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В. Г. Хромых 

ПАЛЕОПОПУ ЛЯЦИИ АМФИПОРИД 
ИЗ НИЖНЕДЕВОНСКИХ 

ОТ ЛОЖЕН ИЙ ОМУ ЛЕВСКИХ ГОР 

В нижнедевонских светло-серых доломитистых известняках, с ред
кими прослоями чистых известняков и доломитов, обнажающихся по 
левому борту руч. Воях (северо-востuчный склон Омулевских гор), 
автором найдены многочисленные остатки амфипорид. По составу 
амфипорид и других строма тоnороидей, а также брахиопод, собран
ных Р.Е. Алексеевой (Алексеева и др., 19 6 8 )  в бассейне р. Уруль
тун, и табулят, описанных В.Н. Дубатоловым (Дубатолов и др., 
19 6 8 )  из отложений по р. Нелюдимая, эти осадки уверенно корре
лируются с томьчумыщскими слоями Салаира. На Северо-Востоке 
СССР они рассмп триваются в составе непюдимой свиты. 05щая 
мощность изученного автором разреза достигает 140' м (рис. 1). 

Ранее отмечалось (Хромых, 1971 ) ,  что амфипориды составля
Ют целые прослои мощностью от 1 5  до 40 см, среди которых на
ходятся пласты допомитов и известняков. 

Каждый прослой амфипорид с некоторой долей условности рас
сматривается как часть ископаемой популяции, которая сущес тво
вала на территории данного бассейна в течение формирования изу
ченной тошпи карбонатных отложений. Полевые наблюдения показы
вают, что амфипориды захоронялись недапе.ко от места обитания: 
колонии слабо скатаны, редко раздроблены, часто вс тречаются ди
хотоми'-':ески ветвистые формы, длина колоний обычно достигает 8-
10, реже 1 5  см. Отсутствие в отложениях примесей гравия, песка, 
глины указывает f{a то, что на этом участке моря значительных 
морских течений не было. Представитени различных видов амфипо
рид, по-видимому, жили в близких, но нес колько различающихся 
экологическ� условиях. 

Состав амфипорид в разрезе по руч, Воях отличается значитель
ным постоянством: А mphipora agreste agreste K h rom,, А. agreste vo
jachica ssp. nov . ,  А.  acerba acerba sp. nov., А. acerba alaiskiensis 
(Yavorsky, 1955) и А.  uralensis Yavor. с двумя мутация:v!И- А. ura
lensis Yavor. mut, porosa mut, nov. ,  А .  uralensis Yavor, mut, aperta 
( K hromych,l.971 ), 

На рис. 2 по вертикали показано положение в разрезе отобран
ных образцов, а по горизонтали - количество экземпляров назван
ных таксоное в процентах к общему числу форм. Развитие популя
ции каждого вида было различным.

· 
Так, популяция Amphipora agreste 

agreste(J) постепенно утрачивала свое главенствуюшее положение; вид 
А. acerba acerba(IV) вместе с А. acerba a/aiskiens is (V), по-видимому, 
окончательно исчез с данной территории; А mpl!ipom uralensis (ll!), 
наиболее вероятно, просто значительно сократился в числе экземпляров, 
а подвид А. agreste vojachica(IJ),нaoбopoт, к концу времени формиро
вания и.зученной осадочной тоn:ши достиг наибольшего расцвета. 
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Р и с. 1. Разрез нижней части нелюдимекой свиты по левому борту 
руч. Боях. 

Весьма важно отметить, что мутация А . ural ens is  mut, porosa (IIIa) 
возникает во время самых критических для данного вида условий, 
когда количество особей очень и очень мало (обр. 9366), а вот 
А .  ural ens i s  mut.aperta (lllб) - в период достаточно резкого изме-
нения числа особей у вида ( обр. 9866 и 10 566). Как вv.цно из 
описания и приведеиных фотоизображений ( табл. 11, фиг. 6 и 7-9), 
названные мутации резко .отличаются друг от друга. 

Интересно проследить зависимость количества особей 1'0ГО или 
иного вида от фаций. Сравнивая рис. 1 и 2, можно отметить, что 
А .  acerba acerba (IV) наиболее широко распространена в доломитис
тых известняках, редко встречается в чистых известняках и практи
чески отсутствует в доломитах. Подвид А. acer ba alai ski e ns i s  (V) бо
лее многочислен Е доломитистых известняках и практически от
сутствует в чистых известняках. Вид А. ural ens is  (Ill) известен в 
доломитистых известняках, менее распространен в чистых известня
ках. Распространение мутаций этого вида, по-видимому, не связано 
с определенными фациями. Этот важный вывод позволяет говорить, 
что появление мутаций, вероятно, не зависит от условий внешней 
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Р и с. 2. Колебания величины па
леопопуляuии каждого вида во 
вреМЕ;НИ 

1- Ampf!ipora agrest e  agreste; 
11- А. agreste vojacf!ica; III- А.  
ural ensis; IIIa- А. uralensis  mut. 
porosa; II!b- А. uralens i s  mut. ape r-

ta; IV- А. acerba ac erba; V- А. 
ace r ba ala iski ens is. 
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1 - известняк, 2 - доломи1·овый известняк, 3 - доломит, 4 -мес
то отбора образца и его номер 

среды. Подвид A.agreste agre ste  (I) и подвид А. agre s te vojachica (II) 
распространены равномерно во всех типах пород этого разреза, но 

в доломитах А. agre s t e  agres te  (I) встречается реже, 
Далее приводятся описания выделенных таксонов. 

О Т Р ЯД STROMATOPOROIDEA NICHOLSON ЕТ MURIE, 1 878 
ПОДОТРЯД DENDROSTROMIINA KHROMYCH, 1967 

СЕМЕЙСТВО AMPНIPORIDAE RUKНIN, 1938 

Ро д Amphip ora Schultz, 1883 

Amphipo ra agreste agreste (Khromych, 1971) 
Табл. 1, фиг. 1-5 

Paramphipora a.11,reste sp. nov . : Хромых, 197 1, стр. 133, 
rабл. XXXVI, фиг. 5. 

Го л о т и п - NQ 363/10 в коллекции монографического отдела 
минералогического ·музея ИГиГ; нижний девон, нелюдимекая свита; 
Омулевекие горы, руч. Воях. 

Д и а г н о з. Амф:нпоры с шrотно сnить!lv!и скелетными элементами, 
в которых выделяется темная срединная линия и среди которых рас
положены округлые ячейки. Краевые везикули отсутствуют. 

Опи с а н  и е. Uеностеумы цилиндрИческие, редко ветвящиеся. Диа
метр ветвей от . 1,5 до 4,6 мм. В центре колоний наблюдается не 
всегда четкий осевой канал диаметром от 0, 3 5  до 0,7 мм. Харак
терной особенностью данного вида является значительная толщина 
скелетных элементов - от 0,2 до 0, 5 мм, преобладают 0, 35-
0,4 мм. В скелетных элементах в ряде случаев можно видеть рас

плывчатую темную срединную полоску, имеющую почти одинаковую 
толшину 0,0 8-0,12 мм. Ячейки в основном округлой формы, реже 

овальной, иногда встречаются и неправиnьной формы. Поперечник 

ячеек сильно колеблется даже в пределах одной колонии - от 0,1 
до 0,45 мм. Табул в ячейках не наблюдается, возможно они унич

тожены в процессе диагенеза. Краевых везикул также не наблюда

ется. Микроструктуру скелетных элементов определить очень труд

но, ибо сохранность материала очень плохая, но в отдельных слу-

чаях можно видеть, что она поперечна-волокнистая. 
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По п у л я ц ион н а я  изм енч и в о с т ь. На прот яжении всего вре
мени существования описанного вида в данном участке нижнедевонс
кого моря наблюдаются следующие закономерности. Происходит пос
тепенное уменьшение топшины скепетных элементов; в ряде форм 
вроде бы намечаются плохо выраженные краевые везикулы; увеличи-. 
вается диаметр осевого канала. В моменты. максимального разви
тия популяции (в местах взятия образцов 9366-9566, 10966) 
наблюдается заметное увеличение всех пинейных размеров скелетных 
элементов, в том чи спе на эти интервалы падают мак симальные раз
меры колоний и здесь появляется ветвление цилиндрических цено
стеумов. В конце времени существования популяции характер внут
реннего строения не прете�певает скопько-нибудь заметных изме
нений. 

С р а в н е н и е. Наибопее близким видом явпяется Paramplzipora 
difficilis Yavor, (=Р. maculosa Yavor., =P.perforata Yavor.) из жи
ветских и франеких отпожений Урала. Отличие заключается в том, 
ч то у описанного здесь вида отсутствуют краевые везикулы. 

Ра с п р о с т р а н е н ие. Нелюдимекая свита, спои с Hebetoechia in
/lata. 

Мест о н а х о ж д е н и е. Омулевекие горы, басе. р. Омулевки, пе
вый борт руч. Воях, в 2,3 кw. от его устья (начало разреза, при
ведеиного на рис. 1). 

Ма т е р и а л. Около 1050 поперечных и продольных сечений раз
личной сохранности. 

Ampfzipoтa agreste vojacfzicJ ssp. nov. 

Табл. 1, фиг. 6-8; табл.II, фиг. 1-4 

Amplzipora mmosa (Phil!ips): 
фиг. 1-9. 

Яворский, 1957 , стр. 63, табл. XLI, 

Го л о т и п - N9 363/2 2  в коллекции мОF.ОГрафического отдела ми
нералогического музея· ИГиГ. Нижний девон, нелюдимекая свита; Ому
левекие горы, р уч. Воях. 

Ди а г н о з. Амфипоры с тонким и относительно хорошо дифферен
цированными скел етными элементами с темной срединной пннией, 
с четкими краевы ми веэикуr;ами. 

Оп и с а  н и е. Uеностеумы исключительно цилиндрические диамет
ром от 1,6 до 3,7 мм с четким осевым каналом шириной 0,5-
0,8 мм. Характерной особенностью подвида является относительно 
малая толщЩiа скелетных элеме н тов - 0,1-0, 2 2  мм (преобладают 
0,1-0,15 мм), их лучшая дифференциация. В ск ел етных элементах 
редко можно видеть темную средmшую полоску толщиной оксло 

О, 08 мм. Ячейки округпой и неправильной фермы, различные по 
размерам. В ячеhках, особенно в крупных, заметны редкие, изогну
тые· табулы толщиной 0,06 мм. I<раевьте везикупы четкие длиной 

1 
Подвидовое название - по руч. Воях. 
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до 4 мм, а шир�mой до 0,7 5 мм. В них также наблюдаются изог
нутые табулы. В хорошо сохранившихся образцах микроструктура 
ткани скелетных элемЕ:нтов поперечнО-волокнистая, в измененных -
гомогенная. 

По п у л я ц и о н н а я  и з м енч иво с т ь  заключается в постепен
ном возникновении краевых везикул (на ранних этапах развития 
популяции они отсутствуют, вернее по пери ферии колоний наблю
даются крупные ячейки - обр. 8666), несколько увеличивается осе
вой канал. В момент максимального развития популяции (в местах 
отбора образцов 9766, J 1266-11866) происходит заметное утолше
ние скелетных элементов ( до О, 2 2 мм ) , их дифференциация уменьшается 
и в обшеrv подвид несколько напоминает вид, от которого он произошел. 

С р а в н е н и е. Новый подвид от типового А. agr est e agr e sl e отли
чае тся более дифференцированными скелетными элементами и нали
чием краевых везикул. Представители этих двух подвидов настолько 
тесно связаны друг с другом, что в ряде случаев невозможно точ
но установить принадлежиость то й  или и но й формы. 

Ра с п р о с т р а н е!!и е. Средняя и верхняя часть слоев с fl e beto e· 
chia i nfla ta нелюдимекой свиты СМулевски х  гор; крековские слои 
нижнего девона Салаира. 

Ме с'т о н а х о жде н ие то же самое, что и типового подвида. 
Ма т е р иал. Около 1020 продольных и поперечных сечений раз

личной сохранности; но больше й частью удовлетворительной. 

Amphipora ura le nsis Yci'.'e>rsky ,  1957 

Табл. II, фиг. 5-9 

Amphipora ural ensis sp. nov,: Яворский, 1957, стр. 65, табл. 
XXXVI, фиг. 9-10, табл.ХХХVII, фиг. 1-2. 

Amphipora ra mosa mut. d e squamata Lecompte: Яворский, 1963, 
стр. 84, табл. XXXI, фиг. 1-6. 

Amphipora a equa l is sp. nov.: Яворский, 1963, стр. 85, табл. XXXI, 
фиг. 7-10. 

A mphipora a mpl e v e siculosis sp. nov.: Яворский, 1963, стр. 85, 
табл. XXVI, фиг. 5-7, табл. XXXI, фи г. 11-13. 

P a ramphipora la x e p e rfora ta  sp. nov. : Яворский, 1963, стр. 86, 
табл. X XXI, фиг. 14. 

Paramph�pora a mpla sp. nov.: Яворский, 1967 , стр. 45, табл, XXV, 
фи г. 1-5. 

Paramphipora ampluporoid es sp. nov. 
табл . XXV, фиг. 9-10. 

Яворский, 1967, стр. 45, 

Pa ra mphipora a mfioni sp. nov,: Яворский, 1967, стр. 43, табл. 
XVIII, фиг. 8-10; табл. XXV, фиг. 11. 

Голо т и п не указан. 
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Д и а г н о з. Амфипоры с различной степенью дифференциации ске
летных элементов, с четким осевым каналом с боковыми ответвле
ниями без отчетливых краевых везикул. 

О п  и-с а н и е. Ценостеумы в подавляющем больш инстве цилиндри
ческие и крайне редко ветвящиеся. Диаметры стеблей колеблются 
в незначительных пределах от 1,5 до 2,5 мм с четким, иног.аа 
асиммеrрично расположенным , о севым каналом диаметром 0;2 2-
0,4 мм. От осевого канала отходят редкие боковые канiшы, распо
лагающиеся п.од прямым углом. Их ширина равна О, 08 мм. Места
ми в каналах заметны очень тонкие ( 0,0 2 мм) изогнутые табулы. 
Скелетные элементы отличаются постоянством по толщине - О, 10-
0,12 мм. Особенностью ви.аа является различная степень .аиффе
ренциации элементов скелета. В ря.ае случаев можно различить 
даже "столбики" и "ламины.", но в основном это спутанная масса. 
В скелетных элементах заметна темная срединная линия толщиной 
0,04-0,06 мм. Ячейки мелкие- 0,15-0,18 мм в поперечнике, непра
вильной формы, ре.ако овальные. В них изре.ака наблюдаются изог
нутые перегородки толщиной О, 04 мм. Краевые везикулы, по-ви
димому, отсутствуют, хотя по периферии колоний развиты более 
крупные ячейки - до 0,25 мм в поnеречнике. Они почти исключи
тельно округлой формы. Микроструктура ткани скелетных элемен
тов поnеречно-волокнистая. 

По п у л я ц и о н н а я  и з м енч и в о с т ь  проявляется относительно 
слабо. Не наблюдается сколько-нибудь заметных изменений разме
ров элементов скелета, но все же в целом диаметр колоний умень
шается к концу времени существования вида в данном месте моря. 
Нужно также отмеrить, что наибольшее число колоний с .аостаточно 
хорошо Дифференцированными скелетными элементами наблюдается 
при максимальном размере поnуляции (места взятия образцов 10066 
и 10666). 

Представители данного вида по сравнению с другими отличаются 
заметной корродированностью колоний: у них отсутствует наружная 
известковая стенка. Это позволяет считать, что его скелетные ос
та тки бьmи пр инесены к месту захоронения. Видимо, на протяжении 
довольно длительного времени з.аесь существовало слабое морское 
теченИе. Возможно, оно отсутствовало в период формирования тол
щи пород, заключенной между местами отбора образцов 9066 и 
9366, где эт<;>т вид не найден. 

Ср а в н е н и е  и з а м е ч а н и я, Наиболее близкой формой явпяеrся 
А. ra mosa mut, desq uama ta Lec, из нижнефранских отложений Бельгии. 
Отличие заключается в том, что у формы, оnисанной Леконтом (Le
compte, 195 2, стр. 328, табл. LXIX, фиг. 1,2 )  хорошо развиты 
краевые везикулы. 

Как указано в синонимике, в состав вида включены и некоторые 
представители рода Pa ramphipora Yavor�ky, 1955. Автор считает, 
что этот род нуждается в более точном диагнозе. Необходимо так
же тщательно установить его возрастной диапазон. Имеющиеся фак
ты заставляют .аумать, что распространение ограничено коnанинеким 
(лудповским), пржидольским и лохковсхим ярусами, а в более мо-
8 



лодьrх горизонтах девона распространен род Amphip ora, скелетные эле

менты которого в ряде случаев, в результате процессов диагенеза , те
ряют темную срединную полоску и превращаются i3 ·Pa ramphip ora , 

Ра с п р о с т р ане н и е. Средняя и верхняя часть слоев с H e be
toechia inflata нелюдим.ской свиты Омулевских гор; средний и верх
ний девон Урала, Средней Азии. 

Ме с т она х о ж д е н и е то же самое, что и предыдущих таксонов. 
М а т е р  и а л. Примерно 97 О как поперечных, так и продольных 

сечений достаточно хорошей сохранности. 

Amphipora ura lens i s  Yavors ky mut. porosa, mut. nov. 

Табл. II, фиг. 10 

P a ra mp hipora tschussovensis Yavorsky :  Яворский, 1967, стр. 50, 
табл. XXIX, фиг. 6. 

Paramphipora tschussovensis  Yavors ky (parc) : Яворский, 1955, 
стр. 159, табл. LXXXVIII, фиг, 1-4. 

Оп и с а н и е. Uеностеум, видим.о, цилиндрический, диаметром око
ло 4 мм. В центре наблюдается осевой канал 0,7 5 мм в диаметре, 
по-видим.ому, с редким.и боковыми ответвлениями до 0,15 мм ши
рины. В каналах заметны тонкие изогнутые табулы. Толщина ске
летных элементов 0,12-0,15 мм, они слабо дифференцированы. 
Ячейки большей частью эллипсавидной формы 0,15-0,2 2  мм в по
перечнике. По периферии колонии наблюдаются неправильной формы, 
несколько более крупные. Колонии заключены в 1·онкий ( 0,1 мм) 
известковый футляр, им.еюший плотную микроструктуру ткани. Мик
роструктура ткани скелетных элементов пористая. С нашей точки 
зрения, это наблюдение позволяет высказать предположение о проне
хождении рода S ta chyodes Bargaczky, широко распространенного в 
средне-, верхнедевонских отложениях , от Am phipora .  Т акая пористая ми
кроструктура образуется за счет почти полного слияния скелетных эле
ментов, в результате чего образуются очень мелкие пустоты - поры . 

С р аВНеН И Я. 0т ТИПИЧНI>IХ представителей ВИда Выделенная му
тация о тличается пористостью скелетных элементов, а от сходных 
видов рода S ta chyode s  - наличием стенки с плотной микрострукту
рой и очень слабой дифференцированностью скелетных элементов. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний девон, нелюдим.ская свита, слои 
с He beto echia inflata . Верхний девон Урала. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и е то же, что и предыдущих таксонов. 
М а т е р  и а л. Два поперечных сечения хорошей сохранности. 

Amphipora ura lensis Y avors ky muc, aperta (Khromych ,  1971) 

Табл. Ш, фиг. 1-3 

A mphipora a perta s p. nоv.:Хромых, 1971, стр.132, табл. XXXVI, фиг.З. 
Эк з е м п л я р  NQ 363/8 в коллекции монографического отдела ми

нералогического музея ИГиГ; нижний девон, нелюдим.ская свита; Ому
левекие горы, руч. Воях. 

9 



Оп и с а н и е .  Uеностеумы цилиндрические диаметром 1,8-2,3 мм. 
В центре наблюдается осевой канал шириной 0,3-0,55 мм. Скелет
ные элементы с отчетливой темной линией, несколько напоминающие 
ламины Clathrodictyon, проходят параллельна осевому каналу. Тол
щина их 0,15-0,18 мм, а толщина с рединной темной полоски 0,01-
0,02 мм. Ячейки овальной формы 0,15-0,2 мм в поперечнике. И3-
редка наблюдаются краевые везикулы шириной О, 25 и длиной до 
О, 7 мм. Микроструктура ткани скелетных элементов поперечно.-во.
локнистая, но наблюдать ее весьма трудно. 

С р а вне н и я  и з а м е ч ани е. От типичных представи'!,"елей вида 
описанная мутация четко отличается изогнутыми "ламина�и", иду
щими параллельна осевому каналу. 

Ранее. автор (Хромых, 197 1) п одобные формы ошибочно выде
лил в новый вид. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний девон, нелюдимекая свита, верх
няя часть слоев с He betoech ia i nfla ta. 

Мест о н а х о ж д е н и е то же, что и предыдущих такс онов. 
П р и м е ч а н и е. Следует заметить, что корродированность пред-· 

с тавителей описанных мутаций значительно меньше,  чем основного 
вида. Сейчас п ока трудно установить, с чем это связано. 

М а т е р  и а л. 15 nоперечных и продольных сечений хорошей сох
ранности. 

A mphipo ra асетЪа acerbal Khromych, sp. nov. 
Табл.Ш, фиг. 4-7 

Г о л о т и п  - NQ 363/23 в коллекции монографического отдела 
минералогического музея ИГиГ. Нижний девон, нелюдимекая свита, 
средНяя часть слоев с He be toe chia i nfla ta . Омулевекие горы, руч. 
Воях. 

Ди а г н оз.  Амфипоры с плохо дифференцированными скелетны
ми элементами, с .четкими краевыми везикулами, без осевого ка
нала. 

Оп и с а н и е. Uеностеумы, па-видимому, исключительно цилинд
рические ,  без боковых ответвлений. Толщина отдельных стеблей 
колеблется в пределах 3-4 мм. Характерной особенностью вида 
явЛяется отсутствие осевого канала. Е центре колоний, занимая 
до 85% площади п оперечного сечения, располагается недифферен
ц ированная масса скелетнь� элементов. Их толщина колеблется от 
0,1 до О, 2 мм, иногда они тесно сливаются друг с другом. В ске
ле�·ных элементах отчетлива темная срединная п олоска толщиной 
0, 03 мм. Ячейки многочисленные в большинств·е случаев овальной 
формы с попе речником 0,15-0,25 мм. По периферии колоний наблю
дается тонкая стенка ( 0,08-0, 1  мм), отделенная от спутанной мас
сы скелетных элементов краевыми везикулами шириной 0, 5-1, 0 мм. 
В краевых везикулах наблюдаются очень тонкие ( 0,01 мм) изогну-

1 А cerbus (лат.) - незрелый. 

\0 



тые перегородки. Кроме того, везикулы разделены на различные 
участки округлыми с к еле rnыми элементами, которые располагаются 
или щ�рпендикулярно стенке коло нии, или под различными углами к ней. 
Микроструктура ткани элементов скелета поперечно-волокнистая. 

П оп ул я ц ио н н а я  и.з м е нч и в о с т ь. По сравнению с другими 
изученными таксанами описанный подвид наиболее редко встречает
ся в разрезе. Он известен. только из трех участков отбора образ
цов (обр. 8666-8866; 10066-10266; 10766-10866), где пред
ставители его ничем не различаются, лишь в конце времени су
ществования скелетные элементы его несколько утолщаются. 

С рав н е н и е  и з а м е ч а ние. В литературе описано очень немно
го амфипор, не имеющих осевого канала. Данную форму можно сра-в
нить с А .тegula тis Less, из раннеживетских отложений Урала (Бо
гоявленская, 1971, рис. 35-6), но скелетные элементы ее более 
значитепьно уплотнены в центре колоний. Возможно, А .тegulaтis я&
ляется непосредственным потомком А .  асетЬа. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Средняя и верхняя часть слоев с Hebe
to echia infla ta нелюдимекой свиты нижнего девона Омуневских гор. 

М е с т о н ах о ж д е н и е то же самое, что и вышеописанных таксонов. 

Мате р и а л. Почти 100, в основном, поперечных срезов хоро
шей сохранности. 

Amphipoтa асетЪа a la is kien s is Yavorsky, 1955 

Табл. III, фиг. 8-10 

Amphipoтa тamo s a  var.minoт: Рябшiин, 1939, стр. 33, табл.Х, 
фиг. 1-3. 

Amphipoтa ra mos a  var. m inor Ria binin: Яворский, 1955, стр. 153, 
табл. LXXXVII, фиг. 6-10. 

Amphipoтa a lais k ien s is sp. nov.: Яворский, 1955, стр. 
табл. LXXXI, фиг. 1-3. 

151, 

Amphipora pin guis sp. t1ov.: Яворский, 1957, стр. 63, табл. XXXV, 
фиг. 1-5. 

А mphipoтa pin guis var, izy len s is : Яворский, 19 57, стр. 64, та б л. 
XXXVI, фиг. 1-8. 

Amphipora fidel is sp. nov: Яворский, 1957, стр. 64, табл. XXXV, 
фиг. 6-10. 

Pa тamphipora tomien s is sp. nov.: Яворский, 1957, стр. 67, 
табл. XXXVIII, фиг. 4-6. 

Para mphipora pecula ris sp. nov.: 
табл. XXVI, фиг. 1-3, табл. 

Голотип не указан. 

Яворский, 1967, 
XX\.lll, фиг. 1. 

стр. 46, 

Оп и с а н и е. Uеностеумы исключительно цилиндрические диамет
ром 3-4 мм. В центре ветвей наблюдается четкий осевой канал ши-
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риной 0,45-0,55 мм. Вокруг него расnоложена зона спутанных ске
nеt·ных элементов, толщина которых колеблется от 0,18 до0,25мм, 
а иногда это nлотная масса. Ячейки имеют овальную форму с nО
nеречником О, 1-0,3 мм .  По nериферии расnоложены -краевые вези
кулы шириной 0,3-0,7 мм, nерегородок в них обнаружить не уда
лось. Везикулы разделены округлыми скелетным

·
и элементами, тиnа 

столбиков. В скелетных элементах наблюдается темная срединная линия. 

М икроструктура ткани скелетных элементов nоnеречна-волокнисгая. 
По n у л я ц и о н н а я и з м енч и в ос т ь. Среди представителей эта

го подвида можно выделить дВе разновидности: оцна обладает более 
тонкими скелетными элементами, другая имеет более или менее 
слитые скелеt'Ные элементы. Вnолне вероятно, что в результате 
дальнейшего эволюционного развития nервая разновидность оnисан
ного nодВида достигла высокого уровня совершенства, значительно 
расширила свой ареал расnространения и дала начало широко расп
ространенному в живетских отложениях виду A mphipora ramosa . 

Во время развития nоnуляции представители этого nодвида nре
терnевали очень незначительные изменения, касаюшиеся исключитель
но величин элементов скелета. 

С р а в н е н и е. Елиэким видом является А .. таmо sа, от которойоnи

санный nодВид отличается более круnными краевыми везикулами и 
более уnлотненными скелетными элементами, раэвитьхми вокруг Осе
вого канала. Or тиnового nодвида отличается наличием осевого канала. 

Ра с n р о с т р а н е н и е. СреДняя и верхняя часть слоев с H e be
toechia inf la ta нелюдимекой свиты нижнего дщюна Омулевских гор, 

средНИЙ девон Урала, Кузбасса, Средней Азии. 
М е с т о н а х ожде н и е. Омулевекие горы, руч. Воях, в 2,3 км 

от его устья (начало разреза, приведеиного на рис. 1) . 
М а т е р иа л. Около 210 nоперечных и продольных сечений хО

рошей сохранности. 
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В. Ф. Барская, М. Н. Поташова 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ Т АБУ ЛЯТ В ЭЛЬГЁНЕКСКОЙ СВИТЕ 
ИЗВЕСТКОВОГО КАРЬЕРА 

(правый борт р. Колымы выше пvитока Эльrенёк) 

В процесс е геопогосъемочных работ, проводимых Экспедицией 
N2 3 Всесоюзного аэрогеопогического треста, быпи изучены опор
ные разрезы девона Известкового Карьера. В результате детально
го изучения этих разрезов собран большой папеонтологический ма
териал, изучение которого способствовало разработке стратиграфичес
кой схемы девонских отложений Приколымской гпыбово-скпадЧатой 
зоны (Сидяченко, Сурмипова,·Шупьгина и др., 1970) (рис, 1). 

Результаты биостратиграфической корреляции изученнь� разре
зов, а также учет данных предьщущих исследований и проводимь� 
съемочных работ позвопили вьщепить в девонских отложениях при
колымской зоны (снизу вверх): доломитовую топшу (Dl ? ) ,  · эпьге
нёкскую ( Dl-Z el), сахинскую (Dz s h )  и другие свиты, каждая из 
которь� отвечает крупному этапу седиментации. 

Эпьгенекская свита развита преимущественно в западной части 
Приколымской гпыбово-скпадчатой зоны, где она слагает· значитель
ные площади вдоль р. Колымы (Известковый Карьер, Верхний По·
повинный Камень), в нижнем течении рек Каменка, Спезовка, Ся
пякине, Шаманиха и др. 

ЭпьгенёJtская свита - это мощная карбонатная толща, представ
ленная известняками, часто допомитистыми, содержащими участками 
в небопьших количествах терригеиную примесь. 

Эпьгёнекская· свита наиболее полно обнажена и хорошо изучена 
в районе Известкового Карьера (правый борт р. Колымы выше при
тока Эпьгенёк). Этот разрез принят за стратотипический. Ниже при
водится обобщенное описание разреза (снизу вверх), составленного 
А.И. Сидяченко, Е.П. Сурмиповой, В.С. Шульгиной и др. (1970) с 
попной привязкой к нему встречающихся табупят. 

Мощность, м 
1. Известняки глинистые и апевритистые, серые, мас

сивные, среднеппитчатые. В отдельных проспоях встре
чаются остатки строматопороидей- Pacl! y s ty los t roma 

"digi ta l ir  Khro m . ,  Р. су lindrica Khrom. ,  С la thros troma. um
be lla ta Khrom.; табупят - Fa vosi tes curicu s Ruk h . ,  F . o b
longus Rukh ., F .  grac io sus R ukh ., F. s ocia lis Sok .  et Tes, 
f orma t y p ica D u bat. ,  F .  ps eudosocia l is  Dubat. , Squa m e
of avosi tes  socia lis if o rmis  Dubat,, Ca lia pora macro-
porosa Dubat, и редкие остатки остракод . . • . • • • • • 45 

2. Извес.тняки доломитистые и чистые темно-серые пят
нистые или грубоспоистые, крупноппитчатые. В их верх
ней части (20-30 м) залегают проспои известково-гпи-

13 



:; 

.. r:: " .. "' >. .. х 
t:t :s: :>' .. Q. 111 .. 
о t:!:. u t:: 

�s � "' 111 Q.U 
8'� "' ::!: 111 "' 

7 
::r: 1:1:: 
о < 
� � 
щ u 1:::{ � 
>:s:: w 
::s:: ::r: 
::r: щ 

� 6 ;Е ,.Q ::s:: t::: г--' ::r: С') 
5 

4 
3 

-1-1' 1-- - -1 1-1-1-- 1 - 1 - 1 

1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 
1 1 1 1 1 

11 11 п 11 п 
1 1 1 lo � 
1 1 1 

h � 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 
/ / 

'�> - ... ... -- ------·-

1 
1 
1 

11 
• 
11 
1 
1 
1 

·-

... .. " о 

�� 
Комnлексы фауны 

::Е 111 

Сrроматоnороидеи - Truperostroma solidum (Hall. et Whilt.); табупята - Favosites mammilatus 180 Tchern., F. admirabilis Dubat., Squameofavosites spiridonovaensis Barsk., Heliolites sp. nov. 

Сrроматоnороидеи; табупяты - Thamnopora elegantula Tchud., Pachyfavosites kolymensis Barsk. 75-
et Potasch. sp. nov., taliapora macroporosa Dubat. -80 

Сrрома1vnороидеи; табупяты - Pachyfavosites sp. nov., Striatoporella yacutica Barck sp. nov., 60- ругозы: остракоды и брахнапоДы - Gypidula ех: gr. integra (Barr.), Machaeraria elegantula sp., 
-75 nov., Sibirispira inflata.karihata Aleks. 

25 Табупята Caliapora macroporosa Dubat., Yacutiopora colymica Barsk. sp. now. 

-
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< 1 .1 1 Сrроматопороидеи - Pachystylostroma digitalir Кhrom., Р. cylindrica Кhrom., Clathrostroma 

::.:: 1 1 1 umbellata Кhrom., Labechia lubrica Кhrom.: табупяты- Favosites socialis Sok. et Tes., F. socialis 
11 11 • f. Iaeta Dubat., F. so�ialis f. heterostila Dubat., F. socialis f. typica Dubat., F. oЫongus Rukh., F. gra-::I: u 2 1 1 1 400 

::.:: ciosus Rukh., F. curicus Rukh., F. pseudosocialis Dubat., F. admirabilis Dubat., F. yermolaevi Tchern., о � 1 1 l Pachyfavosites taskanensis (Preobrazh.), Р. idensiformis Miron., Р. sp. поv., Striatoporella multiporifera 1 � 11 11 h "" ::I: Rukh., St. ех gr. gratica Rukh., St. yacutica Barsk. sp. nov., Squarneofavosites (Dictyofavosites) con- 1 
� � 1 1 1 centricus Rukh., Echyropora elegans Duь·at., Yacutiopora dogdensis Dubat., У. kolymtca Barsk., Са-

� 1 1 1 liapora macroporosa Dubat., Rossopora :sр.nоv.;брахиоподы- Protathyris sibirica Zintsh., Howellel->:s: .,Q 11 h 11 la prirna Aleks. :s: t:: 1 1 1 ::I: С') 1 1 1 :!Е 11 11 k :s: 1 1 1 ::I: 1 1 Сrроматопороидеи - Pachystylostroma digitalir Кhrom., Р. cylindrica Кhrom., Clathrostroma um--1-1-1 
1 1 1 1 

-1 1 -1 45 bellata Кhrom.; табупяты - Favosites curicusRukh.,F. oЫongus Rukh., F. graciosus Rukh., F. socia- j 
lis Sok. et Tes. f. typica Dubat., F. pseudosocialis Dubat., Squameofavosites socialisiformis Dubat., , 

ll 11 u "\.aliapora macroporosa Dubat. 
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Разрез составлен А.И. Сидяченко, Е.Л. Сурмиловой, В.С.IIIулъгиной и др. 1970 г. 

ри с. 1. Стратиграфический разрез эльгенёкской CE'I!Tь.l по р. К оп�.>1�е G 00 м ниже Известкового Карьера 
1 - известняки; 2 - доломитизированные известняки; З - д011омиты; 4 - алевритистые и глинистые из

:;; вестняки; 5 - мергели; 6 - аргиллиты, глинистые слшщы; 1 - карбонатная брекчия 
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Мощность, м 

нистых сланцев, Слои часто лерелолиены остатками стро
матолороидей - Pa chystylo.stroma d i gita lir Khrom., Р. cy-
lindrica Khrom., Clath�ostroma umbellata Khrom., Labechina 
lubrica Khrom.; табупят - Fa vosites socia lis Sok, et Tes,, 
F. so c ia lis forma la eta Dubat,, F. so cial is  forma heterosti la 
Dubat,, F. so c ia lis forma typ i ca Du'hat., · F. oЫongus Rukh., 
F. gra ciosus Rukh., F. cur i cus Rukh,, F. pseudoso cia lis Du-
Ьat., F. admirabilis DuЬat., F. yermola evi Tchern., Pachyfavosites 
taskanensis (Preobrazh.), Р. hid ensiformis Miron., P.sp. nov., Striato-
r e l la multipori fera Rukh., St. ех gr. gratica Rukh., St. ya cu· 
tica Earsk. sp. nov., Squameofavosite s (Di ctyofavosites) con-
centricus Rukh., Е chyropora е [е gans Dubat,, Ya cutiopora do g· 
d e nsis Dubat., У, kolymi ca Barsk., Ca/iapora ma croporosa 
Dubat,, Rossopora sp. nov.; брахиопод - Protathyris s i bi-
r ica Zintsh., Howe lle l la prima Aleks, , 400 

3. Седиментационная карбонатная брекчия, темно-серая, 5-1 О 
4, Мергели алевритистые, светло-серые, тонколпит.чатые 

с табупятами - Calia pora ma croporosa DuЬat., Ya cutio-
pora ko lymica Barsk. sp. nov, • • • • . • • • • • •  , • , , • •  25 

5, Известняки серые массивные, груболпитчатые с редки
ми остатками строматолороидей, табупят - Pa c!tyfavo
sites sp. nov,, Striatopore lla ya cuti ca Barsk. sp. nov.; РУ· 

гоз, остракод и брахиопод - Gypidula ех gr. integra (Вarr.)0 Ma-
chaeraria e legantu/a sp. nov., SiЬirispira irtflata karinata Aleks. 60-7 5 

6, Известняки, часто доломитистые, серые и светло-серые, 
массивные с остатками строматолороидей, табулят. 
Thamnopora e/e gantu la Tchud,, Pa chyfa vosites ko lymensis 
Bars\c, et fЬtasch. sp. nov., C a liapora ma croporosa Dubat, 7 5-80 

7. Известняки и доломиты серые, массивные крулнолпит-
чатые с редкими строматолороидеями - Trupetostroma· 
solidum (Hall, et Whilt,); табулятами- Fa vosites ma mmi la-
tus Tchern., F. admira bi l is Dubat,, Squame ofavosites sp iri
donova ensis Earsk,, He lio l ites sp. nov . , , , , • •  , • • • • •  180 

Возраст эльгёнекской свиты был установлен в пределах нижнего 
девона -нижней части верхнеэмекого яруса среднего девона, Грани
ца между нижним и средним отделами девона была проведена внутри 
верхней части эльгёнекской свиты (Сидяченко, Сурмилова, Шульги
на и др., 1970). В разрезе Известкового Карьера она проходит по по-· 
дошве верхней пачки 7, А сама пачка 7 относится уже к верхнеэмекому 
(эпюсовскому) ярусу среднего девона (Алексеева,Сидsrченко, 1968). 

Детальное изучение табупят .эльгенёкской свиты Известкового 
Карьера nоказывает, что все nачки от 1 до 7 включительно явля
ются нижнедевонскими. Об этом говорят широко распространенные 
нижнедевонские виды табулят, найдеJЩые в этом разрезе (Барская, 
1975), Так, в nачке 1 широко распространяются табуляты: Favo·
s ites curicus Rukh., F. oЫongus Rukh., F. graciosus Rukh.,. F. so cia
l is Sok. et Tes, forma typi ca Dubat., F. pseudosocia l is  DuЬat,, Squameofa -
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vo si tes  socia l is iform i s  DuЬat., Caliapora ma croporosa DuЬat , Все они nро
исходят из нелюдимекого горизонта нижнего девона nравого берега 
р. Колымы или Тас-Хаяхтаха (Дубатолов, 1969). 

В пачках 2,3 ,4 , 5  в основном повторяются те же нижнедевонские 
табуляты, что и в пачке 1. Из новых форм отмечаются: F. a dmira bi
l is  Dubat,, известный из нижнего девона Северо-Востока Сибири, 
Саяно-Алтайской области, Восточного Урала, Средней Азии; F. y er
m o laevi.Тschecn,- известный из нижней части нижнего девона Се
веро-Востока СССР, верхней части верхнего сипура Новой Земли 
(по Чернышеву, 1937), арпишмебулакской серии - пограничц�IХ 
слоев между силуро� и девоном Восточного Тянь-Шаня; Pa chy fa
vbs i t es taskanensis ( Preobrazh.) - происходит из нелюдимекой свиты 
нижнего девона Омулевских гор (Дубатолов, Николаев и др., 1968); 
Р. hidens iform i s  Miron. - известен в нижнем девоне Северо-Востока 
СССР (Тас-Хаяхтах) и Алтае-Саянской горной области; Striatopo
rella multiporifera Rukh . , St. grati ca Rukh., Squameofavosites (Dictyofe
vosites) concentri cus Rukh,, Yacuiiopora dogdens is DuЬat,- известны из 
нижнего девона Северо -Востока СССР, Тас-Хаяхтах и бассейн 
р. Колымы. Род Echyropora расnространяется в нижнем девоне и в 
эйфепъском ярусе Восточного Урала, в эйфельском ярусе Северо
Востока СССР. Ya cut iopora k o ly mica Barsk. sp. nov, распространяет
ся в нижнем девоне на правобережье р. Колымы, Верхнем Половин
ном Камне, р. Сnиридонове. Stria topore l la ya cu tica Barsk sp. nov . 
происходит из нижнего девона Приколымского поднятия (nравобе
режье р. Тирехтях-Юрях). В пачках 6 и 7 все табупяты нижнеде
вонские: Thamnopora e lega ntula Tchud. известна из крековских слоев 
жединского яруса нижнего девона Кузбасса; Fa vo s i tes  mammi latus 
Tschern , и F. a dm i ra bilis Dubat • . известны из нижнего девона Тас
Хаяхтаха, среднего течения р. Колымы. Оnисанная коллекция хранит
ся в Геологическом кабине.те МГПИ им. В.И. Ленина. 

ПОДКЛАСС Т ABULA Т А 
ОТРЯД FAVOSПIDA 

ПОДОТРЯД F А VOSIТINA 

С Е М ЕЙС Т ВО FAVOSIТIDAE DANA, 1 846 

ПОДСЕМЕЙСТВО FAVOSIТINAE DANA, 1846 

_Р о д  Pa chy favosites  Sokolov, 1952 
Pa chyfavosites  ko ly mensis 1 Barskaja et Potaschova 

Табл. V, фиг. 1а,б,в 

Го л о т ип - Pa chy fcvosites k o ly mens is  Barsk, et Potasch. sp. nov ., 
происходит из эльгенёкской свиты нижнего девона, nравый берег 

1 Название вида дано по местонахождению вида. 
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р .  Колымы, Известковый Карьер. Экз, 1 Ж-4 6 ,  изображен на 
табл. V , фиг. 1 а ,б ,в  данной работы. 

Д и а г н о з. Полипняк ветвистый мелкий , диам етром 1 О мм. Ко
раллиты в поперечном сечении имеют многоугольно-о круглую форму 
с округлой внутренней поло стью диаметром 0 , 6 -0 ,7 м м ,  а на пери
ферии достига ют 1 , О  мм. Стенки караллито в толстые , толщина их 
меняется от 0 , 1 5-0 , 2  мм в центре полипняка до 0 ,4 мм на его 
периферии. Срединный шов четкий. Поры круглые ,  располагаются в 
один рЯд ,  диаметр 0 , 2 -0 , 2 5 мм. Септальные шипики не прослежи
ваются. Днища горизонтальные или несколько накл онные , инте р
вал. между ними 0 , 2 -0 , 5  м м .  

С р а в н е н и е. Из описанных в литера туре видов рода Pachy fa
v osites, наиболее близ кими по форме полипняка и размеру корал
лито в являются уральские среднедевонские виды Р . ma r k ov s-ky i Sok , 
и Р .  exilis Sok .  ( Со коло в , 1 9 5 2 , стр . 4 6 - 5 0 ) .  От п ервого Р . ko
ly m e nsis s p ,  nov. отличается более м елкими полипняками,  корапли
там и ,  порами и более толстыми стен-к-ами. От �'Т·орого вида он от
личается размером и Ф;>рмой полинняка , более крупными коралли
тами. 

Р а с  п р  о с т р а н  е н и е. Нижний девон преsобережья р. Колымы . 
М е с т о н а х  о ж д е н и е. Правый б ерег р. Колымы ,  Известковый 

Карьер, Колл . N2 4 6 ,  44;  5 0 .  Сборы А . И. Сидяченко , 1 96 7 . 
М а т е р  и а л. Н есколько экземпляров хорош ей сохранности • •  

P ol\ Striatoporella Rukh i n ,  1 938 

S tтiatoporella y a c ut i ca 1 Ba rs ka j a  s p ,  nov, 

Табл .  V I , фиг. 1, а , б ,в , г  

Г о л о т и п  - S triatopor e l la y a cu t i ca B a rs k ,  s p .  nov. , пр оисходи т из 
н ижн его д ево на Приколым с ко го  поднятия,  п равобе ре жье р. Колымы , 
Из в е стко вый Карьер . Экз ,  N2 1 4 . Изображен на табл. VI,  фиг. 1а , 

б , в , г данной работы. 
М а т ер и а л .  1--1 есколько экземпляро в хорошей сохранности. 
Д и а г н о з. Полипняк цилиндрич е с кий , диаметро м  от 2 5  д? 60 мм. 

К ораплиты о кругло - м ногоугольны е . П оnеречное с ечен и е  их м еняется 
от 0 , 5  до 1 ,О мм. Толшина стено к меняется от 0 , 1  до 0 , 2  м м  в 
центр е  полипняка , до 0 , 2 5 -0 , 4 5  мм - на п ер иферии его .  Ср един-
ный шо в выражен четко .  Поры крупные диаметро м 0 , 2 мм или о валь

ные , диам етро м 0 , 2 5х 0 , 3  м м ,  редко О , Зх 0 , 4 мм ( в  периферической 
.:..'о н е ) .  С ептальные ш ипики толсты е ,  п ер еходящие в ч ешуи , коротки е .  

Дн ища горизо нтальные и л и  вогнуты е ,  часто расположенные на од-

но м уро в н е .  Интервал м ежду ними 0 , 2 -0 , 5  м м .  
С р а в н е н  и е .  И э  о писанных в литера тур е стриатопор елл наибо-

л е е  близка к о писанному в иду S t .  mu l t i porifera ( Рухин , 1 9 3 8 ,  

1 Название вида - по м естонахождению - Я кутия. 
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стр. 6 3 ,  табл. XVI ,  фиг. 1 0-1 1 ) .  Однако St. ya cuti ca s p .  nov . 
отличает.::я более крупными цилиндрическими лолилняками, более 
м елкими кораллитами, характером лор и днищ. Этими же призна
ками олисанньiй вид отличается от колымского в ида St. gratica 
( Рухин , 1 93 8 ,  стр. 6 3-64 , табл. X V, фиг. 5 ) .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Н ижний девон право бережья р. Колымы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Правый б ерег р.  Колымы , Известковый 

Карьер . Колл. N2 Ж-1 4 ,  Ж-4 3 ,  сборы А . И.  Сидяченко , 1 967. Пра� 
вобережье р.  Тирехтях-Юрях , в 4 , 5  км ниже , владения правого 
б езымянного прито ка , обр. N2 1 1 1 6 1 / 5  ( гdлотип 1 ,  1 1 1 57 / 6 ). 
Сборы Ю.Т.  Никола ева , 1 97 1 . 

ПОДСЕМ ЕЙСТВО RIP HAEOLIТINAE DU BATOLOV, 1 �72 

Р о д  Е chyro po ra Т ong-dz uy Thanh,  1 96 5 
E c hy ro pora e l e ga n s  D u bato lov , 1 972 

Табл. V, фиг. 2 а ,б,в  

E c hy ro po ra e le gans : Дубатоло в ,  1 97 2, стр. 64-6 6 ,  табл. Х ,  
фиг. 1 а-в , 2 а -6 ,  3 а-6 , 4.  

Г о л о т и п - E c hy ropo ra e l e ga n s  D u Ьa tolov ,  про исходит и з  эйфель
ского яруса среднего девона , среднее течение р. Колымы , Верхний 
Половинный Камень, в 3 6  км выше г. Средне-Колымска ;  экз, 1 1  
изображен н а  табл, Х , фиг. 1 а-в работы В. Н.  Дубатолова , 1 97 2, 

Д и а г н о з, Полилияки от желвакаобразной до ветвистой формы, 
Диаметр их колеблется от 6 до 14. мм. Образованы округтю-мн О

гоуг ол ьными к орапли там и  с диаг онал ью л опе речн ог о  сечения О, 5-
1 ,4 мм , а ' обычно равных - 1-1 ,2 мм, Толщина стено к от центра 
к периферии увеличивается от 0, 0 9  до 0,4 , реж е  до 0 , 5  мм, Сое
динительные .поры диаметром 0 , 1 -0,15 мм , расположены в один
два ряда, НаИболее многочисленны они на периферии полипняка, 
Днища тон кие , горизонтальные ,  накпо нные ,  равномерно раслопожен
ные по попилИяку ( по Дубатолову , 1 972) . 

О п и с а н и е, Попилняк в етвистый , диам етром 8-1 5 м,м, Образо
ван о кругло-многоугольными кораплитам и с диагональю лолеречно
го сечения 0, 5-0, 7 мм , редJ{() до 1 ,0 мм, Толщина стено к от цент
ра полилияка к периферии изменяется от 0 , 1 5 до 0,4 мм, Стенки 
на ранней стадии роста напоминают фа возитоидные , с радиапьно-во
по книстой микроструктурой ,  с хорошо выраженным срединным швом, 
В Перифермческой зоне попилияка м икроструктура стенки становится 
паратрабекуnярной, Окраска стено к неравномерная, Со единительные 
поры круглые ,  Диам етром около 0 , 1 5 мм, расположены в один ряд. · 
Днища тонкие , горизонтальные , наклонны е ипи слегка изогнутые,  
интервал между ними 0 ,2-0,3 мм, Селтальные о бразования не \иаб
людались, 

И з  м е н ч и в о с т ь, В, Н, Дубатопов ( 1 97 2 )  отм ечал изм енчивость 
размера лопилняка , толшины стено к у Е chy ro pora е le ga ns .  Эта зако-

19 



номернесть наблюдается и у видов,  встреченных в геологическом раз
резе Известкового Карьера, Последние характеризуются еще измен
чивостью размеров караллитов от 0 , 5  до 1 , 0 мм, на стенках кото
рых проележен только один ряд пор. 

С р а в н е н и е, От известных в палеонтологической литературе двух 
видов рода Е ciJ y rop ora описанный в данной статье вид отличается 
мелкими размерами полилияка и кораллитов,  отсутствием широкой 
перифермческой зоны , в которой кораплиты располагаЮтся под пря
мым углом к поверхности полипняка. 

От E . gra n d i p u ro sa To ng-dzuy , происходящей из нижней части э й
фельского яруса среднего девона Северного Вьетнама (Дубатолов,  
Тонг-эюи Тхань, 1 96 5 , стр. 50-5 2 ,  табл. V I I , фиг • .l а-г ) ,  Е .  e l e 

ga ns отличается мепкими размерами полипияков и кораллитов , более 
тонкими стенками и многочисленными мелкими лорами, От Е .  о т о ·  
lo n i ca D u ba t . ,  распространенной в среднем девоне хр, Уш-Уракчан 

Северо-Восточной Сибири (Дубатолов,  Спасский 1 96 4 ,  та бл, V I I I ,  
фиг, 1 а-г ) Е .  e i e !{ a n s  отличается мелким полипняком,  размерами ко
раллитов ,  более тонкими стенками. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е, Нижний и средний ( эйфельский ярус ) де
вон правобережья р. Колымы, · 

М е с т о н а х  о ж д е н и е, Правый береГ р. Колымы , Известковый 
Карьер , колл, N9 Ж-1 3 , сборы А.И. Сидяченко , 1 967 . 

М а т е р  и а л, В коллекции им еется два обломка полипияков удов
летворительной сохранности. 

ПОДОТРЯД T HA MNOPO RINA 

С Е М Е Й С Т В О  P A C H Y P O R ID A E  G E R T H . , 1 92 1 

ПОДСЕМ Е ЙСТВО P A R A S T ROTOP O RIN A E  TSCHUDINOVA , 1 958 
Р о д  Y a c u t iopo r·a D u ha t o l o v, 1 96 4 

Y a c u t iop oгa k o l)l m i ca Bars k a j a ,  1 97 5  
Табл, I V ,  фиг, 1 а , б , в ,г 

Y a c u t io p u ra k u l y m i ca : Барс ка я ,  1 97 5 ,  стр. 3 6 , табл . V l l , 
фиг. 2 , 3 .  
Г о л о т и п - }' a c u t i o jю m  k o ly m i гa Ba r s k . ( Барска я  1 07 5 , стр, З 6 ,  

табn, \1 1 1 ,  фиг. 2 ) ,  про исходит и з  нижнего д ево на Верхнего Половин-

э . 1 7 4 / 4 . 
ного К а м н я ,  правый берег р. Коnымы, кэ . N9 -� 

Д 11 а г н о з. Пол ипн як uиnиндрич еский попереч нико м от 1 2 до 
2 0  м м .  Образован ын огоуг ольн О- ок ругnыми кораnлитами в перифери
ч еской зоне,  отгибаюшимися почти под прямым углом.  Поперечное  
сечевне караллитов о т  0 , 5  до 1 , 2  t-.H•I , Стенки кара ллитов в осевой 
части полилияка имеют толщину О,  1 мм , к першjХ'рии о н и  посте
пенно утолщаются до 0 , 5  � 1 м .  ]\� икро структура стено к - радиально-
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волокнистая, Срединный· шов отчетливый. Септальные образования 
представлены толстыми шиляками в nерифермческой зоне лолилняка, 
Поры кругnые,  диаметром 0,1 5-0,22 мм, Они располагаются на 
стенках в один-два ряда, интервал между ними 0,2-0'3 мм, В пе
риферической зоне они лереходят в каналы, Дниша горизонтальные 
ипи вогнутые, В осевой зоне интервал меЖду ними 0,6-1 , 2 мм, 
а в лериферической - 0,2-0,3 мм, 

С р а в н е н и е, Сравнение с другими видами было лроведено ( БаР
ская, 1 97 5, стр, 36 ) ,  

Р а с  л р о с  т р а п  е н и е, Нижний ·девон правобережья р, Колымы, 
М е с т о н а х  о ж д е н и е, Правый берег р, Колымы , Известковый 

Карьер, Колп, N2 Ж-181 3 ;  Ж-37 , Сборы А, И, Сидяченко , 1 96 7 ,  
М а т е р  и а л, Несколько экземлпяров хорошей сохранности, 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

А п е к с е е в а  Р.Е. ,  С и д я ч е н к о А,И, 1 9 6 8. Корреляция основных разрезов 
девонских отложений Северо-Востока СССР. В кн. : Материалы no регио-
нальной геологии Сибири, Совещание no стратиграфии девона Сибири, 
М , ,  ' Наука' , стр, 3 8-3 9 ,  1 табп, 

6 а р  с ка я В.Ф. 1 97 5, СтратИГР8Фический и географический обзор раине-
и среднедевонских табупят и гелиолитид Северо-Востока Сибири, Труды 
I М еждународного симоозиума no ю:>раллам, М . ,  ' Наука' , стр,, 1 2 0-1 24 .  

Б а р  с к а я Ф,В, 1 97 5, Нижнедевонские табупяты nравобережья р ,  Колымы, 
В кн. : Биостратнграфия девона и карбона Сибири. М , ,  ' Наука' , стр, 3 2 -
3 8 ,  табп. V-VII. 

Д у б а т о л о в  В,Н , ,  Н и к о л а е в  А.А. , П р е о б р а  ж е н с к и й  Б,В, 1 96 8 ,  
Стратиграфия и табупяты непюдимсю:>й свиты Омупевски х го р  ( бассеJЩ 
р. Колымы ) ,  В кн. : Биостратиграфия оограничных отложений силура и 
девона, М . ,  '·Наука' , стр, • 1 6 8-204 , табл. XVII-XXVII. 

Д у б а т о л о в В,Н, 1 96 9, Табупяты и биостратиграфия нижнего девона 
Северо-Востока СССР, М . ,  'Наука' , стр, 1 -1 7 1 , табп, l-XVII . 

Д у б а т о л о в  В,Н, 1 97 2, Табупяты и биостратнграфия среднего и верхнего 
девона Сибири. М . ,  ' Наука" , 1 97 2, стр, 1 -1 3 4 ,  табл. I-XXX , 

Р у  х и н  Л, Б. 1 93 8 ,  Нижнеnалеозоltские ю:>раллы и строматоnороидеи верх
ней части бассейна р, Колымы. Материалы no изучению Колымсю:>-Ин
днгирсю:>го края, сер, 2, выn, 1 О, 1 93 8 ,  стр, 3-1 1 9, табл. I-XXVIII. 

С и д я ч е н к о А,И. , С у р м и л о в а  Е.П. , Ш у л ь г и н а  В,С, и др, 1 97 0, Стра
тиграфия девонских отложений Прию:>лымсю:>го nоднятия. - Советская 
геология, NJ 1 2 ,  стр, 8 3-94, 

С о ко л о в Б.С. 1 95 2 ,  Табупяты nалеозоя Евроnейсю:>й части СССР, ч� I V .  
Девон Руссю:>й платф:>рмы и Заnадного Урала, - Труды ВН ИГРИ, новая 
серия, выn, 6 2 ,  1 95 2 ,  стр, 3-2 0 8 ,  табп, 1-Х. 

Ч е р н ы ш е в  Б.Б. 1 93 7 ,  Верхнесилурийские и девонские T a bulaca  Новой 
Земли, Северной Земли и Таймыра, - Труды Аркт. ин-та 91 , стр, 67 -
1 3 4 , табп, l-XIII. 



М. Н. Потаиюва 

РЕВИЗИЯ ГРУППЫ ВИДОВ 
FA VOSIТES SOCIA LIS S O K O L OV ЕТ TES A K O V  

Представwrели групnы Fa vos it e s  s o c ia l is Sokolov e t  Tes akov ши
роко распространены в отложениях нижнего девона СССР . Виды, от
носяшиеся к этой групnе, встречаЮтся в слоях с F a uos it e s  s o c i a lis 
Г tрипоliярного Урала, в нижнедевонских отложениях Новой Земли и 
Восточного Тян ь-Шаня , но особенно многочисленны и разнообразны 
они в нижнедевонских отложениях Северо-Вос'Река СССР ( датнии
екая свита Тас-Хаяхтаха, нелюдимекая cвwra Омулевских гор , эль
генёкская свита и нелюдимекий горизонт среднего течения р.  Колым ы ,  
калгарская свита �омского хребта ) (рис . 1 ) ,  

Автором коллек!lИИ фавозитид, относяшаяся к группе F a vos it e s  
s o c ia l is, была собрана в процессе работы ( в  составе геологасъемоч
ных партий ) на Северо-Востоке СССР ( правобережье р, Колымы, 
�омский хребет ) .  Кроме того , изучены коллекции табуля т ,  собранные 
на Тас-Хаяхтахе и правобережье р .  Колымы. В.Н. Дубатоловым про
смотрены коллекции фавозитид В. Н. Дубатолова, Б. С. Соколова и 

Ю . И .  Тесакава (типовые экземпляры сфотографированы,  табл. VI I-X I )  
в му.зее ИГиГ СО АН,  и.зучены все литературные данные, касаюшиеся 
видов, бли.зких к F .  s o c ia l is .  

Анализ всех этих материалов привел автора к выводу , что н еоб
ходимо провести ревизию объема видов, входяших в группу Fa uo s i 
t e s  so cia l is , так как в палеонтологической литературе морфологичес
ки близкие виды описаны под различными названиями. 

Вид F a vo s i t e s  s o c ia l is ( табл. I Х ,  фиг . 2 )  был впервые выделен 
в 1 9 63 г. Б.С. Соколовым и Ю . И .  Тесаковым ( Соколов , Тесаков , 
1 963 ) .  �орфологически близкие разновидности фавозитид были опи
саны ранее Л.Б.  Рухиным ( 1938) из нижнедевонских отложений верх
ней части бассейна, р. Колымы - Fa vo s it e s  (Eufa v o s it e s ) forb e s i var .  
o Ьlo.n ga Rukh .  (табл, V I I , фиг.  1 ) , F .  (Eufa vo s it e s ) core a n icus Oz ak i  
var ,  gra c iosa Ruk h .  (табл. V I I I ,  фиг. 1 ) ,  F .  ( E ufa v o s it e s )  c o r e a n i cus 
Ozaki var. curicus Rukh .  ( табл, VI I , фиг. 2 ,  3 ) . В процессе изуче
ния нижнедевонских табупят Тас-Хаяхтаха , Омулевских гор и средне
го течения р . Колымы В. Н .Дубатолов ( Дубатолов,  Спасский , 1 964 ; Ду
батолов,  1'969 ) выделил виды,  близкие по своему морфологическому 
строению к виду F a v o s i t e s  s o c ia l is Sok . et Tes. в единую группу Fac•osi t t · ., 
;; o c ia l is ·so k .  е е Tes . и описал в ее составе еще неск ольк о новых 
видов и морфологических форм . Это Fa vos ite s  s o c ia l is Sok . et Tes . 
fo rma t y p ica Duba t .  (табл, Х ,  фиг. 2 ) , F .  s o c ia l is Sok . et Tes .  f .  
la e ta D ubat . , F .  s o c ia (is -S�k . et  Tes. f .  he terostila Du bat , - ( табл.  Х , 
фиг. 1 ) , F .  ps eudo s o c ia l is Du ba t .  (табл. Х J , фиг. 4 ) , F .  sus p e c tus 
D u ba t .  ( табл . XJ, фиг.  2 ) , F . s o c ia l is S.gk . et Tes .  f .  pa t t e ifo rm i s 
D u ba t . ( табл. I Х , фиг.  1 ) .  Из нижнедевонских отложен

-
ий Приполярно

го Урала В.Д.  Чехович ( Дубатолов, Чехович , Янет ,  1 968) описала 
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Р и с. 1. Обзорная схема местонахождений табупят вида Eavos i tes s o-
c ia l is Sok .  et Tes , ( группы F a v o s i t e s s o cia l is  Sok .  e t  Tes , )  на 
Северо-Востоке СССР. 

1 - хребет Тас-Хаяхтах; 2 - Момский хребет; 3 - Правобережье 
р. Колымы 

J.f ,--------�---- JJ.---------------. 
-- 1  
-- 2 
- - - J  г-·"1 /,; 

. / ..._' \ 1 ; :-4:' 
/ 1 1 \ 
1 / :-.... · -r-..... 
1 1 
/! 

. 

1 
1 
1 

qt O,J  11, !1  11,1 f!,! 1,1 р f!,o 11,6 t,fJ �z 11' 1D' ��  
,/(иимст,о нo,ou.JJ.JJumo� hfhf ,/(Vuhf8m,O ни,оидлитиr!, _, 

-- { 
-- 2 
- - - J 
---,- - - - 9  
- - - - .r  

Р и с .  2 . Кривые изменчивос ти диаметра мелких караллитов 
1 - Favosites ohlongus R ukh . ;  2 - F. q ra ciosus R ukh.  ; 3 - F. curi cus 

R ukh.  ; 4 - F .  ps eudo s o c i alis  O ubat . ;  5 - F .  so c ia l i s  Sok. e t  Te s ,  f,  
t y pi ca O u bat ,  

Р и с .  3 . Кривые изменчивости диаметра крупных к ораллитов 
l - F a v os i t e s  o Ьlongus R ukh . ;  2 - F .  gra c i o s u s  Rukh . ;  3 - F .  curi 

c u s  Rukh . ;  4 - F .  pse udo s o cia l i s  O u ba r . ;  5 - F .  s o c i a l is Sok . e t  Tes , 
f. ty pi ca Ouba t ,  

23 



Т а б л и ц а  

Вариации количественнь� локазателей признаков у предс тавителей 

. Д иаметр Диаметр корашnn•ов 

Вид ветвей и 
лолеречник круnные мелкие 
желваков 

F. o Ьlongus Rukh . 1 5-5 0 0, 6-2 , 1 0, 2- 1 , 2  

F. ps e udosocial is  Dtiba t , 3-25 0 , 6- 1 , 8  0, 1-1 , 2  
F . patteiform is D u ba t ,  5-5 0 1 , 3-2 , 0 0, 3-1 , 0  

F .  susp e c t.us D u ba t  7-8 1 , 0- 1 , 4  0, 5-0, 7 
F. soc ia l is  f. la e ta Duba t ,  1 0- 1 8  1 , 2- 1 , 6  0, 4-0, 7  
F .  gra c iosus Rukh . 6-3 8 1 ,0-2 , 3  0, 2- 1 , 2  

F .  curi cus R ukh. 4-25 0, 7-2 , 0  0, 2- 1 , 0 
F. so cia l is  f. h e t ero - 10-3 0 1 , 5-2 , 5 0, 3- 1 , 2 
s t ila D u bat ,  

F .  so cial is  f. typica 7- 1 8  0, 8-2, 0  0, 2- 1 , 2  
D u Ьa t .  
F .  socia l is  soc ia l is  Sok. 5-35 
et Tes. 

1 , 3;_ 1 , 5  0,7-1 , 2  

F .  pola ris C hekh . 3 0- 1 00? 1 , 8- 2 , 3  0, 5- 1 , 0  
F .  social is  f. lubri ca 1 0-3 0 1 , 5- 1 , 7  0,5-0 , 6  
Chekh. 

Fa vos i t e s  po laris Che kh.  (табл.ХI ,  фиг. 1 ) и F . socia l is  Sok.  e t  Tes . 
f. lubrica Chekh. 

Все эти виды характеризу<!т ветвистая или желвакевидная с от

ростками форма колонии, четкая дифференциация кораплитое по ве
личине и стенка, всегда утоmцв. ющаяся на лериферии ветвей 

( табл. VII-XVll ) .  
Как локазано н а  таблице ,  в которой исnользованы н е  только ре

зультаты изучения коллекций, нахоцящихся в расnоряжении автора, 
но имеющиеся литературные данные, экстремальные значения коли
чественнь� nризнаков · nочти не вь�оцят за рамки изменчивости од
ного вида Favo s ite s gra cio s us Rukh.  Данные, nриведеиные в этой 
таблице, свидетельствуют также и о том,  что количественные лока-
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гру п п ы  F a v o s it e s  s o c ia l is Sok. e t  Tes. 

Толщина стенки 
Диаметр 

в центре на периферии пор 

0, 04- 0, 1 0, 12- 0,2 0, 1-0,2 4 
0 , 1 8 х О, 1 6 
0, 1 8 X Q ,22 

0, 04-0, 1 0, 12-0 , 1 6  0, 1-0, 16 
0, 06-0,0 8 0, 12- 0,2 0,2-0, 1 8  

0,2 х 0, 3 
0 , 2 2  х 0 , 35 

0, 0 8- 0, 1 0, 14-0, 1 6  0, 1 8-0,2 
0, 05-0, 1 0, 12-0, 1 6  0, 1-0,2 
0, 06-0 , 1  0, 1 8-0, 4 0, 08-0,2 5 

0 , 1 8 х 0, 12 

0,2 х О,26 
0, 04- 0, 1 0,25-0, 45 0, 1-0,2 
0, 04-0, 1 0 ,2-0 ,25 0, 14-0,2 

0, 1х 0,2 
0,26х0, 3 4  

0, 1-0,25 
0 , 04-0 , 1 0 , 1-0, 3 0, 12 Х0, 1 4  

0, 1 8х0, 3  
0, 06-0, 08 0, 1-0, 1 4  0, 1-0, 12 

0, 06-0, 08 0 , 1-0,22 0,2-0, 3 
0, 08-0, 1 0.2-0, 35 0 , 15-0,25 

Рас стоя ние Число 
между их рядов 
центрами пор 

0,2- 1,0 1-2 

0, 4- 0 , 8  1-2 
0 , 8- l , O . 1-2 

0,5- 0, 6  1 
0, 3-0,5 1-2 
0, 3-0, 6  1-2 

0,25- 0,5 1-2 
0 , 3-0, 8 1-2 

0, 35- 0, 75 1-2 

1-3 

1-2 
1-3 

затели каждого из рассматриваамь� видов варьируют в значитель
нь� пределах . 

Рассмотрим подробнее каждый из признаков . 
А нализ графиков изменения д иа метров кру пн ь� и мелк их 

каралл итов ( р ис. 2, З )  п оказ ывает, ч т о  б ольшинство изучен
н ь� разновидн остей и меют одинаковые м одал ьн ые значения д иа
метров к араллитов 1, 0-1,6 мм для крупн ь� и 0, 3-0, 6  мм 
для мелк их к оралл итов. Пр ичем колебан ия у E . ps eudoso c ia l i s  
до 0, 7 мм ( с м. р ис .  2 )  и у F . gra c i o sus д о  1 , 8-2, 0 м м  
( с м. р ис. 3 ) не изменяет общей картин ы, так как и у этих 
видов диаметры больщой части караллитов соответствуют вышеука
занным модальным значениям. 
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Кривые , соответствующие колебаниям значений диаметров корап· • 
литов всех IIЯТИ анализируемых видов и форм, последовательно сме 
щаются п о  оси абсцисс, Причем для каждой соседней пары кривых 
больщинство соответствующих им значений диаметров коралпитов 
общее, т.е.  любой из этих видов и морфологических форм связан с 
другими рядом проме�очнь� форм , что и свидетельствует о необ
ходимости их объединения . Виды и морфологические формы, для ко
торь� характерны меньшие модальные значения диаметров коралли
тов , могут быть ни чем иным, как особями того же вида, находя
шимися на более ранних стадиях развития , В nользу этого вывода 
свиде�ельствует и график зависимости диаметра крупнь� кораплйТов 
от размеров полипняка ( рис. 4 ) .  

Диаметр кругль� пор у рассматр:иваемь� видов также сильно 
варьирует. Однако, как . покаэано на рис, 5, предель1 колебаний диа
метра пор практически одинаковы · для всех видов , совпадают и их 
модальные значения 0 , 1  и 0, 1 8-0, 2 мм. Итак, и по э тому призна
ку четкое разделение исследуемь� видов невозможно. 

Наиболее интересны закономерности изменения толщины с"Тенок · 
коралпитов, Причем колебания толщины стенки в приосевой зоне ко
раллитов, так же как и изменчивость диаметров караллитов и riop, 
не дает никаких оснований для раэделену.я исследуемь� видов 
( рис. 6 ) . Совершенно иначе выглядит график изменения толщины 
стенки на периферии ветвей ( рис. 7 ) .  Нам�чаются как бы две груп
пировки видов. Для одной характерны модальные значения О,� 6 -
0 , 2  ММ, Т,е,  увеличение ТОЛЩИНЫ СТеНКИ ПО сравнению С ПрИосевой 
зоной в два-три раза, а для другой - 0, 25-0, 4 мм, · т,е,  утолще
ние стенки в четыре-семь раз, Но и эдесь существует связующее 
звено - Favos i te_ s  so cia l is  forma typica Dubat , Кривой, отражающей 
изменение значения толщины стенки у этой морфологической фо� 
мы, соо"Тветствуют как значения толщины стенки у первой группи
ровки - 0, 1 8 -0, 2 мм, так и значения, характЕпные для второй -
0 , 3-0,4 мм. Следовательно,  и по этому признаку различить иссле
дуемые виды нельзя . 

Б.С.Соколов ( Соколов , 195 5 ) отмечал, что особое значение среди 
табупя т ,  обладающих массивным полипняком , имеют семейства и роды, 
характериэующиеся ветвистой формой колонии. В.Н. дубатолов (Ду
батолов, · 195 9 )  кратко рассмотрел влияние внешних факторов сре
ды на образование различнь� форм попиnняков у табупят и гелио
литид. По мнению автора, изменение формы колонии от желвакавид
ной до ветвистой у видов и морфологических форм , объединяемь� 
в группу Fa vos i t e s  socia l is  Sok . et Tes .,  объясняется различными 
условиями обитания каждой особи в отдельности. Однако нельзя не 
отметить намечающуюся закономерность:  особи с желвакавидной 
формой колонии имеют слабоутолщенную стенку; для ветвисть� форм 
характерны значительно большие утолщения стенки на периферии 
ветвей, 

Изменения в строениИ септального аппарата свя заны с иЗмене
нием толщины стенки. В зоне с утолщенной стенкой септальные щи
пики развиты более интенсивно. 
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Р и с. 6 ,  Кривые изменчивости толщины стенки в цен тральной части 
колонии 

1 - Fa vosi tes  o Ыongus R ukh . ;  2 - F. gra ciosus Rukh. ;  3 - F. curi 
c us Rukh . ;  4 - F, ps eudьso c ia l is  Duba t . ;  5 - F. socia lis Sok. et  Tes .  f .  
t y p i ca Dubat. 

Р и с. 7 ,  Кривые изменчивости толщины стенки на периферии В4:>Т

вей 
1 - Favo s i tes  o Ьlongus Rukh. ; 2 - F. gra ciosus R ukh . ;  3 - F. curi 

cus Rukh. ;  4 - F. p s e udoso c ia l i s  Duba t. ;  5 - F. soc ia l is  Sok. e t  Tes . f. 
t y p i ca Duba t, 

Значительно варьирует форма днищ. От горизонтальных и прямых, 
часто находящихся на одном уровне, в одних поmшняках, до изогну
тых и нелолных - в других. Р асстояние между днищами также ко
леблется в значительнь� nределах . 

Итак, большое количество лереходных · форм ло всем основным 
количественным признакам вицов, слецовательно , невозможность их 
четкого разгранич<>ния и, в nервую очередь, большое схоцство их 
внутреннего строения (четкаЯ дифференциация кораллитов, утолщение 
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сгенки на периферии полиnняка, одинаковое строение септапьного ап
парата и способность образования , при определенных условиях внеш
ней среды, ветвистой формы колонии ) свидетельствуют о необх оди
мости объединения всех видов и морфологИческих форм группы Fa 
vos i t e s  socia lis Sok.  ее Tes , в один вид - F .  socia l is  Sok. et Tes . 

Fa vos i t e s  socia li s Sok.  е е  Tes . ,  1 96 3 emend .  Potas chova 

Табл. VII ,  фиг. 1 -3; табл. VШ ,  фиг. 1- 2; табл, IX .  
фиг. 1-2 ; габл. Х ,  фиг. 1 - 2 ,  габл. X I ,  фиг. 1-4; 
габл, XI I ,  фиг. 1-3;  габл. XIII ,  фиг. 1-2 ; габл, XIV, 
фиг. 1- 2 ;  габл, · X V ,  фиг, 1-3; габл . XVI ,  фиг. 1-2 ; 
габл. ХVП, фиг. 1-3 . 

Fa vos i t e s  ( Eufavos i tes ) forbes i  var.  oЬlonga : 
5 0, габл. IX , фиг, 5-7. 

Рухин, 1 93 8, crp. 4 9-

Fa vos i t e s  (Eufa vos i tes ) corea nicus Oz aki var,  gra cios a :  Рухин, 
1 938 ,  crp. 5 4- 5 5 ,  табл. Х ,  фиг. 9, табл. X I, фиг. 2. 

Fa vos i tes  (Eufa vos i te s )  coтeanicus Ozaki var, curi cus : 
1 93 8 ,  crp. 5 5 ,  габл, ХI ,  фиг. 6 ,  7 .  

Рухин , 

Fa vos i t e s  socia l is  soci a li s : Соколов, Тесаков, 1 96 3 ,  стр. 1 3 2, 
габл. XXVII,  фиг. 8 .  

Fa vos i t es  s oc ia l is Sok. е е  Tes . f .  ty p ica : Дубатолов, Спасский, 
1 964,  crp.  1 13- 1 1 4 ,  габл . I ,  фИг. 2а- 2г. 

Favos i te s  s oc ia l is Sok .  ее Tes , f. l a eta : Дубатолов, 1 96 4 ,  crp. 1 1 5, 
табл, I l ,  фиг. 1 а- 1г.  

Fa vos i tes socia l is  Sok . e t  Tes .  f .  h e terost i l a :  Дубатолов, Спасский, 
1 964,  стр; 1 1 6 ,  габл. XXXII , фиг. 2а-2в, 3 .  

Favos i te s  socia l is Sok ,  е е  Tes , f .  lubrica : Дубатолов, Чехович , 
Янет, 1 96 8 ,  crp. 40, габл. VII ,  фиг. 1-4. 

Favos i t e s  polari s : Дуб атоло в , Ч ехович , Я н ет ,  1 9 6 8 ,  ст р .  48 , т аб л .  
VII , ф иг .  6·; т а б л .  XI,  фи г . 1 - 3 .  

Favos i t e s  socia l is  Sok. e t  Tes , f .  pa ttaform i s : Дубатолов,  1 9 6 9 ,  стр . 
5 8 - 5 9 , табл.  XXIX , ф иг .  2 а- 2 г .  

Fa vosi t e s  suspektus :  Д у б а  толов,  1 9 6 9 ,  ст р .  6 7 ,  т аб л .  XXXIV , фиг . l -
3 .  

Favos i t e s  ps eudosocia l is : Дубатолов,  1 9 6 9 ,  с т р .  6 2 - 6 4 ,  т аб л .  XXXIII ,  
фиг .  1 - 4 .  

Г о л о т и п - Favosi tes  socia / is  Sok . е е  Tes , происходит из отло
жений верхов лудл овеког о яруса верхнего силура бассейна р. Колы
мы, р, Тирехтях. 

Б.С. Соколов и Ю. И. Тесаков ( Сокол ов, Тесаков , 1 96 3 ,  стр. 
1 3 2 )  дают следуюший диагн оз этого вида " Полипняки небольших 
размеров полусферические сильно вздутой или удлиненн ой формы, 
часто несут на себе допопнительные выросты. Кораплиты дифферен-
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цированные, диаметром О, 7 - 1 , 5  мм. Стенки несколько утолщенные. 
Поры на гранях в один-три ряда , диаметр п ор 0, 1 5-0, 2 мм. Дни
ша очень частые,  · иногда неполнь1е с интервалом 0, 1 -0, 5 мм, Ши
пяки хорошо развиты".  

К этому диагнозу следует добавить, что характерной особеннос
тью вида является значительная изменчивость диаметров коралли
т ов, Так, диаметр крупных шести-двенадцатиугольных караллитов в 
разных п олипняках варьирует от О, 6-0, 7 до 2, 3-2 , 5 мм, диагональ 
поперечного сечения мелких трех-пятиуг ольных караллитов колеблет
ся от 0, 1 -0, 2 до 1,0- 1 , 2 мм. Стенка знач ительно утолщается на 
периферии ветвей от 0,04-0, 1 ,  чаше 0,06-0,08 мм в центральной 
части ветвей до  0, 2-0, 45 мм на периферии. Микроструктура стен
ки радиально-вол окнистая. Срединный шов четкий. Диаметр с оеди
нительных п ор изменяется от О, 08-0, 3 мм, расстояние между их 
центрами О, 2- 1 , О мм. Септальные шипики мелкие. Днища горизон
тальные, изогнутые, прямые, наклонные, иногда неполные, 

О п  и с а н и е. Полипняки от желвакавидных до ветвистых. Самые мел
кие п олипняки не превыша ют в диаметре 3 -5 мм. Максимальный 
диаметр наиболее крупных ветвей колеблется от 30 до 3 5  мм, жел
вакавидные п олипняки достигают в поперечнике 60 мм. П олипняки 
образованы плавно изгибающимиен кораллитами, открываюшнмися к 
п оверхности под острым, близким к прямому или прямым углом. 

Кораплиты в большей или меньшей степени дифференцированы 
п о  величине. Диаг·ональ п оперечного сечения крупных - шести-две
надцатиугольнь� колеблется от 0, 6 до 2,0 мм, нередко дости�ая 
2, 1-2, 5 мм, ·а :,rелких - трех-пятиугольнь� - от 0, 1 до 1 , 2 мм. 

Стенки в приосевой з оне п олипняка тонкие ( табл, X V ,  фиг .  1 ) . 
Толшина их колеблется от 0, 4 до  0, 1 мм, но чаше составляет 0, 6-
0,  08 мм.  По  мере роста к ораллитов стенка равн омерно утолщается 
в два-три раза ( табл, VIIJ ,  фиг. 1а; табл, ХVП,фиг. 1 ) , достигая у 
поверхности 0, 1 8-0, 2 мм, а не редко толшина стенки возрастает и 
в четыре-семь раз ( табл. X V I I , фиг. 3 ; табл. XVI ,  фиг. 2 ) , достигая 
О, 3-0, 45 мм. Срединный шов почти всегда развит очень четко, но  
в· приосевой з оне некоторь� п олипияков он выражен в виде преры
вистой темной линии. Микроструктура стенки радиально-волокнистая 
( табл,ХIV, фиг. 1в; табл. XV, фиг. 2; табл. XVII , фиг. 3 ) . В цент
ральной части полипияков она фавозитоидного типа ( Дубатолов, 
1 96 9 )  - ясно видны прерывистые ·волокна ( фибры) , отходящие от 
срединного шва под прямым углом. На периферии полипняков, - где 
стенка сильно утолщена, микроструктура приближается к тамнопоро
идной - отходящие от срединного шва волокна ( фибры) удлиняются 
и достигают поверхности внутренних п олостей кораллитов. Однако 
характерн ое для радиально-волокнистой микроструктуры вторичное 
утолщение стенки с;ере оплазмой отсутствует ( рис. 8 ) ,  

Поры многочисленные, поч·ти вс.егда в одн ом и том же п олипня
ке круглой и слегка эллиптической формы ( табл, X V ,  фиг. 3 ) . Диа
метр кругль� пор колеблется от 0,08-0, 1 до 0, 3 мм, эллипти
ческих - от 0, 12 х 0, 1 4 мм до 0, 2 6 х 0, 3 4 мм, 0, 2 2  х О, 3 5 мм. 
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Б 

Р и с. 8А, Б. ПоперечнОе { А )  и продольнОе (Б) сечения F a vos i t es  
s ocia  li s S o k .  e t  Te s ,  с рациально..волокнистой микроструктурой 
склеренх:имы. В идны радиалыш расходящиеся длинные волокна (фиб
ры ) ,  достигающие внутренних: поЛостей кораллитов,  х 2 2 , 5 .  05р. 
5-57 

Располагаются они в один ( табл. XV, фиг. 3 ) или, в крупных ко
раллитах, в два правильных ( табл. XV, фиг 2) или смещенных ря
да ( табл, XVII ,  фиг. 2 ) .  Расстояние между их центрами изменяется 
от 0, 2-0, 3 до 1 , 0 мм. Поравые пластинки вьшуклые. 

Септальные образ ования развиты в виде многочисленных шипи
ков с утолщенным основанием или в виде бугорков, Ос обенно хоро
шо шипики развиты на периферии ветвей в зоне с утолшенной. стен
кой ( табл. XIII,_ фиг. 1 б; табл. XV,  фиг. 2;  табл,ХVI , фиг, 1 ) .  Дни
ща умеренно частые, в приосевой з оне бол.ее редкие, чем на пери
ферии, Форма их различна ; в одних п олипинках они п олные, гори
зонтальные или вогнутые, расположенные часто на одн ом уровне 
( табл . XVII,  фиг. 1 ) , в дРУ\ИХ - горизонтальные, часто изогнутые, 
наклонные, ин огда неп олные ( табл. XV, фиг. 2 ) 

И з  м е н ч и в о с т ь. Изменчивость количественных признаков в 
предалах вида Favos i t e s  s o cia li.s Sok .  et Tes в новом объеме уже 
описана выше ( см. стр. 2 8 ) .  Она основана на изучении 1 80 по
липняков, 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сл ои с Fa vo s i t e s  soc ia l i s  нижнего . девона 
Приполярного Урала; нижний девон Северо-Востока СССР - эльге
нёкская свита и нелюдимекий горизонт среднего течения р . К о

л.ымы , датнинекая свита Тас-Хаяхтаха , капгарская свита М амеко

го хребта.  
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Среднее течение р. Колымы, 

Известковый Карьер, обр, 1 6, 1 9, 2 1 ,  23 , 2 5 ,  2 6 ,  2 9 ,  30, 3 1 ,  3 2 ,  
3 4 ,  4 2 ,  4 7 ,  48,49 , 5 5 , 5 7 ,  с'боры В . Н . дубатолова , 1 9 6 4  г . , н елюдимс

кий горизонт, обр. 1 / 1 ,  1 / 4, 2/ 2 ,  4/ 2,  4/ 6 ,  5 / 3 ,  7 / 3 ,  8, 9, 1 0, 
1 1 , 1 4, 1 6 ,  1 6 / 1 ,  20 ,  24,  _2 6 ,  2 8/ 6 ,  3 8; сборы д ,И, Сидяченко, 
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1 96 7  г. ,  эльгенёкская свита l ;  Тас-Хаяхтах, левобережье р. Д огдо ,  
правый берег р .  Хобочал о,  · коралловые ворота, обр. 3 / 1 7 ,  3 / 20,  
2 3 / 64,  26 ,  1 1 7 ,  сборы Р.Е.  Алексеевой и В.  Н. Дуба т олова, 1 95 9  г;  
да тнинекая свита ,  обр. 1 4/ 1 20,  2 6 / 1 2 5 ,  2 8/ 1 3 0,  2 8/ 1 3 4, 1 3 3 , 
1 40, 1 5  9, сборы Р. Е. Алексеевой и В.Н.  Дуба т олова, 1 96 0  г . ,  
возраст т о т  же: бассейн р. Догдо, правый берег р .  Даадынья, обр. 
64/ 1 ,  9/ 5 7 , 6 2 , 6 6 ,  "Э/ 6 8, 917 1 ,  91 7 2, 9 1 7 5 ,  8 2,  83, 85,  8 1 , 
6 / 92,  1 0 2 ,  сборы Р.Е.  Алексеевой и В. Н. Дубатолова ,  1 96 0  г. ,  
возраст тот же; бассейн р. Догдо ,  левый берег р, Халим, в 1 , 45 
км выше устья руч. Пологого, обр. 1 / 1 1 ,  1 / 1 2, 1 / 1 6 , сборы 
Р.Е.  Алексеевой и В.Н.  Дубатолова, 1 96 0  г. ,  возраст тот же; 
Момский хребет, правобережье р. Хара-Уулах , в 1 , 5  км выше устья 
р. Тарын-Юрях, обр. 7 5 0 / 2-5, 7 5 01 7-3 , 7 50 / 9-4, 7 5 0/ 1 2- 1 1 ,  
сборы автора, 1 97 3  г . ,  калгарская свита ; верховье р .  Серечен, 
обр. 5 0 1 / 3 , 5 0 1 / 5 ,  5 0 1 / 1 0, 5 0 1 / 1 1 , 5 0 1 / 1 2 , 50 1 / 1 3 ,  5 0 1 / 1 4, 
5 0 1 / 1 5 , сборы автора ,  . 1 964 г . , возраст тот же. 

i\', а т е р и а л. 23 0 шлифов, в которых с одержится . 2 90 продоль
ньiХ и riоперечньiХ сечений. 

Подводя итог всему вышеизложенному, следует добавить, что 
распространению табуnят в нижнедевонских бассейнах Северо-Вос
тока СССР спос обствовала обширная трансгрессия1 начавшаяся еще 
в конце силура и продолжавшаяся вплоть до конца эмса. Однако на 
фоне общего погружения происходили менее значительные по мощ
ности колебания уровня морских бассейнов, которые не могл и не 
отразиться на условиях о9итания табулят, живших в мелководн ой 
зоне моря. 

К олебани е глубины бассейна влияло, прежде всего,  на изменение 
водной динамики. Относител.ьно спокойный режим на скл онах приб
режного мелководья сменился бурной данамикой литоральной з оны. 
Изменение условий внешней среды обуславливало изменения в мор
фологии табулят : формы колонии, толщины стенки. Так, для трансг
рессивных фаз характерны ветвистые полипняки Favosites soci· 
alis Sok. et Tes. Начало регрессии знаменуется появлением 
желваковидных , или желвакавидных с отростками полипияков 
того же вида. 

Колебания глубины бассейна влекли за с обой изменение с оленос
ти водньiХ масс. По мере удаления от берега уменьшалось распре
сияющее влияние рек и с оленость возрастала, Расцвет относительно . 
толстостенньiХ представителей Fa vos ites socia lis Sok. e t  Tes .  наблю
дается в усл овиях относительно глубокого  моря с п овышенной со
леностью. Возможно, что именно увеличение концентрации солей в 
водах бассейнов влияло на изменение толЩины стенки табулят. 

Наст оящая работа вьm олнена под руководством В. Н. Дубатолова,  
Автор польз Jвался также консультациями В.Ф. Барской и Е . П. Сур-

1 Эльгенёкская свита включает отложен ия нижнего девона и нижнюю 
часть отложений верхнеэмеког о  возраста. 
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миловой. Резул ьтаты исследований бьmи доложены на научно-про
изводетвеннам семинаре лаборатории пале онтологии и стратиграфии 

палеозоя Института ге ологии и .геофизики Сибирского отделения 

А Н  СССР где основные выводы автора бьmи одобрены и рекомендо

ваны к п;бликаuии. В окончательном варианте работа бьmа прочита
на А . Б. Ивановским и Р. Т. Грациановой. Их с оветы и замечания 

были использованЬI в процессе п одготовки статьи к печати. Всем 

названным палеонтол огам и стратиграфам автор выражает искрен

нюю благодарность. 
Изученная коллекция хранится в Геол огическом Музее И ГиГ СО 

А Н  СССР под N! 5 2 9. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

В и н о г р а д о в  А . П. 1 96 7 .  Введение в ге охимию океана.  М. ,  " Наука " ,  
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К. Н. Волкова 
СТРАТИГРАФ ИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕ

И ПОЗДНЕДЕВОНСКИХ МШАНОК 
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ АЗИИ 

Мшанки живетского,  франского,  фаменского ярусов принадлежат 

к довольно распространенным ископаемым организмам на террито

рии Азии. Однако изучены они не равномерно� Известны крупные 
сводки по девонским мшанкам Казахстана ( Троицкий, 1 96 8 ) , Куз
басса и Минусинских котл овин ( Морозова, 1 96 1 ) , Алтая ( Нех орошев, 

1 948;  Волкова ,  1 97 4 ) . Результаты исследований девонских мшанок 

этих регионов с одержатся также в большом количестве статей 
( Волкова ,  1 96 7 ,  1 96 8, 1 97 5 ; Краснопеева,  1 93 5; Морозова, 
1 95 5 ,  1 9 5 7 ,  1 95 8, 1 95 9а ,  1 95 9б; Нехорошев , 1 9 2 6а, 1 94 9 ,  

1 9 5 7 ,  1 9 6 0; Троицкая , 1 9 5 9, 1 9 6 0 ,  1 96 3 ,  1 9 7 0 ;  Шейнманн, 1 92 5 ) . 
Состояние изученности средне-позднедев онских мшанок других ре

гионов Азии отражен о в отдельнь� статьях с разной степенью де

тальности. Наибольший интерес представляют работы по Китаю 

( H u-Zhao-Xun,  1 96 5 ; Уа Ье , 1 940; Yang , 1 9 5 0 ,  1 9 5 6 ) , Монголии ( Не
хорошев, 1 9 2 6  б; Шишова ,  1 97 0 ) , Тянь-Шаню ( Орловский, 1 96 1 ) , В ос
точному Забайкалью и Дальнему В остоку (М одзалевская, 1 9 6 0 ;  М од
залевская, Нехорошев, 1 96 9 ) , 

Таким образом, наиболее изученными оказались девонские мшан

ки юга С оветског о  Союза, а также с еверной части Монголии и Ки

тая. Исследования средне-п озднедевонских мшанок северной части 

Азии п ока не известны. 

. Дев онские мшанки в Кузнецком бассейне, Минусинских котлови

нах, Алтае и Казахстане в большинстве своем хорошей с охранности. 
Изученные виды харак теризуют унифицированны е стратиграфичес
кие подразделения, отличаются широким географическим распрост

ранением и узким возрастньТhА диапазоном. . 
Жи вет екие м ш анки  Ку з н ецкого б ассейна и з вестны и з  р аз р ез ов с .Л е

б едянское в ряде обнажений  правого б ерег а  р . А лч едат , в известковом 

карь ере с .  Л еб едянское , а т акже  из  многи х  обнажений пр аво го берега 
р . М а з ало в екий Китат .  Л ебедян еки й ко мпле кс отлич ает ся р аз н о о браз
н ы м  родо в ы м  и видо вы м со ст аво м . В се три о т р яда палеозой ских мшанок 
с н аибольш-ей п олн о т ой п р едст авлены в Л еб едя н еком ко м плексе .  Ц и сто
па р аты - Favos i t e l la be lgebaschens is (Nekh ; ) ,  F .  varians (Nekh . ) ,  F istu
lipora karz evae  Moroz. ,  F. ga linae Moroz. ,  F. indigena Moroz . ,  Fistuliramus mi
shanens is (Yang) ,  F .  changi (Уаnf\ , трепостома'Iы - Eridotrypella va lentinae Mo
roz . ,  Lioclema he i ta i ens e Yang, L. yakovlevi (Schoen. ) ,  L. mirum Moroz . ,  L. c e 
l e b ra tum Moroz . ,  Para l ioc le ma vu lga tum Moroz . ,  P s eudo batos tom e l la t schu ·  
e n s  i s  (Nekh . ) ,  � 1 in us s  ina k ita tens i s  Moroz . ,  Ne otrema topO"a typica Moroz. ;  кри

птастоматы - F eneste l la bura tinensis Kras n . ,  F. v era Ulrich ,  F .  e longa -
ta  Kras n . ,  F .  mirifica  Moroz . ,  F.  a lt sheda tens is Moroz . ,  F . su bpioneri Мо· 
roz . ,  H em i try p a  devonica Nekh . ,  Н . multi/ormis  Moroz . ,  S em i cos cinium an·  
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gerly k i  Nekh. ,  S. ro Ьus tum Krasn . ,  P o ly pora una Moroz . ,  Р. b e lg e ba s chen• 
s i s  Nekh. Л ебедянекий комплекс м ш анок близок по со ставу к м ш ан кам 
верхнеживетских отложений Горного Алт ая , Мину си н ских котловин ,  К а
з ахстана,  Северо-Вост о чного Китая ,  Монголии .  Однако одновозраст н ы е  
·комплексы у каз ан н ы х  регионов и м ею т весьм а  характ ерны е  отличи т ель
н ые особенности . 

В Минусинских котлови н ах м ш анки  изучены из р аз р езов б ейской сви
ты по р. Нижняя  Т ея ,  о вр аг у ко лхоза и м .  Эн гельса,  р. В ея у с. В ея ,  по 
р .  Абакан у с .  П еревознин ско е ,  по р .  Уйбат , Ур еб е т  А зыл-т ал ,  в о крест
н о стях с .  Вороди н о ,  оз . И т к у ль ,  окрестности о з .  Шира,  по р .  Е ни сею у 
с .  С арагаш,  по р .  Кокса,  р . Игирь.  Последовательно сть в верх н е жи вет
еком р азрезе видо в ,  составляющих б ейский комплекс м ш ан о к ,  в р або
тах не указана, поэтому комплекс рассматривается в целом . Вейский ком
П.IIекс МШСIНОК IU жно-Минусинской котловины отличаегся большим богатством · 

сист ем атического состава по сравнению с т аковы м Северо-Минуси н ской 

ко тловины . Этот ф акт,  по-види мому,  объя сняется н е  только н ер авноцен 
но стью изученности котло вин ,  н о  и о собен н о ст я м и  бассе й но в . Ци сто

пар аты в Ю жно-Минуси н ской котловине пред с т авлены F i s tul ip ora modi· 

са Moroz , В Северо- Минусинско й  котловин е цистопораты не обнаружены . 

Отличается с
'
истемат ич е ский со став трепа сто мат ,  а т а к ж е  количествен

ное  соотношение экземпляров общих видо в .  В ид Lepto try pa tu Ьu lifor· 

mis  Schoen, представлен единичн ы ми экземплярами в Ю ж но-Ми нуси н
ской котлови н е ,  тогда к а·к его п р ед ставит ели в одн овоз р астн ы х  отло ж е

ниях  С ев еро-Минусин ской котловины весь м а  обиль н ы .  Други е т р е по
сто м аты:  Erido try p e l la multa Moroz . ,  Е .  o rna ta Moroz . ,  L i o c lema m inus·  
s i ens e Moroz . ,  L .  y akov l ev i  Schoen . ,  L .  c e le bra tum Moroz , ,  Para l ioc lema 
nodosum Moroz .,. P .  Ьreve  Moroz . ,  Р , vu lga tum Moroz , ,  Minuss ina ma culo· 

sa Moroz. ,  М. spinosa Moroz . ,  Neotrematopora typica Moroz . ,  N. vas i li evskiji 
(Schoen.) , Hemitrypa devonica Nekh. , f! . mult i{orm is  Moroz . ,  Semicoscinium а п - . 
gerlyki Nekh .,  S . robustum Kras n . ,  в разрезах Северо-Минусинской котловины 
р ед ки или н е  обнар у ж е н ы . 

Л ебедянекий и бейский комплексы имеют  общ и е  виды :  L i o c l ema y a kov
levi  (Schoen , ) ,  L.  c e l e bra tum Moroz . ,  Para li o c l ema vu lga tum Mo roz . ,  N e o t 
rema topora ty p ica Moroz , ,  Hemitrypa devon ica N e k h , ,  Н .  mult i form is  M o roz . ,  
Semicosc inium angerly k i  Ne k h . ,  S .  robus tum K ras n .  

В Горн ом Алтае осн овное внимание оыпо уделено мшанкам Юга
В осточного Алтая, где наблюдаются достаточно обнаженные полные 

разрезы средне-верхнедевонских отл ожений и хорошая сохранность 

мшанок. Изучены пятнадцать средне-верхнедевонских разрез ов в Кы

зыпшинском, Чаганузунском, Табашакском, Барбургазинск ом рай о
нах, В этих районах мшанки посл ойно изучены из разрезов кызыл

шинской и барбургазинской свит ( Волкова ,  1 97 4) . 
Исследование позднеживетских мшанок показало ,  ч т о  отл ожения 

кь�ьmшинской и барбургазинской свит с одержат три четко различа

юшихся комплекса , последовательно сменяющих друг друга в разрезе.  

Ранний позднеживетский комплекс кызылшинской свиты характеризу

ет основание нижней подсвиты и представпен : Favos i te l la be lge ba 

schensis (Nek h . ) ,  C y photry pa minus cu la Vo1k . ,  A noma lo to e chus k i s i ls ch i ·  
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ni cum (Nekh . ) ,  Steтeo to echus тa mosus  Moroz . ,  S. cтa s s imuтa l is  Volk . ,  Е тi · 
dotтy p e lla va lent ina e Moroz . ,  Е .  a ngus ta V olk . ,  Е .  р еттаrа Volk . ,  Е .  in s ta · 
Ь i l i s  Volk . ,  Eostenopoтa devoni ca (Nekh . ) ,  D y s cri t e lla de tiOnica Volk . ,  L i 
oc lema yakov levi  ( Schoen . ) ,  P s eudo ba tos tom e l la ts chuens is (Nek h . ) ,  Р .  
koksa ir iens is Volk . ,  N eotrema topora vas i l ;evs k iji (Schoen. ) ,  S emicos cini ·  
um de lica tum Kras n , ,  S . a nge rly k i  Nekh . ,  R e t epo ri dra a dna tiformis  Krasn ,  

Верхняя  1 ·раница н и ж н ей nод свиты кызылшин ской свиты охар а�тери
зована - Fi s tulira mus changi (Yang ) ,  Favo s i te l la be lge bas chens is (Nekh . ) ,  
F .  varians (Nekh. ) ,  F i s tu l ipora su bspha erica Nekh. ,  F .  mu l t i la m e lla ta 
Nekh. ,  F .  ts c!,uens i s  Nekh . ,  M onotry pa us i ta ta Volk. ,  Cypho tтy pa m inus cu• 
la Volk . ,  Е ofis tu lo tтy ра tubu la ria ( Nekh, ) , А по та lo to echus k is i ls chini cum 
(Nekh. ) ,  A ta cto to e chus s o l idus Volk , , Eridotry pe lla ins t� Ьi l i s  Volk . ,  Е.  
та та . Volk . ,  E o s te nopora devonica (Nekh . ) ,  K y s y lschinipora n ekhoro s chev i  
Volk . ,  К .  orЬ is  Volk . ,  P e ta lotrypa  p e rfoтa ta Nekh . ,  L i o c lema multum 
Volk . ,  L. y akovlev i (Schoen . ) ,  L. po l enovi Nekh . ,  L. bugusuni ca Ne kh . , 
L. miтum Moroz . ,  Dus cтi t e lla devonica Volk . , P s eudo ba tos tom e l la ts huen
s i s  (Nekh . ) , F enes t e l la v ета Ulrich . ,  F . a l tscheda tens i s  Moroz . ,  H emi·  
tту р а  tubu losa (Ne kh . ) ,  · Semicasc in ium del icatum Krasn . , S.  angeтly k i  
N e kh . ,  Retepoт ina carin a ta Krasn . ,  R. gтan diform i s  Krasn . ,  R.  nata l ia 
Kran s . · 

Верхний живетекий кызыпшинский комппекс приурочен к отпоже
ниям средней п одсвиты кызылшинской свиты, преимущественно к 
верхней ее границе. в этом комплексе наиболее разнообразн ы  кр ип• 
тостоматы, не установлены трепостаматы - F i s tu li тamus chengi 
( Yang ) ,  F ene s t e l la miт ifi ca Moroz . ,  F. p ioneтi K rasn . ,  Hemi try pa d evoni·  
са Nekh . ,  Н. tubu lo sa (Nekh . ) ,  Н .  bugusunica Nekh.,  lsotтy pa s i Ьiт ica 
Kras n . ,  Semicosc inium angeт ly k i  Nekh . ,  S .  de l i ca tum Kras n . ,  R e teporina 
na ta lia Kras n . ,  R.  caтina ta Kra s n. 

Таким образом,  нижний кызьmшинский комплекс с ос тоит преиму

щественно из трепостомат,  среди которых преоблг.дали трематопо

риды, а в криптастоматах обращают внимание широко распростра

ненные виды - S e m i cosc inium ang eтly k i  Nekh . ,  R etepoтidтa a dna t i ·  

formis  Kras n .  В среднем комплексе ширqJ<о распространены и раз

н ообразны виды рода L i o c l ema, многочисленны представители рода 

F is tu liтamus и семейства A tactotoe chidae , nродолжал сущес твовать 

Semicos cinium ang erly k i  Ne kh .  Верхний комплекс, как указывал ось 

выше, более беден и одн ообразен по систематическому с оставу. 

Все перечисленн ые особенности двух первых кызьmшинских комп

л ексов присущи соответственно барбургазинским живетским комп

лексам, а верхние отличаются тем, что кызьmшинский комплекс 

представлен криптос томатами, а барбургазинский - с одержит лишь 
L i o c lerma y a k o v lev i  ( Schoe n . ) .  

Сопоставить каждый и з  трех рассмотренных комплексов с ком

плексами других регионов пока не представляется возможнос ти. В 

целом весь живетекий комплекс мшан ок Юго-Восточного Алтая 

обладает сходством с лебедянеким комплекс ом Кузбасса. Их сбли

жает присутствие S em i cos cinium angerly k i  Nekh. ,  P o ly p ora be lg e ua s o 

l! ens is Neh k . ,  Р. una Moroz . ,  F enes t e l la e longa'ta Kras n . ,  F .  vera U l ric h . ,  
F .  be lga bas chensis  (Nekh . ) ,  F .  var!a ns ( Nekh . ) ,  F i!i t u l ira m us m is ha n e ns is 
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(Yang , ) ,  F .  changt (Yang ) ,  Eridotry pe l la v a l entina e Moroz , ,  Lioclema m irum 
Moroz . , L. y akovleni (Schoen. ) ,  P seudo ba tos tome lla ts chuens is  Nekh,  

Несколько видов объединяет кызьuп:шнский и бейский комплекс ы
L iос lета y a kov l ev i  (Schoe n , ) ,  N eo trema topora va s i /i evsk iji (Schoe n . ) , Н е ·  
m i try pa devonica Nek h . , S emico scin ium .a lt schedдticuin . Nekh.  

Позднеживетские мшанки Рудного Алтая представлены весьма 

характерными, широко распространенными видами - Favos ite l la be l ·  
ge ba schens is (Nekh . ) ,  F enes  l e t ta vera Ulrich . ,  F .  p ioneri K ras n . ,  Н em itry • 
ра bugusunica Nekh , ,  Н .  devonica Nekh . ,  R e teporina nata lia Kras n . ,  S e· 
micos cinium de l i ca tum Kras n . ,  S. angerly k i  �ekh.  В се эти виды широ ко 
распространены в кызы лшин ском ю мплексе .  

Живетекие мшанки Казахстана ( Троицкая, 1 96 8 )  послойно опи
саны из разрез ов Северо-Восточного Прибалхашья, в бассейне рек 
А шису и Узек-Буырлы, в южной частg Баянаульского рай она, в 
Юга-Западном Предчингизье , на северных и южных склонах хр,Тар
багатай,  в Джунгарском Алатау. Наиболее разноабразны мшанки 

·
в 

' Юго-Западн ом Предчингизье, однако комплекс п озднеживетских мша
н ок этого района не объемлет всех видов,  характерных для верх
него живета Казахстана. 

В целом для комплекса характерно наличие многочисленных ви
дов и экземпляров род ов представителей Neotrema topora, широко 

аспространенных Lioc l ema minuss i ense M oroz . ,  Para l io c l ema nodosum 
Moroz , ,  F e ne s t e l la vera Ulrich . ,  Loculipora perfora ta Hall .  Важными для 

иветекого комплекса Казахстана являются L eptotry pa ? ni cho lsoni 
un. , Erido t1·y p e lla d evonica \J un . ,  M inuss ina ma culosa Moroz :, F ene s te l ·  

а su bm irifi ca Troiz . ,  S emico s c in ium rhombicum· Ulr . Эти виды пере
одят в вышележащие отложения и большинство их повсеместно 
пределяет п озднеживетское время. В Казахстанском комплексе 
овально широко рас пространены р�·ководящие п озднеживетские ви
ы, ранее указанные в комплексах других реги()н ов - F i s tu l ipora 
х gr.  mult i lam e l la ta N ekh. ,  E o( is tu l otrypa tubu laria (Nekh . ) ,  H emi try pa 
ubuiosa (Nek h , ) ,  S em i cos cinium a nge rly k i  N ekh, ,  Pa ly pora be lge ba s chen· 
is Nekh . ,  R e t eporidra adna t iform is K rasn . ,  P. e ne ste l la m irifi ca Moroz . ,  
, m ishanensis Y a ng . , F .  lok tevsk ens is Nekh.  

Описанный В.П.  Нехорошевым t l 9 2 6 б ) монгольский комплекс 
шанок состоит из видов, широко распространеннь� в верхнеживет
ких отложениях - Hemit ry pa mongo l ica Ne.kh . ,  R e t eporina na ta lia Krasп., 

Lioc lema y a k ov levi  (Schoen , ) ,  Semicosc inium ange r lyk i Nek h . ,  Fe ne s t e l· 
а vera U] rich . ,  F .  pioneri Krasn. , F .  e lo nga ta Kras n. ,  H em i try pa devoni · 

а Nekh. 
Верхнеживетекие отложения Северо-Восточного Китая (Yang , 1 956 ; 

и Zhoa-Xun ,  1 96 5 ) характеризуются широко распространенными ви
аw.и - F enes t e l la e longa ta Krasn , , H emitrypa devon ica Nekh . ,  S e m i co s 
inium s tria tum Nekh . ,  S .  de li ca tum Krasn . ,  F i s tu l i ra mus mishanens i s (Уа пg ) ,  

• cltangi (Yang ) ,  L io c lema h e i ta iense Yan!: • 
Таким образом , комплекс позднеживетс ких мшанок по вс ем ес тно 

етко отличается широко известными видами : Fa vo s i t e l la  be lge ba sch· 
lens is (Nekh, ), F i s tul ipo ra mult i la m e l la ta Nekh. , F i s tu / im m u s  changi  
Yang) , F .  m i shanens is (Yang ) ,  E ri do try p e l la vr !e n t ina e Moroz . ,  L io c· 
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/е та y a kov levi  (Schoe n . ) ,  Р s eudo ba los tom e l la ts chuens is  (Nekh , ) ,  N e-
o trema topora va s i l i evsk iji (Schoe n. ) , S emicosc inium d e l ica tum K ras n. ,  S .  
angerly k i  Nakh . ,  F en e s t e lla vera U l r . ,  Hemi try pa Щ bu losa ( Nekh . ) ,  Н .  
devonica Nekh . ,  R e t epori na na ta lia Kras n.,  R.  carinata Krasn.  В це лом 

этот комплекс характеризуется широким раз витием различных крип
тостомат, наличием большого количества предс тавителей родов Lio c· 
lema,  E rido try pe lla, Neo trema topora,  видовое разнообразие которых, 

по.-видимому, зависело от фациальных ус ловий. 
Мшанки <Wанского века резко отличаются по системат ическому 

составу от комплекса жив·етских мшанок. Почти полностью сменил
ся видовой состав, появились представите ли других родов, ис чезли 
или резко сократились количественно роды, характерные для позд
него живета . В цепом они менее разнообразны и довольно часто 
представлены местными видами, распространение которых пока еще 
не выяснено. Кроме того,  некоторые виды , отличающиеся массовым 
распространением в позднем живете,  продолжали существоВВJtИе и 
во франском веке . Это обстоятельство затрудняет четкое разгра
ничение пограничных слоев живетекого и <Wанского ярусов в тех 
случаях, когда виды, стратиграфичес ки широкие , не корректируются 
видами, имеющими узкий возрастной диапазон. 

В Кузбассе (Морозова , 1 96 1 ) для низов <Wанского яруса изы
линских слоев характерно широкое распространение одного лишь ви
да Lioc lema hei ta iense Yang,  имеющего , как Показали исследования, 
не менее широкое распространение в вышележащих вассинских сло.
ях, а также в отложениях живетекого яруса Кузбасса ,  Китая и ред
кие представители Hemi.try pa sp. Вассинекие слои характеризуются 
чрезвычайным разнообразием видового и родового состава мшанок. 
Мшанки изучены из разрезов по р .Яя, левый берег выше дер. Жар
ковское ; р. Красная , левый приток р. Яи; р. Тайдон ,  выше р ; ПаР
тизанкИ ; р. Томь, ниже Красного озера;  р. Кондома; р. Барзас ; ле
вый бщ�ег ,  выше р. Каменелой ; р. Из ылы. Вассинекий комплекс пред
ставлен двадца тью тремя видами, из которых большинство имеют уз.;.. 
кий возрастной диапазон. Это виды F i s tul ipora va s s inensis Moroz . , 
Cy stira mus k ondom ens is  Moroz , ,  Eofi s tu lo try pa man ife s ta Moroz . ,  L epto
tr.y pa rhom boce l la . Moroz . ,  L eptotry p e l la aperta Moroz . ,  L . ina udita Мо· 

roz . ,  Cy photry pa definita Moroz . ,  A noma lo to e chus y a y a ens is Moroz . ,  А. 
grandis Moroz . ,  А ta ctotoe chus be /ska y a e  Moroz . , Stere o to e chus insue tus 
Moroz . ,  Lioc /ema ed itum Moroz ., L.  va ss inens e Moroz . ,  Para lioc /ema ni·  
пае Moroz . ,  Minuss ina gr a ndis  Moroz , ,  Re teporidra s t e l /a ta K �asn. ,  Rho ·  
m bopora hemiseptata  Moroz . ,  Satfordo ta x is  mul t isp ina ta (Moroz . ) .  В этом 
ж е  ком плексе и меют ся виды ,  котор ы е  в других р егионах обна ру жены в 

жи вет ских о т л о ж ениях - S te reotoechus ra mosus Moroz . ,  Lioc lema he i 
t a i ense Y ang . ,  Fene s te l /a p ioneri Krasn , ,  S emicos cinium ro Ьus tum K ras n . ,  
R e teporidra adna t iformis  Krasп . 

Мшанки позднефранского комплекса установлены в кельбесских 
слоях из разрезов по р. Яя ,  ниже дер. Жарковское ; ниже дер. Бо
гословки; выше Белой Г{)ры; по р .  Томь, правому бере гу , ниже Крас
ного озера; р. Барзас , левому берегу, выше устья р. Каменелой , т.е. 
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в тех же разрезах, что и раинефранские мшанки. Кельбесский комп
лекс отпичается преобладанием экземпляров вида установленного 
эдес ь  ро�а S chulgina, местных видов Eridotrype l la ,  t.'os tenopora , Ps e u
do Ьa tos tom t; l la .  Из криптастомат весьма немногочисленны представи
тели установленного эдесь вида Rhombopora maria e Moroz . ,  встречен
ного также в отложениях фаменского яруса Куэбасса. 

Таким образом , харАктерными чертами поэднефранского Куэбас
ского комплекса мшанок являются отсутствие представителей цисто
порат, свОеобразие родового состава трепостомат, не встре чены ви
ды рода Lioc lema, очень типичного для девонских комплексов. 

На Алтае раинефранские мша нки описаны из разрезов в басс�йнах 
рек Тыдтугем ,  Кызът-Шин, Ак-Кая, Тапдъ�о-Дюргун, Чаган-Уэун , 
Чуя, Кыэыл-Чин, дая. 

По левому борту р, Ак-Каи на красноцветных породах живетеко
го яруса залегают иэвестковистые песчаники зеленовато-серого иве
та с Lio clema va ssinens e Moroz . ,  Fenes te lla elortga ta K ras n . , . Saffordo 
tax is  mult ispina ta (Moroz , ), которые распространены в васс инских 

слою� Куэбасса .  Кроме этих видов, обнаружены Lioc lema p l ica ti le 
Volk . ,  L. ts chuy a e ns e  Volk . ,  . Para lioc le rю  mult ifo rme Volk .B других раз
резах на этом уровне , кроме указанных видов, · установлены S emi co s · 
c inium subqua dra tum Krasn . ,  Minuss ina akkaya ens is Volk . ,  распростра
ненньiе также выше по· разрезу верхнего девона. в ряде разрезов 
в раинефранском комплексе прис утст�ует Hemi try pa Ьugusunica Nekh . ,  
сушествовавший в позднем живете в этих же районах. В целом ран
нефранский комплекс мшанок отличается от живе�кого отсутствием 
большинства А ta ctoto e chida e,  E rido tryp e l l ida e, многих видов родов 
L io c l e ma, Neotrema topora ,  появлением видов родов Saffordo ta xis, Pa 
ra l ioclema.  Этот комплекс характеризует нижний горизонт верх
ней подсвиты кыэылшинской свиты. 

Поэднефранский комплекс отличается от раинефранского къ�ыл
шинскоr:-о комплекса мшанок резким обеднением систематического 
с�става. От одновозрастного куэбасского комплекс а  - присутств�ем 
L io c lema edi tum M oroz,  и установленных эдесь преДставителей цис
тоnорат, оцно rо вида рода Leptotryp e lla, а также наличием P a ra lioc

.
lema mult ifo rm e  Volk . ,  Semi cos cinium subq uadra tum Krasn . ,  широко рас
пространеннъ� по вСему разрезу франского яруса Горного Алтая . и 
отсутствием эридотgипе плид, Комплек� nоэднефранских видов харак
териэ ':'ет средний горИзонт верхней nодсвиты Кыэылшинской свиты. 

В Казахстане франские мшанки оnис'аны из разрезов в Юга-За
nадном Предчингиэье , в хр. Тарбагатай , в бассейне рек Ащису и 
Уэек-.Буырлы в Баянаульско111 районе. Отложения франского яруса в 
этих разрезах разделяются на нижнюю и верхнюю толщи, однако ком
nлекс ы мшанок этих топш лишь весьма условно можно считать ран
не- или nоэднефранскими,  nоскольку они представлены nреимушест
венно местными .или имеющими широкий возрастной диаnазон видами, 

Франский �омплекс Юго-Заnадного ПредчингИэЬя в зна чительном 
количестве состоит из новь� видов , а также видов , широко р аспрос
траненнъ� nовсеместно в живетских отло жениях - F i s tul ipora subsp-
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ha erica Nekh . ,  L ioc lema c e l e Ьra tum Moroz . ,  H emi trypa devonica Nekh . ,  
S emicos f;inium d e l i ca tum Krasn,  Кроме тоrо,  установлены L io c lema h e i• 
ta iens e  Yang , Hemi try pa b ugus цn ica Nеkh, отличающиеся широким воз
растным диапазоном, Lio clema num ero sum Moroz , - из фаменскоrо яру
са Кузбасса ,  ·длтая и только C y photry pa defin i ta Moroz .  и L i o c lema 
vass inens e Moroz . встречены в др уrих реrионах на уровн� низов фран
ского яруса. Франские комплексы других районов КаЗахстана 
близки по систематическ ому составу к комплексу мшанок Пред
чингизья . 

В целом франский комплекс м шанок Казахстана отличается нали
чием видов рода A noma lo to e chus,. ниже в пределах Казахстана не 
известных , широким распространение м видов Saffordotax is, предста
вителей родов N i ck le sopora и M ed iopora, значительным количеством 
видов Lio clema, Po ly pora,  F is tu lipora ,  уменьшением числа видов N e o t
rematopora ,  ис чезновением родов Lo culipora ,  Para l i o c lema, /ntra pora .  

Мшанки фаменского яруса Кузбасса приурочены к курундусским 
слоям и представлены лишь четырьмя видами . Наиболее широко рас
простра нен и представлен большим числом экземпляров вид Lioc l e 
ma numerosum Moroz . Типичен для этого уровня L i o c lema ivano ca e 
Moroz . ,  однако он малочислен. Друrие виды - S chulgina ne� terenk o-
� �· Moroz . ,  Rhom bopora ma ria e Moroz . распрос транены также в ни-
же ле жаших кельбесс ких слоях. 

Заметное обеднение родового и видово го состава м ш анок на rра
нице среднеrо и верхнеrо девона в Юrо-Восточном Алтае к началу 
фаменскоrо века еще более усилилось. Раннефаменские мшанки ха
рактеризуют верхнюю границу верхней подсвиты кызылшинской сви
ты. В этом комплексе широко распространены раннефаменские виды -
L ioc lema ra mosa Ne kh . ,  L.  num erosum Moroz . ,  а также установленные 
в этих разрезах виды родов M inu s s i na  · и P s eudo ba to s tome l la .  

Казахстанский фаменский комп лекс по разнообразию системати
ческоrо состава не уступает w анс кому комплексу мшанок. Однако , 
если кузбасские и алтайские мшанки характеризуют нижнюю часть 
фаменс коrо яруса , то каз ахстанский комплекс связан с отложения
ми верхней части яр уса и резко отличается от wанских мшанок. В 
э том комплексе отсутствуют предс тавители родов М intts s ina, Neo tre -
matopora и S tr ictopore l la и присутствуют, ниже не встреч енные, P e ta -
lo try pa, Schulgina, S t ereotoe chus, E o s tenopora , Lepto try p e l la, Ps e ud oca m 
py lus, Nick lesopora .  Характерной чертой фаменских мшанок Ка
захстана является riодавлmощее большинство местнь� казахстанеких 
родов и видов. Широко известные раннефаменские виды - L i o c lema 
ramosa Nekh . , L.  iva n ovae Moroz . ,  C y c lo t ry pa gygantea. Nekh . , в казах
с танско м  комплексе представлены единичными экземплярами вместе 
с · мноrочисленной позднефаменс кой фауной. Ос обенности хазахстанс
кого фаменскоrо комплекса во мно гом присущи одновозрастному ком
плексу Северного Тянь-Шаня. 

Рассмотренные стратиграфические уровни распространения мша
нок Uентрально-Азиатской области недостаточно четко выявлены в 

отдельных горнь� областях . Э то  связано не только с о  степенью иэ у-
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ченности мшанок, но также и с с охранностью их скелетных остат
ков в тех ипи иных отложениях. 

Повсеместно разрезы верхнего живета и нижней части франского 
яруса содержат многочисленные остатки мшанок. Этот диапазон оха
рактеризован видами, стратиграфическое и географическое распрост
ранение которых установлено. Приуроченные к нему комплексы мша
нок четко отлИчаются,  характеризуя границу живетекого и франского 
ярусов. 

Пока еше мало установлено разрезов,  где наблюдается последо
вательная смена раинефранеких мшанок позднефранскими и где соот
ветствуюшйе комплексы представлены видами с достаточной полно
той, чтобы проследить развитие мшанок в течение франского века. 
Изученные позднефранские комплексы мшанок различных районов боль
шей частью представлены видами ,  имеющими пока местное страти
графическое значение .  Однако особенности родовых групп исследо
ванных позднефранских комплексов мшанок, характерные отличия их 
систематического состава , можно с читать закономернь�и для всей 
Uентрально-Азиатской области. 

Недостаточно изученными оказапис ь  фаменские комплексы. Обн!'!
ружено мало разрезов , где бы позднефранские мшанки сменялись 
раннефаменскими, последние в свою очередь - поздпефаменскими 
мшанками. Установленные комплексы состоят преимущественно из 
местных видов , а иногда и родов. Однако изученные фаменские мшан
ки отличаются четкой приуроченностью к определеннь� стратигра
фическим горизонтам, что позволяет установить пос лойные видовые 
комплексы. Поэтому можно полагать, что выявленные особенности 
систематического состава являются общими для фаменских мшанко
вых комплексов Азиатского региона . 
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@. В. Погоревич/ 
НЕКОТОРЫЕ НЕМОРСКИЕ ДНУСТВОРКИ 

У ГЛЕНОСНОЙ ПЕР МИ ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА 1 

Владимир Васильевич Погоревич более тридцати лет посвя тил 
изучению неморсюiХ двустворчатых моллюсков из пермских отлсже
ний П€1чорского угленосного бассейна, Он не только занимался сис
тематическим определением фауны, но и провощИ очень тонкие па
леоэкологические наблюдения , используя результаты своих. тщатель
ньiХ и интересньiХ исследований для биостратиграфических и палео
географичесК!iХ построений , Выделенные В. В. Погоревичем фауннеги
ческие слои служили надежными реперами при корреляции разрезов, 
а эколога-палеогеографические выводы оказали неоценимую помощь 
при оrкрыrии новьiХ угленосньiХ площадей, К сожалению, многие ре
зульrаrы исследований , особенно касающиеся системаrического со
става фауны неморских двусrворок Печорского бассейна, В.В. Пого
ревич не успел опубликовать, а эrо облегчило бы решение ряда об
щих вопросов бисстратиграфии угленосньiХ оrложений позднего па
леозоя и геологической истории карбона и перми, 

В 1 9 63 г. В. В.  Погоревичем было закончено описание большой 
коллекции неморсКJiХ двустворок Печорского бассейна, Необходимосrь 
публикации его материалов настолько очевидна, что мы считаем сво
им долгом сделать эrо, 

Рукопись публикуеrся в том виде, в каком она бьmа подготов
лена авrором .  Естесrвенно,  что с rex пор, как она была наnисана, 
несколько изменились представления о принцилах сисrематики не
морских двустворок, изменился также и объем отдельньiХ родов и 
видов и страrиграфическое распространение многих из них, Особен
но это касается двустворок Кузбасса, с которыми чаще всего 
В, В, Погоревич сравнивает свой материал. Несколько изменилась 
форма описания палеонrологических объектов, но мы не сочли воэ
можнь� радикально исправлять текст рукопИси, так как он отражает 
сrиль работы исследователя . Мы позволили себе внести лишь редак
торские примечания,  а также заменить, в некоrорых случаях, в 
оnисаниях видов наименования основньiХ элементов раковин их обще
nринять�и буквенными индексами, как-то :  высоrу раковины - ин
дексом " h " ,  длину - "L", длину замочного края " ] " ,  главную диа
гональ - D ,  угол между зам очнь� .краем и гл.авной диагональю - L а 
угол между задним и замочным краем - L f3 • 

Коллекция раковин двустворок , оnисанньiХ в стаrье В,В, Погоре
вича, хранится в Uентрал.ьном геологическом r..-ryзee ВСЕГЕИ-UГМ 
в Ленинграде nоц N2 1007 2 , 

Сх ема стратиграфического расчленения nермских отложений вос
rочной часrи Печорского угленосного бассейна и краткая характе
рисrика основных nодразделений и фауны приводится в таблице. 

1 Рукопись подготовлена к печати М . А. Калмыковой и О. А. Бетехтиной. 
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Т а б л иц а •) 

С хема стратиграфического расчленения пермски х отложений в осточной (основной )  

части Печорского угленосного бассейна (Вп ркутский , Инжинский районы, и Пай-Хой) 

Система , от 
дел, ярус Серия с .. ита Подсвита 

Т t -з Хейягинекая (терригенная) 

Татар -
Печорская Тальбейе кая 

с кий Терригенная , угпеносная . 1 2 00- 2000 м 

'! Пресноводная фауна, печор-
скиll {верхнепермский) 
комплекс флоры , отвечаю -

Казан - щий камскому комплексу Сайдинская 

СКНЙ среднего Приуралья н кomr 800- 1 400 м 

? чугинскому комплексу 
Кузбасса 

р2 
В о р к у т е к а я И н г и н е к а я 

Терригенная , угленосная. · (бывшая верхневор-
"Уфим "Воркутский" (нижне - кутская)2 70 - 1 1 00 м 

ский" пермский) комплекс ПресноводнаJi фауна, 
флоры, отвечающий 11 низах редкие слои 

? бардинекому комплексу с солоновато-водной 

Среднего Приуралья . фауной. 

Л е к в о р к у т с к а я  Рудницкая 
· (верхняя) 

Кунгур- (бывшая нижневор - 150-400 м 
с кий кутская) 400-900 м Аячьягинская Морская , солоновато- (нижняя) ? водная и пресиовод -

ная фауна 2 5 0 - 5 0 0  м 

Ю н ь я г и н с к а я Т алашинекая, 
терригеиная 

Б езугольная, 11 основном 3 5 0 - 5 0 0  м 

Артин -
терригеиная. 

Б ельков екая. Pt Фауна только морская ,  
с кий редкие растительные обрыв Те8ригенная 

ки (в терригеиных фациях) 45  -800 м 
Гусиная .  
Терригеиная 
1 5 0 - 700 м 

Сакмар 
С.:езымская 
(бывший мергели с -

СКИЙ гы ll горизонт) . 
Терригенно-карбо 

Ассель 
на т ная 1 0 - 2 5  м .  

с кий Заостренск:iЯ толща. Перерыв 

6 0 - 2 5 0  м .  Карбонатная 

Сз Подстилающие отложения : известняки карбона, н восточной nоло 

се {кроме Кожима) стратиграфичес кий персры в ,  начиная с С� . 
П р и м е ч  а н и е : 
1) Знак вопроса у границ ярусов обозначает условность в о з растного разграниче 

ния соответствующих толщ. 
2) В ра:,резах Воркутекого района { северо-востока бассейна от У синекого по 

Хальмерьюское угольное месторождение) в о р к уте кая серия расчленсна на 

более дробные злементы - пакеты . 

" 
� -t:: � 

F 
'G � 
,_!!. 1 
f-j( r--L 

м 
� 
� 
4-
+ т 

�J Таблица составлена В . В .  Погоревичем, дополнена только графа "Пакеты " . В нас

тоящее время граница между 1'1 и 1'2 н е которы м11 и с следователями .пооводится 

в кровле ингинекой свиты (Македонов , 1 'lf:>!j и др. ; . 
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ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

С Е М Е Й С Т В О AN THRACOSI IDAE AM A L I ZKY 

В настоящее время нет единого представления о составе семей
ства Anthracos iidae , Некоторыми исследователями оспаривается да
же его самостоятельность. Общим критерием , объединяющим родо
вые группы в составе семейства, являются "пресноводные условия 
их существования" .  ОДнако этот '�признак" только экологический , а 
не систематический. 

В составе пресноводнь� двустворок в перми _ Печорского бассейна 
встречаются представители родов : Anthraconauta Pruvos t, Palaeanodon-
ta Amal izky , Sinomy a Pogore vi ts ch , Pa la eomute la Ama l i tz k y ,  M i cro 
don t e l la Le bedev,  Concine l la Pogore v its ch, Mra s s i e l la Ragoz in, воз
можны также А b i e l la Ra goz in и A n thracona ia Trueman et We ir. 

Род Pro copievs k ia Ragoz in нами не : отделяется от рода A nthra conau
ta, как не имеющий существеннь� отличий от последнего. 

Некоторые формы близки к такому неясному (сборному? ) роду 
как А b ie l la Ragoz in ;  имеется ряд форм еще не установленной родо
вой принадлежности. 

Так как экологически группа перечисленнь� родов резко обособ_ 
пена от других - морских групп двустворчать� моллюсков , автор 
условно включает ее в семейство A nthracos i idae и рассматривает 
это семейство как единую экологическую, но не генетическую гpymry, 

Остатки антракозид появляются с самых низов воркутекой серии,

щироко распространены в средних -ее пакетах ( R:-L ), а в верхних 
пакетах серии их состав сильно обедняется . Нередко они встречают
ся также в отложениях печорской серии, но изучены здесь значи
тельно мен ьше . 

Встречаются двустворки почти исключительно в аргиллитах, очень 
редко в алевролитах и песчаниках, иногда вместе с растительньпми 
остатками, филпоподами и остракодами, но никогда не смешиваются 
с морской фауной, хотя иногда сильно сближаются с угнетенной мор;... 
ской фауной . Они являются важньпм биофаrmальным индикатором, 
часто создаются массовые скопления . Немарекие двустворчатые мол
люски являются также ценной стратиграфической группой , так как 
ряд описанных ниже форм имеет узкие зоны стратиграфического рас
пространения . 

Находимые остатки раковин в подавляющей массе очень плохой 
сохранности. Это связано с деформациями и выщелачиванием рако-
вин после их захоронения в илистом осадке ( во время уплотнения 
осадка в процессе диагенеза, до цементации_ в твердую породу ) .  
Полные недеформированные раковины или створки встречаются очень 
редко. Обычный тип сохранности - сплющенные и сильно вьпцелочен
ные створки и обломки, nричем постоянно сохраняются следы рого
вого слоя раковин , заметные даже при полном вьпцелачивании из
весткового вещества в виде желтоватой или коричневатой пленки, 
а на ядрах раковин хорощо сохраняется наружная СJО'льптура, нало
женная в процессе диагенеза_ ( Погоревич, 1 95 9 ) .  
46 



Непопноценная сохранность остатков антракозид сильно препят
ствует их видовому и родовому разделению. Особенно затрудняет 
невозможность наблюдать строение замка раковин - основного сис
тематического признака; находки сохранившегася замка - исключи
тельная редкость. Поэтому отнесение некоторых групп к определен
ным родам делается условно ,  по внешним морфологическим призна
кам, и значительная часть определений показывае т лишь принадлеж
иость к данному семейству.  

Р о д A nthra conau ta P ruvos t ,  1 930 
Д и а г н о з. Раковина равностворчатая , сильно неравносторонняя , 

косо удлиненная , вьrrянутая по диагонали, вьтуклая по диагональ
ному килю1 , модиолоподобная . Макушки отчетливые, сильно прибли
женные к очень короткому суженному переднему концу; задняя часть 
расширяюшаяся , но с суженным нижие-задним концо м .  Замочный� край 
прямой, с лигаментной бороздкой . Скульптура из концентрических 
линий и моршинок. Внутреннее строение неизвестно, зубы не наблю
дались .  

Р а с  пр  о с т р  а н  е н и е .  Карбон , пермь ( ? ) .  
3 а м е ч а н и я • Близкие по характеру внешнего . строения раковины 

рода A nthra cona i a  Truena.n ее We ir отличаются нескошенностью и 
присутствием маленького кардинального и длинного бокового зуба ( ?  ). 

Антраконавты представляют среди антракозид воркутекой и пе
чорской серий значительную группу , видовое разделение которой не 
является еше завершенным. 

Некоторые виды, например А. e longata  Pog , и сибирские видь! 
А . longa Rag . ,  А. longiss ima K ha l f. ,  А. s tria t iforma N. . Ive n . и другие сход
ного строения представляют значительные уклонения от типа и ха
рактеристики рода A nthra conauta 2 . Однако до настояшего времени 
они рассматривались в составе этого рода, Пересмотр их . система
тического положения не является задачей автора, 

Здес ь дается лишь описание некоторь� представителей этого 
рода, имеюших руководяшее биостратиграфическое значение для пеР
ми Печорского бассейна. 

A nthra conauta ( ? )  suba cuta Pogorevi tsch ,  sp .  no v ,  

Т абл. XVIII , фиг. 1-2 

Г о л о т и п  - экз. N2 1, колл. 1 О 07 2 UГМ ,  Воркутекое месторож
дение, скв. ПК-7 2 , низь! пакета N .  Воркутекая серия , пермь ;  табл. 
X VII I ,  фиг. 1 .  

О п  и с а н  и е .  Раковина скошенно-треугольного очертания , вытяну
тая по диагонали, L - 1 0-2 0 мм, с узким передним и нижним зад-

1 
В диагнозе автора рода этот признак не указан . - · П p ultt , rр е д .  

2 Все перечисленные сибирские виды относятся в на.стоящее время 
к другим родам. - П р и  м. р е д .  
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ним концами, отчетливо расширяющаяся назад , тонкостенная , слабо 
вздутая . Замочный край равен заднему краю. Макущки не выражены, 
весьма приближены к короткому переднему концу. Раковина покрыта 
очен ь гонкими частыми концентрическими струйчатыми морщинками. 

Or всех остальных антраконавт хорошо отличается сильно ско
шенной отчетливо треугольной формой ,  раковина с очень суженной пе
редней частью и приосrренным задним нижним углом . 

Р а с п  р о с т р а н  е н и е • Встречается в углистых или чистых аJ>
гиллиrах в виде скульптурнь� ядер и отпечатков створок, обь�но 
расплющеннь� . 

Характерная руководЯщая форма для кровпи пласта n 1  Воркутекого 
месторождения, но встречаюшаяся довольно редко. Обычно встречается 
в кровле пласта , в почве лагунно-морского горизонта Oh , иногда - в 
nресноводных nрослоях м ежду лагунно-морскими фациями этого горизонта.  

Некоторые сходные по внешним очертаниям с A nthra conauta suba 
cuta формы всrречщотся и ниже по разрезу. Они отличаются более 
широкой передней частью раковины. В верхах аячьягинской подсви-:
ты встречается близкая , но заметно более удлиненная форма . 

A nthra cona uta ( ? )  su bova lis Pogorev i tsch ,  s p. nov .  

Табл. X VI I J ,  фиг. 3 

Г о л о т и п - экз. Ng 3, колл. 1 0 007 2 UГМ, Воркутекое место
рождение , скв . К-3 95 , гл. 1 7 8, 0  м, пакет М, воркутекая серия , 
перм ь; т абл . XVI I I ,  фиг. 3 .  

О п  и с а н и е • Раковина умеренно вьmуклая , косоовальнь� очеJ>
таний , диагонально вытянутая, более или менее заметен только зад
ний верхний угол , весьма сглаженный, L до 10 мм. Макушки при
ближены к nереднему концу раковины . Передняя часть раковины округ
ленная, неш!'рокая, незначнтельно выдается вnереди макуш ек , задняя 

часть расширена , nравильно-овальных очертаний,  1 = .!  L. · Киль неотчет-
2 

ливы й,  закругленный,  ослабевающий к заднему концу. Поверхность nо
крыта концентрическими морщинками и тонкими линиями нарастания.  

От других представителей анrраконавт хорошо отличается оваль
ными очертаниями раковины. 

Ветречаетая в чисrь� аргиллитах , обь�но н�сколько экземпляров 
на плоскости напластования в керне , встречаются и массовые скоп
ления скульптированнь� ядер и отпечатков створок , обь�но рас
плющеннь�. Одиночные экземпляры редки. 

Р а с п р  о с r р а н е н и е • Характерны для пакета М or его нижней 
границы до морского горизонта Ма, наибольшее колwество находок 
в интервале 2 0- 25 м ниже Ма . 

Близкие по очертаниям створки в очень небольшом количестве 
встречаются в пакетах N и L. 

Совместно с А .  ( ? ) s u bova l is  встречаются f!ИЖеописываемые 
А . ( ? )  e longa ta Pog. , А. ( ? ) uss iens is  compres sa Pog . , A nthrac ona uta s p.  
( ? ) Ро g . ,  А. ( ? )  s enders oni K half. , а также мелкие створки оваль
ных очертаний , условно относимые к палеомутелам.  
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А n tlna co nau ta ( ? ) s endersoni  Khalfin1 

Табл. X V III , фиг. 4 

Ant hra co na u ta s e n derso n i: Халфин , 1 95 9 ,  с тр. 8 3 , 

фиг. 1 2 . 

табл . I X ,  

P ro co piev s k ia s e nderzon i :  Бетех тина, 1 96 6 ,  стр. 1 4 9, 
фиг. 1 9 . 

табл. XV, 

1 
О п и с а н и е . Раковина удлиненная , L около 3 0 мм, h "'2 L , c  

длинным прямым замочным кр аем ( 1 > � L ) • Передний конец вы-

сокий , короткий; макушки мален ькие, направленные вперед,  распо
ложены на пер еднем конце замочного края менее чем в 1/5 L 
от переднего края . Скошенный задний край, в верхней части прямой, 
заметно короче верхнего края , угол (3 1 3 0- 1 3 5 0.  Нижие-задний ко
нец сравнительно узкий и длинный , опущенный книзу , но его нижняя 
точка лежит выше средней час ти брюшного края . Пос;ледний слабо
вьmуклый, в передней половине поднимается к переднему краю, вслед
ствие чего раковина расширяется назад , но в задней половине брюш
ной край субпараnлелен замочному . Киль пологий, ослабевающий к 
задне-нижнему кон цу . СкульП'Гута из неравномерных концентричес
ких морщин , более грубых впереди,  и струек нарастания . 

Воркутекие nредставители вида сходны с кузнецкими. Небольшее 
отличие состоит в том, что длина замочного края у воркутских эк
земпляров не достигае т 2/3 L ,  как у кузнецких образцов, хотя и 

1 больше 2 L .  

Встречаются обь�но в виде скульпгированнь� ядер и обломков, 
сильно сплющеннь�, в чисть� аргиллитах, преимущественно одиноч
но , иногда в сопровождении других форм антракозидавой зоны А .  su
bovalis , я вляяс ь одним из основн:ых компонентов последней. 

Р а с п р о с т р а н  е н .и е .  В пакете М лекворкутекой свнты. 
3 а м е ч а н и я • Вид описан у Л.Л.  Халфина ( 1 95 О ) из низов куз

нецкой свиты Кузбасса.  

A n thra cona uta ( ? ) e longa ta P ogorev i tsch ,  sp . nov.  

Табл. XVIII , фиг. 5 - 7 

Г о л о т и п - экз. NQ 5 ,  колл. 1 0 0 7 2  UГМ , Воргашорское место
рождение , скв. ВК- 1 2 85 , гл. 5 3 4 , 4 5  м, пакет М, воркутекая се
рия , пермь; тaбл. X V I I I , фиг. 5 .  

О п и с а н и е . Раковина крупная ,  L - 40- 6 0  мм , резко неравно
сторонняя , сильно удлиненная , h до 2, 5 раза меньш е L ,  скошенно
трапецеидальнего очертания , тонкостенная .  Макушки необособленные, 

1 
Экземпляр, описанный Л.Л.  Халфиным как A . s endersoni , относнтся 
сейчас к роду Mra s s i e l ina Bet , , по ряду признаков он не может 
быть отождествлен с формой, описанной В . В .  Погоревичем .- П ри м .  р е д .  
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очень приближены к переднему краю - до 1 /3 - 1 / 1 0  L . П ередний 
конец очень короткий , овальный, приподнятый. Сзади раковина . не
много расширена и слабо вытянута по диагонали. Замочный край 

прямой , длинный, больше � L , с лигаментной бороздкой, Задний край 

короткий, слабо вьmуклый, L f3 незакругленный около 1 3 0
°

, Нижний 
край слабовьmуклый, субпараллельный замочному, соединяется с зад
ним краем закругленным углом, От макушки к заднему нижнему 
концу проходит килевое вздутие , видимо, слабое, затухающее к кон
цу, обычно не выраженное на сплющенньrх экземплярах.  Угол около 

о 
2 0  • Поверхнос т ь  покрыта тонкими морщинками и струйками на-
растания . 

В деталях с троения раковины, относимые к описываемой форме,  
обладают заметной изменчивостью в величине, удлиненности, оття
нутости задней нижней час ти, иногда - диагональной скошенности. 
Можно допус тит ь, что эти различия связаны не с индивидуальной 
изменчивостью, а хараК'Геризуют разновидности. 

Кроме собственно А. е lопgа tа, хар.аК'Герной для пакета М , извест
JIЫ редкие находки близких по очертаниям створок из пакетов N , 
Р ,  R,  например ,  изображенная на табл. Х \' l ! l , фиг. 7 А. ех gr. e longa 
ta, с более вьmуклым нижним краем. 

В пакете Р и в верхах пакета R встречается близкая по строе
нию небольшая форма ( до 35 мм длиной ) с менее угловатьми очер
таниями, меньшей оттянутостью заднего нижнего конца, вероятно -
более толстостенная , так как вздутость створок сохраняется чаще, 
обозначается как А. a ff.  e longa ta .  

Очень близкие общие очертания створок имеет S inomya longiss i 
ma Pog .  из  воркутекой свиты, отличающаяся от А .  e longa ta наличием 

синусовидньrх вогнутостей заднего и нижнего краев и плавно закруг
ленным сопряжением замочного и заднего краев. 

Наиболее близок описываемый вид по очертаниям и характеру 
строения раковины к A nthra cona uta stria tiforma N. I v a nova из бело-
ярекой свиты (С2-С3 )  Б мозерск ого угольного месторождения ( Сред
няя Сибирь ) , отвечающей мазуровской1 свите Кузбасса. Отличия 
белозерекой . формы от нашей незнач frтельны: несколько большая 6д
линенность раковины, мен ьшая величина, более тупой угол ( 1 6 0  ) • 

Весьма значительное сходство описываемая форма имеет с А . 
long iss ima Kha lf. из верхов балахонекой свиты. При сходных общих 
очертаниях воркутекая форма отличается менее тупым углом F\ и 
менее вытяну тым задним нижним концом, задний край никогда не 
бывает вогнутым ,  как эго отмечается у кузбасских форм . 

А. ( ? )  e longa ta встречается только в аргиллитах , иногда более 
или менее углистьrх , нередко скоплениями и в сопровождении других 
анракозид. Подавляющая масса находок представлена сильно дефор
мированными, сплющенными створками и обломками, как правило, 
сильно выщелоченными. 

1 
В настоящее время установлено,  что белоярская свита отвечает 
алякаевской свите Кузбасса. - П р и м . р е д . 
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Р а с п р  о с 'Г р  а н е н и е • Характерная форма · в антракозидовом 
комплексе пакета М ,  преимущественно в интервале между горизон
тами Mf и Ма . 

A nthra cona uta ( ? )  u s s i ens is forrna compres sa Pogore v its ch ,  

s u Ьs p. no v.  

Табл. X VIII , фиг. 8-9 

Г о л о т и п - экз. N! 8 колл 1 00 7 2  UГМ , Воркугекое месторож
дение, скв. К-34 1 ,  гл. 7 5 , 5  м , пакет М ,  воркутекая серия , пермь;  
тaбл. XV I I I ,  фиг. 8. 

О п и с а н и е .  Раковина довольно крупная ( L до 3 5  мм ) ,  косо
треугольного очертания , сильно расширяющаяся назад, заметно удли
ненная по диагонали; h равна или немного больше 2: L . Замочный 

2 
край с лигамеН'Гной бороздкой, прямой; задний - прямой в верхней 
части, L.. fЗ ·от чет ливый , около 1 40°;  брюшной край выпуклый, косо 
поцнимающийся от вь�янутого суженного задне-нижнего конца к 
узкому короткому переднему концу. Макушки не выступающие, от
четливые, расположены на переднем конце замочного края , сильно 
приближены к переднему краю, на расстоянии 1 / 7  - 1 /8 L . Диа
гональное возвышение слабое , более выраженное, как .и вооб
ще выnуклость раковины , в nередней части.  Угол а ок оло 
3 0 ° .  Скульnтура из концентрических мелких моршин и струек 
роста •. 

Изменчивость довольно заметно проя вляе тся в некоторых коле-
баниях высоты раковины , в большей или меньшей спрямлен

ности и выпуклости заднего и особенно задней части брюш

ного краев. 
По общим очертаниям и основным параметрам описываемая фор

ма весьма близка к А .  giga nt e s  Rag .  forrna us s i ens i s  Khalf . ,  из 
основания кузнецкой свиты Кузбасса ( Халфин , 1 95 0 ) ,  в особеннос
ти экземпляры с более угловатым задне-нижним концом . Небольшое, 
но постоянное, отличие состоит в некоторой сжатосги нашей формы 
по высоте, вследствие чего малая диагональ несколько мен ьше дли
ны верхнего края , тогда как у кузнецкой формы она несколько боль
ше последней. Это отличие представляется недостаточньТhJ для от
деления воркутекой формы в самое гоя гельный вид, но, вместе с 
значительньТhJ географическим различием , позволяет считать ее 
подвидом кузнецкой формы. Близкое сходство обеих форм, как и 
некоторых других видов, указывает на принадлежиость к единой 
зоогеографической области. 

Кузнецкая форма первоначально. была выделена ХалфиньТhJ (195 О, 
стр . 6 4 )  как разновидность А .  giga'ltle s  Rag. ,  но отличия ее столь 
значительны, что целесообразно рассматривать ее как самостоятель
ный вид - А .  uss iensis  (Kha lf. ) . 

Описываемая форма близка к А . ( ? ) su ba cuta Pog. ,  но последняя 
отличается меньшей и более короткой раковиной с очень угловаты
ми очертаниями. 
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Р а с n р о с т р а н е н и е . Характерна в пакете М ликворкутекой сви
ты и я вляется одной из руководящих форм антракозидового комплек
са это�о пакета. Встречается в месторождениях северо-востока П е
чорского бассейна. 

A nthra conauta ( ? )  l ingula ta Pogo rev i tsch,  sp .  nov , 

Табл. XVII I ,  фиг. 1 0- 1 1  

Г о л о т и п - экз, � 1 0  колл. 1 007 2 UГМ , Воркутекое место
рождение , скв. К-5 9,  гл. 1 1 2 , 5 4  м ,  nакет М ,  воркутекая серия , 
пермь; табл , Х \I Ш , фиг. 1 0 .  

О n  и с а н и е • Р аковина маленькая , L н е  более 5 мм, h - около 
2 /ЗL ,  косо-овального эллиптического очертания , диагонально вы
тянутая , лингулоnодобная . Замочный край nрямой, короче заднего 
края , Макушки отчетливые, не выстуnающие, nриближенные к перед
нему краю на расстоянии около 1 /7 L .  Передняя часть узкая , .  ок
ругленная , задняя сиgьно расширяющаяся , полуэллиптJ!Ческого очер
тания , L а около · 2 5  , Угол f3 очень тупой , до 1 4 0  , закруглен
ный. Вьmуклость не сильно, ослабевающая назад по сглаженному 
килю. Поверхность покрь�а тонкими концентрическими морщинками 
и линиями роста. 

Изменчивость незначительная , nроявля ющаяся в некоторых коле
f.зниях удлиненности раковины и в некоторых уклонениях от nравиль
но-овальных в сторону треугоньно-овальных очертаний . 

А . ( ? )  l ingu la ta морфологически близка к А . s u bova lis ,  но отли
чается от последней вдвое ( и  более ) меньшей величиной , более 
коротким замочньТh4 краем, более длинньТh4 задним краем , вследствие 
чего раковина сильно оттянута диагонально. 

Следует отметить,  что в воркутекой серии широко расnрос.тране
ны ос татки целой груnпы форм, еще малоизученных , соразмерных и 
близких морфологически, по-видимому , и генетически к описываемой; 
поэ тому они обозначаются обычно как А. е х  gr. l ingu la ta .  От типич
ной А. l i r�gu la ta , развитой в пакете М ,  эти формы отличаются очер
таниями раковин - большей или меньшей вьrтянутостью, угловато
стью и пр. ;  наиболее разнообразны в пакетах S-R . Среди них более 
близки к типичной форме экземnляры из пакетов L-J . 

3 а м е ч а н и я • По овальньТh4 очертаниям и величине форма близка 
к створкам мелких лингул, В обломках и nри плохой сохранности они 
иногда неразличимы; nри сохранении раковинного вещества, различ
ного у антраконавт и пингул, действительная nринадлежность остат
ка распознается достаточно надежно. 

Остатки A . lingula ta встречаются в аргиллитах, групnами или оди
ночно,  обычно в виде расплющенных створок и ядер, часто совмест
но с другими антракозидами • 

. Р а с n  р о с т р а н  е н и е • , Типичная форма характерна для пакета М 
лекворкутекой свиты, в северо-восточном районе бассейна близкие 
формы развиты и ниже ,  и · выше , и встречаются почти по
всеместно . 
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A nthra conauta ( ? ) a rc t ica Pogo re vits c h ,  s p . nov,  

Табл. X VIII , фиг. 1 2- 1 3  

Г о л о т и n - экз. N2 1 3 ,  колл. 1 0 07 2 ЦГМ ,  Сейдинекое место
рождение, скв. СДК- 8 7 ,  _ гл .  2 8 8 , 9 м ,  гальбейекая свита nечорской 
серии, верхняя nермь; табл. · XVII I ,  фиг. 1 3 .  

2 
О n и с а н и е. Раковина небольшая { L до 1 5  мм, h до З L ) , до-

вольно правильного овально-я йцевидного скошенного очертания, с 
коротким суженным передним концом и заметно расширенным зад
ним. 

М ак :уwка спабо выраженная, не вы ступающая, р асподожена в 

1/5  L от переднего кр ая. 

1 
Замоч ны й к р ай прямой, с ли гам ентной бороздкой, немно го бопьше 

2 L , с опрягается с задни м краем полого-округл ен но, без вы р ажен-

ного отч етли во задне-в ерхн его угла. Отсутству ет и задне-нижний 
угол. Все остальны е к р ая округленные.  Характер вы пуклости рак ови 

ны неяс е н, т ак к ак все и меющи еся эк земпляры сплющены и выщеJiо

чены . М ожно ли шь пр едполагать, что ракови ны были 'ГОНКостенны е 
и сл або выпуклы е .  Ск ульптура в виде ко нц е н трич ес ких мелких мор.. 
шин и струек роста , 

Изменчивость незначительная , проявляющаяся в некоторых укло
нениях к овально-треугольным очертаниям у экземпляров с более 
узким закруглением перехода от замочного к заднему краю, Встре
чаются круrшые ( до 2 , 5 см )  экземпляры недоста�очно хорошей со
хранности и неполно изученные , возможно, представляющие самостоя
тельную разновидность ( популяцию ? ) • 

По общему внешнему виду '· А . ( ? )  a rct ica приближается к А . ( ? ) ,  
su bova lis, но отличается более широко округленным нижие-задним 
концом , большей высотой , более округленным сопряжением замоч
ного и заднего краев. 

А. tcherny chevi  Khalf, из кольчугинекой серии Кузбасса отличае'I'
ся более nравильным элтnггическим очертанием благодаря более ши
рокому переднему концу и более узкому нижие-заднему концу рако
вины сравнительно с нашей формой , у которой передний конец замет
но уже, а задний - шире .  Эти отлич ия не кардинальные, п о
этому генетическая близость обеих форм представляется не
сомненной ; вероятно, они являются викариантами , учиты вая од
новозрастность . 

Остатки А .  ( ? )  arct ica встречаются в аргиллитах, иногда скопле
ниями, преимущественно в обломках , всегда в сплющенном и вы
щелоченном состоянии. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е . Зональная форма тальбейекай свиты печоР
ской серии. Встречена во всех районах развития печорской серии в 
Печорском бассейне, кроме Иита-Кожимского и юга гряды Черны
шева. 
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A nthra cona uta ( ? )  pseudophi l lips i F edotov 

Табл, ХХ , фиг • .  1 4 

Anthra conauta pseudophi l l ipsi :  Федотов , 1 9 3 7 ,  стр. 3 7 ,  табл. Vl,  
фиг. 1 5-2 0 ,  табл. V II ,  фиг. 3 ,  5 ,  7 

О п и с а н и е . Раковина небольшая (L от 1- 1 , 5  мм до 2 5  мм ) ,  
короткая ,  L "' J 1 , косо-овальная , сглаженно треуг�ьного очерrания , 
диагонально-вытянутая .  Передняя часть . короткая , узкая , задняя часть 
минная , расширенная с закругленным суженным задне-нижним кон
цом. Угол а около 45°,  Замочный край прямой, немного больше � L 2 ' 
закругленно сопрягается с почти прямым задним краем; брюшной 
край выпуклый. Макушки лежат близко к переднему краю, отчетли
во выраженные, слабо выступаюшие. Макушечная область более или 
менее вздутая , от макушек идет выпуклость пологого диагонального 
кипя . Поверхность покрыта концентрическими неравномерно выра
женными струйками роста. 

Д .М . Федотов ( 1 93 7 ,  стр. 3 7 ) и Л.Л. Хапфин ( 1 95 0, стр. 98 ) 
отм ечают значительную изменчивость этого вида, гл�вным образом 
по удлинению раковины, суженности задне-ниЖнего конца, выражен
ности макушек. В связи с этим Хапфин выцепяет несколько разно
видностей среди кольчугинеких представителей вида в Кузбассе. 
Федотов при вьщелении вида не указал голотипа, поэтому мы при
нимаем в качестве лектотипа первый экземпляр, изобр8женный в 
его работе ( 1 93 7 ,  табл, VI ,  фиг. 1 5 ) ,  Экземпляр из Печорского 
бассейна (табл . Х Х ,  фиг. 1 4 )  несколько отличается от лектотипа 
большей вздутостью, возможно, он менее деформирован.  

В печорской серии встречаются также нередко формы, уклоняю
шиеся в деталях строения от описанной . Они обь�о обозначаются 
как А. ех gr. pseudophi l l ips i Fedotov. 

Представители груnпы А. pseudoph i l l ips i встречаются обычно в виде 
створок ,  обломков, ядер , в аргиллитах , реже - в алевритовых разностях. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е . Печорская серия . Типичны в тапьбейской 
свите, редки - в сейцинекой ( в  которой их распространение изуче
но недостаточно ) .  В Кузбассе развиты в одновозрастной кольчугин
екой серии, преимущественно в еруиаковекой свите. 

3 а м е ч  а н  и я ,  Присутствие этого вида в Печорском бассейне 
указывает, как и ряд других форм , на принадлежиость к единой с 
Кузбассом· биогеографической области. 
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Е.2...а S inomy a P ogorev itsch , 1 951 

A nthra comy a ( ? )  : ЧерньШiев, 1 93 0 ,  с тр. 1 07 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 0. 

A nthra cona uta : Люткевич (pa r t ), 1 95 1 ,  стр. 1 0 7 ,  табл, ХI , фиг .8-
1 2 ,  стр. 1 09,  табл. X II ,  фиг. 1 , 2 .  

Sinomy a :  Погоревич, 1 95 1 ,  у Бетехтиной, 1 96 6 ,  стр. 2 0 2 .  · 

Т и п о в о й  в и д - Siпоту а kriegeri Pogorevitsch ,  1 95 1 .  



Д и а г н о з • К роду S inomy а относятся раковины средней и круn
ной величины, более ипи менее удлиненные, rонкостенные, вьmук
лые, антраконавтоnодобные. Очертания колебnются от траnецеи
дальных, nочти нескошенных, до треугольных, сильно скошенных. 
Махушки сильно прибпюкены к закругленной nередней части. За
мочный край nрямой, с лигаментной бороздкой . Нижний край вы
пуклый, кроме заднего концд, где он несет короткую синусовиднУЮ 
вогнутость.  Задний нижний угол закругленней. ЗаднЮt ·край изогну
тый с синусовидной вогнутостью, симметричный синусу нижнего края; 
вверху задний край nереходит в nлавное закругление заднего верх
него угла. Имеется диагональный кипь. Раковина noкpьrra тонко
струйчатыми линиями нарастания и морщинками. 

Ра с n р о с т р а н е н и е .  Нижняя nермь.  
З а м е ч а н и я . Ог рор.а A nthra conauta отличается наличием сииу

совидных вдавпенностей нижнего и заднего краев, отграничивающих 
задний нижний угол, хорошо обосрбпенный и отчетливый, не
смотря на округлые очертания. Генетически бпизок к антра
конавтам . 

Род S inom y a  вьщелен на местном материале и включает значи
тельное количество видов. Остатки всех местных представ·ителей 
рода расnространены в лекворкутекой свите и не nоднимаются вьnие 
nакета N .  Все они найдены в северо-восточных районах Печорско
го бассейна. Представители синомий установлены также на Таймыре, 
а в nоследнее время - в Кузбассе. 

Ниже даются оnисания nредставителей этого рода, Широко рас
пространенных на северо-востоке бассейна и имеющих здесь руково
дящее значение . 

S inomy a  kriegeri Pogorev.itsch , s p. nov. 

Табл. XIX , фиг. 1-З.  

Г о л о т и n - экз. N2 1 5, копп. 1 007 2 UГМ, Воркутекое место
рождение, скв. 92, гл. 1 7 3  м, nакет Р, воркутекая серия , nермь; 
табл. Х IX , фиг. 1 .  

О n  и с а н и е • Раковина сглаженно траnецеидальных очертаний, 
удлиненная , L до 40 мм, нижний край выпуклый , nочти nараппелен 
замочному, в nередней и задней частях nриnодня тый. Задняя часть 
длинная , nочти прямо срезана задним краем, очень слабо скошен
ным . Угол ппавно широко закруглен , задний нижний угол от-
четпиво 
нижнего 

отграничен синусавидными вогнутостями 
краев . Оба эти угла тупые. Створки 

кими концентрическими линиями нарастания и 
шинками .  

заднего и 
покрыты тон

м елким и  мор-

Встречается в аргиллитах, иногда слабо углистых, обычно оди
ночными экземnлярами. 

Р а с n  р о с т р а н  е н и е • Руководящая форма nакета Р лекворкут
екой свиты. Появляется в верхах nакета R и исче.::ает в нижней 
части nакета О. 
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S inomya  k riegeri forma maxima Pogorev its ch, s ub. sp.  nov . 

Табп. XIX , фиг.  4-$ 
Г о л о т и п - экз. NQ 1 8, копп. 1 007 2 в музее ВСЕГЕИ, г. Ле

нинград , Хапьмеръюское мес торождение , скв . ХК-3 8 6 ,  гп. 2 2 3 , 0 м, 
верхи пакета R- P ,  ворку.�ская серия , пермь; табп.  X IX ,  фиг. 5 .  

О п  и с а н и е .  Р аковина этого подвида в основных чертах строения 
сходна с раковиной S. k riegeri ; отличается значительно бопее кРУП
ными размерами и относительной укороченностью:  L > 5 0 мм , h 
О, 7-0, 7 5  L В связи с этим брюшной край несколько въmукпее, чем 
у основного вида, макушка отстоит немного дальше от переднего 
края ; въmукпость раковины, судя по менее деформированным экземп
лярам ,  немного больше. 

Эти отпичия сравнительно с чрезвычайно общим сходством с ра
ковинами S. kri egeri s .  s tr, ,  представпяются стопь незначитепьными, 
что топько . их постоянство и отсутствие переходов эаставпяет рас
сматривать эту форму в качестве самостоятельного подвида. Одним 
из указаний на обособление от основного вида спужат условия на
хождения - часто в скоппениях, а не одиночно, как раковины S. kr ie 
geri s .  s t r. , и большее тяготение к нескольким угпистым пепитовым 
осадкам. 

Р а с п р о с т р а н е н и е,  Известна nока только в северо-восточном 
районе бассейна · ( Воркутско-Хальмеръюском ) ,  где является вместе 
с основньuм видом важной руководящей формой интервала от веросов 
пакета R до середины пакета О пекворкутекой свиты. Встречается 
редко. 

S inomya  longiss ima Pogorevitsch,  sp .  nov .  

Табп. XIX, фиг. 6 

Г о л о т и п - экз. NQ 2 0 ,  копп, 1 00 7 2  UГМ , Воркутекое мес·то
рождение , скв. К-4 9 0, гп. 3 1 2 , 7 м, пакет N, воркутекая серия , 
пермь; табп. x rx ,  фиг. 6 .  

О п и с а н и е . Раковiта крупная, сильно удлиненная , въrтянуто-тра
пеuеидапьных очертаний, тонкостенная , въmукпая . Макушки значи
тельно приближены к nереднему концу.  Замочный край очень дп:инный. 
Передняя часть· узкая , овально-закругленная , задняя - несколько рас
ширяется , скошенная .  Задний нижний угоп ограничен синусовидньuми 
вогнутостями заднего и нижнего краев. Р аковина покръrта тонкими 
конuентричесJ{ИМИ линиями нарас1·ания . 

От вышеописанной S inomya krie geri отличается большей удли
ненност ью, бопее косъuм задним краем , бопее близкими к переднему 
краю макушками и острым задним нижним угпом. 

A nthra conauta ( ? ) e longa ta, очень близкая по очертаниям , не име
ет синусов на заднем конuе.  

Встречается в аргиппитах ,  часто угпистых,  в виде скульптурных 
ядер и отпечатков створок, обычно расплющенных .  Наблюдаются мас
совые скоппения обломков, попные и одиночные экземnляры редки. 
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Р а с n р  о с т р а н е н и е .  Массовыми скоnлениями встречается в 
нижней частl'! nакета N в nромежутке между nластами щ - nб (Ol 
N 5 ) ;  в Воркутеком месторождении имеется местный горизонт с мас
совыми скоnлениями этой формы в кровле nласта n4 , Отдельные на
ходки известны выше до nласта nq nакета N . ( Верхний Промежуточ
ный ) . Очень р едки е  находк и н еотли чи м ой по очертаниям формы из
вестны в nакетах R-S лекворкутекой свиты. В северной части 
Усинского месторождения в nоследнее время в отдельнь� точках 
отмечены находки скоnлений в середине пакета О. 

Sinomy a biconcava Pogorev its ch , s p . nov .  

Табл. X IX , фиг. 7- 8  

Го л о т и n - экз. N2 2 1 ,  колл. 1 00 7 2  UГМ , Юnьячинское место
рождение , скв . Ю К-4,  гл . 1 6 2 , 95 м, середина пакета R , воркутекая 
серия , пермь;  табл. Х IX , фиг. 7 . 

О n  и с а н и е .  Раковина средних размеров, L до 2 ,  5 мм ( обычно 
около 2 0 ) , h = 3 /5 2/3 L,. вытянуто-траnецеидального очер-
тания , слабо скошенная ,  равномерно, но не сильно,  расширяюшаяся 
назад. Макушки не выстуnаюшие, расnоложены в 1 / 6  и 1 /7 L рако
ви ны от переднего· края . Замочный кр ай прямой , дпи нны й, о копо 2 / 3  L ,  
с л игаментны м жело бк ом . Пер едни й край о кр угленны й , брюш ной поло
го вьmуклый, опускаюшийся назад книзу , у довольно узкого заднего 
нижнего угла несет слабую синусавидную выемку, иногда nочти 
спрямленную; задний край скошенный, с более отчетливьl!v! синусо
видньl!v! изгибом у нижнего угла, соnрягается закругленно с замоч 
ным краем. Угол а 1 5- 1 8°; угол {3 тупой , около 1 1 0- 1 1 5 0;  задний 
нижний угол острый, около 75 ° , ДиагоНсtJ iьный киль отчетливый. 
Выnуклос т ь  раковины средняя , больше выражена в nередней части и 
по килю. Поверхность nокрыта концеитрическими мелкими морщинами 
и струйками роста. 

Изменчивость nроявляется в некоторь� колебаниях длины и ско
шенности раковины nри большем или мень.шем расширении назад. 

Приближается no строению раковины к S .  longi s s ima,  но значи
тельно короче и более скощена, а размеры в два-три раза меньше. 
От S .  kriegeri  отличается строением задней части раковины, расши 
ренной на заднем конце вследствие оnускания- нижнего края до зад
него конца, тогда как у S .  k ri egeri  задняя часть нижнего края nри
nоцията, а также более .туnым задним верхним углом и острьl!v! 
задним нижним углом , который у S. kri egeri также туnой; средние 
размеры раковины заметно мен ьше,  чем у S. k r i eger i .  

Встречается в аргиллитах, изредка алевритистых, рассеянно или 
груnпами, иногда с другими антракозидами, в виде скульnтированных 
ядер, более или менее сnлющеннь� с творок и раковин . Находки не
многочисленны. 

Ра с n р о с т р а н  е н и е .  Пакет R аячьягинской подсвиты, гпавньl!v! 
образом - средней его части, очень редко - в самых низах nакета Р ;  
северо-восточный район бассейна. 

5 7  



S inomy a gemina Pogorevitsch, sp. nov. 

Табл. ХХ , фиг. 4, 5а 

Г о л о т и n - экз. N2 2 3 ,  колл. 1 0 0 7 2  UГМ , Воркутекое место
рождение, скв. К-33 7 ,  гл. 2 45 , 7  м, верхняя часть nакета N , Вор
кутекая серия , лермь; табл. XIV , фиг. 4 .  

О л и с а н и е • Раковина скошенно-треугольного ·антраконавтолодоб
ного очертания, L до 20 мм, вьrrянутая ло D, тонкостенная , вы
nуклая ло килю. Задняя часть раковины сильно расширена, nередняя 
очень узкая , nриnоднЯтая . Нижний край выnуклый, косой, синус его 
около заднего нижнего угла слабый. Задний край изогнутый, сильно 
скошенный, длинный, несет отчет·ливую синусавидную вогнутость в 
нижней части. 

От других nредставителей рода отличается скошенной резко тре
угольной формой раковины, наломиная ло форме А nthra cona uta ( ? )  
suЬa cuta, от которой в свою очередь хорошо отличается тиnичными 
Признаками рода S inomy a, т.е.  наличием синусавидных вогнутостей 
на заднем и нижнем краях и закруГленным соnряжением заднего и 
верхнего краев. 

Встречается в аргиллитах в виде скульnтурнь� ядер и отnе
чатков створок, одиночными экземnлярами. и груnnами. 

Р а с n р о с т р а н е н и е . Верхняя часть лакета N ( зона N е ) , оди
ночные экземnляры встречаются и ниже в nределах лакета N ,  очень 
редко в верхах лакета О. 

Е..2...в._ Pa laeanodonta Amalitzky, 1 89 5  

Д и а г н о з .  Р аковина равностворчатая , сильно неравносторонняя , 
удлиненная , субовального, иногда несколько угловатого очертания . 
Замочный край nрямой или слабо изогнутый, утолщенный, в виде 
узкого валика. Суженный nередний конец короткий , но не меньше 
1 /4 - 1 /5 L .  Скульnтура концентрическая , в виде морщин и струек 
нарастания. Замок беззубый. 

Расnространен в лерми, nреимущественно - верхней, 
З а м е ч а н и я . По очертаниям близок к раковинам рода A nthra co

na ia Tr , e t  Weir, но nоследние имеют зубы, и, как nравило, бо
лее короткий nередний конец, 

Pa la eanodonta ( ? ) vorcutica Pogorevitsch, sp. nov. 1 

Табл. ХХ,  фиг. 1-3 

Г о л о т и л - экз, N2 2 5 , колл. 1 007 2 UГМ , Воркутекое место
рождение, скв. К-6 6 5 ,  гл. 2 8 3- 2 8 7  м ,  лакет J ,  воркутекая серия , 
лермь; табл. Х Х , фиг. 1 .  

1 
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Вид vorcut ica по целому ряду nризнаков не можег бьrrь отнесен 
к роду Ра la ea nodonta Amal .  Оставлен в составе рода условно.  -
П р и м . р е д . 



О п  и с а н и е • Раковина трапецеидально-овальных · очертаний, вы
пуклая , тонкостенная , L до 20 мм, замочный край почти прямой, 
несколько опущен сзади. Макушка плохо обособлена. Передняя 
часть овальных очертаний, задняя слегка расширена и косо среза
на. Поверхность покрыта тонкими концентрическими морщинками и 
линиями нарастания . На .ядрах позади макушек на замочном крае 
имеется тонкий валик. Замок не сохранился (по-видимому , беззу
бый ) ,  чем и объясняется условность отнесения . экземпляров к па
леанодонтам. 

От раковин представИтелей рода А nthra cona uta ( ? )  отличается 
характером замочного края , задний конец которого опущен, тогда 
как у антраконавт замочный край строго прямой на всем его про
тяжении и кажется приподнятым, а макушки расположены дальше от 
переднего края, чем у антраконавт. 

З а м е ч а н и я .  Вс тречается в тонких, обычно углистых, аргилпи
тах в виде скульптурнь� ядер и отпечатков створок, обьNно рас
сеяннь� в породе. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е.  Нижняя часть пакета J интинско:й свиты 
горизонта J а наn пластом 12 • Реn��:ие находки известны и выше ,  в 
прецелах нижней половины пакета J .  

Е.Q..в._ Pa la eomute la AmaJ i ts ky , 1 892 

Д и а г н о з . Раковины равностворчатые , неравносторонние, разнь� 
очертаний - от уцлиненнь� no округленнь�. иногда угловать�. За
мочный край прямой или изогнутый, с утолщенной замочной пло
щадкой, несущей неправипьные поперечные бугорчатые зубы, не 
всегnа покрывающие всю замочную площадку. Скульптура концент
рическая . 

Р а с п р о с т р а н е н и е : пермь. 
З а м е ч а н и я.  Близким по строенmо явпяется род O ligodon A mal . ,  

у которого более массивнь� валик под макушкой несет более круп
ные и менее многочисленные неправильные прямо стоящие зубчики. 
Раковины рода Microdonte lla Le Ьedev имеют более мелкие и много
численные зубы ( среди которь� более крупные расположены поn 
макушкой ) ,  покрывающие всю замочную площадку. 

Кроме настоящих палЕюмутел среnи антракозид воркутекой серии 
широко распространены формы, преимущественно овальных очертаний, 
тяготеющие по внешним морфологическим признакам к представите
лям pona Pa la eomute la (с овальными створками ) ,  к которому они 
обьNНо нами и относятся условно ( со знаком вопроса ) ,  так как их 
замочное устройство неизвестно. lhnuь в очень рецких сЛучаях за
метны спецы поперечных зубчиков, но шюгnа заметны следы гете
родонтного замка. - Можно отметить, что эти формы . по внешним приз
накам таюке очень близки к сборному роду А bi е l la из Куэбасса, 
поэтому поц родовым названием P a la eomute la ( ? )  из отложений вор
кутекой серии совершенно условно опрецепяются многие остатки 
раковин весьМа сходных межnу собой скошенно-овальнь� очертаний 
(в местной прахтике называемь� 'индИфферентными' ) ,  По-видимому, 
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они nредставляют рtрличные видовые формы, но в результате по
смертных деформаций становится невозможным устанавливать их 
отmrчия (см .  табл.  XV,  фиг. 5 ,  6 ) . 

Ниже приводится несколько местнъ� представителей палеомУ'Гел 
( частью условно отнесенных к роду P a la eomute la ),  имеющих узкое 
стратиграфическое распространение . 

Pa la eomute la c lara Pogorev i ts ch , sp .  nov , 

Табл. ХХ ,  фиг. 7- 9 

Г о л о т и п - экз. NQ 2 8, копл . 1 00 7 2  UГМ , Воркутекое место
рождение, скв .  К- 9У, гл. 1 83 , 5  м, пакет Р ,  средняя часть,  вор
кутекая серия , пермь; табл . Х Х ,  фиг. 7 

О п и с а н и е . Раковина небольшая , L около 1 0- 1 2  мм, коротко
овального скошенного очертания, слегка оттяНУ'Гая назад и книзу, 
Макушечная часть взду'Гая. Макушка отчетливая , приостренная , не 
широкая , обращенная ВНУ'ГРЬ и вперед , расположена в передней тре
ти длины раковины. Замочный край коротк ий ,  слабо согнутый.  
Осталъные края неравномерно выпуклые.  Задний заметно болъ
ше переднего . Характерно слабое спрямление нижнего края 
перед чуть угловатым переходом в задний край. Замочный 
край во внутренней части уголщен в виде валика , несущего 
ряд довольно крупных не правильных поперечных зубцов ( око

ло 8 ) . Поверхность раковины покрыты тонкими струйками 
роста. 

Отнесение к роду Pa la eomute la условно,  так как не исключено,  
что этот вид может относиться к роду O l igodon A mal . ,  весьма 
близкому к палеомУ'Гелам. 

Характерна неравномерность деформаций створок : краевые 
части раковин значительно сплющены или смяты , тогда как 

макушечная часть нередко сохраняет первич�I* рельеф створок 

у макушки .  
П о  внешним признакам к описанному виду очень близки встреча� 

щиеся совместно, чаще в верхах пакета R ,  раковины, определяемые 
обычно как Р .  ех gr. clara или Р . aff, c lara; О'ГЛИЧа�отся они более 
правильно-овальными очертанияМи или удлиненностью. Замок этих 
раковин пока неизвестен, поэтому действительные генетические их 
соотношения с Р .  с la ra неясны. 

Среди Pa la eomut e la ( ? )  sp.  в пакете L имеется форма, весьма 
близкая по строению приастреиной макушки к описанным экземп
лярам. 

Р. c lara встречается в аргипп:итах в виде смя rъ� створок, реже 
ядер, обычно немногачисленнъ�. нередко в сопровождении других 
антракозид. 

Р а с п р о с  т р а н  е н и е .  Руководящая форма пакета Р. Приуроче
на преимущественно к нижней его части , створки из верхов 

пакета , по-видимому, относящиеся к виду, имеют плохую со
хранность. 
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Pa la eornu t e la ( ? )  edmondiana Pogorevitsc h ,  sp ,  nov. 

Табл, ХХ, фиг. 5б, 6 

Г о л о т и п - экз, NQ 2 4 ,  колл. 1 0 0 7 2  UГМ , Воркутекое место
рождение, скв. К-55 5 ,  гл. 4 2 , 5 5  м, в кровле мощного пласта, 
воркутекая серия , пермь; табл. Х Х ,  фиг. 5б.  

О л и с а н и е • Раковина трапецеидально-овальных очертаний, сла
бо удлиненная ( L до 1 О мм ) , сильно вздутая . Макушки сдвинуты 
от середины несколько вnеред, наклонены вперед и внутрь .  Перед
няя часть раковины округленная ,  задняя часть шире и больше пе
редней, слабо скошенная , угол немного · больше прямого .. . Замочный 
край в задней части nрямой, Поверхность покрыта грубыми концент
рическими гребневидными складкамИ с желобками между ними, мел
кими складками и пиниями нарастания . 

От других, местных Pa la eomute la ( ? )  раковины вида хорошо от
личаются наличием -грубой гребневидной складчатой скульптуры, в 
противоположность другим формам , створки которь� несут только 
тонкие концентрические пинии нарас тания и моршины без глубоких же-
лобков . 

· 

Встречается в аргиплитах в виде скульптурнь� ядер и отnечат
ков створок, нередки массовые скоппения ядер деформированных 
створок. 

Р а с л р о с  т р а н  е н и е .  Верхняя часть пакета N, Довольно вьщер
жанные горизонты с Р . ( ? )  e dmondiana имеются в Воркутеком и 
Хальмеръюском районах.  

Р а  la eomute la a lta Pogorevi tsch ,  sp ,  nov. 

Табл. ХХ,  фиг. 1 0- Ц . 

Г о л о т и п - экз. NQ 3 2 , копп, 1 007 2 UГМ , Воркутекое место
рождение, скв, 1 2 9, гл, 2 7 6 , 63 м, пакет L, воркутекая серия , 
лермь; табл. ХХ , фиг. 1 0. 

О п и с а н и е . Раковина неnравильно овального (почти округлого ) 
очертания , ·L до 1 5 мм , короткая и высокая ( h "' 3/4 L ) , слабо 
скошенная , назад и книзу заметна слабо выраженная угловатость. 
Макушка немного смещена к nереднему краю, широкая , слабо взду
тая , необособленная .  Задняя часть раковины немного вьnие передней. 
Замочный край короткий, слабо согнутый. Раковина покрыта тонкими 
концентрическими линиями и морщинками роста, 

Все имеющиеся экземпляры nредставлены скульптированными яд
рами смять� створок. В редких случаях у макушки сохраняются бес
форменные остатки раковинного вещества, 

На отдельных экземплярах видны под макушками на утопщеюm 
замка в разной степени деформированные отпечатки или остатки ло
перечнь� немногочисленных бугорков типа зубов Pa la eomut e la . 
Это дает основание отнести данный вид к роду Pa la eomute la . 

Р а с п  р о с т р а н  е н и е , Р .  а lta встречается в чистых аргиппитах ,  
иногда совместно с другими антракоэидами, в лакете L ,  в средней 
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части которого (в районе nластов. L 3-L4 )  в Воркутеком месторож
дении образует МеС'l'НЫй горизонт, являясь ценной руководящей фор
мой. Распространена также в Хальмеръюском районе, в пакете L .  
Редка в Воргашорехом месторождении. В Юньягинском и Усшiском 
месторождениях не установлена. 

З а м е ч а н и я . Близкой формсli: к P.a lta Pog. является ее под
вид P . a lta forma ro tundata Pog . sub. sp.  nov .  из низов пакета 1 (ха
рактерное для комплекса горизонта la ) ,  который отличается немного 
бопыпей скошенносrью и округленностью очертаний более взцутой 
раковины ( см.  табл. XIV,  фиг. 1 2 ) . . 

К группе Р . a l ta нами относится также Р .  s t1pre ma Po·g . sp.  nov. 
( см.  табn, Ш, фиг; 1 3 ) , От Р .  a lta отличается заметной скошенно
стью очертаний раковины с оттянутым книзу и назад угловатым зад
ним нижним концом и более оnушенным сзади верхним краем, что 
придает раковине округленно-ромбическое очертание. Найдеииые 
створки этих форм сплющены и выщелочены, иногда под макушкой 
заметно утолщение в виде деформированнь� остатков раковцнного 
вещества, по-видимому, представляюшее оС'l'атки зубного 8Щ1арата. 
ВС'l'речается Р. suprema не часто. Совместно с Р. а lta forma ro tun-
da ta входит в комnлекс характерных форм горизонта Ia нитинекой свиты .  

Р едкИе створки плохой сохранноС'l'и, напоминающие п о  С'l'роению 
Р .  a lta известны и из других пакетов - M,N, R; определяются они 
обычно как Р • . е х gr. a lta . Бrшзким видом является Р. c la ra, кото
рый отличается малой величиной, более обособленной, приостренной 
и вздутой макушкой, бопыпей скошенностью раковины. 

Створки сборной группы 'индифферентных ' Pa la eomut e la  ( ? )  sp. 
( см.  табл. XV, фиг. 5, 6 )  . отличаются меныпей веЛичиной, более 
правильной овальностью и болыпей скошенностью очертаний. 

Pa la eomut e la ( ? )  ta lbe ica Pogorevits ch, sp.  nov. 

Табл. XXI , фиг. 1-2а,  б 

Г о л о т и п  - экз. 3 7, колл. 1 0 0 7 2  UГМ ,  Тальбейское месторож
дение, р . Ацзьва , обн. г..,3 2- 1 5 7 ,  колл. JL Л. Хайдера , тальбейекая 
свита печорской серии, � ;  табл. XXI , фиг. 1 .  

Раковина небольша я ,  L до 1 2  мм, обычно 7-8 мм ,  коротко
овального нукулоидНого очертания, с ильно вздутая, с равнительно 
толстостенная, с субцентральными нависающими приастреиными ма
кушками, резко с вернутыми внутрь и вперед, но не сопр_икасаюшимися ,  
h окооо О , ВL .Замочный край слабо согнутый , без лунки и щитка. 
Остальные края о нр уг ле нные, с очень слабо намечающейся углова
тостью с оеАИНення заднего и нижнего краев. · Передний конец чуть 
короче и уже заднего .  Толщина раковины ( вздутость ) достигает 0 , 7L . 
Поверхнос ть покрыта концентрическими довольно резкими валякооб
разными нера вномерными морщинами и струйками роста. Замок · псев
дотаксодонтный, наблюдается редко. На вскрытой частично замочной 
площадКе видна часть ряда · ( около 6 )  крупнь�. довольно равномер
Н ЬIХ ,  поперечньiХ зубов; вероятно, их не менее 1 0, 
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По внешним о чертанИям эта форма приближается к раковинам 
представителей Nucula vus, но отличается почти прямым замочным 
краем, а не угловато изогнуть�, как у последних, и другим типом 
скульптуры. По строению раковины описываемая форма близка так
же к микродонтеллам ( например , к М . ? subova ta ) ,  но отличается 
с ильной вздутостью, ре зко выраженными Приподнятыми и нависаю
щи ми макушками , крупн.ь�и и более рв вномернь�и зубами. 

Встречаются в аргиллитах , ино'-гда скоплениями сомкнутых рако
вин. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Тальбейекая свита печорс кой серии в цент
ральн ых и западных районах ПеЧорского басс ейна. 

E..Q.a M icrodonte l la Le Ьedev, 1 944. 
Небольтая изометрячная раковина округлого или субовального 

очертания. Макушки - субцентрапьные,  замочный край слабо изогну
тьхй или прямой. Замок п-аратаксодонтн ый , состоит из очень мелких 
многочисленных поперечных з:убов , покрываюших всю замочную пло
щацку; более крупные расположены под макушкой. Напоминают зубы 
такс одонтного замка , но более мелкие и менее правильные. Скуль
птура концентрическая. 

Типовой вид - М .  pro Ьlema ti ca Le Ьedev ,  1 944. 

Microdonte l la ( ? )  su bova ta (J ones ) 

Табл. XXI ,  фиг. 3 

- Posidonomy a su bova ta : J ones , 1 90 1 ,  р . 43 4 ,  pl. 1 6 , fig, 8-1 5 .  
A bie l la sиЬоvа tа :Федот�в, 1 9 3 7 ,  стр . 47 , табл",J( , фиг. 1 � 2 .  

Microdonte l l'a suЬova ta : Хапфин ,  1 950, стр. 92, табл.ХП, 'фиг. 1-3 . 

A bie l la subova ta : Бетехтина, 1 96 6 ,  стр. 1 96, т. III , фиг. 8 , 
табл. XVII,  фиг. 23, 2 4 .  

Раковина небольшая, овальная , L 1 / 3- 1 / 4  h ,  немного расши
ренная в заднем , суженная в переднем концах. Замочньхй край сла
бо вьmукльхй , остальньiе округленные , очерченные плавной кривой, 
более широкой у нижнего края. Макушки с убцентральные , лежат в 
2/ 5 - 1 /3 L от переднего края ,  немного приподнятые, направлен
ные вперед, Недефо рмированные с творки средневьmуклые, наиболь
шая выпуклость в верхней части. Поверхнос ть покрыта концент
рическими неравномерными вапикообразнь�и морщинами ·и струй
ками роста. 

Т. джонс , ( 19 0 1 ) ,  выделивший кузбасский вид su bovara, отщх: его к 
морс кому роду Posidonomy a  Bronn . д.М. Федотов ( 1 93 7 )  перенес 
его в состав пресноводного кузбасского рода А Ьie l la Ragozin (с не
извес тным тогда устройством замка ) .  Однако тот и другой авторы 
не наблюдали замо чное строение вида ,  Пос ле установления И. В. Ле
бедевым ( 1 94 4 )  рода Microdonte l la Л. Л. Хапфин ( 1 95 0 )  отнес вид 
к этому роцу на основании набпюдавшегося им замочного строения ,  
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рассма тривая вид М. pro Ыema ti ca ( типовой для рода М ic rodon te l la )  
как младший синоним вида М. s u bova ta.  О, А, Бетехтина ( 1 96 6 ) вновь 
переносит этот вид в состав рода А bi е lla, морфологически близкий к 
микродонтеллам,  но без зубов,  с читая,  что замок вида s u bo va ta J o n .  
беззубый , но не приводя для этого убедительных данных.  

Учитьтая большое конвергентное сходство · внешнего строения ра
ковин предс тавителей микродонтелл и абиелл , приходится считать, 
что замочное устройство вида s u bova ta остается недостаточно вы
ясненным,  в си лу чего отнесение этого вида к микродонтеллам ли
бо абиеллам пока может быть сделано лишь условно.  Здесь это от
мечается знаком вопроса при отнесении данного вида к M i crodonte l la 
(к которому он отнесен большинством авторов) . 

В Печорском бассейне , кроме формы, вне шне не отличим ой от 
тиnовых э кземпляров из Кузбасс а ,  широко распространены в печор
ской серии формы с некоторыми уклонениями в сторону большей ок
ругленности, вздутости, приподнятости макушки , тесно связанные , 
однако , переходами с типичной ; уточнение их принадлежности сильно 
ограничено недостатояной сохранностью. Обозначаютс я  они как М .  
( ? ) е х  gr .. sитrvata (] on,)., ОдИ н из таких экэемnпяров изображен на табл.  
Х Х I , фиг. 4 • 

встречаются м . (? )  s u b ova ta и указанны е близкие фор мы в ар гил
питах, обыч но рассея нно,  часто с другими антракоэитами, в виде вы
щелоч енных створок и скупьптированных яд ер, чаще - обпомк ами. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Печорская серия , преимущественно таль
бейекая свита, повсеместно в Печорском бассейне . 

.Е..ш:!... Concine lla P ogorev i ts c h , 1 951 

Posidonomy a :  J ones  ( pa rt )  1 901 , р .  4 3 5 ,  pl .  1 6 ,  fig . 1 В .  
A bi e l la :  Федотов, 1 93 7 ,  стр, 45-4 7 ,  табп. IX ,  фиг. 5- 1 2 . 

P s eudomono tis : Федотов,  1 93 7 , стр . 5 2 ,  табл. Х ,  фиг.  1 6 .  

A bi e lla :  Халфин ,  1 95 0, стр. 3 5  и стр. 1 0 9, табл. ХVI , фиг . 7 .  

A bi e l la : Ра гозин , 1 9 5 5 ,  стр. 3 7 ,  табл. VI , фиг. 5 .  

Concine l la :  Погоревич ,  1 95 1 , у Бетехтиной, 1 9 6 6 ,  с тр . 1 98.  

Т и п о в о й  в и д - Pos idonomy a concinna Jones , 1 901. 

Д и а г н о з .  Раковина небольших размеров неправильно округлен
ного или неправильно овального очертания, слабо вздутая, тонко
стеннн�я.  Передняя часть раковины овапьного или округленного очер
тания , суженная с заметно опушенным концом, у некоторых форм 
с ильно удлиненная ( длиннее задней части ) . Задняя час ть широкая, 
притупленная , с узко закругленным,  но отчетливым углом {3, бпиз-

1 
Раковины подобного очертания отнесены в настоящее время к роду 
Ters i e lla Papin.  
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ким к прямому. Замочный К:рай без зубов,  прямой и короткий, зад
ний край также прямой или почти прямой, остальные края выпук
лые. Макушки маленькие , невыступаюшие , субцентральные, иногда 
немного nриближены к переднему, либо задНему краю. Створка по
крыта концентрическими моршинками и тонкими линиями нарастания. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е . Печорский бассейн , воркутекая и nеЧОР
ская серии ,  пермь; Кузбасс , кольчугинекая серия, верхняя пермь. 

З а м е ч а н и я .  Or местных условных представителей рода Pa la eo
mute la ( ? ) , с которыми могут быть смешаны представители этого ро
да, отличаются:  положением макушек, сдвинутых к центру или не
много назад у конuинелл и приближеннь� к переднему краю у nа
леомутел; характером передней части,  дmmной , с опушенным пе
редним концом у концинепп и коротко-округленной у палеомутел; 
с троением нескошенной задНей части раковины, тупо расширенной с 
прямым или близким к nрямому задним верхним углом у концинелп, 
в противоположность кососрезанной с тупым задн:им верхним углом 
задн:ей частью палео мутел; заметной. уплощеНностью раковин. 

Род Concinel la установлен на местном и кузбасском материале. 

C o1 ,cinel la concinnaeformis Pogorevitsch ,  sp. nov. 

Табп. XXI, фиг. 7- 9 

Г о л о т и п - экз. М> 43,копп. 1 00 7 2  UГМ , Воркутекое месторождение ,  
скв. К- 158,  гл. 109,  85 м ,  верхи пак ета К, воркутек ая сер ия, nермь; 
табп. X X I ,  фиг. 8. 

О п и с а н и е . Раковина около 1 0- 1 5  мм L ;  h )  L ,  неправильно ок
ругленной формы с почти nрямоугольныци очертаниями задней верх
ней части, тонкостенная, уплощенная. Передняя часть овальная, не
много суженная,  выступающая, опущенная книзу, задн:яя широкая, 
сильно притупленная , почти прямоугольная. Замочный край короткий 
прямой, нижний и передний края округленные , задний nрямой. Рако
вина покрыта тонкими концентрическима морщинками и линиями на
растания. Макушка субцентральная. 

Встре чается в аргиллитах, часто с обрывками листьев кордаи
тов:  в виде скульптурнь� ядер и отпечатков сплющенных створок. 
Обычно одн:наковые экземпляры, находки немногочисленны. 

Р а с п р о с т р а н е н и е  . . Or низов пакета О до низов пакета .1 , 
максимальное количество находок в низах пакета N воркутекой 
серии; Северо-вос ток бассейна. 

Concin e l la angulata P ogorevitsch ,  sp . nov. 

Табл. XXI , фиг. 10-1 1 

Г ол о т и п - экз. Ng 46, колл. 1007 2 UГМ, Воркутекое месторож
дение , скв. К-1 30 ,  гп. 2 3 5  м,  пакет , воркуте кая серия, пермь; 
табп. ХХI, фиг. 1 1 

О п  и с а н и е .  Раковина удлиненная, L до 1 О мм, срезанно-оваль
ных о• !Сf1 Т1ший , рас ширяющаяся назад, слабо вьmyкliflя. Замочный 

6 50 65 



край прямой, кор откий. Задняя часть окр уrленно-прямоуrольнь� очеР
таний , передняя суженная, выступающая , опущенная ,  короче задней , 
h О, 7-0, 7 5  L .  Поверхность раковины покрыта концентрическими 
морщинками и линиями нарастания. 

Ог С. concinna eformis  отличается удпнненными очертаниями ра
ковины ,  расположенными б лиже к переднему краю макушками , бо
лее узкой передней частью . 

Встречается в арrиллитах , часто с обрывками кордаитов, в ви
де скульптурнь� ядер и отпечатков створок, как правило, сппющен
нь�. Немноrочисленна. 

Р ас п р  о с т р а н  е н и е .  В интервале пакетов О-К воркутекой се
рии ,  максимальное количество находок в нижней части пакета, В Пе
чорском бассейне почти повсеместно, найдена также в районе Сред
ней Печоры. 

Concine lla Ьuredanica Pogore vits ch , sp . поv,  

Табл. ХХI , фиr. 1 2- 1 3  

Г о л о т и п экз . N2 4 8 ,  копл. 1 007 2  U ГМ , река Силова , обн. 
6п-1 1 2. Тальбейекая свита , печорской серии , Р2 ; табл. Х Х ! , фиГ. 1 2. 

О п и с а н и е . Раковина крупная, L до 2 5-3 0 мм , h 0, 6-0, 7 L ,  

неправильно-овальноrо очертания , · то�кос тенная. Передняя часть 
длиннее задней , суженная и опущенная, эллиптического очертания; 
задний конец тупой , широкий, сглаженно-угловатый. Замочный край 

1 
прямой, короткий , менее - L , под тупым закругленным углом со-

2 
пряrается со слабо выпуклым задним кр аем. Последний с плавным 
перегиСом заднего нижнего угла переходит в равномерно вьmукль� 
нижний конец, сливаюшийся симметрично нижнему краю с передней 
частью верхнего края, нескQлько спрямляющейся при подходе к ма
к�гшке. Макушка , расnоложенная ближе к заднему краю,  широкая,  
наклонениная вnеред, не nоднимается над замочнь� краем , хотя яв
ляется выстуnающей благодаря опущенной передней части верхнего 
края, составляющей тупой угол с замо

.чнь� краем. Вьmуклость ра
ковины слабая , равномерно ослабевающая к краям ,  с уплощением по 
сторонам макушки . Поверхнос ть nокрыта концентрическими мелкими 
довольно резкими морщинами , намечающими неясно выраженные не
равномерные уплощения полос ы роста (сезонные ? ) , и тонкими струй-· 
ками нарастания.  

Изменчивость проявляется в колебаниях размеров раковин и 
в некоторь� различиях о чертаний переднего конца от су-
женного и с ильно оnущенного до более широкого и менее оnу
щенного ( табл. XXI , фиг. 1 3 ) .  

Весьма близкой к нашей форме является Co nc inne l la concinna, 
описанная из кольчугинекой серии ( преимущественно из ерунаков
ской свиты ) Кузбасса nод названием A bi e l la conc inna ( J оnеs )д. М . Фе
дотовым ( 19 3 7, стр. 45, табл. . IХ , ф и�. 5-В ) ; но ориентировку ство
рок, указанную Федотовь�. с ледует изменить: узкий и длиннь� ко-
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нец является передним, а не задним , как б ыло принято этим авто
ром, и, соответственно , широкий короткий конец - задний , а не пе
редний. Это обнаруживается при рассмотрении знаков роста , опоя
сывающих створку : в передне м направлении они расходЯтся пучком 
от макушки , а сзади подХодят к замо чному краю на разных рас
стояниях, отдаляяс ь от макущк и по мере роста раковины . Сходство 
в общем плане и в деталях строения делает оба вида почти иден
тично устроенными. Небольшие морфологические различия сводятся 
к меньшим размерам кольчугинекой формы: макси мальные размеры 
последней совпадают с минимальными у раковин опис ываемой фор
мы; раковина немного короче ,  чем у нашего вида, Различны также 
географические ареалы. Учитывая одновозрастиос ть обеих ф::>рм,  пра
вомерно с читать их викариантами . 

Следует отметить, что под названием A bi e lla conc inna ( Jones ) 
аписывалис ь формы, нескол ько отличаюшиеся между с обой , так как 
Джонс ( 1 901 ) установил вид по не полной створке . Так , Л, Л. Хаnфин 
( 1 95 0, табл. Х VJ-, фиг .  7 )  изображает под этим названием форму из 
ильинекой свиты - кольчугинекой серии, почти равную по длине и вы
соте , с угловатой задней частью ,  морф::>логически более близкую к 
воркутской С.  concinna eformis,  чем к С .  concinna у Федотова ( 1 93 7 ) .  
Л.А. Рагозин ( 1 9 5 6 ,  табл. VI , фиг. 5 )  изображает форму , б лизкую 
к описанной Федотовым ( 1 93 7 ) ,  но более симметричную,  с менее 
узким и более коротким передним концом створки; подобные ф::>рмы 
встречаются изредка и в печорс кой сер ии ,  чаще в юга-западных рай
онах. 

Ог форм из воркутекой серии С. Ьure dan ica отличается большей 
величиной, деталями строения и, в первую очередь , удлиненностью 
переднего конца раковины, более длинного, чем задний конец, тог
да как у воркутских видов длина переднего конца немного меньше 
или равна длине заднего коJ:Ща, 

С. Ьuredan i ca встречаются не редко.� в аргилnитах, часто с други
ми антракозидами. в виде скульптурньiХ ядер ( иногда с .остатками 
вещества створки) , в той или иной мере деформированньiХ. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Тальбейекая свита печорской серии. 

Concinnella pajchoica . Pogorevits ch,  sp. nov , 

Табл. XXI ,  фиг. 1 4  

Г о л о т и п - экз. NQ 5 0 , к оnл, 1 0 0 7 2  UГМ ,  Юга-Западный Пай
Хой, р . Хей-Яча, колл. М,С.  Бельского обн , 4 2 , 6 ; табл . Х Х I , фиг, 1 4, 

О п и с а н и е . Раковина небольшая ,  сильно удлиненная ,  L немного 
более 1 см,  h около 0, 6  L ,  вытянуто-яйцевидного очертания. Пе
редний конец удлиненный, опущенный. немного длиннее и уже задне
го .  Макушки не выступающие , расположены немного ближе к зад
нему краю. Замочный край прямой , короткий , около половины .с:.лины 
раковины; задний край округленный ,  незаметно переходящий в более 
полого вьmукль� нижний край; последний плавно соединяется с ко
ротко-окр угленным. 'передним краем,  слитым с опущенной передней 
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qастью верхнего края, спрямленно подходящий к макушке под тупым 
углом к замоqному краю ; передний конец имеет довольно правиль
нее элпипти'iеское оqертание , бе з углов , тогда ка к сзади наме'iается 
округленньrй , но .заметньrй перегиб з адне-верхнего угла .  Раковина , 
по-видимо_му, тонкос тенная , выпуклость ее слабая, Скульптура сос
тоит из конuентриqеских мелких , довольно резких, морщин , разгра
ниqивающих ( нер езко и не совсем равномерно ) полос ы ( типа сезон
ных кoтieli ) роста , и тонких ,  довольно резких струек роста,  

По обще му характеру строения раковины данньrй вид несомненно 
относится к концинеллам , в ос обеннос ти - по удлинению и опущен
нести оттянутого переднего конца � более короткому и тупому зад
нему концу, 

По размерам и оqертаниям раковина близка к С . a ngu la ta, створ
ка которой все же немного короqе и передняя qасть немного меньше 
задней t а не длиннее ее, как у опис ываемой формы . По удлиненности 
переднего конца близка к С . bureda nica, но раковины пос ледней зна
'iИтельно крупнее (втрое по длине ) и более высоки . Кроме того,  у 
раковин всех вьШJеописаннь� концинелл перегиб заднего верхнего уг
ла выра жен от'iетливее, 

Остатки С. pa jcho ica встреqены в аргиллитах в видР. скульпти
рованных ядер сплющенных створок, рассеянных в породе, 

Р а с п р о  с т р а н  е н и е • Юго-западньrй Пай-Хой, в обн . 42в по 
р. Хей-Я'iе,  сборы М , С, Бе льского 1 95 6 г .· Верхняя половина сей
дИне кой свиты пе qорской серии. 

Р о д  Mra s s i e l la Ragoz in, 1 93 5  

д и а г н о з ,  Раковин13 равностворчатая, неравнос торонняя, косо
сердиев:l'lдноrо, с убовального О'iертания , суживающаяся к сильно от-. 
тянутому опущенному нижне-заднему концу, Передний конец припод
нятый . Макушки высоко поднятые, выдающиеся, qаще с убцентральные, 
Раковина наиоолее вздута в примакущеqной и средНей части ,  по сто
ронам от макушки уплощена. Замочньrй край короткий , прямой. Со
пряжения замочно[о края с задним и пере дНе-брюшным округленные . 
Скульптура концентрическая �з валиков-морщин и струек роста. За
мок беззубый. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е . Кузбасс , Минусинская котловина, Казах
стан ( ? ) , Сибирская платформа, Печорский бассейн, С 2 -Р 1_ ·. 

Mтa s s i e l la ( ? ) , sp.  nov, 

Табл. XXI,  фиr, 1 5- 1 6  

Видовые предс тавители рода , найденные в воркуте кой серии, изу
qены слабо , так как встречаются редКо . Здесь изобRажены отдельные 
предс тавители неуточненной видовой принадлежности1 , которые по 

1 
Формы, изображенные на фиг, 1 5 , 1 6 , могут быть включены в 
состав рода только условно. - П p u lt/, ,  р е д ,  
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некоторым особенностям строения створок отнесены к данному ро
ду , но к разным видам . Находимые створки мрасс иелл no указ анной 
выше nричине обозна чаются только как Mra s s i e l la s p . 

По характе ру строения и очертаний раковины к мрассиеллам весь
ма близок род А ug ea Khalfin ( Халфин , 1 95 0 ) , отличаюшийся тем ,  
что верхне-nередний край раковин о т  макушки сразу оnус кается ко
со вниз и вnеред ,  а не приподнят на уровень замочного края , как 
у мрассие лл. Возмо жно ,  некоторые находки мрассиеллоnодобных ос
татiюв в воркутекой серии относятся к A ugea ; уточнение затрудне
но деформ ациями образцов.  

Встречаются остатки мрассиепл редКо, в аргиллитах , в виде 
скульптированных ядер , иногда без за метного или силыюга сnлю
шивания . Имеюшиеся находки nриурочены к руднюхкой nодсвите -
нижней nоловине интинской святы , nреимушественно из северо-вос
точного района бассейна. 
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Т. А .  Александрu-Садова, 
О. А .  Бетехтuна, М. Т. Сергеева 

' ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯЦИЯ 
УГЛЕНОСНОГО КАРБОНА 

АНГАРСКОЙ И ВЕСТФАЛЬСКОЙ 
БИОГЕОГРА Ф И ЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 
ПО НЕМОРСКИМ ДНУСТВОРКАМ 

Двустворчаты е моллюски,  приуроченные к отложениям угленосных 
фаций и попучившие название неморских, представпяпи собой характер
ных обитатепей своеобразной экосистемы, возникш ей в начапе карбона 
в зонах угпенакоппения. Давно уже спожипось представпение, что угпе
носные бассейны Западной Европы, включая и Донецкий бассейн Вос
точной, составляли в карбоне единую биогеографическую область,  по 
лучившую название Вестфальской, для которой характерен определен
ный тип флоры тропического ( ? ) климата и своеобразная ассоциация 
неморских двустворок , названная Б. И. Чернышевым "фауна Carbo
nicola " ( Чернышев , 193 1 ) .  В свою 'ЬчередЬ ,  обширш:�я площадь раз
вития угленосного позднего палеозоя в пределах средней СибирИ !! 
Восточного Казахстана объединяется по типу фпоры в Ангарскую (ИliИ 
Тунгусскую ) биогеографическую область. АссоцИация неморских дву
створок , обитавшая здесь в позднем палеозое ,  получила название 
"фауна М" ( по наибоЛее распространенным в этой с ассоциации мест
ным родам Mrassie lla и M icrodonte l/a) ( Хапф:ин, 1 95 9 ) .  Допгое 
время сЧиталось , что отложения этих двух биог.еографических облас
тей различных климатических поясов не могут быть сопоставлены 
между собой ни по флоре , ни по фауне ( рис • .  1 ) .  Однако исследо
вания последних лет , особенно результаты зонапьного расчленения от
дельных угленосных разрезов Ангариды ( например, Кузбасса ) по не
морским двустворкам позволили изменить прежнюю точку зрения. 

Ряд особенностей неморских двустворок: широкое и быстрое рас
селение в связи с наличием свободных ниш в новой экосисгеме; . 
сравнительно быстрая эволюция отдельных наиболее пластичных форм 
этой группы во времени,  отчетливая Этапнесть в развитии комплек
сов , связанная с эволюцией обстановок угленакопления, давно послу ,;. 
жили основанием к использованию этой группы фауны для зонального 
р�счленения и корреляции угленоснь� отложений в Западной Европе 
( Pruvost, 1 930) . 

Не останавливаясь подробно на истории выделения огдельнь�: фау
нистических зон, следует отметить , что в настоящее время для всех 
угленосных разре.эов Западной Европы (Англия • . Бельгия,  Франция, 
Нидерланды ) принимается единая схема зонального расчленения по 
неморским двустворкам, однако объем зон и границы их не всегда 
совпадают. Прос леживаются эти зоны и в Донецком бассейне ( Чер
нышев , 193 1 �  Шульга , 1 9 45 ) .  Эта схема достаточно четко отра
жает основные рубежи в смене фаунистических ассоциаций и их по-
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Р и с .  1 .  Схема географического распространения элементов .. фауны 
C a r Ьon ic o l a " и "фауны М" в карбоне на территории СССР. 

1 - границы Ангарской биогеографической области в позднем кар
боне; 2 - границы распространения "фауны Ca rbon ico l a" : а )  в с3 ( на
мюр А) и б )в - с� 3 ( вестфал С ) ; 3 )  - ГраНIЩЫ распространенdя 
"фауны М" : а) в �С 1 - ( евсеевское время ) и б )  в - с3 ( алыкаевское 
время ) 2 

следовательнос ть . Но , к с ож алению , немарекие двустворки исп ользо
ва лись лишь дл я  сам ь� общих сопоставлен и й ,  как вспомогательная 
группа и не п риэлекались для решения ос новнь� вопросов б исстрати
графии угленосного карбона . 

Ограниченное использование этой г рупп ы фаун ы для бисстратигра
фич ес ких построений объясн яет с я  скорее всего спецификой неморс к их 
двустворчатых моллюс ков , которые представляют оч ень трудный 
объект для и.зучения . Простые по устройству раков ины имеют очень 
ограниченный набор признаков для распо.знавания таксоно в .  Кроме 
того , особ ый тип .захоронения створок , в виде с ку льптурн ых яд ер 
( в  этом случае вещество створок об ычно растворяетс я и сохраня
етс я ядро,  на котором отпеч атывается лишь внешняя скульптура 
раков ины )  с ильно затр удняет с истемат и зацию этой гру ппы , приво
дит к очень широкому толкованию таксонов . В р езультате многие 
роды и виды превращаютс я в транзитные , что затрудняет в ы явление 
эволюционных этапов в истории развития ф ауны и ·ее простра нствеи
ных с в язей . Все эт и обстоят ельс тва наложили с вой отпечато к  и на 
существующую зональную с хему , определив ряд ее недостатко в .  
Главнейшим из н их яв ляетс я отсутств ие ч еткой харакгерис гики как 
таксономич ес кого состава зональных ассоциа ций , так и границ м еж
ду зонами . Кроме того , историч еск и с ложилось т ак ,  что в качест в е  
зональных выб раны с лучайные в иды,  часто дос-т аточно широкого в ер
тикального распространения , что приводит к удв аиванию зон , напри-
мер, зоны l ower s im i l i s -pu lchra - upper  s.i m i l i s -pLIIchra ,  или 
к н еобос нован но широкому нременному диапазону .зоны ,  как , напри
мер ,  зоны lenis u lc a [a , 
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Р и с. 2 .  Стратиграфические подразделения и распредел ения основ-
ных групп пластинчатожаберных моллюсков в разрезе угленосного 
карбона Англии на примере Восточно..Пенинского угольного басе · 
на, по М. Кальверу ( Cal ver,  1967 ) 

В з адачу насто ящего сообщени я  не входит под робный критичес кий 
разбор существующей в Западной Европе зональной схем ы ,  но сле
дует заметить ,  что для еще более эффект ивного использования она 
ну ждается в уточнении и дополнении . Об этом свидетельствует хот я 
бы то обс гоя гел ьсгво , ч го,  судя. по схеме Кальвера ( Ca lve r, 1 96 7 )  
( рис . 2 ) ,  исчезновение одних характерных форм фауны Ca rbonico ] a  
и появление других п роисходит почему-то внутри з о н ,  что и застав
ляет разделять эти зоны на две част и .  Например , исчеэновение 
представителей рода Carbonico la внутри зоны mod iola ris ( на гра
нице lower и upper mod iola ris ) ;  исчезновение A n thra cos ia и 
Anthracospherium внутри зоны s im i lis -pulch ra .  Uелесообразнее 
было бы выделить самостоятельные .зон ы ,  что позволило бы более 
четко прос леживать этаnы развития фауны .  Границы фаунис тических 
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зон в этом случае совпадали бы и с границами подразделений , 
принятыми по флоре . Однако,  несмотря на указанные недостатки,  
основные этапы развития неморских двустворок в схеме отражены 
и это позволяет наметить некоторые уровни, которые могут быть 
использованы не только для межрегиональных , но и межконтинен
тальнь� сопоставлений, в том числе и между различнь�и биогео
графическими областями. 

Накопившийся за последние годы большой фактический материал 
по неморским двустворкам из различных районов Ангариды ( послой
но собранные и детально изученные многочисленные коллекции из 
стратотипических разрезов Кузбасса и ряда других бассейнов : Гор
ловского , Минусинского , Тунгусского ) ,  а также разработка новых 
принципов их систематики ( более ебъективно и более четко позволя
ютих различать такс оны ) дали воэможность , во-первых , провести 
зональное расчленение угленосных отложений Ангарской биогеогра
фиuеской области по неморским двустворкам, а во-вторы х, попытать
ся провести межрегиональную корреляцию между Вестфальской и Ан
гарской биогеографическими областями. 

В качестве эталона для зонального расчленения карбона Ангари
ды был выбран разрез Кузнецкого бассейна , в угленосной части ко
торого установлено в настояшее время восемь фаунистических зон. 

Самая нижняя зона,  которая соответствует наиболее древнему -
флористическому горизонту в разрезе угленосного карбона Куз

басса ( Горелова , 1 9 62 ), известна в разрезе по р. �ондоме ( юга
запад Кузбасса ) из отложений евсеевекай свиты острогекой подсе
рии ( Бетехтина , Горелова , 1 9 7 5 ) .  Однако фауна эдесь скудная,  
имеет плохую сохранность ( представлена , главным образом,  облом
ками небольших раков iш ) . Наиболее полные экземпляры могут быть 
отнесены к виду A nthraconaia  cf. subq ua dra ts Bet , Более пред
ставительная фаунистическая ассоциация для этого временного уров
ня ( I флористического горизонта ) была установлена в разрезе гли
нистых с ланцев по р. Томи у г. Томска в верхней части басандай
екай свиты ( Горелова , 1 9 62 ) ,  Эта ассоциация получила название 
басандайского комплекса ( Бетехтина , 1 9 6 6 ) , 

Идентичность флоры в разрезах по р. Кондоме в Кузбассе и по 
р . Томи у г. Томска,  наличие обших элементов в ассоциациях (A n th 
racona ia subq ua dra ta ) позвопяют считать парастратотипом 1 фау
нистической .зоны Ангариды раэрез басандайской свиты у г. Томска. 
Первая ( 1 )  зона вьщепяется как зона Anthracon aia s ubquadrata
Proanthracon auta  mul ta  1 ( см,  табл. ) ,  Характерной особенностью 
этой зоны является преобладание в составе комплекса фауны родов 
вестфальской биогеографической провинции над местными родами. Из 
числа первых здесь присутствуют : CUr-virimula, Anthraconaia, Naiadites (?) • 

.l 
Вид m u lta ранее относился условно к роду A n thra c ona uta ( Бе-

техтина , 1 9 6 6 ,  1 9 7 4 ) .  Однак о ряд признаков в строении 
раковин заставляет относить их к новому роду Proan thra co· 
nauta gen . n ov .  
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Из числа местных родов определен род А ngea ( ? ) , который вы
делен условно, так как обычно его представители пользуются широ
ким распространением в вышележаших отложениях. Кроме того , в 
этой зоне присутствует многочисленная группа форм, которые услов
но отнесены к новому роду Proanthraconauta· . Все виды перечислен
нь� родов по ряду морфологических особенностей в · строении ракови
ны и эволюционной ступени развития створок практически ничем, 
кроме значительно больших размеров , не отличается от некоторь� 
экземпляров .A n thraconauta ( ? )  m inim•t Pastiels  (non Hind , 1 8 93 ) ,  
изображеннь� в работах Пастье ( Pastiels , , 1 960, табл. I I I ) , • а  ви
ды других родов обнаруживают большое сходство с N a iadite s stock·  
m ans i Past, 0 ' Anth·ra cona ia angu la ta Past . , ·  • А . c f. · ventricos a Pas t . , · • Ко

торые известны из отложений намюра А Бельгии ( зона de M alonne, 
N 1 Ь ) . Or nолного отождествления нас удерживает только отсутствие 
неnосредственного сравнения бельгийских и ангарских форм. Все nе
речисленные виды в зональном разрезе, nриведеином Пастье . ( Pas• 
t ie ls , , 1 96 О ), встречены несколько ниже основания зоны len isu lcata.  · 
Таким образом, qоnоставпяя ассоциацию басандайского комnлек
са со всеми известными ассоJШаuиями не;.-юрских двустворок, 
можно считать ее одной из наиболее древних не · только в 
nределах Ангарской биогеографической области, но и в общей 
схеме развития неморских двустворок. Время формирования ее, 
вщ(имо,, отвеч·ает· концу намюра А (зоны N1  Ь и N 1 с ,  , Пастье, 
1 9 60)  или основанию намюра В. 

Следующей - 1 1  зоной , которая установnена в разрезе Кузнецкого 
бассейна ( см. табл, l) ,  является зона Curvirimula ps eudoЬe lgica, 
которая охватывает верхнюю часть каезовской свиты. Стратотиnом 
этой зоны является разрез по р. Томи у д. Камешок, Характерной 
особенностью зоны является присутствие небольших раковин родов 
Curvirimula и А nthra cona ia .  К nоследнему роду . 'несколько · мест
ных видов отнесены условно,  так как сохранность раковин не позво
ляет установить весь набор признаков , характеризующих этот род. 
По своему эволюционному уровню эти формы отвечаiоТ скорее всего 
верхней части зоны lenis ulcata Бельгии или нижней части зоны 
·Communis Англии. Зона Curvirimula pseudo Ьelgica nрослеживается . 
не только в различнь� районах Кузбасса , но и за его пределами -
в Онкажинской мульде Тувинской впадины. 

В последнее время,  в разрезе по р. Кондоме в тонкослоистом 
силько известкавистом песчанике были установлены послойные одно
родные скопления раковин двустворок , которые по своим морфологи
ческим признакам отвечают виду Curvirimula trepe z iforma, очень 
характерному для зоны C:ommunis , , который широко· распространен 
в угленосных отложениях Бельгии , Англии, Северной Америки. Фау
на в разрезе у д. Камешок захоронена в алевролитах, в разрезе 
по р, Кондом в известковь� nесчаниках, однако различия в таксо
номическом составе ассоциаций, возможно, определяЮтся различием 
и в стратиграфическом положении этих слоев , и интервал разреза, 
охарактеризованный Curv irimula trapez iformis, целесообразно бьmо 
бы выделить в самостоятельную зону, которая отвечает верхним го-
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Схема сопоставления разрезов yr леиосноrо карбона по неморским днустворкам 
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ризантам каезовской свиты. Следовательно , в камешкевеком разре
зе . эта зона .пибо еще не обнаружена, .пибо возможно существование 
р азмыва в верхней части каезовской свиты Кам ешкевекого разреза. 
Не иск.n·Diена возможность, что эти раз.пи чия эко.поги ческие, и зо-
на C urv irimula tra pez iforma синхронна зоне Curvirimula I=Seudobelgica . 

Следующей, IП зоной , в Кузнецком бассейне является зона An
thraconaia vu]garis , которая отвечает нижней части маз уровской 
свиты. Эта зона характеризуется достаточно богатым, но сравни
тельно однообразным комплексом двустворчатых мо.птосков, получив- . 
шим название камешкевекого ( Бетехтина , 1 9  6 6 ,  1 97 4 )  . В соста
ве его преобЛадают разнообразные A nthra cona ia .  Наряду с местными 
видами здесь присутствуют экземпляры ,  которые могут быть отож
дествлены с такими европейскими видами, как А . cf.  l anceo la ta 
Hind . ,  А .  cf.  hindi (W righ t ) ,  А .  cf. e l l ipsoides We ir. Имеется и зна
чительное количество экземпляров, которые бьmи ранее отнесе
ны условно к местным родам и новым видам: A nmigeni e l la ( ? ) ра • . 
tens is (Lap, ) ,  Proaop i evsk is ( ? )  recta Веt,  Однако дальнейшие ис
следования показали, что их следует отнести либо к роду А nthra 
cona ia ( ? )  , либо выделить в новый род. Скорее всего эти виды 
потомки некоторых басандайских видов , которые уже в то время 
представляли собой характерные местные формы - викариаты. В еро
ятнее всего, вид pa tens is  филегенетически св яэан с басандайским 
видом pre longa , также им еющим ус.повную родовую принад.п.ежность. 
Кроме того, в камешко.вской ассоциации встречены формы , о тнесен
ны е к роду А n thrac os ia ( ? ) .  Таким образом, комплекс фауны Из рас
см атри ваемой зоны, наэванной по прео бпаданию вида А n thra c ona ia 
v ulgar is зоной v u lga r is , наибопее б.пизок к ассон;иац иям "фауны 
к арбоникопа ". Здесь им еются не то.пько вестфа льские роды, но и виды . 
Присутствие А .  cf .  e ll ips o idea , А .  c f .  la nce o la ta ,  а также бпиз
кое м орфо.погическое сходство .вида A . uulg ar is с вестфальским видом 
А .  curtata позвопиет сопоставить зону А �v u lga ris с .верхней частью 
зоны m od oilaris и нижней частью зоны s im i l ispu lchra . 

Зона А .  vulgaris прослеживается на юге Сибирской платформы 
в Кокуйском месторождении. В Минусинском бассейне этому стра
тиграфическому уровню отвечает зона А bakanie J la- magna, Род 
А bakanie l la может рассматрИваться как географический викариат 
европейского рода Anthra cona ia , но не исключена возможнос:.:ть , 
ес.пи судить по типу нача.пьной раковины у рода А ba kani  е lla, что это 
может быть и катазиатский элемент фауны. В конце мазуровекого 
времени, вероятно , в связи. с выравниванием обстано.вок угленакоп
ления на значительной площади , род A bakanie lla получает необы
чайно широкое распространение на территории Ангариды. В верхней 
части маэуровской свиты Кузбасса выделяется зона А bakaniella 
prima , которая прослеживается как в Кузбассе , так и в Минусин
ском бассейне и в катекой свите Кокуйского месторождения Сибир
ской платформы.  Ассоциации фауны этой зоны характеризуются круп
ными размерами раковин,  однообразием такс ономического состава 
( почти исключительно местный род A ba ka n i e lla · ) и практически 
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полным отсутствием элементов вестфальской фауны Ca rbonicola .  
Следовательно, конец мазуровекого времени следует считать уров
нем ,  на котором начали нарушаться связи между Вестфальской и 
Ангарской биогеографическими областями, 

Фауннетич ески ассоциации вышележащей , алыкаевской свиты, вен
чающей разрез карбона Кузбасса , состоят почти исключительно из 
представителей .. фауны м v ,  основных обитателей Ангарской биогео
графической области ( роды A mnig� nie l la Be t , ,  Mra s s i e l la Rag . ,  K i· 
n erka e l la Khalf . ,  A ngarodon Rag , ) .  Исключение, видимо, представля
ют ли шь миалины ,  которые явпяются косм ополитами и встречены как 
в ассоци ациях фауны в южных окраинах Ангарской био географич еской 
о бласти ( Кузбасс ) , так и в Вестфальской биогеографической области. 

В разрезе алыкаевской свиты Кузбасса четко выделяются три 
фаунистические .зоны, последовательно сменяющие друг друга. Ниж
няя зона , в основании алыкаевской свиты,  характеризуется массо
вым и повсеместным распространением в Кузбассе и за его преде
лами рода K inerk a e l la , Это зона K inerkaell a ba lakhon skiens is . 
ста протягивается по всему Кузбассу , известна на севере Минусин
ской котловины в Белозерском месторождении ( Иванова , 1 9 63 ) .  
В стратотипическом разрезе угленосного карбона Минусинского бас
сейна , по р, Абакан у пос . Иэых , эта зона пока не установлена , 
что ,

. 
воэможно ,  объясняется случайноt.:тью сборов . ( Бетехтина, 197 5 ). 

Следуюшая зона - А m n ig en iel !a  kumsass iana характеризуется 
появлением, наряду с разнообразными представителями .. фауны М"  
( :A m n igenie l la, K inerk ae l la, A ngarodon, Mras s ie l la ) , некото
рых миалинид ( O rh tomy a lina ( ? .) , M ya lina ) ,  которые имеют очень 
большо е сходство с формами Североамериканских провинций и, воз
м ожно, явпяются им мигрантами последних, а не реликтам и вестфальской 
фауны Ca rbun ic ola .  Средняя зона алыкаевской свить! отвечает замет
ным иэменением гидрохимии бассейна:  в ассоциациях фауны появля
ютс я усоногие раки ( Pre e lepa s ) спирорбисы, редкие мелкие пекти
ниды, беззамковые брахиоподы. Об иэменении гидрохимического ре
жима в сторону "осолонения .. св идетельствуют и данные литолого
геохимических исследований ( Бетехтина , Шугуров ,  1 97 3 ) . Верхняя 
.зона алыкаевской свиты - зона Mrass ie lla rhоm Ьоidеа - отпичается 
массовым раэвитием разнообразных представителей характерного для 
Ангарской биогеографической области рода Mra ss i e lla и появлением 
нового рода Mra s s i e l lina, отдельные представитепи которого встре
чаются в вьШJележащей промежуточной свите ( пермь ) .  

Рассмотренные зоны алыкаевс!{ой свиты, особенно зона A mni
g e nie l l a  kumsass iana , прослеживаются по всему Кузбассу и в соседних 
бассейнах, в белозерекой свите Минусинского ( Бетехтина , 1 9 7 5 )  
и алыкаевской свите Горловекого бассейнов. Для Сибирской плат
формы нет пока достаточного количества материала , чтобы провести 
зональное расчленение позднего карбона этой площади , однако не 
возникает сомнений , что и этот регион составлял в конце карбона 
вместе с Кузбассом единую биогеографическую область , пvлностью 
изолированную от В естфальской биогеографической области Западной 
Европы. Таким обраэом ,  основание зоны Kinerkae lla balakhonskie n-· 
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s is представляет собой четкий рубеж , на котором nроисходят не 
только радикальная смена фаунистич еских ассоuиаuий , но и сущес
твенные палеогеографические преобразованиЯ, в реэультате которых 
окончатепьно нарушаются биогеографические связи между ВестФальской 
и Ангарск ой биогеографическими областями : меняется обпик фауны . 

Карагандинский бассейн до последнего времени считался край
ней восточной граниnей распространения типичных элементов фауны 
CarЬonicola. Различные исследователи ( Мирошниченко, 19 о З ;  Сер
геев , 1 95 9 ;  Александри-Садова , 1 9 6 5 )  указывали на присутствие 
в отложениях Карагандинского бассейна таких характерных видов 
Вестфальской биогеографической области,  как С ar boni  со la aff. а си· 
t a Sow. , • N  aiadites  ( ? )  c arinata Sow . , , A nthracosph�rium iиrgida (Browri), 
а также :Anthra conauta phi l l ip s is Pru vost ,  ' A n thraconaia  modio laris 
( Sow. !, A . l enisulcata Trueman, Curvirimula belgica (Hind).B то же время в 
составе ассоuиаuии присутствуют и местные виды этих родов, 
гпавным образом рода А n thrac ona u ta ( ?) .  В настоящее время 
ревизия материалов по неморским двустворчатым моллюскам Кара
гандинского бассейна еще не закончена , но уже попучены интересные 
результаты, которые позволяют провести предварительное зональное 
деление разреЗа Карагандинского бассейна по неморским двустворкам. 

Нижня я зона ( I ) в основании карагандинской свиты ( пласт угля 
К- 1 ) может бы ть выделена к ак зона C urvi ri m u] a tria nq u} us 
по характерному виду , оnисанному В .  В .  Сергеевым ( 1 9 5 9 )  из раэ
реза Самарс кого ?-A <::C'I rJ r, rJжден ия .  Из этого же стратиграфического 
интервала , н r1 И 'J п ру г их �л с:стонахrJждений Т. А. -Александри-С адова 
указывает вид C urvir i m u la f,e fJI. i rл ( 1 / i n d )  ( Александри - Садова, 
1 9 65 ) ,  По сво�о:му эволюuиошюму уровню эти мелкие раковины наи 
бQлее · мористого · рода C urvir imula отвечают таковь!NI нижней поло
вины зоны l e n is ulca ta А нглии, то есть намюру А .  Вторая зона ( 1 1 )  
отвечает интервалу пластов к2-к3 • Эту зону можно назвать зоной 
Cuavirimu la (?)  dgi len den si s . По эволюuиоцной ступени присутству
ющих на этом уровне раковин рода С l!rvirimula эта зона может быть 
сопоставлена также с .зоной lenisu l cata ( с  ее средней частью) . 
Следущая , l i \  зона , намечается в интервале пластов к4- к5 • На 
этом уровне исчезают горизонты с морской фауной, а выше в разре
зе встречаются только немарекие двустворки. Это один из важней
ших рубежей в истории развитИF. фауны данного региона. 

В инт·ервале пластов К4-К� наряду с достаточно разнообразной 
морской фауной брахиопод и двустворчать� моллюсков встречаются 
и достаточно многочисленные и разнообразные ассоuиаuии неморских 
двустtiорок, Именно из этого интервала указываюген отдельные Ca r· 
bonicola, разнообразные Anthra conaia, а также многоч.Исленные 
A nthra conauta,  которые nредставлены главнь!NI образом местными 
формами. П роведеиная ревизия показала , что типичные А .  p h i l lip . 
s i i на этом уровне отсутствуюг. Имеюгся лишь местные виды, ро
довая принадлежиость которь� условна. Третья зона условно охва
тывает интервал до пласта К9 ( фаунистический горизонт К2 по 
В .  В .  Сергееву , 1 9 5 9 ) и вероятнее всего эта зона отвечает вест
фалу А (зоне Communis ) , 
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Следуютая .зона ( IV ) могла бы ' б�1ть наэвана .зоной A nrhracona
u ra s mнnove . Она лриурочена к средней части карагандинскГ)й 
свиты - пласту К 1 2 · Для этой эоны характерны nослойные скопле
ния и одиночные .захоронения раковин , относяшихся к местным видам 
рода A nthra c onauta ( ? )  - А. ( ? )  smirnove Mir . ,  А . ( ? )  kara ga nden
sis Mir .  и др. 

Скорее всего эта зона может отвечать части .зоны mod iolar i s .  
Следуютая V зона , расnолагается выше пласта Кl З ·  Эта эона 

наряду с развитием раковин типа А .  s mirnove  отличается появлени
ем очень характерных раковин типа Naiadi tes  productus.  Эти фор
мы были описаны Б. Н .  Мирошниченко.. как A nthra conauta mar ia nea , 
но ревизи51 nокаэала, что по ряду признаков ( широкая отчетливая 
передняя лопасть , уплошенное заднее nоле , наличие киля)  она nол
ностью отвечает признакам груnnы N. productus из нижней части 
.зоны s imil is-pulchra ,  т.е. вестфалу В. 

Наконец, nоследняя VI зона , приурочена к самой верхней части 
разреза карагандинской свиты ( nласт К 1 3 ) . Здесь установлены ти
пичные А .  phil lips i i  и эту зону можно сравнивать с зоной phi llip-
s i i  Залацной Е вроnы ( вестфал С ) . Из nриведеиных материалов 
следует , · что разрез Карагандинского бассейна достаточно сложный, 
видимо , эдесь имеют место ,  с одной стороны, - перерывы в осад
конакоплении или размывы и выпадение из разреза некоторых зон 
или их частей , как наnример , эоны communis , uppe r s imilis-pulchra,  
а с другой возможно,  зцесь были иные ,  чем в цругих 
бассейнах, nалеоландшафты. Окончательное решение этого вопроса 
в настояшее время затрудняется недостаточной изученностью немор
екой фауны Карагандинского бассейна. Вероятно , что реви9ия щмею
шегося материала и доnолнительные сборы позволят уточнить приня
тую схему, так как уже в самом начале ревизии материала no не
морским двустворкам Карагандинского бассейна были получены но
вые интересные данные. Установлено: nрисутствие Na iadi tes  gr. · 
productus, появление в нижней части карагандинской свиты ( выше 
пласта К4 ) небольших раковин с грубой концентрической скулыпу
рой , очень сходных с формами из черногорской свиты Минусинского 
бассейна ,  которые определяются как nервые представители рода 
А ba kanie lla ( начальный этап его развития ) .  Вероятно, во время 
формирования черногорской свиты сушествовали кратковременные 
неустойчивые связи между Карагандинским бассейном и бассейнами 
Ангарской биогеогр�:�фической области. Этот момент отвечает осно
ванию угленосного к�:�рбон�:� ( каезовская свит� Кузбасса; черногор
ская свита Минусинскuго и карагандинская свита Карагандинского 
бассейнов ) . П рисутствие обших элементов в составе ассоциаций пе
речисленнь� регионов nозволяет считать Кар�гандинский бассейн 
краевой переходной зоной на стьше двух биогеографических областей , 

Донецкий бассейн отличается от всех рассмотреннь� вьuпе не 
только большой мошностью угленосных каменноугольных отл<)жений, 
но и спорадическим появлением по всему его разрезу слоев с богатой и 

разнообразной морской фауной или с многочис леннь�и. но довольно 
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однообразньnми ассоциациями неморских двустворок, а также гори
эонтов известняков , коtорых в разрезе карбона Донбасса насчитыва
ется более 8 0 ,  Это обстоятельство свидетельствует о близости 
нормального морского бассейна в течение формирования всей угле
носной толщи, что обусловило развитие здесь специфических , отлич� 
ных от Ангариды, типов ландшафтов ( главньw образом приморской 
аллювиально-дельтовой равнины ) ,  определявших и особенности типов 
.захоронения фауны, их таксономического состава и стратономии. 

В настояшее время М. Т, Сергеева выделяет в разрезе карбона 
Донбасса 1 0  зон неморских двустворчатых моллюсков ( см .табл� l ) .  
Не исключена возможность, что при цальнейшем изучении фауны бу
дут выделены еше дополнительные зоны, особенно в нижней и в верх
ней . частях разреза. Фауна нижних горизонтов , несмотря на то,  что 
встречается в меньших количествах, чем в верхних , очень характер
на и со временем приобретет большое значение для корреляции раз
реэов в пределах Вестфальской биогеогрtiфической облtiсти. Большин
ство :-аксонов неморских двустворчатых моллюсков Донецкого бас
сейна отождествляются с западноевропейскими видами и зоны, уста
новленные в этом бассейне , могут быть скоррелированы � зонами 
Заnадной Европы. Однако иной структурно-Фациальный тиn бассейна , 
а следовательно, и иная мошноств осадков наложили свой отпечаток 
на строение зон: они растянуты во времени,  бли�кие ассоциации 
повторяются несколько раз , чередуясь с известняками, количество 
зон больше, · чем ус тановлено сейчас в 3 ападной Европе ( осоfР.нно 
в верхней части разреза ) ,  но все же для большинства зон Донбасса 
зональные формы одинаковы с западноевропейскими ,  что позволило 
установить здесь все иэвестные ранее зоны и оnределить ту же nо
следовательность в смене фауны,  что в бассейнах А нглии и Бельгии. 

Как показывает nриведенный обзор, объем зон и границы их не
равноцеtiны и по стратиграфическому значению. Это оnределяется 
структурно-фациальньпми и палеогеографическими особенностями в 
каждом конкретном районе, бассейне. Отдельные зоны могут вьша
дать из конкретных разрезов, сливаться с ниже или вышележащими 
или, в связи с дифференциацией палеогеографк iеских обстановок, -
.замешаться по простиранию одна другой ,  с отпинной по экопоrn и, а 
следовательно , по таксономическому составу ассоциацией, Однако 
в этих случаях для корреляции разрезов всегда можно установить 
промежуточные звенья , где наблюдается совмещение элементов раз
личных экатиnов либо в виде nереслаивания, либо в виде захоронений, 
обычно аллохтонных, в которых nрисутствуют элементы экологически 
различнь� зон, Кроме того, часто в ассоциация� различнь� биогео
графических областей могут встречаться отдельные наиболее эври
бионтные формы,  которые имеют широкий экологический спектр и 
являются космополитами как , наnример, некоторые миалииы. Они 
могут бьпь исnользованы nри установлении изохронности. экологиче
ски различных зон как руководящие формы. 

Учитывая все эти обстоятельства и всесторонне анализируя так
сономический состав и этапность развития ассоциации неморских 
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двуст ворок различных регионов в стратиграфическом асnекте , можно 
в ыделить в общей схеме развития неморекой фауны три основных 
у ровня , которые nрослеж иваются nовсеместно и могут исnользовать
ся как реnеры для межконтинентальных соnоставлений ,  Вероя гно , они 
могут послужить рубежами и для ярусного деления карбона , 

Из сравнения приведеиных выше зональн ых схем различных био
географич еских областей мож но в идеть , что эти рубеж и хотя и п ред
ставля ют изохронные уровн и,  но не везде nрояв ля ются однозначно , 

П ервым из этих рубежей следует считать уровень , на котором 
исчезают наиболее характер1!ые . nредставители "фауны C a r Ьonico] a "  
род Ca rbonic o la . В Донецком бассейне этот уровень совладает 
с горизонтом известняка J l , основания свит ы  с2 ( 4 ) , и слу жит 
границей между III  и IV фаунистич ескими зонами ( л о М, Т , Сергеевой ) ,  
В Западной Евроnе этот уровень отвечает морскому горизонту "Clay  
cross " ( Йоркшир ) и ''К a char ina " в Вестфалии. Этот уро вень опреде
ляется здесь как граница между вестфалом А и В, В Казахстане 
это выше уровня п ласта К� ( III зона ) , в Ангарской биогеографичес
кой области этому уровню соответствует основание мазуровекой сви
ты Кузбасса и ее аналогов в других бассейнах, Отм ечается этот ру
беж и в Северной А мерике ( Новая Шотландия ) ,  где он nроводится 
в основании группы слоев Roversdal  ( R oge rs ,  1 9 65 ) .  Это уровень 
появления многоч исленных и разнообразных А n tl1ra c o s ia и А nthra • 
cospha erium. 

Следующий рубеж отвечает резкому лерелому в истории развития 
и расседения неморских двустворок, В западной Европе ( в Вестфапь
ской биогеографической обпасти ) этот уровень является границей 
обеднения и быстрого вымирания "фаун ы C a r Ьo nico] a " ; в nределах 
Ангариды - пы шны й расцвет "фауны М " ,  nояв лен ие многочисленных 
лровинциальных родов и видов , т, е, это тот уровень, с которого 
прекращается связь между фаунами В естфа льской и А нгарской био
географических областей, Он отвечает основанию зоны p h i ll i ps i i  

Заnадной Европы, nласту известняка м 1 ( основание свиты С� ( М ) 
Донецкого f)ассейна, верха м  карагандинс;коji свит ы  в Казахстане 
( выше пласт а К 1 3 )  и основанию груnnы P i c t o n  � Северной А м ерик е ,  
осноьанию алыкаевской свит ы  Кузбасса ( зона K шe rkae ] ] a  ba la k h o ns
k iens i s )  и ее аналогов в nределах А нгариды. Именно с этого 
уровня , как у же говорилось выше,  вестфальские э лемент ы исч езают 
из состава ассоциации фауны Ангариды. 

Последний рубеж - это верхняя граница зоны M ra s s  ie] ]а rhom-
bo idea Ангариды и зоны A n th raconaia pro l i fe ra в В естфальской 
области, На этом рубеже в Сибири n оя вляются новые криптогенн ые· 
роды "фаун ы М";  в Казахстане и в Заnадной Ев роп е ( А нглия ) не
морски�:; двустворки исч езают и замешаются конхострака ми, В Донец
ком бассейне выше угольного nласта Оз ( Х зона ) начинает формиро
ваться новая ассоциация фаун ы, которая , видимо, явля ется пре�ко
вой для столь характерной в перми Е в роп ы "фауны P alaeomute la " , 

Таким образом , весь изложенный ВЬШJЕ: материал показывает , что 
даже nри современном состоянии иэучения неморск их двуство рок , 
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когда ревизия этой групnы еще не закончена , она может быть ис
nользована для бисстратиграфии разрезов угленосного карбона и м еж-
региональной кор реляции. 

Этаnы разв ития этой своеобразной груnnы фауны могут служить 
основанием для ярусного деления карбона , а р�ссмотренные рубежи -
при�яты за . границы основных: nодразделений . 

Следует заметить , что nеречисленные выше уровни в смене ассо
циаций немо рских двустворок почти во всех регионах совnадают с 
рубеж ами изменения флоры .и с границами региональных стратиграфи
ч ески х nодразделений - свит. Однако наблюда ется некоторое несо от
ветствие с объемом и границами зон, nринят ьiХ по групnам морской 
фаун ы. Это обстоятельство может быть объяснено несколькими при
чинами и в том числе, как показ ывает ана лиз фауны ,  - недостаточ
ной изученностью неморских двустворок и некоторьuми методологи
ческими оши бками, имевшими место при в ыделении зон no этой груn
пе фауны. В этом плане особый интерес прещ::тавля ет вопрос о nрин

иипах вьщеления зон неморских двустворок для нижних частей угле
носного ка рбона , так как решение его имеет прямое отношение к 
проблеме нам юрского яруса. Еспи исходить из плана эволюционного 
разв ития наиболее эврифациальных и наиболее пластичн ьiХ родов 
неморских двустворо к ,  например рода Na ia d i t es, , и учит ьrвать мо
менты массового распространения отдеЛьных характерных родов 
ифаун ы CarЬonicola " ,  то в разрезе намюра Бельгии , который оха
рактеризован только зоной J enisul ca ta , . можно наметить два уровня 
значительного изменения в составе ассоциаций неморских двустворок, 
Один из них соответствует осно ванию зоны Ba u ] t  ( N2 Ь )  Бельгии, 
который отвечает первой трети зоны 1 enis ulca ta , и второй , более 
четкий располагается в основании зоны gilly ( основание намюра С )  
Бельгии ( см .  табл , 1 ) .  С этого уровня начинается новый этап в 
развитии неморских двустворок, который отличается массовьuм появ
лением различных видов рода C a rbon ico la, увеличением количес
тва и сменой видового состава ранее существовавших родов Curvir i ·  
m u la и A n thra cona ia,  а rакже новой ступенью в эволюции рода 
Naiadi tes  ( изменение формы рако вин ы и начало формирования зад

него ушка ) .  
Таким образом,  даже предварительный анализ показьrвает , что 

зона lenis u Jca ra  может бь1r ь разделена по крайней мере на три 
самостоятепьные  зоны, п ричем граница одной из них совпада ет с 
rраницей н амюра В и С и может бы ть границей высокого ран га. С точ ки 
зрения этапности развития неморских двуст ворок этот уровень,  ско
рее всего , соответствует нижней гран ице башкирского яруса , 

Изложенный выше фактический материал показывает , что групп а  
неморских двустворок может быть использована для зональной кор
реля ции разрезов у г�еносного карбона. Для успешного решения этой 
задач и необходимы дополнительные исследования для уточнения объе-
м а ,  границ и таксономич еского состава в ьщеленньiХ в 
время в Донецком бассейне и в Западной Европе зoн
s im ilis - puJ chra и , особенно , зон ы J enis ulca ta , 
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Л. С Бушмина 

НОВЫЕ ВИДЫ ОСТРАКОД ИЗ Н И Ж Н ЕГО К АРЬО Н А  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХ СТАНА 

В разрезе по левому берегу р . Жакс ы- Кон у г о р  Тогузк унь ( С а
р ысу-Те низ е кий водораз дел ) автором б ыли со браны обр азны с ост

ракодами из основания кассинекого горизо нта , слой 1 1  по М . В. Мар 
тыновой ( М арт ынова , 1 96 7 ,  с тр .  2 3 ) . Э та час т ь  раз р еза здесь пр ед
с тавлена доло митиз ированн ыми , темно-сер ыми , меЛ1Ф зернистым и из 
вестняка ми , с одержащими крупные кремне вые конкрении . В основа 
нии с лоя 1 1  с о де ржатс я остатки р угоз , мща нок, к р иноидей , бр ахио 
под, три liоб итов, гастропод и пелеципод. Из б рахиопод характе рны -
R uga urus i n i ca (Sa r . ) ,  P l i cu c h o n e t e s  oma tus ( Shum. ) ,  Р .  g / e npa rk e n s i s  
(Well. ) ,  Sp i n u l i cu s ta a r c ua ta ( Hal l . ) ,  C y r to s p irife r s i bi ri c us ( Leb ) ,  
U l bo s p i ri fe r  c f. a / ta i cus  G�ec_h . ,  F u s e / la s p . ,  O u a t ia sp . ,  и з  трилоби. -

тов - P ha cop s a c c ! p i trinus ( P h i l l . ) ,  из фора мюшфер - редкие Quas l en.-
d o t fty ra comm u n i s  и O . k o b e i tu s a n a .  По м нению М. В.  Мартынов ой ,  эта 
ч асть разреза , которую она выделяет ка к зон у Rugaur is  in ica , " с уве 
реннос тыо сопос тавляетс я  с отложениями нача ла ка менноуго льной 

с исте м ы "  ( М артынова , 1 9 6 7 ,  с тр .  2 6 ) . 

В ос нова нии касс инекого гор изонта а вто ром о п ределен ы с ле ду ю
щие ос тра коды - H o l l i n e l /a a f f ,  s c m i clza t ova e TscЬ i g . ,  M oo r i t e s  k.a s 
s i n i  s p .  no v . ,  /nd i1J i s i a k a z. a k lt s ta n i ca sp . п о v . ,  K n o x i e l /a po s t i n/e ra s p .  
nov . ,  C ri bro c o n clю ,e;ra t a  s p .  no v . , M i cro c lte i / in e l /a s p . ,  А c ra t i a a ff.  
ve n t ri cosa G rue nde l . ,  А c u t ia n gu /a ta rot unda sp. n o v . ,  B a ird ia fida s p .  
nov . ,  В .  aff. т щрю Tschig . ,  O r t lю c y p 1· i s  z. Jщ k s i con ica s p .  nov . ,  Ba iнt i ·  
o cy p ris  p ru x ima s p .  no v . ,  P o s t7·otю lone l /u s  a bп orm i s  s p .  nov . , C 1··y p t o plt i l  

/us socia l i s  ( Eichw.). Как в идно из приведеиного с пис ка , поч ти все 

встрече нн ые в данной части ра з рез а виды являю тс я н ов ым и . Виды 
нз родов Muori t e s ,  K nu x i c l / a ,  Ba i rd i a , B a i rd i o c y pris и м ею т сход

с тво с некотор ым и ви да м и из абышевско г о  горизонта Кузн ецкого 

бассейна и из чин гис с ких с ло е в  Е п ьuо вс кого синклино р ия .  Оr ложе

ния абышевс1юго горизонта и чингисс ких с лоев сопоставляю тся с 
отл•)Жениями этренскоr·о времени.  Вид из рода H o / l i n e l /a сходен с 

/-1 .  s e m i clt.a l o 7Ja e,  ко тор ый рас n рос транен в хованс ких с лоях Русской 
rшатформы. В осн овании кас с ин е к о г о  горизонта ч а с то вс тречае тся 
Cryp topl-ty / lus  s o c ia / i s  ( E ic h\v , ) ,  сходн ый с ним вид широ ко р ас

прос транен ка к в Европейской , так и в Азиатской ч а с ти СССР в 

с лоях , с о п о с тавля е м ых с э трщ1сЮ1ми . 
Опис анный материап х ран итс я  в музе е I 1нститута rеоло гии и 

геофизию1 Сиб ирского отде пения Л \  I СССР ( ИГи Г )  в Н овос ибирске 

! Ю Н  N! 4 8 4 .  
П р н  о п ис а н и и  видов приняты с ледующие обо:зна чения па ра метр ов 

!H1 K OJ:\ I!Hы : L - днина раковин ы ,  Н - выс о та раковин ы, W - ширина 

р акuвин ы ,  l - длнщ1 з а мо LJ н о го к р а я .  

Фотог р 1.1фин ос тра код вьmо лне ны в фотолаб оратории Института 

геологии 11 f ' е офи з ики В, Ф. Горкуновым . 



С Е М  Е Й С Т В О Y OUNGIE L L IDA Е KELLETT,  1 933 

Р о д  Mo or i tes  Cory e l l  e t  E i ll ing s ,  1 9 3 2  
Moo ri t e s  k !t s s i n i  1 s p .  nov . 

Табл. Х Х I I ,фи г.  2 

Г о  л о т и п  - ИГиГ, Nq 4 8 4/ 1 ,  Казахстан,  Акмолинс кая облас ть, 
р . Жакс ы-Кон , нижний турне, кассинекий горизонт, обр . 4 3 .  

Д и а г н о з . Раковина с за мочным краем в широком понижении, 
с ужающемс я к пер еднему конuу, в uентре ямка , краевой валик наи
боЛее высокий у заднего конца, 

О п  и с а н и е .  Раковина м'dленька я ,  равнос творчатая,  округленно
четырехугольного о чертания с боковой стор оны. Замочный край пря
мой , р асположен в широком понижении , которое сужается к пе ред
нему конuу. Спинные края створок с лабо выгнутые ,  за исключением 
ч асти , п риле гающей к заднему концу. Передний кардинальный угол 
тупой , з адНий - почти прямой . Брюшн ой край с лабо выгнутый, на
клоненный к пе реднему концу. Передн ий конец выгнутый , выступаю
щий кр ай его н аходится в брю шн ой половине раковины. Задний к о
нец усечен,  с кошен к брюшному краю. В центральной части с творок 
имеется неглубокая. ямка. Вдоль с вободНо го кра я развит валик, он 
довольно высокий и дугавидно изогнутый у заднего кон ца ,  менее 
высокий у пе редне го конца и с лабо развитый вдоль брюшно го . края. 
Поверхность раковИнЬ1 в иентра льной части сетчата я ,  поверхность 
краевых ва ликов гладкая. 

Р а � м е р ы ,  мм 

L 
Голотип 0 , 4  7 5 
Nq 4 84 / 1 

н w 
0 , 3 0 0  0 , 2 2 5  

Н/ L 
0 , 3 7 5  0 , 7 3  

w ; L 

0 , 4 7 
1 L 

0 , 7 8  

С ра в н е н и е .  Вид сходен с M oor ites m ir us Busch . из абышевско
го горизонта Кузнеuко го бассейна ( Бушмина ,  1 96 5 ,  стр. 7 0 ,табл. 1 , 
фиг. 8, таб л. I V ,  фиг. 8 )  по оче рта нию з адне го конца и брюшного 
края р аковины, наличию центральной ямки , прис утствию ячеек на 
поверхности ра ковины, отличаетс я более высоким , широким и дуго
в идно изогнутым краевым ва ликом у з адне го конца раковины, сла
бо р азвитой бороздой , окаймляюще й валик у переднег о конuа , на
хождением замочного края в глубоком и широком понижении,  
более крупными размерами раковин и относительно большей 
высотой их .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Казахста н ,  А км олинская облас ть ,  р .  Жак
с ы-Кон, нижний турне , кассинекий горизонт. 

М а т е р  и а л .  Река Жаксы-Кон , 1 1  р аковин удовлетворительной 
сохраннос ти. 

1 
Вид назван в честь исс ледовате ля Казахстана Н . Г. Кассина. 
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С Е М Е Й  С Т В О INDIVISIIDAE EGOROV , 1 954 

Р о д  Indivisia  Zaspelova , 1 954 

Indiv i s ia ka za khs tanica 1 sp.  nov . 

Taбn.XXI I ,  фиr. 9 

Го л о т и п  ИГиГ, NQ 4 84/ 2 ,  Казахстан, Акмопинская обnасть,  
р . Жакс ы-Кон , нижний турне, кассинекий rоризонт, обр.  4 3 .  

Д и а r н о  з .  Раковина rнацкая, с прямым в средней части брюш
ным кр·аем, срединная борозда не развита ; у переднеrо конца за
мочноrо кра5i правой створки уrповатый в ыступ. 

Оп и с а н и е • Раковина средНИХ размеров, Правая и певая ствоР
ки несколько отличаются по о чертанию с боковой стороны:  певая 
створка по чти овВ пьная , правая - окруrпенно-прямоуrопьная. За
мочньrй кр ай прямой, находится в пониженин в задней половине ра
ковины. Слабо выrнутые спинные края створок возвышаются над . за
мочным краем . У передне rо конца замочноrо края правая створка 
охватывает левую, образуя уrповатый выступ. Смычньrй край рако
вины находится в понижении, правая створка выступает над левой 
вдоль с вободноrо края, Брюшной край· прямой в средней части. Кон
ц ы  плавно окруrпены, з адНий конец значительно выше 'передне rо , 
скошен в брюшной части. Наибольшую длину раковина имеет на уров
не срединной линии, наибольшую высоту позади середины длины, наи
б опьшую ширину - в средней части (у текноморф) или вблизи зад
неrо конца ( у  rетероморф) .  Срединная борозда не развита , но ра
ковина чуть заметно уплощена в спи нной половине в�ереди середи� 
ны длины. Вдоль брюшноrо края и задней половины спинноrо р азви
ты кипи. Поверхность раковины rnадкая. Гетереморфы отличаются от 
текноморф более вздутой раковиной вблизи заднеrо конца, 

Р а з м е р ы ,  м м  

Голотип 
NQ 4 84/ 2 

L 
1 , 0 5 0  

н 
0, 600 

w 
0, 500 

H/L 
0, 5 7  

W/ L  
0 , 47 

С р а в н ·е н и е . Вид по о чертанию раковины с боковой стороны и 
размерам сходен с L .  variola ta ( Занина,  1 96 0, с тр .  85 , та бп. VII , 
фиr. 5 , 6 )  из mrвенских споев верхнеrо де вона Русской пnа тформы; 
отличается прямым , а не вьmукпым в средней части брюшным краем ,  
отсутствием yrnoвaтoro выступа у заднеrо конЦа спинноrо края пра
вой створки, rnацкой, а не ямчатой поверхностью раковины вблизи , 
концов , отсутствием срединной борозды. По  очертанию раковины с 
боковой стороны выделяемый вид сходен с / .  abys cheva ensi s (Busch . )  
( Бушмина, 1 9 6 5 ,  стр. 7 7 , табп.Ш, фиr. 7 , 8 ,  табп. I V ,  фи г' .  1 3 ) ,  
отличается от котороrо более скошенным в передНей части спинным 
краем левой створки, большей разницей в высоте переднеrо и зад-

1 
Вид назван по местонахождению в Казахстане . 
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него концов, большей удлиненностью раковин и большими размерами 
их. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Казахстан,  дк молинекая область, нижний 
турне, кассинекий горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и -е и м а т е р и а л .  Река Жакс ы-Кон, 1 5  це
лых раковин и 1 0  створок удовлетворительной сохранности. 

С Е М Е Й С Т В О  KNOXID A E  EGOROV, 1 950 

Р о д  Knoxi e l la Egorov ,  1 950 

K no x i e lla pos t infera l sp. nov ·, 

Taбn. XXI I ,  фиг. 5 

Г о n  о т и п  - ИГиГ, Ng 484/ 4, Казахстан, Акмолинская 9бnасть, 
р . Жакс ы-Кон, нижний турне, кассинекий горизонт, обр , 4 3 . 

Д и а г н о з .  Раковина с округленно-прямоугольным задним концом 
и вытянутым ,  суженным, скошенным к краям передним , с глубокой сре
динной бороздой , с наибольшей высотой в задней половине раковины . 

О п  и с а н  и е . Раковина округленно-прямоугольного очертания с 
боковой стороны. Замочный край прямой, находится в пониженин в 
задней половине раковины. Спинные края створок в задней части сла
бо вьmукnые , выступают над замочным крае м. Передний кардиналь
ный угол округленно-тупой , задний - округленно-прямой. Брюшной 
край умеренно выгнутый. Задний конец притупленный, прямой вьПIJе 
срединной линии и скошенный к брюшном у  краю , ниже ее . Передний 
конец округлен,  вытm1ут, скошен к краям. Наибольшая длина рако
�ины - на уровне срединной линии-, наибольшая высота - позади се
редины длины, наибольшая ширина у текнамарф - в· средней части, 
а у гетеромарф в задней половине . Срединная борозда глубокая , вы
поnаживается к спинному краю и заканчивается ямкой у середины 
высоты. Соотношение створок не набпюдалос ь, целые раковины от
сутствуют� Поверхность ра ковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Голоти-п 
NJ 4 84/ 4 

L 
1 , 3 5 0  

н 
0, 7 00 1 , 0 5 0  

H/L 
0, 5 1  

1 /L 
0, 77 

С р а в н е н  и е • По очертанюо раковины с боковой стороны вид 
сходен с К. infera Busch. из абышевского горизонта (нижний карбон ) 
Кузнецкого бассейна ( Бушмина , 1 96 5 , стр. 7 6 ,  табл. V ,  фиг. 3 ) , 
отличается более суженным и вытянутым передним КО1ШОМ , нахож
дением наибольшей высоты позади, а не впереди сер едины длины, 
более глубокой срединной бороздой , наличием косой бороздки в об
nасти переднего кардинального угла и большими размерами раковин. 

1 Вид назван по сходству с Knoxi e l la infera ·Busch . 
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Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Казахстан , Акмолинская область, НИЖНИЙ 
турне , касс ине кий горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л , Река Жаксы- Кон , 1 0  
створок удовлетворительной сохранности. 

С Е М Е Й С Т В О HEALDIIDAE H A RLTON, 1 933 

Р о д  Cri broconcha Cooper ,  1 941  
C ri bro concha ,gra ta l s p . nov .  

Табл. ХХJ I , фиг.  1 

Г ол о т и п - ИГиГ, N� 484/ 5 ,  Казахстан,  Акмолинская облас ть, 
р , Жакс ы-К он , нижний турне,  кассине кий горизонт, обр, 4 3 .  

Д и а г н о з .  Раковина с с лабо выгнутым спинным краем,  с су
женн ым передНИI\ 1 концом , ребро распола гается вблиз и  заднего кон-
ца , шип ы у окс н'!аний ребра и ямки перед ребром оqень с лабо раз-
виты. 

О п и с а н и е . Раковина маленькая, поqковидная с бовокой сто
р оны. Лева я створка с лабо охватывает правую вдоль переднего спин
ного склона ,  заднего конца и брю шного края. Спинной край умерен
но выгнутый, угловато изо гнутый посредине .  Бр юшной край с лабо 
выгнут. П ередНИЙ конец сужен и плавно окр углен, с. дуговилными 
переходами в спинной и брюшной края. Задний конец nо'qти nрямой. 
Наибо льшую длину раковина имеет на уровне с рединной линии, наи
большую высоту - по средине длины, наибольшую ширину - nозади 
середины длины. Вблизи заднего конца с творок находится nрямое 
ребро, у концов которого с лабо развиты шипы. Вдоль заднего сnин
ного склона и задНего конца раковина уn лощена,  На nоверхности ра
ковины перед ребром имеются ямки . 

Р а з м е р ы ,  мм 

Голотиn 

Nq 4 84 / 5 

L н w н/L W/L 
0, 487 0, 2 7 5  0, 2 7 5  0, 2 2 5  0 ,54  0 , 5 4 

l /L 
0, 46 

С р а в н е н и е .  Вид отдапенно наnоминает С .  q uas ic orn iger� Ensc h ,  
из фомине кого горизонта верхнего турне Кузнецко го бассейна ( Буш
м ина, 1 96 8, с тр .  8 2 , табл. X I V  ,фиг.  1-3 ) ,  отлиqаясь с лабо выгну
тьrми сnинн ым краем и задним концом , более с уженным и не вздер
нутым пер едним концом , менее qеткими ямками в задней nоловине 
створок, располо же нием ребра б лиже к заднему концу раковины, nоq
ти не развитьrми ш иnами у оконqания ребра ,  

По оqертанию ра ковины с боковой стороны, форме р ебра,  расnо
ло жению ямок на nоверхности, размерам и с оотношению длины, вы
соты и ши рины р аковины сходен с С .  bicornigera var. e longa ta Sam. et  

1 
Название вида от gra ta ( лат. ) - nриятная. 
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S mir ,  ( Самойлова , Смирнова,  1 9 6 0 ,  стр. 80, табл. I V ,  рис. 3 , 4 '  из 
ч ернышинекого горизон�а верхнего турне Русс кой платф:>рмы , от ко
торого отличается почти равньrми по длине передн им и з адним спин
ными склонами , болер развитым охватом вдоль брюшного края и бо
лее выгнутым задним концом. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Казахстан , А кмолинская область, нижний 
турне , кассинекий горизонт. 

М е с r о н а х о ж ц е н и е и м а т е р и а л .  Ре ка Жакс ы-Кон, семь 
раковин удовлетворите льной сохранности. 

СЕ М Е Й С Т В О MACROCYP RIDIDAE MUE LLE R ,  1 91 2 

ПОДСЕМ ЕЙСТВО ACRATI INAE GRUENDEL, 1 %2 , EMEND. 
KOZUR , 1971 

Р о д  А cut ia ngu la ta Buschmina , 1 968  

А cutia ngu lata ro tunda 1 sp .  nov .  

Табл. X X II , фиг.  7 

Г о л о т и п - ИГиГ, NQ 484/ 3 ,  Казахстан, Акмолинская область, 
р . Жакс ы-kон , нижний турне,  кассине кий горизонт, обр . 4 3 ,  

Д и а г н о з .  Раковина акутиангулята с округленным пер едним кон
цом на правой и левой створках. 

О п  и с а н и  е .  Раковина окру гленно-тра пециевидного о чертания с 
боковой стороны. Замочный край прямой , располаrается в пониже-
нии в средней части ра ковины. Левая створка охватывает правую 
вдоль перецне rо и заднеrо спинных склонов и вдоль брюшноrо края, 
Передний и задний спинные склоны почти равной длины, передНий -
немно го положе ,  Задний конец располо жен у брюшного края ,  на пра
вой створке - заос трен , на левой уrловато окруrле н. Передний ко
нец округлен на обеих створках. НаибоЛьшую длину раковина имеет 
вблизи брюшноrо края, наибольшую высоту и ширину - в средней тре
ти. П оверхность раковин ы rладкая. 

Р а з  м е р ы ,  мм 

L Н 
Голотип 
NQ 4 84/ 3 

1 , 1 2 5 0, 500 
w 

0 , 47 5  0 , 5 00 
H ;t  

0 , 44 
W /L 

0 , 4 2  
1 /L 

0 �44 

С р а в н е н и е . Вид по очертанию раковины с боковой стороны 
сходен с А . a c u t ia ng u la ta ( Pos , )  ( Чижова, 1 8 6 0 , стр. 2 2 6 ,  табл. 1.3 , 
фиr. 5 ) ,  отличаяс ь от не rо о круrленньrм передним концом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Казахстан, Акмолинская область , нижний 
турне , кассине кий rоризонт. 

М е е  т о н а  х о ж д е н и е и м а т е р  и а л .  Река Жакс ы-Кон , 1 0  ра
ковин и три с творки удовлетворительной сохраннос ти. 

1 
Название вида от ro tunda (лamJ - окруrлая . 
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С Е М Е Й  С Т В О ROPOLONE LLIDAE CORYELL, ЕТ MAL ION,  1 936 
Р о д  P o s tropo lone l lus l ge n,  nov ,  

Т и п о в о й в и д - P o s tro p o lone l lus a bno rmis  sp.hov . ,  нижний кар
бон, кассинекий горизонт, Казахстан , р . Жаксы-Кон. 

il и а г н оэ . 1:-'аковина маленькая, округленно-четырехугольная с 
боковой стороны. Замо чный край прямой , сильно наклонен назад. Строе
ние замка неизвестно. Левая створка охватьrnает правую вдоль сво
бодного края и выс тупает над замочным краем. Передний конец зна
чительно выше заднего. Вдоль переднего и заднего концов створки 
раковины уплощены. На поверхности раковины мо гут присутствовать 
небольшие бугры. П оверхнос ть раковины гладкая. 

В и д о в ой с о с т а в .  Типовой вид. 
С р а в н е н  и е . Выделенный род по соотношщпоо створок и очер

танию их сходен с Ropolon el lus Van P e l t  (Van P elt , . 1 93 3 ,  р. З З 9 ,  
pl .  39,  f igs.29,30), о т  которой отличается отсутствием ребе р  вдоль пе
реднего и заднего концов раковины. Этим же он отпичае:гся от пред
с тавителей друго го рода семейства - Vari co ba i rdia Pok.  (Pokorny , 
1 9 50, р . 97 , pl . 1 1 ,  fig . 6 ) .  

Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахс тан ,  турнейский ярус , кассинекий 
горизонт. 

P o s tropo lone l /us a b n or m is _ 2 sp .  nov . 

Табл. XXII , фиг .  4 

Г о  л о т и п  - ИГиГ, NQ 484/ 9, Казахстан, р .Жаксы-Кон , турней
ский ярус , касс инекий горизонт, обр. 4 3  . 

.П и  а г н оз . Маленькая раковина с высоким , шир око округленным 
передним концом и низким ,  узко-округленным задним ; в брюшной tlО
ловине в области концов створки уплощены, вблизи заднего конца на 
большей левой створке - два бугорка. 

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая ,  округленно-четырР-хугольная. 
Замочн ь� край прямой, находится в понижении ,  резко наклонен на
зад. Спинные края створок возвышаются  над за мочным кра е м ,  осо
бенно спинной край левой створки. Левая створка охватывае т пра
вую вдоль свободно го края. Брюшной край вогнут в сре дней части, 
переходы от брюшно го края к концам дуго видные . Концы окр уг
лены, передний конец зна чительно выше задне го . Наибольшую длину 
раковина имеет на уровне срединной линии, на ибольшую высоту 
в передней трети и наибольшую ширин у  - в центральной части. Вбли
зи переднего и задне го коннов раковИна уплощена. На правой ст вор
ке в з адне-спинной части имеется бугорок, на левой створке вбли
зи заднего конца два небольших бугорка. Поверхнос ть раковины г лад
кая. 

1 
Название рода дано по сходству с девонс ким родом R opolone l lus . 

2 
Название вида от a bnorm i s  (л ат . )  - неправильный. 
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Р а з м е р ы ,  мм 

L 
0 , 6 00 

н w H/L W/ L 1/L  
Голотип 0 , 3 5 0  0 , 3 0 0 0 , 4 00 0 , 5 8  0, 5 00 0 , 6 6  
N2 484/ 9 

Р а с п р о с т р -а н е н и е . Казахс тан , Акмолинская обпасть, турней
ский ярус , кассинекий горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Река Жакс ы-Кон , пять 
раковин и семь створок хорошей сохранности. 

С Е М Е Й  С Т В О BA IRDIIDA E SA RS,  1 887 

Р о д  Ba irdia ,  М ' Соу , 1 844 

Ba irdia fida 1 sp. no v ,  

Табл. Х ХП,фиг .  6 

Г о л о т и п  - ИГиГ, N2 4 84/ 7,  Казахстан , Акмолинская область, 
р . Жакс ы-Кон , нижний турне , кассинекий горизонт, обр .4З . 

Д и а r н о з .  Бердия с маленькой, пористой раковиной, с низким, 
слабо обособленным , приастреиным задНим концом и узко округлен
ным, скошенным к брюшному краю передним. 

О п и с а н и е .  Раковина мале нькая, округленно-шестиугольного 
очертания с боковой стороны и округленно-ромбовидного - со сто
роны спииного края. Замочный край наклонен к задНему концу, на
ходится в понижении. Левая створ ка охватывает правую вдоль пе
реднего и заднего спиннь� склонов , с редней части брюшного края и 
равномерно возвышается над замочным краем. Спинной край левой 
створки умере нно выгнутьrn. Спинной край правой створки прямой в 
средней части, с пологими и слабо вогнутыми передним и задним 
с кос ами .  Брюшной край выгнутьlli, угловато изогнутьrn в передней 
трети и задней четверти. Передний конец округлен,  скошен вблизи 
брюшного края, выступающий край е го находится выше сре динной ли
нии. Задний конец приостре нньrn,  короткий , располагается вблизи 
брюшного кр ая. Наибольшую длину раковина имеет на уровне сре
динной линии , наибольшую высоту - в передней трети , против из ги
ба спинного края, наибольшую ширину - в центра льной части.  По-
верхиость раковины пор истая.  

Р а з м е р ы ,  мм 

L н "11 H/L W/ L  1 / L  

Голотип 0 , 8 5 0  0, 5 2 5  0 , 4 5 0 · 0 , 3 7 5  0, 6 1  0, 5 3  0 , 4 4 
N2 4841 7 

1 
Название вида от fida (л ат . ) - верная. 
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С р а в н е н и е . По очер таюnо спинного края  и заднего конца вид 
нес колько сходе н  с B . humi l i s Bus c h .  ( Бушмина , 1 97 0 ,  с тр .  6 9 , 
табл. I V , фиг. 3 )  из чингисс ких слоев ( нижний карбон ) Западной Си
бири , отлиЧаясь шире округленным и выступаюшим в ыше срединной 
линии передним концом раковины, более выгнутыми брюшным и спин
н ым краями левой ств орки ,  более широким охватом,  относительно бо
лее широкой и высокой р ако виной. 

Р а с  п ро с т р а н  е н и е .  Казахстан, Акмолинская об пас ть, нижний 
турне , кассинекий горизонт. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л .  Река )Какс ы-Кон ,  10 ра
ковин удовлетворительной сохранности. 

Р о д Orthocy pris K umme row_, 1 9 5 3  
Orthocy pris z ha k s iconi ca 1 s p ,  nov.  

Табл. XXII , фиг. 3 

Г о л о т и п - ИГи Г, NQ 4 84 / 8 ,  Казахстан, Акмолинская  область , 
р . Жакс ы-Кон , нижний ту рне,  кассинекий г оризонт, обр. 4 3 .  

Д и а г н о з . <::ртоциприс с ма ленькой раковиной, спинной и брюш
ной края почти пар алле льные , с пинной к р ай полого скошен к узко 
округленному переднему концу. 

О п  и с а н и е .  Раковина мале нькая ,  удлиненная.  Левая створка ох
ватывает правую незначительно вдоль заднего конца и боле е  широко 
вдоль брю шного края.  Замо чный край располагается ,  в ос новном,  в 
з адней половине раковины. Спинной край прямой , с пологим перед
ним скосом.  Брюшной край слабо вогнут пос редине,  почти пара лле
лен спинноl\rу краю . Передний конец сужен , округлен ,  выступает на 
уровне срединной т п п ш .  Зсщюrй конец скошен к брюшн оl\rу краю , ок
руглен,  выступает n сшrнноli половrrnе ра ковин ы .  Нанбольшую дmrny 
раковина 1!1\rеет на уровне ередниной mrn1ш , н анбольшую высоту н ши
р ину - в средней части. П ове рхнос ть ра ков нны гладкая. 

Р а з  м е р ы ,  мм 

Голотип 
NQ 4 84/ 8 

L 
0 , 6 5 0  

н 
0 , 3 2 5  

w 
0 , 2 7 5  0, 3 7 5  

1 1/ 1 .  
0 , 50  

С р а в н е н  и е .  Вид немного сходен по очертанию раковины и 
размерам с О .  pari / is  Rozhd . ( Рождественская, 1 97 2 ,  стр. 7 4 ,  
табл. ХХХ , фиг. 5 )  из саргаевского горизонта франского яруса 
БашЮI'рии, отличается скошенным к брюшному краю задним кон
цом, более коротким замочным краем , скошенным в передней трети 
спинным краем. 

1 
Вид назван по мес тонахождению на р. Жаксы-Кон. 
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Р а с n р о с т р а н  е н и е, Казахстан, Акмолинская область, нююшй 
турне,  кассинекий горизонт, 

М а т е р  и а л, Река Жаксы-Кон, семь раковин и четыре створки 
удовлетворительной сохранности. 

С Е М Е Й С Т В О  BAIR DIOCYP H I D I D A E  SHA V E R , 1 96 1  

Р о д  Ba irdio cy pr is  K e ge l ,  1 932 

Ba ird iocy pris p1·ox ima 1 s p .  n o v . 

Табл, XXU , фиг. 8 

Г о л о т и п - ИГиГ, Ng 484/ 6 1  Казахстан, Акмолинская область, 
р. Жаксы-Кон, нижний турне , кассинекий горизонт, обр, 4 3 ,  

Д и а г н о з. Бердиоциприс с симметрично выгнутым спинным 
краем , с коротким , прямым замочным краем - в средней трети, 
с плавно о кругленными, низко расположенными концами, 

О п и с а н и е . Р аковина о кругленно-треугольного очертания с 
боковой стороны. Левая створка охватывает правую довольно ши
ро ко  вдоль переднего и заднего спинных склонов и средней части 
брюшного края ,  у концов охват очень узкий. Над коротким замоч
ным краем , расположенным в средней части спинного края,  левая 
�творка дугавидно возвышается. Спинной край левой створки сим
метрично выгнутый, Брюшной край слабо вогнут посредине, с ду
говицными переходами к плавн() округленным конnам, выс rупаюшим в 
брюшной половине раковины .  Наибольшую длину раковина имеет ниже 

срединной лин и и ,  на ибольшую вы с оту - посредине длины и наиб ольшую 
ши

р

ин

у 

- в 

центральной части . Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

Голотип 
Ng 484/6 

L н 
1 .6 0 0  1 , 1 00 

w 
0 , 8 0 0  0,6 00 

H / L  
0, 6 8  

W / L  
0 , 50 

1 /L 
0 , 3 7  

С р а в н е н  и е ,  Вид п о  оч ертанию раковины с боковой стороны 
сходен с В. priva Bus c h .  из абышевского горизонта Кузнецкого бас
сейна (Бушмина , 1 96 5, стр. 84,  табл. l l ,  фиг. 4, 7 ,  табл. I V ,  
фиг. 5 ,  6 ) ,  отличается большей длиной переднего и заднего спин
НЬIХ склонов, более вытянутыми и суженными концами, более вог
нутым брюшным краем и большими размерами раковин. По очерта
нию брюшного края и концов раковины напо мина ет В. adunca Netcl 1 ., 
распространенный в верхах фаменского яруса низах карбона 
Волгuградской области ( Н ечаева , 1 96 8 ,  стр. 2 5 9 ,  табл. 6 2 ,  
фиг. 3 ) ,  о т  которого отличается менее оттянутым книзу и более 
плавно округленным передним концом,  менее наклоненным к зад
нему концу замочным краем и расположением его в средней части 
спинного края,  большей длиной задне-спинного скоса , а та кже 

1 Название вида от proxima (л ат . )  - близкая. 
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большими размерами раковин. По очертанию раковины с бо ковой 
стороны сходен с в. samo i lova e Sche v .  ( Шевцо в ,  1 96 4 ,  стр. 1 1 7 ,  
табл. Х Ш ,  фиг. 3 ) из зоны Septa tournaye lla rauserae Камско-Ки
нельской впадины , отличаясь менее суженн ым задним концом , бо
лее выгнутым в средней части спинным краем левой створки , боль
шей шириной раковин и большими размерами их. 

Р а с п р о с  т р а н  е н и е. Казахстан , Акмолинская область , ниж
ний турне, кассинекий горизонт. Австралия, нижний турне ( колл. 
д-ра Джонсона ) . 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Река Жаксы-Кон, четы
ре целые раковины и семь створо к удовпеrвориrельной сохранности. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Б у ш м и н а  Л.С. 1 96 5, ОстракодJ>I абышевскоrо горизонта ( нижний кар
бон ) Кузбасса. В сб. : Стратиграфия и nапеонтология палеозоя Азиатс
кой части СССР. М . ,  н l-J аукан , с. 6 4-98 . 

Б у ш  м и н а Л. С, 1 96 8 .  Раннекаменноуrопьные остракоДJ,I Кузнецкого бас
сейна. М , ,  ' Наукан , с. 3-1 2 8 .  

Б у ш м и н а  Л.С, 1 97 0. Остракоды из пограничных споев девона и карбо
на Ельцовекого синкпинория ( юг Западной Сибири ) .  В сб. : Обшие воп
росы изучения микрофауны Сибири, Дальнего Востока и других райо
нов. М . ,  • наука • , с. 6 0-7 6 .  

З а и и н а  И.Е. 1 96 0. Новые позднедевонские остракодJ>I из центраnьньiХ 
районов Русской платформы. - Папеонтоп. журн., N1 3 ,  с, 7 7 -8 9 ,  

М а р  т ы  н о в а М . В .  1 967 , Новые данные о границе· девона и карбона 
на Сарысу-Тенизеком водоразделе (Uентр. Казахстан ) .  - Бюпп. МОИП, 
отд. геоп. , т.ХШ, б,с .  1 6- 2 7 .  · 

Н е ч а е  в а М .А • . 1 96 8 ,  Новые позднедевонские подокопИдJ>I юго-востока 
Русской платформы. В сб. : Новые видь1 древних растений и беспозво
ночных СССР. М . ,  н недра' , с. 2 54-2 59.  

Р о ж  д е с т в е н с к а я А. А. 1 97 2.. ОстракодJ>I верхнего девона Башкирии. 
м . ,  н наука н . с. 3-1 93.  

С а м о й л о в а  Р.Б. , С м и р н о в а  Р . Ф .  1 96 0. О новьiХ родах и видах остра
код из палеозоя южной части Подмосковной котловины. В сб. : Мате
риалы по геологии и ·  nолезным ископаемым центрапьньiХ райо нов Ев
ропейской части СССР ,  вып. 3 ,  с. 64-1 08. 

Ч и ж о в а  В . А. 1 96 0 ,  Возрастное соотношение раковских и нижнемапи

новских отложений Камско-Кинепьской впадины по данным изучения 
остракод. - Труды ВНИИ ,  вьш. 3 0, с. 1 6 9-233. 

Ш е в ц о в  С. И. 1 964,  Новые остракоды из заволжских споев Камско-Ки

непьской впадины. - Папеонтоп. журн. , N1 4 ,  с. 1 1 4-1 1 9. 
Р о k о r n у V. 1 9 50 .  The Os tracods of the M.iddle Devonia n red cora l lime s ro

nes of Chlechovice. - S Ьor. Sta c .  geol. us c.  Ceskos l .  Rep. s vo 1 7 , odd .  pa
leo_ncol. 

V а n Р е  1 t H .L . 1 93 3 .  Some Os tracodes from the Bell shale, M iddle Devonian ,  
of M ichigan. - J .  Paleoncol. , z, N 3 ,  р. 32 5-342 .
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Л. С. Бушмина 
ТУРНЕЙСКИЕ ОСТРАКОДЫ 

КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА 

Отложения турнейского яруса в пределах северного крыла Ка
рагандинского синклинория представлены сокурским , кассинским и 
русаковским горизонтами ( см . .  " Геология месторождений угля и 
горючих сланцев" ,  т. 5 ,  кн. 1 ,  1 97 3  г. ) .  

Материалом для статьи послужила коллекция остракод из разре
за турнейского яруса в районе пос,  Аулбек, в 7 км от г, Сарань, 
вблизи р. Сакур. Этот разрез был вскрыт канавами в 1 97 1  г. 
для демонстрации участникам экскурсии II Казахстанского страти
графического совещания. Это дало возможность автору при сборе 
материала использовать разбивку на сло и ,  установленную местны
ми геологами, Образцы с остракодами происходят из кассинекого 
горизонта, К этому горизонту карагандинскими геологами относит
ся толща мощностью 1 8 0 м ,  разделенная на 2 0  слоев, На основа
нии видового состава брахнапод кассинекий горизонт разделяют на 
две части, К нижней части относят толщу мощностью 40 м ( слои 
с 1 по 7 ) ,  сложенную преимущественно светло-серыми органоген
ными известняками , в которых встречаются остатки брахиопод , 
мШанок ,  члеников криноидей , трилобито в ,  ругоз , гастропод, коно
дантов и остракод. По данным Г.Г. Аксеновой , для этой части 
разреза , определяя ее нижнетурнейский возраст, характерны сле
дующие виды брахнапод - M esopl ica k a s s ini  (Na l , ) , S chi z.ophoria . cho 
u teaun ens is We ll . , Spirifer kasak  Nal. , Cyrtosp irifer s i biri cus Le b.,  Са · 
ma ro toe chia row ley Wel l . , Brachy thyr is  pecu l iaris Shum . ,  Ovat ia  la e 
v icos tus (�Ъ ite ) ,  Tory nifer cf .  cooperensis  (Sw a ll . ) . 

Комплекс остракод в нижней части кассинекого горизонта сос
тоит из следующих видов : A pa rchi t e s  aul bek ens is s p .  nov . ,  A parchi·  
t e ll ina longa s p .  nov . ,  M icroche i l ine l la subangus ta s p .  no v . ,  М .  sa tura 
s p .  nov. * , A cutia ngula ta insolens s p .  no v . ,  Pra ep i la t ina s p . ,  Pra e 
p i la t ina kasa chstanica s p .  nov . * , C ry ptocypro is s u bg ibberosa s p .  nov . ,  
Ba ird ia subpa ra l l e la More y ,  В.  a eq ua s p .  nov . ,  В.  copiosa s p .  nov. * , 
В.  su Ьmagna s p. no v . ,  В. s p .  1 , В .  s p .  2 .  Отмеч енные виды расп
ространены в самых нижних слоях (с 1 по 3 ) ,  а остальные преи
мущественно в слоях с 4 по 7 ( см.  рис. 1 ) . Время образования 
нижней части кассинекого горизонта по остракодам определяется 
как нижнетурнейско е ,  так как в изученном комплексе присутству
ет нижнетурнейский вид Ba irdia su bpa ra l l e la Morey , а также ряд 
новых видов , имеющих сходство с видами , распространенными в 
зоне С)_ а2 Донецкого бассейна , в упинских и заволжских слоях 
Русской riпатформьi. 

Верхняя часть кассинекого горизонта мощностью 1 4 0  м ( слои 
с 8 по 2 0 )  сложена мергелями , песчаниками и изьестняками. Фау
нистич еские остатки почти отсутствуют в слоях с 8 по 1 2 ,  что 
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Р и с. 1 .  Разрез ту рнейс к их о тл о же
ний на с е ве р н ом к р ыле Ка ра га н д инс

к ого п рогиба у п ос .  Аулбек. 
1 - извес тняк ; 2 - гл ин ист ый из

в�с т н я к ;  .З - кр ин оидный изве с тняк ;  
-1 - м е ргель; 5 - песчаник 

� ю жст объяс няться К Ш\ : ; ебла г о пр и я т

Н Ь I М И  фаuиямн для сущес т вования м ор 
ск их б е с п оз в о н оч н ы х , т ак и те м , ч то 
б ол ь ша я ча с ть разреза ( 5 4 м )  Зi t :.юр
н о ва н а .  В ч а с т н  р �:�з реза со слоя '! Э 
n o  2 0 ,  � ! О Ш iю с ть ю  ? В  м ,  н а'< о дя r ся 
р а з н о об р а з н ы е  фаун истн'-!ес к и е  остат

к и :  брах и о п о ды , член ик и к р и н о и дей , 
мшанк и ,  т рилобиrы , о ди н оч н ы е  к ораллы , 
г а с т р о п о ды и о стра к о ды .  По дан нь. м 
Г. Г. Лк с ен ов ой , к о м плек с  бра х н ап од 
с ос т о и т  � :з сn е дующих вндов : Р l i c o ! 'II U· 

1 1 e t e s  k i l l _l!; i l· i c a  ( � a l . ) , ,\ / a ,·g i l l a t i a fe m g
l e l l e l l s i s  \\'e l l . ,  ;: u s e l / a  i 1 1 c пl u s  H n \ 1 ,  
Т о п· 11 i [ п  c f. p s e ur/ o l inc�r t a  ( H <J \ 1 ) , C a 
m :n u / m • , · ll iп p a 1 1 d п-i S . . \ 1 . ,  г· и s е / / а  a f'f. t о г· 

1 / fl c el l s i s  ( l l a l l ) , R r a c ll y l ll y l· is  li a s s in i :\i a l . ,  
T u п· n ifeг c u ofJ f'l'en s i s  ( S >v a \ 1 . ) ,  1/ y p o tll)' "' 

1· i s  a lim o / a  ( '\ a l . )  и др. 
И з  о с т рак о д  для в е р х н е й  ч а с т и  к a c 

C I J il c к o г o  г ор изонта ( сло и с .J. 4 п о 2 0 )  
х арак те р н ы :  A p a rch. i t e s s p . , A т pl1 i·s s i t e s  

s p . , S!u' s!J a e l / a  m u eп s t e n· s p .  П О I' . , M ic ro·  
п ; с / оп е / / а  e x c i s a  s p .  n o v . * , М .  d e l i c a t a  

s p .  n o v . * , C a L• e l l i1 1 a p r·o !IG t a  Tscl1 i g. * , 
S п o b i c u / a  s p . , R e ; • eгsoc·y p n· s '  i11 s u l i t a  
s p . п о 1· . ,  ,\/ i п o г !J e i l il l e l l a  iп e q u a / t s  s p .  
п оv . ,  ;\/ . du b i a  s p .  r t ov . ,  J/ e a / c l l a n r'l l a  c u 

l l f ' o l a  ( J .  F' l 1\ . ) ,  .1 u rig e r i t e s  li a s a cfL s t a n i
, · u s  sp.  ! 1 0 \' , 1 Tn p /a c e ra !N ec ra t e ria )  ' 
,-e c t a s p .  п о1• . ,  Т. ( .V . ) ' ?i a t i ·ua s p .  n ov . ,  
R e г t on r u- i a  a c a� iri a / 11 sp . 1 1 0 1• . * , P r a e p i / a 

t i ! l a 'l l'llll c a l  ij ·nш is  ( /. ан . f' l  Bu scl1 . ) , А c -
1-aL ia  s'p i1 1 i j пa s p .  n o v . ,  .'1 , a ff� v el l l ri o sa 
(� пн� r н]е  1 * ,  B a scb lu.ri1 1 a  /i a sa�h s t a n i c a  s p . 
п nv . , 13 . е g и· д i а  s p .  в оv . , B a ircl i o c y p·r i s  

a l i a  s p .  1 1 01· . ·" , B a i 1·dia  s u b m on gu l i e n s i s  

At � sr l 1 1л i п a ,  R.  ba cl11n e t j e L ' Ii r 11 s i s Tsct 1 i l!. 
П .  !J 1' e ; , i s  J .  e t  1\ . ,  В. b u s in ov a e11 s i s  



Gorak ," В. s u bdi ,g n i t o s a  s p "  no v " ,  В. s u !J e X fJ lo ra ta sp " no v " ,  В .  f u , · i c/a 
fи nn i s  sp " nov .  Следует о тм етить, ч то в сло е 2 0  происходит н е
ко торо е обновление ко мпл е кса остра код за с ч ет по явл ен и я ,  глав
ны м образом , новых видов ( о тм е ч ен ы * в тексте ) .  Как видно из 
привед еиного списка , из 25 видо в ш е сть - C a v e l l i na p ru lю ta , H e a / 
d i a n e l la cu n e u la ,  p ,·a etJ i la t i n a  t runra t i/01-т is ,  Ba i 1·d ia b re v i s ,  В .  s u b· 
m on g o l i e n s i s ,  В .  lm s i n o v a e n s i s  - ранее известные , широ ко распро-
с гр аненн ые во м но гих регио нах Е вразии , чаше в сего в верхн етур
нейских отложениях. Новые в иды из родо в Ba i 1·dia , M i пo гl! l' i i i n e l  
la . S l! i s h a e l la ,  A ta i g e rit e s  сходны с в ерхн е турн ейским и видам и  
Е вразии и Северной А м ер и ки .  Н о в ы е  в и д ы  из родо в R c , · t u n a l· ia . 
T r i p la c e ra ,  A c ra t ia сходны с вида м и  из зоны G a c c c nd o rfia ГДР 
( G гGnde l ,  1 96 1 ,  1 96 2 ) . В цело м ком плекс остра код из в ерхн ей 
ч а сти кассин е ко го  го ризонта рез ко отличается от турне й ских ко м
плексо в из других регионов ,  Это может быть связано с развитием 
его в другой про в инции , что, ка к изв естно , на кладывает большо е 
различ ие на одно возрастны е ко мпле ксы остра код. Сл едуст о тм е
тить, что бол ее распространенны м и  и лучше изу ч енными на пло
шади Е вразии являются о с тракоды из в ерхней ча сти верхн его тур- ·  
н е  ( аналоги зон Ca n in ia I и Sp i r i fe r  k o n i nc k i  ЗападноИ Евро пы ) 
и ,  напроти в ,  м е н е е  распро с транен ы  и менее из у ч ены о стра коды из 
н ижней ча сти в ерхн е го  турне , соо т в етствуюшей среднему турн е  
Западно й Европы ( аналоги· зон Z ap hren c i s  - Sp i r i fe r  c o rna c c ns is ) .  

Вр е м я  образо вания ко мплекса о стра код и з  в ерхн ей части кас
синеко го горизонта о тносится с корее вс его к нижней поло вине 
в ерхн его турн е ,  та к ка к компл е кс остра код состо и т ,  с одной 
с торо н ы ,  из видо в ,  сходных с в идами из зоны .Ga t t cn dorf i н и упин
с ких сло е в ,  с другой - с в ида м и ,  распростран енными в тайдонс
ко м и фо м инеко м  горизонтах Кузнецко го бассейна и в одно возра ст
ных с ними в ерхнетурнейских отложениях дР,угих регионо 13 ,  

3 статье н е  затрагива ется в о про с об объеме и корреп яuии от
пожений ка ссин е ко го горизонта. Карагандинс кого сии клинария  с 
таковыми стра то типич е с ко го разреза в с в язи с тем , что нз пос
л едн его о стра коды не изуч ены. Как из вестно , кассинекнР слои 
были у стано влены в 1 937 г. Д , В, Нали вкиным в Северо -Во с то ч 
н о м  Каз;зхста н е ,  ка к соо тветствуюшие нижнему турне, Гра ницу с 

вышележашим и ,  выделен ными им ж е ,  русака векими сло ями Д . В. На
ливкин про водил на о с но вании по явл ения в русаковских сло ях  ворх
н етурн ейских в идов брахиопод - S p i r i /1' 1' _g ,· i m r s i  Н а ! !. , S .  lm s s a n 
N a l " ,  F u s e l la i 1 u · e r t u s  Ha l l .  и др. ( Наливкин , 1 9 .3 7 , стр. 2 4 ) .  
Эти в иды в Карагандинско м  синклинории рас лро стра нсч-rы в в ерх 

н ей части кассинекого горизонта по да н н ы м  Г . Г .  А кс с' r ю во й .  

В с в яз и  с этим объем кассине кого и руса ко13ско го гор изо н то 13 ,  

воз можно , следует пересмотреть в Карагандин с ком син кл и но р ш 1  1 1  
для у н ификаци и про водить границу кассинекого го ризонта в д а н -
ном райо н е в кровле сло я 1 2  ( см ,  рис. J ) , а вышолL'Жf1 шу ю  ч а с ть 
его со слоя l .З  по 2 0  о r нос и г ь  к рус акове кому горизон 1 у .  Для P<'WL•r-шя 
э т о г о  в о п р оса п о  острак о п а tv• н е о бх о д'11 м ы  сб оры .н изучение о с тр а к о п  А 
с тр а т о т Р п нч е r к о '- 1  разрезе 1 1 а  c e nepu- вoc l'·oкe l� a :lax cт� ll < 1 .  

9 7  
6 5 0  



ОПИСАНИЕ ВИДОВ 

Описанные оригиналы хранятся в муз ее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР, г. Новосибирск, за N2 4 8 5. 

При описании видов приняты следующие усповные обозначения 
nараметров раковины : L - длина раковины; 1 - дnина замочного 
края ,  Н - высота раковш.ы , W - ширина р аковины. 

Фотографии выпопнены в фотолабрратории Института геологии 
и тесфизики СО АН СССР В.Ф. Горкуновым . 

Находки остракод в разрезе приурочены в о сновном к прослоям 
светло-серых средне - и крупнозернистых иэвестняков . Деэинтегра
ция пород проводилась путем пi:юкаливания образцов в муфельной пе
чи и поспедующего их дробления. Полученные путем такой обра
ботки остракоды имели хорошую сохраннос-ть. Остракоды в изу
чаемом разрезе находились вместе с раковинами брахиопод, чле
никами криноидей , фрагментами трилобитов и редко с конодонта
ми. 

С Е М Е Й С Т В О  APARCHIТIDAE J ONES ,  1 901 

Р о д  A pa rchi t e s  Jones , 1 889 

. A parch i tes  a u lbek ensis l sp. nov .  

Табл. XXIII , фиг. 5 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР,  NJ 4 8 5/ 1 3 ,  Казахстан, Ка
рагадинский· бассейн , Аулбек, нижний турне ,  кассинекий горизонт, 
обр. 2 2 .  

Д и а г н о з. АnархИтес с высокой , гладкой ,  усеч енно-круглой ра
ковиной , с слабо развитыми угловатыми выступа�и у концов спин-
ного края. > 

О п  и с а н и е. Раковина маленькая,  равностворчатая,  усеченно-
круглая. Замочный край прямой , равен 2/ 3 наибольшей длины 
раковины. Спинные краЯ створок совпадают с замочным краем . Кар
динальные углы заостренные,  спегка выступающие. Брюшной край 
выгнутый , с крытыми дугавидными переходами к к онцам раковины. 
ПереДний и заДний концы высокие, широко округленные. Наи_большую 
мину раковина имеет немного выше срединной линии. Наибольшую 
высоту и ширину позади середины длины. Поверхность раковины 
гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

Голотип 
N2 4 8 5/ 1 3  

L 
0 , 8 0 0  

н 
0 , 6 5 0  

" 
0 , 5 0 0  

1 
0 , 5 5 0  

1 Вид назван по местонахождения у пос. · Ау лбе к. 
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H / L  
0 , 8 1 

W/ L  / L  
0 , 6 3  0 , 6 8  



С р а в н е н  и е, Вид по о ч ертанию рако вины и нал и ч и ю  у ш ко в ид

ных в ыступов у кардина .nьн ых угло в отдал енно напом ина ет .·1 /Hl t 
< ' lt i i P s ? p is t m k a '' Ts c h i g "  из кизеловского гор изонта Русской 
платформы ( Чи жова , 1 9 5 8 ,  стр,  6 2 , табл ,  1 . р и с ,  2 ) ; отлJJ
чаетс я слабо р а зв и т ым и  в ыступ ам и у кардинальн ых углоD, 
большей высо той рако в ин ,  более коротким, пр ям ым в среднс·i i  
части спинным Щ.Jае м ,  а также г ладкой поверхнос тью рако
в ин ы ,  

Р а с п р о с т р а н е н и е . И ентральный К азах ста н ,  нижн и й  турн Е' ,  
н ижняя ч а сть кассине ко го горизо нта . 

М е с т о н а х о ж д t> н и е и м а т е р и а л . Аулбек , 6 р а ковин удо в

л етворител ьно й сохраннос ти . 

A pa rclt i l es s p "  

Та бл. XXI I ! ,  фиг. 4 

О п  и с а  н и е, . Ра ко вина мал енька я ,  пло ска я , равно створча та я ,  

усеченно-о вального о ч ертания с бо ко вой стороны. Замочный край 
прямой ,  немно го м еньш е  наибольшей длины р а ко в ины. Кард иналь
н ы е  углы зао стренные и ино гда приподн яты е. Брюшной кра й  выгну 
тый.  Передний и задний концы о чень сл а бо в ыгну ты , по чти равной 
вы соты . Н аибольшую длину рако в ина им е ет выше срединной л и н и и ,  

наибольшую высоту и ширину - в центральной ч а с т и .  По в ерхно сть 
р а ковины гладка я. 

Р а з м е р ы , мм 

[ ,  н w Н . ' С W . ' l ,  1 ' !  
Экз. 0 , 8 0 0  0 , 5 3 7  0 , 4  0 0  0 , 7  (_ ,) 0 , 6 7  0 , .5 0  0 , 13 1  
N� 4 8 5/ 1 9  

С р а в н е н и е . Описываема я форма по нал и ч и ю  зао с тренных кар
динальных угло в ,  равной высоте л ерl?д�его и задн его кон цо в  н а по
м ина ет А .  a u l !Je k e n s is sp. n o 1: "  из н ижн ей ча сти кассине ко го го -
ризою·а,  т абл . .\ \: 1 1 1 . фиг. 5 ) , отл ич а е r· с я удJшн енн оС l' ЬЮ ра
ковин ,  почти не выrнут ым н n ер е дн и м  н :..�а д н и м  кон цам и ,  о тн о
с ительно более длинным замо ч ным кра е м , а также м t-ньшей ш и 

рино й рако вин. 

3 а м е ч  а н и е, Н едостато<JНое ко личество м атер иала 
воляет дать бо лее то чное определени� описьтаемой 
Скоре е  всегс она будет в дальней шем отнесен а к 

виду. 

не nоз

форм ы. 

НОВО!\·! у 

Р а с  п р о с т р а н  е н и е, И е нтральный К азах с тан , в ерхний турне ,  

в ерхняя часть кассинеко го горизо нта . 

М а т е р  и а л. А улбек , три рако в ины удо влетворительной сохран-

но сти . 



С Е М Е Й С Т В О  B E Y R I C Н I J D A E  M A TTH EW , 1 886 

Р о д  A parc lt i t e l l i n a  P o le no va , 1 9 5 5  

A parcll i te ll ina longa  1 s p ,  n o v .  

Табл. X XIII , фиг. 6 ,7 

Г о л о т и п  ИГиГ СО А Н  ССС Р ,  Ng 4 8 5/ 1 4 ,  Казахстан , Ка-
рагандинский бассейн , Аулбек , нижний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 8 2 0. 

Д и а г н о з. Апархителлина с удлин енной ,  крупной , гладкой ра ко
вино й ,  с слабо развитыми задн е-спинным бугром и срединной ду
говидной бороздой ,  с ч етким уплощением вдоль ско са заднего кон
ца к спинному краю, 

О п  и с а н и е, Раковина крупная ,  удлиненная,  усеч енно-овального 
очертания с боковой стороны. Замо чный край прямой ,  находится в 
очень узком понижении. Левая створка незначительно больш е пра
вой и слегка вы ступает над ней вдоль свободного края. Спинные 
края створок прямые, параллельные замочному краю, Брюшной 
край полого выгнутый , приподнятый к заднему концу, Передний 
конец равномерно о кругленный , выступающий край его находится 
н емного ниже срединной линии раковины. Задний конец о круглен ,  
с коротким скосом к спинному краю и длинным - к брюшному , 
выступающий край его находится выше срединной линии раковины. 
Н а ибольшую длину ра ковина имеет на уро вне срединной линии или 
немного выше ее, наибольшую высоту посредин е  длины , наиболь
шую ш ирину позади середины длины. · В задне-спинной трети рако
в ины имеется бугор, который ограничен спереди дугавидно изогну
той м елкой бороздой ,  а сзади уплощением , развитым в спинной 
лоловине вдоль заднего края. Вдоль сво бодного края проходит тон
ко е краево е  ребро . Поверхность рако вины гладкая. Гетераморфы 
о тличаются от текиоморф вздутой раковиной вдоль брюшного края • 

• 
Р а з м е р ы , мм 

Голотип 
Ng 4 8 5/ 1 4  
раковина ге-
тероморфы 

Паратип 
N! 4 8 5/ 1 4а 
раковина тек-
номорфы 

!� н w 
2 ,7 50 1 , 5 50 1 , 37 5 

1 ,7 5 0 1 , 1 50 0 , 9 0 0  

l 
1 , 3 7  5 

H / L W / ! ,  1 / !� 
0 , 56 0 , 5 0  0 , 5 0  

0 , 900 0 ,6 5  0 ; 5 1 0 , 5 1  

С р а в н е н и е, От типового вида рода - А .  de cora ta Pol ,  из бий

СЮ!Х слоев девона Волго-Уральской области ( Поленова ,  1 9 5 5 ,  

1 Longa (л ат . ) - длинная. 
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стр. 1 94 , табл. I I , фиг. 7 -9 ) описываемый в ид отличается слабо 
развитым задне-спинным бугро м и срединной бороздо й ,  более вы
тянутыми пер едним и задним концами ,  о кругло й,  а не шиповидной 
формой задне-спинного бугра у раковин лич инок . По очертанию ра
ко вины с боковой стороны напоминает А . ? m odificata Busc h , из фа
минского горизонта верхнего турне Кузнецкого бассейна ( Бушми
на , 1 96 8 ,  стр. 3 6 ,  табл. IV, фиг. 8 )7 отличаясь очень слабо 
выступающими над замочным кра ем спинными краями r:творо к ,  
расплывчатым очертанием задне-спинного бугра , отсутствием 
продольной борозды , отделяюшей задне-спинной бугор от спинно
го края, более крупными размерами рак овины и гладкой поверх
ностью ее, Кро м е  того , описываемая форма о тличается от А .  ? т о ·  
d i fi ca ta наличием диморфизма , н о  это может быть связано с от
сутств-ием в коллекции из Кузбасса раковин гетероморф. 

Р а с  п р о с т р а н  е н и е, Иентральный Казахстан , нижний турне , 
нижняя часть кассинеко го горизонта. 

М а т е р  и а л.  Аулбек,  1 5  раковин удовлетворительной сохран
ности. 

С Е М Е Й С Т В О  КI RK BY ELLIDAE SOHN , 1 96 1  

Р о д К i rk Ьу е l la Corye  1 1  e t  Booth , 1 93 3  

K i rk by e l l a  s p ,  
Табл. X X I I I , фиг. 3 

О п  и с а н и е. Раковина округленно-прямоугольно го очертания 
с бо ковой стороны. Спинной и брюшной края прямые и параллель

ные. Передний кардинальный угол тупо й ,  задний - почти прямой. 

Передний конец о кругленный , выступающий край его находитс я ни

же срединной линии. Задний кон ец выше срединной линии прямо й ,  

ниже ее скошен к брюшному краю. Срединная борозда узкая,  до

вольно глубо кая ,  заканчивается ям кой.  Наибольшую длину раковина 

имеет на уровне срединной линии ,  наибольшую высоту впереди се

редины длины и наибольшую ширину - в брюшной половине ракови

ны. Вдоль заднего конца раковина уплощена. В е>адне·-брюшной 

части створо к имеется шип. Поверхность раковины яч еистая. 

Р а з м е р ы , мм 

Экз. Ng 4 8 5 / 2 6  
L 

0 , 9 2 8  
н 

0 , 3 7 5 
w 

0 ,6 2 5  
H/ L 

0 , 4 3  
1 / L  

0 , 6 7  

С р а в н е н  и е.  Описываемая форма по о ч ертанию раковины с 

боковой стороны , расположению срединной борозды , разм ерам и 

форме шипа в задне-брюшной части сходна с К .  a ff .  q ua dra ta Cro· 
ne i s  e r  Gitke из тайдо нско го горизонта Кузнецкого бассейна ( Буш

м ина ,  1 96 8 ,  стр. 3 9 ,  табл. V , фиг. 5 , 6 ) .  От Кузнецкой К. a ff. 
ц ыz dra t a  отличается более ч етким уплощением вдоль заднего 
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ко нца створо к и более четкими и мелкими поверхностными ячей
ка м и. 

З а  м е ч а н  и е. Отсутствие. целых раковин и недостаточное коли
ч ество. материала не позволяют дать более точ ное определение для 
данной qх:,рмы. 

Р а с п р о с т-р а н е н и е. И ентральный Казахстан, верхний турне ,  
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л.  Аулбек . ч етыре створки удовлетворительной сох
ранности. 

С Е М Е Й С  Т В О  PA RAPAR CHIТIDA E SCOTT, l 959, 

emend , SOHN, 1 971 

Р о д  S l1 i s lщ e l la S o h n ,  1 971 
Sh ish.a e l la m ue n s t e ri 1 

Табл. X X I V ,  фиг. 8 

s p .  n o v ,  

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР, N2 4 8 5/ 2 0 ,  Казахстан , Кара

гандинский бассейн,  Аулбек, верхний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 2 9. 

Д и а г н о з. Раковина с замочным краем, расположеннь1м в по
нижении,  с параллельными ,  прямыми спинными краями створок, с 
выгнутым брюшным краем , с бугорком в задней тр

.
ети правой створ

ки , охват незначительный вдоль брюшного края. 

О п  и с а н и е.  Раковина высока я ,  усеч енно-овального очертания 

с боковой стороны . Замочный край прямой ,  больше половины наи

большей длиньt раковины располагается в понижении. Спинные края 

створо к параллельны замочному краю, Л евая ст.вuрка незначительно 

охватывает правую вдоль брюшного края ,  у концов створки приле

гают без охвата. · Брюшной край выгнут. Передний конец равномер

но округлен, Задний конец о круглен , с коротким скосом к спинному 

краю, скошен в брюшной части ,  значительно ниже переднего конца, 

Наибольшую длину раковина имеет выше срединной линии,  наиболь-

шую высоту впереди середины длины и наибольшую ш ирину в 

центральной части , несколько ближе к заднему концу .  В задне-спин

ной трети правой створки имеется бугорок. Вдоль свободного края 

развито тонкое ребро. Поверхность рако вины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

Голотип 
N2 4 8 5/ 2 0  

L 
2 , 2 50 

н 
1 ,6 2 5  

w 
1 , 1 5 0 

H / l_ H / L  
1 , 3 2 5  0 ,7 2 

W / [. 
0 , 5 1  

l / L  
о·, 58 

С р а в н е н  и е, Наибольшее сходство вид по оч ертанию раковины 

с боко вой стороны и характеру охвата имеет с S .  o k e n i  из бастахс-

1 вид назван в ч есть палеонтолога М юнстера (G , м ans ter) , 
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кой свиты Северного Хараулаха (Бушмина, 1 97 О, стр. 7 ,  табл. 1 , 
фиг. 5 ) ,  отличае·тся более коротким и вдавленным замочным кра
ем, менее выстуnающим над ним сnинным краем nравой створки, 
расnоложением задне-сnинного �nа .ближе к середине сnинного 
края, nрямым сnинным краем nравой створки. По очертанию рако
вины с боковой стороны сходен с S . longa formis (Busch. ) из бастах
ской свиты верхнего турне Северного Хараулаха (Бушмина , 1 97 О, 
стр. 1 1 , табл. [ ,  фиг. 1 ) , отличается менее удлиненной раковиной, 
менее четкими кардинальными углами nравой створки, менее выг
нутым nередним концом раковины. По очертанию раковины с боко
вой стороны он наnоминает S. unoculus ( Bus ch. ) . из фоминекого 
горизонта верхнего турне Кузнецкого бассейна (Бушмина, 1 968,  
стр.

· 
2 6 ,  ·табл. I ,  фиг. 5 ) ,  отличаясь менее выстуnающим над 

· замочнЬ1м краем сnинным краем nравой створки, расnоложением 
шиnа ближе к заднему кардинальному углу и меньшими размерами 
его и более выгнутым брюшным краем. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Центральный Казахстан, верхний турне , 
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л. Аулбек, около 2 5  экземпляров удовлетворитель
ной сохранности. 

Е.2.А Microcoe lone l/a .· Coryell e t  Sohn , 1 938  

Microco e lone l la karagandensis 1 

Табл. XXIII, фиг. 2 

sp.  nov .  

Г о л о т и n  - ИГиГ С О  АН СССР, NcJ 485/22,  Казахстан, Ка
рагандинский бассейн, Аулбек, верхний турне , кассинский

. 
гори

зонт, обр. 2 9, 
Д и а г н о з. Микроцеленелпа с ·  уплощенной у кардинальных уг

лов раковиной, с выгнутыми в средней части сnинными краями 
створок, замочный край находится в широком, но не глубоком nо
нижении, nередний конец выше заднего , охват не развит. 

О n  и с а н и е. Раковина средних размеров, nочти овального очер
тания с боковой стороны. Замочный край nрямой, равен nоловине 
наибольшей длины раковины, расnолагается в nадкообразном nони
женин, образованном выгнутыми в средней части сnинными краями . 
створок. Кардинальные углы туnые, четкие, слегка уплощенные,  
Левая створка немного больше nраВой, охват не развит. Брюшной 
край умеренно выгнутый , nриnоднятый к заднему концу. Передний 
конец плавно округленный , выстУnающий. Задний конец округлен, 
скошен в брюшной части, менее выгнут и более низкий, чем пе
редний. Наибольшую длину раковина имеет на уровне срединной 
линии, наибольшую высоту - впереди середины длины и наиболь
шую ширину - в центральной части спинной половины. Поверхность 
раковины гладкая. 

1 
Вид назван по нахождению в Карагандинском бассейне, 

J ()З 



Р а з м е р ы, мм 

Голотиn 
N2 4 8 5/ 2 2  

L 
0 , 8 0 0  

н 
0 , 5 1 0  

w 
0 , 5 0 0  

H / L  
0 , 6 3  

W/L 
0 , 6 3  

С р а в н е н  и е .  Оnисываемый вид no очертанию раковины с боко
вой стороны немного наnоминает М . s ca ntiformi$ Bus ch.  из ф:>минс
кого горизонта в ерхнего турне Кузнецкого бассейна ( Бушмина , 
1 96 8 ,  стр. 3 4 ,  табл. I V , фиг. 3 ) ,  отличается уnлощенной у карди
нальных углов раковиной,  лучше развитым и более широ�м nони
женнем в области замочного края, неразвитым охватом, большей 
шириной раковин и сравнительно большими размерами их .  

Р а с nр о с т р а н  е н и е.  U ентральный Казахстан, верхний турне ,  
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а п. Ау лбе к, три раковины хорошей сохранности. 

M icroco e lone l la ex cisa 1 sp . nov .  

Табп. XXII I ,  фиг. 1 

Г о л о т и n - ИГиГ СО АН СССР,  N2 4 8 5/ 2 1 ,  Казахстан , Кара
гандинский бассейн , Аулбек, верхний турне,  кассинекий горизонт, 
обр. 2 9. 

Д и а г н о з. Раковина с равновысо кими концами, с длинным за
мочным краем , расnоложенным в глубоком nонижении ,  образованным 
сильно выrнутыми сnинными краями створок. 

О n  и с а н и е. Раковина nочти овального очертания с боковой сто
роны и линзовидного - со сnинной. Замочный край nрямой, находится 
в глубоком ,  nадкообразном nонижении. Левая створка немного боль
ше и слегка выстуnает над nравой вдоль свободного края. Сnинные 
края створок сильно выгнутые ,  выстуnающие над з�мочным краем. 
Кардинальные углы на левой створке туnые , а на nравой о круглен
ные, не развитые. Брюшной край умеренно выrнутый. Передний и 
задний · концы о кругленные ,  nочти равновысо кие. Наибольшую длину 
раковина имеет на уровне срединной Линии , наибольшую высо ту. nос
редине длины и наибольшую ширину в центральной части сnинной nо
ловины раковины. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

Голотиn 
N! 4 8 5/ 2 1  

L 
0 , 6 5 0  

н 
0 , 4 5 0  

w 
0 , 4 0 0  

H/ L 
0 , 6 5 

W / L  
0 , 6 1 

С р а в н е н  и е. Вид по очертанию раковины с боковой стороны нем-
ного сходен с М . s canta Cor. et Sohn (C orye ll ,  Sohn , 1 93 8 ,  р . 597 , . 
pl,  69, fig . 1 ) из отложений честерского (Ghes ter)  яруса США, 

1 E xc1sa (л ат . )  - вырезная. 
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отличается неразвить1м охватом , округленными переходами от спин
ного края к концам на правой створке, более выгнутыми спинными 
краями створок и более длинным и углубленным замочным краем 
раковины. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Uентральный Казахстан, верхний турне, 
верхняя часть кассинеКого горизонта, 

М а т е р  и а л. Аулбек, шесть раковин хорошей сохранности, 

С Е М Е Й С Т В О  HEALDIIDAE HARLTON , 1 933 

.Е..2.а._ Н ea ld ia n e l la Posner,  1 9 5 1  

H ea ldian e l la сипео /а (J  ones e t  K irk by ) ,  1 886 

Табл. XXIV ,  фиг. 9 

By thocy pris ? cuneo la :  J ones ,  К i rkby , 1 886 , р .  2 50 ,  p l. VI ,  fig .3--6 , 
(non 7 )  

Hea ldia cune o la : Latha m ,  1 933 ,  р .  381 , tex t- fig . 2 4 ;  Бушмина , 
1 96 8 ,  стр. 7 8 ,  табл. Х Ш, фиг. 1 1 .  

Д и а г н оз . Раковина с шипом в задне-брюшной части правой створ.
ки. 

Оп и с а н и е .  Раковина почти овального очертания с боковой сто
роны. Левая створка кругом охватывает правую, более широкий ох
ват вдоль брюшного края. Спинной край умеренно выгнутый. Брюш
ной край прямой. Передний конец сужен, вытянут, скошен к спин
ному краю, плавно округлен. Задний конец выше переднего ,  высту
пает в брюшной части раковины, угловато окр уг лен. Наибольшую дли
ну раковина имеет ниже срединной линии, наибольшую высоту и ши
рину позади середины длины. В задне-брюшной части nравой створки 
имеется ш1щ , направленный назад. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 

L 
Э кз .  N2 4 8 5/ 3 3  1 , 0 2 5  

н 
0, 5 5 0 

w 
0, 4 7 5  

H/L 
0 , 5 3  

W / L  
0, 4 5  

С р а в н е н  и е .  Вид по очертанию раковины с боковой стороны и 
прис утствию шипа на правой ств орке сходен с Н . b isp inosa Gruendel  
из зоны Gatten dorfia ГдР ( Griin de l ,  1 96 1 , S. 1 07 , Taf. 7,  F ip; . l-2, 
Ta f . l 4 , F ig . 7 )  отличаясь отсутствием заднебрюшного шипа да ле
вой створке, более развитым охватом, округ ленно-клиновид
ным, а не эллиптическим очертанием раковины со стороны 
спинцого края, отсутствием накоона ер едней части спинного 
края к переднему концу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Uентра льный Каз ахстан,  верхний турне, 
верхняя часть кассинекого горизонта . 

М а т е р  и а л .  Аулбек , около 3 0  раковин удовлетворительной сох
ранности. 
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Р о д M icroch e i l in e l la Geis,  19ЗЗ 

Micтoch e i l in e l /a ·subangusta l sp. n ov. 

Табл. ХХIV , фиг. 6 

Го л о т и п - .ИГиГ СО АН СССР, N!! 4 85 / 1 6 ,  Казахстан, Караганцин
ский бассейн, Аулбек, нижний турне, кассинекий горизонт, обр. 82 3 . 

Д и а г н оз .  Раковина с маленькой , удлиненной раковиной с ко
ротким замочным краем, с слабо выгнутыми , nочти nараплельными 
спинным и брюшным краями, задний конец левой створки с кошен в 
брюшной половине. 

О п  и с а н н е . Раковина маленькая, удлиненная, почти овального 
очертания с боковой стороны. Замочный .край nрямой, короткий , на
ходится в понижении. Левая створка о�ватьmает правую незначи
тельно вдоль nередней и задней частей спинного края, nереднего 
конца и в спинной половине у задНего конца , более широкий охват 
развит вдоль брюшного края. Брюшной край nрямой. Передний ко
нец равномерно округлен. Задний конец округленно-прямоугольнь� 
на правой створке и с кошен в брюшной части - на левой. Наиболь
шую длину раковина име� на уровне срединной линии, наибольшую 
высоту - nосредине длины и наибольшую ширину - посредиНе или 
позади середины длины. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Голотип 
NQ 4 85/ 1 6  

L 
0, 5 2 5  

н 
0 , 2 7 5 

w 
0 , 3 2 5  

H/L 
0, 5 2 

W/ L  
0, 6 1  

С р а в н е н  и е • Вид п о  очертанию раковины с боковой стороны схо
ден с М . angusta Tschig. (Чижова, 1 95 8, стр.  7 2 ,  табл. III ,  рис . 6 )  
из кизеловского горизонта Русской платформы, отличается менее вы
сокой и менее uшрокой раковиной, а также не скошенным к брюuшо
му краю задним концом правой с творки. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Uентральнь� Казахстан, нижний турне , ниж
няя часть кассинекого горизонта, 

М а т е  р и а л .  Аулбек, три раковины удовлетворительной сохран
ности. 

M i cтoch e i lin e l la satuтa 2sp. n ov. · 

Табл. XXIV ,  фиг. 1-2 

Г о л о т и п - ИГиГ СО А Н  СССР, NQ . 4 8 5/ 1 5, Казахстан, Кара
гандинский бассейн , Аулбек, нижний турне , касеинский горизонт, обр. 
2 2 .  

1 Вид назван по сходству с Micтoch ei lin e l la angusta Tschig. 
2 

Satura (л а ... ) - полная. 
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д и а г н о з .  Микр охейпинелла со с лабо выгнутыми спинн ыми края
ми створ ок, :с:- брЮШJiЫМ краем прямым на пра вой створке и выгну
тым на левой ; наи

_
бо

'
льшая ширина р аковины равна ее наибольшей вы

соте, 
О п  и с ан и е . Раковина маленькая, овально го очертания с боковой 

с тороны. Замочный край кор откий, находится в· понижении. Левая 
створка уме ренно охватьmает правую у передне го и заднего оконча
ния замо чного кр ая ,  вдоль переднего и задНего концов, брюшного 
края и незначите льно возвышается над правой у с пинного края. Спин
ные края створок полого в ыгнутые. Брю шной кр ай пра вой створки 
по чти прямой , а левой - си льно выгнутый. Передний конец сужен и 
плавно округлен. Задний конец немного выше передНего и менее вы
гнутый, Наибо льшую длину ра ковина имеет на уровне срединной ли
нии, наибольшую высоту - пос редине длины и наибольшую ширину -
позади середины длины. Повер хность раковины гладкая или тонко
с труй чатая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L 

Голотип 0 , 7 6 2  0 , 4 7 5  0 , 4 7 5  0 , 6 2  0, 6 2  
� 4 85 / 1 5  
Паратип 0 , 6 2 5  0 , 3 7 5  0 , 4 0 0  0 , 6 0  0, 6 4  
N<1 4 8 5/ 1 5а 

С р а в н е н  и е . Вид по очер та нию раковины с боковой стороны на
поминает M. lacun asa Tsch ig. из кизе ловс ког о горизонта Русской пла 'l'
формы ( Чижова ,  1 95 8, стр.  7 1 ,  табл. III , рис .  2 ) ,  отличае тся ме
нее выгнутым спинным и бр_юшным краями правой с-rеорки, более вы
гнутым брюшным краем левой створки, · менее удлиненной раковиной , 
немного меньшей . шириной ее , расположение м наибольшей ширины бли
же к центральной части раковины, более равномерным спадом шири
ны как к передне му, так и к за днему концам раковины. 

Р а с  п р  о с т р а н е н и е . Иентральн ый Казахста н, нижний турне , ниж
няя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л .  Аулбек, две раковины хорошей сохранности. 

M icroche i l in e l la  ina equa l i·s l sp. n ov .  

Табп. XXIV, фИг. 5 

Г о л о т и п - ИГИГ СО АН СССР, N2 4 8 5 / 3 4 ,  Казахстан , Караган
динс кий бассейн , Аулбек,  верхний турне, кассинекий горизонт, обр . 
2 9. 

Д и а г н о з . Микр.охейлинелла с асимметрично о черченными с бо-
ковой с тороны правой и левой створками: правая створка удлиненно
овально го о чертания, с одинаковой высотой в передней трети и зад
ней четверти, левая створка выс окая, угловатая с наибольшей вы-

1 ' 
Ina equa lis (лат .)- неодинаковый. · 
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сотой в задней четверти, с наклоненным к переднему концу с пин
ным кра е м .  

О п  и с а н и е . Раковина почковидная с боковой сторон ы, с ас им
ме тричными правой и левой с тво рками . За мочный край не много боль

ше половины н аибольшей длины раковины, находится в понижении. 
Левая створка охватьrnает правую вдоль пер еднего и заднего кон
цов и брюшного края и более , чем правая, выступает над замоч ньrм 
крае м .  Спинной край правой створки почти прямой , слабо выступа ю
щий над замочным крае м .  Спинной край левой створки сле гка на
клоне н к переднему концу. Б рюшной край п рямой , на пра вой створке 
он почти пара лле лен спинному краю . Передний конец угловато-ок
ругленный , с ко шенный в спи нной половине .  Задний конец раковины на 
правой створке ровно округленнь�. на левой - угловато округлен
н ый ,  ско шенный к брюшному краю . Наиболь шую длину раковина име
ет на уровне с рединной линии, наибольшую в ысоту на правой с твор
ке - пос редине длины,  а на левой - вблизи заднего конца , н аиболь
шую ширину на Правой створке - в центральной части ,  на ле вой -
в З адне-брюшной части . Повер хность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L l/L 

Голотип 0 , 7 7 5  0 , 3 7 5 0, 400 о ,  500 0, 4 8  0 , 5 1  0 , 64 
NQ 485/ 3 4  

С р а в н е н  и е .  Вид по очер танию раковины с боковой сторон ы  не
мно го сходен с М. s ibirica Busch . из бщ::тахской свиты верхне го тур
не Северного Верхаянья ( Бушмина ,  1 9 7 0 , с тр .  2 7 ,  табл. VI , фи г. 4 , 
5 ) ,  отличается более цлШ!ным замочным краем , поч rи не ра� 
витыми угловатыми выступами у концов з а мочного края левой створ
ки , более асимметричным очерта нием правой и левой с творок рако
вины,  более угловатым и более ско шенн ым в спинной части пе ред
ним концом раковины. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Uентра льн ый Каз ахста н ,  верхний турне , 
верхняя часть кассинекого горизон та. 

М а т е р и а л .  Ау лбе к, около 30 ра ковин удовлетворительной с ох
раннос ти. 

Microch e i l in e l la ? dubia l sp. n ov .  

Табл. XXI� фиг.  7 

Г о л о т и п - ИГиГ · СО А Н  СССР,  NQ 4 85 / 3 5 ,  Казахстан, Кара
гандинский бассейн, Ауnбек ,  верхний турне , кассинекий Рориз онт, 
обр. 2 7 .  

Д и а г н о з . Раковина вздутая,  окру гленно-тр апеuиевид1Jая, с наи
большей в ыс отой и шир иной в задней четве рти, спинные края обеих 
створок прямые , не выступающие над замочным краем. 

1 
Dub ia (л ат, ) - сомнительна я .  
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О п  и с а н и е .  Раковина округленно-трапеиневидного оqертания с 
боковой стороны и округленно-клиновидного оqертания со стороны 
спинного края. Замоqньrn край прямой, слегка наклоненньrn к перед
нему конuу раковины. Левая створка выступает над правой у перед
него ,  заднего конuов и брюшного края. Спинные края створок пря
мые, прилегают к замоqному краю . Брюшной край прямой.  Передний 
конец угловато-округленньrn, с довольно длинным спинньТhJ скосом и 
коротким брюшным. Задний конец высокий , угловато-округленньrn, 
скошенный к спинному и брюшному краю . Наибольшую длину ракови
на имеет немного ниже срединной линии, наибольшую высоту - в зад
ней части, у оконqания замоqного края; наибольшую ширину - в зад
не-брюшной qасти.  Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 
L J-1 

Голотип 1 , 000 0, 5 5 0 
NQ 485/ 3 3  

w 

0 , 6 5 0  

I-1/L W/L 1 / L  
0 , 5 00 0 , 5 5  0, 6 5  0, 5 0  

С р а в н е н и е . Вид по оqертанию раковины с боковой и спинной 
с тороны сходен с М .  ? egorovae Tschig. из кизеловского горизонта Рус
ской платсjюрмы { L:ижова , 1 95 8, стр. 7 2 ,  табл. Ш ,- фиг. 3 , 4 ) ,  отли
qается обратным соотношением створок и не вогнутым брюшным кра
ем раковины. От других представителей рода Microch e i l in e l la и от 
типиqного  вида е го М. dis torta ( Geis )  (Geis,  1 93 2, p. l 8 2 ,  pl . 25, fig. lS) 
описываемьrn вид отлиqается угловатым о qертанием раковины с бо
ковой стороны, прямыми спинными краями обеих створок раковины,  
не выступающими над замочным краем, не  развитым охваrом. 

Р а с п ро с т р а н  е н и е .  Центральный Казахстан , верхний турне, 
верхняя qасть кассине кого горизонта. 

М а т е р  и а л .  Аулбек, qетыре раковины удовлетворительной сох
ранности. 

·' 

С Е М Е Й С Т В О  MACROCYPRIDIDAE MULLER,  191 2 

ПОДСЕМЕЙСТВО ACRATIINAE GRUENDEL, 1 %2 , EМEND. 
KOZUR, 1 971 

Р о д  Acra tia Delo, 1930 
Acratia spinifera sp. n ov. 

Табл. XXIV, фиг. 1- 2 

Г о л о т и п - ИГ'иГ СО АН СССР, NQ 485/ 2 3 , Казахстан , Кара
гандинский бассейн, Аулбек , верхний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 2 7 .  

д и а г н о з . Акраиия с удлиненной раковиной, с прямым замочным 
краем , наклоненным назад, с уплощенной раковиной вдоль замоqного 
и брюшного краев, с шипом на правой створке . 

1 
Spinifera (Лат,) - шипонос ная. 



О п  и с а н и е .  Раковина веретеновидного очертания с боковой сто
роны. Замочный край прямой , распопагается в средней части спин
ного края, слегка наклонен к заднему концу. Левая створка охваты 
вает правую вдоль nереднего и заднего сnиннь� склонов и вдоль 
брюшного края. Брюшной край в средней части nочти nрямой, а в 
nередней и задней nриnоднят к концам раковины. Передний конец 
клювовидный, но не заостренный, расnолагается ниже срединной ли
нии. ЗадНий конец вытянут, туnо приострен, находится немного ниже 
nереднего конца, Наибольшую длину раковина имеет в брюшной поло
вине , наибольшую высоту посредине длины или ·вnереди нее , наиболь
шую ширину в центральной части. Вдоль средНей части брюшного 
края и вдоль замочного края раковина уnлощена . В задней трети 
правой створки вблизи брюшного· края имеется шиn. Поверхность ра-
К ОВИНЫ Г118.дКаЯ, 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L l/L 

Голотип 1 , 3 5 0  0 , 5 7 5  0, 6 5 0  0 , 4 2  0 , 4 8  
N2 485/ 23 ,  
обломан пе-
редний конец 

Паратиn 1 , 000 0, 42 5 0, 4 5 0  0, 3 7 5  0, 4 2  0 , 4 5  0, 3 7  
N2 485/ 2 3 а ,  
личинка 

С р а в н е н и е . Вид по очертанию раковины с боковой стороны схо
ден с A. ventriosa 'Gruen del из зоны Gatten dorfi a ГДP ( Griin del , · 1 96 1 ,  
S .  1 1 1.  Taf. 8 ,  Fig. l-3),  отличается расnоложенными выше передним и 
задним концами раковины, почти прямым замочным краем и упло
щенной вдоль него раковиной , наличием шиnа на nравой створке , не 
выгнутым в средней части брюшным краем, nоложением наибольшей 
высоты у большинства форм вnереди середины длины. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Uентральный Казахстан, верхний турне , 
верхняя часть кассинекого гори�онта. 

М а т е р  и а л .  Аупбек, 1 5  раковин удовлетворительной сохран
ности. 

Р о д  Acutiangulata Buschmin a ,  1968 
A cutiangulata in·so /ens l sp .  n ov. · 

Табл. XXIV ,. фиг. 3-4 

Г о л о т и п  - ИГиГ СО АН СССР, N2 4 8 5 / 1 8, Казахстан , Кара
гандинский бассейн, Аулбек , нижний турне , кассинекий гор.изонт, 
обр .  8 2 3 .  

1 Inso /ens (дат . )  - неnривычная.  
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Д и а г н о з  . Акутиангупята с слабо выгнутыми в средней части 
спинным и брю\Iffiым краями, задний конец заострен, находится не
много ниже тупо приостренного переднего конца, 

О п  и са н и е,  Раковина удлиненная ,
-
средних размеров, Замочный 

край прямой, короткий, находится в поиижении в средf{ей части спин
ного края, ЛеваЯ створка охватьmает правую .очень слабо вдоль пе
реднего и заднего спиннь� склонов и более широко вдоль средней 
части брюшного края. Средняя часть спинного кра я почти параллель
на средней части брюшного края, передний и задний спинные склоны 
слабо выгнутые. Брюшной край приподнят к концам в передней и 
задней частях , передне-брюшная част ь слабо воПJУТая . Перец
ний конец сужен , тупо приос rрен . Задний конец заострен , на
ходится ниже передНего конца, Наибопьшую длину раковина имеет 
вблизи брюшного края ,  наибопьшую высоту посредине мины и 
наибопьшую ширину в центральной части. Поверкиости раковины 
глацкая .  

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L 

Голотип 0, 900 0 , 46 2 0, 4 2 5 0 , 5 1 0 , 47 
NQ 485/ 1 8  

С р а �  н е н fi е . Вид по очертанию раковины с боковой стороны схо
ден с А� tsch igovae (Schev. )  из заволжс ких слоев Русской платформы 
( Шевцов ,  1 964,  стр, 1 1 6 , табл. XIII ,  фиг. 6 ) ,  отличаяс ь  незаост
ренным передним концом и менее равномерным охватом. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е . Uентральный Казахстан, нижний турне ,  
нижняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и.а л. Ау лбе к, семь раковин удовлетворительной сохран
ности. 

!:.21!.. Praep i l a t ina Pole_nova,  1970 
Pra e p i l atina truncatiform is (Zan in a  et Busch m in a) 

Табл. X:XV, ·фиг. З 

Ba iтdiocypris1 tтuncatiform i·s:  Занина , 1 96 8, стр. 1 85 ,  табл. II I , 
фиг. З ;  Бушмина, 1 96 8, стр. 9 5 ,  табл. XIX, фиг. 1 , 2 ;  1 970,  
стр. 2 8, табл. IX, .фиг, 7.  

Д и а г н о з  • Препилатина с глацкой , высокой, округленно-треу
гольной , почти равностворчатой раковиной , с широко округле нным 
передним концом,  правая створка уплошена вдоль переднего и задне
брю\Iffiого края. 

З а  м е ч  а н и е .  Карагандинские предс тавители Р. tтun c a tiform i·s по 
своим признакам соответствуют та ковым из верхнего турне Кузнец
кого бассейна и нижнего карбона по р . Оленек. 
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Р а з м е р ы ,  мм 
L 

Экз. N2 485/  1 , 000 
/ 2 7 

н 
0 , 800 

w 
0 , 5 2 5  

H/L 
0 , 80 

W/L 
0, 5 2  

С р а в н е н  и е . Вид по очертанию раковины с боковой стороны 
напоминает Р. triangu lata ( Sam , et Smim . )  из тупьского горизонта 
Подмосковной котловины ( Самойлова , Смирнова , 1 960,  стр.  8 2 ,  
табл, V, · рис. 1 1- 1 3 ) ,  отличаяс ь  выше расположенным и скошен
ньrм к брюшному краю передним концом раковины, а также менее 
развитым охватом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Uентральный Казахстан , верхний турне , 
верхняя часть кассинекого горизонта , бассейн р . Кутюнгде , верхняя 
карбонатная тоrоца нижнего карбона; Кузбасс , верхний турне , фа
минский горизонт; р . Лена ,  верхний турне , бастахская свита,  

М а т е р  и а л .  Аулбек ,  14 раковин удовлетворительной сохран
ности. 

Praep i la t ina  kasachs tan ica l sp. n ov .  · 

Табл. XXV фиг. 5 

Г о л о т и п - ИГи Г СО АН СССР, NQ 485/ 1 1 ,  Казахстан , Кара
гандинский бассейн , Аулбек, нижний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 2 1 ,  

Д и а г н о з .  Препилатина с круто сnадающими к концам спинным 
краем , с широко округленным передним концом , скошенным вблиз и 
брюшного края, с округленно-прямоугольным задним концом, моль 
переднего конца узкое уплощение, 

Оп и с а н и е . Раковина средних размеров, высокая,  бобовидного 
очертания с боковой стороны и яйцевидного - со стороны спинного 
к рая. Замочный край расположен в . задней половине спинного края, 
наклонен незначительно назад, Левая створка слабо охватывает пра
вую вдоль переднего и заднего спинных склонов и вдоль брюшного 
края. Спинной край выгнутый, с крутыми передним и задним скло
нами .  Брюшной край прямой . Передний конец широко округлен , ско
шен вблизи брюшного кр ая . Задний конец округленно-прямоугольньШ. 
Наибольшую длину раковина имеет ниже срединной линии, на иболь
шую высоту посредине длины и наибольшую ширину в центральной 
части. Вдоль переднего и задне-брюшного края раковина уплошена .  
П оверхность раковины гладкая. 

Р а з  м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L l/L  

Голотип 1 , 02 5 0 , 800 0 , 6 5 0  0 , 5 00 0, 7 8  0, 6 3  0 , 4 8  
N� 485/ 1 1  

1 
Вид назван по нахождению в Казахс тане. 

1 1 2  



i �· , �! С Н 'i ИВОС т ь  п роя.в ляетс я в колеб ании о тно шения в ысоты к дли
не IJ,, ковин ы 11 в с т епен и  выгнутости сnинного края. 

С lJ  и в н е н и е .  Вид по очертанИю ра ковины с боковой сторон ы  1 !  
о тношt, нию в ы с о т ы к длине с ходен с Р. a l ta ( Bu sch . )  из абышевского 
гор изонта Ку:знеuкогu бассейна ( Буш мина , 1 9 6 5 ,  стр. 85 , табл. I I I ,  
фи г ,  5 ,  табл. V ,  фиг.  5) , о тли'iаяс ь широко окру,гленным передн и м  
концом и nочти отвесно сnада ющ им к коJЩам сnинным крае м рако
ви ны. 

Р а с n р о с т р а н е н и е . Иентральн ый Каз ахс тан ,  н ижнИЙ турне , 
ни жняя ч асть кассинеко го горизонта . 

М а т е р  и а л .  Ау лбе к, 1 О раковин удовлетворительной сохран
н ос т и .  

P ra e p i la t in. a sp. 

Табл. ХХV , фиг,  4 

О п  и с а н и е .  Раковина высока я ,  окр угленно-треугольная. с боко
вой стороны. Замочный край резко н аклонен наз ад, находитс я в з ад
ней nо ловине с пинного кра я раковины. Левая створка О 'iень с лабо 

охватывает правую на брюшном крае и вдоль nередне-сnинно го скло
н а .  Спинной край угловато-изогнутый с nо чти симметр ичным и скло
н а м и . Брюшной край п рямой или вогнутый в сре дней части. П еред
н ий конец широко акругле н, с кошен в б рю шной n оловине , Задний ко
нец округ ленный с дугавидным переходом в брю шн ой край. Наиболь
шую длину раковина имеет ниже срединной линии , наиболь ш ую в ы
соту - nосредине д лины и наибольш ую ширину - в 11ентральной части. 
Вдоль пе реднего конца развито уз кое краевое уплощение,  вдоль зад
не-брюшного края уnлоще ние отс утствует . П ове рхнос ть р ако вин ы  

г ладкая, Ли чин ки отличаютс я от взрос лых экземnляро в  вогнутым 
б рюшным к ра е м  раковин ы .  

Р а з м е р ы, мм 
L 

Экз . N2 485/ 1 2  1 , 3 2 5  

н 
1 , 000 

\V 
0 , 7 50 0, 7 5  

\V/L 
0, 5 6  

С р а в ti е н и е .  Опис ываемая форма п о  о ч е р танию р аковины и от
ношению высо т ы к длине немного сходна с Р. k a s a chs tan ica  s p .  п оv . ,  
с которой вместе встре чается ( та бл, X X V ,  фиr. 5 ) ,  отлича
ется Уl'ловато изогнутым с пинным краем , бо лее выгнутыми nере д
н и м  и з а дн им концами рако ви н ы ,  дугавидным nереходnм . задне го кон
ца в брюшной край ,  отсутс твием уплощения вдо ль задне-брю шно го 
края ,  

Р а с п р о с т р а н е н и е . Иентра льный Казахс тан , ни жний турне , 
нижняя 'iасть кассине ко го го р изонта . 

М а т е р  и а n .  Ау лбек , шесть ра ков и н , боль ш инс тв о  не палной сох
р анности. 
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С Е М Е й  С Т В О BAIRDIOCYPRIDI DAE SHAVER,  l96 1  
Р о д  Ba iтdiocy pтis Kegel , 1932 

Ba iтdiocypт�s a / ia l sp. n ov .  

Табп. XXVII, фиг. 6 

Г о л о т и n  - ИГиГ СО АН СССР, N2 485/ 2 8 ,  Казахс:тан, Карагандин
ский бассейн, Аулбек, верхний турне, кассинекий rоризонт, обр , 2 9, 

д и а r н о з ,  Бердиоциприс с коротким замочным краем, расnоло
женным в средней части сnинноrо края,  с угловато-окруrленным, 
скошенным к брюшному краю задним концом. 

О п  и с а н и е • Раковина круnная, округле ина-треугольного очер
тания с боковой стороны. Замочный край короткий , располагается 
в средней части сnинноrо края, наклонен назад. Левая створка ох
ватьmает nравую вдоль nереднего и заднего сnиннь� склонов и 
средней части бpioi.i.iНбi'O края, у :концов охва'I· Ht:! рБзвит, над за
мочным краем левая створка дуrовидно выстуnает. Сnинной край 
правой створки угловато изогнут в передней и задней части . Сnин
ной край m вой створки круто выгнутый с симметричными перед
ним и задним скосами. Брюшной край nрямой , чуть заметно вогнут 
впереди середины. ПереднИЙ конеu округлен, расnоложен в брюшной 
половине раковины. Задний конеЦ уrловато-округлый, ско шенный в 
брюшной части.  Наибольшую длину раковина имеет в брюшной nо
ловине, наибольшую . высоту впереди середины длины и наибоЛьшую 
ширину· - в центральной части сnинной половины раковины. Поверх-
ность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы, мм 
L н w 1 H/L W/L l!L 

Голотип 1 , 7 00 1 , 1 00 0 , 7 5 0 0, 6 1 5  0 , 6 4  0, 4 1 0, 3 6  
N2 4 85/ 2 8  

С р а в н е н и е . Вид очень близок по очертанию створок раковины 
с боковой стороны с Ba ird ioc y pr is prox ima s p . n ov . , .  оnисанного в �том 
же сборнике из низов кассинекого горизонта разреза по р. Жаксы
Кон ( табп. X X I I ,  фиг, 8 ) , отличаясь от него более вытя
нутыми концами , большей угловатостью сnинного края и заднего 
конца nравой створки,  более резко наклоненнь� назад замочнь� 
краем. Все эти отличия незначительны и, в озмо жно, сравниваемые 
представители nринадлежат к разнь� подвидам одного вида. 

По  очертанию раковины с боковой стороны несколько сходен с 
В. fom ikhaen·s i·s Busch . из фоминекого горизонта верхнего турне Куз
нецкого бассейна ( Бушмина,  1 96 8 ,  стр . 95 , табл. XVI , фиг. 1-3 , 
табл. ХVШ , фиг, 1 ) , от  которой отличается более уrловатым и более 
скошенным в брюшной части задним концом , менее вытянутым, более 
узко округленным nередним концом , местоnоложением замочного края 
nочти в средней части сnинного края, менее вогнутым брюшным кра
ем, расположением наибольшей высоты вnереди середины·  длины. 

1 A l ia  (л ат.) - другая. 
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Ра с п р о с т р а н е н и е . Центральный Казахстан , верхний турне , 
верхняя часть кассинско�о �оризонта.  

М е с т о н ах о ж д е н и е и м а т е р и а n • Аупбек, 12 раковин хо
рошей сохранности. 

Ba irdiocypris sp. 

Табп. XXV, ·r г .  6 

О п и с а н и е . Ракови11а крупная, удлиненная , с прямым замочным 
краем; почти параппепьньnм брюшному краю. Левая створка . охва
тьmает правую вдоль передне�о и задне�о спиннь� склонов и вдоль 
брюшно�о края, попо�о и равномерно выступает над замочным кра
ем. Спинной край правой створки пере�нут впереди середины и в 
задНей четверти. Брюшной край прямой. Передний · и  з'адний концы 
окру�пенные, с ду�овидными переходами в брюшной край. Наибоni
шую длину раковина имеет ниже срединной линии, наибольшую высо
ту посредине дrornы и наибольшую ширину в центральной части . По
верхность раковины �nадКая. 

Р а з м е р ы , мм 

Э кз. NQ 485/ 1 0  
L 

1 , 400 
н w 

0 , 850 0, 5 50 0, 6 2 5  
H / L  

о, в о  
W/L 1 /L 
0 , 48 0,44 

С р а в н е н и е .  Описьтаемая флора по очертанию раковины с бо
ковой стороны сходНа с В. tsch erny schmsis (Sam.  et Sm i rn . )  из чер
нышинско�о �оризонта турне Русской пла тформы ( Самойлова, Смир
нова , 1 960 ,  стр. 8 1 ,  табп. V, фи�. 5 , 6 ) ,  отличается - прямым, не 
во�нутьnм брюшньnм краем,  более длинньnм замочным краем,  кото
рый у опис ьтаемой формы параллелен брюшному краю, то�да как у 
В. tsch erny sch ens i·s он наклонен назад, 

Ра с п р о с т р а н е н и е .  Центральный Казахстан , нижний турне , 
нижняя часть кассинекого горизонта, 

М а т е р и а n .  Аупбек, четыре раковины удовлетворительной сох
ранности. 

Р о д Cry p tocy prois Gorak, 1%6 
Cry p tocy prois subgibberosa

l sp. n o v .  

Табп. XXVI , фиг.  1 -З 
Г о л о т и п - ИГиГ СО А Н  СССР,  NQ 4 8 5/ 9 ,  Казахстан,  Караган

динский бассейн , Аупбек, нижний турне , нижняя часть кассинекого 
горизонта , обр. 820.  

Д и а�  н о з. Криптоципроис с высокой, округленно-треугольной рако
виной 1 с коротким замочным краем, слабо наклоненным назад, задний 
конец' угповатый,спегка вздернутый на !J раво й створке , расположен у 
брюшного края, передний конец округлен, скошен вблизи брюшного края. 

1 Вид назван по сходству с Cry p tocyprois gi bberosa Gora k. 
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О п и с а н и е . Раковина высокая , округленно-треугольного очер-. 
тания с боковой стороны и овального со стороны спинного края.  :зс,._ 
М> ЧНЫЙ край равен 1 / 3 наибольшей длины раковины, наклонен на

зад. Левая створка умеренно охватывает правую вдоль переднего и 

заднего спиннь� склонов и слабо вдоль средней части брюшного 
края ,  на передНем и заднем концах охвата нет , над замочным кра
ем левая створка дугевидно возвышается. Спинной край правой ствоr
ки угловато перегнут в предней и задней части, задний спинной склон 
крутой и слабо вогнуть� вблизи конца, передний спинной скЛон бо
лее пологИЙ. Брюшной край вогнут в средней части. Передний конец 
широко округлен и скошен вблизи брюшного края. Задний конец уг
ловато-округленный, слегка вздернутый на правой створке, рас поло
жен вблизи брюшного края. Наибольшую длину раковина имеет в 

брюшной -половине ,  наибольшую высоту и ширину в центральной час
ти. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 

L н w H/L W/L 1/L 
Голотип 2 , 0 0 0  1 , 1 2 5 0 , 87 5  0 , 6 5 0  0, 5 6 0, 43 0 , 3 2  
NQ 4 8 5/ 8 

Паратип 1 , 4 0 0  0 , 9 0 0  0 , 6 5 0  0 , 5 5 0  0 , 6 4  0, 4 6  0 , 3 9  
NQ 4 8 5 / 9 

Паратип 1 , 07 5  0 , 8 0 0  0 , 5 5 0 0 , 4 0 0  0 , 7 4  0, 5 1  0, 3 7  
NQ 4 85 /  9а 

С р а в н е н и е . Вид по очертанию раковины с боковой с тороны на
поминает С. g i b b erosa Gorak из зон ы Cl а2 донецкого бассейна ( Го
рак, 1 9 6 6 ,  стр . 9 7 ,  т1;1бл. ХIV, фиг . 1 1 , 1 2) , отличаясь более вогну
тым брюшным краем , с лабо развитым охватом и угловато перегну
тым в передней и задней частях спинным краем правой створки, что 
судя по изображению и описанию, приводимым С.В. Гораком,  не ха
рактерно дnя С .  gibberosa.  

Р а с п р о с  т р а н е н и е . Uентральный Казахста н ,  нижний турне , ниж
няя часть кассинекого горизонта. 

М а т с р и R л .  Ау лбе к,  1 1  раковин хорошей сохранности. 

с Е м Е й  с Т В о BAIRDIIDAE SARS, · 1888 

Р еш Ba irdia  М '  Соу , 18 44 
B a irdia  s u bpaтa l l e /a M urey , 1935 

Табл. ХХVII, фиг . 1 

B a iтd i a  s u b p a ra l / e / a :  More y ,  1935, р. 323,  p l .  28 , fi g. 24,  1936 , р. 1 1 9 ,  
pl . l7 , fi g. 7 .  

д и а г н о з .  Бердия с прямым в иен тр а льной части брюшным кра
ем , почти параллельным замочному краю , с низким заостренным зад-
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ним концом и с высоким , округленным, вытянутым , скошенным к 
брюшному краю передним концом. 

О п  и с а н и е . Раковина средних размеров, имеет со стороны сп ИН·

ного края веретеновидное очертание с суженными, вытянутыми кон
цами. Замочный край прямой , немного меньше половины наибольшей 
длины раковины, слабо наклонен к заднему концу, находится в чуть 
заметном понижении. Левая створка охватывает правую вдоль перед-· 
него и заднего спиннь� склонов и вдоль средНей части брюшного 
края. 

Спинной край угловато изогнутый в передней трети и вблизи 
заднего конца. Передний спинной склон пологий , слабо вогнуть� . зад
ний спинной склон крутой, резко вогнутый при переходе к концу. 
Брюшной край слабо вогнут в средней части , с углова тым выступом 
впереди середины длины. · Передний конец вытянут, округлен,  скошен 
в брюшной половине. Задний конец низкий, короткий , заостреннь�. 
Вблизи переднего и заднего концов ра ковина слегка уплощена. Наи
большую длину раковина имеет вблизи брюшного края, наибольшую вы
соту впереди середины длины. Раковина вздута вблизи заднего окоh
чания замочного края , откуда эта вздутос ть проходит диагонально 
вдоль центральной части раковины . Поверхность раковины 
гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H / L  W / L  1/L 

Э кз. N2 4 85 / 5  1 , 1 2 5  0, 6 00 0, 5 00 0 , 5 00 0, 5 3  0, 44 0 , 44 

С р а в н е н и е, Вид отличается от R .  s u b ma gna s p .  n u v. 
( табл, Х Х V 1 1 1 ,  фиг. 3 )  почти не выгнутыми спинными краями створок, 
прямым в задней половине брюшным краем , более вздутой ракови
ной вблизи заднего окончания за мо чного края,  меньшим охватом 
вдоль брюшного края. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е . Uентрапьнь� Казахстан, нижний турне, 
нижняя часть кассинекого горизонта; Колымский массив ,  слои К,.. V 
нижне го турне; СШ А ,  киндерхукский ярус . 

М а т е р  и а л .  Ау.лбек, три раковины удовлетворите льной сохран
ности. 

Ba irdia brevis J ones et КirkЬy , 1879  
Табл. ХХIХ, фиг. 4 

B a i ,·<i ia brf'! • i s :  J ones , КirkЬy , 1 8 7 9, p. 5 7 5 , p l .  3 1 ,  fig. 4 , 5 ;  
1 8 9 2 ,  р, 3 0 5 ,  p l . XVI , fig. 9 ;  Бушмина, 1 96 8, стр.  9 8 ,  
табл. Х I \ , фиг, 5 ;  1 970,  стр. 3 6 , табл. ХI ,  фиг. 6 .  

д 1 1  а г н о з .  Бердия с высокой, округленно-ромбичес кой ракови
ной , С ВЫПУКЛЫМ СПИННЫМ краем , С I<ЛЮВ ОВIНI.Н ЫМ, ВЫТЯНУТЫМ , НИЗ

КИМ задним концом и высоким , широко округленным передним , апин
ные склоны вогнуты. 
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3 а м е q а н и е . Карагандинские экземпляры по своим признакам 
соответствуют таковым , опИС{IННЫМ из других регионов, 

Р а з м е р ы ,  мм 

Экз. NQ 485/45 

L 

1 , 45 0  

н 
0 , 97 5  

w 
0 , 7 7 5  

H/L W/L 

0, 6 7  0 , 5 3  

С р а в н е н и е ; Вид п о  очертанmо раковины с боковой стороilы 
сходен с в .  c op iosa s p .  nov . ( табл, X X IX ,  фиг, 1 )  из ниж
ней части кассинекого горизонта того же местонахождения , отпи
чается - вогнутыми спинными склонами и более вытянутым и кто
вовидно заостренным .задним коШiом . 

Р а с  п р  о с т р а н  е н и е .  Иентральный Казахстан, верхний турне , 
верхняя часть кассинекого горизонта; Кузнецкий бассейн , верхний 
турне , тайдонекий и фоминекий горизонты; нижний визе,  подьяков
ский горизонт; Северное Верхоянье , верхний турне , бастахская сви
та ; Колымский массив ,  верхний турне , пачка К- VI. · 

М а т е р  и а л .  Ау лбе к, 1 0 раковин хорошей с охранности. 

Ba irdia submongo l i ms i·s Buschmina ,  1968 

Табл. XXIX, фиг. 3 

Ba irdia subm ongo l i ensis: Бушм ина,  1 96 8 ,  стр. 1 0 2 ,  табл. ХХ" 
фиг, 5 , 6 .  

Д и а г н о з .  Бердия с крупной, округленно-трапециевидной рако
виной , с выгнутым в средней части спинным кр аем левой с творки, 
с вогнутым'!, почти равными по длине , пологими передним и зад
ним спинными склонами, с приподщrтым к концам брюшным 
краем. 

О n и с а н и е ,  Раковина крупная, удпиненная , округленно-трапецие
видНого очертания с боковой стороны, со стороны спинного края пин
зовидная, приос тр

.енная у ко�цов. За мочный кр ай прямой , находится 
в средней части спинного края.  Левая створка охватьшает правую 
вдоль переднего и заднего спинных склонов, очень слабо вдоль сред
ней части.. брюшного края и дугавидно возвышается над замочным 
краем . Спинной край правой створки угловато изогнут в передНей 
и задней трети ,  средняя часть е го прямая. Передний и задний спин
ные скосы пологие , вогнутые , почти равной длины. Спинной край ле
вой с творки полого и симметрично выгнутый. Брюшной край слабо 
вогнут в средНей части, а в передНей и задней приподнят к концам. 
Передний и задний концы вытянуты, выстуnающий край переднего 
коШiа находится непосредственно вьпuе срединной линии, а заднего 
ниже ее, НаибоЛьшую длину раковина имеет немного ниже срединной 
линии, наибольшую высоту посредине длины и наибольшую ширину -
в центральной части. Вбпизи переднего и з аднего концов, а также 
брюшного края раковина уnлощена . ·Брюшной кр ай nравой створки 
с легка отогнут наружу в средней части. Поверхность рако
вины г ладкая , 
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н w H/L W/L l!L 

Голотип 

L 

2, 5 2 5  1 , 1 2 5  0 , 85 0  . 1 , 000 . 0 ,4 8 0, 33 0, 3 9  
Ng 485/ 3 7  

С р а в н е н  и е .  Карагандинские представители В .  suЬm ongo liensis 
отличаются от кузбасских экземпляров более выпуклым в средней 
Части с пинным краем левой створки и немного большей высотой и 
'шириной раковин. . • 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Uентральный Казахстан, верхний турне ,  
верхняя часть кассинекого горизонта; Кузбасс ,  верхний турне , тай
донекий и фоминекий горизонты. 

М а т е р  и а n .  Ау лбе к; 20 раковин удовлетворительной сохран
ности. 

Bairdia businovaen·sis Gorak, ·1971 
Табл. XXVII , фиг. 4 

B a irdia bu sinovaen sis :  Горак, 1 97 1 ,  стр. 1 1 3 , табл, LХХХ" фиг.  8. 

д и а г н о з .  Бердия с удлиненной раковиной, с . коротким, накло
ненньw назад замочным краем, с пологИМ!'f , вогнутьwи спиннъwи 
склонами, с асимметрич но выгнутьw брюшным краем, с заостренньw 
вытянутым задНим концом. 

О п и с. а н и е .  Раковина удлиненная , окру"гленно-пЯтиугольная с 
боковой стороны и линзовидивя со стороны спинного края. Замочный 
край наклонен к заднему концу , nримерно равен 1 / 3  наибольшей дли
ны раковины. Левая стюрка умеренно охватывает правую вдоль спин
ного края и очень слабо вдоль средней части брюшного кр ая. Спин
ной край угловато изогнут в передНей и задНей трети ,  с пологими , 
вогнутьwи передним и задним спинными скосами. Брюшной край асим
метрично выгнутый , угловато изогнутый в передней трети. ПереднИЙ 
конец вытянут, угловато округлен. ЗаднИЙ конец вытянут, заострен , 
находится немного ниже переднего конца. Наибольшую длнну ракови
на имеет ниже с рединной линии , наибольшую высоту - в передНей 
трети и наибольшую ширину - в центральной части. Вблизи концов 
раковина слегка уплощена. Поверхность раковины гладКая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L 1 / L 

Экз, Nq 4 85/ 3 9  1 , 100 0, 5 5 0 0, 4 5 0  0 , 400 0, 5 0  0 , 4 1  0 , 3 6  

С р а в н е н и е .  Карагандинские экземпляры В. b usin ova ensis  отли
чаются от донецких из зоны Ci Ь более пологим задне-спинньw 
склоном, более вытянутьw задним концом и меньшими размерами 
раковин. Вид по очер танию раковины с боковой стороны сходен с 
В. in e l e k e·ss en s is Tschig. из нижнемалиновских отложенИЙ нижиего 

визе Камско-Кннельс кой впадины ( Чи жова , 1 960,  стр. 2 3 1 ,  т·абл. XJII , · 
фиг. 4 ) , от которого отличается более угловатым не выгнутым в 
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средней '!асти спинным краем, менее заостр енн ым задним конц о � r , 
более длинным и вогнутым передним спинн ым склоном и большп� r l !  
раз мерами раковин. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Центра льный Казахстан , верхн ий турне , 
верхняя qасть касс ине кого горизонта ; Донбасс , турн е ,  зоны С1 Ь и 
Cid .  l 

/1.1 а т е р  и а л . Ау лбе к, девять раковин удовлетворительной сохран
tюсти. 

B a irdia c op iosa l sp. n ov .  

Табл. ХХIХ,  фиг. 1 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР, NQ 4 85 / 1 ,  - Казахстан , Караган
динс кий бассейн, Аулбек , нижний турне,  кассинекий горизонт , обр . 2 1 .  

Д и а г н о з .  Бе рдия с высокой , вздутой р аковиной , с короткиы за
мо'!н ым краем , нак лоненн ым к задне му концу , с умеренно в ыгнутым 
брюшн ым крае м ,  с заос тренным н изким задним конuом и широко ок
ругленным ,  скошенным к брюшн ому краю, передним конuом. 

О п  и с а н и е .  Раковина высокая, вздутая, с редних размер ов, со 
спинной стороны имеет оqертание ова ла , приостре нног о у конuов, 
Замоqный край слегка вдавлен,  наклонен к заднему конuу, не много 
больше 1 / 3  длины раковины. Левая створка умеренно охватьmает 
правую вдоль передне го и заднего спинных склонов и вдоль средн ей 
'!асти брюшного края ,  охва т не развит вдоль передне...; и з адне-брюш-. 
ного кра я ,  левая створка также дуговидно выстуnает над замоqным 
крае м.  Спинной край полого выгнутый , с прямым передним и зад
ним скосами , поqти р авной длины. Брюшной край слабо выгнутый, 
угловато изогнутый в передней трети. Передний конец в ысокий , ок
р угленный , скошеюfый к брюшному кр аю . Задний конец заостренный, 
кор откий,  расположен ниже срединной линии. Наибольшую длину ра
ковин а имеет в брюшной половине , наибольшую высоту - в перед-
ней трети , против из гиб а спинного края, наибольшую ш ирину - в 
це нтра льной '! асти .  Поверхнос ть раковин ы гладкая. 

Изме-вчивость проявляется в большей или меньшей выгнутости спи н
ного края, в небольш ом колебании отношения ширины к длине раковины . 

Р а з м е р ы ,  м м  
L н w H/L W/L 1/L 

Голотип 

NQ 4 8 5 / 1 
1 , 4 2 5  0 , 9 7 5  0 , 8 5 0  0 , 5 5 0  0 , 6 8  0, 5 9  0, 3 8  

С р а в н е н  и е . Вид по о'!ерта нию раковины с боковой стороны 
сходен с В.  magnacurta Morey из с лоев Буш берг ( Bu s !J berg) штата 
Миссури СШ А ( M orey , 1 93 5 ,  р. 3 2 3 ,  p l .  2 8, fig. 2 2 ), отлиqается 
большей длиной задне-спинного с клона , отс утствием уплощения вдоль 
передне-брюшного кр ая,  расположением наибольшей ширины ракови-

1 
C o p i osa (лат . ) - обильная. 
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ны в центральной части , большими размерами раковин. По очер та
нию раковины с боковой стороны вид напоминает В. brevi s J .  et К . 
( J on es ,  Кirsby,  1 8 7 9, р . 5 7 5 ,  pl.  XXXI,  fig. 1-8 ) ,  отличаясь невог- · 
нуть� задне-спинньnм склоном , большей длиной передне-спинного 
с клона , менее заостренным и вытянутым задним концом. 

Р а с  п р  о с т р а  н е  н и е .  Казахстан , Карагандинский бассейн , ниж- . 
ний турне , нижняя часть кассинекого горизонта . 

М а т е р и л.  Аупбеk , 30 раковин удовлетворительной сохран
ности . 

в . d ' . 1 a r r  r a  a e qua s p .  n ov .  

Табл. XXVII ,  фиг. 5 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР, Ng 485/ 3 ,  Казахстан,  Караган
динский бассейн , Аулбек , нижний турне , кассинекий горизонт, обр. 2 2. 

Д и аг н о з . Бердия с умеренно выгнутыми сnинным и брюшным 
краями, замочный край почти равен половине наибольшей длины ра
ковины, слабо наклонен к приострепному заднему концу, передний ко
нец округлен и скошен к брюшному краю, оба конца располагаютсk 
на уровне срединной линии. 

О п  и с а н и е .  Раковина с редних размеров , округленно-шестиуголь
ного очертания с боковой стороны и линзовидного - со спинной. За
мочнь� край незначительно наклонен к заднему концу, составляет 
немного меньше половины наибольшей длины раковины.  Левая створка 
охватьmает правую вдоль переднего и заднего спиннь� склонов и 
вдоль с ре дней час ти брюшного края, над замочным краем она дуго
видно возвышается и чуть нависает. Спинной край угловато изогну
ть� . с более коротким и слабо вогнутым задним скосом.  Брюшной 
край почти прямой в средней части, но круто приподнят к концам в 
передней и задней час тях. Передний конец угловато округлен , ско
шен в брюшной половине . Задний конец короткий , приостренный, рас
положен на одном уровне с передним концом. Наибольшую дЛину ра
ковина имеет на уровне срединной линии, наибо льщую высоту - в 
передней трети,  наибольшую ширину в центральной части.  Поверх-
ность раковины гладкая или пористая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L 1/L 

Голотип 1 , 2 2 5  0, 7 2 5  0 , 5 5 0  0 , 5 5 0  0, 5 9  0, 44 0, 44 
Ng 4 85 / 3 

С р а в н е н  и е .  Вид по очертанию раковины с боковой и спинной 
стороны сходен с В. kop e l iovich i Naz.  из малевекого горизонта Рус
ской платформы ( Назарова, 1 95 1 ,  стр. 2 07 ,  табл. V, фиг. 1-4 ) ,  
отличается наличием наклона замочного края к заднему концу ра
ковины, выше расположенньnм задним концом ,  менее рез ко скошен-

1 
A equa ( л ат . ) - ро вная. 
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ным к брюшному краю передним концом, более высокой раковиной 
и большими разМ€рами . ее. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е . Казахстан, Карагандинский бассейн , ниж
ний турне , нижняя часть кассине кого горизон�а. 

М а т е р  и а л .  Ау лбе к, пять раковин хорошей сохранности. 

Ba irdia ·submagna1 sp.  nov .  · 

Табл. XXVIII , фиг. 3 

Г о л о т и п  - ИГиГ СО АН СССР, NQ 485/ 4 ,- Казахстан , Караг ан
динский бассейн , Аулбек, нижний турне , кассине кий горизонт, обр. 2 2. 

Д и а г н о з .  Раковина крупная , удлиненная, с вдавленным замоч
ным краем, над которым выступают спинные края створок , с асим
метрично выгнутым брюшным краем ,  с низким,  заостренным зад 
ним концом и высоким , скошенным в брюшной половине , передним 
концом. 

О п  и с а н и е . Раковина крупная, удлиненная. Замочный край пря
мой, вдавленнь�. Средние части спинного кра я правой и левой ство
рок валикавидно возвьПIJаются над замочным краем, левая створка 
выступает более значительно. Левая створка охватывает правую вдоль 
переднего и зарнего спиннь� склонов и вдоль средней и задней час
ти брюшного кра я, Спинной край угловато изогнут в передНей и зад
ней частях, переднеспинной склон пологий и слабовогнуть�. задне
спинной склон крутой , вогнутый при переходе к концу. Брюшной край 
асимметрично выгнуть� , угловато , изогнуть� в передней трети . Пе
редНий конец угловато округлен , скошен в брюшной половине , нахо
дИтся выше срединной линии. Задний конец заострен , расположен 
вблизи брюшного края. Наибольшую длину раковина имеет ниже сре
динной линии , наибольшую высоту впереди середины длины, наиболь
шую ширину - в центральной части . Поверхность раковины ·пористая. 

Р а з м е р ы ,  мм 
L н w H/L W/L 1/L 

Голотип 1 ,"425 О ,  805 0 , 6 2 5  О, 7 5 0  О, 5 6  0 , 43 0 , 5 2  
NQ 4 85/ 4 

С р а в н е н и е . Вид по . очертанию раковины с боковой стороны, 
соотношению длины раковины с высотой и шириной сходен с В, magna. 
Tsch ig. из упинского горизонта Русской платформы ( Чижова, 1 9 60, 
стр. 2 3 1 ,  та б л. IX,  · РИС ,  1 ) ,  отличается пористой пове рхнос тью ра
ковины, более угловатым спинным краем , ·менее выгнутой средней 
частью спинного края левой створки, выше расположенным перед
ним концом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Казахстан, Карагандинский басс ейн, ниж
ний турне, нижняя часть кассинекого . горизонта, 

М а т е р и а л .  Аулбек, 1 6  раковин удовлетворительной сохран ... 
ности. 

1 
Вид назван по сходству с Ba irdia magna Tschig .  
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Bairdia lucidaform is 1 sp.  n ov .  

Табл. XXVI II, фиг. 4 

Г ол о т и п  - ИГиГ СО А Н  СССР, � 485/ 4 1 ,  Казахстан , Кара
гандинский бассейн, Аулбек, верхний турне. · кассинский горизонт; 
обр. 2 6 .  

, Д и а г н оз .  Бердия с прямым замочным краем,  расположеиным в 
понижении, с широко округленным передним · концом и пр�остренным 
корqтким задним, средние части спииного и брюшного краев почти 
параллельны. 

О п  и с а н и е .  Раковина округленно-шестиугольного очертания с 
боко�ой стороны и овального , - прио�тренная у концов, со стороны 
спииного края. Замочнь� край находится в средней части спинного 
края, слегка наклонен назад, располагается в понижении, Левая 
створка охватьrеает правую вдоль пере днего и заднего спиннь� скло
нов и средней части брюшного края и незначительно выступает над 
правой в передНе- и заднебрюшной частях и в с редней части спин
ного края. Спинной край обеих створок угловато изогнут в перед
ней и задней частях. Передний и задний спинные склоны почти пря
мые, передНий более пологий ,  заканчивается выше срединной линии, 
задНий склон слабо вогнут, заканчивается ниже средииной линии. 
Брюшной край умеренно выгнутый, с почти прямой средней частью. 
Передний конец широко округлен, слабо скошен в брюшной половине. 
Задний конец короткий, приостреннь�.  находится ниже средииной 
линии. Наибольшую · длину раковина имеет в брюшной половине , наи
большую высоту - в средней трети и наибольшую ширину - в. цент-
ральнОй части. Поверхнос-:rь раковины пористая. 

· 

Р а з м е р ы ,  мм 
н w H/L W/L l!L 

Голотип 1 , 6 50 1 , 02 5  0, 8 7 5  0, 6 7 5 0 , 6 2  0, 5 3  . 0, 40 
� 4 8 5/ 4 1  

С р а в н е н  и е .  Вид по очертанию спииного края, концов и харак
теру охвата сходен с В, lucida Tschig. из кизеловского горизонта 
верхнего турне Русской ппат<fх:>рмы ( Чижова, 1 95 8, стр, 80,  табл. VIII , 
рис.  1 ) ,  отличается отсутствием вогнутости у брюшного края, ме
нее выпуклым в средней части спинным краем правой створки, мес
тоположением наибольшей высот"ы в средней трети раковины, отно
сительно более короткой и широкой раковиной, а также мен ьшими 
размерами ее. 

Р а с п ро с т р а н  е н и е .  Казахстан , верхний турне , верхняя часть 
кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л .  Аулбек, 1 О раковин хорошей сохранности, 

1 
Вид назван по сходству с Bairdia lucida Tsch ig. 
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Ва irdia subexplora ta1 s p .  nov . 

Табл. ХХVIl, фиг. 2 

Г о л о т и п - ИГи Г СО АН СССР,  Ng 4 8 5/ 40 ,  Казахс тан , Кара
гандинский бассейн , Аулбек, верхний турне , кассинекий горизонт , 
обр. 2 9. 

Д и а г н о з .  Бердия с коротким замочным краем ,  расположенным 
в понижении , с вогнутыми с пинными склона мИ, средняя треть спин
ного края на правой створке выгнута пос редине , а на левой - в пе
редней части. 

Оп и с а н и е ,  Раковина округленно-шестиугольного очертания с 
боковой стороны. Замочный край прямой , короткпй , находится в по
нижении,  в средней части спинног о края раковины. Левая створка 
охватывает правую вдоль переднего и заднего с пинных с клонов и 
в средней части брюшного края. Спинной к рай правой и левой ство
рок имеет различное очертание : на правой створке он имеет более 
симметричное очерта ние и место н аибольшей выгнутости его нахо
дится посредине , на левой створке наибольшая выгнутость находит
ся позади середин ы  и средняя часть спинного края наклонена на
зад. Передний и задний спинные склоны вогнутые. Брюшной край уг
ловато изогнуть� в пе редней трети ,  вогнуть� посредине на правой 
створке. Передний конец вытянут, сужен , окр углен , выступающий 
край его находитс я примерно на уровне срединной линии. Задний ко
нец клювовидно заострен , вытянут , ниже переднего конца . Наиболь
шую длину ра ковина имеет немного ниже с рединной линии, наиболь
шую высоту - впереди середины длины и наибольшую ширину - в 
средней трети. Вблизи переднего и заднего концов раковина упло
щена.  Пове рхность раковины гладКая .  

Р а з м е р ы ,  мм 

Голотип 
N2 4 8 5 / 4 0  

L 
1 , 3 5 0 

н 
0 , 7 00 

w 
0 , 6 0 0  

H /L 
0, 5 1  

W/L 
0, 4 4  

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебании отноше
ния длины к высоте и ширине раковины. 

С р а в н е н и е , Вид по очертанию раковины с боковой и спинной 
с тороны, соотношению длины,  высоты и ширин ы раковины сходен с 
В. е хр lora ta  Tsch i g .  из кизеловского горизонта верхнего турне Рус
ской платфорi\,J Ы  ( Чижова , 1 95 8 ,  с тр. 7 8 ,  табл.VПI ,рис . 2 ) ,  отли
чаетс я рас положением наибольшей высоты раковины впереди сере
д ин ы  длины,  б о ле е вытянутым задним концом и менее суженным пе
редним. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Uентра льнь� Казахстан, верхний турне ,  
верхня я ч а с т ь  КЕiссинского горизонта. 

М а т е р н < 1  л .  Ау лбе к, 2 6 раковин удовлетворите льной сохранности. 

1 
Внд назван по сходству с B a ird ia ex p lora ta Tsch ig .  
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B a i тdia su bdign i tosa l s p .  П О\' ,  

Табл. Х Х \' Ш , фиr .  1 
Г о л о т и 1 1 - 1 1Ги Г СО А Н  С С СР, Nq 4 8 5 / 3 8 , Ка захс тан , Кара

t · шш инс кий Gш:сейн , 1\ улбе к , верхний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 2 7 .  

L1 и а г н о з .  Бо рдня с р едних р аз м ер о в ,  с наибольшей высотой в пе

реrшей у асти , с н а клонен н ы м  назад з а м о ч ным краем,  с коротким 
nо г н у т Ы I\ 1  з адни м с п инн ы м  с к лоНОI\1  и пр я м ым передним , с воrн у-
Т Lr м  брюшн ым к раем . 

О л и с а н и е. Раковина неправильно о кругленно-пятиугольного 
о У ертания с бо ко вой сторс ны и веретено видного , с параллельными 
в ср еднЕ:й трети боковыми по верхностями створо к, со спинной сто
ро н ы .  Замо У ный край больш е 1 / 3  наибольшей длины раковины ,  вдав

JЮН и н а клон ен к заднему концу . Левая створка охватывает правую 
вдоль n ереднего н заднего спинных склонов и вдоль средней части 
брюшно го  края 11 возвышается над замочным краем. Спинной край 
у гло вато изогнут в передней и задней части , передний сп·инной 
с клон 1 1рямой , задний короткий и вогнутый . Средняя Уасть спинного 
кра я  нра вой створки совпадает с замочным краем , на левой створ
к� она выгнута. Брюшной край резко вогну т в средней Уа сти и уг

ловато изо гнут впереди вогнутости. Передний конец о круглен , вы
тянут , вы стулаюший край его находится на уровне срединной линии. 
Задний ко н ец приостренный , _клювовидный , вытянутый , находится 
ниже nереднего ко нца . Наибольшую длину рако вина имеет в брюшной 
половине , наибольшую высоту - в передн ей трети , наибольшую шири-

ну - в центральной ча сти. Ра ковина у.nлошена вдоль передне- и 
заднебрюшных скосо в  и вдоль брюшно го края. Поверхность рако вины 

гладкая вблизи краев и пористая в центральной Уасти. 

Р а з м е р ы , м м  

L н w H / L  W / 1 .  1 1 L. 
Голотиn 1 , 2 7 5 0 , 7 0 0  0 , 47 5 0 , 5 5 0  0 , 54 0 , 3 7  0 , 4 3  
�,·g 4 8 5/ 3 8  

С р а в н е н  и е .  Вид по о ч ертанию раковины с бо ко во й сто роны 
н е много н а поминает B . d ig n i t o sa Got·a k из зо н ы  ClL Донецкого 
бассейна ( Горак, 1 9 7 1 ,  стр. 1 1 2 , табл. L X X I X , фиг. 7 ) ,  о т  ко
то рого отличается накло н е н н ы м  назад замо чным краем , в ы ш е  р.::к
поJiоженным и шире о кругленным передним концо м , nогнутым u сред
ней уасти брюшным краем , нахо ждением на нбольшей u ы с о ты в n е
р едней трети и меньшими размераr-.!И ракоыш. 

Р а с п р о с т р а н  с н и е. U ентральный Казпхствн , верхнее турн е ,  
u срхняя Уас1ъ кассинекого горизонта . 

М а т е р  и а л. АуJiбек, 2 5 ра ковин удовJ юп.юрнтельной сохрашюс-
1' 1 ! ,  

1 Вид Ш t З В а J !  n o  с х о дс тву с H a i тdia clig·n i t u s a  Gora k.  
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Ra irdia s p .  1 
Табл. XXVII ,  фиг. 3 

О п  и с а н и е. Рако вина средних размеров,  удлиненная ,  о круглен-
но-пятиугольного о ч ертания с боковой стороны и овального с 
приострснным передним концом и вытянутым , узким задним , со 
стороны спинного края. Замочный край прямой , .  равен лоловине наи
бол:L>ШС !Й длины раковины , находится в узком лонижении. Левая створ
кп сл.•бо охватывает правую вдоль переднего и заднего сnинных скло-
1 10 1 1  11 средней части брюшного края. Сnинной край угловато изогну
тый 1.1 н средней и задней части , средняя часть его слабо выгнута и 
J I <� КЛо J юна к заднему концу , передний спинной скос nрямой ,  задний 
более короткий , вогнутый nри nереходе к концу. Брюшной край 
асимметрично выгнутый,  угловато изогнутый в nередней трети,  с 
коротким и прямым лереднебрюшным скосом и длинным и пологим 
:з.:щн с.обрюшным . Передний конец узко округлен , скошен в брюшной 
полоuюю, Задний конец заостренный , обособленный , находится ниже 
срединной линии. Наибольшую длину раковина имеет ниже срединной 
линии , наибольшую высоту - в nередней трети , против угла изгиба 
брюшного края,  наибольшую ширину - в центральной части. Вдоль 
п ереднего и заднего концов раковина уллошена . Поверхность рако
вины покрыта н еч еткими бугорками. 

Р а з м е р ы ,  мм 

L н w H/L W /L 1/L 
Экз. N! 4 8 5/ 6  1 ,0 5 0  0 , 57 5 0,47 5 0 , 5 5 0  0 , 54 0 , 4 5  0 , 5 2  

С р а в н с н и е .  Описываемая форма оч ертанием раковины с боко
вой стороны напо минает B . fragosa More y  из слоев Бушберг ( Bust1-
I,c r� ) киндерхукско го яруса США (More y ,  1 93 5 ,  р .  322 , p l .  28 , f ig .  1 7 ), 
о тличается б олее длинны м замочны м к раем, б ольше й вы с о

той и шириной ра к овин, меFее за остренным задним к онцом и ме
нее суженным n Ередним. 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е. U ентральный Казахстан , нижний турне ,  
нижняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л.  Аулбек, две раковины хорошей сохранности. 

Ba i rdia  s p .  2 

Табл. XXVI I , фиг. 2 

О п  и с а н и е, Раковина удлиненная ,  маленькая,  угловатая. За
мочный край прямой , м еньше лоловю-. ·,1 наибольшей длины ракови
ны , расположен в задней половине. Л евая створка слабо охватыва
ет правую вдоль переднего и заднего спинных склонов и средней 

части брюшного края. Спинные края створок в средней части лриле

гают к замочному краю. Передний спинной склон о ч ень пологий , 
длинный и прямой,  задний спинной склон крутой , слабо вогнутый . 

Брюшной край слабо вогнут посредине. Передний конец вы сокий , 
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скошен в брюшной части. Задний конец приострен , находится ниже 
срединной линии. Наибольшую длину раковина имеет в брюшной по
ловине , наибольшую высоту и наибольшую ширину позади середины 
длины .  Поверхность рако вины гщщкая. 

Р а з м е р ы , мм 

L н w 
0 , 27 5  

H/L W/L 1/L 
Экз. NQ  4 8 51 7  0 , 8 0 0  0 , 3 7  5 0 ,27 5 0 , 4 6  0 , 3 4  0 , 3 4  

С р а в н е н  и е .  Описываемая ф:Jрма очертанием ра ковины с боко
вой стороны напо минает . В .  c u l t ra t a К ит. из нижнего турне Запад
ной Европы ( K ummerow , 1 939 ,  S. 42 , Taf. 4, F ig. 12 ,  1 3 ) ,  от
личается слабо развитым охватом , ниже расположенным задним 
концо м ,  отсутствием уплощения вдоль переднего конца и брюшного 
края,  меньшими разм ерами рако вин. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Uентральный .к.азах стан , нижнее турне,  
нижняя часть кассинекого горизонта . 

М а т е р  и а л. Аулбек, три раковины удовлетворитеЛьной сохранное-
т и .  

.E..QA Ba s c/7k i rina Roz hdes tv e ns k a j a ,  1 9 59  

Ba sclzk i r i n a  k a s a c !J s t a n i c a  1 s p .  nov . 

Табл. XXIX , фиг. 5 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР,  NQ 4 8 5/ 2 4 ,  Казах с тан , Кара
гадинекий бассейн , Аулбек, нижний турне , кассинекий горизонт , 
обр. 2 8 .  

Д и а г н о з. Раковина удлиненная,  овальная ,  с выгнутым спинным 

и брюшным краем , с плавно округленным переднИм ко нцом и шипо

видно заостренным на правой створке задним концо м ,  охват раз
вит только вдоль средней части брюшного края.  

Оп и с а н и е,  Раковина удлиненная, крупная,  овального о чертания 
с боко вой и линзовидного со спинной стороны. Замочный край пря
мой , наклонен к заднему концу , равен половине наибольшей длины 
раковины. Л евая створка чуть заметно выступает над правой у пе

р еднего и заднего спинных склонов и широко охватывает правую 

вдоль средней части брюшного края,  у замо чного края,  наоборо т ,  

правая створка слегка возвышается над левой.  Спинной край пе

регнут в передней трети и задней четверти , передний спинной склон 

более пологий и длинный , ч ем задний. Брюшной край плавно выгну

тый . Передний конец ровно округлен. Задний конец угловато о круг

ленный на левой створке и шиповидно заостренный на правой.  Наи

большую длину раковина имеет ниже срединной линии , наибольшую 
высо ту - впереди середины длины , наибольшу ю шнрину - на правой 

1 Внд назван по М(Jс т она х о жде н ию в Казах ста н е .  
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ство рке il передн е- с п инной • • .:� с т н ,  на .rreJJo й - в передне-брюшной .  
Пов ерхность раковины гладка я. 

Р а з м е р ы , MI\·I 

L н \'i/ 1 1 /L  �' /L ! /L 
Голо тип 1 , 5 5 0  0 , 7 2 5  0 , 6 0 0  0 , 7 5 0  0 , 4 6  0 ,4 2  0 , 4 8  
NQ 4 8 5/ 2 4 

С р а в н е н и е. Представнтстн рода B a s rlz k i ri n a  Rоz hd , раснрост
ранены преимущественно в девонсю1х о тложениях . Описыва емый внд 
по о ч ертанию ра ковины с боковой стороны отдапенно сходен с ти
повым видом рода В . m e mv ra bi l i s  Roz h d .  ( Рождественская , 1 9 5 9 ,  
стр . 1 7  1 ,  табл. XX VIJ , фиг. 1 -3 )  из бийскнх сло ев среднего де
во на Башкирии , о т  которо го о тличается более плавно изогнутым , 

м ен ее угловатым спинным краем раковины , более длинным замоч
ны м краем , отсу тс твием зам очног о  углубле ния , выгнуты м б рюшны :-..J 
к раем, отсутст вие м вдавленности в б рюшн ой област и. 

Р а с п р о с т·р а н е н и е, U ентральньiй Казахстан , в ерхний турне , 
в ерхняя часть кассине кого горизонта, 

М а т е р  и а л. Аулбек, три раковины хорошей сохранно сти. 

I:Ja s c M iг in:r egreg ial  
Табл . X X I X ,  фиг. 2 

Г о л о т и п - l !ГиГ СО АН С С С Р ,  Nq 4 8 5/ 2 5 , Казахста н ,  Кара
гшщшiсюiй б а с с ей н ,  Аулбек,  в ерхн ий тур н е ,  касс ине кий горизо н т ,  

обр.  2 8 .  

Д 1 !  а г н о з .  Ра ко внна с резко на клон енньш к задн еi\IУ концу за
мочным краем , с угло вато изогнуты м и в передн ей тре ти спинным 
и брюшным краями , с широ ко о кругл енньщ пер едН J Ш  ко нцо м и су
женным приа стреиным задни м .  

О п  и с а н и е,  Ра кuвина средних разм еро в ,  неправнлыю о круглен

но-треугольного о чертания с бо ко вой стороны и линзо в ндна я ,  прн
остренна я у концо в ,  со сп инной стороны. За:-.ючный край пряl\юй , 
ранен поло внне наибольшей дпнны ра ко в ины , р ез ко наклонен к зад
нему концу . Л евая с творка незнач ителы ю выступает над правой 
вдоль п ереднего и задн его спин ных склоно н н н ез н а ч нтельно охва

тывает правую вдоль средней ча сти брюшного кра я , у замочно го 

кра я ,  напро тив , л
'
равая створка возвышается над левой . Спинной 

край угло вато изогнут в лер едн ей третн и задней четверти , п еред
ний и задний с косы ег о слабо выгнуты , а ср едняя часть - пряма я ,  
р езко наклоненная назад. Брюшной край по чти прямой в средНей 
части,  а в лер едней трети угловато изогнут и круто пр иподнят к 

r •ер еднему концу , ко то рый о круглен и выступает выш е срединной 

шшии. Задний конец сужен , приостреи и расположен у брюшного кра я. 
Н а ибольшую дшшу ра кu вина пмеет в брюшно й половин е ,  наибоJiьшую 

1 ,. . ) : .• p e g t a (л аm . 
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высоту - в пе редне й трети , против угла изгиба спинного края, наи
большую ширину - на правой створке в переднеспинной части , а на 
левой ·- в переднебрюшной. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

L н w H/L W/L 1/L 

Голотип 0 , 900 0 , 5 2 5  0 , 4 0 0  0 , 4 2 5 0 , 58 0 ,44 0 , 4 9  
N<! 4 8 5/ 2 5  

С р 11 в н е н и е. По очертанию раковины с боковой и .спинной сто
роны вид сходен с В . ka s a c hs ta n ica s p .  nov . ( табп. X X IX ,  
Фиг. 5 ) ,  с которым совместно встречается, отличается менее уд
линенной раковиной, наличием угловатого изгиба брюшного края в 
передней трети, относительно более коротким и более резко накпо
неюtым наэад замочным краем , отсутствием шиповидного за
острения у заднего конца правой створки и меньшими �аз
м ерам и раковин. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Uентральный Казахстан, верхний турне, 
верхняя часть кассинекого rop изонта, 

М а т е р  и а н. _ Аулбе:к, четыре раковины удовлетворительной сох
ранности. 

С Е М Е Й С Т В О  RECTONARIIDAE GRUENDE L , - 1 962 

Р о д  · R e c tonaria Gruendel,  1 961  

Т и п о t3 о й  в и д - Rec tonaria mue l leri 'G ruende l, ГДР, зона 'Ga tten
dorfia , 

И. Грюндепь да ет следующий диагноз рода : "Дорзальный край 
длинный и прямой, брюшной край также прямой или слабо выгнутый , 
почти параплелен спииному краю, передний и задний кошхы округле
ны . Очертание раковины с боковой стороны от прямоугольного до 
трапециевидного, Заднебрюшной угол одной или обеих створок от
четливо юш слабо оттянут назад. Рак овина равномерно выпуклая, QT 
неравностворчатой до почти равностворчатой , левая створка бОЛь
шая. Каждая ствоiJка несет один-два полых шипа, Если створка 
Rмеет один шип , то он располагается у середины длины или позади 
ее вблизи спинного края, шип направлен вверх и назад. Если створ
ка обладает двумя шипами , тогда один располагается подобно выше 
описанному , а второй находится в заднебрюшной части и направлен 
назад, 

При расематрении раковины со спинной стороны у перед
не- и эаднеспинного углов правой створки более ИJIИ менее раз
виты выстуnы, У свободного края обеих створок хорошо развита 
зона срашения,  которая толше, ч ем рак овИна. Внутренний край 

проходит nараллельно наружном у краю . Вестибюль не наблю
далсs; " .  
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R ectonaria a ca rinata 1 s p .  no v ,  

Табл. ХХХ ,  фиг. 1 

Г о л о т и п  -ИГиГ СО АН СССР, N9 4 8 5/ 2 9 , Казахстан, Кара
гандинский бассейн , Аулбек, верхний турне , кассинекий горизонт, 
обр. 2 9. 

Д и а г н о з, Раковина округ.ленно-тралецневидного оuертания, в 
центральноелинной части на правоИ и ле?ой ство�ках лрУсут�твует 
шил, направленный вверх и назад , на прt�вой створке имеется шил 
в заднебрюшной части • 

.О л и с а н и е, Раковина округленно-тралецие:.идного очертания с 
боковой стороны. Замочный край прямо й ,  находится в nонижении. 
Левая створка чуть заметно охватывает правую вдоль лереднеТ'Q и 
заднего конца и более широко вдоль брх__,шного края. Слиньой край 
круто лерегнут в лередней и задней части к концам. Брюш"'ой край 
слабо выгнутый. Передний конец плавно округлен, Задний конец 
угловатый, выступающий край его приостреи и находится вблизи 
брюшного края. 

Наибольшую длину раковина им еет вблизи брю11mого края, 
наибольшую высоту посредкне длины или несколько псзади 
нее ,  наибольшую ширину в центральной части, немного ближе к 
спинному краю .и з'3днему концу, На право� створке имеются два 
массивных шила . Шил, раслоложенннй в заднеепииной части, направ
лен назад и немного вверх. Заднебрюшной шил кnювовидно заострен , 
изогнут вверх и уплощен . На левой створк е имеется тольк о 

задНеелинной шип , размеры его и местоположение аналогичны 

заднеслииному шипу правой створки . Поверхность раковины 

гладкая . 

Р а з м е р ы, мм 

L 

Голотип 0 , 8 0 0  
N2 4 8 5/ 2 9  

н 

0,47 5 

w H/L W/L 1/L 
0 ,4 2 5  0,400 0 , 5 9  0 , 53 0 , 50 

С р а в н е н и е, Вид по очертанию раковины с боковой стороны, 
присутствию двух шипов на правой створке , одного шипа на левой 
створке и их расположению сходен с R . varjc;a Gruen de l  (Griinde l ,  
1 96 1 , S. 1 1 4, Taf, 9, F.ig. 3-5)  из зоны Gattendorfia ГjР, отпи

чается отсутствием ребра вдоль свободного х;рая раковины ,  силь
но изогнутым кверху заднебрюшным шилом , 

Р а с  л р о с  т р а н  е н и е, Uентральный Казахстан, верхний турне , 
верхняя часть кассинекого горизонта, 

М а т е р  и а л, Аулбек, четыре раковины удоР.летворительной сох
ранности. 

1 Acarina ta (л ат . )  - бескилевая. 
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Р о д Tri p la cera Gruendel, 1 96 1  

ПОДРОД Triplac era (n ecrateria) gruendel.  1962 
Tri p la cera (Necra teria ) ? recta  s p .  nov .  

Табл. Х Х Х , фиг. 4 

Г о л о  т и п  - ИГиГ СО АН СССР, N2 4 8 5/ 3 1 ,  Казахстан, Кара
гандинский бассейнl Аулбек, верхний турне ,  кассинекий горизонт, 
обр. 2 9 . 

· 

Д и а г н о з. Раковина округленно-трапециевидного очертания, с 
почти. параллельными и nрямыми спинным и брюшным краями ,  с 
замочным краем , расположенным в понижении, с шипом в задне
брюшной

. 
части каждой створки. 

Оп и с а н и е, Раковина о кругленно-трапециевидного очертания с 
боковой стороны и клиновидного - со спинной. ЗамочнЬiй краЙ рас
полагается в понижении, у концов замочного края лщюй створки 
имеются выступы , охватывающие nравую створку, Левая створка 
выступает над nравой вдоль переднего и заднего концов и сп�нно
го края и охватывает nравую вдоль брюшного края. Спинные края 
створок чуть заметно в ыгнутые, килеватые , выступающие над за
мочным краем. Брюшной край nрямой. Передний конец округлен, 
с кошен в спинной части. Переднебрюшной угол округленно-nрямо
уголрный , переднеспинной - тупой. Задний конец о круглен, задне
спинной и заднебрюшной yrnы тупые. Наибольшую длину раковина 
имеет на уровне срединной ли;нии , наибольшую высоту - в средней 
трети и наибольшуЮ ширину - в центральной части раковины и 
несколько позади нее. В з·аднебрюшной части каждой створки име
ется шип , наnравленный немного вверх и назад. Поверхность рако-
вины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 
L н w H/L W/L 1/L 

Голотип 0 , 9 0 0  0 , 5 5 0 0 , 4 5 0 0 , 5 5 0  0 ,6 1  0 , 5 0  0 ,6 1  
N2 4 8 5/ 3 1  

С Р. а в н е н и е .  Вид по очертанию раковины с боковой стороны , 
характеру охвата , nрисутствию шипа вблизи заднего конца каждой 
створки напоминает Т. (Ne cra teria ) ?  rectago na 'G ruende]  из зонъ1 
Gat tendorfia ГДР (Griindel ,  1 962  s, 84 ,  Ta f. III , Fig ,  9-1 1 ), 
отличаясь угловатыми переходами заднего - :ю:нща в спинной и 6рюш
ной края ,  расположением Шипа ближе к брюшному краю ракоf\ИНЪI , 
нахожДением замочного края в понижении, присутствием выступов 
у концов замочного края левой створки , а также большими разме
рами раковин. От типичных представителей рода Tri p la c e ra выде
ленный вид, так же как и Т. (R e c tona ria ) ?  re c ta gona, отличается 
параллельными спинным и брюшным краями,  о кругленным _задним 

1 H e c ta (л ат . ) - прямая. 
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концом,  симметричным расположением наибольшей ширины на обеих 
створках. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е, Uентральный Казахстан, верхний турне ,  
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л. Аулбек, ч етыре раковины удовлетворительной сох
ранности. 

Trip la c era (N ecra te ria ) 1 nat iva1  s p .  no v ,  

• Табл. Х ХХ, фиг. 3 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР, N.1 4 8 5/ 3 2 ,  Казахстан , Кара
гандинский бассейн , Аулбек, верхний турне , кассинеКий горизонт ,  
обр. 2 9. 

Д и а г н о з. Раковина с прямым спинным краем, слабо накло
ненным к переднему концу , с шипом только на правой створке, 
расположенным вблизи середины высоты , у заднего . конца, 

О п  и с а н и е. Раковина округленно-прямоугольного очертания с 
бо ковой стороны. Замочный край прямой ,  слегка наклонен к перед
нему концу , располагается в понижении. Левая створка незначи
тельно охватывает правую вдоль переднего и заднего концов и 
брюшного края. Спинные края створок чуть заметно выгнутые ,  сла
бо выступаюшие над зам очным краем. Брюшной край прямой, Перед
ний конец плавно о кругленный , задний конец угловато-о кругленный, 
Наибольшую длину раковина имеет на уровне срединной линии , наи
большую высоту - в задней половине,· против заднеспинного угла и 
наибольшую ширину - в центральной части, позади середины длины. 
Вблизи заднего конца на правой створке, у середины высоты , нес
колькс ближе к брюшному краю имеется неболЬшой шип , направлен
ный н. 'зад. Поверхность раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

L н w H/L W /L 1/L 

Голотип 0 , 8 5 0  0, 500 0 , 4 5 0  0 , 47 5 0 , 58 0 , 5 3  0 , 5 5  
Ng 4 8 5 / 3 2  
Паратип 0 , 8 5 0  0 , 5 5 0 0 ,47 5 0 ,47 5 0 , 6 4  0 , 5 5  0 , 5 5  
Ng 4 8 5/ 3 2а 

Индивидуальной изменчивости подвержено соотношение длины и 
высоты раковин. 

С р а в н е н и е. Вид по очертанию раковины с боковой стороны схо
ден с Т. ( N e cra teri a )  1 rec ta ( встречается совместно ) ,  отличается 
слабо развитым пониженнем в области замочного края и выступами 
у концов замочного края левой створки , наклоном замочного края 
к переднему концу 1 присутствием шипа только на правой створке и 
небольшими размерами его , 

1 N a tiva (л ат . )  - местная. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Uентральный Казахстан,  верхний турне ,  
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л. Аулбек, 1 2  ра ковин удовлетворительной сохран
ности. 

С Е М Е Й  С Т В О BUFINIOAE SOHN Е Т  STOVE R , 1 961  

Р о д  A ur iger ite s Round y ,  1 926 

А ur iger ite s ka zakhs tani cus 1 s p .  no v ,  

Табл. ХХХ,  фиг. 2 

Г о л о т и п - ИГиГ СО АН СССР ,  N2 4 8 5/ 3 0 ,  Казахстан , Кара
гандинский бассейн , Аулбек, верхний турне ,  кассинекий горизонт , 
обр. 27 . 

Д и а г н о з. Раковина с замочным краем , рас пол оженным в п они
женин , с небольшим подковообразным ребром вблизи заднего конца 
правой и левой створок. 

О п  и с а н и е. Раковина почти овального очертания с боко во й  сто
роны. Замо чный край прямой , коротки й ,  находится в понижении. У 
концов замоч н ого края левой створки имеются угловатые выступы , 
охватывающие правую створку. Левая створка охватывает правую 
равномерно вдоль переднего , заднего и брюшного краев. Спинные 
кра я  створо к слабо выгнутые,  килеватые ,  возвышающиеся над за
мочным краем. Передний конец о круглен , вытянут, сужен с дуго
видны ми Переходами в спинной и брюшной Края. Задний конец вы
сокий , округленный , переходы его в брюшной и спинной края - уг
ловатые.  Наибольшую длину раковина им еет на уровне срединно й  
линии , наибольшую высоту и ширину позади середины длины. Вбли
зи заднего конца правой и левой створо к имеется небольше е подко
вообразно е ребро . Позади ребра ракuвина уплощена. Поверхность 

раковины гладкая. 

Р а з м е р ы , мм 

L н w · H/L W/C 1/L 
Голотип 0 , 9 5 0  0 , 6 0 0  0 , 5 0 0  0 ,6 2 5 0 , 6 3  0 , 5 0  0 , 6 5 
N2 4 8 5/ 3 0  

С р а в н е н  и е .  Вид по оч ертанию раковины с боковой и спинной 

сторон,  подковообразно й  ф:Jрме ребра сходен с А . t exa nus R o und y 
из известняка Бун ( Eoon)  яруса Осейдж (Osage )  ш тата Т ехас 
США ( R ou ndy , 1 926 , р. 6 , p l . l ,  fi gs . 8-1 0) , отличается м ень-

шими размерами подковообразного ребра и возвышающимися над 

замочным краем спинными краями створок. 

1 
Вид назван по нахожде нию н Казахстане. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Uентральный Казах стан , верхний турне,  
верхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а н. Лу пбек , 1 4  рак овин удавнетворительной сох
ранн ост н .  

� R e u e т s o cy jпi s Pr i !Jy l ,  1 9 5 5  
H euersocypris ? iuso l i l a.  1 s p .  n o v .  

TIIGJ I .  х х х ,  фиг • .'J 
Г о л о т и п - ИГиГ СО Л l l CCCJ ' , N� 4 8 5/ 3 6 1 Казах ети н ,  Кара

гандинский бассейн , ЛyJJбl'K •  I Н> J >ХНИЙ турне , кассинекий горизонт, 
обр. 27 . 

Д И а Г Н О З, РаКОDИIШ в::щуТI I И ,  С I IJ1ЯMЫM СПИННЫМ КJ1ueM 1 С 13ЫГ
н!ТЫМ И1 о кругленными IЮJ ща м и ,  и:J кото:rых п ередний уж е  задн его , 
левая створка охватьшает нp1 1 uy io нез н а • ш телыю Dдоль н l:реднего 
и заднего концов и широ ко Lщот ,  брюшного кра я. 

О п  и с а н и е. Рако вина нспр.:ШИJII .. .J Ю о uалыюго о ч ертания с бо ко
вой стороны . Замо чный край прямо й ,  врим ерно раuен половине наи
большей длины раковины. Левая створка незначитслыю охватыва ет 
правую вдоль переднего и задн его ко1що в  и до вольно широ ко вдоль 
брюшного края. Спинные края обеих стuоро к раковины прямые ,  
совпадают с замочным краем. Брюшной край а симм етрич но ·выгну
тый ,  место наибольшей выгнуто сти находитс я в з адней ч етверти . 
Концы ровно о кругленны е ,  п ередний конец значительно уже заднего .  
Переходы о т  концов к спинному краю тупоуго льные , к брюшному 
краю - дуговицные. Наибо льшую длину раковина имеет немного ниже 
срединной линии ,  наибоЛьшую высоту - в задн ей четверти, против 
о кончания замочного края ,  наибольшую ширину - в задней поло
вине. Поверхно сть раковины гладкая. 

Р а з м е р ы ,  мм 

L н w 
Голотип 0 , 9 2 5  0 , 57 5 0 , 57 5 0 , 4 5 0  
Nч 4 8 5/ 3 6  

H/L W/L l/L 

0 , 6 2  0 , 6 2  0 , 4 9  

От типового вида рода -:: R .  regц,/aris P ri by l ,  из о тложений ниж-
него девона Ч ехесловакии (Priby l ,  1 95 5 ,  стр. 24 1 ,  табл. I V ,  фиг. 8-
1 4 )  вид отлича ется тем , ч то  левая створка охватывает правую в 
брюшной половщJ:е, а не .1? спинной ( согласно ориентировке рак овины , 
предлага емой в "Treat i se . . .  " , р .  366) и полным о тсутствием охва·та 
со стороны левой створки. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. U ентральный Казахстан , верхний турне , 
в ерхняя часть кассинекого горизонта. 

М а т е р  и а л. Аулбек, ш есть раковин удо влетворительной сохран
но сти . 

1 I n s o l i ta ( лат . ) - необычная. 

1 34 



Л И Т Е Р А Т У Р А  

Б у ш м и н а  Л . С .  1 96 5 . Остракоды абышевского горизонта ( нижний карбон )  
Кузбасса. - В кн. : Стратиграфия и палеонтология пал еозо я  азиатско й  
части СССР. М . ,  " Наука " , с .  6 4- 9 8 .  

Б у ш  м и н а Л . С. 1 9 6 8 .  Раннекаменноугольные о стра коды Кузнеuко го бас
сейна . М . ,  " Наука " , с.  3 - 1 2 8 . 

Б у ш  м и н а Л . С .  1 97 О. Кам енноугольные остра коды низовьев р. Лены, 
Труды И'иГ СО А Н  СССР, вып. 1 2 5 ,  с .  3 -8 0 .  

Геология месторождений угля и горючих сланuев , т.  5 ,  кн. 1 .  М , , _" Н едра " , 

1 97 3 1  с. 5-7 1 8 . 
Г о р а  к С . В .  1 9 G 6 .  Фауна низов турне (зоны С{ а )  Донеuко го  басс ейна , 

Киев, " Наукова думка " , с . 9 0- 1 1 5 . 
Г о р а к  С . В .  1 9 7 1 .  Атлас фауны турнейских отложений Донеuкого бассей

на. Кнев, " Наукова дум ка " , с .  1 0 0 - 1 1 5 . 
3 а н и н а И . Е. 1 96 8 .  Раинекаменноугольные остракоды р. Оленек. Ежегод

ник впо; 1 8 .  
Н а з  а р о в  а В . А .  1 9 5 1 . Описание неко торых видов о стракод в ерхн его де

вона ' и турнейоко го яруса нижнего карбона, В сб. : К геоло гии Uент
ральных . областей Русско й:  платформы. М . ,  Го сгеолиздат ,  с , 2 0 0-2 1 2 . 
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О Б Ъ Я С Н Е П И Я Т А Б Л И Ц  

Т а б л и ц а  1 
Все фотоrрафии х 8 
Фиr .  1-5.  A mphipora agreste (Khromych . )-

1 - поперечное сечение, обр . 8 6 6 6 ;  2 - продопьное с ечение, ветвJiение 
колонии и появление кра евых везикул ( первое максимальное развитие 
попуliЯЦиИ ) , обр. 98 6 6; З - поперечное с ечение, краевых везliкуn нет, 
обр. 1 0066;  4 - продопьное сечение, снова появление краевых везикул 
(второе макс имальное развитие популяции ) ,  обр. 1086 6i 5 - продоль
ное с ечение, краевых везикул нет, обр. 1 1 56 6. 

Фиr .  6-8 . Amphipora agreste vojac h ica K h romych , ssp.  n ov.  
6 - поперечное сечение, краевых везикул нет, но ячейки по периферии 
очень крупные, обр. 9 2 6 6 ;  7 - косое продольное сечение, обр . 9266;  
8 - поперечное с е чение, обр ; 1 0066.  

Т а б л и ц а 11 

Вс е  фотоrрафии х 8 
Фиr . 1-4. Amphipora agreste  vojach i ca Khromych , ssp. n ov .  

1 - продольное косое сечение, обр .  1 05 6 6; 2 - продольное сечение вне 
ос евоrо канала, отличные везикулы, дифференцированные с келетные эле
менты, обр. 1 0 5 6 6 ;  З - поперечное с ечение, утоnщенl!ые с келетные эле
менты, обр. 1 1 5 6 6 ;  4 - косое продольное сечение, обр: 1 1 7 6 6. 

Фиr . 5-9, Amph ipora ura len sis Yavors ky , 1955. · 
. 

5 - поперечное сечение, слабо дифференцированные с келетные элементы, 
обр. 8 8 6 6 ;  6 - поперечное с ечение, обр. 966 6 ;  7 - продольное с ече
ние, у осевоrо канала набmодаются плохо выраженные боковые ответвле
ния, обр. 1 0066;  8 - · поперечное с ечение, вверху ясно видна с етка с ке
летных элементов, обр. 1 0066;  9 - продольное сечение вне ос евоrо 
канала , обр .  1 0 8 6 6 .  

Фиr . 1 О. Amphipora ura lensis Yavors ky m u t .  poros a Khromych , m u t .  n ov .  
Поперечное сечение , ясно набnюдается пористость скелетных элементов, 
обр. 93 6 6 .  

Т а б л и ц а  I I I  

Вс е  фотоrрафии х 8 
Фиr. 1 -3 .  Amphipora ura lensis Yavorsky m u t .  a pe t ta ( I( hromyc h ,  1 971 ) 

1 ,  2 - поперечные с еченИя , отчетnиво видны волнообразные с келетные 
элементы, обр. 1 06 6 6 ;  3 - продольное с ечение, воnнообразные ' nами
ны" идут параnnеnьно осевому каналу, обр . 1 06 6 6 .  

Фиr . 4-7.  Amphipora acerba acerba Khromych , s p .  n ov .  
4,  5 поперечные сечения, видны четкие краевые везикуnы и отсут-
ствует осевой канал, обр. 8 6 6 6 ;  6 - косое продольное с ечение, обр. 
1 00 6 6 ;  7 - поперечное с е чение, в центре не осевой канал, а изменен
ные с келетные элементы, обр. 1 08 6 6 .  

Фиr. 8-10.  Amphipora acerba a la iskiens is  Ya vorsky,  1 955 
8 - продольное с ечени� набmодается отчетnивь� осевой канал и крае
в ые везикулы, обр.  8866;  9 - кос ое поперечное с ечение, обр. 9 2 6 6 ;  
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1 0 - косое продольное сеqение, заметно некоторое утопщение с келет
ных элементов, обр. 100 6 6 .  

Т а б л и ц а I V  
Фиг.  1 .  Yacutiopora ko lymica Barsk. , s p .  n ov. , экз .  NQ 1 8/ 3 ,  сборы А, И,Си

дЯ'!енко ( 1 96 7 ) ,  правобер ежье р. Колымы, Известковый Карьер, эnь
генёкс кая свита. 1а - попереqное сеqение, на периферии переходящее в 
nродольное, х 4; 1 б  - уqастОк nопере'IНОГО се'!ения; видна радиально
волокнистая микроструктура скперенхимы и qеткий срединный шов, х 2 0; 
1 в  - продольное сеqение, х 4; 1 г  - уqасток nродольного сеqения с утол
щением стенки на периферии ветвей , х 2 0. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг. 1 .  Pachyfavos'i tes ko lymensis  Barsk. et Potasch .; sp .  n o v . ;  · экз .  N� 46,  
гопотип, с боры А . И. Сидяqенко ( 1 96 7 ) ,  правобережье р .  Колымы, Из
вестковый Карьер, эnьгенёкская свитА, 1 а  - попереqное с еqение, на пе
риферии nереходящее в nродольное, х 4; 1 б  - уqасток поnереqного сеqе
ния; видны многоугольные кораплиты с округпой внутренней попостью и 
радиально-волокнистая макроструктура скперенхимы стенки, х 20;  1в -
уqасток nродольного сеqsния с утопщением стенки на периферии ветвей 
и круглыми двурядными nорами, х 20.  

Фиг . 2 .  Echyropora e l ega•,s Dubat. ; . экз .  NQ 1 3 , сборы, место_попожение и 
возраст те же. 2в - попереqное сеqение, nереходящее в продольное, х 4; 
·2-б - nродольное с еqение, х 4; 2в - уqасток поnер еqного сеqения, пере
ходящего в продоньное с паратрабекупярной микроструктурой· скперен
химы, х 2 0. 

Т а б л и ц а  VI 

Фиг . 1 .  Striatopore l la  yacutica Barsk., - sp. n оv. ,экз .  NQ 1 4,  гопотип , с боры 
А. И. Сидяqенко ( 1 96 7 ) ,  правобережье р .Коnымы, Известковый Карьер, 
эnьгенёкская свита. 1а - попереqное с еqение , на периферии переходящее 
в продольное, х 4; 1 б  - попереqное с еqение, х 4;  1в - продольное сеqе
ние, х 4; 1r - уqас ток продольного сеqения с круnными nорами и корот
кими толстыми шиnиками; видны горизонтальные и вогнутые днища, на
ходящиеся  на одном уровне и соединяющиеся друr с друrом qерез поры, 
х 2 0. 

Т а б л и ц  а VII 

Фиг.  1. Favosites"oЬ/ongus Rukh. ,  неотип, В. Н. Дубатоnов, 1 96 9, табп. XXV,  
фиг . 1-3 , экз . 8 1  музеЯ ИГиГ СО АН СССР, копп. 33 7 ,  сборы М. Н . Чу
гаевой ( 1 95 9 ) ,  среднее теqение р . Коnымы, nравый берег ,  в 1 5  км ни
же устья р .Шаманихи, береговые обрывы окоnа Известкового Карьера, 
нелюдимекий горизонт. 1' - поперечное сеqение на периферии, nэрехо
дящее в nродольное, х 4. 

Фиг. 2 .  FtWosites ourious Rukh .... · . .  неотип, В .Н . Дубатоnов, 1 96 9, табn. - ХХХV I П ,  
фиr. 1 б, экз . 8 8  музщi. ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7 , сборы В.Н .Ду
батопова ( 1 964 ) ,  среднее течение р . Коnымы, правый берег, в 1 5  км 
ниже устья р.Шаманихи, нелюдиме кий горизонт. 1а - поnеречное сече
ние, х 4; 1б - продольное сечение, х 4. 

Фиr . З.  Там же, сборы и возраст те же, В.Н. Дубатоnов, 1 96 9, табп. 
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XXXVIII , . фиr .  2 , экз . 90 музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7 , 3 - попе
речное сечение в участке ветвления, х 4. 



Т а б л и ц а VIII 

Фиr . 1 .  Favosites gтac iosus Rukh . , неотиn, В. Н .  Дубатопов, 1 96 9, табп. 
XXXIV ,фиr . 1, <�кз . 80 музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 337 ,  сборы 
В .Н .  Дубатопава ( 1 964 ) ,  среднее течение р . Копымы, nравый береГ,  в 
1 5  км ниже устья р .Шаманихи, неmодимский rоризонт . 1а - поnеречное 
сечение, х 4; 1б - продольное сечение, х 4. 

Фиr. 2 .  Favosites socia l is Sok. et Tes . ,  экз. 1 ,  сборы Р.Е. А пек

сеевой и В.Н .  Дубатопава ( 1 95 9 ) Тас-Хаяхтах, бассейн р,Доrдо, пра
вобережье р .Себечан в 0 , 1  км от устья, датнинекая свита. 2а - nоnе
речное сечение, х 4; 2б - продольное сечение , х 4; 2в - участок nро
допьноrо сечения в периферической части ветвей , х 1 0. 

Т а б л и ц а  I X  
Фиr . . 1 .  E·avosites socia lis Sok. et  Tes.  f .  pat te ifoтm is Ou bat . ,  В. Н.  Дуба-

топов, 1 960,  табп. ХХ! Х . .  фиr. 2, э кз .  NQ 68 ,  музея ИГиГ СО АН СССР, 
кonn. · 33 7, сборы В. Н. Дубатопава ( 1 95 9 ) ,  Тас-Хаяхтах ,  бассейн р .Доr
до, nравый береr р .Хобочапо ,  Корапповые ворота, датнинекая свита, 1 а 
поперечное сечение , х 4 ;  1 б - продольное сечение, х 4. 

Фиr. 2 .  Favosites socia l is  f. · soc ia / is  Sok. e t  Tes� Гопотиn . Б.С. Соколов, 
Ю. И. Тесаков , 1 963 ,  табп. XXVII , фиr . 8 ,  табп. XXVII I , . фиr . 1, экз . 
NQ 1 6 6/ 1  музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 2 6 1 ,  сборы Б. В. Губачева 
( 1 940 ) ,  бассейн р .Копымы, р .Тирехтях, нижний девон. 2а - поперечное 
сечение, х 4; 2б - nродольное сечение, х 4. 

Т а б л и ц а Х 

Фиr. 1 .  Favosites socia l is  Sok. et Tes. f . het eтost i la  Oubat. , В .Н .  Дубато-
пов, 1 96 9, табп. ХХХ! ,фиr . 1 ,  экз . 7 1  музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 
3 3 7 ,  сборы В. Н.  Дубатопева ( 1 960 ) ,  Тас-Хаяхтах, басс ейн р .Доrдо, ле
вый береr р .Хапим в 1 , 45 км выше устья р уч. Пonororo, датнинекая сви
та. 1 а  - поперечное сечение, х 4; 1 б  - продольное сечение, х 4. 

Фиr. 2. Favosite s social is  Sok. e t Tes .  f. · t)l p ica  Oubat . ,  В .Н .  Дубатопов, 
1 96 9, табп. ХХХ, · фиr . 1 ,  экз.  6 9  муз ея ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7 ,  
сборы В. Н.Дубатопова. 

( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р. Доrдо, правый 
береr р. Хобочапо, Коралловые ворота, датнинекая свита: 2а - попереч
ное сечение на nериферии, nереходяшее в продольное, х 1 0; 2б - про
дольное сечение, х 1 0. 

Т а б л и ц а  XI 

Фиr. 1 .  F avosites polaтis Che kh . ,  В, Н .  Дубатопов, 1 96 9, табп. XXXV I I ,фиr . 1 ,  
экз . NQ 8 7 музея ИГиГ С О  АН СССР, копп. 3 3 7,  сборы В.Н. Дубато
лова ( 1 96 0  ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р .Доrдо, р . Хобочапо, Коралловые 
ворота, датнинекая свита. 1а - поперечное с ечение на периферии, nер е
ходяшее в продольное, х 1 0; 1 б  - продольное сечение, х 1 0. 

Фиr. 2 .  Favosites suspectus  Du bat . , rопотип, В.Н.  Дубатопов, 1 96 9, табп. 
XXXVI, фиr . 1, экз. NQ 84 музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7 ,  сборы 
В,Н .  Дубатопава ( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р.Доrдо, neвJ;>IЙ береr 
р . Хапим в 1, 45 км выше устья руч. Пonororo, датнинекая свита. 2 -
продольное сечение, х 1 О.  

Фиr . 3.  Там же, сборы и воз раст те же, В.Н .  Дубатоrюв, 1 96 9, табп, 
XXXVI , фиr . 2, экз . N2 85 музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7, 3 -
поnеречное сечение, х 1 0. 
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Фиг .  4. Favosi tes  pseudosocia / is  Dubat . ,  · гоnотип, В.Н,  Дубатоnов , 1 96 9, 
табn. XXXII I ,  · фиг . 1 ,  э кз .  N9 76 музея ИГиГ СО АН СССР, копп. 3 3 7, 
с боры В.Н .  Дубатоnава ( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р .Догдо, левый 
берег р. Хаnим в 1 , 4 5  км выш е устья руч, Пологого, датнинекая свита, 
4а - поперечное сечение, х 1 О; 4б - продольное сечение, х 1 О. 

Т а б л и ц а XII 

Фиг . 1 . Favosites social is Sok. e t  Tes. ,  экз . 2, с боры В,Н .  Дубатоnава 
( 1 96 0 ) ,  хребет Тас-Хаяхтах, бассейн р .догдо, правый берег р .Даадынья, 
в 5 км выше среднего устья, датнинекая свита . 1 а  - поперечное сече
ние, х 4; 1 б - продольное сечение, х 4. 

Фиг. 2 ,  Там же, сборы и возраст те же, экз, N! 3,  2а - попе
речное с ечение, х 4; 2б - продольное сечение, х 4; 2в - учас ток про-
дольного сечения с радиально-волокнистой микрос трукт� скnеренхи-
мы, х 2 0 . 

Фиг, З .  Там же, сборы и возраст те же, экз. N1 5 ,  З - продоль
ное с ечение, х 4.  

Т а  б л и ц  а XI I I  

Фиг. 1 .  Favosites soc ial is Sok. et Tes. , . экз. N9 4, сборы В,Н, Дубато
лова ( 1 960 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р,ДОгдо, правобережье р.Себе
чан, в 7 км выше устья, датнинекая свита. 1 а  - продольное сечение, 
х 4; 1 б - участок продольного с ечения с мелкими с ептаnьными шипика
ми, х 2 0 . 

Фиг. 2 . Там ' же, сборы и возраст те же, экз. N9 6, 2а - попереч
ное сечение, х 4; 2 б  - продольное с ечение, х 4; 2в - участок продоль-
ного с ечения с мелкими шипиками, х 1 О.  

Т а б л и ц а XIV 

Фиг. 1 .  Favos i tes soc ia l is  Sok. et Tes . ,  э кз .  NQ 7 ,  сборы В.Н.  Дубатоnева 
( 1 96 4 )  , среднее течение р .Коnымы, правый берег , в 1 5  км ниже устья 
р .Шаманихи, береговые обрывы близ Известкового Карьера , неrоодимский 
горизонт, 1 а  - поперечное с ечение, х 4; 1 б  - продольное сечение, х 4; 
1в  - участок продольного сечения с радиально-волокнистой микрострук
турой скnереихимы, х 2 0 . 

Фиг . 2 .  'Favosites s oc ia lis Sok. et Tes . , екз . 8 , сборы автора ( 1 973 ) ,  Мом
ский хребет, правобережье р. Xap a-Yynax в 1 ,  5 км выше впадения р.Та
рьrn-К)рях, каnгарская свита. 2 - участок продольного с ечения с пора
ми, х 2 0. 

Т а б л и ц а  XV 

Фиг . 1 .  Favosi tes soc ia / is Sok. et  Tes. ,  экз .  NQ 3 ,  с боры В. Н.  Дубатоnева 
( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р.Догдо, правый берег р . Хобочаnо, Ко
раnnовые ворота , датнинекая свита. 1 - поперечное · сечение; видны тон
кие стенки кораnnитов с четким срединным швом в центральной части 
колонии, х 2 0.  

. 

Фиг .  2 .  Сборы и возраст те же,  экз, А\! 1 0, среднее течение р .Коnымы, 
правый берег в 1 5  км нИже устья р.Шаманихli, береговые обрывы Из
весткового карьера, нелюдимекий горизонт, 2 - продольное сечение; вид
на четкая радиально-волокнистая микроструктура скnеренхимы, круглые, 
расположенные в два ряда поры и прямые, изогнутые наклоненные и не
полные дниша, х 20 • 
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Фиr. 3 .  Там же, сборы и возраст те же, экз . N2 7 ,  3 - продольное сече
ние; видны круглые соединительные поры, расположенные в один-два 
правильных ряда, И выпуклые поровые пластинки, х 20.  

Т а б л и u а  XVI  

Фиr. 1 .  Favosites soc ia l is  Sok. e t  'res. ,  · экз.  N2 9 ,  с боры В. Н .  Дубатолава 
( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р .Доrдо, правый берег р. Хобочало ,  Ко
раnловые ворота , датнинекая свита. 1 а  - поперечное сечение, перехо
дящее на периферии в продольное, ·  х 4; 1б - продольное сечение, х 4; 1 в 

участек продо льного сеченая с однорядН ЬП\J!! н двурядны:-- 1 1 1  пo
o a � l l l .  · 2 0 . 

Фиr , 2 .  Там же ,  сборы и возраст те же, экз .  N� 1 3 ,  2 - продольное се
чение, видна радиально-волокн истая микроструктура с.клеренхимы, зна
чительное утопщение стенки на nериферии ветвей , круглые поры, рас
положенные в один ряд, и прямые днища , "' 20. 

Т а б л и ll а Л V I !  
Фиr .  1 .  Favosites s o c ia l 1 s  Sok.  e t  Tes . ,  экз .  N2 3 ,  с боры В. Н .  Дубатолава 

( 1 96 0 ) ,  Тас-Хаяхтах, бассейн р .доr до, правый берег р . Хобочало, Ко
ралловые ворота, датнинекая свита. 1 - продольное сечение; видно не
значительное, в два-три раза ,  утопщение стенки на перифер!Ш вет
вей, мепкие телстые шипики и прямые или слегка изогнутые дни-

• ща, х 20 .  
Фиr . 2 .  Там же, сборы и возраст те  же, экз . � 1 1 ,  2 - продольное се

чение; видны поры, расположенные в один или два смещенных ряда , и дни
ща,  соединяющиес я  через поры, х 2 0. 

Фиr. З .  Там же, сборы и возраст  те же, экз . N2 1 2 . 2 - поперечное сече
ние; видна радиально-волокнистая микроструктура склеренхимы и зна
чительное, в пять-шесть раз , утоnшение стенки на периферии вегвей, 
х 20.  

Т а б л и ц а XVI I I  

Фиr .  1-2 . Anthraconauta (? )  subacuta Pog. , sp. n ov. · 
1 - экз . N2 1/ 1 007 2 ,  rолотип; скульптированное ядро с плющеннаД ле
вой створки, х 1 .  Воркутекое месторождение, скв.  ПК-5 7 2 ,  rл. 1 48 , 0  м, 
предnоложительно низы пакета N ,  nод горизонтом 2 - экз .  N2 2/ 1 007 2; 
с кульптированное ядро сплющенной раковины со · смещенными створками. 
Сверху правая створка, х 1 .  Воркутекое месторождение, с кв. К-505 ,  
rл .  6 6 , 0  м ,  низы пакета N под горизонтом Oh . 

Фиr. 3 . "  Anthraconauta (? )  subova lis Pog. ,· sp. n ov .  · Эк з. � 3/ 1007 2 ro
. лотип; правая с�рка, х 1: Воркутекое месторождение, с кв. К-3 95, rл. 

1 7 8 , 0  м, nакет М. 
Фиr . 4. An thraconauta (?) senders on i  Kh a l f. Экз . N2 4/ 1007 2; скульптиро

ванное ядро деформированной левой створки, х 1 .  Юньяrинское место
рождение, скв. ПК-1 2 60, rл. 7 6 , 0  м, пакет М над горизонтом Ма руд
ницкой подсвиты. 

Фиr. 5-6 .  Anthraconauta (? )  e longata Pog. , sp.  n ov .  
5 - экз. � 5/ 1 007 2 rолотип; с кульптированное ядро сплющенной левой 
створки, х 1 .  Ворrашорское месторождение, скн. ВК-1 2 8 5, rл. 5 3 4, 45 м, 
пакет М рубдинекой подсвиты, 6 - э кз .  N2 6/ 1 0072;  скульптированное 
ядро сплющенной правой створки, х 1 .  Нижне-Сырьяrинское месторожде
ние, скв.  НСК-3 0, rл. 13 0, 0  м, пакет М рудницкой подсвиты. 7 - А. ех.  
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gr. e longata экз. Ng 7/ 1 00 7 2; · скульптированные ядра правых створок, х 1 .  
Воркутекое месторождение, с кв.  К-1 1 2 2, rл. 5 2 3 , 5 5  м ,  пакет Р аячь
Яrинской подсвиты. 

Фиr . 8- 9.  Anthraconauta (? )  uss iens is fonna · compressa Pog. , subsp. n ov .  8. 
Экз. Ng 8/ 1 00 7  2 rолотип; скульптированное ядро деформированной пра
вой с творки, х 1 .  Воркутекое месторождение, скв.  К-3 4 1., rл. 7 5 , 5  м ,  
пакет М рудниЦкой подсвиты. 9 - эк з . 9/  10072;  отпечаток с кульпти
рованноrо ядра слабо с мятой правой сmорки , х 1. Ворrашорское место
рождение, скв . ВК- 1 3 1 8, rл. 2 1 8, :7.  м, пакет М рудницкой 
mщсвиты. 

Фиr . 1 0- 1 1 ,  Anthr.a c onauta l ingu/ata Pog. , sp.  n ov. 
10 - экз. Ng 1 0/ 1 0 0 7 2  rолотип; скульптированные ядра левых створок, 
х 4. Воркутекое месторождение , с кв.  К-5 9, rл. 1 1 2 , 54 м, пакет М, 
ниже rоризонта Ма. 1 1  - экз. 1 1/ 1 0 0 7  2; с кульптированные ядра спmо
щенной левой створки, х 4. Воркутекое мес торождение, скв. 1 5 8 ,  rл. 
40 1 , 0  м, верхняя часть пакета . М. 

Фиr . ' 1  :2- 1 3 . Anthra conauta (?)  arct ica  Pog. , sp.  n ov.  · 

1 2  - экз .  Ng 1 2/ 1 0 0 7 2 ; скульптированное ядро спmощенной правой 
створки, х 1 ,  Нижне-Сырьяrинское месторождение, скв. НСК-1 8 3, rл. 
2 2 2 , 2  м, бальбейс кая свита, печорской с ерии. 1 3  - экз . N2 1 3/ 1 00 7 2  
rолотип; скульптированное ядро с пmощенной правой створки, х 1 ,  Сейдин
екое месторождение, с кв. СдК-8 7, rл. 2 8 8 , 90 м, тальбейекая с вита 
печо рской с ерии. 

Т а б л и ц а  XIX 

Фиr . 1-3 . Sinomya kriegeri Pog. , sp. n ov .  
1 - экз .  N2 1 5/ 1 00 7 2 - rолотип; обломанное с кульптированное ядро 
с пmощешюй раковины; вид со стороны правой с творки, сзади вскрыт от
печаток зацней части левой створки, х 1 .  Воркутекое месторождение, 
с кв.  92, r л, 1 7 3 , 0  м, пакет Р аячьяrинской подсвитьi, под rоризонтом 
Ра.  2 - экз . N2 1 6/ 1 00 7 2 ;  С){ульптированное ядро левой спmощенной 
створки , х 1 .  Хальмерьюс:кое месторождение, скв. · ХК-3 8 5 ,  rл. 1 91 , 5  м ,  
верх пакета R-P, · аячьяrинс кая подсвита. 3 - экз . Ng 1 7/ 1 00 7 2; с купь
птиро ванное ядро· с пmощенной правой створки, х 1 ,  Река Воркута, обн. 
7 1-3 5-б, копп. Г.М. Ярос лавцева, 1 94 2  r . ,  пакет Р аячьяrинской под
с виты. 

Фиr . 4-5 .  Sin omy il kriegeri forma maxima  Pog. , subsp.  n ov. 
4 - экз.  N2 1 8/ 1 00 7 2  - rолотип; скульптирова!!ное ядро деформирован
ной правой створки, 1. Хальмерьюское месторожде11ие, ею�.  Х К- 3 8 6 ,  
r л .  2 2 3 , 0  м, верхи пакета R-P. 5 - экз . N2 1 9/ 1 00 7 2; с кульптирова!!
ное ядро с пmоще!!!!ОЙ левой с творки, х 1 .  Хальмерьюс кое месторождение, 
с кв. Х К-3 8 1 ,  rл. 1 3 3 , 0  м, с редина пакета Р. 

Фиr . 6. Sin omya  longissima Pog. , sp. · nov.  Экз.  N2 2 0/ 1 00 7  2 - rолотип; 
отпе чаток правой створки и часть ядра смеше»ной левой створки одной 
раковины, х 1 .  Воркутекое мес торождение, скв.  К-490,  rл.  3 1 2, 7  м, над 
пластом n 4  пакета N рудниикой подсвиты. 

Фиr . 7-8 . Sin omya  b iconcava Pog. , sp.  n ov . 
7 - экз.  N2 2 1/ 1 0 0 7  2 - rопотип; отпечаток скульптированноrо ядра де
формированной правой створки, х 1 .  Юньяr инское месторождение, с кв. Юк-4, 
rл.  1 6 2 , 95 м,  средина пакета R аячьяrннской подсвиты. 8 э кз .  
N2 2 2/ 1 00 7 2 ;  излом керна со скульптированными ядрами деформирован
ных створок, х 1 .  Воркутекое месторождение, скв. К...3 1 5 ,  rл. 2 0 7 , 5 м ,  
верхи пакета R аячьяrинской подсвиты. 
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Т а б л и ц а  ХХ 

Фиг . 1-3 . Pa /aean odon ta (?)  vorcutica Pog. , sp. n ov .  
1 - экз .  N2 2 5/ 1 00 7 2 - гоnотип; скуnьптированное ядро с шnощ енной nе
в ой сwорки, х 1 .  Воркутекое месторождение, с кв. К-6 6 5 ,  гn.  2 8 3 , 2 -
2 8 7 , 5 5  м, горизонт J a  пакет 1 интимекой сi:Jиты, 2 - экз .  N2 2 6/ 1 00 7 2 ;  
скульптированное яцро с пmощенной правой с творки, х 1 .  Воркуте кое мес
торождение, с кв.  К- 973,  гn. 3 5 6 , 0  м, горизонт J a , пакет I ннтннской 
свиты. 3 - экз . N2 2 7/ 1 00 7 2 ;  скуnьптированное ядро с пmощенной nевой 
створки, х 1 .  Воркутекое месторождение, с кв.  К-1 3 43 ,  гn. 1 9 1 , 0 м, го
ризонт J a ,  пакет I интиме кой свиты. 

Фиг. 4-5 .  Sin omya gem ina Pog. , · sp. n ov .  · 
4 - экз .  N! 231 1 00 7 2  - гоnотип; скуnьптированное ядро спmощенной 
правой с творки,  х 1 .  Воркутекое месторождение, с кв. К-3 3 7 ,  гn. 2 45, 7 м,  
верхняя часть пакета N рудницкоЙ подсвиты. 5 - экз.  N! 2 4/ 1 00 7 2 ;  
типичный комплЕкс зоны Ne ,x2 . Воркутекое месторождение, с кв .  К-5 5 5 ,  
гn. 5 2, 5 5  м,  в кровле мощного пласта ( nl4) . а - Sinomy a  gem ina Pog. · 
Скульптированное ядро деформированной nевай створки; б - P a /a eomute la  
( ? )  edmon diana Pog. ,· sp.  n ov. Гоnотип � скупьтированное ядро nевой 
створки . 

Фиг .  6 . Pa /aeomute /a  (? )  edm ondina Pog. Экз.  N2 3 1 / 1 00 7 2 ;  скуnьптирован
ное ядро nевой створки, х 1 ,  Воркутекое месторождение, с кв. К-3 1 2 , 
гn. 1 2 4 , 0  м, верхи пакета N . 

Фиг . 7- 9. Pa /aeomute la  c lara P og. , sp. n ov. · 
7 - экз . N2 2 8/ 1 0 0 7 2  - гопотип; деформированная певая створка, х 1 .  
7а -. то же, х 3 .  Воркутекое месторождение, скв. К- 94, гп. 1 83, 5 м, 
пакет Р; с редняя часть. 8 - экз ; N2 2 9/ 1 0 0 7 2 ;  внутреннее ядро смятой 
левой створки, виден отпечаток зубного аппарата , х 2 .  Воркутекое мес
торождение, р . Воркута, обн. 3 5 - 1 0/ 3 4, копп. Г. И. Иванова, 1 941 г . ,  
пакет Р .  9 - экз. N2 3 0/ 1 0 0 7 2 ;  внутреннее ядро левой с творки, виден 
отпечаток зубного аппарата, х 1 .  Воркутекое мес торождение, · р. Воркута, 
обн. 3 6-6 1 6 ,  копп. Г.М. Яроспавцева, 1 942 г . ,  пакет Р, аячьягннской 

· П ОДС ВИТЫ, 
Фиг . 1 0- 1 1 .  Pa /aeomu te /a  a / ta P og. , sp. n ov.  

1 О - экз.  N2 3 2/ 1 00 7  2 - гопотип; скупьптированное ядро с мятой ле
вой створки, виден отпечаток дефорJ1:1Ированного зубного аппарата, х 1 .  
Воркутекое месторождение, скв. 1 2 9 ,  гп. 2 7 6 , 6 3  м ,  бпиз плас
та Iз пакет L интинской свиты . 1 1  - экз. М 3 3 / 1 0 0 7 2 ;  от
печаток правой створки , х 2 .  Воркутr::кое месторождение , с к в .  
К- 1 5  9, г� 1 5 4, 5 5  м, пакет L под пластом lз  ннтннской 
свиты.  

Фиг . 1 2 . Pa /aeomute /a  a / ta  form a ro tund� ta P o g . ,  ·su bsp.  n ov.  Экз .  N2 3 4/ 
1 1 0 0 7 2  - гопотип; скупьптированное ядро nевой створки, х 1 .  Воркут
е кое месторождение, с кв. К- 1 40,  гn. 1 7 0, 0 7  м, горизонт 1 пакета J a 
ннтннской свиты. 

Фиг . 1 3 .  Pa /aeomute la  suprema Pog. , sp. n ov .  Экз . N2 3 6/ 1 00 7 2 ;  зарисовка 
отпечатка сплющенной · правой створки. х 1 .  Воркутекое w.есто-
рождение, скв. К-1 3 4 3 ,  гп. 2 00 , 6  м, .горизонт пакета 1 интин
ской свиты . 

Фиг . 1 4  An thraconauta? ps eudophi l l ips i  Fedot. Экз.  N2 1 4/ 1 0 0 7 2; пра-
вая створка, х 2 .  Таnьбейс кое месторождение, с кв. СДК-04, гn. 1 7 7 , 8 .м, 
верхняя часть таnьбейской свиты печорско й с ерии. 
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Т а б л и ц а XXI 

Фиr .  1-2б. Pa/aeomu t e /a (? )  ta l beica Pog. , sp.  n ov.  · 
1 - экз. � 3 71 1 0 0 7  2 - rопотип; с творки на плоскости наслоения, х 1 .  
Тапьбейс кое месторождение, р .  Адзьва, обн. ч- 3 2- 1 5 7 ,  тальбейекая сви
та печорской серии, копп. Л.Л. Хайцера, 1 95 7  r .  2 - экз. Nя 38/ 1 0 0 7 2; 
сомкнутая раковина, правая створка, х 1 .  2а - то же; вид со стороны 
заднеrо края, х 1 ,  2б - то же, вид со стороны замочtюrо края, х 1 ;  Скв. 
ИК-6 5 1 ,  · rn. 2 5 5  м, тальбейе кая свита печорс кой с ерии, Интинский рай
он. 

Фиr . 3. Micтodon t e l /a (?) subova ta (Jon es ). Экз .  Nя 3 9/ 1 00 7 2 ;  с купьптиро
ванное ядро смятой правой створки, ><2.  Нижне-Сырьяrинское _ месторож
дение, скв. НСК- 1 8 3 ,  · rn. 2 2 2 , 2- 2 2 3 , 8  м, тальбейе кая свита печор
с кой серии. 

Фиr . 4. ·Micтodon t e / /a  1 ех gr. · subovata (J ones). · Экз.  Nя 40/ 1 00 7 2 ;  скупь
птированное ядро правой створки, х 2. Ворrашорское месторождение , с кв. 
В К- 1 1 52,  rn. 2 6 8 , 2 5-2 7 1 , 3  м, тальбейекая свита печорской серии. 

Фиr . 5-6 . Pa laeomutela (? ) sp. : 
5 - экз. Nя 4 1 /  1 0 072;  скупьптированное ядро слабо деформИрованной. 
правой створки, х 3 .  Ворrашорсков месторождение, с кв. 1 1 2  7 ,  rn. 3 6 6 , 9 м, 
низы пакета М, в почве 10оризонта Ма. 6 ...., щ<з. Nя 42/ 1 0 0 7 2 ;  с купьп
тированное ядро правой створки, х 3 .  Ворrашорское месторождение, скв. 
ВК-1 1 7 1 ,  rn. 2 2 6, 8  м, низы пакета М. 

Фиr . 7- 9. Con c in e / la  conc inna eform is  Pog. , sp.  n ov. 
7 - экз . Nя 44/ 1 0 0 7 2; с купьптированное ядро спmошенной певай створ
ки, х 1 . Ворrашорское месторождение, скв.  ВК-1 1 0 7 ,  rn. 2 8 2 , 0 м, низы 
пакета М. 8 - экз . � 43/ 1 0 0 7 2  - rопо тип; скупьптированное ядро 
спmощеиной левой створки, х 1 .  Воркутекое месторождение, скв. К- 1 5 8 ,  
rn. 1 0 9, 8 5  м ,  верхи пакета К нитинекой свиты. 9 - ·  экз . � 4 5 /  1 00 7 2 ;  
скупьптироваиное ядро с плющенной певай створки, х 1 .  Хапьмерьюское 
месторождение, скв. ХК-86бис , rn. 2 03 , 5 , пакет О ?  

Фиr. 1 0- 1 1 .  C on c in e / la  angula ta  Pog. , s p .  n ov. 
10 - экз .  ·Nя 47/ 1 00 7 2; с купьптированное ядро спmощенной правой с тВОР
ки, < 2. Воркутекое месторождение, скв. К- 1 7 5 ,  rn.  2 90, 7 5  м ,  нижняя 
часть пакета N. 1 1 - экз . Nя 46/ 1 00 7  2 - rопотип; с купьптированное 
ядро непопно спmощенной певай створки, х 2 .  Воркутекое месторождение, 
скв.  К-1 3 0 ,  23 5 , 0  м,  пакет N .  

Фиr , 1 2- 1 3 .  Con c in e / la buredan ica Pog . ,  s p .  n ov .  
12 - экз. � 48/ 1 0 0 7 2 - rопотип; с купьптироваиное ядро слабо дефор
мированной правой створки, х 1. Река Сипова, обн. 6п- 1 1 2 ,  коnп. В. В. По
rоревича, 1 946 r . ,  тальбейекая свита печорской серии. 13 - экз. 4 9/ 
1 1 00 7 2 ;  с купьптированное ядро спmощенной левой створки, х 1 .  Река Си
пава , обн . 6п-8 8 ,  копп. В .В. Поrоревича, 1 94 6  r , тальбейекая с вита 
печорской серии. 

Фиr . 1 4. Canc in e l / a  pajch oica Pog. , sp. n ov. Экз. Nя 5 0/ 1 0 0 7 2  - rопотип; 
отпечаток скупьптированноrо ядра спmощенной правой с тв орки, х 1 .  Юrо
ЗападНый Пай-Хай , р. Хей-Яrа,  копп. М .С. Бепьскоrо, обн. 4 2 в  
( 1 экз. ) . 

Фиr . 1 5- 1 6 .  Mтa ss i e / la U )  sp. n ov.  Экз .  � 5 1 / 1 0 U 7 � ;  скупьптированное яд
ро правой створки,  х 4. Н ижне-Сырьяrинское месторождение , с кв .  НСК-
1 8/ 1 ,  rn. 1 8 1 , 0 м, rоризонт пакета J нитинекой свиты. Экз. Nя 5 2/ 
1 1 0 0 7 2 ;  скупьптированное ядро спабо деформированной правой створки, 
х 1. Усинское месторождение, скв. УК-80,  r n, 42 0,  Ом, низы 
пакета L. 
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Т а б л и ц а XXII 

Фиг. 1 .  Cribтoc.oncha gтa ta sp. n ov. Голотиn .1\ГQ 484/ 5 ,  1 а  - раковиt�а со 
с то роt�ы nравой створки,  х 40; 1 б  - раковИt!а со сторон ы сnИt!ного кр ая, 
х 60; 1 в  - раковИt!а со стороны nравой створки, х 60; Казахс тан, р .Жа
ксы-Кон , нижний турне, кассИt�ский горизонт. 

Фнr . 2. Mooтites kassin i  sp. n ov.  Голотиn .1\ГQ 484/ 1 ;  2 а - раковина со сто
роны nравой створки, х 40; 2б - раковина со стороt�ы nравой створки, 
х 6 0; 2в  - раковИt!а со с тороны сnИt!ного края, х 60; Казахстан, р.  Жа-
кс ы-Кон, нижний турне, кассИt�ский горизонт. 

· 

Фнr . З .  Orthoc� pтis zhaksiconica sp. n ov . Голотиn N� 484/ 8 ,  раковИt�а со 
стороt�ы nравой створки , х 40, Казахстаt�, р .Жакс ы-Кон , нижний турне, 
кассИt�ский горизонт. 

Фиг . 4 .  Postтopolon e l lus a bnorm is sp.  n ov. Толот.иn N� 4 8 4/ 9; 4а - раковина 
со стороны nравой с творки , х 60; 4б - раковина со стороt�ы левой· створ
ки; 4в - раковИt!а со стороны с nИt!Ного края; Казахстан, р.Жакс ы-Кон, 
нижний турн.э, кассИt!ский горизонт. 

Фиг . 5 .  Knoxie l la  post infera sp . n ov. · Голотиn N� 484/ 4 ,  nравая створка, 
х 40, Казахстан, · р.Жаксы-Коt�, нижний турне,  кассинекий горизоt�т. 

Фиг . 6, Ba iтdia fida sp. n ov. Голотиn N� 48 4/ 7 ,  раковина со стороны nра
вой с творки, х 40 ,  Казахс тан, р .Жаксы-Кон, нижний турне, кассИt!ский 
горизонт. 

Фиг. 7 ,  A cutiangula ta rotunda sp.n ov.Гonoтиn .1\ГQ 484/ 3 ,  7 а - раковина со 
стороны nравой · створки, х 60,  7б раковИt�а со стороны сnин-
ного края, Казахстаt�, р,  жаксы -Кон, нижt�ий турне, кассИt�ский 
горизоt�т,· 

Фиг ,  8 .  Ba iтdioc� pris proxiтa sp.  nov. Голотиn .1\ГQ 4 8 4/ 6 ,  8а - раковИt�а со 
стороt�ы nравой створки, х 40, 8б раковИt�а со стороны сnин-
t�ого края, Казахстаt�, р, Жаксьr-Кон , нижний турt�е, кассИt!ск иii 
горизонт. 

Фиг.  9. lndivisia ka zakhstanica sp. nov.  · Голотиn .1\ГQ 48 4/ 2 ,  9а - раковина 
со стороны левой створки, х 60; 9б - раковИt!а со стороны сnИt�ного края , 
Казахстан, р .Жакс ы-Кон , t�ижний турне, кассИt�с кий горизонт. ' 

Т а б л и ц  а XXII I  * 

Фиг . 1 .  M icrocoe lon e l l a  e xc isa sp. n ov. ,; x 4 5 .  Голотиn .1\ГQ 485/ 2 1  (обр . 2 9 ) , 
раковина со сторон ы  левой створки и сnинного края, Кар�гакцинский 
Qасс ейн , noc, Аупбек, верхняя часть касс инекого горизрнта. 

Фиг . 2. Microcoe lon e / la kaтagandensi·s sp. n ov. , x  4 5 .  Голотиn N� 485/ 2 2  (обр.  
2 9 ) ,, раковина с о  стороны nравой створки и сnиИt�ого края, Аупбек, верх
t�яя часть кассинекого горизонта . 

Фиг . З .  Kiтby e l l a  sp. х 45.Экз .  N� 485/ 2 6  ( обр. 83 2 ) , nравая створка, Аул
бек, верхняя часть кассИt�ского горизонта. · 

Фиг. 4. A paтch i tes  sp. х 45. Эк.з. N� 48 5/ 1 9  (обр.  2 6  ) , раковина с о  с тороны 
nравой створки, Аулбек, верхняя часть кассине кого горизонта .  

Фиг. 5 .  Apaтch ites au lbekensis s p.noy . , х 45 ,  Голотиn .I\ГQ 48 5/ 1 3  ( обр , 2 2  ) , ра-

* В  таблицах для различных )JОложеt�ий раковиt�ы nриняты буквеt�ные обоз
начения: n - вид раковины со стороны nравой створки или nравая створка, 
n - вид со  стороны левой с творки или певая створка, с вид со сто
роны сnинного края. 
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ковйна со стороны левой створки и с пинноrо края, Аупбек, нижняя часть 
кассинскоrо rоризонта. 

ФИr .  6-7 . A parch i te / l ina  lon ga sp. nov. 
7 - rопотип N� 485/ 1 4  ( обр. 8 2 0 ) ,  х З О ,  раковина со стороны левой 
с творки и спинноrо края, 6 - паратип N� 48 5/ 1 4а ( обр . 8 2 0 ), х  45 , 
р аковина личинки со стороны правой створки, Аупбек, нижняя часть 
кассинскоrо rоризонта. 

Т а б л и ц  а XXIV 

Фиr . 1-2 .  Microche i l in e / la ·sa tura sp . nov. х 45. · 
1 - rопотип N� 485/ 1 5  ( обр. 2 2 ) ,  раковина со с тороны правой створки 
и спииноrо края, пос. Аупбек, нижняsi часть кассинскоrо rоризонта; 2 -
щ�ратип N� 485/ 1 5а ( обр. 2 2 ) ,  раковина со стор�ны право� с творки и 
спииноrо края, местонахождение и возрас т те же. 

Фиr. 3-4. A cutiangulata inso lens sp. nov.  х 45. 
3 - паратип N� 485/ 1 8 а  ( обр. 8 2 3 ) ,  раковШ!а с о  стороны правой СТВОР
ки, там же. 4 - rопотип N! 485/ 1 8  (обр. 8 2 3 ) ,  раковина со с тороны 
правой с творки и спинноrо края, Аупбек, нижняя часть кассинскоrо · rо
ризонта. 

Фиr. 5. M icroch e i l in e / 1�. iпaequal is sp . n ov. х45. Голотип N.! 48 5/ 3 4  ( обр. 2 9 ) ,  
раковина со  стороны правой створки и спииноrо края, Аупбек, верхняя 
часть кассинскоrо rоризонта. 

Фиr . 6. Microch e i l in e l la su bangus ta sp. · n ov. х 4 5 .  Голотип N.! 485/ 1 6  (обр.  
8 2 3 ) , раковина со  стороны правой створки и с пинноrо края, Аупбек, ниж.
няя часть к�сс инс коrо rоризонта. 

Фиr.  7. Microchei l ine l l a 1 dub la sр .n оv . х 45. Гопотип N.! 486/ 3 5  (обр.  2 7 ) ,  
раковина с о  с тороны правой створки и спииноrо края, Аупбек, верхняя 
часть кассинскоrо rоризонта. 

Фиr . 8. Sh ishae l la muensteri sp. n ov.  хЗО. Голотип N� 48 5 / 2 0  ( обр. 2 9 )
'
, рако

вина со стороны правой створки и с пинноrо края, Аупбек, верхняя часть 
кассинскоrо rоризонта 

Фиr . 9. Hea ldian e l la  сипео /а  (J . et К.) .  х 45. Экз. N� 485/ 3 3  ( обр. 2 6 ) ,  ра
ковина со стороны правой створки, Аупбек, верхняя часть кассинскоrо 
rоризонта. 

Т а б л и ц а XXV * 

Фиr . 1 - 2 .  A cra tia s p in i/era sp. n ov. х 45. 
2 - rопотип N� 48 5/ 2 3  ( обр. 2 7 ) ,  раковина 
и спинноrо края, пос. Аупбек, верхняя 
зонта, 1 паратип N� 485· 1 � З а (обр .  

со стороны правой створки 
часть кассинскоrо rори-
<:: 7 ) , раковина личинки 

со стороны правой створки и спииноrо края, местонахождение и 
возраст те же. . 

Фиr . З . Pra e p i l a t ina trun c a t iform i s  ( Z�n ina  et Buschmina) ,  х 45. Экз. N� 485/ 
/ 2 7  (обр. 2 6 ) ,  раковина с о  стороны правой . створки, Аупбек, верхняя 
часть кассинскоrо rоризонта. 

Фиr . 4. Pra e p i la t ina sp.x45 • . Экз . N� 4 8 5/ 1 2  ( обр, 2 1 ) ,  Аупбек, кассинекие 
спои. 

Фиr . 5 .  Praep i /a t in a  k a s a c h s t a n i c a  sp.nov. x45.  Голотип N� 485/ 1 1  (обр. 2 1 ) ,  
раковина с о  стороны правой створки и спИнноrо  края,  Аупбек, нижняя 
час ть кассинс1:оrо rоризонта. 

Фиr . 6. B a irdiocypris sp. х45. Экз . N� 485/ 1 0 ( обр. 2 2 ) ,  раковина со сто
роны правой створки и спинноrо края, пос . Аупбек, нижняя часть кас
синскоrо rориз онта. 
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Т а б л и ц а XXVI 

Фиг . 1-З .  Cry ptocypris subgibberosa sp. n ov, , � 45. 
2 - паратип 111'1 485/ 9 ( обр. 8 2 0 ) , раковина со стороны правой створ
ки и спинного края, Аулбек, нижняя часть кассинекого горизонта; 1 -
паратип 111'1 485/ 9а ( обр. 820 ) , раковина личинки со стороны правой 
створки, местонахождение и возраст те же; 3 - голотиn N2 48 5/ 8 ( обр: 
24 ) , раковина со с тороны правой створки и спинного края, местонахож
дение и возраст те же. 

Т а б л и ц  а XXVII 

Фиг. 1 . Ba irdia subpara l / e la M orey . , x45. Экз. N2 48 5/ 5 (обр. 8 2 0 ) , раковина 
со стороны правой створки и спинного края, Аулбек, нижняя часть кас
синекого горизонта . 

Фиг . 2 .  Ba irdia sp. 2. ,  х45. Экз. 111'1- 485/ 7 (обр . 8 2 3  ) , раковина со стороны 
правой створки, пос. Аулбек, нижняя часть кассинекого горизонта. 

Фиг . 3 .Вairdia sp. 1 ,x45. Экз.  111'1 485/ 6 (обр. 23 ) , раковина со стороны пра
вой с творки и спинного края, Аулбек, нижняя часть кассинекого гори
зонта. 

Фиг . 4. Ba irdia businovamsis Gorak. х46, Гоnотип; 111'1 48 5/39 ( обр. 
2 9 ) , раковина со стороны правой створки и спинного края, Аулбек, верх
няя часть кассинекого горизонта. 

Фиг . 5. Ba irdia a e qua sp. n оv. ,х45, Голотиn 111'1 48 5/ З  {обр. 2 2 ) , раковина со 
стороны правой сmорки и спинного края , Аулбек, нижняя часть кассик
с кого горизонта. 

Фиг . 6. Ba irdiocypris a l ia sp.n ov. ,x45. Гonoтиn NJ 48 5/ 2 8  . ( обр. 
·
2 9 ) , раковина 

со стороны правой створки и· спинного края, Аулбек, верхняя часть кас
синекого горизонта. 

Т а б л и ц а ХХV.Ш 

Фиг . 1 .  Ba irdia subdign i tosa sp.n ov.,x45. Голотип 111'1 485/ 3 8  (обр , 2 7 ) , рако- .. 
вина со стороны правой створки и спинного края, Ауnбек, . верхняя часть 
кассинекого горизонта. 

Фиг . 2 .  Ba irdia subexplora t.z sp.n ov . ,x45.  Голотип 111'1 485/ 40 (об\)\ 2 9 ) , ран:о
вина с� сТvроны правой створки и спииного края, Аулбек, верхняя часть 
кассинекого горизонта. 

Фиr: . 3 . 8a irdia submagna sp.n ov . x 45. Голотип 111'1 48 5/ 4  ( обр. 2 2 ) , раковина 
со стороны правой створки и спинного края,· Аулбек, нижняя часть кас
синекого горизонта • .  

Фиг . 4.  Ba irdia luc idaform is sp.n ov. , x 45. Голотип 111'1 48 5/ 41 (обр. 2 6 ) , ра
ковина со стороны правой створки и спинного края, Аулбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта. 

• 
Т а б л и ц а XXIX 
Фиг.  1 . Bairdia copiosa sp.n ov . , x45. Голотип 111'1 48 5! 1 (обр . 2 1 } , раковина со 

стороны правой створки и спинного края, Аулбек, нижняя часть кассин
екого горизонта. 

Фиг. 2 . Baschkit ina egreg ia sp.n ov. , x 45 .  Голотиn 111'1 485/ 2 5  (обр . 2 8 ) , ра
ковина со стороны правой створки и спинного края, Аулбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта. 

Фиг . 3. Ba irdia subm ongo l iensis Busch mina •• x 3 0. Экз .  N2 48 5/ 3 7 (обр .2 9 ) , 
раковина со стороны правой створки и спинного края, Аулбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта. 
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Фиг. 4. Ba irdia brevis J .  et К.,  х 45. · Экз. Nc! 485/45 ( обр, 8Э 5 ) , раковина 
со стороны правой створки и спииного края, дуnбек, верхняя . часть кас
синекого горизонта. 

Фиг. 5. Basch k irina kasachstanica sp.nov. ,x45. Голотип Nc! 48 5/ 2 4  (обр . 2 8 ) , 
раковина со стороны nравой створки и сnииного края, дуnбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта. 

Т а б n и u  а ХХХ 

Фиг. 1, R �cton aria a carin a ta sp. n ov . ,  х45. Гоnотип Nc! 485/ 2 9  ( обр. 2 9 ) , рако
вина со стороны правой створки и спинного края, Ауnбек, . верхняя часть 
кассИнекого горизонта. 

Фиг . 2. A urigeri tes  ka z a khstan icus sp.n ov . ,  х45. Гоnотип � 485/ 3 0  (обр ,  2 7 ) , 
раковина со стороны nравой створки и сnииного края, дуnбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта, 

Фиг. 3. Trip/acera (N ecrateria)t na tiva sp.n o",.x 45. Голотип Nc! 485/ 3 2  ( обр. 
2 9 ) , раковина со стороны правой створки и спинного края, Ауnбек, верх
няя часть кассинекого гор�зонта. 

Фиг. 4. Trip /acera (N �cra teria) ? r�cta sp.n ov. ,  х 4 5. · Голотип N� 485/ 3 1 ( обр. 
2 9 ) , раковина с о  стороны правой створки и сnииного края, дуnбек, верх
няя часть кассинекого горизонта. 

Фиг . 5. R eversoc)l pris ? in solita sp.n ov.,x45. Голотип Nc! 485/ 3 6  ( обр. 2 7 ) ,  
раковина с о  стороны nравой створки и сnииного Щ>ая, дуnбек, верхняя 
часть кассинекого горизонта. 

Фиг. 6. En tom o z oe ? sp. ,x45. Экз.  Nc! 485/ 46 (обр. 2 7 ) ,  nевая створка, дуn-
бек, верхняя часть кассинекого горизонта, 
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