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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В книге помещены стратиграфические и палеонтологические материалы 
большого коллектива исследователей И Ги Г  СО АН СССР, ВСЕГЕИ, 
СН И И Г ГИМСа, ведущих по общей программе изучение силура Сибирской 
платФормы. 

Работа открывается очерком, освещающим методологические основы 
этой программы, в связи с международны м  проектом "Экостратигра
фия", конечной целью которой является восстановление развития силу
рийского бассейна Сибирской платформы и его органического мира и 
на этой основе - создание региональной стратиграфической схемы. 

Далее в книге приведены материалы ,  опробированные на Всесоюзном 
совещании по разработке у.нифицированных стратиграфических схем 
по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири ( Ново
сибирск, 1 979, ноябрь) по изменению сопоставленf'1Я региональной ш калы 
сил ура Сибирской платформы с общей стратиграфической шкалой . Основ
ное изменение касается перенесения агидыйского горизонта в лландовери, 
ранее относимого к венлоку. В связи с изменением корреляции уточнено 
и распределение фауны и флоры сил ура Сибирской платформы ОТНQСИ
тельно подразделений общей стратиграфической шкалы. 

В этой книге практически закончен процесс выделения во всех стра
тиграфических районах (структурно-Фациапьных зонах) Сибирской плат
формы местных стратиграфических подразделений (свит) . 

Последним в этом отношении оказался Норильский район, в силуре 
и н ижнем девоне которого здесь выделено восемь свит, и намечено два 
нижнедевонских горизонта под зубовским,  который ранее определял 
на Сибирской платформе основание девонской системы. В книге приве
дено описание этих свит (по подсвитам и пачкам) , основанное на деталь
ном изучении опорной скважины СП-2 1 ,  а также послойное описание 
шести свит силура и низов нижнего девона Игарского района (разрез 
р. Кулюмбе) . 

Во второй части работы дано стратиграфическое распространение 
фауны и флоры в разрезе сил ура р .  Горбиачин. Литологическая и тафоно
мическая характеристика этого разреза была приведена в работе "Силур 
Сибирской платформы. Опорные разрезы .. . " [1980]. Подробная харак
теристика этого разреза необходима потому, что он является одним из 
лучших на Сибирской платформе для характеристики лландоверийских 
терригенно-карбонатных граптолитовых фациЙ.  

В связи с разработкой новой стратиграфической схемы для Сил ура 
Сибирской платформы в работе приведены комплексы остракод, харак
теризующие эти подразделения на севере и северо-западе Тунгусской 
синеклизы. 

В книге приводятся также монографические описания строматопорат, 
табулят, остра код, тентакулитов, криноидей, конодонтов и акритарх, 
происходящих из разных стратиграфических горизонтов силура, ранее 
слабо охарактеризованных названными группами органического мира. 
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Так, в работе впервые для Сибири описаны древние лландоверийские 
тентакулиты, а для Сибирской платформы - табуляты нижнего девона. 
На основании изучения табулят значительно понижена на Сибирской 
платформе нижняя граница девонской системы, до основания мукдэкэн
ского горизонта. Анализ развития табулят севера и северо-запада Тунгус
ской синеклизы на рубеже верхнего лландовери-лудлова позволил 
впервые ПО.llоЙти к рассмотрению развития этой группы организмов на 
уровне полувидов и надвидов и сделать заключение большой значимости 
этих подразделений для стратиграфии, так как их формирование знаме
нует филогенетические рубежи. 

ПриведеННI'Ilе описания криноидей из разрезо!;! рек Горбиачин и Ку
рейки практически позволяют создать полное представление о видовом 
составе этой группы в пределах всей Сибирской платформы, а описа
ния многочисленных акритарх только из одного слоя низов силурийского 
разреза р. Кулюмбе дают представления об очень широком распростра
нении этой группы в исследуемом регионе. 

Описанные в работе строматопораты значительно· расширили возраст
ной диапазон группы в силуре Сибирской платформы, так как ранее из 
этого региона описывались только венлокские и отчасти верхнелландо
верийские строматопораты. Особенно важное значение для стратиграфии 
в настоящее время приобретают тукальские строматопораты, так как 
в этом горизонте еще не достаточно установлено видов с широким гео
графическим распространением, которые позволяли бы достоверно устано
вить лудловский возраст этого горизонта. 

Важное значение для стратиграфии силура Си6ирской платформы 
имеют и описанные .конодонты из средней части хюктинской свиты Но
рильского района, позволяющие с большой уверенностью относить ниж
нюю часть хакомского горизонта Сибирской платформы к нижней части 
венлокского яруса. . 

Таким образом, представленны •. в работе материал и меет важное 
значение не только для 'северо-запада Тунгусской синеклизы, но и для 
всей Сибирской платформы, а во многих случаях выходит широко и за 
рамки регионального. 



Ч а с т ь 1. СТРАТИ ГРАФИ Я 

МЕТОДОЛО ГИЯ ЭКОСТРАТИ ГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 
ПЛАТФОРМЕННЫХ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕйНОВ 

Экостратиграфия пони мается нами как направление в стратиграфии, 
основанное на анализе экосистем. Экосистемы, в свою очередь, рассмат· 
риваются как комплекС взаимосвязанных абиотических и биотических 
факторов осадконакопления. К этим факторам относятся принадлеж· 
ность к определенной ландшафтной зоне, температура и соленость вод, 
гидродинамический режим,  состав осадочных отложений, характер фау
нистических и растительных сообществ. 

Основной целью этих работ является выявление хроностратиграфи
ческих региональных подразделений - горизонтов, охватывающих весь 
седиментационный бассейн.  По объему горизонт отвечает, как правило, 
рангу подъяруса или более дробных подразделений. 

Силурийский седиментационный бассейн, на при мере которого в на
стоящее время нами разрабатывается методология экостратиграфических 
исследований, занимает площадь около 2 млн. к м:.! . Он включает широкий 
спектр существовавших здесь экосистем от преимущественно терр,Иген· 
HblX лагунно-континентальных к морским карбонатным кораллово· 
раковинным в центральных частях бассейна и относительно глубоковод· 
HblM граптолитовым на севере. 

Во времени в этом бассейне наблюдается единый для всего силурий
ского периода крупный цикл осадконакопления от нормально морских 
отложений в начале до лагунных сульфатоносных - в конце. 

Работы по проекту "Экостратиграфия" были начаты в 1 972 г., ведутся 
сейчас и будут продолжены в ближайшие годы. В них принимает участие 
коллектив литологов и палеонтологов ВСЕГЕИ,  IiIГиГ, СНИИ ГГИМСа -
всего до 20 человек. Особенно важными в этих исследованиях являются 
совместные полевые работы литологов и палеонтологов. 

За истекшее время изучено пять опорных стратиграфических разрезов 
на северо-западе Сибирской платформы и проанализированы все ранее 
изученные разрезы. Особенно ценными среди предшествующих исследо
ваний являются основополагающие биостратиграфические работы О. И .  Ни
киФоровой. 

По всем этим мат�риалам составлена модель осадконакопления в Сред
несибирском седиментационном бассейне . и схема распределения эко
систем (фациальных комплексов) во времени по конкретным районам 
[ Силур . . . , 1 979] . При продолжении работ эта схема естественно будет 
детализироваться и уточняться. 

Методической основой экостратиграфических работ является деталь
ное изучение и корреляция опорных разрезов, охватывающих целиком 
всю силурийскую систему. Учитывая колоссальные пространства Сибирс
кой платформы и плохую обнаженность на огромных площадях, а также 
очень небольшое число опорных скважин, этот метод является, п.о-види· 
мому, единственно возможным.  
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Методика изучения опорных разрезов в общем сводится к следующему: 
а! Большое значение имеет правильный выбор района, для которого 

может быть составлен опорный разрез. Опорный разрез может представ· 
лять собой скважину со 1 00%-ны м  отбором керна, вскрывающую в усло
виях слабо нарушенного залегания всю систему и ее пограничные слои. 
На Сибирской платформе в настоящее время известна только одна такая 
скважина в Норильском районе; которая изучалась нами в 1 979 г. 
В естественных выходах, применительно к Сибирской платформе, опор
ный разрез - это целый район, протяженностью по долинам рек иногда 
до 1 50 км, в котором вскрывается и может быть прослежена по отдель
ным обнажениям непрерывная последовательноть отложений всей или 
значительной части системы. 

б) Описание разреза ведется в следующем порядке. 
Все обнажения в районе описываются и коррелируются послойно по всей 

мощности вскрытых отложений. В результате для всего района составля
ется геологический профиль, на котором видна корреляция по пачкам 
всех отложений. Это позволяет избежать ошибок в представлении после
довательности отложений,  особенно внутри однородных толщ, зачастую 
образующих структуру "битой тарелки". В результате проделанной пред
варительной работы выделяется ряд надстраивающих друг друга обна
жен ий, которые образуют собственно опорный разрез. Эти обнажения 
маркируются и описываются с наибольшей полнотой, с отражением всех 
тафономических и литологических особенностей каждого слоя. Изобра
жается этот разрез послойно в виде "книжки". Литолого-фаунистичес
кая колонка разреза сопровождается фотодокументацией и рисунками 
тафономических и л итологических особенностей пород. 

в)  Для последующей корреляции опорных разрезов между собой 
и реконструкции экосистем проводится типизация отложений в разрезе, 
а именно - выделение литологических типов, так как одного определе
ния петрографической принадлежности породы для этой цели недостаточ
но. Под литогенетическим типом или сокращенно литотипом отложений 
понимается порода или парагенезис пород, характеризующихся общно
стью биономических и литологических первичных седиментационных 
признаков [Силур . . .  , 1 980] . Литотипы имеют свою таксономическую 
иерархию - от микролитотипа (прослоя) до магнолитотипа (формация) . 
Например, в чамбинской свите лландовери выделяются микролитотипы 
граптолитовых аргиллитов, макролитотипы ритмов - часто чередующихся 
прослоев известняка и граптолитовых аргиллитов и мегалитотип,  объе
диняющей граптолитовые аргиллиты, ритмиты и прослои комковатых 
раковинно-детритовых известняков. По объему этот литотип охватывает 
всю чамбинскую свиту. При корреляции опорных разрезов большую 
помощь оказывает рассмотренная ранее модель осадконакопления в це
лом по бассейну [Силур . . .  , 1 979] . 

Все рисунки, приведенные в стратиграфической части работы, вы
полнены в одной системе условных обозначени й  (рис. 1 )  . 

Изучение фауны и флоры силура Сибирской платформы для це
лей стратиграфии ведется или предполагается вестись следующим об
разом. 

Вначале, на популяционном уровне, по всему разрезу и площади иссле
дуется систематический состав каждой группы организмов. 

rlOA популяцией пони мается совокупность бионтов, живших одновре
менно в пределах непрерывного ареала, внутри которого осуществлялась 
панмиксия. 
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Это исследование необходимо для того, чтобы установить не только систематический состав, но и экологию каждого вида ,  что позволяет опознать принадлежность к той или иной фациальной зоне и построить для бассейна фенологический ряд популяций. 
Кроме того, определяются биологические и экологические связи на YPOBH� полувидов и надвидов. Определяется вид основатель и вид потомок и вся гамма полувидов в надвиде, что дает возможность фиксировать узкие стратиграфические горизонты в пределах ярусов (см. гл . V 1 1 1 )  . Восстановление сообществ ведется по тафоценозам разного ранга, которые, на наш взгляд, достаточно полно отражают биологическую и экологическую структуру древних сообществ [Тесаков, 1 978] . Исследование сообществ ведется по следующим рангам. За элементарную единицу сообществ мы принимаем биопарцеллу. Биопарцелла - это совокупность конкретного набора бионтов, занимающих совместно непрерывный ареал. Захоронения биопарцелл приурочены обычно к линзам и прослоям в слоях. 
Изучение биопарцелл в поле ведется следующим образом. После обработки слоя на специально заготовленный щит вы кладываются все орга-
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нические остатки. Щит разграфлен так, что на каждой полосе выклады
вается определенная группа органических остатков. Справа располага
ются группы нормально морских организмов, слева - лагунных. Это 
помогает быстро фиксировать, к какой фациальной зоне относится сооб
щество. Кроме того,  фиксируется количество особей ( по пятибалльной 
системе) , их размер, а также тип захоронения. 

Далее выявляется доминирующая группа и доминирующий вид. 
Выявление доминирующего вида необходимо для определения не

посредственно в поле ареала биоценоза. 
Под биоценозом пони мается совокупность в пространстве и времени 

биопарцелл, и меющих общий доминирующий вид или доминирующую 
биопарцеллу. Захоронение биоценозов приурочено обычно к слою или 
пачке слоев. 

Совокупность в пространстве и времени конкретного набора биоце
нозов, связанных сукцессионными переходами, составляет биокатену , 
Каждая биокатена располагается в бассейне седиментации в строго опре
деленном порядке и характеризует конкретную фациальную ' зону. 

Латеральный и временной ряд биокатен седиментационного бассейна 
составляет биом. Развитие биома идет сукцессионно по всему бассейну, 
благодаря чему на основе анализа развития биома можно наметить био
стратиграфические рубежи. 

Далее, при суммарном рассмотрении абиотических и биотических 
компонентов и факторов осадконакопления, дается анализ экосистем 
разного ранга.  

Важнейшие из них следующие. Парцелла - это совокупность конкрет
ного набора природных компонентов и факторов, существовавших одно
временно в пределах непрерывного ареала. Парцеллы восстанавливаются 
обычно при изучении линз и прослоев. 

Биогеоценоз - это совокупность в пространстве и времени смежных 
парцелл, и меющих общий абиотический или биотический доминант. 
Биогеоценоз восстанавлива,ется по тафоценозу слоев или пачек. 

Катена - это совокупность в пространстве и времени биогеоценозов, 
связанных сукцессионными переходами.  Катена соответствует обычно 
тафоценозу подсвиты или свиты. 

Биогеом - это совокупность сбалансированных 'природных компонен
тов и факторов осадконакопления в пределах седиментационного бассейна. 
Биогеом соответствует, как правило, тафоценозу серии или комплекса 
отложений. Анализ биогеома позволяет наметить экостратиграфические 
рубежи. 

Все эти подразделения достаточно четко выделяются в пределах Сред
несибирского седиментационного бассейна. 

На протяжении СИ,лура здесь существовало два биогеома - нормаль
но морской и лагунно морской. 

Первый характеризуется вначале развитием нормально морских био
геоценозов, включая граптолитовую, брахиоподовую и водорослевую ка
тены. Венчается биогеом лагунно морскими биогеоценозами водоросле
вой катены. 

Начало второго биог.еома характеризуется лагунно морской кораллово
строматопоровой и водорослевой катенами.  Климаксная стадия этого 
биогеома связана с развитием галоген но-сульфатных биогеоценозов. 

При рассмотрении развития экосистем сил ура Среднесибирского 
бассейна четко разграничивается два экостратиграфических рубежа по 
развитию биогеомов, в общем соответствующих отделам системы. 
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Границы стратиграфических горизонтов, выделенных на экострати
графической основе, проводятся по смене катен и по эволюционной 
смене биогеоценозов_ 

Так, например, граница мойероканского и хаастырского горизонтов 
лландовери в Норильском районе совпадает со сменой граптолитовой 
и трилобитовой катен; в Вилюйском районе со сменой водорослевой 
и брахиоподовой катен; в Мойероканском районе она проходит внутри 
брахиоподовой катены и отмечается по эволюционной смене брахиопо-
довых биогеоценозов. . 

Таким образом ,  границы горизонтов и подгоризонтов В разных фаци
альных зонах совпадают с границами разноранговых экосистем. Это уда
лось установить в процессе последовательной корреляции опорных и 
промежуточных разрезов, выявленной всеми и меющимися в руках гео
логов методами. В настоящее время для силура Сибирской платформы 
выявлено по указанной методике шесть стратиграфических горизонтов, 
которые в свою очередь подразделяются на слои (см. гл . 11). 

Эти положения были доложены на X IV Международном Тихооке
анском конгрессе ( Хабаровск, 1 979) . 

О СОПОСТАВЛ ЕНИИ РЕ ГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИ ГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ 
СИЛУРА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
С ОБЩЕЙ СТРАТИ ГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛОй 

В 1 976 г. большим коллективом исследователей была составлена для 
силура Сибирской платформы� новая региональная стратиграфическая схе
ма (по горизонтам) и дано ее ориентировочное сопоставление с общей 
стратиграфической шкалой [Силур ... , 1 979). 

В настоящее время накопился ряд новых данных, позволяющих уточ
нить это сопоставление. Прежде всего это касается границы лландоверий
ского и венлокского ярусов, которая ранее проводилась в основании 
агидыйской свиты ( карбонатные фации) и в средней части омнутахской 
свиты ( граптолитовые терригенно-карбонатные фации) . 

При детальной послойной обработке опорной скважины СП-21 Но
рильского района полностью подтвердились выводы о лландоверийском 
возрасте омнутахской свиты, т.е. практически всей достроматопорово
коралловой части этого разреза, выше которой залегает хюктинская свита 
хакомского горизонта (см. гл. 111). в этой скважине, в верхней подсвите 
омнутахской свиты, за исключением верхних 20 м, широко распростра
нен Streptograptus nod ifer (Тбгпqu ist) , который, являясь типичным верх
нелландоверийским видом, обычно встречается в зонах m i nor-maxi mus 
и turr icu latus [нижняя половина верхнего лландовери; Обут, Соболев
ская, Меркурьева, 1 968). Таким образом,  вся омнутахская свита имеет 
возраст (по граптолитам )  не моложе лландовери. 

Полевыми исследованиями 1 978 г. на р. Мойеро нашей литолого
палеонтологической группой· в средней части разреза агидыйской свиты 
(агидыйский горизонт, слои д2 а)  были обнаружены Pentamerus obIongus 
Sow. и,  Mendace l la tungussens is  Ni k. с большим комплексом видов, широ
ко распространенных в типично лландоверийских отложениях Сибирской 
платформы (заключение Т.В. Лопушинской) , что также свидетельствует, 
что и агидыйская свита должна относиться к лландоверийскому ярусу. 
Кроме того, Т.В. Машковой установлена по конодонтам нижняя граница 
зоны amorphognatho ides в основании агидыйской свиты,  а Т.А. Моска
ленко (с. 1 59 )  - верхняя граница этой зоны, в средней части хюктинской 
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r;виты. Таким образом, по конодонтам агидыйский и нижняя часtБ ха ком· 
ского горизонта сопоставляются с общей стратиграфической шкалой 
на уровне зон griestonensis-murchisoni. 

В общем,  анализ новых данных позволяет сделать вывод о лландове
рийском возрасте агидыйского горизонта и о проведении границы ллан
довери и венлока в основании хакомского горизонта по массовому появ
лению Subalveolites subulosus Sok. et Tes., Sapporipoгa favositoides Ozaki 
и других венлокских кораллов и строматопорат. На территории Сибир' 
ской платформы эта граница фи ксируется : в Норильском районе - по ос
нованию хюктинской свиты, в И гарском районе - по ос.нованию муктэн
ской свиты, В Курейском районе - по основанию урагданской свиты, 
в Туруханском районе - по основанию кайской свиты, в Тунгусском 
районе - по основанию верхней пачки с Subalveolites subulosus кочумдек
ской свиты, в Нюйско-Березовском районе - по основанию верхней пачки 
с Bystrowicrinus bilobatus нюйской свиты, в Моркокинском районе -
по основанию хакомской свиты и в Маймечинском районе - по основа
нию кораллово-строматопоровых известняков с кремнями. 

В связи с переносом на Сибирской платформе границы лландовери и 
венлока значительно меняется и корреляция на этом рубеже региональ
ных стратиграфических подразделений с общей стратиграфической шка
лой . П ринимаемый вариант корреляции, отличный от схемы 1 976 г. 
[С;илур ... , 1 979] , дан на табл. 1 .  Этот вариант принят на Всесоюзном со
вещании по разработке унифицированных стратиграфических схем по 
докембрию, палеозою и четвертичной системе ( Новосибирск, 1 979, 
ноябрь) . На этой же таблице, справа, по казаны изменения по увязке с 
общей стратиграфической шкалой более узких стратиграфических уров
ней горизонтов на Сибирской платформе, в которых распространены 
фауна и флора, у казанные в работе "Силур ... " [ 1 979] , на табл . 2 .  
Там ж е  необходимо отметить опечатку в распространении Pterospa
thodus amorphognathoides Wal. в мойерокаНСКОI\!I и хаастырском горизон
тах (графы 8 и 1 2  табл. 2 ) , где знаки + не должны приниматься во внимание. 

Как уже было показано ранее [Тесаков, 1 967; Силур . . .  , 1 979 ] , появ
ление силурийских отложений на Сибирской платформе не синхронно. 
В стратотипическом для мойероканского горизонта районе ( бассейн 

.р. Мойеро) эта граница связана с зоной gregarius или,  возможно, с вер
хами зоны cyphus. В Тунгусском и в Моркокинском районах имеются 
более древние отложения,  датируемые зонами  acuminatus и vesiculosus 
[Силур . . .  , 1 979; Сенников, 1 979] . Учитывая , ЧТ9 этот уровень еще слабо 
изучен, в настоящее время представляется целесообразным относить его 
условно к мойероканскому горизонту ( см. табл. 1 )  . 

Верхняя граница силурийской системы связывается с появлением 
Tiverina vermiculata и сопутствующего ей кораллового комплекса [Си
лур . . .  , 1 979; см.  гл . IX ] . Однако этот уровень из-за неполной обнаженно
сти еще слабо привязан к общей последовательности силурийских и ниж
недевонских отложений в пределах Сибирской платформы. Установленная 
последовательность этих отложений в скважине СП-2 1 Норильского райо
на позволяет подтвердить положение этого уровня в верхах мукдэкэн
ского горизонта и сопоставлять верхнюю часть среднепанкагирской 
подсвиты, содержащей указанный комплекс, с верхними частями мукдэ
кэнской свиты Мойеронского района и я мпахтинской свиты Норильского 
района. Таким образом, между мукдэкэнским и зубовским горизонтами 
намечается еще один уровень ( горизонт) , соответствующий объему хреб
товской свиты Норильского района. 
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НОВЫЕ МЕСТНЫЕ СТРАТИ ГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
СИЛУРА И Н ИЖН Е ГО ДЕВОНА НОРИЛЬСКОГО РАЙОНА 

ДЛЯ целей крупномасштабного геологического картирования и про
ведения поисковых работ на площадях распространения силурийских 
отложений в Норильском горнорудном районе необходима разработка 
местной стратиграфической схемы,  скоррелированной с расчленением 
этих отл'ожений в прилежащих областях - бассейнах рек Кулюмбе, Гор
биачин ,  Курейка и др., где уже имеются детально изученные опорные 
разрезы,  проведено подразделение на свиты, подсвиты и обосновано .от
несение их к региональным горизонтам [Силур . . .  , 1 979] . Огромное коли
чество скважин,  пробуренных за последние два десятилетия в Норильском 
районе, изучалось Г.Д. Масловым, В .С. Нестеровским, В .А. Люлько и ря
дом других геологов. В результате этих работ был получен большой 
материал по расчленению силурийских отложений  на литологические 
толщи и иногда более дробные подразделения, проведена их корреляция 
[ Обут, Соболевская, Меркурьева, 1 968] . В большинстве своем эти дан
ные, к сожалению, остались неопубликованными, а в изданных материа
лах основой стратиграфической схемы является выделение ярусов, в не
которых случаях - подъярусов общей ш калы, что представляет огромное 
достижение всех работавших здесь геологов и палеонтологов, но не соот
ветствует современным требованиям к стратиграфической основе круп
номасштабных карт. Имеющиеся биостратиграфические данные, кроме 
того, в ряде случаев не дают достаточных оснований для проведения гра
ниц ярусов и тем более выделения под;;ярусов� В процессе пополнения 
палеонтологического материала и проведения его переизучения отнесение 
ряда толщ к тому или иному ярусу меняется, что, помимо всего прочего, 
ставит под сомнение корреляцию их с· теми разрезами, где такой работы 
еще не проделано. Начиная с середины шестидесятых годов, системати
ческого изучения и обобщения кернового материала по силурийским 
отложениям Норильского района не проводилось. Документация мно
гих скважин ограничивалась лишь предварительным описанием. Сви
ты верхнего силура, выделенные для Норильского района на схеме 1 976 
[Силур ... , 1 979] , нуждаются в замене, так как названия их преоккупи
рованы. 

В 1 979 г. нами были послойно изучены силурийские и пограничные 
с ними нижнедевонские отложения в опорной скважине СП-2 1 ,  пробу
ренной ( X I I .78-1 I .79) на Талнахской площади, в 8 км северо-восточ
нее пос. Талнах. Пологое залегание пород (5-1 0, редко до 1 50) и отсут
ствие в этом районе крупных разрывных нарушений в сочетании с почти 
1 00%-ны м  выходом керна обеспечивает возможность достаточно полного 
изучения разреза до отметки 1 396,9 м. Силурийские и нижнедевонские 
отложения вскрыты в интервале 1 57,0-936,0 м.  Выше залегают верхне
палеозойские породы Тунгусской серии, ниже - ордовикские отложения. 

Сравнение изученного разреза с таковы�ии в сопредельных районах 
(реки Кулюмбе, Горбиачин, Курейка и др.) обнаруживает как многие 

черты сходства, так и существенные отличия в вещественном составе 
и фациях силурийских отложений,  что заставляет выделять в Нориль
ском районе ряд новых свит )рис. 2) . 

Чамбинская свита (S,  Iп с) по составу и объему весьма сходна с тако
вой в Игарском районе по рекам Кулюмбе, Горбиачин [Силур . . .  , 1 979] 
и отличается от них лишь меньшей мощностью (87 м )  и меньшим коли
чеством плитчатых глинистых известняков, отсутствием прослоев поли-
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детритовых известняков, что свидетельствует, в палеогеографическом 
плане, о принадлежности данного района к несколько более глубоковод
ной части палеобассейна_ 

Граница с ордовикскими отложениями стратиграфически несоглас
ная и проводится (отметка 936.0 м) по смене серых скорлуповатых 
аргиллитов загорнинской свиты черными углистыми аргиллитами с 
обильными граптолитами по наслоению. Заметной примеси крупного 
кластическ6го материала в основании силура не отмечено. Следует ука
зать, однако, что непосредственный контакт этих слоев (по-видимому, 
несколько см) не наблюдался - совпал с концом проходки. По литоло
гическим особенностям в чамбинской свите выделяются две подсвиты. 

Нижняя подсвита сложена преимущественно черными граптолитовы
ми аргиллитами известковистыми и не известковистыми,  тонкогори
зонтальнослоистыми с послойными скоплениями мелкокристаллического 
пирита. В верхней половине подсвиты эти аргиллиты часто переслаиваются 
с маломощными плитчатыми прослоями черных глинистых известняков 
и мергелей , что служит основанием для выделения в подсвите двух пачек. 
Пачка 1 (сл .  1 4-26) почти исключительно аргиллитовая. В полутора мет
рах от основания (сл. 2 1 )

' она содержит два прослоя (0, 1 3  и 0,1 7  м )  
черных битуминозных глинистых известняков с большим количеством 
различно ориентированных ос+аков головоногих. Этот горизонт является 
маркирующим,  в частности отмечен в основании мойероканской свиты 
по р. Мойеро [Мягкова и др., 1963, 1 977 ] . В средней части пачки отмече
ны два согласных тела долеритов мощностью 22,9 и 3,3 м, разделенные 
двухметровым слоем ороговикованных аргиллитов. В связи с этим 
истинная мощность пачки 1 точно определена быть не может, а по керну 
составляет сум марно 2 1 ,8 м. Пачка 11 (сл. 27-32) представлена рит
митами - закономерно чередующимися темно-серыми известняками 
граптолитовыми аргиллитами,  ровноплитчаТЫМI\I серыми глинистыми 
известняками и плотными мергелями, реже - горизонтами уплощенных 
известковистых конкрециЙ .  Мощности элементарных ритмов меняются 
от 1 - 1 ,5 см ( 1  см аргиллитов - 2-3 см известняков) до 5-1 О см (3-7 см 
аргиллитов - 1 -3 см известняка) . Мощность пачки 25 м, общая мощность 
нижней подсвиты 47,0 м .  

Верхняя подсвита сложена монотонными серыми глинистыми извест
няками, и плотными мергелями с полураковистым изломом, неясногори
зонтальнослойными пелитоморфными известняками без фауны ( 1 -20 см 
через 20-30 см) .  Известня'ки расслоены тонкими прослоями темно-серых 
граптолитовых мергелей . Мощность - 4 1 .0 м .  Суммарная мощность 
ч'cri;.1БИнскоЙ свиты 87 м .  

Таликитская свита (S, I n  tl) названа по  р. Таликит, левому притоку 
р. Аякли, пересекающему в 40 км восточнее пос. Талнах моноклинальную 
полосу выходов 'силура, вскрытую скважиной СП-2 1 . По стратиграфи
ческому положению таликитская свита аналогична угиюкской свите в 
И гарском районе (разрезы Кулюмбе, Горбиачин) , однако существенно 
отлична от последней по групповому составу фауны и литологическим 
особенностям. В таликитской свите преобладают серые зеленовато
серые мергели и известковые аргиллиты; не отмечается столь характер
ной для угиюкской свиты четкой ритмичности. Комковатые разновид
ности известняков, также приуроченные главным образом к верхней 
половине разреза, более глинистые - до мергелей, содержат меньшее 
количество остатков табулят, ругоз, криноидеЙ. Раковинный полидетрит 
в большинстве случаев не является породообразующим.  Граптолиты 
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достаточно многочисленны и встречаются по всему разрезу. Отмеченные 
особенности свидетельств'уют о более глубоководных условиях форми
рования таликитской свиты. Нижня� граница свиты ПРОводятся по по
дошве слоя 34 ( отм. 8 1 8,0) , где среди монотонных неясногоризонтально
слоистых известняков и мергелей появляются первые линзовидные и 
неправильной, но уплощенной, формы обособления более светлого и 
плотного пелитоморфного известняка, обладающего раковистым изло
мом. Размеры этих обособлен ий 0,5-:-3 см и встречаются они через 1-5 см. 
Мощность переходной пачки, выше которой залега�т первый харак
терный для свиты в целом пласт комковатых известня ков составляет 
1 4  м (сл .  36) . По текстурно-структурны м  особенностям пород и различ
ному распределению групп фауны таликитская свита делится на две под
свиты. 

Нижняя подсвита, мощностью 46 м (сл . 34-44) , сложена серыми 
неясногоризонтальнослоистыми мергелями и известковыми аргилли
тами с обособления ми известняка. В верхней , половине подсвиты эти 
обособления часто имеют характер бугристо наслuенных прослоев мощ
ностью 1 -3 см. Кроме того, встречено два пласта глинистых комковатых 
известняков, сложенных двух-трехсантиметровыми уплощенными стя
жениями мелкозернистого серого глинистого известняка с примесью 
раковинного детрита (5-1 5%) . Стяжения разделены тонкими прерывис
тыми прокладками серого или зеленовато-серого мергеля .  Биономи
ческой особенностью подсвиты является постоянная, но небольшая при
месь мелкого криноидного детрита, совершенно отсутствующего в ниже
лежащих отложениях, небольшое количество углистой органики, появ
ление мелких брахиопод и также мелких единичных табулят и ругоз при 
сохранении преобладания планктонной и нектонной фауны - граптолитов, 
хиолитов, головоногих моллюсков. 

Верхняя подсвита, мощностью 42 м,  может быть подразделена на две 
пачки. Нижняя из них (сл.  45-49) сложена глинистыми комковатыми 
известняками и мергелями, а верхняя (50-57) представлена мергелями 
с отдельными пластами комковатых известняков (сл . 52, 54, 57) , что 
создает не очень отчетливую, но заметную ритмичность строения. Мергели, 
так же как и в нижней подсвите, включают бугристо наслоенные прослои, 
.неправильной формы обособления и желваки плотного глинистого извест
няка: В 'целом для верхней подсвиты характерно заметное увеличение 
количества раковинного детритового материала, обилие крупных остат
ков кишечнополостных и сокращение планктонной фауны. В самых вер
хах свиты� (сл .  55-57) общее количество органических остатков сокра
щается . В сл . 55 отмечен прослой известняковой аутигенной брекчии, 
широкое распространение которых характерно для вышележащих от
ложений . Общая мощность таликитской свиты составляет 88 м .  

Омнутахская свита, (S,  I n  от)  выделена по р. Омнутах, где в естест
венных выходах прослеживается полный разрез этих отложений. В скв. 
СП-21 разрез этой свиты совершенно аналогичен омнутахскому и в то же 
время существенliO отличается от примерно одновозрастной :rонимен
ской свиты в Игарском районе. Она характеризуется большей глинисто
стью и распространением планктонной фауны по всему разрезу. Нижняя 
граница свиты достаточно отчетлива литологически и проводится по по
дошве сл. 58 (отм . . 730,0 м ) , где на серых комковатых известняках 
залегает первая пачка серо-зеленых известковых аргил, ЛИТОВ с корич
невыми пятнами и разводами - следами пестроцветной окраски. В целом 
омнутахская свита сложена преобладающими и характерными только 
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для этой свиты серо-зелеными,  зеленовато-серыми известковистыми ар
гиллитами и мергелями, включающими своеобразные образования - из
вестковые "журавчики" - четко ограниченные стяжения серого тонко
зернистого известняка неправильной формы, иногда уплощенные. Коли
чество этих стяжений различно вплоть до образования желваковистых 
известняков. Описанные породы чередуются со СJ10ЯМИ комковатых 
детритовых известняков, тонкими прослоями и линзами аутигенных 
известняковых брекчий,  ракушняковых и пелитоморфных известня
ков массивного сложения, которые здесь также появляются впервые. 
В нижней части свиты, как уже отмечалось, присутствуют пестроцветные 
аргиллиты и аутигенные брекчии. По соотношению различных разновид
ностей пород в омнутахской свите выделяются три подсвиты. 

Нижняя подсвита (сл. 58-6 1 )  мощностью 30 м сложена зеленовато
серыми, серо-зелеными известковистыми аргиллитами с частыми (че
рез 1 5-20 см) , но маломощными, по-видимому, линзовидными прослоя
ми ракушняков .из  мелких остра код, брахиопод, трилобитов и их детрита, 
а также аутигенных брекчий и удлиненных полуокатанных обломков 
серого глинистоГо известняка размером 1 - 1 ,5 см. В аргиллитах наблю
даются многочисленные секущие извилистые ходы илоедов, выпол
ненные более светлы м  карбонатны м  материалом. По всему разрезу на 
фоне серо-зеленой окраски спорадически встречаются серо-коричневые 
пятна и секущие полоски, представляющие, по-видимому, следы былой 
пестроцветности. В кровле подсвиты отмечен 1 5  см прослой аутигенной 
брекчии и обломков красноцветных железистых аргиллитов и окрашен
ных в розовый цвет обломков криноидей и ветвистых табулят. 

Средняя подсвита (сл . 62-9 1 )  и меет мощность 65 м .  Нижняя ее грани
ца маркируется пачкой мелкокомковатых криноиднодетритовых извест
няков с обломками табулят, брахиопод, стеблей криноидеЙ. В нижней 
части пачки комковатые известняки чередуются с серо-зелеными извест
ковыми аргиллитами. В ышележащая часть подсвиты и меет ритмичное 
строение по схеме: пласт комковатых детритовых известняков (0,5-1 м) � 
зеленовато-серые и серо-зеленые известковые аргиллиты и мергели с жу
равчиками, содержащие маломощные плитчатые и линзовидные прослои 
массивных криноидных известня ков (0,5-6 м )  - темно-серо-зеленые 
слабоизвестковистые аргиллиты (0,5-1 ,5 м ) . Иногд;:! тот или иной член 
циклита отсутствует или значительно редуцирован по мощности. 

Верхняя подсвита (сл . 92-1 1 2) , мощностью в 50 м, преимущественно 
сероцветная, имеет также ритмичное строение: комковатые известняки, 
прослоенные, очень плотные, почти массивные (0,2-3 м )  - серые, реже 
зеленовато-серые мергели с обильны ми журавчиками и маломощными 
прослоями криноидно-раковинно-детритовых плитчатых известняков, 
иногда аутигенных известняковых брекчий ( 2-6 м ) . Темно-серо-зеленые 
аргиллиты в этой части разреза отсутствуют. В качестве местных марки
рующих горизонтов следует отметить сл. 1 06 (0, 1 5  м) - массивный 
темно-коричневато-серый онколитовый известняк.  Водоросли концентри
чески облекают раковины гастропод и членики криноидеЙ. Сл. 1 09 ( 1  м) -
черны�й крупнокристаллический массивный известняк с головоногими, 
остра кодами , брахиоподами, гастроподами.  Венчается разрез подсвиты 
плотными неясно комковатыми известняками с гастроподами (сл . 1 1 1 )  
и желваковистыми доломитизированными известняками. Общая мощ
ность омнутахской свиты 1 45 м .  

Хюктинская свита ( S ,  W h k) названа п о  хр. Хюкта в бассейне р .  И манг
да, где в естественных выходах известен полный ее разрез. В скв. СП-2 1  
2. Зак. 1 215 17 



эти отложения имеют близкий состав и тот же стратиграфический диапа
зон . В отличие от одновозрастной урагданскои свиты в Игарском и Туру
ханском районах, где весь разрез имеет ритмичный характер и большин
ство циклитов начинается биостромами, а завершается слоистыми или 
комковатыми известняками, хюктинская свита имеет иное строение. 
Начинается она биостромным массивом (пачка 1 ) , состоящим из крупных 
пластинчатых строматопорат (примерно 70% породы) и полусферических 
табулят ( примерно 20% породы) , нарастающих друг на друга и образую
щих каркасные постройки мощностью несколько метров. Промежутки 
между колониями и прослойки между отдельными биостромами выпол
нены криноидным известня ком. Породы кавернозные, нацело доломитизи
рованные, доломит средне-крупнокристаллической коричневато-серый 
с черными примазками битуминозно-глинистого материала. Мощность 
биостромного массива 23 м. Вышележащая пачка 2 (сл .  1 1 4-1 1 9) сложе
на комковатыми плотными известняками, содержащими обильные, но 
не каркасообразующие остатки строматопорат и табулят, криноидный 
детрит и многочисленные крупные раковины Mega lomus в средней части 
разреза. Кроме того, отмечено два пласта серо-коричневых тонкозерни
стых, по-видимому, первичных доломитов с обособлениями извеСТКО80ГО 
материала (сл . 1 1 5, 1 1 7) . в комковатых известняках наблюдаются много
численные кон креции черных кремней. Мощность пачки 30 м. Пачка 3 
(сл .  1 22-1 26) по составу является переходной к вышележащей свите. 
Она слагается чередующимися пластами комковатых и желваковистых 
известняков с остракодами,  пелециподами и гастроподами, которые разде
лены 0,5- 1 м слоями тон кослоистых известняков и мергелей. В кровле 
ее, однако, прослеживается небольшой коралло-строматопоровый био
стром и криноидные известняки, по которым и про водится верхняя 
граница. Мощность пачки 1 2 ,4 м. Общая мощность хюктинской свиты 
65,4 м .  

Макусская свита (S2 I d  mk)  названа по  р .  Макус - притоку Имангды 
в районе хр. Хюкта . В С К В .  СП-2 1 мощность и состав этих отложений ана
логичны таковым в стратотипе, расположенном в истоках руч. л .  Омну· 
тах. Сравнение макусской свиты с примерно одновозрастной ей конгдин
ской свитой В Игарском районе затруднительно в связи со значительной 
метаморфизацией последней и наличием перерывов обнаженности в 
стратотипическом разрезе по р. Кулюмбе. Очевидны лишь большая гли
нистость макусской свип,l ,  весьма ограниченное распространение в ней 
строматолитовых и водорослевых образований, большая сульфатоносность 
и доломитность. Нижняя граница макусской ' свиты (отм. 51 7 ,7 м,  
сл . 1 29 )  про водится по появлению весьма характерных тонкочетковидно
линзовиднослоистых полосчатых изввестняков. Эти известняки состоят 
из 0,5- 1 ,5 см слой ков, линз или конкреций серого пелитоморфного 
глинистого известняка и прокладок зеленовато-серого мергеля. Порода 
часто пронизана мелкими ( 1 -3 мм) цилиндрическими ходами илоедов, 
содержит многочисленные гиероглифы по наслоению. 

Нижняя подсвита (сл .  1 29-1 54) мощностью 40 м имеет ритмичное 
строение. Пачки отмеченных выше тонкослоистых пород (2-4,5 м) 
чередуются с пластами (0,5-1 м) массивных или слабо комковатых 
серых, реже черных известняков, содержащих криноидныЙ . детрит и 
редкие ругозы, иногда отмечаются секущие ходы илоедов. В отдель
ных случаях эти пласты, предстаВЛ'яющие собой трансгрессивные части 
циклитов, содержат прослои ракушняков и автокластических брекчий 
гравийной размерности. Строматолиты были отмечены лишь в ОДН:JМ го-
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ризонте черных массивных доломитовы,< известняков (сл. 1 48) , где 
они представлены грушевидны ми образованиями высотой около 1 О см. 

Верхняя подсвита (сл . 1 55-1 90) , мощностью 48 м, сложена преиму
щественно доломитовыми породами и разделяется на две пачки. В нижней 
из них (сл . 1 55-1 67)  1 -4 м пласты серых и голубовато-серых массивных 
доломитов чередуются с черными,  темно-серыми тонкослоистыми гли
нистыми доломитами, доломитовыми мергелями, мощностью от 0,5 до 
2 м. В сл . 1 62 среДИ1 них наблюдались мел кие караваеобразные строма
толиты . Верхняя пачка (сл. 1 68-1 90) при сохранении отмеченной рит
мичности характеризуется появлением кавернозных, I<\ногда брекчие
видных се!-'ых кристаллических доломитов. Каверны выполнены голубо
вато-серым ан гидритом. Широкое развитие перекристаллизации, а воз
можно, и эпигенетической доломитизации этих пород затрудняет выявле
ние органических остатков. Не исключено, что во многих слоях присут
ствуют онколиты, В сл . 1 70, 1 7 1  обнаружены остатки головоногих и га
стропод, в сл . 1 73 - единичные членики криноидеЙ. Встречаются отдель
ные прослои оолитовых известняков (сл. 1 77, 1 85)  . Эти горизонты могут 
и меть, по-видимому, маркирующее значение, так как встречаются на том 
же уровне в тукаль(;кой свите Туруханского района. Общая мощность 
макусской свиты 88 м.  

Постничная свита ( 52 рг ps)  названа · по руч.  Постничный - правому 
притоку р. И мангды, в районе устья которого, в долине Имангды, рас
пространены данные отложения.  В силу значительной сульфатоносности 
и широкого распространения малоустойчивых к выветриванию доломи
товых мергелей эти породы в естественных выходах нигде достаточно 
полно не вскрываются, что относится и к опорным разрезам Игарского 
и Туруханского районов. В скв. СП-2 1 нижняя граница свиты проводится 
по первому появлению пластовых ангидритов (отм. 426,0 м, сл . 1 9 1 ) . 
По литологическим особенностям ПОСJничная свита может быть разде
лена на две толщи, которые пока I:fe выделяются в качестве подсвит, 
так как не ясна степень выдержанности их по площади. 

Нижняя толща (сл .  1 9 1 -203) мощностью 30 м представлена чередо
ванием пластов голубовато-серых ангидритов, зеf1еновато-серых, зеле
ных тонкогоризонтальнослоистых доломитовых мергелей, реже - гли
нистых брекчиевидных доломитов с включениями ангидрита. Пласты 
ангидрита мощностью от 0,2 до 1 м, массивные, либо брекчиевидные, 
загрязненные глинисто-доломитовым материалом. 

Верхняя толща (сл. 204-229) мощностью 49,5 м характеризуется 
преобладанием в разрезе темно-серых полосчаты�x доломитовых мерге
лей (пачки от 1 до 4,5 м) , чередующихся с подчиненными им пластами 
брекчиевидных доломитов с включениями ангидрита, реже ангидритов 
с примесью доломитового материала. Мощность этих пластов 0,4-0,5 м,  
реже до 1 ,5-2 м .  В сл . 226 наблюдалась волнистая слоистость доломитов, 
напоминающая текстуру пластовых строматолитов. Общая мощность 
постничной свиты 79,5 м .  

Я мпахтинская свита ( О, Ij m) названа по  оз .  Я мпахта. Свита сложена 
плотными массивными или грубоплитчатыми серыми доломитами. Среди 
них встречаются отдельные пласты брекчиевидных голубовато-серых 
ангидритов, мощностью от 0,5 до 2 ,2 м и маломощные прослои серых 
полосчатых глинистых доломитов в верхней части свиты (сл. 241 ,  243) 
отмечены пластовые строматолиты. По составу и стратиграфическому 
положению эти отложения весьма сходны с разрезом средней подсвиты 
панкагирской свиты на [). Кулюмбе, в верхней части которой были най-
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дены остатки T iver i na verm icu lata Sok. et Tes., что служит некоторым 
основанием для отнесения этого уровня отложений к нижнему девону. 
Мощность я мпахтинской свиты 58,8 м .  

Хребтовская свита ( О 1  hr) названа по р. Хребтовая, притоку р. Валек, 
в районе которой в скв. СП-1 вскрыты эти отложения . Предыдущими 
исследователями иногда данная толща рассматривалась в качестве нижней 
подсвиты зубовской свиты. В И гарском районе возрастным аналогом сви
ты явля.ется верхняя (туркутская), подсвита панкагирской свиты, состав · 
которой более известняковый. Характерной литологической особенно
стью хребтовской свиты является частое чередование маломощных, слой
ков серого или розового гипса, темно-серых, иногда черных, темно-зе
леных горизонтальнослоистых доломитовых мергелей. В верхней части 
разреза (ел. 263) доломитовые мергели имеют пятнистую зелено-лилово
красную окраску. Среди мергелей через 3-6 м встречаются пласты черных 
и серых глинистых доломитов. Нижняя граница свиты четко устанавли
вается по смене плотных доломитов рыхлыми доломитовыми мергелями. 
Верхняя граница также отчетлива и проводится по подошве мощного 
пласта красноцветных лилово-красных песчанистых алевролитов, которые 
появляются здесь впервые. Судя по рез.кости контакта, не исключается 
перерыв в осадконакоплении на этой границе. Мощность хребтовской 
свиты 56,2 м .  

Ямпахтинская и хребтовская свиты в целом образуют самостоятельный 
регрессивны�й цикл осадконакопления. Для обоснованного определения 
его возраста необходимы дальнейшие исследования. 

РАЗРЕЗЫ СИЛУРА МЕЖДУРЕЧЬЯ АЯКЛИ-ТАЛИ КИТ 

До настоящего времени в литературе, посвященной вопросам геологи
чесkого строения Сибирской платформы, отсутствуют какие-либо све
дения, касающиеся стратиграфии силурийских отложений междуречья 
Аякли-Таликит, за исключением указаний на их наличие в данном районе. 
Между тем еще в шестидесятых годах Южно-Пясинская нефтяная геоло
горазведочная экспедиция ( Ю ПНРЭ-) КГУ проводила здесь как маршрут
ные исследования, так и разбуривание территории. 
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В 1 964 г. Т.В. Лопушинекая посетила разрез по рекам Таликит, Аякли 

о , .  

и притокам последней. В 1 965 г .  
Хенюляхtкая структурно-поис, 
ковая партия ЮП НРЭ в районе 
озер Коча-Елбют пробурила сква
жины Х-3 и Х4, а также произ
вела сбор фауны из разрезов 
среднего течения р. Таликит, на 
о-в Чаячий и по гряде Медвежьей. 
Результаты изучения этих мате
риалов позволили выявить в опи
сываемом районе широкое раз
витие достаточно хорошо фау
нистически·,i охарактеризованных 

Р и с. З. Схема местонахождений раз· 
резов силурийских отложений бассей
нов рек АRкли-Таликит 



отложений силура, произвести их расчленение и корреляцию. 
Литологические исследования пород проведены п . п .  Скоробогатых 

и Н .А. Третья ком, определения табулят сделаны Ю.И. Тесаковым, трило· 
битов В .С. Семеновой, граптолитов А.М. Обутом, за что автор глубоко 
признателен. Остальные группы органических остатков остались не
определенными. 

Ниже при водится послойное описание снизу вверх сводных разрезов 
на основании предложенной [Силур ... , 1 979; см. гл . 1 1 1 ]  для данного 
района свитной разбивки (рис. 3)  . 

Среднее течение р. Таликит, гряда Медвежья, 
озера Коча-Елбют, о-в Чаячий 
(северная оконечность оз. Лама) 

Чамбинская свита. По правому берегу р. Таликит, в 3 км выше устья 
руч. Лесного, наблюдаются гривковые выходы черных мелкослоистых ар
гиллитов мощностью 1 05 м (обн. 1 1 2- 1 1 5) . В них встречены граптолиты : 
Perneгogгaptus sp., Р. ех gr. revolutus ( Kurck. ) , Demirastrites pect i natus 
( R i chter) , D.  ех gr. tr iangu latus ( Harkh. ) , D iversograptus sp., Pr ist iograp
tus sp., Rastr ites sp., комплекс которых датирует возраст в пределах 
граптолитовых зон Рг ist iograptus cyphus-Dem i rastr i tes tr iangu latus 
мойероканского горизонта, т.е. самых верхов нижнего.- основания средне
го лландовери. 

Таликитская свита. В 0,06 км выше обнажения 1 1 5 выходит толща се
рых, темно-серых и зеленовато-серых известня ков, глинистых известня' 
ков и мергелей мощностью около 64 м, представленных разрозненными 
выходами (обн. 1 1 6, 1 33, 1 30, 1 29, 1 35, 1 36) . С частью этих отложений 
сопоставляются пелитоморфные известняки мощностью 0,5 м из керна 
скважины Х-3 ( глубина 2 1  м ) . В верхних 28 м всей описанной толщи мно
гочисленны табуляты Favos ites gothlandicus · goth land icus Lam., брахиопо
ды Eoplectodonta transversa l is s ib i r ica Lop., Strophomena? str iat iss ima 
(Pou lsen) ,  Leptostroph ia  ta l i k itens is  Lop., Protatrypa septentr iona l i s  
( N i kif. ) , Septatrypa pentagona l is ( N i k if. ) , Me ifodia  recta ( N i k if. ) , 
Eocoe l i a  hem isphaer ica (Sow.) и обильные I.sorth is neocrassa ( N i k if. ) ,  
Aeg i r ia nor i lskens is  Lop., Strophomena sibirica Andr., Str i ck land ia  cf. 
lens (Sow. ) , Cryptothyre l la nor i l ica ( N i k if. ) , трилобиты Encr inurus 
punctatus (Wah l . ) . Комплекс брахиопод характерен для времени образо
вания слоев I sorth is neocrassa-Alispira, отвечающих по возрасту грапто
литовой зоне Dem i rastr i tes convolutus, т.е. второй половине мойерокан
ского горизонта среднего лландовери. Возраст комплекса табулят и три
лобитов не противоречит таковому, установленному по брахиоподам. 

Омнутахская свита. Отложения свиты вскрываются скважиной Х-4 
(глубина 1 7  м ) . Это темно-серые пелитоморфные известняки с брахиопо

дами Mendace l la tungussens is N i k if. По правому берегу руч. Лесного, 
в 6 км от его устья, одновозрастные отложения в виде отдельных выходов 
сложены серыми, темно-серыми известняками, глинистыми известняками, 
мергелями и аргиллитами с табулятами Favos ites goth land icus goth lan
d icus Lam., брахиоподами Hesperorth i s  rube l i  Lop., Mendace l la tungussen
s is N i k if., Strophomena s ib i r ica Andr., Farden ia gorb iyatchens is ( Lop. ) , 
Al isp i ra grac i l i s  N i k if., Septatrypa magna N i k if., S. pentagonal is N i k if., 
Eocoe l i a  hem isphaer ica (Sow.) , Cryptothyre l la lacr i ma ( N i k if )  и ТРli!лоби
тами Phacops cf. macropygus Web., Ph. cf. khatangensis Web., Stenopa-
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ге ia sp. (Обн. 1 34, 1 37, 1 38, 1 40, 1 4 1 ,  1 39)  . Наиболее многочисленны среди 
брахиопод Farden ia  gorb iyatchens i s  ( Lop. ) , Eocoe l ia hem i?phaer ica (Sow. ) . 
ГТредставители М. tungussens is N i k if. характерны только для верхнеллан
доверийских отложений Сибирской платформы, что позволяет уверенно 
считать возраст вмещающих отложений, а также содержащих и выше на
званные брахиоподы, позднелландовериЙским.  

Хюктинская r.вита. На междуречье Аякли-Таликит из-за значительного 
по мощности закрытого промежутка граница лландовери-венлок не про
слежена. Фаунистически охарактеризованные нижневенлокские отложения 
выходят по гряде Медвежьей, в 3 км сев.еро-западнее озер Коча-Елбют, и 
представлены темно-серыми плитчатыми известняками мощностью 2 м 
(обн. 1 77, 1 70, 1 63, сл. 1 )  с обильными брахиоподами Нуаtt id iпа parva 
(N ikif. ) ,  P rotatrypa lepidota ( N i k if. ) , Anabar ia гага ( N i k if . ) . 

П о  левому берегу р. Таликит в его среднем течении прослежены тэмно
серые обломочные известняки мощностью 6 м (обн. 1 63, сл. 2 ) , содержа
щие обильные брахиоподы рода Hyatt id ina и Eohowe l le l la m in imus ( Lop. ) . 
Находки брахиопод Н. ? acut isumm itatus N i k if. et T.Modz. дают право 
относить эти известняки к хакомскому горизонту венлока. 

К северу от обн. 1 63, на междуречье Хенюлях-Таликит, наблюдается 
переслаивС'ние серых и темно-серых, мелко- и среднекристаллических, 
пелитоморфных, глинистых, кремнистых, органоген но-обломочных, во
дорослевых известняков мощностью 23 м, содержащих многочисленные 
остракоды (обн. 1 72 ) . Брахиоподы представлены видами :  Farden ia  ргор
r ia ( Lop. ) ,  Eohowel le l la m in imus ( Lop. ) и доминирующими представите
лями рода Hyatt id ina .  

Макусекая свита. На о-ве Чаячий разрез представлен темно-серыми из
вестняками мощность!Ь 8 м (обн. 391 ) .  Известняки переполнены брахио
подами Hyatt id ina ? acut isumm i tatus N i k if. et T.Modz., вместе с кото
рыми встречены также гастроподы и наутилоидеи. Возраст этой толщи 
условно нами считается лудловским., тукальским. 

Реки Аякли, Малая и Левая Аякли, руч. Болотистый 

Чамбинская свита. Разрез по р. Аякли И ее притокам в своей нижней 
части обнажается в 7 км от устья руч. Болотистого и сложен толщей пород 
мощностью около 20 м, аналогичных таковым по р. Таликит (обн. 1 1 2-
1 1 3) . В основании находится прослой черного известняка мощностью 
1 , 5  м, налегающего на трапповую дайку, отделенную от фаунистически 
охарактеризованных ордовикских (мангазейских) отложений десяти
метровым закрытым промежутком. Выше появляется пачка пепельно-се
рых и черных тонко- и м·елкослоистых аргиллитов мощностью 43 м .  В них 
имеются прослои и линзы караваеобразных известковистых конкреций 
различных размеров ·(обн. 55 1 ) . Пс всей ТОЛЩЕ распространены граптоли
ты Pseudocl imacograptus aff. hughes i ( N ich . ) , Pernerograptus sp., Р. ех gr. 
revolutus ( Kurck . ) , Dem i rastr i tes pect i natus ( R ichter ) , О. ех gr. trian
gu latus ( Harkh. ) , D iversograptus sp., датирующие возраст в объеме зон 
cyphus-tr iangu latus мойероканского горизонта. 

Таликитская свита. В разрезах руч. Болотистого и р. Малой Аякли, 
8 8 км ОТ устья последней, наблюдается зеленовато-серые глинистые из
вестковистые аргиллиты и мергели мощностью 3,5 м (обн. 550) , зелено
вато-серые плитчатые мергели мощностью 2,4 м (обн. 549) , зеленовато-се
рые аргиллиты с примесью песчанистого материала мощностью 2,2 м 
(обн. 548) . После 1 1 -метрового закрытого промежутка выходят серые и 

22 



темно-серые известняки мощностью 1 ,5 м, а затем сразу же за дай кой до
леритов - переслаивание серых и temho-серы�x известняков с прослоя ми 
известковистых аргиллитов и мергеля мощностью 1 1  м (обн. 7 1 2, сл . 1 -4) . 
Толща не содержит органических остатков. Они довольно многочисленны 
и разнообразны в налегающей на описанные отложения пачке мощностью 
около 86 м и представлены кораллами, гастроподами и брахиоподами 
I sorth is  пеосгаssа ( N i k if . ) , Stгорhоmепа s i b i r ica Апdг., Str ick land ia cf. 
lепs Sow., A l isp i ra tепu iсоstаtа N i k if., Septatrypa репtаgопа l is N i k if. ,  
Eocoe l ia hemisphaer ica (Sow. ) , Cryptothyre l la lacr ima ( N i k if . )  (обн. 7 1 2, 
сл. 5-8) . Комплекс брахиопод сходен с комплексом разреза р. Таликит 
(обн. 1 35, 1 36) , что позволяет их сопоставлять и относить к слоям с 
I sorth is neocrassa и A l i sp i ra. 

Омнутахская свита. ' По руч. Болотистому прослежено переслаивание 
темно-серых и серых толстоплитчатых комковатых известняков мощ
ностью 2,5  м (обн. 7 1 2, слои 9 ) , зеленовато-серых плитчатых мергелей с 
прослоями глинистых известня ков и известняков мощностью 20 м .  Далее 
следует пачка переслаивания пепельно-серых, зеленовато-серых, серых 
плитчатых мергелей с прослоями и линзами темно-серых и серых органо
генных среднеплитчатых известня ков мощностью около 35 м (обн. 7 1 2, 
сл. 1 0- 1 4) . 

По р. Малой Аякли в 2 км выше устья наблюдаются выходы зеленова
то-серых и серых плитчатых, оскольчатых мергелей с прослоями органо
генных известняков мощностью 7 м (обн. 201 ,  сл. 1 -2)  , в которых встре
чены многочисленные брахиоподы Hesperorth is rubel i  Lop., Strophomena ?  
str iat iss i ma (Pou lsen ) ,  C lor inda undata (Sow. ) , Stegerhynchus decemp l i 
catus dup lex N i k if. e t  Т .  Modz., Lenatoech ia ramosa ( N i k if. ) , A l i sp i ra gra
c i l is N i k if., Zygosp i rae l la duboisi (Vern. ) ,  Protatrypa a l ia ( N i k if . ) , Sep
tatrypa pentagonal is N i k if. Находка Stegerhynchus decemp l  icatus duplex 
N i k if. et T.Modz. в сочетании с остальными брахиоподами позволяет счи
тать возраст описанных отложений позднелландовериЙским. 

Хюктинская свита. Стратиграфически выше следуют светло-серые и 
серые с буроватым оттенком известняки, водорослевые известняки и 
строматопорово-коралловые известняки мощностью 5 м (обн. 201 ,  сл. 3) . 
в них встречены брахиоподы Farden ia ргорг ia ( Lop. ) , позволяющие про
вести границу между лландовери и венлоком по подошве водорослевых 
известняков. Подобное переслаивание мощностью 27,5 м наблюдается вы
ше (обн. 1 99, 1 98, 1 96, 1 95, сл. 1 ) ,  но органические остатки в нем не обна
ружены. Вся эта 33-метровая толща нами считается ранневенлокскоЙ. 

Непосредственно на водорослевые известняки ложится толща переслаи
вания известняков мощностью 2,5 м (обн. 1 95, сл. 2) с обильными Hyatt i
dina ? acut isumm itatus N i k if. et T.Modz., характерными уже для верхнего 
венлока, что .дает право провести границу между нижним и верхним 
венлоком. Далее следуют кремнистые и водорослевые известняки, пере
слаивающиеся между собой мощностью 55 м (обн. 1 94, 1 93, 1 92 ) . 

Макусская свита. Непосредственно выше следуют переслаивающиеся 
пепельно-серые до черных известняки и глинистые известняки мощностью 
(включая закрытые промежутки) 62,5 м (обн. 1 9 1 ,  1 90) . В первом и шес
том слоях обнажения 1 90 встречены многочисленные брахиоподы Eoho
we l le l la m in imus ( Lop. ) , характерные для венлокского и лудловского 
ярусов Сибирской платформы, а так же криноидеи и остракоды. Эти от
ложения м ы  условно считаем лудловскими, тукальскими. 
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ОПОРНblЙ РАЗРЕЗ СИЛVРА р. КVЛЮМБЕ 

Разрез силурийских отложений, вскрытый р. Кулюмбе , находится в 
30-40 км по реке от Хантайского водохранилища, в которое в настоящее 
время впадает река. Он расположен на 8-километровом участке между 
о-м Сиорд и устьем р. Туркут (рис. 4 ) . В современной тектонической 
структуре Сибирской платформы он приурочен к юго-восточному крылу 
Хантайско-Рыбнинского вала, в зоне сочленения его с западны м  бортом 
Тунгусской синеклизы. По вскрытию на дневную поверхность пород си
лура этот разрез является наиболее полным для всей территории северо
запада Сибирской платформы. Мощность отложений силура здесь также 
одна из наибольших для всей этой территории. 

Основные выходы силурийских пород приурочены к низким (обычно 
не более 3 м )  пойменным .обрывам, тянущимся по одному или обоим 
берегам реки на протяжении 8 кМ. Н ижняя часть сил ура (чамбинская сви
та) вскрыта в районе о-ва Сиорд в руслах небольших правых притоков 
р. Кулюмбе, а верхняя часть сил ура и нижнего девона - в небольших на
бережных и пойменных выходах среди траппового поля в районе руч. Тур
кут. Породы сил ура простираЮТСfi в общем на северо-восток, монокли
нально залегая с небольшими углами падения. Весь разрез достаточно час
то пересечен траппами долеритов, достигающих по мощности 50 м и более, 
в результате чего породы сильно изменены, а фауна и флора на больших 
часТl'iХ разреза пере кристаллизованы и трудно поддаются определению. 

:�;::� �X-724 
'\. \ х- 72!1 Х-721��ШТ_721 . ----,-� .::�ШТ- 722 ·�ШТ- 72З 
.. � /ш т-ш 

сltЛ1РltllСНltll �� /Т-72!1 А 

ПОРОГ � ШТ-72!1 В  

Р и с. 4. Расположение обнажен ий силура и нижнего девона в Аолине р. Кулюмбе 
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Несмотря на э-r:о, разрез силура р. Кулюмбе я вляется одним из важных 
для всей территории Сибирской платформы, так как он вскрывает боль
шие мощности силурийских отложений, накопившихся в центральной 
части древнего компенсированного прогиба, кроме того, средняя и верх
няя часть этого разреза значительно отличается в фациальном отношении 
от северных (район г. Норильска)  и южных (район р. Курейки) разрезов.  
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В разрезе силура и нижнего девона р. Кулюмбе выделено шесть свит -
чамбинская, угиюкская, танименскаfl (лландовери) ,  муктэнская (вен
лок) , конгдинская (лудлов) и панкагирская (лохковский и пржидоль
ский ярусы ) .  Общая характеристика этих свит дана ранее [Силур . . .  , 
1 979] . Ниже при водится послойная характеристика силура и сам ых низов 
девона разреза р. Кулюмбе (рис. 5) , анализ фаунистических остатков, 
обоснование возраста отложений и в отдельных очерках описание некото
рых групп фауны и флоры, происходя щих из этого разреза. 

Чамбинская свита - S1 1n2 Ст. 140 м 

В чамбинскую свиту включены преимущественно аргиллитовые разнос
ти пород (граптолитовые сланцы) среднего лландовери, вскрытые отчасти 
на левом берегу р. Кулюмбе, напротив о-ва Сиорд и по правому притоку, 
впадающему в р. Кулюмбе напротив верхнего по течению конца острова. 
Непосредственного контакта силурийских отложений с ордовикскими не 
обнаружено, но установлено, что силурийские отложения со стратиграфи
ческим перерывом (отсутствие отложений нижнего лландовери и верхов 
верхнего ордовика) залегают на отложениях загорнинской свиты, верхи ко
торой датируют{;я низами верхнего ордовика. Очень возможно, что контакт 
ордовика и силура осложнен дизъюнктивными нарушениями в виде мел ких 
разломов. Ввиду однообразия состава и плохой обнаженности чамбинская 
свита здесь не разделена на подсвиты, но в He� выделены восемь пачек. 

Пачка 1. Около 40 м .  
Наиболее низкие горизонты чамбинской свиты вскрыты в низкую во

ду в пойме левого берега р. Кулюмбе , напротив середины� о-ва Сиьрд. 
Это пиритизированные черные аргиллиты (граптолитовые сланцы) , с тон
кими (0,02-0,03 м )  пропластками серых доломитов, пелитоморфных. 
Аргиллиты содержат остатки граптолитов Dem i rastr i tes tr iangu latus 
( Hark . )  - зональной формы, характерной для нижней части среднего 

лландовери. Видимая мощность около 2 м. 3акрыто по мощности при
мерно 40 м,  

Более высокие горизонты вскрыты в русле ручья, правого притока 
р. Кулюмбе, впадающего у верхнего по течению конца о-ва Сиорд. 

Обн. Х-72 1 .  Пачка 1 1 .  1 2,8 м.  
1 .  Аргиллиты серо-черные известковистые с мелкими рассеянными линзами и 

прослойками до�омита, пелитоморфного. В аргиллитах - масса граптолитов -
Hedrograptus гесtапgulагis (М'Соу ) ,  Agetograptus tепuеlопgissimus Obut et Sob., Demi
rastrites tгiапgulаtus ( Нагkпеs), Pl'ibylograptus sp., характерных для нижней части сред
него лландовери. Реже встречаются хиолиты. 2,0 м. 

Закрыто 2,8 м .  
Обн. Х-722. 
1 а. Аргиллиты серо-черные, пиритизированные, хрупкие; рассланцованные, с тон

кими прослоями (0,03 м) пелитоморфного доломитизированного известня ка. В 
аргиллитах широко развиты граптолиты Регпегоgгарtus praecursor (E l les et Wood), 
Pernerograptus sp., Hedrograptus rectangularis (М'Соу ) ,  Hedrograptus sp., редкие бра
хиоподы, пелециподы� 3, 1 м. 

1 б. Светло-серые, среднеплитчатые мелко- и тонкозернистые известняки с тон
кими прослоями аргиллитов известковистых (граптолитовые сланцы) - черных, 
серо-черны х, тонко плитчатых, оскольчатых, рассланцованных с редкими граптоли
тами. 1 м . 

1 в. Известняки пелитоморфные, доломитистые, тонкоплитчатые, плотные оро
')викованные - 0,1 м (содержание нерастворимого остатка 72%) . 
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1 Г. Аргиллиты серо-черные известковистые, рассланцованные, оскольчатые с 
остатками граптолитов Hedrograptus sP:, Monograptus (s. l . )  sp. i ndet . •  брахиопод и три
лобитов. 1 , 7  м .  

2. Известняки глинистые, тон кослоистые, среднеплитчатые. С неровными поверх-
ностя ми напластования. 1,7 м .  

3 .  Трапповая интрузия, 1 0,8 м .  

Пачка 1 1 1 . 2,0 м .  
4 .  Известняки глинистые, серые, темно-серые. плитчатые. 0,8 м .  
5 .  Аргилhиты известковистые, серо-черные с ритмичными прослоями тонкоплит

чатых серых и светпо-серы х пелито"",,орфных известняков, ороговикованных. Содер
жание нерастворимого остатка 75%. 1 , 2  м.  

Обн. Х-723. Пачка IV. 3,8 м. 
1 . Аргиллиты черные, тонкоплитчатые рассланцованные, пиритизированные, 

тонкоплитчатые, ос кольчатые с массой граптолитов Monograptus sp., G lyptograptus 
tamariscus ( Nichlson ) ,  брахиоподами Eoplectodonta pumila Lop. и облом ками три
лобитов Phacopidella sp. 3,8 м .  

3акрыто 7 М .  

Обн. Х-724. Пачка V. 1 , 5  м .  
1 .  Известняки глинистые серые, темно-серые, среднеплитчатые. 0,4 м .  
2. Траппы 0,8 м .  
3 .  Известня ки глинистые грязно-серые, тон коплитчатые, слоистые. Встречаются 

остатки трилобитов Phacopidel la sp. и неопределимые остатки брахиопод. 1 ,2 м .  

Пачка VI .  26,5 М .  

4а. Аргиллиты серо-черные, сланцеватые с тон кими ЛИНЗОВИДI:IЫМИ прослоями 
серых доломитизированных известняков, С остатками граптолитов Glyptograptus 
tamariscus (N icholson ) ,  Hedrograptus ех gr. janischewskji Obut, с облом ками трилоби
тов - Phacopidella sp., неопределимых брахиопод и лингул. В верхней части (0,2 м )  
известняки глинистые, серые и светло-серые, пелитоморфные, тонкоплитчатые. 
4,7 м .  

4б. Аргиллиты известковистые, серо-черные с линзовидными прослоями серых 
пелитоморфны х  доломитистых известня ков. 9,5 м. 

5. Аргиллиты серые, темно-серые тонкоплитчатые, оскольчатые, ритмично пере
слаивающиеся С тонкоплитчаты ми пропластками пелитоморфных доломитистых 
извеСТI1ЯКОВ. 2,2 м. 

6. Аргиллиты серо-черные плитчатые, рассланцованные известковистые с отдель
ными линзовидными прослоя ми пелитоморфных известня ков. 4,0 м. 

7 .  Глинистые известняки, серые. зеленовато-серые, комковатые, ровнотонкоплит
чаты'е с частыми праслойками зелено-серых арrиллитов. 2,0 м .  

8. Рыхлые , трнковолокнистоплитчатые и тонконеравномеРНОСЛОИСТЬ1е с раковис
тым изломом зелено-серые известковистые аргиллиты. 1 ,5 м. 

9. Аргиллиты известковистые, тонкоплитчатые, оскольчаТЬ,lе, серо-черные, пири
тизированные, рассланцованные, метаморфизованные. 2,8 м. 

ПаЧI<а V I I .  1 3,4 м: 
1 0. Известняки пелитоморфные, серые, грязно-зеленовато-серые, среднеплитча

тые, слоистые, слегка ороговикованные, монолитные, С остатками граптолитов 
Glyptograptus sp., неопределимых остатков трилобитов и брахиопод. 1 3,4 м. 

1 1 . Траппы (пластовая интрузия) , видимая мощность 0,2 м. 

Закрыто 1 8  м .  
Обн. Х-725. Пачка V I I I .  2,6 м.  
1 .  Аргиллиты известковистые серо-черные переслаивающиеся с глинистыми 

неровнослоистыми известня ками, с линзовидны ми прослоями серых, светло-серых 
пелитоморфных доломитизированных известня ков, с детритовым прослоем и остат
ками брахиопод "DaJmanel la" neocrassa N i kif. и Anabaria (? )  sp. 2,6 м .  
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Закрыто по мощности 4 м .  
Существенно аргиллитовая чамбинская свита среднего лландовери 

нижнего сил ура перекрыта комковатыми глинистым и  известняками 
угиюкской свиты верхнего лландовери. 

Угиюкская свита - S 1 1пз ug. 1 90 м 

Свита сложена известняками, глинистыми известняками и ороговико
ванными глинистыми разностями (мергели и аргиллиты)  . Фаунистический 
комплекс в ней наиболее богатый и разнообразный среди всех свит разре
з.а силура р. Кулюмбе. Разрезы свиты описаны (обн. ШТ-72 1 -ШТ-724) по 
правому и отчасти по левому берегам р. Кулюмбе, на участке от о-ва Сиорд 
до "Силурийского" порога. Пластовые интрузии траппов занимают 1 ЗА м 
разреза. По  вещественному составу, комплексу органических остатков и 
другим корреляционным признакам угиюкская свита разделена на три 
подсвиты - нижнюю, среднюю и верхнюю. 

Нижняя подсвита угиюкской свиты. 56 м 

Отложения нижней подсвиты обнажены по правому берегу р. Кулюмбе, 
в 300 м выше о-ва Сиорд, описаны в обнажениях ШТ-721, ШТ-722, ШТ-723, 
слои которых по составу объединены в три пачки. Для нижней подсвиты 
характерны глинистые разности известняков с богатыми литолого-тек
стурными особенностями. 

Обн. ШТ-721 .  Пачка 1 .  1 2,4 м. 
1 .  Известняки глинистые, пелитоморфные, ороговикованные, пиритизированные 

серые и светло-серые, пятнисто-полосчатые с массой разнообразных органических 
остатков. 6рахиоподы : Репtаmегus оЫопgus (Sow. ) ,  Stгорhоmепа kulumЬепsis Lop., 
Hesperorthis rubeli Lop., Meifodia recta (N ikif, ) ,  "Dаlmапеllа" пеосгаssа (N ikif. ) .  Stro
рhопеl lа kulumЬеапа Lop., Kulumbella kulumЬепsis N i kif . ,  Septatrypa (?) репtаgопаl is 
Ni kif., Eocoelia hemisphaerica (Sow.) .  Из осыпи возле слоя собраны также Stropho
mепа kulumЬепsis Lop. и трилобиты Асегпаsрis еstопiса Маппi l ,  Eophacops sp. п" Ste
порагеiа sp.,  Еuсгiпuгidае, Dаlmапitidае. Непосредственно в слое обнаружены трило
биты Асегпаsрis iпсегtа Мапп i l ,  Eophacops sр.п." Phacopidella sp.; табуляты Favosites 
gоthlапdiсus Lam.; ругозы Crassilasma obesa ( ? )  ( Liпd. ) ,  Crassilasma crassiseptatum 
(Smith ) ,  Pseudophaulactis Ьгеvisерtаtum ( Jvапоvsk?) .  Епtеlорhуllum articulatum (Wah l . ) ,  
Cystilasma sibiricum Zapr.; остракоды Sibiritia juсu пdа ? Abusch. Кроме того, встрече
ны мел кие членики криноидей и тента кулиты. Органические остатки распределены 
по всему слою, но в большинстве случаев приурочены к известня кам, Образующим 
чеТkовидные прослои (0,07-0,1 м) в ороговикованной глинистой породе. 

Мелкие и средней величины брахиоподы (целые ракс'JИНЫ) образуют "банковые" 
скопления; захоронены л инзочками (2-3 х 30:-1 20 см )  , . обычно в прижизненном по
ложении.  Крупные, плоские брахиоподы, приурочены. в основном к глинистым про
слоям. Полипняки табулят плоские, конусовидные, обычно небольших размеров 
(до 10 см в диаметре). редко рассеяны по всему слою или встречаются населениями 

с достаточно большой плотностью. Панцири факопид целые или без головных щи
тов, KOTOPb� оБЬ·IЧНО лежат рЯДОМ. Представители других родов представлены раз
розненными кранидиями, хвостовыми .щитами и туловищными сегментами, за 
исключением нескольких панцирей Епсгiпuгus. 

Содержание кальцита до 39%, доломита 5,2%, нерастворимый остаток 44,2%. 
5,8 м. 

. 

Обн. ШТ-722. 
1 .  Известня к и  глинистые, пелитоморфН!>lе грязно-зеленовато-серые, местами силь

· но заохренные, мелкоком коватые, тонкоплитчатые, ороговикованные. Детрита око-
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ло 1 5%. В известня ках-остатки брахиопод Kulumbella kulumЬепsis N ikif., Meifodia гес
ta N ikif., " Dаlmапеl lа" neocгassa N ikif. , Septatrypa (? )  репtаgопаlis N i kif.; редкие табу
ляты - Favosites gоthlапdiсus Lam. и трилобиты Асегпаsрis oгestes (Bi l l ) ,  " Eophacops" 
sp. nov. 2 .  В глинисто-известня ковых прослойках довольно часты остракоды Sibiritia 
wilu iensis? (F. Schmidt ) ,  Beyгichia sp., Cгaspidobolbina ? sp., единичные м шанки, кри
ноидеи. Содержание кальцита в известня ках до 25-35%, доломита 5-8% и до 55% не
растворимого остатка. 1 ,7 м: 

2а. Известня ки органогенные, мелко кристаллические биогермно-органогенные, 
серые и светло-серые, бугристые, плитчато-слоистые, среднеплитчатые с редкими 
крупными табулятами Favosites gothlandicus Lam., Mesofavosites dualis Sok., "пентаме
русн ыми бан ками" и брахиоподами "Dalmanella" neocгassa N ikif. , Kulumbella biconve
ха N ikif., Meifodia гecta (N ikif. ) .  Характерны мел кие (3 х 1 см) детритовые линзочки 
и прослойки ком коватых разностей с трилобитами - Phacopidella sр.поv.2. единич
ными тентакулитами, остракодами, криноидея ми. Известняки орогови кованы, мас
сивные, с незначительной глинистой примесью (по сравнению со сл. 1 )  . Массивность 
известняков расчленена глинистыми пленочными покрытиями бугристых кровлей 
пластов, в торцовой части создающими мелкоячеистую скульптуру. Содержание 
кальцита до 42%, доломита 5,5%. 1 ,6 м. 

2б. Известняки пелитоморфные темно-серые, орогови кованные, среднеплитчатые, 
с брусчатой отдельностью, с тон кими плойчатыми глинистыми прослойками, пят
н исто-плойчатые, с массой детрита в мел ких ком коватых л инзочках, распределен
ных лослойно. В известняках брахиоподы "Dalmanella" пеосгаssа N ikif . ,  Hesperoгthis 
cf. гubeli Lop., Kulumbel la kulumbensis N ikif., Kulumbella biconvexa N ikif . ,  Meifodia 
гecta N i kif.; трилобиты - Phacopidella sp.nov .• , остра коды, криноидеи, тента кули
ты. Содержание кальцита до 40%, доломита до 7%, нерастворимый остаток - 44%. 
3,8 м. 

3. Известняки тонкокристаллические серые, светло-серые органогенные, бугрис
тые, плойчато-полосчатые (слоистые) , почти лишенные глинистой при меси 

. 
(анало

гичны сл. 2а) . В верхней части слоя брахиоподы - Репtаmегus obIongus (Sow.) ,  Еосое
l ia hemisphaerica (Sow. ) ,  Hespeгoгthis cf. гubeli Lop. Кроме того, встречены обломки 
табулят, pyгo� (плохой сохранности) , трилобитов "Eophacops" sp.  nov .• , Phacopidella 
sp. ,  Stenopaгeia sp. nov., криноидей, крупных остра код. В известняках послойно 
расположены меЛКl<е линзы и стяжения, заполненные мелким детритом, с редкими 
остракодами Sibiritia jucunda Abuschi k. 

Содержание кальцита в известня ках до 36%, доломита 5%, нерастворимый оста
ток 46%. 2 м. 

Для обнажения ШТ-722 характерно ритмичное чередование пачек зеленовато-серых 
глинистых известняков с массивными светло-серыми кристаллическими бугристы
ми известня ками. 

3акрыто 3,5 м по мощности. 

Обн. ШТ-723. Пачка 1 1 .  1 7,5 м .  
1 .  Мергели светло-зеленовата-серые, орогови кованные, тонкоплитчатые, тонко

ровнослоистые с редким рассеянным детритом. При ударе - оскольчатые, звон кие 
как роговики. Фауна приур()чена в основном к глинисты м разностям пород. Встре
чаются редкие трилобиты, брахиоподы, единичные крупные остра коды, ругазы.  За 
счет сильного ороговикования нерастворимый остаток до 80%. 1 ,05 м. 

2а. Известняки пелитоморфные массивные, светло-серые, ороговикованные с 
тон коплойчатой водорослевой текстурой, кавернозные на поверхности выветри
вания, с редкими разрозненными створками брахиопод Eoplectodonta pumila Lop. ,  
табулятами Favosites gothland.icus Lam., остракодами и ругазами плохой сохраннос
ти. Содержание кальцита 38%: доломита 3%, нерастворимый остаток до 47,6%. 0,55 м .  

2б .  Мергели извеСТКОВИСТl>lе, ороговикованные, серые, тонковолнистослоистые, 
среднеплитчатые, кливатно-трещиноватые, С линзовидными прослоями (0,07-0,1 м)  
детритовых известня ков с редкими обломками табулят Favositidae и брахиопод 
Eoplectodonta pumila Lop., остра КОД, ругаз. Нерастворимый остаток до 68%, каль
цита 1 3%, доломита 6%, 1 ,65 м. 

3а. Известня ки тонкокристаллические, светло-серые, MaCC�BH' .. ". кавернозные 
(аналогичные сл. 2а) , с редкими перекристаллизованными табулятами Favosites 
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gothlandicus, ругозами и брахиоподами Pentamerus obIongus с массой мелкого дет· 
рита. 0,8 м .  

3 б .  Глинистые известняки пелитоморфные, серые, светло'серые, тонкослоистые, 
в верхних 0,5 м "горошчатой" структуры - он колитовые, радиально-лучистой струк' 
туры, в кальцитизированной оболочке (светлой) обизвествленные водоросли.  Встре
чаются редкие трилобиты, брахиоподы, таБУляты. Содержание нерастворимого остат, 
ка 78%, кальцита 7%, доломита 5%. 1 ,  1 м. 

4а. Известняки детритовые мел кокристаллические мраморизованные, светло-се
рые, массивные, мелкоплойчатые, бугристые, среднеплитчатые, с массой мелких 
вкрапленников пирита (близость интрузии траппов) с редкими табулятами Favo· 
sites gothlandicus и брахиоподам и  Pentamerus sp. полностью перекристаллизованны' 
м и. Содержание кальцита до 35% и нерастворимый остаток 47%, доломита нет. 0,75 м. 

4б. Глинистые известняки тон ко- и среднеплитчатые, ровнотонкослоистые, орого· 
ви кованные, с ходами илоедов (трубчатые формы )  , светло-серые, пятнистые (свет· 
лые пятна доломитизации) , с мас'сой вкрапленни ков сульфидов. Встречаются редкие 
трилобиты, брахиоподы, табуляты, гастроподы .и единичные строматопораты, ру го· 
зы, м шанки. Кальцита 1 5%, доломита 3%, нераствори мый остаток 72. 1 3,5 м. 

5а. Известняки тонкокристаллические, массивньiе, светло-серые, мраморовидные 
(аналогичные сл. 4а) . Есть плойчатость на торцах известняков, обусловленная пле· 

ночными глинистыми примазками и стилолитовыми швами, известняки каверноз, 
ные, с массой в крапленни ков пирита, перекристаллизованными фавозитидами и руго· 
зами.  Содержание кальцита до 5 1 %, доломита О, нерастворимый остаток 39%. 0,75 м .  

5б. Глинистые известняки, сильно ороговикованные (до роговиков) , зеленова· 
то-серые, мелкопятнистые, тонкослоистые, среднеплитчатые, с обильной пирити
зацией, с оБЛОМI<ами пере кристаллизованных брахиопод и кораллов. Содержание 
кальцита 23%, доломита 3%, нерастворимый остаток 66%. 2 м .  

Для пачки 1 1  характерно ритмичное чередование слоев массивных се
рых, светлых известняков с прослоями зеленовато-серых и серых гли
нистых известняков (или мергелей; трудно определить из-за сильного 
ороговикования) .  Это чередование хорошо выражено в рельефе разреза. 
Несмотря на высокую степень метаморфизма и увеличение процента не
растворимого остатка за счет ороговикования, в массивных (бугристых) 
известняках кальцита всегда на 20-30% больше, чем в глинистых (мас
сивные - 35-50%; глинистые 1 3- 1 5%) . 

Через всю пачку проходит зональный вид брахиопод - Eop lectodonta 
p u m i l a  Lop. - и табуляты - Favosites goth land icus Lam. 

6. Пластовая интрузия траппов, мощностью 1 ,6 м. 

Пачка 1 1 1 .  26,0 м ;  
7 .  Известня к и  пелитоморфные массивные, ороговикованные серые, в средней 

части зеленовато-серые, с небольшой глинистой примесью (тонкоплойчато-слоистые) 
полосчатые, чередование светлых прослоев пелитоморфных известняков с глинисты
м и  зеленовато-серыми прослоями (0,5-0,7 см) . Верхняя часть пачки, в целом моно
литная, без маркеров - массивные известняки,  содержащие массу ки шечнополост
н ых. Они близки ПО обл и ку рифогенным.  ПреОбладают перекристаллизованные 
крупные табупяты - Favosites goth landicus Lam., строматопораты, ругозы. И меются 
моновидовые поселения пентамерид и мелких ребристых брахиопод. По копичеству 
преобладают брахиоподы, мел кие трипобиты, крупные фавозитиды, ругозы и гастро
поды. В меньшем количестве встречаются криноидеи, наутилоидеи, пепециподы. Из
вестняки имеют тон кую волнисто-слоистую текстуру и массивную пластовую от
дельность . .  Обильная пиритизация и скарнирование верхних четырех метров извест, 
ня ков пачки является следствием дифференцированной секущей интрузии траппов 
в верхней части пачки. Проанапизированные образцы, взятые через определенные 
интервапы в пачке 3, 6, 1 2, 18 м от основания, показывают содержание кальцита от 
36 до 50%, доломита от О до 4%, нерастворим ы й  остаток 38-50%. 26, 1 0  м. 

8. Секущая интрузия траппов около 70 м. 

Закрыто 1 О м по мощности. 

43 



Средняя подсвита У2ИЮКСКОЙ свитЬ/. 40 М. 

Подсвита включает в себя пачки ороговикованных пестрых мергелей и 
известняков, совершенно отличных от нижеописанных. Подсвита плохо 
обнажена, тем не менее по составу отдельных выходов в ней можно вы
делить три пачки. 

Обн. ШТ-724. Пачка I V. 92 м .  
1 .  Роговики (бывшие глинистые пелитоморфные известняки) , тон кослоистые, 

средне- и толстоплитчатые, ороговикованные до стадии роговиков, крепких слив
н ых, с раковистым сколом, звон ких без следов органических остатков, с мелкой 
крапью вторичных минералов и кальцитизациеЙ. Окаменелости не обнаружены. 
Нерастворимого остатка 84%, 9,2 м.  

Пачка V. 6,8 м .  
2 .  Рогови ки полосчатые, бело-к расновато-коричневые, тонкоравноплитчатые 

(бывшие красноцветные аргиллиты с тон кими прослоя ми серых пелитоморфных из
вестняков - 0,3-0,5 см) . Роговики сливные, очень плотные, звонкие при ударе, 
с раковистым сколом, с кальцитовыми и цеолитовыми "звездочками" и опаловид
ными молочно-голубоватыми налетами на трещинах (по их плоскостя м) . Участками 
по простиранию и по разрезу роговики имеют зеленовато-серую окраску (закисное 
Fe) . Очень характерна полосчатость роговиков - тонкое правильное чередование 
темных и светлых полос (слой ков) . Остатки фауны отсутствуют. В шлифе - кре-
мень. Содержание нерастворимого осад!<а 76%, остальное 6. 6,8 м.  

. 

Пачка V I .  2,2 м (с закрытым интервалом 1 ,6 м )  . 
3. Роговики (ороговикованные глинистые известняки) , зелено-серые, полосчатые 

(но не такие правильнослоистые, как сл. 2) , чередование светлых 'прослоев (по
лос) - доломитизированных пелитоморфных известня ков й зелено-серых, темных 
глинистых прослоев. Мощность прослойков - 0,5-0,7 см. Породы окремнены до 
стадии роговиков (в шлифе) , местами сильно заохрены. Органических остатков не 
обнаружено. Содержание нерастворимого остатка 88,2%, остальное О .  0,6 м.  

Закрыто по мощности 1 ,6 м. 

Верхняя подсвита У2ИЮкСКОЙ свитЬ/ . 86,м 

Для этой подсвиты, как и для нижней, характерно ритмичное чередова
ние глинистых известняков с массивными, содержащими много кораллов. 
Известняки ороговикованы под влиянием траппов; органические остатки 
деформированы, перекристаллизованы. Все разности известняков содер
жат массу мелкого деtрита в линзовидных прослоях, комочках, стяже
ниях. По составу и литологическим особенностям верхняя подсвита разде
лена на четыре пачки. 

Пачка V I I .  1 9  м (продолжение обн. ШТ-724) . 
4. Тонкое ритмичное чередование прослойков серых пелитоморфных известня ков 

иногда мелкоком кова,ых и зеленовато-серых аргиллитов или глинистых известня
ков, ороговикованных, участками сильно заохренных. За счет выщелачивания и 
перекристаллизации мелкокомковатые разности известня ков имеют оолитоподоб
ную структуру. В пелитоморфных известняках (в глинистой их кровле) '- остатки 
кранидиев, XBOC:rOBbIX щитов мелких трилобитов, единичные створки брахиопод и 
отпечатки стеблей (до 5 см) криноидеЙ. Верхняя часть известня ков и аргиллитов бо
лее ороговикована, с обильной пиритизацией. Содержание кальцита в известняках 
34,6%, в аргиллитах 7%, доломита соответственно О и 6%, нерастворимый остаток 
54 и 72%. 3,8 м.  

Закрыто по мощности 0,7 м. 
5. Мерге:nи и аргиллиты в тонкослоистом ритмичном чередовании серо-зеленые, 

пятнистые (серые ' hятна среди зеленого фона) , тонко плитчатые, ороговикованные, 
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с гнездами лимонитизированного пирита, с редкими мел кими трипобитами и бра
хиоподами, иногда перекристалпизованными.  Результаты карбонатного анализа. Не
растворимый остаток 82%, кальцит и доломит 0%. 1 ,5 м.  

Закрыто по мощности 4,5 м.  
6.  Ритмичное тонкое чередование (аналогично сл. 4)  прослойков серых и зелено

вато-серых пелитоморфных известня ков и темно-серых аргиллитов, тонковолнисто
слоистых. Мощнпсть прослойков от 2 до 1 0  мм. В пелитоморфных известня ках на
мечается "оолитоподобная" разность - " крупчатые известня ки" и много в краплен
ников сульфидов. Известняки и аргиллиты ороговикованы, в торце дают тонко
ребристый карниз, причем, выступают глинистые прослои, окремненные до звон
ких, оскольчатых роговиков. На поверхностях прослойков известня ков встречены 
редкие отпечатки брахиопод. Содержание кальцита 8%, доломита 5%, нераствори
мый остаток 65%. 1 м .  

Закрыто по мощности 3,5-4 м.  
7а. Известня ки глинистые, комковатые, мел кокомковатые, зелено-серые, тон

коволнистослоистые_ Комковатые прослойки пелитоморфного известняка чередуют
ся с глинистыми волнистыми прослойками. Выщелачиваясь, известня ки на поверх
ностях выветривания образуют каверны 0,02-0,05 м в диаметре. В известня ках 
масса отпечатков бра,хИОПОД и редкие мелкие КРЮlOидеи. 3а счет ороговикования в 
пласте выглядят массивно (подобны сл. 6) , с тонкоплойчатой текстурой. Среди из
вестня ков есть "крупчатые" разности. Содержание нерастворимого остатка 76%, до
ломита и кальцита 0%. 0,7 м. 

7б. Известня к и  глинистые, с мел коком коватой структурой карбонатного вещест
ва между глинистыми прослойками, зеленовато-серые, светлые, тонкоплитчатые, 
тонкоплойчатослоистые, ороговикованные, мелкокавернозные (на поверхностях 
выветривания), .  Органических остатков не обнаружено. Содержание кальцита 9%, до
ломита 27%, нерастворимый остаток 75%. ,1 ,2 м. 

Верхняя подсвита угиюкской свитЬ! 

Закрыто по мощности 2,8 м (? ) . 
Пачка VI I I .  1 6  м_  
8. Известня к и  глинистые, мелкоком коватые, свеl'ло-зеленовато-серые, лилова

то-серые тонкослоистые, сильно ороговикованн'ые, кавернозные при выветрива
нии, в средней части с брахиоподовым горизонтом (отпечатки) , с тентакулитами, 
в верхней части с крупными, сильно уплощенными (ДО тонкой линзы) табулятами 
Favosites gоthlапdiсus Lam., ругазами и строматопоратами. Глинистая примесь в ви
де тонких плойчатых прослойков. Содержание кальцита 1 1 %, доломита 3%, нераство
римый остаток 68%. 1 6  м. 

9. Пластовая интрузия траппов 3,25 м.  

Перерыв в обнаженности 1 ,7 м.  
Пачка IX _  2 1  м.  
1 0. Известняки глинистые, ком коватые, светло-серые, тонкоплитчатые, волнисто

слоистые, ороговикованные, кавернозные, перекристаллизованные, пелитоморфные 
и тонкокристаллические, с небольшой глинистой примесью. В известня ках встрече
ны редкие крупные строматопораты, тентакулиты, обломки ТРИЛОбитов (Phacopi
dae?) и различные многочисленные брахиоподы ( мелкие и крупные) , а также м ного
численные табуляты Fav'osites gоthlапdiсus. Окаменелости распространены весьма не
равномерно. Б рахиоподы часто образуют скопления на одной поверхности напласто
вания или в слойках (моновидовые поселения) . Остатки трилобитов обычно рас
пространеньi в виде разрозненных частей. Детрита мало. 7,6 м .  

1 1а_ Аргиллиты известковистые орогови кованные грязно-зелено-серые, тон ко
плитчатые, оскольчатые, дающие ВОГНУТЫЙ,прослой между выступающими карниза
ми известня ков. Карбонатный материал в виде мелких линзочек-комочков 0,02-
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0,03 м. В аргиллитах и меются единичные ребристые плоские брахиоподы. Нераство
римый остаток 81 %, содержание кальцита и доломита 0%. 0,5 м. 

1 1  б. Известняки тонкокристаллические и лелитоморфные, светло-серые, плот
ные массивные, с тонкоплойчатой текстурой, послойно заохренные, с гнездами каль
цита. Известняки выступают массивным карнизом над аргиллитами. Окаменелостей 
мало (брахиоподы, трилобиты, табуляты) , они сильно изменены. 0,85 м. 

1 2а. Аргиллиты известковистые серые, грязно-зеленовато-серые, тон коллитчатые, 
ком коватые ( мел кие комочки карбонатного материала) , ос кольчатые, с перекрис
таллизованными брахиолодами, редкими табулятами и трилобитами.  0,25 м. 

1 2б. Известняки массивные, зеленовато-серые, тонкокристаллические, орогови
кованные, ллотные, пиритизированные, среднеплитчатые. Фауна та же. Содержание 
кальцита 1 5%, доломита 5,5%, нерастворимый остаток 57%. 0, 1 5  м. 

1 2в-г. Аргиллиты известковистые, зелено-серые, заохренные, тонкоплитчатые 
с ритмичными лрослоями (0, 1 м) глинистых известня ков серых, тон коровнослоис
тых. Фауна та же. Содержание кальцита 1 0%, доломита 4%, нерастворимый остаток 
64%. 1 ,2 м. 

1 3а. Известняки массивные, тонкокристаллические, серые и светло-серые, с ллой
чатой текстурой, кавернозные, ороговикованные, ллотные, с массоЙ мелких вкрап
ленников сульфидов с деформированными и редкими лерекристаллизованными ':<1-
булятами и строматопорат�ми, обломками ТРИf!оБИТQВ и едини�мыми брахиоподами. 
Содержание кальцита 1 3,8 м,  доломита 4%, нераствори мый остаток 59%. 0,75 м .  

1 3б. Известняки массивные, зеленовато-серые и серые, кавернозные, орогови
кованные, аналогичные сл. 1 3а. Встречаются многочисленные табуляты, малочислен
ные ругозы, брахиолоды .и единичные криноидеи. Содержание кальцита 35%, доломи
та 2%, нерастворимый остаток 50%. 0,5 м .  

1 4а. Известняки глинистые, тонконеровнослоистые, зелено-серые, с глинисты ми 
примазками на поверхностях напластования (в виде микрополигональных сеток ) .  
Встречаются редкие брахиоподы. Содержание кальцита 25%, доломита 3%, нераство
римый остаток 66%. 0,75 м. 

1 4б. Известня ки гл инистые, зелено-серые, то·нкоплоЙчатослоистые, тонкоплитча
тые, с глинисты ми корочками между прослойками. Имеются малочисленные бра
хиоподы, трилобиты. Нерастворимрго остатка 78%, кальцита и доломита 0%, 0,80 м.  

1 4в. Известня ки серые и зелено-серые глинистые, пелитоморфные, ороговико
ванн ые, тонкослоистые, кавернозные, с крупн ыми перекристаллизованными табуля
тами. П рисутствуют также малочисленные брахиоподы и единичные ругазы, наути
лоидеи, трилобиты. Содержание кальцита 1 3%, доломита 2%, нерастворимый оста
ток 64%. 0,8 м.  

1 4г. Известняки глинистые (глинистые корочки на неровных поверхностях на
пластования) , серые, зелено-серые, неравнослоистые, с крупными многочисленными 
перекристаллизованными табулятами и редкими брахиоподами. Содержание кальци
та 1 8%, доломита 3%, нерастворимый остаток 63%. 1 ,7 м. 

Закрыто по МОЩНОСТИ 0,35 М .  

1 5а-б. Ч ередование тонкое ритмичное аргиллитов cep\>lx, зеленовато-серых с тон
кими прослойками глинистых известня ков, мелкоком коватых, пиритизирован ных, 
орогови кованных. Встречаются горизонты брахиоподовых ракушня ков, редкие три
лобиты и табуляты, единичные членики криноидеЙ. · Детрита много. Нерастворимый 
остаток 76%, кальцита и доломита 0%. 0,75 м.  

1 5в.  Известня ки водорослево-органогенные, тон ко кристаллические, с плойчатой 
текстурой, кавернозные, ороговикованные, со стилолитовыми швами, обильно пири
тизированные, плотные, сливные с редкими остатками брахиопод, трилобитов, круп
ных табулят Favosites gоthlапdiсus Lam. Содержание кальцита 25%, доломита 2%, не
растворимый остаток 63%. 0,5 м. 

Закрыто по МОЩНОСТИ 1 ,3 м.  
1 6а. Известняки. органогенные тонкокристаллические, со  стилолитовыми шва

м и, серые и светло-серые, с тонкоплойчатой текстурой, ороговикованные, кальци
тизированные, с редкими остатками брахиопод, трилобитов, ругоз. Детрит брахио
подо вый. Содержание кальцита 47,5%, доломита 3%, нерастворимый остаток 42%. 
0,45 м .  
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1 6б. Известняки глинистые тонкослоистые, среднеплитчатые, зеленовато-серые, 
полосчатые (чередование глинистых прослоев и пелитоморфных известня ков се
рых) , есть мелкоком коватые разности в известняках. Все породы ороговикованы. 
Встречаются редкие трилобиты, брахиоподы, ругозы. Нерастворимый остаток 69%, 
содержание кальцита и доломита 0%. 0,75 м. 

1 6в. Аргиллиты, переслаивающиеся с мел кокомковатыми тонкослоистыми гли
нисты ми известняками, зеленовато-серыми, пятнистыми, местами заохренными, 
с редкими остатками брахиопод, табулят, единичных ругоз. Все разности пород оро
говикованы. Нерастворимый остаток 70%, содержание кальцита и доломита 0%. 
0,65 м.  

1 6г. Известня ки глинистые, мелкоком коватые, тонкослоистые, среднеплитчатые, 
зелено-серые, пятнистые, пиритизированные, орогови кованн ые, с ходами илоедов. 
Имеются редкие табуляты и криноидеи. Содержание кальцита 20%, доломита 2%, 
нераствори мый остаток 66%. 0,25 м .  

1 7а. Известняки мелко- и среднекристаллические, массивные, с мелкоплойча
той текстурой, со СТИЛОЛ ИТОВ Ы М И  швами, с тон кими глинистыми пленками по плой
чаты м поверхностям, ороговикованные, с крупными табулятами Favosites gоthlап
dicus Lam., редкими брахиоподами, ругозами. Детрит брахиопоДовыЙ. 0,6 м. 

1 7б. Известняки пелитоморфные, органогенные, кальцитизированные, тон ко
слоистые, среднеплитчатые, зелено-серые, пятнистые, орогови кованные, сливные 
с Favosites gоthlапdiсus Lam. и мелким детритом брахиопод. Содержание кальци
та 1 2%, доломита 3%, нерастворимый остаток 65%. 1 ,3 м. 

ДЛЯ 'Х пачки характерно ритмичное чередование известняков и ар
гиллитов. 

Пачка Х. 46 м .  
1 8. Известняки органогенные, тон кокристаллические, массивные, кавернозные, 

тон конеравнослоистые, светло-серые и зеленовато-серые, массивные с массой детри
та и "банками" перекристаллизованных табулят - Favosites gоthlапdiсus Lam. и бра
хиопод Репtаmегus ех gг. оЫопgus м ногочисленными ругозами, трилобитами, гастро
подами, единичными остракодами, мшанками, криноидеями. 7,5 м. 

1 9. Известняки детритовые. тон конеравнослоистые, кавернозные, массивные, 
орогови кованные пиритизированные, зелено-серые, лиловато-серые, пятнистые, 
с м ногочисленными колониями табулят Favosites gоthlапdiСus Lаm., остатками бра
хиопод, ругоз, гастропод, трилобитов, редкими остра кодами и наутилоидея ми.  Со
держание кальцита 59%, доломита 0%, нерастворимыЙ остаток 32%. 8,0 м. 

Закрыто по мощности 1 ,5 м. 
20. Известня ки афанитовые, массивные, кавернозные, пиритизированные, орого

ви кованные, серые и темно-серые, со стилолитами, мелкоплойчатой текстурой. Фау
нистические остатки те же, что и в сл. 1 9, но встречаются в меньшем количестве. Та
буля ты достигают в диаметре 30 см. Содержание кальцита 45%, доломита 0%, нерас
творимый остаток 43%. 9 м. 

2·1 а-б. Известняки пелитоморфные, органогенные, серые и темно-серые, тонко
плЬйчатослоистые, ороговикованные, массивные с прослоями глинистых серых из
вестня ков, тонкоплитчатых, ровнослоистых. Содержание кальцита в массивных из
вестняках 39%, глинистых 32%, доломита соответственно 3 и 4%, нерастворимый ос
таток 39 и 43%. 1 ,5 м .  

2 1  в-г. Известняки органогенные, афанитовые, светлые, зеленовато- и л иловато
серые, массивные, орогови кованные. Эти известня к и  образуют на р. Кулюмбе "Си
лурийский порог". Содержание кальцита 56-74%, доломита 0%, нерастворимый ос
таток 1 7-32%. 1 5,5 м. 

Фаунистические остатки слоя 2 обильны и многообразны, местами составляют 
80% породы. Очень много разноячеистых табулят Favosites gоthlаПdiсus уплощенной 
формы. Много ходов илоедов трубчатых и типа зоофикус. Обильны также брахиопо
ды, особенно Репtаmегus оЫопgus, которые встречаются скопления ми типа "банок" 
размером 2-3 х 40-80 см, трилобиты, ругозы, гастроподы, крупные остракодь, ро
да Sibiгitia. 
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Выше по реке и разрезу - поле траппов около 60-75 м ;  в траппах име
ются ксенолиты органогенного известняка (до 5 м мощности) . 

Общая мощность угиюкской свиты 1 77 м. 

Танименская свита - S1 1n2 tn. 144 м 

Эта свита обнажена преимущественно по правому берегу р. Кулюмбе, 
на участке выше Силурийского порога до руч. Надпорожного правого при
тока р. Кулюмбе. Очень разнообразная по составу, литолого-фациальны м  
особенностям и комплексам органических остатков. Танименская свита 
разделена на три подсвиты - нижнюю, среднюю и верхнюю и десять пачек. 
Ее отложения описаны в обн. ШТ-725 с 1 по 44 сл. 

Нижняя "одевита танименской свиты. 40 м 

Развита на правом берегу р. Кулюмбе, в 400 м выше Силурийского по
рога. Для подсвиты характерны органогенные и глинистые известняки, с 
разнообразной фауной. Она описана в обн . ШТ-725 с 1 по 9 слой, объеди
ненные в четыре пачки. 

Обн. ШТ-725. Пачка 1 . 1 7, 1  м. 
1 .  Известня к и  органогенные, чередующиеся с глинистыми разностями, серые и 

светло-серые, тонколлойчатослоистые, метаморфизованные близостью интрузии 
траппов (спресованы) , окремнены. Для известня ков характерно наличие мел ких ко
ралловых банок (0,3 х 0,25 м) - с табулятами Favosites gоthlапdiсus Lam., Parastria
topora sp., Striatopora rhizoides Sok. и единичных кораллов, сохранивши'хся в линзах 
мраморовидных афанитовы х известня ков, обтекаемых глинистыми пленками. Мас
са мелких вкрапленников пирита. Кроме того, в известня ках встречены мелкие, пло
хо сохранившиеся, перекристаллизованные гастроподы и брахиоподы - Dаlmапеllа 
леосгаssа (N ikif. ) ,  АпаЬагiа sp., Liпgulа sp. , Содержание кальцита 59%, доломита 5%. 
3,3 м. 

2а. Известняки глинистые, комковатые, сильно окремненные, с глинистыми "ко
рочками" на поверхностях напластования, обильно пиритизированные с массой 
плохо сохранившейся перекристаллизованной фауны - гастропод, м шанок,брахиопод, 
трилобитов и мелких наутилоидеЙ. Кальцита 21 %, доломита 5%. Большой процент 
нерастворимого остатка (63%) за счет окремнения. 0,8 м. 

2б. Известня ки органогенные, сходные со сл. 1,  массивные, темно-серые, плотные, 
четковиднослоистые, в верхней части с биостромной банкой белых известня ков 
(0,5 м) . Фауна перекристаллизована, разнообразная, определить удалось только не
которые кораллы - Stri,atopoгa гhizoides Sok. и Paгastriatopoгa sр . .  Содержание каль
цита 55%, доломита 0% 1 ,3 м.  

3. Пластовая интрузия траппов. 2,9 м .  
4 .  Известня ки серые, темно-серые, массивные, толстоплитчатые, окремненные 

тонкоплоЙчатослciистые. В извеСТl:!яках встречены единичные кораллы - табуляты -
Favosites gоthlапdiсus Lam., Striatopoгa гhizoides Sok., Parastriatopora sp. Кальцита 36%, 
доломита 3%. 1 ,8 м .  

5. Известня ки тон кокристаллические органогенные, переслаивающиеся с зелено
вато-серыми глинисты ми прослоями 0, 1 -0, 1 5  м или в виде пятен в серых прослоях. 
Кроме того, есть разности с трубчатыми "водорослями", грязно-серые, скорлупо
ватые. Органогенные известня ки , содержат остатки ( перекристаллизованные) ко
раллов Stгiatopora гhizoides Sok., гастропод, наутилоидей, брахиопод Stгорhоmепа 
kulumЬепsis Цр. ,  Репtаmегidае и других. Кальцита 73%, доломита 6%. 1 ,32 м. 

6. Известня ки глинисто-комковатые зелено-серые, кавернозные, с трубчатыми 
"водорослями", окремненные, с редкими мел'кими линзочками серого афанитово
го известня ка без глинистой примеси. В 1 ,7 м от подошвы слоя найден брльшой 
трилобит Bumastus Ьаггiепsis Muгch. Кальцита 28%, доломита 2%, высокий процент 
нерастворимого остатка за счет окремнения.  4,4 м. 
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Пачка 1 1 . 8,0 м .  
7 .  Аргиллиты известковистые, зелено-серые (зеленый цвет в виде лятен и разво

дов) ,  тон кослоистые, оскольчатые, с желваковыми в ключениями сульфидов, с линзо
видными прослоями пелитоморфных известняков, о крем ненных с мелкими ругозами 
(перекристаллизованными) ,  и облом ками табулят Favosites gоthlапdiсus Lam. Аргил

литы имеют большой нерастворимый остаток 79% за счет глины и окремнения. 8,0 м. 

Пачка 1 1 1 . 1 4,7 м .  
8.  Глинистые меЛJ:<оком коватые пятнистые мергели и зеленые аргиллиты. Тон кие 

глинистые плен ки подпечены. Расстояние между пленками от нескольких мм до 
2-3 см, они большой протяженности, иногда сгруппированы в серии с интервалами 
между ними 1 -2 см. Среди мергелей и аргиллитов по всему 'слою есть линзы пелито
морфного светлого известняка, особенно их много в 2,5 м от кровли. В л инзах из
�естня ков масса детрита и разнообразные фаунистические остатки - ругозы Strep
telasma sp. и др. (не определен ы )  , мелкие табулятовые банк и  (3 х 0,1 7  м) с Favosi
tes gоth lапdiсus Lam., Striatopora rhizoides Sok.,  Parastriatopora sp. Имеются наутило
идеи, криноид'еи, остра коды, брахиоподы (по всему слою) , в том числе Pentameri
dae, трилобиты (есть Bumastus barriensis Murch. средней величины) , редкие мел кие 
строматопораты. В верхней части есть также трубчатые "водорослевые" образова
ния. Фауна имеет и автохтон ное и аллохтонное залегание. Много нерастворимого 
остатка за счет глинистой составляющей и окремнения 73%. 1 4,7 м .  

Пачка I V. 6,2 м .  
9 .  Известн я ки афанитовые темно-зелено-серые, чередующиеся с глинистыми раз

ностями, мучнистые светло-зеленые на выветрелой поверхности, плотные, с раковис
тым сколом (за счет окремнения)  . Для известняков характерно наличие глинистых 
пленок и детрита (мелких ругоз Streptelasma sp., обломков трилобитов и вблизи 
кровли единичные табуляты Favosites gothlandicus Lam. Содержание кальцита 33%, 
доломита 6%. 6,2 м .  

Закрыто 1 м .  
Общая мощность подсвиты 38  м,  с траппами 4 1  м .  

Средняя подсвита танuменской cвUTb�. 38-40 м. 

Среднетанименская подсвита наиболее пестрая по вещественному соста
ву среди других подсвит. Она глинисто-мергельная, охарактеризованная 
кораллами, брахиоподами и остра кодами. Подсвита описана в обнажении 
ШТ-725 с 1 0  по 34 слой, пачки V-VrI I .  

Обн. ШТ-725 (продолжение, правый берег р .  Кулюмбе) . 
Пачка V. 1 1 ,0 м .  
1 0. Мергели темно-коричневато-лиловатые, расслан цованные, окремненные пе

реслаивающиеся с зелено-серыми глинистыми желваковыми известня ками и ровно
плитчатыми глинистыми доломитами. Породы скарнированы, эпидотизированы 
(близостью дифференцированной интрузии ) .  В мергелях масса мелких гладких 

остракод - Beyrichia SP'2 ' Costaegera sp. " Bolbinella ? sp., мелкие Liпgulа sp., хвосто
вые щиты ТРИЛОбитов Phacopidae. В прослоях известняков и доломитов фаунисти
ческих остатков нет, только в мергелях. Кальцита от О до 20%, нерастворимого 
остатка до 65%. 0,8 м. 

1 1 . Известняки глинисто-пелитоморфные, окремненные, светло-зеленовато
серые и зеленые, скарнированные эпидотовой группой, со светлыми пятнами вторич
ной доломитизации. На плоскостях напластования эпидотовые корочки, а в породе 
гнезда. Единичные обломки ругоз и криноидеЙ. Содержание кальцита 7%, доломита 
5%, нерастворимый остаток 77% за счет окремнения .  1 ,22 м .  

Закрыто 0, 1 5  м .  
1 2а .  Мергели буро-коричневые к расноцветные, рассланцованные, окремненные, 

оскольчатые, содержащие остатки остра код и' 'трилобитов (неопределенных) , а также 
4. ЗаК. 1 21 5  49 



трубчатые образования "илоедов". Содержание кальцита не определено, нераство· 
римый остаток до 66%. 0,2 м. 

1 2б. Доломиты глинистые среднеплитчатые светлые, зеленовато-серые, с карниро
ванные, с эпидотовыми гнездами. Фауны нет. 0,32 м. 

Закрыто 0,5 М. 

1 2в. Известня ки глинистые, пелитоморфные, зеленовато-серые пятн истые, сред
неплитчатые, скарнированные. Фауны нет. Содержание кальцита 25%, доломита 
4%. 0,67 м. 

1 2г. Известняки ком коватые, пористые, "ноздреватые", массивные, сильно скар
нированны�,' с крупными пятнами эпидотизации. Фауны нет. Кальцита 20%, доло
мита 3,5%. 0,25 м .  

1 2д. Доломиты ороговикованные глинистые, среднеплитчатые светло-зелено
вато-серые, трещиноватые, с мелкой темной крапью. Нерастворимый остаток 82%, 
остальные составные не обнаружены. Фауны нет. 0,2 м. 

1 2е. Мергели темно-лиловые кливатно-трещиноватые, массивные, ороговикован
ные, с крупными Liпgulа sp., гастроподами и остра кодами плохой сохранности (не 
определен ы)  . Нерастворимый остаток 74%. 0,43 м .  

1 2ж. Известняки глинистые, ороговикованные, тонко- и среднеплитчатые, мел ко
пятнистые, зеленовато-серые, светлые. Нерастворимый остаток 74%. Фауны нет. 
1 ,20 м. 3десь имеется секущая интрузия траппов. 

1 2з. Известняки афанитовые зелено-серые, массивные, водорослево-детритовые, 
с линзами орогови кованных глинистых доломитов. В известня ках - крупные вкрап
ленники сульфидов. Содержан ие кальцита 1 2%, долом ита 5%. Много нерастворимо
го остатка за счет ороговикования. Фауны нет. 0,62 м. 

1 3а. Мергели глин истые, орогови кованные серо-зеленые, трещиноватые, с рако
висты м сколом. Нераствори мый остаток 72%. Фауны нет. 1 , 1 5  м .  

1 3б. Известняки водорослевые, ка/3ернозные, зеленовато:серые т6лстоплитчатые, 
тон коплойчатослоистые, ороговикованные. Содержание кальцита 4%, доломита 7%, 
м ного нерастворимого остатка 64%. Фауны нет. 0,65 м .  

1 4. Мергели мел кокомковатые, орговикованные, слоистые, лиловато-зелено
серые, среднеплитчатые. На контакте с интрузией заохренные, рассланцованные, 
пиритизированные. Нерастворим ы й  остаток 58%. Фауны нет. 1 ,6 м .  

1 5. Секущая интрузия траппов, с короткими апофизами. 1 ,9 м. 

Закрыто по МОЩНОСТИ 0,37 М. 

Пачка VI.  25,8 М. 

1 6а. Мергели темно-серые, коричнево-серые с прослоями зеленовато-серых свет
лых глинистых известня ков, оскольчатых, ороговикованных с брахиоподами Stro
рhоmепidае и редкими остра кодами плохой сохранности. Нерастворимый остаток 
50%. 1 ,3 м. 

1 6б. Мергели темно-серые, переслаивающиеся с глинисты ми доломитами, орого
ви кованными,  зелено-серыми, среднеплитчаты ми.  Фауны нет. 2,9 м. 

1 7а-б. Известняки глинистые зеленовато-серые, ком коватые, тонконеравнослоис
тые, пиритизированные, со светлыми пятнами доломитизации (Обр. ШТ-725/ 1 7а) , 
чередующиеся с прослоями (0,07 м) серого мелкообломочного известняка 
(4-5 прослоев) , среднекристаллического (Обр. ШТ-725/1 7б) . Содержание кальци

та - 67%. В обломочны х  известня ках остатки остра код Sibiritia jUСUПdа Abuschik, 
брахиопод - Dаlmапеllа пеосгаssа (N ikif.) и табулят Мultisоlепiа (7) tortuosa (Fritz) .  
3десь же имеется апофиза траппов. 

1 7 в. Известняки глинистые, зелено-серые, тонкоплитчатые скарнированные, с ко
рочками и гнездами зеленоцветных минералов, с постепенным переходом в мергель
ную пачку. Нерастворимого оста:гка - 83%. Фауны нет. Общая мощность семнадца-
того слоя 6,1 м. ' 

1 8а. Доломиты пелитоморфные глинистые, зеленовато-серые, светлые, орогови
кованные, с раковистым сколом, толстоплитчатые. Имеются брахиоподы Dаlmапеllа 
пеосгаssа ( N i kif. )  и неопределимые остатки остра код, замещенные зеленым минера
лом. НераСТВОРi<lМЫЙ остаток 77%. 0,8 м .  

1 8б. Мергели темно-красновато-коричневые, толсто- и среднеплитчатые, орогови-



кованные, трещиноватые, оскольчатые. В мергелях м ного брахиопод : разрозненных 
створок "Dаlmапеl lа" пеосгаssа ( N i kif. ) ,  Camarotoechi ida, Stгорhоmепidае, мелких 
остра код,' трилобитов Proetidae, Phacopidae (хвосты и головы) ,  редкие ругазы, 
плохой сохранности, замещенные скарновыми минералами, захоронены хаотично. 
Б рахиоподы и остра коды приурочены к глинистым при мазкам слоев. Остракодовые 
гнезда преимущественно о коло ТРИЛОбитов и брахиопод. 1 ,8 м. 

1 9а. Известня ки глинистые, мергелистые, серо·зеленые и зеленые (хлоритизиро' 
ванные вблизи траппов, с гнездами скарновых минералов) , среднеплитчатые, неров
нослоистые, комковатые пятнистые, интенсивно ороговикованные, оскольчатотре
щиноватые, с редкими мелкими табулятами Мul tisоlепiа tortuosa Fritz. и един ичными 
остракодами Costaegera sp. 0,22 м. 

1 9б. Прослой известня ка светло-серого чистого массивного (мраморизованн6го ) , 
органоген но-обломочного, среднекристаллического. Содержание кальцита 70,4%, 
доломита 8,2%. 0, 1 2  м. 

1 9в.  Известняки глинистые серовато-зеленые и зеленые или пятнистые, плойчато
слоисты�, ком коватые с остатками хвостовых щитов трилобитов, что И В сл. 1 8  -
Phacopidae, Proetidae и брахиопод плохой сохранности. Кроме того, в известняках 
с т м ечеН6; -грубчатые образования, верти кальные и лежачие, возможно, илоедов, по
добные отмеченным в 1 2  СЛ . ,  1 ,86 м. 

Обн. ШТ-725 (продолжение, р. Кулюмбе ,  левый берег) . 
Пачка VI I .  1 1 ,9 м.  
20. Мергели темно-красновата-коричневые, буро-черные толстоплитчатые трещи

новато-оскольчатые, с прослоем зеленого глинистого, скарнированного известня
ка (0,05-0,07 м ) . Фаунистически плохо охара ктеризованы.  Имеются неопределимые 
редкие остатки брахиопод и трилобитов не прижизненного захоронения. 1 , 1  м. 

2 1 .  Известняки глинистые ороговикованные, зеленые, травяно-зеленые, пятнис
тые, среднеплитчатые, скарнированные, с трубчатыми "водорослями". 1 ,2 м. 

22. Мергели темно-бурые, коричневатые массивные, толстоплитчатые, оскольчато
трещиноватые, ороговикованные с двумя прослойками в средней части зеленого, 
глинистого известня ка, окремненного. Нерастворимый остаток 74,2%. 1 ,8 м .  

23. Известняки глинистые серовато-зеленые, пятн истые, комковато-слойчатые, 
тонко: и среднеплитчатые, кавернозные, в 0,25 м от подошвы с прослоем серого 
среднекристаллического органогеннобломочного известняка (0, 1 м) . Редкие мел
кие брахиоподы, гладкие, плохой сохранности и табуляты Favosites gоthlапdiсus Lam. 
1 .0 м .  

24. Мергели темно-коричневые, вишнеВО'черные, аналогичные описанным вы ше, 
с двумя прослойками зеленых глинистых известняков (в 0, 1 5  м от подошвы) 
по 0, 1 м .  Нераствормый остаток 7 1 ,8%. 1 ,8 м. 

25а. Известня ки серые среднекристалл ические, плойчатой структуры, с единич
ными брахиЬподами плохой сохранности. 0, 1 7  м. 

25б. Известняки  глинистые серо-зеленые, тонко плитчатые. 0,23 м .  
26. Мергели темно-коричневые массивные, ороговикованные пятнистые (зеле

н ые) , единичные мелкие брахиоподы, плохой сохранности. Нерастворимый остаток 
87,4%. 1 ,7 м. 

27. Известня ки глинистые серо-зеленые, тонкоплитчатые, ороговикованные. 0,27 м. 
28. Мергели темно-коричневато-серые, в верхней части зеленоватые, массивные 

или толстоплитчатые, орогови кованные с раковистым скопом и вкрапленниками 
сульфидов, с ходами . илоедов ( вверху) , обломками брахиопод. Нерастворимый 
остаток 8 1 ,8%. 1 ,4 м.  

Пачка V I I I .  1 8,4 м. 
29.  Известняки ( в  основании - 0,2 м )  зелено-серые, глинистые, плитчатые, выше 

( 1 ,9 м )  светло-серые, серые, афанитовые, массивные, мелкослоЙчатые.'Содержание 
кальцита 78,9%, нераствори мый остаток 17 ,6%. 2 , 1  м. 

Обн. ШТ-725 (продолжение, правый берег р. Кулюмбе, в 1 00 м ниже 
устья р. Надпорожного) . 

30. Известняки глинистые серо-зеленые, комковато-пятнистые, афанитовые, с 
Т,рубчатыми "водорослями" сильно ороговикованные (роговики) , местами вы ще-
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лоченные, скарнированные (эпидот-пироксеновые щетки и гнезда) , пиритизирован
ные. На поверхностях напластования известняков скарново-глинистые нашлеп ки, 
а в 0,5 м от кровли прослой (0, 1 5  м) темного афанитового известняка, ороговико·
ванного. Имеются обломки табулят Favosites gоthlаПdiсus Lam. 3,7 м.  

31 .  Известня ки органогенные, серые и светло-серые, массивные, волнисто-плой
чатые с массой мелкого детрита и остатков табулят Favosites gothlandicus Lam., 
Subalveolites sp., неопределимые обломки гастропод, трилобитов, брахиопод и остра
код Leperditi ida, до 1 ,5 см в длину. Содержание кальцита 76,2%, нерастворимый 
остаток 2 1 ,8%. 2,8 м .  

32. Известняки органоген ные, с небольшой глин истой примесью, зеленовато-се
рые, пятнистые ( коричневые пятна) , плойчато-кавернозные, в н ижней части ветвис
тые. "водоросли", имеются обломки Favosites gothlandicus Lam., наутилоидей, остра
код. В .верхнеЙ час'ти слоя прослой (0,2 м) кристаллических коричневато-серых 
известняков. 3,65 м. 

33а. Известня к и  глинистые, водорослево-органоrенные, массивные, зелено-серые, 
толстоплитчатые (0,4 м) , с послойными линзами, стяжениями и комками серого 
детритового известня ка. Торцовая поверхность известняков - тон коплойчатая, 
ячеистая. В известня ках - редкие табуляты Subalveolites sp., наутилоидеи, брахиопо
ды, плохой сохранности. Содержание кальцита 30,9%, доломита 5,4%. 2,3 м. 

33б. Известняки глинистые, послойно-комковатые, с четковидны м  распределе
нием серого карбонатного вещества в волнисто-слоистой глинистой скорлупе. Встре
чаются редкие линзовидные прослои (0,07 м) органогенного серого известня ка с об
ломками брахиопод. Содержание кальцита 32,7%, нерастворимый ' остаток 42,8%. 
0,42 м. 

33в. Известняки серые, светлые, среднекристаллические, органогенно-детри
товые (обломки брахиопод, трилобитов, остракод) . Детрит в породе в виде гнез
довых скоплений. Этот прослой массивных известняков маркирует зелено-серую, 
глинисто-известня ковую толщу. Содержание кальцита 87,4%, доломита 0%. 0, 1 6  м. 

34а. Известня к и  глинистые темно-серые, зелено-серые на поверхностях напласто
вания, с желваками серого известня ка, в верхней части с органогенными п рослой
ками, содержащими Subalveolites sp., обломки Favosites gothlandicus Lam., детрит 
брахиопод, остра код, к риноидей и перекристаллизованных ругаз. 1 ,2 м. 

34б. Известняки зеленовато-серые глинистые с уплощенными желваками более 
чистых известняков, с линзовидными прослоями органогенных известня ков, содер
жащих облом ки остра код - Sibiritia ? jucunda Abuschi k, редких Favositidae, брахио
под, ругаз. 1 ,5 м .  

34в. Известняки зеленовато-серые глинистые, в основании с прослойкой серых 
органогенн ых, содержащих остра код Sibiritia jucunda AbusCh ik, обломки табулят и 
ругаз. Содержание кальцита в сл. 34-48,3%, доломита 6,5%. 0,50 м. 

Суммарная мощность среднетанименской подсвиты 38-40 м.  

Верхняя подсвита танименской свиты_ 30,8 М_ 

Верхняя подсвита танименской свиты обнажена по обоим берегам 
р. Кулюмбе ниже и выше руч. Надпорожного. Для подсвиты характерно 
чередование глинистых комковатых и органогеННО-ДеТрИТОВЫХ разностей 
известняков. В верхней части имеются линзовидные прослои конгломера
товидных известняков. Фаунистический комплекс подсвиты довольно 
скудный. Встречаются обычно плохой сохранности табуляты, брахиоподы, 
остракоды. Разрез подсвиты описан в обн. ШТ-725, сл. 35-44; он объеди
нен в две пачки ( lX-х ) . 

Пачка 'Х .  8,8 м . 

35. Аргиллиты известковистые темно-серые, мел копятнистые, тон кослоистые 
с черным "загаром", с брахиоподами Dalejina ех gr. hybrida (Sow. ) ,  Stegerhynchus 
extendilatus Lop. и мелкими члениками криноидеЙ. Содержание кальцита 2,3%, доло
мита 8,5%, нерастврримый остаток 79,4%. 0,7 м. 
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36. Известня ки коричневато-серые, на поверхностях зеленоватые тон коплойча
тые, мелкопятнистые, массивные и толстоплитчатые. В/iУТРИ известня ков - единич
ные линзы детритовых известня ков. 2,3 м .  

37 .  Известняки среднекомковатые, уплощенно-ком коватые, глинистые, линзо
видн ые комочки пелитоморфного известняка имеют размер 0,02 м, расположены 
послойно в обтекаемой глинистой оболочке. Цвет известня ков темно-зелено-гряз
ный;  они массивные (за счет ороговикования) , ячеистые (за счет вы щелачивания 
карбонатны�x комков и спайки глинистых прослоев) . Содержание кальцита 8,5, 
доломита 4,6, нерастворимый остаток 70,6 (за счет ороговикования ) . 0,7 м. 

38. Известняки серые, зеленовато-серые, мелкоплойчато-ячеистые, массивные, 
толстоплитчатые, ороговикованные, с редкими обломками табулят Favosites gothlan
dicus Lam., Multisolenia ? toгtuosa F гitz. и трубчатыми "водорослями".  2,2 м. 

39. Известняки комковатые, линзовидно-комковатые (размер ком ков пелито
морфного светло-серого известня ка 0,02-0,03 м) , ГЛ Иl:Iистые, темно-зеленовато-се
рые. Основная масса известняка глинистая. Сл. 39 аналогичен сл. 37. Содержание 
кальцита 26,4%, доломита 4,6%, нерастворимый остаток 53,2%. 0,95 м. 

40. Известняки серые и светло-серые мелкоплойчатые массивные (ороговико
ванные) с мелким детритом. 0,7 м. 

Пачка Х. 22 М .  

4 1 .  Известняки глинистые линзовидно-комковатые, зеленовато-серые, тон коплит
чатые. 0,2 м .  

Закрыто по МОЩНОСТИ 1 ,5 М. 

42 ( 1 ) .  Известняки линзовидно-комковатые, грязно-зелено-серые, ячеисто-ка
вернозные при выветривании. В глинистой массе (зеленой) серые четковидные про
слои пелитоморфного известня ка, иногда с мелким детритом. Содержание кальцита 
53,5%, доломита 3,4. 3, 1 м. ,-- _ 

42 (2) . Брекчированные извес�няки светло-серые, с мелким детритом, без гли
нистой примеси. 0,07 м. 

42 (3) . Известня ки комковатые, глинистые, грязно-зелено-серые, кавернозные 
(в торцовой части) . 1 ,7 м. 

42 (4) . Известняки обломочные (округлые и угловатые обломки чистых извест
ня ков, без глинистой примеси) , образованные в результате внутриформационного 
размыва. 0,08 м. 

42 (5) . Известняки глинистые комковатые зелено-грязно-серые. 2,20 м. 
42 (6) . Прослой брекчированных известня ков серых, светло-серы�x без примеси 

глины с мелким детритом. Содержание кальцита 83,8%, доломита -: следы. 0,08-
0, 1 6  м .  

4i(7) . Известняки глинистые, комковатые, серо-зеленоватые, кавернозные. Со
держание кальцита 33,2%, доломита 5,8%. 0,7 м .  

42 (8) . Прослой брекчированных известня ков светло-серых тонкозернистых, 
плотных, с мелким детритом. 0.08 м. 

42 (9) . Известняки глинистые ком коватые грязно-зеленые, кавернозные. 2,7 м. 
42 (1 О) . Прослой брекчированных - известняков серых, тон козернистых, 0,09 м. 
Слой 42 общей мощностью 1 1  м, сложен ритмичным чередованием KOM �OBaTЫX 

глинистых.. известня ков с маломощн ыми прослоями брекчированных известняков. 
43. Известняки глинистые, комковатые зеленые, серовато-зеленые, метаморфи

рованные тонкоплойчатослоистые, пмритизированные с линзовидными серых брек
чированных криноидны х  известня ков, мраморизованных, сахаровидных, мощностью 
0,08-0, 1 5-0, 1 7  м. В верхней части слоя брекчированных линз больше и ком коватые 
известняки тоже брекчированы. Содержание кальцита в брекчированных 83%, в ком
коватых 28,4%, доломита соответственно О и 2,3%. 6 м. 

44. Развалы зеленоцветных глинисто-алевролитовых пород и брекчированных из
вестняков (аналогичных сл. 43) , но с большой примесью алевритового материала. 
3,5 м. 

Закрыто по МОЩНОСТИ 1 М .  
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Муктэнская свита - SW mk. 75 м 

По составу пород свита очень разнообразна. В нее входят как песчани
ки, так и рифогенные известняки. Свита обнажена по обоим берегам 
р. Кулюмбе, в 0,5 км выше руч. Надпорожного. По вещественному соста
ву и фациальным особенностям пород муктэнекая свита разделена на две 
подсвиты. 

Нижняя подсвита. 37,8 м 

Разрез описан на левом берегу р. Кулюмбе, в 0,5 км выше руч. Надпо
рожного - обн. ШТ-725, ел . 45-53. 

Обн. ШТ-725. Пачка 1 .  1 8,3 м.  
45. Развалы скарнированных песчано-глинисто-известковистых пород, серых, 

светло-желтовато-серых, метаморфизованных. ПесчанаА примесь знаЧИ1 . . �ьна. 2,5 м. 
46. ИНТРУЗИА долеритов. ВидимаА мощность 2,5-2,7 м. Выше идет задеf.J; iOванныЙ 

участок около 1 м.  
47а. ИзвеСТНАКИ крупнокристаллические, желтовато-серые (крупнобластовые) , 

рыхлые с прослойками более плотного извеСТНА ка. Содержание кальцита в извеСТНА
ке до 91 %. 0,6 м.  

47б. Известковистые песчаники желтовато-серые, неровногрубослоистые, в ниж
ней части желваково-обломочн ые. ВидимаА мощность 1 ,4 м. Выше идет задернован
ный участок около 1 ,4 м. 

48. ИзвеСТНАКИ глинистые четковидной текстуры, серые, светло-серые, тонконе
ровнослоистые, с линзовидными в ключеНИАМИ, уплощенными ПО слоистости, светло
го пелитоморфного извеСТНА ка. Содержание кальцита 58%, доломита 2,7%. 0,75 м. 

49. Песчаники известковистые с линзовидными включеНИАМИ светло-серого пели
томорфного извеСТНА ка (линзы уплощенные по слоистости : h - 0,07-0, 1 2 ;  I - 0,08-
0,1 5  м ) , распределены четковидно по ПЛОИСТОСТИ. Содержание кальцита 54%, доломи
та 3%. ВстречаЮТСА редкие обломки наутилоидеЙ. 2, 1 м. 

50. ИзвеСТНАКИ темно-серые, голубовато-серые, пелитоморфные с крупными жел
ваками внутриформационных размывов, брекчированные вблизи следов размывов, 
неро·вно толстослоистые и массивн ые. Содержание кальцита 80%, доломита 4%. 
1 ,20 м. 

51. ИзвеСТНАКИ глинистые темно-серые, черные, тонкослоистые, ровноплитчатые, 
рассланцованные с прослойками серых афанитовых извеСТНА ков (0,05-0,06 м ) , с 
редкими обломками мелких брахиопод. 1 ,4 м. 

Выше идет задернованный участок ( 1  м) , далее развалы тонкоплитчатых извест
НА КОВ (0,7 м )  и вновь задернованный участок ( 1  м) . 

Пачка .1 1 .  1 9,5 м.  
52. Карбонатно-глинисто-сульфатнаА порода, сераА и светло-сераА с равномерно 

рассеАННЫМИ гнездами ангидрита, с массой мел ких рассеАННЫХ в крапленников руды . 
Глинистое вещество в виде мел ких сгустков-комочков и палочковидн ых сгустков. 
Сложены они тонковолокнистослоистыми меЛКОПАТНИСТЫМИ, кавернозн ыми глинис
тыми извеСТНА ками. Сульфатоносность пород скорее постдиагенетическаА. Содержа
ние кальцита 41 %, доломита 56%. 2,7 м. 

53. ИзвесТНАКИ пелитоморфные органогенно-водорослевые, светло-серые с руд
ными в крапленниками и рассеАННЫМИ гнездами. Есть единичные рассеАнные зерна 
доломита. Текстура - струистослоистаА. Слоистость "обтекает" обломки фауны (во
доросли обволакивают) . Структура массивнаА: Содержание кальцита 66%, доломи
та 4%. Из фаунистических остатков присутствуют таБУЛАТЫ Favosites gothlandicus 
moyeroensis Sok. et Tes., обломки гастропод и наутилоидеЙ. 1 6,80 м. 

Верхняя подсвита. 36,6 м 

Пачка 1 1 1 . 36,7 м.  
54. ИзвеСТНАКИ органогенные серые и темно-серые, крупно- и среднекристалличе

ские, волнисто-слоистые, с мелкими кораллово-строматопоровыми биогермами, 
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с мел ким детритом, Кр,иноидея ми, строматопороидеями, кораллами Мultisоlепiа 
toгtuosa Fгiпz. ,  Subalveoli ,e's subulosus Sok. et Tes., Fevosites gоthlапdiсus тоуегоеп
sis Sok. et Tes.; ругазы Dinophyl lum sp., Cystilasma sp.; брахиоподы Fагdепiа pгopгia 
( Lop, ) ,  Hyattidina sp., единичные наутилоидеи. Содержание кальцита 95%, доломи
та следы. 3,2 м. 

55. Известняки пелитоморфные с глинистыми и доломитовыми разностями зе
лено-серые, с облом ками брахиопод Stгophomenidae, гастропод, наутилоидеЙ. Гли
нистые' пленочные разности '  пород образуют сетчатую структуру совместно с жел
ва ками чистого известня ка в ячейках, 0,7-0,28 см. В отдельны х  прослоях наблю
дается незначительная хлоритизация и рассеянные кристаллы пирита. Хлоритизация 
придает породам зеленый цвет. Ромбики доломита обычно мелки,  равномерно 
рассеянные. Кальцита 60%, доломита 4,5%. 33,40 м. 

КонгдинскаR свита - S2 1d kn_ 140 м. 

Отложения этой свиты вкрыты по правому берегу р. Кулюмбе, в 1 км 
выше устья ручья Надпорожного и выше по реке до крутой излучины. 
Свита включает слои 56-63, обн. ШТ-725, обн. ШТ-728, ел. 1 4-21  обн . 
Т-643 1 ,  обн . Т-6430 и Т-6432. Свита подразделяется на две подсвиты. 

Нижняя подсвита. 9 1,9 м 

Состоит из семи пачек, охватывая обн. ШТ-725 (ел. 56-63) , обн. ШТ-728, 
обн . Т-6431 (ел. 1 4-1 7) . 

. 

Обн. ШТ-725. Пач ка 1 .  1 1 ,3 м .  
56. Известняки серые глинистые пелитоморфные; l\iIикросгустковые, с редкими 

рудными гнездами. Мел к,оком коватые известняки чередуются со строматолитовы
ми прослоя ми и органогенными массивными известняками с брахиоподами плохой 
сохранности. Содержание кальцита 64%, доломита 3%. 2,4 м. 

57. Известня ки серые, темно-серые, тонкоплитчатые, волнистослоистые с про
слоями брекчированных органогенных массивных и звестняков - определенная 
ритмичность. 1 , 1 м. 

58. Известня ки глинисто-доломитистые (доломиты 1 5%) - мелкие равномерно 
ра�сея н ные, зерна доломита) , серые и светло-серые, тон кослоистые с глинистыми 
короч ками на поверхностях напластования - чередование тон ких глинистых слой
ков с чистыми известня ками. Встречаются редкие брахиоподы и наутилоидеи. Со
держание кальцита 60%, доломита 5%. 2,3 м .  

59. Известня ки тонкоплитчатые, слоистые, чередующиеся с массивными брек
чированными (4 просл. по 0,08-0,2 м ) . В верхней части слоя - строматолитовые 
разности, на границе со строматолитовыми разностя ми слоистые известняки мета
морфизованы, расщеплен ы, прерваны.  Брекчированные разности состоят из облом
ков известня ков и зерен кальцита. Отдельные разности �азделены стилолитовыми 
швами, иногда секущими эти прослои. Мелкая в крапленность пирита. Имеются 
редкие брахиоподы. Содержание кальцита 84-94%; доломит отсутствует. 1 ,З м.  

,60. Известняки серые, зеленовато-серые, тонкоплитчатые, слоистые тонкопере
слаивающиеся с глинистыми разностями. 0,65 м .  

Задерновано 0,65 м .  
. 

61 . Известняки органогенные темно-серые, массивные, с брекчированными и 
строматолитовыми разностями. Обломочные разности в виде линзочек и комков, 
битуминозные. Строматолиты округло-короткие, плоЙчатые. Фауны нет. Содержа
ние кальцита 87%, доломита 4,0%. 1 ,0 м .  

62 .  Известняки пелитоморфные, микродетритовые, с глинистой примесью в виде 
микросгустков, с рассеянными вкрапленни ками пирита, иногда в виде гнезд. Есть 
участки хлоритизации ( чем обусловлен зеленый цвет) и неотчетливые реликты 
сульфатной структуры - Спутанно-волокнистоЙ. В верхней части слоя имеются 
брекчированные разности. Содержание кальцита 67%, доломита 4%. 1 ,8 м .  
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Первая пачка характеризуется отчетливой ритмичностью, с мощностью 
ритма 1 ,5-2 м .  Вначале идут плитчатые слоистые известняки, сменяю
щиеся брекчированными известня КqМИ, а затем массивными стромато
литовыми известняками. 

Обн. ШТ-728. Пачка 1 1 .  1 0,2 м . 
. 1 .  ИзвеСТНАКИ черные и темно:серые битуминозные, неровноплитчатые. 0,3 м .  
2. ИзвеСТНАКИ тонкокристаллические и пелитоморфные, тон коплитчатые, с хо

дами илоедов, выполненными более крупными кальцитом. ВстречаЮТСА единичные 
зерна метасоматического кварца и рассеАнные в крапленники пирита. ИзвеСТНАКИ 
чере�УЮТСА С ПРОСЛОАМИ светлых глинистых рыхлых доломитов (мергель доломи
товый) . Содержание кальцита 83%, доломит отсутствует. 0,3 м .  

3 .  БреКЧИА известковаА, СОСТОАщаА из округлых обломков, поперечником до 
602 м м, пелитоморфного извеСТНА ка (обр. ШТ-728/3) , погруженных в массу крупно
кристаллического (крупнопластового) и участками мелкозернистого извеСТНА ка 
с единичными фрагментами мелких член и ков криноидеЙ. БреКЧИА тектонического 
характера - обломки тон козернистого извеСТНА ка вдавлены в крупные кристалло
бласты кальцита. Содержание кальцита 79%, доломита 6%. 0, 1 3  м .  

4. ИзвеСТНА КИ массивные доломитистые ( небольшие участки мелкозернистого 
доломита ) , мелкодетритовые, тонкозернистые с. нитевидными прожилками каль
цита, с гидроокисло-глинистыми примазками по трещинам, с рели ктами стромато
литовой структуры. ДоломитизаЦИА вторичнаА. ХарактернаА мучнистость на поверх
НОСТАХ пород. Содержан.ие кальцита 85%, доломита 7%. 0,9 м. 

5. ИзвеСТНАКИ ( возможно, вторичные) макроскопически описаны как доломиты, 
светлые, тон козернистые, тон коплитчатые, рыхлые мучнистые, с примазками глин 
по границам слоев и мелкими корродированными в крапленниками пирита. Хаоак
терны микролитодеформации, конусы заполнеНИА трещин усыхаНИА (деформиро
ванные) , мел кие рассеАнные кристаллы гипса. Содержание кальцита 85%; доло
мит отсутствует. 0,43 м .  

ба. Гипсодоломиты, в ыветрелые, сыпучие, рыхлые, светло-серые с плитчатыми 
облом ками в этой рыхлой массе черных битуминозных пелитоморфных извеСТНА
ков. 0,65 м .  

6б .  ИзвеСТНАКИ пелитоморфные, возможно вторичные, тон коплитчатые, с равно
мерно рассеАННЫМИ в крапленниками пирита, с комками и прослойками черных 
битуминозных извеСТНА ков и тон кими пропластками гипса . Содержание каль
цита 86%, доломита до 7%. 1 , 1 м .  

7 .  ИзвеСТНАКИ пелитоморфные глинистые,. черные, битуминозные плотные, тон
кослоистые, листоватые, слегка окремненные, ·с рассеАННЫМИ в крапленниками 
корродированного пирита. Содержание кальцита 76%, доломита б%. 2,1 м .  

8. Гипсодоломиты рыхлые, светло-серые, с обломками черных тон коплитчатых 
пелитоморфных черных извеСТНА·КОВ. Доломиты в виде светлой сыпучей, рыхлой 
массы. 0,24 м. 

9 .  Аргиллиты извеСТКОВИ'стые, черные тонкослоистые, битуминозные, с лин зоч
ками пелитоморфного извеСТНА ка, листовато-слоистые. Содержание кальцита 46%, 
доломита 6%. 1 ,36 м .  

1 0. ИзвеСТНАКИ пелитоморфные аргиллитовидные, плотные, с налетами глины 
и гидроокислов железа по трещинам, с участками вторичной среднезернистой доло
митизации ( 2-3%) , со следами гипса единичными зернами кварца. Содержание 
кальцита 91 %, доломит практически отсутствует. 1 ,0 м. 

1 1 а. Переслаивание черных известковистых аргиллитов с линзовидными про
СЛОАМИ темно-серых пелитоморфных извеСТНА ков (прослои от 0,02-0,07 м ) . Имеют
СА редкие прослойки и линзочки обломочных извеСТНА ков. Породы тонконеровно
слоистые, с запахом битума. Эта пачка аналогична СЛОАМ 7 и 9, только здесь больше 
прослоев пелитоморфных извеСТНА ков. 1 ,5 м. 

1 1  б. БреКЧИА извеСТНА коваА, седиментационнаА, крупнообломочнаА, массивнаА. 
В обломках извеСТНА к пелитоморфный, с мелкими рассеАННЫМИ зернами кварца -
0,04 мм и больше (8- 1 0%) и ПАтнами битума. Обр. ШТС728/1 1 .  О круглые обломки 
пелитоморфного извеСТНА ка взвешены в базальном, мелкосгустковом извеСТНАке, 
в котором и меЮТСА крупные ВЫТАнутые кристаллы кальцита, концентрирующиеСА 
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вокруг обломков. Кальцит вторичный. Рассеянные алевритовые зерна кварца со
держатся и в цементе (5-7%) . Цемент имеет "флюидную" текстуру, с мелкими 
ориентированными, обломками пелитоморфного ИЗВ"естня ка. Содержание кальцита 
86%, доломит отсутствует. 0,2 м. 

Пачка 1 1 1 .  1 2,9 м .  

1 2. Известняки пелитоморфные глинистые, темно-серые, битуминозные, тонко
слоистые, с мелкими рассеянными вкрапленниками пирита. В основании этого слоя 
находятся караваеобразные (до 0,3 м в высоту) строматолиты. В верхней части слоя 
встречаются линзочки обломочных известняков (0, 1 2  м) и прослойки известковис
тых аргиллитов. Обломочные известняки и аргиллиты встречаются и в западных 
биостромных известня ков. Содержание кальцита 6 1 %, доломита 5%. 1 ,0 м. 

1 3. Известняки серые, темно-серые, массивные, тонкоплойчатослоистые, за счет 
глинистых п рокладок, кавернозные. 0,54 м .  

1 4. Известняки биогермно-строматолитовые, крупнобугристые, массивные, 
серые. 0,8 м. 

1 5. Аргиллиты известковистые тонкослоистые, темно-серые и черные, с в краплен
никами пирита (обр. ШТ-728/1 5) , с запахом битума. Аргиллиты содержат п рослои 
тонкоплитчатых пелитоморфных серых известня ков. Фауны нет. 0,3 м. 

1 6. Известняки серые, темно-серые, массивные, плойчато-слоистые, каверноз
ные, с единичными брахиоподами Howellel la sp. 0,54 м. 

1 7 . Известняки тонкоплитчатые пелитоморфно-глинистые, переслаи вающиеся 
с известковистыми аргиллитами, орогови кованные, полосчатые, рассланцованные. 
В известня ках редкие брахиоподы Howel le l la sp. 0,8 м. 

1 8. Переслаивание аргиллитов известковистых с прослоями известня ков мелко
зернистых, с обильной мелкой в к рапленностью сульфидов, с мелкими обломками 
детрита. Содержание кальцита 65%, доломита 5%. Среди детрита - брахиоподы 
Howel le l la sр. И Нуаttidiпа ( 7 )  acutisummitatus N i kif. et Т. Modz. Для пачки характерна 
ритмичность. 1 , 1  м .  

1 9. Пластовая интрузия долеритов. 2 ,5  м .  
20. Известня ки глинистые серые и светло-серые, плойчато-комковатые, пелито

морфные, с мелкодетритовыми сгустками, с вторичным кальцитом по трещинам 
и мел кими вкрапленниками пирита. Содержание кальцита 73%, доломита 3%. В из
вестня ках редкие брахиоподы - Нуаttidiпа ? acutisummitatus N i kif. et Т. Modz. 0,70 м. 

2 1 а. Известняки пелитоморфные, глинистые (до 1 8%) черные, тон кослоистые 
с точечными "ВК'рапленниками сульфидов, равномерно рассеянными, со слабо выра
женной плойчато-чешуйчатой текстурой и доломитовыми п ри мазками между взду
тиями строматолитов на кровле пласта. Содержание кальцита 70%,доломита 8%. 0,6 м .  

21  б .  Известняки пелитоморфные тон коплитчатые с прослоями аргиллитов и из
вестковистых, черных тон коровнослоистых, с запахом битума. 0,55 м. 

21  в .  Аргиллиты известковистые, черные, тон коровноплитчатые, плойчатослоис
тые, с запахом битума, ритмично чередующиеся с п рослойками глинистых извест
няков ( шл. 728/21 в ) , с равномерно рассеянными очень мелкими в к рапленниками 
пирита. Содержание кальцита 71 %, доломита 3%. 0, 1 4  м. 

21  г. Переслаивание известня ков пелитоморфн ых серых, тонконеровноплитчатых 
с прослоями аргиллитов известковистых, черных и темно-серых, с запахом 
битума: 0,53 м. 

21 д. Известняки пелитоморфные темно-серые, массивные. 0,07 м. 
21  е. Аргиллиты известковистые тон коплитчатые, оскольчатые. 0,09 м. 
21  ж. Известняки темно-серые, пелитоморфные, неравноплитчатые. 0, 1 3  м. 
21  з .  Аргиллиты известковистые черные, оскольчато-плитчатые. 0, 1 7  м. 
21  и. Известня ки пелитоморфные темно-серые, ком коватые, среднеслоистые 

с мелкими редкими брахиоподами Нуаttidiпа ? acutisummitatus N i kif. et Т. Modz. 
и облом ками остра код Schгecki"a 0,65 м. 

. 

2 1  к. Известняки глинистые, пелитоморфные, мел кокомковатые, серые и зеле
новато-серые, (мелкосгустковые) , с мелкими" обломками детрита в сгустках 
(детрита 1 0-1 2%) . В известняке рассеяны мелкие в к р,JПленники пирита, квадрат
ной и п ризматической формы. Содержание кальцита 69%, доломита 5%. 0,74 м .  

22а. И звестняки пелитоморфные серые и светло-серые, мелкодетритовые (об-
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ломки мелких криноидей, обрывки мшанок и брахиолоды Howel lel la sp . ), с гнездами 
и отдельными вкраллен ни ками сульфидов. Содержание кальцита 93%, доломит 
отсутствует. 1 .27 м. 

22б. Известняки черные лелитоморфные неровносреднеллитчатые. 0,45 м. 
22в. Известняки неровносреднеллитчатые, массивн ые, ком коватые, участками 

обломочные (обломки мел кие - 0,4 мм ) пелитоморфного пиритизированного из
вестня ка. Текстура известняков - волнисто-слоистая. 0,80 м. 

23а. Известня ки глинисто-пелитоморфные, ком коватые, неровносреднеплитча
тые. 0,70 м. 

23б. И звестняки органогенно-обломочн ые (детритовые) , светло-серые, массив
н ые. 0,06 м. 

23в. Известня ки глинистые, пелитоморфные темно-серые, ком коватые, неравно
среднеплитчатые, аналогичные слою 23а. В известняках - обильная вкрапленность 
пирита, зерна которого коордиров.аны.  Есть гнезда вторичного кальцита. Содержа
ние кальцита 72%, доломита 4%. 0,80 м. 

Пачка IV.  ' 0,5 м .  
24. Известня ки строматолито-биогермные, с неровными поверхностями напласто

вания, пелитоморфные, с небольшой глинистой п римесью, темно-серые, массивные. 
Сульфиды в виде рассеянных в крапленни ков, корродированных.  РедкиР. мел кие 
обломки детритовых известня ков. Содержание кальцита 87%, доломита 5%. 0,35 м. 

25а. Известня ки глинистые, пелитоморфные, мелкоком коватые, темно-серые; 
редкие остракоды и мелкие брахиоподы, плохой сохранности. 0,23 м. 

35б. П рослои мелкоком коватого пелитоморфного, темно-серого известняка 
с массой остра код Schгепсkiа cf : multa Abusch ., Costaegeгa sp. и обломками мел ких 
брахиопод Howelle l la elevataefoгmis Lop., C<imaгotoechi idae. 0,07 м .  

25в. Известняки обломочно-детритовые, пелитоморфные, черные и темно-серые, 
битуминозн ые, с прожил ками вторичного кальцита, с рассеянными вкраплен ни
ками пирита. Содержание кальцита 94%, доломит отсутствует. 0,25 м. 

26. Известня ки органогенно-водорослевые тонкозернистые (структура к рипто
к ристаллическая) , с при месью глинистого материала (линзовидные и послой ные 
включения ) ,  участками - микродетритовые, с редкими рессеянн ыми в крапленни ка
ми пи-рита. Текстура известняков массивная и комковато-мас�вная. В известня ках 
и меются мел кие брахиоподы Howellel la elevataefoгmis Lop. 1 ,2 м. 

3адерновано 2,35 м. 

27. Известня ки глин истые, ком коватые, серые и темно-серые, тонкоп питчатые, 
послоЙно-полосчатые. 0,1 5 м. 

28а. Известня ки глинистые, темно-серые, битуминозные, пелитоморфные, с лин
зочками и комками (0,1 5-0,24 мм) органогенного известняка с облом ками остра
код и к риноидеЙ . Глинистые известня ки чередуются с массивными прослоями 
(0,08 м) органогенных и обломочных известня ков. Содержание кальцита 70%, 
доломита 5%. 1 ,3 м .  

28б. Известняки органогенные, криноидные, тон конеровноплитчатые органогенно
обломочные (до 0,4 мм) , темно-серые, массивные с обломками брахиопод, остра
код, к риноидей и массой мел кого детрита и мелких отдельных сгустков. Обломки 
детрита и мел кие сгустки в массе пелитоморфного глинистого известняка с п рожил
ками кальцита, Е\ к раплеНН!1 ками пирита и битумом. Содержание кальцита 90%, 
доломит отсутствует. 0,08 м .  

29а. П ереслаивание известня ков глинистых с аргиллитами известковистыми, 
черн ыми известковистыми, тонкослоистыми, с мелкими рудн ыми в к рапленниками. 
Содержание кальцита 63%, доломита 5%. 0,75 м. 

3aKpblto , ; , 0  М .  

29б. Известняки глинистые, тон коплитчатые, пелитоморфные, черные, тонко
слоистые. 1 ,20 м. 

30. Известня ки строматолитовые с линзами оолитово-обломочных известня ков . 
О круглые обломки пелитоморфного известняка и оолиты от 0,034 до 0,1 7 мм в диа
метре. Цемент базальный, отороченный или поровый, вторичный, кальцитовый. 
Есть пирит. Кальцита 87%, доломита 7%. 1 ,6 м. 
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П ач к а  V. 13,5 м .  

3 1 .  Известняки обломочно-органогенные, (брахиоподовые) , серые, структура . 
обломочная, текстура массивно-ком коватая. Масса облом ков брахиопод и обломки 
пелитоморфного известняка, размером 0, 1 7  м м  и более. Отмечается обильная вто
ричная к рупнокристаллическая кальцитизация. Из брахиопод присутствуют Hyatti
dina ( 7 )  acutisummitatus N i ki f .  et Т. Modz. Содержание кальцита 89%, доломи
та 4%. 0,30 м .  

32а. Известня ки обломочные, пелитоморфные, темно-серые, состоящие из ми кро
прослоев плойчатослоистого глинистого известняка и обломочного (округлые об
ломки глинистого известняка и остатков фауны) , цемент между которыми п ред
ставлен крупнокристаллическим вторичным кальцитом. Редкая в к рапленность 
рудных (сульфидов ) .  Структура известняков пелитоморфно-обломочная, текстура 
слоистая и массивная. Широко представлены брахиоподы Hyattidina ( 7 )  acutisummi
tatus N i kif .  et Т. Modz.  Содержание кальцита 76%, доломит практически отсутст
вует. 0,35 м.  

32б.  Брекчия известня ковая (седимен-r:ационные),  массивная, состоящая из облом
ков мел кокристаллического и псевдооолитового и звестня ка,  со стилолитовыми, шва
ми, с корродированными рудными в крапленниками, с незначительной доломитиза
цией ( 1 ,5%) и примесью алевритовых зерен кварца (2%) . в брекчии имеются прослойки 
плитчатых известняков (0,06 м ) . Содержание кальцита 74%. доломита 6%. 0,30 м. 

32в. Известняки глинистые, пелитоморфные, ком коватые, темно-серые, тонко
неровноплитчатые. 1 ,05 м .  

32г. Известняки пелитоморфные, обломочно-органогенные 
стилолитовыми швами. Обломки пелитоморф.НОГО известняка

' 
с 

(криноидные) , с 
сильно перерабо-

танным детритом, вторичной кальцитизацией, незначительной доломитизацией 
и редкими, рассея нными в крапленниками пирита .  Участками набл юдается рассеян
ная примесь мелкого алевритового кварцевого материала. Содержание кальцита 74%, 
доломита 6%. 0, 1 1  м.  

. 

32д-е. Известня ки глинистые, темно-серые, ком коватые, слоистые с прослой
ками 0,08 м и линзочками облом ков криноидей, оолитов" единичных к ристаллов 
доломита, с вторичной кальцитизацией и крупными кристаллам и  ( кубы ) пирита. 
Из фаунистических остатков п рисутствуют обломки члеников криноидей и брахио
поды Hyattidina ( 7 )  acutisummitatus N ik if. et Т. Modz. 0,85 м. 

33а. Известня ки глинистые, ком коватые, темно-серые, пелитоморфные, неровно
тонкослоистые. 0,65 м .  

33б. Известняки глинистые, пелитоморфн ые, с линзами и " рослой ками мелко
зернистого детритового известняка (обломки криноидей, брахиопод и остракод) , 
с рассеянными корроди рованными кристаллами пирита. Граница пелитоморфных и 
детритЬвых известняков резкая, характерны стилолитовые швы. Наблюдается сла
бая доломитизация. Структура известня ков детритово-пелитоморфная, текстура -
линзовидно-слоистая. В известняках распространены брахиоподы - Hyattidina 7 acu
tisummitatus Ni kif. et Т. Mt'Jdz" Содержание кальцита 74%, доломита 5%. 0,50 м .  

33в. Извесl'НЯКИ глинистые, ком коватые, темно-серые, тонконеровнослоистые. 
0,25 м .  

33г. Известняки пелитоморфные черные и темно-серые, слоистые, среднеплит
чатые. Имеются линзовидные прослои криноидных известня ков (2-3 прослоя 
мощностью по 0;06 м ) . 1 ,0 м .  

Закрыто 3 м .  

34. Известня ки органогенно-обломочные, сгустковые, с равномернорассеян ной 
примесью мелкоалевритовых угловатых кварцевых зерен. В облом ках с м ел ким 
детритом встречаются единичные ромбоиды доломитов. На выветрелой поверхнос
ти - известняки мучнисты�,' светлые, рассланцованные, с трещинами усыхания. 
Органогенно-обломочные известняки содержат прослои извеСТКОВИСТО-ГЛИНИСТI>IХ 
сланцев. Содержание кальцита 62%, доломита 4%. 1 ,7 м. 

Закрыто 2,7 м. 

35. Известняки глинистые серые и светло-серые, тон коплитчатые, с прослоя ми 
аргиллитов. Фаукы нет. 0,40 м.  
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36. Известня ки строматолитовые массивн ые, с .округлыми караваеобразными 
бi10гермами, органогенные (обломки к риноидеЙ ) . Структура - органогенно-обло
мочная, текстура - массивная, участками - мелкосгустковая. В известня ках обиль
ная мелкая пиритизация. Содержание кальцита 90%, доломит отсутствует. 0,37 м .  

37а. Известняки серые, волнисто-слоистые, неровносреднеплитчатые, с водорос
левыми разностя ми. 0,40 м .  

37б. Известняки псевдооолитово-сгустков ые, пелитоморфные, с единичными 
угловатыми зернами кварца, алевритового размера. Вкрапленники пирита - рассеян
ные, п равильной кубической формы. Оолиты концентрически-слоистые, возможно, 
есть фосфорит. Содержание кальцита 87%, доломита 4%. 0,37 м. 

38а. Известняки серые, светло-серые, тонкозернистые органоген но-обломочные 
со стилолитовыми швами и ми кроразмывами. Участками - редкие М,ел кие зерна 
доломита, обильная мелкая пиритизация. Достаточно часто встречаются обломки 
члеников криноидей, редкие перекристаллизованные ругазы и табуляты Favosites 
g6thlапdiсus Lam. Содержание кальцита 87%, доломит отсутствует. 0,70 м. 

38б. Известня ки комковатые, серые, светло-серые, плойчатые, плеНОЧI:iО-ВОДО
рослевые, неровнослоистые. 2,5 м .  

39. Пластовая интрузия долеритав. 6 ,5  м .  

Обн. Т-643 1 .  Пач ка V I , 1 4,7 м .  
1 4а. Известняки серые, слоистые. 2,0 м .  
1 4б. 3адерновано. 6,0 м .  
1 4в .  Известняки серые, глинистые, ком ковато-слоистые. 2,0 м .  
1 5. Известня ки строматолитовые, серые, с к рупными биогермами. 1 ,5 м .  
1 6. Известня ки слоистые, серые (2 м ) , в средней части доломитистые, с раковис

тым сколом, белесые на выветрелой поверхности (1 м ) .  в кровле слоя встречаются 
прослойки глинистых, светло-серых известня ков (0,2 м) . 3,2 м .  

Пачка V I I . 8 ,8 м .  
1 7. Известняки темно-серые, афанитовые, массивные, С мел кими лепешковид

ными строматолитами и крупными гастроподами.  1 ,6 м. 
1 7б. Известняки ' ком коватые, серые, глинистые, тонкоплитчатые, криноидные. 

В средней -части п рослой (0,3 м )  известня ков, переполненный мелкими столбчаты
ми водорослями и крупными гастроподами (обр. 441 ) .  1 ,2 м .  

1 7в.  Известня ки массивн ые, ком коватые, темно-серые, с массой крупных гаст
рап Од. наутилоидей, мел ких водорослей, обволакивающих наутилоидей и гастро-
поды. 6,0 м .  

. 

1 7г. Известня ки тонкоплитчатые серые, глинистые. 0,2 м .  

Верхняя подсвита. 48 м 

Пачка V I I I . 1 1 ,О м .  
1 8а.  Известняки серые, тонко- и среднеплитчатые, с неровными поверхностями 

напластования.  8,0 м. 
1 8б. Известняки тонкоровноплитчатые, тон кослоистые. 1 ,5 м. 
1 8в.  3акрыто 1 м. 

. 

1 8г. Известняки глинистые, серые, тонкослоистые, тонкоплитчатые. 0,5 м .  

Пачка IX .  1 1 ,0 м .  
19. Известня ки серые тонкослоистые плитчатые с п рослоями глинистых известня-

ков. 3,5 м. 
20. Известняки афанитовые, светло-серые, тонкоровноплитчатые. 1 ,5 м. 
2 1 а. Известняки афанитовые, плотные, светло-серые, толстоплитчатые. 1 ,2 м .  
21  б. Известняки серые, тонкоплитчатые, афанитовые, с раковистым сколом. 1 .0 м .  
21  в .  Известняки массивные темно-серые с водорослями,  в нижнем п рослое 

с единичными к рупными остракодами. 1 ,5 м .  
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21 г. О кремненные литые известняки (роговики)  серые. 1 ,3 м .  
Тралповая интрузия долеритов. 3,0-6,0 м .  

Обн. Т -6432. Пачка Х.  1 2,5  м .  
Задерновано около 5 м .  
5 .  Известняки серые, массивные, афанитовые. 1 ,5 м .  
4 .  Известняки темно-серые, массивные с кораллами Parastriatopora kurei kiana 

Sok. 1 ,4 м .  
3 .  Роговики темно-серые, слоистые. 1 ,3 м .  
2. Трапповая интрузия долеритов. 4,0 м. 
1 .  Известняки серые и светло-се'рые слоистые со строматовыми разностя ми. 

4,5 м .  
Выше по разрезу идут трапповое поле около 50 м и небольшие выходы извест-

н я ков. 

Обн. Т-6430. Пачка X I .  1 3.5 м.  
2.  Известня к и  серые, тонкослоистые тон коплитчатые, чередующиеся с водорос

левыми разностя ми.  6,0 м .  
'1 .  Известняки глинистые зеленовато-серые, серо-желтые, выветрелые, тонко

слоистые, с резкими прослоями массивных известня ков, в основании брекчирован
ных. 7,5 м .  

ПанкагирскаR свита - S2 p r  - D 1 Ipn 

Свита входит в состав двух ярусов - пржидольского (верхний силур) 
и лохковского (нижний девон ) . К пржидольскому ярусу-холюханскому 
горизонту-условно отнесена нижняя подсвита, а к лохковскому ярусу
мугдэкэнскому горизонту - верхняя подсвита. Свита плохо обнажена, 
в виде отдельных пачек или слоев среди трапповых полей или задерно
ванных участков. Она', описана в обн . Т-6429, ШТ-727, ШТ-726 и разделена 
на шесть пачек. 

Нижняя подсвита (S2pr рп! ) 

Вскрыта на правом берегу р. Кулюмбе, в 1 км ниже правого Безымян
ного ручья, на крутой излучине реки. Охватывает обн. ШТ-729, Т-6429 
и состоит из двух пачек. 

Пачка 1 . 6,2 м .  
В основании пач ки лежит пластовая интрузия траппов, мощностью 

до 4 м .  Выше (обн . ШТ-729) шестиметрового закрытого интервала пач ка 
представлена снизу вверх : 

1 .  Доломиты выщелоченные, пористые, желтого цвета, среднеплитчатые, вторич
но кальцитизированные, сахаровидного облика, с линзами и прослоями седимента
ционной брекчии (0,1 -0,2 м ) . Содержание кальцита до 95,9% (вторичный ) . 1 ,05 м .  

2. Доломиты серые тонкозернистые глинистые с ритмичными прослой ками из
вестня ково-г'линистых доломитов с в ключениями гипса, тонкоплитчатые. В доломи
те - вторичный жильный кальц

'
ит и кварцевые зерна в кавернах. Содержание каль

цита ( вторичный)  до 62%, доломита 1 5%. 1 ,20 м. 
3. Доломиты. ( вторично известня ковые) желтые, толсто- и среднеплитчатые, 

тон кослоистые, выщелоченные, сахаровидные, пористые, с лейстами кварца и крем
ния. Содержание кальцита до 87%, доломита 7%. Кальцит вторичный. 1 ,40 м. 

4, Доломиты тонкоплитчатые глинистые, серые и светло-с;ерые (выбеленные) 
с прослоями брекчированных и выщелоченных доломитов массивных, пористых. 
Содержание кальцита до 1 8%, доломита до 68%. 2,40 м. 

5. Доломиты серо-желтые, тонко- и среднеплитчатые, тон кослоистые, тон ко· 
зернистые, с глинистой примесью. Содержание кальцита до 87%, доломита 4%. Каль
цит вторичный 0,40 м .  6,1 



Эта пачка существенно доломитовая, с реликтами сульфатной структу
ры (лейсты, каверны) , с включениями  гипса, ангидрита, с прослоями  
гипсодоломита и доломитовой брекчии, бы вшими сульфатными ilрослоя
ми .  Высокое содержание кальцита в породах обусловлено обильной вто
ричной кальцитизациеЙ. 

Задерновано около 1 О м. 
Пачка 1 1 . 4,5 м .  
Пачка слабо обнажена. Она включает обн. Т-6429. 
1 .  Известняки (доломитистые) серые и светло-серые плитчатые. 4,5 м .  
Выше по разрезу породы нижней подсвиты не  вскрыты. 

СрЕднЯFГлодсвurа (О1 1 РП2 )  
Вскрыта н а  левом берегу р .  Кулюмбе, в 800 м выше устья руч. Туркут, 

В обн_ ·ШТ-727. В нее включены I I I-V I пач ки панкагирской свиты. 
Обн. ШТ-727. Пач ка 1 1 1 . 7,6 м .  
1 2. Известня ки афанитовые, серые и зеленовато-серые, тонкоровнослоистые, 

сливные, толстоплитчатые, с глинистыми тон кими прослойками, с рассея нными 
лимонитизированными вкрапленниками сульфидов.  0,4 м.  

1 1  б. Известняки темно-серые, афанитовые, толстоплитчатые, масси вные, со сти
лолитовыми швами и вкрапленниками сульфидов. Структура известня ков мел ко
кристаллическая и пелитоморфная. Содержание кальцита до 60%, доломита 3%. 0, 7 м . . 

1 1 а. И$вес1Няки биостромно-рифогенные, светло-серые и серые, массивные, 
перекристаллизованн ые. Кочкарни к  биостромов сложен полипня ками табулят 
Tiverina verm iculata So k. et Tes., где также встречаются единичные ругозы, стромато
пораты и обильный детрит гастропод и брахиопод. Содержание каЛЬЦИ1С1 до 85%. 
0,6 м.  

. 

1 0. Известня ки темно-серые, афанитовые, тон кослоистые, с детритово-обломоч
ными линзами и прослоями строматолитовых массивных известня ков. В известня
ках следы микроразмывов и масса стилолитов швов. 1 , 1  м. 

Перерыв в обнаженности 4,8 м . 
Пачка IV .  8,4 м.  
9.  Известняки серые, светло-серые, грубослоистые, местами косо- и прерывисто

слоистые, доломитистые, плотные, тон кокристаллические, с обильными послойны
ми включениями вкрапленников пирита, особенно на границе слой ков. 2,2 м. 

Закрытый интервал 0,5 м .  

8 .  Известняки серые и светло-серые, доломитистые (белесые, мучнистые на вывет
релой поверхности) ' . тонкокристаллические, тон конеровнослоистые, среднеплитча
тые, с трещинами усыхания, заполненными кальцитом, с рассеянными брахиоподами 
Didymothyris didyma - Hyattidina ? sp. Содержание кальцита 41 %, доломита 42%. 0,5 м .  

7 .  Известня ки строматолитовые серые, кавернозные, массивные с оолитовыми 
(он колитовыми) линзочками и врезанными линзами.  Содержание кальцита до 93%, 

доломит отсутствует. 1 ,2 м .  
Закрыто 4 м .  

Верхняя (турекая) подсвит;а (О 1 1  tr) 

Пачка V .  Видимая мощность 8,6 м .  
6 .  Гипсо-доломиты, известковистые, тон корассланцованн ые, грязно-серые, сыпу

чие, лом кие (гипсы и доломиты перемежаются ) .  Содержание кальцита 1 4,4%, доло
мита 34,6%. 0,5 м .  

5 .  Долом иты глинистые, известковистые, светло-серые, мучнистые, среднеплит
чатые, с полигонами трещин усыхания на плоскостях напластования,. заполненных 
карбонатным веществом. Содержание кальцита 26%, доломита 31 %. 0,8 м.  
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5а. Доломиты массивные, серые, тон косослоистые и п рерывисто-слоистые (участ
кам и) , в · нижней части с прослойками аргиллита и брекчированных доломитов 
(0, 1 5  м) . Содержание кальцита 22%, доломита 54%. 0,54 м. 

4б. Доломиты глинисто-известня ковые, светло-серые, тонкослоистые, средне
плитчатые, белесо-желтые на поверхности выветривания с мелкими округлыми 
( каплевидными)  вкрапленниками сульфидов. Структура пелитоморфная_ Содер
жание кальцита 33%, доломита 44%. 0,8 м .  

4а. Доломиты светло-серые, массивные, тон кослоистые, желтоватые, мучнистые 
на выветрелой поверхности. 0,7 м. 

3. Брекчия глинисто-известняковая битуминозная (сползшие глыбы) со строма-
топорами и кораллами. 0,8 м .  

, 
2б. Известня ки глинистые темно-серые, тон кокристаллические, тонкоплитчатые, 

слоистые, с обильными рудными (сульфиды) в ключениями.  0, 1 5  м .  
2а .  Известняки глинистые, афанитовые, слоистые, среднеплитчатые, с раковистым 

сколом, с примесью алевритовых зерен кварца ( 1 5-1 2%) , с реликтами сульфатной 
структуры. Содержание кальцита - 73%, доломита - 3%. 0,95 м .  

1 .  Доломиты извеСтКQвистые, светло-серые, массивные и ТОЛСТОП'литчатые, тонко
слоистые, белесо-желт�-iе�учнистые на поверхностях выветривания. Содержание 
кальцита 22%, доломита 53%. 0,6 м .  

Перерыв в обнаженности примерно 35 м по мощности. 

Пачка V I .  Обн. ШТ-726. Пачка V I .  7,5 м .  
5 .  Известняки глинистые, тонконеровнослоистые, плитчатые, заохренные. Содер

жание кальцита 64%, доломита 9%. 1 ,2 м .  
4 .  Известняки глинистые строматолитовые, серые и светло-серые, толстоплит

чатые, с сахаровидными разностями; структура строматолитовая и спутанно-волок
нистая (бывшая сульфитна я )  ·с баритом в пустотах и рассеянными удлиненными 
кристаллами ангидрита с высоким двупреломлением. Возможно, известня к  вторич
ный.  Содержание кальцита 82%, доломита 4%. 1 ,7 м. 

3. Известняки строматолитовые, светло-серые, кавернозные, массивн ые, ячеис
то-плойчатой текстуры, тон кокристаллические, окремненн ые, с п рожил ка ми вторич
ного кальцита. Содержание кальцита 75%, доломита 9%. 0,85 м. 

2б. Известняки стально-серые пелитоморфные, с линзовидн ыми участками доло
мита со стилолитовыми швами, белесые, мучнистые на выветрелой поверхности, 
с рассеянными мелкими лейстами гипса, с мелкой белой крапью (следы перекрис
таллизации) . Содержание кальцита 88%, доломита 4%. 2,2 м .  

2а. Чередование тонкослоистых тонкоплитчатых известняков глинистых афани
товых светло-серых. Кальцита 85%, доломит отсутствует. 1 ,2 м .  

1 .  Доломиты пелитоморфные, глинистые, светло-серые, массивные, вверх пере
ходящие в красные мергели. Кальцита 20%, доломита 48%. 0,4 м. 

Выше залегают красноцветные аргиллиты зубовского горизонта (высыпки ) . 

Распространение фауны и обоснование возраста отложений 

Как уже отмечалось, фаунистические и флористические остатки в си
лурийском разрезе р. Кулюмбе изменены под воздействием траппового 
магматизма и на многих участках разреза полностью перекристаллизо
ваны.  В то же время общая закономерность в развитии фауны выявляется 
достаточно ясно, тем более что в некоторых частях разреза имеются 
органические остатки хорошей сохранности. По разрезу намечается сле
дующая последовательность катен : граптолитовая - чамбинская свита, 
брахиоподовая - нижняя часть угиюкской свиты, брахиоподово-коралло
вая - верхняя часть угиюкской свиты, КРlIIноидно-остракодово-брахиопо
дово-коралловая - танименская свита, брахиоподово-коралловая - мук
тэнекая свита, строматопорово-кораллово-водорослевая - конгдинская 
свита и кораллово-водорослевая - туркутекая подсвита панкагирской 
свиты . 
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Чамбинская свита. Фаунистические остатки наиболее полно изучены 
только из самых низов свиты, где широко распространены граптолиты 
Dет i rastr i tes tr iапgu latus, Hedrograptus rectangu lar is, Н .  jan i schews ky i ,  
Pernerograptus praecursor, Agetograptus tenu i long iss imus, Coronograp· 
tus gregar ius arcuatus, Lagarograptus i nexped itus, хитинозои Conoch i t i na 
acu m i nata, С. ех gr. brev is, С. edje lens is e longata, С. emarg inata, С. tuba, 
E isenac k i na protracta, Rabdoch i t i na aff . magna, акритархи Ba lt i sphaer i ·  
d ium ech i nodermum, В .  nanum, CymaHosphaera pav i menta, D i ctyot id ium 
d ictyotum, Leiofusa gran u lacut is ,  Lophosphaer id i um аЬпогте, L .  p l icatum, 
Trach i sphaer id ium un iversa lum.  

Комплекс приведенных граптолитов свидетельствует о среднелландо· 
верийском возрасте вмещающих отложений. Нижнелландоверийские от
ложения в разрезе р. Кулюмбе в настоящее время еще не обнаружены,  
однако их наличие не исключается , так как между описанными отложе
ниями сил ура и ордовиком имеется неизученный (задернованный) ин
тервал. 

В средней и верхней частях свиты исследованы единичные граптолиты 
G lyptograptus tamar icus, Hedrograptus j an i schewskyi ,  трилобиты Phacopi 
de l la, брахиоподы Eop lectodonta pum i la ,  Da lmane l la neocrassa - все эти 
формы широко р�спространены в стратотипическом разрезе свиты на 
р. Горбиачин, относимом к мойероканскому горизонту среднего ллан
довери. 

Угиюкская свита. Из всей последовательности отложений в бассейне 
р. Кулюмбе угиюкская подсвита наиболее полно охарактеризована фау
нистическими остатками .  Для нижней подсвиты характерны брахиоподы 
Da lmane l la пеосгаssа, Da lej i na ех gr .  hybr ida, Eocoe l i a  hem isphaer ica, 
Еор lесtоdопtа pumu la, Hesperorth is rube l i ,  Ku lumbe l la Ысопvеха, К .  ku lum
Ьепs i s, Me ifod ia recta, Репtаmегus ob Iongus, Septatrypa ? pentagona l i s ,  
Strophomena ku lumbens is, Sthophone l la?  ku lumbeana, табуляты Favos ites 
goth land icus, Ра leofanos ites а Iveo lar i s, Mu It i so len i a  tortuosa, ругозы 
Crass i lasma obesa, Сг. crassiseptatum, E nte lophy l lum art icu latum 
Cyst i lasma s i b i r icum, Preudophau lact i s  brev i septatum, трилобиты 
Acernaspis eston ica, Ас. uncerta, Ас. orestes, Eophacops sp., Phacop ide l la 
sp., Stenopareia sp., Warburge l la sp., остракодь, Th.ra l le l la verm iform is, 
Pseudoyrae l la sp., Costaegera or ierita l i s ,  S ib i r i t ia nor i lskens i s, S. w i luens is, 
акритархи Lophosphaer id i um aff. tr iangu latum. 

В средней подсвите угиюкской свиты р; Кулюмбе органические остатки 
перекристаллизованы под влиянием траппового магматизма и не поддают
ся определению. 

В верхней подсвите широко распространены табуляты Favos i tes goth lan
d i cus, M u lt i so lenia tortuosa и брахиоподы Pentamerus oblongus, Hesperor
th i s  rube l i ,  Da lmane l la neocrassa, Strophomena pectenoides, S .  ku lumbens is ,  
Leptostroph ia  andreevae, C lor inda undata, Protatrypa septentr iona l is ,  
Me ifodia  recta, Eocoe l i a  hemisphaer ica .  

Все указанные формы характерны для стратотита угиюкской свиты 
р. Горбиачин, поэтому отнесение содержащих их слоев к угиюкской свите 
не вызы вает сомнения. В то же время состав фауны описанных здесь 
нижней и верхней подсвит настолько близкий, что не исключено, что они 
я вляются полными возрастными аналогами, а не залегают одна выше 
другой. В этом случае описанные здесь слои, как средняя подсвита угиюк
ской свиты, являются ни чем иным, как отложениями верхов "1fмбинской 
свиты . В случае такой. интерпретации по описанному профилю р. Кулюмбе 
имеется непоследовательное возрастное распределение отложений, а блоко-
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вое, в котором ОДНИ И те же СЛОИ повторяются два раза. Именно, в обнаже· 
ниях Х-72 вскрываются породы чамбинской свиты, в обн. ШТ-721  - ШТ-72З
породы угиюкской свиты, В обн . ШТ -724 (сл. 1 -7)  - породы верхов 
чамбинской свиты и в обн . ШТ-724 (сл. 8-2 1 )  вновь вскрыты породы 
угиюкской свиты. Истинную последо'вательность отложений угиюкской 
свиты возможно установить только специальными методами послойного 
сопоставления всех выходов, что в настоящее время еще не проведено. 
В общем угиюкская свита относится к верхнему ллдандовери. 

Танименская свита. В состав фауны танименской свиты входят табуля
ты 'Favos i tes goth land icus, M u lt i so len ia  tortuosa, Str iatopora rh izo ides,-, 
многочисленные ругозы (неопределимые остатки ) , брахиоподы Anabar ia  
sp . ,  Da lmane l la neocrassa, Da lej ina ех gr .  hybr ida, Pentamerus sp .  (в  нижней 
части свиты ) , Strophomena ku lumbens is, трилобиты Bumastus barr iens i s, 
остракоды S ib i r i t ia j u kunda, Costaegera sp. Большинство из этих видов 
распростр'анено на Сибирской платформе в хаастырском горизонте, 
относимом к верхнему лландовери. В то же время комплекс включает 
и виды, достаточно широко распространенные - и в венлоке. Таким обра
зом, приведенный комплекс, особенно в верхней части свиты, имеет в 
возрастном отношении двойственный характер (лландовери-венлок) . 
Учитывая, что танименская свита коррелируется с агидыйской свитой 
Мойеронского района и омнутахской свитой Норильского района, мы 
относим ее  к агидыйскому горизонту и соответственно к лландовери. 

Муктэнская свита. Фаунистические остатки в муктэнской свите мало
численны, особенно по сравнению с одновозрастным и  свитами смежных 
районов (урагданской в Курейском районе и хюктинской в Норильском 
районе) , среди которых свита занимаеl' промежуточное положение. Если 
для указанных свит характерны мощные поливидовые кораллово-стро
матопоровые биостромы,  то в муктэнской свите имеются только единич
ные, небольшой мощности (до 1 0- 1 5  см ) и небольшие в диаметре (не бо
лее 3 м) моновидовые строматопорово-коралловые банки. В этих по
стройках полным доминантом является Favos ites goth land icus тоуегоеп
s i s .  Кроме того, в свите присутствуют .из табулят Suba lveo l i tes subu losus 
и M u lt i so len ia tortuosa. Встречены также единичные или редкие брахиопо
ды Farden ia propr ia  и Cryptothyre l la пог i l i ca .  

В корреляционном отношении муктэнская свита соответствует урагдан
ской свите Курейского района, хюктинской свите Норильского района 
и хакомской свите Мойеронского района и соответственно относится 
к хакомскому горизонту (веклок) .  

Конгдинская свита. Для свиты особенно характерны строматолитовые 
постройки. В низу свиты встречаются небольшие строматопораты Syr i n
gostromelJa cf. aspectabi l is, S implexod ictyon sp .  и табуляты Suba lveo l i tes 
volutus. В средней части свиты из брахиопод наиболее широко распрост
ранены Hyatt id i na?  acut i summ itatus и Howe l le l la e levataeform is, а из 
остракод Schren k ia  mu lta. В верхней части свиты широко развиты моно
видовые сообщества табулят - Parastr iatopora kure i k iana, а также имеют
ся прослои с крупными гастроподами и наутилоидеями,  обволоченными 
водорослями. На основании этих органических остатков особенно верхняя 
часть свиты хорошо коррелируется с тукальской свитой Курейского райо
на, я вляющейся стратотипической для одноименного горизонта. Таким 
образом, конгдинская свита относится к тукальскому горизонту, кото
рый в свою очередь достаточно условно относится к лудловскому ярусу. 
Верхняя часть свиты входит в состав слоев с Parastr iatopora kurei  k iana 
и Schren k ia mu lta . 
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Панкагирская свита. Разрез панкагирской свиты составлен по отдель
ным блокам среди траппового поля. Последовательность и мощность 
отложений нижней и средней подсвит можно предполагать только в связи 
с общей последовательностью и мощностями возрастных аналогов в Но
рильском районе и отчасти в Мойеронском районе. Нижняя подсвита пан
кагирской свиты соответствует по-видимому постничной свите Нориль
ского района и холюханской свите fv10йеронского района и условно отно-
сится к холюханскому горизонту (пржидол ?) . 

. 

у средней подсвиты панкагирской свиты вскрыта только верхняя часть, 
в которой содержится заросль Т ivег i па verm icu lata. По литологическому 
составу и по общему циклу осадконакопления в пределах севера Сибир
ской платформы эта часть разреза достаточно условно сопоставляется 
с верхами листвянской свиты Норильского района и верхами мукдэкэн
ской свиты Мойеронского района и соответственно относится к мукдэкэн
скому горизонту. 

Верхняя подсвита (турская ) панкагирской свиты содержит достаточно 
большой, скорее всего девонский, комплекс табулят: Favos ites koz lows
k i i , R iphaeo l i tes? prostratus, Parast r iatopora аН. fa l lacis, Тhаmпорога 
sp. ,  Ca l i apora? sp. По положению в разрезе между мукдэкэнским и зубов
ским горизонтами и по сходному в общем литологическому составу верх
няя подсвита панкагирской свиты сопоставляется с хребтовской свитой 
Норильского района. 

. 

На основании анализа распространения указанных в вер�ней части сред
ней подсвиты и в верхней подсвите кораллов средняя и верхняя подсвиты 
панкагирской свиты относятся к нижнему девону. Более подробный 
анализ возрастной принадлежности этой части разреза дан ниже. 



Ч а с т ь 2. ФАУНА И ФЛОРА 

РАСПРОСТРАН Е Н И Е  ФАУНЫ. ФЛОРЫ 
И ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ р. ГОРБ ИАЧ И Н  

Специального изучения фауны · и флоры силура из разреза р. Горби-
ачин до настоящего времени не проводилось. Общие и некоторые частные 
ком плексы фауны. приуроченные в основном к крупным стратигра
фическим подразделениям. приведены в работе О .И .  Никифоровой 
[ 1 965] . с.п.  Ми куцкого И В.У. Петракова [ 1 963] . 

Достаточно подробно была проанализирована в фаунистическом отно
шении только самая нижняя часть разреза. связанная с границей ордовика 
и силура [ Князев. 1 975] . И меющиеся в литературе сведения о разных 
группах фауны этого разреза приведены в настоящем очерке при харак
теристике каждой из групп. 

Наши исследования фауны и флоры разреза р. Горбиачин основаны 
на комплексном отборе палеонтологического материала из отдельных 
монофациал ьных слоев (микролитотипов и мезолитотипов) . их полной 
тафономической характеристике и полумонографической обработке 
фауны и флоры. Монографическому изучению подверглись в настоящее 
время только граптолиты и хитинозои. по которым подготовлена от
дельная монография А.М. Обута. Н .В .  Сенникова и Н .М .  Заславской 
"Силур· Сибирской платформы.  Граптолиты и хитино

·
зои" [ 1 980] . В этом 

сборнике также описаны монографически тентакулиты . Послойное рас
пространение органических остатков этого разреза дано в специальной 
работе [Силур . . . •  1 980. табл. 1 0. 1 1 ]  при описании опорного разреза 
р. Кулюмбе. 

Разрез р. Горбиачин включает хорошо охарактеризованный фауной 
и акритархами интервал лландоверийского яруса. Вышележащие отло
жения силура плохо вскрыты и сильно изменены под влиянием пластовых 
интрузиЙ. в результате чего фаунистические остатки этого интервала 
разреза пере кристаллизованы и практически не определимы. Лландо
веРИЙСКаЯ же фауна многочисленна как по систематическому составу. 
так и в количественном отношении. 

Из · этой части разреза проанализированы строматопораты. табуляты 
и гелиолитиды. ругозы. брахиоподы. трилобиты. мшанки. гастроподы. 
криноидеи. конодонты.>Сколекодонты. граптолиты. хитинозои. акритархи .  
Проведен также общий анализ на  уровне групп хиолитов. остракод. 
бивальвиЙ. наутилоидей и тентакулитов. 

Наутилоидеи и хиолиты в разрезе р. Горбиачин представлены .плохо 
сохранившимися остатками и поэтому требуют дополнительного времени 
для их обработки и изучения.  Бивальвии немногочисленны и хорошей 
сохранности. однако их определение еще не проведено. Коллекция остра
код утеряна. по-видимому. безвозвратно. Анализ образцов. отобранных 
на хитинозои и акритархи. проведенный на тентамикроостракоды Л .С. Ба
заровой положительных результатов не дал . 

По распространению доминантов тафоценозов лландоверийский раз-
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рез р. Горбиачин достаточно четко· разграничивается на четыре части (био
катены ) .  В первой части (от основания разреза до сл . 4 обн. 1 3) доминируют 
только граптолиты. Во второй части (сл .  5 обн . 1 3- сл . 97 обн. 1 4 )  до
минируют брахиоподы. В третьей части (сл .  88 обн . 1 4  - сл. 1 1 9 обн . 1 4) 
доминируют табуляты и в четвертой части (сл . 1 20 обн. 1 4  - сл. 1 28 
обн. 1 4 )  - ругозы. Третья часть при этом по доминантам значительно 
дифференцирована. Снизу вверх по разрезу вместе с преобладающими 
тафоценозами, где доминируют брахиоподы, встречаются тафоценозы 
с доминированием бивальвий, табулят, ругоз, криноидей, строматопорат, 
трилобитов и гастропод. По систематическому разнообразию разрез 
лландоверийских отложений р. Горбиачин также значительно дифферен
цирован. В чамбинской свите большого систематического разнообразия 
достигают граптолиты, хиолиты, хитинозои. В нижней части угиюкской 
свиты (примерно до сл . 60 обн. 1 4) наиболее разнообразны брахиоподы, 
хитинозои, криноидеи, отчасти табуляты и ругозы. Средняя часть угиюк
ской свиты (сл. 60-1 1 9  обн . 1 4) характеризуется развитием многочис
ленных видов брахиопод, табулят, ругоз, трилобитов, криноидей, га
стропод, остракод и наутилоидеЙ. 

В общем, весь органический мир на участке "бассейна р. Горбиачин", 
в лландоверийское время входил в один биом, развитый в это время 
по всей территории Среднесибирского эпиконтинентального бассейна. 
Ранняя часть биома (раннее чамбинское 'время) на "участке р. Горбиачин" 
представлена планктонны ми, а средняя и верхняя части, в основном, бен
тосными организмами. 

Учитывая непрерывность в развитии лландоверийского биома, расчле
нение этой части разреза силурийских отложений р. Горбиачин возможно 
провести только по эволюционной смене органического мира. 

Далее приводится анализ стратиграфического распространения изу
ченных групп фауны и флоры силурийского разреза р. Горбиачин с ха
рактеристикой возможного диапазона разных видов и обоснование стра
тиграфического расчленения этого разреза. 

Строматопораты. Планомерного изучения строматопорат из отложений, 
развитых в бассейне р. Горбиачин, не проводилось. Лишь В .И .  А ВОРе 

ским [ 1 96 1 ] приводится описание трех форм, отнесенных к родам 
Act i nostroma и C lathrod ictyon . Из силурийского ' разреза р. Горбиачин 
были изучены строматопораты из верхней части угиюкской свиты, где 
они многочисленны и представлены только Labech i a, Р lectostroma и 
С lаth гоd i сtуоп . Наиболее широким распространением пользуются La
bech ia obrouchev i R iаЬ (изучено 1 6  колоний) и C lath rod i ctyon var io lare 
( Rosen) (свыше 35 колоний ) .  в подчиненном количестве встречены 
P lectostroma tenu ipa lum (Yav . )  ( 1 0  колоний) , а также C lathrod ictyon 
su lev i  Nestor ( 1 0  колоний ) . Имеются единичные экземпляры C lathro
d ictyon columnare Khromych ( 1  колония) ,  C I. m irum Kh romych (3 ко
лонии) и C I. m i croundu latum Nestor m inuscu lum Kh romych (4 колонии) . 

в большинстве случаев строматопораты образуют пластинчатые, реже 
инкрустирующие колонии. Встречены также плоские полусферические 
колонии. Размеры их мелкие и не превышают 6-8 см в поперечнике 
и 3,5 см в высоту. Какой-либо характерной формы колоний или их раз
меров не наблюдается . 3алегание колоний, как правило, нормальное, 
но в отдельных случаях встречаются и опрокинутые. В отложениях уги
юкской свиты, представленных мергелями (сл . 85, 9 1 ,  93, 1 1 1 ) , аргил
литами (слои 70, 74) , а также тонким чередованием слабо доломитизи · 
рованных органогенно-глинистых известняков и мергелей (сл. 89, 1 03) , 

68 



строматопораты найдены не были. Во всех остальных слоях они тяготеют 
к более известковым разностям пород и практически все селились или 
на намывах органоген но-обломочного материала, или на мертвых коло
ниях одиночных ругоз и табулят, или на живых колониях табулят, ко
торые достаточно хорошо развивались в условиях даже значительного 
привноса терригеннного материала. Отмечен один случай поселения коло
нии строматопорат на мшанке. 

Стратиграфический анализ строматопорат из разреза р. Горбиачин 
показывает, что определенного заключения о возрасте угиюкской свиты 
по строматопоратам пока провести не представляется возможны м, так 
как большинство ранее описанных видов имеет большое стратиграфи
ческое распространение. Так, C lathrod ictyon su levi Nestor, CI. var io lare 
( Rosena) , Labech ia obrouchev i R iab. широко распространены в лландо
верийских отложениях Эстонии и лландоверийских отложениях Урала. 
Остальные изученные виды или формы (P lectostroma tenu i pa lum, C la
throd ictyon co lumnare, C I. m i rum, CI. m i crocroundu latum m i nuscu lum) 
установлены из описанного разреза. 

Табуляты и гелиолитоидеи. Глинисто-карбонатный разрез силурийских 
отложений р. ГорбиаЧИtj включает многочисленные полипняки табулят 
и гелиолитоидеЙ. Специального изучения всех видов табулят в этом 
разрезе не проводилось. До настоящего времени были описаны пять 
видов:  Favos ites acutus Sok. et Tes . ,  M u lt i so len ia  formosa Sok. ,  М. laby
r i nth ica Sok. et Tes., Suba lveo l ites vo lutus So k .  et Tes. [Соколов, Те
саков, 1 963 ] , Favos ites gоth lалd iсus goth land icus Lam. [ТесаКОВ, 1 973а] .  
Причем после переизучения фавозитид [Тесаков, 1 973б, 1 978] выяс
нено, что Favosites acutus Sok. et Tes. является синонимом Favos ites 
goth land icus qoth land i cus Lam. ,  а M u l(iso len ia formosa Sok .  и М .  laby
r i nth i ca Sok.  et Tes. � синонимами Mu lt i so len ia tortuosa F r i tz .  Кроме 
того, в работе Б .С. Соколова и Ю .И .  Тесакова [ 1 963 ] даны два комп
лекса табулят из этого разреза, принадлежащих нижнему�среднему· и 
верхнему лландовери. 

Всего в разрезе силура р. Горбиачин насчиты вается 1 7  видов табулят 
и гелиолитоидеЙ. В нижней части разреза (чамбинская свита) табуляты 
малочисленны.  Так, в нижнечамбинской подсвите· встречаются только 
единичные представители Mesofavos ites dua l is  So k .  В верхнечамбинской 
подсвите присутствуют фавозитиды Favos i tes gothland i cus goth land i cus  
Lam., Calamopora a lveo lar is  Goldf., Mesofavos ites dua l i s  So k .  В такой 
ассоциации табуляты распространены с низов среднего лландовери до 
венлока включительно. 

В угиюкской свите в настоящее время может быть намечено по табу
лятам два основных подразделения на основании поя вления в средней 
части нижнеугиюкской подсвиты (обн. П --731 4 сл. 45) Parastr iatopora 
rh i zoides Sok.  и Suba lveo l ites volutus So k .  et Tes .  Верхнее ПОДРазде
ление, в свою ()чередь, может быть подразделено на две части по появ
лению в обн.  П-7314 сл . 69 Str iatopora tungus ica So k .  Все выше пере
численные виды табулят, распространенные в угиюкской свите, я вляются 
местны ми формами, поэтому корреляцию с общей стратиграфической 
шкалой по ним провести не представляется возможны м  даже посредством 
промежуточных разрезов. Весь комплекс табулят и гелиолитоидей уги
юкской свиты В полном его выражении свидетельствует о лландоверийс
ком ее возрасте. Граница межу средним и верхним лландовери по раз
витию табулят в разрезе может .быть проведена на уровне слоя 45 обн. 
П-7314 по появлению Parastr iatopora rh izoides Sok., Suba lveo l i tes volutus 

� . 
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So k .  et Tes. или на уровне сл . 69 обн . П-73 1 4  по появлению Str i atopora 
tungus ica Sok.  

В отложениях, залегающих на угиюкской свите (оленийская пачка, 
обн. П-73 1 4  сл . 1 1 9-1 28 и обн. П-73 1 8  сл. 1 -4) повсеместно распрост
ранен только Favos ites goth land icus goth landicus Lam ., характерный 
для лландовери Сибирской платформы.  Здесь же единично встречается 
Pa leofavosites asper ОгЬ ., который на Сибирской платформе также не 
выходит за рамки лландовери. 

По всему разрезу р. Горбиачин распространены в основном полипня ки 
полусферических очертаний. Характерно, что размер колоний и диаметр 
кораллитов у многих видов табулят увеличи вается вверх по разрезу. 
Наиболее крупные колонии (до 70 см в диаметре) с крупными коралли
тами распространены в верхней части верхнеугиюкской подсвиты . Со 
средней части нижнеугиюкской подсвиты в разрезе появляются кустистые 
и ветвистые формы табулят. Ветви двух .порядков - очень тонкие мелко
ячеистые и более крупные до 1 ,0-1 ,5 см в диаметре. 

Ругозы. Ранее ругозы Сибирской платформы изучались А.Б .  Ива
новским [ 1 963 и др.] . В низах силурийского разреза р. Горбиачин (обн. 
П-73 1 3  сл. 1 -1 6) преобладают мелкие редкие одиночные кораллы сла50 
изогнутой рогообразной формы (Tungussophy l lum; Crass i lasma, Cyathac
t is ) . Захоронены они неориентировано, большей частью чашками вверх, 
иногда прокси мальн ыми концами по падению. На внешней поверхности 
коралла сохранились тон кие продольные и поперечные знаки роста. 
Эти признаки указы вают на то, что ругозы захоронены на месте жизни . 
Приурочены они, как правило, к верхним. плоскостям напластования 
пород. 

С 1 6  слоя обн. П-7З 1 3  намечаются изменения в комплексах ругоз. 
Наряду с мел кими кораллами встречаю.тся ругозы средних размеров 
рогообразной формы ( D i nophy l lum, Pseudophau lacti s ) . Захоронены 
они часто в перевернутом положении. Сохранность ругоз показывает, что 
они при захоронении не были перенесены на значительные расстояния. 

С 25-26 сл . обн. П-73 1 3  ругозы становятся многочисленными и разно
образными. Наряду с мел кими формами встречаются ругозы средних 
и крупных размеров цилиндроконической и широ коконической формы. 
Таксономический состав также изменяется - вновь появляются четыре 
рода (Strepte lasma, Dens iphy l lum, Ptychophy l lum,  Pa laearaea) . Захоро
нены ругозы неориентированно, преимущественно в лежачем положе
нии . Такой состав и структуру ассоциация сохраняет дО 3З-35 слоя 
обн . П-73 1 3. Выше этих слоев появляются длинные (до 50-70 мм) ци
линдрические слабо изогнутые Pseudophau lact is, ширококонические 
плоские (в виде шляпки груздя) крупные (до 50-70. м м ' в поперечнике) 
чашки D inophy l lum и конические цистифиллиды Cys,t i phy l lum, Cys.t i lasma.  
Этот ком плекс распространен в интервале от сл . 36 обн . П-731 3 дО 
сл. 1 28 обн . 73 14. В верхней части этого стратиграфического интервала 
несколько увеличивается количество цистифиллид (они' иногда образо
вывали "гнездовые" поселения от 3 до 7 штук) и чаще встречаются коло
ниальные (ветвистые и массивные) ругозы, которые до слоя 50 обн. 
П-73 1 4  были единичны. 

Закономерного захоронения остатков ругоз по слоя м не наблюда
ется . Они чаще встречаются на плоскостях напластования, чем в толще 
слоя. Так, в 82 слое все остатки ругоз распределены в средней части 
слоя в горизонтальном положении перпендикулярно напластованию, 
в 83-м слое - по слою встречаются редко, в верхней части слоя образуют 
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линзы с неориентированными рогообразными Crass i lasma, в 95-м слое 
одиночные ругозы приурочены , к двум прослоям мергелей, в то время 
как колониальные ругозы - по всему слою; в 1 04-м сл . имеется мас
совое скопление по 4-7 "кз. Гнездовые поселения ругоз начинаются 
с 60-х слоев обн. П-73 1 4  (в поселениях с табулятами) на верхней поверх
ности слоя. 

Лландоверийские сообщества ругоз р. Горбиачин представлены в 
основном одиночными Strepte lasma, Crass i lasma, D iпорhу l lum, Tungus
sophy l lum,  Dens i phy l lum, Ho lophragma, Onychophy l lum, Rhabdocyclus, 
Pseudophau lact i s, Cyathact is, Ptychophy I lum, Dent i lasma, Cyst i lasma, 
Cyst iphy l lum и редкими колониальны ми Palaearaea, Even k i e l la, Ente lo
phy tlum, D ip lophy l lum,  Yass ia. Подавляющее большинство этих ругоз 
известно из лландовери Англии, Готланда, Урала, Северо-Востока СССР, 
Австралии. 

Намечаются следующие уровни появления видов :  
1 .  Strepte lasma s i b i r i cum 25-26 сл. обн. П -73 1 3. 
2. Ptychophyl lum s i b i r icum 27 сл . обн. П-73 1 3 .  
3 _  Onychophyl lum pr i ng le i  и Cyst iphyl lum khanta i kaense 33 сл . обн. 

П -73 1 З. 
4. Cyst iphy l lum densum 44 сл . обн. П-731 4. 
5_ Ho lophragma m i t rat.a 63 сл . обн. П-73 1 4. 

На уровне 25-26-го сл . обн. П·731 3  происходит существенное обнов
ление комплекса ругоз_ Если до этого они были редки и представлены 
всего тремя-четырьмя видами, то с подошвы 25-го сл_ значительно воз
растает количество остатков ругоз, а число видов увеличивается до де
вяти. Появляются характерные для верхнего лландовери Strepte lasma,  
D i nophy l lum, Ptychophy l lum, Palaearaea. С 33·го сл . обн . П-731 3  собраны 
Crassi lasma crass iseptatum, D i nophy Ilum i nvo lutum,  Onychophy l lum 
pr i ng le i ,  Cyst i phy l lum densum, характерные для верхнего лландовери 
Англии, Норвегии,  Готланда, Эстонии, Полярного Урала, Южного Вер
хоянья, Северо-Востока СССР, Австралии. Начало позднего лландовери 
повсеместно характеризовалось вспышкой в развитии ругоз, что наблю
дается и в разрезах р. Горбиачин. Приведенный анализ ругоз показывает, 
что отложения угиюкской свиты, развитые выше подошвы 33-го сл. 
имеют верхнелландоверийский возраст. 

Брахиоподы_ Первые сведения о силурийских брахиоподах из разреЗа 
р. Горбиачин имеютс

'
я в работе О.И Никифоровой и О .Н .' Андреевой 

[ 1 96 1 ] ,  где описано 8 видов этих ископаемых организмов. Впослед
ствии Т.В. Лопуши\iской [ 1 965] из этого разреза было описано сна
чала 4 вида, а позднее [ 1 976] 38 видов. 

В настоящее время из разреза р. Горбиачин изучены представители 
50 замковых брахиогюд. Они встречены почти по всему разрезу и общий 
их диапазон распространения охватывает интервал от верхней подсвиты 
чамбинской свиты до оленийской толщи. Весь набор изученных брахиопод 
в целом является лландовериЙским.  

В нем присутствуют формы, появляющиеся на  Сибирской платформе 
в силурийских отложениях в числе первых. К ним относятся EopJecto
dопtа pumi la Lop. ,  Aeg i ri a  nori lskens is  Lop. ,  Cryptothyre l la lacri ma ( N i ·  
k if . )  и др. В верхах же разреза (обн. 1 7 ) имеются Anabar ia  гага ( N i k i f . ) , 
Strophodonta po lar i s  Andr. , Stegerhynchus extendi latus Lop., xapaKTepHbIe 
для самых верхов лландовери и нижнего венлока Сибирской платфор
мы.  В этой части разреза р. Горбиачин ' Е!ыделяются четыре комплекса 
брахиопод. 
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Первый комплекс охватывает интервал, соответствующий слоям 
1 - 1 2  в обн . 1 З. Он несколько дифференцирован по трем уровням: 1 -
2 сл . включают Isorth i s  neocrassa ( N i k if. ) , Eop lectodonta pum i la Lop., 
I d iosp i ra khetaens i s  ( N i k if . ) , Cryptothyre l la lacr i ma ( N i k if . ) , L i ngu la 
sp. n . ,  Obo lus sp.; 3-6 слой : Aeg i r i a  nor i ls kens is  Lop ., I d iosp i ra mogo k
taens is ( N i k i f. )  ко времени появления .этих видов два вида 
( 1 . khetaens is ( N i k if . )  и L. sp. n.) исчезают; 7-1 1 сл. характеризуются 
появлением в очень близком интервале 5trophomena? .st r iat iss i ma 
(Pou lsen) , Raf i nesqu ina? inaequ icostata Lop. ,  5tegerhynchus pseudonucu lus 
N i k if. et Т. Modz., A l isp i ra grac i l i s  N i k if. ,  Zygosp irae l la dubo i s i  (Vern. ) , 
Protatrypa septentr iona l i s  ( N i k if . ) , 5eptatrypa magna N i k if ., Eocoel ia 
hem isphaer ica (50w.) и исчезновением на этом уровне E .pumi la Lop. ,  
А. nor i ls kens is, Obo lus sp.  

Все описанные виды Могут быть подразделены на три группы:  1 )  Виды, 
ранее известные; они являются доминирующими в определении воз
раста 1 -го комплекса. К ним относятся : I .neocrassa, 5 .?  str iat i ss i ma, С.ип
data, A.graci l i s, Z.dubo is i ,  E.hem isphaer i ca. 

2 )  Виды, имеющие близкое сходство с ранее установленными из других 
областей и поэтому также имеющие большое значение для определения 
возраста : A.nori Is kens i s, 5.pseudonucu lus, P.septentr iona l is. 

З) Виды местные, эндемичные, не имеющие близких форм за пре
делами Сибирской платформы.  

I sorth is  neocrassa (="Da lmane l la" neocrassa) встречен в среднем ллан
Довери Средней Азии. На территории Сибирской платформы встречается 
повсеместно, начиная с верхов нижнего лландовери. Вместе с A l isp ira 
образуют ракушняки, состоящие из отдельных створок и целых раковин 
малой и средней величины. 

5trophomena? str iat iss ima в Гренландии встречается в отложениях 
лландовери. На Сибирской платформе его представители немногочис
ленны и найдены от середины лландовери до пограничных с венлоком 
слоев. В изученном разрезе встречен в виде единичных экземпляров 
на границе чамбинской и угиюкской свит, последние находки отмечены 
на границе с оленийской толщей. Размеры раковин крупные; обычны 
в виде разрозненных створок. 

A l i sp i ra grac i l i s  в Эстонии встречается в отложениях Юуру, известен 
в сандуганском горизонте Северо-Востока СССР. На Сибирской плат
форме вид распространен очень широко; характерен для всего ллан
Довери, а последние его представители встречены в нижневенлокском 
комплексе. На р. Горбиачин встречено всего 1 6  экз. этого вида в отло� 
жениях чамбинской и угиюкской свит. Особи и меют небольшие размеры. 

Zygosp i rae l la dubo is i  встречаетс? в среднем и верхнем лландовери 
Англии и в юурском И райккюласком горизонте ·Эстонии; на Сибирской 
платформе распространен широко и характерен для лландовери в ц·елом. 
Здесь встречен в небольшом количестве и в виде экземпляров среднего 
размера. 

Eocoe l i a  hem isphaer ica характерен ДЛА верхнего лландовери-нижнего 
венлока Западной Европы и Америки, на Сибирской платформе он до
ходит до низов венлока, встречаясь повсеместно и в массовом коли
честве. На р. Горбиачин он обилен и в виде экзеМПЛf'I РОВ средних размеров 
найден в самых верхах чамбинской и в нижней подсвите угиюкской свит. 

Aeg i r i a  nor i ls kens i s  близок Aeg i r i a? sp. из верхнего лландовери Цент
рального Казахстана. На Сибирской платформе в виде маленьких раз
розненных створок известен в оСновном в разрезах Приенисейской 
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части Тунгусской синеклизы и характерен для лландоверийских отло
жений. 

Stegerhynchus pseudonucu lus обнаруживает сходство с американскими 
представителями из верхней половины Клинтона, а также с широко 
распространенным европейским- ·Видом Anci l Iotoech i а nucu la (Sow. )  . 
Известен из верхов среднего лландовери· - основания венлока многих 
разрезов. Обычен в виде целых раковин, реже разрозненных створок 
маленького размера. На р. Горбиачин его находки малочисленны и зафик
сированы в верхах чамбинской и в низах угиюкской свит. 

P rotatrypa septent r iona l i s  близок Atrypa ret i cu lar i s  hагkпеss i Аlехапdег 
из венлокtких сланцев Ан�лиИ . На Сибирской платформе этот вид рас
пространен в отложениях от среднего лландовери до нижнего венлока. 
На Северо-Востоке СССР он встречен в аникинском горизонте (верхний 
лландовери) . В виде как целых раковин, так и разрозненных створок 
малой величины встречается повсеместно и в различном количестве. 
На р. Горбиачин он многочислен в отложениях чамбинской и угиюкской 
свит. . 

Тзким образом, в первом комплексе имеются брахиоподы, известные 
как в нижнем лландоsери.- так и в нижнем венлоке. Учитывая то обсто
ятельство, что S .?  str i at iss ima, C.undata, Z.dubo i s i · в других районах 
не выходят за рамки лландовери, . I .neocrassa характерна только для 
среднего лландовери, а A.graci l i s  в Эстонии встречается только в нижнем 
лландовери, следует считать, что возраст рассматриваемого комплекса 
может быть, верояrно, ограничен диапазоном от нижнего до среднего 
лландовери. 

ВТ9РОЙ комплекс охватывает интервал, соответствующий 1 3-42 сл . 
обн. 1 3  и по 67 сл. обн . 1 4. Для комплекса в целом характерны следую
щие особенности : общее число видов 33; впервые появляется 1 9  видов; 
исчезают . 1 3. Для комплекса характерны три уровня· появления видов 
и два уровня исчезновения. 

Первый уровень совпадает с границей чамбинской и угиюкской свит. 
Он характеризуется Ku lumbe l la b iconvexa N i k if. ,  Pentamerus ob Iongus 
Sow., C lor i nda undata (Sow. ) , Protatrypa a l i a  ( N i k i f. ) . Вблизи Этой 
границы исчезают три вида, хара.ктерные · только для чамбинской свиты : ·  
E .pum i la Lop., S . ?  str iat iss ima (Pou lsen ) , R.? i naequicostata Lop .  

Второй уровень совпадает с границей 1 1 1  и I V  пачек. К нему приурочено 
появление девяти видов : Strophomena sIb i r ica, St r i ck land ia  sa lter i ,  
Ku lumbe l la ku lumbens i s, Pentamerus sp .  i ndet ., Stegerhynchus decemp l i 
catus duplex, A l i sp i ra tenu icostata, Septatrypa letГlyaens is, Me i fod ia recta, 
H inde l la sp. 

Третий уровень - появляется всего один вид Leptostroph ia?  long iaur is ,  
но исчезают на этом уровне или вблизи него шесть видов : S .sa lter i ,  Penta
merus sp., S .decempl icatus dup lex, A.tenu icostata, S . letnyaens is ,  H i nde l la 
sp. Этот уровеНь приурочен к основанию V пачки. 

Четвертый уровень проходит в нижней трети V пачки. Здесь появляется 
восемь видов: Hesperorth is  rube l i ,  Strophodonta polar is, Leptostroph ia  
andreevae, Strophone l la? ku lumbeana, Leptaena rhombo ida l i s  n i k iforovae, 
Str i ck land i a  sp., V i rgiana moyeroens i s, Dubar ia?  p r i ma sp. п . ;  исчезает 
один вид Leptostroph ia? long iaur i s. 

Пятый уровень совпадает примерно с границей V I  и V I I  пачек. Для него 
характерно появление всего одного вида - Eoplectodonta transversa l i s, но 
исчезает пять видов : Leptaena rhombo idal is  n i k i forovae, Stг iсk lапdiа sp., 
V i rg i ana moyeroens i s, Stegerhynchus pseudonucu lus, Dupar ia? pr ima sp. п .  
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В целом на протяжении 42 м разреза идет сильное обновление брахио
под. Из состава комплекса чамбинской свиты в угиюкскую переходя т 
11 видов, 6 из которых не выходят за пределы верхней границы свиты . 
Во втором комплексе имеются виды как широкораспространенные, 
так и эндемичные. 

К широкораспространенным видам относятся l .neocrassa, S.? str iat is
s i ma, A.grac i  l i s, Р. sерtепtг iопа l i s, E.hem i sphaer ica, которые рассматри
вались ранее. 

Str ick land ia sa lteri известна из верхнего лландовери о-ва Антикости 
Северной Амери ки; на Сибирской платформе она встречается очень 
редко в отложениях от верхов среднего до основания верхнего лландо
вери . На р. Горбиачин находки еди ничны в основании угиюкской свиты. 
Раковины крупные. 

Репtаmегus оЫопgL 3 очень широко распространен в черченских слоях 
Подолии, адаверском горизонте Эстонии, верхнем лландовери Латвии, 
в ел . 7а, Ь Норвегии, среднем-верхнем лландовери Англии. На сибирской 
платформе встречаются как целые раковины, так и разрозненные створки, 
чаще ракушняки в отложениях верхов среднего-верхнем лландовери. 
На р. Горбиачин этот вид обилен в отложениях угиюкской свиты и 
у самого основания оленийской толщи. Раковины крупные, часто обло
манные. 

C lor i nda undata широко распространена в лландоверийских отложе
ниях Западной Европы; в горизонтах Юуру и Райккюла Эстонии; в ниж
нем лландовери Англии;  в среднем лландовери хр. Сетте-Дабан ;  в 
сл . 6а-с, реже 7с, Норвегии; горизонтах Аз -С2 - з  Англии; в терем
цовской свите Подолии.  На Сибирской платформе широко распространена 
в лландоверийских отложениях. На р. Горбиачин встречено около 
1 00 экз. этого вида, размеры их средние. 

В комплексе имеются местные виды, достаточно близкие видам, из
вестным в других районах_ 

Hesperorth i s  rube l i  близок силурийскому виду H .dav idson i  (Vern .) 
с о-ва Готланд. На территории Сибирской платформы распространены 
широко и вместе с Mendace l la tungussensis . N i k if. образует слои в нижней 
половине верхнего лландовери. Диапазон его распространения ограничен 
верхами среднего-верхним лландовери. На р. Горбиачин он обилен и 
в виде обычно разрозненных створок среднего размера ; встречен в уги
юкской свите в основании оленийской тол щи .  

Strophomena s ib i r ica ,сходна с S.ant iquata woodlandens i s  Reed из ллан
до вер и Англии. На территории Сибирской платформы встречается в 
среднем и верхнем лландовери Сибирской платформы обычно . в виде 
разрозненных створок средней величины. В разрезе р. Горбиачин в отло
жениях угиюкской свиты встречено всего 6 экз. этого вида. 

Strophodonta po lar i s  .обнаруживает сходство со S .ph i  lomena (B i l l i ngs) 
из отложений Ган Рувер и Юпитер о-ва Антикости в Северной Америке. На 
территории . Сибирской платформы распространена в отложениях ' верхнего 
лландовери и венлока довольно широко. В разрезе р. Горбиачин ее пред
ставители в виде средней величины единичных разрозненных створок 
встречены в угиюкской свите. 

Strophone l la? ku lumbeana близка североамериканским S .eothen W i  1 1  iams 
из нижнего лландовери и S .dav idson i Ho ltedah l из верхнего лландовери. 
На Сибирской платформе вид имеет ограниченное распространение в 
отложениях среднего и верхнего лландовери. В разрезе р_ Горбиачин 
его представители также малочисленны и в виде разрозненных CTBOPO� 
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средней величины встречаются в середине нижней подсвиты угиюкской 
свиты. 

Lерtаепа rhombo i da 1 is ni k iforbvae близка L. rhombo ida l i s  Wi Ick. из 
китайгородского горизонта Подолии.  Ее распространение на территории 
Сибирской платформы огранич'ено всего четырьмя разрезами.  На р. Гор
биачин найдено всего два экземпляра в виде разрозненных створок 
средней величины в угию кской свите. 

V i rg i ana moyeroens i s  сходна с V .barrande i ( B i  1 1 . )  из нижнего лландо
вери о-ва Антикости (свиты Бекси Ривер и Ган Ривер ) . Находки вида 
отмечены лишь в двух разрезах лландовери Сибирской плтформы.  На 
р. Горбиачин найдено всего 2 экз. раковин средней величины в нижней 
подсвите угиюкской свиты. 

Stegerhynch us decemp l icatus dup lex близок S.decemp l i catus (Sow.) 
из верхнего лландовери Англии и распространен широко в верхах сред
него лландовери и до венлока по ' территории Сибирской платформы. 
В разрезе р. Горбиачин найдена одна маленькая раковина 
в основании угиюкской свиты . 

Septat rypa pentagona l i s  очень сходна с S .secreta Koz lows ki  из верхнего 
лудлова Подолии и широко распространена в отложениях среднего и 
верхнего лландовери Сиqирской платформы. В разрезе р. Горбиачин 
ее находки в виде раковин створок малой и средней величины встречены 
в большом количестве в отложениях чамбинской и угиюкской свит. 

S . letnyaens i s  очень близка целому ряду видов из среднего-верхнего 
лландовери и верхнего силура Африки, Северной Гренландии и Средней 
Азии. На территории Сибирской платформы встречается в среднем и верх
нем лландовери довольно широко. В разрезе р. Горбиачин находки еди
ничны в виде раковин среднего размера, приурочены к основанию угиюкс
кой свиты.  

Me ifod ia  recta обнаруживает сходство с M .subundata (Мс Соу) из 
нижнего лландовери Англии и широко распространена по территории 
Сибирской платформы в отложениях среднего -основания верхнего 
лландовери . На р. Горбиачин встречается в большом количестве, чаще 
в виде целых раковин среднего размера, в чамбинской и угиюкской 
свитах. 

I d i osp i ra mogo ktaens i s  близка I . ro m i nger i  ( НаJ l), из венлокских 
и лудловских отложений Северной Америки.  На  Сибирской платформе 
и меет ограниченное распространение в отложениях верхов среднего-осно
вания верхнего лландовери в виде целых в основном раковин маленького 
размера. В разрезе р. Горбиачин найдено 20 экз. данных раковин в от
л ожениях чамбинской и угиюкской свит. 

Остальные встреченные в составе этого комплекса брахиоподы не 
имеют сходства с ранее изученными видами. К ним относятся : Stropho
тепа ku lumbens i s  Lop. , Raf i nesqu ina ? inaeq u icostata Lop., Leptostroph i a  
andreevae Lop . ,  L.?  long i aur i s  Lop., K u lumbel la ku lumbens i s  N i k i f. , K .  
b iconvexa N i k i f., A l i sp i ra tenu icostata N i k if., Protatrypa a l i a  ( N i k if . ) , 
Septatrypa ant iquata N i k if . ,  S .magna N i k if . ,  Dubar i a?  pr i ma sp.  nov. 

Руководящую · роль в определении возраста вмещающих пород играют 
S .sa lter i ,  P.ob Iongus, S .s i b i r i ca, S . ?  k u lu mbeana, L. rhombo ida l i s ,  S.decemp
l i catus dup lex, которые обычно распространены в верхнелландоверийских 
отложениях, хотя и ногда и встречаются 'в верхах среднего лландовери. 

Третий комплекс охватывает интервал от сл . 67 обн . 14 до середины 
1 1  пачки оленийской толщи. Для комплекса характерны следующие осо
бенности : 1 )  состав 30 видов; 2) впервые поя вилось 5 видов :  Mendace l la 
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tungussens is, Da lej i na ех gr .  hybrida, Strophomena sp .  i ndet. ,  Leptostro
ph ia ta l i k i tens i s, L.petrakov i .  Таким образом, обновление комплекса 
незначительное. В составе его намечается два уровня поя вления и исчез
новения видов. 

Первый уровень охватывает интервал от второй половины V 1 1 1  пачки 
и почти до конца I Х  пачки угиюкской свиты . На этом уровне появляются 
M.tungussens is, О. ех gr. hybrida и исчезают S.pecteno ides, Ku lumbe l la 
sp., P.ob Iongus, М. recta, E .hemisphaerica, Cryptothyre l la lacr i ma, Crypto
thyre l la sp. 

Второй уровень соответствует Х I-Х 1 1  пачкам угиюкской и 1 пачке оле
нийской толщи. В интервале 30 м появляются Strophomena sp., Strophodon
ta sp., Leptostroph ia  t a l i  k itens i s  Lop., L.petrakov i Lop. и исчезае,Т H . rube l i ,  
I . neocrassa, S . ku lumbens is ,  S .?  str iat iss ima, R .?  i naequ i costata, Stropho
donta sp., S .po lar i s, L .andreevae, L.ta l i k i tens is, K . b i convexa, C.undata, 
S.magna, S .pentagona l is, продолжает существовать дальше лишь A l i sp i ra 
g rac i l i s . 

Mendace l la tungussens is близка целому ряду .силуриЙских видов Англии 
И Северной Америки. В разрезе р. Горбиачин найдена в верхах нижней 
подсвиты' угиюкской свиты .  

Da lej i n a  ех  gr .  hybr ida близка D.hybr ida ( Sow. ) . На  р .  Горбиачин 
представители этого вида немногочисленны и встречаются только в уги
юкской свите. Раковины маленькие. 

S .pecteno ides близок S.pecten L inn .  из венлока Англии. На Сибирской 
платформе крупные разрозненные створки этого вида обычно много
численны, встречаются в отложениях среднего и верхнего лландовери. 
В разрезе р. Горбиачин встречен в небольшом количестве в отложениях 
середины угиюкской свиты. 

Как видно из анализа, большинство видов известны из верхнелландо
верийских отложений, хотя имеется ряд видов, которые широко раз
виты и в венлокских отложениях. 

Четвертый комплекс (обн. 1 7) вклioчает Strophodonta ро lari  s, S teger
hynchus extendHatus, A l i sp i ra graci l i s, Anabar ia  гага. Все эти виды явля
ются Местны ми. На Сибирской платформе их принято считать характер
ными для верхов верхнего лландовери или венлока, исключая A l isp i ra 
g raci l i s ,  которая обычно не выходит за рамки лландоверийского яруса. 

Гастроподы. Первые сведения О· брюхоногих моллюсках силура Си
бирской платформы и меются в работе В .А. Востоковой [ 1 962] , в ко
торой описаны из лландовери следующие виды : Ве l lегорhоп s i b i r icus 
Vost. ,  Euomphalopterus cf. a latus subcar i nata ( L  i nd)  , Lophosp i ra cf. еsthопа 
( Ко kеп) , Cyc lonema sp., Bucanops is squamosus L i nd. ,  L iosp i ra аН. v it r i v i a  
( B i  l I i ngs) , Ногтотота aff. g raci l i s ( Ha l l )  , Eus isp i ra аН. 5ubbrev i s  
U lr i ch e t  Scof ie ld, а из  венлока . Bucanops i s  sp., Turr itoma sp. и Po le
um ita cf. g lobosa (Schl. ) . В других монографиях [Никифорова; Андре
ева, 1 96 1 ; Мя гкова и др., 1 963] при водятся только списки определе
ний силурийских гастропод. До нашего исследования в разрезе р. Гор
биачин гастроподы силура не были известны. 

Силурийские гастроподы в разрезе р. Горбиачин принадлежат к числу 
наиболее богато представленных групп организмов. Прослеживаясь 
по всему разрезу, гастроподы нередко являются доминирующими ор
ганизмами в ориктоценозах. Они представлены ядрами с частично сохранив
шимся раковинным слоем. Это, ксожалению, затрудняет их изучение и яви
лось одной из главных riричин того, что они установлены в открытой 
номенклатуре и многие из них определены лишь до рода. 
76 



Гастроподы сил ура с р. Горбиачин включают представителей 1 1  
семейств, 2 1  рода и 43 видов.  Временем расцвета брюхоногих был лландо
вери, в венлоке их число резко сокращается . Наибольшим числом родов 
представлено семейство Р leu rotomar i i dae, в его состав входят пять родов : 
Lophosp i ra, Eotomar i a, L iosp i ra, P leu ror ima, Моuг lоп iа .  

Массовым распространением в изученном разрезе пользуются рафисто
матиды, мурчисониды и хормотолиды. В среднем и верхнем лландовери 
остатки гастропод приурочены к мойероканскому и хаастырскому го
ризонтам. В зависимости от фаций изменяется состав изученных брюхо
ногих моллюсков. Так, в нижних горизонтах среднего лландовери, пред
ставленных на р. Горбиачин граптолитовыми сланцами, комплекс гастро
под в ори ктоценозах заметно обеднен по сравнению с таковыми верхней 
части среднего и верхнего лландовери. Важное значение имеют остатки 
гастропод в нижней подсвите чамбинской свиты, так как здесь бедны 
другие группы морской фауны.  

Проведенное нами изучение гастропод из силурийского разреза рек 
Горбиачин, Курей ки, а также Мойеро показало, что они имеют довольно 
узкое вертикальное распространение и многие виды и роды являются 
руководя щими. Следует отметить, что приведенные данные о биострати
графическом распространении гастропод нельзя рассматривать как окон
чательные, так как выполнены они не на монографической основе. 

Из 2 1  рода силурийских гастропод, я вляющихся космополитными, 
наибольшим систематическим разнообразием отличается Ве l lегорhоп. 
На исследуемой территории нами установлены B.cf .  mоjегоепs is  sp. п .  
и B .aff. p latystoma Meek et  Worthen. Род Hormotoma также распрост
ранен повсеместно. Он представлен тремя видами и подвидами, один 
из них - H.graci l i s  da l k i tens is subsp.n .  - установлен впервые на р. Мой
еро. Роды Lophosp i ra, P leu ror i ma, Euompha lopterus, Straparo l lus, 
Ho lopea" Murch ison ia имеют в своем составе по три вида. Такие роды 
как Eotomar ia, L iosp i ra, Pararaph istoma, Po leum ita, Trochonema вклю
чают каждый по два вида. Роды Trop idod i scus, Cymbu lar ia, Mour lon ia, 
Prosolar ium,  Eccu l iompha lus, Sch i zostoma, Tu rr i toma и Loxonema явля
ются моно видовыми. 

Разрез р. Горбиачин по гастроподам может быть отнесен к лландове
рийскому ярусу. 

Be l lerophon s i b i r icus Vost. нами обнаружен в отложениях среднего 
лландовери в бассейне р. Мойеро и в угиюкской свите р. Горбиачин . . 

Eotomar ia ga ltense ( B i l l. )  установлен в силурийских отложениях 
Северной Америки. В разрезе р. Мойеро он характерен для среднего 
лландовери, на р. Горбиачин - для угиюкской свиты. 

Pararaph i stoma qua lter iatum aequ i laterum ( Ko ken) известен из верх
него ордовика Казахстана, ИЗ. ордовика Сибирской платформы и из ниж
него силура о-ва Готланд. Этот подвид встречен в разрезе р. Мойеро 
в среднем и верхнем лландовери, на р. Горбиачин - в нижней и средней 
частях угиюкской свиты. 

Euompha lopterus a latus osubcar i nata (L indstr6m) обнаружен в силуре 
Ш веции (о-ва Готланд) . На р. Горбиачин он приурочен к средней части 
угиюкской свиты. 

Po leum ita гоетег i ( L i ndst6m) найдена в силуре (эзельские слои) о-ва 
Эзель Эстонии. В разрезе р. Горбиачин она происходит из угиюкской свиты. 
Ho lopea ant iqua (Vanuxem) (встречена в силуре Северной Америки, 
на р. Горбиачин - в чамбинской свите и в нижней и средней частях угиюк
ской свиты. 
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Н .  pervetusta Ha l l, происходящая также из , силура Северной Амери
ки,  на р. Горбиачин обнаружена в средней и верхней частях угию кской 
свиты. 

Murch i son ia  iпs igп i s  E i chwa ld известна из нижнего силура Эстонии. 
В разрезе р. Горбиачин встречена в нижней и средней частях угиюкской 
свиты. 

1 5  видов обнаруживают большее или меньшее сходство с видами, опи
санными из других областей и стран_ 

Be l lerophon cf. moj eroens i s  Kurush i n  близок B .s i b i r i cus из лландовери 
Сибирской платформы.  Характерен для среднего и верхнего лландовери 
р. Мойеро, на р. Горбиачин приурочен к верхней части угиюкской свиты. 

В .  aff. p latystoma Meek et Wo rthen близок B.p latystoma из ордовика 
(Трентон) Северной Амери ки . На р. Горбиачин встречен в верхней части 
угиюкской свиты. 

Lophosp i ra perangu lata pr i  та Kurush i n  близка L .perangu lata, известной 
из ордовика, Северной Амери ки и Сибирской платформы.  Характерна 
для отложений среднего и верхнего лландовери р. Мойеро и средней части 
угиюкской свиты р. Горбиачин. 

Lophosp i ra b i sp i ra l i s  ( Ha l ! ) известна из силура и Северной Америки, 
на р. Горбиачин близкий вид найден в средней части угиюкской свиты_ 

L iosp i ra v i t r i v i a  ( B i l l) встречена в ордови ке Америки; L. aff. v i t
r i v i a  - в меикской свите Сибирской платформы (р. Вилюй ) и в средней 
и верхней частях угиюкской свиты . 

P leror ima m i grans (Реrnег) и Proso lar ium cerruosa ( L indstrom) из
вестны из сил ура Чехословакии. Близкие виды в разрезе р. Горбиачин 
вс;тречены в средней и верхней частях угиюкской свиты . 

Eccu l iompha iu<) p r i nceps Remele - из нижнего силура, ортоцератато
вый известняк, Калининградской области ; на р. Горбиачин близкий вид 
найден в средней ЧCJсти угиюкской свиты. 

Straparo l lus c lymen .o ides Ha l l  и S. cyclostomus Ha l l  происходят из 
девона Северной Америки, близкие виды распространены соответственно 
в нижней и средней частях угиюкской свиты в разрезе р. Горбиачин. 

Po leu m i ta g iobosa ( Sch i . )  из силура 3ап9дНОЙ Европы .  На  р. Горбиачин 
близкий вид встречен в средней части угиюкской свиты. 

Trochonema mad isonense U lr i ch et Scof l e ld встречена в нижнесилурий
ских отложениях Северной Америки и в верхнем ордовике Сибирской 
платформы;  в разрезе р. Горбиачин бл изкий вид происходит из нижней 
части угиюкской свиты. 

Т. pu lche : lum U lr ich et Scofie ld распространен в ордовике Канады; 
на р. Горбиачин - приурочен к средней части угиюкской свиты. 

Mu rch i son ia sp. 1 сходна с формой из верхнесилурийских отложений 
Канадского Арктического архипелага и верхнего лландовери разреза 
р. Мойеро; на р. Горбиачин приурочена к угиюкской свите. 

Hormotoma grac i l i s  da lk i tens i s  Kurush in известна из венлока 
р. Мойеро; а на р. Горбиачин - из средней части угиюкской свиты . 

Н. grac i l i s  Ha l l  -- из ордовика Северной Америки_ Близкий вид проис
ходит из средней и верхней частей угиюкской свиты. 

Loxonema robustum Ha i i  - из девона (ярусы Скошари и Онондага) 
Северной Амери ки; на р. Горбиачин близкий вид установлен в средней 
части угиюкской свиты. 

В лландовери р. Горбиачин выделяется четыре комплекса гастропод. 
Первый комплекс распространен в верхней половине чамбинской 

свиты; (обн . П-73 1 3, сл . 2д-9)" Из этого комплекса Trop idod i scus 
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(Cyrtod iscus) sp. и Sch i zostroma sp.  распространены в верхах ордови
ка и в низах силура. 

Второй комплекс обнаружен в верхах чамбинской свиты и в нижней 
части нижней подсвиты угиюкской свиты (обн. П-73 1 3, ел. 1 О-П-73 1 4, 
ел. 70) . Для него характерны следующие формы :  Cymbu lar i a  sp. ,  Eoto
maria ga ltense ( B i l l i ngs) , Straparo l lus аН. c lymen io ides На"  и Trochonema 
аН. mad isonens is U lr ich et Scof i e ld .  Двенадцать видов здесь появляются 
впервые, наиболее характерными являются предствители родов 
iviUich ison ia, P leu ror i ma, Para raph i stoma, Straparo l lus и Loxonema. Отло
жения, включающие второй комплекс, могут датироваться на основании 
Eotomar i a  и Cymbular i a  среДНИМ nnанДовери . 

Третий комплекс приурочен к верхней части нижi-i2Й i!uACBVii;;; �� к 
нижней части верхней подсвиты угиюкской свиты (обн. П -73 1 4, сл. 70-
94) . Для него наиболее характерны Lophosp i ra perangu lata pr ima Kuru
sh in, L. аН. b isp i ra l i s  (НаН) , Euompha lopterus aff. a latus subcar i nata 
( L indstrom) , Eccy l iompha lus cf. pr inceps Reme le. 

Lophosp i ra perangu iata pr ima Kurush i n  и Turr itoma (2 вида) харак
терны для верхнего лландовери р. МоЙеро. 3десь отсутствуют Eotomar ia  
и Cymbu 'аг  ia ,  типичные для нижнего и среднего лландовери. Поэтому 
возраст отложений, вмещающих третий комплекс, по-видимому, верхний 
лландовери. 

Четвертый комплекс соответствует верхней подсвите угиюкской 
свиты (обн. П-73 1 3, ел . 95-1 22) . Для него известны четыре руководя
щих вида : Be l lerophon cf. mojeroens i s  Kurush in,  В. аН. p latystoma Meek 
et Worthen, P leu ror ima ех gr. m l grans ( Perner) и Proso lar ium аН. cerrhosa 
( L indstrOm) . Возраст отложений четвертого комплекса определяется 
как позднелландоверийский, та к как большинство видов и родов рас
пространены в верхнем лландовери. 

Трилобиты.  Отдельные разрозненные упоминания о силурийских трило
битах Сибирской платформы можно найти в работах Ф.Б .  Шмидта [ 1 883 ] , 
З.В .  Толя [To l I, 1 889] и В .Н . Вебера [ 1 95 1 ] . Систематическое же их изучение 
впервые было проведено 3 .А. Максимовой' [ 1 955, 1 962] . Ею было описано 
20 форм, в том числе 1 7  из лландовери : Pseudoproctus be l lus Z. Мах., 
Ps. tert i ns Z.  Мах., Ungu i'i proctus enod is Z. Мах., U .  аН. enod is  Z. Мах., 
Eobronteus nor i ls kens i s  Z. Мах., Stenopare ia bowmann i  (Sa lter) , St. 
фоmsоп i ( Sa lter) , St. angu lata Z. Мах. , Phacops khatangens is  Weber, 
Ph ? macropygus Z.  Мах., Eophacops quadr i l i neatus (Ange l in ) , Е .  pu lcher 
Z. Мах . ,  Е .  nanus Z. Мах., Acantha loma еmагg iпаtа (Sch imdt ) , Encr inurus  
g lobosus Z. Мах., Ca iymene sp . ,  Eobrontens sp. ;  'и 3 формы из венлока: 
Eucr inurus сгеЬег Z. Мах., Е. punctatus (Wah l.), Ca lymene sp.  

К сожалени'ю, из-за слишком общей стратиграфической привязки на
званный выше комплекс трилобитов трудно использовать для целей 
дробного расчленения и корреляции разрезов даже в пределах самой Сибир
ской платформы .  Он нуждается в переописании на новом послойно со
бранном материале. 

Коллекции трилобитов, уже собранные из разрезов по рекам Кулюмбе, 
Горбиачин и Мойеро, в общих чертах подтверждают выводы, которые 
следуют из работы 3 .А. Максимовой [ 1 962 ] - уменьшение общего числа 
видов от лландовери к лудлову; наличие большого количества местных 
форм и явное преобладание в составе этих комплексов факопоидных 
форм. Кроме того, послойные сборы фаун ы выявили несколько большее 
видовое разнообразие комплексов трилобитов, и что наиболее существен
но - наличие в их составе цепочек филогенетическ_и связанных видов. 
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Именно такие данные позволяют подойти к объективной оценке ранга 
того или иного биостратиграфического рубежа. 

Анализ трилобитов в силурийском разрезе по р. Горбиачин проведен 
в основном на уровне семейств. Формы, сопровождающиеся видовым 
названием или определенные в открытой номенклатуре, относятся в 
основном к факопоидным родам - Асегпаsр i s (и  представители близ
кого нового рода ) , Eophacops и Phacopide l la, которые используются 
достаточно широким географически м  и узким стратиграфическим рас
пространением [Мянниль, 1 970; Ch lupac, 1 977] . Поэтому по ним даже 
на уровне предварительных результатов можно намечать дробные био
стратиграфические подразделения и примерную их корреляцию с . подраз
делением общей ш калы .  

П ри . анализе стратиграфического распространения представителей 
названных родов прежде всего обращает на себя внимание рубеж, связан
ный с появлением Phacop ide i la sp. Б (обн . П-731 3, сл. 1 0) и Асегпаsр i s  
orestes (обн. то  же, сл. 1 2а) . Он соответствует границе чамбинской и 
угиюкской свит. Очень показательно и то, что стратиграфический интер
вал ,  охватываемый угиюкской свитой, вероятно, отвечает самому дроб
ному (по трилобитам) биостратиграфическому подразделению. Не исклю
чено,  что к этому же подразделению следовало бы отнести и интервал, 
соответствующий сл . 1 1 9- 1 28 в обн . П-73 1 4. 

Угиюкская свита на основании "Асегпаsрis" i псегtа мап., а также 
"Warburge l la" sp. А и Б может быть датирована средним лландовери или 
идвием современной ярусной ш калы Великобритании [Cocks et a l . ,  
1 97 1 ] . П ервая из названных форм относится к новому роду и характери
зует средний лландовери Эстонии [ Мянниль, 1 970] . Формы, обозначен
ные здесь как "Warburgeiia" sp. А и Б, также относятся к новому роду, 
который следует помещать в состав подсемейства WагЬuгgе l l i пае. Первая 
из них на Алтае встречена в низах силурийского разреза. � 

Таким образом, предварительные стратиграфические выводы, сделаН
ные по трилобитам, несколько расходятся с аналогичными выводами 
по ряду других групп. Их можно будет уточнить после монографической 
обработки всех трилобитов, в том числе собранных и из других разрезов 
Сибирской платформы. 

Мwанки. В разрезе р. Горбиачин мшанки изучаются впервые и пред
ставляют уникальную коллекцию, поскольку по всему разрезу собраны 
единиqные мелкие экземпляры тонких колоний. М шанки относятся к 
трем отрядам :  Cystoporata, Trepostomata и Cryptostomata .  

Из цистопорат обнаружены виды Henn igopora и F i stu l i pora. Редкие 
экземпляры первого рода встречаются почти во всех слоях разреза. Одна
ко Henn igopora cf. f lor id i form is  Astrova тяготеет к нижней части разре
за, к сл. П-73 1 3/ 1 2г - П-731 4/77. В вышележащих слоях род представлен 
другим видом - H . f lor ida Bassler. 

Первые представители трепостомат заключены в сл. П-731 4/97. Это 
три экземпляра маленьких, обрастающих раковины брахиопод, колоний 
L ioc lema ех �Г. k i ta iепsе Astrova. Более часты трепостоматы на уровне 
сл. П-731 4/1 О7-П-731 4/1 1 4. Так в сл. П-73 1 4/1О7 встречены два вида рода 
L ioc lema, резко различающиеся по форме . к олонии. В ид L. aff. var ium 
Astr

'
ova представлен двумя экземплярами слоистых колоний, обрастаю

щих раковины брахиопод. Толщина отдельных слоев колоний не более 
0,47-2,00 мм .  Поперечное сечение поверхности этих колоний достигает 
30 мм .  3 экз. другого вида этого рода, L. cf. ramu losum Bass ler, м алень
кие (не более 2-3 м м  в диаметре) ветвистые колонии.  Выше по разрезу 
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трепостомат представляют единичные экземпляры видов родов Ha l lopora 
и St igmate l la .  Форма колоний этих м шанок резко отлична. Колонии 
Ha l lopora sp. обрастали ругоз, повторяя форму обрастаемого. Малень
кие особи St igmate l la sp. характеризуются неоhределенной формой ко
лоний, напоминающей полусферическую, с вогнутым или плоским осно
ванием. 

Систематический состав криптостомат более разнообразен. Они пред
ставлены видам и  девяти родов : Moyere l la, Rh i n l d ictya, F im br iapora, 
Rhaenopora, He lopora, Pt i lotryp ina, Pachyd ictya, Ens i pora, Phaenopore l la .  
Распределение их по разрезу крайне неравномерное. В сл. П-731 3/2 -
П-731 4/57 наблюдаются Moyere lla sp. и Rh in id ictya b i furcata Nekh.  Выше 
по разрезу, в П -731 4/60 - П-731 4/67 из  криптостомат встречен вид 
F imbr iapora aff. mu lt i fora ( Nekh. ) . С уровня сл. П -731 4/66 наблюдаются 
мелкие очень тонкие колонии Phaenopora sp. Стратиграфически выше 
в сл. П -731 4/74 вновь установлены представители рода Rh i n i d ictya, пред
ставленные другим видом - R. аН. mazkhens is Nekh.  В вышележащем 
слое найдено пять экземпляров He lopora sp i ra l is ( Nekh.)  и одна колония 
Моуеге l lа sp. В изученном разрезе в сл. П -7314/77 обнаружено две коло
нии очень редкого рода Pt i  iotryp ina. Обе колонии оказались наросшими 
на табулятах Mesofavos i tes dua l i s  Sok. В ыше по разрезу криптостоматы 
обнаружены в сл. П -7314/84 - это Pachydictya aff. d i chotoma Nekh.  и 
F i mbriapora аН. l imbataeform is  ( Nekh. ) . Эти виды в других уровнях 
разреза не встречены. Вся вышележащая часть разреза характеризуется 
фрагментарными остатками криптостомат, а в слоях, где наблюдаются 
трепостоматы, ОНИ вовсе отсутствуют. 

Так им образом, в разрезе р. Горбиачин наблюдается своеобразное 
систематическое группирование мшанок, разделяющее разрез на две 
части. В одной части (сл. П -731 3/2 - П-731 4/96) ' распространены крипто
стоматы : Moyere l la sp., Rh i n i d ictya ех gr. b i furcata Nekh . ,  F imbr iapora 
аН. mu lt ifora ( Nekh. ) , Rh i n id ictya аН. markhens is  Nekh. ,  He lopora 
sp i ra l is ( Nekh. ) , Pt i lotryp ina аН. s i m ib i fo l i ata Astrova, Phaenopora 
sp., Pachydictya аН. d i chotoma Nekh. ,  F imbr iapora аН. l imbataeform is 
(Nekh. ) ; цистопораты : Henn igopora cf. f lor id i formis  Astrova, Н. f lor ida 
Bassler, F istu l i pora aff. ternavens ls  Astrova. 

Вся вышележащая часть разреза охарактеризована в большей степени 
трепостоматам и :  L ioclema аН. var ium Astrova, L. cf. ramu losum Bass ler, 
Ha l lopora sp., St igmate l ,a sp. Наряду с трепостоматами из цистопорат 
обнаружено Hennigopora аН. f lor ida Bassler. Криптостоматы представле
ны видами пяти родов : ' Moyere l la sp., He iopora sp., Rh i n id i ctya sp.,  
Phaenopore i la sp., Ens ipora аН. erecta ( Nekh.) . Два последних вида обна
ружены только в этой части разреза. 

Однако степень изученности широтного и вертикального распростра
нения всех приведенных видов не позволяет однозначно разграничить 
по мшанкам эти две части разреза. Одни формы известны пока только 
в некоторых разрезах Сибирской платформы и их возрастной диапазон 
довольно широк - от верхнего ордовика до н изов нижнего сил ура. Это 
Rh i n id ictya b i fu reata, F i mbr iapora mu ltifora, Rh i n id ictya markhens is, 
Ens ipora rerecta, Phaenopore l la sp. Другие - Pachyd ictya d i chotoma, 
Moyere l la sp., He lopora sp i ra l i s  - по данным в . п .  Нехорошева [ 1 96 1 ] ,  
известны в пределах Сибирской платформы с середины лландовери. 
В иды Henn i gopora f lor id iformis, F istu l i pora ternavens ls ,  L ioc lema k i
tajense установлены в китайгородском горизонте ( венлок) Подолии.  
L ioclema var ium характеризуется широким возрастным диапазоном. 
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По данным Г. Г. Астровой [ 1 965J ,  он известен в венлокск их отложе
ниях Тувы и в малиновецком горизонте (лудлов) Подолии. В вышележа
щих отложен иях установлены единичные Moyere l la sp. ,  характеризующие, 
по данным В .Н .  Нехорошева, середину лландовери. 

Криноидеи. В разрезе сил ура р. Горбиачин криноидеи встречаются 
повсеместно, за исключением нижней части чамбинской свиты . Их остат
ки представлены разрозненными скелетным", элементами. Преимущест
венное распространение среди них имеют членики и небольшие фрагменты 
стеблей. Реже встречаются членики рук и цирр; совсем редко - отдель
ные таблич ки, принадлежащие чашечкам. Определению из них поддаются 
пока только членики и фрагменты стеблей . В прослоях мергелей и изве
стня ков члени ки стеблей и небольшие их облом ки образуют равномер
ные скопления на всех уровнях. Размеры члеников в скоплениях обычно 
невелики:  диаметр их в среднем колеблется в пределах 0,5-7 мм, иногда 
достигает 1 0-1 2 мм, максимальная длина обломков стеблей при этом 
составляет 1 0- 1 5  мм. Признаков существенного переноса материал не 
обнаруживает: в скоплениях членики не отсортированы по размерам, 
не окатаны, облом ки стеблей не имеют заметной ориентировки. В преде- . 
лах одного слоя члени ки стеблей принадлежат чаще одному-двум или двум
трем видам криноидей, значительно реже четырем-пяти видам. При этом 
виды принадлежат далеким в генетическм отношении родам и семействам. 

Видовую ассоциацию криноидей, характеризующую н ижний силур 
р. Горбиачин в целом (верхи чамбинской свиты и угиюкскую свиту) 
определяют : Mye lodactylus f lex ib i l i s, sp. п., Crotalocr i n i tes borea l i s  
(Yelt . ) , Dent iferocr inus  dent iferus (Ye lt . ) , О .  tubercu latus, sp. п . ,  Bystro
wicr i nus qu inque lobatus (Ye lt . ) , G lyptocr inus ? e legans (Yelt . ) , Tajm i ro
c r i nus taj m i rensis (Ye lt . ) ,  Bazar icr inus parvu lus sp. п . ,  Scalar i cr i nus 
scalar iform is (УеН.) , Fasc icu lar icr inus fasc icu lar is, sp. п . ,  Stel lar icr inus 
ste l la r i s  sp. п . ,  Mam i l iacr i nus  mam i l latus sp. п . ,  Turuchan icr i nus tu rucha
nens is sp. nov. Весь этот ком плекс устанавливается в аналогах лландо
верийского яруса нижнего силура и на р. Мойеро (в мойероканской и 
хаастырской свитах) , а отдельные его виды - в аналогах лландоверий
ского яруса как на Сибирской платформе, так и за ее пределам и. 

Вид Myelodacty lus  flex i b i  l i s, .sp. п. является одним из наиболее харак
терных в рассматриваемом комплексе и принадлежит свободноплаваю
щим формам морских лилий. Диагностические особенности М. f lex i b i l i s  
относятся к сочленовной поверхности члеников стеблей - форме и ширине 
стволов осевого канала, особенностям строения лигаментных ямок. 
В нижнем силуре р. Горбиачин вид распространен в разрезе угиюкской 
свиты (обн. П-7313, сл. 42-47; обн.  П-7314, сл. �8-1 1 8) , причем в сред
ней ее части (сл . 42-83) членики стеблей существенно отличаются мел
кими размерами. В верхней же части свиты (сл .  84-1 1 8) встречаются 
только "крупные" формы М. f lex i b i l i s .  На р. Мойеро членики  стеблей 
М. f lex i b i  l i s  распространены в ·  том же стратиграфическом интервале, 
как и на р. Горбиачин. Они характеризуют здесь среднюю часть хаастыр
ской свиты (обн. П-7477, сл. 1 3-26) . В иды группы М. f lex i b i l i s  на тер
ритории СССР известны в нижнем силуре Подолии и Эстонии [ЕЛТЫЦJе
ва, 1 975J : в демшинских, марьинских, черченских слоях и горизонтах 
адавере и яагараху. Установлены они также в аналогах лландоверий
ского яруса Тувы [Елтышева, 1 965; Владимирская и др., 1 977 ] . На 
Сибирской платформе находки миелодактилусов в лландоверийских от
ложениях известны в нескольких местонахождениях [ Елтышева, 1 960] , 
однако стратиграфическое положение их требует уточнения. Формы, 
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близкие М . f lех i Ь i l l s, описаны Т.В. Шевченко [ 1 97 1 ] из аналогов лландо· 
вери 3еравшано-ГиссарскоЙ . горной области : бильфуракских, даурич
ских и мухкакских слоев. 

Другой характерный вид в рассматриваемом ком плексе - Crota locr i
n ites? borea l i s .  Стебли этого вида обращают внимание крупными разме
рами ( D  = 8-1 5 м м )  и особенностями строения осевого канала дисталь
ных члеников. В силурийских отложениях они распространены в зонах 
типичного мелководья с подвижны ми водами. Р.С. Елтышева [ 1 960] 
указывает на этот вид как на наиболее характерный для верхнего лландо
вери Сибирской платформы. На р. Горбиачин многочисленные членики 
стеблей С.? borea l i s  приурочены к средней и верхней частям угиюкской 
свиты (обн. П -73 1 4, сл. 58-1 1 5) и в особенности к ее верхней части 
(сл . 98-1 1 5 ) . На р. Мойеро они распространены в средней и верхней 

частях хаастырской свиты (обн. П -7477, сл. 13 ,  1 4г, 22б, 24, 25, 26-39) 
и главным образом в верхней части этой свиты. На р. Мойеро остатки 
С. borea l i s  отмечаются также в низах · агидыйской свиты (обн. 7477, 
сл . 54) . 

Вид ВуstГОW iсг iпus  qu i nque lobatus легко запоминается благодаря 
особенностям строения осевого канала, расчлененного на пять длинных 
разобщенных друг с другом лопастей. Стратиграфический диапазон В. 
qu inque lobatl!s широк, он известен в верхнем ордовике и нижнем силу ре, 
преимущественное распространение имеет в нижнем силуре. Местона
хождения раннесилурийских В. qu inque lobatus, кроме Сибирской плат
форм ы, известны в Туве, Казахстане, Средней Азии и областях Арктики. 
На Сибирской платформе Р.С. Елтышевой В. qu i nque lobatus описан из 
нижнего силура р. Мойеро ( колл. О.И. Н икифоровой, 1 95 1  и 1 952 гг.)  
и р. Моркока ( колл. В .  Л юбцова, 1 955 г. ) . На р. Горбиачин этот вид 
является одним из распространенных в ком плексе криноидей, характе
ризующих верхнюю часть чамбинской свиты (обн. П-73 13 ,  сл . 6) и глав
ным образом угиюкскую свиту (обн. П -74 1 3, сл . 1 2, 1 5, 23- 31 , 34, 37, 
40, 47, обн. П -731 4, сл . 5 1 ,  55-59, 64-80, 82, 94, 99-1 09) . Не менее рас
пространен этот вид и в лландоверийских отложениях р. Мойеро, в верх
ней части мойероканской свиты и в хаастырской свите (обн. П -7478, 
сл . 1 5, 23, 24, 26, 27, обl1 . П -7477, сл . 1 ,  5, 6, 1 6а, 20, 23, 24а, 25, 26) ; 
единичные находки В. qu i nque lobatus отмечаются на р. Мойеро и в более 
высоких слоях нижнего сил ура - в хакомской свите, относимой к вен
локскому ярусу (обн. П-7464, сл . 13г, обн. П-7475, сл . 5) ; единичные 
его представители встречаются в силурийских отложениях и по р. Ку
рейка (урагданская свита и тукальская свита, обн. П -732, сл . 6, 1 9; обн. 
П-733 - сл . 7, сл. 1 3, 1 4, 1 5, 27; обн. П -733 - сл . ,  9, 1 0, 1 1 ;  обр. П -738 -
сл . 8, 24, 25; обн.  П-73 1 0, сл. 3, 1 2, 1 4) . 

Стебли вида Dent iferocr i nus dent ife rus являются обычным КQмпонен
том в комплексе лландоверийских криноидей Сибирской платформы. 
На  плоскостях напластования пород встречаются, как правило, м ного
численные членики и небольшие обломки его стеблей, которые не имеют 
направленной ориентировки. Близкие D. dent i ferus формы распростра
нены в аналогах лландовери, в альпеисском горизонте Тарбагатая [Стука
лина, 1 97 1 ] ,  в бильфуракских, дауричских и мухкакских слоях 3ерав
шано-Гиссарской горной области [ Шевченко, 1 964, 1 97 1 ]  и минкучарских 
слоях (разрез Шахриомон) той же области [Стукалина, 1 978б ] . На р. Гор
биачин первые находки D. dent iferus обнаружены в верхней части чам
бинской свиты (обн. П-73 1 3, сл . 6 и 7 ) . в угиюкской свите стебли 
D. dent i ferus встречаются по всему разрезу (обн. П -7313 ,  сл . 1 7, 1 8, 1 9, 
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29, 30, 3 1 , 42, 46, 47; обн. П-7314, сл . 49-69, 77, 82, 84-97) , но наиболь
шую приуроченность имеют к верхней части. На р. Мойеро стебли о. 
dent i ferus характеризуют верхнюю часть мойероканской свиты (обн. 
П -7478, сл . 1 , 3; 1 4, 5б : ,  7, 8, 10 , 1 2, 1 3, 1 4г, 1 5, 1 6, 1 8, 2 1 )  и хаастырскую 
свиту (обн. П-7478, сл. 23, 24, 26, 27, 29, 30, 3 1 ,  32, 50, обн. П -7477, 
сл. 2, 3, 5, 6, 1 0, 13 ,  1 4г, 1 6а, 1 6б,  22б, 20, 1 7, 23) . 

Стебли вида Dent iferocr inus tubercu latus sp. п. отличаются от наиболее 
близкого о. dent iferus характерной скульптурой нодальных члеников. 
Установлен этот вид на материале, про исходящем из лландоверийских 
отложений (угиюкской свиты) р. Горбиачин (обн . П -73 1 3, сл . 1 4, 1 5, 
23, 24, 27, 33, 36, 38, 39, 40; обн . П -73 1 4, сл . 70-76) . Преимущественное 
распространение имеет в нижней половине угиюкской свиты ( обн. Р-73 1 3, 
сл. 1 4-40) . 

Вид Tajm i rocr inus taj m i rens is установлен на таймырском материале 
[ Елтышева, Стукалина, 1 963] и описан из аналогов л ландоверийского 
яруса Центрального Таймыра. Часто встречается в разрезе угиюкской 
свиты р. Горбиачин (обн. П -731 3, сл. 1 2 ,  1 5, 24, 37, 38, 42, 47 ; обн. 
П -731 4, сл. 49, 51 , 77, 78, 79, 80, 87, 90, 94) , где приурочен в основном 
к нижней половине угиюкской свиты (сл . 1 2-40) . На р. Мойеро встре
чается в верхней части м6йероканской свиты (обн. П -7478, сл. 2 1 )  и в 
хаастырской свите (обн. П -7478, сл . 24, 29; · обн. П -7477, сл. 1 4г, 20, 1 7 ,  
23, 24а, 25) . 

Тонкие стебли G lyptocr i nu s? e legans с характерными резко выступаю
щими скульптурными нодальными члениками часто ВСТfJечаются в л ландо
верийских отложениях Сибирской платформы [ Елтышева, 1 960] . Вид 
установлен р.с. Елтышевой на м атериале, который происходит из лландо
вери р. Моркока ( колл. И .И .  Краснова, 1 952 г . ,  и В. Л юбцова, 1 955 г . ) . 
На  р. Горбиачин зафиксирована приуроченность стеблей G. e legans к верх- ' 
ней части чамбинской свиты (обн. П-731 3, сл. 7) и к угиюкской свите 
(обн. П -731 3, сл. 1 2, 1 5; обн. П -73 1 4, сл. 79-83, 85-88, 1 1 2) ,  где они 

наиболее характерны для верхней части свиты (сл .  80-88) . Н а  р. Мойеро 
находки G.  e legans приурочены к средней части хаастырской свиты (обн. 
П -7477, сл. 6, 1 0, 25) . 

В иды Fasc icu laricr i nus fasc icu lar i s  gen. et sp. п. ,  Sca la r i cr i nus  
sca lar iform is ,  Ste l la r icr i nu5  ste l lar is  gen .  et  sp .  п . ,  Мат i l Iacr i nus 
mam i l latus gen. et sp. п.,  Turuchan i cr inus tu ruchanens is gen. et sp. п. 
установлены на р .  Горбиачин в угиюкской свите, в самой ее верхней час
ти (обн. П -731 4, сл. 86- 1 1 6) .  

Данные послойного стратиграфического распределения рассмотренных 
видов в чамбинской и угиюкской свитах по р. Горбиачин сведены на 
табл. 2 .  

Как следует из стратиграфического анализа криноидей силура р. Гор
биачин, чамбинская свита не имеет выразительной характеристики по этой 
фаунистической группе. Находки их приурочены лишь к верхней части 
свиты и представлены тремя видами ( о. dent iferus, В. qu i nque lobatus, 
G . ?  e legans ) , и меющими широкое стратиграфическое распространение. 
Угиюкская свита, в противоположность чамбинской, имеет целостную 
характеристику по криноидеям.  И нтересно, что все компоненты угиюк
ской видовой ассоциации криноидей, характеризуют также хаастырскую 
свиту р. Мойеро, которая, как и угиюкская свита, входит в состав хаас
тырского горизонта региональной шкалы силура Сибирской платформы, 
рассматриваемого возрастным аналогом верхнего лландовери [Силур . . .  , 
1 979] . Комплекс криноидей угиюкской свиты таки м  образом, по-вид и-
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Т а б л и ц а  2 

ВИДЫ, распространенные в нижнем 
силуре р .  ГорБИачин 

Myelodactylus flexibilis (мел кие фор-
м ы) 
М. flexibilis ( крупные формы) 
BystГDwicrinus quinquelobatus 
Den tiferocrinus dentiferus 
О. tuberr:ulatus 
Glyptocrinus? elegans 
Tajmirocrinus tajmirensis 
Bazaricrinus parvulus 
Crotalocrinites? borealis 

Stellaricrinus stellaris 
Scalaricrinus scalariformis 
Fascicularicrinus fascicularis 
Mamillacrinus mamillatus 
Turuchanicrinus turиchanensis 
sp. indet 1 1 1  
sp. indet IV  
sp. indet V 

Обн. П-731 3, П-731 4 [Силур . . .  , 1 979 ] 

уровень по
явления 

Сл . 42 

Сл . 83 
СЛ. 26 
Сл . 6  
Сл . 1 4  
Сл . 6 
Сл. 1 2  
Сл . 37 
Сл . 58 

Сл . 93 
Сл. 1 08 
Сл . 1 08 
Сл. 8 6  

Сл . 7  
Сл. 70 
Сл. 94 

и нтервал рас
пространени я  

Сл . 42-82 

Сл . 83-1 1 6  
Сл. 6-1 09 
Сл . 6-97 
Сл . 1 4-76 
Сл. 6-1 1 2  
Сл. 1 2-94 
Сл. 37-1 09 
Сл. 58-69 
Сл . 98-1 1 5  
Сл. 93-1 00 
Сл . 1 08-1 1 О 
Сл . 1 08-1 1 6  
Сл . 86-1 1 6  

Сл. 7-24 
Сл_ 70-76 
Сл. 94-1 1 0  

интервал мак
симального рас
п ространени я 

Сл. 59-77 

Сл. 83-1 09 
Сл . 23-37 
Сл. 83-1 1 0  
Сл . 1 4-40 
Сл. 80-83 
Сл. 1 2-40 
Сл. 70-1 08 
Сл . 98-1 1 5  

Сл. 93-1 00 
Сл. 1 08-1 1 0  
Сл. 1 08-1 1 6  
Сл . 86-1 1 6  

Сл. 7-1 5 
Сл_ 70-76 
Сл. 94-1 1 0  

мому, м ожет рассматр�ваться характерным комплексом хаастырского 
горизонта силура Сибирской платформы .  

-Особенности стратиграфического распределения криноидей ( видов 
и родов) по разрезу угиюкской свиты предполагают возможность ее 
трехчленного деления. Заметим здесь же, что аналогичное деление на 
три части по криноидеям намечается и для хаастырской свиты р. МоЙеро . 
Нижняя часть угиюкской свиты (обн_ П -7313, сл_ 1 2-4 1 )  охарактеризо
вана Вуstгоwi сг iпus qu i пquеlоЬаtus (Ye lt. ) , Dent iferocr i nus tubercu latus 
sp. n., О. dent i ferus ( Ye lt . ) , Bazar icr inus parvu lus sp. n., G lyptocr inus 
e legans (Ye lt. ) ,  Taj m i rocr i nus tajm i rens is  ( Ye lt. et Stu k. )  _ Преобладающее 
распространение в этом интервале имеют виды О. tubercu latus иТо tajm i 
rens is .  В средней части свиты (обн_ П -73 1 3, сл_  48-47; обн . П -73 1 4, сл. 
48-82) криноидеи более разнообразны как по числу видов, так и по 
числу родов. Доминантная роль среди них принадлежит пелагическим фор
мам M ye lodactylus f lex i b l l i s  sp. n_ Примечательно здесь также появление 
кроталокринитесов - Crota Jocr i n i tes borea l is  (Ye lt . ) , - преимуществен
ное распространение которых наблюдается в более высоких слоях угиюк
ской свиты_ Кроме кроталокринитесов и миелодактилусов, в рассматри
ваемом интервале присутствуют виды, распространенные в нижней части 
угиюкской свиты ( В. qu i nque lobatus, О. dent iferus, О. tubercu latus, 
В. parvu ius, G . ?  e legans, Т. taj m i rens is) . В верхней части угиюкской свиты 
(обн_ П-73 14, сл. 48- 1 1 9) криноидеи максимально разнообразны по 

составу_ Доминантная роль, как и в средней части свиты, принадлежит 
здесь также свободноплавающим формам - М_ f lex i b i l i s  sp. n. Обращает 
внимание, что стебли этого вида в рассматриваемом стратиграфическом 
интервале имеют крупные общие размеры в сравнении со встреченным и  
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в средней части угиюкской свиты. Кроме миелодактилусов, для верхней 
части угиюкской свиты характерны обильные кроталокринитесы (С. 
borea l i s ) , дентиферокринусы ( О. dent iferus) , глиптокринусы (G.  e legans ) .  
В этом же интервале отмечается также появление и распространение но
вых видов и родов криноидей :  Sca lar i cr i nus  sca lar iformis  (Ye lt.) , Ste l la r i 
cr i nus ste i lar i s  gen. et  sp .  п. ,  Fadc icu lar ic r i nus fasc icu lar i s  gen .  et  sp. п . ,  
Mam i l lacr inus mam i l latus gen. et sp. п.,  Tu ruchan icr i nus tu ruchanens i s  
gen. e t  sp. п. 

Наиболее характерные формы в ком плексе угиюкских криноидей 
относятся к пелагическим формам Mye lodactylus f lex ib i  l i s. Распростра
нение их как на р. Горбиачин, так и на р. Мойеро приурочено к одно!VIу 
стратиграфическому интервzлу, примерно соответствующему средней 
и верхней части хаастырского горизонта в объеме граптолитовых зон 
turr icu latus, сг i spus, gr i estonens is. Это предполагает корреляционное 
значение М. f lex i b i l i s  для аналогов верхнего лландовери на  Сибирской 
платформе. Если в дальнейшем подтвердится распространение М. f lex i b i  l i s  
и в других разрезах нижнего силура Сибирской платформы в том же 
стратиграфическом интервале, что и на реках Горбиачин и Мойеро, то 
этот интервал целесообразно рассматривать биостратиграфической зоной 
Mye lodacty lus f lex ib i l i s, статотипом которой может быть разрез угиюк
ской свиты на р. Горбиачин (обн. П -73 1 3, сл. 42-47, обн. П -73 1 4, ел. 42-
1 1 6) [Силур . . .  , 1 979] . 

Кроме М. f lex ib i  l i s ,  корреляционное значение имеют и другие виды 
криноидей, установленные в нижнем силуре р. Горбиачин. Так, уже отме
чалось, что угиюкские криноидеи в полном составе обнаружены в хаас
тырской свите р. МоЙеро. Интересно, что при этом в общих чертах сохра
няются и особенности их стратиграфического , распределения в разрезе. 
Такие виды, как Crota locr l n l tes borea l is, Oent iferocr inus dent i ferus, 
G lyptocr i nus? e iegans, Byst row icr inus qu i nque lobatus, известны также 
в отложениях, датируемых на Сибирской платформе как лландоверий
ские, на р. И мангда, Моркока, Омнутах, Олдондо, Н. Том ба, Оленек, 
Мае-Юрах [ Елтышева, 1 955, 1 960] . ,  Это позволяет предполагать установ
ление и в этих районах аналогов угиюкской и хаастырской свиты. 

Возможно 'установление возрастных аналогов угиюкской свиты также 
и за пределами Сибирской платформы. Так, состав угиюкских м иелодак
ти'лусов, дщпиферокринусов, быстровикринусов, глипто кринусов и 
кроталокринитесов позволяет находить им возрастные эквиваленты в 
нижнем силуре Южного Тянь-Шаня , Казахстана и областей Арктики [Сту
калина, 1 978а, б ] . 

Граптолиты. В разрезах на р. Горбиачин определены комплексы грапто
литов, состоящие из видов, относящихся К подклассу Axonophora Frech, 
класса G rapto lo idea Lapworth, все представители которого вел и планк
тонный или эпипланктонный образ жизни. После гибели колоний, рабдо
сомы погружались и падали на дно бассейна. Судя по расположению 
колоний граптолитов на поверхностях напластования, можно предполо
жить, ч ' в морском бассейне этого района во время накопления пород, 
содержащих граптолитов, существовали относительно спокойные условия, 
при которых колонии граптолитов переносились лишь на небольшие рас
стояния, либо оставались на месте проекции прижизненного планктон
ного положения ' на дне бассейна. Об этом свидетельствуют находки зна
чительного числа полных колоний, синрабдосом и больших (длинных) 
тонких целых рабдосом. На  некоторых поверхностях напластования 
колонии граптолитов вытянуты в длинные линейные цепоч ки, образов а-
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ние которых могло быть результатом воздействия в бассейне слабых 
по скорости, но достаточно продолжительных донных течений. Имеются 
данные и о микроподвижках (амплитуда 0,5-2 см ) в слабо литифици
рованных осадках во время их накопления. При этом динамические 
усилия таких подвижек были настолько незначительными, что огибая 
под различ ными углами гибкие колонии граптолитов, они не нарушали 
их целостности. 

По граптолитам в разрезах на р. Горбиачин выделяется три комплек
са. Первый из них определен в слоях К-7543/20 и К-7543/2 1 и относится 
либо к самым верхам зоны cyphus, либо к низам зоны t r iangu latus. 
Состав этого ком плекса следующий : Pseudoc l i macograptus ( Metac l imaco
graptus) aff. hughes i ( N ich.) , Hed rograptus ех gr. m i serabi l i s  ( E l les 
et Wood) , Hedrograptus sp., G luptograptus aff. tamar iscus ( N ich.) , 
G Iyptograptus sp. 

Следующий комплекс, относящийся к зоне tr iangu latus, установлен 
в слоях с кровли К-7543/2 1 по кровлю П-731 3/2г. Ком плекс представлен 
следующими видами :  D i p lograptus sp, Hedrograptus ех gr. j an i schews ky i 
Obut, Н. aff. jan i schews ky i Obut, Hedrograptus sp. , G lyptograptus tamar i s
cus ( N ich. ) , G. ех gr .  tamar i scus ( N ich.) , G lyptograptus SP' l ', G lyptograp
tus SP' 2 '  O rthograptus mutab i l i s  ( E l les et Wood) , Rectograptus sp., 
Rhaph idograptus mas lov i Obut et Sob., Rhaph idograptus sp. ,  Agetograptus 
aff. pr imus Obut et Sob., Agetograptus ' sp., Pernel ug raptus revolutus 
( Ku rck) , Р. tenu i praecu rsor Obut et Sob., Р. praecu rsor ( E l les et Wood) , 
Pe rnerograptus sp. ,  Pr i byiograptus sanderson i ( Lapworth ) ,  Lagarograptus 
aff. tenu is (Port lock) ,  L. inexeped itus Obut et Sob., Dem irastr ites 
t r  iangu iatus (Har kness) , D iversograptus (Parad iversograptus)  сар i I lar i s  
(Са гг. )  . 

Верхний из комплексов, определяющий зону convo lutus,  заключен 
в слоях с подошвы П-73 1 3/ 1 0  дО, по крайней мере, кровли сл. П -73 1 4/70. 
Состав этого комплекса следующий : Pseudoc l imacograptus ( Metac l ima
cograptus) sp., Hedrograptus jan i schews kYI  Obut, Hedrograptu.s sp. , 
G lyptograptus tamar iscus (N ich . ) , Agetograptus sp., Monograptus aff. 
sedgw ick i (Port lock) , Monograptus ( " s . I. ) sp., Dem i rastr i tes urceo lus 
(R ichter) , Comograptus sp. 

Между слоями с комплексом зоны t r iangu latus и слоями с комплек
сом зоны convo lutus имеются слои с основания сл . П -731 3/2д по кровлю 
П-731 3/9, в которых определены граптолиты, встречающиеся как в ниже
лежащих, так и в вышележащих слоях :  Parac l imacograptus ( ?) sp., Hedro
graptus jan ischews ky i jan ischews ky i Obut. ,  Н .  jan i schews ky i Obut, Н. 
rectangu ia r i s  ( МсСоу) , Hedrograptus sp. , G lyptograptus tamar i scus 
( N ich . ) , G lyptograptus SP' l '  RhCJph idograptus mas lov i Obut et Sob., 
Ре rnerograptus tenu i praecu rsor Obut et Sob., Pernerograptus sp., Lagaro
graptus aff. tenu is (Port iock) , Lagarograptus sp., Comograptus gor
b i ach inens i s  sp. п., Monograptus ( 5. 1. . )  5Р. ;ndet., D ip lograptu5 (5 .  1.) 
sp. indet. В настоящее время поэтому однозначно решить вопрос о про� 
ведении границы между зонами t r i angu latu5 и convo lutus на имеющемся 
у авторов материале по разрезу на р. Горбиачин не представляется воз
можным. 

Рассматриваемую границу можно условно проводить В средней части 
интервала слоев с П-73 1 3/2д по П -731 3/9. 

Хотя слои с П -731 3/ 1О  по П-731 3/70 здесь отнесены к среднелландове
риЙскоЙ . зоне convo lutu5, надо отметить, что часть из них м ожет принад 
лежать вышележащим зонам верхнего лландовери - sedgw ick i  и m i nor, 
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l i nnae i .  На  это указывают находки в слое П-73 13/ 1 2г Monograptus aff. 
sedgwick i  ( Port lock) , характерные для зоны sedgwick i ,  а в слое 
П-731 4/70 - Dem i rastr i tes u rceo lus ( R ichter) , который в ГДР характери
зует зону l i nnae i .  

Хитинозои. И з  лландоверийских отложений п о  р .  Горбиачин было о:тоб� 
рано 60 образцов; в 42 из них были найдены хитинозои. Их  изучение 
показало большое разнообразие видов, относящихся к роду Conoch :t i па 
и почти полное отсутствие цепочечных форм (один случай) . Большая часть 
найденных хитинозой имеет плотные черные стенки  и хорошо сохранив
шиеся наружные морфологические элементы : шипики, гранулированную 
структуру стенки и Т.д. 

Прослеживая стратиграфическое распределение этих хитинозой, уда
лось выделить четыре комплекса. 

Первый ком плекс представлен Conoch i t i na arm i l lata Taug. et Jekh. ,  
С. c lav iformis  E is. ,  С. s i mp lex E is . ,  С. edje lens i s  e longatataug . ,  С. edje lens i s  
Taug., С .  tuba E i s. ,  С. lat i frons. E i s . ,  С .  bas i rotundata Zasl . ,  E i senac k it ina 
catenu lata Zas l., Rhabdoch it i na regu lar is Zasl . ,  R . . commun i s  Zas i .  (от сл. 
731 5/5 до сл. 731 3/5) . ' 

Второй комплекс представлен Ancyroch i t i na апсугеа ( E is ) , Conoch i t ina 
aCLl m inata E is., С. angustata Zasl . ,  С. emarg i nata Zas l . , C .  s i ber ica Obut, 
С. s imp lex E is . ,  С. tuba E i s. ,  С. i ntermed ia E i s ., С. edje lens is Taug. ,  С. 
edj e lens is  e longata Taug, E i senack i t i na con ica (Taug. et Jekh) , Rhabdoch i 
t i na regu lar i s  Zas l . ,  Steneyoch i t ina ovatoe longata Zas l . ,  Lagenoch i t i na 
lagen iform i s  Zas l. (от основания сл. 73 1 3/6 до кровли сл . 731 3/1 3) . 

в составе третьего комплекса содержатся Aricyroch i t i na апсугеа ( E is . )  
Conoch i t i na proboscifera E i s. ,  С .  acu m inata E i s. ,  С .  edje lens is  Taug. ,  С .  
edje lens is e longata Taug., С. dec i p iens Taug. et Jekh. ,  С. s imp lex E i s. ,  
С. lat ifrons E i s., С .  e legans E i s. ,  E i senack it i na con ica (Таug. e t  Jekh) , 
Lagenoch i t i na lagen l form i s  Zasl . ,  Steneyoch i t i na ovatoelongata Zas l .  (от 
сл. 731 3/1 4-73 1 3/ 1 8) . 

Четвертый комплекс представлен Conoch i t i na brev i s  Taug. et Jekh. ,  
С.  oe land ica s i lu r i ca Taug. . et Jekh . ,  С. edje lens i s  Taug. ,  С. edje lens i s  
e longata Taug., С. emarg i nata Zasl . ,  С .  nor i ls kens is  Obut, С .  s i ber ica Obut, 
С. s imp lex E is. ,  С. tuba E is. ,  С. acu m i nata E is. ,  E i senack it i na con ica (Taug. 
et Jekh . ) , Е .  lat i mucronata Zasl . ,  Е. ov iform is ( E is . ) , Е. protracta Zas l. ,  
Е .  aff. concava ( E is . ) , Lagenoch i t i na lagen iform is Zas l .  (от сл .  73 1 3/1 9 
до сл . 7324/1 1 8) . 

. 

Только в первый комплекс входят Conoch it ina arm i l lata, С. c lav i 
form is, С. bas i rotundata, E i senack it i na catenu lata, R. commun i s. Только 
во 2-й комплекс входит С. angustata и впервые появляются здесь формы 
Steneyoch it i па ovatoelongata и Lagen lagen i form is. Относящимися только 
К третьему комплексу видами я вляются Conoch i t i na proboscifera и С. 
dec l p i ens .  Смена третьего комплекса четвертым прослеживается по 
появлению значительного количества видов рода E i senack i t i na. Только 
в составе четвертого компrlекса определены С. brev is, С. oe land ica s i lur ica, 
E i senack i t i na ov iform is , Е. lat imucronata, Е. aff. concava. Ассоциация 
хитинозой, представленная в вышеперечисленных комплексах, соответ
ствует лландоверийскому возрасту. 

КОНОДОНТЫ. В разрезе р. Горбиачин конодонты обнаружены в пробах, 
происходящих из слоев П -731 3/6-П-73 1 4/1 1 6. Три конодонтовые комп
лекса этой .части разреза сопоставлены с зональными конодонтовыми  
комплексами верхов среднего - верхнего лландовери (зона) cc l lon i 
Карнийских Альп [Wa , l i ser. 1 964] на основании находок Aps idognothus 
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tubercu iatus, Hadroguathus stau rognatho ides, S pathoguathodus pennatus, 
S p. ce l lon i и Ozar kod ina aff. gaertne r i .  

Конодонтовый комплекс 1 ,  обнаруженный в слое П-73 1 6/6 в разрезе 
р. Горбиачин, сопоставим с конодонтовым комплексом верхней части 
среднего лландовери We lsh Border land (С! ":"'С2 ) [A ld r idge, 1 972 ] . 

Конодонтовый комплекс 2, распространенный от сл . П-73 1 4/45 дО 
сл. П-731 4/98, сопоставим с конодонтовым комплексом верхнего лландо
вери We lsh Border land (Сз -С4 ) [A ld r idge, 1 972] . На уровне 75-го сл. 
появляется зональная форма S pathognathoides ce l lon i .  

Конодонтовый комплекс 3 (сл. П -731 4/99-П-731 4/1 1 6) сопоставим 
с конодонтовым комплексом верхней части верхнего лландовери в 
We lsh Borderland примерно на уровне граптолитовой зоны Monocl i 
mac i s  gr iestonens is включительно (теличские слои - Cs )  [Aldr idge, 
1 972] . 

Часть разреза р. Горбиачин, ограниченная слоями П-73 1 3/6 -
П-741 4/1 1 6, стратиграфически отвечает н ижней половине зоны Aps ido
gnathus, которая распространена в конце среднего-позднем лландовери. 

Акритархи. Из силурийских отложений р.  Горбиачин выделено 47 ви
дов акритарх, принадлежащих 20 родам. В основном, это акритархи 
сфероморфного типа и значительно меньше - гистрихосфероидного. 
П реобладают формы средних размеров : 20-50 мк.  Распространены они 
различно. Анализ состава и распространения их лриводит к выводу, 
что рассматриваемые формы приурочены в разрезе к 6 уровням. 

Первый уровень - 37--44 ел . обн. П-73 1 3. В идовой состав акритарх 
разноОбразен, но преобладают сфероморфные формы. Следует отметить, 
что такие формы ,  как Cymat iosphaera pav i menta ( Def l . )  Defl . ,  Leiospha
er id ia tenu issima E is., L. vo ;gt i E i s. ,  Lophosphaer id i um deplanatum ( Umn . )  
P isc., L .  papu losum ( Naum. )  P isc., L .  tr iangu latum Dow., Trach i sphaer i 
d ium un iversa lu m  (Umn. )  P i sc., Ba lt i sphaer id i um ech inodermum St. et  
Wi 1 1. ,  Aremor ican ium s imp :ex Loeb., характерны только для этого уровня 
разреза по р.  Горбиачин. Встреченные здесь же Veryhach ium downie i  St. 
et W i l l. и Deunff ia  monosp i rosa Dow. отмечены и выше по разрезу. Фор
мы, в основном, мелких и средних размеров. Часто встречающиеся 
Lophosphaer id ium depianatum были ранее обнаружены в лландоверийских 
отложениях Брестской впадины; Le iosphaer i d ia vo igt i описана из силу
рийских отложений Бельгии, Прибалтики. Несколько меньше акритарх 
средних размеров :  Le iosphaer i d ia tenu i ss i ma, Eupo i k i lofusa f i l ifera, 
Cymat iosphaera pav imenta, Lophosphae r id i um papu losum, L. t r iangu latum. 
Le iosphaer i d ia tenu iss ima была описана ранее из силурийских отложений 
Прибалтики, лландовери Брестской впадины; Eupoi k i lofusa f i l ifera - из 
лландовери Испании, рестевских слоев Подолии; Cymat iosphaera pav i 
menta описана из отложений ордовика и сил ура Франции. Здесь же встре
чена ш ироко распространенная форма Le ifousa Ыапса, которая харак
терна для отложений лландовери, тараннона и венлока Бельгии, лудлова 
Испании, силура Франции, Macropt icha u n i p l icata известна из лландовери 
и лудлова Тувы; Lophosphaer id i um p l icatu lum ранее описан из отложе
ний лландовери Брестской впадины и из силурийских отложений Англии; 
L. papu losum был ранее описан из лландовери Брестской впадины ;  
Trach isphaer id i um u n iversaium описан ранее и з  лландоверийских отло
жений Брестской впадины. Здесь же имеются акритархи гистрихосфероид
ного типа. - это неопределимые до вида Ba lt isphaer id i um sp., Veryhach i um 
down ie i  - характерны для сил ура Бельгии, рестевских слоев Подолии, 
лландовери Тувы; Le iofusa fus iform is  и Daunffia monosp inosa ранее 
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описаны из сил ура Англии, а Агетог iсап ium aff. s implex - из лландовери 
Тувы. 

В основном это формы, характерные для верхов лландовери (зона 
Monograptus gr iestonens i s ) , и были ранее отмечены из отложений Брест
ской впадины и Тувы, рестевских слоев Подолии, из силурийских отло
жений Прибалти ки, Бельгии и только одна форма - Cymat iosphaera 
pav imenta распространена в карадоке Испании . 

Второй уровень (сл. 58--64 обн . 1 4) . Для этого комплекса характер
ны :  Ba lt i sphaer id ium m icrosp inosum, Cymat iosphaera octoplana, Le iofusa 
ova l i s, M icrhyst r id ium pentagona le, Nuce l losphaer id ium med ianum, Ptero
spermops is  sp. Pu ivunosphae r i d ium pu lv i ne l lum. Здесь появляются прохо
дFlщие, выше Le iosphaer id i a  e i senack ia и встреченная в первом уровне 
Le iofusa Ыапса. Акритархи, связанные с этим уровнем (в основном сред
него размера) , довольно многочисленны.  Они представлены как сферо
морфными, так и гистрихосфероидными формами. Единичны , средних 
размеров Nuce l losphae r i d i um med ianum,  описанные ранее из лландоверий
ских отложений Сибирской платформы (р. Нижняя Чунку) ; Deunff ia  
monosp i nosa - из лландоверийских отложений Брестской впадины, 
лландовери -венлока ' Испании, Osgood Shale штатов Индиана и Кентук
ки, A lger Sha le штата Огайо тараннона Бельгии; Rochester Sha le штатов 
Н ью-Йорк и Онтарио. Le iosphaer i d ia e i senack i a  описана ранее из лландо
верийских отложений на р. Чунку (Сибирская платформа) и из силу
рийских отложений Тувы;  редко встречающаяся средних размеров хоро
шей сохранности Cymat iosphaera octop lana ранее описана из венлака 
Англии .  ЕДИНИIIНЫ средних размеров Le iofusa Ыапса. Эта форма отмечается 
в отложениях лландовери Бразилии, тараннона и нижнего венлока Бель
гии, л ландовери-нижнего венлока Сахары, Map lewQod и Neahgae Sha le 
Онтарио, Нью-Йорка, Osgood Sha le Индианы, Кентукки, A lger Sha le 
Огайо, венлока Англии. Гистрихосфероидные формы немногочисленны 
и представлены мелкими формами М icrhystr id ium pentagona le, извест
ными из силурийских отложений Бельгии, редко встречающимися сред
них размеров Balt isphaer id ium m i crosp i nosum, которые ранее были опи
саны из лландовери Готланда, верхнего лудлова Эстонии, венлока Англии 
и редко встречающимися Pu lv i nosphaer id i um pu lv i ne l lum, описанными 
ранее из верхнего лландовери Готланда, венлока Англии, среднего лландо
вери Канады. 

Третий уровень - сл. 69-78 обн.  П-7З1 4 характеризуется немногочис
ленными, но разнообразными видами акритарх средних и малых разме
ров. Это Ba lt i sphaer id i um brev isp i nosum, Favososphaer id ium koz lows k i i ,  
Eupo i k i lofysa f i l i fera, Le iosphaer id i a  aff. hya l ina, L .  f lavum, Le iofusa 
cf. faluca, M icrhyst r id ium f iandr ianum, М.  coronatum, Trematosphaer i d i um 
sp. Такие виды, как Bait i sphaer id i um brev isp inosum, В .  sanpetrens is, 
Le iofusa fa luca, L. aff. hya l i na, Lophospaer id ium p i losum, Trematosphaer i 
d ium sp., М icrhystr id ium coronatum, характерны только для этого уров
ня. Следует отметить формы ,  которые встречены выше и ниже по разре
зу - Le iosphaer id ia e i senac k ia и Le iofusa aspi l i s .  Многочисленны сред
них размеров Lophosphaer : d ium pap i l latu m и редкие средних размеров 
Ba lt isphaer id ium sапреtгепs iS, о писанные ранее из н ижнего силура Англии 
и Бельгии . Ba lt i sphaer i d i um brev i sp i nosum описан ранее из отложений 
лландовери Брестской впадины Тувы и Прибалтики, Favososphaer id i um 
koz lows k i  i - из  лландовери Свентокшиских гор Польши, венлока Тувы , 
E:upo i k i lofusa f i l i fera - из рестевских слоев Подолии, M icrhystr id ium 
t k,d r ianum - из сил ура Бельгии, лландовери Тувы; М. co ronatum - из 
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лландо;:;;>ри Тувы, силура Бельгии. Le i osphaer id ia  f lavum описана из 
отложеН;1Й пудлова Брестской впадины, Le i ofusa fus i form l s  - из арен и
га - низов девона Севера-Западной Испании, лландовери Подолии. 

Все выше переч исленные формы были известны из верхнего лландо
вери и частично из венлака Тувы, силурийских отложений 
Бельгии .  г. Крамер [Сгатег, 1 970] отмечает их ' выше 23 грапто
литовой зоны.  

Четвертый уровень - сл .  84-88, обн.  П-73 14. ДЛЯ этого уровня харак
терны немногочисленные средних размеров и крупные Lophosphaer id  ium 
parvum, L. parve rarum, Le iosphaer id ia f lavum, крупные L. e i senack ia  и 
мел кие G leocapsomorpha sp. Как уже отмечалось, Le iosphaer id i a  f lavum 
описана из лландовери Брестской ' впадины, Lophosphaer i d i um parvum, 
L. parverarum - из силура Бельгии, лландовери, венлака Тувы.  Редко 
встречающиеся крупные Le iosphae r i d i a  e l senack i a  имеют очень широкое 
страти графическ ое расп ространение . Lophosphae r i d iu m parver а rum, оп и
сан ранее из силурийских отложений Бельгии, лландовери и венлака 
Тувы ;  Lophosphaer id i um parvum - из верхнего сил ура Тувы и силура 
Бельгии. 

Пятый уровень (96- 1 0 1  сл ., обн. П -73 14 )  и шестой уровень ( 1 08-
1 1 2 сл ., обн. П -73 1 4) характеризуются единым комплексом : 
Ba lt i sphaer id ium m icrosp i nosum, Le iofusa estrecha, Po lyed r i x ium logov i 
ense  - формами, характерными только для этих уровней; Leiosphae r i d i a  
e i senac k i a, Lophosphaer id ium parverarum, Tasman ites mart i n son i i  - фор
мам и, имеющими более широкое распространение; Tasman ites mart i nso
n i i ранее был описан из верхнелландоверийских отложений TYBbl; 
Lophosphae r i d i um parverarum - из лландовери и венлака Тувы; осталь-
ные - из силурийских отложений Прибалтики и Испании. _ 

В заключение следует отметить, что весь разрез' по р. Горбиачин (с 36 
по 1 1 2-й сл . )  на основании анализа акритарх, имеет верхнелландоверий
ский возраст. В верхах разреза имеются формы широко развитые' и в вен
лаке. Акритархи встречены на 6 стратиграфических уровнях, которые' 
приурочены к пач кам различного литологического состава. 

Обоснование возраста, о,тnожениЙ. Как видно из приведенного анализа 
разных групп фауны и флоры�' разрез р. Горбиачин, включающий обн. ,  
КН-7543, Т-73 1 , П-73 1 5, П -73 1 4;, П -73 1 8, П-73 1 7, оносится к лландоверий
СКОМУ я русу. Расчленение этого разреза на подъярусы по разным груп
пам фауны и флоры различ но" что и отражено в отдельных очерках. 

Общим является представление о том, что сл. 20-2 1 ,  обн . КН-7543 
относятсн к нижнему лландовери, зоне Coronograptus cyphus [ Князев, 
1 975] . Часть разреза от ел. 22 обн. Кн-7543, сл: 1 -3 обн. Т-731 ,  сл . 1 -7 
обн. П -73'1 5, сл . 1 -9 обн . П -73 1 3  по всем груп пам фауны относится к 
среднему лландовери. Более высокие слои этого разреза по разным 
группам имеют разную трактовку. Так, по брахиоподам граница между 
средним и верхним лландовери может быть установлена в основании 
слоя П-73 1 3/ 1 0  по появлению здесь Eocoe l i a  hem i sphaer i ca или в основа
н ии слоя П-731 3/1 1 по появлению Pentamerus ob Iongus. По граптолитам 
эта граница может быть проведена в основании сл . П-73 1 3/1 2  по появле
н ию Monograptus aff. sedgw ick i  или по кровле сл . П -73 1 4/70 по ис<r6но
вению представителей Dem i rastr i tes .  

Расчленение на средний и верхний лландовери в интервале от 
сл . П -73 1 3/1 2 дО сл . П -731 4/7 1  намечается по табулятам в основании 
сл. П -731 4/44 (появление Suba lveo l i tes volutus, Parastr iatopora rh i zo ides) 
или в основании сл . П -7314/69 (появление Str iatopora tungus i ca ) ; по 
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ругозам - в основании сл . П -731 3/26 ( появление Strepte lasma s i b i r icum)  
или  в основании сл. П -731 3/33 (появление Onychophy l lum pr i ng le i ,  Cyst i 
phy l lum khanta i kaense) ; по конодонтам с- В основании сл. П -73 14/45 (по 
появлению Spathognathodus i neb i natus) или в основании сл. П -731 4/75 
(по появлению Spathognathodus се l lо п i ) ; по акритархам - в  основании 

сл . П -731 3/37 и по гастроподам - в основании сл. П -731 4/6 1 (по появле
нию комплекса акритарх и гастропод верхнего лландовериi .  ПО крино
идеям эта часть разреза делится на два подразделения по сл . П -73 1 3/42 на 
основании появления Myelodactylus f lex i b i l is .  П о  остальным группам 
фауны подразделение разреза лландовери обн. П -73 1 3  и П -73 1 4  в настоя
щее время еще не проведено. По трилобитам весь разрез обн. П -73 1 3  и 
П-73 1 4  по предварительному заключению условно относится к среднему 
лландовери. 

П риведенный краткий анализ границы среднего и верхнего лландовери 
в разрезе р. Горбиачин показывает, что ее проведение может быть связа
но с двумя основными уровнями :  1 - в пределах слоев П -73 1 3/ 1 0-
П -73 13/ 1 2; 2 - в пределах сл. П -73 1 3/26-П-73 1 4/7 1 . Второй уровень 
может быть значительно сокращен до интервала слоев П-731 4/44-
П-731 4/7 1 ,  если не учитывать обновления комплекса ругоз в 
сл. П -731 3/26. 

По предварительному анализу фауны авторами этой работы в пер
вой сводке, посвященной силуру Сибирской платформы [Силур . . .  , 1 979] , 
граница среднего и верхнего лландовери была зафиксирована в разрезе 
р. Горбиачин в основан ии слоя П -73 1 3/1 2 на основании появления 
Monograptus aff. sedgwick i .  В настоящее время, по-видимому, нет еще 
серьезных оснований об изменении этой границы, тем более что с этим 
уровнем связано появление такого типичного для верхнего лландовери 
вида, как Eocoe l ia  hem isphaer ica, фиксирующего в стратотипическом райо, 
не Англии верхнелландоверийские отложения. 

СТРОМАТОПОРАТЫ ЛЛАНДОВЕРИ И ЛУДЛОВА 
СЕВ ЕРО-ЗАПАДА ТУН ГУССКОЙ С И Н Е КЛИЗЫ 

Первые находки строматопорат на Сибирской платформе относятся 
к концу 30-х годов ХХ столетия. Они были описаны В .Н .  Рябининым 
[ 1 928, 1 931 ] из венлокских отложен ий р .  Подкаменной Тунгуски . В по

следующие годы единичные и разрозненные коллекции был и систематизи
рованы В . И .  Я ворским ['1 955] , которы й привел описания как силурий
ских ( лландовери, венлок) , так и ордовикских строматопорат. В 1 976 г .  
вышла монография Х.Э. Нестора о строматопоратах р .  Мойеро, в кото
рой впервые для данной территории на основе послойных сборов дано 
описание ордовикских, лландоверийских и венлокских строматопорат. 
К сожалению, эта работа также не охватывает всег.о их разнообразия и, 
таким образом, строматопораты Сибирской платформы изучены еще 
недостаточно. В настоя щее время наиболее полно оказались изученными 
строматопораты из верхнеордовикских и венлокских отложений, где 
он и наиболее обильны и часто образуют биостромы (иногда биогермы) . 
Лландоверийские строматопораты изучены на Сибирской платформе 
гораздо слабее, а верхнесилурийские ранее вообще не были известны .  
В связи с этим в данной работе при водится описание строматопорат, 
установленных в лландоверийских и верхнесилурийских отложениях 
севера Сибирской платформы . 

92 



Labechia obrouchevi R i abin in ,  1 928 
Табл. 1 ,  фиг. 1 -4 

Labechia obгouchevi : Ря бинин,  1 928, с. 1 043, табл. LX X I I ,  фиг. 1 , 2; Аворски й ,  
1 955, с .63, табл . XXV I I I ,  фиг. 1 , 2. 

Labech ia yakovlevi : Ря бинин,  1 928, с. 1 045, табл. LXX I I ,  фиг. 3-7; Аворский ,  
1 955, с .  60, табл. X X I V, фиг. 6, 7 .  

Labech ia kаtалgелsis : Ря бинин,  1 928, с. 1 046, табл. LXX I I , фиг. 8, 9. 
Labech ia yakovlevi VЭГ. tuлgusskала :  А ворский, 1 955. с. 63, табл. X XV I I I ,  фиг. 5-7. 
Labechia vелustа : А во рс кий,  1 955. с. 64, табл . X XV I I I , фиг. 3, 4; Нестор, 1 966, 

с. 1 1 , табл. 1 1 ,  фиг. 1 , 2;  Богоявленская; 1 973, с. 23, табл . 1, фиг. 2. 

Г о л о т и n хранится в Ц ГМ им. Чернышева (г. Ленин град) , про-
исходит с р. Подкаменная Тунгуска. Точное местонахождение не 
указано. 

Д и а г н о з .  Labech ia с относительно толстыми протяженными стол
биками, проходящими через многочисленные равномерно выпуклые 
цисты. Астрориз не оQнаружено. 

О п и с а н и е. Ценостеумы пластинчатые, ин крустирующие; тол щина 
их не  более 25 мм; верхняя поверхность большей частью корродирована. 
В ценостеуме наблюдаются многочисленные равномерно расположенные, 
толстые (0,25-0.4 мм) , протяженные столби ки . На 1 мм их располагается 
2-3, они ровн ые, неветвящиеся. Горизонтальные скелетные элементы 
представлены средневыпуклыми цистами.  Высота пузырьков 0,3-0,5, 
редко до 0,8 мм, а длина - 0,7- 1 ,7 мм.  В 1 мм располагается 
2 пузырька. 

С р а в н е н и я и з а м е ч а н и я .  Как видно из синоними ки, в один 
вид сведено несколько видов и прежде всего виды, установленные В .Н .  Ря
бин иным [ 1 928] и В .И .  Яворским [ 1 955] по материалам с р. Подкамен
ной Тунгус ки . Все они датируются венлокскими отложен иями,  но, к сожа
лению, не имеют точной привязки, поэтому невозможно говорить, с 
какого уровня они взяты, тем более что венлокские отложен ия здесь 
вскрыты толь ко в одном небольшом обнажении. Изучение шлифов 
В .И .  Я ворского и фотоизображений, приведенных в двух вышеупомяну
тых работах, показы вает, что выделенные виды отражают лишь популя
ционную изменчивость L .  obrouchev i .  

М а т е р и а л ы .  Около 1 5  колоний хорошей сохранности . 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижни й  силур, лландовери : райикюласс кий 

горизонт Эстонии; шемахинские слои западного скл она Урала; угиюк
ская свита р. Горбиачин;  венлок - меикская свита бассейна р .  Подкамен
ной Тунгуски. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Горбиачин, пр а-
вый берег, 0,8 км н иже устья руч. Оленьего, обн. П -731 4, сл. 1 02, 1 04, 1 06 .  

Plectostroma tenuipalum (Yavors ky) , 1 96 1  

Табл. 1 1 ,  фиг. 1 , 2  

Асtiлоstгоmа tenuipalum : А ворский, 1 961 , с. 8,  табл. 1 ,  фи г. 3, 4. 

Г о л о т и п хранится в ЦГМ им. Чернышева; лландовери, р. Горбиа
чин (бассейн р. Енисея )  . 

Д и а г н о з. P lectostroma с тонкими с келетными элементами, с ред
кими ручными поддержками, с оригинальны ми "гроздевидными" астро
ризами .  

О п и с а н и е .  Колонии пластинчатые толщиной до 35 мм.  В продоль 
ном разрезе ценостеума видны более или менее протяженные столбики 
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диаметром 0,03-0,05 м м. Ламины более тон кие (0,03 мм) , прерывистые. 
В 1 мм помещается. 6-8 ламин и столбиков. Ручные поддержк� редкие, 
что является характерным для представи . ]ей данного рода. У описывае
мого вида своеобразные астроризы, на ' чтО обратил внимание и В .И .  Я вор
с кий [ 1 96 1 ] . Центральный астроризальны:й канал отсутствует, но от 
каждого "ствола" наподобие гроздей под острым углом отходят боко
вые каналы (не менее 5)  шириной 0,2-0,25 мм .  Ширина астроризы 
1 ,  2 мм ,  а длина - 3-5 мм. В местах н аличия астрориз наблюдается очень 
слабое воздымание ламин. В поперечном разрезе астроризы выражены 
плохо. Расстояние между их центраМи 4-5 мм .  

С р а в н е н и е .  Наш вид очень сходен с описанным В .И .  Я ворс ким, 
отличаясь лишь тем, что не наблюдается строгого чередования сближен 
ных и удаленных лам ин, но  это не есть видовое различие. 

М а т е р и а л . 1 О колоний хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижн ий силур, ллаttДовери, угию кс кая свита 

р. Горбиачин . . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Горбиачин,  правый берег, в 0,8 км н иже 

устья руч. Оленьего, обн . П -73 1 4, слои 77,81 . 

Dепsаstromа astroites ( Rosen ) , 1 867 
Табл . V I ,  фиг. 1 

Stromatopora as·troj,tes : Rosen,  1 867, с. 62, табл. 1 1 , фиг. 6, 7 .  
Actinostroma astroi.tes (Rosen ) :  Ря бинин,  1 953, с. 23 ,  табл. VI ,  фиг. 1 -4. 
Densastroma astroftes (Rosen ) :  Нестор, 1 966, с. 41 , табл. X H I, фиг. 3, 4 .  

Г О Л О Т И П хран ится в геологичес ком музее АН ЭстССР N° С030 1 О. 
Эстония, о-в Саарема, t<лифф Каугатума; каугатумс кий горизонт ( верх
ний силур, лудлов.) . 

Д И а г н о з. Вид характеризуется четко выраженной ламинарностью 
со сравнительно короткими столби ками и замаскированными кру пными 
астроризами .  

О п и с а н и е .  Мел кие полусферические колонии высотой до 1 0  м м  и 
диаметром у основания около 50 мм,  построены очень тон кими с келет
ными элементами.  Л амины и меют толщину 0,01  мм и на 1 мм их н асчиты 
вается около 20. Они прерывистые, мел коморщинистые, местами сильно 
ундулируют. Столби ки сравнительно короткие, занимают 1-3 м�жлами
нарных промежутка, более толстые ( 0,02 м м ) , узловатые, местами 
как бы расщепляются .  В 1 мм их около 1 2. Астр<?ризы хорошо развиты, 
но четко зам етны только в поперечном сечении, а в продольном выражены 
чрезвычайно плохо. Они крупные, длина каналов не менее 1 О мм, ширина 
до 0,5 мм. Диаметр центрального астроризального канала 0,9 мм, от 
него отходит до 4 боковых. Расстояние между центрами астрориз 
5,5 мм.  

С р а в н е н и е. От наиболее близ кого D .  podo l icum (Yavor . )  отлич ает
ся крупными замаскированными астроризами .  

М а т е р и а л . 3 колонии хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лудлов ( паадласс кий и каугатумский гори

зонты) Эстон ии; тукальская свита р. Курейки (Сибирская платформа) ; 
лудлов и пржидол (скальс кий горизонт) Подоли и. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Курей ка, Верхние Щеки, левый берег, 
обн . П -73 1 ,  сл . 6а; Нижн ие Щеки, обн . П -73 1 0, сл. 23 . 
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Clathrodictyon variolare (Rosen ) , 1 867 
Табл . 1 1 ,  фиг. 3; табл. 1 1 1 ,  фи г. 1 , 2, табл. V, фи г.  3 

Stromatopora variolaris: Rosen, 1 867, стр. 61 , табл. 1 1 , фиг. 2-5. 
Clathrodictyon va riolare Rosen :  N icholson, 1 887, с. 4, табл. 1 ,  фиг. 4-6; Нестор, 

1 964, с. 58, табл. ХХ, фиг. 3-6, табл. X X I ,  фи г. 7 , 8 (см. синон ими ку) . 
Clathrodictyon l in narssoni N icholson : Mori, 1 969, с. 55, табл . V, фиг. 3, 4, табл . V I ,  

фиг. 1 , 2 . 

Г о л о т и п хранится в геологическом музее АН ЭстССР N° Со 3006. 
Венлок, яанинский горизонт; о-в Саарема, Я ани. 

Д и а г н о з .  Ценостеум построен волнообразно изогнутыми ламинами 
и короткими столби ками. Астроризы многоч исленные, хорошо развиты, 
наложенные. 

О n и с а н и е .  Колонии пластинчатые, ин крустирующие, реже полу
сферические. Ламины сравнительно тон кие (0,03 мм) , мел коизогнутые. 
В 1 мм их 6-7. Столбики короткие, не наложенные, иногда катуш ковид
ные, толщиной 0.05..,..0, 1 5  м м, расположены неравномерно (в 1 мм их в 
среднем 4-5) . Астроризы хорошо раз виты , наложенные. Ламины в местах 
их развития воздым аются кверху, образуя невысокие (0,6 мм)  сосоч
ки. Диаметр центрального астроризального канала 0,32 мм,  от него от
ходит не менее 6 бо ковых шириной 0,25 м м. Расстоян ие между центра
ми астрориз 4-5 мм.  

П о п  у л я Ц и о н н а я и з м е н ч и в о с т ь выражена слабо и заклю
чается в различной изогнутости ламин и в различной частоте астрориз. 

С р а в н е н и е. И меющиеся экземпляры полностью идентичны с го
лотипом [ Нестор, 1 964, табл. ХХ, фиг. 3, 4] . 

М а т е р и а л .  Свыше 35 колоний хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, лландовери и венлок (адавер

ский и яанинский горизонты ) Эстони и; средний лландовери (угиюкская 
свита) р. Горбиачин Сибирской платформы;  венлок Готланда. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Горби ачин, пра-
вый берег, обн. П -731 4, по всему разрезу. 

Clathrodictyon columnare Khromych, sp .n .  
Табл. 1 1 1 , фиг. З 

Видовое название - от col u mnar i s  (лат. ) - колончатый .  
Г о л о т и п хранится в монографическом отделе Геологического 

музея И Ги Г  СО АН СССР, N° 658/ 1 .  Лландовери, угиюкская с вита, р. Гор
биачин, Сибирская платформа. 

Д и а г н о з .  C l athrod ictyon с колоннами, построенн ыми сильно сбли
женными скелетными элементами. Расстояние между центрами колонн 
13-1 5 мм .  

О n и с а н и е . . Ценостеум пластинчатый тол щиной до  22  мм. Верхняя 
поверхность ровная с редкими невысокими бугор ками. Скелет п�строен 
тонкими (0,04 мм)  мел коволнистыми, протяженными ламинами . В 1 мм 
их насчитывается 5. Столби ки редкие, нерегулярные, тон кие (0,02-
0,07 мм) , иногда изгибаются, занимают один межламинарны й  промежу
ток, неналоженные. В 1 мм их до 4; видимо, имеются малень кие, редкие, 
сгруппированные в нерегулярные верти кальные системы, слабо заметн ые 
в шлифах, астроризы с осевым каналом диаметром до 0,6 мм. Отличитель
ной особенностью вида является наличие колонн, отстоящих друг от друга 
на 1 3- 1 5  мм.  Колонны начин аются выше основания ценостеума; построе· 
ны очень тесно расположенными скелетн ыми элементами. 

95 



С Р а в н е н и е. Описанный в ид принадлежит группе C I. kudr iavzev i 
Nestor [ Нестор, 1 964] , но рез ко отличается наличием колонн. 

М а т е р и а л .  Одна колония прекрасной сохранности. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Горбиачин, пра-

вый берег, в 0,8 км н иже устья руч. Оленьего, обн . П -73 14, сл. 94. 

Clathrodictyon sulevi Nestor, 1 964 
Табл. IV, фиг .  1 

Clathrodictvon sulevi : Нестор, 1 964, стр. 47, табл. XV, фиг. 1 ,  2; табл. XVI I ,  
фиг. 5 ,  6; Mori, 1 970, с .  93, табл. 1 7, фиг. 3-6 . 

. Г о л о т и п хранится в геологическом музее АН ЭстССР N° Со 3054. 
Лландовери, тамсалуский горизонт; о-в Хийумаа, Хиллисте, Эстония . 

Д и а г н о з. C lathrod ictyon с неправильно волнистыми ламинами, 
соединенными редко расположенными неналоженными столби ками . 
Астроризы частые, но мелкие. 

О n и с а н и е. Колон ии пластинчатые до 20 мм высоты, реже полу
сферические. Ценостеумы имеют довольно четкое ламинарное строение. 
Л амины мел ко волн истые, протяженные, толщиной 0,05 мм.  В 1 мм 
их помещается 6-8. Столбики неправильные, изогнутые, иногда не до
ходят до соседней ламины, толщина их различна - 0,04-0,1 мм,  рас
положены неравномерно - в 1 мм их 2-5. Астроризы слабо заметны, 
расположены на невысоких бугорках и .образуют верти кальные системы 
высотой до 2 мм.  Диаметр центрального астроризального канала 0,25-
0,3 мм с 3-4 боковыми каналам и  шириной 0,2 мм.  Расстояние между 
центрами астрориз 3,5-5 м м. 

С р а в н е н и е. Описанные экзем пляры очень близ ки экземплярам 
CI. su lev i, описанным К.  Мори [Мог i, 1 970] , по своим параметрам, а по 
размерам астрориз он и сходны с голотипом. 

М а т е р и а л . 1 0  колоний хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижн ий силур, средний лландовери (тамса

лусс кий горизонт) Эстонии; угиюкская свита р. Горбиачин ;  венлок 
(слои Mu lde  и Hemse )  о-ва Готланд. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я . Р. Горбиачин, левы й берег, в 1 , 1  км ниже 
устья руч. Оленьего, обн. П-7313, слой 23; правы й берег, в 0,8 км ниже 
устья руч . Оленьего, обн. П -73 1 4, слои 90, 92. 

Clathrodictyon microundulatum Nestor f. minusculum Khromych, f .n .  
Табл. V, фиг. 1 , 2  

Название формы от m inuscu lus (лат. )  - очень мел кий. 
Д и а г н о з. Скелет пузырчато-ламинарный; пузырьки вези кулярной 

форм ы. Пластин ки плавно вы пуклые, дифференциация на  столбики и 
ламины выражена слабо. Астроризы не наблюдались. 

О п и с а н и е. Ценостеум имеет пластинообразную форму, редко полу
сферическую. Пластинки вы пуклые, образуют неправильные микро
волнистые ламины. Высота пузырьков 0, 1 5  мм, а ширина 0,5-0,7 мм.  
В 1 м м  их насчитывается 8 .  Толщина пластинок 0,05 мм.  Столбики, имею
щие такую же толщину, встречаются эпизодически. 

<.; р а в н е н и е. Описанная форма по внутреннему строению наиболее 
близка типовым экземпля·рам CI. m i сгоuпdu l аtum Nestor.  Однако такие 
отличия, как значительно более мел кое строение (в 1 мм 8 пузырьков 
против 4-5) , значительная редкость столби ков (у вида 2-3 в 1 мм) , 
отсутствие бугорков у данной формы заставляет нас ее обособить. Кроме 
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того, вид встречается в верхах ордовика, а новая его форма - в среднем 
лландовери. 

П о п у л я Ц и о н н а я и з м е н ч и в о с т ь изучена слабо из-за  пло
хой сохранности и м алого количества материала, но встречаются особи, 
находящиеся в симбиозе с Tabu l ata, внутреннее строение которых заметно 
отличается (табл. V, фиг . 2) . Во·первых, увеличи вается толщина 'с келет
ных элементов до 0,1 мм, во-вторых, форма их становится зигзагообраз
ной, несколько напоминая каркас Есс l i m аd i сtуоп. 

М а т е р и а л . 5 колоний удовлетворительной сохранности. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Горбиачин, пра

вый берег, в 0,8 км ниже устья руч. Оленьего, обн . П -73 1 4, слой 77; 
угиюкская свита, Лландовери. 

C/athrodictyon mirum Khromych, sр.п . 
Табл. IV,  фиг. 2 

Видовое название от m irus (лат. ) - редкостный.  
Г о л о т и п хранится в монографическом отделе геологического 

музея И Ги Г  СО АН СССР, N° 658/2. Лландовери, угиюкская свита, 
верхняя подсвита; р. Горбиачин, правый берег, в 0,8 км ниже устья 
руч. Оленьего. 

Д и а г н о з. С l аthгоd iсtуоп с ровно тесно расположенными ламинами, 
с многочисленными наложенными бл из ко расположенными астроризами 
со слабо веТEjЯЩИМСЯ центральным каналом. Астроризы ра.:положены на 
невысоких бугорках. 

О п и с а н и е. Ценостеум полусферический или пластинчатый, неболь
ших размеров, построен хорошо дифференцированными ламинами и стол
би ками .  Ламины сравнительно толстые (0.05 мм) , относительно ровные, 
протяженные, расположены равномерно и ч асто (8- 1 0  в 1 мм) . Через 
определенные (0,7- 1 ,5 мм)  промежутки они незначительно изгибаются 
кверху в местах наличия наложенн ых астрориз, которые имеют централь
ный астроризальный канал диаметром 0,1 5-0,2 мм,  иногда дихотомиче
ски ветвящиЙся . Боковые ответвления редкие и короткие шириной 
около 0,1 2 мм. Столбики короткие, катуш ковидные, неналоженные, 
толщиной 0,07 мм, расположен ы равномерно в количестве 4 в 1 мм;  
но  в местах наличия астрориз выражены лучше, более толстые (до 0, 1 мм) ,  
часто наложенные. Микроструктура ткани скелетных элементов плотная. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Многочисленн ыми астроризами с 
разветвляющимся центральным астроризальным каналом о писанный вид 
рез ко отличается от известных видов. Следует обратить внимание на утол
щение и наложение столбиков вблизи астрориз, кроме того, здесь они 
более ч астые. В полне возможно, что от этого вида · обособил ись формы, 
широко развитые в среднем-верхнем девоне и объединенные В. К. Халфи
ной [ 1 956] в род Stylopore l l a .  

М а т е р и а л . 3 колонии хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Горбиачин, пра-

вый берег, обн . П -73 1 4, сл. 77, 90, 92; уг июкская свита, лландовери. 

C/athrodictyon mohicanum Nestor, 1 966 
Табл. V I, фи г. 2 

Clathrodictyon mohicanum:  Нестор, 1 966, с. 1 2, табл . IV ,  фиг. 2-5; Mori,. 1 969, 
с. 57, табл. V I ,  фиг. 5 , 6. 

Г о л о т и п хран ится в геологическом музее АН ЭстССР, N° Со 3 1 22. 
Лудлов, паадлаский г оризонт; о-в Саарема, Рийумяги, Эстония. 
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Д и а г н о з .. Колони и сильно бугристые, состоят их сросшихся цилинд' 
рических отростков. Структура осевой части их диагонально-сетч атая , 
а во внешней зоне - ламинарная.  Астроризы хорошо развиты. 

О п и с а н и е. Ценостеумы неправильной формы, состоящие из срос· 
шихся цилиндр.ов диаметром 1 8- 24 мм .  Внутренняя структура измен
чива .  В осевой части отростков наблюдается широкая зона, где имеется 
диагональная сетка, напоминающая структуру Есс l i mаd iсtуоп .  Во внеш
ней более тон кой зоне цилиндров скелет построен изогнутыми сравни·  
тельно протяженными ламинами и короткими столбиками .  Толщина 
скелетных элементов 0,05-0,07 мм.  В 1 мм насчитывается 5-6 ламин и 
столби ков. Астроризы многочисленные, наложенные, хорошо развиты, 
причем наблюдаются как в центральной части отростков, так и на пери· 
ферии. Ширина центрального астроризального канала 0,45-0,6 мм, от 
него отходят 3-4 довольно коротких (до 2 мм)  боковых ответвле
ния щириной 0,25-0,3 мм .  Расстояние между центрами астрориз 3,5 мм. 

С р а в н е н и е. От экзем пляров C I .  mоh iсапum, описанных Х.Э. Несто
ром [ 1 966] из лудлова Эстон ии, сибирские экземпляры отличаются лишь 
более многочисленными астроризами. 

3 а м е ч а н и е. К. Мори, про водя непосредственное сравнение имею
щихся у него экземпляров с голоти пом, заключ ает, что они полностью 
идентичны, но отмечает, что астроризы отсутствуют. Однако астроризы 
хорошо заметны на фотоизображениях, которые он приводит в своей 
работе [ 1 969] . 

м а т е р и а л . 4 колонии хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхняя часть венлока (слои S l i te) о·ва Гот

ланда; лудлов ( паадлас кий горизонт) Эстонии ;  тукальская свита Сибир
ской платформы.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Курейка, Нижние Щеки, обн.  П -731 0, 
слой 36а, обн.  П-73 1 1 ,  сл. 2. 

Stromafopora kudrinzyensis ( R i"ab i n i n ) , 1 953 

Табл. V I I, фиг. 2 

Stromatopora typica Rоsел var. kudгinzyensis: Ря бинин, 1 953, с. 46, табл . X V I I ,  
фиг.А, 5; табл. XV I I I , фиг. 1 ,  2 .  

Stгomatopoгa typica Rosen :  Рябинин,  1 9 53, с. 45, табл. XV I I, фиг. 1 -3. 
Stгomatopoгa pseudotypica : Рябинин ,  1 953, с. 47, табл. XVI I I, фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п хранится ' в  Геологическом музее ВНИ ГРИ (Ленинград) .  
Подолия, р .  Збруч ; средняя ч асть (раш ковские слои) скальского горизон 
та (пржидольс кий ярус) верхнего силура. 

Д и а г н о з. Stromatopora, характеризующаяся сравнительно про
тяженными ценостелами и более или менее прерывисты ми ламинами. 
Астроризы наложенные и хорошо развиты .  

О п и с а н и е. Колонии мелкие полусферичеСКl1е высотой около 
1 5  мм, диаметром у основания до 20 мм .  Поверхности ровные, латиламин 
не обнаружено .  Ценостеум построен сравнительно протяжен ньiми цено
стелами толщиной 0, 1 -0,2 мм, которые иногда распадаются на отдельные 
столбики. Ламины, пересекающие их, местами протяженные, местами пре· 
ры вистые тол щиной 0, 1 мм,  расположены неравномерно - в 1 мм их 4, 
а ценостел - 6. Присутствуют редкие хорошо развитые астроризы. Цент
ральный астроризальны й канал имеет диаметр 0,25 м м ;  от него отходит 
не менее 4 боковых шириной 0,2 мм.  Пористая ми кроструктура с келет 
ных элементов заметна плохо. 
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С Р а в н е н и е. От 8t . typ ica резко отличается плохо выраженными 
ламинами, которые не имеют автотуб, и пористой, а не ми крорешетчатой 
ми кроструктурой ткани скелетных элементов. 

М а т е р и а л. 2 колонии удовлетворительной сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средняя часть (раш ковские слои) скаль

ского горизонта .подолии; лудлов (тукальская свита) Сибирской плат
формы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Курейка, Нижние Щеки, обн.  П -731 О, 
слой 23. 

Stromatopora dzvenigorodensis R iаЫп i п, 1 953 
Табл . V I I, фиг. 1 

Stromatopora dzvenigorodensis: Ря бинин,  1 953, с. 5 1 , табл. XX I I I ,  фиг. 2; 
табл. X X I V, фиг. 1 .  

Г О л о т и п хранится в геологическом музее ВНИ ГРИ (Лен инград) . 
Подолия, р. Днестр; верхняя половина скальского горизонта (пржидоль
ский ярус) верхнего силура. 

Д и а г н о з. 8tromatopora, построенная очень тон кими протяженными 
ценостелами, соединенными нитевиднь,ми ламинами. Астроризы наложен
ные многочисленные, центральный астроризальный канал обычно про
ходит через всю колонию. 

О n и с а н и е. Колонии пластинообразные толщиной до 30 мм и про
тяженностью до 70 мм со слабо корродированной поверхностью. Цено
стеумы сложены очень тон кими протяженными ценостелами, толщиной 
0,07-0, 1 мм .  В 1 мм их помещается 6. Ценостелы соединены нитевидными 
(0,01 -0,03 мм) более или менее протяженными ламинами, которые их 
пересекают. В 1 мм располагается 4-5 ламин. Астроризы многочисленные, 
наложенные. Расстояние между их центрами 3-3,5 мм .  Ширина централь
ного астроризального канала достигает 0, 1 2  мм.  Он протягивается через 
всю колонию. От центра астроризы отходит 5 сильно ветвящихся боко
вых ответвлений шириной до 0, 1 8  мм, а длиной более 5 мм. 

С р а в н е н и е .  От голотипа описанные формы отлич аются только 
отсутствием латиламин.  

М а т е р и а л . 4 колонии хорошей сохранности. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Лудлов (тукальская свита) Сибирской плат

формы ;  пржидол (верхняя половина скальского горизонта) Подолии. 
м е с т о н а х о ж Д е н и я. Р. Курейка, Верхние Щеки, обн. П -73 1 ,  

сл. 6а; Нижние Ще ки, обн. П -73 1 0; слой 1 2. 

Stromatopora lamellosa Yavors ky, 1 929 
Табл. V I I I, фиг. 1 

Stromatopora lamellosa: Яворский, 1 929, с. 97, табл. X I ,  фиг. 3, 4; РяБИНИН , 1 953, 
с. 41 , табл. XV, фиг. 3, 4; Mor i ,  1 970, с. 1 25, табл. X I I I , фиг. 1 -4. 

Stromatopora aff. lamel losa Yavorsky : Ря бинин,  1 953, с. 42, табл. XV, фиг. 5-7. 
Stromatopora lamellosa Yavorsky var. macrolamel lata:  Ря би нин,  1 953, с. 43, 

табл. XV I ,  фиг. 1 , 2. 
. 

Stromatopora dnestrensis: Ря бинин ,  1 953, с. 40, табл. X IV ,  фиг. 3, 4, табл. XV, 
фиг. 1 , 2. 

Г о л о т и п хранится в ЦГМ им.  Чернышева (Ленинград) . Номер 
коллекции 2595. Возраст в описании не указан, но, по-видимому, лудлов. 
Подолия, Каменец-ПоДольс кий, р. Смотрич, правый берег, у нового моста. 

Д и а г н о з. 8tromatopora, в колониях которой преобладают горизон-
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тальные с келетные элементы. Вертикальные элементы представлены цено
стелами, занимающими один межламинарный промежуток. Астроризы 
наложенные, хорошо развиты, расположены на сосоч ках. 

О п и с а н и е. Полусферические пластинчатые колонии, иногда рас
слоенные терригенным материалом, высотой до 30 мм,  сложены толстыми 
(0, 1 -0, 1 2  мм) ламинами, которых в 1 мм насчитывается 4-5. Они пре

ры вистые, местами разветвляются. Ценостелы короткие, занимают один 
межламинарный промежуток, толстые (0, 1 2-0, 1 5  мм)  , местами катуш ко
видные. В 1 мм их помещается 4-5. Ми кроструктура тон копористая, что 
отлично видно в поперечном сечении. Астроризы наложенные, сравнитель
но ред кие, но хорошо выражены. Расстояние между центрами астрориз 
достигает 7 мм;  диаметр центрального астроризального канала около 
0,3 мм,  от него отходит 5 боковых ответвлений шириной 0, 1 5-0, 1 8  мм .  
В местах наличия астрориз ламины воздымаются кверху, образуя невысо
кие (до 1 ,5 мм)  сосоч ки. Он и появляются сразу же как начинается астро
риза и исчезают с ее окончанием. 

С р а в н е н и е. Самы м  близким видом я вляется St .  carter i N ich ., 
от которого этот вид отличается присутствием астрориз, расположенных 
на сосоч ках. 

М а т е р и а л . 7 колоний хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний силур, лудлов: малиновецкий rOPj.1-

зонт Подолии; слои Hemse Готланда; тукальская свита Сибирской плат
формы .  

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  - Р. Курейка, Верхние Щеки, обн. П-731 , 
сл . 8, 9; Нижние Щеки, обн � П ·731 1 ,  сл . 1 .  

Amnestostroma fedorovi (Yavors ky) , 1 929 

Табл. V I I I . фиг. 2-4 

Sугiлgostromа fedoгovi ; ·  Яворский. 1 929, с. 99, табл. 1 2, фиг. 1 -3. 
Amnestostгoma fedorovi (Yavoгsky) ; БОГОАвленскаА, 1 973, с. 52, табл. XX IV, фиг. 1 .  

Г о л о т и п хранится в ЦГМ им, Чернышева (Ленинград) , N° 2595/1 48. 
Восточный склон Сев .  Урала, р. Лозьва, ниже устья руч . Нерпис-Сос; верх
ний силур. 

Д и а г н о з .  Для этого вида характерно наличие ценостел, расщепляю
щихся на отдельные столбики, а также присутствие астрориз, не имею
щих четко выраженного центрального астроризального канала. 

О п и с а н и е. Колонии массивные, полусферические, пластинчатые, 
иногда расслоенные прослойками терригенного материала. Ценостеумы 
сложены протяженными, иногда распадающимися 'на отдельньiе столбики, 
толстыми (0, 1 2-0, 1 5  мм) ценостелами. В 1 м м · их помещается 4-5. 
Л амины протяженные, часто дихотомически ветвящиеся, у некоторых 
колоний сильно ундулируют от толстых (0, 1 2-0, 1 8  мм)  до нитевидных 
(0,03 мм) . Ми кроструктура ткани с келетных элементов тон копористая . 
Астроризы многочисленные, но хорошо выражены только в поперечном 
сечен ии; они не имеют четкого центрального астроризального канала. Рас
стояние между центрами астрориз 7,5 мм,  от центра отходит не Менее 
6 боковых ветвящихся каналов длиной свыше 4 мм,  а шириной 0,25 мм. 

С р а в н е н и е. От описанных О .В. Богоя вленской [ 1 973] экземпля 
ров А. fedorovi сибирские отличаются меньшим расстоян ием между 
центрами астрориз - 7,5 против 1 0- 1 3  м м  и несколько меньшими други
ми линейными параl\ етрами. 

М а т е р и а л .  Свыше 16 колоний хорошей сохранности. 
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П о п  у л я Ц и о н н а я и з м е н ч и в о с т ь �аключается в различ 
н ой форме колон ий; в различной степени прямолинейности ламин - в од
них колониях они ровные, в других - ундулируют; В различной степени 
расщепляемости ценостел на отдельные столбики.  

Р а с п р о  с т р а н 'е н и е .
. 
Верхний силур восточного  склона Урала; 

лудлов (тукальская свита) Сибирской платформы ; лудлов и жедин 
( колонгинская и сарайная свиты соответственно) восточного склона 

Урала. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Р. Курейка, Верхние Щеки, лев ый берег, 

обн. П -73 1 ,  слой 8; Нижние Щеки, обн . П -73 1 0, сл. 1 2. 

Parallelostroma malinovzyensis (R iаЫп i п ) , 1 953 

Табл� V I I, фиг. 3 

Stromatopora malinovzyensis: Рябинин, 1 9 53, стр. 39, табл . X IV, фиг. 1 , 2 . 

Г о л о т и п хранится в музее В Н И ГРИ (Ленинград) . Подолия, р. Мук
ша, правый берег; н изы . малиновецкого горизонта (кон овские слои) , 
осн ование лудлова. 

Д и а г н о з. Para l l e lostroma с толстыми ровными ламинами, пронизан
ными многочисленными автотубами .  Австроризы наложенные, распола
гаются на н ев ысоких сосоч ках. 

О п и с а н и е. Колония плоская полусферическая со слабо корродиро
ванны ми . поверхностями,  высотой около 1 5  мм при поперечнике у основа
н ия до 70 мм. Ценостеум сложен толстыми (0,22-0,25 мм) ровными 
ламинами, равномерно расположенными (в 1 мм 3) , пронизанными 
многочисленными автотубами диаметром 0,08-0, 1 мм.  Ценостелы корот
кие, занимают один межламинарный промежуток, наложенные, толщиной 
до 0, 1 2  мм,  часто распадающиеся на отдельные столбики. Астроризы 
многочисленные, хорошо выражены, н алоЖенн ые, расположены на невысо
ких (до 1 м м )  сосоч ках, образованных изгибами ламин. Сосочки развиты 
толь ко на  протяжении астроризы - с ее прекращением сосоч ки оканчи
ваются. Диаметр центрального астроризального канала 0,2 мм,  от него 
отходит 5 боковых сравнительно коротких (не более 3 м м )  каналов 
шириной 0, 1 5  мм .  Микроструктура ткани скелетных элементов микро
решетчатая. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким среди описанных . видов является 
Р. typ icum ( Rosen ) ,  от которого рассматриваемый вид отличается наличи
ем астрориз только на  сосочк·ах. 

М а т,е р и а л . 1 к·олония хорошей сохранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний силур, лудлов (нижняя часть мал и

новецкого горизонта) П одолии; тукальская свита Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р. Курей ка, правый берег, Нижн ие Щеки, 

обн. П -73 1 1 ,  сл. 1 0. 

О ВИДООБРАЗОВАНИИ У ТАБУЛЯТ (ПОЛУВИДЫ, НАДВИДЫ) 

В теории филогенетического развития табулят в настоящее время 
имеется два раздела крайне неравноценных по степени разработки. Пер
вы й раздел касается ф",логенеза крупных таксонов. Здесь достигнуты 
огромные успехи .  Филогенетическая система этого уровня развития , 
созданная Б.С. Соколовым [ 1 950-1 974] , проходит проверку практиче
скими и теоретическими исследоваl1l<\ЯМИ большого числа кораллистов 
;и в последние годы только уточняется, . а не разрабатывается заново. 
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Совсем иначе обстоит дело с теорией филогенетичес кого развития 
табулят на видовом уровне. Здесь имеются толь ко единичные попыт ки 
создания обрывочных филогенетичес ких рядов, представленных двумя, 
реже тремя видами .  В большинстве случаев эти ряды включают пред
ковые виды и виды - основатели новых родовых таксонов. Такие эволю
ционные преобразования, как правило, всегда достаточно значительные, 
поэтому могут быть отмечены в процессе cTaHAapTl:i b IX филогенетических 
построений, основанных на анализе существенных (в  основном К'ачествен
ных ) изменени й в морфологии с келетных элементов и времени появлен ия 
таксон ов. Филогенетическое же развитие в пределах родовых· таксонов 
табулят остается практически неизученным. 

Такое положение вещей связано со многими причинами . Основная из 
них заключалась в подходе определения видов. Установление видов 
табулят ранее основывалось либо на полном сходстве изучаемых экземп
ляров со "стандартом " вида (голотипом ) , либо на выборе голотипа и 
морфолог ически тождественных ему форм при установлении новых 
видов. Таким образом, вид фи ксировался как неизменная и неэволюцио
нирующая единица, без направленного ею развития в пространстве и 
времени .  С одного биотопа в этом случае могло быть установлено на  
ОСI'ювании градаций количественных показателей множество "видов". 

Как показал и исследования [Тесаков, 1 973а, б] , характеристика таких 
"видов" в пределах рода у кладывается в ис кусственную матричную 
систему, а представители всех ее классов распространены в ареале рода 
как в начале его развития, так и в конце, вследствие чего для таких фено
нов не может быть создана естественная филогенетическая система. 

Вторая трудность построения видового филогенетичес кого древа 
заключается в неполноте послойного распределения остатков табулят 
родовых групп в пределах седиментационных бассейнов, связанной с 
приуроченностью табулят к определенным экосистемам низ ших катего
рий, в частности биогеоценозам. Так, например, Crypto l ichenar ia m i randa 
So ko lov ,  1 955, происходящая из одного полифациального уровня гурагир
ского (вихоревского) горизонта аренига и B i l. l i ngsar ia parva ( B i l l ings) , 
1 859 из монофациального уровня волгинского горизонта лланвирна рас
пространен ы в Среднесибирском седиментационном бассейне изол ирован 
но не толь ко от представителей этих родов, но и от кораллов вообще. 
Естественно, что на таком материале создан ие хоть сколько-нибудь 
обоснованной филогенетич ес кой схемы невозможно, помимо эмпириче
ского заключен ия о связях этих организмов с ДРУГ И М II1 ,  наиболее бл из
кими им по морфологии. Однако сейчас из вестно много палеозойских 
седиментационных бассейнов, в пределах которых имеются значительные 
рубежи с непрерывным развитием кораллов. Используя этот матери ал и 
методы популяционного анал иза табулят [Тесаков, 1 978] , уже сейчас 
можно в общих чертах определить методологию видовых филогенетиче
ских исследований этой ископаемой группы организмов. Это касается 
возрастных цепей видов продолжительно и очень продолжительно непре
рывно существовавших в пределак многих бассейнов . [Тесаков, 1 978] . 

Общие теоретические представления при выявлении механизма видо
образования у табулят сводятся к четырем основным биологичес ким 
положениям. 

1 .  Вид политипичен и существует в массе гетерогенных популя ций 
[ H ux ley, 1 940] . 

2. Мутационный процесс у вида может идти параллельно во всех 
популяциях по всему ареалу вида. 
1 02 



Р и с. 6. Ареалы иссл.едуе
мых видов В пределах силу
рийского эпиконтинентально
го Среднесибирского бассей
на и местонахождеНИR разре
зов 

а - границы бассейна; б 
границы ареалов надвидов : 
в - местонахождение разре
зов ( 1  - р. Горбиачин, ниж
нее течение; 2 - р. Мойеро 
в среднем течении;  3 - р. Ле
вый Омнутах, верховье) ; г -
ареал филетической грулпы Са
lamopoгa alveolaгis - Favosites 
gоthlалdiсus; д - ареал филе
тической группы Multisolenia 
toгtuosa -Sappoгipoгa alveolaгis 

3. Популяции, не достиг шие уровня в ида, образуют полувиды, которые 
объединяются в надвиды IМауг, 1 93 1 ,  1 940; Майр, 1 968, 1 974; Lor kovic, 
1 953; Меттлер, Грегг, 1 972] _ 

4_ Между полувидами существует интрогрессия ( процесс взаимного 
проникновения генов) , которая, однако, происходит не столь свободно, 
как между конспецифичными особями [Меттлер, Грегг, 1 972; Майр, 
1 974] . 

Основным методом при исследовании развития видов здесь применены 
популяционный и таксоценный анал изы .  

Материал ,  на  котором обсуждаются основные теоретические и практи
ческие предпосылки возн икновения видов, происходит из лландоверий
с ких и венлокских отложений Сибирс кой платформы (рис. 6 ) . В сравни
тельных целях уч итывался и материал с северо-запада Русской платформы, 
Средней Азии,  Алтае-Сая нс кой области. 

Предметом рассмотрения являются восемь представителей табулят 
из семейства фавозитид. Это Calamopora a l veo lar is  Go ldf ., Pa l eofavos ites 
asper d'ОгЫgпу, Mesofavos ites dual i s  So k.,  Favos ites gоth lапd iсus Lam., 
М u l t isоlеп iа  tortuosa Fr i tz, Меsоsо lеп iа  fest iva (Тсhегп . ) , Mesosappor i 
рога porosa Tes _ gеп.  et sр_п ., Sappor i pora favos ito ides Oza k i .  Кроме раз 
вития соединительных с келетных элементов, все перечисленные формы 
характеризуются достаточно одноти пной устойчивой морфолог ией. Корал 
л иты полигональные. Эпитека хорошо развита. Собственно стен ка ламел
лярная, ;1ногда переходящая в фиброзную. Дни ща обычно горизонталь
ные. Септальный ап парат представлен шипиками. Все количественные 
показатели этих признаков, а также размеры соединительных образований 
у всех видов сильно варьируют и развиваются гомологично по типу рядов, 
построенных Н .И .  Вавиловым [ 1 922] для мягких пшениц. Разница заклю
чается л ишь в том , что первые четыре вида имеют примерно в два раза 
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Р и с. 7. Филограмма основных видов семейства Favositidae двух филетических ли
нии Calamopora alveolaris - Favosites gothlandicus, Calamopora alveolaris - Sapporipo· 
ra favositoides 

больший предел изменчивости в абсолютных величинах количественных 
признаков, чем следующие четыре вида. По развитию соединительных 
образований указанная группа подразделяется на две совокупности. Для 
первой из них характерны поры, для второй - солении. Поры располагают
ся в угг,ах и на гранях кораллитов. П ереходные формы имеют все наборы 
соединительных образован ий. 

В классическом филограммном выражении представленный материал 
может быть развернут следующим образом (рис. 7 ) . Древним формам, 
имеющим угловые поры (Ca l amopora a l veo lar is ) , наиболее близ ки формы 
с угловыми порами и солениями ( Pa l aeofavos ites asper)  и формы,'обла
дающие угловыми и стенными порами ( Mesofavos ites dua l i s ) , которым 
непосредственно очень близки формы толь ко со стенными порами (Favo
s i tes

" goth l and icus ) . Во втором филетическом ряду, происходящем от 
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Сопении 

Sapporipora 
favositoides 

Стенные 
поры 

Mesosolenia 
festiva 

Multisolenia 
tortuosa 

Угловые 
лоры 

Calamopora 
alveolaris 

Favosites 
gothlandicus 

Стенные 
поры 

Genus 
et species n. 

Paleofavosites 
asper 

Сопении 

Р и с. 8. Фенограмма основных Виl:lОВ семейства Favositidae, филетических линий 
Calamopora alveolaris - Favositos gothlandicus, Calamopora alveolaris - Sapporipora favo
sitoides. Развитие ВИАОВ ИАет гомологично 

-Genus et БР.n. 
( угловые поры, 
солении и стенные 
поры) 

Mes ofavosites dualis 

(угловые и стенные поры) 

Favosites 
�----� gothlandicus 

(стенные поры) 

Paleofavosites asper Calamopora alveolaris 

( угловые поры и солении) ( угловые поры) 
Р и с. 9. Фенограмма АЛЯ пяти ВИАОВ семейства Favositidae, филетической' линии 
Calamopora alveolaris - Favosites gothlandicus_ ВИДЫ' отличаются друг от Аруга по 1 -3 
признакам 

Ca l amopora a lveo l ar i s ,  намечается следующее морфологическое родство. 
Древним формам, обладающим угловыми порами и солениями ( Mu l t i 
sо lеп iа  tortuosa) , наиболее близ ки формы с угловыми порами,  солениями 
и стенными порами ( Меsоsо lеп iа  fest iva) , с которыми далее близ кородст
венны формы с угловыми и стенными порами ( Mesosappor i pora porosa) 
и формы только со стенными порами (Sappor i pora favos ito ides) . 

В фенографическом выражени и  имеющи йся материал может быть пред
ставлен следующим образом (рис. 8) . в первом ряду близкородствен
ными по развитиlO соединительных образований являются следующие 
форм ы :  Cal amopora a l veolar is, обладающая угловыми порами;  Pa leo-
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Mesosapporipora рогоsа 
(угловые и стенные поры) 

Mesosolenia #Е-----/
festiva 

( угловые поры. 
солении и стен
ные поры ) 

Multisolenia tortuosa 
( угловые лоры и солении ) 

+ ___ � S apporipora 
favositoides 
( стенные поры ) 

Calamopora alveolaris 
( угповые поры ) 

Р и с. 1 0. Фенограмма для пяти видов семейства Favositidae филетического ряда 
Calamopora alveolaris - Sapporipora favositoides. Виды отличаются друг от друга по 
1 -3 признакам. Развитие полностью гомологично развитию ряда Calamopora alveola· 
ris - Favosites gоthlапdiсus 

favos ites asper, имеющий угловые поры и солении ;  Gепus et spec ies nov., 
характеризующийся нал ичием всех указанных соединительных образова
н ий ;  Mesofavos ites dua l is с угловыми и стенными порами и Favos ites 
goth l and i cus, имеющий только стенные поры .  

Во втором ряду близ кородственными по  тому же признаку я вляют
ся ; Ca lamopora a lveo lar i s  (угловые поры) , M u l t i so le n i a  tort uosa (угло
вые поры и солении) , Mesoso len i a  fest iva (угловые поры, солен ии и стен 
ные поры) , Mesosappor i pora porosa (угловые и стенные поры)  и Sappo
r i pora favos ito ides (стенные поры) . 

Сравнение имею щихся форм, обладающих разными наборами соедини
тельных образован ий, показывает, что как в первом филетическом ряду 
Ca l amopora a l veo l ar is - Favos ites goth l and icus (рис. 9) , так и во втором 
ряду Ca l amopora a l veo lar i s  - Sappor i pora favos i to ides (рис. 1 0) каждый 
вид отлич ается от другого только по одному или двум, редко трем при 
знакам, что свидетельствует об их близком морфологическом · родстве, 
благодаря наличию которого с учетом факта времени возможно построе
ние филограммы (см. рис. 7 ) . Кроме того, при анализе фенограмм 
(см. рис. 9, 1 Q) выя вляется полная гомология по развитию соединитель

ных образований в обоих фил етичес ких рядах_ 
Рассмотрение развития сообществ ил и таксаценов филетической линии 

Cal amopora a l veo lar is - Favos i tes gоth l апd iсus в несколь ких районах 
Среднесибирс кого силурийского эпиконтинентального бассейна (разрезы 
рек Горбиачин, Майера, Лев. Омнутах; см . рис. 6) показала, что в непре
рывной последовательности развития таксаценов в них включены разные 
наборы рассматриваемых видов (рис. 1 1 - 1 3 ) . К тому же в разных таксо
ценах количество экземпляров каждого вида различно. Однако харак
терно, что между имеющимися в таксоцене видами существуют по всем 
признакам непрерывные переходы .  Количественные же по казатели при 
знаков, как уже отмечалось, развиваются гомологично. Это массовое 
явление может свидетельствовать только в пользу того, что между всеми 
формами этих таксаценов был возможен свободны й  поток информации, 
а значит между формами таксоцена осуществлялось с вободное с крещива
ние. По имеющемуся материалу еще рано судить, происходил ли этот 
обмен в пределах одного генофонда, а значит и в пределах одной популя-
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не р_ Горбиачин (обн. Т-5954) 

ЦИИ, либо здесь наблюдалась интрогрессия между Cal amopora a lveo l ar i s 
и Favos i tes goth l and icus, в результате чего возни кали гибридные фор
мы - "Mesofavos i tes dua l is" ,  либо в пределах популяци и Ca l amopora 
a l veo lar i s  возникали мутантные формы со стенными порами или с соле
ниями ("М .  dual  is", "Р. asper") , либо у бионтов Favos ites goth I апd icus 
частично возрождался древний признак ( нал ичие угловых пор, наряду 
со стенными порами)  . 

Эти заключения вытекают из того, что в рассматриваемых последова
тельностях сообществ обычно не существует мономорфных таксоценов, 
представленных Paleofavos ites asper или Genus et species nov. или Meso
favos ites dua l1s .  Эти формы всегда находятся в сообществе с Cal amopora 
a l veo l ar is или с Favos ites goth l and icus . Все это показы вает, что фило
генетическое развитие всей группы организмов шло гораздо сложнее, 
чем это представлялось ранее (см. рис. 7) . 

Для анализа материала филетической линии Ca l amopora a l veo lar is 
Sappor i pora favos i to ides использован метод построен ия треугольных 
фенограмм .  Каждая угловая точ ка треугольной фенограммы имеет 
1 00%-ное выражение признака, каждая противоположная - нулевое вы
ражение. Расчет велся с точностью до 1 0%. Для примера при ведены три 
фенограммы венлокских таксоценов, происходящих с Сибирской плат
формы, басс. рек Мойеро и Л евый Омнутах (см. рис. 6 ) .  В таксоцене 1 
(рис . 1 4, а) присутствуют формы с угловыми порами и солениями, фор
мы с угловыми порами и стенными порам и и формы с угловыми по-
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раМИi солениями и стенными порами. При этом в практически. полном 
наборе всех количественных выражений.  В таксоцене 2 (рис. 1 4, б )  
имеется два поля развития экземпляров. Это формы с частыми соле
ниями и редкими угловыми порами, и второе поле занимают формы, 
облад·ающие угловыми порами и стенными порами, только стенными 
порами и всем набором пор. Третий таксоцен (рис. 1 4, в ) характери
зуется многочисленными формами только со стенными порами,  много-
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Р и с. 1 4. Распределение по наборам соединительных образований экземпляров груп
пы Мu ltisоlепiа tortuosa, Меsosolепiа festiva, Mesosapporipora porosa; Sapporipora favo
sitoides в разных таксоценах венлока Сибирской платформы. Таксоцен 1 - бассейн 
р. Мойеро, таксоцен 2 - бассейн р. Лев. Омнутах, таксоцен 3 - бассейн р. Мойеро 

численными формами с угловыми и стенными порами и единичными 
формами, обладающими всем набором соединительных образований, 
хотя солении и угловые поры во всех экзем плярах встречаются ред
ко. Общая фенограмма (рис. 1 4, г )  свидетельствует о единстве всей 
совокупности. 

Таким образом, в группе M u l t i so len ia  tortuosa - Sappor i pora favo
s i to ides, так же как и в группе Ca l amopora a l veo lar i s  - Favos ites 90th
l and icus, имеются все взаимопереходы по наборам соединительных об
разований .  Это явление также свидетельствует в пользу того, что в пре
делах таксоценов этой группы организмов существовал свободный обмен 
генетической информацией . В силу этого таксоцены, не имеющие раз
рывов по признакам (см. рис. 1 4, д, в) , Т.е. находясь в одной связной 
области [Усманов, 1 977] , иногда, по-видимому, могут считаться одной 
видовой популяцией. Не исключено, правда, что эта популяция могла воз
никнуть в результате гибридизации ранее сформировавшихея видов груп
пы М. tortuosa - S. favos ito ides . Однако в любом из этих случаев отдель-
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ные члены этого ряда, находящиеся в едином таксоцене, не могут рас
сматриваться как самостоятельные виды. В ·  лучшем случае в пределах 
одной совокупности они могут именоваться только как полувиды одного 
надвида. 

Учитывая, что в природных условиях представители этих полувидов 
встречаются и изолированными популяциями и к тому же наблюдается 
вполне закономерный возрастной ряд появления и исчезновения мутан
тов во времени, общая филогенетическая картина по исследованной груп
пе семейства Favos i t idae, представляется следующей (рис. 1 5) . 

Все члены рассматриваемой груп пы составляют две МОНОфилетические 
линии Ca l amopora a lveo l ar i s  - Favos ites goth l and icus и M u lt iso len ia  
tortuosa - Sappor i pora favos ito ides. Каждая из  линий, по-видимому, 
может рассматриваться в ранге надвида. Одн ако понятие о надвиде требует 
большего расширения, чем это предложено Б .  Реншем [ Rensch, 1 929] под 
термином Arten kre is  (дословно - круг видов) и Э. Майром [ Мауг, 1 931 ] 
под термином superspec ies (надвид) , так как изученные таксоны чаще 
распространены симпатрически, нежели аллопатрически и имеют значи 
тельно больше гибридных форм, чем это допускалось для понятия над
вида большинством зоологов. Благодаря этому рассматри ваемые линии 
в какой-то степени приближаются к гетерогенным популяциям, но в то же 
время отдельные таксоны внутри надвида достаточно широко и аллопат
ричны (см. рис. 1 1 - 1 3) . 

О монофилетическом единстве надвигов свидетельствуют очень близ
кое морфологическое сходство всех входящих в состав надвида видов 
и полувидов (см. рис. 9, 1 О) и наличие всех переходных форм между 
н ими (см. рис. 1 4) , что, в свою очередь, подтверждает не только родство 
этих форм, но и то, что между ними наблюдалась панмиксия _ Хотя свобод
ное скрещивание между внутринадвидовыми таксонами происходило, 
по-видимому, не так свободно, как между конспецифичными особями.  
Этот вывод сделан из того, что в разных таксоценах практически всегда 
имеется незакономерное содержан ие переходных ( гибридных) форм 
(см. рис_ 1 1 - 1 3 ) . 

Основателем н адвида "аl veol аг is-goth l and icus" являлась Calamopora 
a l veo l ar i s .  На рубеже позднего ашгилла-раннего лландовери в пределах 
этого вида появляются мутантные формы ,  обладающие, помимо угловых 
пор, солениями ( Р. asper) , солениями и стенными порами ( Sem i spec ies 
nov.) и стенными порами (М .  dua l i s ) . В это время мутантные формы еще 
малочисленны и находятся обычно в подчиненном кол ичестве в составе 
популяций С. a l veo l a r i s .  На рубеже конца раннего лландовери в популя
циях С. a lveo l ar is появляются новые мелкоячеистые мутанты, обладаю
щие многочисленными солениями (М .  tortuosa) . С начала среднего ллан
довери возникали  формы,  имеющие только стенные поры и до позднего 
венлока шло широкое расселение предковой и вновь возникших форм, 
которые образуют как смешанные таксоцены,  так и изолированные 
популяции, тем самым обособляясь только на уровне полувидов. Такие 
полувиды, как Р_ asper, Sem ispecies nov ., М_ dua l is ,  по-видимому, так 
и не достигли уровня вида, первые два, исчезнув примерно в начале, 
а последний в конце лудловского века. И .только Favos i tes gothlan
d icus обретает статус вида, полностью I1золировавшись от предковых 
форм. 

Отделен ие M u l t i so len ia  tortuosa от предковых форм прошло достаточ
но быстро. Уже в начале среднего лландовери в совместных нахожден иях 
всегда имеется дискретность по размерам кораллитов исходной формы 
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Р и с. 1 5. Филогенетическое развитие основных видов и полувидов семейства Favo
sitidae 

а - виды; б - полувиды; 6 - уровни развития надвида, в ключающие конкрет
ные наборы полувидов; z - границы уровней развития надвидов 

и всеми полу видами надвида. В начале раннего венлока М. tortuosa стано
в-ится основателем нового надвида ("tortuosa-favos ito ides") . 

В начале в популяциях появляются мутантные формы, обладающие, 
помимо угловых пор и солений, стенными порами (М .  fest iva) . В середине 
раннего венлока у некоторых форм исчезли солени и  (М. porosa ) ,  а в 
начале позднего венлока - и угловые поры (8 .  fэvоs itoides ) . Все эти 
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СОВОКУПНОС'ти форм встречаются как в одном таксоцене, образуя все 
переходные формы, так и саМОСтоятельными популяциями, а значит могут 
рассматриваться только на уровне полувидов. Только Sappor i pora favo
s ito ides в конце лудловского века обосабливается в с.амостоятель
ный вид. 

Такая интерпретация не  удобна для таксономических построений, но, 
как представляется ,  она отражает истинное соотношение эволюцион.Ир�ую
щих единиц и позволит построить филогенетическое древо, В котором 
основной единице й  будет являться политиПИ'tt!ский вид. Но для того 
чтобы выполнить эту работу, н еобходимо полностью пересмотреть видо
вые классификации, так как полученные результаты при популяционном 
и биоценотическом анализе существенно отличаются от результатов, полу
чаемых при типологическом подходе :  во-первых по объемам видов ( Ca l a
mopora a l veo l ar is включает около 1 50 типологических синонимов, 'Favo
s ites goth l and icus - около 400' типологических видов и разновидностей, 
M u  It iso len ia  tortuosa - ЗЗ синонима) , а во-вторых, каждый надвид 
в ключает по четыре ранее выделенных рода. 

Стратиграфическое значение табулят при таком подходе к их изуче
нию значительно увеличивается, так как имеется достоверн ый контроль 
над поя вл ением новых таксонов (видов, полувидов, надвидов) и конт
роль по уровням развития надвида, что позволяет выделять достаточно 
узкие стратиграфические рубежи, основанные на филогенетическом раз
витии (см. рис. 1 5) . 

На основани и  анализа всего имеющегося материала можно сформули
ровать ряд общих положений, касающихся видообразования табулят и 
их стратиграфического значения. ' 

1 .  У широко г.еографически распространенных видов наблюдалось 
одновременное появл ен ие мутантов по всему ареалу вида. Наиболее четко 
это прослежи вается у Calamopora a l veo lar is, M u l t isolen i a  tortuosa, у кото
рых поя влялись мутанты со стенными порами. 

2. у широко географически pacnP9CTr5aHeHHbIX видов наблюдалось прак
тически одновременное исчезнове'ние некоторых признаков по всему 
ареалу вида. Наиболее четко это выражено у Mesofavos ites dua l  is и Meso
sappor i pora porosa, у которых исчезает такой признак, как наличие угло
вых пор и у Меsоsо lеп i а  fest iva, утратившей солении. 

З. у ш ироко географически распространенных, эврибионтных видов 
табулят ' видообразование проходило в основном симпатрически, за счет 
преобразования популя ций на всем ареале вида; далее этот процесс завер
шался аллопатрически, за счет расселения и обособления мутантных форм. 
Ярким примером такого видообразования могут служить ряды Cala
mopora a l veo l ar i s  - Favos ites gоth l апd iсus, Mu l t i so len ia  tortuosa - Sap
por i pora favositoides. 

4. Фиксация филогенетического развития таксонов приобретает важное 
значение для стратиграфии, так как точно о пределяет достаточно узкие 
стратиграфичес кие р·убежи . 

5. Проведенное исследование позволяет расширить гамму внутривидо
вых категорий кораллов, предложенную ранее [Тесаков, 1 978, 'с .  45] . 
в полной форме она выглядит следующим образом. 

1. 3 о о и Д - единичный бионт; обособленный живой организм ко
ралла. 

1 1 . К о л о н и я - совокупность соматически связанных зооидов, 
представляющих единое целое. 

1 1 1 .  П о п  у л я Ц и о н н о е н а с е л е н и е - совокупность колоний, 
8. 3ак. 1 2 1 5  ' 
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живших ( или живущих ) одновременно в пределах непрерывного ареала. 
Непрерывность ареала исчисляется радиусом половой активности особей. 

В пределах популяционн ых населений  могут различатьс я :  
а. П о п  у л я Ц и о н н ы е n о к о л е н и я - совокупность одно воз

растных бионтов в пределах популяционного населения. 
IV .  П о п  у л я ц  и я - совокупность популяционных населений, 

непрерывно развивающихся во времени. 
В пределах популяции могут различаться : 
а. М у т а н т (ы )  - мутантная форма по фенотипу или гру ппа мутант

ных бионтов. 
б. М о р ф а  - различные экологические формы.  
Одинаковые мутанты и морфы могут составлять часть популяционных 

поколений, популяционных населений, популя ций или представлять полно
стью эти подразделения или могут быть включены 'в  разные из названных 
подразделения вида. 

V. П о п  у л я р и й - совокупность в пространстве и времен и слабо 
изолированных популяций, в пределах которой наблюдается кл инальная 
или волновая изменчи вость. 

В пределах одного или разных популяриев могут формироваться : 
а. П о л у в и Д b.1 - популяции, не достигшие уровня вида. Полу

виды, минуя стадию подвида и вида, образуют 
б. Н а д  в и д ы .  
V I .  П о д в и Д - сильно изолированные в пространстве и времен и 

популяции, популяри и, потенциально способные скрещи ваться, но в есте
ственных условиях практически не с крещивающиеся и обладающие с пеци
фическим набором наследованных признаков. 

V I I .  В и д - совокупность популяций, популяриев,  подвидов, потен
циально способных с крещиваться . В естественных условиях среды разные 
виды биологически изолированы друг от друга. 

6. При аллопатрическом видообразовании  наблюдается обычно следую
щи й ряд внутривидовых подразделений :  зооид - колон ия - популяцион
ное поколение  - популяционное население - популяция - популяри й -
подвид - вид. 

7. При симпатрически-аллопатрическом видообразовании обычно 
минуется стадия популярия и подвида, заменяясь стадией полувида и 
надвида. 

ТАБУЛ ЯТЫ В ЕРХНЕГО СИЛУРА И Н ИЖН Е ГО ДЕВОНА 
СЕВЕРО-ЗАПАДА ТУН ГУССКОЙ СИН Е КЛИЗЫ 

Верхнесилурийские и н ижнедевонские отложения Сибирской платфор
мы представлен ы в основном галогенно-доломитовыми фациями и содер
жат малочисленные фаунистические остатки.  Поэтому проблема границы 
силура с девоном н а  этой территории одна из слабо р-взработанных. 

При изучении автором разрезов силура и н ижнего девона по рекам Ку
рейке и Кулюмбе на северо-западе Сибирской платформ ы  в 1 964 г. и 
изучении автором совместно с большим коллективом л итологов и палеон
тологов разреза верхнего силура и нижнего девона р .  Кулюмбе в 1 972 г .  
и разреза р. Курейки в 1 973 г. были обнаружены среди лагунных отложе
ний  верхов силура (верхи тукальс кой свиты р. Курей ки и верхи конгдин
с кой СЕ\ИТЫ р. Кулюмбе) и низов девона (верхи пан кагирской свиты 
р. КуЛЮМбе) лагунно-морские прослои, содержащие кораллы табулята. 
Их о писание и приводится в настояще� очерке. 
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Монографическое изучение этих кораллов показало, что они состав
ляют три комплекса. Нижний (верхов тукальской и конгдинской свит) 
представлен моновидовым комплексом Parastr iatopora kuге i k iапа Sok. 
вида, пока известного только на Сибирс кой пл"атформе. По другим груп
пам фауны и флоры (в основном остракоды Sсhгеп k i а  m u l ta и многие 
акритархи)  возраст этого ком плекса датируется верхами лудловскогр 
яруса. В нижней части пан кагирс кой свиты пока не обнаружены фаунисти
ческие остатки, по которым можно точно установить возраст вмещающих 
пород. В верхах пан кагирской свиты имеется два уровня с кораллами .  

Первый ком плекс ( ШТ-727/1 1 ) ,  расположенный в 9 5  м от кровли 
(верхи средней подсвиты) , содержит Многочисленных T iver ina verm icu
l ata Sok. et Tes . Этот вид образует здесь заросли с высотой органогенных 
построек до 0,6 м.  

Второй комплекс (ШТ -727 /3) , расположенный в верхней (турс кой) 
подсвите, включает редких Favos ites koz l ows k i i (Sok. ) , R iphaeo l ites? 
prostratus Tes ., Parastr i atopora aff. fa l l acis Yanet, Тhаmпорога sp ., Cal ia 
рога? s p. Органические остатки этого ком плекса обычно включены в 
брекчированные прослои и часто обломаны и окатаны .  Однако наличие 
здесь тон ких ин крустирующих колоний R iphaeo l i tes? prostratus свиде
тельствует о том, что перенос кораллов был незначительн ым. 

Анализ этих ком плексов по казывает, что он и являются нижнедевон
скими.  Т ivег iпа verm icu lata имеет ш ирокое распространение в чортков
ском И низах иваневского горизонта Подолии, относимых к лох ковскому 
ярусу нижнего девона, и в средней части урюмских слоев усть-тарейского 
горизонта Таймыра, также относимого к нижнему девону. 

F avos iter koz lows ki i  также широко распространен в нижнедевонских 
отложениях многих регионов: борщевском горизонте Подолии (зона 
un iform is ) , средн ей части петропавловской свиты Урала, кунжакском 
горизонте Тянь-Шаня, томьчумы шских слоях юго-западной окраины 
Кузбасса, средней части датнинской свиты Северо-Востока СССР. 

Остальные формы верхнего кораллового ком плекса пан кагирс кой 
свиты - R i phaeo I ites? prostratus Tes., Parastr iatopora aff . fall acis, 
Тhаmпорога sp., Саl i apora ? sp.  встречаются как в верхах силура, так и в 
низах девона. 

Учитывая, что T iver ina verm icu l ata повсеместно распространена толь ко 
в нижнем девоне, средняя пан кагирс кая подсвита должна относиться к 
нижнему девону. Таким образом, граница силура и девона на Сибирской 
платформе может быть понижена по крайнеи мере до подошвы средней 
пан кагирс кой подсвиты кулюмбинского стратиграфического участка, 
Т.е. до подошвы мукдэкэнского горизонта Сибирс кой платформы, кото
рый намечается ниже зубовского горизонта. Не исключено, что эта граница 
может зан имать и еще более низкий стратиграфический уровень, так как 
Т ivег iпа verm icu l ata распространена не в самых низах девона, а в кровле 
зоны u п ifогmis  и выше.  Вопрос о границе силура и девона на Сибирс кой 
платформе требует, таким образом, дальнейшей разработки. 

Ниже приводятся описания форм, обнаруженных в верхах силура и 
низах девона разрезов по рекам Курей ка и Кулюмбе. 

Favosites kozlowskii (So ko l ov ) , 1 955 
Табл. 'Х,  фиг.  1 -3 

Pachyfavosites kozlowski i :  Соколов , 1 955, с. 336, табл. 4, фиг. 1 -2: Дубатолов, 
1 963, с. 21 , табл. 8, фиг. 1 -2; Тесаков, 1 968, с. 1 4, табл. 1 1 1 , фиг. 1 -1 8; табл. I V, 
фиг. 1 -9; Хайзникова, 1 975, с. 45, табл. 3, фиг. 2 .  
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Favosites claгus : Дубатолов, 1 959, с. 21 , табл. 5, фиг. 1 ;  Дубатолов, Чехович,  Я нет, 
1 968, с. 47, табл. X I I I ,  фиг. 2; табл. X I V, фиг. 1 -2; Тяжева, Жаворонкова, 1 972,  
с .  1 9, табл. 1 1 , фиг. 1 -2. 

Pachyfavosites kozlowskii minima: Дубатолов, Чехович, 1 964, стр. 21 , табл. V I I , 
фиг. 2-3; Дубатолов, Чехович, Янет, 1 968, табл. XXI I ,  фиг. 3. 

Favosites clarus claгus :  Чехович, 1 964, с. 1 7, табл. 1 ,  фиг. 2-3. 
Favosites clarus leptotheichus:  Чехович, 1 964, с .  1 8, табл. V, фиг. 1 .  
Pachyfavosites delectus: Дубатолов, Чехович, Янет, 1 968, с .  58, табл. Х Х, фиг. 1 .  
Pachyfavosites hidensifoгmis: Дубатолов, Чехович, Я нет, 1 968, с. 60, табл. X X I ,  

фиг. 1 -5. 
Pachyfavosites kozlowskii kozlowski i :  Дубатолов, Чехович, Я нет, 1 968, с. 61 , 

табл. XX I I ,  фиг. 1 -2.  
Favosites ( Favosites) kozlowskii :  Тесаков, 1 97 1 ,  с. 45,  табл . 44, фиг. 1 - 1 8; табл . 45, 

фиг. 1 -9. 
Favosites kozlowski i : Янет, 1 977, табл. 1 1 1 ,  фиг. 2 .  

Г О л о т и п. Pachyfavos ites koz lows k i i  80 k .  [ Соколов, 1 955, табл, IV,  
фиг. 1 -2] . Подолия, нижний девон, борщевский горизонт. Музей ВНИГРИ, 
колл. 599. 

О п и с а н и е. Полипняки небольших размеров, диаметром до 30 мм, 
полусферические. Кораллиты расходятся радиально от .центральной части 
основания колонии, реже идут параллельно друг другу. Они дифферен
цированы по величине, диаметром от 1 .0 до 1 ,5  мм.  Стен ки прямые или 
несколько округлены за счет утолщения в углах кораллитов.  Структура 
стенки неясна из-за перекристаллизации ;  по общему облику коралла 
она фиброзная. Толщина стенок около 0, 1 мм.  Поры крупные, располага
ются на гранях кораллитов, поперечни ком около 0,22 мм.  Днища вогну
тые и горизонтальные, чередуются с интервалом 0, 1-3,0 мм. Септальный 
аппарат развит слабо, сквамулоподобные шипики только намечаются.  

С р а в н е н и е. Описанные экземпляры относятся к Favos i tes koz low
s ki i 80 k. с некоторым допущением ввиду плохой сохранности материала, 
которая не позволяет однозначно судить о ми кроструктуре с келетных 
элементов и о септальном аппарате. 

Р а с ri р о с т р а н е н и е. Вид широко распространен в борщевском 
горизонте Подолии; в средней ч.асти петропавловской свиты Урала, в кун
жакском гор.изонте Тянь-Шаня, в томьчумышс ких слоях юго-западной 
окраины Кузбасса, в средней части датнинской свиты Северо-Востока 
СССР, в средней пан кагирской подсвите мугдэкэнского горизонта Сибир
ской платформы.  

М е с т о, н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, левый 
берег, в 0,8 км выше руч . .  Туркит, экз. ШТ-727/0 1 ,  ШТ-727/02, ШТ-727/03, 
ШТ-7 27/07, ШТ-727/0 1 2. Нижний девон?, лох ковский ярус, верхняя часть 
пан кагирс кой свиты. 

Riphaeolites? prostratus Tesakov, 1 97 1  
Табл. IX, фиг .4 ;  табл. Х ,  фиг. 1 -3 

Riphaeol ites prostгatus : .  Тесаков, 1 97 1 ,  с. 57, табл. 53. фиг. 1 -8; табл. 54, фиг. 1 -6. 

Г о л о т и п - экз.  HC6438b- 1 . Подолия, левый берег р. Днестр у 
с. Трубчин. Силур, пржидольский ярус, средняя часть раш ковскиХ" слоев 
с кальского горизонта. Музей И Ги Г, колл. 284. 

О п и с а н и е. Полипня ки средних размеРОВ, ' тонкие, корковидные, 
ин крустирующие субстрат. Диаметр полипня ков до 70 мм при высоте 
до 7 мм. Кораллиты в начале роста стелются по субстрату, затем, резко 
отгибаясь, косо или . нормально открываются к поверхности ·КОЛОН ИИ. 

Дифференциация кораллитов незначительная, групповая. О�ертания корал-
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литов неправильно полигональные, реже альвеолитоидные. Диаметр 
кораллитов колеблется от 0,7 до 1 ,5 мм.  Стенки имеют, по-видимому, 
пластинчатую ми кроструктуру, которая слабо намечается из-за плохой 
сохранности экземпляров. Стен ки неравномерно утолщены до 0,45 мм, 
местами, особенно на ранних стадиях роста, они тонкие. Поры незаконо
мерно располагаются на гранях кораллитов, поперечник их о коло 0,3 мм. 
Поры круглые или неправильных овальных очертаний. Днища (благодаря 
низкому полипняку ) , выражены слабо, обычно они косые. Септальный 
аппарат намечается вздутиями стен ки. 

С р а в н е н и е. Изученные экзем пляры полностью соответствуют 
подольским представителям вида. От R .  tchernov i отличается структурой 
стенок.  

Р ;j с п р о  с т р а н е н и е. Подол ия, пржидольский ярус, раш ковские 
слuи скальского горизонта; Сибирская платформа, н ижний девон?, верх
няя часть пан кагирской свиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Сибирская платформа, р. Кулюмбе, левый 
берег в 0,8 км выше руч. Туркут, экз . ШТ-727/04, ШТ-7271О7. Верхняя 
пан кагирская подсвита. Нижн ий девон? 

Parastriatopoгa kuгeikiana Sokolov, sp .n .  
Табл. X I, фиг. 1 -9; табл. X I I, фиг. 1 -5; табл. X I I I ,  фиг. 1 -7; табл. X l V, фиг. 1 -4 

г о л о т и п. Экз. П -731 0/30-2. Сибирская платформа, р. Курейка, 
правый берег, верхняя по течению часть Н ижних Щек, обн .  П -73 1 О, слой 30. 
Верхи тукальской свиты, тукальский горизонт (лудлов) . Музей И Ги г СО 
АН СССР. 

Т и п о в а я п о п  у л я Ц и я N° П-731 0/30 (местонахождение и воз
раст указаны при характеристике голотипа) . 

М а т е р и а л. Изучено 8 популяций, происходящих из верхов тукаль
ского горизонта Сибирской платформы из бассейнов рек Курейки и 
Кулюмбе. П олипняки, происходящие из разрезов р. Кулюмбе, большей 
частью перекристаллизова/'lЫ .  Выборки из популяций в среднем насчиты
вают по 1 5-30 пол ипня KQJ:I. 

О n и с а н и е. Из 8 популяций наиболее представительными являются 
четыре; их описание и дается ниже. Характеристика количественных 
признаков у всех экзем пляров популяций, происходящих с р .  Курейки, 
дана в табл. 3. 

Популяция П-73 1 О/3G. Пол ипня ки ветвистые с массивны м  сложением. 
Диаметр ветвей колоний варьирует от 5 до 10 мм.  Кораллиты полигональ
ные. Диаметр мелких кораллитов в центральной зоне разных колоний 
колеблется от 0,2 до 0,3 мм, крупных - от 0,3 до 0,7 мм. Диаметр чаше
чек в разных колониях : минимальный от 0,3 до 0,7 мм, максимальный 
от 0,6 до 1 ,9 мм. Тол щина стенок в центральной зоне колоний варьирует 
от 0,06 до 0,1 5 мм .  На пеРИферии тол щина стенок кораллитов от 0,22 мм 
до полного заполнения стен ками и септальными образованиями висцераль
ного пространства. Структура стенок обычно фиброзная, но вблизи 
срединного шва стен ки иногда имеют и ламеллярную структуру. П оры 
круглые, их минимальный диаметр в .  разных колониях колеблется от 
0, 1 0  до 0, 1 5  м м, а максимальный - от 0,1 5 до 0,28 мм.  Расстояние между 
днищами обычно не выходит за рамки 0,6-0,8 мм. Септальный аппарат 
представлен ребрами с включенными в них несколько под углом вверх 
от стен ки септальными трабекулами. Септальные трабекулы в централь
ной зоне коралла развиты слабо, на периферии они вдаются в полость 

1 1 7 



Т а б л и ц а  3 

Количественные поквзатели (в мм) у экзеМПЛАРОВ Parastriatopora kureikisna Sok ..  
ПРОИСХОААЩИХ с р. Курейка из верхов тукаль·скоЙ свиты (Р* - толщина стенки. 
равнаА раАИУСУ кораллита) 

Номера ПОПУЛАЦИЙ и 
образцов 

П·731 0!30-1 
П-731 0/30-2 ( 1  ) 
П-731 0/30-2 (2) 
П-731 0/30-3 ( 1  ) 
П-731 О!ЗО-З (2) 
П-731 0/30-7 
п-731 0/32-1 
П-731 0/32-5 
П-731 0/32-6 
П-731 0/32-9 
П-731 0/34-1 
П-731 0/34-2 
П-731 0/36а-1 ( 1 ) 
П-731 0/36а-1 (2) 
П-731 0/36а-1 (3) 
П-731 0/36а-1 (4) 
П-731 0/36а-2 
П-731 0/36а-3 
П-731 0/36а-5 
П-731 0/36а-6 
П-731 0/36а-7 
П-731 0/36б-1 
П-731 0/36б-4 
П-731 0/36б-1 О 
П-731 0/39-3 ( 1 ) 
П-731 0/39-3 (2) 
П-731 0/39-4 
П-734/1 7-2 
П-734/1 7-8 
П-7З4/1 7-9 
П-734/1 7-1 1 
П-734/ 1 7- 1 8  
ОбщаА вариаЦИА 

Диаметр 
колони й  

5 
1 0  
9 
5 
5 
5 
7 
4 
5 
4 
3 
4 
1 .5 
2 
1 3  
5 
5 
4 
4 
5 
3 
6 
3 
2 
4 
5 
5 
4 
1 8  
1 2  
7 
8 
1 .5-1 3  

Диаметр кораллитов 

в центре 
колонии 

0.3-0.5 
0.3-0.7 
0.3-0,7 
0.3-0.6 
0.2-0.3 
0.3-0.5 
0,4-0.7 
0.3-0.7 
0.3'-0.5 
0.3-0.7 
0.2-0,4 
0.3-0.6 
0.2-0.3 
0.2-0.3 
0.3-1 .1  
0.3�0.6 
0,2-0.6 
0.3-0.7 
0,2-0.3 
0.2-0,4 
0.3-0,4 
0.2-0.6 
0,2-0,4 
0.3-0.5 
0,3�0,4 
0.3-0,7 
0.3-0.8 
0,3-0,5 
0,6-2,0 
0,3-1 .0 
0,3-0,6 
0,4-0,8 
0,2-2.0 

I ! на периферии 
колонии 

0,5-1 ,2 
0,7-1 ,9 
0,6-2-.3 
0.6-1 ,4 
0.3-0.6 
0.5-1 ,2 
0,6-1 ,1 
0,7-1 , 1  
0,6-1 .3 
0,7-1 ,2 
0.3-1 .0 
0,6-1 ,5 
0.3�0,4 
0,3-0,7 
0,5-1 ,5 
0.6-1 .0 
0,5-1 .0 
0,4-0.9 
0,4- 1 .0 
0,4- 1 .0 
0,4-1 .1  
0.6-1 . 1  
0,4-0,7 
0,4-0,7 
0,4-1 ,0 
0.5-1 , 1  
0,6-1 ,3 
0,5-1 , 7  
0.6-2,0 
0,5-1 ,5 
0,6-1 ,4 
0.7-1 ,0 
0.3-2,0 

. коралла на 0,5-0,7 его радиуса. Стереоплазматическое кольцо обычно 
хорошо выражено. 

П опуляция П -731 0/32. Полипня ки ветвистые, иногда с корковидными 
разрастаниями, массивного сложения. Диаметр ветвей колоний от 0,4 до 
0,7 м м. Кораллиты полигональные с максимальным диаметром в раз
ных колониях: в центральной части от 0,5 до 0,7 мм,  в периферической 
части от 1 , 1  до 1 ,3 мм.  Толщина стенок в центральной зоне колеблется 
от 0,06 до 0, 1 2  мм. На периферии наблюдается полное заполнение чашек 
стереоплазмой стенки  и септальных ребер. Структура стенки неясно 
ламеллярная, в сторону висцерального пространства иногда переходит 
в фиброзную. Поры круглые поперечником 0,1 3-0, 1 8  мм, располагаются 
в углах и на гранях кораллитов. Соотношение между угловыми и стен-
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Толщина стен ки кораллитов РаССТОRние Длина септ по 
Поперечник между отношению к 

в центре I на периферии пор днищами радиусу корал-
кол онии колонии литов 

I 
0,06-0, 1 5  О,22-Р* 0,1 3-0,20 0,6 0,5 
0,1 0-0, 1 5 О,зо-р 0,1 0-0,28 0,8 . 0,7 
0,09-0,1 4 0,28-Р 0,1 2-0,26 0,7 0,6 
0,09-0, 1 3  Р 0,1 5 0,7 0,5 

0,06-0,1 5  О,23-Р 0,1 4-0,21 0,6 0,5 
0,06-0,1 2  Р 0,1 3 0,6 
0,07-0, 1 1 Р 0, 1 7-0, 1 9  0,8 0,7 
0,07-0,1 2  р 0, 1 5  0,5 0,7 
0,06-0,1 2  р 0,1 8  0,8 0,8 
0,06-0,1 3 Р 0, 1 5  0,9 0,7 
0,1 5-0,26 Р 0,5 0,5 
0,06-0,08 Р 
Р Р 
0,1 0-0,22 0,48-Р 0,1 5 0,7 0,7 
0,03-0,1 5 р 0,1 5-0,22 0,5 0,5 
0,02-0,1 7  Р 0, 1 0-0, 1 3  0,4 0,8 
0,05-0, 1 4  Р 0,06-0, 1 6  0,5 0,5 
О,07-Р О,3-Р 0,1 0-0, 1 8  1 ,0 0,7 
О,07-Р р 0,1 1 -0, 1 7  0,8 0,7 
0,1 0-Р р 0,1 0-0, 1 8 0,7 0,5 
0,07-0,1 0 Р 0,1 5 1 ,0 0,5 
Р Р 1 ,0 
0,1 7-0,28 0,1 9-0,40 0,1 0 0,6 
0, 1 0  Р 0,1 0 0,7 0,5 
Р Р 0,1 2  0,6 0,6 
0,07-0,20 Р 0,1 3 0,5 0,5 
0,09-0,1 5  Р 0,1 3 0,5 0,5 
0,07-0,24 Р 0,1 8-0,30 0,7 0,9 
0,08-0,30 Р 0,1 5-0,22 1 ,0 0,8 
0,06-0,20 р 0,1 9-0,20 0,9 0,5 
0,1 0-0, 1 5 Р 0,1 2-0, 1 8 0,5 0,5 

. 0,02-0,30 О,22-Р 0,06-0,30 0-1 ,0 0-1 ,0 

ными порами одинаковое либо стенные поры преобладают. Днища от
стоят друг от друга на расстоянии 0,5-0,8 мм.  Септальные ребра хо
рошо развиты, вдаются в полость кораллита до 0,7 его радиуса_ Септаль
Hbie трабекулы также хорошо ра:щиты. Стереоплазматическое кольцо 
широкое или уз кое. 

Популя ция П -731 0/36а. Полипня ки обычно тон коветвистые, массив
ного сложения, диаметром от 1 ,5 до 1 3,0 мм. Преобладают ветви диа
метром 4 мм. Кораллиты полигональн ые. В центральной части разных 
колоний их минимальный диаметр колеблется от 0,2 до 0,3 мм, а макси
маЛЫiЫ Й  от 0,3 до 1 , 1  мм.  В периферической части разных колоний мини
м альный диаметр кораллитов от 0,3 до 0,6, а максимальный от 0,4 до 
1 ,5 мм. Толщина стенок в центральной зоне разных колоний минимальная 
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от 0,02 и до  полного заполнения висцерального пространства, максималь 
н ая - от 0.08 также' до полного заполнения висцерального пространства, 
На периферии у большинства колоний и'меется хорошо выраженное 
стереоплазматическое кольцо, но в некоторых кораллитах полного запол
нения стереоплазмой внутренней полости не происходит. В этом случае 
толщина стен ки равняется 0,3-0,48 мм.  

Структура стен ки варьирует от с крытоламеллярной до с крытофиброз
ной . Эта вариация иногда наблюдается в пределах одной колонии.  Поры 
круглые, их минимальны й  диаметр в разных колония х колеблется от 0,06 
до 0,1 .5 мм,  максимальный - от 0, 1 3  до 0,22 мм.  Дни ща отстоят друг 
от друга на расстоянии 0,4-1 ,0 м м .  Септальные ребра вдаются в полость 
кораллита на 0,7 радиуса; у некоторых кораллитов слабо развиты. Стерео
плазматическое кольцо хорошо развито; некоторые ветви как малого, 
так и большого диаметра полностью заполнены стереоплазмоЙ. 

Популяция П -734/ 17 .  П олипня ки ветвистые, иногда с корковидными 
зональными обрастания ми,  часто с корковидными или уплощенными 
полусферическими выростами. Диаметр ветвей от 4 до 1 8  мм,  преобла
дают ветви с диаметром 1 0  м м .  Кораллиты полигональные. Минимальный 
диаметр кораллитов в центральных зонах колонии от 0,3 до 0,6 мм .  
макс им альный - от  0,5 до 2.0 мм. В перИферической  зоне разных полип
ня ков минимальный диаметр кораллитов, колеблется от 0,5 до 0,7 мм,  
а м аксимальны й  от 1 ,0 до 2,0 мм.  Минимальная толщина стен ки у разных 
колоний в центральной части равна 0,06-0, 1 0  мм, максимальная - 0, 1 5-
0,30 мм.  На  периферии колоний стенка и септальные' ребра утолщены 
до полного заполнения висцерального пространства. Стереоплазматиче
ское кольцо хорошо выражено, но у некоторых колоний оно тон кое 
или занимает всю площадь колонии. Структура стен ки обычно ламелляр
ная у срединного шва и фиброзная в сторону висцерального пространства. 
Поры круглые, их минимальны й  размер в разных колониях равен 0, 1 3-
0, 1 8  мм;  максимальны й - 0,1 3-0,30 мм.  Днища располагаются друг от 
друга на расстоянии 0,5- 1 ,0 мм.  Септальные ребра с хорошо выражен
ными трабекулами вдаются в полость кораллитов до 0,8 их радиуса. 

'в  коралловом таксоцене тафоценоза слоя П-734/1 7 встречается много 
корковидных колоний (табл. X IV, фиг.  1 -4) , близ ких по строению 
скелетных элементов Parastr i atopora kure i k i ana.  Возможно, на их основа
нии располагались ветвистые выросты этого вида. Однако точную видо
вую и родовую принадлежность этих колоний в настоящее время установить 
не удалось. По своему облику эти колонии близки R"i phaeo l i tes prostratus, 
описанному в настоящей работе по сибирскому девонскому материалу. 

В общем Parastr iatopora kure ik i ana характеризуется нал ичием септаль
ных ребер с включенными в них ( как основа) септальными трабекулами 
(табл . X I ,  фиг. 4; табл . X I I , фиг. 3-5) . Характерно для вида ветвистое 

строение полипняка иногда с пластинчатыми ответвлениями или с несколь
кими зонами наростов на одной ветви. Вариация количественных призна
ков в пределах отдельных полипня ков приведена в тексте табл. 3, а общая 
вариация, для вида некоторых количественных показателей на рис. 16 .  

С р а в н е н и е .  От всех известных видов Parastr iatopora описанный 
вид отличается развитием септальных ребер с в ключенными в н их септаль
ными Трабекулами . , 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Р. kure i ki ana широко вошла в стратиграфи
ческую литературу при характеристике верхов силурийского разреза 
Сибирс кой платформы. Однако этот вид, определенный Б.С. Соколовым, 
до с их пор не 'был о писан . По предложению Б.С. Соколова, этот в ид о писы-
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вается здесь впервые с полной его характеристикой и с использованием 
всех материалов Б .С .  Соколова и автора очерка. Все определения вида, 
вошедшие в литературу, были сделаны Б .С .  Соколовым или мною и осно
вывались на типовом материале Б .С.  Соколова, несмотря на первоопи
сание вида здесь, я считаю вправе оставить авторство вида за своим учителем .  

р а с п р о с т р а н е н и е .  �ид был ' распространен в позднетукаль-
ское время ( по-видимому, поздний лудлов) на территории север-северо
запада Сибирской платформы.  

М е с т о н а х о Ж Д е н: и я .  Популяции П -73 1 0f30, П -73 1 О/32, П -731 0/34, 
П-73 1 0/36а, П -731 0/36б, П -731 0/З9 происходят с Сибирской платформы, 
с левобережья р.  Курейки из верхов разреза силура ( верхи тукальской 
свиты) верхнего по течению конца Нижних Щек. П опуляция П -734/1 7 
происходит с левобережья р. КуреЙ ки из верхов тукальской свиты верх
него по течению кон ца Верхних Щек.  П опуляции Т -6431 /23 (обр. 443) , 
т -6432/4 (обр. 444) происходят с правого и левого берегов р. Кулюмб6 
в 1 ,5 км выше руч . Надпорожного, верхней части конгдинской свиты. 
Все названные местные подразделения включаются в верхи тукальского 
горизонта (лудловский ярус) . 

Parastriatopoгa аН. fallacis Yanet, 1 968 
Табл . Х, фиг. 4 

О п и с а н и е. Полипня к цилиндрический диаметром 8 мм.  Кораллиты 
полигональные д иаметром 0,3-0,9 мм,  нормально открывающиеся к 
поверхности полипняка .. Стен ки в краевой зоне тонкие (до 0, 1 м м ) . 
К периферии толщина стенок увеличивается.  Стереоплазматическое 
утол щение с келета в краевой зоне неясное. Структура стен ки из-за 
плохой сохранности не определен а. П оры на гранях кораллитов иногда 
приближенные к углам, диаметром до 0, 1 м м. Се птальные ш ипики грубые, 
редкие, короткие. Днища обычные. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний девон, сарайнинский горизонт вос
точного с клона Урала и нижнесия кские слои западного с клона Урала. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, левый 
берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, экз.  ШТ-727/09. Верхняя панкагирс кая 
подсвита. Нижни й  девон? ' 121 



Тhаmпорога sp. 
Табл. Х, фиг. 5-6 

О п и с а н и е. Колони и  пальцевидные, диаметром до 1 00 мм .  Корал
литы радиально расходятся от центральной части колонии, нормально 
открываясь к поверхности пол ипня ка. В центральной части колонии они 
значительно дифференцированы. Диаметр кораллитов в центральной части 
колонии колеблется от 0,5 до 0,8 мм.  В периферической части колонии 
кораллиты, как правило, полигональные, диаметром около 0,9 мм .  Стен
ки в центральной части колонии достаточно тон кие, к периферии они 
утолщаются, но незначительно. Толщина стенок в центре колонии о коло 
0, 1 7, на периферии достигает 0,3 мм.  Поры на гранях кораллитов круглые, 
поперечни ком около 0,09 мм.  Днища горизонтальные, отстоят друг от 
друга на расстоянии 0,3-0,6 мм.  Сеnтальный аппарат в виде шипиков, 
слабо разв ит. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Представители рода широко распростра
нены в верхах сил ура и в девоне. Из-за плохой сохранности принад
лежность имеющихся экземпляров какому-либо виду установить не 
удалось. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р . Кулюмбе, левый 
берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, экз .  ШТ-7 27/0-6; ШТ-727/О-1 1 .  Верх
няя часть пан кагирской свиты, нижний девон? 

Caliapora? sp. 
Табл. Х,  фиг. 7-8 

О п и с а н и е. Лолипняки небольшой полусферической, несколько 
ком коватой и вытянутой вверх формы _ Кораллиты полигональн ые, 
радиально расходя щиеся от центральной части колон ии. Они слабо диф
ференцированы, диаметром 0,7-0,9 мм. Стенки тон кие, на поздних 
стадиях роста нес колько утол щенные. Соедин ительные поры развиты 
хорошо только на поздних стадиях роста кораллитов. ПОПf.;Jечник пор 
0, 1 6-0,20 мм.  Дн ища тон кие горизонтальные или слабо вогнутые, рас
полагаются иногда на одном уровне в соседних кораллитах . Расстояние 

.между дн ищами обычно не более 0,5 м м .  Септальный аппарат развит 
слабо. Он представлен короткими шипиками и слабо развитыми чешуями. 
Скелетные элементы сильно перекристаллизованы, вследствие чего точ
ную принадлежность имеющихся э кземпля ров к какому-либо виду 
установить трудно. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Представители рода Ca l i apora широко рас 
пространен ы в нижнем и среднем девоне. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Сибирская платформа, р .  Кулюмбе, в 0,8 км 
выше устья руч .  Туркут, экз. ШТ-727/0-1 0. Верхняя пан кагирс кая под
свита ( верхи) , нижний девон? 

Тivегiпа vermiculata Soko l ov et Tesakov, 1 968 
Табл. XV,  фиг. 1 -8; табл . Х V I, фиг. 1 -7 

Tiverina vermicu lata Sok. et Tes. : Соколов, Тесаков, 1 968, с. 202, рис. 1 ,  фиг. 1 -
1 5; рис. 2, фиг. 1 -6; Смирнова, 1 968, с .  82, табл . 1 1 ,  фиг.  1 ,  2 ;  Тесаков, 1 978, с. 1 ЗА, 
табл. X X I I ,  фиг.  1 -8; табл. XX I I I , фиг. 1 - 1 5. 

Г О л о т и п. Обр. 63�3, происходит из Подолии, с левого берега 
р. Серет в с. Я нов. Нижний девон, верхняя часть чортковского горизонта 
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[ Соколов, Тесаков, 1 968, рис. 1 ,  фиг. 3 - поперечное сечен ие; рис. 2,  
фиг. 2 - продольн ое сечение; Тесаков, 1 978, табл. XX I I , фиг.  2;  
табл. XXI I I , фиг. 3] . 

Д и а г н о з. Колон ии кустистые, кустисто-компактные, к'ом пактн ые. 
Кораллиты округлые, алвеолитоидные, полигонально-округлые, редко 
полигональные. Максимальный диаметр кораллитов в разных коло
ниях равен 0,5-1 ,8 мм.  Стен ки тон кие. Днища редкие. Шипы очень 
редкие. 

Х а р а к т е р и с т и к а м а т е р и а л а. В коллекции имеется 50 эк
земпляров удовлетворительной сохранности. Из них расшлифовано и 
изучено 25 экзем пляров. 

О п и с а н и е. Полипняки полусферические (табл . XV, фиг. 1-2) , 
ком коватые (табл . XV, фиг. 3-8) , стелющиеся (табл. XV I ,  фиг. 5) , боль
шей частью массивного сложения, хотя часто встречаются полипня ки 
с компактным и даже кустистым сложением кораллитов (табл . XV, 
фиг. 3;  табл. XV I ,  фиг. 2, 6) . Кораллиты большей частью пол игональные 
при массивном сложении либо округлые  при своБQДНОМ расположении. 
Сближенные кораллиты имеют округлое или полулунное очертание. 
Максимальн ый диаметр кораллитов у разных колоний колеблется от 
0,5 до 1 ,3 мм; наибольшее распространение имеют колонии с макси
мальным диаметром кораллитов 0,6-0,7 мм. Стенки тон кие, тол щина 
их колебmпся от 0,01  до 0,07 мм ; обычно стен ки толщиной 0,03 -
0,04 мм.  Дн ища тонкие, редкие. Соединительные образования отсутст
вуют. Септальные образования иногда намечаются при продольном деле
нии кораллитов. 

И з м е н ч и в о с т ь. Формы, происходя щие из популяции р. Кулюм
бе. ничем существенным не отличаются от подольских и таймырских .  
По сравнению с подольскими формами они имеют несколь ко меньший 
максимальный диаметр кораллитов - до 1 ,3 мм,  у подольских форм 
максимальный диаметр кораллитов достигает 1 ,8 мм.  В то же время 
изменчивость сибирс ких форм более значительная чем таймырс ких. Это 
прежде всего проя вляется в форме колоний, в большей широте вариации 
диаметра кораллитов и в большей широте вариаций сложения колоний от 
м ассивных до массивно ком пактных. В то же время среди сибирской 
популяции практически отсутствуют кустистые формы. Это, по-види
мому, связано с экологией - сибирс кие формы происходят из заросли 
с очень большой плотностью населения. Вариации формы, сложения коло
ний и диаметра кораллитов даны в табл . XV, XV I .  

С р а в н е н и е .  В настоящее время известен только один вид этого 
рода. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Подолия - средняя и верхняя части чортков
ского горизонта - нижняя часть иван евского горизонта лох ковского 
яруса. Таймыр - устьтарейский горизонт, средняя часть урюмс ких слоев 
(V I  пачка) , нижний девон . Сибирская платформа - мукдэкэнс кий гори

зонт, верхняя часть среднепан кагирс кой подсвиты Игарс кого стратиграфи
ческого района, н ижний девон . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, левы й берег, в 0,8 км выше 
устья р. Тур кут, з,ipосль мощностью 0,2 м,  обр. ШТ -727/ 1 1 ,  экзем п
ляры 1 -25. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРАКОД В СИЛУРЕ СЕВЕРА 
И СЕВЕРО-ЗАПАДА ТУН ГУССКОЙ СИНЕ КЛИЗЫ 

В силуре{ Сибирской платформы остра коды распространены по всей 
площади его развития .  Наиболее обильны они в карбонатных и терри
генно-карбонатных литологич.еских типах отложений, где часто домини
руют среди других групп органического мира.  И меются также слои, 
а иногда и целые пачки, охарактеризованные только остракодами.  

Достаточно полные сведения о систематическом составе и страти
графическом распространении остракод Сибирской платформы и меют
ся в работах Ф .Б .  Ш мидта [ 1 886] , О .И .  Никифоровой [ 1 955, 1 965] , 
А.Ф. Абуши к  [ 1 957, 1 958, 1 960, 1 968а-в, 1 97 1 ,  1 977] , А.Ф. Абушик 
И др. [ 1 960] , О .И .  Никифоровой, О.Н. Андреевой [ 1 961 ] ,  А.Ф. Абу
шик, А. Б.  Ивановского [ 1 963] , А.И .  Нецкой [ 1 966] , Л .С. Базаровой 
[ 1 970] , Ю.И .  Тесакова, Н .Н .  Предтеченского и др. [Силур ... , 1 979, 1 980] . 
в настоящее время в связи с разработкой новой стратиграфической 
схемы по силуру Сибирской платформы и исследованиями по развитию 
силурийского Сибирского эпиконтинентального бассейна изучение остра
код ведется и автором. 

Все и меющиеся материалы по остра кодам Сибирской платформы, а 
также исследования по корреляции опорных разрезов силура этой тер
ритории позволяют подойти к разработке по остракодам провинциаль
ной зональной стратиграфической ш калы (табл. 4) . Основой этой ш ка
лы я вляются стратиграФические уровни, выявленные в результате комп
лексных литолого-палеонтологических исследований, основной целью 
которых являлись расчленение опорных местных разрезов силура и 
их корреляция по всему комплексу вещественного состава пород и 
органических остатков [Силур . . .  , 1 979] . в 1 977 г. А.Ф. АБУШИt< впер
вые предложено зональное расчленение по остра кодам для силура се
bepo-заП'ада платформы и выделены пять характерных комплексов остра
код. Намеченная последовательность, в общем, сохраняется для всей 
платформы.  В связи с созданием в настоя щее время новой стратигра
фической схемы (в горизонтах) силура Сибирской платформы (Меж
ведомственное совещание по разработке унифицированных стратигра
фических схем Средней Сибири, Новосибирск, 1 979) и изменением 
в корреляции силурийских отложений платформы с общей стратигра
фической ш калой возникает необходимость привязки комплексов 
остракод к новой схеме и уточнения возрастной датировки комплексов. 
Это в основном и входит в задачи очерка. . 

Лландоверийский ярус. В лландоверийском ярусе Сибирской плат
формы выделяются мойероканский и хаастырский горизонты. Мойеро
канский горизонт в общем соответствует верхам нижнего-среднему 
лландовери. 

Мойероканский горизонт включает три остракодовые зоны : Eupr i 
m it i a  marg inata, Cystomatoch i l i na t iara и Aechm ina armata. 

30на Eupr i m i t ia marg inata включает самые нижние слои силурий
ских отложений, развитых на юго-западе Тунгусской синеклизы. Стра
тотипическим районом зоны является бассейн среднего течения р. Ку
линная (правый приток р. Столбовая ) ,  где развита базальная пачка ко
чумдекской свиты, представленная серыми аргиллитами (0-5 м ) . 
Eupr i m it ia marg i nata распространена только на Сибирской платфор
ме. По положению в разрезе между ордовикскими ·отложениями дол
борского горизонта (верхний карадок )  и зоной Dem i rastr ites modestus 
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s i b i r icus, соответствующей в общем зонам Pr i st iograptus cyphus и Суг
tograptus ves icu losus общей стратиграфической шкалы, зона Е. marg i nata 
может условно параллелизоваться с зоной A k idograptus acum inatus 
нижнего лландовери. 

30на Cystomatoch i l i na t iara включает пачку черных битуминозных 
среднеплитчатых бугристонаслоенных известняков нижней части ко
чумдекской свиты ( 1 ,0-1 ,8 м)  в бассейне нижнего течения р. Подка
менная Тунгуска на уча'стке от устья р. Кочумдек до устья р. Столбо
вая' ( стратотипический район для зоны ) , черные битуминозные неравно
наслоенные известняки основания мойероканской свиты в бассейне 
среднего течения р. Мойеро на участке от устья р. Мойерокан до устья 
р. Бугарикта (0,3-0,5 м )  и основания куондинской свиты в междуречье 
Оленека и Моркоки ( 2,5 м ) . Кроме вида-индекса, из остракод здесь при 
сутствует Cystomatoch i l ina perm i ra .  

На основании распространения С. t iara ( Henn . )  в слоях 5в Норвегии 
[Henn igsmoen, 1 954] одноименная зона относится к нижнему лландове
ри. На Сибирской платформе она полностью соответствует граптолитовой 
зоне D. modestus s i b i r i cus .  

. 

30на Aechm ina armata включает чамбинскую свиту северо-запада 
Сибирской платформы ( 1 00 м) , нижнюю подсвиту кайбатской свиты 
Туруханского района (65 м ) , нижнюю треть кочумдекской свиты Тун
гусского района (35 м ) , кежемскую свиту Иркутского субрегиона 
( 1 20 м ) , меличанскую свиту Нюйско-Березовского субрегиона ( 1 60 м ) , 
нижнюю половину меикской свиты Вилюйского района ( 50 м ) , ниж
нюю половину куондинской свиты Моркокинского района (60 м ) , мойе
роканскую свиту Мойероканского района ( 1 1 О м) и аналоги мойерокан
ской свиты Маймечинского района ( 54 м) . 

30нальный комплекс представлен Aechm ina armata Abush., Bo l l ia undu I i 
fera Abush., Eur ich i l ina frag i l i s  Abush., S ib i r i t ia arcuata Abush. ,  S .  j ucunda 
Abush ., S. conoidea Abush ., S. eur ina Abush., S. vasta Abush ., S. ventr ia
ngu lar i s  Abush ., S .  w i lu iens i s  (Schm . ) , Thra l lela a lveolata Abush . Боль
шинство видов этого комплекса являются определяющими зону А. armata 
и только три из них распространены в вышележащих отложениях - S ib i
r it ia jucunda, S .  w i lu iens is, Thra l le l la a lveo lata. Весь комплекс представлен 
местными видами.  По другим группам фауны эта часть разреза относится 
к среднему лландовери. 

30на S i len i s  s i b i r icus включает нижнюю подсвиту таликитской свиты 
Норильского района (46 м) , нижнюю подсвиту угиюкской свиты Игарско
го и Курейского районов ( 1 00 м ) , среднюю часть кайбатской свиты Ту
руханского района (�50 м ) , среднюю часть кочумдекской свиты Тунгус
ского района (�20 м) , нижнюю часть ярской свиты Иркутского субрегио
на (� 1 00 м ) , нижнюю часть утаканской свиты Нюйско-Березовского 
субрегиона (� 1 50 м ) , среднюю часть меи кской свиты Вилюйского райо
на (�50 м ) , среднюю часть куондинской свиты Моркокинского района 
(�50 м ) , нижнюю подсвиту хаастырской свиты Мойеронского района 
(60 м ) , аналоги хаастырской свиты Маймечинского района (�20 м ) . 

Для зоны характерно, что в ней нет видов, кроме зонального, кото
рые были бы приурочены только к этому уровню разреза. В зоне встре
чаются проходящие виды : S ib i r i t ia w i lu iens is, To l l i t i a  b i toгosa ; вид, 
распространенный в нижележащей зоне (S i b i r it ia eur ina) , и виды, про
ходящие вверх по разрезу - Beyг ich ia ( Beyr ich ia )  aspera, В .  (Vel ibey
r ich ia )  patag ium, G i bbere l la lena i ca, G .  j ij uma, S ib i r it ia nor i ls kens i s, 
Hatangeus cusp idata, Da le ie l la decorata. Комплекс этой зоны является 
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также местным.  Зона по положению в разрезе и на основании развития 
в ней других групп органического мира относится к нижней части верх
него лландовери . 

Зона Costaegera hastata включает верхнюю подсвиту таликитской 
свиты Норильского района (42 м ) , верхнюю подсвиту угиюкской свиты 
Игарского и Курейского районов (85 м ) , среднюю часть кочумдекской 
свиты, представленную серыми комковатыми известняками, Тунгус
ского района (25 м) , по-видимому, верхнюю часть ярской свиты Иркут
ского субрегиона (� 1 00 м) , верхнюю часть утаканской свиты Нюйско
Березовского субрегиона (50 м) , верхнюю часть меикской свиты Ви
люйского района (�40 м ) , среднюю часть куондинской СВИТЫ, представ
ленную серыми органогенно-детритовыми известня ками, Моркокинско
го района (�60 м) , верхнюю подсвиту хаастырской свиты Мойеронско
го района (50 м) и аналоги хаастырской свиты в Маймечинском районе 
(�20 м ) . Стратотип зоны расположен в долине р. Мойеро на левом 
берегу непосредственно ниже Первого Мойероканского порога 
(обн. П -7478) . 

Комплекс остракод зоны Costaegera hastata самый большой в пре
делах силурийских отложений Сибирской платформы. Для него наибо
лее характерны представители Costaegera, Hatangeus, Nor i Isk in ia. Только 
для зоны характерны Costaegera hastata Abush., С. costata Abush., С. cr ib
rosa Abush., C� m i r i f ica Abush., С. mu lt i a lveo lata Abush., С. ог iепtа l is Abush., 
Ha l lat ia infuda Abush . ,  Hatangeus armatus Abush ., Н. fo leatus Abush ., No
r i ls k i n ia nor i l ica Abush., N. b imodosa _Abush., N. cuspidata Abush., P let
hobo lh ina hem isphaer ica Abush., P I .  dors icostata Abush., Thra l le l la verm i
form i s  Abush., Th. b i a lveo lata Abush. В зоне встречаются виды, распро
страненные в нижележащих отложениях, - Beyrich ,а (Веуг Ich , а) aspera, 
В. (Vel ibeyrichia)  patag ium, G i bbere l la lena i ca, G. j i j uma, S ib i r i t ia по
r i lskens is, S. w i lu iensis Thra l le l la a lveo lata, Pachydomella anastas ijae, 
Da le i e l la decorata и в вышележащих - Beyr i ch ia (Beyr ich ia) quad r icor
nuta, Cave l l ina  fabacea, Cythere l l ina oviform i,s, Dale i e l la ar iadnae, G ibbe
re l la mayde l i, G. tum ida, Hogmoch i l i na e longata, Н .  ovata, Н .  tum ida, Н .  
rnaak i, Le iocyamus comp lanatus, Hatangeus amb iquus, Tubu l i bard ia tu
m ida. Все виды, характерные для зоны Costaegera hastata, являются 
местными. По другим группам фауны эта часть разреза относится к сред
ней части верхнего лландовери. 

Зона Beyr ich ia m i rab i l is включает омнутахскую свиту Норильского 
района ( 1 47 м) , танименскую свиту Игарского района ( 1 38 м ) , верхнюю 
часть кайбатской свиты Туруханского района \20 м ) , верхнюю часть 
кочумдекской свиты Тунгусского района, нижнюю часть нюйской сви
ты Нюйско-Березовского субрегиона (40 м ) , верхнюю часть куондин
ской СВИТЫ Моркокинского района (23 м) , агидыйскую свиту Мойерон
ского района (41 м) и серые глинистые комковатые известняки с Brachy
prion po lar is Маймечинского района ( 1 0  м ) . Стратотипом подзоны явля
ется стратотип агидыйской свиты, расположеНный на правом берегу 
р. Мойеро в 3 км выше устья р. МоЙерокан. 

Зональный комплекс зоны Веуг ich ia m irab i l is характеризуется мас
совым развитием S ib i r it ia kotelnyens is  (To l l ) , Le iocyamus c i rcu lar is 
Abush., Bo l l ia card in i s  Abush. Два вида - Beyr ichia ( Beyr ich ia )  m irab i l i s  
и Неггтапп ina т о  ieroens is - н е  выходят з а  рамки подзоны. Два вида -

Cythere l l i na ov iform is  и Dale ie l la ar iadna - распространены как ниже, 
так и в вышележащих отложениях. Из нижележащей зоны С. hastata 
в зону В. m i rab i l i s  переходят G ib Iere l la mayde l i , G. tum ida, Hogmoch i l i na 
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elongata, Н .  maa k i, Н .  ovata, Н .  tum ida, Hatangeus amb iguus, Le iocyamus 
complanatus, Tubu l ibard ia  tum ida, Cave l l ina fabacea. 

Вверх по разрезу из зоны Beyr ich ia m i rab i l i s переходят Bo l l iaard i n is, 
В .  m i.ra, Le iocyamus c i rcu lar is, S ib i r i t ia kote lnyens i s, So l lene l la sub
quadrata. 

Учитывая, что большинство ВИДОВ зоны Beyr ich ia m irab i l is являются 
ме9ТНI>IМИ (за исключением S ib i r it ia kоtе lпуепs i s, открытой на о-ве 
Котельном) или проходя щими через несколько зон, стратиграфическое 
положение зоны по остра кодам установить затруднительно. По грапто
литам ( широкое распространение Streptograptus поd ifer) эта часть раз
реза на Сибирской платформе относится к верхней части лландовери. 
В настоящее время [Абушик, 1 975] такие виды, как S ib i r it ia kоtе lпуеп
s is, Hogmoch i l ina maa k i, Н. ovata, Beyr ich ia m i rab i l is, В. quаd г iсогпutа, 
Cythgre l l i na ov iform i s, oTKPbITbI в сандучанском горизонте венлока Се
веро-Востока СССР. Таким образом, возраст этой зоны по остракодам 
может датироваться как лландовери-венлок. 

Венлокский ЯРУС. К венлокскому ярусу на Сибирской платформе 
относится хакомский горизонт. По всей площади распространения он 
представлен строматопорово-коралловой или доломитовой толщами, 
в которых остра коды редки и мало выразительны.  Здесь присутствуют 
единичные представители видов, широко распространенных в верхах 
лландовери. Основной фон создают представители Неггmапп iпа, ко
торые наиболее широко распространены уже в вышележащих отложениях. 
Остра коды этого интервала разреза, включающего хакомскую свиту 
Мойеронского района (80 м ) , яральинскую свиту Моркокинского райо
ча (70) , урагданскую свиту Курейского района (80 м ) , муктэнскую сви
ту Игарского района (75 м) и хюктинскую свиту Норильского района 
(80 м )  , нуждаются в специальном изучении. 

Лудловский ярус. Лудловскому' ярусу на Сибирской платформе со
ответствует тукальский горизонт.- В объеме тукальского горизонта по 
остра кодам выделяется зона Leperd it ia lumaea. Кроме того, эта зона 
может быть подразделена на нижнюю и верхнюю (Sсhгеп<; k iа mu lta) 
подзоны.  

Нижняя подзо�'а зоны Leperd i t  ia lumaea включает ббльшую нижнюю 
часть макусской свиты Норильского района (�70 м)  , нижнюю подсвиту 
конгдинской свиты Игарского района (85 м ) , большую нижнюю часть 
тукальской свиты Курейского района (54 м) , нижнюю часть кэнтысской 
свиты Туруханского района (�80 м ) , нижнюю часть томбинской свиты 
Моркокинекого района (-:--40 м) , большую нижнюю часть янгадинской 
свиты Мойеронского района (60 м) и нижнюю часть водорослево-извест
ня ковой пачки Маймечинского района (� 1 6  м ) . Стратотипом зоны Le
perd i t i a  lumaea является стратотип тукальской свиты, расположенный 
на левом берегу р. Курейка в Нижних Щеках. Нижняя 'подзона выделя
ется по широкому распространению в нижней части тукальского гори
зонта Leperd it ia lumaea Abush.  В комплексе вместе с этим видом встре
чаются Веуг ich ia (Веуг ich ia) quadr iсогпutа Abush., Heald iапе l lа iпогпаtа 
Abush., а также новые виды U chtov ia, S igпеtорs is, E u k loedenel la, Асапt
hoscapha . Представители Еu k lоеdепе l lа разнообразны и обильны в поздне
силурийских отложениях Северной Америки, S ignetops is  встречается 
в - малиновецком и скальском горизонтах Подолии [Абушик, 1 968б, 
1 97 1 ]  и в позднесилурийских отложениях Норвегии (этаж 9 ) ,  Acanthos
capha известна из исфаринского горизонта Средней Азии [-Абушик, 
1 968в ] , Uchtov ia распространена в исфаринском горизонте Средней 
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Азии [ Михайлова, 1 972] . Таким образом, нижняя подзона зоны Leperd i 
t ia lumaea относится к лудловскому ярусу. 

Верхняя подзона (Sсhгепсk ia mu Ita) включает самые верхи макусской 
свиты Норильского района (�20 м ) , верхнюю подсвиту конгдинской 
свиты Игарского района (50 м ) , верхи тукальской свиты Курейского 
района ( 1 0  м ) , верхи янгадинской свиты Мойеронского района ( 1 5  м ) . 
Стратотипом подзоны являются верхние 1 5  м стратотипа тукальской 
свиты, расположенного на левом берегу р. Курейки в Нижних Щеках. 

Для комплекса остра код верхней подзоны характерны ми являются 
Beyr ich ia ( Beyr ich ia) ku ге i k iапа Abush ., В. (S imp l ic ibeyr ich ia )  parva 
Abush., Неггmапп iпа p lana Abush ., Н .  папа Abush., E u k loedene l la ku
ke i k iens is Neck., Е. part ib i le Abush., Mo ier ina s i mp lex Abush ., Schrenck ia  
mu lta Abush ., S igпеtорs is card inata Abush . Из нижней подзоны в верх
нюю переходят Hea ld iane l la inornata, Leperd i tta lumaea. В настоящее вре
мя Schren k ia известна из рашковских слоев скальского горизонта по
долии [Абушик, 1 968б, 1 971 ] ,  верхнесилурийских отложений Лрибалти
ки, о-вов Новая Земля, Вайгач и Урала [Абушик, 1 960] .  Herrmann ina  папа 
и Мо ier ina s imp lex широко распространены в мирнинском горизонте 
( верхи лудлова-пржидол) Северо-Востока СССР, а Beyr ich ia (S imp l i

c i beyr ich ia)  parva - в лудловских образованиях западного склона Урала 
и Большеземельной тундры и в хатанзейском горизонте Вайгача, также 
относимом к лудловскому ярусу. Таким образом, большин�тво рассмат
риваемых видов характерно для лудловского яруса, хотя многие из 
них встречаются, кроме того, и в пржидольских отложениях. На основа
нии этого подзону Schrenck ia  mu lta возможно отнести к верхней части 
лудловского яруса. 

В холюханском горизонте остракоды пока неизвестны .  
Таким образом, в силурийских отложениях Сибирской платформы 

выделяется ряд зон с характерными для них остракодами. В нижнем 
лландовери - зоны Eupr i m it ia marg inata, Cystomatoch i l i na t iara; в 
среднем лландовери - зона Aechm ina armata; в верхнем лландовери -
зоны S i len i s  s i b i r icus, Costaegera hastata, Beyr ich ia m i гab i l is, в вен
локе - зона "Herrmann i na"; в лудлове - зона Leperd i t ia lumaea с 
нижней подзоной ( низы лудлова) и верхней подзоной Schrenck ia mu lta 
( верхи лудлова) . 

НЕ КОТОРЫЕ ОСТРАКОДЫ СИЛУРА Р. КУЛЮМ Б Е 

В разрезе силура по р. Колюмбе раковины остра код сильно измене
ны под влиянием траппов. Отмечаются только редкие уровни, в кото
рых остатки остра код имеют удовлетворительную сохранность. Одним 
из таких уровней являются низы угиюкской свиты, которые слабо из
менены и содержат многочисленные органические остатки, в том числе 
остра код. Ниже приводится их описание. Кроме того, в верхней поло· 
вине конгдинской свиты встречаются раковины лепердитид, которые, 
вероятнее всего, могут диагностироваться как Schren k ia? Среди них 
имеются створки раковин . с хорошо отпрепарированным аддуктором, 
от которого во все стороны расходятся "венозные" линии (табл. XV 1 1 , 
фиг. 1 1 , а ) . 

В изученной части разреза угиюкской свиты установлено 6 видов, 
относящихся К 5 родам ;  2 вида являются новыми. Тем самым для этой 
части разреза увеличивается комплекс остра код, относящихся к зоне 
S i len i s  s i b i r icus, характерной для низов хаастырского горизонта. 
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О Т Р Я Д LEPE R D I Т l COPIDA SCOTT, 1 96 1  

С Е М Е Й С Т В О LEPE R D IT I I DA E  JONES,  1 856 

Р о Д Sibiritia Abushik, 1 958 

Sibiritia wiluiensis? ( F .  Schm idt) , 1 873 

Табл. X V I I ,  фи г. 1 -3 

Leperditia wi luiensis: Sc;hmidt, 1 873, с. 1 7 , фиг. 27, 28; Schmidt,  1 883, с. 2 1 ,  табл. 1 ,  
фиг. 20-22. 

Leperditia: Шмидт, 1 886, с. 361 , табл. 1 1 1 ,  фиг. 5а-с. 
Sibiritia wilu iensis ( F .  Schmidt ) :  Абушик, 1 960, с. 39-41 , табл. 1 1 , фиг. 1 -8. 

М а т е р и а л. 1 2  экземпляров из одного местонахождения.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирская платформа, верхняя часть мойе

роканского горизонта и хаастырский горизонт. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, правый 

берег в 300 м выше о-ва Си орд, экз . ШТ-722/1 -1 , ШТ-722/1 -2, ШТ-722/1 -3. 
Верхний лландовери, низы угиюкской свиты. 

Sibiritia norilskensis Abush i k, 1 960 

Табл. X V I I ,  фиг. 4-6 

Sibiritia noril skensis: Абушик, 1 960, с. 46-48, табл. V, фиг. 1 3-1 6; Абушик,  
1 975, с. 1 33-1 34, табл. 70,  фиг. 1 ,  2 .  

М а т е р и а л . 1 О экземпляров из одного местонахождения.  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирская платформа, хаастырский гори

зонт, Северо-Восток СССР, бассейн р. Колымы, венлок, сандуганский го
ризонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, пра
вый берег в 300 м выше о-ва Сиорд, экз. ШТ-722/1 -4, ШТ-722/1 -5, 
ШТ -722/1 -6. Верхний лландовери, низы угиюкской свиты. 

О Т Р Я Д PODOCOPIDA M U L L E R, 1 894 

С Е М Е Й С Т В О TH L IPSU R I DA E  U LR I CH, 1 894 

Р о Д Thrallella Stewart et Hendrix, 1 945 

Thrallella vermiformis ( Neckaja )  1 966 

Табл . X V I I , фиг. 7 

Bythocyproidea vermiformis :  Нецкая, 1 966, с. 50, табл . IX ,  фиг. 3. 
Thral le l la vermiformis :  Абушик, 1 977, с. 1 1 4, табл. 1 1 1 , фиг. 8. 

М а т е р и а л . 4 экз. из одного местонахождения . 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров ( 1 , 1 5  мм)  продолговато

овального очертания, высокая.  Спинной край полого выгнутый .  Брюшной 
край почти прямой, в средней части с едва заметной вогнутостью. Перед
ний и задний концы округлены .  3адний конец выше переднего. Вдоль 
заднего края развито четкое довольно широкое уплощение. На правой 
створке вали кообразный выступ четче, чем на левой. Левая створка нез
начительно выступает над правой вдоль всего свободного края, на брюш
ном крае охват шире. Поверхность створок грубопористая . 

Изменчивость проявляется в величине раковин. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирская платформа, хаастырский го

ризонт. 

1 30 



М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, пра
вый берег, в 300 м выше о-ва Сиорд, экз. ШТ-722/1 -7 . Верхний лландове
ри, низы угиюкской свиты. 

С Е М Е Й С Т В О B E ECH E R E LL IDAE U LR I CH, 1 894 

Р о Д Pseudorayella Neckaja, 1 960 

Pseudorayella /enriformis Bazarova, sp.  п .  

Табл. X V I I, фиг. 1 0  

Название вида от lепt ifогm is (лат. ) - чечевицевидный. 
Г о л о т и п .  Экз. ШТ-722/1 -9. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, 

правый берег в 300 м выше о-ва Сиорд. Верхний лландовери, низы угиюк
ской свиты. Музей И Ги Г  СО АН СССР. 

М а т е р и а л . 4 экземпляра удовлетворительной сохранности . 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров линзовидного очертания, 

удлиненная, слабо неравностворчатая . Спинной край короткий пря мой 
или очень слабо изогнутый. 

Спинные углы сглаженные. 3амочный край расположен в короткой 
и довольно глубокой ложбинке. Брюшной край выпрямленный, значи
тельно длиннее спинного с четко выраженной площадкой охвата . Концы 
одинаковые по высоте, заостренные. 3аострение переднего конца со 
стороны правой створки заканчивается коротким шипи ком. Передний ко
нец более круто скошен к брюшному краю, чем задний.  Наибольшая вы
пуклость расположена в середине. Левая створка охватывает правую 
вдоль брюшного края . На спинной стороне наблюдается обратное неясно 
выраженное соотношение створок. Поверхность створок гладкая. Разме
ры (мм) : L - 1 ,45; Н. - 0,75. 

С Р а в н е н и е .  От наиболее близкой Pseudoraye l la iпsо l i tа Nec kaja 
[ Нецкая, 1 966, с. 65-66, табл . X I ,  фиг. 6-8] новый вид отличается боль
шими размерами раковин, присутствием спинной ложбинки, высокими 
заостренными очертаниями концов, передний конец заканчивается ши
пиком. У Р. iпsо l i tа передний конец округлен, шипик присутсtвует со 
стороны заднего конца. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Сибирская платформа, хаастырский горизонт. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, пра

вый берег, в 300 м выше о-ва Сиорд, экз. ШТ -722/1 -9 .  Верхний лландове
ри , низы угиюкской свиты. 

С Е М Е Й С Т В О PR I M IT I I DAE U LR I CH ЕТ BASS LER, 1 923 

Р о Д Eurychi/ina Ulrich, 1 889 

Eurychi/ina? insueta Bazarova, sp. п .  

Табл. XVI I , фиг. 9 

Название вида от insuetus (лат.) - необычныЙ. 
Г о л о т и п .  Экз. ШТ-722/1 -1 0. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, 

правый берег, в 300 м выше о-в а Сиорд, верхний лландовери, низы 
угиюкской свиты. Музей И Ги Г  СО АН СССР. 

М а  т е р и а л. 5 разрозненных створок удовлетворительной сохраннос
ти из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Раковина крупная удлиненная усеченно-овального очер
тания . Спин.ноЙ край длинный пря мой. Оба конца плавно округлены. 
Задний конец более вытянут, чем передний. Брюшной край равномерно 
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выгнут. Срединная борозда глубокая, доВОЛЬНО ШИрОКО расположена 
ближе к переднему краю раковины. По сторонам борозды расположено 
по большому бугру. Передний бугор крупный четкий, расположен нес
колько выше заднего. Бугор со стороны заднего края менее выразителен . 
Велярное ребро очень широкое, гладкое вогнутое, наиболее широкое 
вдоль брюшного края, сужено к спинному краю. Поверхность створки 
гладкая (может быть слабоячеистой ) . Размеры (мм) : L - 2,.1 7 ; Н -

1 ,32. 
И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость Е. i пsuеtа про

является в величине раковины (до 2,75 мм) , в различии ширины веляр
ного ребра', 

С р а в н е н и е. От близкого вида Е .  frag i 1 is Abush i k из среднего 
лландовери Сибирской платформы [Абушик, 1 958, с. 232-287, табл . 1 ,  
фиг. 1 2, 1 3] новый вид отличается значительно большИ МИ размерами 
раковины и ДОВОЛЬНо крупными буграми по сторонам борозды, иным 
характером ячеистости. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Сибирская платформа, хаастырский го
ризонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, правый 
берег, в 300 м выше о-ва Си орд, верхний лландовери, низы угиюкской 
свиты. 

С Е М Е Й С Т В О B E Y R I C H I DAE MATTH EW, 1 886 

Р о Д Beyrichia Мс Соу, 1 846 

Beyrichia sp. 
Табл. X V I I .  фиг. 8 

О п и с а н и е. Раковина маленькая (до 1 , 1  мм)  усеченно-овального 
очертания. Боковая поверхность створки разделена двумя бороздами 
на лопасти . Лопасти и борозды четкие. Передняя лопасть узкая, вытяну
тая, равномерно вздутая, к спинному краю несколько сужается ; сред
няя - бугровидная , удлиненноовальная,. Задняя лопасть равномерно 
выпуклая, шире передней. Лопасти соединены в единую дугу выпуклой 
брюшной лопастью. Срединная борозда широкая и глубокая. Передняя 
борозда развита слабее срединной и короче ее. Велярное ребро сравни
тельно узкое валиковидное. На поверхности створки ( при большом 
увеличении) видны поровые каналы (табл . XV I I , фиг. 8а, б) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, пра
вый берег, в 300 м выше о-ва Сиорд, экз. ШТ-722/1 - 1 1 ) .  Низы угиюкской 
свиты . Верхний лландовери . 

ДРЕВН И Е  ТЕНТДКУЛ ИТ Ы СИ Б ИРИ 

В силурийских терригенно-карбонатных отложениях Сибирской плат
формы,  охарактеризованных многочисленными остатками разнооб
разной морской фауны, тентакулиты встречаются крайне редко и до 
последнего времени не изучались. Коллекция, собранная автором в 
1 973-1 978 гг. при детальном литолого-фациальном и биостратиграфи
ческом изучении разрезов по рекам Мойеро и Горбиачин, насчитыва
ет всего несколько десятков экземпляров, большинство которых име
ет, однако, хорошую сохранность. Преобладают раковины ·средни.х раз
меров, Длиной 7-1 6,5 мм.  Они приурочены к глинистым примазкам на 
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поверхностях напластования ровнослоистых известняков и захоронены 
обычно в горизонтальном положении. Обращают внимание единичные 
находки раковин, ориентированных вертикально вниз апексом, что, 
по мнению автора [ Бергер, 1 974] , соответствует их прижизненному 
положению. В ори ктоценозах в месте с тентакулитами присутствуют 
представители различных экологических типов почти всех групп донных 
беспозвоночных и,  значительно реже, граптолиты . 

Возраст слоев с тентакулитами датируется средним-поздним лландо
вери по ассоциации с граптолитами зон gregar ius-sedwick i и бентосной 
фауной, дающей косвенную корреляцию с зонами turr i cu latus-gr iesto
nens i s. Встреченные здесь виды п редставляют большой интерес для 
уточнения филогении группы, так как я вляются одними из наиболее 
древних ее представителей . Они обладают необычной для тентакулитид 
продольной орнаментацией, что придает им значительное внешнее сходст
во с корнулитидами (отряд Cornu l i t ida Boucek, 1 964) , от которых они, 
по-видимому, происходят. С корнулитидами их сближает и отсутствие 
псевдопор в структуре стенки .  Однако коническая, с резким оральным 
расширением, форма начальной камеры, наличие перегородок в прокси
мальной части внутренней полости раковины, а также отсутствие пузыр
чатой ткани позволяют рассматривать эти таксоны в составе отряда Теп
tacu l it ida. 

Древние виды, морфологически подобные сибирским,  были описаны 
Р. Мурчисоном в середине прошлого века из карадока Англии как Теп
tacu l i tes ang l icus  и из верхнего ордовика США ( H udson R iver Hor i son, 
С iпс iппаt i G roup) - как Tentacu l i tes r i chmondens i s  и Т. ster l i ngens i s  
[Ha l l, 1 888] . Кроме того, они были встречены в нижнем венлаке Подо
лии ( китайгородский горизонт) и в верхнем ордовике Тай мыра. Про
дольная скульптура известна и у более молодых (девонских) родов : 
Contractenus mar kovsk i i  из эйфеля Южного Урала, Dent icu l i tes Ijaschen
ko i из живета центральных областей Русской платформы rЛяшенко, 
1 959] , Omu l i tes ko lymens is из живета Дальнего Востока [Лflшенко, 
1 969] и Dent icu l ites karapetov i из фамена Памира [ Клишевич, 1 972] , 
тогда как отсутствие псевдопор представляет уникальное явление среди 
тентакулитид и позволяет объединить древние формы в составе нового 
семейства. 

о т р я Д TENTACU LIТIDA 

С Е М Е Й С т в  о COSTATU LIТ IDAE B ER G E R ,  FAM. N .  

Т и п о в о й р о Д - Costatu l ites Berger, gen . п . ,  карадок-ранний 
венлак;  СССР (северо-запад Сибири, Подолия) , Англия и США. 

Д и а г н о з .  Tentacu l i t ida с поперечной и продольной орнаментацией. 
Поперечная является гофрировкой стенки раковины, выраженной на 
ее поверхности как система колец одного или нескольких порядков ; 
продольная представляет собой частые, параллельные друг другу тонкие 
ребра ( морщины) , покрывающие промежутки между кольцами и их 
склоны или усложняющие вершины колец. Стенка микроламелярная 
без псевдопор. Слойки постепенно нивелируют наружный рельеф. Внут
ренняя полость в суженной части раковины обычно разделена перегород
ками на изолированные камеры. 

С о с т а в .  3 рода : Costatu l i tes Berg., gen. п . ;  Even kyites Berg., gen . 
п . ;  Koren ites Berg., gen . п .  

С р а в н е н и е .  Отсутствие псевдопор, явление уни кальное среди 
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тентакулитид, резко отличает сем .  Costatu l it  idae от остальных семейств. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Поздний ордовик, карадок-ранний силур, 
венлок; Европа, Азия и Северная Америка. 

Р о Д Costatulites Berger, gen .  п. 

Название рода от costatus (лат.) - ребристый . 
т и n о в о й в и д - С. homogenus Berger, sp. п . ;  лландовери, хаастыр

ское время; Эвенкийский автономный округ. 
Д и а г н о з. Costatu l i t idae с равномерно расположенными кольцами 

одного порядк�. Внутренний рельеф стенки отчетливо ступенчатый.  
С о с т а в .  7 видов : С .  homogenus Berg., sp .  п . ;  С.  corn iform is  Berg ., 

sp. n . ;  С. undatus Berg., sp .  п . ;  C.abnorm is Berg., sp .  п . ;  С. ang l i cus (Sa l
ter ) , 1 856; С. ster l i ngens i s  ( Meek et Worthen ) ,  1 865; С. r i chmondens is  
( M i l ler) , 1 874. 

С р а в н е н и е. Внутренний рельеф раковины сближает род Costatu
l i tes с другими родами этого семейства, от которых он резко отличается 
характером поперечной скульптуры ( постепенно увеличивающиеся в рiIЗ
мере кольца, вместо мелких и крупных колец у рода Even kyites или ко
лец и морщин у Sch lothe im ites) . 

. Р а с п р о с т р а н е н и е. Карадок-венлок СССР (северо-запад Сиби
ри , Подолия) ; карадок Англии; поздний ордовик США. 

Costatulites homogenus Berger, sp. п. 
Табл. X V I I I ,  фи г. 1 -5; рис. 1 7, 1 8  

Название вида от homogenus (лат.) - однородный. 
Г о л о т и n - N° 1 /1 0078, ЦГМ; верхний лландовери, хаастырская сви

та, верхняя подсвита; левый берег р. Мойеро против устья р. Мойерокан 
(обн. 89) . 

о n и с а н и е. Раковина средних размеров, длиной около 1 0  м м, пря
мая,  коническая, с углом возрастания 1 3- 1 50 . -Поверхность ее покрыта 
высокими округленными или угловато-округленными, иногда слабо 
асимметричными кольцами с более крутым задним склоном и частыми 
продольными ребрышками. Величина колец и ширина промежутков 
между ними равномерно возрастают к устью раковины. Расстояния меж
ду кольцами превосходят их по ширине в 1 ,5-2,5 раза. Число ребры
шек на полуокружности варьирует в пределах 1 6-24. Стенка толстая 
(в промежутках 0, 1 -0, 1 8, в кольцах 0, 1 5-0,35 мм) , ми кроламелярная. 
Псевдопоры отсутствуют, Слой ки, повторяя наружный рельеф, выпо
лаживаются и постепенно смещаются в направлении переднего конца 
раковины, так что ее внутренняя стенка становится отчетливо ступенча
той .  Внутренняя полость в суженной части раковины разделена пере-
городками на разновеликие камеры. 

Р а з м е р ы ! : 
L А D AlDp A/Dd с< 

Голотил N° 1 /1 0078 1 0  21  2,6 3 3 1 4,5 
Экз. N° 2/1 0078 8,0 28 1 ,9 2-3 3 1 5,0 
Экз. N° 3/1 0078 7,8 25 1 ,8 3 2 1 3,0 
Экз. N° 4/1 0078 1 4,7 22 2,5 2 2 1 3,0 

L - длина раковины (мм) ; А - количество колец; D - диаметр раковины у УСТЬА 
(по кольцу) (мм) ; A/Dp - количество колец на величину диаметра в п рокси
мальной части; A/Dd - то же, в дистальной части; С< - угол возрастаНИR ( град. ) . 
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Р и с. 1 7. Costatul ites homogenus sp. 
п. (реКОНСТРУКЦИR по ШЛ. 77/22 и 
77/31 ) .  ВеРХНАА ПОАсвита хаастыр, 
ской; р. Мойеро 

Р и с. 18.  Строение стенки Costatu· 
I.ites homogenus sp. п. (шл. 77- 1 7) 11'1М 

С Р а в н е н и е. По характеру размещения колец и их величине но
вый вид близок С .  r i chmondens is  ( M i l . )  и С.  ster l i ngens is ( Meek et 
Worth. )  из верхнего ордовика США. Отличается от первого б6льшим 
углом возрастания ( 1 3-1 50 против 9-1 00 ) ,  округленной формой ко
лец, более частыми, мелкими ребрами и резко ступенчатым рельефом 
внутренней поверхности раковины; от второго - редко расположенными 
кольцами и ступенчатым рельефом внутренней поверхности стенки, 
вместо волнистого. 

М а т е р и а л .  29 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний силур, средний-верхний лландо-

вери, верхняя подсвита мойероканской свиты-хаастырская свита 
(обн. 78, сл. 1 1  - обн. 89, сл. 1 )  . Сибирская платформа, р. МоЙеро. 

Costatulites corniformis Berger, sp. N. 

Табл. XV I I I , фиг. 6-8; рис. 1 9, 20 

Название вида от согп iform is (лат. )  - роговидный.  
Г о л о т и п - N° 6/1 0078, Ц ГМ ;  верхний лландовери, хаастырская 

свита, нижняя подсвита, левый берег р. Мойеро в 1 ,5 км ниже Верхнего 
Мойероканского порога (обн. 77) . 

О n и с а н и е. Раковина маленькая, длиной 3-5 мм слабоизогнутая, 
коническая по всей длине или субцилиндрическая в дистальной части, 
с углом возрастания 7-100 . Поверхность ее орнаментирована частыми 
угловатыми кольцами и продольными морщинами. Размер колец по
степенно возрастает от апекса к устью раковины. Ш ирина промежутков 
между кольцами �же или равна ширине колец. Морщины тонкие, четкие, 
располагаются в 0,03-0,05 мм друг от друга. Стенка тонкая (в проме
жутках 0,02-0,03 мм, в кольцах 0,05-0,1 5  мм) , микроламелярная, без 
псевдопор, и меет ступенчатый внутренний рельеф. Внутренняя полость 
в проксимальной части раковины разделена тонкими перегородками на 
разновеликие камеры. 

Р а з  м е р ы : 
L А D AlDp A/Dd ct 

Голотип N° 6/10078 5.2 43 0.6 2-3 3 7 
ЭК3. N" 7/1 0078 5. 1  37 0.8 3 3-4 9 
ЭК3. N" 8/1 0078 4.2 34 0.6 2 3-4 8 

С Р а в н е н и е. Маленькие размеры раковины и частое расположение 
колец на ее поверхности отличает С. corn iform is  от остальных предста
вителей рода. 
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Р и с. 19.  Costatulites corniformis sp. п. (реконструкция по шл. 77/3) . Нижняя под
свита хаастырской свиты; р. Мойеро 

Р и с. 20. Строение стенки Costatu l ites corniformis sp. п. (шл. 77/3) 

М а т е р и а л. 1 4  экземпляров хорошей сохранности . 
М е  с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, ниж

няя подсвита хаастырской свиты (обн . 77, сл. 1 ,-8) ; среднее течение 
р. МоЙеро. 

Costatulites undatus Berger, sp. п .  
Табл. X IX ,  фиг. 1 -3; рис. 2 1 ,  22 

Название вида от undatus (лат.) - волнистый. 
Г о л о т и п - N° 9/1 0078, Ц ГМ; средний лландовери, мойероканская 

свита, верхняя подсвита; левый берег р. МоЙеро в 4 км ниже устья 
руч. Хаастыр (обн . 78) . 

1мм 
L---.-J 

Р и с. 2 1 .  Costatulites u ndatus sp. п. (реконструкция по шл. 78/1 1 )  . Верхняя 
подсвита мойероканской свиты; р. Мойеро 

��zrn��.� 
D,5HH Р и с. 22. Строение стенки Costatul ites 

undatus sp. п. ( шл. 78/1 1 )  

о п и с а н и е .  Раковина средних размеров, длиной 7-1 0 мм, изогну
тая, коническая, с углом возрастания 6-70 . Поверхность ее покрыта 
низкими широкими кольцами, разделенными равными им по ширине 
промежутками. Величина колец и расстояние между ними возрастают 
равномерно к устью раковины. Форма колец округленная асимметрич
ная , с крутым задним склоном и очень пологим передним. Промежут
ки и склоны колец украшены тон ки ми продольными морщинками, 
расположенными в 0,02-0,025 м м  одна от другой. Стенка средней тол
щины (в промежутках 0.02-0,04 мм, в кольцах - 0,03-0, 1 мм)  микро
ламелярная, без псевдопор. Внутренняя поверхн.ость ее почти параллель
на наружной. Перегородки не вскрыты. 

Р а з м е р ы : 

Голотип N° 9/1 0078 
ЭК3. N" 1 0/1 0078 

L . А 
9,3 39 
7, 1 28 

D 
1 ,3 
1 ,2 

A/Dp 
3 
3 

A/Dd 
4 
3 

6 
7 

С Р а в н е н и е. Слабоволнистый наружный рельеф раковины этого 
вида резко отличает его от других видов рода. 

М а т е р и а л. 8 экз. удовлетворительной сохранности . 
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М е с т а н а х а ж Д е н и е. Нижний силур, средний лландавери, майе· 
раканская свита, верхняя падсвита (верхняя часть заны gгegaг ius ) 
(Обн. 78, сл. 8-1 1 ) ; р. Майера. 

Costatulites abnormis Beгgeг, sp. п .  

Табл. X I X ,  фиг. 4 ,  5; табл. ХХ, фи г. 1 ;  рис. 23, 24 

Название вида ат аЬпагm is  (лат.) - неабыкнавенныЙ.  
Г а л а т и n - N° 1 2/1 0078, Ц ГМ;  верхний лландавери, угиюкская 

свита, верхняя падсвита ; севера-запад Сибирскай платфармы, правый 
берег р. Гарбиачин в 0,3 км ниже устья руч. Олений (абн. 1 4) . 

1",1'1 

Р и с. 23. Costatul ites аЬпоrmis sp. п.  (реКОНСТРУКЦИR по шл. 1 3/1 2 г) . НИЖНRR под
свита угиюкской свиты; р. Горбиачин 

Р и с. 24. Строение стенки Costatilites аЬпоrmis sp. п. (шл. 1 3/1 2г)  

О n и с а н и е. Ракавина средних размерав, длинай да 1 6,5 мм (непал
ные экземпляры) ,  изагнутая , в праксимальнай части каническая , в дис
тальнай - субцилиндрическая, с углам вазрастания 5_60 . П аверхнасть 
ее арнаментиравана равнамерна распалаженными пастепенна увели
чивающимися в размере рельефными кальцами. Фарма калец непастаян
на и неабычна:  ани имеют акругленную или аструю вершину, абычна 
атделенную перегибами ат скланав, магут быть симметричными и 
асим метричными с накланам пад разными углами в старану дистали 
или праксимали. В аснавании задних скланав калец па всей дли.не ра
кавины наблюдаются углубления . П "амежутки между кальцами равны 
или · в 1 ,5-2 раза превосхадят их па ширине. П аверхнасть ракавины в 
прамежутках и на скланах калец украшена танкими теснараспалажен
ными прадальными марщинами ( расстаяние между марщинами 0,02-
0,025 мм) . Стенка ракавины талстая (в прамежутках 0,085-0,270 мм, 
в кальцах - 0, 1 8-0,70 мм) , микраламелярная .  Псевдапары атсутству
ют. Внутренний рельеф стенки атчетлива ступенчатый.  Внутренняя па
llOСТЬ в праксимальнай и медиальнай частях ракавины разделена танки
ми бессистемна распалаженными перегарадками на разнавеликие камеры 
высатай 0,08-0,5 мм .  
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Р а з м е р ы : 
L А О А/Ор A/Dd cl 

Голотил N° 1 2/ 1 0078 1 6,5 28 2,5 4 3 5,5 
Экз. N° 1 4/1 0078 1 6, 1  26 2,0 2 2-3 5,0 
Экз. N° 731 3/1 2 г 1 2,8 24 2,2 2 2 6,5 

С Р а в н е н и е. Размерами раковины, расположением колец и их 
величиной этот вид напоминает С.  hоmоgепus, от которого резко отли
чается характерной формой колец и в 2-2,5 раза меньшим углом воз
растания. 

М а т е р и а л .  2 1  экз. хорошей и удовлетворительной сохранности . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, угиюк

ская свита (обн. 1 3, сл. 1 2-0бн . 14, сл . 72) ; северо-запад Сибирской 
платформы, р. Горбиачин. Верхний ордовик, карадок ( ?) ; п-ов Тай мыр, 
скв. Н- 1 . 

Р о Д Evenkyites Berger, gen. п .  

Название рода - от Эвен кийского автономного округа. 
Т и п о в о й в и Д - Еvеп kу i tеs rarus Berger, sp. поv . ;  ранний силур 

поздний лландовери; р. МоЙеро. 
Д и а г н о з. Costatu l i t idae с поперечной орнаментацией, состоящей 

из колец двух порядков - между постепенно увеличивающимися в раз
мере мелкими кольцами располагаются одиночные или собранные в груп
пы значительно более крупные кольца. Внутренний рельеф стенки резко 
ступенчатый.  

С о с т а в .  Только типовой вид. 
С р а в н е н и е. От рода Sсh lоth i m itеs отличается характером скульп

туры ( крупные и мелкие кольца вместо колец и морщин) . Сравнение 
с родом Costatu l i tes приведено выше. 

Evenkyites rarus Berger, sp. п.  

Табл. ХХ, фиг. 2;  рис. 25 

Название вида от rarus (лат.) - редкий. 
Г о л о т и п - N° 1 5/1 0078, ЦГМ; верхний лландовери, хаастырская 

свита, нижняя подсвита; левый берег р. Мойеро, в 1 ,5 км ниже Верхнего 
Мойероканского порога (обн. 77) . 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, длиной около 9 мм, изогнутая, 
в проксимальной части коническая, в дистальной - субцилиндрическая , 
с углом возрастания 1 3- 1 40 . В проксимальной части ее поверхность 
покрыта угловатыми равномерно расположенными кольцами симметрич
ного профиля, разделенными в 1 ,5-2 раза более широкими промежут
ками. В дистальной части поверхность орнаментирована кольцами двух 
порядков, расположенными несколько неравномерно. Мелкие кольца 
(высота 0,2-0,25 м м, ширина основания 0,25-0,28 мм)  угловатые, 

симметричные, с вогнутыми склонами; крупные (высота 0,45-0,6 мм,  
ширина основания 0,35-0,45 мм)  - угловатые, асимметричные : с вы
пуклым задни м  и вогнутым передним склонами с острой вершиной, 
наклоненной в сторону устья раковины. Крупные кольца одиночные 
или сдвоенные, располагаются через одно-два мелких. Промежутки 
между кольцами уплощенно-вогнутые, превосходящие их по ширине 
в 1 ,5-2,5 раза. Поверхность раковин по всей длине украшена очень тон
кими продольны ми ребрышками, количество которых по мере ее рос
та увеЛl'Iчивается . Расстояние между ребрышками 0,02-0,025 мм.  Стен-
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Р и с. 25. Строение стенки Evenkyites rarus sp. п. (шл. 77/1 ) 

ка средней толщины (0,08-0, 1 2  мм) , микроламеллярная . Псевдопоры 
отсутствуют. Внутренний рельеф раковины отчетливо ступенчатый.  Пе
регородки шлифами не вскрыты. 

Р а з м е р ы l :  

Голотип N° 1 5/ 1 0078 

L 
8,8 

А, А. 
4 1 9  

о А/Ор AlDd с> 
2.2 2 2-3 1 4  

М а т е р и а л . 4 экземпляра хорошей сохранности. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, хаастыр

ская свита, нижняя подсвита (обн. 77, сл . 1 ) ; р. МоЙеро. 

Р о Д Schlotheimites Berger, gen. п. 

Название рода дано в честь знаменитого палеонтолога Г. Шлотгейма -
основоположника изучения тентакулитов. 

т и i1 о в о й в и Д - Sch lothe im i tes ret icu latus Berger, sp. п. ;  ран
ний силур, поздний лландовери; северо:запад Сибирской платформы, 
бассейн р. Горбиачин . 

Д и а г н о з. Costatu l i t idae с поперечной орнаментацией, состоящей 
из колец двух порядков - между постепенно увеличивающимися в раз
мере кольцами располагаются многочисленные тонкие морщины, часто 
усложняющие их склоны и, реже, вершину. Внутренний рельеф стенки 
резко ступенчатый.  

С о с т а в .  Sch. ret icu latus Berg ., sp. п .  и Sch lothe i m i tes sp.  
С р а в н е н и е с родами Costatu l i tes и Even ky ites приведено при их 

описании. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ранний силур, средний-поздний лландове-

ри ; северо-запад Сибирской платформы, бассейн р. Горбиачин. 

Schlotheimites reticulatus Berger, sp.  п .  

Табл. X X I .  фиг. 1 -7; рис. 26. 27 

Название вида от ret icu latus (лат.) - сетчатый. 
Г о л о т и n - N° 1 6/ 1 0078, ЦГМ; верхний лландовери, угиюкская 

свита, верхняя подсвита; правый берег р. Горбиачин, в 0,2-0,6 км ниже 
устья руч. Олений ( обн. 1 4) . 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, длиной 1 0- 1 2  мм,  пря мая 
или слабоизогнутая, в проксимальной части коническая, в дистальной -

1 А, _ кольца 1 порядка; А. - кольца 1 1  порядка. 
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субцилиндрическая, с углом возрастания около 70 . Поверхность ее орна
ментирована высокими угловатыми кольцами, в проксимальной и первой 
половине дистальной части симметричными, во второй половине дисталь
ной части иногда асимметричными, с пологим передним склоном и кру
тым задним.  Величина колец и ширина промежутков между ними равно
мерно возрастают в сторону устья раковины. Расстояния между кольца
ми превосходят их по ши рине в 1 , 1 - 1 ,5 раза . В промежутках и на скло
нах колец поверхность раковины покрыта частыми, грубыми попереч
ными и продольными морщинами .  Поперечные морщины угловатые и 

Р и с. 26. Schlotheimites reticulatus sp. п. (реконструкция по шло 1 4/93) . Верхняя под-, 
свита угиюкской свиты; р. Горбиачин 

(мм 

Р и с. 27. Строение стенки Schlotheimites reticulatus sp. п. ( шл. 1 4/67) 

имеют широкое основание. Количество их между соседними кольцами 
меняется по мере роста раковины от 4-5 до 1 4- 1 6. Количество продоль
ных морщин, возрастая в ту же сторону, 'варьирует от 8-1 0  на полуокруж
ности до 1 2- 1 6, при этом увеличивается и расстояние между ними.  Стен
ка раковины средней толщины или толстая (в кольцах 0,065-0,4 мм,  
в промежутках 0,03-0,07 мм) , микроламеллярная, без псевдопор. Внут
ренний рельеф ее ступенчатый.  Перегородки не видны.  

Р а з м е р ы : 
L А D А/Ор AlDd ct 

rолотип N° 1 6/ 1 0078 1 0, 1  2 2  1 .3 2 2 6 
Экз. N° 1 7/1 0078 1 1 ,3 22 2.0 2 2 6.5 
Экз. N° 2 1 / 1 0078 6,5 1 8  1 , 1 2 2 7,5 

С Р а в н е н и е .  От Sch .  sp. отличается большими промежутками меж
ду кольцами, угловатой формой колец и отсутствием поперечных морщин 
На их вершинах, 

М а т е р и а л. 41 экз. хорошей и удовлетворительной сохранности . 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Н ижний силур, верхний лландовери, угиюк

ская свита, верхняя часть нижней подсвиты - нижняя часть верхней под
свиты (обн. 1 4, сл . 54-94) ; северо-запад Сибирской платформы, бассейн 
р. Горбиачин .  
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Schlotheimites sp. 

Табл . ХХ, фиг.  3 

О п и с а н и е. Обломок дистальной части раковины, орнаментирован
ной равномерно расположенными крупными округленными кольцами, 
разделенными равными им по ширине или более узкими промежутками. 
Кроме колец, она покрыта грубыми продольны ми и поперечными мор
щинами. Последние у'сложняют и вершины колец. 

М а т е р и а л. 1 обломок раковины. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний силур, средний лландовери, чам

бинская свита, верхняя подсвита (обн. 1 3, сл. 1 ) ,  северо-запад Сибирской 
платформы, левый берег р. Горбиачин в 1 км ниже устья руч. Олений. 

КРИНОИДЕ И  СИЛУРА РАЗРЕЗОВ РЕК ГОРБИАЧИН И КУРЕЙКА 

в настоящем очерке излагаются результаты исследований по система
тизации криноидей нижнего силура Сибирской платформы. 

Основой для них послужили коллекции, собранные во время поле
вых работ по изучению опорных разрезов нижнего силура по рекам Гор
биачин и Курей ка. Сопоставление полученных данных с имевшимися 
в литературе материалами по криноидеям ' силура Сибири [ Елты шева, 
1 955, 1 960, 1 965; . Никифорова, Андреева, 1 96 1 ; Мягкова и др., 1 963] 
привело к пересмотру систематического состава прежних определений 
в свете новых представлений по классифи кации этой группы . Таким 
образом, появилась возможность дать общую характеристику нижнего 
сил ура Сибирской платформы по криноидеям в соответствии с разраба
тываемой в настоящее время региональной стратиграфической схемой 
силура Сибирской платформы [Силур ... , 1 979] . 

Морфология и таксономические критерии 

Остатки криноидей в нижнем силуре Сибирской платформы представ
лены разрозненными члениками и небольшими фрагментами стеблей. 
Небольшие по размерам (диаметр их составляет 0,7-1 0  мм)  , они, как 
правило, имеют пентамерное строение. Чаще членики состоят из пяти 
пентамеров, реже из трех. Линии швов между пентамерами можно ви
деть как на поверхности сочленения члени ков, так и на боковой по
верхности. Общему пентамерному строению подчинено расположение 
лопастей осевого канала, ареол (углублений)  лигаментного поля радиаль
ных ребер и зубчиков . Пентамерное строение члеников нередко под
черкивается рельефом и орнаментацией боковой поверхности . 

В сравнении с ордовикскими криноидеями пентамерное строение 
стеблей раннесилурийских криноидей Сибири выражено слабее. 3десь 
практически отсутствуют ширококанальные формы с ясными продоль
ными прямыми или ступенчатыми линия ми швов. Установленные виды 
стеблей нижнего силура- (Mye lodactylus f lex ib i l is, Crota locr i n ites? Ьогеа
l is, Ste l lar i cr iпus ste l lar is, Dent i ferocr inus dent iferus, О. tubercu latus, 
Bystrow icr inus qu i nquelobatus, В. b i lobatus, Bazar icr inus parvu lus, Ти
ruchan icr inus turuchanens is) иллюстрируют полное слияние пентамеров 
в сплошные пояски члеников. Шовные линии между ними на поверхности 
сочленения и в особенности на боковой поверхности, как правило, едва 
заметны .  При мечательно, что за исключением дентиферокринусов, рас
r;матриваемые формы характеризуются неширокой полостью осевого 
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канала. Членики стеблей Taj m i racr i nus  taj m irens i s, S i b i r icr inus he lenae, 
Scalar icr i nus sca lar ifarm is, Fascicu lar icr inus fasc icu lar i s, Mam i l lacr inus 
тат i l latus пентамернага страения не .обнаруживают савсем.  Они ма
наЛИТНЬ'1 и имеют узкую паласть асе'Ваго канала. 

Как и у ардавикских кринаидей, в качестве 'Видовых п ризнакав у си
лурийских фарм нами рассматриваются асабеннасти страения бакавой 
паверхнасти праксимальных членикав и .их .общие .размеры, признаками 
рада и семейства - асабеннасти распалажения пент.амерав 'в праксималь
ных и дистальных члени ках и страение .осевага канапа (ег.о размеры, 
характер лапастнага расчленения ) ,  асабеннасти артикуляции членикав : 
характер ребристасти, фарма и размеры ареала лигаментног,а паля. 

В зависимасти .от направления развития кринаидей, катарые иллюст
рируют таксаны группы семейства, .один и тот же признак мажет иметь 
разнае систематическае значение. Так, семейство Bystrawicr in idae ил
люстрирует .одна из направлений развития древних кринаидей, катарае 
характеризуется пастепенным сужением аснавнага ствала, .осевого ка
нала стеблей и абразаванием у канала дифференцираванных лапастеЙ . 
Диагностические п ризнаки быстравикринид .относятся поэтаму 'в первую 
очередь к асабеннастя м строения .осевага канала : размерам 'и фарме 
оснавнаго ега центральнага ствала, размерам и фарме лапастей канала, 
их длине, фарме дистальных окончаний и т .п .  Семейство Bazar icr in idae 
.объединяет узкаканальtlые фармы, сохраняющие следы пентамернаго 
страения во внутренней структуре. Это семейство иллюстрирует .одна 
из направлений развития древних криноидей, каторое характеризуется 
абразаванием и развитием пятилопастных лигаментных .ареал. Распро
странение их на поверхности сочленения члеников стеблей подчиняется 
пентамерному строению членикав. В этом случае основные диагности
ческие признаки семейства и рада в первую очередь .отн.осятся не к .осо
бенностя м строения осевого канала, а к ,особенностям строения лига
ментнога поля (его форме, размерам, характеру расчленения, форме 
лопастей и их дистальных окончаний, длине и ширине лопастей ) . 

Систематический состав 

По сравнению с .ордовикскими ран несилурийскими криноидеи Си
бирской платформы заметно однообразнее как по видаваму составу, 
так и по составу радо в и семейств . 

На рубеже ордо'Вика и силура заканчивает существование подавляю
щее большинство ордовикских семейств : Fart icr in idae, М irabi l i cr iп idae, 
Рагv iсг iп idае, Comptocr in idae, Ma lov icr in idae, Rатоsосг i п idае, Сотро
s i tocr in idae, А It imarg ina l icr i п  idae, N i rund icr in idae, ВаЬап icr in idae 
и др. 

Представители только двух распространенных в ордавике семейств -

Bystrowicr in idae и Dent iferacr in idae - устанавливаются в нижнем си
луре Сибири. Эти семейства имели широкое географическае распростра
нение. Они известны в ордовике и нижнем силуре Сибирскай платфор
мы,  Казахстана, Тувы, Средней Азии, областей Аркти ки и Урала . Бистро
викриниды (род Bystrow icr inus) установлены в аналогах лландаве
рийского и вен лакского ярусов Сибирской платформы. Для лландове
рийских отложений характерен вид Bystrowicr inus qu inquelobatus, для 
венлакских - 8. Ы lobatus . Дентиферокриниды преимущественное рас
п ространение и мели в ордовике Сибирской платформы, Казахстана, 
Средней Азии и Урала. В нижнем силуре тех же районов они резко со-
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кращаются в составе. Раннесилурийские дентиферокринусы (род Den
t iferocr inus) на  Сибирской платформе установлены только в аналогах 
лландоверийского я руса. 

Среди раннесилурийских криноидей Сибири известны также пред
ставители семейств Stе l lаг iсг iп idае и Bazar i cr in idae, относимые вмес
те с Bystrowicr in idae и Dent iferocr in idae к группе Pentamer:ata, семейств 
Jocr in idae и Crota locr i n it idae ( инадунатные морские лилии) и родов 
Taj т i rocr inus, Sca lar icr inus Мат i l Iacr inus, Tur,uchankr ,inus, S ib i r icr inus, 
Fasc icu lar icr inus, систематическое положение которых требует уточ
нения. 

Базарикриниды (род Bazar icr inus и др.) , распространение которых 
связано с силуром Сибирской платформы, Тувы, Казахстана и Подолии, 
в нижнем силуре на Сибирской платформе представлены новым видом 
В. parvu lus, близким казахстанскому виду В. bazarens is  Stu k ., харак
теризующему аналоги венлокского яруса в Тарбагатае. Инадунатные 
криноидеи в нижнем силуре Сибирской платформы представлены ро
дами Mye lodactylus и Crota locr in ites. Миелодактилусы ( М .  f lex ib i l is, 
sp. п . )  принадлежат к числу наиболее характерных форм, распростра
ненных в аналогах среднего и верхнего лландовери . Находки крота
локринитесов [Crota locr in ites borea l is (Yelt. ) ] приурочены , к верхне
му лландовери . Род Taj m  i rocr inus, известный прежде из нижнего силу
ра Центрального Тай мыра, характеризует на Сибирской платформе ана
логи лландоверийского яруса. Роды Sca lar iform is, Fasc icu lar icr inus, 
Turuchan icr inus, Мат i I latocr inus известны из верхней части аналогов 
лландоверийского яруса. Род S ib i r  icr inus характерен для аналогов 
венлока. 

Значение для стратиграфических исследований 

Детальный анализ стратиграфического распространения криноидей 
в разрезах силура рек Горбиачин и Курейка - первый опыт подобных ис
следований этой фаунистической группы на Сибирской платформе. В даль
нейшем он может быть распространен и на другие разрезы силура этой 
области. 

Основные выводы из проведенного стратиграфического анализа кри
ноидей, изученных в силуре рек Горбиачин и Курейка, сводятся к сле
дующему. 

Послойный отбор материала, позволяющий проследить изменения 
в составе фауны в стратиграфической последовательности, дает хоро
шие результаты для детального расчленения силурийских отложений 
и их региональной корреляции. Даже для такого ОТНОС,ительно узко
го стратиграфического интервала, в объеме которого рассматривается 
угиюкская свита, по криноидея м намечается трехчленное деление. Как 
показывает сравнительный материал, собранный из силура р. Мойеро, 
трехчленное деление распространяется и на хаастырскую свиту и, таким 
образом, на хаастырский горизонт, рассматриваемый в региональной 
ш кале силура Сибирской платформы возрастным аналогом верхнего 
лландовери [Силур ... , 1 979] . 

в целом изученный интервал сиIiура Сибирской платформы характе
ризуют две основные сменяющие друг друга во времени ассоциации 
криноидеЙ . 

Состав первой из них (рис. 28) определяют прежде всего представи
тели рода Mye lodacty lus, интересные своей ' принадлежностью к пелаги-
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Р и с. 28. Ассоциация криноидеЙ. характеризующая на р. Горбиачин верхи чамбин
ской и угиюкской свит 

а, б - Myelodactylus flexibi l is ;  в, Z - Cгotalocгi nites? boгeal is.  п роксимальная часть 
стебля. Х 4; .д, е - с. ? boгeal is. дистальная часть стебля. Х 3; ж, 3 - Stellaгicгinus 
stel laгis. п роксимальная часть стебля. Х 5;  и - Вazaгicгinus paгvu lus, дистальная часть 
стебля. Х 1 5; К - Bystгowicгi nus qui nquelobatus. Х 1 0; л, м - Dentifeгocгinus dentifeгus. 
ПРОI<симальная часть стебля. Х 7; н, о - О. tubeгculatus. проксимальная часть стебля. 
Х 7; n, р - Fasciculaгicгinus fasciculaгis. п рокси мальная часть стебля, Х 5; с, т - Sca
laгicгinus sca laгifoгmis, проксимальная часть стебля, Х 4; у, Ф - Tajmiгocгinus tajm iгen 
sis. п роксимальный и дистальный членики, Х 4; х, ц - Glyptocг inus? elegans, п рокси
мальная часть стебля, Х 1 5; Ч, ш - Mamil latocгi n us mamil latus. про ксимальная часть 
стебля,  Х 7; щ - Tuгuchanicгinus tuгuchanensis. члени к  стебля, Х 7; 3 - sp. indet. 1 1 1 , 
членик стебля, Х 6 
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Р и с. 29. Ассоциация криноидей, характеризующая на р. Курейка урагданскую 
и тукальскую свиты 

а - Sibiricrinus helenae, Х 20; б - Вazaricrinl:ls parvul us, Х 35; в - Bysttrowicrinus 
bjlobatus, Х 1 2  

ческим формам, а также Dent iferocr inus, Crotalocr i n i tes, Taj m i rocr inus, 
G lyptocr i nus  (s . I . ) , Bazar icr inus, Mam i l lacri nus, Ste l lar icr inus и др. Этот 
состав криноидей обосновывает стратиграфическое положение чамбин
ской и угиюкской свит на р. Горбиачин, мойероканской и хаастырской 
свит на р .  Мойеро и может считаться определяющим для мойерокан
ского и хаастырского горизонтов региональной ш калы силура Сибири в 
целом. 

Вторая ассоциация ( рис. 29) , более бедная по составу, представлена 
устойчивым сочетанием видов, относящихся к родам Bystrowicr inus 
(В.  b i lobatus ) , S ib i r icr inus (S .  helenae) и Bazar icr inus (В. parvu lus) . 

Эта ассоциация характеризует на р. Курейка в полном объеме урагдан
скую и тукальскую свиты, на р. Мойеро - верхи агидыйской свиты, 
хакомскую и янгадинскую свиты . 

Обращает на себя внимание, что аналогичные по составу в основе 
своей и последовательности смены во времени эссоциации криноидей 
характеризуют силур и за пределами Сибирской платформы :  в Казах
стане [Стукалина, 1 97 1 ] ,  Средней Азии [Стукалина, 1 978а,б]  , на се
веро-востоке СССР (определения автора) , в областях Арктики (опре
деления автора) , по-видимому, в Туве, а также в Подолии. в этих райо
нах они обосновывают региональные стратиграфические подразделения, 
которые рассматриваются возрастными аналогами лландоверийского 
и венлокского ярусов. Так, комплексы криноидей, установленные в вер
хах мойероканского и хаастырского горизонтов Сибирской платформы, 
позволяют проводить пря мые корреляции этих подразделений с альпеис
ским горизонтом Казахстана, минкучарскими слоями, а также с бильфу
ракскими, дауричскими и мухкакскими слоя ми Южного Тянь-Шаня, 
кызылчиринскими и ангачинскими слоя ми Тувы, семеновским горизон
том Урала, возрастными аналогами лландоверийского яруса на Новой 

1 /4 1 0. Зак. 1 2 1 5  1 45 



Земле. Также пря мые корреляции по ассоциации видов криноидеи, 
обнаруженной в хакомском и тукальском горизонтах (соответственно 
в урагдинской и тукальской свитах на р. Курей ке) возможны между 
этими региональными подразделениями силура Сибири с жумакским 
горизонтом Казахстана, я ккаховскими, нофинскими и зорхохскими 
слоями Южного Тянь-Шаня, ара-аргинскими слоями Тувы, павдинским 
и елкинским ГОРИЗ'онтами восточного склона Урала, с возрастными ана
логами венлока на Сетте-Дабане, островах Новой Земли и Северной 
Земли. Заметим попутно, что в обосновании стратиграфичес�ого по
ложения стратиграфических подразделений, рассматриваемых во всех 
этих раионах возрастными аналогами лудловского яруса, принимают 
участие иные ассоциации морских лилий. Корреляционное значение 
в них принадлежит видам семейств Апth iпосг iл i dае, Bazar icr i n idae, 
Crota locr i n j t idae, Соstаtосг iп idае и др. 

Таким образом, рассматриваемые ассоциации криноидей, характе
ризующие в региональной схеме силура Сибирской платформы интер
вал мойероканского, хаастырского, xaKClMcKorO и тукальского го
ризонтов и сохраняющие единство и стабильность как по составу, так 
и во времени, во многих регионах СССР несомненно могут быть ис
пользованы для межрегиональных корреляций. Поскольку. за пределами 
Сибирской платформы эти комплексы морских лилий обосновывают 
местные и региональные стратиграфические подразделения, обычно 
сопоставляемые с лландоверийским и венлокским ярусами общей шка
лы,  это дает основание предполагать, что и на Сибирской платформе обе 
ассоциации криноидей могут обосновывать лишь нижний силур в объеме 
лландовери и венлока. Если это так, то хакомский и тукальский гори
зонты (и соответственно урагданская и тукальская свиты на р. Курей
ке) I которые, исходя из стратиграфического анализа криноидей , вос
принимаются как целостный возрастной интервал, могут рассматри
ваться возрастными аналогами венлокского яруса. 

ОП ИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Здесь в систематическом порядке приводятся описания криноидей, 
собранных в разрезах нижнего силура рек Горбиачин, Мойеро и Курей
ка. В качестве сравнительного материала использованы музейные кол
лекции, описанные Р.С. Елтыщевой [ 1 960] . П ри гiереописании извест
ных видов уточнены их типовые экземпляры . Описанный материал хра
нится в Ц Н И Г Р  музея им.  Ф.Н.  Чернышева, КОЛЛ. N° 1 1 672. 

ПОДКЛАСС I NADU NATA 
с Е М Е Й С Т В О JOCR I N I DA E  MOO R E  AND LAU DON, 1 943 

Р О Д Myelodactylus Hall, 1 852 

Myelodactylus f1exibilis Stu kа l i па sp. п .  
Табл. X X I I ,  фиг. 1 -7; рис. 28й, б; рис. 30 

Herpetocystis sp. :  Елтышева, 1 955, с. 42, табл. IV ,  фиг: 7 ;  Мягкова и др., 1 963� 
с. , 35. 

Myelodactylus sp, :  Елтышева, 1 960, с. 6, табл. V, фиг. 8;  Мяг кова и Др., 1 963, 
с .  24, 25, 
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Myelodactylus  cf, convolutus: Елтышева, 1 960, с. 5, табл. V, фиг, 9, 1 0. 
Trigonocyclicus sp. :  Мягкова и др., 1 963, с. 26, 



Название вида от f lех iЫ I Гs (лат.) - гибкий . 
Г о л о т и п - N° 5/1 1 672, Ц ГМ, табл. X X I I , фиг .  5; Сибирская плат

форма, р. Горбиачин, обн. П-73 1 4, сл. 76; , нижний силур, хаастырский 
горизонт, угиюкская свита. 

О п и с а Н и е. Проксимальные и дистальные участки стеблей сложе
H !> I  однопорядк()выми невысокими билатеральными члениками, по фор
ме , приближающи мися к треугольным .  Углы треугольников сильно сгла
жены и округлен ы. Боковая поверхность члени ков выпуклая, взду
тая .  На углах проксимальных члеников наблюдаются продольные, по
хожие на гребни, выступы. 

Р и с. 30. Myelodactylus flexibilis 
д, б - дистальные членики; в, г - проксимальные членики,  Х 6 

Для описываемых форм характерны сегментированное строение и 
широкие просветы стволов трехствольного осевого канала. Каждый 
членик состоит из трех пластинок - тримеров. Швы между три мерами 
наиболее отчетливы у дистальных члеников. На боковой ' поверхности 
дистальных и проксимальных члеников линии швов между три мерами 
подчеркнуты продольными пережимами. Широкие просветы стволов 
осевого канала и меют линзовидную форму. У дистальных члеников 
просветы полностью отшнурованы друг от друга. В проксимальном 
направлении просветы обнаруживают тенденцию к слиянию, что сопро
вождается заметным ослаблением признаков сегментированного строе
ния. Участки поверхности сочленения, прилегающие к просветам осе
вого канала, лигаментные .поля опущены. Они гладкие и слаборельеф
ные. Края члеников приподнятые, хорошоочерченные. По краям члени
ков проходят короткие радиальные зубчики. На краях парных внутрен
них тримеров зубчики резкие длинные. По краю непарного - внеш
него -, три мера располагаются едва заметные мелкие короткие зуб
чики. 

Описываемые члени ки и' фрагменты ётеблей снабжены редкими цир
ровыми отростками. Следы их при крепления наблюдаются на углах 
парных, внутренних, тримеров, слагающих дистальные членики.  

i' а з м е р ы  (в  мм) : 0 = 0,6-1 ,8;  1 ,8-2,5; h = 1 /3-1 /4 0 1 . 
С Р а в н е н и е и з 

'
а м е ч а н.и я. Первые находки Mye lodactylus 

f lex i b i  l i s, sp. п .  на Сибирской платформе установлены в лландоверий
ских отложениях р. Мойеро р. Оленек, р. Имангда, р. Моркока. 

Стратиграфическое положение вида в этих разрезах нуждается в уточ
нении. На р. Горбиачин распространение этого вида зарегистрировано 
в /гиюкской свите в интервале сл. в 42-1 1 8  (обн. П -73 1 4) . 

К отличительным особенностя м описываемого вида относятся боль
шая ширина просветов стволов осевого канала, резко выраженная сег
ментация члеников, почти треугольная форм'а члеников и их небольшие 
размеры (О = 1 ,5-2,5 мм) . На территории СССР миелодактилусы груп
пы f lex ib i l is установлены в Туве, Эстонии ( горизонты адавере, яагара-
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ху) , Подолии (от демшинских до черченских слоев включительно) и 
Таджи кистана. Формы, наиболее близкие Myelodactylus f lex ib i  I is sp. п . , 
описаны Т.В .  Шевчен ко [ 1 97 1 ]  из анала' ов среднего и верхнего ЛЩIН
довери Таджикистана. 

М а т е р и а л .  Более сотни небольших фрагментов стеблей и отдель
ных члеников из мергелистых известня ков угиюкской. свиты р. Гор
биачин (обн .  П -731 4, сл . 42- 1 1 8) и хаастырской свиты р. Моейро 
(обн. П -7477, сл . 1 3, 26, 25) . 

Р а с п р о с т р а Н .е н и е. Нижний силур, хаастырский горизонт. Си- ' 

бирская платформа. 

С Е М Е Й С Т, В О CR OTA LOCR I N IT I DAE ANG E L I N ,  1 878 

Р о Д Crotalocrinites Austin et .A.ustin, 1 842 
Crotalocrinites? borealis (Ye ltyschewa) , 1 955 
Табл. X X I I , фиг. 8-1 0; ['ис. 28в, г,д, е;  рис. 31 

Crotalocrinites stJ. :  Елтышева, 1 960, с. 7, табл. V, фиг. 1 1 -1 3. 
Репtаgопорепtа�юпаlis boreal i s :  Елтышева, 1 955, с. 46, табл. I V, фи г. 3; Елтыше

ва, 1 960; с. 21 , табл . IV, фиг. 8; Мя г кова и др., 1 963, с. 24, 25; Елтышева, Стукали
на, 1 963, с. 53 . табл. 1, фиг. 1 8. 

Л е к т о т и n - N° 56/7453, ЦГМ;  Елтышева, 1 960, табл . IV, фиг . 8; 
Сибирская платформа, r. Майеро; нижний силур, лландовери, хаастыр
ская ( ?) СБита. 

О п и с а н и е. В коллекции имеются разрозненные членики и неболь
шие обломки проксимальных и Дl1стальных участков стеблей .  

ПРОКСИМ:JЛЬ.'iые членики очень НИЗ I{ие, почти листоватые. Чаще они 
принадлежат двум, реЖf! одному порядку. Нодальные членики незначи
тельно отличаются от интеp:tюдальных члеников большей высотой и 
большим диаметром .  Боковая поверхность члеников гладкая, слегка 
выпуклая . Осевой канал у проксимальных члеников очень широкий 
(dc = 1 /2-2/3 О ) , пятилопастный.  Лопасти канала НVoзкие, полукруглые. 
Поверхность сочленения ровная, слегка погруженная в центральной час
ти. На поверхности сочленения -- радиальные тон кие ребра. 

Дистальные членики также низкие и пnчти листоватые, одного по
рядка. Поверхность сочленения - неровная, волнистая. Осевой канал 
дистальных члеников пятилопастный, но более узкий чем у проксималь
ных члеников (d = 1 /3 О) . ДЛЯ дистальных члени ков характерны мно
гочисленные тонкие каНаЛЬЦЫ - боковые ответвления основного ство
ла осевого канаЛа, которые располагаются в плоскости поверхности 
сочленеt-'ия .  На боковой поверхности дистальных члеников всегда от- · 
четливы точечные отверстия - места выходов боковых канальцев. В при
корневых участках на боковой поверхности стеблей видны следы при
крепления многочисленных цирровых отростков. Осевой канал цирр 
является при этом продолжением боковых ответвлений осевого канала. 

Р а з  м е р ы  (в мм) : О-5- 1 2; h = 1 /1 1 -1 /1 2  О. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Типичные для мелководья с под

вижными Г'ридонными водами бентосные криноидеи рода Crota locr i n i tes, 
широко распространены в карбонатных, преимущественно биогермных 
фациях силура и нижнего девона СССР. Наиболее ранние кроталокрини-

1 D - диаметр; h - высота. 
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Р и с. 3 1 .  Crotalocrinites? borealis 
а - - п роксимал ьная часть стебля; б - дистальная часть стебля ; в - при корневая 

часть, нат.вел . 

тиды установлены в нижнем силуре : из верхнего лландовери и венлока 
Казахстана и Сибирской платформы. ЛI1андоверийские и венлокские 
формы, в том числе и Crota locr in ites? borea l i s  (Ye lt . ) , отличают от позд
несилурийских небольшие общие размеры и широкая полость 'основного 
ствола осевого канала. 

С. borea l t s  установлен Р.С. Елтышевой на материале, происходящем 
из лландоверийских отложений Сибири : р. Котуй и р. МоЙеро. Переопи
сан вид на материале из лландовери Тай мыра и Вайгача [ Елтышева, С-, у
калина, 1 963] . 

От казахстанских лландоверийских кроталокринитесов С. borea l i s 
отличается иным строением боковой поверхности члеников. 

М а т е р и а л .  Несколько десятков небольших обломков и отдель
ных члеников из мергелистых известняков угиюкской свиты р. Гор
биачин (обн. П-73 1 4, сл . 58-69 и 98- 1 1 5) ,  хаастырской и ниЗОв аги
дыйской свит р. Мойеро (обн. П -7477 , сл. 1 3, 1 4г, 226, 24, 25, 26; 
обн . 7477, сл . 54) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, хаастырский горизонт. Си
бирская платформа. 

ГРУП ПА PENTAM E R ATA STU KA L I N A, 1 966 

О Т Р Я Д ANG U LATA STU KA L I NA, 1 967 

С Е М Е Й С т в о STE LLAR I C R I N I DAE STU KAL I NA, FAM.N:  

Т и п о в о й р о Д - Stel lar i'cr inus Stu ka l ina, gen. п . ;  ранний силур 
Сибирской платформы и Южного Тянь-Шаня.  

Д и а г н о з.  Членики пентамерные широко- и узкоканальные. Пен
тамеры располагаются ступенчато или образуют сплошной горизонталь
ный поясок .  Межпентамерные швы резкие на поверхности сочленения 
и на боковой поверхности. Осевой канал характерной звездчатой формы 
с длинными неодинаковой формы лучами - лопастя ми; dc � 1 /3 D и 
> 1 /3 О .  Тип сочленения симплексиальныЙ .  

С о с т а в .  Роды S ider icr inus Stu ka l ina, 1 968 и Ste l lar icr inus Stu ka
l i na ,  gen .  п .  
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик-ранний силур. Казахстан, Се
веро-Восток СССР. Ранний силур Южного Тянь-Шаня и Сибирской плат
формы. 

р о Д Stellaricrinus Stukalina, gen. п .  

Название рода по типовому виду. 
' Т и п о в о й в и Д - S .  ste l lar i s  Stu ka l ina, gen. et sp. п . ;  нижний си

лур, лландовери; Сибирская платформа. 
Д и а i- н о з. Пентамеры, образующие членики, слиты в сплошной 

горизонтальный поясок. Продольные шовные линии на боковой поверх
ности, соответственно типу сегментации, пря мые. Осевой канал харак
терной звездчатой формы. Положение его симметрично и асимметрично, 
dc � 1 /3 О.  

С о с т а в .  Кроме типового вида, также Stel lar icr inus su lcatus 
(Schewts chen ko) , 1 97 1  из нижнего силура (среднего и верхнего ллан

Довери Южного Тянь-Шаня ( 3сравшано-Гиссарской горной области) . 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого S ider icr inus Stu k ., 1 968 отли

чается узкой полостью осевого канала и члениками, слитыми в сплош
ной горизонтальный поясок с прямыми линиями швов на боковой по
верхности. 

Stellaricrinus stellaris Stuka l ina, sp. п .  
Табл. XX I I I , фиг. 1 ;  рис. 28, Ж, З  

Название вида от ste l lar is  (лат.) - звездообразный.  
Г о л о т и п - N °  8/1 1 672, ЦГМ;  табл. XX I I I , фиг. 1 ;  Сибирская плат

форма, р. Горбиачин, обн. П -731 4, сл, 1 08 ;  нижний силур, хаастырский 
горизонт, угиюкская свита. 

О п и с а н и е. Членики имеют пентамерное строение. Пентамеры ели
Th l  в сплошнои поясок - '1J 1 t:Н И К .  I l рямые линии швов отчетливые и 
резкие как на поверхности сочленения, так � на боковой поверхности . 
Членики крупные однопорядковые, диаметр их достигает 8-9 мм. Вы
сота члеников небольшая - 1 /8-1 /9 О. Боковая поверхность члеников 
гладкая, чуть выпуклая . Характерный для описываемых форм звездча
тый осевой канал имеет асимметричное положение. Узкие лопасти ка
нала переходя т в линии швов. Поверхность сочленения делится на пять 
участков соответственно �ислу пентамеров. Поверхность сочленения 
каждого пентамера занята тончайшими дихотомирующими радиальны
ми ребрами, теснопримы кающими друг к другу. 

Р а з  м е р ы  (в мм)  : D - 8-9; dc = 1 /5 О, h = 1 /8-1 /9 D .  
С р а 8 н е н и е. Кроме опи'сываемого вида, к роду Ste l iar icr inus 

автор относит S.  su lcatus (Schewtschen ko) , 1 97 1 ,  который происхо
дит из нижнего силура (среднего и- верхнего лландовери) 3еравшано
Гиссарской горной области [ Шевченко, 1 97 1 ] .  Основные отличия срав
ниваемых видов сводятся к общим размерам члеников и характеру 
ребристости :  описываемые формы в отличие от S. su lcatus в два раза 
крупнее, сложены низкими члениками с более тонкой ребристостью 
поверхности сочленения. 

М а т е р и а л.  1 7  разрозненных члеников и небольших обломков 
стеблей из мергелистых известня ков угиюкской свиты р. Горбиачин 
(обн. П-73 1 4, сл . 1 08) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, хаастырский горизонт. Си
бирская платформа. 
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С Е М Е Й С Т В О BYSTROW I CR I N I DAE Y E LTYSCH EWA ЕТ STU KAL I NA, 1 963 

Р о Д 8уstгоwiсгiпus Yeltyschewa, 1 963 

8уstгоwiсгiпus quiпquеlоЬаtus (Ye ltyschewa) , 1 955 
Табл . X X I I I , фиг. 2;  рис. 28,К 

Pentagonopentagonalis quinquelobatus: Елтышева, 1 955, с. 48, табл. XX I I I , фиг. 4, 
5; табл. X XV I I I , фиг. 5,  6; Елтышева, 1 960, с. 1 1 , табл. 1 1 ,  фиг. 1 -6; Мя гкова и 
др., 1 963, с. 25, 29; Шевчен ко, 1 964, с. 1 1 , табл. 1, фи г. 3-5; табл. 1 1 ,  фиг. 1 2 ;  
· табл. 1 1 1 , фи г.  7 .  

Pentagonopentagonalis compositus :  Шевчен к о ,  1 964, с .  1 1 , табл. 1 1 ,  фиг. 6 ,  7 .  
Pentagonopentagonalis angustilobatus: Шевчен ко, 1 964, с. 1 2, табл. 1 1 ,  фиг. 3-5 и 

9; табл . I V, фиг. 4. 
Pentagonopentagonalis ех gг. angusti lobatus :  Мягкова и др., 1 963, . стр. 28. 
Pentagonocyclicus angustilobatus :  Елтышева, Стукалина, 1 963, стр. 26, табл. 1 1 , 

фиг. 6; Шевченко, 1 97 1 ,  с. 1 1 6, табл. 1, фиг. 1 3- 1 5 .  
BystГO\lVicгinus angustilobatus: ЕJ1ты шева, Стукалина, 1 963, с. 26, табл. 1 1 , фиг. "6; 

Шевчен ко, 1 97 1 ,  с. 1 1 6, табл. (, фиг. 1 3-1 5,  

Л е к т о т и п - N° 1 9/7453 ЦГМ;  Елтышева, 1 960, табл . 1 ,  фиг. 1 ;  
Сибирская платформа, р .  Мойеро; ордовик, мангазейский горизонт, 
баксанский подгоризонт. 

Д и а г н о з. Диагностические признаки стеблей В. qu inquelobatus 
относятся к особенностя м строения осевого канала, для которого ха
рактерно резкое расчленение на пять длинных разобщенных друг от 
друга лопастей ланцетовидной формы.  

О п и с а н 'и е. Вид детально описан Р .С .  Елтышевой [ 1 960] . 
М а т е р и а л .  Более 50 разрозненных члени ков и небольших об

ломков стеблей из мергелистых известня ков угиюкской свиты р.  Гор
биачин (обн. П -741 3, сл . N° 1 2, 1 3, 23-3 1 , 34, 37, 40, 47, 5 1 , 55-59, 64-80, 
82, 94, 99-1 09) и мойероканской и хаасты рской свит р. Мойеро 
(обн. П-7478, сл . 1 5, 23, 24, 26, 27; обн. П -7477, сл. 1 , 5, 6, 1 6а, 20, 23, 

24в, 25, 26) . Единичные экземпляры встречены в хакомской свите 
р. Мойеро (обн. П-7464, сл. 1 3  г. ,  обн. 7475, сл . 5) . 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик - нижний силур Сибирской плат
формы, ордовик, таймырский горизонт Центрального Таймыра, ниж
ний силур Южного Тянь-Шаня, ордовик-нижний силур Центрального 
Казахстана. 

8уstгоwiсгiпus bilobatus (Ye ltyschewa) , 1 960 
Табл. X X I I I ,  фиг. 3-1 2;  рис. 29 в ;  рис. 32 

Pentagonopentagonal is bilobatus: Елтышева. 1 960, с .  1 7, табп .  V, фиг. 1 -4; Мя гко-
ва и др . .  1 963. с. 27. 28; Шевчен ко. 1 964, с. 1 3. табл. l , фиг. 1 ;  табл . IV, фиг. 3. 

Pentagonocycl icus cf. violaceus: Мя гкова и др., 1 963, с. 26. 
Pentagonocyclicus ех gг. bul losus : Мя гкова и др., 1 963, с. 27, 28. 
Pentagonopentagonalis ех gг. bul losus: Мягкова и др., 1 963, с. 29. 
Pentagonocyclicus bul losus: Мякгова и др., 1 963, стр. 29. 
Pentagonocyclicus egiasaгowi : Елтышева, 1 960, с. 22, табл. V, фи г, 5, 6. 
Pentagonocycl icus indissimi l i s :  Шевчен ко, 1 964, стр. 1 8. табл. I J ,  фиг. 1 0. 1 1 ;  

табл. 1 1 1 , фиг. 4, 5 .  
. 

Obuticгinus indiss imi l is :  Шевченко, 1 97 1 ,  с. 8, табл. 1 1 , фиг. 7. 8. 
Obuticгinus bul losus : Елты шева, Стукалина, 1 963, с. 34, табл. 1 1 ,  фи г. 9-1 1 .  
Obuticгinus bilobatus :  Елтышева, Стукал ина, 1 963, с .  32, табл. 1 1 . dJиг. 1 -5;  ШZ3-

ченко. 1 971 . с. 7 ,  табл . 1 1 ,  фиг. 1 -6. 
. ' 

л е к т о т и п - N° 39/7453 Ц ГМ ; Елтышева, 1 960, табл . V, фиг. 1 ;  
Сибирская платформа, р. Могды ; нижний силур, венлок. 

О п и с а н и е. Низкие почти цилиндрические членики со следами 
пентамерного строения (едва заметными линиями швов ,на поверхнос-
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Р и с. 32. By-strowicrinus bilobatus 

о 
• 
• 

а, б - проксимальная часть стебля;  в, г - дистальная часть стебля, Х 1 О 

ти сочленения ) .  Ти п а рти куляции члеников симплексиальн ы й : лигамент
н ое поле отсутствует, ребристость п ростая, радиальная . Диагностические 
признаки описы ваемого вида относятся к деталя м  строен ия лопастей 
пятилопастного осевого канала. 

В КОJ lлекции и меется более 300 н ебольших фрагментов стеблей и от
дельн ых член и ков,  происходя щих из проксимали, дистали и при кроне
вой части, что позволяет п роследить достаточно п олную гамму измене
ния особенностей сочленения члеников, занимающих разл ичное поло
жение в стебле. Та к ,  оказы вается, что в п роксимали, дистали и при кор
н евой части общий план строения, поверхности сочленения члеников 
сохраняется : а )  остается стабильн ы м  симпле ксиальн ый тип а ртикуля
ции, б )  осевой канал члеников разл ичного положения,  в стебле всегда 
остается расчлененн ы м  на пять лопастей.  Однако ш и рина полости осе
вого канала его основного ствола и характер лопастного расчленения 
при этом изменяется в весьма больших п ределах. Следуя дистальному 
направлению, можно различить четыре основные г руппы члеников 
( рис. 32) : 1 )  двупорядковые и однопорядковые членики с очень ши

рокой полостью осевого канала ( dc > 2/3 О ) , слаборасчлененной на 
пять лопастей ( рис. 32,а) ; 2 )  двупорядковые ( реже) и одн опорядко
вые ( ча ще )  членики с широкой полостью осевого канала, в которой 
различается ш и рокий центральн ы й  ствол (dc = 1 /5 О) пятиугольн ый 
в попереч н и ке и пять радиаЛЬНl:-lХ лопастей, быстро и резко расширяю
щихся в дистальном направлении .  Вершины лопастеVi и меют различ
ную форму : полукруглую, почти плоскую и раздвоенную в середине 
пологой седловиной. Полукруглые верши н ы  лопастей встречаются 4аще 
у член иков более в ысокого положения.  Тенден ция же к раздвоению 
вершин у лопастей заметно усиливается в дистальном н ап равлении 
( рис. 32, 6) ; 3 )  однопорядковые член и к и  с узкой полостью осевого 

канала, в котором различается очень узкий "точечн ы й "  центральн ый 
ствол и пять радиальн ы х  почти щеле&, iдны� x лопастей с чуть расширен-
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н ы м и  дистальн ыми о кончаниями.  Вершины лопастей п rи этом могут 
быть полукруглыми,  плоскими, раздвоенн ы м и  ( рис. 32, в ) ; 4) однопо
рядковые член и ки с очень узкой полостью осевого канала. Основной 
ствол канала у член иков этой груп пы очень узкий, едва различимый,  
узкие лопасти щелевидные на всем п ротя жении ( рис. 32, г ) . 

Р а з м е р ы  ( B MM) : D - 2- 1 2; Dcp - 8- 1 0; h = 1 /6- 1 /7 D .  
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  Описываемые формы п ринад· 

лежат быстровикри нидам, диагностические п ризнаки которых относят
СЯ к особенностям строен ия пя гилопастного осев ого канала : раз мерам 
и форме осевого канала, размерам и форме лопастей осевого канала, 
типу их дистальных о кончан ий.  Семейство B ystrow icr in idae, как извест
но, раССМdтривается в объеме родов Bystrow icr inus Yelt .  и ОЪut iсг i п us 
Ye lt .  et Stu k .  РаССll!lатриваемые стебли сочетают в себе признаки рода 
8 ystrow icr i nus (длинные лопасти осевого канала, длина которых пре
в ы шает 2/3 радиуса член и ка )  и рода ОЬut iсг i пus, а именно О. b u l losus 
(лопасти осевого канала в дистали булавовидные, с полукруглы ми 

вершинами ) , О .  b i lobatus ( верши ны лопастей осевого канала раздвое
ны в середине) , О .  ind iss i m i lus (вершины лопастей осевого канала при
пл юснутые, плоские ) . Серий н ы е  сборы описы ваем ы х  член иков стеб
лей , проведен ные автором в массивных и слоистых известняках силу
ра р.  Курей ка (обн . П -73 1 ,  сл. 8, 1 2; обн . П-732, сл. 9; обн . П -738, 
сл. 20; обн . П -73 1 , сл . 3 ;  обн. П -731 2 ) ,  позволили в сборах каждого мес
тонахождения проследить последовательн ые измен ения особенностей 
строения осевого канала в направлении от про ксимали к дистал и .  Это 
дает основание для отнесения их к одному виду криноидеЙ. Та ким ви
дом скорее всего может быть B ystrow icr inus b i lobatus (Yelt . ) , учитывая 
у прокси мальн ы х  члеников описываемых форм длину лопастей, свойст
венную быстровикринусам и преи мущественную "билобатусовую" фор
му лопастей, которая установлена у стеблей Obu t i cr inus b i lobatus 
(Yelt . )  [ Елтышева, 1 960; Елтышева, Сту калина, 1 963] . 

8 .  b i lobatus установлен Р.С. Елтышевой [ 1 960] на сибирском мате
риале с р.  Мойеро, с верховьев р.  Вилюйкан, г .  Могды, рек Омнутах, 
Курей ка, Ч эрэндээЙ. В дальней шем он переописывался на материале, 
происходя щем из нижнего силура ( венлока ) Тай мыра, Вайгача, Но
вой Земли [ Елты шева, Стукалина, 1 963] , Средней Азии [ Ш евчен ко, 
1 964, 1 97 1 ] и Казахстана [ Стукалина, 1 964] . Р.С. Елтышевой [ 1 965] 
он обнаружен также в матеРv1але из нижнего силура Тув ы .  П овсемест
но считается формой, хара ктерной для венлокских отложений.  

М а т е р и а л .  Несколько сот члеников и небольших фрагме'пов стеб
лей из массивных 

'
биогермных известняков и слоистых и звестня ков ураг

данской и тукальской свит р .  Курейка (обн. П -7З 1 , сл .  8,  1 2 ; обн. П -7З2; 
сл . 9 ;  обн. П -7З 1 2, обн. П -738, сл. 1 -3 , 8, 1 8, 20, 25;  обн. П -73 1 1 ,  сл . 2, 
1 4, обн. П -73 1 0, сл. 3 , 6,  обн. П -73 1 2 ) ; верхи а гидыйской и в особенности 
хакомская свита р. Мойеро (обн. П -7455, сл. l a ;  обн.  П -7458, сл.  1 5, 1 6, 
1 9 ,  7, 8 ;  обн. П -7458А, мл.  4б, 4д; обн. П -7460, сл. 3б; обн.  П -7462, 
сл . 2 ;  обн. П -7463, сл. 8, 9; обн. П -7474, сл. 4, сл . 1 4, обн. П -7473, сл. 26; 
обн. П -7473 А, сл . 1 ) . Редкие находки В. b i lobatus и звестны в я нгандин
ской свите р.  Мойеро, (обн.  П -7467, мл.  2 1 ,  обн. П -7443, сл. 4,  обн. П -7449, 
сл. 1 ,  4 ) , причем членики стеблей в этом стратиграфическом и нтервале 
имеют значительно меньшие размер ы .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, агидыйский ( верхи ) ,  ха комский и 
тукальский горизонты Сибирской платформы.  Н ижний силур, венлок, 
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слои с Ргорога obrutschew i,  Восточного Казахстана (Тарбагатай) ;  венлок, 
слои К и L, 3еравшано-Гиссарской горной области ; аналоги веНЛОJ:<а 
Центрального Таймыра и Тувы. 

С Е М Е Й С Т В О BAZAR I CR I N I DAE STU KA LI NA, FAM.N.  

Т и п о в о й р о д - Bazar icr inus Stu k a l i na, 1 968, силур Казахстана, 
ранний силур Сибирской платформы. 

Д и а г н о з. Членики монолитные, узко канальные. Осевой канал 
пятиугольный, dc < 1 /3О . Характерна розетка лигаментного поля с пятью 
пальцевидными лопастями .  Ребра простые, радиальные. 

С о с т а в .  Типовой род. 
. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур Казахстана, ранний силур Сибирской 
платформы и Тувы. 

р о Д Bazaricгinus Stukalina, 1968 
Bazaricrinus parvu/us Stu kal  ina, sp .  п .  
Табл . XX"I I I ,  фиг. 1 3; рис. 28 и ;  рис. 29,6 

Релtаgопорепtаgопаl is comptus : Мя гкова и Др., 1 963, с. 22, 29. 
Pentagonopentagonal i s ex gг. comptus: Мягкова и Др. ,  1 963, с. 23, 28. 

Название вида от parvu lus (лат.) - маленький. 
Г О'л о т и п. - N° 1 8/1 1 672 ЦГМ;  табл. XX I I I ,  фиг. 1 3; Сибирская 

платформа; р. Горбиачин, обн. П -73 1 4, сл. 1 08;  нижний силур, хаастыр
ский горизонт, угиюкская свита. 

О п VI с а н и е .  Проксимальные и дистальные члени ки очень мелкие 
(о  < 1 мм) , четкой пятигранной формы. Пятигранники двупорядковые. 
Нодальные членики отличаются заметно большими размерами и выпук
лой боковой поверхностью. На углах нодалей располагаются рельефные 
нависающие выступы:  

Членики имеют сегментированное строение. Слагающие их  пентамеры 
расположены в одном пояске. Четкие прямые линии швов прослеживают
ся на сочленовной и на боковой поверхностях. Линии швов на боковой 
поверхности подчеркнуты продольными пережимами. Для поверхности 
сочленения характерна пятилопастная ареола лигаментного поля . Лопасти 
ареолы - рельефные, глубокие, имеют пальцевидную форму, полукруг
лые их вершины чуть заострены . У дистальных члеников лопасти ареолы 
резко дифференцированы и не соприкасаются друг с другом. У прокси
мальных члеников основания лопастей расширены таким образом, что в 
центральной части поверхности сочленения образ�тся пятиугольная ли
.гаментная площадка, направления углов которЬй не совпадают с направ
лением углов осевого канала. Участки поверхности сочленения, прилегаю
щие к краям члеников, ровные. На них располагаются тонкие теснопри
мыкающие друг к другу ребра. По отношению к краям члеников ребра 
располагаются перисто. Осевой канал описываемых стеблей узкий, пяти
угольный в поперечном сечении. У дистаriьных члеников диаметр канала 
1 /5 диаметра стеблей, у проксимальных члеников он уже и равен 1 /6 - 1 /7 о. 

Размеры (B MM) : D < 1 ;  h = 1 /6-1 /7 D .  
С р а в н е н и е. Род Bazar icr i nus рассматривается нами в объеме 

В. bazarans i s  Stu k., 1 968, распространенного в венлоке Восточного Ка
захстана и описываемого нового вида В. parvu lus, который от о. bazaren
s is отличается значительно меньшими размерами члеников и четко выра
женным их сегментированным строением. 
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3 а м е ч а н и я. В материале с Сибирской платформы ранее В .  parvu lu s  
отождествля'лся с ордовикским видом Comptocr i n u s  comptus ( Ye lt . )  
[См. Мягкова и др., 1 963, с .  22 ,  23, 28, 29J . 

М а т е р и а л. Более сотни члеников и небольших обломков стеблей. 
Чаще всего встречается в ассоциации с S i b i r icr inus he lenae ( Ye lt . )  и B ys
trowic k i nus b i lobatus ( Ye lt . ) . Встречен в мергелистых известня ках уги
юкской свиты р. Горбиачин (обн. П -731 3, сл. 37, 42, 47, 49, 51 , 52, 55-57, 
59, 60, 70':"'1 09 ) , распространен в слоистых известня ках урагданской 
свиты р. Курейка (обн. П-73 1 ,  сл. 1 -1 7 ;  обн. П-732; сл. 3, 5, 7, 9- 19 ;  
обн .  П-733, сл .  1 , 3, 4, 7,  1 8; обн . П -734, сл .  1 , 2 , 8, 9, 1 2; обн. П-739, 
сл. 4-6, 1 1 -1 3, 1 6, 1 7 ,  23, 25, 27;  обн. П-73 1О ,  сл. 2 , 3, 5, 6,  1 1 , 1 2, 1 4, 
1 6-20; обн. П -79 1 1 ,  сл. 8, 9, 1 0, 1 4) и тукальской свиты р. Курей ка 
(обн. П -731 0, сл. 26, 27, 34, 40) , в хаастырской и агидыйской свитах 
р. Мойеро (обн. П -7477, сл . 6 , 1 0, 1 3, 1 6а, 1 7, 30) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, хаастырский, агидыйский, хакомский 
и тукальский горизонты ; Сибирская платформа. 

С Е М Е Й С т В о S I B I R I CR I N I DA E  STU KALI NA,  1 979 

Р о Д Sibiricrinus Stukalina, 1 979 

Sibiricrinus helenae Yeltyschewa, sp .n . 1 

Табn. XX I I I ,  фиг. 1 4; рис. 29а 

Pentagonocyclicus elenae ( пот. п. ) :  Елтышева, 1 965, с: 451 , 452; Мягкова и др., 
1 963, с. 24. 

Pentagonocyclicus helenae (пот. п . ) :  Еnтышева, 1 975, с. 1 36;  Впадимирская и др., 
1 977, с. 45. 

Название вида в честь палеонтолога Е .В. Владимирской. 
Г о л о т и n - N° 1 9/1 1 672 ЦГМ;  табл . XX I I I , фиг. 1 4; Сибирская плат

форма, р. Мойеро, обн. П -7467, сл. 2·1 ;  нижний. силур, хакомский гори
зонт, урагданская свита. 

О n и с а н и е. Монолитные членики без признаков пентамерного 
строения .  Проксимальные и дистальные членики низкие, однопорядко
вые, почти цилиндрические, с гладкой чуть выпуклой боковой поверх
ностью. Осевой канал узкий (dc = 1 /5 О ) , пятиугольный в поперечном 
сечении . Поверхность сочленения слегка вогнутая в центральной части . 
Сочленение члеников дивизиальное. Грубыми высокими радиальными 
ребрами поверхность делится на несколько секторов. В пределах каждо
го сектора располагаются тонкие частые тесно примы кающие друг к 
другу радиальные ребра. 

Размеры (в м м )  : 0 = 0,8-2,3; h = 1 /5 D .  
С р а 1:1 н е н и е. О писываемый вид относится к роду S i b i r  i c r  inus,  

который автором рассматривается в объеме типового вида S .  d isj unctus 
Stu k,  и S .  he lenae, sp.n.  От типового новый вид отличается меньшими 
размерами члеников (диаметр описываемых форм = 0,8-2,3 мм; диаметр 
члеников S. d isj unctus = 3-7 м м ) , очень низкими члениками, имеющими 
в отличие от S. d isjunctu s  ровную поверхность сочленения .  

М а т е р и а л .  Десятки члеников из доломитизированных слоистых 
известня ков урагданской и тукальской свит р. Курейка (обн . П-731 , 
сл. 1 -1 7 ; сл. 1 . 2, 8-1 0, 1 2-1 4;  обн . П -738; сл. 1 -1 9 , 2 1 -26, 28; обн . 

1 Вид установnен Р.С. Еnтышевой в коnnекции раннесиnурийских криноидей Тувы 
!сборы Е .В.  Впадимирской, 1 955-1 965 г.) и известен в списках под названием 
Pentagonocyclicus elenae (пот. п.) и Р. helenae (пот.п . )  (см. синонимику) . 
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П -739; сл. 1 -6 ;  обн. П -73 1 1 ,  сл . 2, 8- 1 0, 1 4 }  и хакомской и я нгадинской 
свит р .  Мойеро (обн. П -7443, сл. 3;  06н. П -7464, сл. 1 ;  обн. П -7458, сл . 1 5, 
16,  1 9, обн . П -7467, сл. 2 1 ) .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Силур, хакомский и тукальский горизонты 
Сибирской платформы ; аналоги венлокского я руса Тувы ,  Новой 3емли, 
восточного склона Урала. 

FAM I LIA I N CERTAE 

Р о Д Tajmirocrinus Stu kalina, gen. n. 

Название рода от л -ова Тай мыр. 
Т и п о в о й в и д - Т. taim i rens is  ( Ye ltyschewa et Stu ka l i na ) , 1 963, 

нижний силур, лландовери, Центральный Таймыр и Сибирская платфор ма . 
Д и а г н о з. Сплошные членики без следов пентамерного строения.  

Осевой канал ш ирокий (d > 1 /2 D ) , пятилопастной. Вершины очень низ
кие,  полу круглые, или приплюснутые плоские. Тип сочленения симппек
сиальн ыЙ.  

С о с т а в .  Типовой вид. 

Tajmirocrinus tajmirensis ( Ye ltyschewa et Stu ka l i na ) , 1 963 ( рис. 28, у, ф )  
Pentagonocycl icus tajmirensis: Елтышева, Стукалина, 1 963, с .  52, табл. 1 ,  фиг. 6. 

Г о л о т и п - N° 45/8444 Ц Г М ;  Елты шева, Стукали на, 1 963, табл . 1 ,  
фиг. 6 ;  Центральны й Тай мыр, р .  Тарея ; н ижни й силур, лландоверИ . 

Д и а г н о з. Отличительные особенности вида относятся к размерам 
члени ков и строению боковой поверхн ости : для описываемых стеблей 
характерна в ы пуклая боковая поверхность, орнаментирован ная крупны
ми б угорками. 

О п и с а н и е. См . в работе Р.С. Елты шевой и Г.А. Стукалиной [ 1 963] . 
3 а м е ч а н и я. Стебли сибирских Т. tаj m i гепs is  и меют заметно боль

шие размеры по сравнению с таймырскими экземплярами ; диаметр 
их равен 2-4 м м ;  диаметр таймырских экземпляров - 0,9-1 мм.  

М а т е р и а л .  Несколько десятков члени ков из мергелистых извест
н я ков угиюкск'ой свиты р. Горбиачин (обн. П -73 1 3, сл. 1 2, 1 5, 24, 37, 
38, 42, 47, 49, 5 1 , 77, 78-80, 87, 90, 94) , мойеронской и хаасты рской 
свит р .  М ойеро (обн. П -7478, сл. 2 1 ,  П-7478, сл. 24, 29, обн. П -7477, 
ел. 1 42, 20, 1 7, 23, 24а, 25) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, аналоги лландоверийского 
яруса, Сибирской платформы и Центрального Тай мыра. 

о Т Р Я Д STRIAlATA STU KAlINA, 1 967 

С Е М Е Й С Т В О D E NT I F E ROCR I N I DA E  STU KA L I NA, 1 978 

Р о Д Dentiferocrinus Stukalina, 1968 
Dentiferocrinus dentiferus ( Ye ltyschewa ) ,  1 955 

Табл. XX IV ,  фиг. 1 ;  рис. 28, Л, м 

Pentagonopentagonal is dentiferus: Елтышева, 1955, с. 45, табл. IV ,  фиг. 1 ,  2; 1 960, 
с. 1 6, табл. IV ,  фиг. 1 -5;  Мя гкова и Др., 1 963, с. 24, 25. 

Cyclocyclicus tenuis :  Мягкова и Др. ,  1 963, с. 23. 
Dentiferocrinus (col . )  dentiferus: Стукалина, 1 968, с. 85. 

Л ектотип N° 35/7453 Ц Г М ;  Ептышева, 1 960, табл. IV ,  фиг. 2; Сибир
ская платформа, р .  Мас-Юрях; НИЖнИЙ силур, лландовери . 
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Д и а г н о з. Стебли состоят из члеников первого и второго порядка. 
Нодальные членики и меют пять широких свисающих выступов . Между 
нодальными члениками помещается от трех до шести низких члеников 
второго порядка. 

О n и с а н и е .  См. работу Р.С. Елтышевой [ 1 960] . 
3 а м е ч а н и я. Основным материалом для обоснования и описания 

этого вида [ Елтышева, 1 955, 1 960] послужили коллекции, собранные 
в лландоверийских отложениях разных районов Сибирской платформы; 
реки Мойеро, Олдондо, Моркока, Оленек, Н .  Томба, Мас-Юрах. 

М а т е р и а л. Десятки члеников из мергелистых известняков чам
бинской и угиюкской свит р.  Горбиачин (обн.  П-731 3, сл . 6, 1 7, 1 8, 19 ,  
29, 42, 46, 47, 48, 5 1 , 52, 55-57, 59-69, 82, 84-89, 9 1 -96) и мойерокан
ской и хаастырской свит р. Мойеро (обн.  П -7477, сл. 2,  3, 5, 6, 7, 1 0, 
1 4г, 1 6а ,  1 6б, 22б, обн. П -7478, сл . 1 , 3, 14,  5б : 7, 8, 1 0, 1 2, 1 3, 1 4г, 1 5, 1 6, 
1 8, 2 1 ,  23, 24, 26, 27, 29, 30-32) . 

. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, мойероканский и хаастыр-
ский горизонт Сибирской платформы.  

Dentiferocrinus tuberculatus Stu ka l ina sp.np. 
Табл. X X IV, фиг. 2-6; рис. 28, н, О 

Название вида - от tubercu latus (лат. ) - бугорчатый.  
Г о л о т и n - N °  24/1 1 672, ЦГМ;  табл. XXIV,  фиг .  6. Сибирская 

платформа, р. Горбиачин, обн. П -731 4, сл. 74; нижний силур, хаастырский 
горизонт, угиюкская свита. 

О n и с а н и е .  Крупные ширококанальные членики с признаками 
пентамерного строения, dc > 1 /2 О. Пентамеры слиты в сплошной поясок
членик.  Шовные линии пентамеров на поверхности сочленения почти неза
метны. На боковой поверхности они подчеркнуты легкими продольными 
пережимами.  Членики .  двупорядковые. Для нодальных члеников, незна
чительно отличающихся от интернодальных размерами, характерна орна
ментация боковой поверхности : они скульптированы частыми мелкими 
бугорками, которые равномерно распределяются по окружности члени
ков. Интернодальные членики очень низкие, почти листоватые с гладкой 
боковой поверхностью. Ребристая поверхность сочленения ровная, замет
но опущенная, погруженная в центральной части. 

Размеры (в м м ) : 0 = 3,5-7; hn = 1 /8-1 /9 0 . 
С р а в н е н и е. Наиболее близкие дентиферокринусы относятся к 

Oent iferocr inus  dent iferus ( Ye lt . ) . Описываемые формы отличаются 
от них характерной орнаментацией нодальных члеников, скульптирован
ных мелкими бугорками, распределяющи мися по окружности члеников. 

М а т е р и а л .  Десятки разрозненных члеников и небольших фрагмен
тов стеблей из мергелистых известняков нижней половины угиюкской 
свиты. р. Горбиачин (обн. П-731 3, сл. 1 4, 23, 24, 27, 33, 35, 36, 38-40, 
70-76) и хаастырской свиты р. Мойеро (обн. П -7478, сл. 20-26) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, хаастырский горизонт; 
Сибирская платформа. 

FAM I LI A  I NCERTAE 

Р о Д SсЭТагiсгiпus Stukаliпа, gen.n. 

Название рода - по типовому виду. 
Т и п о в о й в и Д - Cyc locyc l icus sca lar iform is Yeltyschewa, 1 960; 

нижний силур, лландовери; Сибирская платформа. 
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Д и а г н о з. Круглые монолитные членики с круглым широким осе
вым каналом. Характерна боковая поверхность гексакринитидного типа 
с резко выделяющимися крупны ми нависающими нодальными члени
ками. Тип сочленения симплексиальныЙ .  

С о с т а в .  Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От известных в ордовике и силуре криноидей рез

ко отличается особенностями строения боковой поверхности гексакри
нитидного типа. 

Scalaricrinus scalariformis (Ye ltyschewa ) ,  1 960 

Табл. X X I V, фиг. 7, 8;  рис. 28 с, т 

Cyclocyclicus scalarifoumis: Елты шева, 1 960, с. 24, табл. V I ,  фиг. 5-7. 

Л е к т о т и п - N° 64/7458, ЦГМ; Елты шева, 1 960, табл. V I ,  фиг. 5 ;  
Сибирская платформа, р. Моркока; нижний силур, лландовери? 

Д и а г н о з .  Членики конической формы с резко нависающим нижним 
краем. Боковая поверхность гладкая, орнамен.тации не имеет. Диаметр 
члеников 2-3 мм.  

О п и с а н и е .  См . работу Р.С. Елтышевой [ 1 960] . 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Особенности строения конической, 

нависающей боковой поверхности нодальных члеников, необычной для 
ордовикских и силурийских криноидей и свойственной девонским гекса
кринитидам, резко отличают описываемые формы от известных в ордо
вике и силуре криноидеЙ. Вид установлен Р.С. Елтышевой [ 1 960] на 
материале, который происходит из нижнего силура рек Вилюй и Малая 
Озерная; стратиграфическая привязка этих коллекций нуждается в 
уточнении. 

М а т е р и а л .  Разрозненные членики из мергелистых известня ков 
верхней части угиюкской свиты р. Горбиачин (обн. П -73 1 4, сл. 1 08) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, лландовери Сибирской плат
формы. 

Р о Д Fascicularicrinus Stukalina, gеп.П. 

Н а з в а н и е р о Д а - по типовому виду. 
т и n о в о й в и Д - F. fasc icu lar i s  Stu kа l iпа,  gen, et sp.n. ;  нижний 

силур, поздний лландовери; Сибирская платформа. 
Д и а г н о з. Монолитные почти овальные членики с очень уз ким осе

вым каналом, занимающим асимметричное положение. На поверхности 
сочленения располагаются тон кие извилистые дихотомирующие ребра, 
которые сгруппированы в четыре веерообразных пучка. В пуч ках, распо
ложенных вдоль длинной оси члеников, ребра более грубые и рельефные. 

С о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От известных раннепалеозойских криноидей резко 

отличается особенностями строения боковой поверхности, для которой 
характерны радиальные тонкие извилистые ребра, сгруппированные в ве
ерообразные пучки .  

Fascicularicrinus fascicularis Stu ka l  ina, gen. et  sp.n .  
Табл. X X I V, фиг. 9;  рис. 28,  n,  р 
Название вида - от fasc icu lus (лат. ) - пучок. 
Г о л о т и п - N° 26/1 1 67 2, Ц ГМ;  табл . XX IV, фиг. 9 ;  Сибирская 

платформа, р. Горбиачин, обн . п- 73 1 4, сл. 93; нижний силур, хаастырский 
горизонт, верхи угиюкской свиты. 
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О п и с а н и е. Фрагменты стеблей образованы овальны ми в сечении 
очень низкими двупоряд'ковыми члениками .  Интернодальные членики 
имеют гладкую, слегка выпуклую, боковую поверхность. Более крупные 
нодальные членики, орнаментированные редкими крупными бугорками, 
располагаются через равные интервалы, равные высоте шести-семи интер
нодальных члеников. 

Характерно для описываемых стеблей устройство сочленовной по
верхности . От узкого осевого канала, занимающего асимметричное поло
жение, расходятся четыре парносгруппированных пучка ребер, одна пара 
располагается вдоль длиной оси поверхности сочленения члеников, дру
гая - вдоль короткой. Ребра в пучках тонкие, извилистые, неоднократно 
дихотомирующие. В пучках, расположенных вдоль длинной оси члеников, 
они замеТНQ более резкие и рельефные. 

Размеры (в  мм) : D = 7-8; h = 1 /1 0-1 /1 1 D .  
М а т е р и а л .  Разрозненные членики и з  мергели�тых известняков 

верхней части угиюкской свиты р. Горбиачин (обн. П-731 4, сл. 93) .  
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, лландовери, хаастырский 

горизонт, Сибирской платформы.  

Р о Д G/yptocrinus Hall, 1 847 

G/yptocrinus? e/egans (Ye ltyschewa ) , 1 960 

Табл. X X I V, фиг. 10; рис. 28, х, ц 

Pentagonocycl icus elegans: Елтышева, 1 960, с. 20, табл. IV ,  фиг. 9-1 2. 

Л е к т о т и п - N° 54/7453, ЦГМ; Елты шева, 1 960, табл. IV , фиг. 1 1 ; 
Сибирская платформа, р. Моркока; нижний силур, лландовери.  

Д и а г н о з. Крупные нодальные членики скульптированы коротки
ми острыми выступами. 

О п и с а н и е. См. работу Р.С. Елтышевой [ 1 960] . 
3 а м е ч а н и я .  Вид установлен на материале, происходящем из ллан

Доверийских отложений р. Моркока. 
М а т е р и а л. Около двух десятков разрозненных члеников из мер

гелистых известняков чамбинской и угиюкской свит р. Горбиачин (обн . 
П-731 3, сл. 7, 1 2, 1 5, 79-83, 85-88, 1 1 2 )  и хаастырской свиты р. Мойеро 
(обн . П -7477, сл. 6, 1 0, 25) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижний силур, лландовери Сибирской плат
формы и Новой 3емли . 

КОНОДОНТЫ ЗОНЫ AMO RPHOGNATHOI DES НА Р. ЛЕВЫЙ ОМНУТАХ 

Материалом для статьи послужила небольшая коллекция конодонтов, 
полученная путем химического растворения несколькиХ образцов из
вестняков из сборов Т.В. Лопушинской, проводившей в 1 964 г. био
стратиграфические наблюдения на участке развития силурийских пород 
по берегам реки Левый Омнутах (бассейн р. Рыбной ) . Результаты ее ра
боты опубликованы в специальной статье [Лопушинская, 1 974] . Коно
ДОНl'ы были обнаружены в узком интервале разреза, соответствующем 
ел. В-33-1 и Л-33-1 в. Первый из них, мощностью 6 м, представлен извест
няками светло-серыми и желтовато-зеленовато-серыми, сильно глинисты
ми; второй, мощностью 2,3 м, образован известняками темно-серыми и 
коричневато-серыми, глинисты ми, участками водорослево-кораллово
строматопоровыми. В соответствии с местны ми стратиграфическими 
подразделения ми, предложенными для Норильского района [Силур . . .  , 
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1 979J , эта часть разреза составляет среднюю часть хюктинской свиты . На 
основании анализа брахиопод и сопутствующей фауны Т.В.  Лопушинская 
пришла к выводу, что этот интервал, рассматриваемый ею в составе слоев · 
с Farden ia propr ia и P lectatrypa wen lock iana, должен быть отнесен к 
верхней части нижнего венлока [Лопушинская, 1 974, 1 976] . 

Конодонты, установленные в этой части разреза, при надлежат АтЬа
lodus ga lerus Wa l l ., Aps idognathus tubercu latus Wa l l ., Au lacognathus cf . 
bu l latus ( N ico l l  et Rexroad ) , Ozar kod ina gaertner i Wa l l . , Pterospathodus 
pennatus procerus (Wa l l . ) , Pygodus Iyra Wa l l ., Pa ltodus sp.  (табл. XXV, 
фиг. 1 7 ) , Panderodus s i mp lex ( B ranson et Meh l) , Р .  un icostatus (Branson 
et Meh i), ?Roundya aff. tr ichonode l lo ides Wa l l  (табл. XXV, фиг. 1 6 ) ; в месте 
с ними найдены новые конодонты, для описания которых в качестве само
стоятельных таксонов еще слишком мало данных. Необходим дополнитель
ный и,  что очень важно, послойный отбор образцов на микрофаунисти
ческий анализ. Детальное изучение конодонтов из различных частей раз
реза несомненно выявит гораздо более полный их состав и будет содей
ствовать уточнению датировки развитых в этом разрезе пород. Так ,  уже 
первые находки позволяют составить определенное мнение о возрасте 
вмещающих отложений .  

Приведенный комплекс представлен хорошо известными характерны
ми видами ,  имеющими ограниченное вертикальное распространение. 
Ambalodus ga lerus, Aps idognathus tubercu latus, Pygodus Iyra не выходят 
за пределы конодонтовых зон Neospathognathodus се l Ion i и Pterospatho
dus amorphognatho ides, а Ozar kod i na gaerther i  и Pterospathodus pennatus 
procerus ограничены лишь последней зоной. Следовательно, можно доста
точно уверенно утверждать, что отложения с этим комплексом коно
донтов соответствуют зоне Pterospathodus amorphognatho ides . 

Расчленение силура на конодонтовые зоны было предложено О. Вал
лизером [Wa l l iser, 1 964] ; в качестве типового разреза для них принят 
разрез Целлон в Карнийских Альпах. Зона P.amorphognatho ides была 
выделена в отложениях самой верхней части верхнего лландовери и ниж
ней части нижнего венлока. Дальнейшие исследования показали, что эта 
зона хорошо прослеживается и в других местах европейского континента, 
а также ш ироко распространена в Северной Америке. В Западной Европе 
она установлена в Австрии [ Wa l l i ser, 1 964; Schon laub, 1 969; Wa l l iser, 
Schon laub, 1 97 1 ;  Jaeger, Schon laub, 1 970; Mostler, 1 968; F lajs, 1 966; 
Мапага, Va i ,  1 970] , Югославии [Спасов, 1 966; Spasov, F i l i pov ic, 1 966] , 
?Богемии . [Wa lms ley, Aldr idge, Aust in ,  1 974] , Норвегии [A ld r i dge, 
1 974] , Англии [Aldr idge, 1 972, 1 975] . В Северной Америке она выя влена 
в Онтарио [Rexroad, R ic kard, 1 965] , в штатах Индиана, Кентукки, 
Огайо [ N ico l l, Rexroad, 1 968; Rexroad, N icol l ,  1 97 1 ,  1 972] , О клахоме 
[ Barr ick, K lapper, 1 976] , Иллинойсе [L iebe, Rexroad, 1 977] . В Юго-Вос
точной Азии КОНОДОНТЫ зоны Р.  amorphognatho ides отмечены на о-ве 
Лан кави у западных берегов Малак кского полуострова [ I go, Ko i ke, 
1 968] . В нашей стране они найдены в рестевских и демшинских слоях 
Подолии [Дрыгант, Цегельнюк, 1 968; Дрыгант, 1 969; Машкова, 1 977] , 
в верхней части адавереского горизонта Прибалти ки [ Ви йра, 1 977] , 
в верхнечерг<!кской подсвите Тувы [Москаленко, 1 970] , в агидыйской 
свите на р. Мойеро, Сибирская платформа [ Машкова, 1 977] . 

В заключение следует привести высказывание Т.В. Маш ковой, много 
сделавшей в деле изучения силурийских конодонтов в нашей стране, 
о том, что "возрастная (�цeHKa зоны Pterospathodus amorphognatho ides 
не изменилась со времени описания конодонтов силура О. Валлизером 
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[Wa l l iser, 1 964] . Датированная граптолитами Monoc l i mac is crenu lata и 
ёугtоgгарtus murch i son i, она служит основой корреляции верхнелландо
верийских - нижневенлокских отложений Евразии и Амери ки" [ Машко
ва, 1 977, с. 1 27 ] . Основываясь на этом высказывании, можно утверждать, 
что отложения с рассмотренным комплексом конодонтов не могут быть 
моложе нижней части нижнего венлока. 

Описанная коллекция хранится в Геологическом музее Института 
геологии и геофизики со АН СССР ( И Ги Г) , N° 652. 

Описание конодонтов 

Ambalodus galerus Wa l l i ser, 1 964 

Табл. XXV, фиг. 4, 5, 6 .  

Ambalodus galerus: Wal l i ser, 1 964, с. 2 7 ,  табл. 6, фи г. 1 ,  табл. 1 2, фиг. 1 -7; Igo, 
Koike, 1 968, с. 7, табл. 2, фиг. 23; Москаленко, 1 970, с. 1 0, табл . 1 ,  фиг. 3; Aldrid
ge, 1 972, с. 1 63, табл. 3. фиг. 6, 8; Aldridge, 1 974, фиг. 1 G ;  Aldridge, 1 975, табл . 3, 
фиг. 9. 

О п и с а н и е. Конодонты, приподнятые в центре, слегка изгибающиеся 
вбок на заднем конце, с широко расходящимися в стороны стенками 
основания, хорошо развитым зубчатым гребнем. Передняя часть гребня 
длиннее задней, снабжена 7-10 высокими сильно слившимися сжатыми 
с боков зубчиками; задняя часть гребня с 5-7 слившимися зубчиками, 
быстро уменьшающимися ОТ центра к дистальному концу. Главный зу
бец, расположенный в центре, у некоторых экземпляров заметен хорошо 
на зубчатом гребне, у других мало выделяется . На стенках основания 
иногда видны единичные изолированные бугорки. Базальная полость 
наиболее широкая и глубокая в центральной части. 

С р а в н е н и е. Описанные конодонты . включены в состав Ambalodus 
galerus Wa l l .  на основании таких характерных для данного вида призна
ков, как широкое расхождение стенок основания, наличие на последних 
скульптурных образований в виде бугорков, более сильным развитием 
передней части зубчатого гребня по сравнению с задней. От типичных 
форм они отличаются менее крупным (относительно других зубчиков) 
главным зубцом. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Силур Европы : Англия,  Cs (Те lусh ian)  ; 
Норвегия, окрестности г. Осло, Stage 8; Австрия, Карнийские Альпы, 
зоны ce tlon i и amorphognatho ides .  Силур Азии : Малаккский п-ов, базаль
ная часть известня ков Setu l; Тува, разрез р. Элегест, верхнечергакская 
подсвита, карбонатная толща, 1 -й коралловый горизонт; Сибирская плат
форма, р. Мойеро, агидыйская вита; р .  Левый Омнутах, слои с Farden i a  
propr ia  и P lectatrypa wen lock iana . Силур Северной Америки : Онтарио, 
район Ниагарских водопадов, известняки Reynales. 

М е с т о н а х о ж Д, е н и е и м а т е р и а л. Обнажение л-зз, сл. 1 ;  
5 экз. 

Apsidognathus tuberculatus Wal l iser, 1 964 
Табл. XXV, фиг. 1 -3 

Apsidognathus tuberculatus: Wal l i ser, 1 964, с. 29-30, табл. 5, фиг. 1 ;  табл. 1 2, 
фиг. 1 6-22; табл. 1 3, фиг. 1 -5; Mostler, 1 968, табл. 1 ,  фиг. 1 6, 1 8, 22; Nicol l ,  Rex
road, 1 968, с. 24. табл. 3, фиг. 8; Москаленко, 1 970, с. 1 1 , табл. 1 ,  фиг. 4, 5, 6; Aldrid
ge, 1 972, с. 1 65, табл. 2, фиг. 7, 9. 
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Apsidognathus tuberculata: Brooks, Druce, 1 965, с. 375, табл. 1 2, фиг. 1 .  
Apsidognathus tube.rculatus, platform-l ike elements: Wall iser, 1 972, с. 76; Aldridge, 

1975, табn. 1 ,  фиг. 1 .  

О п и с а н и е. Конодонты с очень широкой тонкостенной платформой, 
заметно приподнятой в центре. Осевой гребень хорошо развит на всю 
длину платформы и впереди несколько выступает за ее пределы, занимая 
более или менее серединное положение, слегка изогнут в плане, состоит из 
СИЛЬНО слившихся зубчиков; последние в передней части гребня высо
кие, сжатые с боков, в центральной и задней частях низкие, иногда бугор
ковидные_ На каждой стороне платформы от центра гребня отходят 
передний и задний ряды крупных изолированных бугорков; в простран
стве между рядами поверхность орнаментирована бугорками меньшего 
размера, вдоль края они иногда сливаются между собой. Нижняя сторона 
конодонта широковогнутая, с отчетливой осевой бороздой и слабо за
метными бороздами под рядами бугорков. 

С р а в н е н и е. В составе рода Арs idоgпаthus известны лишь два 
вида - А_ tubercu latus Wal l _  и А. wa lms ley i A ldr idge [A ldr idge, 1 974, 
с_ 300-302, фиг. 1А, В] . По очертанию платформы, расположению на ее 
поверхности бугорков и строению осевого гребня описанные конодонты 
несомненно принадлежат А. tubercu latus. 

3 а м е ч а н и е_ Наблюдения показывают, что КОНОДОНТЫ, описанные 
О.Валлизером [Wa l l iser, 1 964] как Aps idognathus tubercu latus и Pygodus 
'уга, постоянно встречаются вместе. На этом основании высказано пред
положение [Wa l l iser, 1 972; Aldridge, 1 975] , что ОНИ могут представлять 
разные элементы одного вида; за последним предложено сохранить 
название Aps idognathus tubercu latus. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Силур Европы : Англия, CS '(Te lych ian ) ; 
Австрия, Карнийские и Кицбюльские Альпы, зоны ce l lon i и amorphogna
tho ides. Силур Азии : Тува, разрез р_ Элегест, верхнечергакская подсвита, 
сероцветная алевролитовая толща, 1 -й коралловый горизонт и глинисто
карбонатная пачка карбонатной толщи; Сибирская платформа, р_ Левый 
Омнутах, слои с Farden ia propr ia  и P lectatrypa wen lock iana. Силур Север
ной Америки : Индиана, основание доломитов Sa lamon ie. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Обнажение Л -33, сл. 1 ;  
3 экз. хорошей сохранности и 20 экз. В различной степени обломанных. 

Aulacognathus cf _ bullatus ( N ico l l  et Rexroad) , 1 968 
Табл. XXV, фиг. 7 

О п и с а н и е. В коллекции имеется единственный экземпляр, у него 
обломана значительная часть свободного ( переднего)  листа, поэтому 
судить о строении последнего и характере его зубчатости невозможно_ 
3адний лист изогнут вбок, неправильные бугорки и короткие поперечные 
ребрыш ки,  развитые на нем, образуют серединный гребень_ От обеих 
сторон конодонта из единого центра отходят вбок и резко вперед (в на
правлении свободного листа) платформовидные боковые отростки непра
вильных очертаний и с гребнями, составленными из неправильной формы 
бугорков_ Базальная полость заполнена Каллусом. 

С р а в н е н и е. Своеобразной формой, обусловленной изгибом заднего 
листа и наличием двух боковых отростков очень характерного строения 
и ориентировки, изученный экземпля» очень напоминает КОНОДОНТОВ, 

описанных первоначально под названием Neospathognathodus bu l Iatus 
[N ico l l, Rexroad, 1 968, с. 44-45, табл_ 1 ,  фиг. 5-7], а позднее включен-
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ных В состав рода Au lacognathus [ K lapper, Murphy, 1 974, с. 26, табл. 2, 
фиг. 1 5-20] . Неполная сохранность препятствует отождествлению дан
ного экземпляра с этим видом. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур Азии : Сибирская платформа, р. Левый 
Омнутах, слои с Fагdеп iа propr ia  и P lectatrypa wеп lосk iапа. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Обнажение Л-33, сл. 1 ;  
1 экз. 

Ozar kod i па gаегtпег i Wa " iser, 1 964 

Табл. xxv, фиг. 8-1 1 

Ozarkodina gaertheri : Wal l iser. 1 964, с. 57, табл. 6, фиг. 6; табл. 27, фиг. 1 2-19;  
текст - фиг .  1 g ;  Spasov, F i l ipovi�, 1 966, с .  44, табл. 1 ,  фиг. 1 , 2; F lajs, 1 966, табл. 3, 
фиг. 9 а, Ь; N icol l ,  Rexroad, 1 968, с. 49-50, табл. 2, фиг. 1 2-14; Igo, Koi ke, 1 968, 
с. 1 4- 1 5, табл. 1 ,  фиг. 5-9; Москаленко, 1 970, с'. 1 5, табл. 2, фиг. 2; Мапага, Vai, 
1 970, с. 487-488, табл. 62, фиг. 1 7; Rexroad, N icoll, 1 9 7 1 .  табл. 2, фиг. 22; Aldridge, 
1 972, с. 200, табл. 5, Фиг. 5, 7 ; Liebe, Rexroad, 1 977, табл. 1 ,фИГ. 1 0  . 

. , Pterospathodus amorphognathoides, Form-Aгt Ozarkodina gaertneri : SchбпlаuЬ, 1 97 1 ,  
с .  45, табл. 2 ,  фиг. 1 0-1 2. 

Pterospathodus amorphognathoides, ozarkodiniform element : Wal l i ser, 1 972, с. 76; 
'Aldridge, 1 9 74. с. 301 . фиг. 1 Е . 

Pterospathodus amorphognathoides, РЬ element: Barrick, Klapper, 1 976, с. 82, табл. 1 ,  
фиг. 4, 9; Соорег, 1 977, с. 1 065-1 066, табл. 2, фиг. 6. 

О п и с а н и е. Конодонты листовидные, приподнятые в центральной 
части, слегка изогнутые вбок. Основание низкое, сильно сжатое с боков 
в нижней части, но внезапно разрастающееся под зубчиками в боковые 
плитообразные пластины;  последние тянутся от переднего края к задне
му, расширяясь к середине, причем у некоторых экземпляров на наруж
ной стороне в центре заметен крыловидный вырост пластины, направ
ленны й  в сторону и вниз; у одного из экземпляров этот вырост очень 
длинный и зубчатый (табл. XXV, фиг. 1 1 )  . 

Главный зубец иногда хорошо выделяется среди остальных зубчиков, 
в других случаях почти не отличим от них. 3убчики длинные, тонкие, 
плотно прилегающие друг к другу почти по всей длине. Количество их 
варьирует : на целых экземплярах можно насчитать от 1 8  до 30 зубчиков. 
Наклон их также не постоянен даже иногда на одном экземпляре: они 
то прямостоящие, то наклонены в· разноЙ .степени назад, иногда наблюдает
ся веерное их расположение. Базальная выемка очень узкая, неглубокая. 

С р а в н  е н и е. Описанные озаркодины характеризуются разрастанием 
стенок основания в своеобразные боковые плитообразные пластины и 
в этом отношении соответствуют диагнозу Оzаг kоd iпа gаегtпег i  Wa l l .  
От типичных представителей данного вида они Jiесколько отличаются 
характером зубчатости : обычно не наблюдается резкого различия в вели
чине зубчиков, расположенных на переднем листе, по сравнению с тако
вы�ии заднего листа; сами зубчики более тонкие и многочисленные. 
Вероятно, при дальнейшем изучении такие конодонты будут выделены 
в особый подвид. 

3 а м е ч а н и е. В настоящее время появилась тенденция к объедине
нию формальных видов Ozar kod iпа gаегtпег i Wa 1 1 .  и Pterospathodus атог
phognatho ides Wa l l .  в один мультиэлементный вид, за которым предла
гается сохранить название Р. amorphognatho ides [Sсhбп lаuЬ, 1 97 1 ;  Wa l
l i ser, 1 972; Barr ick, K lapper, 1 976; Соорег, 1 977] . Эти формальные виды 
обозначаются соответственно как ozar kod in iform или РЬ - элемент и 
spathognathod iform, p latform или Ра - элемент. 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Силур Европы : Англия , Сб (Те lусh iап) -
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нижний венлок ; Норвегия, окрестности г .  Осло, Stage 8; Австрия, Ита
лия, Югославия, ?Чехословакия, зона amorphognatho ides ; П рибалтика, 
верхняя часть адавереского горизонта. Силур Азии : Малаккский п-в, 
базальная часть известняков Setu l; Тува, разрез р. Элегест, верхнечергак
ская подсвита, верхняя часть сероцветной алевролитов ой толщи ; Сибир
ская платформа, р .  Мойеро, агидыйская свита; р. Левый Омнутах, слои 
с Farden ia  propr ia  и P lectatrypa wen lock iana. Силур Северной Америки : 
Онтарио, район Ниагарских водопадов, известня ки I rondequoi t ;  Индиана, 
Кентукки, верхняя часть известняков B rassf ie ld - нижняя часть доломи
тов Sa lamon ie, сланцы Est i l l ;  Иллинойс, нижняя часть формации Jol iet ; 
Оклахома, горы Арбакл, формация C lar ita, зона amorphognathaides . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Обнажения Л-З2, сл .  7в, 
2 экз. ;  л-зз, сл. 1 ,  1 2  экз. 

Panderodus simp/ex ( Branson et Meh 1 ) , 1 9ЗЗ 
Табл . XXV, фиг. 1 3  

Panderodus simplex: Aldridge, 1 972, с. 204-205, табл. 9 ,  фиг. 8 ,  9 ( подробная 
синонимика) . 

З а м е ч а н и е. Этот широко распространенный в верхнеордовикских 
и силурийских отложениях вид здесь не рассматривается подробно, так 
как не и меет большого стратиграфического значения и в коллекции 
представлен единичными экземплярами.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Обнажение л -зз, С Л .  1 ;  
З ЭКЗ. 

Panderodus unicostatиs (Branson et M eh l )  , 1 9ЗЗ 
Табл. XXV, фиг. 1 2  

Panderodus unicostatus: Aldridge, 1 972,  с .  205-206, табл. 9, фиг. 5 ,  6 (подробная 
синонимика) . 

З а м е ч а н и е. Этот вид широко распространен в силурийских и де
вонских отложениях. Здесь не рассматривается подробно, так как не 
имеет большого значения в определении стратиграфического положения 
изучаемых пород. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а Л. Обнажение л -зз, СЛ. 1 ;  
1 ЭКЗ. 

Pterospathodus pennatus procerus (Wa l l i ser ) , 1 964 

Табл. XXV, фиг. 1 5  

Spathognathodus pennatus procerus : Wa// iser, 1 964, с. 80, табл. 1 5, фиг. 2-8, текст
фиг.· 1 е; Spasov, F i l ipovic, 1 966, с. 50 табл. 1 ,  фиг. 6; Igo, Koi ke, 1 968, с.1 8-1 9, табл. 2, 
фиг. 8-1 1 ;  Дрыгант, 1 969, с. 50, табл. 1 ,  фиг. 2, 3; SchBnlaub, 1 969, табл. 1, фиг. 1 3. 

Neospathognathodus pennatus: Aldridge, 1 972, С. 1 97,  табл. 3, фиг. 1 3, 1 6. 
Pterospathodus pennatus procerus :  Barrick, Кlappeг, 1 976, с. 83, табл. 1 ,  фиг. 1 9. 

О n и с а н и е. Конодонт маленький,  листовидный, трехлучевой благо
даря хорошо развитому на одной из боковых сторон прямому зубчато
му отростку, ориентированному в заднебоковом направлении. Задний 
лист, на\fинающийся от точки ответвления бокового отростка, отклоня
ется от оси переднего листа в сторону, противоположную направлению 
отростка. Он длинный, заостренный на конце, с 1 1  зубчиками. ·На перед
нем листе ( кончик его обломан) насчитывается 7, а на боковом отростке 
5 или 6 зубчиков. Главный зубец не выделяется среди прилегающих к 

нему спереди, сзади и сбоку зубчиков. Основание под зубчиками имеет 
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отчетливое плитообразное расширение, окаймляющее боковые стороны 
конодонта и его отростка; ниже стенки основания быстро утоньшаются 
и сближаются, оставляя между собой узкую базальную выемку. 

С р а в н е н и е .  Данный экземпляр занимает промежуточное положе
ние между конодонтами, обозначенными О. Валлизером [Wa l l i ser, 1 964] 
как Spathognathodus реппаtus procerus и Pherospathodus amorphogna
tho ides. С первым таксоном его сближает наличие хорошо развитого 
неразветвленного прямого бокового отростка, со вторым - наблюдаю
щееся непосредственно под зубчиками плитообразное разрастание сте
нок основания. Последний признак очень характерен .цля рода Pterospa
thodus. На несомненную близость и родство конодонтов названных фор
мальных подразделений указывалось неоднократно [Wa l l iser, 1 964; 
A ldr idge, 1 972; Barr ick, K lapper, 1 976] . 

Рассматриваемый экземпляр особенно близок конодонтам, описан
ным из силура о-ва Ланкави (западное побережье п-ва Малак ка )  и из  
рестевских слоев силура Подолии. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Силур Европы : Англия, Cs (Теlусhiап)  
нижний венлок;  Австрия, Югославия, зона аmогрhоgпаthо idеs; Прибал
тика, верхняя часть адавереского горизонта; Подолия ,  рестевские слои. 
Силур Азии :  Малаккский п-ов, базальная часть известня ков Setut; Сибир
ская платформа, р. Левый Омнутах, слои с Farden ia  propr ia  и P lectatrypa 
wеп lосk iапа. Силур Северной Америки : О клахома, горы Арбакл, форма
ция C lar ita, зона amorphognathoides. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Обнажение л-зз, сл. 1 ;  
1 экз. 

Pygodus 'уга Wal l i ser, 1 964 
Табл. X XV, фиг. 1 4  

Pygodus Iyra: Wall iser, 1 964, с. 68, табл. 5 .  фиг. 5 ;  табл. 1 2. фиг. 8-1 4; Москален-
ко. 1 970, С. 1 7. табл. 1 ,  фиг. 9. 1 0. 

Pygodus? Iyra: Aldridge, 1 972. с. 2 1 0, табл. 3, фиг. 2 
Apsidognathus tuberculatus. pygodiform element: Wal l iser. 1 972. С. 76; Aldridge. 1 975. 
табл. 1, фиг. 2.  

О п и с а н и е. Конодонт маленький, двустороннесим метричный,  харак
терной лировидной формы, с хорошо развитыми высокими валикообраз
ными боковы ми гребнями, расходящимися от вершины. Гребни гладкие, 
без признаков зубчиков и бугорков; соединяющая их пластина со сре
динным продольным валиком или ребром. Б азальная выемка глубокая ,  
впереди заостренная, расширяющаяся в заднем направлении. Контур 
базального края трехугольный. 

С р а в н е н и е. Своеобразная лировидная форма описанного конодон
та свидетельствует о его близости Руgоdus Iyra Wa l l ., хотя по сравнению с 
типичными формами этого вида у него наблюдаются некоторые откло
нения : главный зубец недоразвит, боковые гребни гладкие, без призна
ков зубчатости. Причину этих отклонений из-за бедности материала выяс
нить трудно; возможно, экземпляр является ювенильным.  

3 а м е ч а н и е. Некоторые специалисты [Wa l l iser, 1 972; A ldr idge, 
1 975] не исключают, что Pygodus I yra Wa l l .  и Арsidоgпаthus tubercu latus 
Wa l l .  являются элементами одного вида, за которым они предлагают 
сохранить название Aps idоgпаthus tubercu latus . 

Р а с п р о с т р а  н е н и е. силур Европы� : Англия, Cs ( Те lусh iап ) ; 
Австрия, Альпы, зоны ce l lon i и amorphognato ides. Силур Азии : Тува, 
разрез р. Элегест, верхнечергакская ПОДСВI/Iта, сероцветная алевролито-
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вая толща 1 -й коралловый ГОРI1ЗОНТ карбонатной толщи; Сибирская 
платформа, р. Левый Омнутах, слои с Farden ia  ргорг ia и P lectatrypa 
wen lock iana. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Обнажение л-зз, сл. 1 ;  
1 экз. 

Genus et spec ies i ndet. 
Табл. XXV. фиг. 1 8-':'2 1  

О n и с а н и е .  Сложные стер>i<невидные круто дуговидно изогнутые 
конодонты. Передний и задний стержни примерно равной длины, пря
м ые, сжать.е с боков, сходящиеся на вершине под остры м  углом. Главный 
зубец, расположенный на  перегибе, у и меющихся экземпляров обломан, 
но, судя по сохранившейся нижней части, он крупнее других зубчиков . 
На переднем стержне 9-1 0 зубчиков, более или менее одинаковых, вы
соких и тонких, значительно слившихся друг с другом, очень сильно 
наклоненных в направлении к главному зубцу. На заднем стержне до 
16-1 7 . высоких и еще более тонких, еще более слившихся зубчиков, 
но в отличие от зубчиков переднего стержня они прямостоящие. На  бо
ковых сторонах ниже зубчиков отчетливо видны продольные валики, 
под которыми сreнки основания очень тонкие, хрупкие. 

С р а в н е н и е. Среди силурийских КОНОДОНТОВ подобные не опис�ны . 
Лишь отдаленно они напоминают экземпляры, приведенные Г. Шёнлаубом 
из лландоверийских отложений Карнийских Альп под названием Fa lco
dus ? sp. п .  [SchOn laub, 1 97 1 ,  с. 47, табл. З, фиг. 1 -З] . 

Р а с n р 0 с т р а н е н и е. Силур Азии : Сибирская платформа, р. Левый 
Омнутах, слои с Farden ia  propr ia  и P lectatrypa wen lock iana. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л. Обнажение л-зз, сл. 1 ;  
4 экз: 

ДКРИТАРХИ СИЛ УРА Р. КУЛЮМБЕ 

При проведении геологических исследований на северо-западе Сибир
ской платформы группой геологов под руководством Н .Н .  Предтечен
ского и Ю.И.  Тесакова были изучены опорные разрезы силурийских 
отложений в ряде районов, в том числе на р. Кулюмбе. При растворении 
мергелей, глинистых сланцев, глинистых известня ков, были выделены 
акритархи, представленные 22 видами, относя щимися к 1 4  родам. Среди 
них преобладают в основном сфероморфные формы. Акритархи в боль
шей части слоев немногочисленны и вместе с ними встречаются остатки 
хитинозой, сколекодонтов, граптолитов. Распределение акритарх и их 
количество приведено в табл. 5. 

Чамбинская свита представлена несколькими слоями обнажения 
ВК-721 1  на р. Кулюмбе. Состав а критарх этого обнажения свидетельствует 
об их лландоверийском возрасте, причем они близки по составу акритар
хам, выделенным из лландоверийских отложений р. Горбиачин.  Кроме 
этого, имеются формы, подобные таковым из рестевских слоев Подолии 
и из лландоверийских отложений Брестской впадины .  

Из  угиюкской свиты (слой ТШ-722) выделены многочисленны�e акри
тархи, относящиеся к одному новому виду - Trach isphaer id i um lep
todermum (табл. XXV I I I ) . 

Количественная оценка экземпляров в препаратах дана по следующей 
ш кале : единичные ( 1 -5 экз. ) , редкие (6-10  экз. ) , немногочисленные 
( 1 5-20 экз. ) , многочисленные (более 25 экз.) . П ри описании акритарх 
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применялись термиксы, являющиеся буквенными сокращениями терми
нов латинского происхождения [ Шешегова, 1 975, с. 235-236] : dT - диа
метр тела, IT - длина тела, dP - наибольшая ширина выростов, IP - длина 
выростов, S - расстояние между выростами, d Lb - ширина лерифериче
скОй каймы, dAI - ширина ячей оболочки, dP I  - ширина складок. 

Местонахождение изученных акритарх приведено на рис. 2 в гл. V .  
Обнажение В К-72 1 1 расположено по левому берегу р. Кулюмбе против 
середины о-ва Сиорд, а обн. ШТ-722 - на правом берегу р. Кулюмбе в 
300 м выше этого острова. 

Описание видов акритарх дано в алфавитном порядке. Ba lt isphaer id ium 
sp.  (табл . XXV I I , фиг. 1 0) и Опопdа9е l lа sp.  (табл . XXV I I ,  фиг .  8) , вхо· 
дящие в комплекс, не описаны. 

Ba/tisphaeгidium bohemicum ( Е i sепасk ) , 1 934 
Табл_ XXVI , фиг. 1 

Ovum h ispidum bohemicum :  Eisenack, 1 934а, с. 70-7 1 ;  табл. 5 :3 1 .  
Hystrichosphaeridium bohemicum: Eisenack, 1 938, с. 1 2� 
Baltisphaeridium bohemicum: Downie, Sarijeant, 1 963, с. 89; 1 964, с. 87. 

Г о л о т и п см. E i senack, 1 934а, с .  70-7 1 ,  табл. 5 :3 1 . 
О n и с а н и е. Тела по очертанию близки сферическим. От них отхо

дят немногочисленные полые выросты, сообщающиеся с внутренней 
частью тела, Выросты слабо расширены у основания, с почти параллель
ными краями на значительном протяжении, ближе к верхушке они за
острены .  Почти на всем протяжении они прямые и расположены друг 
'от друга на большом расстоянии. dT = 25;  IP = 2 1 -25; S = 8-9. 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры по своим признакам в ос
новном подобнн экземпляру, изображенному А. Эйзенаком (см_ вы
ше) , но сибирские формы в 4 раза мельче. 

М а т е р и а л. Экземпляры немногочисленные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний силур Богемии, средний лландове-

ри Сибирской платформы. 
' 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обр. В К-72 1 1 /1 к .  

Ba/tisphaeгidium есhiпоdегmum Stockmans et W i l l i ere, 1 963 
Табл. XXVI, фиг. 2, 3 

Baltisphaeridium echinodermum:  Stockmans, Wil l iere, 1 963, с. 460-462, табл. 1 1 ,  
фиг. 5-8; табл. 1 1 1 , фиг. 26; рис. 1 7-20; Шешегова, 1 975, с .  2 1 ,  табл. X I X, фиг. 6, 7; 
табл. X X I I , фиг. 8 .  

Г о л о т и n - см. Stockmans, W i l l iere, 1 963, табл. 1 1 , фиг. 5, 6;  препа
рат N° 1 164; силур Бельгии .  

О n и с а н и е. Тела сферические или близкие и м  по очертаниям .  Обо
лочка относительно плотная . Вся поверхность покрыта · многочисленными 
короткими прямыми, или немного искривленными, выростами, которые 
имеют отчетливо треугольные основания, к верхУ.шке они утончаются . 
dT = 25-30; IP = 2-3; dP = 1 ,5-3; S = 4-5. 

С р а в н е н и е. Благодаря большому числу коротких своеобразного 
строения выростов, описываемые формы хорошо отличаются от других 
видов этого рода. 

М а т е р и а л. Э кземпляры немногочисленные. 
Р а с п  р о'с т р а н е н и е. Силур Бельгии; силур (венлок) Тувы;  

средний ллаНДQвери Сибирской платформы. 
. 

М е с т О н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обн. В К-72 1 1 /1 е. 

1 68 



Baltisphaeridium microspinosum ( Е  i �епас k )  Down ie, 1 959 
Табл. XXVI ,  фиг. 4 

Histrichbsphaeridium microspi nosum : Eisenack, 1 954, с. 209-21 0, табл. 1 :8, 1 958а, 
таБЛ . 2 : 1 9. 

Baltisphaeridium microspinosum: Downie, 1 959, с. 60, табл. 1 0: 1 0; 1 963, с. 632, 
табл. 92: 1 1 .  

Г о л о т и п - см. E i senack, 1 9 54, р. 209-21 0, P I . 1 :8, препарат Е·1 ; 
Got land, пг .  5. Музей Sen kenberg. Франкфурт на Майне. 

О п и с а н и е. Тела сферические по очертаниям, оболочка толстая . 
Выросты тонкие, ' причем они утонченные к верхушке и слегка расширены 
у основания, свободно связаны с оболочкой. Длина их в 1 0  раз менее 
диаметра тела. dT = 2 1 -23; 'Р = 2-3; S = 3-4. 

С р а в н е н и е. От похожей по очертаниям и расположению выростов 
В .  brev if i l icum . [ Kje l lstrom, 1 97 1 ,  табл. 1 : 1 ]  описываемые формы от· 
личаются. более тон кими выростами и простым внутренним строе· 
нием. 

М а т е р и а л .  Экземпляры единичные. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Лландовери о-в а Готланд; венлок Англии; 

средний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обр.  ВК 721 1 /1 е .  

Cymatiosphaera pavimenta ( Def landre) ,  1 945 
Табл. XXVI, фиг. 6 ,  7 

Micrhystridium' pavimentum :  Deflandre, 1 944-1 945, с. 68, табл. 3, фиг. 21 . 
Cymatiosphaera pavimenta: Deflandre, 1 954, с. 258; Maгtin, 1 968, с. 1 36,  табл. V I ,  
фиг. 296, рис. 84; Eisenack, Сгатег, Diez, 1 973, с .  323. 

Г о л о т и п - см.  Def landre, 1 944-1 945, с. 68, табл. 3, фиг. 2 1 ,  Па
риж, коллекция Дефляндра, АУ 32. 

О п и с а н и е .  Описываемые экземпляры и меют к руглые или слегка 
деформированные очертания. Полигональн ые поля многочисленные. Ши
рина их в 5-6 раз меньше диаметра тела. Стенки толстые. dT = 25-26. 

М а т е р и а л. Экземпляры немногочисленные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Силур Черных гор Испании; ордовик, си· 

лур Бельгии; средний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, обр. ВК 721 1 / 1 е. 

Dictyotidium dictyotum ' ( Е  isenack.) , 1 938 
Табл. XXVi,  фиг. 5, табл. XXV I I ,  фиг, 1 3  

Leiosphaera dictyota : Eisenack ,  1 938, с .  27, табл. 1 1 ,  фиг. 8а, 8с. 
Dictyotidium dictyotu m : Eisenack, 1 955, с. 1 79, табл. 4 ,  фиг. 1 2, 1 3. 
Dictyotidium аН. dictyotu m :  Maгtin ,  1 968, с. 1 37 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 1 00; табл. V I I I ,  

фиг. 366. 

О n и с а н и е. Описываем ые экземпляры и меют круглые очертания. 
Поверхность покрыта многочисленными полигональными ячеями. dT = 

= 37�42 ; dAI = 5-8. 
С р а в н е н и е . '  Сибирские экземпляры наиболее близки экземпля

рам, изображенным Ф .  Мартином [ Mart i n ,  1 968, табл. V I I I ] . 
М а т е р и а л .  Экземпляры немногочисленные. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Н ижний и средний силур Бельгии и Сибир

ской платформы.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, В К-72 1 1 / 1 е .  
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Favososphaeridium sp. 
Табл. XXVI,  фиг.  1 2  

О n и с а н и е .  Тела п о  очертаниям близки сферическим. Оболочка их 
плотная с массой мелких ячей полигональной формы, иногда со сглажен
ными углами .  Поверхность пиритизирована. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, обр. В К-72 1 1/ 1 е. 

Leiofusa granulacutis Loeb I ich, 1 969 

Табл. XXV I ,  фиг. 1 0  

Leiofusa granu lacuti s :  LoebIich, 1 970, с. 723-724, табл. 1 8А-Е ; Eisenack, Сгатег, 
Diez, 1 976, фиг. 367. 

Г О л о т и n - см. Loeb I i ch, 1 970, с. 723-724, табл. 1 8А. Обр. 69-
1 50 (3) , 1 9.7-1 1 0.9. 

О п и с а н и е .  Центральное тело веретеновидное с длинными в ырос
тами на  полюсах . Выросты довольно узкие, переходят к центральному 
телу резко. Поверхность тела покрыта бугорками. dT = 25-26; IP = 20-21 .  

С р а в н е н и е .  ОТ близких п о  форме тела L .  tum ida и L .  cantabr ica 
описанный вид отличается бугорчатой скульптурой поверхности. 

М а т е р и а л. Экземпляры единичные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Средний силур штата Нью-Йорк; средний 

лландовери Сибирской платформы.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р. Кулюмбе, обр. В К-72 1 1 /1 д, е .  

Leiosphaeridia tenuissima Е i senack, 1 958 

Табл. XXVI ,  фиг. 1 1  

Leiosphaeria tenuissi ma:  Eisenack, 1 958а, с.  391 -392; П искун, 1 974, с. 32. 

Г о л о т и п - см.  Е i senack, 1 958а, с. 391 -392, табл . 1 ,  фиг.2. Препа
рат Аз - 3 N° 4.  

О п и с а н и е .  Близкие сферическим тела с очень тонкой оболочкой. 
На всей поверхности видны отчетливые довольно узкие складки . dТ =  
= 30-31 ; d P I  = 3-4. 

С р а в н е н и е. ОТ внешне сходной Le iosphaer id ia vo igt i [ E isenack, 
1 958а, табл . 1 ,  фиг. 4-6] описанный вид отличается очень тонкой оболоч
кой тела и отсутствием пилома. Следует заметить, что силурийские фор
мы,  описанн ые А .  Эйзенаком, отличаются гораздо большими размерами. 
dT = 30-1 00. 

М а т е р и а л. Экземпляры единичные. 
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Лландовери Брестской впадины ;  ордовик 

П рибалтики; середина лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, обр. В К-72 1 1/ 1 д, е. 

L9phosphaeridium аЬпогmе P iscun, 1 976 
Табл. XXV / I ,  фиг. 1 

LO!�hosphaeridium аЬпогте: П искун, 1 976, с. 1 06. 

О п и с а н и е. Тела округлые, слегка смятые, диаметром 25 мк. Край 
четкий, слегка волнистый, складки не  широкие, короткие. Бугорки в ы
сотой 1 ,5 м к  покрываюi всю поверхность, верхушки их округлые. Рас
положен ы они неравномерно на расстоянии 2-4 мк .  Пилом не наблю
дается . 
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С Р а в н е н и е. Этот вид отличается от L. turu losum P i sc. неравно
мерным расположением бугорков.  

М а т е р и а л .  Экземпляры редкие. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний лландовери и венлок Брестской 

вп'адины ;  середина силура Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обр. ВК 721 1 / 1  ж. 

Lophosphaeridium papi/latum (Stосkmапs) Магt i п ,  1 968 
Табл. X XV I I ,  фиг. 3 

Lophosphaeгidium papillatu m :  Stapli n ,  1 96 1 ,  с. 406, табл. 48, фиг, 1 0- 1 1 .  
Leiosphaeгidia papi l iata : Downie, Saгjeant, 1 963, с .  95. 
Lophosphaeгid ium papillatu m :  Maгtin ,  1 968, табл. V I I ,  фиг. 375-376. 

О п и с а н и е. Тела круглые, и ногда деформи рованы .  На поверхности 
и меется широкая складка. Вся поверхность покрыта мелкими очень тон
кими слегка расширенными у основания бугорками. dT = 25-42; I P  ме
нее 1 мк .  

С р а в н е н и е. ОТ  наиболее сходной формы L. p i  Iosum [ Dоwп ie, 
1 963, табл. 92:2]  отличается более тонкими и более многочисленными 
выростами. 

М а т е р и а л.  Экземпляры немногочисленные .  
Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний силур Бельгии ; девон штата АЛi>5ёр-

та США; средний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, обр. ВК 72 1 1 / 1 е. 

Lophosphaeridium parverarum Stосkmапs et Wi I l iere, 1 963 
Табл. XXV I I ,  фиг. 2 

Lophosphaeгid ium parveгaгu m :  Stockmans, Wi l l ieгe, 1 963, с. 473, табл. 3 : 2 1 ,  
фиг. 35; Maгtin ,  1 965, с .  30-3 1 .  фиг. 29; 1 966, с. 324-330; 1 968, с .  1 1 2; табл. 
7 :339. 

Г О Л О Т И П - см. Stосkmапs, W i l l iere, 1 963, с. 473, табл . 3 :2 1 ,  препа· 
рат 1 1 72; Королевский институт Естественн ых наук Бельгии, Брюссель. 

О п и с а н и е .  Тела круглые или слегка сдавленные с боков, покры
ты многочисленными мел кими бугорками. Диаметр тела 40-41 мкм.  

М а т е р и а л .  Экземпляры немногочисленные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Тараннон, н ижний и средний силур Бель-

гии; средний лландовери Сибирской платформы.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, обр. В К  72 1 1 / 1  ж. 

Lophosphaeridium plicatulum ( Umпоvа) Р i sсuп, 1 974 
Табл. XXVI ,  фиг. 8, 9, 1 3, табл. XXV I I ,  фиг. 4 

Lophosphaeгidium pl icatulum : П искун, 1 974, табл. X I ,  фиг. 4. 

О п и с а н и е. Тела о кругло-овальных очертаний, очень четкие,-и ме
ют довольно резкие складки. Скульптура слегка бугорчатая . dT = 29-34; 
dPI = 3-3,5. 

С р а в н е н и е. ОТ других форм рода Lophosphaer id ium описывае
мые тела отличаются наличием четких складок. 

М а т е р и а л .  Экземпляры многочисленные. 
, Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний силур, лландовери Брестской впа

дины; средний лландовери Сибирской платформы.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, обр. ВК 7 2 1 1 / 1 д, е .  
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Micrhystridium асегЬиm Mart i n ,  1 968 

Табл. XXV I I ,  фиг. 9 

Micгhystгidium aceгbum:  Maгtin ,  1 968, с. 67-68, табл. 3, фиг. 1 34-1 35; Шешего· 
ва, 1 975, с. 22, табл. 1 6, фиг. 8-1 0; табл. 1 8, фиг. 8; К ИРЬЯНОВ, 1 978, табл. V I I , 
фиг. 1 0-1 1 .  

Г О л о т и n - см. Mart i n , 1 968, с .  67-68, табл. 3, фиг. 1 34; ргер. 
1 51 0  из коллекции Королевского института Естественных наук, Брюс· 
сель. Тараннон Бельгии. 

О n и с а н и е .  Тела сферической формы, однослойные. Выросты мно· 
гочисленные, полые, закрытые в дистальной части. Поверхность их по· 
крыта мелкими шипиками. dT = 20-2 1 ; IP = 2-2,5; dP = 1 ,5-2 ;  S = 4-6. 

С р а в н е н и е. От в сех других в идов описываемые экземпляры от
личаются строением выростов: закрытыми в дистальной части и покры
Т Ы  ми шипиками. 

М а т е р и а л. Экземпляры единичные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхняя часть лландовери Бельгии; низы 

к итайгородской свиты Подолии; венлокский ярус Волыни; средний 
лландовери Сибирской платформы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, обр. В К  721 1 / 1 е. 

Micrhystridium саmроае Stockmans et Wi l l i ere, 1 966 

Табл. XXV I I ,  фиг. 6 

Micгhystгidium сатроае :  Stockman.s, Wil l iere, 1 966, с. 469, табл. 1 ,  фиг. 25, рис. 25; 
Maгtin ,  1 968, табл. 1 1 ,  фиг. 8, 9, табл. V I ,  ф иг. 286, 300, 301 ;  Шешегова, 1 975, 
табл. XVI ,  фиг. 4. 

О n и с а н и е. Тела овальной формы, их наибольшая длина 1 2- 1 3  мк.  
Выросты многочисленные, покрывают поверхность тела равномерно, 
длина их 3-4 мк, расстояние между ними 2-3 мкм. 

С р а 8 н е н и е. Тела своеобразны благодаря сочетанию овальной 
формы и коротких толстых в ыростов - этим описываемые экземпляры 
отличаются от других, описанных ранее. 

М а т е р и а л. Экземпляры единичн ые. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик и силур Бельгии; венлок Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, обр. ВК 721 1 /1 .0., е. 

Pterospermella culumbiella Sheshegova, s p. п. 
Табл. XXV I I ,  фиг.  7 

Назначение происходит от р. Кулюмбе. 
Г о л о т и п. Обр. ВК 721 1 /1 e- IV,  ИГиГ .  Сибирская платформа, р. Ку

л юмбе, нижний силур, лландовери. 
О n и с а н и е. Тела сферической формы. Центральное тело слегка 

бугристое, темное. Краевая пластинка покрыта многочисленными не
большими бугорками, неодинаковыми по своим размерам, которые 
и меют слегка растянутую в двух направлениях форму. Вокруг цент
рального тела имеется небольшой валик,  который четко п рослеживает
ся с одной стороны. dT = 2 1 -22; d Lb = 1 6-17 .  

С р а в н е н и е .  От  внешне сходной Pt. mart i n i  [ Сгатег, 1 968, 
табл . 2 1 ,  фиг. 82-87] о писываемый в ид отличается строением краевой 
части тела и обратным соотношением по размерам диаметра центрально
го тела и ширины краевой плаСТИнки. 

172 



М а т е р и а л .  Экземпляры немногочисленн ые. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, о бр. ВК 72 1 1 /1 е, средний 

л ландовери. 

Pu/vinosphaeridium cochinum [Сгатег) Mart i n ,  1 968 
Табл. XXV I I ,  фиг. 1 6  

Veryhachium cochinum : Сгатег, 1 964, с .  3 1 5, фиг. 1 1 , рис. 30: 1 3. 
Рulviлоsрhаегidium cochinum : Martin , 1 968, с. 86-87, табл. V, фиг. 2 1 3-2 1 ;  

Сгатег, 1 970, с. 1 1 7-1 1 8, табл. 1 2 : 1 1 .  

Г о л о т и n - см. Сгатег ,  1 964, с. 3 1 5, табл. 1 2 : 1 1 ,  п репарат 1 1 60, 
Университет Флориды , отделение геологии. 

О n и с а н и е .  Тела по очертанию треугольные, полые, сжатые с двух 
сторон . Стенка довольно толстая и относительно п розрачная. В ыросты 
ш ирокие, короткие и верхушки их закруглен ы. Переход от тела в в ырос
ты постепенный.  dP + dT = 7 1 -94. 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры наибольшее сходство об
наруживают с экземплярами, описанными и изображенными Ф. Марти
ном (см. синонимику) - как у тех , так и других нет резкого перехода 
от тела к выростам. 

М а т е р и а л .  Экземпляры единичные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Map lewood Sha le (лландовери) штата Н ью

Йорк; формация San Ped ro (лландовери-жедин) северо-западной Испа
нии; верхний тараннон Бельгии; средний лландовери Сибирской плат
формы. 

М е с т о н а х о ж Д е н. и е .  Р. Кулюмбе, обр. В К  721 1 /1 к. 

Pu/vinosphaeridium pu/vinellum Е isenack, 1 954 
Табл. X X V I I ,  фиг. 1 1  

Pulvinosphaeridium pulvinel lu m :  Eisenack, 1 954, с. 2 1 0, табл. 1 : 1 0; 1 959, с. 204-
205, табл. 1 6 : 2 1 -24; 1 965, с. 264, табл. 2 1  :7 ,8; 1 968а, с. 93, табл. 24:4; Сгатег, 
1 970, с. 1 1 6-1 1 7 ,  фиг. 34 :а; Шешегова, 1 975, с. 1 4, 27, табл. 1 1 ,  фиг. 1 2; табл. X L, 
фиг. 5, 7, табл. X LI I ,  фиг. 7 .  

Г О л о т и n - см. E isenack, 1 954, с .  2 1 0, табл . 1 : 1 0, препарат Е-1 ; 
Готланд 1 ,  скв. 6. Музей Senckenberg , Фран кфурт-на-МаЙне. 

О n и с а н и е. Тела в очертании пятиугольн ые. Выросты широкие, 
короткие с широкозакругленной верхушкой. dT = 34-43. 

М а т е р и а л .  Экземпляры единичные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Готланда; н ижний и 

низы верхнего силура Тувы; средний лландовери Сибирской плат
формы .  

М е с т о н а х Q ж Д е н и е .  Р .  Кулюмбе, обр. В К  721 1 / 1 д, е. 

Tasmanites sp. 

Табл. XXV I I ,  фиг. 1 4  

О n и с а н и е .  Сферические тела, и меющие толстую оболочку и мно
жество пор. Сохранность их не позволяет . установить видовое опре
деление. 

М а т е р и а л. Экземпляры многочиСл енные. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обр. В К  721 1 / 1 д, е .  
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Trachisphaeridium /ep todermum Sheshegova, sp. П .  

Т а б л .  XX VI I I , фиг. 1 - 1 3  

Название происходит от  греч . leptos (тон кий) и derma ( кожа) . 
Г о л о т и п .  Э кз. ШТ-722/2_ И ГиГ , нижний силур, р. Кулюмбе.  
Д и а г н о з .  Тела сферические, часто деформированы. Оболочка 

тонкая, по всей поверхности образующая складки, ширина которых 
ближе к к раю увеличивается. 

О п и с а н и е. Тела к руглые, иногда сжатые с боков почти до эл
липсоидальных_ Характерна складчатость во всех направлениях и зако
номерное расположение широких складок у к рая оболочки. Почти все 
тела и меют отверстия, по-видимому, за счет перекристаллизации. dT = 
= 45-1 1 3 ; dP I = 7-8. 

С р а в н е н и е .  Наиболее близкой формой по очертанию является 
Fr .  asperatum ( Naum.) P isc., от которой описываемые формы отли
чаются наличием четких мел ких складок на поверхности тел. Складки 
сравниваемой формы скорее напоминают морщинистость. 

М а т е р и а л. Э кземпляры многочисленные. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, си

лур, обр. ШТ-722/2; пр. берег . р. Кулюмбе, 300 м выше о-ва Сиорд, 
ордовик ,  обр. Т-722/2 . 

Trachisphaeridium univeгsalum ( N .  Umпоvа) Р i sсuп ,  1 974 

Табл. XXV I I ,  фиг. 5 

Tгach isphaeгid ium un iveгsa lu m :  П искун, 1 974, с. 32, табл. X I ,  фиг. 2. 

О п и с а н и е .  Тела по очертаниям близки сферическим. Поверх
ность тела равномерно зернистая , по края м Иl'y1еются узкие складки. 
dT-4 1 -50; dP I-1 -1 ,5. 

С р а в н е н и е .  Описываемые формы близки обнаруженным Пис
кун [ 1 974] в лландоверийских отложениях ряда скважин в Брестской 
впадине. ОТ других видов этого рода отличаются расположением узких 
складок вблизи края оболочки, а не по всей поверхности. 

М а т е р и а л. Экземпляры единичные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний лландовери Брестской впадины; 

средний лландовери Сибирской платформы.  
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р .  Кулюмбе, о бр. В К  72 1 1 / 1 е. 

Zonosphaeridium limpatum T i mofeev, 1 959 

Табл. XXV I I ,  фиг. 1 2, 1 5  

Zonosphaeгidium l impatu m :  Тимофеев, 1 959, с. 30, табл. 1 1 ,  фиг. 1 0; П искун, 
1 974, табл. XI,  ф иг.  8. 

О п и с а н и е .  Тела округлого о чертания, толстые, смятые в складки, 
и меют узкую оторочку. Скульптура поверхности тела шагреневая. dT = 
= 40-41 .  

С р а в н е н и е. ОТ типичных экземпляров [Ти мофеев, 1 959] описы
ваемые э кземпляры отличаются округлыми очертаниями тел и меньши
ми размерами.  

М а т е р и а л .  Экземпляры немногочисленные. 
Р а с п р о с т р а н е н и е. Ордовик Ленинградской области; лландо

вери Брестской впадины;  средний лландовери Сибирской платформы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Кулюмбе, обр. В К-72 1 1 / 1 е. 
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ОБЪЯСНЕН И Я  П АЛЕОНТОЛОГИЧ ЕСКИХ ТАБЛИ Ц *  

Т а б л и ц а  1 

Ф и г. 1 -4. 'Labechia obгouchevi Riabin i n :  1а - продольное сечение, Х 1 .  Четкие 
длинные столбики; 16 - поперечное сечение, Х 1 0. Экз. 658/3 (обр. П-73 1 4/ 1 06) ; 2 -" продольное сечение, Х 4. Экз. 658/4 (обр. П-731 4/1 04-1 ) ;  3 - п родольное сечение, 
Х 1 0. Крутые цистозные пластинки.  Экз. 658/5 (обр. П-731 4/1 02-4) ; 4 - п родоль
ное сечение, Х 4. Характерен рост колоний.  Э кз. 658/6 (обр. П-731 4/1 02- 1 ) .  Сибир
ская платформа, р. Горбиачин, правый берег, в 0,8, км ниже устья руч. Оленьего; 
угиюкская свита, средний лландовери. 

Т а б л и ц а 1 1  

Ф и г. 1 ,2. Plectostгoma tenuipalum (Yavoгsky ) :  1а - продольное сечение, Х 4. Об
щий вид; 16 - продольное сечение, Х 1 0. Деталь; 1'8 - п родольное сечение, Х 1 0. 
Характер астрориз; 1 г - поперечное сечение, Х 1 0. Экз. 658/7 (обр. П-731 4/8 1 -2 ) . 
2 - поперечное сечение, Х 1 0. Слева внизу заметны редкие связки между столбика
ми. Экз. 658/8 (обр. П-731 4/95) . Сибирская платформа, р. Горбиачин, п равый бе
рег; угиюкская свита, средний лландовери. 

Ф и г. 3. Clathгodictyon vaгiolaгe (Rosen ) :  продольное сечение, Х 1 0. Экз. 658/9 
(обр. П-731 4/95) . 

Т а б л и ц а  1 1 1  
Ф и г .  1 ,  2 .  Clathгodictyon vaгiolaгe (Rosen ) :  1 - п родольное сечение, Х 4 .  Харак

тер астрориз. Экз. 658/9 (обр. П-731 4/95) ; 2 - поперечное сечение, Х 5. Э кз. 658/1 0  
(обр. П-731 4/96-2) . 

Ф и г. 3. Clathгodictyon columnaгe Khгomych, sp_ п . :  а - п родольное сечение, Х 3. 
Общий вид; 6 - п родольное сечение через колонну, Х 5; в - продольное сечение, 
Х .1 0. Деталь общего вида; г - поперечное сечение, Х 1 0. В центре разрез через колоti
ну. Голотип, N° 658/1 (обр. П-731 4/94) . Сибирская платформа, р. Горби"ачин, пра
вый берег, в 0,8 км ниже устья руч. Оленьего; угиюкская свита, средний лландовери. 

Т а б л и ц а IV 
Ф и г .  1 .  Clathгodictyon sulevi Nestor: а - продольное сечение, Х 1 0. Э кз. 658/1 1 

(обр. П-731 3/23-4) ; 6 - продольное сечение, Х 1 0. Характер астрориз. Э кз. 658/1 2  
(обр. П-731 3/23-3) ; в - поперечное сечение, Х 5 .  Э кз.  658/1 1 (обр. П-731 3/23-4) . 

Сибирская платформа, р. Горбиачин, левый берег, в 1 , 1  км ниже устья руч. Оленье
го; угиюкская свита, средний лландовери .. 

Ф и г. 2. Clathrodictyon miгum Khгomych, sp. п. а - продольное сечение, Х 1 0. 6 -
поперечное сечение, Х 1 0. в - продольное сечение, Х 4. Общий вид. Голотип, N° 658/2 
(обр. П-731 4/77- 1 ) .  Сибирская платформа, р. Горбиачин, п равый берег, в 0,8 км ни

же устья руч. Оленьего; угиюкская свита, средний лландовери. 

Т а б л и ц а  V 
Ф , и г. 1 , 2. Clathгodictyon micгoundulatum Nestoг f. minuscu lum Khгomych, foгma п . :  

1 а  - продольное сечение, Х 1 О; 1 6  - поперечное сечение, Х 1 0. Э кз. 658/1 3 (Обр. 
П-731 4/77) ;  2 - п родольное сечен ие, Х 1 0. При симбиозе с Syгingopoгa sp. скелетные 
элементы становятся заметно шевронообразными. Экз. 658/1 4  (обр.· П-731 4/77-2) . 
Сибирская платформа, р. Горбиачин, правый берег, в 0,8 к м  ниже устья руч. Оленье
го; угиюкская свита, средний лландовери. 

* Палеонтологические табл ицы см. между с. 1 56-1 57. 
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Ф и г. 3. Сlаthгоdiсtуоп variolare ( Rоsеп ) :  п родольное сечение, Х 6. Хорошо в ыра
жены астроризы. 3 кз. 658/ 1 5  (обр. П-731 4/1 1 0) . Сибирская платформа, р. Горбиа
чин, п равый берег, в 0,8 км ниже устья руч. Оленьего; угию кская свита, средний 
лландовери. 

Т а б л и ц а V I  

Ф и г. 1 .  Dепsаstгоmа astroites (Rоsеп ) :  а - продольное сечение, Х 4. Характер 
астрориз; 6 - п родольное сечение, Х 4; в - поперечное сечение, Х 8; г - п родоль' 
ное сечение, Х 8. Ясные протяженные столби ки.  3кз. 658/ 1 6  (обр. П-731 0/23) . Си
бирская платформа, р. Курейка," Нижние Щеки; тукальекая свита, лудлов. 

Ф и г. 2 .  Сlаthгоdiсtуоп mоhiсапum Nestor: а - продольное сечение, Х 2. Общий 
вид; 6 - продольное сечение, Х 8. Справа слабо заметна астрориза. в - поперечное 
сечение, Х 8. 3кз .  658/1 7 (обр. П-731 0/36а-2) . Сибирская платформа, р. Курейка, 
Нижние Щеки; тукальская свита, лудлов. 

Т а б л и ц а  V I I  

Ф и г. 1 .  Stromatopora dzvепigогоdепsis RiаЫпiп : а - продольное сечение, Х 4. 
6 - поперечное сечение, Х 4. 3кз .  658/ 1 8  (Обр. П·731 0/1 2-4) . Сибирская платфор
ма, р .  Курейка, Нижние Щеки; тукальская свита, лудлов. 

Ф и г .  2 .  Stromatopoгa kudгiпzуепsis ( RiаЫпi п ) :  а - продольное сечение, Х 8; 
6 - продольное сечение, Х 4. Общий вид; в - продольное сечение, Х 8. Слева видна 
астрориза. 3кз. 658/ 1 9  (обр. П-731 0/23-1 ) .  Сибирская платформа, р .  Курейка, Ниж
ние Щеки; тукальская свита, лудлов. 

Ф и  г .  3. Para l lelostroma mаliпоvzуепsis (RiаЫпiп ) :  а - продольное сечение, Х 8; 
6 - поперечное сечение, Х 4. Слева хорошо заметны автотубы. 3кз.  658/20 (обр. 
П-731 1 / 1  0-1 ) .  Сибирская платформа, р. Курейка, Нижние Щеки; тукальская свита, 
лудлов. 

Т а б л и ц а  V I II 

Ф и г. 1 .  Stromatopora lamel losa Yayoгsky; а - продольное сечение, Х 8. Хорошо 
наблюдаются астроризы;  6 - п родольное сечение, Х 8. Общий вид; в - поперечное 
сечение, Х 8. г - поперечное сечение, Х 50. Характер микроструктуры. 3кз. 658/21 
(Обр. П-731 /8) . Сибирская платформа, р. Курей ка, Верхние Щеки; тукальская сви

та, лудлов. 
Ф и г. 2-4; Аmпеstоstгоmа fedorovi (Уаvол/(у ) :  2а - п родольное сечение, Х 8; 

26 - продольное сечение, Х 4. Общий вид колоний; 2в - поперечное сечение, Х 8. 
3 кз. 658/22 (обр. П-731 0/1 2-5) . Сибирская платформа, р. Курейка, Нижние Щеки; 
тукальская свита, лудлов. 3 - продольное сечение другого образца, Х 8. Характер 
астрориз. 3кз. 658/23 (Обр. П-73 1 /8-1 2 ) . 4 - поперечное сечение третьего образца, 
Х 4. Характер и расположение астрориз. 3кз.  658/24 (обр. П-731 /8-4) . Сибирская 
платформа, р. Курейка, Верх ние Щеки; тукальская свита, лудлов. 

Т а б л и ц а I X  

Ф и г. 1 -3. Favosites kozlowski i  So k .  Поперечный (экз. ШТ-727/03) и продольные 
( экз. ШТ-727/02, ШТ-727/О1) разрезы, Х 4. Сибирская платформа, р. Кулюмбе, 
левый берег, в 0,8 км выше руч. Тур кут. Верхняя часть верхнепан кагирской; подсви
ты, низы нижнего девона. 

Ф и г. 4. Riphaeolites ? prostratus Tes. Продольный разрез, Х 4. Сибирская плат
форма, р. Кулюмбе левый берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, ЭI<З. Шт-727/04. Верх
няя часть верхнепан кагирской подсвиты, низы нижнего девона. 

Т а б л и ц а Х 

Ф и г. 1 -3. Riphaeolites ? prostratus Tes . П родольные и поперечные разрезы,  Х 4. 
Сибирская платформа, р. Кулюмбе, левый берег, в 0,8 км выше устья руч. Туркут: 
1 - экз. ШТ-727/О4, 2-3 - экз. шт-727/07. Верхняя часть пан кагирской свиты, низы 
девона. 

Ф и г .  4. Parastriatopoгa аН. fallacis Уапеt. Поперечный разрез, Х 4. Сибирская 
платформа, р. Кулюмбе, левый берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, экз. ШТ-727/О9. 
Верхняя часть панкагирской свиты, низы девона. 
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Ф и г. 5-6. Thamnopoгa sp. Поперечный и п родольный разрезы, Х 4, 'Сибирская 
платформа, р. I<улюмбе, левый берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, экз. ШТ·7271О. 
Верхняя часть панкагирской свиты, низы девона. 

Ф и г· .  7-8. Cal iapoгa ? sp. Поперечный и продольный разрезы, Х 4. Сибирская 
платформа, р. Кулюмбе, левый берег, в 0,8 км выше руч. Туркут, ЭКЗ. ШТ·727/0. 
Верхняя часть панкагирской свиты,. низы девона. 

Т а б л и ц а Х I  

Paгastгiatopoгa kuгеi kiапа Sok. ,  sp. п .  Все экз. происходят с Сибирской платформы, 
р. Курейка, левый берег, из верхней по течению части Верхних Щёк. Лудловский я рус, 
верхняя часть тукальской свиты. 

Ф и г. 1 -4. Голотип эКз. П·731 0/30·2 ( 1 )  : 1 -2 - поперечный и продольный разре· 
зы, диаметр кораллитов в центральной зоне 0,7 м м ;  3 - ламеллярно-фиброзная 
структура стен ки,  поперечное сечение, Х 40; 4 - септальные пластины с погружен-
ными в них септальными трабекулами, Х 40. 

. 

Ф и г .  5. экз. П-731 0/30-3, поперечные сечения со средне- мелкоячеистыми ко
раллитами (диаметр кораллитов в центральной зоне соответственно 0;5 и 0,3 мм) Х 4. 

Ф и г. 6 .  Поперечное сечение, экз. П -731 0/30-2 (2) , диаметр кораллитов в цент
ральной зоне 0,4 мм, Х 4. 

Ф и г. 7. П родольное сечение, экз. П-731 0/30-4, с одного края колонии стерео
плазматическое кольцо отсутствует, хорошо развиты крупные поры, Х 4. 

Ф и г. 8. Поперечный разрез колонии диаметром 1 ,5 м м, ЭКЗ. П-731 0/36а-1 ( 1 ) ,  
х 4. 

Ф и г. 9 .  Поперечный разрез колонии с полным заполнением кораллитов стерео· 
плазмой, диаметр полипняка 3,0 мм, экз. П-731 0/36а-1 (2) . х 4. 

Т а б л и ц а  X l i  

Paгastгiatopoгa kuгei kiana Sok. ,  sp. п .  Все экз. происходят с Сибирской платформы, 
р. Курейка, левый берег, из верхней по течению части Верхних Щек. Лудловский я рус, 
верхняя часть тукальской свиты. 

Ф и г. 1 .  Поперечные и продольные сечения разных колоний, с разными диамет
рами кораллитов и с разным стереоплазматическим утолщением, обр. П-731 0/:36а -
1 ,  Х 4. 

Ф и г. 2. Поперечный разрез колонии неправильной формы с к рупными корал
литами ( 1 , 1 мм)  в центральной зоне, обр. П-731 0/36а-1 (3) , х 4. 

Ф и г. 3 .  Фрагмент п родольного сечения полипняка :  видны септальные трабеку
лы, обр. П-731 0/36а-1 (3) , х 40. 

Ф и г. 4. Тангенциальный срез колонии; видны обособления между септальны
ми образованиями, обр. П-731 0/36а-1 (5) , х 40. 

Ф и г. 5. Тангенциальный срез колонии; видны трабекулы септальных образо
ваний, обр. П-731 0/36б-5, Х 20. 

Т а б л и ц а  X I I I  

Ф и г. 1 -5. Paгastгiatopoгa kuгei kiana Eok., sp . п .  Популяция П-734/1 7, Х 4 :  1 -
поперечные сечения с разны м  заполнением краевой части колонии стереоплазмой ; 
2 - поперечное сечение практически с полн ым заполнением полипняка стереоплаз
мой; 3 - поперечное и продольное сечение тонковетвистого полипняка;  4 - про
дольное сечение с отслоеной внешней частью колонии; 5 - продольное сечение с чет
ко выраженной центральной зоной и кольцом · стереоплазматического утол щения, 
занимающим 0,5 радиуса полипня ка. 

Ф и г . 6-7. Экземпляры, условно отнесены к популяции П-734/1 7 Paгastгiatopoгa 
kuгei kiana, имеющие большой диаметр ветвистых колоний, сильное развитие стерео
плазмы и крупные кораллиты (экз. П-734/1 7, Х 4) . 

Т а б л и ц а  X I V  

Ф и г. 1 -2. Экземпляры, условно отнесены к ПОПУЛЯЦИИ ' П -734/1 7 Paгastгiatopoгa 
kuгei kiana, имеющие большой диаметр ветвей колонии, крупные кораллиты и силь
ное развитие стереоплазмы. П роисходятиз таксоцена этой попул

·
яции. Экз. П-734/1 7-8, Х4. 
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Ф и г. 3-4. Э кземпляры с корковидным полипняком, по-видимому, составляю
щие основания колоний с ветвистыми выростами Parastriatopora kuгеi kiапа. Экз. 
П-734/1 9-9, п роисходят из таксоцена популяции Р. kuгеi kiапа, Х 4. 

т а б л и ц а  XV 

Тivегiпа vermiculata Sok.  et Tes. П роисходит с р.  Кулюмбе, в 0,8 км выше руч. Тур
кут, верхняя часть панкагирской свиты, нижний девон, мукдэкэнский горизонт, Х 4. 

Ф и г. 1 -2. Поперечный и п родольный разрезы, экз. ШТ-727/1 1 - 1 , массивная, 
полусферическая колония, диаметр кораллитов до 0,7 мм. 

Ф и г. 3-4. Поперечный и продольный разрезы, экз. ШТ-727/1 1 -2, желваковая 
колония,  массивная во вздутых участках и с обособленными кораллитами в "лож
бинах" колонии,  диаметр кораллитов до 1 ,0 мм.  

Ф и г. 5. Центральный срез через ком коватую колонию с двумя центрами роста, 
экз. ШТ-727/1 1 -4, диаметр кораллитов в центральной части колонии до 0,5 мм, на 
периферии до 0,8 мм . 
. Ф и г. 6. П родольный разрез стелющейся колонии, экз. ШТ-727/1 1 -8, диаметр 

кораллитов до 0,7 мм. 
Ф и г. 7 .  Срез через массивную колонию, экз.  ШТ-727/1 1 -1 0, диаметр кораллитов 

в центральной части колонии 1 ,0 ММ, в периферической - до 1 ,3 мм.  
Ф и г. 8. Срез через массивl:tую колонию с ком коватой верхней поверхностью, 

экз. ШТ-727/1 1 -1 3, диаметр кораллитов в центральной части колонии 0;5 мм, на пери
ферии -; 0,8 мм. 

Т а б л и ц а X V I  

Tiverina vermiculata Sok .  et Tes. П роисходит с р .  Кулюмбе в 0,8 км в ыше руч. Тур· 
кут, верхняя часть панкагирской свиты, нижний девон, мукдэкэнский горизонт, Х 4 . 

. Ф и г. 1 -2. Поперечный и продольный разрезы, экз. ШТ-727/1 1 -9, колония мас
сивно-компактная, на периферии иногда с обособленными кораллитами, диаметр ко
раллитов в центральной части колонии до 0,4 мм, на периферии - до 0,8 мм.  

Ф и г. 3-5. Поперечный и. п родольные разрезы, экз. ШТ-727/1 1 -1 4, стелющаяся 
колония с ком коваты ми выростами, диаметр кораллитов до 1 ,0 мм.  

Ф и г. 6 .  Косой срез через колонию массивно-кустистую в основании и кустис
тую с обособленными кораллитами на периферии колонии, экз. ШТ-727/1 1 -1 9, 
диаметр кораллитов до 0,6 мм.  

Ф и г. 7. Продольный разрез колонии массивного и массивно-компактного сло
жения,  эКз. ШТ-727/1 1 -21 , диаметр кораллитов до 0,9 мм.  

Т а б л и ц а  XV I I  

Ф и г. 1 -3. Sibiritia Wi lu iensis ? Abush .  Х 5. Левые створки сбоку : 1л - экз. 
ШТ-722/1 -1 ; 2л - ' экз. ШТ-722/ 1 -2; зл - экз. Шт-722/1 -3. Сибирская платформа, 
р. Кулюмбе правый берег в 300 м выше о-ва Сиорд, верхний лландовери, низы 
угиюкской свиты. 

Ф и г. 4-6. Sibiritia погi lskепsis Abush., Х 5 :  4пр - экз. ШТ-722/1 -4, п равая створ
ка сбоку; 5пр - экз. ШТ-722/1 -5, п равая створка сбоку; 6л - экз. ШТ-722/1 -6, ле
вая створка молодой особи сбоку. Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г. 7. Thra l lel la vermiformis (Neckaja ) ,  Х 35. Экз. ШТ-722/1 -7 : 7пр -целая 
раковина со стороны правой створки; 7с - со стороны спинного края; 76 - со сто
роны брюшного края; фрагмент раковины. Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г. 8. Beyrichia sp., Х 30. Э К3. ШТ-722/ 1 -1 1 :  8пр - п равая створка сбоку; 8а, 
86 - фрагмент раковины с поровыми каналами, Х 1 1 5, Х 1 1 50. Местонахождение и 
возраст те же. 

Ф и г. 9 Eurychi l ina ? insueta Bazarova sp. п .  Х 1 5. Э кз. ШТ-722/1 - 1 0, 96 - левая 
створка сбоку. Местонахождение и возраст те же. 

Ф и г. 1 0. Pseudorayella lentiformis Bazarova, sp. п ., Х 30. Э кз. ШТ-722/1 -9: 10пр 
целая раковина со стороны п равой створки; 10л - со стороны левой створки. Место
нахождение и возраст те же. 

Ф и г. 1 1 а. Schгепkiа? - отпечаток аддуктора и венозных линий, Х 5.  Э кз. 
ШТ-728/25, Сибирская платформа, р .  Кулюмбе, правый берег в 0,6 км выше руч. Над
порожного, лудловский я рус, Конгдинская свита. 
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Т а .б л и ц а  XV I I I  

Ф и г. 1 -5. Costatul ites homogenus Berger, gen. et sp. п . :  1 - голотип N° 1 /1 0078, 
ЦГМ, внешний ВИД, Х 1 О; 2 - экз. N° 2/1 0078, Ц ГМ, внешний ВИД, Х 1 О; � - экз. 
N° 5/1 0078, ЦГМ, продольный разрез дистальной части, Х 20; 4 - экз. N° 3/1 0078, 
ЦГМ, внешний ВИД, Х 1 О, 5 - экз. N° 4/1 0078, ЦГМ, внешний вид, Х 1 0. Средний -
верхний лландовери, верхняя подсвита мойероканской свиты - хаастырская свита, 
р. МоЙеро. 

Ф и г .  6-8. Costatul ites corniformis Berger, gen. et sp. п . :  6 - голотип N° 6/1 0078, 
ЦГМ, внешний вид, Х 1 0; 7 - экз. N° 7/1 0078, ЦГМ, в нешний вид, Х 1 0; 8 - экз. 
N° 8/1 0078, ЦГМ,  внешний вид, Х 1 0. Верхний лландовери, нижняя подсвита хаастыр' 
ской свиты, р .  МоЙеро. 

Т а б л и ц а X IX 

Ф и г. 1 -3. Costatu l ites undatus Berger gen . ,  et sp. П . :  1 - голотип N° 9/1 0078, 
ЦГМ, внешний ВИД, Х 1 0; 2 - ЭКЗ. N° 1 0/1 0078, ЦГМ, внешний ВИД, Х 1 0; 3 - экз. 
N° 1 1 / 1 0078, ЦГМ, п родольный разрез дистальной части, Х 20. Средний лландовери, 
верхняя подсвита мойероканской свиты; р. МоЙеро. 

Ф и г . . 4, 5. Costatulites abnormis Berger, gen . et sp. п . :  4 - экз. N° 1 5/1 0078, ЦГМ, 
продольный разрез проксимальной и первой половины дистальной части, Х 20; 5 -
голотип N° 1 2/ 1 0078, ЦГМ, внешний вид, Х 1 0. Верхний лландовери, верхняя <lОДСВИ
та угиюкской свиты; северо·запад Сибирской платформы, бассейн р. Горбиачин. 

Т а б л и ц а ХХ 

Ф и г ,  1 .  Costatul ites abnormis Berger, gеп . et sp. п .  Экз. N° 1 4/1 0078, Ц ГМ, п ро· 
дольный разрез (а - п роксимальная и первая половина дистальной части, б - вторая 
половина дистальной части ) ,  � 20. Верхний лландовери, нижняя подсвита угиюкской 
свиты; северо·запад Сибирской платформы, бассейн, р. Горбиачин. 

Ф и г . 2. Evenkyites rarus Berger, gen. еt sр. п .  Голотип N° 1 5/ 1 0078, ЦГМ, внешний 
ВИД, Х 1 0. Верхний лландовери, нижняя подсвита хаастырской свиты, р. МоЙеро. 

Ф и г. 3. Schlotheimites sp. Э кз. N° 23/1 0078, ЦГМ, обломок дистальной части, 
Х 1 0. Средний лландовери, верхняя подсвита чамбинской свиты; северо-запад Сибир
ской платформы, бассейн р. Горбиачин. 

Т а б л и ц а Х Х I  

Ф и г .  1 -7. Schlotheimites reticulatus Вегgег , gеп . еt sp. п . :  1 - голотип N °  1 6/ 1 0078, 
внешний вид, Х 1 О; 2 - экз. N° 1 7/1 0078, внешний ВИД, Х 1 О; 3 - экз. N° 1 8/1 0078, 
внешний вид, Х 1 О; 4 - экз. N° 1 9/1 0078, п родольный разрез дистальной части, Х 1 О; 
5 - экз. N° 20/1 0078, обломок проксимальной и п'

ервой половины дистальной части, 
Х 1 О; 6 - экз. N° 2 1 / 1  0078, п родольный разрез проксимальной и первой половины 
дистальной части, Х 20;  7 - Экз. N°  22/1 0078, продольный разрез дистальной части, 
Х 20; Верхний лландовери, угиюкская свита; северо-запад Сибирской платформы, 
бассейн р. Горбиачин. 

Т а б л и ц а X X I I  

Ф и г. 1 -7. Myelodactylus flexibil is Stuka l ina ,  sp. п . :  1 - экз. 1 /1 1 672, ЦГМ, по· 
верхность сочленения членика, Х 1 0; 2 - экз. 2/1 1 672, ЦГМ, поверхность сочлене· 
ния члени ка,  Х 1 О; 3 - экз. 3/1 1 672, Ц ГМ, поверхность сочленения членика, Х 1 О; 
4 - экз. 4/1 1 672, ЦГМ, фрагмент стебля сбоку, Х 1 О; 5 - голотип 5/1 1 672, ЦГМ, 
поверхность сочленения членика, Х 8; 6 - экз. 6/1 1 672, ЦГМ, фрагмент стебля 
сбоку, Х 1 0; 7 - экз. 7/1 1 672, ЦГМ, фрагмент стебля сбоку, Х 1 0. Сибирская плат
форма, р. Горбиачин.  Н ижний силур, хаастырский горизонт, угиюкская свита. Обн. 
П-7314, сл. 76. Сборы Ю.И. Тесакова и Г.д. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г. 8-10. Crotalocrinites? boreal is (Yelt . ) :  8 - лектотип 56/7453, ЦГМ, п рок
симальный фрагмент стебля ;  а - поверхность сочленения членика, Х 3;  б - боко
вая поверхность участка стебля, Х 3; 9 - экз. 4/7453, ЦГМ, дистальный фрагмент 
стебля : а - поверхность сочленения членика, Х 3; б - боковая поверхность стебля, 
Х З. Сибирская платформа, р .  МоЙеро. Н и жний силур, хаастырский ?  горизонт. Сборы 
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О.И .  Н и кифоровой, 1 952 г.; 10 - экз. 6/7453, ЦГМ, п ри корневые участки стеблей, 
Х 2. СибирскаА платформа, р. ПодкаменнаА Тунгуска. Н ижний силур. Сборы О .И .  Ни
кифоровой, 1 95 1  г.  

Т а б л и ц а XX I I I  

Ф и г .  1 .  Stellaгicгin us stellaгis Stukal ina, sp. п .  Голотип 8/1 1 672, ЦГМ, п роксималь
ный фрагмент стеБЛА, Х 4. СибирскаА платформа, р. Горбиачин. Н ижний силур, 
хаастырский горизонт, угиюкскаА свита. Обн. П-731 4, сл. 1 08. Сборы Ю.И.  Тесакова 
и Г.А. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г. 2 .  Bystгowicгinus quinquelobatus Yelt. Э кз. 9/1 1 672, ЦГМ, членик из дис
тальной части стеБЛА, Х 1 0. СибирскаА платформа, р. Горбиачин. Н ижний силур, 
хаастырский горизонт, угиюкскаА свита. Обн. П-731 4, ел. 1 07 .  Сборы Ю.И.  Тесакова 
и Г.А. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г. 3- 1 2 .  Bystгowicгinus ЫlоЬаtus (Уеlt. ) : З - экз. 40/7453, ЦГМ, поверхность 
сочленеНИА стеБЛА,  Х 7. СибирскаА платформа, р. ВилюЙ кан. Н ижний силур, венлок. 
Сборы 3 .И .  Я шина, 1 954 г.; 4 - лектотип 39/7453, ЦГМ; поверхность сочленеНИА 
стеБЛА, Х 6. СибирскаА платформа, р. Могды. Н ижний силур, венлок. Сборы 
3 . И .  Я шина, 1 954; г.; 5 - экз. 1 0/1 1 672, ЦГМ; проксимальный членик, Х 6;  6 - экз. 
1 1 /1 1 672, ЦГМ; проксимальный членик стеБЛА,  Х 6; 7 - экз. 1 2/1 1 672, ЦГМ; ди
стальный чле�и к  стеБЛА, Х 1 О; 8 - экз. 1 3/ 1 1 672, ЦГМ; дистальный члени к  стеБЛА, 
Х 6;  9 - экз. 1 4/1 1 672, ЦГМ; дистальный члени к  стеБЛА, Х 6;  10 - экз. 1 5/ 1 1 672, 
ЦГМ; дистальный членик  стеБЛА, Х 6; 1 1  - экз. 1 6/1 1 672, ЦГМ; проксимальный чле
ник  стеБЛА, Х 1 0; 12 - экз. 1 7/1 1 672, ЦГМ; п роксимальный члени к  стеБЛА, Х 6. Си
БИРСК8А платформа, р. Курейка. Нижний силур, хакомский горизонт, урагданскаА 
свита. Обн. П-738, сл. 20. Сборы Ю.И .  Тесакова и Г.А. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г. 1 3. Bazaгicгinus paгvulus StU kаl iпа, sp. п. Голотип 1 8/1 1 672, ЦГМ ; поверх
ность сочленеНИА членика, Х 1 0. СибирскаА платформа, р. Горбиачин. Н ижний силур, 
хаастырский горизонт, угиюкскаА свита. Обн. П-731 4, ел. 1 08. Сборы Ю.И.  Тесако
ва, Г.А. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г  . .  1 4. Членики стеблей Вуstгоwiсгiпus bilobatus, Ваzагiсгiпus paгvu lus и Sibi
гicгinus helenae на поверхности напластоваНИА известковистых мергелей, Х 6. Обр. 
1 9/ 1 1 672, ЦГМ, СибирскаА платформа, р. МоЙеро. Н ижний силур, хакомскаА свита, 
хакомский горизонт. Обн. П-7464, ел. 21 . Сборы Ю.И.  Тесакова, 1 974 г. 

Т а б л и ц а  XX IV 

Ф и г. 1 .  DепtifеГОСГiпus dепtifегus (Уеlt,) . Лектотип N0 35/7453, ЦГМ, проксималь
ный участок стеБЛА:  а - поверхность сочленеНИА членика, Х 6;  б - фрагмент стеб
ЛА сбоку, Х 6. СибирскаА платформа, р. Мае-ЮРАХ. Н ижний силур, лландовери. Сбо-
ры Я . И .  Я ши на, 1 953 г. 

. 

Ф и г .  2-6. Dentifeгocгinus tubeгculatus Stuk . ,  sp. п .; 2 - экз. N° 20/1 1 672, ЦГМ, 
поверхность сочленеНИА интернодального членика, Х 6; 3 - экз. N° 2 1 / 1 1 672, ЦГМ, 
проксимальный фрагмент стеБЛА сбо ку; Х 6; 4 - экз. N° 22/1 1 672, Ц ГМ, п рокси
мальный фрагмент стеБЛА сбоку, Х 6; 5 - экз. N° 23/1 1 672, ЦГМ, поверхность сочле
неНИА дистального члени ка, Х 1 0; 6 - голотип N° 24/1 1 672, ЦГМ, п роксимальный 
фрагмент стеБЛА сбоку, Х 6. СибирскаА платформа, р. Горбиачин. Обн. П-7324, 
ел. 74. Сборы Ю.И .  Тесакова и Г.А. Стукалиной, 1 973 г. 

Ф и г. 7, 8 .  Scalaгicгinus acalaгifoгmis (Yelt .) ; 7 - лектотип, N° 64/7453, ЦГМ, прок
симальный фрагмент стеБЛА сбоку, Х 6; СибирскаА платформа, р. Моркока. Н ижний 
силур. Сборы В.  Любцова, 1 955 г. ;  8 - экз. N° 25/1 1 672, ЦГМ, проксимальный фраг
мент стеБЛА сбоку, Х 6; СибирскаА платформа, р. Горбиачин. Н ижний силур, хаас
тырский горизонт, угиюкскаА свита. Обн. П-731 4, ел. 1 08. Сборы Ю.И.  Тесакова, 
Г.А. Стукали ной, 1 973 г. 

Ф и г. 9.  Fasciculaгicгinus fasciculaгis Stu kal ina ,  sp. п .  Голотип N° 26/ 1 1 672, ЦГМ, 
проксимальн ый фрагмент стеБЛА сбоку, Х 4 :  а - поверхность сочленеНИА интерно
дального члени ка;  б - боковаА поверхность стеблевого фрагмента. СибирскаА плат
форма, о. Горбиачин. Нижний силур, хаастырский горизонт, угиюкскаА свита. Обн. 
П-731 4, ел. 93. 

Ф и г. 1 0. Glурtосгiпus ? еlеgапs (Yelt . ) .  Лектотип. N° 54/7453, ЦГМ. Поверхность 
сочленеНИА, Х 6.  Р. Моркока, лландовери. 
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Т а б л и ц а  XXV 

Все экземпляры сфотографированы с увеличением в 55 раз. 
Ф и г. 1 -3. Apsidognathus tuberculatus Wal l . :  1 - экз. N° 652/4, вид сверху; 2 -

экз. N° 652/5, вид сверху; 3 - экз. N° 652/6; за - вид сбоку; Зб - вид сверху. Обн. 
л-зз, ел. 1 .  

Ф и г. 4-6. Ambalodus galerus Wal l . :  4 - экз. N° 652/1 , вид сбоку; 5 - экз. N° 652/2, 
вид сбоку; 6 - экз. N° 652/3, вид сбоку. Обн. л-зз, ел. 1 .  

Ф и г. 7. Aulacognathus cf . bul latus (N icoll et Rexroad) .  Экз. NО652П, вид сверху. 
Обн. л-зз, .сл. 1 .  

Ф и г. 8-1 1 .  Ozarkodina gaertneri Wal l . : 8 - экз. N° 652/8, вид сбоку; 9 - экз. 
N° 652/9, вид сверху; 10 - экз. N° 652/1 0, вид сбоку; 11 - экз. N° 652/1 1 ,  вид сбоку. 
Обн. л-зз, ел. 1 .  

Ф и г. 1 2. Panderodus un icostatus (Branson et Meh l ) .  Экз. N° 652/ 1 2, вид сбоку. 
Обн. л-з._ ел. 1 .  

Ф и г. 1 3. Panderodus simplex (Branson et Meh l ) .  Экз. N° 652/ 1 3, вид сбоку. Обн. 
л-зз, ел. 1 .  

Ф и г. 1 4. Pygodus Iyra Wal l .  Экз. N° 652/1 4. в ид сверху. Обн. л-зз, ел. 1 .  
Ф и г. 1 5. Pterospathodus pennatus procerus (Wa l l . ) .  Экз. N° 652/ 1 5, вид сверху. 

Обн. л-зз, ел. 1 .  
Ф и г. 1 6. ? Rou ndya aff . trichonodelloides Wal l .  Э кз. N° 652/ 1 6, вид сзади. Обн. 

л-зз, ел. 1 .  
Ф и г. 1 7. Paltodus sp. Э кз. N° 652/1 7, вид. сбоку. Обн. Л-32, ел. 7в.  
Ф и г. 1 8-2 1 .  Genus et species indet . :  18 - экз. N° 652/1 8, вид сбоку; 19 - экз. 

N° 652/1 9, вид сбоку; 20 - экз. N° 652/20, вид сбоку; 2 1  - экз. N° 652/21 . фрагмент 
заднего (9) стержня,  вид сбо ку. Обн. л-зз, ел. 1 .  

Т а б л и ц а XXV I 

Все экземпляры увеличены в 1 000 раз 
Ф и г. 1 .  Baltisphaerid ium bohemicum (Eis . )  Обр. В К-721 1 /1 к .  
Ф и г. 2, 3. Baltisphaeridium echinodermum 8t . et Wi l l .  Обр.  В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 4. Baltisphaerid ium microspinosum (Eis . )  Dow. Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 5. Dictyotidium dictyotum (E is . ) .  Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 6, 7. Cymatiosphaera pavimenta ( Def l . )  Обр. В К-721 1 / 1 е. 
Ф и г. 8, 9, 1 3. Lophosphaeridium pl icatu lum(Umn . )  Pisc . Обр. В К-721 1 / 1 е. 
Ф и г. 1 0. Leiofusa granulacutis Loeb. Обр. В К-721 1 / 1 д, е. 
Ф и г. 1 1 .  Leiosphaeridia tenuissima Eis .  Обр. В К-721 1 /1 д, е .  
Ф и г. 1 2. Favososphaeridium sp. Обр.  В К-721 1 / 1  е 

Т а б л и ц а XXV I I  

, Все экземпляры увеличен ы в 1 000 раз 
Ф и  Г.1 . Lophosphaeridium аЬпогте Pisc . Обр. В К-721 1 / 1  ж. 
Ф и г. 2. Lophosphaeridium parverarum 8t . et Wi l l .  Обр. В К-721 1 / 1 ж. 
Ф и г. 3. Lophosphaeridium papil latum (8t.) Mart. Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф иг.  4. Lophosphaeridium pl icatu lum (Umn. )  Pisc. Обр. В К-721 1 /1 д. е. 
Ф и г. 5. Trachisphaeridium un iversa lum (Umn. )  Pisc. Обр. В К-721 1 / 1 е.! 
Ф и г. 6. Micrhystrid ium сатроае 8t. et Wi l l .  Обр. В К-721 1 / 1  д, е. 
Ф и г. 7 .  Pterospermel la cu lumbiel la sp. п. Обр. В К-721 1 /1е .  
Ф и г. 8. Onondagella sp.  Обр. В К-721 1 /1 к. 
Ф и г. 9. Micrhystrid ium асегЬит Магt.Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 1 0. Baltisphaerid ium sp. Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 1 1 .  Pulvinosphaeridium pulvinel l um Eis. Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 1 2, 1 5. Zonosphaerid ium l impatu m  Tim .  Обр. ВК-72 1 1 / 1 е. 
Ф и г. 1 3. Пiсtуоtidium dictyotum (Eis . )  Обр. В К-721 1 /1 е. 
Ф и г. 1 4. Tasmanites sp. Обр. В К-72 1 1 /1 Д,е. 
Ф и г. 1 6. l"uМпозp.hаегidiUm cochinum (Сг.) Mart. Обр. В К-721 1 /1 к .  

Т а  б л  и ц а  XX V I I I  

Ф и г. 1 - 1 3. Trachisphaeridium leptodermum sp. п .  Обр. ШТ-722/2. 
1 87 
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