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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является систематической частью, дополняющей опубликован

ную монографию Х.С. Розман "Биостратиграфия и зоогеография верхнего ордо

вика Северной Азии и Северной Америки" (Розман, 1977). В этой систематичес- ’ 

кой части работы приведены новые данные по фауне верхнего ордовика Средней 

Сибири — монографические описания новых таксонов, а также некоторых извест- ' 

ных в литературе, но подвергшихся ревизии. Коллекции изученных брахиопод, ко-' 

раллов, пелеципод и криноидей были, в основном, собраны при послойном, изучении 

разрезов, приводимых в настоящей работе (I—XVIII)4 В обработанные коллекции 

криноидей и ругоз вошли сборы и других исследователей, ссылки на которых при

ведены в соответствующих разделах. В приводимых разрезах отмечена послойно' 

собранная фауна, что позволяет судить о полноте фаунистических комплексов ре

гиональных подразделений верхнего ордовика, рассмотренных в предшествующей 

монографии: горизонты, подгоризонты, слои, пачки (Розман, 1977).

Приводимые ниже монографические описания, направленные, в целом, на де

тализацию стратиграфии, являются своеобразными. Из брахиопод рассматривают

ся ринхонеллиды, комплексы которых составляют фон фауны мангазейского и дол- 

борского горизонтов. Именно обильность ринхонеллид этих постепенно сменявших

ся во времени комплексов позволила проследить внутривидовую изменчивость. 

Менее распространенные пелециподы мангазейского, долборского и кетского го

ризонтов впервые описываются для ордовика Средней Сибири, среди них рассмат

риваются характерные стратиграфические комплексы. Проведенное изучение .кри

ноидей криволуцкопуиангазейского (в основном), долборского и кетского гори

зонтов, во многом дополнившее известные данные по ордовику Средней Сибири,

выполнено с позиций использования критериев эволюционных изменений стеблей криноидей.
Эволюционные изменения были положены и в основу изучения циртофиллид 

долборского и кетского горизонтов, среди которых рассматриваются стволы ал- 

лохронных подвидов пяти основных видов. К сожалению, описания циртофиллид 

не вошли в эту работу.



При описании ругоз мангазейского, долборского и кетского горизонтов при

ведена ревизия известных в литературе данных и выявлено ценное стратиграфи

ческое значение отдельных таксонов.

Фауна, приводимая в разрезах I—XVIII, была собрана Х.С. Роэман в 1964- 

1967 гг. и в 1969 г. и Ю.М. Фоминым (гелиолитоидеи) в 1963-1964 и в 1966-1967 гг. 

Монографическое изучение отдельных групп из этих коллекций проводилось: по 

брахиоподам (ринхонеллидам и строфоменидам) -  Х.С. Розман, по гелиолитоиде-' 

ям (циртофиллидам) -  Ю.М. Фоминым, по ругозам -  В.А. Сытовой, по пелеципо- 

дам -  И.И. Красиловой, по криноидеям -  Г.А. Стукалиной, по остракодам -

В.А. Ивановой и Л.М. Мельниковой. Часть монографически изученной фауны была 

опубликована (Розман, 1969, 1972, 1978; Мельникова, 1975, 1976; Иванова, Мель-' 

никова, 1977; Красилова, 1976, 1977); в настоящей работе представлены описания: 

из кораллов -  ругоз, из брахиопод — ринхонеллид, из других групп — пелеципод 

и криноидей.

В приведенных разрезах, кроме монографически изученной фауны, использо

ваны определения коллекций, выполненные: по брахиоп'одам -  Х.С. Розман (ГИН), 

строматопоратам -  А.В. Богоявленской (УГУ), гелиолитоидеям -  Ю.М. Фоминым

(ВАГТ), ругозам -  А.Б. Ивановским (СОАН), мшанкам - |Г.Г. Астровой|(ПИН), 

головоногим -  3.F. Балашовым (ЛГУ), остракодам -  В.А. Ивановой и Л.М. Мель

никовой (ПИН), которым авторы работы искренне признательны.



ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 
СРЕДНЕЙ СИБИРИ

БАССЕЙН РЕКИ ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА 

РЕКА СТОЛБОВАЯ

На правобережье р.Подкаменной Тунгуски, в ее нижнем течении разрез верхнеор
довикских отложений наиболее полно прослеживается по р. Столбовой, в трех об
нажениях: По левому берегу, в 5 км выше устья, по правому берегу, в 3 км ниже 
реч.Кулинна и по левому берегу, в 1 км ниже руч.Кулинна (рис.1, разрезы /- / / / ) .

В нижней части разреза I, изученного по левому берегу р.Столбовой, в 5 км 
выше устья, описаны снизу вверх следующие слои.

КРИВОЛУЦКИЙ ГОРИЗОНТ

Мощность, м
1.* Переслаивающиеся песчаники, алевролиты, известняки песчанистые: 

песчаники красновато-оурые, плитчатые, плотные, средне- и крупно
зернистые, толстослоистые................................................................................ 0,5

алевролиты темно-серые, слюдистые, листоватые, с остракодами (обр. 
3660/230) Primitia sp.y Aechmina subciespidata V.lvan., Quadrilobella elon- 
gata V.lvan., Leperditella sp., с подчиненными пропластками (1-4 см) из
вестняков серых с обильными цефалоподами (обр. 3660/230)..................... 0,5

известняки зеленовато-серые, песчанистые, глауконитовые с пропла
стками алевролитов слюдистых с Multicostella maaki Andr. (обр. 3660/231) 1,5

песчаники серые, мелко- и среднезернистые, толстослоистые . . . .  1,25
2. Алевролиты зеленовато-серые, слюдистые, листоватооскольчатые, 

с обильными остракодами (обр. 3660/233) — Schmidtella dorsicastata 
V.ivan., Primitia a bun dans V.lvan., Aechmina • sub etc spi data V.lvan., Ginel- 
la sp., Quadrilobella recta V.lvan., Fidelitella unica V.lvan., Pribylina *sul-
cifema V .lv an ....................................* ............................... ...  ' ......................... 2,0

3. Алевролиты красные, слюдистые, с цефалоподами; в верхней поло
вине слоя с прослойками зеленых аргиллитов и пропластками известняков, 
с остракодами (обр. 3660/235) Quadrilobella arpilodata V.lvan., Fidelitella
unica, Pribylina levis, Glanditcs sp...............................................  . 7,5.

4. Аргиллиты зеленые, с подчиненными пропластками (3-7 см) извест
няков глинистых тонкоплитчатых с цефалоподами, пелециподами (обр.
3660/236), у кровли -  с Oepikina amara (A ndr.)................ .... . 4,0

Видимая мощность отложений криволуцкого горизонта в этом разрезе состав
ляет 17, 25 м.

Выше с размывом налегают отложения мангазейского горизонта.

* Нумерация пачек и слоев отвечает приведенной в графике к первой части работы 
(Розман, 1977).



Рис .  1. Соотношение разрезов (/-///)  ордовикских отложений, изученных по р.Стол
бовой (номера пачек и слоев отвечают описаниям разрезов в тексте);разрез / -  
р.Столбовая, 5,0 км выше устья; разрез II -  р.Столбовая, 3,0 км ниже руч. Ку- 
линна;разрез /// -  р.Столбовая, 1,0 км ниже руч. Кулинна

МАНГАЗЕЙСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ ЫН)

Чертовский подгоризонт (пачка I)
Мощность,м

Па ч к а  I. 5. Конгломерат красный, гравийный, постепенно переходящий
выше в песчаник красный с включением кварцевой гальки и фосфорито
вых стяжений . . ' ........................ ....................................................... ...  1,25

6. Аргиллиты вишнево-красНые (0,4 м), переходящие выше в зеленые 
песчаники тонкозернистые с редкой галькой и фосфоритовыми стяжени- . 
ями, сменяющиеся кверху зелеными аргиллитами........................ .... . . 1,15



Мощность, м
7. Аргиллиты темно-зеленые, с пропластками (до 5 см) мергелей с Mi- 

mella раппа Andr. (обр. 3660/238) и обломочных известняков (до 1-4 см)
с М.раппа, остракодами — Planusella bicomis, Jonesites obliques, J. mi
nts, Glandites laticomis V.Ivan. (обр. 3660/239), в 1 м ниже кровли -  с 
Rostricellula raymondi папа Rozm. (обр. 3660/240) ........................................  3,0

8. Аргиллиты темно-зеленые, с линзовидными прослоями (5-15 см
мощности) известняков серых, пелитоморфных, плотных; в аргиллитах и 
известняках — гравийные зерна, галечки, фосфоритовые стяжения, в ниж
них 1,5 м — единичные Triplesia sibirica (Nikif.), Strophomena mangazeica 
Andr. (обр. 3660/241), в верхних 1,5 м -  нечастые Rostricellula transversa 
Coop., остракоды — Parajonesites notabilis, Planusella bicomis, Glandites 
laticomis, Bodenia aechminiformis, Laccochilina (Eochilina) convexa Kanyg., 
мшанки, трилобиты (обр. 3660/242) . ..............................................................  3,6

Общая мощность чертовского подгоризонта составляет в разрезе / 9,0 м.

Баксанский подгоризонт (пачки П, Ш)

Нижнебаксанские слои (с Leptellina carinata 
и Strophomena mangazeica) (пачка II)

Пачка II. 9. Аргиллиты темные зеленовато-серые, с частыми линзовидны
ми прослоями известняков пелитоморфных (5-8 см мощности) и зерни
стых органогенных (до 10 см) с Н esperorthis sp., обильными Triplesia si
birica, Strophomena mangazeica, Rostricellula'sibirica Rozm., остракодами —
Parajonesites notabilvs, Planusella bicomvs (обр. 3660/244-243)...............  1,35

10. Известняк серый, пелитоморфный, плотный (20 см), сменяющийся 
кверху органогенным (15 см), серым, с единичными Maakina paucirugosa 
Rozm. и Rostricellula •sibirica, обильными остракодами — Рarajonesites по- 
tabilis, Planusella bicomrs, Euprimitia helenae V.Ivan.», Glandites laticor-
nis, Tvaerenella sp., Leperditella sp. и обломками трилобитов (обр. 3660,/245) 0,35

11. Аргиллиты черные, листоватые, с остракодами — Рarajonesites по-
tabilis, Tvaerenella sp. (обр. 3660/246)...........................................................  0,3

12. Аргиллиты темно-зеленые, с часто переслаивающимися линзовид
ными пелитоморфными и органогенными известняками с обильными Ros
tricellula sibirica, мшанками и остракодами -  Planusella bicomvs, Eupri
mitia helenae, Primitia perpusilla, Bodenia aechminiformis, Glandites lati
comis (обр. 3660/247).............................................................................. ...  1,5

13. Аргиллиты темно-зеленые с подчиненными линзовидными просло
ями известняков пелитоморфных и органогенных с Strophomena manga
zeica (обр. 3660/248)................ .... .................................... ...............................  2,0

14. Переслаивающиеся (равномерно) серые аргиллиты и известняки ор
ганогенные и пелитоморфные с Strophomena mangazeica, Рarajonesites 
notabilis, Planusella bicomis (обр. 3660/249)............................................ ....  1,5

15. Аргиллиты серые с подчиненными прослоями известняков, содер
жат Strophomena mangazeica, единичные Maakina paucirugosa, Rostricel
lula sibirica и остракоды (обр. 3660/249а)...................................................... 2,5

16. Переслаивающиеся (через 10-30 см) аргиллиты зеленовато-серые, 
листоватооскольчатые, с пропластками, обогащенными остракодами и 
обломками трилобитов, и известняки серые, зернистые, органогенные и 
реже пелитоморфные; содержат Нesperorthis australis formalis Nikif., Glyp- 
torthis cf. katangaensis Nikif., Triplesia sibirica, Leptellina carinata Yadr.,
Maakina paucirugosa, Strophomena mangazeica, Rostricellula sibirica (обр.
3660/250,251)....................................... ...............................................................  4,5

Общая мощность слоев (9 — 16) с Leptellina carinata и Strophomena mangazeica » 
составляет 14,0 м.

Нижнебаксанские слои 13-16 прослежены и выше по р.Столбовая -  в ее правом 
берегу, в нижней части обнажения, в 3 км ниже руч.Кулинны, где от уреза описаны 
в разрезе II:



Мощность, м
13. Переслаивающиеся аргиллиты и мергели зеленые с пропластками, 

обогащенными остракодами (обр. 3660/204) -  Parajonesites notabilis,
Planusella bicomis, Jonesites aff. obliques, обломками мшанок и трилоби
тов с цефалоподами, и известняки серые зернистые органогенные (2-
15 см мощностью) и темно-серые, пелитоморфные Ц -З  см), содержат
Glyptorthis katangaensis, Leptellina carinata, Strophomena mangazeica
(обр. 3660/205) . . . ................................................ ......................................... 1,6

14. Часто переслаивающиеся (через 2-8 см) аргиллиты зеленовато
серые, известняки пелитоморфные (1—3 см) (преобладают) и известняки 
органогенные (2-8 см), содержат многочисленные Glyptorthis katangaen- 
>sis и единичные Leptellina carinata, Maakina paucirugasa, Rostricellula si-
birica (обр. 3660/206-207).................... ...  . 2,0

'15-16. Переслаивающиеся (через 3—8 см) зеленовато-серые аргиллиты 
и пелитоморфные известняки с подчиненными прослойками (до 2-7 см) 
серых зернистых органогенных известняков; содержат фауну менее обиль
ную, чем в подстилающих отложениях: Glyptorthrs katangaensis, Leptel
lina carinata, единичные Maakina'sinuata, M.paucirugosa и более частые 
Rostricellula sibirica, пелециподы, гастроподы, ругозы -  Dimelasma gra- 
tum Syt., sp. nov.; мшанки, остракоды -  Parajonesites notabilis, Planusel
la bicomis, Eurychilina dedala (обр. 3660/208—209) .  .................... ...  • 5,5

Переслаивающиеся (через 3-10 см) аргиллиты зеленовато-серые, под
чиненные им известняки пелитоморфные, реже органогенные (до 2-5 см) 
образуют более редкие прослойки, содержат Hesperorthis australis forma- 
lis, Glyptorthis katangaensis, Leptellina carinata, Strophomena sp., Maakina
sinuata, Rostricellula sibirica, обломки мшанок, трилобитов, ругозы -  Rei- 
т an el asm a elegans Syt., gen. et sp. nov. (обр. 3660/210).............................  2,5

Верхнебаксанские слои (c Maakina sinuata 
и Strophomena mangazeica) (пачка III)

Па ч к а  III. 17. Аргиллиты зеленовато-серые, переслаивающиеся с алев- . 
ролитами и тонкослоистыми пелитоморфными известняками и резко под
чиненными пропластками органогенных зернистых (до 3 см), кверху коли
чество прослоек и пропластков известняков возрастает;содержат: Hespe
rorthis australis formalis, Glyptorthis sp., Maakina •sinuata sinuata, M. sirtu- 
ata parvuliformis (преобладают), Strophomena mangazeica, Rostricellula si
birica, остракоды, обломки трилобитов, криноидей, ругоз -  Dimelasma 
gratum Syt., sp. nov., Streptel.asma tesakovi Syt., sp. nov. (обр. 3660/211—
2 1 5 ) ................................... ...................................... ............................................... 6,5

18. Часто переслаивающиеся зеленовато-серые аргиллиты, алевролиты 
и известняки органогенные, плитчатые (до 19 см мощностью) с Hesperor
this australis formalis, Glyptorthis katangaensis, Maakina sinuata sinuata,
Af. sinuata parvuliformis (преобладают), единичными Strophomena manga
zeica, Strophomena ex gr. lethea Nikif., единичными Rostricellula sibirica, 
с обильными остракодами (по пропласткам глинистых известняков), с пер
выми (по разрезу) единичными мелкими колониями циртофиллид -  Cyrtho• 
phyllum ex gr. lambei (Schuchert), с остатками ругоз — Dimelasma gratum 
gen. et sp. nov., криноидей — Dentiferocrinus dividuus (Yelt.), Altimargina- 
licrinus altimarginalis Yelt., Comptocrinus comptus (Yelt.) (обр. 3660/216—
2 1 8 ) ........................................................................................... .......................... ... 6

Мощность слоев 17—18 (c Maakina sinuata и Strophomena mangazeica) составляет 
12,5 м.

Верхнебаксанские слои почти полностью обнажены и выше по ручью -  в нижней 
части левого берега р.Столбовая, в 1 км ниже руч.Кулинна, где от уреза в интер
вале 9,55 м прослежены (снизу вверх) в разрезе III:

17. Переслаивающиеся (через 10-12 см) мергели и аргиллиты зеленые 
и подчиненные им темные зеленовато-серые пелитоморфные и серые орга- 
8



Мощность, м
ногенные зернистые (пропластки в 1—3 см) известняки, содержат Hesperor- 
this australis formalrs (преобладают), Glyptorthis katangaensis, Triplesia 
sp., Maakina paucirugosa, Rostricellula sibirica, ругозы — Kenelasma sibi- 
ricum gen. et sp. nov., строматопораты трубчатые, криноидеи -  Dentiferoc- 
rinus dividuus (Yelt.), Particrimes partitus (Yelt.), Comptocrinus comptus 
(Yelt.), пелециподы, единичные крупные цефалоподы (обр. 3660/171) . . 2,0

Переслаивающиеся аргиллиты зеленовато-серые с пропластками листо
ватых (5-20 см мощностью) и известняки серые криноидные зернистые 
(2-10 см), содержат Нesperorthis australis formalrs, единичные Triplesia 
dolborica и Maakina paucirugasa, M.'sinuata'sinuata, M.sinuata parvuliformis 
(преобладают), Strophomena mangazeica, Rostricellula sibirica, остракоды, 
криноидеи, обломки мшанок, криноидеи (те же, что в низах слоя) (обр.3660/
/172-177, 66340)................................................................................................... 4,2

18. Часто переслаивающиеся алевритистые (до 30%) известняки и мер
гели зеленовато-белые, известняки серые, криноидеи (более частые — 
через 3-10 см, в верхней половине слоя), содержат Hesperorthis formalrs 
australis, Glyptorthis katangaensis, Maakina sinuata sinuata (преобладают) 
и Rostricellula sibirica, остракоды — Parajonesites notabilis, Planusella 
bicomis, Hesslandites sp., Pribylina levis, Eurychillina dedala, Dolborella 
coalita, единичные цефалоподы, ругозы — Dimelasma gratum, Kenelasma 
'sibiricum (обр. 3660/178-179); в верхних 1,3 м -  единичные крупные коло
нии гелиолитоидей, криноидеи (те же, что в предыдущем слое) (обр. 3660/
/1 8 0 ) ................................................................... .................................................... 3,3

ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ IV-VI)

Нижнедолборские слои (пачка IV)

Выше верхнебаксанских слоев в разрезах II и III, в обнажениях в 3,0 км и в 1,0 км 
ниже устья руч.Кулинны, выделяются зелёной полосой нижнедолборские комкова
тые известняки, аргиллиты и алевролиты с подчиненными плитчатыми известня
ками, четко отличающиеся в склоне от подстилающих полосчато-слоистых пере
слаивающих аргиллитов и известняков.

В 3,0 км ниже устья руч.Кулинна над верхнебаксанскими слоями с Maakina si
nuata описаны (снизу вверх) в разрезе II:

•Мощность,м
Па чка  IV. 19*. Алевролиты зеленовато-бурые, комковатые, с резко 

подчиненными прослоями (до 7 см) глинистых известняков с линзами зер
нистых органогенных; содержат Нesperorthis australis formalis, Glyptor
this katangaensis, Triplesia baxanica, T.dolborica, Maakina kulinnensis,
M.crispa, Mjsinuata sinuata, M.paucirugasa, пелециподы — Colpomya faba 
(Emmons), C. minuta, Goniophorina ('Cosmogoniophorina) stolbovensis Kra- 
sil., sp. nov., ругозы и единичные мелкие (до 1,5 см в диаметре) колонии 
гелиолитид (обр. 3660/219); в верхних 3,3 м -  с включением зерен песча
ной и гравийной размерности, с более редкими пропластками глинистых 
плотных известняков, с обедненной фауной (обр. 3660/220)....................... 6,9

20. Отделяясь уступом известняка(0,2м), выше залегают слои,сходные с 
нижними алевролитами,зеленые, комковатые, с резко подчиненными про
слоями до 5-6 см зеленовато-серых глинистых плотных известняков; в 
нижних 1,5 м — Нesperorthis australis formalis, Glyptorthis pulchra, Maaki
na kulinnensis, M.crispa, Strophomena lethea, Rostricellula 'subrostrata sta- 
bilis, пелециподы, гастроподы, ругозы -  Dimelasma gratum и единичные 
мелкие (до 3 см в диаметре) колонии гелиолитоидей (обр. 3660/221); у 
кровли слоя, в прослое мощностью в 0,5 м -  частые гастроподы, пелеци
поды, брахиоподы — Нesperorthis australis formalis и Rostricellula sub-

^Нумерацйя слоев продолжается по разрезам I— III (стр. 6).



Мощност цм
rostrata >stabilvs и менее обильные, чем в нижних*1,5 м, Maakina kulinnen-
sis и M.crispa (обр. 3660/222)................... ............................................... ...  . 4f0

Выше по р.Столбовая, в 1 км ниже устья руч.Кулинны, в разрезе III в составе 
нижнедолборских слоев (мощностью в 9,4 м) отмечены (снизу вверх):

19. Аргиллиты и мергели, зеленовато-бурые, комковатые, лишенные
остатков фауны в нижних 1,4 м;выше алевролиты известковистые с про
слоями листоватых аргиллитов и известняков пелитоморфных и зернистых 
органогенных;содержат Hesperorthis australis formalis, Glyptorthis katan- 
gaensis, Triplesia baxanica, Maakina crispa, Strophomena mangazeica, S. 
lethea, Rostricellula subrostrata stabilis, мшанки, циртофиллиды -  Kara- 
gemia altaica irbuklenica, пелециподы — Colpomya faba, Goniophorina (Cos- 
mogoniophorina) stolbovensis, криноидеи — F ascicrinus stolbovensis, Den- 
tiferocrinus dividuus, ругозы — Dimelasma gratum, Kenelasma sibiricum, 
единичные остатки остракод и трилобитов (обр. 3660/181-182, 66346-48) 3,9

Известняки слабоалевритистые, зеленовато-бурые, комковатые с под
чиненными линзовидными пропластками тонкозернистых известняков, со
держат обильные Rostricellula subrostrata stabilis и единичные Strophomena 
lethea (обр. 3660/183) ........................ ' . .......................................... .. . . . . 0,6

20. Отделяясь от нижних слабоалевритистых комковатых известняков
прослоем зеленовато-серой глины (5-7 см мощностью), выше залегают 
более однородные зеленовато-бурые комковатые алевритистые известняки 
и крупнозернистые алевролиты с единичными Hesperorthis australis forma
lis, Н. cf. evenkiensis, более частыми Glyptorthis pulchra и обильными Ma
akina kulinnensis и M.crispa, более редкими Strophomena lethea, Rostricel
lula subrostrata stabilis, пелециподами 'Colpomya faba (обр. 3660/184—186) 5,0

Выше в разрезе согласно налегают отложения, охарактеризованные типичной 
долборской фауной (среднедолборские слои).

Среднедолборские слои (пачки V-VI)

Па чка  V. 21. Переслаивающиеся алевролиты известковистые, зелено- 
вато-бурые, комковато-плитчатые, аргиллиты и известняки слабоалеври
тистые, темно-бурые, пелитоморфные, плитчатые (до 5 см), содержат в 
нижних 2,0 м единичные Нesperorthis sp., Glyptorthvs pulchra, Triplesia 
sp., Strophomena lethea, крупные (до 20 см) колонии табулят и гелиолито- 
идей (обр. 3660/187;66355) в верхних 1,8 м -  более частые брахиоподы —
Н esperorthis cf. evenkiensis, Glyptorthis pulchra, Triplesia dolborica, Stro
phomena letheaa Rostricellula subro strata stabilis, частые колонии цирто- 
филид — Cyrtophyllum lambeiformum birajakanum, и табулят, мшанки, об
ломки трилобитов и криноидеи — Ramosocrinus clivosus sp. nov. (обр. 3660/
/188; 66357-358)................................................................... ............................. 3,8

22. Переслаивающиеся (через* 0,2-0,4 м) зеленовато-серые осветлен
ные алевритистые известняки комковато-плитчатые, пелитоморфные (до
3—40 см мощности), с нечастыми линзовидными прослоями (до 3-15 см) 
темно-серых органогенных известняков; в нижних 1,5 м -  нечастые ко
лонии гелиолитоидей и табулят, криноидеи — Fascicrinus stolbovensis 
Stuk., sp. nov., мшанки., брахиоподы — Triplesia dolborica и Strophomena 
lethea, пелициподы (обр. 3660/189), в 4,8 м выше основания слоя -  с круп
ными (до 15 см) колониями табулят и гелиолитоидей, цефалоподами, мшан
ками, Glyptorthis sp., Triplesia sp. (обр. 3660/190-192), в 1,2 м выше -  
цефалоподы, обильные мшанки, единичные Boreadorthis sp., Triplesia sp., 
Strophomena cf. lethea (обр. 3660/192a), выше в 0,5 м -  колонии табулят 
и гелиолитоидей, Glyptorthis pulchra, Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, 
единичные Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 3660/193), в верхних 
1,5 м -  крупные колонии табулят и гелиолитоидей, строматопораты из 
Aulaceratidae, брахиоподы — Нesperorthis cf. evenkiensis, Glyptorthis pul
chra, Boreadorthis asiatica, Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, единич
ные Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 3660/191, 194, 195, 66361) . . 9,0



Мощность, М
Па чка  VI. 23.'Часто переслаивающиеся (через 0,1-0,25 м) зелено- 

вато-сёрые аргиллиты оскольчатые, слабоалевритистые известняки гли
нистые, пелитоморфные и зернистые органогенные, фауна более скудная, 
чем в подстилающих отложениях; в интервале 1,5—2,5 м выше основания 
слоя — мелкие ругозы — РaliphyHum primarium Soshk., редкие мшанки, 
брахиоподы — Glyptorthis pulchra, Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, 
мелкие колонии гелиолитоидей, трилобиты (обр. 3660/197)........................  4,5

24. Аргиллиты и алевролиты с пропластками, обогащенными зернами 
песчаной и гравийной размерности; у основания -  мелкие колонии гелио
литоидей, в 2,75 м выше -  криноидей, обломки трилобитов, у кровли
слоя -  единичные Boreadorthis asiatica, 'Colpomya faba (обр. 3660/199-202) 8,25

25. Переслаивающиеся аргиллиты темные, зеленовато-серые, осколь
чато-плитчатые, известняки темно-зеленые глинистые, пелитоморфные и 
тонкоплитчатые (5—10 см), зернистые органогенные с B.asiatica, Triple- 
sia dolborica, Oepikina gibbosa (преобладают), Strophomena lethea и еди
ничными Rostricellula •subrostrata stabilis (обр. 3660/203)..........................  3,0
Выше склон nokpoiT осыпью.

Видимая мощность отложений с типичной долборской фауной (слои 21-25) в этом, 
разрезе составляет 28,55 м.

РЕКА БОЛЬШАЯ НИРУНДА

По правому притоку р.Подкаменной Тунгуски -  р.Большой Нирунде, изучена ордо- 
викско-нижнесилурийская последовательность, в основании которой залегают от
ложения баксанского подгоризонта мангазейского горизонта (рис. 2, разрезы 
IV-VI11).

Ьаксанский подгоризонт (пачки П, Ш ).

Наиболее нижние слои выступают в обрыве левого берега р.Большая Нирунда, в 
9 км от ее устья или в 3,5 км ниже руч.Дулькум, где от уреза изучен разрез IV.

Нижнебаксанские слои (пачка II)
Мощность,м

Па ч к а  II. 1. Аргиллиты темные зеленовато-серые, тонколистоватые, 
по отдельным пропласткам переполненные остракодами — Glandites lati- 
comis, Рarajonesites notabilis, PlanHsella bicomis, обломками трилобитов 
и мшанок и единичными Rostricellula sibirica (обр. 3660/138), в резко 
подчиненных прослойках (1—3 см) серых зернистых органогенных извест
няков — Strophomena mangazeica, Maakina paucirugosa, Rostricellula sibi
rica (обр. 3660/139).................... ................... ............................... ...  1,5

2. Переслаивающиеся аргиллиты зеленые, листоватые, и известняки 
(преобладают): зеленовато-серые и серые пелитоморфные, тонкоплитча
тые (1-2 см) и светло-серые зернистые, органогенные (2-10, реже 40 см) 
с содержанием гравийных зерен и мелких галечек; в нижних 1,25 м в про
слоях органогенных известняков — Glyptorthis sp., Triplesia baxanica,
Strophomena mangazeica (преобладают), Rostricellula sibirica (обр. 3660/
/140), в срединном прослое известняка (0,4 м) — Strophomena mangazeica, 
Rostricellula sibirica (обр. 3660/141), в верхних 1,1 м -  Glyptorthis sp.,
Triplesia sp. единичные Maakina sinuata parvuliformis и M.paucirugosa, 
обильные Strophomena mangazeica и Rostricellula sibirica (обр. 3660/142) 2,75

3. Аргиллиты зеленые, скорлуповато-листоватые, переслаивающиеся
(через 25—«40 см) с подчиненными прослоями (1,5—15 см) серых зернистых 
органогенных известняков; в аргиллитах -  пелециподы, трилобиты, остра- 
коды, единичные Rostricellula sibirica (обр. 3660/142), в известняках -  
обильные R.sibirica (обр. 3660/145) . . . . . ' ........................ 1...................  4,0

Видимая мощность 1—3, сопоставляемых с нижнебаксанскими слоями (с Lep- 
tellina carinata и Strophomena mangazeica), составляет 8,25 м.



Ша Рис.  2. Соотношение разрезов (IV-VH) ордовикских отложений,изу- 
чвнных по р.Большая Нирунда (номера пачек и слоев отвечают опи- 
санию разрезов в тексте); разрез IV — левый берег р.Большая Ни
рунда, 3,5 км ниже руч. Дулькума, разрез V -  левый берег р.Боль 
шая Нирунда, 2>0 км ниже руч. Дулькума, разрез VI — правый берег 
р.Большая Нирунда, в 50 м ниже устья руч. Дулькума, разрез VII -  
правый берег р.Большая Нирунда, в 150 м ниже устья руч. Дулькума, 
разрез Vila -  правый берег р.Большая Нирунда, в 250 м ниже руч. 
Дулькума

г



Верхнебаксанские слои (пачка III)

Па чка  III. 4. Известняки светлые зеленовато-серые, зернистые, орга
ногенные, плитчатые (2-15 см), переслаивающиеся с аргиллитами зеле
ными и пелитоморфными известняками; в нижних 0,5 м -  Glyptorthis sp.,
Triplesia baxanica, Maakina paucirugosa, Strophomena mangazeica, Lepido- 
cycloides папа, Rostricellula sibirica (обр. 3660/146); в интервале 1,0—
2,2 м выше основания слоя — единичные ругозы — Dimelasma gratum, Rei- 
manelasma elegans, мшанки, Glyptorthis cf. katangaensis, Strophomena man• 
gazeica, Maakina paucirugosa, Lepidocycloides папа (обр. 3660/147); выше, 
в прослое мшанково-кораллово-строматопорового слоя (0,5 м) — ругозы, 
крупные колонии кораллов (Tetradium?), строматопорат -  Рseudosty lodic- 
tyon (?) kayi Gall et St. Jean, мелкие колонии (до 5 см) гелиолитоидей, ру
гозы — Reimanelasma elegans, мелкие желваковые колонии мшанок, бра- 
хиоподы -  Glyptorthis katangaensis (преобладают), Triplesia sp., единич
ные Leptellina sp., Strophomena mangazeica, Maakina paucirugosa, Lepido
cycloides папа и более частые Rostricellula sibirica, цефалоподы (обр.
3660/148); в верхних 0,5 м -  единичные ругозы -  Eofletcheria sp., Dime
lasma gratum, мелкие колонии табулят и гелиолитоидей, брахиоподы -  
Glyptorthis katangaensis, Triplesia baxanica, обильные Maakina paucirugosa, 
Strophomena mangazeica Vi Rostricellula sibirica, единичные Lepidocycloi
des папа (обр. 3 6 6 0 /1 4 9 ).................................. ................................................  3,2

5. Полосчатый слой -  переслаивающиеся известняки, серые зернистые
органогенные (прослои в 1-15 см), зеленовато-серые известняки пелито- 
морфные и зеленоватые листовато-оскольчатые (10-30 см); в интервале 
0,4—1,6 м выше основания слоя в известняках обнаружены Glyptorthis ka
tangaensis, Triplesia baxanica, Strophomena mangazeica, единичные Maaki
na paucirugosa, Rostricellula sibirica, Lepidocycloides папа, мшанки (обр. 
3660/150—151); в интервале 1,6—2,3 м — Glyptorthis katangaensis, Triple
sia baxanica, Maakina sinuata paruuliformis, Strophomena mangazeica, Ros
tricellula sibirica, мшанки (обр. 3660/152); в интервале 2,3-2,9 м -  R.si- 
birica (в аргиллитах) (обр* 3660/153) и в верхних 2,0 м -  Triplesia baxa
nica, Strophomena mangazeica, Rostricellula sibirica morpha gracilis, Lepi- 
docycloides папа и мшанки (обр. 3660/154) . . . . . . . . . . . . . . .  4,9

6. Известняки зеленовато-серые, пелитоморфные равноплитчатые с 
примазками глинистых переполненных зернами гравийной и песчаной раз
мерности, с остракодами — Рarajonesites notabilvs, Dolborella plana,
Stigmobolbina sp. и пропластками (1—2 см) серых зернистых органогенных 
известняков с обильными Maakina sinuata paruuliformis, Strophomena man
gazeica, Rostricellula sibirica (обр. 3660/155).................................... ...  0,0

ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ IV-VII)

В разрезе V, в 1,5 км выше по р.Большая Нирунда, в ее левом берегу в 1,3 м вы
ше уреза, над слоем 6 с обильными брахиоподами — Maakina sinuata parvuliformis, 
Rostricellula*sibirica Vi Lepidocycloides папа, и криноидеями — Dentiferocrinus divi- 
duus (Yelt.), Altimarginalicrinus altimarginalis и Nirundacrinus nirundaensis (обр. 
3660/97, 98), прослежены нижнедолборские слои.

Нижнедолборские слои Мощность,м
Па ч к а  IV. 7. Известняки розовато-серые, зернистые, органогеннообло
мочные, образующие базальный прослой и 10 см мощностью, и выше -  
прослойки в 1—3 см мощностью, переслаивающиеся с аргиллитами зелено- 
вато-серыми, скорлуповато-оскольчатыми; в известняках -  нечастые ко
лонии (до 2-10 см) табулят и гелиолитоидей, ругозы -  Kenelasma •sibiri- 
сит, многочисленные корочковые и желваковые (до 20 см) колонии мша
нок, брахиопод -  многочисленные Hesperorthis australis formalis, Glyptor-



Мощность, м
this katangaensis, Maakina paucirugosa, Strophomena lethea, Rostricellula 
subrostrata subrostrata f. indivisa и единичные Triplesia dolboricavi Maakina 
sinuata parvuliformis (обр. 3660/99, 100, 100a), в верхней части слоя 
(0,55 м мощностью) -  аргиллиты известковистые зеленовато-серые, одно
родные, с единичными Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivvsa и с 
обильными остракодами — Рarajonesites notabilis, Dolborella plana, Bi- 
chilina 'sibirica, Glandites sp. (обр. 3660/101) . ' ............................................  1Д5

8. Известняки серые, зернистые органогенные и красные органогенно
обломочные с включением окатанных обломков красных пелитоморфных 
известняков, переслаивающихся (через 0,5-6,0 см) с мергелями, аргил
литами с криноидеями, мшанками, брахиоподами -  Hesperorthis australis 
formalis, Glyptorthis sp., Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata sub* 
rostrata f. indivisa и единичными Maakina sinuata parvuliformis (обр. 3660/
/Ю2) . . . .................................................... .......................  ............................  0,6

9. Аргиллиты известковистые, зеленовато-серые, скорлуповато-листо-
ватые, с резко подчиненными (через 0,5-0,75 м) пропластками известня
ков серых, слабо алевритистых (до 15%), органогенных;обнаружена скуд
ная фауна -  остракоды -  Dolborella coalita, Рarajonesites sp., Fominites 
bitorulosus, Glandites sp., цефалоподы, криноидеи Dentiferocrinus dividuus, 
мшанки и брахиоподы -  Glyptorthis sp., Strophomena sp., Rostricellula sub
rostrata subrostrata f. indivisa (обр. 3660/103, 104, 1 0 6 ) ............................... 4,0

Продолжение разреза нижнедолборских слоев изучено в разрезе VI, 
еще в 1,5 км выше по р. Большая Нирунда, в ее правом берегу, в 50 м ни
же устья руч. Дулькум, где над чистыми скорлуповатыми аргиллитами со 
скудной фауной слоя 9, в 0,6 м выше уреза описаны:

10. ‘Переслаивающиеся известняки серые, зернистые, криноидные с
обильными Altimarginalicrinus altimarginalis, Particrinus multipartitus, Fas- 
cicrinus sp. indet. и аргиллиты зеленовато-серые c Hesperorthis australis 
formalis, Strophomena lethea и (преобладающими) Rostricellula subrostrata 
subrostrata f. indivisa (обр. 3660/108, 109) .'. 1,1

11. Аргиллиты известковистые, зеленовато-серые с резконодчиненны- 
ми пропластками (до 1,0 см) органогенных известняков, в аргиллитах 
скопления остракод — Tvaerenella sp., Costaegera prisca, Dolborella coali
ta, Parajonesites aculeatus, Pseudoplanusella tricomuta, Lenatella grata, 
Fominites bitorulosus, Hesslandites sp., Stigmobolbina sp., Spinellina con- 
vexa, Grammolomatella mesosibirica, обломки трилобитов и обильные рин- 
хонеллиды — Rostricellula subrostrata acuticostata (обр. 3660/110; 654—
656) ............................................................................ i ....................................... ... 0,6

12. Переслаивающиеся известняки серые, зернистые, органогенные
(1—10 см) и аргиллиты известковистые, зеленовато-серые, скорлуповато
оскольчатые, с обломками трилобитов, мшанок и обильными Rostricellula 
subrostrata subrorostrata f. indivisa (обр; 3660/111 a; 657—658)....................  0,6

13. Чистые аргиллиты зеленовато-серые, известковистые....................  0,6
14. Переслаивающиеся известняки серые органогенные и аргиллиты

зеленовато-серые известковистые, с обильными Я. subrostrata subrostrata 
в базальном пропластке известняка (2,0 см) (обр. 3660/111; 659), в верх
нем пропластке -  с многочисленными желваковыми колониями мшанок, 
единичными крупными колониями (до 15 см) циртофиллид и с единичными 
брахиоподами — Glyptorthis sp. Strophomena lethea, Rostricellula subrostra
ta acuticostata (обр. *3660/112)........................................................ ... 0,2
* 15. Аргиллиты зеленовато-серые, однородные, скорлуповатые, со скуд
ными обломками трилобитов (обр. 6511)............................................................ 0,7

16. Известняк слабо алевритистый (до 15%), органогенно-обломочный, 
с включением плоских кремневых галек (до 3 см) с мелкими колониями 
гелиолитоидей (Sibiriolites sp .), обильными мшанками — Trematoporina in- 
tercludensis, Ensipora praeerecta, брахиоподами Hesperorthis australis for-



malis, Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa
и с обломками трилобитов обр. '3660,/113, 6512 ..............................................  0,2

17. Аргиллиты известковистые, зеленовато-серые, однородные (до 
0,35 м), постепенно переходящие в "глины" (до 0,15 м) -  переслаивание 
аргиллитов и увлажненной глины с ожелезненным детритом (обломками 
криноидей и трилобитов), сменяющихся у кровли слоя — зеленовато-серы
ми аргиллитами (до 0,2 м) с ходами илоядных..............................................  0,7

Общая мощность ритмично сложенной IV пачки (нижнедолборских сло
ев) по р. Большая Нирунда (слои 7-17) составляет 10,55 м.

Выше по разрезу залегают отложения с типичной долборской фауной. ’

Среднедолборские слои
Мощность,м

Па ч к а  V. 18. Известняки грязно-зеленые, пелитоморфные, оскольчатые, 
с линзовидными включениями (до 3 см) светлых пелитоморфных известня
ков, с включением зерен песчаной, реже гравийной размерности и с резкой 
известковой галькой, с линзочками (неправильной формы) ракушнякового 
ила ................................................................................................................. ... 0,2

19. Известняки однородные и плотные, с обильными колониями трубча- 
тьГх мшанок — Trematoporina i/ttercludensis, образующих пропластки в 5—
10 см, с мелкими колониями Гелиолитоидей, единичными ругозами, много
численными гастроподами, обломками трилобитов Bumastus sр., со скуд
ными брахиоподами Glyptorthis sp., Triplesia kulumbensica, Strophomena 
sp., Rostricellula subrostrata stabilis и пелециподами — Ambonychia? cur- 
tiformis, Modiolopsis brevifrons (обр. •3600/115; 6517—18)..............................  0,75

20. Известняки серовато-бурые, плотные, глинисто-алевритистые, ком
ковато-слоистые, с редкими крупными (до 0,3 м) голубовато-розовыми 
кремнями, переполненные мшанками, образующими пропластки до 15 см,
с ругозами, крупными колониями (5—15 см^ гелиолитоидей -  из рода Суг- 
tophyllum и табулят — Lyopora, с немногочисленными брахиоподами — Hes- 
perorthis tricenaria, Glyptorthis sp., единичными Boreadorthis asiatica,
Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata stabilis, с частыми гастропо
дами и обломками трилобитов Bumastus sp. (обр. 3660./116а; 6519—19а) . 0,9

21. Известняки серовато-бурые пелитоморфные, комковатые, с при
месью алевритового материала, переслаивающиеся с неравноплитчатыми 
и подчиненными прослоями (до 10 см) мелкозернистых серсых плотных из
вестняков; в нижней половине слоя — стяжения кремней (до 0,2, реже до 
0,6 м); обильные колонии мшанок и циртофиллид -  Cyrthophyllum lambei- 
formum lambeiformum Sok., Anabarophy llum hirsutum bellum (Ivan.), менее 
обильные ругозы — Paliphyllum primarium Soshk., Eofletcheria sp. 1, гаст- 
роподы, брахиоподы — Hesperorthis tricenaria, Glyptorthis sp., Boreadorthis 
asiatica, Triplesia dolborica, Holtedahlina sp., Bellimurina paucicostata,
Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata stabilis; 
пелециподы — Deceptrix sibirica (обр. 3660/116; 6520).................................  1,4

22. Известняки темно-серые, плотные: более светлые и однородные
известняки (до 1 см) переслаиваются с зеленовато-серыми, полосчатыми, 
алевритистыми, с перемытыми ходами илоядных; фауна крайне 0,9
скудная . .  ̂ ........................................ ................. .......................................

23. Известняки буровато-берые, комковатые, плитчатые, переслаива- 
ютоя светлые пелитоморфные (1—2 см) и полосчатые зеленовато-серые, 
с ходами илоядных: в нижней и верхней частях слоя — стяжения кремней; 
в нижних 0,85 м -  Glyptorthis sp., Triplesia dolborica, Strophomena lethea, 
Rostricellula subrostrata stabilis, в средней части -  единичные колонии 
кораллов, немногочисленные гастроподы, цефалоподы, пелециподы -  Мо- 
diolopsis brevifrons, мшанки, брахиоподы -  Glyptorthis pulchra, Strophome• 
па lethea, Rostricellula subrostrata stabilis, в верхних 0,8 м — более час
тые ругозы -  Paliphyllum primarium Soshk., крупные колонии табулят,



мшанки, брахиоподы — Glyptorthis sp., Boreadorthis asiatica, Strophomena
lethea, Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 3660/118a)............... . . * . .  2,95

24. Известняки светло-серые, комковатые, узловато-слоистые с Strops 
homena lethea, Rostricellula subrostrata stabilis, мшанками, цефалоподами, . 
гастроподами и обломками трилобитов (обр. 6525)........................................  1,2

25. Известняки буровато-серые, комковатые, плитчатые и узловато
слоистые, алевритистые, в нижней части — с линзами кремней; содержат 
колонии табулят и циртофиллид — Cyrtophyllum lambeiformum lambeiformum 
Sok. (в нижней и верхней частях слоя), одиночные ругозы — Favistina bre- 
viseptata (Sok.), Paliphyllum primarium Soshk., цефалоподы, пелециподы, 
гастроподы (преобладают в нижней части слоя), мшанки и брахиоподы -  
Hesperorthis tricenaria, Glyptorthis sp., Boreadorthis asiatica, Triplesia dol- 
borica, Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata sta
bilis (обр. 3660/1186-120; 6527, 6530)...............................................................  1,8

Описываемые ниже среднедолОорские слои 26—36 отвечают слоям 8—
18, приведенным в статье Х.С. Розман и Ю.М. Фомина (1967), фаунистй- 
ческая характеристика которых дополнена.

Па ч к а  VI. 26. Известняки серовато-зеленые, мягкие, тонкоплитчатые, 
миКрозернистые, глинисто-алевритистые, прослоями с примесью алеври
тового материала, с редкими пропластками (до 1 см) серых детритовых 
известняков и через 0,2—0,3 м с пропластками зеленых глин (до 0,3—
0,5 см)^ среди разнообразной фауны преобладают брахиоподы: Hesperorthis 
tricenaria, Boreadorthis asiatica, Glyptorthis sp., Triplesia aff. baxanica, 
Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata, stabilis, трилобиты, пелеци
поды — Modiolopsis demissa, Ambonychiaf curtiformis, гастроподы, остра- 
коды — Parajonesites notabilis, P. aculeatus, Bolbinella sp. Glandites la- 
ticomis, G. bulbosus, Dolborella plana, Hesslandites sp., Stigmobolbina sp., 
более редкие мшанки, циртофиллиды — Cyrtophyllum lambeiformum lambei
formum и цефалоподы (обр. 6531-6532) . ...................... .................................... 1,7

Вышележащие слои прослежены в разрезе 7II — в береговом обрыве 
р. Большая Нирунда на высоте 15 м над урезом, в 150 м ниже устья руч. 1 
Дулькумы.

27. Известняки серб-зеленые, однородно тонкоплитчатые, пелитоморф-'
ные с примесью алевритового материала, слагающие осыпную нижнюю
часть склона........................................................................................................... 8,0

28. Известняки зеленовато-серые, тонкоплитчатые, тонкозернистые, гли-
нисто-блевритистые, прослоями с примесью алевритового материала, со 
скудной фауной: Glyptorthis sp., Boreadorthis asiatica, единичными гастро
подами, трилобитами и цефалоподами (обр. 6533-34).................................  1,3

29. Известняки буровато-серые, глинисто-алевритистые, прослойками
(до 4 см) с хализитидами, циртофиллидами, редкими цефалоподами и бра- 
хиоподами -  Hesperorthis sp., с пропластками почти черных, сильно гли
нистых известняков (до 1 см) (обр. 6535).................................................. 1,0

30. Известняки черные, массивные, плотные, микрозернистые; в осно
вании слоя встречаются голубоватые кремнистые линзовидные стяжения, 
содержащие массивные ругозы (обр. 6536).....................................................  1,0

31. Известняки зеленовато-серые, тонкоплитчатые, с примесью алеври
тового материала, кверху переходят в алевритистые, в верхней половине — 
комковатые с прослойками (до 2 см) светлых детритовых известняков, со
держат брахиоподы (преобладающие в нижней половине слоя): Hesperorthis 
tricenaria, Glyptorthis sp., Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Trip
lesia dolborica, Rostricellula subrostrata stabilis, пелециподы — Modiolop
sis prae concentric a, Af. ordinata, Colpomya faba, Deceptrix sibirica и гастро
поды (преобладающие в верхних 0,5 м), трилобиты, редкие мшанки и цефа-



лоподы; у основания и кровли слоя встречаются циртофиллиды -  Cyriophyl. 
lum lambeiformum sibiricum Sok. (обр. 6537—38) . . . . . . . . . .................  4,3

32. Известняки буровато-серые комковатые с примесью алевритового 
материала, с обильной и разнообразной фауной, переполняющей отдельные 
пропластки; преобладают брахиоподы: Hesperorthis tricenaria, Glyptorthis 
pulchra, Boreadorthis asiatica, Oepikina gibbosa, Strophomena lethea, редкие 
Rostricellula subrostrata stabilis, пелециподы — Modiolopsis aff. praeconcent- 
rica, Cyrtodontula ovoides, Vanuxemia sibirica, Goniophora cf. carinata (Hall), 
трилобиты, гастроподы, обильные хализитиды, гелиолитоидеи — Cyrtophyl• 
lum lambeiformum sibiricum Sok., C. densum densum Lindstr. Anabarophyllum 
hirsutum dolborum и очень крупные неправильной формы колонии Sibirioli- 
tes, отмечены единичные, но очень крупные колонии мшанок и цефалопод
(обр. 6539, 6547).................. .............................................. ......................... . . . .  1,1

Выше в склоне развита осыпь; продолжение последовательности про
слеживается в обрыве того же правого берега р. Большая Нирунда, в 
250 м, ниже устья руч. Дулькум, на высоте 38 м над урезом, в разрезе 
Vila

33. Известняки буровато-серые, с зеленым оттенком, плитчатые гли- 
нисто-алевритистые с включением линзовидно вытянутых (достигающих 
толщины 1 см) более светлых и плотных известняковых прослойков; сре
ди фауны преобладают гастроподы и пелециподы -  Cyrtodontula dolborica, 
Ambonychia? curtiformis, обломки трилобитов, реже встречены брахиопо
ды, циртофиллиды — Cyrtophyllum lambeiformum sibiricum и цефалоподы
(обр. '6548, 6550); у кровли слоя отмечен глинистый пропласток 1,8 
(до 5 с м ) ..................................................................................................................

34. Известняки серовато-бурые, неравномерноплитчатые, кристалли
ческие, с пропластками (до 5 см) органогенно-обломочных известняков; 
среди обильной фауны преобладают брахиоподы: Boreadorthis asiatica 
(доминирует), Strophomena lethea и более редкие Rostricellula subrostrata 
stabilis, отмечены пелециподы — Modiolodon(?) truncatus (Hall), Clionyc• 
hia cf. erecta Hall, мшанки, гастроподы, цефалоподы, ругозы -  PaliphyU
lum primarium (обр. 6552)..................................................................................... 0,6

35. Известняки буровато-серые, тонкоплитчатые, слабо глинистые с 
примесью алевритового материала, неяснополосчатые; включают линзо
видные прослойки (до 0,8 см) более светлых и плотных известняков; фау
на крайне скудная: редкие Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Rost• 
ricellula subrostrata stabilis, остракоды — Dolborella coalita, D. bifurcata
и мшанки (обр. 6553).............................................................................................  1,25

36. ‘Известняки зеленовато-серые, оскольчато-комковатые, алевритис- 
тые, кверху алевритовые; в нижних 2,1 м -  бедная фауна (обр. 6554): из 
брахиопод — Hesperorthis sp., Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata 
stabilis, более частые мелкие колонии циртофиллид Anabarophyllum ana• 
barum dolborum, мшанки -  Homotrypella aperta, Phaenopora sp., пелеципо
ды — Modiolodon truncatus (Hall), Eurymya trigonalis, Deceptrix sibirica,
Saffordia subparallela, и гастроподы; в последующих 2м — обильная и раз
нообразная фауна (обр. 6556-55): брахиоподы -  Hesperorthis tricenaria, 
Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Triplesia kulumbensica, Lepido• 
cycloides baikiticus, мшанки — Ensipora erecta (Nekh.), трилобиты, разно
образные остракоды, мелкие редкие колонии циртофиллид и единичные 
цефалоподы; выше в прослое мощностью 0,3 м -  обильные циртофиллиды 
и редкие брахиоподы, пелециподы, мшанки и остракоды (обр. 6557); в са
мых верхних пластах (1,3 м) глинисто-алевритовых известняков -  скопле
ния остракод — Dolborella coalita, D. bifurcata, Glandites nirundensis, обиль
ные брахиоподы: Lepidocycloides baikiticus, Boreadorthis asiatica (обр.
6558-60).................................................. ........................... ....................................  5,7
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Верхнедолборские сдои

Па ч к а  VII. '37. Известняки зеленовато-бур’ые, комковатые с крупными
колониями ругоз................................................................................... . . . . .  0,65

38. Известняки коричневато-серые, комковатые и оскольчатые, пели- • 
томорфные, неяснослоистые, с линзовидными пропластками (до 1 см) бо
лее светлых и плотных известняков; в нижней половине обильная и разно
образная фауна (обр. 6562): циртофиллиды, ругозы -  Paliphyllum primari- 
ит, обильные мшанки, редкие гастроОоды, обломки трилобитов, из брахио- 
под — Boreadorthis asiatica, Strophomena sp., Rostricellula subrostrata sta•
bilis, Lepidocycloides baikiticus; выше — более скудная фауна, в основном, 
гастроподы, циртофиллиды и ругозы — Paliphyllum primarium; у кровли — 
крупные колонии циртофиллид (обр. 6563) .......................................................  2,2

39. Известняки буровато-зеленые, комковатые, с крупными линзами
массивных колоний ругоз — Paliphyllum primarium, редкими Rostricellula 
subrostrata stabilis и мшанками.......................................................................  0,5

40. Известняки буровато-серые оскольчатые и комковатые глинистые 
слабоалевритистые; в нижней части -  редкие брахиоподы: Boreadorthis 
asiatica, Strophomena lethea, Lepidocycloides sp., трилобиты и пелеципо-
ды, в верхней части — обильные колонии (до 0,8 м) ругоз 2,0
(обр. 6564)................................................................ ...............................................

41. Известняки, нацело состоящие из ругоз — Paliphyllum primarium,
Cyathophylloides dybowskii Soschk., и гелиолитоидей (обр. 3660/121) . . . 0,5

42. Известняки буровато-серые тонкоплитчатые полосчатые, пересла
иваются более темные плотные окремненные органогенно-ббломочные и 
более светлые комковатые с примесью‘алевритового материала; фауна 
скудная: в нижней половине -  Glyptorthis cf. pulchra, Triplesia sp., Lepi• 
docycloides baikiticus, мшанки, в верхней — L. baikiticus, Rostricellula 
subrostrata stabilis, единичные ругозы — Cyathophylloides dybowskii и 
цефалоподы, пелециподы — Vanuxemia cf. media Ulr. (обр. 6567; 1,6
3660/122)................................................................ ..............................................

43. Известняки темно-серые, узловато-слоистые, плотные кремнисто
глинистые, пелитоморфные, пропластками более глинистые, содержат 
брахиоподы — Lepidocycloides baikiticus, Rostricellula subrostrata 
stabilis, мшанки (в склоне образуют карниз) (обр. 6568; 3660/ 0,7
/1 2 3 ) ..................................................... ..................................................................

44. Известняки рыжеватые, тонкослоистые с раковистым сколом, с 
тонкой примесью алевритового материала, с прослойками (2-3 см) свет
ло-серых пелитоморфных известняков; в пропластках зеленоватых мерге
лей (до 0,3 см) обнаружены скопления остракод — Euprimitia helenae, Pse• 
udoplanusella tricomuta, Glandites bulbosus, Parajonesites notabilis, DuU 
kumella orbicula, Sibiribolbina ivari V. Ivan, et Mein, мшанок — Ensipora
cf. erecta (Nekh.), Ensipora sp., Phaenopora sp., из брахиопод — многочис
ленные Boreadorthis asiatica, Rostricellula subrostrata stabilis, Lepidocyc
loides baikiticus, гастроподы и обломки трил’обитов (обр. 6569; 3660/
/124а, б).................................................................................................................. 1,4

В составе конодонтов слоя 44 Т.А. Москаленко отмечены следующие 
изменения: исчезают распространенные ниже Drepanodus inventum и Sea- 
lopodus consimilis, впервые по разрезу появляются Scandodus (?) manifes- 
turn Moskal. и Tetraprioniodus elegans Moskal.; остальные виды являются 
типичными долборскими (Москаленко, 1973, рис. 5).

45. Известняки зеленые, в свежем склоне ярко-зеленые, алевритистые, 
крупно-оскольчатые; в нижних 0,3 м -  обильные Lepidocycloides baikitu- 
cus и единичные Rostricellula subrostrata stabilis, скудные остатки мша
нок -  Phaenopora sp., пелеципод, остракод -  Euprimitia helenae (обр. 6570; 
3660/124), в верхней части слоя крупные колонии (до 15—20 см) ругоз -
Cyathophylloides dybowskii и единичные брахиоподы — Lepidocycloides 
baikiticus (обр. 3660/124в)............................................................................ ... . 1,0



КЕТСКИЙ ГОРИЗОНТ 
Нирундинскии подгоризонт

46*. Известняки зелёные, с пропластками и линзочками бурых, алевритис- 
тые, скорлуповато-оскольчатые; в нижних 0,5 м -  (с включением зерен 
песчаной размерности) содержат немногочисленные Glyptorthis sp•iBeU 
limurina paucicostata, единичные Lepidocycloides baikiticus; в средних 
0,2 м — колониальные ругозы — Cyathophylloides dybowskii (обр. 3660/
/1256), в верхних 0,5 м колонии (до 5—6 см) табулят и гелиолитоидей -  
Cyrtophyllum densum ornatum Tchern. (обр. 6571), одиночные ругозы, мшан
ки — Batostoma varians, Homotrypella aperta, Fimbriapora plebeia, брахио- 
поды обновленного состава — Bellimurina paucicostata, Holthedahlina sp.,; 
Evenkorhynchia dulkumensis (обр. 3660/1 25a) ............................................... 1,2

47. "Коралловый" слой — караваеобразные колонии ругоз CyathophyU 
loides dybowskii образуют биостром — прерывистый, с невыдержанной 
мощностью (до 0,5 м); в зеленовато-бурых алевритистых известняках 
между караваеобразными колониями ругоз обнаружены многочисленные 
мшанки, единичные мелкие колонии табулят и гелиолитоидеи и одиночные 
ругозы, немногочисленные брахиоподы — Glyptorthis sp.,; Bellimurina рай• 
cicostata, Holtedahlina sp.,’ Strophomena sp., Evenkorhynchia dulkumensis
(обр. 6572; 3660/126, 126a) . . .................... ... . ................................ 0,5

48. Известняки зеленовато-серые, слабо алевритистые, кверху алеври
товые; скорлуповато-оскольчатые; нижние 0,1 м представлены брахиопо- 
дово-мшанковым прослоем, облекающим неровности подстилающего "ко
раллового" слоя; в нижних 0,1 м обнаружены обильные мшанки, обильные 
Evenkorhynchia dulkumensis, остракоды — Euprimitia helenae, Costoprimi• 
tes textilis, Glandites laticornis, Dulkumella orbicula, единичные мелкие 
колонии табулят и циртофиллид, нечастые ругозы — Cyathophylloides dy~ 
bowskii и цефалоподы (обр. 6572; 3660/127); верхняя часть слоя (0,2 м)
бедна фауной (обр. 6573) ........................................................................ ... 0,4

49. Известняки зеленовато-серые, плитчатые, очень плотные (образу
ют карниз — выступ под пестроцветной осыпной более верхней частью 
склона); переход от подстилающих отложений прослеживается по пропласт
кам алевритистых известняков; содержат брахиоподы — Е. dulkumensis, 
единичные колонии кораллов и остатки головоногих; в верхних 5—8 см -  
обильные Е; dulkumensis и единичные мшанки (обр. 3660/128)................. 0,6

50. Аргиллиты зеленые, скорлуповато-оскольчатые, известковистые,
в отдельных пропластках (0,2—0,4 см) содержат Е. dulkumensis, остатки 
остракод и криноидей; в интервалах слоя 0,30—0,45 и 0,70—0,85 м -  серый 
органогенный известняк с Е. dulkumensis (обр. 6575) . ..............................  0,85

51. Аргиллиты зеленые, скорлуповато-оскольчатые, известковистые/ 
однородные, с резко подчиненными пропластками более плотных аргилли
тов, переполненных остатками Е. dichotomians evenkiensis, единичных
ругоз, криноидей и головоногих (обр. 6576) .................................................. ..  1,8

52. Переслаивающиеся пестрые (красные и зеленые) известковистые 
аргиллиты, песчанистые известняки и зеленые гравийно-песчанистые из
вестняки; содержат обильные Е. dichotomians evenkiensis, трубчатые стро- 
матопораты — Cryptophragmus gracilis (Ulr.y, единичные головоногие, гаст-
роподы и трилобиты (обр. 6576а) ..................................... ................... ... 1,15

53. Аргиллиты, известковистые бордово-красные, скорлуповато-осколь
чатые; в интервале 0,5-0,65 -  прослой красно-зеленого пестрого извест
няка с Е. dichotomians evenkiensis (обр. 6579, 6580) . ..............................  3,5

54. 'Аргиллиты известковистые, зеленые, оскольчатые, переслаиваю
щиеся с плотными детритусовыми известняками; содержат Е. dichotomic

* Слой 28 в статье Х.С. Розман и Ю.М. Фомина (1967).



Мощность, м
ans evenkiensis, беззамковых брахиопод, остракод, единичных мшанок,
пелеципод, гастропод и трилобитов (обр. 6581-6582)..................................... 4,0

В вышеприведенной последовательности слои 7—45, мощностью в
60.0 м относятся к долборскому горизонту, слои 46-«54, мощностью в
14.0 м -  к нирундинскому подгоризонту кетского горизонта; последним 
отвечают слои 28—36 того же разреза, опубликованного авторами ранее 
(Розман, Фомин, 1967; Розман, 1969), как и данные по бурскому подгори
зонту -  в разрезах VIIIА,Б — по руч. Юктали и по р. Большая Нирунда;
в 3 км выше Юктали. 1

РЕКА ЧУНЯ

Отложения криволуцкого и мангазейского горизонтов прослежены по 
р. Чуня, в ее правом берегу, в 0,4 км ниже руч. 'Ам уткан, в разрезе /X.

КРИВОЛУЦКИЙ ГОРИЗОНТ
Мощность, м

1. Алевролиты, аргиллиты, мергелистые известняки, гравелиты, желто
вато-серые и зеленовато-серые, переполненные фосфоритовыми зернами 
и стяжениями (до 15, реже 40 см); содержат брахиоподы — Mimella тасга 
Andr.,; обильные Evenkina anabarensis Andr.,; Oepikina amara (Andr.), цефа- 
лоподы — Sactoceras cf. stolbovensis Bal. и Manchuroceras cf. as i at i cum 
Bal. ;(обр. 65261) . . . .........................................................................................  2,9

МАНГАЗЕЙСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ МП)

Чертовский подгоризонт (пачка I)

Па ч к а  I. 2. Песчаники розовато-серые, мелкозернистые, кварцевые, 
толстослоистые, выше известняки светлые зеленовато-серые....................  2,6

3. Алевролиты вишнево-красные, у основания слоя — с обильными зер
нами кварца (до 30%), с прослоями известняков зеленовато-серых, глинис
тых органогенных, плитчатых и аргиллитов зеленых; содержат скопления 
остракод: в. 0,3 м выше основания слоя (в алевролитах) — Leperditella par- 
vipunctata V. Ivan.* Pribylina levis, Primitia perpusilla, (обр. 3660/39), в
1,0 м выше основания слоя,*в органогенных известняках — Costoprimites 
textilis, Bodenia anonyma V. Ivan.,; Euprimitia helenae (обр. 3660/41); в 
известняковом интервале 1,0—1,5 м, вместе с остракодами Primitia per• 
pusilla, Costoprimites textilis, с мелкими пелециподами и беззамковыми 
брахиоподами, встречена Rostricellula raymondi папа (обр. 3660/42); в ар
гиллитах интервала 1,5-2,5 м — остракоды Costoprimites textilis и Rostri- 
ceilula raymondi папа (обр. *3660/43), в аргиллитах верхнего 1 м острако
ды — Primitia perpusilla, Euprimitia helenae, Costoprimites textilis, Para- 
jonesites notabilis, брахиоподы — Rostricellula raymondi папа (обр. 3660,/44,45) 4,5

4. Известняки зеленовато-серые, органогенные, е пропластками зеле
ных алевролитов, со скоплениями остракод — Euprimitia helenae и Costop• 
rimites textilis, обильными Rostricellula transversa и R. raymondi папа, еди
ничными Mimella panna (обр. 652626); выше, в интервале 0,9-1,35 м, в пе
реслаивающихся красных, зеленых алевролитах и аргиллитах -  обильные 
Rostricellula transversa и R . raymondi папа, Mimella panna, пелециподы — 
Sibiroctenia tchunensis, S. amutkanica, единичные гастроподы и обломки 
трилобитов (обр. 65262а, 3660/46, 47); в верхних 0,35 м в переслаивающих
ся (через 0,5-2,0 см) зеленых органогенных плитчатых пелитоморфных 
известняках и аргиллитах — Rostricellula transversa, Mimella panna, (обр. 3660./48) 1,7

5. Аргиллиты вишнево-красные, в верхней части зеленые, с беззамко
выми брахиоподами и обильными остракодами — Euprimitia helenae, Cos-
toprimites textilis, Bodenia aechminiformis (обр. 65263, 3660/49)................. 2,0
20



Баксанскии подгоризонт (пачки II—III)

Нижкебаксанские слои (пачка II)

Пачка .  И. 6. Известняки серые, алевритистые, с обломками мшанок, пе- 
лециподами, остракодами, трилобитами и брахиоподами — Rostricellula 
transverse, (обр. 3660/50а)...................................................................................  0,4

7. Переслаивающиеся известняки серые и зеленовато-серые, узловато
слоистые (комковатые, пелитоморфные и зернистые, органогенные) прос
лои до 1-3 см, и темные зеленовато-бурые листоватые аргиллиты и алев
ролиты (прослои до 20 см); в нижних 0,4 м -  с обломками мшанок и обиль
ными R. transverse (обр. 6564, 3660/50), в 1,9-2,3 м выше основания слоя— 
обильные гастроподы, остракоды — Euprimitia helenae, Parajonesites по- 
tabilis, Glandites bulbosus; единичные Rostricellula transverse (morpha mul• 
tiplicata) (обр. 3660/51, 52); в интервале 3,0—4,0 м выше основания — Я. 
transversa (morpha multiplicata) % остракоды — Glandites bulbosus, Parajo- 
nesites notabilis (обр. 652656, 65266a, 3660/53, 54), в верхней половине 
слоя (4,0—8,45 м) отмечена более скудная фауна -  единичные Rostricellu• 
la sibirica, обломки трилобитов и мшанок; остракоды -  Euprimitia helenae, 
Jonesites obliquus, Bodenia anonyma, Planusella bicornis (обр. 652666, •
3660/54, 5 5 ) .................................................. . ........................................................ 8,45

Верхнебаксанские слои (пачка III)

Па ч к а  HI. 8. Переслаивающиеся зеленые аргиллиты, зеленовато-серые 
мергели (до 1-2 см) и серые известняки зернистые, органогенные плит
чатые (до 1-5 см), в верхней части слоя до 10-15 см, с обильными мшан
ками, остракодами и обновленным составом брахиопод; в нижних 0,6 м — 
мшанки, остракоды — Euprimitia helenae, Conchoprimitia aff. inusiata Opik, 
Glandites bulbosus, Planusella bicornis, Parajonesites notabilis, ColliboU 
bina rogeri V. ivan. et Mein.,; брахиоподы -  Mimella sp.,; Glyptorthis sp. 
(преобладают), (обр. 65267, 3660/56), Triplesia sibirica, Rostricellula sibi- 
rica; в интервале 0,6—1,0 м — мшанки, остракоды -  Jonesites confusus V.
Ivan.,; Parajonesites notabilis, обломки трилобитов и брахиоподы — Glyp• 
torthis katangaensis, Triplesia sibirica, Maakina sinuata parvuliformis, Strops 
homena mangazeica, обильные Rostricellula sibirica и единичные Lepido• 
cycloides папа (обр. 366 0/57); в интервале 1,0—2,0 м мшанки — Nicholso• 
nella mariae, Fimbriapora multifora, F. cf. lata; остракоды — Planusella 
bicornis, Glandites bulbosus, Parajonesites notabilis, ругозы, цефалоподы — 
Tungusoceras sp., брахиоподы — Glyptorthis katangaensis, Triplesia sifeiri- 
ca, Strophomena mangazeica, Rostricellula sibirica (обр. 65268, 3660/58); 
в верхней части слоя (20-30 см), где преобладают органогенные извест- ’ 
няки -  мшанки, остракоды, криноидеи, ругозы, обломки трилобитов, гаст
роподы и брахиоподы — Glyptorthis katangaensis, Triplesia sibirica, обиль
ные Maakina sinuata parvuliformis, Strophomena mangazeica (обр. 3660/59) 3,0

9. 'Аргиллиты зеленые, слабослюдистые, скорлуповато-листоватые, с 
подчиненными прослойками (1—2 см) зеленовато-серых мергелей и резко» 
подчиненными прослойками (1 — 2 см) серых органогенных известняков; со
держат обильные остракоды — Bodenia aechminiformis, Glandites bulbosus,
G. laticomis, Planusella bicornis, Parajonesites notabilis, и обломки три
лобитов, в подчиненном количестве — мшанки, цефалоподы и брахиоподы-  
Rostricellula sibirica (обр. 65299а,б ,в).................................................. 2,8

10. Переслаивающиеся известняки серые, зернистые, органогенные, 
тонко- Vi неровнослоистые (до 2—15 см), мергели серые (до 2 см) и аргил
литы зеленые, скорлуповато-плитчатые (1-3 см); среди остатков фауны 
преобладают брахиоподы и мшанки; в нижних 1,5 м (обр. 65270, 3660/61) — 
единичные ругозы — Helicelasma sp. остракоды — Glandites bulbosus, Ра• 
rajonesites notabilis, обломки трилобитов, обильные мшанки и брахиопо- ' 
ды — Glyptorthis katangaensis, Triplesia sibirica, Maakina paucirugosa,



Мощность, м
Strophomena mangazeica, обильные Rostricellula sibirica и Я. sibirica morp- 
ha gracilis, единичные Lepidocy cloides папа; выше в пропластках извест
няков (3,0—5,0 см) — ругозы — Dimelasma gratum, одиночная колония цир- 
тофиллид, обильные мшанки — Fimbriapora gregaria, Phaenopora transenna 
mesofenestralia, брахиоподы — Glyptorthis katangaensis, Triplesia sibirica,
Maakina paucirugosa (единичные), Strophomena mangazeica, Rostricellula 
sibirica, R. sibirica morpha gracilis, Lepidocycloides папа; остракоды —
Glandites bulbosus и др. (обр. 3660/62, 63); выше в прослое в 0,6 м -  ост
ракоды — Parajonesites sp„ nov., обломки трилобитов, обильные мшанки . 
и брахиоподы — Glyptorthis katangaensis, Triplesia sibirica, Maakina pau- 
cirugosa, Strophomena mangazeica, обильные Rostricellula sibirica gracilis, 
Lepidocy cloides папа остракоды — Glandites bulbosus, Parajonesites nota- 
bilis, обломки трилобитов (обр.3660/64,65); в верхних 0,6 м (возможно уже из 
долборского горизонта) — остракоды Parajonesites sp., обломки трилобитов, 
обильные мшанки и брахиоподы -  Glyptorthis katangaensis, единичные Tri- 
plesia sp., Maakina paucirugosa, Strophomena lethea, Rostricellula subrost- 
rata acuticostata; у кровли слоя единичные колонии циртофиллид (обр. 3660/
/6 6 ) .......................... ........................................................... .................................... 5,6

Выше в разрезе на глинистом элювии залегают оползшие серые корал
ловые известняки долборского горизонта.

РЕКА НИЖНЯЯ ЧУНКУ

ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ IV-VII)

Из полученных нами разрезов в бассейне р. Чуня наиболее полная после
довательность слоев долборского горизонта (75 м) прослежена в трех об
нажениях по р. Нижней Чунку на отрезке в 50 км (рис. *3): в разрезе X -  
в 7,5 км выше устья р. Нижняя Чунку, где обнажается нижняя часть дол
борского горизонта (25 м мощности), в разрезе XI — против руч. Черлечи- 
не, где прослежена большая часть долборского горизонта (около 60 м) без 
его верхних слоев, и в разрезе XII — в 18 км выше руч. Черлечене, где 
обнажены верхние слои (около 33 м). При корреляции этих перекрывающих 
друг друга частей разреза учитывались особенности изменения литологи
ческого состава и смена фаунистических комплексов вверх по разрезу.

Нижнедолборские слои

В левом берегу р. Нижняя Чунку, в 7,5 км выше устья снизу вверх от уре
за, сложенного зелеными аргиллитами мангазейского горизонта, в разре
зе X, обнажаются:

Мощность, м

Па ч к а  IV. 1. Известняки темно-серые, пелитоморфные средне- to тонкоплит- ' 
чатые, местами прокремненные, кораллово-йшанковые, переслаивающиеся 
с аргиллитами коричневато-серыми мелкооскольчатыми; с кораллами в 
виде колоний неправильной формы (0,5-30,0 см), мшанками, единичными 
брахиоподами — Hesperorthis australis formalis, Glyptorthis pulchra, Lepi
docy cloides indivisus indivisiis (обр. 65234)..................................................... ..  3,0

2. Известняки зеленовато-серые, органогенные, тонкоплитчатые, с 
примазками и пропластками зеленых аргиллитов; переходят вверх по раз
резу в зеленые аргиллиты с подчиненными пропластками органогенных 
известняков; с обильными остракодами, редкими мелкими (1—3 см) коло
ниями кораллов, редкими пелециподами, гастроподами, мшанками, цефа- 
лоподами, обильными L. indivisus indivisus, Rostric ellula subrostrata sub- 
rostrata f. indivisa, единичными Hesperorthis sp. (обр. 65211-a, 6) . . . . . .  1,3



Рис.  3. Соотношение разрезов (Х-Х/7) ордовикских отложений, изученных по 
р.Нижняя Чунку (номера пачек и слоев отвечают описанию разрезов в тексте); 
разрез X — р.Нижняя Чунку, левый берег, в 7,5 км выше устья, разрез Х/-р.Ни 
няя Чунку, левый берег, у руч.Черлечине, разрез XII -  р.Нижняя Чунку, правый 
берег, в 18,0 км выше руч. Черлечине



Мощность, м
3. Известняки серые, брахиоподово-мшанковые с L. indivisus indivisus 

и циртофиллидами — Cyrtophyllum lambeiformum listvenensum Fomin (обр.
65212)......................................................................... . . .....................................  0,3

4. «Аргиллиты зеленовато-серые, скорлуповато-бскольчатые, тонкопе- 
реслаивающиеся с известняками серыми, плитчатыми, органогенными с 
единичными мелкими колониями гелиолитоидей, скоплениями остракод — 
Euprimitia helenae, Parajonesites notabilis, Glandites laticomis, Monofo• 
veina sp., Tvaerenella sp., Jonesites sp., Stigmobolbina sp., Bollia sp., и 
обильными Lepidocycloides indivisus indivisus, Rostricellula subrostrata 
subrostrata f. indivisa в верхней части прорваны пластовыми траппами
(1,5 м) (обр. 65213-216) ...................................................................... ... 4,3
5. Аргиллиты грязно-зеленые, крупнооскольчатые, переполненные остра-

кодами — Euprimitia helenae, Ел sp.,. Parajonesites notabilis, P . sp., Co- 
stoprimites textilis, Glandites laticomis, Rectella sp.,.' переслаивающие
ся с зелеными тонкоплитчатыми мергелями и листоватыми грязно-зеле
ными аргиллитами с Lepidocycloides indivisus indivisus (обр. 65217-18) 2, 9
6. Известняк зеленый^ глинистый, скорлуповато-оскольчатый, в верх

ней* части с редкими мелкими кораллами, обильными пелециподами и L, 
indivisus indivisus (°бр. 65219).........................................................................  1 , 7
7. Известняки серые, среднезернистые, органогенные, плитчатые, с ред

кими цёфалоподами и обильными перекристаллйзованными Lepidocycloi• 
des sp. (0,2 м), сменяются выше аргиллитами зеленовато-серыми и ко
ричневатыми, скорлуповатыми с редкими Lepidocycloides sp. (обр.65220) 1,2

. . 8. Известняки зеленоватые, глинистые, комковатые, с редкими корал
лами, остракодами, трилобитами, гастроподами, пелециподами, мшанка
ми, прослоями с обильными L. indivisus indivisus (1,0 м), (обр.65221), 
выше -  тонкое переслаивание аргиллитов грязно-зеленых, мелкоосколь
чатых и зеленовато-серых органогенных известняков с обильными остра
кодами — Costoprimites textilis, Bodenia aechminiformis, В. sp., v4parchia 
tel la sp., Glandites laticomis, G. sp.Fomini tes  bitorulosus, Leperditella 
sp., Kayina? sp.9 редкими пелециподами, мшанками и кораллами (обр.
65222) . . .......... ................................. ....................................................... ...  1,4

9. Известняки зеленовато-серые, скорлуповато-оскольчатые, с при
мазками и прослоями, (до 20 см) аргиллитов грязно-зеленых мелкоос
кольчатых; переполнены остракодами -  Leperditella s p ., Пелециподами, 
с редкими мелкими (1-2 см) колониями кораллов, редкими гастроподами, 
цефалоподами и брахиоподами — Lepidocycloides indivisus indivisus 
(обр. 65223 — 2 4 )................ .. ............................................................... ................. .1.3

Среднедолборские слои

П а ч к а  V. 10. Известняки темно-серые, коричневатые, тонкозернис
тые, очень плотные, (с запахом битума при ударе), узковатослоистые, с 
тонкими пропластками (до нескольких мм) алевролитцстых, с редкими 
мелкими колониями кораллов, редкими остракодами и цефалоподами, еди
ничными Rostricellula s p . .................................................................................. 0,6

11. Аргиллиты зеленовато-серые, тонкоплитчатые, переслаивающиеся 
с зеленовато-серыми органогенными известняками (количество послед
них кверху уменьшается); содержат редкие мелкие колонии кораллов, 
обильные мшанки — Trematoporina intercludensis, Phaenopora sp.,. кри- 
ноидеи, брахиоподы— Glyptorthis pulchra, Strophomerta lethea, Triplesia 
dolborica, T. kulumbensica, Lepidocycloides baikiticus, редкие цефало- 
поды -  Michelinoceras sp., пелециподы -  Vanuxemia sibirica (обр.
65226) .........................................................................  ..........................................  1,0

12. Известняки серые, тонкозернистые, комковатые, тонко- и неров
нослоистые, с примазками темно-зеленых алевритистых известняков и



прослойками (до 2 см) органогенных известняков; в основании слоя -  
прослои (20 см) с обильными гелиолитоидеями -  Cyrtophyllum densum 
byrrangiensum Barsk.,' в верхней части слоя -  вновь обильные колонии 
гелиолитоидей, редкие мшанки,, гастроподы, пелециподы, цефалоподы -  Be• 
loitoceras spi, брахиоподы — Rostricellula subr о strata subr о strata f. t y  
pica (обр. 6 5 2 2 7 )............................................. . . . . ...............................  0,9

13. Известняки темно-серые, мелкозернистые, очень плотные, сред
неплитчатые, битуминозные, содержат колонии гелиолитоидей — Cyrto• 
phyllum densum byrrangiensum, строматопорат, гастроподы, цефалоподы — 
Discoceras sp., очень редкие остракоды, брахиоподы -  Hesperortfiis sp.,. 
Rostricellula subrostrata subrostrata f. typica (обр. 65228) • • ................ ..  . 0,75

14. Известняки серые, комковатые, от тонкозернистых до пелитоморф-
ных, узловатослоистые, с пропластками (до нескольких миллиметров) гряз
но-зеленых аргиллитов и прослоями органогенных известняков, в верхней 
части — с пропластками (15 см) битуминозного известняка; содержат раз
нообразную фауну -  гастроподы, пелециподы -  Colpomya media, Modiolop• 
sis tchunkensis, обломки крйноидей и брахиоподы -  Boreadortfiis asiatica, 
Strophomena lethea, Triplesia s p . , обильные Rostricellula subrostrata sub• 
rostrata f. typica n Lepidocycloides baikiticus (обр. 65229 , 65229a). . . . 1,4

15. Аргиллиты грязно-зеленые, тонкопереслаивающиеся (через 0,5 —
1.5 см) с листоватыми аргиллитами, с подчиненными пропластками орга
ногенных известняков с остракодами, остатками криноидей, мшанок, три
лобитов и брахиопод — Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata sub• 
rostrata f. typica (обр. 65230) ................ ................... .......................  3,0

* 16. Известняки зеленовато-серые, плотные, пелитоморфные, тонко- и 
неровнослоистые, с подчиненными примазками (1-3 мм) аргиллитов и ред
кими прослоями (1-4 см) серых известняков, органогенных, мелкозернис
тых, плитчатых, с редкими мелкими кораллами -  Cyrtophyllum lambeifor• 
mum sibiricum Sok., мшанкцми — Romotrypella astricta, и частыми брахи- 
оподами — Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Lepidocycloides bai• 
kiticus (обр. 65231) • • • • .............................................................................  0,6

17. Известняки зеленовато-серые, органогенные, тонко- й неровно
слоистые с подчиненными прослойками (0,5—1,5 см) зеленовато-серых мер
гелистых известняков и примазками (до нескольких миллиметров) грязно- ‘ 
зеленых, листоватых аргиллитов; отмечены три прослоя с обильными ко
лониями циртофиллид — Cyrtophyllum lambeiformum sibiricum (до 30 см)
и мшанок ( в нижней, средней и верхней частях слоя); по всему слою
встречены редкие мшанки, ругозы и цефалоподы, из брахиопод — Вогеа•
dor this asiatica, Glyptorthis pulchra, Rostricellula sp., (обр. 65232)........... 1,0

18. Известняки серые, мергелистые, пелитоморфные (прослойки до
1.5 см), переслаивающиеся с листоватыми аргиллитами грязно-зелеными 
(пропластки до 0,5 см), в верхней части -  с прослоями мелкогравийного. 
известняка, с кораллами, ругозами, остракодами, пелециподами, мшанка
ми — Trematoporina intercludensis, брахиоподами — Strophomena lethea,
Triplesia dolborica, Г. kulumbensica, Lepidocycloides baikiticus (обр.
65189).................................. ............... ..................................................................  1,4

Слои 1-18 пачек IV-V прослеживаются и выше по р. Нижняя Чунку 
в разрезе XI — у руч. Черлечине, где они слагают нижнюю часть разреза, 
закрытого наносами в отдельных интервалах. Выше по разрезу XI, в его 
более устойчивой части залегают известняки пачки VI, литологически и 
фаунистически отличающиеся от подстилающих.

Па ч к а  VI. 19. Известняки пелитоморфные, плотные, битуминозные 
гастроподовые, с редкими кораллами, цефалоподами -  Beloitoceras sp., 
брахиоподами — Mime На gibbosa sibirica, Glyptorthis pulchra, Strophomena 
lethea (обр.65190)...................................................................  . 1,1



20. Известняки зеленовато-серые, комковатые*, пелитоморфные, узло
ватослоистые, с примазками аргиллитов (до нескольких миллиметров) с 
гастроподами, с редкими Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Trip• 
lesia cf. dolborica, Rostricellula subrostrata stabilis, с пелециподами-—
Colpomya media, Modiolopsis tchunkensis (обр. 65191)................................... 1,4

Закрытому интервалу 4 м (по мощности 2 м), очевидно, отвечает та
кое же переслаивание известняков и алевролитов, как в следующем слое.

21. Известняки грязно-зеленые, алевритистые, слоистые, с примазка
ми глинистого материала, тонкопереслаивающиеся (через 1 — 3 см) с из
вестняками серыми, органогенными, с линзовиднымй прослоями (до 20 см) 
органогенных известняков с обильными мшанками -  Phaenoporella tran• 
senna теsofenestrallia, Homotrypella sp.,1 редкими ругозами — Paliphyb 
lum primarium, Brachyellasma sp., колониями табулят и гелиолитоидей — 
Cyrtophyllum constellatum constellatum и C. lambeiformum sibiricum, цефа- 
лоподами — Michelinoceras sp., с более обильными брахиоподами — Во-

, readorthis asiatica, Glyptorthis pulchra, Strophomena lethea, Rostricellula 
subrostrata stabilis (обр. 65192); в верхней части -  известняки грязно
зеленые, сильно алевритистые, с песчаными и гравийными зернами, с 
линзовидными прослоями мшанково-криноидных известняков с редкими ко
раллами, с Boreadorthis asiatica, Strophomena lethea, Oepikina gibbosn,
Triplesia sp., Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 65193)........................  6,0

22. Известняки серые, комковатые, пелитоморфные, с подчиненными 
прослойками (до 5—4 см) органогенных известняков, с пропластками (до 
нескольких мм) темно-зеленых глинистых известняков; содержат мшан
ки — Homotrypella aperta, редкие гелиолитоидеи — Cyrtophyllum lambei• 
formum sibiricum, гастроподы, цефалоподы — Rasmussenocerqs cf. lavean• 
nulatum (Troeds.), из брахиопод — Rostricellula subrostrata stabilis, еди
ничные Lepidocycloides baikiticus (обр. 65194) в верхней части слоя пре
обладают цефалоподы -  Michelinoceras sp. и-др., появляются крупные 
остракоды, из брахиопод -  Glyptorthis pulchra, пелециподы — Deceptrix(?)
sibirica (обр. 65195)...........................................................................................  4,4

23. Мергели светло-серые, тонко- и ровноплитчатые, с обильными 
остракодами, у середины слоя с редкими колониями кораллов и стромато- 
порат (обр. 65196); в верхней половине слоя -  мергели зеленоватые, ос
кольчатые и комковатые, с обильными остракодами (обр. 65197) . . . .  3,7

Более верхние слои пачки VI изучены в разрезах: X/ — у руч. Черле- 
чине и в ХИ -  в 18 км выше по р. Нижняя Чунку, где верхняя часть дол- 
борского разреза прослежена вплоть до его кровли.

24. Известняки темно-палевые, плотные, плитчатые, битуминозные, с 
обильными гастроподами, в нижней части -  с обильными табулятами и 
гелиолитоидеями — Cyrtophyllum densum byrrqngiensum, ругозами — Ра- 
liphyllum primarium Soshk. (обр. 65152), в верхней — с редкими кораллами, 
цефалоподами -  Danoceras sp., Staufferoceras sp .y Michelinoceras sp.,1 
нечастыми и единичными брахиоподами -  Monomerella sp.,1 Rostricellula
subrostrata stabilis и Lepidocycloides baikiticus и пелециподами — Neo• 
fordilla elegans (обр. 65155, 65198a)................................................. ...  1,9

25. Известняки желтовато-серые, плотные, комковатые, скрытокристал
лические, узловато-слоистые, с пропластками алевритистого известняка, 
содержат мелкие стяжения кремней, обильные гастроподы, циртофиллиды -  
Cyrtophyllum densum byrrqngiensum, С. lambeiformum sibiricum и Anabarop- 
hyllum hirsutum dolborum, пелециподы — Saffordia subparallela, Neofordilla 
elegans, цефалоподы— Paractinoceras cf. canadensis, Allumettoceras sp.,



Мощность, м
Beloitoceras sp., скудные брахиоподы -  Monomerella sp., Glyptorthis sp., 
Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata stabilis, Lepidocycloides bai- 
kiticus (обр. 65156, 6 5 1 9 8 r) ......................................................................... . . 2,65

26. Известняки черные, мелкозернистые, плотные (до 0,3 м), гастро- 
подовые, с единичными Beloitoceras sp., Strophomena lethea и Rostricel- 
lula subrostrata stabilis (обр. 65157); выше — известняки желтовато-се
рые, комковатые, слабо узловатослоистые, пелитоморфные, гастроподо- 
вые, с редкими крупными колониями циртофиллид (до 20 см) -  Cyrtophyl- 
lum lambeiformum sibiricum, единичными остатками цефалопод и брахиопод-  
Hesperorthis sp.,1 Rostricellula subrostrata stabilis, Lepidocycloides baiki
ticus (обр. 65158, 65199).................................................................................... 3,1

27. Известняки темно-серые, мелкозернистые, очень плотные, с круп
ными кремнями, гастроподовые, содержат (обильные в нижних 0,3 м) ко
лонии гелиолитоидей — Суrtophyllum lambeiformum sibiricum, скудные цефа- 
лоподы — Rasmussenoceras sp.,' и брахиоподы — Hesperorthis sp., Stropho-
тепа lethea, Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 65159)........................... 1,1

28. Известняки желтовато-серые, пелитоморфные, комковатые, с под
чиненными прослоями органогенных плитчатых, вверх по разрезу сменя
ются мергелями зеленовато-серыми, неровнослоистыми; содержат гастро- 
поды, нечастые колонии табулят и гелиолитоидей -  Cyrtophyllum lambei- 
formum sibiricum (до 30 см), ругозы — Paliphyllum primarium, цефалопо- 
ды — " Spyroceras" microline a turn, мшанки и брахиоподы — Boreadorthis 
asiatica, Triplesia dolborica, Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata 
stabilis, Lepidocycloides baikiticus, пелециподы — Deceptrix sibirica
(обр. 65160-161) . .................................... ... ................................... ...................  2,1

29. Известняки серые, выше зеленовато-серые, алевритистые,. комко
ватые, с прослойками органогенных, в верхних 0,5 м сильно алевритис
тые с линзовидными пропластками алевролитов и песчанистых известня
ков; содержат обильные мшанки — Homotrypella aperta, гастроподы, мел
кие колонии табулят и гелирлитоидей — Cyrtophyllum lambeiformum sibiri- 
сит и C. densumdensum Lindstr., ругозы — Paliphyllum primarium, пеле
циподы— Whitevesia sp. (обр. 65162-163) ........................ * ............................  2,6

30. Известняки серые, комковатые, с прослоями (в верхней части) ор
ганогенных, содержат крупные кремни, обильные колонии табулят и гелио
литоидей — Cyrtophyllum densum densum, ругозы — Paliphyllum primaripm, 
цефалоподы— Troedsonoceras? sp.,1 мшанки, брахиоподы — Strophomena let-
hea, Rostricellula subrostrata stabilis, Lepidocycloides baikiticus (обр.65164) 2,0

31. Известняки светло-серые, мергелистые, комковатые, с прослойка
ми органогенных плитчатых, содрежат кремни, нечастые колонии циртофил
лид — Anabarophyllum hirsutum dolborum, скудные гастроподы, головоно
гие — Geisonocerina sp., Rossicoceras njuense, Rasmus senoc eras cf. la- 
veannulatum, мшанки, брахиоподы (только в нижней части) -  Triplesia dol
borica, Rostricellula subrostrata stabilis, Lepidocycloides baikiticus, пелег 
циподы — Deceptrix(?) cf. sibirica, Ctenodonta nasuta (Hall) (обр. 65165—
1 6 7 ).................... ............................................... ... .................................................  3,45

32. Известняки темно-серые, плотные, битуминозные, комковатые, сла
бо узловато-слоистые, с кремнями, колониями кораллов и цефалоподами — 
"Spyroceras" mi его line a turn, Beloitoceras sp. (обр. 65168) . . . . . .  . 0,75

33. Известняки* палевые, пелитоморфные, комковато-слоистые, с резко 
подчиненными прослоями органогенных плитчатых; содержат обильные ос
татки головоногих — Parqctinoceras canadense, Rasmussenocerqs cf. lavean- 
nulatum, циртофиллид — Cyrtophyllum lambeiformum tchunensum, скудные 
остатки мшанок, гастропод и обильные брахиоподы -  Boreadorthis asiati
ca, Glyptorthis pulchrq, Strophomena lethea, Rostricellula subrostrata stabi
lis, Lepidocycloides baikiticus < (обр. 65169)..................................................  2,0



Верхнедолборские слои

Па ч к а  VII. 34. Известняки гастроподово-коралловые, палевые, очень 
плотные, пелитоморфные, толстослоистые, с крупными колониями корал
лов -  табулят и гелиолитид, колониальными ругозами, цефалоподами -  
Staufferoceras sp., с редкими Strophomena lethea и Rostricellula subrostra•
ta stabilis (обр. 65170).......................................................................................  0,7

35. Известняки коричневато-серые, комковато-плитчатые, гастроподо- 
вые, с редкими цефалоподами, пелециподами и брахиоподами -  R. subro• 
strata stabilis (обр. 65171); в верхней половине — с частыми включения
ми крупных серых и голубоватых кремней, с нечастыми колониями цирто- 
филлид — Anabarophyllum hirsutum hirsutum (РгеоЬг.), колониальными ру
гозами, остракодами, гастроподами, цефалоподами — Geisonocerina sp.
(обр. 65172-73)........................ * . ................................ ........................................  2,9

36.Известняки серые, мергелистые, комковато-тонкоплитчатые, тон
козернистые, прослоями пелитоморфные; в нижней половине гастроподо- 
вые, выше более алевритистые остракодовые, в верхней части — с про
пластками серых органогенных известняков, с цефалоподами — Geisono• 
cerina sp., Michelinoceras sp., редкими кораллами, колониальными руго
зами, брахиоподами — Rostricellula subrostrata stabilis (обр. 65174) . • • 3,6

• 37. Известняки темно-серые, пелитоморфные, очень плотные, в склоне 
образуют уступ, с редкими крупными кораллами, остракодами и цефало
подами (обр. 65175)..............................................................................................  0,5

Выше согласно налегают отложения нирундинского подгоризонта кет-' 
ского горизонта — известняки зеленовато-серые, мергелистые, тонко
неровнослоистые, постепенно переходящие вверх в яркие зеленые скорлу- 
поватые мергели; в основании с Evenkorhynchia dulkumensis, Glyptorthis 
es< gr. morkokiana, Protophragmoceras cf. oryx (Eichw.), обломками три
лобитов (обр. 65176)

РЕКА ЧУНЯ, В 13 км ВЫШЕ руч. ВЕРХНЯЯ ЧУНКУ

Здесь в разрезах XIII и XIV — по правому и левому берегу р. Чуня, извест
ных в качестве отратотипического разреза* долборского горизонта (Ники
форова, Андреева, 1961), прослежены выше зеленоватых аргиллитов бак- 
санского подгоризонта (слой 1) отложения пачек IV—VI долборского го
ризонта.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ р. ЧУНЯ (РАЗРЕЗ XIII)
Мощность, м

Па ч к а  IV. 2. Мергели зеленые, переслаивающиеся с пелитоморфными и 
зернистыми органогенными известняками (до 1-6 см); содержат обиль
ные криноидеи, мшанки, нечастые гастроподы, цефалоподы, обломки три
лобитов и прослои, переполненные ринхонеллидами -  Rostricellula subro• 
strata subrostrata f. indivisa и Lepidocycloides indivisus striatus и более 
редкими L. indivisus indivisus (обр. 3660/26—27))........................................  3,2

3. Известняки серые, зернистые, органогенные (прослои в 1—5 см), 
переслаивающиеся с аргиллитами зеленовато-серыми (1^4, реже до 10 см) 
и подчиненными им известняками серыми, пелитоморфными, ровноплитча- 
тыми (до 2—5 см); содержат обильные криноидеи -  Dentiferocrinus divide  
us, Squameocrinus tchunensis sp.. nov. мшанки, остракоды — Jonesites mi• 
rus, / .  confusus, Para jonesites notabilis, нечастые пелециподы и брахиопо- 
Ды Strophomena lethea, Glyptorthis sp.,1 Triplesia sp., Maakina paucirugosa, 
Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa, Lepidocycloides indivisus
striatus (обр. 652 50—51; 3660/28-31) • • • .................... ...............................  6,5

4. Известняки зеленовато-серые, пелитоморфные, органогенные, неров
ноплитчатые, переслаивающиеся с серыми зернистыми, органогенными и



резко подчиненными зелеными мергелями и аргиллитами; содержат обиль 
ные криноидеи, мшанки, остракоды -  Grammolomatella valdari V. Ivan, et 
Mein., Planusella bicornis, Parajonesites alatus, Spinellina convexa, об
ломки крупных гладких трилобитов, брахиоподы -  Strophomena lethea, 
обильные Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa и Lepidocycloi• 
des indivisus striatus, образующие скопления на глинистой поверхности 
напластования известняков; характерны единичные мелкие и крупные ко
лонии гелиолитоидей (обр. 65252; 3660/32-33).............................................

Па ч к а  V. 5. Известняки мелкодетритовые, темно-серые, тонкозер
нистые, алевритовые (до 60% кварцевых зерен), плотные, узловато-слоис
тые, с крупными кремнями (до 20 см) и обильными колониями табулят и 
гелиолитоидей; из ругоз отмечены Proterophyllum simplex (Sok.), из 
брахиопод- Parastrophina plena sibirica Rozm. (преобладает), единичные 
Glyptorthis sp., Hesperorthis ex gr. evenkiensis, Bellimurina paucicostata, 
Rostricellula subrostrata subrostrata (обр. 3660/34)........................................

6. Известняки глинистые серые, комковатые с пропластками (до 1 —
2 см) известняков светло-серых, органогенных, плитчатых, с обильными 
криноидеями — Squameocrinus tchunensis и брахиоподами — R. subrostra• 
ta subrostrata f. indivisa (обр. 3660/35)................................ ...........................

7. Известняки, литологически очень близкие к темным базальным
(слой 5), но с обедненной фауной -  нечастыми колониями табулят и мша
нок, единичными гастроподами и брахиоподами — Strophomena lethea, Ro• 
stricellula subrostrata subrostrata f. ihd ivisa .......................................................

ПРАВЫЙ БЕРЕГ p. ЧУНЯ (РАЗРЕЗ XIV)
•

Па ч к а  IV, верхи. 4. Известняки зеленовато-серые, пелитоморфные, 
тонко- и неровноплитчатые, с подчиненными линзовидными пропластками 
известняков серых, мелкозернистых с ругозами, единичными гелиолито- 
идеями, R. subrostrata subrostrata f. indivisa, беззамковыми брахиопода
ми, мшанками и криноидеями — Dentiferocrinus sp., Apertocrinus tchunen• 
sis (обр. 3660/1; 65236a); в верхних 0,5 м количество линзовидных про
слоев возрастает, в них отмечены — Strophomena lethea, Rostricellula 
subrostrata subrostrata. f. indivisa, Lepidocycloides indivisus indivisus, 
обильные обломки трилобитов (илленид) (обр. 3660/2, 3 ) ............................

Па чки  V, VI. 5. Известняки темно-серые, тонкозернистые, плотные, 
с подчиненными пропластками (до 0,3 см) и прослойками (до 10 см) гли
нистых; в нижних 0,3 — единичные Rostricellula subrostrata subrostrata f. 
typica и криноидеи (обр. 65237, 3660/4), в интервале 0,3-0,7 м -  обиль
ные колониальные ругозы, табуляты и гелиолитоидеи; в следующих по 
разрезу 0,5 м — единичные кораллы, из брахиопод -  единичные Hesper• 
orthis ек< gr. evenkiensis, Glyptorthis pulchra и обильные Parastrophina 
plena sibirica, нечастые цефалоподы, пелециподы — Ambonychia (?) sp., 
Ctenodonta nasuta Hall, и гастроподы (обр. 3660/46); в интервале 1,2 — 
1,3 м этот комплекс сменяется другим — с обильными ринхонеллидами — 
Lepidocycloides baikiticus (обр. 3660/4 а), верхние 0,5 —вновь темные 
плотные коралловые известняки........................................................ . • • •

6. Известняки зеленовато-серые, ровно- и тонкослоистые: переслаива
ются более темные пелитоморфные. и более светлые криноидные мелко
зернистые (в виде линзовидных прослоев); содержат нечастые: колонии 
гелиолитоидеи (до 10 см), брахиоподы — Glyptorthis etc«gr. pulchra, Во• 
readorthis sp Strop home na lethea, Rostricellula subrostrata subrostrata f. 
typica, обломки трилобитов, мшанок, пелециподы — Deceptrix(?) sibirica 
(обр. 3660/5; 65238) ............................................................. .............................



Мощность, м
7. Известняки темно-серые, битуминозные, плотные, мелкозернистые, 

неровнослоистые, с пропластками алевритистых известняков (до несколь
ких миллиметров) и прослоями (до 0,3—0,4 м) светлых тонко- и ровноплит
чатых известняков, измененных (прокаленных); в нижнем пакете черных 
известняков (1,6 м) — строматопораты, крупные колонии кораллов и еди
ничные ругозы и гастроподы (обр. 6?239а, 3660/10), во втором пакете 
(1,9-2,4 м) -  крупные (до 15 см) колонии табулят, ругозы, строматопора
ты, криноидеи, гастроподы и брахиоподы -  Glyptorthis ex gr. pulchra,
Strophomena lethea, Parastrophina plena sibirica, Rostricellula sp. (обр.
3660/12), в третьем пакете (2,7-3,1 м) обильные гастроподы* кораллы, 
мшанки, нечастые брахиоподы — Glyptorthis ex gr. pulchra, Parastrophina 
plena sibirica (обр. 3660/13); в четвертом пакете (3,5-3,8 м) обильные 
гастроподы, строматопораты, крупные (до. 40 см) колонии табулят, руго
зы, единичные брахиоподы — Monomerella sp.,- Hesperorthis tricenaria,
Glyptorthis pulchra, Strophomena lethea, Parastrophina plena sibirica, Ro• 
stricellula sp., мшанки, трилобиты — Bumastus sp., единичные Cerauri•
nus ex gr. icarus, цефалоподы— Ormoceras sp. (обр. 652390, 3660/15). . . 4,55

8. Тонкопереслаивающиеся аргиллиты и известковистые мергели, обе
ленные, у основания пропластками ожелезненные; содержат единичные 
брахиоподы — беззамковые и Rostricellula subrostrata f. typica, единич
ные мшанки, остракоды и обломки трилобитов (обр. 3660/18)....................  0,75

9. Известняки темно-серые, мелкозернистые, плотные, прослоями би
туминозные, с примазками и пропластками глинистых известняков и ар
гиллитов; содержат гастроподы, единичные брахиоподы — Hesperorthis 
tricenaria, Parastrophina plena sibirica, Strophomena lethea, Rostricellula 
subrostrata subrostrata f. typica, обломки трилобитов (обр. 65240, 3660/19) 0,75

10. Известняки светло-серые, обеленные, контактово-измененные (под 
влиянием траппов), ровно- и тонкоплитчатые, ожелезненные по глинистым 
плоскостям напластования; в нижних 0,4 м — скопления мелких пелеци- ‘ 
под, брахиопод — Triplesia dolborica, Rostricellula sp. (обр. 65241,
3660/20), в интервале 0,4—0,8 м -  ругозы, единичные колонии табулят, 
обильные гастроподы, брахиоподы -  Monomerella sp., Hesperorthis trice• 
naria, H. cf. evenkiensis, Glyptorthis pulchra, Triplesia dolborica, Stropho• 
mena lethea, Parastrophina plena sibirica, Rostricellula subrostrata subro• 
strata f. typica (обр. 65242; 3660/21); в интервале 0,8-1,35 м -  скопле
ния пелеципод по поверхности напластования .................................................. 1,35

11. Известняки темно-серые, почти черные, в нижней части — с коло
ниями (до 5 см) табулят, выше -  с пропластками криноидных известняков
(обр. 65243, 3660/22)............................ ....................................... .......................  0,55

12. Часто переслаивающиеся тонко- и среднеплитчатые обеленные из
вестняки: серые, тонкозернистые, криноидные, с обильными ринхонелли-
дами, и зеленовато-серые пелитоморфные мергелистые; содержат единич
ные ft. subrostrata subrostrata f. typica, Lepidocycloides baikiticus (пере
полняют пропластки до 1—5 см) (обр. 65244 , 3660/22); в верхней части 
слоя — единичные мелкие (до 3 см) колонии табулят и обильные L. baiki• 
ticus (обр. 65245)............................................* ’................................  4,6

13. Известняки желтовато-серые, пелитоморфные, сильно глинистые,’ 
тонко- и неровноплитчатые, с резко подчиненными прослоями известняков 
тонкозернистых, органогенных, с обильными перекристаллизованными 
ринхонеллидами; в основании слоя — единичные мелкие колонии гелиоли- 
тоидей и табулят (обр. 3660/24); в верхних 1,5 м — частые L. baikiticus
(обр. 65247)................................................... ........................................... .... • • 4,0

14. Известняки,'слагающие обрывистую часть разреза — переслаивают
ся пакеты (0,4—1,0 м) известняков голубовато-серых, пелитоморфных и 
очень плотных известняков, серых мраморизованных, органогенных, пере-



Мощность, м
полненных перекристаллизованными ринхонеллидами, с подчиненными им 
(до ОД5 м) известняками алевролитистыми, измененными, тонкоплитча
тыми с обильными L. baikiticus (обр. 65248-49; 3660/25) * ....................... 7,5

15. Известняки зеленовато-серые, плотные, однородные, пелитоморф- 
ные, измененные; слагают верхнюю часть ордовикского разреза, срезан
ного траппами........................................ ..............................................(видимая) 10

В рассмотренных разрезах (X ///-X /F) в связи-с сильной метаморфи- 
зованностью слоев 11 —15, сопоставление с другими разрезами может 
быть проведено только для слоев 2—10, т.е. для пачек IV-V.

БАССЕЙН РЕКИ МОЙЕРО

В бассейне р. Мойеро, по р.Мойеро и ее правому притоку руч. Мойерокан, изучены 
полные разрезы (XV-XVIH) мангазейского и нижней половины долборского гори
зонтов.

РЕКА МОЙЕРО, В 4,0 км ВЫШЕ руч. БУГАРИКТА 
(разрез XV)

Выше тонкопереслаивающихся светло-розовых известняков и красных аргиллитов 
криволуцкого горизонта прослежены:

МАНГАЗЕЙСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ МП)
Чертовский подгоризонт (пачка IX

Мощность,м
Па ч ка  I. 1. Песчаники серые, тонкозернистые, кварцевые, обогащенные 
фосфоритом, переслаивающиеся с красными слюдисто-кварцевыми . . .  5,0

2. Аргиллиты вишнево-красные, с вкраплениями и прослойками зеле
ных, скорлуповато-плитчатые, с линзовидными прослойками и пропласт
ками зеленых глинистых и розовых органогенных зернистых известняков; 
содержат (по глинистым пропласткам) обильные остракоды, брахиоподы -  
Oepikina tojoni> Rostricellula raymondi папа, мшанки — Nicholsonella ре- 
taloides (обр. 678-4—86) . ....................................................................................  2,0

3. Аргиллиты грязно-зеленые, оскольчатые, тонкоплитчатые с часты
ми пропластками (до 2—4 см) известняков органогенных, красно-бурых,
в отдельных пропластках обогащенных гравийными зернами (до 0,5 см); 
в 2,5 м выше подошвы обнаружены Mimella раппа, Hesperorthis sp., Oepi
kina tojoni, Strophomena mangazeica, Rostricellula raymondi папа, обильные 
остракоды, мшанки — Stellipora vesiculosa (обр. 6787; 67103—105); в интер
вале 3,5—4,0 м. — Mimella раппа, Rostricellula raymondi папа и Triplesia 
sibirica (единичные), мшанки — Pachydictya sp., остракоды (обр. 6788,67106—107) 5,2
” 4. Известняки розовато-серые, зернистые, мшанковые, переслаива
ющиеся (через 3—15 см) с зеленовато-серыми глинистыми известняками 
и зелеными аргиллитами мелкооскольчатыми;у кровли слоя в пропласт
ках известняков отмечено обильное содержание зерен песчаной и гравий
ной размерности. Кроме обильных мшанок — Nicholsonella mariae, N.peta- 
loides, Virgatella bifoliata, в нижних 0,6 м отмечены частые Mimella раппа 
(в зернистых известняках) и обильные Rostricellula raymondi папа (в гли
нистых известняках), единичные Triplesia sibirica (обр. 67108-109, 6789), 
в верхнем 1,0 м — очень редкие и мелкие Mimella раппа (в зернистых из
вестняках) и обильные Rostricellula raymondi папа (в глинистых) . . . .  2,2

Баксанский подгоризонт (пачки П, Ш)

Па чка  II. 5. Аргиллиты зеленые/переслаиваются с глинистыми комко
ватыми известняками, содержат скудные остатки фауны -  в основном, 
остракоды и R.transversa (morpha multiplicata), нечастые гастроподы и



Мощностям
обломки трилобитов; выше -  известняки желтовато-серые, плотные, ком
коватые, неяснослоистые, с обильными гастроподами и пелециподами -  
Ctenodonta nasuta, Cyrtodonta huronensis Bill., менее многочисленными 
остракодами, цефалоподами и единичными Rostricellula sibirica (обр. 6790,
67110), верхние 0,25 м более плотных пелециподово-гастроподовых из
вестняков с Cyrtodonta guronensis, Ctenodonta nasuta образуют карниз, в 
котором отдельные линзовйдные пропластки состоят из колоний Tetradium 
sp. (обр. 6791, 67112)............ ............................... ...........................................  3,75

6. Аргиллиты темно-зеленые, тонкослоистые, со скоплениями остра- 
код, с линзовидными нечастыми пропластками (до 3 см) плотных, пелито- 
морфных известняков с единичными Rostricellula'sibirica (обр. 6792,
67113), вверх по разрезу сменяются мергелями зелеными, неяснослоисты
ми, е обильными остракодами (обр. 6793, 67114) . . . . . . . . ". . 0,8

7. Известняки серые, зернистые, органогенные (до 0,15 м) сменяются
по разрезу темно-серыми, пелитоморфными, глинистыми, равно- и тонко
слоистыми с пропластками зеленовато-серых листоватых аргиллитов с 
обильными остракодами................ ' .......................................... ......................... 1,7

8. Известняки светло-серые, пелитоморфные, плотные, неяснослоистые, 
в склоне образуют.резкий карниз, в пропластках глинистых известняков 
обнаружены остракоды,.малочисленные /?. transversa (morpha multiplicata), 11
редкие обломки трилобитов и гастропод (обр. 6795, 67115) . . . . .  . 0,65

9. Известняки зеленовато-серые, глинистые, комковатые с подчинен
ными прослоями (до 1 см) зелецовато-серых аргиллитов: в 1 м выше по
дошвы с редкими остракодами, пелециподами, мшанками, цефалоподами, 
брахиоподами: Glyptorthis katangaensvs, Rostricellula sibirica, Triplesia
sibirica,.у кровли — с остракодами (обр. 6796) . ........................ ...  . . . 2,2

Па ч к а  III. 10. Известняки серые, пелитоморфные, слоистые с про
пластками глинистых с редкими остракодами (в склоне образуют неболь
шой карниз)........................................................................ . . .................... '. 0,5

11. Известняки зеленовато-серые, глинистые, комковатые с подчинен
ными пропластками зеленых аргиллитов и прослойками (до 5-20  см) се
рых органогенных зернистых известняков; в нижних 3,0 м обнаружены 
колонии строматопорат (до 15 см), остракоды, пелециподы, мшанки —
Insignia sp., брахиоподы — Glyptorthis katangaensvs, Triplesia sibirica, 
Strophomena sp., Rostricellula sibirica, Lepidocycloides папа (обр.. 6797—98) 19,5

12. Известняки серые, криноидно-мшанковые (образуют карниз) (обр. 1
6799) .................... ...  . . .................................................................... ...  0,5

13. Известняки серые и зеленовато-серые, тонко- и неровнослоистые,
глинистые, пелитоморфные, переслаивающиеся с подчиненными органо
генными известняками (до 1-5 см) с криноидеями, остракодами, мшан
ками, брахиоподами -  Rostricellula sibirica (обр. 67100-101)................... 2,5

ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ (ПАЧКИ IV-VI)

Нижнедолборские слои
Па ч к а  IV. 14. Известняки серые, плотные (образуют карниз), зерни
стые, кораллово-мтанковые, участками пелитоморфные, комковатые, не
ровно- и толстослоистые, в средней части — с линзовидными прослоями 
(в 0,2 м) неровнослоистых, глинистых органогенных известняков, в верх
ней части -  участками окремнелые; содержат обильные мшанки, цирто- 
филлиды — Cyrtophyllum densum primitivum, C.lambeiformum birajakanum,
C.constellatum minimum', Karagemia altaica irbuklenica, Anabarophyllum 
hirsutun anabarum, ругозы, остракоды, криноидеи, брахиоподы -  Triplesia 
dolborica, T. baxanica, Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa, Le
pidocycloides indivisus striatus (обр. 67101/1) ..............................................  0.7

15. Аргиллиты и алевролиты, зеленые, тонкоплитчатые, пропластками 
переполненные зернами песчаной и гравийной размерности, переслаива-



ющиеся с известняками зеленовато-серыми, плитчатыми (до 2 см) пелито- 
морфными, органогенными, состоящими, в основном, из обломков круп
ных трилобитов, по глинистой поверхности напластования органогенных 
известняков — остракоды, трилобиты, мшанки — Ensipora praerecta, Е. 
erecta и брахиоподы — Rastricellula >subrastrata subro strata f. in dims a, Le- 
pidocycloides indivisus striatus (обр. 67118) . .................................... ...  . 0,7

16. Известняки зеленовато-серые, глинистые, комковатые, прослоями
с зернами песчаной и гравийной размерности, с подчиненными пропласт
ками.(до 1 см) серых плотных равноплитчатых пелитоморфных известня
ков и органогенных известняков — с обломками крупных трилобитов, ред
ких пелеципод, остракод (обр. 67119) ............................................................... 0,9

17. Изв1естняки зеленовато-серые, глинистые, комковатые с пропласт
ками тонкоплитчатых органогенных известняков; в комковатых и на гли
нистой поверхности напластования органогенных -  редкие остракоды, пе- 
лециподы, мшанки и брахиоподы — Triplesia sp., Rastricellula subrastrata 
subrostrata f. indivisa, Lepidocycloides indivisus striatus, в нижней части
слоя -  табуляты и строматопораты (обр. 67119, 67120).................... ...  1,2

18. Известняки серые, комковатые, органогенные, мшанковые, с Ros- 
tricellula subrostrata subrostrata f. indivvsa (выделяются в склоне уступом)
(обр. 67121) ............................................................................................................  0,25

19. Аргиллиты зеленовато-серые, известковистые, в отдельных про
пластках с обильными остракодами, с резко подчиненными пропластками 
(1-6  см) серых зернистых органогенных известняков (мшанковых), в от
дельных пропластках глинистых известняков -  обильные R.subrostrata
subrostrata f, indivisa и Lepidocycloides indivisus (обр. '67122— 1,6
126)................ .................................................. ............................................ .............

20. Известняки светло-серые, глинистые, комковатые, с редкими гаст- 
роподами, строматопоратами — Stromatocerium amsterdamense Gall et St.
Jean., обломками цефалопод и брахиоподами — Rastricellula subrastrata 
subrostrata f. indivvsa (обр. 67102, 67116)...................................................... 1,0

21. Аргиллиты зеленовато-серые, известковистые, с обильными остра
кодами, с пропластками зеленовато-серых плитчатых известняков (обр.
67127) ..................................................    1,2

22. Аргиллиты и мергели, зеленые с гнездами и пропластками крас
ных, участками с редким гравием и зернами песчаной размерности, с 
резко подчиненными пропластками (до 1 см) серых плитчатых афанитовых 
известняков; в отдельных прослойках -  обильные остракоды (обр. 67117,
67128) . .......................................................   1,4

23. Аргиллиты и мергели зеленые, переслаивающиеся с серыми извест
няками (пропластками До 1 см) с R.subrostrata subrostrata f. indivisa
(обр. 67129-130)................................................................................................... 1,5

24. Известняки буровато-серые, комковатые, с подчиненными пропласт
ками аргиллитов, с редкими остракодами......................................................  2,0

25. Известняки серые, зернистые, органогенные, с редкими колониями
табулят и гелиолитоидей и брахиоподами — R. subrostrata subrastrata f. in- 
divisa (обр. 67131), переслаивающиеся с комковатыми известняками, с 
редкими цефалоподами, пелециподами, остракодами и трилобитами, и с 
зелеными аргиллитами (обр. 67132)................................ ................................. 0,8

Па чка  V. 26. Известняки серые, массивные, зернистые, криноидно- 
мшанковые: с обильными мшанками, колониями табулят и гелиолитоидей, 
обломками трилобитов, криноидеями и брахиоподами -  единичными Во- 
readorthis asiatica, Glyptorthvs pulchra, Strophomena lethea, Rastricellula 
subrastrata subrastrata f. typica (обр. 67133).................... , .......................... 0,6

27. Аргиллиты зеленые, известковистые, тонкоплитчатые (с редкими 
остракодами), с подчиненными пропластками глинистых известняков, вы
ше — с гнездами и пропластками красных аргиллитов с гравийными зер
нами (обр. 67134).................................................................................................  1,35
Ъ * 52



Мощность, м
28. Известняки серые, зернистые, органогенные, неровнослоистые

(прослои в 2-10 см), переслаивающиеся с аргиллитами зелеными (1—Зсм), 
вверх по разрезу количество и мощность пропластков аргиллитов возрас
тает; содержат (по глинистой поверхности напластования) мшанки — Phae- 
порога transenna т esofenestralia, Sibiredictya usitata Nekh., криноидеи, oc- 
тракоды, брахиоподы — обильные Rostricellula 'subrostrata subrostrata, Le- 
pidocycloides baikiticus, одиночные колонии кораллов (до 15 см) (обр. 67136) 1,3

29. Аргиллиты известковистые, зеленые, с подчиненными прослоями 
и пропластками красных, с резко подчиненными пропластками (1-4 см) 
серых органогенных известняков с Н esperorthis australis formalis, Glyp-
tjrthrs pulchra, Strophomena lethea, Triplesia dolborica (обр. 67137) . . . 2,65

30. Аргиллиты известковистые, вишнево-красные с подчиненными про
слойками зеленых; вверх по разрезу сменяются зелеными; содержат остра-
коды (обр. 67138-139)........................ ...  . . 1,5

31. Известняки серые, зернистые, органогенные, плотные, с Boreador- 
this asiatica, Glyptorthvs pulchra, Strophomena lethea образуют частые лин
зовидные прослои (до 6 см) среди зеленых известковистых аргиллитов
(обр. 67140) ............................................................................................... ...  0,4

32. Аргиллиты известковистые, вишнево-красные; вверх по разрезу
сменяются зелеными с возрастающими вверх пропластками (3-6 см) се
рых органогенных известняков................................................................1 . ;

33. Аргиллиты зеленовато-серые, однородные . 1............................ .... . 3,3 ‘
34. Известняки серые, криноидные, с колониями кораллов................... 0,2
Выше несогласно залегают темно-коричневые пелитоморфные известняки с

редкими пелециподами (до 0,5 м), перекрытые граптолитовыми сланцами лландо- 
вери (обр. 67141).

РЕКА МОЙЕРОКАН

По р.Мойерокан, в 1 км выше руч.Бираякан изучен мангазейско-долборский раз
рез -  XVI, в котором от уреза вверх по склону правого берега описаны:

Баксанский подгоризонт (пачки П-Ш)

Па чка  II. 1. Аргиллиты зеленые, равноплитчатые, до листоватых, с
обильными остракодами (обр. 6732—3 3 ) .................................... ......................  1,4

2. Известняки зеленовато-серые, глинистые, комковатые, тонко- и уз
ловато-слоистые, с подчиненными пропластками (до 4 см) зернистых ор
ганогенных известняков с обильными Rostricellula transversa, острако
дами (по глинистой поверхности напластования), пелециподами, редкими
обломками трилобитов и цефалопод (обр. 6734) .............................................  1,6

3. Известняки светло-серые, тонкозернистые, плотные, остракодовые, 
с незначительным содержанием R. transversa, пелеципод и мшанок (обр.
6735) . . . ............................ ....................... ............................... .... 0,6

4. Известняки зеленовато-серые и коричневатые, глинистые, пересла
иваются с подчиненными аргиллитами листоватыми, плотными пелито- 
морфными и органогенными известняками; содержат остракоды й единич
ные Rostricellula sp. (обр. 6736—3 7 ) ................................................................  4,4

5. Переслаивающиеся известняки зеленовато-серые, глинистые тонко-
и неровнослоистые, подчиненные им зеленовато-серые, органогенные из
вестняки и оскольчатые аргиллиты содержат остракоды, немногочислен
ные Strophomena sp. И Rostricellula sp. (обр. 6 7 3 8 )......................................  6,0

Па ч ка  III. 6. Аргиллиты зеленые, мелкооскольчатые, с резко подчи
ненными пропластками глинистых и зернистых органогенных известняков 
с Strophomena sp., Rostricellula sibirica, Lepidocycloides папа (обр. 6739) 1,1

7 . Часто переслаивающиеся зеленовато-серые органогенные зернистые 
известняки, пелитоморфные известняки и аргиллиты; вверх по разрезу 
количество органогенных известняков возрастаете 4,0 м выше подошвы



слоя обнаружены: Triplesia sibirica, Rostricellula sibirica, мшанки, остра- 
коды, обломки трилобитов (обр. 6741); в 5,0 м выше подошвы -  R.sibirica, 
Hesperorthis tricenaria, остракоды, мшанки, обломки трилобитов (обр. 6742) 5,5

ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ

Нижнедолборские слои
Па чка  IV. 8. Известняки серые, плотные, зернистые и пелитоморфные,
плитчатые, с пропластками зеленых оскольчатых аргиллитов, содержат 
обильные Lepidocycloides indivisus 'striatus и Rostricellula subrostrata 
subrostrata f. indivisa, мшанки — Ensipora erecta, Phaenoporella transenna 
mesofenestralia, Batostoma implicata (обр. 6743 -45 )..................................... 0,45

9. Известняки зеленые, глинистые, с единичными остатками мшанок 0,5
10. Известняки зеленовато-серые, комковатые, с обильными колони

ями циртофилид — Cyrtophyllum constellatum minimum, Karagemia altaica 
irbuklenica, Anabarophyllum hirsitum anabarum и брахиоподами — Rostricel
lula subrostrata subrostrata f. indivisa (обр. 6746) . *..................................... 0,6

11. Известняки зеленовато-серые, алевритистые, с подчиненными про
пластками (до 4 см) зернистых органогенных с R.subrostrata subrostrata
f. indivisa, Lepidocycloides indivisus striatus, мшанками Phaenoporella 
transenna mesofenestralia, остракодами (обр. 6747) . . ..............................  3,5

12. Переслаивающиеся известняки глинистые зеленые и зеленые с 
красными разводами и вкраплениями; в верхней части слоя -  значитель
ная примесь зерен песчаной размерности: в верхних 2,5 м обильные остра
коды, единичные Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa и Lepido
cycloides indivisus striatus, обломки трилобитов (обр. 6748-49) . . . .  4,5

13. Известняки серые; зернистые, органогенные, с обильными L.indi- 
visus indivisus и Rostricellula- subrostrata subrostrata f. indivisa и отдель
ными колониями табулят и гелиолитоидей (обр. .6750).................................  0,3

Среднедолборские слои

Пачки V—VI. 14. Известняки грязно-зеленые, комковатые, с прослоями
мшанковых................ ... .......................................................................................  2,15

15. Мергели зеленые и красные, оскольчатые, с подчиненными (до 1 см) 
пропластками органогенных известняков -  с обломками мшанок, брахио- 
под (ринхонеллид), трилобитов, ругоз (обр. 6 7 5 1 ).................... ..................... 2,0

Продолжение разреза XVI изучено в 1,0 км выше по р. Мойерокан, где в левом 
берегу, в 15 м. над урезом (в интервале этих 15,0 м прослежены отложения, отве
чающие слоям 6—14 и низам 15 слоя вышеприведенного XVI разреза). Здесь опи
саны (снизу вверх):

15. Аргиллиты вишнево-красные с подчиненными прослойками зеленых,
с пропластками серых зернистых мшанково-криноидных известняков с 
Boreadorthis asiatica(обр. 6 7 5 8 )............................ ............................... ...  3,5

16. Аргиллиты и мергели зеленые, оскольчатые, часто переслаива*
ющиеся с зернистыми органогенными известняками (прослои до 7,0 см) 
с Boreadorthis asiatica, Нesperorthis sp., Triplesia dolborica, Strophomena 
lethea, мшанками, остракодами, обломками трилобитов (обр. 6759-61) . . 5,5

17. Известняки серые, зернистые, массивные, в основании — со сле
дами перемыва: состоят из обломков известняка (до 10 см) разной степе
ни о кат анности; содержат крупные колонии табулят, гелиолитоидей — Si- 
biriolites и Cyrthophyllum lambeiformum lambeiformum Sok., и строматопо- 
рат, особенно многочисленных в средней части слоя; из брахиопод отме
чены редкие Strophomena lethea и Rostricellula subrostrata subrostrata f.
typica (обр. 6762) . ...................................................................................  . . 1,2

Выше с размывом залегают известняки раннелландоверского возраста.



Необходимо отметить различную насыщенность нижних слоев (8-10) рассмат
риваемых разрезов XVI-XVIII мшанками и кораллами;они наиболее обильны в раз
резах XVI-XVU,  в 1,0 и 2,0 км выше руч. Бираякан; тогда как в других разрезах 
отмечены одиночные колонии кораллов при обильных скоплениях мшанок. Так, в 
разрезе XVIII -  по р.Мойерокан (в промоине), в 6,3 км выше руч. Туколакты про
слежен контакт верхнебаксанских (слои 1- 2) и нижнедолборских (слои 3- 6) отло
жений:

Мощность, м
Па ч к а  III. 1. Мергели зеленые, оскольчатые, тонкослоистые с под

чиненными пропластками (до 3 см) пелитоморфных и зернистых органо
генных известняков с единичными Н esperorthis sp., Triplesia sibirica,
Strophomena mangazeica, Rostricellula sibirica, мшанками Nicholsonella
mariae, остракодами, трилобитами (обр. 6 7 1 5 )..............................................  4,0

2. Мергели светлые, зеленовато-серые, листоватые, с подчиненными 
пропластками (До 0,5 см) серых известняков, с единичными Hesperorthis 
tricenaria, Rostricellula sibirica, трилобитами (обр. 6 7 1 6 )..........................  0,8

Па чка  IV. 3. Известняки мшанковые, с пятнистыми вкраплениями и 
разводами зеленых, алевритистые, пропластками (до 0,3 см) обогащенные 
гравием;в 5 см выше основания обнаружена крупная колония табулят, 
кроме обильных мшанок, отмечены частые Lepidocycloides indivvsus stri
atus, пелециподы, остракоды и трилобиты (обр. 6 7 1 7 ).................................  0,7

4. Тонко- и равномернопереслаивающиеся зеленовато-серые извест
няки — комковатые пелитоморфные и зернистые органогенные, и зеленые 
оскольчатые аргиллиты; в 1,0 м выше подошвы слоя в пропластках аргил
литов — обильные Rostricellula subrostrata subrostrata f. indivisa и L epi- 
docycloides indivisus striatus, частые пелециподы — Modiolopsis рига, более ред
кие гастроподы, трилобиты (обр. 6718), в 2,5 м выше подошвы слоя Rostricellula
subrostrata subrostrata f, indivisa, единичные пелециподы и гастроподы (обр. 6719) 1,7

5. Аргиллиты бордовые, мелкооскольчатые, сверху с зелеными вкрап
лениями и разводами; у кровли в прослое зеленого зернистого органоген
ного известняка обнаружены остракоды и цефалоподы (обр. 6720) . . .  1,7

6. Переслаивающиеся серые зернистые органогенные известняки (про
слои до 10 см) с Lepidocycloides indivvsus striatus и аргиллиты зеленые
и вишнево-красные (до 3—5 с м ) ................................ .........................................  0,5

Выше склон закрыт.
Размытая кровля среднедолборских слоев достаточно четко прослежена в рас

чистках в левом берегу р* Мойерокан, в 6,0 км выше руч. Туколакта, где выше 
среднедолборских зеленых аргиллитов с линзовидными пропластками (до 0,25 м) 
органогенных известняковое размывом налегают отложения нижнего лландовери:

1. Песчаники коричневато-серые, зерна песчаной и гравийной размер
ности состоят из карбонатов, часто желваковидные с редкими пропласт
ками известняков темно-серых плотных органогенных (до 5 см мощностью) 0,45

2. Известняки темно-серые, почти черные, крупнозернистые, криноид- 
ные, битуминозные с мелкими гнездами (до 5 см) пелитоморфных извест
няков и пропластками алевролитов и аргиллитов, содержат единичные мел
кие Alispira gracilis, Zygospira sp., Plectatrypa sp., остракоды, единичные
колонии табулят и обломки мшанок — Homotrypella tumilosa . . . . .  . 0,4

3. Известняки коричневато-серые, плотные, пелитоморфные, битуми
нозные, комковатые, неровнослоистые, содержат скудные остатки — Plec
tatrypa sp., Alispira gracilis, Zygospira duboisi, Brevilamnulella undatifor-
mis, остракоды и трилобиты........................................ .... 0,55

4. Сланцы черные, известковисто-глинистые, ровнослоистые с пропласт
ками листоватых, с обильными остатками (в отдельных прослойках) кону- 
лярий, граптолитов и трилобитов.................................................... ..................  4,55

5. Известняки светло-серые, пелитоморфные, тонко- и ровноплитчатые 
(слагают верхнюю часть склона). ■



ОПИСАНИЕ И А Н А ЛИ З ФАУНЫ 
ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА СРЕД Н ЕЙ  С И БИ РИ

I. БРАХИОИОДЫ (RHYNCHONELLACEA) 
МАНГАЗЕЙСКОГО И ДОЛБОРСКОГО ГОРИЗОНТОВ

ОБЩИЙ ОБЗОР

В настоящей главе приведены описания, дополняющие известные в сибирской ли
тературе данные по ордовикским брахиоподам. Изучение Rhynchonellacea манга- 
зейского и долборского горизонтов было предпринято в связи с тем, что предста
вители этого надсемейства, прослеживаемые в широко распространенных послой
ных комплексах, оставались недостаточно освещенными в литературе. Rhynchonel
lacea кетского горизонта были монографически описаны автором ранее (Розман, 1969).

Впервые сибирские ринхонеллиды были описаны О.И.Никифоровой (Никифорова, 
Андреева, 1961), выделившей мангазейско-долборские виды родов Rostricellula 
Ulrich et Cooper и Lepidocycloides Nikiforova, отнесенных О.И.Никифоровой к се
мейству Camarotoechiidae*Schuchert et Le Vene.

Наиболее поздние ордовикские сибирские ринхонеллиды -  из кетского гори
зонта, были описаны позже (Розман, 1969). При изучении кетских ринхонеллид 
было рассмотрено систематическое положение основных родов сибирских ринхо- 
неллид -  Rostricellula Ulrich et Cooper, Lepidocycloides Nikiforova и выделенного 
рода Evenkorhynchia Rozman, отнесенных к подсемейству Rostricellulinae Rozman, 
1969. Изучение сибирских и северо-восточных Rostricellulinae показало, что осо
бенности внутреннего строения сближают роды этого подсемейства с родами се
мейства Rhynchotrematidae Schuchert, особенно подсемейства Rhynchotrematinae 
Schuchert, что отличается как от вывода О.И.Никифоровой (см. выше), так и от 
одной из последних классификаций (Williams а.о. in Tretise ..., 1965, pt.H), по ко
торой Rostricellula и Lepidocycloides были условно отнесены к семейству Trigo- 
nirhynchiidae Me Laren. Основные черты систематики сибирских, в том числе и 
мангазейско-долб’орских Rhynchonellacea, были рассмотрены нами ранее (Розман, 
1969), в связи с чем эти сведения не повторяются в настоящей главе.

Ниже в хронологическом порядке приведены описания известных видов и выде
ленных новых таксонов Rostricellula и Lepidocycloides из коллекций, собранных 
автором в 1964-1969 гг. при изучении разрезов мангазейского и долборского го
ризонтов ордовика в бассейнах рек Подкаменная Тунгуска и Мойеро. Описанные 
ранее (Розман, 1969) сибирские представители родов Rostricellula и Evenkorhyn
chia кетского горизонта отражены на таблицах XVIII—XXII, так как при их первоописании 
были приведены ограниченные изображения, недостаточно иллюстрирующие изменчивость.

Фотоизображения ринхонеллид приведены на таблицах I—XXII, зарисовки после
довательных пришлифовок раковин — на рис. 4—24

Коллекции хранятся в Центральном Геологическом Музее им. Ф.Н.Чернышева 
(Ленинград, ЦНИГРмузей) под №№ 11700 и 11701. В описаниях приняты сокраще
ния измерений (в мм): Д -  длина, Ш -  ширина, Т -  высота, Р -  количество сре
динных ребер, среди которых париетальные обозначены "п".

Местонахождения рассматриваемого материала соответствуют описанию по
слойно изученных разрезов мангазейского и долборского горизонта (Розман,
1977, глава вторая, рис. 2- 9; в-настоящей работе -  стр. 38-78). 1

1 Рнешлифованные раковины (рис. 4-24) пронумерованы по коллекциям ГИН (Гео
логического института АН СССР).



ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA KUHN, 1949
НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEAE GRAY, 1848 
СЕМЕЙСТВО RHYNCHOTREMATIDAE SCHUCHERT, 1913 
ПОДСЕМЕЙСТВО ROSTRICELLULINAE ROZMAN, 1969 

Род Rostricellula Ulrich et Cooper, 1942

Синонимика и обзор рода приведены автором при описании Rostricellula кетского 
горизонта (Розман, 1969).

Rostricellula transversal Cooper, 1956, стр. 651, табл. 132, фиг. 38-42;табл. 134, 
фиг. 47-53; табл. 137, фиг. 53-60; Никифорова, Андреева, 1961, стр. 208, 
табл. XIV, фиг. 10-14; Ядренкина, 1974, стр. 101, табл. XXV, фиг. 4-5.

Го лот ип  — Rostricellula transversa Cooper, 1956, табл. 137, фиг. 38—42;Се- 
верная Америка: Оклахома, горы Арбакль, низы яруса уилдернисс, верхняя часть 
группы Бромид. Формация Пулвилл!.

Rostricellula transversa Cooper, 1956

Табл. I, фиг. 1-8; табл. И, фиг. 1-7, рис. 4-6

2.4

О 1 О

Рис.  4. Rostricellula transver■ 
so, ГИН 3596/38, длина рако
вины 8,6, х 11,7 ; чертовский 
подгоризонт, р.Чуня, 0,4 км 
ниже руч. Амуткан

1 Отвечает низам яруса блек ривер серии шамплейн.



Рис.  5. R.transvetsa, ГИН 3660/184, длина раковины 7,5, х 11,7; чертовский
подгоризонт, р.Чуня, 0,4 км ниже руч.Амуткан

Опис а ние  сибирских форм, отнесенных к R.transversa Coop., было проведено
О.И.Никифоровой (Никифорова, Андреева, 1961). Дополнительное изучение позво
ляет расширить сведения о их внутривидовой изменчивости, внутреннем строении, 
распространении по разрезу и соотношении с близкими североамериканскими ви
дами.

И з м е н ч и в о с т ь  индивидуальная значительная -  в очертаниях раковин, фор
ме язычка синуса и в количестве срединных ребер (при постоянном развитии не
парного центрального ребра в синусе и соответственных двух ребер на возвыше
нии). Выделены три ряда изменчивых форм.

I ряд (табл. 1, фиг. 1—8) -  формы с поперечно-вытянутыми раковинами, со 
слабо обособленными в передней трети синусом и возвышением, низким дугооб
разным язычком синуса, с париетальными ребрами.

И ряд (табл. II, фиг. 1—3) -  формы с поперечно-вытянутыми раковинами, с бо
лее длинными синусом ц возвышением, обособленными с половины длины створок,



0,5 О,в

2,7

Рис.  6. R.transversa многоскладчатая, ГИН 3660/180, длина рако
вины 8,5, х 11,7 ; чертовский подгоризонт, р.Чуня, 0,4 км ниже руч. 
Амуткан

низким трапециевидным язычком синуса, с париетальными ребрами, иногда от
сутствующими 1.

III ряд (табл. II,фиг. 4-6) -  формы с менее поперечно-вытянутыми и более 
выпуклыми раковинами, с более узкими синусом и возвышением, обособленными 
в передней трети, с трапециевидным язычком синуса, в основном, без париетальных ребер. 1

1К ним относятся R.transversa, изображенные в монографии О.И.Никифоровой и 
О.Н.Андреевой (1961, табл. XLIV, фиг. 10—14).



Соотношения изменчивых форм этих рядов в одном из обильных сборов -  в
8,0 м выше подошвы чертовского подгоризонта (вместе с Mimella раппа)в правом 
берегу р. Чуня, в 0,4 км ниже руч. Амуткан (разрез IX, слой 4), следующие: из 
100 форм 50 относятся к I ряду, 25 -  к II и 25 -  к III рядам изменчивости. Из это
го же сбора ниже приведены размеры (мм) и отношения форм выделяемых трех 
рядов изменчивости.

В наиболее верхней части чертовского и в низах баксанского подгоризонтов 
по р. Чуня встречены формы с более многочисленными срединными ребрами до 7,/8 + 2.

Размеры (мм) и отношения

I ряд II ряд III ряд

Номер экземпляра

9 10 8 13 11 14 15 19 20

11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701

д 8,0 7.5 7,0 11,0 8,5 5.0 9,0 7,0 5,8
ш 10,5 9,1 8,0 13,0 10,0 5,2 10,5 7,5 5.5
т 6,0 5,1 4.2 8,5 5,5 2,6 . 6,4 4,0 2,8
ш /д 1,3 1.2 1,1 1.2 1.2 1.0 1.2 1.0 0,9
т / д 0,75 0,7 0,6 0,8 0,6  ' 0,5 0,7 0,6 0,5
р 3 / 4+2 3 / 4+1 3 / 4+2 3 / 4+2 3 / 4+1 3 / 4+1 1 / 2+2 3/4 3/4

Форма ниякий НИЗКИЙ, узкий
язычка
синуса дугообразны! трапециевидны!

Вн у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 4-6): в брюшной створке -  массивные зубы 
и очень короткие и тонкие, широко расставленные параллельные зубные пластины 
(до 1/6 длины створки); в спинной — короткая разобщенная замочная пластина, 
края которой, отогнутые внутрь, образуют узкий псевдосепталий, клиновидный 
короткий срединный валик (до 1/6 длины створки), массивные нерасходящиеся 
круральные основания с относительно длинными дистально изогнутыми к брюшной 
стзорке крура (до 1/3 длины створки) и четкие внешние приямочные ребра.

Сра внение .  Рассматриваемые формы близки к группе североамериканских 
Rostricellula transversa^subtransversa (Розман, 1969, стр. 98). При этом, сибир
ские формы I ряда, наиболее близкие к R.rotundata Coop, из верхов яруса блек 
ривер Онтарио и к R.subtransversa Coop, из верхов яруса уилдернисс Теннесси 
(Cooper, 1956), отличаются еще менее обособленными синусом и возвышением, 
менее выпуклой спинной створкой й более низким язычком синуса.

Формы II и III рядов, близкие к R.transversa из низов уилдернисса Оклахомы 
(Cooper, 1956), отличаются от последних менее выпуклой спинной створкой, сла
бым обособлением более коротких синуса и возвышения, более низким язычком 
синуса и развитием у форм II ряда париетальных ребер.

За ме ч а ния .  При отнесении сибирских форм к R.transversa О.И.Никифоровой 
было отмечено только одно отличие сибирских форм -  относительно меньшая вы
пуклость их створок (Никифорова, Андреева, 1961, стр. 210). Однако с этим труд
но согласиться, так как подобные сибирские формы представляют собой только 
немногочисленные из II ряда, у которых отсутствуют париетальные ребра.

В связи с тем, что не вполне обоснованное отнесение рассматриваемых измен
чивых сибирских форм к североамериканскому виду R.transversa укоренилось в 
сибирской литературе, это название следует оставить, подчеркивая одновозраст- 
ность и индивидуальную изменчивость и сибирских и североамериканских R.trans
versa -  ранних представителей этой группы Rostricellula. Более поздние пред
ставители этой группы — R.rotundata, R.subtransversa, R.ainsliei и другие известны 
только в Северной Америке (Cooper, 1956).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка: Оклахома, горы Арбакль, серия 
могавк, низы яруса уилдернисс, формация Пулвилл. СССР: Средняя Сибирь, Тун
гусский и Мойеронский районы, верхний ордовик, мангазейский горизонт, чертов
ской н нижние слои баксанского подгоризонтов.



Материал .  500 полных раковин, в основном из мергелистых известняков, 
реже из алевролитов и аргиллитов: р.Чуня, 0.,4 км ниже руч.Амуткан, разрез IX, 
слои 4,6—7* -  .426 экз., из них — 35 экз. (в слое 7) — многоребристые; р.Столбо
вая, 5,0 км от устья, разрез /, слой 8 - 5  экз.; р.Мойеро, 4,0 выше руч.Бугарикта, 
разрез XV, слои 5,8 -  66 экз.

Rostricellula raymondi папа Rozman, 1964 
Табл. Ill, фиг. 1-3; рис. 7

Rostricellula raymondi папа: Розман (Чугаева и др., 1964, стр. 185, табл. XXII, 
фиг.4-9),Розман и др., 1970а, стр. 101, табл. X, фиг. 5-9.

Голот ип  -  Rostricellula raymondi папа Rozman, 1964, ГИН, № 3566/333;Се
веро-Восток СССР, Селеняхский кряж, руч.Калычан, верхний ордовик, верхняя 
половина калычанской свиты.

В настоящей главе приведены сведения о внутреннем строении и изменчивости 
сибирских форм, относимых к подвиду, выделенному по коллекциям Северо-Вос
тока СССР (см. синонимику), а также сравнение сибирских и северо-восточных форм.

Вн у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 7) является характерным для Rostricellula 
по соотношению замочной пластины, псевдосепталия и срединного валика. В отли
чие от одновозрастной R.transversa, круральные основания являются резко рас
ходящимися, крура более короткими (до 1/3-1/5 длины), а средний валик более 
длинным (до 1/3 длины створки).

Размеры (в мм) и отношения

р. Мойеро р. Чуня

Номер экземпляра

23 2 2 24 25 26 27
11701 11701 11701 11701 11701 11701

д 8,5 7 .0 5 ,2 8,5 8 ,0 6,5
ш 9 ,2 7.5 5,5 9 ,0 8 ,0 7,5
т 5 ,2 4 .0 2,5 4 ,75 4 ,25 3 ,6
ш/д 1 ,0 1 .0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1Д
т/д 0 ,6 0 ,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Форма
язычка
синуса

высокий НИЗКИЙ

трапециевидный дугообразный трапецие
видный

дугообраз
ный

И з м е н ч и в о с т ь  крайне незначительная, прослеживается по редким откло
нениям количества срединных ребер от обычных 3 в синусе и 4 на возвышении; 
так в одном из обильных сборов (р.Мойеро, 4,0 км выше-руч.Бугарикта, разрез XV, 
слой 4) из 75 раковин у 72 отмечены три ребра в синусе и четыре на возвышении, 
у остальных трех соответственно, два и три, одно и два и четыре и пять. *

Ср а в н е н и е .  Сибирские формы очень близки к селенняхским и, особенно к 
сетте-дабанским R.raymondi папа (см. синонимику), отличаясь меньшими разме
рами менее выпуклых раковин с менее изогнутым замочным краем. От одновоз
растной R.transversa R.raymondi папа отличается: незначительной изменчивостью, 
резким обособлением синуса и возвышения, быстро расширяющихся к переднему 
краю, отсутствием париетальных ребер, очертаниями раковин -  менее выпуклых

* Нумерация слоев здесь и ниже отвечает приводимой в описании разрезов.



и невытянутых в ширину (Ш/Д = 1), а также элементами внутреннего строения -  
расходящимися круральными основаниями и более короткими крура.

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Северо-Восток СССР: Селенняхский кряж, верхний 
ордовик, верхи калычанской свиты, хр.Сетте-Дабан, верхний ордовик, базальные 
слои кулонской (водопаднинской) свиты; Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойерон- 
ский районы, мангазейский горизонт, чертовской подгоризонт (пачка I). В преде
лах Сибирской платформы этот подвид обнаружен по всему разрезу чертовского 
подгоризонта, в Сетте-Дабане — в слоях, отвечающих низам чертовского подгори
зонта, а в Селенняхском кряже — в слоях, сопоставленных с верхами чертовского 
и низами баксанского подгоризонтов.

Ма т е р иа л .  548 целых раковин, в основном из органогенных известняков, 
менее обильные — из аргиллитов и алевролитов: р.Чуня, 0,4 км ниже руч.Амуткан, 
разрез IX, слои 3,4 -  222 экз.; р.Столбовая, 5,0 км от устья, разрез /, слой 7 -  
36; р.Мойеро, 4,0 км выше руч.Бугарикта, разрез XV, слои 2-4 -  290 экз.

RoStricellula sibirica^ Rozman, sp. nov.
Табл. Ill, фиг. 4 -10 ;табл. IV, фиг. 1-8; рис. 8-12

Г о л о т и п  -  ЦНИГРмузей.‘28/11701, Сибирская платформа, р.Большая Нирунда; 
верхний ордовик, мангазейский горизонт,баксанский подгоризонт, нижние слои (II).

^Название по распространению в Сибири.
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Рис.  8. R. sibirica, ГИН 8660/188, длина 7,5; х6,3; баксанский подгоризонт, 
верхнебаксанские слои, р.Чуня, 0,4 км ниже руч. Амуткан

Опис а ние .  Раковина маленькая (до 8,0 мм в длину), пятиугольно-овальных 
очертаний, незначительно вытянутая в ширину (Ш/Д -  1,2-1,1), с острыми боко
выми краями. Брюшная створка в задней половине килевидно-утолщенная, с ма
ленькой заостренной нависающей макушкой, синус возникает с середины длины 
створки, мелкий, относительно широкий, нерезко обособлен: язычок синуса низ
кий, трапециевидный. Спинная створка более выпуклая, с резкой срединной ложбин
кой в задней трети и незаметной макушкой; возвышение низкое, широкое, хорошо 
заметное только в передней трети.

На поверхности раковины развиты немногочисленные, широкие, округленно
угловатые ребра: широко, расставленные срединные -  3 в синусе, 4 -  на возвы
шении, и по 7 —8 на боках; характерно развитие более широких ребер: центрального 
в синусе и двух срединных на возвышении.

Вн у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 8-12): в брюшной створке -  зубные пласти
ны, тонкие, короткие (до 1/5 длины раковины), широко расставленные, параллель
ные или слабо расходящийся, и массивные зубы, в спинной створке —• широкий, 
очень низкий срединный валик (до 1/3 длины раковины), четкие внешние приямоч- 
ные пластины, расходящиеся круральные основания и изогнутые внутрь внутренние края 
замочных пластин, прислоняющиеся к срединному валику и образующие псевдосепталий, 
крура длинные (до 1/ 3- 1/4 длины), дистальные отгибающиеся к брюшной створке.

Размеры (мм) и отношения

Типичные формы morpha g r a c i l i s

Номер экземпляра

35 30 28 32 36 37 38 39
11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701

Д 7,8 7,2 7,0 5,2 5,2 5 ,0 3,8 2,7
Ш 9,5 8,0 в;о 5,2 5,8 5,1 3,7 2,7
Т 5,2 4,3 5,0 3,0 3,0 2.5 2,2 1,3
Ш/Д 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 . 1,0 1,0
Т/Д 0,65 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5
Р 3/3 3/4+1 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 -

Форма
Q Q k T U V A

низкий
/ l O D l T i u l

синуса трапециевидный дугообразный



Рис.  9. R. sibirica, ГИН 3660/186, длина 9,0;х6,3;баксанский подгори
зонт, верхнебаксанские слои, р.Мойерокан

И з м е н ч и в о с т ь  крайне незначительная: у отдельных форм отмечено либо 
появление париетального ребра, либо отклонение в кол пестве срединных ребер -  
два в синусе, три -  на возвышении. Форм л связанные с * нэй экологией -  с гли
нистыми осадками мелководных и тиховодных участков, представлены тонкостен
ными раковинами округленных очертаний, более мелкими л уплощенными, с очень 
низким дугообразным язычком (табл. IV, фиг. 1-8) -  morpha gracilis. Изменения 
с ростом, обычные для Rastricellula особенно хорошо прослеживаются в обильных



зонт, верхнебаксанские слои, р.Чуня, 0,4 км ниже руч.Амуткан

сборах morpha gracilis из аргиллитов -  по р.Большая Нирунда, в 3,6 км ниже руч. 
Дулькума (разрез IV, слой 5).

Ср а в не ние .  Описываемые формы по очертаниям раковин, непритупленно- 
сти боковых краев, возникновению коротких синуса и возвышения -  с середины 
створок, отсутствию париетальных ребер, форме язычка синуса и крайне слабо 
выраженной изменчивости, а также по развитию расходящихся круральных осно-
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Рис.  И. R.sibiri с a gracilis, ГИИ 
3660/189, длина 7,5;х6,3;баксан- 
ский подгоризонт, верхнебаксанские 
слои, р. Чуня, 0,4 км ниже руч. Амуткан

Рис. 12. R.sibirica, ГИН 3660/191, Дли
на 7,25 х 11,7; верхнебаксанские слои, 
р. Большая Нирунда, 9,0 км х>т устья

ваний наиболее близки к R.raymondi папа, отличаясь: килевидностью примакушеч- 
ной части брюшной створки, большей выпуклостью створок и дифференцированно
стью срединных ребер -  центральные более широкие.

Описываемый вид, отличающийся от R.raymondi папа и сменяющий его по раз
резу, выделен в качестве нового — R.sibirica.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойеронский районы, 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт (II—III пачки).

Ма т е риа л .  700 полных раковин типичных форм (из органогенных известня
ков) и 22 morpha gracilis (из аргиллитов): р.Чуня, 0,4 км ниже руч.Амуткан, раз
рез IX, слои 7—10 -  231 экз., р.Большая Нирунда, 2,0 км и 3,5 км ниже руч.Дуль- 
кума, разрезы IV, Г,слои 1-6 -  315 экз.; р.Столбовая, 5,0'км от устья, разрез I, 
слои 9-10, 12, 15-18 -  125 экз.; р.Мойеро, 4,0 км выше руч.Бугарикта, разрез XV, 
слои 5-6, 9, 1 1 - 5 9  экз.; р.Мойерокан, 1,0 км выше руч.Бираякан, разрез XVI, 
слои 6-7 -  192 экз.

Rostricellula subrostrata subrostrata Nikiforova, 1955
Табл. V, фиг. 1-8; табл. VI, фиг. 1-7; табл. VII, фиг. 1-7; 
табл. VIII, фиг. 1-6; табл. IX, фиг. 1-7; рис. 13-14, 24

ftosticellula subrostrata: Никифорова и др., 1955, стр. 78, табл. XII, фиг. 9-11; 
Никифорова, Андреева, 1961, стр. 210, табл. XV, фиг. 1-9; Ядренкина, 1974, 
стр. 100, табл. XXVI, фиг. 1-3.

Г о л о т ип  -  Rostricellula subrostrata Nikiforova, 1955, ЦНИГРмузей, №7453/ 
/559; Сибирская платформа, р.Нижняя Чунку, долборский горизонт.

Сравнительное изучение форм из обильных сборов по разрезам в бассейнах рек 
Подкаменная Тунгуска, Чуня и Мойеро показало, что разнообразие раковин взрос
лых форм далеко не ограничивается чертами, отмеченными в описании О.И.Ники
форовой: соотношением длины и ширины, глубиной синуса, очертаниями язычка 
синуса и толщиной ребер (Никифорова, Андреева, 1961, стр. 211). В связи с этим, 
описание, приведенное О.И.Никифоровой (см. синонимику), дополняется в насто
ящем очерке сведениями о внутреннем строении, изменчивости, соотношении с 
близкими формами и распространении по разрезу.

Прослеживая по разрезу соподчинение очертаний раковин, длины, глубины и 
степени обособленности синуса и возвышения, развития или отсутствия париеталь-
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Рис.  13. R.subro strata subrostrata, изменчивая форма I ряда ГИН 3660/197, 
длина 10,5 ; х 11,7;р.Мойерокан, долборский горизонт, нижнедолборские слои
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Рис.  13 (окончание)

ных ребер, мы пришли к необходимости выделения двух возрастных группировок 
подвида.

К первой группировке отнесены формы indivisa^ из нижнедолборских слоев 
(пачка IV), для раковин которых характерны: относительно небольшие размеры, 
острые боковые края, короткие, нерезко обособленные синус и возвышение, воз
никающие в передней половине створок, и, за редким исключением, отсутствие 
париетальных ребер (табл. V—VII).

Ко второй группировке -  из среднедолборских слоев (V—VI пачек), относятся 
изменчивые формы typical  со следующими общими чертами: более крупные и вы
сокие раковины взрослых форм с притупленными переднебоковыми краями, с бо
лее резко обособленными длинными синусом и возвышением, возникающими в 
задней трети створок, и, в большинстве случаев, с париетальными ребрами 
(табл. VIII—IX).

Эти две смежные возрастные группировки форм не укладываются в рамки са
мостоятельных таксонов — хронологических подвидов, так как они связаны пере
ходными Нормами -  крайними членами рядов изменчивости, в связи с чем они 
объединяются в номинативный подвид -  Rastricellula subrostrata subrostrata. Ос
новными общими признаками этого подвида являются пятиугольно-овальные очер
тания раковин, значительная индивидуальная изменчивость, но при постоянном 
соотношении боковых и срединных ребер, из которых центральное ребро в синусе 
и соответственные ему два центральных ребра на возвышении всегда выдаются 
по высоте и ширине.

Вн у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Во внутреннем строении отмечены черты, общие 
для форм этих двух группировок: в брюшной створке -  слабо расходящиеся, ши
роко расставленные зубные пластины, массивные зубы, в спинной -  низкий* широ
кий, клиновидный септальный валик и открытый мелкий, широкий, но #же септаль
ного валика, псевдосепталий, расходящиеся круральные основания, тонкие, дис
тально изогнутые крура и резко выраженные приямочные ребра. Различия незна
чительные (рис. 13-14, 24): по длине зубных пластин -  у раннедолборских они 
достигают 1/5-1/7 длины створки, у среднедолборских -  1 /4-1/6 , по величине 
расхождения круральных оснований, которые у раннедолборской группы незначи
тельно расходятся, а у среднедолборской -  резко расходятся, по длине септаль
ного валика у раннедолборской -  до. 1/3 длины створки, у среднедолборской -  
до 1/4 длины створки. Образование псевдосепталия путем прислонения внутрен-

^Нерасчлененный (лап.) 
2Т ипичный (лат.)

4 352



Рис.  14. R.subrastrata subrostrata, изменчивая форма I ряда среднедолбор- 
ской группировки, ГИН 3660/215, длина 12,5; х 11,7, р.Нижняя Чунку, дол- 
борский горизонт, среднедолборские слои



них краев замочной пластины к септальному валику одинаково хорошо выражено 
у форм рассматриваемых возрастных группировок.

И з м е н ч и в о с т ь  индивидуальная, значительная. 'Ниже приведены краткие 
сведения о рядах изменчивости в пределах каждой из рассматриваемых возраст
ных группировок.

В раннедолборской группировке — forma indivisa, различаются три ряда измен
чивости. Для форм I ряда, выявленных в разрезах рек Большая Нирунда, Чуня, 
Мойерокан, Мойеро, характерны широкие, нерезко обособленные, короткие, возни
кающие в передней половине синус и возвышение и низкий дугообразный, реже 
трапециевидный язычок синуса (табл. V, фиг. '1-8); для форм II ряда -  в разрезах 
рек Столбовая, Чуня, Мойерокан, характерны относительно более длинные и резко 
обособленные синус и возвышение, возникающие во второй трети длины створки, 
и более высокий трапециевидный язычок синуса (табл. VI, фиг. 1-7). 'Внутри этих 
рядов у взрослых форм отмечены изменения в очертаниях (Ш/Д -  1,4-1,1) и в 
степени выпуклости (Т/Д -  0,9—0,6). Формы III ряда раннедолборской группиров
ки, отличающиеся грубыми угловатыми ребрами, слабо обособленными более мел
ким синусом и низким возвышением и едва загнутым дугообразным язычком си
нуса (табл. VII, фиг. '1—7»), отмечены в верхней части нижнедолборских слоев по 
р. Мойеро. '

Размеры (в мм) и отношения, I ряд раннедолборской группировки

р. Мойерокан р. Чуня, в 1 ,5  км выше р. Большая Нирунда,
руч. Верхняя Чунку руч. Дулькума

У

Номер экземпляра

5 2 6 0 5 6 65 6 2 63 6 4 3 8 59
1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1170.1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 11701 1 1 7 0 1

д 10,2 8 ,5 6,6 11,0 9 .0 6,6 9 ,5 8,2 7 .0ш 1 2 ,5 10,2 7 .2 1 3 ,2 10,0 7 ,0 1 2 ,5 9 .2 7 .5т 7 .5 6,0 4 ,0 9 ,2 '4 .2 3 ,6 7 ,5 5 ,0 3,5ш/д 1,2 1.2 1.0 1.2 1.1 1.0 1 .3 1.1 1,0т/д 0 ,7 0 ,7 0,6 ' 0,8 0 ,5 0 ,5 0 .7 0.6 0 .5р 3 /4 3 /4 3 /4 3 /4 + 1 3 /4 3 /4 3 /4 3 /4 3 /4

трапе дуто- . н е з а - ; дуго
Форма дугообразный циевид обрат мет— трапециевидный образ
язычка ный ный ный ный
синуса

низкий умерен НИЗКИЙ низкий
ный

Размеры (в мм) и отношения, II рад раннедолборской группировки

Р'. Мойерокан р. Чуня, 1 ,5  км выше 
руч. Верхняя Чунгу Р. Столбовая

Номер экземпляра

7 4 7 6 7 7 1 4 9 7 8 7 9 6 7 69 8 0
1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 11701 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1

Д 10,0 8,6 7 ,0 12,2 10,2 8,0 9 ,6 8 ,5  . 6,2
Ш 12,0 9 .2 7 ,1 1 3 ,6 12,0 8,8 . 11,6 9 ,7 6 ,5
т 8,0 4 .4 3 ,5 1 1 ,3 7 ,6 5 ,2 8.6 5 .7 3 ,3
ш/д 1.2 1.0 1,0 1,1 1,2 •1.1 1.2 1,1 1,0
т/д 0,8 0 ,5 0 ,5 0 ,9 0 ,7 0,6 0 ,9 0 ,7 0 ,5
р 3 /4 3 /4 3 /4 3 / 4 3 /4 + 1 3 /4 3 / 4 3 /4 3 /4

Форма .
трап^- 

' пиевид- дугообразный трапециевидный •
дуго
образ трапециевидный

дуго
образ

язычка ный ный ный
синуса . умерен

ный низкий высокий низкий высокий иияучй



Размеры (в мм) и отношения, III ряд раннедолборской группировки

Номер экземпляра

8 1 /1 1 7 0 1 8 3 /1 1 7 0 1 8 4 /1 1 7 0 1 8 6 /1 1 7 0 1

д 1 1 ,5 11,2 1 0 ,9 8,0
ш 1 3 ,5 1 3 ,2 1 1 ,5 >8 ,5
т 10,2 8 ,5 7 ,7 4 ,0
ш/д 1,2 1,2 1,2 1,0
т/д 0,8 0 ,7 0 ,7 0 ,5
р 3 /4 3/4+ 1 3/4+ 1 3 / 4

Форма дугообразный
язычка
синуса высокий низкий

В среднедолборской группировке — forma typica, выявляются также 3 ряда из
менчивости, наиболее полно прослеживаемые в одном из обильных сборов (146экз.) 
из пачки V по руч. Нижняя Чунку, в 7,5 км выше устья (разрез X, слой 14). 1

Для форм I ряда* среднедолборской группировки (табл. VIII, фиг. 1-6) харак-' 
терны умеренно широкие, резко обособленные длинные синус и возвышение, воз
никающие в задней трети створок, высокий трапециевидный язычок синуса и от
сутствие париетальных ребер; для форм II ряда этой группировки характерны уз
кие, резко обособленные длинные синус и возвышение, высокий трапециевидный 
язычок и постоянно развитые париетальные ребра (табл. IX, фиг. '5-7), а для 
форм III ряда характерны широкие, мелкие, длинные синус и возвышение, относи
тельно невысокий трапециевидный язычок синуса и постоянно развитые париеталь
ные ребра (таил. IX. Фиг. 1-4).

Размеры (в мм) и отношения с ре днедолбо рских форм из сбора по р. Нижняя 
Чунка, 7 ,5  км выше устья (разрез X, слой 14)

I ряд II ряд III ряд

Номер экземпляра

9 4 9 0 9 5 9 6 £ 7 9 8 9 9 100 102
1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1 1 1 7 0 1

Д 1 2 ,5 10,0 9 ,3 1 3 ,0 ' 12,0 8 ,4 12,0 12,0 8,0
Ш
Т
Ш/Д
Т /Д
Р

1 5 ,9
12,0
1 .3
1.0
3 / 4

1 2 .5
8 .5  
1.2 
0 ,8 5  
3 / 4

9 ,8
5 ,5
1.0
0,6
3 / 4

1 5 .5
1 1 .5  
1 ,3  
0 ,9  
3 /4 + 2

.1 3 ,5
1 0 ,5
1 Д
0 ,9
3 /4 + 1

9 ,1
5 .0
1.0 
0,6 
3 / 4

1 5 ,5
10,2
1 .3
0 ,9
3 /4 + 1

1 4 ,0
8,2
1,2
0 ,7
3 /4 + 2

9 .0  
5 ,5
1.0 
0 .7  
3 /4 + 2

Форма
трапецие
видный

трапецие
видный

дугооб
разный

трапециевидный дугооб
разный

трапецие
видный дугообразный

язычка
синуса о ень вы

сокий низкий
очень 
высокий ‘ высокий низкий высокий низкий

Внутри каждого из рядов изменчивости прослеживаются изменения III поряд
ка -  в очертаниях раковин взрослых форм (Ш-Д 1,4-1,1), степени выпуклости 
(Т/Д -  1,0—0,9) и (у II и III рядов) в количестве париетальных ребер.

Ср а в н е н и е .  Формы раннедолборской группировки -  indivisa, особенно *̂е 
I ряда изменчивости, наиболее сопоставимы с Rostricellula sibirica (стр. 43) -  по 
непритупленности боковых краев, развитию коротких слабо обособленных синуса 
и возвышения и плану расположения срединных ребер, отличаясь: более крупными 
и широкими раковинами с менее изогнутым длинным замочным краем, менее вы
раженной килеватостью брюшной створки и более широкими ребрами, а также зна
чительной индивидуальной изменчивостью.

* К I ряду относятся голотип и почти все формы Rostricellula subrostrata, изобра
женные в монографии О.И. Никифоровой и О.Н. 'Андреевой (1961).



Из форм среднедолборской группировки -  typica, представители ее II и III ря
дов изменчивости сопоставимы с R. colei Cooper* из формации Декора (трентон) 
штатов Миннесота и Айова Северной Америки — по очертаниям раковин, степени 
развития синуса и возвышения и постоянному развитию париетальных ребер, от
личаясь меньшими размерами раковин (у R . colei Д -  14,0-16,7 мм, Ш -  15,0- 
18,8 мм, Т —10,0—15,1 мм), более широким и мелким синусом и менее вы
соким возвышением, менее четкой зубчатостью переднего края, менее вы
сокими срединными ребрами и не всегда развитой притупленностью боко
вых краев.

Формы I ряда среднедолборской группировки наиболее близки к R. subrostrata 
stabilis subsp. nov. (стр. 53), отличаясь сравнительно крупными раковина
ми с более выпуклой спинной створкой и более длинными синусом и воз
вышением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сиоирская платформа, Тунгусский и Мойеронский рай
оны, бассейны рек Подкаменная Тунгуска, Чуня и Мойеро; нижне- и среднедолбор- 
ские слои (пачки IV—V, реже VI) долборского горизонта.

Материал .  Нижнедолборская группировка -  777 экз.: р. 'Большая Нирунца, 
против руч. Дулькума, разрез VI -  112 экз.; р. Чуня, 1,5 км выше руч. Верхняя 
Чунку, разрезы XIII, XIV — 235 экз.; р. Столбовая, в 11,0 км и 8,0 км выше устья, 
разрезы II, III -  133 экз.; р. Мойерокан, 6,8 км выше руч. Туколакта, основание 
разреза XVIII -  136 экз.; р. Мойеро, 4,0 км выше руч. Бугарикта, разрез XV -  
161 экз. Среднэдолборская группировка -  246 экз.: р. Нижняя Чунку, в 7,5 км вы
ше устья, разрез X, слой 14-191 экз.: р. Чуня, 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку, 
разрезы XIII, XIV -  20 экз.; р. Мойеро, 4 км выше руч. Бугарикта, разрез XV -  
10 экз.; р. Мойерокан, разрезы XVI-XVII  -  25 экз. 1

Rostricellula subrostrata stabilis  ̂ Rozman, subsp. nov.

Табл. X, фиг. 1-11; рис. 15-16, 24

Го л о т ип  -  ЦНИГРмузей 103/11701; Сибирская платформа, р. большая Ни- 
рунда, 0,2 км ниже руч. Дулькума, разрез Vila,  слой 42; долборский горизонт, 
верхнедолборские слои (пачка VII).

Опис а ние .  Раковина маленькая (до 9,5 мм в длину), округленно-г1ятиуголь- 
ных очертаний, незначительно вытянутая в ширину (Ш—Д — 1,2—1,0), равномерно . 
двояковыпуклая (Т/Д — 0,9-0,7), с коротким, изогнутым замочным краем и при
тупленными переднебоковыми краями. Брюшная створка с килевидной примаку-' 
шечной частью и маленькой налегающей макушкой; синус мелкий, хорошо обособ- ' 
ленный, возникает у середины длины створки; язычок синуса умеренно высокий, 
трапециевидный, реже дугообразный, лобный край ровнозубчатый. Спинная створ
ка более выпуклая, с уплощэнной примакушечной частью и короткой срединной 
ложбинкой, возвышение низкое хорошо обособленное, начинается у середины дли- ‘ 
ны створки. На поверхности раковины развиты округленно-угловатые, равномер
ные по ширине и высоте ребра: 3 — в синусе, 4 — на возвышении, 7—8 — с каждого 
бока, париетальные ребра отсутствуют. Микроскульптура, типичная для Rostricel- 
lula, видна на ободранной поверхности. 1

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. '15-16, 24) в брюшной створке -  зубные плас
тины, тонкие, широкорасстивленные, почти параллельные, короткие (до 1/4—1/6 
длины створки), зубькмассивн \е, в спинной створке -  короткий широкий средин-' 
ный валик (до 1/4 длины створки), к которому прислоняются внутренние края ра
зобщенной замочной пластины, образуя открытый широкий, мелкий и короткий

* Введенного в синонимику обобщенного вида R. subrostrata (Никифорова, Андре
ева, 1961, Ядренкина, 1974). '

L Постоянный (лат.). '



0,5

Рис.  15. Rb'subrastrata stabilvs, ГИН 3596/61, длина 9,0 мм;х13, p.Нижняя 
Чунку, верхнедолборские слои



ноендосептнлий (до 1/5-1/7 длины створки), внутренние и внешние приямочные 
ребра четкие, круральные основания расходящиеся, крура относительно длинные 
(До 1/3 длины створки), изгибающиеся к брюшной створке.

Размеры в (мм) и отношения

Типичные формы Формы с суженными раковинами

Номер экземпляра

114 103 1 1 5 1 1 6 112 110 111
1 1 7 0 1 11 7 0 1 1.1701 11701 11701 1 1 701 1 1 701

д 9 ,5 9 ,5 7 ,0 6,1 8,8 7 ,5 6.0
ш 1 1 ,5 1 1 ,5 7 ,0 5 ,8 9 ,0 7 ,9 6,2
т 8 ,5 7 ,0 4 ,8 3 ,0 7 .0 5 ,2 4 ,2
ш/д 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
т/д

р .

0 ,9 0 ,7

в синусе -

0 ,7  0 ,5  

3 , на возвышении -  4

0.8 0 ,7 0 ,7

Форма
язычка

трапециевидный • Дугообраз
ный трапециевидный

синуса высокий низкий высокий низкий



Рис.  16. R.subrostrata stabilis, ГИН 
3660/213, глина 11,5; у 11,7, р. Столбовая, 
среднедолборские слои

И з м е н ч и в о с т ь  незначительная: 
крайне слабо изменяются (у типичных 
взрослых форм) вытянутость в ширину 
(111/Д — 1,2—1,0) и выпуклость раковин (Т -Д - 
(>,9-0,7) ;■ выделяются немногочисленные фор
мы с суженными раковинами, более выпук
лыми, с узкими и менее резко обособлен
ными синусом и возвышением (табл. X, 
фиг. 7—9). Отмечены единичные формы с 
малочисленными широкими срединными 
складками (в синусе — 1, на возвышении —
2) (табл. X, фиг. 11).

Изменчивость с ростом обычная для Rostricellula.
Ср а в не ние .  Описываемые формы отличаются от номинативного подвида —

R. subrostrata subrostrata Nikif. маленькими размерами раковин, с постоянными 
очертаниями, с уплощенной примакушечной частью спинных створок, разгитием 
относительно коротких синуса и возвышения, равномерностью высоты ребер — 
боковых и срединных, и отсутствием париетальных.

Устойчивость признаков описываемых форм позволяет выделить их в подвид 
R . subrostrata stabilis subsp. Tiov. более длительного существования, чем номи
нативный.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь. Тунгусский район, бассейны рек Под
каменная Тунгуска и Чуня, долборский горизонт (по всему его разрезу).

М а те риа л .  602 полных раковин из комковатых органогенных известняков: 
р. Нижняя Чунку, у руч. Черлечине и в 18,0 км выше руч. Черлечине —
316 экз.; р. Большая Нирунда, у руч. Дулькума и в 0,2 км ниже -  136 экз.; 
р. Столбовая -  150 экз.

Rostricellula subrostrata acuticostata Rozman, subsp. nov.

Табл. IV, фиг. «9-18; рис. 47

Голотип -  ЦНИГРмузей 44/11701, Сибирская платформа, р. Большая Нирун
да, 50 м ниже устья руч. Дулькума, разрез VI, слой 14, долборский горизонт, 
нижнедолборские слои (пачка IV). 1

Опис а ние .  'Раковина очень маленькая (Д -  до 5,5 мм), округленно-пятиуголь
ных очертаний (Ш/Д -  1,1-1,0), низкая, равномерно-Двояковыпуклая (Т/Д -  0,6), 
с коротким изогнутым замочным и острыми боковыми краями. 1

Брюшная створка с маленькой загнутой макушкой и хорошо обособленным си
нусом, возникающим во второй трети длины раковины; язычок синуса высокий, 
трапециевидный.

Спинная створка с уплощенной задней частью и хорошо обособленным возвы
шением. На поверхности раковин развиты угловатые резкие реЗра, неравномерные 
по высоте на боках и в срединной части; в синусе — 3, на возвышении -  4, на бо
ках по 7-8 , париетальные отсутствуют. '

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  очень близко к изученному у R. subrostrata sub
rostrata (рис. 17). 1

И з м е н ч и в о с т ь  крайне незначительная: у единичных раковин отмечены ли
бо два ребра в синусе и три на возвышении (табл. IV, фиг. '14), либо слабо расчле
ненные срединные ребра на возвышении (табл. IV. фиг. Н , 12). 1

И з м е н е н и я  с р о с т о м ,  обычные для Rostricellula, прослеживаются у.опи
сываемых форм наиботее полно, в связи с прекрасной сохранностью раковин раз
личных стадий роста. На плоско-выпуклых раковинах юных и молодых форм видно,



0,8 1,2

Рис.  17. R. subrostrata acuticostata, ГИН 3660/206, длина 5,75;x 11,7, 
p.Большая Нирунда, нижнедолборские слои

что центральные срединные ребра закладываются позже остальных, иногда оста
ваясь полуслитными, но в поздних стадиях роста эти ребра становятся более вы
сокими и широкими, выдаваясь над остальными (табл. IV, фиг. 9—13).

Размеры (в мм) и отношения

Номер экземпляра
44 R 1 48 49

11701 О 1
11701 11701 11701

голотип молодая юная

д 5 ,2 4 ,8 4 ,5 3 ,0
ш 6 ,0 5 ,0 5 ,0 . 3 ,0
т 3 ,2 3 ,0 2 ,2 1 .2
ш/д 1,1 1 .0 1 Д 1 .0
т /д 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 .4
р 3 /4 3 /4 3 /4 3 /4
Форма трапециевидный дугообразный не выражен
язычка
синуса высокий нчзкий

Ср а в не ние .  Описываемые карликовые формы наиболре близки к R. subrost- 
rata stabilis (стр. 53) по очертаниям раковин, количеству срединных ребер, отсут- ' 
ствию париетальных ребер, четкому сбособлению синуса и возвышения и крайне 
незначительной индивидуал оной изменчивости. Описываемые формы отличаются 
от R. subrostrata stabilis: карликовыми размерами взрослых форм, резкой угло
ватостью ребер и острозубчатостью лобного края, незначительной выпуклостью 
спикных створок, ьепревышающих.брюшные, и непритупленностью переднебоковых 
краев. 1

Описываемые карликовые формы, связанные с пропластками мергелей и аргил
литов, рассматриваются в качестве экологического подвида — R. subrostrata аси*
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ticostata. Этот подвид, наиболее близкий к R. subrostrata stabilis, был менее про
должительным во времени, он отвечает только раннедолборской стадии существо
вания R . subrostrata stabilis. При сопоставлении описываемого подвида с карли
ковыми экологическими морфами более раннего вида — R . sibirica morph a gracilis 
(стр. 45), видны резкие отличия взрослых форм и большое сходство юных, что 
свидетельствует, по-видимому, о тесной филогенетической связи R . sibirica и сме
няющего его во времени изменчивого и сложного по составу вида R. subrostrata, 
в который входит и выделяемый подвид — R . subrostrata acuticostata.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, Тунгусский район, бассейны рек 
Подкаменная Тунгуска и Чуня; долборский горизонт, нижнедолборские слои (пач
ка IV). 1

Ма те риа л .  '198 полных раковин: р. 'Большая Нирунда, против руч. Дулькума, 
разрез VI, слой 14 -  138 экз.,' р. Чуня, 0,4 км ниже руч. 'Амуткан, разрез IX, 
слой 1 0 - 6 0  экз. 1

Род Lepidocycloides Nikiforova, 1951

Ти п о в о й  вид — Lepidocycloides baikiticus Nikiforova, 19619 Сибирская плат
форма; верхний ордовик, долборский горизонт.

3 а м е ч ан и я. Описание рода было приведено О.И. Никифоровой при его выде
лении (Никифорова, Андреева, 1961, стр. '212). В настоящем разделе рассматривав 
ются только дополнительные данные, полученные автором при изучении сибирских 
Lepidocycloides, в основном, их скульптуры, внутреннего строения и распростра
нения по разрезу.

Ск у л ь п т у р а .  О.И. Никифоровой было отмечено для Lepidocycloides разви
тие угловатых теснорасположенных ребер, возникающих у макушки, пересеченных час
тыми концентрическими знаками нарастания (Никифорова, Андреева, 1961, стр. 212).

При ознакомлении с обширной коллекцией Lepidocycloides нами выявлена ха
рактерная особенность развития центрального срединного ребра в синусе и на 
возвышении: оно либо раздваивается в синусе, чему соответствует вклинивание 
дополнительного срединного ребра на возвышении, либо центральное срединное 
ребро в синусе и на возвышении является более утолщенным. Кроме этого, вы
яснено, что частые нитевидные концентрические линии являются, как и у Rostri- 
сеllula, гранулированными (табл. 'XIV, фиг. 7, 8): они образованы бугорками, бо
лее мелкими и теснее расположенными, чем у Rostricellula.

Дел ьти  диал.ьн ые п л а с т и н ы и и н т е р а ре я. Необходимо отметить, что 
к роду Lepidocycloides О.И. Никифоровой был условно отнесен L. gravis — по раз
витию интерареи и узких дельтидиальных пластин, ненаблюдавшихся у типового 
вида L. baikiticus. Однако,  ̂при описании L . baikiticus О.И. Никифоровой рассмат
ривались взрослые и старческие экземпляры -  сильно вздутые, шарообразно-ку
бические раковины, в основном, из осыпи (Никифорова, Андреева, 1961, стр. 213, 
214; табл. 46, фиг. 1-2). 'У некоторых взрослых и старческих форм L. gravis ин- 
терарея и узкие дельтидиальные пластины также не видны, так как макушка брюш
ной створки сильно загнута. Старческие L .”gravis” (Никифорова, Андреева, 1961, 
табл. 45, фиг. 14) с вздутой раковиной, притупленными боками, сильно изогнутым 
замочным краем, более узкими синусом, возвышением и язычком, не отличимы 
от L. baikiticus.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Выявление элементов внутреннего строения у 
Lepidocycloides затруднено тем, что примакушечные части обеих створок сильно 
выпуклые и в соединенном положении не могут быть одновременно пришлифова
ны в сечениях, перпендикулярных к их осевым плоскостям. Поэтому внутреннее 
строение нами изучалось по последовательным пришлифовкам разобщенных ство
рок, и, для сопоставления с ними, целых раковин.

Внутри брюшной створки (см. рис. 21-22) находятся развитые массив
ные зубы и короткие зубные пластины, почти параллельные или слабо расходящие
ся. Дельтириальная полость, ограниченная зубными пластинами, часто! заполне-

! Большей частью у взрослых и особенно у старческих экземпляров L . baicitu us. 
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на у дна створки раковинным веществом, отличающимся от такового развитого в 
боковых примакушечных полостях (см. рис. 17).

Необходимо отметить, что и в заполненной примакушечной полости (у дна и 
боков створки) всегда видны тонкие зубные пластины, прорезающие раковинное 
вещество и соединяющиеся с дном створки. При выделении рода Lepidocycloid.es 
были отмечены лишь спорадически появляющиеся зубные пластины (Никифорова, 
Андреева, 1961, стр. 212, 213).

Внутри спинной створки (см. рис. 23; табл. XVII, фиг. 5, 6) отчетливо наблю
даются все элементы, характерные для подсемейства Rostricellulunae (Розман, 
1969): приямочные пластины, разобщенная замочная септа, псевдосепталий, об
разованный смыканием отогнутых внутренних краев пластин и клиновидного сеп
тального валика, круральные основания и крура; Характерным для спинных ство
рок Lepidocycldides является развитие: массивного септального валика, широ
кого мелкого псевдосепталия, резко расходящихся длинных круральных основа
ний и длинных изогнутых крура.

Ср а в не ние .  По микроскульптуре поверхности створок и внутреннему стро
ению Lepidocycloides сходен с другими родами подсемейства Rostricellulinae — 
Rostricellula и Evenkorhynchia, отличаясь от них, в основном, внешним обликом: 
очень выпуклыми раковинами, у старческих форм -  вздутыми, шарообразными, 
многочисленными теснорасположенными ребрами, с тенденцией центрального реб
ра к расщеплению или к утолщению, более загнутыми макушками брюшных ство
рок и некоторыми особенностями внутреннего строения: заполнением раковинно
го вещества в примакушечных полостях брюшных створок (особенно у взрослых и 
старческих форм), более широкими псевдосепталием и септальным валиком и бо
лее массивными, резко расходящимися круральными основаниями.

Внешне наиболее близким является род Lepidocyclus Wang, 1949 из другого 
подсемейства ринхотрематид — Rhynchotrematinae . В сравнении Lepidocycloides 
и Lepidocyclus, проведенном О.И. Никифоровой (Никифорова, Андреева, 1961, 
стр. 213), было отмечено: Lepidocycloides отличается от Lepidocyclus внут
ренним строением — отсутствием замочного отростка и развитием спорадически 
появляющихся зубных пластин, и особенностями скульптуры — почти равномерными 
по всей поверхности створок ребрами без продольных бороздок у лобного края.

Трудно принять предположение О.И. Никифоровой (Никифорова, Андреева, 1961, 
стр. 213) о том, что род Lepidocycloides является, возможно, промежуточным 
между родами Lepidocyclus и Sphaerirhynchia; Lepidocycloides и Lepidocyclus 
представляются двумя одновозрастными (позднеордовикскими), биогеографически 
обособленными ветвями семейства Rhynchotrematidae, тогда как Sphaerirhynchia 
является силурийским (венлокским) родом семейства Uncinulidae .

С о с т а в  рода  и р а с п р о с т р а н е н и е .  Lepidocycloides baikiticus Nikif.,
L. indivisus Rozm., sp. nov., L. папа Rozm., sp. nov. Сибирская платформа, ор
довик, верхи мангазейского и дблборский горизонты; L. isignis Severgina, Алтае- 
Саянская складчатая область, верхний ордовик, чакырский горизонт.

Lepidocycloides папа Rozman, sp. noy.
Табл. X I, фиг. 1-16; табл. XII, фиг. 1 -3 ; рис. 18

• Голотип -  ЦНИГРмузей 127/11701; Сибирская платформа, р. Чуня, 0,4 км 
ниже руч. Амуткан, разрез /X, слой 10; баксанский подгоризонт, верхнебаксан- 
ские слои (пачка III).

Описание .  Раковина маленькая (до 9,0 мм в длину), пятиугольно-округлен
ных очертаний (Ш/Д -  1,0—1,1), почти равнодвояковыпуклая, наиболее выпуклая 
в задней трети (Т/Д -  0,7—0,6), с острыми боковыми краями.

Брюшная створка с килевидно-выпуклой примакушечной частью и маленькой 
заостренной нависающей макушкой; мелкий синус, возникающий в передней поло
вине створки у середины ее длины, ясно обособлен только в передней трети, язы
чок синуса низкий — от трапециевидного до дугообразного. Спинная створка уме
ренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в примакушечной части, несущей ко-



Рис.  18. Lepidocy cloides папа, ГИН 3660/219, длина 6,8; х 11,7, р. Чу
ня, баксанский подгоризонт, верхнебаксанские слои

роткую срединную ложбинку; возвышение низкое, широкое , хорошо заметное 
только в п .редней трети.

На поверхности раковины развиты многочисленные узкие и тесно расположен
ные угловатые ребрышки, у переднего края насчитываются: в синусе 6—10, ре- ' 
же 12, на склонах синуса -  2, реже 1-3 париетальных, на боках -  по 18—20, ре
же до 25 (с каждой стороны). Ребрышки, нитевидные в примакушечной части, по 
направлению к переднему краю становятся более высокими и резкими и увеличи
ваются в количестве за счет расщепления отдельных боковых и срединных цент
ральных ребрышек. При этом, расщеплению центрального ребрышка в си
нусе отвечает вставление дополнительного центрального ребрышка на воз
вышении.

В ч у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 18): в брюшной створке — короткие (до 1/10 
длины раковины), тонкие, параллельные зубные пластины и зубы, в спинной — ши 
рокий, нижний срединный валик; протягивающийся до 1/3 длины створки, относи
тельно массивная разобщенная замочная пластина, состоящая из внешней приямоч- 
ной части и собственно пластины с отогнутыми к септальному валику внутренни
ми краями — в виде относительно широкого псевдосепталия (до 1/10 длины створ- ‘ 
ки), круральгые основания расходящиеся, массивные, короткие (до 1/7—1 /5 длкны 
створки), крура длинные (до 1/3 длины стнорки), дистально резко изогнутые к 
брюшной створке.



Река Мойерокан, 2 ,0  км выше руч. Бираякан

Номер экземпляра

134 133 141 142 143
1 1701 11701 11701 11701 11701

взрослые молодые юные

д 6,5 6,5 5,7
: 1 

4 ,5
1

3 ,2
ш 6 ,7 7 ,3 5,5 4 ,0 2,8
т 4 ,3 4 ,0 3,3 2 ,5 1,8
ш/д 1 .0 1Д 1.0 0 ,9 0,9
т/д 0 ,6 0 ,6 0,6 0,5 0,6
Р в я + 7 + п п + 9 + п п + 9 + п
синусе
Форма низкий очень низкий
язычка • не заметен
синуса дугообразный

Размеры (в мм) и отношения

Река Большая Нирунда, 3 ,5  км ниже руч. Дулькум

Номер экземпляра

12 0 121 132 122 199
11 7 0 1 11 7 0 1 11701 11 7 0 1 11701

взрослые молодью юная

Д 8 ,8 7 ,7
1

7,1
Г

5 ,7 4,5
Ш 9 ,0 8 .2 8,6 6 .2 4 .2
Т 5 ,6 5 ,0 4 ,9 3 ,5 2,5
Ш/Д 1 .0 1 .0 1,2 1 .0 1 ,0
Т/Д 0,6 0 ,6 0.7 0,6 0 ,6

Р 2п+10+2п 2п+6+2п 2п+12+2п 2n+6+2ii
Форма
язычка
синуса

низкий, дугообразный очень низкий Дуго
образный

И з м е н ч и в о с т ь  индивидуальная значительная, связанная с размерами и 
очертаниями раковин и характером ребрышек — от нитевидных до более резких, 
менее многочисленных. В разрезах рек Большая Нирунда и Чуня в прослоях ор
ганогенных известняков обнаружены формы I ряда изменчивости (табл. XI, фиг.1 — 
4, 9; табл. XII, фиг. 1) с относительно более крупными и широкими раковинами 
(Ш-до 9,0 мм), с менее обособленными синусом и возвышением, с низким дуго
образным язычком синуса и нитевидными ребрышками, из которых расщепляются 
как центральные, так и немногочисленные боковые. В разрезе по р. Чуня, в мерге
лях и пропластках аргиллитов отмечены формы II ряда изменчивости (Ш -  до 
6,7 мм) и выпуклыми (Т/Д -  до 0,7), менее вытянутыми в ширину раковинами с 
более изогнутым замочным краем, более обособленными синусом и возвышением 
и трапециевидным узким язычком c h i vca;. y этих форм — более резкие и менее



р. Чуня, 0 ,4  км ниже руч. Амуткан

Номер экземпляра

137 127 216 126 140
11701 11701

голотип
11701 11701 11701

взрослые молодые юные

д
1

7 ,0
1 :

6 ,6

1

5 ,7
1 1 

4 ,7 3,3
ш 7 ,7 7 ,0 5,5 4,5 2,5
т 4 ,8 4 ,7 2 .7 2,5 1,5
ш/д 1.1 1 ,0 1 .0 1 .0 0,8
т /д 0,7 0 ,7 0.5 0.5 0,5
р 2п+8+2п 2п+6+2п 2п+10+2п 12
Форма высокий низкий k очень низкий
язычка 1

. синуса трапециевидный дугообразный

многочисленные ребрышки, среди которых расщепляются и вставляются только 
центральные.

Формы II ряда, обнаруженные в аргиллитах верхней части баксанского под
горизонта по р. Большая Нирунда (в 3,5 км ниже руч. Дулькума, см. табл. XI, 
фиг. 10, 11, 12, 13, 15), отличаются менее выпуклыми раковинами и более углова
тыми малочисленными ребрышками, из которых срединные не превышают 5: рас
щепление и вставление центральных ребрышек у этих форм отмечено только вбли
зи макушки, боковые не расщепляются.

В разрезах бассейна р., Мойеро в прослоях криноидно-мшанковых вёрхнебак- 
санских известняков отмечены формы, близкие по очертаниям к двум указанным* 
рядам, но отличающиеся еще более мелкими раковинами и крайне слабым (даже 
для первого ряда изменчивости) обособлением синуса и возвышения, в связи с чем 
у них развит очень низкий дугообразный язычок синуса; нитевидные ребрышки 
этих форм частично расщепляются (центральные и немногочисленные бо
ковые).

Б пределах каждого из выделяемых рядов изменчивости изменяются: коли
чество ребрышек — срединных (от 6 до 10 в синусе) и париетальных. (1—2 с каждо
го склона синуса), и план расположения центральных ребрышек, которые могут 
возникать за счет расщепления или интеркаляции, а иногда остаются нерасщеп- 
ленными, но более широкими (табл. XI, фиг. 6, 17). 1

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  резко выражена: у наиболее юных форм (до
2,5 мм в ширину) — слабо и почти равновыпуклые удлиненные раковины с киле- 
ватой брюшной и уплощенной, со срединным желобком спинной створки, с острой 
торчащей макушкой, с ростом постепенно увеличиваются ширина и выпуклость 
раковины и намечаются в передней трети створок мелкий синус и низкое возвы
шение; у взрослых форм спинная створка становится более выпуклой, язычок си
нуса более высоким, а макушка брюшной створки — загнутой.

Сра в не ние .  Выделяемый вид является наиболее ранним представителем ро
да Lepidocyoloides, отличаясь от сменяющего его во времени L. tndivisus кар- ' 
ликовыми размерами взрослых раковин, равновыпуклостью створок и низким 
язычком синуса.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойеронский районы, 
бассейны рек Подкаменная Тунгуска и Мойеро; верхний ордовик, баксанский под
горизонт, верхнебаксанские слои (пачка III).



Ма те риа л .  192 полных раковинок: р. Большая Нирунда, 1,5 и 3,5 км ниже 
руч. Дулькума, разрез IV, слой 4-6, разрез. слой 6 -3 4  экз.; р. Чуня, 0,4 км 
ниже руч. Амуткан, разрез IX, слой 10 —71 экз.; р. Мойеро, 4,0 км выше руч.Бу- 
гарикта, разрез XV, слой 11-12 экз.; р.Мойерокан, 1,0 км выше руч. Бираякан, 
разрез XVI, слой 6, разрез XVII, слой 7 —75 экз.

Lepidocycloides indivisus indivisus^ Roziran, subsp. nov.
Табл. XIII, фиг. 1—6, рис. 19

Г о л о т и п  -  ЦНИГРмузей 159/11701. Сибирская платформа, р. Нижняя Чунку, 
в 7,5 км выше устья, разрез X, слой 2; долборский горизонт, нижнедолборские 
слои (пачка IV).

Опис а ние .  Раковина маленькая (Д — до 12,0 мм), пятиугольно-округленно
го, реже поперечно-овального очертания (Ш/Д — 1,0—1,2), значительно и неравно
выпуклая (Т/Д — 1,0—0,7), с более выпуклой спинной створкой; замочный край 
короткий, замочные углы закругленные, боковые края обычно острые, лишь иног
да переднебоковые части притупленные.

Брюшная створка несет маленькую, сильно загнутую макушку, налегающую на 
замочный край, и короткий мелкий и узкий синус, возникающий в передней трети 
створки язычок синуса невысокий трапециевидный или дугообразной формы, силь
но изогнут к спинной створке. Спинная створка, вздутая в срединной части, несет 
очень низкое возвышение, слабообособленное в передней трети;в примакушечной, 
сильно выпуклой части — короткая продольная ложбинка.

Поверхность раковины покрыта угловато-округленными многочисленными реб
рышками: в синусе — 5—Ю, на возвышении 6—11, .на боках — по 11—16, централь
ные из срединных ребрышек в примакушечной части расщепляются на два или 
вставляются (соответственно) по одному. Ребрышки пересечены частыми линия
ми нарастания, более заметными у переднего края.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 19)’ в брюшной створке — массивные слабо 
расходящиеся зубные пластины, протягивающиеся до 1 /5 —1/4 длины створки, и 
массивные зубы, в спинной створке — широкий, низкий и длинный септальный ва
лик (до 1/3 длины створки); замочные пластины изгибаются внутренними краями 
вдоль валика и прислоняются к нему, образуя короткий (до 1/4 длины), узкий 
глубокий псевдосепталий; хорошо видны внешние и внутренние приямочные пластины, 
массивные расходящиеся круральные основания и длинные дистально изогнутые крура.

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  значительная. По степени изгиба за
мочного края, форма язычка синуса и количеству ребрышек среди взрослых форм 
различаются: формы А (табл. XIII, фиг. 6) -  с относительно длинным и спрямлен
ным замочным краем, дугообразным язычком синуса и многочисленными узкими 
ребрышками (в синусе до 8—13) и формы Б (табл. XIII, фиг. 1-3) — с укороченным 
и более изогнутым замочным краем, трапециевидным язычком синуса, иногда с 
слабо притупленными переднебоковыми краями и менее многочисленными и отно
сительно широкими ребрышками (в синусе до 5—6). Между этими формами отме
чены переходные: либр со спрямленным замочным краем, трапециевидным языч
ком и немногочисленными ребрышками (табл. XIII, фиг. 4—5), либо с изогнутым 
замочным краем, трапециевидным язычком и многочисленными ребрышками. Из
менчивые формы встречены совместно. Независимо от указанных изменчивых 
признаков, вменяются Ш/Д -  1,2-1,0, Т/Д -  1,0-0,7 и соотношение центральных, 
дополнительно возникающих ребер.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  проявляется в увеличении выпуклости ство
рок, более значительной у спинной, изгибе макушки брюшной створки — от острой 
торчащей до налегающей на замочный край, появлении на поздней стадии разви
тия форм синуса и возвышения. Отмечены формы, по размерам близкие к взрос
лым, но с незначительно развитыми синусом и возвышением и нависающей макуш-

^Нерасчлененный (лат.)
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Рис. 19. Lepidocycloid.es indivisus indivisus, ГИН 3596/380, длина ,9,5; 
х6,3; (срез 1,5x14); Нижняя Чунку, долборский горизонт, нижнедолборские слои

кой, и формы, сопоставляемые по размерам с молодыми, но несущие четко обособленные 
синус и возвышение, слабо притупленные у заднебоковых краев, с налегающей макушкой.

Ср а в не ние .  Описываемые формы, особенно изменчивые формы Б, близки 
к L. baikiticus Nikif. отличаясь: меньшими размерами менее выпуклых раковин, 
с менее развитыми и более короткими синусом и возвышением и более короткими

Размеры (в мм) и отношения

Река Нижняя Чунку

Формы Б с немногочисленными Формы А с многочисленными 
широкими ребрышками узкими ребрышками

Номер экземпляра

159 1 6 0 162 163 164 165
11701 11701 11701 1 1 701 11701 11701
голотип молодая юная взрослая молодая юная

д 1 0 ,8 9 .8 8 ,6 1 1 , 8 9 .0 6,5
ш 12,7 9 .8 8 ,4 1 1 , 8 1 0 . 0 6,7
т 1 0 , 0 7 .5 4 ,6 8 .4 6 ,6 3 ,7
ш/д 1 .2 1 . 0 0,9 1 , 0 1 . 1 1 , 0
т /д 1 0 ,8 0,5 0 ,7 0 .7 0,5
р 5 /6 5 /6 8 /9 8 /9

Форма
язычка

трапецие
видный

дугооб
разный едва

заметен
дугообразный незамет-

ныйсинуса низкий низкий



синусом и возвышением и более низким язычком синуса, а также тесной связью 
с формами ряда А. Необходимо отметить, что все изменчивые формы рассматри- 
ваемого подвида по элементам внутреннего строения наиболее близки к L. 6at- 
kiticus. ;

Описываемые формы выделены в номинативный подвид нового вида — Lepi* 
docycloides indivisus, характеризующегося значительной внутривидовой измен, 
чивостью и крайне незначительным обособлением коротких синуса и возвышения 
(нерасчлененностью раковины).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойеронский районы, 
бассейны рек Чуня и Мойеро; до/борский горизонт, нижнедолборские слои (пач
ка IV).

Размеры (в мм) и отношения 1

р. Мойеро р. Мойерокан
Формы с относительно широкими и многочисленными ребрышками

Номер экземпляра

156 157 158 166 167
11 7 0 1 11701 11701 11701 11701

взрослая молодая юная взрослая молодая

д 1 0 , 0 7 ,8 . 6,4 1 3 ,0 10,5
ш 11 ,3 8,5 5 ,2 1 4 ,0 1 2 , 0
т 7 ,2 5 ,8 3,0 9 ,4 8 ,0
Ш/Д 1 , 1 1 , 1 0 ,8 1 . 0 1 ,1
т/д 0,7 0 ,7 0,5 0 .7 0 ,8
р 9 /1 0 7 /8 9 /1 0 8 /9

Форма
ОЯТ.ППГА

дугообразный
не заме- 
тен

трапецие
видный

дугообраз
ный

синуса • высокий низкий невысокий

Ма те риа л .  921 полных раковин (в основном) и отдельных створок: р.Нижняя 
Чунку, в 7,5 км выше устья, разрез X, слои 2,4—6, (570 экз.), против руч. Черле- 
чене, разрез X/ -300  экз.; р. Мойеро, в 4,0 км выше руч. Бугарикта, разрез XV, 
слой 19 —23 экз.; р.Мойерокан, 2 км выше руч. Бираякан, основание разреза 
XVII -  28 экз.

Lepidocycloides indivisus striatus Rozman, subsp. nov.

Табл. XII. фиг, 4—7, рис. 20

Г о л о т и п  -  ЦНИГРмузей 148/11701, Сибирская платформа, р.Мойерокан,
6,3 км выше руч; Тукалакты, ручей-промоина в левом берегу, разрез XVIII, 
слой 4; верхний ордовик, долборский горизонт, нижнедолборские слои (пачка IV).

Опис а ние .  Раковина маленькая (до 13,5 мм в длину), поперечно-овальных 
очертаний (Ш/Д -  1,2-1,1), с относительно длинным замочным краем и закруг
ленными замочными краями, значительно двояковыпуклая (Т/Д -  0,8—0,6) с наи
большей выпуклостью у середины, с острыми боковыми краями.

Брюшная створка менее выпуклая, с маленькой, заостренной макушкой, на
висающей над изогнутой ареей; синус возникает в передней трети створки — мел
кий, широкий, слабо обособленный, язычок синуса -  высокий дугообразный, оття
нутый по длине створки с нерезким изгибом к спинной.
5 35а



Рис.  20. L.indivisus striatus, ГИН 3596/22, длина 12,0;х 10,8;р.Мойеро- 
кан, нижнедолборские слои

Спинная створка более выпуклая (особенно в примакушечной части, несущей 
короткую мелкую продольную ложбинку), широкое возвышение слабо обособлено . 
у переднего края.

Поверхность створок покрыта многочисленными (до 56—66) сближенными (осо
бенно в примакушечной части) нитевидными угловато-округленными ребрышками. 
Центральное ребро в синусе (и на возвышении) либо расщепляется на киле прима
кушечной части (в ложбинке на возвышении), либо вставляется между двумя сре
динными; у переднего края в синусе насчитывается до 10—16 ребрышек, включая 
париетальные, на возвышении -  до 11—17, на боках -  до 22—26.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 20): в брюшной створке — очень тонкие, 
слаборасходящиеся, короткие (до 1/6 длины створки) зубные массивные пластины 
и зубы, в спинной — узкий септальный валик (до 1/4 длины створки), очень корот
кий (до 1/8  длины створки) широкий псевдосепталий, образованный прислонением



внутренних краев замочной пластины, внешние приямочные ребра и расходящиеся 
круральные основания с относительно длинными крура (до 1/4  длины створки).

И з м е н ч и в о с т ь  индивидуальная незначительная: в разрезе по р.Чуня отме
чены как типичные, так и отклоняющиеся от них формы: по поперечной вытянутос
ти (Ш/Д -  1,0—1 ,1) , по относительно большей обособленности синуса и возвыше
ния, развитию менее многочисленных ребрышек; изменяются также степень вы
пуклости (Т/Д — 0,7—0,6) и высота дугообразного язычка синуса.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  связана, в основном, с увеличением выпуклос
ти створок, особенно спинной, и соответственно с ростом высоты язычка синуса 
и изгибом макушки брюшной створки.

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемые формы наиболее близки к номинативному под
виду Lepidocycloides indivisus indivisus (стр. 63): по размерам раковин и не
значительному обособлению коротких синуса и возвышения, отличаясь: поперечно
овальными очертаниями раковин с менее выпуклыми, особенно спинной, створка
ми, менее загнутой макушкой^ более многочисленными, сближенными нитевидны
ми ребрышками и более тонкими, зубными и замочными пластинами, септальным 
валиком, а также незначительной изменчивостью. По развитию многочисленных 
нитевидных ребрышек, и слабой обособленности синуса и возвышения рассматри
ваемые формы близки к L. папа (стр. 59), отличаясь: большими размерами более 
выпуклых раковин с удлиненным замочным краем, более высоким язычком сину
са и незначительной индивидуальной изменчивостью.

Описываемые формы выделяются в экологический подвид — Lepidocycloides 
indivisus striatus, отличающийся от одновозрастных L.indivisus indivisus скуль
птурой — развитием нитевидных ребрышек, и крайне незначительной изменчиво* 
стью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойеронский районы, 
бассейны рек Чуня и Мойеро; долборский горизонт, нижнедолборские слои (пач
ка IV) (вместе с Rostricellula subrostrata subrostrata forma indivisa и Lepidocyc• 
loides indivisus indivisus).

Материал .  187 полных раковин: p. Чуня, 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку (ле
вый берег), разрез XIII, слои 2—4 —80 экз.; р.Мойерокан, 6,3 км выше руч. Ту- 
колакта, разрез XVIII, слои 3—6 —32 экз.; 1,0 км выше руч. Бираякан, разрезXVI, 
слои 11—13 —41 экз.; 2,0 км выше руч. Бираякан, основание разреза XVII -1 6 эк з. 
р. Мойеро, 4,0 км выше р. Бугарикта, разрез XV, слой -  18 экз.

Lepidocycloides baikiticus Nikiforova, 1961

Табл. XIV, фиг. 1—9; табл. XV, фиг. 1—7; табл. XVI, фиг. 1—5; 
табл. XVII, фиг. 1—8; рис. 21-22

Lepidocycloides baikiticus: Никифорова (Никифорова, Андреева), 1961, 
стр. 213, табл. XVI, фиг. 1—15; Ядренкина, 1*974, стр. 101, табл. XXVI, 
фиг. 5-7.

Lepidocycloides gravis: Никифорова, там же, стр. 216, табл. XV, фиг. 10—17.

Г о л о т и п  — ЦНИГРмузей 566/7453. Сибирская платформа, р.Нижняя Чунку, 
в 7,5 км выше устья; долборский горизонт.

Описание вида, приведенное при его выделении (Никифорова, Андреева, 1961, 
стр. 213), касается старческих и взрослых форм, раковины которых были со
браны преимущественно из осыпи. Б связи с этим, при дополнительном изучении 
коллекции, собранной из послойных разрезов, особенное внимание было обращено 
на изменчивость индивидуальную и с ростом, а также на соотношение с другими 
видами этого рода как по морфологии раковин, так и по их внутреннему строению.

Описание .  Раковина средних размеров (Д — до 16,6 мм; Ш — до 19,5 мм), 
поперечно-овальных или пятиугольно-округленных очертаний (Ш/Д -  1,0—1,3) н«- ' 
равнодвояковыпуклая, взрослые формы от умеренно выпуклых (Т/Д -  0,8) до 
вздутых (Т/Д — 1 ,0). Замочный край короткий, замочные углы, сильно закруглен
ные, боковые края острые или притупленные.



Рис.  21. L.baikiticus, ГИН 3596/274, длина 12,0 мм;х5,4;р.Нижняя Чунку, 
среднедолборские слои

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая с маленькой макушкой, *на- 
висающей над замочным краем или налегающей на него; синус возникает во второй 
трети или с середины длины створки, хорошо обособлен в передней половине; язы
чок синуса высокий, дугообразный или трапециевидный, сильно изогнутый к спин
ной створке. Спинная створка сильно выпуклая с дугообразным продольным про- ' 
филем и слабо уплощенной примакушечной частью с коротким продольным желоб
ком; возвышение, возникающее во второй трети или с середины створки, низкое 
уплощенное, хорошо обособленное с середины длины створки.

Поверхность раковины покрыта угловато-округленными многочисленными реб
рами: в синусе 8—11, на возвышении 9-12  (включая париетальные), на боках по 
16—20. Одно, реже два срединных ребра в примакушечной части расщепляются, 
чему соответствует на другой створке вставление одного (или двух) ребер; чаще 
подобные дополнительные ребра бывают центральными (табл. XIV, фиг. 9). Ребра 
пересечены концентрическими сближенными линиями нарастания, более резкими 
на притупленных переднебоковых частях и у лобного края, где они являются зиг- ' 
загообразными. На раковинах взрослых форм с хорошо сохранившейся скульпту- ‘ 
рой видны срединные бороздки на ребрах (у переднего края), возможно следы крае
вых игл.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 21— 23, табл. XVII, фиг. 5, 6; табл. XXIII, 
фиг. 6—7). В брюшной створке присутствуют зубные пластины, слабо расходя
щиеся и короткие (до 1 /5  длины створки), в примакушечной части полость между 
ними обычно выполнена раковинным веществом, но зубные пластины четко выде
ляются в этом примакушечном заполнении, с ростом раковины зубные пластины 
становятся тонкими,зубы массивные, длинные. На ядре брюшной створки 
(табл. XIV, фиг. 6 , 7) видны отпечатки больших аджусторов и четко отделенного 
от них мускульного поля аддукторов и дидукторов, достигающего середины дли
ны створки, дидукторы ограничены резко с боков и менее резко по их округлен
ному переднему краю. В спинной створке (табл. XVII, фиг. 5—6) — внешние и 
внутренние приямочные ребра, разобщенная замочная пластина, внутренние края 
которой, прислоняясь к септальному валику, образуют мелкий, широкий псевдо- 
септалий, круральные основания массивные расходящиеся, крура длинные. Сеп
тальный валик низкий, длинный ( до 1/3  створки), отвечает межреберной ложбине 
(табл. XIV, фиг. 8).

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  наиболее полно прослежена в отдель
ных обильных сборах, в которых обнаружены как резко изменчивые, так и пере
ходные формы. Одним из подобных сборов, выделяющимся прекрасной сохран-



Рис.  22. L.baikiticus, ГИН 3596/164, длина 10,0; х 5,4, 
р.Нижняя Чунку, среднедолборские слои

Рис.  23. L.baikiticus, ГИН 3596/268, длина 10,2;х 5,4; 
р.Нижняя Чунку, среднедолборские слои

ностью, является сбор из прослоя (0,2 м) комковатых органогенных известняков, 
переполненных ринхонеллидами, в разрезе по р. Нижняя Чунку, в 7,5 км выше 
устья в низах среднедолборских слоев (пачка V, слой 14). В этом сборе из 77 эк-' 
земпляров 47 относятся к формам А — с умеренно-выпуклыми раковинами, 25 — 
к формам Ь - с  сильно выпуклыми, до вздутых, 5 —к формам В, переходным меж
ду ними.

Взрослые формы А с умеренно-выпуклыми раковинами (табл. XIV, фиг. 1—5) 
характеризуются: поперечно-овальными очертаниями (Ш/Д — 1,2—1,3), острыми 
боковыми краями, относительно умеренной выпуклостью (Т/Д — 0,8), загнутой, 
нависающей макушкой и невысоким трапециевидным языком синуса.

Взрослые формы Б с сильно выпуклыми раковинами (табл. XV, фиг. 1—6; 
табл. XVII, фиг. 1—4) характеризуются: пятиугольно-овальными очертаниями 
(Ш/Д -  1,2), притупленными боковыми, особенно переднебоковыми краями, взду~ 
тостью (Т/Д — 1 ,0—0,9), резкой неравнодвояковыпуклостью — спинная створка в 
два раза превышает по высоте брюшную, сильно загнутой, налегающей макушкой 
брюшной створки и высоким трапециевидным язычком синуса.



Взрослые формы переходных форм В (табл. XVI, фиг. 1-4) характеризуются 
раковинами поперечно-овальных очертаний (Ш/Д -  1,1-1,2), притупленными боко
выми краями, менее выпуклой спинной створкой (Т/Д -  0,9- 0,8), загнутой нави
сающей макушкой и трапециевидным, умеренно высоким язычком синуса.

Общим в морфологии изменчивых форм являются: размеры раковин взрослых 
форм (Д — 14,0—15,0 мм, Ш — 16,0—18,0 мм), четкая обособленность синуса и воз
вышения, возникающих во второй трети или с середины длины раковин, развитие 
многочисленных ребер на боках (обычно с париетальными) — в синусе 8—11 , на бо
ках — по 16-20.

Р а зм е р ы  ( в  м м ) и отнош ения

Формы Б (с  сильно выпуклыми раковинами)

Номер экземпляра

179 180 182 1-94 181 195 183
11701 11701 11701 11701 11701 1 1 7 0 L 11701

взрослые молоаые взрослые молодью

д
I

16,6
1

17,5 15,2
1

14,0
1

12,5
1

11,5
1

10,9
ш 19,5 17,7 17,2 17,4 14 ,4 12*,0 12 ,0
т 16,2 16 ,0 11,5 15,0 13 ,0 9,0 7,9
Ш/Д 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1.0 1,1
т /д 1.0 0,9 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8
р 9/10 Д.1/12 9/10 8/9 8/9 9/10 9/10

Форма
ЯЗЫЧК£

трапециевидный
дугооб
разный трапециевидный дугооб-

образный
трапе
циевидный

синуса высокий низкий

Размеры (в мм) и отношения

Формы В (переходные) Формы А (с  умеренно-выпуклыми 
раковинами)

Номер экземпляра

184 185 186 187 170 17 1 172 173
11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701 11701

взрослые . молодые взрослые молодью

Д
1

14,3
1

12,2
: 1

11,0
1

9,5
1

15,0
1

13,8
1

11,4
1

11.3
Ш 16,3 15,4 12 ,0 10,2 18 ,0 17,5 13,8 12,0
Т 12,5 10,5 7,5 5,6 11 ,7 10,7 7,5 6,9
д/ш 1,1 1.2 1.1 1,0 1,2 1,3 1,2 1.1
Т/Д 0,9 0,8 0.7 0,6 0.8 0,8 0,7 0,6
Р 9/10 11/12 10/11 8/9 8/9 11/12 11/12 6/7

Форма трапециевидный дугообразный трапециевидный дугообразный
язычра
синуса высокий низКий высокий низкий

Из м е н е н и я  с р о с т о м ,  обычные для ринхонеллид, являются более резки
ми в связи с значительной вздутостью раковин. Необходимо отметить, что очер
тания и степень выпуклости, отмечаемые у взрослых изменчивых форм, разли
чаются (хотя и в меньшей степени) и у молодых форм, раковины которых еще не 
приобрели характерного изгиба макушки и притупленности боковых краев. Так, 
Ш/Д и Т/Д соответственно возрастают: у умеренно-выпуклых форм А -  1,1-1,3 
и 0,6-0,8, у сильно выпуклых форм Б -  1,0-1,2 и 0,8-1,0, у переходных В -  1,0- 
1,2 и 0,6—0,9. С ростом возникают и развиваются синус и возвышение, в связи 
с чем изменяются очертания и высота язычка синуса; макушка от заостренной' 
торчащей у юных форм, становится нависающей у молодых и налегающих на за- 
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мочный край у взрослых форм, в связи с чем интерареи и узкие дель- 
тидиальные пластины видны хорошо у молодых и у взрослых из ряда уме
ренно-выпуклых.

В верхней части среднедолборских слоев (в пачке VI) встречены: формы с бо
лее крупными раковинами (табл. XVII, фиг. 1-4), среди которых раковины моло
дых форм превышают по длине наиболее взрослые из рассмотренных рядов измен
чивости, и формы карликовые (табл. XVI, фиг. '5) -  с резко выраженными сину
сом и возвышением, загнутой макушкой и высоким язычком синуса, но по длине 
и ширине едва достигающие размеров раковин молодых форм.

Ср а в н е н и е .  'Рассматриваемые формы, наиболее близки к Lepidocycloides 
indivisus -  по очертаниям раковин, степени их выпуклости, развитию загнутой, 
до налегающей макушки, скульптуре и внутреннему строению. При этом изменчи
вые формы из рядов сильно выпуклых (Б) и переходных (В), наиболее близки к 
изменчивым L. indivisus с укороченным и более изогнутым замочным краем и 
более высоким язычком синуса и, иногда, со слабо притупленными боковыми кра
ями. Формы А — из ряда умеренно-выпуклых более близки к изменчивым L. mdi- 
visus с поперечно-овальными раковинами, менее выпуклой спинной створкой, ост
рыми боковыми краями, более низким язычком синуса и с более многочисленными 
срединными ребрышками.

Рассматриваемые формы отличаются от L. indivisus: большими размерами 
более неравнодвояковыпуклых раковин, развитием более длинных, хорошо обособ
ленных синуса и возвышения, более высокого и загнутого язычка синуса и более 
значительной индивидуальной изменчивостью. 'У описываемых форм ширина ребер 
быстрее возрастает к переднему краю, где ребра часто несут у лобного края сре
динные бороздки, ненаблюдаемые у L. indivisus.

В целом, рассматриваемые формы представляются следующей за L. indivisus 
и, по-видимому, конечной стадией развития рода Lepidocycloides.

З а м е ч а н и е .  Изучение индивидуальной изменчивости показало, что L . baiki• 
ticus и L. gravis, описанные О.И. Никифоровой из долборского горизонта, являют
ся представителями одного вида. 'В качестве L. baikiticus были описаны старчес
кие и взрослые формы из ряда изменчивых сильно выпуклых, у которых отмечены 
(в отличие от L. gravis) спорадически появляющиеся зубные пластины и отсутст
вие дельтидиальных пластин. '

По правилу приоритета видовым названием должно быть оставлено — L. baiki- 
ticus, а название L. gravis вводится в синонимику.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мойеронский районы, 
бассейны рек Чуня, Подкаменная Тунгуска и Мойеро; долборский горизонт, верхи 
нижнедолборских и, в основном, средне- и верхнедолборские слои (пачки IV-VII ) .  1

Ма те риа л .  750 полных раковин и разрозненных створок: р. Кулинна, 2 км вы
ше устья — 36 экз. (формы с сильно выпуклыми раковинами); р. Большая Нирунда, 
разрез V ila , слои 36-46 -  251 экз. '(изменчивые формы всех рядов); р. Нижняя 
Чунку, разрез X, слои 11, 14, 16, 18, разрез XI, слой 22; разрез XII, слои 24-32- 
162 экз. «(изменчивые формы всех рядов); р. Мойерокан, левый берег, 6,0 км выше 
руч. Туколакта — 20 экз. '(формы переходные и умеренно-выпуклые); р. Чуня, в
1,5 км выше руч. Верхняя Чунку (в правом берегу), разрез XIV, слои 5, 12-14 —
265 экз.;' р. 'Мойеро, 4 км выше руч. Бугарикта, разрез XV, слой 28—14 экз. '

АНАЛИЗ

С поздний ордовиком (лландейло-ашгиллом) связан начальный этап длительного 
развития фанерозойских ринхонеллид.

К общим особенностям ринхонеллид относятся гомеоморфия их раковин, кон
серватизм внутреннего строения и высокая степень индивидуальной изменчивос
ти. Эти особенности наиболее ярко прослеживаются в стратиграфически последо
вательных позднеордовикских сибирских комплексах, в которых ринхонеллиды 
(•оставляли один из трех основных отрядов. Сибирские позднеордовикские ринхо- 
неллиды наглядно отражают все общие особенности ринхонеллид, на которых крат
ко остановимся ниже. '



Гомеоморфия раковин ринхонеллид связана с их довольно ограниченным, в 
целом, ареалом обитания — в основном, на мелководьи с подвижными водами, и 
со способом питания — ринхонеллиды относятся к фильтратам с несложно устроен
ными маленькими лофофорами. Эти факторы определяли тенденцию к усилению 
фильтрации за счет однотипной адаптации раковин — развитая синуса (возвыше
ния), складок и крыльев. Обычное развитие зигзагообразной комиссуры было так
же связано с обитанием на мелководье, в подвижных водах. Так, зигзагообраз
ная комиссура увеличивала площадь зияния раковины, предохраняя в то же время 
внутреннюю полость от попадания вредных механических частиц. '

Останавливаясь на гомеоморфии ринхонеллид и условиях их обитания, необхо
димо подчеркнуть, что при изучении позднеордовикских брахиоподовых сообществ 
Вретским (Bretsky, 1969» 1970) было выделено наиболее мелководное лингулоидно- 
ринхонеллидное (Lingula -  Orthorhynchula) сообщество с обильными моллюсками — 
на песчано-илистом дне внутренней части сублиторали. Обращаясь к классифика
ции фациальных зон моря открытого типа, приведенной Е.А. Ивановой (1958,1962; 
Иванова и др.; 1964), мы можем отметить, что с тиховодными участками литора
ли обычно связаны ринхонеллиды, образующие скопления раковин различных ста
дий роста, в слабо смещенном положении (обычно опрокинутыми на брюшную створ
ку); это свидетельствует о прижизненном захоронении ринхонеллид, для которых 
был характерен опорный подтип прикрепления. Брахиоподы опорного подтипа, в 
основном ринхонеллиды, по мнению Е.А. Ивановой (1958, 1962), могли обитать, 
только на плотных грунтах и в относительно спокойных условиях. Е.И. Иванова 
(1958, стр. '91) отмечает, что они встречаются преимущественно в отложениях 
зоны прибрежного мелководья (фация переслаивания на тех ее участках, откуда 
уносился ил, на известковых водорослях и т.й.)‘.

В изученных нами сибирских разрезах мангазейского, дотборского и кетского 
горизонтов ринхонеллиды (Rostricellula, Lepidocycloides, Evenkorhynchia) отвеча
ли, очевидно, зачастую и мягким грунтам. Немногочисленные литературные дан
ные также свидетельствуют о приуроченности ордовикских ринхонеллид к мягким 
грунтам: ордовикские североамериканские лингулоидно-ринхонелидные сообщества 
связаны с песчано-илистым дном (Bretsky, 1969, 1970), позднеордовикские ринхо
неллиды (Lepidocyclus, Hypsiptycha, Rhynchotrema) — с глинистыми осадками фор
мации Макокета верхнего ричмонда, с известковисто-глинистыми осадками фор
мации Ворьял о-ва Антикости и др.

Очевидно обильные скопления ордовикских сибирских ринхонеллид в аргилли
тах и алевролитах, местами пестроцветных, с ходами илоядных, относятся к участ
кам шельфа между литоралью и прибрежным мелководьем, где они обитали в от
носительно спокойных условиях на мягком грунте. В изученных среднесибирских 
разрезах в обломочных известняках, обычно отвечающих начальным стадиям рит- 
мопачек, обнаружены остатки Rhynchonellida, Orthida и Strophomenida, большей 
частью переотложенные, но не перемытые: разрозненные створки часто вложены 
одна в другую, иногда они встречены в виде обломков, сохраняющих, обычно, тон
кую скульптуру поверхности раковин и неповрежденные элементы внутреннего 
строения. С последующими стадиями ритмопачек, отвечающими более спо
койным условиям медленного накопления терригенно-карбонатного и терри- 
генного материала — алевролитов, аргиллитов, мергелей и пелитоморфных 
известняков, связаны скопления ринхонеллид в виде неповрежденных полных 
раковин.

В целом, ордовикские среднесибирские ринхонеллиды обитали в условиях фа
ции переслаивания с неустойчивым гидродинамическим режимом и изменчивым 
режимом пищевых ресурсов. Здесь уместно остановиться на исследованиях соот
ношения уровня пищевых ресурсов и разнообразия видового состава (McCammon, 
1969; Cowan, 1971; Valentine, 1971) • Этими исследователями показано, что в ус
ловиях изменчивости пищевых ресурсов преимущество принадлежит эврибионтным 
видам, которые при бедных пищевых ресурсах дают низкое разнообразие видового 
состава в умеренно специализированных популяциях, а при богатых пищевых ре
сурсах -  наименьшее разнообразие видового состава в неспециализированных 
изменчивых популяциях. Подобные изменчивые и обширные популяции с бедным



видовым составом и были, по-видимому, характерны для нестабильных условий 
литорали Сибирского позднеордовикского бассейна.

Консерватизм внутреннего строения Rostricellulinae прослежен по многочис
ленным последовательным пришлифовкам. Внутри раковин этих древних ринхонел- 
лид были хорошо развиты; в брюшной створке — зубные пластины, не превышаю
щие по длине четверти длины створки, и относительно массивные зубы, а в спин
ной створке — разобщенная замочная пластина, расходящиеся круральные осно
вания с тонкими длинными крура, резко дистально изогнутыми к брюшной створ
ке, клиновидный септальный валик (до 1/3 — 1/4 длины створки) и псевдосепта- 
лий, образованный прислонением изогнутых внутренних частей замочной пласти
ны к септальному валику (см. *рис. '4, 7, 11, 16, 24). 1

Высокая степень индивидуальной изменчивости отчетливо выявляется при срав
нительном изучении ринхонеллид, проведённом нами из послойных сборов в раз- ' 
резах мангазейского и долборского горизонтов в бассейнах рек Подкаменная Тун
гуска и Мойеро. В структуре родов Rostricellula Ulrich et Cooper и Lepidocycloi- 
des Nikiforova вскрыты как резко выраженная индивидуальная изменчивость боль- ' 
шинптва относимых к ним видов, так и изменчивость видов во времени. Сложная 
структура отдельных видов отражена в приведенном выше монографическом опи- ' 
сании мангазейских и дол борских ринхонеллид. Подобная сложная структура Even- 
korhynchia -  из кетского горизонта, была выявлена ранее (Розман, 1969).

Проведенное изучение-показало,, что основными критериями таксонов подсе- ' 
мейства Rostricellulinae Rozman, 1969 являются длина и степень обособленности 
синуса и возвышения, характер ребристости и степень индивидуальной изменчи- ' 
вости (табл. 1). Недостаточное внимание к этим критериям снижает оценку стра- ‘ 
тиграфического значения Rostricellulinae, хотя, казалось бы эти признаки харак- 1 
теризуют только адаптацию раковин. ‘

Детальное изучение морфологии сибирских Rostricellulinae позволило расши
рить видовой состав рода Lepidocycloides, ранние представители которого впер- ' 
вые выявлены в верхнебаксанских и нижнедолборских слоях, тогда как ранее этот 
род отмечался только для средне- to верхнедолборских слоев (Никифорова, Андре
ева, 1961; Ядренкина, 1974). Выявление необычного плана расположения средин
ных ребер у наиболее позднеордовикских представителей Rostricellulinae позво- ' 
лило выделить их в род Evenkorhynchia, наиболее близкий к Rostricellula, но от- '. 
личающийся характером срединных ребер -  вклинивающихся и расщепляющихся. 
Представители Evenkorhynchia образуют ашгилльскую ветвь Rostricellulinae, из
вестную только в Северной Азии (Розман, 1939). 1

Выявление изменчивости во времени приобретает особенно важное значение 
для рода Rostricellula -  наиболее продолжительно развивавшегося ствола Rost
ricellulinae. Так, использование в сибирской литературе сведений о распростра
нении ft. transversa Coop, по всему мангазейскому горизонту, a ft. subrostrata 
Nikif. -  в верхах мангазейского и по всему долборскому горизонту не отражает 
изменчивости во времени мангазейско-долборских Rostricellula.

Это положение требует более развернутого объяснения, приводимого ниже. • 
Среди мангазейских Rostricellula рассматриваются две ветви. К одной из них, 

к ветви непродолжительного существования — только в чертовском времени, от
носится ft. transversa Coop. Этот вид, характеризующийся высокой степенью из
менчивости, близок к группе североамериканских Rostricellula -  ft. transversa -  
ft. subtransversa — ft. rotundata (Cooper, 1956)*

Другую ветвь мангазейских Rostricellula составляют ft. raymondi папа Rozm. 
и ft. sibirica Rozm., характеризующиеся незначительной изменчивостью, ft. ray
mondi папа отличается раковинами треугольных очертаний с резко обособленны
ми синусом и возвышением.

В последней работе А.Г. Ядренкиной (1976) выделены и другие подвиды: ft. ra
ymondi veta и ft. raymondi kolumbensis. Если последний, одновозрастный с ft. ray
mondi папа, представляется географическим подвидом, то в отношении ft. гаутоп- 
di veta необходимо отметить его большее сходство с группой ft. transversa -  ft. 
subtransversa -  по очертанию раковин, характеру синуса и возвышения и количест
ву срединных ребер.



Т а б л и ц а  1
Основные признаки среднесибирских верхнеордовикских Rostricellula

Основные
признаки

Rostricellula
raymondi
папа

Rostrucellula sibirica
morpha gracilis R. subrostrata 

acuticostata

Очертания раковин Округленно-
пятиугольные

Пятиугольно-Овальные 
с килевидной створкой

Размеры (мм) Д До 8,5 До 8,0 До 5.2 До 6,0

Отношения
ш/д 1,0 1 ,1- 1,2 1 ,0- 1,1 1 ,0- 1,1

т /д 0,6 0,65 0,5-0 ,6 0 ,6- 0 ,7
Длина и степень обо
собленности синуса 
и возвышения

В передней половине створок (с середины), 
резко-обособленные

В передней
Резко обособ
ленные

Очертания язычка 
синуса

От дугообраз
ного до трапе
циевидного, 
низкий

Трапециевид
ный, низкий

Дугообразный,
низкий

Трапециевид
ный, высокий

План расположения 
срединных ребер

1 : 1:1  1: 1:1 
2 :2  2 :2

1 : 1 :1  
2 : 2

1: 1:1
2 :2

Характер срединных 
и париетальных 
ребер

Одинаковые 
с боковыми, 

.париетальных 
нет

Срединные шире боковых, 
париетальных нет

Срединные уг
ловатые, резко 
выступающие
Париетальных
нет

Изменчивость Крайне незначительная

Степень изгиба 
макушки Нависающая Слабо загнутая

Боковые края Острые

Вн
ут

ре
нн

ее
 с

тр
ое

ни
е

Зубные пластины
Параллельные, 
сближенные, 
до 1/6  длины 
створки

Параллельные, до слабо рас- 
ходящихся, широко расстав
ленные, до 1/ 5—1/9  длины До 1/5-1/7 

длины .
Зубы Массивные

Септальный валик
Клиновидный, широкий, низкий

До 1 /3  длины створки
Псевдосепталий Открытый, мелкий, широкий,
Круральные
основания Расходящиеся Резко расходящие Незначительно

Крура
Резко дистально изогнутые, тонкие

До 1/3  длины створки
Приямочные ребра Резко выраженные

Распростр!

Мангазейский горизонт Долборский

анение Чертовской
подгоризонт Баксанский подгоризонт

Нижние слои
Нижние и верх
ние слои Верхние слои



Rostricellula subrostra ta
R. jsubrostrata subrostra ta R. subrostra ta R. burensis

forma indivisa | forma typ/ica stabilis

Пятиугольно-овальные Округленно
пятиугольные

Пятиугольно
овальные

До 9 ,5 реже до 12,0 До 13,0 До 9,5 До 12,0

1 ,1- 1 ,4 1,1 -1,4 1,1 - 1,2 193
1,1-1,3

0 ,6- 0,9 0,9- 1,0 0,7-0,9 0 ,6- 0,9
половине створок С примакушечной С середины ство С середины ство
Нерезко обособ
ленные

части, резко обо
собленные

рок, резко обо
собленные

рок, нерезко 
обособленные

От трапециевид
ного высокого 
до дугообразного 
низкого

Трапециевидный,
высокий

Трапециевидный, 
умеренно высокий

Трапециевидный,
низкий

1 : 1:1
2 :2

П +1 : 1:1 + П 
П +2 :2 +П

1 : 1:1
2 :2

П+ 1: 1 : 1+П 
П +2 :2  +П

Срединные шире боковых, центральное ребро в синусе и два центральных на 
возвышении более высокие
Париетальных
нет

Париетальные
развиты Париетальных нет Париетальные

развиты
Значительная Крайне незначи

тельная Значительная

Нависающая Нависающая, 
до слабо загнутой

Притупленные переднебоковые части От острых до сла
бо притупленных

Слабо расходящиеся, широко расставленные Слабо расходящие- 
ся или параллель- 
ные, до 1/5  длиныДо 1/5-1/7 

длины До 1/4—1/6  длины

Массивные
Клиновидный, широкий, низкий

До 1/4 длины
уже септального валика

расходящиеся Резко расходящиеся Незначительно
расходящиеся

Резко дистально изогнутые, тонкие
До 1/3  -1 /4  длины До 1/3  длины

Резко выраженные
горизонт Кетский горизонт

Нижние слои Средние слои По всему разрезу
Бурский
подгоризонт



Подвиды Я. raymondi сменяются видом этой же ветви — Я. sibirica Rozm., ха
рактерным для баксанского подгоризонта. R. sibirica, близкая к Я. raymondi папа 
по незначительной изменчивости, очертаниям раковин с короткими синусом и воз
вышением, по форме язычка синуса и отсутствию париетальных ребер, а также 
по развитию расходящихся круральных оснобаний, отличается новым признаком — 
дифференцированностью срединных ребер, из которых на возвышении два цент
ральных являются более широкими. Следующим во времени является вид Rostri~ 
cellula subrostrata Nikif., отличающийся сложной внутривидовой структурой. Его 
номинативный подвид — Я. subrostrata subrostrata Nikif. включает две возрастные 
группировки -  forma indivjisa и forma typica. Основными общими признаками этих 
двух смежных возрастных группировок являются: близкие пятиугольно-бвальные 
очертания раковин, их значительная изменчивость при постоянном плане располо
жения срединных ребер, из которых центральные выдаются по высоте^и ширине.

Во внутреннем строении также отмечены черты, общие для форм этих двух 
'группировок: в брюшной створке — слабо расходящиеся, широко расставленные 
зубные пластины, массивные зубы, в спинной — низкий, широкий, клиновидный 
септальный валик и открытый мелкий, широкий, но уже септального в!алика, псев- 
досепталий, расходящиеся круральные основания, тонкие, длинные, дистдльно 
изогнутые крура и резко выраженные приямочные ребра. Различия незначитель
ные: по длине зубных пластин — у раннедолборских они достигают 1/5 — 1/7 дли
ны створки, усреднедолборских — 1 /4 '-1 /6 , по величине расхождения круральных 
оснований, которые у раннедолборской группы незначительно расходятся, а у сред- 
недолборской — резко расходятся, по длине септального валика у раннедол бор
ской -  до 1/3 длины створки, у среднедолборской — до 1/4 длины створки. 1

Формы, выявленные в нижнедолборских слоях — f. indivisa, характеризуются 
раковинами с нерезко обособленными синусом и возвышением, возникающими в 
передней половине створок, и отсутствием париетальных ребер. Ко второй груп
пировке — из среднедолборских слоев (V—VI пачек), относятся изменчивые f. fy- 
pica с более крупными и высокими раковинами с притупленными переднебоковы- ' 
ми краями, с более резко обособленными длинными синусом и возвышением, воз
никающими в задней трети створок, и, в большинстве случаев, с париетальными 
ребрами.

Эти две смежные возрастные группировки форм не укладываются в рамки са
мостоятельных таксонов — хронологических подвидов, так как они связаны пере
ходными формами — крайними членами рядов изменчивости, в связи с чем они 
объединяются в номинативный подвид -  Rostricellula subrostrata subrostrata.

К подвиду Я. subrostrata stabilis Rozm*., прослеженному, по всему долборскому 
разрезу, отнесены формы с маленькими раковинами взрослых форм, отличающие
ся незначительной изменчивостью при резком обособлении относительно корот
ких синуса и возвышенйя. К другому подвиду — Я. subrostrata acuticostata, ветре* 
ченному только в нижнедолборских слоях, отнесены карликовые формы с резкой 
угловатостью ребер и острозубчатым лобным краем, с четко обособленными си
нусом и возвышением. Наиболее поздние сибирские Rostricellula -  Я. burensis 
Rozm. из бурского подгоризонта, по слабой обособленности синуса и возвышения, 
заметных с середины створок, по неустойчивому плану образования срединных 
ребер, иногда расщепляющихся, и по незначительнр изогнутому язычку синуса,' 
представляются стадией угасания сибирских Rostricellula. При этом, по степени 
развития синуса' и возвышения они близки к ранним представителям — Я. sibirica.

В целом, изучение индивидуальной изменчивости сибирских Rostricellula sufc- 
rostrata Nikif. заставляет отказаться от использования в стратиграфии видового 
обобщенного названия, затушевывающего сложную структуру как вида, так и его 
номинативного подвида. В целях более детального расчленения долборского гори
зонта и определения его нижней границы, нам представляется необходимым вве- . 
Дение изученных подвидов и изменчивых форм Я. subrostrata subrostrata в харак
теристики комплексов долборского горизонта. 1

Род Evenkorhynchia Rozman, 1%9 близок к Rostricellula по внешнему облику 
раковин, отличаясь неустойчивостью плана расположения срединных ребер и вто
ростепенными чертами внутреннего строения -  более массивным срединным сеп-



Рис.  24. Rostrecellula subrostrata •subrcrstrata Nikif. Фотография пленок q 
последовательных пришлифовок раковины длиной 9,5 мм. Обр. 65229-а. 
Река Н.Чунку, 7,5 км от устья; долборский горизонт, пачка V, сл. 14

тальным валиком, более широким псевдосепталием и массивными круральными 
Основаниями. Эти незначительные отличия внутреннего строения сближают Even- 
korhynchia с Lepidocycloides Nikiforova, от которого он резко отличается внешним 
обликом и скульптурой раковин. Наиболее ранний вид — Е. dulkumensis, обнару
женный в низах кетского горизонта (в низах нирундинского подгоризонта), харак
теризуется раковинами с короткими нерезко обособленными синусом и возвыше
нием, дугообразным низким язычком синуса, у этого вида отмечены спорадичес
ки ветвящиеся и вклинивающиеся срединные и боковые ребра. Е. dulkumensis сме
нилась во времени Е. dichotomians evenkiensis — подвидом, связанным с аргилли
тами и биомикритами более верхней части нирундинского подгоризонта; для его 
резко уплощенных раковин характерна значительная изменчивость расположения 
срединных ребер. 'Более поздний вид — Е. tenuicostata -  из верхов бурского под
горизонта, отличается характерной скульптурой — многочисленными узкими реб
рышками.

Виды рода Evenkorhynchia, включая известные на Северо-Востоке СССР Е. 
dichotomians dichotomians И Е. dichotomians settedabanica, составляют группу, 
достаточно обособленную и морфологически и стратиграфически. Наиболее харак
терная черта Evenkorhynchia -  постоянная изменчивость плана расположения ре
бер, особенно срединных, позволяет считать Evenkorhynchia абберантной ветвью, 
отошедшей от рода Rostricellula в конце его развития.

Третий род подсемейства Rostricellulinae — Lepidocycloides Nikiforova, 1955» 
оказался более представительным, чем было отмечено в сибирской литературе. 
Для его наиболее древнего вида — Е. папа, выявленного нами из верхов баксан- 
ского подгоризонта и характеризующегося карликовыми раковинами с равновы- ’ 
пуклыми створками и нитчатой скульптурой поверхности, отмечена высокая сте
пень изменчивости, тесно связанная с экологией.

Для раннедолборского вида — Е. indivisus, также обнаруживающего высокую 
степень изменчивости, постоянными оставалась умеренная выпуклость створок 
и незначительное обособление очень коротких синуса и возвышения, что опреде
ляло слабую расчлененность раковины. Один из подвидов — Е. indivisus striatus 
по развитию нитевидных многочисленных ребрышек — струек, был близок к пред
шествующему виду -  Е. папа.

Среднедолборский, в основном, вид Е. baikiticus Nikif. отличался от L. indi• 
visus большими размерами резко неравнодвояковыпуклых раковин с длинными, 
резко обособленными синусом и возвышением, очень высоким и сильно загнутым 
язычком синуса. Как и предшествующие виды этого рода, Е. baikiticus характера 
зовался высокой степенью изменчивости. Наиболее поздние представители этого 
рода обнаружены в верхнедолборских слоях (в пачке VII). '

В целом, изучение сибирских 'Rostricellula и Lepidocycloides показало, что в 
их продолжительных во времени ветвях происходило развитие от более древних 
форм с незначительно расчлененной раковиной к более молодым формам с резко 
обособленными длинными синусом и возвышением.



В связи с высокой степенью индивидуальной изменчивости сибирских ринхо- 
пеллид выводы об их стратиграфическом значении могли быть сделаны только 
при сравнительном изучении обширных коллекций из послойных сборов (рис. 24). 
Выделенные местные зоны по ринхонеллидам отвечают подгоризонтам и их час
тям — слоям, и относятся к рангу биостратиграфических зон* 'Комплексы этих 
зон представлены не только характерными ринхонеллидами, но и строфоменида- 
ми  ̂ что повышает их стратиграфическое значение. В отдельных случаях выявле
на экологическая сторона рассматриваемых местных зон. Так, нижнедолборским 
слоям в разрезах рек Чуня и Мойеро отвечает зона Rostricellula subrostrata sub- 
rostrata f. indivisa и Lepidocycloides indivisus, а в разрезах нижнего течения 
р. Подкаменная Тунгуска (в районе р. Столбовая) — зона Maakina crispa, М. kulin- 
nensis и Strophomena lethea.

Выделенные местные зоны ограничены пределами Средней Сибири. Тем не 
менее, сибирские ринхонеллиды родов Rostricellula и Evenkorhynchia имеют кор
реляционное значение. Зона Rostricellula transversa и R. raymondi папа чертовско
го подгоризонта отвечает массовому появлению ринхонеллид в Северной Азии:
Я. raymondi папа обнаружены в этой же части разреза в Сетте-Дабане и в Селен- 
няхском кряже. Это появление ринхонеллид в Северной Азии сопоставимо со 
вспышкой формообразования позднечезийских Rostricellula Северной Америки, 
что дает сопоставление с рубежом лландёйльского и карадокского ярусов, уста
новленным в Северной Америке в кровле чези по конодонтовой зональности.

Вторым значительным событием было появление в Северной Азии представи
телей рода Evenkorhynchia: в Средней Сибири — в кетском горизонте, на Северо- 
Востоке СССР: в Сетте-Дабане — в отложениях, относимых к верхней части па- 
дунского горизонта, в Селенняхском кряже — в отложениях, относимых к тирех- 
тяхскому горизонту. Зональная Принадлежность верхов падунского и тирехтяхско- 
го горизонтов характеризует ашгилльский ярус (верхи зоны Orthograptus quadri- 
mucronatus -  зона Dicellograptus omatus и Climacograptus supemus). Учитывая 
тесную связь сибирских и сеттедабанских Evenkorhynchia, представленных геог
рафическими подвидами Е. dichotomians, мы устанавливаем соответствие зоны 
Е. dulkumensis и Е. dichotomians evenkiensis раннему ашгиллу, коррелируя ее с 
верхами падунского горизонта Северо-Востока СССР. Таким же образом следую
щая сибирская зона — с Е. tenuicostata, близкой к селенняхской Е. dichotomians 
dichotomians, отвечает более верхней части ашгилла — тирехтяхскому горизонту 
Северо-Востока СССР. Корреляция, проводимая в сибирской литературе по ftost- 
ricellula subrostrata Nikif. (Никифорова, Андреева, 1961; Ядренкина, 1974, 1976), 
требует корректировки. Эта корреляция основана на том, что в синонимику Я. sub• 
rostrata введен северо-американский трентонский вид Я. colei Coop. Однако, изу. 
чение долборских R . subrostrata показало (стр. 47), что к R. colei близки лишь от
дельные изменчивые формы среднедолборской группировки R . subrostrata subrost• 
rata forma typica.

Сопоставление только одного из звеньев развития долборского вида Я. sub- 
rostrata с Я. colei не позволяет ни вводить Я. colei в синонимику Я. subrostrata, 
ни сопоставлять долборский горизонт с трентоном. 1

Необходимо еще раз подчеркнуть, что в продолжении карадока -  ашгилла си
бирские Rostricellula находились в практически непрерывном развитии, с чем свя
зана сложная структура их видов и высокая степень изменчивости. 'В связи с этим 
сопоставление отдельных звеньев этого развития с "застывшими” видами из от
дельных североамериканских разрезов требует большой осторожности; более на
дежным было бы сопоставление с соответственными звеньями продолжительно 
существовавших ветвей североамериканских видов. '



II. ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ МАНГАЗЕЙСКОГО, 
ДОЛБОРСКОГО И КЕТСКОГО ГОРИЗОНТОВ

ОБЩИЙ ОБЗОР

В этой главе описаны 43 формы двустворчатых моллюсков, послойно собранных 
из разрезов верхнего ордовика Сибирской платформы и принадлежащих 25 родам, 
10 семействам и 6 отрядам. <Из них 26 видов новые, 5 видов отождествлены с из
вестными в литературе видами, 3 вида описаны в предшествующих работахавто-' 
ра, 4 формы описаны в открытой номенклатуре и 5 форм определены только до 
рода.

Коллекция двустворчатых моллюсков (около 180 экз.)1 была собрана Х.С. Роз- 
ман в 1964—1969 гг. 'Изученные формы, как правило., представлены ядрами в ос
новном неразобщенных створок. Большинство новых видов описано по 2—7 экз., 
и только в пяти случаях новые виды выделены . по одному экземп
ляру, представленному полным ядром хорошей сохранности. ' Описание 
видов иллюстрируется 7 палеонтологическими таблицами и схематическими 
рисунками. '

В работе использована систематика, принятая в Основах палеонтологии (Trea
tise..;.;, 1969)» откуда взяты почти все диагнозы родов; в отдельных случаях диаг
ноз дополнялся с учетом исследований Ульриха и Поджета (Ulrich, 1897; Pojeta, 
1971).

При измерении (в мм) раковин приняты следующие обозначения: L -  длина ра
ковины, 1 -  длина замочного края, 1” -  расстояние от макушки до переднего края 
раковины, Н -  высота раковины, ДГД -  длина главной диагонали.

Изученная коллекция хранится в Геологическом институте Академии 
наук СССР (ГИН) под '№ 3822.

К ЭКОЛОГИИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

В отложениях верхнего ордовика Сибирской платформы среди двустворчатых мол
люсков найдены представители и инфаунного и эпифаунного образа жизни. К ин
фаунным, зарывающимся в осадок моллюскам относятся нукулоиды (роды Cteno• 
donta, Sibiroctenia, Deceptrix), аномалодесматы (роды Brevi'orthonota, Сипеатуа), 
гетероконхии (род Neofordilla), некоторые циртодонтиды, возможно, некоторые 
амбонихииды и модиолоидные модиоморфиды.

Именно инфаунный образ жизни был присущ самым первым извест
ным в геологической летописи двустворкам -  фордиллидам (ранний 
кембрий) и раннеордовикским бабинкидам; затем двустворчатые моллюски 
освоили эпифаунный образ жизни. В верхнем ордовике Сибирской плат
формы к эпифауне относятся птериоморфии (большинство циртодонт, вануксемии, 
большинство ам бон и хиид, эуримии), палеогетеродонты (модиолопсисы, колпомии, 
модиолодоны, парафтонии, пликатоморфы)* Эпифаунные формы жили на дне, прик
репившись биссусом к твердому субстрату или к колониям трепастоматных мша
нок. Некоторые виды рода Modiolopsis, по-ёидимому, селились группами. Отдель
ные формы вели полуинфаунный образ жизни, частично зарываясь в осадок (цир- 
тодонтулы, гониофоры, космогониофоры). •



. ОПИСАНИЕ МОЛЛЮСКОВ

ТИП MOLLUSCA

КЛАСС BIVALVIA LINNE, 1758

ПОДКЛАСС PALAEOTAXODONTA KOROBKOV,-1954

О Т Р Я Д  NUCULOIDA DALL, 1889

НАДСЕМЕЙСТВО CTENODONTACEA WOHRMANN, 189?

СЕМЕЙСТВО CTENODONTIDAE WOHRMANN, 1893 

Род Ctenodonta Salter, 1852 s*s*

Tellinomya: Hall, 1847, стр. 151
Ctenodonta: Ulrich, 1894, стр. 578 (pars*); Pojeta, 1970, стр* 16.

Типов ой  вид Tellinomya nasuta Hall, 1847, средний ордовик, Северная Аме
рика, Онтарио. '

Диа г но з .  Раковина удлиненная, более узкая сзади, почти равностороняя, с 
невысокими макушками, зубы приблизительно одинаковы по размерам и числу в 
обеих ветвях. 1

З а м е ч а н и я .  Род Ctenodonta до недавнего времени включал 183 вида из раз
личных отложений от ордовика до девона (Pojeta, 197 1). Ревизия рода, проведен
ная Поджета, показала, что к нему относились представители разных родов. По 
данным Поджета, этот род ограничен группой Ctenodonta nasuta, выделенной Уль
рихом (Ulrich, 1897» стр. 580).

В Основах палеонтологии (Treatise***, 1969) Дается следующий диагноз рода: 
"Очень большая удлиненная раковина, концентрическая скульптура отсутствует". 
Такой диагноз основан, очевидно, только на типовом виде. Род Ctenodonta s.s* . 
включает раковины не только крупного, но и среднего размера (Pojeta, 1971, 
табл. 4, фиг. 8, 9* 11, 12, 21); концентрическая скульптура присутствует и у ти
пового вида, как отмечает Холл (Hall, 1847, стр. 152). Распространение рода так
же более широкое, чем указано в Основах палеонтологии (Treatise*.., 1969) (сред
ний ордовик Северной Америки). Род Ctenodonta s.s* известен и из верхнего ордо* 
вика Северной Америки, из ордовика Тасмании, из раннего ордовика Малайского 
п-ова (Pojeta, 1971).

Р а с п р о с т р а н е н и е -  Ордовик Северной Америки, Тасмании, Малайзии, Севе
ро-Востока СССР (хр. Сетте-Дабан). '

Ctenodonta nasuta (Hall), 1847

Табл. XXIII, фиг. 4-2; рис. 25, а

Ctenodonta nasuta: Hall, 1847, стр. 152, табл. *34, фиг. За—с; Ulrich, 1897, 
стр. 584, табл. XLII, фиг. 30; Shimer, Shrock, 1944, стр. 173, табл. 146, 
фиг. 5; Wilson, 1956, стр. 26, табл. И, фиг. '19-20. '

Г о л о т ип  не указан. Лектотип. Hall, 1847, стр. 152, табл. «34, фиг. За. Север
ная Америка, трентон. 1

Описание .  Раковина около 30 мм длиной, удлиненно-овальная, с широким пе
редним и более узким задним концом. Почти прямой замочный край плавно пере
ходит в равномерно-округленный передний край, сливающийся со слабовыпуклым 
в передней части брюшным краем. Задняя часть брюшного края спрямлена. Очер
тания заднего края не совсем ясны.

Раковина умеренно- и равномерно-выпуклая, с наибольшей выпуклостью в пе
редней части средней трети раковины. От макушки к Месту соединения брюшного 
и заднего краев намечается очень слабый, заметный не на всех экземплярах ус
туп выпуклости, отделяющий уплощенный задний конец раковины. Макушки широ-



Рис.  25. Морфологические особенности-представителей отряда Nuculoidea
а — Ctenodonta nasuta (Hall); б — Sibiroctenia amutcanica Kras.; в -  S.tchunensvs 

Kras.; г -  Deceptrix (?) sibirica sp.n.; д — D. cf. albertina Ulrich; e — Nuculites aff. 
neglectus Ulrich

кие, маленькие, не выступающие над замочным краем, почти центральные, не
сколько сдвинутые вперед. 'Передний мускульный отпечаток крупный, округлен
ный, слабо вдавленный, задний мускульный отпечаток менее крупный, удлиненный. 
Раковина покрыта тонкими правильными концентрическими струйками.
На некоторых экземплярах в задней ветви видны многочисленные мел
кие зубы.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1 " H/L 1/L 1 " /L

Экз. 3822/107 23 13 14 11 0,56 0,6 0,47
Экз. 3822/143 28 14 20 13 0,5 0,71 0,46

Ср а в н е н и е .  Сибирские формы очень близки к С. nasuta из трентона Север
ной Америки (Ulrich, 1897, стр. ‘584, табл. XLII, фиг. '30) по форме раковины, раз
мерам, положению макушки. Этот вид в Северной Америке достигает больших 
размеров. Так, лектотип С. nasuta (Hall), изображенный Макалистером (McAles- 
ter, 1968, табл. I, фиг. '1), достигает 45 мм, а паратипы (там же, фиг. '4) -  48 мм. 
Однако, Ульрих (Ulrich, 1897, стр. *585) отмечал, что в среднем длина раковины 
этого вида составляет 25 мм. От С. nasuta из среднеордовикской серии шамплейн 
(Wilson, 1956, стр. 26, табл. Ц', фиг. 49—20) и С. cf„ nasuta (Hall) из бараньинской 
(кулонской) свиты (слои с Monomerella ex gr. prisca и др.)' верхнего ордовика хр. 
Сетте-Дабан (Розман и др., 1970, стр. 169, табл. XXVI, фиг. 1) сибирские формы 
отличаются меньшими размерами. От С. nasuta robusta Ulrich из шамплейна Ка
нады (Wilson, 1956, стр. «27, табл. И, фиг. «21 — 22) сибирские формы отличаются 
более чем в два раза меньшими размерами, менее широким передним концом и 
смещением макушки вперед. От С. iphigenia Billings из серии цинциннати (Рич
монд) Северной Америки (Foerste, 1924, стр. 133, табл. XVI, фиг. «2) сибирские 
формы, близкие по размерам, отличаются менее широким передним концом и от
сутствием сильного умбонального ребра. 1

Сибирские формы отнесены к виду Ctenodonta nasuta (Hall) • 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка: средний ордовик, шамплейн (блек- ' 

ривер, трентон). Северо-Восток СССР; хр. Сетте-Дабан, верхний ордовик, барань- 
инская свита, слои с Monomerella ex gг. prisca и др. [С. cf. nasuta (Hall)]. Средняя 
Сибирь, Мойеронский и Тунгусский районы, верхний ордовик, мангазейский гори
зонт, баксанский подгоризонт (пачка И); верхний ордовик, долборский горизонт 
(пачки V и VI). '

Материал .  Река Мойеро, в 4 км выше руч. Бугарикта, разрез XV, слой 5 
(2 экз.)1, р. Чуня, в 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку, разрез XIV, 
слой 5, (1 экз.)1, р. Нижняя Чунку, в 18 км выше р. Черлечине, раз
рез XII, слой 31 (6 экз.). •

Ь 352



Sibiroctenia: Красилова, 1976, стр. 144

Типов ой  вид Sibiroctenia amutcanica Kras.; верхний ордовик, мангазейский 
горизонт, чертовской подгоризонт (пачка I), Сибирская платформа, р. Чуня.

Ди а г н о з .  Раковина маленькая или средних размеров, неравносторонняя, тре
угольно-овальная, с прямой, высокой, смещенной вперед макушкой. Передний и 
задний концы раковины округлены, передний шире заднего. 'Замочный край дугооб
разно изогнут под макушкой. Замок состоит из непрерывного ряда мелких зубов; 
задняя ветвь в два раза длиннее передней и содержит более крупные зубы. Связ
ка наружняя, опистодетная. Мускульные отпечатки очень четкие, расположены на 
концах замочной площадки. 'Передний отпечаток круглый, задний овальный, круп
нее переднего. Перед передним и задним мускульными отпечатками, со стороны 
макушки расположены по паре педальных мускулов. Не исключено присутствие 
других педальных или умбональных мускулов. Вентральные края мускульных от
печатков как бы соединены уступом выпуклости створки. Раковина, по-видимому, 
гладкая или с концентрической скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Сибирской платформы.

Sibiroctenia amutcanica Krasilova, 1976*

Табл. XXIII, фиг. 3-6 ; рис. 25,6

Sibiroctenia amutcanica: Красилова, 1976, стр. 146

Г о л о т ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/130, Сибирская платформа, р. Чуня; ман
газейский горизонт, чертовской подгоризонт (пачка 1).

Ди а г н о з .  'Раковина до 20мм длиной, овальная, с более широким передним 
концом. Задний конец оттянут назад и несколько приподнят. Задняя ветвь замоч
ного края слегка вогнута, а передняя спрямлена. Раковина умеренно выпуклая, 
с наибольшей выпуклостью в средней части. Макушки высокие, расположены на 
расстоянии 1./3 длины от переднего края. 'Передний мускульный отпечаток круг
лый, задний мускульный отпечаток овальный, крупнее переднего (см. 'рис. 25,6). 
Позади передних мускульных отпечатков имеются маленькие отпечатки педальных 
мускулов, между макушкой и задними мускульными отпечатками имеется две пары 
отпечатков педальных мускулов. Зубы многочисленные, мелкие, дифференцирован
ные, наиболее крупные из них, расположены в средней части задней ветви. 'Изог
нутый уступ выпуклости, идущий от переднего к заднему мускульному отпечатку, 
ограничивает их с вентральной стороны и отделяет примакушечную часть от ос
тальной части раковины.

Размеры (в мм) и отношения.
L н 1 1" H/L 1/L 1 "/L

Экз. 3822,/128 20 15 12 6 0,75 0,6 0,3
Экз. 3822/130 14 10 9 4 0,71 0,64 0,28
(голотип)
Экз. 3822/138 И 8 6 3 0,72 0,53 0,27

Ср а в не ния .  Отличается от S. tchunensis Kras, из тех же отложений овальной 
формой раковины, менее сдвинутой к переднему краю макушкой, большими разме
рами мускульных, отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район; мангазейский го
ризонт, чертовской подгоризонт (пачка I). '

Ма те риа л .  Правый берег р. Чуня, 0,4 км ниже р. Амуткан, разрез IX, слой 4 
(10 полных ядер хорошей сохранности).

* Описание S. amutcanica см. в работе И.Н. Кр^Ьиловой (1976, стр. 146). 
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Табл. XXIII, фиг. 7 -8 ; рис. 25, в

Sibiroctenia tchunensis: Красилова, 1976, стр. «147

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/129, Сибирская платформа, р. Чуня, чер
товской подгоризонт (пачка I ) . «

Д и а г н о з .  Раковина до 17 мм длиной, треугольно-овальная» Передний конец 
широко округлен, задний конец несколько более узкий. Наибольшая выпуклость 
раковины расположена в средней части створки. Макушки высокие, расположены 
на расстоянии 1/4 длины от переднего края. «Передний мускульный отпечаток не
большой, круглый, задний отпечаток овальный. Между задними мускульными от-,, 
печатками и макушкой имеется две пары отпечатков педальных мускулов, позад» 
передних мускульных отпечатков расположена еще одна пара отпечатков педаль
ных мускулов. Зубы многочисленные, мелкие, задняя ветвь замка длиннее перед
ней. Наиболее крупные зубы в задней ветви, особенно в средней ее части. Уступ 
выпуклости, соединяющий мускульные отпечатки, хорошо выражен.

Размеры (в. мм) и отношения
L н 1 1" H/L 1/L \ ”/ t

Экз. 0822/129 17 14 11 4 0,81 0,64 * 0,23
(голотип)
Экз. П 3822/1296 11 10 7 3 0,90 0,63 0,27

Ср а в н е н и е .  Отличия от S. amutcanica Kras., смотрите в описании этого ви
да (здесь, стр. 82).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район; мангазейский го
ризонт (пачка I). ’

Мате риал;  Правый берег р. Чуня, 0,4 км ниже р. Амуткан, разрез /X, слой 
4 (3 полных ядра).

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULACEA GRAY, 1824 

СЕМЕЙСТВО PRAENUCULIDAE McALESTER, 1969 

Род Deceptrix Fuchs, I 9I 9

Ctenodonta; Ulrich,.1897, стр. 578
Deceptrix: _Fuchs, I 9I 9, стр. 79; Treatise..., 1969, стр. 229
Praeleda: Pfab, 1934, стр. 231 •

Ти п о в о й  вид -  Deceptrix carinata Fuchs, 1919, нижний девон Центральной 
Европы. ■

Ди а г н о з .  «"Раковина с усеченным задним концом, зубы задней ветви меньше 
по размерам и более многочислены, чем передние" (Treatise.., 1969, стр. 229). '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик -  девон Европы, средний й верхний 
ордовик Северной Америки, верхний ордовик Сибирской платформы. 1

2Deceptrix (?) sibirica* Krasilova, sp. nov.

ТаблгЖХШ, фиг. «9-10; рис. «25, г

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/113, Сибирская платформа, р. Большая 
Нирунда, долборский горизонт (пачка VI). '

Опис а ние .  Раковина до 25 мм длиной, округленно-субквадратная, умеренно 
и равномерно выпуклая. Равномерно округленный передний край плавно переходит

* Описание S. tchunensis см. «в работе И.Н. «Красиловой (1976, стр. 147). 1 
 ̂Название по местонахождению в Сибири.



в равномерно выпуклый брюшной край. Округленный задний край под тупым углом 
соединяется с длинным замочным краем, который епрямлен позади макушки и 
слегка вогнут впереди нее. Наибольшая выпуклость расположена в средней части 
раковины. Макушки маленькие, прозогирные, несколько выступающие за замочный 
край, расположенные на расстоянии примерно трети или немного больше длины 
раковины от переднего края. 'Передний мускульный отпечаток небольшой, округ
ленный, находится в верхней части переднего конца раковины. Выше него распо
ложен отпечаток маленького педального мускула. Задний удлиненный мускульный 
отпечаток, начинающийся почти от самой макушки; крупнее переднего. Зубы ма
ленькие, скошенные, в передней части замочного края насчитывается около б зу
бов, в задней части зубы сохранились хуже.

Размеры (в мм) и отношения
- L н 1 1" H/L 1/L Г ’/L

Экз. «3822/113 17 13 12 6 0,76 0,7 0,35
(голотип)
Экз. 3822/112 18 14 13 6 0,77 0,72 0,33

Ср а в н е н и е .  Описываемые формы сходны с D.calvini (Ulrich) из формации 
Макокета (ричмонд) цинциннати Северной Америки (Ulrich, 1897, стр. 596, 
табл. XLII, фиг. 61—64) по форме раковины, положению макушек и характеру зад
них мускульных отпечатков. Отличия заключаются в том, что у D.calvini передний 
мускульный отпечаток более крупный и овальный, у некоторых экземпляров на 
внутренних ядрах развиты радиальные лучи. Сильно округленный умбональный гре
бень, иногда выраженный у D.calvini, у сибирских форм не выявлен. От D.fecunda 
(Hall) из тех же слоев (Ulrich, 1897, стр. 595, табл. XLII, фиг. 67-73) сибирские 
формы отличаются ббльшими размерами, более широким и тупым задним концом 
и яснее выраженными мускульными отпечатками. От D.madvsonervsvs (Ulrich) из 
цинциннати Северной Америки (Ulrich, 1897, стр. 597, табл. XLII, фиг. 65-66), 
сибирские формы отличаются ббльшими размерами, более выдающимся вперед и 
несколько более узким передним концом. 1

Сибирские формы не могут быть отождествлены ни с одним из сравниваемых 
видов, они выделены в новый вид — Deceptrix (?) sibirica sp. nov.

З а м е ч а н и я .  Задний конец сибирских форм не усечен, поэтому они отнесены 
к роду Deceptrix условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь,.Тунгусский район, долборекий гори
зонт (пачка V и VI).

Ма т е риа л .  Река Нижняя Чунку, против устья р.Черлечине, разрез XI, слой 
28, 31 (2 экз,), правый берег р.Большая Нирунда, 0,05 и 0,15 км ниже руч.Дуль- 
кума, разрез VI, слой 21, разрез VII, слой 31, 36 (3 экз.), р.Чуня, разрез XIV, 
слой 6 (1 экз.)1.

Deceptrix cf. albertina Ulrich, 1897 

Табл^ XXII, фиг. 1; рис. 25,Д

Опис а ние .  Раковина до 10 мм длиной, овальная, с оттянутым широким пе
редним концом. Задний край широкий, несколько срезанный, короткий; брюшной 
край слабо выпуклый, замочный край спрямлен. Раковина умеренно и равномерно 
выпуклая. Макушки сдвинуты к заднему концу на расстоянии 1/3 длины раковины, 
небольшие, несомкнутые.

Передний мускульный отпечаток овальный, расположен близ конца замочного 
края. Впереди него, ближе к замочному краю расположен маленький овальный 
отпечаток педального мускула. На передней ветви замочного края видно 5-6 не
больших зубов.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L Н 1 Г* H/L 1/L 1» /L

Экз. 3822/141 10 8 7 3 0,8 0,7 0,3



Ср а в н е н и е .  Сибирская форма наиболее сходна с D.albertina (Ulrich) из Цин
циннати (ричмонда) Огайо (Ulrich, 1897, стр. 598, табл. XLII, фиг. 76—82) по об
щим очертаниям раковины, характеру макушки, переднего края, мускульных отпе
чатков, а также зубов, отличаясь от американских форм лишь меньшими разме
рами. От D.albertina из ричмонда Канады (Foerste, 1924, стр. 134,табл.XVI, фиг.7) 
отличается меньшими размерами, овальной формой задних мускульных отпечат
ков, меньшими макушками, а от D.albertina (Ulrich), изображенной Поджета (Ро- 
jeta, 1971, табл. 5, фиг. 14—16—18), отличается только меньшими размерами. Си
бирская форма рассматривается как Deceptrix cf. albertina (Ulrich).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка: цинциннати (ричмонд, пачка Уэйн- 
свилл). Средняя Сибирь: Мархинско-Моркокинский район, кетский горизонт, бур
ский подгоризонт.

Ма т е риа л .  Правый берег р.Мар ха, в 12 км ниже руч. Курунг-Делингде 
(1 экз.).

НАДСЕМЕЙСТВО NUCULANACEA Н.ADAMS ЕТ A.ADAMS, 1858 
СЕМЕЙСТВО MALLETIDAE ADAMS ЕТ ADAMS, 1858 

Род Nuculites Conrad, 1841
Ти п о в о й  вид Nuculites оblongatus Conrad, 1841, средний девон, США, Нью- 

Йорк.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордоки—девон, повсеместно.

Nuculites aff. neglectus (Hall)
Табл. XXIII, фиг. 12; рис. 25,е

Оп и с а н и е .  Раковина до 25 мм длиной, элипсоидальная, значительно выпук
лая. Передний конец немного уже заднего. Передний край равномерно округлен и 
плавно сливается с округленным брюшным краем. Брюшной и задний края обра
зуют слабо заметный угол, близкий к прямому. Задний край, округленный и косо 
срезанный в задневерхней части, соединяется с замочным краем под углом 150°. 
Прямой замочный край составляет больше половины длины раковины. От макушки 
к нижнему заднему углу протягивается хорошо заметный округленный умбональ- 
ный гребень, или киль. Впереди от киля поверхность раковины слабо выпуклая, 
закилевое поле имеет вогнутую поверхность. Макушки маленькие, прижатые к за
мочному краю, расположенные на расстоянии 1/3 длины раковины от переднего 
края. Впереди макушек расположена глубокая лейста, протягивающаяся вниз и 
несколько назад и соответствующая примерно 1/3 высоты раковины. Лейста огра
ничивает с задней стороны крупный округлый передний мускульный отпечаток. 
Задний мускульный отпечаток слабо заметен. Зубы не сохранились.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L Н 1 1” H/L 1/L 1” /L  ДГД

Экз. 3822/110 25 15 16 8 0,6 0,64 0,32 23

С р а в н е н и е .  Описываемая форма очень сходна с N.neglectus (Hall) (Ulrich, 
1897, стр. 607, табл. XLII, фиг. 20-25) из формации Макокета цинциннати Север
ной Америки по форме раковины, макушкам, мускульным отпечаткам, лейсте. От
личия заключаются в том, что сибирская форма имеет ббльшие размеры, прямой 
замочный край и более косо расположенную лейсту. Ульрих (Ulrich, 1897, стр.607) 
отмечал, что сильно варьирующие в размерах раковины N.neglectus не превышают 
16 мм. Кроме того, в описании, приведенном Ульрихом, не отмечен умбо-вентраль
ный гребень или киль, хотя на рисунках (особенно фиг. 20, 22 и 23) этот киль хо
рошо заметен, а в описании N .neglectus Ульрих отмечал, что в очертаниях заднего 
края "проявляется тенденция к образованию угла ниже середины”. У сибирской 
формы этот угол отвечает килю. Сибирская форма близка к Nuculites planulatus 
Conrad из отложений идеи и мейсвилл цинциннати Северной Америки (Shimcr, 
Shrock, 1944, стр. 377, табл. 146, фиг. 17), для которого характерны умбональный



гребень и уплощение верхнезадней части раковины (что присуще и сибирской фор
ме), но N.planulatus отличается меньшими размерами и меньшим развитием по 
высоте. Лейста у N^planulatus направлена косо вниз и вперед (под углом 80°), а 
у сибирской формы -  вниз и назад (угол 120°). От N.p&stvolutus (Foerste) из фор
мации Лоррейн Цинциннати Канады (Foerste, 1924, стр. 140, табл. XVI, фиг. 8) 
сибирская форма отличается более овальными передним и задним концами, направ
ленной назад лейстой, большими размерами. Характерной особенностью N.postvo- 
lutus является присутствие узкой бороздки или депрессии впереди умбонального 
киля.

Из приведенного сравнения видно, что наиболее близким к описываемой форме 
является N.neglectus (Hall). В описании этого вида, данном Ульрихом, не отмечен 
киль, хотя на рисунках киль изображен. Подходя с осторожностью к определению 
этого вида и учитывая ограниченность находящегося в нашем распоряжении мате
риала, мы рассматриваем описываемую форму как N. aff. neglectus (Hall).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  1 Северная Америка;цинциннати, формации Макокета и 
Лоррейн. Средняя Сибирь;Тунгусский район, долборский горизонт (пачка VI).

Ма т е р иа л .  Правый берег р.Большая Нирунда, 0,16 км ниже руч. Дулькума, 
разрез VII (1 полное ядро).

ПОДКЛАСС PTERIOMORPHIA BEURLEN, 1944
ОТ Р Я Д ARCOIDA STOLICZKA, 1871

НАДСЕМЕЙСТВО CYRTODONTACEA ULRICH, 1894 
СЕМЕЙСТВО CYRTODONTIDAE ULRICH, 1894 

Р од Cyrtodonta Billings, 1858

Cyrtodonta: Billings, 1858, стр. 431; Ulrich, 1897, стр. 537; Shimer, Shrock, 1944, 
стр. 379; Wilson, 1956, стр. 29; Халфин, 1968, стр. 176; Treatise . . . ,  1969, 
стр. 248.

Т и п о в о й  вид Cyrtodonta rugosa Billings, 1858, средний ордовик (трентон и 
блэк-ривер), Канада.

Д и а г н о з .  "Раковина варьирует от поперечно- или скошенно-овальной до поч
ти округлой, умеренно выпуклая. Макушки выступающие, тупые, загнутые, распо
ложенные на расстоянии 1/3, 1/4 или 1/5 длины раковины от переднего конца. По
верхность створок покрыта концентрическими линиями роста. Замочная пластина, 
сильная, почти прямая, часто с узкой и нерезко обозначенной связочной площад
кой. Кардинальные зубы хорошо развиты, почти равные, косо направленные,иногда 
почти горизонтальные, от 2 до 4 в каждой створке, расположенные в основном 
впереди макушки. В каждой створке 2—3 задних латеральных зуба, сильных, длин
ных, слегка скошенных, расположенных близ конца замочной пластины. Мускуль
ные отпечатки расположены непосредственно ниже зубов, овальные, задний очень 
слабый, передний умеренный. Мантийная линия простая" (Ulrich, 1897, стр. 34).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик -  силур Северной Америки, нижний 
силур Европы; СССР -  верхний ордовик (отарский и андеркенскиЙ горизонты) и 
нижний девон (кокбайтальский горизонт) Казахстана; верхний ордовик Сибирской 
платформы.

Cyrtodonta huronensvs Billings, 1858 
Табл. XXIII, фиг. 13-16; рис. 26,а 

Cyrtodonta huronensis: Wilson, 1956, стр. 36, табл. Ill, фиг. 15—16

Оп и с а н и е .  Раковина до 30 мм длиной, овальной формы, с коротким перед
ним и расширяющимся задним концом. Передний край равномерно округлен, брюш
ной край слабо выпуклый, плавно сливающийся с передним и задним краями. Зад
ний край очерчен широкой плавной дугой. Замочный край прямой, длинный, плавно 
переходящий в передний и задний края.
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Рис.  26. Морфологические особенности представителей отряда Arcoida
а — Cyrtodonta huronensxs Bill.; б — Vanuxemia sibirica sp.n.; в — V.grata sp.n.; 

г — V.latidorsata sp.n.; Д— Cyrtodontula ovoides sp.n.; e — C.dolborica sp.n.; ж —
Оrtonella sibirica s p.n.; з — Plethocardia (?) tungicsica sp.n.; и — P.avis sp.n.; к — 
P. (?) aviformis sp.n.

Раковина умеренно-выпуклая. От макушки по диагонали раковйны протягивает
ся слабо обособленный, заметный только в верхней части раковины округленный 
гребень, по обе стороны от которого выпуклость равномерно спадает к краям ра
ковины. На некоторых образцах впереди гребня от макушки вниз протягивается 
слабое уплощение. Макушки маленькие, острые, слабо загнутые и незначительно 
выступающие над замочным краем, почти конечные. Передний мускульный отпеча
ток небольшой, круглый, расположенный на переднем конце раковины (рис. 26,а).

На двух экземплярах правых створок видны два латеральных зуба. На рако
вине заметны редкие концентрические струйки.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L Г’/L

Экз. 3822/98 30 23 18 5 0,76 0,6 0,16

Ср а в н е н и е .  Изучаемая форма по общим очертаниям раковины близка.к
C.huronensvs Billings из Шамплейна (слои Лоувил и Лерей) Канады (Wilson, 1956, 
стр. 35, табл. III, фиг. 15, 16), но отличается менее массивной макушкой. От 
C.grattanensvs Wilson из тех Же отложений Канады (Wilson, 1956, стр. 34, табл.III, 
фиг. 19-20) сибирская форма отличается меньшими размерами, более коротким 
передним краем. С C.subcarinata Billings из слоев Лоувил (там же, стр. 43, табл. I, 
фиг. 8, 9) сибирская форма сходна по характеру умбонального гребня, но легко 
отличается широким задним и коротким передним концами. От сходной по очерта
ниям и типу умбонального гребня C.janesvillensis Ulrich из Шамплейна (трентона) 
Висконсина (Ulrich, 1897, стр. 537, табл. XXXIX, фиг. 26, 27) сибирская форма 
отличается несколько более высоким положением переднего мускульного отпе
чатка. В описании C.janesvillensis Ульрих отмечал близость этого вида к C.huro-



nertsrs; возможно, что это один вид -С . huronensis. Мы рассматриваем сибирскую 
форму как Cyrtodonta huronensis Billings.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка: шамплейн (блек-ривер, нижний трен- 
тон). Средняя Сибирь: Мойеронский район, мангазейский горизонт, баксанский 
подгоризонт (пачка II).

Ма т е риа л .  Река Мойеро, в 4 км выше руч.Бугарикта, разрез XV, слой 5 
(3 ядра правых створок, 3 ядра левых створок, 2 полных ядра).

Род Vanuxemia Billings, 1858

Vanuxemia: Billings, 1858, стр. 186; Ulrich, 1897, стр. 549; Shimer, Shrock, 1944, 
стр. 381; Wilson, 1956, стр. 44; Халфин, 1958, стр. 174; Treatise .. . ,  1969, 
стр. 250.

Типов ой  вид -  Vanuxemia inconstans S.A.Miller, 1889, шамплейн Восточ
ной Канады.

Д и а г н о з .  "Раковина вздутая, скошенная, овальная или полукруглая;перед
ний конец очень короткий и маленький, задний конец широко округлен. Умбо вы
дающееся, макушки сильно загнутые. Поверхность покрыта концентрическими 
линиями роста. Замок сильный, 2-4 (резко более) кардинальных и 2-4 латераль
ных зуба в каждой створке. Зубы поперечно струйчатые. Связочная площадка 
длинная. Передний мускульный отпечаток глубокий, расположенный на лопасте
подобном продолжений замочной площадки. Задний отпечаток неясный, больше переднего. 
Мантийная линия простая. Хорошо развито умбональное ребро", (Ulrich, 1897, стр. 549).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Шамплейн и цинциннати Северной Америки, верхний 
ордовик Швеции; верхний ордовик Сибирской платформы, верхний ордовик (отар- 
ский горизонт) Казахстана.

Vanuxemia sibirica1 Krasilova, sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 1-2; рис. 26,6

Голот ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/92, Сибирская платформа, р.Нижняя 
Чунку, долборский горизонт (пачка V).

Опис а ние .  Раковина крупная, до 40 мм длиной, скошенно-ромбическая, с 
длинным, прямым замочным краем. Передний конец короткий, задний конец широ
кий, округленный. Передний край слегка округленный или спрямленный, направ
ленный косо вниз, плавна переходящий в широко округленный брюшной край. Слег
ка выпуклый задний край срезан в верхней части и в общем параллелен переднему краю. 1

Раковина уверенно выпуклая. От макушки, почти параллельно переднему краю, 
несколько не доходя до мантийной линии, тянется хорошо выраженный умбональ- 
ный гребень, спадающий уступом к переднему краю и постепенно понижающийся 
к заднему и замочному краям. Спереди гребень подчеркнут плоской, хорошо вы
раженной ложбинообразной депрессией (шириной до 3 -4 .мм), тянущейся от ма
кушки почти до мантийной линии, параллельно умбональному гребню. Эта депрес
сия, очевидно, отвечает внутреннему умбональному ребру.

Макушки приближены к переднему краю, несомкнутые, слабо загнутые, острые, 
выступающие на 3 мм над замочным краем. Передний мускульный отпечаток 
круглый, хорошо выраженный. Задний мускульный отпечаток очень крупный, оваль
ный, слабый. Мантийная линия простая, резко выраженная в виде отдельных бу
горков, идущая параллельно краю раковины на значительном от него расстоянии. 
Замочная площадка не сохранилась.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L К 1 1" H/L 1/L 1" /L

Экз. 3822/89 40 44 27 11 1,1 0,67 0,27

1 Название дано по нахождению в Сибири.
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Ср а в н е н и е .  От V.grata sp. nov. из кетского горизонта (бурский подгоризонт) 
Сибирской платформы (здесь, стр. 89), рассматриваемая форма отличается остры
ми незагнутыми макушками, присутствием ложбинообразной депрессии, ограничи
вающей умбо-вентральный гребень, более отчетливым передним отпечатком и 
резко выраженной мантийной линией. От V. (?) latidorsata sp. nov. из верхов кет
ского горизонта Сибирской платформы (здесь, стр. 90) отличается более высо
кими и острыми макушками, ложбинообразной депрессией, менее крупным перед
ним мускульным отпечатком.

Среди многочисленных вануксемий, описанных Ульрихом из ордовика Север- ' 
ной Америки, к рассматриваемой форме наиболее близка по очертаниям и разме
рам V.sardesoni Ulrich из трентона Миннесоты (Ulrich, 1897, стр. 555, табл. XXXVII, 
фиг. 17—19, табл. XXXVIII, фиг. 45). Однако описываемая форма более развита 
по высоте, менее скошена, менее выпукла; наибольшая выпуклость ее приходится 
примерно на среднюю часть створки, а не смещена к брюшному краю, как у V.sar
desoni; задний мускульный отпечаток описываемой формы значительно крупнее, 
а мантийная линия больше отступает от переднего края. От V.northern Ulrich из 
верхней части сланцев Галена (шамплейн, трентон) Иллинойса (Ulrich, 1897, 
стр. 561, табл. XXXIX, фиг. 6—7) описываемая форма отличается меньшим разви
тием по длине, меньшей выпуклостью, более спрямленным передним краем, боль
шим отступлением мантийной линии от переднего края.

Описываемая форма выделяется в самостоятельный вид — Vanuxemia sibirica 
sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачки V и VI).

Ма т е риа л .  Правый берег р.Большая Нирунда, 0,15 км ниже руч.Дулькума, 
разрез VII, слой 32 (3 экз.), р.Нижняя Чунку, 7,5 км выше устья, разрез X, слой 22 
(1 экз.).

Vanuxemia grata * Krasilova, sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 3; рис. 26,в

Гол от ип  — ГИН АН СССР, № 3822/88, Сибирская платформа, верховья 
р.Моркоки, кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 35 мм длиной, округленно-ром
бическая. Передний край округлен в верхней и нижней частях, и спрямлен или 
даже слегка вогнут в средней части. Брюшной край вместе с прилегающими час
тями переднего и заднего краев образует почти правильную полуокружность. Зад
ний край косо срезан в верхней части и соединен с прямым замочным краем под 
углом 130°. Раковина значительно выпуклая. От макушки идет умбо-вентральный 
гребень, более круто падающий к переднему краю и заметный только в верхней 
части створки. Наибольшая выпуклость расположена в средней части раковины.
С передней стороны умбональный гребень подчеркивается очень слабой узкой 
депрессией, отвечающей внутреннему умбональному ребру. Макушка небольшая, 
повернутая вперед, не выступающая над замочным краем. Передний мускульный 
отпечаток небольшой, круглый, приближенный к макушке. Задний мускульный от
печаток неясный. Замочная площадка прямая, неширокая. Под макушкой и впереди 
нее насчитывается около 5 изогнутых кардинальных зубов, Покрытых поперечны
ми бороздками. Латеральных зубов 5, из них два длинных и сильных.

Р а з м е р ы  (в мм)-и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L 1"/L

Экз. 3822/88 35 35 24 7 1 0,68 0,2
(голотип)

Ср а в н е н и е .  От V.sibirica sp. nov. из долборского горизонта Сибирской 
платформы (здесь, стр. 88), рассматриваемая форма отличается маленькой, при-



жатой к замочному краю макушкой, слабым развитием депрессии, идущей впереди 
умбонального гребня, менее отчетливым передним мускульным отпечатком и 
менее заметной мантийной линией. От V. (?) latidorsata sp. nov. из кетского го
ризонта Сибирской платформы (здесь, стр. 90), изучаемая форма отличается от
сутствием широкой связочной площадки, более отчетливыми умбональным греб
нем и сопровождающей его депрессией, менее выраженным передним мускульным 
отпечатком, меньщим количеством кардинальных зубов. От V.sardesoni Ulrich 
из трентона Миннесоты (Ulrich, 1897, стр. 555, табл. XXXVII, фиг. 17-19, табл. 
XXXVIII, фиг. 45) сибирская форма отличается менее угловатым умбональным 
гребнем, менее выраженным передним мускульным отпечатком и большим коли
чеством латеральных и кардинальных зубов.

Рассматриваемая форма выделена в новый вид -  Vanuxemia grata sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Мархинско-Моркокинский район, кет- 

ский горизонт, бурский подгоризонт.
Ма т е риа л .  Верховье р.Моркоки, руч.Делингде (1 экз.).

Vanuxemia (?) latidorsata1 Krasilova, sp. nov.
Табл. XXIV, фиг. 4; рис. 25,г

Гол от ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/105, Сибирская платформа, р.Вилюй; 
кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина до 43 мм длиной, овально-ромбическая, развитая по 
высоте. Передний край прямой, косо направленный вниз. Брюшной и прилегающие 
части переднего и заднего краев очерчены равномерно изогнутой полуокружностью. 
Верхняя часть заднего края косо срезана. Угол ссединения прямого замочного и 
заднего краев равен примерно 135°. Раковина умеренно- и равномерно-выпуклая, 
с наибольшей выпуклостью в средней части створки. Умбональный гребень не 
обозначен или обозначен очень слабо. Макушка очень маленькая, тупая, располо
женная на расстоянии около 1/3 длины раковины от переднего края, не выступа
ющая над замочным краем. Передний мускульный отпечаток крупный, круглый, 
хорошо очерченный, с депрессией в средней части, задний мускульный отпечаток 
очень слабый, овальный, большой. Мантийная линия простая, хорошо заметная, 
идущая параллельно краю раковины, значительно отступая от него. Замочная 
площадка очень широкая, до 5 мм шириной, прямая, покрытая тонкой продольной 
струйчатостью. Макушка на имеющемся ядре расположена у нижнего края этой 
площадки. Над передним мускульным отпечатком и между ним и макушкой распо
ложено 5 изогнутых кардинальных зубов. Латеральных зубов тоже 5.

Размеры (в мм).
L Н 1 1" H/L 1/L 1"/L

Экз. 3822/105 43 48 25 13 1,1 0,58 0,3
(голотип)

Ср а в н е н и е .  От V.'sibirica sp. nov. из долборского горизонта (здесь, стр.88) 
изучаемая форма отличается отсутствием внутреннего умбонального ребра и ум- 
бонального гребня, очень маленькой тупой м-акушкой. более крупным передним 
мускульным отпечатком. От V.grata sp. nov. из нижележащих отложений кетского 
горизонта (здесь, стр. 90) рассматриваемая форма отличается широкой связочной 
площадкой; крупным, хорошо выраженным передним мускульным отпечатком, от
сутствием умбонального гребня и внутреннего умбонального ребра.

Рассматриваемая форма выделена в новый вид — Vanuxemia latidorsata sp. nov.
З а м е ч а н и я .  Необходимо отметить, что рассматриваемая форма не совсем 

отвечает диагнозу рода Vanuxemia. У нее, по-видимому, отсутствует умбональ
ный гребень и внутреннее умбональное ребро, присутствие которого Щимер и Шрок 
считали родовым признаком. Возможно, эта форма отвечает новому подроду рода *

*От latidorsata (лат.) -  с широким спинным (замочным) краем. 
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Vanuxemia. На имеющемся материале этого решить нельзя, поэтому мы условно 
относим рассматриваемую форму к роду Vanuxemia Billings.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Вилюйский район, кетский горизонт, 
бурский подгоризонт.

Ма т е риа л .  Правый берег р.Вилюй, в 6 км ниже р.Харый-Алах (1 экз.).

Род  Cyrtodontula Tomlin, 1931
Whitella: Ulrich, 1897, стр. 564; Shimer, Shrock-, 1944, стр. 381-; Wilson, 1956, 

стр. 52.
•Cyrtodontula: Treatise ... ,  1969, стр. 249-

Типо в о й  вид Whitella obliquataUlrich, 1890, верхний ордовик (цинциннати) 
Северная Америка, Огайо.

Д и а г н о з .  "Раковина скошенно-квадратная или субовальная, более или менее 
вздутая; умбональный гребень и умбо выдающиеся; щиток ясно выраженный; по
верхность с тонкими концентрическими линиями и нерегулярными концентриче
скими ребрами; от 2 до 5 слегка скошенных складок или зубов впереди макушки, 
несколько задних латеральных зубов (Treatise ... 1969, стр. 249).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик (блек-ривер-ричмонд) и силур Северной Аме
рики; СССР, верхний ордовик хр.Сетте-Дабан и Сибирской платформы.

З а м е ч а н и е .  На внутренних ядрах имеется след от внутреннего ребра, под
держивающего связку; этот след иногда ошибочно принимается за латеральный 
зуб (Shimer, Shrock, 1944, стр. 381).

Cyrtodontula ovoides  ̂ Krasilova, sp. nov.
Табл. XVIII, фиг. 5—8; рис. 26,д

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/58, Сибирская платформа, р.Большая Ни- 
рунда, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 30 мм длиной, овальней формы, 
с широким, значительно выдающимся вперед передним концом. Передний край 
широко и равномерно округленный, равномерно переходящий в слабо выпуклый 
брюшной край, который плавно сливается со слабо выпуклым задним краем. Сочле
нение заднего края со слабо изогнутым замочным краем также плавное. Раковина 
умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость протягивается от макушки к нижнему 
заднему концу раковины в виде хорошо выраженного умбонального гребня. Пе
редне-нижняя часть раковины слабо и равномерно выпуклая; выпуклость посте
пенно понижается к краям. Верхне-задняя часть раковины слабовогнутая вверху 
и плоская внизу. Макушки небольшие, загнутые. Мускульные отпечатки не видны. 
Из-под макушки, вдоль замочного края, несколько отступая от него, тянется хо
рошо заметная узкая бороздка, оставленная внутренним ребром, поддерживающим 
связку. Зубы не наблюдались.

Размеры (в мм)
L Н 1 1" H/L 1/L 1"/L ДГД

Экз. 3822/58 30 22 16 7 0,7 0,53 0,23 29

Ср а в н е н и е .  Изученные формы по общим очертаниям раковины сходны с 
C.dolborica Krasilova, sp. nov. из долборских отложений Сибирской платформы 
(здесь, стр. 92), но отличается от нее более широким и выдающимся передним 
концом, меньшей выпуклостью раковины, большей обособленностью умбонального 
гребня и характерной вогнутостью верхне-задней части раковины, отсутствием 
следов переднего мускульного отпечатка. От С.obliquata (Ulrich) из ричмонда 
(формации Уэйнсвилл и Макокета) Северной Америки (Foerste, 1924, стр. 153, 
табл. XVII, фиг. 13) сибирские формы отличаются большей удлиненностью рако-



вины и менее резким умбональным гребнем. Сходство сибирской формы с 
C.praecipta (Ulrich) из сланцев Галена Шамплейна Северной Америки (Ulrich, 1897, 
стр. 574, табл. XLI, фиг. 15-16) заключается в общих очертаниях раковины и при
сутствии бороздок, оставленных внутренним ребром, поддерживающим связку. 
Сибирские формы отличаются более длинным замочным краем и менее оттянутым 
задним концом. От близких между собой среднетрентонских видов C.rugatina (Ul
rich) (Ulrich, 1897, стр. 569, табл. XLI, фиг. 1) и С. con centrica Ulrich (там же, 
фиг. 2—3) рассматриваемые формы отличаются отсутствием концентрической 
скульптуры, менее массивными макушками и более длинным замочным краем; 
кроме того в отличие от ■C.rugatina у сибирских форм более узкий передний конец.

Изученные сибирские формы выделены в самостоятельный вид -  Cyrtodontula 
ovoides sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР, Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский 
горизонт (пачка VI).

' Ма т е риа л .  Правый берег р.Большая Нирунда, в 0,15 км ниже руч.Дулькума, 
разрез F/7, слой 32 (2 экз.); левый берег р.Кулинна, в 50 м ниже первого левого 
притока (2 экз.).

Cyrtodontula dolborica1 Krasilova, sp. nov.

Табл. XXV, фиг. 1-3; рис. 26,е

Голот ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/61, Сибирская платформа, р.Большая 
Нирунда, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 35 мм длиной, скошенноромбиче
ская, с несколько оттянутым вниз задним концом..Передний край равномерно и- 
значительно округлен и плавно сливается со слабо округленным или почти спрям
ленным брюшным краем. Брюшной край образует с косо срезанным задним краем 
угол около 60° со значительно округленной вершиной. Задний край плавно соеди
няется со слабо выпуклым замочным краем. Раковина значительно выпуклая. От 
макушки к нижнему заднему концу проходит значительно округленный умбональ- 
ный гребень, более заметный близ макушки и в средней части раковины. Равно
мерная выпуклость передне-нижней части раковины постепенно понижается к 
краям. Задневерхняя часть раковины слабо выпуклая или даже уплощенная, осо
бенно в области соединения заднего и замочного краев. Макушки небольшие, но 
значительно загнутые, прозогирные, расположенные на переднем конце замочного 
края. Передний мускульный отпечаток округлый, довольно крупный, занимающий 
почти всю выступающую.вперед переднюю часть раковины, и ограниченный с внут
ренней стороны бороздкой. Зубы не наблюдались. Раковина покрыта равномерны
ми концентрическими стручками. На одном из ядер заметны слабые радиальные 
тонкие ребра.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1". H/L 1/L 1" /L д г д

Экз. 3822/61 23 21 13 6 0,91 0,56 0,26 23
(голотип) 
Экз. 3822/64 30 25 17 8 0,83 0,56 0,26 27

Ср а в н е н и е .  Среди циртодонтул, описанных Ульрихом из ордовика Север
ной Америки (Ulrich, 1897), нет тождественных изучаемой форме, которая отли
чается прежде всего более узким передним концом. Одной из наиболее сходных 
по очертаниям является Cyrtodontula praecipta (Ulrich) (Ulrich, 1897, табл. XLI, 
фиг. 15-16, стр. 574) из слоев Галена Шамплейна Северной Америки, от которой 
сибирские формы отличаются более узким передним концом, повернутыми вперед 
макушками, более длинным замочным краем. Ульрих отмечал, что наиболее близ
кой к C.praecipta является C.obliquata (Ulrich) из цинциннати Северной Америки 
(Ulrich, 1897, табл. XL, стр. 565, фиг. 31-32), от которой сибирские формы отли- *

*Вид назван по нахождению в отложениях долборского горизонта. 
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чаются более скошенной раковиной, более узким передним концом, уплощенным 
брюшным краем и меньшими размерами. Отличия от C.ovoides sp. nov. приведены 
в описании этого вида.

Из приведенного сравнения следует, что описываемая форма представляет со
бой новый вид — Cyrtodontula dolborica sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачки V и VI).

Ма т е риа л .  Правый берег р.Большая Нирунда, в 0,15 и 0,2 км ниже руч.Дуль- 
кума, разрез VII, слой 33 (4 экз.); левый берег р.Кулинна, в 150 м ниже первого 
левого притока (1 экз.).

Род Ortonella Ulrich, 1893 (1894)
Ortonella: Treatise ... 1969, стр. 249

Типов ой  вид С.ypricardites hainesi S.A.Miller, 1874, верхний ордовик (Рич
монд) Северной Америки.

Д и а г н о з .  "Раковина субквадратная, макушки передние, умбональное ребро 
умеренное; поверхность с концентрическими линиями роста; замок как у Cyrto- 
donta, но кардинальные зубы относительно сильные и расположены непосредствен
но под макушкой; два коротких задних пластинчатых зуба в каждой створке" 
(Treatise ..., 19б9> стр. 249)-

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Цинциннати (ричмонд), Северная Америка, Индиана; 
бараньинская (кулонская) свита, хр.Сетте-Дабан; верхний ордовик (кетский гори
зонт) -  нижний силур Сибирской платформы.

Ortonella (?) sibirica^ Krasilova, sp. nov.
Табл. XIX, фиг. 4—5; рис. 2б,ж

. Голотип -  ГИН АН СССР, № 3822/152, Сибирская платформа, р.Вилюйчан, 
нижний силур, лландоверийский ярус.

Опис а ние .  Раковина до. 25 мм длиной, овальная, с расширяющимся задним 
концом. Передний край равномерно округлен и плавно переходит в слабовыпуклый 
брюшной край, в свою очередь плавно сопрягающийся с равномерно «округленным 
задним краем, который пересекается с замочным краем приблизительно под уг
лом 135°. Замочный край прямой и длинный. Раковина умеренно и равномерно вы
пуклая, с наибольшей выпуклостью в средней части створки. Макушка маленькая, 
не выступающая за замочный край, расположенная на расстоянии —1/5 длины от 
переднего края. Хорошо заметен небольшой округлый передний мускульный отпе
чаток, расположенный на самом переднем конце раковины.. Выше него ближе к 
макушке обозначен маленький педальный мускул. Вдоль замочного края хорошо 
видны 2-3 длинных латеральных зуба. Раковина покрыта равномерными концен
трическими пластинами.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L 1" /L

Экз. 3822/152 24 18 15 5 0,75 0,62 0,2
(голотип)

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемая форма сходна с О. (?) aff. dorensis Foerste 
из бараньинской (кулонской) свиты верхнего ордовика (слои с Evenkorhynchia di- 
chotomians f. settedalanica) xp. Сетте-Дабан (Розман и др., 1970, стр. 177, табл. 
XXVII, фиг. 5) по общим очертаниям и размерам раковины, но отличается от нее 
большей выпуклостью, приближенной к переднему концу макушкой, более широким 
передним концом и хорошо развитым передним мускульным отпечатком. От О. (?)



dorensis Foerste из пачки Кагавонг Ричмонда Канады (Foerste, 1924, стр. 150, 
табл. XIX, фиг. 6) отличается овальной формой, более редко расположенными 
концентрическими пластинами, менее .четко выраженным умбональным гребнем, 
менее широким и округлым задним концом. От О. (?) 'stewarti Foerste из пачки 
Кагавонг ричмонда (Foerste, 1924, стр. 149, табл. XIX, фиг. 5) отличается оваль
ной формой, менее широким задним концом, менее выступающей макушкой и ме
нее выраженной умбо-вентральной депрессией.

Рассматриваемые формы выделены в новый вид Ortonella (?) 'sibirica sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Вилюйский район; нижний силур, 

лландоверийский ярус.
Ма т е р иа л .  Правый берег р.Вилюйчан, 0,7 км ниже р.Стаан (2 экз.). 1 

Род  Plethocardia Ulrich, 1892

Plethocardia: Ulrich, 1897, стр. 575; Pojeta, 1971, стр. 24-25-

Типов ой  вид Plethocardia umbonata Ulrich, средний ордовик, трентон Север
ной Америки.

Д и а г н о з .  "Раковина неравносторонняя, скошенная, вздутая, с сомкнутыми 
'краями; макушки большие, выступающие, спирально закрученные и загнутые впе
ред; задний кардинальный край с узким щитком. В каждой створке на нижней.сто
роне замка ниже макушек имеется выступ, направленный вперед и вниз; имеетс.я 
также один сильный латеральный зуб; передний мускульный отпечаток сильно вы
ражен и обрамлен с внутренней стороны изогнутым ребром. Задний мускульный 
отпечаток неясный, крупнее переднего, мантийная линия простая, слабо выражен
ная" (Ulrich, 1897, стр. 575).

З а м е ч а н и я .  Род Plethocardia в Treatise .. . ,  1969 не упомянут. Ulrich (1897, 
стр. 575) поместил под вопросом этот род в сем. Megalodontidae, хотя и отмечал 
сходство замка с замком.циртодонтного рода Whitella, который по Основам пале
онтологии (Treatise .. . ,  1969) является синонимом рода Су rto don tula. Поджета 
(Pojeta, 1971, стр. 24 и 25) рассматривал Plethocardia среди родов неясного систе
матического положения; однако он склонен относить этот род скорее к Cyrtodon- 
didae, чем к Megalodontidae.

Особенностью сибирских плетокардий является развитие у них умбо-вентраль
ной депрессии (Р. (?) aviformis и Р. (?) tungusica). Родовая принадлежность этих 
форм не совсем ясна. В дальнейшем они, возможно, будут выделены в самосто
ятельный род.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  1 Ордовик Северной Америки, ордовик Сибирской 
платформы.

Plethocardia (?) tungusica  ̂ Krasilova, sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 8; рис. 26,з

Голот ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/198, Сибирская платформа, р.Подкамен- 
ная Тунгуска, мангазейский горизонт, б.аксанский подгоризонт (пачка II).

Опис а ние .  Раковина маленькая, до 13 мм длиной, округленно-ромбическая. 
Передний край равномерно округлен и несколько вогнут в нижней части. Брюшной 
край слабовыпуклый, он соединяется со спрямленным задним краем под тупым 
углом. Слабо изогнутый замочный край плавно сливается с передним и задним 
краями. Раковина значительно выпуклая (до 13 мм). Наибольшая выпуклость рас
положена несколько выше средней части створок. Умбональный гребень округлен 
и обособлен спереди неглубокой умбо-вентральной депрессией, развитой примерно 
от середины высоты створок и расширяющейся к переднему и брюшному краям, 
где ей отвечает неглубокий синус. Сзади умбональный гребень также ограничен 
незначительной вогнутостью, идущей почти от макушки. Макушки сильно загну-

1Вид назван по нахождению на р. Подкаменной Тунгуске.



тые, маленькие, закрученные вперед. Передний мускульный отпечаток маленький, 
круглый, хорошо заметный, приближенный к макушкам. Замок не наблюдался.

Размеры (в мм)
L Н 1 1 "  H/L 1/L 1" /L

Экз. 3822/198 13 16 9 4 1,2 0,69 0,3
(голотип)

С р а в н е н и е .  От Р. (?) aviformis sp. nov. из кетского горизонта Сибирской 
платформы (здесь, стр. 96) рассматриваемая форма отличается очень незн^чь 
тельной умбо-вентральной депрессией, вогнутостью верхне-задней части раковины, 
меньшей скошенностью створок, менее обособленным умбо-вентральным гребнем. 
От Р. avis sp. nov. из долборского горизонта Сибирской платформы (здесь, 
стр. 95), рассматриваемая форма отличается меньшей скошенностью, тупым ниж- 
ниж концом, меньшим развитием по высоте, большей обособленностью умбовен- 
трального гребня.

Изучаемая форма выделена в новый вид -  Plethocardia (?) tungusica sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  1 Средняя Сибирь, Тунгусский район, мангазейский 

горизонт, баксанский подгоризонт (пачка II).
Ма т е р и а л .  Правый берег р.Подкаменная Тунгуска, в 1,5 км ниже р.Лист- 

вяжной (2 экз,). •

Plethocardia avis* Krasilova, sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 6-7; рис. 26,и

Г о л о т и п  ГИН АН СССР, № 3822/66, Сибирская платформа, р.Большая Ни- 
рунда, долборский горизонт (пачка V).

Опи с а н и е ,  Раковина маленькая, до 15 мм длиной, овально-скошенная, с от
тянутым вниз задним концом. Передний край широко округленный, мало выступа
ющий вперед. Брюшной край спрямленный, скошенный, образующий вместе со 
слабо выпуклым задним краем довольно узкий опущенный вниз задний конец. Зад
ний край плавно слит с изогнутым замочным краем. Раковина значительно выпук
лая (до Ц  мм в средней части), с наибольшей выпуклостью, идущей от макушки к 
нижнему заднему углу. Умбо-вентральный гребень не обособлен. Макушки конеч
ные, маленькие, острые, загнутые, соприкасающиеся друг с другом. Передний 
мускульный отпечаток маленький, поддерживаемый внутренним ребром. 1 
Зубы не. наблюдались. 1 Раковина покрыта тонкими концентрическими 
струйками. 1

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L 1" /L  ДГД

Экз. 3822/66 15 17 12 2 1,13 0,8 0,13 21
(голотип)

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемая форма по общим очертаниям и размерам ра
ковины ближе всего к P.suberecta Ulrich из сланцев Галена шамплейна Миннесоты 
(Ulrich, 1897, стр. 577, табл. XL, фиг. 25-26), но значительно отличается от нее 
маленькой макушкой, узким нижним концом, необособленным умбональным греб
нем, меньшей вздутостью.

Сибирская форма выделена в самостоятельный вид — Plethocardia avis sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори

зонт (пачки IV и.V).
Ма т е р и а л .  • Правый берег р.Большая Нирунда, в 6,15 км ниже руч.Дулькума, 

разрез VII, слой 32 (1 экз.), правый берег р.Столбовая, в 3 км ниже р.Кулинна, 
разрез //, слой 20 (1 экз.).



Plethocardia (?) aviformis 1 Krasilova, sp. nov.
Табл. XXV, фиг. 9—10; рис. 26,к

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/77, Сибирская платформа, р.Моркока, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина маленькая, до 12 мм длиной, скошенноромбическая. 
Передний край широко округленный, плавно переходящий в слабовогнутый, ско
шенный назад брюшной край. Брюшной и задний края образуют равномерно очер
ченный. несколько оттянутый вниз нижне-задний конец. Задний и короткий замоч
ный края сливаются плавно, образуя общую равномерно выгнутую широкую дугу. 
Раковина значительно выпуклая (до 12 мм в средней части), с хорошо развитым 
округленным умбональным гребнем, идущим от макушки к нижнезаднему углу. 
Спереди гребень подчеркнут хорошо заметной, идущей почти от самой макушки 
расширяющейся к низу умбо-бентральной депрессией. Макушки конечные, довольно 
широкие, загнутые, сомкнутые. Передний мускульный отпечаток крупный, хорошо 
обособленный с внутренней стороны изогнутым ребром. Зубы не наблюдались. Ра
ковина покрыта тонкими концентрическими струйками.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 Iм H/L 1/L 1” /L  ДГД

Экз. 3822/77 12 15 10 2 1,25 0,83 0,15 16
(голотип)

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемая форма отличается от всех известных в лите
ратуре плетокардий развитием умбо-вентральной депрессии. Она сходна с P.avis 
sp. nov. из долборского горизонта Сибирской платформы (здесь, стр. 95) по общей 
форме раковины, но отличается от нее развитием умбо-вентральной депрессии, 
обособленным умбо-вентральным гребнем, более массивной и широкой макушкой, 
резче выраженным и более крупным передним мускульным отпечатком, более ок
руглым и менее оттянутым вниз нижне-задним концом.

Изучаемая форма выделена в новый вид — Plethocardia (?) aviformis sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Марха-Моркокинский 

районы, кетский горизонт, бурский подгоризонт. *
Ма т е риа л .  Река Моркока, в 3,2 км ниже р.Делингде (2 экз.); р. Большая Ни- 

рунда, в 3 км выше р.Юктали (1 экз.).

ОТ Р ЯД PTERIOIDA NEWELL, 1965
ПОДОТРЯД PTER1INA NEWELL, 1965

НАДСЕМЕЙСТВО AMBONYCHIACEA S.A.MILLER, 1877 
СЕМЕЙСТВО AMBONYCHIIDAE S.A.MILLER, 1877 

Род Ambony chia Hall, 1847

Ambonychia: Hall, 1847, стр_. 113; (pars.); Ulrich, 1897, стр. 489; Shimer, Shrock, 
1944, стр. 385; Wilson, 1956, ctp. 57; Treatise . . . ,  1969, стр. 285.

Типов ой  вид — Ambonychia radiata Hall, 1847, средний ордовик Северной 
Америки, штат Нью-Йорк.

Ди а г н о з .  "Прозоклинная до слегка опистоклинной, округленная до овоидной 
раковина. На обеих створках простые радиальные ребра; под макушками располо
жено биссальное зияние. Зубы псевдогетерогенные. В каждой створке ниже маку
шек по 3—4 маленьких радиальных кардинальных зуба и несколько задних латеральных 
зубов, расположенных на заднем конце замочного края” (Treatise ... 1969, стр. 285).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний—верхний ордовик, восток Северной Америки, 
Европа, верхний ордовик Сибирской платформы.

АОт aviformis (лат.) -  птицеобразная. 
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Ambonychia (?) curtiformis  ̂ Krasilova, sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 1-4; рис. 27, a

Г олотип  — ГИН АН СССР, №3822/118, Сибирская платформа, р. Большая 
Нирунда, долборский горизонт (пачка IV).

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 26 мм. Спрямленный и несколько 
скошенный назад передний край плавно переходит в равномерно округленный ниж
не-задний край, который плавно сливается со спрямленным замочным краем (см. 
рис. 27, а). Раковина значительно и равномерно выпуклая, с наибол>шей выпук
лостью в примакушечной части. Выпуклость равномерно спадает к замочному,

Рис.  27. Морфологические особенности представителей отряда Pterioida
а — Ambonychia (?) curtiformis sp.n.; б — Л. (?) pennata sp.n.; в — Л. (?) sp.; г — 

Cleionychia sp.; Д— Eurymya trigonalis sp.n.

заднему и брюшному краям и более круто к переднему. Макушки конечные, значи
тельно выступающие за замочный край, маленькие, сильно загнутые, по-видимо- 
му, несомкнутые (на двух экз. это видно отчетливо). Замок не совсем ясен. На 
одном экземпляре видны два коротких латеральных зуба. Раковины покрыты мно
гочисленными тонкими концентрическими струйками.

Размеры (в мм) и отношения

Возрастная изменчивость. С возрастом выпуклость раковины смещается к 
переднему краю, раковина приобретает "крыловидность”.

Ср а в н е н и е .  По очертаниям раковины рассматриваемая форма ближе всего 
к C0curta Foerste из формации лоррейн Канады (Foerste, 1924, стр. 162, 
табл. XXVI, фиг. 4а, Ь,.с). Сходство заключается в общих очертаниях раковины, 
оттянутости и угловатости макушки. Сибирская форма отличается* менее четко 
выраженным верхним задним углом, отсутствием концентрических морщин, кото
рые видны на фиг. 4а, и, по-видимому, более вздутой раковиной. От С. QttQwaensis 
Whiteaves из слоев Памелия шамплейна (Wilson, 1956, стр. 60, табл. IX, фиг. 1) 
отличается менее оттянутой макушкой, менее скошенным назад передним краем 
и более широкой нижне-задней частью раковины.

В

Экз. 3822/117 
Экз. 3822/118 
(голотип)

L Н H/L

26 22 0,83
23 19 0,86



Сибирская форма выделяется как новый вид Ambonychia (?) curti- 
formis sp. Tiov.

З а м е ч а н и я .  Родовая принадлежность сибирских форм не совсем ясна. От 
представителей Ambonychia их отличает отсутствие радиальной скульптуры, что, 
впрочем, может объясняться недостаточной сохранностью материала. От рода 
Cleionychia сибирские формы отличаются наличием латеральных зубов, которые 
хорошо сохранились лишь на одном экземпляре.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачки V и VI).

Ма те риа л .  Левый берег р. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья ручья Ду- 
кульма, разрез VII, слой 33 (6 экз.); р. Большая Нирунда, против устья руч. Ду- 
кульма, разрез VI, слой 19,26 (2 экз.).

Ambonychia (?) pennata* Krasilova, sp. nov.

Табл. K£3VI, фиг. 5; рис. 27, б

Голотип- ГИН АН СССР, №3822/127, Сибирская платформа, левый берег 
р. Кулинна, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 37 мм длиной, скошенно-оваль
ная. Передний край косо направлен назад, брюшной край округлен, задний косо 
срезан. Замочный край неясный, по-видимому, прямой или слабо выпуклый. На пе
реднем крае заметны следы биссального зияния. Раковина значительно выпуклая, 
с наибольшей выпуклостью в средней и примакущечной части. Выпуклость круто 
спадает к переднему краю и более полого к заднему и брюшному краям. Крыло- 
видная верхнезадняя часть раковины уплощена. Макушки конечные, большие, за
гнутые, возвышающиеся над замочным краем. Ядро гладкое. 1 Замок неиз
вестен. 1

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения 
Экз. 3822/127 L-36 Н-28 H;/L-0,77

Ср а в не ние .  Наибольшее сходство отмечается с A^amygdalina Hall из ниж
ней части сланцев Галена шамплейна (Ulrich, 1897, стр. 493, табл. XXXV, ф иг.8— 
9) по общей форме раковины и отсутствию радиальной скульптуры; отличается от 
нее меньшим развитием по высоте, более скошенной раковиной, узким концом и 
меньшими размерами. 1

Сибирская форма выделена в новый вид — Ambonychia (?) pennata sp. nov. <
З а м е ч а н и я .  Сибирская форма отличается от типичных представителей Ambo- 

nychia отсутствием радиальной скульптуры.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори

зонт (пачка VI).
Ма те риа л .  Левый берег р. Кулинна, в 150 м ниже первого левого притока 

(1 экз.).
Ambonychia (?) sp.

Табл. XXVI, фиг. 8; рис. 27, в

Опис а ние .  Раковина до 30 мм длиной, угловатая в примакушёчной, округ
ленная в нижней части. Передний край сильно скошен назад и плавно сливается 
с равномерно округленным брюшным краем. Задний край спрямлен и скошен назад, 
пересекается с замочным краем под углом 120°. Раковина значительно выпуклая, 
с наибольшей выпуклостью в примакушечной части створки. Верхне-Задняя часть 
раковины уплощена. Макушка маленькая, конечная, связочная площадка узкая, 
длинная, несколько короче длины замочного края. Раковниа покрыта тонкими кон-

*От pennata (лат.) — крылатая. 
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центрическими струйками, а также тонкими радиальными рябышками, заметны, 
ми лишь близ макушки.

З а м е ч а н и я .  От представителей рода Ambonychia Hall, 1847 сибирская форма 
отличается отсутствием латеральных зубов. От представителей рода Opistoptera 
Meek, 1872 отличается отсутствием крыловидной верхне-задней части; кроме того, 
ребра, заметные близ макушки, не бифуркируют.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка IV).

Ма те риа л .  Правый берег р. Чуня, в 1,5 км выше р. Верхняя Чунку, разрез 
XIV, слой 5 (1 экз.).

Род  Cleionychia Ulrich, 1892

Ambonychia: Hall, 1847, стр. 163 (pars)
Cleionychia: Ulrich, 1897,' стр. 493; Shimer, Shrock, стр. 387; Wilson, 1956, 

стр. 59; Treatise.. . . . , 1969; стр. 287-

Тип о в ой вид Ambonychia lamellosa Hall, средний ордовик Северной Аме
рики.

Ди а г н о з .  "Раковина сходна с Ambonychia, но без радиальной орнаментации 
и биссального зияния. Один кардинальный зуб под макушкой у некоторых видов. 
Задних латеральных зубов нет11 (Treatise. . . , 1969, стр. 287).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний ордовик, восток Северной Америки, 
Швеция, Норвегия, Шотландия, Ирландия, Корейский п-бв; СССР — Казахстан и 
Сибирская платформа.

Cleionychia sp.

Табл. XXVI, фиг. 9; рис. 27, г

Опис а ние .  Раковина до 27 мм, длиной, субквадратная. Передний край прямой 
в верхней.части и слабо скошенный назад, составляет с нижним краем равномер
но изогнутую дугу. Задний край слабо выпуклый, образующий с длинным прямым 
замочным краем угол около 110°. Раковина умеренно и равномерно выпуклая, с 
наибольшей выпуклостью в средней части створки; крыловидная верхне-задняя 
часть раковины уплощена. Макушка очень маленькая, невыступающая, конечная. 
Раковина покрыта очень тонкими концентрическими струйками. '

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения

L Н 1 H/L 1/L

Экз. 3822/125 27 26 23 0,96 0,83

Ср а в не ния .  Рассматриваемая форма очень сходна по форме, размерам и 
выпуклости с С. ?recta Hall из трентона Северной Америки (Ulrich, 1897, 
стр. 496, табл. XXXV, фиг. 17 —18), но не имеет хорошо выраженного заднего 
мускульного отпечатка. От С. lamellosa Hall из трентона Северной Америки 
(Ulrich, 1897, сур. 494, табл. XXXV, фиг. 9—14) сибирская форма отличается 
меньшей скошенностью раковины и меньшей выпуклостью.

;Из-за недостаточной сохранности сибирская форма рассматривается как C/eio- 
nychia sp.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка VI). ■

Материал .  Левый берег р. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дуль- 
кума, разрез VII, слой 34 (1 экз.).



НАДСЕМЕЙСТВО PTERIACEA GRAY, 1847 (1820)

СЕМЕЙСТВО PTERINEIDAE MILLER, 1877 

? P о Д Еигутуа'Л Ulrich, 1894
Modiolopsis: Hall, 1896, стр. 30 (pars).
Eurymia: Ulrich, 1897, стр. 512; Shimer, Shrock, 1944, стр. 411; Treatise... , 

1969, стр. 299 .1
Типов ой  вид — Modiobopsis plana Hall, 1861, ордовик (трентон) Северной 

Америки (Миннесота).
Ди а г н о з .  "Субтреугольная раковина с широким крылоподобным задним кон- 

цом и сильно сужающимся передним концом. Замочная линия прямая. Макушки ма
ленькие, расположенные близ переднего окончания. Замок сильный. Левая створ
ка с одним кардинальным зубом, правая створка с соответствующей депрессией, 
связочная площадка широкая и продольно струйчатая позади макушек” (T reatise .. ,  
1969, стр. 299).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик Северной Америки, верхний ордовик 
Сибирской платформы.

Е игу ту a. trigonalis^ Krasilova, sp. nov. <

Табл. XXVI, фиг. 6-7; рис. 27, Д

Г о л о т и п  — ГИН, АН СССР, №3822/82, Сибирская платформа, р. Столбовая, 
долборский горизонт (пачка VI). ■

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 35 мм длиной, треугольно-оваль
ная, с узким передним и широким задним концом. Передний край равномерно ок
руглен; он плавно переходит в скошенный назад слабо выпуклый или спрямленный 
в средней части брюшной край. Нижне-задняя часть широко и равномерно округле
на. Задний край в верхней части спрямленный или слабо выпуклый; с прямым за- ' 
мочным краем он образует угол в 130—135°. Раковина умеренно-выпуклая. Округ
ленный умбональный гребень хорошо заметен близ макушки. Макушки небольшие, 
слегка выступающие над замочным краем, расположенные близ переднего конца 
раковины. Передний мускульный отпечаток крупный расположенный впереди ма
кушки близко от замочного края, задний крупнее переднего, очень слабый w Ман
тийная линия простая. Вдоль замочного края тянется широкая площадка, покрытая 
продольной-струйчатостью. Замок не сохранился.

Размеры {в мм) и отношения
L н 1 V* H/L 1/L 1"/L ДГД

Экэ. 3822/82 35 28 25 7 0,8 0,71 0,2 40
(голотип) 
Экз. 3822/83 31 25 23 6 0,8 0,74 0,19 34

Ср а в н е н и е .  От Я. plana Hall из трентона Миннесоты (Ulrich, 1897, стр. 512, 
табл. XXXVI, фиг. 27—28) изучаемая форма отличается большей вытянутостью в 
длину и скошенностью раковины, большими размерами^ отсутствием концентри
ческой скульптуры.

Сибирская форма выделена в новый вид — Eurymya trigonalis sp. nov. 1 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори- ' 

зонт (пачка VI).

*3нак ? перед родом означает по Treatise..1; 1969 условность отнесение этого 
рода к данному семейству.



Ма те риа л .  Левый берег р. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дуль- 
кума, разрез VII, слой 36 (1 экз.); правый берег р. Столбовая, в 1,0 км ниже р. Ку- 
линна, разрез /// , слой 24 (1 экз.).

ПОДКЛАСС PALAEOHETERODONTA NEWELL, 1965

ОТ Р ЯД MODIOMORPHOIDA NEWELL^ 1969

НАДСЕМЕЙСТВО MODIOMORPHACEA MILLER, 1877

СЕМЕ ЙСТ ВО MODIOMORPHIDAE MILLER, 1877 (=MODIOLOPSIDAE 
FISCHER, 1887)

Род  Modiolopsis Hall, 1847

Modiolopsis: Treatise .. . ,  1969, стр. 397.

Типов ой  вид Pterinea modiolaris Conrad, 1838, верхний ордовик Северной 
Америки, штат Нью-Йорк.

Д и а г н о з. '’Раковина беззубая; нет заметной умбо-йентральной депрессии или вент
рального синуса. Радиальная орнаментация отсутствует” (Treatise./.,1969, стр. 297).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний и верхний ордовик. Повсеместно.

Modiolopsis pura\ Krasilova, sp. nov.

Табл. XXVI# фиг. 15—16; рис. 28,a

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, №3822/31, Сибирская платформа, р.Мойерокан, 
долборский горизонт (пачка IV).

Опис а ние .  Раковина до 20 мм длиной, с почти параллельными замочным и 
брюшным краями, с очень коротким передним концом. Замочный край длинный, 
прямой, передний край равномерно округлен и плавно сливается с прямым брюш
ным краем. Слияние брюшного края с задним довольно плавное. Округленный зад. 
ний край, несколько срезанный в верхней части, соединяется с замочным под уг
лом около 130°. Раковина умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость проходит 
в виде умбонального гребня от макушки по диагонали раковины. Умбо-вентраль- 
ная депрессия почти незаметна. Макушки маленькие, прижатые, конечные. Перед
ний мускульный отДечаток большой, круглый, хорошо выраженный (см. рис. 29, а). 
Поверхность створки гладкая.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1” H/L 1/L l"/L ДГД

Экз. 3822/31 14 8 9 1 0,57 0,64 0,07 15
(голотип) 
Экз. 3822/30 20 10 2 0,5 __ 0,1 18

Ср а в н е н и е .  Сибирские формы сходны с М0 prdinata Krasilova, sp. nov. - из 
долборского горизонта Сибирской платформы (здесь, стр. 102) по форме раковины 
и мускульного отпечатка и отличается от нее несколько более выраженным умбо- 
нальным гребнем, срезанным в верхней части задним краем, отсутствием резко 
выраженных концентрических струек.

Сибирская форма выделена в новый вид — Modiolopsis pura sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Мойеронский район, долборский гори

зонт (пачка IV).
Ма те риа л .  Левый берег р. Мойерокан, в 6 км выше руч. Туколакты, раз

рез XVIII, слой 4 (около 15 разрозненных створок, одно полное ядро).



а

Рис.  28. Морфологические особенности представителей отряда Modiomorphidae 
(род Modiolopsis)

a — Modiolopsis рига sp.n.; б — M.ordinata s р.п.; в — M.prae con centric a sp .n .;r- 
M.demissa sp.n.; Д — M.tchunkensvs sp.n.; e — M.brevifrons (Kras.); ж— M. ex gr. 
brevantica Foerst; 3 — M.minuta sp.n.

i
Modiolopsis ordtiiata1 Krasilova, sp. nov.

Табл. XXVI, фиг, 10—14; рис* 28, б

Го л о т и п  — ГИН АН СССР, № 3822/18, Сибирская платформа, р. Нижняя Чун- 
ку, долборский горизонт (пачка VI).

Описание .  Раковина около 20 мм длиной', слегка расширяющаяся сзади, 
очень неравносторонняя, с коротким передним концом. Рамочный край длинный, 
прямой или слегка изогнутый, плавно сливающийся с равномерно округленным 
передним краем, который плавно переходит в спрямленный брюшной край. Задний 
конец очерчен правильно изогнутой дугой. На ядрах сохранились следы раковины, 
темного цвета. Раковина умеренно выпуклая. От макушки по Диагонали раковины 
протягивается несколько угловатый умбональный гребень, более резкий близ ма
кушки. Наибольшая выпуклость приходится на среднюю часть створки. Макушки 
маленькие, прижатые, неширокие, конечные. Передний мускульный отпечаток 
большой, круглый, хорошо выраженный, поддерживаемый внутренним ребром, зад
ний слабо обозначен. Мантийная линия утолщенная, заметная лишь близ передне
го мускульного отпечатка. Скульптура в виде тонких, равномерных концентричес
ких струек.

Размеры (в мм) и отношения
L н 1 1" H/L 1/L 1"/L

Экз. 3822/20 15 8 9 2 0,53 0,6 0,13
Экз. 3822/18 19 10 11 3 0,52 0,57 0Д5
(голотип) 
Экз. 3822/28 23 13 14 4 0,56 0,6 1,17

Ср а в не ние .  Описываемая форма сходна с М. папа Ulrich из шамплейна 
(сланцы Галена) Миннесоты (Ulrich, 1897, стр. 507, табл. XXXVI, фиг. 7) по раз
мерам и форме раковины, отличаясь, коротким передним концом, почти парал-

1



дельными замочным и брюшным краями и отсутствием умбо-вентральной депрес
сии. От M.qfguta из трентона Миннесоты (Ulrich, 1897, стр. 506, табл. XXXVI, 
фиг. 3—6) сибирская форма отличается теми же признаками, что и от М.папа Ul
rich. От М. chatfieldensis (Ulrich, 1897, стр. 508, табл. XXXVI, фиг. 9—10) из 
трентона Миннесоты сибирская форма отличается большими размерами и менее 
выдающимся передним концом. Отмечается сходство сибирской формы с малень
кими экземплярами M.manitoilinensis Foerste из пачки Мифорд ричмонда (Foer- 
ste, 1924, стр. 180, табл. XXIII, фиг. 1а, в) по размерам и общему характеру ра
ковины, но у сибирской формы отсутствует умбо-Вентральная депрессия. Сибирс
кая форма выделена в новый вид Modiolopsis ordinata sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка VI).

Ма те риа л .  Правый берег р. Большая Нирунда, в 0,15 км ниже руч. Дукульма, 
разрез VII, слой 31 (4 экз.); р. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине, разрез XI, 
слой 31 (7 экз.)

Modiolopsis praeconcentrica  ̂ Krasilova, sp. nov. 1 

Табл. XXVII, фиг. 1—2; рис. 28,в

Г о л от нп — ГИН АН СССР, №3822/2, Сибирская платформа, р. Подкаменная . 
Тунгуска, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина крупная, д*> 37 мм длиной, овального очертания. Замоч
ный край прямой, примерно вдвое короче длины раковины. Передний край равно
мерно округлен, плавно сливается с брюшным краем, слабо выпуклым в передней 
и задней частях, а в средней части спрямленным или слабо вогнутым. В целом, 
брюшной край направлен к замочному краю под углом 40°. Задний край широко 
округлен в верхней части и плавно соединяется с замочным краем. Задний конец 
примерно вдвое шире переднего. Раковина слабо выпуклая. От макушки к нижне. 
задней части раковины протягивается очень пологий умбо-вентральный гребень, 
расширяющийся книзу. Умбо-Вентральная депрессия слабо развита, ей соответ
ствует уплощение брюшного края. Макушки очень маленькие, не выступающие за 
замочный край, сомкнутые. Передний мускульный отпечаток крупный, круглый, 
слабо выраженный. Мантийная линия хорошо заметна в передней части раковины. 
Скульптура в виде тонких, сближенных концентрических струек.

Размеры' (в мм) и отношения
L Н 1 Г  H/L 1/L Г /L  ДГД

Экз. 3822/3 35 24 20 4 0,7 0,57 0,11 34

Ср а в н е н и е .  Описываемые формы наиболее сходны с М. concentrica' Hall et 
Whitfield из ричмонда Северной Америки (Ulrich, 1897, стр. 510, табл. XXXVII, 
фиг. 15—16) по общим очертаниям раковины, размерам, положению и величине ма
кушек. Отличия сводятся к следующим: замочный край у описываемой формы пря
мой, конец более узкий, передний мускульный отпечаток круглый, а не овальный, 
как у М. $oncentrica, верхне-задняя часть раковины более уплощена, концентри
ческие струйки более тонкие и теснее расположенные. От М. meafordensis Foer
ste из отложений Лоррейн и низов ричмонда (Foerste, 1924, стр. 180, табл. XXIV, 
фиг. 2—3) сибирская форма отличается меньшими размерами и более узким пе
редним концом. От М. borealis Foerste из отложений Лоррейн (Foerste, 1924, 
стр. 178, табл. XXIV, фиг. 4, табл. XXIII, фиг. 5) отличается слабым развитием 
умбо-вентральной депрессии и отсутствием радиальной струйчатости.

^Название отражает сходство с более молодым видом М. concentrica Hall et 
Whitfield.



Сибирская форма выделена в самостоятельный вид — Modiolopsis praeconcent• 
rica sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка VI).

Материал .  Правый берег р. Подкаменная Тунгуска, в 1,5 км ниже р.Лист- 
вяжной (3 экэ.); правый берег р. Большая Нирунда, в 0,15 км ниже руч. Дулькума, 
разрез VII, слой 31 (1 экз.).

Modiolopsis demissa\ Krasilova, sp. nov.

Табл. XXVII, фиг. 6, рис. 28, г

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, №3822/7, Сибирская платформа, р.Большая Ни-’ 
рунда, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина до 32 мм длиной, поперрчно вытянутая, элипсоидаль- 
ная, с несколько опущенным задним концом, который значительно шире переднего. 
Почти прямой замочный край вдвое короче длины раковины. Округленный перед
ний край плавно сливается со спрямленным брюшным краем, в передней половине 
которого отмечен широкий и очень мелкий синус, а задняя половина плавно округ
лена. Задний край равномерно округлен в своей нижней части, а в верхней части, 
несколько спрямлен и направлен к замочному краю под углом около 145°. Рако
вина значительно выпуклая, наибольшая выпуклость протягивается по диагонали 
раковины в виде округленного широкого гребня ,#хорошо заметного лишь в перед
ней половине раковины. От макушки к месту соединения переднего и брюшного 
краев идет умбо-вентральная*депрессия, отделяющая передний конец раковины. 
Макушки маленькие, почти не выступающие за замочный край, расположенные на 
расстоянии 1/6—1/7 длины раковины от переднего края. Передний мускульный 
отпечаток крупный, округленный, задний большой, овальный, слабо заметный. Ра
ковина покрыта концентрическими струйками.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1” H/L 1/L Г /L ДГД

Экз. 3822/7 33 19 
(голотип)

17 5 0,57 0,51 0,15 34

Ср а в н е н и е .  Изученная форма наиболее близка Af. mytiloides Hall из верхов
трентона (Hall, 1847, стр. 157, табл. XXXV, фиг. 4 a-в ) по общим очертаниям 
раковины, характеру заднего и переднего концов, но отличается большими разме
рами, более оттянутыми вниз задним концом и несколько более коротким замоч
ным краем. От Af. mytiloides Hall из сланцев Галена (Ulrich, 1897, стр. 508, 
табл. XXXVI, фиг. 8) сибирская форма отличается более коротким и более узким 
передним концом. По сравнению с М. ex gr. arguta Ulrich из бараньинской (кулон- 
ской) свиты хр. Сётте-Дабан (Розман й др., 1970, стр. 178, табл. XXVII, фиг. 1 — 
4) изучаемая форма имеет более оттянутый и менее широкий задний конец, при
ближенный к переднему концу, синус брюшного края и большие размеры. От М.Ьо* 
realis var. postdeclivis Foerste из отложений Лоррейн цинциннати Канады (зона 
Pholadomorpha) (Foerste, 1924, стр. 179, табл. XXIV, фиг. 5) отличается более уз
ким передним концом,, менее опущенным вниз задним концом, отсутствием регу
лярной концентрической скульптуры.

Сибирская форма выделяется как новый вид —Modiolopsis demissa sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусски^ район, долборский гори

зонт (пачка VI).
М а т е ри  ал* Река Большая Нирунда, против устья руч. ДуЛькума, разрез VI, 

слой 26 (1 экз.).



Табл. XXVII, фиг. 3-4; рис. 28,д

Г о л о т ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/192, Сибирская платформа, р. Нижняя 
Чунку, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина маленькая, до 15 мм длиной, овально-треугольная, с 
широким и опущенным вниз задним концом и узким передним концом. Замочный 
край прямой, в 2 раза короче длины раковины. Передний край округленный, ко
роткий, плавно переходящий в брюшной край, спрямленный и косо направленный 
к замочному краю. Задний край широкий, округленный, срезанный в верхней час- ' 
ти. Брюшной и задний края почти параллельны друг другу. Раковина умеренно 
выпуклая. От макушки к опущенному заднему концу идет округленный гребень, 
который у некоторых раковин обособлен спереди очень слабой умбо-вентральной 
депрессией. Верхне-задняя часть раковины слегка крыловидная. Макушки малень
кие, выступающие над замочным краем, сдвинутые вперед. Передний мускульный 
отпечаток маленький, круглый. Мантийная линия простая, хорошо заметная. Рако
вина покрыта правильными тонкими концентрическими струйками.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 г H/L 1/L Г /L ДГД

Экз. 3822/192 15 11 8 3 0,73 0,53 0,2 16
(голотип)
Экз. 3822/193 17 12 _ 4 0,7 _ 0,24 17

Ср а в не ние .  По форме раковины, опущенному вниз заднему концу рассматри
ваемая форма близка к М. ex gr. brevantica Foerste из II пачки долборского го
ризонта (здесь, стр. 105), но резко отличается от нее вдвое меньшими размерами, 
более выступающим вперед передним концом, присутствием слабой умбо-вентраль- 
ной депрессии и концентрических струек, крыловидной верхне-задней частью ра
ковины. От М. brevantica Foerste из средней части ричмонда Канады (Foerste, 
1924, стр. 182, табл. XXIII, фиг. 4) отличается . теми же признаками, за исключе
нием концентрической скульптуры. От М. yera Foerste из ричмонда Канады (Foer
ste, 1924, стр. 182, табл. XXIII, фиг. 2—3) отличается маленькими размерами, 
отсутствием синуса вентрального края, большей крыловидностью.

Сибирская форма выделена в новый вид — Modiolopsis tchunkensis sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори

зонт (пачки V и VI).
Ма те риа л .  Река Нижняя Чунку, у устья Черлечине, разрез XI, слой 20(3экз.)', 

левый берег р. Нижняя Чунку, в 7,5 км выше устья, разрез X, слой 14 (1 экз.)

Modiolopsis brevifrons (Krasilova), 1970^

Табл. XXVII, фиг. 7—9; рис. 28, е

Orthodesma brevifrons: Розман и др., 1970, стр. 183, табл. XXVII, фиг. 15—16.

Г о л о т и п — Orthoaesma brevifrons Krasilova (Розман и др., 1970, табл. XXVII, 
фиг. 16), ГИН АН СССР, №3584/73; Северо-Восток СССР, хр. Сетте-Дабан, 
р. Большой Куранах, долборский горизонт, бараньинская (кулонская) свита, слои 
с Rostricellula subrostrata. «

Ди а г н о з .  Раковина до 27 мм длиной, элипсоидальная, расширяющаяся сзади. 
Передний конец короткий; умбо-вентральная депрессия мелкая, умбональный гре-

^Название по местонахождению в разрезе р. Нижняя Чунку.
^Описание М. brevifrons (Krasilova) см. в работе Х.С. Розман и др. (1970, стр. 

183).



бень направлен по диагонали раковины. Передний мускульный отпечаток и перед
няя часть мантийной линии хорошо развиты.

Размеры (в мм) и отношения
L н 1 Iм H/L 1/L 1"/L

Экз. 3822/157 24 13 18 3 0,54 0.»75 0,12
Экз. 3822/156 26 16 20 4 0,61 0,76 0,15

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемые формы проявляют наибольшее сходство с 
М. brevifrons (Kras.) из бараньиской свиты Северо-Востока СССР (см. синоними
ку) по очертаниям и форме раковины, имеющей сравнительно короткий передний 
конец и расширяющийся задний конец, по развитию мелкой умбо-вентральной деп
рессии и умбонального гребня, по характеру переднего мускульного отпечатка и 
мантийной линии. . Отличия сибирских форм в их меньших размерах и 
большей выпуклости; по-ёидимому, выпуклость раковины может варьиро
вать. '

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, хр. Сетте-Дабан, р.Большой Ку. 
ранах; бараньинская (кулонская) свита, слои с Rostricellula subrostrata; Средняя 
Сибирь, Тунгусский район, долборский горизонт (пачки V и VI).

Материал .  Река Большая Нирунда, против устья р. Дулькума ( I экз.),р. Ниж
няя Чунку, у устья р. Черлечине (3 экз.).

Modiolopsis ex gr.brevantica Foerste 

Табл. XXVII, фиг. 5; рис. 28, ж

Описание .  Раковина до 28 мм длиной, овально-треугольная. Прямой замоч
ный край в 2 раза короче длины раковины. Передний конец округленный, очень 
короткий, переходящий в спрямленный брюшной край. Задний край спрямлен и поч
ти параллелен брюшному краю. Задний конец широкий, равномерно очерченный. * 
Раковина умеренно выпуклая, с хорошо развитым угловатым умбональным греб- 1 
нем, идущим по диагонали раковины, параллельно брюшному краю. Гребень на- '. 
правлен к замочному краю под углом 40°. Макушки маленькие, несколько высту
пающие над замочным краем, конечные. Передний мускульный отпечаток неболь
шой, овальный.

Размеры (в мм) и отношения

L Н 1 Г Н 1 Г ДГД

Экз. 3822/69 28 21 14 3 0,75 0,5 0,1 29

Сра в не ние .  Наибольшее сходство отмечается с М. brevantica Foerste из 
средней части ричмонда Канады (Foerste, 1924, стр. 182, табл. XXIII, фиг. 4) по 
размерам и общим очертаниям раковины, в особенности заднего конца и замочно
го края; Сибирская форма отличается более широким передним концом и гладкой 
поверхностью, а также спрямленным брюшным краем.

От М. vera Foerste из ричмонда Канады (Foerste, 1924, стр. 182, табл. XXIII, 
фиг. 2—3) сибирская форма отличается отсутствием умбо-йентральной депрессии 
и более узким передним концом. По сравнению с М. demissa Krasilova, sp. nov. 
(здесь, стр. 104) описываемая форма имеет угловатый умбональный гребень, ко
роткий передний конец и лишена умбо-йентральной депрессии.

Сибирская форма рассматривается как Modiolopsis ex gr. brevantica 
Foerste.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Канада, провинция Онтарио, средняя часть ричмонда. 
Средняя Сибирь, Тунгусский район; долборский горизонт (пачка VI).

Материал.  Река Кулинна, в 150 м ниже первого левого притока (1 полное 
ядро).



Табл, XXVII, фиг. 10-12; рис. 28,з

Г о л о т и п  — ГИН АН СССР, № 3822/12, Сибирская платформа, р. Большая Ни- 
рунда, кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние ,  Раковина маленькая, до 14 мм длиной, элипсоидальная, передний 
и задний концы почти одинаковы по ширине. Замочный край слабо, выпуклый, плав
но переходящий в равномерно очерченные передний и задний края; брюшной край 
слабо и равномерно выпуклый. Раковина умеренно выпуклая. Наибольшая выпук
лость проходит в виде небольшого округленного гребня от макушки к нижне-зад
ней части раковины; этот гребень отчетлив лишь близ макушек. Макушки малень
кие, тупые, слабо выступающие над замочным краем, расположенные на расстоя
нии 1/4 длины раковины. Передний мускульный отпечаток очень слабый, неболь
шой. Поверхность створок гладкая.

Размеры (в мм) и отношения
L н 1 Iм H/L 1/L Г /L д г д

Экз. 3822/12 14 8 9 3 0,57 0,64 0,21 13
(голотип) 
Экз. 3822/11 14 8 10 4 0,57 0,71 0,28 12

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемая форма очень близка к Mosettedabanica Kras, 
из бараньинской (кулонской) свиты (слои с Rostricelula subrostrata) по размерам 
и морфологии раковины (Розман и др., 1970, стр. 180, табл. XXVII, фиг. 6—13), 
но отличается от нее отсутствием умбо-вентральной депрессии и более развитым 
передним концом. Кроме того, брюшной край у рассматриваемой формы слабо вы
пуклый, а у Af. ?ettedabariica он иногда спрямлен. От M.ordinata Kras. sp. nov. 
(здесь, стр. 102) из долборского горизонта (пачка VI) отличается меньшими раз- ‘ 
мерами, менее конечной макушкой, слабо развитым передним мускульным от
печатком и отсутствием концентрической скульптуры.

Сибирские формы выделены в новый вид — Modiolipsis jninuta sp. nov. •
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, кетский горизонт, 

бурский подгоризонт.
Ма т е риа л .  Левый берег р. Большая Нирунда, в 3 км выше р. Юктали (10 экз.).

Р од  Colpomya Ulrich, 1897

Modiolopsis: Hall, 1847, стр. 158 (pars)
Colpomya: Ulrich, 1897, стр. 522; Shimer, Shrock, 1944, стр. 411; Wilson, 1956, 

стр. 72; Treatise . . . ,  1969, стр. 394. 1

Типо в о й  вид Colpomya constricta Ulrich, 1894, ордовик, трентон, Северная 
Америка.

Д и а г н о з .  Раковина субромЬоидальная, удлиненная, расширяющаяся сзади; 
макушки сдвинуты вперед и могут быть конечными; умбональный гребень сильно 
развит. Замочная пластина прямая, толстая впереди макушек, утончающаяся по
зади них. Правая створка с одним выступом (tubercula), левая с соответствующей 
депрессией и с сильным отростком (process), частично входящим в депрессию впе
реди выступа правой створки. (T reatise ..., 1969, стр. 394).

З а м е ч а н и я .  Сибирские представители рода 'Colpomya отличаются от типич
ных представителей рода более сдвинутыми к. переднему краю макушками. Осо
бенно ярко это выражено у C.convexa, макушка которой занимает конечное поло
жение. В диагнозе рода Colpomya, приведенном по Основам палеонтологии (Tre
a tise ..., 1969)* отмечено, что "макушки сдвинуты вперед, но не конечные”. На си-



бирском материале можно уточнить диагноз рода Colpomya, отметив, что макушки 
могут быть конечными.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик и силур Северной Америки, ордовик Сибир
ской платформы.

Colpomya faba (Emmons)
Табл. XXVII, фиг. 13-17; рис. 29,а 

Nuculites faba: Emmons,, 1842, стр. 385, фиг. 5
Modtolopsts faba: Hall, 1847, стр. 158, табл. 35, фиг. 6а—d; Foerste, 1924, 

стр. 172, табл. XXV, фиг. 8.

Го лот ип  -  Nuculites faba Emmons, 1842, стр. 385, фиг. 5, трентон штата ■ 
Нью-Йор к.

Опис а ние .  Раковина маленькая, до 18 мм длиной, длина вдвое больше вы
соты; раковина очень неравносторонняя. Замочный край длинный, слабо изогну
тый, почти параллельный брюшному краю. Передний конец очень короткий, не
сколько уже заднего. Передний край равномерно округленный, плавно сливающий
ся со спрямленным брюшным краем, в средней части которого (несколько ближе 
к переднему краю) развит небольшой синус. Задний край очерчен плавной дугой и 
незаметно сливается с замочным краем. Раковина значительно выпуклая. От ма
кушки, по диагонали раковины проходит широкий, округленный, хорошо развитый 
умбональный гребень, расширяющийся сзади и ограниченный спереди неширокой 
умбо-вентральной депрессией (см. рис. 29,а). Она начинается почти от самой ма
кушки и хорошо прослеживается до брюшного края, где ей соответствует пологий

Рис .  29. Морфологические особенности представителей отряда Modiomorphidae 
а — Colpomya faba (Emmons); б -  C.media sp.n.; в — C.convexa sp.n.; г — Gorao- 

phora (Goniophora) cf. carinata (Hall); Д — Goniophorina {Cosmogoniophorina) stolbo- 
vensis sp.n.; e — Modiolodon truncatws (Hall); ж — Paraphtonia khalfini sp.n.; з —
P licatomorpha plicata gen. et sp.n.; и — Rhytimya sp.; k — Saffordi a - subparallel a 
sp.n.; л — S. aff. sulcodorsata Ulrich; m— Whiteawesia sp.



синус. Верхне-задняя часть раковины уплощена. Макушки небольшие,'сильно за
гнутые и прижатые к замочному краю, сомкнутые, почти конечные. Передний мус
кульный отпечаток круглый, хорошо развитый, расположенный у переднего конца 
раковины. Раковина покрыта правильными тонкими концентрическими струй
ками. '

Размеры (в мм)
L Н 1 1" Н 1 1" д г д

Экз. 3822/36 12 5 10 1 0,41 0,81 0,008 12
Экз. 3822/37 15 7 11 2 0,46 0,73 0,13 14

Ср а в н е н и е .  Описываемая форма очень близка к C.faba (Emmons) из трен- 
тока Северной Америки (Hall, 1847, стр. 158, табл. XXXV, фиг. 6,a,b,c,d) по раз
мерам раковины, наличию глубокой умбо-вентральной депрессии, начинающейся 
от макушек, и положению переднего мускульного отпечатка, отличаясь меньшей 
высотой. В описании вида Холл отмечал, что у некоторых экземпляров макушка 
расположена близко к центру; это придает раковине равносторонность. Кроме 
того, он писал, что передняя часть сжата и вытянута вперед, а задняя часть ра
ковины иногда становится крыловидной и раковина приобретает avicula -  подоб
ную форму. Из четырех приведенных Холлом фигур описываемая форма наиболее 
близка к фиг. 6,а , b (фиг. 6,а Холл рассматривал как наиболее характерную фор
му этого вида). От С. faba-pusilla Foerste из формации Пьюласки цинциннати шта
та Нью-Йорка (Foerste, 1924, стр. 172, табл. XXX, фиг. 11; табл. XXXI, фиг. 4) 
сибирские формы отличаются параллельными замочным и брюшным краями, более 
резко обозначенными умбо-вентральной депрессией и передним мускульным отпе
чатком. По очертаниям раковины описываемые формы сходны с C.convexa sp.nov. 
из кетского горизонта Сибирской платформы (здесь, стр.110). У сравниваемых 
форм брюшной и замочный края почти параллельны, умбо-вентральная депрессия 
хорошо развита, сходны передние мускульные отпечатки, но описываемые формы 
значительно меньше по размерам, особенно по высоте. Макушки у рассматрива
емых форм сильно загнуты, сомкнуты и прижаты к замочному краю, ум -' 
бо-йентральный гребень более обособлен, а верхне-Задний угол более ок- ' 
руглен. 1

Сибирские формы рассматриваются как Colpomya faba (Emmons), 1842.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, шамплейн, трентон;цинциннати, 

формация Лоррейн (Bretsky, 1970). Средняя Сибирь, Тунгусский район, долбор- 
ский горизонт (пачки IV и VI).

Ма т е риа л .  Правый берег р. Большая Нирунда, в 0,15 км ниже руч. Дулькума, 
разрез VII, слой 31 (4 экз.), р. Столбовая: в 1 км ниже устья р. Кулинна, разрез III, 
слой 19 (2 экз.), разрез I, слои 19, 20.

Colpomya media  ̂ Krasilova, sp. nov.
Табл. XXVIII, фиг. 1—2; рис. 29,6

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/75, Сибирская платформа, р. Нижняя 
Чунку, долборский горизонт (пачка V).

Опис а ние .  Раковина до 20 мм длиной, длина вдвое больше высоты. Замоч
ный край длинный, слабо изогнутый. Передний конец выступает вперед, несколько 
уже заднего. Передний край равномерно округлен и плавно слит со спрямленным 
брюшным краем, который в свою очередь плавно сливается с равномерно выпуклым 
задним краем. Сочленение заднего и слабо изогнутого замочного краев также 
плавное. Раковина умеренно выпуклая. От макушки к нижнему заднему углу про
ходит хорошо заметный, расширяющийся внизу и несколько изогнутый в сторону 
замочного края умбональный гребень, обособленный снизу широкой умбо-вентраль
ной депрессией; депрессия начинается несколько ниже макушки и быстро расши
ряется. Верхне-задняя часть раковины слабо выпуклая. Макушки маленькие, тупые,

l O t т edia (лат.) -  средняя.



почти сомкнутые. Передний мускульный отпечаток округленный, расположенный 
у переднего края створки. Замок не сохранился.

Размеры (в мм)
L Н 1 Iм H/L 1/L 1" /L  ДГД

Экз. 3822/75 20 11 13 2 0,55 0,65 0,1 18
(голотип)

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемые формы по общим очертаниям раковины сход
ны с C.convexa Krasilova, sp.nov. из кетского горизонта Сибирской платформы 
(здесь, стр.110), отличаясь более выдающимся передним концом, сомкнутыми или 
почти сомкнутыми макушками и более плоской умбо-вентральной депрессией. От 
Colpomya faba (Emmons) из долборского горизонта Сибирской платформы 
рассматриваемая форма обособляется большим развитием по высоте, менее при
жатыми макушками, более широкой умбо-вентральной депрессией и меньшей вы
пуклостью раковины. От C.faba, (Emmons) из трентона Северной Америки (Hall,
1847, стр. 158, табл. XXXV, фиг. 6) сибирская форма отличается менее резкой и 
более широкой умбо-вентральной депрессией, ббльшими размерами и более круп
ным передним мускульным отпечатком. Рассматриваемая форма представляет 
собой как бы переходное звено между G. faba и <l»convexa и выделена как новый 
вид Colpomya media sp.nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачки V и VI). • .

Ма т е риа л .  Река Нижняя Чунку, в 7,6 км выше устья, разрез X, слой 14(1 экз.), 
р. Нижняя Чунку, против устья р. Черлечине, разрез XI, слой 20 (1 экз.).

Colpomya convexa}' Krasilova, sp.nov.
Табл. XXVIII, фиг. 3—4; рис. 29>в

Го л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3822/33, Сибирская платформа, р. Большая 
Нирунда, кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина средних размеров, до 22 мм длиной, длина почти вдвое 
превосходит высоту, очень неравносторонняя. Замочный край слабо изогнутый, 
длинный, несколько короче длины раковины. Замочный и брюшные края почти па
раллельны. Передний край округленный, плавно переходит в слабо вогнутый в 
средний части брюшной край. Задний конец несколько шире переднего. Задний край 
широко и равномерно округлен и плавно соединяется с брюшным краем. Задний 
край образует с замочным тупой угол. Раковина значительно выпуклая. Наиболь
шая выпуклость проходит по диагонали раковины в виде округленного гребня, по
степенно расширяющегося сзади. Спереди выпуклость подчеркивается значительно 
развитой умбо-вентральной депрессией, начинающейся почти от самой макушки и 
наиболее отчетливо выраженной близ брюшного края. Умбо-вентральная депрессия, 
узкая и мелкая близ макушки, значительно расширяется и углубляется к брюшно
му краю. Этой депрессии отвечает вогнутая часть брюшного края. Макушки неболь
шие, конечные, слабо изогнутые, несомкнутые, возвышающиеся над замочным 
краем. Передний мускульный отпечаток округленный, крупный, сильно вдавлен
ный в вещество створки, особенно в верхней внутренней своей части, где он под

держивался ребром, идущим от замочной пластины, располбжен у переднего края 
створки. Заметна передняя часть мантийной линии. Задний мускульный отпечаток 
крупный, овальный, слабый. Под макушкой правой створки заметен сильный удли
ненный вырост или зуб. *

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 Iм H/L 1/L 1" /L ДГД

Экз. 3822/34 14 8 10 1 0,67 0,71 0,07 14
Экз. 3822/33 13 13 19 0 0,56 0,82 23
(голотип)

*От convexa (лат.) -  выпуклая. 
ПО



Ср а в н е н и е .  Описываемые формы наиболее близки к С. faba (Emmons) из 
долборског© горизонта Сибирской платформы (сравнение см. в описании С. faba; 
здесь стр. 10.8). От С.faba (Emmons) из трентона Северной Америки (Hall, 1847, 
стр. 158, табл. 35, фиг. 6) сибирские формы отличаются конечным расположением 
макушек, более крупным и'фезче очерченным мускульным отпечатком, более уг
ловатой верхне-задней частью, большими размерами.

Отмеченные отличия позволяют выделить рассматриваемую форму в новый 
вид — Colpomya convexa sp.nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, кетский горизонт, 
бурский подгоризонт.

Материал.  Левый берег р.Большая Нирунда, в 3 км ниже р.Юткали (3 экз.).

Род 'Goniophora (Goniophora) Phillips, 1848

Goniophora: Phillips, Salter, 1848, стр. 264; Hall, 1885, стр. XXIII, (pars.); Beu- 
schaiisen, 1895, стр. 19; Williams, Berger, 1916, стр. 2235 Shimer, Shrock, 
1944* стр. 411; Халфин, 1948, стр. 347; Wilson, 1956, стр. 75; Основы па
леонтологии, 1960, стр. 90; Красилова, 1963, стр. 159 (pars); T reatise ..., 
1969, стр. 394.

Типо в о й  вид — Cypricardia cymbaeformis Sowerby, 1839, верхний лудлоу, 
Англия.

Д и а г н о з .  "Раковина равностворчатая, ромбоидальная до трапецеидальной; 
макушки передние, загнутые внутрь и вперед;от макушки к нижнему заднему углу 
тянется сильный умбональный гребень. Зубы слабые, в левой створке у некоторых 
видов один косой зуб. Передний мускульный отпечаток глубоко врезан и имеет 
сильный миофор. Радиальной скульптуры нет” (T reatise ..., 1969, стр. 394).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний ордовик — нижняя пермь, повсеместно.

Goniophora (Goniophora) cf. carinata (Hall), 1847 
Табл. XXVIII, фиг. 5; рис. 29,г

Опис а ние .  Раковина около 22 мм длиной, трапецеидальная. Передний край 
округленный, плавно переходящий в спрямленный брюшной край, у которого в 
передней трети заметен отчетливый неглубокий синус. В задней части брюшной 
край несколько приподнят. Задний край, по-видимому, слабо выпуклый; пересе
каясь с брюшным краем он образует острый угол. Створки значительно выпуклые. 
От макушки к нижнему заднему углу по диагонали раковины протягивается очень 
резкий острый киль. Закилевое поле вогнутое, предкилевое -  слабо выпуклое, 
пересеченное в передней трети раковины неглубокой, но отчетливой умбо-вен- 
тральной депрессией, начинающейся примерно с середины высоты створки и рас
ширяющейся у брюшного края. 'Макушки маленькие, загнутые, сильно приближен
ные к переднему концу; Раковина покрыта хорошо заметными неправильными кон
центрическими струйками.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L 1” /L

Экз. 3822/148 22 8 10(?) 3 0,36 0,45 0,13
Ср а в н е н и е .  Рассматриваемая форма очень близка к G.carinata (Hall) из 

трентона Северной Америки (Hall, 1847, стр. 160, табл. 35, фиг. 11) по форме, 
размерам, морфологии створок и отличается, от нее, по-видимому, менее длинным 
замочным краем (на единственном имеющемся экземпляре длина замочного края 
не совсем ясна) и менее резкой умбо-вентральной депрессией. От G.carinata (Hall) 
из слоев Лерей-РОкленд Шамплейна (Wilson, 1956, стр. 76, табл. IX, фиг. 20) отли
чается более приближенной к переднему краю макушкой и большими размерами.
От G.ottawaensis Wilson из верхов трентона (слои Кобург) Канады (Wilson, 1956, 
стр. 76, табл. IX, фиг. 21-22) отличается более резким килем, более узким и уг
ловатым задним концом, более коротким замочным краем.



Сибирская форма рассматривается как Goniophora cf. carinata (Hall).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, шамплейн (переходные слои от 

блек-ривера к трентону и трентон). Средняя Сибирь, Тунгусский район, долбор- 
ский горизонт (пачка VI).

Ма т е риа л .  Правый берег р. Большая Нирунда, 0,15 км ниже руч. Дулькума, 
разрез VII, слой 32 (1 экз.).

Goniophorina (Cosmogoniophorina) Is berg, 15)34
Goniophorina {Cosmogoniophorina) Isberg, 1934, стр. 210; T reatise ..., 1969, 

стр. 396.

Д и а г н о з ,  "Сходна с Goniophora, но без зубов и с радиальной скульптурой" 
(Treatise..., 1969, стр. 396).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик, Швеция, СССР (Сибирская платформа).

Goniophorina ('Cosmogoniophorina) stolbovensrs 1 Krasilova, sp. nov.

Табл. XXVIII, фиг. 6; рис. 29,д

Голот ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/149, Сибирская платформа, р. Столбо
вая, долборский горизонт (пачка IV).

Опис а ние .  Раковина около 20 мм длиной, трапецеидальной формы. Округлен
ный передний край плавно переходит в спрямленный, с небольшим синусом брюш
ной край. Задний конец не ясный, по-видимому, острый. Замочный край прямой, 
длинный. Створки умеренно выпуклые. От макушки по диагонали раковины протя
гивается нерезкий, но хорошр обозначенный киль. Закилевое поле слабо вогнутое 
или плоское, предкилевое — выпуклое, с умбо-вентральной депрессией, отвеча
ющей синусу брюшного края. Макушки очень маленькие, тупые, прижатые к замоч
ному краю, расположенные на расстоянии примерно 1/4 длины от переднего края. 
Раковина покрыта концентрическими знаками роста и тонкими радиальными струй
ками, развитыми на предкилевой части раковины. Лучше всего они развиты близ ки
ля. Слабо заметен, передний мускульный отпечаток, а также-изогнутый след от 
миофора, поддерживающего мускул.

Размеры (в мм) и отношения
Экз. 3822/149 L-19, Н-8, 1"-5, H/L-0,42, 1" Д - 0 ,21

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемый вид .близок к G.^Cosmo goniophorina) semira• 
diata Isberg из ордовика Швеции (Isberg, 1934, стр. 210, табл. 27, фиг. 7) по фор
ме и размерам раковины, однако сибирская форма отличается наличием умбо- 
вентральной депрессии и синуса на брюшном крае и макушкой, не столь прибли
женной к переднему краю. Рассматриваемая форма выделена в новый вид G.(Cos• 
то goniophorina) stolbovensrs sp.nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, долборский горизонт (пачка IV).
Ма те риа л ,  р. Столбовая, в 1 км ниже устья р. Кулинна, разрез III, слой 19 

(1 экз., полное ядро).

Род Modiolodon Ulrich, 1894
Modiolopsis: Hall, Whitfield, 1875*: стр. 86 (pars);
Modiolodon: Ulrich, 1897, стр. 521; Shimer, Shrock, 1944, стр. 411; Wilson, 1956, 

стр. 70; T reatise..., 1969, стр. 397.

Типо в о й  вид Modiolopsis oviformrs Ulrich, трентон Северной Америки.
Ди агн' оз .  иРод сходен с р. Modiolopsis, но имеет один—три скошенных кар

динальных зуба в каждой створке1 11 (T reatise..., 1969, стр. 397).
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний-верхний ордовик Северной Америки; силур 

(лландовери) Шотландии; верхний ордовик, ? верхняя пермь СССР.

1 Название вида по местонахождению на р. Столбовой.
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Modiolodon truncatus (Hall)
Табл. XXVIII, фиг. 7-8; рис. 29,e

Modiolopsis truncata: Hall, 1847, стр. 296, табл. LXXXI, фиг. 3; Hall, Whitfield, 
1875, стр. 86, табл. Ц , фиг.. 13.

Modiolodon truncatus: Bassler, 1919, стр. 288, табл. LVII, фиг. 25.

Го л о т ип  -  Mo diolop sis truncata Hall, 1847, стр. 296, табл. LXXXI, фиг. 3, 
верхний ордовик Северной Америки, штат Нью-Йорк.

Опис а ние .  Раковина до 35 мм длиной, скошенно-овальная, умеренно выпук
лая. Передний конец короткий, уже заднего. Передний край равномерно округлен 
и постепенно переходит в спрямленный брюшной край, направленный по отношению 
к замочному краю под углом 65°. Задний край, очерченный равномерно изогнутой 
дугой, плавно соединен с брюшным краем, а с замочным краем составляет очень 
тупой, плохо выраженный угол. Замочный край длинный, прямой или слабо изогну
тый. Раковина умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в передней трети 
раковины. Макушки маленькие, почти конечные;передний мускульный отпечаток 
круглый, крупный, хорошо развитый, задний -  овальной формы, крупнее перед
него, очень слабый. Мантийная линия простая. Замок не сохранился. Раковина по
крыта тонкими концентрическими струйками, заметными на верхне-задней части 
раковины.

Размеры (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L Г /L

Экз. 3822/80 31 21 18 4 0,68 0,58 0,1

Ср а в н е н и е .  Описываем ый.вид наиболее близок к М.truncatus (Hall) из цин- 
циннати Огайо (Hall, Whitafield, 1875, стр. 86, табл. Ц , фиг. 13) по общим очерта
ниям раковины, характеру выпуклости, форме и величине переднего мускульного 
отпечатка, но отличается более округленной и менее широкой верхней задней ча
стью. С M.iruncatus (Hall) из сланцев Мартинсб^рг и сланцев Пьюласки цинциннати 
штатов Нью-Йорк и Пенсильвания (Bassler, 1919, стр. 288, табл. LVII, фиг. 25) 
сибирская форма почти тождественна (американские формы несколько крупнее).
От M.oyiformis (Ulrich) из трентона Теннеси (Shimer, Shrock, 1944, стр. 411, 
табл. 169, фиг. 22—23) сибирская форма отличается менее широким задним кон
цом и маленькими размерами.

З а м е ч а н и я .  Бретски (Bretsky, 1970) условно включил формы, описанные 
Холлом в 1847 г. и Холлом и Уитфилдом в 1875 г., как Modiolopsis truncatus, а 
также форму, рассматриваемую Баслером в 1919 г. как Modiolodon truncatus (Hall), 
в синонимику Ischirodonta truncata Ulrich, 1890 г., изученную им из отложений цин
циннати (зона Orthorhynchula верхней части формации Ридсвилл) Пенсильвании и 
Теннесси; при этом Бретски подчеркивал (стр. 131), что роды Ischirodonta и Modio
lodon неразличимы. По исследованиям Поджета топотипического материала рода 
Modiolodon у последнего не наблюдалось дупливинкулярной связки, свойственной 
роду lschyrodonta• '

При сравнении сибирских форм с l.truncata Ulrich (Bretsky, 1970, стр. 130, 
табл. 27, фиг. 3-6; табл..28, фиг. 1-6; табл. 29, фиг. 1-6, табл. 30, фиг. 1-6) 
следует отметить, что сибирские формы отличаются более округлыми очертани
ями и отсутствием угловатого умбонального гребня. В Основах палеонтологии 
(T reatise ..., 1969) роды Modiolodon и lschyrodonta рассматриваются как самосто
ятельные, принадлежащие разным семействам (Modio/odon-Modiojnorphidae, а 
lschyrodonta -  AHodesmatidae, правда, под вопросом). На сибирском материале* 
трудно решить вопрос о соотношении этих родов. Мы рассматриваем сибирские 
формы как Modiolodon truncatus Hall.

Р а с л р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, США, штат Огайо, цинциннати, 
ярус мейсвилл. Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский горизонт (пачка VI).

Ма т е риа л .  Левый берег р.Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дуль- 
кума(2экз.).



Род Paraphtonia Khalfin, 1958 
Paraphtonia: Халфин, 1958, стр. 182.

Типо в о й  вид -  Paraphtonia imitabilis Khalfin, карадок Чу-Илийских гор 
Казахстана.

Д и а г н о з .  "Развитая по длине сильно неравносторонняя раковина. Створки 
слабо выпуклые, с ясной или только намечающейся умбо-вентральной вдавленно- 
стью, которой на брюшном крае отвечает широкий синус. Макушки небольшие, 
прозогирные, значительно смещенные к переднему краю. Скульптура состоит из 
концентрических линий и радиальных ребер. Последние при движении от переднего 
края к задне-верхнему углу сначала делаются более грубыми, а затем вновь очень 
тонкими или даже исчезают совсем." (Халфин, 1958, стр. 182). 1

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Казахстан, карадок; Сибирская платформа, верхний 
ордовик, кетский горизонт.

Paraphtonia khalfin^ Krasilova, sp. nov.
Табл. XXVIII, фиг. 9-12, табл. XXXIV, фиг. 1-2; рис. 29,ж

Г о л о т ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/70, Сибирская платформа, р.Марха, кет
ский горизонт, бурский подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина до 20 мм длиной, ромбоидно-овальной формы, расширя
ющаяся сзади. Передний край равномерно округлен и плавно переходит в слабо 
выпуклый брюшной край. Задний край косо срезанный, слабо выпуклый, довольно 
плавно сливающийся с замочным краем. Раковина значительно выпуклая. Углова
тый умбональный гребень проходит от макушки к нижне-Заднему углу и как бы 
делит раковину на две треугольные части. По обе стороны от гребня поверхность 
раковины слабо выпуклая. Макушки маленькие, почти не выступающие над замоч
ным краем, конечные или почти конечные. Передний мускульный отпечаток неболь
шой, округленный, значительно вдавленный, поддерживаемый миофором.Замок не 
наблюдался. Раковина покрыта довольно тонкими радиальными уплощенными реб
рами, начинающимися от макушки и покрывающими всю раковину в количестве до 
24. Ребра несколько более крупные близ умбонального гребня. В промежутках 
между крупными ребрами заметно по одному тонкому ребрышку. Знаки роста че
репитчатые, тойкие, сближенные.

Р а з м е р ы (в мм) 
L

и отношения 
Н 1 1И H/L 1/L Г /L д г д

Экз. 3822/70 20 13 12 - 0,65 0,6 20
(голотип) 
Экз. 3822/73 19 13 12 3 0,67 0,63 0,15 20

Ср а в н е н и е .  Изучаемые формы сходны с Paraphtonia imitabilis Khalfin (Хал- 
флн, 1958, стр. 184, табл. VI, фиг. 6-9) из отарского и андеркенского горизонтов 
карадока Казахстана по общей фррме раковины и числу ребер. Отличия заключают
ся в том, что у сибирской формы нет умбо-вентральной депрессии, раковина более 
выпуклая, задний конец менее широкий, радиальные ребра более узкие, а разделя
ющие их промежутки более широкие; кроме того у P.imitabilis не отмечен перед
ний мускульный отпечаток.

Сибирская форма выделена в новый вид — Paraphtonia khalfini sp. nov.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Мархинско-Моркокинский район, кет

ский горизонт, бурский подгоризонт.
Ма т е риа л .  Правый берег р.Марха, в 9 км ниже руч. Курунг-Дьелингде 

(2 экз.); левый берег р.Марха, в 0,5 км ниже р. Ньимелиме (3 экз.).

честь автора рода Л.Л.Халфина.



Род Plicatomorpha Krasilova, gen. nov.

Т и п о в о й  вид Plicatomorpha plicata sp.nov., поздний ордовик, кетский гори
зонт, бурский подгоризонт Сибирской платформы. •

Д и а г н о з .  Раковина округленно-ромбическая. Створки умеренно выпуклые с 
нерезким умбональным гребнем. Макушки небольшие, прозогирные, смещенные к 
переднему краю. Хорошо развит передний мускульный отпечаток, поддерживаемый 
миофором. Задний мускульный отпечаток крупный, расплывчатый. Раковина по
крыта крупными радиальными ребрами и менее выраженными концентрическими 
бороздками. Под макушкой 1—2 косых кардинальных зуба.

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сибирская платформа, верхний ордовик, 
кетский горизонт.

3 ам е чани я. 1 Рассматриваемые ниже формы нельзя отнести ни к одному из
вестному роду. Характерная овально-ромбическая форма раковины в сочетании с 
радиальной ребристостью позволяет выделить сибирские формы в новый род — 
Plicatomorpha gen.nov. Новый род отличается от рода Paraphtonia Khalfin, прежде 
всего, округленно-ромбической формой раковины, отсутствием умбо-вентральной 
депрессии и синуса брюшного края, а также резко выраженным передним мускуль
ным отпечатком. Новый род, по-видимому, можно отнести к сем. Modiomorphidae, 
хотя этому несколько противоречит овально-ромбическая форма раковины: модир- 
морфиды обычно имеют овальную модиолоидную форму.

Plicatomorpha plicata1 Krasilova, gen. et sp.nov.
Табл. XXIX, фиг. 1-5; рис. 29,з

Гол от  ип -  ГИН АН СССР, № 3822/54, Сибирская платформа, р. Моркока, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Опи с а н и е .  Раковина небольшая, до 20 мм длиной, округленно-ромбическая. 
Широко округленный передний край плавно сливается со слабо выпуклым брюш
ным краем. Задний край, очерченный широкой дугой,’соединяется под тупым уг
лом со спрямленным или слабо изогнутым замочным краем. Раковина умеренно 
выпуклая.. От макушки по диагонали раковины проходит/нерезкий умбональный 
гребень, сливающийся с наиболее выпуклой средней частью раковины. Макушки 
небольшие, загнутые. Передний мускульный отпечаток овальный, резко обособлен
ный от умбрнальной части раковины коротким и широким внутренним ребром. Ман
тийная линия простая. Зубы сохранились плохо: заметны один или два косых кар
динальных зуба. Раковина покрыта довольно крупными радиальными ребрами 
(около 8), наиболее развитыми у брюшного и заднего краев. На умбональном греб
не эти ребра прослеживаются на 2/3 высоты раковины и не достигают макушки. 
Примакушечная часть раковины очень хорошо обособлена и покрыта только кон
центрическими струйками. Радиальные ребра начинаются как раз ниже этой обо
собленной части. На раковине заметны слабые концентрические струйки.

Р а з м е р ы (в мм) 
L н 1 Iй H/L 1/L Г'/L д г д

Экз. 3822/55 14 13 9 3 0,92 0,64 0,21 14
Экз. 3822/51 17 16 11 4 0,94 0,64 0,23 17

З а м е ч а н и я .  Среди известных нам по литературным данным двустворок ор
довика нет ни одного вида, с которым можно было бы сравнить рассматриваемые 
фо£мы. От радиально ребристых Рarapthonia khalfini sp.nov. из кетского гори
зонта они отличаются ромбической формой раковины, отсутствием умбо-вентраль
ной депрессии, хорошо выраженным передним мускульным отпечатком и разви
тием радиальных ребер только на умбональном гребре и задней части раковины. 
Отмечается внешнее сходство рассматриваемых форм с Whitella sp. из отложений 
Лоррейн цийциннати Канады (Foerste, 1924, стр. 150, табл. XXII, фиг. 3). Канад- *

*От plicata (лат.) -  складчатая, ребристая.



ские формы отнесены Форетом к роду Whitella, который по Treatise... является 
синонимом рода Cyrtodontula. Whitella sp. Foerste отличается от типичных цирто- 
донтул крыловидной задне-верхней частью, обособленной передней лопастью, иным 
расположением умбонального гребня. Возможно, что канадские формы не принад
лежат к циртодонтулам. Сибирские экземпляры отличаются от них резко обособ
ленным передним мускульным отпечатком, менее выдающейся умбональной ча
стью, развитием ребер на умбональном гребне и# задней части раковины, тогда 
как у канадских форм радиальные ребра покрывают переднюю часть раковины.

Сибирские формы выделены в новый вид — Plicatomorpha plicata gen. et sp. 
nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Мархинско-Моркокинский район; кет- 
ский горизонт, бурский подгоризонт.

Ма т е риа л .  Река Моркока, в 3,2 км ниже р.Делингде (свыше 20 экз.).

Род Rhytimya Ulrich, 1893
Rhytimya: Ulrich, 1897, стр. 6 18; Shimer, Shrock, 1944, стр. 414.

Типо в о й  вид Rhytimya producta Ulrich, из верхнего ордовика Северной Аме
рики.

Д и а г н о з .  "Раковина удлиненная, умеренно выпуклая, с субпараллельными 
спинным и брюшным краями, слегка зияющая. Макушки выступающие, располо
женные на расстоянии одной трети или одной пятой длины раковины от переднего * 
конца. Умбональный гребень округленный, нерезкий. Срединная депрессия широ-. 
кая, мелкая, образующая синус брюшного края. Лунула очень узкая, настоящий 
щиток развит недостаточно, связка внешняя. Замок, очевидно, беззубый. Отпе
чатки м.ускулов и мантийная линия плохо заметны. Скульптура в виде неровных 
концентрических линий и борозд, собранных в сильные складки на переднем конце. 
На задней половине или на большей части раковины, особенно близ брюшного края, 
концентрические линии пересечены серией тесно расположенных радиальных струек, 
образованных маленькими гранулами или шипами." (Ulrich, 1897, стр. 618).

З а м е ч а н и я .  Род Rhytimya не упомянут в Основах палеонтологии (Treatise..., 
1969). Поскольку род Rhytimya близок к роду Cymatonota Ulrich, 1893, отнесен
ному в Treatise... к Modiomorphidae, мы помещаем род Rhytimya в это же семейство.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик Северной Америки и Сибирской платформы. ;

Rhytimya sp.
Табл. XXIX, фиг. 6 ; рис. 29,и

Опис а ние .  Раковина до 27 мм длиной, сильно удлиненная, с параллельными 
замочным и брюшным краями и коротким передним концом. Передний и задний 
края округленные. Раковина значительно выпуклая. От макушки по диагонали 
раковины протягивается хорошо выраженный гребень. Умбо-вентральная депрес
сия очень слабая. Макушки маленькие, приближенные к переднему концу. Рако
вина покрыта тонкими концентрическими струйками. 1Ц загребневом поле у за
мочного края заметны короткие грубые концентрические складки. Параллельно 
гребню идут слабые радиальные струйки.

Р а з м  еры (в мм)
Экз. 3822/165 L — 27, Н - 1 0 м, Г - 2 ,  H /L -0 ,37 , l" /L -0 ,0 7

Ср а в н е н и е .  Сибирская форма обнаруживает наибольшее сходство с R. га- 
diata Ulrich (Foerste, 1924, стр. 199, табл. XXV, фиг. 14) из яруса идеи Цинцин
нати Северной Америки по размерам и характеру раковины, но отличается более 
округленным передним концом и менее.заметной радиальной скульптурой. От 
R.mickelboroughi (Whitfield) из яруса мейсвилл цинциннати Огайо, (Pojeta, 1971, 
табл. 16, фиг. 10) отличается меньшими размерами, прямоугольной формой ра
ковины отсутствием синуса на брюшном крае, а также слабо заметными грану
лами.



Из-за недостаточной сохранности рассматриваемая форма выделяется как 
Rhytimya sp.

Р а с п р о с т р а н е н и е *  Средняя Сибирь, Тунгусский район, кетский горизонт, 
бурский подгоризонт.

Ма т е р иа л .  Левый берег р.Нижняя Чунку, в 50 м ниже устья руч. Кану(1 экз.).

? Род Saffordia  ̂ Ulrich, 1894
Saffordia: Ulrich, 1897, стр. 625; Shimer, Shrock, 1944, стр. 371; Wilson, 1956, 

стр. 18; T reatise..., 1969, стр. 399*

Типо в о й  вид Saffordia ventralis Ulrich, верхний ордовик, Северная Америка, 
Миннесота.

Д и а г н о з .  "Раковина округлая, макушки сдвинуты вперед; нет радиальной 
орнаментации; имеется лунула и щиток; замочная пластина тонкая; левая створ
ка с одним горизонтальным клиновидным кардинальным зубом, одним тонким ла
теральным зубом, тянущимся от макушки; правая створка с кардинальной ямкой 
и одной латеральной бороздой" (T rea tise ..., 1969, стр. 399)-

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Шамплейн и цинциннати восточной Канады и северо- 
восточной части США; верхний ордовик Сибирской платформы.

Saffordia ‘subparallela^ Krasilova, sp.nov.
Табл. XXIX, фиг. 7—8; рис. 29,к.

Г о л о т и п  -  ГИН АН СССР, № 3922/42, Сибирская платформа, р. Нижняя 
Чунку, долборский горизонт (пачка VI).

Опис а ние .  Раковина до 22 мм длиной, овальной-трапецеидальная несколько 
вытянутая в длину. Передний край вогнутый в верхней части и равномерно выпук
лый в нижней; со слабо выпуклым брюшным краем он сопрягается очень плавно. 
Задний край почти прямой, косо срезанный вверху, соединяющийся с прямым за
мочным краем под углом 110°. Раковина умеренно выпуклая с наибольшей вы
пуклостью в примакушечной части. Макушки небольшие, конечные, выступающие 
за замочный край. Передний мускульный отпечаток крупный, хорошо заметный, 
округленный. Задний отпечаток более крупный, круглый. Замок неизвестен.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения.
L Н 1 1" H/L 1/L Г’/L д г д

Экз. 3822/42 19 13 12 5 0,68 0,63 0,26 17
Экз. 3822/43 17 12 И 5 0,73 0,64 0,29 15

Ср а в н е н и е .  Описываемая форма наиболее сходна с S. aff. sulcodorsata 
Ulrich из кетского горизонта Сибирской платформы (здесь, стр. 118) по общему 
очертанию створок, но отличается от нее более короткой раковиной и прямым за
мочным краем. От S. sulcodorsata Ulrich из верхней части цинциннати (Ulrich,
1897, стр. 626, табл. XLI, фиг. 32—33) сибирская форма отличается более-сущест- 
венно: косо срезанным внизу передним концом, более короткой раковиной, менее 
длинным замочным краем и отсутствием концентрической скульптуры. По срав
нению с S.modesta Ulrich из верхов Шамплейна Северной Америки (Ulrich, 1897, 
стр. 627, табл. XLI, фиг. 29—31) изучаемая форма имеет большие размеры, более 
выдающийся вперед передний конец, прямой и более короткий замочный край, 
субпрямоугольные очертания верхне-задней части.

Сибирская форма выделена в самостоятельный вид Saffordia subparallela 
sp. nov.

^Знак ? означает сомнительную принадлежность данного рода к данному семей
ству (по "Treatise..., 1969)*

“От subparallela (лат.) -  субпараллельное расположение замочного и брюшного 
краев.



Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка VI), 1 экз. -  бурский подгоризонт.

Ма т е риа л .  Река Нижняя Чунку; у устья р.Черлечине (1 экз.) и в 18 км выше 
устья р. Черлечине (1 экз.); левый берег pj Большая Нирунда, в 3 выше р. Юктали 
(бурский подгоризонт) (1 экз.); р. Кулинна, в 150 м ниже первого левого притока 
(1 экз.).

Saffordia aff. •sulcodorsata Ulrich 
Табл. XXIX, фиг. 9—11; рис. 29,л

Опис а ние .  Раковина до 24 мм, вытянутая по длине, овально четырехуголь
ная, с несколько более широким задним концом. Передний край, вогнутый в верх
ней части и равномерно округленный в нижней, плавко сливается со слабо выпук
лым брюшным краем, который почти параллелен замочному краю. Задний край 
равномерно округлен в нижней части и косо срезан в верхней, он образует со слабо 
выпуклым длинным замочным краем угол около 130° с округленной вершиной. Ра
ковина умеренно и равномерно выпуклая; наиболее выпуклая средняя часть створ
ки. Умбональное ребро едва прослеживается. Макушки небольшие, конечные, слег- 

, ка выступающие над замочным краем, слабо загнутые вперед. Передний мускуль
ный отпечаток хорошо заметен, округленной формы. Скульптура состоит из тон
ких концентрических струек. Замок не сохранился. 1

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения.
L Н 1 Г H/L 1/L 1-/L д г д

Экз. 3822/48 24 16 17 4 0,66 0,7 0,16 22
Экз. 3822/49 21 14 14 3 0,66 0,66 0,14 19

Ср а в н е н и е .  Описываемая форма очень близка к S. .sulcodorsata Ulrich из 
верхней части цинциннати Северной Америки (Ulrich, 1897, стр. 626, табл. XLI, 
фиг. 32—33) по форме, размерам раковины и положению макушки. Однако у аме
риканского вида отмечен вогнутый дорсальный склон раковины, тогда как у си
бирской формы этот склон равномерно выпуклый, кроме того сибирская форма 
имеет более узкий передний и более округленный задний конец. Сходство и отли
чия с S.subparallela sp.nov. из долборского горизонта отмечены в описании S.sub- 
parallel а (здесь стр Л 17). От S.ventralis Ulrich из цинциннати верхнего ордовика 
Северной Америки (Ulrich, 1897, стр. 626, т. XLI, фиг. 34-41) рассматриваемая 
форма отличается меньшей высотой, почти параллельными, слабее изогнутыми 
замочным и брюшным краями, более коротким замочным краем и, в связи с этим, 
иным положением макушки. От S.modesta Ulrich из верхов шамплейна Северной 
Америки (Ulrich, 1897, стр. 627, т. XLI, фиг. 29-31) сибирская форма отличается 
большей длиной, менее изогнутыми замочными и брюшными краями, более выда
ющимся передним концом.

Изучаемая форма рассматривается как Saffordia aff. sulcodorsata Ulrich.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, верхи цинциннати. Сибирская плат

форма р.Большая Нирунда, кетский горизонт, бурский подгоризонт.
Ма т е риа л .  Левый берег р.Большая Нирунда, в 3 км выше руч, Юктали (7 экз.)»

Род Whiteave'sia Ulrich, 1893
Ти п о в о й  вид Modiolopsis Cincinnatiensis Hall et Whitfield, 1875, верхний ор

довик, США. 1
Д и а г н о з .  "Умбо-вентральная Депрессия и вентральный синус отсутствуют, 

внутренняя поверхность раковины отмечена тонкими радиальными ребрами, кото
рые могут быть отражены в виде внешней орнаментации; замок беззубый" (Tre
atise ... , 1969, стр. 399)-

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний-йерхний ордовик востока Северной Америки, 
Арктической части Северной Америки; СССР, Сибирская платформа верхний ор
довик, долборский горизонт.



IVhiteavesia sp.
Табл. XXIX, фиг. 12; рис. 29,м

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, до 38 мм длиной, несколько расши
ряющаяся сзади. Передний конец выступающий, более узкий, чем задний. Замоч
ный край прямой, длинный, передний край округленный, брюшной край спрямлен
ный, почти параллельный замочному; задний край равномерно округлен. Створки 
плотно сомкнуты. Раковина умеренно выпуклая. От макушки к нижнему заднему 
углу протягивается угловатый умбональный гребень. Верхне-задняя часть рако
вины плоская, а передне-нижняя часть слабо выпуклая. Макушки маленькие, при
жатые. Передний мускульный отпечаток небольшой.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L 1-/L

Экз. 3822/95 38 17 24 8 0,44 0,63 0,21

Ср а в н е н и е .  Описываемая форма ближе всего к W.Cincinnatiensis (Н. et W.) 
из Цинциннати Северной Америки (Hall, Whitfield, 1875, стр. 88, табл. 2,фиг, 14-^15), 
но отличается от нее меньшими размерами, отсутствием орнаментации, более пра
вильно округленным задним концом.

Сибирская форма рассматривается как Whiteavesia sp.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район; долборский гори

зонт (пачка VI).
Ма т е риа л .  Река Нижняя Чунку, в 18 км выше р. Черлечине разрез XII, слой 29 

(1 полное ядро).

ПОДКЛАСС ANOMALODESMATA DALL, 1889
ОТРЯД PHOLADOMYOIDA NEWELL, 19б5

НАДСЕМЕЙСТВО PHOLADOMYACEA GRAY, 1847 

СЕМЕЙСТВО ORTHONOTIDAE S.A.MILLER, 1877 
Род Breviorthonota Krasilova, gen. nov.

Типо в о й  ви д Breviorthonota rugosa Krasilova, sp. nov., верхний ордовик, 
кетский горизонт, Сибирская платформа.

Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, с субпараллельными краями,* длина более 
чем вдвое превышает высоту; макушки приближены к переднему краю, но не ко
нечные. Умбональный гребень хорошо выражен. Раковина покрыта правильными 
резкими концентрическими складками, сглаженными на умбональном гребне. За
мок неизвестен.

З а м е ч а н и я .  Сравнение сибирских форм с представителями морфологически 
сходных родов.показ ало, что их нельзя отнести ни к одному ордовикскому роду. 
От Orthonoia Conrad, 1841 изучаемые формы отличаются отсутствием радиальных 
складок, сильных у ортонот, правильностью концентрических складок на всей по
верхности раковины, меньшей вытянутостью в длину и более конечными макуш
ками. От 'CymatonotaUlrich, 1893 сибирские формы отличаются меньшей вытяну
тостью по длине, более конечными макушками, резким умбональным гребнем, 
резкими концентрическими складками, отсутствием умбо-вентральной депрессии 
и синуса, более широким задним концом. От Vihiteavesia Ulrich, 1893 они отлича
ются резкими концентрическими складками, более конечными макушками, отсут
ствием переднего мускульного отпечатка. По сравнению с Grammysioidea Williams 
и Breger, 1916 сибирские формы характеризуются резкой и правильной концентри
ческой орнаментацией, более конечными макушками и резким умбональным греб
нем. От Rhytimya Ulrich, 1893 сибирские формы отличаются более отчетливым 
умбональным гребнем, правильностью концентрических складок, отсутствием ши
поватых радиальных струек и умбо-вентральной депрессии. От Spathella Hall, 1885



изучаемые формы отличаются резким умбональным гребнем, идущим до самого 
нижне-заднего угла, и правильными резкими концентрическими складками.

Сибирские формы отнесены к новому роду Breviorthonota Krasilova, gen. nov. 
Новый род в целом отвечает диагнозу сем. Orthonotidae S.A.Miller, 1877, за исклю
чением меньшей вытянутости раковины по длине

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Сибирской платформы.

Breviorthonota rugosa* Krasilova, gen. et sp.nov.
Табл. XXIX, фиг. 13-15; рис. 30,a

Голот ип  -  ГИН АН СССР, Jf 3822/160. Сибирская платформа, р. Моркока, 
кетский горизонт, бурский'подгоризонт.

Опис а ние .  Раковина средних размеров, свыше 33 мм длиной, удлиненная, 
с длинным прямым замочным краем, почти параллельным брюшному краю..Перед
ний конец короткий, несколько ^же заднего. Передний край равномерно округлен
ный, плавно сливающийся с прямым брюшным краем. Задний край равномерно ок
руглен или несколько срезан в верхней части. Раковина умеренно выпуклая. От 
макушки по диагонали раковины протягивается отчетливо развитый гребень. За- 
гребневое поле уплощенное, передне-нижняя часть раковины слабо выпуклая, не
сколько уплощенная близ макушки между гребнем и передним концом раковины.
На одном из образцов лучшей сохранности (голотип) заметна короткая слабая бо
роздка, идущая по средине этого уплощения от макушки к брюшному краю. Макуш
ки маленькие, прижатые, сомкнутые. Раковина покрыта резкими концентрическими 
правильными складками или морщинами, более резкими и сближенными в передне
нижней части раковины. В закилевом поле они сглажеры и кажутся более редкими 
(за счет изменения профиля складки); близ замочного края рельефность складок 
вновь возрастает (см. рис. 30,а). Складки покрыты тонкими равномерными кон
центрическими струйками. Замок неизвестен.

Следует отметить, что формы из долборского горизонта (3822/161 и 3822/162) 
отличаются от голотипа оттянутым вниз задним концом и более острым умбо
нальным гребнем. Возможно, в дальнейшем они будут выделены в самостоятель
ный вид. На имеющемся материале можно выделить две формы: B.rugosa форма А 
(голотип) из кетского горизонта (бурского подгоризонта) и B.rugosa форма Б из 
долборского горизонта (пачка VI).

Р а з м е р ы  (мм) и отношения
L Н I Iм H/L 1/L 1"/L

Экз. 3822/162 21 11 18 3 0,52 0,86 0,1
Экз. 3822/161 35 17 21 4 0,5 0,6 0,1
Экз. 3822/160 37 17 24 5 0*46 0,67 0,1
(голотип)

З а м е ч а н и я . .  Среди известных ордовикских двустворок нет ни одного вида, 
к которому были бы близки описываемые формы. Некоторое сходство по общим 
очертаниям раковины наблюдается с 'Cymatonota recta Ulrich из яруса мейсвилл 
цинциннати Огайо (Foerste, 1924, стр. 175, табл. XXV, фиг. 1), но сибирские фор
мы менее развиты в длину, не имеют умбо-вентральной депрессии и орнаменти
рованы четкими концентрическими складками; кроме этого они имеют резкий ум- 
бональный гребень. По характеру скульптуры сйбирская форма приближается к 
Rhytimya oehana Ulrich из яруса мейсвилл цинциннати, Огайо, но отличаются более 
резким умбональным гребнем, расширением заднего конца раковины и отсутствием 
умбо-вентральной депрессии.

Р а с п р . о с т р а не ние .  Средняя Сибирь, Тунгусский и Мархинско-Моркокин- 
ский районы, долборский горизонт (пачка VI); кетский горизонт (бурский подго
ризонт). 1

1От rugosa (лат.) -  морщинистая.



а 6 в
Рис.  30. Морфологические особенности представителей отрядов Pholadomyoida и 
Fordilloida

а — Breviorthonota rugosa gen. et sp.n.; 6 — Cuneamya mediodepressa sp.n.; в — 
Neofordilla elegans Kras.

Ма т е риа л .  Левый берег, p. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже руч. Дулькума, 
разрез VII (3 экз.); руч. Юктали, 1 км выше устья (1 экз.); р. Моркока, в 3,2 км 
ниже р. Делингде (1 экз.).

СЕМЕЙСТВО GRAMMYSIIDAE S.A.MILLER, 1877 
Род Cuneamya Hall et Whitfield, 1875

Типо в о й  'вид •Cuneamya miamiensis Hall и Whitfield, 1875, верхний ордовик 
Северной Америки.

Д и а г н о з .  "Раковина субромбоидная, суживающаяся сзади; макушки почти 
терминальные, выступающие и сильно загнутые; задний край косо срезан; лу- 
нула и щиток хорошо развиты. Умбональный гребень округленный; латеральная 
депрессия широкая, слабая, скошенная; передняя часть створок с однообразным 
концентрическим орнаментом, задний склон гладкий; зияние о тсу тству ет .(Tre
a tise ..., 1969, стр. 820).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик (трентон) -  средний девон (Гамиль
тон) Северной Америки; верхний ордовик Сибирской платформы.

Г о л о т ип  -  ГИН АН СССР, № 3822/150, Сибирская платформа, р. Моркока, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт. 1

Оп и с а н и е .  Раковина до 22 мм длиной, удлиненно-овальная. Передний край 
вогнут близ макушек, округлен в средней части, а внизу несколько скошен назад, 
брюшной край спрямленный, с небольшим синусом в средней части. Задний край 
округленный, равномерно сливающийся со спрямленным длинным замочным краем, 
который параллелен брюшному краю. Раковина значительно выпуклая. От макушки 
по диагонали раковины, несколько ближе к замочному краю протягивается округ
ленный гребень, подчеркнутый спереди умбо-вентральной депрессией, или бороз
дой, которой на брюшном крае отвечает синус. Поверхность раковины между греб
нем и замочным краем вогнутая. Небольшие, сильно загнутые макушки сдвинуты 
вперед, почти конечные. Перед макушками хорошо видна лунула. Раковина покрыта 
грубыми концентрическими складками, лучше выраженными на переднем конце 
раковины.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения:
Экз. 3822/150 L — 22, Н - Ц  1 " -3  H .L -0 ,5  1 " /L -0 ,1 4

С р а в н е н и е .  От C.miamiensis Hall и Whitfield из цинциннати.Северной Аме
рики (Hall, Whitfield, 1875, стр. 91, табл. Ц , фиг. 9-10), близкой по почти средин
ному расположению умбо-вентральной депрессии, рассматриваемая форма отли
чается меньшими размерами, менее конечной макушкой, более округленным зад
ним концом и более неправильными и грубыми концентрическими складками* От 
'C.miamiertsvs Hall и Whitfield, изображенных Поджетой (Pojeta, 1971, табл. 15,

*От mediodepressa {лат.) -  форма со срединной депрессией.

Табл. XXIX, фиг. 16; рис. 30,6



фиг. 9 — 10 и 12) сибирская форма отличается меньшими размерами, отношением 
H/L р 0,5 (у американской формы H/L = 0,6) и более выраженной умбо-вентраль- 
ной депрессией. От C.oblonga Ulrich из верхней части шамплейна (Ulrich, 1897, 
стр. 623, табл. XXXVI, фиг. 40—41) отличается срединным положением умбо-вен- 
тральной депрессии и менее выступающей макушкой. ОтjC.embrunensis Wilson из 
шамплейна Канады (Wilson, 1956, стр. 16, табл. I, фиг. 10) отличается спрямлен
ным замочным краем и положением умбо-вентральной депрессии, идущей от ма
кушки к средней части брюшного края, тогда как у С.embrunensis она сильно сдви
нута вперед.

Рассматриваемая форма выделяется в новый вид Сипеатуа mediodepressa sp. 
nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Мархинско-Маркокинский район, кет- 
ский горизонт, бурский подгоризонт.

Ма т е риа л .  Река Моркока, в 3,2 км ниже р.Делингде (1 полное ядро).

ПОДКЛАСС HETEROCONCHIA
ОТ Р ЯД FORDILLOIDA POJETA, 1975

СЕМЕЙСТВО FORDILLIDAE POJETA, 1975 
Род Neofordilla Krasilova, 1977

Neofordilla: Красилова, 1977, стр. 46

Типов ой  вид.  N eofordilla elegans Kras., долборский горизонт (пачка VI), 
Сибирская платформа, р. Черлечине.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, овальная, несколько расширяющаяся 
сзади. Передний мускульный отпечаток глубокий, задний более слабый и крупный. 
Выше передних мускульных отпечатков расположены отпечатки двух пар малень
ких педальных мускулов. На макушке несколько (до 6) маленьких дорсоумбональ- 
ных мускулов. От мантийной линии отходят несколько широко расставленных ра
диальных мускулов. Замок криптодонтный. Под макушкой один (возможно два) 
зубовидных выступа. 1

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик, Сибирская платформа.

N eofordilla elegans Krasilova, 1977 

Табл. XXIX,. фиг. 17-19; рис. 30,в

Го л о т ип  -  Г.ИН АН СССР, № 3822/45, Сибирская платформа, р. Черлечине, 
долборский горизонт (пачка VI).

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, до 22 мм длиной, округленно-овальная, с 
более узким передним концом. Передний край, значительно вогнутый в верхней 
части, равномерно округляется в нижней части и плавно переходит в округленный 
брюшной край. Задний край очерчен равномерной дугой, замочный край слегка вы
пуклый. Раковина значительно и равномерно выпуклая. Наибольшая выпуклость 
расположена в передне-верхней части, откуда она постепенно понижается к зад
нему и брюшному краям и более резко к переднему и замочному краям. Макушки 
маленькие, сдвинутые к переднему концу на расстоянии 1/3 длины раковины. Пе
редний мускульный отпечаток круглый, крупный, резко обозначенный. Задний 
мускульный отпечаток овальный, более крупный и слабый,-поддерживаемый сла
бым ребром, отходящим от макушки. Над передним мускульным отпечатком два 
маленьких педальных мускула. Мантийная линия простая, хорошо выраженная, 
слабо расширяющаяся сзади. От нее радиально к макушке, не достигая ее, отходят 
следы широко расставленных мускульных тяжей (3—4). На самой макушке заметны 
несколько (5-6) отпечатков маленьких, почти сливающихся друг с другом следов 
дорсоумбональных мускулов, расположенных полукругом. Связка протягивается 
вдоль замочного края, и, по-видимому, имеет наружный и внутренний слой. Замок 
криптодонтный, замочный край изогнутый; под макушкой в сторону правой створ



ки направлен зубовидный выступ. Возможно в каждой из створок имеется по зубо
видному выступу.

Р а з м е р ы  (в мм) и отношения
L Н 1 1" H/L 1/L Г /L

Экз. 3822/45 22 18 17 7 0,81 0,77 0,31
(голотип) 
Экз. 3822/46 18 15 14 5 0,85 0,77 0,33

З а м е ч а н и я .  ОтjF.troyensis Вагг. из нижнего кембрия шт.Нью-Йорк (Pojeta, 
1973, стр. 867, фиг. 1) отличается значительно большими размерами (F.troyensis 
имеет 4—5 мм длины), выше расположенным задним мускульным ртпечатком, боль
шим количеством дорсо-умбональных мускулов (у F.troyensis -  1—2, у N.elegans 
5-6) и педальных мускулов-ретракторов (у F.troyensis -  1, у N.elegans -  2), не
значительным расширением задней части мантийной линии и более широко расстав
ленными радиальными мускульными тяжами. Отличия от F.\sibirica Kras. (Краси
лова, 1977, стр. 45, табл. II, фиг. 1.-7) сводятся к тем же признакам; кроме того 
изгиб замочного края под макушкой у F.sibirica более резкий, чем у N.elegans.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, Тунгусский район, долборский гори
зонт (пачка VI).

Мат ери ал . 1 р. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине, разрез XI, слой 24 (3 экз.);
18,5 км выше р. Черлечине, разрез XII, слой 25 (1 экз.)1.

АНАЛИЗ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ

Систематический состав изученных в данной работе двустворчатых моллюс
ков показывает, что в Сибирском позднеордовикском бассейне двустворки достиг
ли большого таксономического разнообразия. Здесь представлены 25 родов, от
носящихся к 10 семействам и 6 отрядам. Следует заметить, что в ордовике ми
ра известно 87 родов 23 семейств, принадлежащих 13 отрядам (T reatise .:: ,1969; 
Красилова, 1975). К сожалению, значительная часть сибирской коллекции оста
лась необработанной из-за недостаточной сохранности образцов. 1

Изученная коллекция содержит представителей 6 отрядов: Nuculoidea, Aircoi- 
da, Pterioida, Modiomorphoida, Pholladomyoida и Fordilloida. 'Из Nuculoida отме
чено 3 семейства — Ctenodontidae, Praenuculidae и Malletidae. 'Род Ctenodonta 
Salter, 1857 s. str. «из сем. Ctenodontidae, известный из среднего и верхнего ор
довика Северной Амерйки, Северной Азии, Тасмании и Малакки, представлен в 
Сибири видом C.xiasuta (Hall). Этот вид происходит из среднего ордовика Север- ‘ 
ной Америки; в Северной Азии, в разрезах хр. Сетте-Дабан С. cf. nasuta (Hall), 
отмечена из кетскрго горизонта (бурского подгоризонта), а на Сибирской плат
форме С. nasuta (Hall) встречена в баксанском подгоризонте (пачка II) и дол- 
борском горизонте (пачка V и VI). Из этого же семейства в Сибири выявлен 
эндемичный род Sibiroctenia, представленный в мангазейском горизонте (пач
ка I) видами S.amutcanica и S. tchunensis. Семейство Praenuculidae представ- ' 
лено родом Deceptrix Fuchs, 1919, известным в Европе в среднем ордовике -  
девоне, а в Северной Америке -  в среднем и верхнем ордовике. На Сибирской 
платформе этот род встречен в долборском горизонте (пачки V и VI, D (?) sibi• 
rica) и в бурском подгоризонте (D. cf. aIbertina Ulrich; этот вид близок к D.al- 
bertina, известному из одновозрастных отложений ричмонда Северной Америки). 1 
Космополитный род Nuculites Conrad, 1841 встречается повсеместно от ордови
ка до девона. На Сибирской платформе он представлен в долборском горизонте 
(пачка VI) видом N. aff. neglectus (Hall), близким к N.neglectus из ричмонда 
и более древних позднеордовикских отложений Лоррейн Северной Америки, а так
же из нижнего силура Огайо.

Из отряда Arcoida в Сибири известно одно семейство Cyrtodontidae, пред
ставленное 5 родами — Cyrtodonta Billings, 1858, Vanuxemia Billings, 1858, Cyr- 
todontula Tomlin, 1931, Ortqnella Ulrich, 1893 и Plethocardia Ulrich, 1892. «Род



Cyrtodonta отмечен в среднем ордовике—силуре Северной Америки, нижнем си
луре Европы, верхнем ордовике и нижнем девоне Казахстана, верхнем ордовике 
(долборском горизонте) Северо-Востока СССР -  хр. Сетте-Дабан. На Сибирской 
платформе этот род представлен в'баксанском подгоризонте (пачка II) видом 
С. fyuronensis Bill., известным из одновозрастных отложений среднего ордовика 
(нижний трентбн) Северной Америки^ Род Vahuxemia, распространенный в отло
жениях среднего-Верхнего ордовика Северной Америки, верхнем ордовике Швеции, 
верхнем ордовике Казахстана, на Сибирской платформе представлён тремя мест
ными видами, одиц из которых (F. sibirica) характеризует V и VI пачку дол
борского горизонта, а двадругих (V. grata и F.(?) latidorsata) — кетский горизонт 
(бурский подгоризонт). Род Cyrtodontula, описанный из ордовика и силура (?) 
Северной Америки, на Сибирской платформе встречен в долборском горизонте 
(С. ovoides и С. dolborica из пачек V и VI). Род Ortonella описан из верхнего 
ордовика (ричмонда) США, верхнего ордовика (верхней части бараньинской свиты) 
хр. Сетте-Дабан Северо-Востока СССР, верхов верхнего ордовика-нижнего си
лура Сибирской платформы, где он представлен местным нижнесилурийским ви
дом С. sibirica . ;В кетском горизонте известны ортонеллы, оставшиеся неопи
санными из-за плохой сохранности. Род Plethocardia встречается в ордовике Се
верной Америки. На Сибирской платформе этот род представлен: Р. (?) tungusica 
(мангазейский* горизонт, пачка II), Р. avis (долборский горизонт, пачки IV и 
V), Р. (?) aviformis (кетский горизонт, бурский подгоризонт).

Из двух семейств отряда Pterioida — Ambonychiidae и Pterineidae более рас
пространенным является первое, представленное родами Ambonychia Hall, 1847 
и Cleionychia Ulrich, 1892. Род Ambonychia, известный из шамплейна и Цин
циннати восточной части Северной Америки, в долборском горизонте Сибирской 
платформы представлен: Ambonychia (?) sp. (пачка IV), 4. (?) curtiformis (пач
ки V и VI) и 4. (?) pennata (пачка VI). Космополитный род Cleionychia распро
странен повсеместно в среднем и верхнем ордовике (Северная Америка, Ирлан
дия, Шотландия, Швеция, Норвегия, Корейский п-ов, Казахстан). На Сибирской 
платформе из этого рода описана Cleionychia ар. (долборский горизонт, пач
ка VI). Сем. Pterineidae в Сибири представлено родом Eurymya Ulrich, 1894, 
известным из среднего ордовика США. К этому роду отнесен местный вид Е. trir 
gonalis из пачки VI долборского горизонта.

Отряд Modiomorphoida представлен одним семейством Modiomorphidae, ко
торое по сравнению с другими семействами верхнеордовикских двустворок Си
бирской платформы выражено наибольшим числом родов (10), видов (20) и особей* 
Это самое характерное для верхнеордовикских комплексов семейство. Наиболее 
разнообразно в Сибири представлен в этом семействе космополитный род Afo- 
diolopsis -  8 видов, из которых 7 видов отмечено в различных пачках долборско
го горизонта и только один вид -  Af. rriinuta sp. nov. — в кетском горизонте 
(бурском подгоризонте). Модиолопсисы Сибирской платформы представлены в 
большинстве своем местными видами: М.рига (пачка IV), Af. ichunkensis (пач- ' 
ки V и VI), M.praeconcentrica, Af. ordinata, M.demissa (пачка VI). Af. brevifrons 
(Kras.) из долборского горизонта (пачки' V и VI)  ̂раннее описана из одновоз-- 
растных отложений бараньинской свиты хр. Сетте-Йабан; Af.ex.gr. brevantica 
из верхов долбора (пачка VI) близка с Af. brevantica Foerste из средней части 
Ричмонда Канады.

Род Colpomya Ulrich, 1894, известный из среднего ордовика -  силура восточ
ной части Северной Америки, на Сибирской платформе представлен тремя близки
ми видами, два из которых — Colpomya faba (Emmons) и С. ijiedia sp. nov. ^  раз
виты в долборском горизонте (пачки IV—VI и V —VI соответственно), один вид — 
С. convexa sp. nov. в кетском горизонте (бурский подгоризонт). С. faba (Emmons) 
впервые описана из трентона Северной Америки и широко распространена в более 
молодых отложениях формации Лоррейн верхнего ордовика. На Сибирской плат
форме этот вид найден в отложениях долборского горизонта, одновозрастных с 
формацией Лоррейн.



Из космополитвого рода Goniophora Phillips, 1847, известного от нижнего 
ордовика до нижней перми, Среди сибирских двустворок описана G. pf. carinata 
(Hall) (долборский горизонт, Дачка VI). Эта форма близка к G. carinata (Hall) 
из более древних (шамплейн) отложений Северной Америки. Подрод Goniophorina 
(Cosmogoniophorina) Isberg, 1934 из верхнего ордовика Швеции представлен на 
Сибирской платформе местным видом G. (G). stolbovensis (долборский гори
зонт, пачка IV).

Род Modiolodon Ulrich, 1894, распространенный в среднем—верхнем ордови
ке Северной Америки, силуре (лландовери) Шотландии и ? верхней перми СССР, 
на Сибирской платформе представлен М. (?) truncatus (Hall) (долборский гори
зонт, пачка VI). Этот вид в Северной Америке известен из одновозрастных отло
жений. яруса мейсвилл цинциннати.

Род Paraphtonia Khalfin, 1958 впервые описан из карадока Казахстана; на 
Сибирской платформе он представлен местным видом Р. bhatfini в кетском го
ризонте (бурский подгоризонт). Родственный парафтониям новый род Plicatomor* 
pha, представленный новым видом P.plicata, распространен в тех же отложе- ‘ 
ниях кетского горизонта.

К роду Rhytinya (ордовик Северной Америки) отнесены Rhytimya sp. (кетский 
горизонт, бурский подгоризонт).

Род Saffordia Ulrich, 1894, известный из среднего-Верхнего ордовика восто
ка Северной Америки, в Сибири представлен видами 5. $ubparallela sp. nov. (дол
борский горизонт, пачка VI) и S. aff. sulcodorsata Foerste (кетский горизонт, 
бурский подгоризонт). S. sulcodorsata Foerste известна из верхов цинциннати 
Северной Америки. Кроду Whiteavesia Ulrich, 1893, представители которого из
вестны из среднего и верхнего ордовика восточной и арктической частей Север
ной Америки, отнесена форма У/hiteavesia sp. (долборский горизонт, пачка VI) 7

Отряд Pholadomyacea представлен в Сибири двумя семействами: Orthono- 
didae и Grammysiidae. К первому отнесен эндемичный новый род Brevi0rtfionota, 
с типовым видом В. rugosa форма А (кетский горизонт, бурский подгоризонт), 
а ко второму -  род Сипеатуа Hall et Whitfield, 1875, иэученньй из среднего ордо
вика-девона Северной Америки; к нему отнесен местный вид C.mediodepressa 
(кетский горизонт, бурский-подгоризонт). 1

Отряд Fordilloida> установленный Поджета (Pojeta, 1975), включает сем. 
Fordillidae Pojeta, 1975, распространенное в Северном полушарии от раннего 
кембрия до верхнего ордовика и включающее наиболее древние достоверные дву- 
створки. На Сибирской платформе этому семейству принадлежит новый позднеор
довикский род Neofordilla, представленный в долборском горизонте (пачка VI) 
местным видом N. qlegans Kras. ;

Рассмотренный состав двустворчатых моллюсков, конечно, не полностью от
ражает систематическое разнообразие сообществ, населявших позднеордовикский 
сибирский бассейн. Тем не менее из проведенного анализа следует, что состав 
моллюсков был очень разнообразным.

В отложениях верхнего ордовика Сибирской платформы отчетливо обособлены 
три комплекса двустворчатых моллюсков -  мангазейский, долборский и кетский. 
Мангазейский комплекс в данной работе изучен недостаточно, он включает всего 
пять форм. Долборский и кетский комплексы исследованы детальнее и содержат 
(соответственно) 28 и 12 форм.

МАНГАЗЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС

Из мангазейских двустворок в данной работе описано пять форм: Ctenodonta 
nasuta (Hall), Sibiroctenia amutcanica sp. nov .f S. tchunensis sp. nov., Cyrtodonta 
huronensis Bill.; Plethocardia (?) tungusica sp. nov. Эти формы встречаются в 
чертовском и нижней части баксанского подгоризонта (I и II пачки по брахиопо- 
дам). Из трех местных видов два принадлежат эндемичному роду Sibiroctenia, 
а один — ордовикскому роду Plethocardia. Ctenodonta nasuta (Hall) известна из



среднего ордовика Северной Америки. В Северной Азии близкая форма С. c f . 
nasuta встречена в кетском горизонте (хр. Сетте-Дабан). На Сибирской платфор
ме этот вид встречается как в мангазейском, так и в долборском горизонтах. 
Возраст мангазейского комплекса определяется присутствием С. huronensis 
Bill, (баксанский подгоризонт, пачка II), известной из нижнего трентона щамплей- 
на Северной Америки.

ДОЛБОРСКИЙ КОМПЛЕКС

Долборский комплекс богат и разнообразен: он содержит Ctenodonta nasuta 
(Hall), Deceptrix (?) sibirica sp. nov, Nuculites aff. neglectus (Hall), Vanuxemia 
sibirica sp. nov., Cyrtodontula ovoides sp. nov., C. dolborica sp. nov., Plethocar• 
dia avis sp. nov., Ambonychia (?) pennata sp. nov, A., (?) curtiformis sp. nov., A.. ■ 
(?) sp., Cleionychia sp., Eurymya trigonalis sp. nov., Modiolopsis pura sp. nov.,
Af. praeconcentrica sp. nov., Af. tchunkensis sp. nov.,1 Af. demissa sp. nov., Af. pr- 
dinata sp. nov, Af. ex gr. brevantica Foerste, Af. brevifrons (Kras.), Colpomya faba 
(Emmons), C. media sp. nov.,' G. (Goniophora) cf. carinata (Hall), Goniobhorina 
(Cosmo goniophorina) stolbovensis sp. nov., Modiolodon (?) truncatus (Hall), -Sa/- 
fordia subparallela sp. nov., Whiteavesia s p . , Breviorthonota riigosa форма В, Neo• 
fordilla elegans Kras. В долборском комплексе выделяются группы видов, харак
теризующие нижне- и среднедолборские слои (табл. 2—Распространения видов). 
Особенно хорошо охарактеризованы среднедолборские слои (пачки V и VI по дву- ' 
створкам почти не разделяются). Наиболее богата двустворками пачка VI (23 фор
мы).

В целом долборский комплекс содержит 28 форм, из которых 18 новых видов, 
4 отождествлены с ранее известными видами, 3 описаны в открытой номенкла- ‘ 
туре и 3 определены до рода.

Необходимо отметить большое разнообразие рода Modiolopsis: в долборском 
комплексе этот род представлен 7 видами, из которых наиболее характерен для 
долбора M.ordinata sp. nov. Родовой состав комплекса известен в основном из 
среднего и верхнего ордовика (роды Ctenodonta, Vanuxemia, Ambonychia, Cleio
nychia, Modiolopsis, Saffordia, Whiteavesia) или ордовика {Plethocardia), имеются 
роды более широкого диапазона, такие как Deceptrix, (средний ордовик—девон), 
Nuculites (ордовик-девон), Cyrtodontula (ордовик-силур?), Colpomya (средний 
ордовик—силур), Goniophora (Goniophora) (ордовик—пермь), Modiolodon (средний

Т а б л и ц а  2
Распространение верхнеордовикских двустворчатых моллюсков Сибирской
платформы
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m is sp: nov + +
Modiolopsis tchunkensis
sp. nov. + +
Modiolopsis brevifrons
(Kras.) + +
Colpomya media sp. nov. + +
N uculotes  aff. neglectus
(Hall) 0
Cyrtodontula ovoides
sp. nov. +
Ambonychia (?) pennata
sp. nov. 1 +
Cleionychia  sp. +
•Eurymya trigonalis sp. nov. 1 +
Modiolopsis praeconcen-
trica sp. nov. 1 +
Modiolopsis ordinata
sp. nov. ' +
Modiolopsis dem issa  sp.
nov. +
Modiolopsis ex gr. brevan• «
tica Foerste 0
G. (Goniophora) cf. carirta•
ta (Hall) 0
Modiolodon truncatus (Hall) +
Saffordia subpara lie la
sp. nov. 1 +
W hiteavesia sp. * v +
Neofordilla elegans Kras. 1 +
Deceptrix cf. albertina
(Ulrich) 0
Vanuxemia grata sp.nov. 1 +
Vanuxemia latidorsata '
sp. nov. ' +
Pl&thocardia (?) aviformis +
sp. nov.
Modiolopsis minuta sp. +
nov. +
Colpomya convexa sp.
nov. • +
Paraphtonia khalfini sp. 1
nov. ' +
Plicatomorpha plica ta
gen. ec sp. nov. 1 +
Rhytim ia  sp. 1 +
Saffordia aff. sulcodor-
sata Ulrich 0
Breviorthonota rugosa
gen. e t sp. nov. 1 + ■ +
Cuneamya mediodep-
ressa  sp. nov. +

П р и м е ч а н и я :  + -  тождественная форма; + -  приближенно определенная форма.



ордовик—силур, пермь?). Род Еигутуа до сих пор был известен из среднего ор
довика, a Qoniophorina (Cosmogoniophorina) из верхнего ордовика. Роды Breviort• 
honota и Neofordilla являются эндемичными. Родовой состав указывает на средне 
позднеордовикский возраст комплекса долборских двустворок. Об этом же возрас
те свидетельствует C.nasuta (Hall). Modio lop sis brevifrons (Kras.) уточняет воз
раст комплекса как позднеордовикский, так как на северо-востоке СССР 
(хр. Сетте-Дабан) этот вид найден в бараньинской свите (слои с Rostricellula sub• 
rostrata). На Сибирской платформе этот вид описан из среднего долбора (пачки V 
и VI). Colpomya faba (Emmons), характерная для долбора, в Северной Америке 
встречается в низах цинциннати (в формации Лоррейн); она обнаружена и в трен- 
тоне Modiolodon truncatus (Hall) из верхнего долбора происходит из отложений 
яруса мейсвилл цинциннати Северной Америки.

Из приближенно определенных видов Nuculites aff. neglectus (Hall) сходен с 
видом, известным из формации Лоррейн, ричмонда и низов силура Северной Аме
рики; Modiolopsis aff. brevantica Foerste сходен с ричмондским видом Ка
нады; G. (Goniophora) cf. carinata (Hall) -  с трентонским видом Северной 
Америки,

В целом, долборский комплекс по видовому составу имеет позднеордовикский 
возраст, причем виды Colpomya faba (Emmons) и Modiolodon truncatus (Hall) дают 
возможность сопоставлять вмещающие отложения с низами цинциннати (мей
свилл и лоррейн) Северной Америки.

КЕТСКИЙ КОМПЛЕКС

Кетский обедненный комплекс включает 12 форм: Deceptrix cf. albertina (Ul
rich), Vanuxemia grata sp. nov., V. (?) latidorsara sp. nov., Plethocardia (?) avifor* 
mis sp. nov.,1 Modiolopsis minuta sp. nov., Colpomya convexa sp. nov., Paraphtonia 
khalfini sp. nov., Plicatomorpha plicata gen. et sp. nov., Rhytimya sp .; Saffordia 
aff. sulcodorsata Ulrich, Breivorthonota rugosa форма A gen. et sp. nov.: 
Cuneamya mediodepressa sp. nov. Эти виды встречены в бурском подгори
зонте.

Из 12 кетских форм 9 представлены новыми видами (причем 2 принадлежат к 
новым родам- Plicatomorpha и Breviorthonota, два вида определены приближенно 
(D. pf. albertina и S. aff. sulcodorsata) и один определен до рода (Rhytimia sp.).
В кетском комплексе, кроме родов, уже известных из долборского комплекса -  
Deceptrix, Vanuxemia, Plethocardia, Modiolopsis, Colpomya, Saffordia, появляются 

и представители других родов — Paraphtonia, Rhytimya, Cuneamya, а' также два 
новых рода -  Plicatomorpha и Breviorthonota. «Из них только Paraphtonia встре
чается в верхнем ордовике, а остальные роды имеют более широкий диапазон: 
Rhytimya -  ордовик, Cuneamya -средний ордовик -  девон. 1

Для кетского комплекса двустворок характерны роды Paraphtonia й Plica to* 
morpha. <

По родовому составу возраст комплекса определяется не точнее позднего ор
довика. Видовой состав представлен почти целиком новыми видами, за исключе
нием D. c f .albertina (Ulrich), близкого к североамериканскому виду из верхов 
цинциннати (ричмонда) и низов силура, и Saffordia aff. sulcodorsata Ulrich, сход
ной с видом из верхов ордовика Северной Америки. Очевидно, возраст 
кетского комплекса двустворок может быть определен как самый поздний 
ордовик. v

Ortonella sibrrica sp. nov. не вошла ни в один из рассматриваемых комплексов 
так как она была найдена в отложениях лландовери. Тем не менее мы даем ее 
описание, поскольку этот вид значительно отличается от ортонелл, найденных в 
отложениях кетского горизонта, но оставшихся неописанными из -̂За плохой со
хранности. 1

Видовой состав всех трех рассмотренных комплексов резко различен, однако 
родовой состав очень близок (см. табл. 2). Отдельные роды представлены во всех



трех комплексах или в двух из них -  Ctenodonta (мангазейский и долборский 
комплексы), Deceptrix, Vanuxemia, Modiolopsis, Colpomya, Saffordia (долборский 
и кетский комплексы). Виды рода Colpomya, несомненно, имеют родственные свя
зи в долборских и кетских отложениях (Colpomya faba -  С. media -  C.convexa), 
так же, как и виды рода Vanuxemia (V. sibirica -^F. grata -  F. (?) latidorsata), об
ладающие постепенно изменяющимися особённостями в течение долборского -  
кетского времени. Вид Ctenodonta nasuta встречен в мангазейских и долборских 
отложениях; близкие формы встречены в кетском горизонте хр. Сетте-Дабан. Все 
это свидетельствует о преемственности фаун позднего ордовика Сибирской плат
формы.

Из 25 родов, представленных в позднем ордовике Сибирской платформы, зна
чительную часть составляют космополитные роды -  Ctenodonta, Deceptrix, Nucu• 
lites, Cyrtodonta, Vanuxemia, Cleionychia, Modiolopsis, Goniophora, Modiolodon;
4 рода являются эндемичными -  Sibiroctenia, Plicatomorpha, Breviorthonta й Neo- 
fordilla. ■ Преобладающая часть родового состава двустворок Сибирской платфор
мы является общей и их родовым составом в Северной Америке: Cyrtodontula, .Or- 
tone На, Plethocardia, Ambonychia, Eurymya, Colpomya, Phytimya, Saffordia, Whiteave• 
sia, Cuneamya. ■ Только два рода не встречаются в Северной Америке — Goniopho- 
rina (Cosmogoniophorina), происходящая из верхнего ордовика Швеции, и Paraphto• 
nia, описанная из верхнего ордовика Казахстана.

Сравнение с комплексом верхнеордовикских двустворок Казахстана показыва
ет, что общими для Сибирской платформы и Казахстана являются в основном кос
мополитные роды — Ctenodonta, Nuculites, Cyrtodonta, Vanuxemia, Modiolopsis.
Из казахстанских родов в кетском комплексе Сибири присутствует род Paraphto• 
та, известный в Чу-Илийском разрезе Казахстана в брлее древних позднеордо
викских слоях (андеркенском и дуланкаринском горизонтах).

Родовой состав двустворок верхнего ордовика Швеции (Isberg, 1934) очень 
резко отличается от одновозрастного комплекса Сибирской платформы.

Сибирская платформа в позднем ордовике входила в состав Канадско-Сибир
ского биогеографического пояса (Розман и др., 1970). Систематический состав 
позднеордовикских двустворок в пределах этого пояса пока недостаточно 
известен.

Имеются данные по верхнему ордовику хр. Сетте-Дабан (Розман и др., 1970), 
миогеосинклийальные разрезы которого Характеризуются обедненным составом 
двустворок. Все роды и частично виды этого района представлены в очень бога
тых фауной разрезах Сибирской платформы. По родовому составу двустворки дол
борского горизонта Сибирской платформы очень близки сообществам из разрезов 
цинциннати обрамления Канадской платформы (отложения формации Лоррейн), но 
по видовому составу наблюдаются значительные отличия, что объясняется, по-ви
димому, принадлежностью их к разным биогеографическим областям одного пояса. 
Отложения формации Лоррейн штата Нью-Йорк, в которых среди фауны преобла
дают двустворки, относятся к краевым частям Канадско-гСибирского пояса, ве
роятно, испытавшим влияние бассейнов смежного Казахстанско-Аппалачского по
яса. Для кетского комплекса, отвечающего комплексу ричмонда, также выявля
ется близость родового и значительное отличие видового составов.

Присутствие космополитных родов, а также родов G. (Cosmogoniophorina) и 
Paraphtonia, известных из Казахстанско-Аппалачского пояса, свидетельствует 
о том, что бассейны, этих поясов, очевидно, не были изолированы.

В позднем ордовике Сибирской платформы была развита в значительной ме
ре своеобразная фауна, содержащая эндемичные роды Sibiroctenia, Plicatomorpha, 
Breviorthonota и Neofordilla, а также большое количество местных видов.

Исходя из анализа родового и видового состава двустворок верхнего ордовика 
и их распределения по разрезу можно сделать следующие выводы:



Систематический состав двустворчатых* моллюсков верхнего ордовика Сибир
ской платформы очень разнообразен и может быть подразделен на три комплекса.

Комплексы мангазейского, долборского и кетского горизонтов при близком 
родовом составе резко различаются на видовом уровне. В наиболее богатом из 
них -  долборском комплексе можно обособить среднедолборское сообщество дву- 
створок (пачки V и VI). Особенно богата двустворками пачка VI. Кетский комп
лекс отличается некоторой обедненностью систематического состава по сравне
нию с долборским.

Позднеордовикские двустворки Сибирской платформы представляли собой 
своеобразные сообщества, содержащие значительное число эндемичных таксонов; 
в то же время они тесно связаны родовым и в меньшей степени видовым соста
вом с трентонско-Цинциннатскими комплексами двустворок Северной Америки, 
вместе с которыми они составляли фауну Сибирско-Канадского биогеографичес- 
кого пояса.



1П. КРИНОИДЕИ КРИВОЛУЦКОГО, МАНГАЗЕЙСКОГО, 
ДОЛБОРСКОГО И КЕТСКОГО ГОРИЗОНТОВ

ОБЩИЙ ОБЗОР

Известные ордовикские криноидеи Сибири представлены преимущественно чле
никами и фрагментами стеблей. Современные исследования их, подчиненные глав
ным образом стратиграфическим задачам, сводятся к выяснению возможностей 
использования этих ископаемых остатков в разработке и обосновании региональ
ной стратиграфии.

Первые представления о составе и стратиграфическом распространении крино- 
идей в ордовике Сибирской платформы отражены в работах Р.С.Елтышевой, изу
чавшей обширные коллекции, собранные в течение ряда лет, начиная с 1948 г. из 
разных районов Сибирской платформы. Р.С.Елтышевой установлены неизвестные 
ранее виды стеблевых фрагментов криноидей и описаны наиболее выразительные 
из них (14 видов) (Елтышева, 1955, 1960). Описанный ею материал происходит из 
мангазейского и долборского горизонтов бассейнов рек Подкаменная Тунгуска, 
Чуня и Вилюй. Выделенные Р.С.Елтышевой новые виды криноидей существенно 
расширили палеонтологическую характеристику мангазейского и долборского го
ризонтов. Неслучайно поэтому названия их быстро вошли в литературу и регио
нальные стратиграфические схемы ордовика (Полевой атл ас ..., 1955; Мягкова и 
др., 1963; Стратиграфия ордовика...; 1975, и др.).

Первые определения стеблей морских лилий были выполнены по классификации, 
предусматривавшей фиксацию видовых таксонов. Они распределялись между сбор
ными родовыми группами, имевшими чисто номенклатурное значение (Елтышева, 
1956). Для сибирских криноидей в качестве подобных родовых групп были исполь
зованы две — Рentagpnopentagonalis и Р entagonocyclicus. Стратиграфический ана
лиз члеников криноидей этого периода изучения по существу сводился лишь к 
анализу стратиграфической приуроченности отдельных видов и видовых ассоциаций.

При изучении дополнительного материала по ордовикским криноидеям Сибири, 
переданного Х.С.Розман, А.В.Каныгиным, Т.А.Москаленко, Ю.Я.Латыповым и 
др., автором использована систематика с соподчиненной иерархией таксономиче
ских единиц, в основу выделения которых положены критерии эволюционных из
менений стеблей криноидей. С этих позиций пересмотрен и ранее описанный ма
териал по криноидеям ордовика Сибири и смежных с ним районов Центрального 
Таймыра и Северо-Востока. В качестве сравнительного использован системати
зированный автором материал по ордовикским криноидеям Казахстана, Средней 
Азии, Урала и Прибалтики.

Сибирские ордовикские криноидеи, систематизированные на этой основе, опи
саны в настоящей работе, при этом ранее выделенные и новые виды сгруппиро
ваны в 16 родов и 13 семейств.

МОРФОЛОГИЯ И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ
Стеблевые фрагменты ордовикских криноидей Сибири, как правило, имеют 

ярко выраженное пентамерное строение, свойственное стеблям ордовикских кри
ноидей в целом. Слагающие их членики состоят из,пяти пластинок-сегментов 
(пентамеров) с отчетливыми линиями швов на поверхности сочленения и на боко
вой поверхности. Они имеют широкую полость осевого канала, имеющую в плане



Р ис. 31. Схематическое изображение стеблей
а -  'Compositecrinus compositus (Yelt.); б -  Bystrowi crinus quinquelobatus (Yelt.); 

в -  Parvicrinus parvus sp.n.; Г — Morkokacrinus morkokaensvs (Yelt.); д — Particrinus 
multip artitus (Yelt.); e — Particrinus partitus (Yelt.)

звездчатую, пятйлопаетную и пятиугольную форму. Расположение ребер, углуб
лений лигаментного поля, орнаментация боковой поверхности подчиняется пента- 
мерному строению.

Выделяются три группы видов, каждая из.которых отражает определенные стат 
дни процесса слияния пентамеров в сплошные пояски члеников.

1. Наиболее ранние стадии слияния пентамеров в сплошные монолитные чле
ники иллюстрируют виды Squameocrinus tchunensis sp. nov., Sidericrinus asperum 
sp. nov., Fascicrinus 'Stolbovensis sp. nov., :F. ordinarius sp. nov., Mprkokacrinus 
morkokaensvs (Yelt.). Для них характерна резкоступенчатая поверхность сочлене
ния члеников, резкие зигзагообразные вертикальные линии швов, очень широкая 
полость осевого канала, звездчатая в поперечном сечений и, как правило, сим- 
плексиальный тип сочленения пентамеров.

2. Более поздние стадии слияния пентамеров в сплошные монолитные членики 
можно видеть у видов Parvicrinus parvus sp.nov., Particrinus p artitus (Yelt.), P.mu/- 
tipartitus (Yelt.), Composite crinus compositus (Yelt.), Bystrowi crinus quinqueloba• 
tus (Yelt.), Mirabilicrinus mirabilvs (Yelt.), Kalgacrinus kalginensi'S (Yelt.), Dentil 
fern crinus dividus (Yelt.), Comptocrinus comptus (Yelt.) и др. Для них характерна 
132



a -  Mirabilicrinus mirabilis (Yelt.); 6 -  Dentif его crimes dividuus (Yelt.); в -  Comp- 
to crimes comptus (Yelt.); г -  Altimarginali crimes altimarginalvs (Yelt.); д -  Nirundic- 
rimes nirundaertsvs sp.n.

менее резкая ступенчатость поверхности сочленения члеников и нерезкие про
дольные линии швов, менее широкая полость осевого канала, звездчатая в попе
речнике или расчлененная на лопасти, разнообразные типы сочленения пентаме
ров, которые определяются различным характером и расположением углублений 
лигаментного поля и ребристости.

3. В третью группу можно выделить виды, которые иллюстрируют завершен
ность расположения пентамеров в сплошные монолитные членики. К ним относятся 
Ramosocrimes clivosies sp.nov., Babanicrimes pentaporus (Eichw.) и др. Членики 
этих видов имеют ровную поверхность сочленения, прямые линии швов, наиболее 
отчетливые на поверхности сочленения.

Очень небольшой процент видов ордовикских криноидей Сибири принадлежит 
стеблям, иллюстрирующим более высокую ступень организаций (Altimarginalicri
mes altimarginalvs (Yelt.), Nirnndacrimes nirundaensis sp.nov.). Членики их монолит- ' 
ны, имеют узкий осевой канал; следы пентамерного строения на них не наблюдаются. 1

Отмеченные выше особенности строения члеников сибирских криноидей не рав
нозначны в таксономическом отношении.

В качестве видовых признаков, в общем случае, рассматриваются индиффе
рентные признаки: общие размеры члеников, особенности строения боковой по
верхности; характер орнаментации, степень выпуклости и т.п.

Признаками родовой группы и- семейства рассматриваются особенности стро
ения стеблей определенного функционального назначения, отражающие направле
ния развития стеблей: особенности расположения’пентамеров в члениках, особен
ность строения осевого канала (его размеры, форма), поверхности сочленения



члеников (форма и размеры углублений лигаментного поля, характер ребристости 
и т.п.); соотношение диаметра и высоты члеников и т.д. При этом один и тот же признак 
в зависимости от направления развития может иметь разное таксономическое значение.

При описании стеблей морских лилий в настоящем очерке приняты следующие 
сокращения: D—диаметр членика, dc —диаметр осевого канала, h—высота членика.

При описаний особенностей строения стеблевых фрагментов использована тер
минология, принятая автором. Для определения и обозначения типов сочленения 
(артикуляции) члеников — термины симплексиальный (symplexy) и синостозиаль- 
ный (synostosis) заимствованы у Р.Мура и Р.Джефферса (Moore, Jeffords, 1968), 
кроме них введены новые термины: пентапартиальный (pentapartialy) буллиальный 
(bullialy), комптиальный (comptialy) и мамиллиальный (mamillaly).

Под пентапартиальным типом сочленения понимается сочленение члеников,, 
свойственное видам родов Р articrimes и Baltocrimes: поверхность сочленения пен
тамеров занимает лигаментная рельефная впадина, повторяющая очертание чле
ников (рис. 31,г,д,е). Буллиальным типом сочленения члеников назван сравнитель
но редко встречающийся у стеблей ордовикских криноидей -  сложный тип сочле
нения пентамеров, слагающих членики: большую часть поверхности сочленения 
каждого из них занимает булла (bulla) — хорошо очерченный приподнятый участок, 
по форме приближающийся к овалу, центральную часть овала занимает одна или 
две лигаментные впадины. По краям буллы и по краю члеников располагаются 
тонкие зубчики. Замкнутые участки поверхности сочленения члеников между бул
лами, примыкающие к шовным линиям, сильно опущены. Такой тип сочленения 
пентамерных члеников характерен для представителей родов Mirabilicrinus, Kal- 
gacrimes, R amuli crimes (рис. .32,a).

Характерной особенностью комптиального типа сочленения является лигамент- 
ное поле звездчатого очертания в центральной части поверхности сочленения, на
правление лопастей которого совпадает с направлением углов осевого канала и 
углов членика. Площадка лигаментного роля рельефная, опущенная, гладкая. Пло
щадка обрамляется грубыми, неравными по толщине и высоте ребрами. Компти
альный тип сочленения наблюдается у представителей рода Comptocrinus (см. 
рис. 32,в). Мамиллиальный тип сочленения характерен для члеников родов Нехас• 
rinites, Ctenocrinus, Asperocrimes, AItimarginalicrimes и др. Отличительные особен
ности этого типа относятся к центральному кольцевому валику, который в виде 
сосочка окаймляет отверстие осевого канала, вогнутой поверхности сочленения 
и ребристости по краю члеников (рис. 32,г).

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ГРУППЫ И СЕМЕЙСТВА)

Ордовикские криноидеи Сибирской платформы (около 30 видов) относятся, в 
основном, к группе Pentamerata Stukalina, 1966. Девять семейств этой группы от
носятся к отряду Angulata Stukalina, 1967; Apertocrinidae Stukalina, 1968j Malovic- 
rinidae Stukalina, 1968; Parvicrinidap fam. nov.,.Particrinidae Stukalina, 1969; Com- 
positocrinidae fam. nov., Bystrowicrinidae Yeltyschewa et Stukalina, 1963, Mirabilic- 
rinidae-fam. nov., Ramosocrinidae fam. nov., Babanicrinidae Stukalina, 1969* Два се
мейства принадлежат отряду Strialata Stukalina, 1967: Dentiferocrinidae fam. nov. • 
и Comptocrinidae fam. nov. Систематическая принадлежность семейств Altimargina- 
licrinidae fam. nov. и Nirundacrinidae fam. nov. к отрядам группы Pentamerata оста
ется пока невыясненной.

Перечисленные семейства отражают основные направления развития морских 
лилий в ордовике.

Наиболее древнее из них — пандемичное сем. Apertocrinidae, характеризуется 
наиболее простым строением пентамерных члеников, имеющих очень широкую по
лость осевого канала. Представители Apertocrinidae, широко распространенные в 
среднем и верхнем ордовике Казахстана и Средней Азии, на Сибирской платформе 
представлены немногочисленными видами родов Squameocrinus и Sidericrinus, из
вестными в верхах мангазейского горизонта, в долборском и кетском горизонтах.

Семейство Malovicrinidae, генетически примыкающее к Apertocrinidae, также 
пандемично и характеризуется простым уменьшением полости осевого канала,



при котором сохраняется основная его форма. Как и апертокриниды -  представи
тели Malovicrinidae были широко распространены в ордовике за пределами Сибир
ской платформы -  на территории Казахстана и Средней Азии. В Сибири относи
тельно редкие представители рода F ascicrinus известны в пограничных отложе
ниях мангазейского и долборского горизонтов.

Другое пандемичное семейство Ramosocrinidae также генетически примыка
ющее к Apertocrinidae, иллюстрирует простое уменьшение осевого канала, сопро
вождающееся образованием боковых ветвистых канальцев. 'На Сибирской платфор
ме единичные представители рода Ramosocrinus обнаружены только в долборском 
горизонте, в то время как они широко распространены в Казахстане и Средней 
Азии -  в возрастных аналогах мангазейского и долборского горизонтов.

Эндемичное семейство Compositocrinidae, генетически примыкающее к Apertoc
rinidae и-иллюстрирующее постепенное сокращение широкой полости осевого канала с об
разованием лопастей, характеризует на Сибирской платформе баксанский комплекс.

Семейство Bystrowicrinidae, генетически близкое к Compositocrinidae характе
ризуется резким сужением полости осевого канала с образованием узких диффе
ренцированных лопастей. Его представители распространены на Сибирской плат
форме и Центральном Таймыре в том же стратиграфическом интервале, что и Composi
tocrinidae; на территории Казахстана, Средней Азии и Урала это семейство имело боль
ший стратиграфический диапазон в ордовике и захватывало даже нижний силур.

Семейство Parvicrinidae, Particrinidae и Mirabilicrinidae являются эндемичны
ми для Сибирской платформы и Центрального Таймыра, их генетические связи, 
в особенности для Mirabilicrinidae, нельзя считать установленными. Семейство 
Particrinidae, по-видимому, примыкает к Apertocrinidae, а семейство Parvicrini
dae — к Malovicrinidae; оба иллюстрируют направления развития стеблей, при ко
торых уменьшение полости осевого канала сопровождается образованием лига- 
ментных впадин на поверхности сочленения пентамеров. Семейство Parvicrinidae 
характеризует пограничные слои чертовского и баксанского подгоризонтов в Тун
гусском районе Сибирской платформы. Представители семейства Particrinidae 
характерны для мангазейского горизонта и низов долборского горизонта Сибир
ской платформы и их возрастных аналогов на Центральном Таймыре. Семейство 
Mirabilicrinidae, стоящее особняком в генетическом плане -  с постепенным сокра
щением осевой полости стеблей и редким буллиальным типом сочленения пента
меров, характеризует на Сибирской платформе и Центральном Таймыре более 
широкий, чем Parvicrinidae, стратиграфический интервал -  криволуцкий и манга- 
зейский горизонты.-

Семейство Babanicrinidae, распространенное в среднем ордовике Прибалтики 
и Урала и среднем и низах верхнего ордовика Казахстана, на Сибирской плат
форме ограничено низами криволуцкого горизонта. В генетическом плане это се
мейство примыкает к Malovicrinidae.

Семейство Dentiferocrinidae распространено на Сибирской платформе в бак- 
санском подгоризонте мангазейского горизонта и в низах долборского горизонта. 
За пределами Сибири представители Dentiferocrinidae распространены в более вы
соких горизонтах ордовика Казахстана, Средней Азии, Урала и Вайгача.

Типично эндемичными семействами являются: Comptocrinidae, пентамерные 
членики которого характеризуются комптиальным типом сочленения члеников, 
Altimarginalicrinidae и Nirundacrinidae. Два последних имеют неясное системати
ческое положение, Comptocrinidae и Altimarginalicrinidae характерны для баксан- ' 
ского подгоризонта мангазейского горизонта и низов долборского горизонта Си
бирской платформы и их возрастных аналогов на Центральном Таймыре; пред
ставители семейства Nirundacrinidae установлены в верхах баксанского подгори
зонта Тунгусского района Сибирской платформы.

ОПИСАНИЕ
В этом разделе описаны ордовикские криноидеи Сибирской платформы, проис

ходящие из криволуцкого, мангазейского и долборского горизонтов. Они принад
лежат 26 видам, 16 родам и 13 семействам. Из них 9 родов и 8 семейств -  новые. 
Систематизирован материал по классификации автора (Стукалина, 1966,1967,1969).



Т а б л и ц а  3
Данные о видах ордовикских криноидей, описанных в монографии 'Ордовико- 
кие и силурийские криноидеи Сибирской платформы' (Елтышева, 1960)

Названия описанных ви
дов криноидей (Елтыше
ва, 19 60 )

№№ лектотипов 
в колл. № 7453 , 
ЦНИГРМузей

Местонахождение
лектотипов

' Стратиграфиче
ское положение 
лектотипов

Р en ta g Q n o p en ta g o n a lis  m ir a b il is 7/7453 Елтышева, Сибирская платформа, Мангазейский
Yelt., 1955 1960, табл. I, фиг.7 р. Подкаменная Тун

гуска
горизонт (баксан- 
ский подгоризонт)

P entagQ nop e n ta g o n a lis  tr id e n s , 9/7453 там же, То же, р. Чунку То же
Yelt., 1955 табл. II, фиг. 12
P entagQ nop en ta g o n a lis  fr a g i l is 11/7453 '  , * , р. Чуня Мангазейский го
Yelt., 1955 табл. II, фиг. 14 / ризонт
P e n ta g o n o p e n ta g o n a lis  m o rk o k a -
errsrs Yelt., I960

12/7453 '  , 
табл. III, фиг. 1

9 , р. Моркока То же

P e n ta g o n o p e n ta g o n a lis  c o m p o si- 17/7453 * , 9 , р. Чуня я

tu s  Yelt., 1955 табл. I, фиг. 1
P en ta g o n o p  e n ta g o n a lis  q u in q u e -
lo b a tu s  Yelt., 1955

19/7453 * ,. 
табл. II, фиг. 1

9 , р. Мойеро я

P e n ta g o n o p e n ta g o n a lis  m u ltip a r t 25/7453  '  , * , р. Чунку Низы долборского
t i tu s  Yelt., 1955 табл. II, фиг. 10 горизонта
P e n ta g o n o p e n ta g o n a lis  c o m p tu s 30/7453 '  , 9 , р. Мойеро То же •
Yelt., 1955 табл. III, фиг. 8.
P e n ta g o n o p e n ta g o n a lis  d iv id u u s 33/7453 '  , 9 , р. Подкамен W

Yelt., 1955 табл. III, фиг. 10 ная Тунгуска
P en tagariocy  C licu s  p a r ti tu s
Yelt., I960 '

48 /7453  # , # , р. Чунку Мангазейский
табл. II, фиг. 8 горизонт

P e n ta g o n o c y lic u s  a ltim  a rg in a lis 51/7453 '  , 9 , р. Мойеро Низы долборско
Yelt., 1955 табл. III, фиг. 13 го горизонта

При описании таксонов обращено внимание на их диагностические особенности. 
При описании видов упорядочена их синонимика, указана типовая серия, которая 
легла в основу выделения видов, уточнены данные их стратиграфического и гео
графического распространения. 'В целях стабилизации номенклатуры особое вни
мание уделено типам видовых и родовых групп. Для видов Kalgacrimes kalginensvs, 
'Compositecrimes compositus, Bystrowicrimes quinquelobatus, Particrimes partitus,
P. multiparti ties, Morkok a crimes morkokaensvs, 'Comptocrinus comp ties, Altimargina* 
licrinus a l tim arginalis и Dentif его crimes dividuus оказалось необходимым выбратр 
новые типы: выяснилось, что типы для них либо не были указаны ( Елтышева,
1955, 1968), либо указанные (Елтышева, 1960) по досадному недоразумению, ока
зались незафиксированными в музейной коллекции или частично утраченными. 
Выбранные типы (табл. 3) происходят из типовых серий и вполне удовлетворяют 
требованиям Международного кодекса зоологической номенклатуры (1966).

КЛАСС CRINOIDEA 

ПОДКЛАСС INADUNATA
НАДСЕМЕЙСТВО HOMOCRIN АСЕ A KIRK, 1914 
СЕМЕЙСТВО TUNGUSKOCRINIDAE ARENDT, 1963 

Р о д Tunguskocrinus Arendt, 1963
Tunguskocrinus ivanovae Arendt, 1963 

Табл. XXX, фиг. 1
Tunguskocrinus ivanovae. Арендт, 1963, стр. 153, рис. 1.

Г о л о т и п  -  ПИН, »  2076/1; Арендт, 1963, рис. 1; Сибирская платформа, 
правобережье р. Подкаменная Тунгуска, выше устья р. Столбовая; мангазейский 
горизонт, пограничные слои чертовского и баксанского подгоризонтов.



Оп и с а н и е .  Полное описание вида дано Ю.А. Арендтом (1963).
Зам еч-ание.  В работе Ю.А. Арендта (1963) дан исчерпывающий анализ осо

бенностей строения кроны TJvanovae, имеющую высоту -  32 мм и ширину -  7 мм. 
О характере строения стебля, поддерживающего крону, можно судить до некото
рой степени лишь по описанию стеблевой впадины в основании чашечки: "узкая 
(0,7 мм в диаметре), неглубокая, с узким (0,1 мм) округлым осевым каналом, с 
несохранившимися радиальными валиками". Род Tungusко crimes по Ю.А. Арендту 
имеет наибольшее-сходство с родом Iocrinus, семейства Iocrinidae, преимущест
венное распространение которого связано с верхним ордовиком Северной Америки. 
Рассматриваемый род обнаруживает также сходство с родами Daedalocrinus и 
Ectenocrinus семейство Homocrinidae из серий шамплейн (ярус трентон) и Цинцин
нати Северной Америки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мангазейский горизонт, пограничные слои чертовско
го и баксанского подгоризонтов; р. Подкаменная Тунгуска. По Е.А. Ивановой и 
др. (1956), "средняя толща столбовой свиты, середина слоя" (скорее всего отве
чает верхним слоям чертовского подгоризонта).

Ма т е р и а л .  Рассматриваемая крона обнаружена в разрезе правого берега 
р.Подкаменная Тунгуска, у устья р. Столбовая; сборы Ё. А. Ивановой, 1950- 
1951гг.

СТЕБЛЕВЫЕ ФРАГМЕНТЫ КРИНОИДЕЙ 
ГРУППА PENTAMERATA STUKALINA, 1967

ОТР ЯД ANGULATA'STUKALINA, 1968
СЕМЕЙСТВО APERTOCRINIDAE STUKALINA, 1968 

Род  Squameocrinus Stukalina, 1968
Squameoctinus tchunensis  ̂ Stukalina, sp. nov.

Табл. XXX, фиг. 2; рис. 33,a

Гол от ип  -  ЦНИГРмузей, № 1/11508; табл. XXX, фиг. 2. Сибирская плат
форма, бассейн р.Подкаменн!ая Тунгуска, р. Чуня; низы долборского горизонта 
(пачка IV).

О п и с а н и е . 1 В коллекции имеется несколько длинных обломков стеблей 
длиной 0 ,6 -  2,2 см. Диаметр стеблей 4— 4,2 мм. Характерна очень широкая по
лость осевого канала, отчетливого пятиугольного очертания, dQ > 2/3 D. Низкие 
членики имеют пентамерное строение. Пентамеры располагаются ступенчато. 
Шовные линии пентамеров -  прямые на поверхности сочленения и четкие зигза
гообразные на боковой поверхности. Тип сочленения пентамеров сймплексиаль- 
ный (рис. 33,а). На небольших участках поверхности сочленения стеблей распо
лагаются тонкие простые радиальные ребра, тесно примыкающие друг к 
Другу. Высота пентамеров неодинаковая. Боковая Поверхность их чуть вы
пуклая. По окружности стеблей беспорядочно располагаются Мелкие редкие 
бугорки.

Ср а в н е н и е .  От всех известных сквамеокринусов резко отличается стро
ением боковой поверхности. Близких форм не имеет.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы долборского горизонта (пачка IV) и низы пачка V), 
бассейн р. Подкаменная Тунгуска.

Ма т е р иа л .  Несколько стеблевых фрагментов из одного местонахождения в 
бассейне р. Подкаменная Тунгуска, по р. Чуня, в 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку, 
разрез XIII, слой 3, 6, разрез XIV, слой 4, сборы Х.С.Розман^, 1969 г.,1 обн. 3660- 
слой 4.

1 Название вида по р. Чуня.
^Описание разрезов со сборами Х.С.Розман приведено в главе I.



Рис.  33. Схематические изображения стеблей
a — Apertocrinus tchunensis sp.n.; б — F ascicrinus ordinarius sp.n.; в — Fascicn- 

nus 'stolbovensis1 sp.n.; г — Sidericrinus asperum sp. n.; д Ramosocrinus clivosus sp. n.

Род Sidericrimes Stukalina, 1968
Sidericrinus asperum * Stukalina, sp. nov.

Табл. XXX, фиг. 3; рис. 33,г

Го л о т ип  -  ЦНИГРмузей, № 2/11508; табл. XXX, фиг. 3; Сибирская плат- 
форма, бассейн р. Большая Нирунда, руч. Юктали; кетский горизонт, низы бур- 
ского подгоризонта.

Опис а ние .  В коллекции имеется два крупных стеблевых фрагмента, сло
женных листоватыми пентамерными члениками, имеющими ступенчатое располо
жение. Линии швов отчетливы как на поверхности сочленения, так и на боковой 
поверхности. Д = 0,8 мм. Осевой канал широкий, характерный для сидерикрину- 
сов звездчатой формы dc > 1/3 D. Тип сочленения пентамеров синостозиальный 
поверхность сочленения шероховатая, благодаря беспорядочно рассеянным мель- 1

1



чайшим выступам -  бугоркам. Членики четкие, пятигранные; на углах их распо
лагаются характерные для описываемого вида, небольшие выступы прямоугольной 
формы. Выступы смежных члеников сливаются друг с другом в рельефные про
дольные валики, которые прослеживаются на боковой поверхности стеблевых фраг
ментов.

Ср а в н е н и ^ .  Близких форм описываемый вид не имеет. От известных сиде- 
рикринусов прежде всего отличается синостозиальным типом сочленения пента
меров, что может оказаться отличием и более высокого ранга, чем видовой. Кроме 
того, отличительные особенности вида относятся к орнаментации низких листова
тых члеников.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Кетский горизонт, бурский подгоризонт.
Ма т е риа л .  Два стеблевых фрагмента из одного местонахождения в бассей

не р.Большая Нирунда, руч. Юктали; разряд Villa, сборы Х.С. Розман, 1969 г., 
обр. 3660/77.

СЕМЕЙСТВО MALOVICRINIDAE STUKALINA, 1968 
Род Fascicrinus Stukalina, 1968

Fascicrinus ordinarius  ̂ Stukalina, sp. nov.

Табл. XXX, фиг. 4; рис. 33,6

Го л о т ип  -  ЦНИГРмузей, № 3/11508; табл. XXX, фиг. 4; Сибирская плат
форма, р. Кулюмбе; мангазейский горизонт, средняя часть баксанского подгори
зонта.

Опис а ние .  В коллекции имеются фрагменты стеблей пентамерного стро
ения. Длина фрагментов -  20-25, Д = 3 мм. Осевой канал широкий, d c = 1/3 D, 
характерной для пентамерных члеников звездчатой формы. Пентамеры высокие и 
низкие. Расположение пентамеров резко ступенчатое. Высокие пентамеры чере
дуются с низкими. Линии швов резкие, четкие: на поверхности сочленения прямые, 
на боковой поверхности — зигзагообразные, подчеркнутые рельефными продоль
ными пережимами. Тип сочленения члеников — симплексиальный. Радиальные 
ребра, располагающиеся на поверхности сочленения пентамеров, тонкие, дихото- 
мирующие. Боковая поверхность пентамеров — чуть выпуклая, орнаментации не 
имеет.

Ср а в н е н и е .  От других видов Fascicrinus отличается резко строением бо
ковой поверхности. Близких форм не имеет.

Ра с п р о с т р а н е н и е . .  Мангазейский горизонт, средняя часть баксанского 
подгоризонта.

Ма т е риа л .  Несколько стеблевых фрагментов из одного разреза по р. Ку
люмбе, сборы Ю.И.Тесакова и Ю.Я.Латыпова, 1972 г., обн. 727-1.

Fascicrinus stolbovensvs  ̂ Stukalina, sp.nov.
Табл. XXX, фиг. 5; рис. 33,в

Го л о т ип  — ЦНИГРмузей, № 4/11508, табл. 'XXX, фиг. 5; Сибирская плат
форма, нижнее течение р. Подкаменная Тунгуска, р. Столбовая, в 1 км ниже руч. 
Кулинна; средняя часть долборского горизонта (пачка V).

Опис а ние .  В коллекции имеются небольшие стеблевые фрагменты и разроз
ненные членики резкой пятигранной формы. Длина фрагментов равна 2 - 2 , 5  см,
Д = 5 мм! Низкие, почти листоватые членики имеют пентамерное строение. Для 
пентамеров характерно ступенчатое расположение. Зигзагообразная линия их сое
динена (шовная линия), хорошо видна на боковой поверхности. На поверхности соч
ленения отчетливые прямые линии швов соединяют углы осевого канала со сторо- *

* Название вида от ordinarius (лат.)! — обыкновенный.
'У



нами члеников. Осевой канал -  неширокий, звездчатый, d c = 1/3 D. Тип сочлене
ния члеников симплексиальный, радиальные ребра тончайшие, тесно примыкают 
друг к другу. Периферический край члеников заметно приподнят.

Ср а в н е н и е .  От известных фасцикринусов отличается четким огранением 
стеблей и небольшой высотой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть долборского горизонта (пачка V).
Ма те риа л .  Несколько стеблевых фрагментов из одного местонахождения в 

бассейне р. Подкаменная Тунгуска: р. Столбовая, в 1 км ниже руч. Кулинна, раз
рез III, слой 22, сборы Х.С. Розман, 1969 г., обр. 3660/189.

СЕМЕЙСТВО RAMOSOCRINIDAE STUK ALIN A, FAM. NOV.
Д и а г н о з .  Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры слиты в сплош

ной поясок. Прямые шовные линии наиболее отчетливы на поверхности сочленения. 
Осевой канал широкий звездчатый или пятилопастной. dc > 1,3 D; dc = 1/3D. Харак
терны ветвящиеся боковые канальцы, отходящие от основного ствола осевого ка
нала и располагающиеся в плоскости сочленения члеников. Тип сочленения члени
ков -  симплексиальный.

С о с т а в .  Род Ramosocrinus Stu k al in a, gen. nov.
Ср а в н е н и е .  От наиболее близкого семейства Malovicrinidae отличается 

строением осевого канала, от основного канала которого отходят боковые ветвя
щиеся канальцы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик (долборский горизонт) Сибирской платформы 
и Центрального Казахстана (андеркенский и дуланкаринский горизонты) и Цен
трального Таймыра.

Род Ramosocrinus^ Stukalina, gen. nov.
Типов ой  вид -  R. ramosits (Yeltyschewa et Stukalina, 1963) ордовик Цен

трального Таймыра и Казахстана.
Д и а г н о з .  Отличительные признаки рода относятся главным образом к осо

бенностям строения осевого канала, имеющего боковые ответвления и к его раз
мерам и форме.

Со ст а в. Кроме типового вида, R. convexus Stuk.,-1979 и R.turnsjikensis 
Stuk., 1979 — из аНдеркенского и дуланкаринского горизонтов Восточного и Юж
ного Казахстана, R. clivosus sp. nov. — из долборского горизонта Сибирской 
платформы.

Ramosocrimes clivosus  ̂ Stukalina, sp. nov.
Табл. XXX, фиг. 6; рис. 33,д

Го л о т ип  -  ЦНИГРмузей, № 5/11508; табл. XXX, фиг. 6; Сибирская плат
форма, нижнее течение р. Подкаменная Тунгуска, р. Столбовая, в 1 км ниже руч; 
Кулинна, разрез III средняя часть долборского горизонта (V пачка).

Опис а ние .  Имеющиеся в коллекции стеблевые фрагменты сложены округ
лыми пентамерными члениками. Пентамеры слиты в сплошной поясок, шовные 
линии на поверхности сочленения и боковой поверхности нерезкие. Общий диа
метр члеников -  6 ,5 -7  мм. Осевой канал широкий, звездчатый или пятилопаст
ной, dc =* 1/3 D. От вершин основного ствола осевого канала отходят ветвящиеся 
боковые канальцы, которые располагаются в плоскости сочленения члеников. Тип 
сочленения члеников симплексиальный: на поверхности сочленения пентамеров 
располагаются тонкие извилистые дихотомирующие радиальные ребра. В стебле 
различаются крупные выпуклые нодальные членики и низкие цилиндрические ин- 
тернодальные членики. Расположение члеников I—II—I—II—I. Боковая поверхность *

* Название рода от ramosus (лат.) -  ветвящийся. 
^Название вида от clivosus (лат.) -  бугристый.



нодальных члеников орнаментирована характерными крупными бугорками, равно
мерно распределяющимися по окружности члеников.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкими рамозокринусами — можно считать Ramo- 
».socrinus ramosus (Yelt. et Stuk., 1963) Ramo so crimes tumsjikensis Stuk., 1979 — 
из верхнего ордовика (дуланкаринского горизонта) Центрального Казахстана, от 
которых сибирский вид отличается строением боковой поверхности члени
ков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя часть долборского горизонта (пачка V) Си
бирской платформы.

Ма т е р и а л .  Четыре стеблев] х фрагмента из одного местонахождения на 
Сибирской платформе, нижнее течение р. Подкаменная Тунгуска, р. Столбовая, 
в 1 км ниже руч. Кулинна, разрез ///, слой. 21; сборы Х.С. Розман, 1969 г., обр. 
3660/168.

СЕМЕЙСТВО COMPOSITOCRINIDAE STUK ALIN A, FAM. NOV.
Д и а г н о з .  Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры слиты в сплош

ной поясок. Прямые линии швов отчетливы как на поверхности сочленения, так 
и на боковой поверхности. Осевой канал очень широкий, пятилопастной, в нем 
различается широкий центральный ствол (dc * 1/3 D) и пять узких пальцевидных 
лопастей, отходящих от центральной части в направлении углов члеников. Тип 
сочленения симплексиальный.

С о с т а в .  Род Compositecrinus Stukalina, gen. nov. из ордовика и нижнего си
лура Сибирской платформы, Тувы, Средней Азии и Казахстана.

С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Bystrowicrinidae (Yeltyschewa et Stuka
lina, 1963) отличается широкой полостью осевого канала, в которой различается 
очень широкая центральная часть и пять узких лопастей, направленных в углы 
члеников.

Род Composite crimes^ Stukalina, gen. nov*.
Типо в о й  вид -  'С.сотpositus Stukalina, sp.nov. из мангазейского гори

зонта Сибирской платформы.
Д и а г н о з .  Отличительные особенности рода относятся к строению осевого 

канала.
С о с т а в .  Типовой цид.
З а м е ч а н и я .  Вид 1C-compositus, рассматриваемый в качестве типового для 

рода Composite crimes gen. nov. установлен Р.С.Елтышевой на сибирском матери
але, который происходит из мангазейского горизонта (баксанского подгоризонта) 
двух местонахождений на Сибирской платформе: р. Чуня (сборы О.И.Никифоровой, 
1951 г.) и р. Мархи (сборы В.М.Морозова, 1950 г.).

СЕМЕЙСТВО BYSTROWICRINIDAE YELTYSCHEWA ET STUKALINA, 1963 

Р од  Bystrowicrinus Yeltyschewa, 1963
Bystrowicrimes quinquelobatus (Yeltyschewa, 1955)

Табл. XXX, фиг. 8; рис. 31,6
P entagonopentagonalis quinquelobatus: Елтышева, 1955, стр. 43, табл. XXIII, 

фиг. 4, 5; табл. XXVIII, фиг. 5, 6; Елтышева, 1960, стр. 11, табл. И, 
фиг. 1-6; Мягкова и др., 1963, стр. 25, 29; Шевченко, 1964, стр. 11, табл. I, 
фиг. 3-5; табл. И, фиг. 12; табл. III, фиг. 7.

Pentagonopentagonalis compositus: Шевченко, 1964, стр. 11, табл. II, фиг. 6,7; 
1971, стр. 116, табл. I, фиг. 10-12.



Pentagonopentagonalis angustilobatus: Шевченко, 1964, стр. 12, табл. II, фиг.3—5 
и 9. '

Pentagono су elicits angustilo bahts: Мягкова и др., 1963, стр. 25/26, 27, 29.
Pentagonocycitrus ex gr. angustilobatus: Мягкова и др., 1963, стр. 28.
Bystrowicrinus quinquelobatus: Елтышева, Стукалина, 1963, стр. 28; табл. II, 

фиг. 7-8; Шевченко, 1971, стр. 115, табл. I, фиг. 2-9.
Bystrowicrinus angustilobatus: Елтышева, Стукалина, 1963, стр. 26, табл. II, 

фиг. 6; Шевченко, 1971, стр. 116, табл. I, фиг. 13—15.

Л е к т о т и п  -  ЦНИГРмузей, № 19/7453; Елтышева, 1960, табл. I, фиг. 1; 
Сибирская платформа, р. Мойеро; мангазейский горизонт, баксанский подгори
зонт.

Опис а ние .  См. в работе Р.С.Елтышевой (1960).
Ср а в н е н и е .  От известных быстровикринусов, в том числе от наиболее 

близких к В.angustilobatus (Yeltyschewa et Stukalina, 1963), отличается ланцето
видной формой лопастей осевого канала.

З а м е ч а н и я .  Исходным материалом, послужившим для выделения вида 
В.quinquelobatus, являются коллекции, собранные из мангазейского и низов дол- 
борского горизонта Сибирской платформы: на реках Мойеро, Маржа, Моркока, 
Подкаменная Тунгуска, Чуня, Н. Чунку. Впоследствие вид, запоминающийся бла
годаря длинным ланцетовидным лопастям осевого канала, был переописан на ма
териале, происходящем из ордовика Центрального Таймыра (Елтышева, Стукали
на, 1963). Т.В.Шевченко (1964, 1971) вид переописан по коллекциям,собранным 
из нижнего силура Южного Тянь-Шаня.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  'Ордовик (мангазейский горизонт и низы долборского 
горизонта) и нижний силур Сибирской платформы. Ордовик (таймырский горизонт) 
Центрального Таймыра. Нижний силур Южного Тянь-Шаня. Средний ордовик — 
нижний силур Казахстана.

Ма т е риа л .  Несколько стеблевых фрагментов и отдельные членики из не
скольких местонахождений Сибирской платформы: р. Марха, сборы В.М. Морозова, 
1950 г.; р. Моркока, сборы ВЛ.Любцова, 1955 г., р. Подкаменная Тунгуска, Чуня и 
Мойеро, сборы О.И.Никифоровой, 1951 г.; р. Нижняя Чунку, сборы Н.А. Флеровой, 
1958 г.; р. Кулюмбе, сборы Ю.И. Тесакова, 1972 г.

СЕМЕЙСТВО PARVICRINIDAE STUKALINA, FAM. NOV.
Д и а г н о з .  Членики пентамерные. Шовные линии прослеживаются как на по

верхности сочленения, так и на боковой поверхности. Осевой канал пятиугольный, 
очень широкий, dc >2/3 0. Характерен тип сочленения члеников: полукруглые лун
ки лигаментного поля на поверхности сочленения пентамеров.

С о с т а в :  Род Parvicrinus Stukalina, gen. nov. из ордовика (верхи криволуцко- 
го — основание мангазейского горизонта) Сибирской платформы.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемое семейство по особенностям строения осево
го канала и поверхности сочленения пентамеров, слагающих членики — рез ;о обо
соблено от других равнозначных таксономических группировок, устанавливаемых 
в ордовике по стеблевым фрагментам.

Род Рarvicrinus^ Stukalina, gen. nov.
Ти п о в о й  вид -  Р. parvus Stukalina, sp. nov. из основания мангазейского 

горизонта Сибирской платформы.
Д и а г н о з .  Отличительные особенности рода относятся к размерам и форме 

осевого канала и размерам лунок лигаментного поля.
Со с т а в .  Типовой вид.

1название рода по типовому виду.



Табл. XXX, фиг. 9; рис. 31,в

Г о л о т ип  -  ЦНИГРмузей, №6/11508; табл. XXX, фиг. 9; Сибирская платфор
ма, нижнее течение р„ Подкаменная Тунгуска; основание стратотипа мангазей- 
ского горизонта.

Опис а ние .  Очень мелкие членики отчетливой пятиугольной формы, D— 0,7 — 
0,9 мм. Для члеников характерно пентамерное строение. Пентамеры располагают
ся ступенчато.

Четкие линии швов -  прямые на поверхности сочленения пентамеров и зигза
гообразные — на боковой поверхности. Осевой канал четкой пятиугольной формы,. 
очень широкий, dc > 2/3 О; углы канала не совпадают по направлению с углами 
члеников. Большую часть поверхности сочленения пентамеров занимают полукруг
лые рельефные лигаментные лунки, прилегающие к стенкам осевого канала и на
правленные в углы члеников. С внешней стороны лигаментные лунки обрамляются 
перистыми тонкими зубчиками. Членики однопорядковые с гладкой, лишенной орна
ментации, выпуклой боковой поверхностью.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи криволуцкого -  низы мангазейского горизонта.
Материал .  Около 20 отпечатков отдельных члеников и небольших фрагмен

тов стеблей из одного местонахождения на Сибирской платформе; р. Подкамен
ная Тунгуска, нижнее течение; сборы А.В. Каныгина и Г.А. Стукалиной, 1973 г., 
обн. 731, слой И .

СЕМЕЙСТВО PiUtTICRINIDAE STUKALINA, 1968

Ди а г н о з .  Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры располагаются 
ступенчато или образуют сплошной горизонтальной поясок. Шовные линии просле
живаются на поверхности сочленения й на боковой поверхности. Осевой канал ши
рокий, звездчатый, пятилопастной или пятиугольный; dc < 1/3 0 . Тип сочленения 
•члеников пентапартиальный; лигаментные впадины рельефные, неглубокие, окай
мляются сплошными приподнятыми валиками.

Со с т а в .  Род Particrinus Stukalina, 1968 из мангазейского горизонта и ни
зов долборского горизонта Сибирской платформы, толмачевского и таймырского 
горизонтов Центрального Таймыра и род Morkokacrinus gen. nov. из мангазей
ского горизонта Сибирской платформы.

С р а в н е н и е. От наиболее близкого семейства Baltocrinidae Stuk. отличает
ся широкой полостью осевого канала, меньшим размером лигаментных впадин, 
располагающихся на поверхности пентамеров.

Род Particrinus Stukalina, 1968

Типов ой  вид — P.partitus (Yeltyschewa, I960) из мангазейского и низов 
долборского горизонта Сибирской платформы и таймырского горизонта Централь
ного Таймыра.

Ди а г н о з .  Пентамеры имеют слабое ступенчатое расположение. Осевой канал 
пятилопастной и пятиугольный, dc = 1 /3D или dc < 1/3D. Пентамерные лигамент
ные впадины четкие, неглубокие. Края пентамеров на поверхности сочленения 
оконтурены рельефными высокими валиками, на поверхности валиков располагают 
ся грубые зубчики.

С о с т а в  Popartitus (Yeltyschewa, I960) из мангазейского и низов долборско
го горизонтов Сибирской платформы и толмачевского и таймырского горизонтов 
Центрального Таймыра; Р. multipartitus (Yeltyschewa, 1955) из пограничных слоев 
мангазейского и долборского горизонтов Сибирской платформы и низов таймыр
ского горизонта Центрального Таймыра.



Сра в не ние .  От рода Morkokacrinus -gen. nov. 'отличается более развитыми 
лигаментными впадинами, которые располагаются на поверхности сочленения 
пентамеров и более высокими рельефными валиками, окаймляющими лигамент- 
ные впадины.

Particrinus partitus (Yeltyschewa, I960)

Табл. XXX, фиг. 10-16; табл. XXXI, фиг. 1; рис. 31, е

Pentagonocyclicus partitus: Елтышева, I960, стр. 19, табл. II, фиг. 7—9; Ел- 
тышева, Стукалина, 1963, стр. 58; табл. И, фиг. 12, 13 и 1 4 .г

Pentagonopentagonalis multipartitus: Елтышева, Стукалина, 1963, табл. II, 
фиг. 16.

Л е к т о т и п  — ЦНИГРмузей, №48/7453; Елтышева, I960; табл. II, фиг. 8; 
Сибирская платформа, р. Чунку; мангазейский горизонт.

Описание .  Пентамерные членики низкие, чаще однопорядковые, реже дву- 
порядковые. Соответственно расположение члеников I —I —I —I —I или I —II —1 —II —I . 
Боковая поверхность члеников чуть выпуклая. На срединной линии едва намеча
ется цепочка точечных бугорков.

Каждый членик состоит из пентамеров, которые имеют слабое ступенчатое 
расположение. Шовные линии наиболее резкие и отчетливые на поверхности соч
ленения, здесь они соединяют углы осевого канала с краями члеников. На боко
вой поверхности ломаные зигзагообразные продольные линии швов едва заметны. 
Осевой канал четкий пятиугольный. Углы канала иногда вытянуты. Диаметр ка
нала, как правило, составляет 1/3 диаметра члеников, реже меньше 1/3 диамет
ра члеников. Тип сочленения члеников -  пентапартиальный; большую часть по
верхности сочленения каждого пентамера занимает впадина лигаментного поля. 
Очертание пентамеров повторяет очертание лигаментных впадин. Края лигамент- 
ной впадины оконтурены рельефными узкими валиками, на поверхности которых 
располагаются грубые, неодинаковые по толщине и высоте, радиальные зубчики.

Р а з м е р ы  (в мм): D= 1,8— 2,5—3, в среднем D= 2,2.

Сра в не ние .  От наиболее близких Р. multipartitus (Yeltyschewa, 1955), харак
терных для пограничных сЛоев мангазейского и долборского горизонтов Сибир
ской платформы и таймырского горизонта Центрального Таймыра, отличаются 
округлой формой члеников, особенностями строения боковой поверхности члени
ков, скульптированной по срединной линии, мелкими точечными бугорками и об
щими меньшими размерами.

З а м е ч а н и я .  Вид Р. partitus был установлен Р.С. Елтышевой (I960) на ма
териале, который происходит из мангазейского горизонта Тунгусского района. 
Переописан Р.С. Елтышевой и Г.А. Стукалиной (1963) на материале, собранном 
из ордовика Центрального Таймыра (толмачевский и таймырский горизонты райо
на рек Н. Таймыра, Галечная, Тарея). Стеблевые фрагменты Р. partitus с Тай
мыра обнаруживают почти полное сходство с сибирскими и отличаются от них 
только большими общими размерами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мангазейский горизонт (преимущественно) и низы дол
борского горизонта Сибирской платформы (Тунгусского и Норильско-Игар
ского районов); толмачевский и таймырский горизонты Центрального Тай
мыра.

Материал .  Более 100 небольших фрагментов и отдельных члеников кринои- 
дей из семи местонахождений на Сибирской платформе: реки Подкаменная Тун
гуска и Столбовая; сборы О.И. Никифоровой, 1951, 1954 гг.; Х.С. Розман, 1969г., 
разрез III, слои 17, 18; А.В. Каныгина и Г.А. Стукалиной, 1973 г.; р. Чунку, Гурь
евское местонахождение; сборы О.И. Никифоровой, 1951 и 1954 гг .; рр. Чуня и 
В. Чунка; сборы В.И. Драгунова, 1957 г.; р. Кулюмбе, сборы Ю.И. Тесакова и 
Ю.Я. Латыпова, 1972 г.



Табл. XXXI, фиг. 2, 3; рис. 31,д

Penlagonopentagonalis multipartitus: Елтышева, 1955, стр. 44, табл. XXXVII, 
фиг. 3; Елтышева, I960, стр. 12, табл. II, фиг. 10, 11; Елтышева, Стука- 
лина, 1963, стр. 37, т&бл. II, фиг. 15 и 17.

Л е к т о т и п  -  ЦНИГРмузей, № 25/7453; Елтышева, I960, табл. II, фиг. 10. 
Сибирская платформа, р. Чунку; низы долборского горизонта (пачка IV).

Оп ис а ние  вида см. в работе Р.С. Елтышевой, I960.
Ср а в н е н и е .  От P.partitus (Yelt., I960) отличается пятигранной формой чле

ников и особенностями строения боковой поверхности члеников.
З а м е ч а н и я .  Вид установлен Р.С. Елтышевой (1955, I960) на материале из 

пограничных слоев мангазейского и долборского горизонтов нескольких районов 
Сибирской платформы: Тунгусского, Моейронского и Мархинско-Моркокинского 
районов. Переописан Р.С. Елтышевой и Г.А. Стукалиной (1963) по таймырским 
коллекциям, собранным из ордовика Центрального Таймыра (таймырский гори
зонт р. Галечная). Таймырские экземпляры Р* multipartites отличаются от сибир
ских несколько большими общими размерами (диаметр таймырских члеников — 
3—5,7 мм; диаметр сибирских члеников -  2—3,5 мм).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи мангазейского горизонта — низы долборского 
горизонта (преимущественно) четырех районов Сибирской платформы; Тунгусско
го, Мойеронского, Норильско-Игарского и Мархинско-Моркокинского; таймырский 
горизонт Центрального Таймыра.

Ма те риа л .  Несколько десятков члеников из шести местонахождений на Си
бирской платформе: реки Подкаменная Тунгуска, Столбовая, сборы О.И. Никифо
ровой, 1951—1952 и 1954 гг.., р. Большая Нирунда, разрез VI, слой 10, сборы 
Х.С. Розман, 1969,г.; А.В. Каныгина и Г.А. Стукалиной, 1973 г.; р. Чунка, сбо
ры О.И. Никифоровой, 1951—1953 гг.; р. Мойеро, сборы О.И. Никифоровой, 1951 — 
1953 гг., Е.Н. Мягковой, I960 г.; р. Моркока, сборы В.И. Любцова, 1955 г.; р. Ку- 
люмбе, сборы ЮЛ. Тесакова и Ю.Я. Латыпова, 1972 г.

Р од  Morkokacrinus* Stukalina, gen. nov.

Ти п о в о й  в и д — М. morkokaensis (Yeltyschewa, I960) из мангазейского го
ризонта Сибирской платформы.

Д и а г н о з .  Пёнтамеры имеют резкое ступенчатое расположение, Осевой канал 
звездчатый, dc = ] /3 D. Пентамерные лицаментные впадины нечеткие, слегка 
вогнутые. Края пентамеров на поверхности сочленения оконтурены узкими чуть 
приподнятыми валиками.

С о с т а в .  Типовой вид.
Ср а в н е н и е .  Сравнение с родом Particrinus смотри выше.

Morkokacrinus morkokaensis (Yeltyschewa, I960)

Табл. XXXI, фиг. 4; рис. 31, г

Рentagonopentagonalis morkokaensis: Елтышева, I960, стр. 9, табл. III, фиг. 
1-5.

Л е к т о т и п  — ЦНИГРмузей, № 12/7453* Елтышева, I960, табл. III, фиг. 1; 
Сибирская платформа, р. Моркока; мангазейекий горизонт, баксанский подгоризонт, 

Оп и с а н и е  вида см. в работе Р.С. Елтышевой, I960,
З а м е ч а н и я .  Исходный материал, на котором установлен вид М. yiorkokaen• 

sis (Елтышева, I960), составляют стеблевые фрагменты и отдельные членики.



которые происходят из мангазейского горизонта Мархинско-Моркокинского райо
на Сибирской платформы. Среди партикринусов описываемые формы выделяются 
особенностями строения боковой поверхности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Мангазейский горизонт Сибирской платформы (Мар
хинско-Моркокинского района).

Ма те риа л .  Многочисленные стеблевые фрагменты обнаружены в одном мес
тонахождении — по р. Моркока, сборы В.И. Любцова, 1955 г.

С Е МЕ ЙСТ ВО MIRABILICRINIDAE STUKALINA, FA М. NOV.

Ди а г н о з .  Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры расположены 
ступенчато или образуют сплошной поясок. Осевой канал широкий звездчатый, 
пятилопастной или пятиугольный, dc < 1/3 D, dc = 1/3 и dc > 1./3D. Характерен 
сложный буллиальный тип артикуляции пентамеров. Большую часть поверхности 
сочленения каждого из них занимает булла — хорошо очерченный приподнятый 
участок, по форме приближающиеся к овалу, центральную часть овала занимает 
одна или две лигаментных впадины. По краям буллы и по краю члеников распола
гаются тонкие зубчики. Замкнутые участки поверхности сочленения члеников меж
ду буллами, примыкающие к шовным линиям, сильно опущены.

Со с т а в .  Род Mirabilicrinus, gen. nov. из мангазейского горизонта Сибирской 
платформы и толмачевского горизонта Центрального Таймыра; Kalgacrinus -  
из тарынюрахской свиты Селеняхского кряжа и криволуцкого горизонта Сибир
ской платформы; Ramulicrinus Stukalina, 1969 из талдыбойской свиты Восточно
го Казахстана (Чингиза).

Ср а в н е н и е .  Тип сочленения члеников резко обособляет описываемое семей
ство криноидей от всех известных.

Род Mirabilicrinus^ Stukalina, gen. nov.

Типов ой  вид -  M.wirabilis (Yeltyschewa, I960) из мангазейского горизонта 
Сибирской платформы и толмачевского горизонта Центрального Таймыра.

Ди а г н о з .  Осевой канал звездчатый, широкий, dc > 1/ 3 0 . Булла занимает 
большую часть поверхности сочленения пентамера. В булле различаются две изо
лированные лигаментные впадины. Внутренняя (проксимальная) впадина, обращен
ная к осевому каналу, крупная; внешняя (дистальная). — обращенная к краю 
членика — небольшая. Замкнутый погруженный участок поверхности сочленения 
между буллами принимает к краю члеников и имеет форму трезубца.

Со с т а в .  Типовой вид.
Ср а в н е н и е .  Сравнение с Kalgacrinus gen. nov. см. при описании рода KaU 

gacrinus.
Mirabilicrinus mirabilis (Yeltyschewa, 1955)

Табл. XXXI, фиг. 5, 6; рис. 32,а

Pentagonopentagonalis.mirabilis: Елтышева, 1955, стр. 44, табл. XXIII, фиг. 2; 
Елтышева, I960, стр. 7, табл. I, фиг. 7, 8; Елтышева, Стукалина, 1963, 
стр. 47, табл. 1, фиг. 7; Марковский, Розова, 1975, стр. 68.

Рentagonopentagonalis tridens: Елтышева, 1955, стр, 43, табл. XXIII, фиг. 3; 
Елтышева, I960, стр. 8, табл. И, фиг. 12,13-

Л е к т о т и п  — ЦНИГРмузей, № 7/7453; Елтышева, I960, табл. I, фиг. 7; Си
бирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска; мангазейский горизонт, баксан- 
ский подгоризонт.

Оп ис а ние  вида см. в работе Р.С. Елтышевой, I960.



З а м е ч а н и я .  Вид установлен Р.С. Елтышевой (I960). В основе выделения 
вида лежит материал, собранный из верхней половины мангазейского горизонта 
трех районов Сибирской платформы: Тунгусского, Норильско-Игарского и Мар- 
хинско-Моркокинского. Переописывался вид Р.С. Елтышевой и Г.А. Стукалиной 
(1963) на материале из энгельгардтовского и толмачевского горизонтов Централь 
ного Таймыра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Распространенная форма в баксанском подгоризонте 
мангазейского горизонта Сибирской платформы (Тунгусский, Норильско-Игар
ский и Марха-Моркокинский районы). Толмачевский и, возможно, энгельгардтов- 
ский горизонты Центрального Таймыра.

Ме с т о н а х о жд е н и е ,  Несколько десятков стеблевых фрагментов и отдель
ных члеников из шести местонахождений по рекам Подкаменная Тунгуска, Стол
бовая, сборы О.И. Никифоровой, 1951, А.В. Каныгиным и Г.А. Стукалиной,
1973 г.; р. Чунку, сборы М.Н. Благовещенской, 1949 г.; р. Моркока, сборы
В.И. Любцова, 1955 г.-; р. Омнутах, сборы В.И. Драгунова, 1957 г.; р. Кулюмбе,
сборы Ю.И. Тесакова и К).Я. Латыпова, 1972 г.

Род Kalgacrinus Scukalina, gen. nov.

Название рода по типовому виду.
Типо в о й  вид — К. kalginensis (Yeltyschewa, 1968) из эльгенчакского гори

зонта нижнего ордовика Северо-Востока СССР.
Ди а г н о з .  Осевой канал широкий пятиугольный,. dc = 1/3D. Булла занимает 

большую часть поверхности сочленения пентамеров. В булле различаются две ма
ленькие изолированные лигаментные ямки. Внутренняя (проксимальная) ямка, 
расположенная ближе к осевому каналу — имеет меньшие размеры, чем внешняя 
(дистальная), расположенная ближе к периферическому краю членика. Замкнутый 
погруженный участок поверхности сочленения между буллами имеет почти круг
лую форму и располагается на середине радиуса членика.

Со с т а в .  Типовой вид..
Ср а в н е н и е .  От наиболее близкого Mirabilicrinus gen. nov. отличается стро

ением булл, имеющим в отличие от Mirabilicrinus маленькие лигаментные впади
ны, а также другую форму (почти круглую) замкнутого погруженного участка, 
расположенного между буллами на середине радиуса членика (замкнутый меж- 
булльный участок у мирабиликринусов располагается у самого края члеников и 
имеет характерную форму трезубца).

Kalgacrinus kalginensis (Yeltyschewa, 1968)

Рentagonopentagonalis kalginensis: Елтышева, 1968, стр. 126, табл. 23, фиг. 
3-6 .

Г олот ип  -  ЦНИГРмузей, № 9/9995; Елтышева, 1968, табл. 23, фиг. 3; Се
веро-Восток СССР, бассейн р. Ясачная, руч. Крохаль, эльгенчакский гори
зонт.

Оп и с а н и е  вида см. в работе Р.С. Елтышевой, 1968.
З а м е ч а н и е .  Вид К. kalginensis установлен Р.С. Елтышевой (1968) на мате

риале, который происходит из тарынюряхской свиты ордовика Селеняхского кря
жа. Новые находки К. kalginensis обнаружены в ордовике Сибирской платформы, 
на р. Кулюмбе на несколько более высоком стратиграфическом уровне — в основа
нии криволуцкого горизонта.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низы криволуцкого горизонта Сибирской платформы 
(Норильско-Игарского района). Эльгенчакский горизонт Северо-Востока СССР 
(Селеняхский кряж и бассейн р. Ясачная).

Ма те риа л .  Несколько стеблевых фрагментов из одного местонахождения на 
р. Кулюмбе, сборы Ю.И. Тесакова и Ю.Я. Латыпова, 1972 г., обн. 721/20а.



СЕМЕЙСТВО BABANICRINIDAE STUKALINA, 1969 

Род Babanicrinus Stukalina, 1969

Babanicrinus pentaporus (Eichwald, I860)

Cupressocrinus pentaporus: Эйхвальд, I860, стр. 168, табл. X, фиг. 55 и 56.
Рentagonocyclicus pentaporus: Елтышева, 1960. стр. 18, табл. 1, фиг. 3 и 4.

Г о л о т и п  — Эйхвальд, 1860, табл. X, фиг. 55, хранится в музее кафедры исто
рической геологии Ленинградского университета.

Опис а ние  вида см. в работе Р.С. Елтышевой, I960.
З а м е ч а н и е .  Исходный материал, на котором установлен вид (Эйхвальд, I860), 

происходит из ортоцератитовых известняков (кундского горизонта) ордовика Ле
нинградской области. Сибирские экземпляры чечевицеобразных члеников, отож
дествленных Р.С. Елтышевой (1961) с видом pentaporus, установлены в основа
нии криволуцкого горизонта Тунгусского района Сибирской платформы, на р. Чу
ня. От экземпляров, изученных Э.И. Эйхвальдом -  сибирские отличаются меньши
ми общими размерами (диаметр сибирских экземпляров колеблется в пределах 
1—2 мм; экземпляры Эйхвальда имеют Д=2-4 мм). Вместе с тем, сибирские 
В. pentaporus обнаруживают большое сходство с В.pentaporus (Eichw.) var. tuber• 
culata Yelt., 1964, описанными Р.С. Елтышевой из кундского горизонта ордовика 
Эстонии и Ленинградской обл., для прибалтийских форм характерна орнаментация 
боковой поверхности, сибирские же формы имеют гладкую боковую поверхность, 
кроме того, Во pentaporus отличаются от В. pentaporus var. tuberculata меньши
ми общими размерами члеников.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Основание криволуцкого. горизонта Сибирской платфор
мы (Тунгусский район). Пограничные слои кундского и таллинского горизонтов 
Прибалтики.

Материал .  Несколько разрозненных члеников в двух местонахождениях: на 
р. Чуня, сборы О.И. Никифоровой, 1951 г.: р. Дивная, сборы А.В. Зиза, 1953 г.

ОТ Р ЯД STRIA LATA STUKALINA, 1967

СЕМЕЙСТВО DENTIFEROCRINIDAE STUKALINA, 1978

Ди а г н о з .  Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры образуют сплош
ной горизонтальный поясок: продольные линии швов на боковой поверхности пря
мые. Осевой канал очень широкий dc = 2/3D. Тип'артикуляции члеников симплек- 
сиальный: лигаментное поле отсутствует, ребристость радиальная.

Со с т а в .  Род Dentiferocrinus Stukalina, 1968 из ордовика и нижнего силура 
(лландовери) Сибирской платформы; верхнего ордовика — рассохинского, полу- 
денского и сурьинского горизонтов раннего ашгилла западного склона Среднего 
и Северного Урала, верхнего ордовика (таймырского горизонта Вайгача); из 
верхнего ордовика и нижнего силура Казахстана и Южного Тянь-Шаня; из верхнего 
ордовика (цинциннати) Северной Америки: (штат Огайо).

Сра в не ние .  По особенности строения стеблей рассматриваемое семейство 
представляет собой резко обособленную группу среди ордовикских криноидей.

Род Dentiferocrinus Stukalina, 1968
З а м е ч а н и е .  В составе рода Dentiferocrinus, кроме типового вида, нами 

рассматриваются: Dentiferocrinus alternata (Moore, Jeffords, 1968) из ордовика 
(цинциннати) Северной Америки (штат Огайо); D. dauritschensis (Schewt., 1964) 
из нижнего силура (лландовери) Южного Тянь-Шаня и Восточного Казахстана;
Do costata (Moore et Jeffords, 1968) из ордовика (цинциннати Северной Америки 
(штат Огайо); D. dividuus (Yelt., 1955) из ордовика Сибирской платформы (ман- 
газейского горизонта и низов долборского горизонта) и западного склона Сред
него и Северного Урала (верхний ордовик); D. proximus (Yelt. et Stuk.,-1963)



из ордовика Вайгача (таймырского горизонта); D. $pinosus Stuk., 1972 из верх
него ордовика Восточного и Южного Казахстана (дуланкаринский горизонт и его 
аналоги); D. faldyboicus Stuk., 1972 из верхнего ордовика Восточного и Южного 
Казахстана (дуланкаринский горизонт и его аналоги); D.tenuitas Yelt. et Stuk.,
1963 из верхнего ордовика (таймырского горизонта) Вайгача; D. tenuis (Yelt., 
1955) из нижнего силура Сибирской платформы.

Dentiferocrinus dividuus (Yeltyschewa, 1955)

Табл. XXXI, фиг. 7—11, рис. 32, б

Pentagonopentagonalis dividuus: Елтышева, 1955, стр. 44, табл. XXXVII,фиг.
1,2;  Елтышева, I960, стр. 15, табл. III, фиг. 10, 11.

Р entagonopentqponalis frqgilis: Елтышева, 1955, стр. 43, табл. XXIII, фиг. 6;
Елтышева, I960, стр. 9, табл. II, фиг. 14.

Dentiferocrinus dividuus: Стукалина, 1968, стр. 85; Милицина, 1973, стр. 152;
табл. XXX, фиг. 6, 9.

Dentiferocrinus subdividuus: Милицина, 1973, стр. 152, табл. XXX, фиг. 7.

Л ек т  отип =-ЦНИГРМузей, 33/7453, Елтышева, I960, табл. III, фиг. 10; 
Сибирская платформа, р. Вод каменная Тунгуска: низы долборского горизонта.

Оп и с а н и е  вида дано в работе Р.С. Елтышевой, 1960.
Ср а в н е н и е .  От известных дентиферокринусов, в том числе и от наиболее 

близких D. 4а иг itschens is (Schewt.), 1964> отличается общими размерами и осо
бенностями строения боковой поверхности.

3 ам е  чан и е. Материал, который послужил основой для выделения вида D. 
viduus (Елтышева, 1955, I960), происходит из низов долборского горизонта Тун
гусского региона Сибирской платформы.

Р а с п р о с т р а н е н и е !  Широко распространен в баксанском подгоризонте ман- 
газейского горизонта в низах долборского горизонта Сибирской платформы (Тун
гусский и Норильско-Игарский районы). Рассохинский, полуденский (преиму
щественно) и сурьинский горизонты западного склдна Среднего и Северно
го Урала.-

Ма те риа л .  Обильные стеблевые фрагменты и отдельные членики из трех 
местонахождений на Сибирской платформе: реки Подкаменная Тунгуска, 
Столбовая, Большая Нйрунда сборы О.И. Никифоровой, 1951 г., Х.С. Розман, 
1969 г. разрез/, слой 1.8, разрез III, слой 17—19, разрез V, слой 6 ,9 ; А.В.Ка- 
ныгина, Г.А. Стукалиной, 1973 г. (обн. 732, 733); Норильско-Игарский район, 
р. Кулюмбе, сборы Ю.И. Тесакова, Ю.Я. Латыпова, 1972 г. (обн. 727/
1, 726/2).

СЕМЕЙСТВО COMPTOCRINIDA'E STUKA:LINA, FAM. NOV.

Д и а г н о з .  Членики сплошные монолитные, со следами пентамерного строения, 
которые прослеживаются с помощью пришлифовок. Осевой канал широкий dc =
*= 1/3D. Тип сочленения члеников — комптиальный, характерной особенностью 
члеников является лигаментное поле звездчатого очертания, направление лопастей 
которого совпадает с направлением углов осевого канала и углов членика. Площад
ка лигаментного поля опущенная, гладкая. Характерны также рельефные грубые 
неравные по толщине и высоте ребра, которые образуют перистое обрамление ло
пастей лигаментного поля.

Со с т а в .  Род Comptocrinus Stukalina, gen. nov.из пограничных слоев мангаэей- 
ского и долборского горизонтов Сибирской платформы и таймырского горизонта 
Центрального Таймыра.

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемое семейство представляет собой резко обособ
ленную группу.



Р од  Comptocrinus Stukalina, gen. nov.

Название рода по типовому виду.
Типо в о й  вид -  С. comptus (Yeltyschewa, 1955) из пограничных слоев ман

газейского и долборского горизонтов Сибирской платформы и таймырского го
ризонта Центрального Таймыра.

Со с т а в .  Типовой вид.

Comptocrinus comptus (Yeltyschewa, 1955)

Табл. XXXI', фиг. 12—14; рис. 32,в

Pentagonopentagonalis comptus: Елтышева, 1955, стр. 45, табл. XXXVII, фиг. 7;, 
Елтышева, I960, стр. 14; табл. III, фиг. 8, 9; Елтышева, Стукалина, 1963, 
стр. 36, табл. I, фиг. 10—12 Мягкова, 1963, стр. 69; Высоцкий, Тесаков, 1975, 
стр. 240.

Л е к т о т и п -  ЦНИГРмузей, № 30/7453, Елтышева, I960, табл. III, фиг. 8; 
Сибирская платформа, р. Мойеро, низы долборского горизонта (пачка IV).

Оп и с а н и е  вида см. в работах Р.С. Елтышевой (1955, I960).
З а м е ч а н и е .  Описанный Р.С. Елтышевой (1955, I960) материал, по которому 

был выделен вий Comptocrinus comptus, происходит из Тунгусского и Мойерон- 
ского районов Сибирской платформы и Центрального Таймыра. Переописан вид 
Р.С. Елтышевой и Г.А. Стукалиной (1963) на дополнительных сборах из Цент
рального Таймыра (реки Тарея, Галечная); при этом сибирские и таймырские 
экземпляры обнаруживают полное сходство.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи мангазейского (преимущественно) — низы дол
борского горизонтов Сибирской платформы в двух районах: Мойеронском и Тунгус
ском, таймырский горизонт Центрального Таймыра.

Ма те риа л .  Обильные членики и стеблевые фрагменты из четырех местона
хождений: р. Мойеро, сборы О.И. Никифоровой, 1951 г., Н.А. Флеровой, 1957 г., 
Е.И. Мягковой, I960 г.; р. Подкаменная Тунгуска, сборы А.В. Каныгина и 
Г.А. Стукалиной, 1973 г., (обн. 732); р. Нижняя Чунку, сборы О.И. Никифоровой,
1973 г., р. Столбовая, сборы Х.С. Розман, 1969 г., разрез I, слой 18, разрез ///, 
слой 18.

INCERTI ORDINIS
СЕМЕЙСТВО ALTIMARGINALICRINIDAE STUKALINA, FAM. NOV.

Д и а г н о з .  Членики сплошные монолитные, без следов пентамерного строения. 
Осевой канал неширокий, dc = 1/3 и < 1/3 D пятиугольной. Тип сочленения чле
ников мамиллятный: характерен центральный кольцевой валик, окаймляющий от
верстие осевого канала, вогнутая поверхность сочленения и ребристость по краю 
члеников.

Со с т а в .  Род Altimarginalicrinus Stukalina, gen. nov. из пограничных слоев 
мангазейского и долборского горизонтов Сибирской платформы и таймырского 
горизонта Центрального Таймыра.

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемое семейство резко обособлено от известных ор
довикских криноидей.

Р од  A-ltimarginalicrinusl Stukalina, gen. nov.

Ти п о в о й  вид — A. q,Itimarginalis (Yeltyschewa, 1955) из пограничных слоев 
мангазейского и долборского горизонтов Сибирской платформы и таймырского 
горизонта Центрального Таймыра.

Со с т а в .  Типовой вид.



Altimarginalicrinus altimarginalis (Yeltyschewa, 1955)

Табл. XXXI, фиг. 17, 18; рис. 32,г

Рentagonocyclicus altimarginalis: Елтышева, 1955, стр. 46, табл. XXXVII, 
фиг. 4; Елтышева, I960, стр. 20, табл. Щ, фиг. 12, 13; Елтышева, Стука- 
лина, 1963, стр. 50, табл. I, фиг. 9.

Л е к т о т и п  -ЦНИГРмузей, № 51/7453; Елтышева, I960, табл. III, фиг. 13; 
Сибирская платформа, р. Мойеро, низы долборского горизонта (пачка IV).

Опис а ние  вида см. в работах Р.С. Елтышевой (1955, I960) и Р.С. Елтыше- 
вой и Г.А. Стукалиной (1963).

З а м е ч а н и я .  Вид установлен на материале, происходящем из двух районов 
Сибирской платформы: Мойеронского и Тунгусского (Елтышева, 1955, I960). Пе- 
реописан на таймырском материале (Елтышева, Стукалина, 1963). При этом меж
ду сибирскими и таймырскими экземплярами A* altimarginalis установлено пол
ное тождество.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи мангазейского горизонта — низы долборского 
горизонта (преимущественно) Сибирской платформы (Тунгусский, Норильско-Игар
ский и Мойеронский районы). Таймырский горизонт Центрального Таймыра.

Материал .  Многочисленные членики из семи местонахождений на Сибирской 
платформе: р. Подкаменная Тунгуска, сборы Е.И. Ивановой, 1950 г., А.В. Каны- 
гина и Г.А. Стукалиной, 1973 г. (обн. 732); р. Столбовая, сборы Х.С. Розман,
1969 г., разрез /, слой 18, р^Большая Нирунда, сборы Х.С. Розман, 1969 г., 
разрез V, слой 6, разрез VI, слой 10 (обильные); р. Чунка, сборы О.И. Никифо
ровой, 1951-1952 гг.; р. Верхняя Чунку, сборы В.И. Драгунова, 1957 г.; р.Ку. 
люмбе, сборы А.В. Розовой и др., 1963 г., Ю,И. Тесакова и Ю.Я. Латыпова,
1972 г. (обн. 728/18, 727/1); р. Мойеро, сборы О.И. Никифоровой, 1951 -1952 гг., 
Е.И. Мягковой, 1961 г.

С Е МЕ Й С Т В О  NIRUNACRINIDAE STUKALINA, FAM. NOV..

Д и а г н о з .  Членики высокие бочонкообразные без следов пентамерного стро
ения. Осевой канал узкий пятилопастной. Ребристость грубая радиальная с отчет
ливой сизигиальной линией на боковой поверхности.

Со с т а в .  Род Nirundacrinus Stukalina, gen. nov. из верхов баксанского под
горизонта (мангазейского горизонта) Сибирской платформы.

РоД N irundacrinus^ Stukalina, gen. nov.
Типов ой  вид — N.Tiirundaensis Stukalina, sp. nov. верхи мангазейского го

ризонта (пачка III) , Сибирская платформа, Тунгусский район.
Со с т а в .  Типовой вид.
З а м е ч а н и е .  Особенности строения члеников: бочонкообразная форма и свя

занная с ней коррелятивно грубая ребристость, очень узкий осевой канал, отсут
ствие признаков пентамерного строения резко обособляют описываемые стебли от 
всех известных в ордовике и позволяют рассматривать их в группе таксономичес
кого ранга не меньшего чем семейство.

N irundacrinus nirtindaensis2 Stukalina,, sp. nov.

Табл. XXXI, фиг. 15, 16; рис. 32,д
Г о л о т и п  -  ЦНИГРмузей, № 20/11508; табл. XXXI, фиг. 17; Сибирская плат

форма, Тунгусский район, р. Большая Нирунда; мангазейский горизонт, баксан- 
ский подгоризонт, верхи пачки III.

* Название рода по типовому виду.



Описание ,  В коллекции имеется несколько стеблевых фрагментов. Они сло
жены характерными члениками бочонкообразной формы с сильно вздутой боковой 
поверхностью. По окружности члеников располагаются мелкие бугорки. Членики 
однопорядковые, монолитные, без следов пентамерного строения. Осевой канал 
очень узкий, пятилопастной. Центральная часть поверхности сочленения углуб
ленная, гладкая. По периферии сочленовной поверхности располагаются короткие 
грубые ребра, заметно утолщающиеся у края члеников; сочленение ребер смеж
ных члеников иллюстрируется четкой зубчатой сизигиальной линией. 1 

Р а з м е р ы  (в мм): D = 1, 1,2; h = 0,7-0,8.
Ср а в не ние .  Отличительные видовые особенности описываемых форм отно

сятся к форме члеников и орнаментации их боковой поверхности. 1
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи мангазейского горизонта, верхи баксанского 

подгоризонта (веохи пачки III) Сибирской платформы (Тунгусский район).
Материал .  Множество стеблевых фрагментов из одного местонахождения 

на р. Большая Нирунда, 1,5 км ниже устья руч. Дулькума, сборы Х.С. Розман, 
1969 г., разрез V, слой 6, обр. 3660-97, слой 6.

АНАЛИЗ

В нижнем ордовике Сибири не установлены остатки иглокожих, которые уве
ренно можно было бы отнести к морским лилиям. С большой долей условновти к 
ним можно отнести лишь мелкие чечевицеобразные членики Pentagonocyclicus 
monile (Eichwald, 1860), обнаруженные в бассейне р. Нюи, на р. Малый Мурбай 
(сборы Н.А. Флеровой, 1956 г.) в пограничных слоях орохонского и снежногор
ского горизонтов. Членики этого вида известны на том же стратиграфическом 
уровне за пределами Сибирской платформы — на Северной Земле, в Прибалтике 
и Ленинградской области (Елтышева, i960, 1964), а также в Афганистане (опре
деления автора). Очень близкими к Р. jnonile являются стеблевые фрагменты иг
локожих, описанные Г. Убахсом из пограничных слоев кембрия и ордовика Север
ной Испании (Colchen, Ubaghs, 1969). Кроме Р, monile, в нижнем ордовике Сиби
ри Т.А. Москаленко в пробах с конодонтами обнаружены стеблевые фрагменты 
иглокожих неясного систематического положения (обр. 7316—16с, 7321— ЗЬ, из 
нижнего ордовика Норильско-Игарского района, р. Кулюмбе).

Основной стратиграфический интервал с известными находками криноидей Си
бирской платформы охватывает криволуцкий, мангазейский и долборский горизон
ты. Причем наибольшее их разнообразие как на уровне видового состава, так и 
состава родов и семейств отмечено в верхней части мангазейского горизонта.

КРИВОЛУЦКИЙ ГОРИЗОНТ

В нижней части криволуцкого горизонта (волгинском подгоризонте) криноидеи 
установлены в двух районах: в Норильско-Игарском районе — на р. Кулюмбе, и в 
Тунгусском районе — на р. Чуня.

На р. Кулюмбе, в основании криволуцкого горизонта, выше черных известня
ков с остатками циклоцистоидей североамериканского типа (иглокожих, условно 
относимых к классу Cyclocystoidea) Ю.И. Тесаковым, Ю-.Я. Латыповым и А.Г.Яд- 
ренкиной (сборы 1972 г., обн. 721/16; 721/20) обнаружены многочисленные стеб
левые фрагменты Kalgacrinus kalginensis (Yeltyschewa, 1968); Babanicrinus pen• 
taporus (Eichwald, 1860) и Bystrowicrinus sp.

Пентамерные членики К. kalginensis с оригинальным строением сочленовной 
поверхности пентамерных участков распространены на Северо-Востоке СССР, 
где они и были выделены из песчанистых известняков тарынюряхской свиты Се- 
леняхского кряжа и эльгенчакской свиты бассейна р. Ясачная (Елтышева, 1968). 
Этот стратиграфический интервал в разрезе ордовика Северо-Востока СССР кор- 
релируется с верхами регионального североамериканского яруса уайтрок (Чугае
ва и др., 1973). Стеблевые фрагменты другого вида — Babanicrinus pentaporus



(Eichw.), обнаруженного в криволуцких разрезах, за пределами Сибири также 
известны' в более древних отложениях — кундском горизонте Прибалтики (Елты- 
шева, 1964), входящем, как и уайтрок, в лланвирнский ярус.

В верхней части криволуцкого горизонта (кудринский подгоризонт) остатки 
морских лилий обнаружены в тех же районах — Норильско-Игарском — на р. Ку- 
люмбе (сборы Т.А. Москаленко, 1972 г.) и в Тунгусском районе -  на р. Подкамен
ная Тунгуска и Столбовая-(сборы автора, 1973 г.). Они представлены микроскопи
ческими стеблевыми фрагментами криноидей (диаметр члеников -  доли милли
метра) неясного систематического положения. Устанавливается принадлежность 
этих остатков не менее, чем к трем видам: 1) членики первого вида -  sp. indet.I 
имеют четкую пятигранную форму, узкий точечный осевой канал, длинные тонкие 
шипы на боковой поверхности; 2) членики другого вида — sp. indet II—цилиндри
ческие, крупные с точечным осевым каналом, с отчетливой зубчатой нарезкой по 
краю члеников; 3) членики третьего вида -  sp. indet. Ill — четкие пятигранные, 
пентамерного строения ангулятного типа, с узким осевым каналом.

В пограничных слоях криволуцкого и мангазейского горизонтов на р. Подка
менная Тунгуска (в разрезе стратотипа мангазейского горизонта) обнаружены 
мельчайшие пятигранные членики Paruicrinus parvus sp. nov.; при этом они яв
ляются многочисленными в верхах криволуцкого и единичными — в основании 
мангазейского горизонта.

МАНГАЗЕЙСКИЙ ГОРИЗОНТ

Основание мангазейского горизонта в стратотипическом разрезе на р. Под
каменная Тунгуска, а также по р. Столбовая хорошо прослеживается благодаря 
обильным членикам Particrinus partitus (Yeltyschewa, I960), с которыми ассо
циируют мельчайшие членики Paruicrinus parvus sp. nov. Скопления стеблевых 
фрагментов и отдельных члеников Р. partitus вообще характерны для зеленоцвет
ных аргиллитов нижней половины мангазейского горизонта (чертовского подго
ризонта) в нижнем течении р. Подкаменная Тунгуска и по р. Столбовая (разрез /). 
Менее многочисленны членики Р. partitus в верхней половине мангазейского гори
зонта (баксанского подгоризонта) этого района. По сборам О.И. Никифоровой 
1951—1952 гг. и BJ4. Драгунова, 1957 г* приуроченность члеников Р. partitus к 
мангазейским отложениям устанавливается в разрезах бассейна р. Чуня; присут
ствие члеников Р. partitus .в мангазейских отложениях Норильско-Игарского райо
на р. Кулюмбе отмечено В.А. Марковским и А.В. Розовой (1975, стр. 68).

На Центральном Таймыре, в бассейнах рек Нижняя Таймыра, Галечная и Та- 
рея, вид Р. partitus установлен в толмачевском и таймырском горизонтах (сборы 
С.В. Черкесовой, 1959 г., обн. 354, 554-1 и сборы В.И. Бондарева, 1959 г., обн. 
60, 60-1, 65, 65-1) .

В аргиллитах средней части мангазейского горизонта в пограничных слоях 
чертовского и баксанского подгоризонтов, по р. Столбовая обнаружена (Арендт, 
1963) крона М' рекой лилии Tunguskocrinus ivanovae Arendt, 1963. По Е.А. Ива
новой эта находка происходит из средней толщи столбовой свиты, из середины 
слоя I (Иванова и др.,' 1955). Другая находка чашечки морской лилии, оставшейся 
неопределенной, обнаружена Ю.А. Арендтом, примерно на том же стратиграфичес
ком уровне, на р. Подкаменная Тунгуска, ниже дер. Кузьмовка. По Е.А. Ивановой 
вторая находка имеет следующую стратиграфическую привязку: "столбовая свита, сред
няя толща, аргиллиты под вторым мшанковым слоем" (Иванова, и др., 1955, стр. 104).

В верхней половине мангазейского горизонта -  в баксанском подгоризонте — 
с члениками Р0 partitus выявлен обильный комплекс — стебли нескольких видов: 
Mirabilicrinus mirabilis (Yelt., 1955), Qentiferocrinus dividuus (Yelt., 1965), Гаг- 
ticrinus multipartitus (Yelt., 1955), Comptocrinus comptus (Yelt., 1955), Compositor 
crinus compositus (Yelt., 1955), Bystrowicrinus quinquelobatus (Yelt., 1955), Mor- 
kokacrinus morkokaensis (Yelt., I960), Fascicrinus ord.inarius sp. nov., Altimargina- 
licrinus altimarginalis (Yelt., 1955), Nirundacrinus nirundaensis sp. nov.



Наиболее характерным в этом комплексе является вид Mirabilicrinus mirabi- 
lis (Yelt., 1955) — с редким для члеников стеблей криноидей буллиальным ти
пом сочленения. Стебли М. mirabilis обнаружены в баксанском подгоризонте в 
трех районах Сибирской платформы: в Тунгусском (реки Подкаменная Тунгуска, 
Столбовая, Чуня), Норильско-Игарском (реки Омнутах, Кулюмбе) и Мархинском.
В том же стратиграфическом интервале членики М. mirabilis установлены на 
Центральном Таймыре, на реках Тарея и Галечной (сборы С.В. Черкесовой, 1959 г., 
обн. 547, 543-5; сборы В.И. Бондарева, 1959 г., обн. 3).

Сравнительно узкое стратиграфическое распространение М.mirabilis и его ши
рокий географический диапазон позволяют рассматривать баксанский подгоризонт 
мангазейского горизонта Сибирской платформы и его возрастные аналоги на 
Центральном Таймыре в качестве зоны Mirabilicrinus mirabilis (табл. 4).

Крупные тонкостенные пентамерные стебли Dentiferocrinus dividuus (Yelt., 
1955), имеющие очень широкий осевой канал, также принадлежат к числу наиболее 
распространенных в отложениях баксанского подгоризонта. В баксанском ком
плексе криноидей этот вид создает основной фон, тогда как в низах долборского 
горизонта он малочисленен. Приуроченность D.dividuus к баксанскому подгори
зонту и к низам долборского горизонта на Сибирской платформе отмечается в 
двух районах: в Тунгусском (реки Подкаменная Тунгуска, Столбовая) и Нориль
ско-Игарском (р. Кулюмбе).

За пределами Сибирской платформы на западном склоне Среднего и Северного 
Урала D.dividuus характеризует комплексы рассохинского, полуденского и сурь- 
инского горизонтов; в Центральном Казахстане формы, близкие к D.dividuus, 
известны из дуланкаринского горизонта (Стукалина, 1972).

В постоянной ассоциаф1и с D.dividuus в терригенных и карбонатных породах 
баксанского подгоризонта и в низах долборского горизонта (пачке IV) встречают: 
ся стебли видов Comptocrinus comptus (Yelt., 1955), Particrinus multipartitus (Yelt., 
1955) и AItimarginalicrinus altimarginalis Yelt. Из них в количественном отношении 
в баксанском подгоризонте преобладают членики Comptocrinus comptus, а в низах 
долборского горизонта (пачке IV) более многочисленными являются членики Par- 
ticrinus multipartitus и A Itimarginalicrinus altimarginalis. Необходимо отметить, 
что О.И.Никифоровой и О.И.Андреевой (1961, стр. 42) перечисленные формы были 
приведены в обобщенных списках фауны только долборского горизонта.

Comptocrinus comptus (Yelt., 1955) происходит из Мойеронского и Тунгусского 
районов Сибирской платформы. Обильные скопления члеников и небольших стеб
левых фрагментов 'С.comptus установлены в Мойеронском районе, на р. Мойеро 
в джеромской свите, где они характеризуют третью пачку джеромской свиты 
(обн. 29) (Мягковаи др.', 1963). Эта часть разреза Е.И.Мягковой рассматривается 
в составе долборского горизонта, а Ю.И.Тесаковым и др. (Стратиграфия ордови
ка, 1975) -  мангазейского горизонта. В Тунгусском районе, на реках Чуня и Ниж
няя Чунку обильные членики C.comptus отмечаются также на стратиграфическом 
уровне, который одними исследователями относится к долборскому горизонту 
(Никифорова, Андреева, 1961), а другими -  к мангазейскому (Стратиграфия ор
довика..., 1975). На р. Подкаменная Тунгуска членики C.comptus вместе с M.mira- 
bilis и D..dividuus установлены автором определенно в верхах мангазейского го
ризонта — в баксанском подгоризонте. В таймырском разрезе ордовика членики 
C.comptus найдены в таймырском горизонте на реках Тарея и Галечная (сборы 
С.В. Черкесовой, 1959 г., обн. 554; сборы В.И. Бондарева, 1959 г., обн. 60; сборы 
М.И.Злобина, 1954 г., обн. 101). Существующие данные распространения С.сотр- 
tus в сибирском разрезе ордовика более обосновано свидетельствуют о связи это
го вида с верхами мангазейского горизонта; однако это положение должно быть 
в дальнейшем откорректировано послойными сборами.

Типовая серия вида Particrinus multipartitus (Yelt.у 1955) происходит из погра
ничных слоев мангазейского и долборского горизонтов трех районов Сибирской 
платформы: Тунгусского, Мойеронского и Мархинско-Моркокинского. В Тунгус
ском районе (реки Подкаменная Тунгуска, Столбовая, Чуня) обильные скопления 
члеников Р. multipartitus приурочены к низам долборского горизонта (пачке IV).
В Мойеронском районе, на р. Мойеро — обильные членики Р. multipartitus устапов-
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Состав криноидей в криволуцком, мангазейском и долборском горизонтах 
Сибирской платформы
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Apertocrinidae 
Squameocrinus 
Sid eri crinus 

Malovicrinidae 
F ascicrinus 

Ramosocrinidae 
Ramosocrinus 

Compositocrinidae 
Com pa si to crinus 

\  Bystrowicrinidae 
By strowi crinus 

Parvicrinidae 
Parvi crinus 

Particrinidae 
P arti crinus 
M orkokacrinus 

Mirabilicrinidae 
Mirabilicrinus 
Kalgacrinus 

Babanicrinidae 
Babani crimes 

'bentiferocrinidae 
Denti few crinus 

Comptocrinidae 
Comp to crinus 

Altimarginalicrinidae 
Altm arginali crinus 

Nirundacrfnidae 

N irunda crinus

лены в верхней части джеромской свиты (обн. 3D, пачка IV) (Мягкова и др., 1963), 
которая сопоставляется Ю.И.Тесаковым (Стратиграфия ордовика.. . ,  1975, стр.241) 
и Х.С.Розман (1977а) с низами долборского горизонта. В Мархинско-Моркокин- 
ском районе членики P.multipartitus также происходят из низов долборского гори
зонта по р. Моркока(сборы В.И.Любцева,1955 г. По р. Кулюмбе Ю.Я.Латыповым и



Ю.И.Тесаковым членики этого вида обнаружены в ассоциации с D.dividuus и А..а1- 
timarginalis в верхах мангазейского горизонта (сборы 1972 г., обн. 728/18).

На Центральном Таймыре членики Р.multipartitus происходят из низов 
таймырского горизонта р. Галечная (сборы В.И. Бондарева, 1959 г., обн. 60, 
6 0 -1 ).

Вид A Itimarginalicrimes aItim arginalis (Yelt., 1955) установлен на материале 
из пограничных слоев мангазейского и долборского горизонтов двух районов Си
бирской платформы: Мойеронского и Тунгусского. В Мойеронском районе, на 
р.Мойеро обильные скоп'ления члеников Р. multipartitus, в ассоциации с P.multi- 
partitus, установлены в верхах джеромской свиты (обн. 30, пачка 4) (Мягкова и др. 
1963; Высоцкий, Тесаков, 1975, стр. 240). Этот стратиграфический уровень, ха
рактеризующийся массовым появлением кораллов, всеми исследователями одно
значно относится к низам долборского горизонта. В Тунгусском районе членики
C. comptus> обнаруженные в разрезах по рекам Чуня и Нижняя Чунку, приводятся 
в сводном списке фауны долборского горизонта (Никифорова, Андреева, 1961). 
Однако., стратиграфическое положение находок A.altimarginalis в ордовике рек 
Чуня и Нижняя Чунку нуждается в уточнении, так как объем долборского горизон
та в этом районе не всеми исследователями понимается однозначно. На реках 
Подкаменная Тунгуска и Столбовая единичные экземпляры A.,altimarginalis обна
ружены автором в ассоциации с D.dividuus в верхах мангазейского горизонта. 
Находки A.altim arginalis известны также в Норильско-Игарском районе — на р.Ку- 
люмбе, в низах долборского горизонта (Марковский, Розова, 1975, стр. 68); в том 
же разрезе Ю.И.Тесаковым и Ю.Я.Латыповым членики A. altim arginalis вместе с
D. fividuus и C..comptus обнаружены в верхней части мангазейского горизонта 
(сборы 1972 г., обн. 728/1в). 1

Распространение этого вида на Центральном Таймыре связано с таймырским 
горизонтом р.Тарея (сборы С.В.Черкесовой, 1959 г., обн. 554, 554-1), р. Галечной 
(сборы В.И.Бондарева, 1959 г., обн. 60, 60-1) и р. Прямой (сборы В.И.Бондарева, 
1959 г., обн. 559, 559-4а).

К баксанскому подгоризонту мангазейского горизонта приурочены преимущест
венно находки Composite)crinus compositus (Yeltyschewa, 1955), Bystrowicrinus quin- 
quelobatus (Yelt., 1955). Оба вида характеризуют комплекс стратотипа баксанского 
горизонта (Никифорова, Андреева, 1961, стр. 37). Типовая серия С.compositus 
происходит из баксанского подгоризонта двух районов Сибирской платформы — 
Мархинско-Моркокинского (р. Марха) и Тунгусского (р. Чуня). Исходный материал, 
по которому был установлен вид B.quinquelobatus, собран из баксанского подго
ризонта и низов долборского горизонта трех районов Сибирской платформы — 
Марха-Моркокинского (р. Марха, Моркока), Мойеронского (р.Мойеро) и Тунгусского 
(реки Подкаменная Тунгуска, Чуня, Нижняя Чунку).

Оба вида обнаружены в том же стратиграфическом интервале на Центральном 
Таймыре (Елтышева, Стукалина, 1963), однако в таймырском разрезе распростра
нение этих форм нуждается в уточнении.

Вид Bystrowicrinus quin quelobatus распространен также в карбонатных фациях 
верхов среднего и низов верхнего ордовика Центрального Казахстана: андеркен- 
ского и дуланкарского горизонтов, где более свойственен андеркенскому гори
зонту.

Кроме перечисленных видов, баксанский комплекс мангазейского горизонта 
Сибирской платформы характеризуется также видами Morkokacrinus morkokaensis 
(Yelt., I960), Fascicrinus ordinarius sp. nov., Nirundacrinus nirundaensis sp. nov., 
распространение которых ограничено определенными районами.

Стебли вида М.morkokaensis установлены только в мангазейских отложениях 
Мархинско-Моркокинского района, на р. Моркока (сборы В.И.Любцова, 1955 г.). 
Стебли F.ordinarius известны из средней части мангазейского горизонта р. Ку- 
люмбе (Норильско-Игарский район), где они обнаружены Ю.Я.Латыповым (сборы 
1972 г .,1 обн. 727/1) вместе с многочисленными Dentifего crinus dividuus. Скоплег 
ния стеблевых фрагментов и отдельных члеников N .nirundaensis sp. nov. обнару
жены Х.С.Розман (сборы 1969 г.) на р. Большая Нирунда в верхах мангазейского 
горизонта (разрез Р, пачка III, обр. 3660/97).



ДОЛБОРСКИЙ ГОРИЗОНТ

Долборский комплекс криноидей по сравнению с мангазейским обеднен: в нем 
неизвестны мирабиликринусы, столь характерные для мангазейского горизонта, 
а также существенно сокращается роль партикринусов й дентиферокринусов, свя
занных, главным образом, с мангазейским горизонтом, отсутствуют моркокакри- 
нусы и нирундакринусы.

Низы долборского горизонта (пачка IV) по составу криноидей еще тесно свя
заны с верхами баксанского подгоризонта мангазейского горизонта (пачкой III) 
по содержанию многочисленных Рarticrimes multipartitus (Yelt.) и Altimarginalicri
mes altim arginalvs (Yelt.), вместе с ними встречаются Dentifего crimes dividuus 
(Yelt.) и Comptocrinus comptus (Yelt.) такж.е широко распространенные в баксан- 
ском подгоризонте. Кроме перечисленных форм, в низах долборского горизонта 
(пачке IV) в бассейне р. Чуня обнаружены впервые появившиеся в сибирском раз
резе ордовика представители рода Squameocrinus -  S^tchunensis sp. nov. (сборы 
Х.С.Розман, 1969, разрез XIII, обр. 3660/1).

В более верхних слоях долборского горизонта (пачке V) встречены только два 
новых вида: Fascicrinus stolbovensis sp. nov. и Ramosocrinus clivosus sp. nov., 
обнаруженных в.нижнем течении р„ Под каменная Тунгуска, на р. Столбовая (сборы 
Х.С.Розман, 1969 г., разрез ///, обр. 3660/188 и 3660/189).

КЕТСКИЙ ГОРИЗОНТ

Этот горизонт практически не охарактеризован криноидеями. В низах бурского 
подгоризонта в бассейне р. Большая Нирунда, по руч. Юктали (сборы Х.С.Розман, 
1969> разрез Villa, обр. 3660/77) установлен Sidericrinus asperum sp. nov., кото
рый характеризуется редким для сидерикринусов синостозиальным типом сочле
нения пентамеров.

*  *  *

В сравнении с ордовикскими криноидеями Прибалтики, Ленинградской области, 
Средней Азии и Казахстана сибирские криноидеи однообразны по видовому со
ставу, составу родов и семейств и характеризуются заметным преобладанием 
эндемичных таксонов: Particrinidae, Mirabilicrinidae, Comptocrinidae, Altimargina- 
licrinidae, Nimndacrinidae, Parvicrinidae, Compositocrinidae со всеми входящими 
в них родами и видами. Менее распространены виды и роды пандемичных семейств 
Apertocrinidae, Malovicrinidae, Bystrowicrinidae, Ramosocrinidae, Dentiferocrinidae, 
Babanicrinidae.

Состав сибирских ордовикских криноидей, по-видимому, еще далеко не выяв
лен, так как для этого необходимы целенаправленные систематические сборы 
криноидей в конкретных разрезах всех районов Сибирской платформы, к сожале
нию, до сих пор еще не проведенные.

Изученные криноидеи происходят из стратиграфического интервала, охваты
вающего криволуцкий, мангазейский и долборский горизонты. Они дополняют 
палеонтологическую характеристику этих горизонтов, известную по другим груп
пам бентосной фауны и подтверждают обоснованность выделения их в качестве 
основных региональных стратиграфических подразделений.

Вполне реальным представляется возможность детального расчленения по кри- 
ноидеям этих горизонтов в разных фациях, что обосновывается быстрым темпом 
эволюции криноидей в ордовике, устанавливаемым по особенностям строения ча
шечек и стеблей. Но следует еще раз подчеркнуть, что для этих целей необходи
мы послойные сборы криноидей с прослеживанием изменения их состава.

По распространению в низах криволуцкого горизонта Kalgacrinus kalginertsvs 
(Yelt.) можно судить о кратковременных предкриволуцких связях бассейнов Сред
ней Сибири и Северо-Востока СССР. Этот вид на Северо-Востоке обнаружен в 
более древних -  лланвирнских отложениях (тарынюряхекая свита), а в Средней 
Сибири -  в последующей части разреза, отвечающей лландейльскому ярусу. Не
обходимо подчеркнуть, что другие группы фауны из низов криволуцкого горизон
та сопоставимы по составу видов с одновозрастными -  из мокринского горизонта



Северо-Востока. Этот стратиграфический интервал выделяется по широтному 
распространению однотипной и однородной, в основном, фауны в пределах всей 
Северной Азии.

Присутствие в низах криволуцкого горизонта Babanicrinus pentaporus (Eichw.) 
из кундского горизонта Прибалтики также свидетельствует о более позднем по
явлении этого вида в Средней Сибири.

Наибольшее разнообразие криноидей отмечается в мангазейском горизонте, 
и особенно в его верхней половине -  баксанском подгоризонте. Для мангазей- 
ского горизонта в целом характерны стебли вида Рarticrinus partitus (Yelt.), наи
более многочисленные в его нижней части — чертовском подгоризонте. Для бак- 
санского подгоризонта наиболее характерным видом нужно считать Mirabilicrinus 
mirabilvs (Yelt.), широкое распространение которого связано с Тунгусским, Но
рильско-Игарским, Марха-Моркокинским районами Сибирской платформы. Извес
тей этот вид и в том же стратиграфическом интервале Центрального Таймыра, 
что дает основание относить баксанский подгоризонт Сибирской платформы и его 
возрастные эквиваленты на Таймыре к зоне Mirabilicrinus mirabilis. Не исключено, 
что для детального расчленения баксанского подгоризонта Тунгусского, Нориль
ско-Игарского и Мойеронского районов могут быть использованы виды рода 
Morkokacrinus и представители родов Dentiferocrinus и Fascicrinus.

Для расчленения разрезов мангазейского горизонта и их корреляций в преде
лах районов с устойчивой экологической обстановкой могут быть использованы 
находки чашечек морских лилий.

Для пограничных слоев мангазейского и долборского горизонтов характерны 
виды Р articrinus multipartitus (Yelt.), Comptocrinus comptus (Yelt.) и Altimarginalic- 
rinus altimarginalts (Yelt.). Особенности их стратиграфического положения в дже- 
ромской свите р. Мойеро и ее возрастных аналогах в Тунгусском и Норильско- 
Игарском районах показывают, что они могут быть использованы для определе
ния положения границы мангазейского и долборского горизонтов в этих районах 
Сибирской платформы. Биостратиграфическое значение этих видов возрастет, 
если учесть их распространение и на Центральном Таймыре.

Долборский горизонт, исключая его нижние слои (пачку IV), которые по соста
ву криноидей близки еще мангазейскому горизонту, криноидеями охарактеризо
ван плохо, то же относится и к кетскому горизонту, завершающему разрез ордо
вика Сибири. Установленные в этом стратиграфическом интервале виды крино
идей единичные и принадлежат пандемичным родам Fascicrinus, Sidericrinus и Ra- 
mosocrinus.

О зоогеографических особенностях рассматриваемого района, в ордовике, 
исходя из установленного состава морских лилий, можно говорить лишь в самых 
общих чертах. Несмотря на то, что в криволуцкое, мангазейское и долборское 
время в целом территория Сибири вероятно представляла собой весьма обособленный мор
ской бассейн, сохранявший устойчивые и длительные связи только с Централь
ным Таймыром, можно судить о существовании связей Сибирского бассейна и с 
более отдаленными. Так в предкриволуцкое время возможны были кратковремен
ные связи как с бассейном Северо-Востока СССР, так и с бассейнами Прибалти
ки, так как лланвирнские виды, выявленные на Северф- Востоке и в Прибалтике, 
обнаружены в низах криволуцкого горизонта -  в лландейльском ярусе. Подобные 
кратковременные связи существовали и в раннедолборском времени с бассейнами 
Западного Урала и Казахстана и Средней Азии, так как виды, характерные для 
мангазейского и нижнедолборского сибирских комплексов, выявлены в более 
поздних — нижнеашгилльских отложениях этих регионов.



IV. РУГОЗЫ МАНГАЗЕЙСКОГО, ДОЛБОРСКОГО 
И КЕТСКОГО ГОРИЗОНТОВ

ОБЩИЙ ОБЗОР

Материалом для написания данного раздела послужили коллекции ругоз, соб
ранные О.Н. Андреевой (ВСЕГЕИ, 1968, 1970 гг.), Х.С. Розман (ГИН АН СССР, 
1967, 1969 гг.)1 и Ю.И.Тесаковым* (в бытность его сотрудником ВНИГРИ, 1960 г.). 

Изученная коллекция содержит более 500 экз. кораллов, из которых изготовлено 
1200 шлифов, и представлена одиночными и колониальными (ветвистые и массив
ные) ругозами. Наиболее древние из них были встречены в нижнебаксанских, а 
самые молодые — в бурских отложениях. При обработке оказалось, что в коллек
ции были представители трех отрядов (Streptelasmatida, Cystiphyllida и Columna- 
riida). Шлифы изготовлялись в шлифовальных мастерских ВНИГРИ, ВСЕГЕИ и 
ЛГУ. Фотографии шлифов были сделаны Погребовым Б.С. Коллекция хранится в 
Ленинграде, в ЦНИГРмузее за № 11581.

ИЗУЧЕННОСТЬ ОРДОВИКСКИХ РУГОЗ СИБИРИ

Первое описание ордовикских ругоз Сибири было выполнено Линдстремом 
(Lindstrom, 1882). Из разрезов по р. Нижняя Тунгуска из ругоз им описан Zaphren
tvs obesa Lindstr.; из разрезов по Подкаменной Тунгуске из 19 описанных Линд
стремом видов кораллов шесть принадлежат ругозам: 'Columnaria alveolata Goldf., 
Cyathophyllum articulatum His., Zaphrentvs obesa Lindstr., Z. conulus Lindstr.,
Z. complanata Lindstr.; 'Cystiphyllum cylindricum Lonsd. Виды ругоз, указанные из 
разрезов р. Оленек (6 видов), скорее всего, принадлежат силуру.

Позже, до 1950 г. ордовикские ругозы Сибири не изучались. Б.С. Соколовым 
(1950) в статье, посвященной описаниям табулят и гелиолитоидей силура^ из раз
резов р. Подкаменная Тунгуска, описаны ругозы: Columnaria alveolata Goldf., 
C.septosa Sole., C.septosa var. major Sok., C.vacua Foerste?, Zaphrentvs stockesi 
M.Edw. et H. Целью работы Б.С.Соколова было установление видовой принадлеж
ности кораллов для определения возраста вмещающих отложений. Колониальные 
формы ругоз (первые четыре вида) были отмечены Б.С.Соколовым в комплексе 
с ордовикскими табулятами, а последний вид одиночных ругоз -  Zaphrentis sto
ckesi -  был обнаружен вместе с лландоверскими табулями.

Позднее, в 1955 г.,1 были опубликованы по ругозам две работы. В коллектив
ной работе (Иванова и др., 1955) Е.Д.Сошкина описала ордовикские и силурийские 
ругозы из разрезов по р. Подкаменная Тунгуска, из ордовикских ругоз были вы
делены Favvstella dybourskii Soshk. и Рaliphyllum primarium Soshk.; вмещающие 
породы датировались поздним ордовиком (столбовая свита, верхняя пачка, слои 
1г и 2а, 2г). Кроме указанных двух видов, в приведенных в этой же работе спис
ках указывалось присутствие Streptelasma rusticum (Billings) и S,foerstei Troeds.
(в IV и V пачках средней толщи столбовой свиты). 1 2

1 Коллекция Ю.И.Тесакова была любезно передана М.А. Симаковой.
2В то время ордовик рассматривался как нижний отдел силурийской системы.



В работе Б.С.Соколова (1955),’ обобщающей материалы по табулятам и гелиоли- 
тоидеям, приведено описание колониальных ругоз: с р. Мойеро -  Favistella> simplex 
Sok (средний ордовик), с р. Подкаменная Тунгуска — F.brevvseptata Sok. и 'Caytho- 
phylloides asper Sok. (верхний ордовик).

Начиная с 1959 г., ордовикские и силурийские ругозы Сибирской платформы 
изучались А.Б.Ивановским, которым только по ордовикским ругозам опубликовано 
свыше 15 работ, посвященных отдельным вопросам. В своей первой монографии 
(1963) Ивановский описал ордовикские ругозы из трех местонахождений: на р. Ку- 
люмбе, в бассейне р. Подкаменная Тунгуска и в бассейне р. Мойеро. Наиболее бо
гатые и разнообразные ругозы им описаны из бассейна р. Подкаменная Тунгуска, 
из мангазейского горизонта — Streptelasma comiculum Hall, и Kenophyllum dertsum 
Ivnsk., из долборского — Streptelasma tungussiensis Ivnsk., Kenophyllum subcylind- 
ricum Dyb., K. canaliferum Reim. in Kaljo, K+holophragmoides Ivnsk., 'Crassilasma 
envsseicum Ivnsk., Brachyelasma nikiforovae Ivnsk., Pterophrentis allae Ivnsk., Pa- 
liphyllum primarium Soshk., P rotocyathactis cybaeus Ivnsk. Из обнажений no p. Ky- 
люмбе из низов долборского горизонта им описаны: Kenophyllum subcylindricum 
Dyb., К. holophragmoides Ivnsk. и К. densum Ivnsk. Из бассейна р. Мойеро из вер
хов мангазейского горизонта описан К. densum Ivnsk., из нижних слоев долбор
ского горизонта — К. holophragmoides Ivnsk., а из верхних слоев долборского го
ризонта по р. Мойерокан — Рrotocyathactis cybaeus Ivnsk. Кроме монографиче
ского описания ругоз (от ранга подотряда до вида), в этой книге А.Б. Ивановским 
был дан общий обзор изученности ругоз ордовика и силура, морфология, термино
логия, методика изучения ругоз, развитие ордовикских и силурийских ругоз Си
бирской платформы и указано их большое значение для стратиграфии. Для манга- 
зейских отложений было отмечено два вида ругоз, для средней части ордовик
ского разреза уже 9, а в наиболее верхней части разреза — в "бурских слоях" 1 —
3 вида, характеризующихся новообразованием в их скелете — появлением пузыр
чатой ткани. В этой монографии А.Б.Ивановским были описаны представители 
двух подотрядов — Streptelasmatina и Cystiphyllina; характеристика кораллов 
третьего подотряда — Columnariina — была дана А.Б.Ивановским в книге "Древ
нейшие ругозы" (Ивановский, 1965), где из Columnariina мангазейского горизонта 
р.Нижняя Чунку были описаны F avistella brevvseptata Sok. и F.alveolata Goldf., a 
из долборского горизонта р.Подкаменная Тунгуска — F.dybowskii Soshk., из бур
ского подгоризонта р.Подкаменная Тунгуска -  Paliphyllum medius Ivnsk.

Позже в 1969 г. А.Б.Ивановским было опубликовано специальное исследование, 
посвященное колониальным ругозам семейства Cyathophylloididae из подотряда 
Columnariina. В этой работе им были проанализированы и подвергнуты ревизии 
литературные сведения по ряду ордовикских и силурийских родов, к сожалению, 
с привлечением очень небольшого каменного материала; при этом, переописание 
большинства видов не сопровождалось просмотром коллекционных материалов 
(хотя бы по территории СССР). В связи с вышесказанным, ревизия видов, прове
денная А.Б.Ивановским, является недостаточно обоснованной, как и предложенные 
им объемы видов. Положительной чертой исследования безусловно является стрем
ление автора проследить всю историю семейства Cyathophylloididae от ордовика 
(мангазейское время) до карбона. А.Б.Ивановским в объеме этого семейства рас
смотрены роды -  Proterophyllum, Favistella, Caythophylloides, Palaeophyllum, 
DendroStella, Kwangsiphyllum. Род Proterophyllum Sok. in Ivnsk. представлен двумя 
видами: P.simplex Sok. in Ivnsk. и P..grandis (Tcherepnina).: Род Favistella также 
представлен двумя видами: F.alveolata (Goldf.) и F.rigida (Bill.); из рода Cyatho• 
phylloides рассмотрены 4 вида -  C.kassariensis Dyb., C.septo'sum Sok., C.aktschau- 
licus Smel., а также " Columnaria" gotlandica M. Edw. et H. Род Palaeophyllum охва
тывает три вида, два из которых имеют по одному подвиду (или вариетету, как 
считает Ивановский): P.thomi (Hall), P.thomi var. cateniforme Flower, P. fascicula- 
tum (Kut.), P.fasciculaturn var. halysitoides Troedson, P.lebediensis(Tcherepn.) .Род 
Dendrostella рассмотрен в составе вида B.trigemme (Quenst.), род Kwangsiphyllum 
Grabau et Yoh in Yoh, — в составe K.permicum (Grabau et Joh. in Yoh). Виды родов *

*B бурском подгоризонте.



Proterophyllum, F avistella, Cyathophylloides (кроме C.kassariensis), а также боль
шинство видов рода Р alaeophyllum ограничены только ордовиком. А.Б.Ивановским 
была просмотрена практически вся литература по этим родам, в результате этого 
просмотра очень многие виды были введены в синонимику всего 2—3 видов, су
ществование которых было по А.Б.Ивановскому наиболее вероятным.

Таким образом, в процессе изучения сибирских ордовикских ругоз, по сущест
ву начатого с 1955 года, были выявлены их многочисленные местонахождения и 
достаточно обширный систематический состав.

В процессе обработки описываемой коллекции автором было проведено срав
нительное изучение материалов предыдущих исследователей, в результате кото
рого выяснилось, что необходимо внести некоторые изменения в определения 
этих авторов. Подобной ревизии была подвергнута коллекция Линдстрема (Ленин
град ЦНИГР музей, № 11173), в которой из 5 экз., определявшихся Линдстремом 
как 'Columnaria alveolata Goldf., (расшифровано 3 экз.) переопределены как: 1Cya
thophylloides dybowskii (Soshk.) (2 экз.) и F avvstina breviseptata (Sok.) (1 экз.).
При изучении коллекции Соколова Б.С. (Ленинград, ЦНИГР музей, № 8122) ока
залось, что формы, отнесенные к Columnaria alveolata Goldf., утрачены, как и 
формы, отнесенные к Columnaria septosa Sok. C.septosa var. major Sok. переопре
делена как Favvstina breviseptata Sok., a Columnaria vaqua Foerste? — как F'avvs
tina breviseptata Sok. При просмотре коллекции Е.Д.Сошкиной (Москва, ПИН, №587) 
формы описанные ранее, как F avistella dybowskii Soshk., отнесены к Caythophyl- 
hides dybowskii (Soshk.).

В результате ревизии коллекций А.Б.Ивановского (Новосибирск,ИГГ СО АН)* 
оказалось необходимым внести следующие изменения в определения, проведен
ные А.Б.Ивановским. Формы, отнесенные А.Б.Ивановским к Kenophyllum dertsum 
Ivnsk. и K.holophragmoides Ivnsk., переописаны как Kenelasma holophragmoides 
(Ivnsk.); формы, описанные ранее как Kenophyllum subcylindricum Dyb., К. canali- 
ferum Reiman in Kaljo и Crassilasma eniseicum Ivnsk., отнесены к Kenelasma sibi- 
ricum gen. et sp. nov., формы, описанные А.Б. Ивановским как Brachyelasma niki- 
forvae Ivnsk. и Protocyathactvs cybaeus Ivnsk., отнесены к Paliphyllum primarium 
Soshk.

При просмотре из этой же коллекции шлифов Streptelasma comiculum Hall. 
(Ивановский, 1963, табл. 1, фиг. la-в) оказалось, что шлиф поперечного сечения 
(табл. 1, фиг. 1а) относится к Рaliphyllum primarium Soshk., а другие шлифы 
(табл. 1, фиг. 1б,в) — к Kenelasma'sibiricum gen. et sp. nov.

В определения другой коллекции А.Б.Иваковского (Новосибирск, ИГиГ СО АН 
№ 236) внесены следующие Поправки: F avistella breviseptata Sok. рассматривает
ся как Favvstina breviseptata (Sok.), Favistella alveolata (Goldf.) — F avvstina stel- 
lata Hall, Favistella dybowskii Soshk. — Cyathophylloides dybowskii (Soshk;), Pali
phyllum medius Ivnsk. — Paliphyllum pnmanum Soshk.

ОПИСАНИЕ РУГОЗ

ОТ Р ЯД CYSTIPHYLLIDA
СЕМЕЙСТВО HOLACANTHIIDAE SYTOVA, 1963

Род P roterophyllum Sokolov in Ivanovski, 1969
F avistella: Соколов, 1955, стр. 462; Черепнина, I960, стр. 391.
Рroterophyllum: Ивановский, 1969, стр. 63.
Типо в о й  ид.  F avistella simplex Соколов, 1955; средний ордовик, р. Мой- 

еро. Сибирская платформа.
Д и а г н о з .  Массивные полипняки, состоящие из диафрагматофорных корал- 

литов, размножающихся боковым почкованием. В кораллитах развиты днища. Стен
ки сравнительно толстые, ламеллярные, септы игольчатые. *

*В музей были сданы только те шлифы, фотографии которых даны в таблицах, 
поэтому судить об объеме вида оказалось невозможным.



С о с т а в  рода :  4 вида — Pr.simplex (Sok.), Ри aikinensis (Tcherepn.), Pr.gran- 
dis (Tcherepn.), Pr.ampla (Tcherepn.).

Ср а в н е н и е .  Род Proterophyllum Ivanovski отличается от Favistina Flower 
и Cyathophylloides Dyb. развитием игольчатых, а не пластинчатых септ, от Palae- 
ophyllum -  характером септ и массивной формой колонии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средне-верхнеордовикские отложения Сибирской плат
формы и верхнеордовикские отложения Алтая и Горной Шории.

Рroterophyllum simplex (Sokolov), 1955 
Табл. XXXII, фиг. la,б

Favistella simplex: Соколов, 1955, стр. 462; табл. LXVII, фиг. 4, 5.
Рroterophyllum simplex: Ивановский, 1969, стр. 63, табл. I.

Г о л о т и п .  Favistella simplex, Соколов, 1955, табл. LXVII, фиг. 4, 5; сред
ний ордовик, р.Мойеро, Сибирская платформа.

Опис а ние .  Массивные полипняки караваевидной и лепешковидной формы, 
до 8 см в поперечнике. Диаметр кораллитов меняется от 3-4 до 7 мм. Стенки 
толщиной до 0,2 мм с четким срединным швом, имеют ламеллярные строения. 
Септальный аппарат из мелких шипиков, едва выступающих из слоистой, ламел
лярной стенки. Строение шипов и их количество просматриваются не четко; видно, 
что они слагаются из более светлого вещества, чем стенка, видна их ориентация 
в вертикальные ряды. Днища полные, чаще горизонтальные, тонкие, расположены 
редко. 'На 5 см приходится 3-4 днища.

Ср а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от Puampla (Tcherepn.) плоскими 
редкими днищами, от Pr.grandis (Tcherepn.) — менее четким септальным аппара
том, от Puainkiensis (Tcherepn.) более крупными размерами кораллитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, верхний ордовик; бассейн 
р. Подкаменная Тунгуска — долборский горизонт, среднедолборские слои 
(пачка V); бассейн р. Вилюй, кетский горизонт, бурский подгоризонт (из 
конгломерата).

Ма т е риа л .  2 колонии: р.Чуня, 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку (разрез ///, 
слой 5); р. Моркока, 1,5'км выше руч. Терехтях (сборы Х.С.Розман, 1967, 1969 гг.).

Род Cantrillia Smith, 1930
Cantrillia: Smith, 1930, " С т р .  298; Hill, 1936, стр. 212 (part.); Ивановский, 1969, 

стр. 29 (part.).
Tryplasma: Рейман, 1958, стр. 38; Neuman, 1968, стр. 237.

Типов ой  вид.  Cantrillia prise a Smith, 1930, стр. 298, табл. 26, фиг. 9, 10; 
верхний лландовери, Уэльс, Англия.

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы с днищами и ^олакантинными септами.
Видовой с о с т а в .  Род включает 6 видов, по толщине шипов образующих 

две группы. Древние (ордовикские) четыре вида: C.antiqua (Reim.), С. hemicymate- 
la'sma (Reim.), C.'spinulatum (Neuman) и C. andreevae sp. nov., характеризуются 
толстыми голакантными шипами. Молодые — тонкошиповатые (силурийские- 
раннедевонские) составляют группу из 2-х видов: C.prisca Smith, и С. gib* 
bosa (Syt.).

З а м е ч а н и е .  Поскольку септальный аппарат рассматриваемых ордовикских 
кораллов с шиповидными септами слагается не рабдакантными, а скорее гола
кантными шипами, то эти кораллы уже нельзя описывать в составе рода Tryplas
ma. Наиболее подходящим по диагнозу является род 1Cantrillia. Указание Хилл 
(Hill, 1936), сделанные при описании C.prvsca Smith из типового местонахождения, 
на наличие рабдакантных трабекул у единичных экземпляров следует отнести за 
счет загрязнения пробы. Виды, отнесенные к ■Cantrillia Ивановским (1969): С. mi- 
nus (Bulvanker, 1952), С. nordica (Stumm, 1962), C. eximia (Zheltonogowa, I960), 
роду 'Cantrillia не могут принадлежать, так как у них шипы рабдакантные, следо
вательно они относятся к триплазматидам, а не голакантиидам. Характер септаль-



лого аппарата С. oroniana (Ivnsk., 1963) представляется иным, в связи с чем си
стематическое положение С. oroniana не ясно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик (горизонт вормси) Прибалтики, верх
ний ордовик Швеции и Сибирской платформы, лландовери Англии и нижний девон 
Казахстана.

Cantrillia andreevae Sytova, sp.nov.l 
Табл. XXXII, фиг. 2а,б

Г о л о т и п  ЦНИГР музей № 3/11581; Сибирская платформа, бассейн р. Вилюй, 
р. Моркока, кетский горизонт.

Описание .  Одиночные, средних размеров цилиндроконические кораллы. Диа
метр достигает 14,5 мм. Септы игольчатые, состоят из толстых трабекул-г*ола- 
кантов. Септы первого порядка равны 1 /4 -1 /3  радиуса, септы второго -  зачаточ
ные. Толщина ламеллярной стенки стереозоны — 1,6 мм. Расчленение ее неясное, 
прослеживается местами. Днища полные, редкие, почти горизонтальные, одно 
от другого отстоит на 2 мм.

Ср а в н е н и е .  Описываемый вид сходен с С. hemicymatelasma (Reim.) и С. ап- 
tiqua (Reim.) по строению шипов, отличается от первого вида отсутствием карин, 
а от обоих вместе -  более слабым расчленением ободка (стереозоны). От С. spi- 
nulatum (Neuman) описываемый вид отличается горизонтальными днищами и на
мечающимся расчленением ободка (стереозоны).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Вилюй, р. Моркока, 
верхний ордовик, кетский горизонт, бурский подгоризонт; бассейн р. Подкаменная 
Тунгуска, р. Нижняя Чунку, долборский горизонт.

Ма те риа л .  8 экземпляров. Р. Моркока (сборы Х.С. Розман, 1969 г.),р. Ниж
няя Чунку (сборы Тесакова Ю.И.; 1960; Андреевой О.Н.; 1970 г).

ОТ Р Я Д  STREPTELASMATIDA

СЕМЕЙСТВО STREPTELASMATIDAE NICHOLSON NICHOLSON 
AND LYDEKKER, 1889
P о̂ д Streptelasma Hall, 1847

Streptelasma: Hall, 1847; Edwards, Haime, 1850—1854; Roemer, 1880—1887; Dy- 
bowski, 1873; Lambe, 1901; Кальо, 1958; Ивановский, 1963; Neuman, 1969-

Ти п о в о й  вид.  Streptelasma comiculum Hall, 1847; средний ордовик, штат 
Нью-Йорк, США.

Диа г но з ^ .  Одиночные кораллы цилиндрической формы, прямые и роговидно
изогнутые, у изогнутых главная септа на выпуклой стороне. Септы первого по
рядка, на ранних стадиях длинные, тонкие, или слегка утолщенные, обычно соеди
няются осевыми концами и образуют нечеткую осевую структуру. На взрослой 
стадии септы первого порядка тонкие, сравнительно короткие, осевой структуры 
нет. Стереозона и межсептальные промежутки существуют в течение всего раз
вития скелета. Днища полные, выпуклые, часто несут дополнительные пластинки.

Видовой с о с т а в .  Кораллы этого рода пользуются широкой известностью, 
описано более 30 видов из разрезов ордовика на американском и евроазиатском 
континентах: Streptelasma comiculum Hall, 1847; Str. multilamellosum Hall, 1847;
Str. paryulum Hall, 1847; Str. breve Winchell and Schuchert, 1847, Str. rusticum (Bil
lings, 1858); Str. haysii (Meek, 1865); Str. angulatum (Billings, 1865); Str. canadensis 
Billings, 1863; Str. parasiticum Ulrich 1895; Str. late sulcata Freeh, 1886; Str. diva- 
ricans Nicholson; Str. robusturn Whiteaves, 1896; Str. trilobitum Whiteaves, 1895;
Str. vegans Foerste, 1909; Str. whiteavesi (Foerste 1906); Str. insolitum Foerste, l

l B честь О.H. Андреевой.
 ̂В диагнозе учтены результаты исследований Ноймена (Neuman, 1969)*



1909; Str. dispandum (Foerste, 1919); Stu whittardi Smith, 1930; Str. saelaboni Schef- 
fen, 1933; Str. radiata (Scheffen, 1933); Str. concamerata (Scheffen, 1933); Str. comp• 
lanata (Scheffen, 1933); Str. undulata (Scheffen, 1933); Str. arcticum Wilson, 1931;
Str. foerstei Troedsson 1928; Str. poulseni Cox, 1937; Str. europaeum Roemer, 1 861; 
Str. giganteum Kaljo, 1958; Str. orientalis Kaljo, 1958; Str. primum (Wdkd, 1927); Str. 
linnarsoni (Lindstrom, 1873); Str. ostrogothicum Neuman, 1969; Str. cyrtum Neuman, 
1969.

Однако, объем этого рода не вполне достоверен, так как в приведенном спис
ке несомненно находятся синонимы, не исключено также, что часть видов принад
лежит новым родам. В целом, род Streptelasma один из самых древнейших, изучен 
очень слабо. После того, как Б. Ноймен в 1969 г. провел ревизию лектотипа вида 
Str. comiculum Hall, стало очевидным, что род Streptelasma понимается многими 
исследователями неоднозначно. Выяснилось, что отдельные формы, в течение поч
ти столетия относившиеся к роду Brachyelasma (= Dybowskia), принадлежат роду 
Streptelasma; с другой стороны, формы, уверенно относимые к Streptelasma, име- ' 
ют совсем иное строение и принадлежат иным родам (Neuman, 1969).

З а м е ч а н и е .  Существовало мнение, что ругозы впервые в среднем ордовике 
появились на североамериканском континенте, откуда началось их расселение. 
Первые ругозы были примитивными, в связи с чём обычно, когда находили в сред- ' 
неордовикских отложениях редкие одиночные ругозы, то не делая шлифов, опре- ’ 
деляли их как Streptelasma. В действительности, подобные определения были не
редко ошибочными. Исследования ругоз среднего ордовика Прибалтики, проведена 
ные Нойменом и Вейером, показали их разнообразный систематический состав 
(Neuman, 1969; Weyer, 1973).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний, верхний ордоЬик Европы, Азии, Америки. Ллан- 
довери Европы.

Streptelasma tesakovi* Sytova, sp. nov.

Табл. XXXII, фиг. <3, а—в

Г о л о т и п  ЦНИГР музейi 12/11581. Сибирская платформа, бассейн Подкамен- ' 
ной Тунгуски, р. Столбовая, верхний ордовик, мангазейский горизонт, верхнебак- 
санские слои (верхи пачки Ш). 1

Описание .  Одиночные кораллы средних размеров, высотой до 60 мм и диа
метром до 30 мм, роговидно-изогнутые, с бокаловидной чашкой, на дне которой 
имеется выступ. Развиты длинные септы только одного порядка, которые у оси 
соединяются; на наиболее поздних стадиях у них в осевой части наблюдаются от- 
шнуровавшиеся лопасти септ. Септы на ранних стадиях толстые, но боковыми по
верхностями не соприкасаются; при диаметре 9—15—19 мм насчитывается, соот- ’ 
ветственно, 36—43—49 септ. Имеется стереозона, ширина ее на разных срезах ко
леблется от 1 до 2 мм, границы септ в этой зоне видны четко. Днища колоколо- ' 
видно выпуклые, иногда утолщенные, на 5 мм приходится 6 днищ. 1

С р а в н е н и е  крайне затруднительно, так как виды этого рода цлохо изучены,
К сожалению, кораллы, описанные А.Б. Ивановским (1963, стр. ‘21, табл. I ,  фиг.1) 
и отнесенные им к.Str. comiculum Hall, должны быть отнесены к различным видам 
и родам;так формы, изображенные А.Б. Ивановским на табл. I, фиг. Ча, представ
ляют поперечное сечение P-aliphyllum primarium Soshk., а формы 16, в — представ-' 
ляют сечения другого коралла, описываемого в данной работе как Kenelasma si- 
biricum gen. et sp. nov. (стр. 167). формы, описанные Ивановским там же (табл. 1, 
фиг. 2, а -в ) как Streptelasma tungussensis Ivnsk., также должны быть отнесены к 
Kenelasma sibiricum. Кораллы, названные А.Б. Ивановским как Streptelasma whit• 
tardi Smith, (там же, фиг. 9, а-в) (из лландовери р. Мойеро), ближе к видам рода 
Reimanelasma gen. nov. Ноймен описал из норвежского верхнего ордовика: Str, pri- 
тит (Wdkd.), Str. linnarsoni (Lindstr.), Str. ostrogothicum Neum., Str; cyrtum Neum. 
и S. eccentricum Neum. (Neuman, 1969)- 'У трех последних из названных видов хоро

* Вид назван в честь Ю.И. Тесакова.



шо развиты септы второго порядка, чем они резко отличаются от сибирского ви
да. У видов Str. primum и Str. linnarsoni рано исчезает осевое образование, в связи 
с чем осевая часть коралла свободна от каких-либо скелетных образований, в то 
время как у рассматриваемого сибирского соединения осевых концов септ сохра
няются дольше. С описанным Нойменом лектотипом Str. comiculum Hail сибирский 
вид сходен отсутствием септ второго порядка, но отличается тем, что септы сох
раняют соединение осевыми концами, а также тем, что у них имеется четкая фос- 
сула, расчлененная стереозона и более часто расположенные, местами утолщен
ные, колоколовидные днища.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка, верхний ордовик, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пачка III) 
и низы долборского горизонта (пачка IV).

,М ате  ри ал. 4 экз. р. Столбовая (сбор Х.С. Розман, 1969, разрез 1, слой 17); 
р. Подкаменная Тунгуска (сборы Ю.И. Тесакова, 1960 г.)'.

Род  Reimanelasma} Sytova, gen* nov.

Ти п о в о й  вид. Reimanelasma elegans  ̂ gen* sp. nov. Сибирская платформа, 
бассейн p. Большая Нирунда, верхний ордовик, мангазейский горизонт, верхне
баксанские слои (пачка III)«.

Ди а г н о з .  Одиночные, прямые, конические кораллы с глубокой бокаловидной 
чашкой. Септы двух порядков толстые на ранних и утоняющиеся на поздних стади
ях развития, микроструктура их перистая. Есть фоссула, расчлененная стереозо
на и редкие, утолщенные стереоплазмой днища, плоские или слабо выпуклые.

Вид ов ой  с о с т а в .  Типовой вид. '
Ср а в н е н и е .  От представителей всех ордовикских родов семейства Strepte- 

lasmatidae этот род четко отличается характерной перистой микроструктурой септ.

Reimanelasma elegans Sytova, gen. sp. t\o v .

Табл. XXXIII, фиг. 1, а—в.

Г о л о т и п  ЦНИГР музей 16/11581. Сибирская платформа, р. Большая Нирун
да, верхний ордовик, мангазейский горизонт; верхнебаксанский подгоризонт (пач
ка III).

Опис а ние .  Средние и мелкие одиночные кораллы высотой до 40 мм и диамет
ром по 20 мм. Чашка с выступом. Септы двух порядков. На ранних стадиях при 
диаметре до 10 мм, всю полость занимают толстые клиновидные септы с округ
ленными осевыми концами. Просветы между септами очень узкие. Осевые концы 
септ смыкаются плотно и иногда в них неразличимы очертания отдельных септ; 
главная септа более толстая. Далее, при диаметре свыше 10 мм четко намечают
ся септы второго порядка, появляется расчлененный ободок, а около главной сеп
ты появляется четкая фоссула. Септы первого порядка становятся заметно более 
тонкими, но осевые концы их продолжают оставаться соединенными. В дальней
шем это осевое соединение постепенно рассасывается и превращается в часть 
стереоплазмы, которая на шлифе видна в виде разрозненных лопастей и палей 
Стереозона, появившись вместе с септами второго порядка, с возрастом расши
ряется, оставаясь расчлененной, максимальная ширина ее 3—3,5 мм. Днища про
сматриваются с трудом но на поперечных срезах они видны в виде перемычек, 
соединяющих боковые поверхности септ, а на продольных — в виде пластин, иног
да утолщенных стереоплазмой. Днища выпуклой формы, их приходится 6 на 5 мм 
длины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. 'Подкаменная Тунгус
ка; верхний ордовик, мангазейский горизонт (пачки И и III); р. Столбовая, долбор- 
ский горизонт (пачка V); р. Большая Нирунда, мангазейский горизонт (пачка III).

 ̂ И честь В. Реймана.

 ̂От elegans — красивый.



Материал .  '21 экз.;'р. 'Большая Нирунда (сборы Х.С. Розман, 1969 г., разрез 
IV, слой 4); р. Столбовая и р. Нижняя Чунку (сборы Х.С. Розман, 1969, разрез /, 
слой 16, сборы Ю.И. Тесакова, I960, 1961 гг.)'; р. 'Подкаменная Тунгуска и р. Чу
ня (сборы О.Н. Андреевой, 1968, 1970 гг.)-.

Род  Kenelasma Sytova, gen. nov.

Kenophyllum: Ивановский, 1963, стр. 23; 1965, стр. 61. 'Crassilasma (Part.): 
Ивановский, 1963, ст.р. '27.

Ти п о в о й  ви д. Kenophyllum holophragmoides Ivanovski, 1963, стр. «25,табл. Ц, 
фиг. 2, а—г. Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгуска, р. Стол- - 
бовая, нижние слои долборского горизонта. «

Ди а г н о з .  Трохоидные или турбинатные крупные кораллы, у которых развиты 
септы только первого порядка. Септы толстые, длинные, смыкаются боковыми 
поверхностями, доходят до оси; у оси они соединяются между собой 
и с толстыми днищами, образуя осевой комплекс. Днища выпуклые. 
Есть фоссула.

Вид ов ой  с о с т а в .  Типовой вид и К. sibiricum sp. nov.
Ср а в н е н и е .  Описываемый род отличается от Streptelasma толстыми массив

ными септами и осевым комплексом, от Reimanelasma — толстыми и неперистыми 
септами, от Dimelasma gen. nov. — иной микроструктурой септ, от Kenophyllum 
Dyb. -  наличием днищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка, верхний ордовик.

Kenelasma holophragmoides (Ivanovski, 1961)

Табл. XXXV, фиг. '2

Kenophyllum holophramoides: Ивановский, 1963, стр. *25, табл. И, фиг. 2, рис. 10.
, Kenophyllum densum: Ивановский, 1963, стр. '26, табл. Ш, фиг. *2,а,б.

Г о л о т и п  СНИЙГГИМС 16/41, Новосибирск, Kenophyllum holophragmoides 
Ivnsk., 1961, стр. 202, табл. II, фиг. 6; табл. III, фиг. 1, р. Столбовая, нижние 
слои долборского горизонта.

Описание ,  Прямые конические кораллы средних размеров, высотой до 60 мм, 
диаметром 25—30 мм. Чашка бокаловидная, глубокая, с выступом в середине. 
Септы длинные, толстые одного порядка, на ранних стадиях они доходят до оси, 
боковые поверхности их часто бывают сближены; в узких просветах можно ви
деть перемычки (сечения днищ). Рассасывание стереоплазмы происходит по коль
цу приблизительно в 2/3 расстояния от наружной стенки. Центральная часть ко
раллов занята осевым комплексом, состоящим из осевых концов септ и выпуклых 
днищ. Осевой комплекс иногда имеет зернистую структуру из-за того, что шли
фом рассекаются трабекулы септ. При диаметрах 10 и 19 мм насчитывается со
ответственно, 33 и 45 септ. Около главной с,епты развивается фоссула. 
Днища выпуклые, иногда утолщены стереоплазмой; на 5 мм приходится 
5-6 днищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка; верхний ордовик, мангазейский горизонт (пачки II—III) и долборский горизонт 
(пачка IV). Ивановским указаны сборы из разрезов по рекам Кулюмбе и Мойеро 
(1963, стр. 26).

Материал.  13 экземпляров, р. Большая Нирунда (сборы Х.С. Розман, 1969, 
разрез IV, слой 4), р. Столбовая и р. Чуня (сборы Ю.И. Тесакова, 1961) , р. Под
каменная Тунгуска и р. Чуня (сборы Андреевой О.Н., 1968).



Табл.. XXXIV, фиг. 4
Kenophyllum subcylindricum: Ивановский, 1963, стр. 24, т. II, фиг. 1.
Kenophyllum canaliferum: Ивановский, 1963, стр. 24, табл. Ill, фиг. 1.
Crassilasma enisseicum: Ивановский, 1963, стр. 29, табл. V, фиг. 1.

Г о л о т ип  ЦНИГР музей 50/11581, Сибирская платформа, бассейн р. Подка- ' 
менная Тунгуска; верхний ордовик, мангазейский горизонт, верхнебаксанские 
слои (низы пачки III).

Описание .  Одиночные, почти прямые конические кораллы, с глубокой чаш
кой, в центре которой имеется выступ. Септальный аппарат слагается из толстых 
септ, периферические концы которых погружены в ламеллярную стереозону. На 
ранних стадиях септы толстые, четко отграниченные друг от*друга, доходят до 
оси (главная септа отличается от остальных толщиной). При диаметре 5-6 мм на
считывается 26 септ, на этой стадии стереозона узкая, но уже заметная, перифе-' 
рические концы слабо округленные и погружены в стереозону; при диаметре 10—
12 мм число септ возрастает до 34—37 при толщине стереозоны в 3,5 мм видна 
фоссула и четкий тетрамерный план заложения септ. Септы становятся тоньше 
сразу после их выхода из стереозоны, осевые же концы продолжают оставаться 
соединенными. При диаметре 18—20 мм число септ составляет 52 -60, септы ос
таются толстыми, осевые концы их соединяются и образуют осевой комплекс. 
Днища выпуклые, иногда утолщены стереоплазмой. На 5 мм приходится 7 днищ. 
Септы второго порядка появляются в причашечной части и не превышают 0 ,5—1 мм. 
Они погружены в ламеллярную склеренхиму.

Ср а в не ние .  Описываемый вид отличается от К. holophragmoid.es ' (Ivnsk.) 
неплотным прилеганием септ друг к другу, а также наличием очень четкой стерео
зоны, имеющей ламеллярное строение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка; верхний ордовик, мангазейский горизонт, баксанский горизонт (пачки П,Ш), 
долборский горизонт (пачка IV)'.

Материал .  26 экз., р. Столбовая (сборы Х.С. Розман, 1969; разрез I, 
слой 17; Ю.И. Тесакова, 1961 г.); р. Большая Нирунда (сборы О.Н. Андреевой, 
1968; Х.С. Розман, 1969, разрез IV, слой 4); р. Подкаменная Тунгуска (сборы 
Ю.И. Тесакова, I960 г.., О.Н. Андреевой, 1968 г.); р. Чуня (сборы 6.Н. Андреевой, 
1970 г.).

Род Dimelasma2 Sytova, gen. nov.

Типо в о й  вид.  Dimelasma graturrfi Sytova, gen. et sp. nov. Сибирская плат
форма, бассейн p. Подкаменная Тунгуска, верхний ордовик, мангазейский гори
зонт, верхнебаксанские слои.

Д и а г н о з .  Одиночные средние и мелкие, конические кораллы, почти прямые, 
с глубокой воронковидной чашкой. Септы толстые, с четкой срединной линией. В 
центре коралла — осевой зернистый комплекс. Днища выпуклые. 'Есть фоссула.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид.
Ср а в не ние .  Описываемый род отличается от Streptelasma Hall толстыми, 

почти клиновидными септами с четкой срединной линией в септах и наличием зер
нистого осевого комплекса, от Reimanelasma gen. nov. отсутствием перистого 
строения септ, от Kenelasma gen. nov. — наличием срединной линии в септах, 
а также более узкой стереозоной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка, верхний ордовик, мангазейский и долборский горизонты.

*По местонахождению вида в Сибири.о
В честь Д.Л. Кальо.

аОт gratum (лат.) -  стройный, приятный.



Табл. XXXIII, фиг. 2, а -г

Г о л о т и п  -  ЦНИГР музей 76/11581; Сибирская платформа, р. Столбовая, 
верхний ордовик, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пач
ка III).

Описание .  Кораллы, одиночные, прямые, конической формы, высотой до 
35—40 мм, диаметром чашки до 15 мм. Глубина чашки составляет 1/4 высоты ко
ралла. Внутри чашки, в осевой ее части имеется выступ. Септы одного порядка, 
толстые чаще клиновидные, иногда с острым, иногда с округленным окончанием 
у оси. Изредка септы имеют ропалоидную форму, Довольно четко проступает сре
динная линия, видимая как на поперечных сечениях, так и на продольных. В рас
положении септ заметна тетрамерность. При диаметре 4 мм насчитывается 16 
септ. Септы толстые, но с просветами приблизительно у половины их длины. При 
увеличении диаметра просветы становятся шире, но толщина септ не уменьшает
ся. При дальнейшем увеличении диаметра межсептальные промежутки не увели
чиваются, а периферические окончания септ разрастаются. Септы приобретают 
клиновидность, при этом осевые их окончания продолжают оставаться соединен
ными. Имеется стереозона, не очень четко расчлененная, ширина ее составляет 
1/5—1/6 радиуса. Днища выпуклые, иногда утолщенные, на 5 мм их приходится 
в среднем около 6. 1

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменная Тунгус
ка, верхний ордовик, мангазейокий (пачки II, III) и долборский (пачка IV) горизон
ты.

Ма те риа л .  34 экз., р. Большая Нирунда (сборы Х.С. Розман, 1969, разрез IV 
слой 4); р. Столбовая (сборы Ю.И. Тесакова, 1961; Х.С; Розман, 1969 г,, раз
рез /, слой 15-16, 18, разрез II, слой 20, разрез ///, слой 19) ; р. Чуня (сборы 
Х.С. Розман, 1969, разрез IX, слой 10; О.Н. Андреевой, 1970); р. Подкаменная 
Тунгуска (сборы Ю.И. Тесакова, I960 г.)1.

Род Bighomia Duncan, 1957

Типов ой  вид. Bighomia parva Duncan, 1957, стр. 611, табл. 70, фиг. 1—18; 
серия цинциннати, штат Уайоминг, США.

Ди а г н о з .  Одиночный коралл. Кардинальная септа на вогнутой стороне,.в 
фоссуле. Имеется столбик, образованный'утолщением противоположной септы. 
Днища полные, выпуклые.

Видов ой  с о с т а в .  Типовой вид.
Ср а в не ние .  От всех стрептелазмоидных кораллов отличается наличием 

столбика (или колумеллы), эллиптического в сечении.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик-Северная Америка и Северная Азия 

(Сибирская платформа).

Bighomia sp.

Табл. XXXII, фиг. 4

Описание .  Одиночные, эллиптического сечения кораллы. Септы толстые, 
одного порядка, в них четко проступает срединная линия. При диаметре 7,5 х 4,5 
насчитывается 26 септ, а при 14,5x12 —число септ достигает 39. Характерным 
образованием является толстый, эллиптический в сечении столбик, связанный с 
противоположной септой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р.Моркока, верхний 
ордовик, кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Материал.  2 экз., р. Моркока (сборы Х.С. Розман, 1967 г.)



СЕМЕЙСТВО PTYCHOPHYLLIDAЕ DYBOWSKI, 1873 

Род Paliphyllum Soshkina, 1955

Paliphyllum: Сошкина (в работе Иванова и др.) 1955, стр. 121; Черепнина, I960, 
стр. 390; Ивановский, 1961, стр, 203; 1963, стр. 72; 1965, стр. 107.

Protocyathactis: Ивановский, 1963, стр. 73.
Brachyelasma (part.)’ Ивановский, 1963, стр. 42.

Типов ой  вид.  Paliphyllum primarium Soshkina, 1955, стр. 122, табл. X, 
фиг. 3. Сибирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска, выше р. Столбовой верх- 
ний ордовик (столбовая свита).

Д и а г н о з .  Кораллы, одиночные, средних размеров, роговидноизогнутые, бо- 
чонковидные; чашки воронковидные с выступом в. центре за счет губчатого осе
вого комплекса. Септы длинные, пластинчатые, трабекулярные. Днища неполные, 
выпуклые. Диссепименты развиты.

Видовой  с о с т  а в. Типовой вид.
Ср а в н е н и е .  В ордовикских отложениях, кроме рода Paliphyllum Soshk., из

вестен второй плеонофорный род — Sclerophyllum Reiman (северо-запад Русской 
платформы). Оба эти рода сходны, но различаются тем, что у Sclerophyllum сеп
ты короче и отсутствует осевое образование (за счет отшнурования осевых кон
цов).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Сибирской платформы, долборский 
горизонт (пачки V, VI,.VII).

Paliphyllum primarium Soshkina, 1955 
Табл. XXXIV, фиг. 2

Paliphyllum primarium: Сошкина (в работе Ивановой и др.), 1955, стр. 122, 
табл. X , фиг. 3; Черепнина, I960, стр. 390, табл. 0 - XIII, фиг. 1; Иванов
ский, 1963, стр. 72, табл. XVIII, фиг. 1.

Paliphyllum medius (part.): Ивановский, 1965, стр. 108, табл. ХХН1‘ фиг. 1 
(поп 2).

Protocyathactis cybaeus: Ивановский, 1963, стр. 73, табл. XXIV, фиг. 3.
Brachyelasma nikiforovae: Ивановский, 1963, стр. 45, табл. X, фиг. 2.

Тип вида:  587/3057 ПИН, р. Подкаменная Тунгуска, выше р. Столбовой, 
верхний ордовик, долборский горизонт.

Опис а ние .  Кораллы одиночные, роговидно изогнутые цилиндроконйческие, 
боченковидные, изредка дисковидные, высотой до 60 мм, при максимальном диа
метре до 30 мм. Чашки не глубокие, бокаловидные с выступом в центре. Эпитека 
ребристая. У боченковидных и дисковидных форм апикальный конец кораллита —. 
вогнутый. Септы двух порядков: септы первого порядка слабо утолщенные, клино
видные, длинные, многие из них доходят до центра, септы второго порядка дости
гают 1/3 или 1/2 длины септ первого порядка, они более тонкие и присоединяют
ся своими осевыми концами к боковым поверхностям септ первого порядка. У 
крупных кораллитов хорошо видно трабекулярное строение септ, величина, трабе
кул от 0,2 до 0,35 мм. Количество септ при диаметре 6,5 мм (диссепиментов 1—2 
ряда) равно 37, при этом развиты тодько септы первого порядка. У более взрос
лых форм при диаметре 27,5 мм насчитывается 52x2 септ. Днища полные и не
полные, выпуклые, в центре утолщенные или слабо вогнутые; на 5 мм приходит
ся 8—10 днищ. Диссепиментариум слагается из многих рядов диссепиментов 
(2—3 До 15) разновеликих, довольно крупных, в поперечном сечении нормальных 
или слабо вогнутых. Осевая структура -  губчатая. Она образуется за счет от
шнурования осевых концов септ первого порядка, примыкающих к главной удли
ненной септе. Единственная фоссула развита около главной септы и заметна на 
поздних стадиях развития, более ранние стадии ее развития проследить не уда



лось. При диаметре 6—7 мм наблюдаются септы только одного порядка. Они длин
ные, слабо клиновидно утолщенные, располагаются почти радиально, но их концы 
не достигают оси. Диссепиментов либо нет, либо есть один ряд, днища плоские, 
расположены редко (на 5 мм 5 дн.). При диаметре 7—8 мм появляются септы вто
рого порядка, днища располагаются чаще и интенсивнее нарастают диссепименты. 
Фоссула около главной септы появляется лишь при диаметре чашки более 15 мм. 
Днища на ранней стадии плоские, в процессе развития при диаметра свыше 9 мм 
днища приобретают заметно выпуклую форму. Изредка наблюдается лейстовид- 
ность в септах второго порядка. Осевая структура уже наблюдается при диаметре 7—8мм.

Сра в не ние .  Характерной особенностью вида следует считать стабильность 
его признаков. Он существовал на протяжении длительного осадконакопления V,
VI, VII пачек долборского горизонта и сохранил свой облик неизменным. От эк
земпляров, встреченных в разрезах верхнего ордовика Горного Алтая, сибирские 
ничем не отличимы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, басе. р. Подкаменной Тунгуски, 
верхний ордовик, долборский горизонт (V, VI и VIII пачки) Горный Алтай, бас
сейн руч. Кан, верхний ордовик.

Материал .  Более 100 экз., р. Большая Нирунда (сборы Андреевой О.Н., 1970, 
Х.С. Розман, 1969, разрез VI, слой 21, 23, 25, разрез VII, слой 34, 38, 41), 
р. Столбовая (сборы Х.С. Розман, 1969 г.), р. Чуня (сборы Тесакова К).И., I960; 
Андреевой О.Н., 1970), р. Нижняя Чунку (сборы Тесакова Ю.И., I960 г., Х.С. Роз
ман, 1969 г., разрез X, слой 21, разрез XI, слой 24, 28—30).

ОТ Р ЯД COLUMNARIIDA

СЕМЕЙСТВО CYATHOPHYLLOIDIDA:E IVANOVSKI, 1969 
Р о д  Favistina Flower, 1961

Columnaria: Goldfuss, 1826, стр. 72; Соколов, 1950, стр. "35.
Favistella: Dana, 1846, стр. 538: Hall, 1847, стр. 275:. Bassler, 1950, стр. 271: 

Соколов, 1955, стр. 464; Ивановский, 1965, стр. 109: 1969, стр. 65.
Favistina: Flower, }961, стр. 77.
Crenulites: Flower, 1961, стр. 84.

Типов ой  вид.  Favistella undulata Bassler, 1950; серия шамплейн, блек ри- 
вер (известняк Платтвилл), штат Висконсин, США.

Ди а г н о з .  Массивные и полумассивные полипняки, состоящие из диафрагма- 
тофорных кораллитов, размножающихся боковым почкованием. В кораллитах раз
виты стенки; днища, пластинчатые септы. Стенки двухслойные фиброзные, днища 
полные, плоские или слабо выпуклые, септы фиброзные, пластинчатые, тонкие, 
иногда амплексоидные, двух порядков, до оси не доходят.

С о с т а в  рбда.  В литературе существует описание более 25 видов этого ро
да, но анализ морфологии, числовых характеристик и ряда их признаков, говорит 
о том, что состав рода не так велик. К роду Favistina относятся виды: F.alveo• 
lata (Goldf.), F.calicina (Nich.), F.discreta (Foerste), F. interventa (Foerste), F. 
rigida (Billings), F.magister (Bassl.), F.stellaris (Hall), F.undulata (Bassl.), F. 
crenulata FI., F.palaeophylloides FI., F. sulcata (Eaton), F . multiraaiata (Castelnau), 
F. blarwilli (Billings), F. breviseptata (Sok.), F.herzeri (Rominger), F. cerioides (Hill), 
F .irregularis (Yu), F. nanshanensis (Yu), F. obliqui septa ta (Yu), F.septosa (Sok.).

Этот список, видимо, следует пополнить некоторыми видами рода Crenulites, 
вновь выделенного Флауэром: F.duncanae (FI.) F.magnus (FI.), F. akpatokense (FI.)

Большая часть перечисленных видов описана из средне-верхнеордовикских от
ложений Северной Америки; часть видов описана из ледниковых валунов (1, 11,
12, 13 из вышеперечисленных видов) и, по-видимому, должна быть исключена из 
списка; кроме того, среди вышеприведенных видов, очевидно, есть синонимы. Выделение 
нового рода Crenulites Flower на сибирском материале не подтвердилось. В целом, необ
ходимость ревизии рода, в основном, на североамериканском Материале очевидна.
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З а м е ч а н и е .  Кораллы, описываемые в настоящей работе в составе рода Fa• 
v i s t i n a ,  известны и в русской литературе, они описывались как представители 
Columnaria (Соколов, 1950; Иванов, Мягкова, 1950, 1955; Смеловская, 1963) или 
Favistella (Ивановский, 1963, 1965, 1969; Шурыгина, 1973). Родовая принадлеж
ность этих форм обосновывается достаточно сложно. Неясность этого вопроса 
была вскрыта Флауэром (Flower, 1961). Родовое название Favistella для прими
тивных колониальных ругоз ордовика было предложено двумя палеонтологами не
зависимо друг от друга: Дэна (Dana, 1846) -для рода с типовым видом Со/шл* 
naria alveolar is Van Cleve (вид не описан и не изображен) и Холлом (Hall, 1847) — 
для рода с типовым видом Columnaria stellata Hall из слоев Гудзон (ричмонд) 
штата Индиана США (вид описан, и изображен). Позже родовое название Favisteb 
la не употреблялось почти сто лет, а принятые для этого рода типовой вид и но
вые виды описывались под родовым названием Columnaria Goldfuss. Коралл Со* 
lumnaria alveolata Goldf. был описан из ледникового валуна неопределенного воз
раста: в районе распространения этих ледниковых валунов вскрываются как сред
неордовикские отложения (блек ривер), так и верхнедевонские (онондага). Когда 
же стало ясно, что родовое название Columnaria Goldfuss (типовой вид — С. sub 
cata Goldfuss) принадлежат девонским ругозам, то ордовикские виды этого рода 
стали относиться к Favistella по описанию Холла (Hall, 1847), но Штумм (Stumm, 
1948) установил в этом вопросе приоритет Дэна (Dana, 1846). При ревизии рода 
Favistella (Bassler, 1950), принят за типовой вид Columnaria alveolata Goldf.; 
такого же мнения придерживались очень многие исследователи, пока Флауэр не 
показал запутанность этого вопроса (Flower, 1961). Он ответил, что вопрос о 
родовом наименовании чисто номенклатурный и для его решения возможны три 
варианта. С первым вариантом -  обратиться в Международную комиссию по зо
ологической номенклатуре с просьбой о сохранении названия Favistella, трудно 
согласитья, так как не сохранились типовые экземпляры Columnaria alveolaris 
из коллекции Van Cleve, а описания этого вида, выполненные в прошлом столе
тии сопровождались схематичными рисунками, с которыми сейчас трудно рабо
тать. Кроме этого и местонахождение типового экземпляра неизвестно, так как 
он происходил из валуна. Второй вариант Флауэра -  присоединить группу фави- 
стеллообразных кораллов к близкому роду, имеющему типовой вид и достаточно 
четкую характеристику -  к роду Cyathophylloiaes Dybowski (типовой вид С. Aas- 
sariensisDyb.) также неприемлим, так как Cyathophylloides Dyb. является чет
ким родом и объединение его с фавистеллидными ругозами сейчас нежелательно. 
Третий вариант Флауэра — дать фавистеллообразным кораллам новое родовое 
название — Favistina, связав его С новым видом Favistella undulata Bassl., 
представляется наиболее справедливым.

Уточнение названия и диагноза рода, установление типового вида несомненно 
позволят в дальнейшем уточнить и вопрос об объеме рода как и о его взаимоот
ношении с другими близкими родами. Подобная ревизия должна быть основана 
на просмотре каменного материала и шлифов, так как ревизия, выполненная на 
литературном материале, как например А.Б. Ивановским (1969), не убедительна.

Распространение  .Верхний ордовик Сибирской платформы, Алтае-Саянской склад
чатой области, Урала, Казахстана, Китая; средний—верхний ордовик Северной Америки.

Favistina breviseptata Sokolov, 1955 

Табл. XXXVI, фиг. 1 ,а,б

Favistella breviseptata: Соколов, 1955, стр. 464, табл. LXVIII, фиг. 1,2; Ива
новский, 1965, стр. 111, табл. XXVII, фиг. 2 ,а, б;

Proterophyllum simplex (part): Ивановский, 1969, стр. 63, табл. И.

Голот ип .  Favistella breviseptata Sokolov, 1955, стр. 464, табл. LXVIII, 
фиг. 1,2. Сибирская платформа, бассейн Подкаменной Тунгуски, нижнее течение 
р. Чуни, верхни среднего-верхний ордовик.



Описание .  Колонии массивные, полусферические, диаметр полипняков колеб
лется от 3 До 10—12 см. Кораллиты полигональные, поперечником в 5-6 мм. 
Стенки кораллитов от 0,15 до 0,20 мм толщиной. Септы пластинчатые, амплек- 
соидные, развиты неравномерно; из них септы первого порядка достигают в дли
ну до 1/3—1/5 радиуса поперечного сечения кораллита, а септы второго порядка 
либо очень короткие, либо отсутствуют. Общее число септ колеблется от 4 до 
(12-13)х2. Днища тонкие, полные, горизонтальные, к чашке слабо выпуклые, с 
опущенными.краями: на 5 мм приходится от 3 До 7 днищ, обычно 5—7. В разрезе 
по р. Большая Нирунда представители этого вида обнаружены в V и VI пачках 
долборского горизонта. Следует отметить, что в нижней пачке (V) колонии круп
ные—диаметром свыше 10 см, а в верхней (VI) размер их уменьшается и диаметр
не превышает 5 см.

Сра в не ние .  От F.stellata Hall описываемый вид отличается очень корот
кими септами; от F.rozmanae sp. nov. данный вид отличается более крупными 
размерами кораллитов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р.Подкаменная Тунгус
ка; верхний ордовик долборский горизонт (пачки V и VI, VII).

Материал .  20 колоний; р. Большая Нирунда -  3 колонии (сборы Х.С. Роз- 
ман, 1969 г., разрез VI, слой 25); нижнее течение р. Нижняя Чунку -  17 колоний 
(сборы Ю.И. Тесакова,. I960).

Favistina stellata (Hall, 1847)

Табл. XXX VI, фиг. 2, а, б

Favistella stellata: Hall, 1847, стр. 275, табл. LXXV, фиг. 1 а -с .
Favistina stellata: Flower, 1961, стр. 79, табл. 38, 39, 40.
Favistina crenulata: Flower, 1961, стр. 81,. табл. 41, фиг. 3, 5—9.
Favistina magister: Flower, 1961, стр. 81, табл. 41, фиг. 1,2, 4.

Голот ип.  Favistella stellata Hall, 1847, стр. 275, табл. LXXV, ф иг.la —с, 
штат Индиана, США, серия цинциннати, ричмонд.

Описание .  Колонии массивные, полусферические, диаметром от 5—7 см до 
15 см. Кораллиты полигональные диаметром 5—6 мм. Стенки кораллитов ОД- 
ОД 5 мм. Септы пластинчатые. Септы первого порядка длинные, достигают в дли
ну 2/3 радиуса. Осевые концы их свободные, иногда они соединяются группами 
по 2—3 септы. Это явление часто наблюдается на одном срезе. Септы второго по
рядка развиты очень слабо. Они видны либо в виде очень коротких пластин, либо 
в виде невысоких ребер, но всегда присутствуют. Общее число септ достигает 
(10—12)х2. Днища полные, слабо выпуклые, в осевой части уплощенные. На 5 мм 
приходится 4-6 днищ.

Сра в не ние .  Описываемый вид отличается от F. breviseptata длинными сеп
тами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средняя Сибирь, бассейн р. Подкаменная Тунгуска 
долборский горизонт (пачка VI); США, серия цинциннати, ричмонд, штат Индиа- 
н: , слои салюда и арнхейм.

Материал.  8 колоний. Нижнее течение р. Нижняя Чунку (сборы Ю.И. Теса
кова, I960 г.).

Favistina rozmanae  ̂ sp. nov.

Табл. XXXVI, фиг. 3, а, б

Голот ип.  ЦНИГР музей 211/11581, р. Нижняя Чунку, долборский горизонт 
(VI пачка). 1

1В честь Х.С. Розман. 
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Опис а ние .  Колонии массивные полусферической и клубневидной формы, их 
величина колеблется от 5 до 8 см в поперечнике. Кораллиты полигональные, по
перечником не более 3—3,5 мм. Стенки кораллитов очень тонкие — 0,05 мм, ред
ко 0,1 мм. Септы пластинчатые амплексоидные, развиты неравномерно: из них 
септы первого порядка могут почти равняться радиусу, но могут присутствовать 
в виде пластинок, едва выступающих из стенки. Септы второго порядка очень ко
роткие. Общее число септ не превышает 24, но обычно много меньше — 10—12. 
Днища полные, тонкие, горизонтальные, изредка в причашечной части они стано
вятся слабо выпуклыми, на 5 мм их приходится 5 -6 .

Ср авн ен и е. По облику напоминают F. breviseptata (Sok.), но отличаются 
более постоянными размерами колоний и более мелкими тонкостенными коралли- 
тами, поперечник которых обычно не превышает 3—3,5 мм, от F.stellata Hall 
отличаются более мелкими размерами кораллитов и амплексоидными септами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р. Подкаменной'Тунгус- 
ки, верхний ордовик, долборский горизонт (VI пачка).

Материал .  9 колоний. Нижнее течение р.Нижняя Чунку (сборы Ю.А. Тесако- 
ва, I960 г.).

Р од  Cyathophylloides Dybowski, 1873

Cyathophylloides: Dybowski, 1873; стр. 123; Bassler, 1950, стр. 274; 'Соколов, 
1955, стр. 464; Flower, 1961, стр. 83; Смеловская, 1963, стр. 179; Ива
новский, 1969, стр. 73.

Columnaria (part): Соколов, 1950, стр. 237.
Favistella: Сошкина, (в работе Ивановой и др.), 1955, стр. 125; Черепнина, 

1960, стр. 391.
Favistella (part): Ивановский, 1965, стр. 109.

Типов ой  вид.  Cyathophylloides kassariensis. Dybowski, 1873, выбран Sc her- 
zer, 1891, стр. 278; лландовери Эстонии.

Ди а г н о з .  Массивные колонии, скелет фиброзный, кораллиты полигональные. 
Септы пластинчатые, длинные трабекулярные. Септы'первого порядка доходят до 
оси и часто соединяются осевыми концами. Днища полные, выпуклые.

В и д о в о й  с о с т ав. С. kassariensis Dyb., С. gotlandicus Me Edw. et He, С. ul* 
richi Bassl., C. dybowskii (Soshk.), C.aktshaulicus Smel., C. calicinaeformis Tsche- 
repn.

Ср а в н е н и е .  Рассматриваемый род отличается от рода Favistina Flower 
более длинными, часто соединяющимися у оси септами первого порядка и более 
выпуклыми днищами, от Palaeophyllum Billings — массивной формой колонии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Северной Азии (Сибирской платфор
мы) и Северной Америки (США), лландовери Прибалтики, лудлов Скандинавии 
(о-ва Готланд).

Cyathophylloides dybowskii (Soshkina, 1955)

Табл. XXXVI, фиг. 4, а, б

Columnaria alveolata: Соколов, 1950. стр. 237.
Columnarid septosa: Соколов, 1950, стр. 237, табл. II, фиг. 9, 10.
Favistella dybowskii: Сошкина, (в работе Ивановой и др.),. 1955, стр. 125,

табл. X, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 5; Ивановский, 1965, стр. 112, 
табл. XXVII, фиг. 3.

Cyathophylloides asper: Соколов, 1955, стр. 464, табл. 68, фиг. 3, 4.
Cyathophylloides burksae: Flower, 1961, стр. 83, табл. 43; табл. 44, фиг. 1—5.
Cyathophylloides septosum (part): Ивановский, 1969, стр. 75, табл. V, фиг.3,4.

Голот ип .  587/2915 ПИН, р.Подкаменная Тунгуска, выше р. Столбовая; 
верхний ордовик, верхняя толща столбовой свиты, долборский горизонт.



Описание .  Массивные колонии, поперечник которых колеблется от 3 До 20см. 
Колонии слагаются из призматических кораллитов, полигональных в сечении. Сеп
тальный аппарат состоит из септ двух порядков. Септы первого порядка почти до
стигают оси или вблизи оси соединяются группами. Септы второго порядка, всег
да развиты, по длине равны половине длины септ первого порядка. При попереч
нике кораллита около 6 мм их количество равно 12x2. Септам первого порядка 
в некоторых колониях присуща амплексоидность. Септы второго порядка своими 
осевыми концами часто примыкают к септам первого порядка. Толщина стенок от 
0,2 до 1 мм. Днища полнце выпуклые, но в осевой зоне уплощенные, на 5 мм их 
приходится 6 -8  днищ.

Ср а в не ние .  Описываемый вид отличается от С. kassariensis Dyb. меньшим 
числом септ и менее выпуклыми днищами, от С. gotlandicus Edw. et Н. — мень- 
_шим поперечником кораллитов и более редкими полными днищами, от C. ulrichi 
Bassl. — более крупными размерами кораллитов и большим числом септ*; от С. 
aktshaulicus Smel. — отсутствием треугольных расширений септ на периферии; от 
С. calicinaeformis (Tcherepn.) — большим поперечником кораллитов и более ред
кими днищами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн р.Подкаменная Тунгус
ка, верхний ордовик, долборский горизонт (пачки V, VI, VII), кетский горизонт, 
нирундинский подгоризонт; США, штат Нью-Мексико, горы Франклин и 
Эль Пасо, серия цинциннати, ричмонд, формация Алеман из группы 
Монтойя.

Материал .  Более 100 колоний. Бассейн р. Большая Нирунда (сборы Х.С. Роз- 
ман, 1969 г., разрез VII, слой 41, 42, 45-48), бассейн р. Нижняя Чунку (сборы 
Ю.И. Тесакова, I960 г.).

Род  Palaeophyllum Billings, 1858

Palaeophyllum : Billings, 1858, стр. 168; Bassler, 1950, стр. 274; Flower,1961, 
стр. 88; Ивановский, 1965, стр. 112; Ивановский, 1969, стр. 80.

Columnaria {Palaeophyllum ):* Bassler, 1915, стр. 258.
Parabrachyelasma {party. Черепнина, I960, стр. 388.

Типов ой  вид.  Palaeophyllum rugosum Billings, серия шамплейн, блек ри- 
вер, оз. Сент Джонс, Квебек, Канада.

Ди а г н о з .  Ветвистые кораллы. Стенки фиброзные. Септы пластинчатые, тра
бекулярные, длинные. Днища выпуклые, диссепиментов нет.

Видовой с о с т а в .  P.gracile Flower, Северная Америка, штат Нью-Мекси
ко, Эль-Пасо, серия цинциннати; P.margaretae Flower (оттуда же), Р. cateniforme 
Flower (оттуда же), P.thomi (Hall) (оттуда же и серия шамплейн, блек ривер, 
Квебек, Канада): Р. fasciculatum (Kut;); — из горизонтов вормси и
поркуни ашгилла Эстонии, Р. tubuliferum Reim. — из нижнего лландо- 
вери Эстонии.

Ср а в не ние .  Род Palaeophyllum отличается» от Favistina и Cyathophylloi• 
des ветвистой формой, более сложной стенкой и трабекулярными сеп
тами.

З а м е ч а н и я .  Трудно согласиться с пониманием объема этого рода, предло
женным Ивановским (1969), так как представляется совершенно необоснованным 
включение в этот род кораллов, описанных С.Б. Черепниной и отнесенных ею к ро
дам Parabrachyelasma (вид Р. virgulta Tcherepn.) и Modesta: у первого 
из указанных родов имеется четкий столбик, а у второго отсутствуют 
днища.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Сибирской платформы: средний, верх
ний ордовик Канады и США: верхний ордовик (ашгилл) и силур (лландовери) При
балтики.



Palaeophyllum thomi (Hall, 1847)
Табл. XXXIII, фиг. 3 ,а ,б

Columriaria thomi: Hall, 1847, табл. 20, фиг. 1, а—д.
Palaeophyllum thomi: Hill, 1959, стр. 4, табл. 1, фиг. 1, 2; Flower, 1961, 

стр. 91, табл. 47, фиг. 9; табл. 51, табл. 52.

Голот ип.  9851 USNM, ричмонд; штат Нью-Мексико, Эль-Пасо, США (в 1959г. 
переописан Д. Хилл).

Описание .  Ветвистая колония, в которой диаметр кораллитов равен 5—6 мм. 
Стенки сравнительно тонкие 0,2— 0,3 мм. Септы пластинчатые, двух порядков. 
Септы первого порядка почти доходят до оси, септы второго порядка очень корот
кие. Общее число септ 21 х2. Днища полные, выпуклые, у оси слегка прогнутые. 
На 5 мм приходится 8—10 днищ.

Ср а в не ние .  От американских представителей этого же вида сибирские от
личаются более частыми днищами, от Р. gracile описываемый вид отличается 
большим числом септ и развитием септ второго порядка, от Р. margaretae формой 
днищ, от Р. cateniforme -  отсутствием цепочного соединения кораллитов и мень
шими размерами их. От Р. lebediensis Tcherepn. — диаметром кораллитов, тон
кими септами и меньшим количеством септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик Канады, верхний ордовик, США, рич
монд (штат Нью-Мексико); верхний ордовик Сибирской платформы, кетский гори
зонт, бурский подгоризонт.

Материал .  3 колонии. Левобережье р.Большая Нирунда, руч. Юктали (сборы 
Х.С. Розман, 1969 г.).

АНАЛИЗ

В результате обработки ругоз из сборов Х.С. Розман, Ю.И. Тесакова и 
О.Н. Андреевой оказалось, что верхнеордовикские отложения средней части Си
бирской платформы охарактеризованы разнообразными, в систематическом отно
шении, ругозами хорошей сохранности. Б их составе выявлены представители

Т а б л и ц а  5
Распространение ругоз верхнего ордовика Сибирской платформы

Вид

Разрезы по рекам

Подка
менная
Тунгус
ка

Стол
бовая

Боль
шая
Ни
рунда

Юк
тали Чуня

Ниж
няя
Чуйку

Мор-
кока

P ro te ro p h y llu m  s im p le x  (Sok.) + +
C a n tr illia  a n d re e v a e  sp. nov. + + +
S tre p te la s m a  te s a k o v i  sp. nov. + +
R e im a n e la sm a  e le g a n s  gen. sp. nov. + + + + +
K e n e la sm a  h o lo p h ra fm o id e s  Ivnsk. + + . + +
K e n e la sm a  s ib ir ic u m  gen. et sp. nov. + + + +
D im ela sm a  gra tum  gen. sp. nov. + + +
B ig h o m ia  sp. +
P a lip h y llu m  prim arium  Soshk. + + + +
F a v is tin a  b r e v is e p ta ta  (Sok.) + +
F a v is t in a  s  t e l  la ta  (Hall) +
F a v is t in a  ro zm a n a e  sp. nov. +
C y a th o p h y llo id e s  d y b o w s k i i (Soshk.) + +
P a la e o p h y llu m  th o m i Hall +
P a la e o p h y llu m  sp. +
E o fle tc h e r ia  sp. I + + ■ +
E o fle tc h e r ia  sp. II +



Распространение ругоз в разрезах верхнего ордовика Сибирской платформы

Вид

Мангазей-  
ский гори
зонт

Долборский горизонт Кетский гори
зонт

баксанский
подгориэонт — -

нирундин- 
ский под
горизонт

бурский
иодго-
ризонт

и* III IV V VI VII

B ig h o m ia  sp.
P a la e o p h yH u m  sp.
P a la e o p h y llu m  l ho m i Hall 
C a n tr illia  a n d re eva e  sp. nov. 
F a v is t in a  rozm anae  sp. nov. 
F a v is t in a  s te lla ta  Hall 
P ro te ro p h y llu m  s im p le x  (Sok.) 
C y a th o p h y llo id e s  d y b o w s k i i (Soshk.) 
P a lip h y llu m  prim arium  Soshk. 
F a v is t in a  b r e v ise p ta ta  (Sok.) 
E o fle tc h e r ia  sp. I 
E o fle tc h e r ia  sp. II 
R e im a n e la sm a  e le g a n s  gen. et 
sp. nov.
S tre p te la s m a  te s a k o v i  sp. nov. 
K e n e la sm a  s ib ir ic u m  gen., et sp. nov. 
K e n e la sm a  h o lo p h ra g m o id es (Ivan.) 
D im e la sm a  gratum  gen. et sp. nov.

*Пачки

всех трех отрядов. Наиболее разнообразны и многочисленны стрептелазматиды 
(2 семейства, 7 родов), меньше всех цистифилид (всего два рода двух семейств), 
промежуточное положение принадлежит отряду колюмнарид (одно семейство, 3 цо- 
да). Разнообразными оказались одиночные ругозы -  7 родов,.из колониальных, 
отмечено 4 рода, среди которых резко преобладали массивные -  3 рода.* Сохран
ность большинства скелетов ругоз оказалась очень хорошей.

Анализируя распределение ругоз в разрезе (табл. 5,6), необходимо сделать 
следующие выводы.

Как правило, один и тот же вид редко встречается только в одном местонахож
дении (см. табл. 5). Как видно из табл. 6, в распространении ругоз четко выявля
ются три комплекса, сменяющие друг друга во времени. Первый ко тлекс охваты
вает баксанский подгоризонт (пачки II-III) мангазейского горизонта и нижне- 
долборские слои (пачку IV) долборского горизонта. Этот комплекс характеризует
ся преимущественным развитием мелких одиночных ругоз с глубокими 
чашечками.

Второй комплекс охватывает средне- и верхнедолборскую части (V, VI, VII 
пачки) и нижнюю часть кетского горизонта. Этот комплекс резко отличен от пре
дыдущего: в нем появляются колониальные ругозы, а у одиночных кораллов отме
чено очень важное новообразование в скелете — появление диссепи- 
ментов.

Третий комплекс ограничен бурским подгоризонтом кетского горизонта. В ком
плексе ругоз этого комплекса преобладают колониальные формы.

Состав изученных ругоз свидетельствует о большом сходстве с одновозрастной 
фауной Северной Америки: кроме общих семейств выявлены пять общих родов и 
три вида. При сравнении -с ругозами ордовика Русской платформы выявлено два 
общих рода, из которых один -  космополитный.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Монографическое изучение послойно собранной фауны позволило провести 
анализ состава и распространения каждой из групп. Подобные анализы завер
шают соответственную описательную часть по рассматриваемым группам.

Сведенные данные по этим группам (табл. 7, 8) дают представление о харак
терных комплексах пачек, выделенных в объеме горизонтов и подгоризонтов. При 
этом, среди брахиопод наибольшее стратиграфическое значение принадлежит ви
дам и подвидам родов из Strophomenida — Strophomena, Leptellina, Maakina и BeU 
limurtna, а из Rhynchonellida — Hostricellula, Lepidocycloides и Evenkorhynchia. 
Необходимо отметить, что местные зоны (лоны), выделяемые по этим видам, ха
рактеризуются различными объемами. Так, Strophomena mangazeica представля
ется зональным видом всего мангазейского горизонта, так же как S. lethea -  
долборского горизонта, в то же время Maakina sinuata характеризует только 
верхнюю пачку III баксанского подгоризонта, М. kulinnensis и М. crispa -  ниж
нюю пачку (IV) долборского горизонта, а М. viluensis -  бурский подгоризонт кет- 
ского горизонта. Среди ринхонеллид Rostricellula subrostratu является зональ
ным видом для всего долборского горизонта, а остальные Rostriccllula характе
ризуют отдельные пачки мангазейского и кетского горизонтов. В то же время, 
анализ состава R. subrostrata (стр. 47—57) позволяет использовать его подвиды и 
изменчивые формы подвидов для более детального расчленения долборского го
ризонта. Расчленение долборского горизонта возможно и по распространению ви
дов рода Lepidocycloides, из которых ранний вид -  L. indivisus характеризует 
только нижнюю пачку (IV), L. baikiticus встречен в V—VII пачках долборского 
горизонта* Большой интерео представляет распространение видов рода Even• 
korhynchia, характерных только для кетского горизонта.

Среди мшанок стратиграфически ценнцми представляются виды родов Nichol• 
sonella, Ва to stoma, Homotrypella, F imbriapora и Ensipora, из пелецйпод— Sibim 
roctenia, Modiopsis, Colpomya, Vanunxemia, Neofordilla, Paraphtonia, Plicatomorpha, 
Breviorhonota. При этом среди пелецйпод наиболее характерными являются комп
лексы чертовского подгоризонта, низов баксанского подгоризонта, долборского 
горизонта и бурского подгоризонта.

Менее четкая картина выявлена в распространении ругоз, многие виды кото
рых являются общими для баксанского подгоризонта и низов долборского (пачек 
IV, V). Тем не менее, характерными только для долборского горизонта являются 
виды родов Palliphyllum и Favistina, а для бурского подгоризонта -  виды родов 
Palaeophyllum и Bighornia. Представляют интерес такие смежные виды, как Ке• 
nelasma sibirica г- для верхов мангазейского и низов долборского горизонтов и 
Cyatophylloides dybowskii — для верхов долборского и низов кетского го
ризонтов.

Среди головоногих выявлены комплексы средней части долборского горизон
та (пачек V и VI) и бурского подгоризонта.

Из криноидей выявлены характерные виды, распространенные, в основном, в 
верхах мангазейского и в низах долборского горизонтов; при этом определена 
зональная принадлежность вида Mirabilicrinus mirabilis -  для верхней пачки (III) 
баксанского подгоризонта.
*4 12 352



hnaoiv-Mi состав  фауны верхнс'го ордовика Сродной Сибири

Характерные виды 
и подвиды

Сис
тема Ордовикская

Ярус
Ллан—
дейль-
ский

Карадокский Ашгильский

Гори
зонт

н
Ман газ ейский

1 :
ДолСорский Кетский

Под
гори
зонт

Чер
тов
ский

Баксанский -
Нирун-
дин-
ский

Бур-
ский

Пачка I II III IV V VI VII - -

Ком
плекс .1 2 3 4 5 6 7 8 9

Брахисподы

B o rea d o r th is  a s ia t ic a
M ime На роппа
H e s p e ro r ih ts  tr icen a ria
G ly p to r th is  p u lch ra
C ly p to r th is  m o rko kia n a
S trophom ena  m a n g a z e ic a
S trophom ena  ie th e a
L r p te l l in a  ca r in a ta
M aakina s in u a ta
M aaktna cr isp a
M aakina  k u l l in n e n s is
M aakina v i lu e n s is
B e llim u r in a  s ib ir ic a
O e p ik in a  w jo n i
O ep ik in a  g ib b o sa
P a ra stro p h in a  p len a  s ib ir ic a
R o s tr ic e llu la  tra n sve rsa
R o s  tr ic e  H ula raym ond i папа
R o s  tr ic e  llu lu  s ib ir ic a
R o s  tr ic e  llu la  su b ro s ira ta  su b ro s tra  ta
f. in d iv is a
R o s tr ic e llu la  su b ro s tra ta  f . ty p ic a  
R o s tr ic e l lu la  su b ro s tra ta  s ta b i l i s  
L e p id o c y c lo id e s  папа  
L e p id o c y c lo id e s  in d iv is u s  in d iv is u s  
L e p is o c y c lo id e s  in d iv is u s  s tr ia tu s  
L e p id o c y c lo id e s  b a ik i t ic u s  
F v e n k o rh y n c h ia  d u lk u m e n s is  
E v e n k o rh y n c h ia  d ic h o to m ia n s  e v e n • 
k i e n s i s
E v e n k o rh y n c h ia  te n u ic o s ta ta  
R o s tr ic e llu la  b u re n s is

Мшанки

S ie ll ip o ra  v e s ic u lo s a  
V ir g a te  Ha b ifo lia ta  
N ic h o ls o n e l la  p e ta lo id e s  
N ic h o ls  one Па m a u a e  
T rrm a to p o rin a  in te r c lu d e n s is  
Insignu ins ignis  
B a to s to m a  im p iicu ta  
B a to s to m a  v a r ia n s  
HoTQOtrypella a s tr ic ta



Характерные виды 
и подвиды

Сис
тема Ордовикская

Ярус
Ллан-
дейль-
ский

Карадокский Ашгильсклй

Гори
зонт Мангазейский Долборский Кетский

Под-
гори
зонт

Чер
тов
ский

Баксанский -
Нир^н-
дин-
СКИ.1

Бур
ский

Пачка I II III IV V VI VII - -

Ком
плекс 1 2 3 4 .5 6 ~7 8 9

H o m o tryp e lla  tu m ilo sa  
H o m o tryp e lla  a perta  
F im briapora  m u ltifo ra  
F im briapora  g regaria  
F im briapora  p le b e ja  
S ib ir id ic ty a  u s i ta ta  
P h a en o p o re lla  t r a n s e n n * m e s o • 
fe n e s tr a  lia  
E n sip o ra  p ra e rec ta  
E n s  i рога ere e ta  
E n sip o ra  m ira b il is

Пелециподы

S ib iro c te n ia  a m u tca n ia  
S ib iro c te n ia  tc h u n e n s is  
C le th o ca rd ia  (?) tu n g u s ic a  
C yrto d o n ta  h u r o n e n s is  
' y r to d o n tu la  d o lb o n c a  
C y rto d o n tu la  o v o id e s  
C te n o d o n ta  n a su ta  
M o d io lo p s is  pura  
M o d io lo p s is  tc h u n k e n s is  
M o d io lo p s is  b re v ifro n s

M o d io lo p s is  exgr. b re v a n tic a  
M o d io lo p s is  m inu ta  
M odio lodon  tru n c a tu s  
C olpom ya  faba  
C olpom ya  m ed ia  
C olpom ya  co n u e x a  
C o sm o g o n io fo rin a  s to lb o v e n s i s  
G oniophorim . cf. ca r in a ta  
V a n u xem ia  s ib ir ic a  
V a n u xem ia  grata  
V a n u xem ia  la tid o rs a ta  
V a n u xem ia  cf. m e d ia  
N u c u li te s  aff. n e g le c t ic u s  
N e o fo rd illa  e le g a n s  
D e c e p tr ix  cf. a lb e r tin a  
P a ra p h o to n ia  k h a l f in i  
P lica to m o rp h a  p l ic a ta  
S a ffo rd in a  aff. s u lc o d o r s a td  
B re v io r th o n o ta  rugosa

Строматопораты

P s e u d o s ty lo d y c t io n  (?) k a y i  
S tro m a to c eriu m  a m s te rd a m e n s e
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Характерные виды 
и подвиды

Сис
тема Ордовикская

Ярус
Ллан-
дейль-
ский

Карадокский Ашгильский

Гори
зонт Мангазейский Долборский Кетский

Под-
горч-
зонт

Чер
тов
ский

Баксанский -
Нирун-
дин-
ский

Бур
ский

Пачка I II III IV V VI VII - -

Ком
плекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C ryp to p h ra g m u s g r a c i lis

■ Ругозы

R e im a n e la sm a  e le g a n s  
D im e la sm a  gratum  
K e n e la sm a  h o lo p h ra g m o id e s  
K erte la sm a  s ib ir ic a  
S tr e p te la s m a  te s a k o v i  
P ro to ro p h y llu m  s im p le x  
P a ll ip h y l lu m  prim arium  
F a v is t in a  b re v ise p ta ta  
F a v is t in a  s te l la ta  
F a v is t in a  rozm anae  
C y a to p h y llo id .e s  d y b o w s k i i  
P a la e o p h y llu m  thom i 
C a n tr illia  a n d re eva e  
B ig h o m ia  sp.

Головоногие

" S p y  roc e r a s "  m ic ro lin e a tu m  
P a r a c tin o c e r a s  сапа d e n s e  
P a r a c tin o c e r a s  s ib ir ic u m  
R a S m u s s e n o c e r a s  cf. la v e a n n u • 
la tu m
R o s s ic o c e r a s  n ju e n s e  
M ia m o cera s s h ild e r i  
T re p to c e r in a  ,cf. k irk i  
P ro to p h ra g m o c era s  c f. oryx  
E p h ip p io r th o c e ra s  cf. fo rm osum  
R ic h a r d s o n o c e r a s  cf. n ik ifo ro v a e  
C y c le n d o c e r a s  cf. w h ite a v e s

Криноидеи

P a tv ic r in u s  p a rvu s  
T u n g u sk Q c r in u s  iva n o v a e  
P a r tic r in u s  p a r ti tu s  
P a r tic r in u s  m u ltip a r ti tu s  
M ira b ilic r in u s  .m ira b ilis  
D e n tife r o c r in u s  d iv id u u s  
B y s tr o w iic r in u s  q u in q u e lo b a tu s  
A I tim a rg in a lic r in u s  a lt im a rg in a lis  
N iru n d a c r in u s  n iru n d a e n s is  
C o m p to c r in u s  co m p tu s  
F a s c ic r in u m  ord in a riu s  
F a s c ic r in u s  S to lb o v e n s is



Характерные виды 
и подвиды

Сис
тема Ордовикская

Ярус
Ллан-
дейль-
ский

Карадокский Ашгильский

Гори
зонт Мангазейский Долборский Кстский

Под-
гори
зонт

Чер
тов
ский

Баксанский
Нирун-|
дин-
ский

Бур
ский

Пачка I II III IV V VI VII - -

Ком
плекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A p erto cr in u s  tc h u n e n s is  
R a m o so c r in u s  c l i v o s u s  
S id e  ic r in u s  a sp e ru m

Остр ак оды

P u p rim itia  h e le п ае  
P r ii . i t ia  p e r p u s il la  
C o n c h ;p rim itia  aff. in u s ia ta  
L a c c o c h ilin a  (E o c h i l in a ) co n m 
v e x a
E u r ic h ilin a  d ed a la  
C o s to p r im ite s  t e x t i l i s  
B o d en ia  a e c h m in i fo r m is • 
B o d en ia  anonym a  
P la n u s  e l  la b ic o m ts  
P se u d o p la n u s  e l  la tr ic o m u ta  
B ic h il in a  s i b i r c a  
P ry b y lin a  l e v i s  
G la n d ite s  la t i c ^ r r i s  
G la n d ite s  b u lb o s u s  
G la n d ite s  n ir u n d a e n s is  
J o n e s i t ^ s  m iru s  
J  one s i t e s  o b l iq u e s  
J o n e s i t e s  c  on  fu s  u s  
P a r a jo n e s ite s  n o ta b i l i s  
P a r a jo n e s ite s  a c u le a tu s  
P a r a jo n e s ite s  a la tu s  
C o llib o lb in a  rogeri 
Gramma loma te l  la v a ld a r i  
G ram m olom ate lla  m e s o s ib ir ic a  
D o lb o re lla  p lana  
D o lb o re lla  c o a lita  
D o lb o re lla  b ifu rca ta  
L en a  te l  la grata

В pacrpocTpui оиии <стракод прослежена наибольшим степень преемственности, 
особенно для мангазейского и долборского горизонтов. В качестве зональных ви
дов могут быть выделены лишь единичные,

В целом, комплексное изучение фауны позволяет выделить зональные комп
лексы, характеризующие как отдельные пачки (I, II, III, IV, V, VI, VJI, VIII и IX), 
так и смежные пачки, составляют е мангазейский, долборский и кетский горизон
ты (см. табл. 8).

Выделенные комплексы представляются комплексами местных зон (лон) — наи
более дробных подразделений региональной стратиграфической схемы.



Зональные комплексы верхнего ордовика Средней Сибири

Горизонт Мангазейский Долборский Кетский

Пачка I II III 1\ V VI VII

Вид, подвид
Зональные комплексы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M im e На раппа  

O ep ik in a  to jo tii

h o s t r 'c e l l u la  tra n sver^a  

h o s t r ic e l lu la  raym onai папа  

N ic h o ls o n e lla  p i ta lo id e s  

S ib ir o c te n ia  am u tca n ia  

S ib ir o c te n ia  tc h u n e n s is  

L a c c o c h i l in a  (E o c h ilin a ) co n v e x a  

L e p t° l l in a  ca rin a ta  

C te n o d o n t n a s i u a  

C y rto d o n ta  h u ro n e n s is  

M o d io lo p s is  purd  

M aakina  s in u a ta  

L e p ia o c y c lo id e s  папа  

F im briapora  gregaria  

F im briapora  m u lti fora  

S tr e p te la s m a  te s a k o v i  

H o s tr ic e  llu la  s ib ir ic a  

M ira b ilic r in u s  m i r a i l t s  

E u r ic h il in a  d ed a la  

M aakina  c r isp a  

M aakina  \u l i n n e n s i s  

L e p id o c y c lo id e s  i n d iv i s u «* s.l. 
C o sm o g o n  ophorina  s to lb o v e n s is  

P a ra jo n e s  t e s  a la tu s  

F o m in ite s  b itoru*ocus  

P a ra s tro p h in a  p len a  s ib ir ic a  

H o m o try tiilla  n s  tr ie  ta 

H o m o tr y p e lla  tu m ilo sa  

S ib ir id ic ty a  u s 'ta ta  

P ro te ro p l y l lu m  s im p le x  

B a to s to m a  im p  h e  a ta 

R o s tr ic e l lu la  s u b r o s t  ata  .1. 

B oreadorthis a sia tica  

L ep id o cyc lo id es  b a ik iticus  

P a lip h y l lu  n prim arium  
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Горизонт Мангазейский Долборский Кетский

11ачка I II III IV V VI VII

Вид, подвид
Рональные комплексы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C olpom ya  m ed ia  

M o d io lo p s is  b re v ifro n s  ■ 

C y rto d o n tu la  d o lb o rica  

V an u xem ia  s ib ir ic a  

F a v is t in a  s  te l  la ta  

F a v is t in a  b r e v is e p ta ta  

" S p y r o c e ra s "  m ic ro lin e a tu m  

N e o fo rd illa  e le g a n s  

F a v is t in a  ro zm a n a e  

P a ra c tin o c e r a s  c a n a d e n s e  

P a r a r tin o c e r a s  s ib ir ic u m  

R o s s ic o c e r a s  n ju e n s e  

N o b il i te l la  g lo ria  

D u lku m e lla  o rb ic u la  

E v e n k o rh y n c h ia  d u lk u m e n s is  

E v  .n k o r h y n c h ia  d tc h o t m ia n s  

e v e n k ie n s i s  

B a to s to m a  v a r ia n t  

C ryp to p h ra g m u s g r a c i l is  

T re p to c e r in a  b irk i  

C y a to p h y llo id e s  d y b o w s h i i  

M aakina v i l u e n s i s  

B e llim u r in a  s ib ir ic a  

R o s tr ic e l lu la  b u r e n s is  

E v e n k o r h y n c ! ia  te n u ic o s ta ta  

z  n s  ip  ora m ir a b il is  

V a n u xem ia  grata  

P a ra p h o to n ia  k h a l f in i  

P lica to m o rp h a  p lic a ta  

P a la e o p h y llu m  thom i 

C a n tr illia  a n d re e v a e  

P e ta ll in a  adm iranda  

N o v o g la n d ite s  b is u lc a tu s  

C y c te r td o cera s  w h i te a v e s i  

E n sip o ra  e rec ta  

S p in e  llin a  c o n v e x a



Горизонт Мангазейский Долборский Кетскт'*

Пачка I II III IV V VI VII

Bl д, подвид
Зональные комплексы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C o s ta eg era  p risca  

h o m in i te s  b ito ru lo s u s  

N o b il i te l la  gloria  

D u lku m e lla  orb icu la  

S o v o g la n d i te s  b is u lc a tu s  

N o v o g la n d ite s  s ir o tin u s  

l ‘c la llina  adrr.iranda 

P s c u d o k ie s o w ia  tu ru lo sa
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В таблице I -X X II  приняты, следующие обозначения положений раковин брахиопод: а -  
вид со стороны брюшной створки, б — вид со стороны спинной створки, в — вид сбоку, г — 
вид со стороны лобного края. Все изображения, за исключением отдельных указанных, при
ведены в двукратном увеличении.

Т а б л и ц а !

Фиг. 1 - 8 . Rostricellula transversa Cooper, чертовский подгоризонт, пачка 1 , измен
чивые формы I ряда; 1 -4  — р. Мойеро, 4 ,0  км выше руч. Бугарикта; разрез X V, слой 5 ;
1 -  экз. 1/11701, 2 -  экз. 2/11701, 3 - э к з .  3/11701,4-э к з .  4/11701.
5 - 8  -р . Чуня, 0,4 км ниже руч. Амуткан; разрез IX, слой 4; 5 -  экз. 5/11701, 6 -экз. 
6/11701, 7 — экз. 7/11701, 8 — экз. 8/11701

Т а б л и ц а  II

Фиг. 1—7, Rostricellula transversa Cooper, чертовский подгоризонт, пачка I, р. Чуня,
0,4 км ниже руч^Амуткан; разрез IX, слой 4.
1 -3 . Изменчивые формы II ряда; 1 -  экз. 11/11701, 2 - э к з .  10/11701, 3 -э к з .  12/11701.
4 -7 . Изменчивые формы III ряда; 4 -э к з .  15/11701, 5 -э к з .  16/11701, 6 - э к з .  
17/11701, 7 -э к з .  18/11701

Т а б л и ц а  III
Фиг. 1—8. Rostricellula raymoftdi папа Rozman. Различные стадии роста раковин, 

чертовский подгоризонт; пачка I, р. Мойеро, 4,0 км выше руч. Бугарикта, разрез X V ,  
слой 4: 1 - э к з .  21/11701, 2 - экз. 22/11701, 3 -э к з .  23/11701.

Фиг. 4—10. Rostricellula sibirica Rozman, sp. nov. Различные стадии роста, баксад- 
ский подгоризонт, пачка III; 4 —экз. 28/11701, голотип, р.Большая Нирунда, 0,9 км вы
ше устья, разрез IV, слой 4; 5—10 —изменчивые формы, р.Чуня, 0,4 км ниже руч. 
Амуткан, разрез I X ,  слой 10: 5 —экз. 29/11701, умеренно-выпуклая поперечно-вытяну
тая раковина, 6 —экз. 3 0 /1 1 7 0 1 , уплощенная, поперечно-вытянутая форма с язычком, 
переходным от дугообразного к трапециевидному, 7 —экз. 31/11701, изменчивая моло
дая форма, 8 -э к з . 32/11701, типичная молодая форма, 9 -  экз. 33/11701, 10-э к з .  
34/11701

Т а б л и ц а  IV

Фиг. 1 —8 . Rostricellula sibirica morpha gracilis Rozman, sp. et morpha nov.
1—7. Формы различных стадий роста: р. Большая Нирунда, 1 1 , 0  км выше устья (2  км 
ниже рч. Дулькума) , разрез V, слой 6 ; баксанский подгоризонт, верхи пачки III, 1 -  
экз. 40/11701, голотип: 2 а -  то же, х4; 3 -э к з . 36/11701; 46 -  то же, х4 ; 5 -  экз. 
37/11701; 6 - т о  же, х4; 7 -э к з .  38/11701. 8 -э к з .  41/11701, возраст тот же, р.Чуня, 
0,4 км ниже р. Амуткан, разрез I X ,  слой 10.

Фиг. 9 —1 0 . Rostricellula subrostrata acuticostata Rozman subsp. nov.
Формы различных стадий роста; р. Большая Нирунда, 50  м ниже устья руч. Дулькума, 
разрез, V I ,  слой 11; долборский горизонт, пачка IV; 9 — экз. 44/11701, голотип: 10 — 
то же, х 4 , 11 —экз. 45/11701, 1 2  —то же, х 4 , видны полуслитные средние ребра на 
спинной створке, 13 -  экз. 46/11701, 14 -э к з .  47/11701, 1 5 -  экз. 46/11701, 166 -  
то же, х 4 , видно более позднее образование средних ребер на спинной створке, 1 7 -  
экз. 49/11701, юная форма, видно более позднее образование срединных ребер на спин
ной створке и пучковидные срединные на брюшной, 186 -  экз. 5 0 /1 1 7 0 1 , х 4 , видно 
более позднее образование срединных ребер 
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Т аб л и ц а V

Ф и г .  1—8. Rostricellula subrostrata subrostrata Nikiforova
Различные стадии роста I ряда изменчивых форм indivisa; долборский горизонт, 
пачка IV; 1 - 5  -р. Мойерокан, 6,3 км выше руч. Туколакта, разрез XVIII, слой 4: 
1 -э к з . 52/11701, 2 -э к э . 53/11701, 3 -э к з . 54/11701, 4 - э к з .  55/11701, 5 -э к з .  
56/11701; 6 —8 —р. Большая Нирунда, 50 м ниже устья руч. Дулькума, разрез VI, слой 
12: 6 -э к з .  57/11701, 7 -э к з . 58/11701, 8 -э к з .  59/11701

Т а б л и ц а  VI

Фиг. 1—7. Rostricellula subrostrata subrostrata Nikiforova
Различные стадии роста II ряда изменчивых форм indivisa; долборский горизонт, 
пачка IV; 1 —3 , 6 —8 — р. Столбовая, 1 ,0  км ниже р. Кулинна, разрез III, слой 20—19:
1 -э к з .  67/11701, 2 -э к з . 68/11701, 3 -  экз. 69/П701, 6 -э к з .  70/11701, х4; видны 
замочные пластины и основания круральных пластин, 7  —экз. 71/11701, х 4 , видна 
концентрическая струйчатая микроскульптура поверхности, 8 —то же, х 8 ; 4—5 — 
р.Чуня, 1,5 км выше руч. Верхняя Чунку, разрез XIII, слой 4: 4 -э к з .  72/11701, 5 -  
экз. 73/11701

Т а б л и ц а  VII

Фиг. 1—7. Rostricellula subrostrata subrostrata Nikiforova
Различные стадии роста 111 ряда изменчивых форм indivisa; долборский горизонт, 
пачка IV, р. Мойеро, 4 ,0  км выше устья р. Бугарикта, разрез Х К  слой 28.
1 -э к з .  81/11701, 2—экз. 82/11701, 3 -э к з . 83/11701, 4 -э к з .  84/11701, 5 т экз. 
85/11701,6 -э к з .  86/11701, 7 -э к з .  87/11701

Т а б л и ц а  VIII

Фиг. 1—6. Rostricellula subrostrata subrostrata Nikivorova
Различные стадии роста I ряда изменчивых форм typica, долборский горизонт,
V пачка; руч; Нижняя Чунку, 7,5 км от устья, разрез X, слой 14.
1 — экз. 88/11701, старческая форма, 2.-экз. 89/11701, 3—экз. 90/11701, 4 -э к з .  
91/11701, молодая форма, 5 -э к з .  92/11701, 6 - э к з .  93/11701, молодая форма

Т а б л и ц а  IX

Фиг. 1—7. Rostricellula subrostrata subrostrata Nififorova
1 — 4 —различные стадии роста III ряда изменчивых форм typica; долборский гори
зонт, V пачка; руч. Нижняя Чунку, 7,5 км от устья, разрез X ,  слой 14.
1 -э к з .  99/11701, 2 - экз. 100/11701, 3 -э к з .  101/11701, 4 -э к з .  102/11701.
5—7 —различные стадии роста II ряда изменчивых форм typica; возраст и местона
хождение те же, что для фиг. 1 -4 ; 5 -э к з .  96/11701, 6 -э к з .  97/11701, 7 - экз. 
98/11701

Т а б л и ц а  X

Фиг. 1—11. Rostricellula subrostrata stabilis Rozman, subsp. nov.
1 — 6  —формы различных стадий роста; долборский горизонт, р. Большая Нирунда,
50 м ниже устья руч. Дулькума; 1 - 3  -п ачка  IV, нижнедолборские слои, разрез VI, 
слои 21 -25: 1 -э к з .  104/11701, 2 -э к э .  105/11701, 3-106/11701.
4—6 -пачка VI, среднедолборские слои, разрез VII, слои 32 -34 : 4 -э к з . 107/11701,
5 -э к з .  108/11701, 6 - э к з .  109/11701;
1 0 —экз. 1 0 3 /1 1 7 0 1 , голотип, р. Большая Нирунда, 0,25 км ниже руч. Дулькума, раз
рез VIIа, слой 42; пачка VII, верхнедолборские слои:
7—9 —изменчивые формы с суженными раковинами различных стадий роста; 7 — 8  -  
пачка VI, среднедолборские слои, р. Нижняя Чунку, 18,0 кМ выше р. Черлечине, раз
рез X I I ,  слой 30: 7 - э к з .  110/11701, 8 - экз. 1X1/11701, 9 -э к з .  112/11701, пачкаVII, 
верхнедолборские слои, р. Большая Нирунда, 0,25 км ниже р. Дулькума, разрез Vila, 
слой 44; 11 —экз. 113/11701, изменчивая форма с широкими малочисленными средин
ными ребрами, пачка V , среднедолборские слои, р. Большая Нирунда, 50 м ниже устья 
руч. Дулькума, разрез VI, слой 25



Фиг. 1-17. L e p i d o c y c l o i d e s  п а п а  Rozman, sp. nov.
IОкеанский подгоризонт, пачка III, верхиебаксанские слои; 1—4, 9 - изменчивые фор
мы из органогенных известняков; р. Большая Нирунда, 9 км выше устья (3,5 км ниже 
рч. Дулькума), разрез IV, слой 4: 1 -э к э .  119/11701,2 - т о  же, х4 , 3 -э к з .  120/11701,
4— экз. 121/11701, 9 -э к з .  122/11701, х4  видно раздваивание срединного ребра на 
брюшной и вклинивание на спинной створках.
5— 8 , 14, 16, 17 -изменчивые формы из аргиллитов и мергелей; р.Чуня, 0 ,4  км ниже 
руч. Амуткан, разрез I X ,  слой 1 0 : 5—экз. 123/11701, крупная молодая форма; 6 -  
экз. 124/11701, крупная молодая форма; 17 -т о  же, х 4 ; 7  -э к з .  125/11701, моло
дая форма; 8 - экз. 126/11701, юная форма, 1 4 -экз. 127/11701, голотип, 1 6 - экз. 
128/11701, взрослая форма.
10—12, 13, 15— изменчивые формы из аргиллитов, р. Большая Нирунда, 1 1 , 0  км выше 
устья (2 км ниже рч. Дулькума), разрез V, слой 6 : 1 0  -  экз. 129/11701, юная форма, 
П  —то же, х 4, 12 -э к з .  130/11701, юная форма, 1 3  -т о  же, хЗ, видно раздваива
ние срединного ребра на брюшной и вклинивание на спйнной створках, 15—экз. 
131/11701, взрослая форма

Т а б л и ц а  XII

Фиг. 1—3. L e p i d o c y c l o i d e s  п а п а  Rozman, sp. nov.
Баксанский подгоризонт, пачка III, верхнебаксанские слои, молодые формы, х4: 
1 - э к з .  132/11701, р.Большая Нирунда, 9,0 км выше устья, разрез IV, слой 4: 2 -  
экз. 133/11701, р, Мойерокан, 2,0 км выше руч. Бироякан, разрез X V I I ,  слой 7;
3 — фиг. 1 3 4 /1 1 7 0 1 , местонахождение то же, что для фиг. 2 .

Фиг. 4—7. L e p i d o c y c l o i d e s  i n d i v i s u s  s t r i a t u s  Rozman, subsp. nov.
4— 5 —различные стадии роста; долборский горизонт, пачка IV, нижнедолборские слои; 
р. Мойерокан, 6,3 км выше руч. Туколакта, разрез X V I I I ,  слой 4: 4 - экз. 147/11701, 
голотип, 5—экз. 152/11701, молодая форма
6 — 7  —изменчивые формы; возраст тот же, левый берег р.Нижняя Чунку, 7,5 км выше 
устья, разрез X, слой 14: 6 -э к з .  150/11701, 7 - экз. 151/11701

Т а б л и ц а  XIII

Фиг. 1 —6 . L e p i d o c y c l o i d e s  i n d i v i s u s  i n d i v i s u s  Rozman, subsp. nov.
1 — 3 — изменчивые относительно груборебристые формы с трапециевидным язычком 
синуса; долборский горизонт, пачка IV, нижнедолборские слои; р.Мойеро, 4,0 км вы
ше р.Бугарикта, разрез X V ,  слой 19: 1 -э к з .  156/11701, 2 -э к з .  157/11701, 3 -э к з .  
158/11701
4 — 5 изменчивые переходные формы с относительно немногочисленными ребрышками, 
спрямленным замочным краем и трапециевидным язычком синуса; долборский гори
зонт, нижнедолборские слои; р. Нижняя Чунку, 7,5 км выше устья, разрез X ,  слой 2 : 
4 -э к з .  159/11701, голотип, 5 -э к з .  160/11701, 6 -э к з .  161/11701, изменчивая фор
ма с узкими ребрышками и дугообразным язычком синуса; возраст и местонахожде
ние те же, что и фиг. 4 - 5

Т аб л и ца XIV

Фиг. 1 - 9 . L e p i d o c y c l o i d e s  b a i k i t i c u s  Nikiforova
1 - 5  —различные стадии роста форм с изменчивыми умеренно-выпуклыми раковинами; 
долборский горизонт, пачка V, среднедолборские слои; р.Нижняя Чунку, 7,5 км вы
ше устья, разрез- X, слой 14: 1 - э к з .  170/11701, 2 -  экз. 171/11701, 3 -  экз. 
172/11701, 4 - э к з .  173/П701, 5 -э к з . 174/11701
6 —7  -я д р а  брюшных створок с очертаниями мускульного поля; возраст тот же, что 
для фиг 1 -5 ;  6 - э к з .  175/11701, р.Большая Нирунда, 0,25 км ниже устья р.Дулькумы, 
рбзрез V i l a , слой 4 5 , 7 -э к з .  176/11701, руч. Кулинна, 2 0  км выше устья, 8 - э к з .  
177/11701, внутренняя полость спинной створки с сохранившейся септой; возраст и 
местонахождение те же, что для фиг. 6 ; 9 -э к з .  178/11701, х 4 ; спинная створка 
юной формы, видно дихотомирование срединных ребрышек; возраст и местонахожде
ние те же, что для фиг. 6

Т а б л и ц а  XV

Фиг. 1 —7 . L e p i d o c y c l o i d e s  b a i k i t i c u s  Nikiforova
Различные стадии роста изменчивых сильно выпуклых раковин; долборский горизонт,



пачка V, среднедолборские слои: р. Нижняя Чунку, 7,5 км выше устья, разрез X, 
слой 14 (собраны в одном прослое с формами — табл. X IV, фиг. 1—5);
1 -э к з . 179/11701, х 1; 2 -т о  же, 3 -э к з . 180/11701, 4 -э к з . 181/11701, 5 -э к з .  
182/11701, 6 - т о  же, х4 , 7 -  экз. 183/П701

Т а б л и ц а  X VI

Фиг. 1—5. Lepidocycloides baikiticus Nikiforova
1 _ 4  — различные стадии роста изменчивых переходных форм (см. табл. XIV и X V );  
долборский горизонт, пачка V, среднедолборские слои; р. Нижняя Чунку, 7,5 км выше 
устья, разрез X, слой 14 (формы происходят из того же слоя, что на табл. XIV, XV ) .  
1 -э к з .  184/11701, 2—экз. 185/11701, 3 -э к з . 186/11701, 4 -э к з . 187/11701, 5-э к з .  
188/11701, взрослая карликовая форма; верхнедолборские слои, пачка VII, р. Боль
шая Нирунда, 0,25 км ниже руч. Дулькума, разрез Vila, слой 38

Т а б л и ц а  XVII

Фиг. 1—4. Lepidicycloides baikiticus Nikiforova
1 —4  —изменчивые формы с сильно выпуклыми раковинами; долборский горизонт, 
верхнедолборские слои, пачка VII; р. Большая Нирунда, 0,25 км ниже руч. Дулькума, 
разрез Vila, слой 42: 1— экз. 189/П701, х2; 2 -т о  же, 3 -экз. 190/11701, х1 ,4 -то  же.

Фиг. 5, 6 . L. baikiticus Nikiforova
Долборский горизонт, верхи пачки VI, р.Большая Нирунда, 0,25 км ниже руч. Дуль
кума, разрез Vila, слой 36: 5 — фотография шлифа примакушечной части спинной
створки раковины, срез в 1 ,3  км от макушки, экз. 1 9 1 / 1 1 7 0 1 , х 1 0 ; 6 —то же, срез 
в 1 ,2  мм от макушки, экз. 1 9 3 / П 7 0 1 , х 1 0 .

Фиг. 7 , 8 . Lepidicycloides baikiticus Nikiforova
Долборский горизонт, пачка В, р.Нижняя Чунку, 7,5 км от устья, разрез X, слой 14:
7 - экз. 193/П701, микроскульптура поверхности раковины, х 8 ; 8 - то же, х15

Т а б л и ц а  XVIII

Фиг. 1—8. Rostricellula burensis Rozman, 1969
1 - 3 ; 5—7 —изменчивые формы различных стадий роста, р. Большая Нирунда, 3 , 0  км 
выше руч. Юктали; кетский горизонт, бурский подгоризонт, разрез VIII В, слои 39, 41*. 
1 —3  —формы с поперечно-овальными раковинами и относительно узкими и многочис
ленными ребрами: 1 —экз. 33/11700 (голотип^) (разрез VIII В, слой 41),. 2—экз. 
34/11700 (разрез VIIIВ, слой 41), 3 -э к з .  37/11700 (разрез VIII В, слой 3 9 ) .
5 —7  —формы с раковинами пятиугольно—округленных очертаний, с более широкими и 
немногочисленными ребрами 5 -эк з . 36/i 1700 (старческие формы), 6 -  экз. 38/Ц700,
7 — экз. 41/11700 (разрез VIII В, слой 3 9 ) .
4 , 8 — молодые формы с поперечно-овальной раковиной и относительно узкими и мно
гочисленными ребрами; возраст тот же, 4 — экз. 63/11700, р. Моркока, 1 ,0  км ниже 
руч. Делингде, 8а -э к з .  49/11700, руч. Юктали, 1,0 км выше устья, разрез VIII Б, 
слой 3 7 , 8 6 -  то же, вид со стороны замочного края, х 8 .

Т а б л и ц а  XIX

Фиг. 1—7. Rostricellula burensis Rozman, 1969 
Кетский горизонт, бурский подгоризонт
1 —4 —изменчивые формы, р.Нижняя Чунку, у руч. Бур (из стратотипического разре
за бурского лодгоризонта).
1 -э к з . 42/11700, 2 - экз. 59/11700, 3 - э к з .  48/11700, 4 -э к з . 60/11700.
5 — 7  —последовательные пришлифовки примакушечной части раковины длиной в 9 мм, 
экз. 114/11700, р. Большая Нирунда, 3,0 км выше руч. Юктали, разрез VIII В, слои 3 9 , 
фотографии пленок, увеличение в 1 0  раз; 5-ср ез  в 0 ,8  мм от макушки, 6 -в  1,2 мм, 7 —в 1 ,4 мм

Т а б л и ц а  XX

Фиг. 1—9. Rostricellula burensis Rozman, 1969
Различные стадии роста; р. Моркока, 2 ,0  км ниже руч. Делингде; кетский горизонт, 
бурский подгоризонт.

1По статье Х.С. Розман, Ю.М. Фомина ( 1 9 6 7 ) .  
2По статье Х.С. Розман, 1969 -3596/197



1 -4  — взрослые формы: 1 -э к з .  52/11700, 2 -э к э .  35/11700, 3 -э к з .  53/11700, 4 -э к з .  
64/11700.
5 -9  -молоды е формы: 5- э к з .  68/11700, 6 -э к з .  54/11700, 7 -э к з . 55/11700, 8 -э к з .  
56/11700, 9 -э к з .  57/11700

Т а б л и ц а  XXI

Фиг. 1 —8 . Evenkorhynchia dulkumensis Rozman, 1969
1 - 6  -различны е стадии роста; р. Большая Нирунда, 0,25 км ниже руч. Дулькума, раз
рез V I I , слой 48; кетский горизонт, нирундинский подгоризонт (нижние слои):
I -  экз. 71/11700, 2 -э к з . 72/11700 (голотип)1, 3 -э к з .  73/11700, 4 -э к з . 74/11700, 5 -  
(молодая форма), экз. 75/11700, 6 - э к з .  25/11700, р. Нижняя Чунку, 18 км выше ру-ч. 
Черлечене, разрез X//, слой 37а ; кетский горизонт, нирундинский под-горизонт (ниж
ние слои), 7 —экз. 62/11700, срез примакушечной части в 0,7 мм ниже макушки, х15; 
адрес как фиг. 1—5, 8 —экз. 115/11700, срез примакушечной части в 1,2 мм ниже ма
кушки, х 1 2 ; адрес, как фиг. 1 — 5

Т а б л и ц а  XXII

Фиг. 1—4. Evenkorhynchia tenuicostata Rozman
Различные стадии роста; кетский горизонт, бурский подгоризонт.
1 —голотип 10 1 /11700^, р.Нижняя Чунку, у руч. Бур, 2— экз. 107/11700, левобережье 
р.Большая Нирунда, руч. Юктали, 1,0 км от устья, разрез V II I  Б, слой 37, 3— экз. 
102/11700, 4 -э к з .  104/11700, 3 - 4  —р. Большая Нирунда, 3 , 0  км выше руч. Юктали, 
разрез V III  А, слой 43

Фиг. 5—15. Evenkorhynchia dichotomians evenkiensis Rozman, 1 9 7 0
Различные стадии роста, кетский i оризонт, нирундинский подгоризонт; р. Большая Ни
рунда, 0,25 км ниже руч. Дулькума, разрез VII, слой 52.
5-10 -брюшные створки: 5 -  экз. 86/11700 , 6 -э к з .  99/11700, 7 -э к з .  117/11700,
8 -  экз. 97/11700, 9 -э к з . 94/11700, 1 0 - экз. 92/11700.
I I -  15—спинные створки: 1 1 -эк з . 100/11700, 12 -голотип 78/11700 , 13 -э к з .  
93/П700, 14—экз. 96/11700, 15-81/11700

Т а б л и ц а  XXIII

Фиг. 1 - 2 . Ctenodonta nasuta (Hall)
Р . Нижняя Чунку, в 18 км выше р. Черлечине; долборский горизонт, пачка V I. 1 —экз. 
3822/143; левая створка, ядро: 2 - э к з .  3822/107; ядро раскрытой раковины, вид 
сверху.

Фиг. 3 —6 . Sibirochenia amutcanica Krasilova
Правый берег р. Чуни, 0,4 км ниже р. Амуткан: мангазейский горизонт, чертовский 
подгоризонт, слои с Mimella раппа пачка I. За — экз. 3 8 2 2 /1 2 8 , левая створка, ядро;
36 — тот же экз., хЗ; Зв — тот же экз., вид со стороны замочного края; 4 а — голотип, 
экз. 3 8 2 2 /1 3 0 , левая стьорка, ядро, х 2 ; 46 -  тот же экз., вид со стороны г шочного 
края; 5—экз. 3 8 2 2 / 1 3 5  ядро, вид со стороны замочного края, ; 3 ; видны две пары пе
дальных мускулов; 6 —экз. 3 8 2 2 /1 3 2 , левая створка, ядро; х 2 ;

Фиг. 7 —8 . Sibiroctenia tsc‘ unensis Krasilova
Местонахождение и возраст те же, что.для фиг. 3—6. 7 а — голотип, экз. 3822/129; 
правая створка, ядро, х 2 ; 7б * тот же экз., вид со стороны замочного края; 8—экз. 
3 8 2 2 /1 2 9 а, левая ствоока, ядро, х? .

Фиг'. 9- Ю . D e c e p t r i x ? s i b i r i c a  Krasilova sp. nov.
Правый беоег p. Б.Нирунда, в 0 ,1  км ниже руч. Дулькума; долборский горизонт, пач
ки V и V I. 9а -  экт. 3822/112, правая створка, ядро, пачка VI; 96 -  тот же экз., х2;
1 0  —голотип, экз. 3 8 2 2 / 1 1 3 , левая створка, ядро.

Фиг. 11 в Deceptrix cf. albertina Ulrich
Правый берег р. Марха, в 12  км ниже руч. Курунг-Делингде: кетский горизонт, бур
ский подгоризонт. 1 1 а -  экз. 3 8 2 2 /1 4 1 , правая створка, ядро, хЗ; 1 1 6  -  тот же экз., 
левая створка.

Фиг. 1 2 . Nucvliteо aff. neglectus (H all)
Правый берег р. Б. Нирунда, 0,1 км н«же руч. Дулькума; долборский горизонт, пачка 
VI; 1 2 а — экз. 3822/195, правая створка, ядро: 126 — тот же экз., левая створка.

Ч ю . 3596/172 по статье Х.С. Розмац, 1 9 6 9  

^3596/201 по статье Х.С. Розман, 1969 
^3573/370 по статье Х.С. Роэмаг, 1969



Фиг. 13—16. Cyrtodonta huronensis Billings
Р.Мойеро, в 4 км выше руч. Бугарикта; мангазейский горизонт, баксанский подгори
зонт, пачка И. 1 3 -экз. 3822/102, раскрытая раковина, ядро; 14—экз. 3822/100, правая створ
ка, ядро; 1 5 -экз. 3822/99, правая створка, ядро; 16-экз. 3822/98, левая створка, ядро

Т а б л и ц а  XXIV

Фиг. 1—2. Vanuxemia sibirica Krasilova sp. nov.
P . Нижняя Чунку, в 7,5 км выше устья; долборский горизонт, пачка V. 1 а — голотип, 
экз. 3 8 2 2 /9 2 , правая створка, ядро; 16 -  тот же экз., левая створка; 1в -  тот же 
экз., вид со стороны замочного края. Река Большая Нирунда, в 0 ,1  км ниже руч. Дуль- 
кума; долборский горизонт, пачка VI. 2 -э к з .  3822/89 правая створка, ядро.

Фиг. 3. Vanuxemia grata Krasilova sp. nov.
Верховье р.Моркоки, руч. Делингде;. кетский горизонт, бурский подгоризонт; З а -  
голотип, экз. 3 8 2 2 /8 8 , правая створка, ядро; Зб -  тот же экз. х 2 .

Фиг. 4. Vanuxemia latidorsata Krasilova sp. nov.
Правый берег p. Вилюй, в 6 км ниже р. Харый-Алах; кетский горизонт, бурский подго
ризонт. 4 а -  голотип, экз. 3 8 2 2 / 1 0 5 , левая створка, ядро; 46 -  тот же экз., х 2 .

Фиг. 5 —8 . Cyrtodontula ovoides Krasilova sp. nov.
5 - 6  -  правый берег p .Большая Нирунда, в 0 ,1  км ниже руч. Дулькума; долборский го
ризонт, пачка VI. 5 -  голотип, экз. 3822/58, правая створка, ядро; 6 -  экз. 3822/59, 
левая створка, ядро. 7 —8 — левый берег р. Кулинна, в 1 5 0  м ниже 1 левого притока; 
долборский горизонт, пачка VI. 7 а -  экз. 3822/67, правая створка, ядро; 7 б -  тот же 
экз., вид со стороны замочного края; 8 — экз. 3822/60, левая створка, ядро

Т а б л и ц а  XX V

Фиг. 1—3. Cyrtodontula dolborica Krasilova, sp. nov.
Правый берег p. Б. Нирунда, в 0 ,1  км и 0,2 км ниже руч. Дулькума; долборский гори
зонт, пачки V и VI. 1а -  голотип, экз. 3822/61, левая створка, ядро; 16 -  тот же 
экз., х 2 ; 2 а -  экз. 3 8 2 2 /6 2 , правая створка, ядро; 26 -  тот же экз., вид со сторо
ны переднего края; 3 -э к з .  3822/64, левая створка, ядро.

Фиг. 4—5. Ortonella? sibirica Krasilova, sp. nov.
Правый берег p. Вилюйчан, в 0,7 км ниже р. Стаан; нижний силур, лландоверийский 
ярус. 4 — голотип, экз. 3 8 2 2 /1 5 2 , левая створка, ядро, х 2 ; 5 -  экз. 3 8 2 2 / 1 5 1 , левая 
створка, ядро х 2 .

Фиг. 6 —7 . Plethocardia avis Krasilova, sp. nov.
Правый берег р .Б . Нирунда, в 0 ,1  км ниже руч. Дулькума; долборский горизонт, пач
ка V; 6 а -  голотип, экз. 3822/66, правая створка, ядро; 66 -  тот же экз., левая 
створка; 6в -  тот же экз., вид со стороны переднего края. 7  —правый берег р. Стол
бовая, в 3 км ниже р. Кулинна; долборский горизонт, пачка IV; 7 а -  экз. 3822/197, 
правая створка, деформированное ядро; 76 -  тот же экз., левая створка.

Фиг. 8 . Plethocardia? tungusica Krasilova, sp. nov.
Правый берег p. Подкаменная Тунгуска, в 1 , 5  км ниже р. Листвяжной; мангазейский 
горизонт, баксанский подгоризонт, пачка II. 8 а -  голотип, экз. 3822/198, правая створ
ка, ядро, х 2 ; 86 -  тот же экз., левая створка, х 2 ; 8в -  тот же экз., левая створка. 

Фиг. 9—Ю. Plethocardia (?) aviformis Krasilova, sp. nov.
9 . -р .М оркока, в 3 , 5  км ниже р. Делингде; кетский Горизонт, бурский подгоризонт.
9а -  голотип, экз. 3 8 2 2 /7 7 , правая створка, ядро; 96 -  тот же экз., х 2 ; 9в -  тот же 
экз., левая створка; 9г -  тот же экз., х2; 9Д -  тот же экз., вид со стороны перед
него края. 1 0 - р. Б. Нирунда, в 3 км выше руч. Юктали; возраст тот же; 1 0 а -  экз. 
3 8 2 2 / 1 9 6 , правая створка, деформированное ядро; 106 -  тот же экз., х 2 ; 1 0в -  тот 
же экз. левая створка

Т а б л и ц а  XXVI
Фиг. 1—4. Ambonychia (?) curtiformis Krasilova sp. nov.

1 _ 3  -левый берег p. Большая Нирунда, в 0 ,2  км ниже устья руч. Дулькума, долборский 
горизонт, пачка VI. 1 а -  голотип, экз. 3822/118, правая створка, ядро; 16 -  тот же 
экз., левая створка; 2 а -  экз. 3 8 2 2 / 1 1 7 , правая створка, ядро; 26 -  тот же экз., вид 
со стороны замочного края; За -  экз. 3822/120, правая створка, ядро; Зб -  тот же 
экз., вид со стороны переднего края.
4 - р. Большая Нирунда, против устья руч. Дулькума, долборский горизонт, пачка V.
4 - экз. 3822/122, правая створка, ядро.

Фиг. 5. Ambonychia (?) pennata Krasilova, sp. nov.
Левый берег p. Кулинна, в 1 5 0  м ниже 1 левого притока; долборский горизонт, пачка



VI, 5а -  голотип, экз. 3822/127, правая створка, ядро; 56 -  тот же экз., левая створ
ка; 5в -  тот же экз., вид со стороны замочного края.

Фиг. 6 —7 . Eurymya trigonalis Krasilova, sp. nov.
6 -  экз. 3822/82, голотип, правый берег р. Столбовая, в 3 км выше руч. Юктали; дол- 
борский горизонт, пачка VI. 6а -  правая створка, ядро; 66 -  тот же экз., левая створ
ка; 7 — экз. 3822/83, р. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дулькума возраст 
тот же, левая створка, ядро.

Фиг. 8. Ambonychia ? sp.
р.Чуня, в 1,5 км выше р. Верхняя Чунку; долборский горизонт, пачка IV; экз.3822/126, 
левая створка, ядро.

Фиг. 9. Cleionychia sp.
Левый берег р. Большая Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дулькума, долборский го
ризонт, пачка VI; экз. 3822/125, правая створка, ядро.

Фиг. 10—14. Modilopsis ordinate Krasilova, sp . nov.
1 0 ^ 1 2 —правый берег p. Б. Нирунда, в 0 ,1  км ниже руч. Дулькума; долборский гори
зонт, пачка VI. 10а -  экз. 3822/26, правая створка, ядро, х2 ; 106 -  тот же экз., ле
вая створка; 11 -^экз. 3 8 2 2 / 2 8 , левая створка, ядро; 12  - э к з .  3822/27, левая створ
ка, ядро, х2; 13—14 —р. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине; долборский горизонт, 
пачка VI; 1 3 а -  голотип, экз. 3822/18, левая створка, ядро; 1 3 6  -  тот же экз., пра
вая створка, х2; 13в -  тот же экз., вид со стороны замочного края, х2; 14 -э к з .  
3 8 2 2 / 1 9 , левая створка, ядро.

Фиг. 15—16. Modilopsis рига Krasilova, sp. nov.
Левый берег р.Мойерокан, в 6 км выше устья р. Туколакты; долборский горизонт, 
пачка IV; экз. 3822/31, голотип, правая створка, ядро, х2. 16-экз. 3822/29, ле
вая створка, ядро

Т а б л и ц а  XXVII

Фиг. 1 —2 .Modiolopsis praeconcentrica Krasilova, sp. nov.
Правый берег p. Подкаменная Тунгуска, в 1 , 5  км ниже р. Листвяжной; долборский го
ризонт, пачка VI. 1 -  экз. 3822/3, правая створка, ядро: 2 —голотип, экз. 3822/2, ле
вая створка, ядро.

Фиг. 3—4. Modiolopsis tchunkensis Krasilova, sp. nov.
p. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине; долборский горизонт, пачка VI; За -  голотип, 
экз. 3 8 2 2 / 1 9 2 , правая створка, ядро; Зб -  тот же экз., х 2 ; Зв -  тот же экз., левая 
створка, х2; 4 — левый берег р. Нижняя Чунку, в 7,5 км выше устья; долборский го
ризонт, пачка V; 4а -  экз. 3822/194, левая створка, ядро; 46 -  тот же экз., правая 
створка, х 2 .

Фиг. 5. Modiolopsis ex gr. brevantica Foerste
p. Кулинна, в 1 5 0  м нижеЛгервого левого притока; долборский горизонт, пачка VI.
5а -  экз. 3822/69, правая створка, ядро; 56 -  тот же экз., левая створка.

Фиг. 6 . Modiolopsis demissa Krasilova, sp. nov.
p. Б. Нирунда, в 150 м ниже устья руч. Дулькума; долборский горизонт, пачка VI; 
экз. 3822/7, голотип, правая створка, ядро.

Фиг. 7—9. Modiolopsis brevifrons (K ras.)
7— 8 — р. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине; долборский горизонт, пачка VI; 7 а *- 
экз. 3 8 2 2 /1 5 6 , правая створка, ядро; 7 б -  тот же экз., левая створка; 7 в -  тот же 
экз., вид со стороны замочного края; 8 — экз. 3822/157, левая створка, ядро. 9 — 
р. Б. Нирунда, против устья руч. Дулькума, долборский горизонт, пачка V. 9 а -  экз. 
3 8 2 2 / 1 5 5 , правая створка, ядро; 96 -  тот же экз., левая створка.

Фиг. 10—12. Modiolopsis minuta Krasilova, sp. nov.
Левый берег p. Б. Нирунда, в 3 км выше р.Юктали; кетский горизонт, бурский подго
ризонт. 1 0 а -  экз. 3822/12, голотип, левая створка, ядро; 106 -  тот же экз., левая 
створка, х 2 ; 1 0в -  тот же экз,, правая створка, х 2 . 11 -э к з .  3 8 2 2 /1 1 , правая створ
ка, ядро, х2; 12 -э к з .  3822/14, левая створка, ядро, х2 .

Фиг. 13—17. Colpomya faba (Emmons)
1 3 —14  —р. Столбовая, в 1 км ниже р. Кулинна; долборский горизонт, пачка IV. 1 3 а -  
экз. 3822/40, правая створка, ядро, хЗ; 1 3 6  -  тот же экз., хЗ. 14 -э к з .  3822/200, 
правая створка, ядро, х 2 ;, 15—16 - р .  Б. Нирунда, в 0 ,1  км ниже р. Дулькума, возраст 
тот же, пачка VI. 15а -  экз. 3822/37, правая створка, ядро, х 3; 156 -  тот же экз., 
иид со стороны замочного края, хЗ; 16а -  экз. 3822/36, левая створка, ядро, х 2 ;
166 -  тот же экз., вид со стороны замочного края. 17 — р. Столбовая, в 1 км, ниже 
р. Кулинна, возраст тот же. 17а -  экз. 3822/79, правая створка, ядро, хЗ; 17б -  
тог же экз., левая створка, хЗ



Т а б л и ц а  XXVIII

Фиг. 1 - 2 . C o l p o m y a  m e d i a  Krasilova, sp. nov.
1 -  левый берег p. H .Чунку, в 7,5 км выше устья, долборский горизонт, пачка V.
1-экз. 3822/75, голотип, правая створка, ядро, х2; 2 -  р.Нижняя Чунку, против устья 
р. Черл-ечине, возраст тот же, пачка VI; 2 а -  экз. 3822/76, левая створка, ядро; 2 6 -  
тот же экз., х 3 .

Фиг. 3—4. C o l p o m y a  c o n v e x a  Krasilova sp. nov.
Левый.берег pv Б.Нирунда, в 3 км ниже р.Юктали, кетский горизонт, бурский подго
ризонт, За -  экз. 3 8 2 2 /3 3 , голотип, правая створка, ядро, х̂ 2 ; 36  -  тот же-экз., 
левая створка, ядро, х 2 ; Зв -  тот же экз., вид со стороны замочного края, х 2 ;
4 а -  экз. 3822/34, правая створка, ядро, х 2 ; 46 -  тот же экз., левая створка, х2 . 

Фиг. 5. G o n io p h o r a  (G o n i o p h o r a ) cf. c a r i n a ta  (H all)
Правый берег p. Большая Нирунда, в 0,1 км ниже руч. Дулькума; долборский горизонт, 
пачка VI. 5а -  ркз. 3822/148, левая створка, ядро, х2 ; 56 -  тот же экз., вид со сто
роны замочного края х 2.

Фиг. 6 . G o n io p h o r in a  ( C o s m o g o n i o p h o r i n a )  s t o l b o v e n s i s  Krasilova, sp. nov.
p. Столбовая, в 1 км. ниже устья р.Кулинна; долборский горизонт, пачка IV. 6 а -  экз. 
3822/149, голотип, правая створка, ядро, хЗ; 66 -  тот же экз., вид со стороны за
мочного края; 6в -  тот же экз., х2.

Фиг. 7 —8 . M o d i o lo d o n  t r u n c a t u s  (H all)
Левый берег р.'Б. Нирунда, в 0,2 км ниже устья руч. Дулькума; долборский горизонт, 
пачка VI. 7  - э к з .  3822/80, правая створка, ядро. 8 а -  экз. 3822/81, правая створка, 
ядро; 86 -  тот же экз., левая створка.

Фиг. 9—12. P a r a p h t o n i a  k h a l f i n i  Krasilova, sp. nov.
Левый берег p.Mapxa, в 0,5 км ниже руч. Ньимелиме; кетский горизонт, бурский под
горизонт, 9 - экз, 3822/72, правая створка, ядро; 1 0  - э к з .  3822/73, левая створка, 
ядро, х 2 . 11 - э к з .  3 8 2 2 / 1 6 6 , левая створка, ядро; 12  —правый берег р.Марха, в 
9 км ниже руч. Курунг-Дьелингде; кетский горизонт, бурский подгоризонт. 1 2 а -  
экз. 3822/70, голотип, правая створка; 126 -  тот же экз., х 2

Таблица X XIX
Фиг. 1—5. Р l i c a t o m o r p h a  p l i c a t a  Krasilova, gen. et sp. nov.

p. Моркока, в 3 ,2  км ниже р. Делингде; кетский горизонт, бурский подгоризонт. 1 — 
экз. 3 8 2 2 / 5 0  левая створка, ядро; 2 а -  экз. 3822/54, голотип, левая створка, ядро;
26 -  тот же экз., х2; 3 -э к з .  3822/52, правая створка, ядро, х2 . 4 -э к з .  3822/55, 
правая створка, ядро; 5—экз. 3822/56, правая створка, ядро, х 2 .

Фиг. 6 . R h y t i m y a  sp.
Левый берег р. Нижняя Чунку, в 50  м ниже устья руч. Кан; кетский горизонт, бурский 
подгоризонт. 6 а -  экз. 3822/165, левая створка, ядро; 66 -  тот же экз., х 2 .

Фиг. 7 —8 . S a f f o r d i a  s u b p a r a  l i e  la Krasilova, sp. nov.
7 -  p. Нижняя Чунку, у устья р. Черлечине; долборский горизонт, пачка VI, 7 а -  экз. 
3 8 2 2 /4 2 , голотип, левая створка, ядро; 76  -  тот же экз., х2 ; 7 в -  тот же экз., пра
вая створка, х 2 ; 8 - р .  Нижняя Чунку, в 18 км ниже руч. Черлечине; возраст тот же. 
8 а -  экз. 3822/43, правая створка, ядро; 86 -  тот же экз., левая створка.

Фиг. 9—11- S a f f o r d ia  aff. s u l c o d o r s a t a  Ulrich
p. Б.Нирунда, в 3 км выше руч» Юктали; детский .горизонт, бурский подгоризонт, 9 — 
экз. 3822/86, левая створка, ядро, х 2 ; 1 0  -  экз. 3822/49, правая створка, ядро; 11 -  
экз. 3822/48 правая створка, ядро.

Фиг. 1 2 . W h i t e a v e s i a  sp.
р. Нижняя Чунку, в 18 км выше р. Черлечине; долборский горизонт, пачка VI. 12а -  
экз. 3822/95, правая створка, ядро; 126 — тот же экз., левая створка; 1 2 в -  тот же 
экз., вид со стороны замочного края.

Фиг. 13—15. B r e v i o r t h o n o ta  r u g o s a  Krasilova, gen. et sp. nov.
1 3 -  B . r u g o s a  форма A, p. Моркока, в 3,2 км ниже руч. Делингде; кетский горизонт, 
бурский подгоризонт. 1 3 а -  экз. 3822/160, голотип, правая створка, ядро; 1 3 6  — 
тот же экз., вид со стороны замочного края. 14—15 - Я .  r u g o s a  форма Б, — левый 
берег р. Б. Нирунда, в 0 ,2  км ниже устья руч. Дулькума, долборский горизонт, пач
ка VI. 1 4 -экз. 3822/162, левая створка, ядро; 1 5 - экз. 3822/161, левая створка, ядро.

Фиг. 16. С и п е а т у а  m e d i o d e p r e ~ s a  Krasilova, sp. nov.
p. Моркока, в 3 ,2  км ниже р. Делингде; кетский горизонт, бурский п >дгоризонт. 1 6 а -  
экз. 3 8 2 2 /1 5 0 , голотип, правая створка, ядро; 166 -  тот же экз., вид со стороны пе
реднего края.



Фиг. 17—19. N e o f o r d i l l a  e [ e g a n s  Krasilova
17—18 —устье p. Черлечине; долборский горизонт, пачка VI. 17а — экз. 3822/45, го
лотип, правая створка, ядро, х 2 ; 17б -  тот же экз., правая створка; 17в -  тот же 
экз. вид со стороны замочного края; 18а -  экз. 3822/46, левая створка, ядро;
186 -  тот же экз., х 2 ; 19 — р. Нижняя Чунку, в 18,5 км выше р. Черлечине; возраст 
тот же, экз. 3 8 2 2 /8 4 , левая створка, ядро

Т а б л и ц а  XXX

Фиг. 1 . T u n g u s k o c r i n u s  i v a n o v a e  Arendt, 1973
1 —голотип 2071/1, ПИН, х2: а — со стороны СД -  интеррадиуса, б — со стороны 
А -  радиуса (по Ю.А. Арендту, 1973). Правобережье р. Подкаменная Тунгуска, у 
устья р. Столбовой, мангазейский горизонт, пограничные слои чертовского и баксан- 
ского подгоризонтов.

Фиг. 2 . A p e r t o c r i n u s  t s c h u n e n s i s  Stukalina, sp. nov.
2 — голотип 1/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х4. Бассейн р. П. Т ун гус^ ,  
р.Чуня; низы долборского горизонта, пачка V.

Фиг. 3. S i d e r i c r i n u s  a s p e r u m  Stukalina, sp„ nov.
3 — голотип 2/11508, ЦНИГР музей, фрагмент, стебля, хЗ .Бассейн р.Большая Нирун- 
да, р.Юктали; кетский горизонт, низы бурского подгоризонта.

Фиг. 4. F a s c i c r i n u s  o r d i n a r i u s  Stukalina, sp. nov.
4 —голотип 3/П508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х 7 . Р . Кулюмбе, мангазейский 
горизонт, средняя часть баксанского подгоризонта.

Фиг. 5. F a s c i c r i n u s  s t o l b o v e n s i s  Stukalina, sp. nov.
5 -  голотип 4/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х4 . Нижнее течение р.Подка
менная Тунгуска, р. Столбовая, в 1 км ниже руч. Кулинна; средняя часть долборского 
горизонта.

Фиг. 6 . R a m o s o c r i n u s  c l i v o s u s  Stukalina, sp. nov.
6 -голотип 5/П508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, хЗ . Нижнее течение р.Подка
менная Тунгуска, р. Столбовая, в 1 км ниже руч. Кулинна; средняя часть долборского 
горизонта.

Фиг. 7 . C o m p o s i t o c r i n u s  c o m p o s i t u s  (Yeltyschewa)
7— лектотип 17/7453, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, хб . Бассейн р.Подкаменная 
Тунгуска, р.Чуня; мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт.

Фиг. 8 . B y s t r o w i c r i n u s  q u i n q u e l o b a t u s  (Yeltyschewa)
8 -  лектотип 19/7458, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х7 , р. Мойеро, мангазейский 
горизонт, баксанский подгоризонт.

Фиг. 9. P a r v i c r i n u s  p a r v u s  Stukalina, sp. nov.
9 — голотип 6/11508, ЦНИГР музей, членик со стороны поверхности сочленения, х12. 
Нижнее течение р.Подкаменная Тунгуска, мангазейский горизонт, основание чертов-, 
ского подгоризонта. .

Фиг. 10—16. P a r t i c r i n u s  p a r t i t u s  (Yeltyschewa)
1 0  -  лектотип 48/7453, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х 5. Бассейн р. П.Тунгуска, 
р.Чунка; мангазейский горизонт. 11 — экз. 7/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стеб
ля, х10; 12 -  экз. 8/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х10; 13 -  экз. 9/11508, 
ЦНИГР музей, членик стебля, х10; 14 -э к з .  10/11508, ЦНИГР музей, членик стеб
ля, хб ; 1 5 - экз. 11/1L508, ЦНИГР музей, членик стебля, х10; 16 -э к з .  12/11508, 
ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х10. Нижнее течение р.Подкаменная Тунгуска, ман
газейский горизонт, основание чертовского подгоризонта

Т а б л и ц а  XXXI

Фиг. 1 . P a r t i c r i n u s  p a r t i t u s  (Yeltyschewa)
1 —экз. 18/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х8,5. Нижнее течение р. Подка
менная Тунгуска, мангазейский горизонт, основание чертовского ь эдгоризонта.

Фиг. 2 , 3 .  P a r t i c r i n u s  m u l t i p a r t i t u s  (Yeltyschewa)
2 — лектотип 25/7453, ЦНИГР музей, членик стебля, х5 . Бассейн р. П.Тунгуска, 
р.Чунка, низы долборского горизонта; 3~  экз. 13/11508, ЦНИГР музей, фрагмент 
стебля, х . Нижнее течение р. Подкаменная Тунгуска; мангазейский горизонт, бак
санский подгоризонт.

Фиг. 4. M o r k o k a c r i n u s  m o r k o k a e n s i s  (Yeltyschewa)
4—  лектотип 12/7453, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, х 1 0 . Р . Мойеро; мангазей
ский горизонт, баксанский подгоризонт.



Фиг. 5, 6 , M i r a b i l i c r i n u s  m i r a b i l i s  (Yeltyschewa)
^-лектотип 7/7458, ЦНИГР музей, членик со стороны поверхности сочленения, хб, 
Нижнее течение р. Подкаменная Тунгуска; мангазейский горизонт баксанский подго
ризонт. 6 - э к з ,  14/11508, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, хб , р.Кулюмбе; манга
зейский горизонт, баксанский подгоризонт.

Фиг. 7-11. D e n t i f e r o c r i n u s  d i v i d u u s  (Yeltyschewa)
7 —лектотип 33/7453, ЦНИГРмузей: а -  фрагмент стебля со стороны боковой поверх
ности, б -  фрагмент стебля со стороны поверхности сочленения, хЗ; 8 — экз. 
32/7453, ЦНИГР музей, фрагмент стебля, хЗ. Нижнее течение р. Подкаменная Тун
гуска; низы долборского? горизонта. 9 -  экз. 15/11508, ЦНИГР музей, фрагмент 
стебля, х4. Р . Кулюмбе, мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт, средняя 
часть. 10 —экз. 16/11508, ЦНИГРмузей: а — фрагмент стебля со стороны поверхнос
ти сочленения, б -  фрагмент стебля со стороны боковой поверхности, х4 . Нижнее те
чение р. Подкаменная Тунгуска, р. Столбовая, в 5 км ниже устья руч. Кулинна, ман
газейский горизонт, верхи баксанского подгоризонта (пачка III ). 11 —экз. 17/11508, 
ЦНИГРмузей корневая часть стебля, хЗ» Нижнее течение р.Подкаменная Тунгуска; 
мангазейский горизонт, баксанский подгоризонт.

Фиг. 12-44. C o m p t o c r i n u s  c o m p t u s  (Yeltyschewa)
1 2 - лектотип 30/7458, ЦНИГРмузей, фрагмент стебля, хЮ ; 13, 14 -  20/7458, 
ЦНИГРмузей, членики, рассеянные в породе, хЮ . Река Мойеро; низы долборского 
горизонта.

Фиг. 15, 16» A l t i m a r g i n a l i c r i n u s  a l t i m a r g i n a l i s  (Yeltyschewa)
15 —экз. 18/11508, ЦНИГРмузей, фрагмент стебля, хб; 16 -  экз. 19/11508, 
ЦНИГРмузей, фрагмент стебля, хЮ . Большая Нирунда, в 2 км ниже руч. Дулькума, 
мангазейский горизонт, верхи баксанского подгоризонта (пачка I I I ) .

Фиг. 17, 18. N i r u n d i c r i n u s  n i r u n d a e n s i s  Stukalina, sp. nov.
17 — голотип 20/11508, ЦНИГРмузей, фрагмент стебля, хЮ ; 18 -  экз. 21/11508, 
ЦНИГРмузей, фрагмент стебля, хЮ . Р.Большая Нирунда, в 2 км ниже руч. Дульку
ма, мангазейский горизонт верхи баксанского подгоризонта (пачка III)

Т а б л и ц а  XXXII

Фиг. 1 J P r o te r o p h y H u m  s i m p l e x  (Sok.)
Экз. 1/11581; l a  -  поперечное сечение, 16 -  продольное сечение, х4; р.Чуня,дол- 
борский горизонт (пачка V ) .

Фиг. 2. C a n t r i l l i a  a n d r e e v a e  sp. nov.
Экз. 3/П581 (голотигф; 2 а -  поперечное сечение, 26 -  продольное сечение, х4; 
р.Моркока, кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Фиг. 3» S t r e p t e l a s m a  t e s a k o v i  sp. nov.
Экз. 12/11581 (голотип); За, б -  поперечные сечения, Зв -  продольное сечение, х4 . 
Река Столбовая, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пачка I I I ) .

Фиг. 4. B i g h o m i a  sp.
Экз. 111/11581; 4 а -  поперечное сечение, 46 -  продольное сечение, х4 . Р.Моркока, 
кетский горизонт, бурский подгоризонт

Т а б л и ц а  XXXIII

Фиг. 1 . R e i m a n e l a s m a  e l e g a n s  gen. et sp. nov.
1 —экз. 1 6 / 1 1 5 8 1  (голотип); la ,  б -  поперечное сечение, 1в -  продольное сечение, х 4 . 
Р. Большая Нирунда, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пачка I I I ) .

Фиг. 2 . D i m e l a s m a  g r a tu m  gen. sp. nov.
Экз. 76/11581 (голотип); 2 a, б, в -  поперечные сечения, 2 г -  продольное сечение, х4 . 
Р . Столбовая, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пачка III ).

Фиг. 3. P a l e o p h y l l u m  th o m i  Hall
Экз. 290/11581; За -  поперечное сечение, 3 0 - продольное сечение, х4 . Р.Юткали, кет
ский горизонт, бурский подгоризонт.

Фиг. 4. E o f l e t c h e r i a  sp. 1
Экз. 2 9 5 / 1 1 5 8 1 ; 4 а -  поперечное сечение, 46 -  продольное сечение, х4; р. Большая 
Нирунда, долборский горизонт, средние слои (пачка V )

Т а б л и ц а  XXXIV  

Фиг. 1 E o f l e t c h e r i a  sp. II
Экз. 296/11581: la  -  продольное сечение, 16 -  поперечное сечение, х4 . Р . Большая 
Нирунда, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои (пачка III).



Фиг. 2 . P a l i p h y l l u m  p r im a r iu m  Soshk.
Экз. 112/11581; поперечное сечение, х4 , р.Большая Нирунда, долборский горизонт 
верхние слои (пачка V I I ) . F

Фиг. 3. P a l e o p h y l l u m  sp.
Экз. 292/11581; За -  поперечное сечение, 3 6  -  продольное сечение, х 4 . Р.Моркока 
кетский горизонт, бурский подгоризонт.

Фиг. 4. K e n e l a s m a  s i b i r i c u m  sp. nov.
Экз. 50/11581 (голотип); 4а - г  -  поперечные сечения, 4д -  продольное сечение, х4 . 
Р . Столбовая, мангазейский. горизонт, верхнебаксанские слои

Т а б л и ц а  XXXV

Фиг. 1. P a l i p h y l l u m  p r im a r iu m  Soshk.
Экз. 112/11581; продольное сечение, х4 . Р.Большая Нирунда, долборский горизонт, 
верхние слои (пачка V I I ) .

Фиг. 2 . K e n e l a s m a  h o l o p h r a g m o i d e s  (Ivan.)
Экз. 37/11581; 2 а -д  -  поперечные сечения, 2 е -  продолное сечение, х4 . Р.Подка
менная Тунгуска, мангазейский горизонт, верхнебаксанские слои

Т а б л и ц а  XXX VI 

Фиг. 1 . F a v i s t i n a  b r e v i s e p t a t a  (Sok.)
Экз. 181/11581; l a -  поперечное сечение, 16 -  продольное сечение, х4 . Р . Нижняя 
Чунку, долборский горизонт, средние слои (пачка V ).

%Фиг. 2. F a v i s t i n a  s t e l l a t a  (Hall)
Экз. 202/11581; 2 а -  поперечное сечение, 26 -  продольное сечение, х4 . Р . Нижняя 
Чунку, долборский горизонт, средние слои (пачка V ) .

Фиг. 3. F a v i s t i n a  r o z m a n a e  sp. nov.
Экз. 212/11581 (голотип); За -  поперечное сечение, J6 -  продольное сечение, х 4 .  
Р . Нижняя Чунку, долборский горизонт, средние слои (пачка V I ) .

Фиг. 4. C y a t h o p y l l o i d e s  d y  b o w s  k i t  (Soshk.)
Экз. 220/11581; 4 a -  поперечное сечение, 46 — продольное сечение, х4 . Р . большая 
Нирунда, долборский горизонт, верхние слои (пачка VII)
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