреляции трилобитов,  граптолитов, конодонтов,  брахиопод 
и некоторых других групп фауны, очень ярко подтверждается удивитель
ной выдержанностью подстилающих слоев с Scyphocrinites elegans W. et J. 
Сцифокринитовые слои известны почти во всех упомянутых разрезах. 
В Баррандоnой мульде они принадлежат к верхней части буднянского 
яруса чешской схемы (пржидольские слои) и чаще всего приурочены 
I{ таким граптолитовым зонам, как М .  angustidens. Известное отклонение 
наблюдается в Подолии, где в самых низах борщовских слоев еще наблю
дается совместное нахождение S .  elegans и М. ех gr. uniformis, и в при
сахарской части Марокко, где, как отмечает Оллар (Hollaгd , 1965) , 
М. uniformis появляется несколько раньше Warburgella rugulosa, но 
отложения с этим видом нормально подстилаются слоями с Scyphocrinites 
elegans. 

4 .  Но даже при этих небольших отклонениях зона М. uniformis при
обретает исключительное значение для иорреляции и ОI{азывается тесней
шим образом связанной с отло1-1\ениями, соответствующими нижнему 
жедину Рейнских гор - Арденн. Эта зона привлекла к себе внимание 
уже после Бонн-Брюссельсr{ОГО симпозиума в работах Боучека (1965) , 
Егера (1965) , Холланда (1965) , Валлизера (1966) , Б .  С. Соколова (1967) 
первоначально как очень важная в r-tорреляционном отношении, а затем -
как наиболее приемлемая в качестве границы силура и девона в непрерыв
ных морских разрезах. Наиболее основательно, с этой точки зрения, 
она рассмотрена в очень содержательной статье Холланда. Признавая 
необходимость международного стратиграфического стандарта границы 
силура и девона в морских отложениях и считая, что выбор такой границы 
неизбежно связан с иомпромиссом, Холланд рекомендует основание зоны 
М. uniformis в качестве таиой границы исходя из того , что она легко 
устанавливается как граница буднянского и лохковского ярусов Ч ехо-
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словакии и совпадает с кровлей скальского горизонта в Подолии. В Вели� 
кобритании эта граница будет распознаваться даже более точно, чем 
граница в основании лудловского костеносного слоя, так как она отве
чает очень важной границе даунтонской и диттонской серий, т. е. опре
деляется подошвой «псаммостеусовых» слоев. При таком проведении гра
ницы сохранится традиционное положение жединского и зигенского 
ярусов в их полном объеме в составе нижнего девона, на что обращает 
внимание Валлизер (1966) . 

Опасение Холланда, что обсуждаемый вариант границы силура и 
девона вызовет трудности в Чехословакии, поскольку лоХI{овские отло
жения придется считать девонскими, теперь отпало:  Боучек, Горный и 
Хлупач (1966) также помещают на один стратиграфический уровень 
основания жедина, лохкова, диттона и бостовского яруса . Стабильность 
нарушается, таким образом, только в Великобритании, и, судя по всему, 
английским геологам придется еще раз пойти на изменение привычной 
точки зрения, быть может, в ущерб чисто региональным стратиграфи
ческим интересам. Наличие сохранившейся в даунтонской серии морской 
фауны совершенно не будет противоречить такому шагу. В этом нас 
убеждают работы Уолмсли (Walmsley 1962 , ) ,  Строу (Straw, 1962) и др. 

5 .  Сделанный вывод о положении зоны М .  uniformis и ее стратигра
фических аналогах (теперь уже весьма многочисленных) неизбежно при
водит к заключению, что нижележащие отложения везде должны считаться, 
строго говоря, дожединсI{ИМи, но вместе с тем и не лудловскими, если 
только мы не хотим отойти от стратотипа лудловской серии в Шропшире. 
Очевидно, что без крайней необходимости не следует менять стратигра
фический стандарт и после недавней ревизии Холланда, Лаусона и Уолм
сли (1963) для этого нет никаних оснований. 

Отложения, о ноторых идет речь, уже истолковывались Боучеком 
(1963) как постлудлов (верхний будняя) . В полном соответствии с чешсним 
разрезом они также были названы в Северной Африне (Massa, Combaz , 
Manderscheld ,  1965) . Томчин их называет постлудловскими-прежедин
скими и выделяет в особый подляссний ярус 

Хотя Ширли (Shirley, 1938) уже 30 лет тому назад высназался за 
постлудловский возраст пород Льевена (Артуа) , подстилающих сланцы 
Меринур ню-ннего жедина, представление об их лудловсном возрасте и 
даже среднелудловском оставалось общепринятым, вслед за Р.  и Э. Рих
терами (R . und Е .  Richter, 1954) ; они распространяли этот вывод и на 
слои Rёббингхейзер Рейнс1шх сланцевых гор . На основании изуче
ния трилобитов и ихтиофауны безусловно постлудловским они призна
вали только жедин. Уже упоминавшиеся исследования Бука и Панкив
сного (1962) и обсуждение, возникшее на Бонн-Брюссельсном симпозиуме 
(1960) , заставили вновь вернуться н построениям Ширли и с полной 
несомненностью показали наличие особого интервала времени между 
лудловом и жедином, который в представлениях Бука оказался тесно 
связанным с породами Льевена, слоями Rёббингхейзер и скальским 
горизонтом (Skalian, по Бука) . 

Очень подробно рассмотрел этот вопрос Егер (1965) , и надо признать, 
что последние работы польсних, чешских и немецних исследователей 
тольно унрепляют позиции этой новой и довольно неожиданной идеи. 
Неожиданной потому, что чисто психологически казалось невозможным 
говорить о 1шком-то интервале времени между лудловом, и жедино:м, тем 
более что с последним отождествлялся даунтон. 

Вероятнее всего из надлейнтвардинензисовых зон :могут рассматри
ваться еще как лудловсние (на уровне слоев Уайтклифф) только зоны 
S .  fritschi linearis, Р .  fragmeltalis и М .  formosus. Эта точка зрения яв
ляется общей для болr,шинства специалистов по граптолитам, занимаю
щихся вопросами стратиграфической корреляции. Она очень логична, 
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хотя и не опирается на прямые доказательства, поскольку отсутствие 
граптолитов в слоях Уайтклиф пока остается фактом. 

В соответствии с этим типичную последовательность граптолитовых 
зон в пределах «переходных» отложений в непрерывных морских разрезах 
отражают прежде всего пржидольские слои (верхний буднян) Ч ехосло
вакии и жепиньские - подлясские слои (подлясский ярус) Польши. 
Сцифокринитовые породы в верхах этих слоев, их кровля, определяемая 
подошвой зоны М .  unifo1·mis, и подошва,  определяемая кровлей зоны 
М. formosus, придают рассматриваемому подразделению совершенно 
ясный стратиграфический смысл и заставляют считать синхроничными 
с ними такие подразделения, как слои Кёббингхейзер Рейнских гор ,  
-охристый известняк Тюрингии, скальный горизонт Подолии и даунтон 
Великобритании, KaI{ ого теперь понимают Аллен и Тарло (Allen, 
Tarlo ,  1963) . :Н:орреляция с последним достигается лишь косвенно. 

В этот стратиграфический интервал попадают и дожединские отложе
ния Артуа, названные Л .  Л .  Халфиным (1964) «инфражедином» . Как 
·следует из соображений Л. Л. Халфина и недавно опубликованных данных 
Мэтыо (Mathieu, 1965) , в состав <<Переходных» слоев , вероятно , не сле
дует включать собственно известняки Льевен, подстилаемые типично 
лудловскими отложениями с Monogr. colonus (Barr.) . Присутствие в этих 
известняках D ayia navicula говорит также только об их силурийском 
возрасте. 

Таковы главнейшие выводы и следствия, I{Оторые вытекают из рас
'смотрения новейших данных по биостратиграфии пограничных отложе
ний силура и девона Западной Европы. Самое кардинальное значение, 
несомненно,  имеет вывод о том, что верхняя граница лудлова и нижняя 
:rраница жедина, понимаемая как граница слоев Кёббингхейзер и Хюинг
хейзер Рейнских сланцевых гор (что соответствует основанию жедина 
в стратотипе Арденн) , существенным образом не совпадают и что между 
ними реально существует промежуточный комплекс отложений, который, 
используя стратиграфическую номенклатуру Подолии (Kozlowski , 1929) , 
Буко и Панкивский обозначили как Skalian. l-{акое же стратиграфическое 
положение должен занять этот промежуточный комплекс, каков его 
возраст? По этому поводу высr{азано пять точек зрения. 

1 .  Наиболее ранняя точка зрения была сформулирована при изуче
яии соответствующих отложений Артуа и Рейнских сланцевых гор. 
Барруа, Прюво и Дюбуа (Barrois, Pruvost et Dubois, 1922) , считали 
эти отложения силурийскими и относили к лудлову. Их лудловский 
(как непосредственно преджединский) возраст обосновывался также 
Р. и Э .  Рихтерами (Richte1· R .  und Е . ,  1954) и рядом других исследователей. 
Эти взгляды получили широкое отражение в русской и польской (Teller , 
1964) литературе. Фактически они означают расширение объема лудлов
ского яруса по сравнению со стратотипом вплоть до включения даунтона 
и его аналогов. 

2 .  Новая точка зрения была высказана Ширли (Shirley, 1938) , впер
вые признавшего в промежуточных отложениях А рденнско-Рейнского 
массива постлудловские образования, но отнесшего их к жедину в связи 
�установлением в составе фауны уже девонских элементов - Fascicostella 
gervillei (Oehlert) и др. По его мнению, это само собой разумеющийся 
жедин. Такой же вывод был сделан Вэстоллом (Westoll, 1951) ,  но уже 
в связи с изучением ихтиофауны. Этот же вывод поддерживает и Л. Л. Хал
-фин (1964) . Наиболее принципиально рассматриваемую точку зрения 
формулирует Егер (1965) . Соглашаясь с Буко и Панкивским о существо
вании постлудловских отложений, он считает их образ действий с введе
нием понятия «Skaliaш> ненужным, поСI{ольку жедин было бы целесооб
разно определять «как ярус между лудловом и зигеном» . Таким образом, 
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во  всех рассматриваемых случаях предполагается расширение объема 
жединского яруса по сравнению со стратотипическим разрезом. 

3. Буко и ПанкивсRий (1962) в Rонечном счете таRже отнесли Skalian 
к девонс�,,:ой системе ,  во выделили его в Rачестве самостоятельного до
жединского подразделения, сохранив жедин в полном соответствии со 
стратотипом и его прямым рейнским аналогом. Эта точRа зрения совер
шенно не имеет сторонниRов в СССР, хотя она и более последовательна 
в отношении сохранения стабильности существующих подразделений 
девона. 

4 .  Чешские геологи (Боучек, Горный, Хлупач, 1 966) , отказываясь от 
употребления в Чехословакии английсRой стратиграфической номенкла
туры ввиду трудностей корреляции надлейнтвардинензисовых отложений, 
включюот промежуточный Rомплекс (их пржидольские слои) в состав 
буднянского яруса (верхняя часть в объеме шести граптолитовых зон) , 
который сопоставляется ими с лудловскими и даунтонскими отложениями 
Великобритании в целом. Пржидольские слои, слои Rёббингхейзер, 
жепиньские слои Польши и даунтон ставятся на один стратиграфический 
уровень ; копанинские слои отвечают собственно лудлову в его современ
ном понимании. Таким образом, речь идет о неразрывной связи постлуд
ловских промежуточных отложений с подстилающими в пределах единого 
регионального стратиграфического подразделения силурийсRой системы. 
Общее обозначение для чешского постлудлова - верхний буднян (Боу
чеR , 1965) . 

В целом же буднянсRий ярус оказывается эквивалентным лудловскому 
ярусу в его весьма тривиальной трактовRе, столь распространенной во 
м ногих странах всего Rонтинента . Буднянский ярус и, например ,  луд
ловский ярус в понимании Теллера (Teller, 1 964) , куда он включает всю 
последовательность граптолитовых зон от кровли М. formosus до Rровли 
М .  angustidens (так называемый верхний лудлов) , это одно и то же . 

5 .  Основываясь на изучении превосходно охараRтеризованных грапто
литами разрезов Свентокшиских гор и Польской низменности (буровые 
-сRважины) , Томчик (1964) также признает постлудловские-прежединские 
-отложения KaI{ принадлежащие силурийсRой системе , но считает нужным 
ввести ДJIЯ них особое название . Хорошо коррелируемые подлясские и 
жепиньсRие слои он выделяет в самостоятельный подлясский ярус , с RО
торым очень точно сопоставляются и пржидольские слои (верхний буднян) 
Ч ехословакии. 

Решение проблемы постлудлоЕского промежуточного комплекса 
не только в корреляционном, возрастном, но и номенклатурном отноше
нии представляется совершенно необходимым; с этой точки зрения 
действия Томчика заслуживают полной поддержки. Однако нам представ
ляется , что в номенRлатурном отношении этот вопрос практически уже 
решен , так как именно для отложений рассматриваемого стратиграфи
ческого уровня (между лудловом и жедином) БуRо и Панкивс1шй (1962) 
предложили воспользоваться названием Козловского (Koslowski,  1 929) 
·«скальный ярус» ( « etage de Skala») . То обстоятельство,  что сRальсRий 
горизонт Подолии охватывает Rарбонатные отложения, охарактеризо
ванные преимущественно бентосными группами фауны, а подлясские 
слои - отложения преимущественно с граптолитами, не имеет сущест
венного значения , поскольRу в обоих случаях это заведомо морские 
образования , к тому же хорошо Rоррелируемые через разрез Баррандовой 
мульды, где известна разнообразная смешанная фауна. Вряд ли имеет 
значение и возражение Тарло (Tarlo,  1964) против употребления названия 
-<<сRальский ярус» в современном понимании, чему яRобы мешает приори
тет RозловсRого , использ.овавшего это название применительно R 01ло
жениям несRолько иного объема. Приоритет, как уже говорилось выше, 
не следует истолковывать таким образом, и, кроме того , мы совершенно 
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согласны с Холландом (1965 , письмо редактору Geol . Mag.) , что возникнет 
гораздо больше путаницы, если морские эквиваленты даунтона будут 
продолжать называться лудловским ярусом, а эта тенденция - одна из. 
самых устойчивых. Но существенным остается вопрос об объеме Skalian. 

П1 
Поскольку мы непосредственно подошли к трактовке Подольсrюго 

разреза,  следует несколько подробнее остановиться на проблеме границы 
силура и девона в СССР. До сих пор главное место в ней занимал вопрос 
о тиверском ярусе. Однако, как теперь становится ясным, морские экви
валенты даунтона вряд ли в существенной степени обнимаются понятием 
«тиверский ярус», и следовательно , первоочередного внимания заслужи
вают отложения, непосредственно подстилающие тивер: скальский гори
зонт и его стратиграфические аналоги. Проблема самого тиверского 
яруса срастается с этим вопросом теснейшим образом. 

:Как хорошо известно, в СССР длительное время существовало далеко 
не адекватное английскому представление об объеме лудловского яруса 
и верхнего силура вообще (Никифорова, Обут, 1965; Соколов , 1966 , и др .) . 
Е стественно, это сказалось и на представлениях,  касающихся нижнего 
девона, его границ и ярусных подразделений. :Критическое рассмотрение 
этого вопроса сделано Л .  Л .  Халфиным (1964) . 

В верхнем силуре СССР было принято выделять два яруса : нижний 
лудловский и верхний лудловский, или тиверский. Первый вполне экви
валентен лудловской серии Шропшира (Ludlovian) , второй выделялся как 
не имеющий морСI{ОГО аналога в стратотипическом: районе силурийской 
системы, но содержащий фауну еще лудловского типа. Уже отмечалось, 
что предположение о развитии в пределах Англо-Уэлсской области пред
даунтонсного перерыва,  I{Отором:у м:ог бы соответствовать тиверсний ярус , 
оназалось ошибочным:. Более того , I{ак поназано выше, тиверсний ярус 
не может быть не тольно древнее даунтона, но, вероятнее всего, окажетса 
моложе его полностью или в значительной части. 

Вторая ошибна в использовании понятия «тиверсrшй ярус» заrшюча
лась в том:, что за пределами стратотипичеСI{ОГО района Подолии тивер
ским:и стали называться в СССР все ТЮ{ называемые верхнелудловсние 
отло:шения , внлючая , как теперь представляется, и стратиграфичесние 
аналоги СI{альского горизонта . Эта практина вполне логично вытенала и::t 
теоретического определения тиверского яруса кан отложений , заключен
ных между лудловом: и нижним: девоном, однаr{о выдвинутuй идее не отве
чал сам стратотип, поСI{Ольку он принимался лишь в объеме борщевского  
и чортr{овского горизонтов . 

Таким образом, стало совершенно очевидным, что верхняя граница 
лудловского яруса, одинаково понимаемая как в СССР, тан и в Велико
британии, и нижняя граница тиверСI{ОГО яруса в стратотипе совпадают 
лишь в теоретической схеме , в действительности же между ними обнару
:шивается «зияние». Следовательно, и в СССР вознинает та же проблема 
постлудлова-прежедина,  что и в Западной Европе, и она так же, I{aK и 
там, приводит нас к скальскому горизонту и его стратиграфическим ана
логам, КЮ{ действительно недостающему хроностратиграфическому под
разделению в общей (международной) стратиграфической шкале. 

Установление ЗОНЫ Monogr. uniformis в нижней части борщовского 
горизонта (т. е. тивера) и зоны Scyphocrinites elegans на границе скаль
ского и борщовского горизонтов вполне определенно решает вопрос 
о дожединском, или додиттонском: (близком к даунтону) , возрасте СI{аль
ского горизонта. Эта же важнейшая в корреляционном отношении опор
ная стратиграфическая граница определяет, как мы видели, дожедин
ский возраст пржидольских слоев Средней Чехии и подлясских-жепинь
ских слоев Польши, охарактеризованных четкой серией постлудловских 
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граптолитовых зон. R сожалению, мы не располагаем пока прямыми 
указаниями на присутствие граптолитов в скальском горизонте При
днестрnвья (они обнаружены лишь в Раве-Русской) , но бентосная фауна 
и положение в общем разрезе скальского горизонта не оставляют сомне
ния в очень близком соответствии скальского горизонта и пржидольских 
�лоев . Такой вывод позволяет сделать ,  в частности, новая интерпретация 
разреза , вскрытого глубокой скважиной в Раве-Русской (Гуревич, 1963) . 
R этому же выводу неукоснительно приводят и последние данные о луд
ловском возрасте подстилающего малиновецкого горизонта. 

О. И. Никифорова (1948) в своих ранних работах сопоставляла верхнюю 
часть малиновецкого горизонта с нижним лудловом и лишь позднее (1954) 
Qтошла от этой схемы. Целиком как нижнелудловский расематривала 
малиновецкий горизонт Г. Г. Астрова (1962) , нак лудловсrшй - Буко и 
Панкивский (1962) , как отвечающий средней части лудлова - R . . Я.  Гу
ревич (1963) ; лудловским его считают В .  А.  Сытова (1966) , И .  Н. Синицына 
(1966) и ряд других исследователей. R такому же заключению приводит 
непосредственное сопоставление силурийсних разрезов Подолии и При
балтики (Н'альо , Сарв , 1966) . Нами уже давно было обращено внимание 
на копанинский комплекс нораллов в верхней части малиновецкого 
горизонта . Здесь ·полностью исчезают последние хализитиды (род 
Cystihalysites) , широно распространен род Barrandeolites, типичны луд
ловские фавозитиды. Малиновецкий горизонт и лудловский горизонт 
паадла Прибалтики хорошо связывают таной характерный вид, как 
Laceripora cгibrosa Eichw. Нестор (1964) объединяет их общей зоной Paral
lelostroma typicum. Общими для разреза малиновецного горизонта и 
:копанинских слоев Баррандовой мульды являются остраноды Micro
cheilinella kolednikensis Вош5. et Prib . и др . (Гуревич, 1963) . О лудловском 
возрасте малиновецких мшанок брахиопод, пелеципод, ругоз уже писали 
упомянутые выше исследователи. 

Существенным образом укрепляют наши представления о лудловском 
возрасте малиновецкого горизонта последние исследования по стратигра
фической корреляции лудловских отло.жений Швеции (Готланд и Сконе) , 
Эстонии и Ю.жной Прибалтики (Rальо , Сарв , 1966) , на которые большое 
влияние оказали результаты изучения остракод (Martinsson , 1962-1966; 
Гайлите, 1965, 1966 ; Rальо , Сарв , 1966, упомянутая выше работа) . 
В частности, очень важным для корреляции оказался комплекс бейрихиид 
пагегяйского горизонта Литвы, нижней части горизонта каугатума 
Эстонии и слоев Эке-Сундре Готланда (Neobeyrichia ctenophora Mart . ,  N . 
.lanensis Mart . и др .) . 

Необходимо , однако , отметить , что вопрос о возрасте самой нижней 
части малиновецкого горизонта , так же как Ji1 устьевского горизонта, 
нуждается еще в дополнительном изучении. Ю .  И .  Tecar{OB считает, что 
в низах малиновецкого горизонта содержатся табуляты, близкие к извест
ным из горизонта яагараху о-ва Сааремаа (верхи венлока) , но вместе 
с тем стратиграфическая позиция подстилающего устьевского горизонта 
(Подолия) и горизонта каарма (Эстония) кажется очень блиЗI{ОЙ. Горизонт 
каарма, как известно, хорошо сопоставляется со слоями Rлинтеберг 
Готланда и всегда относился к нижнему лудлову. Но необходимо обратить 
внимание и на то , что эти отложения обычно рассматриваются как экви
валентные зоне Pristiogr. vulgaris [синоним Р .  ludensis (Murch.) ] ,  но 
последняя, судя по недавней заметке Уоррена , Рикардса и Холланда 
(Warren , Rickыds , Holland ,  1966) , скорее принадлежит венлоку. Следует 
вообще заметить , что граница венлока и лудлова за пределами Англо
Уэлсской области далеко не такая ясная , как привыкли думать . 

Все сказанное дает достаточно оснований счи;тать , что положение 
верхней границы малиновецкого горизонта во ВСЯI{ОМ случае прибли
жается к кровле копанинских слоев Чехословакии, лудловской серии 
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Гот.Ланда , пагегяйского горизонта Латвии и к средней - верхней части
каугатума Эстонии. Тем самым она приближается и к границе лудловской 
и даунтонской серий Англо-Уэлсской области. 

После превосходных исследований Мартинссона (1962-1966) по  
«бейрихиевому известняку» Балтики и его стратиграфическим аналогам, 
установления даунтонских видов остракод в серии Овед-Рамзоса (Скопе) , 
изучения последовательности остракод в разрезе подлясских отложений, 
вскрытых еще до войны глубокой скважиной в Леба (Северная Польша) и 
прослеживания этих остранодовых номплексов в таних стратиграфи
ческих горизонтах Советс1<ой Прибалтики, как мини:яский и юраский 
горизонты Литвы и горизонт охесааре с верхней частью каугатума Эстонии, 
стало очевидным, что рассматриваемые отложения фактически уже ока
зываются надлудловскими и в этом смысле приближаются к снальскому 
горизонту (или ярусу) Подолии. 

Снальский ярус Козловский (1929) выделил в составе четырех подраз
делений : 1) доломиты Исановцев (исаковский подгоризонт) , 2) известняки 
Скалы ( строматопоровые известняки; теперь рашковский подгоризонт), 
3) мергели Дзвиногруда (дзвинигородский подгоризонт) и 4) слои Тайна. 
Их общая палеонтологическая характеристика теперь хорошо известна .. 
О .  И .  Нинифорова (1948, 1 954) исключила слои Тайна из этого яруса ,. 
и вслед за ней скальсний горизонт многими понимается теперь в объеме· 
трех его основных подразделений, тесно связанных между собой. Бука и 
Панкивский (1962) следовали тем же путем, устанавливая Skalian как 
особое преджединсное стратиграфическое подразделение нижнего де-· 
в она. 

Последние данные биостратиграфических работ О. И. Н:июнроровоЦ 
и находни М. ех gr. uniformis angiistidens позволяют считать слои Тайна,. 
возможно , энвивалентными низам: борщовс1<ого горизонта . Об этом, от
части свидетельствуют совершенно особого типа фавозитиды, изучаемые· 
сейчас Ю. И .  Тесаковым (Squameofavosites, Pachyfavosites Sok. и др.) .. 
Однано нельзя забывать, что поле развития слоев Тайна является 
изолированным и необходимы новые стратиграфические исследования 
для установления бесспорной норреляции этих слоев с типовым разрезом 
на Днестре. 

В с1<альсних отложениях впервые встречаются род A mphipora, род 
Riphaeolites, Daya navicula Sow.  Многие виды являются общими для них 
и верхней части слоев каугатума и слоев охесааре Прибалтики: Multiso
lenia reliqua Sok . ,  S quameofavosites eichwaldi (Sok .) , Favosites similis Sok . ,  
ряд видов строматопороидей, остранод, пелеципод (например , Grammysia 
oЬliqua (Мс Соу) и т .  д. На Урале аналогичное скальскому горизонту 
положение занимают нижняя часть петропавловской свиты с характерным 
комплексом нораллов , брахиопод и других групп фауны и гребенской 
горизонт Приполярного Урала (Чехович, 1 965) . 

Очень близок по стратиграфическому положению айнасуйский гори
зонт Центрального Казахстана с Р licatomurus bogimbaensis Chang ,. 
Palaeofavosites moribundus Sok . , A trypa reticularis dzwinogrodensis Kozl .  
и другими многочисленными видами кораллов и брахиопод (Четверинова ,  
Сытова,  Ушатинсная, Келлер , Бондаренко , Улитина , 1966; Ушатинсная,. 
Келлер , 1 966) . 

Этот горизонт с большим основанием параллелизуется с исфаринсним 
горизонтом Средней Азии. Фауна последнего исключительно обильна и
разнообразна и также содержит ряд важных общих элементов со снальсним 
горизонтом: Подолии. Особенно важно , что с исфаринсним горизонтом: 
теперь уверенно связывается комплекс граптолитовых зон: Pristiogr. ul
timus, Р. bugensis , Р. chelmiensis, Monogr. bouceki , М. perneri , позво
ляющий вместе с тем проводить сопоставление этого горизонта с верхним 
будняном Чехословании и подляссним ярусом Польши. Вероятно , только· 
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самая нижняя часть исфаринского горизонта соответствует зоне М .  for-.. 
mosus. 

До сих пор исфаринский горизонт вместе с кунжакским горизонтом. 
относился к тиверскому ярусу. Теперь приходится считать , что он зани
мает более низкое стратиграфическое положение и в основном принадле
жит постлудлову-прюн:едину, т.  е .  уровню скальского яруса , 1<ак он 
понимается здесь. 

Большое значение для выработки современных представлений о стра
тиграфическом положении дальянского , исфаринского и кунжакского_ 
горизонтов Средней Азии (обычно считавшихся классическим верхним 
силуром этой области) имели последние работы узбекских, таджикских 
и киргизских биостратиграфов (А. И .  Кима , Н. М .  Ларина, А .  И .  Лесовой, 
А. Н. Голикова,  3. М. Абдуазимовой, Г .  Н.  Менаковой А.  И. Лаврусе
вича, В. Л. Лелешуса , Т. В. Шевченко , Р. Е .  Риненберг, А. А. Малы
гиной и др .) , рассмотренные на недавней сессии Постоянной комиссии 
по стратиграфии ордовикских и силурийских отложений СССР (см. Путе
водитель экску:;:::::ш по Средней Азии, 1966) . Некоторые результаты этих 
исследований, касающиеся разработки региональной зональной грапто
литовой шкалы лудловских и надлудловских отложений Средней Азии, 
публикуются здесь в статье А.  М .  Обута и др. 

Нет сомнения, что Средняя Азия приобретает сейчас выдающееся 
значение для дальнейшего изучения проблемы стратиграфии погранич
ных отложений силура и девона и встает в один ряд с такими разрезами,_ 
как Баррандиен. 

Еще более определенно промежуточное между лудловом и тивером---,_ 
жедином стратиграфическое положение скальских и аналогичных отложе
ний подтверждается корреляцией осадочных толщ, соответствующих 
тиверскому ярусу в его стратотипе. Тиверский ярус был выделен в объеме 
борщовского и чортковского горизонтов (ярусов по схеме Козловского , 
1 929) . В состав последнего Козловский включал и слои Ивани Шайнохи 
(Szajnocha, 1889) , понимая под чортковским ярусом весь комплекс отло.., 
жений, содержащий еще морскую фауну - прежде всего брахиопод 
Mutationella podolica Kozl . ,  Chonetes mediocostalis Kozl . ,  тентакулитид 
и остракод. Следуя этим же соображениям и опираясь на изучение. 
остракод, В .  С .  Крандиевский (1963) обосновал сохранение пестроцветных 
иваневских слоев (он их называет горизонтом) в составе тиверского. 
яруса и, так же как и П .  П .  Балабай (1962) , определил эти отложения 
как верхнесилурийские, т. е. верхнелудловские в традиционном представ
лении многих советских и польских стратиграфов. 

О .  И .  Никифорова и А .  М.  Обут (1960-1965) , наоборот, склоняются 
к исключению иваневских слоев из тивера , считая их уже определенно 
девонскими. Вероятно, позиция Козловского относительно объема 
чортковского яруса была более последовательной. Необходимо также 
отметить, что смешанная палеонтологическая характеристика иванев 
ских слоев (морские брахиоподы, тентакулитиды, остракоды, пелециподы 
и лагунно-континентальная ихтиофауна) очень важна для стратиграфи
ческой I<орреляции борщ'ьвско-чортковской серии отложений в целом. 

О возрасте стратиграфических подразделений, объединенных названием 
тиверский ярус, - существуют весьма противоречивые представления. 
Одни исследователи их относят целиком к силуру, чаще всего допуская 
при этом, что силурийский возраст имеет и англо-уэлсский даунтон 
(к сожалению, не всегда разъясняя смысл этого запутанного понятия) . 
Другие считают эти отложения девонскими от самого основания борщов
ского горизонта , опять-таки полагая , в большинстве случаев , что девон 
начинается с даунтона и что даунтон и жедин - понятия эквивалентные. 
Третьи (и их довольно много) относят к силуру только борщовский 
горизонт,  видя в нем аналог надлейнтвардинензисовых отложений лудлов-
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ской серии Шропшира (слои "Уайтклифф) или аналог даунтонского яруса 
Лэпворса , как А. Б .  Ивановский (1966) , и сопоставляют с основанием 
сланцев Мондрепюи жединского яруса только основание чортковского 
горизонта. Наконец, четвертые считают не силурийскими только ива
невские слои. 

Выше} мы попытались рассмотреть эту проблему, основываясь на 
современных данных по стратиграфической корреляции пограничных 
отложений силура и девона Западной Европы. Думается, что такое рас
смотрение дает основание считать ошибочными по существу все перечис
ленные точки зрения. Источник корреляционных ошибок - это прежде 
всего запутанная трактовка морских аналогов даунтонской серии 
(Downtonian) и недостаточное внимание 1{ тому, что между лудловом и 
жедином действ_ительно имеется каное-то стратиграфическое подразде
ление , нуждающееся в четком обособлении, а не в насильственных 
попытках приспособить его к привычной номеюшатуре смежных подразде
лений силура или девона. Как часто бывает, плохое определение значения 
слов породило проблему в большей мере,  чем самое существо вопроса. 
Что касается источника ошибок в оценке возраста рассматриваемых 
отложений, то он также был связан до самого последнего времени с догма
тическим положением, что монограптиды не выходят за пределы силура.  

Подошва зоны Monogr. uniformis и связанные с этой зоной бентосные 
группы трилобитов (Warburgella rugulosa rugosa Bouc . и др . ) ,  брахиопод 
( Clorinda pseudolinguifera Kozl., Septat1·ypa secreta Kozl., Camarotoechia carens 
Barr . ,  Lanceomyonia tarda (Barr.)  и др. ) ,  кораллов (Pachyfavosites kozlowskii 
Sok . ,  Pleurodictyum) , мшанок (Eostenopora incrustans (Ulr. et Bas.) и др .) , 
пелеципод (Pteria migrans (Barr .) ,  Daulina comitans Barr . и др) , многочис
ленных остраI{ОД и т. д. совершенно четко свидетельствуют о хроностра
тиграфической близости основания борщовского горизонта с основанием 
лохковского яруса Чехословакии, жединского яруса Арденнс1{0-Рейнского 
массива, бостовского яруса Свентоншиских гор . О во3можном соответствии 
этой гра.ницы подошве «псаммостеусовых» слоев Велинобритании или ос
нованию диттонской серии (Dittonian) в ее современном понимании уже 
говорилось выше. 

Таким образом, можно определенно сказать , что подошва борщовского 
горизонта вряд ли располагается существенно ниже основания жедина
диттона , но в какой мере тивер соответствует жедину, диттону и лох1{ову -
вопрос еще не онончательно ясный. Как минимум тивер может быть 
сопоставлен с нижним жедином, и в отношении чортI{ОВСI{ОГО горизонта 
и «переходных» иваневских слоев эта точ1щ зрения уже давно была сфо.р
мулирована Д .  В. Обручевым (1958) на основании изучения ихтиофауны. 
Фактичесни этому существенно не противоречат· и выводы П .  П .  Балабая 
(1961 ) ,  показавшего только , что основные виды бесчелюстных - Pteraspis 
podolica Alth. и Р .  kneri Lank. - являются "общими для чортковского 
горизонта и иваневских слоев , но понимавшего их стратиграфическое 
положение таи же, кан Шайноха (1889) , Козловс1шй (1929) и первона
чально О. И .  Никифорова (1948) , - на уровне даунтона в старом смысле .  

Однако вполне вероятно , что чортковско-иваневская ихтиофауна 
:может занять и более высокое стратиграфическое положение . Тарло 
(1964) уназывает в ее составе диттонсний вид Corvaspis kingi Woodw . ,  
а в перекрывающих слоях днестровской серии Д .  В .  Обручев , К .  Я .  Гу
ревич и другие (1963) указывают виды, 'свойственные верхнему диттону 
Великобритании, т. е. зоне Althaspis leachi (Podolaspis lerichi (Zych) 
и др. ) .  Представляется, что в южной части Прибалтики совершенно ана·· 
логичное тиверским отложениям место занимают тильжеский и стониш
кяйский горизонты, охарактеризованные нижне- и верхнежединской 
ихтиофауной.  Морская фауна борщовского и чортковского горизонтов , 
кан теперь свидетельствуют многие исследования , вполне соответствует 
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жединскому ярусу Арденн, Артуа, Рейнских сланцевых гор и бостов
СJ{ОМУ ярусу Свентокшиских гор. 

Поскольку соответствие борщовского и чортковского горизонтов 
(с иваневскими слоями) жединскому ярусу представляется наиболее 
вероятным, вполне очевидно , что диттонская серия, заканчивающаяся 
зоной Althaspis leachi , будет несколько превышать тивер по своему объему. 
Бесспорно , еще больший объем имеет лохковский ярус Чехословакии. 
Об этом убедительно свидетельствуют находки М onogr. hercynicus в сопро
вождении таких типично средне- верхнезигенских брахиопод, как Hys
terolites hystericus (Schloth .) (G. Solle , 1 963) , и многие другие данные по 
Тюрингии, Чехии, Средней Азии, Марокко и Аляске . 

С тиверским ярусом Подолии может быть сопоставлена средняя часть 
петропавловской свиты восточного склона Северного и Среднего Урала 
и соответствующая ей сарайная свита, хорошо сейчас изученные А. Н. Хо
далевичем, М. Г. Брейвель (брахиоподы) , Ф. Е .  Япет (табуляты) , Г. Г. Зен
ковой (остракоды) , О .  В .  Богоявленской (строматопороидеи) и другими 
специалистами. Для этих отложений характерны Pachyfavosites kozloшskii 
Sok . ,  Squameofavosites sokolovi Chekh. ,  Plectat1·ypa marginalis (Dalm.) , 
многочисленные остракоды Healdianella clm·a Pol . ,  Clavofabellina abunda 
minor Pol . и многие другие виды разноообразной фауны. На Приполярном 
Урале это вайгачский горизонт с Fav. socialis Sok. et Tes . Такое же страти
графическое положение занимает надайнасуйский горизонт в Централь
ном Казахстане с Pachyfavosites kozlowskii Sok . ,  очень типичный для 
жедина , и широко распространенной Howellella mercuri (Goss .)  и другой 
фауной, недавно описанной в большой работе Н. П. Четвериковой и др. 
(1966) . 

Как показывают последние работы по Средней Азии и, в частности, 
изучение табулят (В . Д. Чехович, А. И. Ким, В. Л .  Лелешус) , брахиопод 
(О .  И .  Никифорова, Н. М .  Ларин) , граптолитов (А . М. Обут и др . ) ,  коно
донтов (Т. А. Мос1{алею{о) , криноидей (Т. В. Шевченко) , остраI{ОД 
(Е . П .  Поленова) , тентакулитид и т. д . ,  кунжаJ{СJ{ИЙ горизонт и, вероятно, 
близкий к нему шиш1{аТСI{ИЙ горизонт Т .  В .  ШевчеНI{О (1966, 1967) в целом 
соответствуют лохковскому ярусу ЧехослоВаJ{ИИ, и, ТаJ{ИМ образом, 
несколько превышают по своему объему тиверс1шй ярус Подолии. Для 
кунжакского горизонта характерны : Pachyfavosites kozlowskii Sok . ,  
F avosites fidelis Вап . ,  Lanceomyonia tarda (Вап. ) ,  Septatrypa megaera 
Barr . , Paranowakia ех g1 » intermedia (Barr . ) ,  Ollulocrinus quinquelobus 
(Bather) , в самой верхней части - Monograptus hercynicus Perner и вместе 
с остатками этого зонального вида - характерный новый комплекс 
конодонтов определенно раннедевонского типа (Москаленко,  1966) . 

Уже давно поднимался вопрос о раннедевонском возрасте важней
шего для Сибири томь-чум:ышского горизонта (Л. Л .  Халфин, Н .  В. Ми
ронова и др . ) ,  но лишь после новых монографических исследований по 
табулятам: (Миронова,  1961 ; Чудинова, 1964, и др .) , трилобитам: (Елкин, 
1 964, 1 966) , остракодам: (Поленова,  1968) и брахиоподам: эта точка зрения 
получила почти всеобщее признание. М .  А. Р.жонсниц1{аЯ (1960) прямо 
сопоставила том:ьчум:ышские отложения с борщовским: и чортковским 
горизонтами Подолии по брахиоподам, но те и другие считала принадле
жащими еще верхнему лудлову. В том же духе была проведена корреля
ция соответствующих отложений Кузнецкого бассейна и Средней Азии 
В .  Н .  Дубатоловым и В. Д. Чехович (1964) .  В настоящее время жединский 
(тиверский) возраст томь-чумышского горизонта подтверждается много
численными палеонтологическими данными как прямо , так и путем уве
ренной корреляции через промежуточные разрезы. 

Очень богатый остракодовый комплекс том:ь-чумышского горизонта 
лучше всего сопоставляется с комплексом сарайной свиты Восточного 
Урала. Он, несомненно, имеет жединский состав , характеризуясь зна-
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чительным обновлением по сравнению со скальско-подлясским «бейри
хиевым» комплексом. "У становление последнего впервые сейчас намечается 
в более древних отложениях Горного Алтая . С тивером томьчумышский 
горизонт связывюот такие виды, как Pachyjavosites kozlowskii Sok . ,  
Howellella angustiplicata (Kozl . ) , Protathyris praecursor Kozl . ,  и имеется 
довольно много общих элементов с фауной кунжакского горизонта 
Средней Азии и его аналогов . На Северо-Востоке СССР близ1{ое положение 
занимает широко известная нелюдимская свита с зоной Favosites socia
lis Sok.  et Tes . (Соколов , Тесаков , 1 963) . 

Необходимо отметить, что , хотя стратиграфические аналоги тиверского 
яруса сращштельно легко начинают распознаваться во многих районах 
СССР, как близко соответствующие жединскому ярусу ме;тщународной 
стратиграфической шкалы, тем не менее для Тянь-Шаня и Алтае-Саянской 
складчатой области, так же как для Баррандовой мульды, Тюрингии и,  
по-видимому, Алжиро-Марокканской области, представляет определен
ные практические удобства выделение в нижнем девоне двух основных 
подразделений , примерно соответствующих лохковскому и пражскому 
ярусам чешской схемы. Пражский ярус заключает и самую молодую 
граптолитовую зону Monogr. atopus Бош';. В Средней Азии этим двум 
подразделениям нижнего девона соответствуют кунжакский горизонт и 
кштутский + панджрутский. В Алтае-Саянской области им отвечают два 
подотдела нижнего девона , выделяемые Е .  А. Елкиным (1966) . Аналогами 
лохиовского яруса можно считать томь-чумышс1шй и нижнекре1швский 
горизонты, пражского яруса - верхнекрековский и малобачатс1шй. 
Вопрос о границе нижнего и среднего девона пока остается дискус
сионным. 

I V  

Новый взгляд на стратиграфическую корреляцию пограничных отло
жений силура и девона позволяет сформулировать некоторые общие 
выводы. В предварительном виде они были изложены (Б . С. Соколов , 
1967) в «Лудловском бюллетене» под ред .  В .  "Уол:мсли и в недавнем обзоре 
стратиграфии ордовикских и силурийс1шх отложений Средней Си
бири. 

1 .  Лудловский ярус со стратотипо:м лудловской серии в Шропшире 
представляет собою совершенно четкое стратиграфичес1{ое подразделение 
:международной шкалы. Его расчленение на четыре горизонта - Холланд , 
Лоусон и "Уол:мсли (1963) называют их ярусами - и современный уровень 
палеонтологической характеристики дают прочное основание для распоз
навания аналогов лудловского яруса в морских отложениях силура всего 
земного шара. Необходимо , вероятно, будет принять новое уточнение 
нижней границы лудлова по подошве зоны Monog1·. nilssoni в связи с тем, 
что зона М .  ludensis (=М. vulgaris) оказывается еще венлокской. 

В отношении верхней границы могла бы идти речь о присоединении 
к лудлову «Лудловского костеносного слоя» , поскольку Валлизер (Wal
Jiser, 1966) устанавливает общую конодонтовую зону для самых верхних 
слоев верхнего "У айтклиффа и костеносного слоя (Ludlow Bone Bed) . 
Но вместе с тем эти же конодонты свидетельствуют об их близости к ко
нодонта:м верхнего будняна Чехии, что скорее говорит в пользу сохра
нения «Лудловского костеносного слоя» в составе даунтонсиой серии 
(верхний буднян или пржидолъские слои - наиболее вероятный ее морской 
стратиграфический аналог) . Кроме того, «Лудловский костеносный слой» 
превосходно :маркирует региональную границу лудловской и даунтон
ской серий и не может быть из нее исключен. 

Известный недостаток стратотипического разреза лудлова состоит 
в том, что в слоях "Уайтклифф непосредственно выше зоны М .  leint,vю·-
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dinensis нет граптолитов, однако распространенное мнение специал:dстов 
по зональной стратиграфии силура состоит в том, что слои Уайтклифф 
не могут существенно выходить за пределы зоны М .  formosus. Фактически 
это же положение фиксирует и Краатц (Kraatz, 1967) в своем предложении 
о дополнительной зональной граптолитовой классификации отложений 
от зоны 36 - М .  leintwardinensis до зоны 47 - М .  hercynicus на основе 
разреза Баррандовой мульды. Копанинские слои (очевидный аналог 
лудловской серии) венчаются зонами М. fritschi linearis и М. fecundus_ 
Это вполне совпадает с принятым сейчас в СССР проведением верхнеfu 
границы лудловского яруса по кровле зоны М .  formosus . 

2 .  Между лудловским и жединским ярусами, понимаемыми в строгом;: 
соответствии с их стратотипами, существует, по-видимому, особое про
межуточное стратиграфическое подразделение, по своему таксономическому 
рангу, вероятно, эквивалентное ярусу. Устанавливается по край
ней мере три фациальных типа этого подразделения: 1 )  нормальный мор
ской карбонатный, характеризующийся преимущественно бентосной фау
ной (скальский ярус Подолии) , 2) нормальный морской, охарактеризован
ный вместе с тем и граптолитами (верхний буднян или пржидольские
слои Чехии и подлясский ярус Польши с 6-8 граптолитовыми зонами) , 
и 3) лагунно-континентальный, типа «олд-ред» (даунтонская серия Шроп
шира в понимании Аллена и Тарло, 1963) . 

Появление именно на этом хроностратиграфическом уровне фаций 
типа «олд-ред» и к тому же в стратотипическом районе явилось перво
источником затруднений в поисках их морских стратиграфических ана
логов, но представляется, что теперь эта проблема получила свое прин
ципиальное решение. Дальнейшее уточнение корреляции разнофациаль
ных постлудловских-прежединских отложений не должно изменить 
сущности сделанного вывода. 

В международной стратиграфической шкале пока этого подразде
ления нет, но оно может быть введено на основе выбора стратотипа 
в одной из трех фациальных областей. Золотое правило стратиграфов 
выбирать стратотипы подразделений и их границ в непрерывных морских 
разрезах заставляет обратиться к скальскому горизонту Подолии прежде 
всего, хотя объем Skaliaп НЮ{ яруса возможно уже этого горизонта . 
Приоритет Козловшого (1929) и Бука и Панкивского (1962) в отно
шении названия яруса вне сомнения, хотя полноценность содержания 
самого понятия немыслима без учета палеонтологической характеристики 
эквивалентного верхнего будняна (пржидольских слоев) и подлясского 
яруса Польши с их безукоризненной зональной граптолитовой после
довательностыо . 

Представляется, что рассмотренный в настоящей работе фактичес1шй 
материал решительным образом противоречит заключению Буко и Пан
кивского о введении Skalian в состав девонской системы в качестве до
жединского яруса. Скальско-подлясская морская фауна всей историей 
своего развития связана · с лудловским веком, и именно поэтому столь 
упорно соответствующие отложения именовались верхнелудловскими. 

Таким образом, скальский ярус должен дополнить силурийскую си
стему, и ,  соответственно, в стратотипическом районе Уэлш Бордерлэнда 
становится необходимым пересмотр существующего стандарта границы 
силура и девона . Вероятно, при этом мог бы быть поднят (и уже подни
мается) вопрос о введении вновь в состав силура даунтонского яруса, 
но не с оригинальным стратотипом, предложенным Лэпворсом (Lap\vo1·th, 
1879) : слои Уайтклифф, «Лудловский костеносный слой» и песчаники 
Даунтонского замка (частично) , а со стратотипом всей даунтонской серии 
в современной трактовке Аллена и Тарло (1963) . Вопрос этот может об
суждаться, но осмотрительнее было бы остановить наш выбор на нор
мальном морском разрезе. 
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3 .  Весь опыт исследований по корреляции пограничных отложений 
силура и девона и проведенных дискуссий приводит к выводу, что наиболее 
приемлемой границей силура и девона в непрерывной морской последо
вательности может быть подошва зоны Monogr. uniformis. Ее принятие 
полностью бы сохранило рейнско-арденнскую типовую схему нижнего 
девона с расчленением на жединский, зигенский и эмский ярусы, равно 
I{aI{ и чешскую схему с расчленением на лохковский и пражский ярусы. 
Интересы максимального сохранения стабильности стратиграфии застав
ляют сейчас многих исследователей высказывать . эту точку зрения. Наи
более четко ее сформулировал Холланд (Holland, 1965) как компро
.миссный вариант, показав, что в Англо-Уэлсской области эта граница 
совпадает с даунтоном и диттоном в их современном понимании. 

Принятие данной точки зрения в СССР означает, что граница силура 
и девона пройдет в основании борщовского горизонта, тильжеского го
:ризонта Южной Прибалтини, средней части петропавловской свиты 
Восточного Урала, вайгачсного горизонта Приполярного Урала и евро
лейсного сектора Арктики, надайнасуйского и караэспинсного горизонтов 
Центрального Казахстана, кунжакского горизонта Средней Азии, томьчу
мышского горизонта Салаира, нелюдимского горизонта Северо-Востока 
'СССР . Корреляция этого уровня может быть неснолько уточнена, но прин
ципиально положение границы вряд ли изменится. 

4. Положение тиверсного яруса в стратиграфичесной шнале в соот
'Ветствии с его подольским стратотипом (внлючая, нак нам нажется, и ива
невские слои) оказывается очень близким или эквивалентным жединскому 
ярусу Арденнсно-Рейнсного массива.  Основание того и другого в свете 
изложенных материалов, по-видимому, однотипно фиксирует подошву 
девонской системы. Работы, проведенные Козловским (1929) , а в послед
.ние годы большим коллективом исследователей под руноводством О .  И .  Ни
жифоровой, не оставляют сомнения, что по полноте палеонтологической 
характеристики и ясности стратиграфических границ эталон тиверского 
яруса в Подолии является унинальным и во всех отношениях превосходит 
эталон жединского яруса в Арденнах. Это крупное и очень целостное 
стратиграфичеСI{Ое подразделение, сыгравшее, несомненно, большую роль 
в разработне стратиграфии СССР. Оно имеет все основания быть сохранен
.ным по1{а в шкале, используемой в СССР, как более совершенный энвива
.лент жединского яруса (или нижнего жедина) и нижней части лох1{овского 
.яруса; в последнем случае было бы более правильным именовать его 
·тиверсним подъярусом. 

Следует ли включать тивер-жедин в состав силурийс1юй системы -
шопрос дискуссионный и совсем не простой, если вспомнить о тех идеях 
J'рабау (Grabau ,  1940) и А. и Ж. Термье (Н. et G. Termier, 1964) , 
·которые связаны с обособлением силурона. Об этом же свидетельствует 
п поучительная эволюция взглядов чешсI{ИХ исследователей, лишь не-

.давно защищавших границу силура и девона на уровне среднего зигена .  
Думается, однано, что в настоящее время принятая система страти

трафического расчленения нижнего девона может сохраниться в своих 
·основных региональных типах без существенного пересмотра нюнней 
границы в стратотипичесной области ярусного деления девона , но с воз
.можным изменением стандарта границы в Великобритании. 

Мы полностью отдаем себе отчет в том, что изложенные соображе
лия во многом обусловлены принятием новой стратиграфичесной идеи, 
но кажется, что сейчас с нею более согласуется фантическое положение 
вещей. Опровержением этих взглядов было бы ОТI{рытие всех пржидоль
ских зональных граптолитов в слоях Уайтклифф или установление 
зоны М.  нnifoгmis в основании даунтонской серии . 
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Л. Л. Ха .11, ф ии 
О ПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ СИ.JIУР-ДЕВОН 

В СВЯЗИ С НЕКОТОРЫ!'tIИ 
ДРУГИ!'tIИ ВОПРОСАМИ СТРАТИГРАФИИ 

Вопросы о положении границы силур-девон, о стратиграфической при
надлежности и объеме жединского яруса, об увязке типового (уэлсского) 
разреза силура и типового (арденнско-рейнского) разреза девона -
все эти вопросы, бывшие на протяжении полустолетия предметом дискус
сии, к настоящему времени близки к решению. Это очень важный итог, 
достижение которого потребовало углубленноrо изучения различных 
групп фауны и флоры силура и девона, анализа ряда палеонтологических 
и биостратиграфических вопросов,  пересмотра ряда сложившихся пред
ставлений. Все это суммирует исключительно ценный опыт, который 
должен быть использован не только для уяснения определившегося ре
шения по вопросу о положении границы силур-девон, но и для решения 
ряда других вопросов, из числа которых мы здесь назовем следующие. 

1 .  Вопросы, касающиеся положения других границ подразделений 
Международной стратиграфической шкалы (МСШ) , в частности актуаль
ный вопрос о положении границы D 1-D 2• 

2 .  Вопросы, относящиеся к установлению границ S-D,  D 1-D 2 
и других рубежей МСШ в разрезах отложений, развитых за пределами 
Европы, в частности на территории Азиатской части СССР. 

3 .  Направления и способы совершенствования МСШ как международ
ного эталона для геологического датирования местных и региональных 
подразделений, для установления их изохронности или последователь
ности. 

Ниже мы сделаем некоторые замечания по этим вопросам. 
Rак уже сказано, дискуссия по вопросу о положении границы S-D,  

о жединском ярусе и его эквивалентах длится свыше полувека, если 
за ее начало п ринять год опублиr{овыrия Леришем работы, в которой 
он приписал силурийской возраст фауне сланцев Мондрепюи - морскогu 
горизонта в стратотипе жединского яруса (Leriche, 1912) .  Предложения 
различных авторов по этому вопросу очень разноречивы. В настоящее 
время наиболее крайними являются предложения Бука (Boucot, 1960) 
и Б оучека (Bouёek, 1965) : первый из них рекощшдует границу S -D про
водить по основанию скальского горизонта Подолии и известняка Льевен 
Северной Франции, второй - по кровле зигенского яруса девона (или 
между средним и верхним зигеном) . Предложение Бука основывается 
на появлении в отложениях скальского горизонта и известняка JJ '>евен 
таких девонских родов брахиопод, как Platyorthis Schuchert et Cooper 
и Fascicostella Schuchert et Cooper. Предложение Б оучека мотивируется 
находками осеносных граптолитов (М onograptus) в составе не только же
динской, но и зигенской фауны. Наряду с этими крайними точками зрения 
нет недостатка и в различных промет:уточных . 

R решению этой задачи издавна определились три пути, три подхода: 
а) использование палеонтологических данных (руководящих форм и групп) ; 
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б) испольаование геологических данных (региональных стратиграфических 
рубежей) ; в) апелляция к праву приоритета . Каждый из них правомерен, 
более того - необходим, но и каждый из них ограничен известными рам
ками, за пределами которых испольаование любого из 'них приобретает 
черты односторонности и педантизма и уводит в сторону от правильного 
решения задачи, вся сложность и различные стороны которой подчас 
упускаются из виду. 

У становление поло;нения границы между системами во всех случаях 
является делом сложным и спорным по причине обязательного наличия 
(разумеется, не во всех разрезах) между соседними системами отло
жений со смешанной фауной: эти отложения одними авторами относятся 
к более древней, другими - к более поздней системе. Граница S - D  не 
составляет исключения; на протяжении десятилетий жединский ярус 
и его местные эквиваленты (даунтон в Англии, тиверский ярус у нас 
и т. п.) кочуют из девона в силур и обратно.  Но в нашем случае, в случае 
проблемы границы S-D,  возникают дополнительные трудности, обу
словленные причинами двоякого рода. 

· Во-первых, в стратотипическом разрезе жединского яруса в Арден
нах этот ярус представлен неполно, в связи с чем возникает ряд вопро
сов , рассмотренных нами в недавно опубликованной статье (Халфин, 
1964) . Поэтому здесь мы ограничимся очень краткой справкой. 

В Арденнах жединский ярус несогласно (через базальный конгло
мерат) лежит на породах кембрия. Его нижнюю часть составляют мор
ские отложения (сланцы Мондрепюи) со смешанной силурийско-девон
ской фауной; кверху они сменяются лагунно-континентальными пестро:. 
цветными породами с рыбами. В Северной Франции (Артуа) близ Льевена 
известен разрез, в котором сланцы Мерикур по фауне хорошо сопостав
ляются со сланцами Мондрешои; но здесь ниже сланцев Мерикур распо
лагается отсутствующий в Арденнах инфражедин в составе трех подразде
лений (сверху вниз) : граувакка Дрокур, известняк Ангр и известняк 
Льевен. В 20-х годах известпш< Льевен сопоставлялся со средним лудло
вом, а два других подразделения были отнесены к верхнему лудлову, 
хотя уже и тогда в них были известны типичные девонские роды брахиопод. 
Позднее было установлено, что в известняке Ангр и граувакке Дрокур 
имеются типичные жединские виды, а первые элементы девонской фауны 
появляются уже в известняке Льевен. Выяснились необходимость и воз
можность расширения объема жединского яруса за счет инфражедина .  
Эта задача заполнения обнаруженного в МСШ пробела между лудловом 
и жедином может сейчас считаться решенной, TaI{ как (мы это увидим 
ниже) предложенные варианты ее решения различимы лишь в деталях .  
Подробности затронутых вопросов см. в работах Ширли (Shirley, 1962) , 
Л .  Л .  Халфина (1964) , Холланда (Holland, 1965) . 

Во-вторых, граница S-D представляет собой в МСШ ТаI{ОЙ рубеж, 
по которому должны быть сопряжены территориально р а з о б щ е н
н ы е разрезы: уэлсский разрез силура и арденнСI{о-рейнский разрез 
девона. Не�{оторые специфические аспекты этой задачи требуют расшиф
ровки. 

Согласно традиции, сложившейся в процессе разработки междуна
родной стратиграфической шкалы и подкрепленной решениями Между
народного геологического конгресса, эталонные разрезы подразделений 
МСШ должны быть представлены отложениями с морской фауной. Эта
лонные разрезы палеозоЙСI{ИХ систем приурочены к трем различным гео
синклинальным областям, причем по мере последовательного замыкания 
(стабилизации, консолидации) последних эти эталонные разрезы сме
щаются в общем с северо-запада на юго-восток, из Грампианской гео
синклинальной области в кембрии, ордовике и силуре через Арденнско
Рейнскую в девоне и нижнем карбоне до Уральской (и связанной с ней 
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Московской синеклизы) в позднем палеозое. Следовательно, эталонные 
(для Cm, О ,  S и Р они являются и стратотипическими) разрезы палеозой
ских систем располагаются в трех разобщенных областях, а по этой при
чине в палеозойском отрезке МСШ имеются два критических рубежа: 
граница S -D («скачою> из Грампианской геосинклинали в Арденнско
Рейнскую, из "Уэлса - в Арденны) и граница С1-С2 («скачою> из Арден
нско-Рейнской геосинклинали в "Уральскую) . С этими критическими мо
ментами связаны две проблемы, вокруг которых десятилетиями длятся 
дискуссии, - проблема лудлова-даунтона-жедина (граница S -D) и 
проблема намюрского и башкирского ярусов (граница С1 -С2) .  Первая 
из них является предметом нашего рассмотрения. 

В общую задачу определения положения границы S - D ,  т .  е. в задачу 
наращивания уэлсского разреза силура арденнско-рейнским разрезом 
девона, кq.к составные элементы входят вопросы синхронизации разно
фациальных одновозрастных отложений и вопросы установления возраст
ной последовательности отложений сходных фаций, охараr{теризованных 
сходной (в родовом отношении идентичной) фауной. 

И те и другие вопросы относятся к числу трудных и в свое время были 
источником ряда ошибочных представлений. Так, на п ротяжении дли
тельного времени отложения, стратиграфически эквивалентные, но фа
циально различные (содержащие существенно различную фауну) , счита
лись типовыми для двух ярусов МСШ - даунтонского в силуре и жедин
ского в девоне. И ,  наоборот, отложения жединского (а отчасти и зиген
ского) яруса девона, содержащие в составе их фауны представителей 
рода Monograptus, относились н силуру. 

Для уяснения всей этой достаточно сложной ситуации решающее зна
чение имеет геотектоничесное (историко-геологическое) сопоставление 
двух исходных (и аналогичных им) разрезов отложений верхов силура 
и низов девона: разреза пограничных районов Шропшира и "Уэлса (ка
ледониды Британии) и арденнско-рейнсного разреза (герциниды Европы) . 
Оба эти разреза сложены геосинклинальными осаднами, но на этом их 
сходство и кончается - они относятся к различным этапам развития гео
синклинальных областей: в противоположность арденнско-рейнскому 
шропширско-уэлссний разрез отвечает з а в е р ш а ю щ е м у этапу 
развития геосинклинальной области, ее переходу в стадию складчатого 
пояса (или платформы) . в географическом аспекте этот переход совпадает 
со сменой мореного режима континентальным. При этом возникают 
две задачи: а) сопоставление (синхронизация) разнофациальных отло
жений и б) установление последовательности однофациальных, но разно
возрастных отложений. 

Нижнедевонские отложения, преимущественно морские на Рейне 
и преимущественно лагунно-пресноводные в Уэлсе и Щропшире ,  естест
венно, содержат существенно различные органические остатки. Трудности 
их сопоставления и были причиной уже упомянутых ошибочных пред
ставлений о силурийском (дожединском) возрасте даунтона. Но н настоя
щему времени эти трудности в основном преодолены благодаря эврига
линности некоторых представителей ихтиофауны, позволивших дать 
зональное расчленение красноцветного нижнего девона Шропшира 
и "Уэлса (White, 1950) , а позднее найденных и в разрезе преимущественно 
морского реЙНСI{ОГО нижнего девона. По В .  Шмидту (Schmidt, 1960, 
стр . 140) , это позволило сделать приведенное в табл . 1 сопоставление двух 
разрезов (о новейших уточнениях этого сопоставления будет сказано 
ниже) . 

Так была решена задача сопоставления разнофациальных нижне
девонских отложений двух ключевых разрезов . Труднее оказалась задача 
установления возрастной последовательности некоторых фациально сход
ных отложений. Взглянем на обстановну, в которой они формировались . 
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Как известно, регрессия не является процессом мгновенным, одно
значным и единовременным на значительной площади. Более того (и это 
самое главное) , регрессии предшествует достаточно длительный процесс 
постепенного обмеления и опреснения (или засолонения) соответствующего 
водоема, из пределов которого по этой причине в разное время э мигри
руют в различной мере стеногалинные группы фауны. Поэтому и их 
остатки в разрезе отложений подобного водоема исчезают на разных уров-
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нях, что никак не исключает возможности их присутствия в более высоких 
горизонтах других разрезов. Все это достаточно общеизвестно и тем не 
менее нередко упускается из виду; история установления границы S - D  
в различных регионах Европы дает нам ряд ярких примеров такого по
ложения. Наиболее показательно в этом отношении поведение родов 
Monograptus Geinitz из граптолитов и Dayia Dawidson из брахиопод. 

В эталонном разрезе силурийской системы (Северо-Восток -Уэлса) 
оба эти рода не дожили до конца силурийского периода - отсутствуют 
в верхнем лудлове (Whitchliffe Beds) ; южнее, еще в пределах -Уэлса, 
верхняя граница их распространения поднимается, а в пределах конти
нентальной Европы оба эти рода пересекают границу S-D.  

Давно признано, что вертикальное распространение рода М onograptus 
шире, чем в эталонном разрезе силурийской системы; что имеется целый 
ряд граптолитовых зон, более молодых, чем самая поздняя в типовом 
разрезе среднелудловская зона М .  leintwardiensis . Но почему-то мы 
считали, что все эти более молодые граптолитовые зоны обязательно от
носятся к силуру, что ни одна из них не может иметь девонского возраста 
(еще более жестко фиксировалось положение рода Dayia - не моложе 
среднего лудлова) . 

Потребовался целый ряд находок монограптусов совместно с ранне
девонской фауной (или в слоях, лежащих выше слоев с жединскими 
формами) , чтобы поколебать это представление. Такие находки были сде
ланы в Северной Америке, в Северной Африке, в Австралии, в Европе. 
Решающее значение имела находка в Тюрингии зонального вида М ono
graptus heгcynicus совместно с брахиоподами среднего зигена (спириферы 
группы Spirifer hystericus) . Это имело далеко идущие и неожиданные пn
следствия: такие подразделения, как лохковские известняки Чехии, си · 
лурийский (позднелудловский) возраст которых обычно даа1:е не ста
вился под сомнение, оказались эквивалентны не только жединскому, 
но отчасти и зигенскому ярусам девона . Йегер (J aeger, 1962) обобщил 
недавно материалы по сопоставлению пограничных силурийско-девонских 
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отложений в свете новейших данных; из составленной им обобщающей 
таблицы мы заимствовали некоторые данные, приведенные в табл. 2 .  

И так, имеются все основания для сопоставления с жединским или 
и с жединским и отчасти с зигенским ярусами верхних граптолитовых 
сланцев Тюрингии (и их аналогов в Келлервальде и Марбурге) , лохков
ского яруса Чехии, тиверского яруса (борщовский и чортковский гори
зонты) Подолии и их эквивалентов в других областях и странах. Приве
денное в табл . 2 сопоставление, разумеется, нуждается в обсуждении, 
которое неизбежно повлечет за собой те или иные уточнения. Так, М o
nograptus uniformis распространен, видимо, на протяжении всего нижнего 
жедина; пржидольские слои, возможно, отвечают отчасти и верхам верх
него лудлова и т. д. 

Но о с н о в н ы е черты приведенного в табл. 2 сопоставления разре
зов вряд ли могут быть поколеблены в дальнейшем. Оно основывается не 
только на новых находках граптолитов , но и на учете ряда других групп 
и форм, частично приведенных в табл . 2 (рыбы и род D ayia) ,  частично 
опущенных (например, очень характерный слой с Scyphocrinites elegans 
Zenker, непосредственно подстилающий жединские отложения на Рейне, 
в Келлервальде, в Тюрингии, в Чехии и, видимо, в Северной Африке) . 

О значении рыб для увязки разрезов морских и лагунно-пресноводных 
отложений нижнего девона говорилось выше (см. табл. 1 ) ;  остановимся 
на роде Dayia. Представители этого рода, как и монограптусы, в Север
ной Франции, Вестфалии, Чехии и Подолии поднимаются значительно 
выше, чем в типовом разрезе силурийской системы, где они характеризуют 
средний лудлов. В свое время это обстоятельство не было известно, бла
годаря чему возник ряд ошибочных представлений, в том числе представ
ление о среднелудловском возрасте более молодых отложений континен
тальной Европы, в частности известняка Льевен Северной Франции, 
который был отнесен к среднему лудлову именно по причине присутствия 
в нем представителей рода Dayia. Как уже сказано выше, позднее вы
яснился более молодой возраст некоторых элементов его фауны, среди 
J{Оторых был обнаружен и девонский род Fascicostella. Стратиграфиче
скими аналогами известняка Льевен являются KobЬinghiiuser Schichten 
Вестфалии и скальский горизонт Подолии. В Чехии соответствующее 
положение занимает верхнебуднянский подъярус (или пржидольскИе 
слои е� 2) с его шестью или пятью граптолитовыми зонами (от М. ultimus 
до М. angustidens или М. transgrediens включительно) . 

На этом подразделении, которое, видимо под названием скальского 
яруса или каким-либо другим, войдет в МСШ, заняв место между луд
ловом и жедином, необходимо остановиться подробнее. Выделение его 
как подразделения послелудловского, но дожединского было сделано 
Буко (Boucot, 1960, стр. 287) . Однако попытка последнего найти место 
для этого подразделения в непрерывном уэлсско-шропширском разрезе 
оказал.ась неудачной. 

Буко писал, что так называемая <шудловская костяная бреI{ЧИЯ», 
составляющая основание даунтона, лежит на силурийских (лудловских) 
отложениях «со срезающим контактом», т. е. несогласно . Это - явное 
недоразумение: именно « . • .  в пределах типовой площади (Шропшир) 
породы даунтона перекрывают отложения лудлова с очевидным согласием» 
(Straw, 1962, стр. 259) . Но само по себе наличие лудловской костяной 
брекчии может вызвать предположение о весьма длительном времени 
ее формирования: по своему составу и характеру содержащихся в ней 
о рганических остатков эта брекчия, несмотря на ее малую мощность 
(от 2-3 до 30 с.м) , могла бы рассматриваться как результат процессов, 
получивший позднее (Мс Gugan, 1965) наименование «стратиграфической 
концентрации» . Длительность формирования подобных образований, свя
занных с подводным перемыванием и переотложением, а также гальмиро-
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лизом терригенных компонентов и органических остатков, может быть раз
личной, в частности и очень большой.  Но определяется эта длительность, 
как и длительность перерывов, только палеонтологически·. 

Буко в табл. 1 цитированной работы за эквивалент известняка Льевен 
и скальского горизонта принял именно лудловсн:ую костяную брекчию, 
с чем никак нельзя согласиться: состав фауны беспозвоночных выше 
и ниже этой брекчии (подробности см. Straw, 1962 ; Халфин, 1964) в оди
наковой мере категорически говорит как против наличия перерыва между 
лудловом и даунтоном, так и против значительной длительности времени 
формирования брекчии. По этой причине мы в свое время (Халфин, 1964) 
высказались против выделения особого подразделения меа-щу лудловом 
и жедином, считая, что известняк Льевен и его аналоги должны войти 
в состав лудлова. 

Но в самое последнее_ время появились очень важные палеонтологи
ческие данные, касающиеся этого вопроса, именно : выяснилось, что и их
тиофауна нижней зоны даунтона (зоны Hemicyclaspis) тяготеет к поздне
лудловской, т .  е .  имеет еще силурийский характер (Holland, 1965) . В та
ком случае «послелудловскому преджединскому подразделению» Буко, 
I{отороыу он дал название с I-\ а л ь  с н о г  о я р  у с а, в шропширском 
разрезе отвечает примерно нижняя половина даунтона. 

В свете этих данных мы приходим I{ заключению, что : а) анализируе
мое подразделение выделено обоснованно - оно имеет вполне определен
ную и разностороннюю палеонтологическую характеристику и в морских, 
и в лагунно-континентальных фациях; б) оно заполняет доказанный про
бел в МСШ и, существенно отличаясь палеонтологически от лудлова 
и жедина, заслуживает присвоения ему ранга яруса; в) название его 
(«скальский ярус») предложено удачно ; г) отнесение его к силуру или 
к девону должно решиться путем соглашения через Международную стра
тиграфическую комиссию. Мы полагаем, что появление е д и н  и ч н ы х 
девонских элементов на фоне типично силурийской фауны не является до
статочным основанием для отнесения скальского яруса к девону. Особенно 
важным нам представляется силурийский характер ихтиофауны этого 
яруса : появление новых, прогрессивного характера позвоночных -
вюннейшее обоснование начала девонского периода. Другими словами, 
мы высказываемся в пользу проведения границы S - D  на уровне, отме
ченном в табл. 2 цифрой I I .  

Альтернативным решением этого вопроса является проведение гра
ницы S -D по основанию СI{альского горизонта (т. е. на уровне I I I  табл . 2) , 
что соответствует предложению Буко, получившему широкую поддержку 
в литературе последних лет. Очевидно, один из двух этих вариантов дол
жен быть принят путем соглашения через Международную стратиграфи
ческую комиссию. Расхождения между ними нам не представляются прин
ципиальными, а любое третье решение данного вопроса (в том числе и от
мечаемое уровнем 1 табл . 2) едва ли встретит поддержку. Поэтому-то 
мы считаем данный вопрос в принципе решенным, что и позволяет нам 
сформулировать некоторые выводы как частного , так и общего харак
тера .  

Прежде всего с полной очевидностью (как, впрочем, и следовало ожи
дать) определилась для решения подобных вопросов роль п а л е о н т о
л о г и ч е с к о г о метода к а к и с к л ю ч и т е л ь н о г о и 
е д  и н с т  в е н н о г о :  только детальное и углубленное изучение орга
нических остатков и их распределения по разрезам позволило достичь 
сопоставления этих разрезов и установить положение в них изохронных: 
(в геологическом смысле) стратиграфических рубежей, в том числе гра
ницы между силуром и девоном. Наоборот, любые г е о л о г  и ч е с  к и е  
документы, в том '!исле геологические границы между региональными 
подразделениями, переносимые в МСШ, могут породить только недора-
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зумения и ошибки. Покажем это на двух примерах, относящихся к уста
новлению границы S -D в Подолии и в Англии. 

Здесь нет надобности излагать широко известную историю тиверского 
яруса, поскольку его принадлежность к жедину сейчас, видимо, никем 
не оспаривается 1 • Но уяснить истоки, причину этой ошибки, породив
шей немалую путаницу в истолковании стратиграфии пограничных си
лурийско-девонских отложений СССР, полезно, хотя бы в целях пред
отвращения подобных ошибок в будущем. Фактически сторона вопроса 
такова . 

Борщовский и чортковский горизонты отнесены к лудловскому ярусу 
О .  Н .  Никифоровой в 1954 г . ,  хотя данные, имевшиеся тогда по этому 
вопросу, говорили против такого решения. R ним относятся: 

а) в 1922 г.  Барруа, Прюво и Дюбуа доказали эквивалентность ниж
него жедина и «переходных слоев» Мурчисона, т. е. даунтона Англии; 

б) в 1929 г. Козловский в его превосходной работе о силурийских 
брахиоподах Подолии параллелизовал чортковский горизонт Подолии 
с даунтоном; 

в) Бротцен в 1936 г. и Уайт в 1950 г. параллелизовали чортковский 
горизонт с нижним диттоном Англии по рыбам; 

г) сама О. И .  Никифорова (1954, стр . 31) установила появление де
вонских родов брахиопод (Cyrtina, Brachyzyga, Podolella) в б о р щ о в
с к о м горизонте. 

Итак, в 1954 г. было твердо установлено , что в борщовском горизонте 
наряду с силурийскими формами встречаются и девонские, кроме того ,  
рыбы чортковского горизонта хорошо сопоставляются с рыбами диттона; 
даунтон, подстилающий диттон, эквивалентен нижнему жедину, и для 
жедина характерно смешение силурийских и девонских элементов фауны. 
По всем этим палеонтологическим данным борщовский и чортковский 
горизонты могли быть отнесены только к девону, а граница S-D прове
дена по подошве борщовского горизонта. Почему же опытный и вдумчивый 
исследователь О .  И .  Никифорова отнесла эти горизонты к силуру? Ответ 
дала она сама: «Автор считает более целесообразным проводить границу 2 
там, где кончаются последние прослои с морской фауной и начинаются 
песчаники ис1шючительно с ихтиофауной. Эта граница является наиболее 
четкой и легко распознаваемой при полевых исследовапилх» (Никифорова, 
1954, стр . 33) . 

Мы обращаем е а м о е п р и с т а л ь н о е внимание читателя на 
приведенную цитату - в ней ярко выразилось одно широко распростра
ненное у нас заблуждение, понять которое совершенно необходимо . 

Граница, о которой говорит О .  И .  Никифорова, это граница оконча
тельной регрессии моря и перехода к континентальным условиям. Это 
очень важная граница, она должна фиксироваться, она обязательно будет 
картироваться, но при всем том это - г р а н  и ц а р е г и о н а л  ь
н а я ,  граница между региональными подразделениями, а не между 
подразделениями МСШ. Весь колоссальный материал исторической 
и региональной геологии, с одной стороны, и наблюдения над перемеще
ниями современной береговой линии - с другой, неопровержимо дока
зывают, что такое явление, как смена морских условий континентальными, 
не может быть ни универсальным, ни единовременным. Яркий пример: 
в соседней (с Подолией) ЧехИи совершенно аналогичная граница распо-

1 Длл лиц, незна�<омых с подробной историей этого вопроса, напомним: тиверский лрус как новый 
прус силура был предложен О. И. Никифоровой и А. М.  Обутом; в качестве его стратотипа были 
указаны борщовсю1й и чортковский горизонты Подолии (см. табл. 2).  Этот-прус был введен в уни
фицированные схемы силурийских отложений СССР, и до сих пор продолжают пубшшоватьсл ра
боты, в которых он фигурирует в качестве самостоятельного пруса наряду с шединснпм . ЭтfJ пред
лошение мы критиковали неоднократно (Халфин, 1 9 62, 1 964). 

2 Мешду силуром и девоном. - Л. Х. 
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лагается стратиграфически значительно выше: там смена морского ре
жима континентальным произошла в начале позднего девона ! Проводить 
границы между подразделениями МСШ по таким критериям невозможно. 

Граница, о ноторой говорит О .  И .  Никифорова, это в первую очередь 
граница г е о л о г и ч е с к а я, тогда как границы между подразделе
ниями МСШ всегда п а л е о н т о л о г  и ч е с  к и е . О .  И .  Никифорова 
региональную границу приняла за границу между системами МСШ 
вопреки палеонтологическим данным, только по причине четкости этой 
границы. Самая формулирnвка: « . . .  автор считает более целесообразным 
проводить границу между системами МСШ на том или ином уровне» -
в корне неправильна: у любого автора нет и не может быть выбора в по
ложении подобной границы, его соображения о целесообразности или не
целесообразности в данном вопросе абсолютно неправомерны: граница 
должна проводиться там ,  где этого требует совокупность палеонтологи
чеСJ{ИХ данных. В нашем конкретном случае граница между силуром 
и девоном должна проводиться п о п о я в л е н и ю среди силурийской 
фауны группы девонских форм, т. е. по основанию борщовского горизонта. 
Несовпадение этой границы с какой-либо отчетливой региональной гра
ницей относится к категории самых обычных явлений. 

Rа:к можно видеть из изложенного, ошибка в определении положения 
границы S-D в Подолии обусловлена тем, что эта п а л е  о н  т о л  о
г и ч е с к а я по своей природе граница была подменена геологическим 
рубежом регионального характера .  А в более широком аспекте эта ошибка 
коренится в недооцею{е или недопонимании одного из важнейших принци
пов стратиграфии - принципа Ф. Н. Чернышева - С. Н .  Никитина,  на 
чем мы не может здесь останавливаться, отсылая интересующихся к со
ответствующим источникам (Никитин, Чернышев , 1889 ; Халфин, 1960 ; 
Гурари, Халфин, 1966) . 

Второй пример - проведение границы S -D в Шропшире по лудлов
ской костяной брекчии, лежащей в основании даунтона. Видимо, и здесь 
сыграла роль четкость этой, легко I{артируемой границы, очевидно, 
регионального хара�{тера. Но и она «не выдержала» испытания палеонто
логическим методом: по новейшим данным граница S -D пройдет внутри 
даунтона - этого чисто регионального подразделения, видимо, между 
входящими в него зонами Hem.icyclaspis и Traquairaspis (см. выше, табл. 1 ) .  

Таким образом, н а  основании вышеизложенного мы можем сделать 
следующий вывод: при обосновании подраздР.лений МСШ и границ между 
ними могут приниматься во внимание только палеонтологические дока
зательства; никакие геологические материалы сами по себе для этого 
непригодны. 

Это, однако, не значит, что геологичеСJ{Ие материалы не могут или 
не долл-шы быть использованы; они обязательно должны использоваться, 
но лишь как некоторые предпосылки для биостратиграфических выводов 
и заключений. Так, тектонический и фациальный анализы уэлсского 
разреза силура должны были бы насторожить в отношении определения 
истинных пределов вертикального распространения мо�;:,1:их групп 
фауны - возможности не тоЛЫ{О их вымирания на том или ином уровне, 
но и их миграции, как это и случилось, например, с представителями 
·родов Monograptus и D ayia (см. об этом выше) . 

Сказанное выше не означает также, что никакие региональные границы 
не переносятся в МСШ. Каждое подразделение МСШ имеет свой страто
типический (или эталонный) разрез, и этот разрез является, очевидно, 
не только региональным, но и локальным, местным. Следовательно, и гра
ницы этого разреза будут иметь какое-то выражение в данной местности. 
Но во всех случаях, когда стратотип подразделения МСШ выбран удачно, 
он должен быть подобен соседним с ним подразделениям в фациальном 
отношении. Другими словами, и верхняя и нижняя его границы должны 
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проходить в литологичес:ки однотипных породах, отмечаясь сменой фау
нистических :комплексов в результате их эволюции, а не в результате 
смены фаций. В региональном аспекте эти границы - наименее четкие, 
трудно :картируемые. Поэтому-то · пра:ктичес:ки границы подразделений 
МСШ редко используются :ка:к региональные. Можно согласиться с Лоу
соном (Lюvson, 1962, стр . 136) , что для региональных (<<Литостратиграфи
чес:ких», :картируемых) подразделений «наиболее резкие границы являются 
наилучшими» . Но в свою очередь для подразделений МСШ наилучшими 
являются наименее резкие границы - границы, проходящие в литоло
гичес:ки однородных толщах, в :которых обусловленная эволюцией смена 
фаунистических комплексов не затемнена привходящими процессами 
миграции фаун. 

Ни сейчас, ни в ближайшем будущем не могут иметь самостоятельного 
значения при определении границ подразделений МСШ физические 
методы, хотя, разумеется, любые успехи в их разработке и применении 
не могут не привлечь нашего внимания. Тан, для непосредственно инте
ресующего нас вопроса о границе S-D уточненное определение ее аб
солютного возраста (413 ± 5  млн. лет; Bottino, Fullagar, 1966) может 
быть использовано в тех случаях, когда палеонтологический метод не
применим (например, в преимущественно эффузивной чиланской свите, 
лежащей в основании I{расноцветного девона Минусинского прогиба) . 
В еще большей мере наш сочувственный интерес должен сочетаться с го
товностыо терпеливо ждать надежных и точных результатов, :когда мы 
имеем в виду возможности применения (не для целей региональной стра
тиграфии, а для МСШ) результатов палеомагнитных исследований. 

Итак, палеонтологический метод - е д и н с т в е н н ы й  для опре
деления объема и границ подразделений МСШ и для установления их 
эквивалентов в любом конкретном районе. Возможности и эффеr{тивность 
применения данного метода, в частности на примере ярусов нижнего де.,
вона, в наши дни подтверждены установлением эквивалентов этих ярусов 
в предельно удаленных от Европы областях - в Австралии и Северной 
Америке. Только для иллюстрации приведем один пример. 

Ярусы нижнего девона успешно выделены в Неваде Джонсоном, по 
работе ( Johnson, 1965) которого составлена табл . 3 .  

Т а б л и ц а З 
Расчленение нш1шедевопс1шх отложеппй 

в штате Невада по Джонсопу ( J ohnsoп,  1 965\ 

Нижнпй 
девон 

Ярусы МСШ '' 

Эмсский 

З игенский 

Нижний зпген пли 
верхнпй жедин 

1Недпнсю1й 

Снальснпй 

Местные подразделения 

Свита Мс. Colley Canyon; 
разделена на три зоны, из 
которых нижняя отвеqает 
верхам зигена, а две дру
гие - эмсу 
Известняк RabЬ i t  Hill 

Известняк \Vindmill (с Mo
nogi·aplus liei·cynicus) 

} Верхняя часть свиты Ro
berts J\fountains 

Автор называет пх «европейскими ярусамп». 

Опыт выделения эквивалентов ярусов МСШ, в частности нижнеде
вонс:ких ярусов, даже в наиболее у_даленных от их стратотипов районах 
лучше всего говорит против установления разных провинциальных :ква
зиярусов, против возведения в ранг ярусов фациальных или провинциаль
ных горизонтов (вроде даунтонского, диттонского, лохковс:кого, праж-
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ского, тиверского, крековского и т. п .  псевдоярусов) : ярус - подразде
ление МСШ, так же как система и отдел . 

История установления границы S-D дает нам предельно яркие при
меры печальных последствий переоценки руководящих форм и групп. 
Ведь только по этой причине так долго в составе силура оставались же
динские и зигенские отложения с М onogтaptus unifoтmis-M onogтaptus 
hercynicus, а отложения с Dayia относились непременно к среднему 
лудлову (см. выше) . Нам это особенно важно иметь в виду при установле
нии границы D 1-D 2: у нас совершенно аналогичным образом сложилась 
переоценка значения даже единичных представителей родов Productella 
Hall и Calceola Lam" а следствие этого - грубо ошибочное помещение 
в эйфельский ярус заведомых аналогов верхнего эмса . 

Разумеется , это ни в малейшей мере не умаляет значения руководящих:. 
форм, а требует лишь их использования с учетом всего сообщества со
путствующих им организмов . Но наряду с идентичными (руководящими: 
в узком смысле) формами при определении границы S-D важное приме
нение нашли систематически викарирующие формы и определенные ста
дии эволюции быстро изменявшихся групп. Наиболее показательный 
пример - ихтиофауна нижнего девона: степень развития ростра у пте
распид и другие морфологические признаки рыб и бесчелюстных дали 
надежную палеонтологическую основу для детального расчленения и 
сопоставления содержащих ихтиофауну отлтн:ений верхов силура и ниж
него девона. 

Мы охарактеризовали (по необходимости сжато) ис1шючительну10 
роль палеонтологии при определении объема , диагностических призна
ков и границ подразделений МСШ и коснулись места других методов 
в решении этих вопросов . Наш обзор был бы неполным, если бы мы не 
остановились на праве приоритета в применении к подобным вопросам. 
Нам представляется, что давно пора поставить на обсуждение этот вопрос. 
В порядке такого обсуждения мы делаем ряд нижеследующих замечаний. 

В стратиграфии, как и в естествознании в целом, право приоритета 
имеет значение не только технического приема при решении дискуссион
ных вопросов , но и некоторого этического норматива. Однако данью ува
жения к трудам и памяти пионеров стратиграфии, заложивших основы 
мет , является не слепое, догматическое канонизирование их взглядов 
по любому вопросу, а совершенствование МСШ, т. е. содействие тому 
делу, которому они служили бескорыстно и с энтузиазмом. Едва ли I{ОМу
нибудь покажется неуважением к памяти Мурчисона выделение из его 
силура особой ордовикской системы. Право приоритета не может служить 
препоной для усовершенствования МСШ на основе новых открытий, но
вых исследований. Но во всех случаях,  когда право приоритета не про
тиворечит этим данным, оно должно свято оберегаться. Так , совершенно 
недопустимо перемещение в силур жединского яруса. 

:Как в биологической системе , так и в стратиграфической 1шассифю{а
ции право приоритета должно быть ограничено хронологически и с по
зиций «общепринятого употребления» . 

В биологической системе хронологическим пределом применения 
права приоритета признается 1 758 г. - год опубликования 10-го издания 
«Системы природы» :Карла Линнея (год закрепления в биологии его би
нарной номенклатуры) . Возможно , в стратиграфии такой датой мог бы 
считаться 1881 г. - год 1 сессии Международного геологичеСI{ОГО кон
гресса, установившей с о п о д  ч и н  е н н о с т  ь, иерархию подразде
дений МСШ . До этой даты применение таких терминов, как «ярус» или 
«система>} ,  было вполне произвольным и беспорядочным; до этой даты 
просто о т с у т с т в о в а л а шкала стратиграфических подразделений, 
опираясь на которую можно было бы однозначно толковать право прпо
ритета в любом конкретном случае. 
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Еще более обоснованно , чем в биологической систематике, :мы должны 
придерживаться в стратиграфии <шравила общепринятого употребления»: 
нет никакого смысла воскрешать забытое или оставшееся неизвестным 
наименование или толкование того или иного стратиграфического под
разделения. Приведем пример. 

Название «даунтон» впервые было применено Лэпворсом в 1879 г . :  
Лэпворс объединил под этим названием верхний лудлов Р .  Мурчисона 
и песчаники Даунтонского замка 1 . «8 т о  п р е д л о rI< е н и  е н е  
б ы л о з а м е ч е н о д р у г и :м и а в т о р а :м И» (Lexique etc. , 1 959 , 
стр . 36) . И лишь в 1917  г. Кинг и Льюис дали определение даунтона , ко
торое «быстро получило общее признание» (там же) и в этом объеме и 
смысле является общепринятым и общеизвестным. 

Поэтому мы не можем присоединиться к А. Б .  Ивановскому (1966) , 
который, ссылаясь на право приоритета, предлагает восстановить в МСШ 
даунтонский ярус в объеме , предложенном Лэпворсом. R тому же ссылка 
на право приоритета в данном случае малоубедительна, так как Лэпворс 
сам нарушил это право по отношению к Мурчисону: он по существу пе
реименовал в даунтон верхний лудлов Мурчисона (присоединив к нему 
8-15 .м песчанинов Даунтонского замка) . 

Отстаивая право существования стратиграфичесних подразделений 
на основе общепринятого употребления 2, 1 мы ни в коем случае не допу
скаем <шрава» на ошибни: у нас существовало грубо ошибочное понимание 
объема жединского и кобленцсного ярусов и до сих пор существует столь же 
ошибочное понимание эйфельского яруса (см. Халфин, 1 964) . Подобные 
ошибки ниногда и никакого права на существование иметь не могут: 
они должны устраняться, как тольно оказываются обнаруженными, 
если мы не желаем оказаться во власти обснурантизма. 

Зананчивая рассмотрение проблемы границы S-D и связанных с ней 
вопросов,  мы должны высказать пожелание, чтобы новые :материалы по 
этим вопросам быстрее нашли применение в разработне общей стратигра
фичесной схемы силурийсной и девонс1-1:ой систем СССР, чтобы скорее 
были преодолены сложившиеся у нас ошибочные взгляды, чтобы мы ре
шительнее пошли по тому пути, первый (и потому особенно важный) шаг 
по ноторому сделала еще в 1962 г .  под руководством Б. С.  Соколова По
стоянная комиссия по ордовикским и силурийским отложениям СССР.  
Эта номиссия в своем заседании 9-12 апреля 1962 г .  констатировала по
слелудловсний возраст тиверсного яруса , что явилось необходимой пред
посылкой для признания принадлежности его к девонской системе. 

В заключение остановимся в связи с рассмотренными выше материалами 
на вопросах совершенствования МСШ ; эти материалы отчетливо опре
деляют Направления , ПО I-\ОТОрЫМ ДОЛЖНО ПОЙТИ улучшение MCffi . 

Первое из этих направлений было сформулировано в классич'есной 
работе С. Н .  Нинитина и Ф. Н .  Чернышева (1889 , стр . 140) : « . . .  рассмот
реть , нет ли в этой классифинации 3 действительно пробелов , всю ли 
хронологию Земли она в себе заключает, и ,  если таковые пробелы геоло
гичесного времени найдутся в ней, немедленно их заполнить , коль cr-\opo 
толы-1:0 точно обработанный материал обнаружит эти пробелы с полной 
очевидностью» . В нашем случае такой пробел был обнаружен между луд
ловом и жедином; он заполнен снальсним ярусом. Прецедент - клян
сейский горизонт, занявший место между аптсним и альбсним ярусами 
нижнего мела. 

1 Эти песчаники составлнют юнюпою часть (8- 1 5  .>t) даунтона в общеприннтом смысле. 
' Rстати , мы целиком поддерживаем предлоJНенпе А .  Б .  Ивановского восстановить те негеографи

чесю1е названин подразделений, которые вошли в употребление д о приннтин рекомендаций на
зывать стратпграфпческпе единицы географпчесними именами . 

' Речь вдет о МСШ. - Л. Х .  
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Вторым важнейшим направлением в деле усовершенствования МСШ 
является разработка более полной палеонтологической характеристики 
каждого ее подразделения. В принципе каждое подразделение должно 
характеризоваться всеми группами и формами организмов, обитавших 
на протяжении соответствующего интервала времени на Земле в различных 
экологических обстановках, климатических поясах и биогеографических 
провинциях. Насколько это важно , мы могли видеть на примере жедин
ского яруса : пока его палеонтологическая характеристика основывалась 
только на фауне его стратотипического разреза в Арденнах,  распознать 
его эквиваленты в других разрезах было не только затруднительно , но 
и до известного времени невозмт-н:но. Но теперь, когда палеонтологиче
ский диагноз этого яруса дополнился за счет органических остатков , свой
ственных карбонатным (кораллово-брахиоподовым) , граптолитовым и 
красноцветным фациям, за счет фауны иных биогеографических единиц, 
распознавание его аналогов становится возможным практически во всех 
областях и странах. 

Наконец, третье направление усовершенствования МСШ заключается 
в установлении и описании присущих каждому ее подразделению этапов 
развития (уровней эволюции) различных групп фауны и флоры. Это по
требует коллективных усилий и преодоления многих трудностей, но 
современное состояние палеонтологии позволяет считать, что эта цель 
достижима. По мере приближения к ней мелщународная шкала будет 
становиться все более пригодной для корреляции отложений в мировом 
масштабе не только в отношении крупных ее подразделений, но и наиболее 
дробных, возможно до зоны включительно . Насколько этот метод эффек
тивен в отношении быстро эволюционировавших групп организмов, мы 
видели на примере ихтиофауны нижнего девона . 

Поскольку лудлов , скальский и жединский ярусы и их границы яв
ляются подразделениями МСШ, мы считаем возможным закончить данную 
статью формулировкой принципа ,объективности этой шкалы и ее подразде
лений , так как не только в зарубежной, но и в нашей литературе выс1{а
зываются взгляды о якобы искусственной и условной ее природе : МСШ 
является палеонтологической по своей природе; ее основу составляют 
подразделения (от группы до зоны) , являющиеся и по их свойствам и по 
методу их установления биостратиграфическими. Хронологические под
разделения МСШ - производные от биостратиграфичес1шх, аде�шатны 
им и относительны только в том смысле, что не содержат в себе определе
ния их абсолютной длительности. МСШ и ее подразделения имеют объек
тивный характер : они отражают процесс развития органического мира 
Земли и его последовательные, качественно различные этапы. Каждое 
подразделение МСШ характеризуется совокупностью органических форм, 
обитавших в соответствующий отрезок времени на Земле. Назначение 
МСШ - служить эталоном для датировки и сопоставления подразделе
ний различных регионов и посредством этого - для установления после
довательности событий, составляющих историю земной коры. 
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А. Ф. А б у и� 1-t 1;, 

ЗНАЧЕНИЕ OCTP�L\ROД Д.дЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
l\'IЕЖДУ CИ.J.iYPOl\I И ДЕВОНОМ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 

Пограничные елои силура и девона характеризуются пестрым составом 
пород, ввиду чего сопоставление их представляет известную трудность. 
Корреляция этих подразделений различных регионов Европы в настоя
щее время особенно ан:туальна в связи с дискуссионностью вопроса про
ведения границы между силурийсн:ой и девонсн:ой системами. 

Остратюды в значительной мере эвритопны. Остатн:и их в силурийско
девонсн:их отложениях пользуются широн:им распространением, и распре
деление их в разрезах по сравнению с другими группами более равно
мерное .  Эта зан:оно:мерность харан:терна Н:аI{ для Европы (Англия, Норве
гия , Сн:оне,  Готланд, Рейнсн:ая область , Тюрингия , Чехослован:ия, 
Северная Польша, Советсн:ая Прибалтин:а, Подолия , Урал) , тан: и для Азии 
(Кузбасс, Северо-Бостон: СССР) , Северной Америн:и (Аппалачсн:ие горы) 
и Африн:и (Сахара) . Поэтому выяснение зан:оно:мерностей развития и про
странственного размещения н:омплен:сов остракод в силурийсн:о-девон
сн:ое время представляет существенный интерес. 

Из всех известных районов развития силурийс1{0-девонсн:их отложе
ний европейсн:ой части СССР разрез в бассейне р. Днестр (Подолия) 
выгодно отличается полнотой и обилием он:аменелостей. Его детальное 
исследование должно содействовать не тоЛЫ{О н:орреляции нижнего 
и среднего палеозоя Западной и Центральной Европы с восточными 
районами (Руссн:ая платформа , Урал, Вайгач, Новая Земля) ,. но тан:же 
и уточнению положения границы силурийсн:ой и девонсн:ой систем. 
Особенно многочисленны и разнообразны в Подолии остран:оды, изуче
нием н:оторых ранее занимались А. И .  Нецн:ая (1958, 1966) и 
В .  С. Крандиевсн:ий (1963) , а с 1963 г .  - автор настоящей статьи. Здесь 
предложен первый опыт сопоставления н:омплен:сов подольсI{ИХ остран:од 
с тан:овыми из других областей Европы. 

Расчленение верхнесилурийсн:их отложений Приднестровья было про
изведено Р. Козловсн:им: (Kozlowski , 1 929) и О. И. Нин:ифоровой (1954) 
и др. Каждое из представленных в схеме этих авторов подразделений, 
н:роме устьевсн:ого , содержащего единичные ядра представителей семейств 
Leperditiidae и Beyrichiidae, харан:теризуется четн:им: н:о:мплен:со:м остра
н:од. Ниже следуют анализ и сопоставление установленных комплексов, 
начиная с :малиновецкого (табл . 1 и 2) . 

Малиновецн:ий комплекс остракод хара�перизуется широким разви
тием семейств Primitiopsidae и Beyrichiidae. В :меньшем: количестве при
сутствуют представители других семейств . Из отмеченных здесь родов 
A echminaria, К iaeria, Н ammariella , Calcaribeyrichia, Plicibeyrichia и 
D ibolЬina присущи только этому ко11шле1{су. Значительная часть родов 
(Signetopsis, A mygdalella, Beyrichia , Simplicibeyrichia, Neobeyrichia, Oches
saarina, PriЬ ilytes и др .) является общей для малиновецкого и скаль-
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Т а б л и ц а  

Распространение родов остракод в 11Iалпновецко11I-nваневс1ю111 
rорщюнтах Подолnп 

Kiael' ia . .  

A echminal' ia  

Leiocyamus 

Orcus . .  

Gen . nov . 

Dibolblna 

Н ammal' iel la 

Beyrichia 

Calcal'ibeyl' ichia 

Р l ic ibeyrichia 

Garniella 

Gen . nov. 2 

Н errmann i na 

Clavofabel la  

S ignetops is 

A mygdalella . 

Hemsiella . .  

Simpli c ibeyrichia 

Neobeyricliia  . 

Ochesaarina 

Pi'ibyl ites 

Cavell ina 

Birdsalella 

М icrochei l inella 

Cytherel l ina 

Baschk irina 

To l l itia . •  

S chrenckia 

Coeloenell ina 
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Род 

Силурийская 
система Девонсиал сnстеъ�а 

Малино
вецкий 

горизонт 

Скальсю1й Борщов-
горизонт ский 

горизонт 

Чортков
ский 

горизонт 

Иванев
сний 

горизонт 



Т а б л и ц  а 1 ( продолжение) 

Силурийская Девонская система система 

Род 
Малина- Снальский Борщ о в- Чортков- Иванев-
вецкий горизонт CKllЙ СЮIЙ сний 

горизонт горизnнт горизонт горизонт 

Apatochi lina ---

Polen ovula 

Borussulus --

Sleia 

Gannibey1·ichia . 

Bingeгia 

Fгostiella --

Kloedenia s .  St!" .  --

A canthoscapha 

Lepeгditia 

-·т- ---1 1 A echmina 

Opisthoplax ---

Leptoprimitia -

Phlyctiscapha -

Ulгichia . ---

D izygopleuгa 

- - - - - - г- - - - 1 Richina 

Cryptophyllus 1 1 
1 1 Healdia ·. 

Cornikloedenia ----

Reversocy pris?  

Evlanella 

1 Р seudozygobolblna . 

1 G en .  nov . 3 

Poloniella 

Kloedenella 

Gen .  nov . 4 . ---

Zygobeyrichia ---

Gen . ll0'' · 5 .  -
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ского горизонтов . В малиновецкое время появилось несколько видов , 
получивших расцвет в скальское время .  Эти данные говорят о сущест
венном родстве комплексов рассматриваемых горизонтов. 

Присутствие в малиновецком I{омплексе представителей таиих родов , 
каи Kiaeria, Orcus, Signetopsis, A mygdalella , Н ammariella , Simplici
beyrichia, Neobeyrichia, известных из лудловсиих и постлудловсиих обра
зований, свидетельствует о необходимости отнесения этого горизонта 
к лудловсиому ярусу. Наличие в иомплеисе видов , близиих Н ammariella 
pulchrivelata Mart . ,  Beyrichia dactyloscopica Mart . ,  Neobeyrichia expansa 
(Kiesow) , N. nutans Mart . и N. ctenophora Mart . ,  позволяет сопоставлять 
эту часть разреза со слоями Klinteberg-Eke Готланда. Следует отметить , 
что Beyrichia dactyloscopica Mart . хараитеризует на о-ве Готланд иак слои 
Kl inteЬeig , относимые и лудлову, таи и слои Mulde, вилючаемые в венлои . 
В Приднестровье близиие этому виду формы встречены в низах малино
вециого горизонта вместе с N eobeyrichia expansa Mart . , ха раитеризую
щей слои Hemse, что заставляет считать основание малиновецкого разреза 
аналогами слоев силура Готланда - не более древних, чем слои Klin
teberg . 

Neobeyrichia ctenophora Mart . широио распространена в верхней части 
малиновециого горизонта . В Средней Прибалтиr{е этот вид характеризует 
нижнюю часть пагегяйеиих слоев , выделенных Л. Н. Гайлите (1964, 
1 965) в зону Neobeyrichia ctenophora - N.  lauensis. Таким образом 
устанавливается соответствие верхов малиновецкого горизонта этой зоне . 
В Эстонии (о-в Сааремаа) малиновециому горизонту соответствует го
ризонт паадла (Кальо, Сарв , 1 966) и ,  возможно, некоторая часть го
ризонта иаугатума (в последнем присутствует Neobeyrichia ctenophora 
Mart . ) . 

На Полярном Урале, по данным распространения остраиод, аналогом 
малиновециого горизонта является дурнаюсиая свита (присутствие пер
вых Kiaeria - К. kiaeri Gleb . и большого :количества лейоциамин) . 
На Вайгаче и Новой Земле ему соответствуют слои с Kiaeria kiaeri Gleb . ,  
отвечающие зоне Rhynchospirina baylei и Lissatrypa linguata. 

Для с:кальс:кого :комплеиса, таи же :как и для малиновециого, харак
терно обилие представителей семейств Primitiopsidae и Beyrichiidae. 
В с:кальс:ком горизонте остатки остраиод распределены неравномерно . 
В нижней его части (доломиты Исаиовцев) наблюдаются лишь ядра ирайне 
однообразных лепердитиид (Herrmannina) . В верхах доломитовой пачии 
содержатся единичные экземпляры Tollitia arctica (J ones) . 

В средней и верхней частях с:кальсиого горизонта наблюдается много
численный и разнообразный :комплеr{С остраиод (см. табл . 1 ) .  Для этого 
:комплеиса характерно присутствие представителей родов Tollitia, Schren
ckia, Coeloenellina, Apatochilina, Polenovula, Borussulus, S leia, Gannibey
richia, B ingeria, Frostiella, Kloedenia и Acanthoscapha. Все виды, развивав
шиеся в с:кальское время, заианчивают свое существование к концу его .  

Корреляция доломитов Исаиовцев , п о  данным распространения остра
иод, ввиду отсутствия в них характерных видов затруднена . По наличию 
в верхах этой пачки Tollitia aгctica (J ones) , достигших расцвета в более 
поздний этап сrшльсиого времени, можно лишь отметить близость ее 
остальным частям сиальсиого горизонта. Однаио положение иса:ковец
:ких доломитов между фаунистичесии охараитеризованными уровнями -
зонами N eobeyrichia ctenopho1·a и N .  lauensis внизу и слоями с Frostiella 
вверху - определяет их соответствие верхней части пагегяйсиого гори
зонта Латвии (зона Hoburgiella anterovelata) и, вероятно, части гори
зонта иаугатума Эстонии. При таком сопоставлении становится понятным 
отсутствие в Подолии хараитерных, очень своеобразных представителей 
зоны Hoburgiella anterovelata, приходящейся на интервал с:кальсиого 
горизонта с обедненным иомплеисом остра:код. 
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Средняя и верхняя части скальского горизонта благодаря присутствию 
в них остатков Frostiella sp . ,  Kloedenia cf. leptosoma Mart . ,  Aechmina molen
graafi Botke, Polenovula profundigena Mart . ,  Amygdalella nasuta Mart . ,  
Hemsiella aff. loensis Mart . и других, могут быть сопоставлены с миния
ским и юраским: горизонтами Латвии, частью каугатум:а и охесааре Эсто
нии, верхней частью разреза скважины Леба I Польского Поморья (Mar
tinsson, 1964) , слоями Oved-Ramsosa Скопе и Ludlow Bone Bed и Downton 
Castle Sandstone Англии (последние по присутствию в них Frostiella cf. 
gronwalliana Mart .) . На Готланде аналоги этой части разреза отсутствуют 
(Mыtinsson, 1962, 1963) . На западном: склоне Полярного Урала снальском:у 
горизонту соответствует интопарм:ская свита; на Вайгаче и Новой Земле -
гребенской и вайгачский горизонты (присутствие Tollitia, Schrenckia, 
Apatochilina, Simplicibeyrichia и др .) . 

Б орщовский комплекс характеризуют семейства Bolliidae, Richiпidae, 
:Мenпel'ell iclae,  Healdiidae.  Семейство Lepeгclitiidae представлено рядом 
Lepaditia, заключающий один вид, близний L.  scalaris J ones из погра
ничных слоев силура-девона (Decker limestone) Северной Америки, 
и Beyrichiidae - род Phlyctiscapha. Характерно присутствие в сообществе 
своеобразных Primitiidae (род Opisthoplax) . Тольно в борщовсном ком
плексе наблюдаются представители родов Lep toprimitia, Phlyctiscapha, 
Ponderodictya, Ulrichia. Известные виды первых трех из них встречены 
пока только в девонских отложениях Европы и Северной Ам:ерини. Ти
пичные Ulrichia таю-не харантерны для девона (Северная Америка) . 
Очень харантерны для борщовсного номпленса и представители родов 
R ichina и Healdia. Самый древний представитель рода Richina известен 
из известнянов Manlius (Северная Ам:ерина, штат Ныо-Йорн) , рассматри
вающихся в настоящее время в составе девонсной системы (Berdan , 1964) . 
Известные виды рода Healdia встречены в девонсних и более молодых обра
зованиях. Оба рода в Подолии продолжали развиваться в чортновсное 
и иваневсное время . Таним: образом:, в борщовсном: ном:пленсе отмечается 
отчетливое появление девонсних элементов. Ни один из типично силурий
сних родов в борщовсном сообществе не встречен. Своеобразие этому 
в:омпленсу придает обилие харантерных Richina, Ulrichia, Ponderodictya 
и Opisthoplax. 

Несомненно начественное отличие борщовсного номпленса от скаль
сного . Ни один из видов снальсного сообщества не отмечен в борщовском. 
Кроме того, различны составы родов и семейств этих ассоциаций 
(см. табл . 1 ) .  Для снальсних остр анод особенно ха рантерно , нан упомина
лось, развитие семейств Beyrichiidae и Primitiopsidae.  В борщовсном номп
ленсе первое из них представлено одним родом, а представители второго 
полностью отсутствуют. Отличия борщовсного номпленса от последую
щего чортновсного сообщества менее разительны, чем от снальсного . 
В чортновсное время продолжали существовать три вида, известных в бор
щовском сообществе .  Более близок между ними и родовой состав . В 
чортновсном номплеI-\Се обильны харантерные для борщова Richina, 
а также Cryptophyllus. 

Сопоставление борщовсного номпленса с другими одновозрастными 
сообществами остранод пока очень затруднительно.  В Западной Европе 
в настоящее время аналоги этой ассоциации с достаточной убедительностью 
приведены быть не могут ввиду слабой изученности остатков остранод 
нз этой части разрезов . Паисии одновозрастного и близного по составу 
сообщества наиболее перспентивны в Чехословании и особенно в Польше, 
где аналоги борщовсного горизонта устанавливаются по граптолитам. 

Отсутствие аналогов борщовсного номпленса в Европе объясняется, 
однано, не тольно слабой изученностью остатнов остранод из раннедевон
сних образований, но и незначительной их распространенностью . Свое
образие геологичесной обстановни на границе силура-девона привело 
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к общей регрессии моря, начавшейся местами в середине лудловского века. 
В конце силура-начале девона происходило формирование обширных 
континентальных площадей, а также солоноватоводных и пресноводных 
бассейнов с неблагоприятными для обитания остракод условиями (Англия, 
Скандинавия, северная часть Центральной Европы) . Очевидно отсутствие 
аналогов борщовского горизонта в Эстонии и северной Польше. Вероятно, 
они отсутствуют также в Литве и Латвии, так как тильжеские слои, следую
щие за юраским горизонтом, сопоставляющимся с верхней частью скаль
ского горизонта Подолии, коррелируются · с чортковским горизонтом 
Приднестровья (Каратаюте-Талимаа, 1964) . Тильжеские слои, к сожале
нию, руководящих видов остракод не содержат. 

В Англии аналоги борщовского горизонта непосредственно по ком
плексу остранод указаны быть не могут. Однано они определяются по зале
ганию между толщами, коррелирующимися с восточноевропейскими гори
зонтами. Соответствие Ludlow Bone Bed и Downton Castle Sandstone 
части горизонта каугатума и горизонту охесааре Эстонии (Кальо, Сар в ,  
1966) , минияским и юраским слоям Латвии и части скальсного горизонта 
Подолии следует считать очевидным. Чортковский горизонт Подолии 
по ихтиофауне сопоставляется с диттоном (Каратаюте-Талимаа, 1966) . 
Следовательно, борщовскому горизонту в Англии должны соответствовать 
по схеме Аллена и Тарло (Allen, Tarlo, 1963) пачна тимсайдских слан
цев и красный даунтон.  Возмо1-1шо, что борщовский горизонт может быть 
сопоставлен лишь с частью красного даунтона или только с тимсайдскими 
сланцами. Какой бы ни была, однако, окончательная увязка, необходимо 
подчеркнуть, что корреляция борщовского горизонта за пределами этих 
уровней в Англии вряд ли допустима. 

В окраинных частях Восточной Европы - на Новой Земле, Вайгаче 
и западном склоне Полярного и Приполярного Урала во время, соответ
ствующее борщовскому, была та же геологическая обстановка, что и 
в западных и центральных районах Европы. Осадконанопление сохраня
лось почти на всей территории, однано физико-географические условия 
не были одинаково благоприятными для развития остракод. Нормально
морской режим сохранялся в южных районах - в бассейне р. Печоры. 
Здесь борщовскому горизонту, вероятно , соответствует нижняя часть 
толщи известнянов с примитивными М oelleritia, сменяющей верхнесилу
рийские образования. На Полярном Урале (бассейн р .  Кожим) аналого:и 
борщовского горизонта является толща доломитов с редкими крупными 
Herrmannina, залегающая на интопармском горизонте, соответствующем 
снальскому горизонту Подолии. На Вайгаче и Новой Земле на границе 
силурийской и девонской с:Истем нормальные стратиграфические контакты 
отсутствуют. Б орщовскому горизонту здесь , возможно , соответствуе'Г 
часть толщи с примитивными М oelleritia . 

Для номплекса остракод чортковсного горизонта особенно харантерно 
широное развитие высокоорганизованных своеобразных бейрихиид под
семейства Kloedeniinae (род Cornikloedenia) . Из других групп остранод 
здесь обнаружены представители родов Evlanella, PseudozygobolЬina� 
обильны появившиеся в борщовское время Cryptophyllus, Richina и Heal
dia. 

О геологичесном распространении родов Cryptophyllus, Richina и 
Healdia говорилось выше. Известные представители рода Evlanella про
исходят из девонсних образований. Возрастная характеристика рода 
Cornikloedenia сложна. Первые представители этого рода, имеющие при
митивное строение, известны из среднего силура (Uppel' Clinton) Северной: 
Америки. Последние из корниклодений наблюдаются в среднедевонских: 
отложениях (хотечские известняки) Чехословании и представлены резно 
специализированными формами. Чортновские норниклодении значительно 
отличаются от американских форм, а также типичных клодениин, из-
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вестных из постлудловских образований Прибалтики, Швеции и Англии 
(Kloedenia s. str . ,  Frostiella, Londinia) , и сходны с позднелудовско?-жедин
скими формами («Beyrichim> sp inosa Fuchs, «Kloedenia» lievinensis В .  Р .  D .) 
Рейнской области (Herscheider Schiefer, Verse-Schichten) , Арденн (Mondre
puits , Oignies) и Артуа (Drocourt, Mericourt) . Появление и развитие 
норниклодений характеризует в Подолии определенный этап, совпадающий 
с появлением евланелл и псевдозигоболбин. 

Чортковский комплекс остракод несколько более близок иваневскому, 
чем борщовскому. Общими между ними является большее ноличество ро
дов (Cryptophyllus, Evlanella, Richina, Pseudozygobolblna, Cytherellina, 
Healdia) и видов .  

Плохая сохранность жединских корниклодений, к сожалению, не  по
зволяет произвести детальное сравнение их с подольскими формами 
из чортковского горизонта. Однако по присутствию этих характерных 
остракод в отмеченных подразделениях в известной мере можно говорить 
{) сопоставимости жедина и чортковского горизонта. 

Таким образом, аналоги чортковского комплекса остракод, так же как 
и борщовского, устанавливаются с большой долей условности. Зависи
мость этого явления от слабой изученности остатков остракод несом
ненна. Однако очевидна и еще более усилившаяся дифференциация бас
сейнов.  Режим, близкий нормально-морскому, сохранялся, по-видимому, 
л,ишь в Подолии, Чехословакии, Польше и, возможно, местами в Рейнской 
области и Бельгии. В Северной Прибалтике аналоги чортковского гори
зонта отсутствуют. В Средней Прибалтике, по данным изучения рыб, 
ему соответствуют тильжеские слои. В восточных районах Европы (за
падный склон Урала - Новая Земля) чортковскому времени соответ
ствует формирование доломитовых толщ, лишенных органических остат
ков (бассейн р .  Кожим) , и отложений с примитивными Moelleritia (бассейн 
верховьев р. Печоры, Вайгач и Новая Земля) . 

Иваневский комплекс остракод характеризуется обилием Leperditia 
tyraica Schmidt , широким распространением представителей семейства 
Kloedenellidae (Poloniella, D izygopleura, Kloedenella) . В верхней части 
разнообразны Beyrichiidae (Zygobeyrichia, «К loedenia», специализирован
ные Comikloedenia) ; по-прежнему обильны и разнообразны Evlanella, Richi
na и PseudozygobolЬina. 

Присутствие в сообществе иваневских остракод Leperditia tyraica 
Schmidt, сходной с L. britannica Rouault из девонских отложений Фран
ции, коррелирующихся с зигенскими образованиями, а также своеобраз
ных Cornikloedenia, близких зигенско-эмским формам («Beyrichia» bodei 
Eichenbeгg, «В.» schmidti Eichenbe1·g, «В.» tetrapleuгa Fuchs и др .) Централь
ной Европы и среднедевонским («Beyrichia» latisp inosa Pi'ibyl) - Чехо
словакии, заставляет считать его возраст не более древним, чем зиген
ский. Родственность этих сообществ устанавливается также по обилию 
и разнообразию представителей семейства Kloedenellidae. Ввиду наличия 
комплекса со специализированными Cornikloedenia только в верхней 
части горизонта, возможно, к зигену следует относить лишь верхнюю 
часть иваневской толщи. Кроме отмеченного  сходства с ассоциацией из 
Рейской области аналоги иваневского сообщества в других регионах 
не установлены. 

В пелом в формировании комплексов лландоверийско-лудловских и 
постлудловских остракод Подолии устанавливаются два длительных 
этапа, каждый из которых характеризуется преемственностью сообществ 
отдельных фаз . Первый охватывает китайгородское, мукшинское, устьев
ское, малиновецкое и скальское время; второй - борщовское, чортков
ское и иваневское. Для китайгородско-скальского этапа типично разви
тие семейств Pгimitiopsidae и Beyrichiidae, достигших расцвета в малино
вецкое и скальское время. Этот этап, включая постлудловскую фазу 
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(время развития Frostiella� Londinia, Kloedenia s .  str.) , является силурий
ским. 

Борщовско-иваневский этап характеризуется развитием иных се
мейств: Prjmitiidae (своеобразные формы) , Kloedenellidae, Lichwinidae, 
Richinidae, Bolliidae, Healdiidae, Eridoconchidae. Представители семей
ства Primitiopsidae здесь полностью отсутствуют. Beyricl1iidae в борщов
ское время представлены лишь одним родом, не свойственным силуру ;  
в более позднее время - специализированными представителями под
семейства Kloedeniinae. Близость клоедениин чортковского и иваневского 
сообществ жединско-эмским и даже среднедевонским бейрихиидам опре
деляет его известную «молодость» и вероятное отнесение времени их форми
рования к более позднему, чем силурийский, этапу. Следует отметить раз
витие в иваневское время разнообразных Kloedenellidae, также весьма 
характерных для зигенско-эмского времени Центральной Европы. 

В борщовском комплексе представителей этой группы характерных 
1шодениин и клоденеллид не отмечено. Но в нем не наблюдались и типич
ные для силура бейрихиины и амфитоксотидины, а также представители 
постлудловской группы клодениин. Появление в борщовское время пред
ставителей «молодых» родов (Phlyctiscapha, Leptopгimitia, Richina, Pon
deгodictya, Healdia) и наличие элементов, связывающих борщовское 
общество с чортковским, свидетельствуют о целесообразности причленения 
борщовской фазы развития остракод к чортковско-иваневской. В целом 
борщовско-иваневский этап на основании отмеченной выше родственности 
чортковско-иваневского и жединско-эмского комплексов, вероятно, сле
дует относить к девонскому периоду. 

Ввиду некоторой <шереходности» борщовского сообщества (при свиде
тельстве о большей близости его J{ силуру по данным развития других 
групп фауны) борщовская фаза может быть включена в постлудловский 
этап и отнесена к силурийскому периоду. Однако в таком случае си
лурийско-девонский рубеж, по данным развития остракод, будет менее 
четким. 

Таким образом, изучение развития и пространственного размещения 
силуриЙСI{о-девонских остракод и проводимая по этим данным корреля
ция пограничных слоев силура-девона Европы (см . табл . 1 и табл . 2) 
свидетельствуют о следующем. 

1 .  Скальский горизонт содержит комплекс типично силурийских родов . 
Rак отмечалось, он близок малиновецкому и составляет с последним 
единое целое. Преобладающее количество из отмеченных в скальском 
горизонте родов семейств Beyrichiidae и Primitiopsidae известно из силура 
Готланда, Рингерике (Норвегия) , Северной Польши, прибалтийских райо
нов СССР и др. Эти данные говорят о близости комплекса скальСI{ОГО 
горизонта типично силурийским ассоциациям, что свидетельствует о целе
сообразности отнесения его к силуру, а не к девону, как предполагали не
которые исследователи (Boucot, Pankiwsky, 1962; Berry, 1965) . 

2 .  Качественное отличие борщовской ассоциации остракод от скаль
ской, связь ее с чортковским и иваневским комплексом и появление в ней 
девонских элементов свидетельствуют о наступлении с борщовског о вре
мени нового этапа в развитии остракод, что позволяет высказать довольно 
определенное мнение по вопросу проведения границы между силурий
ской и девонской системами в Подолии. По характеру развития остракод 
граница между силуром и девоном в этом регионе может быть проведена 
в основании борщовского горизонта. 

3. Наличие остракод рода Frostiella, наблюдающихся в комплексе 
с представителями типично силурийских родов (Подолия, Латвия , Эсто
ния, Северная Польша, Скопе) , в Downton Castle Sandstone говорит 
о необходимости включения этой толщи и подстилающих ее Ludlow Bone 
Beds силурийско-девонского разреза в Англии в силурийскую систему. 
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На это указывает также большая фациальная и фаунистическая близость 
данных образований к силурийским отложениям, чем I{ девонским (Allen, 
Tarlo, 1963) . Таким образом, в Англии наиболее приемлемо мурчисонов
СI{Ое понимание границы между силуром и девоном - по кровле Downton 
Castle Saпdstone, подтвержденное Алленом и Тарло данными детального 
изучения фаций. Подобный рубеж в Подолии, по нашему мнению, совпа
дает с кровлей скальского горизонта. 

4 .  Учитывая своеобразие борщовского комплекса остракод; отражаю
щего самостоятельную фазу в развитии этих организмов, возможно от
нести время его формирования к постлудловсному этапу, завершающему 
силурийский период. Граница между силуром и девоном при этом условии 
может быть проведена в основании чортковского горизонта . Аллен и 
Тарло допус1шют возможность проведения силурийсно-девонсной гра
ницы в Англии по кровле нрасного даунтона. В Подолии с этим уровнем, 
по данным распространения рыб, совпадает основание чорт1{овского гори
зонта (кровля борщова) . ОдНаI{О таное решение проблемы с позиций разви
тия остракод представляется менее приемлемым. 

5 .  Изучение остракод подтвер,_1-щает данные о существовании в По
дольсном разрезе отложений, более молодых по отношению к лудловсному 
ярусу Англии. Однано они более древние, чем тиверсний ярус. Эти образо
вания представлены средней и верхней толщами снальского горизонта и 
могут быть с.опоставлены, как упоминалось, с частью даунтона (в пони
мании Аллена и Тарло) Англии. Они, возможно, составляют самостоя
тельный ярус ноторый следует включать в силурийсную систему. Ввиду 
частичной сопоставимости этих отложений с даунтоном название «даунтон
ский ярус», к ним применено быть не может. Жедин по отношению н этим 
образованиям, по всей вероятности, является значительно более молодым 
подразделением. 

6 .  Данные вертинального распространения остранод говорят о целе
сообразности выделения тиверского (?-жединского) яруса в объеме борщов
ского и чортковсного горизонтов. Этот ярус, пре�{расно фаунистичесни 
охарактеризованный, занимающий четкое стратиграфичесное положение 
в непрерывном силурийско-девонсном разрезе - между самыми верхними 
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горизонтами силура и аналогами зигенских отложений девона, - пред
ставит собой полноценный, самый нижний ярус девонской системы. Его 
богатая фаунистическая характеристика при хорошей сохранности окаме
нелостей будет способствовать корреляции и, следовательно, решению 
проблемы проведения силурийско-девонской границы. Для определен
ного решения этого вопроса необходимо подтверждение зигенского воз
раста иваневских слоев . 
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ОСТРАRОДЫ БОРЩОВСRОГО ГОР113011Т А 
IIOДO.JIИИ 

В настоящее время в связи с дискуссионностью проблемы силурийско
девонской границы особенно существенно выяснение взаимосвязей ком
плексов фауны скальского, бо;рщовского и чортковского горизонтов Подо
лии, формировавшихся на ру'беже силурийского и девонского периодов. 

В предлагаемой статье изложены результаты изучения остракод бор
щовского горизота . Выбор описания этого комплекса определен тем, что 
е>статки борщовских остракод наименее изучены. 

В .  С. Rрандиевсrшй (1963) указал на присутствие в борщовском гори
зонте трех видов остракод: Pseчdocavellina (=Cytherellina) oleskoiensis 
(Neck . ) ,  Р .  subangulata Krand.  и Healdianella submagna Krand.  Им отме
чено также наличие лепердитиид (Leperditia sp.) и боллиид (Ulrichia? sp . ) .  
Проведенные нами исследования показали, что Pseudocavellina subangu
lata Krand . ,  по всей вероятности, должна быть отнесена к Cytherellina 
o leskoiensis (Neck.) . Присутствие Healdianella submagna Krand.  в борщов
ских образованиях не подтверждено . Этот вид широко распространен 
в qортковском и иваневском горизонтах. 

А. И. Нецкой (1958, 1966) из образований скважины Олеско (Запад
ная Украина) , относимых к борщовскому горизонту, был описан ряд ви
дов : Dizygopleura oleskoiensis Neck . ,  D .  multifluus Neck . ,  Pseudozygobol
bina splendida Neck . ,  Heald anella? amygdala Neck . ,  Cavellina (=Cytherel
lina) oleskoiensis Neck . ,  Archmina o leskoiensis Neck. Изучение автором 
подольских остракод показало, что Cytherellina oleskoiensis присутствует 
и в чортковских отложениях. Ни один из остальных видов в стратотипе 
борщовского горизонта обнаружен не был . Эти виды в Подолии харанте
ризуют более молодые чортковские и иваневские отложения, на что обра
щал внимание В .  С. Rрандиевский (1963) . Проведенные в настоящее время 
исследования подтверждают это несоответствие. По всей вероятности, 
пачна пород снважины Олеско, относимая к борщовсному горизонту, 
должна быть сопоставлена с чортновским и иваневским горизонтами. 

Борщовсний горизонт представлен толщей темно-серых аргиллитов 
и известновистых сланцев с прослоями темных тоннокристаллических и 
серых органогенных известняков. В ню-иней части преобладают тонконри
сталлические известняки; в средней - аргиллиты и известковистые сланцы; 
в верхней - известновистые органогенные аргиллиты и тОНI{ОПлитчатые 
органогенные известняни. Наиболее полно борщовские слои вснрыты в до
лине р. Днестр между с. Днестрово (бывш. Волновцы) и с. Зазулинцы. 
Нижняя граница борщовского горизонта четная и хорошо выражена лито
логичесни и фаунистичесни. Проводится она по кровле дзвиногородсних 
мергеле'й снальсного горизонта. Верхняя граница, литологичесни нечет
кая, проходит внутри однородной толщи серых и зеленовато-серых извест
ковистых аргиллитов, чередующихся с редкими прослоями и линзами 
серых кристаллических и органогенных известняков . " и проводится по 
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смене комплексов фауны, в основном остракод. Мощность борщовских 
отложений около 250 �t . 

Остатки остракод обнаружены по всей толще. Местами они присут
ствуют в изобилии, по в таком случае обычно крайне однообразны в ро
довом и видовом отношениях (прослои с обильными Cytherellina o leskoi
ensis Neck. в верхней половине толщи) . Некоторые пачки содержат еди
ничные раковины. Наиболее многочисленны и разнообразны остракоды 
в средней части горизонта. Всего в борщовских образованиях обнару
жено 20 видов остракод. Они принадлежат 13 родам, распределяющимся 
между 12 семействами; 18 видов описываются впервые; 2 вида из рапее
известных также являются местными. 

Остракоды борщовского горизонта относятся в основном к отрядам 
Palaeocopida и Podocopida .  Из представителей отряда Leperditiida обна
ружен только один вид. В целом в сообществе наблюдаются: Leperditia 
prominentis sp. nov . ,  Cryptophyllus triangulus sp. nov . ,  Cryptophyllus sp . ,  
Aechmina subcuspidata sp.  nov . ,  Opisthoplax subcompressa sp .  nov . ,  О. gyra
tus sp.  nov . ,  Leptoprimitia sp . ,  Phlyctiscapha podolica sp. nov . ,  Ulrichia 
elegans sp.  nov . ,  И. oЬliqua sp.  nov . ,  Richina kozlowskyi Krand . ,  R. Ьiconica 
sp. nov . , R. p ropria sp. nov . ,  R. varia sp. nov ., D izygopleura mira sp. nov . ,  
Ponderodictya miraЬilis sp. nov . ,  Cytherellina o leskoiensis (Neck. ) , Н ealdia 
unicornis sp. nov . ,  Н. alveolata sp. nov . ,  Н ?  obtusa sp. nov . ,  Healdianella 
mutica sp. nov . ,  Baschkirina arta sp. nov . Все перечисленные виды появи
лись в борщовское время. Большинство из них к концу этого времени 
прекратило свое существование, и лишь Richina kozlowskyi Krand. ,  Cythe
rellina o leskoiensis (Neck .) и Healdia unicornis sp. nov. продолжали разви
ваться в чортковское время (см. табл. ) . 

Обращает внимание резкое отличие борщовского комплекса остракод 
от скальского . Различны не только видовой состав, но и состав семейств. 
и родов (см. табл. 1 предыдущей статьи) . 

Для скальских остракод особенно характерно наличие семейств Beyri
chiidae и Primitiopsidae.  В этом комплексе помимо родов широкого верти
кального распространения присутствуют представители типично силурий
ских (Sleia, Hemsiella, Beyrichia (Simplicybeyrichia) , Neobeyrichia, Ganni
beyrichia, Signetopsis) и позднесилурийских (Amygdalella, Polenovula, 
Frostiella, Kloedenia) родов . Ни один из последних, а также типично силу
рийских родов в борщовских отложениях не обнаружен. 

Борщовский комплекс остракод представлен семействами Bolliidae,. 
Richinidae, Mennerellidae,  Healdiidae, появляются Eridoconchidae, более
распространенные в чортковских и иваневских слоях. Семейство Beyrichii
dae представлено «молодым» родом Phlyctiscapha. Характерно присутствие 
своеобразных Primitiidae (Opisthoplax) . Только в борщовском комплексе· 
наблюдаются Leptoprimitia, Phlyctiscapha , Ponderodictya, Ulrichia. Из
вестные виды первых трех родов встречены в девонских образованиях 
Европы и Северной Америки. Типичные Ulrichia характерны также для 
девона (Северная Америка) . Распространение рода Opisthoplax требует 
уточнения виду того, что он был установлен по виду, описанному из лед
никовых валунов Северной Европы. Следует отметить, что его представи
тели известны в значительно более молодом иваневском горизонте. Le
perditia, Aechmina, Cytherellina и Baschkirina являются родами широкого. 
возрастного диапазона. 

Необходимо указать, что родовой состав борщовских остракод по срав
нению со скальским значительно менее многочислен и разнообразен. 
Обеднение комплекса, по всей вероятности, было вызвано как изменением 
физико-географической обстановки, так и начавшейся изоляцией подоль
ского бассейна, сократившей иммиграцию остракод. 

При анализе состава борщовского комплекса остракод обращает 
на себя внимание его «молодой» облик. Семейство Mennerellidae (роц 
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Распределение о стат1�ов остракод в образованиях 
борщовского горизонта Подолии 

Т а б л и ц а  1 

Силу
рийская 
система 

Девонская система 

Вид 

Leperditia р rominentis sp. nov. 
C ryptophyllus triangulus sp. nov. 
С ryptophyllus sp. 
A echmina subcusp idata sp. nov. 
Opisthop lax subcomp ressa sp. nov. 
О. gyratus sp. nov. 
Leptop rimitia sp. 
Phlyctiscapha podolica sp. nov. 
Ulrichia elegans sp. nov. 
И. oЫiqua sp. nov. 
R ichina kozlowskyi Krand. 
R. blconica sp. nov. 
R. p ropria sp. nov. 
R .  varia sp. nov. 
D izygop leura mira sp. nov. 
Ponderodictya mirabllis sp. nov. 
Cytherellina oleskoiensis (Neck . ) .  
Healdia unicornis sp. nov. 
Н. alveolata sp. nov. 
Н. ? obtusa sp. nov. 
Healdianella mutica sp. nov. 
Baschkirina arta sp. nov. 

Скальский 
горизонт Есрщовский горизонт 

---: 

r----.-� I 
' 

: ' 

1 Чорт�ов
скии 

горизонт 

Ponderodictya) до настоящего времени считалось девонским. Роды Lep
top rimitia, Phlyctiscapha и Healdia характерны для девонских и более мо
лодых образований. Виды рода Ulrichia, встреченные в борщовской толще, 
близки девонским представителям этого рода. Ulrichia elegans sp. nov. 
чрезвычайно сходна с И. pluripuncta Swartz , И. terminata Swartz и И. cras
simuralis Bassler из раннедевонских отложений (Onondaga) Пенсильва
нии и западного Теннесси. Ulrichia oЬliqua sp. nov . по строению раковины 
однотипна с И. elongata Swartz et Swain, встреченной в этих же образова
ниях Пенсильвании, и с И. fragilis Warthin из среднего девона (Hamilton) 
Онтарио , Мичигана и западного Нью-Йорка. Самый древний представи
тель рода Richina характеризует пачку известняков Manlius (Северная 
Америка, штат Нью-Йорк) , рассматривающуюся в настоящее время в со
ставе девонской системы (Berdan, 1964) . 

Отличия борщовской ассоциации остракод от чортковской менее рази
тельны, чем от скальской. В чортковское время продолжали существовать. 
три вида, появившиеся в борщовское время (см. табл . 1 ) .  Б олее близОI\: 
между ними и родовой состав . В чортковском комплексе обильны пред
ставители характерных для борщовского сообщества родов Richina И� 
Cryptophyllus. Для чортковской ассоциации также характерно продэл
жающееся обеднение родового состава, вероятно, обусловленное дальней-
шей изоляцией бассейна. 

В целом результаты изучения борщовских остракод сводятся к еле-
дующему: 1) борщовский горизонт характеризуется четким комµлексо:м:: 



свойственных только этой ассоциации родов и видов; 2) борщовский ком
плекс остракод отличается от скальского как по составу родов и видов, 
так и по характеру развития; 3) близость борщовского сообщества остра
код чортковскому значительна; 4) борщовское время характеризуется 
довольно отчетливым появлением девонских элементов в комплексе остра
код. 

Качественное отличие борщовского комплекса от скальского и связь 
его с последующей чортковской ассоциацией свидетельствуют о наступле
нии с борщовского времени нового этапа в развитии остракод, продолжав
щегося также в течение и чортковского времени. 

R этому следует добавить, что преемственность в развитии сообществ 
подольских остракод отмечается с рестевского по скальское время, с од
ной стороны, и с борщовского по иваневское - с другой. Наиболее резкий 
перелом в формировании комплексов остракод произошел на рубеже 
скальского и борщовского времени. Учитывая присутствие в скальском 
комплексе представителей позднесилурийских родов и появление в борщов
ской ассоциации представителей родов, характерных для девона, пред
ставляется обоснованным рассматривать начало борщовского времени 
как силурийско-девонский рубеж. Вместе с тем нельзя не отметить 
большое своеобразие борщовского комплекса остракод, его отличие от 
чортковского, обилие и разнообразие представителей рода Richina, при
сутствие Ponderodictya, Opisthop lax, своеобразных Healdia. Ввиду этой 
обособленности борщовский горизонт при наличии других более веских 
доказательств мог бы быть отнесен к качестве самостоятельной стратигра
фической единицы к силуру. Граница между силуром и девоном в Подо
лии в этом случае могла бы быть проведена и в основании чортковского 
горизонта (появление Cornikloedenia, известных из жедина и зигена, 
и представителей девонского рода Evlanella) . 

Сопоставление борщовского комплекса с другими одновозрастными 
сообществами остракод пока еще очень затруднительно. В Западной 
Европе в настоящее время аналоги этой ассоциации с достаточной убеди
тельностью приведены быть не могут ввиду слабой изученности остатков 
остракод из этой части разреза. Поиски одновозрастного и близкого по со
ставу сообщества наиболее перспективны в Чехословакии и особенно 
в Польше. Однако комплексы остракод пограничных слоев силура и девона 
этих территорий почти не исследованы. 

Присутствие в борщовском комплексе представителей очень хара�{тер
ного рода Opisthoplax, описанного Rуммеровым (Kummerow, 1 953) из лед
никовых валунов Северо-Германской низменности, свидетельствует о ве
роятном наличии аналогов борщовского горизонта в разрезе одновозраст
ных образований Северной Прибалтики, уничтоженных эрозией. 

Отсутствие аналогов борщовского комплекса в Европе объясняется 
не только слабой изученностью остатков остракод из раннедевонских 
образований, но и своеобразием геологической обстановки, приведшей 
к общей регрессии, начавшейся местами в середине лудловского века. 
К концу силура - началу девона происходило формирование обширных 
материков и континентальных бассейнов с неблагоприятными для обита
ния остракод условиями. Очевидно отсутствие аналогов борщовского 
горизонта в разрезе среднепалеозойских отложений Эстонии. В образовав
шихся в этот же или близкий отрезок времени толщах в других регионах 
[красноцветы - этаж 10 Норвегии, даунтон (в широком понимании) 
Англии, тильжеская свита Средней Прибалтики и др. ] остатки остракод 
очень редки. 

Детальное сравнение борщовской ассоциации с сообществами восточ
ных районов Советского Союза (Урал , Средняя Азия, Сибирь, Северо
Восток СССР) не проводилось ввиду недостаточной изученности ком
плексов .остракод из этих регионов .  Следует лишь отметить чрезвычайную 
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близость борщовских лепердитиид к представителям этой группы из по
граничных слоев силура и девона Полярного Урала (бассейн р. Кожим) 
и Северо-Востока СССР (Омулевские горы - нелюдимская свита ; хр. Сет
те-Дабан-сеттедабанская свита) . С томь-чумышским комплексом остракод 
Кузбасса близкого сходства не обнаруживается. Несколько сходны лишь 
представители родов Leperditia и Baschkirina. В целом же родовой состав 
этих комплексов резко отличен. 

С позднесилурийскими - раннедевонскими комплексами остракод Се
верной Америки, как отмечалось выше, намечается некоторая близость 
лишь по отдельным формам. Детальное сравнение географически столь 
отдаленных комплексов в настоящее время представляется преждевре
менным. 

Оканчивая характеристику борщовского комплекса, следует отметить 
возможность подразделения борщовского горизонта по распростране
нию остатков остракод на три части (см. табл. 1 ) .  

Ниже приводятся описания изученных видов . Коллекция оригиналов 
хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева 
в г. Ленинграде, .№ 9677. 

О П И С А П И Е  О С Т Р А I\. О Д  

Т И П  CRUSTACEA 

ПОДКЛАСС OSTRACODA 

О Т Р Я Д  LEPERDITIIDA POKORNY, 1 953 

С Е М  Е И С Т  В О LEPERD ITIIDAE JON E S ,  1856 

Р о д Lepe1·ditia Rouault , 1 85 1  

Lepm·ditia p1·ominentis l Abushik, sp. nov. 
Табл. I ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п - Leperditia prominentis Abushik происходит из низов 
борщовского горизонта, р. Днестр , левый берег , у нижнего края с.  Худы
ковцы. Изображен на табл . I ,  фиг. 1 ,  а-в настоящей работы. ЦГМ, 
.№ 1 /9677. 

Д и а г н о  з .  Раковина вытянуто-пятиугольная, вздутая. Концы 
сильно выдаются за спинную линию, приподнятые, заостренные. 

М а т е р и а л. Две раковины хорошей сохранности из двух место
нахождений. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая удлиненная, вытянуто-пяти
угольного очертания. Спинная линия длинная. Концы сильно выдаю
щиеся , заостренные; передний - более вздернутый. Брюшной контур 
правой створки асимметрично угловато-изогнутый с сильными скосами 
к концам. Левая створка овально-вытннутая. Наибольшая высота в зад
ней половине. «Глазной» бугор низкий, заднеспинное вздутие нерезкое. 
Краевое уплощещrе слаборазвитое ,  нечеткое. Раковина значительно взду
тая . Наибольшая выпуклость позади середины. Задняя половина более 
сжатая. Поверхность створок гладкая. 

Р а з м е р ы  голотипа (.мм) : L - 18,0 ;  Н - 8,4;  Т - 6 ,3 ;  H /L2 - 0 ,46 . 

' 

1 Prominentis (лат.) - выдающийся. Название связано с далеко выступающим.и"и{)нцами раковины . 
' L - длина, Н - высота, Т - толщина. 
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С р а в н е н и е. Вытянуто-пятиугольными очертаниями раковины 
с приподнятыми, сильно выдвинутыми за концы спинными краями описы
ваемые экземпляры четко отличаются от известных представителей рода 
Leperditia .  П о  характеру очертаний они близки особям, описанным Свер 
цем из известняков Декер Нью Джерси (Северная Америка, поздний си-

. лур - ранний девон) и отнесенным к Leperditia scalaris J oues (Swartz, 
1949, стр .  312, табл. 65, фиг . 6) , отличаясь крупными размерами, большей 
угловатостью брюшного и заднего краев и менее четким краевым уплоще
нием. Ввиду указанных отличий, а также потому, что описываемые особи 
не сходны с типовыми экземплярами L.  scalaris J ones, а сборность этого 
вида отмечал и Сверц (Swartz,  1949 , стр . 313) , изученные формы отнесены 
к новому виду. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т  р а н е  н и  е .  Борщовский горизонт, низы. Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Обн .  48 ,  осыпь в средней части обнаже
ния; обн. 57,  осыпь в верхней части обнажения. 

О Т Р Я Д  PALAEOCOPIDA HENNINGSMOEN, 1 953 

С Е М  Е И С Т  В О ERIDOCONCHIDAE H ENNINGSMOEN, 1 954 

Р о д Cryptophyllиs Levinsson, 1 951 

C1·yptopliyllus triangulus Abushik, sp . nov . 
Табл. I ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п - Cryptophyllus triangulus Abushik происходит из верхов 
борщовского горизонта , р. Днестр, правый берег, против с. Зазулинцы. 
Изображен на табл .  I ,  фиг. 4, а ,  б настоящей работы. ЦГМ,  No 3/9677. 

Д и а г н о з . Раковина округленно-треугольная, асимметричная , 
вздутая, с заостренной высокой макушкой. Полосы нарастания частые. 

М а т е р  и а л . Б олее 40 разрозненных створок и 3 целые раковины 
хорошей сохранности из трех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина округленно-треугольная, четко асиммет
ричная. Передний конец более высокий, несколько оттянутый книзу; 
задний - равномерно округленный. Макушка узкая, заостренная , высо
кая, загнутая. Полосы нарастания частые (9-12) ,  довольно узкие, слегка 
выпуклые. Концентрические борозды очень узкие и мелкие. Примаку
шечная перегородка довольно длинная и высокая, простирается за сере
дину высоты створки. Раковина вздутая, спинная половина более выпук
лая. Наибольшая выпуклость почти у середины. Поверхность полос нара
стания гладкая. 

Р а з м е р ы  голотипа (.мм) : L - 0 ,93; Н - 0 ,85 ; Т - 0,67 .  
И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины неполовозрелых особей слабо-

выпуклые ,  более округленные , с небольшим числом полос нарастания. 
Индивидуальная изменчивость проявлялась в различно выраженной 
асимметрии створок . 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры по характеру строения 
раковины и частоте нарастания близки представителям Cryptophyllus 
lisowzyensis Krand . (Rрандиевский, 1 963, стр .  54, табл. I ,  фиг. 1 -6) из 
чортковского горизонта Подолии, отличаясь треугольными очертаниями, 
заостренной оттянутой макушкой и более выпуклой раковиной. 

· Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Борщовский горизонт, кровля. Подолия . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я. Обн. 69 , обр . 69в ; обн. 121 , обр .  121в ;  
обн. 129 ,  обр. 129а. 
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CJ>yptopliyllus sp. 
Табл. I, фиг. 6 

·О р и г и н а л - экземпляр ЦГМ,  No 5/9677, происходит из средней 
части борщовского горизонта , р. Ничлава,  левый берег, у нижнего конца 
.с .. Пищатинцы. Изображен на табл. I ,  фиг. 6 настоящей работы. 

М а т е р и а л .  Одна целая раковина хорошей сохранности. 
О п и  с а н  и е .  Раковина небольшая, поперечно-овальная, симмет

ричная, с округленной, довольно широкой, значительно приподнятой 
макушкой. Концы одинаково закругленные, равной высоты. Брюшной 
нрай плавно выгнутый. Полосы нарастания частые, неширокие, довольно 
равномерные, в количестве 9 ;  первая и последняя полосы наиболее узкие. 
К онцентрические борозды очень узкие. Раковина незначительно вздутая. 
Наибольшая выпуклость в спинной половине. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма наиболее близка Cryptophyllus 
l isowzyensis (Krand. )  (Крандиевский, 1963 , стр. 54, табл. I ,  фиг. 1 - 6) 
из чортковского горизонта, отличаясь поперечно-овальными симметрич
ными. очертаниями и широкой, более низкой манушкой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Средняя часть борщовского горизонта. 
Обн. 115 ,  обр. 1 15а. 

С Е М Е Й С Т В  О AECHMINIDAE SWARTZ, 1 936 

r О Д  Aechmina Jones et Holl, 1 869J J 

Aechmina subcttspidatal Abushik, ... s1J . nov. 
Табл. 11,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п - Aechmina subcuspidata Abushik происходит из сред
ней части борщовского горизонта, р .  Ничлава, у с. Верхняковцы. Изобра
жен на табл . I I ,  фиг. 1 настоящей работы. ЦГМ ,  No 7 /9677. 

Д и а г н о з .  Раковина косо-усеченно-овальная с более высоким 
передним концом. У спинного края, ближе нпереди, довольно мощный 
шип средней длины. Поверхность гладкая. 

М а т е р и а л. Семь створок удовлетворительной сохранности из 
трех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина косо-усеченно-овальная, асимметричная. 
Спинной край довольно длинный; спинные углы тупые, отчетливые. 
·Свободный край плавно очерченный. Передний конец значительно 
выше заднего. У спинн.ого края , ближе к более высокому концу, 
.довольно мощный и высокий, равномерно сужающийся, несколько сжатый 
·С боков конический шип. Высота шипа не превышает высоты раковины. 
Поверхность створок уплощенная, гладкая. У свободного края иногда 
наблюдается очень тонкая узкая радиально-лучистая кайма, обычно 
не сохраняющаяся. Вдоль смычного края мелкие бугорки. 

Р а з м е р ы  голотипа (.м.м) : L - 0,98; Н - 0,58 (без шипа) . 
И з м е н ч и в  о с т  ь .  Личинки не наблюдались. Индивидуальная 

изменчивость проявляется в некотором варьировании длины и ширины 
шипа. 

С р а в н е н и е. По характеру очертани:Ц раковины и расположению 
шипа описываемые экземпляры близки Aechmina cuspidata J ones et Holl , 
известной из силурийских и раннедевонских образований Европы и Се
в ерной Америки ( Jones, 1887, стр.  411 ,  табл. X I I I ,  фиг. 2 ,  4, 9) .  Изучен
ные формы, однако , обладают значительно более коротким шипом, не пре
вышающим по длине высоту раковины, что четко отличает их от пред-

/ 
• Subcuspidata (лат.) - близиая с Aec/1.mina cuspidata Jones et Но!! . 



ставителей А. cuspidata, длина шипа у которых в два раза больше высоты 
раковины. Rроме того , подольские формы более уплощенные. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть борщовского горизонта. ПодоJIИЯ . 

М е с  т· о н а  х о ж д е н и я. Обн. 50, обр . 50а ; обн. 51 , обр . 5 1а ;  
обн. 93-А , обр . 93-А-3. 

С Е М Е Й С Т В  О PRIMITIID AE ULRICH ЕТ BASSLER, 1 923 

Р о д  Opisthoplax Kumme1·0,v, 1 943 

Opistltoplax sitbco nip1·essa 1 Abusl1ik, sp . n o v .  
Табл. I ,  фиг. 7 ,  8 

Г о л о т и п - Opisthoplax subcompressa Abushik происходит из сред
ней части борщовского горизонта, р. Днестр , левый берег , в 1 ,5 к.м ниже 
с. Rолодрубка. Изображен на табл . I ,  фиг. 7, а, б настоящей работы. 
ЦГМ ,  No 9/9677. 

Д и а г н о з .  Раковина косо-усеченно-овальная, более или менее 
удлиненная , с резким килевидным перегибом створок к заднему краю. 
Вдоль заднего конца очень широкое уплощение. 

М а т е р и а л. Две раковины и двадцат� створок удовлетворительной 
·сохранности из пяти местонахождений. 

О п и с а н и е. Ра�{овина слабоудлиненная, косо-усеченно-овальная 
или округленно-четырехугольная с притупленными концами, передний 
из которых значительно ниже заднего. Задний конец высокий , часто оття
нутый книзу. Брюшной край косой, выпрямленный или слабовыгнутый. 
Спинные углы четкие. -Уплощение на переднем конце короткое, очень 
узкое; на заднем - очень широкое с резким, выгнутым в сторону заднего 
конца уступом перед ним. Раковина значительно выпу1шая с наибольшим 
вздутием посредине. Задняя половина более вздутая. Поверхность створок 
глад1<ая. 

Энзеыпляр L 

No 9/9677, целая раковина, го-
лотип . . . . . . . . . . . . .  1 ,27 

No 10/9677, левая створка . . . .  1 ,27 

Размеры, .лt.лt 

т 

0,78 
О,87 

0,63 0 ,61 
0 , 68 

И з м е н ч и в о с т ь .  Личинки не наблюдались. Индивидуальная 
изменчивость выражается в большей или меньшей удлиненности створок, 
неодинаковом развитии уплощения на переднем конце и варьировании 
·Очертаний киля - более или менее выгнутого . 

С р а в н е и и е. Описываемые экземпляры очень близки Opisthoplax 
compressa Kummerow (Kummerow,  1943 , стр . 40, табл. 2 ,  фиг. 8,  8, а) , 
отличаясь присутствием узкого уплощения вдоль переднего края и рез
ким, выгнутым кзади, часто подвернутым уступом на заднем конце. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т  р а н  е н и  е .  Средняя часть борщовского горизонта . По
долия .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обн. 48, обр . 48в 1 ; обн. 49 , обр . 49а ;  
обн. 51 , обр. - 51б ;  обн. 53 ,  обр . 53а ; обн. 94, обр . 94а. 

' Subcompressa (лат.) - близная с Opisthoplax comp1·essa KummerO\V. 
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Opistlioplax gy1·atiis Abusblk, sp .  11ov. 1 
Табл. I ,  фиг. 9, 1 0  

Г о л о т и п - Opisthoplax gyratus Abushik происходит из  средней� 
части борщовского горизонта, р. Днестр , правый берег, у нижнего конца 
с. Митков. Изображен на табл. I ,  фиг. 9, а-в настоящей работы. ЦГМ,_ 
No 1 1 /9677.  

Д и а г н о з .  Раковина округленная , высокая , с отчетливым упло
щением на концах и неотчетливым - на брюшном участке. 

М а т  е р и а л. Более двухсот створок и одна раковина хорошей. 
сохранности из пяти мiэстонахождений. 

· о п и с а н и е. Раковина округленная или округленно-четырехуголь
ная, высокая, с коротким спинным краем. Концы довольно равномерно
выгнутые ; передний чуть ниже заднего. Брюшной край слабовыгнутый. 
или выпрямленный. Вдоль концов длинное уплощение , сужающееся и 
почти исчезающее у некоторых экземпляров на ррюшном крае. На перед
нем конце уплощение более четкое и часто более широкое. Раковина равно
мерно выпуклая. Наибольшая выпуклость посредине. Вздутость у концов 
спадает круто , особенно у переднего . Поверхность створок гладкая или. 
неясно-пористая. 

Размеры, ALAt 

ЭI<земпляр L н т Н/L 

No 1 1 /9677, голотип 1 ,25 0,85 0,62 0,68 
No 12/9677, правая створl{а 1 ,1 0 ,78 0,74 

И з м е н ч и в о с т ь. У личинок более он:руглая рюювина с недораз
витым уплощением на н:онцах. Индивидуальная изменчивость проявляется 
слабо и вырюнается в большем или меньшем развитии уплощения на зад
нем н:онце и брюшном участн:е. 

С р а в н е н и е. От Opisthoplax compressa Kumme1·ow (Kummerow , 
1943 , стр . 40 , табл . 2 ,  фиг. 8 ,  8, а) описываемые эн:земпляры четн:о отли
чаются он:руглыми очертаниями и иным харан:тером уплощений на н:онцах. 

Г е о л о г и ч е с н: и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н: о е· 
р а с п  р о с т  р а н  е н и  е .  Средняя часть борщовского горизонта. Подо
лия. 

М е с т о  н а х  о ж д е н и е .  Обн. 50-А, обр. 50-А; обн. 53, обр. 536 ,. 
г, д; обн. 54, обр. 54в , г ;  обн. 56, обр. 56а, б ,  в ;  обн. 108, обр . 108 ж.  

Р о д Lepto1y1•iniitia Kumme1·0,v, 1953 

Leptop1·inzitia sp. 11 - ·· 
Табл. I I ,  фиг. 3 

О р и г  и н  а л  - экземпляр ЦГМ,  No 13 /9677 происходит из средней 
части борщовского горизонта, р .  Ничлава ,  левый берег, у с. Верхнян:овцы. 

М а т е  р и а л. Две створн:и удовлетворительной сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и  с а н и е. Ран:овина очень маленьн:ая, уплощенная, усеченно
овального очертания . Спинной н:рай прямой; спинные углы четI{Ие, тупые. 
Концы он:ругленные ; передний - ниже заднего , значительно оттянутого 
книзу .  Брюшной н:р ай выпрямленный, приподнятый к переднему н:онцу. 
У спинной линии, впереди середины, нерезн:ая ямка. Вдоль н:раев до
вольно массивное , округлое в сечении, гладн:ое ,  замн:нутое н:раевое реб ро. 
Ран:овина очень слабо выпун:лая, н:оробчата.я. Поверхность створон: ямча
та я .  

1 Gyratus (лат.) - нруглый. 
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Р а з  м е р ы  оригинала (мм) : L - 0 ,33, Н - 0,2 ;  H /L - 0,60. 
С р а в н е  н и е .  Описываемые особи несколько сходны с Leptopri

mitia p lana (Gurich) (Gurich, 1896 , стр . 383, табл. 14 ,  фиг. 2а, Ь ;  Kumme
row, 1 953, стр . 32, табл . VI , фиг. 1 а ,  Ь) , отличаясь косо-овальными очерта
ниями и менее резкой и крупной ямкой. У становлению нового вида ме
шает недостаточность материала. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Средняя часть борщовского горизонта. 
О бн. 51,  обр. 51 г ;  обн. 53, обр. 53а. 

С Е М  Е И С Т  В О BE YRICHIID AE JONES,  1854 

П О Д С Е М  Е И С Т  В О TRE POSELLINAE H ENNINGSMOEN, 1954 

Р о д  Phlyctiscapha Kesling, 1953 

Plilyctiscaplia podolica Abushik, sp . ноv. 

Табл. I I ,  фиг. 9, 10  

Т о л о т и п  - Phlyctiscapha podolica Abushik происходит из средней 
·части борщовского горизонта , р. Ничлава,  левый берег , у с.  Верхня
ковцы. Изображен на табл. 1 1 ,  фиг. 9, а,  б настоящей работы. ЦГМ, 

.No 14 /9677. 
Д и а г н о з .  Раковина усеченно-овальная, сильно вздутая. Передний 

�Rонец значительно выше заднего . Вдоль концов два нитевидных краевых 
ребра. 

М а т е р и а л. Двадцать две раковины удовлетворительной сохран
ности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Раковина косо-усеченно-овальная, плавно очерчен
ная. Спиннь�е углы тупые , довольно отчетливые. Передний I{онец значи
тельно выш·е заднего,  плавно выгнутый; задний - скошенный на задне
брюшном участке. Наибольшая высота впереди середины. Раковина сильно 
вздутая. Задняя половина несколько более выпуклая. Вдоль свободного 
Rрая два нитевидных краевых ребра , внутреннее из которых (велатное) 
у самцов прерываЕ тся на брюшном крае. Поверхность створок гладкая, 
иногда редкопористая. 

У самок горизонтально вытянутое, смещенное кпереди диморфное 
·вздутие , нависающее над линией смыкания. Спереди оно слабо обособлено . 

С р а в н е н и  е .  От известных представителей Phlyctiscapha изучен
·ные раковины отличаются слабым развитием спинных горбиков и нали
·чием нитевидных краевых ребер , внутреннее из которых у самцов пре
рывается на брюшном участке. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть борщовского горизонта. Подо
лия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Обн. 51 , обр.  51в .  

С Е М Е И С Т  В О BOLLIIDAE BOUCE K ,  1936 

Р о д  Ulrichia J ones, 1890 

Ul1·icltia elegans Abusliik, sp. ноv. 

Табл. I I ,  фиг. 4, 5 ;  табл. 00, фиг. 1 0  

Г о л о т и п  - Ulrichia elegans Abushik происходит из  средней части 
·борщовского горизонта, р. Днестр, 0 ,5 км выше с.  Худыковцы. Изображен 
на табл . 1 1 ,  фиг. 4, а, б настоящей работы. ЦГМ ,  No 16/9617. 

Д и а г н о з .  Раковина округленно-четырехугольная с почти рав-
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ными по высоте концами. Бугры небольшие, каплевидные. Rраевое ребро 
массивное,  высокое. Поверхность крупноямчатая . 

М а т е р и а л .  Восемь раковин и более двадцати створок хорошей 
.сохранности из шести местонахождений. 

О п и  с а н и  е. Раковина маленькая коробчатая , округленно-четы
рехугольная в очертании. Спинной край длинный, спинные углы тупые. 
Rонцы слабовыдвинутые, округленные, передний - чуть выше заднего. 
Брюшной край пологовыгнутый. Бугры сдвинуты к переднему концу, 
небольшие, продолговато-овальные или каплевидные, более вздутые 
у спинного края , слабоприподнятые над спинной линией. Вдоль свобод
ного края высокое, довольно массивное, уплощенное сверху краевое 
ребро , чуть более широкое на переднем конце. Вдоль линии смыкания 
по краю каждой из створок - маленькие бугорки, расположенные в пере
межающемся порядке. Поверхность раковины уплощенная , покрыта , 
исключая бугры и ребро ,  довольно крупными округлыми ровными ямками. 

Размеры, �u' 

Экземпляр L н т Н/L 

No 16/9677' голотип • • • • • • •  0,68 0,42 0,25 0,61 
No 17 /9677, целая раковина • • • 0,66 0,40 0,25 0,60 

�И з м е н  ч и в о с т  ь. У имеющихся экземпляров , характеризую
щихся близкими размерами, варьируют очертания бугров : от овально
вытянутых до каплевидных. Эти различия, по всей вероятности, следует 
Qтнести к проявлениям индивидуальной изменчивости. 

С р а в н е  н и  е .  Значительное сходство изученные экземпляры обна
руживают с Ulrichia crassimuralis Bassler (Bassler, 1941 , стр . 23, табл .  I ,  
фиг. 12) из нижнего девона (Onondaga chert) западного Теннесси, отличаясь 
·большей удлиненностью раковины и крупноячеистой поверхностью ство
рок. По характеру поверхности описываемые экземпляры очень близки 
к Ulrichia pluripuncta Swartz и И. terminata Swartz из нижнего девона 
(Shriver chert) Пенсильвании (Swartz ,  1936 , стр. 578, 579, табл. 82 , фиг. 5а 
и 5Ь ;  табл. 85, фиг. 4f ; табл. 87, фиг. 7a-f и 8a-d) .  У подольских экзем
пляров раковина,  однако, более удлиненная, с более овальными, сходя
щимися к брюшному краю и приподнятыми над спинной линией буграми. 
У американских форм бугры не выступают над спинной линией. 

Следует отметить , что ульрихии с возвышюощимися над спинной ли
нией буграми, происходящие из среднего девона Северной Америки (группа 
видов из Bell shale Мичигана - Kesling , 1952, табл . IV и из Window 
shale западного Нью-Йорка - Stover, 1956 , табл . 1 13) , также значительно 
сходны с описываемыми формами. Изученные особи отличаются иной фор
мой бугров и более редкоямчатой поверхностью створок. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и средняя части борщовского гори
зонта. Подолия. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  я. Обн .  46, обр. 46л ; обн. 48, обр. 48в 1 ; 
обн. 51 , обр . 51а ;  обн. 62-В , обр. 62-В ; обн. 64, обр. 64в1 ; обн. 94, обр. 94а . 

Ulтicliia oЫiqita Abushik, sp. n o v .  
Табл. I I ,  фиг. 6-8 

Г о л о т и п - Ulrichia oЬliqua Abushik происходит из средней части 
борщовского горизонта,  р. Ничлава, левый берег, у с. Верхняковцы. 
Изображен на табл . I I ,  фиг. 6, а, 6 настоящей работы, ЦГМ ,  No 19/9677. 

Д и а г н о з .  Раковина косо-усеченно-овальная с высоким округлен
ным передним концом. Бугры высокие , ячеистые; краевое ребро довольно 
массивное, гладкое. Поверхность тонкоячеистая. 
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М а т е р и а л .  Тридцать пять раковин довольно хорошей сохран
ности из 8 местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина косо-усеченно-овальная в очертании, с вы
соким округленным и более широким передним концом и узким и сжа
тым - задним. Спинные углы туцые . Брюшной край выгнутый. Бугры 
высокие , довольно крупные , коротко-овальные (не достигают середины 
створки) , обычно параллельны друг другу; у спинной линии соединены 
и приподняты. Передний бугор более широкий и длинный. Ниже бугров 
часто поперечное вздутие . Краевое ребро довольно массивное, иногда 
значительно сужающееся у спинного края и на переднебрюшном участке ;  
н а  заднем конце значительно отступает о т  края раковины в глубь створки . 
Смычной край утолщенный. Поверхность створОI{, включая бугры и про
странство за краевым ребром на заднем конце, мелкоячеистая . На буграх 
ячеистость более тонкая . 

Экземпляр L 

.№ 19/9677' голотип • 0,80 
.№ 20/9677, целая раковина • •  0,75 

Размеры, ы�t 

н 

0,43 
0,40 

т 

0,35 
0,33 

Н/L 

0,53 
0,53 

И з м е н ч и в о с т ь. Личинки не наблюдались. Четких проявле
ний индивидуальной изменчивости не отмечено . Раннеборщовские особи 
обладали более тонким краевым ребром. 

С р а в н е н и е .  Изученные особи по типу строения раковины близки 
Ulrichia fragilis Warthin (Warthin, 1934, стр . 213 ,  табл . I ,  фиг. 1 1 ;  Ste
wart , 1 936 , стр . 747 , табл . 100, фиг. 1 9 ,  20; Kesling , 1 952, стр .  27 , табл. IV,  
фиг. 22-23 ; Kesling , Weiss, 1 953, стр . 49, табл. I I I ,  фиг. 23-26; StQ
ver ,  1956, стр . 1 1 10 ,  табл . 1 13 ,  фиг. 12) из среднего девона (гамильтон) 
Северной Америки (Онтарио , Мичиган, западный Ныо-Йор.к) , отличаясь 
более крупными и удлиненными, обычно параллельными друг другу буг
рами и · более массивным краевым ребром. У И. fragilis бугры резко рас
ходятся к брюшному краю. 'Следует отметить, что в образованиях нижнего 
девона Северной Америки (слои Onondaga,  Пенсильвания) наблюдается 
Ulгichia elongata Swartz с аналогичным подольскому типом строения рако
вины (Swar·tz ,  1936' , стр. 425 , табл . I ,  фиг . 5а-с) .  Описываемыr. особи отли
чаются очертаниями и резко выраженными морфологическими элементами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и средняя части борщовского гори
зонта. Подолия . 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Обн. 48, обр. 48в ; обн. 49 , обр . 49 г ;  
обн. 50 , обр. 50а ; обн. 50А, обр . 50-А; обн. 51 , обр . 51а ,  г ,  обр. 53; обн. 53а; 
обн. 62-В , обр. 62-В ; обн. 108, обр. 108е. 

С Е М Е Й  С 'Г В О RICНINIDAE SOHN, 1961  

Р о д Richina COI'yell et Malkin, 1 936 

Ricltina kozlowslcyi Krandijevsky 

Табл . . I I I ,  фиг. 1-3 

1 963. Richina kozlowskyi :  Крандiевсьний, стр. 66 ,  табл. VII ,  фиг. 9-1 1 .  

Г о л  о т  и п - Ricliina kozlou skyi Krand . (Крандiевський, 1 963, 
стр. 66, табл. VII , фиг. 9) происходит из нижней части чортковского 
горизонта , левый берег р. Серет, в с.  Бильче-Злоте. 

Д и а г н о  з .  Раковина маленькая, высокая , округленная, с окру1"
лыми невысокими буграми. 
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М а т  е р и а л . Сорок восемь створок хорошей сохранности из двух 
местонахождений. 

О п и с а н  и е. Раковина маленькая , высокая, коротко-овальная. 
Спинные углы довольно отчетливые , тупые. Концы почти одинаковые 
по высоте, передний чуть ниже заднего . Брюшной край равномерно выгну
тый. Наибольшая высота посередине. Бугры низкие, округлые, почти 
<>динаковые по форме. Передний несколько больше и выше. Срединная 
борозда вьшолаживается к спинному краю . Ниже ее,  в центре створки, 
небольшая отчетливая выпуклость , часто заостренная с переднебрюшной 
.стороны. В переднеспинной части раковины обычно крутой перегиб 
к смычному краю. Иногда на этом участ1<е развит короткий валик . Рако
вины слабо и равномерно вздутые. Наибольшая выпуклость в центре. 
Поверхность створок неясно пористая, почти гладкая. 

Размеры, млt 

Эиземпляр L н HJL 

.NO 22/9677, левая створка . • • 0,90 0,65 0,70 
.NO 23/9677, правая створка • 0,75 0,55 0,78 
.NO 24/9677, то же • 0,73 0,52 0,70 

И з м е н ч и в о с т ь. Из молоди наблюдались лишь раковины личи
нок поздних стадий. У них слабее развиты бугры и срединное вздутие. 
R индивидуальной изменчивости следует отнести некоторое варьирование 
величины заднего бугра и срединного вздутия . 

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры происходят из  тех же  отло
жений, что и Richina kozlowskyi Krand . ,  очень близки формам, описанным 
В .  С. Rрандиевским (Rрандiэвьский, 1963 , стр . 66 ,  табл. VII ,  фиг. 9-11) , 
и ,  несомненно , принадлежат этому же виду. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи борщовского и нижняя часть чортков
.ского горизонтов . Подолия. 

М е с т  о н а х о }!{ д е  н и  я .  Обн.  613 , обр. 66е ; обл. 6 9 ,  обр. 69б , о .  

Ricliina Ьiconica 1 Abushik, SJJ . 11 ov. 

Табл. I I I ,  фиг. 6 

Г о л о т и п - Richina Ь iconica Abushik происходит из низов борщов
·Ского горизонта,  р. Днестр, правый берег, напротив с. ОльховеЦ. Изобра
жен на табл . I I I ,  фиг. 6 настоящей работы. ЦГМ, № 25/9677. 

Д и а г н о з . Раковина овальная, уплощенная, крупнопористая, 
с высокими коническими буграми. Передний из них значительно более 
мощный. 

М а т  е р и а л . Одна раковина и двадцать пять створок удовлетво
рительной сохранности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина косо- или почти прямоугольно-овальная 
.с более выгнутым и дальше выступающим за спинную линию задним кон
цом. На переднебрюшном участке иногда значительный скос. Брюшной 
край полого-выгнутый. Бугры высокие , конические , широко расставлен
ные. Передний - мощный, часто более высокий ; задний - вдвое уже. 
Срединная борозда· широкая, короткая, простирается на 1 / 3 высоты, 
заканчивается на брюшном конце глубокой ямкой. У переднеспинного 
угла неотчетливый валик. В центре створок, непосредственно ниже бо
розды, слабовыраженное сглаженное возвышение. Раковина уплощен
ная. Поверхность створок крупнопористан. 

' Bi (лат. )  - два; conicus (лат. )  - коничесний. Оба бугра у описываемых особей имеют 1<они<1есную 
форму. 
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Р а з м е р ы  голотипа (мм) : L - 1 , 16 ;  Н - 0,75 ;  Т - 0,33; H /L -
0,64.  

И з м е н ч и в  о с т  ь.  У личинок бугры меньшей высоты. Индивиду
альная изменчивость не наблюдалась, вероятно , ввиду малочисленности 
экземпляров . 

С р а в н е н и е .  Высокими ноническими буграми и крупнопористоii. 
поверхностью раковины описываемые экземпляры четко отличаются от не
многих известных видов этого рода. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е' 
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижняя часть и низы средней части борщов
ского горизонта. Подолия . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  Обн. 48, обр. 48в ; обн. 62-В , обр. 62-В ; 
обн. 64, обр. 64а ; обн. 9 1 ,  обр. 91а ;  обн. 94, обр. 94�; обн. 93.:.л, обр . 93-А-3 . 

Bicltina p1·op1'ia i Abushik, sp. nov .  

Табл. I I I ,  фиг. 7 

Г о л о т и п - Richina propria Abushik происходит из средней части 
борщовского горизонта, р. Днестр , в 2 .км ниже с .  Rолодробка. Изображен 
на табл. I I I , фиг. 7 настоящей работы. ЦГМ, No 26/9677. 

Д и а г н о  з .  Раковина низкая , удлиненно-овальная, с массивными· 
коническими буграми и У-образным валиком, ограничивающим гладкое· 
поле вокруг бугров . Остальная поверхность крупнопористая. 

М а т е р  и а л . Одна раковина хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина низкая , удлиненно-овальная, с притуплен

ными концами. Задний конец чуть выше переднего. Спинные углы неот
четливые. Брюшной край очень полого-выгнутый, слабоприподнятый· 
кпереди. Бугры массивные, довоJrьно высокие , конические, округлые 
у основания. Передний больше и выше, чем задний. Срединная борозда 
глубокая па всем протяжении; несколько отклоняясь вперед, простирается 
до середины высоты створки. Ниже борозды, почти в центре створок, хо
рошо выраженная овальная невысокая выпуклость. Раковина умеренно 
вздутая, у брюшного края сжатая. Узкий гладкий рубец, простираясь. 
от переднеспинного угла, У-образно ограничивает гладкое поле вокруг 
бугров , борозды и срединного вздутия. На заднем конЦе рубец менее отчет
ливый. Остальная поверхность створок беспорядочно покрыта редкими 
крупными порами. 

Р а з м е р ы  голотипа (мм) : L - 1 ,33; Н - 0,70; Т - 0 ,45;. 
II /L - 0,52 .  

С р а в н е н и  е .  Развитие У-образного валика четко характеризует 
описываемый вид и резко отличает его от всех известных представителей; 
рода Richina. Важно отметить , что появление рихин отмечает новый этап 
в развитии подольских остракод. Это обстоятельство ,  а также хорошая 
сохранность экземпляра , обладающего характерным строением, в зна
чительной мере оправдывают выделение нового вида по одной раковине. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о п р а ф и ч е с к о е  р а с
п р  о с т  р а н  е н и е .  Средняя часть борщовскопо горизонта. Подолия. 

М е с т о н а х о .ж д е н и е. Обн .  53, обр. 53а. 

Ricltina va1·ia 2 Abushik, sp. nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 4, 5 ;  табл. IV, фиг. 7 

Г о л о т и п - R ichina varia Abushik происходит из средней части 
борщовского горизонта, р. Ничлава ,  левый берег, у с. Верхняковцы. 
Изображен на табл. I I I ,  фип. 5 ,  а - г настоящей работы. ЦГМ, № 27 /9677 . 
1 Propria (лат.)  - своеобразная. 
2 Yarius (лат .) - различный. Относится к буграм. 
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Д и а г н о з .  Раковина округлая, с высокими буграми. Передний 
бугор более низкий, овальный, уплощенный сверху; задний - высокий, 
узкоконический. 

М а т  е р  и а л. Четыре раковины и тридцать шесть створок хорошей 
сохранности из девяти местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, высокая, округлая , с несколько. 
более низким передним концом. Спинные бугры отчетливые , тупые. Брюш
ной край полого-выгнутый. Бугры высокие, разной величины, высоты и 
формы: передний - массивный, более низкий, овальных очертаний, 
часто уплощенный сверху, с пережимом у основания и более приподня- . 
тым спинным концом, задний - узкоконический или цилиндрический, 
высокий, слабо отклонен назад. Срединная борозда узкая, довольно . 
глубокая; ниже ее отчетливое возвышение. От передне�ю бугра к возвы
шению простирается неотчетливый узкий рубец. На переднеспинном 
участке выгнутый кпереди короткий валик и уступ. Вдоль свободного .  
края узкое уплощение. Раковина слабовыпуклая, сжатая в брюшной_ 
половине. Поверхность створок гладкая. 

Р а з  м е р ы  голотипа (м.м) : L - 0 ,95 ;  н· - 0,65; Т - 0,37; H/L --0,68. 
И з м е н ч и в о с т ь .  Личинки не наблюдались. Все имеющиеся 

экземпляры почти равных размеров. Индивидуальная изменчивость . 
проявляется в варьировании высоты и формы переднего бугра: пережим 
у основания от едва заметнопо До резко выраженного. 

С р а в н е н и е .  Характерной формой переднепо бупра описывае
мые экземпляры четко отличаются от всех подольских представителей 
этопо рода. Наличие рубца (zygal ridge) , соединяющепо передний бупор . 
со вздутием в центре створок , сближает изученный вид с Richina zygalis . 
Swartz et Whitmore (Swartz , Whitmore, 1956, стр . 1058, табл. 103, фиг. 7) , 
известной из известняков Менлиус Северной Америки. Однако резко . 
различные формы бугров и характер поверхности створок четко разгра
ничивают эти виды. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о п р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть борщовскопо поризонта. Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Обн .  50, обр. 50б; обн. 50-А, обр. 50-А; 
обн. 51 ,  обр. 51 а,  г; обн. 53, обр. 53r ;  обн. 54, обр. 54r ; обн. 93-А, 
обр. 93-А-4, 5; обн. 94, обр. 94а; обн .  108, обр. 108а, ж; обн. 115 ,  обр. 1 15а, в._ 

С Е М  Е й  С Т  В О K LOE D E N E LLJDAE ULRICH ЕТ BASSLER, 1 908 

Р о д Dizygopleura Ulrich et Bassler, 1 923 

DizygopleU?·a mi1·a Abushik, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 

Г о л  о т  и п - D izygopleura mira Abushik происходит из низов бор- . 
щовс:Кого горизонта, р. Днестр , левый берег , в 0 ,5 км ниже с. Худыковцы. 
Изображен на табл. IV, фип. 1 настоящей работы. ЦГМ ,  № 30/9677. 

Д и а г н о з. Раковина с сильно расчлененной поверхностыо ство- . 
рок; передняя борозда длиннее срединной; передняя и задняя борозды. 
разъединены узкой перемычкой на переднебрюшном крае. 

М а т е р и а л.  Четыре створки удовлетворительной сохранности. 
из двух местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина довольно крупная, округленно-прямоуголь
ная, резко расчлененная. Концы почти равной высоты. Брюшной край. 
выпрямленный. Борозды четкие, плубокие, широкие. 8 11 длиннее S2 , 
прямая, перпендикулярна брюшному краю. 8 2 косо-треугольная, откло- . 

1 81 , 82 и т. д. - условное обозначение борозд, а L1, L, и т. д. - лопастей у дизпгоплевр . 
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нена назад, простирается чуть ниже середины высоты створки. 83  н аи
;()олее длинная, коленчато-изопнутая, широкая, особенно на заднебрюш
пом участке, но менее плубокая, чем остальные; постепенно выполаживаясь 
и сужаясь , исчезает на переднебрюшном крае. Отделена от 81 узкой 
перемычкой. Лопасти, за исключением широкого брюшного участка L3 ,  
уже борозд, резко очерченные, уплощенные. L2 удлиненно-овальная , 
�о слабым пережимом в месте слияния с L3 .  Последняя наиболее широкая , 
·коленчато-�зогнутая. L4 наиболее узкая, дугообразно соединена с L 3  
у спиннопо края. Вдоль переднеuо конца очень широкое уплощение, 
резко сужающееся к брюшному краю. Поверхность створок гладкая. 
Самки не наблюдались. 

Р а з м е р ы  голотипа (мм) : L - 1 , 24;  Н - 0,72; H/L - 0,58. 
И з м е н ч и в  о с т  ь не наблюдалась ввиду малочисленности ма

териала. 
С р а в н е н и е. Наличие прямой длинной 81 присуще представи

телям мноuих дизигоплевр из верхов силура (формации Маккензи и Тоно
.ловей) - D izygopleura stosei Ulrich et Bassler, D .  halli Ulrich et Bassler, 
D .  simularis var. limbata Ulrich et Bassler (Ulrich , Bassler, 1933, табл . 62) и 
попранич-ных слоев силура - девона (формация Менлиус) - D izygo
ple'ura clarkei (J ones) (там же) Северной Америки. Однако присутствие 
длинной коленчато-изоuнутой 83 резко выделяет описываемых особей 
среди дизиuоплевр не только Северной Америки, но и других областей и 
заставляет установить для них новую видовую принадлежность. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижняя часть борщовскоrю горизонта. Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Обн. 48, обр. 48б; обн. 48-А, обр. 48-А. 

С Е М  Е И С Т  В О M ENNERELLIDAE POLENOV А, 1 960 

Р о д P01iderodictya Coryell et Malkin, 1936 

Ponderodictya тni1·abllis Abushik, sp . nov.  

Табл. IV, фиг. 2-4 

Г о л о т и п - Ponderodictya miraЬilis Abushik происходит из сред-
11ей части борщовСI{Оl'О горизонта , р. Днестр , левый берег , в 2 км ниже 
-с. Боrдановr{а .  Изображен на табл. IV, фиг . 2 ,  а-г настоящей работы. 
цгм, № 31 /9677 . 

Д и а г н о з .  Раковина бобовидная, с уплощенной или уплощенно
вогнутой ячеистой поверхностью; в задней части уступ и довольно ши
рокое уплощение; на вершине уступа часто четкий валик или различно 
выраженные бугры. 

М а т е р и а л. Около двухсот раковин хорошей сохранности из 
четырех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, бобовидная, неравностворча
тая. Левая створка неравномерно охватывает правую, особенно сильно 
в середине брюшного края; на передне- и заднеспинном участках створки 
часто примыкают. Спинной край выгнутый , с перегибом посредине;  
в переднеспинной его части левая створка пологим выступом налегает 
на правую; в заднеспинной примыкающие участки створок образуют поло
гую ложбину или уплощение. Концы округленные, передний ниже зад
него. Брюшной край выпрямленный или полого-вогнутый. В центре 
·Створок отчетливое овальное гладкое мускульное пятно. Вдоль заднего 
края уступ и широкое уплощение. На вершине уступа более или менее 
четкий валик или бугры. Последние чаще неодинаковые по величине и 
�тепени выраженности. На левой створке более четким обычно бывает 
верхний бу!'ор ,  на правой - нижний. Иногда развит только один бу1·ор , 



располагающийся в средней части уступа. Вдоль переднего конца очень 
узкое уплощение. Задняя половина раковины более вздутая. Поверх
ность створок четко :мелкоячеистая. Са:мки более вздутые не только на 
задне:м конце , но и по всей поверхности раковины. У са:мцов выпуклость 
створок к переднему концу спадает полого ;  у _ са:мок - с уступо:м. 

Р аз:м:еры, .мм. 

Экземпляр L н т H1L 

No 31 /9677, голотип 0,93 0 ,60 0,43 0 ,64 

No 32/9677, целая раковина самца 0,98 0,60 0,40 0,61 

No 33/9677 целая раковина самки 9,93 0,58 0,44 0,62 

И а :м е н ч и в о с т ь.  На раковинах личинок, особенно ранних ста
дий , не выражена структура заднего конца. Индивидуальная изменчи
вость проявляется в широко:м варьировании очертаний уступа, валика и 
развитии неодинаковоrо количества бугров . 

,С р а в н е н и е. Характерным строением заднего конца изученные 
особи отличаются от всех известных представителей рода Ponderodictya. 

3 а :м е ч а н и я. Отнесение описываемого вида к роду Pondero
dictya в некоторой :мере условно ввиду отличноuо у первого строения 
спинного края: отсутствие охвата на заднеспинно:м участке и развитие 
здесь уплощения или ложбины. Кро:ме того ,  у описываемых особей наблю
дается отчетливый половой ди:морфиз:м клоденелидного типа. Те:м не :менее 
общий тип строения раковины и некоторые их детали настолько анало
гичны представителям рода Ponderodictya, что выделение нового рода 
из-за перечисленных отличий представляется излишним. К то:му же 
у Ponderodictya punctulifera (Hall) ди:морфиз:м вероятен , приче:м аналоги
чен таковому у описываемых особей. Об это:м :можно судить по экзе:мпля
ра:м, приведенным Джонсом (J ones, 1890, табл. I I ,  фиr . 7 ,  12 ,  1 3) .  У фор:мы, 
изображенной на рис. 7, характер выпуклости створок аналоuичен взду
тости са:мок подольско1ю вида, в то вре:мя как экземпляр, приведЕ:шный 
на рис. 12,  :меньшей, полого опускающейся к переднему концу вздутостью 
напоминает са:мцов описываемоrо вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т  р а н  е н и е. Средняя часть борщовСI{ОГО горизонта. Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Обн .  53, обр. 53б; обн .  54, обр. 54в , г ;  
обн. 5 5 ,  обр. 55в ; обн. 56, обр. 56г , ж;  обн. 108, обр. 108ж, з ;  обн. 114 ,  
обр . 1 14б. 

О Т Р Я Д _ PODOCOPIDA MULLER, 1 894 

С Е М  Е И С Т  В О CAVELLINIDAE EGOROV, 1 950 

Р о д  Cythe1·elli11,a J ones et Holl, 1 869 

Cytlteгellina oleslcoiensis (Neckaja) 

Табл . V, фиг. 1 - 5  

1 958. Cavellina oleskoiensis: Neckaja , стр . 363, табл . I I ,  фиг . 2 1 - 24. 

1 963.  Pseudocavellina o leskoiensis: R р а н д и е в с ь I{ и й,  стр. 93, табл. I X ,  
рпс. 4 - 7  

Г о л о т и п - Cavellina oleskoiensis Neckaja (Нецкая, 1958, стр. 363, 
табл . I I ,  фиu. 21 ,  22) происходит из борщовскоuо (?) горизонта скважины 
в районе г. Олеско. 

Д и а 11 н о з .  Раковина округленно-овальная со скосом на передне
брюшном: участке, вздутая; наибольший охват на переднеспинном и 
брюшно:м краях. 
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М а т е р  и а л. Более пятисот раковин хорошей сохранности. Име
ются разрозненные створки и ядра. 

О п и с а н и е .  Раковина округленная или округленно-овальная , 
коробчатая. Спинной край выгнутый. :Концы закругленные. Задний 
конец значительно выше переднего. На перед1J ем: конце отчетливый скос 
к брюшному краю; задний более скошен у спинного края. Брюшной 
край от полоrю-выпнутого до полого-вогнутого .  Замочный край прямой, 
наклоненный кзади. Левая створка больше и неравномерно охватывает 
правую. На заднеспинном участке охват отсутствует; на переднем и зад
нем концах очень слабо выражен; наиболее сильный - на брюшном и 
переднеспинном краях. Линия смыкания на заднеспинном участке часто 
располагается в узкой ложбине. Раковина довольно равномерно вздутая. 
Задняя половина более выпуклая. Поверхность створок гладкая. На 
внутренней стороне створок на более низком I{ОНЦе две низкие , не дохо
дящие до брюшного края перепородки. Задняя из них , более высокая и 
длинная, простирается на 2 /3 высоты раковины. 

Отчетливо наблюдается диморфность: укороченные округлые рако
вины и удлиненные с вытянутым передним концом. Укороченные экзем
пляры несколько преобладают. Ввиду того что личинки имеют округлую 
укороченную раковину, удлиненные раковины, вероятно,  принадлежали 
самкам. 

Энземпляр 

No 34/9677 , удлиненный экз. 
No 35/9677, укороченный экз . 
No 36/9677, то же . .  

L 

1 ,50 

1 ,33 

1 ,20 

Размеры, .лt.лt 

н 

0,98 

0,91 

0,83 

т 

0,80 

0,69 

0,65 

Н/L 

0,65 

0,68 

0,69 

И з м е н ч и в о с т ь. Раковины личинок угловато-округленные, 
уплощенные, с выгнутым сжатым брюшным краем и угловатым спинным. 
Перегородки у них значительно подвинуты к заднему концу. Индиви
дуальная изменчивость прослеживается по некоторому варьированию 
очертаний переднего конца (больший или меньший скос к брюшному краю) , 
брюшного края (выгнут, выпрямлен или вогнут) и заднего н:онца (плавно 
округлен или притуплен) .  Варьирование формы раковины - укорочен
ная или удлиненная - скорее всего относится к половому димор
физму. 

С р а в н е н и е. Изучаемые экземпляры по характеру строения ра
ковины близки Cavellina oleskoiensis Neckaja ,  описанной из борщовских 
образований, ВСI{рытых скважиной Олеско (Нецкая, 1958, стр .  363 , 
табл. I I ,  фиг . 21 -24) , и могут быть отнесены к этому виду. Следует ,  
однако , отметить, что в представленном описании этот вид понимается 
в более широких пределах. А. И. Нецкой были описаны лишь укорочен
ные раковины данного вида. В настоящее время в образованиях борщов
сного и чо ртновСL{ОГО горизонтов обнаружено большое I{ОJiичество эr:<зем
пляров С. oleskoiensis, среди которых наблюдаются КЮ{ уr{ороченные , так 
и значительно удлиненные рановины. Эти различия в облике понимаются 
мною нак цроявление полового диморфизма. Удлиненные формы описы
ваемого вида сходны с представителями Cytherell i'na? (=Orthocypris) oЬliqua 
(Kummerow) из среднего девона Зотениха (северный Эйфель) (Kummerow, 
195.3,  стр . 55, табл. 7 ,  фиг . 6; Весkег, 1965, стр . 385, табл. 30, фиг . 2-3) , 

отличаясь бjльшими размерами и СI{Ошенным на переднебрюшном участие 
передниj\I нонцом. 

З а м е ч а н и я. По наличию двух внутренних перегородок пред
ставителей описываемого вида следует внлючить в род Cytherellina J ones 
et Holl, 1869. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя и верхняя части борщовского 
горизонта; чортковский горизонт. Юго-западная и западная часть Рус
ской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Повсеместно в пределах распространения 
отложений борщовского и чортковского горизонтов . Наиболее широко 
распространенный вид. Река Днестр , от с. Худыковцы до с.  l\остельники; 
р .  Ничлава ,  от устья до с.  Верхняковцы. 

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

Р о д Healdia Roundy, 1 926 

Healdia unico1'nis Abushik, sp. nov. 
Табл. I I I ,  фиг. 8 - 1 0  

Г о л о т и п  - Healdia unicornis Abushik происходит из верхней 
части борщовскоrо uоризонта , р. Днестр , левый берег , в 0 ,5 км ниже 
с. Богдановка. Изображен на табл. I I I ,  фиг . 8,  а, 6 настоящей работы. 
ЦГМ, No 39 /9677. 

Д и а г н о з .  Раковина округленно-треугольная с вытянутым передним 
концом и высоким задним. На заднебрюшном участке правой створки 
небольшой шип. 

М а т е р и а л. Более пятидесяти раковин хорошей сохранности из 
семи местонахождений. 

О п и  с а н  и е. Раковина овально-треугольная, асимметричная, слабо
удлиненная. Передний конец узкий, вытянутый, низко опущенный, 
равномерно закругленный; задний - высокий, тупой, скошенный на 
заднеспинном участке. Спинной край косо-выгнутый; брюшной - почти 
прямой. Наибольшая высота в задней половине. Левая створка слабо 
охватывает правую круu6м. На брюшном крае охват наибольший. Ра
ковина неравномерно выпуклая; задняя половина более вздутая. Выпук
лость к заднему концу спадает довольно круто. На заднебрюшном участке 
правой створки небольшой шип. Поверхность створок гладкая. 

Экземпляр 

No 39/9677, голотип 
No 40/9677, целая раRовина 

L 

0,78 

0 ,70 

Размеры, дм< 

н 

0,50 

0 ,45 

т 

0,35 

0,38 

H/L 

0,64 

0,64 

И з м е н ч и в о с т ь. Раковины личинок более удлиненные, с полого
и менее косо-выuнутым спинным краем. Индивидуальная изменчивость 
проявляется в большей или меньшей уплощенности раковины и неодина
ковой величине заднебрюшного шипа: от едва заметного до резко выра
женного. !\роме того ,  среди взрослых особей наблюдаются две разновид
ности раковин: значительно удлиненные, менее вздутые (табл. I I I ,  фиr. 8) 
и укороченные, более выпуклые (табл. I I I ,  фиг. 9) .  Вероятно,  это про
явление видовой изменчивости следует относить к половому диморфизму. 
Следует также отметить , что иваневские представители этого вида имеют 
большие размеры, более удлиненную и резко очерченную раковину с за
метно уплощенной поверхностью и довольно отчетливым уступом на 
заднем конце. 

С р а в н е  н и  е .  По характеру очертаний раковины и расположению 
шипа описываемые особи обнару1-1-швают пор азительное сходство с Heal
dia cornuta Posner из нижнека:менноугольных образований Под:москов-
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ной котловины (Познер, 1951 , стр. 74, табл . XVI ,  фиг .  10, 1 1 ) ,  отличаясь 
более высокой раковиной и иным характером выпуклости: у изученных 
особей наибольшая вздутость приурочена к заднему концу, у Н. cor
nuta - к середине. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о r р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н и е .  Борщовский, чортковский и иваневский горизонты . 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Обн. 56, обр . 56е, и, о ;  обн. 75, обр. 75е2 ;  
обн. 77 ,  обр. 77п; обн. 78 ,  обр. 78и; обн. 93-А , обр. 93-А-7 ; обн. 108 ,  
обр. 108е; обн. 1 14, обр. 1 14а. 

· Healdia alveolata 1 Abusl1ik, sp . noY. 
Табл. V, фиг. 6-8 

Г о л о т и п  - Healdia alveolata Abushik происходит из средней 
части борщовского горизонта, р. Днестр , левый берег , в 0. ,5 к.м ниже 
с .  Богдановка. Изобраrн:ен на табл. V, фиr. 8, а ,  б настоящей работы. ЦГМ, 
№ 42/9677 . 

Д и а г н о з. Раковина небольшая, яйцевидная, с меш{оячеистой 
поверхностью и узкими уплощениями на концах. 

М а т е р и а л. Б олее трехсот раковин хорошей сохранности из 
двенадцати местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, яйцевидного плавного очерта
ния. :Концы округленные: передний - низкий, значительно вытянутый ; 
задний - притупленный, более кососрезанный на заднеспинном участке. 
Левая створка слабо охватывает правую крупом. В середине брюшного 
края охват наибольший; на переднем конце - наименьший; здесь створки 
часто примыкают. Вдоль концов развито очень узкое унлощение, более 
отчетливое на правой створке , особенно спереди. Раковина значительно 
вздутая. Задняя половина более выпуклая. Вздутость к заднему концу 
обрывается круто, нередко с довольно отчетливым уступом. Поверхность 
створо1{ мелкоячеистая. Почти в середине,  ближе к узкому концу, часто 
наблюдается гладкое овальное мускульное пятно. Раковины самок бо
лее вздутые. 

Экземпляр 

No 42/9677, голотип, самка . . . .  
No 43/9677, целая ра�<овина , самец 

L 

0,88 

0,85 

Размеры,  . .лt.лt 

н 

0,55 

0,53 

т 

0,45 

0,38 

Н/L 

0,62 

0 ,62 

И з м е н ч и в о с т ь.  Раковины личинок угловато-овальные , с ме
нее дифференцированными концами и неразвитым уплощением. Воз
можно,  что отсутствие охвата на концах также следует отнести к возраст
ной изменчивости. Вероятно,  примыкание створок на переднем конце 
было распространено у старчесних форм. Четких проявлений индиви
дуальной изменчивости не наблюдалось. 

С р а в н е н и е. Ячеистой поверхностью , отсутствием охвата на 
переднем конце и развитием: отчетливого узного уплощения на обоих 
концах правой створки описываемые особи отличаются от всех известных 
представителей рода Healdia. Значительная близость обнаруживается 
к формам, описанным Джонсом как Bythocypris oviformis из нижней части 
формации Гельдерберг (Le\vistone shale limestoпe) Пенсильвании (J ones , 
1889 , стр . 340, табл. I ,  фиг . 3а-е). Изученные особи отличаются лишь 
более плавными очертаниями раковины. Возможно,  подольские формы 
являются географической разновидностью американского вида. 

1 Alveolata (лат.) - ячеистая. 
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Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р о с т р а н е н и е. Средняя часть борщовского горизонта. Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Обн .  48, обр. 48б; обн. 49 ,  обр. 49а ;  
обн .  50, обр .  50а , б;  обн. 50-А, обр. 50-А; обн. 5 1 ,  обр. 51г ; обн. 53, 
обр. 53б, г ;  обн. 54, обр. 54 б ,  д; обн.  55, обр . 55а, в ;  обн. 56, обр. 56а , г ;  
обн. 92-А, обр. 92-А; обн. 94, обр. 94а; обн. 108, обр. 108ж, з .  

Healdia ? ob tnsa l Abusl1ik, sp.  н о v .  

Табл. V, фиг. 9 

Г о л о т и п - Н ealdia? оЫиsа Abushik происходит из нижней части 
борщовского г оризонта, р. Днестр , левый берег , с. Днестрово . Изобра
жен на табл. V, фиг. 9 настоящей работы. ЦГМ, № 44/9677. 

Д и а г н о з .  Раковина неправильно-овальная , вздутая, с более высо
ким и выпуклым уступообразным задним концом. 

М а т е р и а л.  Семьдесят раковин и десять створок хорошей сохран
ности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, часто укороченная, неправильно
овального очертания. Концы тупо-окруuленные: передний - значительно 
ниже заднего ,  опущен к брюшной линии; задний - высокий, притуплен
ный. Спинной край косо-выгнутый; брюшной - выпрямленный. Левая 
створка незначительно охватывает правую крупом. На брюшном крае 
охват наибольший. На концах створки часто примыкают. На спинном 
крае иногда наблюдается слабовыраженное обратное перекрывание ство
рок. Раковина вздутая, коробчатая. Наиболее вздута и уплощена з·адняя 
половина. Вдоль заднего конца хорошо выраженный уступ; иноuда на 
вершине уступа развит неотчетливый валик, а вдоль края узкое уплоще
ние. Поверхность створок гладкая. 

Р а з  м е р ы  rолотипа (.м.м) : L - 1 ,07; Н - 6 ,25; Т - 0,60. 
И з м е н ч и в о с т ь. Раковины личинок более равномерно выпук

лые, со слаборазвитым уступом �а заднем конце. Индивидуальная измен
чивость помимо развития укороченных и удлиненных раковин широко 
проявляется в характере строения заднего конца; более или менее четко 
выражен уступ, присутствует или отсутствует валик. Кроме того ,  измен
чив характер охвата створок: от отчетливого кругового до заметного 
лишь в середине брюшноuо края. 

3 а м е ч  а н  и я. По характеру строения раковины описываемые особи 
близки представителям рода Healdia Roundy, 1926. Нередкое отсутствие 
охвата на концах и тенденция к обратному перекрыванию створок на 
спинном крае противоречат безусловному отнесению изученных форм 
к этому роду. 

С р а в н е н и е. Описываемые особи с известными представителями 
рода Healdia близкого сходства не обнаруживают. Значительная близость 
намечается к формам, описанным Куммеровом как Bythocypris recta 
(Kummerow, 1943, стр . 53, табл. I I ,  фиu. 5, Ба) из валунов граптолитовых 
пород Северо-Германской низменности. Последние , однако , сильно удли
ненные и не имеют заметно выраженного уступа на заднем конце. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и .ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е н и е. Нюиняя часть борщовского горизонта. По
долия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Оби .  57, обр. 57; обн. 6 1 ,  обр. 61а ;  
обн. 64 ,  обр. 64-3 , 7 ,  9 ,  обр. 62-В , обр . 62-В ; обн. 91 ,  обр.  91а.  

• OЬtusa (лат . )  - тупая, относится к форме заднего конца раковины. 
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Р о д Healdianella Posner, 1 951 

Healdianella mutica 1 Abushik,  sp.  nov. 

Табл. IV, фиг. 8-9 

Г о л о т и п - Н ealdianella mutica Abushik происходит из низов 
борщовского поризонта, р. Днестр, левый берег ,  с .  Днестрово. Изображен 
на табл. IV, фиг. 9, а, 6 настоящей работы. ЦГМ , № 45/9677. 

Д и а г н о з. Раковина низкая, длинная, трапециевидная, с тупо
округленными концами почти одинаковой высоты. 

М а т е р и ал. Пять раковин удовлетворительной сохранности из 
трех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина низкая, длинная, округленно-трапецие
видного очертания. Длина в два раза превышает высоту. Спинной и брюш
ной края выпрямленные, брюшной - более длинный. Концы тупые , 
более скошенные у спинной линии, слабовыrнутые ; передний чуть ниже 
заднего. Левая створка незначительно охватывает правую. На брюшной 
стороне охват наибольший, на спинной - едва заметный. Раковина слабо 
равномерно выпуклая. Поверхность створок гладкая. 

Экземпляр 

No 45/9677, голотип 
No 46/9677, целая раковина 

Размеры, .л.t.лt 

L 

0,87 
0,82 

н 

0 ,37 
0,42 

т 

0,30 
0,34 

HiL 

0,42 
0,51 

И з м е н ч и в о с т ь ввиду малочисленности экземпляров не наблю
далась. 

С р а в н е н и е. Характерными очертаниями описываемые эк
земпляры отличаются от всех известных представителей рода HeaJ di a 
пelJ a .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Нижняя и средняя часть борщовского горизонта. 
Подолия. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Обн .  49, обр. 49п1 ;  обн. 53, обр. 53г;  
обн.  57, обр . 57z . 

С Е М Е Й С Т В  О B E ECH ERELLIDAE ULRICH, 1894 

Р о д Baschki1·ina Rozhdestvenskaja, 1 959 

Bascli lcirina a1·ta 2 Abushik, sp. nov. 

Табл . IV, фиг. 5 ,  6 

Г о л о т и п  - Baschkirina arta Abushik происходит из средней части 
борщовского горизонта , р. Ничлава, левый берег , у с. Верхняковцы. 
Изображен на табл. IV, фиг. 5 ,  а ,  6 настоящей работы. ЦГМ,  № 47/9677. 

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, с низко опущенным узким зад
ним концом. Шип довольно мощный. 

М а т е р и а л. Двенадцать раковин удовлетворительной сохран
ности из четырех местонахождений. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная , низкая, с длинным, наклон
ным назад спинным краем и выпрямленным брюшным. Передний конец 
более высокий, значительно оттянутый вперед, симметрично закруuлен
ный; задний - низко опущенный, вытянутый, заостренный, с мощным, 
довольно длинным шипом на правой створке. Левая створка в месте раз
вития шипа оттянута и огибает основание последнего .  Вдоль брюшного 
края сильный охват. Раковина значительно равномерно-вздутая. Выпук-
' l\'[utica (лат . )  - тупоконечная, относится к форме раковины. 

' A1·ta (лат.) - уз1<ая. -У раковин описываемого вида узю1й задний конец. 
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лость створок одинаковая. Наибольшая выпуклость у середины. Поверх
ность створок гладкая. 

Р а з м е р ы  uолотипа (мм) : L - 1 ,4; Н - 0,65; Т - 0,55; H/L- 0,46. 
И з  м е н ч и в о с т ь. Раковины личинок уплощенные, с еще более 

асимметричными концами. Индивидуальная изменчивость ввиду малочис
ленности материала не наблюдалась. 

С р а в н е н и е. Характерной удлиненной раковиной с оттянутым и 
низко опущенным задним концом описываемые экземпляры четко отли
чаются от всех известных представителей этого рода. 

Г е о л о г и Ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Средняя часть борщовсконо норизонта. Подолия. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  Обн .  49 , обр . 49в2; обн. 5 1 ,  обр. 51г; 
обн. 93-А, обр. 93-А-4; обн. 1 1 1 ,  обр. 111а .  

У н а з а т е л ь  м е с т о н а х о ж д е н и й  о п и с а н н ы х  о с т р  а н о д  

Обн. 46. Рена Днестр, правый берег, против нижнего конца с. Днестрово. Обр . 46л -
верхние слои разреза, обнажающиеся у парома. 

Обн. 48. Рена Днестр, левый берег, в 0,5 KJt выше с. Худыновцы. Обр. 48б - из 
нижней части обнажения, в 7 Jt от подошвы. Обр. 48в и 48в1 - в верхней части 
обнажения, сложенной алевритистыми аргиллитами с очень редними желва
нами и линзами известняков. 

Обн. 48-А. Рена Днестр, левый берег, в 0 ,5  кА� ниже с.  Худьшовцы, у парома. 
Обр. 48-А - из нижней части обнажения. 

Обн. 49.  Рена Днестр, левый берег, в 1 50-200 Jt ниже устья р. Ничлавы. 
Обр. 49а - из основания; 49в2 - из середины; 49г и 49г1 - из верхней части. 

Обн. 50. Рена Днестр, левый берег, против с.  Самушин, в 200 At выше парома . 
Обр. 50а, б ,  в - из средней части обнажения. 

Обн. 50-А. Рена Ничлава, правый берег, в с.  Устье, у шоссейного моста Обр. 50-А -
из верхней части обнажения. 

Обн. 51 . Рена Ничлава, левый берег, против с. Верхняковцы, у моста. Обр. 51а  - из 
основания; 51б  - из середины; 51в - из прослоя с многочисленными Pachy
favosites; 51г - из вышележащего прослоя. 

Обн. 53. Рена Днестр, левый берег, в 2 кАt ниже с.  Rолодроб1ш. Обр. 53а - из ниж
него слоя; 53б - в 1 0  At выше; 53в - из вышележащего слоя мощностью 3 At; 
53г - из верхней части обнажения; 53д - остранодовый ранушнян в кровле 
обнажения. 

Обн .  54. Правый берег р. Днестр, в 0 , 5-1 KAt ниже с. Митнов. Обр. 54б - из нижней 
части обнажения; 54в, г - из середины, 54д - из верхней части. 

Обн. 55. Рена Днестр, левый берег, в 2 KAt ниже с. Богдановни. Обр. 55а - из нижней 
части обнажения; 55б - из середины; 55в - из верхней части. 

Обн. 56.  Рена Днестр, левый берег, в 0 , 5-1 KAt ниже с. Богдановни. Обр. 56а, б, в -
из нижней части обнажения; 56г, е, ж - из средней, 56и, о - из верхней частей. 

Обн. 57. Рена Днестр, левый берег, в с.  Днестрово, овраг на вижнем I{Онце села, па
раллельный ручью, протенающему у цернви. Обр. 57z - из нижней части 
обнажения. 

Обн. 6 1 .  Рена Днестр, правый берег, против с. Ольховец, овраг на верхнем нонце об
нажения. Обр. 61а  - из нижних слоев. 

Обн. 62-А, В. Там же. Овраги на верхнем I{Онце обнажения. Обр. 62-В - из основа
ния разреза. 

Обн. 64. Рена Днестр, левый берег, в с.  Днестрово, левый борт ручья, протенающего 
за церновью. Обр. 64а - из известнянов, подстилающих пласт с граптолитами; 
64в1 - из верхней части обнажающейся пач1'и; 64-3, -7, -9 - средней части. 

Обн. 66.  Ре1'а Днестр, правый берег, против верхнего 1'онца с. Богдановrш. Обр. 66е -
в 25 At от уреза воды (верхняя часть обнажения) . 

Обн. 69 .  Рю{а Днестр, правый берег, против с. Зазулинцы. Обр. 69б, в - из нижней 
части разреза; 69р - из верхней. 

Оби. 75. Рена Днестр, правый берег, против нижнего нопца г. ЗалеЩИI{И. Обр. 75е -
из средней части обнажения. 

Обн. 77 .  Ре1'а Днестр , левый берег, против с. Дорошевцы. Обр" 77г - из нижней части 
обнажения. 

Обн. 78. Ре1'а Днестр, левый берег, в 0 , 5-0,7 KAt ниже с. Печерна. Обр. 78и - из 
средней части обнажения. 

Обн. 91 . Ре1'а Днестр, правый берег, напротив с. Ольховац. Аналог обн. 62-А. 
Обр. 91а - из основания разреза. 

Обн. 92-А. Рена Ничлава, левый берег, в 0,5 кАt выше шоссейногu моста в с .  Устье. 
Обр. 92-А - из верхней части обнажения. 

Обн. 93-А. Ничлава, левый берег, в с.  Сновятин, у ш1шлы. Обр . 93-А-3, 4 - из нижней 
части обнажения; обр. 93-А-5 - из средней; обр. 93-А-7 - пз верхней. 
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Обн. 94. Река Ничлава, левый берег, в с. Бабинцы. Верхний конец обнажении. 
Обр. 94а - из нижней части. 

Обн. 108. Река Днестр, правый берег, у нижнего конца с.  Митков. Обр. 1 08б, в - из 
нижней части обнажения; 1 08г, д - из средней 

Обн. 1 1 1 .  Река Ничлава, левый берег, в с. Бабинцы. Аналог обн. 94. Нижний конец 
обнажения. Обр. 1 1 1 а  - из нижней части. 

Обн. 114 .  Река Ничлава, правый берег, у верхнего конца с. Королевки, у кладбища. 
Обр. 1 14а - из нижней части обнажения; 1 14б - из средней. 

Обн. 1 15. Река Ничлава, левый берег, у нижнего конца с. Пищатинцы. Обр. 1 1 5а - из 
нижней части обнажения, из слоя с многочисленными Pachyfavosites; 1 1 5б - из 
вышележащего слоя мощностью 2 ,5  At. 

Обн. 1 21 .  Река Серет, правый берег, у нижнего конца с.  Капустинцы. Обр. 121а ,  б 
из основания разреза. 

Обн. 127. Река Серет, левый берег, в с.  Бильче-Злоте. 
Обн. 1 29 .  Рена Серет, правый берег, в г .  Чорткове, в 300 At выше шоссейного моста . 

Обр. 1 29а - из средней части обнажения. 
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Т а б л и ц а  V 



Фиг. 6а-в. Richina b iconica sp . nov. 

Голотип No 25/9677 , целая раковина: а - с правой стороны, б - со спинного 
края, в - с брюшного края. Обр. 62-В. Нижняя часть борщовского rори
зонта. 

Фиг. 7а-в. Richina propria sp . nov. 

Голотип No 26/9677 , целая раковина: а - с левой стороны, б - со спинного 
края, в - с брюшного края. Обр. 53а. Средняя часть борщовского горизонта .  

Фиг. 8 - 1 0 .  Healdia u nicomis sp. nov. 

8а, б - голотип No 39/9677 ,  раковина самца (?) : а - с правой стороны, б -

с брюшного I<рая; 9а-в - э:кз. No 40/9677, раковина самки (?) : а - с правой 
стороны, б - с брюшного края, в - со спинного края; 10 - раковина ли
чинки с правой стороны. Обр. 56е, и. Верхняя половина средней части бор
щовского горизонта 

Т а б л и ц  а IV 
Во всех случаях Х 35 

Фиг. 1 .  D izygopleura mira sp. nov. 

Голотип No 30/9677, правая створка сбоку. Обр. 48б. Нижняя часть борщов
ского горизонта 

Фиг. 2-4. Pondaodictya mirabllis sp. nov. 

2а-г - голотип No 31 /9677 ,  раковина самки: а - с левой стороны, б - с пра
вой стороны, в - со спинного края, г - с брюшной стороны; За-в - экз. 
No 32/9677,  раковина самца; а - с левой стороны, б - - со спинного края, 
в - с брюшного края; 4а-в - экз. No 33/9677,  рановина самr<и: а - с правой 
стороны, б - со спинного края, в - с брюшного нрая; 2, 4 - обр. 55в ; 
З - обр. 54в. Средняя часть борщовского горизонта 

Фиг. 5, 6. Baschkil"ina al"ta sp. nov. 

5а, б - голотип No 49/9677 : а - раковина с правой стороны, б - с брюшного 
нонца. Обр. 51г ;  6 - энз. No 50/9677 ,  раковина с правой стороны. О бр. 1 1 1 а .  
Средняя часть борщовсr<ого горизонта 

Фиг. 7. Richina val"ia sp. nov. 

Эr<з. No 29/9677,  обломоr< левой створни. Обр. 50а. Средняя часть борщов-
сr<ого горизонта 

Фиг. 8, 9. Healdianella mutica sp . nov. 

8а, б - энз. No 48/9677 :  а - раковина с левой стороны, б - со спинного• 
r<рая. Обр. 49г. Средняя часть борщовсноrо горизонта ; 9а, б - голотиn. 
No 47 /9677 :  а - раковина с левой стороны, б - со спинного r<рая. Обр. 57 _ 

Нижняя часть борщовсr<ого горизонта 
Фиг. 1 0 .  Ulrichia elegans sp. nov. 

Экз. No 1 8/9677 :  а - раr<овина с левой стороны, б - со спинного края, в -

с брюшного r<рая. Обр. 64в1. Нижняя часть борщовсr<ого горизонта 
Фиг. 1 1 .  Healdia alveolata sp. nov. 

Энз. No 44/9677, целая рановина с правой стороны. Обр . 55а. Средняя часть 
борщовсr<ого горизонта 

Т а б л и ц а  V 
В о всех случаях Х 35 

Фиг. 1 -5.  Cytherellina oleskoiensis (Neckaja) 
1 а, б - энз. No 34/9677,  удлиненная раr<овина: а - со стороны правой 
створr<и, б - со спинного !{рая; 2а, б - энз. No 35/967 7 ,  укороченная раr<о
вина: а - со стороны правой створки, б - со спинного края ; За, б - энз.  
No 36/9677,  онругленная раr<овина: а - со стороны правой створки, 6 - со 
спинного края; 4 - энз. No 37 /9677 - ядро раковины шrчинrш со стороны 
правой створюr; 5 - энз . No 38/9677, левая створна с внутренней стороны ; 
1 ,  2, 4, 5 - обр. 56е, и; З - обр. 530. Средняя часть борщовсr,ого горизонта 

Фиг. 6-8. Healdia alveolata sp . nov. 

ба, б - эrш .  No 43а/9677 ,  раr,овина самrш: а - с правой стороны, 6 - со 
!спинного !{рая. Обр. 51г ;  7а, б - энз. No 43/9677 ,  рановина самца : а - со 
стороны правой створни, б - с брюшного нрая; 8а, б - голотип No 42/9677; 
рановина самни: а - с правой стороны, б - со спинного нрая. О бр. 56а. 
Средняя часть борщовсI{ОГО горизонта 

Фиг. 9. Healdia? оЫиsа sp. nov. 

Голотип No 46/9677;  целая раковина: а - с левой стороны, б - со спинного. 
края, в - с брюшного края. Обр . 57z.  Низы борщовского горизонта 
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Р. Е. Р и,иеи бер г  

ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
И КОРРЕЛЯЦИЯ СИЛУРIIЙСRИХ ОТ.JIОЖЕПИЙ 

ПО I'РАПТОЛИТАi\'1 В СРЕДНЕЙ А3ИИ 

По поручению выездной Среднеазиатской сессии Постоянной комиссии 
no стратиграфии ордовикских и силурийских отложений СССР Межве
домственного стратиграфического комитета (MCR) с 20 по 28 января 1967 г. 
в Ленинграде был проведен специальный коллоквиум по граптолитам 
силура Средней Азии. Основной целью коллоквиума являлась выработка 
силурийской стратиграфической зональной шкалы для этого региона, 
ее корреляция с современной стратиграфической шкалой, принятой 
в Англии на основе описаний стратотипических разрезов (Lexique stra
·tigraphique international, 1961) ,  и выяснение стратиграфического поло
жения и корреляции граптолитовых зон среднеазиатской шкалы, зале
гающих выше зоны Saetograptus leintwardinensis. 

Во время коллоквиума под руководством А. М. Обута была выработана · 

шкала зонального расчленения силура по граптолитам в Средней Азии, 
элементы I{Оторой были предложены граптолитологами 3 .  М .  Абдуазимо
вой, А. Н .  Голиковым, Р .  Е .  Риненберг на основании изученных ими 
силурийских разрезов в раз.Личных районах Средней Азии, описанных и 
определенных комплексов видов граптолитов. 

В обсуждении данной шкалы деятельно участвовали Д.  Л. Rальо, 
Н. Ф. Rляут, Т.  Н. Rорень и И .  Ю. Пашкевичюс. Целый ряд мнений и 
замечаний этих исследователей был принят с признательностью авторами 
статьи. 

Предлагаемое зональное расчленение силура является обобщением 
результатов многих лет изучения содержащих граптолиты силурийских 
терригенных фаций и карбонатных отложений в Средней Азии. 

Определения первых находок силурийских граптолитов в Восточной 
Фергане были опубликованы в 1924 г. А. С. Моисеевым. В 1928 г. вышла 
из печати работа Е .  Ф. Левиной с описанием 16 видов лландоверийских 
граптолитов из Туркестанского хребта, среди которых три вида являются 
.:зональными, а все другие относятся к номплексам, характеризующим 
-соответствующие зоны. В результате планомерного картирования терри
тории среднеазиатских республин стали накапливаться крупные коллек
ции граптолитов . Это дало возможность Б .  Н .  Аверьянову начать их 
.систематическое изучение и в течение 1929 -1931 гг. опублиновать работы, 
в I{Оторых наряду с описанием значительного I{оличества видов было 
nредложено первое ярусное расчленение силура в Средней Азии в соот
ветствии с английсной стратиграфической шналой. В 1941 г. была напе
чатана статья В .  Н .  Преображенской с описанием верхнесилурийских 
граптолитов из Чапан-Аты, среди которых особенно интересным является 
nредставитель рода Linograp tus, распространенный только от самых 
верхних слоев лудлова (зона Saetograptus leintvvardinensis) до зоны Mono
graptus hercynicus. 
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В 1950 г .  А. М .  Обутом опубликован полевой атлас руководящих 
граптолитов силура Киргизской ССР с описанием 49 видов,  при помощи 
которого можно было производить ярусное, подъярусное и отчасти зо
нальное расчленения силура в Средней Азии. В 1951 г. в статье о трех
членном делении силура им приводятся комплексы видов граптолитов , 
на основе которых предлагается проведение границы между лландовери 
и венлоком по подошве зоны Monoclimacis griestonensis, а в 1959-1960 гг. 
впервые дается в СССР зональное расчленение силура по граптолитам, 
в котором почти все зональные виды и стратиграфические соотношения 
зон были установлены прежде всего на территории Средней Азии. 

Изучением граптолитов и стратиграфии силура Средней Азии много 
лет занимается О. Н .  Халецкая. В 1954 г. ею была написана большая 
работа о граптолитах и стратиграфии силура Нуратау, а в 1958 г. опубли
кована схема стратиграфии силура Средней Азии; в 1960 г. опубликовано 
монографическое описание нескольких видов граптолитов , являющихся 
важными элементами комплекса самой нижней зоны лландовери. В боль
шой статье о граптолитах лландовери западного Тянь-Шаня (1962) ею ж� 
приводится описание впервые установленных в горах Чумкартау зональ
ных видов Akidograptus acuminatus (Nich. )  и Ak. ascensus Dav .  Это откры
тие дало возможность установить самую нижнюю зону лландовери в Сред
ней Азии. 

В течение последних шести лет граптолитами и стратиграфией силура 
Средней Азии занимаются Р .  Е .  Риненберг, 3. М .  Абдуазимова и А. Н .  Го
ликов. В 1964. Р. Е .  Риненберг опубликовала статью, в которой опреде
лены комплексы видов граптолитов, мощность и распространение тер
ригенных отложений, относящихся к лландоверийскому, венлокскому и 
лудловскому ярусам. В 1965 г .  ·опубликована ее работа с описанием новых 
видов,  относящихся к комплексам, характеризующим зоны Pristiograptus 
gregarius и Demirastrites triangulatus, Demirastrites convolutus .и Mono
graptus sedg>vicki , Spirograptus minor, Spirograptus turriculatus и Globo
sograptus crispus, подзону Monoclimacis griestonensis и зону Monograptus 
testis. 

Авторы статьи располагают обширными коллекциями силурийских 
граптолитов Средней Азии собственных сборов и переданными им в те
чение ряда лет для определения многими геологическими партиями, 
геологами-съемщиками и стратиграфами. Особенно ценными являются 
материалы, относящиеся к первым в СССР находкам М onograptus hercy
nicus Perner, и граптолиты из пограничных слоев силура и девона, пере
данные Н. С. Торшиным и Т. В. Шевченко . Всем этим исследователям 
авторы приносят свою искреннюю благодарность . 

Перечисленные выше работы, новые исследования и наблюдения, 
сравнительные литературные данные позволили составить приведенную 
в этой статье региональную шкалу стратиграфических зон, а также оха
рактеризовать зоны свойственными им комплексами видов, дать их кор
реляцию и примерно сопоставить надгоризонты и горизонты унифици
рованной части шкалы с одновозрастными частями стратотипических и 
типовых разрезов силурийских отложений и стратиграфическими зонами 
силура Англии, Польши и Ч ехословакии. 

Силурийские отложения, содержащие граптолиты, в Средней Азии 
имеют наиболее широкое распространение на юге в хребтах Алайском, 
Rичик-Алае, Туркестанском, Мальгузарском, в горах Нуратау, Чум
картау, Габдунтау, Rаракчатау в Зеравшанском хребте и отчасти север
нее Ферганской впадины в Ферганском хребте до линии Талассо-Ферган
ского разлома, на южных склонах Чаткальского хребта в районе Rасан
сая и в Roк-lllaлe. Они представлены морсrшми терригенными толщами и 
карбонатными породами. Первые содержат обильные остатки граптоли
тов нередко в массовом количестве, вторые - строматопороидей, табу-
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лят, ругоз ,  брахиопод, нриноидей и другие группы фауны. Находни 
граптолитов в нарбонатных породах довольно редни и бывают обычно там, 
где на норотном расстоянии происходит фациальное замещение нарбо
натных пород терригенными. Примером могут служить известняни верх
него лландовери Баубаш-Ата в Фергансном хребте с Monograptus prio
don (Bronn) , ноторые южнее и восточнее в бассейне Кара-Алмы фациально 
замещаются толщами глинистых сланцев и аргиллитов . В более высоних 
частях разреза, начиная с верхнего венлона и лудлова, в большей сте
пени проявляется переслаивание и замещение сланцевых толщ известня
нами, но вероятность находон в них граптолитов неснольно увеличивается . 
В настоящее время обнаруживается все больше и больше местонахожде
ний граптолитов в нарбонатных породах пограничных слоев силура и 
девона. 

В предлагаемой региональной шнале в соответствии с делением, 
принятым Межведомственным стратиграфичесним номитетом СССР, си
лурийсная система разделяется на два отдела - нижний и верхний. 
Нижний отдел делится на два яруса - лландоверийсний и венлонсний 
с разделением в свою очередь на подъярусы и зоны. 

Лландоверийсний ярус внлючает три подъяруса.  Нижней границей 
нижнего подъяруса,  т. е. границей между ордовином и силуром, служит 
подошва зоны Akidograptus acuminatнs и Ak . ascenscs .  В лландовери 
Средней Азии зональные виды Ak. acнminatus (Lapw.)  и Ak. ascensus 
Dav .  встречаются вместе и составляют номпленс со следующими харан
терными видами: Paraclimacograptus innotatus (Nich. ) , Orthograptus со� 
mantis (Chal . ) ,  О. sinitzini (Chal . ) .  Последний вид является ,  по всr-й вероят 
ности, географичесни ширОI{О распространенным, тан нан обнаружэ'Н 
на Северо-Восто1\е СССР в бассейне р .  Колымы. Тан же RaI{ и там (Обут, 
Соболевсная, Нинолаев, 1967) , в Средней Азии эта зона соответствует 
двум зонам Glyptograptпs persculptus и Ak. acuminatus английсной стра
тиграфичесной шналы (Lexique st1·atigraphique international, 1961) . 
Gl. persculptus (Salt .) встречается не тольно в одноименной зоне, но и 
в верхнем ордовине - ашгилле, а таюне в зоне Ak. acuminatus. В англий
сних работах (Elles, 1925) отмечается, что обе зоны могут быть объединены. 

Вышележащая зона Cystograptus vesiculosus отвечает зонам Mono
graptus atavus и М .  acinaces английсной шналы и имеет номпленс, пред
ставленный следующими наиболее харантерными видами: Hedrograptus 
normalis (Chal . ) ,  Paraclimacograptus innotatus (Nich . ) ,  Cystograptus vesi
culosus (Nich . ) ,  С. samarcandicus (Chal . ) ,  D iplograptus modestus Lapw. ,  
D imorphograptus confertus (Nich . ) ,  D .  swanstoni (Lapw.) . 

В Советсном Союзе вид D .  modestus в этой зоне известен танже на 
Новой Земле (Янишевсний, 1937 г.) и на Сибирсной платформе; D. swan
stoni является харантерным для этой зоны в бассейне р .  Колымы (Обут, 
Соболевсная, Нинолаев, 1967) , а D .  confertus может встречаться и не
снольно выше, таи нан в Западном Прибалхашье (Обут, Соболевсная, 
1966) он был обнаружен с номпленсом, типичным для вышележащей зоны 
Pristiograptus cyphu.". Эта последняя в Средней Азии занимает таное же 
положение нан и в Англии, и отличается следующим видовым номпленсом: 
Hedrograptus cumulatus Chal . ,  Н. ferganensis (Obut) , харантерные таюне 
для этой зоны в Прибалхашье, Rhaphidograptus toernquisti (Е .  et W.) , 
ноторый появляется в этой зоне и имеет очень широное географичесное 
распространение, Pristiograptus cyphus (Lapw. ) ,  Perneгograptus revolutus 
(Kurck), Pribylograptus atavus (J ones) , встреченные таюне в хребте Чив
гиз Центрального Казахстана. 

По данным Эллис и Вуд (Elles а .  Wood, 1910) , вид Pr. atavus (J ones) 
встречается в зонах С. vesiculosus, Р. cyphus и в нижней части зоны 
Р .  gregarius. Видимо,  поэтому в силурийсной зональной шнале для 
Англии Строэн (Strachan, 1964) не принял этот вид нан зональный и 
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в верхней части нижнего лландовери поместил две зоны: С. vesiculosus. 
и Р .  cyphus. 

В средний лландовери региональной шкалы в Средней Азии включены 
две зоны: зона Pristiograptus gregarius и Demirastrites triangulatus в ниж
ней части и зона Demirastrites convolutus и Monograptus sedgwicki -

в верхней части. Первая зона отвечает трем зонам английской шкалы 
(Lexique stratigraphique intel'llat" 1961): Monograptus triangulatus, D iplo
graptus magnus и Monograptus leptotheca или зоне Monograptus grega
rius (Elles, Wood, 1913;  Strachan, 1964) .  

Зоны Р .  gregari us и D .  triangulatus отличаются очень большим ком
плексом видов,  и здесь приводится очень ограниченный список только 
самых распространенных в различных районах Средней Азии видов :  
Hedrograptus janischewskyi Obut, Glyptograptus tamariscus (Nich. ) ,  
Petalograptus ovato-elongatus (Kurck) , Pristiograptus concinnus (Lapw. ) , 
Р .  gregarius (Lapw.) ,  Pernerograptus difformis (Tqt), Р .  revolutus 
(Kurck) , Campograptus communis (Lapw.) , С. politus Chal . ,  Demirastrites 
triangulatus (Harkn. ) ,  Rastrites longispinus Pern . ,  R. peregгinus Barr. 

Зона Demirastrites convolutus и Monograptus sedgwicki (в верхней 
части) имеет относительно небольшой комплекс: Petalograptus palmeus 
(Ва�т . ) ,  Р .  minor (Elles) , Р. folium (His . ) ,  Cephalograptus cometa (Gein . ) ,  
Monograptus sedgwicki (Portl.) (последние два вида встречаются вместе) , 
Demirastrites convolutus (His . ) , Rastrites peregrinus Barr. 

В связи с тем, что возрастные аналоги зоны М .  sedgwicki Англии 
в Средней Азии не имеют такого комплекса видов,  который позволил бы 
отделить их от нижележащей зоны, и что М. sedgwicki (Portl .)  встречается 
вместе с D .  convolutus (His.) и С. cometa (Gein. ) ,  два первых зональных 
вида объединены как показатели одной зоны верхней части среднего 
лландовери, которой в Англии соответствуют три зоны: Monograptus 
convolutus, Cephalograptus cometa и Monograptus sedgwicki . А. Н .  Го
ликов считает, что границу между нижним и средним лландовери следует 
проводить по кровле зоны D .  triangulatus, как это принято в англий
ской шкале, так I{ак в трех пунктах ТуркестанСI{ОГО хребта им наблюда
лись случаи совместного нахождения D .  triangulatus (Harkn.) и С. vesi
culosus (Nich.) . Однако приходится иметь в виду, что в таком случае 
целому подъярусу будет отвечать только одна зона. 

Верхний лландовери включает зону Spirograptus minor, зону S piro
gra.ptus turriculatus и Globosograptus crispus и зону Oktavites spi
ralis. 

Для зоны S .  minor характерен следующий комплекс видов: Petalo
graptus inversipennatus (Obut) , Р .  clavatus (Bouc. et Prib . ) ,  Р .  ovatus (Barr . ) ,  
Pseudoplegmatograptus obesus (Lapw. ) ,  Pristiograptus nudus (Lapw.) , 
Streptograptus exiguus (Nich . ) ,  Str. nodifeг (Tqt) , Spirograptus minor 
(Bouc . ) ,  Sp . medius Rin . ,  Oktavites contortus (Pern .) , Ok. p lanus (Barr . ) ,  
Rastrites maximus Barr. , S indiversograptus sp . 

Зоне S .  minor в шкале, опубликованной � Lexique stratig1·aphique 
internation (1961 ) ,  соответствуют две зоны Monograptus halli и Rastrites 
maximus, однако первый вид одинаково часто встречается и в нижеле
жащей зоне М .  sedgwicki и в 1964 г. Строэн включил в английскую шкалу 
только одну зону Rastrites maximus . Этот вид очень характерен и яв
ляется одним из последних представителей рода, которые не встречаются 
ранее и, возможно, имело бы смысл выделить в Средней Азии одноимен
ную зону, но, поскольку здесь он встречается значительно реже, чем 
S .  minor (Вош� . ) ,  целесообразнее пока оставить название зоны по послед
нему виду. 

Возрастные аналоги зоны Mo11ograptus turriculatus и зоны Monograp
tus crispus Англии в Средней Азии объединены в одну зону S .  turriculatus 
и G. crispus, потому что эти два вида здесь обычно встречаются вместе. 
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Свойственный ей RомплеRс отличается разнообразием и представлен 
следующими наиболее часто встречающимися видами: Retiolites angusti
dens (Е . et W.) , R .  giganteus (Aver . ) ,  Pristiograptus nudus (Lapw.) , Mono,
grap tus тап·i Pern. ,_ М. veles Richt . ,  Streptograptus exiguus (Nich . ) ,  Str .. 
nodifer (Tqt) , Globosograptus crispus (Lapw.) ,  Spirograptus turriculatus 
(Barr . ) ,  Sp . medius Rin . ,  Oktavites p lanus (Barr . ) ,  Ok. proteus (Barr .)·. 
За  исRлючением особенно Rрупного R .  giganteus (Aver. ) ,  все перечислен
ные виды широRо известны на этом стратиграфичесRом уровне во многих 
регионах СССР и других стран. 

Зона Oktavites spiralis делится на две подзоны: Monoclimacis griesto
nensis и Stomatograptus grandis. Но необходимо отметить, что вид St.  gran
dis (Suess) может встречаться уже в подзоне М .  griestonensis, и, хотя по
следний в верхней подзоне совершенно отсутствует, все же граница между 
oбeJiIMИ подзонами поRа не представляется отчетливой. RомплеRс , видов 
для обеих подзон является общим и хараRтеризует зону О .  spiralis в це
лом. Для него обычны: Retiolites geinitzianus (Barr . ) ,  R .  oЬliquidens (Obut) , 
Stomatograptus grandis (Suess) , St. longus (Obut) , Monograptus pandus 
(Lapw.) ,  М. p riodon (Bronn. ) ,  М. p robosciformis Bouc . ,  Monoclimacis 
asiatica (Obut) , М. alaica (Obut) , М. kettneri (Bouc . ) ,  Oktavites spiralis 
(Gein.) , Lapworthograptus gracilis (Obut) , А verianovograptus magnificus 
(Aver . ) ,  Cyrtograptus sp. 

Этот видовой RомплеRс имеет большое сходство с одновозрастными 
RомплеRсами в Казахстане, на Северо-Бостоне СССР, причем обращает 
на себя внимание, что в нем появляются роды А verianovograptus и Cyrto
graptus, относящиеся J{ семейству Cyrtograptidae, широRо распростра
ненному тольRо в венлоRе. Вместе с тем граница между ярусами лландо'" 
вери и венлоRом в среднеазиатсной региональной ШRале проводится 
согласно английсRому стратотипу по подошве зоны Cyrtograptus murchi-:
soni , но ее установление сильно усложняется тем, что большая часть 
встречающихся в ней форм имеет не менее широное распространение и 
в двух нижележащих зонах. Обычными видами для этой зоны в Средней 
Азии являются Retio lites geinitzianus (Barr .) ,  Stomatograptus sp . ,  Mono'" 
graptus priodon (Bronn) , Monoclimacis asiatica (Obut) , М. kettneri (Bouc. ) ,  
Mediograptus kolihai (Bouc . ) ,  А verianovograptus magnificus (Aver. ) ,  Cyr
tograptus murchisoni (Carr.) , С. murchisoni bohemicus Bouc . ,  С. centri
fugus Bouc. 

Таним образом, хараRтеризующими тольRо эту зону здесь являются 
М ediograptus kolihai, Cyrtograptus murchisoni, С. murchisoni bohemicus 
и С. centrifugus. А. Н .  Голинов обращает внимание на то , что 
большинство стоматограптов в этом RомплеRсе cRopee всего, видимо, 
относится ;к Stomatograptus grandis (Suess) . НаходRи медиограптов и 
·циртограптов относительно редRи, и видовые определения циртограптов 
из группы С. murchisoni бывают затруднительны тем более, что полная 
сохранность этих ветвистых форм встречается очень редRо. Следует 
отметить и то , что циртограпты из группы С. murchisoni появляются уже. 
в нижележащей зоне. TaRoe положение привело А. Н .  ГолиRова R выводу-,.. 
что зона Monoclimacis griestonensis значительно более четRо выражена� 
и является более пригодным рубежом при разделении на ярусы. :К та.,._ 
:кому же выводу пришли А.  М .  Обут (1951 ) ,  А .  М .  Обут и Р .  Ф .  Соболев"' 
сRая (1965) на основании изучения граптолитов Средней Азии и Таймыра�_ 

Состав видов вышележащей зоны очень ограничен: М onograptusc 
riccartonensis (Lapw. ) ,  ·М. priodon (Bronn) , Monoclimacis vomerina (Nich.) , . 
причем зональный вид является определяющим. В Rорреляционном отно:-
шении зоны Cy1·tograptus murchisoni и М. riccartonensis в Средней АзиИ! 
вполне соответствуют этим зонам английсRой стратиграфичесRой шRал:ы, 
если учесть, что в 1964 г. Строэн поместил зону Cyrtograptus rigidus 
в основание верхнего венлоRа. 
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В верхнем венлоке Средней Азии четко устанавливаются две зоны: 
Monograptlls flexШs и Monog1·aptlls t,estis, причем по кровле верхней зоны 
М .  testis проводится граница между нижним и верхним отделами силура ,  
совпадающая с границей между венлоком и лудловом. 

Зону Cyrtograptus radians, выделенную в Чехословакии как самостоя
тельную, непосредственно ниже зоны М. testis, в предлагаемой шкале 
Jilринять нельзя. По данным А. Н. Голикова, единичные представители 
С. radians Pern. встречаются вместе с М. flexilis Elles, а по Т. Н .  :Корень 
и Р. Е. Риненберг массовые находки этого вида относятся к зоне М .  
testis. 

Зона М. flexilis отвечает зонам Cy1·tograptus rigidus и С. linnarssoni 
Англии, С. rigidus и М .  flexilis Чехословакии и характеризуется присут
ствием географически широко распространенных видов М onograptus 
flemingi (Salt . ) ,  М. flexilis Elles , Monoclimacis flumendosae (Gort . ) ,  М. vo
merina (Nich . ) ,  Cyrtograptus linnarssoni Lapw. Зона М. testis коррели
руется с двумя зонами английской шкалы - CyI"tograptlls elJ esi и С. lund
gr·eni ,  с зонами Monog1·aptus testis Польши и М. testis и Gothograptus 
nassa Чехословакии. Она имеет следующий видовой комплекс, близкий 
к одновозрастному комплексу на Таймыре и Северо-Востоке СССР: P le
ctograptus praemacilentus (Вош':. et Miinch) , Р. leyskovensis (Bouc) , P ara
plectograptus eiseli (Manck) , Monograptus flemingi (Salt . ) ,  М. testis (Barr . ) ,  
Monoclimacis vomerina (Nich . ) ,  Cyrtograptus lundgreni Tullb" С. perneri 
Bouc" С. radians Tqt . 

Верхний силур имеет два подразделения - лудлов и <<Надлудлов». 
Л удловский ярус принимается в объеме английского стратотипа, вклю
чающего Whitcliffe beds. 

За основание лудлова в Средней Азии принимается зона Neodiverso
graptus nilssoni и Lobog1·aptus scanicus, в которой оба вида встречаются 
вместе . Она отвечает двум зонам английской шкалы, где каждый из этих 
видов является самостоятельно зональным. По последним опубликован
ным данным (Warren, Ricards, Holland, 1966,  стр. 466-467) , оказывается, 
что в стратиграфической шкале Англии основание лудлова должно огра
ничиваться не зоной Pristiograptus vulgaris, а зоной N.  nilssoni , как 
в Средней Азии. 

Оказывается, что Р .  vulgaris (Wood,  1900) и Р .  gotlandicus (Perner, 
1899) являются синонимами Pristiograptus ludensis (Murchison, 1839) = 
Monograptus colonus ludensis, Wood , 1900, а этот последний находится, 
если не полностью, то в большей степени, в верхнем венлоке. 

Характерным комплексом видов зоны N. nilssoni и L.  scanicus яв
ляется: Plectograptus macilentus (Tqt) , Pristiograptus bohemicus (Barr . ) ,  
Р .  ludlovensis (Bouc . ) ,  Colonograptus colonus (Barr . ) ,  С.  roemeri (Barr . ) ,  
Saetograptus chimaera (Barr . ) ,  Lobograptus crinitus (Wood) , L.  scanicus 
{Tullb .) , Neodiversograptus nilssoni (Lapw.) .  

Близкие видовые комплексы этой зоны известны в СССР на Таймыре 
и в особенности в Прибалтике (Северная Латвия) . 

Зона Pristiograptus tumescens английской шкалы принята для Сред
ней Азии условно, потому что только в одном случае, в бассейне р .  Шахи
мардан, найден Р. aff. tumescens (Wood) , но в других районах имеется 
определенная часть разреза, заключенная между нижележащей и следую
щей зонами и, вероятно, отвечающая зоне Р. tumescens. 

Вышележащая зона S aetograptus leintwardinensis расположена на 
уровне одноименной английской зоны и в Средней Азии охарактеризо
вана видами, среди которых наряду с Saetograptus leintwardinensis (Lapw.) 
появляется широко известный в ГДР, ФРГ, Чехословакии и Польше 
Linograptus posthumus (Richt . ) ,  распространенный от этой зоны и до 
:зоны Monog1·aptus hercynicus, и присутствует чешский подвид S .  leintwar
dinensis pгimtis (Bouc.) . 
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Следующая зона Monog1·aptus formosus, ограничивающая кровлю 
лудлова среднеазиатской региональной шкалы, установлена только по 
одному зональному виду - М onograptus formosus Pern . и, по всей вероят
ности, соответствует в какой-то мере английскому Whitcliffe и находится 
на уровне одноименной зоны в Польше и Чехословакии. 

Части разреза, относящиеся к верхнему венлоку и лудлову в Средней 
Азии, были выделены в самостоятельный дальянский надгоризонт (пен
тамеровые слои на р .  Исфаре) . В последнее время группой палеонтологов
стратиграфов Узбекистана под руководством А. И .  Кима возрастные 
аналоги этого надгоризонта в разрезе на горе Меришкор в 3еравшанском 
хребте разделены на два горизонта.: меришкорский и курганский. В этом 
разрезе установлено присутствие зоны N. nilssoni и L. scanicus, причем от
носЯщиеся к ней слои лежат непосредственно выше кровли меришкорского 
горизонта и таким образом составляют основание курганского горизонта. 
В некоторых разрезах, в горах Нуратау, в возрастных аналогах верхней 
части дальянского надгоризонта по 3. М. Абдуазимовой были обнаружены 
S aetograp tus leintwardinensis (Hopk. ) ,  S. leintwa1·dinensis р rimus (Bouc . ) ,  С o
lonograptus sp. Все это служит основанием полагать, что нижняя часть даль
янского надгоризонта с меришкорским горизонтом может относиться к верх
нему венлоку, а его верхняя часть с курганским горизонтом - к луд
лову. Вместе с тем группа геологов , изучавшая разрезы под руководством 
А. Н. Голикова, считает, что меришкорский горизонт не является страти
графическим аналогом ни нижней части дальянского надгоризонта в его 
стратотипе, ни пентамеровых слоев в исфаринском разрезе. А. Н. Г()ЛИ
ков обращает внимание на то , что в непрерывном разрезе на р .  Исфаре 
непосредственно под пентамеровыми слоями им обнаружены Pristio
graptus bohemicus (Lapw.) и Neodiversbgraptus nilssoni (Barr . )  и что пен
тамеровые слои здесь должны целиком относиться к лудлову. Однако 
существует и другая точка зрения, согласно которой наблюдаемый здесь 
контакт сланцев с граптолитами лудлова и известняков пентамеровых 
слоев - тектонический. 

В ряде районов Средней Азии, в частях разреза, расположенных 
выше лудлова, найдены граптолиты, указывающие на присутствие отло
жений, которые принято называть «надлудов» . 

По данным Р .  Е .  Риненберг, в верховьях рек Абшир и Чиле Алай
ского хребта, в разрезах терригенных отложений найдены М onograp
tus bouceki Prib" М. perneri Bouc" М. hercynicus Pern. В бассейне р .  Ис
фары 3 .  М. Абдуазимовой в карбонатных породах собраны многочислен
ные Colonograptus sp. nov . типа С. bugensis (Teller) , а в разрезе на р .  Кун
жак А. Н .  Голиковым найдены Pristiograptus ultimus (Pern.) и Colonograp
tus chelmiensis (Teller) . На р .  Шишкат в 3еравшанском хребте, по 
А. М .  Обуту, в возрастных аналогах нунжакСI{ОГО надгоризонта в боль
шом количестве обнаружены М. hercynicus Pern" Dictyonema sp" Nowa
kia intermedia (Barr . ) ,  Nowakia intermedia obuti Bouc. 

Все перечисленные виды граптолитов являются зональными и позво
ляют · провести норреляцию значительной части исфаринского надгори
зонта и кунжансного надгоризонта с жепиньСI{ИМи-бостовскими слоями 
Польши и пржидольсними - лоХI{Овсними слоями Чехословакии. Та
ним образом, подошва « надлудлова» определяется зоной Pristiograptus 
ultimus, лежащей в основании жепиньских слоев в Польше и пржидоль
ских слоев в Чехословании. 

В стратиграфичесном разрезе на р .  Исфаре, по материалам, представ
ленным 3 .  М .  Абдуазимовой, границу между лудловом и «надлудловом» 
приходится проводить внутри исфаринского надгоризонта по появлению 
колонограптов типа Colonograptus bugensis (Teller) , а в разрезе на р. Кун
жак по причине отсутствия находок последних, по А. Н .  Голикову, эта 
граница может быть проведена по появлению Colonog1·aptus chelmiensis 
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Т а б л и ц а  2 

Зональное расчленение лландовер11 и нижнего венлоRа по граптолита�1 в Средней Азии 

о Хараитерные иомплеисы видов граптолитов 
"' ;>. Региональная шиала, утвержденная (Ноишал, Фергансиий, Ничии-Алай, Алайс1шй, Туриестансю1й, Англия о. :а о: · � на пленуме м е н  2 февраля 1967 г. Мальгузарсиий, 3ераnшансюrй хребты, горы Нуратау, (Lexique stratigrapblque, 1961) "' о ... "' ;>. Чумнартау, Габдунтау, Наранчатау 
о � � :s: о. о п другие районы) 
u о � � 

Monograptus riccartonensis 1 М onograp tus 1·iccartonensis (Lap\v . ) ,  м .  priodon (Bгonn . ) ,  
Monogr·aptus riccartonensis Monoclimacis vomei·ina (Nic\1.) 

;.: ,:;: 
о :s: 
о: :i: 
:i: i!i Reliolites geinitzianus (Barr . ) ,  Stomatograptus sp . ,  М опоgтар- -"! "' � Р=1 tus p1·iodon (Bronn), 1)fonoclimacis asialica ( O but) , М. kell- о о .... 

Cyrtograptus murchisoni neri (Boucek), Mediog"aptus kolihai (Boucek), Cyrtog1·aptы � "' Cyrtograptus murcllisoni 
murcl1isoni (Carr . ) ,  С. murc/iisoni bohemicus Bou c . ,  С. cenl1'i- "' � о 
fugus Bouc.,  A verianowograplus magnificus (Aver.) !3: ...< 

Retiolites geinilzianus (Barr . ) ,  R .  oЫiquidens ( O but) , Stoma- Monogrнptus crenulatus 

S tomatograptus grandis) 
tog1·aptus grandis (S uess) , S t .  lo11gus ( O but), M onog1·aplus 

O k tavites P1'iodon (Bronn),  М. pandus (Lapw. ) ,  М. probosciformis 

о: spi1·a!is 
Monoclimacis griestonensis 

Buuc" Monocliтacis asiatica ( O but), М. alaica ( O but) , М. 
"' J1el l neri (Bouc. ) , Oklaviles spiralis (Gein.),  Lapworthograptus ;.: *= g1'acilis ( O but), Ave1·ianowograptus тagnificus (А Yer . ) ,  Cy1·to- Monograptus griestonensis ,§ = 

:i: g1·aptus s p .  :s: i!i о. ;>. :s: о: :r: 
8 :s: А ,;,;: Monograptus cгispus "' :s: Retiolites angustide11s (Elles et Wo od), R .  giganteus (AYer.),  " :i: о >< Globosogгaptus cгispus Pi·istiograptus nudus (Lap\v . ) ,  Monograptus mari·i Pern " � о. М. veles Richt . ,  Strep tog1·aptus exiguus (Nicb . ) ,  Sti·. nodifer ;>. :i: "' и .... "' Р=1 Spi1·ograptus tштiculatus (Tqt), Globosog"aptus crispus (Lap\Y .) ,  OJ1tavites pi·oteus (Ваrг.), "' о: О. planus (Barr . ) ,  S p i1·og1·aplus turriculatus (Barr.) ,  S p .  те-

> 
!=: о .... 

dius Rin.  "" "' Monograptus turriculatus = о. "' о. :i i:J 
Petalograplus inversipennalus ( O but), Р. ovatus (Вап.), Р. cla-

Rastriles maximus vatus (Воис. et Pi'ibyl), Pseudoplegmatog1·aptus obesus (Lapw . ) ,  
S pirograptus minor P1·isliograptus nudus (Lapw . ) ,  Streptog"aplus exiguus (Nicll . ) ,  

S l r .  nodi.fer (Tqt), S pirograptus minor (Bouc.),  S p .  medius 
Rin" Ol<laviles conto1·tus (Pern.), Ohtaviles pla11us (Вют.) ,  
Rasti·ites maxiтus Barr" Sindiversograplus s p .  Monng1·aptus lшl l i  



!;'. "' о. Региональная ш11ала, утвержденная :>! <: :: на пленуме мен 2 февраля 1967 г.  "' '-' ,., "' "' 
'-' .,;: ;.-, .,;: " ,., о. о 
о о ti:: i::: 

Monograptus sedgwicki 
и 

Demi1·astrites convolutus 

:= 
"' 
:: 
.,;: "' о. о 

:: "' Pristiograptнs gregarius "' о. ;<; "" "' 11 '-' � "' 
"" о Demi1·astrites triangulatus 
"' ;е .,;: 
о. :: 
;.-, " "' 
<: :!:1 <: 
"' !=: о 

Pristiugraptus cyphнs 

"" 
"' 
:: Cystograptus vesiculosus � 
:Ii 

A kidog1·a p t us acumina tнs 
и 

A k idog1·aptus asceпsus 

Хара11терные номпле11сы видов граптолитов 
(l\011шал, Фергансю1й, Ничи11-Алай, Алайсю1й, Тур11естанс11ий, 

Мальгузарс11ий, Зеравшансний хребты, горы Нуратау, 
Чум11артау, Габдунтау, Нара11чатау 

11 другие районы) 

Petalogrciptus palmeus (Barr.), Р. minor (Elles), Р. foliuin 
(His.),  Ce phalograptus cometa (Gei n . ) ,  Monograptus sedgwiclii 
(PO!'t l . ) ,  Demi1·astrites convolutus (His . ) ,  Rastrites pereg1·inus 
Barr. 

He�rograptus janischewshyi Obut, Glyptograptus tamariscus 
(Nlch.), Petalograptus ovato-elongatus (Кшсk), Pristiog1·aptus 
concinnus (Lap1v.),  Р. gregarius (Lapw.), Pemerograptus dif-
formis (Tqt), Р. re·volutus (Kurck), Campograptus communis 
(Lap� . ) .  С. politus Chal" Demitasll'ite.� triangulatus (Harkn.) ,  
Rastl'i/es longispinus Perner, R. peregl'inus Ваtт. 

Hedl·ograptus cumulatus Chal" Н. ferganensis (Obut), Rhap-
hidograptus tбrnquisti (Elles et Wood), Pristiograptus cyphus 
(Lapw .) ,  Pernerograptus riJvolutus (Кшсk), Pribylograptus 
atavus (Jones) 

He
.
d1·og1·aptus normalis (Lapw.), Cystog1·ap/us vesiculosus 

(Nich.), С. samarcandicus Chal" Dip lograptus modestus 
Lap1v., Dimo1·phograptus swanstoni (Lapw . ) ,  D. confe1·tus 
(Nich.) 

Ahidograptus acuminatus (Lapw.), Ak. ascensus (Davies), 
Ah. cuneatus Cl1al.,  Orthog1·aptus sinitzini (Chal . ) ,  О. coman-
tis (Chal.)  

;.-, .... "' i> о 
"' 
:: 
"' 
� 
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Т а б л и ц  а 2 ( продолжение) 

Англия 
(Lexique stratigraphique, 1961) 

! I  Monograptus sedg1vicki 

Cepl1alograptus cometa 

Monograptus convolutus 
� 
"' 
"' 

:@ Monograptus leptotl1eca 

Diplograptus шagnus 

Monograptus triangulatus 

Monograptus cyphus 

.... "' " Monograptus acinaces о 
...:i 

·мonograptus atavus 

A k idograptus acнminatus 

Crlyp'togгaptus persculptнs 
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(Teller) . Зона Mo11og1·aptus hercyпicus, хорошо выраженная в ряде райо
нов Средней Азии, определяет кровлю возрастных аналогов кунжакского 
надгоризонта и указывает на то ,  что он может коррелироваться с бостов
скими слоями в Польше и лохковскими в Чехословакии. 

В последнее время в международной литературе появляется все 
больше данных о том, что лохковские слои являются коррелятивными 
аналогами жедина и нижней половины зигена (Boucek, 1963; Alberti , 
Hollard, 1963; Hollard, 1963; Boucek, Horny, 1964; Boucek, 1 966; B oucek,  
Horny, Chlupac, 1966) и что эти слои следует относить к нижнему девону. 
Учитывал это обстоятельство, надо полагать, что и на территории Сред
ней Азии граница между силуром и девоном должна будет пройти внутри 
или в основании кунжакского горизонта. Последующие находки и изуче
ние граптолитов и другой фауны на границе исфаринского и кунжакского 
надгоризонтов в их стратиотипах должны дать более точные возрастные 
соотношениях их с основанием лохковских и верхней частью пржидоль
ских слоев в Чехословакии (табл. 1 ,  2) . 
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А. И. R и � � М. Л ар и н  
О ГРАНИЦЕ ItlEЖДY СИЛУРОl\'1 И ДЕВОНОl\1 

В IO �RHO!'fl ТЯ:НЬ-ШАНЕ 

Непрерывные морские отложения силура и девона,  связанные между 
собой постепенными переходами, а также разделенные поверхностью крат
новрем:енного перерыва в .осадконакоплении на территории Средней Азии 
наиболее широко развиты в Южном: Тянь-Шане. В срединном: Тянь
Ш ане достоверно верхнесилурийские и нижнедевонские отложения пока 
�:еще не установлены. 

Фациально разрезы силуро-девонских отложений представлены преиму
щественно карбонатными породами, образовавшимися в условиях мелко
в одного морского бассейна с обилием: разнообразной морской фауны. 
Наряду с карбонатными типами разрезов на отдельных участках геосин
нлинали Ю1-1"ного Тянь-Шаня (междуречье Сох-Исфайрам:-Шахим:ардан, 
Ш ишкат и др . )  происходило преимущественно терригенное осадконакоп
ление , которое привело к образованию терриuенных верхнесилурийских 
и нижнедевонских толщ (пульгонская и джидалинская свиты). 

Дифференциация колебательных движений в пределах геосинклинали 
Южного Тянь-Шаня,  начавшаяся еще в предраннедевонскую эпоху, 
привела к расчленению геосию"линали на ряд узких седиментационных 
прогибов и поднятий. В связи с этим: наряду с территориями, характеризо
вавшимися непрерывностью ню"опления осад1"ов, существенное развитие 
получили площади, где отложения силура и нижнего девона разделены по
верхностыо перерыва или контролируются м:алом:ощным:и линзами внутри
формационных гравелитов и конгломератов (некоторые районы Туркестан
ского и Нуратинсноuо хребтов,  Центральные Rызылнум:ы) . 

В данной статье авторами будут рассмотрены в основном непрерыв
ные разрезы с нормальным переходом: от силура к девону. Таковыми 
являются разрезы рени И сфары, сая Андыген в Тур1"естанском: хребте; 
горы Меришнор и сая Аузыкен в Северном: Нуратау; саев Оби-Сафит и 
Ходжа-Rур:uан в бассейне р .  Rашнадарьи. 

История изучения проблемы uраницы :между силуром и' девоном: 
в Средней Азии, несмотря на давность ее постановки, в целом харюпери
зуется стабильностью взглядов исследователей, занимавшихся этим: во
просом:. 

Со времен работ Д. В. Наливкина (1926) , выделившего в основании 
нижне110 девона Ошсних uорон манансние слои с так называемой смешан
ной силуро-девонской фауной, и работ О .  И. Ни1шфоровой (Никифорова, 
1937) по  изучению брахиопод манансних слоев и их стратиграфического 
положения проблемой uраницы между силуром: и девоном: в Средней 
Азии занималось сравнительно немного исследователей. Среди них наи
более значительный вклад в разработку вопроса внесли работы В. Д. Че
хович (1955, 1956 , ) ,  А. А. Волковой и И .  А. Черновой (1961 ) ,  А. И .  Rим:а 
и Н. М. Ларина (1965, 1966) , а также работы rеолоuов-съем:щиков 
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М .  М .  Посоховой (1965) , М .  Л .  Рывкина (1962) , О .  И. :Кима (1966) , 
:К. :К . Плткова и др. Однако на протяжении почти тридцати лет после 
работ Д. В. Наливкина (1926) , а позднее О. И. Никифоровой (1937, 1938) 
все исследования пограничных слоев силура и девона проводились под 
влиянием схемы, предложенной Д. В. Наливкиным. 

В основании нижнего девона Средней Азии обычно рассматривали 
маню{ские слои и вслед за Д. В. Наливкиным сопоставляли их с жедин
ским ярусом: Западной Европы. Лишь однажды манакские слои были 
отнесены к даунтону и помещены в верхний силур (Никифорова,  1937) , 
однако позднее О .  И. Никифорова (1938) отказалась от этой точки 
зрения, считал манакСI{Ие слои наиболее древним: горизонтом нижнего 
девона. С тех пор манакские слои рассматривались О. И.  Никифоровой , 
В .  Д .  Чехович и всеми последующими исследователями как стратиграфи
ческие аналоги жединского яруса нижнего девона. Соответственно ,  гра -
ница между силуром: и девоном проводилась в основании манакских 
слоев .  Эта точка зрения относительно положения границы между силуром: 
и девоном: на  протяжении многих лет была доминирующей среди большин -
ства геологов Средней Азии и вошла во мноuие справочные и учебные 
издания по стратиграфии. Между тем: немноuие из них моuли представить 
себе маню{С!{Ие слои в смысле стратотипа в конкретном разрезе ОшСI{ИХ 
горок и euo соотношения с подстилающими и перекрывающими отложе
ниями. Анализируя работы, так или иначе связанные с вопросом границы 
силура и девона Средней Азии с манакскими слоями, приходится отметить , 
что в большинстве исследований манакские слои воспринимались без 
изучения стратотипическоuо разреза и euo фауны и лишь немногие работы 
связаны с изучением разрезов в стратотипическом районе (:Каледа, 1960) . 
Однако даже в последнем случае вопрос о манакских слоях и положении 
границы между силуром и девоном был решен в традиционном 
плане. 

Поскольку авторов также интересовал вопрос о положении м:анакских 
слоев в стратотипическом разрезе , нами были предприняты работы на 
Ошских г орках в 1958 и 1959 гг .  Поиски стратотипа манакских слоев 
проводились совместно с О. И. Сер11уньковой и М. Н. Соловьевой по всем 
Ошским горкам:. Однако из-за отсутствия точноuо указания местонахож
дения стратотипа манакских слоев у Д. В. Наливкина (1926) , а также 
в последующих работах О. И. Никифоровой (1937) трудно было устано
вить , где стратотип, так как нормальных разрезов как таковых на Ошских 
горках не удалось найти. Поэтому в настоящее время трудно говорить 
в целом о манаксI{ИХ слоях и их соотношениях с ниже- и вышележащими 
отложениями. Если м:анакские слои выделялись Д. В. Наливкиным на 
основании изолированного выхода известняков в районе сел. Ордай 
Майнак, не имеющих взаимоотношений с подстилающими и перекрываю
щими отложениями, то вряд ли можно утверждать , что они являются 
низами нижнеuо девона - аналогами жедина,  поскольку комплекс фауны 
из этих известняков указывает на более высокое euo стратиграфическое 
положение ,  соответствующее по уровню малобачатским слоям :Кузбасса, 
шутскому горизонту бассейна р. :Кашкадарьи, части пражскоuо яруса 
Баррандиена. Широко известный для манакских слоев комплекс брахио
под , приводимый О. И. Никифоровой (1937) , указывает на принадлеж
ность их к аналогам крековских слоев и низов пражскоuо яруса (табл. 1) .  
Подобн·ая корреляция на основании анализа брахиопод была произведена 
М. А. Ржонсницкой (1960, 1 964) , а позднее И. Н. :Красиловой (1963) , 
Н. П .  Четвериковой и др. В .  Н.  Дубатолов и В .  Д.  Чехович (1964) , проводя 
обстоятельный анализ всего комплекса фауны на границе силура и девона,  
также сопоставляют манакские слои с крековскими и верхнеконепрусским:и 
слоями, оставляя границу между силуром и девоном в кровле кунжакского 
горизонта (м:аргиналиевые слои) . 
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Схе11ш корреляции раз11езов пограничных отложений rилура 11 девона 
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Довольно оригинальные сопоставления на основании анализа списков 
комплекса фауны силуро-девонских отложений были произведены 
Н. В .  Мироновой (1962) , решительно высказывающейся за отнесение 
аналогов томь-чумышских слоев , т. е. кунжакского надгоризонта и даже 
исфаринского горизонта, к жедину,  что в понимании Л. Л. Халфина 
(1962) и других исследователей является у;1-\е девоном. 

П одводя итог историческому обзору, необходимо отметить, что все 
работы по установлению границы между силуром и девоном и корреля
ции пограничных силуро-девонских отложений Средней Азии, основанные 
на данных исследований 1926-1956 гг . ,  несмотря на ряд неточностей, 
в целом оказали положительное влияние на все дальнейшие исследования 
проблем границы силура и девона в Средней Азии. 

В 1958-1966 гг. авторами детально был изучен ряд разрезов верхнего 
силура и нижнего девона в пределах Туркестанского,  Нуратинскоt'О и 
Зеравшанского хребтов и собран оригинальный материал по стратиграфии 
и фауне пограничных слоев , позволяющий уточнить корреляцию силуро
девонских отложений Средней Азии с синхронными образованиями :Куз
нецкого бассейна и Западной Европы и на этой основе дать положение 
границы между силуром и девоном. 

Ниже дается непосредственное изложение материала,  который авторы 
начинают с описания разреза лудловскоrю яруса Средней Азии и его 
гран иц в связи с тем, что без этого невозможны все дальнейшие рассужде
ния о последовательности подразделений и их объеме, о границе силура и 
девона. 

КУРГАНСКИЙ ГОРИЗОНТ 

П о  положению в разрезе силура Туркестано-Алайской горной об
ласти этот горизонт охватывает нижнюю часть верхнего силура и соот
ветствует по объему большей части лудлова Англии. В нижней части он 
представлен абарткансюtми слоями, в верхней - шальmсr-шми слоями. 
Стратотип курганСI{ОUО горизонта находится к северо-западу от сел. :Кур
ган и к северу от сел. Чашма-Зрак на южном склоне горы Меришв:ор 
(хр. Северный Нуратау) . 

Нижняя граница горизонта проходит в основании абартканских 
слоев , а верхняя - в кровле отложений с последними Conchidium ех 
gr. khighti (Sow.)  и Cyгtia exporrecta (Wahl . ) ,  находящейся на уровне 
кровли зоны Saetogra ptus leintwardinensis (Hopk. ) .  

Абартканские слои, представляющие нижнюю часть курганскоt'О 
горизонта, по комплексу фауны и литологии имеют двучленное строение. 

Нижняя половина абартканских слоев состоит из пачки темных плит
чатых известняков с Pristiograptus dubius Suess и прослоев тонкослоистых 
криноидных известняков , содержащих Palaeofavosites ех gг. forЬesiformis 
Sok. , Parastriatopora sp. , Conchidium ех gr. knighti (Sow. ) ,  Lissatrypa 
linguata var. columЬella (Barr. ) ,  Spirigerina supramarginalis (Khalf. ) ,  
Ancillotoechia radvani Havl . , Cyrtia exporrecta (Wahl.)  общей мощностью 
до 1 5  м .  

В ерхняя часть состоит из  алевролитовых и аргиллитовых сланцев 
с редкими прослоями плитчатых глинистых известняков и песчаников . 
Породы содержат граптолиты Neodiversograptus nilssoni (Lapw. ) ,  Pris
tiograptus duЬius Suess , Pr. Ьohemicus (Barr. ) ,  Pr. varians (Wood) , 
Pr. comis (Wood) , Pr. (Saetograptus) fritchi Perne1-, LoЬograptus crinitus 
(Wood) , а также мно1ючисленные ортоцератиды и сравнительно немноuо
численные 0статки брахиопод рода Conchidium, табулят рода Pamstriato
pora и других и остракоды. Мощность верхней части колеблется в пре-
делах 45-60 .и. " 

Общая мощность абарткансrшх слоев составляет 65-75 м .  
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Возрастная граница между венлоком и лудловом (s. str. ) ,  которая 
в настоящее время определяется подошвой зоны Neodiversograptus 
nilssoni (Lapw. ) ,  в разрезе горы Меришкор , очевидно, будет проходить 
в середине абартканских слоев , т .  е .  значительно выше кровли меришкор
ско�ю горизонта, по которому авторы первоначально проводили ее (Ким, 
Ларин , 1966а) , с появлением в разрезе сланцев, содержащих Neodiverso
graptus nilssoni (Lapw. ) ,  и сопутствующего ему комплекса других грап
толитов. Однако первоначальная и эта точка зрения авторов встретили 
со стороны ряда исследователей возражения, основанные на том, что 
в данном конкретном разрезе не установлена зона Monograptus thestis 
Barr. , подстилающая зону Neodiversograptus nilssoni (Lapw. ) .  Именно 
в связи с этими возражениями в решениях выездной сессии ПК МСК 
по ордовику и силуру, принятых в октябре 1966 г . , акцентирована ус
ловность границы между венлоком и лудловом, проводимой в кровле 
меришкорского иоризонта , а вместе с ней и условность отнесения мериш
корского горизонта и его аналогов к венлоку. Конечно понятно,  что , 
принимая такое решение, выездная сессия ПК МСК по ордовику и силуру 
делала упор на необходимость дальнейших детальных работ по уточне
нию объемов и границ подразделений силура Средней Азии. Тем не менее 
имеющиеся в настоящее время материалы изучения разреза силура по 
Кыз-колысаю (хр. Северный Нуратау) , где комплекс табулят, брахиопод 
и других групп фауны меришкорского горизонта четко контролируется 
граптолитовой зоной Monograptus thestis (Barr. ) ,  располаuающейся над 
этим комплексом, не дают оснований сомневаться в приемлемости выска
занной выше точки зрения о возрастной границе между венлоком и луд
ловом на горе Меришкор. 

Разрез шалынских слоев, постепенно сменяющий абартканские , 
начинается с кварцево-кремнистых uравелитов (20 см) , которые по прости
ранию замещаются крупнозернистыми кварцевыми песчаниками. 

Гравелиты по разрезу сменяются брекчиевидными породами, состоя
щими из обломков мелкозернистых , кварцево-карбонатных, зеленовато
серых песчаников , погруженных в песчано-гравийный цемент. Брекчие
видные породы перекрываются мелко- и среднезернистыми песчаниками 
с многочисленным органогенным детритом. Верхняя часть шалынских 
слоев характеризуется ритмичным переслаиванием известняковых конuло
мерато-брекчий, органогенно-обломочных известняков и железисто-кар
бонатных пород с первичной красновато-бурой окраской. 

Мощность ритмов не превышает 10 м. 

Органические остатки встречены преимущественно в органогенно
обло�ючных известняках и представлены Emmonsiella ех gr. saaminica 
(Chekh. ) ,  Taxopora sp. , Conchidium ех gr. knighti (Sow. ) ,  С. aff. Ьiloculare 
(Lin . ) ,  Gypidula incipiens (Barr. ) ,  Lissatrypa linguata columbella (Barr. ) ,  
Spirigerina supramarginalis (Khalf. ) ,  Cyrtia exporrecta (Wahl . ) ,  Proreti
cularia carens (Barr. ) ,  Retziella ех gr. webeгi Nikif. , Ferganella sp. Мощость 
шалынских слоев 110-120 м. 

В бассейне Кельва-сая (хр. Северный Нуратау) к курганскому гори
зонту относится восточнодаристанская свита 1 ,  представленная орrано
uенно-обломочными серыми известняками, переслаивающимися с алевро
литовыми серыми и темно-серыми сланцами. В основании свиты залегают 
конгломерата-брекчии (10-15 �t) , переходящие вверх по разрезу в мас
сивные рифогенные известняки. Мощность. последних не установлена 
из-за частоuо срезания разрывными нарушениями .. Из отложений свиты 
собраны Favosites sp. , Syringopom sp. , Conchidium ех gr. knighti (Sow. ) ,  
Clorinda pseudolinguifeгa Kozl . ,  A trypa barba Khod . ,  Spirigeгina supra
marginalis (Khalf. ) ,  Cyrtia exporrecta (Wahl . ) ,  Proreticularia carens (Barr. ) ,  

1 Выделена П. Н .  Поднопаевым в 1 964 г .  
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Retziella ех g1-. weberi Nikif" Neodiversograptus cf. nilssoni (Lapw.) ,  
Lobograptus crinitus (Wood) , Colongraptus roemeri (Barr. ) ,  Pristiograptus 
ainitus (Wood) , Colongraptus roemeri (Barr. ) ,  Pristiograptus bohemicus 
(Barr . ) ,  Saetograptus leintwardinensis (Hopk) и др. Мощность 200-210 �i. 

В западном окончании Северно:ио Нуратау (сай Шаргалан, сай Аузьшен , 
сай Куланждайляу) курганский горизонт представлен алевролитовыми 
темно-серыми и черными сланцами (30 м) с прослоями мелкозернистых 
известняков в верхней части и пачкой массивных , крупнозернистых , 
криноидных , частично перекристаллизованных, серых известняков. 

В сланцах найдены граптолиты: N eodiversograptus nilssoni (Lapw. ) ,  
Lobogтaptus scanicus и Pтistiogтaptus ех gr. bohemicus (Barr. ) ,  а в известня
ках - брахиоподы: Conchidium ех gr. knighti (Sow.) ,  Gypidula insipiens 
(Barr. ) ,  Lissatтypa linguata columbella (Barr.) Spiтigeтina supтamaтginalis 
Khalf" Pтoтeticularia сатепs (Barr. )  и др. Мощность 130-135 м. 

В разрезе по р. Исфаре (Туркестанский хребет) к курганскому гори
зонту приравнена верхняя часть дальянско1ю надгоризонта, представлен
ная разнослоистыми и массивными, разнозернистыми, серыми известня
ками. Литологически :эти известняки почти неотличимы от известняков 
нижней части (мерищкорский горизонт - S 1W) . Органические остатки 
многочисленны: Clathтodictyon ех gr. micтofastigiatum Riab" Stromatopoтa 
venj.ukovi Yavor" Syringostтoma тiaЬinini Yavor" Intexodictyon ех gr. 
savaliense Riab. , Syтingopora feтganensis Fom" Heliolites ех gr. inteт
stinctus Lin" Heliolites aff. decipiens (М'Соу) , Conchidium ех gr. knighti 
(Sow. ) ,  Retziella ех gr. шеЬетi Nikif" Lissatтypa sp" Eoreticularia sp. и др. 
Нижняя граница курганско:ио горизонта в разрезе р. Исфары проведена 
условно и требует уточнения. Мощность 200-250 м .  

Общим для всех рассмотренных разрезов курганского горизонта 
является присутствие в составе органических остатков наряду с послед
ними Conchidium ех gr. knighti (Sow. ) видов,  имеющих распространение 
в более высо1шх горизонтах - Gypidula incipiens (Barr. ) ,  Pтoreticulaтia 
carens (Barr. ) и др. Находки в породах горизонта граптолитов позволяют 
определять еrю палеонтологический объем в пределах трех нижних грапто
литовых зон лудлова - Neodiversograptus nilssoni , Lobograptus scanicus 
и Saetograptus leintwardinensis. 

ИСФАРИНСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Повсеместно в Южном Тянь-Шане отложения исфаринско:ио горизонта 
согласно залегают на породах с последними Conchidium ех gr. knighti 
(Sow. ) .  

В стратотипическом разрезе по  р .  Исфаре в его  составе преобладают 
разнозернистые , слабоглинистые, частично доломитизированные , раз
линзованные и плитчатые, серые и темно-серые известняки. Среди извест
няков по всему разрезу встречаются тонкие (1-20 см) прослои алевроли
товых,  слабоизвестковистых, темно-серых сланцев , составляющих 3-5% 
общей массы пород. ОрDанические остатки многочисленны по всему раз
резу, причем наблюдается некоторое отличие в видовом составе нижней 
и верхней частей горизонта. В нижней части встречены: Intexodictyon 
savaliense (Riab . ) ,  Int. ех gr. perplexum Yavor" Actinostroma ех gr. astroi
tes (Rosen) , Favosites шеЬетi (Orlov) , Fav. effusus Klaaman, Fav. ferganen
sis (Orlov) ,  Fav. difformis Chekh" Fav. ех gr. similis Sok" Fav. pseudofor
besi Sok. , Emmonsiella saaminica (Chekh. ,) S quameofavosites thetidis 
Chekh" Syringopora ех gr. ferganensis Fom" Heliolites ех gr. interstinctus 
Lin" Hel. dicipiens (М'Соу) , Gypidula incipiens (Barr. ) ,  Lissatrypa lin
guata coliimbella (Barr. ) ,  Tadschikia wilsoniaformis Nikif" Astutorhyncha 
ех gr. astuta (Barr. ) ,  Felinotoechia felina Barr" Eospirifer lynxoides Nal" 
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Eospirifer (?) isfarensis Nikif. , Eoreticularia tschernyschewi mattchensis 
Nikif. , Colonograptus extenuatus Abduasimova,  Colonograptus princeps 
Abduasimova. , и др. 

В верхней части присутствуют: Intexodictyon savaliense (Riab . ) ,  
Actinostroma astroites (Rosen) , Act.  sociale Riab. , Fav. weberi (Orlov) , 
Fav. ferganensis (Orlov . ) ,  Fav. effusus Klaaman , Fav. pseudoforbesi Sok . , 
Fav. aff. similis Sok. , Emmonsiella saaminica (Chekh . ) ,  Squameofavosites 
thetidis Chekh. , S q. ех gr. singularis Sok. , Syringopora ferganensis Fom . , 
Syr. ех gr. fomitschevi Chekh. ,  Syr. ех gr. compacta Bill . , Heliolites ех gr. 
interstinctus Lin. , Hel. decipiens (М'Соу) , Lissatrypa linguata columbella 
(Ва�т. ) ,  L. camelina (Buch . ) ,  Schizophoria ferganensis Nikif. , A trypa reticu
laris dzwinogradensis Kozl . , Eospirifer (?) isfarensis Nikif. , Eoreticularia 
tschernyschewi mattchensis Nikif. , Protathyris didyma Dalm. (s. 1 . ) ,  Retzi
ella weberi Nikif. , Eocoelia (?) итЬrа Ва�т. и др. Мощность горизонта 
600 .м. 

В разрезе горы Меришкор к исфаринскому горизонту отнесены чаш
мазракские слои, представленные разнозернистыми, органогенными, 
частично водорослевыми, тонко- и среднезернистыми серыми известня
ками. Встречаются прослои с многочисленными строматолитовыми обра
зованиями. Из орuанических остатков обильны брахиоподы: Gypidula 
incipiens (Вап ) ,  G. ех gr. pelagica (Barr . ) ,  Spirigerina supramarginalis 
(Khalf. ) ,  Lissatгypa linguata columbella (Barr . ) ,  Eoreticulaтia tschetnyschewi 
mattchensis Nikif. , Eospirifeт lynxoides Nal . , Eospirifeт (? )  isfarensis 
Nikif. , Proгeticulaт·ia сагепs (Barr. ) ,  Pтotathyris didyma Dalm. (s . l . )  и др. 
Реже встречаются строматопороидеи [lпtexodictyon cf. savaliense (Riab . ) ] 
и фавозитиды плохой сохранности. Мощность чашмазракских слоев 
130-150 �t . 

В бассейне :Кельва-сая аналогом исфаринскоrо горизонта является 
юшаякская свита (Под1-\опаев , 1964) . Нижняя часть свиты сложена 
разнозернистыми, в разной степени доломитизированными известняками 
с ред1-\ими прослоями коричневых кремнистых пород. В верхней части 
свиты наблюдается ритмичное переслаивание конгломерата-брекчий, 
криноидных серых известняков и тонкозернистых, плитчатых, темно
серых известняков с желваками и линзами коричневых кремнистых 
пород. В верхней части свиты наблюдается ритмичное переслаивание 
конгломерата-брекчий , криноидных серых известняков и тонкозернистых, 
плитчатых, темно-серых известняков с желваками и линзами коричневых 
кремнистых пород. Мощность отдельных ритмов от десятков сантиметров 
до 10-15 �t. Органические остатки приурочены к верхней части свиты и 
представлены: Favosites diffoтmis Chekh. , Fav. webeтi (Orlov) , Emnionsiella 
ех gr. saaminica (Chekh. ) ,  Gypidula incipiens (Barr . ) ,  Lissatгypa linguata 
columbella (Barr. ) ,  Sp irigerina supramarginalis (Khalf. ) ,  Eospirifer lynxoi
des Nal . , Е ospirifer (?) isfarensis Nikif. , Eoreticularia tschernyschewi mat
tchensis Nikif. , Retziella ех gr. weberi Nikif. и др. Мощность свиты 500 .м . 

В западном окончании Северного Нуратау 1-\ исфаринскому г оризонту 
может быть отнесена толща 1-\риноидных , разнозернистых, разнослоистых , 
реже 1-\осослоистых , серых известняков с Gypidula incipiens (Barr. ) ,  
Lissatrypa linguata columbella (Barr. ) ,  Spirigerina supгamarginalis (Khalf. ) ,  
Dayia navicula bohemica Boucek,  Eospirifeт lynxoides N al. , Eospirifer (?) 
isfarensis Nikif. , Colonograptus sp. и др . Мощность 205-210 �t. 

Таким образом, палеонтологический объем исфаринскоrо uоризонта 
в пределах Туркестано-Алайской структурно-фациальной зоны опреде
ляется следующим комплексом бентосных групп ор t·анnзмов: Favosites 
difformis Chekh. , Fav. weberi Orlov , Emmonsiella saaminica (Chekh. ) ,  
Eospirifer linxoides Nal . , Eospirifer (?) isfarensis Nikif. , Eoreticularia 
tschernyschewi mattchensis Nikif. и друuих, широко распространенных во 
всех рассмотренных разрезах. 
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Что касается граптолитов ,  встреченных в породах исфаринского 
горизонта , то они в большинстве своем представлены новыми видами, 
и поэтому на данный момент затруднительно по ним определить объем 
горизонта. В общих же чертах предполагается соответствие исфаринского 
горизонта зонам Pristiograptus longus - Monograptus formosus лудлова 
и Pristiograptus ultimus - Monograptus bouceki «надлудлова». 

Это в известной степени подтверждается находками Pristiograptus 
ultimus и Pr. chelmiensis, произведенными А. Н. Голиковым в 1966 г .  
в разрезе кунжакской гряды, в комплексе с брахиоподами верхней части 
исфаринского горизонта. 

В целом по положению в разрезе силура исфаринский горизонт соот
ветствует верхней части копанинских и нижней части пржидольских 
слоев Чехословакии (см. табл. 1 ) .  

К УНЖАКСКИЙ: НАД ГОРИЗОНТ . 

Известняки со Spirigerina supramarginalis (Khalf.) (A trypa marginalis 
D alm. , по Д. В. Наливкину) , выделенные Д. В. Наливкиным (1926) под 
названием марuиналиевых слоев (=кунжакский uоризонт) , всеми без 
исключения исследователями Средней Азии рассматривались как самые 
верхние части силурийс1<ого разреза, после которых обычно указываются 
манакские слои нижнего девона. Соответственно ,  граница между силуром 
и девоном в Средней Азии проводилась в кровле кунЖакского надгоризонта 
или в подошве манакских слоев . Но поскольку объем и границы кунжак
ского надгоризонта, выделенного на основании распространения Spir i
gerina supramarginalis (Khalf. ) ,  многими исследователями трактовались 
по нахождению в них этоrю вида , в состав I<унжакского надгоризонта 
нередко попадали либо более древние - исфаринс1ше , либо молодые -
нижнедевонские отложения. в связи с этим, естественно , требовалось 
уточнение объема I<унжакского надrоризонта. 

Исследованиями В .  Д .  Чехович (1958, 1964) , А. А. МалыгИной и 
И.  А. Черновой, а также А. И.  Rима , Н. М.  Ларина и многих других 
установлено,  что Spirigerina supramarginalis (Khalf. ) на территории 
Средней Азии пользуется значительно более широким распространением, 
чем представлялось ранее. Поэтому по нему нельзя определять объем 
и границы нунжакского надгоризонта. · 

Комплекс фауны кунжакского надгоризонта, как установлено рабо
тами В. Д. Чехович (1964) , А. А. Малыгиной .и рядом других исследова
телей, а также и нашими работами, характеризуется не толы<о Spirige
rina supтamarginalis (Khalf . ) ,  но и богатым сообществом строматопорои
дей, I<ораллов и брахиопод, резко отличающимся от нижележащих исфа
ринских и вышележащих девонских как видовым, так и родовым составом. 

Нижняя часть кунжакского надгоризонта в свою очередь довольно 
четко отличается от верхней по составу комплексов брахиопод и в мень
шей степени табуJ1ят. Таким образом, отражая двучленное строение 
разреза кунжакского надгоризонта , :мы выделяем в составе надгоризонта 
снизу вверх сарысаитс1<ие и андыгенские слои, причем последние по 
составу фауны соответствуют нижней части бурсыхиj:>манского горизонта . 

С а р ы с а и т с к и е с л о и в стратотипическом разрезе I<унжак
ского надгоризонта на р .  Исфаре согласно с постепенным переходом 
залегают на породах исфаринскоuо uоризонта и л;итолоnически резно отли
чаются от последних. Это преимущественно криноидные и водорослевые 
плитчатые и тонкослоистые известняки буровато..:серого цвета, переслаива
ющиеся со слабоглинистыми разностями и· тонкими прослоями алевроли
товых сланцев . Характерным здесь · являются кораллово-строматопоровые 
{)НКо�дные биогермы, содержащие разнообразные остатки организмов . 
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Т а б л и ц а 2 

Распространение брахиопод в пограничных слоях с11лура 11 девона 

Вид 

1 

Fascicostella gervillei Defr. 

D icoelosia Ьiloba Lin. 

Platyorthis cf. cimex Kozl. 

Schizoplioria ferganensis Nikif. 

А nastrophia magnifica Kozl. 

Conchidium ех gr. knighti Sow. 

Conchidium Ьiloculare Lin. 

Gypidula pelagica Barr. 

Gypidula incipiens Barr. 

Gyp idula integra Barr. 

Gypidula nucalis Khod. 

Gyp idula sieberiformis Lar. 

Gyp idula dzauzensis Lar. 

Gyp idula p seudoivdelensis Khod. 

Gyp idula kayseri Peetz. 

Clorinda pseudolinguifera Kozl. 

Clorindina vijaica Khod. 

Clorindina arataeformis Nikif. 

s ieberella sieberi Buch. 

Cymostrophia costatula Barr. 

Cymostrophia alfa Kulk. 

Cymostrophia stephani Barr. 

Chonetes ferganensis Nikif. 

Chonetes verneuili Barr. 

erganella F 

D 

F 

А 

L 

s 

s 

s 

tur kestanica Nikif . 

ecoropugnax linguata Khod. 

elinotoechia felina Barr. 

stutorhyncha astuta Barr. 

апсеотуопiа tarda Barr. 

tegerhynchus praegnans Barr. 

tegerhynchus pseudolivonicus Barr. 

icorhyncha amalthea Barr. 

«С amarotoechia» kimi R zon. 

Tadschikia wilsoniaformis Nikif. 

Tadschikia (?) andygenica Nikif. 

Силур ? Девон ---
1 Бурсыхир-
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Силур 

Вид 

Т а б л и ц  а 2 ( продо.ажение) 

Девон 

Бурсыхир
мансний 
горизонт 

------------------------ --- --- --- --- ---

А ncillotoechia radvani Hav 1. 
А trypopsis thetis Barr. 

А trypopsis thetis localis Khod . 

A trypopsis (?) теgаега Barr. 

Lissatrypa columbella Bar1·. 

Lissatгypa camelina Buch . 

Lissatrypa sp. 

Sp irigerina supramarginalis Khalf. 

Sp irigerina marginaloides Nal. 

А trypa barba Khod. 

А. reticular is dzwinogradensis Kozl. 

А. barba losvensis Khod . 

Carinatina (?) pseudoparadoxa Nikif. 

Carinatina comata Barr. 

Karpinskia conjugula Tschei·n. 

Day i a  navicula bohemica Вош5.  

Cyrtia exporrecta Wahl. 

Eosp irifer secans Barr. 

Eospirifer s ubturjensis Niki f .  

Eosp irifer lynxoides Nal. 

Eosp irifer (?) isfarensis Nikif. 

Eosp irifer (?) favositicus Nikif. 

Delthyris cf. robusta Barr. 

Delthyris falco Barr. 

Quadrithyrina crassa Lar. 

Quadrithyrina sp. 

Bojothyris sp. 

И ralosp irifer sp. 

Eoreticularia mattchensis Nikif. 

Proreticularia carens Barr. 

Meristella stellata Lar. 

Protathyris didyma Dalm (s. 1 . )  

Retziella weberi Nikif. 

Retziella mattchensis Nikif. 

Podolella rensselaroides Kozl. 

2 3 4 

-'----.:.._--1 ........... . 
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Сообщество фауны сарысаитских слоев характеризуется присут
ствием Stromatopora ех g1-. typ ica (Rosen) , N eoclathrodictyon flexiЬ ilis 
Lessovaja ,  Syringostmma ех gr. subtilis Yavor. , Intexodictyon ех gr. sava
liense (Riab . ) ,  Favosites ех gr. nikiforovae Chekh. ,  Fav. ех gr. intricatus 
Barr. , Pachyfavosites kozlovskii Sok . , Pachyfavosites ех gr. koslovskii Sok. , 
S quameofavosites ех gr. isfarensis Chekh. ,  S q. ех gr. bohemicus Pocta,  
Sq. sp . ,  Emmonsia sp. , Emmonsiella sp. , Pleurodictyon sp. , Cladopora spJ , 
Cymostrophia costatula (Ваl'Г. ) ,  Tadschikia (?) andygenica Nikif. , Decoro
pugnax berenice linguata Khod. , Lancemionia tarda (Barr. ) ,  Spirigerina 
supramarginalis (Khalf . ) ,  A trypopsis (?) megaera (Barr . ) ,  Carinatina pseudo
paradoxa Nikif. , Lissatrypa sp. , Protathyris didyma (Dalm. )  (s . l . ) ,  Mono
graptus sp. и др. 

Среди указанного комплекса, за исключением некоторых местных 
форм, виды Fav. ех gr. intricatus Barr. и Squameofavosites bohemicus 
Pocta характерны для конепрусских известняков Чехии, а Pachyfavosites 
kozlovskii Sok. известен в борщовском горизонте Подолии. 

Сообщество брахиопод сарысаитских слоев , за исключением явно силу
рийского рода Lissatrypa, имеет силуро-девонский облик. Мощность 
слоев 150-200 �t. 

Аналоги сарысаитсrшх слоев в хр. Северный Нуратау обнаrнаются 
лишь в разрезе на горе Меришкор и по саю Rуланджайляу. В разрезе 
горы Меришкор I{ сарысаитским слоям отнесена нижняя часть джалпак
ского горизонта, представленная разнозернистыми тонко- и средне
слоистыми со строматолитовыми образованиями серыми .известняками 
c Favosites ех gr. socialis Sok. et Tes . , Emmonsiella ех gr. saaminica (Chekh. ) ,  
Cymostrophia costatula (Barr. ) ,  A stutorhyncha astuta (Barr. ) ,  Hercinisca 
serva (Barr. ) ,  A trypopsis ех gr. thetis (Barr. ) ,  Protathyris didyma (Dalm . )  
(s. l . )  и др. Мощность 50-60 �t. 

В западном ОI{ончании Северного Нуратау аналогами сарысаитских 
слоев является пачна орuаногенно-облом:очных и мелкозернистых извест
няков с линзами и прослоями кремнистых пород. Органичесние остатки 
очень плохой сохранности. Преобладают брахиоподы - Cymostrophia 
costatula (Barr. ) ,  Lanceomyonia ех gr. tarda (Barr. ) ,  Sp irigeг ina supramar
ginalis (Khalf.)  и др. Мощность 20-30 м. 

В 3еравшанском: хребте аналогами сарысаитских слоев являются так 
называемые «брахиоподовые известняки» , представленные доломитами и 
долом:итизированными известняr{ам:и (р . Джинды-дарья) и известняками 
(р. Арг) . В составе фауны «брахиоподовых известняков» преобладают 
эндемичные виды - Lissatrypa alexandrina Nikif. , Retzia (?) mirus Nikif. , 
Retzia (?) argensis Nikif. и др. Общими видами с турr<естано-нуратинсrшми 
являются Cymostrophia costatula (Barr. ) и Carinatina (?) pseudoparadoxa 
Nikif. . 

Анализируя в целом комплекс фауны сарысаитских слоев , необхо
ди:мо отметить , что в сравнении с исфаринским он значительно беднее, 
хотя мы и наблюдаем: здесь появление ряда новых родов и видов среди 
строматопороидей, табулят и брахиопод. 

Среди кораллов в сарысаитское время наибольшего расцвета достигли 
представители родов Pachyfavosites с характерно утолщенными СI{елетным:и 
элементами, Emmonsia, Emmonsiella, S quameof avosites и Р leurodictyum. 
Наряду с ними присутствует и ряд видов рода Favosites, неизвестных 
в исфаринских отложениях. 

Rомпленс табулят сарысаитских слоев, за исключением: лишь неr<о
торых видов рода Squameofavosites (Sq. ех gr. isfarensis Chekh . ) ,  резко 
отличается от исфаринсних как в смысле видового, так и родового со
става" 

В номплексе брахиопод сарысаитских слоев присутствуют последние 
представители «силурийского» рода Lissatrypa наряду с видами широного 
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вертикального распространения и малым числом видов, присущих сары
саитским слоям (табл. 2) . 

В целом же комплекс сарысаитских слоев по своему составу больше 
тяготеет к фауне вышележащих слоев, относящихся к бурсыхирманскому 
горизонту нижнего девона 1 • 

БУРСЫХИРМАНСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Выделен в основании нижнего девона бассейна р. Rашкадарьи на горе 
Бурсыхирман А. И .  Кимом и Н. М. Лариным (1965) . Повсеместно в запад
ной части Зеравшанского хребта бурсыхирманские отложения с постепен
ным переходом ложатся на верхнеаргскую подсвиту с последними пред
ставителями брахиопод рода Lissatrypa и табулятами Favosites fungites 
Sok . ,  Fav. socialis Sok. et Te.s . ,  Helioplasmolites sp. и перекрываются поро
дами шутского горизонта с Karpinskia conjgula Tschern. 

Имеющийся в настоящее время в нашем распоряжении палеонтологи
ческий материал позволяет разделить бурсыхирманский горизонт на 
андыгенские и манакские слои. 

А н д ы г е н с к и е с л о и по положению в разрезе являются самой 
нижней частью девонСI{ОЙ системы. За стратотипической разрез андыген
ских слоев взят разрез верхней половины кунжакского надгоризонта по 
правому берегу р .  Исфары. Это разнозернистые органогенные и водоросле
вые известняки серого цвета, пересJ1аивающиеся с темно-серыми алевро
литовыми сланцами и криноидными известняками. 

Органические остатки, приуроченные преимущественно к прослоям 
криноидных известняков, представлены главным образом табулятами и 
брахиоподами, из которых наиболее типичны Pachyfavosites kozlowskii 
Sok . ,  Pachyf. kozlowskii minima Chekh. , S quameofavosites sokolovi Chekh . ,  
Sq. е х  gr. bohemicus Pocta, Emmonsiella sp . ,  Emmonsia sp" Gypidula 
ех gr. pelag·ica (Barr . ) ,  Cymostrophia costatula (Barr.) , Spirigerina supramar
ginalis Khalf. , Bojothyris m.erischkoricus Larin ,  Retziella mattcliensis 
Nikif. , Protathyris didyma (Dalm.) (s . 1 . ) ,  Ferganella sp. и др . По саю Ан
дыген из этих отложений собраны М onograptus hercynicus. Мощность 
100 -150 м .  

Аналогом андыгенских слоев в стратотипе бурсыхирманского горизонта 
является его нижняя часть, представленная доломитами и известняками 
с. Actinostroma karatagica Less . ,  Favoistes ех gr. admirabllis Dubat . ,  Fav. 
nikiforovae Chekh. ,  Pachyfavosites cylindricus Yanet, Pach. zeravshanicus 
Kim, Squameojavosites gurjevskiensis Mir . ,  Striatopora ех gr . tschichatschewi 
Peetz ,  Trachypora sp ica minima Kim . ,  Cymostrophia ех g1· . costatula (Barr . ) ,  
Howellella cf .  angustip licata Kozl . ,  Protathyris didyma (Dalm.) (s . 1 . )  и др . 
Мощность 300 �i . 

В разрезе горы Меришкор с андыгенскими слоями четко сопоставля
ется верхняя часть джалпакского горизонта, нижняя граница которой 
совпадает с кратковременным перерывом в осадконакоплении и фикси
руется линзами гравелитов .  Состав гравелитов - молочно-белый кварц, 
коричневые и черные кремнистые породы и органогенный детрит. Цемент 
известr{овистый. Мощность линз гравелитов не превышает 10-15 �i при 
протяженности 150-200 �i . Гравелиты перекрываются толщей известня
ков . И звестняки разнозернистые, тонко- и среднеслоистые, со стромато
литовыми образованиями и прослоями криноидных известняков в верхней 
части. Цвет пород светло-серый и серый. Органические остатки представ
лены предмущественно брахиоподами D icoelosia Ь iloba (Lin . ) ,  Gypidula 
ех gr . p.elagica (Barr . ) ,  Sp irigerina supramarginalis (Khalf . ) ,  Corvinopug-
1 По пр1шеденному �;омплеису фауны, сарысю1тские слон (ншнняя часть иунжа�;сиого гори зонта) 

ближе всего отвечают отложениям, норрелируемым в СССР с борщовсиими слоями Подолпи,  т. е .  
� нижним жедином (ред. ) .  
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пах ех gr. carens (Barr .) , Lanceomyonia tarda (Barr . ) ,  Eospirifer secans (Barr .) • 

Bojothyris merischkoricus Larin, Retziella mattchensis Nikif. , Protathyris 
didyma (Dalm.) (s. l . ) ,  Podolella rensselaeroides Kozl . и реже табулятами 
Favosites ex gr. socialis Sok. et Tes . ,  Pachyfavosites kozlovskii Sok . ,  Pachyfa
vosites ех gr . nitella Winch. ,  Pach. cylindricus minima Kim, Taxopora sp .  
и др. Мощность 200 м .  

В западном окончании хр. Северный Нуратау к андыгенским слоям 
отнесена пачка (30-40 .м) органогенно-обломочных и мелкозернистых 
серых известняков с линзами и прослоями коричневых кремнистых пород. 
Органические остатки - разрозненные створки брахиопод Cymostrophia 
costatula (Barr . ) ,  Lancemyonia tarda (Barr .) Spirigerina supramarginalis 
(Khalf.) , Delthyris (Quadrithyris) cf. robusta (Barr . ) ,  Retziella mattchensis 
Nikif. и др. 

Кроме перечисленных разрезов с постепенным переходом от силура 
к девону в хр. Северный Нуратау известен целый ряд пунктов, где аналоги 
андыгенских слоев трансгрессивно, с угловым несогласием залегают н а  
терригенном нижнем силуре. Наиболее хорошо взаимоотношение между 
силуром и андыгенскими слоями выражено в разрезах бассейна Кельва
сая, к югу от горы Меришкор и в горах Шохтау. Все эти разрезы объеди
няют не только идентичный комплекс органических остатков , но и пора
зительное литологическое сходство пород. В основании каждого разреза 
залегает пласт гравелита мощностью до 1 Jl t .  Состав гальни - молочно
белый кварц и черные и коричневые породы. Размер обломнов от разреза 
к разрезу меняется от 2-3 Jlt.llt (Шохтау) до 1 -2 с м  (к югу от горы Мериш
кор) . Цемент - песчаный, J{Варц-карбонатный. Предполагается , что дан
ные гравелиты нанапливались одновременно с гравелитами, залегающими 
в основании разреза девона горы Меришкор. Гравелиты перенрываются 
толщей переслаивающихся доломитов,  доломитизированных известняков 
и известнянов , в нижней части которой наблюдается примесь терриген
ного материала до 5 - 10 % . Доломиты средне- и толстослоистые, преиму
щественно мелнозернистые, искристые, черного, реже светло-серого цвета. 
Известняки тою{озернистые, разнослоистые, иногда неясно-полосчатые, 
серого цвета. Органичесние остатки многочисленны и представлены корал
лами, строматопороидеями и редкими брахиоподами. Большая часть 
органических остатков почти нацело перенристаллизована и частично 
выщелочена. Во всех разрезах присутствует следующий комплекс: 
Clathrodictyon sp . ,  Syringostroma sp . ,  Paramphipora ех gr. raritatus 
Yavor" Paramph. ех gr. rasilis Yavor . ,  Favosites admirabllis Dubat" Fav. 
interstinctus Regnell, Fav. intricatus Barr . ,  Pachyfavosites cylindricus 
Yanet, Striatopora cf. tschichatschewi (Peetz) , Protathyris didyma (Dalm.) 
(s . 1.) и др. Мощность до 400 Jlt.  

До последнего времени большинство исследователей, базируясь на 
данных Д. В .  Наливкина (1926) , О. И. Никифоровой (1937) и других 
и на находнах Protathyris didyma (Dalm.) (s . l . ) ,  Spirigerina supramar
ginalis Khalf. и М onograptus hercyhicus Pern . ,  рассматривали андыгенские 
слои (=верхняя часть кунжю{сного надгоризонта) в составе силурийской 
системы и сопоставляли их с лохковскими слоями Чехословакии. Однако 
в настоящее время лохновс1{ие слои сопоставляются с жедином Рейнских 
сланцевых гор и внлючаются в состав девона (Holland, 1965) . 

ПалеонтологичесI{ИЙ материал из рассматриваемых разрезов, который 
имеется в распоряжении авторов, позволяет относить андыгенсние слои 
к нижнему девону и рассматривать их как аналоги томь-чумышских и 
нижнекрековских слоев Кузбасса. Основанием для этого является 
состав фауны, в котором наряду с позднесилурийскими формами появ
ляются и виды строматопороидей, табулят и брахиопод, получившие 
большое развитие в девоне. Особенно характерен в этом отношении 
комплекс видов и родов табулят, представители которых отличаются 
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значительной утолщенностью стено:к, что присуще в основном для девоR
с:ких табулят. 

Та:кие формы, :ка:к Pachyfavosites kozlowskii Sok . ,  Р. cylindricus Yanet, 
Squameofavosites bohemicus Pocta и друrие с рез:ко утолщенными стен:ками 
и своеобразной стру:ктурой т:кани с:келетных элементов, рез:ко отличаются 
от силурийсюrх п редставителей и большинством исследователей рассматри
ваются :ка:к сугубо девонс:кие. 

На этом основании нами предлагается проводить границу между 
силуром и девоном не по подошве мана:кс:ких слоев , :ка:к это было раньше, 
а по подошве андыгенс:ких слоев . 

Вполне возможно, что граница пройдет и по подошве сарысаитс:ких 
слоев, т. е. в основании :кунжакс:кого надгоризонта, ибо на этой границе 
наиболее яр:ко наблюдается начало смены состава фауны. 

М а н а R с R и е с л о и. Сохраняя название «мана:кс:кие слои» для 
отложений, выделенных Д .  В .  Налив:киным (1926) на границе силура и 
девона, авторы считают, что назрела необходимость выбора стратотипиче
с:кого разреза этих отложений, :который, :к сожалению, не был у:казан 
ни Д .  В .  Налив:киным, ни последующими исследователями (О . И. Ни:ки
форовой, В .  Д .  Чехович и др . ) .  

В соответствии с описанием Д .  В .  Налив:кина (1926) , отмечающим, 
что « . . .  древнейшим горизонтом девонс:ких отложений являются извест
ня:ки, залегающие между известня:ками с Karpinskia и верхнесилурий
с:кими», т. е. :кунжа:кс:кими, мана:кс:кие слои принимаются нами в объеме 
зоны видов Clorinda arataeformis Nikif" Ferganella turkestanica Nikif. , 
И ncinulus (?) kekelikensis N al. и Quadritliyrina crassa Larin. Одна:ко по пред
ставлениям авторов манаRСI{Ие слои с у:казанным :компле:ксом фауны 
отнюдь не являются древнейшими отложениями девона и по положению 
в разрезе находятся на уровне средней части нижнего девона, соответст
вующего верхней половине бурсыхирманс:кого горизонта Зеравшанс:кого 
хребта . 

Аналогом мана:кс:ких слоев в разрезе по саю Андыген (в 10-15 r..ili 
к западу от разреза р .  Исфары) является толща органогенно-обломочных, 
разнозернистых, тон:ко- и среднеслоистых серых известня:ков с Gypidula 
kayseri Peetz ,  Clorindina arataeformis Nikif . ,  Chonetes ferganensis Nikif. ,  
Cymostrophia alfa Kulk . ,  Spirigerina supramarginalis Khalf . ,  Carinatina 
comata Barr . ,  Uncinulus (?) kekelikensis Nal . ,  Uralosp irifer sp . ,  Quadri
thyrina sp. и др. Мощность 150-200 .м . 

В хр. Северный Нуратау аналоги мана:кс:ких слоев встречены лишь 
в западном его о:кончании. Здесь обнажаются переслаивающиеся :криноид
ные толстослоистые известня:ки и известняки мел:козернистые плитчатые 
с линзами и прослоями :кремнистых пород. В :криноидных известня:ках 
известны брахиоподы - Gypidula procerula Barr . ,  Cymostrophia ех gr . 
costatula Barr . ,  Spirigerina supramarginalis Khalf . ,  A trypopsis ех gr . 
thetis Barr . ,  Lanceomyonia ех gr . tarda Barr . ,  Eospirifer secans Barr . ,  Uralo
spirifer sp . ,  Bojothyris sp . ,  Quadrithyrina sp .  и др. Мощность 400-500 .ilt. 

В бассейне р. Rаш:кадарья (Зеравшанс:кий хребет) аналогом мана:к
с:ких слоев является верхняя часть бурсыхир:манс:кого горизонта, пред
ставленная :мощной толщей мел:козернистых и органогенных серых извест
ня:ков с :многочисленными органичес:кими остат:ками: Favosites brusnitzini 
Peetz ,  Fav. ех gr. composita Tschern. ,  Pachyfavosites cylindricus Yanet , 
Striatopora ех gr. tschichatchewi Peetz,  Gypidula sieberiformis Lar . ,  
G .  dzauzensis Lar . ,  Clorindina vijaica Khod . ,  A trypa ЬаrЬа losvensis 
Khod . ,  Carinatina comata Barr . ,  A trypopsis thetis localis Khod . ,  Spirige
rina marginaloides Nal . ,  Quadrithyrina crassa Lar. и др . Мощность 300-
400 .ilt . 

В рассматриваемых разрезах в составе органичес:ких остат:ков мана:к
с:ких слоев встречено толь:ко три вида. известных из силурийс:ких отло-
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жений, что практически позволяет считать манакские слои чисто девон
скими, залегающими на отложениях со смешанным силуро-девонским 
Rомплексом. В пользу этого говорит факт, что эти виды, имея широкое 
вертикальное распространение, не могут служить четким критерием при 
стратиграфических построениях. К тому же они в других регионах 
(Кузбасс, Урал) встречены в более высоких горизонтах. 

ШУТСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Повсеместно в пределах Южного Тянь-Шаня отложения шутсRого 
·горизонта согласно залегают на породах манакских слоев . Представлены 
они преимущественно светлыми криноидными известняками с характер
ным комплексом: Gypidula pseudoivdelensis Khod" Sieberella sieberi 
Buch . ,  Cymostrophia stephani Barr . ,  Karpinskia conjugula Tschern. ,  Carina
tina comata Barr . ,  Eospirifer secans Barr . ,  Eospirifer subturjensis Nikif. 
и др. Мощность до 500 м .  
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А. И. Л а вр у с е в и 'lt 

РУГ03Ы ПОСТЛУДЛОВСRИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДОЛИНЫ р. 3ЕРАВШАН 
(Центра.J.Iьный Та1.J;яшкпстан) 

В среднем и верхнем течении р .  Зеравшан от меридиана г. Пенджикент 
на западе до сал Демнора на востоке в пределах так называемой Кштут
Урмитанской структурно-фациальной зоны (П. Д .  Виноградов и др. ,  
1961) неширокой прерывистой полосой протягивается толща прибрежно
морских отложений верхнего силура и нижнего девона . Эти отложения, 
характерной особенностью которых является сравнительно слабый мета
морфизм, представлены глинистыми сланцами, песчаниками, конгломера
тами, глинистыми и песчанистыми органогенными известняками и извест
няковыми гравелитами. Породы содержат в большом количестве остатки 
кораллов, f?рахиопод, криноидей, мшанок, наутилоидей и других орга
низмов , характеризующихся, как правило, хорошей сохранностью 
(табл. 1 ) .  

Наиболее подробно отложения изучались в средней части долины 
р. Зеравшан по саям Майкотта (южный склон Туркестанского хребта) и 
Шишкат (северный склон Зеравшанского хребта) . Из этих местонахожде
ний собрана подавляющая часть описываемой ниже коллекции корал
лов . Кроме, того, данные отложения изучались по саям Шингак, Гарибак, 
Аман-дара, Вашан и Демнора. 

В:УНЖАКСRИЙ ГОР ИЗОНТ 
1 

Фаунистически охарактеризованные отложения нижней части верх-
него силура обнажаются по саю Шишкат, где они представлены пачкой 
черных глинистых сланцев и алевролитов с Pristiograptus nilssoni 
(Lapworth) и Р. bohemicus (Barr . )  1 мощностью 100 �i. 

Выше по разрезу залегает пачка чередующихся кварцево-кремниевых 
песчаных конгломератов, песчаников и глинистых сланцев мощностью 
около 1 10 �i, наблюдающаяся также и по саю Майкотта. 

Стратиграфически выше среди терригенных отложений появляются 
карбонатные породы с комплексом окаменелостей кунжакского горизонта. 
Наиболее богата окаменелостями данная часть разреза в сае Майкотта, 
где снизу вверх наблюдаются: 

1 .  Зеленовато-серые кремнисто-кварцевые песчаники с метровыы прослоеы песчано
алевролитового известню<а. В известняке встречены брахиоподы Conchidium sp. , 
Capellinella sp . ,  Schellwienella cf. pecten L . ,  Lissatr·ypa sp . ,  Spirigerina cf. supramar
ginalis (Khalf. )  и I<риноидеи Syndetocrinus sp. ,  Enallocrinus sp. ,  Pentagonocyclicus 
astericus Schewtschenko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 35 �i .  

2 .  Розовато-серый доломитизированный органогенный известняк с примесью 
ЮJарцевого песка и кремнистых галек черного цвета, переслаивающийся со среднезер-

1 Определения упоминаемых в статье строматопороидей сделаны Г. С. Гриненко, табулят - В. Л. Ле
лешусоы, ругоз - автором, мшапок - Л. И.  Вашуровой, брахиопод - Г.  Н .  Менаковой, крино
идей - Т . В. Шевченко, граптолитов - А. М. Обутом, гастt�опод - И. П. Бутусовой. 
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Т а б л и ц а  1 

Распространенilе ругоз в послелудловс1шх от:�:ожениях 3еравшанскоii долины 

'-'1 >О: >О: >О: " " "' " " "' :<: :<: " :<: :<: " " "' � �  :<: "'  " "' � 5;  :<; !'<  � �  " :i: Вид ; 5  " :i:  Вид :Е g :<: о " о  :<; О  " о 8 gj ,... " ;Е со  8 gj ;>. со  :i: " "' " :i: " " =  ,... .,,. " ""  8 ""  ,... .,,. = "" 8 0 ;:.:< 8 1:1 8  ;:.:< 8 ;:.:< 8 1:1 8  .,. ,.. 

Aтandaraia prima sp. nov. + Rhizophyliит eiongatит 
М aikottaphy llит тaikotta- Lindstrom + 

ense sp. nov. + · Ketophyllит zeravschanicит 
Pilophyllит keiserlingi We- Lavrus. + 

dekind + Stringophyllит maikottaense 
Р. insolitит Zheltonogova + sp. nov. + 
Cyrcophyllит govorkovi sp. S. апtigиит sp. nov + 

nov. + Spongophyllит halysitoides 
Мисорhуllит crateroides Etheridge + + 

Etheridge + Tryplasтa ех gr. aeqиaЬile 
Colитnaria sogdiana sp. nov. + Lonsd + + 
.Spongophyllит тaikottaense Rhizophyllит gotlandicит 

Sp. DOV. + (Roemer) + + 
.S. p seиdohalysitoides sp. nov. + A canthophyllит pseиdoheli-

Stroтbodes sokolovi Lavrus. + anthoides (Shei·zer) + + + 
Evenkiella sиbhelenae sp. nov. + 

В arrandeophy llит perp lехит 
Робtа + Е. vinogradovi sp. nov. + Retiophyllит тirит Робtа 

Fasciphyllит тaikottaense 
Sto1·tophyllит crassiseptatит Lavrus. + Lavrus. + Maikottia tиrkestanika Lav-
Holтophyllит taltiense Ni- + rus. + kol. + .Stortophyllит simp lex W dkd + Rhizophyllиm епоrте Ethe-.S. сопсаvит W dkd + ridge + s сrисiаtит \V dkd + Р seиdomicrop lasma nesterov-

.S. tепеrит sp. nov. + skii (Peetz) + 
Holтophyllиm тarkovskii Р. devonianиm (Soshk.) 

sp. nov. + A canthophyllиm ех gr. hete- + Н. wedekindi sp. nov. + rophyllиm (M.-Edw. et Н .) + н. pseиdocarinatиm Stumm + Grypophyllит reiтani Lavrus. 
Н. chavsakiaformis Lavrus. + Spongophyllиm kettneri + + 
N ipponophy llит reimani Prantl 

Lavrus. + Rliizophy llиm schischkati- + 
N. тiпiтит Lavrus. 1 сит Lavrus. т 
.Cystipliyllиm ех gr. cylin- А canthopliy llиm scliischkati- + 

dricит Lonsd. + сит Lavrus. 
Gyalophy llит angelini W dkd + Lyrielasma ех gr. halliafor- + 
·G. asiaticит Lavrus. + 

те (Soshk.) 

Microplasma dybowskii sp. А иiacophy llиm sиlcatиm + 
nov. + 

d 'Orblgny 

·Сауиgаеа secиnda Lavrus. + 

нистым :кварцево-:кремнистым песчанином с нарбонатным цементом. В данной nачне 
встречены табуляты: Favosites cf. fungites Sok . ,  F. cf. lazиtlcini Tchern. ,  Sqиameofavo
.sites bohemicиs (Робtа), S. tchortangensis Chekh. ;  ругозы: Pilopliyllиm insolitиm Zhelto
nogova, A mandaгaia ргiта sp. nov. , Spongophyllиm mailcottaense sp. nov. , S .  pseudoha
lysitoides sp. nov. , Evenlciella sиbhelenae sp. nov . ,  Holmophyllиm pseudocaгinatиm Stumm, 
Н. chavsalciafomiis Lavrus . ,  Cystiphyllиm ех gг. cylindricиm Lonsd. , Gyalophyllиm asia
ticиm Lav1·us. , Rhizophyllиm gotlandicиm (Roemer), Ketophyllum sp . ,  Stringophyllum 
.апtiqиит sp. nov. ; мшан:ки: Fistulipora sp. ;  брахиоподы: Conchidiит sp. (cf. knighti 
So\v. ) ,  Sphaerirhynchia wilsoni var. ioгica (Nikif. ) ,  Lissatrypa cf. colиmbella (Barr . ) ,  
Spiгigerina cf .  sиp1·aтarginalis,. (Khalf . ) ,  P1·01·eticиlaгia ca1·ens (Barr. ) ,  Retziella ех gr. 
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weberi Nikif. ; I{риноидеи: Syndetocгinus amanda1·ensis Sche\vtschenko, Enallocгinus sp.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 7 .;it . 

3. Серый I{рупнодетритовый песчаный известняr\, :местами переходящий в мелI{О
галечный гравелит с плохо онатанной галы\ОЙ черных !\ремней. Rомпленс Оl{аменело
стей представлен: табуляты - Favosites ех gr. fidelis (Ва�т. ) ,  F. cf. alpina Horn . ,  Squa
meofavosites sokolovi Chekh. ,  S. bohemicus (Pocta) ,  S. aff. tchol'tangensis Chech . ,  S .  aff. 
hyperboreus (Tchern . ) ,  Heliolites l'egularis Dun var. kuznetslciensis Tche1·n. ;  ругозы -

Maikottaphyllum maiko ttaense sp. nov. , Pilophyllum insolitum Zheltonogova, Muco
phyllum cгateroides Ether. , Columnal'ia sogdiana sp. nov. ,  Evenlciella subhelenae sp.  nov . ,  
Е .  vinog1·adovi sp. nov. ,  Maikottia tul'kestanica Lavrus. , Stol'tophyllum simplex Wdkd, 
S.  auciatum Wdkd, Holmophyllum pseudocarinatum Stumm, Н. chavsakiajol'mis Lavгus. , 
Nipponophyllum reimani Lavrus. , Cystiphyllum ех gг. cylindl'icum Lonsdale, Ketophyllum 
sp . ,  Stringophyllum maikottaense sp.  nov. ; брахиоподы - Gypidula aff. pelagica Вагг. , 

Conchidium cf. Ьiloculal'e L. ,  С. Ьiloculal'e var. lajlakense Nikif. , С. cf. knighti So>v" Ca
marotoechia cf. modica Ва�т . ,  Lissat1·ypa columbella (Вап.) ,  Spil'igerina cf. sup1"ama1·gina
lis (Khalf . ) ,  S. cf. mal'ginalis (So\v.) ,  A t1·ypa suЫepida Ve1;n . ,  Pl'ol'eticularia cf. carens 
(J?arr. ) ,  Eospirifa sp. ,  Howellella cf. isfarensis Nikif. ; криноидеи - Syndetocl'inus sp.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 35 д .  

4 .  Серые органогенные, иногда ожелезненные доломитизированные песчаные 
известняr\и с включениями плохо 01штанных гале1\ черных !\ремней. Из этой пачки 
собраны: табуляты - Squameofavosites aff. sokolovi Cl1ekh" S. aff. tchemychevi Chekh. ,  
Pachyfavosites aff. kozlowskii Sok . ,  Cladopol'a sp . ,  Syl'ingopo1:a fel'ganensis Fom . ,  Н eliolites 
regularis Dun Val'. kuznetskiensis Tcheгn. ;  ругозы - Pilophyllum keysel'lingi Wdkd, 
Р .  insolitum Zheltonogova, Cil'cophyllum govorkovi sp. nov . ,  Mucophyllum crateroides 
Etheridge, A mandaraia prima sp. nov. , Fasciphyllum maikottaense Lavгus. ,  Tl'yp lasma 
ех gr. aequaЬile Lonsd" Stortophyllum simplex Wdkd, S. concavum Wdkd, S. crucia
tum Wdkd, Holmophyllum chavsakiaformis Lavrus. ,  Nipponophyllum l'eimani Lavгus" 
N. minimum Lavrus" Cystiphyllum ех gr. cylindricum Lonsdale, Gyalophyllum 
angelini Wdkd, G. asiaticum Lavгus. ,  Cayugaea secunda Lavгus. , Rhizophyllum gotlan
dicum (Roemer) , R .  elongatum Lindstг. , Ketophyllum sp . ,  A canthophyllum pseudohfi
lianthoides (Sherzei·) ; мшанl{И - Fistulipo1·a ех gr. triquetl'a Astгova; брахиоподы -

Conchidium cf. Ьiloculare L . ,  Pl'oreticularia carens Ваrг . ,  Spirigaina cf. supl'amargi
nalis (Khalf. ) ,  Punctatrypa cf. granulifera (Вагг. ) ,  Lissatl'ypa sp. ,  Decol'opugnax cf. 
linguata (Khod. ) ,  Glassia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность L1Q .;it. 

В долине сал Шишват нижняя часть вунжавсвого горизонта пред
ставлена глинистыми сланцами и песчанивами мощностью 85 .11i без ова
менелостей. Выше залегает крупнообломочный известковистый песчаник, 
в котором Т. В .  Шевченко (1966) собраны Pristiograptus aff. u ltimus 
(Perner) , Monograptus sp . ,  A trypa sp . ,  Spirifer sp . ,  Encrinurus ех gr. 
punctatus Wahl. Песчаник постепенно сменяется гравелитом с известко
вым цементом .  Количество гальки сильно варьирует. Местами галька 
отсутствует почти совершенно и порода превращается в известняк. Отдель
ные прослои представляют собою крупнообломочную известняковую 
брекчию. 

В цементе и известняковых обломвах гравелитов и брекчий в большом 
количестве встречены строматопороидеи I diostroma sp" табуляты: 
Squameofavosites sokolovi Chekh. ,  Favosites aff. rzonsnickyae Tchern. ,  
F .  p lurimispinosus D ubat" Heliolites sp . ,  S telliporella (?) sp . ;  ругозы: 
A mandaraia p rima sp. nov . ,  Pilophyllum insolitum Zheltonogova, Strombodes 
sokolovi Lavrus. ,  Spongophyllum halysitoides Etheridge, Tryplasma ех gr . 
aequaЬile Lonsdale, S tortophyllum simp lex Wdkd" S .  concavum Wdkd. , 
S .  cruciatum Wdkd . ,  S .  tenerum sp. nov" Holmophyllum markovskii  sp .  
nov . ,  Н. wedekindi sp .  nov . ,  Н. schischkatense sp. nov" Н. pseudocarinatum 
Stumm, Н. chavsakiaformis Lavrus. ,  Nipponophyllum reimani Lavrus" 
Cystiphyllum ех gr . cylindricum Lonsdale, Microplasma dybowskii sp. nov" 
Gyalophyllum angelini Wdkd . ,  G .  asiaticum Lavrus. ,  Cayugaea secunda 
Lavrus" Rhizophyllum gotlandicum (Roemer) , R .  elongatum Lindstrбm, 
Ketophyllum sp" мшанки: Fistulipora sp" Helopora sp. ,  брахиоподы: 
Retziella ех gr. weberi Nikif. , Protathyris cf. didyma Dalm . ;  криноидеи: 
Syndetoc1·inus sp . ,  Enallocrinus sp" Crotalocrinites sp" Decacrinus amanda-:
rensis Schewtschenko , Desmidocrinus sp" Pentagonopentagonalis anulus 
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Schewtschenko et Yeltyschewa, Cyclocyclicus ех gr. rarus Schewtschenko. 
Мощность 5 At . 

Далев залегают глинистые сланцы с Pristiograptus sp. и D ictyonema sp. ,  
чередующиеся с песчаниками и известняками, переходящими по прости
ранию в гравелиты. Мощность 5 м .  

Таким образом, общая мощность кунжакского горизонта в изученных 
разрезах варьирует от 95 At на Шишкате до 117  At на Майкотте. 

ШИШКАТСКИИ, КШТУТСRИИ И ПАНДЖРУДСКИИ ГОРИЗОНТЫ 

В сае Майкотта отложения нижнего девона представлены толсто
слоистыми светло-серыми кристаллическими зернистыми немыми доло
митами мощностью около 400 At, на размытой поверхности которых зале
гают красноцветные породы мезозоя и кайнозоя . 

Значительно более интересен разрез нижнедевонских отложений в сае 
Шишкат, где выделяются три горизонта: шишкатский, кштутсt-шй и пандж
рудский. 

Ш и ш к а т с к и й горизонт представлен гравелитами с известко
вым цементом, по простиранию переходящими в известняк с тонкими 
прослоями сланцев и песчаников . В данном горизонте обнаружены табу
ляты: Favosites cf. clarus Yanet, F. siЬiricum Peetz, Squameofavosites 
thetidis var. dentatus Leleshus, Pleuгodictyum multispinosum Leleshus, 
Rudakites multiformis Leleshus; ругозы: Barrandeophyllum perplexum 
Pocta. Retiophyllum mirum Pocta, Spongophyllum halysitoides Etheridge, 
Tгyplasma ех gr. aequaЬile Lonsdale, Stortophyllum crassiseptatum Lav
rus" Н olmophyllum taltiense Nikol . ,  Rhizophyllum gotlandicum (Roemer) , 
R .  enorme Etheridge, Pseudomicroplasma nesterovskii (Peetz . ) ,  Р .  devoni
cum Soshk. ,  Acanthophyllum ех gr. heterophyllum (M.-Edw. et Н . ) ,  А. ех gr. 
pseudohelianthoides (Sherzer) , Grypophyllum reimani Lavrus . ;  мшанки, 
брахиоподы: Schizophoria aff. ferganensis Nikif . ,  Stropheodonta costatula 
Barr . ,  Leptaena rhomboidalis Wilck. ,  Gypidula caduca Barr . ,  G. pelagica 
Barr . ,  G. cf. integra (Barr . ) ,  G. p roЫematica var .  crassa Khod . ,  G. cf. 
pseudoivdelensis Khod . ,  Clorinda pseudolinguifera Kozl . ,  С. cf. vijaica 
Khod . ,  Camarotoechia famula Barr" С. borealis (Schloth . ) ,  Lanceominia 
tarda (Barr . ) ,  Stegerhynchus cf. nympha (Barr . ) ,  Linguopugnoides carens 
(Barr . ) ,  Decoropugnax berenice (Barr . ) ,  Karpinskia sp . ,  A trypa cf. solo
vjiekhaensis Kul . ,  А. perpolita (Khod.) ; криноидеи: Ollulocrinus quin
quelobatus (Bather) , О. pribyli Bouska, О. tenessensis (Roemer) , Piso
crinus aff. gemmiformis Miller, Р .  tenuis Bouska, Hexacrinites spp . ,  Melo
crinites spp. Мощность 5 м. 

Т. В .  Шевченко (1966) отложения шишкатского горизонта включала 
в состав верхнего силура на основании присутствия в комплексе ряда: 
видов, характерных для кунжакского горизонта. Однако в целом комплекс 
окаменелостей данного горизонта в значительной степени обновлен. 
Здесь наряду с силурийскими уже присутствуют многие виды, позволяю
щие сопоставлять эти отложения с нижним девоном Урала, Кузбасса 
(томь-чумышские и крековские слои) и Алтая (соловьихинский известняк) . 

К ш т у т с к и й горизонт согласно перекрывает отложения шишкат
ского горизонта . Он представлен чередованием невыдержанных пачек 
известняков (иногда биогермов) , известковистых гравелитов ,  песчаников 
и сланцев с табулятами: Favosites brusnitzini Peetz . ,  F. ех gr. tarejaensis 
Tchern. ,  Squameofavosites ех gr. p lurimispinosus (Dubat . ) ,  Rudakites 
multiformis Leleshus; ругозами: Rhizophyllum schischkaticum Lavrus. ,  
Spongophyllum kettneri P1·ant J ,  Acanthophyllum pseudohelianthoides 
(Sherzer) , А .  schischkaticum Lavrus. ,  Lyrielasma ех gr. halliaforme (Soshk.) ,  
A ulacophyllum sulcatum d 'OrЬigny, Pseudomicroplasma sp . ;  мшанками: 
Fenestella colporata Wasch. ,  Semicoscinium speciosum Wasch. ,  Unitrypa 
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granulata Wasch . ;  брахnоподами: Schizophyria cf . striatula (Schloth) , 
Fascicostella gervillei Barr . ,  Leptaena cf. rhomboidalis Wilck. ,  Cymostrophia 
aff. stephani (Barr . ) ,  С. cf. alta Kulkov, Clorinda vijaica Khod. ,  Stegerhyn
chus cf. nympha (Barr . ) ,  S .  путрhа var. emaciata (Barr . ) ,  Latonotoechia 
cf. atrypoidea Nikif. , A trypa lazutkini Aleks . ,  А. (Desquamatia) aff. suba
liensis Nikif . , Eospirifer vetulus (Eichw.) ,  Eomartiniopsis cf. superstes 
(Barr . ) ,  Carinatina arimaspa Eichw. ,  Sieberella cf. sieberi Buch . ,  Karp in
skia conjugula Tschern. ,  Cyrtina cf. heteroclita Defr . ,  криноидеями. 
В подошве, кровле и средней части горизонта встречены остатки грапто
литов М onograptus hercynicus Perner. Мощность кштутского горизонта 55 Jlt. 

П а н д ж р у д с к и й горизонт в долине сая Шишкат представлен 
глинистыми и песчано-глинистыми сланцами с прослоями органогенных 
Известняков . Комплекс форм данного горизонта чрезвычайно разнообра
зен - это табуляты: Favosites aberrans Regnell, Squameofavosites spp . ,  
Emmonsia spp . ,  многочисленные ругозы, брахиоподы: Schizophoria cf. 
striatula (Schloth. ) ,  Leptaena rhomboidalis Wilck. ,  Stegerhynchus nympha 
(Barr.) , Carinatina arimaspa Eichw . ,  Cymostrophia aff. stephani (Barr . ) ,  
С .  cf. alta Kulkov . ,  Eospirifer vetulus (Eichw.) , Е. cf. secans (Barr . ) ,  
Sieberella cf. sieberi Buch . ,  Stegerhynchus cf. pseudolivonicus B arr . ,  
Karpinskia conjugula Tschern. ,  Chonetes ferganensis Nikif. , С. cf. rectisp ina 
Khalf . ,  Clorinda aff. alaica Nikif. , Sieberella cf. weberi Khod . ,  Nymphor
hynchia alata Khod . ,  Uncinulus kekelikensis Nal . ,  Punctatrypa o lgae N al . ,  
Spirigerina marginaloides (Nal . ) ,  Quadrithyrina cf. ivanovae Havl . и др. ;  
многочисленные мшанки родов Fenestella, Hemitrypa, Semicoscinium, 
Loculipora, Unitripa, Reteporina, описанные Л. И. Вашуровой (1964) как 
новые виды; криноидеи: Melocrinites gibbosus Goldf . ,  Hexacrinites cf. 
elongatus Goldf. и др . ;  гастроподы: Tremanotus polygonus Barr . ,  Euompha
laptems alata (Hisiнger) , Discordichilis mollis (Lindstr. ) ,  Oriostoma barran
dei Munier, Orthonychia bohemica Perner, О. p roecra Barr . ,  Hercynella bo
hemica Barr . ,  S trophostylus undulatus Ochlert . Мощность 30 Jlt. 

О П 11 С А О И Е Р У l' 0�3 

Т И П  COELENTERATA 
О Т Р Я Д  RUGOSA M.-EDW ARDS ЕТ HAIME 

ПОДОТРЯД STREPTELASMATINA WEDEKIND, 1 927 

С Е М  Е И С Т  В О LACCOPH YLLIDAE GRABAU, 1928 

Р о д Retiophyllurn Pocta, 1902 

Т и п о в о й в и д: Retiophyllum mirnm, Pocta, 1902, р. 23. Чехосло
вакия. Верхние конепрусские слои, нижний девон. 

Д и а г н о з. Одиночные кораллы с осевой трубкой, образованной 
·Осевыми концами септ 1 -го порядка при помощи небольшого количества 
.стереоплазмы. Хорошо развитые септы 2-го порядка вильчато примыкают 
к септам 1-го порядка. Все септы местами прерываются крупными лонс
далеоидными диссепиментами. Пузырчатая зона состоит из крупных 
плоских диссепиментов, круто наклоненных к центру коралла.' Перифери
ческие днища, расположенные между зоной диссепиментов и осевой труб
кой, круто поднимаются к последней. Осевые днища горизонтальные. 

3 а м е ч а н и я. Объединение Retiophyllum и Barrandeophyllum 
в рамках одного рода (Hill, 1956; Schouppe, 1954) представляется невер
ным, поскольку появление пузырчатой ткани в различных филогенети-
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·ческих ветвях ругоз является крупным эволюционным сдвигом. Близость 
внутреннего строения представителей этих родов позволяет предполагать 
их тесную генетическую связь . 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Нижний девон Чехословакии и Центрального 
Таджикистана. 

Retiophyllum miritm Poeta,  1902 

Табл. VI ,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п - Retiophyllum mirum, Pocta, 1902, стр .  180 ,  табл. 108, 
фиг. 6, Чехословакия, Баррандиен, верхние конепрусские слои, нижний 
девон. 

М а т  е р  и а л. 30 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е.  Кораллы конической формы, длиной около 20 ��.м . 

Чашка глубокая, бокаловидная . Внешняя стенка сравнительно тонкая 
{0 ,2-0,3 .мм) . 

Септы двух порядков на периферии имеют треугольные утолщения . 
На расстоянии приблизительно около 1 / 3 радиуса от стенки Rоралла 
<:епты 2-го порядка примыкают к боRовой поверхности септ 1-го порядка. 

Булавовидно утолщенные осевые концы септ 1-го порядRа, более или 
менее. загибаясь и соединяясь стереоплазматической тканью, образуют 
осевую трубку, имеющую в поперечном сечении круглое или эллипти
ческое очертание. Среди септ 1-го порядка выделяются главная и проти
вополо:шная, возле Rоторых септы 2-го порядка обычно недоразвиты или 
отсутствуют. 

.м экз.  Высота Диаметр 

16/668 Не более 9 
20 

\ 

16/560 То же 7 

16/1004 )) )) 8 

Размеры1 .'н.111.. 

Количество 
септ 

20 септ 
1-го порядка 

18 септ 
2-го порядка 

19 септ 
1-го порядка 

17 септ 
2-го порядка 

19 септ 
1-го порядка 

1 7  септ 
2-го порядка 

Форма и диа
метр осевой 

трубки 

Эллиптическая, 
·1 ,5 и 2 ,0 

Круглая, 1 ,5 

Эллиптическая, 
2 ,7  и 3,2 

Ширина 
зоны пу

зырей 

2 ,0 

1 ,0 

0 ,6 

Ширина Rоличе-
зоны пери- ство осе

фериче- вых днищ 
ских днищ на 5 �'-'' 

1 ,5 8 

1 ,0 8 

1 ,9 5 

На периферии септы обоих порядRов прерываются крупными лонсда
леоидными диссепиментами, которые могут быть развиты не по всей оRруж
ности коралла. 

В продольном сечении отчетливо различаются три зоны. Перифери
ческая зона состоит из 2-4 рядов неравномерных крупных (до 4 �i�i 

в длину) и мелких (0 ,6  .м�� в длину) , круто нанлоненных внутрь норалла 
диссепиментов .  Средняя зона представлена периферичесними днищами
пластиннами, нанлоненными н периферии норалла и опирающимися 
.с одной стороны на осевую трубну, а с другой - на диссепименты Rрае
вой зоны. Иногда на границе зон диссепиментов и днищ наблюдаются 
узние горизонтальные дополнительные пластинни. 

Центральная зона представляет собой осевую трубну, в ноторой распо
ложены осевые днища: полные, реже неполные горизонтальные пластинки. 
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Диссепименты и днища (особенно осевые) часто утолщены небольшим 
количеством стереоплазматической ткани. 

с р а в н е н и е. Насколько можно судить исходя ИЗ краткого оnи
сания и изображения поперечного среза, приведенных Почта (Pocta, 
1902) , чешские экземпляры этого вида ничем существенным не отличаются 
от таджикистанских. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон 
прусские известняки) и Центрального 
горизонт) . 

Чехословакии (верхние коне
Таджикистана (шишкатский 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный склон Зеравшанского хребта, 
сай Шишкат, левый борт, шишкатский горизонт нижнего девона. 

С Е М  Е :й С Т  В О POL YCOE LIIDAE ROEMER, 1883 

Р о д Arnandaraia 1 gen. nov. 
Т и п о в о й в и д: Amandaraia prima sp.  nov .  Долина р .  Зеравшан, 

кунжакский горизонт. 
Д и а г н о  з. Кораллы одиночные. На всех стадиях роста хорошо 

развиты только четыре первичные септы. Днища горизонтальные, полные. 
Диссепименты и стереоплазматическое утолщение септ отсутствуют на 
всех стадиях роста . 

3 а м е ч  а н  и я .  Данный род относится к полицеллиидам условно,  
так как представители этого семейства характеризуются более или менее 
резким стереоплазматическим утолщением внутреннего скелета с запол
нением стереоплазмой полости коралла на начальной стадии его роста 
(Hill , 1956; Соколов , 1960) , чего не наблюдается у Amandaraia. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Долина р.  Зеравшан, кунжакский горизонт . 

A1nanda1·aia p1·i1na 2 sp. nov. 

Табл. VIII ,  фиг. 1 -4 

Г о л  о т  и п - экз. 8836/245 в колл . музея УГ СМ Таджикской ССР3, 
изображен на фиг. 3, табл . VIII настоящей работы. Северный склон Зерав
шанского хребта, сай Шишкат, ' левый борт, кунжакский горизонт. 

Диагноз соответствует родовому. 
М а т е р  и а л . 12 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кораллы субцилиндрической формы диаметром 

поперечного сечения от 6 до 12 мм. Чашки глубокие, с крутыми или отвес
ными стенками. Эпитека не наблюдалась. 

В поперечных сечениях четыре первичные септы ре:шо выделяются 
крупными размерами, выступая во внутреннюю полость на расстояние 1 / 2-2  / 3 радиуса . На всех стадиях роста они не несут никаких стерео плаз
матических утолщений. 

В расположении септ заметна билатеральная симметрия , подчеркиваю
щаяся тем, что боковые септы обычно располагаются несколько ближе 
к главной септе , чем к противоположной. 

Вторичные септы развиты слабо. В некоторых экземплярах дажв 
не заметна сегментация ободка , но в других отчетливо различается чередо
вание септ двух порядков : сливаясь, септы образуют сравнительно узкий 
(0,5 �t�t) ободок ,  за пределы которого септы 2-го порядка не выступают, 
а вдвое более длинные вторичные септы 1 -го порядка выступают в виде 

' Название рода происходит от сая Аман-дара. 
: Prima (лат. )  - первая. 
' Управление геологии Совета Министров Таджиисиой ССР.  
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коротких зубцов . При диаметре коралла 5 ,5 мм расположение и коли
чество септ выражаются формулой Г4Б7П7Б5Г-27.  

Днища горизонтальные, обычно полные плоские или слабоизогнутые , 
сравнительно редкие (на 5 мм - 4-5 днищ) . 

i М е с т о н а х о ж д е н и е. Южный склон Туркестанского хребта, 
долины саев Майкотта и Аман-дара. Северный склон Зеравшанского 
хребта, сай Шишкат, левый борт; кунжакский горизонт. 

С Е М  Е Й  С Т  В О KODONOP H Y LLIDAE WEDE КIN D ,  1927 

Р о д Circophyllu'ni Lang et Smith, 1939 

Т и п  о в о й  в и д: Rhizodes samsugnensis Smith and Tremberth, 1927, 
:р .  312. О-в Готланд, лудлов , горизонт «f». 

Д и а г н о з. Ветвистые колонии. Септы длинные, тонкие, на пери
ферии утолщаются и сливаются в ободок ,  диафрагматофорные. Днища 
выпуклые. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  О-в Готланд, Салаир, Урал, верхний силур .  
Долина р .  Зеравшан, кунжакский горизонт. 

Ci1•copliyllum govм·kovi 1 sp. nov. 

Табл. VI ,  фиг. 3 

Г о л  о т  и п - экз . .№ 4709/100 в колл. музея УГ СМ Таджикской ССР , 
изображен на табл. VI , фиг. 3 настоящей работы. Южный склон Турке
·станского хребта, сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з. Почкование боковое. Диаметр кораллитов до 8 мм. 

Число септ около 22. Осевое отложение стереоплазмы не наблюдается. 
М а т е р и а л .  Одна колония хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Коралл образует кустистую колонию путем боI{Ового 

почкования . Диаметр колонии около 200 мм при высоте около 200 .мм. 

Д иаметр кораллитов до 8 мм. 

Септы двух порядков. Сливаясь на периферии, они образуют ободок, 
слабоутолщающийся в онтогенезе. У зрелых I{Ораллитов ширина ободка 
достигает 1 м.и . Септы 1-го порядка длинные, достигают оси нораллитов,  
прямые или слабоизвилистые, со слабозаметной наринацией, в центре 
слабо завиваются. Септы 2-го порядI{а нороткие, почти не выступают 
из ободка. Общее число септ при диаметрах кораллитов 6-8 м.м равно 
(19-22) х 2. 

Днища частые (на 10 �tм оноло 14) ,  полные, вьшунлые. 
У молодых кораллитов при диаметре около 2 мм некоторые септы мо

гут не достигать центра, тогда нан другие соединяются у оси в группы. 
Ободок сравнительно узкий, днища более редкие (на 7 �tм - 7 днищ) , 
горизонтальные. 

С р а в н е н и е. Описанный вид по размеру кораллитов и числу септ 
·близок С. samsngnensis Sшith et Tгembeгt,h . Однано , нан указали авторы, 
ДJIЯ посJiеднего характерны осевое отложение стереоплаз:мы и парриси
дальное nочнование, что не наблюдается у нашего вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Южный снлон Турнестанского хребта, 
сай Майкотта , нунжаксний горизонт. 

Р о д Maikottapliyllurn 2 gen. nov. 

Типовой вид - М aikottaphyllum maikottaense sp. nov . Южный с1шон 
Туркестансного хребта , кунжансний горизонт. 

' Вид назван в честь геолога А. А. Говоркова. 
' Название рода происходит от сал Майкотта. 
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Д и а г н о  з .  Септы тонкие, двух порядков , на периферии ре:шо утоЛ ·· 
щаются и сливаются в ободок, постепенно расширяющийся в онтогенезе .  
Межсептальный аппарат псевдоплеонофорный. 

3 а м е ч  а н  и я. Данный род близок Pilophyllum Wedekind , 1927.  
отличаясь от него псевдоплеонофорным строением. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Долина р.  Зеравшан, кунжакский горизонт. 

Maikottapliyllum maikottaense 1 sp . поv. 

Табл. VII,  фиг. 1 

Г о л  о т  и п - экз. 4713/5 в колл. музея УГ СМ Таджикской ССР. 
изображен на табл. VII ,  фиг. 1 настоящей работы. Южный склон Туркестан
ского хребта, сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з. Крупный (до 25 м�� в диаметре) одиночный коралл. 
Ширина ободка 2 ,0-3,5 �i�i . Септы вне ободка резко утончаются и слаб(} 
завиваются . Число их 45 х 2. Расстояние между днищами в осевой части 
коралла 2 ,0-3,0 ��м. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н  и . е .  Одиночный коралл субцилиндрической формы с диа

метром: поперечного сечения около 25 мм. Эпитека с широкими округ
лыми продольными ребрами и пережимами омоложения «конус в конус» . 

Септы двух порядков . Соприкасаясь утолщенными периферическими 
концами, они образуют ободок ,  ширина I{Оторого при диаметре коралла 
25 �i�i равна 2 ,0-3,5 м��. Вне ободка септы резко утончаются и слабо за
виваются, местами можно видеть слабые карины. Септы 1-го порядка 
не доходят до центра, оставляя широкое пространство (около 10 мм) 
в центре коралла свободным: от септ. Септы 2-го порядка наполовину 
нороче септ 1-го порядка. Общее число септ при диаметре 25 мм равно· 
45 Х 2 .  Местами в ободке септы теряют стереоплазматическое утолщение , 
в результате чего ободок расщепляется подобно тому, кан это изображен(} 
Веде1шндом (Wedekind) , 1927, табл . 8,  фиг. 3 для Pilophyllum keyserlingi. 

Межсептальные элементы скелета имеют псевдоплеонофорное строение . 
Днища широкие или слабовогнутые. На наждое днище опираются много
численные дополнительные пластинки, образующие псевдопузырчатую 
ткань. Днища совместно с опирающимися на них псевдопузырями обра
зуют более или менее четкие системы, расстояние между которыми в осе
вой части I{Оралла равно 2-3 мм! Местами днища утолщены стерео� 
плазматичесной тканью . 

М е с т  о н а х  о ж д е н и е .  Южный снлон Туркестансного хребта. 
сай Майнотта, кунжакСI{ИЙ горизонт. 

Р о д Pilopl·iylliиn Wedekind, 1927 

Т и п  о в о й  в и д :J Pilophyllum keyserlingi Wedekind , 1927, S .  34, 
39 . О-в Готланд, Линденлинт. Лудловский ярус, слои Hemse. 

Д и а г н о  з .  Одиночные или (реже) ветвистые кораллы. От слияния 
утолщенных периферичесних нонцов септ образуется ободон, обычно 
более или менее расщепленный лонсдалеоидными диссепиментами. Днища 
вьшунлые. 

3 а м е ч  а н  и я.  Виды с осевым: номплексом, описанные Д .  Л .  Кальо· 
(1958) из лландовери Эстонии, очевидно , должны быть выделены в осо
бый род. К роду Pilophyllum не должны относиться «Pilophyllum» moyero
ense Ivanovsky, 1963, из венлона Сибирской платформы и Зеравша�о-Гис-

1 Название вида происходит от сая Майкотта.  
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сарской области, у которого лонсдалеоидные диссепименты совершенно 
отсутствуют. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур о-ва Готланд, Подолии (ма
линовицкий горизонт) , Свентокшиских гор (жепиньские слои) , Китая. 
В Центральном Таджикистане виды этого рода встречены в кунжакском 
горизонте . 

Pilopli yllum keyse1•lingi Wedekind, 1927 

Табл. VII ,  фиг. 2 

1 927. Pilophyllum keyserl ingi: W е d е k i n d, стр. 39, табл. 8, фиг. 3, 4. 

Г о л  о т  и п - Pilophyllum keyserlingi , Wedekind ,  1927, стр.  39 ,_ 
табл. 8, фиг. 3, 4, о-в Готланд , гора Линде, верхний силур, слои Hemse. 

М а т е р  и а л. Один экземпляр (No 4711 /29) удовлетворительной· 
сохранности. 

О п и с а н и е.  Одиночный субцилиндрический норалл , несколько . 
сжатый с боков (диаметры 1 7  и 26 ...1tм) . Характерны резкие пережимы омоло- . 
жения. Эпитека с широкими продольными ребрами. Септы двух порядков. 
Длинные , радиально направленные, слабокаринированные септы 1 -го . 
порядка достигают центра , где слабо завиваются. Септы 2-го порядка 
значительно короче ; их осевые концы едва выступают из широкого (3-
6 ...1tм) ободка, образованного в результате слияния утолщенных перифери
ческих концов септ обоих порядков . В поперечном сечении с диаметрами 
16 ,5 и 22,0 M...1t число септ 33 х 2 , в сечении с диаметрами 1 7  и 26 мм -
44 х 2. 

Лонсдалеоидные диссепименты, расщепляющие ободок , крупные, не- -
многочисленные (2-3 ряда) , почти вертикальные . Днища выпуклые, . 
неполные , со слабо намеченной дифференциацией на широкую осевую . 
и узкую периаксиальную серии. 

Ранние стадии роста отличаются полным отсутствием краевых дис- . 
сепиментов . 

С р а в н е н и е. Описанный экземпляр по всем основным признакам 
сходен с готландскими представителями этого вида. Небольшое отличие, 
относящееся, по всей вероятности, к категории внутривидовых , прояв
ляется в неСI{Олько более сильном развитии в осевой зоне нашего экзем
пляра стереоплазматической ткани. 

Pilophyllum keyserlingi Wclkd . близок виду Р. weissermeli Wdkd . ,  
от которого отличается главным образом меньшим развитием краевых 
пузырей. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур, лудлов о-ва Готланд, кун
жакский горизонт Таджикистана. 

Pilopliyllnm insolitiиn Zheltonogova, 1 961 

Табл. VI I ,  фиг. 3 ,  4 

1 961 . Pilophyllum inso litum: JH е л т о н о г о в а, стр. 78, табл. 5-18 

Г о л о т и п  - экз . No 777 в колл. Зап.-Сиб. геологического управле- -
ния , салаир , томь-чумышские слои нижнего девона. 

Д и а г н о з. При диаметре 1 7-30 ...1tм насчитывается (27-42) Х 2 тон
ких септ. Ободок узкий. Лонсдалеоидные диссепименты развиты нерегу
лярно , относительно мелкие. Пузырчатая ткань хорошо развита (до 15 ря- . 
дов) . Днища выпуклые с осевым прогибом. 

М а т е р  и а л . Двадцать шесть экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кораллы одиночные , иногда встречаются экземпляры , 

с небольшими краевыми почками. 
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Септы двух порядков . Тонкие , иногда слабоизвилистые. Септы 1 -г о  
порядка достигают или почти достигают центра ,  где слабо завиваются ; 
септы 2-го порядка имеют длину от 112 до · 3 / 4 длины септ 1-го порядка .  

Размеры (л•лt) и ноличество септ 

No ЭRЗ. Диа- Ноличе- No экз. 
Диа- Ноличе-

метр ство септ метр ство септ 

4712/27 1 7  36Х 2  8836/8 22 35Х 2  
4713/3 18  34Х 2 8836/8 22 40Х 2  
4714/12 19 42Х 2  

Ободок узкий, ширина его колеблется у различных экземпляров 
от 0,5 до 2 ,0 J>t.лt. Лонсдалеоидные диссепименты развиты не регулярно, 
относительно мелкие , прерывают септы обоих порядков . Многочисленные 
(до 15 рядов) сравнительно мелкие диссепименты образуют перифериче
скую зону, ширина которой равна около 2 / 3 радиуса кораллитов. 

Днища неполные , выпуклые,  с осевым прогибом, обычно дифференци
руются на осевую и периаксиальную серии. 

С р а в н е  н и  е. Описанные экземпляры не отличаются от типовых . 
Описываемый вид слабым развитием ободка, количеством септ, характе
ром днищ напоминает Pilophyllum sayuhoense Wang, 1944, но отличается 
более широким диссепиментариумом, состоящим из многочисленных 
сравнительно мелких диссепиментов . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р  а н  е н и  е. Салаир , окрестности г.  Гурьевска , томь
чумышские слои. В Центральном Таджиrшстане вид встречен на южном 
склоне Туркестанского хребта в долине сал Майкотта и на северном 
склоне ЗеравшанСI{ОГО хребта в долине сал Шишкат, I{унжакский горизонт. 

ПОДОТРЯД COLUMNARIINA ROMINGER.  1876 

С Е М Е Й С Т В  О COLUMNARIIDAE ROMINGER, 1876 

Р о д  Colиmn aria Goldfuss, 1826 

\ Л е к  т о т  и п - Columnaria sulcata Goldfuss, 1826 (избран МсСоу, 
1849 , р .  121) . Рейнские сланцевые горы, живетский ярус. 

Д и а г н о з .  Цериоидные кораллы, состоящие из мелких коралли
тов . Септы двух порядков . Септы 1-го порядка обычно длинные , достигают 
или почти достигают центров кораллитов . Септы 2-го порядка J{Ороткие. 
Периферическая стереозона относительно узкая. Днища обычно слабо
выпуклые. Диссепиментариум узкий (1-2 ряда) , прерывистый. 

С р а в н е н и е. Наличие узкого невыдержанного диссепиментариума 
наряду с другими призна�{а�vrи сближает Columnaria с Loyolophyllum Chap
man, 1914. Возможно , что изучение австралийского материала,  как это 
уже указал Глинский (Glinski , 1955) , приведет к выводу об их синонимич
ности. 

От близкого Hexagonaria Gurich, 1896, рассматриваемый род отличается 
более слабым ' развитием пузырчатой ткани. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний девон Европы. В Центральном Та
джикистане представители рода обнаружены на южном склоне Турке
стансного хребта в отложениях кунжанского горизонта. 
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Golu1nna1·ia sogdia1ia 1 sp . nov. 

Табл. VII I ,  фиг. 1 

Г о л  о т  и п :  экз. 4712/7 в колл. музея -УГСМ Таджикской ССР, 
изображен на фиг. 1 ,  табл. VIII  настоящей работы. Южный склон Турке
�танского хребта , сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з . Диаметр кораллитов 3 ,0-3,2 мм . Септы, число которых 
{10-14) Х 2 ,  частично прерываются лонсдалеоидными диссепиментами. 
Днища слабо-выпуклые, сильно пузырчато-расщепленные. 

· 

М а т  е р  и а л. Четыре полипняка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Полипняки цериоидные, разрастающиеся путем меж

стенного почкования. Кораллиты мелкие (до 3,0-3,2 мм) . 

Септы двух порядков . Септы 1-го порядка достигают центра , где не
которые из них могут соединяться осевыми концами. По направлению 
от центра к периферии они постепенно утолщаются и сливаются, образуя 
совместно с септами 2-го порядка стереозону шириной до 0 ,5  мм. Септы 
2-го порядка короткие: их длина равна 1 /4-1/ 3  длины септ 1-го порядка. 
По своему строению они аналогичны периферической части септ 1-го 
порядка. Септы обоих порядков слабоизвилистые, часто в их располо
жении заметна двусторонняя симметрия. В зрелых кораллитах септы 
частично прерываются лонсдалеоидными диссепиментами. Последние 
часто несут на себе стереоплазматическое утолщение. 

· 

Диссепиментариум узкий. -Уплощенные, вытянутые вдоль стенок корал
литов диссепименты развиты спорадически и образуют 1 ,  реже 2 ряда. 
Днища слабовыпуклые, сильно пузырчато-расщепленные. Среднее рас
стояние между ними составляет 0,5 .мм. 

С р а в н е  н и  е. От Columnaria sulcata Goldf. этот вид отличается 
более интенсивным развитием лонсдалеоидных диссепиментов (Хилл 
отмечает у С .  sulcata прерывание лишь единичных септ) , более мелкими 
кораллитами, более длинными септами и сильно расщепленными днищами. 

От имеющего близкое строение днищ С. junkerbergiana Glinski из эй
феля Рейнских сланцевых гор новый вид отличается развитием лонсда
леоидных диссепиментов , значительно меньшим диаметром кораллитов 
и меньшим числом септ. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Южный склон Туркестанского хребта , 
сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

С Е М Е Й С Т В  О S PONGOPH YLLIDAE D YBOWSKI, 1873 

Р о д Spongophyllum M.-Ed,vai·�s et H aime, 1 851 

Т и п  о в о й  вид: Spongophyllum sedgwicki M .-Edw. е�  Н" 1851 ,  
р .  451 ,  Англия , Торкуэй, Девоншир , девон. 

Д и а г н о з . Цериоидные I{Олонии. Септы тонкие, немногочисленные, 
более или менее прерванные на периферии лонс,rJалеоидными диссепи
ментами, у некоторых видов сильно редуцированные. Относительно узкая 
центральная зона пересекается горизонтальными или вогнутыми, обычно 
частыми днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Род известен от верхнего силура до сред
него девона в Европе, Азии и Австралии, в среднем девоне он обнаружен 
в Америке. В Центральном Таджикистане его виды встречены в верхнем 
силуре и нижнем девоне. 

1 Sogdiana - древняя область в Средней Азии. 
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Spo11gopltyllum maikot taense 1 sp . noY. 

Табл. VI I I ,  фиг. 6 ,  7 

Г о л  о т  и п - экз. 4714/1 в колл. музея "УГ СМ Таджикской ССР" 
изображен на табл. VII I ,  фиг. 6 настоящей работы. Южный склон Турке
станского хребта , сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о  з. Диаметр кораллитов 3 ,5-5,0 мм. Стенка тонкая
(0, 1  мм) . Число септ 1-го порядка 12-16.  Невыдержанная зона лонсда

. леоидных диссепиментов не превышает 1 12 радиуса кораллитов . Пузырча
тая зона состоит из двух рядов . Днища узкие (1 /0 диаметра) , многочислен
ные (на 1 лмt 4-5) . 

М а т е р и а л .  Тринадцать полипНЯI{ОВ хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Колонии массивные, разрастающиеся путем межстен

ного почкования, состоящие из мелких (3 ,5-4,0, редко 5 мм в диаметре) 
полигональных (5-8-, но обычно - 6-гранных) кораллито:В . Полипняки 
небольшие : диаметр их, I{ак правило,  не превышает 50 млt при высоте· 
около 35 мм) . 

Тонкие радиально направленные септы 1-го порядка достигают центра,. 
но на периферии более или менее сильно прерываются крупными лонсдалео
идными диссепиментами, в связи с чем большинство из них не достигает
стенок кораллитов . Септы 2-го порядка, как правило,  сильно редуциро
ваны и наблюдаются лишь в виде коротких зубцов между септами 1-го  
порядка. 

Ниже показана зависимость числа септ от диаметра кораллитов: 
Диа- Ноличе- Диа- Rол:иче-

No энз. 
метр СТВО .м экз . 

метр с тв о 
норал- септ 1-го нор ал- септ 1-го 
литов, порядна литов, порядна 

.м.м .AL.Лt 
4714/1 4 ,0 12 4714/2 5 ,0 16 
4714/1 3,8 12 4714/44 3,5 12 
4714/1 3,5 10 4714/44 4 ,0 14 

Стенки кораллитов топкие (0,1 мм) , прямые или слабоизвилистые" 
местами несущие зубцевидпые основания прерванных септ. Невыдержан
ная зона лонсдалеоидных диссепиментов обычно равна менее половины 
радиуса кораллитов.  

Пузырчатая зона состоит из двух рядов диссепимептов. Перифериче
ские более Rрупные диссепимепты · почти горизонтальны, внутренние не
сколько мельче и расположены круче. 

Зона днищ узкая (около 1 / 3 диаметра кораллита) . Днища полные , вогну
тые, частые (па 1 мм - 4-5) . Ранние стадии роста характеризуются 
очень слабым развитием септ. 

С р а в н е н и е. По характеру пузырчатой ткани и размерам коралли
тов данный вид близок Spongophyllum halysitoides Etheridge ,  1918,  но от
личается от него более сильным развитием септ и более тонкой стенкой, 
не имеющей характерных утолщений, придающих стенкам S. halysitoide$: 
вид цепочек Н alysites. 

· М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Южный СI{ЛОН Туркестанского хребта ,  
сай Майк.отта , кунжакский горизонт. 

Spongopltyllum pseiuloltalysitoides 2 sp . п о v .  
Табл. I X ,  фиг. 3 

Г о л о т и п  - ЭI{З . 4714/50 в колл . музея "УГ СМ Таджикской ССР" 
изображен на табл. IX , фиг. 3 настоящей работы. Южный склон Турке
станского хребта , сай Майкотта, кунжакский горизонт. 
1 Название вида происходит от сая Майнотта. 
2 Вид близон S. halysitoides Etheridge. 
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Д и а г н о з .  Диаметр кораллитов 3 ,5-4,8 мм. Стенка узкая (до 
0 , 1  мм) . Септы сильно редуцированы, совершенно отсутств'уют или только 
в центре наблюдается 10-12 септ 1-го порядка. Пузыр'Jатая зона состоит 
из двух рядов диссепиментов . Днища узкие (1/п диаметра) . На 1 .м�t при
ходится 2-3 днища. 

М а т е р  и а л . Две колонии хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Колония массивная , разрастающаяся путем межстен

ного почкования , состоящая из мелких (3 ,5-4,8 мм) кораллитов. Полип
няк крупный: 1 70 мм Х 280 мм при высоте 110  м. 

Септы во многих кораллитах совершенно отсутствуют,  или в центре 
кораллитов сохраняются небольшие отрезки септ 1-го порядка. Септы 
2-го порядка не развиты. Число септ 1-го порядка - 10-12. Стенки 
кораллитов чрезвычайно тонкие (0,05-0,1 �tм) , прямые или слабоизви
листые, совершенно лишенные септальных образований. Крупные лонс
далеоидные диссепименты, часто охватывающие более половины онруж
ности нораллитов, также не несут никаких стереоплазматических 
утолщений. 

Пузырчатая зона состоит из двух рядов диссепиментов . Перифериче
ские диссепименты более крупные, внутренние - более мелкие. Зона 
днищ узкая (около 1 /5 диаметра кораллита) . Днища полные, горизонталь
ные, расположенные через неравные промежутни. На 1 .м�t приходится 
2-3 днища. , 

Ранние стадии роста харантеризуются полным отсутствием септаль
ных образований. 

С р а в н е  н и  е. Данный вид весьма близок S. halysitoides Etheridge, 
от которого отличается отсутствием характерных утолщений,�придаюЩих 
стенкам вид цепей хализитид. От S. maikottaense sp. nov. он отличается 
более сильной редукцией септального аппарата. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Южный склон Туркестанского хребта , 
сай Майкотта , кунжакский горизонт. 

Р о д  Evenkiella Sosl1kina, 1955 

Т и п  о в о й  в и д: Evenkiella helenae, Сошкина , 1955 , стр .  126. 
Сибирская платформа , верхний лландовери. 

Д и а г н о з .  Кораллы колониальные. Септы тонкие, пластинчатые, 
часто прерываются лонсдалеоидными диссепиментами. Днища плоско
выпуклые, обычно расщепленные. На ранних стадиях нораллиты срав
нительно долго сохраняют диафрагматофорное строение. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п  р о с т р  а н  е н и  е .  Представители рода известны из верхнего 
лландовери Сибирской платформы. В Зеравшано-Гиссарской области 
они встречены в отложениях верхнего силура. 

Evenlr,iella vinogradovi i sp . п о '' .  
Табл. IX ,  фиг. 1 

Г о л  о т  и п - экз. 4712/2 в колл. музея УГ СМ Таджикской ССР, 
изображен на табл. IX ,  фиг. 1 настоящей работы. Южный склон Турке
станского хребта, сай Майкотта , нунжакский горизонт . . 

Д и а г н о з . Диаметр кораллитов 2,5-4,0 �· Септы 1-го порядка 
обычно протягиваются к центру, где могут соединяться в группы по 3-4, 
но часто сильно редуцированы. Септы 2-го порядка короткие. Число септ 

1 В:ид назван в честь геолога П. Д. Виноградова. 
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(10- 1 4) х 2. Диссепименты образуют 1 -4 ряда. Днища частые (2-3 
на 1 мм) , полого-выпуклые. 

М а т е р и а л .  Два полипняка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Полипняки неправильной грибовидной формы высо

той около 65 м�t, диаметром 90-1 10 мм, состоящие из мелких (2,5 -
4,0 �tм) полигональных кораллитов . Стенки Rораллитов прямые или изви
листые, толщиной 0 ,05 �tм. 

Септы двух порядков . Септы 1 -го порядка тонкие, пластинчатые, 
у многих кораллитов протягиваются R центру, где соединяются осевыми 
концами. В других кораллитах только часть септ соединяется в центре, 
тогда каR другие, более короткие, примыкают к их боковой поверхности. 
Иногда наблюдаются кораллиты с сильно редуцированным септальным 
аппаратом. "У зрелых коралл·итов большинство септ не доходит до стенки, 
прерываясь лонсдалеоидными диссепиментами. Септы 2-го порядка очень 
Rороткие (0 , 15  �tм) в виде зубцов на стею<ах кораллитов , соответствующих 
периферическим утолщениям септ 1 -го порядка. Иногда подобные же  
отрезки септ 2-го порядка видны на  поверхности лонсдалеоидных диссепи-
ментов . 

Ниже показана зависимость числа септ от диаметра кораллитов: 

Диа-
Количе-

Диа-
Rоличе-

ство ст во м экз. метр, септ 1-го J\I\ Эl{З. метр, сеnт 1-го .м .. м. порядка ..-И.ЛL порядка 

4712/2 2,5 12 4712/2 3,7 14 
4712/2 2,1  10 4712/2 2,8 \ 12  
4712/2 1 ,5 10 4712/2 3,0 12 

Пузырчатая ткань в онтогенезе появляется сравнительно поздно. 
На большей части длины кораллита она состоит из 1 -2 рядов и только 
на самой зрелой стадии роста может расширяться до 3-4 рядов. . 

Днища полого-выпуклые, слаборасщепленные , обычно частые (2- 3  
на 1 мм) . В нормально развитых Rораллитах в зависимости о т  степени раз
вития пузырчатой ткани ширина зоны днищ колеблется: 

Диа- Ширина Диа- Ширина 
м экз. метр , зоны м :экз. метр , ЗОНЫ 

.l\t.I\{. днищ, .Лt.l\t .ЛМf. днищ, .ltt.Лt 

4712/2 2,2 1 ,6 4712/2 4 ,9 2,2 
4712/2 3 ,0 1 ,8 4712/2 2,8 1 ,5 
4712/2 3,0 1 ,5 4712/2 4 ,0 1 ,8 

Часто наблюдаются кораллиты, строение которых местами довольно 
сильно изменяется : исчезает пузырчатая ткань и необычно редкие широко
вогнутые или горизонтальные , полные или неполные днища пересекают 
всю внутреннюю полость кораллитов. 

На ранних стадиях роста при диаметре О,  7 мм наблюдается по 8 септ 
обоих порядков . Септы 1-го порядка, не прерываясь , протягиваются от сте
НОR до центров . Септы - 2-го порядка развиты в виде Rоротких рубцов:  

С р а в н е  н и  е .  От близкого Е .  helenae Soshk. данный вид отли
чается более мелкими кораллитами, меньшим числом септ, а также часто 
наблюдаемой своеобразной группировкой · септ, напоминающей· располо
жение септ у Ceriaster menakovae Lavrus. ,  1965. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Южный склон Туркестанского хребта , 
с.ай Майкотта , кунжаксRий горизонт. 
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Evenkiella siibhelenae sp . nov . 1  
Табл. IX,  фиг. 2 

Г о л  о т  и п - экз. 4712/3 в колл. музея "УГ СМ Таджикской ССР , 
изображен на табл. I X ,  фиг. 2 настоящей работы. Южный склон Турке
станского хребта, сай Майкотта , кунжакСI{ИЙ горизонт. 

Д и а г н о з .  Цериоидный полипняк с диаметром кораллитов 4-6 мм. 
Септы сильно прерываются лонсдалеоидными диссепиментами, часто со
вершенно редуцированы. Число их 12 Х 2 .  

М а т е р  и а л. Три полипняка хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Коралл образует небольшие колонии, состоящие из 

мелких кораллитов . Почкование межстенное. Стенки кораллитов обычно -
тонкие (0,1 �tм) . Септы тонкие, пластинчатые , иногда с утолщенными пе
риферическими концами. Септы 1-го порядка достигают центра корал
лита или отступают от него.  Септы 2-го порядка наблюдаются в виде не
больших отрезочков на поверхности крупных краевых пузырей, преры
вающих септы 'обоих порядков . Часто септы сильно редуцированы, и 
иногда наблюдаются I{Ораллиты , совершенно не содержащие их в попереч
ном срезе. 

Пузырчатая ткань неравномерная , но регулярно развитая , обычно 
состоящая из одного или двух рядов . 

Днища горизонтальные или слабовьшуклые, но часто в результате 
того , что пластинки диссепиментов не опираются друг на друга, а переходят 
непосредственно в днища , создается впечатление, что днища широко
вогнутые. 

С р а в н е н и е. Описанный вид близок Е. helenae Soshk. , но отли
чается слабым развитием септ и меньшим поперечником кораллитов . 

От встреченного совместно с ним Е .  vinogradovi sp.  nov. данный вид 
отличается более крупными кораллитами и отсутствием своеобразной 
группировrш септ. 

М е с т о н а х о .ж д е н и е. Южный склон Туркестанского хребта , 
сай Майкотта , кунжакский горизонт. 

ПОДОТРЯД _CYSTIPHYLLINA N ICHOLSON,  1 889 

С Е М Е Й С Т В  О TRYPLASMATIDAE ET H ERIDGE, 1 907 

Р о д Sto1· tophylliиn Wedekind, 1 927 

Г е н  о л е к  т о т  и п: Stortophyllum simplex Wedekind ,  1927, S .  31 .  
(избран Lang , Smith, Thomas , 1940 , р.  124) . О-в Готланд, верхний силур , 
лудловский ярус, слои Еке. 

Д и а г н о  з .  Одиночные кораллы. Септы рабдакантинные. Межсеп
тальный аппарат псевдоплеонофорный. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о 'е 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур о-ва Готланд, Польши и 
"Урала. В Зеравшанской до.1 ине - кунжаксни:й и ш11шкатский горизонты. 

St01·toplt yllшm slmplex Wec! ekinc! ,  1 927 

Табл . Х, фиг. 1 

1 927.  Sto1·tophyllum simplex: W е d е k i n d, табл . 4, фпг. 1 ;  табл. 29, фпг . '1 3 ,  1 4  

Г о л о т и п - экземпляр,  изображенный в работе Ведеrшнда (iЬid . ) :  
0-в Готланд, холм Лау, верхний силур. 

1 Впд близок Е. !1elenae Sosl1k . 
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Д и а г н о з . Цилиндрические кораллы диаметром до 8 м.м. Псевдо
пузыри развиты хорошо , расположены круто. Септальные шипы сравни
тельно сильно развиты на стенке и псевдопузырях. 

М а т е р и а л. Двадцать экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Длинные цилиндрические кораллиты, достигающие 

в диаметре 7 м�t. 
Толстые (около 0,3 м�t) рабдаканты, среди которых с трудом разли

чаются септы двух порядков, сливаясь периферическими концами, обра
зуют ободок толщиной 0 ,5-1 ,0 мм. · Свободные внутренние концы ши
пов выступают во внутреннюю полость корал.тта .  где они более или менее 
сильно прерываются псевдопузырями. В центральной зоне септальные 
шипы развиты слабо . 

Внутренняя полость коралла пересекается плоскими и вогнутыми дни
щами, на которые опираются многочисленные слабовьшуклые пластинки , 
образующие псевдопузыри. 

С р а в н е  н и  е. Описанные экземпляры не обнаруживают существен
ных отличий от голотипа. По степени сло�iшости внутреннего строения 
S. simplex занимает промежуточное положение между S. concavum W dkd. 
и S.  cruciatum W dkd. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  О-в Готланд, Лау. верхний силур , слои Еке. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северный склон Зеравшанского хребта, 
сай Шишкат, левый борт. Южный склон Турfестанского хребта , долины 
саев Майкотта и Аман-дара. :Кунжакский горизонт. 

Sto1•topltyllи'l1't tепе1•1ип 1 sp. nov.  
Табл. Х, фиг. 2 ,  3 

Г о л о т и п  - экз . № 8835 /29 в колл. музея УГ СМ Таджикской СССР , 
изображен на табл. V, фиг . 2 настоящей работы. Кунжакский горизонт. 

Д и а г н о  з.  Цилиндрические кораллы диаметром до 7 мм. Псевдо
пузыри довольно сильно развиты, расположены горизонтально. Септаль
ные шилы хорошо развиты на стенке и псевдопузырях. 

М а т е р и а л .  Более тридцати экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Кораллы одиночные, цилиндрические, прямые или 

слегка изогнутые. Эпитека покрыта мелкой простой продольной ребри
стостыо и очень слабой струйчатостыо роста. Пережимы омоложения до
вольно многочисленные , четкие , но не глубокие. Иногда наблюдаются 
корешки прикрепления. Все экземпляры более или менее обломаны снизу. 
Самый длинный обломок имеет длину 27 мм и диаметр 5 мм в пережимах 
и 7 мм в раздувах омоложения. Более тонкие особи при длине 23 м�� имеют 
максимальный диаметр 5 �м� . Чашка бокаловидная. 

В поперечных шлифах наблюдается ободок толщиной 0,4-0,6 мм, 
из которого выступают короткие сравнительно толстые внутренние концы 
септальных шипов . Внутрь от ободка видны линии срезов псевдопузырей 
и днищ, на которых располагаются мелкие септальные шипики. 

В продольных шлифах внутрь от ободка наблюдаются характерные 
мисковидные днища, выпуклые на краях и вогнутые в средней части. 
Обычно днища не протягиваются через всю полость коралла, а более 
или менее сильно перен:рещиваются в средней части. Кроме того, на дни
щах , особенно в периферической части коралла,  наблюдаются почти го
ризонтальные выпуrшые дополнительные пластинки, что наряду с пере
крещиванием днищ обусловливает псевдоплеонофорное внутреннее строе
ние. Наряду с мисковидными днищами сравнительно редко встречаются 
полные' совершенно плоские днища. Последние преобладают на ранних 

1 Tenerum (лат. )  - нежный. 
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<.Стадиях роста коралла , тогда как мисковидные - на более зрелых. Ши
повидные септы на ранних стадиях роста располагаются на стенках ко
ралла. В дальнейшем мелкие шиПИI{И переходят на периферические части 
днищ и псевдопузыри. В центральной зоне шипы обычно отсутствуют. 

С р а в н е н и е. Описанный вид близок S. simplex Wdkd. и S. cru
c iatum Wdkd. , но отличается от них горизонтальным расположением псев
-допузырей. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Сай Шишкат, левый борт, кунжакский 
.горизонт. 

St01·topltylltиn con cavum Wedekind, 1927: 

Табл. Х ,  фиг. 4 

1927. Sto1·tophyllum concavum; W е d е k i n d, стр. 3 1 ,  табл. 4, фиг. 4 

Г о л о т и п  - экземпляр , изображенный в работе Ведекинда (iЬid . )  
на табл. 4 ,  фиг. 4.  0-JЗ Готланд, холм Лау,  верхний силур , слои Еке. 

Д и а г н о з. Цилиндрические кораллы диаметром до 10 мм . Псевдо
:пузыри развиты сравнительно слабо , расположены круто. 

М а т е р и а л. Двадцать три экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные субцилиндрические кораллы, слегка изо

гнутые. Эпитека покрыта мелкой простой продольной ребристостью и 
·слабой струйчатостыо роста. Пережимы омоложения многочисленные, 
но слабые. Неполная длина кораллитов до 26 мм (пронсимальные нонцы 
-обломаны) . Диаметр 8-9 �tм. Чашка блюдцевидная. 

Толстые норотки_е рабдаканты, сливаясь на периферии, образуют обо
док толщиной до 1 м�t. Два порядна септ различить не удается, хотя ме
·стами как будто намечается чередование более длинных и более коротких 
шипов. 

Днища тонние или утолщенные , поЛ:ого-вогнутые, значительно реже 
плоские. У стенки коралла развиты дополнительные пластинки, образую
щие псевдопузыри. На поверхности псевдопузырей и днищ располагаются 
:многочисленные сравнительно мелкие септальные шипики. 

С р а в н е н и е. Изученные экземпляры не обнаруживают наких
.либо существенных отличий от экземпляров Ведекинда. 

Этот вид рассматривался Ведеrшндом KaI{ самый примитивный среди 
·описанных им представителей рода. От более сложно устроенного S. sim
plex W dkd. он отличается слабым развитием псевдопузырей. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г. е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е. О-в Готланд, холм Лау, верхний силур, . 

• слои Еке. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный склон 3еравшанского хребта, 

·сай Шишкат, левый борт. Южный склон Туркестансного хребта , сай 
Майкотта, кунжакский горизонт. 

Stortopliyllum c1·iiciatum Wedekiнd , 1927 

Табл. Х, фиг. 5 

19127.  Stortophyllum cruciatum: Wedekind, стр. 30, 3 1 ,  табл. 4, фиг. 2, 3 

Г о л  о т  и п - экземпляр , изображенный в работе Ведекинда на 
табл. 4 ,  фиг. 2. О-в Готланд, холм Лау, верхний силур, слои Еке. 

Д и а г н о з .  Субцилиндрические кораллы диаметром до 11 м�t. 

Псевдопузыри развиты сильно ,  расположены круто . 
М а т е р и а л .  Двадцать т р и  экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Кораллы одиночные ,  субцилиндрические, с разду

�зами и пережимами омоложения. Наиболее крупные экземпляры дости
гают 9 мм в поперечнике. 

В результате слияния утолщенных периферических частей норотних 
септальных шипов образуется ободок толщиной около 1 �tм. 
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Днища вогнутые, сильно расщепленные в неправильные пузыри. 
На пузырях и днищах располагаются септальные ;шипы. Некоторые днища 
сильно утолщены вторичной стереоплазмой. 

С р а в н е н и е. Изученные экземпляры не обнаруживают каких
либо существенных отличий от экземпляров, описанных Ведекиндом. 
От близкого S. simplex Wdkd.  данный вид отличается более сильным рас
щеплением днищ. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
слои Еке. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
О-в Готланд, холм Лау, верхний силур,_ 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Южный склон Туркестанского хребта , 
сай Майкотта. Северный склон Зеравшанского хребта, сай Шишкат, ле-
вый борт, кунжакский горизонт. 

Р о д Hol1nophylluшi Wedekind, 1 927 

Т и п  о в о й  в и д: Holmophyllum holmi Wedekind (Wedekind ,  1927 ,. 
стр . 30, 31) .  О-в J;'отланд, верхний силур , слои Еке. 

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы. Межсептальный аппарат плеоно
форный. Септы шиповидные. · 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур о-ва Готланд, Подолии, 
Салаира. Венлок и лудлов Урала. В Центральном Таджикистане пред-
ставители рода известны из венлокских и верхнесилурийских отложений. 

Holтnopliyllum nza1·lcovskii 1 sp . nov .  

Табл. X I ,  фиг. 1 

Г о л о т и п - экземпляр 8836/59 в колл. музея УГ СМ Таджик
ской ССР, изображен на табл. XI,  фиг. 1 настоящей работы. Северный 
склон Зеравшанского хребта, сай Шишкат, левый борт, кунжакский:: 
горизонт. 

Д и а г н о з .  Цератоидные и цилиндрические кораллы диаметром 
около 18 �tм. Рабдакантинные септы двух порядков . Септы 1-го порядка 
не выходят за пределы периферической пузырчатой зоны, в поперечном 
сечении слабо прерываются. Септы 2-го порядка короткие, местами реду
цированы. Узкая периферическая зона образована сравнительно мелкими 
ДИl)Сепиментами, которые у стенки коралла почти горизонтальные , а н а  
границе с центральной зоной крутые. Центральная зона занята полого
вогнутыми рядами более крупных горизонтальных пластинок. 

М . а т е р и а л. Тридцать шесть экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кораллы цератоидпые и цилиндрические с неболь

шими пережимами роста , достигающие 1 7  �t�t в диаметре. 
В поперечных сечениях отчетливо различаются два порядка рабда

кантинных септ. Септы 1-го порядка сравнительно :малопрерывистые. 
Их длина в одних кораллитах немного :менее, в других - немного более· 
половины радиуса кораллитов. Септы 2-го порядка, длина которых 
до 15 м�t , развиты слабее , более прерывисты, а иногда совершенно реду
цированы, в связи с чем пузырчатая ткань в поперечных сечениях приобре-· 
тает колосовидную структуру. 

Ниже показана зависимость числа септ от диаметра кораллитов� 

No ЭI<Э. 

8836/59 
3526/21 

Диаыетр , 
.Лt.Лt 

13  
1 7  

1 Вид назван в· честь геолога А .  П. Мариовсиого. 
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Периферическая зона , ширина :которой равна около половины радиуса 
кораллитов,  образована мелкими плоскими горизонтальными диссепи
ментами, которые по направлению :к центральной зоне постепенно ста
новятся крупнее и круче. Их насчитывается 7 - 10 рядов . Широкая (около 
половины диаметра) центральная зона занята более крупными горизон
тально расположенными диссепиментами, являющимися результатом 
пузырчатого расщепления днищ. 

С р а в н е н и е. От близкого Н. wedekindi sp. nov. этот вид отли
чается более крупной пузырчатой тканью центральной зоны, в связи с чем 
во внутреннем строении более отчетливо различаются две зоны, и радиаль
ным расположением септ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный склон Зеравшанского хребта, 
сай Шишкат, левый борт. Южный склон Туркестанского хребта,  сай 
Амандара, :кунжакский горизонт. 

Holmopliyllum ivellekindi i sp . nov. 
Табл. X I ,  фиг. 2 

Г о л  о т  и п - экз. № 8836 /9 в :колл. музея УГ СМ Таджикской ССР, 
изображен на табл. XI ,  фиг. 2 настоящей работы. Северный склон Зе
равшанского хребта , сай Шишкат, левый борт, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з . Субцилиндрический коралл. Рабдакантинные септы 
двух порядков состоят из сравнительно тонких (около 0 ,2 мм) рабдакант
ных шипов. Септы 1-го порядка длинные (до 2/ 3 радиуса :коралла) , почти 
непрерывающиеся в поперечном шлифе. Септы 2-го порядка развиты слабо. 
В расположении септ видна билатеральная симметрия. 

Пузырчатая ткань мелкоячеистая, на периферии почти горизонтальная. 
Широкая центральная зона занята сильно пузырчато-расщепленными дни
щами, которые местами почти неотличимы от периферических диссепи-· 
ментов. 

М а т е р и а л .  Один экземпляр удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Коралл субцилиндрический, с небольшими пережи

мами роста около 1 1  мм в диаметре. 
Рабдакантинные септы, состоящие из сравнительно тонких (около' 

0 ,2  мм в диаметре) рабдакантов , подразделяются на два порядка. Септы 
1-го порядка состоят из плотно налегающих друг на друга шипов . Их 
длина достигает 2 / 3 радиуса :коралла. Септы 2-го порядка в значительной 
мере редуцированы. Они представлены короткими (длиной менее 1 мм) · 

отрезками у стенки коралла и очень редко небольшими типиками на их· 
продолжении в зоне пузырчатой тнани. Редунция септ 2-го порядна под-· 
чернивается развитием :колосовидной пузырчатой ткани. 

В располтн:ении септ отчетливо заметна двусторонняя симметрия, 
выражающаяся в дуговидном изгибании септ 1-го порядка. Количеств<>' 
септ 1-го порядна оноло 45. 

Периферическая зона состоит из мелких (высотой менее 0 ,5  мм и 
длиной менее 1 м.м) диссепиментов . У стенки норалла диссепименты рас
положены горизонтально или слабонанлонно. На границе с центральной 
зоной они становятся более нрутыми. Широкая (более половины диаметра) 
центральная зона занята полого-вогнутыми рядами диссепиментов. Пу
зырчатая тнань центральной зоны более нрупноячеистая. 

С р а в н е н и е. От наиболее близного Н. markovskii sp. nov. этот 
вид отличается более мелкой пузырчатой тканью, менее четной, почти 
отсутствующей дифференциацией ее на периферичесную и центральную 
зоны и билатеральны�1 расположением септ. 

М е с т  о н  а х о ж д е  н и е. Северный склон Зеравшанского хребта, 
сай Шиш:кат, левый борт, нунжансний горизонт. 

1 Вид назван в честь палеонтолога Р .  Ведекинда, установившего род Holmopliylliim. 
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Hol mopl1,yllum scliiscltkatense 1 sp . nov. 
Табл. XI, фиг. 3 

Г о л о т и п  - экз. № 8836/22 в колл. музея -УГ СМ Таджикской ССР, 
·изображен на табл. XI, фиг. 3 настоящей работы. Северный склон 3ерав
шанского хребта , сай Шишнат, левый борт, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з . Цилиндрические кораллиты диаметром около 10 мм . 

Рабдакантинные извилистые, более или менее прерывистые септы, огра
ниченные периферической зоной пузырей, состоят из сравнительно тон
ких (0 ,2 мм) , нерегулярно развитых , местами редуцированных шипов . 
-Узкая периферическая зона образована плосними мелними крутостоящими 
диссепиментами. Широкая (около 3/ 4 диаметра) центральная зона занята 
:riузыреобразно расщепленными днищами. 

М а т е р и а л. Два экземпляра хорошей сохранности. , 
О п и с а н и е. Одиночные цилиндрические нораллы диаметром около 

10  лмt и длиной более 20 лмt .  
Септальный аппарат представлен сравнительно тонкими (0,2 мм в диа

метре) , часто очень длинными, пронизывающими пузыри периферической 
з9ны рабдакантными шипами. В центральную зону шипы пропинают очень 
редно и только там, где расщепление днищ становится необычно сильным. 

В поперечных срезах септы выглядят слабоизвилистыми или изломан
ными, иногда довольно длинными шипами, пронизывающими диссепи
менты периферической зоны. Два порядка септ не различаются. Септы 
развиты неравномерно .  Некоторые из них предстаялены едищ>1м 'шипом, 
проходящим через всю или почти всю периферическую зону. Другие рас
падаются на 2-3 шипа. Но обычно большая часть септы оназывается не
,доразвитой. В ЭТИХ случаях она представлена ЛИШЬ небОЛЬШИМ отрезком, 
который пронизывает несколько диссепиментов и может быть расположен 
то у стенни коралла, то у границы с центральной зоной. В отдельнь�х ме- , 
стах септы настолько редуцированы, что представлены лишь редкими 
�ороткими шипинами, не протыкающими диссепименты. Длинные и но
роткие шипы, имея в общем радиальное расположение, распределены са
_мым беспорядочным образом, и это совместно · с извилистостью септ при
дает характерный облик поперечным срезам кораллитов данного вида. 

Пузырчатая т1шнь образует узкую периферическую зону, сложенную 
сравнительно мелними, плоСI{ИМИ, тесно расположенными, почти верти
кальными диссепиментами. Последние постепенно ,  но быстро сменяются 
пузыреобразно расщепленными днищами широной (около 3/ 1 диаметра) 
центральной зоны. 

С р а в н е н и  е. Данный вид по харантеру поперечного сечения весьма 
близок Н. distinctum (Nikolaieva) , 1949, из силура -Урала, но отличается 
от него более плоскими и крутыми диссепим:ентами периферической зоны 
и более широкой зоной днищ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Северный склон 3еравшанского хребта , 
левый борт сая Шишкат. Нунжанский горизонт. 

Hol11'iopltylliиn pseuдoca1•i1iat iиn Stumm , 1962 

Табл . Х, фиг. 6 

1962. Holmophyllum pseudocaгinatum: S t u m m, стр. 4, табл. 1 ,  фиг. 3-5 

Г о л о т и п - экз. USNM 139 439. Северная Ам:ерина, силур (верх
ний венлок или нижний лудлов) ,  формация Hardwood Mountain. 

Д и а г н о з .  Цилиндричесние кораллы диаметром: до 22 мм. Рабда
кантинные септы, ограниченные зоной диссепим:ентов , состоят из толстых 
{0,3  мм в диаметре) шипов ,  образующих правильные: радиальные ряды. 

·• Названи е  вида происходит от сая Шишкат. 
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Диссепименты мелкие, многочисленные, довольно круто наклоненные. 
Центральная зона,  ширина которой равна 1 / 2 -1 /3 диаметра,  состоит из 
.вогнутых пузыреобразных днищ. 

М а т е р и а л. Двадцать экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е.  Одиночные субцилиндричесние кораллы с небольшими 

nережимами роста. Неполная длина (в коллекции имеются только непол
:ные экземпляры) 25 мм. Диаметр наиболее крупного экземпляра 17 .мм . 

Септы состоят из толстых (по 0, 3 мм в диаметре) длинных рабданантов , 
·образующих радиально направленные ряды. Развитие септ ограничено 
только периферической пузырчатой зоной. В центральной зоне они отсут
·ствуют. Шипы между собою почти не сливаются, в связи с чем в попереч
ных сечениях почти все септы сильно прерывисты. Два порядна септ, 
как правило,  не различаются, и лишь в экз. № 8836 /33 с трудом наме
чается их слабая дифференциация: септы 1-го порядна более полные, 
чем септы 2-го порядна. 

Jiиже показана зависимость числа септ от диаметра нораллитов: 

.м энэ. 
Диаметр , Число 

.MJ\t. сеuт 

8836/33 9 ,5 50 
4713/27 14,0 60 
4714/32 1 7  76 

Периферическая зона образована мелкими, довольно круто стоящими 
диссепиментами, образующими 7-10 рядов. Центральная зона , ширина 
которой изменяется от 1 / 2 до 1 / 3 диаметра ,  образована вогнутыми непол
ными пузыреобразно расщепленными днищами. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры сходны с североамериrшн
•сними по всем основным признакам, отличаясь лишь немного меньшими 
·:размерами (для североамериканских форм указан максимальный диаметр 
: 22 мм) и соответственно меньшим числом септ. От близкого Н. holmi дан
· ный вид отличается главным образом пузыреобразными днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
:Р  а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Северная Америка,  силур, венлон или ниж
:.ний лудлов, формация Hardwood . Mountain. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Северный склон Зеравшансного хребта , 
х;ай Шишнат, левый борт. Южный склон Туркестанского хребта, сай Май
котта, нунжансний горизонт. 

Holmopltyllum taltieлse N ikolaieva, 1949 

Табл. X I I ,  фиг. 1 

1 949. Holmophyllum taltiense: Н и  I< о л а е  в а, стр. 106, табл. X I I ,  фиг. 2а, 2в. 
1949 . Holmophyllum hetel'ovesiculosum: Н и к о л а е в а ,  стр. 106, табл. XII , 

{j�иг. За , Зв 

Г о л  о т  и п - экземпляр, изображенный в работе Т. В. Николаевой , 
1949, табл. XII ,  фиг. За, 3в. 

Д и а г н о з. Цилиндрические кораллы диаметром до 23 мм. Септы 
- одного порядна, ограниченные в своем развитии зоной диссепиментов , 
состоят из рабданантных трабенул диаметром 0,2-0,3 м�t. Последние 
соприкасаются между собой только на периферии, в связи с чем в попереч
ных сечениях септы выглядят сильно разорванными. При диаметрах 13,5 -
.17  ,О мм число септ 68-78. 

Пузырчатая ткань состоит из 1 -3 рядов. Днища полого-вогнутые , 
расщепленные. 

М а т е р и а л .  Более двухсот экземпляров различной сохранности. 
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О п и с а н и е. Цилиндрические кораллы диаметром до 23 м.м. Наи
более ча сты экземпляры диаметром от 10 до 15 мм. Эпитека чешуйчатая .  
Септальный аппарат представлен вертикальными рядами крупных , раб
дакантных трабекул , которые, сливаясь периферическими концами, 
образуют ободок шириной около 1 мм. Внутрь от ободка трабекулы сильно · 
утончаются и выступают во внутреннюю полость кораллов в виде более 
или менее длинных шипов. 

Чаще септальные шипы ограничены только стенной кораллов, но иногда 
переходят также на диссепименты и днища. 

Ниже поназана зависимость числа септ от диаметра нораллитов :  

Диа- Количе- Диа- Rоличе-М эк�. метр, ство септ м экз. метр, ство септ At.At Лt.Лt 

3613/35 1 7  68 3486/30 16  72 
3613/47 15  74 16/540 13,5 78 

Периферическая зона, ширина ноторой обычно достигает половиньr 
радиуса нораллов, состоит из 1 -3 рядов диссепиментов . 

Центральная зона занята неполными плоско-вогнутыми, часто сильно 
пузырчато расщепленными днищами. У некоторых экземпляров днища 
местами расщепляются на тонкие пряди. 

Вид подвержен довольно сильной изменчивости, I{Оторая наиболее 
резко проявляется в форме и степени расщепленности днищ. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого по хараr{теру пузырчатой 
ткани и днищ Н. squamosum Lavrusewitsch, 1960, данный вид отличаетси 
лучше развитой пузырчатой тканью и, главное, более длинными и тол
стыми рабдакантными септальными трабекулами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с н о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Урал , р.  Талтия , верхний силур. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный снлон Зеравшанского хребта , 
сай Шишкат, левый борт, шишкатский горизонт. Гора Парандос (у север
ной ононечности озера Маргузор) , сай Турн-Парида , нунжакский гори-· 
зонт. 

С Е М  Е й  С Т  В О CYSTIPH YLLIDAE M . - E DWARDS ЕТ HAIME , 1 950 

Р о д  Gyalopliyll iиn Wedekind, 1 927 

Т и п  о в о й  в и д: Gyalophyllum angelini Wedekind (Wedekind , 
1927 ,  стр. 64) . О-в Готланд, Rлинтеберг , верхний силур , слои Rлинтеберг. 

Д и а г н о з .  Одиночные I{Ораллы. Шиповидные септы слиты в широ
ние септальные нонусы, разобщенные слоями пузырчатой тнани. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с н о е ·  
р а с п р о с т р а н е н и е.  Лудлов о-ва Готланд, верхний силур Rитая. 
(Юннань) . В Зеравшанской долине - нунжансний горизонт. 

Gyaloplt yllшn angeliui Wedekind, 1 927 

Табл. XI I ,  фпг. 5 

Г о л  о т  и п - энземпляр , изображенный Ведениндом, (Wedekindy· 
1927 , табл. 19 ,  фиг. 1 ,  2) . О-в Готланд, Rлинтеберг, верхний силур, слою 
Rлинтеберг . 

Д и а г н о з. Субцилиндрические нораллы диаметром: до 40 .мм. 
Пузырчатая ткань слабо дифференцирована на осевую и периферическую 
зоны. 

М а т е р и а л. Двенадцать энзем:пляров хорошей сохранности. 



О п и с а н и е. Субцилиндрические кораллы с тонкой продольной 
-ребристостью эпитеки достигают в диаметре 18 м.м, неполная длина его 
равна 30 .iltM. 

Внутренняя полость коралла занята пузырчатой тканью, которая слабо 
дифференцирована на осевую и периферическую зоны. Диссепименты осе
вой зоны отличаются от периферических более крупными размерами. 
·толстые септальные шипы плотно соприкасаются между собой, сливаясь 
в септальные конусы, ширина которых, как правило , постепенно убывает 
по направлению к центру коралла. 

С р а в н е  н и  е. Описываемые экземпляры вполне сходны с готланд
скими, отличаясь лишь несколько меньшими размерами. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р  о с т  р а н  е н и е.  О-в Готланд, Rлинтеберг , верхний силур , 
слои Rлинтеберг. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Северный склон Зеравшанского хребта, 
сай Шишкат , левый борт, кунжакский горизонт. 

Р о д Microplasm,a Dybowski, 1873 

Т и п о в о й в и д: Microplasma :gotlandicum Dybowski, 1873, 
·о-в Rарлсо , венлок. 

Д и а г н о з . Ветвистые колонии, образующиеся путем паррисидаль
ного почкования, кораллиты тонкие. Септы шиповидные,  короткие. 
Внутренняя полость заполнена крупными пузырями, без четкой дифферен
циации на внутреннюю и периферическую зоны. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
JJ а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний лландовери Сибирской платформы, 
венлок Прибалтики, венлок и лудлов Подолии и Урала. В Зеравшан
·ской долине - кунжакский горизонт. 

11!fic1·oplasma dyboivskii i sp . поv.  
Табл. X I I ,  фиг. 2-4 

Г о л о т и п - экз. № 8836/39 в колл . музея УГ СМ Таджинской ССР , 
изображен на табл. X I I ,  фиг . 4 настоящей работы. Северный склон Зерав
шанского хребта, сай Шишнат, левый борт, кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з. Диаметр до 4 мм. Диссепименты примитивные,  днище
· образные. 

М а т е р и а л. Десять экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  В коллекции имеются маленьние ветвистые колонии, 

.состоящие из материнского нораллита и нескольних паррисидальных по
чек. Rораллиты субцилиндрической формы от 3 до 4 .iltм в диаметре .  
Высота колоний до 25 .iltM . 

Септальный аппарат представлен мелкими голанантами, погружен
ными в стереоплазматичесную тнань, образующую по периферии норалла 
ободок шириной до 0,5 M.ilt. 

Диссепименты неравномерные, обычно крупные, часто днищеобразные. 
Дифференциации пузырчатой тнани на периферическую и центральную 

. зоны не наблюдается. Иногда на поверхности диссепиментов видны очень 
мелкие шипы. 

С р а в н е н и е. По характеру пузырчатой ткани новый вид наиболее 
близок М. schmidti Dybowski , 1873, но отличается еще более примитив
ным ее строением и значительно более мелкими нораллитами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Северный склон Зеравшанского хребта , 
левый борт сал Шишнат, кунжансний горизонт. 

' Вид назван в честь палеонтолога В. Дыбовского ,  установившего род J\ificroplasma. 
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С Е М Е Й С Т В  О D IGONOPH YLLIDAE WEDEKIND, 1 923 

Р о д Pseiulom icroplasrn a Soshkina, 1949 

Т и п о в о й в и д: Microplasma fractum Schltiter, 1889. Эйфель_ 
Средний девон. 

Д и а г н о з .  «Септальные конусы совсем не развиты или одина:ковы:. 
на всех стадиях онтогенеза , видны только на периферии коралла :ка:к 
ободо:к из широких притупленных лопастей» (Сошкина,  1962, стр. 3 1 2) .  

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с :к о е  
р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Нижний и средний девон Урала и Кузбасс а .  
Средний девон Центральной Европы, Китая и Русской платформы. В Зе
равшанской долине - нижний девон , шишкатский горизонт. 

Pse1ulomic1·oplasma de vonicnm (Soshkina), 1937 

Табл. XII ,  фиг. 6 

1 937. Microplasma devonica: С о ш к  и н  а, стр. 79, табл. XV, фиг. 5, 6 

Г о л о т и п экземпляр , изобра1-1-\енный Сошкиной, 1937 , табл. XV" 
фиг . 5 ,  6. Урал, р .  Каква, нижний девон. 

Д и а г н о з .  Диаметр 8-11  мм. Пузырчатая ткань крупная, н е
дифференцированная. 

М а т е р и а л. Четыре экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Кораллы субцилиндрические с довольно сильными

пережимами омоложения. Длина наиболее крупного, но неполного э:кзем
пляра равна 30 мм. Диаметр до 11 мм. 

Толстые с округленными осевыми концами монакантинные септьг 
одного порядка,  тесно соприкасаясь между собой, образуют ободок , тол
щина которого при диаметре кораллитов 1 1  мм равна 1 - 1 ,5 мм. Контуры 
септ в ободке видны не везде отчетливо ,  и поэтому число септ удалось под-
считать лишь приблизительно равным 40. 

Внутренняя полость кораллитов заполнена неравномерными :круп
ными, тонкостенными, горизонтально расположенными пузырями. Форма 
пузырей и их размеры могут сильно изменяться даже внутри одного и того ·  
того ж е  экземпляра, варьируя о т  уплощенных днищеобразных д о  до
вольно сильно вздутых округлых. 

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры отличаются от голотипа не
много большими размерами (диаметр голотипа 8 ��м) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с :к о е· 1 
р а с п р о с т р а н е н и е .  Урал , нижний девон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Северный склон Зеравшанского хребта,.. 
левый борт сал Шишкат. Нижний девон , шишкатский горизонт. 

С Е М  Е й  С Т  В О STRINGOPHYLLIDAE WED E КIN D ,  1922 

Р о д  Stringophyllшn Wedekind, 1 922 

Г е н о л е к т о т и п: Stringophyllum погтаlе Wedekind, 1922" 
стр. 9 ,  фиг. 5 ,  6 (избран Wedekind ,  1925 , S .  64) . Рейнская область , 
средний девон, живетский ярус. 

Д и а г н о з . Одиночные кораллы . Септы 1 -ro порядка простираются 
от эпитеr-ш к центру. Краевые диссепименты не хараr-\терны и никогда 
не образуют выдержанной зоны. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е· 
р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний и средний девон Европы, средни:й" 
девон Азии и Австралии. В Зеравшанской долине - кунжакский го
ризонт. 
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St1·ingopliylliim antiqiиi,s 1 sp . n o v .  
Табл. XII ,  фиг. 7 

Г о л  о т  и п. - экз. No 4714/27 в колл. музея УГ СМ Таджик
ской ССР. Изображен на табл. XII ,  фиг. 7 настоящей работы. Южный 
склон Туркестанского хребта , сай Майкотта, куюкакский горизонт. 

Д и а г н о з .  Субцилиндрический коралл диаметром 16 мм. Пузыр
чатая зона состоит из крупных плоских горизонтальных диссепиментов. 
Днища глубоковогнутые, неполные. 

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Коралл одиночный, субцилиндрический, диаметр· 

поперечного сечения 16 мм. 
Септы двух порядков образованы толстыми (0 ,5-0,8 .;,�м) трабекулами" 

Септы 1-го порядка простираются от периферии к центру коралла, где 
распадаются на отдельные трабекулы. В результате пересечения послед
них в поперечном шлифе наблюдается осевая структура, состоящая из 
обособленных зерновидных элементов. Септы 2-го порядка,  равные 
около 1 /2 длины септ 1-го порядка, сильно прерывистые. 

В расположении септ отчетливо видна двусторонняя симметрия. Об
щее число септ при диаметре 16 мм � 48 Х 2. 

Пузырчатая ткань состоит из крупных плоских диссепиментов , которые 
на периферии располтн:ены горизонтально или даже несколько наклонены 
наружу, но на границе с зоной днищ круто наклонены внутрь коралла. 

Днища многочисленные, неполные , глубоко вогнутые. 
С р а в н е н и е.  От близкого по характеру септ и пузырчатой ткани 

S. maikottaense отличается характером днищ. От близкого по характеру 
днищ среднедевонского S. buchelense (Wedekind) ,  1925, данный вид отли
чается меньшими размерами, отсутствием лонсдале9идных диссепиментов, 
более четким горизонтальным расположением диссепиментов и более 
плоц1ым расположением трабекул в септах 1-го порядка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Южный склон Туркестанского хребта, 
сай Майкотта, кунжакский горизонт. 

St1·ingopltylliirn maikottaense 2 sp . nov. 
Табл. X I I ,  фиг. 8 

Г о л  о т  и п. - экз. No 4713-12 в колл. музея УГ СМ Таджикской ССР. 
Изображен на табл. XII , фиг. 8 настоящей работы. Южный склон Тур
кестанского хребта , сай Майкотта , кунжакский горизонт. 

Д и а г н о з. Субцилиндрический коралл диаметром 18 .;,�м. Пузырча
тая зона состоит из крупных, плоских, горизонтальных диссепиментов. 
Днища широкие, в центре слабовыпуклые, сильно усложненные допол
нительными пластинками. 

М а т е р и а л .  Один неполный экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Коралл одиночный, субцилиндрический, до 18 .;,i.;,i 

в диаметре и 50 мм длиной. 
Септы, состоящие из толстых (0 ,5  мм) , плотно соприкасающихся между 

собою трабекул, образуют два порядка. Септы 1-го порядка, как правило" 
непрерывно простираются от периферии к центру, где они распадаются 
на отдельные трабекулы. От пересечения осевых концов последних в по
перечном сечении отчетливо выделяется неширокая (около 1 , 5 .;,i.;,i) цен
тральная зона , состоящая из зерновидных элементов. 

Септы 2-го порядка, равные приблизительно 1 /2 длины септ 1-го по
рядка, сильно прерывисты и обычно по всей своей длине распадаются на 
отдельные обособленные трабекулы. Число септ при диаметре 18 .;,i.;,t 
равно (54-57) Х 2. 
1 Antiquus (лат.) - древний. 
' Название вида происходит от сал Майкотта. 
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Диссепименты крупные, плоские , на периферии горизонтальные , н а  
границе с зоной днищ круто наклонены внутрь коралла. 

Днища сильно расщепленные , горизонтальные или слабо выпуклые,  
.совместно с осевыми концами септ образуют сложную структуру. 

С р а в н е  н и  е. По характеру септ и диссепиментов данный вид 
весьма близок S .  antiquum sp. nov" но отличается более сложно устроен
ными днищами. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Южный склон Туркестанского хребта , 
.сай Майкотта, кунжакский горизонт. 
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Фиг. 1 ,  

Фиг. 3 .  

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  R Т А Б Л И Ц А М  

Т а б л и ц  а VI 

2. Retiophyllum mirum Poeta 
Северный склон Зеравшанского хребта, сай Шишкат, левый борт. Нижний 
девон, шишкатс1шй горизонт 
1 - экз . .№ 1 6/1 037: а, г - продольные сечения, 6, в, д - поперечные сече
ния, х 3; 2 - ЭI{З . .№ 1 6/990: а - поперечное сечение, 6 - продольное сече
ние, Х 3  
Circophyllum govorkovi sp. nov. 
Южный склон Туркес:rансного хребта, сай Майнотта, нунжа�,сний горизонт. 
Энз . .№ 4709/100 
а - поперечное сечение, Х 3,  6 -· продольное сечение, Х 3 

Т а б л и ц  а V I I  

Фиг. 1 .  Maikottaphyllum maikottaense sp . nov. 
Южный снлон Тур1,естанс1иго хребта, сай Майнотта , I{унжансний горизонт. 
Энз . .№ 471 3/5 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 2. Pilophyllum keyserlingi Wedekind. 
Там же. Э1,з . .№ 471 1 /29 
а, в - поперечные сечения, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2. 

Фиг. 3, 4.  Pilophyllum inso litum Zheltonogova. 
3 - там же. Э1,з . .№ 4714/1 2 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 
4 - северный склон Зеравшанского хребта, <:ай Шишкат, кунжансний гори
зонт, ЭНЗ . .№ 8836/48 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2, в - поперечное · 
сечение, ранняя стадия роста, Х 2 

Т а б л и ц  а VII I  

Фиг. 1 -4. A mandaraia prima sp. nov. 
1; 2 - южный с1шон Турнестанского хребта, сай Амандара, кунжа�,ский 
горизонт, 1илл. Т. В. Шевченко; 
1 - экз . .№ 656/1 : а - продольное сечение, Х 2, 6 - поперечное сечение, 
Х 2 ;  2 - экз . .№ 656/6: а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, 
Х 2; 3 - экз . .№ 8836/245, северный с1шон Зеравшансного хребта, сай Шишкат, 
кунжакский горизонт: а - продольное сечение, Х 3, 6 - поперечное сечение, 
х 3 ;  4 -· экз . .№ 4714/15 - южный с1шон Туркестанского хребта, сай Май
котта, поперечное сечение, Х 2 

Фиг. 5. Columnal'ia sogdiana sp. nov. 
Южный снлон Тур1,естанс1,ого хребта, сай Май1,отта , кунжакСiшй горизонт. 
Экз. 4714/7 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 6-7.  Spongophyllum maikottaense sp. ·nov. · 
Там же. 
6 · - экз . .№ 4714/1 : а - поперечное сечение , Х 2, 6 - продольное сечение, 
Х 2; 7 - экз . .№ 4714/44; а - продольное сечение, Х 2" 6 - поперечное сече
ние, Х 2  

Т а б л и ц  а IX 

Фиг. 1 .  Evenkiella vinog1·adovi sp.  nov. 
Там же. Экз . .№ 4712/2 
а - поперечное сечение, Х 2, i5 - продольное сеЧ:ени.е, Х 2 

Фиг. 2 .  Evenkiella suЬ.helenae sp. nov, 
Там же. Экз . .№ 4712/3 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 3 .  Spongophyllum pseudohalysitoides sp. nov. 
Там же. Экз . .№ 4714/50 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

9 За�;аз М 808 1 29 



Т а б л и ц а  Х 

Фиг. 1 .  Stortophyllum simp lex Wedekind. 
Северный склон 3еравшанского хребта, сай Шишкат, кунжакский горизонт" 
экз . 8836/1 12,  
а - поперечное сечение, Х 3,  6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 2. 3. Stortophyllum tenerum sp. nov. 
Там же 2 - э1ш. Nо 8836/29; а - внешний вид, Х 1 ,  6 . - поперечное сечение" 
Х 3, в - продольное сечение, Х 3; 3 - экз. No 8836/25; а - поперечное сече
ние, Х 3, 6 - продольное сечение, Х 3 

Фиг. 4. Stortophyllum concavum Wedekind. 
Там же. Энз. No 8836/31 
а - внешний вид, Х 1 ,  6 - поперечное сечение, Х 3, в - продольное сечение" 
Х 3, г - поперечное сечение, равняя стадия роста, Х 3 

Фиг. 5. Stortophyllum иuciatum Wedekind. 
Там же. Экз. No 8836/33 
а - поперечное сечение, Х 3, 6 - продольное сечение , Х 3 

Фиг. 6. Holmophyllum pseudocarinatum Stumm. 
Там же. Экз. No 8836/333 
а - внешний вид, Х 1 ,  6 - поперечное сечение, Х 3, в - продольное сече-· 
вие, Х 3  

Т а б л и ц  а XI 

Фиг. 1 .  Holmophyllum markovskii sp.  nov. 
Там же. Экз. No 8836/59 
а - поперечное сечение, Х 3, 6, в - продольные сечения, Х 3,  г - внешний� 
вид, Х 1  

Фиг. 2. Holmophyllum wedekindi sp. nov. 
Там же. Энз. No 8836/9 
а - поперечное сечение, х 3,  6 - продольное сечение, х 3 

Фиг. 3. Holmophyllum schischkatense sp. nov. 
Там же. Экз. No 8836/22 
а, в - поперечные сечения, Х 3,  6 - продольное сечение, Х 3 

Т а б л и ц  а X I I  

Фиг. 1 .  Holmophyllum taltiense N ikolaieva. 
Северный снлон 3еравшансного хребта, сай Шиш1tат. Нижний девон, шишнат
ский горизонт. Энз. No 16/540 
а - поперечное сечение, Х 3, 6 - продольное сечение, Х 3 

Фиг. 2-4. Microplasma dybowskii sp. nov. 
Северный снлон 3еравшанского хребта, сай Шишнат, кунжаксний горизонт· 
2 - ЭI\3. No 8836/40: а - внешний вид, Х 2, 6 - поперечное сечение, х 2 ,  
в - продольное сечение, Х 2 ;  3 - энз. No 8836/36: а - внешний- вид, х 1 ,. 
6 - продольное сечение, Х 2, 4 - ЭI\3 . No 8836/39: а - внешний вид, Х 1 ,. 
6, в - поперечные сечения, Х 2, г - продольное сечение, х 2 

Фиг. 5. Gyalophyllztm angelini Wedekind. 
Южный снлон Турнестанского хребта, сай Майнотта, нунжансний горизонт .. 
Энз. No 4711 /33 
а, в - поперечные сечения, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 6. Pseudomic1·oplasma devonicum (Soshkina). 
Северный склон 3еравшанского хребта, сай Шиш1шт. Нижний девон, шишкат-· 
сний горизонт. Экз. No 1 6/672 
а - поперечное сечение, Х 3, 6 - продольное сечение, Х 3 

Фиг. 7 .  Stringophyllum maikottaense sp. nov. 
Южный с1шон Турнестанс1<ого хребта, сай Майкотта, нунжансний горизонт. 
Экз . No 471 3-1 2 
а - поперечное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 

Фиг. 8. Stringophyllum antiquum sp. nov. 
Южный с1шон Турнестанского хребта, сай Май1<отта, кунжансний горизонт. 
Энз. No 4714/27 
а - продольное сечение, Х 2, 6 - продольное сечение, Х 2 



В. Л. К л и ш е  б U 'Ч  

НЕКОТОРЫЕ ТЕНТАRУЛИТЫ 
И3 НИЖНЕГО ДЕВОНА ЮЖНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ 

И ИХ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В работах ряда европейских авторов одним из наиболее qасто упоми
нающихся тентакулитов является N owakia acuaria (Richter) . Частиqно 
это обусловлено необыqайно широким пониманием его объема. Рихтер 
(Richter., 1854) , установивший данный вид, изобразил как N. acuarius 
по крайней мере два вида. Один из них характеризуется тонкой стенкой 
и qастой тонкой продольной ребристостью (Richter, 1854, табл. I I I ,  
фиг. 5-7) .  Внутренняя поверхность у экземпдяров этого вида повторяет 
скульптуру наружной. У второго вида продольные ребра расположены 
реже и более грубые , а внутренняя поверхность в наqальной qасти глад
кая (там же, табл. I I I ,  фиг. 8) . 

Не менее широко понимал этот вид и Новак (Nowak, 1881) ,  объеди
нявший под этим названием наряду с экземплярами, имеющими гладкую 
наqальную qасть , экземпляры с qастой тонкой, а танже и с более редной, 
но грубой, попереqной колиатостью (Nowak, 1881 , табл. XII ,  фиг. 16 ,  
20 и фиг. 13 ,  18,  23) . Внутренняя поверхность всех изображенных экзем
пляров кольqатая, повторяющая наружную снульптуру. 

В дальнейшем Гюрихом (Giirich , 1896) эта группа видов была включена 
в состав рода N owakia, типиqным видом которого избран Tentaculites 
elegans Barrande,  известный из среднего девона Чехии, ГДР, ФРГ, Фран
ции и других мест. 

Характерными признанами этого и многих других среднедевонсних 
видов , описанных позднее в составе данного рода (N owakia procera Maurer, 
1881 , N. karpinskii G. Ljaschenko , 1958, N. barmndei Boucek, 1964, и др. ), 
являются налиqие гладной или продольно-ребристой наqальной qасти 
и одинаковая толщина стенни во всех уqастнах раковины. 

У других видов N owakia, происходящих из постлудловсних отложений 
(лохковский ярус, кунжанский горизонт) или нижнего девона, наблю
дается попереqная нолиатость всей раковины и более или менее знаqи
тельное  развитие продольной ребристости1 а у оqень многих также утол
щение стенки раковин в нольцах. 

Нам представляется необходимым разделить эти две группы, оставив 
за среднедевонской формой с гладной наqальной qастью раковин родовое 
название N owakia, поскольку именно эта особе:нность характеризует ти
пичный вид. Группа, включающая N owakia acuaria (Richter) , обширна 
и в свою оqередь разделяется :на два рода, сходные по наружной скульптуре, 
:но существенно различающиеся по характеру строения и толщине стенки. 
Для первого из них с тонкой стенкой предлагается родовое название 
Turkestanella, для второго с толстой стенкой и гладкой внутренней по
верхностыо - Scyphaella 1 •  

Rолленция описываемых видов хранится в музее н а  кафедре истори
ческой геологии ЛГУ. 

1 Аналогичные различия в харантере стенRИ при схощ:тве наружной сиульптуры наблюдаютс,щ;)<-ро.,. 
цов Nowakia и Crassiljna. · 

9* 131 



o n И: C A ll ll E  В И Д О В  

С Е М  Е И С Т  В О NOWAKIIDAE G .  L JASCHENKO,  1 955 

Р о д Tиrkestanella Klishevich, gen. nov. 1 
1 854. Tentaculites: R i с h t е r, стр. 282-284 (part . )  
1867.  Tentaculites: В а r r а n d е,  стр. 1 1 0-131 (part . )  
1 881 . Tentaculites: N о \V а k,  стр. 48-41 ( part . )  
1 884. Tentaculites: К а r р i n s k у ,  стр. ·4-6 (part.) 
1896. Noшakia: G ii r i с h,  стр. 207-211 (part . )  
1 928. Tentaculites: Р е n е а u ,  стр. 204 (part . )  
1 931 . Tentaculites: М а i 1 1  е u х стр. 56  (part . )  
1 959. Nowakia: Т r 6 g е r, стр. 751 -752 (part . )  
1 962. Nowak ia: F i s h е r, стр. 115 (part . )  
1 964. Nowakia: В о u с е  k,  стр. 59-60 (part . )  
1 964. Noшakia: Z а g о r а ,  стр. 1 236 (part . )  

, Т и п  о в о й в и д - Tentaculites acuarius Richter, 1854, стр .  285, 
"J;абл. I I I ,  фиг. 3- 7. Нижний девон (Tentaculitenschichten) ,  Тюрингия. 

. · Д и а :Г н о з .  Небольшие раковины, конические, в дистальной ч асти 
переходящие иногда в субцилиндрические, длиной 2-10,  реже до 20 мм. 
Поверхность раковин на всем протяжении кольчатая, кольца резко вы
ступающие , угловатые или угловато-округленные, в промежутках между 
нольцами и на кольцах наблюдается продольная ребристость. Внутренняя 
Поверхность в несколько ослабленном виде повторяет скульптуру наруж
ной. Стенка тонкая, у некоторых видов наблюдается утолщение ее в коль
цах, чаще всего в проксимальной части раковин. Мнкроструктура стенки 
цродольно-волокнистая, в вершинах колец наблюдается потемнение в месте 
резкого изгибания волокон. Начальная камера каплевиднаЯ с коротким 
Шипом или конической (ширококонической) верхушкой, иногда с тонкой 
Продольной реб.ристостыо. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а -ф и· ч 'е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний силур и ранний 1Iевон. Средняя 
Азия, Чехия , ГДР, ФРГ, Франция. 

Tin·kestanella ас1ю.1·iа (Ricltte1·) 

Табл. Х Ш ,  фиг. 1 - 3  

. 1854. Tentaculites acuaгius: R i с h t е r, стр. 285, табл. 3 ,  фиг. 3- 7 .  
186 7 .  Т.entaculites long,ulus: В а. r r а n d е ,  стр. 1 33 ,  табл. 14 ,  фиг. 30-32. 

· 1 881 . Tentaculites acuarius: N о \V а k,  стр. 53-56, табл . 12, фиг. 5-22 
1 928. Tentaculites ligeгiensis: Р е n е а u, стр. 1 1 5, табл. 3, фиг. 8а-е. 
1 949 .- Noшakia · асиагiа: Т r 6 g е r, стр. 571 , фиг. 4�6 

. 1 964. Noшakia acuaria: В о u с е  k,  стр. 60-69, табл. I ,  фпг. 1-7;  табл. 1 1 ,  
фиг • •  � -8 ;  табл . .  I I I ,  фиг . .  1 -6 ;  табл. IV, фиг. 1 -4 

1 964. Nowakia асиагiа: Z а g о r а, стр. 1237,  табл. I ,  фпг. 1 -1 0 ;  табл. 1 1 , фиг. 1 -2 
т"а:бл. I X ;  фй:Г. 3 

· - · · - · · 

. Г о  л о т µ п - _Tentaculites acuarius Richter (Richter, 1854) , стр. 285 , 
табл. I I I ,  фиг. 3-_4) . ;нижний девон , Тюрингия. 

М а т е Р. и а л .  _2Q (16) _2 экземпляров хорошей сохранности в извест
няках кунжакского горизонта и нижнего девона АлайСI{ОГО, Туркестан-
ского и .Зера.вшанскогq хребтов. . · Q п и  с а н  и е. Раковины размером 3-3,5 .мм, с углом возрастания 10°. 
Пов�рхность раковин на всем протяжении покрыта мелкими угловато
окру:�;-ленными кольцами, разделенными вогнутыми промежутками. Кольца 
на большей части раковин резко выступающие , симметричные,  а в при
устьевой части не�ко�ько на�sл.онены в прокс�ма..льную сторону. Склоны 
колеЦ вогнут:Ь1е. Величина колец пос.тепенно возраста.ет по мере роста ра-

• -Название преисходит ·от местонахождения в 'l'урнестаl'!ском· хребте.· 
2 Здесь и далее в сиобиах поиазано иоличество эиземпляров, изученных в шлпфю: .  
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ковин. Част9та их в проксимальной· части - два-три, в медиальной -
три и в дистальной - четыре на соответствующую величину диаметра 
раковины. Промежутки между кольцами воvнутые , в дистальной части 
уплощенно-воvнутые, в 1 ,5-2 раза ШИР!Э самих колец. Кроме колец по
верхность раковин на всем протяжении покрыта тонкими продольными 
ребрами. Они хорошо выражены в промежутках между кольцами и зна
чительно слабее на вершинах колец. Количество ребер · увеличивается по 
мере роста раковин от 12  до  48. 

Стенка раковин тонкая, продольно-волоннистая. Наблюдается утол
щение ее в 1 ,5-2 раза в вершинах нолец, а в пронсимальной части и на 
прилегающих участнах их снлонов снульптура внутренней поверхности 
в неснольно ослабленном виде повторяет наружную, за иснлючением про
дольной ребристости. Толщина стенни - 0,01-0,02 мм, в вершинах ко
лец - 0,03-0,04 мм. 

·начальная намера каплевидная с коротким шипом, маленьная (0 ,2  мм). 
Поверхность ее понрыта тонними продольными ребрами. 

Размеры, ·"'-"' 
Экз. М 313/336-
-3/1 табл. Х I П ,  

фиг. 1 , 2  

Длина раковины 
Диаметр устья 
Диаметр про1,симальной части 
Угол возрастания . . . . .  . 
Общее количество колец . . . 
Количество 1<0лец на величину диаметра: 

а) в проксимальной части . . . . .. 
б) в медиальной части . . . . . . 13) !3 дисталь:�юй части . . . . .. . . . 

Н.оличестм nродмышх ребер в дисталь
ной части -

Толщина стенки: 
а) в кольцах . . . . 
б) в промежутках . . 

Длина начальной камеры 
Диаметр начальной камеры 

3 ,4 
0,7 
0,1 
10° 
35 

3 
3 
4 

48 

0,2 
0,1 

Экз. М 313/148_: 
-2/2 , табл. XIII,  

фиг. 3 

4,1  
�,8 
0,1 
10° 
33 

2 
3 
3 

0,04 
0,02 

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры отличаются от изображенных 
Рихтером (Richter, 1854, фиг. 3 -7) лишь нескольно меньшим углом :Воз
растания - 10 °) вместо 12 °30' и неноторой неравномерностью располо-
жения нолец вблизи устья . . . 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Средняя Азия, Ферганский хребет, 
р. Керей, 1 ,5 7>.ilt выше устья р. Кызнурган; Туркестанский хребет, р. Ан
дыгец, у выхода в Фергансную долину; Зеравшанский хребет, р .  Шишкат. 
левЬrй борт . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Кунжаксний 
ний девон ГДР, ФРГ, Франции, Чехии. 

и г е о г р а ф и ч е с к о е  
горизонт Средней Азии и ниж.,-

Tu'J'kestanella clatln·ata 1 К lishevicl1, sp. nov .  

Табл. X I I I, фиг. 4-8 

, Г о л  о т  и п - экз . .№ 313/193 /3 в нолл . нафедры ист. геол. ЛГУ. 
табл. 1, фиг. 4 .  Нижний девон, Зеравшансн·И:й хребет, р. Шишнат. 

М а т  е р и а л . 9 (4) энземпляров хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Конические раковины средних размеров с крупными сим� 

метричными угловато-округленными кольцами и вогнутыми промежут
ками между ними. Тонние продольные ребра хорошо выражены нак на коJi•Ь"
цах, так и в промежутках. 
1 Название происходит от clathra (лат.)  - решетка. 



О п и с а н и е. Конические раковины длиной 4 ,5-7 ,5  .м.м, в приустье
вой части субцилиндрические. У гол возрастания 7 - 1 1  °. Поверхно�ть_ 
раковин кольчатая. Кольца · крупные, угловато-округленные с вогнутыми 
склонами, разделены вогнутыми, равными им по ширине или несколько 
более широкими промежутками. Величина колец быстро возрастает в прок
симальной части раковин по мере их ростn, сохраняясь затем в мед'иональ
ной и дистальной части постоянной. Частота колец в проксимальной части 
два-три на величину диаметра, а в медиальной и дистальной - четыре
пять. Кроме колец поверхность раковин с:Кульптирована тонким:!J частыми 
продольными ребрами. Количество последних в проксимальной части 
раковин около 20, в медиальной и дистальной увеличивается до 60 . Но
вые ребрn появляются в промежутках между уже имеющимися на разных 
стадиях роста раковин. Ребра хорошо выражены как в промежутках между 
кольцами, так и на кольцах, где иногда они утолщаются. 

Стенка раковин продольно-волокнистая толщиной 0 ,02-0,03 ��.м, в про
межутках между кольцами и до 0 ,06-0, 1  м�� - в вершинах колец. В нут
ренняя поверхность раковин в несколько ослабленном виде повторяет 
наружную поперечную скульптуру. 

Начальная камера большая, каплевидная. На наружной ее поверхности 
имеется тонкая продольная ребристость, продолжающая ребристость 
раковины. Стенка начальной камеры имеет толщину, равную толщине 
стенки раковины. 

Энз. М Энз. М Энз. М 313/193/3 31 3/426/4 313/232/5 Э нз .  № Энз,  № 
Размеры, .лt.м. голотпп табл. X I II табл. XIII 313/157 313/563 

табл. X III фиг. 7 фиг. 8 13/6 2/7 
фиг. 4-6 

Длина раковины 7,2 4,7 5 ,0 7,5 5,3 * 
Диаметр устья 1 ,1 1 ,1 1 ,1 1 ,2 1 ,0 
Диаметр проксимальной 

0,19 0,2 части 0,17 0,18 
Угол возрастания . 7°10' 1 1  о 10°20' 7°30' 
Общее количество колец 39 31 32 42 30 
Количество колец на ве-
личину диаметра 

а) в проксимальной 
3 2 2 ., части 2 

б) в медиальной ча-
сти 4 4 5 4 5 

в) в дистальной ча-
сти 4 5 4 5 5 

Количество продольНьlХ 
ребер 

а) в проксималнной 
16 16  16  части 16 

б) в дистальной ча-
сти 64 64 64 64 

Толщина стенки 
а) в кольцах 0,06-0,1 0,5 
б) в промежутках 0,02-0,03 0,02 

Длина начальной камеры 0,3 0,3 0,3 
Ширина начальной каме-

0,2 0,2 0,2 ры 

С р а в н е н и е. От Т. acuaria (Richter) описанный вид отличается 
большими размерами и сильнее выраженной продольной ребристостью, 
пересекающей кольца. 

3 а м е ч  а н  и я. Экземпляры из глинистых сланцев и глин отличаются 
от находимых в известняках более толстой стенкой и утолщенными про
дольными ребрами. 

* Неполный экземпляр. 
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М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  3еравшанский хребет, р. Шишкат; Алай
·ский хребет, р .  Урта-:Казык. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
fP а ·С п р о с т р а н е н и е. Нижний девон Средней Азии. 

Tu1·kesta1iella 1·m·iann,ulata Klisl1evich, sp. nov.1 

Табл. X I I I ,  фиг. 9; табл. X IV, фиг. 1 -5 

Г о л ·о т  и п - экз . .№ 313 /721 -21 /8 в колл. кафедры ист. геол. ЛГУ, 
табл . П, фиг. 1 .  Нижний девон, Алайский хребет, р. Будане . 

М а т е р и а л .  7 (2) экземпляров хорошей сохранности; в известняках. 
Д и а г н о з. Небольшие конические раковины с редко расположен

яыми угловато-округленными кольцами, разделенными в 2-2,5 раза более 
:широкими уплощенно-вогнутыми промежутками. Величина колец и ин
тервалов между ними быстро возрастает по мере роста раковин. На -всей 
шоверхности раковин имеется тонкая продольная ребристость, пересе
Rающая кольца. 

о п и с а н и е. :Конические (угол возрастания 8-9 °) раковины дли
ной ·2 ,5-3,6 .м.м , кольчатые на всем протяжении. :Кольца угловато-округ
.ленные с вогнутыми склонами, редко расположенные. В медиальной и 
.диста�ьной частях раковин промежутки между кольцами в 2-2,5 раза rtре
восNодят кольца по ширине, промежутки вогнутые или уплощенно-вогну
тше. Н а  величину диаметра раковин приходится 2-3 кольца, в дисталь
яой части их ноличество иногда доходит до 4. Поверхность рановин скульп
тирована танже тонкими, довольно редно расположенными продольными 
:ребрами, пересенающими кольца . :Количество ребер в проксимальной части 
раковин '18,  в дистальной увеличивается до 36. Новые ребра появляются 
·в ·промежутнах между уже имеющимися. 

Стенна рановин тонкая, продольно-волокнистая, в дистальной части 
т-олщина ее увеличивается в 1 ,5 раза по сравнению с проксимальной. 
'В кольцах наблюдается неr{оторое утолщение стенки по сравнению с при
легающими промежутками. Внутренняя поверхность раковин повторяет 
·скульптуру наружной поверхности в несколько сглаженном виде. 

Начальная намера большая, наплевидная, с заостренным концом и 
·шонкой продольной ребристостью на поверхности, имеет тонную стенку. 

Разыеры, Aw1< 

Экз. М 
3131721-2118, 

табл. X III, фиг. 9 , 
табл. X IV, фиг. 1 

(голотип) 

.Длина раRовины . 
Диаметр устья . • 

Диаметр проRсимальной 
части . . . . . . .  . 

Угол воарастания . • . . 
Общее Rоличество Rолец 
Количество Rолец на 
величину диаметра 

а)  в проксимальной 
части 

б) в медиальной и 
дистальной частнх 

КолиЧ�ство продольных 
ребер 

а) в проRсимальной 
части . . . . .  . 

б) в дистальной части 
Толщина стеНRи 

а) в Rольцах . . . . 
_____ б) в промежутRах 

3 ,6  
0,7 

0,2 
30 

20 

2 

2 

1 8  
36 

Экз. М 
3131157-14/9, 
табл. XIV, 

фиг. 2-4 

2,7 
0 ,6  

0,2 
8°30' 

1 5  

2 

2 

18  
36  

0,04 
0,02 

" Название происходит от rarus (лат.) - редRИй, annulus (лат . ) - нольцо. 
! 

Эка. М 
313/721-21/10, 
табл. XIV, 

фиг. 5 

2,6 
0,6 

0,2 
90 
13 

2 

36 

1 35 



С р а в н е н и  е. От близного вида Turkestanella c lathrata описанный 
вид отличается меньшими размерами, более редиим расположением нолец 
и более редной и тонной продольной ребристостью. 

Местонахождения. Зеравшансний хребет, р. Шишнат; Турнестансиий 
хребет, р. Янги-Арыи; Алайсний хребет рени Алай-:Ку, Будане. 

Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т· и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р о с т р а н е .н и е .  Нижний девон Средней Азии. 

Р о д Scyphaella Klishevich, gen nov.1 

1 854. Tentaculites: R i с h t е г, стр. 282-284 (part . )  
1864. Tentaculites: L u d \V i g, стр. 311 -323 (part . )  
1 964. Crassilina: В о u i5 е k,  стр. 1 22-123 (part . )  

Т и п  о в о й  в и д: Scyphaella zeravshanica Klishevich, sp. nov . ,  («над
лудлов») и нижний девон, Средняя Азия . 

Д и а г н о з . Раковины маленькие или средних размеров, ионические, 
переходящие в приустьевой части иногда в субцилиндричесиие. Поверх
ность рановин понрыта частыми, тонними поперечными нольцами, раз
деленными равными им по ширине или несиольио более широкими про
межутками с очень частой тонной продольной ребристостью в промежутках 
между кольцами. Внутренняя поверхность рановин гладиая или в при
устьевой части полого-волнистая. Начальная камера наплевидная, с · ко
ротким шипом. 

С р а в н е н и е. От близного рода Turkestanella Klishevich описывае
мый отличается более толстой стенной и гладной внутренней поверхно
стью раковин, меньшей величиной и более частым расположением колец, 
а также более частой и тою<ой продольной ребристостью. От Gurichina· 
Boucek (Boucek, 1964, стр. 125 , табл. XXV, фиг. 1 -3) Scyphaella отли
чается наличием как частых поперечных колец, так и пологих раздутийi 
и пережимов . Crassilina G. Ljaschenko (Ляшенко, 1958 , стр. 125, 126 ,  
табл. XXV, фиг. 1 -3) в отличие от  Scyphaella имеет гладную поверхность. 
начальной части раковин. 

Scypliaella ze1·avsl1anica Klishevich, sp . IlOV .2 

Табл. X IV,  фиг. 6-10 

Г о л  о т  и п - энз. No 313 /193 /11 в нолл. кафедры ист. Реол. ЛГУ. 
Нижний девон, Зеравшанский хребет, р. Ш.ишнат. 

М а т е р и а л .  20 (15) энземпляров хорошей сохранности. 
Д и а г н о з . Небольшие рановины, ноничесние в начальной и средней 

части и иногда субцилиндричесиие вблизи устья. Поверхность раковин 
на всем протяжении покрыта частыми, мелкими, резко выступающими 
онругленными кольцами, разделенными равными им по ширине проме
жутками. В промежутках между кольцами имеется тонная продольная: 
ребристость. Стенна толстая, продольно-волоннистая. Внутренная по
верхность гладиая, вблизи устья слабоволнистая. 

О п и с а н и е. Рановины длиной 3,5-4 м.м, ноничесние (угол воз� 
растания 6 -8 °30' ) ,  в приустьевой части иногда субцилиндричесние, коль
чатые на всем протяжении. :Кольца мелние, резно выступающие, онруглен
ные, часто расположенные (6-7 нолец на величину диаметра в дистальнойi 
части) , разделены равными им по ширине вогнутьiми промежутиами. 

' Название происходит от латинизированного гречесиого scypha - боиалец. 
' Название дано по местонахождению в Зеравшансиом хребте. 
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Кольца .несколько асимметричные, наклонены в дистальную сторону. 
В промежутках между кольцами наблюдается тонкая частая продольная' 
ребристость, не выходящая за их пределы. Количество продольных ребер, 
в дистальной части превышает 100 : 

Стенка раковин толстая, продольно-волокнистая, толщина ее в коль
цах 0 ,05-0,06 ��м, в промежутках - 0 ,03 �t�t . В кольцах, в месте перегиба 
волокон, наблюдаются участки потемнения вещества раковины, наклонен
ные, как и кольца, в дистальную сторону. Внутренняя поверхность ра
ковин гладкая, в приустьевой части иногда слабоволокнистая. 

Начальная камера каплевидная, с коротким шипом, большая, с тон
кой продольной ребристостью на поверхности. 

Экз. М Экз. М Экз. М 
313/193/11 313/322- Экз. М 3 13/26-35-

Размеры, �i.лt (ГОЛОТИП) , 8/12, 313/322- 17/14, 
табл. X IV, табл. XIV,  8/13 табл. XIV 

фиг. 6-8 фиг. 10 фиг. 9 

Длина раковины 4 ,0 3 ,7  * 3,8 * 3,5 
Диаметр устья 0,7 0,7 0,7 0,6 
Диаметр начальной части 0,1 0,3 0 ,3 0,1 
Угол возрастания . 8°30' 6°10' 50 8°10' 
Общее количество колец 49 36 37 44 
Количество колец на ве-

личину диаметра 
а) в проксимальной 

части . . . . . . 2-3 3 3 2-3 
б) в медиальной части 4-5 4 4-5 4 
в) в дистальной части 6-7 5-6 6 5-6 

Толщина стенки 
а) в кольцах 0,05-0,06 0,05 
б) в промежутках 0,03 0,03. 

Длина начальной камеры 0,1 0,1 
Ширина начальной ка-· 

меры . 0,15 0,15 

* Неполный экземпляр. 

М е с т о н а:х о ж д е н и е .  Зеравшанский хребет, р. Шишкат� 
Туркестанский хребет, р. Янги-Арык ; Алайский хребет, р. Темирджан; 
Ферганский хребет, р. Керей в 1 ,5 1>�t выше устья р .  Кызкурган. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и · г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  «Надлудлов» (кущщшский горизонт) и ниж
ний девон Средней Азии. 

Scypliaella niulticostata Klishevir.h, · s11 . nov . 1  

Табл. XIV, фиг. 1 1 -14 

i' о л о т и п: экз . No 313 /157-14/15 в колл . кафедры ист.  геол . ЛГУ� 
Зеравшанский хребет, р.  Шишкат, нижний девон. 

· 

М а т е р и а л .  8 (5) экземпляров хорошей сохранности.  
д . .  и а г н о  з .  Небольшие конические раковины, в дистальной части 

иногда субцилиндрические, кольчатые на всем протяжении. Кольца !}ИЗ
кие, о.кр'Угленные, разделены ращ1ыми им по ширине или в 1 ,5 -2 раза.
более широ·кими промежутками, с тонкой, очень частой продольной ре
бристостью в промежутках между кольцами. Стенка толстая, · продольно
волокнистая, внутренняя поверхность гладкая. 

1 Название происходит от multum (лат.) - много и costa (лат. )  - ребро. 
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О п и с а н и е .  РаRовины длиной 3 ,  7 -4,5 мм, RоничесRие, в при
устьевой части субцилиндричесRие. У гол возрастания - 7 -9 °. Внешняя 
поверхност.ь раRовин Rольчатая на всем протяжении. Кольца полого вы
ступающие, оRругленные, симметричные в проRсимальной и медиальной 
частях и наRлоненные в дистальную сторону в дистальной части. Ч астота 
их в проRсимальной части два-три, в медиальной и дистальной - пять
шесть на величину диаметра. Кольца разделены вогнутыми или уплощенно
вогнутыми промежутRами, равными им по ширине в проRсимальной части и 
в 1 ,5 -2 раза более широRими в дистальной. ПромежутRи между Rольцами 
пщ1:рыты тонRой, очень частой продольной ребристостью (более 100-
120 ребер на всю окружность раRовин в дистальной их части) . Продоль
ные ребра не выходят за пределы промежутRов . 

СтенRа раковин толстая, однослойная, продольно-волоRнистая. Тол
щина ее в вершинах Rолец 0,03-0,04 ��.м, в промежутках - 0 ,02 �i�i . 
Микроструктура стенRи продольно-волоRнистая, в вершинах Rолец (в месте 
перегиба волокон) наблюдается ' потемнение вещества раRовины. В нут
ренняя поверхность раRовин гладRая в проксимальной и медиальной ча
стях и слабоволнистая в дистальной. 

Начальная камера маленьRая, Rаплевидная, с RоротRим шипом. 

Экз. No Экз. No 313/157-14/15 313/689-4/16, Экз. No 
Размеры, лtлt (голотип), табл. XIV, 313/157-16/17 табл. XIV, 

фиг. 1 1-13 фиг. 1li 

Длина ра�<авины 4 ,2 3,7 3,7 
Диаметр устья 0,75 0,65 0,6 
Диаметр проксимальной 

части 0,1 0,09 0,1 
Угол возрастания . 

'
s050' 8°10' 7°40' 

Общее количество колец 42 45 41 
Количество колец на ве-

личину диаметра 
а) в проксимальной 

части . . . . . . 2-3 2-3 
б) в медиальной части 4 6 4 
в) в дистальной части 6 6 

Н:оличество продольных 
ребер 100 100 

Толщина стенки 
в) в кольцах 0,03-0,04 0,04-0,05 
б) в промежутках 0,02 0,025 

Длина начальной камеры 0,1 0,11 
Ширина начальной ка-

меры . 0,15 0,15 

С р а в н е  н и  е .  Описанный вид отличается от Scyphaella zeravsha
.nica более узRими, реже расположе;нными Rольцами (промежутRи между 
Rольцами в 1 ,5-2 раза шире Rолец, а не равны им, Rак у Sc . zeravshanica) . 
Кроме того, в медиальной части Rольца прямые, а не наRлоненные в ди
оетальную сторо;ну. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  ЗеравшансRий хребет, р .  ШиШRат, ле-
1JЫЙ борт; АлайсRий х.ребет, р. Урта-Казык. 

Г е о л о г и ч е с R и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с R о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Средней Азии. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К Т А Б Л И Ц А М 

Т а б л и ц а ХШ 

Фиг. 1 -3.  Turkestanella acuaria (Richter) 
1 - внешний вид, экз . .№ 313/336-3/1 , Фергансrшй хребет, р. Rерей, нун
ЖаI{СI{ИЙ горизонт, Х 20; 2 - тот же экземпляр, продольный разрез, х 20; 
3 - продольный разрез, экз . .№ 313/148-2/2 , Туркестансrшй хребет, р. Ан
дыген, кунжаr{ский горизонт, Х 20 

Фиг. 4-8. Turkestanella clathrata Klishevich, sp. nov. 
4 - голотип, внешний вид, энз . .№ 313/193/3, Зеравшанский хребет, р. Шиш
нат, нижний девон, Х 20; 5 - тот же экземпляр, продольный разрез, х 20; 
6 - тот же экземпляр, разрез стенни рановины, Х 100; 7 - продольный раз
рез, энз . .№ 313/426/4, Х 20; Зеравшансний хребет, р. Вашан, нижний 

девон; 8 - внешний вид, ЭI{З . .№ 31 3/232/5 
Фиг. 9. Turkestanella гariannulata Klishevich, sp. nov. 

Голотип, внешний вид, энз . .№ 313/721-21/8, Х 20, Алайсrшй хребет, р. Бу
дане 

Т а б л и ц  а X IV 

Фиг. 1 -5. Tuт·kestanella raт·iannulata Klishevich, sp. nov. 
1 - голотип, энз . .№ 313/721 -21/8, продольный разрез, Х 20; 2 - внешний-
вид, экз . .№ 313/157-14/9, Х 20; Зе,Равшансrшй хребет, р. Шишнат, нижний: 
девон; 3 - тот же энземпляр, продольный разрез, Х 20; 4 - тот же энземпляр,. 
разрез стешш раr,овины, Х 100; 5 - внешний вид, экз . .№ 31 3/621 -21 /10. 
Х 20, Алайский хребет, р .  Будане 

Фиг. 6-10. Scyphaella zeravshanica Klishevich, sp. nov. 
6 - голотип, внешний вид, экз . .№ 313/193/1 1 ,  Х 20; Зеравшансний хребет, 
р. Шишr{ат, нижний девон; 7 - тот же энземпляр, продольный разрез, Х 20; 
8 - тот же ЭI{Земпляр, разрез стешш, Х 80; 9 - продольный разрез, энз . 

.№ 313/26-35-17 /14;  Х 20; Турнестанский хребет, р .  Янги-Арын, нижний 
девон; 10 - внешний вид, энз . .№ 313/322-8/12 ,  Х 20; Фергансrшй хребет, 
р .  !-\ерей, нунжаI{СIШЙ горизонт 

Фиг. 1 1 -14. Scyphaella multicostata Klishevicl1, sp. nov. 
11 - голотип, внешний вид, энз . .№ 313/157-14/15, Х 20; Зеравшансний хре
бет, р. Шишнат, нижний девон; 12 - тот же эrшемпляр, продольный разрез, 
Х 20; 13 - тот же экземпляр, разрез стенни, Х 100; 14 - продольный разреа. 
энз . .№ 313/689-4/16,  Х 20; Алайсrшй хребет, р .  Урта-!{азьш 
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IO. А. Д у б а m о .;� о в а  

СТЕБЛИ ItlOPCRИX ЛИЛИЙ 

ТОJ\'IЬ-ЧУ!tlЫШСRОГО ГОРИ30НТА 

Материалом для настоящей статьи послужили коллекции стеблей мор
·ских лилий, собранные автором в 1961 и 1963 гг. и палеонтологами 
ИГиГ СО АН СССР Р. Т. Грациановой в 1960 г . ,  В. Н. Дубатоловым 
в 1959 г . ,  Е .  А. Елкиным в 1959 , 1960 и 1963 гг. и Н. П .  :Кульковым в 1960 г .  

П одробная история исследования томь-чумышского горизонта и его 
характеристика освещены в работах Е .  А. Елкина (1964, 1968) , В. Н. Ду
батолова и др. (1968) и Е .  Н .  Поленовой (1968) . 

Стратотип этого горизонта находится на р .  Томь-Чумыш у с .  Томское, 
:но стебли морских лилий в нем, к сожалению, встречаются редко и имеют 
плохую сохранность, и потому этот разрез здесь не характеризуется. 
Парастратотипические разрезы с относительно многочисленными остат
·:Rами стеблей морских лилий расположены в районе г. Гурьевска по пра
вому борту долины ручья Сухого вблизи карьера Второй сопки и в Тол

· сточихинском карьере. Нижняя часть этого горизонта и его границы с. су
хой свитой лучше представлены по правому борту долины ручья Сухого, 

.а верхняя часть его и граница с нижнекрековскими слоями могут быть 
.хорошо прослежены в Толсточихинском карьере. 

В естественных обнажениях и канавах правого борта ручья Су�ого 
вблизи карьера Второй сопки на пестроцветных отложениях сухой свиты 

. залегают ·(снизу вверх) 1 :  
1 .  Глинистые сланцы и алевролиты грязно-зеленые с желтоватым оттенI<ом, с про

слоями песчанпков , а вверху - иЗвестнянов. В них встречаются табуляты, ру
гозы, брахиоподы, пелециподы, остра�<оды и единичные криноидеи . . . . . . . 
. . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 22 .11i • 

. 2. Известняr<И темно-серые, плитчатые, слабог.Линистые, участI<амп органогенно-обло
мочные.' В них встречаются строматопороидеи, табуляты, ругозы, брахиоподы, 
трилобиты, остраноды. Криноидеи представлены видами (обр. Д-6350п и обр. Д-6351 а) 
Mediocгinus medius (Yelt . ) ,  Tet1·agonotetragonalis sp . ,  Tet1:agonocyclicus sp . ,  Pentago
nocyclicus coгtinatus J .  Dubat . ,  sp. nov. ' ·  Р. costatus Sche\v . ,  Р. asteгicus Sche\v 
.. . .  . · . . . . . . ·. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 2  .11i • 

. 3. Сланцы глинистые, глинисто-известновистые, рыхлые , желтовато-зеленые и буровато· 
желтые. В них содержится много табулят, мшанон, тентаI<улитов, брахиопод, 
остракод, I<ринопдей, единичных гастропод и цефалопод (обр. Д-63516) . Криноидеи 
представлены обилием стеблей Tetгagonocyclicus sp . ,  Pentagonocyclicus cortinatus 
J .  Dubat. , sp . nov. и реднимп Р. costatus Sche\v. п Р. astericus Schew . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . Мощность 1 2  .11i . 

· 4. ИзвестняI<и темно-серые, почтп черные, плнтчатьiе, тонI<окристаллпческие, в осно
вании - норалловые. 

В известняках содержатся строматопоропдеи, табуляты, бр!J.хиоподы, остра
.коды. Rриноидеи представлены (обр. Д-6351В) обилием Medioc1·inus medius (Yelt. )  
и единичными Tetragonocyclicus sp " Pentagonocyclicus astericus ·Sche\v" Р. aff. costa
tиs· Sche,v. · . . · . . . . . . . . . . . . : . . Видимая мощность 35 .м. 

1· Разрез '1'ОМь-чум.ышс1юго горизонта в полевых условиях описывался автором в 1 963 г. вместе 
-с. Е .  А. ·

Елюшым и приведен последним в работе 1 964 г.: . · 
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В Толсточихинском карьере породы томь-чумышского горизонта· 
вскрыты на южной и восточной его стенках. 

На южной стенке обнажаются глинистые рыхлые сланцы грязно-зе
леные и желтоватые, сменяющиеся выше глинистыми, темно-серымц из-· 
вестняками с бугорчатыми поверхностями напластования. Видимая 
мощность около 20 �i. С северной стороны эти отложения обрезаются тек
тоническим нарушением. В них встречается много табулят, мшанок, 

Толстоцихинскиti lfOpьep 

Д -534/iJ.  

д-5341 � 
8торал сопка 

(Лрабыu tfopm р.ч. Cyxoti J Hl-т-'LrJ 
26 

д-5}4/ll 

Рис. 1 .  Разрезы отложений томь-чу
мышского горизонта в районе г. Гурь

евсна 
I - толстоплитчатые и массивные иавест
ннни, 2 - тонно-среднеплитчатые 11звестнню1 , 
3 - мергеля, 4 - сланцы, 5 - алевролиты, 

6 - песчанини с гальной. 

брахиопод, пелеципод, цефалопод, 
тентакулитов ,  остракод, трилобитов .. 
Rриноидеи (обр . Д-6340" и обр .  Д-
63406) представлены обилием стеблей: 
Pentagonocyclicus cortinatus J. Dubat . ,  
s p .  nov. 

В восточной стенке карьера обна-
жаются (снизу вверх) : 
1 .  Переслаивание глинистых тонкоплит-· 

чатых черных известняков с песчанисты-· 
ми и среднеплит.чатыми темно-серымw 
известняками, битуминозными, обычна 
тонкосреднекристаллическими. В них 
содержатся табуляты, брахиоподы, 
остракоды, трилобиты. Криноидеи пред
ставлены (об.и. 2 ,  обр. 26; обр. Д-634tа) . 
D esmidocrinus macгodactylus Ang" Kuz
bassocrinus impalpabllis J .  Dubat" sp. 
nov. ; А nthinocrinus quinquefidus J. Du
bat" sp. nov. ;  Mediocrinus medius (Yelt . ) ,  
Pandocrinus aff. p andus Stuk" Pentago-· 
nocyclicus cortinatus J. Dubat. ,  sp. nov. 
(единичные) ,  Р. costatus Schew" Р. aste
ricus Sche\v" _Р. astericus pap ulos.us J . . 
Dubat . , subsp. nov. ; Р. submersus J _ 

Dubat" sp. nov. . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . Видимая мощность 76 м .  

2.  Известняки темно-серые, глинистые, 
узловатые на поверхности напластова
ния, тонко- и среднеплитчатые. Изредка 
встречаются табуляты, брахиоцоды, <гас-
троподы, остракоды, трилобиты. К ри-. 
ноидеи представлены (обр. Д-63416), 
Pentagonocyclicus costat·us Sche\v" Р.  
astericus Sche\V" Р .  astericus p apulosu� 
J .  Dubat" subsp. nov. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . Мощность 31 м .  
3 .  Известняки темно-серые, глинистые, 

тонн:о-среднеплитчатые, узловатые на 
поверхности напластования, с про
слоями мергелистых разностей. Окаме- 
нелости приурочены I{ мергелистым ча-
стям пласта и представлены та()уш:�тами,_ 

брахиоподами, пелециподами, гастроподами, цефалоподами, остракодами, трило- 
битами. Из криноидей встречаются (обр. Д-6341") Mediocrinus medius (Yelt. ) , Pen
tagonocyclicus cortinatus J .  Dubat" sp. nov. (единичные) . . . .  Мощность 26 м. 

4. Известняни темно-серые, битуминозные, с рановистым изломом, от тонко- до средне-
плитчатых, с жилами кальцита и с небольшими глинисто-мергелистыми прОСJ!:Оями. 
Встречаются табуляты, брахиоподы, остракоды, трилобиты и единичные криноидеи, 

. представленные (обр. Д-6341r) Pentagonocyclicus astericus Sche\v. , Р. astericus pa-
pulosus J. Dubat" subsp. nov. . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 36 At .  

Эти известняки выше постепенно сменяются известняками нижнекре
ковских слоев . 
5 .  Известняки серые, постепенно меняющиеся от тонкоплитчатых до толс'Еоплитчатых 

и массивных, плотные, твердые, с битуминозными примазками, занарстованные. 
Окаменелости встречаются очень редко и представлены немногочисленными табуля- . 
тами, брахиоподами, гастроподами и единичными нриноидеями (обр. Д-6341д) , .  
относящимися к видам: Hexacrinites (?) cauliculatus J .  Dubat" sp.  nov. ; Pentagonocycli-
cus cortinatus J .  Dubat" sp. nov. ;  Р. cf. costatus Schew. Мощность . . . . 40 м • .  
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6. Известнлни серые, толстоплитчатые до массивных, плотные, с рю<овистым изломом, 
занарстованные. Встречаются табуллты, брахиоподы, гастроподы, остраноды и 
нриноидеи (обр. Д-6341°) ,  относящиеся I< видам Desmidocrinus macrodactylus Ang. , 
Hexaainites (?) cauliculatus J .  Dubat. ,  sp. nov. ; Kиzbassocrinus bystrowi Yelt . ,  А nthi
nocrinus ludlowicus Stuk . , А nt. quinguefidus J .  Dubat. , sp. nov. ; М ediocrinus mediui; 
(Yelt . ) ,  Pandocrinus aff. pandus Stuk. ,  Tetragonocyclicus permi1·us J .  Dubat . ,  Penta
gonocyclicus aff. costatus Schew . ,  Р. astericus Sche\v. , Р. astericus papulosus J. Dubat . ,  
subsp. nov. ; Cyclocyclicus proximus J .  Dubat. . . . . . . Видимая ыощность 5 8  Ai. 

Из томь-чумышского горизонта определены и описаны следующие виды: 
Desmidocrinus macrodactylus Ang . ,  Kuzbassocrinus impalpaЬilis J .  Dubat . ,  
s p .  nov . ;  A nthinocrinus quinguefidus J .  Dubat . ,  sp. nov . ;  Mediocrinus medius 
(Yelt .) ;'Wandocrinus aff. pandus Stuk . ;  Tetragonocyclicus sp . ,  Pentagonocycli
cus cortinatus J .  Dubat . ,  sp. nov . ;  Р. costatus Schew. ;  Р. astericus Schew . ;  
Р .  astericus papulosus J .  Dubat . ,  subsp. nov . ;  Р .  submersus J .  Dubat . ,  
sp.  nov . Из 11 форм 4 вида и 1 подвид (Kuzbassocrinus impalpaЬilis 
J .  Dubat . ,  Anthinocrinus quinquefidus J .  Dubat . ,  Pentagonocyclicus cortina
tus J .  Dubat . ,  Р .  submersus J .  Dubat. и Р .  astericus papulosus J .  Dubat.) 
являются новыми; 5 видов известны в одновозрастных отложениях других 
районов :  Desmidocrinus macrodactylus Ang. описан из отложений верхнего 
силура Западной Европы; Mediocrinus medius (Yelt.) встречается в айна
суйском и I{араэспинском горизонтах верхнего силура и нижнего девона 
Центрального Казахстана;  Pandocrinus aff. pandus Stuk. близок Pando
crinus pandus Stuk . ,  описанному Г .  А. Стукалиной из караэспинского го
ризонта верхнего силура 1 Центрального Казахстана (Стукалина, 1961) , 
а Pentagonocyclicus costatus Schew. и Р .  astericus Schew. установлены 
Т. В. Шевченко (1966) в кунжакском и шишкатском горизонтах в Кштут
Урметанской подзоне Юго-Западного Тянь-Шаня. Близкие виды Penta-· 
gonocyclicus costatus Schew. (Pentagonocyclicus monocostatus Stuk. и Р .  tri
costatus Stuk.) описаны Г. А. Стукалиной (1961) из «верхнелудловских» 
отложений, развитых в юго-западных предгорьях гор Аксарлы в Централь
ном Казахстане. 

Представители родов Hexacrinites, Kuzbassocrinus, A nthinocrinus и 
также стебли с четырехлопастным центральным каналом (Tetragonocyclicus
sp .) наибольшего разнообразия и распространения достигли в раннем и 
среднем девоне. 

Почти половина описанных видов криноидей из томь-чумышского го
ризонта известна в аналогичных отложениях других районов.  Отложения 
томь-чумышского горизонта по присутствию в них М ediocrinus medius· 
(Yelt .) , Pandocrinus aff. pandus Stuk. и Pentagonocyclicus costatus Schew. 
(близкого к Р. monocostatus Stuk. и Р. tricostatus Stuk.) можно сопоставить 
с караэспинским горизонтом Цент·рального Казахстана; наличие же Pen
tagonocyc licus costatus Schew. и Р .  astericus Schew. позволяет на?!{ его корре
лировать с отложениями кунжакского и шишкатского горизонтов юго-за
падной части Тянь-Шаня . П-рисутствие общих видов свидетельствует · 
о связях этих бассейнов друг с другом. 

Из приведенных выше разрезов томь-чумышского горизонта и из по
граничной нижней части нижнекрековских слоев описаны и определены 
1 3  видов ,  1 подвид и 2 формы в открытой номенклатуре (см. таблицу) . 
Из  самого томь-чумышского горизонта описаны пока 8 видов, 1 подвид . 
и 2 формы, из которых 9 известны в нижнекрековских слоях. 7 форм, 
преобладающих в томь-чумышском горизонте, очень редко встречаются 
в нижнекрековских слоях. Это Desmidocrinus macrodactylus Ang . ,  Me
diocrinus medius (Yelt . ) ,  Pandocrinus aff. pandus Stuk . ,  Pentagonocyclicus · 
cortinatus J .  Dubat . ,  sp.  nov . ;  Р .  costatus Schew. , Р.  astericus Schew . ,  Р .  aste
ricus papulosus J .  Dubat . ,  subsp. nov . Два вида - A nthinocrinus quinquefi
dus J .  Dubat . ,  sp . nov . и Tetragonocyc licus sp . (стебли с четырехлопастным 

1 Нараэспинский горизонт, вероятнее всего, принадлежит жединскому ярусу (Ред.) .  
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Т а б л и ц а 
Распространение к1шноиде11 в то111ь-чумышско:I11 горизонте 11 нижнекрековсю1х 

слоях Салаира 11 аналогичных отложениях других районов 

esmidocrinus macrodactylus Ang. _D 
.н 
.к 

exacrinites ? cauliculatus J .  Dub_ 
uzbassocrinus bystrowi Yelt. * 

К uzbassoainus impalpabilis J .  Dubat. 
А nthinocrinus quinquefidus J .  Dubat. 
А nthinoainus ludlowicus Stuk. 
Mediocrinus medius (Y;elt. )  
Pandocгinus pandus 8tuk. 
Tetгagonocyclicus pe1·mirus J .  Dubat. * 
Tetгagonocyclicus sp . 
Pentagonocyclicus coгtinatus J .  Dubat. 
Pentagonocyclicus costatus Schew. 
Pentagonocyclicus ·asteгicus Scl1ew. 
Pentagonocyclicus asteгicus papulosus 
J .  Dubat. 
Pentagonocyclicus submeгsus J .  Dubat. 
Cyclocyclicus p1·oximus J. Dubat. * 

1 

Салаир (р-н Центральный 
Юго-Запад-

НЫЙ 
г. Гурьевска) Rазахс:rан Тянь-Шань 

' = := >О! >О! � �  о ' о: = ' ' = = 
"' "'  "' :i: = "' "' :. � о. "  � �  = о. "' "' "' "'  ;>. 5' "' = = о  :<: :i:  E< :i:  

::' '- � :с  ;>.о  "' '- "' о "' о "' "' "' :Е � "' "' ..Q �:s:: Е--1 � �  "' "  ro >"I ,.. а = :. = :i: :i: о. о. � � :i: о. = о.  о "'  о ;;:: о "" о � 5 fJ о ;., о  s 2  "' "' "' � �  "' '- "' '-

() о 
о 
о 

• 
о . () 
о О cf . о 
• о • () о 

Q aff . () aff . • 
о 

() • 
• о 
• о 8 aff .  • • 
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П р и м  е ч а н  п я. О - от 1 до 5 экземпляров; () - от 5 до 10 экземпляров; 8 - свыше 
'10 экземпляров. Звездоч1,ой отмечены виды, описанные в работе IO . А. Дубатоловой (19154) . 

центральным каналом) - появившись в томь-чумышское время, достигли 
расцвета и разнообразия стеблей либо в нижнекрековских слоях, либо 
в еще более молодых отложениях, а Kuzbassocrinus impalpaЬilis J .  D ubat" 
sp.  nov . и Pentagonocyclicus submersus J .  Dubat " sp.  nov. встречены пока 
только в томь-чумышском горизонте. Уже с нижней части нижнекреков
ских слоев наблюдается появление целого ряда н.овых видов стеблей мор
ских лилий, имеющих часто сложное строение поверхности сочленения, 
не наблюдавшееся у стеблей томь-чумышского горизонта. R. таковым отно
сятся стебли Hexacrinites (?) cauliculatus J .  Dubat" sp.  nov" Kuzbassocri
nus bystrowi Yelt" Tetragonocyclicus permirus J .  Dubat . "  Cyclocyclicus 
p roximus J .  Dubat . и др.  Следует отметит1>, что стебли морских лилий томь
чумышского горизонта немногочисленны и имеют небольшие размеры. 
Они хорошо определяются и являются довольно характерными. По воз
расту томь.:.чумышский горизонт правильнее относить 1' девонской системе. 

OПllCAllllE СТЕБЛЕЙ l�РПUОИДЕЙ 

Р о д  Des1nidocrinus Angelin, 1878 

Desniidom·inits m,am•odactylits Angelin, 1878 

Табл . XV, фиг. 1 

1 878. D esmidocrinus maaodactylus: А n g е l i n, стр . . в,
· 
табл. xvr, Фиг . 20,  21 ; 

1953, U Ь а g h s, стр. 716 ,  рис . 93 

Г о л о т и п - Desmidocrinus mncrodп.ctylus Angelin, 1878 , стр . 6 ,  
табл. 16 ,  фиг. 20-21 . О-в Готланд, силур . 
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Д и а г н о з .  Стебель круглый, центральный канал пятиугольный 
до пятилопастного, узкий. Ребра короткие, частые. Членики двухпоряд
ковые, 1 -го порядка вздутые, прикрывающие членики 2-го порядка. 

М а т е р  и а л . Имеется семь небольших обломков стеблей хорошей 
и удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. . Обломки стеблей небольшого размера, в очертании 
круглые, диаметр их варьирует от 1 ,5 до 5 M.ilt. Центральный канал узкий, 
в сечении пятиугольный, с намечающимися лопастями. Его диамотр 
равен 0 , 3 -1 ,0  .м.м . Поверхность сочленения плоская. По периферии ее 

. располагаются короткие простые 
ребра.  Они невысокие и частые. 
На поверхности сочленения рас
полагается от 40. до 72 ребер . Ос
тальная поверхность сочленения 
гладкая. 

Стебель образоnан обычно чле
никами двух порядков , иногда их 
бывает и больше. Членики 1-го 
порядка сильно выпуклые, пери
ферические края их высокие, от
носительно широкие и гладкие. 
Они . часто соприкасаются друг 
с другом своими высокими пери
ферическими краями, скрывая 

Рис. 2. Desmidocrinus macrodactylus Angelin 
А - поверхность сочленения; В - боковая 

поверхность стебля, х 8 

расположенные между ними членики 2-го порядка. Последние цилин
дрические и очень низ1{ие. Между члениками 1-го порядка располагаются 
от 3 до 9 члеников 2-го порядка. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля и центрального канала ,  по 
наличию короТiшх ребер, члеников двух порядков и характерному строе
нию члениI{ОВ 1-го порядка описываемые стебли тождественны стеблю 
Desmidocrinus macrodactylus Angelin, изображенному

. 
Убахсом (Ubaghs, 

1953, стр. 716 ,  рис .  93) . 
По очертанию стебля и центрального канала, строению поверхности 

сочленения изучаемые стебли близки Pentagonocyclicus opertus J. Dubat .  
(Дубатолова, 1964. стр . 73 ,  табл. IX,  фиг. 13 ;  табл . Х ,  фиг. 1 -3) , из
вестному из пестеревского известняка мамонтовских слоев. Отличаются 
они от него несколько иным строением члеников 1-го порядка и большим 
числом членцков 2-го порядка между члениками 1 -го порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Западная Европа, силур; Салаир , томь
чумышский горизонт и нижнекрековские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обн. Д-6341 , обр. Д-634Р; обр. Д-6341 °. 

Р о д Hexacrinites Austin et Austin, 1843 

Hexac1·inites ( ?) caulicitlatusl J. Dubatolova, sp . nov. 

Табл. XV, фиг. 2-3 

Г о л  о т  и n - экз. 2 в музее ИГиТ' СО АН СССР, изображен на 
табл. XV, фиг. 2 настоящей работы. Салаир, восточная окраина г .  Гурьев
ска, правый берег р .  Малый Бачат, Толсточихинский карьер, северная 
стенка, нижнекрековские слои. 

Д и а г н о  з. Стебель круглый, центральный канал пятиугольный, 
узкий. Ребра 1 онкие, частые; зубчики около канала неотчетливы. Членики 
двухпорядковые. 

1 Cauliculatus (лат . )  - ыелкостебельчатый. 
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М а т е р  и а л . Имеются четыре обломка стебля удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н и е. Имеющиеся обломки стеблей небольшие, очертание 
их круглое, диаметр равен 3-4 MAL . Центральный канал в поперечном 
сечении пятиугольный, очень узкий, диаметр его о коло 0 ,4-0 , 7  MAL. 

Поверхность сочленения имеет сложное строение. По перифери и  она 
резко· приподнята,  а около центрального канала имеет вид высокого и очень 

узкого валика. Поверхность 
между периферической 
частью и валиком опущена, 
гладкая . По краю члеников 
располагаются короткие про
стые ребра .  Они тонкие, ча
стые, немного спускаются на 
вогнутую поверхность . На 
поверхности сочленения раз
мещается до 65-80 р ебер. 
Около центрального канала 
на валике находятся зубчи
ки, но они не всегда видны 

Рис. 3. Hexacrinites? cauliculatus sp . nov. 

А - поверхность сочленения, В - боI<овая поверхность 
стебля, x s  

отчетливо .  
Стебель образован слабовьшуклыми члениками двух порядков ,  раз

личающимися по высоте и выпуклости. Членики 1-го порядка более вы
сокие и выпуклые, чем членики 2-го порядка. Высота членинов 1-го по
рядка оноло 0 ,7  ALAt , а 2-го - ОI{ОЛО 0 ,5 ALAL . Располагаются они через один. 

С р а в н е н и е. По очертанию члеников и центрального канала, 
а также по строению поверхности сочленения описываемые формы сходны 
со всеми описанными видами стеблей рода Hexacrinites. Отличаются они 
от них. резно вогнутой средней частью поверхности сочленения, более 
тонними ребрами, большим их количеством и выпунлыми члениками. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Салаир, нижний девон ,  нижнекрековские 
слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обн. Д-6341 , обр. Д-634Р, обр . Д-6341". 

Р о д Kиzbassocrinиs Yeltyschewa, 1957 

· Иilzbas8oc1·inus impalpabllis1 J. Dubatolova, sp. nov. 
Табл. XV, фиг. 4 - 6  

Г о л  о т  и п - энз. 4 в музее ИГиГ СО АН СССР, изображен на 
табл. XV., фиг. 4 настоящей работы. Салаир, восточная онраина г .  Гурьев
сна, правый берег р .  Малый Бачат, Толсточихинсний нарьер, юго-восточ
ный угол, томь-чумышсний горизонт. 

Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный напал пятиугольный, 
узний. Центральная площадка с десятью намечающимися лопастями. 
Ребра ТОНI{Ие, частые, простые и дихотомирующие. Членини цилиндриче
СI{Ие, двух порядков . 

М а т  е р и а л . В ноллекции имеется тринадцать обломнов стеблей 
и членинов хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Очертание стебля круглое, диаметр его равен 3 At AL . 

Центральный напал узкий, в поперечном сечении пятиугольный, диаметр 
его около 0 ,4  ALAL . Он составляет примерно 1 !8 диаметра стебля . Поверх
ность сочленения плоская. В середине ее находится центральная площадна 
с десятью чуть приметными лопастями, диаметр которой оноло 1 ,5 Ацt . 

1 Impalpabilis (лат . )  - неприметный. 
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Лопасти :короткие, относительно узкие, полукруглой формы. На некото
рых экземпляр,ах они выражены довольно ясно. От концов лопастной цен
тральной площадки до края члеников располагаются радиальные ребра. 
Они тонкие и частые, невысокие, простые и дихотомирующие, заметно 
утолщающиеся к периферии. На по
верхности сочленения размещается 
до 50 ребер . 

Стебель состоит из цилиндриче
ских члеников двух порядков , разли
чающихся по высоте. Членики 1 -го 
порядка имеют высоту около 1 .м.м, 

а 2-го - около 0 ,8  ��.м . 
С Р а в Н е Н И е. По форме цен- Рис. 4. Kuzbassocrinus · impaipaЬi lis 

тральной площадки, наличию отно- sp. nov. 

сительно грубых, простых и редких 
ребер ,  а также меньшими размерами 
стебля и относительно более высо

А - поверхность сочленения, В - боновая 
поверхность �тебля, х 8 -

кими члениками описываемые стебли резко отличаются от всех известных 
в литературе видов этого рода стеблей. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и  е .  · Салаир, томь-чумышск.ий горизонт. -

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я. Обн. 2 ,  обр. 26; обн. Д-6341 , обр. Д-6341 " .  

Р о д А п tinocrin иs У eltysche\va et Sisowa . in Stukalina, 1961  

Antinoc1·inus lиdlowicus S t ukaliпa, 1961 

Табл. XV, фиг. · 7 

1 961 . A nthinocrinus ludlowicus: С т  у I{ а л  и н  а, стр. 34, табл. I I ,  фиг. 6 

Г о л. о т и п - Antinocrinus ludlowicus Stuk . (Стук.алина, 1961 , 
стр . 34,  табл . I I ,  фиг. 6; 1965 , табл. I I ,  фиг. 12) ,  :шз .  8721 /26,  хранится 
в ЦГМ 1 г .  Ленинграда . Центральный Казахстан, район г. Ак.сарлы, 
к.а раэспинский горизонт. 

Д и а г н о  з. Стебель пятиугольный, центральный канал пятиуголь
ный до пятилопастного, широкий, углы его не совпадают с углами стебля. 
Центральная площадка пятилопастная. 
Ребра простые. Членик.и одного-двух по
рядков,  слабовьшук.лые, с выступами на 
углах . 

М а т  е р  и а л . Имеются два обломка 
стеблей удовлетворительной сохранности. 

О п и  с а· н· и е. Стебель небольших 
размеров, очертание его пятиугольное, 
Диаметр 2 �t�i : ·Центральный канал отно- Рпс.  5 .  А ntlьinocri'nus ludlowicus 

Stuk. сительно широкий, в поперечном сечении 
v А - поверхность сочленения, пятиугольныи С намечающимися лопастя- в _ боновая поверхность стебля, х s 

ми. Углы центрального канала не совпа-
дают с углами стебля и направлены всегда 
к середине его сторон. Диаметр канала около 0,5 м�� , составляя примерно 
1 /4 'диаметра стебля. 

· 

. 

Поверхность сочленения плоская. Около канала находится пят.ило
пастная центральная площадка.  Лопасти ее длинные, относительно широ
кие и поло:Гие, у основания они сливаются, дно их гладкое.  От лопастей 
центральной площадки к периферии отходят короткие простые ре()ра, 
на'иболее длинные из · них расположены между лопастями центральной 
площадки. Между двумя лопастями размещается. до 7 -8 ребер . 
1 ЦГМ - Центральный геологичесю1й музей им. Ф. Н .  Чернышева прн ВСЕГЕИ. 
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Стебли образованы 
поверхность члеников 
.небольшие выступы. 
а 2-го - 0 , 3  м.м. 

члениками одного или двух порядков . Б оковая 
немного выпуклая, на их углах наблюдаются 
Высота члеников 1-го порядка - 0 , 6  мм, 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля, наличию широкого централь
н0го канала и пятилопастной центральной площадки, а также по наличию 
коротких ребер описываемые обломки стеблей почти тождественны отдель
ны11f членикам их из лудловских отложений гор Аксарлы (Стукалина 
1961 , стр . 34) , отличаясь от них лишь меньшим диаметром центрального 
канала и двумя порядками члеников . От других видов рода A nthinocrinus 
они от.Личаются резко выраженным пятиугольным очертанием стебля, 
относительно широким центральным каналом и наличием коротких неча
стых ребер. 

Г е о л о г и.ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р  о с т  р а н  е н и  е .  Центральный Казахстан, караэспинский го
ризонт; Салаир, нижнекрековские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обн. Д-6341 , обр. Д-6341е. 

Antliinom·inus qiiinqiiefidus 1 J .  Dubatolova , sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 8-9 

Г о л  о т  и п - экз. 8 ,  хранится в музее ИГиГ СО АН СССР, изображен 
на табл . XV, фиг. 8 настоящей работы. Салаир, восточная окраина 
г. Гурьевска, правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер, 
северная стею<а, нюннекрековские слои. . 

Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный напал от почти пятило
пастного до пятилопастного , широний. Центральная площадка с пятью 

Рис. 6. А nthinocrinus quinqu.efidus sp. nov. 

А - поверхность сочленения, В - боковая поверхность стебля; х 8 

.!'!амечающимися ·лопастями. Ребра тонкие, частые, простые, дихотомирую
щие и оноло лопастей перистые. Членики двух порядков, цилиндричесние 
н слабовыпуклые. 

М а т е р  и а л . Имеется шесть обломнов стеблей хорошей и удовле
т�орительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Стебель в очертании круглый. Его диаметр равен 
З-7 .kм. Центральньiй канал имеет изменчивое сечение от почти круглого 
до пятилопастного с короткими лопастями. Диаметр его равен 1 -3 м.м , 

составляя примерно 1 ! 3 или 1 / 2 диаметра стебля. 
· 

Поверхность сочлецения почти плоеная iши немного погруженная оноло 
·центрального напала. Вонруг последнего располагается гладная централь-
1щя· площадка с пятью обособляющими лопастями . .  Лопасти площадни и 
:Кан·ала не совпадают. Остальная большая часть поверхности сочленения 

' Q";пquefidus (лат.) - пятинадрезной. 
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покрыта невысокими, тонкими и частыми ребрами. Обычно они простые, 
реже дихотомирующие, и только ребра, отходящие от лопастей централь
ной площадки, имеют перистое расположение. На поверхности сочленения 
члеников наименьшего диаметра располагается до 50 ребер, а наиболь-• 
шего - до 120 ребер. 

Стебель образ.ован гладкими члениками двух или трех порядков .  
Членики 1-го порядка слабовьшуклые, низкие, высота их около 0 ,8 .м.м . 
Членики 2-го порядка почти цилиндрические, более низкие, высота их 
равна около 0 ,6  .м.1t, а членики 3-го порядка цилиндрические, низкие, 
высота их около 0 ,3 M.1t . Располагаются членики в стебле следующим об
разом: I ,  I I I ,  I I ,  I I I ,  I и т. д. или I, I I ,  I ,  II и т. д. 

С р а в н е н и е. По наличию тонких ребер и гладкой центральной 
площадки на поверхности сочленения описываемые членики близки к Pen
tagonopentagonalis subpennatus Yeltyschewa,  известному из отложений 
«верхнего лудлова» гор Аксарлы (Стукалина, 1965 , табл . I I ,  фиг. 9-10) . 
Отличаются они от него круглым очертанием стебля и отсутствием бугор
ков на боковой поверхности члеников . От других известных видов отличий
еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й  
р а с п р о с т р а н е н и е .  
крековские слои. 

в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с 1{ о е  
Салаир� томь-чумышский горизонт и нижне-

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Обн. Д-6341 , обр. Д-6341", обр. Д-6341 '. 

Р о д Mediocrinus Stпkalina, 1965 

Medioc1·im,is medius (Yeltyschewa) in Stukaiina, 1 965 

Табл. XV, фиг. 1 0  

1 965.  Mediocrinus medius: С т  у к а л  и н  а ,  стр. 1 39,  табл. I ,  фиг. 78, рис. 5 ,  6 

Г о  л о т  и п - Pentagonocyclicus medius Yelt . in Stukalina (Стукалина, . 
1965 , стр.  139, табл. I ,  фиг. 8) , экз . 7 /8721 , хранится в ЦГМ г. Ленинграда , 
Центральный Казахстан, р .  Айнасу, айнасуйский горизонт. 

Д и а г н о з . «Низкие членики с выпу1шой боковой поверхностью. 
Л опасти осевого канала полукруглые. Ребристость простая. Ребра иногда 
дихотомируют у края» (по Р. С .  
Е лтышевой) . 

М а т  е р  и а л . Имеется тридцать 
о бломков стеблей морских лилий 
хорошей и удовлетворительной со
хранности. 

Рис . 7. Medioc1·inus medius (Yelt. )  

О п и с а н и е. Стебли в очерта
нии круглые, их диаметр изменяется 
о т  2,0 до 4 .1tM . Центральный канал 
в сечении пятилопастной, широкий. 
Л опасти его короткие, полукруглые. 
Ф орма и размеры I{анала меняются. А - поверхность сочленения, в - боновап 

поверхность стебля, х 8 
Д иаметр канала равен 1 ,5-2,5 .1t.1t , 

о н  составляет примерно 1 / 3 или 1 / 2 
диаметра стебля. Поверхность сочленения плоская . На ней располагаются 
довольно частые, простые, иногда дихотомирующие ребра. Они заметно 
утолщаются к периферии. На поверхности сочленения размещается от 50 
до 65 р ебер. 

Стебель состоит из низких члеников одного порядка. Боковая поверх
ность их цилиндрическая или слабовыпуклая, гладкая. 

С р а в н е  н и  е. По очертанию стебля, присутствию широкого цен
трального канала, по частоте ребер и наличию относительно низких глад
ких члеников описываемые стебли очень близки к Pentagonocyclicus per-
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similis J .  Dubat. (Дубатолова, 1964, стр . 83, табл . X I ,  фиг. 9) , известному 
из малобачатских слоев нижнего девона юго-западной окраины :Куз
басса . Отличаются они от него значительно более короткими лопастями 
центрального канала и иным их расположением. -У Pentagoncyclicus per
similis лопасти отходят от сторон пятиугольной центральной части, 
а у М ediocrinus medius - от углов пятиугольной центральной части. 

По очертанию стебля и широкого ·центрального канала, а также по 
наJшчию длинных ребер Mediocrinus medius (Yelt. .) сходен с Pentagonocycli
cus vastus Yelt. et J .  Dubat. (Елтышева, Дубатолова, 1960, стр . 370, 
табл . 70, фиг. 3, 4) , распространенному в среднем девоне Верхнего Амура. 
Отличается он от него меньшим размером стебля, более редкими ребрами 
и одним порядком члеников в стебле. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Центральный Казахстан, надлудловские от
ложения верхнего силура и нижний девон, массовое их нахождение отме
чается в айнасуйсr�ом горизонте; Салаир, томь-чумышский горизонт и 
нижнекрековские слои. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Обн. 10, обр. 26, 28; обн. 2 ,  обр.  26; 
обн. Д-6341 , обр. Д-6341", обр. Д-6341", обр. Д-6341"; обн. Д-6351 ,  обр. 
Д-635Р. . ' 

Р о д Pandocrinus Stukalina, 1965 

PandoC7·inzts aff. pmidus Stukalina, 1 965 

Табл. XV, фиг. 1 1 -1 3  

М а т е р и а л .  Имеется 22 обломка стеблей хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. 

О п и с а н и е.  Поперечное сечение большинства имеющихся облом
ков стеблей круглое, лишь некоторые из них имеют неправильно-округлую 
форму · стеблей. Диаметр их варьирует от 2 до 9 .м.м . Очертание централь
ного канала пятиугольное . Последний узкий, часто расположенный асим

Pr1c. 8. Pandocгinus aff. pandus Stuk . 
А - поверхность сочленения, 

Б - боновал поверхность стебля, х 8 

сущим иногда мелкие бугорки. 
непостоянна и меняется . 

мет.рично . Его диаметр у разных экзем
пляров изменяется от 0 , 15 до 0 , 8  .м.м . 
Поверхность сочленения плоская . Вся 
она покрыта длинными, невысокими, 
тонкими, частыми, дихотомирующими 
ребрами. По краю стебля насчитыва
ется от 70 до 130 ребер. 

Стебель состоит из члеников одного 
или двух порядков,  различающихся 
в основном по высоте. Членики либо 
цилиндрические, либо выпуклые с на
мечающимся валиком посредине, не
Высота члеников у разных экземпляров 

. 

С р а в н е н и е .  По очертанию стебля и центрального канала,  по 
асимметричному расположению последнего, по наличию тонких дихото
мирующих ребер описываемые формы очень близки к Pandocrinus pandus 
Stukalina (Стукалина, 1965, стр . 138 ,  табл . I ,  фиг. 18-20) , известному из 
1шраэспинского горизонта Центрального Казахстана. Отличаются они от 
него меньшим диаметром стебля, большим диаметром центрального капала, 
более редкими ребрами и более высокими члениками. От других извест
ных видов отличий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Центральный Казахстан, караэспинский го
ризонт; Салаир, томь-чумышский горизонт и нижнекрековские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Обн. Д-6341 , обр. Д-6341", обр. 6341° .. 
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Р о д  Peтitagonocyclicus У eltyschewa, 1955 

Pentagonocyclicus co1•tinatits i J. Dubatolova, sp. nov. 

Табл. XVI,  фиг. 1 -7 

Г о л  о т  и п - экз . 14  в музее ИГиГ СО АН СССР, изображен на 
табл . XVI , фиг. 1 настоящей работы. Салаир, восточная окраина г. Гу
рьевсна, правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер, юж
ная стенка, томь-чумышский горизонт. 

Д и а г н о  з .  Стебли круглые ; центральный канал неширокий, ' пяти
угольный, находится в углублении. Ребра тоюше, частые, простые и длин
ные. Ч леники двухпорядковые, первые - выпуклые с бахромчатым краем, 
вторые - цилиндрические или слабовыпуклые. 

М а т е р и а л. В коллекции име!ЭТСЯ более двухсот обломков стеблей 
хорошей и удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е.  Стебли в поперечном сечении круглые, диаметр их 
3-4 .лt.лt. Центральный канал расположен в углублении, в очертании он 
пятиугольный, небuльшого размера, его диаметр около 
1 .лt.лt, составляет примерно 1 / 3 диаметра стебля. 

Вся поверхность сочленения покрыта ребрами, иду
щими от канала до края члеников. Последние невысо
кие, ТОНI{Ие, частые, простые и дихотомирующие. На 
поверхности сочленения размещается от 60 до 70 ре
бер. Центральная часть ее сильно вогнутая . Часто 
вогнутость проходит через один-три членика 2-го по
рядка в зависимости от расположения их в стебле, т. е .  
начиная с одного членика 1-го порядка до  2-го . 

Стебель образован слабовыпуклыми члениками двух 
порядков , редко трех. Членики 1-го порядка обычно 

Рис. 9. Pentagono
cyclicus cortinatus 

sp. nov. · 

выпунлые, с асимметричным валиком, смещенным всегда поверхность сочлепс-

в одном направлении, периферические края которого нил, x s  

изрезаны и имеют вид узорчатой бахромы, часто при-
нрывают сутурную линию следующего за ним членика- и частично даже 
его поверхность. Членики 2-го порядка слабовыпуклые или цилиндри
ческие .  У слабовыпуклых члеников выпуклость смещена в одну сторону, 
Ка!{ и у члеников 1-го порядка. Центральный канал их часто бывает ши
роким, круглым и соответствует вогнутой части поверхности сочленения 
члеников 1-го порядка. Распределение члеников в стебле неодинаковое. 
Они расположены следующим образом: I, I I ,  Л, II, I, I I ,  I I ,  I I ,  I или I ,  
I I I ,  П ,  I I I ,  I ,  I IJ ,  I I ,  I I I ,  I . . .  

С р а в н е н и  е .  По очертанию стебля и центрального канала,  а также 
по строению поверхности сочленения исследуемые стебли очень близки 
к стеблям Pentagonocyclicus filige1·um Scl1ewtschenko (Шевченко, 1966, 
стр . 1 68 ,  табл . VI , фиг. 23 и 24) , распространенным в шишкатском гори
зонте верхнего силура Зеравшанского хребта . Отличаются они от послед
них более вогнутой центральной частью поверхности сочленения и иным 
строением боковой поверхности, особенно члеников 1-го порядка.  У иссле
дуемого вида выпуклость боковой поверхности резко смещена в одном на
правлении, прикрывает следующие за ним членики и имеет бахромчатый 
край. У Pentagonocyclicus filigerum Sche"'· на середине боковой поверхности 
члеников 1-го порядка имеется лишь тонкий рельефный поясок . 

Pentagonocyclicus co1·tinatus весьма близок по очертанию стебля и цен
трального канала, а также по наличию аси�етричного валика на боко
вой поверхности члеников 1-го порядка с Pentagonocyclicus inconditus 
J .  Dubat. (Дубатолова, 1964, стр . 85 , табл . XII ,  фиг. 9-11 ) ,  известным из 
салаиркинских слоев эйфельского яруса юго-западной окраины Кузнец-

1 Cortinatus (лат.)  - бахромчатый. 
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кого бассейна. Описываемый вид отличается от него более длинными и 
частыми ребрами на поверхности сочленения, сильно вогнутой централь
ной частью, более асимметричным расположением бахромчатой части на 
боковой поверхности и иным расположением члеников в стебле.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р  а н е н и  е.  Салаир , томь-чумышСI{ИЙ горизонт (много) 
и нижнекрековские слои (единичные) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Обр. 5к; обн. 2 ,  обр . 26; обн. Д-6340 , 
обр. Д-6340"; обн. Д-6341 , обр. Д-6341",  обр . Д-6341д; обн. Д-6351 , обр.  
Д-6351" ,  обр. 63516• 

Pentagonocyclicus costatits Scl1e,vtscheвko , 1966 

Табл. XVI,  фиг. 9 

1 966, . Pentagonocyclicus costatus: Ш е в  ч е н 1{ о, стр. 1 65,  табл. V, фиг. 7 - 8 ,  
рис. 36 

Г о л  о т  и п - Pentagonocyclicus costatus Schew. (Шевченко, 1 966 , 
стр . 1 65 ,  табл . V,  фиг. 8) , экз.  16-7/557,  хранится в музее -УГ при СМ -
Таджикской ССР, г .  Душанбе. Зеравшанский хребет, сай Шишкат, шиш
катский горизонт. 

Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный канал звездчатый или 
пятилопастной. Ребра грубые, простые или дихотомирующие. Членики 
выпуклые, одного порядка. 

М а т е р и а л. Имеется сорок обломков стеблей хорошей и удовлетво
рительной сохранности. 

О п и с а н и е. Очертание стебля круглое, диаметр его равен 4-5 .мм . 

Рис. 1 0. Pentagonocyclicus costatus Sche\Y .  

А - поверхность сочленения, В - боковая поверхность 
стебля, х 8 

Центральный канал отно
сительно узкий, в попереч
ном сечении почти звезд
чатый, диаметр его равен 
0,8 мм. Поверхность сочле
нения плоская, покр�rта 
грубыми ребрами, резко 
утолщающимися к перифе
рии. Они либо простые,  
либо дихотомирующие, 
обычно дихотомируют от 
двух до трех раз . По краю 
членика располагается 
около 24 ребер. 

Стебель образован глад
кими выпуклыми члениками одного поряд1{а. Высота их колеблется от  
1 ,5 до 2 ,0 мм . Сутурная линия погруженная , зубчатость ее  видна неот
четливо.  

С р а в н е н и е .  Описываемые экземпляры тождественны стеблям 
криноидей , известным из шишкатского горизонта верхнего силура, од
нако они незначительно отличаются от них несколько большим диаметром 
центрального канала и незначительно большей высотой члеников . Эти 
признаки характеризуют лишь изменчивость члеников в стебле. 

:Кузбасские формы очень близки I{ стеблям Pentagonocyclicus monoco
status Stukalina (Стукалина, 1 961 , стр. 37 ,  табл. I ,  фиг . 2) и Р. tricostatus 
Stukalina (Стукалина, 1 961 , стр . 37 ,  табл . I I ,  фиг . 3) , описанным из отло
жений верхнего лудлоу гор Аксарлы. Отличаются они от них лишь более 
крупными размерами членИI{ОВ и большим числом ребер на поверхности 
сочленения. 
. Г е о л о г и ч е с к и й  

р а с п р о с т р а н е н и е.  
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Южный Тянь-Шань (Зеравшанский хребет) , 



шишиатский горизонт; Салаир , томь-чумышский горизонт и нижнекреков
ские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Обн. 2, обр. 26; обн. Д-6341 , обр. 
Д-634Р, обр. Д-63416 , обр. Д-634fд (aff.) , обр. Д-6341°; обн. Д-6350 , 
а6р . Д-6350" ; обн. Д-6351·, обр . Д-63516, обр .  Д-6351" (aff . ) .  

Pentagonocyclicus aste1•icus Schewtschenko, 1 966 

Табл. XVI, фиг. 10-11  
1 966. Pentagonocyclicus astericus: Ш е в ч е н к о, стр . 166 ,  табл. V, фиг. 1 -3, рис. 37 

Г о л о т  и п - Pentagonocyclicus astericus Schew. (Шевченко, 1966 , 
стр . 165 ,  табл. V ,  фиг. 2) , экз . 1 6-8/557, хранится в музее УГ при СМ 
Таджикской ССР, г. Душанбе. 3еравшанский хребет, сай Шишкат, шиш
катский горизонт. 

Д и а г н о  з. Стебли круглые , центральный канал звездчатый. Цен
тральная площадка круглая, слегка вогнутая и гладкая. Ребра простые, 
редко дихотомирующие, короткие. 
Членики слабовыпуклые , гладкие , 
одного порядка. 

М а т е р и а л. Имеется шесть
десят обломков стеблей и отдель
ных члеников хорошей и удовле
творительной сохранности. 

О п и  с а н и е .  Стебель не
большого размера,  в поперечном 
сечении круглый, его диаметр ме
няется от 1 до 3 мм . Очертание 
центрального I{анала почти звезд
чатое, диаметр его колеблется от 
0,7 до 1 ,0 мм . На поверхности со
членения около центрального ка
нала располагается небольшая 
гладкая площадка , круглая и 
слегка опущенная , диаметр ее ме- Рис. 1 1 .  Pentagonocyclicus asteгicus Sche1v. 
няется В зависимости от длины А - поверхность сочленения, в - боиовая 
ребер . Последние относительно поверхность стебля, x s  
тонкие и частые, заметно утол-
щающиеся к периферии. Они большей частью простые , реже дихотоми
рующие , относительно короткие, их длина у разных экземпляров меняет
ся. П о  периферии членика размещается от 22 до 30 ребер, иногда может 
быть и больше. 

Стебель состоит из гладких цилиндрических или слабовыпуrщых чле
ников одного порядка. Высота членИI{ОВ меняется от 1 до 3 .мм. 

С р а в н е н и е .  По очертанию члеников и строению поверхности 
сочленения нузбасские стебли сходны с Pentagonocyclicus salebrosus Stu
kalina (Стукалина, 1961 , стр.  37, табл. I I ,  фиг. 7) , известным из отложе
ний верхнего лудлоу гор Аксарлы. Описываемые формы отличаются от 
него з начительно большим диаметром члеников и центрального канала, 
а также гладкой боковой поверхностью. У Р. salebrosus на боковой по
верхности имеются многочисленные беспорядочно расположенные мелкие 
бугорки. 

Геологический возраст и географическое распространение. Южный 
Тянь-Шань (3еравшанский хребет) , шишкатский горизонт; Салаир , 
томь-чумышский горизонт и нижнекрековские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е.  Обн.  2 ,  обр. 26; обн. Д-6341 , обр. Д-634Р, 
обр. Д-63416 , обр . Д-634Р, обр. Д-6341";  обн. Д-6350, обр. Д-6350" ; обн. 
Д-6351 , обр. Д-635Р, обр . Д-63516, обр . Д-6351".  
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l'entagonocyclic its aste1·icus papulosus 1 J .  DubatoloYa, subsp. n o v .  

Табл. XVI, фиг. 12-13 

Г о л о т и п - экз. 25 в музее ИГиГ СО АН СССР, изображен на 
табл . XVI , фиг. 12  настоящей работы. Салаир , восточная окраина г .  Гу
рьевска , правый берег р. Малый Бачат, Толсточихинский карьер , юго
восточный угол , томь-чумышский горизонт. 

Д и а г н о  з. Стебель круглый, центральный канал звездчатый. 
Центральная площадка от почти круглой до пятиугольной, слегка в огну
тая и гладкая. Ребра простые, редко дихотомирующие, короткие. Членики 

Рис. 12. Pentagonocyclicus astericus papulosus 
subsp. nov. 

А - поверхность сочленения, В - боковая поверх
ность стебля, х 8 

слабовыпуклые с одним рядом 
мелких бугорков или шипиков , 
однопорядковые. 

М а т е р и а л .  Имеется че
тырнадцать обломков стеблей и 
отдельных члеНИI{ОВ хорошей и 
удовлетворительной сохранно
сти. 

О п и с а н и  е. Стебли имеют 
относительно маленькие раз
меры, их диаметр равен 1 - 3  мм . 
Очертание стеблей обычно круг
лое. Центральный канал срав
нительно узкий , в поперечном 
сечении почти звездчатый или 

пятилопастной. Его диаметр изменяется от 0,4 до 0,6 м�t. Поверхность 
сочленения немного вогнутая около центрального канала. Эту часть ее 
занимает центральная площадка. Она имеет либо почти круглое, или почти 
пятиугольное очертание. От нее до края члеников располагаются простые, 
реже дихотомирующие ребра. Они сравнительно тонкие и частые , по
степенно утолщаются к периферии, относительно короткие. Длина ребер 
меняется у разных экземпляров . По периферии поверхности сочленения 
размещается около 24-27 ребер. 

Стебель образован, вероятно , слабовыпуклыми члениками одного по
рядка.  На боковой поверхности имеется один ряд мелких бугорков . И ногда 
они приобретают форму шипов . 

С р а в н е  н и  е. По очертанию стебля и центрального канала , а также 
по наличию коротких ребер и слабовыпуклой боковой поверхности опи
сываемые формы очень близки к Pentagonocyclicus astericus Schewtschenko 
(Шевченко , 1966,  стр . 166 ,  табл. V, фиг. 1 -3) , отличаясь от последнего 
лишь почти пятиугольным очертанием центральной площадки и наличием 
мелких бугорков на боковой поверхности члеников. От других видов от
личий еще больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й · в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Салаир , томь-чумышский горизонт. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  е. Обн. Д-6341 , обр. Д-6341\ обр. Д-63416 , 
обр. Д-6341'. 

Pentagonocyclicns submм·sits 2 J. Dubatolova, sp . ноv .

Табл. XV, фиг. 14-15  

Г о л о т и п  - экз .  27 в музее ИГиГ СО АН СССР, изображен на 
· табл. XV, фиг. 14 настоящей работы. Салаир , восточная окраина г. Гу
рьевска, правый берег р .  Малый Бачат, Толсточихинский карьер , юго
восточный угол , томь-чумышский горизонт. 

1 Papulosus (лат. )  - пупырчатый. 
' Subrnersнs (лат. )  - погруженный. 
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Д и а г н о з . Стебель круглый, центральный канал пятилопастной , 
сильно погруженный. Ребра короткие, нечастые . Членики высокие, 
выпуклые, гладкие. 

М а т  е р и а л. Имеется семь обломков стеблей хорошей и удовле
творительной сохранности. 

О п и с а н и е . Большая часть материала представлена отдельными 
члениками. Поперечное сечение их круглое, диаметр их равен 4-5 мм 

P�rc. 13 .  Pentagonocyclicus submersus sp. nov. 

Очертание центрального 
канала почти пятилопаст
ное. Лопасти его короткие, 
узкие. Диаметр канала 
ОI{ОЛО 1 ,3 мм. Он находит
ся в углублении. Поверх
ность сочленения у боль
шей части обломков стеб
лей со средины резко по
rружается к центральному 
Rаналу, очертание кото
рого можно проследить 
тольRо при пришлифовке . 
По п ериферии поверхности 

А -
поверхность сочленения, 

В 
-

боковая 
стебля, x s  

поверхность 

сочленения располагаются простые , довольно грубые ребра. На ней раз
мещается от 60 до 70 ребер. 

Стебель образован одним или двумя порядками члеников , чаще од
ним. Членики обычно относительно высокие ; боковая поверхность их 
выпуклая и гладкая. Высота их около 2-5 мм. 

С р а в н е н и е. По очертанию стебля и центрального . канала и 
также по погруженному его поло.жению исследуемые стебли близки 
Pentagonocyclicus cortinatus sp.  nov . ,  описанному выше. Отличаются они 
от него более грубыми ребрами, относительно высокими гладкими чле
никами и одним порядком их в стебле.  От других видов отличий больше. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Салаир , томь-чумышский горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Обн .  2, обр. 26 ; обн. Д-6341 , обр . 
Д-6341а. 

У R а з а т е л ь  м е с т о н а х о ж д е н и й  

Обн. 1 0, обр . 26;  Салаир, восточная ОI{раина г.  ГурьеВСI{а, правый берег р .  Малого 
Бачата, Толсточихинсl{ий I{арьер, юго-восточный угол; сборы В. Н. Дубатолова 
и Е .  А. ЕлRина, 1 959 г" томь-чумышсI{ИЙ горизонт 

'Обн. 2 ,  обр. 26;  местонахождение то же; сборы Ю .  А. Дубатоловой, томь-чумышсl{ИЙ 
горизонт 

Обр. 5!{ ; Салаир, восточная ОI{раина г .  Гурьевсl{а, правый берег р .  Малого Бачата, 
Толсточихинсl{ИЙ I{арьер, южная стенl{а; сборы Р. Т. Грациановой, Е. А. Ел
I{ИНа, Н. П. Кульl{ова, 1960 г" томь-чумышсRий горизонт 

Обн. Д-6340, обр. Д-6340а; местонахождение то же; сборы Ю. А. Дубатоловой 
и Е .  А. Елl{ина, 1963 г . ;  томь-чумышсю:rй горизонт 

Обн. Д-6341 , обр. Д-634tа, 6 ;  Салаир, восточная ОI{раина г. Гурьевсl{а, правый берег 
р. Малый Бачат, ТолсточихиНСI{ИЙ I{арьер, юго-восточный его угол; сборы тех же 
и того же года, возраст тот же 

Обн. Д-6341 , обр . Д-634fВ, обр . Д-6341д,  там же, но северо-восточный угол Толсточи
хинсr{ого I{арьера; сборы тех же и того же года, возраст тот же 

Обн. Д-6341 , обр. Д-6341" ;  местонахождение то же; сборы тех же и того же года, 
нижнеl{реновсl{ие слои 

Обн. Д-6350, обр. Д-6350"; обн. Д-6351 , Д-635Р. 6. n; Салаир, восточная ОI{раина 
г. Гурьевсl{а, правый борт долины ручья Сухой, в 300 .;,i выше пруда, томь
чумышсRий горизонт 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Д у б  а т  о л о в В .  Н "  Я н е  т Ф. Е "  В .  Д .  Ч е х о  в и ч .  1968. Табуляты погра
ничных слоев силура и девона Алтае-СаянсI{ОЙ горной области п Урала. - В I{H. :  
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«Кораллы пограничных слоев силура и девона Алтае-Саянской горной области· 
и Урала» . Изд-во «Наука». 

Д у б  а т  о л о в а  Ю. А. 1964. Морские лилии девона Кузбасса. Изд-во «Наука» . 
Е л  к и н  Е .  А .  1 964. Типовые разрезы нижнего и среднего девона северо-восточного 

склона Салаира и их палеонтологическая характеристика. Новосибирск (рота
принт) . 

Е л  к и н  Е .  А .  1 968. Трилобиты (дехенеллиды) и стратиграфия нижнего и среднего 
девона юга Западной С,ибири. Изд-во «Наука» . 

Е л  т ы  ш е в  а Р .  С . ,  Д у б а т  о л о в а  Ю .  А .  1960. Новые виды девонских кри
ноидей верхнего Амура.  - В сб . :  «Новые виды древних растений и беспозвоноч
ных СССР», ч. I I .  Госгеолтехиздат. 

С т  у к а л  и н  а Г. А. 1 96 1 .  Стебли криноидей из отложений верхнего силура гор 
Аксарлы (Центральный Казахстан) . - Информ. сб . ВСЕГЕИ ,  No 42 . 

С т  у к а л  и н  а Г. А .  1965 .  Морские лилии караэспинского горизонта. - В сб . :  
«Стратиграфия нижнепалеозойских и силурийских отложений Центрального 
Казахстана>>. Изд-во «Недра» . 

Ш е в. ч е н к о Т .  В .  1 966.  Морские лилии из верхнесилурийских и нижнедевонских. 
отложений Юго-Западного Тянь-Шаня и их стратиграфическое значение .  -
Палеонт. и страт. ,  вып. 2 .  Душанбе. 

А n g е 1 i n N .  Р. 1 878. I conographia Crinoideorum in stratis Sueciae Siluricis r·os� 
silium. Stockholm. 

U Ь а g h s G. 1 953. Classe des Crinoides, i11: Piveteau. - Traite paleontol". , 3.  

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  R Т А Б Л И Ц А М  

Т а б л и ц  а XV 

Фиг. 1 .  Desmidocгinus macrodactylus Angelin 
Салаир, восточная окраина г. Гурьевска, правый берег р. Малый Б ачат, 
северо-восточный угол Толсточихинс1>ого нарьера, обр. Д-6341 • ,  сборы ав
тора и Е. А. Елкина ( 1 963) , нижнекреновские слои, экз. No 1 
1 а - поверхность сочленения стебля, 16 - его боr>овая поверхность, Х 4 

Фиг. 2-3. Hexac1·inites? cauliculatus J .  Dubat . ,  sp . nov. 
Местонахождение, сборы и возраст те же, обр. Д-6341 •, экз .  No 2, голотип 
2а - поверхность сочленения стебля, 26 - его бо1'овая поверхность, Х 4 ;  
эr>з .  No 3 ,  3 - поверхность сочленения второго экземпляра стебля , Х 4 

Фиг. 4-6. Kuzbassocrinus impalpabllis J .  Dubat . ,  sp . 11ov. 
Салаир, восточная онраина г.  Гурьевсr>а, правый берег р. Малый Бачат, 
Толсточихинсний нарьер , юго-восточный его угол, обр. Д-6341 а ,  сборы автора 
и Е .  А. Елнина (1963) , томь-чумышсrшй горизонт; экз. No 4 - голотип 
4а - поверхность сочленения стебля, 46 - его боновая поверхность, Х 4 ;  
экз .  No 5 ,  5 - поверхность сочленения второго энземпляра стебля, Х 4 ;  
экз. No 6 ,  ба - поверхность сочленения третьего энземпляра стебля, 66 -
его боновая поверхность, Х 4 

Фиг. 7 .  А nthinoainus luЫowicus Stuk. 
Местонахождение, сборы и возраст те же, обр. Д-634Р, эна. No 7 
7 а - поверхность сочленения стебля, 76 - его боновая поверхность, х 4 

Фиг. 8 - 9 .  А nthinocгinus quinquefidus J .  Dubat. ,  sp. nov. 
Салаир, восточная онраина г .  Гурьевсна, правый берег р. Малый Б ачат, 
северо-восточный угол Толсточихинсного карьера, обр. Д-6341 •, сборы автора 
и Е .  А. Елкина (1 963) , нижнекреr>овские слои; экз. No 8 - голотип 
Ва - поверхность сочленения стебля , 86 - его боновая поверхность, х 4;  
Толсточихинсний r>арьер, юго-восточный его угол, обр.  Д-6341 а, сборы тех же,  
томь-чумышский горизонт; экз.  No 9 ,  9 - поверхность сочленения стебля, х 4 

Фиг. 1 0 .  Mediocrinus medius (Yelt . )  
Саш�.ир, восточная онраина г.  Гурьевсr>а, правый берег р. Малый Бачат, 
северо-восточный угол Толсточихинского карьера, обр. Д-6341•, сборы автора 
и Е .  А.  Елrшна (1963) , нижненреr>овсние слои, эка.  No 10, lOa - поверхность 
сочленения стебля, 106 - его боновая поверхность, Х 4  

Фиг. 1 1 -13.  Pandocrinus aff. pandus Stuk. 
Салаир, восточная онраина г .  Гурьевсrш, Толсточихинсний нарьер, юго
восточный его угол, обр. Д-634Р, сборы автора и Е .  А.  Елнина (1963) , томь
чумышсний горизонт, экз. No 1 1  

lla - поверхность сочленения стебля, 116 - его боновая поверхность, х 4 ;  
ЭI>з .  No 1 2 ,  12 - поверхность сочленения второго экземпляра стебля, Х 4; се
веро-восточный угол Толсточихинсиого I{арьера, обр. Д-634fВ, сборы и воз
раст те же (энз. No 1 3) ,  13 - поверхность сочленения стебля, Х 4  

Фиг. 14-15.  Pentagonocyclicus submeгsus J .  Dubat . ,  sp. nov. 
Салаир, восточная оr>раина г .  Гурьевсиа, правый берег р. Малый Бачат, 

1 56 



!а 

1 о з 

4 6  

4 а  

б rJ  
5 

111 
7 rJ 

10а 

10 3 

15 

2 tf 

9 

ба 

7а 

f4 a. ,, , . , .. 

Т а б л и ц  а XV 

8а 

80 

tta 

110 

13 

12  



ta 

�-

•_.,." . 
-

. 

13 

ба 

б б  

120 

2 

з 

7а 

7 о 

13 

12 а 

Т а б л и ц  а XVI 

4а 

4 0  

5 

аа 

9а 

80 

9 о  

10а 

11 106 



Толсточихинский 1<арьер , юго-восточный его угол, обн. 2, обр. 26, сборы ав
тора , 1961 г. , томь-чумышский горизонт; голотип (экз. No 27) 
14а - поверхность сочленения стеб.Ля, 146 - его боковая поверхность, х 4; 
15 - поверхность сочленения второго экземпляра стебля, Х4 (экз. No 28) 

Т а б л и ц  а XVI 

Фиг. 1 -8.  Pentagonocyclicus cortinatus J .  Dubat . ,  sp. nov. 

Салаир, восточная окраина г. Гурьевска, правый берег р. Малый Бачат, 
Толсточихинский карьер, южная стенка, обр. Д-6340, сборы автора и Е. А. Ел
кина (1963) , томь-чумышский горизонт; голотип (экз. No 14) 
la - поверхность сочленения стебля, 16 - ег0 боковая поверхность, Х 4 ;  
(экз. No 1 5) ,  2 - поверхность сочленения второго экземпляра стебля, Х 4; 
{экз. No 1 6) ,  3 - боковая поверхность третьего экземпляра стебля, Х 4  
-(экз. No 17) ,  4а - поверхность сочленения четвертого ЭI{Зе.мпляра стебля, 
-46 - его боковая поверхность, Х 4 · 
·Салаир, восточная окраина г. Гурьевшш, правый борт долины ручья Сухой, 
1! 300 .1.i выше пруда, обр. Д-6351°, сборы автора и Е .  А. Елкина (1 963), то.мь
чумышсl{ИЙ горизонт (экз. No 18) ;  5 - боковая поверхность стебля, Х 4; 
{экз. No 19) .  ба - поверхность сочленения второго экземпляра стебля, 
66 - его бо1<овая поверхность, Х 4  (экз. No 20) ; 7а - поверхность сочленения 
третьего ЭI{Земпляра стебля, 76 - его боl{овая поверхность, Х 4 (экз. No 21) ,  
8 а  - поверхность сочленения четвертого энземпляра стебля, 86-его боновая 
поверхность, Х 4 

·Фиг. 9. Pentagonocyclicus costatus Sche\V. 
Салаир, восточная онраина г. Гурьевсна, правый берег р. Малый Бачат, 
ТолсточихиНСI{ИЙ нарьер, юго-восточный его угол, обр. Д-6341 а, сборы автора 
и Е .  А. Елнина (1 963) , томь-чу.мышсl{ИЙ горизонт (энз. No 22) 
9а - поверхность сочленения стебля, 96 - его боновая поверхность, Х 4 

·Фиг. 1 0-1 1 .  Pentagonocyclicus astericus Sche\Y. 
Местонахождение, сборы и возраст те же, обр. Д-634tа (энз. No 23) 
lOa - поверхность сочленения стебля, 106 - его боновая поверхность, Х 4 ;  
1 1  - поверхность сочленения второго энземпляра стебля, Х 4 (э1<з. No 24) 

Фиг. 1 2-13.  Pentagonocyclicus asteгicus papulosus J. Dubat. subsp. nov. 

Местонахождение, сборы и возраст те же, обр. Д-6341 а, голотип (энз. No 25) 
12а - поверхность сочленения стебля, 126 - его боновая поверхность, 
Х 4; 13 - поверхность сочленения второго эI<земпляра стебля, Х 4 (щз. No 26) 1 

:,, Описанная иолленция хранится в муэее ИГиГ С() АН СССР, номер 328. 



н. · П. R y  л ъ u  о в, Р. Т. Г р  а ц·и а и  о в а  

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБ30Р БРАХИОПОД 
ВЕРХНЕГО СИЛУРА 

И НИЖНЕГО ДЕВОНА САННО-АЛТ АЙСRОЙ ОБЛАСТИ 

Брахиоподы из отложений позднесилурийского и раннедевонского· 
возраста известны в разных частях Саяно-Алтайской области, где их на
ходки приуроЧ:ены к осадкам различного фациального типа от нормально
морских до лагунных. Насыщенность разрезов указанных отложений 
брахиоподами неравномерна , так же как различна и стешщь их изучен
ности. · Монографически брахиоподы силурийских отложений Тувы опи
саны Б .  Б .  Чернышевым (1937) . Сведения о брахиоподах верхнего си
лура Северо-Восточного Салаира, Западного Саяна и Тувы приводятся 
в работах Г. С. Харина , В .  А. Желтоноговой, В. Г. Зинченко и др. (1965) , 
Е .  В .  Владимирской (1965а , б) лишь в виде списков предварительных оп
ределений. Более полные данные получены в последние годы о брахио
подах верхнего силура Горного Алтая (Зинченко ,  Кульков , 1 960; Куль
ков , 1967) .  

Изучение брахиопод нижнего девона в рассматриваемом ре_гионе был°' 
начато еще Г. Петцем (1901 ) .  В п оследующие годы сведения о них были 
опубликованы в работах П .  С .  Лазуткина (1936) , М .  А. Ржонсницкой 
(1952 , 1 956,  1 960, 1964а) , Н. П. Кульнова (1960а) , Р. Т. Грациановой, 
В. Г. Зинченно и Н.  П. Кульнова (1960) , Р. Е. Алексеевой (1962) по Се
веро-Восточному Салаиру и Л .  Л. Халфина (1948, 1 955) , О .  А. Бетех
тиной (1953) , Р. Т. Грациановой, В. Г. Зинченко и Н. П. Rульнова ( 1960) , 
Н.  П .  Rульнова (1963) , Р .  Т. Грациановой (1967) по Горному Алтаю. 

В связи с тем что наиболее полно представлены и лучше изучены бра
хиоподы нарбонатных и терригенно-I{арбонатных отложений нижнег°' 
девона Северо-Восточного Салаира и Горного Алтая, в данном очерке-
они охарантеризованы более подробно. ; 

ВЕРХНИЙ: СИЛУР 

Г о р н ы й А л т а й .  Верхнесилурийсние отложения в Горном 
Алтае представлены куимовсной и черноануйской свитами (Кульков , 
1 967) . Нижняя из них - rчимовская - согласно залегает на чагырской 
свите венлокского возраста, имеет мощность оноло 400 м и сложена в ос
новном темно-серыми плитчатыми, местами глинистыми известнянами. 
Брахиоподы в этих известняках представлены следующим номплексом 
видов : Schellwienella williamsi Kulk. , Leptaena ех gr . rhomboidalis (Wilck .) , 
Harpidium insigne Kirk" Conchidium knighti (Sow .) , Ferganella borealis 
(Schloth.) , Rhynchotreta cuneata (Dalm . ) ,  Stegerhynchus nuculus (Sow. ) , 
Eospirifer (Janius) exsul (Barr . ) ,  Eospirifer (Eospirifer) radiatus (Sow. ) , 
Tannuspirifer posterus Kulk" Howellella complicata Kulk" Н. elegans 
(Muir-Wood) , Н. laeviplicata (Kozl .) , Spirinella striatissima (Holtedahl) ,  
Lissatrypa operosa Kulk" A trypa aff. reticularis (L . ) , Spirigerina supra-
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marginalis (Khalf.) , Protathyris didyma (Dalm. ) .  Среди них массовым раз
витием пользуются Conchidium knighti . (Sow. ) ,  Lissatrypa operosa Kulk. 
и P rotathyris didyma (Dalm.) , местами образующие. целые скопления 
(банки) . Свита относится к нижнему лудлову. 

В ерхняя, черноануйская свита (мощность около 250 м) залегает на 
куимовской свите также согласно , но с резкой сменой литологического 
состава.  Она слагается в основании бордовыми и зелеными алевролитами, 
выше - белесыми и розоватыми кварцевыми песчаниками, бурыми гра
велитами ·и мелкогалечными конгломератами. Среди песчаников встре
чаются известковистые их разности и прослои известняков с редкими 
брахиоподами: Protochonetes cf. ludlowiensis Muir-Wood, Stegerhynchus 
nuculus (Sow.) , Machaeraria nymphaeformis (Nikif . ) ,  Howellella sp. , Pro
tathyris didyma (Dalm. ) .  Этот комплекс наследует некоторые черты при
веденного выше комплекса брахиопод куимовской свиты, что выра
жается в наличии общих видов - Stegerhynchus nuculus (Sow.) и Pro
tathyris didyma (Dalm. ) .  Наряду с этим в нем появляются лудловская 
форма Protochonotes cf . ludlowiensis Muir-Wood , а также представитель 
девонского рода М achaeraria Cooper , свидетельствующий о более молодом 
(в пределах лудлова) возрасте черноануйской свиты. В стратотипическом 
разрезе свиты (левобережье р .  Черги, у с. Черный Ануй) верхняя ее гра-

-ница денудационная. Взаимоотношен:Ия черноану:й:ской свиты с девон
скими отложениями пока нигде не известны 1 .  

С е в е р о - В о с т  о ч н ы й С а л  а и р .  Здесь к верхнему силуру 
Г. С. Харин и др. (1965) относят потаповскую, сухую и томскозаводскую 
(томь-чумышскую) свиты 2• Для потаповской свиты, имеющей, по Г. С. Ха
рину, мощность 670 м и сложенной известняками, алевролитами и песча

·никами, указывается из брахиопод лишь Conchidium ех gr . pseudoknighti 
(Tschern. ) .  Взаимоотношения этой свиты с нижележащими породами 
не выяснены, верхняя граница определяется по смене известняков тер
ригенными отложениями сухой свиты. Сухая свита в северных райо
нах представлена немыми, чисто терригенными породами - алевролитами, 
песчаниками, гравелитами, а в более южных районах, по данным Г. С. Ха
рина и др. (1965) , « . . . характеризуется постоянным присутствием из
вестняков и мергелей, значительно большими мощностями отложений 
и постепенным переходом к отложениям томскозаводской свиты. Общая 
мощность сухой свиты до 250-300 м» . . в известняках указываются сле
дующце брахиоподы: Ferganella cf. ulukhemensis (Tchern.) , Stegerhynchus 
nalivkini (Tchern.) , Latonotoechia vesta (Barr .) , Н owellella angustiplicata 
(Kozl . ) , Protathyris didyma (Dalm. ) ,  Р .  praecursor Kozl . , Lanceomyonia 
tarda (1Зarr . ) .  Большинство из указанных видов пользуется массовым рас
пространением в томь-чумышских слоях нижнего девона , поэтому си
лурийский возраст сухой свиты недостаточно д01шзан. 

З а п а д н ы й С а я н .  В Западном Саяне к верхнему силуру от
носится шиштыкская свита (мощностью 3000-4000 .ilt) , состоящая из 
грязно-зеленых, желтовато-серых алевролитов и песчаников с прослоями 
серых известняков (Владимирская , 1965а) . В основании свиты залегает 
базальный горизонт конгломератов , гравелитов , песчаников . Перекры
вается она несогласно эффузивно-осадочной толщей нижнего девона, из 
которой находки брахиопод неизвестны. Для шиштыкской свиты приво
дятся следующие формы брахиопод; Conchidium sp. , Ferganella aff. an
gaCiensis (Tchern .) , F. aff. ulukhemensis (Tchern.) , Stegerhynchus aff. топ-

1 Предположение Н. П. Кулькова ( !  960б) о том, что чагырская свита (силур) и соловьихинский 11з
вестняк (девон) образуют единую карбонатную толщу, дальнейшими исследованиями не подтвер
дилось (Кульнов, 1 96 7 ;  Елнин, Грацианова, 1 966).  

2 Авторы очерна считают томь-чумышсние слои (свиту) девоном и потому рассматривают в соответ
ствующем разделе нише. 
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golica (Tchern . ) ,  S .  ubsuensis (Tchern. ) ,  Howellella aff. tapsaensis (Tchern .) , 
Delthyris ех gr. elevatus (Dalm.) , Tannuspirifer pedaschenkoi (Tchern . ) ,  
Protathyris didyma (Dalm. ) .  Позднесилурийский возраст свиты опреде
ляется 'по брахиоподам Conchidium sp. и Protathyris didyma (Dalm . ) .  
Остальные указываемые формы брахиопод близки к видам, которые 
в Туве характеризуют венлокскую часть верхнечергакской подсвиты. 

Т у  в а. На территории Тувы верхнесилурийскими считаются верх
няя часть верхнечергакской подсвиты и хондергейская свита (Владимир
ская, 1 9656) .  Однако комплекс брахиопод отдельно для верхов верхне
чергакской подсвиты не указывается, лишь в характеристике конкрет
ных разрезов приводятся некоторые их формы, а именно : Lingula lewisi 
Sow" Leptaena rhomboidalis (Wilck.) , Stegerhynchus cumurtukensis 
(Tchern. ) ,  Tuvaella rackowski Tchern" Howellella tapsaensis (Tchern. ) .  
Необходимо отметить , что большинство из  названных видов распрост
ранено по всему разрезу верхнечергакской подсвиты. Кроме того , в Гор
ном Алтае характерный тувинский вид Tuvaella rackowski Tchern. при
урочен к чинетинской свите, возраст которой определяется в пределах 
лландовери-нижний венлок и контролируется сверху граптолитовыми 
сланцами с Retiolites angustidens (Е . et W.) , Monograptus ех gr . p riodon 
(Bronn) , Monoclimacis ех gr. griestonensis (Nicol) , Oktavites aff. flagel
laris (Tqt . )  (определения А. М .  Обута) . Следовательно , принадлежность 
верхней части верхнечергакской подсвиты к нижнему лудлову вызывает 
сомнение. 

Хондергейская свита сложена красноцветными осадками, образовав
шимися , вероятно , в условиях внутриконтинентального бассейна и со
держащими лишь остатки лингулид - Lingula striata Sow. , L.  lewisi 
S ow. и L. minima Sow. Силурийские отложения Тувы обычно несогласно 
перекрываются эффузивно-осадочными породами без остатI{ОВ брахиопод. 

Таким образом, к настоящему времени в Саяно-Алтайской области 
не обнаружено разрезов , в которых верхнесилурийские отложения были бы 
тесно связаны с нижнедевонскими. 

НИЖНИИ ДЕВОН 

Разрезы нижнедевонских отложений Саяно-Алтайской области яв
ляются наиболее полными на Северо-Восточном Салаире и в Горном 
Алтае, где они согласно перекрываются свитами среднего девона, имею
щими в основании пачки терригенных пород. 

С е в е р о - В о с т о ч н ы й С а л а и р .  В этой части Саяно-Ал
тайской области находится один из лучших разрезов нижнего девона 
СССР. Он отличается полнотой, богатством органических остатков, удов
летворительной обнаженностью. Брахиоподы встречаются по всему раз
резу и имеют достаточно хорошую сохранность. 

К настоящему времени четко определилось подразделение нижнего 
девона на следующие слои (снизу вверх) : томь-чумышские, нижнекре
ковские, верхнекрековские и малобачатские. 

Томь-чумышские слои представлены темно-серыми плитчатыми, иногда 
глинистыми известняками с тонкими прослоями табачно-серых алевро
литов , приуроченных к низам разреза. Мощность слоев от 200 до 450 �t, 

залегание на песчаниках сухой свиты согласное 1•  Комплекс брахиопод 
составлен следующими формами: Proschizophoria sp" Fardenia pecten (L.) , 
Cymostrophia stephani (Barr . ) ,  Gypidula aff. procerula (Barr.) , G. kayseri 
(Peetz) , Lanceomyonia borealiformis (Siemir .) , Stegerhynchus daphne (Barr . ) ,  

1 Сухая свита, трансгрессивно залегающая на подстилающих отложенпях п связанная постепенными 
переходами с вышележащими известняиами

· 
томь-чумышсиих слоев, в настоящее время большин

ством исследователей считается базальным горизонтом нпжнего девона. 
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S .  ех gr. nympha (Barr.) , Eoglossinotoechia aff. mystica Havl . ,  Uncinulus 
globosus Talent , И. tschumyschensis Rzon . ,  Katu,nia sp. , Howellella angu
stiplicata (Kozl.) , Н. laevip licata (Kozl .) , Н. aff . mercuri (Gos . ) ,  A ltajella 
contorta Kulk. ,  HysteroЩes acutus Grat . et Kulk . ,  A trypa lazutkini Aleks. , 
A trypa (?) subsalairica Rzon. , Protathyris siЬirica Zintch . ,  Nucleospira sp. 
Из них наиболее распространенными количественно являются: в глини
стых известняках и алевролитах - Fardenia pecten (L.) , Howellella an
gustiplicata (Kozl .) , Н. laeviplicata (Kozl . ) ,  Н. aff . mercuri (Gos.) ;  в более 
чистых , тонкокристаллических известняках - Lanceomyonia borea
l iformis (Siemir.) , Stegerhynchus daphne (Barr . ) ,  Uncinulus globosus 
Talent , Howellella angustiplicata (Kozl .) , A ltajella contorta Kulk. ,  Hyste
rolites acutus Grat . et Kulk . ,  A trypa lazutkini Aleks . ,  Protathyris si
Ь irica Zintch. По поводу возраста томь-чумышских слоев высказывались 
два мнения: одни исследователи относили их к верхнему силуру, другие -
к нижнему девону. Анализ родового состава брахиопод томь-чумышских 
слоев показывает, что в них преобладают представители таких девон
ских родов , как Cymostrophia, A ltajella, Hysterolites. Кроме того, в этих 
слоях присутствуют виды, которые принадлежат к группам, широко 
распространенным в нижнедевонских отложениях. Это - Stegerhynchus 
ех gr. nympha (Barr.) , а также Uncinulus globosus Talent и И. tschumyschen
sis Rzon . , очень близкие к видам, группирующимся вокруг Uncinulus 
irЬitensis Nikif . Древними элементами рассматриваемого комплекса яв
ляютсЯ вид Fardenia pecten (L.) и проходящие из силура в девон роды 
Lanceomyonia, Protathyris, Nucleospira и др. 

Нижнекрековские слои (мощностью около 100 м) сложены светло
серыми, кристаллическими, массивными известняками, в которых бра
хиоподы встречаются очень редко. Отсюда известны лишь A trypinella (?) 
barba var. losvensis Khod. и A trypa (?) subsalairica R zon. Последний вид 
проходит в нижнекрековские слои из томь-чумышских. 

Верхнекрековские слои представлены темно-серыми глинистыми, ме
стами шламмовыми плитчатыми известняками с тонкими прослоями желто
в ато-серых глинистых алевролитов в нижней их части. Мощность слоев 
80 м. Комплекс брахиопод следующий: Levenea inostranzewi (Peetz) , Gy
pidula kayseri (Peetz) , Spirigerina ossa marginaloides (Nal. ) , S .  margi
nalis siЬirica (Rzon.) , Spinatrypina margaritoides margaritoides Rzon. , 
S . (?) tschernyschewi Rzon . ,  Septatrypa pseudothetis (Rzon. ) .  Распростра
нение брахиопод по разрезу в общем равномерное , лишь вид Levenea 
inostranzewi (Peetz) образует массовые скопления в глинистых алевроли
тах. Из приведенного комплекса видов только Levenea inostranzewi (Peetz) 
u Spinatrypina margaritoides margaritoides Rzon.  свойственны верхне
крековским слоям, прочие переходят в вышележащие малобачатские 
слои. 

Малобачатские слои выра.жены массивными и толстослоистыми из
вестняками, варьирующими по своим литологическим особенностям. 
В районе г. Гурьевска имеются серые и буровато-серые, тонко1{ристалли
ческие известняки, а также светло-серые, крупнокристаллические. Пер
вые приурочены к нижней части разреза слоев . В более южных районах 
(пос. Вулкан) малобачатсrше слои сложены грязно-серыми, органогенно
обломочными известняками. Брахиоподы всюду обильны количественно 
и разнообразны по видовому составу. Они представлены следующими 
формами: Strophonella (?) arguta Grat . ,  Cymostrophia stephani (Barr.) , 
С. alfa Kulk . ,  Chonetes verneuili Barr . , Gypidula verae Rzon . ,  G. proЫe
matica (Barr.) , G. procerula (Вю·r . ) , Gypidulina rara (Nikif . ) , Clorinda si
mulans Khalf . ,  С lorindina kuzbassica К ulk . ,  Linguopugnoides praecox 
(Barr.) , L. strigata (Кl1od. ) , Stegerhynchus nympha (Barr.) , S .  pseudoli
vonicus (Barr . ) , Latonotoechia latona (Barr.) , Sicorhyncha tenuirostris Havl . ,  
Uncinulus gurjevskensis К ulk . ,  Н avliCekia secans (Barr . )  , Eospiri-
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fer (J anius) dichotomus Kulk . , Delthyris tiro (Barr.) , Kozlowskiellina (?) 
pyramidaliformis (Kulk.) , Hysterolites acutus Grat. et Kulk. ,  Spinatrypa 
rejensis (Khod. ) ,  Spinatryp ina (?) tschernyschewi Rzon . ,  Karpinskia conju
gula Tschern. ,  Spirigerina ossa marginaloides (Nal . ) , S. marginalis siblrica 
Rzon . ,  Septatrypa pseudothetis (Rzon . ) ,  Punctatrypa granulifera (Barr . ) , 
Carinatina brevita Kulk. ,  Rensselaerina breviplicata Grat. Наиболее  обо
гащены брахиоподами тонкокристаллические и органогенно-обломочные 
разности малобачатских известняков. В светло-серых, крупнокристалли
ческих известняках они встречаются реже и неснолько мельче по р азме
рам. Возраст брахиопод малобачатских слоев легко определяется со
поставлением их с широко известным комплексом таковых пражского 
яруса Чехословакии и его аналогов в других областях. Наиболее распро- · 

странены в малобачатских слоях виды - Cymostrophia stephani (Barr . ) ,  
Gypidula verae Rzon . ,  Gypidulina rara (Nikif . ) ,  Clorindina kuzbassica 
.Kulk . ,  Latonotoechia latona (Barr .) . ,  Spinatrypa rejensis (Khod . ) ,  P unctat
rypa granulifera (Barr . ) .  

Г о р н ы й А л т а й .  В строении разреза нижнего девона Горног() 
Алтая большую роль по сравнению с Северо-Восточным Салаиром играют 
.терригенные породы. В них брахиоподы обычно отсутствуют. В настоя
щее время нижний девон Горного Алтая расчленяется на ремневские 
(внизу) и якушинские слои 1 • 

. Ремневские слои сложены внизу гравелитами и песчаниками, несо
гласно залегающими на светлых известняках силура, вверху - темными 
плитчатыми известняками. Мощность слоев около 150 м .  :Компле1<с бра
хиопод составлен следующими видами: Levenea inostranzewi (Peetz) , 
Cymosrtophia stephani (Barr . ) .  Eodevonaria (?) subgibbosa (Scup .) ,  Gypidula 
p rocerula (Barr.) , G. gradualis (Barr . ) ,  Machaeraria formosa (Hall) , 
Uncinulus globosus Talent , И. gurjevskensis Kulk . ,  Isopoma (?) postmodica 
Scupin, A trypa lazutkini Aleks . ,  A ldanispirifer kulkovi (Grat . ) ,  Protathyris 
siblrica Zintch. Все приведенные виды встречены в известняках, причем 
массовым развитием пользуются лишь Gypidula gradualis (Barr.) , A lda
nispirifer kulkovi (Grat .) и Protathyris siblrica Zintch. Стратиграфическое 
положение ремневских слоев определяется в пределах нижней половины 
нижнего девона на основании сопоставления указанного комплекса бра
хиопод с таковым томь-чумышских слоев . 

Якушинские слои 2 залегают согласно на ремневских и представлены 
внизу пачкой песчаников , алевролитов и глинистых сланцев с остатками 
флоры, вверху - пачкой известняков . Общая мощность около 230 �t .  

Известняки несколько меняются как по разрезу, так и на площади своего 
развития. В нижней части разреза они темно-серые, глинистые, плит
чатые, выше постепенно становятся все более массивными, светлыми. 
В различных разрезах известняки якушинских слоев представлены фа
циальными разностями: темно-серыми шламовыми, серыми тонкокри
сталлическими, светло-серыми, иногда розоватыми, рифогенными. Яку
шинские слои богато охарактеризованы брахиоподами. В общем составе 
их находятся следующие формы: Fascicostella gervillei (Defr . ) ,  Levenea 
subcarinata (Hall) , D icoelosia sp. ,  Leptaenopyxis bouei (Barr .) , Rugolep
taena hornyi Havl . ,  Cymostrophia alfa Kulk. ,  С. grata Kulk. , Strophonella (?) 
arguta Grat . ,  Chonetes verneuili Barr. , Notanoplia ganinensis Grat . ,  Pli
cochonetes embryo (Barr . ) ,  Gypidula verae Rzon . ,  G. acuticostata (Khalf . ) , 
Clorinda simulans Khalf . ,  Clorindina sp. , Stegerhynchus nympha 
(Barr . ) ,  S .  pseudolivonicus (Barr . ) ,  S .  dichotomus (Khalf . ) ,  Latonotoechia 
latona (Barr.) , М achaeraria atrypoidea Nikif . ,  А ncillotoechia ancillans 

1 По мнению Н. П. Кул9Rова, известный наАлтае нижнедевонсI<ий соловьихинсю1й пзвестюш, имею
щий специфичесI<ий RомплеI<с брахиопод, занимает стратиграфпчесI<ое поло>непие пюI<е якушин
СI<их слоев, а п.о мнению Р. Т. Грациановой, он является фацией последних. 

2 Прежде именовались ганинсI<ими. 
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Т а б л и ц а  1 

Р аспространение брахиопод в разрезе нижнего девона северо-восточного Салапрn 

Вид 

Proschizophoria sp. 
Fardenia pecten (L.) 
Cymostrophia stephani (Barr.)  
Gyp idula aff. p rocerula (Barr. )  
Gyp idula kayseri (Peetz) 
Lanceomyonia bore.aliformis (Siemir.) 
Stegerhynchus daphne (Barr.) 
Stegerhynchus ех gr. nympha (Barr.) 
Eoglossinotoechia aff. mystica Havl. 
И ncinulus globosus Talent 
Uncinulus tschumyschensis Rzon 
Katunia sp. 
Howellella angustip licata (Kozl.) 
Howellella laeviplicata (Kozl.) 
Howellella aff. mercuri (Gos. )  
А ltajella contorta Kulk. 
Hystero lites acutus Grat. et Kulk. 
А trypa lazutkini Aleks. 
А trypa (?),....subsalairica R zon. 
Protathyris siЬirica Zintch . 
Nucleosp ira sp. 
А tryp inella (?) barba var. losvensis K l1od. 
Levenea inostranzewi (Peetz) 
Sp irigerina ossa marginaloides (Nal.) 
Sp irigerina marginalis siЬirica (Rzon.) 
Spinatryp ina margaritoides margaritoides 

R zon. 
Spinatrypina (?) tschernyschewi Rzon. 
Septatrypa pseudothetis (Rzon.) 
Strophonella (?) arguta Grat. 
Cymostrophia alfa Kulk. 
Chonetes verneuili Barr. 
Gyp idula verae Rzon. 
Gypidula p roЫematica (Barr.) 
Gyp idula p rocerula (Barr.) 
Gyp idulina rara (Nikif . )  
Ciorinda simulans Khalf. 
Clorindina kuzbassica Kulk. 
Linguopugnoides р таесох (Barr . )  
Linguopugnoides strigata (Khod.) 
Stegerhynchus nympha (Barr . )  
S tereghynchus pseudolivonicus (Barr.) 
Latonotoechia latona (Barr.) � 

Sicorhynicha tenuirostris Havl. 
И ncinulus gurjevskensis Kulk. 
Н avlicekia secans (Barr.) 
Eospirifer (J anius) dichotomus Kulk. 
Delthyris tiro (Barr.) 

НИжний девон 

нижний подотдел верхний подотдел 

томь- 1 нижне- верхне- jмалобачат-
чумышские кренов- кренов- ские сло" 

слои ские слои ские слои 

1 ----- ----- 1 . . . " . . . . . . " . . . . . . . 1----

1----- . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . 1----1 

----- 1 """" """" """ . . .  " 
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Вид 

Kozlowskiellina (?) р у ramidalifo rmis (Kulk. )  
Sp inat1·ypa rejensis (Khod.) 
Spinatryp ina margaritoides malobatscliatica 

Rzon. 
Karp inskia conjugula Tschern. 
Punctatrypa granulifera (Barr.) 
Cмinatina brevita Kulk. 
R ens:>elaerina breviplicata. Grat. 

Т а б л и ц  а 1 (продо.�жение) 

Нижний девон 

нижний подотдел 

томь- 1 нижне-
чумышсипе иреиов-

слои сипе слои 

1 

верхний подотдел 

верхне- /малобачат-

с
:В:��1;;

п 
сипе слои 

П р и м  е ч а н  и е. ---распрос·rранени(е ;  . "  . .  """" предполагаемое 
- р асцвет. 

распространение ; 

Т а б л и ц а  2 

Распространение брах11опод n разрезе нижнего девона Горного Алтая 

Нижний девон 

Вид 
нижний подотдел верхний подотдел 

Реыневсиие слои Лиушинсиие слои 

Lвvenea inostranzewi (Peetz) 
Cymostrophia stephani (Barr.) 
Eodevonaria (?) subgibbosa (Scup. )  
Сур idula р rocerula (Barr . )  
Gyp idula gгadualis (Barr.) 
Machaeraria formosa (Hall) 
Uncinulus (?) gurjevskensis Kulk. 
Unciniilus globosus Talent 
Jsopoma (?) postmodica (Scup.)  
А trypa lazutkini Aleks. 
А ldanispirifer kulkovi  (Grat. ) 
P1·otatliyris siЬirica Zintch . 
F tJ.scicostella gervillei (Defr . )  
Levenea siibcarinata (Hall) 
D icoelosia sp. 
Leptaenopyxis b&uei (Barr.) 
R ugo lep tl!ena hornyi Havl. 
Cymostropliia alfa Kulk. 
Cymostrophia grata Kulk. 
.s troplionella (?) arguta Grat. 
Chonetes verneuili Barr. 
Notaiiop lia ganinensis Grat. 
Р licocho nentes етЬгуо (Barr.) 
Gyp idula vaae R:i.on. 
Gyp idula acuticostata (Khalf.) 
Clol'inda simulans Khalf. 
Cloгindina sp. 
Stegerliynchiis nympha (Ва1т.) 
S te gel' hy nclius р seudo li  vo п ic iis (Barr . )  
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Вид 

Stegerhynchus dichotomus ( K half . )  
Latonotoechia latona (Ваrг . )  
М achaeraria atrypoidea N ikif .  
A nci l l otoechia ancillans ( Barr. ) 
Glossinulus (Glossinotoechia) geniculata 

( Khalf . )  
Linguopugnoides st1·igata ( Khod . ) . 
Linguopugno ides /'emissus G!'at . 
Carinatina a/'imaspa ( Eich\v . ) . 
Carinatina comata ( Вап. ) 
Carinatina brevita ( K ulk. ) " 

Spirigel'ina s иpl'ama1·ginalis ( Khalf . )  
Spirigel'ina ossa mal'ginaloides ( Nal . ) . 
Punctatl'ypa granul ifera ( B arr . ) . 
rarpinskia conjugula Tschern . 
Septatrypa thetis (Barr . )  
Nikiforovaena khalfini KuJk. 
н avl ice•kia secans (Вап . )  . 

Kozlowslciell ina  kamyschensis Gr·at·"  . 
Cyrtina (Cyl't ina) lcazi H avl . .  
р 
R 

lectos pira membranifel'a Вап. 
ensselaerina bl'evip licata G гat . 

Т а б л и ц  а 2 ( продолжение) 

Нижний девон 

нижний подотдел верхний отдел 

Ремневс1ше слои Якушинские слои 

П р  и м  е ч а и  и е. -- распространение; - расцвет. 

(Barr . ) , Glossinulus ( Glossinotoechia) geniculata (Khalf . ) , Linguopugnoides 
remissus Grat . ,  Carinatina arimaspa (Eichw . ) ,  С. comata (Barr.) , С. brevita 
Kulk . ,  Spirigerina supramarginalis (Khalf .) , S. ossa marginaloides (Nal . ) ,  
Punctatrypa gгanulijera (Barr . ) , Karpinskia conjugula Tschern. ,  Septatrypa 
thetis (Barr .) , N ikiforovaena khalfini (Kulk .) , Н avliCekia secans (Barr . ) ,  
Kozlowskiellina kamyschensis G1·at . ,  Cyгtina (Cyrtina) kazi Havl . ,  Plecto
spira membranifera Barr . , Rensselaerina breviplicata Grat . Наиболее благо
приятной для брахиопод была фация тонкокристаллических известняков . 
В шламовых разностях преобладают представители лишь некоторых 
родов (Levenea, Leptaenopyxis, Cymostгophia, Carinatina, Havlicekia) , 
достигающие крупных размеров . В рифогенных известняках брахиоподы 
встречаются гнездами и имеют меньшие размеры. Родовой их состав зна
чительнq отличается от состава брахиопод в шламовых известняках. 
Здесь преимущественным развитием пользуются представители пента
мерид, ринхонеллид, атрипид. К рифогенным фациям якушинских слоев 
Р. Т. Грацианов а относит соловьихинский известняк. :Комплекс брахио
под из этого известняка (:Кульков, 1963) наряду с формами Resserella 
aff. elegantuloides (Kozl.)  R .  (?) altaica Kulk . ,  A nastrophia magnifica Kozl . ,  
Clorindina paranucleolata (Khalf . ) ,  С .  vijaica Khod . , Gypidula пих Khod . ,  
G. petropavlowskiensis (Andr.) , Stegerhynchus daphne (Barr . ) ,  Astutorhyn
cha cf. p roseprina (Barr . ) , Katunia subtrigonata Kulk . ,  К. (?) postmodica 
(Scup . ) ,  Sphaerirhynchia (?) cf. vagranica (Kho d. ) , Kozlowskiellina para
doxa Kulk . ,  A ltajella contorta Kulk" Meristella (?) cordata Kulk . ,  Nucleo
spira inelegans (Barr.) , содержит также Cymostrophia stephani (Barr.) ,C.  alfa 
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Kulk . , С .  grata Kulk. ,  Gypidula p rocerula (Barr.) , G .  integra (Ваrг. ) , G. acu
ticostata (Khalf. ) ,  Clorinda parva Kulk. ,  С. simulans Khalf . ,  Stegerhynchus 
nympha (Barr . ) ,  S. dichotomus (Khalf . ) ,  Glossinulus (Glossinotoechia) genicu lata 
(Khalf . ) ,  Septatrypa thetis (Barr.) , Spirigerina supramarginalis (Khalf.) , 
Carinatina comata (Выr.) , Hysterolites (?) acutus Grat . et Kulk. ,  Nikiforo
vaena khalfini (Kulk . ) , Cyrtina (Cyrtina) kazi Havl . ,  Meristella (?) elegantula 
Kulk . ,  Rhynchospirina formosa (Hall) . Якушинские слои отнесены к в ерх
ней половине нижнего девона, что не вызывает сомнений благодаря боль
шому сходству комплексов брахиопод рассматриваемых слоев и малоба
чатских слоев Северо-Восточного Салаира.  

Из  анализа распространения брахиопод по разрезу нижнего девона 
Северо-Восточного Салаира и Горного Алтая (табл . 1 ,  2) следует сделать 
вывод о двух этапах в их развитии. Первый этап соответствует времени 
образования томь-чумышских· и нижнекрековских слоев на Северо-Вос
точном Салаире и ремневских слоев в Горном Алтае.  Второй этап по 
времени отвечает образованию верхнекрековских и малобачатских слоев 
Северо-Восточного Салаира и якушинских слоев Горного Алтая. Ком
плексы брахиопод каждого из этих этапов характеризуются· своеобразием 
состава, будучи связанными в то же время некоторыми общими формами. 
Комплексы брахиопод, приуроченные к · вышележащим салаиркинским 
слоям на Северо-Восточном Салаире и киреевским слоям в Горном Алтае, 
резко отличаются от рассмотренных выше, отражая собой следующий 
уже среднедевонский этап в развитии данной группы организмов .  

Таким образом, по  брахиоподам нижний девон Северо-Восточного 
Салаира и Горного Алтая расчленяется на два крупных подразделения, 
Rоторые названы здесь подотделами и по объему могут соответствовать 
ярусам. 
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В. Н. Д у б а m о .r� о в, А. А. H 'ti -к o .ri a e в, 
В. В, IIp e  о бр а ж  е н с 1;, и й  

СТРАТИI'РАФИЯ И ТАБУЛЯТЫ ПЕЛЮДИМСRОit СВИТ Ы  
ОМУ ЛЕВСitИХ I'OP 

(БАССЕRП р. ROЛЫltIЫ) 

На левобережье р.  Колымы, в Омулевских горах широко распростра
нена толща карбонатных пород, насыщенная обильными остатками ко
лониальных коралло.в .  Rак стратиграфическая единица, эта толща вы
делялась всеми исследователями, производившими съемку на террито
рии Омулевских гор. В бассейне р. Таскана она впервые была отмечена 
С .  В .  Новиковым в 1934 г . ,  а в бассейне р. Омулевки Ю. Н. Трушr<овым 
(1938) . Собранные из этой толщи небольшие коллекции кораллов в сво е  
время были обработаны Б .  Б .  Чернышевым (1937) и Л .  Б .  Рухиным (1938) . 

В 40-е годы настоящего столетия карбонатная толща с кораллами 
выделялась и картировалась в Тасканском районе Б .  В. Губачевым 
(1940 г . ) ,  Н. Ф. Антоновым (1941 г . ) ,  Л .  С. Степаньковым (1941 -1942 гг.) , 
А. П .  Чекаловым (1942 г . ) , Е .  А. Митченко (1942 г . )  и в Омулевском районе 
А.  А.  Николаевым (1944-1946 гг . ) .  Палеонтологические коллекции, 
в том числе сборы кораллов, доставленные этими исследователями, пред
варительно определялись в Магадане Ю .  Н .  Поповым, за исключением 
коллекции Б .  В .  Губачева,  обработанной в 1941 г. в Ленинграде Б .  С .  Со
коловым. 

В более поздний период геологических исследований рассматривае
мые отложения изучали В. И .  Зедин и 3 .  В .  Орлова (1954-1955 гг.) , 
А .  А. Николаев (1955 г . ) ,  Н .  А. Богданов и М .  Н .  Чугаева (1957-1958 гг.) , 
В .  М .  Мерзляков (1960-1961 гг.) и В .  Г .  Наталенко (1962 г . ) . 

В 1958 г .  А. А. Николаев , основываясь на своих исследованиях,  опу
бликовал схему стратиграфии палеозойсrшх отложений Омулевских гор. 
В этой схеме впервые толща карбонатных пород с кораллами получила 
название «нелюдимская свита>>. Несколько ранее, в 1957 г . ,  эта схема была 
рассмотрена и принята на Межведомственном стратиграфичесr<ом сове
щании, происходившем в г. Магадане. После работы А. А. Николаева 
краткие сведения о нелюдимской свите были даны в очерках по страти
графии Н .  А. Богданова и М .  Н .  Чугаевой (1960) , Б .  С. Соколова и 
Ю .  И .  Тесакова (1963) , В .  Н .  Дубатолова (1964) , а также в томе «Страти
графия СССР. Силурийская система» (1965) . _ 

В настоящее время нелюдимская свита является общепризнанной мест
ной стратиграфической единицей. Однако стратотип этой свиты и фауна 
табулят из него до сих пор не были описаны. В предлагаемом очерке· 
делается попЫТI{а восполнить имеющийся пробел . 

Материалами для настоящей работы послужили исследования в бас
сейне р .  Таскана, проведенные в 1964 г. А. А. Николаевым совместно 
с В .  В .  Rовеховым и В .  Н .  Староверовым. В небольшой мере использо
ваны некоторые палеон:rологические данные В .  М .  Мерзлякова .  

Первая часть работы, посвященная стратиграфии нелюдимской свиты, 
написана А. А. Николаевым, вторая часть - палеонтологическая -
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составлена В .  Н .  Дубатоловым и Б .  В .  Преображенским. В стратиграфи
ческой части кроме табулят приводятся списки других групп фауны, ко
торые в разное время были определены А. Ф. Абушик (остракоды) , 
Э .  3 .  Бульванкер (ругозы) , 3 .  А. Максимовой (трилобиты) , О .  И .  Ники
форовой (брахиоподы силура) и М. А. Ржонсницкой (брахиоподы девона) . 
Приводимые в ст:ратиграфической части графические приложения вьшол
нены В .  В .  Новеховым. 

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЛЮДНМСКОЙ СВИТЫ 

Нелюдимская свита свое название получила по речке Нелюдимой, 
правому притоку р. Таскан, впадающему в последний примерно в 120 r>.м 
от слияния Таскана с Колымой. На левом берегу речки Нелюдимой, 
в нижнем ее участке установлен стратотипический разрез нелюдимской 
свиты. Одновременно бассейн верхнего течения р. Таскан выделен в ка
честве стратотипического района распространения этой свиты (рис. 1) . 

На территории Омулевских гор нелюдимская свита представляет собой 
широко распространенное стратиграфическое подразделение, которое 
отчетливо выделяется в разрезах среднего палеозоя своими литологи
ческими и палеонтологическими особенностями. Свита сложена плот
ными, слоистыми карбонатными породами, среди которых широко раз
виты серые и темно-серые пелитоморфные и разнозернистые известняки, 
реже пепельно-серые доломиты и доломитистые известняки, характерные 
для нижней части разреза свиты. Преобладающим распространением 
пользуются биоморфные (рифовые) известняки, образовавшиеся в ре
зультате жизнедеятельности кораллов .. С рифовыми известняками часто 
ассоциируют органогенно-обломочные известняки и осадочные известня
ковые брекчии. В верхней части свиты хорошо выдерживаются пласты 
мелкообломочных (песчаниковидных) известняков . Здесь же отмечаются 
мелкие линзовидные включения черных окремненных пород. 

Участвующие в сложении свиты доломитовые породы, по-видимому, 
являются вторичными образованиями, возникшими в результате доло
митизации известняков, что в свою очередь, вероятно, было обусловлено 
процессами регионального метаморфизма палеозойских пород. 

Терригенные примеси в карбонатных породах нелюдимской свиты 
очень незначительны. Только в нижней и верхней частях разреза свиты 
отмечаются редкие прослои известняков, обогащенных алевритовым и гли
нистым материалом. При этом в составе обломочного материала разли
чаются сильно корродированные зерна кварца и изредка полевых шпатов . 
Для известняков, развитых в верхней пачке нешодимской свиты, харак
терна повышенная битуминозность пород. 

Биоморфные известняки, как правило , содержат обильные остатки 
табулят и остракод; в нерхней части свиты, кроме того, присутствуют 
брахиоподы, гастроподы, тентакулиты, изредка мшанки и трилобиты. 
Для свиты особенно характерны и широко распространены фавозитиды. 

Мощность нелюдимской свиты изменяется в пределах 500-800 �t . 
Нелюдимская свита хорошо отделяется от пограничных с ней отло

жений верхнего силура и нижнего девона своим литологическим составом 
и окраской пород, наличием богатых органических остатков . Повсеме
стно свиту подстилают пестроцветные породы мирнинской свиты верхнего 
силура .  Граница между мирнинской и нелюдимской свитами проводится 
по кровле пачки красных и желтых мергелей, связанных с вышележащими 
известняками нелюдимской свиты постепенным переходом. 

Менее отчетливо выражена верхняя граница нелюдимской свиты. 
В бассейнах рек Таскан и Урультун эта граница приурочена к контакту 
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Рис. 1 .  Rарта левобережной части р .  Rолымы 
1 ,  2 - местонахождение основных разрезов нелюдимсной свиты (I - р .  Нелюдимая (стратотип) ; 
II - руч. Снежный; III - правый берег р .  Таснана, выше устья руч. Проливного; IV - левый б е
рег р .  Таснана, против устья руч. Проливного; V - р. Вечерняя; VI - р. Уочат; VII - руч. 

:Красивый); 3 - номера обнажений, 4 - район распространения нелюдимсной свиты 

разнородных по своему составу пород - известняков нелюдимской свиты 
и известково-глинистых и глинистых сланцев вечернинсr{ОЙ свиты. 
Вдоль этих контактов нередко проходят разломы, в других случаях по
граничные участки задернованы, что затрудняет выяснение вопроса 
о взаимоотношениях свит. В более благоприятных участках удается 
проследить согласное залегание и постепенный переход между породами 
вечернинской и нешодимской свит. 

На восточном склоне Омулевских гор граница между свитами про
ходит в единой карбонатной толще, и определение ее возможно только 
палеонтологическим путем. 
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Рис. 2. Выходы известня:ков нелюдимс:кой свиты по руч. 
И рис на восточном с:клоне Омулевс:ких гор. 

Фото А.  А. Нинолаева 

Вместе с другими подразделениями среднего палеозоя нелюдимская 
1свита участвует в сложении линейных и брахиморфных складок, просле
живающихся с юго-востока на северо-запад через всю территорию Ому
левских гор. Углы наклона пород на крыльях этих складок обычно кру
тые (50 °-70 °) ; местами они изменяются в ту и другую сторону. В опи
сываемом ниже стратотипическом разрезе породы нешодимской свиты 
имеют моноклинальное падение на северо-восток под углами 60-65 °. 
Складчатые структуры, как правило, осложнены разрывными наруше
ниями, являющимися большой помехой при изучении стратиграфиче
.ских разрезов . 

Карбонатные породы нелюдимской свиты характеризуются значи
тельной плотностью, что обусловило образование в рельефе среднегор
ных возвышенностей, простирающихся согласно со складчатыми струк
турами района. Многочисленные водотоки, прорезающие нелюдимскую 
<евиту вкрест простирания пород, образуют узкие долины и каньоны. По
следние особенно хорошо развиты на восточном склоне Омулевских 
тор - по речкам Красивой, Авру, Ирису и Ине (система р. Омулевки) . 
В этом участке Омулевских гор наблюдается лучшая обнаженность пород 
.среднего палеозоя (рис. 2) . Однако интенсивная перекристаллизация 
R арбонатных пород, сопровождающаяся их доломитизацией, отрица
тельно сказалась на сохранности органических остатков в породах нелю
димской свиты, что резко обесценивает эти разрезы. 

Более благоприятные условия для изучения нешодимской свиты 
имеются в бассейне р. Таскав. В этом районе породы нелюдимской свиты 
занимают значительные площади на правобережье реки - в бассейнах 
ее притоков Горелой, Известковой, Нелюдимой, Проливному и Снеж
ному. На левой стороне Таскана свита распространена в бассейне р. Ве
черней. 

Севернее нелюдимская свита развита по левым притокам р. Уруль
тун-Уочату, Нижнему, Поперечному, Параллельному и Тарусянке (право
бережье р. Омулевки) . В истоках р. Рассохи она слагает частично пра
вый берег р. Дарпир-Сиены, в устье ручья Омука. 

Среди многочисленных участков , где породы нелюдимской свиты 
выступают на поверхность, лучшим участком для изучения разреза свиты 
оказался левый берег речки Нелюдимой,  в нижнем ее течении. Описание 
разреза нелюдимской свиты этого участка приводится ниже. 
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РАЗРЕЗ НЕЛЮД:ИМСIЮИ СВИТЫ 
ПО РЕЧRЕ НЕ ЛЮДИМОЙ (СТРАТОТИЩ 

В нижнем течении речки Нелюди
мой, в 5-6 км от впадения ее в р .  Та
скан, на левом берегу располагается 
крупное непрерывное обнажение , 
в котором вскрывается полный ра3-
ре3 нешодимской свиты (рис. 3) . Д о
вольно хорошо свита обнажена также 
на правом берегу реки. 

Нелюдимская свита подстила
ется пестроцветными породами мир
нинской свиты верхнего силура ,  ко
торые прослеживаются в виде осыпей 
и редких коренных выходов по лево
му берегу р. Нелюдимой, выше устья 
ручья Сухого. В русле последнего 
местами можно наблюдать ра3валы 
желтых и I{расных мергелей, слагаю
щих наиболее верхнюю часть мир
нинской свиты. Непосредственный: 
контакт пестрых мергелей с и3вест
няками нелюдимской свиты не обна-
жен. Первые ра3валы и3вестняков 
с остатками кораллов и строматопо
роидей наблюдаются в борту тер
расы, непосредственно ниже устья 
ручья Сухого . Начиная от этой точки, 
по левому берегу Нелюдимой ,  вни3 
по течению прослеживается следую
щий ра3ре3 нелюдимской свиты, ра3-
деленной на шесть пачек (от «А» до· 
«F») , согласно лежащих друг на 
друге (рис. 4) . 

П а ч к а «А» сложена серыми
и темно-серыми, разнослоистыми И3-
вестняками, доломитистыми И3Вест
няками и И3редка доломитами мощ
ностыо 86,5 м (рис. 5) . В и3вестняках 
3аключены многочисленные остатки 
табулят и остракод. Среди первых 
определены Favosites forbesi Е .  et 
Н. var. kolimaensis Rukh . ,  F.  admi
rabllis Dubat . ,  F. clarus Yanet , F. 
yeгmolaevi Tchern. ,  F. socialis Sok .  et 
Tes. , F. kemali Her .  et Gaer. , F. kove
chovi Р1·Ьz .  sp.  nov . ,  F.  microsp inus 
Dubat"  F. fungites Sok" F. effusus 
Klaam . ,  S quameofavosites attenuatus 
Smirn . ,  Sq.  oblusispinosus Yanet , Sq. 
thetidis Chek" Sq. aff. nodulosus 
Smirn . ,  Caliapora macroporosa D ubat .  
И3 других групп фауны встречены 

Рис. 3 . Обнажение нелюдимсной свиты 
по р .  Нелюдимой (стратотип) 



брахиоподы Stropheodonta sp. indet . ,  остракоды Herrmannina elongata 
(Weller) . Ниже приводится детальный разрез пачки (снизу вверх) : 

1 .  Чередование плитчатых и толстослоистых серых известняков и доло:r.штистых изве
етняков с пелитоморфной или микрозернистой структурой; в редких прослоях 
отмечается примесь терригенного материала ,  среди которого различаются алеври
товые зерна 1шарца (до 5% ) .  Встречен прослой (0,1 .ii) мелкообломочного (песчани
ковидного) известняка, состоящего из зерен пелитоморфного кальцита . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 35 .ii . 

Из нижней части слоя собраны табуляты (обр. 84а, б) Favosites forbesi Е .  
e t  Н .  var. kolimaensis Rukh . ,  F .  fungites Sok . ,  F .  kemali Her. e t  Gaer. , F .  effusus 
Klaam . ,  Squameofavosites attennuatus Smirn . ,  Sq. oЬtusispinosus Yanet, остракоды 
Herrmannina elongata (Weller) и из верхней (обр. 84е) - Favosites forbesi Е .  et 
Н .  var. kolimaensis Rukh . ,  F. yamolaevi Tchern . ,  Squameofavosites attenuatus Smirn. , 
Sq. aff. nodulosus Smirn . 

.. 2 .  Известняни серые и темно-серые, от толстослоистых до плитчатых, структура - от 
пелитоморфной до меш<озернистой . . . . . . . . . . . . . Мощность 5 .ii . 
В верхней половине слоя заключена фауна табулят (обр. 84л, м) Favosites ех gr. 
clarus Yanet, брахиоподы Stropheodonta sp. indet. ,  гастроподы, I<риноидеи и остра
коды Lepaditia sp. 

�з. Серые и темно-серые известню<и, реже известковые доломиты, параллельно-слои
стые, пелитоморфные и тонкозернистые . Для пород характерна плитню<овая и 
плитчатая отдельность с ровными поверхностями напластования, местами с отпе
чатками волноприбойной ряби. Мощность 1 9  .ii. Отдельные пласты известняков 
изобилуют остат1шми нораллов (обр. 84н, с) Favosites micгospinus Dubat . ,  F. ko
uechovi Prbz.  sp. nov. , F. yermolaevi Tchern . ,  выесте с ноторыми находятся остра
ноды и гастроподы плохой сохранности. 

- -4 . Известняни пелитоморфные, темно-серые, тонко- и среднеслоистые, местами 
плитчатые. Мощность 1 7 ,5 м .  В середине слоя обнаружены I<ораллы (обр. 84ф) 
Favosites admirabllis Dubat . ,  F. aff. socialis Sok. et Tes . ,  F. kovechovi Prbz. sp. nov. ,  
Squameofavosites attenuatus Smirn. , Sq. thetidis Chekh. 

5. Известняки мю<розернистые, темно-серые, разнослоистые. Редние нолонии 
(обр.  85а) Favosites forbesi Е .  et Н . var. kolimaensis Rukh. ,  F. socialis forma laeta 
Dubat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 0  .ii . 

П а ч к а «В» характеризуется преобладанием серых и пепельно-серых 
.доломитов и доломитистых известняков ; в верхней половине существенное 
значение имеют серые пелитоморфные известняки. Мощность 97 м. Ор
ганических остатков не обнаружено. В составе пачки различаются еле

.дующие слои (снизу вверх) : 

6. Доломиты тою<озернистые или микрозернистые , серые, разнослоистые; в тонких 
пластах доломитов отмечается параллельная слоистость . . . Мощность 34 .ii . 

7 .  Доломиты тоннозернистые, серые, толстослоистые, переслаивающиеся с тою<о
слоистыми плитчатыми разностями. В основании пласт (2,5 .ii) органогенно-обломоч
ного темно-серого известняна . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 2  .ii. 

·s . Известняни и доломитистые известняки, пелитоморфные и тоннозернистые, темно
серые и серые, тон1<ослоистые и плитчатые. В доломитистых известнянах отме
чается примесь алевритового кварцевого материала (6-7 % )  . . .  Мощность 9 .ii . 

9. Известню<и пелитоморфные, серые, местами параллельнослоистые . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 16 .ii . 

1 0. Известня1<и доломитистые, серые и темно-серые, тоннослоистые . . .  Мощность 10 .ii . 
1 1 .  Известняни доломитистые, серые, среднеслоистые, с прослоями плитчатых гя:о�-

ностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 6  .ii . 

П а ч к а «С» - известняки пелитоморфные , темно-серые, массивно
и толстослоистые, мощность 115 ,2  м. В основании пачки пласт (5 �t) био
морфного известняка с полипняками Favosites hidensiformis Miron . и 
из группы F.  socialis Sok.  et Tes . Выше по разрезу встречены Favosites 
ех gr. terraenovae Tchern. ,  F. psendosocialis Dubat .  Подробный разрез пачки 
следующий: 

· 1 2 .  Известню<и биоморфные, темно-серые и серые, тоннослоистые с однообразными 
мелноячеистыми 1<0раллами (обр. 85 I<) Favosites socialis Sok. et Tes. , F. socialis 
forma laeta Dubat . ,  F. socialis forma socialis Sok. et Tes . ,  F. socialis forma typica 
Dubat. , F. socialis forma heterostila Dubat" F. hidensifoгmis Miron . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 5 .ii . 
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13 .  Доломиты известковистые , серые, параллельно слоистые, местами плитчатые. 
Прослои темно-серых пелитоморфных известняков . . . . . .  Мощность 5,2 Jt. 

14.  Известняки криптокристаллические, темно-серые, массивнослоистые. Два про
слоя (0,6-1 ,0 At) пелитоморфных известняков с более светлой окраской . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 9 Jt. 

15 .  Известняки пелито:морфные и тонкозернистые, местами биоморфные, темно-серые 
с кораллами (обр. 85 п) Favosites ех gr. terraenovae Tchern. ,  F. pseudosocialis Dubat. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 15 Jt .  

16 .  Известняки пелитоморфные, темно-серые, массивные и тою<ослоистые, внизу па
раллельнослоистые. Мелкие колонии фавозитид плохой сохранности . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 22 Jt . 
1 7 .  Известняки пелитоморфные, темно-серые и изредка серые, толстослоистые. Ред-

1ше колонии фавозитид плохой сохранности . . . . . . . . .  Мощность 29 Ai . 
18. Известняки пелитоморфные, темно-серые, массивные и толстослоистые, · с  поверх

ности окрашенные в малиново-красные тона. Залеrание пород осложнено сбросом 
небольшой амплитуды . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Мощность 30 Jt. 

П а ч к а «Р» представлена известняками пелитоморфными или 
тонко- и мелкозернистыми, местами органогенно-обломочными разно
слоистыми мощностью 104 м (рис. 6) . Для пачки характерно большое 
распространение в ней биоморфных ( фавозитовых) известняков , заклю
чающих массовые скопления небольших комковатых и ветвистых по
липняков , относящихся к группе видов Favosites socialis Sok. et Tes . 
Вместе с последними обнаружены Favosites siЬiricus Peetz ,  F. clarus Yanet , 
F. admiraЬilis Dubat . ,  F. yermolaevi Tchern" F. ех gr. ramiformis Schark . ,  
F .  kovechovi Prbz .  sp.  nov . ,  F .  pseudosocialis Dubat"  F. forbesi Е .  et Н .  var. 
kuli Rukh. , Squameofavosites attenuatus Smirn . ,  Sq. ех gr . thetidis Chekh . ,  
Caliapora macroporosa Dubat .  Н а  правом берегу речки Нелюдимой, кроме 
того, собраны Favosites taskanensis Tchern" Squameofavosites ех gr . bo
hemicus (Pocta) , Yacutiopora (?) taskanensis Prbz.  sp. nov . Большим рас
пространением в отложениях пачки пользуются также остракоды, среди 
которых определены Leperditia sp. , L. ех gr . scalaris J ones, Eukloedenella 
sp. Послойный разрез пачки приводится ниже: 
19. Известняни минрозернистые, темно-серые, тонкослоистые, плитчатые, вверху 

с обильными нораллами (обр. 85у) Favosites siblricus Peetz, F. ех gr. ramiformis 
Schark . ,  F. socialis Sok. et Tes . ,  F. socialis forma laeta Dubat . . . Мощность 5 .1i . 

20. Известняки пелитоморфные и микрозернистые, местами органогенно-обломочные, 
темно-серые до черных, массивнослоистые. Обнаружены кораллы (обр. 85 ч, ю) 
Favosites socialis Sok. et Tes. , F. ех gr. yermolaevi Tchern" Caliapora macroporosa 
Dubat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 45 Ai. 

21 . Известняки пелитоморфные, темно-серые, тонкослоистые, часто биоморфные . 
Мощность 19 Jt. Известняки содержат большие скопления мелковетвистых и ком
коватых полипняков (обр. 86а, б),  принадлежащих группе Favosites socialis Sok. 
et Tes. Реже встречаются Favosites clarus Yanet, F. admirabllis Dubat . ,  F. ех gr. 
yermolaevi Tchern" остракоды Leperditia sp" L. ех gr. scalaris J ones, Eukloede
nella sp. 

22. Известняни пелитоморфные, темно-серые, массивнослоистые . . .  Мощность 8 .1i. 
23. Известняки тонкозернистые, темно-серые, от тонкослоистых до массивных, преи

мущественно биоморфные, заключающие скопления ветвистых полипянков 
( обр. 86г, д) Favosites socialis Sok. et Tes., F. admirabllis Dubat., F. yermolaevi Tchern . ,  
F. kovechovi Prbz. sp. nov" Squameofavosites attenuatus Smirn . ,  Caliapora macro-

porosa Dubat. ,  Leperditia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 4  Jt .  
24. Известняки тонко- и :мелнозернистые, :массивные и тоннослоистые, с прослоями 

органогенно-обломочных известняков, заключающих кораллы (обр. 86е, ж) 
Favosites cf. yermolaevi Tchern. ,  F. admirabllis Dubat . ,  F. ех gr. forbesi var. kuli 
Rukh" Caliapora macгoporosa Dubat. . . . . . . . . . . . .  Мощность 14  Jt . 

Рис. 4. Стратиграфический разрез нелюдимской свиты по р. Нелюдимой (страто
тип) . Составил А. А. Ню<олаев 

1 - доломиты, 2 - доломитовые известняии, 3 - известняии, 4 - ыелиооблоыочные (песчаниио· 
видные) известняюr, 5 - органогенно-облоыочные известняюr, в - глинистые известняии , 7 -

табуляты, 8 - остраиоды 
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Рис. 5. Обнажение 84 (пачRа А) . Левый берег р. Нелю
димой ниже устья руч. Сухого. Фото А. А. Н�шолаева 

, jП а ч к а «Е» сложена теми же известняками, только более массив
нослоистыми в верхней половине и с меньшим количеством прослоев , 
содержащих остатки нораллов , представленных преимущественно двумя 
видами: Favosites yermolaevi Tchern. и Caliapora macroporosa D ubat. 
Мощность пачки 69 .м .  Далее следует подробный разрез пачки: 

25. ИзвестНЯI{И пелитоморфные и тоннозернистые, темно-серые и серые, разнослоистые , 
ыестами биоморфные с нораллами (обр.  83з, J{) Favosites yeгmolaevi Tchern. ,  с про
слоями сланцеватых глинистых известнянов . . . . . . . . Мощность 35 Jlt. 

26. ИзвестНЯI{И биоморфные, темно-серые с нораллами (обр. 86л) Caliapora macгo-
porosa Dubat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 3 Jlt. 

27 .  ИзвестняRи разнозернистые, темно-серые, массивнослоистые; прослои тою,оплит
чатых пелитоморфных известню,ов . . . . . . . . . . . . .  Мощность 31 Jlt .  

П а ч к а «F» - верхняя пачка нелюдимс1<ой свиты - по своим ли
тологическим особенностям существенно отличается от нижележащих. 
В строении ее главную роль играют средне- и тонкослоистые известняки, 
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Рис. 6 .  Обнажение 86 (пач1{а Д) .  Левый берег р. Нелюдимой 
Фото А. А .  Ню<олаевэ 



среди ноторых имеются прослои глинистых и доломитистых известнянов. 
Очень примечательны пласты мелкообломочных (песчаниковидных) из
вестнянов , состоящих из окатанных обломков органогенно-детритового 
известняка. Пласты мелкообломочных известняков встречены почти во  
всех изученных разрезах нелюдимской свиты, в верхней ее  части. Мощ
ность пачки 45 м. Породы ее очень бедны органическими остатнами. В ниж'
ней части встречены табуляты (обр. 82г) Favosites yermolaevi Tchern. ,  
Caliapora macroporosa Dubat . ,  тентакулиты и остатки мелних неопре
делимых брахиопод. 

Послойный разрез верхней пачки не приводится в связи с ее плохой 
обнаженностью. 

Ниже по течению рени, в устьевой части безымянного ручья просле
живаются осыпи и небольшие норенные выходы черных глинистых слан
цев вечернинской свиты. Ниже устья этого ручья, на левом залесенном 
склоне долины реки наблюдаются скалистые выходы нремнистых слан
цев и известнянов с остатками ругоз Taimyrophyllum speciosum Tchern. 
Контакт пограничных слоев нелюдимсной и вечернинской свит скрыт осы
пями пород и частично задернован. На правом берегу речки Нелюдимой 
хорошо виден тектонический контакт между этими свитами. 

Суммарная мощность нелюдимской свиты по приведенному раз
резу 558 м .  

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗРЕЗОВ Н Е ЛЮДИМСКО:й СВИТЫ . 
ДРУГИХ УЧ АСТКОВ ОМУ Л ЕВСКИХ Г.ОР 

Помимо рассмотренного разреза, принятого в начестве стратотипи
ческого для нелюдимской свиты, ниже приводится нраткая характеристика 
некоторых вспомогательных разрезов свиты, изученных По ручью Снеж
ному (правому притоку р .  Таскав) , по р .  Tacкaliy (вблизи устья ручья 
Проливного) , по р .  Вечерней и ·  в районе· р .  'Уочат, на левобереЖье 
р. 'Урультуна. 

На правом берегу ручья Снежного,  в 5 км от его устья, обнажается 
верхняя половина нелюДимской свиты, представленная массивными тол
сто- и среднеслоистыми известняками, изредка доломитами и доломито
выми известняками видимой мощности около 200 м. В нижней части, 
соответствующей пачкам «С» ,  «0» и «Е» стратотипического разреза, изве
стняки заключают табуляты (обр. 51д) Squameofavosites ех gr. obtusispi
nosus Yanet , Favosites aff. hidensiformis Miron. ,  F. r'otundatus (Miron. ) .  
Вышележащая часть толщи содержит в большом количестве Favosites 
socialis Sok. et Tes. и близкие формы, F. yermolaevi Tchern" S quameofa
vosites attennatus Smirn. и прослои плитчатых известняков с остатками 
остракод Leperditia ех gr . scalaris J ones , Phlyctiscaphella sp.  Заканчивается 
разрез свиты плохо обнаженной пачкой ТОНI{Ослоистых и комковатых 
известняков , местами доломитовых , органогенно-обломочных и глини
·стых известняков видимой мощностью 65 �i , соответствующей пачке 
«F» стратотипического разреза. Для этой пачки характерно присутствие 
мелких брахиопод Chonetes sp . , A trypa ех gr. reticularis L .  и. Howellella 
minor Rzon. · 

Известняки нелюдимской свиты от ручья Снежного протягиваются 
на юго-восток и вновь обнажаются на правом берегу р. Таснан, ниже 
устья Снежного , и на левом берегу Таскав, против устья ручья Пролив
ного . В последнем участке наблюдается наиболее крупное обнажение, 
вскрывающее также верхнюю, большую половину нелюдимской свиты 
(рис. 7) . 

· 

В нижней части обнажения развиты серые и пепельно-серые тонкозер
нистые доломиты и известняки, переслаивающиеся с плитчатьiми доЛо
·митистыми известняками. ВиДимая мощность ОI{ОЛО 100 �i. В · известняках 
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Рис. 7. Обнажение пород нелюдимсI<ОЙ свиты на левом берегу р .  Таскан напротив 
устья руч. Проливного. Фото А. А. Нинолаева 

собраны (обр. 69м) Favosites oЫongus Rukh . ,  F. socialis forma socialis  
Sok. et  Tes . ,  F. socialis forma laeta Dubat . ,  F. admiraЬilis Dubat .  Дан
ная часть paspesa примерно соответствует пачкам «В» и «С» в страто
типическом paspese. 

Стратиграфически выше располагается однообраsная по составу 
толща толсто- и среднеслоистых иsвестняков и иsредка доломитов с про
слоями плитчатых раsностей мощностью 120 м .  Иs верхней части собраны 
табуляты (обр. 69а) Favosites admiraЬilis Dubat . ,  F. ех gr . yermolaevi 
Tchern. ,  F. socialis Sok .  et Tes. , Caliapora macroporosa Dubat .  и остракоды 
Leperditia aff. scalaris J ones , L. ех gr . elongata Peetz . 

Судя по осыпям пород, наиболее верхняя часть paspesa,  мощность 
которой около 50 м, представлена грубоплитчатыми темно-серыми иs
вестняками с остатками остракод, тентакулитов , реже табулят и брахио
под. Среди иsвестняков очень харю{терны массивнослоистые серые и 
темно-серые мелкообломочные (песчаниковидные) раsности. Иs собран
ных табулят определены (обр. 69б, в) Favosites socialis Sok. et Tes . ,  брахио
поды Howellella minor Rzon . и остракоды Leperditia ех gr . elongata Peetz , 
Phlyctiscapмlla sp.  

На правом берегу р .  Таскав, в 1 км выше устья ручья Проливного,  
обнаружены также верхние слои нелюдимской свиты (пачка «F») , sаклю
чающие обильные остатки мелких брахиопод Chonetes ех gr . sarcinulata 
Schloth. ,  A trypa ех gr. reticularis L . ,  Howellella minor Rzon. После не
большого распадка выше по течению и стратиграфически согласно sа
легает толща черных углисто-глинистых сланцев и темно-серых тонко
слоистых иsвестняков , составляющих нижнюю часть вечернинской свиты. 
В основании толщи обнаружены мелкие брахиоподы, пелециподы, нау
тилоидеи и остатки панцирных рыб. Ранее sдесь были собранЬl: Kolymaspis 
siЬirica Bystrov. 

Paspes нелюдимской свиты по р .  Вечерней , расположенный в 4-5 к.м 
от ее устья, не представляет большого интереса в свяsи с раsвитием sдесь 
серии раsломов , которые приводят к нарушению последовательности 
в напластовании пород в paspese ,  а также обусловливают перекристалли
sацию карбонатных пород и уничтожение биогенной структуры в карбо
натных породах. Все же в данном paspese сохраняется та же sакономер
ность в распределении фауны, которая отмечается в рассмотренных выше 
paspesax. Нижняя часть paspesa нелюдимской свиты по р .  Вечерней не 
обнаружена . В составе средней части мощностью 200 .м, раsвиты раsно
слоистые иsвестняки и доломиты с остатками Favosites socialis Sok.  et Tes . ,  
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F. aff. terraenovae Tchern . ,  F. ех gr. ramiformis Schark . ,  F. aff. cunjakensis 
minima Chenk. 

Выше известняков с кораллами лежат темно-серые· и черные тонко
слоистые известняки, органогенно-обломочные известняки, изредка до
ломиты, содержащие остатки табулят: Favosites socialis Sok. et Tes . , 
Squameofavosites incrediЬilis Chekh . ,  мшанок Unitrypa - uruschensis Nekh . ,  
брахиопод Gypidula sp. indet . ,  Cymostrophia stephani (Barr . ) , Stegerhyn
chus cf . nimpha (Barr . ) , Carinatina ех gr . arimaspa (Eichw.) , Delthyris cf. 
tiro (Barr .) и трилобитов Crotalocephalus sp" Ganinella (?) sp. Встречены 
также прослои известняков с обильными раковинами Н owellella minor 
Rzon.  Мощность слоев с брахиоподами около 50 .м. . 

В свою очередь слои с брахиоподами перекрываются толсто- и тонко
слоистыми известняками с черными кремнистыми включениями. При
сутствуют также пласты массивнослоистых обломочных (песчаниковид
ных) известняков . В изобилии наблюдаются остатки тентаr<улитов и из
редка табулят Favosites kolymensis Tchern . Видимая мощность около 75 .м.. 

После небольшого перерыва в обнаженности на правом склоне долины 
р. Вечерней наблюдаются выходы пород вечернинсr<ой свиты. Судя по 
составу и облику пород, которые прослеживаются в зоне контакта не
людимской и вечернинской свит, между последними намечается посте
пенный переход. 

За пределами бассейна р. Таскан, к северо-западу, нелюдимская 
свита широко распространена на левобережье р .  -Урультун - правого 
притока р; Омулевки. По исследованиям В. М. Мерзлякова (1960-1961) 
в верхней части нелюдимской свиты известняки с колониальными корал
лами сменяются пачкой черных глинистых известняков , содержащих 
остатки брахиопод Gypidula ех gr . pelagica Barr . ,  Chonetes sp. , Sphaerir
hynchia ех gr. tarda (Barr . ) ,  Uncinulus sp. ,  A trypa tichiensis Rzon . ,  А .  ех gr. 
reticularis L . ,  Н owellella taimyrica Nikif . , Delthyгis sp. , Nucleospira cf. 
robusta Kozl.  

Наличие представителей рода Н owellella позволяет сопоставить эти 
отложения с пачкой «F» разреза по речr<е Нелюдимой. 

Наконец, выше по разрезу согласно лежат черные известняки с ве
чернинским комплексом кораллов и брахиопод. 

На восточном склоне Омулевских гор нелюдимская свита отчетливо 
прослеживается по ручьям Красивому, Авру, Ирису и Ине. 

По своему вещественному составу свита отличается здесь большей до
ломитизацией пород и меньшей насыщенностью их органическими остат
ками. В ряде обнажений хорошо наблюдается согласный контакт нешо
димской свиты с пестроцветными породами мирнинской свиты верхнего 
силура . Менее четr{О выражена верхняя граница нелюдимской свиты. 
Последняя приурочена к единой толще карбонатных пород, верхняя 
часть которой относится уже к вечернинской свите. 

Из отложений свиты в этом районе известны находки табулят: D ic
tyojavosites concentгicus (Rukh . ) ,  Squameofavosites multiporites (Rukh.) , 
Thamnopora elegantula Tchud . ,  Cladopora yavorskyi (Dubat . ) ,  Subaleveolites 
ех gr . longicellatus Tchern. 

R ВОПРОСУ О БИОСТРАТИГРАФИЧЕСRОМ РАСЧЛЕНЕНИИ 
И ВОЗРАСТЕ Н Е ЛЮДИМСRОЙ СВИТЫ 

Все исследователи, занимавшиеся изучением нелюдимской свиты, вы
сказывали примерно единую точку зрения на возраст и положение этой 
свиты в разрезе среднего палеозоя . Согласно существовавшему взгляду, 
нелюдимсr{ая свита представлялась как толща морских карбонатных осад
ков , образовавшихся в конце силурийского и начале девонского перио
а;ов . В соответствии с этим нижняя часть свиты относилась к верхнему 
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,Jiудловскому ярусу верхнего силура, а верхняя часть ее - к нижнему 
девону. Граница между силуром и девоном проводилась внутри нелю-
димской свиты. . 

В последние годы проведено послойное изучение пород нелюдимской 
свиты и пограничных с ней отложений. Вместе с тем были монографически 
описаны табуляты, собранные из стратотипического разреза этой свиты. 
В результате проведенных исследований получены материалы, которые 
позволяют подойти по-новому к вопросу об ее возрасте. Однако ,  прежде 
чем рассматривать вопрос о возрасте, остановимся на палеонтологической 
характеристике нелюдимской свиты. 

В табл . 1 показано стратиграфическое распространение табулят в раз
резе. Из таблицы видно, что разные части свиты содержат неоднород
ные комплексы табулят. В нижней части (пачка «А») распространены в иды 
фавозитид, среди которых различаются две возрастные группы табулят. 
R первой группе относятся виды, которые известны из основания нижнего 
девона других регионов СССР (томь-чумышские слои, кунжакский гори
аонт, инто-пармская свита и др.) .  Сюда относятся Favosites yermolaevi  
Tchern" F.  microspinus Dubat" F. fungites Sok" F. effusus Klaam. ,  
S quameofavosites thetidis Chekh. 

Вторая группа представлена формами, которые характерны обычно 
для средней части нижнего девона (крековский горизонт, тарейская свита 
и другие) . R числу таких форм относятся: Favosites ех gr. clarus Yanet , 
F. admirabllis Dubat . ,  F. kemali Her. et Gaer. , Squameofavosites attenua
tus Smirn . ,  Sq.  obtusispinosus Yanet , Sq. aff. nodulosus Smirn. 

Эндемичные формы в нижней пачке не получили большого распрост
ранения. Среди них можно отметить : Favosites forbesi Е .  et Н .  v ar .  
kol iuiaensis Rukh". F .  kovechovi Prbz .  s p .  nov" F. socialis S o k .  et 
Tes . . 

Длн I{Омплекса табулят пачки «А» очень характерно распространение 
представителей рода S quameofavosites и среди них наиболее часто встре
'lающегося Sq. attenuatus Smirn. 

Средняя часть нелюдимской свиты (пачки «С» , «D>}, «Е>}) характери
зуеоrся исключительно большим распространением местных форм табулят, 
принадлежащих Fafosites socialis Sok .  et Tes . и близким видам. Вместе 
с последними довольно часто встречаются раннедевонские Favosites si
Ьiricus Peetz , F. clarus Ya,net , F, admirabllis Dubat"  Squameofavosites 
attenuatus Smirn. Здесь сохраняется Favosites yermolaevi Tchern. и реже -

Favosites hidensiformis Miron" F. ех gr. terraenovae Tchern" F. ех gr. rami
formis Schark . , S quameofavosites ех gr . thetidis Chekh. Среди эндемичных 
форм очень характерны Yacutipora taskanensis Prbz .  sp. nov .  и Caliapora 
macl'oporosa Dubat .  
, В расс!lштриваемой части разреза нелюдимской свиты наблюдается яв
ное преобладание рэ,ннедевонсrшх форм. Интересно отметить присутствие 
роца Caliopora - одного из представителей семейства Alveolitidae, ха
рактерного для среднего девона. 
. Верхняя ча,сть нелюдимской свиты (пачка «F>}) существенно отличается 
от нижележащих пачеr{ как своим литологическ.им обликом, так и комплек
сами: органических остатков . 

В нижних слоях пачки еще сохраняются Favosites yamolaevi Tchern" 
F. socialis Sok.  et Tes" Caliapora macroporosa Dubat .  Но уже выше ко
раллы отсутствуют. В отдельных пластах известняков наблюдаются скоп
ления остатков тентакулитов . Довольно часто встречаются гастроподы 
и: 6Стракоды: Leperditia ех gr. scalaris J ones, L. ех gr. elongata Рееtz .Наи
более характерны мелкие брахиоподы Howellella minor Rzon" остатки 
которых часто образуют прослои известняков-ракушечников. Вместе ' 
·С указанной формой присутствуют Chonetes ех gr. sal'cinulata Schloth" 
A trypa ех g1 '. reticularis L .  
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Распространение табулят нелюди111с1\ОЙ свиты 

Вид 

avosites siblricus Peetz 
{ clarus Yanet 

ех gr. clarus Yanet 
admirabllis Dubat. 
yermolaevi Tchern. 
kemali Her. et Gaer. 
hidensiformis Miron. 
ех ·gr. terraenovae Tchern. 
ех gr. ramiformis Schark . 
kovechovi Prbz . sp. nov. 
microspinus Dubat. 1  
fungites Sok. 
effusus Klaam.1 
tarejaensis Tcl1ern. 
pseudosocialis Dubat. 
rotundatus (Mi1·on.) 
kolymensis Tchern. 
taskanensis Tchern. 
oЫongus Rukh. 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Е 

forbesi Е .  et Н. var. kana Rukh. 
forbesi Е .  et Н. var kuli Rukh. 

. forbesi Е .  et Н .  var. kolimaensis 
Rukh. 
socialis Sok. et Tes. F 

F 
F 
F 

. socialis forma socialis Sok. et Tes. 

. socialis forma typica Dubat. 

. socialis Sok. et Tes. forma laeta 
Dubat. 

F . socialis Sok. et Tes. forma hetero-
stila Dubat. 

D ictyofavosites aff. tschernaj aensis 
Dubat. 
. concentricus (Rukh. )  
quameofavosites attenuatus Smirn. 
q. obtusisp inosus У anet 
q. thetidis ChelШ. 
q. ех gr. thetidis ChelШ. 
q. aff. nodulosus Smirn. 

D 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
р 

q. ех gr. bohemicus (Pocta) 

т 
с 
s 
у 

q. kunjakensis Chekh. 
q. multiporites (Rukh.) 
achyfavosites avidus Dubat. 
hamnopora elegantula Tchud. 
ladopora yavorskyi (Dubat.) 
ubalveolites ех gr. longicellatus Tchern.1 

acutiopora? taskanensis Prbz. sp. nov. 
с aliapora macroporosa Dubat. 

Разрез по р ечке Нелюдимой 

пачни 
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П р  и м  е ч а н  и е. Прямым нрестином (+) отмечены виды, встречающиеся в томь-чумышских 
слоях и их аналогах Нузбасса, нружочком (0) - виды, встречающиеся в более высою1х слоях 
и их аналогах (нижний девон), носым крестинам ( Х )  - местные виды. 

Штрихом 1 отмечены виды, встречающиеся в более нижних частях верхнего силура. 
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Более богатый комплекс брахиопод в верхах нелюдимской свиты об
наружил В. М.  Мерзляков на левобережье р .  Урультун, собравший 
�<роме упомянутых форм Gypidula ех gr. pelagica Barr . ,  Sphaerirhynchia 
ех gr. tarda (Barr.) , Howellella taimyrica Nikif . ,  Dethyris sp. , Nucleosp ira 
cf. robusta Kozl. 

В других участках Омулевских гор наряду с брахиоподами обнару
жены также табуляты Favosites forbesi Е .  et Н . ,  Dictyofavosites aff. tscher
najaensis Dubat . ,  мшанки, гастроподы, трилобиты, остракоды. 

За пределами Омулевских гор отложения с перечисленным комплек
сом брахиопод обнаружены также в бассейне р .  Ясачной, где их пред
ставляет нижняя часть крохальской свиты. По-видимому, их аналогом 
является частично сеттедабанская свита в хр. Сетте-Дабан, а также сход
ные слои в хр. Тас-Хаяхтах . 

Таким образом, в составе нелюдимской свиты по комплексам органи
q;еских остатков намечаются три биостратиграфических подразделения , 
I<оторые можно именовать слоями: 

1. Слои со Squameofavosites attenuatus (паЧRИ «А» и «В»). 
2 .  Слои с Favosites socialis (пачRи «С», «Д»,  «Е») . 
3 .  Слои с Howellella minor (пачRа «F») .  

При рассмотрении вопроса о возрасте нелюдимской свиты и ее подраз
делений остановимся прежде всего на палеонтологической характеристике 
и возрасте пограничных с ней отложений (табл. 2) . 

В Омулевских горах нелюдимская свита повсеместно подстилается 
пестроцветными породами мирнинской свиты, охарактеризованной крайне 
бедными органическими остатками. Последние в ряде пунктов обнаружены 
в основании свиты, где представлены пентамеридами Conchidium ех gr . vo
gulicum Vern . ,  С. cf. alaskense Kirk. et Amsden. Более разнообразный 
комплекс брахиопод встречен стратиграфически ниже, в бизонской свите , 
из Rоторой определены Cochidium greeni Hall , С. cf. alaskense K irk e t  
Amsden, Н arpidium insignis Kirk , Brooksina alaskensis Kirk , Lissatrypa 
borealis Kirk. et Amsden. 

КомплеI<с пентамерид, собранный из бизонской и нижней части мир
нинской свит, мот:ет быть сопоставлен с широко известными пентаме
ровыми слоями Урала и Средней Азии и отнесен к лудловскому (нижнему 
лудловс1<ому) ярусу. Верхняя часть мирнинсI<ой свиты остатков фауны 
обычно не содержит. Только по р. Вечерней в ней удалось обнаружить 
Fav'osites socialis Sok. et Tes . , Parastriatopora dogdensis Dubat . ,  Lissatrypa 
sp.  и Leperditiidae. 

Породы мирнинской свиты, представленные пестроцветными доломи
тами, мергелями и песчаниками, образовались в период обмеления си
JrурийсI<ого морского бассейна и развития лагунно-морских условий 
седиментации. Интересно отметить, что аналогичная обстановка в конце 
силура наблюдалась также на Сибирской платформе. 

Время накопления нелюдимской свиты хараI<теризует новый этап 
седиментации на Северо-Востоке СССР, обусловленный погружением 
Колымского массива и пограничных с ним геосинклинальных прогибов.  
Связанная с этими опусканиями трансгрессия моря захватывает здесь 
' обширные районы, при этом начало трансгрессии в разных местах не 
было одновременным. По-видимому, раньше всего трансгрессия нелю
димского моря захватила район Омулевских гор и несколько по:щнее -
восточные (р.  Ясачная) и северо-восточные районы бассейна р .  Колымы 
(р.  Зырянка, правобережье р. Колымы) . . 

Таким образом, граница двух свит - мирнинской и нелюдимской -
приурочена I< отчетливо выраженному рубежу в геологической истории 
Северо-Востока СССР, п этот рубеж целесообразнее всего рассматривать 
в начестве границы силурийской и девонской систем. В соответствии 
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J�.�J ..... . . . Пелосскал 1 Табуллты, тентакулиты, псилофиты 
150 ." 

Gypidula novosemelica Tscherk" Gypidulina с!. 
optata (Barr.) ,  Nympho1·ynchia pseudolivonica 
(Barr.) , Dentalrypa kolymensis (Nal.) ,  S p inatrypa 

� taskanensis (Nal.),  Punctatгypa munieri (Grilen .) ,  :s: :о tx: Салажскал Carinatina ех gr. aгimaspus (Eichw.), Eospi1·ifer 
>< "' около 100 .и velulus (Eichw.), Eosp. ii·bitensis (Tschern.) ,  Eos p .  р. . :.:; ех gr. t ogatus (Barr .) ,  Eremiproetus aff. eremita. "' "' 

"' щ :о (Barr.) ,  Acanthaloma се. pigra (Barr.), Basideche-� :s: nella cf. dombrovensis Gilr., Lacunoporaspis aff. со :о р. contermina Jelkin 
"' :>' · · · · · · · · ·  "' 

o:s: щ 
:s: Tryplasma al taica (Dyb.),  Taimyгophyllum specio-
:о Ожиданьинскал sum Tchern. ,  т .  colymensis Bulv.,  Favosites koly-:6 50 Лt mensis Tcl1ern. ,  Pachyfavosites kozlovsliii Sok" :s: Striatopora minuscula Tchud. :i:: 

. . . .. . . . . . .. . . . . . .  

1 ]{ olymaspis sibiгica ]{ o lymaspis siЬi1·ica Bystrov 
150 Лt 

:о 
"' 
"" 

Gypidula ех gr. pelagica :s: (Barr.), Clionetes ех gr. 
"' sarcinulata Schloth. , Sphaeгi1·hynchia ех gr. tarda Hoшellella minor •F• 50-100 Лt (Barr.), A t rypa ех gr. 1·eticulaгis L . ,  Hoшellella 

minor Rzon. ,  н .  taimy1·ica Nikif . ,  Nucleospira 
се. robusta Kozl.  

· · · · · ·  . . . . . . . . . 

tx: «Е• 
"' Favosites spcialis Sok. et Tes . ,  F .  udmiгaЬilis ,:;: :.:; 

--

:s: "' 
•D• 

Favosites socialis Dubat., F .  siЬiricus Peetz, F. ye1·molaevi Tchern" :о � 288 лt F. сlагиs Yanet, Yacutio pora? laskanensis Prbz. sp. :>< :s: р. =: --
nov.,  Caliapoгa mac1·opo1·osa Dubat. 

:о "' о •С• :s: щ о; =: "' 
"' · · · · · · · · ·  :i:: 

Favosites admiraЬilis Dubat. ,  F. microspinнs :Е �в)} Dubat. ,  F. h.ovecliovi Prb z .  s p .  nov . ,  F .  fungiles 
� Squameofavosiles Sok.,  F .  effusus Klaam . ,  F. foгbesi Е .  et н .  Yar. 
;:: -- attenuatus kolimaensis Rukl1. , Squameofavosites attenuatus :о 184 лt :6 Smirn . ,  Sq. tlietidis Chekl1 . ,  Sq. arr. nodulosus 
:s: «А>) Smirn . ,  Sq. oЬtusispinosus Yanet :i:: 

.......... . . . . . .. .. ... . . . , , ,  

р. 
;.. Мирнинскал свита Favosites socialis Sok. et Tes . ,  Paгastriatopora о; = 

"' 
200-70J Лt dogdensis Dubat . 

"' о 
,:;: о; :s: =: 
:о ;.. 
� � Бизонская свита Conchidium ех. gr. v ogulicum Vern" с. greeni о. l10U-UOO "' Hall,  с. cf. alasliense Kirk et Amsden, Hai·pi-"' щ dium insignis Kiгk, Brooksina alashensis Kirk 

с этим нелюдимская свита должна относиться полностью к нижнему де
вону. Приведенные выше палеонтологические данные в значительной 
степени подтверждают эту точку зрения. Наряду с сохранением поздне
силурийских представителей фауны в комплексе табулят преобладающую 
роль играют девонские формы при интенсивном развитии местных форм, 
которые резко обновляют весь комплекс колониальных кораллов . 

Из-за недостаточной изученности других групп фауны (брахиопод 
и остракод) пока трудно говорить о ярусной принадлежности нелюдим
ской свиты. Все же до некоторой степени условно можно считать ,  что 
большая часть свиты (пачки «А», «В», «С» , «D», «Е») должна относиться 
:к .Jнединскому ярусу, рассматривая этот ярус в том понимании, которое 
дается ему в настоящее время в Западной Европе. Слои со Squameofavo-
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sites attenuatus, возможно, будут соответствовать нижнему жедину ,  
а слои с Favosites socialis - верхнему жедину. 

Сло;"с Н owellella minor (пачка «F») , по-видимому, можно сопоставить 
с зигенским ярусом нижнего девона . 

При обсуждении вопроса о верхней возрастной границе нелюдимской 
свиты рассмотрим вышележащие подразделения вечернинской свиты. 
В составе последней выделяются следующие пачки (снизу вверх) : 

1 .  Пачка с остат1<ами панцирных рыб Kolymaspis siЬirica Bystrov мощностью около 
1 50 �i. 

2. Ожиданьинская пачка с Tryplasma a ltaica и Taimyrophyllum speciosum, мощностью 
не менее 50 �i. 

3. Салажская пачка с обильными брахиоподами мощностью 01<оло 1 00 �i . 
4. Пелосская пач1<а с псилофитами ыощностыо 1 50 �i. 

Среди перечисленных подразделений наибольший интерес представ
ляют две средние пачки _!_ салажская и ожиданьинская. Первая из них 
содержит очень богатый комплекс брахиопод, который позволяет сопо
ставить ее с салаиркинским горизонтом Кузнецкого бассейна, а также 
с верхним эмсом Западной Европы и злиховским ярусом Чехословакии. 
Аналогичный возраст салажской пачки подтверждается также опреде
лениями тр:Илобитов и гониатитов . 

Нижележащая ожиданьинская пачка заключает кроме указанных выше 
ругоз табуляты: Favosites kolymensis Tchern. ,  F .  goldfussi d 'Orb" F. mul
tiplicatus Yanet , Squameofavosites bohemicus, (Pocta) Sq. sokolovi Chekh . ,  
Pachyfavosites cf. nitella (Winch. ) ,  Thamnopora yavorskyi Dubat " Syrin
gopora vulgaris Yanet, S. eifeliensis Scbliit . и др. 

В приведенном комплексе кораллов отмечаются формы, характерные 
обычно для верхнекрековской толщи Кузнецкого бассейна. Вместе с тем 
здесь присутствуют виды, встречающиеся в среднем девоне. Это даст 
основание для сопоставления ожиданьинской пачки с малобачатским го
ризонтом Кузбасса и одновременно для отнесения ее к нижнему эмсу 
Западной Европы. 

В этом случае нижележащая пачка вечернинской свиты (с остатками 
панцирных рыб) и слои с Н owellella minor могут рассматриваться как 
аналоги крековского горизонта . При сравнении с западноевропейской 
шкалой эти отложения предположительно можно сопоставить с зиген
ским ярусом. 

Приведенные соображения о возрасте нелюдимской свиты следует 
рассматривать как первую попытку корреляции местного стратиграфи
ческого подразделения со сходными по возрасту горизонтами других 
регионов СССР, а также со стратиграфической шкалой Западной Европы. 
Несомненно, дальнейшее изучение других групп фауны, в первую оче
редь брахиопод и остракод , позволит внести некоторые коррективы в из
ложенные выше представления . 



О П И С А II И Е  'Г А Б У Л Я Т  

П О Д К Л А С С  TABULATA 
О Т Р Я Д FAVOSITIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSITINA 

С Е М Е Й С Т  В О FAVOSITIDAE 

Р о д Favosites Lamarck, 1816 

Favosites effitsus Kla{lmann, 1962 

Табл. XVII ,  фиг. 1 -4 

1 937.  Favosites hisingeri M.-Edw. et Haime var. regularis: Р у  х и н, стр . 31 , 
табл. I I I ,  рис. 1 -5 

1 962. Favosites effusus: К л  а а ы а н  н, стр. 42, рис. 1 0, табл. XII ,  фиг. 1 -5. 

Л е к т  о т  и п -Favosites hisingeri M .-Edw. et Haime var. regularis 
Rukh . ,  происходит из лудловских отложений Туркестанского хребта. 

Д и а г н о  з .  Полипняк неправильной формы, уплощенный, средних 
размеров . Сложен правильными призматическими кораллитами разме- -
ром 1 ,0 - 1 ,6 мм. Стенки тонкие - около 0 ,04-0,08 Аtм. Диаметр пор, 
расположенных в два ряда, колеблется в пределах 0 , 18-0,2 AtAt . Рассrоя
ние между днищами 0,3-0,8 Аt.м . Септальные шипики редкие, мелкие, 
наблюдаются неповсеместно.  

М а т е р и а л .  Семь полипняков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Полипняки массивные с узким основанием, высокие, 

сильно расширяющиеся к периферии, сложенные призматическими ко
раллитами, поперечник которых колеблется в пределах от 0 ,5 до 1 , 1 -
1 ,5 MAt . Форма поперечного сечения о т  четырех- д о  пяти- и шестиуголь
ной. Ширина грани взрослого кораллита от 0 ,3-0,7  до 0 ,9  AtAt . 

Стенки сравнительно тонкие, прямые, толщина их 0 , 1 -0,15 AtAt , 

изредка слегка утолщаются к углам кораллитов,  микростру1пура ра
диально-волокнИстая. Шовная линия слабо различима. 

Стенные поры овальные, располагаются в два вертикальных ряда. 
Размеры пор 0 ,2-0,25 х О, 15 .  Поры окружены заметными поровыми_ валиками, иногда они покрыты тонкими поровыми пластинками со сто
роны одного из кораллитов .  Септальные образования в виде редких 
коротких толстых шипиков ,  местами изогнутых вниз . Длина их не пре
вышает 0 , 1 -0,15 мм. Днища горизонтальные и вогнутые, располагаются 
зонально , нередко на одном уровне по всей колонии. Расстояние между 
парой соседних днищ - от 0 ,2-0,4 до 1 ,0 мм . Зональность выражается 
в периодическом приобретении днищами то вогнутой, то горизонтальной 
формы (синхронно по всей колонии) , в некотором утолщении стенок и 
увеличении числа шипиков . Как правило,  вогнутые днища располагаются 
реже в участках с более тонкой стенкой. В углах между кораллитами 
наблюдаются трубЧатые образования червей-комменсалистов диаметром 
0 ,2-0 ,3  MAt. 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в изменении формы колонии, в раз
личной степени проявления синхронности роста всех кораллитов в ко
лонии, а также в изменении густоты расположения днищ в различных 
полипняках (у одних пределы колебания днищевого интервала - 0,2-
0,5-1,0  AtAt, у других - 0 ,1 -0,3-0,5 .;}tAt) . 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры размерами кораллитов и 
своим строением более всего напоминают F. rzonsnickayae Tchern. ,  
F. forbesi M .-Edw. et Haime var. similis Sokolov . От F. rzonsnickayae Tchern. ,  
известного и з  томь-чумышских слоев Салаира (Чернышев , 1951 ) , описан-
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ные представители отличаются более нороткими септальными образова
ниями и зональным расположением днищ. F. forbesi M. -Edw. et Haime 
var .  similis Sokolov, описанный (Сонолов, 1952, стр . 49-50, табл. XVI I I ,  
фиг. 3-4) из слоев паадла Прибалтики (лудлов) , отличается характером 
септального аппар ата, сильной дифференцированностыо кораллитов и 
отсутствием зональных явлений. Сравнительно близний F. stellaris 
Tchern" описанный Б .  Б. Чернышевым из валунов с Новой 3емли(Черны
шев , 1937, стр . 80, табл. Х ,  фиг. 1 а-1б,  рис. 4-5 в тексте) , отличается 
большим размером овальных пор и присутствием звездчатых комменсали
стов в углах кораллитов.  

F. stellaris Tchern. ,  описанный В. Н. Дубатоловым из эйфельсного 
яруса Кузбасса (Дубатолов, 1959 , стр. 38 , табл. IX, фиг. 4а-4в) , отли
чается то�стой стенкой и еще более нрупными порами (до О, 5 M.ilt) , а F.  ste l
laris Tchern. ,  описанный Н. В .  Мироновой под названием Squameofavo
sites stellaris (Tchern.) из томь-чумышсних слоев Салаира (Миронова ,  
1961 ,  стр. 153, табл . IV, фиг. 4а, 4б) , обладает септальн'ыми чешуями. 
Описанный под тем же названием экземпляр из Горного Алтая (Череп
нина, Дзюбо, 1962, стр. 161 ,  табл. I I ,  фиг. t) отличается толстыми стен
ками, длинными септальными чешуями и отсутствием вогнутых днищ. 

Г е о л о г и ч е с R и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Низы девона? Новой Земли, лудлов Прибалтики, 
томь-чумышские слои нижнего девона Салаира и Горного Алтая, нелюдим
сная свита бассейна р .  Таскан (Северо-Восток СССР) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т . Бассейн р .  Таскан, 
левый берег речки Нелюдимой, обн. 84а, обр . 84а-1 , 84а-3, 84а-5 , 84а-6 , 
84а-8, 84а-10, 84а-15, сборы А.  А .  Николаева в 1964 г"  стратотип нелюдим
ской свиты. 

Favosites kovecli ovi 1 Preobrazhensky, sp . nov.  

Табл. XVII ,  фиг. 5-6; табл. XVI I I, фиг. 1 

Г о л  о т  и п - Favosites kovechovi Preobrazhensky, sp. nov" проис
ходит из нелюдимсной свиты нижнего девона Омулевских гор, бассейн 
р. Таскан, речка Нелюдимая. Экз . .№ 84а-9 изображен на табл . XVII ,  
фиг. 5 - 6 ;  табл . XVIII ,  фиг. 1 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Полипнян небольшой, сложенный радиально расходя
щимися неправильно-полигональными нораллитами диаметром от 0 ,5-
1 ,2  до 2-2,3  .ilt.ilt . Стенни концентрически-слоистые, тонкие, с отчетливым 
светлым швом, полого-волнистые, зонально утолщаясь, приобретают 
гофрировку. В углах нораллитов утолщение развивается нескольно 
сильнее, отчего у большинства кораллитов углы онруглены. Септальные 
типики развиваются лишь в участках с утолщенной стенкой, на гребнях 
извилин стенок. Днища волнистые, вогнутые, соприкасающиеся или 
горизонтальные, распределены зонально с интервалом от 0 ,2-0,3 до 
0 ,7-1 ,5  .ilt.ilt . Поры диаметром 0 ,25-0,3 .ilt.ilt располагаются в 1 -2 ряда 
на стенках. 

М а т е р  и а л . Четыре полипняка удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Полипняк номковатой, желвакообразной или суб

цилиндрической формы высотой до 50 · .ilt.ilt , сложен неправильно-поли
гональными кораллитами четырех-семигранной формы. Юные норал
литы четырех- пятиугольной формы, имеют диаметр 0,5 -1 ,2  .ilt.ilt , взрос
лые, пяти- семигранные, достигают величины 2-2,3 .ilt.ilt . Ширина грани 
взрослого кораллита колеблется в пределах от 0 ,5 -0,6  до 1 - 1 ,2 .11ы� 

в зависимости от размеров соседнего кораллита. 

1 Название дано в честь геолога В .  В. Ковехова; исследователя Северо-Бостона СССР, ноторый 
впервые нашел представителей этого вида. 
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Стенки концентрически-слоистые, с отчетливым швом в виде светлой 
полоски. Толщина стенок 0,05-0,07 м.м, в зрелых зонах резко возрастает 
до 0 , 15-0,2  .мм . Характерно почти повсеместное утолщение стенок в углах 
кораллитов , приводящее к округлению внутренней полости. Роль сеп
тальных образований играют резкие бугорчатые утолщения стенки, 
увенчанные грубым коротким шипом. В незрелых зонах стенка тоньше, 
,септальных утолщений ее и шипиков почти не бывает. 

Днища вогнутые, изгибающиеся, соприкасающиеся и реже прямые; 
-распределены они с интервалом 0 ,7-1,0 .м.м в незрелых зонах и с интер
·валом 0 , 1 -0,3  м�t в зрелых зонах. Соединительные поры круглые, круп
ные, располагаются в один-два ряда на грани кораллитов.  Диаметр пор 
0,25-0,3 �t�i . Паровые пластинки и околопоровые валики отсутствуют. 
З ональность выражается в появлении комплекса изменений: утолщение 
стенок ,  появление характерных септальных образований, сгущения 
днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена в связи с недостаточным количе
ством материала. 

С р а в н е н и е. По размеру кораллитов и характеру стенки F. ko
vechovi близок F. multiplicatus Yanet, F. siblricus Peetz, а также несколько 
.напоминает F. microspinus Dubat. и F. forbesi M .-Edw. et Haime var . 
. kana Rukhin. Отличие от F.  multiplicatus Yanet, описанного В .  Н.  Дуба
·толовым из крековских слоев нижнего девона Кузбасса (Дубатолов, 
1959 ,  стр . 20, табл. IV, фиг. 1 а-1в,  2а-2б) , состоит в форме полип
няка, в большом диаметре соединительных пор, несколько иной форме 
.днищ, в более широком интервале колебаний размеров поперечного се
чения неправильно-полигональных кораллитов и в развитии утолщений 
-стенок в углах кораллитов .  Кроме того, характер септальных образований 
подчеркивает еще более эти различия. 

F. siblricus Peetz (Петц, 1901 , стр . 176,  табл. 1 1 ,  фиг. 1 а-1в) ,  имеющий 
сходную форму полипняка, отличается также несколько более узким 
диапазоном колебаний размеров дифференцированных кораллитов, мень
шим диаметром соединительных пор и рядом других признаков , сближаю
щих его скорее с F. socialis Sok. et Tes . ,  нежели с F. kovechovi. 

F. microspinus Dubat . ,  описанный ниже (стр. 1 87) , отличается формой 
nолипняка, более тонкой стенкой, формой и расположением днищ, менее 
крупными порами, располагающимися иногда в три ряда, и рядом других 
второстепенных признаков . Еще более новый вид отличается от F. ka
nus Rukhin, описанного впервые под названием F. (Eufavosites) forbesi 
М .  - E dw. et Haime var .  kana Rukhin Л .  Б .  Рухиным (Рухин, 1938, 
стр. 50, табл. IX ,  фиг. 3, 8 и др.) из отложений, относящихся, видимо, 
к нелюдимской свите. F. kovechovi отличается от него меньшим макси
мальным размером кораллитов, строением стенок,  интенсивностью раз
вития септальных типиков, крупными соединительными порами. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т. Бассейн р. Таскав, 
левый берег речки Нелюдимой, обн. No 84, 86, обр. 86в-17 ;  84с-2; 
S4c-5 ; 84ф-4: сборы А. А. Николаева (1964) , стратотип нелюдимской 
свиты. 

Favosites mic1·ospinus D ubatolov, 1959 

Табл. XVIII ,  фиг. 2-5 

1 959. Favosites kennihoensis Ozaki vаг. microspina: Д у б  а т  о л о в , стр.  1 9 ,  
табл . X XXVI I ,  фиг. 1 а-б, 2а-б , За-б 

Г о л  о т  и п - Favosites kennihoensis Ozaki var. microspina Dubato
lov (Дубатолов, 1959 , стр. 19 ,  табл. LXXXVII ,  фиг. 3а-3б) , происходит 
из нижней части лудловского яруса верхнего силура Кузбасса, р .  Чу
мыш, гора Глядень, экз . 63а-10,  ВНИГРИ . 
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Д и а г н о  з .  Полипняк массивный, средних размеров . Кораллиты 
многоугольные, с диагональю поперечного сечения около 2 .M.ilt ; Стенки 
прямые толщиной 0 , 12-0,18 .ilt.ilt. Септальные типики многочисленные, 
но мелкие. Соединительные поры диаметром около 0 ,12 .ilt.ilt располагаются 
в два-три ряда. Днища горизонтальные или слегка изогнутые, частые . 

М а т е р и а л .  Около десятка полиiiняков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Полипняки высотой от 50 до 150 .ilt.ilt , полусфериче

ской или желвакообразной формы, состоят из радиально расходящихся 
и плавно отгибающихся к периферии полигональных кораллитов диаметром 
2 -2,5 -2,6 .ilt.ilt. Довольно часто встречаются более мелкие кораллиты 
(0,8- 1 ,5 .;iмi) . Ширина грани взрослого кораллита колеблется в пределах 
от 0 ,5 - 1 ,0 до 1 ,5 .ilt.ilt, реже она достигает 2,0 M.ilt . 

Стенки толщиной 0 , 12-0,2 M.ilt с поперечно-волокнистой микрострук
турой неравномерно утолщаются в зрелых зонах, в поnеречном сечении 
прямые или полого-извилистые, окрашены в темно-серый цвет, с отчетливо 
различимой шовной линией. Соединительные поры диаметром 0 ,2-0,3 . .и.м 
распределены в два-три ряда по грани, реже - в один ряд (на узких 
гранях) . Пор'овые валики и поровые пластинки не отмечаются . Септаль
ные образования в виде толстых шипов с широким основанием, распола
гающихся нередко над порами наподобие сквамул у Squameofavosites. 
Длина .шипов 0 ,2-0,3 .ilt.ilt . Некоторые шипы имеют отгибающиеся вниз 
концы. Днища горизонтальные или вогнутые, изредка - попарно сопри
касающиеся, распределены с интервалом 0 , 1 -0,3 ;  0 ,5-0,7  .ilt.ilt . Довольно 
часто днища в соседних кораллитах располагаются на одном уровне, 
проходя через поры. 

Зональные явления наблюдаются в виде утолщения стенок от 0 , 12  
до  0 ,25 .ilt.ilt, увеличения количества и длины септальных типиков, а также 
в учащении днищ, приобретающих вдавленную форму, а также в сгущении 
окраски скелетных элементов . 

И з м е н ч и в о с т ь проявляется в изменении степени извилистости 
стенок ,  величины пор и густоты распределения типиков . Видимо, эти 
различия обусловлены различием в географическом распространении. 

С р а в н е н и е. От типичного экземпляра, найденного В .  Н. Дуба
толовым, описанные формы отличаются незначительно лишь более круп
ными соединительными порами. В остальном сравниваемые ЗI{Земпляры 
неотличимы. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхнесилурийские отложения Северо-За
падной Кореи, нижняя часть лудловского яруса Кузбасса, верхняя 
часть хекандинской свиты бассейна р .  Ясачной и низы нешодимской 
свиты бассейна р. Таскан (Северо-Восток СССР) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т. Бассейн р .  Ясачной,  
обн. 559б - сборы А.  А.  Николаева и Б .  В .  Преображенского (1961) .  
нелюдимская свита; бассейн р .  Таскан, левый берег речки Нелюдимой, 
обн. 84, сборы А. А .  Николаева (1964) , обр. 84н-1 , 84н-2, 84н-3, 84н-5 , 
84н-6 , 84-7 , стратотип нелюдимской свиты. 

Favosites admi1·abllis D ubatolo v ,  1963 

Табл. X I X ,  фиг. 1-3 

1 963. Favosites admirabllis: Д у б  а т  о л о в , стр. 10 ,  табл. I I ,  фиг. 1 а-1д 

Г о л о т и п - Favosites admirabllis Dubatolov (Дубатолов, 1963, 
стр . 10,  табл . II,  фиг. 1а-1д) , происходит из крековских слоев нижнего 
девона присалаирской части Кузбасса, левобережье р. Черневой Б ачат, 
северная стенка Гурьевского карьера . Колл . No 72, экз . No 3, хранится 
в ИГиГ СО АН СССР в г. Новосибирске .  

1 88 



Д и а г н о з. Полипняк круглый, желваковидный или округло-вытя
-нутый. :Кораллиты неравновеликие, крупные, с диагональю поперечного 
"сечения 1 ,8-2,5 лм� .  Стенки изогнутые и .  неравномерно утолщенные. 
Внутри полипняка толщина их колеблется от 0 , 1 до 0 ,15  л�л�, у периферии
до 0 ,2  л�л� . Поры круглые, диаметром около 0 ,2  л�л�, расположены в два 
ряда. Шипики мелкие, толстые, приурочены к зонам утолщенных стенок . 

. Днища прямые, вогнутые или слегка изогнутые, умеренно частые. 
М а т  е р  и а л . Свыше 15 полипняков удовлетворительной сохран

ности. 
О п и с а н и е. Полипняки желвакообразные, нередко неравномерно 

вытянутые в вертикальном направлении или полусферические, попереч
:ником от 5 до 15-20 см, образованы отчетливо дифференцированными 
ло размерам и по форме призматическими кораллитами, в расположении 
которых видна ясная закономерность: крупные кораллиты окружены 
в:ольцом мелких, как это обычно отмечается у F. forbesi M .-Edw. et Haime. 
Мелкие, неправильной формы имеют диаметр 0 ,5-0,8-1,0 л�л� . :Крупные 
кораллиты шести- восьмигранные, диаметром 1 ,5 -2,0 л�м, имеют не
правильную форму и максимальный диапазон колебаний ширины грани 
()Т 0 ,3  до 1 ,0 мл� . Стенки тонкие, местами несколько утолщающиеся к углам 
кораллитов, имеют толщину 0 , 1 -0,15 л�м; в зрелых зонах толщина стенки 
ДОСТИFает 0,2 Л!М . В ПОПереЧНОМ СеЧеНИИ СТеНКИ Прямые ИЛИ ПОЛОГО-ИЗВИ
ЛИСТЫе, особенно в местах контактов мелких и крупных кораллитов . Сое
динительные поры располагаются на грани в один-два вертикальных 
ряда. Форма пор круглая, диаметр их 0 ,15-0,2 л�л� . Околопоровый валик 
()Тсутствует. 

Септальные образования в виде коротких утолщенных типиков дли
ной не более 0 , 1 -0,15 мм, приуроченных к зональным утолщениям сте
нок . Днища горизонтальные или слабовогнутые, тонкие, полные, частые, 
располагаются зонально с интервалом от 0 , 1 -0,2  мл� до 0 ,5-0,7 л�м. 

Зоны по всей колонии обычно синхронны. 
В изученном материале нередки случаи частичного прижизненного 

.захоронения групп зооидов. При этом оставшаяся неповрежденной часть 
колонии продолжает интенсивный рост в продольном направлении, что 
лриводит к образованию субцилиндрических выростов.  

И з м е н ч и в о с т  ь .  Наиболее изменчива у F. admiraЬilis форма 
лолипняка, менявшаяся от комковатой ,до субцилиндрической или мас
-сивной. В некоторой . степени изменчиво расстояние между соседними 
днищами. 

С р а в н е н и е .  .По всем особенностям внутреннего и внешнего 
.строения описанные экземпляры соответствуют характеристике F. admi
raЬilis Dubat . ,  сравнение которого с близкими вида:ми уже давалось ранее . 

М е с т  о н а  х о ж д е  н и  е и в о з р а с т. Б ассе:Цн р .  Таскав, 
правый берег речки Нелюдимой, обн. 84, 86, сборы А. А. Николаева 
(1964) ,  обр . 84ф-13 ,  86а-1 , 86е-5 , 86в-5 , стратотип нелюдимской свиты; 
там же, обн. 5 1 ,  69, сборы те же, обр . 51ф-1 , 51ф-2, 51ф-3, 51ф-4, 69а-1 , 
·69а-2, 69м-7, нешод:И:мская свита. 

Favosites ym•molaevi Tchernychev, 1 937 

Табл. X I X ,  фиг. 4; табл. Х Х ,  фиг. 1 -3 

1 937. Favosites yermolaevi: Ч е р н ы ш е  в ,  стр. 79,  табл. I I ,  фиг. За-3с 
1 941 . Favosites yermolaevi: R е g n е 1 1 , стр. 26-27, табл. IV, фиг. 1 -3 

Г о л  о т  и п - Favosites yermolaevi Tchernychev (Чернышев, 1937, 
·Стр . 79 , табл. I I ,  фиг. 3а-3с) ,  происходит из верхнесилурийских (луд
ловских) отложений Новой Земли. 

Д и а г н о з. «Полипняк цилиндрический, сложен расходящимися 
-от оси и выходящими· почти под прямым углом к поверхности коралли-
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тами, диаметр которых резко меняется от 1 -2 до 2 ,5-2,8 мм. Стенки 
тонкие, слегка изогнутые. Днища полные, прямые или изогнутые, распре
делены довольно часто (8-9 днищ на 5 .ilt.ilt · длины) . Шипы отсутствуют» 
(Чернышев, 1937 , стр. 79) . 

М а т е р и а л .  Около десятка полипняков удовлетворительной со
хранности. 

О п и с а н и е. hолипняки цилиндрической или комковатой формы 
диаметром до 2-3 CJJt , образованы полигональными, реЗко дифференци
рованными по форме и размеру кораллитами, полого отгибающимися и 
выходящими почти под прямым углом к периферии. Диаметр попереч
ного сечения юных четырехугольных кораллитов 0 ,4-1 ,0 JJtJJt , диаметр 
крупных, обычно десяти-двенадцатигранных кораллитов достигает 2-
2 ,4-2,8 .ilt.ilt . :Крупные кораллиты обычно окружены кольцом юных, 
ширина грани кораллитов не превышает 0 ,7-0,5 .ilt.ilt . Стен:kи тонкие,  
слабо-полого-изгибающиеся, могут зонально утолщаться. :Колебания 
толщины стенки обычно не превышают 0 ,05-0,15 .ilt.ilt . Пигментация 
стенок концентрически-слоистая, причем внутри отдельных слоев на
мечается радиальное расположение фибр. Шовная линия более или ме
нее отчетливая, местами в силу плохой сохранности прослеживается 
с трудом. Соединительные поры эллиптические, располагаются на гранях 
в вертикальный ряд. Размеры пор от 0 , 15 х О ,25 до 0,2 Х О ,25 At.ilt . Расстоя
ние между центрами соседних пор по вертикали около 0 ,7- 1 ,0 JJtJJt . Днища 
полные, горизонтальные или слабовогнутые, распределены с интервалом 
от 0 ,3  (у периферии колонии) до 1 ,0 .ilt.ilt (ближе к осевой части или к осно
ванию колонии) . Септальные образования развиты лишь зонами в местах 
сгущения днищ и утолщения стенок. Представлены они в этих местах 
короткими типиками конической формы с широким основанием, не
превышающим О, 1 .ilt.ilt в длину. 

Зональные явления выражаются в утолщениях стею{и, сопровождаю
щихся появлением септальных типиков и учащением днищеобразования . 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  Наиболее изменчивыми являются форма и: 
размер полипняков, которые могут меняться от мелких комковатых до 
цилиндрических. 

С р а в н е н и е .  Всеми чертами своего строения описанные предста
вители соответствуют характериqтике F. yermolaevi Tchern. Незначи
тельные отличия заключаются лишь в зональном появлении септальных 
образований у наших экземпляров . :Кроме того , в первичном описании 
отсутствует хараI{теристика 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 .  Бассейн р .  Таскал, 
Левый берег рч. Нелюдимой, обн. 82, 84, 85 , 86, обр. 82г-2,3 ;  84с-4, 6 ,  7 ;  
85  ч; 86а-3; 86г-1 ; 86е-1 ; сборы А.  А. Николаева, 1964 г . ,  стратотип нелю
димской свиты; там же, обн. 5 1 ,  89,  обр. 51 у-6, 89к-2, сборы те же, нелю
димская свита . 

Г р у п п  а Favosites socialis Sokolov et T esakov, 1 963 

Favosites socialis S okolov et Tesakov, 1963 

Табл . ХХ, фиг. 4-6, табл. XXI-X X I I  

1 963. Favosites socialis: С о к о л о в ,  Т е с а к о в ,  стр. 1 32 ,  табл. XXVI I ,  фnг. 8 ;. 
табл. XXVII I ,  фиг. 1 -4 • · 

1 964. Favosites socialis: Д у б  а т  о л о в, С n а с с к и и, стр . 1 1 3-117 ,  табл. I ,  
фиг. 2а-2г, табл. I I .  фиг. 1а-1е,  2а-2в, 3 . 

1 968. Favosites socialis: Д у б  а т  о л о в , Ч е х о в и ч, Я н е  т, стр . 39 , табл. V .  
фиг. 1 -5;  табл. VI ,  фиг. 1 -5;  табл. V I I ,  фиг. 1 - 5  

Г о л  о т  и п - Favosites socialis Sokolov et  Tesakov, происходит из 
нелюдимской свиты нижнего девона бассейна р .  :Колымы; р .  Тирехтях. 
Экз . 166 /1 , хранится в ИГиГ СО АН СССР в г.  Новосибирске. 

Д и а г н о з . Полипняк небольшой, ветвистый, переходящий в жел
ваковидный; образован радиально расходящимися неравновеликими но · 
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раллитами. Мелкие корал.irиты с диагональю поперечного сечения 0 ,3-
1 лмt ,  а крупные - 1 ,2-2,5 л�л� . Днища горизонтальные и наклонные. 
СептаJ:rьные типики развиты, на периферии полипняка могут перехо
дить в чешуи. Соединительные по.ры могут располагаться в один-три ряда. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Этот широко известный советским палеон
тологам вид, распространенный в нижнем девоне Северо-Востока СССР, 
характеризуется четкими признаками: ветвистой формой полипняка, 
переходящей иногда в желваковидную, неравновеликими кораллитами, 
развитием заметного утолщения стенки на периферии ветвей и развитием 
в крупных кораллитах двух-трех рядов соединительных пор. 

Изучение коллекций фавозитид из нелюдимской свиты позволило 
установить значительное разнообразие представителей этого вида. Среди 
них выделяется ряд форм, каждая из которых характеризуется своими 
отличными от других морфологическими признаками. Однако отличия 
многих из них не настолько велики, чтобы можно было рассматривать 
их в качестве самостоятельных видов или подвидов . В настоящей работе 
они описываютс:: в качестве форм-внутривидовых категорий. 

В нелюдимской свите установлены следующие формы: Favosites socia
lis forma socialis Sok. et Tes . ,  F. socialis forma heterostila Dubat . ,  F. socia
lis forma laeta Dubat . ,  F. socialis forma typica Dubat .  Кроме того, к этой же 
группе, очевидно , относятся виды F. pseudosocialis Dubat . ,  sp. nov . н 
F. oЬlongus Rukh. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Северо-Востока СССР и 
Приполярного -Урала. 

Favosites socialis forma socialis Sokolov et  Tesakov, 1963 

Табл. Х Х ,  фиг. 4-6, табл. X X I ,  фиг. 1 

1 963.  Favosites socialis: С о R о л о в , Т е  с а R о в ,  стр. 132,  табл. X XVII ,  фиг. 8 ;  
табл. X XVIII ,  фиг. 1 -4 

М а т е р  и а л. Шесть полипняков хорошей и удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н и е. Полипняки небольшие, желваковидные или ветвистые 
диаметром 10-20 л�лt . Rораллиты многоугольные, неравновеликие. Диа
гональ поперечного сечения мелких кораллитов колеблется от О, 7 до 
1 ,2 л�л� , а крупных - от 1 ,3 до 1 ,6 лtлt. 

Стенки прямые, реже слеГI{а изогнутые. Толщина их колеблется от 
0,08 до 0,12 лtлt, изредка на периферии полипняка до 0,14 м м .  Срединный 
шов выражен четко . 

Соединительные поры круглые, диаметром 0 , 15-0,2 мл�, располо
жены в мелких кораллитах в один ряд, а в крупных - в два и, видимо, 
в три ряда. 

Септальные типики умеренно частые, толстые, конусовидные, на 
периферии переходящие в чешуи. Днища многочисленные, горизональные 
Или слегка изогнутые, умеренно частые. Интервал между ними колеблется 
от 0 , 1  до 0 , 6  лtлt . Намечаются зоны удаленных и сближенных днищ. 

С р а в н е н и е. R сравнительным замечаниям, сделанным Б .  С. Со
коловым и Ю. И. Тесаковым, следует добавить, что значительное сход
ство с F. socialis forma socialis в облике внутреннего строения обнаружи
вается c F. pseudosocialis Dubat . ,  описанным ниже (стр. 1 95) . Однако F. so
cialis forma socialis отличается от F. pseiidosocialis крупными кораллитами, 
сильным развитием соединительных пор (мелкими размерами и меньшим 
количеством рядов) , крупными септальными типиками . 

Из форм F. socialis Sok. et Tes . наиболее близкой к F. socialis forma 
socialis по размерам полипняка и облику внутреннего строения является 
F. socialis forma typica, от которой, однако, отличается обычно желвако
видной, а не ветвистой формой роста, меньшим максимальным размером 
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кораллитов,  четким развитием срединного шва, меньшим диаметром соеди
нительных пор, значительно более частыми . и толстыми септальным:И ши
пиками. 

От F. socialis forma laeta, тоже очень близкой размерами кораллитов ,  
рядом других морфологических признаков и обликом внутреннего строе
ния, отличается ветвистой формой. роста полипняка, более редкими соеди
нительными порами, многочисленными и толстыми септальными шипиками, 
более частыми днищами. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р  о с т р а н е н  и е. Нижний девон Северо-Востока СССР (Омулевские 
горы, хр. Тас-Хаяхтах) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Бассейн р .  Таскан, л е
вый берег речки Н_елюдимой, обн. 85 и 86, обр. 85к-5, 85к-12 ,  85ч-3, 86в-2 ; 
сборы А.  А. Николаева (1964) ; там же, обр. 1 10д, сборы А. А. Николаева 
(1955) , стратотип нешодимской свиты. 

Favosites socialis forma lieteтostila D ubatolov, 1964 

Табл. XXI ,  фиг. 2-5 

1 964. Favosites socialis Sok. et Tes. forma hetaostila: Д у б а т о л о в , С п а с
е к и й, стр. 1 16 ,  табл. I I ,  фиг. 2а-2в , 3 

М а т е р и а л. Семь полипняков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Полипняк ветвистый, очень редко желваковидный. 

Диаметр ветвей колеблется от 12 до 20 .м.м . Rораллиты многоугольные, 
неравновеликие. Мелкие кораллиты имеют диагональ поперечного се
чения 0 ,4-1 , 1  .мм, а крупные - 1 ,6-2,2 ��.м, на периферии ветвей может 
достигать 2,4 �i�i. Толщина стенок равномерно увеличивается от 0 ,07 -
0 , 1  ДО 0 , 12-0,15 �t�t . 

Соединительные поры круrлые, диаметр 0,2-0,25 м��, иногда слегка 
Эллиптические, размер 0,25 х О,3  �i�i, расположены в мелких коралли
тах в один ряд, а в крупных - в два-три ряда. Расстояние между центрами 
соседних пор составляет 0 ,5-0,7  �t�i. Септальные шипики развиты не
равномерно . В одних полипняках они редкие и развиты лишь на перифе
рии ветвей, в других - относительно многочисленные. 

Днища горизонтальные и слегка наклонные, интервал между ними 
варьирует от 0 ,25 до 1 ,0 �t�t. 

С р а в н е н и е. Сравнения с близкими видами уже давались автором 
ранее (Дубатолов, Спасский"1964, с:гр. 1 17) . R ним необходимо добавить , 
что от близкого . вида F. oЫongus Rukh . ,  описанного Л .  Б .  Рухиным под 
названием «Favosites (Eufavosites) forbesi M .-Edw. et Haime var. оЫопgа» 
(Рухин, 1938, стр . 49-50, табл. IX,  фиг. 5 -7) , отличается меньшим диа
метром ветвей, более крупными кораллитами, большим количеством ря
дов соединительных пор. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с
п р  о с т р а н е н  и е .  Нижний девон Северо-Востока СССР - Омулев
ские горы, хр. Тас-Хаяхтах, Сетте-Дабан (среднее течение р. Колымы) , 
а также Приполярный Урал. 

М е -с т о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т. Бассейн р. Таскан, ле
вый берег речки Нелюдимой, обн. 84, обр. 86а-3, 86б-1 , 86в-13,  сборы 
А.  А.  Николаева (1964) , стратотип нелюдимской свиты; обн. 5 1 ,  обр. 51у-6, 
сборы те же, нелюдимская свита. 

Favosites socialis forma laeta D ubatolov, 1964 

Табл. X X I I ,  фиг. 1 

1 964. Favosites socialis Sokolov et Tesakov forma laeta: Д у б а т о л о в, С п а с
е к и й, стр. 1 1 5, табл. I I ,  фиг. 1 а-1г  

М а т  е р  и а л . Пять полипнщюв хорошей сохранности. 
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О п и с а н и е. Полипняк цилиндрический или желваковидный, диа
метр 10-22 л�.м, образован неравновеликими многоугольными коралли
тами. Диагональ поперечного сечения мелких кораллитов составляет 
0 ,4-0,7 л�л�, а крупных - 1 ,2-1 ,5  мм, изредка до 1 ,6 лtлt . 

Толщина стенок в приосевой зоне ветвей небольшая, равная 0 ,07-
0 ,09 лtлt , изредка достигает 0,1 л�лt . По мере роста кораллитов к периферии 
полипняка толщина их равномерно увеличивается до 0 ,12-0,14 лtлt, 

а около самой поверхности изредка достигает 0 ,2  л�лt . Соединительные 
поры круглые, диаметр 0 , 12-0,22 л�лt, расположены в мелких коралли
тах в один ряд, а в крупных - в два-три ряда. Расстояние между их 
центрами, судя по единичным замерам, колеблется от 0,35 до 0,7 л�лt . 

Септальные шипики развиты слабо . Они мелкие и редкие. Лишь в перифе
рической зоне полипняка шипики могут быть относительно многочислен
ными. Днища горизонтальные или слегка вогнутые, умеренно частые. 
Интервал между ними колеблется от 0 ,15 до 1 ,4 лtлt . В отдельных полип-· 
няках намечаются зоны удаленных и сближенных днищ. 

С р а в н е н и е. Описываемая форма отличается от F. socialis fo1·ma 
typ ica и F. socialis forma heterostila меньшими размерами кораллитов, 
а от F. socialis forma socialis - слабым развитием септальных шипиков. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е 
р а с п р  о с т р а н е н  и е. Нижний девон Северо-Востока СССР - Ому
левские горы, хр.  Тас-Хаяхтах, среднее течение р .  Rолымы. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т . Бассейн р. Таскав, левый 
берег речки Нелюдимой, обн. 85 , обр. 85к-1 , 85к-2, 85к-8, 85к-10 ,  85к-11 ,  
S6в-10,  сборы А .  А .  Николаева (1964) , стратотип нелюдимской свиты. 

Favosites socialis fo1·rna typica Dubatolov , 1 964 

Табл. XXII,  фпг. 2-6 

1 964. Favosites socialis Sokolov et Tesakov fo1·ma typica: Д у б а т о л  о в, С п  а с
: н п й, стр. 1 13 - 1 1 5 , табл. I ,  фиг. 2а-2г 

М а т е р и а л .  Шесть полипняков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Полипняки преимущественно ветвистые или цилиндри

[еские, реже желваковидные. Образованы многоугольными неравно-
1еликими кораллитами. Мелкие кораллиты с диагональю поперечного 
:ечения 0, 3-0,9 л�л� , а крупные - с диагональю 1 ,2-1 ,8 л�лt , изредка 
:остигают 2 л�м. 

Стенки прямые или слегна изогнутые, в приосевой зоне тонкие, рав
ые 0 ,08-0,1 л�л� . По мере роста нораллитов они равномерно утолщаются и 
коло поверхности достигают 0 ,16-0,2 мл�. Срединный шов нечетюrй. 
:оединительные поры нруглые, диаметр 0 ,15 -0,2 лtлt , иногда в приосе
ой зоне ветвей слегна эллиптичесние, диаметр 0,2 х О ,28 лtлt . В мелних 
ораллитах они располагаются в один ряд, а в крупных - в два-три 
яда. Расстояние между центрами соединительных пор варьирует в пре
элах 0,4-0,6 л�л� . 

Септалыiые шипики мелкие и толстые, очень редкие, развиты лишь 
l периферии полипняка. Днища горизонтальные или слегна изогнутые, 
в:тервал между ними варьирует в пределах 0, 1 -1 , 1  л�м, хотя в некоторых 
шипняках они расположены сравнительно равномерно - на расстоя
ш 0 , 15-0,6 мл�. На периферии ветвей обычно днища более толстые, чем 
приосевой зоне. 
С р а в н е н и е . R сравнительным замечаниям, сделанным ранее, 

юбходимо добавить, что от F. socialis forma socialis описываемая форма 
личается большим размером крупных кораллитов и очень слабым раз
:тием септальных шипинов . 

Г е о л о г и ч е с н и й  в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е  
а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Северо-Востока СССР - Ому-
вские горы, хр. Тас-Хаяхтах. · 
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I',;l е с т  о н а  х о ж д е н и  е и в о з р а с т. Бассейн р .  Таскан, ле
вый берег речки Нелюдимой, обр. 86, обр . 86б-2 , 86в-7 , 86в-10,  86в-1 1 .  
сборы А.  А . .Николаева (1964) ,  стратотип нелюдимской свиты. 

Favosites oЫongns Ruk\1 iп ,  1938 

Табл. X X I I I ,  фиг. 1 - 4  

1 938. Favosites (Eufavosites) forbesi var. оЫопgа: Р у  х и н, стр. 49-50, табл . I X ,  
фиг. 5-7 

Н е  о т  и п - Favosites oЫongus Rukhin, происходит из нелюдимских 
слоев нижнего девона на правом берегу р. Колымы в 15 к.11t ниже устья 
р. Шаманихи. Экземпляр изображен на табл. XXII I ,  фиг. 2-3 настоящей / 
работы. · 

Д и а г н о  з .  Полипняк цилиндричес1шй или грушевидный попереч- ; 
ником 20-50 .м.м . Образован неравновеликими многоугольными корал
литами с диагональю поперечного сечения 1 , 3-1 , 7  и 0 ,3-1 .11i.11t .  Толщина 
стенок в приосевой зоне полипняка колеблется от 0,07 до 0 , 1  .11i.11t , а в узкой 
периферической зоне увеличивается до 0 , 15-0,2 .11t.11t .  Соединительные 
поры диаметром 0 , 16-0,2 .11t.11t расположены в один-два ряда, расстояние 
между центрами пор 0 ,5-0,7 .11t.11t .  Септальные типики мелкие. Днища 
горизонтальные, наклонные или изогнутые, умеренно частые. 

О п и с а н и е . Полипнян: цилиндрический, желваковидный или гру
шевидный, диаметр 25 -50 .11i.11t . Образован многоугольными относительно 
неравновеликими кораллитами с диагональю поперечного сечения 1 ,3 -
1 ,7 и 0 ,3-0,8 .11t.11t. Стенки в приосевой зоне полипняка тонкие; толщина 
их колеблется от 0 ,07 до 0 , 1  .11t.11t .  По мере роста кораллитов толщина их 
слабо увеличивается, . а около поверхности может достигать 0 , 15-0,18  .11t.11t .  

Средний шов выражен неравномерно . 
Соединительные поры круглые, реже слегка эллиптические, диа 

метр 0 , 16-0,2 мм , расположены на стенках крупных кораллитов в дв 
ряда, а в мелких - в один ряд. Расстояние между их центрами составляе 
0 ,5-0,7  .11t.11t . Поровые пластинки вертикальные или наклонные. Септаль 
ные шипини небольшие (до 0 , 1  .11t.11t) , развит:ь1 лишь в периферической зоне 
Днища горизонтальные или слегка изогнутые и нередно находятся н 
одном уровне. Среди них иногда наблюдаются сильно выпуклые иш 
вогнутые днища. Интервал между ними колеблется в сравнительно не 
больших пределах, обычно от 0 ,2  до 1 .11t.11t ,  но чаще всего составляет 0 , 3  
0 , 6  .11�м . Н а  периферии полипняка днища более частые. 

И з м е н  ч и в о с т  ь. Наиболее изменчивыми являются диамет 
соединительных пор, колеблющийся от 0 , 16  до 0 ,2  .11t.11t , и интенсивност 
развития типиков. Последние бывают длиной то около 0,05 .11t.11t , то дост 
гают 0 , 1  м.11� . Размер кораллитов варь,ирует, как правило, незначительн 
однако изред1ш встречаются полипняки, у которых максимальный разме 
кораллитов составляет 1 ,6 м.11t . 

С р а в н е н и е. По форме роста колонии представители этого ви 
обнаруживают сходство с F. socilais Sok. et Tes. , описанными вы 
(стр. 1 90) , но отличаются от них более крупными размерами полипняк 
меньшим количеством рядов соединительных пор , очень меш{ИМИ септал 
ными типиками. . 

Л .  Б .  Рухин этот вид рассматривал в качестве разновидности F. fo 
besi M . -Edw. et Haime. Действительно ,  по значительной дифференци 
ции кораллитов и по толщине стенок он обнаруживает сходство с сил 
рийским видом F. forbesi. Однако значительно меньшие размеры коралл 
тов , обычно цилиндрическая, а не уплощенно-округлая форма полипняк 
более крупные соединительные поры, слабое раз:в;итие септальных mипико 
присутствие утолщения стенок на периферии полипняка - все этQ пр 
знаки сильно отличают F. oЫongus от f. forbesi M . -Edw. et Haime и св 
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детельствуют о том, что он является четко выраженным самостоятельным 
видом. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Нижний девон Северо-Востока СССР -
Омулевские горы , среднее течение р. Колымы, хр. Тас-Хаяхтах. 

М е с т о н  а х о }1-\ д е н и е и в о з р а с т. Бассейн р. Таскан , ле
вый берег речки Нелюдимой, обн. 85 , обр. 85к-4; 85к-5; сборы А. А. Нико
лаева (1964) обр. 1 10п, 1 10х , сборы те же (1955) , стратотип нелюдимской 
свиты. 

Favosites pseitdosocialis Dubatolov,  sp . поv.  
Табл . X X I I I ,  фиг. 5-8 

Г о л  о т  и п- Favosites pseudosocialis Dubatolov , sp. nov. , происходит 
из Тас-Хаяхтаха, левобережье р. Догдо, левый берег р. Халим в его верховье 
в 1 ,45 км выше устья ручья Пологого, датнинская свита нижнего девона. 
Экз.  1 -5 хранится в ИГиГ СО АН СССР в г .  Новосибирске. 

Д и а г н о з. Полипняк мелкий , от дихотомически ветвистого до 
желваковидного. Диаметр ветвей 1-\олеблется от 3 до 8 мм, а желваl-\и до
стигают 25 .iftM в поперечниl-\е. Кораллиты многоугольные , неравновелю-\ие. 
Диагональ их поперечного сечения колеблется от 1 до 1 ,4 .iftM , а мелl-\ие -
от 0 ,3  до 0,7 мм. Толщина стено1-\ возрастает по мере роста корашrитов 
от 0 ,08-0,11  до 0, 12-0,16 .iftM. Соединительные поры диаметром 0 , 1 -
0 , 2  л�.м располагаются н а  стенках кораллитов в один ряд. Расстояние 
между их центрами колеблется от 0 ,5 до 0 ,8 мм. Септальные образования 
развинаются в виде мелких типиков . Днища горизонтальные , нюшонные 
или слегка вогнутые , довольно неравномерно расположенные по полип
няку. 

О п и с а н и е. Полипняl-\ ветвистый , небольшой. Диаметр ветвей 
варьирует от 3 до 8 M.ift . Иногда образуются небольшие желваl-\и попереч
ником около 25 мм. Чашечки оl-\ругло-многоугольные. 

Кораллиты неравновеликие , мелкие - четырех-и шестиугольные с диа
гоналыо поперечного сечения 0 ,3-0,7 м.м . Они окружают 1-\рупные корал
литы с диагональю 1 -1 ,4 .м.м . 

Стенl-\и утолщаются по мере роста 1-\Ораллитов от 0,08-0,11  до 0, 12-
0,16 м м .  Соединительные поры обычно круглые, диаметром около 0,12 M.ift , 

изредка до О, 14 .мм. Лишь в одном полипняl-\е наблюдались более 1-\рупные , 
слегка овальные поры диаметром около 0 ,2  M.ift . Расположены они в один 
ряд, расстояние между их центрами колеблется от 0 ,4 до 0,8 .ift.ift. 

Септальные шипиl-\и представлены небольшими, обычно редкими ши
ПИl-\ами. Днища горизонтальные, наклонные , слегl-\а изогнутые. Интервал 
между ними 1-\олеблется от 0 , 1  до 0 ,9  .ift.ift . Как правило, на периферии поли
пняка днища более частые , чем в приосевой зоне. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Наиболее изменчивыми признаками являются 
толщина стенок в приосевой зоне,  колеблющаяся от 0,08 до 0 , 1 1  Ж.ift , а 
на периферии - от 0 , 12  до 0 , 16 M.ift , и размер соединительных пор, варьи
рующий у большинства полипняков от 0 , 10  до 0 , 14 мм, а у отдельных по
липняков увеличивающийся. до 0 ,2  M.ift . Иногда варьирует степень разви
тия септальных типиков. 

С р а в н е н и е .  По облиl-\у внутреннего строения F. pseudosocialis 
приближается 1-\ представителям широко распространенного на Северо
Востоке СССР и на Приполярном Урале F. socialis Sok. et Tes . Однаl-\о он 
отличается мелl-\ими размерами полипняка , кораллитов , соединительных 
пор , меньшим количеством рядов последних. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Нижний девон Северо-Восто1ш СССР - Ому
левские горы и хр. Тас-Хаяхтах. 
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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. Бассейн р. Таскан , ле
вый берег речки Нелюдимой, обн. 85, обр. 85к-5, 85п, 85г-2, 85т-2 (aff . ) �  
сборы А .  А .  Николаева (1964) , стратотип нелюдимской свиты; обн. 51 , 
обр. 51д-1 , 51л,  сборы те же, нелюдимская свита. 

П о  д р  о д  Dictyofavosites Tchernychev, 1951 

Favosites ( Dictyofavosites) concent1·ic 1is  Rukhiп ,  1938 

Табл. XX IV, фиг. 3-5 

1 938. Favosites (Eufavosites) co ncentгicus: Р у х п п, стр .  58,  табл. X I I I ,  фиг. 5-о 

Н е  о т  и п - Favosites (Dictyofavosites) concentricus Rukhin , происхо
дит из нелюдимской свиты нижнего девона среднего течения р .  Колымы, 
в 15 к.м ниже устья речки Шаманихи. Экземпляр хранится в ИГиГ СО 
АН СССР в г .  Новосибирске. 

Д и г н о з. Полипняк округлый, образован многоугольными корал
литами с диагональю поперечного сечения 0,6-1 , 1 .мАt . Стенки неравно
мерно утолщены от 0 , 1  до 0,25 AtAt , изредка немного больше. Соедини
тельные поры круглые или слегка эллиптические , диаметр их от 0 , 1 5 -
0,22 до 0,25 Х 0,28 Аtм , расстояние между и х  центрами 0,5-0,8 Аtм . Сеп
тальные образования представлены толстыми типиками:. Днища гори
зонтальные или слегка вогнутые, неравномерно расположенные по по
липняку. 

О п и с а н и е. Полипняк комковатый, средних размеров . Образован 
многоугольными кораллитами с диагональю поперечного сечения 0 , 6 -
1 , 1  AtAt. Стенки характеризуются неравномерной толщиной. В одном и 
том .же полипняке толщина их колеблется обычно от 0 , 10 до 0,25 AMt . 
Срединный шов развит неравномерно. 

Соединительные поры круглые или слегка эллиптические диаметром 
от 15-0,22 до 0 ,25 Х 0 ,28 AMt. Расстояние между их центрами варьирует 
от 0 ,5  до 0,8 мм. Поровые пластинки развиты очень слабо, они наблюда
лись лишь в отдельных порах. Чаще можно видеть , ка�< через от1<рытую 
пору днище переходит из одного кораллита в другой. СептаJrьные образо
вания представлены редкими, но толстыми шипю<ами. 

Днища горизонтальные или слегка вогнутые , сравнительно много
численные, неравномерно расположенные по полипняку. Интервал между 
ними колеблется от 0 , 1  до 0 ,8 MAt . Намечаются зоны сближенных и удален
ных днищ. Изредка наблюдаются отклонения от правильного расi:rоложе
ния их на одном уровне,  приуроченные к зонам сближенных днищ. 

И з м е н ч и в о с т ь.  Наиболее изменчивыми признаками являютск 
толщина стенок и размер соединительных пор. Толщина стенок в одном 
и том же полипняке колеблется от О, 1 до 0,25 AtAt , а на периферии полип
няка и в зоне сближенных днищ может иногда достигать 0,28 Аtм . Размер· 
соединительных пор варьирует очень сильно - от О, 15 до 0 ,25 Х 0,28 мм . 

С р а в н е н и е.  Основными морфологическими отличиями этого вида 
от известных автору представителей подрода D ictyofavosites являются сла
бое развитие септальных чешуй и эллиптическая форма соединительных 
пор. Типом развития днищ, разыерами 1-<ораллитов ,. а таюне обликом внут
реннего строения F. (D ictyof avosites) concentricus приближается 1-\ F. (D ictyo
f avosites) mult itabulatus Dubat .  из крековсних слоев нижнего девона юго
западной части Кузнец1<ого бассейна (Дубатолов, 1959, стр. 46-47, табл. X I ,  
фиг. 5а-5в). В то  же  время F. (D ictyofavosites) concentгicus резко отличается 
от 1<узбауС1<ого вида меньшими мю<симальными размерами кораллитов , 
большей толщиной стенок, более редкими и эллиптичесними соединитель
ными порами, расположенными обычно в один ряд, иногда зигзагообраз
ный (у· нузбасс1<ого вида поры располагаются в один-два ряда) . Rnжным 
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-отличием я-вляется также слабое развитие у F. (D ictyofavosites) concentri 
.cus септальных образований. 

Меньшее, но заметное сходство в облике внутреннего строения, тол
щине стенок, расположении пор наблюдается с F. (D ictyofavosites) nagor
.skyi Miron. из нижнего девона Салаира (Миронова , 1957, стр. 88, рис. 3-4 
в тексте) . В то же время описываемый вид отличается от салаирского зна
чительно меньшими размерами кораллитов , большей максимальной тол
щиной стенок, малочисленными септальными шипами, менее правиль
ными,, преимущественно вогнутыми, а не горизонтальными днищами. 

С типовым видом F. (D ictyofavosites) salairicus Tchern. колымский вид 
·сближается эллиптической формой соединительных по.р, относительно 
·слабым развитием септальных образований, формой днищ. Однако мелкие 
размеры кораллитов, большая толщина стенок, значительно более мелкие 
соединительные поры, многочисленные днища отличаютF. (Dictyofavosites) 
concentricus · от типового вида. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р  о с т р  а н  е н и  е.  Нижний девон Северо-Востока СССР - Ому
левские горы, среднее течение р. :Колымы. 

М е с т  о н  а х о ж д е  н и е и в о з р а с т. Бассейн р. Таскан , ле
.вый берег речки .Нелюдимой, обн. 84, обр. 84а-10, 84а-1 1 ,  сборы А. А. Ни
.:колаева ( 1964) , стр а то тип нелюдимской свиты. 

Род Squameofavosites Tcheшychev , 1941 

Sqncиneofavosites a t tenuatns S шi1·11ova, 1 965 

Табл. X X V ,  фпг . 1 -5 

1 965. Squameofavosites attenuatius: С м  п р п о в а, стр. 56,  табл. I I I ,  фиг. 3 

Г о л  о т  и п - Squameofavosites attenuatus Smirnova, происходит из 
nачки 3 тарейс�<ой свнты нижнего девона р. Тареи (Таймыр) . Экз. 
No 8773/570-30/21 ,  хранится в ЦГМ в г .  Ленинграде. 

Д и а г н о з .  «Полипняк средних размеров , образован правильными 
пяти-семисторонними кораллитами, поперечник которых 1 ,5-2,1  мм. 

Стенки прямые , тонкие. Поры крупные , диаметр 0,25-0,3 мм , располо
жены равномерно с интервалом 0,7 M.ilt , в один-три ряда на каждой стенке 
кораллита. Днища очень тою<ие, прогибающиеся, распределяются не
равномерно по полипняку» (Смирнова, 1965, стр . 56) . 

О п и с а н и е . Полипняки массивные, средних размеров , состоящие 
из правильно-полигональных кораллитов , постепенно меняющих свой 
облик в ходе онтогенеза. На юных стадиях роста полипняка кораллиты 
диаметром от 0 ,5 - 1 ,5 до 2,0 .мм резко дифференцированы по размерам:, 
прямостенные, с правильными многоугольными очертаниями. Стею{и 
не превышают по толщине 0 , 1 -0,12  .ilMt , септальные образования - в виде 
редких , но хорошо развитых чешуй, в плане квадратных, длиной около 
0 ,2  мм . Шовная линия светлая, очень широкая. Поры диаметром до 0,3 мм , 

располагаются в один-два продольных ряда по стенке, изред1<а просле
живается и третий ряд. Ширина граней I<ораллитов I<олеблется в пределах 
от 0 ,5 до 1 ,0-1 ,2  .iltм . Днища расположены редко ,  с интервалом 0 ,5-
·О ,7  .iltм , зачастую на одинаковых уровнях в соседних кораллитах. 

Зрелая стадия нолонии отличается утолщением стенок, выравниванием 
размеров нораллитов по колонии, увеличением: длины и частоты септаль
ных чешуй, учащением днищ, наблюдаются случаи соприносновения сосед
них днищ. Возрастает средний диаметр I<орашrитов" ноторый колеблется 
на этой стадии роста колонии в интервале от 1 ,5-2,0 до 2,5 M.ilt . Изредна 
встречаются более мелкие нораллиты. Толщина стенни достигает 0,2 мм. 

Расстоян,ие между днищами у зрелой стадии �<ораллита 0 ,3-0,2 .ili.ilt.  
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И з м е н ч и в  о с т  ь .  Наибольшей изменчивости у описанных пред
ставителей Sq. attenuatus Smirn. подвержена форма полипняка , которая 
может быть как полусферической, так и плоской или желвакообразной ,. 
с несколькими центрами роста, что приводит к появлению в некоторых: 
сечениях отдельных групп кораллитов , находящихся на разных стадиях; 
развития. :Колебание же толщины стенки, частоты днищ, длины и густоты: 
септальных чешуй характеризует скорее всего различные стадии онто
генеза .  

С р а в н е н и е .  Почти по всем деталям строения описанные экзем
пляры соответствуют Sq.  attenuatus Smirnova ,  характеристика которого 
приведена М. А. Смирновой. Незначительное отличие состоит лишь в не
сколько меньшей степени развития септальных образований у наших 
представителей. В остальном описанные здесь экземпляры неотличимы: 
от таймырских. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон Северо-Востока СССР - Ому
левские горы, хр.  Тас-Хаяхтах. 

М е с т о н а х о ж д е н и я и в о з р а с т. Бассейн р. Таскан , ле
вый берег речки Нелюдимой, обн. 84, 86 , обр. 84а-16 ,  84е-1 , 84е-5, 84е-6 , 
84н-5, 84ф-1 , 84ф-2, 84ф-3 , 84ф-5, 84ф-6 , 84ф-7 , 84ф-9, 86в-1 , сборы А. А. Ни
колаева (1964) , стратотип нелюдимской свиты. Обн. 89 , обр . 89б-2 , 896-12 ,  
сборы и возраст те  же. 

Sqiiameofctvosites aff. noditlosiiтn Sшi1·nova, 1965 

Табл. X XV, фиг. 6; табл . XXVI,  фпг. 1 - 3  

Д и а г н о з .  Полипняки массивные,  средних размеров , характери
зующиеся не всегда правильными многоугольными кораллитам:и, размер· 
которых сильно варьирует в разных нолониях - от 1 ,5 до 2,5 мм. Стенки 
прямые, с очень своеобразным узловатым утолщением. Толщина стенок 
0 , 12-0,2 м .м .  Поры круглые, очень частые, диаметр 0 , 12-0,25 .м.м , рас
полагаются в два-три ряда. Септальные образования развиты в виде длин
ных многочисленных чешуек с заостренными I{онцами и широким основа
нием. Днища горизонтальные , наклонные , частые. 

М а т е р и а л .  Два полипняка недостаточно хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Массивные выпуклые полипняки, сложенные много

угольными прямостенным:и кораллитами, ноторые при достижении стадии 
зрелости довольно резко меняют свой облик: приобретают максимальный 
размер поперечного сечения и неравномерную толщину стеНI{И. В некото
рых кораллитах стенки довольно отТJ:етливо извилистые. Септальные чешуи 
развиты сильно. В молодых стадиях роста кораллиты имеют поперечник 
1 ,5-2 мм при ширине грани пяти- шестиугольного кораллита 0 ,5-0,8-
1,3 .мл� . Прямые стенки толщиной 0 , 12-0,2 м�� состоят из двух слоев : 
эпитеки. - темного и отчетливо просматривающегося в середине стенки
слоя - и собственно стенки - очень светло онрашенного, нередно разли
чимого только при слабом: косом освещении, слегка· коричневатого слоя 
с едва различимой радиально-волокнистой микроструктурой (по-видимому, 
вследствие недостаточной сохранности) . Поры диаметром О, 17-0,25 м.м 
располагаются двумя-тремя продольными рядами на стенках I{Ораллитов. 

На зрелой стадии кораллиты могут достигать в поперечнике 2-2,5 мм. 

Стенки толщиной 0 ,3-0,4 мм покрыты грубыми треугольными чешуями 
с заостренными концами. Шовная линия резко изгибается , особенно в ме
стах интенсивного развития септальных образований, роль которых , ве
роятно ,  частично исполняли и грубые утолщения стенки, где располага
лись чешуи. 

Днища располагаются зонально с интервалом от 0 ,7-0,5 до 0 ,2-
0,3  �tм. Они имеют разнообразную форму - горизонтальную, изогнутую; 
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нередко соседние днища соприкасаются. В некоторы'х сечениях по·.тцш
няка видны располагающиеся в межкораллитовом пространстве извили
стые трубочки комменсалиста Trypanopora, пересекающего гор:Изонталь
ные днища. 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена вследствие недостаточности мате
риала.  

С р а в н е  н и  е .  От типичного представителя Sq. nodulosus Smirn. 
наши экземпляры отличаются извилистостью стенок во взрослой стадии 
кораллитов. Недостаточная хорошая сохранность их, а также отсутствие 
описания зональных явлений у Sq .  nodulosus Smirn. не позволяют про
извести более точное определение наших экземпляров . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е и в о з р а с т. Бассейн р .Таскан , ле
вый берег речки Нелюдимой, обн. 84, обр. 84е-3, 84е-4, сборы А. А. Нико
лаева (1964) стратотип нешодимской свиты. 

П О Д  О Т Р Я Д THAMNOPORINA 

С Е М: Е Й С Т  В О PACHY PORIDAE 

Р о д  Yacиtiopo1·a Dubatolov,  1964 

Yacutiop o1·a ( ?) tasccи1ensis i Preobrazl1ensky, sp. ноv .  
Табл. X X V I I ,  фиг. 1 -4 

Г о л о т и п - Yacutipoгa (?) tascanensis Preobraz�9nsky, sp.  nov . ,  
происходит и з  нелюдимской свиты нижнего девона Омулевских гор . 
Экз. № 112а-2, изображен на табл. XXVII ,  фиг. 1-4 настоящей работы. 

Д и а г н о з . Цилиндрический полипНЯI{ диаметром 15-20 .1�м со
стоит яз полигональных кораллитов ,отгибающихся от оси и прямо выходя
щих к периферии. Поперечниl{ I{ораллитов на юной стадии роста (приосе
вая часть полипняка) от 0 ,3-0,5 до 1 ,3 мм. На периферии полипняl{а 
максимальный поперечнИI{ I{ораллита 1 ,5 мм. Стенки первоначально тон
кие , к периферии постепенно сильно утолщаются. Днища, редl{ие и тон
кие у оси, сближаются и утолщаются на периферии. Септальные образова
ния развиты только на периферии. Поры стенные, мелl{ие. 

М а т е р и а л .  Один обломок колонии удовлетворительной сохран
ности. 

О п и  с а н  и е. Цилиндричесl{ИЙ полипняl{ эллиптичеСl{ОГО сечения , 
поперечниl{ l{Оторого не превышает 15-20 .ilt.ilt. Полипняк сложен призма
тичесl{ими l{Орраллитами, проходящими вдоль оси колонии и приблизи
тельно на половине радиуса отгибающимися и под прямым углом выходя
щими l{ периферии. Юные l{Ораллиты четырех- шестиугольные, диаметр 
0 ,3-0,5 мм, очень часто, отпочковываясь, окружают крупные, шести
девятигранные диаметром 1 ,0 - 1 ,3 .ilt.ilt . , Ширина грани кораллита 0 ,3-
0,5 ,  реже - 0,7 мм. Стенки тонl{ие в осевой части (0,08 мм) , постепенно 
сильно утолщаются к периферии отложениями светлой зернистой стерео
плаз:мы, местами неСl{ОЛЬl{О утолщающей днища. Максимальная толщина 
стенl{И 0,25 мм у периферии. Шовная линия темная, отчетливая. Стенl{И 
гофрироВl{И не имеют, хотя неl{оторая извилистость их наблюдается в осе
вой части полипняl{а и еще более подчеркивается у периферии неровными 
отложениями стереоплазмы. Септальные образования - в виде толстых 
круглого сечения ШИПИ!{ОВ , не превышающих в длину 0 , 1  M.ilt , густо ПО!{ры
вающих стенки в местах развития стереоплазмы. 

Соединительные поры эллиптичесl{ие , в осевой зоне - крупные , одно
родные, :местами намечается второй смещенный ряд пор. 

1 Название происходит от р .  Таскан, в бассейне когорой впервые был встречен этот вид. 
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На периферии поры становятся несколько более мелкими, круглыми , 
р асполагаются в отчетливые два ряда на стенке. Размеры пор в осевой 
зоне - 0,2 Х 0,3 .ilt..М , .в периферической - О,  15-0,20 мм. Многие поры при
Rрыты поровой пластинкой, к которой могут прикрепляться днища. 

Днища горизонтальные или вогнутые, располагаются с характерной 
закономерностыо: все осевые днища распределены редко, а перифериче
ские - часто, днища расположены в соседних кораллитах на одинаковых 
уровнях. Расстояние между парой соседних днищ в осевой части 0 , 6-
1 , 1 - 1 ,5 M.ilt, а в периферической зоне - от 0,5-0,3 до 0 , 1  дtм. 

И з м е н ч и в о с т ь не изучена ввиду недостатка материала . 
С р а в н е н и е. От единственного описанного в литературе пред

ставителя рода Yacutiopora - У. dogdensis Dubat. (Дубатолов , Спасский, 
1!164, стр . 124) - этот вид отличается меньшим максимальным попереч
ником кораллитов ( 1 , 5  мм вместо 2,5-3,0 у У. dogdensis) , значительно 
меньшей толщиной стенок как в осевой, так и в периферической частях 
;колонии, отсутствием заполнения чашечек стереоплазмой, характером 
соединительных пор, а тюрке наличием септальных шипиков. 

Однако развитие постепенно нарастающего утолщения стенок к пери
ферии, фавозитоидное устройство осевой части колонии , развитие стерео
плазмы на периферических днищах в кораллитах, а также закономерное 
изменение характера соединительных образований к периферии заставляют 
относить наш вид I{ роду Yacutipora условно. 

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР - Омулевские горы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Бассейн р .  Таскан , левый 
берег речки Нелюдимой, обн .  1 12, обр. 1 12а-2, сборы А. А. Николаева 
( 1964) , нелюдимская свита. 

П О Д О Т Р Я Д  ALVEOLITI NA 

С Е М Е Й С Т В  О ALVEOLITIDAE 

Р о д  Caliapo1·a Schliite1· ,  1889 

Ca.liapo1•a 11и.t c1·opo1·osa, D ubatolov , 1964 

Табл. XXVI,  фпг . 4-6 

1964..  Caliapo1'a тасгоро1·оsа: Д у б  а 'т о  JI о в ,  стр. 1 28, табл . VI I I ,  фпr. 2 ;  
табл. I X ,  фиг. 1 а-б, 2а-б, За-б 

Г о л о т и п  - Caliapora macroporosa Dubatolov (Дубатолов, 1964, 
стр. 128, табл. IX, фиг. 1а-1д) , происходит из нижнего девона Тас-Хаях
таха, бассейн р .  Дог до , левый берег р .  Хобочало. Экз. № 17 ,  хранится 
в ИГиГ СО АН СССР. 

Д и а г н о з .  Полипняк ОI{руглый, средних размеров . Кораллиты 
на ранней стадии роста многоугольные, неравновелю{ие, ТОНI{Остенные , 
с диагональю поперечного сечения от 0 ,5 до 1 , 25 M.ilt. На взрослой стадии 
роста они приобретают сдавленно-многоугольные очертания и диагональ 
поперечного сечения достигает 0, 9-1 ,25 мм. Стенl{И на взрослой стадии 
неравномерно утолщены от 0 , 1  до 0 ,25 дм� , местами - до 0,35 M.ilt. Поры 
эллиптичес1{ие, диаметро.\1 их от 0,2 Х 0,35, до 0 ,35 Х 0,5 .ilt.ilt. Септальные че
шуи толстые, развиты в зоне утолщенной стенки. Днища многочисленные, 
на  периферии учащаются. 

М а т е  р и а л .  Б олее десятl{а целых полипНЯI{ОВ .  
О п и с а н и е  . . ПолипНЯI{И разнообразноi:i формы - массивные, жел

ваковидные, комковатые, грибовидные или местами уплощенные до ин 
l{рустирующих, сло:жены мелкими l{Ораллитами, веерообразно расходя-
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щимися к периферии. Поперечное сечение ·юн'ьrх стадий роста коралли
тов многоугольное,  фавозитидное,  местами напоминающее лабиринтовид
ные узоры некоторых сечений мультисолений вследствие очень с.ильного 
развития соединительных пор. Диаметр поперечного сечения юного корал
лита нолеблется от 0,5 до 1 ,0- 1 , 2  мм. Зрелые стадии роста кораллитов 
приобретают сдавленно-многоугольные и местами почти полулунные очер
тания , напоминающие сечения альвеолитов. Размеры сечения зрелых 
кораллитов I{олеблются от О, 7-0,8 до 1 ,5 мм. Стенки на юных стадиях 
роста имеют толщину 0 , 1-0 , 15  .мм , на зрелых стадиях - 0,2-0,25 млt. 
Утолщения стенок развиваются зонально.  Днища вогнутые , выпуклые, 
наклонные или реже - горизонтальные, распределяются с интервалом 
1 , 7 - 1 , 5- 1 ,0 млt на юных стадиях в зонах утонченных стенон и учащаются 
в зрелых зонах. В последнем случае интервал между ними равен 0 ,5-
0 , 2  мм. Днища могут располагаться в соседних· нораллитах на одном 
уровне,  продолжаясь через стенные поры. Поры эллиптические, очень 
крупные , размер их от О ,2 х 0,4 до О ,4 х 0 ,7  лtлt , причем крупные наиболее 
часты. Поры занимают почти всю площадь стенни, имеющей в продольном 
сечении вид лесенни с широr<о расставленными перенладинами. Перемычни 
между порами не превышают' 0 ,2-0,3 л�м. Септальные образования раз
виты хорошо , они представлены грубыми чешуями длиной до 0,2-0,3 л�м , 
располагаются на перемычках стенни между соседними порами. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. Наиболее изменчива форма полипняка, в мень
шей мере нолеблются размер кораллитов и соединительных пор. 

С р а в н е  н и  е. От экземпляров , описанных В,  Н. Дубатоловым, 
вновь описанные представители отличаются нес�<ольно большим манси
мальным размером кораллитов и более нрупными порами. В остальном 
они неотличимы от типичных тас-хаяхтахсн:их видов. 

Г е о л о г и ч е С I{ И Й  в о з р а с т  и г е о г р а ф и ч е с к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-Восток СССР, Омулевсние горы. 

М е с т о н  а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Бассейн р. Таскан , 
левый берег речки Нелюдимой, обн. 82, 86 , 85, обр. 82г-5, 85ю, 86в-6 , 
86в-19 ,  86в-14, 86е-1 , 86е-4, 861-3, 861-1 , сборы А. А. Николаева (1964) , 
стратотип нелюдимСI{ОЙ свиты. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Н R Т А Б Л И Ц А М:  

Т а б л и ц а XVII  

Фиг. 1 -4. Favosites effusus Klaam. 
Э1,з. No 84а-1 5 ,  р. Нелюдимая, правый берег р. Тас1,ан, основание нелюдим
ской свиты, пач1ш «А» 
1 - поперечное сечение, Х 4; 2 - продольное сечение, Х 4; 3 - участо1' 
продольного сечения с I{рупными пораыи, Х 30; 4 - уqасток поперечного 
сечения, Х 1 0  

Фиг. 5-6. Favosi tes lcovechovi Prbz . ,  sp . nov. 
Эк3. No 84с-2, голотип:, местонахождение и возраст те же 
5 -: поперечное сечение , х 4; 6 - продольное сечение Х 4 

Т а б л и ц  а XVII I  

Фиг. 1 .  Favosites kovechovi Prbz . ,  sp .  nov. 
Э1,з. No 84с-.2, голотип, р.  Нелюдимая, правый берег р. Таскан, основание 
нелюдимс1,ой свиты, пач1'а «А». Поперечное сечение , Х 1 0  

Фиг. 2-5. Favosites micгospinus Dubat. 
ЭI{З. No 84н-2. Местонахождение и возраст те же 
2 - поперечное сечение, Х 4; 3 - продольное сечение, Х 4;  4 - участо1{ 
поперечного сечения Х 1 0 ;  5 - ус1астu1' продолыюru с е сrения с mппинами 

порами, Х 1 0 
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Т а 6 л и ц а · XIX 

Фиг.  1-3.  Favosites admiгaЬilis Dubat. 
Экз. No 51ф-1 , р .  Снежная, правый притоr• р .  Таснан, нелюдимсr<ая свита, 
верхняя половина 
1 - поперечное сечение, Х 4; 2 - то же, Х 10;  3 - продольное сечение, х 4 

Фпг . 4. Favosites yermolaevi Tchern. 
Экз. No 86г-1 , р. Нелюдимая, правый притоr• р. Таснан, верхняя часть нелю
димсной свиты, пачна «D». Поперечное сечение" Х 4 

Т а  6 л п ц а ХХ 

Ф п г .  1 -3.  Favosites yennolaevi Tchern. 
Энз. No 86г-1 , р. Нелюдимая, правый приток р. Таснан, верхняя часть нелю
димской свиты, пачr•а «D» 
1 - продольное сечение, Х 4; 2 - поперечное сечение, Х 4;  3 - участок по
перечного сечения с неравномерно утолщенной стенr<ой, Х 10  

Фиг. 4-6 .  Favosites socialis fшma socialis Sok. et  Tes. 
Энз. No 1 1 0ф,  там же, нелюдимская свита 
4 - продольное сечение желваковидного полипняна,  Х 4; 5 - продольное 
сечение онруглого полипнющ, Х 4 ;  6 - поперечное сечение; х 4 

Т а  6 л и ц  а X X I  

Фпг . 1 .  Pavosites socialis forma socialis Sok. e t  Tes. 
:Энз. No 85к-12 ,  р.  Нелюдимая, правый притоr< р. Таснан, верхняя часть не
людимсной свиты, пачна «С». Сечение через желваковидный полипнян с ци
линдричесr•ими отростr<ами, Х 4 

Фиг . 2-5.  Favosites socialis Sok. et Tes. forma hetel"ostila Dubat. 
Эr,з. No 856-1 , там же, возраст тот же, пачr<а: «В» 
2 - поперечное сечение в участне ветвления, Х 4; 3 - продольное сечение, 
переходящее в тангенциальное, Х 4; 4 - поперечное сечение, х 4; 5 - про
дольное сечение , Х 4 

Т а 6 л и ц  а X X I I  

Фпг. 1 .  Pavosites socialis Sok. et  Tes. forma laeta Dubat . 
Энз. No 85н-1 0, р. Нелюдимая, правый притон р. Таснан, верхняя часть нелю
димсной свиты, пачr<а «С» . Сечение через желвановидный полипню< в приосе
вой зоне поперечное, а на периферии продольное, Х 4 

Фпг. 2-6. Favosites socialis Sok. et Tes. forma typ ica Dubat. 
Энз. No 866-2, там же, возраст тот же, пачr<а «D» . 
2 - поперечное сечение, Х 4; 3 - продольное сечение, Х 4; 4 - то же, х 4· 
5 - продольное сечение в участне дихотомического ветвления, Х 4; 6 __: 
экз. No 86в-11 ,  там же, возраст тот же. Поперечное сечение, Х 4  

Т а 6 л и ц а X X I I I  

Фиг. 1 -4. Favosites oЫongus Rukh. 
Экз. No 1 1 0ф,  р.  Нелюдимая, правый притон р. Таснан, нелюдимсная свита 
1 - сечение через желва:ковидный полипнян, Х 4; 2 - энз . No 84н-4, неотип, 
там же, возраст тот же, пач1щ «С» , поперечное сечение, Х 4;  3 - продольное 
сечение, Х 4; 4 - энз. No 1 1 01• , там же, нелюдимсr<ая свита, продольное се
чение с порами, Х 10  

Фиг. 5-8.  Favosites p seudosocialis Dubat. 
Эю1. No 85:к-5, там же, возраст тот же, пачrщ «С» 
5 - поперечное сечение, Х 4; 6 - продольное сечение начальной стадии роста, 
Х 4; 7 - поперечное сечение, Х 4; 8 - продольное сечение, Х 4 



Т а  б л п ц а XXIV 

Фиг. 1 -2 .  Favosites pseudosocialis Dubat. 
Энз. No 51л,  р. Снежная, правый притон р. Тас1шн, нелюдимс1;ая свита, верх
няя половина 
1 - поперечное сечение, Х 4; 2 - продольное сечение, . Х 4 

Фпг. 3-5. Favosites (Dictyofavosites) concent1·icus Rukh. 
Экз. No 84а-10,  там же, возраст тот же, пачна «А» 
3 - поперечное сечение, Х 4 ;  4 - участок поперечного сечения, Х 1 О ;  5 -

продольное сеченпе, Х 4 ;  6 - участо1< продольного сечения, Х 1 0 

Т а б л л ц а XXV 

Фпг. 1 -5 .  Squameofavosites attenuatus Smi1·n. 
Экз. No 84ф-3, р. Нелюдимая, правый прnто1< р. Таснан, 11пжняя часть нелю
димской свиты, пач1<а «А» 
1 - поперечное сечение, Х 4; 2 - продольное сеченпе, Х 4; 3 - то же , Х 4 ;  
4 - участок продольного сечения с порами, Х 1 0; 5 - участон: поперечного 
сечения, Х 1 О 

Фиг. 6. Squameofavosites aff. nodulosus Smi1·n. 
Э1ш. No 84е-4, местонахождение и возраст те же. Поперечное сечение, Х 4 

Т а б л и ц а XXVI 

Фпг. '1 -3. Squameofavosites aff. nodulosus Smiгn. 
Энз. No 84е-3, р. Нелюдимая, правый прито1< р. Таснан, нижняя часть нелю
димс1<ой свиты, пачна «А» 
1 - поперечное сечение, Х 4; 2 - продольное сечение, Х 4; 3 - ЭI<З.  No 84е-4, 
там же, возраст тот же, поперечное сеченпе, Х 1 0  

Фпг. 4-6. Caliapora macl"opol"osa Dubat. 
Экз . No 90г-6, р .  Нелюдимая, правый прито1< р .  Таскан, нелюдимсная свита , 
верхняя часть, пачна «D» 
4 - поперечное сечение, х 10; 5 - продольное сечение ,  Х 4; 6 - поперечное 
сечение, х 4  

Т а б л и ц  а XXVI I 

Фиг. 1-4. Yacutipoгa (?)  tascanensis Prbz . ,  sp. nov. 
Энз. No 1 1 2а-2, голотип, р. 1-Iелюдпман,  правый прпто1< р.  Тас1<ан, нелюдим
ская свита 
!1. - поперечное сечение, Х 4; 2 - продольное сечение, х: 4; 3 - участок по
перечного сечения, Х 1 О; 4 - участо1< продо1rьного сеченин периферической 
зоны ветви, Х 10 
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Р. Е. А л е 1;, с е е в а, А. И. С и д л �t е п 1;, о, В. Г. X1J o J1t Ы X ' 

О ВО3Р АСТЕ НЕЛЮДИ!tlСRОЙ СВИТЫ 
Ol\1Y ЛЕВСRИХ ГОР 

(Северо-Восто1t СССР) 

В опрос о возрасте нелюдимской свиты, широко распространенной 
в Омулевских горах (юго-восточная часть горной системы Черского) , 
привле1шет внимание многих исследователей. Нелюдимская свита была 
выделена в 1958 г. А. А. Николаевым, датировавшим в то время ее возраст 
как в ерхнелудловский-нижнедевонский. После этого всеми было признано ,  
что и другие литостратиграфические подразделения (свиты) , залегающие 
в нижней части девона на Северо-Востоке СССР, относятся также к верх-
нему лудлову-нижнему девону. · 

Однако в последние годы установлено,  что во время образования не
людимской свиты Омулевские горы и прилегающие к ним районы пред
ставляли собой особую фациальную область (Алексеева, 1967).  Последняя 
отличалась как специфичесними условиями осадкообразования, так и 
составом своего населения. Это значительно затрудняет корреляцию не
людимской свиты Омулевских гор с одновозрастными отложениями бли
жайших областей. В настоящее время мы можем с уверенностью сопостав
лять только нижнюю часть этой свиты с синхроничными породами сосед
них регионов . 

В целях более полного представления стратиграфического положения 
рассматриваемой свиты в общем разрезе силура и девона Омулевских 
гор приводим краткую характеристику подстилающих ее отложений. 

Н аиболее молодой из нижележащих в разрезе пород, возраст которых 
датируется определенно ,  является сандуганская свита. Она сложена 
в основном серыми и темно-серыми тонкоплитчатыми известняками. 
В нижней ее части известняки, преимущественно полосчатые, чередуются 
с прослоями черных глинистых сланцев и темно-серых мергелей; в верх
ней части встречаются слои конгломератовидных известняков и известко
вых брекчий. Мощность сандуганской свиты 100-260 м .  

В средней части сандуганской свиты в разрезе по ручью Маут найдены 
граптолиты Saetograptus chimaera (Barr. )  и многочисленные S. ех gr. 
chimaera (Barr. ) ,  указывающие определенно на раннелудловский возраст 
(середина нижнего лудлова,  зоны Pristiograptus nilssoni и Monograptus 
scanicus).  

Таким образом, стратиграфическое положение верхней границы свиты 
либо совпадает с верхней границей нижнего лудлова ,  либо располагается 
близко к последней. 

Вверх по разрезу породы сандуганской свиты сменяются светлыми 
массивными доломитами и известняками бизонской свиты мощностью 
от 400 до 900 м. В известняках , как указывает А. А. Николаев (1965) , 
найдены брахиоподы Conchidium vogulicum kolymensis Nikif. , Harpidium 
insignis Kirk, Brooksina alaskensis Kirk, Lissatrypa ех gr. linguata Buch. 
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Эти формы встречаются на разных уровнях лудлова и приурочены I< опре
деленным фациям. 

Бизонская свита с постепенным переходом перекрывается тонкоплит
чатыми пестроцветными доломитами, мергелями и песчаниками :мирнин
ской свиты мощностью от 200 до 500 .;,i. В основании свиты встречены Con
chidium cf. alaskense Kirk et Amsden (Николаев , 1965) . 

На  пестроцветных породах j\шрнинской свиты согласно залегают доло
миты нелюдимской свиты. Здесь следует отметить, что между сандуган
ской и нелюдимской свитами находится толща мощностью 600-1400 м .  

Подробное описание нелюдимской свиты неоднократно приводилось 
в литературе (Николаев , 1958, 1965; Богданов ,  Чугаева,  1960; Соколов , 
Тесаков , 196З) . В связи с этим нюн:е описываются только те разрезы , кото
рые дают новый материал для решения поставленной задачи. Один из н аи
более интересных разрезов находится на ручье Сухом, правом притоке 
речки Уочат (левобережье верхнего течения р. Урультун) , где свита имеет 
следующий состав (снизу вверх) :  
1 .  Доломитизированnые известншш, серые, толсто- п среднеплптчатые с D ictyofavo

sites sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 70 .м, 
2. Известняки те�шо-серые ,  средне- и тонкоплитчатые, переслаивающиеся с мергелями 

желтоватого цвета. В известняках обильны брахиоподы Uncinulus globosus Talent, 
Hebetoechia settedabanica Rzon. , Siblгitoecliia оЫопgа Aleks" S pinatгypa t ichi
ensis R zon" Hozvellella ргiта Aleks" Cyrtina praecedens Kol. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 1 2  J.t .  

3.  Известнш<и доломитизированные и доломиты серые, толстоплнтчатые и массивные 
с Favosi tes ех g1» с socialis Sok. et Tes. . . . . . . . . . . Мощность 200 .it . 

Выше проходит зон_а разлома. 
Все перечисленные во второй пачке брахиоподы, за исключением од

ного вида - Uncinulus globosus Talent , являются характерными формами 
нижнесеттедабанского горизонта нижнего девона в хребтах Сетте-Дабан 
и Тас-Хаяхтах. Из них Hebetoechia settedabanica Rzon.  приурочен только 
к самым нижним слоям упомянутого горизонта и был ранее избран в ка
честве индекса этих слоев (Алексеева, 1967) . В описанном разрезе этот 
вид представлен довольно большим количеством особей. Поэтому со слоями 
с Hebetoechia settedabanica соспоставляются две нижние пач1ш. Таким обра
зом, здесь низы нелюдимской свиты, несомненно ,  относятся по возрасту 
к нижнему девону. 

Наиболее полные разрезы нелюдимской свиты были изучены в 1966 г .  
на  восточном сн:лоне Омулевс1<их гор по  ручьям Салаге, Гротовом:у и 
Авру. По бортам этих водотоков прослеживается непрерывный разрез 
от бизонсной св·иты (верхний лудлов) до сердарсн:ой свиты (фаменский: 
ярус) . В уназанном районе нелюдимс1<ая свита имеет следующий состав 
(снизу вверх) : 
1 .  Доломиты серые и темно-серые,  массивные . . . . . . . .  Мощность 60-70 .!t . 
2 .  Доломиты и доломитизированные пзвестнякп, темно-серые, I<рупноплитчатые, 

редr<о среднеплитчатые. Оргаnичесюrе остатки представлены преимущественно 
строматопороидея�m, среди которых преобладают амфипорnды: St1·omatopora sp" 
А telodictyon sp" А mphipoгa sp" Pa1·amphipoгa sp" Clathгodictiella sp. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 35-40 J.t . 

3 .  Доломиты и доломитизированные известняки, темно-серые, средне- п тою<оплпт
чатые, реже I<рупноплитчатые .  В них редкие табуляты п ругозы T1·yplasma sp . ;  
обильны строматопороидеи Paгamphipora sp" А mphipo1·a sp" Clathгodictyella sp" 
Clathrodictyon sp . ,  Clath1·ocoi lona sp . ,  Stгomatopoгa sp . ,  Tienodictyon sp . ,  редние 
брахиоподы Spinatгypa sp.  . . . . . . . . . . . . . . .  Мощность 70-75 .!t. 

4. Доломиты и доломитизированиые известняюr, темно-серые, среднеплитчатые с не
больпшми стяжениями черных премией. Фауна обильная и имеет следующий со
став: табуляты, строматопороидеи Stгomatopora sp" А telodictyon sp" Tienodictyon 
sp" Trupetostroma sp" Ge1тonostroma sp" Clatlirocoilona sp" Hennatostromella sp" 
Stylostromella sp. nov. ; брахиоподы Stгophochonetes sp" Linguopugnoides sp" А tгура 
ех · gr. гeticulaт·is L. . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 80-90 J.t . 

5 .  Известняки п доломиты, темно-серые , массивно- и среднеплитчатые· с тоюшми ред
кими прослоями известково-глинистых сланцев почти черного цвета. Органические 
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остатки ьшогочисленны и представлены табулятами строматопороидеями Tieno
dictyon sp" Sy,-ingost,-oma sp. , Stylostl°oma sp. ,  Heпnatost1·omella sp . ,  Synthetostroma 
sp. , брахиоподами (в низах пач1ш) Rugoleptaena ех gr. emarginata (Barr . ) ,  Schucha
tella sp . ,  Clorindina ех gr. p aranucleolata ( Khalf. ) ,  Stegahynchus ех gr. nympha (Bar1 » ) ,  
Spinat1·ypa ех gr. tascanensis (Nal . ) ,  Eospirifer ех gr. vetulus (E ich\v . )  . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Мощность 70-75 ,;ii . , 

Кровля описанной пачки совпадает с устьем ручья. Гротового. 
(). Известнш'и темно-серые, средне- и ТОНI{ОПлитчатые, переслаивающиеся с редкими 

тонними прослоями извест�<ово-углистых черных сланцев. Часты стяжения черных 
!{ремней. Органичесние остатки обильны и имеют следующий состав: табуляты, 
ругозы T1·yp lasma ех g1» altaica (Dyb . ) ;  строматопороидеи Hamatostmmella sp . ,  
Ge1тonost1·oma sp. ,  Clath,-ostroma sp . ,  Synthetostmma sp" Tienodictyon sp. ; брахиоподы 
Schuche,-tella sp . ,  St,-ophochonetes s p . ,  Cymost1·ophia sp . ,  Gypidula ех gr. pseudoacuto
lobata R ioп" Clorindina sp. , Productella sp. ,  Nymphorhyhchia ех gr. pseudo livonica 
(Ва�т . ) , Uncinulus sp. , A t,-ypa ех gr. l°eticulm·is L . ,  Spinatrypa tascanensis Nal . ,  Pun
ctat,-ypa munie"i ( Grueпe\v . ) ,  Carinatina a1·imasp a  (Eich\v . ) ,  С. pa"adoxa (Scupiп), 
Dentat,-ypa kolymensis (Nal . ) ,  Eospi,-ife1· vetulus (Eich\v . ) ,  Е il°Ьitensis (Tschei·п . ) ,  
Delthy1·is s p .  и др .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 35-40 ,;ii . 

/. В нижней половине I{риноидные известняки п доломиты, серые, нрупноплитчатые. 
В верхней - известняки темно-серые и серые, средне- и ТОНI{Оплитчатые с ред1шмп 
тоюшми прослоями извест1,ово-углистых черных сланцев . В темно-серых извест
няках многочи..,.�;:,;.�ные органичесние остат1<и строматопороидей А nosty lost1·oma sp . ,  
Syringost,-oma sp. , Synthetost,-oma sp . ,  A telodictyon sp. и др . ;  брахиопод Schucher
tella sp . ,  Cymostrophia sp . ,  St,-ophochonetes sp . ,  Punctatl°ypa munieri ( Grueпe\v.) ,  
Delthy,-is sp. , острю,од. Редкие трилобиты . . . . . . .  Мощность 47-50 ,;ii . 

:8. Известнш\и, те]\сlно-серые, среднеплитчатые с частыми юшючениями черных нреыней. 
В основании залегает прослой бренчиевидиых доломитов. В известню\ах найдены 
остатки табулят, ругоs и строматопороидей A ctinost,-oma sp . ,  S tromatopo"ella sp . ,  
Fe1·est1·omatopora sp. ,  А telodictyon sp. ,  Synthetost,-oma sp" Sy1·ingost,-oma s p  , брахи
{)ПОД Gyridula ех gr. acutolobata Saпdl . ,  Eospirifer ех gr. vetulus ( E ich\v . )  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мощность 10  ,;ii . 

О бщая мощность свиты 347 - 380 м .  
На нелюдимской свите с постепенным переходом залегают отложения 

JЗечернинской свиты, сложенные чередующимися темно-серыми известня
ками, глинистыми известню{ами, известково-глинистыми и углистыми 
черными сланцами. В вечернинской свите наряду со среднедевонскими 
элементами фауны (Ржонсницкая, 1968) продолжает присутствовать ряд 
видов брахиопод, появляющихся в верхней части нелюдимской свиты. 
R таковым относятся Carinatina arimaspa (Eichw. ) ,  С. paradoxa (Scupin) , 
D entatrypa kolymensis Nal . ,  Punctatrypa munieri (Gruenew. ) ,  Spinatrypa 
tascanensis Nal . , Eospirifer irЬitensis (Tschern . ) ,  Е .  vetulus (Eichw. ) и др. 

В описанном выше разрезе нелюдимской свиты в ее нижней половине 
довольно обильны строматопороидеи. Среди них имеются представители ро
дов ,  встречающихся как в силурийских, TaJ{ и в девонских отложениях, 
а именно - Stromatopora, Clathrodictyon, Syringostгoma и Gerronostroma. 
Вместе с тем в низах свиты довольно многочисленны представители родов 
A telodictyon, Tienodictyon, Hermatostromella, которые появляются повсе
местно только в девоне . Следовательно,  возраст нижней части нелюдим
ской свиты и здесь не древнее нижнего девона. 

Таким образом, разные группы фауны, найденные в низах свиты, 
брахиоподы в районе р. Уочат, строматопороидеи на восточном склоне 
Омулевских гор - датируют возраст нижней части нелюдимской свиты 
.как нижнедевонский. 

В верхней части нелюдимской свиты найдены представители ряда ро
.дов , появляющихся повсеместно только со среднего девона: стромато
пороидеи A nostylostroma, Synthetostroma; брахиоподы Pгoductella. На осно
вании этого верхняя граница нижнего девона проводится по подошве ше
·Стой пачки в описанном разрезе. Таким образом, рассматриваемая граница 
не совпадает с верхней границей отложений, называемых здесь нелюдим
ской свитой, и проходит в ее верхней части - внутри толщи, сложенной 
.литологически сходными породами. Положение нижней границы девона 
.в разрезе Омулевских гор в настоящее время нельзя установить с доста-
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точной определенностью. Ее можно условно проводить на двух уровнях: 
по подошве нелюдимской свиты или внутри мирнинской свиты над слоям� 
с Conchidium cf. alaskense. В пользу последнего говорит следующее. Rак 
уже указывалось, над сандуганской свитой, верхняя граница которой 
не  может быть древнее самых верхов нижнего лудлова, залегают отложения 
бизонской и мирнинской свит. Если признать, что нижняя граница девона 
проходит по подошве нелюдимской свиты, то к верхнему лудлову должна 
относиться толща громадной мощности - 600-1400 м. И это в то время, 
когда мощность всего нижнего силура и нижнего лудлова в Омулевских 
горах не превышает 550 �t. Столь значительное несоответствие мощностей· 
в силуре было бы труднообъяснимо. Не противоречит приведенн ому 
выше выводу корреляция нелюдимской свиты с одновозрастными отложе-
ниями хребтов Сетте-Дабан и Тас-Хаяхтах, так как в упомянутых обла
стях нижняя граница девона проводится также условно (Алексеева, 1 967) .  

"-... 
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.У Д:Е\ 551 .733 .3t551.734.2 

Граница с11лура и девона. Б .  С. С о к о л о в , Е. :Н .  П о л е н о в а . R кн . :  
" Б иостр атиграфия пограничных отложений силура и де1юна " .  1 968 . 

В статье рассмотрена проблема границы силура и девона в связи с исследованиями по
следних лет. Пересмотр правильности проведения границы в стратотипическом разрезе вы
зван трудностью ее установления в нормальных морских разрезах, необходимостыо более 
точной корреляции франко-бельгийских и англо-уэльских подразделений, сомнением в со
ответствии подошвы даунтона Англии и жедина Арденн. 

Новые данные по изучению непрерывных морских пограничных силурийско-девонс:ких 
отложений ГДР, ФРГ, Чехослова:кии, Польши, СССР,  Северо-Западной Африки, а также 
пересмотр объема и расчленения даунтонской и диттонской серии Великобритании, приводят 
:к следующим положениям. Нижний жедин Ардеин сопоставляется с нижней частью диттон
с:кой серии Уэлса, лохковского яруса Чехослова:кии , бостовского яруса Польши и тиверс:кого 
яруса Подол1111 . Зона Monograptus uniformis, прослеживаемая в Чехословакии, Польше, 
Подолии и Сахаре и тесно связанная с нижнешединс:кими отложениями Арденн, представ
.ляется сейчас напболее приемлемой границей силура и девона в непрерывных морс:ких раз
резах. 

Рассмотрены возраст и :корреляции тиверского яруса в пределах и за пределами СССР -
его объем, видимо, меньше чем 1/2 лохковского яруса и диттонской серии; наиболее вероятен 

жединский возраст тиверского яруса. Непосредственно подстилающие отло�неrшя являются 
.дожединс:кими, но надлудловс:кими (если сохранять стратиграфический стандарт Великобри
тании), и представлены 3 фациальными типами . В :качестве стратотипа этих отложений, воз
раст :которых принимается :кан силурийсний, предлагается скальский ярус. 

1 текст. табл. ,  библиография 1 0 0  назв. 

УД:К 551 .733.3t551.7311.212 

·О положении границы силур-девон в свл:ш 
са11111 стратиграфии. Х а л ф и н Л .  Л .  В I{H . :  
н ы х  отложений силу р а  и девона" .  1 968 . 

с не1юторы11ш други11111 вопро 
"Биостратиграфия погранич-

Вопрос о полошении границы силура-девона близок к решению: принадлежность к де
вону тиверского и лохновского «ярусов» и их аналогов сомнений не вызывает . Остается путем 
·соглашения решить, к силуру или к девону относить отложения типа скальсного горизонта 
Подолии (снальский ярус по Бука). 

Опыт полувековой дис:куссии о границе S-D показывает, что 1) вопросы о границах 
подразделений мешдународной шкалы (МШ) решаются на основе общего историко-геологи
чес1,ого анализа разрезов, но при помощи только и ис:ключительно палеонтологического ме
·тода, причем фетишизация руководящих форм (напр . ,  Monogгaptus dayia) ведет к серьезным 
ошибнам; 2) пагубное влияние имеет смешение принципиально различных понятий регио
нальных стратиграфических рубежей и границ подразделений МШ (1,ак это имело место 
в Подолии при установлении тиверского псевдояруса); 3)  правило приоритета не машет при
.меняться догматичес:ки. 

В статье поназано,  что работами последних лет доказана возможность выделения анало
гов типовых ярусов нижнего девона в различных частях света; поэтому провинциальные и 
•фациальные квазиярусы создают только путаницу. Фетишизация руководящих форм (Cal
ceola, Productella) приводит к грубым ошибкам при определении полошения границы нишнего 
и среднего девона. 

Опьrг определения границы S-D позволяет указать основные направления совершен
ствования международной ш:калы: 1) заполнение обнаруженных в ней пробелов (с:кальсний 
ярус); 2) расширение палеонтологической характеристики ее подразделений (фауна шедина 
красноцветных, морсних терригенных, карбонатных, граптолитовых фаций и различных 
провинций) и 3) использование достоверно установленных тапов эволюции (ихтиозоны D1) . 

3 текст. табл. ,  библиография 23 назв. 

УД:К 551 .733.3t551.734.2 

Значение остракод для проведешш границы 111ежду с11лу1эо111 и девоно111 
в Евроnейсной части СССР. А .  Ф .  А б у ш и r, .  В к н . :  " Б иос тратиграфия 
погр аничных отлоJI>ений силура и девон а " .  1968. 

Анализируя и сопоставляя комплексы остракод из верхнего силура и нишнего девона, 
автор пришел к выводу о том, что в пределах Руссной платформы граница этих систем должна 
проводиться выше скальского горизонта р. Днестр и его аналогов; это должно отвечать кровле 
песчанинов Даунтонс:кого замна Уэлса. Согласно автору, в Подолип такому уровню отве
qает основание борщовских слоев, но не исключена возмошность такше установления этой 
границы в основании чортковских слоев. 

2 текст. табл. ,  библиография 19 назв. 

УД:К 565.33 

Острш\оды борщовского горизонта Подолии. А. Ф .  А б у  ш и к . В 1щ . :  
" Б иостратиграфия погр аничных отложений силура и девона" , 1968. 

Автор приводит детальные описания представителей следующих родов остракод: Leper
ditia, C1·yptopliyllus, Аес!ипiпа, Opistlioplax, Leptoprimitia, Plilyctiscaplia, Ulricliia, Richina, 
Dizugopleui·a, Ponde1'odictya, Cytlierellina, Healdia, Healdianella, Basclikii·iпa, из которых впер
вые установлены 1 8  видов. 

5 табл. ,  библиография 24 назв. 

У Д:К 551 .733.З 1 563.719(113.2) : (575) 

Зональное }Jасчленение 11 I\Орреллц1:1л 
лита111 в Средней Аз11п. А .  М .  О б у т , 
л и  1> о в , Р .  Е .  Р 11 н е и б е р г. В кн . :  
ложений силура и девона» . 1 968. 
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сплурпйскпх отложений по грапто-
3 . М. А б д у а а и м о в а , А. :Н .  Го
« Биостратигр афия nограни<шых от-



Предлагаемое зональное расчленение сплурийсних отложе шй является обобщением р е
зультатов многолетнего изучения содержащих граптолиты терр и генных фаций и нарбонатных 
осаднов в Средней Азин. В среднеазиатской региональной стратиграфической шнале, на�< 
и в других р егиональных шкалах Советсного Союза, силурийсная система разделяется на 
два отдела . 

Нижний отдел внлючает лландоверийсний и венлонсний ярусы. Лландоверийсний ярус 
состоит из трех подъярусов и девяти стратиграфичесних зон, харантеризующихся определен
ными номплексами видов граптолитов . Венлонсний ярус делится на два подъяруса и четыре 
зоны, причем выделенный ъ�естными стратиграфами по р азличным группам фауны мериш
норсний горизонт относится н верхнему венлону. 

Верхний отдел силурийсной системы состоит из двух ярусных подразделений - лудлова 
и <mадлудлова», н ноторьш относятся нургансний и исфаринсний горизонты. Лудловсний 
ярус разделяется на четыре зоны, а «r-тадлудлов» внлючает в себе т1ть граптолитовых зон. 

Лежащий выше нунжансний горизонт с зоной М:onog1·aptus J1ercynict1s,  являющийся, 
по всей вероятности, возрастным аналогом чешсного лохнова, относится н девонс1;ой системе. 

2 тенет. табл . ,  библиографии 36 назв. 

УДН 55 1 . 733.3+551 .734.2 
О границе между с1rлуро�1 Ir девоном в южном Тлнь-Шане. А. И. К и м , 
Н .  М .  Л а р  и н . В кн . :  « Б иостратигр афия пограничных отложений силура 
И /\еВОНа> > .  j 968.  

Детально излагается стратиграфии непрерывных разрезов с нормальным постепенным 
переходом от силура н девону хребта Сев . Нура-Тау, Турнестанс1<ого, 3еравшанс1<ого, р .  Ис
фара, а таюке проводится норреляция этих отложений с другими регионами . Авторы при
ходят н выводу о том, что силур11йсно-девонсная граница в Средней Азии должна проводиться 
впутри нуюнансного надгоризонта в основаннн бурсых11рмансного горизонта между сары
сайтс�шми (внизу) и андыге1-тс1<ими слоями . 

2 тенет. табл . ,  библиография 51 назв. 

УДН 563.61 
Ругозы постлудловсю1х отложений долины р. 
Таджшшетан ) .  А. И .  Л а в р у с е в и ч. В нн . :  
ничньтх отложений силура и девона » .  1 968. 

Зеравшан ( Центральный 
« Б иостратиграфин погра-

Приводятся новые сведения о номпленсе ругоз и з  верхнего силура и нижнего девона 
Тадшикистана . Границу этих спстем автор предполагает установить в нровле нунжансю1х 
слоев, относя у;не н девону шишнатсю1й и нштутский горизонты. Описаны представители 
родов Retiopliyllum, Лmanda1·aia gen. nov . ,  Ci1·cop/1yllum, JVlaikottap/1yllmn gen. nov" Pilo
p/1yllum, Colmnnaria, Spongopl1yllum, Evenkiella, Stortophyllшn, Holmop/1yllum, Gyalopliyl lum,. 
MiC1'oplasma, PseudomiC1'oplasma, St1·ingop/1yllum, из ноторых впервые установлены 14 видов. 

7 табл . ,  I тенет . табл" библпография 26 назв . 

УДН 564 .391 
:Неиоторые тентш\улиты 11з нижнего девона IОжного Тлюэ-Шанл и nx си-. 
сте�1атичес1\ое положение. В .  Л .  !{ л и  ш е в  и ч. В 1-ш . :  « Биостра тиграфия 
пограничных отложений с ил ура и девона » .  1 968. 

В статье описывается пять видов тентанулитов и з  ншннего девона Южного Тянь-Шаня, 
в том числе четырех новых. Приводится анализ рода Nowakia Gпricl1. Предлагается разделе
ние этого рода на три рода: Nowakia (s. s . ) ,  внлючающий типичный вид Nowakia elegans (Barr . ) ,  
харантеризующийся гладной и продольноребристой пронсимальной частью рановин, и ноль-
чатостыо медиальной и дистальной частей; Turhestanella gen. nov. - харантеризующийся 
нольчатостыо всей рановины и тонкой стенной и Scypliaella gen. nov. - имеющий нольчатую. 
на всем протяжении рановину с толстой стенной и гладной нли слабоволнистой внутренней 
поверхностью. 

2 табл" библиографпя 13 назв. 

У ДН 563.91 1 
Стебли 1110рсю1х лилий то111ь-чумышс1юго горизонта. Ю .  А. Д у б а  т о л  о в а .  
В н:н . : « Б иостратиграфия пограничных отложений силура и девона » .  1 968 . 

Излагаютси стратиграфичесние и палеонтологичесние данные о томь-чумышс1;ом гори
зонте. Послойно описывается паратиШiчесний разрез томь-чуъ�ышсного горизонта в районе· 
г. Гуревсна. Для нашдого слон приводится номпленс харантерных видов стеблей нриноnдей. 
Отмечается, что половина видов распространена в одновозрастных отло1нениях соседних 
районов, что позволяет сопоставлять томь-чумышсний горизонт с айнасуйсним и нараэсmш
сним гори зонтами Центрального Назахстана и шишнатсним горизонтом Юго-Западного 
Тянь-Шаня. 

В vписательной части описаны 1 1  видов и один подвид. 
14 илл" библиография 10 назв . ,  2 фототаблицы. 

УДН 551.733.3+551 .734 .2 
Стратпграфпчес1шй обзор брахпопод верхнего еплура 11  нш1шего девона. 
Сално-Алтайс1\оii области. Н . П .  К у л  ь н о  в и Р .  Т. Г р а ц и а н  о в а .  
В к н. :  « Б ио с тр а тиграфия пограничных отложений силура и девона» .  1 968. 

Анализируя номпленсы брахиопод из пограничных силуро-девонсних отложений Гор
ного Алтая и Салаира, авторы приходят н · выводу о том, что граница этих систем дошнна 
проводиться в основа ши сухой свиты нан базального горизонта девона. Для раннего девона 
выделены два этапа развнтия брахиопод - томь-чумышсний - ранненрековский (-рсмнев-
сний) и поздненре1;овсний - малобачатснпй (-лнушинсний).  

2 те({СТ. табл" Gпблпография 22 на �!!.  
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у дн 563.67 

Стратиграфил 11 табуллты нелюдШIIСRОЙ свиты (бассейн р. КольJ111ы). 
В. Н .  Д у б а т о л о в , А .  А .  Н и к о л а е в , Б. В. П р е о б р а ж е н с 1, и й . 
В кн . :  « Б иостра тиграфия пограничных отложений силура и девон а » .  1 968. 

Излагаются стратиграфичесние и палеонтологичесние сведения о нелюдимсной свите 
Омулевсю1х гор ; детальное изучение этой свиты связано с вопросами положения границы 
силура и девона и р асчленения нижнего девона на более мелние стратиграфичесние подразде
ления. Разрез нелюдимской свиты, находящийся на правом притоне р. Таскан - р. Нелю
димой, является типовым для многих районов Северо-Востока СССР. 

Послойно описывается этот стратотипический разрез, для каждого слоя приводится ком
плекс характерных видов древних организмов. На основании палеонтологических и литоло
гичесю1х данных нелюдимсная свита р асчленяется на шесть пачек, для каждой из них приво
дится комплекс харантерных видов табулят. Приводятся данные о распространении нелю
димсной свиты в Омулевсю1х горах. В описательной части описано 13 видов табулят, относя
щихся к родам Favosites, Squameofavosites, Yacutiopora, Caliapora. Из них виды Favosites ko
veclюvi Prbr" F. pseudosocialis Dubat" Yacutiopora (?) taskanensis Prbr. являются новыми . 

2 табл" библиография 32 назв" 7 фототаблиц. 

УДИ 551.733.3+551.734�2 

О возрасте нелюд11111с1\ОЙ свиты 011iy левс1шх гор. Р .  И .  А л е н с е е в а ,  
А .  И .  С и д я ч е н к о , В .  Г. Х р о м ы х . В кн. :  « Б иостратигр афия погра
ничных отло�-нений силура и девон а » .  1968. 

Изучив и проанализировав 1<омпле1<сы иснопаемых фаунистичесних остатнов, авторы 
пришли н выводу о том, что граница силура и девона в Омулевсних горах может быть уста
нDвлена либо в основании нелюдимсной свиты, лпбо внутри мирнинской свиты. 
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