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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый сборник является результатом обобщения опубnи
коваЮ1ых и новых даЮ1ых по пограничным отложениям ордовика и 

силура Алтая и Южного Тянь-Шаня. Работа такого рода в глобаль
ном масштабе коордИНируется Рабочей группой по грающе назван
ных двух систем, созданной в 1 974 г. при Международ11ой стра
тиграфической комисс1m. 

В азиатской части СССР имеются три реnюна, в которых об
наружены хорошо обнаженные разрезы с непрерывной седиментА
цией от ордовика к силуру и хорошей палеонтологической характе
ристикой переход11ых слоев. Это - Северо-Восток СССР, К азах
стан и СредНЯя Азия. По первым двум из названных регионов ма
териалы в зн&чительной мере опубликованы, находятся в печати или 
готовятся. к публикации. Материалы по Сред11ей Азии помещены в 
настоящем сборнике. 

На Алтае палеонтологически доказанные пограничные слои ОР
довика и силура до самого послед11его времени известны не были. 
Поэтому· он не считапся перспективным регионом с точки зреtmя 
решения вопроса о гранJЩе даЮ1ых систем. Од11ако новые материа
лы позволяют изменить это мнение. Установленный на этой теwи
тории факт совместного существования фаун, относящихся к раз
ным палеобиогеогра<jlfческим областям (австрало-американской и 
европейской), . ставит Алтай в ряд наиболее важных регионов для 
решения обсуждаемой проблемы. 

В статье А.И. Кима, Ю.Н. Апе.кина и М.13. Ериной характеризу
ется общая ситуация на рубеже рассматриваемых двух систем на 
территории Средней Азии и определяется место опорного для Юж
ног о Тянь-Шаня разреза переход11ых сооев, обнажающкхся в УР°? 
чище Шахриомон. 

Описанию различных групп фауны из Шахриомонского разреза и 
ее биостратиграфическому анализу посвящена- другая статьЯ, подго
товленная специалистами разных учреЖдений (Министерства геоло
гии УзССР, ВСЕГЕИ, иrиг со АН ссср и гин АН СССР). Все
го описано около 140 таксонов из карадока, ашгилла и лландове
ри. Главным элементом фауны пограничных от ордовика к силуру 
слоев является брахиоподовое сообщество H olorhynchus. Ему сопут
ствуют здесь граптолиты и трилобиты, что увеличивает возможнос
ти корреляции отложений, охарактеризоваЮ1ых фауной разных фаци
альных типов. 
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В статье, касающейся Алтая, прово�штся анализ всех имеющихся 
материалов по рассматриваемому вопросу. Авторы приходят к выво
ду о практически попном отсутствии здесь биостратиграфического 
•зияния"' на рубеже ордовика-силура. Од11ако вопрос о положении 
зоны persculptus из-за отсутствия находок этого вида остается от
крытым, Интерес представляет также находка конодонтов зоны Л111ш
phщ�nathus ordovicicus совместно с граптопитами зоны supernus, а 
из граптопитов - формы C l imacograptus hastatus, характеризующей 
верхи ордовика Австраmm: и Северной Америки. 

Все статьи сборника строго связаны общей темой о пограничных 
слоях ордовика и силура, но читатепи найдут в них материалы и по 
стратиграфии и палеонтологии более низюiх (карадока) и более вы
соких (лландовери) интервалов этих систем. 

Б .• С. Соколов, 

Е.А.Елкин 



Е. А. Елкин, А. М. Обут, Н. В. Сенников 

О ГРАНИЦЕ ОРДОВИКА И СИЛУРА 
В ГОРНОМ АЛТАЕ 

Ордовикские и силурийские отложения на Алтае слаrают д оста
точно большие площади, однако их изучение сопряЖено со значи
тельными трудностями. Главные из них - неnовсеместная охарак
теризованность фауной этих отложений, слабая обнаженность и слож
ные тектонические услов ия их залегания. Поэтому поrраничные слои 
между обеими системами фиксировать здесь трудно. 

Вопрос о характере rpaнIO.Iы между ордовиком и силуром на тер
ритории Горноrо Алтая на разных этапах изучения их стратиr рафии 
решапся по-разному. При первом наиболее детальном описании ал
тайских разрезов А.А. Никонов ( 1 92 9) пришел к заключению о 
наличии перерыва в основании силура. Но затем, под в лиянием кри
тических замечаний Н.А. Елисеева ( 1 93 1 ) ,  он пересмотрел эту 
свою точку зрения ( Никонов , 1 93 1) и высказал предположение о 
непрерывности седиментации на этом стратИ!'рафическом уровне в 
Причарыuiском Алтае. Позднее, в послевоенные rоды, при широких 
rеолоrосьемочных работах масштаба 1:200 ООО вывод А.А. Нико
нова отчасти б ыл подтвержден ( ТИхонов, 1 956 ). Но вместе с 
тем развитие представлений о характере рассматриваемой границы 
шло к утверждению мнения о значительном перерыве в осадкона
коплении на данном рубеже. Повсеместный предсипурийский пере
рыв на А лтае был показан уже в Рабочей схеме, принятой М ежду
ведомственным стратиrрафическим сов ещанием в 1 957 r. В ходе 
проведения rеолоrических съемок и последовавших за ними темати
ческих работ такой взrляд еще более укрепипся (Барцева, Перфиль
ев, 1 95 7; ГИнцинrер, 1 95 8, 1 95 9, 1 962,  1 964; Нехорошев , 1 958; 
и др.). Тем не менее на Междуведомственном стратиг рафическом 
совещании в 1 964 r. в Унифицированной схеме силура Алтае-Са
я.нской области (табл. 1 )  б ыл зафиКсирован компромиссный вари
ант, а именно - в центральных частях проrибов переход от ор
довика к силУру был показан постепенным, а в их прибортовых час
тях допускался перерыв в осадконакоплении. Такой взrляд в нас
тоящее время является наиболее распространенным, хотя палеонто
лоrические данные для его обоснования довольно скудные. До сих 
пор еще не обнаружен разрез, в котором м ожно было бы наблю
дать в обнажении палеонтолоrически подтвержденную интересую
щую нас rpaнIO.Iy. Однако из целоrо ряда публикаций с ледует, •1то 
существует реальная возможность обнаружения таких разрезов в 
разных частях Алтая. 
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Таблица 1 
Kopperuouui местнwх поцраздел....а Mpha'O ордовика r орвого Amu с f1J8Ul'OJlllТ08WMИ ЗО118М11 

Рабо1�ая схе- J'1t111нt111·cp Уt0tфици;рова1П1а.J1 стратиrра· 
ма J956r. (1%4) фнческаясхема 1964r. 

Епкин и др. (1974) Настоящая ..:·гатья 

Местные Местные Зоны � 1юдразд� � лодразде-g лекия � пения 

�· Местные � �---..----t :s: подразде- � 
о:: Англия СССР � леиия � 

-

о" 

:! "' е 
" "' � " о а. о 

Подсnш:цо-0 ... Ханхарин· < щне отложе-> Ханхарин- 0м 
екая свита екая свита ния 

Местные � � Зоны Местные 
подраэде-- о. S nодразде 
ЛСЮl.Я а .!:, Англия СССР пении 

Opooвc
IOIJI свита 

о� 

-

� 
" 5 ----�-

В <..:сnеро-Западном AJJтae, n окрестностях пос. МихМinовки, 

Н.М. Кужеnьный ( 1965) описал непрерывный разрез, сложенный 
терригенными породами верхнего ордовика - нижнего силура. Ор
довикская часть разреза (ханхаринская свита), по закmочению 
Л.Г. Севергиной, содержит позднекарацокскую фауну: Sowerbtyel la sp., 
Bumuria (? )  sp., Strophom ena sp., P/ec torthis sp. ,  Boreadorthis (?) sp., 
F l exica/ym ene  sp., Encrmurus sp. , Ca/yp tau/ax sp.,, Cheirurinae, Ni
leus sp. В нижней части подчагырской свиты, примерно в 5 0  м от· 
находок _приведенно� выше фауны из ханхаринской свиты встречен 
уже ЛландоверийскИЙ комплекс фауны (заключение В.А. Желтоно
говой и А.И. Смирновой): Kyphophy//um vu/garis maxim e  Zheltono�o
va, P en tam erus ех �r. oЬ/ongus (Sow.), Favosites goth/andicus L. ,  M e
sofavosi tes sp., He/ iol i t es decip iens (МсСоу). В этом разрезе об
ращают на себя внимание два обстоятельства: первое - отсутствие 
в верхах ордовика карбонатных пород, установленных ранее в этой 
части Алтая под названием орловский свиты (ГИI01ингер, 1 9 62 ); и 
второе - относительно малая мощность пород, приходЯщаяся на 
весь ашгилл (не более 50 м даже при маловерояТном условии, что 
приведенная выше фауна из "подчагырской" свиты характеризует 
самые низы сипура). 

В Северо-Восточном Алтае, по р.ЛебедЬ, В.М. Сенников ( 1 96 2) 
изучил разрез, в котором на пестроцветных породах чеборской сви
ты ордовика без признаков несогласия залегают палеонтологичесю1 
не охарактеризованные аркозовые песчаники точильной свиты, ус
ловно относимой к сипуру. Из чеборской свиты были определены 
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(заключения Л.Г. Конореf!ОЙ и А.Г. Мордашевой) - Gl.yptorthis  sp., 
Пinorthis sp" Cyrtono tella sp. , R eusch en el la  s p" Strophom ena sp., ук:1-
:з1.шающие 'на возможный возраст свиты в iэамка.х среднего-Dсрхнс..'
го ордовика"' (В.Сенников, 1962, с.123). В другой работе ( Гин
цингер и В.Сенников, 196 7) в обоснование ашгиппского возраста 
чеборской свиты приведены - Sibiriol ites koldorak ensis Dz., Trochi
scol i thus m icras ter ( L\ndstrбm), Т. rigidus Sok. 

В Южном Алтае, в среднем течении р.Бухтармы, отмечается то
же неПрерьmный переход от ордовика к силуру (Бельговский, Ва
силевская, 1955; Авров, 1973). Здесь на кабинской свите, пред
ставленной терригенно-карбонатными отложениями, без признаков 
несоглас� залегает середчихинская свита, сложенная такими же 
по составу породами. Из кабинской свиты приводится ашгиллский 
комплекс табулят (определения О.П. Ковалевского) - Pal eofavosi
ies simplex (Tchern .), Lуорота altaica Dz. , Plasmopoтella convexota
bulata K ia er, Catenipora cf. am sa ssica Dz., Рторота cf. subdecip ieus 
l<ovalevsk i, Р. ех RГ· ramosa Kiaer, Ste/ l iport!lla ( ?) cf. a/ taica (l)z.), 
H eliol i tes sp. ; а из середчихинской свиты, по заключению того же 
автора, венлокский их комплекс - Favosit es tf. festivus Tchern . ,  Г. 
cf. multicarinatus Sok., F. ех gr. hisinger/ М. Edw" SyringOf>Ora сГ. 
bifurcata Lonsd. ,  Syringopora s p. (cf. tuva ensis Tch ern .), /Ja/ysites 
ех gr. ca tenularius .Lonsd; К сожалению, в низах середчихинской 
свиты имеется от одного до трех просооев конгпомерата, которые 
Д.П. Ав ров ( 197 3) считает внутриформационными и которые, ви
димо, дают основание другим (Гmщингер, 1959, с. 72) говорить 
о несогласном звлеганип этой свиты на подстилающих па
радах. 

Общей чертой рассмотренных выше разрезов является слишком 
большое биостратиграфическое "зияние" в последовательности фа
унистических комплексов на рубеже ордовика и силура. И только 
два разреза, расттоложенные в среднем течении р. Чарыша (Северо
ЗападНый Алтай), в наибольшей мере приближают нас к пониманию 
истинного характера ордовикско-силурийской границы на Алтае, 

Один из этих разрезов (рис. 1), по возрастv соответствующий 

раннему и средНему лландовери, вскрывается по левому берегу р;Ини, 
выше с. Чинеты в виде СКВЛf:�НЫХ выходов пли.тчатых аргиллитов, ко
торые местные жители называют Вторыми Утесами. При проведении 
полевых работ этот разрез, из-за чрезвычайной твердости пород, 
именовался "сиmщилитовым' ( Елкин и др., 197 4а), а в схеме стра
тиграфни получил индекс - серия (сви�а) К (Елкин и др., 1974б), 
который позже был заменен названием 'свита Вторых Утесов" ( Сен
ников, 1976а). Отличительной особенностью рас�::матриваемого раз
реза является то, что здесь, впервые на Алтае, к сожалению еще 
только в едНнственном месте, встречен представитель рода Ak irloц" 
rat1tus, указывак:щий на самую низкую бесспорно силурийскую зону -
зону А. acuminatu s . В комплексе граптолитов вмеоте с А. cf. аr·шп i
nntus пр11сутствуют Glyptograptus sp. (группа peтsculptus) и AtavografJ
tus sp" т.е .. хвкие-то, хоть и неясные, элементы подстипаю�ей и 
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/RL//Y.//дf.l!f {·,Q's ·ш11.1,o.J1.1;;;11,Pq11,)' 8 
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1 J'/J.7,ll;ш,,.;;u_1 ·д11Dd8 1 1 ·lfs J'/7/fdJJ'.7,9' • 

D//7..U7.lU_7,Pi 'JJ./ll�Q.'1#8 
1 1 · · 'ils .11.11.7,1111;;;r • 
1 1 .f.7././JJ7Ш_1.J' J'�l/.7,1/ 8 
I 

f11.1_7.7_7Gil)"./°' 'f'. './//ШJ' 8 

r • S7./llJJ.7d.l/,7 (d') '//,7ff 1 1 1 1 
8 8 J'll".7UJ'.7#UGJ :,?J'l!,YI 1 8 8 .J'/7Jl/U_1/,7;d J'Щl!l/.'1/.7;0 ·ш;fl I • .J'l1?11/ll.7.7JJ.17 -ШJff 1 1 1 1 1 11111 J'l1//JJ/JIШ,//.7 .J'l1J11Jil/JUl/.7 ·ш;JL 1 1 1 1 1 8 .J'ЛJ.llJ/Uf.U�7./J J'll/.llJ/Ufll.11_1./J 'Ш,?ff 1 1 1 8 J'Ш11ШШ/l.7 J'7.Ul1ШU/ll.7 ·lfшll.J 1 I 1 • • • s1.11u;7 -/./11 /iJ '.ld 1 , • 

1 1 1 1 8 р;ш1 ·11.s .s11;0.11.1,f117.#�1.1t1 
1 ----- .J'ЛJ/lf//1/,7./ il.tf:r; ;/,?,/ 1 . 1 1 1 1 • ./,//.J'./11..1;1/./J/;/;,; 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 • ·os sn;oN,!1101//fl 1 � 1 1 • ;/J,//.j'..U;q.7/U7Z Р/1 1 1 1 1 1 

� 1 8 _701/JJ'.l/Ш f'.JI 1 1 1 1 1 1 
� 1 1 1 1 8 Sll/l/Ll7:ШH.7/J ·/.71/1 1 ll � " DШЫ/П О/,?Шi/..1 J 1 1 1 

. . 1 � 1 1 • s11;0.Dи117;11;Po11 ·ци 1 1 1 \ 1 � 1 1 • ·lf.s J'///llll.1#11117.11J 1 1 1 
� 1 1 1 1 • (S/7/UJ//.7N;o DLIUdllZ) 1 -Р/111.7 ·os 'J!J 

• 1 • 8 S/7.7J'/./DШlll J'l1.7J'.7./l/Шlll 1 I sn71f17.;,fp71fн7s 
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Пf'\11)крывающей•зон ( Сеmшков , 1976а ) .  Весь комплекс граптоли
тоР. 11.з свиты Вторых Утесов приведен на рис, 1. 

Второй из упомянутых наиболее важных двух разрезов отвечает 
самым верхам ордовика. Он обнажается в левобережье рЧ . Ча гырки 
(Елкин и др" 1974а ). Палеонтологически доказанный ордовик на 
данном участке впервые установил Н.П. Кульков ( 196 7 ) .  Он об
наружил Tetradium ех gг, mogicanus Sok. · в одном из выходов из
вестняков, указанных Н.Л. Бубличенко ( Бубличенко 1f др" 1 95 8 )  
в качестве типовых для чаrырской свиты силура. Эта форма, по 
заключению Ю, И. Тесакова ,  относится к виду, который характери
зует слои поркуни Эстонии (самые верхи ордовика ). В непосред
ственной близости с выходом этоrо иЭвестняка, в сланцах, Н.П.Куль
ков обнаружил раннелландоверийских, по заключению А.М. Обута, 
rраптолитов. Все это позволило Н.П. Кулькову отнести эти отло
жения к непрерывному верхнеордовикскому - нижнесилурийскому 
разрезу, хотя на этот счет выражались· и друrие мнения (Елкин 
и др" 1974а ) .  

Новые данные, полученные в последнее время ( Сенн·иков, 1976а; 
определения трилобитов З.Е. Петруниной ) ,  позволяют в цастоящее 
врем.я подтвердить, что контакт между точками Е-704 7 и Е-7048 
разреза , изображенноrо на рис. 2, является тектоническим. Из тем
ных СЛ8ЮlеВ ( Е-7047 ) описан отчетливый комплекс rраптолитов 
зоны extenuatus (отвечающей зоне vesiculosus): .Dimorpl1ograptus 
(M etadim orpho .�rap tus) e x t ent1atu s Elles et Wood, C)•stograpt11s tt1midica· 
ulus (llsi.i), Diplogra ptt1s m odes tus  sibiricus Obut, Pse11doclimaco�rnptt1� 
( M etaclim acogra p tt1s) hugh esi (Nicholson), Р.(М.) orimta lis Obut et Sobo

levskaya, Hedrograp tцs norm alis (Lapworth), Н. rl'ctangularis (МсСоу), 
Monograptus sp. А в контнктирующих с зтими сланцами слоистых 1·ли-

11исты х известняках (E-7u48) установлен несомненно ордовикскиИ три

яобит - R em op/eurides $р. 
Новый разрез самых верхов ордовика, открытый нами в лево

бережье рч. Чаrырки по правому борту Тачалова лоrа (Елкин и др" 
197 4а ), получил дополнительную палеонтологическую характерис
тику по сравнению с первоначальной ( Сенников, 1976а; Москаnен
ко, 197 7 ) .  Полное ero описание приведено в работе Н.В. Сенни
кова, а литолоrическая колонка и распределение по ней обнаружен
ных окаменелостей показаны на рис. 1. 

Анализ фаунистических комплексов этого разреза обнаруживает 
одну деталь - наличие в их составе элементов разных палеобио
rеографических областей . Если комплекс rраптолитов включает как 
европейские" так и американо-австралийские формы ( Clim acogra p tu s  

Р и с .  1. Распространение граптолитов, конодонтов, хитинозоа и та
бу пят в двух разрезах верхнеrо ордовика и нижнеrо силура Прича
рышскоrо Алтая 

1 - стратотипический разрез свиты Вторых Утесов, 11 - страто-
типический разрез Тачаловской свиты 
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hastatus T.S. H<1ll), то конодонты, по заключению Т. А. MocK.111\'JIKO 
( 1 9 77 ) ,  аналогичны только европейским. Среди конодонтов нс хп
рактерны даже сибирские виды, так как их мало и представле11L1 они 
единичнь�ми экземплярами. 

Рассмотрение приведенного фактического материала в рамках 
зональной стратиграфической шкалы по граптопитам позволило 
Н.В. Сенникову (1976а, б )

.
установить здесь зону superпus ,  orп<1tus, 

Эта зона, по - его· мнению, вероятно , несколько превышает подзону 
omatus зональной шкалы ордовика СССР по граптолитам (Обут, 
Сенников, 197 6 ) ,  которая коррелируется с зоной апсерs Англии. 
действительно, в точках С-7 224 И С-7 225 вид ornatus не встре
чен, что позволяет, по крайней мере условно, отнести указанный 
интервал к подзоне supernus, как и показано на рис. 1. · Такое пред
ложение согласуется и с заключением по конодонтам. Т.А. Моска
ленКо ( 1 97 7 )  отмечает, что комплекс форм из данного разреза 
аналогичен таковому из известняков Кейспи (верхи ордовика Север
ной Ангпии) и отвечает конодонтовой зоне Лmoгpl1щ�пathus ordovi
cicus, которая охватывает интервал от самых верхов карадока до 
ашгиппа включительно (в граптопитовой шкаЛе - верхи зоны l iпea 
ris и зоны comp laп<1t11s и <1Псерs). 

Известняки, венчающие рассматриваемый разрез , содержат не
сомненно ордовикских табупят. А это означает, что в настоящее 
время, видимо, наиболее правильным будет помещать их на уро
вень подЗоны ornatus зоны SLipernus. К этому следует добавить , что 
имеющИЙся алтайскИЙ материал пока не позволяет серы:�зно обсуж
дать вопрос о положении зоны persculptus, хотя не исключено, что 
зональный вид Gly p tu_gra p tu s  PNsculp tus (Salt. ) в дальнейшем мо
жет быть обнаружен в самых низах свиты Вторых Утесов. 

Теперь осталось определить место проанализированного здесь 
верхнеордовикского разреза из левобережья рч. Чагырки в схеме 
стратиграфии ордовика Горного Алтая. В . первой публикации его 
известняковая ( верхняя ) часть (Епкин и др. , 1 974а ) ,  в соответ
ствии с принятой дпя Алтая схемой стратиграфии (Гюшингер,В.Сен
ников, 1967 ) ,  быпа отнесена к орловский свите, а подстилающая 
терригенная - к ханхаринской ( табп. 1 ) .  В результате этого резко 
изменились стратиграфические диапазоны названных свит. Верхняя 
граница ханхаринской свиты быпа подНЯта до уровня, расположен
ного внутри зоны апсерs, при этом орловская свита оказалась на 
уровне верхов этой зоны. Такое отнесение этих частей разреза к 
названным свитам и· их возрастная индексация основывапись, с од
ной стороны, на выводе А.Б. Гинцингера (1962, 1 96 4 )  о том, что 
в Причарышском Алтае в ордовике период интенсивного накопления 
карбонатов начинается с орловского времени, а с другой - на на
ходках граптолитов зоны sLiperпus, orп atus. Это безусловно являет
ся ошибочным, так как в дан.ном спучае не учтена возможность су
ществования в позднем ордовике еще одного уровня накопления из
вестковых осадков, которые, например, на Сапаире охарак�изоnа-
1 1 1,1 так называемой 'веберовской" фауной (Чугаева, 1 97 5, с. !J[i):-
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Р и с. 2. Геологический профиль по левому борту долины рч. Чагырки 
(см. ЕлкиН и др., 1 974а, рис. 8 )  

1 - свита Вторых Утесов ( сланцы с граптолитами) ;  2-4. - Та
чаловская свита: 2 - массивные известняки, 3 - переслаиванпе пес
чаников, алевролитов и глинистых сланцев, 4 - мелкогалечные кон
гломераты; 5 - глинистые известняки с Remopleur.idcs sp. и сланцы 
( ордовик) ;  6 - нормальные стратигра4J!ческие граниЦы; 7 - разло
мы; 8 - местонахождение фауны 

R e m opleurid. es sp., l/la enus salairicus Web., Stenopareia linnarssoni 
Шolm), St. oviformis (Warb.), Brontocephalina sp" Pro etus sp" Har-
pes sp., Hadrom eros cf. c/asoni (Tornq.), Spha erexochus cf. calvus 
М'Соу, Pseudos pha erexochus sp" Am philichas wahlenbergi Warb., 
Атр/1• sniatkovi Web. Комплекс трилобитов веберовской свиты оТно
сится к особому экооогическому типу сообществ фауны, связанному 
с биогермными известняками (Чугаева, 1 975 ) .  Он определя()т стра
тиграфический уровень, соответствующий верхнему карадоку (Пет
рунина, Севергина, 1 96 2; Ч угаева, 1 97 5 ) или нижней части аш
гилпа ( s.l.) совремеююй ангпийской стратиграфической шкалы ( Wil-
1 iams е.а., 1 972 ).  Некоторые элементы "веберовской" фауны при
во.с:шпись А.Б. IИнuингером ( 1 96 2 ). из орловсJQrй свиты ( определе
ния В.С. Семеновой ) - ll/aenus cf. oviformis Warb. , Amph ilichas sp. 
и др. Все это означает, что термин "орловская свита', та.хим об
разом, применялся для подразделения, занимающего более высокое 
стратигра4J!ческое положение. 

Позже Л.Г. Севергина произвела дополнительные сборы фауны 
(в основном брахиопод ) из известняков 'орловской свиты'описан
ного нами разреза по логу Тачалову. В 1 97 4 г. она установила 
новое стратиграфическое подразделение - тачаловскую свиту, при
няв за ее стратотип весь этот разрез в составе обеих - карбонатной 
и терригенной - толщ. Нижняя граница вновь выделенной свиты была 
совмещена Л.Г. СевергИной с нижней границей зоны anceps англий-•· ской граптолитовой шкалы. 

Здесь принимается название и обьем этой свиты согласно стра
тотипа. Но следует отметить, что идентифицировать с ней �ыходы 
верхнего ордовика в· других местах нужно с большой осторожностью. 
К тому же не исключено, что она может бьпъ в какой-то мере ана-

1 1  
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Зоны по rралто- Местное подраз-
литам деление 

convolutus-cometa 

triangulatus 
Свита Вторых cyphus 
Утесов 

extenuatus 

acwninatus 
�--------- 1---------�--- ----

omatus Тачаловская 

� supemus свита 

§ 
· 1 supemus -

< quadrunucronatus• Ор ловская 

(=linearis) свита 
----7----

• На Алтае пока не установлена 

ногом ранее установленной на Ал
тае диэткенской свиты ( Гинцингер, 
1 059; табл. 1).  Было бы важно, 
чтобы указание Л.Г. Севергиной 
( письменное сообщение) на расп
ространение тачаловский сви1'ы в 
Г>ассейне р. Громотухи подтвердилось 
находками и конондонтов. Имея в 
11иду сказанное, ·видимо, следует 
расширить возрастной диапазон этой 
свиты до интервала, соответствую-
111его всей зоне supernus. Тогда в 
�шчестве подстилающей может быть 
только орловская свита, вернее те 
<'С выходы, которые по фауне соот-
11етствуют веберовской свите Салаи
ра. Относительно взаимоотношений 
тачаловской и орловской свит су
дить трудно, хотя некоторые све
дения в этом отношении можно по

черпнуть из разрс::.�а., изображенного на рис. 2. Конгломерат, 
расположенный между силурийскими сла�щами (Е-7047) и ор
довикским известняком с Tetradium ех gr, mogicanus Sok, ( Е-7052) •. 
вероятно, является базальным для тачаловской свиты. Одно
родный состав гальки и глинисто-карбонатный uемент этого 
конгломерата позволяют считать, что он не связан с длитель-
ным перерывом. Нижняя граниuа орловской свиты нами так-
же нигде не . наблюдалась. Во всех выходах· известняки, ко
торые можно считать верхнеордовикскими (р. Громотуха, южный склон 
!"оры Теплой, Глухой лог к ю!"у от пос. Тало!"о, правый берег доли
ны р,Ханхары выше устья рч, Малой Ханхары, рч, Чинетка), О!"раНИ
чены разломами, Вполне возможно, что, как и на Салаире, в вебе
ровской свите известняки орловской свиты согласно подстилаются 
терри!"енными отложениями, относящимисЯ еще к аш!"иллу (s.1:).Та
ким образом, представляется наиболее· вероя111ым, что в Причарыш
ском Алтае в верхнем ордовике мы имеем деоо не с едиНой карбо
натной толщей, как считалось ранее, а с чередованием терриl"енных 
и карбонатных пачек. Соотношения по!"раничных ордовикско-силу
рийских отложений на Алтае показаны в табл. 2. 

Без пояснения остается вопрос о верхней !"раниuе свиты'Вто
рых Утесов. Ранее (Елкин и др,, 1974а,б; Санников, 1976б) она 
совмещалась с кровлей зоны triaщ�ulatus. Но характер 

.
пород зоны 

convolutus-cometa - плитчатых ар!"иллитов, сближает их со свитой 
Вторъ1х Утесов, а :не с перекрывающей ее сыроватинской свитой, 
представленной в основном l"ЛИНИстыми сланuами, дающими при вы
ветривании мелкую дресву. Поэтому вопрос о рубеже, который сле
дует принять в стратотипической местности за границу названных свит, 
нуждается в дополнительном изучении. Этот воп рос, однако, не яв-
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ляется принципиапьно важным в плане разработки .унифицированны1 
региональных стратиграфических схем. Эти свиты, видимо, следует� 
объединять под известным названием - чинетинская свита. Свита 
Втор�,1х Утесов и сыроватинская свита в районе с. Чинеты :могут 111.1-
депяться в качестве подсвит, показывая тем самым наблюдаемую 
литологическую неоднородНость чинетинской свит1.1. 
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А. И. Ким, Ю. Н. Апекин, М. В. Ерина, И. М. Колобова, 
А. И. Jlссовая, О. И. Никифорова, Х. С. Розман, Г. А. Стукали на 

БИОСТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕГО-ВЕРХНЕГО 
ОРДОВИКА И НИЖНЕГО СИЛУРА (ЛЛАНДОВЕРИ) 
УРОЧИЩА ШАХРИОМОН 
(ЗЕРАВШАНО-ГИССАРСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ) 

К ВОП РОСУ О ГРАН ИЦЕ О РДОВИКА И СИЛУРА 
В С РЕДН ЕЙ АЗИИ 

Проблема граншrы между ордовикской и силурийской системами 
в Средней Азии возникла и приобрела значение актуальной задачи 
стратиграфии лишь после открытия в Зеравшано-IИссарской горной 
об'Ласти, а в последующем в Зирабулак-ЗиаэтдиНски.х горах и в го
рах Кульджуктау (рис. 1) непрерывных разрезов отложенИЙ этих 
систем в кораллово-раковинных фациях (Ким, 1 95 9, 1963; Лав
русевич, Гриненко, Лелешус, 1962; Барковская, · Корсаков и др., 
1966; Айсанов, 1966). ПрактИческое ее решен:�tе теснейшим об
разом было связано с определением возраста и стратиграфического 
положения слоев с Ho lorhy r.ichus и Age toli tes, которые ранее были 
известны только в Казахстане. 

Если вопрос о граншrе ордовикской и силурийской систем был 
вполне определенным в областях развития терригенных фаций с 
граптолитами и проводился в основании отложений с G ly ptograptus 
persculp tus и Ak idograptus acum ina tus, то в отложениях с бентосной 
фауной положение этой граншrы было спорным, так как отсутст
вовали сколько-нибудь четкие данные по корреляции слоев с Holorfiy 
nchus и Age to l ites Казахстана и Среrтей Азии и их аналогов в ар
ктических областях и. Северо-Востоке СССР с граптолитовыми зо
нами низов нижнего лландовери. Поэтому с установлением во мно
гих регионах СССР уровня слоев с Holorh y nchus, Proconchid ium 
m un s teri  и Age to li tes изучение границы ордовика и силура приобре
ло значение важной задачи биостратиrрафических исследований в 
СССР. Огмечая дискуссионность. этого вопроса, ПК МС К по ОР
довикским и силурийским отложениям ·СССР в своих решениях на 
втором пленуме ( 1962) указал на необходимость дальнейшего про
должения работ по изучению горизонта поркуни Прибалтики, слоев 
с Ho lorhy nchus и Age to lite s Казахстана и .Средней Азии, слоев е 
Proconch idium miinsteri и Hol o rhy nchus ряда северных районов 
СССР (Вайгач, Пайхой, Западный Урал, Таймыр, Кол.ымский ма ссив) 
для окончательного решения вопроса о положении этих отложений 
в стратиграфической шкале. 

Рассмотрение этого вопроса на материалах Средней Азии является 

составной частью общей программы исследований, направл�нной на ре
шение проблемы границы между ордовикской и силурийской системами. 
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На н.::�ч<1лью.1х <Jтum1x изучения слои с H o/or/1yncl1us и :1цetolites 
бассейн:� рРКИ К:_11L1к;1,ц.:�рьи вместе с вышележащими отложениями с 

мног()•1исле1шыми строматопороидеями и палеофавозитинами ()1,щи от

несен1.1 к нижнему лландовери и выделэны под общим названием :1р
чат.1кских слоев (Ким, 1963). Основанием для отнесения �х к ниж

нему лландовери в значительной степени послужили бытовавшие тог

на представления о сугубо нижнеллаНдоверийском происхождении ро

дов /lu/ur/1ync/1us и Aдetolites в их первоначальных местонахождени

ях. Однако в последующем,раннелландоверийский возi�аст слоев с 

упомянутой фауной в Казахстане, на Северо-Востоке СССР и их 

аналогов слоев поркуни Эстонии и 5 Ь Норвегии стал серьезно ос

париваться. Появлялось все больше и больше данных, которые сви

ll<'Тсльствовали в пользу позднеордовикского, ашгиллского возраста 

р.:�ссм11триваемых отложений. Так, в результате исследований О.П.Ко

валевского ( 1961) было установлено, что отложения с первыми на

ходками ..-�гетолитов в хребте Чингиз оnюсятся к верхнему ордови

ку, а нс к нижнему лландовери. 

Из :Jтого следует, что вопрос о раниелландоверийском возрасте 

отложРниii с агетолитами и голоринхусами в Средней Азии с самого 

11:1'1«1J1:1 их изучения был выдвинут без достаточной объекти1щой оцен

ки всеr:о сопутствующего комплекса фауны, что по существу под

тnердилось последующими детальными работами. 

В процессе изучения стратиграфии и фауны ордовик-силурийско

го пограничного уровня в разрезах бассейна р. Кашкадарьи (Ходжа

Курган, перевал Шахриомон) А.И. Кимом (1966) было установ

лено, что представители агетолитов и голоринхусов распростране-

ны исключительно в нижней половине арчалыкских слоев, где в со

обществе с ними в большом количестве .встречены LyQpora regula-
ris Kim, Cat e11ipora tapae11sis Sok., С. wri.u,hti Klaam., P lasmoporel
/a convexutabulata Kiaer , Pl. bifida Bond., Acdalopora sukolovi Bond., 
А. elegantis Kov., Maclurite s  sр.и реже {) iscoc eras aff. antiquissi
m1ш1 Еiсhw,,-которые являЮтся типичными представителями позцне

ордовикско1i фауны и в вышележащих отложениях отсутствуют, на· 

этом основании нижняя часть арчалыкских слоев была выделена под 

названием нижнеарчалыкских и, по сопоставлению со слоями 5 а Ь Нор
вегии, ашгиллским ярусом Ирландии (Portrane Limestone), слоями 

вормси, пиргу и поркуни Прибалтики и чокпарским и улькунтасским 

горизонтами Казахстана и ирюдийской свитой Северо-Востока СССР, 

отнесена к верхнему ордовику. Вышележащие отложения с много-

Рис. 1. Схема расположения разрезов ордовика Шахриомонского 

ТИП<l 
1 - Jсравшано-Алайская зона, 1 1 - Зеравшано-Туркестанская зо

на, 1 11 - Туркестано-Алайская зона 

1 - 1\.ульджуктау, 2 - Зирабулак-Зиаэтдинские горы, 3 - Шах

риомон, ХонЖLJ-Курган, Новабак; � - Чош, 5 - Агба-Шир, Фаркау; 

6 - �t"кл111ф 
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чиспеm�1.1ми строматопор!:{тами и папеофавозитами были выдс1ю
ны под названием верхнеарчапыкских слоев и по присутствию в них 
Т<')КИХ типично силурийских форм, как C lat!1rodictyon v es iculo su111 
N i(·l1. 1�l Murie ,  С/. variolare (Rosen), Cl. sttl evi N es tor, C l. boreall" 
Nic 11., Eccl imacodictyon fastigiatum N icf1.1 Palaeofavosites paulus 
Sok., Pf. lzirtus· Sok., Pf. ocla ens is Klaam., Pf. balticus Пukh. ,  Pf. 
forbesifor m i s  Sok., /ia /ysites aff. priscu s K la am . и др. , сопоставлены 
с юуруским горизонтом Эстонии, который, по данным А.Аалоэ, Д.Ка
льо и др. ( 197 6 ) ,  является основанИем лландоверийского яруса 
и соответствует по обьему граптолитовым зонам Glypto�r aptt1s per
sculptus - Cystograptus ves i culosus. Таким образом, с установлени
ем позднеордовикского возраста нижнеарчалыкских слоев и рюше
силурийскоrо ( раннелландоверийского ) возраста верхнеарчалыкских 
слоев весь вопрос о гранIО.Iе между ордовикской и силурийской сис
темами свелся к проведению этой гранIО.Iы между нижне- и верхне
арчалыкскими слоями, сменяющими друг друга в едиНом разрезе. 

Для выбора "уровня проведения грающы между ордовиком и си
луром на первых порах был осуществлен анализ стратиграфического 
распространения , главным образом целентерат и некоторых хар ак
терных представителей брахиопод, гастропод и цефалопод нижне- И 
верхнеарчалыкских слоев. Анализ показал, что в качестве грани
цы между ордовиком· и сипуром в Шахриомон�:;ком разрезе наиболее 
обоснованным и приемлемым является уровень кровли нижнеарча
пыкских слоев , который представляет собой наиболее яркий и чет
кий рубеж, разделяющий дВа совершенно. своеобразных комплекса 
фауны, существенно различающихся между собой не только соста
вом видов и родов, но и семейств. Этот факт свидетельствует о 
том, что выбранная грающа, действительно, представляет важный 
и крупный рубеж в РС\ЗВИТИИ органического. мира, вполне соответ
ствующий по рангу границе между геологическими системами. 

Комплекс нижнеарчалыкской фауны, который был установлен в 
60-х годах, характеризовался присутствием предс тавителей родов 
Lyopora, Nyctopora, Catenipora, Agetolites, A ,getolitella, Pala eojavos i· 
ll"s, Plasm oporella, Acdalopora, Propora, /iolorhynchus, Proconcl1idi· 
ит, Мае lurites,  Discoceras, из которых нижнеарчапыкский рубеж пе

решагнули лишь предетавители C a t en ipora, Pala eofa vo sites и Prop_ora ,  
получившие широкий расцвет в раннем силуре. Вс е  остальные роды 
завершили существование в нижнеарчалыкских споях. Именно по
этому, если с равнивать нижне- и верхнеарчалыкские комплексы, 
они будут резко различаться между собой составом видов, родов и 
семейств. В частности, в верхнеарчалыкских споях основу комп
лекса составляют ламинарные, типично силурийские строматопора
ты родов Clathrodictyon, Eccl imadictyon, палеофавозитины, катени
пориды, пропориды и гелиолитиды, также представленные силурий
скими видами. На этом фоне здесь появляются такие реликты позд
неордовикски.х целентерат, как роды Reusch ia и Estonia, которые 
занимают в комплексе нижнеарчапыкских споев ве�ьма скромное 
место и не составляют ее основу. Поэтому в выборе гранIО.Iы меж-
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ду ордовиком и силуром мы ориентировались на те системати•н.-'t:

кие единицы, которые составпяли основу фаунистического комплек

са. Для более широкого и объективного обоснования гранюrы ордо

вика и силура в 1969-1974 гг, были проведены исследования все

го комплекса органиqеских остатков опорного разреза урочюца Шах
риомон, что позволило существенно уточнить возрастные объемы 

всех подразделений шахриомонского разреза и стабилизировать их 

номенклатуру. Нижнеарчалыкские слои в объеме известняков с аге

толитами были названы арчалыкскими, а верхнеарчалыкские - минку
чарскими (А.И. Ким, Ю,Н. Апекин, М.В. Ерина ) .  При этом поло

жение грающы меЖду ордовиком и силуром сохранилось на том же 

стратиграфическом уровне - в кровле арчалыкских ( =нижнеарчалык

ских, по А.И. Киму, 1966 ) слоев, как наиболее яркий ·рубеж, " на 

котором происходит самая значительная смена в комплексе корал

лов, брахиопод, иглокожих, трилобитов, остракод и других групп ОР
ганических остатков (см. таблюrу распространения фауны в разделе 

' Биостратиграфический анализ фауны') на уровне видов, родов и се

мейств. Из 1 3 5  с истематических едИНИЦ, характеризующих арчалык

СЮI:! ( =нижнеарчалыкские) и минкучарские ( =верхнеарч алыкские) 

слои, лишь 14 систематических едtm:иц являются общими для этих 

сrоев. О.И. Никифорова, изучавшая брахиоподы этих уровней, отме- · 
чает, что в комплексах арчалыкских и минкучарских слоев нет ни 

одНого общего рода и вида и что общий состав минкучарских бра

хиопод является уже чисто силурийским и даже не самым 

ранним. 
Аналогичная резкая разница наблюдается также и в комплексах 

остракод арчалыкских и минкучарских слоев. 

В арчалыкском комплексе доминирующими являются представи

тели отряда Paleocopida, характерные в ордовике, а в минкучар

ских слоях - предетавители отряда Podoeopida, характерные в си

луре. 

Примеры подобного рода можно привести и по другим группам 

фауны. Все оци свидетельствуют преЖде всего о значительности 

рубежа между арчалыкскими и минкучарскими слоями и самостоя

тельности этих подразделений. 

Граптолиты, собранные в арчалыкских сrоях ( Pacificograptus pa
cifi cus pacificus Rued.), по заключению Т. Н. Корень, ·являются позд

неордовикскими, а в минкучарских слоях ( Paraclimacograptus cf, sjr 
п itzini Chal.) типично с илурийскими, характерными в зоне Ak. acumi
natus. Таким образом, в разрезе урочища Шахриомон положение гра

ницы между ордови·ком и силуром по всем основным группам фауны 

обосновывается на уровне кровли арчалыкских ( =нижнеарчалыкских) 

слоев, 

С учетом того, что минкучарские слои хорошо сопоставляются 

со сrоями юуру Эстонии, а этот уровень более или менее близко 

соответствует зонам · G. persculptus - С. vesiculosus , можно сказать, 

что выбранная· в разрезе Шахриомона гранки.а, вероятно, . может быть 

сопоставимой с -основанием персхульптовой зоны. 
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Т.зким о бразом, в вопросе проведения границы между ордовиком 

11 сипуром в Южном Тянь-Шане большинство исследователей схо

J..\ЯТСЯ на том, что наиболее четкой эта граница является в крu1шс 
арчалыкс.ких ( =нижнеарчальiкских) слоев и достаточно близко сов

падает с уровнем границы ордовика и сипура в разрезах с грапто

литовой последовательностью, 

Вместе с тем J в вопросе границы ордовика и сипура в Зеравша

но-Гиссарской горной области и возраста минкучарских (=верхне

арчалыкских ) слоев недавно высказана и другая точка зрения (Лав

русевич, 1 97 2 ) ,  согласно юторой нет суrnественной разницы меж

ду комплексами арчалыкской (=нижнеарчалЬJКской ) и минкучарской 

( =верхнеарчальJКской) фауны. 

Поэтому А.И. Лаврусевич считает более правильным проводить 

граниuу между ордовиком и сипуром в кровле минкучарс.ких ( .=верх

неарчалыкскИх ) слоев. 

Однако этот вывод основан, к сожалению, на материалах раз

розненных обнажений с недостаточно установленной последователь

ностью и поэтому представляется мало обоснованным. 



ОI ЮРНЫЙ РАЗРЕЗ СРЕДНЕГО-ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 
И НИЖНЕГО СИЛУРА (ЛЛАНДОВЕРИ) 
У РО ЧИЩА ШАХРИОМОН 
(ЗЕРАВШАНО-ГИССАРСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ) 

И С ТО Р И Ч Е С К А Я  С П РАВКА 

Оrnожен1111 ордовика , находЯЩиеся в нормальной стратиграфичес
кой поспеооватепьности с сипуром, стали известны во многих рай
онах Зеравшано-Гиссарской · горной области ( Ким, 1 95 9, 1 96 3 ;  Лав
русевич и др., 1 96 2 ;  Лаврусевич и др., 1 972;  Рубанов, 1 96 8 ) .  
Наиболее попно они представлены в бассейне р.Кашкадарьи. Явля
ясь древнейшими образованиями района, они обычно слагают ниж
ние части тектонических блоков в зонах надвиговых структур и вы
ведены на дневную поверхность сорванными со своего основания. 
Поэтому повсеместно ордовикские отЛожения оказываются бескор
невыми, а их нижняя грающа тектонической. 

Среди известных в бассейне р.Кашкадарьи выходов ордовикв наи
более значительны выходы в меЖдуречье Джиндыдарьи и Карасу. 
Они находятся здесь в непрерывной последовательности с отложе
ниями сипура и прослеживаются протяженными полосами вдоль юж
ных и северных склонов гор Сумсар и Каратаг (рис. 2 ,  Ж, вкп.) .  

Наибольший интерес и значение для разработки детапыюй стра
тиграфической схемы ордовика Ю жного Тянь-Шаня и обоснования 
грающы меЖду ордовикской и силурийской системами представляют 
разрезы урочиша Шахриомон, в которых многочисленны и разнооб
разны остатки ископаемых организмов. 

Стратиграфическое расчленение ордовик-нижнесипурийских отло
жений урочиша Шахриомон с выделением терригенной шахриомонской 
свитыl нерасчпененного среднего-верхнего ордовика и карбонат
ных отложений арчапыкских споев сипура , нижнего ппандовери бы
ло произведено А�И. Кимом ( 1 96 3 ) .  

В дальнейшем уточнению подвергалась стратиграфия арчапык
ских споев, · которые на основании анализа табупятоморфных корап
лов и сопутствующих групп фауны были разделены на нижнеарча
лыкские, сопоставляющиеся по комплексам фауны с акчаупьской сви
той верхнего ордовика Тарбагатая, ирюдийской свитой Северо-Вос
тока _СССР, агетопитовьJМИ споями верхнего ордовика · Южного Ки
тая, споями 5а и 5 Ь  Норвегии, и на верхнеарчапыкские спои, я в
ляющиеся возрастными аналогами горизонта юуру Эстонии, отно
сящиеся к нижнему лnандовери ( Ким, 1 96 6а, 1 966б ) .  Положение 

1 
Первоначально был назван горизонтом. 
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граншхы меЖду ордовикской и силурийской системами было опре
дс;1сно в кровле нижнеарчалыкских слоев с агетолитами и rолорин
хусами. 

Исследованиями послед11их пяти лет в схему расчленения ордо
викских и нижнесилурийских отложений урочища Шахриомон и бас
сейна Кашкадарьи в целом · были внесены значительные уточнения. 
Так, в составе шахриомонской свиты по особенностям литологии и 
сообществам органических остатков б·ыли выделены: обикалонские 
слои, отвечающие по объему карадокскому ярусу среднего ордови
ка; обикандинские и чашманкалонские слои·, относящиеся к верхне
му ордовику. 

В целях сохранения термина " арчалыкские" только за отложе
ниями, .содержащими агетолиты и голоринхусы, название арчалык
ские слои оставлено за нижнеарчалыкскиМf. Верхнеарчалыкские слои 
переименованы в минкучарские слои по названию селения Минкучар 
(Ким, Апекин, Ерица, 1 97 5 ) .  Таким образом, в современной схеме 
расчленения , в разрезе урочища Шахриомон выделяются следующие 
подразделения: а )  шахрl-iомонская свита в объеме обикалонских сло
е&, соответствующих карадоку, обикандинских и чашманкалонских 
G:лоев, соответствующих примерно нижне� ашгиплу; б) арча
лыкские слои верхнего ашгипла; в) минкучарские слои ниж
него лландовери и г) южносумсарская свита верхнего лландо
вери. 

Достигнутый уровень детапьности .изуЧения опорного разреза 
стал возможным благодаря участию в этой б.ольшой работе широ
кого круга специалистов ВСЕГЕИ, ГИНа,,, ИГиГ СО АН СССР и 
других научных учреждений совместно со спец.иалистами объеди
нения " Ташкентгеология" .  

О::нову настоящей работы составляют материалы, собиравшиеся 
в разные годы (с 1 95 7 по 1 96 9; табл. 1 ,  вкЛ. ) А. И. · Кимом, 
Ю.Н. Апекиным, М.В. Ериной, Н.М. Лариным, С.К� Пивнем, в ра
ботах 1 96 9 г. приняли участие Х.С. Розман, Г"А. Стукалина, 
М.Н. Чугаева, И.М. Колобова и О.А. Шмидт, а в 1 97 5  г. - Т.Н.Ко-
рень. . 

Опорный разрез ордовика и силура изученного региона рассмат-
ривается в нескольких разделах, В первых двух разделах излага
ется состояние изученности ордовика и силура Зеравшано-ГиссаР
ской горной области и приведены основные разрезы, изученные в 
урочище Шахриомон. Составители этих разделов А. И. Ким, Ю. Н. Апе
кин и М.В. Ерина, приводя описание основных разрезов ( см. 
табл. 1 ) , особенное внимание уд�лили общей характеристике 
выделенных. местных стратиграфических подразделений ордовика 
и силура. 

В третъем разделе - " Биостратиграфический анализ фауны" , -
составленном А.И. Кимом, Ю.Н. Апекиным, М.В. Ериной, А.И. Ле
совой , Х.С. Розман, О.И. Никифоровой, И.М. Колобовой и Г.А. Сту
капиной , отражены результаты монографического изучения строма
топорат, табулят, гелиолитоидей, ругоз, брахиопод, трилобитов, цис-
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тоидей и криноидей. Проведенный анализ эти-х фаунистических групп 
положен в основу определения возрастной принадлежности и корре
ляций местных стратиграфических подразделений. При этом были 
учтены и данные определений пелеципод, гастропод, наутилоидей, 
гастропод и водорослей, выполненных 16.А.  ВостоковойJ. З .Г. Бв-
лашовым, Л.С. Базаровой, А .В. Каныгиным и М .Б. Гнилов-
ской. 

Четвертый раздел настоящей работы содержит монографические 
описания: строматопорат { А.И. Лесовая) ,  табуµят и гелиолитои
дей ( А. И. Ким и Ю.Н. Апекин ) ,  ругоз {М.В. Ерина ) ,  брахиопод 
( О. И. Никифорова и Х.С. Розман ) ,  трилобитов ( И.М. Колобова ) ,  
uистоидей и криноидей ( Г.А, Стукапина ) .  



ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ УРОЧИЩА ШАХРИОМОН 

РАЗРЕЗ Ч А Ш МА Н - К АЛОН 

Составлен по отложениям шахриомонской свиты, ерчалыкским, 
минкучарским слоям и нижней части южносумсарской свиты в вер
ховьях сая Чашман-Калон (рис. 2,А, Ж ,вкл. ) .  Начало разреза в 
О, 5 км восточнее перевала Шахриомон 1 , несколько выше тропы, 
спускающейся в сай Чашман-Калон, от тектоническоrо контакта 
зеленых алевролитов ордовика с доломитами верхнеrо силура. Стра
тиrрафически снизу вверх с севера на юr. наблюдается следующая 
последовательность отложений. 

Ш А Х РИОМОНСКАЯ СВИТА 

О Б И К А Л О Н С К И Е  С Л О И  

Мощность, м 

1-2. Алеврqлиты кварµевые темно-зеленые с прослоями кварце
вых песчаников. Породы смяты в мелкие складки. В верхней части, 
у русла правой составляющей сая Чашман-Калон, в зеленых але
вролитах содержатся мшанки, брахиоподы, трилобиты, rастроподы и 
иrлокожие (обн. 1 / 2б ) .  Неполная мощность . • • • . . • 7 0-80 

Закрьiто - 50 м. По простиранию на запад закрытое простран
ство сужается и местами исчезает, в связи с чем можно наблю
дать нормальный контакт слоев 2-3. 

з . Песчаники кварце&ые , слоистые светло-сероrо и зеленова
тоrо цвета с рецкими маломощными прослоями кварцевых алевро
литов. В верхней части, на хорошо обна�енных поверхностях на
пластований , сохранились знаки ряби. Орrанические остатки, по-
видимому, отсутствуют (обн. 1 / З а  • • •  е ) .  • . • • • • • • • • 97 

4. Алевролиты кварцевые темно-зеленые с прослоями в нижней 
части кварцевых песчаников. В верхней части мноrочисленные бра

хиоподы - N icole lla s trasburgens is a lata Rozm. subsp. nov. ,  Onni e lla 
chanc.l1arica Severg. ,  Reusche lla a s ia tica Hozm. sp. nov.,  A dmixte lla 
o ri e nta lis  Hozm. sp. nov., Triple sia ех gr. m ongolica Tchcrn . ,  Oxoplecia 
subborealis (LJav . ), lshimia . sum :sarica R ozm. s p. 11 ov., Leptes t i 
ina  De f1iki  (W itt.), E ople c todonta s em irugata paucicos t e llata Г\ozm.  subsp. 
п оv . , Stro/,/mm ena lebediensis septata Rozm. s u bsp. 110 v . ,  Kjerulfi11n s p. ,  
l . 1,/Jt111· 1111 s p. , l·: oanastrophia prim ordialis Rozm.,  s p. поv . ;  трилоГ> и т 1 .1 -
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Мощность, м 

l lla п111s c onvex lc ollis Web. , Otarion s im p/e,,_ Kolob. sp. nov. , P lacofюrina 
s er/.l!;to icki ( М 'Соу),  C a ly menesun tingi (Sun), D a lm anitina socialis  (lk11т.), 
P l111rostoma inerm is Kolob. sp. nov., Ura lichas schachriomonica Kolob. 
·" 1 ' ·  1ruv . ,  D ia canthaspis sp. ;· и г локож ие  - H e m icosmites cf. ex traneus 
l ·: i c l 1w . ,  H erpe tocys tis vajgatschensis (Yelt. et Stuk.), .Conspectocrinus 
c e lt ic u s  Chauvel et М een ,  R is tnacrinus mar ius Opik. ,  F'erulacri
nus rigidus Stuk. gen .  et sp . n ov., корал л ы  - L yopora s р. (обн. 

114; 2 5 �!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;н1 

О Б И К А НД И Н С К И I:: СЛОИ 

5. Песчаники и алевролиты кварцевые, в основании среднеоб
ломочные конгломераты. Последние по простиранию то исчезают, то 
резко увеличиваются в мощности (до З · м). Непосредственно по 
линии разреза их мощность не превышает 0 , 5  м, а линия контакта 
с подстилающими слоями неровная. Местами маломощные линзови д
ные прослои конгломератов прослеживаются в кровле слоя 4 (обн. 
1/5, 5 а) . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • .  · . . .  5 

в: Туфы кварцевых порфиров лито- и кристаллокластические, 
светло-зеленого цвета, В основании пласт типа лептохлоритов с 
многочисленными пизолитовыми миндалинами ( обн. 1/ 6 )  • . . 1 6  

7-9. Песчаники кварцевые, нераJ:Jнозернистые; гравелиты, конг
ломераты, прослои кварцевых алевролитов. В обломке.'(: :��емнис
тые образования - фтаниты, кварцевые песчаниv; ' ! •еже га.'l ька ту-
фового сос тава . . . . . • • . . • . • . . . . . • • • • • • -:: О 

Ч Л Ш М А Н К АЛ О Н С К И Е  С Л О И  

1 О. Песчаники п олимиктовые, ох· �истые, реже кварц-полевошпа
товые, неравнозернистые с прослог.�11 1 алевролитов и линзами из
вестковистых песчаников в вер· deii части. В песчаниках табуляты -
L yopora s p. ;  брахиоподы - D o ll' ry , 1 /1is in termediu s  N i k i f. s p. поv , ;  три
л обиты - lllaen.us s p . ,  Synr ·m· a lon otus s p. ;  кри 1 1ои деи - Medi -
necrinus len itus (Stuk . ) ,  ': с '" ' rinus guadriangulatus Stuk. sp.  n ov. 
( 0 61 1 . l / lO, 254 ) . . . • . . • . . . . . 48 

Чашманкалонскпi\111 . н 1ями завершается разрез шахриомонской 
свиты. Выше обна>hак.т: >1 :  

А Р Ч А Л Ы К С К И Е  С Л О И  

1 1 . Известняки органогенные, алевритовые, песчанистые с про
споями известковистых алевролитов. 

В верховьях сая Чашман-Калон эта часть разреза приходится на 
русло сухого сая и в большей своей части засыпана аллювием. В 
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Мощность, м 

и:.щестняках удалось собр�ть табупяты - L yopora regu laris Ki11 1" С а · 
l e mfюra sp. , Palaeofavosites sp. :  гелиолитоидеи - A cd a lo pora e legau.t is 
1( ov . ,  Propora s р. ; ругозы - В odopl1y llum osmundense Neшnan. ,  С alosly·  
lis la evis s р. nov . , Sumsarophy llum pate laris l�avru s . ;  брахиоподы - Do· 
lerorth is interm edius N ik i f. s p� nov. (обн. 1 / 1 1 )  . . . . . . . . . 10 

1 2, Доломиты · диаг•тстические пепельно-серого цвета. В кровле 
многочисленные обломки кремнистых пород. По простиранию на за
пад в точке 204 в их верхней части найдены табупяты и rепио
питоидеи - L yopora s p. ,  N yctopora ? s p . ,  Propora sp. (обн. 1 / 1 2;  
204)  . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 16 

М И Н К У Ч А РС К И Е  С Л О И  

13, Известняки орrаноrенные, комковато-глинистые, ритмично
споистые с многочисленными строматопоратами - С lathrodictyuu bo-
re a le R ia b. ,  L abech ia venus ta Yavor. ; табулята�1и  Paleofavositrs 
s chmidti  Sok. ,  Pf. a lveolaris (Goldf. ) ,  Pf. maxim us Tclicrn . ;  1 ·uлио.11 1 1 то
идеями - E stonia as te ris ca ( l loem.) ,  Propora aff. ·jabei  Oza k i ,  Pm/11 1/'a 
c anc.e llata L ind. ;  ругознми  - ·cre wingk ia contcxta Neu 1nan ,  Psr 111/ u/1/1.au
lactis lykopf1y lloides  Zapr. et  lvnsk.·, C rass i lasma digitiforтe s p. 1 1 ov, , 
С alosty lis laevis s p. nov. ,  G is s aropl1y llum pa ligerum Lavrus. ,  C)•., t i tm li· 
phy/lиm kim i Lavru s ,  Tryplasma archaly kia E r i n a  sp.  nov. ; бра х и о 1 1 щщми -
Gira ldie lla ? sp. ,  ls orth is c f. neocrassa ( N ik i f. ) ,  Pfюlidostruplzia ·> ·" 1 ' · , 
Strick/andia е х  gr. lens So\v,, Z ygospirae lla s p . ,  Protatrypa c f. ma /1111 1 1 ·y cn· 

s is Boucot, J oh nson et Staton,  Е os p/.rigerina sp. , Р lectatrypa с Г. i 111/1 1·i • 
c ata (Sow.),  M e ifodia re cta a lia N ik i f. s u bs p. nov. ; трилобитами - .\ t nm·  
pare ia thomsoni (Sa l ter) ,  E obronteus norils kens is Z. Мах. ,  O tarion s p. �.  
Encrinurus sp . ,· L icltas gotlandic a Ang. ; и глокож и м и  - Squameocrinus 
integruт Schewt. ,  F as cicrinus costa tus Stu k. sp. nov., K itabicrinus lon
gus Stu  k. gen. e t  s p. nov., В ys trowicrinus quinque lobatus У e l t . ,  Spinicri
nus aksclze taue ns is (Stuk.}, D entiferocrinus dauritschensis (Schewt) ,  М е ·  

din ecrinu s l m itu s (Stuk. )'; · воц оросл ями - Con t l'xla tш11idula Gn. ,· 
Dimorphosiphon m agnum Gn. ,  V ermipo.rell a a ff. · crebra Gn. ; · M a s• 
topora? sp. · и ц р , (об f1 . 1 / l Зн " . л ,  59 , 6 0 ,  20 4 ,  20 5 ,  255а ,  
б ,  в; 30 ) .  

ЮЖНОСУМСАРСКАЯ СВИТ А 

14.  Доломиты диаrенетические пепельно-серого цвета, до чеР
ных. В основании ракушняковый горизонт, несколько выше в oт1 tC'm� 
ных пластах строматопораты, табупяты и ругозы? плохой сохран
ности (обн. 1 / 1 4 )  . . . . . . • . . . • . . •  Неполная мощность 5 0  
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PAЗ P L J  Ш А Х РИОМОН 

Охватывает отложения шахриомонской свиты, арчапыкские с по и ,  
минкучарские спои и нижнюю часть южносумсарской свиты. Нача

ло разреза от тектонического контакта зеленых апевро.литов и до

ломитов на перевале Шахриомон (рис. 2, Б, Ж, вкп. ) . Стратиграфи

чески снизу вверх, с севера на юг, наблюдается такая последова

тельность отложений: 

Ш А ХРИОМОНСКАЯ СВИТА 

ОБИ К АЛОНС К И Е  СЛОИ (СТРАТОТ И П )  

Мощность, м 

1-4 .  Алевро.литы кварцевые зеленые с прослоями мелкозернис

тых попимиктовых и кварцевых песчаников. В алевроnитах, начиная 

от седловины перевала и далее · на юг, вплоть до вышележащих спо

ев содержатся многочисленные брахиоподы - Nicolella strasburgensis 
a latil Rozm. subsp. nov. ,  Onnie lla chanchaтica Severg. , Reusclzella asia
tica Rozm. sp. nov. , :A dmixte lla ·:JТientalis Rozm. sp. nov. , Stтophomena 
lebediens is s e ptata R ozm. sul1sp. nov. ,· Eoplectodon:a  semiтugata  pauci
coste llata Rozm. subsp. nov., K jeтulfina s p., Poтambonites cf. kjeтulfi 
Spje ldn. ;  трилобиты - Otaтion s implex Kolob. sp. nov. ,  Placopaтina sed
gwicki (М 'Соу) , C alymenesun tingi (Sun), Phaтostoma ineтmis Kolob. s p. 
nov. ,  иглокожие - C heiтocrinus ? tumefactus Stuk. sp. nov. ,· Echinosphae
rites aurantium G yl l . , Sumsaтicystis radiatus Stuk. gen et  s p. nov. , Heтpe
tocystis ? vaigatschens is (Yelt.  et Stuk. ), Bystтowicтinus quingue lobatus 
Ye lt. ; C onspectocrinus celticus C hauvel et  Meen, R istnacтinus m aтinus 
Opik.,- ·F eтulacтinus rigidus Stuk. gen. et s p. nov. ; табуляты - Lyopora 
s p. ;· водоросли,  rастроподы, м шанки,  пелециподы и др. (обн. 6/J-6./ 1 6 ,  
5 8 ; 25Uа • • •  ж ). • • -В идимая мощ ность 7(1  

5-7.  Песчаники кварцевые мелко- и сред11езернистые, желтова

то-зеленого цвета. Фауна не обнаружена ( обн. 6/17-6/22 ) . .  
• • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 4, 6. 

В. Чередование известковисто-глинистых cnaIOieв с неравно

зернистыми кварцевыми песчаниками •. В сред11ей части прослой гра

ве.лита. В апевроnитах редJСИе ·табуляты - Lyopora sp. ; часты брахио
п оды - Onnie lla chancharica Severg., :Admixte lla. oтientalis Rozm. sp. 
nov.,  Stтo�honema le bediens

_
is septata Rozm. subsp. -nov. ,  Kjeтulfina sp. ,  

P orambomtes cf. k7eтulf1 Spje ldn. ;  трилобиты - Otaтion s im plex Kolob. 
sp. : nov.;• · игло ко жие - Ch eirocrinus '? tшn e(actus Stuk. · sp. · nov., 
H emicosmitidae, Sиmsaricrinus . radiatи s Stuk. · gen. · et sp. · nov. ; 
H erp etocy sti s  vajgatsch ensis (Yelt .  · et Stuk.J, · Ristn acтinus m a
тinus  Opik., .  Consp ectocrinu s celticus Chauvel et Meen , . Feru
larтinus sp. ;· · м ш анки ,  воцоросл и  и ц р. 1 ( обн . • 6 / 23 - 6/25 ;  
25 1 )  . . . '• . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • .  " · • .  " . .. " . . . . . .. . о о • • •  l !l , _11 
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ОБ И К Л I Щ И Н С К И Е C.: J I O И  
Мощность. м 

9-1 2. Песчаники , rравепиты, конгломерато-брекчии, конгломе
раты, прослои туфопесчаников и туфов кварцевых порфиров (оGн. 
6 1 26-6/3 9 ) . • • • • • • • • • •  · • • •  , • •  , , • , • , • . , . 93, U 

Ч А Ш М А Н К АЛОН С К И Е  СЛОИ 

1 3, Песчаники попимиктовые (кварцевь1е ) ,  охристые, мелкозер
нистые, с прослоями пистоватых темно-зеленых алевролитов, В пес
чаниках присутствуют табуляты - L yopora sp. ; брахиопоць1 - три
лобиты, игnокожие - М edinecrinus lenitus (Stuk. ), Xenocrinus ? quad
riangulatus Stuk. s p. · nov. · ( обн. 6/40-6/44, 2 5 4 ) .  . • • • • • 44 

Чашменкалонские слои завершают разрез шахриомонской свиты. 

А Р Ч А Л Ы К С К И Е  СЛОИ 

1 4, Известняки органогенные , детритусовые , кораллово-брахие>
подовые, водорослевые и песчано-глинистые с прослоями кососло
истых известковистых песчаников и реже алевролитов. 

В породах содержится богатый комплекс органических остатков, 
в составе которого кроме уже известных табулят и гелиопитид 
( табл. 2 )  установлен следующИЙ состав брахиопод - D o lerorthi� in-. 
t e тmedius N ikif. sp. nov. , Sowerbye lla intr.icata N i ki f. sp. n ov. ,· Holorhyn
c hus giganteus Kiaer. ;  Schachriomonia schachriomonica N ikif. ·gen. et sp. · 
nov. (061 1. fi/45-fi/47; 2367)  • • · • 2{J 

Далее на юг обнажения закрыты наносами и, чтобы увидеть вер
хнюю часть арчалыкских слоев, необходимо проследить их западнее 
по пинии водораздела. 

1 4а. Доломиты пепельно-серые, диагенетичесJQfе с обломками 
кремней в кровле. В 1 9 7 1  г. эта часть разреза .была принята за 
тектоничесКИЙ блок и не включалась .в описание разреза. Непопная 
мощность . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • ""-'12 

М И Н К У Ч А Р С К И Е  С Л О И  

1 5 ,  Известняки орга11оrенные, детритусовые, кораллово-стро
матопоровые, глинистые, ритмичнослоистые с пропластками rпи
нисто-известковистых слаtщев. Из этих слоев изучены строматопо
раты - Е cclim adictyon microvesiculosum Nich. ·et Murie, Есс. fasti.i!;ia· 
tum (Nich . }, С lathrodic tyor; bore ale R iab.,  A ctinodictyon auevicum (Nich.}; 
табуляты - Palaeofa vosites schmidti, Pf. a lveolaris (Goldf. }, Pf. oelaen· 
s is K l a am.,  C atenipora s p., ·  H a lysites aff. ·priscus Кlaam;  руrозы - Cys
t ipaliphyllum kimi Lavrus., ·  Pseudophaulactus lykophylloid es Zapr. · ct  
lvnsk. ;· брахиоподы - Р lectatrypa cf. imbricata So�"; кр и но.идеи - F asri
c rinus costatus Stu k. s p. nov., Kitabicrinus longus Stuk. gen.  et sp. nov.; 
S pinicrinus a k tschetauensis (Stuk.}, D entiferocrinus dauritschensis 
(Schewt,}, Medinecrinus leni tus (Stuk.) •(обн. fi/ 48-6/fi{J;  2 !Jfi ;  2fi!I)  • • . 2 11 
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Т а  б н 11 11  � 2 
Расn1н:дененне фау ны в ордов и ке н нижнем силуре Зеравшано-Г иссарской 1·opнoii н(iна,· 1и  

Вид и подвид 

СТРОМАТОПОРАТЫ 
Labecllia ven11sta 

Ь'cclimadictyo11 11estori 

Е. microfastigiotum 

Е. fastigio tит 

Д. schacJ1riomonum sp. nov. 
?Е. microvesiculosum 

C/athrodictyon boreale 

С/. vesiculos11m 

а. sulevi 

A cti11odictyo11 suevicum 

ТАБУЛЯТЫ И ГЕЛИОЛКГОИДЕИ 
l.yopora sp. 

l . .t 'opora regularis 

Ny«topora sp. 
Cat«uipora lapae11sis 

Cпt1·uipora wrig/1ti 

C ill«иipora tarbagataica 

l/11(1 'sites а IT priscus 

Rl'1ш·J1ia sp. 
Aкetolites asiaticus 

Ag. porvm 
Ag. minor 

Ag. insuetus 

Agetolitella ptima 

Polaeofavosites schmidti 

Pf. a/veolaris 

Pf indublus 

Pf. extremus 

Pf. abstтusus 

Pf. maximus 

Pf. hirtus 

Pf oelaensis 

Pf paulus 

Pf. Ьalticus 

Pf. rtiikulaensis 

Pf. aff. corrugatus 

u :1: :z: "' "' . о "' t:t о 
" о :z: " 
"' " "' u � u � а; 
"' "' "' 

"' 
а; "' "' о � о � u 

3 

:1: ..., 6.. о "' 

@ � u "' 
"' u 

"' u Q.. ;;; !:: � о � "' "' >. ;;; :z: " :;; $,:, о u "' " u 
;;; 

u " � u о 
" "' "' х "' 3 ,,. :z: "' Q.. о - �  "' � "' 

"' � " "' о � :r u ..: u 11' u 
4 6 7 
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Т а  б н и ц  а 2 (продолжение) 

Pf. forbesiformis· 

Mesofavosites grandis 

Syringoporu scabra 

Estonia asterisca 

Prasmoporella convexotabulata 

Pt. granulosa 

Pf. Ьifida 

Acdalopora sokolovi 

Acd. elegantis 

Acd. asiotica ар. nov. 

Proporu aff. conferta 

Pr. cancellata 

Pr. conferta tunicata 

Pr.? mincucarica sp. nov. 

Pr. aff. pseudomagna 

Plasmoporu sp. 1 
Visbylites caracolica 

Ругоэы 
Streptelasmat idae 

Streptelasma ostrogothicum 

Grewingkia cotexta 

Bodophyllum osmundense 

Pseudophaulactis lykophylloides 

Oassilasma digitiforme sp. nov . 

Ditoecholasma sp. 

Sogdianophyllum lwrasuense 

· S. crassiseptatus sp. nov. 

Colostylis denticulatum 
С. laevis sp. nov. 

Gissarophyllum paligerum 

Cystipaliphyllum kimi 

Sumsarophyllum patella 

S. ellipsoidum sp. nov . 

Contrilli4 archalykia sp. nov. 

Lamellophyllum Ьitecum sp. nov . 

6рциоподw 

Nicolella strrJsburgensis alata subsp.nov. 

Bo1'f!Odorthis cf. togaeruЬ 
Saukrodictya thyt11UChtmiaz sp; nov. 

Onniella chlllu:1uzl'ico 

Rешсhе/Щ tuilztiaz sp. nov. 

Admixtella orientalu sp. nov. 

Тripluill ех gr. mOfl&Olial 
Oxoplei:Uz suЬЬomzlts 
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Т а б л и ц  а 2 ( продолжение) 

lshimia sumsarica sp. nov. 

Leptestiina oepiki 

Sowerbyella ( Viruella) sp. 

Eoplectodonta sem1rugata paucicostellata 
subsp. nov . 

Strophomena lebediensis septata subsp. nov. 

Gunnarella gigantea sp. nov. 

Kjeruifina sp. 

Leptaena sp. 

Eoanastrophia primordialis sp. iюv. 

Porambonites sp. А. 
PoramЬonites cf. kjerulfi 

EodinoJюlus tranversus sp. nov. 

Dolerorthis intermedius sp. nov. 

Giraldiella?. sp. 

lsorthis neocrassa 

Sowerbyel/a intricata sp. nov. 

Tetraphalerella sp. 

Parastrophinella sp. 

Eonastrophia antiquata 

Stricklandia ех. gr.  /ens 

Virgiana sp. 

Virgianella sogdianica 

Holorhynchus giganteus 

Proconchidium munsteri 

Pentamerus cf. oЫongus 

Qorinda aff. malmoeyensis 

Rhynchotrema? otarica 

Zygospirael/a sp. 

ScJшchriomonia schachriomonica gen. е t .  
sp. nov. 

Plectatrypa cf. imbricata 

Eospirigerina? sp. 

Protatrypa cf. malmoeyensis 

Meifodia recta alia 

Hyattidina? sp. 

De/thyris ? sp. 

Fimbrispirifer? sp. 

Остракодw 
Bollia incerta sp. nov . 

Aparchites ovalis sp. nov . 

Во/Ьiпа ve11usta sp. nov. 

Primitia robusta sp. iюv. 

fдngiscula acietata sp. nov. 

Primitiella sp. 

3 4 5 6 7 
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Т "  G 11  и н  и 2 (11родонжение) 

Hairdia immlltabllis sp.  nov . 

Rectelloides communis sp.  110v . 

Hesslandites selectus s p .  nov . 

Bairdiocypгis neglegta sp.  nov. 

Shidlerites napicularis sp.  nov . 

Rectelloides interpositlis sp.  nov. 

Ve11savella ех. gr. multicostata 

Bairdiocypris prodigus sp.  nov . 

Pryblli11a cristata sp. nov . 

Мо11осегаtе//а cornuta sp.  nov . 

Трилобиты 
Stenopareia thomsoni 

ЕоЬгоn teus norilskensis 

Dalma11iti11a socialis 

Lichas got/andica 

Otarion sp. 2 
Encrinurus sp.  

Conolichas aequilobatus 

Calliops kimi sp.  110v. 

Sy11chomalono111s sulcatus sp. nov . 

Platylicl1as laxatus 

Otarion sp.  1 
lllae11us scl1midti 

Brm1toceplш/11s sp.  

Primaspis sp. 

Diacantaspis sp.  

Opsimasaplшs ( Noblliasaplшs) 110Ьilis 

Parabasi/icus sp.  

Пlaenus conl'exicol/is 

Broggerolitlшs broggeri 

Sele11ol1arpes s p .  

Otarion simp/ex sp.  11ov. 

Pharostoma inermis sp.  110v . 

Dicra11ope/tis eщю/1•tom11s sp. вuv . 

Ca/yme11es1111 tingi 

Calyme11ia whittingto11i gc11 . c t .  sp.  nov . 

Pseudosphaerexm:Jшs asiatica sp.  nuv. 

Placoparina sedgwicki 

Uralic/1as schachriomvnica s p .  nov . 

Metopoliclшs patriarclшs 

Цистоидеи 
01l'irocri11m? tumefactus s p .  11ov . 
llcmit·osmites с/". extraneus 

llc1uico.tn1ites sp.  
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Т а б .1 11 u а ( про::ю.1жение) 

Hemicosmites cf. pulchemmus 

Ecl1i11ospl1aerites aurantium 

Sumsaricystites radictus sp. nov. 
sp. indet .  1 
sp. indet .  1 1  
s p .  indet .  1 1 1  
s p .  indet .  I V  

Fu11gocystites? sp. 

Aristocystites cf. bohemicus 

S.mocystis sp. 

Herperocystis? vajgatschensis 

Морские лилии 
Rismacrinus marinus 

Xe11ocri11us? quadriangulatt1s sp. nov. 
Squameocrinus integrum 

Fascicrinus couatus sp. nov. 
Conspectocrinus celticus 

Кitablcrinus longus sp.  nov .  
Pentalobatocrinus simplex sp. nov. 
Feru/acrinus rigidus sp. nov . 
Dentiferocrinus dauritschensis 

Spinicrinus aktschetauensis 

Граптолиты 
Pacificograptus pacificus kimi subsp. 
sp.  nov . 
Р. pacijicus pacificus 

Paraclimacograptus cf. sinitzini 

ПелецНподы 
Ctenodonta schachriomonensis sp. nov. 
Cyrtodonta cf. rotu/ata 

Cyrt. cf. g/abella 

Cyrt. compressa sp. nov .  
Суп. modesta 

Modiolopsis mytiloides 

Whiteavesia rugosa sp. nov. 
Prolobe//a? insignis sp. nov. 
Prolobe//a gibbosa sp. nov. 
Ambonychia striata sp. nov. 
Modie//a longa sp. nov. 
Psi/oconcha asiatica sp. nov. 
Orthodesma asiatica sp. nov. 
Byssonychia cf. vera 

011taria regularis sp. nov. 

з '410 

2 3 4 5 6 7 
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Т а б л и u а 2 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоросли 
Dimorphosiphon magnum 

Contexta tumidula 

Vermiporella aff. crebra ....__ .....__ 
V. aff pilosiuescula .....__ 
Poliporella linata .....__ 
Pi1/aeпr:юrella cf. recra -
Masropora ('1) sp. .....__ 

Ю Ж НОСУ:\\С..\РСКАЯ C B llTA -' J\\оиrность , � 

1 6 .  Доломиты диагенетические , пепельно-серые, с ракушняковым 
горизонтом в основании. 

РАЗРЕЗ Ш АХРИОМОН. 2 

Он расположен в 1 км восточнее разреза Шахриомон 1 на сле
дующем перевале ( рис. 2, В, Ж, вкл. ) и содержит ту же послецо
ва'rе льность, что и разрез Шахриомон 1. Разница между этими дву
мя разрезами состоит в том , что в разрезе Шахриомон 2 лучше об
нажены арчалы:кские и минкучарс:кие слои и более четко прослежи
вается непрерывная последовательность в интервале от чашманка
лонских слоев до южносумсарской свиты включительно. Нижняя часть 
разреза несколько больше осложнена тектоникой , чем на перевале 
Шахриомон 1 ,  и поэтому отдельные интервалы обикалонских и оби
канцинских слоев вьmадают из последовательности. Описание раз
реза ведется с севера на юг и снизу вверх стратиграфически от 
тектонического контакта зеленых алевролитов обикалонских слоев 
шахриомонской свиты с доломитами верхнего силура по сумсарско

му надвигу на южном склоне горы Сумсар. 

ОБИКАЛОНСКИЕ СЛОИ 

1-5. Алевролиты кварцевые, зеленые с прослоями кварцевых 
песчаников. Породы смяты в мелкие складки и находЯтся в опро
кинутом залегании. Отдельные горизонты алевролитов содержат об
ширный комплекс окаменелостей , представленный брахиоподами, кус
тистыми мшанками, иглокожими, трилобитами и реже пелеципода
ми (см. табл. 2 ) .  Контакт с вышележащими породами обикандин
ских слоев ·гектонической • • • • • • • • • • . Видимая мощность 1 5 0  

О::обый интерес представляют выходы алевролитов вдоль тропы 
на перевал Шахриомон 2, где фаунистические остатки отличаются 
лучшей сохранностью. 

34 



03ИКАНДИНСКИЕ СЛОИ Мощность, м 

6-7. Песчаники кварцевые, реже полимиктовые, конгломераты 
и конrломерато-брекчии с прослоями але�ролитов, туфопесчаников 
и туфов кварцевых порфиров. О:::татки фауны в породах не обна

ружены . • • •  , • • • • • • • • • • • • • • ВИ:димая мощность 20-50 

ЧАШМАНКАЛОНСКИЕ СЛОИ (СТРА ТОТИП)  

8- 9. Песчаники полимиктовые, неравнозернистые, желтовато
розоватые с прослоями алевролитов. Редкие прослои г равелитов 
встречаются в нижней части слоя, а линзы песчано-rлинистых из

вестняков - в верхней. Породы насыщены остатками разнообразной 
орrаники, среди которых преобладают количественно брахиоподы, кри
ноидеи и трилобиты, встречающиеся почти на всех уровнях. Значи
тельно меньше представлены кораллы, мшанки и rраптолиты. По
следние п риурочены к верхам описываемых слоев. В составе ока

менелостей характерны брахиоподы - D oleтortliis interm edius N i ki f. 
s p. nov. ,  Sowerbye lla intricata Nikif. s p. nov., T e trapha lere lla sp. ,  Rafi· 
nes quina ? sp. ,  E oa nastrophia antiquala  Nik i f. �t  Sap. , Ho/orhynchus gi
ganteus K iaer. При послойном отборе брахиопод Х.С .Розм ан были отме0 
ч е ны следующие особен ности : ниж ние песчаники (до 1 7  м )  содержат 
е диничные остатки Sowerby e lla, D o lerorth is, T e traphalere lla, залегающие 
в ыше песчаники и алевролиты ( 1 3,5 м) характеризу ются обильными 
E oanastrophia antiquata и ч астыми Sowerbye l/a и Do/erorthis, в верхних 
алевролитах (до 13 м) исчезают E o anastrophia antiquata  и появляются 
Н o/orliynchus gigante us. Из трилобитов отмечены - Synchom alonotus 
s u lc atus Kolob. s p. nov., P laty /ichas /axatus ( \1 'Соу ),  // laenus s chmidti 
N ie s zk. , Bronto cephalus sp. ;· из криноиде й - Medinectinus lenitus (Stuk. ) ,  
Xenocr in us quadriangu /atus Stuk. s p. nov . ;  из  граптолитов - P acifico
graptus pacificus k im i  Koren  subsp. nov. ; из водоросле й - Dimorphos·i
phon m agnum Gn. ,  C ontexta tumidu /a G'l. , V ermiporella cre bra Gn • . •  +3 , .') 

АРЧАЛЫКСКИЕ СЛОИ (СТРАТОТИП) 

1 0- 1 1.  Нижняя часть сложена детритусовыми песчано-глинисты
ми кораmю-брахиоподовыми и водорослево-rастроподовыми извест
няками с прослоями известковистых алевролитов, а верхняя - пе
пельно-серыми толстослоистыми диагенетическими доломитами с 
обломками кремней в кровле пачки. Орrанические остатки исклю
чительно боrато представлены в нижней половине слоев (пачка 10) . 
Преобладающими здесь являются кораллы и брахиоподы, среди ко
торых наиболее мноrочисленны представители родов Age to/ites, Pa
laeofavos ites, P /asmopore lla, A cda /opora, C atenipora, li o lorhynchus. 
При этом Н . g ig anteus переполняет нижние песчано-глинистые из
вес тняки и алевролиты ( 14 м ) ,  тоrда как верхние <>ерные извест
няки и серые доломиты ( пачка 1 1 , до 1 8  м )  содержат лишь едп
ничные P roconchid ium muristeri.  Сравнительно реже встречаются мша-
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ню1, трилобиты, криноидеи, цефалоподы, гастроподы ·- _ Macl 1ai tes 
s р. , пелециподы, крайне малочисленны ггаптолиты, представленные 
Р ac ific ograptus pacificus pacificus ( R uedemann).  В верхней полови
не слоев ( пачка 1 1 )  комплекс существенно обеднен и ха рактери
зуе.тся присутствием единичных Agetolites s p. и Proconchidium тйn· 
s teri (S t. J oseph). Полный комплекс органических остатков арчалык
ских слоев приведен в табл. 2 • . • • • • • • • • • • • • • • • .З 2 

МИНКУЧАРСКИЕ СЛОИ (СТРА ТОТИП) 

1 2. Известняки глинисто ... детритусовые , кораплово-строматопо
ровые, тонкослоистые с прослоями бурых извес тковистых алевро
литов. Породы исключительно богаты остатками преим ущественно 
бентосной фауны, полный систематический состав которой дан в 
табл-, 2 .  В прослоях известковистых алевролитов присутствуют не
многочИсленные граптолиты Parac limacograptus c f. · s in i t z in i  C f: a l . , 
? A kidograptus s p. i ndet. (обн. 70 ) . , . • • • • • • • • • • • • • •  20 

ЮЖНОСУМСАРС К А Я  С ВИТА 

1 3-14, Серые толсто- и среднеслоисть1е доломиты с ракушня
ковым горизонТом в основании. В нижней части встречены С la thro· 
dictyon sp. , P a laeofavos ites sp. ,  Catenipora sp" V irgiana ех gr. · bar0 
randei  Bi l l ings и др, Замеренная м ацность свиты ( д о  доломитов с 

. амфипорами ) __ ���:игает 400 м. 

Р А З РЕЗ К А Р А -СУ 

Составлен по отложениях шахриомонской свиты, арчалыкским, 
минкучарским сnоям и южносумсарской свиты. Разрез находится на 
правом борту· верхнего течения р. Кара-су, в 1 00 м юго-восточнее 
выL:оты 2 1 78, 8 м (см, рис, 2 , д, Ж , вкл. ) . 

Стратиграфически снизу вверх обнажаются : 

ОБИКАЛОНСКИЕ СЛОИ 

1, Зё:Л�ые кварцевые алевролиты и мелкоаеr�истые песчаники. 
Из алевролитов определены R is tnacrin u s  m arinus Opik . , · Co11spectocri· 
nus ce lt i qir.; Chauvel e t  Meen; H erpetocystis vajgatscherlsis (Yelt. et Stu k. ), 
Ferulacri'nus rigidus sp. nov.,· Sum8 a r icys tis radiatus s p. лоv. ,  Hemicosmi·  
t idae. Видимая м ощ ность . . 50 

2. Песчаниково-гравелито-конгломератовые породы; прослежи
ваемые в отдельных выходах на плохо обнаженной местности. Ши
рина закрытого поля выходов 45 м, 

ЧАШМАНКАЛОНСКИЕ СЛОИ 

З ,  Песча_ники, охристые, w.елкозернистые полевошпатово-кварце
вые, редко полимиктовые. Органические остатки , обнаруженные здесь, 
те же, что и в разрезах ШахриоМt>н, • • • • • • • • • • • • • • • 2 9 
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4. Алевролиты и песчаники полевошпато-кварцевые с прослоями 
и линзами криноидных, орrаноrеЮiых песчано-rлинистых известня
ков. По присутствию мноrочислеЮiых Е oanastrophia antiquata эта 
часть разреза коррелируется со средней частью одноименных сло
ев в разрезе Шахриомон 2. . • • . • • • • • . . • • • . • • • • • 50 

АРЧАЛЫКСКИЕ СЛОИ 

5. Известняки песчано-rлинистые, органогенныЕ:!, орrаноrенно
детритусовые. В отличие от комплекса брахиопод , обнаруженных в 
этих слоях в разрезе Шахриомон 2, эдесь в низах арчалыкских сло
ев встречены вместе с Н olorl1ynciщs gigant.eus мноrочисленнью 
E oanastrophia a ntiquata, не поднимающиеся в разрезе Шахриомон 2 
даже в верхи чашманкалонских слоев. В средней части преобладают 
иэвес1 ковистые алевролиты, в которых найдены rраптолиты Pacifi·  
c ograptus pac ificus p ac ificus (Rued. ) ,  совместно с аrетолитидами. 
В целом ·комплекс фауны в этой части · разреза такой же, как 

·
и в 

стратотипе. Исключение соста,вляют редКИе строматопораты Eccli·  
m adict yon  m icrovesicvlosum R iab. ,  Е сс. m icrofas t igiatum Ri ab. , неиз
вестные в этих же интер валах в друrих разрезах . •  · • • • • • 23 

6. допомиты пепельно-серые, слоистые с кремнистым и включе
ниями в кровле. В доломитах найдены единичные экземпляры Pro
c oncl1 idium mйrts teri (St. J oseph). . . . . . . . . . . . . . . . 26 

МИНКУЧАРСКИЕ СЛОИ 

7.  Доломиты светло-серые, мелко- п среднезернистые , запесо
ченные с редкими кремнистыми включениями и весьма скудными ор-
ганическими оста'!Хами. • . . • • • • • • • • • • Мощность - 1 5. 

Ю Ж НОСУМСАРСКАЯ СВИТ А 

8. Допомиты диаrенетические с ракушняковым горизонтом в ос
новании. Из этой толщи в данном разрезе происходят V irgiana s p. ,  
P entam erus е х  gr. oЬ/ongus Sow. ,  The c ia cf. rom ariovs k i i  Le l .  Види
мая мощность - более 1 00 .  

ОБН А Ж Е Н И Е  М И Н К У ЧА Р  

В 150 м к северу от селения Минкучар наблюдается изоJШрован
ньrй выход ордовикско-нижнесилурийских отложений , эалеrающих в 
следующей стратиrрафической последовательности ( рис. 2 ,  Е, Ж,вкл� ) .  

3 ,  Зелено ватые алевролиты с прослоями мерrелистых известня
ков и детритусовыми известняками в кровле. Часто встречаются во-
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дO POCffil - D im orphos iphon m agnum Gn. ,  табуляты - P a leofavos i t e s  т а ·  

x i1;1 us Tchern • . . . • . • . . . • • • • .  · • •  • · • • • · • 2 4  

По присутствию водорослей рода D imorphosiphon эта qасть раз
реза сопоставляется с арqалыкскими слоями стратотипа, 

м и ю.: У Ч А Р С К И Е  С.l О И  
4, Известняки органогенные, глинистые ("  ракушняки�) с много

qисленными брахиоподами - S tric k/andia е х  gr. lens So'v\· , ,  Virgiane lla 
s ogdia nica \'jkif. et Sap.; V irgiana s p. ,  M e ifodia recta a lia  \.J i k i f. s u bsp. 
nov. ;  р едкичи ls orth is c f. ne ocrassa  ( N i ki f. ), G iraldie lla ? s p . ,  C lorinda 
a ff. malmoey ensis St. J oseph , Р le ctatryp a  c f. imbricata So1v. • • . . 55 

Большая qасть видов брахиопод, установленных в обн. Минку
чар , присутствует также в слоях, ранее называвшихся "верхнеар'Iа
лыкскими" ( Ким, 1966) . На Шахрио11.юне брахиоподовый комплекс 
резко подчинен кораллово-строматопоровому,  тогда как в Минкуqаре 
набmодается обратное соотношение, Однако, несмотря на это раз
личие, одновозрастность минкуqарских слоев Ш ахриомона· и " ракуш-
няков" Минкуqара не вызывает сомнений, 

Ю /1\ Н ОО'МСАРСКАЯ СВИТА 

5. Известняки глинистые, cperore- и тонкослоистые с редкими 
табулятами, ругозами, брахиоподами, трилобитами и другими ор
ганиqескими остатками. Изуqенность их в настоящее время еще сла
бая , но по присутствию табулят Favos ites hirsutus Tchern.  · и стра
тиграфиqескому положению этих слоев они со.поставля ются с доло-
митами южносумсарской свиты в других разрезах, . . 48 

6 ,  Доломиты диагенетиqеские, пепельно-серые без видимых ОР
ганиqеских остатков. Неполная мощность • . • . . • . • • , . • 1 5  



БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ 

Как можно видеть из приведенных описаний разрезов урочища 
Шахриомон, не все части опорноrо разреза ордовика и поrраничных 

с ним отложений сипура в одинаковой мере хорошо охарактеризова
ны палеонтолоrическими остатками. В отдельных пачках и слоях ли_; 
бо не обнаружены орrанические остатки (обикандИНские слои ) , ли
бо последние являются крайне малочисленными ( верхняя доломито
вая пачка арчалыкских споев ) . 

Тем не менее коллещии, изученные из обикалонских, чашман
калонских, арчалыкских и минкучарских слоев, содержат настолько 
разнообразный палеонтолоrичес:кий материал, что рассматриваемые 
разрезы представляют крайний интерl:!с не топько дпя разработки 
ре rиональной стратиrрафической схемы ордовика и сипура, но и для 
обоснования rраницы ордовика и силура , устанавливаемой для 
фаций, охарактеризованных в основном бентоносными орrаниэ
мами. 

В изученных коллещиях содержатся остатки 14 различных фау
нистических групп. Строматопораты, табулятоморфные �ораллы и ру
rозы характеризуют в основном карбонатные арчалыкские и минку
чарские слои; в шахриом онской и южносумсарской свитах всТре
чены лишь их единичные остатки. Наиболее мноrочис ленными яв
ляются брахиоподы, встреченные во всех интервалах опорноrо раз
реза, за исключением обикандинских споев. М шанки, мноrочислен
ные в обикалонских слоях, менее распространены в чашманкалон
с ких, арчалыкских и минкучарских слоях. Uистоидеи, криноидеи и 
трилобиты; !ЮШ!чественно уступающ11е брахиоподам , встречаются 
вместе с последНими во всех интервалах разрёза,  кроме обикандин
ских споев. Подобное распространение имеют тахже пелециподЬ1 и 
гастроподы, но обильное содержание Г'астропод отмече.но только в 
отдельных прослоях арчалыкских с лоев. Малочисленные Г'Оловоно
rие обнаружены только в арчалыкских и минкучарских слоях. Грап

топиты выявлены на трех уровнях - в верхах чашманкалонс:ких сло
ев, в арчалыкских и в минкучарских слоях. Мноrочисленные ос-rат
ки водорослей характерны для отдельных проспоев арчалыкских и 
минкучарских сmев. Микрофауна -остра коды и конодонты - обнару
жена также в арчалыкских и минкучарских слоях. 

В целях стратиГ'рафическоrо обоснования выделенных реrиональ
ных подразделений ордовика и о пределения rранюzы ордовика и с и
лура из имевшихся коллещий были моноГ'рафически изучены стро-
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матопораты, табулятоморфные кораm1ы, ругозы, брахио'Поды, игло
кожие и трилобиты, составляющие основу фаунистических сообществ, 
по остальным груIПiам были проведены в основном определения 
систематического состава. 

Ш АХРИОМОНСК АЯ СВИТА 

ОБИКАЛОНСКИЕ СЛОИ 

О::новными группами, характеризующими рассматриваемы� слои, 
являются брахиоподы, иглокожие и трилобиты. 

Состав обикалонских брахиопод свидетельствует об их принад
лежности к шотландско-аппалачскому типу, характерному ·для Ка
захствнско-Аппалачского пояса в схеме поясной зоогеографической 
эоJ1апьности карадока ( Розмав, 1 97 6 ) .  В пределах э того пояса про
исходила миграция элементов брахиоподовых компле1•сов, обитавших 
в бассейнах Ю жных Аппалачей, Шотландии, Уэnса, Норвегии и Сред
ней Азии. Пути миграции в Срецнюю АзиЮ пролегали,· очевидно, вдоль 
Урала, - а · оцна из ветвей этого Урало-Тяньшанскоrо пути достигала 
Западной Монгопии и Алтае-Саянской области. В связи с этим бра
хиоподы обикалонских слоев обеспечивают широкие корреляции, не
обходимые, в сипу отсутствия граптолитов, для установления воз
раста. 

В изученном комплексе выделяются следующие группы видов, по
зволstющие проводИ'ГЬ корреляцию с известными в литературе. 

1 )  Виды, близкие к известным из слоев 4Ьа 2 - 4b,g_.:_4by хасмоп
совой серии карадока Норвегии, составляют наибо11ее многочислен
ную группу, охватывающую почти все строфомениды ( за исключени
ем lsh1m 1 a  sumsarica) - L e ptestiina Vepiki, Sowerbye lla ( Viтue l la ) 
sp." Eoplect�donta s emirugata paucicoste llata, Strop/:iomena lebedie�
s is s eptata, Gannare lla gigc.nte a, Kjeru lfina sp. ,

· Leptaena sp. и одиН 
вид из пентамерид - P orambonites cf. kjerulfi . Основными момен
тами в корреляции с соответственными слоями хасмопсовой серии 
яt;;r;:�'!'!:.si: присутствие в обикалонском комплексе Leptestiina oepiki 
и Е oplectodor.ta нт iтщ:!!.tа pauc lcostellata; а В норвежском комп
лексе из слоев 4Ьа2 - L iptestiina oepiki и ' Eoplectodonta acut ipli· 
cata, появление в обикаnонсхом комплексе представителей рода Gun
nare lla, характерного для норвежского карадока и прослеженного в 
нем только в основании споев 4Ьа 2 , присутствие в обикаnонском и 
норвежском комплексах строфомен с отличительными чертами груп
пы S tтophomena noтvegic a .  

Огличительными признаками · обихалонскоrо комплекса служат, с 
оцной стороны, отсутствие в нем представителей таких родов стро
фоменид, как C hristiania, D iambonia, Oslomena, A lwyne lla;. Grorudia, 
широ:ко распространеЩIЫХ в норвежских комплексах споев 4Ьа 2 -'4Ьу, 
а с другой стороны - широкое распространение ортид, крайне ред
ких в норвежских комплексах: лишь в слоях 4Ьу отмечена Nicole l
la c f. ·actoniae. 
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2 )  К видам , сопоставимь�м с известными из серии Нижний Ард
милпий Шотландии, относятся: N ic o le lla s tras burgens is a lata, Oxople· 
c ia subbore a lis, E ople c todonta s em irugata paucicoste llata и. Porambo· 
лites s p  • .  А , ·g>щим элементом обикаоонского комплекса, слоев 4Ьа2 
норвежского разреза и шотлаНдского комплекса Нижний Ардмилпий 
служит группа очень близких видов Eoplectodonta semi1'Иgata - E. acu-

· minata. 
З ) К видам, общим и близким с характерными для карадокских 

горизонтов саудлей, харниджий и лонгвиллий Уэпса, относятся: Lep
testiina oepiki, N icole lla s trasburgensis a lata, Reusche l la asiat ic a, О п· 
n ie lla c hancharica  и Leptaena s p. ;  они сопоставляются в подавляю
щем большинстве с видам и и подвидами из слоев Гелли Грин, зале
гающих в низах горизонта лонгвилпий. Общим элементом обикалон
ского комплекса, фауны из слоев 4Ьа 2 Норвегии и комплекса сг.:оев 
Геппи Грин остается Leptestiina oepiki. 

4 ) К горноалтайским видам, известным в верхней части бугры
шихинского горизонта, ' относится Onniel la chancharica, к близким 
из тогинского горизонта - Bore adorthis cf. togaensis и Strophomena 
lebediens is s eptata, а к близким из чакырского горизонта - Triple
s ia е х gr. т ori.go li с а. Наиболее многочисленными из этих видов в 
обикалонском ·комплексе явщiются Onnie lla chanchaтica и Stтophome· 
п а  lebedie ns is s eptata, позволяющие коррелировать с верхами буг
рышихинского горизонта и, в меньшей степени, с низами тогинско
го горизонта. 

5 )  К эндемичным видам относятся: A dm ixte lla orientalis и Eoana
s trophia prim ord ia lis, из которых второй вид является предшествен
ником позднеордовикского вида - Е . antiquata ,  многочисленного в 
средней части шахриомонской свиты - в чашманкалонских слоях. 
Изменчивые формы Е .  prim ordia lis сопоставимы с C am ere lla (?)  lebe 
diens is Severgina  из верхних слоев бугрышихинского горизонта Гор
ного Алтая , что позволяет предполагать более широкое распростра:... 
нение рода E oanast rophia. К этой же группе относится и lshimia 
sumsaric a, отличающаяся от позднелланвирнских ( ? )  - карадокских 
представителей этого рода, известных пока только в Казахстане. 

По распространению видов родов Grorudia, Leptestin a, Mjoesina, 
характерных для хасмопсовой серии Норвегии, а также рода Nicolel· 
la, с изученным обикалонским могут быть косвенно сопоставлены 
комплексы верхов стариковского и тискосского горизонтов Урала, 
отвечающих зоне D iplograptus mu l tidens ( Петров, 1 96 9, 1 970 ) .  По 
соде ржанию близких видов из родов N icole lla и Gunnare lla рассмат
риваемый комплекс сопоставим с известным из верхней части ЮГОР
ского горизонта НовоземельскО:..Пайхойской обпв:::ти ( Бондарев, 1 96 8 ) .  

Проведенный анализ составных частей изученного обикалонского 
комплекса позволяет судить об его возрасте, отвечающем возрас
ту: слоев 4Ьа 2 - 4Ьу хасмопсовой серии Норвегии, отложений .Бал
клачи и Нижнего Ардвелла Шотландии, горизонтов саудлей, харнид
жий и слоев Гелли Грин нижней части горизонта лонгвиллий Уэлса 
и верхней части бугрышихинского горизонта Горного Алтая. Слои 

4 1  



4Ьа2 ,  4bf:3 и 4Ьу (низ ы )  сопоставлены Р.М. Мяннилем с кейласким 
rоризонтом Прибалтики или с верхами нижнекарадокской зоны Diplo· 
gra ptus multidens ( Мянниль, 1 96 6 ) .  Этот же возраст установлен для 
фауны Балклачи Шотландии и rоризонтов харниджий и с аудлей Уэл-
са (Dean, 1 958; W i ll i ams,  1 962; W i l l i ams е.а. , 1 972). 

. 

Необходимо отметить, что один из общих видов L eptest i i11a 
V epik i, обнаруженный в Норвеrии в слоях 4Ьа 2 , в Уэлсе Появился 
позже - в комплексе слоев Гешш Грин лонrвилпия - в зоне Oicrano
graptus c l ingani. · В  связи с этим отнесение верхней rрающы обика-
лонских с лоев к зоне О. c li ngani является не вполне надежным. 

Корреляция обикалонскоrо комплекса с фауной верхней части 
буrрышихинского rоризо11та Горноrо Алтая подтверждает e ro кос
веmюе сопоставление с верхней частью зоны Diplograptus mu l t idens. · 

Среди . иглокожих обикалонских слоев наиболее важные в корре
ляционном отношении формы принадлежат к диплопоридным и дихо
поридным цистоидеям и криноидеям. Из них самыми мноrочислен
ными явлЯются эхиносфериды вида E chinosphaerites  aurantium Gyl l. ,  
характерноrо для хасмопсовой серии Норвеrии (слоев 4 а ,  4а{:3,4Ь), хас
мопсовых известняков Швеции, аналоrов зоны C l imacograptus w ilsoni 
( слоев винице и захожане ) в Чехословакии, для средней части се-

РИ\f ктауа Северной Африки, кукрузекского и идаверскоrо rоризон
тов Северной Эстонии, таллинскоrо , кукерскоrо , итферского и шун
доровского rоризонтов /lенинrрадской области и андеркенскоrо rо
ризонта Казахстана. Из диnлопоридных · цистоидей в корреляцион
ном отношении интересны стебли H erpe tocys t is vajgatschensis ( Ye l t . ), 
которые на территории СССР - в Казахстане, на Урале, Вайrаче 
и различных районах Русской платформы встречаются с остатка-
ми хемикозмитид в поrраничных слоях средне го и верхнеrо ордо
вика. Сопровождаются они хемикозмитидами и в обикалонских сло
ях. Друrие виды диплопоридных цистоицей обикалонских слоев при
н адлежат среднеорцовикским родам A rystocystis ,  Fungocyst is, Phlyc
tocystis,  S ynocystis и друrим, характерным для средНеrо ордовика 
Средиземноморской области , включающей территории Испании, Се
верной Франции, Северной Африки и Чехословакии, а также Китая 
и Бирмы. 

Обикалонские криноидеи более бедны по систематическому сос
таву, чем цистоидеи. Из них важное .�орреляционное значение при
надлежит видам R is tnacrinus marinus Opik и Conspectocrinus c e lticus 
Meen.,  1 97 З.  Первый вirд распространен в кукрузекском, идаверес
ком и особенно йыхвиском и кейласком rоризонтах Эстонии и в 
том же стратиrрафическом интервале - в Ленинr радской области и 
Казахстане (еркебидаикском и аидеркенском rоризонтах ) .  Второй вид 
описан из поrраничных слоев среднеrо и верхнеrо ордовика Север
ной Франции и Испании. 

В целом по составу иrлокожих обикалонские с1юи вполне оправ
даЮ!О сопоставляются со средНим ордовиком Средиземноморс кой об
ласти ( Испании, Северной Франции, Северной Африки, Ч ехослова
кии - со слоями либен , летна и особеюю винице и за кожане ). Ки-
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тая и Бирмы, а также со средним ордовиком Скандинаво-БалтИЙ
скоrо бассейна (хасмопсовой серии Норвеrии и Швеции, слоя�и кук
рузе , идавере и в особенности йыхви и кейла Эстонии и их воз
растными эквивалентами Ленинrрадской области ) .  

В переводе на rраптолитовую шкалу эти корреляции по иrлоко
жим позволяют рассматривать обикалонские слои в объеме зон graci
l is  - pelt ifer - w i ls o n i  и скорее всеrо pe l t i fer-w i lsoni .  При сопо
ставлении с сериями Британскоrо стандарта обикалонские слои мож
но параллелиэовать скорее всего с карадокской серией в объеме 
rоризонтов костонИЙ - харниджий - саудлей и·, может быть, части 
лонгвиллия. 

Из обикалонских трилобитов большая часть характерна только 
для среднеrо ордовика: Р arabas ilicus, Broggerolithus, М е topolichas, 
С a /y m enesun и др. Трилобиты, описанные как Р arabas ilicus sp. , 
очень близки Р . powis i ( M u rch. ) ,  характерному для нижней части ка
радока Южноrо Шропшира (костонИЙ, харниджИЙ , саудлей ) ,  соответ
ствуюшей верхней частй зоны Nemagraptus  grac i l i s  и зоне O i plo
graptus m u l t idens и др.; P rim aspis sp. близок Р. harnage nsis (Ваnсг. ) 
также из основания карадока Великобритании. Broggero litl1us brogge·  
п (Bancr. )  является зональной формой rоризонта саудлей. Da lmaniti· 
па s ocia lis ( В агr. } - руководящИЙ вид раннеrо карадока (летенские 
ело� ) Чехословакии, известен также из раннекарадокских отложе
НИЙ Фрщщии, Турции и Северной Африки и др. Представители родов 
l l!aenus, Р harostoma, Р lacoparina характерны для слоев либен и лет
на верхнеrо лландейло . - нижнеrо карадока Чехословакии. С a lymene·  
sun t ingi ( Su n ) - вид из Uентральноrо Китая - происходит скорее 
всеrо . из лландейлских отложений. Характерен для лландейло и 
м е topo li chas ( Edge l l -\Vyatt) ,  известный из Великобритании. Выделя
еrv1ый новый вид рода Р s e'Udosphaeroxochus близок к Ps.  granu_latus 
(A ng.) из чердынскоrо rоризонта низов среднеrо карадока запад
ноrо склона Урала. Ряд новых видов родов С a lymenia, D icranopel· 
tis и Uralicha s нe поднимаются в ордовике урочища · Шахриомон в ыше 
об икалонских слоев. Морфологические особенности строения об Щ<:алонс
ких Dicranope ltis указывают на то, что они могли быТh предковыми для 
/). polythemus ( A ng. ) из верхних лептеновых слоев Швеции. 

Таким образом, из корреляций по трилобитам, цистоидеям и кри
ноидеям обикалонские слои Южноrо Тянь-Шаня отвечают зонам gra
ci l is - pelt ifer - \v i lsoni, а по брахиоподам - зонам pe l t i fer  - \v i lso
n i и, возможно , низам зоны c l in gan i .  КоР{)еляция с этими зонами 
позволяет сопоставлять обикалонские слои с верхней частью ллан
дейлскоrо и с нижней половиной карадокскоrо ярусов Британскоrо 
ста11:,::�арта ордовика - с rоризонтами костоний, харниджий , саудлей 
И, возможно, низами ЛОНГ'ВИЛЛНЯ, 

пе·леuиподы в обикалонских слоях малоч исленны и изучены слабо . 
Систе�1атический состав их характеризуется присутствием видов, 
близких к известным из серии шамплейн ордовика Северной Аме
рики (трентон ) ,  и видов, установленных впервые, но сходных с 
из.вестными из верхов серии шамплейн - трентона,  и из низов uин
uиннати-идена и мейсвила Северной Америки. 43 



В цело1'r обикалонские двустворки имеют явно выраженный с ред-
неордовикскИЙ облик, что в общем согласуется с данными по 
друrи1'r группам фауны. 

ОБИКАНДИНСКИЕ СЛОИ 

Обикандинские слои практически не содержат органических ос
татков и поэтому их возраст устанавливается в известной мере ус
ловно по положению в разрезе между обикалонскими слоями сред
него ордовика и чашманкалонскими слоями верхнего о рдовика. 

С учетом того, что верхняя возрастная граница обикалонских 
сло�в по анализу брахиопод, иглокожих и трилобитов, по-видимому, 

· не выходит из пределов зоны C I. w i lson i ,  а чашманкалонские с1юи 
находЯтся примерно в пределах зоны Dicel l ograptus compl anatus , 
обикандинские слои, залегающие на обикалонских с некоторым пе
рерывом, вероятно, относятся к низам верхнего ордовика. В поль
зу трактовки положенm обикандинских слоев в качестве базальных 
сидетепьствует их состав, представленный грубообломочными и вул
каногенными породами. 

ЧАШМАНКАЛОНСКИЕ СЛОИ 

В комплексе чашманкалонских слоев наиболее шцроко представ
лены брахиоподы, в меньшей степени - к риноидеи, трилобиты и во
доросли; реже встречаются табуляты, ругозы и граптолиты. 

Сообщество чашманкыюнских брахиопод характеризуется присут
ствием D o lerorthis intermedius s p. nov. ,  Sowerbye lla intricata s p. nov; ,· 
Tetraphalere lla s p. ,  E oanas trophia ant iquata N ik i f. et Sap. ,  Ho lorl1yn.· 
chus g iganteus K iaer, Schachriomonia schac!triomonica gen . e t  s p. nov. , 
Rhy ncl10 trema ? otarica R u k. В средней �.асти чашм анкалонских 
слое1:1 преоб ладает E oanas trophia antiquata N i ki f. · et Sap. , по обиль
ным раковинам которой ранее выделял:1сь " слои с A n astrophia " .  
Наибольшее количество экземпляров этого вида собрано в разрР.зе 
Карасу и значительно меньше в разрезе Шахриомон 2. Менее обиль
ными являются D olerorth is intermedius sp. nov. и Sowerbye lla intri· 
c ata s p. nov. Первая из них наиболее обильна в разрезе Шахриомон 
2, реже - в разрезе Карас у, единичные экземпляры этог'J вида 
встречены в разре.">е Чашман-Калон. Вторая также · преобладает в 
двух упомянутых разрезах, · но, кроме того, встречается и в разре
зах Шахриомон 2а ( рлс. 2 ,  Г, Ж , вкп") . 

Т etra pha lere lla s р. в ог раниченном количестве встречается и в 
разрезах Шахриомон 2 и Карасу. В э тих же двух разрезах отмече
но появление едИНИЧhЫХ экземпляров Н olorhynchus giganteus и Scizach·  
riomonia schachriomonic a. 

Возраст чашманкалонских слоев определяется присутствие1'r в их 
верхней чэсти вида H o lorhynclzus giganteus, известного из слоев Sb 
ашгилла Норвегии и ·  верхнего ордовика Казахстана. Следует отме-
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тить, что родовой состав брахиопод чашманкапонских брахиопод зна
чительно обновился по сравнению с брахиоподами обикалонских споев. 

В составе иглокожих чашманкапонских споев примечательно при

сутствие члеников . стеблей ашгиппьского рода Xenocrin us - Х. qu
adтiangulatus s p. n ov. Близкие виды описаны из ашгипла Вепикобри
тании ( R ear G irvan) и возрастных аналогов ашгиппа на территории 

, СССР: в Прибалтике, Новой Земпе, Uентрапьном Таймыре, Северо
' Востоке. 

Немногочисленный и менее разнообразный, чем в обикапонсхих 
споях, комппехс чашманкапонских трилобитов прецставпен Synchom a· 
lonotus s ulcatus s p. n ov.,  P lat)• lichas lax lltus 01 'Соу ),  ll lae

.
nus schmi· 

dt i  Nieszk,, B rontoceplia lus s p. Обращает на себя внимание то, что 
чашманкапонсхий комплекс трилобитов не содержит ни одного вида, 
характерного дпя обикапонских споев. Представитеr.и топько двух 
родов - l llaenus и О tarior; распространены в обикапонских и чашман
капонских споях. Вместе с тем намечается преемственная связь · 

чашманкапонского комплекса трилобитов с арчапыкским комплексом 
по присутствию таких общих форм, как Synclzomalonotus sulcatus 
sp.  nov.,  P ia ty lichas a ff. · zaxatus и Brontocephalus sp. Это свиде
тельствует о возрастной близости чашманкапонсхих и ьышепэжащ1:х 
арчапыкских споев. 

Помимо бентос ных групп в составе чашманкапонских слоев при
сутствуют также немногочисленные, но безусловно позднеоJJдовиr:с
кие граптопиты, представленные новым подвидом Pa cifi cograp tus ра·  
c ificus k im i  sp. nov.  

Анализируя в целом комплекс чашманкапонских окаменепостей , 
следует отметить, что большая часть его элементов свидетельст
вует о позднеордовикском, ашгиппьском возрасте. 

АРЧАЛЫКСКИЕ СЛОИ 

Комплекс органических остатков арчап:,,1ксхих споев характери
зуется искшочитепьным богатством и разнообрази�о;м состава. 

Здесь особенно многочисленны и разнообразны строматопораты, 
табупяты, гепиопитоидеи и ругозы. В сообществе с ними доВопьно 
часты брахиоподы, остракоды, гастроподы и водоросли; относитепь
нu мапсчиспенны мшанки, трилобиты, гоповоногRе и криноидеи. К 
чисilу редких относятся граптоnитL;, 

Из кишечнополостных арчапыксхих споев строматопораты явля
ются наиболее малочисленными. В их составе отмечены Е cc limadic· 
tyon m lcroves lcufo sum ( R iab. ),  Е сс. microfast igia tшn ( R iab. ) ;  которые 
за пределами Шахриомона характеризуют в основном нижний сипур. 

Комплекс табулят и гепиопитоидей арчапыксхих споев характе
ризуется представителями родов Lуорота, Nyctopora, C atenipora, 
Reuschia, A ge to li tes, A ge tolite lla, P a laeofavos ites, P lasmopore lla, 
A cdalo pora, Propora, J1 is byli tes, S t e Щpore lla, Tae11io lite s .  Из табу
пят выделяются роды L yopora, N )'c to.pora, A geto lites,  типично ордо
викские и известные топько в среднем и позднем ордовике. 
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Род L уорота представлен в карадоке Западной Европы: в споях 
Крайгхед Шотландии ( зона c l i nga n i )  и в Норвегии, в одНовозраст
ных отложениях Прибалтики - в оандуском горизонте; распростра
нение L уорота в Северной Америке связано с несколько более древ
ними отложениями карадока - трентонскими (зона m u l tidens) ;  еще 
бопее древнИми явпнются сибирские представители этого рода 
из кривопуuкого горизонта, но известны Lуорота также из манга
зейского и допборского горизонтов; в Казахстане отмечены аш
гиппьские представители L уорота - из акчаупьской свиты Тарбага
тая и из дупанкаринской свиты Чу-Ипийских гор, а в Горной Шо
рии и на Алтае - ордовикские виды l.уорота. 

Род N усtорота описан в основном из карадок-ашгиппьских от
ложений , его представители известны в Северной Америке из •яру
сов бпек ривер и трентон ( карадок) ,  а в Норвегии и на Урале - из 
переходных карадок-ашгитrьских отложений; в Сибири, на Северо
Востоке СССР и в Казахстане N yctopora _описаны в основном из 
нижнеашгиппьских отложений. 

Из других табулят """ Р a laeof avosites и Catenipoтa, известных в 
ордовике и сипуре, в арчапыкских споях описаны виды, характеР
ньiе для верхнего ашгиппа и для ашгиппа - низов ппандовери. Так, 
из представителей Р alaeof avos ite s в арчапыкских споях три вида -
P f. indubius K im . ,  Pf. g ig as K im.  и Pf. ex teтmus L e l . , являются эн
демичными, один вид - Р f. coттugatus Sok. описан из поркуниского 
горизонта верхнего ашгиппа Прибалтики; остальные два вида - Pf. 
a lveolaтis Go\df. и Р f. s chmidti Sok. , широко г еографически распро
страненные, отмечены как в ашгиппе, так и в низах ппандовери. 

Род С atenipoтa представлен двумя ашгилльскими видами. С. t apa
ensis Sok.oпиcaн из ашгилла Сибири, известен в вормсиском и пир
гуском горизонтах нижнего ашгипла Прибалтики, в слоях 5а ашrип
ла Норвегии и в ашгиппьских известняках Портрейн Ирландии. Вто
рой вид - С. wrigh ti  К\ ааm.,  описанный из вормиского горизонта При
балтики, известен также в известняках Портрейн Ирландии. 

· Гелиолитоидеи арчалыкских споев представлены видами родов 
Р lasmopoтe lla, А cdalopora

. 
и Vis bylite s ,  имеющими исключительно 

важное стратиграфическое значение. Р lasmopore lla b if ida Bond . опи
сана из дупанкаринского горизонта нижнего ашгиппа Казахстана, 
P l. c onvexotabu la ta  K iaer  - из слоев 5а и 5 Ь ашгиппа Норвег1m и 
из ашгилла Казахстана и СредНей Азии. А cdalopoтa sokolovi Вопd. 
описана из дупанкаринского горизонта Казахстана. 

Состав ругоз арчалыкских споев довольно разнообразен. Среди 
них установлены стрептелазматиды, дензифилиды, капостипиды, па
лифиллиды, триплазматиды и цистофипиды. Как показано в табл. 2 ,  
ругозы арчалыкских споев представлены двумя группами видов. 

Первую группу составляют эндемичные виды, типичн ые только 
для арчалыкских слоев. К ним относятся S ogdianophy llum k aтasuense 
L avrus , Sogd. cтa s s is eptatum s p. nov" Sumsaтophyllum pate laтis L avru s "  
S. e llipsoidum sp.  nov" Lame llophy llum bitecae s p. лоv. 

Во вторую группу -входят виды, известные из верхнего ордов 11ка 
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Балтоскандинавии ( дальманитиновые слои Швеции и слои 5 Ь ашгплла 
Норвегии ) ,  - S trept e lasma  os trogoticum Neuman , Grewingk ia conlex ta  
;\ieuman,  B odophy llum osmundense N euman.  

Кроме того, среди ар чалыкских ругоз обнаружен C a los t)• lis denti· 
culatum К jeru lf ,  происходящий из нижнего силура о-ва Готланд и 
известный из · отложений верх.него ордовика? - нижнего силура Ев
ропы, Азии и Северной Америки. 

Проведенный анализ ругоз позвсляе т  коррелировать арчалыкские 
слои с далыv�анитиневыми слоями Швеции и слоями 5 Ь Норвегии, 
что соответствуе·т верхней части а шгилльского яруса. 

Сообщество брахиопоц арчалыкских слоев характеризуется при
сутствием Е odinobolus transvers us (Gor. } (sp. nov . ) ,  D olerorthis inter· 
m edius s p. nov" Sowerbye lla intricala s p. nov. , ? E oanastrophia anti·  
quata N i ki Г. et  S a p. {только в разрезе по р. Карасу) ,  Ho/orhynchus 
giganteus К iaer, P roconchid ium m йns teri (St. J oseph ) (в с ам ых верх
них прослоях) . S chachriomonia s chachrioinonica gen. et s p. nov. , Rhyn· 
chotre m a  ( ? )  o taric a R u k. В этих слоях обильно представлены D oleror· 
this interm edius, Sowerbye  1/а intricata, Н olorhynchus giganteus и Scha· 
chriom onia s chachriomonica,  первоначально появившиеся в чашманка
лонских ст.оях. Таким образом, между брахиоподами чашманкапонских 
и арчалыкских слоев наблюдается преемственность. УказаЮiые виды 
встречаются почти во всех изученных разрезах аргалыкских слоев, 
но преобладающее количество их приурочено к разреЗам Шахриомон 
2 и Карасу. Присутствие большего количества форм в последних 
двух разрезах, возможно, объясняется более частыми посещениями 
их и продолжительными сборами фауны. 

Возраст арчалыкских слоев определяется присутствием H o lorhyn 
. ch us g igan teus и Proc onch idium m un s ter i, из слоев Sb ашг илла Норвегии. 

Трилобиты арчалыкских слоев количественно обширнее чашманка
лонских. Основной элемент комплекса составляют Synchom a lonatus 
su lcatus sp. n ov. и P laty lichas aff. laxatus (М 'Соу). В верхней части 
арчалыкских слоев обильно представлен 1 1/aenus schmidti  Nies zk. ·
вид, характерный для отложений ордовика Прибалтики. Ps e udosphaere · 
xochus s p. , представленный в коллекции двумя хвостовыми щитами, 
напоминает Р seudosphaere xochus sp .  indet.  ( \V h i tt i ngton , 1 96 8 ,  стр. 
1 0 2 )  из ашгилльской зоны Sta urocep !1a lus с \аvifооn s Великобритании. 

Головные щиты O tari,on s p. J отличаются от И .  s im plex sp .  nov. 
из обикалонских слоев и напоминают Otarion sp. i ndet  2 из нижне
го ашгилла Йоркшира ( l ngh am , 1 966, стр. 498). 

С alliops k imi  s p. nov. близок виду С .  ta imyricus Ва!.  из отложе
ний верхнего ордовика Таймыра; С onolichas ае qui lobatus (Stei n h . }  
описан и з  горизонта кейла П рибалтики. 

Состав остракод, впервые выделенных из арчалыкских и выше
лежащих минкучарских слоев , резко различен. В арчалыкском комп
лексе преобладают представители отряда Ра!еосорidа, что характер
но для ордовика. 

В минкучарском комплексе доминирующими являются представи
тели отряда P odocopida, характерного для силура. 
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Среди арчалыкских пелеципод установлено три вид/i (см. табл. 2 ) ,  
два v.з которых новые, а одУ.Н блиэок к известному виду B yssony· 
c !1 ia vera Ulric h  из верхнеrо ордовика Северной Америки .  (трен
тон-мейсв1ш) .  

П о  данным М"Б. Гниловской, водоросли арчалыкских споев пред
с1'авлены видами: D im orphos iphon m agnum Gn. ,  Contexta tumidula Gn., 
Veтm ipore lla aff. p ilosiu s c u la Gn.,  D iliopoтe lla linata G n. ,  Palae· 
opore lla c f. rect n. G n. Первые ·два вида встречены также в верхней 
части чашманкалонских споев. В настоящее время известно, что 
они происходЯт только из Восточноrо Казахстана. C un tex ta t.um idu la 
появляется в массовом количестве в верхнеордовикских слоях с A g e ·  
toli tes m i rabi l i s  (Ковалевский , 1 97 1 ) и встречается в вышележа
щих слоях с Cateni prнa l ibera 11 Holorhynchus giganteus и в нижне
силурийских слоях с H olorhynchus cingisicus. Dim orphos iphon m agnum 
в Восточном Казахстане встречен только в слоях с Н. c ingisicus. 
Вид, близкий Palaeo po-rella re c ta, происходит из слоев с A m sassia 
chaetetoides (низы верхнеrо карадока ) .  

МИНКУЧАРСКИЕ СЛОИ 

Систематичесю1й состав орrанических остатков минкучарских 
слоев также обширен и разнообразен, как в арчалыкских слоях. Сре
ди них наиболее мноrочисленны строматопораты, табуляты, rелиоли
тоидеи, руrозы, брахиоподы. ОSширен комплекс остракод и кринои
дей. Немноrочисленны трилобиты и водоросли и сравнительно ред
Ю! и однообразны rраптолить1. 

Сообщество строматопорат характеризуется присутствием широко 
известных в нижнем силуре мноrих реrионов видов: L a b echia venus· 
ta Y avor. , Cla throdicty on boreal e R i ab.,  Cl. ves iculosum N ich.  et Mu
rie,  С /. ·su l evi Nes tor, Ecclimadicty on m icrov esiculosum R iab" Е сс. 
m icro fa s ti rsia tum R iab. ,  Е сс. · fas tigia tum Nich . ,  A ctinody ction cf. suevi
cum N ich, Среди них, за исключением Е сс• m icrov esicu losum R iab. и 
Е с е. mi crofa s tigia tum Riab.; · появившихся в арчалыкских слоях, и Cl. 
bo reale  Ri ab.; .  известнС1rо в rоризонте поркуни Эстонии, все осталь
ные виды в рассматриваемом районе начали свое развитие с силу
ра. 

Комплекс табулят и rелиолитоидей минкучарских слоев представ
лен в основном лландоверийскими видами, за исключением Pa/a eo
favosi tes schmidti .Sok ,  · и Pf. a/veo/aris (Go!df) ,  которые начали свое 
суще·ствование еще с . позднеrо ордовика и наибольшеrо расцвета до
стиrли в л1шндовери. Это прежде всеrо Pa/a eofavos i tes o elaen-
s is Юааm.,  Pf. forbes iform is Sok . ,  Pf. h irsutus Sok . ,  Pf. paulus Sok. ,  
P f. balticus (Rukh in ) ,  Pf. a·rr. l im beтgensis Sok. ,  Ha/ys i tes  aff. pris·  
cus K laam. , Рторота aff. y a bei  Ozaki ,  характерн�1е для лла11доверий
скоrо яруса различных реrионов. Палеофавозитиды, исключаsi Pf. Ьа[ . 
t icu s и _Pf. aff. (im bergens is, проходящих через весь лландовери, в 
Прибалтпке не выходят за пределы юурускоrо и тамсалускоrо rо
ризонwв ( Клааманн, 1 9 6 2 ,  1 96 4 ) .  
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Встреqенные совместно с палеофавозитидами мноrочислеЮiые 
представители хализитид являются qрезвычайно близкими к юурус
кому виду Ha/y s i t es priscus K l a am.  и характерны для минкучарских 
слоев. 

Многоqисленные Propora, близкие тарбагатайским и корейским 
Propora y a be i  Oxaki , также являются характерными для минкучарс 
ких слоев. В Т арбагатае этот вид встречен в акчокинской свите сред
него лландовери ( Бондаренко, 1 96 3 ) . 

У'Iитывая присутствие в минкуqарских слоях преобладающеrо ко
ли'Iества палеофавозитид, большинство видов которых являются ха
рактерными дЛЯ юурускоrо rоризонта Прибалтики, а также налиqие 
1'rноrоqисленных хализитид, близких к юуруским fl a/y s i t es priscus 
I\ laam. ,  можно с полным основанием сqитать минкуqарские слои воз
растными аналоrами юурускоrо rоризонта, Последний , по данным 
А.Аалоэ , .П.Кальо, Э .Клааманна и др, ( 1 976 ) , является наибЬлее 
нижним rоризонтом лландоверийскоrо яруса Прибалтики и ·соответ
ствует rраптолитовым зонам G!y ptogra ptus perscul ptus -Cys togra p-
t u s  \'es icu losus.  

В родовом составе руrоз минкучарских слоев отмечены C a n tril· 
lia, C a lo s ty lis, .Gre w ingk ia и D i to echo/asin a, представленные и в пред
шествующем комплексе в арqалыкских слоях, Эти роды представле
ны в минкуqарских слоях в основном новыми видами; лишь G rewing
k ia con teri ta N euman · является характерным верхнеашrилльским ви
дом, известным из слоев Sb Норвеrии, 

Систематиqеский состав руrоз ·минкучарских слоев обновляется 
за сqет появившихс:;я здесь мноrоqисленных представителей Р s eudo
phaulacis lykophylloides Zapr. ·e t  !vns k"· °Cras s i lasm a  digi tifo rme sp.  
nov.; .Cy stipa liphy llum k imi Lavru s . ;  Giss arophy l lum p a /i gerum L avrus, 
Pseudo�ha la i:tis l� hor hy l lo i des Zapr, e t  Ivnsk,  присутствует в мас
совом количестве во всех разрезах минкуqарских слоев урочища 
Шахриомон. Он был описан из позднеrо лландовери Сибирской плат
формы ( Ивановский, 1 96 5 ) ,  а в Средней Азии отмечен в раннем 
лландовери в востоqной 'Iасти Зеравшанскоrо хребта ( Лаврусевич, 
1 97 1 а ) . 

О::тальные минкучарские руrозы: C y stipa/ iphy l /um k im i  Lavru s ,  
Gissarop hy / lum p a l ig.e rum Lavru s . ,  C ra s s i/asma digi t iform e s p. n ov.  яв
ляются эндеми'!Ными видами и встречаются повсеместно в нижнем 
лландовери Зеравшано-ГИссарской rорной области. 

Брахиоподы минкуqарских слоев представлены довольно разно
образным родовым И видовым составом, однако из-за плохой сох
ранности раковин преобладающее ч.исло форм может быть определе
но только в открытой номенклатуре. В этом комплексе присутст
вуют: . G i raldiP./la? . sp. ;· T sorthis  cf, neocra ssa (Nikif, }, .Para stroph inel la?  
s p. , S trick /andia ех gr.  l ens Sow. ,  S trick /andia s p. ,  V irgiana s p. ,  V i rg ia 
n el/a sogdianica N ikif" Z y go spira e l / a  s p. ,  C/orinda aff. ma/moeyensis St. 
J oseph ·, Pro ta try pa cf, ma/mo ey ensis I3oucot , J ohnson et Staton, Eospirige
rina s p. ,  P l ecta try pa cf • .im brica ta Sow. , M e ifodia recta alia N ikif . ,  s u bs p. 
no,· . ,  D e l th y ri s ?  sp. (см. табл. 2) . 
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ПереЧи сленная фауна собрана в трех  разрезах - Чаш м ан-� алон , 
Ш а х риомон 2 и Минкучар. Общими для тре х упо мянутых  р азрезов яв
.� яютс я :  lsorthis cf. n eocra ssa (N ikif. ) ,  Strick /andia ех gr. / en s  Sow.,  
Z ygospi  ra el/ a  s p. ;  для р азрезов Ч а ш м ан-Калон и Ш ахриомон  2 - Phol i ·  
dostrop fz ia ?  s p. ,  Eosp irigerina s р. ; .для р азрезов Чашм ан-� а.1он 1 1  \1 1 1 11 -
к ytt!p - Giraldiella? s p. ,  Pl ectatry pa  cf.  im brica ta Sow. и M eifodia

· 
1· е с 1 а  

a /ia subs p. л о v .  Описанные фо р м ы  были вст реч е ны неповсе�1естно : в 
р азрезе Ч ашман-Калон собрана только Strick /andia s p. ;  в разрезе Ша х
рио м о н  - Del thyris? s p. ;  в ·разрезе М инкучар - Virgiana s p. ,  Virgianel · 
/а soдdianica ( мноrоч исленная ) ,  Clorinda aff.  ma/moeyensis St.  J oseph. 

Общими формами для указанных трех разрезов являются три, все 
они принадлежат к видам широкоrо rеоrрафическоrо распространения. 
Так, например, S tricklandia / ens Sow. известен как самый харак
терный вид для лландовери Европы и США, /sorth is n eocrassa ( N i
kif,) - широко распространенный вид в лландоверийских отложениях 
Сибирской платформы, представители рода ly go spira el la  также из
вестны в лландоверийских отложениях Западной Европы и Северной 
Америки. Друrие виды и подвиды, встреченные отдельно в одном 
или совместно в двух из указанных разрезов: Pl e c ta try pa cf. im bri
ca ta Sow.,  Prota try pa cf, ma/moey ensis, Meifodia recta а /i.з и друrие 
носят древний облик и относятся к известным или близким ллан
доверийским видам. Поэтому нет сомнений, что приведенные бра
хиоподы минкучарских слоев относятся к лландоверийскому ярусу. 
ОдНако сказать .точнее - к какой ero части они принадлежат - в 
настоящее время трудно, особенно потому, что состав родов и ви
дов минкучарских брахиоnод полностью обновился по сравнению с 
арчалыкскими, Между ними нет . ни одноrо общеrо рода и вида. Об
щий состав минкучарских брахиопод является уже чисто силурий
ским, но не самым ранним, Поэтому возникает вопрос: не было ли 
перерыва на rрающе арчалыкских и минкучарских слоев? Решение 
этоrо вопроса - дело будущих исследований. 

В родовом составе минкучарских криноидей, в отличие от видо
воrо, преобладает элемент ордовиксхой фауны, представленный ро
дами D en tiferocrinus, Squam eocrinus, Fascicrinus, K i ta Ьicrinus, типи
чный сиnурииский род здесь только Spinicrinus. 

Наиболее характерный для минкучарскоrо комплекса криноидей 
вид De ntiferocrinus dauritschensis (Schew.t, создающий основной фон 
в комплексе, В аналогах лландоверийскоrо. яруса этот вид распро
странен в бильфуракских, дауричских и в особенности мухкакских 
слоях Uентральноrо Таджикистана, в Казахстане - в карбонатных 
фациях альпейскоrо rоризонта. 

Близкие к D. dauri tsch ensis формы описаны из вер.хнеrо ордовикв 
и нижнеrо лландовери Сибирской платформы, Урала и Вайrача. 

Сопутствующий D. dauri ts c h ensis - вид Squam eocrinus in�grum 
(Schew.t1 происходит из билъфуракских и дауричских слоев Uентраль
ноrо тад·жикистана. 

В минкучарских сооях встречен также Spi·nicrinu..s a h ts che tattensis 
(Stuk.) - вид, характерный для альпеискоrо rоризонта Казахстана 
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и главным образом для ср�дней и верхней частей этого горизон
та, Известен он и в аналогах лпандовери Сибирской платформы и 
Тувы. 

Роды Fascicrinus и K ita bicrinus представлены новыми видами 
и близкие к ним формы распространены в верхнем ордовике Казах
стана. 

Особенности родового и видового состава криноидей минкучарских 
слоев ( преобладание ордовикских родов над силурийскими, присутствие 
видов, свойственных раннему силуру) - позволяют их считать анало
гами лпандоверИЙского яруса и сопоставлять с бильфуракскими, да
уричскими и мухкаксЮ1ми слоями Uентрального Таджикистана, аль
пеиским горизонтом Казахстана, аналогами лпандовери Сибирской 

. платqх:>рмы и Тувы. 
Значительно обновленным, по сравнению с предшествующим, яв-;. 

ляется комплекс трилобитов, приуроченный к минкучарским слоям, 
Впервые здесь встречены представители таЮ1х родов, как St enopa
r�ia, Encrinurus, L icha s, Eobronteus,  

Наличие видов Stenopareia thomsoni (Sa l ter) ,  L ichas got/andica A ng. , 
Eobronteus nari lskensis z. Мах" распространение которых свя
зано с раннесилурийскими отложениями Европы и Сибирской пла11-
формы, соответствующим образом определяет возраст вмещающих 
отложений в разрезах урочища Шахриомон, 

Граптолиты минкучарских слоев представлены Parac/ i ma cograptus 
cf, ·s initz. ini Chal,,  которые характерны в нижнем лландовери на уро
вне зоны A kidogra ptu s  acuminatus.  

Как можно видеть из анализа комплексов окаменелостей, по
давляющее большинство их свидетельствует о раннесилурийском ( nлан
доверийском ) возрасте минкучарских слоев. 

Этот вывод не подтверждает мнение А.И. Лаврусевича ( 1 97 2 )  
об общности фауны арчалыкских и минкучарских слоев и об по
зднеордовикском возрасте последн их. 



СИ СТЕ МАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

В этом разделе описаны коллеЮiии, собранные в ордовике и в 
нижнем силуре урочища Шахриомон в последние десять лет. О:::тат
ки фауны этого возраста , обнаруженные впервые в этом районе 
Средней Азии, представляют rрсiмадное значение не только дня раз
работки реrиональных схем ордовика и .  силура, но и для межреrио
нальных корреляций, а также решения воп·росов палеозооrеоrрафии. 
В достаточно разнообразных и обильных комплексах, вошедших в 
изученные. коллеЮiии,· насчитывается более 200 таксонов, из кото
рых 8 родов и 3 8  видов являются новыми, 4 3  вида относ:Ятся к 
известным в литературе , а 3 1  - определены .е открытой номенкла
туре. 

Описанные коллеЮiии хранятся в Ленинrраде, в UНИГР музее 
им. академика Ф.Н. Чернышева. 

СТРОМАТОПО РАТЫ 

Описываемые строматопораты происходят из трех подразделений 
опорноrо разреза урочища Шахриомон - арчалыкских и минкучаР
ских слоев и низов южносумсарской свиты. 

О:::нсвной комплекс строматопорат приурочен к минкучарским 
слоям и представлен восемью видами, широко известными в силу
ре многих регионов. Из арчалыкских слоев известны всего 
два в ида. 

Один новый вид происходит из слоев с f1 i rgiana barrand e i  юж
носумсарской свиты. 

Описанный коллекционный м атериал хранится в UНИГР музее 
ПОД № 1 0 473. 
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К Л  А с с 11 Y DROZOA· 

П О ДКЛ . .\СС STROMATOPORATA 

О Т Р Я  д L A BECl l l IDA K U l l N 

С Е М Е Й С Т В О  L A 13 ECНIIDA E :"-J IC H O LSON , НШб 
Р о д  La bech ia M i lne-Edwards et Ha ime,  1 85 1  

La bt':chia v enu s ta Y avorsky , 1 955 
Табл. 1, фиr. 1 

f_ a bechia v enus ta:  Яворский, 1 95 5 ,  стр. 64,  табл. XXVIII, фиr.3-4; 
. Нестор, 1 966,  стр. 1 1 ,  табл. 1 1 , фиr. 1-2; Боrоявленская , 
1 97 3 ,  стр. 2 3 ,  табл. 1 ,  фиг. 2а;  Большакова; 1 97 3 ,  стр. 5 1 ,  табл. 1 .  

Г о л о т и п  - экз. № 73 5/8 5, UНИГР музей; Сибирь, Поt1Камен
ная Тунrуска; нижний силур , лландовери-венлок; табл. 2 8 ,  фиr.3-4. 

О п и с а н и е .  Массивный ценостеум состоит из цист и rрубых 
пролонrированных столбиков. Высота цист 0, 3-0, 5 мм. На 1 мм по 
вертикали приходится три-четыре цисты. Столбики расположены рав
номерно (на 1 , 0  мм - 3-4 столбика) ,  в местах пересечения с 
цистами столбики несколько уплощены. Их диаметр составляет О ,  1 2-
0, 2, редко 0 , 4  мм. 

С р а в н е н и е . LaЬechia v enus ta Y a v or. отличается от L a bechia 
o bru c h l.'vi  ( Рябинин, 1 92 9, стр. 1 0 43 ) менее выпуклыми цистами 
и более тонкими радиальныl\!И столбиками. 

От L a bechia s i birica Ya vor. ( Яворский , 1 955, стр,60,  табл. XXIV,. 
фиr. 6-7 )  L. v enus ta отличается более удаленными столбиками и 
большей высотой цист. 

Р а с  п р о с т р а н е н и е .  Лnандове·ри-венлок Восточной Сибири; 
лландовери, райккюлаский . rоризонт ЭстоНИ!f; лландоверийский ярус, 
шемахинские слои западноrо склона Урала; нижний лландовери,_ мин
кучарские слои урочища Шахриомон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Урочище Шахриомон, верховье сая Чаш-
ман-Колон, обн. 5 9, обр. 5 9/ 3 7 3 .  

· 

О Т Р Я Д C LATl l RODICTY I D A 

С Е М Е Й С Т В О  CLATl l R OOICTY I D A E  K U l lN , 1 939 
Р о д  C /a throdictyon N icho lson et M u ri e ,  1 U78 

C/a throdic tyon borea l e  Пiab in i n ,  1 95 1  
Табл, 1 ,  фиr. 2 

C / a throdicty on bort':a / e: Нестор, 1 964,  стр. 45,  табл. Х l \1 ,фиr.3-
6 ;  табл. X V l l ,  фиr .  3-4; Большакова, 1 97 3 ,  стр. 5 5, табл. 1 1 ,  
фиr, 1-2, там же смотри синонимику. 

Л е к т о т и п - экз. № 2 2/ 1 85, Музей ВНИГРИ; коллекция В. Н.Ря
бинина ( Рябинин, 1 95 1 ,  табл. 2 2 ,  фиr. 5 , 6 ;  обр. 2 1 9) ;  нижний си-
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лур, лландовери, тамсалусский rоризонт; Восточная Эстония, пос, 
Камарику; выбран Х,Э. Нестором, 

О п и с а н а е .  Uеностеу мы массивные, близкие к полусферическим. 
Размеры описываемых экземпляров 5 х 6 х 5 см. Uеностеумы сло
жены инфлексионными ламинами. Набmодается четкая зональность·, 
вызванная периодическим сближением ламин. В зонах сближенных 
лa?-.11rn на 1 мм приходится 7-8 ламин, а в зонах разреженных ла
мин на 1 мм приходится не более 5-6. Количество инфлексонов на 
1 мм колеблется от 4 до 7. Они имеют одинаковую с ламинами 
толщину, равную 0, 05-0, 06 мм. 

Астроризы близки к фасцикулярному типу. Расстояние между 
центрами астрориз 7-9 мм. Горизонтальные боковые каналы прямые, 
четкие, длиной от 2 до 4 мм, ширина их у основания 0, 3 мм. Количест
во каналов в астроризе - 4-5. 

С р а в н е н и е .  От наиболее близкоrо вида Clath rodictyun variola 
re (Rosen ) (Нестор, 1 96 2 ,  стр. 9 ,  табл, 1 1 1 ,  фиr, 1-4; 1 964,  стр. 
5 8 ,  табл. Х Х ,  фиr, 3-6 ; Ро\'Iьшакова, 1 97 3,  стр. 5 6 ,  табл. фиr. 1-
2) описываемый вид С. b01·eal e отличается четкой зональностью це
ностеума, 

Р а с п р о с т р а н  е н и  е • Лландовери, юуруский , тамсалусский и 
райккюлаский rоризонт ы Эстонии; верхний силур, лудловский ярус, 
малиновецкий. rьризонт Подолии; силурийские валуны на южном по 
бережье Балтийскоrо моря; нижнцй силур, лландоверийский ярус Си
бирской платформы ( реки Мойеро и Подкаменная Тунrуска ) ;  нижний 
лландовери, минкучарские с лои урочюца Шахриомон. 

М е с  т о н  а х  о ж д е  н и  е .  Урочише Шахриомон, разрезы перевалов 
Шахриомон 1 и 2, обн. 6/ 5 3 ,  6/ 5 9; х-1 2.;.б; Х-1 2-8; Х-1 2е. 

Clath rodic tyon v es iculosum N icholson et Murie,  1 878 
Табл, 1 , фиr. 3 

C la th rodicty on v es iculosum ;  N ichol son et Murie, 1 8 78,  стр.220,  
табл. 2 ,  фиг� 1 1-13;  Яворский , 1 96 1 ,  стр. 20,  табл. V l l , 
фиr. 6-8 ( non табл. IX ,  фиr. 8; табл. Х, фиг. 1-4; Mori Kei , 
1 970, стр. 94, табл. У , фиг. 1-2, там же см. синонимику) .  

Г о л  о т  и п - хранится в Британском музее в Лондоне. Северная 
Америка; нижний силур, серия Клинтон. 

О п и с а н и е .  Uеностеумы обычно полусферичв:кие , крупные от 
5 х 7 х 7 до 7 х 1 2  х 1 2  см. Верхняя поверхность без следов бу
rорков. Ламины инфлексионные тонкие ( 0, 0 1  мм ) .  На 1 мм прихо
дится 9-1 1  ламин и 5-6 инфлексонов. 

Астроризы мелкие, наложенные, отстоят друг от друrа на рас
стоянии от 2 до 3 мм. Боковые каналы разветвляющиеся. Ширина 
канапов 0, 1-0, 1 2  мм, длина 1-2 мм. 

С р а в н е н и е. C / a thrudictyon 11 esiculosum отличается от C / a t/1 rod i 
c ty o n  borea l e  R i abin i n  ( Рябинин, 1 95 1 ,  стр. 2 7 ,  табл. X X l l ,  фиr. 5-
6, табл, X XI I I ,  фиr, 1 )  ветвлением rоризонтальных каналов 11 бо
лее сближенными инфлексионными элементами. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Лландовери Сибирской платформы (р.Под
каменная Тунrуска ) ;  лландовери Эстонии и Тувы; ниаrарская и 
клинтонская серии Северной Америки; венлок Кореи и Китая; ниж
ний лпандовери, минкучарские слои урочища Шахриомон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Урочище Шахриомон, обн. № Х - 12 И, 
61 5 2а,б, 

Clathrodic tyon  sulevi  Nes tor, 1 964 
Табл. 1 1 ,  фиr. 1 

Cla throdictyon sulevi:  Nes tor, 1 964, стр. 47 ,  табл. Х У ,фиг, 1 , 2 ;  
табл. X VI I ,  фиr. 5 , 6,  

Го л о т и п  - СО 3054; Геолоrический музей АН ЭССР, лландо
вери, тамсалусский rоризонт. О-в Хийумаа, Хиллисте. 

Оп и с а н и е .  Ценостеум массивный, дискообразной форм ы раз
мером 1 0 х 1 2 см. Ламины тонкие, инфлексионные, толщиной О, 0 5 мм. 
На 1 мм приходится 6-7 ламин. Инфлексоны различной толщины -
от 0,02 до 0 ,05 мм, на 1 мм приходится 3 редко 5 . Галереи 
удлинеЮiые, размером в длину от 0 , 2  до 0,4 мм, шириной 0, 1-
0,5 мм. Астроризы наложенные, высотой до 3 мм . Ширина боко-
вых каналов 0, 1 5-0, 20 мм, 

С р а в н е н и е , C l a th.rodic tyon sul evi  1 estoг отличается от C l a tlno . 
d ir: ty on borea l e  R iab ih i n  (Нестор, 1 964, стр. 4 5 1 )  более выпрям
ленными ламинами и редКими инфлексонами, 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Лландовери, тамсалусский rоризонт Запад
ной Эстонии; нижний силур; лландовери, минкучарские слои урочи
ща Шахриомон. 

М е е т о н  а х о ж д е н и е ; Урочище Шахриомон, перевал, обн. Х-1 2е , 
6/37. 

Ecclimadi c ty on fa s tigia tum (N icho !son , 1 886 ) 
Табл. 1 1 ,  фиr. 3 

Cla throdic tyon fas tigia turn : N icholson ,  1 886,  стр. 43, фиr. 3 ; 
стр. 7 8, фиr. 1 2  (без описания ) ,  Mori Ke i ,  1 968, стр. 6 2 ,  
табл. Y I I I ,  фиr. 1-2, там же с м .  синонимику, 

Г о л  о т  и п - хранится в Британском музее, нижний силур, вен
лок Великобритании. 

О п и с а н и е .  Uеностеумы имеют дискообразную и полусферичес
кую форму. Верхняя поверхность с мелкими бугорками. Uеностеум 
образован инфлексионными ламинами. Количество ламин на 1 мм 
не превышает 5-7, толщина ламин - 0,05 мм. Инфлексоны ред
кие в количестве 3-4 на 1 мм. Астроризы наложенные , фасцику
лярные. Диаметр центральноrо канала 0,3 мм; ширина боковых ка
налов в проксимальной части 0 , 2  мм. 

С р а в н е н и е, F. c r l im adictyon fa s tigia t11m \i ic l1 ,  отличается от F.c·  
r / i 111 a dicty o11 k i rgisicurn ( R i ab.)  ( Рябинин , 1 93 1 , стр. 5 1 0, табл. \ ,  
фиr, 1 4- 1 5 )  боnее сближенными ламинами и инфлексонами. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Лландовери-венлок Тянь-Шаня, венлок 
Урала, Алтая, Эстонии, сипур Печорского бассейна, лландовери-вен
лок Англии, Готланда, Северной Америки, Китая, 

М е с т о ка х о ж д е н и е ,  Перевал Шахриомон, обн. Х- 1 2ц, мин
кучарские слои, 

E cclimadi ctyon schach riomonum Lessova ja  s p. nov. 

Табл, 1 1 1 ,  фиг, 1 
Н а з в а н и е  в и д а  schachriom onum (лат. ) - по местонахожде

нию, 
Го л о  т и п  - экз. № 8/ 1 0 473,  ПНИГР музей; западная часть Зе

равшано-Гиссарской горной области, ур. Кара-су; лландовери, . южно
сумсарская свита. 

О п и с а н и е . Uеностеум близок к полусферическому, почти изо
метричен по размерам ( 3 х 4 см ) .  В продольном сечении отчет
ливо выделяются различные по строению зоны, осевая и перифери
ческая. В · периферической зоне ламины отчетливо инфлексионные, 
близкие по типу к ламинам рода C l a throdicty on. В осевой зоне они 
изогнуты более резко и бпизки к ламинам F. cclim adic ty on. в осе
вой зоне на 1 мм приходится 5-6 ламин и 4-5 инфлексонов. Тол
щина ламин и диаметр инфпексонов - 0, 1 мм. Астроризальные дни
ща редкие. 

С р а в н е н и е .  Близкие виды не известны. 
М е с  т о н  а х  о ж д е н  и е .  Перевал Шахриомон,юго-восточнее г .Сум

сар (высотная отметка 2634,3  м ) , правый берег р. Кара-су, обн. 
1 0 1 1 / 2 1 .  

F.cclim adictyon microfa s tigia tum ( R iab in i n ,  1 951 ) 
Табл. 1 1 ,  фиг. 4 

Cla throdictyon fa s tigiatum k i l ts iensis:  Рябинин, 1 95 1 , стр. 2 1 ,  · 
табл. XlV ,  · фиг.- 7, 8; табл. Х V , фиг. 1 .  

C la throdic t1·on m icrofas tigiatum: Рябинин, 1 95 1 ,  стр. 2 2 ,  табл.Х V ,  
фиг. 2-4; табл. X V I ,  фиг. 3 , 4. 

E cclimadic tyon m ic rofas tigiatum : НестОр, 1 964, стр. 66; табл. 
Х ХУ, фиг. 5 , 6 ;  табл. Х Х  V I ,  фиг. 1 , 2 ; табл. X X I l l ,  фиг. 3 , 5, 

Г о л о т и п  - экз. № 90/1 85,  Музей ВНИГРИ; Эстония, карьер 
Лимберга; нижний с·илур, лландовери, юуруский горизонт. 

М а т  е р  И а л .  Два экземпляра удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е .  Uеностеум близок к конусовидНому. Диаметр uено

стеум а по длинной оси 1 4  см, по короткой, - 9 см. Высота - 5 см. 
Ламины сближенные, инфлексионные, тонкие ; на 1 мм приходится 
7-1 0  памин. Количество инфлексонов на 1 мм колеблется от 5 
до 7, АстрорИзы не наблюдались, по-видимому, они слабо развиты. 

С р а в н е н и е .  Данный вид по тонкой стр·уктуре и размерам ске
летных элементов наибольшее сходство имеет с F. ccl im adictyon m ic· 
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rov esiculosum ( R iab. )  ( Рябинин, 1 95 1 , стр. 15, табл. v· 1, фиг. 5 , 6 ) , 
отличаясь от него слабым развитием астрориз. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний силур, лландовери, юуруский ,там
салусский и адаверский горизонты Эстонии; лландовери Гиссарс
кого хребта; арчалыкские ··И минкучарские слои, перевал Шах-' 
риомон. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Перевал Шахриомон, обн. 1 0 1 1/ 2в, Х -
1 2ж. 

С Е М Е Й С Т В О  ACТINOSTROMATIDAE N ICHOLSON , l blJб 
Р о д  A c tinodic ty on Parks ,  1 9(19 

A c tinodic ty on su evicum (N ich ol;:;on , l blJб )  
Табл. I I I , фиг, 3 

А c tinos trom. a intut extum var. su evicum : N ich olson , · 1 886; стр, 2 3 4, 
табл, V l l , фиг. 5, 6.  

A ctinodic tyon suevicum : Нестор, 1 96 4, стр, 81 ,  табл. ХХХ , фиг. 3-
6, Там же см. сининомику. 

Г о л  о т  и п - хранится в Британском музее в Лондоне; лландовери
венлск Великобритании, 

О п  и с а н  ие • Uеностеум округлой формы размером 5 х 5 см, об
разован инфлею::ионными ламинами, инфлексонами и пролонгирован
ными столбиками. На 1 мм приходится 7-8 инфлексионных ламин 
при толщине 0, 0 2  мм. 

Инфлексоны распределяются неравномерно, в результате чего на 
1 мм их приходится от 4 до 6. Крупные пролонгироваЮiые столби
ки д11аметром от О, 8 до О, 1 мм утолщенные в местах пересечения 
с ламинами, пересекают от 5 до 1 2  ламин. На 1 мм п риходится от 
4 до 6 столбиков. 

Астроризы наложенные , расстояния между центрами астрориз 
2-5· мм, диаметр центрального канала О, 2-0, 3 мм. Ширина боко
вых каналов - 0, 2-0, 3 мм, 

С р а в н ен и.е и . з а м е ч а н и я. A c tinodictyon suevicum подробно 
описан Нестором ( 1 964,  стр. 8 1  ) .  Нами даются параметры азиат
ских форм. Нестор сравнивает этот вид с А с  t inodicty on k ee le i  Parks , 
у которого отличительным признаком является форма ценостеума. 
Вряд ли такое отличие может служить критерием для разделения 
этих видов. По-видИмому, A ct. ·k ee l e i  является младшим синонимом 
вида A ctinodicty on suevi cum · ( N icholscn ).  

Р а с п р о с  т р ан е ни е . Лландовери, венлок Великобритании, верх
ний лландовери - низы венлока ( ?) , идаверский и яаниский ( ? )  го
ризонты Эстонии; нижний силур, лландовери Средней Азии, минку
чарские слои. 

М е с то н а х о ж д е н и е .  Перевал Шахриомон, обн. 6 / 6 0, 
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ТА Б У  Л ЯТЫ И ГЕЛИОЛ И ТО ИДЕ И 

В раздепе приведены описания некоторых характерных вкде>в та
булят и гелиопитоидей п озднег о ордовика и раннег о ппандоверн из 
разрез ов урочища Шахриомон, имеющих наиб опее важн ое страткгра
фическое и корреляционное значение. Большая часть табулят и ге
лиолитоидей из этих разрез ов описывалась ранее и опубпик ована в 
ряде работ ( К им, 1 960, 1 962 ,  1 965,  1 966 ) .  

Изученная к олпекция хранится в UНИГР музее п од № 1 04 7 1 . 

К Л  А С С A�THOZOA 

ПОД К Л А СС T A B U L A TA 

О Т Р Я Д H A LYSIТIDA 

С Е М Е Й  СТ В О  CATENIPORIDAE I I AMADA, 1 967 

Р о д Catm ipora Lamarck, 1 8 1 6  

Catmipora tapamsis  (Sokolov, 1 951 ) 

Табл. I V ,  фиг. 1 

Palat:oha/y s i t t:s tapa msis .' - Coкon oв, 1 95 1 , стр. 8 1-85, табп. X IV , 
фиг. 1, 2. 

C a t t:nipora tapa t:nsis:  Клааманн, 1 966, стр. 34-37, табл. I X ,  · 
фиr:. 3-7 ( см. син онимику п о  Клааманну) . 

Г о л  о т  и п - экз. № 13 ,  Музей ВНИГРИ, Эстония, южная окраи
на г. Гата; верхний орд овик. 

О п и с а н и е. Кол онии катенимЬрфные, к онус овидн ой и караваевид
н ой формы средних размеров, сложены правильн о-эллиптическими 
к оралпитами размером 0, 9-1 ,2  мм по кор откой и 1 , 3- 1 , 8  мм п о  
длинной оси. Они образуют цепочки, замыкающиеся в неправильно
мн огоугольные вытянутые петли. К ол ичество кораллит ов в петлях 
варьирует от 6 д о  25. Боковые стенки равнdмерн о утолщенные 
( O, ,J.. 5-0, 3 мм), п окрыты общей голотекой. Межкораллитовые стен
ки на стыке двух кораллитов имеют такую же толщину, а на стыке 
трех-четырех кораллитов их т олщина увеличивается до 0, 4-0,6 мм. 
Днища г оризонтапьные, слабо прогнутые, расп олагаются с интерва
л ом 0, 3 - 0, 8  мм. Септальные · образования развиты хорошо. В каж
дом кораплите насчитыв·ается в среднем 1 0-1 2 правипьных. 
вертикальных. рядов изящных. конических. шипов длиной 0,2-
0 , 5  мм. 

С р а в н е н и е!. По общей м орфоп огии кораллит Ьв, их размерам и 
формам петель описываемый экземпляр является типичным пред
ставителем вида Catenip o ra tapaensis Sokolov ( С околов, 1 95 1 ,  стр. 
8 1-82, табл. X I V ,  фиг. 1 , 2 ) .  От бпизког о п о  об:шку Catenipora es· 
ch aroidt:s Lam. (Thomas,  Smith,1 954, стр. 7 6 8-7 70)  он отличается 
более дпинными т олст остенными к ораллитами и несколько более вы
тянутыми лакунами. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е, Верхний ордовик, вормсиский и пиргуский 
гориз Jнты Эст онии; верхний орд овик Ирландии ( Port ra п e  Limestone) ;  
слои 3а ашгилла Норвегии; верхний ордовик СибИрской платформы 
и Средней Азии. 

1V\ е е  т о н а х  о ж д  е н  и е, Разрез Шахриомон 2;  арчалыкские слои. 

О Т Р Я Д F A VOSI ТIDA E 

С Е М Е Й С Т В О  ACJ ETOLIТID.\ E К I М ,  1 96 2  

Р о д A ge tolites Sokol ov ,  1 955 

A ge tolite s  pach)•m ura/ is  Kim.  s p. поv. 

Табл. I V ,  фиг. 2 

Н а з в а н и е  в ид а  pachymura / is ( лaт. ) - толстостенный. 

Г о л о т и п  - экз. № 2/ 1 047 1 ,  UНИГР музей; разрез Шахри омон 
2; арчалыкские слои; табл. I V ,  фиг. 2. 

О п и с а н и е. Кол онии караваевидные, уплощенные, средних разме
ров, образованы 4-6-угольными призматическими кораллитами с ве
лич ин ой п оперечника 1 , 5 -2 , 5  мм. Стен!(и с радиально-вол окнистой 
микроструктурой, толщин ой О, 2-0, 5 мм. Межстенный· ш ов извилис
тый, выражен отчетливо. Коммуникации представлены .п оровыми уз
лами, ра·сп оложенными на ребрах кораллитов, Они с оединяют меЖду 
соб ой 3-4 смежных к ораллита. Поры в узлах округлые и овальные, 
размером О, 3-0, 4 мм. Днища тонкие, изгибающиеся, расп олагаются 
с интервал ом 0, 3-0, 5 м. Септальные образования представлены 
масс ивными септальными пластинами и грубыми чешуями, д оходя
щими до центров кораллитов. В среднем в кораллитах насчитывается 
4- 1 2  септ и чешуй, вместе взятых. Ин огда их бывает б ольше, 

С р а в н е н и е, По размерам кораллит ов к описьmаемому виду наи
более близок A geto/ i tes  parvus K i m  ( Ким, 1 96 6 ,  стр. 1 4, табл. IV, 
фиг. 2 ;  табл. У ,  рис. lа-в) . Однако этот п оследний, в отличие от 
описьmаемого, характеризуется более тонким сложением всех ске
летных элементов, а также пильчатым строением осевых к онцов 
септ, чего не наблюдается у н ового вида. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и е. Разрез Шахриомон 2, арчалыкские елеи. 

A g eto l i tes  m inor L in , 1 96 3  

Табл. I V ,  фиг. 3 

A getol i t es m inor: Лин Бао-юй, 1 963,  стр. 1 2 1 ,  табл. 1 , фиг. 2, 
3; Ким, 1 966,  стр. 1 3- 1 4, табл. У, рис, 2а-в. 

Г о л  о т  и п. A geto/ i tes m inor L i n  происход ит из верхнег о ордовика 
пр овинции Uзянси ( Китай ) .  

О п и с а н и е, Полипняк цериоидный средних размеров., образован 
радиальн о расходящимися 4-7-сторонними призматическими коралли
гами п Jперечником 2, 5-3, 0  мм. Стенки слабо извилистые, местами 
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прямые с четким межстенным швом. Т олщ11на стенок О, 2 мм и ре
же 0,3 мм. Днища г оризонтальные, распредепены в п олипняке ра в
н омерно с интервалом 0, 3-0, 7 мм. Поровые узлы частые, расп )ла
гаются на ребрах к ораллитов с интервалом О ,  25 мм. Диаметр П )р 
в узпах 0 , 3 5-0, 4 мм. Септальный аппарат представпен тонкими 
.длинными септальнь1ми пластинам�:� , шип оватыми на осевых к онцах, 
и чешуями. 

В каждом кораллите насчитывается от 6 до 22 септальных плас
тин и чешуй. 

С р а в н е н и е. По общему характеру строения скелета и разме
рам . описываемая форма является типичным предсгавитеliем вида 
A g etol i tes m inor Lin  ( Лim Ба о-юй, 1 963,  стр. 1 2 1 ,  табл. 1 ,  фиг .2 ,  
3 )  из орд овика Южн ог о Китая. От наиб олее близкого по размерам 
A !ie to li tes a s iaticus Kim ( Ким, 1 960, стр. 1 7 3 ,  табл. 3, фиг. 1 )  
он отличается большей тоmuиной стенок, значительно менее выражен
н ой их г офрированн остью. 

· Ра с п р о с т р а н е н и е. Верхний орд овик Китая и Средней Азии. 
М е с т  о !f a  х о ж д е н и е. Разрез Шахриомон 1 ;  арчалыкские сл ои. 
З а м е ч а н и е. От близког о  по морфол огии E s tonia s chm idti  Sok. 

( С ок ол ов, 1 955, стр. 77, табл. L X X I I ,  фиг. 2) описываемый вид 
отличается вдвое меньшими размерами всех скелетных эле
ментов. 

П ОД К�АСQ H E LIOLITOID E A  

О Т Р Я Д  PROTA R A E I D A  

С Е М Е Й С Т В О  COCCOS C E R I D I D A E  К I A E R ,  1 899 

ПОДСЕМЕЙСТВО A C I DOL IТIN A E  SOKOLOV , 1 9.SCJ 

Р о д E s tonia Sokolov,  1 955 

F.s tdnia asterisca ( R oemer),  1 965 

Табл. V ,  фиг. 1 

Es tonia asterisca: Kl aamann, 1 96 5 ,  стр. 4 2 9-430, табл. 3, фиг. 
9, 1 0  ( с ин онимику см. по Клааманну) .  

Н е о т и п. Избран Э. Р. Клааманн ом ( Кальо, Клааманн, 1 96 5 ) ;  
изображен Б.С. С окол овым ( 1 95 5 )  н а  табл. L X X I ,  фиг. 1 ,  2 .  

О п и с а н и е. Колонии пластинчатые и корковио.ные с площадью . 
разрастания д о  200 см2 при максимальной высоте 3, 5-4, 0 мм. 
Кораллиты звездчатого очертания диаметром 1 ,  0-1 , ;г мм ра·в
номерно i)аспрео.елены среди промежуточного трубчатого скелета, 
образованного плотно стоящими вертикальными трабекулами. По
перечник промежуточных трубок не превышает 0 , 1 -0 , 3  мм. В 
каждом кораллите развито по 1 2  · бугорчатых септ с широким 
основанием. Горизонтальные скелетные .элементы отсутствуют. 

С р а в н е н  и е. От близкого по морфологии Estcmia schmidti Sok. · 
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( Соколов, 1 955,  стр. 7 7, табл, LXXI I, фиг. 2 )  оnисываемый в ид 
отличается вдвое меньшими размерами всех скелетных элементов. 

- Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний орд овик, горизонты вормси и пир
гу Эстонии; слои 5а Н орвегии; Portrane Limestone Ирirандии; верхний 
орд овик-силур, нижний лландовери Средней Азии. 

· М е с т о н а х о ж д е н и е. Верховья сая Чашман-Калон, обн, 204/ 6;  
минкучарские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  PLASMOPORE L L IDAE KOVAL E VSКI I ,  1 964 

.
р о д Plasmo porel la Kiaer, 1 899 

Plasmoporella Ьifida Bondarenko, 1 958 

Табл. У , фиг. 2 

Plasmoporel la Ьifidа: Бондаренко, 1 95 8, стр. 20 9-2 1 0, табл, IV ,  
фиг. 1 ,  2,  рис. 2, 1 .  

Г о л  о т и п  - МГУ, Музей кафедры палеонтологии, колл, № 1 ,  шл, 
1 4; Южный Казахстан, Чу-Илийские горы, Дуланкара; верхний орд о
вик, дуланкаринский г оризонт. 

О п и с а ц и е. П олипняки п олусферической и караваевидн ой· формы 
различных размеров, образованы цилиндрическими, округлого очер
тания к ораллитами диаметром до 3 , 0  мм, окруженными пузырчатой 
цененхимой. 

Расстояния между с оседними кораллитами к оле.блются в пределах 
1 , 0-2, 0  мм. Стенки к ораллигов слабо обозначены пузырями ценен
химы. Септальные трабекулы имеют форму вилки, острый к онец ко
торой погружен во внутреннюю полость кораллита,  а два дру
гих находятся в пузырчатой цененхиме.  В слу>1аях, когда сеп
тальные ·тра"бекулы сливаются своими внешними концами, корал
литы приобретают звездчатые очертания. В светлых · зонах , где 
спетальные трабекулы развиты слабо, очертания кораллитов ста
новятся округлыми. Днv.ша в кораллитах крупнопузырчатые, часто 
сильно выпуклые в центре кораллита. Uененхима ·образована с иль
но выпуклыми пузырями, которые пересекаются редкими трабе
кулами. 

С р а в н е н и е, По  размерам к ораллитов и обшей морфологии опи
сываемая форма является типичным представителем Plasmoporella 
b ifida Bond. ( Бондаренко, 1 95 8, стр. 2 0 9-2 1 0, табл. IV , фиг. 1-
2, рис. 2, 1 ) .  · . 

· 

От наиболее близкого по обЛику P l. grandis l3ond.  ( Бонда
ренко, 1958,  стр . 2 1 0, табл. I V ,  фиг. 3-4) описываемый вид 
отличается меньшими размерами коралm1тов, слабым развитием 
трабекуn в цененхиме и более мелкими пузырями цененхи
мы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний орд овик Южн ого Кэ.захстана н 
Средней Азии. 

М е с т ::> н а х о ж д е н и е. Шахри омон 1 ;  арчалыкские сл ои. 
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Plasmopore/ /a convexo tabula ta K iaer, l U99 

Табл, V , фиг. 3 

Plasm opore//a convexotabu la ta:  K iaer,1 8 99, стр. 35, табл. \· , фиг. 
1 - 1 1 ;  1 93 0, стр. 67;  табл, V, фиг. 6-7 ;  БDндаренк D, 1 95 8, 
стр. 206-207, табл. 1 ,  фиг. 5-6, рис. 4; КDвапевский, 1 96 4, 
стр. 3 �3 9, табл. 1 ,  фиг. 1 .  

Г D n D т и п  - Plasmopore//a convexota bulata К iаег ( 1 8 9 9, стр. 35, 
табл. V,  фиг. 9, 1 0 ) ,  прDисхDдит из Н Dрвегии; верхний Dрд Dвик, 
ашгипп, cnDи 5а-в, 

О п и с а н и е. П Dп ипняк караваевидный, упnDщенный, вепич ин Dй с 
кулак. КDрапп иты звездчатDГD Dчертания диаметрDм 2, 0-2 , 5  мм DК
ружены пузырчатDй цененхимDй и DтстDят д руг от друга на расстDя
нии 0, 5-1 , 0  мм, В К/j.ЖЦом кораппите присутствуют 1 2  кпин Dвидных 
септ, распDпагающихся на входящих углах стенки, образDванн Dй пу
зырчатDй цененхимDй, Длина остальных трабекуп неп Dст Dянна. Наи
бDnьшие из них д Dстигают 1 , 0  мм. Днища в б Dпьшинстве случаев 
п олные, вьmукпые и реже пересекающиеся. Uененхнма с Dст Dит из 
выпуклых пузырей выс DтDй · о, 5 мм, П оследние пронизаны мн Dг очис
пенными трабекупами. 

С р а в н е н и е. По оснDвным мDрфDп огическим признакам и разме
рам описываемая фDрма DТНDсится к типичным представителям Pl . 
convexota bulata K i aer. От близкого п D  размерам кDралп ит ов Pl. а тс а ·  
ta bulata Bond. ( Бондаренк о, 1 95 8, стр. 207-208, табл. I I ,  фиг.  1-
2, рис. 5 )  он  отличается равнDмерн Dстью распределения кораппитDв 
в цененхиме, более длинными септапьными трабекут�ми. 

Р а с п р  D с т р а н  е н и  е. Верхний ордовик, спои 5а-в Н орвегии; верх
ний орд Dв ик Казахстана и Средней Азии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. УрDчище Шахри омон, арчапыкские спои. 

О Т Р Я Д  PROPOR IDA 

С Е М Е й С Т  В о PROPOR I DA Е SOKOL O\', l 95u 

Р D д  A cdalopora Bondarenko, l 95U 

A cda/opora sokolovi 13ondarenko, 1 958 

Табл. V I ,  фиг. 1 

,<fcdalopora sokolovi: Бондаренко, 1 95 8, стр. 2 1 6 ,  табл. \! ( ,  фиг. 
1-3 , · рИс. 9; Ковалевский, 1 96 4, стр. 4 1 ,  табл. 1 1 ,  фиг. 2. 

Г D л о т и п  -. МГУ, Музей кафедры пале онтDnDгии, к ::Jnn. 1 , шп. 
№ 3 1 ;  Южный Казахстан, Чу- Ип ийские гDры, урDчище ' Акдаласай_; 
верхний Dрд овик, дупанкаринск·ий г оризонт. 

О п и с а н и е. Попиrmяки массивные, караваевидные и клубне
видные с редних . .  размеров, образованы звездчатыми кораш1итами 
диаметром ' 1 , 5  - 1 ,  7 мм, окруженными пузырчатой цененхи
мой. 
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Расп DлDжение кDраллитDв кDмпактнDе с интервалDм DT 0, 1 д о  
0 , 3  мм. Местами наблюдается их с DприкDснDвение и реже п DлнDе 
слияние стенDк двух с Dседних кDраллитDв, Стенки т Dнкие, извилис
тые. На вх Dдяших углах изгиба стенDк наблюдаются кDрDткие w ипD
ватые септальные пластины. В кажд Dм кDраллите их насчитывается 
1 2 .  На внешней стDрDне стенDк развиваются периферические шипы, 
KDT Dpыe ин Dгда с Dединяются между с Dб Dй и с Dздают в п Dперечн Dм 
сечении участки, напоминающие · промежуточные трубки Worm-
s ipora. 

Днища п Dлные, ин Dгда пузырчатые, распDлDжены с интервалDм 
0, 2-0, 5 мм. 

Uененхима C DCTDИT из СИЛЬН D выпуклых пузырей. 
С р а в н е н и е. Отличиями среднеазиатских экземплярDв DT казахс

танских А :-dalopora soko lov i  являются более разнообразные днища в 
к Dраллитах, б Dлее выпуклые пузыри цененхимы и яркD выраженная 
з ональнDСТЬ КDЛDНИИ, 

Р а с п р  D с т р а н е н  и е. Верхний Dрд Dвик Казахстана и Средней 
Азии 

М е с т D н а х D ж д е н и е. Шахри DмDн 1; арчалыкские сл Dи. 

A r.dalopora asia tica A pekin sp. nov. 

Табл. Y I, фиг. 2 
Н а з  в а н  и е в и д а  - по местонахождению в Азии. 

Г D Л D Т И П - экз. 9/ 1 047 1 ;  UНИГР музей, урDчише ШахриDмDн, 
арчалыкские сл Dи, табл. 1 1 1 ,  фиг. 2а-б. · 

О п и с а н и е. ПDлипняки массивные средних размерDв с ясиD вы
раженным зональным строением, образованы звездчатым и цилиндриче
скими к Dраллитами д иаметрDм 1 , 5  мм, Dкруженными пузырчатDй 
ценеНХИМDЙ. 

Звездчатое очертание кораллитов наиболее ярко выражено в 
зоне с темной п игментацией. В светлой зоне кораллиты глад
кие, цилиндрические с округлым очертанием устьев. В . каждом 
к Dраллите присутствуют 1 2  септ и наружные шипы. Днища п Dлные, 
изгибающиеся. Uененхима Dбразuвана мелкими и крупными . сипьн D 
выпуклыми пузырями. Первые развиты в темн Dй з Dне, вт Dрые - в 
светлDй. 

С р а в н е н и е. От близкDГD ПD размерам A cdalopora sokolovi Bond.  
( Бондаренко, 1 9 58,  стр. 2 1 6 ,  табл. У! ,  фиг. 1-3,  рис . 9)  
описываемый вид отличается существенно тауматолитоидным об
ликом кораллитов в светлой зоне, в целом более крупной пу
зырчатой цененхимой и большим модальным размером корал
литов. 

М е с т  D н а  х D ж д е  н и  е. УрDчише ШахриDМDН - разрез ШахриDмон 
2, арчалыкские слDи. 

63 



О Т  Р Я д  H E L IOLIТIDA 

С Е М Е Й С Т В О  H E L IOLITIDAE L INDSTROM , наз 
ПОДСЕМЕ ЙСТВО PSEUQOPLASMOPORINAE BONDARENKO, 1 963 

Р Dд Vish)•l it es Вondarenko, 1 963 

Vis by / i t es caraco/ ica ( Bondarenko, 1 963) 

Табп. VI,  фиг. 3 

H e/ iop/asm a (?)  caracol ica:  6DндаренкD, 1 96 3 ,  стр. 1 0 1 - 1 02 ;  
табп. 1 1 ,  фиг. 4-5. 

Г D n D т и п  - экз. № 1 3/ 1-41,  МГУ, Музей кафедры истDрическ Dй 
и региDнапьн Dй ге DnDгии; ВDстDчный Казахстан, хр. Тарбагатай, 
р. Карако11; верхний ордовик, ашгимьский ярус, акчаулъская 
свита. 

О п и с а н и е. ПDnипняки массивные из мепких упnDшенных дD круп
н ых караваевидных и жеnвакDвидньrх. 

КDра1111иты · Dкруг11 6гD Dчертания д иаметрDм О, 9-1 , 0  мм расп Dnа
гаются среди трубчат DГ D  прDмежутDЧН DГD скепета на величину диа
метра K Dpa1111ИTDB И11И нecKDlIЬKD б Dnьше. Стенка ТDНКая,  самDСТDЯ
тепьная .  Септапьные Dбраз Dвания представпены 1 2  шипDватыми сеп
т.ами, ин Dгда д D"Стигаюшими центра кDра1111ита. Ретикуnярные трубки 
правипьные, пяти-шестиугопьные с вепич иной поперечника 0, 2-О, 2 5 мм. 
OpeDn В Dкруг KDpal111ИTDB C DCTDИT ИЗ 12 трубDк. Днища в КDра1111и
тах и трубках п Dnные, . cnaбD изгибающиеся. Расстояние между дн ища
ми · в кора1111итах почти вдвое бопьше, чем в рет�купярных 
трубках. 

С р а в н е н и е. Описываемая фDрма П D  свDим размерам и м DрфDnD
г ическим DС DбеннDстям DТН Dсится к типичным представитепям вида 
V is by l i t es caraco/ica (Pond.) ( Бондвренко, 1 9 63,  стр. 1 0 1 - 1 0 2 ,  табл. 
1 1 ,  фиг. 4-5 ) . 

Р а с п р  D с т р а н е н  и е. Верхний Dрд Dвик Казахстана и Средней 
Азии. 

М е е  т D н а  х D ж д  е н  и е. УрDчише Шахри Dм он, арчапыкские с11 Dи, 

РУГОЗЫ 

В раздепе даны Dписания руг Dз верхнег D DрдDвика и нижнег D си
лура (лланд Dвери) ур. Waxpи DMD!i и с Dпредеnьных paйDHDI?., с Dбран
ных за пери Dд 1 963- 1 97 1  гг. Изученная К D1111екция с Dст Dит из 
б Dпее 1 000 экземплярDв ругDз, б 611ьшая часть KDTDpьrx DбрабDтана. 
В рабDте Dписаны 1 2  видDВ, принвдnежаших к 10 р Dда м и 5 семей
ствам, из них 1 р Dд и 6 вид Dв - н Dвые. Описание руг Dз пр Dизведе
Н D  ПD систематике, предnDженн Dй в " Осн Dвах паnеDнтDл Dгии" ( 1 96 2 ); 
с уточнениями А . Б. Иван DВСКDГD ( 1 96 5 ) .  

Все оригиналы хранятся в UНИГР музее в коллекции 
№ 1 04 7 2 .  
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О Т Р Я Д R UGOSA 

С Е М Е Й С Т В О  STR E PTELASMAТI DAE N ICHOLSON , Щ89 

Р о д S tтep t el asm a Hal l ,  1847 

S tтep te/asm a  os tтogothicum Neuman, 1 969 

Табл. Vll ,  фиг. 1 

S tтepte/asma os tтogo thicum :  Neuman ; 1 969, стр. 2 1 .  

Г о л о т и п  - Шведский музей национальной истории, № 2537; 
Швеция, верхний ордовик, слои с D a lm ani tina. 

О п и с а н и е  • .  Uератоидный, несколько приплюснутый коралл, со  
слаборебристой эпитекой и мелкой чашечкой, длиной 20 мм и мак
си:v�альным диаметром 1 0  х 1 5  мм. Септы двух порядков, на пери
ферии образуют · Ободок толщиной 2, 5-3 мм. На самой ранней ста
дии ободок тонкий - О, 5 мм. Септы второго Порядка из . ободка п.очти 
не выступают. Внутренние· края · их зубчатые. Септы первого поряд
ка сравнительно тонкие, прямые, д остигают центральной зоны, где ,  
сливаясь, образуют н е  очень плотную аксиальную структуру. В по-

• перечном сечении кораппа отчетливо выражена двухцветная окраска 
септ, что, вероятно, обусловлено различной плотностью ядерной и 
периферической Частей септ. Количество септ 32х2. Днища тонкие , 
куполо.образно поднимающиеся на периферии и вогнутые в централь
ной части. . 

С р а в н е н и е. От S tт. os trogothi cum Neuman (1 95 9, стр. 4)  отли
чается малым размером септ второгD порядка и их зубчатыми кон
цами. От Stт. сотпiси/ит lia l l  (Lambe, 1 900, СТР.• 108; Ивановский, 
1 963 ,  стр. 2 1 )  отличается малым размером коралла, мень
ш им количеством септ, более ш ироким ободком со слабосеребристой 
эпитекой. 

Ра с п р .ос т р а н е н и е. Скандинавия, верхний ордовик, дальмани
тиновые слои; Средняя Азии, Зеравшанский хребет, арчалыкские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Ходжа-Курган, обн., ЗД-53. 

Р о д  Gтewingk ia f)ybowski i ,  1 873 

Gтewingk ia con t exta Neuman,  1 969 

Табл. VII ,  фиг. 2 

G rewingk i a  con t exta: N euman ,  1 969, s .  43. 

Г о л о т и п  - JViyзeй палеонтологии университета в Упсале, № 1 232;  
Швеция, верхний ордовик, известняки Буда района Осмундсберг. 

О п и с а н и е. Кораллы конической и рогообразной формы с глад
кой и крупн оребристой эпитекой, с поперечными морщинами и без 
них, с максимальным диаметром 23 м� и длин ой 30 мм. Чашка 
воронкообразная с куполообразн оприподнятым дном. Септы двух по
рядков имеют клиновидную форму·; периферические концы их одина
ковой тоmmmыслиты в толстый { 3-4 мм) ободок. Септы второго порядка 
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составляют половину септ первого порядка. Количество их 
38-4 2х 2 ,  Аксиальная зона диаметром от 5 до 10 мм за
полнена куполообразноприподнятыми днищами и крупнопетельчатой 
тканью. 

И з м е н ч и в о с т ь. Экземпляры, 
ных фаций, отличаются небольшой 
септ. 

происходящие Из карбонат
каринацией и изогнутостью 

С р а в н е н и е. Наиболее близкий вид Gr. buc aos ( Ei chwa] d )  отли
чается отсутствием полн ой стереоплазмы, зап олняющей всю полость 
коралла на ранней стадии ( N euman , 1 96 9, стр. 3 3) .  Большое сход
ство наблюдается с Strep telasm a ru s t icum Bi l l in gs (Lambe, 1 900, стр. 
1 1  О, табл. V l l , фиг. 2 ) .  Отличия выражены в мал ом размере к орал
.'!а, в меньшем количестве септ ( у Str. rus tic�m - 1 00-1 5 0  септ) , 
меньшей толщин ой ободка. От Grewin.gk ia lu tk evitsli. i Reiman ( Рейман, 
1 958,  стр. 3 5 )  отличается большим кол ичеством септ и присутст
вием каринации. 

Р а с  п р о  с т р а н е н  и е. Верхний 
няя Азия, Зеравшанский хребет, 

ордовик Скандинавии; Сред
арчалыкские и минкучарские 

слои. 
М е с т  о н  а х  о ж д  е н и  е. Х оджа-Курган, обн. ЗД-53, Чашман-Ка

л он, обн. 204/ 8 .  

Р о д Bodophy llum Neuman ,  1 969 
Bodophy llum osm undmse  N euman ,  ] 969 

Табл. VП, фиг. 3-5 

Bodophy l lum osmundmse: Neu man,1 9o9,  стр. 56,  text-taЬ le ,  fig. 
46, 47, 48. 

Г о л о т и п  - экз. № 1 2 92 ,  Музей пале онтологии университета в 
Упсале; Швеция , известняки Буда, Осмундсберг, верхний ор
довик. 

О п и с а н и е. Маленькие ширококонические или турбинатные корал
лы с максимальным диаметром 1 5  мм и длин ой от 6 д о  1 5  мм с 
неясновыраженной ребристой эпитекой. Чашка глубокая, более п ол о
вины коралла с нер овным выступ ом в центре. Септы одн ог о, реже 
двух п орядков. Септы второг о  порядка бывают развиты только в 
чашках взрослых кораллитов и то в зачаточн ой стадии, еле выде
ляясь из ободка. Септы первог о п орядка длинные, д ов ольн о  т олстые, 
часто с неровными стенками. Д остигая центральной части к оралла, 
они образуют более или менее пл отную колумеллу. Максимальн ое 
кол ичестl!о септ в диаметре 1 5  мм - 34, в поперечном сечении 
диаметром 2 мм 14 септ. Днища и пузырчатая ткань 
отсутствуют. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Швеция, верхний ордовик, Средняя Азия, 
Зеравwанский хребет, п оздний орд овик - ранний силур. 

М е е  т о н  а х  о ж д  е н  и е. Чаwман-Кал он, обн. ·  1 1 1 1 ,  Шахриомон 2, 
обн. 5 3 ,  арчалыкские и минкучарские сл ои. 
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Р о д Crass ilasm a lvanovsky , 1 962 

Cra ssi lasm a digitiform e Erina s p. nov. 

Табл. V l l l , фиг. 1-2 

Н а з в а н и е  в и д а  digi tiform e ( лaт. ) - пальцевидная по. форме септ 
в п оперечном сечении коралла на самой взрослой стадии. 

Г о л о т и п  - экз. № 7а,б,в/ 1 0 4 7 2, UНИГР музей, Чашман-Ка
л он; минкуч?рские сло и; табл. V l l l ,  фиг. 2а-в. 

О п и с а н и е. Один очные трох оидные или рог о образные кораллы с 
гладкой эпитекой с максимальным диаметром чашки 3 0  мм и дли
н ой 65 мм. Внутреннее строение д иафрагмат офорное. На самой ран
ней стадии септы т олстые, часто изгибающиеся, доходящие до цент
ра и с оединяющиеся своими боковыми сторонами без просветов. Но  
это явление .не зак ономерн о для всех кораллитов. Встречено нес
к олько экземпляров, где в диаметре 7 мм в самом центре к оралла 
п оявляется своб одный от стере оплазмы клин. Очень часто на этой 
фазе развития септы расположены перИсто вокруг главной септы, 
к оторая, как правило, от сам ого ее зарождения и до старости ко
р оче других. На средних стадиях роста окол о нее возн икает малень
кая фоссульная ямка. Противоположная септа не различается. Утоне
ние септ начинается от стенок с о  стороны, противопол ожн ой главной 
септе, и п остепенн о охватьmает всю окружн ость коралла. На средних 
стадиях рост септ к оси прекращается и по мере расширения чашки ко
ралла в центре образуется свободное пространство. Иногда у взрослых 
экземпляров в центре на днищах наблюдаются остальные септальные 
образ ования, расп ол оженные в виде бантика или клина. Септы на 
средних стадиях .р оста - клиновидные, т ольк о  п оперечные срезы септ 
старческих стадий имеют пальцевидную форму. Септы вт орого п оряд
ка не развиты или развиты слабо и; как правил о, из об одка не выс
тупают. Максимальное количество септ первого п орядка - 43. Дни
ща у каждого к ораллита отличаются инцивидуальн остью. У одних 
экземпляров они горизонтальные, у других слегка выпуклые на краях 
·И вогнутые в середине, у третьих утолщенные и с дополни
тельными пластинами; иногда они несут гребневидные остатки 
септ и ·Т.д. 

С р а в н е н и е. Весьма близкое сходств о описываемый в ид обна
руживает с С. crassi tangens [Neuman )  (Neuman , 1 96 9, стр. 6 6 ) .  От
личия заключаются в отсутствии слившихся кардинальн ой и противо
п ол ожн ой септ на начальной стадии, что является зак он омерным у 
С. ·cra ss i taпgens, у описываемых экземпляров, на оборот, кардиналь
ная септа всегда укорочена. От С. brachye la s ma o ides . l v ano v� ky . 
( Ивановский, 1 96 5 )  отличается гладкой эпитекой, отсутствием волок
нистой стереоплазмы в ободке, неразвитыми септами второго 
порядка и пальцевидной формой септ на старческой стади и. 
Весьма большое сходство нового вида наблюдается с Cras s i
la s ma cra s s  is epta tum Smith (S mith , 1 930,  стр. 31 5 ) и, в част
ности, с экземпляром М/ 1 9 1  ( стр. 1 4 ) ,  но в описании септ 
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Смит указывает на наличие плотной осев-:>й структуры, что и 
отличает этот вид от всех Strepte]asma распространенных в из-
вестняках Б ала Пемброкшира. 

· М е с т о н а х о ж д е н и е. Верх овья сая Чашман-Калон, обн. 1 / 1 3, 
204/ 8, 5 9; Шахриомон 2 ,  обн. 54,  минкучарские сл ои. 

Р о д  Ps eudophau/actis z·aprudskaja et l v anovsky ,  1 963  
Pseudophau/ar.tis /ykophy / / o ides  Zaprudskaj a et  l vanovsky , 
1963. 

Табл. V !l l ,  фиг. 3 

Ps eudophau /actis /уkорh у l /оidеs: Иван овский, 1 963,  стр. 32;  Лав
русевич, 1 97 la, стр. 50. 

Г о л  от и п - экз. № 1 8/ 34, СНИИГГИМС, Н ов осибирск, С ибир
ская платформа, р. Горбияч.ин; верхний лландовери. 

О п и с а н и е. Крупные один очные кораллы разн о образных форм, 
достигающие в выс оту 90 мм, с максимальным д иаметром чашки 
45 мм. Эп ите;ка тонкая, ·гладкая. Изредка встречаются рубцы при
крепления, · расположенные в один вертикальный ряд на боковой п о
верхности. Септы двух п орядков, н о  септы второго п орядка недо
развиты, с максимальной длин ой 2 мм. Очень часто они с овсем 
отсутствуют 1щи п оявляются т олько в самых взрослых стадиях в 
в иде мелких шип иков. Септы перв ого п орядка на самой ранней ста
дии представляют с об ой длинные с ильн о утолщенные пластинки, с ое
диняющиеся своими боковыми сторонами без пр осветов. Но уже на 
сравнительн о ранней стадии развития вторая часть коралла освоб ож
дается от стереоплазмы и в таком виде пр одолжает свой рост д о  
взросл ой стадии. Только н а  самых взрослых стадиях к оралл имеет 
т онкие короткие септы, д остигающие 1/ 3 радиуса к оралла, а на 
днищах иногда остаются фрагменты ( осевые окончания) от длинных 
септ. 

Количество септ первого порядка во взрослой стадии не пре-
вышает 6 0. Днища на периферии круто п однимаются вверх, а в цент
ре пл оские или волнообразно изогнуты, часто сгруппированы в сис
темы п о  3-4 днища. На ранней стадии они расп оложены реже, чем 
на взрослой. 

С р а в н е н и е. От .экземпляр ов, . описанных Иван овским и Запруд
ской ( Ивановский, 1 96 3 ,  стр. 3 2 ) ,  отличаются только внешними 
признаками, а именно гладкой эпитекой, в противоп ол ожн ость реб
ристой эпитеке у форм из Сибирской платформы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  li е. Сибирская платформа, верхний лландовери; 
Средняя Азия, Зеравшанский хребет, минкучарские слои н ижнего 
лландовери. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. 1 / 1 3, обн. 5 9; Шах
риомон 2, обн. 54. 



Р о д  So i! d i a 11 o t1!1 y / l iun l , <J v гu s e "· i t s c h , 1 91 1  
Su .,:cli a 11 o p l1 y l l 11111 kara s u !'ll S I'  L a v п1 s e 11· i t s c h 1  1 97 1  

Табл. 1 \ ,  фиг. 1 

Sogdia11opli y / / 1u11 . k a ras ii ens e : Лaвpyceвич, 1 97 1 ,  стр. 4 .  

Г о л о т и п  - экз. № 1 0 30/ 1 3 3/ 4; Геологический музей УГ СМ, 
ТаджССР, правый борт Карасу, арчалыкск� слои. 

О п и с а н и е. Ветвистые к ол онии с хализ ит оидной формой роста, 
с цилиндрическими кораллитами длин ой 5 0-7 0 мм и максимальным 
д иаметро_м 1 О мм. Септальный аппарат с остоит из утолщенных тра
бекулярных септ, немн ог им не доходящих д о  центра, где они час
то группируются по две или три. Септы второго порядка 
развиты не во всех кораллитах и там, где они есть, че
редование нечеткое. В кораллах с диаметром 7 мм - 25 септ, 
1 0  мм - 28.  Табулярная зона довuльно широкая - 1 1 2  диа
метра коралла . Днища неправильно из<:>:нутые, чаще вогнутые, 
реже встречаются выпуклые. Часто обрыР."�" септальных трабекул 
и палиморфные отростки образуют более или менее плотную 
аксиальную структуру. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Южный Тянь-Шань, Зераашанский хребет, 
верхний ордовик. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Верх овья сая Нов обак, обп. 333,  468, 
правый · б орт Карасу, арчалыкские сл ои. 

So.�dianophy / l um c ra s s is l' p ta tu s  F:гi п а ,  s p. n o v .  
Табл. IX-, фиг. 2 

Н а з в а н и е  в и д а  crassis l'pta tus  ( лат. ) - толстосептный. 

Г о л о т и п  - экз. № l Oa/ 1 0472,  UНИГР музей; Шахrиомон 2а; 
арчалыкские сл ои; табл. I X ,  фиг. 2а. 

О п и с а н и е. Кораллы ветвистые с хализ ит оидной формой роста. 
Кораллиты короткие, цилиндрические с макс имальным .:tиаметром 
7 мм и дл ин ой до 40 мм. Эпитека гладкая. Чашка � ·луб окая до 8мм, 
с отвесными краями и пл оским дн ом, б окал овидная. Септальный 
аппарат с остоит из т олстых трабеJСулярных септ, тесн о соприкасаю
щихся между с обой так, что просветы между ними п оявля ются толь
ко на самых взр ослых стадиях. На ранней стадии п ол ость коралла 
зап олнена стере оплазмой, в котор ой едва намечается разделение ее 
на неправильные субрадиальные д ольки - будущие септы. И уже на 
этой стад�и отчетливо проглядывается билатеральная с имметрия в 
распол ожении септ. Главная септа короткая и толстая. По мере р оо
та коралла 'стере оплазма отступает к периферии, где образует пл от
нь1й обод ок, сл оженный 25-26 септами. Септы второг о порядка вы
делить трудно. Только на самой п оздней стадии развития в чашке' 
коралла септы отшнуровываются из ободка и у�ончаются к центру. 
Табулярная · з она узкая, с оставляет 113 д иаметра к оралла. Днища 
редкие, т олстые, г оризонтальные или в огнутые, присутствуют не 
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п овсеместно. Изредка обрывки окончаний септальных трабекул обра
зуют осевую структуру. 

С р а в н е н и е. Ог S. kaтasu mse  ( Лаврусевич, 1 97 1 ,  стр. 4) от
личаются более короткими кораллитами с меньшим максимальным 
диаметром, узкой табулярной зоной, достигающей 1 1 3  диаметра про
тив 1/ 2 и т олстыми септами, тесно  с оприкасающимися на всех ста
диях роста. У S. kaтasuense  между септами всегда видны просветы. 

М е с т  о н  а х  о ж д е н  и е. Шахриомон 2а, · обн. 1 3 3 / 4, арчалыкские 
слои. 

С Е М Е Й С Т В О  C ALOSTY L IDAE ROEMER,  1 883 

Calostyl is  d enticu la tum (K jeru l f) ,  1 865  

Табл. IX ,  фиг. 3 
C lissiophyl lum d enticula tum : Kjeru l f, 1 86 5, S. 22, 25, fig. 32 
Calosty l is стiЬтатiа: L indstro m ,  1 868, s .  421 , tаЫ. VI,  f1g. l -З. 
Calostylis denticulata: Lindstrom, 1 870, s. 1 -6;  Smi th ,  1 930, 

s .267, XI, fig. 1 - 1 1 ; Лаврусевич , 1 97 1 ,  стр. 70, табл. 
IX ,  фиг. 1-6; Смеловская 1 963,  стр. 1 84. 

Г о л  о т и п  - экземпляр, изображенный в кн. K jeru l f, 1 865,  стр. 
22-25,  фиг. 32. Норвегия, нижний силур. 

О п и с а н и е. Одиночные и ветвистые цератоидные к ораллы с мак
симальным диаметром 1 8  мм и длиной более 30 мм. Периферичес
кая перфорированная з она колеблется от 2 до 5 мм. Зона свободных 
септ узкая, не б олее 1 , 5  мм. Септы двух порядков неровные, буг
ристые. Септы второго порядка часто п о  величине не отличаются 
от септ первого ПОР.ядка. В диаметре 1 4  мм - 5 8  септ: Аксиаль
ная зона широкая - от 7 до 9 мм, в диаметре заполнена вьmуклы
ми тонкими днищами и губчатой перфорированной массой. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Норвегия, ранний силур; хр. Тарбагагай, 
венлок; Средняя Азия, Зеравшано-Гиссарская горная область - позд
ний ордовик - ранний силур. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. ХодЖа-Курган, обн. ЗД-53,  сай Н ов обак, 
обн. 333,  арчалыкские слои. 

Calosty l is l a evis E;rina ,  sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 4-7 

Н а з в а н и е  в ид а  l a evis ( лат. ) - гладкий. 

Г о л о т и п  - экз. № 1 4а/ 1 0472,  UНИГР музей, Шахриомон 2; 
арчалыкские слои; табл. IX ,  фиг. 6. 

О п и с а н и е. Один очные маленькие кораллы трохоидной и турби
натной формы с гладкой эпитекой с максимальным диаметром чаш
ки 1 2  мм и высотой до 1 5  мм. Септы двух порядк ов, на периферии 
образуют губчатый ободок, шириной 1-2, 5 мм. Септы второго п о
рядка из ободка _почти не выступают. Септы первого п орядка; в ко
личестве 22-24, равномерно утолщенные, слегка бугорчатые, дост� 
70 



гают центральной зоны, где слагают губчатую конумеллу. Характер 
петель в колумелле такой же, как в ободке. Межсептальное прост
ранство от ободка до колумеллы свободн о от днищ и пузырчатой 
ткани. Встречен 1 экз. ( 1 2а/ 1 0472,  табл. 3 ,  фиг. 4 ) ,  имеющий 
только чашку с плотным дн ом. и губчатыми стенками. 

С ра в н е н и е. По форме и строению об одка и колумеллы новый 
вид сходен с С. то ет аi (Smi 1.l1 , 1 930б, s. 26 2 ) ,  н о  отличается С'Т 
него гладкой эпитекой, отсутствием днищ и меньшим количеств::>м 
сепг. 

М е с т  о н а  х о ж д е н и е. Чашман-Калон, Шариомон, обн. 1/ 1 1 ,  
53,  54, 6 9, 7 1 ;  арчалыкские и минкучарские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  r Л L , I Pl l Y L L. ID Л i_;:  SOSl l K IN Л ,  1 955 
Р о д  Sum saтophy l/um Lavruscwi tsl 1 , 1 97 1 

Sum saтopl1y / lurn :  Лаврусеви·�. 1 97 1 ,  стр. 5 .. 

Т и п о в о й  в и д. Sum saropl1 y l lum pa te l /a  IJаvгus. , арчалыкские слои, 
Зеравшано-Гиссарская горная область. 

Д и а г н о з. Кораллы одиночные, волчковидные, пателлоидные или 
су"цилиндрические. Септы четковидные, многочисленные до 400 и 
мн огоцикличные. Uентральная полость вып олнена более или менее 
плотной колумеf!Л Dй , с остоящей из осевых окончаний септ и папиформ
ных отростков. 

З а м е ч а н и е. От рода Pa/ ipl1y /lum Sоsl1 k 4 (Сошкина, 1 955, стр. 
1 2 1 )  отличается формой роста, четковидностью и многоцикличнос
тью септ. В свою очередь п одобная форма роста, четковидность, 
многоцикличность и перистое срастание септ, а также отсутствие 
эпитеки являются характерными признаками для мезозойских скле
рактиний отряда F un�i idae Vегi !1 ( Основы палеонтологии, 1 96 2, стр. 
406; Treat ise on ln vertebra te Pa l eoпtology , 1 956, стр. 376 ) ,  но пос
ледние содержат в септах п оры и межсептальные п.ерег ородки - си
напликулы, что пока не наблюдалось у нижнепалеозойских экземп
ляров. 

Sumsaтoph y / /um el l ipsoidum Erina, sp. nov. 

Табл. Х, фиг. 1 

Г о л о т и п -
.
экз. 1 6а / 1 0472,  UНИГР музей; Средняя Азия, Зе

равшанский хребет, верховья сая Х одЖа-Курган, арчалыкские сл ои; 
табл. Х ,  фиг. 1 .  

О п и с а н и е. К ораллы сдавленно-конической формы, с максималь
ным диаметром 8 х 6, 2 см и выс отой до 8 см, без эпитеки, с пере
жимами омол ожения. Септы четковидные, на периферии утонченные, 
по направлению к центру раздутые, затем резко суженные. В попе
речном сечении имеют контуры веретена. По длинной оси коралла септы 
гораздо тонqше, чем по короткой, и сильно  приближены друг к дру..: 
гу. Септi:.1 1 второго-третьего, реже четвертого-пятого порядков; ко
личество септ быстро увеличивается с увеличением диаметра: в 
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диаметре 3, ts л S, 2  см - 220 септ, 3 , 8 х 7  см - 248 септ, 6 , 2 · 
х 8 см - 400 септ, кDлумелла ширDкая 2 ,6  х 1 , 5  см, представляет 
д DвDльнD плDтную губк DDбразную структуру, Dбраз Dванную Dсевымп 
DкDнчаниями септ. Днища. Dтсутствуют. Д иссепименты мнDГDчислен
ные, кDрDткие, выпуклые, накл Dненные к Dси. 

С р а в н е н и е. Ог S. patel la  Lavrus ,  Dтличается сдавленн D-кDни
ческ Dй фDрмDй рDста, Dбразующей в П DперечнDм сечении эллипс, Dт
чегD и дан D вид DВDе название; крDме т:�гD, описываемая фDрма имеет 
утолщенное, веретенообразное п DперечнDе сечение септ и нескDлькD 
уменьшенную ЦИКЛИЧНDСТЬ их залDжения, а также ДDВ DЛЬНD ПЛ DТНУЮ 
губкD Dбразную кDлумеллу, в DтличИе DT менее загруженн Dй цент
ральн Dй зDны S. pate l la .  

М е с т D н а х .D ж д е н и е. Сай Ходжа -Курган, Dбн. ЗД-53,  арчалык
ские сл Dи. 

С Е М Е Й С Т В О  TRY PLASMAТIDAE EПI ER IG E,  1 9CJ7 
Р D д C an tril l ia Smith , 1 93CJ 

C fln tri l l ia archaly k ia Erina ,  s p. nov. 

Табл. Х, фиг. 2-4 

Н а з в а н  и ·е в и д а  archa/ykia ( пат. ) - по названи ю  сая Арчаnык. 

Г D л D т и п  - экз. 1 7а / 1 0472, UНИГР музей, урDчище ШахриDмDн; 
арчалыкские и минкучарски_е сл Dи, табл. Х, фиг. 2а-б. 

О п  и с а. н и е.· ТDнкие цилиндрические или кDнические КDраллы с 
парисидальНь1м п DчкDвани.ем c D  средним ДиаметрDм взр DСЛDГ D  КDрал
лита - 5 см и длин Dй д D  7 мм. Эп итека тDнкая, Т DНКDребристая, с 
редкими рDвными п Dперечными к Dльцами - м Dрщинами. Септальный 
аппарат C DCTDИT из ТDЛСТЫХ ГDлакантных ШИПDВ, П DГруженных в ла
меллярную ткань. 

Порядок септ не различается; из ободка выступают только тупо
эакругленные или клиновидные внутренние окончания трабекул. Сред
нее количество септ - 44-46. Ободок не бол�е 0,4 мм. 

Днища самые разнообразные: горизонтальные, ровные, вол
н истые с табулярными ф Dссульными ямками, вDгнутые с д Dп Dлни;... 
тельными пластинами, распDлDженные редкD и частD. 

С р а в н е н и е. Ог известных видDв С апtri l l iа отличается малым 
д иаметрDм к DраллитDв. ПD характеру расп DлDжения септ имеет схDд
ствD с С. spinulatum ( Neнman)  (Neuman , 1 96-8, стр. 2 3 7 ) ,  HD Dтли
чается DT нег D б Dлее т Dнким Dб DдKDM и малDй длинDй септ на взрDс
Л DЙ стадии развития. 

М е с т  D н а  х D"Ж д е  н и  е. Чашман-КалDн, Dбн. 5 9; ШахриDмDн 2, 
Dбн. 53, 54, арчалыкские и минкучарские сл Dи. 
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· с Е М Е й с Т В о CYS11A-ПLUDAE МIINE-EIJVARL6 ЕТ НАIМЕ, la.:LJ 
Р о д L am el/ophy l /um Erina ,  gen. nov. 

Н а з в а н и е  р о д а  lam ellophy l /um ( лат. )- lam ella - пластщ�а. 
Т и п  о в о й  в и д. Lamello phy l lum bitecum Erina, ·gen, ·et sp, nоv."позд-

ний орд овик Южн ого Тянь-Шаня. 
· . 

Д и а г н о з. Один очные слабоцистифорные к ораллы с т олстым обод
ком волокнисто-ламеллярного строения, в кот орый п огружены т он
к ие г олаканты, не выступающие из ободка. 

С р а в н е н и  е. По строению ободка наибоnее близким родом являет
ся Cys tiphy llum Lonsd. ( Wang, 1. 950, s .  2 26 ) ,  но от всех ранее опи
санных цистифиллюмов отличается т олстым ободком и слабым раз
витием диссепиментальных пластин. 

З а м е ч а н и е. Большое сх одство наблюдается с Cantri l / ia  prisca 
S m i th (Smith , 1 930а, s .  2 9 8 ) ,  к оторый характеризуется т олстым 
стере оплазменным ободком, с одержащим голакантные шипы. Н о Смит 
ничего не говорит о строении стереоплазмы; кроме тог о, в диагн о
зе этого рсiда бьmо упомянут о наличие главной септы, выступающей 
в виде зуба, что не с оответствует нашим описаниям. 

По с охранившемуся в онтогенезе ободку и в олокнисто-ламелляр
н ой ег о структуре наши экземпляры имеют сходство с представите
лями семейства Zelophyllidae, но последние не содержат в ободке го
локантных игл и представляют т олько дl!:афрагматDфорные к ораллы 
с г ориз онтальными днищами. Кроме того, LameUophy llum не имеет 
ободка, ·расчлененн t>го на септальные шипы. 

Род D entilasma lvnsk.  ( Ивановский, 1 96 2, стр. 1 2 8 )  по слабо
цистифорному строению близок к описываемому р оду, н о  отличается 
от него строением об одка, с остоящего из "."стере оплазмы, распа
дающейся на КDроткие т олстые шипы."",  что не характерн о для вы
деляемог о  р ода. 

L am el/ophyl/um bitecum Erina, gen . et s p. nov. 

Табл. Х l , фиг. 1-2 

Н а з в а н и е  в и д а  Ьi tесит (лат.) - двустенный. 
а-б Г о л о т и п  - экз. № 20 / 1 047,2, ЦНИГР музей; верх овья сая 

Х оджа-Курган, арчалыкские сл ои; табл. XI ,  фиг. la, б. 
О п и с а н и е. Один очные цилиндрические к ораллы, длиной 1 00 мм 

и максимальным диаметром 32 мм, Эпитека крупн оребристая. Чаш
ка глубокая, б олее 30 мм высотой, бокал овидная, с отвесным.и стен
ками и неровным крупнозернистым дн ом. Стенка коралла с ост оит 
из двух слоев, Наружный слой эпитеки не б олее 0, 5 мм толщины. 
Внутреннее строение наружного слоя б ольше стекловидн ое, чем фиб
розное , и выделяется в шлифе своим темным цветом. Внутренний 
слой, т олщиной 2, 5-3 мм, с остоит ИЗ вол окнисто-ламеллярной струк
туры. Местами в ол окна распол ожены п од углом к наружн ому слою 
к оралла. Они обв олакивают тонкие стерженьки-голаканты, отходящие 
от наружн ог о слоя п очти перпендикулярно к нему. Стерженьки за 
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предепы в олокнистой стере оплазмы не выступают, н о  на внутренней 
п оверхности об одка их присутствие контролируется мелкими непра
вильными бугорками, сглаженными сл оем ламелл, Наращивание в о
локнистрй стереоплазмы в ободке происходило в зависимости от 
т олщины выстроенн ого днища, т.е. ' какой толщины выстроит п олип 
себе днище, на ту же величину прибавится сл ой в об одке. Н о, оче
видно, р ост эпитеки опережал р ост наслаивающегося в ол окнистого 
слоя изнутри, и она тянула за с об ой б олее древние сл о и  ламелл, а 
молодые волокна выклинивались внутрь коралла. Самая ранняя ста
дия роста к оралла - Диафрагматофорная. Дно п очки, выс отой д о  6 мм 
и диаметром 5 мм, выстлано тонкой бесструктурн ой ткан�ю, т олщи
н ой 0, 5 мм. Слой этот вп оследствии на протяжении всего роста ко
ралла, остается без изменений, одинак овой т олщины. Два перв она
чальных толстых днища, расп оложенных на расстоянии 1 мм друг 
от друга, образуют внутренний слой стенки к оралла, к от орый на 
протяжении всего р оста с неб ольшими отклонениями остается п ос
т оянным; На п оследующем этапе развития к оралла центр п олипа рез
к о  перемещается в сторону вывернутой стенки чашечки и далее он 
строит свой скелет в форме цилиндра, Внутренняя полость коралла 
заполнена редкими, крутовогнутыми утолщенными днищами с д оп ол
н ительными тонкими пластинами и крупными диссепиментами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Х оджа-Курган, обн. ЗД-53; Н овабаксай, 
обн . 333 и 403/ 1, арчалыкские слои. 



БРАХИО/ Ю){Ы ОБИКАЛОНСКИХ СЛОЕВ 

Впервые мон ографически описаны раннекарадокские брахиоподы 
из обикалонских слоев шахри омонской свиты. При этом бьmи исп оль
зованы коллекции А . И. Кима, Ю.Н. Апекина и М.В. Ерин ой ( сборы 
1 96 1 ,  1 963,  1 96 8- 1 96 9  гг. ) .  Х.С. Розман, И.М. Колобовой, 
Г.А. Стукалиной и М. Н. Чугаев ой ( еб оры 1 96 9  г. ) .  В разрезах кли
важированных зеленых обикал онских алевролитов, в цел ом скудно 
фвунистически охарактеризованных, обильные остатки брахиоп од об
наружены в нечастых маломощных ( до 1 0  см) nинзовидных пропnаст
ках. Сохранность брахиопод, в осн овн ом в виде ядер и отпечатков 
раковин, позвол ила выявить элементы внутреннего строения и скульп
туры п оверхности, крайне ценные для сравнительн ого изучения. 

В разделе описаны 20 таксонов, отн осящихся к 1 8  родам ( из 
них 1 р од н овый ) : 9 в ид ов ( из н их 4 вида н.овых ) ,  4 н овых подви
да, 2 вида со знаком "c f. " ,  4 таксона, определенные только д о  
р ода. Распределение изученных таксонов п о  отдельным обнаруже
ниям отражено в табл. З, 

В текстовых таблицах, характеризующих размеры раковин и от-
н ошения, приняты следующие с окращения: Д - длина · раковины, Д -

. ИЗГ 
длина раковины п о  изгибу, двис - длина висцеральн ого диска рако
вины, Шзм - ширина раковины по зам очн ому краю, Шмакс - макси
мальная ширина раковины, Т - выс ота раковины. 

Фотоизображения, выпоrmенные в фотолабораториях ВСЕГЕИ 
Т.Н. Нарышкиной и ГИНа - А.А. Окуневым, представлены в табли
цах Х 1 1-XVI I .  Коллекция хранится в UНИГР музее за № 1 0454. 

К Л А С С  IЗRЛCl l IOPODA 

ОТРЯд. CJRTl l lDЛ SCl l UCl lERT ЕТ COOPER, 1 932 
С Е М Е Й С Т В О  ORTi l lDAE WOODWЛHO, Н !52 

Р о д N ico/e/la Пееd , 1 91 7  
l\' ico/ el/a s tra s burgensis a /a ta П ozman,  subsp.  nov.  

Табл. X l l ,  фиг. 1....;6 

Н а з в а н и е  п о д в и д а  a /a ta ( лат.) - крьmатая. 

Г о п о т и п  - экз. № 1 / 1 0454, UНИГР музей; спинная створка; 
1 , 0  к м  восточнее Шахриомона 1 ;  оби�алонские сл ои; табп. Х l ( ,, фиг. 1 .  
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Т а б .1 н u а 3  
ВмовоА состав и количественные соотношения ( в  экз.)  изученных сборов 

Чаш-
По тропе в 1 км 

Участки ман- lliaxpИOMOH 1 
KanDн 

Шахриомона 1 

� 
ф "' "' :.: ..... ..... ..... ::: а. "' "' "' " ,  ' ' О; � ф "' С'1 (J) (J) 
"' '<j'  о о ..... ..... ({) ({) "' 
8 ::.  ({) ({) ({) ' ф ф ф 

С'1 С'1 С'1 ф "' "' "' 

N icolella s trasЬurgensis a l a ta 23 3 3 3 1  5 1 8  
BoreadorOzis cf  .. toga enSis 
Saukrodictya thya,zshanica 1 
Onniella chancharica 3 1  4 2 23 1 8 
R euSch rlla asidtica 26 8 1 2  2 
Adm ixtella orientalis 66 2 8 
Tr-iplesia 'ех ir. mongolica 1 2 3 4 
Oxoplecia su �uтealis 3 13  2 5 
/shimia sumsarica 3 
L ep�estiina o epilc i 6 3 1 
Sowerby e/la ( V itue/la) s p. 1 2  
Eoplectodonta $em irugata pauci- 17 3 3 
costel/ata 
StrophomenlJ: l e bediensis s ep t a ta 13 4 69 5 8 8 
GUnnarella gigantea 3 4 
Kierulfirta s p. 76 3 5 
L eptaena s p. 5 
F,oariastrophia primordialis 1 4 1 4 
PoramЬonites sr.  А.  
Poram Ьon i tes· cr. kieru lfi 1 1 

О п и с а н н е . Ракована бо.1ь шая ( .::ю 3 5  �!�! в ширину ) ,  уп-
лощенная воrнуго-выпуклая, полуокруrленных очертаний,  вытя-
нуга я по замочному краю, с заостренными замочными yr-
лами. 

Брюшная створка умеренн о-выпук;;ая в срединной части и упло
щенная в заднебоковых частях; макушка маленькая, нависающая; 
арея длинная, низкая, апсаклинная. Сп инная створка слабо вогнутая 
с уплощенными заднебок овыми частями; макушка незаметная, арея 
длинная, очень низкая, анаклинная. П оверхность рак овины ( табл. ХП,  
фиг. 2-3 ) покрыта концентрическими сближенными линиями на
растания и угловатыми ребрами до 2 6.-32 у переднего края; 
первичные ребра бифуркируют в задней трети створок; незначи
тельная бифуркация отмечена у переднего края. На заднебоковых 
частях створок ребра едва · заметны, крыловидные окончания 
гладкие. 

Внутри брюшной створки ( табл. X II,  фиг. 6 )  видны короткие рас
х одящиеся зубные пластины и удлиненное мускульн ое п оле пятиуrоль- · 
ных очертаний. Внутри спинной створки ( табл. X l l , фиг. 1 , 5 )  - ши
р ок орасходящиеся, п очти параллельные замочн ому краю, к ор откие 
основания брахиоф ор, неглубокие зубные ямки, замочный отросток 

76 



брахнопоц обикалон 

Оби-
ВDСТDЧнее Ша.хриомон 2 Кал он 

Общее 
копи-

м N 
чес1'во <') '<!' ( экз.) м ,..,. м 1 ' ' ' м <') N ф ф ф " ' ' м м 

<') ф [() [() [() ф ф [() [() ' ' 
ф ф ф ф ф [() [() 1 1 м м 
N N <') <') <') N N >< >< [() м 

25 4 1 1  4 7 4 1 3 1 42 
5 5 

1 2 1 5 
50 8 1 5  .., '9 16  5 1 4  1 93 
1 8  1 9  1 2  1 4  1 1  2 1 8 133 

2 1 1 2  1 93 
2 1 2 1 8  2 1 3е 

2 1 26 
3 7 1 3  

7 4 28 6 17 1 2  1 2 87 
1 .1 10 24 

3 7 6 5 1 5  3 7 1 70 
6 8 6 3 1 2  2 1 1 3 9  
3 3 5 3 2 23 
4 3 2 1 3 1 1 3 1 1 04 

2 1 8 
7 1 16  1 8 1 4.1 

2 3 5 
1 1 2 4 10 

1 1  к<Jр с:>ткий срединный валик. Jv\антийные каналы ( \· a scu l a e1ed i a J  вид
ны т олько  на брюшной створке. 

Экз. № 
Шзм 
д 
ш зм/Д 

7/ 10454 
35,0 
24, 0 

1 , 4  

Р а з  м е р ы , мм 

8/ 1 0454 
26,0 
1 6 , 0  

1 , 6  

2/ 1 0454 
1 8, О  
1 9, 0  

0, 9 

9/ 10454 
1 5, 0  
1 0 , 0  

1 , 5  

С р а в н е н и е. Описываемые формы близки к N ico l e/ l a  s tra s burgen
s is Bu tts, ос обенн о к N .  cf. s tra s burgens is из известняк ов Крайгхед 
Шотландии ( Wi l l i ams,  1 96 2 )  - по степени бифуркации и плану рас
п ол ожения первичных· ребер. Обикал онские и ш отландские рассматри
ваемые формы отличаются от аппалачских N. s tra s burg ens is (Cooper, 
1 956 ) незначительн.ой бифуркацией ребер на п оздних стадиях разви
тия раковины. Обикалонские формы отличаются от N. s tra s hurg ensis  
очертаниями более крупных раковин, более вытянутых п о  замочн ому 
краiо с упл ощенными крьUiовидными заднеб оковыми частями. Эти 
черты обикалонских ф орм сбл ижают их с N" acton i a e  ( S o \1· . ) ,  но от
лИчия рассматриваемых форм от N. ·а ctoni ае представля ются знач и-
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тельными: у . N .  acton iae бифуркация отмечена только в передней чет�
в·ерти створок. 

Обикалонские формы, сх tщн�,1е по типу ребристости с N. s tra s lm r· 
gens is, н о  п о  очертаниям IJВК ОВИН близкие к группе N .  a c toni a e, вы
делены в географический подвид N. s tras hurgensis  ala ta subsp. 
nov. 

М е е  т о н а х  о ж д  е н  и е. Верх овья сая Чашман-Калон · ( 23 СТВОР
ки) , Шахриомон 1 _( 6 ств ор ок) , Шахриом.он 1 ,  в 1 км в осточнье 
( на тропе) ( 83 ств орки) , Шахриомон 2 ( З 1 створка) ,  Оби-Калон 
( З створки) . 

С Е М Е Й С Т В О  D O L E I I O!Пl l ID Л E  OPIK,  1 9:И 
Р о д B oreadorthis  Opik,  l CJ:H 

B areadorth is с[. toga ens is Sever1?;i na,  l CJб(J 
Табл. Х 1 1 ,  фиг. 7 -8 

О п и с а н и е. Рак овина б ольшая ( д о  30 мм в ширину) , п олуокруг
ленных очертаний, вытянутая по прямому замочн ому краю. 

Брюшная створка упл ощенная с незначительной выпуклостью в 
примакушечн ой части, макушка маленькая, слаб о загнутая. Спинная 
створка с охранилась в виде обл омков ядер, ее описание касается 
только внутреннего строения. Поверхность створок п окрыта много
численными широко расставленными простыми низкими уплощенны
ми ребрами ( д о  28)  с прод ольными б ороздами. 

Внутри брюшн ой створки ( табл. Х 1 1 ,  фиг. 8) - неб ольшое мус
кульн ое п оле округленн о-треугольных очертаний, хорош о обос облен
н ое. Внутри спинн ой створки ( табл. Х 1 1 ,  фиг. 7) - тонкий выс окий 
простой замочный отрост ок, вых одящий в широкий открытый н от оти
рий и опирающийся на широкий длинный сред инный валик; основания 
брахиофор к ороткие, расходящиеся, отогнутые к бокам, где они огра
н ичивают маленькие зубные ямки, мускульн ое п оле с ост оит из чет
кр ограниченных удлиненных отпечатков задних аддукторов и более 
к оротких лапчатых передних. 

Р аз м е р ы ( мм )  брюшных створок 

Экз. № 
д 
ш ЗМ 

1 2/ 1 0454 

за.о 

1 3 / 1 0454 

24, 0 

С р а в н е н и е . �:'ассматриваемые малочиспенные формы наи
более близки к ·,Boreadorthis togaensis Severgina  из тогинского 
горизонта Горного Алтая - по скульптуре поверхности, очертани
ям мускульных полей и развитию тонкого простого замо'lнОN> 
Jтростка. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахри омон 2 ( 5  створок) . 
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С Е  М Е й с  Т В О  SЛ UKRODICTY IDA E WR IGI IТ , 1 96 4  

Р о д Saukrodic ty a Wrigh t, 1 96 4  

Saukrodic ty a thyanshanica Rozman , s p. nov. 

Табл. Х Н , фиг. 9-1 3  

Н а з в а н и е  в и д а  по местонахождению в Тянь-Шане. 

Г о л  о т  и п - экз. № 1 4/ 1 0454, UНИГР музей; ядро брюшной 
створки; 1 км в осточнее Шахриомона 1; обикал онские сл ои; табл. 
х 1 1 ,  фиг. 1 1. 

О п и с а н и е. Рак овина очень маленькая ( д о  6, 0 мм в дл ину) , уп
л ощенн о-вьmуклая, п олуовальных очертаний, вытянутая п о  зам очному 
краю, с слабо оттянутыми заостренными замочными углами и округ
ленным л обным краем. 

Брюшная створка с б олее выпуклым срединным сектором и упло
щенными заднеб оковыми частями; макушка маленьк�я, закругленная. 
Спинная створка упл ощенн о-вогнутая с мелкой срединной л ожбинкой, 
макушка незаметная. На п оверхн ости ств орок развиты немног очис
ленные угловатые ребра и ребрышки второг о п орядка, вклинивающие
ся в задней п ол овине створок; у переднег о края - до 1, 8  ребер. По
верхн ость рак ов ины п окрыта сетью ячеек - тесно расп оложенных 
многоугольников, образующих двурядные цеп очки, вытянутые вдоль 
ребер. Вклиниванию д оп олн

.
ительн ого µебра отвечает п оявление д о

п олнительной двурядной ц.еп очки. На отпечатках цепочкам многоугопь
ников соответствуют черепитчатые ряды уплощенных бугорков с мно
г оугольными к онтурами ( табл. X ll ,  фиг. 9-1 0 ) .  

Внутри брюшн ой ств орки - короткие зубные пластины, внутри 
спинной створки - простой замочный отросток, кор откие расх одящие
ся брахиофорные основания. 

Р а з м е р ы  ( мм) брюURIЫХ створок 

Экз. № 
Шзм 
д 
Шзм/д 

1 5 / 1 0454 

7 , 0  
4, 5 
1 ,5 

1 4/ 1 0454 

5 , 2 5  
2 ,75 
1 , 9  

1 6 /  10454 

8, 0 
5, 5 
1 , 5  

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы п о  очертаниям маленьких 
раковин с п однятием на брюшн ой и вдавленн остью на спинн ой створ
ках, характеру угловатых немн огочисленных ребер, ячеистой микро
скульптуре п оверхности и осн овным элементам внутреннего строения 
сопоставимы f:: Saukrodic ty a  h i b emica Wright из �шгилльских отложений 
Ирландии ( Wright, 1 96 4 ) .  Рассматриваемые формы отличаются от 
ирландских: в 1 , 5  раза б ольшими размерами · раковин, с б олее сгла
женным п однятием на брюшной ств орке и б олее уплощенной спинн ой 
ств оркой с мелкой сред инной л ожбинкой, а также относительн о бо
лее мелкими ячейками - многоугольникам� , п окрывающими поверх
н ость рак овины. 
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Описываемые формы с оп оставимы с раннекарадокским б огемским 
вид ом Saucrodicty a  porosa (Hav l icek), отличаясь: мал очисленными, ме
нее интенсивн о ветвящимися ребрами, уплощенной спинн ой створкой 
и относительно более крупными ячейками микроскупьптуры. 

За м е ч а н и е. В диагн.озе р ода Saukrodicty a  · ячеистая микроскупьп
тура п оверхности рак овины отмечена в качестве своеобразных извест
к овистых пластин ок, образующих в межре.берных проме_жутках дву
рядные п олигональные цепочки ( Wrigh t , 1 96 4 ) .  Под обные образова
ния в качестве внешних п ор ( exopuncta)  бьти установлены у предсm
витепей р ода O leorth is, выдепенногD ГавпичекDм (H avlicek . _  1 96 8) .  
Темпп(Теmрlе,  1 96 8 ) ,  изучая ранне;р�андDверийские Saucrodictya, ус
тан Dв ип п DристDе стрDение .ракDвин, у кот Dрых крупные внутренние 
п оры Dткры'ваются наружу в виде внешних удпинений р Dмбических 
Dчертаний. П од DбнDе Dбъяснение микр Dскупьптуры Saukrod ictya,  п D  
письменнDму с оDбщению В. Гавпичека, устраняет различия между 
S aukrodicty a и O l eorth is и заставляет рассматривать п Dспедний в 
качестве младшего с инон има. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 1 , О км восточнее Шахриомона 1 ( 2  створки) , 
ШахриDмDн 2 ( З ствDрки) . 

С Е  М Е  Й С Т В О  D ALMANELLIDAE SCl l UCHERT, 1 9 1 3  

Р D д  Onni ella Bancroft, l 92U 

Onniella chancharica Severgina ,  1 967 

Табл. X II ,
. фиг. 1 4-1 7 

Onniel la  chancharica: Севергина, 1 967,  стр. 1 2 7 ,  табл. 3, фиг. 
6- 1 0. 

Г о п D т и п  - Onni ella chanchari са Severgina, Горный Алтай, р. Ма
лая Ускучевка; низы карадDка, бугрьnnихинский г DризDнт. 

О п и с а н и е. РакDвина неб ольшая (до  14 мм в длину)� неравн о
дв DякDвыпукпая, Dкругпенных очертаний, с к Dротким прямым замDч
ным краем, не достигающим максимапьнDй ширины, и тупDDкругпен
ными замочными углами. 

Брюшная створка кипеватD-выпукпая с попDгими б Dковыми частя
ми. Макушка за остренная, нависающая; арея сравнительн о выс окая, 
апсакi�инная. Спинная ствDрка упп Dщенн о-вьmукпая cD срединн·ой мел
к ой П DЖбИНКОЙ, расширяющейся К П DбН Dму Краю; макушка незамет
ная; арея Dчень низкая, анакпинная, н Dтотирий ширDкий, открьrrый. 
ПDверхн ость ракDвины п Dкрыта многDчиспенными угпDватыми, пучкD
в идн о ВеТВЯЩИМИСЯ ребрами; DCH OBHOe ветвление ПрОИСХDДИТ В Задней 
трети ствDрки, д оп Dпнитепьн Dе - у середины створки и в передней 
трети. Ребра пересечены к Dнцентрическими пин иями нарастания. П о
верхнDсть ракDвины п ористая. 

Внутри брюшной створки - масс ивные зубы, кDрDткие зубные 
пластины; мускульное попе маленькое" резко обособленное, пятиугопь
нё>-овапьнDе; к узким недифференцирDванным аддукторам прилегают 
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б олее д:1инные, незамыкающиеся впереди дидукт оры; у заднего кон
ца аддукторов - отпечатки аджустора. Внутри спинной створки ( табл. 
\ 1 1 ,  фиг. 1 4-1 5 )  - простой замочный отросток, расширяющийся в 
ег о задней части, а вперед и смыкающийся с о  с рединным валиком, 
по обе стороны от п оследнего распол ожены глубокие отпечатки 
удл иненн о-овальных аддукт оров, из кот ор.ых передн ие длиннее. Бра
хиофорные к ороткие осн ования, расх одящиеся п од острым углом ( на 
ядрах в виде щелей) ,  п оддерживаются д оп олнительными раковинны
ми образ ованиями. Мантийные каналы лемнискатн ог о типа х орошо 
видны (в виде отпечатков) на ядре брюшной створки; на ядрах спин
ных створок заметны т олько vasc-ula myar1a , разделяющие передние 
и задние аддукторьk 

Изменчивость незначительная, в основном по параметрам: 
Ш /д - 1 , 0- 1 , 4  и Ш / Ш  - 1 , 1 - 1 , 4; не.значительн о изме-1\А'-<:IКС макс зм 
няются .очертания отпечатков аддукт оров спинной створки - от типич
ных удлиненно-овальных. с б олее к�:�упными передними д о  субквадрат
ных, п очти одинаковых по размерам. 

,. 
Р а з м е р ы, мм 

Экз. № 20/ 1 0454 1 9/ 1 0454 22/ 10454 

ш 1 1 , 0  7 , 0  6 , 5  З М  
ш 1 4, 0  1 0,О 8, 5 макс 
д 1 4, 0  8, 5 6 , 0  

ш : Ш  1 , 3  1 , 4  1 , 3  макс зм 
ш 

макс :Д 1 , 0  1 , 1 1 , 4  

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы наиболее близки к г орно-
алтайским Onniel/a chancharica Severgina: по очертаниям раковины с 
тупо-округленными замочными углами, п о  степени ветвления ребер 
и п о  очертаниям мускульных п олей брюшных створок. Рассматри
ваемые ф ормы незначительно отличаются б ольшими размерами рако
вин ( горноалтайские О. chancharica нe превышают по ш ирине 1 0, 0-
1 2, 0  мм) , б ольшей выпукл остью брюшных ё'Г5орок, а также с оотн о
шен ием задних и передних аддукторов в спинной створке, из кот орых 
передние у рассматриваемых ф орм обычно длиннее. Описываемые 
ф ормы отличаются от английских Onni ella - О. soud/ ey ensis (3ancroft) 
из слоев Нант Хир г ориЗ онта харнидЖий и О, :ostenta ta Wil l i ams из 
слоев Гелл и Грин г ориз онта л онгвиппий ( низов) п09тоянными тупо
округленными очертан иями замочных углов и кор()ТКИМ замочным 
краем, т огда как у английских Onni ell a  очертания замочных углов 
и длина замочног о края изменчивы · ( \V i l l iams , 1 96 3 ) .  Рассматри
ваемые формы по размерам раковины, их округленности и длинным отпе
чаткам передних аддукторов в спинной створке близки к аппалачским 
О. f erti l i s  Cooper из трентонских отложений, отличаясь б олее грубы
"""!! 11 �ал Jч исленными ребрами, резкими туп о-округленными замочны-
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ми уrп.:1ми и меньшей вытянутDстью ракDвин в ширину. Незначитель
ные Dтличия Dписываемых фDрм DT ГDрн Dалтайских представителей 
этDгD "вида характеризуют, DчевиднD, ге Dграфическую изменчивDсть 
О. c:/1.anc!1arica. 

Ра с п р D с т р а н е н и е. СССР, ГDрный Алтай, верхи нижнегD кара
д Dка, верхи буFрьПl!ихинскDГD гDриз Dнта (зDна C l i 111 ac o�гa ptu s  w i l s u
n i );. Южный Тянь-Шань, верхи нижнег D карад Dка, шахри DмDнская сви
та, DбикалDнские слDи. 

М е с т D н а_х D ж д е н и е. Чашман-Кал Dн ( 3 1 ствDрка ) , Шахри DмDн 
1 ( 6  CTBDp Dк) , на трDпе 1 , 0  км В DСТDЧнее ШахрИ DМDНа 1 ( 90 CTBD..:. 
рDк) , Шахриомон 2 ( 6 6 ствDрDк) . 

С Е М Е Й С Т В О  l l AГШNESS E L L I D Л E  ЗЛNСПОFТ, l 92U 
Р D д R eusch e/la 3ancroft, l 92U 

R eusch e/la a sia tica F l oz111an , s p. nov.  

Табл. Х 1 1 1 ,  фиГ. 1-4 

Н а з в а н и е  в и д а  пD распрDстранению ег D в Азии. 

Г D л D т и п  - экз. № 23/ 1 0454, UНИГР музей; ядр D п DлнDй ракD
вины; 1 , 0  км в Dст.Dчнее ШахриDмDна 1 ;  DбикалDнские слDи; табл. X l l l ,  
фиг. 1 

О п и с а н и е. РакDвина бDльшая ( д D  2 9, 0  мм в ширину) , вDгнутD
вьmукnая, Dкругленн D-Субквадратных Dчертаний, незначительн D вы
тянутая в ширину, с замочным краем короче максимальной ши
рины раковин.ы, с тупыми ,  реже слабо оттянутыми замочными 
уr.лами. 

Брюшная ствDрка низкая, cD срединным сглаженным килевидным 
П Dднятием. Макушка бDльшая, за Dстренная, нависающая. Спинная 
ств Dрка упл Dщенн D-вDгнутая с глубDКDЙ срединнDй вдавленн Dстью, 
незначительнD расширяющейся к л Dбн Dму краю; заднебDкDвые части 
ствDрки упл Dщенные, переднебDкDвые - слабDв�шукnые. ПDверхнDсть 
ракDвины п_Dкрыт·а мн Dг Dчисленными б ифуркирующими уrлDватыми 
ребрами, у краев взрDслDй ракDвины - дD 70 ребер. Ребра пересе
чены сближенными кDнцентрами нарастю�ия. Поры, в идные на обод
раннDй П DверХН DСТИ, крупные, МН DГDЧИСЛенные. 

Внутри брюшн Dй ств Dрки ( табл. Х 1 1 1 ,  фиг. la, 2) - Dкругленн D
пятиуr Dльн Dе мускульнDе ПDЛе с ш ир Dкими аддукторами и четкими 
более длинными д идуктDрами, незамыкающимися впереди; зубные 
пластины к орDткие, зубы массивные. Внутри спинной створки ( табл. 
X l l l ,  фиг. lб, З, 4) - массивный. замDчный отростDк, масс�mная н D
ТDТИРИ�!lЬ!!�Я платфDр�у;:а, �!!�ваrtия брахиофор корDткие, расходящие
ся, с б оков п оддерживаемые короткими утолщенными раковинными об
разованиями, зубные ямки овальные, хорошD ограниченные. Аддук
т орные отпечатки б ольшие, более длинные передние д остигают ПD
л Dвины длины створки. Из мантийных· катiлов лемнискатнDгD типа 
на ядре брюшн ой створки хорошо видны vascu l a  mеd-i а , протягиваю-
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щиеся почти параллельно от передних краев дидукторов, и v ;:isc u l a 
gen i t a l i a- нa заднебоковых частях створки, на ядре спинн ой створки 
отчетливо видны v as c u l a  my;:iria и широкие vasc u l a  gen i t ;:i \ i ;:i  

Р а з  м е р ы ( мм )  и о-rношения 

Экз. № 23/ 1 0454 27 / 1 0454 24/ 1 0454 . 25/ 10454 

шз.м 24, 0 23 ,0  1 8, 0  1 5, 0  
д 26, 0 26,0 1 7 , 0  1 1 , 0  
ш qM /Д 0 , 9  0, 9 1 , 0  1 , 3  

Изменчивость отмечена т Dлько в очертаниях раковин : от пре об
ладающих ·субквадратных д о  вытянутых в ширину; реже изменяются 
очертания замочных углов - от 1'УПЫХ до острых; 

С р а в н е н и е. Описываемые формы наиб олее близки к группе ран
некарадокских ( из верхов горизонта соудлей) английских R t'usche//a  
li order/ c y ensis !3anc1,oft - п о  размерам и очертаниям раковин, характе
ру ребристости и по основным элементам внутреннего строения. Оби
калонские формы отличаются от R. cf, horder leyensis  ( Wil l i ams, 1 96 3 ) 
несколько большими раковинами, менее вытянутыми в ш ирину с ме
нее резким поднятием на брюшной створке, и строением мускульно
го п оля брюшной створки: в отлич ие от R. cf. hordпl ey ensis, у ·оби
калонских форм развиты широкие аддукторы, в связи с чем дидук
торы более широко раздвинуты,' а все поле более широкое. От под
вида R • ./1o rde r/ey ensis  undulata Wi l l iams ( из сл оев Гелл и Грин горизон
та лонгвиллий) ,  к которому обикалонские формы близки по очерта
ниям, размерам и основным элементам внутреннего строения спин
ной створки, последние отличаются:  сглаженным поднятием на брюш
ной створке, менее многочисленными ребрами и широким мускульным 
п олем брюшной створки с б олее широкими аддукторами. Рассматри
ваемые формы близки к карад окск ой R. о Ь/опgа Whit t ington из нижней 
части горизонта соудлей ( Whi tt ington, 1 93 8) : по размерам и очер
таниям раковин, а также по развитию широкi>го мускульного поля 
брюшной створки, отличаясь от � .  оЫопgа еще более широким 
мускульным полем брюшной створки и хорошо обособленны-
ми дифференцированными отпечатками аддукторов в спинной 
створке. 

По наиболее характерным 
развитию в брющно� створке 
ленно-пятиугольных очертаний 
аддукторами·, а в спинной -
ных оmечатков аддукторов, 
вид - R .  as ia tica. 

отли'>иям обикалонских форм -
широкого мускульного поля округ
е ·необычно широкими для рода 

резко. оконтуренных дифjJеренцирован
эти формы выдещэны в · новый 

М е с т о н а х о ж д е'н и е. Оби-Кал он ( 8  створок ) ,  Чашман-Калон 
( 26 створок), Шахриомон 1 ( 8 створок) , на тропе 1 , 0  км восточ
нее Шахриомона 1 ( 4  ряда полных раковин и 2 8  створок) , Шахрио-
мон 2 ( 59 створок:) . 

. . 
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С Е М Е Й С Т В О POLYTOECl l l lDAE  OPIK, 1 934 

Р Dд A dm ixte/ la  Rozman , gen . nov.  

Н а з в а н· и е  р D д а  DT a drn ixta ( лат.) - с оставная. 

Т и п D В D Й в и д. A dm ixtel/a ori ental is  Rozman ,  gen . et sp.  n o v ,  н иж
ний карад Dк Южн огD Тянь-Шаня. 

Д и а г н D з. Ро ly toe chiidae с маленькой плоско-выпуклой, низкой 
ракDвинDй, п DкрытDй малDчисленными Dкруглымй б ифуркирующими 
ребрами и резкими кDнцентрическими нечастыми л ин иями нарастания, 
Внутри - брюшной створки от переднего края недиф:реренuиро
эанных аддукт'Jров протягивается широкая срединная септа - ва
лик, края дидукторов слабо приподняты; внутри спинной ств<Jрки -
простой замочный отросток, массивная круралъная платформа и 
резко обособленные лепестковидные отпечатки передних ( боnее 
крупных) и з адних адду:кторов. Оmечатки м�щтийньrх каналов 
пиннатного типа. 

В и д D В D Й с о с т а в. A dm ixtel la  ori enta l is gen. et s p .  nov. 
С р а в н е н и е. Выделенный род ПD пиннатн Dму типу мантийных 

канал Dв, внутреннему стрDению спинн Dй ствDрки и С D Dтн Dшению а.рей 
принадлежит Cl i tambonitacea. Внутреннее стрDение брюшн Dй ствDрки 
без сп Dндилия, является не Dбычным для этог D надсемейства, ХDтя 
и частичнD сопDставимым с внутренним строением нек Dт Dрьrх пред
ставителl:!й этDг D надсемейства - из Pol y toechiidae:  Tritoe chia Ul r. ·er 
Соор. и Poma to trema U l r. et  Соор., у которых мускульное поле, распо
Л Dженн Dе на дне брюшнDЙ СТВDрки, слабD прИПDДНЯТD Т DЛЬКD у перед• 
негD края. Внешний Dблик ракDвин DбикалDнских фDрм, грубая радИ
альная скульптура и внутреннее строение спинной створки сближают 
рассматриваемый р Dд с другими представителями Cl i tambonitacea ...: 
из семейства C! i tambon it idae, особенно с родами A t el elasma Соор. 
и A pom atel la  Schuchert e t  С оор. , HD Dтсутствие спDндилиЯ в брюшнDй 
створке DбикалDнских фDрм не П DЗВDЛяет DТНести их к Cl itambon it i  • 
.dae. ОiевиднD, выделяемый рDд A dm ixtel /a представляет Dдну из 
.1 Dздних ветвей семейства Poly toech idae. 

Р а с п р D с т р а н е н и е. Южный Тянь-Шань, верхи нижнегD кара
д Dка, шахриDмDнская свита" DбикалDнские слDи. 

A dm ixte/ la  ori en ta / is  Rozшan , gen. et s p. nov .  

Табл, X II I ,  фиг. 6-1 2  

Н а з в а н и е  в и д а  ori entalis ( лат. ) - вDсточная. 

Г D л D т н п  - экз. № 2 8/ 1 0454, UНИГР музей; спинная ств Dрка, 
Чашман-Кал Dн, 0DбикалDнские слои, табл. Xl l l ,  фиг. 7. 

О п и с а н и е. РакDвина маленькая (дD  16,О мм в ш ирину) , упл D
щенн D-выпуклая, DкругленнD-прям D:у-гDльньrх Dчертаний, с длинным 
замочным краем и за Dстренными ушками. 

Брюшная ствDрка слабовыпуклая C D  сред иннDй мелк Dй вдавлен
н остью, в озникающей вблизи макушки; заднеб Dковые части уплощен-
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нD-выгнутые, крылDвидные, макушка маленькая, арея апсаклинная. 
Спинная ствDрка плQская или .слабDвDгнутая cD срединным низким 
п Dднятием, макушка маленькая, арея анаклинная с широким откры
тым нототирием. Поверхность створок покрыта немногочисленtiы
ми округленными ребрами, бифуркирующими со второй трети 
длины створки, концентрические линии нарастания,  резкие, не
частые. 

Внутри брюшной ствDрки ( табл. X l l I ,  фиг. 9- 1 2 ) Dтпечатки ад
дуктDров, закругленных к макушке, а впереди примыкающих к широ
кDй НИЗКDЙ средИННDЙ септе-валику, по  обе CTDpDHЫ DT аддукторDВ 
ПDЛуDкруглые ширDкие, резкD ограниченные и припDднятые дидукторы. 
Ог припDднятьrх краев мускульнDго поля равнDмерно веерD образнD 
расхDдятся DдинакDвые п о  ширине мантийные каналы пиннатног о ти
па, слабо бифуркирующие с · п оловины створки, у краев створки они 
заканчиваются к ороткими ветвями - vascu l a  term ina l i a ( тaбл. X l l I , 

фиг. 1 2) . В спинной створке наиболее заметны vasc u l a  med ia  ( на 
прDдолжении срединного валика) и vascul a myaria ,  раз�еляющие пе
редние и задние аддуктDры ( табл. X l l I ,  фиг. 7 ,  8 ) .  

Ра з м е р ы, мм 

Экз. № 28/ 10454 2 9/ 1 0454 34/ 1 0454 

д 1 0, 0  7 , 0  7 ,0  
l11эм 1 6 , 0  1 0,0 1 1 , 0  
ШзмУд 1 , 6  1 , 4  1 , 5  
Высота аре и 2,0 1, 25 1 ,0 

С р а в н е н  и е - в описании рода ( стр. 84 ) . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон ( 6 6  створок) , Шахриомон 

1 ( 1 0  створок) , Шахриомон 2 ( 1 6  створок) . 

С Е М Е й  с Т В  о TR IPLESI IDSE SC!iUCHE RT, 1 91 З 
Р о д T ripl es ia l l a l l ,  1 US9 

T rip l e s ia е х  ll;Г. m ongolica  Tchernys l1e\' ,  1 937 
Табл. X J I I ,  фиг. 1 3- 1 6  

Тriles "ia mongolica: Чернышев Б. Б. , 1 937;  стр. 2 6 ,  табл. 1 1 1 ,  
фиг. 8- 1 0. 

Г о л о т и п не указан. 
О п и с а н и е. Раковина крупная ( до 30 мм в длину) , умеренно 

дВDЯК[}Вьшуклая, удлиненно-прямоуг Dльньrх очертаний, с прямым и 
длинным замочным краем, с о  слабо округленными замочными угла
ми и низким дугообразным лобным краем. 

Брюшная створка незначительно выпук - 1,  с мелким широким с и
нус ом, возникающим в передней половине; макушка за остренная, тор
чащая с четко выраженным апикальным круглым фораменом; арея 
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апсаклинная, относительно выс окая, длинная с треугольным. дель- · 
тирием, закрытым выпуклым псевдодельтидием ( табл. X l l l ,  фиг •. 1 5 ) ,  
язычок синуса низкий дуг ообразный. Спинная створка более выпук
лая, с упл ощенным низким возвышением; макушка незаметная. По
верхность створок гладкая. 

Внутри брюшной створки ( табл. X l l l ,  фиг. 1 4, 1 6 )  - короткие 
расходящиеся зубные пластины и массивные зубы. Мускульное поле 
широкое, короткое, впереди неясно обос обленное, на ядрах видна 
узкая срединная септа. Внутри спинн ой створкИ ( табл. X l l l ,  фv..г. 1 3) 
вилкообразный замочный отросток с массивным основанием, от ко
торого  отходят короткие, массивные боковые отростки, ограничи
вающие глубокие зубные ямки. 

Задние отпечатки аддукторов - большие поперечно-овальные, пе
редние отпечатки меньших размеров, продольно-овальные. Вдоль 
н изкой срединной септы протягиваются широкие, незначительно 
расходящиеся кпереди vascu la  rned ia  меЖду задн ими и передними 
отпечатками - широкие v a sc u l a  myari a .  

Ра з м е р ы, мм 

Экз. № 39/ 1 0454 37/ 1 0454 36/ 1 0454 

UJЗM 1 9, 5  2 1 ,0 17 ,О  

illмaJ{c 24, 0 

дизг 2�, О 30,0 35 ,0  

ш / Ш 1 , 2  макс ЗМ 
ш / Д  0,8 макс изг 

С ра в н е н и е. Рассматриваемые формы наиболее близки к ранне
ашгилльским Tripl esia m ongol ica Tchernyshev ( особенно к их изменчи
вым удлиненным формам) по  необычным для Tripl esia с очетаниям 
больших размеров раковины с умеренно выпуклой спинной створкой, 
с нерезко обособленными синус ом и возвышением, возникаюшими с 
середины длины раковины, с торчащей заостренной макушкой брюш
ной створки и прямым длинным замочным краем. По развитию длин
ного замочного края и размерам раковин эти формы близки к аш
гилльским Т. insu lari s F.ichw.; резко отличаясь от последних незна
чительным развитием синуса и возвышения и менее выпуклой спин
ной створкой. 

Ра с п р о с т р а н е н и е. Западная Монголия, северное подножие 
хребта Байрим, нижний ашгилл; Горный Алтай, нижний ашгилл ( ча
кырский гориз онт) ; Южный Тянь-Шань, верхи нижнего  карадока, 
шахри омонская свита, обикалонские слои. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Чашман-Калон ( одна створка) , на тропе 
1 , 0  км восточнее Шахриомона 1 ( 3  ядра и 8 створок) ; Шахриомон 
2 ( 23 створки и одно ядро  полной раковины) . 
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Р о д  О хор/ ecia Wi lson, 1 9 1  З 
n xopl ecia s u b borealis  (Davidson ), l bl.П 

Табл. Х \V ,  фиг. 1-4 

О хор/ ecia subborea / is  Wil \ ianis, 1 962,  стр. 1 52,  табл. Х 1 1 1 ,  фиг. 
32,  37, 3 9-44; табл. XIV,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п не указан. 
О п  и с а н  и е. Раковина средних размеров (до  26,0 мм в ·ширину) ,  

двояковыпуклая,i, пятиугольно-овальных · очертаний, вытянутая в ши
рину, с коротким замочным краем. 

Брюшная створка умеренно вьmуклая, с мелким, хорошо обос об
ленным синус ом, в озникающим у макушки и быстро расширяющимся 
х лобн�;>му краю, ЯЗЬ!'IОК синуса невысокий, широкий, дугообразный. 
Макушка маленькая, нависающая над вьmуклым псевдодельтидием. 
Спинная створка более выпуклая, с невысоким уплощенным хорошо 
об особленным поднятием, ,возникающим у макушки, заостренн ой и 
нависающей. На п оверхности створок развиты немног очисленные гру
бые радиальные ребра, пересеченные тонкими сближенными концент
рическими линиями нарастания ( табл. Х IV ,  фиг. · 4) . В синусе раз
виты 2 первичных ребра, бифуркирующие в примакушечной части, на 
в озвышении - 3 первичных, неравномерн о бифуркирующих; на боках 
п о  3-5 первичных ребра, ветвящихся неравномерно, всего у перед
него края насчитывается до 1 3  боковых ребер. 

Внутри брюшной створки - короткие, широко расходящиеся зуб
ные пластины; внутри спинн ой - длинный вилкообразный замочный 
отросток, с т олстым основанием; зубные ямки глубокие. 

Экз. № 

Шмакс 
д 
ш /Д макс 

Р а з  м е р ыl , мм 

40/ 1 0454 

1 8, О  
1 0, 0  

1,8 

44/ 1 0454 

26,0 
25, 0 

1 , 0  

43/ 1 0454 

1 9,0  
1 4,О 

1 ,4 

Изменчивость связана с бифуркацией, в связи с чем количество 
ребер у переднего края изменяется: в синусе от 2 до 4, на в озвы
шении от 3 до 5; по б окам от 5 до 13.  

С р а в н е н и е. Описываемые O xop / ecia по пятиугольно-овальным 
очертаниям умеренно-цвояковыпуклых раковин с коротким замочным 
краем и развитию немногочисленных грубых ветвящихся ребер наи
более близки к шотланцским карацокским О. subbo rea / is  ( Dav.). · 
Описываемые формы отличакrгся от шотланцских вцвое большими 
размерами раковин (шотланцские не превышакrг в цлину 13 мм ) ,  

а также более широко расхоцящимися зубными пластинами. От срец
неорцовикских O xo p l ec ia,  широко распространенных в А.ппалачах, оби-

1 Размеры искажены в св язи с давленностью раковин. 
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калонские формы резко отличаются умеренно-вьmуклой брюшной ст
воркой и разв итием немногочисленных ветвящихся грубых ребер. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Ш агланци я ,  Герван; карацок, серия Нижний 
Арцмиллий; СССР, Южный Тянь-Шань, карацок, шахриомовская сви-
1 а , обикало11ск1, е cnol!. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е . Чашман-I<алон ( З  ст ворки ) ,  на тропе 
1 ,  О км вос�·очнее Ш ахрi':ом он:а 1 ( 2 яцра раковин , 20 створок ) ,  
ш ахрИОМОJ! 2 ( 1 яцро ) . 

О Т Р Я Д  STROPl l OM E N JD :\ OP l l\ ,  1 934 

с Е М  Е й с  Т В О  L E PT F: L L, I N ID A E  U L RI Cl l  ЕТ C OOP E R ,  1 936 

Р о ц  lshim ia N ik i t i n ,  1 974 

/shimia sumsarica Rozman, sp. nov. 

'"f"абл. X IY ,  фиг. 9- 1 2  
Н а з  в а н  и е в п ц а от горы С у мс ар н.ац перевалом Ш ахриомон. 

Г о л  о т и п  - экз. № 46/ 10454,  UН ИГР музей; яцро брюшной 
створки; табл. X IV ,  фиг. 1 0 ;  W ахриомон 2; обикалонские слои. 

О п  и с а н  и е.  Раковина крупная ( цо 5 О мм шириной ) ,  вогнуто-вы
пуклая, полуокругленных очертаний с прямым замочным краем кор� 
Че максимальной ширины, тупоокругленными замочными углами и 
нерезким коленчатым изгибом в перецней части. 

Брюшная створка умеренно-выпуклая с широкой уплощенной при
макушечной частью, макушка заостренная ; арея апсаклинная , высо
кая, с узким цельтирием. Спинная створка уплощенно-вогнутая. Ра
циальная скульптура не сохранилас ь; псевцопоры хорошо вицны . 

Внутри брюшной створки ( табл . X IY ,  фиг. 9-1 0 )  - широкое м ус
кульное поле, протягивающееся цо трети цлины створю-:; . вблизи ма
кушки - отпечатки ацжусторов, впереци них - овальные отпечатки 
маленьких ацаукторов, охваченных с боков веерообразными отпечат
ками цлинных цицукторов. П ерецние края цицукторов упираются в 
шишковицные утолщения раковинного вещества (на яцре им отвеча
ют цве лунки ) .  Внутри спинной створки (табл. X I V ,  фиг. 1 1- 1 2 ) 
массивный трехлопастной замочный отросток с выцеляющейся сре
цинной копьевицной частью, приямочные валики к орот кие, с тупыми 
окончаниями , расхоцящиес я ;  аццукторное поле (табл. X I V ,  фиг. 1 2 )  
широкое, короткое, зацние отпечатки аццукторов цлинн ее перецних; 
у перецнего края аццукторного поля возникает с рецинная с епта, по
вышающаяся к перецнему краю ст ворки; брахиальная циафрагма низ
кая. Отпечатки мантийных каналов на яцре брюшной створки ( табл. 
X IV ,  фиг. 9- 1 0 )  лемнискатного типа: vasct1la m ed i a , возникающие 
в нuрецнсй чьст.11 цицукторов, протягиваются на шишкг,вицные утоп-

• шения , гце разветвляются - оцна ветвь ( основная ) отгибается к 
лобному краю, цругая - к перецнебоковому ; многочисленные мелкие . 
сосуцы , аг ветвляюшиеся аг них у перецнего края, образуют густу ю 
с ет ь  каналов на низком коленчатом перегибе . Зацнебоковые части 
створки покрыты густой с ет ь ю  мелких ветвей vascu la  �cn i ta l i a ,  про-
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тягиваюшихся вцоль замочных краев. Из отпечатков мантийных ка
налов на яцре спинной створки сохранились только основные: 1 a s c u 

la  пi · ·d i a- вцоль срецинной септы , и vasr : 1 1 l a  rny aгi n - межцу перец
нимп и зацними отпечатками аццукторов. 

Изменчивость наблюцается только в соотношениях цлины и шири
ны раковин. 

Р а з м е р ы ,  мм 

Экз. № 46/ 1 04 5 4  4 5/ 1 0454 49/ 10454 4 7 / 1 0454 

ш зм 36,0 3 1 ,0 3 2 , 0  3 5 , 0  
Шмакс 48,0  34,0 3 8,0 5 1 , 0  
ll 30, 0  2 7 , 0  3 6 , 0  
Шзм/Ш

/1акс 0,75 0, 9 0,8 0 , 7  
Шмакс д 1 ,6 1 , 1 1 , 1  

С р а в н е н и е. Описываемые формы близки к казахстанским /sh i -
m i a  ishim en sis  N iki t . ( Никитин, 1 9 74 ) - п о  очертаниям крупных 
раковин, развитию в брюшной створке цлиннь1х цицукторов, а в спин
ной - массивного копьевицного замочного отростка, срецинной сеп
ты и брахиальной циафрагмы . Обикалонские формы отличаются от 
/,  ishim ensis вдвое более крупными раковинами с более заметным ко
ленчатым изгибом и некоторыми особенностями внутреннего строения: 
в брюшной створке обикалонских ФО�:м развито более широкое мус
кульное поле , . -а· у перецних окончаний цицукторов - шишковицные 
утолщения раковинного вещества; в спинной створке развита более 
короткая срецинная септа, возникающая не от основания замочного 
отростка , как у /, :i shimensis, а в передней части более ч\Этко выраженно
го аддукторного поля, брахиальная диафрагма ниже, чем у J, is h imens is -. 
Необходимо подчеркнуть, что на ядрах створок -обикалонских форм от
четливее видны васкулярные отпечатки всех основных стволов. 

3 а м  е ч а н и е.  По строению мускульных полей в обеих ствuрках 
и развитию срецинной укороченной септы в спинной створке - толь
_ко от перецней · части аццукторного поля, обикалонские ф_ормы близ
ки к прецставителям роца T ita nam bon i tes Cooper, 1 9 5 6 ,  отличаясь 
от них развитием брахиальной циафрагмы. 

М е с т  о н  а х о ж ц е н и е и м а т е р и а л. 
( З ядра створок ) ,  Шахриомон 2, обн, ( 1 0  

Чашман-Калон, 
ядер створок) .  

Р о ц L ep t e s ti ina  Ha vl i�ek, 1 952 
L ep testiina o epik i (Wh i t t ington ) ,  l 93f> 

Табл. Х I,V , фиг. 5-8 . 

обн. 

Sampo oepik i:  Wh i t t i ngton , 1 93 8, стр. 2 5 5, табл. 1 0, фиг. 1 5 ,  
16 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 1 0. 

Sатро ( L ept e/l in a )  o ep ik i: Spje ldnaes, 1 9 5 7а, стр. 7 1 , табл. 2 ,  
фиг. 1 8, 19;  табл. 4,  фиг. 6 .  

L ep_t estiina 0 1ф ik i: W i l l i ams,  1963,  стр. 4 2 8, табл .  1 0, фиг. 1 5 , 
16 ,  1 9- 2 1 .  

Г о л о т и п  н е  указан. 
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О п и с а н и е. Раковина маленькая ( цо 13 мм в ширину ) ,  колен
чатая, вогнуто-выпуклая, округленно--rреугольных очертаний', вьrтя-
нутая по замочному краю, с заостренными замочными углами и 
округленным перецним краем. 

!=)рюшная створка коленчато-выпуклая, макушка маленькая, арея 
вогнутая, длинная, относительно высокая, широкий цельтирий при
крыт в верхней части выпуклым псевцоцельтицием. Спинная створка 
вогнутая, с цлинной менее высокой, наклоненной назац ареей, с хо
рошо развитым нототирием.  Поверхность раковины рациально-струй
чатая: межцу немногочисленными ( цо 7 )  утолщенными ребрышками 
расположены нитчатые струйки - цо 5 вблизи макушки и цо 1 О у пе-
ре цнего края. Псевцопоры многсчисленные, беспоряцочно расположен
ные, относительно крупные .  

Внутри брюшной створки {табл. Х \ V ,  фиг. 5,  6 )  - зубы и корот
кие зубные пластины, IJезко выраженное маленькое мускульное поле 
поперечнопятиугольных очертаний: в умбональной части узкие аццукто
ры и ·широкие ромбовицные цицукторы . Оrпечатки мантийных каналов 
( лемнискатного типа ) прецставлены резкими отпечатками 1; ascu la  
s pondy lar ia ,  секущими лопасти цицукторов и разцеляющими их поч-
ти пополам, и менее отчетливыми ветвящимися vascula  den ta l ia ,  про
тягивающимися от боковых краев дидукторных лопастей вцоль за
мочного края и изогнутых вперец вцоль боковых краев створки; в 
переаней части мантийной полости эти ветви почти соециняются с 
vascu la  spoпd y l ar ia ,  образуя цве цуги. Мантийная полость ограни
чена узким четким висцеральным валиком. Внутри спинной створки 
(табл. X IV ,  фиг. 7-8 ) хорошо развита нототириальная платформа, 
от которой отхоаит утолщенное основание замочного трехлопастного 
отростка; зубные ямки глубокие, резко обособленные; лофофорная 
платформа аостигает трети или реже половины алины створки, ок
ругленно-прямоугольные лопасти лофофорной платформы резко при
поцняты и орнаментированы по краям рациально-струйчатой бахро
мой (табл. X IV ,  фиг. 8 ) .  

Р а з м е р ы ,  мм 

Эк.з. 54/ 1. 0454 5 1 /1 0454 5 5 / 10454 

д 9, 5 9, 0 1 ,5  
WЗ/Vi 12 , 5  1 2, 0  1 4 , 0  
ди.зг 1С1 ,О 11,5 9, 0 

двис 5 , 5  

J/Шзм 0, 75 0, 75 0,5 

Изменчивоr.т!:о незн.:1чительная : изменяются вытян:,"Тсст ь раконины 
В ширину, длина МСЦераЛLНОЙ ПОЛОСТИ И лофофорНОЙ платформы. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы наиболее близки к L ept�s·  
t i ina Oi!:pik i ( �Vl1 i t t i п . )  по внешнему облику раковин и внутреннему 
строени ю, отличаяс ь от английских и норвежских прецставителей 
этого вица несколько большими размерами; близки по размерам лишь 
некоторые норвежские формы из района Хааелана. К отличиям внут-
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реннего строения относятся: невыразительность vascula  med ia и 
более интенсивное ветвление vascu la den ta l ia  в брюшных створках 
обикалонских форм, ti также развитие четкого низкого висцерально
го валика. Ог близких L. d erfe l ensis ( J оnеs) описываемые формы от
личаются большими размерами, округленно-треугольными очерта
ниями раковин с менее цлинным замочнь1м краем, более выпуклыми 
брюшными створками и более короткой лофофорной платформой. 

Р а с п р ос т р а н е н и е. Англия, Уэлс , карацок; горизонт лонгвил
лий ( зона D icranщ\тa ptus c l i ngani ) ;  · Норвегия, слои ( 4  Ьа2 ) хас
мопсовой серии ( верхи зоны O iplogra ptus m u l �idens ) ;  СССР ,  Южный 
Тянь-Шань, верхи нижнего карацока, шахриомонская свита, обика
лонские слои. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Чашма-Калон ( 6  яцер ) ,  Шахриомон 1 
( 3  яцра ) ,  1 , 0  км восточнее Ш ахриомона 1 (на тропе 1 2  яцер ) , 
Шахриомо!f 2 ( 6 6  яцер раковин и створок ) .  

. 

С Е М Е Й С Т В О SOWERBY E L L ID Л E  OPIK, 1 9 30 
Р о ц S o lV f'Тby e/la J on es,  1 928 

S o 1V erby e/la ( V iru ella) s p. 

Табл. X V, фиг. 7- 1 0  

О п и с а н и е. Раковина срецних размеров, вогнуто-выпуклая, по
л уовальных очертаний, вытянутая по замочному краю. 

Sрюшная створка равномерно-выпуклая, желобообразная с очень 
низкой цлинной ареей. Спинная створка соответственно вогнутая. 
Поверхность рациально-струйчатая; .  в промежутках межцу многочис
ленными струйками-ребрышками развиты рациальные нитчатые струй
ки. У серецины цлины раковины за счет утолшения отцельных стру
ек возникают цополнительные ребрышки. На 2 мм перецнего края 
прихоцится 4 ребрышка и цо 7 струек в межреберных промежутках. 
Псевцопоры мелкие, частые. 

Внутри брюшной створки - маленькое мускульное поле с корот
кими широкими v ascu la med i a ,  секушими отпечатки цицукторов 
(табл. X V ,  фиг. 7-8 ) .  Внутри спинной створки - срецинная И суб
мецианные септы и цлинное ( цо половины створки ) мускульное поле 
с овальными отпечатками аццукторов (табл. Х V, фиг. 1 О ) .  

Р а з м е р ы ,  мм 

Экз. № 5 6 / 1 04 5 4  6 0/ 1 0454 5 8/ 1 04 5 4  

Шзм 1 4 , 0  1 8 , 0  2 7 , 0  
д 5 , 0  8, 0 1 2 , 0  
Шзмlд 2, 8 2, 2 2, 2 

С р а в н е н и е. Р ассматрл,,.аемые формы по очертаниям .створок, 
развитию короткого мускульного поля в брюшной створке, развитию 
многочисленных ребрышек и рациальных струек на поверхности близ
ки к S o w erby ella ask eren s is Spje ldn ,  из слоев 4Ьу хасмопсовой се-
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рии Норвегии, отличаясь большей выпуклостью брюшных створок, 
более многочисленными ребрышками и струйками. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. 1 , 0  км восточнее Шахриомона 1, обн. 
( 13 створок )t Шахриомон 2, обн. ( 1 1  створок ) .  

Р о ц E op l e c todon ta Kozlowski ,  1 929 

П о ц р о ц E op l e c todon ta ( Eopl ec todonta )  Koz lowsk i ,  1 929 

Eopl ec todoпta ( E opl ectodonta) s em iru ga ta 

paucicos t ell a ta Rozman. s ubsp. nov. 
Табл. X V ,  фиг. 1-6 

Н а зв а н и е  п о ц в и ц а от : раисi (пат. ) - рецкий; соs tеllаtа (пат. ) -
ребрышко. 

Г ол о т и п  - экз. 6 9/ 1 04 5 4, UHИIP музей; спинная створка; 
табл. X V ,  фиг. 6 ;  Ш ахриомон 2; обикапонские спои. 

О п и с а н и е. · Раковина средних размеров (до 2 5 мм в дли
ну) , вогнуто-выпуклая, полуокруглых очертани.й, вытянутая по 
замочному краю с оттянутыми, заостренными замочными · уг
лами. 

Брюшная створка умеренно выпуклая с более выпуклым срецин
ным сектором в вице широкой низкой среа.Инной склацки; зацнебо
ковые части створки уплошенные; арея цлинная, низкая, апсаклинная; · 
макушка маленькая, нависаюшая. Спинная створка умеренно-вогну" 
тая, со срецинной вцавi�енностью и ецва заметными уплошенными 
склацками по обе стороны от нее; арея цлинная, оч.::нь низкая, ма
кушка уплошенная. Поверхность раковины рациапьно-струйчатая: меж
цу широко расставленными утолшенными струйками - ребрышками 
расположены нитчатые рациапьные струйки. Из трех первичных оцно . 
ребрышко является срецинным, цва цругих ограничиваКУГ с боков вьl
пуклый срецинный сектор (табл. X V ,  фиг. 3, 4 ) ;  межцу ними и 
иноr'ца на боках створок развиваются ребрьш1ки второго поряцка; 
у перецнего края насчитывается 5 ( 2 : 1 : 2 ) ,  реже 7 -9 ( 3 : 1 : 3; 
4 : 1 : 4 )  ребрышек. На заднебоковых частях створок косые не
резкие морщины. Псевдопоры кpyrrnыe,  особенно у замочных 
углов. 

Внутри брюшной створки (табл. X V ,  фиг. 1 ,  2) - маленькое мус
;кульное попе ( цо 1 / 6  цлины створки ) ;  ромбоицапьные отпечатки ац
цукгоров разцелены короткой срецинной, разцваивающейся впереци 
септой, лопасти расхоцяшихя цицукгоров несут резкие отпечатки ши
роких мантийных каналов ( vascula med ia ), протягивающихся почти 
цо перецнего края; зубные пластины короткие, зубь1 большие, треу
гольные. Зубчики замочного края не сохранились. Внутри спинной 
створки (табл. Х У, фиг. 3-6 ) - отпечатки срес:нmноi и цвух .более 
низких субмецианных септ, овальные расхоцяшиеся отпечатки аццук
торов нерезко оконтурены. Замочный отросток скатообразный, невы
сокий. 
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Р а з м е р ы.  мм 
Экз. № 6 1 / 1 0454 64/1 0454 6 2 / 1 0454 6 5 / 1 0454 67 /10454 
Шэм 24, 0 1 7 , 0  1 3, 5  1 2, О  6,5 
д 1 2, 0  8,5 6,5 6,0 2, 5 
Шзм /д 2, 0 2, 0 2,0 2, 0 2, 6 
Пnан рас- 2 : 1  : 2. 2 : 1 : 2  3 : 1 : 3  1 :  1 :  1 
JlOlIOЖeНllJI 
ребрыwек 

Изменчивость набnюаается в развитии широких сглаженных скла
аок ..;. от резко выраженных ао еава различимых, в высоте створок 
и по степени вытянутости раковин в ширину, а таюке в количестве 
ребрьПl!ек второго поряака при постоянном соотношении первичных 
ребрьП11ек. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы схоаны с очень близкими ви-
аами: E opl ectodonta s em irugata (Reed) из карацокской серЩ{ Ниж-
ний Арамиплий Шоrланцш�: и с Е. acum inata (Holtedah l )  из верха.в 

слоев 4Ьа хасмопrовой серии Норвегии. Схоаство с F, ,  s em irugata, 
особенно с Е. ·s em iruga ta p /ica ta Wi l l iams , проявляется в очертаниях 
ракомн с оттянутыми замочными углами, степени вьmуклости бр.юш- . 
ных створок. обычно с килевнаной среаинной склаакой, развитш�: утол
щенных немногочисленных ребрьш�ек. косых морщин у замочных уг
лов и маленького мускульного · поля в брюшной. створке. Обикалонс
кие формы отличаются от Е. semirugata большими размерами раковин 
( Е .  s em i1·uga ta в ширину не превышают 1 0, О  мм, Е. s em irugata pl ica ta 
25 , 0  мм),  и более малочисленными утолще11ньхми ребрьш�ками ( у  

Е.  s e� irugata план и х  расположения - 6 :  1 :  6 ) .  ·схоа.ство с Е. аси· 
т inata (Hol tedah l )  проявляется в очертаниях раковин, степени вы

пуклости и вогнутости створок. скульптуре поверхности и внутрен
нем строении. Описываемые формы отличаются от Е. acum in a ta боль
шими размерами раковин ( Е.  a cum ina ta не превышают в ширину 
1 7 ,  О мм ) и более малочисnенньхми утолщенными ребрьШiками ( у  
Е. acum inata - 6 :  1 :  6 ) . 

Обикалонские формы, как более близкие к Е. sem iruga ta pli'ca ta 
\V i l l iams - по образованию широких сглаженных склааок в среаинной 

части створок, представляются 
щимся более многочисленными 
co s te l /a ta, 

новым подвидом, характеризую
ребрышками -- Е. ·semiruga ta pauci· 

З а м е ч а н и е. Н. СпьелD.несом (Spj eldnaes, 1 95 7а, стр. 96)  
в синонимику Е. :acuminata (Holtedah ) )  была включена и Е. s em iru · 
gata (Reed) ,  что свидетельствует о тесной связи этих двух 
видов. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Е.  s em irugata и Е. :semirugt1 ta p / ica ta 
Шотланаия, Гер.ван; караD.ок. серия Нижний Арпмиллий (зоны pel t i fer 
·и w ilson i ) ;  Е. s em iruga ta paucicos tel /a ta - СССР, Южный Тянь
Шань, верхи нижнего карацока, обикалонские слои. 

М е ст о н  а х о ж  а е  н и е. Чашман-Калон ( 1 7  створок) , Шахриомон 
1 ( З створки) ,  на тропе 1 , 0  км восточнее Шахриомона 1 ( 1 3  ство
рок) , Шахриомон 2 ( 36 створок) . 
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С ЕМ Е Й С Т  В О  STROPI IOMENIDAE K ING,  1 846 
Р о  D. S trophom ena Пafinesque (in Зl a i n v i l l e ) ,  1 825 

Stro phom ena l e b ediensis s ep ta t a  Rozman ,  s u bs p. n ov .  

Табл. X V ,  фиг. 1 1- 1 5  

Н а з в а н  и е n о о. в и о. а no четкому развкrию трансмускуnьнык 
сеnт. 

Г о л о т и n - экз. № 7 1 / 1 0454, UНИГР музей; яо.ро сnинной 
сгворки, табл. X V, фиг • . 1 1 ; 1 , 0  км восrочнее · Шакриомона 1 ;  оби
калонские слои. 

О n и с а н и е. Раковина большая ( о.о 35 мм в ш ирину) ,  вьmукnо
вогнуrая, nолуокругленных очертаний, незначиrеnьно вьrrянутая no 
замочном у краю. 

Брюшная сгворка ·уnлошенно-вогнутая, с о.лиюtой высокой ареей, 
маленькой торчашей макушкой с аnикаnьным фораменом. Q� инная 
сгворка умеренно-вьmуклая с уnлощенной nримакушечной часгью. 
Поверкносгь створок nокрыга бифуркирующими ребрышками и радиаль
ными сгруйквми в интервалах межо.у ребрьШJками; на 2 мм лобного 
края nрихоо.игся 4 ребрьШJка и о.о 6 струек межо.у ними. У замоч
ного края развкrы сглаженные короткие концентрические морщины. 
Псево.оnоры мелкие, тесно расnоложенные ,  ориентированные рао.иаnь
ными ряо.ами. 

Внуrри бр1оошой створки (табл. Х У ,  фиг. 1 5 )  короткие зубные 
пласгины, зубы и о.линное (·о.о 1 /3 мины створки) мускульное none 
nятиугоnьно-<:>ваnьных очертаний, в котором различимы о.линная уз
кая срецинная сеnта и широкие резко обособленные веерообразные 
лоnасrи цицукrоров. Внуrри сnинной сгворки (табл. X V ,  фиг. 1 1-
1 2 ) - короткая наготириаnьная платформа, цвулоnастной замочный 
аrросток, срецинный короткий валик, ar которого агхоцит низкая и 
узкая срецинная сеnта; овальные зубные ямки ограничены коротки
ми изогнуrь11v1и приямочнь11v1и валикам и  с мелкими зубчиками; вееро
образные лоnасги широких аццукrоров пересечены рациаnьно расхо
цящимися короткими трансмускуnьными септами ( 2  пары) и цлин
ными nочти napannenьнь11v1и субмецианными сеnтами, отгибающимися 
к бокам у их nepeц1rnx окончаний. Межцу срецинной сеnтой и суб
мецианными nротягиваются цва сгвоnа vascu1a inedia , вцоль боко
вык трансмускуnьнык сеnт .:.. vascu la  myar ia . 

Р а з м е р ы, · мм 

Экз. № 7 4/ 1 04 5 4  7 3/ 1 0454 7 5 / 1 0454 7 6 /1 045 4 

Шзм 35, 0 2 2, О  1 9 , О  1 1 , 0  
д 32,О 20,О 1 8, О  7 , 0  
Щэм/д 1 , 1  1 , 1  1 , 0  1 , 5  

С р а в н е н ие. Наибольшее скоцство обик.алонскик форм с . S tro p· 
homena l ebe diensis Severgina из ТОГЮIСХОГО горИЗОRrа карацока Гор
ного Алтая nрояВпяется в очерrанияк раковин, их ску11ЬПТуре, внут
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рением сгроении, особенно в разюrгии в спинной сгворке оruшаково 
расположенных мантиЙНЫХ каналов и 1щинных. изгибающ ихся субме
цианных септ. · в  огличие ог S. l e becl i en s is у обикалонских форм раз-
виты резкие корагкие цополнитепьные трансм ускульные сепгы, а 
сгворки являются более крупными и сравнигельно уплощенными, осо
бенно в примакушечных: часгях. Обикалонские формы прецсгавпя.ются 
поцвицом эгого горноаптайского вица, названным (по развитию мно
гочисленных трансмускупьных сеnт ) S. :l ebediensis s e p tata.  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Номинативный поцвиц - S. l e hediensis / е Ье· 
cl i m s i s  Sev er� i n a  описан из верхов карааока (тогинского горизонта) 
Горного Аnтая. S. l e b edien s is s l'/J ta ta - Южный Тянь-Шань, верхи · 
нюкнего карааока, обикапонские спои. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Чашман-Калон ( 1 3  сгворок) ,  Шахриомон 
1 ( 8 6  сгворок ) ,  на тропе 1 , 0  км восгочнее Шахриомона 1 ( 14 
сгворок) ,  Шахриомон 2 ( 24 сгворки ) ,  Оби-Капон ( 1  створка ) .  

Р о а G unnare//a  S pj e ldвaes,  1 957 
Giimzare/ /a  gigantra H ozni a 11 ,  s r. ll () V .  

Т абл. X V I ,  фиг. 1-4 

Н а з в а н и е в и а а по необычно большим апя роаа размерам ра
ковин. 

G urma re/la s µ. :  Бонаарев, 1 9 68 ,  сгр. 94, табл. Х \ 1 ,  фиг. 8-1 2. 

Г о л о т и п  - э кз .  № 7 8/ 1 0454, UНИГР музей; я аро полной ра
ковины; Шахриомон 2; обикапонские спои; табл. X V I ,  фиг. 1 .  

О п и с а н и е. Раковина больш ая ( ао 6 5  мм в ширину ) ,  очень низ
кая (Т - 5 , 0  мм ) ,  уплощенная, вьmукпо-вогнутая, с округленным 
коленчатым: перегибом, с полуокругленными очерганиями, выгянутая 
по прямому апинному замочному краю. Скульптура поверхносrи ра
аиапьно-струйчатая, морщинисгая (табл. X V I ,  фиг. 2 ) :  в промежут
ках межау многочисленн ыми утопщенньми сгруйками-ребрьШiками 
расположены юrгчатые бифуркирующие струйки; количесгво ребрьШiек 
возрасгает к переанему краю за счет треХJСР'ШНОГО утолщения ниг
чатых сгруек: на 4 мм переанего края прихоаится ао пяти утолщен
ных сгруек-ребрьШiек и ао 1 0-1 4  нитчатых сгруек в интервалах 
межцу НJIМИ. Рааиально-струйчатая ПQверхносгь_ интенсивно смята 
корагкими прерывисгьми концентрическими морщинами, расположен
ными в зааней трети сгворок в шахматном поряаке, в центральной 
части створок - неравномерно, в переаней трети морщины посге
пенно исче.зают. Псеваопоры относигепьно мелкие. 

Брюшная сгворка коленчато-вогнутая с апинной уплощенной вис
церальной часгью и · сп·або вьmукпой примакушечной частью, с алин
ной апсакпинной ареей и заостренной маленькой торчащей макуш,... 
кой. Спинная створка уплощенно-вьmукпая со сглаженньм коленча
тым перегибом в переаней четверти, низкой апинной · ареей и не
заметной макушкой. 
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Внутри брюшной створки (табл. X V I , фиг. l a, 3) уолиненное 
овально-ромбическое мускульное поле, ограниченное сза11и коротки
ми зубными пласгинами, а с боков -- 11угообразньiми валиками; пе
ре11ние края 11и11укгоров оттянутые, закругленные; а11n.ую:оры, вьrгя
нутые в11оль сре11инной септы, нерезкие. Внутри спинной створки 
(табл. \ \" 1 , фиг. iб, 4 )  - корогкий широкий 11вулопастной замочный 
отросrок, низкие расхо11яшиеся приямочные валики огра}!:ичивают 
овальные большие зубные ямки; широкий сре11инный валик перехоi1ИТ 
в тонкую сре11инную септу; а1111укгорные отпечатки широкие, пересе-
ченные 11вумя парами корогких боковых трансмускульных сеnт; 11лин
ные субме11ианные сеnты прогягиваются почти параллельно сре 11ин
ной септе, но впере11и мускульного поля 11угообразно изгибаются к 
бокам. В11оль субме11ианных септ прогягиваются vascu l a  my aria. 

Р·а з м е  р ы, мм 

Экз. № 7 8 /10454 8 2/ 1 0454 80/ 1 0454 8 1 / 1 0454 

Шзм 64, О 6 2, О  30, О 

д 48, 0 40, 0 37 , О  14, 0 
д всц 29, О 28, 0  28, О 
т 5 , 0  
Шзм /д 1,6  1 ,7  2, 2 

двсц/д о.7 0, 7 

С р а в н е н и е. из· немногочисленных пре11ставкгелей ро11а Gunna• -
T!!l /a . :>бикалонские формы наиболее близки к Giinnar!!lla s p, из верх

ней половины югорского ГоризоJrГа Пай-Хоя ( &>нn.арев, 1 96 8 ) :  по 
размерам, очертаниям и скульптуре уплощенных вьmукло-вогнутых 
раковин со сглаженным коленчатым: перегибом в переn.ней части. 
Обикалонские формы преn.сгавлены раковинами несколько б6льших 
размеров, чем пайкойские, но соотношения их параметров очень близ
ки. Лучшая сохранносrь обикалонских форм позволяет суn.кгь о внут
реннем строенин их раковин. неясио различимом у Gunnarella sp. 
Близкие меж11у собой обикалонск:ие и пайкойск:ие формы резко от
личаются от норвежских. описанных из слое13 4Ьа 2_3-4Ьо2 хасмоп
совой серии (Spj eldnaes, 1 957 а) :  большими размерами поперечно
вытянутых раковин с полуокругленными очертаниями уплощенного 
висцерального а.иска, резкой струйЧато-моJ:1Цинистой скульптурой, а 
также относительно большими мускульными полями: uвально-ромбо
ви11ным, хорошо отграниченным в бр1С1.11ной створке, и широким .ок
ругленным с многочисленными боковыми септами в спин
ной створке. 

Р а с п р о с т р а н е н ие. Южный Тянь-Шань, верхи нижнего кара-
11ока, обикалонские слои. Пай-Хой; верхи нижнего Карааокв, югорс
кий горизонт ( верхняя половина ) .  

М е с т о н а х о ж 11 е � ие. Шахриомон 2 (9 сгворок и 2 яцра рако
вин ) ,  на тропе 1 ,  О км восrочнее Шахриомона 1 ( 1 О створок) ,  Оби
Калон ( 2 створки) . 
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Р о а К jerulfina Bancroft , 1 929 

Kjerulfina s p. 
Табл. X V I, фиг. 5-1 0 

. О п и с а н ие. Створки брюшные ( ао 14, 0 мм по ширине замоч
ного края) ,  уплощенные, полуокругленных очертаний, выгянутые по 
замочному краю с заостренными сrгтянутыми замочными углами, 
маленькой заостренно-уплощенной макушкой и округленным переа
ним краем. На поверхности створок - многочисленные аиqференхm
рованные рааиальные струйки: межау авумя утолщенными располо
жены оана-три ннrчатых струйки, утолщающиеся и возрастающие по 
количесrву к переанему краю. У переанего края на 2 мм прихоанr
ся пять утолщенных сrруек, неравномерно череаующихся с более 
узкими. Концентрические морщины образуют низкие валики, повто
ряющие стааии pocra раковины. Псеваопоры мелкие, на эаанебоко
вых частях створок крупнее. 

Внутри брюшной створки - уалиненно-овальное мускульное поле, 
ограниченное сэааи короткими зубными пластинами; аиаукторы вее
рообразные, уалиненные (табл. X V I ,  фиг. 6 ) .  

Р а з м е р ы:, мм 

Экз. № 8 6/ 1 0454 8 7 / 1 0454 89/ 1 0454 

Шэм 15,0 14,0 9, 0 
д 1 1, 0  1 3 , О  5, 5 
Шэм /д 1 , 4  1 , 0  1 , 6  

Изменчивость связана с очертаниями створок и с выаержанносrь.ю 
концентрических валиков-морщин. 

С р а в н е н и е. Брюшные створки обикалонских форм оrвечаюr по 
очертаниям, размераМ и скульптуре Kjerulfina poly cym a Banc r. из 
горизонта маршбрукий карааока ( Уэлс ) ,  оанако более полное их 
сравнение невозможно ввиау ограниченности материала. 

М е ст о н а х о ж а е н и е. Чашман-Калон (7 6 створок) ,  Шахриомон 
1 ( 8 створок) , на тропе в 1 , О км восточнее Шахриомона i ( 8 ство
рок), Шахриомон 2 · (8 ств<;>рок) , Оби-Калон ( 1 створка). 

С Е М  Е Й С Т  В О  L EPTAENIDAE l l A L L  ЕТ C L Л R K E ,  1 894 
Р о а  L 1:pta ena Dalman , l U2U 

L eptaena s p. 
Табл. X V l l ,  фиг. 1-4 

О п и с а н и е. Раковина большая ( ао 4 0, О  мм в алину) , коленча
тая, вогнуто-вьmуклая; полуокругленных очертаний, вьп-янутая по 
замочному краю, с слабозаостренными замочными углами. 

Брюшная сгворк:а с уплощенным алинным висцеральным аиском 
и т упо-угно 1 1ат1 .1м коленчатым перегибом (без концентрического ва-
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лика, ограничивающего циск) ; макушка заостренная торчащая; аре я 
цлинная, низкая. Спюшая· сгворка соответственно коленчато-вогну
тая со сглаженным коленчатым изгибом. На поверхности створок -
относигельно грубые, неясно дlfфреренцированные рациальные сrруй
ки, а на :Висцеральном циске - выцержанные концентрические вали
ки-морщнны. Псевцопоры крупные, многочисленные, раi\иально рас
положенные. 

Внутри брюшной сгворки (табл. Х У \ 1 ,  фиг. 1 ,  2 )  - корагкие 
зубные пластины и массивные зубы; мускульное поле большое: вцоль 
среаинной ce:rrrы протягиваются узкие алинные аааукrоры, огибаемые 
широкими веерообразными лопасгями более алинных: аицукторов 

· 

цо перецнего края висцерального · циска; лопасти аицукгоров огра
ничены сзаци зубными пласгин·ами, с боков - валиками. Внутри 
спинной створки ( т"абл. Х V 1 1 ,  фиг. 3 )  вицны лишь агпечагки цвуло
пастного замочного отростка, среаинного валика и корагких косых 
приямочных валиков. 

Р а з м е р ы, мм 

Экз. № 90/ 1 0454 9 1 / 1 0454 9 2/1 0454 

Шзм 38 , 0  26, 0 35,О 
дизг 4 0, 0  3 2, 0  
двис 1 7 , 5  1 7 , О  1 7 , О  
Шзм lШизг 0, 7 1 , 1  
Шзм lдвис 2 , 1  1 ,5  2 , 0  
двисlдизг 0, 4 � 5 

С р а в н е н и е. Описываемые формы наиболее близки к L ер ta епа 
v entricosa Wi l l iams из слоев Гелnи Грин (1Шзы горизонта лонгвил
лий ) Уэлса ( \V i l l i ams ,  1 96 3 ) : по очертаниям раковин, рациальной 
грубоструйчатой скуль:rrгуре поверхности, резкому коленчагому из
гибу . и по развmи.ю большого мускульного поля в брюшной створк.:!. 
Описываемые формы отЛ11чаются аг L .  v en tricosa: большими разме
рами раковины, огсутствием краевого концентрического валика и 
развитием более резких вьщержанных концентрических: морщин. 

Обикалонские формы сопоставимы с L. rugosoides Огаsр.  из 
йихвийского и кейпаского горизонтов нижнего карацокг. Эстонии 
(ОраспьUIЬц, 1 9 5 6 ) :  по размерам и очертаниям раковины с упло
щенным висцеральным: аиском без краевого валика, агличаясь вь:
цержанными концентрическими морщинами и иным очертанием v.ус
кульного поля брюшной створки. Обикалонские формы по развитию 
алинного мускульного поля в брюшной створке и отсутствию краево
го валика близки к L. v eldТf:nsis Spj eldnaes из споев 4Ь{3 хасмоп
совой серии Норвегии (Spj e ldnaes,  1 95 7 а ) ,  отличаясь большими 
размерами менее поперечно-вьrrянутых раковин, более резкими и 
многочисленным:и концентрическими валиками-морщинами и более 
широкими лопастями цицукгоров в брюшной створке. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Чашман-Калон ( 5  створок) , Шахриомон 2 
( 3 створки).  
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ОТ Р Я д  f' E\iTA M E R ID Л  SCI IUCl l ERT ЕТ COOPER,  1 93 1  
С Е М Е Й С Т В О  POR AM30N ITID A E  IJЛ V ID SON , H JSЗ 

Р о а  P o ra m bo n i t l' s  Pander, 1 &3CJ 
Poram bon i t e s  ( P ora m bon i tes) cf.  kjerulfi Spie ldnaes , 1 9.')9 

Табл. X V l l , фиг. 5-7 

О п и с а н ие. Раковина большая ( по 2 6 , 0 мм шириной), авояко
вьmуклая, округленно-пятиугольных очертаний, незнач:ительно выгя
нутая по ширине, с коротким прямым замочным краем и округлен
ными замочными углами. 

Брюшная сгворка умеренно вьmуклая с торчашей макушкой и 
шИрОким мелким неясно ограниченным синусом, возникающюv1 у се
ре аины сгворки; язычок синуса невысокий, аугообразный, широкий. 
Спинная сгворка с широюiм, низким уплощенным поанsпием, обра
зующимся у сереаины сгворки. 

Внутри брюшной сгворки (табл. Х \' 1 1 , фиг. 5а) - тонкие, ашrn
ные ( ао треги или половины алины створки) ,  тесно сближенные па
раллельные зубные пласгины, опирающиеся на ано сгворки. Внутри 
спинной сгворки (табл. \ \ ' 1 1 ,  фиг. 5б, 7 )  - алинные почти парал
лельные сеnгальные пласгины, опирающиеся на ано сгворки. Поверх
носгь яаер сгворок глаакая. Микроскулътттура - в виае мелких мно
гочисленных тесно и рааиально расположенных круглых ямочек 
(табл. Х \' 1 1 ,  фиг. 6 ) .  

Р а з м е р ы, мм 

д Шм11к Шзм д/Шмак Шзм lШмак 
9 3/ 1 04 5 4  26, 0 1 2, 5  0, 9 0, 5 

С р а в н е »  и е. Описываемые немногочисленные экземпляры близ
ки к P щmп lюn i t l' s  r J ' . J k j e rulfi  Sp j e l d .  из слоев .:J.b/3 хасwопсовой 
серии Норвегии ( S p j 1 · ! 1 ! 1 1 a es , 1 95 7  Ь) по очертаниям 11 размерам уме
ренно вьmуклых сгворок, харакгеру синуса и возвьШiения, скульпту
ре пове.рхносги, отпичаясь менее вьmуклыми створками и раэвит:11ем 
более алинных и более сближенных зубЕых пласгин. Не аосгаточносгь 
материала не позволяе-г суаУlгь с более то•шой инаексировке, чем 
Р .  r P . )  r l·. k j e 1·u lfi  S p j < ' l 1 ! 11 a r · s .  

М е с·г о н а х о ж а е н и е. Ша хриомон 1 ( 1  сгворка) ,  н а  тропе в 
1 , 0 кМ восгочнее Ш а хриомона 1 ( 1 яаро раковины и 2 сгворки ) . 

Pumm lнm i f l' s  sp.  \ 
Табл. X V I I ,  фиг. 8-9 

Оп 11 с ан и е, Раковmrа большая ( ао 32, О мм в шири�-;: у ) ,  нt.:рав
юавояковьmуклая, округленно-пятиуг011ьн1оrх очертаний, с .Jкруглен
iьrми замочными углами. 
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Брюшная сгворка умеренно-вьmуклая, с IUIИННЫМ мелким сину
сом, nозникающ:им в пр:имакушечной часги и резко обособленн Liм:и 
округленными низкими склао.кам:и.. Спинная сгворка более вьmуклая 
с алинным, уплощенным, хорошо обособленныt.1 поо.нятием, прогяги
вающ:имся от примакушечной часги. Поверхность ·яо.ер обоо.ранная, 
вио.ны ли111ь рациально расположенные мелкие многочисленные ямоч
ки и месгам и сохранившиеся узкие плоские рао.иальные ребрьШIКИ. 

Внутри брюшной сгворки (табл. X V l l ,  фиг. 8 )  - сближенные зуб
ные пласгины, почти п аралnельные, о.линные ( о.о трети о.лины сгвор
ки ) ,  опирающиеся на о.но сгворки. Внутри спинной сгворки (табл. 
Х V l l ,  фиг. 9 )  - расхоо.ящиеся короткие сеrrгальные пласгины, опи
рающиеся на о.но сгворки. 

Р а з м е р ы, мм 

9 6 / 1 0454 

д Шмакс д/Шмакс 
27 , 0  3 2, О  0, 8 

С р а в н е н и е. Рассматриваемые формы по развитию о.линцых, хо
рошо обособленных синуса и возвьШJеf!ия и значительной вьmуклости 
сгворок· сопосгав:имы с Po1·am bon i tes  a c u t ip l i ca ta Reed. из карао.ок
ского извесгняка Крайгхе о. Шотлано.ии; более полное сравнение оби
калонских форм затруцнено в связи с ограниченносгью материала. 

М е с т о н а х о ж о. е н и е. На тропе в 1 , 0  км к востоку ог Шахри
омона 1 ( 2  сгворки ) ,  Шахриомон 2 ( З  сгворки) .  

С Е М Е Й С Т В О  PARASTROrl l l :'-J IDA E U IR ICl l Е Т  СООРЕП , 1 93 
Р о  о. f: o a n a s tтof1h ia N ik i f"orova et Sapelп i kov , ] 971 

J·: oan a s tu p h ia P.rim ordial is  П оz111 а 11 ,  sp.  поv .  

Табл. Х V 1 1 ,  фиг. 1 0-14 

В и о. о в о е  н а з в а н и е ог prim ordi a l is {лат. ) - начальная. 

Г о л о т и п  - экз. № 97 / 1 04 5 4, llliИГP музей; яо.ро полной ра
ковины; 1 , 0  км восгочнее Шахриомона 1 ;  обикалонские слои; табл. 
XVI I ,  фиг. 1 о. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая ( о.о 1 8 , 0  мм в о.лину ) ,  нерав
ноо.вояковьmуклая, уо.линенно-овальных очертаний, с очень коротким 
замочным краем, сильно закругленным:и .замочным:и углами, осгры
ми боковыми и перео.ним краями. 

Брюшная сгворка умеренно вьm уклая, с мелким, широким, не
чегко обособленным синусом, возникающим у сереD.ИНЫ о.лины сгвор
ки. Макушка заосгренная, килеватая, торчащая. Спинная сгворка бо
лее вьmуклая, возвьШJение сливается с боками сгворки. Макушка 
килеватая, подвернутая под макушку брюшной сгворки. 

Повер хносгь створок от макушек покрыга многочисленными уз
кими угловсrгыми ребрам и, в зао.не й трети некоторые из ребер раз-
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цваиваются, у перецнего края - цо 24 ребер, из которых срецин
ные вьпuе боковых. 

Внутри брюшной створки (табл. X V l l ,  фиг. 1 0а,в) - низкие схо
цящиеся зубные пластины образуют короткий лежачий спонцилий, 
поццерживаемый низкой срецинной септой, протягивающейся цо 1 13 
цлины створки. Внутри спинной створки (табл. X V I I ,  фиг. 1 06,в; 
1 2, 1 3 )  - короткие изогнутые брахиальные пластины опираются на 
сближенные септальные пластины, образующие щелевицный узкий 
цлинный брахиофорИЙ. Перецний край брахиофория поццерживается 
короткой низкой срецинной селтой, гребневицно выступающей нац 
низким коротким щироКИ)I.{ срецинным валиком. По обе стороны or 
срецинного валика расположены глубокие, четко обособленные оваль- . 
ные отпечатки аццукторов, и..з которых перецние больше зацних. 

Р а з м е р ы, мм 

Экз. № 1 01 / 1 0454 99/ 1 0454 97 / 1 04 54 1 0 2/ 1 0454 

д 1 81 0 16, О 1 3,5 7 , 5 
ш 1 3, 5  1 2, 5  1 1, 5  7 , 5  
т 7 , 5  
д/Ш 1 , 3  1 , 2 1 , 2 1, 0 

Изменчивость прослеживается по цлине мускульного поля спинной 
створки: перецние аццукторы цосrигают 1 /З, иногда 1 /2 длины створ
ки; выявлены немногочисленные ( 5 экз. ) формы (табл. Х V 1 1 ,  фиг. 
1 4 ) ,  оrличающиеся выrянутосrью по ширине и малочисленными бq
лее широкими ребрами - цо 1 2- 1 6  у перецнего края. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы по скульптуре раковин и их 
внутреннему строению наиболее близки к ашгилльским r: uanas troph.ia 
a n tiqu a ta N ikif. et Sap. ( стр. 1 1 1 ) , отличаясь удлиненностью раковин , 
необособленносrью синуса и особенно возвьШiения, сливающегося 
с боками сrворки, иным соотношением макушек - у рассмаrривае
мых форм заосrренная макушка брюшной сrворки нависает нац по
цогнутой поц нее макушкои спиннои створки, а у r:. a11 t iquaia более 
массивная макушка спинной створки нависает нац более низкой и 
узкой макушкой брюшной створки. Отличительным являеrся огра
ниченное цихотомирование ребер у описываемых форм - только бо
ковых ребер в зацней трети. Описываемые формы вьщелены в новый 
виц - Е .  prim ordialis" прецставляющийся прецшесrвенником F.. a1 1 t i ·  
q u a ta N ik i f. ·et Sap. из более верхней часrи разреза шахриомонс
кой свmы - чашманкалонских слоев. 

З а м е ч а н и е. Изменчивые формы с широкими раковинами и не
многочисленными ребрами (табл. X V l l , фиг. 1 4 )  очень близки к 
Cam erella l e  bediensis Severgina из верхней части бугрыwих. инского гори
зонта Горного Алтая (Севергина , 1 9 67 ,  стр. 1 30 ,  табл. l У, фиг. 4-5 ) ,  
у которых развиты необычно дщ1нные для C a1n ere /la угловатые ребра, воз
никающие у макушки, а внутреннее строение близко к Еоа па s trop hia. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Чашман-Калон ( 1 яцро) , на тропе 1 , U км 
восrочнес Шахриомона 1 ( 17 яцер) ,  Шахриомон 1 ( 26 яаер ) .  
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БРАХИОПОДЫ ЧАШМАНКАЛОНСКИХ, 
АРЧАЛЫКСКИХ И МИНКУЧАРСКИХ СЛОЕВ 

В 1957 г, А.И. Ким впервые обнаружил в Зеравшанском хребте 
по саю Хаажа-Курган отложения с аревними nе�rrамериаами роаа 
llolarhynchus , .  которые были извесгны в Норвегии в районе Осло, в 
так называемых слоях 5 Ь верхнего ораовика и в Казахстане • .  ЭТа 
нахоака преасrавляла исключительный иirrepec, так как пе�rrамериаы 
широко распространенные в силурийских отложениях, по мнению мно
гих палео�rrологов того времени, являлись решающими при оnреаеле
нии границ межау ораовиком и силуром в карбонатном типе разре
зов. Эго обстоятепьсrво преаопреаелило аапьнейшие инrенсивные 
стратиграфические исслеаования в Зеравшано-Гиссарской обласrи, в 
районе урочшца Шахриомон и его окрестностях. 

В настоящей работе брахиопоаы, всrреча.ющиеся совместно с 
Holorh y n chus или с Pro conclz idium miin s t eri, в чашманкалонских и 
арчалыкских слоях, преаставляют значительный иirrepec. Не менее 
важен обнаруженный комплекс брахиопоа в карбонатных оrложен·:
ях минкучарских слоев, ранее нигае на терриrории Южного Тянь
Ш а.ня не встреченный. 

Е аинственными аревними брахиоnоаами, известными ранее в 
Зера.вшано-Гиссарской области, являлись брахиопоаы, изученные 
Г .Н. Менаковой ( 1 9 6 4 ) .  Эги брахиопоаы преаставлены позанеплана< 
верийскими и венлокскими видами, более молоаыми, чем рассмат
риваемые в настоящей работе и почти не име.ющие с ними общих форм 

Материалами аля настоящего разаела послужили коплекции бра
хиоnоа позанего ораовика и раннего силура, собранные группой со
труаников А.И. Кима в результате систематического изучения раз
резов урочшuа Шахриомон и его окрестностях. Кроме того, сюаа 
вошла колпекция Х.С. Розман, собранна.я еЮ в· 1 9 6 9  г., и коплек
ция автора.� собранна.я в районе перевала Шахриомон 2, во время 
экскурсии по типовым разрезам ораовика, силура и аевона Среаней 
Азии в 1 96 6  г. 

Всем исслеаователям, переаавшим свой материал аля обработки, 
авrор приносиг глубокую благоаарность. 

В рабоге привеаено описание 25 форм, принаалежащих 1 8  се
мействам, 2 4  роаам, из которых оаин новый. Среаи изученны х  фор� 
1 0  опреаелены ао виаа, 6 - в огкрытой номенклатуре, а остальным 
ааны только роаовые названия, причем частично со знаком воnроса. 
Такое большое количество неаостаточно точно опреаеленных ·форм 
объясняется плохой сохранностью раковин, преаставленных ограни-
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ченным числом экземпляров. Qанако автор считал необх:оаимым по
месrить все изученные формы в насrоящей рабоrе, чтобы аать наи
более полное преасrавление о комплексе брахиопоа, впервые всrре
ченных в чашманкалонских, арчалыкских и минкучарских слоях и юж
носумсарской свm-ы аанного района, чтобы обратm-ь внимание буау
щих исслеаователей на их разнообразие. 

KOJUieКllИя храюrrся в 11нИИГР музее за № 1 05 3 2. 

КЛ А С С  INARТICULATA 

О Т Р Я Д  L IN G U LIDA  WAAGEN , 1 UU5 

С Е М Е Й С Т ВО TRIMEREL LIDAE DAY IDSON ЕТ K ING , 1 U72 

Р о а  E o dino bolus Rowel l ,  1 963 
1 

Eodino bolus transv ers u s  Gorjan sky , s p. в оv. 

Т абл. X VIII, фиг. 1 

Н а з в а·н и е в и а а от transv ersu s· (лат. ) · - поперечный. 

Г о л о т и п  - экз. № 1 /  1 053 2, ШIИГР музей; брюшная сrворка; 
Хоажа-Курган; арчаль1кские слои; �абл. XY I I I ,  фиг. l a, б. 

М а ·r е р  и а л. Оана брюшная сrворка и ее отпечаток хорошей сох
ранносrи. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, выrянутая в ширину, извесrковая, 
толсrосrенная. Поверхность глаакая с реакими слеаами нарасrания. 

Брюшная створка слабо и равномерно вьmуклая с отчетливо вы
сrупающей назаа заостренной и чуть загнутой внутрь макушкой, 
заполненной раковинньПv! вещесrвом. Ложная арея узкая треуголь
ная, почти горизонтальная с проаольной штриховкой и хорошо выра
женным вогнутым гомеодель'ГИд!1ем, имеющим форму равносторон
него треугольника, оrаеленньПv! or ложной ар.эи аепьт:ю:!.:иа.тrьнь:м реб
ром и борозакой. В переаней часrи . гомеоаельтиаия слабо заметна 
макушечная ямка, имеющая поперечно вьп-янутую форму и отаелен
ная от него небольшим валиком, Платформа внутри брюшной створ
ки маленькая, ал.иной около 2 мм, отчетливая, в сереаине - вогну
тая, с парными слеаами прикрепленшt мускулов. Впереаи нее протя
гивается постепенно схоаящая на нет и исчезающая среаинная септа, 
ал.иною 1 0  мм. По бокам платформы имеюrся небольшие примаку
шечные углубления. Граница висцеральной лопасти не отчетливая. 
Слеаы васкулярной сисrемы почти не вианы. Отпечатки месr при
крепления мускулов слабо заметны. Более отчетливо в:ианы отпечат
ки nереаних: аааукrоров (замыкаrелей) ,  располагавшиеся по бокам 
переанего конца септы, в виае больших ПО'ПИ попе.речно вьп-янутых: 
углублений. 

1 Установлен в коллекции и описан в рукописи В.Ю. Горянским ( Се
веро-западное геологическое управление, Ленинград) . 
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Р а з м е р ы, мм: брюшная сrворка Д - 30, Ш - 40. Оrношение 
мины к ширине 0,8. · 

С р а в н е н ие.  Наиболее близким по величине и форме раковины 
является E odin o bolus k asak hstanicus Gorjans ky (Горянский, 197 2 ) , 
изученный из верхнеораовикских оrложений Казах:сrана ( кулунбулак
ской свиты хр. Чингиз) .  Оанако Е. transversus резко отличается от 
него наличием отчщ-ливой маленькой платформы примакушечных уг
лублений и хорошо выраженной сре11инной септы. Эrи признаки сбли
жают рассматриваемый ви11 с пре11сrав:ителями силурийского ро11а 
Dinobolus На! !  ( l l a l l ,  1 87 2) .  Все 11ругие ви11ы ро11а, извесrные в 
СССР, Европе и Северной Америке, отличаются or него .более мел
кой и узкой раковиной и внутренним сrроением. 

М е ст о н а х о ж 11 е н и е. Хо11жа-Курган, обн. 5 04 - 1 экз. ; ар
чалыкские слои. 

КЛ А С С  A RT ICULATA 

О Т Р Я Д  ORTl l lD A  SCl lUCHEfП ЕТ COOPER ,  1 93 2  

С Е М Е Й С Т В О DOLERORTHIOAE OPIK ,  1 934 

Р о 11  D ql e rorth is Schuchert et Cooper, 1 93 1  

Т и п о в о й  в и 11  - Orthis in terp / i cata  Fo erste, · 1 909, силур Се
верной Америки. 

3 а м е ч  а н  и я. Про11оruкительносrь сушесrвования 11анного ро11а в 
настояшее время усrанавливается в пре11елах конца срев.него ор110-
вика. - раннего 11евона. Ви11ы из поз11него ор11овика 110 сих пор не 
были извесrны, поэтому появление их в это время в Сре11ней Азии 
сушесrвенно 11ополняет пробел в их изучении. 

Лекrотипы и синтипы типичного ВИ!:\а этого роца вновь изучены, 
описаны и изображены М, Бассеттом ( З::issett ,  1 970). 

Do/ erortlz i s  intermedius N ik i forova ,  s p. n o v .  

Табл. X V l l l ,  фиг. 2-1 3; табл. X I X , фиг. ·1-4 

Н а з в а н и е в и 11 а  or intermedius · (лат. ) - промежуточный. 

Г о л о т и п  - экз. № 2/ 1 05 3 2, 1.U-IИГР музей; брюшная сrворка; 
Карасу; арчалыкские ·слои; табл. Х V l l l , фиг. 2. 

М ат е р  и.а л. Разрозненные брюшные и спинные сrворки, обычно 
сильно поrерrые, преимушественно плохой сохранносги (более 1 5 0  
экз. ) ,  несколько обломанных целых раковин с часгично разрушен
ной скульптурой и 11ва я11ра. Материал собран из разных обнажений 
толши, мошносrь.ю около 40 м. 

О п и с а н и е. Раковина обычно крупная, округленно ква11раrного 
очертания ат неравно- 110 равно11вояковьmуклой. Замочный край 11лин
ный, равен или слегка меньше наибольшей ширины сrворок. Замо'l
ные углы прямые или слабо притупленные. Арея развита на обеих 
сrворках. Брюшная сrворка обычно значительно менее вьmуклая, чем 
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спинная, как правило, слабо вьmуклая в примакушечной часrи и силь
но уплощенная в направлении лобного края. Макушка заосrренная, 
прямосrоящая, отогнута в сrорону брюшной - сrворки ( алсаклинная ) ,  
слегка вогнутая. Арея высокая почти прямая или очень слабо вогну
тая. Депьтирий открыrый, узкий, в вице неравнобецренного треуголь
ника. Спинная сrворка ar сильно цо слабо выпуклой в срецней час
ти и уплощенная по бокам. Макушка прJПупленная, низкая. Арея 
низкая прямая, наrаrярий оrкрыrый с линейRым замочным аrросr
ком. Поверхносrь раковины: покрыrа многочисленньми ( цо 40 и бо-

. лее ) неровньми слегка округленньми, сильно цихаrомирующими реб
рами, различной величины. Межреберные промежутки равны или не
сколько больше по величине, чем ребра, и покрыrы тончайшими ни
тевицными концентр;ическими линиями нарасrания. 

В н ут р е н н е е  ст р о е н и е. На яарах брюшных сrворок наблюаа
еrся_ отчеrливое трехлопасrное мускульное поле, ограниченное ко
роткими зубньми пласrинами. В среаней часrи мускульного поля 
помещаюrся узкие, на всем праrяжении процопьно выrянутые, от
печатки ааау:кторов, окаймленные более массивными, расширяющи
ми�я к лобному краю отпечатками �;tиаукторов. Послеание несколь
ко более вьmу-клые и пересечены поперечными морщинками. В на
правлении лобного края от переаних концов аиаукторов отхоаят ава 
параллельных аруг аругу главных маtrrийRых сосуаа (vasc u l a  m ed i a ), 
заворачивающихся (почти тюа прямым углом ) к бокам сrворки и 
как бы их обрамляющих (тип "saccate" фиг. 1 35-с, Trea t i s e , 1 1 . 
1 2  9) . По краям створок наблюдаются более мелкие и короткие, 
обычно бифурциру:к:щие ветки (s etae), почти всегаа хорошо сохра
няющиеся на яарах раковин. Слеаы гонаа наблюааются лишь месrа
ми на яцрах по бокам мускульного поля. В спинной сrворке имеет
ся просrой линейRый отросrок, узкий и тонкий на всем проrяжении. 
Брахиофоры сравнJПелыю короткие, не вьщаются за преаелы осно
вания 38.Jl,ЮЧНОГО отросrка. Мускульное поле разаелено проаольным 
валиком, разаваивающимся в направлении лобного края, и слабо 
вогнутой поперечно выrянутой борозакой на переание и заание аа
ау:кторы. 

Р а з м е р ы, мм: д - 24, 7 ;  23,5;  1 7 ,6?;  1 6,7 ?;  Ш - 3 3,5; 
27 , 5 ;  2 2,8; . 25, О; Т - 14, О; 1 1, 9 ;  1 0,О;  0, 8. 

И з  м е н ч и в о ст ь. Данный виа имеет аовопьно широкие пре аелы 
изменчивосrи, наблюаающиеся в размерах раковин, вьmуклосrи сrво
рок, сrепени загнуrосrи брюшной макушки, характере ребрисrосrи, 
а также в очерrании брюшного мускульного поля. 

С р а в н е н и е. По скулыгrуре - аанный виа наиболее близок к 
Dol erorth is duft ensis pro l iferus W i l l iams (Wi l l i ams , 1 9 6 3, crp. 357,  
табл. 2, фиг." 6 ,  8-1 3 ) из карааока Англии, ат которой он отли
чаеrся более крупньми размерами раковин, более тонкими и узки
ми аааукторами на брюшном мускульном поле и менее аrчеrливьми 
и мелкими отпечатками рааиапьных слеаов гонаа, а также более 
узким на всем праrяжении линейньм замочньм отросrком на спин
tюй сrворке. Or D.  ru s tica  Sow.  ( ( Basset t, 19 69, r l .  1 ,  Г i�s.  1'-1 3 )  
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из венлока Англии.· азиатский виц отличается более сильно цвояко
вьmуклой раковиной, многочисленными и неровными рациальными 
ребрами, .значительно чаще дихотомирующими, и более тонким 
и у.эким замочным отростком . Сходство этих форм заключает
ся в почти одинаковых размерах раковин , - в наличии радиаль
ных коротких гонад, строении мускульного поля спинной ствоР
ки, тоже подразделенного на передние и задние аддукторы, и 
в присутствии поперечной штриховки на д идукторах брюшной 
створки. 

Крупные размеры раковин, покрытых сильно ци хотомирующими 
неровными ребрами, линейный отросток, узкий на всем протяжении, 
сравнительно короткие брахиофоры и гонкие спецы гонад позволя
ют считать данный вид самостоятельным и промежуточным 
между представителями среднеордовикских и раннесипурийских 
форм. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Оби-Калон, обн. 1 1. /2,  1 7  э кз. ; Чашман
Калон, обн. 1 1 1 1,  58 э кз. ; Шахриомон 1, обн !. 2 367 - 8  экз. ; Шах:
риомон 2, обн. Х-1 011 - 1 э кз.; обн, 1 - 5 экз. ; 5 2/ 2  - 31 э кз. ; 
5 2/ 5  - 2 экз.; 5 3/1 ,  5 3/7 - 27 экз. ; 6 9  - 1 2  э кз. ; 6 9а - 3 э кз. ; 
7 1  - 1 экз.; 2 02,  2 03, 2 03/2,  2 03i3 - 5 8  экз.; Шахриомон 2а, обн. 
7 4а, 7 4б - 3 экз. ; Шах:риомон 3, обн, 5 6 / 3  - 6 экз. ; Кара-су, 
обн. 3004 - 5 экз. ; 30 07 - 4 э кз. ; 1 01 1  - 1 0  экз. ; 9 - 1 7  экз. ; 
2 00, 200/ 2 - 1 6  э кз.; X I  -5 /1 3 - 1 э кз. ; чашманкалонские и ар
чалыкские слои • . 

с Е М  Е й С Т  в о  Р L Е С:ТОП Т Ю Л Е  SC: l l UCl l E П T  ЕТ L E  \' E \J f:: , 
1 9�9 

Р о ц G ira ldi e //a  l1aпcтoft , 1 9·i 51 

!.ira / d i e / l a ?  s p. 
Табл. X IX ,  фиг. 5-7 

М ат е р и а л. 36 разрозненных створок плохой сохранности. 
О п и с а н и е  • . Брюшная створка уплощенная или очень слабо вы

пуклая с ецва заме-тным понижением у лобного края. Замочный край 
цлинный, возможно· соатветствует наибольшей ширине створки. За
мочные углы слабо вытянутые (на бооьшинстве створок обломаны) .  
Спинная створка слабо вьmуклая с · широким и мелким синусом. Н а  
оцном и з  яцер обнаружен елец линейного простого замочного от
ростка. П овер х:ность створок покрыта пучковатыми сильно цихото
мирующими ребрьШ!ками, межцу которыми заключены более тонкие 
струйки. При плохой со х:ранности остаются заметными только реб
РЬШJ КИ. 

Р а з м е р ы, мм: д - 1 5,5?;  1 7 , 0?; 1 9, О; Ш - 2 1 , 5 ;  1 7 , 5 ?;  
20, 5?.  

С р а в н е н и е. Рассматриваемая форма имеет наибольшее внешнее 
схоцство с G i m l di e ll a  g i m ldi  Wi l l i am s  ( Wi l l i ams ,  195 1 ,  стр. 93, 
табл. 1 1 1 ,  фиг. 1 6-18 ) из лланцовери Уэлса Англии. Оцнако сох-
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ранносгь сгворок насголько неудовлетворительна , что н�г уверен

носги ааже в их роаовой принаалежносги. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Чашман..J<аЛQН, обн, 59 1 1  экз.: 

3 6 5 9 / 30а - 1 0  экз. ; 204 /3 - 2 экз. ; 2 04 /6 - 1 экз.; 2 0 ')  

5 э кз. ; Шахриомон 2 ,  обн. 7 0  - 3 экз.;  Минкучар, обн. 7 2 - 4 э кз. ; 

минкучарские слои. 

с Е М Е й С Т  В О  D A L M A N E L LID l\ E  SCl l UC l l E RT, 1 91 3 

Р о а  /sorth is Kozlowski ,  emended \\la lms ley ,  1 965 

/sorth is cf. n eocrassa N ik iforova ,  1 96 1  

Т абл. X IX ,  фиг. 8-1 1 

М ат е р и а л. 36 преимущественно брюшных и меньше спинных 
створок с поврежаенной скульпгурой, собранных из rолщи около 
20 м мощносги в трех обнажениях. 

О п и с а н и е. Раковина средн их размеров, вогнуто-выпуклая, 
овально округленная. Замочный край меньше наибольшей шир ины 
створок. 

Брюшная створка умеренно выпуклая. На ибольшая вьmуклость 
соответствует ее средней части. Бока пологие. Спинная створ
ка уплощенная или слабо вогнутая, в средней част и с узким и 
пологим синусом. Поверхность раковины покрыта тонкими ра
диальными округлыми ребрами , сильно дихотомируюurnми и че
редующимися по вели'tине с более крупными. В промежутках 
между крупными помещается от ч ет ырех до шести-семи бо
лее мелких. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. l:fa брюшной створке сохранились 
только слеаы корогкого разавоенного мускульного поля, ·ог переа
них концов которого агхоаят ава расхоаящих.ся главных мантийных 
сосуаа, типичных аnя этого роаа. 

Р а з м е р ы, мм : брюшная створка Д - 1 5 ,4?;  1 3, О?; 1 0, 5 ;  Ш -
1 8, О ?; 1 5, 5 ? ; 1 3, О; спинная створка Д - 8 , 6 ;  Ш - 9, О?·; 

С р а в н е н и е. По вьmукnосги сгворок, х.аракгеру ре брисгости, 
а также очертаниям мускульного поля аанная форма схоана с преа-
ставителям и  рода /sorthis l\ozlowski ,  1 92 9. Особенно боль-
шое сх одство она обнаруж ивает с lsorthis neocrassa { N iki f. ) из 
бильфуракских слоев южного склона Горы. Да,урич ( Менакова, 1 9 6 4 ) .  
Однако для полной уверенности в их тождестве необходим материал 
лучшей сохранliости. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Минкучар, обн. 7 2/4 - 2 э кз. ; 7 2/5 -
1 экз. ; 7 2 /6 - 3 э кз. ; 7 2/7 - 1 э кз. ; Чашман-Калон, обн. 5 9  -
6 экз.; 2 04 / 3  - 6 экз. ; 2 05 / 1  - 1 экз. ;  2 05 / 2  - 7 э кз.; Шах.
риомон 2, обн. 7 О - 5 экз.; 7 Оа - 3 экз.; 7 Ов - 1 экз. ; минку
чарские слои; 
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ОТ Р Я Д.  STROPI IOMEN IDЛ  ОР!К , 1 934 
С Е М Е Й С Т В О  SOWE П BY E L L IDЛE  OPIK ,  1 930 

Р о д  S o w erby el /a J ones , 1 928 
Sow erby el/a in tri c a ta N ik iforova ,  s p. n o v .  

Табл, XIX, фиг. 1 2-20 

Н а з в а н и е  в и д а  in tri c a ta (лаг. ) - запуганная, 

№ 2 5/ 1 0 5 3 2 ,  UНИГР музей; спинная 
створка; Шахриомон 2; обн. 69; арчалыкские слои; табл. X IX ,  
фиг. 1 2 . 

Г о л о т и п  экз . 

М ат е р и а л. Многочисленные разрозненные преимущесгвенно 
брюшные створки и ик сrгпечагки (более 2 5 0 ) , в меньшем коли
честве - спинные, и ядра тех и других. 

Оп и с а н и е. Раковина крупная, вогнуто-вьmуклая, овально попе
речно-вытянугая, покрыта радиальными чередующимися по величине 
струйками. Брюшная створка равномерно вьmуклая с замочным кра
ем, соогвегсгву.ю:цим наибольшей ширине раковины. Замочные углы 
слегка заостренные. Арея низкая, вогнугая, Д.ельтирий узкий, треу
гольный, закрыт в верхней части дельтидиальной пластинкой. Спин
ная створка вогнугая в соогветсгвии с вьmуклосгью брюшной. Арея 
низкая, прямая, перпендикулярно примыкаег к арее брюшной створ
ки. Нагсrгирий закрыт замочным сrгросгком. Поверхность сгворок 
радиально сгруйчатая. Струйки тонкие в числе сrг 4-5 на 1 мм в 
примакушечной части и преимущественно сrг 6 ао 9 - у лобного 
края, чередуются с более толстыми струйками, увеличиваясь 
в числе путем дихотомии. Ракоеинное вещество ложнопо-
ристое . 

В н ут р е н н е е  с т р о е н ие.  В брюшной створке - небольшие, вы
тянутые параллельно замочному краiо зубы, поааерживающиеся силь
но расходящимися зубными пластинами. Послеание ограничиваюг с 
боков мускульное поле. В примакушечной части имеется корсrгкая 
сеnта, поаразаеляющая · мускульное поле на аве ветви, сильно рас
ходящиеся в направлении лобного края и соприкасающиеся в при
макушечной части с зубными пластинами. Мускульное поле выааю
щееся - овально-проаолговатое, обычно поаразаеляется на аве поч
ти равные части низким округлым возвышением. У заанего конца 
мускульного поля наблюааются отпечатки маленьких аааукгоров (табл. 
Х I X ,  фиг. 17,  1 8 ) . В спинной сгворке - маленький авуклопастной 
замочный отросток с клавикулярными пластинами ! .  Боковые 
внутренние и боковые 
нимают большую часть 
ет ( рис. 3 ) . 

внешние септы вьшающиеся и за-
створки. Срединная септа отсутству-

Р а з м е р ы, мм: Ш - 2 2,5;  2 3,5 ; 25, 7 ;  26, 3; . 26 , 4; д. - 1 1, 6 ;  
1 6, 0?; 1 4 , 5 ;  20, О; 1 8, 5 ;  1 4, �. 

1 Терминология взята из рабсrгы Кокса ( l . oc k s ,  1 9 7 0 ) .  
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внутр. б.с. внеш. б.с. э.о. кл. пл. 

с([) о 11 
Р и с .  з. S owerbye lla intricata sp. nov. · 

Оrпечатки мускулов спинной створки: а - с внутре'Нней стороны, 
б- с внешней стороны; внутр. б,с, - внутрен ние боковые септы, 
внешн. б.с. - внешние боковые септы, з.о. - замочный отросток, 
кл.пл, - кпав�купярные пластины. Обр. No 25/ 10532 

И з м е н  ч :и  в о с т  ь. Раковины сильно изменчивы по своей вьmук

лосrи и соотношенкю ширины к [lЛИне, Так, например, umрина сrво

рок щ1.них раковин может превьш�ать мину их почти вавое, -г
.
ог[lа 

как у [].ругих она [lосrигает 3/ 4 [lЛИНЫ или [lаже несколько болыu� 

В зависимосги от этого меняется очертание раковины от попереч

но-овальных [10 поперечно-округлых". Вьmукпосrь бр.ЮIЩ!ЫХ сгворок, 

по-ВИ[lимому, связана с росrом особи, так как раковины малень

ких размеров обычно более плоские, а крупные часто бьwаюr наибо

лее вогнуто-вьmукпыми. 
С р а в н е н и е, :Присутсгвие зубов и зубных пласrин в брюшной 

сгворке, отсуrсrвие зубчиков на замочном крае и сре[lинной сеnты 
в спинной сгворке указывают на принамежность изученной формы 
к po[ly S owerby ella • . Наибопьшее СХО[lСГВО она обнаруживает с S. se
ric ea (Sow,)j описанной и изображенной Джоне (Jones , 1 92 8, табл. 
X X I, фиг. 1-4 ) ,  от которой отличается в[lвое б6пьwими размерами 
раковин, несколько большим количесrвом струек меж[lу ребрьш�ками 
и. сг·роением обширноrt> мускульного поля спинной сгворки. Поспе[l
нее наиболее схо[lно с прекрасно изображенным Коксом (Cocks , 
1 97 0, табл. 5, фиг. 1 1-1 2) мускульным полем E opl ectodonta dup-
1 ica ta (Sow.). Таким образом, рассматриваемая форма, обла[lая 
признаками po[la Sowerby ella, несет некоторые черты cXO[lcrвa цо 
харакrеру сrроения спинных CEJIT и с ро[].ом Еор/ ectodonta. Эrо 
обсгоятельсrво позволяет счнгать ее новым ВИ[lом, сбпижаюшиМ 
указанные ' [lва po[la в ПОЗ[lнем ор[lовике. 

М е ст о н а х о ж [l е н и е. Шахриомон 1 ,  обн, 2367 - · 31·  экз. ; 
Шакриомон 2 - обн, 5 2/ 1  - 1 экз. ; 5 2/ 2  - 1 экз.; 5 3/2 -6 экз.; 
5 3/3 - 1 экз. ;  5 3/4 ,... 4 экз.; 5 3/5 - 30 экз. ; 5 3/6 - 4 экз,; 
5 3а - 1 0  экз. ; 5 3в - 10 экз.; 6 9  - 2 экз,; 69а - 4 экэ.; 203 -
5 ЭltЗ,; 203/ 1 - 1 1  экз.; 2 03/ 2 -.  60 экз.; 203/ 3 - 8 экз.; обн. 1 - 40 экз. 
обн. 365 9/ 24 - 1 5  экз.; Шахриомон 2а, обн. 36 1,  74а - 35 экз,; 
7 4б - 27 экз. ;  7 4в - 1 экз.; X II -5 17 - 1 экз.; ХН -5 !1 7 - 8 
экз. ; Шахриомон З, обн. 56/  2 - 3 экз. ; Карасу, обн, 3 004 , 
3004/ 1 - 9 экз.; 3Оо7 - 1 экз,·';'" .1 31 - з экз. ;  2 00 - 2 экз. ; 
Х 1 -4/ 10-18 экз.;  чашманК81Iонские и арчапыкские спои. 

· 
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С Е М  Е Й С Т  В О  STHOP[ JOM C ;� I O Л E  IO;\IG,  l f.Иб 

Р о а Т e traphal  ere/la Wang, 1 949 

Tetraphal ere/ la  s p. 
Табл. Х Х ,  фиг. 1 -7 

М ат е р и а л. Разрозненные брюшные ( 4 )  и спинные ( 3 )  створки 
из разных обнажений, примерно на оаном стратиrрафическом уров
не, сильно потертые и обломанные. 

О п и с а н и е. Раковина крупная вьmукло-воmутая, округленно кваа
ратного очертания о алинным замочным краем и прямыми, слегка 
приrуnленными замочными углами. Брюшная створка слабовьmуклая 
в примакушечной части и· слегка вогнутая по краям. Спинная створ
ка равномерно вьmуклая в среаней части и неск.)ЛЬКО уплощенная 
по краям. Поверхность раковины покрьrrа очень тонкими ниrевианы
ми рааиальными сильно аихоrомируюшими струйками, слаборазли
чаЮщимися по своей величине. 

В н ут р е н н е е  с т р о е н и е, На яарах брюшной створки наблю
ааются отчетливые слеаы раохоаяшихся коротких зубных пластин и 
слабо оконтуренное овальное мускульное поле. Псеваоа.ельтиаий при
сутствуеr. На яарах спинной створки виаен слеа толстого короrкого 
среаинного валика. Замочный оrросток тонкий, выаающ}{йСя. 

Р а з м е р ы, мм: брюшная створка .П - 33, О; 27,5;  Ш - 43?;  
4 2?; спинная сrворка .П - 26, 5 ; 24, 5 ;  Ш - 3 9?; 4 1  ? .  

С р а в н е н и е. Наибольшее скоаство по размерам, очертанию, вы
пуклосrи сrворок, скулыrrуре и внутреннему сrроени.ю спинной сrвор
ки рассматриваемая форма имеет с Te tra pha lere lla coop eri \Vang 
( 1 949, стр. 29, табл. 8 7, фиг. 1 -6 ) .  Оанако плохая сохранность 
и неаостаточность "\iМеющегося материала заставляют ограюruиться 
только роаовым опреаелением. 

М е ст о н а х о ж а е н и е. Шахриомон 2, обр. 5 2/ 2  - 2 экз. ; сбо
ры О. И. Никифоровой - 1 экз.; Карасу, обн. 200 - 4 экз. ; чаш
манкалонские слои. 

О Т  Р Я .П P E N T A M E R I D .'\ SCI IUCI I ERT ЕТ COOP E R ,  1 93 1  
С Е М Е Й С Т  В О PARASПIOP: 11\llDAE ULRICH Е Т  COOPER, 1938 

Р о а Para s trophin el/a Sch uch e1·t et Cooper, 1 931  
Para s trophin e/la s p. 

Табл. Х Х ,  фиг. 8; рис. 4 

М ат е р  и а л. Еаинсrвенная целая раковина с огбиrой макушкой 
на брюшной створке и три неполной сохранности спинные створки 
из авух местонахожаений. 

О п и с а н и е. Маленькая обратно-вьmуклая, округленно пяrиуголь
ного очертания, глаакая раковина. Брюшная створка равная или не-
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Р и с . 4. P aras trophme lla ? sp. лоv. ,_ х 5 

Зарисовка пс�перечного среза: а - брюшная створка, б - спинная 
створка. Q5p. 45а/ 1 0 5 3 2  

ск0J1Ько меньших размеров, чем сnинная, сильно уплощенная. Макуш
ка обломана. Синус отчетzшво ограниченный с пологим цном, начи
нается от ·примакушечной части, быстро расширяется к лобному краю 
и перекоrоп в цовопьно высокий трапецеицально округленный язы
чок. Спинная створка взцутая. Макушка маленькая. Примакушечная 
часть сильно взцутая. Возвьnuение в вице оцной вьщающейся, слег
ка пр.иптоснутой скnацки, хорошо ограниченной по бокам цовоnьно 
отчетzшвыми борозцками. Раковина глацкая, без склацок и ребер, 
на сохранившихся участках поверхностной скульптуры набnюцаются 
тонкие концентрические спецы нарастания. 

В н ут р е н н е е  ст р о е н и е. На обломанной брюшной створке на
бnюааnись короткая септа и Цоволъно широкий сnонципий (рис. 4 ) ,  
а на сnинной створке - параллельные довольно высокие септальные , 
пластины и примыкающие к ним брахиальнь:е короткие пластины с 
аrогнутым:и к бокам раковин крылатыми аrростками ( рис. 4 ) .  

Р а з м е р ы, мм: д - 9,6 ?; Ш - 1 0, 3?; Т - 6,7. 
С р а в н е н и е. Некоторое внешнее схоцство описываемый эк('\ем

пляр имеет с оцной из раковин P a ras troph in e/la in dis tin c ta R u � . ( Ру
бель, 1 9 7 0,стр. 9 ,табл. 1 ,фиг. 1 7 )  из горизонтов юуру и райккюля1 
Эсrонии, возвьШiение каrорой таюке че разаеляеrся среаинным реб
ром, как и на азиаrской форме. Ограниченность материала не aaer 
возможносrи D'ать опрецеnение более точное, чем цо роца. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Шахриомон 2, обн. 7 0а - 2 экз. ; Чаш
ман-Калон, обн. 365 9 /30 - 2 экз.� минкучарские слои. 

С Е М Е ЙС Т В О C Л. M E R E L L ID :\ E  l lЛ L L  ЕТ C LAHI< E ,  1 894 
Р о ц  E oanastro phia l\ ik iforova et Sapeln ikov ,  1 973 

Eoanastrop h ia antiquata N i k iforova et Sa pel n ikov,  1 973  
Табл. Х Х ,  фиг. 9 

E oa n a s trophia aпtiquata: Никифорова, Сапельников, 1 97 3, crp, 66, 
табл. 1 ,  · фиг. 1-7.  

Г о л о т и п  - экз. № 3/ 1 0465, LU-IИГP музей; Южный Тянь-Шань, 
р. Карасу, верхний ораовик. 
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М ат е р и а л. 300 экземпляров преимущественно разрозненных 
брюшных и спинных створок, из них четыре целые, слегка повреж
денные раковины. Собраны из разных обнажений чашманкалонских 
и низов арчалыкских Слоев. 

Д и а г н о з. Обраrно-11вояковьrnуклые ребристые раковины с пря
мым короrким замочным кр6ем, Брющная створка меньших разме
ров, более плоская с . синусом. Спинная сгворка больше брюшной, 
значигельно более вьrnукпая с оrчетливо выраженным возвышением. 
лобный край полукругло или трапепеи11ально изогнут в сторону Спин
ной створки. Поверхность раковины покрыга остроугольными 11ихо
томируюшими (особенно возле синуса и возвьШiения) ребрами, на
чинающимися or макушки. Количество ребер в синусе равно 5-7 ,  
н а  возвьШiении 6 -7 ,  по бокам 5-8. 

Р а з м е р ы, в н ут ре н н е е  ст р о е н ие и с р а вн е н ие см. в ра
боrе Никифоровой и Сапельникова, 1 97 3. 

М е ст о н а х о ж 11 е н и е, Хо11жа-Курган1 о!)н. 5 04 - 1 экз.; Шах
риомон 2, обн, 5 2/ 2, 5 2/ 3 - 20 экз.; 5 311 - 1 экз.; 5 3в - 1 экз.; 
Карасу, обн. 3004, 3004/ 1 - 5 экз.; 3006 - 1 экз. ; обн. X I -
511 - 2 3  экз . ;обн. 200 - 7 3 экз . ;  1 0 1 1 - 1 2 экз. ;  202 - 1  7 экз . ;  3 659/ 3, 
Xl - 5/ 1 - 2 3 экз . ; Карасу, обн. 1 3 1 - 25 экз. ;  1 33 - 8 экз.; 1 50-
3 9  экз. преимущественно чашманкалонские и реже арчалыкские слои . 

С Е М Е Й С Т В О  STRI CКLANDIIDAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, .1 931 
Р о 11 S tricklandia Bil l ings, 1U59 

Strick landia ех gr. lens Sowerby , 1 Ю9 

Табл. Х Х ,  фиг, 1 0  

М а т  е р и ал. 4 О брюшных и 8 спинных: разроэнещ1ых сгворок 
посре11сгвенной сохранносги из трех обнажений. 

д и а г н о з. Раковина гла11кая, преимущественно поперечно-вьrгя
нутая с минным прямым замочным краем, синусом на брюшной и 
низким возвьШiением на спинной створках. 

По11робное описание, размеры, сравнение и распространение см. 
в работе Никифоровой и Сапельникова, 1 9 7 3 ,  стр. 7 8 ,  табл. Vl ,  фиг. 7-1 1 . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Минкучар, обн. 2 3 - 22 экз.; 7 2/ 3  -
2 экз.; 7 2/4 - 1 1  экз. ; 7 2/7 - 1 экз. ; Чашман-Калон, обн. 5 9, 
обн. 204/6 - 3 экз.; 3659/30 - 5 экз.; Шахриоман 2, обн. 7 0а -
1 экз.; минкучарские слои, 

С Е М  Е Й С Т  В О  Y IП G IAN IDAE !ЗОUСОТ ЕТ AMSDE N ,  1 96 3  

Р о 11  V irgiana T wenhofe l ,  1 91 4  

Virgiana s p. 
Табл. Х Х , фиг. 1 1, 1 2  

М ат е р и а л. 1 7  брюшных сильно погертых с поверхности ство
рок из 011ного обнажения. 
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О п и с а н и е. Брюшные створки проаольно вытянутые, узкие. М:-1-
кушка низкая, загнутая. Дельтирий небольшой, открытый. Примаку
шечная часть уплощенная, на некоторых створках намечается по
аобие слабо вь-!раженного очень мелкого синуса, исчезающего к се
ре аине алины раковины. Поверхность створки покрыта низкими не
ровными .сильно аихотомирующими рааиальньtми ребрами, среаи ко
торых на некоторых экземплярах наблюаается в среаней части створ
ки оано наиболее крупяное ребро, увеличивающееся в своих размерах 
к лобному краю и как бы образуКlllее слабо заметное воэвьпuение. 
Внутри брюшной створки в пршплифованных экземплярах обнаружена 
аовольно алинная среаинная септа и спонаилий, схоаные с таковыми 
роаа V ir.u;iana. 

Р а з м е р ы  брюшной створки, мм: Д - 3 9, 6;  27 , О; 27, 1;  Ш -
25,0, 20, О; 1 9 , О. 

С р а в н е  н и  е. Скульптура брюшных створок и их внутреннее 
строение очень схоаны с преаставигелями V irgiana ba rrande i  Bil l .  
( Никифорова, Анареева, 1 96 1 ,  стр, 1 4 3, табл. X X V  и Менакова, 
1 964,  стр. 1 5, табл. I I I ,  фиг. 1 0) ,  Оанако плохая сохранность, от
сутствие спинных. створок и целых раковин не аают возможности 
уверенно · сопоставить их. с этим виаом, поэтому оставляем их толь
ко с роаовым названием. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Минкучар, обн. 2 3-1 7  экз.; минкучарс
кие слои. 

Р о а  V irgian ella N ik iforova e t  Sape ln ikov , 1 971  

V ir.u;ian ella sogdianica N ik iforova et Sape ln ikov,  1 973 

Т абл. Х Х, фиг. 1 3-14 

V irgian ella sogdianica: Никифорова, Сапельников, 1 9 7  3; стр. 7 2,  
табл. V, фиг. 2-9. 

М ат е р и  ал. ОколQ 2 00 экэем:nляров· iиз авух. местонахожцений, 
преаставленных nреимушественно брюшньtми, реже спинными створ
ками, поломанньtми и uотертым:и. 

д и а г н о  з. Раковина среаних размеров, проаолговато-<>вальная, 
неравноавояковьmуклая, глаакая. Брюшная створка больше спинной, 
умеренно вьmуклая с высокой слабо загнутой макушкой. Дельтирий 
открытый. Примакушечная часть вьmуклая, реже уплощенная со сла
бо развитым: мелким синусом, в котором· иногаа развиго низкое 
среаинное ребро, перехоаяшее в налравлении лобного края в отчет
ливо выраженну.ю склааку, приааКlllую килеватость раковине. Спин
ная створка меньше брюшной с заостренной низкой макушкой, иног
аа уплощенная, реже с еава заметным широким синусом. Поверхность 
створок глаакая, со слеаами концентрических знаков нарастания. По 
бокам некоторых брIООiных створок развиты ео.ва заметные низкие 
уплощенные рааиальные ребра, аихотомирующие в направлении лоб
ного края. 
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Р а з м е р ы, с р а в н е н и е  и р а с п р о ст р а н е н и е  см. в работе 
Никифоровой и Саnельникова, 197 3 г. 

М е с·r о н а х о ж ц е н и е. Карасу, обн. 9/1  - 4 экз. ;  Минкучар, 
обн. 23 - 64 экз. ; 7 2 / 1  - 1 4  экз. ; 7 2 / 3  - 1 2  экз. ; 7 2/4 
23 э кз. ;  7 2/5 - 61 экз.; 7 2/6 - 31 экз.; минкучарские спои. 

Р о ц Н olorhynchus Кiaer, l 9CJ2 

H olorhynchus gigantщs K iaer, 1 9CJ 2  

Табл. X X I, фиг. 1-4 

Н olorhynchus giganteus: Никифорова, Саnепьников, 1 97 3, стр. 68, 
табл. 1 , фиг. 8-10, табл. ll ,  фиг. 1-5, табл. Ш, фиг. 1-2, 
табл. I V ,  фиг. 1 ,  табл. У ,  фиг. 1 ( см. поцробную синони
мику) , 

М ат е р и а л. Оцна целая обломанная раковина, 8 0 брюшных и 7 
спинных створок различной сохранности.· 

Д и а г н о  з. Крупные процолговаrо-овальные цвояковьmуклые ра
ковины с рациальными уплошенными цихотомирующими склацками и 
ребрами, расnоложенным:и в срецней части створок и иногца обра
зующими слабо выраженное возвьnиение, часто разцеленное глубокоji 
борозцкой. Макушка широкая, Прижатая к противоположной створке. 
Депьтирий закрыr псеваоцепьтиаием. Сцинная створка меньших раз
меров и менее выnуклая. Синус мелкий, широкий, неясно Оij:Jаничен
ный. Макушка низкая прR1'упленная. Поверхность створок несеr не
ровные уплощенные аихотомируt<IIIие склацки и ребра, иногаа соб
ранные в пучки, покрыrые различной величины конце!Прическими 
пластинами. 

Р аtз м е р ы:,  с р а в н е н и е и р а сп р о ст р а н е н и е  см. в работе 
Никифоровой и Саnельникова, 1 97 3 г. 

М е ст о н а х о ж а е н и е, Хоцжа-Курган, обн. 5 04 - 1 7  экз. ;  Шах, 
риомон 1, обн. 2 367 - 6 экз.;  Шахриомон 2, обн. Х-1 О - 2 экз.; 
Х-10/4 - 8 экз., 5 3/5, 5 3/7 - 3 экз.; обн. 6 9  - 9 э кз. ;  7 1  -
9 экз.; 202 - 7 экз. Шахриомон 2а, обн. 3 6 1  - 9 экз.; 7 4в -
13 экз.; Шахриомон 3, обн. 56/ 3 - 3 экз.; Карасу, обн. 3004 -
10 экз.;  3006, 3007 - 3 5  экз.; 1 0 1 1  - 10 экз.; 1 3 1 ,  133 -
1 0  экз'. ;  200 - 7 экз.; 202 - 7 экз.; правый борт р. Сарымат, обн. 
1054- 7 экз.;  чашманкалонси:ие и преимущественно арчалыксв:ие спои 

Р о ц  P roconchidium Sapelnikov, 1 % 9  

Proconchidium muns teri (St. J oseph, 1 938) 

Табп. X XII, сlю'. 1-2 

Proconch idium muns teri: Саnепьвихов, Моnзалевсхая, 1 97 3, 
стр. 58, табп. 1 ,  сlвг. 1-9 (см. синонимnу) .  

М ате р и ал. Оана цеформироввяная рвmвина и 1 4  разрозненны 
створок, из них оана аnmная. 
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Д. и а г н о  з. Раковина сре�:ших размеров, почти равностворчатая, 
неравноа.вояковьmуклая, ребристая. Брюшная створка равномерно
вьmуклая, иного.а со слабо заметным широким и мелким синусом. 
Макушка заостренная, широкая, несколько приплюснутая. Дельтирий 
открыrый. Спинная створка несколько менее вьmуклая, чем брюш
ная, с сильно загнутой ниiэкой макушкой. Ниже примакушечной час
ти развиr неясно ограниченный синус. Поверхность раковины покры
та многочисленными округлыми слегка приплюснутыми, близко рас
положенными раа.иаЛьными ребрами, сильно а.ихотомирующими от 
макушки, увеличивающимися в своих размерах я числе к лобному 
краю. Межреберные промежутки очень узкие. Наблюа.аюrся слеа.ы 
концентрических линий нарастания. 

Р а з м е р ы, с р а в н е н и е и р а с п р о с т р а н е н и е см. в работе, 
указанной в синонимике. 

М е с т о н а х о ж а. е н и е. Хоа.жа-Курган, обн. 5 04 - 4 экз. ;  Шах
риомон 2, обн. 6 9а - 5 экз. ; обн. 3 6 5 9/ 26 - 2 экз.; Карасу, 
обн. 5 / 1 3  - 1 экз.;  обн. 201 - 1 экз. ;  обн. 3007 - 1 экз., ар
чалыкские спои. 

С Е М Е йС Т В О  PENTAMERIDAE М 'СОУ, 1 844 

Р 9 а.  P en tam aus Sowerby ,  1 91 3  

P en tam uus cf. o Ыongus Sowerby , 1 839 

Табл. X XII ,  фиг. 3 

М а т е р и а л. Шесть брюшных створок из одного местонахож
дения. 

Оп и с а н  и е внешних и внутренних признаков этого широко из- · 
вестного ллана.оверийского виа.а, а также изображение его раковин 
приведены во многих палеонтоло.гических монографиях, в том числе 
и в сравниrельно неа.авно опубликованной рабоrе М.П. Рубеля ( 1 9 7 0, 
стр. 1 9 ,  табл. V I I I ,  ·rабл. - 1х ,  фиг. 1 -6,  табл. X X I I I ,  фиг. 1 5 ) .  В 
наСтояшей рабоrе а.ается его изображение, так как в ллана.оверийс
ких отложениях Среа.не й Азии он встречен впервые. 

М е с т о н а х о ж а. е н и е. Шатры, обн. 04 - 5 экз. ;  7 5  - 1 экз.; 
минкучарские спои. 

С Е М Е Й С Т В О G Y PIDULIDAE SCl lUCl lERT ЕТ LE V E N E ,  1 929 

Ро а. С lo"inda Barrande, 1 879 

Clo"inda aff. malmoey ensis St. Joseph , 1 938 

Табл. X XI I ,  фиг. 4 
М ат е р и а л. Две пелые слегка поврежаенные раковины и оана 

бркшная сrворх.а из оакого месrовахожаевия. 
Оп и с а в ие. Ра:ковива ПО'n'И равкостворчатая, округnенв�ев

rагональяого очертания, вераввоавояmвьmуклая, с синусом на брюw-
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ной и возвы1!-1ением на спинной створках. Брюшная створка более 
вьmукпая, чем спинная. Наибопьшая вьmукпость приурочена к при
макушечной части. Макушка маленькая, загнутая. Синус начинается 
ог nримакушечной части, слабо расширяясь к лобному краю, с 110-
вольно широкой скпа11кой. НамечаетсЯ отчетливая псевцоарея. Спин
ная створка умеренно вьmукпая, чуть. меньше брюшной. Макушка 
низкая, плогно примыкаег к слабо изогнутому и 11овопьно цлинному 
замочному краю. ВозвьШJение начинаегся почти от самой макушки, 
постепенно расширяясь к лобному краю за счет появления ограни
чивающих его узких Радиальных ребер. Лобный край слабо полу
округло изогнут в сторону спинной створки. Поверхность рако
вины гладкая. 

В н ут р е н н е е  ст р о е н ие. На огб:игой макушке брюшной сгвор
ки вицны спе11ы срецинной септы и спонаилия, на поверхности при
макушечной часги спинной створки - расхоаЯI.ЦИеся- "с:етrгапьные плас
тины. 

Р а з м е р ы, мм: Ll - 1 7 , 5 ;  1 6, 3; Ш - 1 7 , 0; 20, 7 ;  Т - 1 1, 8 ;  
1 3, 4. 

С р а в н е н и е. Наибольшее схоасгво рассматриваемая форма обна
руживаег с C /o rinda malmoeyensis St. J oseph ( Joseph , 1 9 38, стр. 3 1 7  
табл. V l l ,  фиг. 7 -1 2 )  из среанего ппанаовери Норвегии ( спои 6 с, 
нижняя часть) ,  отличаясь главным образом меньшим копичеством 
более мелких ребер на поверхности створок, а таюке почти вавое 
бопьшими размерами раковин. Указанное схоасtво и отличие поз
вопя:юг сч:игагь . ее близко роаственной норвежскому вицу, 

М е ст о н ах о ж а е н и е. Минкучар, обн. 23 - 2 экз.; Шатры, 
обн. 7 5 - 1 экз.; минкучарские спои. 

O T P Я Ll  R H Y NC l lON E L LI D Л  I< U H N ,  1 949 

С ЕМ Е Й С Т В О R H Y:'-ICH OTHEMATI D t\ E ,  SC H U C H ERT, 1 9 1 3  

Р о ц  R hynchotrem a l l a l l ,  1 860 

Rhyncho trem a �  o tarica Rukavischn ikova ,  1 956 

Табл. X Xl l ,  фиг. 5, 6 

R hynchotrem a o tarica: Рукавишникова, 1 956,  стр. 1 56, табл. У , 
фиг. 6-1 0. 

М ат е р и а л. Более 1 8 0  экземпляров из чегырех обнажений. По
левина их прецсгавпена целыми раковинами различной величины хо
рошей и посреасгвенной сохранности. Кроме того, 2 0  раковин из 
разных обнажений и пmrгки ракушняка, состоящего из разрозненных 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина от мелких 110 сре11них размеров, авояко
вьmуклая, округленно треугольного и пентагон·в.пьного очертания, 
ребристая от макушки. Брюшная створка больше спинной с загну-· 
той и . часто сильно прижатой к ней макушкой, Llельтирий от�рыгый. 
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Сушесrвование 11ельти11иальных пласrин точно не усrановлено. Си
нус начинается от пр:им:акушечной часги, посrепенно расширяегся и 
углубляегся к лобному краю, образуя трапецеи11ально изогнугый в 
сторону спинной створки язычок, зубчатый на пере11нем крае. Спин
ная сrворка меньше брюшной, можег быгь равновьmукnой или более 
вьmукnой. Макушка прmупленная, сильно загнутая. ВозвьШiение вы-
11 ающееся у взрослых форм и резко ограничено в пере11ней часrи 
краевыми ребрами с высок:им:и внешними скатами. Поверхность 
створки покрыта простыми остроугольными ребрами, тонкими у ма
кушки и замегно утопшающимися в направлении лобного края. Ко
пичесrво ребер на боках створок - от четырех 110 ·пяти, в синусе -
три, на возвьШiении - четыре. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н. и е. В брюшной створке зубы, поддержи
вающиеся отчетливо выраженными зубными пластинами. В спинной 
створке тонкий линейный замочный отросток, разобщенные замочные 
пластины и низкий срединный валик. Септы нет. 

Р а з м е р ы, мм : Д - 7 , 6; 8,6?;  1 0,7;  1 3 ,4; 1 3 , 5; 1 5,О; 1 8 , 3; 
ш - 7 ,4; 9,4;  1 0, 2; 14,4; 14,7;  17 , 6; 1 9, 8; т - 3 , 2; 4 , 0; 5 , 0; 
7 ,7 ;  7 , 7 ,  1 0, О; 13;  2. 

С р а в н е  н и  е. Наибольшее сходство по внешнему очертанию, скуль
птуре и внутреннему строению рассматриваемая форма обнаруживает 
с Rhynchotrem a  otarica Ruk. , к которой и относится. Вопрос родовой 
принадлежности данного вида остается открытым. Типичные пред
ставители рода R hynchotrem a  обладают отчетливой срединной септой 
в спинной створке. 

Р а с п р  о с т р  а н е  н и  е. Верхний ордовик итарский и дуnанкаринс
кий горизонты К азахстана, единичные находки в чашм анкалонских и 
многочисленные в арчалыкс ких слоях Южного Тянь-Шаня. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ш ахриомон 1 , обн. 23 67 - 1 э кз. ; Шах
риомон 2, обн. 203 - 180 э кз. ; 203 / 1 - 1 0  э кз. ; 6 9  - плитки 
ракушняка; Шахриомон 2а, обн. 74а - 6 э кз. ; Карасу, 6 06 - 5 экз: 
133 - 4 экз. 

О Т Р Я Д  SPIR I F ERIOA W AAGEN ,  1883 

С Е М Е Й С Т В О  A TR YPIDAE G I L L ,  1871  

Р о д  Z ygospirae lla N ikiforova, 196 1 

Zygospirae lla s p. 
Табл. X XI J  , фиг. 7 

М а т  е р  и а п. ОдНа целая раковина и шесть разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина м аленькая, продолговато-овального очерта-

1ия плосковыпуклая, радиально-ребристая. Брюшная створка выпукло 
lИлеватая с м аленькой слабо загнутой макуш кой и открытым дель
:ирием. Спинная створка очень слабо выпуклая по бокам и уплощен-
1ая вдоль середины, где развит мелкий неясноограниченный синус. 
1оверхность створок покрыта радиальными угловатыми ребрами, ди-
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хотом ирующими вдоль килеватости на брюшной створке ( где они об
разуют подобие возвышения) и в синусе спинной створки. Вблизи 
лобного края - наблюдаются концентрические знаки нарастания. 

Внутреннее строение не изучено. 
Р а з м е р ы, м м :  Д - 6 , 5; Ш - 5,7;  Т - 2, 9. 
С р а в н е  н и  е. Н аибоnьшее внешнее сходство опись1ваемая форма 

_имеет с молодым и  э кземплярами Z ygospirae l la duboisi (Vern.)  из 
ппандовери Сибири { Никифорова , Андреева , 1 96 1 ,  стр. 237,  табп. 2 :  
фиг. 5-6 ) ,  с которым и  сходна по очертанию раковины, выпуклости 
створок и расположению ребер на брюшной и спинной створках. Из
за отсутствия достаточного материала для изучения внутреннего 
строения оставляем его только с родовым названием. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2 ,  обн; 7 0  - 2 э кз.;  Чашман· 
Каnон, обн. 59, - 1 э кз. ; обн. 204 / 6  - 2 э кз. ; М ин кучар, обн. 2.З 
1 э кз; м инкучарские спои. 

Р о д  S chachriomonia N1kiforova,  gen .  nov. 

Р о д о в о е  н а з в а н и е по перевалу Шахриомон. 

Т и п о в о й  в и д  - S chachriomonia schachriomonica gen. et sp. · 

n ov. ;  поэдний ордовик, арчаnы кские спои; Средняя Азия, Южный 
Тянь-Шань. 

Д и а г н о з. Раковина от средних до крупных размеров, почти ра
внодвояковыпукnая и равностворчатая от округлого до округnенно
ромбического очертания. Груборебристая с тончайш ими концентричес 
кими пиниями нарастания. М акушка брюшной створки перфорирована. 
На ядрах брюшной створки распоnожею,J сильно расчлененные вееро
образные отпечатки мус кульного поля, состоящего из ромбических 
дидукторов и продолговато-овальных аддукторов. Or передних боко
вых концов дидукторов отходит пара главных м антийных сосудов 
( табп. X XI I , фиг. 9, 1 2б и табп. X XI I I , фиг. 2 ) ,  слегка сходящихс 
в направлении лобного края. В брюшной створке развиты м ассивньн 
зубы, опирающиеся на утолщенные раковинным веществом зубные 
пластины. В спинной створке разобщенная замочная пnасти_на, рас
полагающаяся на раковинном веществе, заполняющем примакушечну1 
часть спинной створки, передние концы замочной пластины расщеп
ляются к лобному краю. Наблюдается толстый срединный _ валик ( м и  
офрагм ) .  На пришnифовках внутри раковины обнаружены остатки с ш  
раnей, направленных к центру спинной створки. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство по внешнему очертанию раке 
вин данный род обнаруживает с представителями рода N alivkinia 
( Бубnиченко, 1 9 28, стр. 989, табп. L ,  фиг. 1 -З ) , от которого от
личается более грубой ребристостью, зубными пластинами, спиваю
щимися со стенками раковины, более расчлененным мускульным по
лем брюшной створки и усложненной замочной пластиной. Раковина 
типового вида по общим очертаниям близка к N a livkinia grйnewa ld
t iae formis Peetz, · 1 928, от которой отличается сравн ительно 
более широкой и менее выпуклой раковиной, более грубым и  и бо
лее широко расставленными и менее многочисленны ми ребрам и, на· 
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личием вьщающегося срединного ребра на брюшной створке и слива
ющимися со стенками раковины массивными зубными пласти
нами. 

З а м е ч а н и я. Весьма вероятно, что род Schachriomonia содержит 
предковые формы рода N alivkinia, что указывает на более раннее 
появление ребристых атрипид ( поздний ордовик) и значительно более 
широкий диапазон их существования, чем это бьmо известно до 
сих пор. 

В и д  о в о й  с о с т  а в - типовой ви11. и, возможно, некоторые виды 
рода N alivkinia из Казахстана, еще недостаточно тщательно изу
ченные. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Поздний ордовик ( чашм анкалонские и арча
лы кские сnои ) ЮжноГо Тянь-Шаня и Восточного К азахстана ( хр. 
Тарбагатай, копл. Т.Б. Рукавишниковой ) .  

S chachriomonia schachriomonica i ki forova gen. et s p .  nov. 

Табл. Х Xll , фиг. 8- 1 3 ;  табл. Х X I I I ,  фиг. 1- 7 

Г о л о т и п  - э кз. № 49/ 1 05 32 ,  UНИГР музей; Шахриомон 2, 
арчалыкские слои; табл. Х X I I , фиг. 8. 

М а т  е р  и а л.  Более 3 00 э1<Земпляро.в-, и з  них 20 целых с·легка 
побитых раковин, остальные разрозненные брюшные и спинные ство
рки с поврежденной скульптурой. 

О п и с а н и е. Брюшная створка почти равновыпуклых раковин ед
ва превышает по длине спиниую, она. бoJiee выпуклая в средней час
ти длины и слабо понижена у лобного края. Макушка едва возвыша
ется над замочным краем. П ерфорирована. Наибольшая выпуклость 
спинной створки приурочена к примакушечной части. Лобный край 
слабо полукругло изогнут в сторону спинной створки. Макушка низ
кая; сильно загнута, скрыта под макушкой противоположной створ
ки. 

Поверхность створок покрыта довольно крупными округлыми реб
рами, отде,1енными довольно широкими межреберными промежутка
ми. Ребра · увеличиваются в своих размерах к лобному краю. Н а  
брюшной створке вдоль е е  середины наблюдается наиболее крупное 
выделяющееся среди других ребро. Кроме того, вся поверхность ра
ковины покрыта тонкими нитевидными линиями нарастания ( табlL 
Х Х Ш ,  фиг. 7 ) .  

В н у т  р е н н е е с т р о е н и е дано в диагнозе рода, а также на 
рис. 5. 

Р а з м е р ы, мм Д - 1 8, 9; 1 9, 4; 1 9, 8; 23 , 3; Ш 20, 9; 1 7, 2 ;  
2 1 , 2; 2 2 , 5; т - 1 1 , 5; 1 3 , 2; · 1 1 , 7, 

С р а в н е н и е  см. в описании рода. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 1 ,  обн. 23 67 - 1 2  э кз. ; 

23 6 6  - 1 э кз; Шахриомон 2 ,  обн. 53/ 1 - 2 э кз. ; 5 3 / 2  - 2 экз . ;  
5 3/3 - 2 э кз. ; 53в - 1 э кз., 53/ 5 - 8 э кз. ; 53/7 - 1 6  экз. ; 
7 1  -7 О э кз . ;  69 - 55 экз . ;  69а - 2 экз. , 3659/ 246 - 5 э кз. ; 
2 03 - 9 экз.; 203/ 1 - 1 э кз. ;  203 / 2  - 6 экз. ; 2 03/3 - 28 экз. ; 
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t.7. 2 
Р и с .  5, S chachr1omonia schachriomonica Nikif" ge n. et s. p .  тюv. х З, 5 

Зарисовки поперечных срезов: а - брюшная створка, б. - спиJПiая 
створка; з.n. - зубные. пластины, з.м.ri. - замочная пластина, о. кр.п. -
основания круральных п ластин. Обр. № 61/10532  

сборы О.И. Никифоровой � 30 э кз.; Ulахриомон 2а, обн. 74а  - 1 1  
экз. ; 74б - 2 экз. ; 74в - 2 э кз.; 361  - 4 экз. ; Шахриомон 3,  
обн. 56/3 - 27 экз.; 56/  2;  Карасу, обн. 3 004 - 4 экз.; 3007 -
9 экз.; 200 - 9 экз.; 200/ 1 - 1 0  экз.; 200/2 - 5 экз.; 1 57 
3 экз.; Чашман-Калон, обн. 1 1 1 1  - 5 экз. ;  разрез Агба-Шир в 
верховьях р. Сарымат, обн. 1 054 - 2 экз.; Карасу, обн. 1 57 -
3 экз. ( колл. Г. Н. Менаковой) редкие в чашманкалонских и частые 
в арчалыкских слоях 

Р о д  P le c ta try pa Schuchert et C oorer, 1930 
P le ctatrypa c f. imbricata (Sowerby) ,  1839 

TaбlL X X I l l ,  фиг. 8-9 

М а т е р  и а lL Один целый экземпляр, один - поломанный, 1 1  силь
но потертых ядер и 7 отдельных створок или их .отпечатков. 

О n и с а н  и е и изображение данного вида приведено в работах Ни
кифоровой, 1 954, Никифоровой, Андреевой, 1 9 61 и Рубеля, 
1 970. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 3659/30 - 1 экз. ; 
Чашман-Калон, обн. 5 9  - 3 экз.; 205/ 2 - 3 экз. ; М инкучар, обн. 
23 - 1 экз.; 7 2/4 - 1 э кз. ; Шатры, обн. 04 - 11 экз.; минкучар
ские сЛои. 
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Р о д  Е ospirigerina Boucot e t  ] ohnson,  1967 

E ospirigerina ? s p. · 
Табл. Х X I I I , фиг. 1 2  

М а т  е р  и а л.  Два целых экземпляра и шесть отпечатков брюшных 
и спинных створок, с_обранных из двух местонах.ождений. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, округленно-пентагонального 
очертания, слабо двояковыпуклая, с мелким синусом на брюшной 
створке и низким возвышением на спинной. Радиальные ребра собра
ны в пучки. Брюшная створка несколько больше спинной, слабо вы
пуклая. Макушка маленькая, слабо загнутая, перфорированная. Синус 
начинается почти от самой макушки, слабо расширяется и углубляет
ся в направлениJi! лобного края. Спинная створка слегка более выпук
лая, чем брюшная, возвышение развито в виде низкой выпуклой 
складки, хорошо заметной во второй половине длины · раковины. Лоб
ный край слабо полукругло изогнут в сторону спинной· �;;творки. По- . 
верхность раковины покрыта мелкими неровными ребрами, сильно 
диХотомирующими и собранными в небольшие пучки. Кроме того, на 
ребрах и в промежутках между ними наблюдаются линии нарастания. 

В единственной пришлифованной брюшной створке наблюдались зу
бы и низкие зубные пластины. 

Р а з м е р ы, мм:  Д - 9, 0; 9,6;  Ш - 8, 1 ;  1 1; Т - 5 , 1 ;  5 .  
С р а в н е н и е. П о  наличию низких зубных палстин в брюшной створ

ке, �· по характеру ребер, собранных .в небольшие пучки, а также бо
лее тонким концентрическим линиям нарастания описываемые формы 
скорее всего принадлежат к роду Е ospirigerina, .чем к юным пред
ставителям рода Plectatrypa, с которыми они также имеют внешнее 

. сходство. Однако скудость материала не дает возможности проверить 
все основные признаки, различающие эти роды, поэтому относим рас
сматриваемую форму условно к роду E ospirigerina. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шах.риомон 2, обн. 70 и 7 0а - 3 экз. ; 
Чашман-Калон, обн. 204 / 6  _ и 204/3 - 4 экз. ; 59 - 1 экз.;  мин
кучарские слои; 

Р о д  P rota t rypa Вoucot ,  Johnson,  Sta ton, 1964 
Protatrypa cf. m a lm oe yensis Boucot , Joh nюn et Staton ,  1964 

Табл. X X I I I ,  фиг. 1 1  

М а т е р  и а л.  Три целые средней величины раковины, сильно пов
режденные с поверхности и четыре отпечатка отдельных створок 
плохой сохранности из

· 
разных обнажений. 

О п и с а н и е. Раковина двояковыпуклая, почти равностворчатая 
с длинным замочным краем, округленно-трапецеидального очертания. 

Брюшная створка слабокилеватая - в примакушечной и средней 
части, уплощенная в направлении лобного края. Макушка едва воз
вышается над замочным краем, перфорирована. Замочный край пря
мой, немного меньше наибольшей ширины раковины. Синус слабо 
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выражен в виде широкого мелкого понижения, заметного лишь у лоб
ного края. Спинная створка почти такая же выпуклая, как и брюш -
ная, но в примакушечной части с мелкой вдавленностью, в которой 
вблизи лобноГо края появляется слабовыраженная низкая складка. 
Лобный край полукруглый; иногда слабо изогнут в сторqну спинной створки. 

Поверхность раковины покрыта радиальным и  сильно дихотом ирую
щими и интеркалирующими ребрами, пересеченными ( плохо сохранив
ш им ися ) концентрическими пластинами. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной створке зубы без зубных 
пластин, в спинной - разобщенная замочная 

Р а з м е р ы, м м :  Д - 1 5, 7 ;  1 7 , О; 1 6?;  
·1 5,7 ; т - 9,5;  8 , о; 1 1"3.  

пластина: 
Ш - 1 7 , О; 1 6 , 5 ? ; 

С р а в н е н и е. Внешнее очертание, выпуклость створок, длинный 
замочный край и скульптура рассматриваемой формы очень близки 
к таковым - P rota trypa m alm oeyensis Boucot ,  J ohnson et Staton 
( 1 96 4, стр. 8 1 0, табл. 1 2 6 ,  фиг. 620; EЗouco t, Johnson,  1 967,  
табл. 3, фиг. 1 1-.1 4, табл. ! ,  ф иг .  1 3-1 6 ) .  Н о  плохая сохранность 
и ограниченность материала не позволяют уточнить ее внутреннее строе
ние - очертание мускульных отпечатков, мантийные сосуды, поло
жение конусов спиралей и т.д" что заставляет ее описывать со ·зна-
ком "cf� и условно относить к этому виду. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашм ан-Калон, обн. 204/6 - 5 экз.; 
Шатры, 7 5 ,  обн. 607 - 2 экз. ; минкучарские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  LISSATR YPIDAE TWENIIOF EL,  1 9 14 

Р о д  M eifodia W i l l i ams ,  1 9 5 1  

Meifodia re cta a lia N i k ifom'v a subsp. nov. · 

Табл. Х XI I I ,  фиг. 1 3-14 

Г о л о т и п  - экз. № 6 8 / 1 053 2, UНИГР музей; Чашм ан-Калон; 
м инкучарские слои; табл. X XI I I ,  фиг. 1 4  

М а т  е р  и а п. Пять раковин, потертых с поверхности, 1 1  целых 
сильно поврежденных ядер и несколько разрозненных створок плохой 
сохранности. 

О п  и с а и и е. Раковина округленно-овального очертания, равнодво
яковыпуклая со сnабо заметным синусом и возвышением , гладкая. 

Брюшная створка равномерно в ыпуклая, едва превышает по 
длине спинную с маленькой загнутой и сильно прижатой макушкой, 
Замочный край довольно длинный, но меньше наибольшей ш ирины ра
ковины , слабо изогнутый. Синус м елкий и широкий, неясноограничен
ный, выражен лишь у лобного края, где переходит в округлый, раз
лично развитый язычок. Спинная створка подобно брюШной равномер
но выпуклая. М акушка низкая, притупленная. Возвышение соответ.ст
венно синусу отчетливо ограничено только у лобного края взрослых 
форм. Л�бный край полукругло изогнут в сторону спинной створки. 
Поверхность створок гладкая, местами у лобного края наблюдались 
концентрические знаки нарастания. 
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В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной створке - м ассивные зу
бы; существование зубных пластин не выяснено. Н а  ядрах обнаруже
ны неясные следы мускульного попя, сходного с таковым Lissatrypa 
recta N ikif. ( Никифорова, Андреева, 1 9 6 1 ,  стр. 228,  табл. 
Х VП 1 ) • В спинной створке разобщенная замочная пластина и низкий 
срединный валик. 

Р а з м е р ы ,  м м :  Д - 1 0, 5 ;  1 5 , 5; 1 7 , 6; 20, 2; 2 2, 7 ;  Ш - 1 1,3;  
16,7;  1 8 , О; 20, О; 2..2,4; Т - 5,3;  9 , 6; 1 1, 5;  1 5, 2; 1 3 ,4 .  

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство данная форма имеет с Lissa
trypa recta N ikif. ( Н Икифорова, Андреева, 1-9 6 1 ) , которая была 

отнесена позднее Буко и др. ( Boucot , Johnson,  Staton,· 1 964, стр. 
1 8 2 )  к роду M eifodia Wi l l iams,  1 95 1 .  Огличие заключается в бо
лее округлом очертании раковины, относительно большей выпуклости 
створок и их ширине и менее отчетливо выраженном синусе и воз
вышении. Возможно, что эти отличия явились следствием географи
ческой изоляции описываемой формы и она представпяет собою гео
графическую разновидность М .  recta. Однако дпя полной убеЦитепь
ности необходимы дальнейшие исследования более обширного мате- . 
риала лучшей сохранности. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Род М eif odia характерен для ппандоверий
ского яруса Западной Европы, Северной Америки, Австралии и СССР 
(Сибирская платформ а ) .  В Средней Азии - минкучарские слои. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 3 65 9/ 3 0, М инкучар, 
обн. 7 2/ 7 ;  Чашм ан-Калон, обн. 204/3 - 5 экз. ; Шатры, обн. 0,4 -
2 1  экз.;  7 5 - 1 э кз. 

С Е М Е Й С Т В О M E RISTE LLIDAE W AAGE N, 1883 

Р о д H yattid ina Schuchert ,  1 9 13 

Hyattid in a  ? sp. 

Табл. X X I l l , фиг. 1 5- 1 6  

М а т е р  и а п. Имеются три 11елые раковины и одна брюшная створ
ка, слегка потертые с поверхности. 

О п и с а н и е. Раковина маленькая, · почти равнодвояковыпуклая, уд
линенно-овально-пентагонального очертания, гладкая. Брюшная створ
:ка слабо равномерно выпуклая, превышает по величине спинную. 
Макушка заостренная, слабо з1iгнутая. Синус мелкий и ш ирокий, на
чинается ниже примакушечной части и выдается в виде округленно
го язычка в сторону спинной створки. Спинная створка меньше брюш
ной со слабо заметньiм и неясно ограниченным ( лишь у лобного 
края) невысоким возвышением. 

Поверхность створок гладкая, с едва заметными концентрически
ми следами нарас:гания. 

Внутреннее строение. В брюшной створке зубы и довольно 
длинные зубные пластины. В спинной - глубоко разобщенная 
замочная пластина, опирающаяся на толстый срединный ва
лик. 
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Р а з м е р ы, мм:  Д - 10,5;  1 1,О; Ш - 9,8; 1 0, 9; Т - 6,3;  6 ,5 .  
С р а в н е н и е. Ог!Jаниченность материала не позволяет достато'!

но уверенно определить даже родовую принадлежность рассматривае
мой формы. Выпуклость створок, наличие cwi:yca и возвышения ,  глад
кая раковина напоминают представителей роца Hyattidina Schuchert, 
1 9 1 3  ( T re at ise ,  1 1, 658, фиг. 1 ). Строе1ще апикальног� аппарата 
очень сход1ю с таковым H . e legans (Менакова, 1 964, стр. 4 6, 
рис. 20, табlL I X ,  фиг. 8, 9 ) ,  однако для уточнения систематичес
кого положения данной формы необходимо изУ'!ить мускульные отпе
чатки и положение спиралей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. З 659/ 2З в, 7 1  - 2 
экз.; арчалыкские слои. 

С Е М Е Й С Т В О DELTHYRIDIDAE W A AG E N ,  1 883 

Р о д  D e lthyris Dalman,  1 828 

De lthyris ? sp. 

Табл. Х Х Ш , фиг. 17 ,  18 

М ат ер и а lL Одна брюшная и одна спинная створки плохой сох
ранности. 

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, вытянутая в ширину, с 
хорошо развитым синусом на брюшной створке и возвы шением на 
спинной. 

Брюшная створка слабо выпуклая с маленькой острой слабо заг
нутой макушкой. Синус начинается от макушки, ограничен резко вы
раженными складками и сильно расширяется к лобному краю. По 
краям синуса развито еще по одной дополнительной складке·, кото
рые разделены широкими межреберными пространствами. Спинная 
створка короче брюшной, на ней наблюдается выдающееся возвыше
ние в виде одной выпуклой отчетливо ограниченной складки. На бо
ках створки с каждой стороны возвышения расположено по две не
больших коротких округлых складки, возникающих значительно ниже 
примакушечной части. Поверхностная скульптура не сохрани
лась. 

На nримакушечной части брюшной створки наблюдается след сре
динной септы. 

Р а з м е р ы, мм:  брюшная створка: Д - 4,7;  Ш - 6,5; спинная 
створка: Д - 4,3;  Ш - 7 ,2 .  

С р а в н е н и е. Ограниченность материала не  дает возможности 
ИЗУ'!ИТЬ данную форму с надлежащей полнотой и сравнить ее с каки
ми-либо известными представителями семейства Del th.yrididae под
отряда S piriferid ina. Присутствие следов срединной септы на. брюш
ной створке дает основание только предположительно относить ее 
к роду D elthyris . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 7 0в, - 2 экз. , минку
чарские слои. 
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С Е М Е Й С Т В О F IMBRISPI R I F ER I D A E  PITRAT, 1965 

Р о д Fim Ьrispirifer Cooper, 1 942 

F imbrispirif ет ? s р. 

Табл. X XI I I , фиг. 1 9, 20 

М а т е р  и а л. Две раковины, сильно потерты е с поверхности. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров, широкая, с округленны..,. 

ми замочными угпами, с синусом и возвышением и дихотомирующи
ми с кладками на поверхнос.ти. Замочный край меньше наибольшей 
ширины раковины. 

Брюшная створка превышает по длине спинную. Макушка едва 
загнутая, арея довольно высокая, слабо вогнутая. Дельтирий откры
тый? Синус мелкий,· но отчетливый, на лобном крае переходит в низ
кий округлый язычок. Спинная створка почти равновыпуклая с брюш
ной, ниже нее. М акушка притупленная. Возвышение слабо выдается -
в виде низкой округлой складки, разделенной срединной бороздкой. 

Поверхность раковины пщtрыта низкими округлыми с кладками, 
дихотомирующими от примакушечной части. С каждой стороны от си
нуса и возвышения насчитывается у лобного края от 9 до 1 О скла
док. В синусе складки не набmодались, возможно из-за плохой со
хранности. М.естами на раковине сохранились слабые следы концент
рических линий нарастания. 

Внутреннее стр0ение не изучено. 
Р а з м е р ы, м м :  Д - 1 3 ; 7 ;  1 3, 2; Ш - 1 7 , 5 ;  1 5,0;  Т - 1 0 ,6 ; 

9,3. 
С р а в н е н и е. Н екоторое сходство рассматриваемая форма имеет 

с A canthospirifer gissarens is ( N ikif. ) из Гиссарского хребта, опи-. 
санного Г.И. М енаковой ( 1 964, стр. 4 1 ,  табл. I X ,  фиг. 1-5 ) ,  ко
торый, по м нению Е. А. Ивановой, принадлежит роду Fim brispirifer . 
Отличие закточается в меньших

· 
размерах раковины , м еньшем ко

личестве более уплощенных ребер и возможном отсутствии складок 
в синусе. Неясность внутреннего строения не позволяет дать уве
ренного определения даже до рода. 

М е с т о н  а х о  ж д  е н и  е. Шатрь1; обн. 7 5  - 2 экз. ; минкучарские 
слои. 



ТРИЛОБИТЫ 

Сведения Dб DрдDвикских и раннесилурийских трилDбитах Зерав
шанD-Гиссарской гDрнDй Dбласти дD с их пDр Dграничивались списка
ми Dпределений, сделанных Т,И. ХайруллинDй и Е.А. БалашDв Dй и 
испDлЬэDванньrх в стратиграфических рабDтах ( Ким, 1 963,  1 96 6 ) .  

НDвый палеDнтDлDг.ический материал П D  Dрд Dвикским и с илурийс
ким трилDбитам, п DлученнрIЙ автDрDм DT А .И. Кима и Ю. Н. Апекина 
в 1 96 8  г., и с Dбственные сбDры автDра летDм 1 96 9  г. в ·райDне 
урDчища Шахри DмDн с Dставили кDлле'кцию, насчитывающую бDлее 
500 экземплярDв панцирей и Dтдельньrх их элементDв, 

ВсегD DписанD 1 8  видDв. Они принадлежат 1 8  родам и 9 семейст
вам. ОдИJI род и шесть видDв устанавливаются впервые. Описанный 
материал прDИСХDдит из DбикалDнских, чашманкалонских и арчалык
ских слDев DрдDвика и минкучарских сл Dев нижнегD силура райDна 
урDчища Шахри DмDн, 

При Dписании трилDбитDв испDльз Dвана классификация, принятая 
для них в "Трактате ПD пале DНТDЛDГИИ беСПDЗВDН DЧНЬ!Х" (Treat ise 
оп l nvertebrate Paleontology ,  1 95 9, part 0) ,  а также термины, при
нятые на ВсесDюзнDм коллоквиуме ПD трилDбитам, СDСТDявшемся в 
Н DВDсибирске в 1 97 4 г. При характеристике размерDв приняты сле
дующие DбDзначения : трилDбиты мелкИе - дпина спиннDг D  щита не 
превышает 20 мм; средние - не бDлее 40 мм, крупные - бD.ТJее 
40 мм. 

ФDт Dграфия и паnеDнтDлDгические. таблицы выпDлнены в фDтDnабо
ратDриях ВСЕГЕИ - П.Н. Нарышкиным и Т.Н. НарышкинDй и в Стра
тиграфическDll партии КГСПЭ Г.В. Тружниковым и Т. Сайфуллиным. 

Описанные оригиналы хранятся в UНИГР музее им. акад. Ф.Н. Чер
нышева за № 1 0542. 

К Л  А С С T R ILOBIT А 
O T P Я ll  POLY'.1ER A  

С Е М Е Й С Т В О I L LAENIDAE H AWLE Е Т  CORDA, 1847 

Р D д  l llaenus Dalman, 1 827 

l llaenus s chmidt i  N ieszkowskyi ,  1857 

Табл. XXIV,  фиг. 1-4 

С и н D н и м и к у  см, : N ieszkowskyi, 1 857. 
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Г о л о т и п - T l laenus s chmi dti Nieszkowsky i, 1 857, табл. !, .фиг. 1 0, 
Прибалтика, верхний ордовик. 

М а т е р и а л. Один п очти целый спинн ой панцирь, несколько цефа
лонов и пигидиев хорошей сохранности. 

Оп и с а н и е. Трилобиты средних размеров. Общее. очертание пан
циря удл иненно-овальн ое. Кранидий выпуклый, длина его примерно 
равна ширине. Передн·ий край сильно вьu-нут вперед, п олукруглой 
формы, задний край незначительно выгнут назад. Глабель заметн о 
выпуклая сзади, вперед уплощается. Спинные борозды отчетливые, 
слабо расходящиеся вперед, более глубокие сзади и неск олько вы
полаживаются в передней части. Их длина немн ого меньше 1 1 2  дли
ны глабеnи. Глазные крышки оттянуты в стороны и расположены не
далеко от заднего края цефалона. Расстояние от них до спинных 
борозд равно примерно пол овине ширины глабели у ее основания. 
Торакс с остоит из 1 0  сегментов, разделенных узкими бороздами. 
Спинные бор Ьзды гnубо><Ие, несколько сходящиеся назад. Осевая 
часть торакса выпуклая, шире плевральных почти вдвое. П оверхность 
панциря на плевральных частях п окрыта тонкой струйчатостью, рас
пол оженной накл онн о к продольн ой оси под углом 45°. Пигидий при
мерно равен п о  величине цефалону. Он имеет полукруглое очертание, 
Передний его край почти прямой. Боковые плевры несколько скоше
ны назад. Короткие сочлен овные поnуребра прип одняты под общей 
поверхностью щита. Имеется рахис субтреугоnьн ог о очертания, бо
лее отчетлИво заметный на ядрах, Позади рахиса намечается слабая 
килеватость. П оверхность цефалона, пигидия и плевральных частей 
торакса покрыта струйчатостью •. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого вида l llaenus dalecarlicus 
Warb. описываемая форма vтличается менее вытянутой в длину гnа
белью, более округленными углами неп одвижных щек, удлиненными 
спинными бороздами, ограничивающими заднюю часть гnабели. Глаз
ные крышки

. 
у (l laenus da lecarlicus несколько дальше расп олагаются 

от заднего ·края · глабели. Пигидий у нег о б олее вытянут в длину. 
Характерным признаком у l llaenus schmidt i  является наличие Четкой 
струйчатости на цефалоне плевральных частей торакса и на пигидии. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 270, правый берег 
р. Карасу, обн. 26 1а, арчалыкские сп ои, 

l lla enus conve xico l/.is Weber ,  1 94:8 
Табл. Х X I \' ,  фиг. 5-7. 

'/l laenus c onvexic o llis : Вебер, 1 948, стр. 53, табл. V I , фиг. 
1 ,  2. 

Г ол о т  и п - l l laenus conve xicollis Weber, 1 948, табл. V I ,  фиг. 1 ,  
Казахстан, средний. ордовик, караканский горизонт. 

М а т е р и а л. Многочисленные цефалоны и пигидии удовлетвори
тельной с охранности. 

О п  и с а н  и е. Трилобиты средних размеров. Общее очертание пан
циря удлиненно-овальное, Кранид и и  вытянуты в длину и пережаты 
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с боков. Глубокие и короткие спинные борозды · несколько расходят
ся спереди, огибают глаза и ограничивают сзади ·удлиненную глабель. 
Глабель грушевидной формы с округленным передним кi:i;:ieм, сильн о 
расширается в передней части. Глабель умеренно выпуклая, несколь
ко вздута в задней части •. Задние ветви лицевых швов пересекают 
край щита п од углом около 45°, а передние ветви от глаз направ
ляются к переднему краю кранидия п очти параллельно, слабо расхо
дятся впереди. Глаза маленькие, сильно приближены к спинным бо
роздам. Поверхн ость кранидия покрыта сетью морщин, заметных и 
на ядрах. Пигидий почти полукруглый, несколько растянут в ширину, 
умеренн о выпуклый. На ядрах намечается рахис треугольн ог о очер
тания, передний край которого  несколько выступает в контуре перед
него края пигидия. Имеются короткие сочленовные полуребра, при"' 
п однятые над общей поверхностью пигидия. Боковые плевры неск оль
ко скошены назад. Поверхность пигид�я, так же как и цефалона , 
п окрыта сетью характерных морщин. 

С р а в н е н и е. Характерные особенности строения изученных цсфа
лонов п озволяют отнести их к виду Il laenus convexicollis Weh. Вмес
те с тем у Вебера ( 1 948)  нет описания пигидиев этог.о_ вида. В 
нашей же коллекции имеются мн ог очисленные пигидии. Совместное 
нахождение их r. цефалонами, соответствующие размеры, характер
ная скульптура и отсутствие каких-либо других представителей ро
да 1 llaenus в местах находок позволяют рассматривать эти элемен
ты панциря принадлежащими к одн ому виду. Наиболее близким к . 
описываемому является / l laenus esmarkii Sc li-loth . ,  на

. 
сх одств о с ко

торым в свое время указывал В. Н. Вебер. Огличием нашей формы 
являются более короткие спинные борозды и положение глаз отн о
сительн о глабели. Из американских форм, описанных П. Раймонд ом 
( R a ymond , 1 92 5 )  с Ньюфаундленда, сходна l l laenu_s marginalis Пауm. 
Последняя отличается большей длиной глаз, отсутствием морщин на 
цефалоне и п игидиях и· большим расст оянием между глазами и спин
ными бороздами. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Арчалык-сай, обн. 263, 266,  267,  Чаш
ман-Кал он, обн. 3 1- 1 / 4; обикалонские сл ои. 

Р о д S te nopare ia l l o l m ,  1 886 

Sten opare ia thomsoni (Sa l ter) ,  1 85 1  

Табл. X X I V ,  фиг. 8-9 

l l laenus ( Dysp lanus) th omsoni : Sa l te r , 1 85 1 ,  стр. 1 7 1 , табл. I Х ,  
фиг. Х ; 1 866,  стр. 1 88, табл. X X V \ 1 1 ,  фиг. 2-4, табл. Х Х Х ,  
фиг. 8- 1 0. 

S t e nopare ia t homsoni: Максимова, 1 96 2 ,  стр. 66,  табл. I X ,  фиг. 3. 

Г о л  о т и п  - l llaenus ( D yspianus) tl10msoni Salter , 1 8 5 1 ,  табл. I Х , 
фиг. 3, Великобритания, силур ( лландовери) . 

f'•\ e. т е р и а л. Около двадцати пефалонов и пигидиев уд овпст11 ори
тсльной сохранности. 
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О п и с а н и е, ТрилоG11ты средних размеров. Общее очертание пан
циря удлиненно-овальн ое. Uефал он полуовальной формы, сильно вы
пуклый. В задней его части имеются четкие, короткие борозды, ог
раничивающие глабель. Передние концы борозд оканчиваются углуб
лениями. Передняя часть кранидия круто под огнута вниз. Глаза и 
глазные крышки маленькие, приближены к заднему краю на значи
тельном расстоянии от глабели. Задний край цефалона слабо вьП'нут 
назад. Затылочная кайма, различимая только на нескольких экземп
лярах, очень узкая. Свободные щеки узкие. Поверхность ядра цефа
лона гладкая. На неке>торых экземплярах слабо различИма килева
тость. Пигидий оflальной формы менее выпуклый, чем цефалон. Пе
редний край широкотрапециевидный. Рахис слит с плеврами в одну 
общую выпукл ость и выделяется только в очертании переднего края. 
Переднебоковые части сильно скошены назад. Плевры опускаются в 
стороны несколько более круто, чем по оси. Сочленс>вные полуребра 
выделяются в очертании переднег о края резким перегибом вблизи 
от рахиса; с очленовные фасеты резко скошены назад, длинные, тре
�гопьные. П оверхность цефалона и пиг.идия гладкая. 

С р а в н е н и е. Наиболее близким к описываемому виду является 
.'ilnю/mreia bowmanni (Sa l te r ) , обладающая несколько большим стра
тиграфическим диапазоном. Отличие описываемой формы от послед
ней заключается в том, что глаза у нее более удалены от заднего 
края цефалона, а рахис сильнее выступает в контуре переднего края 
пигиди!l, Плевры значительн о резче и б олее угл овато скошены на
зад. Общая длина п игидия превосходит его ширину. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. 255,  255а, 255б, 
3 1-5 9; минкучарские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  O T ARIO N I D A E  R . E T  E . R IC!ПER, 1 926 

Р о д О tarion Zеп ker, 1 833 

O tarion simple x K olobova ,sp. поv. 

Табл. X X I V ,  фиг. 1 0- 1 3 .  

Н а з в а н и е  в и д а  s implex (лат. ) - простой. 

Г о л о т и п  - экз. № 1 8/ 10542,  UНИГР музей; Шахриомон 1 ;  
Чашман-Калон; обикалонские слои; тэ.бл. X X I V, фиг. 1 1. 

М а т е р и а л. Один целый спинн ой шит и многочисленные цефалоны 
и пигидии удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Трилобиты мелкие. Панцирь овальный. Uефалон в 
форме полумесяца. Крупная выпуклая гладкая глабель удлиненн о
овальн ой формы. Спинные борозды четкие неглуб окие. Неподвижные 
щеки узкие. Передние ветви лицевых швов си11ьн о расходятся впе
ред и в ст ороны. Предглабельное п оле очень широкое вогнутое. Крае
вая кайма вал ик овидная. Небольшие округлотреугольные базальты 
J 1 1 н 1 а с т и  отделены от глабели мелкими бороздками. ЗатьUJочная бо
Р L >:1н1 1 1 1 р11 н· 1 и ,  глубокая. Затылочное кольцо широкое, выпукл ое, спа-
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бD  суживается ПD  краям. СвDбDдные щеки Dчень бDльшие, умереннD 
выпуклые, спадают в стDрDны и вниз DT крупных выпуклых глазных 
крышек, сильнD приближенных к заднему краю цефал Dна. Щечные 
углы закруглены, б DкDвая кайма перехDдит в Dттянутые назад ши
пы. Задний кDнец рахиса не расчленен. Торакс состоит из шести ши
рDких сегментDв, разделенных ширDiШМИ бDрDздами. Осевая часть 
слабD выпукла, Dгран11чена прямыми неглуб Dкими спинными бDрDзда
ми. Плевральные части ПD  ширине равны DсевDй. Плевры спадают 
вниз, заканчиваясь свDбDдными шипами. Пигидий п Dчти пDnукруглый, 
немнDгD вытянут в длину. Рахис составляет пDлDвину ·длины пигидия, 
выпуклый, нечеткD DГраничен сзади. Плевральные части слабD вьmук
лые, спадают к краям. На плеврах слабD различимы следы ребрис
тDсти. Имеются три пары ребер. Краевая кайма ширDкая. 

С р а в н е н и е, От O tarion spinicaudatum Shaw (Shaw, 1 96 8 )  Dписы
ваемый вид Dтличается Dтсутствием шипа на пигидии. Ог О . uonga· 
tus  Begg, 1 93 9  - значительн D б Dлее ширDким предглабельным n D
лем. От О .  globosus Bradley , 1 930  среднеазиатский вид Dтличаетси 
удлиненнDй фDрМDЙ глабели и слабD Dчерченными базальными лDпас
тями. 

М е с т D н а х D ж д е н и е. ШахриDмDн 1, Dбн. 250, 2 5 1 ;  Чашман
КалDн, 31-1/л, DбикалDнские слDи. 

С Е М Е Й С Т В О  H ARPIOAE H A �VLE ЕТ CORDA, 1 847  
Р Dд S e lenoharpes  Whi tt ington, 1 950 

S e lenoharpes s p. · 

Табл, X X V, фиг. 7 

М а т е р и а л. Один неп Dлный цефалDн. 
О п и с а н и е. О!ертание цефалDна пDчти пDлукруглDе, нескDлькD 

растянутD в ширину, Ширина егD п Dчти вдвDе бDльше длины. Глабель 
небDльшая, цилиндрическая, вьmуклая, с пDчти параллельными стD
рDнами в задней части. Передняя ее часть кDнусDвидная, передний 
край Dкруглен. Спинные бDрDзды глубокие. ЗaтWJ DЧHDe кDльцD  ши
рDкDе, суживается по бокам, передний егD край прямDй, . задний выr
нут назад. На глабели вблизи ее основания имеются б оковые довDль
нD  корDткие бDрDзды, Dтсекающие пару бDкDвых л Dпастей. КDроткие 
бDрDзды не дDстигают затылDчнDй б орDзды. Задняя краевая кайма 
сDхранилась не п DлнDстью, она дDвDльнD шир Dкая, вьmуклая, разви
та тDлькD вдоль заднего края цефалDна, не переходя на прDдDnжения 
щечных шипDв. Крупные DкруглD-треугольнDй фDрмы щечные nDпасти 
(ала) опущены ниже урDвня глабели. На неподвижных щеках Dстатки 
глазных валикDв и маленьких выпуклых глаз. Предглабельное п Dле 
неширDкое. Щечный валик узкий, гладкий вьmуклый. ПD периферии с 
внешней и внутренней егD стDрDн имеются два ряда отн осительн о 
крупных ямDк. Лимб ширDкий слабо в Dгнутый. ПоверхнDсть мелк D
ямчатая. Наружный край лимба не с охранился, так же как и продол
жения щечных шип ов, 
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С р а в н е н и е. Общее очертаhие, форма глабели, характер скульп
туры на щеках и лимбе, присутствуие щечного валика сбл ижают опи
сываемый цефалон с цефалоном вида Se le noharpes s ingu laris \\ \1 i t t i n� 
gto n (Whi t tington ,  1 965,  стр. 3 1 2, табл. 8, фиг. 1-4·; табл. 9, фиг. 
�. 4, 6 ) .  Огличается от него менее выпуклым затылочным коль
цом, более четкими боковыми .бороздами, не доходящими до заты
л очной борозды, наличием более выраженных щел очных лопает.ей. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 263;  обикал онские 
СЛ О И, 

С Е М Е Й С Т В О C HE IR U R ID A E  SALTER,  1854 

� P lacoparin !l Whi t tard ,  1 940 
P lacoparina s edgw icki  ( \1с Соу) , 1849 

Табл. X X V ,  фиг. 1 1- 1 3  

С и н о н и м и к а  см. :  Prantl  e t  Pri by l ,  1 947. 
Г о л о т и п  - C ryphaeus s edgwicki �Лc Соу , 1 849, стр. 406; изо

бражен в работе W hittard , 1 940а, табл. V I ,  фиг. 5, 6 .  Из зоны 
G iy ptograptus tere tiasculus (лландейл о) . Хранится в Музее Кембрид
жа под № А 1 56 1 6а. 

М а т е р и а л. Два неп олных цефалона и три пигидия. 
О п и с а н и е. Трилобиты крупные. Панцирь заметно вытянут в дли

ну. Uефалон имеет форму сферическог о треугольника. Длина его нем
ного меньше ширины. Передний край цефалона сильно  выгнут вперед. 
Глабель крупная, почти прямоугольная, выпуклая. На глабели три 
пары боковых борозд. Первая пара - короткие отчетливые борозды, 
длина каждой равна примерно 1 /  4 Ширины глабел и, незначительно 
отогнуты назад. Бор озды второй пары заметн о длиннее, глубже и 
гораздо больше отогнуты назад. Третья пара представлена глубоки
ми, еше б олее дiiинными бороздами, которые немн ого не доходят 
до затыл очной борозды. Углы между заrьmочной и спинными бороз
цами составляют 90°.  Первая пара боковых борозд отсекает от 
глабели небольшую фронтальную лопасть, длина кDторой составляет 
примерно 1 /  5 длины глабел и. Между первой и второй парами боковых 
борозд заключены лопасти в форме небольших трапеций. Вторая и третья 
борозды п очти паралле<�ьны между собой. Третья пара борозд обра
зует крупные палпебральные лопасти. Затылочная борозда глуб окая, 
отчетливая. Затылочное кольцо неширокое, умеренно выпуклое. С ох
ранившаяся часть неподвижной щеки имеет ямчатую поверхность. 
Задняя краевая кайма шире затылочного кольца. Спинные борозды, 
ограничивающие глабел:;,, глубокие, четкие, почти параллельные меж
�у собой, слабо расходятся в передней части цефалона. Пигидий зна
iИтельно меньше цефалона, сильно растянут в ширину. Он имеет три 
�ары д овольно шир_оких, выгнутых назад плевр. На плеврах в их 
:редней части заметны внутриплевральные борозды. На рахисе три 
)Тчетливых кольца, задний конец рахиса треугольного очертания 
ie расчленен. 
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С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры наиболее сходны с Pla
c oparina s edgwicki  (Мс Соу ) , н о  несколько от нег о  отличаются широ
кими уплощенными плеврами пигидия, не имеющими ш ип овидньLХ окон 
чаний. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Каnон, обн. 3 1- 1 / 4, Шахри омон 
1, обн. 250; обикаЛонские слои. 

Р о д  Р s eudosph aere хос hus Sch midt ,  188 1  

Ps eudosphaerexochus as iaticus Kolobova ,  s p. поv. 

Табл. XXV, фиг. 8-1 0  

Н а з в а н и е  в и д а  дано  п о  местонахождению в Средней Азии. 
Ps eudosp'haere xochus s p . :  Абдуллаев, 1 970, стр. 43 , табл. I V ,  

фиг. 5-6. 

Г о п  о т  и п  - экз. № 4 1 1 1 0542; UНИГР музей; табл. X X V ,  фиг. 
1 0; Шахриомон 1; обн. 263;  обикаnонские сло и. 

М а т е р  и а  n. Четыре кранидия удовлетворительн ой сохранности, 
два из них с оста;ками туnовищньLХ сегментов, несколько неполных 
кранидиев. 

О п и с а н и е. Трилобиты средних размеров. Uефалон п очти п олу
круглой ф ормы. Гnабеnь крупная, выпуклая, овальная, с тремя пара
ми боковьLХ борозд. Передняя пара - борозды короткие, неглубокие, 
располагающиеся перпендикулярн о прод ольн ой оси гnабеnи на рассто· 
янии окол о  1 / З ее длины от переднего края. Вторая пара борозд 
расп олагается· в средней части гnабеnи параллельн о первой паре. 
Они б олее отчетливые и глубокие, длиннее передних. Борозды третьеi 
парь� круто загнуты назад и приближены к затылочн ой борозде, 
но не д остигают ее. Они отсекают неширокие треугольные выпуклые 
базальные лопасти. Спинные борозды отчетливые, глубокие. Заты
л очная борозда широкая, глубокая, прямая. Затылочн ое кольцо срав
нительно узк ое, несколько расширяется в средней части. Неп одвиж
ные щеки субтреугоnьной формы, выпуклые. Глаза расп оложены при
мерно в центре щек на уровне второй пары боковых б орозд. Перед
няя краевая борозда неглубокая, широкая. Передняя краеВая кайма 
узкая, ваnик овидная, несколько возвышается над борозд ой. Задняя 
краевая борозда прямая, отн осительн о широкая, глубокая. Задняя 
краевая кайма неширокая, выпуклая, на щечньLХ углах перех одит в 
шипы, направленные назад и в ст ороны. Поверхн ость цефаn она п ок
рыта бугорками. 

С р а в н е н и е. По  сравнению с наиболее близким вид ом Pseudo
s phaere xochus h em icranium (K utorga ) описываемый вид обладает не
сколько меньшей выпукл остью гnабеnи, большей резкостью задней 
пары б оковых борозд и иным расположением первых двух пар бо
розд. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн. 256,  263;  обикалон
ские слои. 
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С Е М Е Й С Т В О  C AL Y M ENOIDAE BURM EISTE R , 1843 

Р о д  С a lym enesun Kobayash i ,  1 95 1  

С aly m enesun tingi (Sun) ,  193 l 

Табл. X XV I ,  фиг. 1-5 

C alymene t ingi : Su n , 1 93 1 , стр. 29, табп. 1 1 1 , фиг. 9а - f. h ;  
C alymenesun tingi: KoЬayash i ,  1 95 1 ,  стр. 44, табл. I V , фиг. 1 1 . 

Г о п о т и п  - C a ly mene t ingi Sun,  1 93 1 ,  стр. 2 9, табл. 1 1 1 ,  ·фиг. 9; 
Jентрапьный Китай; ордовик, ппандейп о. 

М а т е р и а л. Один целый цефапон, мн ог очисленные кранидии и 
щин nигидий удовлетв орительной с охранности. 

Оп И с а н  и е. Трил обиты средние. Uефапон п опуэппиптический, вы-
1укпый, несколько растянут в ширину. Задний край сильно выгнут 
iазад. Гпабепь крупная в форме усеченн ог о конуса, короткая, сипь
i О  расширяется назад, передний и задний края гпабепи прямые, па
:>аппепьные друг другу. Имеются две пары боковых бороqд. Задняя 
lapa - глубокие, д иагональные борозды, ин огда спиваются вблиз и  
эатыпочной борозды. Борозды передней пары короткие, параппепь
iые переднему краю гпабепи. Фронтальная попасть узкая прямоугопь
�ая, вытянута в п оперечном направлении. Л опасти перв ой и второй 
�ары узкие поперечн о  вытянутые. Затылочная борозда прямая, гпу
>окая. Затыл очн ое к ольцо широкое умеренн о выпукл ое, задний ег о 
срай выгнут назад. Выпуклое предгпабепьн ое п опе заключено между 
1 оп огими предгпабепьной и краевой бор оздами. Краевая кайма впе
Jеди гпабепи переходит в шип, основание которог о  с охранилось на 
1екоторых экземплярах. Неподвижные щеки маленькие. Лицевые 
uвы гонатопариевого типа. Передние ветви лицевых швов от глаз 
1аправпяются к средней части кранидия, близ каймы п ов орачивают 
1нутрь. Задние ветви вытянуты п оперечно, субпараллельн о заднему 
•раю. Вблизи щечных углов они плавн о п ов орачивают назад и пере
:екают щечный угол. Боковая и задняя правая ка.йма выпуклые, рав-
1ы между собой по ширине. Пигидий округло-треугольного очер
rания. Рахис широкий в передней части, сильно суживается на
эад, на нем различимы семь колец, На плевральных частях 
1асчитывается пять или более ребер, разделенных узкими бо
юздами. 

С р а в н е н и е. По устройству глабепи, неп одвижных и свободных 
цек описываемый вид несколько нап о'минает C a lym ene un icornis Reed, 
·иповой в ид р ода R eedocalyme7Je Kobayash i,1 9 5 1 .  П оследн

.
ий, однак о, 

>тличает характерный к онус о образнь�й язык, неп осредственн о примы
:ающий к гпабели и превышающий ее по длине в п олтора раза. Т. К о
iаяси ( K obayashi ,  1 95 1 ) ,  сравнивая C a /ym enesun t ing i c  Calymenella 
'ois s e li Bergeron , указывает, что строение глабели п оследней н осит 
1ыраженный х омал онотиднь�й тип глабели, а не калименидньiй, как . · описываемого вида. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 1, обн. 250; Чашман-Кал он, 
•бн. 253,  3 1-114; обихалонские сп ои. 
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С Е М Е Й С Т В О  HШ.1 ALONOTIOA;:;: CH AP\1AN , 1 890 

Р D д S ynchom a lonotu s Pompec kyi ,  1 898 

S ynchom a lonotus s u lcatus Kolobova ,  s p. nov. 

Табл. X X VI ,  фиг. 6-1 1 

Н а з в а н и е  в и д а  s u lc a tus ( лат. ) - б Dр Dздчатый. 

Г D л D т и п  - экз. № 60/ 1 0542, U Н ИГР музей; Шахри DмDн 2, 
обн. 270, арчалыкские слоИ) табл. X X VI ,  фиг. 1 1 .  

М а т е р  и а л. Тридцать ч етыре и б Dлее двадца ти п игидиев х Dр D
шей и удDвлетв Dрительн Dй с Dхран н Dсти. 

О п и с а н и е. Трил Dбиты средних размер Dв. Uефал Dн крупный, уме· 
рен н D  выпуклый, ш ирина егD превышает длину. Глабел ь к Dн ическDй 
ф Dрмы, замети D суживается вперед. Передний ее край Dкруглен, Dт
делен DT предглабельн Dг D п Dля ч е т к Dй неглуб Dк Dй б Dр DздDй. Имеютс� 
три пары б Dк Dвых бDр Dзд. Все Dни глуб Dкие, ч еткие, длина их уве
личивается в направлении к за тыл Dчн Dй б Dр Dзде • .Две п ередние пары 
параллельны между с DбDй,  б Dр Dзды третьей пары с ильнее Dткл Dнены 
назад, HD затыл ачн Dй б Dр Dзды не д Dстигают. Третья пара имеет. К D
р Dткие Dтветвления, П Dчти параллельные п р Dд Dльн Dй DСИ и с Dхраняю
щиеся т DлькD на панцире. БDкDвые лопасти п Dперечн D вытянутые, 
б Dлее выпуклые на внешних частях. Средняя нерасчлененная часть 
глабели слаб D выпукла, на ядрах имеет заметную килеватDсть. Сп ин· 
ные б D р Dзды прямые, глуб Dкие. Предглабельн Dе п Dле сла б D  выпук
Л Dе, имеет субр омбич еск Dе Dчертание, вытянут Dе в п Dпереч н D м  нап
равлении. Передний ег D край неск DлькD припDднят и Dкруглен. Заты
л Dчная б Dр Dзда глубDкая, п Dчти прямая, углубляется п D  краям. Зад
няя краевая бDр Dзда менее глубDкая, к краям вып Dлаж ивается. За
т ыл Dч н Dе к DльцD выпукл Dе, заметн D суж ивается ПD краям. Задняя 
краевая кайма расширяется ПD б Dкам. Неп Dдвижные щеки нешИрDк ие, 
спадают вперед и в ст Dр Dны. Выпуклые глазные валик и нахDдятся 
на ур Dвне перв Dй б DкDвDй л Dпасти глабел и. Передн ие ветви лицев Dгс 
шва �ильн D расхDдятся. Задние ветви на ур Dвне средних б Dр Dзд Dтк
л Dняются в направлении к щечному углу. Поверхн ость глабели 
имеет т Dнкую равн Dмерную грануляцию. Пигидий неск Dл ьк D меньше 
цефал Dна, Dкругл Dтреуг DльнDГD Dчертания, передний край Dкруглен, 
задний неск Dльк D заDстрен. Рахис выпуклый, с Dс-тавляет немн Dгим 
меньше 11 З ширины пигидия, заметн D суживается назад. На рахисе 
различаются В Dс емь узких к Dлец. Задний к Dнец рахиса не расчленен, 
д DХ Dдит дD края щита. Спинные б Dр Dзды неск DЛЬКD в Dгнуты, у зад
нег D края расплывчатые. Плщ1ральные части крутD спадают в с т D
роны, Имеется шесть пар плевральных ребер, с ильно отклоненных назад. 

С ра в н е н и е. На иб Dлее бл из Dк Dписываемый в ид к виду Syncho
m a lonotu s  pam iricus B a l . ,  1 966. Огличается DT нег D  DС Dбенн Dстями 
стрDения кранид иев. 

М е с т  о н  а х  D ж д  е н и  е. Шахр и D м Dн 2, Dбн. 25?,  чашманкал Dнски� 
СЛ D И  270, арчалыкские сл D и; Шахри DмDн 1, Dбн. 252, чашманка
л Dнские слDи. 
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E.Q_a С alymenia Kolobova ,  gen. nov. 

Т и п о в о й  в и д - C aiym enia whit t ingtoni Kolobova ,  gen .  et sp. nov . ;  
Южный Тянь-Шань, средний ордовик. 

Д и а г н о з. Трил обиты средних размер ов. Спинн ой щит удлиненно
овального очертания. Крупный цефалон п олукруглог о очертания. Гла
бель крупная, умеренно выпуклая, прямоугольн ог о очертания с ок
ругленными углами. На глабели две пары борозд. Передние намече
ны слабо, задние направлены п од углом 45 ° к затьmочной борозде, 
не дост игая ее. Неп одвижные щеки крупные, щечные углы закругле
ны. Имеются небольшие глазные валики. Торакс сост оит из 1 2  сег
ментов. Осевая часть слабо суживается назад. Спинные борозды 
глуб:жие. Пигидий маленький. Передний его край слабо выгнут впе
ред, задний округлый. Рахис широкий, короткий, не дох одит до зад
него к рая шита , состоит из трех колец, задний конец- треугольного очеР
тания .  На плеврах три пары ребер. Задняя часть пигидия не расчленена. 

С р а в н е н и е  и за м е ч а н и я. Выделение нового рода C a lymenia 
gen. nov. обусловлен о оригинальным строением спинных панцирей. 
Вместе с тем стр оение цефалона и торакса не противоречит отне
сению 'представителей новDго рода к семейству Ca lymenidae. Харак
терными особенностями нового рода является наличие двух пар бо
ковых бор.озд и сильно выгнутый задний край затыл очного  кольца. 
Примечательно расп оложение лицевых шв ов в пред.Ней части цефа
лона, налич ие очень �рупных неп одвижных щек и маленьких глаз 
на уровне первой пары боковых борозд. Оригинальн о строение riиги
диев, имеющих всего три пары плевральных ребер и своеобразное 
строение короткого рахиса, не доходящего до заднего края шита. 

Ра с п р о с т р а н е н и е, Средняя Азия, Заравшано-Гиссарская об
ласть, Северная Америка, средний ордовик. 

С a ly m enia whittingloni Kolobova ,  ge n.  et sp. nov. 

Табл. Х X V I I , фиг. 1-5 

На з в а н и е  в и д а  дано  в честь английского палеонтолога Г. Уит
тингт она. 

a ff'. C a lymenid iu s  s p. indet . :  l\' h it t i ngton,  1 965, стр. 4 1 9, табл.5 9, 
фиг. 1 0, 1 2- 1 5. 

Г о л о. т и п  - экз. № 65/ 10542;  UНИГР музей, Шахри омон 1 ;  
обн. 266;. обикал онские сл ои, табл, X X V I I ,  фиг. 1 .  

М а т е р и а л. Три почти целых спинных панциря, два кранидия и 
три пигид ия удовлетворительной сохранности. 

Оп и с а н и е. Трилобиты средние • .  Общее очертание панциря удли
ненно-овальное. Uефалон п очти полукруглог о очертания, сильн о выг
нутый вперед арк ообразный передний край и прямой задний. Глабель 
крупная прямоугольного очертания, выпуклая.. Имеются две пары 
боковых борозд. Борозды передней пары слабо намечаются, распо
лагаются п од углом примерно 450) к спинным бороздам. Вторая 
пара борозд параллельна первой. Эт о глубокие короткие борозды в 
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виде прDд Dльных ям Dк. Они не д DХ Dдят дD затьиDчнDй бDрDзды, DГра
ничивают небDльшие треугDльные базальные л Dпасти. Затыл Dчная 
бDрDзда ширDкая, мелкая. Зa'tьUI DЧH De КDЛЬЦD ДDВ DЛЬН D  ширDКDе, зад
ний ег D край выгнут назад. Спинные бDрDзды практически параллель
ны, глубDкие, заканчиваются ямками у переднебDк Dвых угл Dв глабе
ли. Неп Dдвижные щеки сильн D вьmуклые. На урDвне середины глабе
ли распDлагаются неб.Dльшие палпебральные л Dпасти. Передние ветви 
лицевых шв Dв Dткi:I Dнен·ы вперед, задние пересекают краевую кайму 
на урDвне передней пары бDрDзд. На некDтDрых экземпляра.х наме
чаются низкие глазные валики, направленные через неп Dдвижные 
щеки 13нугрь к спинным б DрDздам и д Dстигающие .их неп Dсредсгвен
н D  ПDзади передних ямDк. Задняя краевая кайма уже затылDчнDгD 
к Dльца. Передняя краевая кайма неширDкая, валикDвидная. ТDракс 
C DCTDИT из 1 2  сегментDв, разделенных глубDкими бDрDздами. Плев
ральные и . Dсевая части пD ширине примерн D равны между с DбDй. 
Осевая часть слабD суживается назад. Спиннь1е бDрDзды глубDкие, 
четкие. Плевральные части крутD .спадают вниз. Пигидий значигель
н D  меньше ц.ефалDна, П Dчти п Dлукруглый. Передний край слабD выг
нут вперед, задний Dкруглый. Рахис Dчень ширDкий, суживается на
зад. Имеются три кDльца на рахисе, задний к Dнец рахиса треугDль
Н DГD  Dчергания. Плевральные части Уже Dсев ой, с DстDяг из грех 
пар бDкDвых ребер, разделенных ширDкими неглуб Dкими бDрDздами. 
Задняя часть пигидия не расчленена .• Наружный панцирь сDхранился 
дDвDльнD плDхD. На некDтDрых экземплярах участки панциря п Dкры
гы мелкDй неравн DмернDй грануляцией. 

С р а в н е н и е. От сх Dдн DГD вида С alymenidius tubeтcu latus ( Пaset· 
t i , 1 944, стр. 240- 2 4 1 ,  табл. 36, фиг. 54) Dписываемая фDрма 
Dгличаегся бDлее к DpDTKDЙ и п Dчти прямDуГDЛЬН DЙ глабелью, бDлее 
КDрDткими и мелкими глабелярными б DрDздами. 

Описанные формы по характерным чертам стрDения кранидия 
т Dждественны экземплярам кранидиев, Dписаннь�х Г. Уитгингг DнDм 
(Wh it t ington,  1 96 5 ,  стр. 4 1 9, табл. 5 9, фиг. 1 0, 1 2- 1 5 ) ,  как a ff. · 
С alymeniduis sp. indet. 

М е с т D н а х D ж д е н и е. Шахри DмDн 2, Dбн, 256, 266,  267; Dби
калDнские сл Dи • 

.Е..о_ц P h aтostoma H awle e t  Corda ,  1 847 

P h aтos toma ineтmis Kolobova, sp.  nov. 

Табл. X XYl l ,  фиг. 7-1 3 

Н а з в а н и е в и д а  ineтm is ( лат. ) - беззащитный. 

Г D л D т и п  - экз. № 7 2 / 1 0542;  Чашман-Калl)н; Dбн. 3 1 - 1 /4, 
DбикалDнские слDи; табл. XXVl l ,  фиг. 1 0. 

М а т е р и а л. Тридцать ЦефалDН DВ и четыре пигидия удDвлеТ'Во
рительн Dй и Х DрDшей с Dхранн ости. 

О п и с а н и е. ТрипDбиты средних размерDв. Uефал Dн п DлуDваль
ный, с ипьн D растянут в . ширину. Передний край выгнут вперед, зад-
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н ий - прямDй.  Крупная ум�енн D  выпуклая глабель вытянута в дли
ну, имеет Dкругленный передний край, нескDлькD расширяется назад. 
Имеется две пары б DKDBЬLX бDрDзд·, Dтделяющих две пары бDKDBЬLX 
лопастей. Передние л Dпасти небольшие, субтреугDльн ог о Dчертания, 
умеренн о вьmуклые. Задние базальные л опасти крупные, также суб
треугольн Dг о Dчертания, заметн D уплощены. ЗатылDчная б орозда глу
б окая, узкая, п очти прямая. Затыл очнDе к DльцD неширокое, суживает
ся по краям. Спинные б орозды глубокие, четкие. Выпуклые, непDд
вижные щеки п Dл Dг о  наклDнены вперед, с Dединяются с Dтносительн D 
ширDким предглабельн..ым полем, выпуклость KDTDP DГ D  также спадает 
вперед. Передняя краевая кайма немн DГ D уже или равна ширине зад
ней краевDй каймы, сильно выпуклая. Низкий плDх D с охранившийся 
глазн Dй валик располагается пDд углDм DкDло 60D к DсевDй бDроз
де. Задние ветви лицевых швDв направлены в стDрDны и назад. Пе
редние - вперед от палпебральньLХ л опастей. Поверхность цефалона 
п Dкрыта мелкими туберкулами, расположенными бессистемн D. Пиги
дий Dкругло-треугDльн DГ D Dчертания. Передний край его несколько 
выгнут вперед. Крупный рахис немн ого не дохDдит до  заднего края 
щита. На рахисе различимы пять к Dлец, задний конец нерасчленен
ный. Имеются пять пар плевральньLХ ребер, нескDлько отогнутьLХ 
назад. Ребра разд€1лены тонкими внутриплевральными б ор оздами 
надв Dе. Межплевральные б орозды глубDкие. 

С р а в н е н и е. Ог близкDГ D P harostoma pulchrum pulchrum ( Barr. ), 
ширDкD распрDстраненн Dго в среднеDрдовикских отложениях ЧехослD!"' 
вакии, описываемый вид отличается более удлиненнDй формой глабе
л и, Dбладающей крупн ой Dкругленн ой передней частью, значительн о 
бDлее ширDкifм предглабельным п Dлем и наличием щечных шипDв. 
Огличается DT Н DМИНаТИВНDГD П DДВида, как и DT Ph. pulchrum IJOkovi
c ense Snajdr (Snajdr ,  1 956,  стр. 2 9, табл. V, фиг. 1 и табл. V I , 
фиг. 1 )  иным характером лицевьLХ шв Dв, передние ветви котDрых 
заметно расходятся в стороны при приближени и  к передней краевой бо
розде, а задние располагаются почти параллельно заднему краю цефало
'На. Глазные крышки у описываемого вида значит�льно приближе1с1ы к зад
нему краю ц ефалона на уровне середины задней пары лабелярных лопастей. 

М е с т о н а х ож д е н и е. Чашман-Калон, обн. 3 1- 1 / 4, Шахриомон 1 ,  
обн. 2 50; обика.лонские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  DALMANITIDAE VOGDES, 1 890 

Р D д Dalm ani tin a  Reed, 1 905 

D a lm anitina  s ocialis ( Barrande)" 1 846 

Табл. XXVII ,  фиг. 6 

P hacops socialis :  Barrande, 1 847, табл. XXXIV , фиг. 7. 
D almanites s ocia lis : Barrande, 1 852,  табsi. XXXVI,  фиг. 1-2 5. 
D almanitina socialis : Reed, 1 905, табл. I V ,  фиг. 2. 

Г D л о т и п  - P hacops s ocialis Barraпde , 1 847, табл. ХХХIV, фиг. 
7; средний Dрд Dвик Чехии. 
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[v\ а т  е р  и а л. Один цефалон и один пигиv.ий хорошей сохранности, 

часть кранидия удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Трилобиты крупные. Uефалон почти полу tlруглого 

очертания, несколько вытянут в длину. Очертание переднего края 
чуть приостренное посередине, задний край прямой. Крупная, слабо 

выпуклая глабель, занимая более 1 / 3  всего цефалона, заметно рас

ширяется вперед. Спинные борозды, ограничивающие глабель, .почти 

ilрямые, лишь в области фронтальной лопасти немного загибаются 

внутрь. Глабель прорезана тремя парами боковых борозд, которые 

отчленяют три боковые и одну переднюю лопасть. Передняя лопасть 

овального очертания является наиболее выпуклой частью глабели. 

Борозды. передней пары очень слабо отклоняются внутрь. Это доволь

но длинные и неглубокие борозды. Борозды второй парь; выражены 

более отчетливо, они короче и направлены внутрь и вперед навстре

чу бороздам первой пары. Третья пара борозд в виде коротких углу

блений слабо отогнута к затылочной борозде. Первая пара боковых 

лопастей - трапециевидные образования, по форме напоминающие то

порик.. Вторая пара лопастей - субтреугольные образования. Лопас

ти третьей пары округло-четырехугольные образования, по размеру 

значительно .меньше передних лопастей. Затылочная борозда нечет� 
кая, мелкая. Затылочное кольuо довольно узкое с пря1V1ым задним и 
немного выгнутым вперед передним крае11.' . Передние ветви лицевых 

шв.ов протягиваются вблизи передней лопасти глабели, задние ветви 
полого выгнуты :Вперед за глазными крышками и пересекают боковой 
край под небольшим углом. Неподвижные щеки довольно большие, на 
них располагаются крупные длинные глаза фасеточного типа, они про
тягиваются от верхней трети первой пары лопастей до верхней трети 
третьей пары лопастей. Их передние части сильно приближены к спин
ным бороздам. Небольшие свободные щеки зака1Jчиваются шИповидны
ми образованиЯми. Uефалон окружен неширокой краевой каймой. Зад
няя краевая кайма шире передней и почти равна боковой. Пигидий 
округло-треугольного очертания, вытянут в длину, довольно выпук
лый. !=>ахис широкий, на нем отчетливо · различимы девять колец, раз
деленных широкими б�рсхздами. Кольuа u.�ирокие, выпуклые. Задний 
конец рахиса не расчленен и переходит в шиповидное окончание. Пле
вральные части имеют по семь ( ?  8 )  пар плевральных ребер, нем
ного отклоненных назад и разделенных межплевральнЫ!lflИ глубокими 
бороздами. Р'.!JШс четко ограничен глубокими спинными бороздами, 
слабо суживается назад. Поверхность цефалона и пигидия гладкая. 

С р а в н е н и е. Ог наиболее близкого вида Dalmanitina proaeva 
(Ваrт.)  описанный вид отличается удлиненными глазами, иным рас
положением боковых борозд и соответственно иными очертаниями 
боковых лопастей. D .  s ocia lis имеет широкое затылочное кольцо и 
заметно более длинные щечные шипы. Задние ветви л�цевых швов у 
D. s ocia lis менее выгнуты вперед и пересекают краевую кайму под 
меньшим углом. Форма глабели у описываемого вида более удлинен'
ная и менее расширена в передней части, чем у D. proaeva. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 1 ,  обн. 263,  266,  267 ; оби
калонские слои. 
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С Е М Е Й С Т В О  PTERYGOMETOPI OAE REED,  1 905 

ПОДСЕМЕЙСТВО PTERYGOMETOPIN AE REED,  1905 

Р о д C alliops Delo, 1 935 

C alliops k imi  Kolobova ,  s p. nov. 

Табл. XXVI l l , фиг. 1-5 

Н а з в а н и е  Б и д а  дано в честь палеонтолога А. И. Кима. 
Г о л о т и п  - экз. № 8 1 / 1 054 2, UНИГР музей; Шахриомон 2, 

обн. 270; арчалЬ1кские слои; табл. XXVII I , фиг. 1 .  
М а т  ер  и а л. Четыре кранидия и три пигидия удовлетворительной 

сохранности. 
О п и с а н и е. Трилобиты средние. Кранидий полукруглого очерта

ния, выпуклый. Глабель булавовидная, выпуклая, ограничена четки
ми спинными бороздами, прорезана тремя парами боковых борозд. 
Передние борозды слабо наМечаются. Они длинные, сильно скошены 
назад и внутрь. Борозды второй пары короче, располагаются перпен
дикулярно осевой. линии глабели, си:�ьdее развиты. Борозды задней 
пары короткие, глубокие, параллельны бороздам второй пары, часто 
в виде ямок. Фронтальная лопасть крупная, составляет почти поло
вину длины глабели, выпуклая. Переая пара боковык лопастей в 
форме топорика, заметно суживается к центру глабели. Вторые ло
пасти меньше гервых, вытянуты продольно, очень слабо отогнуты 
назад. Ограниченное задними бороздами узкое промежуточное коль
цо сливается с глабелью. Затылочная борозда глубокая почти пря
мая, по краям углублена в виде ямок. Затылочное кольцо довольно 
широкое, выпуклое, его задний край выгнут назад. Глазные крышки 
длинные, узкие, валиковидные, изгибаются в виде угловатой ,дуги, 
протягиваются от передней пары боковых борозд до затылочной бо
розды. Направление лицевых швов проследить на имеющемся мате
риале не удается. Поверхность цефалона гп.адкая и лишь на фронталь
ной попасти иногда имеются бугорки, являющиеся, очевидно, осно
ваниями чувствительных щетинок. Пигидий почти полукруглого очер
тания, несколько вытянут в длину, выпуклый. Крупный выпуклый 
рахис суживается назад. На рахисе 9 ( ?  1 0 )  широких колец, раз
деленных отчетливыми бороздами. Рахис не доходит до заднего 
края щита, сза�и округлен. Плевральные ребра ( 7 пар ) широкие, 
уплощенные, разделены глубо_кими межплевральными борозде.ми, не
много отогнуты назад. Каждое из ребер разделено надвое мелкими 
продольными внутриплевральными бороздками, доходящими до края 
щита. Поверхность пигидия гладкая. 

С р а в н е н и е. От наиболее близких видов С alliops ornatus Ulrich 
e t  Delo и С. antecavatus U lrich et Delo описываемый вид отли
чается менее суживе"1щейся назад гпабепью, гп.адкой поверх.нос,ью 
цефалона , укороченными и сдвинутыми вперед гп.азными крышками. 
Затылочное кольцо описываемого вида имеет выгнутый назад задний 
край, а не выгнутый вперед передний, как у Calliops antecavatus Ulrich et DeJo. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2 ,  обн. 270; арчалыкские слои. 
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С Е М Е Й С Т В О  LICHIDAE H AWLE ЕТ CORDA,  1 847 

ПОДСЕМЕЙСТВО L ICНI N AE HAWLE ЕТ CORDA,  1847 

Р о д  Metopolichas Guric h ,  1 90 1  

M e topolichas patriarchas (Wyatt - Edge l l ,  1866) 

Табл. XXVII I ,  фиг, 6-8 

С и н о н и м и к у  см. : Wh it tard ,  1 96 1 . 

Л е к  т о т  и п. М e topolichas p atriarchus ( Wyatt - Edge l l , Шбб). 
Описание и изображение его приводится в работе - Уиттарда ( Wh i t
tard, 1 96 1 ,  таqл. XX V, фиг. 14-1 6 ) .  Хранится в М узее Геологичес·" 
кой службы, № 3 5 243. Лондон. 

М а т е р  и а л. Четыре кранидия удовлетворительной сохран
ности. 

О п и с а н и е. Кранидий короткий, сильно растянут в ширину, сла
бо выпуклый. Uентральная часть глабели заметно расширяется впе
ред, несколько вытянута в длцну. Она отделена от двусоставных 
боковых лопастей тонкими четкими бороздами, которые от переднего 
края направляются субпараллельно назад, заметно сходятся на уров
не середины глабели и загнуты в стороны в форме рыболовного 
крючка. Спинных борозд они не достигают. Двусоставные попасти 
крупные, слабо выпуклые, базальные лопасти почти вдвое меньше 
переднебоковых частей цвусоста.вных лопастей, · имеют четырехуrолъ
ное очертание. 

Спинные борозды, ограничивающие глабель, глубокие, выгну
ты в сторону глабели, расходятся вперед и плавно огибают 
затылочные лопасти с наружной стороны. Затылочное кольцо широкое 
в средней части, резко суживается в стороны , отделено глубокой четкой 
затылочной бороздой. Задний кр.ай затылочного кольца несколько 
вогнут вперед. Затылочные лопасти довольно крупные, треугольные. 
Непо�:�;вижные щеки большие, умеренно выпуклые. Глаза маленькие, 
отодвинуты от спинных борозд и находятся на уровне базальных ча
стей двусоставных боковых лопастей. 

С р.а в н е н и е. В работе У иттарда ( Wh ittard , 1 96 1 ,  табл. XXV, 
фиг. 14-1 6 )  приводится изображение экземпляра Metop o lichas pat· 
riarc hus (W yatt - ·  Edgel l ) .  Имеющиеся в нашей коллекции экземnля
ры несколько отличаются от него более укороченным и растянутым 
в ширину кранидием . и несколько более короткими бороздами; ограни
чивающими центральную попасть глабели. Они скоре·е напоминают 
экземпляр, изображенный на табл. XXV, фиг. 1 7 ,  там же, также 
относимый к описываемому виду. От изображения М. patriarchus , . 
приводимого в работе Триппа ( Tripp, 1 957), наiпи экземпляры отли
чаются несколько укороченной формой глаз. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Шахриомон 2, обн. 263; обикалонские 
слои. 
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Р о д  U ra lichas Delgado, 1 842 

Ura lic has schachriomonica Kolobova ,  sp; nov, 

Табл. XXV I I I ,  фиг. 9- 13 

Н а з в а н  и е в и д  а от перевала Шахриомон. 

Г о л о т и п  - э кз. № 94/ 1 054 2, UН ИГР музей; Шахриомон 1,  
обн. 263; обикалонские слои; табл. XXVI I I ,  фиг. 9.  

М а т е р и а л. Более тридцати кранидиеrа хорошей и удовлетвори
тельной сохранности. Несколько гипостом .  

О п и с а н и е. Трилобиты мелкие. Кранидий выпуклый, несколько 
вытянут в длину. Глабель субпентагона:пьного очертания, заметно 
удлинена. Передний ее край выгнут вперед. Uентральная лопасть гла
бели очень выпуклая впереди и уплощена сзади, резко суживается 
назад. Она отделена от двусоставных лопастей глубокими продольны
ми бороздами, начинающимися от переднебоковых углов глабели; эти 
борозды направлены несколько внутрь и назад, затем идут субпарал
лельно продольной оси и у основания базальных лопастей сливаются 
с осевыми бороздами. Двусоставные лопасти довольно крупные, не
правильно субэллиптического очертания, скошенные назад и внутрь, 
выпуклые·, удлиненные. Базальные лопасти четырехугольной формы 
с округленными углами, полого выпуклые. Борозды, разделяющие 
двусостав11ые и базальные лопасти, глубокие, широкие. Затылочная 
борозда значительно более мелкая. Затылочное кольцо широкое, очень 
слабо выпуклое. Его передний край прямой или слегка выгнут назад. 
Задний край имеет форму фигурной скобки, лежащей горизонтально. 
Затылочное кольцо резко суживается по· бокам. Затылочные лопасти 
субтреугольноrо очертания, по велинине примерно. равны базальным 
лопастям. Неподвижные щеки сохранилось не попностью, от двусос
тавных лопастей они резко спадают вниз. Поверхность цефа:лона по
крыта неравномерно расположенными бугорками разной величины. 

С р а в н е н и е. От известных видов рода Ura lichas описываемые 
экземпляры кранидиев отличают целиком очерченные и отделенные 
глубокими бороздами от центральной части двусоставные лопасти 
глабели, своеобразная форма зытылочного кольца с приострением в цент- · 
ральной части его заднего края, направленным назад, четко ограниченные 
от центральной и двусоставных лопастей глабеr.и базальные лопасти ок
ругло четырехугольной формы и своеобразная грануляция цефалона. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон , обн. 3 1-1 /4, Шахриомон 
1 ,  обн. 250;  Шахриомон 2 ,  обн. 2 5 6 ,  2 6 3 ,  2.66 ;  обикалонские 
спои. 

D iccan ope ltis eopoly tomus K<>lobova ,  sp. nov. 

Таб1L X X I X,  фиг. 1-9 

Н а з в а н и е  в и д а  eopoly tomus образовано от видового названия 
poly tomus,  

Г о л о т и п  - экз. № 1 1 1 /1 0 5 42 , UНИГР музей; Чашман-Калон; 
обИКВ:лонские слои; таб1L XXIX , фиг. 1 .  
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М а т е р  и а л .  Около двадцати кранидиев, пигидиев и гипостом. 
О п и с а н и е. Трилобиты средние. Uефаnон полукруГЛQГО очерта

ния, умеренно выпуклый. Гnабель заметно растянута в ширину. Uен
тральная лопасть гnабели уплощена , резко расширяется вперед, Она 
отделена от двусоставных боковых лопастей глубокими продольными 
бороздами, направляющимися от переднего края назад и внутрь до 
глубокой борозды , разделяющей двусоставные базальные лопасти и 
пересекающей центральную лопасть гnабели в поперечном направле
нии. Двусоставные лопасти крупные, умеренно выпуклые почти оваль
ной формы , несколько зауженные в задней части. Базальные лопас
ти почти прямоугольного очертания, вытянутые в поперечном направ
лении. Затылочная борозда узкая, глубокая. Затылочное кольцо ши
рокое, плоское, лентовидное, суживается по краям. Н ебольшие заты
лонные лопасти округлqтреугольного очертания. Н еподвижные щеки 
резко спадаЮт вниз от спинных борозд. Глаза маленькие,  располага
ются на уровне середины двусоставных лопастей выше поверхноr:::ти 
глабели. Пигидий субтреугольно):'о очертания, несколЪко вытянут в 
длину. Передний край прямой. довольно широкий выпуклый рахис за
нимает меньше половины длины пигидия. Задний конец рахиса при
поднят. На рахисе три ,  узких кольца , разделенных тонкими борозда
ми. Третья борозда прервана посередине. Пострахиальная часть 
длинная, отчетливо суживается назад, ограничена четкими спинными 
бороздами. Плевральн:Ь1е части ттигидия плоские. И меются три пары 
плевр с внутриплевральными бороздами. Пnевры имеют свободные 
шиповидные окончания, оттянутые назад. Концы плевр третьей паръ� 
сближены позади rюстрахиальной части. Поверхность цефалона и пи
гидия покрыта неравномерной грануляцией. 

С р а в н е н и е. Наиболее бщ-�зким к описываем9му является вид 
О icran opoltis poly t omus (Ang.) из верхних лептеновых слоев верх
него ордовика Швеции. В отличие от посnеднеrо экземпляры из име
ющейся коллекции отлича ются значительно более растянутым в ши
рину кранидием с сильно расширяющейся впереди срединной лопастью 
гnабели, наличием передней краевой валиковидной каймы и сильно 
вытянутых в поперечном направлении базальных субпрямоугольных 
лопастей. На рахисе пигидия третья ' ( задняя) борозда прервана по
середине, рахис заметно длиннее , чем у О .  poly tomus . 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. З Г-1 /4; Шахриомон 1 , 
обн. 2 50, 2 5 1 ;  Шахриомон 2 ,  обн. 2 5 6а; обикалонские слои. 

ПОДСЕ МЕЙСТВО HШIOLICНI АЕ PHLF:GEH ,  1936 
Р о д  С onolichas Dames, 1 877 

C ono lichas a e qui lobatus (Ste inh . ) ,  1877 

Табл. Х Х Х �  фиr. 7 - 9  

Г о л о т и п - L ichas aequi lobatus Ste inh. , 1 97 4 ,  табл. 1 1 1 , фиr. 6 .  

Орцовик, горизонт кейла Эстонии. 
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М а т  е р  и а л. Один кранидий и два пигидия удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н  и е. Трилобиты средних размеров. Очертание цефалона 
полуовальное, удлиненное •. Глабель очень крупная. Uентральная ло
пасть глабели в форме бокала, заметно расширяется вперед к перед
нему. краю Цефаiюна. Борозды, ограничивающие центральную лопаст_ь 
глабели, четкие глубокие. Uентральная лопасть сильно выпукла, зна
чительно приподнята над двусоставным и  лопастям и. На расстоянии 
2 1 3  длины кранидия от переднего края центральная лопасть резко 
спадает вниз в месте свое го наибольшего сужения, затем нес коль-
ко расширяясь в задней части, сливается с двусоставными лопастя
м и. Двусоставные лопасти очень крупны е ,  равны или несколько 
больше центральной, значительно опущены по сравнен и ю  с нею. Они 
заметно расширяются в направлении от переднего края к затьшоч
ной борозде. Спинные борозды, ограничивающие глабе,,ь, неглубокие, 
четкие. Затылочная борозда глубокая, прямая. Затылочное кольцо 
ш ирокое , выпуклое. Передняя краевая борозда глубокая. Передняя крае
вая кайма не сохранилвсь. Поверхность кранИдия густо гранулирована. 
П игидий крупнее цефалона, занимает больше половины круга. Круп-, 
ный выпуклый рахис составляет половину длины пигидия. Спинные 
борозды, ограничивающие рахис, неглубокие, выполаживаются назад. 
Широкие, уплощенны е боковые плевры им.еют три пары плевр, разде
ленных четким и меж.плевральным и бороздам и. Плевры заканчивают
ся коротким и ш иповидными образованиям и, каждая из них разделе-
на надвое внутрипnевральной боро�дой. Шиповидные окончания отог
нуты назад. Поверхность пигидиЯ имеет м елкобугорчатую с кульпту
ру с отдельными крупными туберкулами на ее поверхности, разбро
санны м и  бессистемно. 

С р а в н е н и е. Ог Cono lichas peri Warb. ( Warburg, 1939 , табл. 
V 1, фиг. 4 )  описываемый вид отличается более выпуклой и укоро
ченной формой глабеnи, удлиненными и более крущ1ым и двусостав
ными лопастями, отсутствием ( ? )  базальных лопастей, густой гра
нуляцией цефалона. 

М е е  т о н а  х о ж д е н и е. Карасу, обн.  26 1 ;  арчаnыкские слои. 

P oJ:!. P laty lichas G uric h ,  l 90 1  
P laty·[ic l1as laxatus ( \1с  Соу ) ,  1 8 �6 

Табл. Х Х Х ,  фиг. 1-6 
С и н о н и м и к у  см. : Tripp, l %8. 
Г о л о т и п. L iclms laxatus \1 r С :оу , 1 8 1.6 ,  стр 5 1 ,  табл. V l , фиг. 9. 

Хранится в Н ациональном музее ( Ирландия ) .  Средний ордовик Вели
кобритании. 

fv'. а т  е р  и а л. Около десяти неполных кранидиев, пять пигидиев 
удовлетворительной сохранности. 

Оп и· с а н  и е. Трилобиты средних размеров.• Спинhые панцири нес
колько вытянуты в длину. Гnабель состоит из крупной фронтально-
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медиальной центральной лопасти и двух боковых. Uентральная лопасть 
дугообразно выгнута впереди, резко суживается назад. Ш ирина 
самой узкой части ее составляет около 1 / 7  ш ирины передны·о края 
и примерно 1 /3 ширины основания. Передняя часть центральной ло
пасти коленообразно выгнута вперед, а задняя - уплощена. Боковые 
лопасти в плане имеют овальные очертания, приподняты выше цент
ральной. Борозды, отделяющие центральную лопасть от боковых, 
резкие глубокие. Глабель очерчена четкими спинными бороздам и, 
округлена спереди уплощенной передней каймой, заметно расширяю
щейся по бокам. Затылочные лопасти и затылочное кольцо отделены от
четливо выраженной на некоторых экземплярах затылочной бороздой. 
Затылочное кольцо довольно широкое, располагается ниже центральной 
лопасти. Затылочные лопасти маленькие, округло-треугольного очерта
ния. Баqальные лопасти не сохранились. П оверхно<;:ть передней кра�вой 
каймы и всех лопастей глабели покрыта густой сетью бугорков различ
ных размеров , системы в расположении которых установить не удается. 
Пигидий субтреугольного очертания, по величине нес колько превос
ходит цефалон. Передний край прямой. Рюше умеренно выпуклый, 
состоит из трех отчетливых и четвертого неясно выраженного коль
ца. В задней половине пигидия рахис суживается. Борозды, разделя
ющие кольцо, четкие, глубокие. П левральные части пиг1щия несколь
ко шире рахиса. На них имеются три пары плевр, которые заканчи
ваются недлинными шипами. Глубокие межплеврdльные борозды до
ходят до края щита. Поверхность пигидия, так же как и цефалона, 
покрыта мелкими и реже крупными бугорками. 

С р а в н е  н·и е. Им еющиеся в коллекции э кземплярь: в целом не 
отличаются от известных представителей вида P latylichas laxatus 
из Великобритании ( Banc roft , 1 945; De:-ln, 1958, 1963 ; Tripp , 
1 958 ) и Скандинавии ( Warburg, 1939; S tormer, 1 945 ) .  Н есколь
ко отличается лишь характер грануляции на поверхности цефалонов, 
но этот признак, по-видимому, не относится к категории видовых 
и не противоречит отнесению описанных экземпляров к данному виду. 

М е с т  о н  ах о ж д е  н и  е. Шахриомон 2, обн. 270, 2 7 Оа, арчалык
ские слои, там же, обн. 2 576 - чашманкалонские спои .. 



ЦИСТОИДЕИ И МОРС К И Е  Л И Л И И  

Литературные сведения о составе и распространении иглокожих 
в ордовике и нижнеw силуре Зеравшано-Гиссарской горной области 
Южного Тянь-Шаня исчерпываются несколькими публикациями Т.В. Ше
вченко ( 1 964, 1 97 1 ) , А.И. Лаврусевич ( 1 97 1 )  и др" дающими 
представление о характеристике иглокожих пограничных слоев ордо
вика и нижнего силура территории Таджикистана. 

В этом разделе описаны новые находки иглокожих из ордовика и 
нижнего силура Зеравшано-Гиссарской горной области, которые про
исходят из района перевала Шахриомон, урочищ Чашман-Калон и Оби
Калон и верховьев реки Карасу, 

Uсновной коллекционный материал был собран петом 1 969 г. В 
сборах его кроме автора принимали участие Ю.Н.  Апекин, М .В. Ери
на, А.И. Ким,  И.М. Колобова , Х.С. Розман , М.Н.  Чугаева и 
О. А. Шмидт. Этим лицам автор выражает свою искреннюю и глубо
кую благодарность. 

Собранная коппекuия насчитывает более 1 200 экземпляров. Она 
111.нщставлена чаl!!ечками и фрагментами чашечек цистоидей и стебле
выми фрагментами цистоидей и морских лилий. 

В первую очередь в коллекции привлекают внимание остатки цис
тоидей, собранные из зеленоцветных алевролитов обикалонских споев. 
Остатки их обильны и принадлежат _чаще всего диплопоридным цисто
идеям. Из них наиболее характерны среднеордовикские аристоцисти
тусы и протокриниды средиземноморского и азиатского типа. Дихо
поридные цистоидеи в обикалонском комплексе представлены ядрами 
среднеордовикских хемикозмитид и эхиносферид скандинавского типа. 

Морские лилии в коллекции представлены обильным и  стеблевыми 
фрагментами. Для обикалонских споев из них наиболее характерны 
стебли R is tnacrinus m arinus Opik. и Conspectocrinus c e lticus Chau
vel  e t  Mce n ,  за пределами Южного Тянь-Шаня распространенные в 
одновозрастных отложениях ордовика Казахстана, Прибалтики и Се
верной Франции. Для позднеордовикских отложений ( чашманкаnонс
ких споев ) наибольший интерес представляют ксенокринусы, ранее 
известные в верхнеw о рдовике на европейском и аwериканском кон
тинентах. В нижнем силуре (минкучарских слоях) наиболее характер
ные формы относятся к родам Den ti{erocrin us, Fascicrmus, Kitdbi
crinus и Sµini(:rinus, позволяющие устанавливать возрастные анало
ги минкучарских слоев как на территории Средней Азии, так и в 
К а:<>1 хС'1';\11�" нг1 У рале, и Сибирской платформе. 
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При описании цистоидей использована классификация Р. Кезлинга 
( Kesl ing i n :  Treatise of lnvertebrate Paleontology, pa.rt S, 1967) 
с дополнениями Г. и Ж. Термье ( Н. et G. Termier , 1970, 1 972) . 
При описании ристнакринусов и ксенокринусов - кnвссификация Г. Уба
хса ( Ubaghs ,  1 953), стеблевых фрагментов иглокожих - классифика
ция Г. А. Стукалиной ( 1 966,  1 9 67 , 1 9 68 ) .  

Ф отоилтострации выполнены в фотопвборатории ВСЕГЕИ Т . Н . Н а
рыш киной. Описанная коллекция хранится в UН ИГР музее имени акад 
Ф.Н. Чернышева; номер коллекции 1044 7 .  

В стречающиеся сокращения: О - диаметр члеников, dc - диаметр 
осевого канала, Dn - диаметр нодальных члеников, Din - диаметр 
интернодальных члеников, О ер - средний диаметр члеников, h - вы со 
та члеников, h 1 - высота интернодальных члеников, ВВ - базальные 
таблички чашеч ки, 1 L L  - нижние латеральные таблич ки, L L  - сред
ние латеральные таблички ч ашечки. 

К Л  А С С CYSTOIDEA 

О Т Р Я Д  Rt !OMSIF E R A  

С Е М Е Й С Т В О  GLYPTOCYSTIТIDAE BATH E R" 11399 

Р о д  C h eirocrinu s  E ich wald,  1&56 

С he irocrinus ? tum efa c tu s  Stukal ina,  s р. nov. 

Табл. X X X I ,  фиг. 1-6 

Н а з в а н и е  в и д а  tum efactus ( лат. ) - вздутый. 

Г о л о  т и п  - экз . 1 /1 0447, U НИГР музей; Шахриомон, обн. :г6З; 
обикалонские сmи; табл. XXXI , фиг. 1 .  

М а т  е р  и а л. Пять отпечатков базальной стороны чашечки, нес
колько десятков небольших стеблей, разрозненных члеников и их от. 
печатков. 

О п и с а н и е. Имеющиеся в ·коллекции отпечатки дорзальной части 
чашечки дают представление о строении ее базиса. В центре его 
располагается центродорзальная табличка четкого пятиугольного се
чения. Табличка состоит из пяти пластинок, с шовными линиями, 
направленными перпендикулярно краям таблички. Основную часть 
таблички занимает фасетка стеблевого окончания. В фасетке разли
чаются пятилопастной осевой канал и пять глубоких лигаментных 
ямок, имеющих в плане полулунное очертание. ЛШ'аментные ямки 
располагаются между лопастями осевого к>tнала. За пределами фа
сетки поверхность центродорЗапьной пластинки пробуравлена многu
численными выходами вертикальных пор . Отпрепарированная эпитека 
у сохранившихся базальных и латеральных табличек ч ашечки скуль
птирована резкими параллельными складк ами . Складки одной таб
лички переходят в соответствующие скульптурные элементы смеж
ных а;>седних табличек. На внутренней стороне эпитеки и на поверх. 
ности стереотеки, в складк ах, ВИдНЫ отверстия вертикальных пор. 
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Сохранившиеся участки стебля состоят из члеников двух поряд
;ов: крупных вздутых с гладкой боковой поверхностью нодальных 
шеников и низких листоватьrх - интернодальньrх. Расположение чле
шков l - 1 1- 11- I l - I  или I -I I -I I -II -11-I .  Прлость осевого кан ала стеб-
1ей широк ая. В сечении канал пя1ъ.лопластный или пятиугольный. 
Qиаметр канала превышает 1/S диаметра членика. Сочленовная по
верхность имеет симметричный рисунок, благодаря пяти шовным ли-
1иям, которые делят ее на пять равных уч_астков. Шовные линии 
�рослеживаются и на боковой поверхности члеников. Здесь они под
�еркиваются резкими пережимами боковой поверхно:::ти . На сочле
новной поверхности между линиями швов располага ются глубокие ям
'СИ лигаментного поля, примыкающие к стенкам осевого канала. По 
JериферИ:ческому краю члеников проходят короткие четкие радиаль
ные зубчики. 

Р а з м е р ы  чЛеников, мм: Dn - 6-И, Din - :З-4, l1 n = l ,' 4 0 .  
С р а в н е н и е. для описываемых форм характерна прежде всего 

_Jезко вздутая, лишенная орнаментаuии, боковая поверхность нодалъ-
1ьrх члеников. Эта особенность строения стеблей резко отличает их 
) Т  других известньrх ,типов uистоидньrх стеблей. для сохранившихся 
участков чашечек с базальными . и латеральными табличками харак-
терна скульптура эпитеки в виде крупньrх !"'араллельно идущих 
складок и расположение вертикальных пор на стереотеке. Это позво
ляет, хотя с достаточной долей условности, относить описываемые 
формы к семейству Cheiroc 1·i n id ae и роду Ch eiro crinus. ДЛя более 
уверенного отнесения рассматриваемь� форм к этому роду нужны 
полные экземпляры ч ашечек хорошей сохранности. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Оби-Калон, обн .. 2 7 2; Шахриомон 1, обн.  
2 5 0, 2 5 0 а, 25 1 ;  Шахриомон :г, обн. 2 5 6, :г 6 З, :г 69; Карасу, 
обн. 2 6 2 ; обикалонские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  I I E МIC OSШTID A E  Jl\ E I< E L ,  1 91 &  

Р о д Н em icosm ites Bucli , l U-t(J 
Н em icosm ites cf. pulcl1 errim 11s J aekel , 1 9 1 &  

Табл. ХХХ\,  фиг. 7-9 

М а т fЭ р и а л  . .  Четыре неполно сохранившиеся чашечки с отпрепа
рированной стереотекой и эпитекой.  

О п  и с а н  и е .  Чашечки имеют овальную форму, приближающуюся 
к круглой. Размеры чашечки 1 8  х 1 5  мм. В сохранившихся поясках 
пластинок видны 488 ,6 I L L  и 4-5 L L .  Нижнелатеральные и лате
ральные таблички полигональные. Ромбовые поры хорошо выражены 
у всех табличек. По сохранившейся нижней поверхности эпитеки мож
но судиТь, что uентральная часть табличек была слабовьmуклой, а 
в uентре таблички имелись небольшие бугорки. На одном из облом

ков чашечки сохранился проксимальный членик стебля, он имеет 
вьmуклую гладкую боковую поверхность и состоит из пяти плотно
сросшихся пластинок. Линии швов между пластинками отчетливы 
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как на сочленовной так и на боковой поверхности. Осевой канаn пя
тиугольный очень широкий, диаметр его больше 1/2 О .  Узкая поло 
са сочленовной поверхности покрыта тонкими тесно примыкающими 
друг к другу радиальными ребрами. О = 5 мм. 

З а м е ч а н и е. От хемикозмитид, встреченных в обикалонских 
слоях, описываемые экземпляры ОТ/!Ичаются размерами чашечки 
( 1 5  х18 мм) и формой латеральных табличек, стороны которых, поч. 
ти равны. Н аибольшее сходстJЮ они обнаруживают с Н em icosm i tes  
pulch errimus J aekel - вИдом, распространенным в йыхвиском гори
зонте Прибалтики (Мянниль, 1 9 6 6 )  и хасмопсовных известняках 
Швеции (Regnell , 1 945 ) . Не сохранившиеся у описываемых форм 
оральные таблички затрудняют датъ им точное определение. 

М е с 7 о н а х о ж д е н и е. ' Шахриомон 2, обн . 2 5 6, 2 6 9, ЗГ-5 1 ; 
обикаnонские спои. 

Н em icosm ites  cf. ex tran eus E ich wald,  1 U40 

Табл. X X XI ,  фиг. 9 
М а т  е р  и а л. Обломок чашечки с отпрепарированной эпитекой. 
О п и с а н и е. На сохранившемся участке чашечки видны 1 ВВ, 

2J L L  и 4LL .  Судя по расположению табличек, чашечка, по-види
мому, была овальной, почти круглой формы. Размеры чашечки 2 5  х 
х 22 мм. На всех табличк ах хорошо выражены паровые ромбы. Сох
р анившаяся эпитека скульптировцна многочисленными складками, 
идущими параллелЪно краям · табличек и сутурным линиям. В цент
ральной части таблички заметно вьmуклые. 

3 а м е ч  а н  и я. От хемикозмитид, встреченных в обикалонских 
слоях, описываемый :экземпляр резко отличается общими размерами ча

шечки ( 2 5х22 мм ) и характерной орнаментацией табпичек ·чашечки: вс1 
таблички скульптированы многочисленными складками, идущими па
раллельно краям таблич.ек. Наибольшее сходство рассматриваемая 
форма имеет с Н em icosm i tes extra n eus E icl1 w. , распространенными 
в хревицком ( йыхвиском ) ·горизонте Прибалтики ( Алихова, 1 9 6 0; 
Мяннилъ, 19 6 6 )  и хасмопсовой серии - в основании третасписовых 
слоев Швеции (Re�nel l ,  J 945). 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. 2 5 3; обикалонские 
слои. 

Н em icusmites s p. 
Табл. X XXI , фиг. 10, 1·1 

О п и с а н и е. В коллекции имеется один экземпляр довольно хо
рошо сохранившейся чашечки, немного сплюснутой и имеюшей яйце
вИдную форму. Размеры чашечки : l Ox l З  мм. В поясках пластинок 
различаются 4ВВ, бJ L L  и B LJ" Высота нижнелатеральных плас
тинок значительно превьпnает их ширину. f-'омбовые поры отчетливы 
на всех табличках. Амбулякралъные желобки, анаnьная пирамидка и 
стеблевой отросток не сохранились. 
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3 а м е ч  а н  и е. Ог других хеми11.озмитид, встреченных в обикалонс
{ИХ СЛ'JЯХ, описываемая ф:Jрма отличается существенно малыми раз
V1ерами чашечки ( 1 О xl 3  мм) , яйцевидной формой чашечки и вытяну
гыми нижнелатеральными табличками. Неудовлетворительная сохран
iОсть материала лишает возможности определить опи:::ываемый эк
земпляр более точно. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 2, обн .  269: обикалонские 
�лои. 

С Е  М Е й с  Т В О  E C H INOSPH A ER IT ID A E  N E U M A Y R ,  1 889 

Р о д E cl1inosph a eтit es Wahl enberg, ] 8 1 8  

F, ch inospha eтi ies auтan tium Gy l lenhaa l ,  1 772 

· r  абл. X X X l l ,  фиг. 1-3 

Ech,inus auтan tium : Angel in , 1 878, р. 28, pl . 1 4 ,  l" i gs .  1 - J З; · П egnel l ,  
1 945, р. 1 40 , р ] .  7 ,  f ig. 27. 

Г о л  о т  и п - неизвестен. 
М а т  е р  и а л. В коллекции имеется около трех десятков тек с 

·тлрепарированной эпитекой и стереотекой. 
О п и с а н и е. Чашечки имеют овальную, реже шарообразную ( сфе

•Оидальную ) ф:Jрму. Ih! аметр теки у большинства экземпляров колеб
:ется в пределах 2 0-30, 2 0-L5, 3 0-35 мм, у меньшинства: состав
:яет 1 5-20 мм. Тека сложена многочисленными тонкими таблич
ами, число их колеблется в пределах 200-300. Форма табличек 
олигон1:1льная, в расположении их не наблюдается нИкакой законо;-
1ерности. Величина табличек у крупных экземпляров - 1-4 мм, у 
1emrnx экземпляров - 0 , 0 5-2 , 5 мм. Стеблевое окончание у описы
а"мых экземпляров не наблюдалось. 

Перистомальное возвышение имеет вид небольшого отростка. Воз
ЬШJение опоясано. двумя венчиками отчетливых гексаго нальных таб
ичек, более мелкими по сравнению с теми, ко торые составляют 
еку. Форма ротового отверстия приближается к щелевидной. Недале
о от ротового отверстия располагается анальное отверстие, прикрытое 
нальной пирамидкой. Анальная пирамидка имеет форму резко очерчен
ого правильного пятиуголъника. диаметр отверстия 1 , 5 мм; Пи
амидка образована пятью полого поднимающимися табличками . Каж
ая из них имеет ферму равнобедрен ного треугольника. Точечное 
тверстие гонопоры находится примерно на половине расстояния от 
нальнаго до ротового отверстия. 

Стереотека пронизана параллельными ходами очень тонких, тесно 
римыкающих друг к другу тангенциальных каналов. Каналы пере
Jдят с одной пластинки на другую и располагаются перпендикуляр
) их границам. Перовые ромбы тесно примыкают друг к другу, 
Jосвет между ними очень узкий и незначительный. Концы кан алов 
гкрыв аются вертикальными порами, пронизывающими стереотеку. 
охранившаяся на некоторых экземплярах эпитека имеет вид очень 
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тонкой пленки. Поверхность кроющих табличек гладкая, чуть возвы
шенная в центральной ч асти. Расположение табличек подчеркнуто 
отчетливыми концентрическими линиями нарастания и ободками, рас. 
полагающимися между ними. 

Ср а в н е  н и  е.  Описываемые эхиносфериды, многочисленные в обн· 
калонских слоях, по комплексу морфологических особенностей можнс 
р ассматривать в составе вида E cl1 inospl1a eri t�s  a u ra n ti um С у ! ! .  По 
рисунку паровой сети они очень близки Е. aura n t ium su pra - форме, 
характерной для кукерского горизонта Прибалтики и Ленинградской 
области ( Геккер, 1 9 2 3; Алихова, 1 9 6 0 ) . По особенност51м строе
ния теки и ее размерам, характеру перистомального возвышения 
описываемые формы имеют большое сходство и с Е. a u ran tium u 11 ra11  
t ium - подвидом , распространенным в хасмопсовых известняках 
Швеции ( Regne ll , 1945 ) ,  хасмопсовой серии Норвегии ( слои 4 а  

И 4 f3 ) , в кукрузеском и идавереском горизонтах Северной Эстонии 
(М!!.нниль, 1 9 6 6 ) ,  в таллинском, кукерском, итферском и шундо
ровском гори.Зонтах Ленинградской области и их возрастных анало
гах в Белоруссии и Московской обпасти ( Алихова, 1 9 6 0 ) . В Чехо
словакии близкие к К. aura n t ium виды эхи носферид обильны ·в 
СПОР': винице и з ахожане ( аналогах зоны C i imacograptus w i!sn· 
n i  (Havl icek, 1Vanek1 ·1966) , , в Северной Африке - в средней части 
серии Ктауа ( Oestombes, ' 1 97 4) , в Казахстане в андеркенс-
ком горизонте, на острове Вайгач югорском горизонте, 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Шахриомон 1 ,  обн. 2 5 0 ;  Шахриомон 2 ,  
обн. 2 5 6, 2 6 3, 2 69; обикалонские слои. 

G ENUS INCERTAE F AМ I L I A  

Р о д  S u m s aric y s t is Stukal ina ,  gen. поv. 

Н а з в а н и е  р о д а  по горе Сумсар. 

Т и п о в о й  в и д  - S. radiatu s Stu kal i na ,  sp. nov " ; средний ордо
вик, обикалонские слои; Средняя Азия, Южный Тянь-Шань. 

д и а г н о з .  Пен тамерные тонкостенные членики. Шовные линии 
у члеников отЧе тливы как на сочленовной, так и на боковой поверх 
ностях члеников. Осевой канал очень широкий (d с: > l /2D) пятилСJ

пастной; лопасти канала очень нерезкие , пологие. Большую часть пов• 
ности сочленения занимают низкие полукружья рельефных лигамен1 
ных ареол. 

В и д о в о й  с о с т а в . Тиnовой вид. 
2 а м е ч  а н и  я. Среди цистоидных стеблей описываемые фор

мы резко обособляются благодаря характерной нависающей бо. 
ковой поверхности члеников, орнаме нтированной длинными ши
пами. 

р а с п р  о .с т р а н е н  и е .  Верхи среднего ордовика. Средняя Азня 

( Южный Тянь-Шань ) .  
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Sums aricystis radiatus Stu kalin a  gen. � t  sp. JIOV. ] 
Табл. X XX II , фш-. 4-1 0  

Н а з в а н и е  в и д а  radiatus t лат. ) - радиальный, лучистый. 
Г о л о т и п - экз. № 1 7/10447, UНИГР музей; Шах:риомон 2, 

обн. 25 6' обикалонские слои; табл. XXXI I ,  фиг. 7. 
М а т е р  и а л. В коллекции имеется несколько сот разрозненных 

члеников, их отпечатков, а также неболъших участков r,теблей до 
3-4 см, удовлетворительной сохранности. 

Оп и с а н и е. Очень н11Экие, почти листоватые членики стеблей 
имеют характерную орнаментацию: они скульптированы рельефны-
ми, расхо.1ящимися в виде лучей, длинными шипами. Дnина шипов 
при этом резко превосходит диаметр члеников. Различаются нодаль
ные и интернодальные членики. Н аиболее обычное расположение чле
ников 1 -П-П-1, более редкое 1-II-II-11-1 и 1-1 1-1 1-1 1-11-1 . Каж... 
дый членик представляет собой поясок,· сложенный ПЯ'IЪЮ сросшими
ся табличками. Прямые шовные линии отчетливы как на боковой 
поверхности, так и на ПС'>Верхности сочленения. Осевой канал имеет 
широкий просвет, диаметр его составляет 1/2 О. Поперечное сече
ние канала - отчетливое пятиугольное. Около стенок канала сочле
новная поверхность имеет симметричные полулунные углубления -
лш-аментные ямки, очертание которых повторяется в очертании каж
дой пластинки, составляющей членик. По периферическому краю чле
ников располагаются тонкие частые и очень короткие зубчики. 

Р а з м е р ы , мм: D - 2,3-2; Dcp = З ; d c = l /1 0. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Оби-Калон, обн .  2 7L., ЗГ-П/2; Чашман

Калон, обн. 2 5 3; Шахриомон 1, обн. 250, 25 1 ,  3Г-4; Шахриомон 
L., обн. 2 5 6 1  L. 6 9, 3 1, Х - 5 /5 ; , Карасу, обн. 262;  обикалонские 
слои. 

Specie s indeterm inatus 

Табл. X XXII , фиг. 1, 2 

О п и с а н и е. В коллекшш имеется несколько десятков отдельных 
члеников, неболъших обломков стеблей и их отпечатков хорошей сох
ранности. Участки стеблей длиной в 2-0-30 мм сложены .очень низ
кими почти листоватыми члениками с нависающей боковой поверх
нос'!ЪЮ. Каждый членик представляет собой поясок, состоящий из 
пяти плотно сросшихся пластинок. Швы между пластинками отчетли
вы как на сочленовной поверхности, так и на боковой поверхности, 
где они подчеркИваются пережимами боковой поверхности. ХарахтеР
на для описываемых форм очень широ1tзя полос'IЪ осевого канала, 
которая имеет отчетливое расчленение на пять лопастей. Вершины 
лопастей у одних экземпляров плавные полукруглые, у других - вы
тянутые заостренные. Стенки стеблей очень тонкие, соответствен
но поверхнос'IЪ сочленения члеников очень узкая. На сочленовной 
поверхности перпендикулярно лопастям осевого квнапа располагаются 
тесно примыкаюшие друг к другу тонкие ребрышки. 
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Р а з м е р ы, мм: О - от 1 0  до 15;  Dcp 
h = 1 / Ш .  

4/ 5 0 ; 

3 а м е ч  а н  и е. Принадпежностъ описываемых форм к стеблям uис
тоидей определяется по их тонкостенности, очень широкой полости 
осевого канала, диаметр которого составляет 4/5 диаметра члени
ков и нависающей боковой поверхности члеников. Эти .признаки рез
ко обособляют рассматриваемый тип стеблей от всех установленных 
типов стеблей иглокожих обикалонских слоев. Неизвестно, дихопорид
ным или диппоридным· ч ашечкам принадлежат рассматриваемые фор
мы, но· есть основания полагать, что при последующих более деталь
ных сборах ими окажутся чашечки дихопоридного типа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. 25 3; Шахриомон 1, 
обн. 2.5 1;  Шахриомон 2,  обн. 2 5 6, 263; обикаiюнские спои. 

Spec ies indeterminatus 1 1  

Табл. Х ХХ П ,  фиг. 3 

И п и с а н и е. В колпекuии имеется нескопько табличек чашечек 
дихопориднь�х цистоидей с прекрасно отпрепарированной стереотекой. 
Среди них резко выделяется несколько (по-видимому, патерапьнь�х) · 
табличек, которые отличаются своими 'гигантскими' размерами ; 
высота их 30 мм, ширина 1 8  мм. Идеально отпрепарированные ром
бовые поры табличек позволяют видеть тончайшие тесно примыкаю
щие друг к другу тангенuиальные пор'Jвые ходы; поверхность сте
ре'Jтеки в пределах ромбов собрана в складки, которые переходят 
с одной таблички на другую. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 1, обн. 263, 269;  обикап0н
ские спои. 

Species indeterminatus I I I  

�абл. X XXll ,  фиг. 4-7 

О п и с а н и е. В коллекции имеется более 30 отпечатков табли
чек чашечек с хорошо отпрепарированной нижней поверхностью эпи
теки. Описываемые таблички являются, по всей вероятности, латераль
ными табличкам.� чашечек дихопоридных uистоидей. Таблички имеют 
пятиугопьное или шестиугольное очертание. Дт:rина их сторон почти 
одинакова. Размеры табличек 1 0 х14 мм. Примеч.ательно строение 
их эпитеки: на всех табличках располагаются паровые ромбы. Сто
роны ромбов фиксируются четкими линиями вь�ходов вертикальных 
пор, пронизывающих эпитеку. Поверхность табличек в пределах каж
дого ромба скульптирована многочисленными мелкими выростами, 
шщ�иками или бугорками. Эти особенности орнаментаuии достаточно 
резко отличают описываемые таблички от табличек дихопоридных 
цистоидей, которые были встречены в обикалонских слоях. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Шахриомон 1, обн. 25 1;  Шахриомон 2, 
обн. 2.56,  2.63, 269;  Карасу, обн. 2. 62.; обик алонские слои. 
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Species indeterminatus I V  

1 абп. X XX l l ,  фиг. 8-10 

О п и с а н и е. В коллекции имеются · базальная т�бличка и неболь
шие участки стеблей цистоидей дихопоридного типа. Табличка, вхо
дящая в основание чашечки, имеет нечеткое полигональное очерта
ние. Она выделяется своими размерами: 1 5 х1 8  мм. Вьmуклая по
верхность таблички орнаментирована многочисленными мелкими бу
горками и концентрическими кольцами нарастания, которые парап
лельны краям таблички. Н а  поверхности стереотеки таблички имеют
ся отпрепарированные четыре половины ромбовых пор, сходящиеся 
своими углами в центре таблички ( другие четыре половины пор 
должны были располагаться на смежных табличках ч ашечки ) .  Тан
генrmальные ходы в пределах каждого ромба очень тонкие, тесно 
примыкающие друг к другу. Края ромбов образованы четкими выхо
дами вертикальных пор, пронизъmающими эпитеку и выходяшими на 
ее поверхность. Вдоль длинной диагонали ромба поверхность стерео
теки смята в мягкие пологие складки . 

Стебли описьmаемых форм, так же как и базальная табличка, 
крупные, О = 2-3 мм. В проксимальной части стеблей членики низ
кие и принамежат трем порядкам. Н одапьные и инфранодапьные 
членики имеют чечевицеобразную форму и скульптированы крупными 
бугорк ами. Интернодальные - очень низкие, rmлиндрические. Распо
ложение члеников 1 -II-11 1-11-1 1 1-I I-I. Пonocть осевого канала очень 
широкая, в сечении отчетливой пятиугольной формы. Сочленовная по
верхность разделена на пять симметричных участков прямыми шов
ными линиями. Между линиями швов располагаются рельефные лига
ментные ямки. Узкий периферический край членика.в покрыт корот
кими ради.апьными зубчиками. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Шахриомон l , обн. 2 50; Ш ахриомон 2, 
обн. �55,  263, 269;  обикалонские спои. 

О Т Р Я Д  D I P LOPORIT A 

С Е М Е Й С Т В О  P ROTOC R I N I D A E  BATH E R ,  1899 

Р о д Fungocys.t i tes Barтande , 1 887 

Fungocysti tes ? sp.  

Табл. Х XXll l ,  фиг. 1 1  

М а т е р  и а п. В коллекции имеется несколько обломков тек, сло
женных латеральными табличками с отпрепарированной стереотекой. 

Оп и с а н·и е. Форма чашечек близкая к овальной или бокаловид
ная. Участки сохранившейся теки сложены многочислен ными поли
гональными латеральными табличк ами. По форме и размерам таблич
ки неодинаковы, встречаются четырехугольные, пятиугольные и шес
тиугольные таблички. В расположении табличек не ощушается ника-
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кой закономерности. Эпитека таблиЧек не сохранилась. На отпрепа
рированной стереотеке видны немногочисленные крупные диплопоры. 
В пределах каждой таблички их обычно 2-3, реже 4-5 .  Дютопоры 
помешаются на поверхности табличек в резких углубпениях и окру
жены валиком. 

3 а м е ч �  н и  е. Особенности строения и расположение диплопор на 
латеральных табличках позволяют предполагать принадлежность опи
сываемых форм к роду Fungocysti tes.  По особенностям строения 
стереотеки они обнаруживают большое сходство с видом Fungocysti·  
tes rariss imus  Barrande , 1 8 8 7, распростр аненным в слоях винице 
( зоне w il soni )  среднего ордовика Чехословакии (Ваггапdе, 1 8 8 7 ;  
H av l i�ek-Ya nek,  1 966). 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шахриомон 2, обн. L 6 3, 2 6 9; обикалонс
кие слои. 

С Е М Е Й С Т В О  ARYSTOCYSTIТIDAE NEUMAYR, 1889 

Р о д  A rys tocystit e s  Barrande , 1 887 

Ary s to cystit e s  cf. bohemicus Ваггапdе, 1 887 

Табл. X X X I I I ,  фиг. 12; табл. XXXI V ,  фиr. l и З 
М а т е р и а л . В коллекции имеется около двадцати чашечек с хо

рошо отпрепарированной стереотекой. 
О п и с а н и е. Бесстебелъчатая тека имеет бокаловидную или гру

шевидную форму. Размеры теки 40х20 мм и 54х 4 2  мм. Тека сло
жена многочисленными табличками, имеюшИми нечеткую полиго наль
ную форму. В р асположении табличек наблюдается известная упоря
доченность: различ ·аются центродорзалъная табличка, базальный поя
сок, состоящий из 4ВВ, и несколько поясков. Характерно для опи
сываемых форм чередование латер аль ных поясков, состоящих из 
крупных высоких табличек, с поясками мелких, почти равносторон
них, полигональных табличек. Поверхность .всех табnичек, спагаю
ших теку, ровная, в центре латеральных табличек ощущается спабое 
углубJ!ение. Стереотека, пронизанная многочислен ными порами, хо
рошо отпрепарирована. На наружной поверхности стереотеки наблю
дается множество слепых пvр, равномерно рассеянных в пределах 
к аждой таблички. На более глубоком срезе внутреннего слоя табли
чек видны отчетливые диплоПDры, заканчивающиеся двумя маленьки
ми круглыми отверстиями. Распросrранение D.иплопор в пре D.елах 
кажD.ой таблички ограничено границами таблички. Число D.иnлопор 
колеблется на крупных табличках в пре D.елах 32-4 0, н а  м елких -
в пре D.еЛах 7 - 20. Расположены rnmлопоры н а  ·rабличках беспоря
D.Очно. 

3 а м е ч  а н  и е. По форме чашечек, харакrеру расположения табли
чек теки, особенносrям строения и расположения D.иплопор описы
ваемые формы очень близки A rystocyst i tes bohemicus Barrande , 1887. 
Ограниченносrь материала - неполносохранившиеся чашечки, лишает 
воз:-..южносrи onpe D.emrrь у описываемых форм строение оральной 
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группы табличек и провесrи таким образом более полное сравнение 
с А .  bohem icus. Виа А .  bohemicus распросrранен

-
в летенских и в 

особенносrи в чернинских и хлусrинских слоях сре анего ораовика 
Чехословакии (Havl icek-Y <;inek, 1 9 66 ) . Близкие к А. bohemicus фор
м ы  извесrны из сре 11него ор11овика Киrая (Reed, · 1 9 1 7 ) и Север
ной Африки ( Destombes,. ·197 1).  

М е ст о н а х о ж а е н и е. Ш ахриомон 2, обн. 263, 269; обикалон
ские слои. 

Р о а  S ynocystis Reed, .19 1 7  

Synocys t �s ? s p. 
Табл. Х Х ХI V ,  фиг. 4, 5 

М а т е р  и an. Три обломка чашечек, сложенных лаrеральными 
табличками, с отпрепарированной сrереоrекой. 

О п и с а н ие.  Форма теки чашеобразная. Сохранившиеся учасrки 
чашечки сложены полигональными лаrеральными табличками. Форма 
и размеры табличек неоаинаковы. В расположении их не усматри
вается никакой закономерносrн. П оверхносrь табличек заметно вы
пуклая в центре. На поверхносrи сrереоrеки наблюааюrся мелкие 
111mлопоры. Они располагаюrся кучно и концентрируются в преаелах 
кажа.ой таблички в ее центральной часrи. 

3 а м е ч  а н  и е, Наиболее близки описываемые формы по особенно
сrям расположения цЮiл0пор "и по форме и расположению ла-rераль
ньrх табличек S ynocystis loc zy i, описанным Ф. Риаом из сре цнего 
орцовика Киrая ( Reed , 1 9 1 7). 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Шахриомон 2, обн. 263, 269; обикалон
ские слои. 

С Е М  Е Й С Т  В О  A ST E ГIOBL AST I D A E  B ATl l E R ,  1 900 

_Ео..!!_ H e1 pe toc'Yst is 1 1 .  Term icr e t  G. Terni ier, 1 970 

Herpetocyst is  11 ajg a tsc/1 ens is ( Ye l tyschcwa e l  St 1 1 ka l i na ) ,  
1 963 

Табл. Х X X I V ,  фиг. 6-9 

Trigonocy c licus v ajgatsc/1 e nsis : Елтышева, Сrукалина, 1 9 6 3, 
crp. 56-57 , рис. 22, табл. 1 1 ,  фиг. 1 9-21 : Елтышева, 1 966, 
crp. 57 , ·rабл. 1 1 1 ,  фиг. 9-1 1 ;  1\-\ипицына, 1 97 3, сгр. 15 1, 
табл. X X I X ,  фиг. 4. 

Г о л о т и п - экз. № 1 0/8444, UНИГР музей; о-в Вайгач; срец
ний орцовик. 

М а т е р  и а л. В коллекции имееrся около трех цесятков оrа.ель
ньrх члеников, небольших обломков сrеблей и их оrпечатков хорошей 
сохранносrи. 

Оп и с а н и е. Досrаточно полное описание виа.а цано в рабоrе 
Р.С. ЕптьШJевой и Г.А. Стукалиной ( 1 963 ) .  
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Р а з м е р ы, мм: О - 1 , 5-4; Dc p - 2,5;  d от 1 / 2  цо 1 /3 О. -
h = 1 /4 0. 

С р а в н е н ие. Необычное сrроение осевого канала, имеющего 
гексагональное или треугольное поперечное сечение, и 11ЮUiнцриче
ская форма члеников - резко оrличают описываемые стебли or всех 
извесrных в орцовике сrеблей криноицей и цисrоицей. 

З а м е ч а н ие.  В коллекциях описываемые стебли опрецелялись 
поц цвумя наименованиями: w asalemm aensis и vajgatschensis. Ва
лицным из них является второе название vajgatschensis. Как фраг
менты стеблей криноицей сrебли вица vajgatschensis рассматрива
лись в сосrаве сборной роцовой грутmы Trigonocyc licus (Елтьnиева, 
Стукалина, 1 9 6 3; ЕлтьШJева, 1 966 ) .  Оцнако есть все основания 
вслец за Ж. и Г. Термье (G.  _et Н. Term ier , . l\17 О, 197 2) оrно
сиrь их к цисrоицеям роца Herpetocys,is.  Примечательна страrигра
ф ическая приуроченносrь этого вица: в посrоянной ассоциации с 
хемикозимиrицами виц v ajgatschensis на терриrории СССР встре
чаеrся в пограничных слоях срецнего и верхнегр орцовика, в йых
виском и оанцуском горизонтах Эсrонии, в верхней части юГорско-· 
го горизонта Вайгача ( ЕлтьШJева, Стукалина, 1 96 3 ) ,  в низах поц
порского горизонта запацного склона Срецнего и Южного Урала, в 
еркебицаикском и анцеркенском горизонтах Uентрального Казахсrа
на. В Южном Т янь-Шане, в разрезе Шахриомон, они встречены в 
обикалонских слоях. Обращаеr внимание, что эсrонские, аркrические 
и уральские формы вица v ajgatschens is отличаются or казахстанских 
и тяньшаньских более тонкой ребрисrостью и сооrветственно значи
тельно меньшей высоrой члеников. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Чашман-Калон, обн. 25 3; Шахриомон 1 ,  
обн. 25 0, 25 1,  ЗГ-5 1 ;  Шахриомон 2,  обн. 25 6, 2 6 3, Х-5 1 ;  Ка
расу, обн. 26 2; обикалонские слои. 

К Л А С С C HIN OID EA 

ФРАГМЕНТ Ы СТЕ Б11Е Й  КРИНОИДЕ Й 

Р о ц  Ri·s tn ac rinu·s Opik, 1 934 (sensu l ato)  
Ristnacrinus m arinus Opi k, .1 934 

- Табл. X X XV, · фиг. 1-4 
R istnacrinus m arinus : .Opik, - 1 9 34, crp. 1 -7 ,  табl!. 1 ,  · фиг. 1 ,  2; 

табл. 1 1 ,  фиг. 1 ,  2; Яковлев, 1 956,  стр. 155-157 , рис. 1 ,  2; 
ЕлrьПllева, 1 966, crp. 53-5 5, табл. 1 1 ,  фиг. 1 5-2 2; Ел-rьnuе
ва, 1 97 5 ,  стр. 1 25, табл. 1 , фиг. 1;  Гинца, 1 97 4, crp. 7 1,7 2. 

Г о л от и п - R is tnacrinus m arinus Opik, · 1 9 34, табл. 1 , рис. 2; Эсrо � 
ния, окрестности Таллина , мыс Ристна; средний ордовик, горизонт йыхви. 

М а те р и а л. В коллекции имееrся более ста от цельных члени
ков и их оrпечатков хорошей сохранносrи и несколько прямых и 
спирально согнутых учасrков сrеблей. 
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Оп и с а н и е  •. Описание виаа см. в рабогах А. Эпика (Opik, · 19 34 )  
и Р.С. ЕлгьШJевой ( 196 6 ) .  

Р а з м е р ы, . мм: 0 ог 1 ,5 110 5 ;  Оср. - 3 ;  h - 1 1 2  0 .  
С р а в н е н и е. Описываемые формы по особенносгям сгроения 

поверхносги сочленения и боковой поверхносги и общ� размерам 
члеников можно агнести к виау Ristnacrinus m arinus Opik. Этог виа 
усгановлен и описан А. Эпиком на материале, происхоаящем из го
ризо�rга йыхви Северной Эстонии (бpik,  · 1 9 34 ) .  Вnосле асгвии объ-
ем и преасгавление о виае R •. m arinus сущесгвенно изменились, по
скольку к этому виау сгали относнгь пракгически все нахоаки сгеб
лей рисгнакринусового типа в ораовике Эсгонии, Казахстане и Среа
ней Азии ( Памира и Кызылкумов ) .  Межау тем сравнение казах
сганских и эсгонских рисгнакринусовых сгеблей, происх:оаящих с 
разных сграгиграфических уровней ораовика, показывает, что они 
сущесгвенно отличаюгся обIUИми размерами, аеталями сгроения по
верхносги сочленения и в особенносги сгроением боково!t поверхно.
сги орнаментации; характером орнаментации: бугорками, шипика
ми, продольными или поперечными валиками, · бороздками и т.п. ) .  
Поэтому необходимо подчеркнуть, что описываемые ристнакри
нусы, происходящие из обикалонских слоев, . обнаруживают сход
ство именно с теми ристнакринусами, которые описаны и 
изображены как Ris tnacrinus marin us автором этого вида 
А. Эпиком. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Среаний ораовик Срецней Азии ( Южного 
Тянь-Шаня} ;  Русской плагформы; Эстонии, Ленинграаской обласги, 
Поаолии; Казахстана. 

М е ст о н ах о ж а е н и е. Оби-Калон, обн. 27 2; Чашман-Калон, 
обн. 25 3, ЗГ-4; Шахриомон 1 ,  обн. 2 5 0, 2 5 1 ;  Ш ахриомон 2 ,  обн. 
256, 266,  267,·  2 69, 3 1, 23Г-5 1 ;  Карасу, обн. 26 2; обикалон
ские слои. 

Г Р У П П  А U A OR I L дП;: R дT A  STUKA C! N д ;  1966 

Р о а  X enocrinus M i l le;, · 1 88 1  (sensu la to) 

Xenocrinus ? quadriangulatus Stukal in a ,  sp. nov. 

Табл. XXXV, фиг. 5, 6 

Н а з в а н и е в и а а  quadriangulatus (пат. } - четырехугольный. 

Г о л о т и п - № 47 / 1 0447 , UНИГР музей; Шахриомон l , обн. 25 2; 
чашманкалонские слои; табл. X XXV, фиг. 6. 

М ат е р и  а л. Несколько цесятков небольших обломков сгеблей, 
агаельных члеников и их огnечаrков уаовлетворигельной сохран-· 
ноет и. 

О п и с а н ие. Четырехгранные ноаальные и и�rтерноаальные чле
ники. Расположение их - 1 -1 1 -11-L Ноаальные членики имеют боль
ший аиаме-гр, в сравнении с 11ИЛИН11рическими инте:�:ноаальными, и 
вьmуклую боковую поверхносгь с харакгерными широкими nолукруr--
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лыми высrуnами на углах. Осевой канал очень широкий, четырех
угольный; углы осевогО канала соециняюrся прямыми шовными ли
ниями с углами члеников. Л игаментное поле оrсутсrвует, сочленов
ная поверхносrь ровная, на ней располагаюrся часrые, тонкие ребра, 
направленные перпена.икулярно к краям члеников. , 

Р а з м е р ы, мм: О or 1 , 5  а.о 2,6;  Dcp. = 1, 8-2; d c  = 1 / 2 0 
или более 1 / 2  О , 

С р а в  н е  н ие. Наиболее близок к X enocrinus ? quadriham atus (Ye lt . ), 
1 96 3, распросrраненному в карбонатных фациях верхнего орцовика 
Прибалтики, Северо-Восrока СССР и Т увы, Новой Земли и Uент
рального Таймыра. Отличается меньшими размерами члеников и ха
рактерными широкими полукруглыми выступами на углах чле
ников . . 

М е с т о н ах о ж ц е н и е. Оби-Калон, обн. 27 1 ,  Чашман-Калон, 
обн. 254; Шахриомон 1, обн. 25 2; Шахриом:он 2, обн. 257 ; чаш
манкалонские слои. 

Г Р У П П  4 PENTAMERATA STUK ALINA, 1 966 

ОТ Р Я д  A NGU LATA STUKALINA,  1967 

с ЕМ Е Й С Т В О A PERTOCRINIDAE STUKALINA,  1 968 

Р о ц S quameocrinus Stukalina ,  1968 

Squameocrinus inte grum (Schewtschenko, 197 1 )  

Табл. X XXV, . фиг. 7 

Р entagonopentagonalis inte grurri: Шевченко, 1 97 1, crp. 17,  табл.IV, 
ФиГ. 3-7 � 

Pentagonopentagonalis a spectabilis : Шевченко, 1 ::i7 1 ,  crp. 1 6 ,  
табл. I V ,  · фиг. 1 0. 

Г о л о т и п - экз. № 6 05-4 17 1 9, Геологический музей УГСМ 
ТацжССР; Зеравшано-Гиссарская горная обласrь, усrье сая Биль
фурак; среа.нее лланцовери, бильфуракские слои. 

М ат е р  и а л. Около цвацца:rи оrа.ельных члеников и небольших 
обломков сrеблей хорошей сохранн·осrи. 

О п и с а н и е. См. рабоrу Т .В. Шевченко ( 197 1 ) . 
Р а з м е р ы, мм: О or 4 а.о 8; О ср':° 6; dc более 1 / 2 0, · 
;j а м е ч а н и е. Рассматриваемые формы, по-вицимому, иа.ентичны 

вицу in tegrum, усrановленному Т.В. Шевченко ( 1 971 ) в Зеравшано
Гиссарской Горной обласrи, в бассейне р. Сарьмаr и сае Бильфурак, 
в аналогах ллана.оверийского яруса - в бильфуракских и цауричски:х 
слоях. f3 минку:чарски:х слоях разреза Шахриом:он этот виц приуро
чен к срецней часrи разреза. 

В коллекциях виц ранее опрецелялся автором как A pertocrinus 
hiascens s p. nov. 

М е ст о н а х о Ж а. е н и е. Чашман-Калон, обн. 25 5; Шахриомон 2, 
обн. 260; минку:чарские слои. 
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С Е М Е Й С Т ВО '1 ALOVICR\NIDAE STUKALINA,  1968 

Р о ц Fa scicrinus Stuka l ina ,  1968 

Fasc icrinus costatus Stukal ina,  sp. nov. 

Табл. X XXV,  фиг. 8, 9 

Н а з в а н и е в и ц а  c ost4tus ( лаг. ) - ребрисгый. 

Г о л о т ип - экз. 49/1 0447 , lli-IИГP музей; Чашман-Юэ.лон, обн. 
255;  минкучарские слои; табл. X XXV,  •Фиг. 8 .  

М ат е р и а л. Около 30 агцельных: члеников и обломков сгеблей 
хорошей сохранносги. 

Оп и с а н и е. Обломки сгебля сложены невысокими цвупоряцковы
ми пягиугольными члениками. Боковая пов_ерхносгь их выпуклая с 
харакrерными широкими выступами на углах. Расположение чщэни
ков: 1 -11-11-11-1.Кажаый членик сосгоиг из пя:ги пласг:инок, кагорые, 
как правило, образуют сплошной горизонтальный поясок. У некаго
рых экземпляров, огносящихся, по-вицимому, к цисгальной часги 
стебля, наблюцаегся сгупенчатое расположение пласг:инок. Осевой 
канал неширокий, хара:кгерного звезцчагого очертания; осгрые вы
·гянугые лучи канала почти цосгигают края члеников. Они резко обо
соблены от центральной часги. На поверхности сочленения кажцой 
nласг:инки, сосгавляюшей членик, располагаюrся веерообразно гру
бые рациальные ребра. В центральной части кажцой пласг:инки наб-
11юцается ецва заметное углубление лигаментного поля. 

Р а з м е р ы, мм : О - от 3 цо 4; dc = 1 / 3 0 и менее 1/3 0 ;  h -
СУГ 1 / 3  !lO 1/4 0 , 

С р а в н е н ие, Наиболее близки к описываемым формам сгебли -
Fa scicrinus flosculus (Ye lt . ) ,  ·распросграненные в карбонагных фациях 
верхнего орцовика UентралЬного Казахстана и Урала. Отличаюrся 
ог них размерами члеников: у описываемых форм срецний циамегр 
3,5 мм, у F . f losculus он равен · 1 ,5 мм. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Чашман-Калон, обн. 30, 255а, 255б, 255в; 
Шахриомон 1, обн. 268; Шахриомон 2, обн. 260; минкучарские спои. 

С Е М  Е Й С Т  В О  BABANICRINIDAE STUKALINA, . 1969 

Р о ц С onspectocrinus Stukalina, 1969 

Conspectocrinus c e lticus Chauvel et Mee n,  0 1973 

Табл. X XXV,  фиг. 1 0-13 

C onspe ctocrinus c e ltic·us: Chauvel et Meen,  1 973, сгр. 48, табл. 1 ,  
фиг. 7 -9; C hauvel, Me lendei. et Meen ,  1 975, сгр. 3 5 9 ,  табл. 1 1 1 ,  
фиг. 4,  5.  

Г о л о т ип - С .  ce lticus Ch auvel et Meen ,  1 973, · табл. 1 , · фиг. 7 ;  
Северная Франция, Армориканский массив (Coa t-Carrec , Аrgо1 )1ордовик. 

М ат е р  и а л. Около цв ух соген члеников, небольших обломков 
стеблей и их агпечатков хорошей сохранносги. 
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О п и с а н ие. См. работы Ж Шовепя и Ж Мина (Chauvel et Meen, 
1 97 3; C hauve l ,  .Мe le ndez, Meen, 1 975). 

Р а з м е р ы, мм: О - or 1 цо 6; Dcp = 3-4. 
З а м е ч а н и е. По всем хараК'I'еристикам описываемые стебли 

orнocsrrcя к вицу С onspectocrinus c elticus Chauvel et Meen, 1973, ·ус
тановленному в орцовике Северной Франции (Армориканский массив, 
месrонахожцение Coat-Carrec , Argoi). До того как стали известны 
публикации с описанием С .  c e lticlls ,  рассматриваемый виц опреце-
лялся авrором в коллекциях как Conspectocrinus clivo·su·s s p. · nov. 
Наиболее близок С .  c e lticus вицу С.  conspectus Stuk. ,· 1 969, рас
просrраненному в аналогах верхнего карацока · Каз8.хстана (Стука
лина, 1 969 ).  Отличается от него более крупными размерами чле
ников, чечевицеобразной формой члеников и почrи глацкой боковой 
поверхносrь.ю, на срецинной линии коrорой ецва угацываются малень
кие бугорки. 

Р а с п р о ст р а н е н ие.  Верхи срецнего орцовика Срецней Азии 
( Южный Тянь-Шань) ,  Северной Франции и Испании. 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Чашман-Калон, обн. 253, 3 Г-1/4и; Шах
риомон 1 ,  обн. 2 50а , 251 , 3Г- 1 /  4, 3 Г-5 1 / 1 ;  Шахриомон 2 ,  обн. 3 1 ,  
2 5 6, 2 63 ,  266,. 2 69,  Х-5/ 1 ;  р.Карасу, обн. 2 6 2 ; обикалонские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  K IТAШCRINI DAE STUKALINA,  FAM. NOV. 

Д и а  r н о з .  Членики сплошные с отчетливыми прямыми линия
ми швов на повеr•хности сочлененИя и менее заметными на боко
вой поверхности, dc >1/3 О.. Лигаментное поле резкого звездчатого 
очертания. Лопастные лучи имеют форму равнобедренноrо треуrоль
ника. Ребристость простая , радиальная. 

С о с т а  в .  Типовой вид. 
С р а в н е н и е .  Выделенное семейство резко обособлено от из

вестных ордовикских криноидей. Генетически, по-вю:химому, примы
кает к семейству M alovicrin idae. 

Р о д  К itabicrinus Stuka l i na1 gen. nov. 

Н а з  в а н и е р од а от кишлака Китаб. 

Т и п о в о й  в и д. K .  longus Stuka\i" a  s p. nov. из нижнего силу
ра Южноrо Тянь-Шаня. 

Д и а r н о  з .  Диагностические особенности рода относятся к стро
енmо лопастноrо звездчатого лиrаментного поля, 

В и д о  в о й с о с та в . Типовой вид. 

K it abicrinus longus Stukalina,  gen .  et s p. nov. 

Табл. X XXV, фиr. 1 4-16 

Н а з в а н и е  в и д а  longus (пат. ) - дnиЯНый. 
Г о л о т и п  - экз. № 57/ 10447, UНИГР музей; Чашман-Калон, 

обн. 255; минкучарские слои; табл. ХХХУ,  фиr, 1 6 .  
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М а т е р и а л .  Окопо ЗО небольших обпомхов и отдельных чле
ников хорошей сохранности. 

О п  и с а и и е • В обmмках пятигранных стеблей наблюдается че
редование нодапьны.х, и иитериодапьных чпеиихов ( рас:пооожение чле
ников 1-11-1-11-1 ) ;  боковая поверю1ость иитернодапьных 'пеников 
ГпадКВЯ пmская, у нодапьных чпекихов боковая поверхность вы
пуклая с острыми нависающими выступами на углах. КаЖдый чле
ник представляет собой поясох, состоящий из пяти ппастИнок. Шов
ные пинии меЖдУ пластинками 11аибопее отчетливы на поверхност� 
сочленения и менее заметиы на боковой поверхности. Широкий осе
·вой канал Имеет пятиугопьиое очертание ( d с = 1 ,  З О и более 
1 / 3  0 ). 

Большую часть сочленовной поверхности каждой из пластинок, 
составляющих членик, занимает треугольная попасть лига мент
ного · поля, вершина которой направлена в угол членика; каж-

дая попасть лигаменmого поля имеет форму равнобедренного тре
угоnьнкка с широким основанием. Незанятые лиrаментньrм nо

лем участв:и сочленовной поверхности покрыты частыми прямы-
ми ребрами, распопвгающнмися перпендикулярно краям · чле-
н иков. 

Р а з м е р ы ,  мм: О от 1 , 5  до 6; L)cp = 3, 5; dc 1/3 0 и бо-
лее 1 / 3 0 ;  h 1  от 1 / 4  до 1 / 5  О. · 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Чаwман-Капои, обн. 255в; Шахриомон l ,  
обн. 268; Шахриомон 2 ,  обн. 260; минх).чарские спои. 

Genus incertae (amilia 

Р од Р entalobatoc·rinus Stukalina, gen. nov. · 

Н а з  в а н  и е р о д  а по Пятилопастному осевому каналу. 

Т и п о в о й  в и д  - Р. ·s im.plex· Stukalina, sp. nov. из верхнего 
ордовика (слоев H o lorhynchus giganteus) Ю жного Тянь-Шаня. 

Д и а г н о з. Членихи монолитные, Широкий ( dc " 1/ 2 О) пятиоо
пастной осевой канал с низхими полухруглыми оопастями. Jlига ... 
менmое Попе нерезкое, округлого очертания. 

В и д о в о й  с о с т а в .  Типовой вид. 
С р а в Ji е н и  е • Q::обеиности строения осевого канала и лигам�нт

ного поля резхо отличаt'JТ описываемые формы от всех и�вестных в 
ордовике и сипуре стеблей крииоидей. 

Penta lobatocrinus ·s im plex Stukalina,  gen. et sp. nov. 

Твбп. X XXV, · фиг. 1 7  

Н а з в а н и е  в и д а  s implex (пат. ) ... простой, иеспожный. 

Го л о  т и п  - экз. № 58/ 1 0 447, UНИГР му:зей; Шахриомон 2, 
обн. 2 5 8 ,  арчалыкские слои; табл. XXXV, фиг. 17. 

М а т е р  и а л. Несколыс:о небольших обломхов стеблей xopo111Pii. 
COX Pl:IHHOCTИ. 
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О п и с ан и е .  Монол1 1111ые, низкие, однопорядковые членики с 
rладкой чуть выпукпоii боковой поверхностью. Стебли имеют ши
рокий пятилопастной канал, диаметр канала составляет треть диа
метра членика , лопасти канала низкие, плавно перехоцящие друr в 
друrа, вершины лопастей полукруrлые. Сочленовная поверхность по
rружена в центральной части. На поверхности сочленения распо-

. 

лаrаются тонкие дихотомирующие р.ебра, тесно примыкающие друr 
к друrу. 

Р а з м е р ы ,  мм : D-4-6: Dc p = - 5; h = 1 /7 - 1/ 8 D. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Шахриомон 2, обн. 258 ,  2 5 9; арчалык

ские слои (слои с Holorhyncf1us giganteus). 

Р о д  Ferulacrinus Stukal ina ,  gen .  nov. 

Н а з в а н и е  р о д а  от растения ферула. 

Т и п о в о й  в и д .  F. rigidus Stukal ina ,  s p. nov. из среднеrо ордо
вика Ю жноrо Тянь-Шаня. 

Д и а r н о з . Членики монолитные. Осевой канал очень узкий (dc < 
< 1 /5 D ).Очень грубые радиальные ребра rруппируются в парные пуч
ки. Вдоль длинной оси члеников ребра в парных пучках более рез
кие и отчетливые. 

В и д о в о й с о с т а в .  Типовой вид. 
С р а в н е  н и  е .  От всех известных родов ордовикских морских ли

лий описываем1о1й род резко отличается характерным расположением 
rрубых радиальных ребер, собранных в симметричные парные пучки. 

Ferulacrinus rigidus Stukal ina,  ·Sp. nov. 

Табл. X X X V ,  ljlfr. 1 8  

Н а з в а н и е в и д а  rigidus ( лат. ) - жесткий. 

Г о л о т и п  - .экз. 5 9/ 1 0447, UНИГР музей; Чашман-Калон, 

обн. 2 53; обикалонские слои; табл. X.XX V; фиг. 1 8. 
М а т е р  и а л .  Около трех десятков отдельных члеников, неболь

ших обломков стеблей и их отпечатков хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Членики монолитные , однопорядковые мяrкоrо оваль 

ноrо почти круrлоrо очертания. Слабовыпуклая боковая поверхность 
их орнаментирована мелкими буrорками, которые по окружности чле. 
ника распределяются неравномерно. 

Осевой канал стеблей очень узкий. Очертание его у боль
ш инства экземпляров неsiсное, у единичных экземпляров в идно, 
что канал имеет пятиугольное очертание. Примечательно для 
описываемых стеблей строение сочленовной поверхности. Почти 
у всех экземпляров она ровная, у некоторых экземпляров 
заметно погруженная в центральной части. Ребра, покрываю
щие сочленовную поверхн.ость, очень грубые, резкие, замет-
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110 расширяющиеся в направлении пери<f.ерическоrо края члеников, 
Ребра rруппируются в парные пучки. Вдоль длинн ой оси члеников 
ребра в парных пучках более резкие. и отчетливые, Так же как в 
стеблях ристнакринидноrо и плятикринидмоrо типа, сочленовные по
верхности одноrо и тоrо же членика смещены, повернуты по отно
шению друr к друrу под уrлом, равным примщ;но 40-45°. 

Р а з м е р ы ,  мм: D - 2-4 ; Ос = З; h = l /S D. 
М е с т о н а х о ж д е н и е . Ча:uман-Калон, обн. 253,  З Г-4< Шах

риомон 1 ,  обн. 2 5 1 ;  Шахриомон 2, обн. 2 5 6 ,  Карасу, обн, 262;  
обикалонские слои. 

О Т Р Я Д STR IALATA STUKALINA, 1967 

СЕМЕЙСТВО D E NТIF EROCRINIDAE STUKALINA,  F AM.  NOV, 

Д и а r н о  з .  Членики имеют пентамерное строение, Пентамеры 
образуют сплошной rоризонтальный поясок: продольные линии швов 
на боковой поверхности прямwе. U::евой 1<.анал очень широкий,dс>2/З D. 
Тип артикуляции члеников симплексиальный: лиrаментное поле от
сутству�т. ребристость радиальная. 

С о с т а в .  Род D entiferocrinus Stukali na, 1 968 из ордовика и 
нижнеrо силура (ллаНдовери) Сибирской Платформы, верхнего орд� 
вчка (рассохинскоrо, полуденскоrо и сурьинскоrо rоризонтов ) за
падноrо склона Среднеrо и Северноrо Урала, верхнего ордовика 
( таймырского горизонта ) Вайrача; из верхнего ордовика и нижне
го силура Казахстана и Ю жноrо Тянь-Шаня; из верхнего е>рдовика 
(цинциннати) Северной Америки (штата Огайо ) .  

С р а в н е н и е . По особенностям строения стеблей рассматривае
мое семейство представля1;т собой резко обособленную группу сре
ди ордовикских криноидей. 

Р о д  D entiferocrinus Stu kc.l iпa,  1 968 

Dentifero crinus d auritschensis (Schewtschenko, 1964) 
Табл. X XXV,. �г. 1 9-21  

Pe ntagonopentagonalis dauritscl1ensis: Шевченко, 1 964,  стр. 14; 
табл. 1 1 , · фиr. 1 ;  табл. 1 1 1 , : фиг. 2; 1 97 1 ,  стр. 1 9, табл. IV, 
фиг. 1 3  и 1 8. 

Pe ntagonopentaq;onalis dividuus : Шевченко, 1 97 1 ,  стр. 1 8, табл. 
IУ, фиr. 1 6  и 1 7, 

Г о л о т и п  экз. № 6/ 557,  ГеолоrическИЙ музей УГ СМ 
ТаджССР; 3€равшано-Гиссарская rорная область, ropa Даурич; верх.
ний ппандпвери. 

М а т  е р  и а л .  Десятки крупнь•х обломков стеблей и отдельных чле
ников хорошей сохранности. 

Оп и с а н и е .  Описание в11да см. в работах Т.В. Шевченко ( 1 964, 
1 97 1 ) .  

1/i 11 410 
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Р а з м е р ы ,  мм: О - от 3 до 7 , 7 ;  Оср = 5-5,5 ;  dc -l n 1 ) .  
З а м е ч а н и е. Рассматриваемый вид установлен Т,В, Шевченко 

( 1 964, 1 97 1 ) на территории Таджикистана в лландоверийских от
ложениях. При этом отмечается ero приуроченность к бильфурак
ским, дауричским и в особенности к мухкакским слоям. К этому 
же виду, по всей вероятности , относятся стебли Pentagonopentago· 
n a lis div iduus (Ye lt . )  и C y c locyclicus tenuis (Ye l t. )1 определяемые 
в Таджикистане; в разрезах горы Даурич и сая Бильфурак, в 
том же стратиграфическом интервале ( Шевченко , 1 97 1 ;  Лавру
севич , Менакова, 1 971 ) . В Восточно>v1 Кезахстане вид D. daurit· 
s chensis ( Schew.) (= D : lim batus Stн ka l i n a ,  sp. nov. : ( i n  l i tt) установ
лен автором ·в карбонатных фациях альпеи::скоrо rоризонта, Наибо
лее бпизким виду D. d auritschensis среди дентиферокринусов мож
но рассматривать позднеордовикский вид D. dividuus (Yelt . ). · D. da· 
u ritschens is отличается от него , так же как и от других дентифе
рокринусов , особенностями строения боковой, поверхности члеников; 
орнаментированной крупными буrорками, равномерно распределяю
щимися по окружности чпеников. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний сипур - лландовери СредНей Азии 
(Южноrо Тянь-Шаня ) и Восточноrо Казахстана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Чашман-:<:алон, обн. 2 5 5а ,  2 5 5б ,  2 5 5в;  
Шахриомон 1,  обн. 268;  Шахриомон 2 .  обн. 2 60; м инкучарские 
спои. 
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А б д у л л а е в  Р.А. О нахDдке P/1illips ine l la parabola в DрдDвике Кызьт-Ку
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Б а л а ш  D B a  Е.А. ТрилDбиты из DрдDвикских И силуrийских Dтлож;:,ний Па
мира. - Труды Упр. геDл. С ов. fv',ин. ТадЖССР . Пале онтDл огия и стра
тиграфия, вып. 2, " Недра " ,  1 96 6, с. 223 - 224. 

Б а р к D в с к а я  Е.И" К D р с. а к о в  В.С" П я т к о в  К,!(" П я н о в с к а я  И. А.  
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ОБЪЯСНЕНИЯ ФОТОТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а  

Увеличение всех фиrур на таблицах 1-1 1 1  в 1 0  раз 

Фиr, 1 .  L abechia v e nusta Yavors.ky . • • • • . • • •  стр, .S 3 
l a  - экз. № la/ 1 0 4 7 3  - продольное сечение; lб - экз. N, 1 6 / 1 0 4 7 3 -

тангешtиальное сечение. Шахриомон, минкучарские спои. 
Фиг, 2. С lathrodic ty on Ьо1·е а /е H i a b i n i n  • . • • •  , . • • · стр. 53 
2 а  - эКз, № 2а/ 1 0 4 7 З  - продольное сечение; 2б - экз. 2б/ 1 0 4 7 З  -

тангенцнапьное сечение. Шахриомон, минкучарские спои. 
Фиг. 3, С /athrodictyon ves ic11 /os11111 i\/ icholson et \1 urie • • . стр, 54 
З а  - экз. № За/ 1 0 4 7 3  - продольное сечение; 3б - экз. 3б/ 1 04 7 3 -

танrешtиаnьное сечение, видны астроризы. Шахриомон, минкучарские спои. 

Т а б л и ц а  1 1  
Фиг. 1 .  С la llirodic tyon s 11 /evi \Jcstur • • • • • • • • • • •  , • • • стр. 55 
l a  - экз. № 4а/ 1 0 4 7 3  - продольное сечение; l б  - экз. № 4б/ 1 0 47З 

тангенциаnьное сечение. Шахриом он, минкучарские спои. 
Фиr. 2. 'i E c c /im adicly o11 m icrov e s i c11 /os ш11 ( l\ i a b i n i n )  . стр, 56 
2 - экз. № 5/ 1 0 4  73 - продольное сечение. Перевал Шахриомо.н, мин

кучарские слои. 
Фиr, 3, Е cc/im adic tyon / ri s t igiatum ( N iclюlson) стр, 5 5  
З а  - экз. 6 а/ 1 0 4 7 З  - продольное сечение; J б  - · экз. № 6б/ 1 0 4 7 З  -

танrенuиаnьное сечение. Перевал Шахриомон, минкучарские слои. 
Фиr. 4. E c c li m adictyon m icro/astigia tшn ( R i a b·i n i n )  . • • . • • стр, 56 
4 - экз. № 7/ 1 0 473 - продольное сечение. Перевал Шахриомон, арча

nыкские и минкучарские спои. 

Т а б л и ц а  1 1 1 
Фиr. 1 .  E cc lim adictyon s c l1acl1riomonum Lesovaj a ,  s p. nov • • • стр. 56 
1 - экз. № 8 /  1 0 4  7 З  - продольное сечение, видны инфпексоны и обо

собnенн�1е интерnаминарные столбики; на правой стороне iшдны столбики в 
поперечном сечении. Перевал Шахриомон, правый береr р. Карасу, ropa Сум
сар, южносумсарская свита. 

Фиг, 2. F. cc li m adiclyon 11estori IVebhi . . • . • • . • . .  стр. 56 
2 - экз. № 9 /  1 0 4  7 3 - продольное сечение, Ходжа-Курган, арчаnык

ские спои. Вид в тексте не описан. 
Фиг. 3. A cti11odictyor1 suevicum ( N icl 1 lson)  • . • . . • • • • стр. 5 7  
За - экз. № 10/ 1 0 4 7 З  - продольное сечение; 36 - экз. № 1 0 / 1 0 47 З 

тангенциаnьное сечение. Шахриомон, минкучарские спои. 
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Та б л и ц а  I \' 

Фиг. 1 .  С a t e 11ipora t a paens 1 s  (Sokolov) . • .  , , . , , , . •  , , , стр. 5 8  
l a  - экз. М l a/ 1 0 4 7 1  - продольное сечение, х 4; l б  - экз . 

No lб 1 1 0 4  7 1  - поперечное сечение, х 4; Шахриомон 2, арчалыкские слои. 
Фиг. 2. A getolit e s  p a chymura lis K im, s p. поv. , , . , , , , , , , , стр, 5 9  
2а - экз, № 2а/ 1 04 7 1  - поперечное сечение, х 1 О ;  2 б  - эк�. № 2б/ 

/ 104 7 1  - продольное сечение, х 1 О; Шахриомон 2 ,  арчалыкские слои. 
Фиг. З, A ge to l i t e s  m inor Lin.  , , , • , , , , , , , , . , , • , • , , стр. 5 9  
За - экз. N1 З а/ 1 0 4 7 1  - продольное сечение, х 4 ;  Зб - экз. № З б /  1 04 7 1 ,  

поперечное сечение, х 4 ;  Шахриомон 2 ,  арчалыкские слои. 

Т а б л и ц а  V 

Фиг, 1 ,  E stonia a s t e r i s c a  (Roemer) • • •  , , • • • , , , , , , , . стр·, 6 0  
l a  - экз. № 4а/ 1 0 4 7 1 , поперечное сечение, х 4 ; l б  - экз. № 4б/ 

1 0 4 7 1 ,  продольное сечение, х 4 ;  l в  - экз. r� 5/ 1 0 47 1 ,  фрагмент поверх
ностн в натурапьную величину; Ч ашман-Калон, минкучарские спои, 

Фиг. 2 - P la s m opore l/a bifid a  Bondarenko . , , , . ,  • • • • •  , стр, 6 1  
2а - экз, № 6 а/ 1 0 47 1 ,  поперечное сечение, х 4 ; 2 б  - экз. № 6б/ 1 04 71 ,  

продольное сечение, х 4 ;  Шахриомон 1 ,  арчалыкские слои. 
Фиг, З, P la s m opore lla c on vex ota b u la ta K iaer , , , • •  , • • • • • стр, 6 2  
За - экз. № 7а/ 1 0 4 7 1 ,  поперечное сечение, х 4 ; З б  - экз. № 7б/ 1 0 47 1 ,  

продольное сечение, х 4 ;  Шахриомон, арч алыкские слои. 

Т а б л и ц а  V I  

Фнг, 1 ,  А cdalopora s o k o lovi Bondarenko . • , • , • , • • • • , , . стр. 6 2  
l a  - экз. № 8а/ 1 0 47 1 ,  поперечное сечение, х 4; l б  - экз, № 8б/ 10 4 7 1 ,  

продольное сечение, х 4; Шахриомон 1 ,  арчалыкские слои, 
Фиг, 2. A cdalopora a s i a t i c a  Apckin, s p. nov • • • .  , • • • • стр, 6З 
2а :... экз. № 9а/ 1 0 4 7 1 ,  поперечное сечение, х 4; З 6-экз.№ 1 06/ 1 0 4 7 1 ,  

продопьное сечение, х 4 ;  Шахриомон, арчалыкские слои. 
Фиr. 13. IVisbylites caracolia (Bondareпko) • . • . • . . • . • • •

. • . . : • стр. jS4 
За - экз. № l Oa / 1 0 4 7 1 ,  поперечное сечение, х 4; З б - экз , № 1 0 / 1 04 7 1 ,  

продольное сечение, х 4 ;  Шахриомон .• арчалыкские с лои. 

Т а б л и ц а  V ll 

Фиг. l , S tre p t e l a s m a  os trogotl1icum i\Jeuman , , • , , . • . , стр, 6 5  
l a  - экз. № l a'/ 10 4 7 2 ,  поперечное сечение , х 4 ;  16 - экз. J\'0 1 6/ 1 0 4 7 2 ,  

продольное сечение, х 4 ;  Ходжа-Курган, арчалыкские слои, 
Фиг. 2. G re ш ingk ia contexta "\euman . • • . • • • • • • . • • • • •  стр. 6 5  
2 - вид сверху , х 2 ;  2 а  - экз. № 2а/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение, х 4 ( фо

то с реплики ) ;  26 - экз. № 2б/ 1 0 4  7 2, продольное сечение, х 4; Чашман
Калон, минкучарские слои. 

Фиг. 3-5. В odophyllum osmundens e "leuman . , • •  , • , • • • . .  .стр. 6 6  
З - экз, № За/ 1 0 4 7 2  - продопьное сечение, х 4 ;  Ч ашман-Калон , арча

лыкские слои; 4 - экз. № 4а/ 1 0 4  7 2 ,  продольное сечение, Шахрио�юн, ар
чалыкские спои; 5 - экз. № 5 а/ 1 0 4  7 2, поперечное сечение, Шахрно�юн, 
арчапыкские слои. 
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T a 6 n и u a  \ 1 1 1  

Фиr, 1-2. C ra s s il a s m a  d igit iforme Eri n a ,  s p .  nov • .• • •  , • • • • стр, 6 7  
l а-ж - экз. № 6а-ж/ 1 0 4 7 2 ,  посnедова1еnьные поперечные сечения , 

xl, 5 ,  с(t:>то с реплик, Чашман-Каnон, минкучарские спои; 2а - rоnотип № 7а/ 
/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение, ранняя стадия , х 2 ; 26 - rоnотип № 76 / 1 0 4 7 2 ,  
продопьное сечение, х 2 ;  2в - ronoт1m 7в/ 1 04 7 2 ,  поперечное сечение, х 2 ;  
Чашман-Каnон, минкучарские спои. 

Фиr. З. Р s eudoph a u /actis lykopl1y lloides Zарг. et lvnsk. • • стр, 6 8  
За - экз. № 8а/ 1 0 4  7 2 ,  поперечное с е•Iение, нат. веn.; З6 - экз. № 86/ 

/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение, нат. веn.; Ч а шм ан-Каnон, минкучарские �пои. 

T a 6 n и u a  I X  
Фиr. 1 .  S ogdianophy /lum k arasuense L avrнse,vitch • • • . • . • • стр. 6 9  
l a  - экз. № 9а/ 1 0 4 7 2 ,  продольное сечение, х З ;  2 6  - экз. № 96/ 1 04 7 2 ,  

поперечное сечение, х З ;  Нова6а·к-сай , арчалыкские слои. 
Фиr. 2. S ogd ianophyl/um crassiseptatus Erina ,  s p. nov. . • стр. 6 9  
2а - rолотип № l Oa/ 1 0 4 7  2 ,  поперечное сечение, х 2 ;  2 6  - экз. № 1 06/ 

/ 1 0 4 7 2 ,  продольное сечение, х 2; 2в - экз. № l Ов/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное се
чение, х 5; 2r - экз, № l Ог/ 1 0 4 7 2 .  поперечное сечение, х 5,  Шахриомон 2, 
арчалыкские слои. 

Фиr. З. C a lo.sty lis denticula t u m  (K je rulf ) • • . • • • • • • • • стр. 7 0  
За - экз. № l l a/ 1 04 7 2, поперечное сечение , х З ; З6 - экз. № 1 1 6/ 

/ 1 0 4 7 2 ,  продольное сечение, х З ,  Ходжа-Курrан, арчаnыкские спои. 
Фиr. 4-7. C a /o s t y lis /aevis E ri n a ,  s p. nov. . • • • • • • • • • • стр, 7 0  
4 - экз. № 1 2а/ 1 04 7 2 ,  продольное сечение, х 4 ,  Чашман-Каnон, арча

nыкские спои; 5 - экз. № l За/ 1 04 7 2 ,  поперечное сечение, х 4, Ч ашман
Каnон , арчаnыкские слои; 6 - экз. № 1 4а/ 1 0 4 7 :<  rоnотип, п родольное се
чение, х 4, Шахрпомон 2, арчалыкские слои; 7 - экз. № 1 5 а/ 1 04 7 2 ,  по
перечное сечение, х 4 ,  Шахриомон 2, арчаnыкские слои. 

T a 6 n и u a  Х 
Фиr. 1. S ums aropl1y llum e llipsoidum Erina ,  s p. nov. . • • . • • стр. 7 1  
la - rоnотип 1 6а/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение, х 2 ;  1 6  - экз • .\0 1 66/ 

1 l d 4 7 2 ,  фраrменты поперечноrо сечения , х З;  Ходжа-Курган, арчаnыкские 
спои. 

ФИr. 2-4. С aritrillia arc h a ly k 1 a  F- ri n a, s p. n n,·. . . • . • . • . стр. 7 2  
2 а  - экз. № 1 7 а/ 1 04 7 З , внешний вид, нат. ве.'1 . ;  2 6- rопо-гнп № 1 7 а / 1 04 7 2 ,  

продольное сечение, на-г. веп . ;  Шахриомон 1 ,  мннкуч арские спои; З а - экз. № 18а/ 
/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение , х 6; З6 - экз . .'\0 1 86/ 1 0 4 7 2 ,  продольное се
чение, х 6 ;  Шахриомон, минкучарские спои; 4 - экз . .\"> 1 R/ 1 0 4  7 2 - попе
речное сечение, х 6; Шахриомон, минкучарскне сло н .  

Т а 6 л и u а  .\ 1 

Фиr. 1 - 2 .  L am e llopl1y l/11m b i t e c111n E r·i n a ,  gP11 . 1 · 1  � r. 11 0 \ -.  • • • • • стр. 7 З  
l a  - rолотип № 20а/ 1 0 4 7 2., поперечное сечение , � 2 ;  1 6  - rолотип !'<� 

206/ 1 0 4 7 2 ,  продольное сечение , х  2 ;  l в  - rолотип N° 206/ 1 0 4 7 2 ,  фраг..:. 
мент продольноrо сечения , х 1 О; Ходжа-Курrан, арчапыкские слои; 2а - экз. 
N� 2 1 а/ 1 0 4 7 2 ,  поперечное сечение , х 2 ;  26 - экз. Хе 2 1 6/ 1 04 7 2 ,  продот
ное сечение,· х 2; сай Ново6ак, арчапыкские спои. 
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Г а  i л и r.: а  X l l  
Фиг. 1 -6 . N icole l/a s trasburg e n s is a la t a

· 
Rozman,  s p. 110\·, • • • • стр, 7 5  

1-3 , 5  - спинные створки: 1 - голЬтип 1 / 1 0 4 5 4 ,  x l ,  а - внутренний 
•тпечаток, б - наружный отпечаток; 2 - экз. N" 2/ 1 0 454 , " 1 ,  внутренняя 

юверхность; 3 - то же, х 5, скульптура поверхности; 5 - э кз • .  \·о 3/ 10 454 , 
3, внутренняя поверхность; 4, 6 - брюшные створЮ!: 4 - экз, !\0 4/ 1 0 454, 
1 ;  6 - экз. № 6/ 1 0 4 5 4 ,  примакушечная часть створки с мускульным по

.е� 1 .  · 3 ;  1 -3 , 5 , 6  - на тропе 1 км восточнее Шахриомона 1 ;  4 - Шахрио
юн 2, обикалонские слоиl . 

Фиг. 7-8. B oreadortliis c f. togaens is Severg in a , . •  , • • • . стр. 7 8  
7 - экз. № 1 0/ 1 0 4 5 4 ,  х 1 ,  ядро брюшной створЮ!; 8 - экз. № 1 1 / 1 0 45 8, 

fасть ядра спинной створки с мускульным полем, х 2; Шахриомон, 2, обика
юнские слои. 

Фиг. 9- 1 3 , S au k rodic ty a tl1 y anshanica R oznшп, sp. nov. • • • • •  стр. 7 9  
1 1- 1 3  - брюшные створки: 1 1  - голотип 1 4/ 1 0 4 54 , х 3 ; 1 2  - экз. № 

L 5 /  1 0 4 5 4 ,  х 1; 1 3  - то же, х 4; на тропе 1 , 0  к�: восточнее Шахриомона 
L, обикалонские слои; 9 - экз. № 1 6 / 1 0 4 5 4 ,  x l , сшrnная створка; 10 - то 
ке, х 8; Шахриомон 2; обика11онские слои, 

Фиг. 1 4- 1  7, O nnie //а c h a ncl1arica Seн•rg i n a  . • •  , • •  , , . , . стр. 80 
1 4  - экз. № 1 9/ 1 0454, х 1, ядро . спинной створки; 1 5  - то же, 

3; Шахриомон 2; 1 6  - экз. J\9 1 7 / 1 04 5 4 ,  ядро брюшной створки, х3; . 
. 7 - экз. № 2 1 /  1.0 4 5 4, ядро спинной створки, скульптура внутренней 
оверхности, х 4; на тропе в 1 , О км восточнее Шахриомона 1 , обика
онские слои. 

Г а б л и u а  X l l l  

Фиг. 1-4, R eu s c h e l / a  asiat ica R ozman ,  s p. nov • •  , • •  , , , • • , стр, 8 2  
1 - голотип № 2 3 /  1 04 5 4 ,  ядро полной раковины ,  х 2 ,  а - вид со сто

юны брюшной створЮ!, б - вид со стороны спинной створки; 2 - экз. N· 2 4/ 
· 1 0 4 5 4 ,  ядро брюшной створю�, х 2; 3-4 - ядра спинных створок; 3 - экз, 
.fo 26/ 1 0 4 5 4 ,  х 1 ,  4 - экз. 2 5 /  1 0 4 5 4 ,  х 3; 1-2, 4 - Шахрио1v1он 1 ,  3 -
Uахриомон 2; обикалонские слои, 

Фиг, 5-1 1 .  A dm ix t e l l a  orier1 / a /is Пozm a n ,  s p. nov. , , , • • • • •  стр. 84 
5-7 - спинные створки: 5 - голотип № 2 8/ 1 0 4 5 4 ,  x l  (отпечаток внут

•енней поверхности с хорсшо сохранившимися отпечатками аддукторов и 
�антийных каналов ) : 6 - то же, х 3; 7 - экз. № 2 9/ 1 0 4 5 4 ,  х 3 , ядр6; 8-
L 1 - брюurnые створки, ядра: 8 - экз. No 3 2/ 1 04 5 4 ,  х 4 (ядро с мускуль-
1ым полем ) ;  9 - экз. № 30/ 1 0 4 5 4 ,  х l ;  1 0  - то же, х 3; 1 1  - экз, № 3 1 /  
· 1 0 4 5 4 ,  х 4 (хорошо сохранились отпечатки мантийных каналов пиннатного 
·ипа ) ;  5-6 - Чаljl ман-Калон, 7 - Шахриомон 1, 8 - 1 1  - U lахриомон 2; оби
:алонские слои. 

Фиr·. 1 2- 1 5 , T rip/esia ех gr. m ongo lic a Tc\1ef·n y c h P \' ,  . • . • • • • стр. 8 5  
1 2  - экз . № 3 5 / 1 0 4 5 4, ядро спинной створки , х 1 ;  1 5  - экз. J\� 3 7 / 

1 04 54 ,  !'дро брюшной створУ.и, вид со стороны w акушки, 2 ;  1 3- 1 4  - яд
•а полных, но давл.еных раковин: 13 - экз. № 3 9 /  1 04 5 4 , вид со сторо
ы брюшной створки, 3 ;  14 - экз. 3 8 /  1 0 4 5 4 ,  ВИI'. со стороны 1'оакушек, 
3 ;  Шахриомон 2, обикалонские слои. 

· все о-кземппяры, приводимые в табmщах X l l  - X V l l ,  происходят из оби
ка:10нсю1х слоев, относимых к верхам нижнего карадока. 
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Т а б л и ц а \ !\' 

Фиr. 1-4.  О xople c ia s u bbore alis (O avidson) . • • • • • • • • •  , стр. 8.7 
1 - экз. № 40/ 1 0454, брюшная створка , х 1, а - вид со стороны брюш

ной створки, б - вид со стороны лобноrо края; 2. - экз. № 4 1 / 1 0 454 , сmш
ная створка,  х 1 ;  3 - экз. № 4 2/ 1 0 454, внутренняя поверхность брюшной 
створки, х 1 ;  4 - то же, х 5; на тропе 1 , 0  км восточнее Шахриомона 1, оби
калонские слои. 

Фиr, 5-8. · L eptes t i ina cepiki  (\Vhitt ington) • • . , • , • , , , . • стр, 89 
5-6 - ядра брюшных створок, х 3 ;  5 - экз. № 50/ 1 0454; 6 - экз. 

№ 5 1/ 10454; 7-8 - ядра спинных створок: 7 - экз. № 53 / 1 0454; х 3 ; 8 -
экз. № 52/ 1 0454, х З ;  Шахриомон 2, обикалонские слои, 

Фиr. 9-1 2 .  lshim ia s u m s aric a Rozman, sp. · nov. , • • • • • • • • стр. 88 
9- 1 0  - ядра брюшных створок: 9 - экз. № 45/ 1 0454, х 2 ;  1 0  - rоло

тип № 4 6 / 10454,  x l ;  1 1- 1 2  - ядра спинных створок, x l ;  1 1  - экз. № 47/ 
/ 1 0454, x l ; 12 - экз. № 4 8/ 1 04 54, x l ;  9 - Шахриомон 1, 10- 1 2 - Шах
риомон 2 ,  обикалонские слои. 

Т а б л и ц а  X V  

Фиr. 1-6. Е oplectodonta .нm irugata paucic oste llata Rozman, subsp. nov. 
• • • • • · • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • •  " • • • •  стр. 92 
1-2 - ядра брюшных створок: 1 - экз. № 6 1/ 10454, х 3; 2 - � .  № 6 3/ 

/ 1 0 454, х 3; 3 - 6 - ядра спинных створок: 3 - экз. № - 6 5/ 10454, х 3 ,  
4 - экз. № 6 7/ 1 0454, х 3 ,  5 - экз. № 70/ 10454, х 3, 6 - rолотип № 6 9/ 
/ 1 0 45 4 ,  х 3; Шахриомон 2, обикалонские слои. 

Фиr. 7-1 0 ,  Sowubye//a ( Virue lla) sp. , • , " , , , , , , • •  , , , стр, 9 1  
7 - 8  - брюшные створки (ядра ) ,  х 3 ;  7 - экз. № 5 6/ 1 04 5 4 ;  8 - экз, 

№ 5 7! 1 0454; 9 - экз. № 5 8/ 1 0 454, внутренняя ·поверхность спинной ство� 
ки, х 3; 10 - экз. № 5 9/ 1 0 454, мускульное поле спинной стюрки, х 3; 7 , 8 ,  
1 0  - н а  тропе 1 км восточнее Шахриомона 1 ,  9 - Шахриомон 2 ,  обикалон
скис слои. 

Фиr. 1 1- 1 5, S tro phomena le bediensis s eptata Rozman,  subsp. nov. стр. 94 
1 1- 1 2  - спинные створки (ядра ) :  1 1  - rолотип № 71/ 1 О 45 4, х 2; 1 2  -

экз. № 7 2/ 1 0 45 4, х 2; 13-15 - брюшные створки: 1 3  - экз, № 7 3/ 1 0 454 
х 1 ,  скульптура внутренней поверхности; 14 - то же, х 3 ;  15 - экз. № 74/ 
/ 1 0 4 Q 4 ,  х 2; 1 1- 1 4  - на тропе 1 , 0  км восточнее Шахриомона l "  15 -
Шахриомон 2, обикалонские слои, 

Т а б л и ц а  X VI 

Фиr . 1-4. G unnare 1/а  gigantea Rozman, sp. nov . • • • • •  , , • , стр;. 9 5  
1 - rолотип № 7 8/ 1 0 45 4 ,  х 1 ,  ядро полной раковины, а - вид со ·сто

роны брюшной створки, б - вид со стороны спинной с-rворки: 2 - отпеча
ток внутренней поверхности ядра брюшной стоврки rолотипа_, х 5 ;  3 - экз, 
№ 7 9 / 10454, брюшная створка (ядро ) ,  x l ; 4 - экз. № 80/ 1 0 45 4 , спнн
ная створка (ядро ) ,  х 1 ;  1 , 2 , 4  - Шахриомон 2, 3 - 1 км восточнее Шах
риомона 1, на тропе, обикалонские слои. 

Фиr. 5-10, К jeru lfin a s р. . • , • , , , , , • •  , • •  , • •  , • стр. 97 
5 - экз. № 83/ 1 04 5 4 ,  брюшная створка, х 5 : 6 - экз, № 8 4/ 1 0 454 , яд

ро примакушечной части брюшной створки . х 2 ;  7-10 - брюшньiе створки мо
mдых (нерезупинатных ) форм: 7 - экз. № 85/ 1 0 4 5 4 ,  х 1 ;  8 � то же, х Э 
9 - экз. № 86/ 10454, х 3 ; 1 0  экз. № 87/ 1 0454, x l ; 5 , 6  - Шахриомон 2, 
7-1 0  - Шахриомон 1; обикаnонские слои. 
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Т а б л и u а  X VII 
Фиr. 1-4 , L epta ena sp. , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , , стр. 97 
1 , 2, 4  - ядра брюШных створок: 1 - экз. № -91/ 1 0 454, х 1 ;  2 - . то же, 

.. 2: 4 - экз. № 90/ 10454, x l ; 3 - экз. № 92 / 1 04 5 4 ,  отпечаток стrnной 
створки, х l ;  на тропе в 1 км восточнее Шахриомона 1 ,  обикалонскне с лон, 

Фиr. 5-7. Porambonites ( Р .) cf. kJeru lfi Spje ldnaes , • , • , , стр, 9 9  
5 - экз. № 93/ 1 0 454, ядро полной давленой раковины, x l ;  а - вн.:t 

со стороны брюшной створки , б - вид со стороны спинной створки; 6 - то 
же , х 1 0, микроскульптура поверхности спинной створки; 7 - экз, № 94/ 
/ 10454, ядро спинной створки, х 2; Шахриомон 1, обикалонские слои, 

Фиr, 8-9. P orambonite s  sp. А ,  . , , , , , , , . , , , , , , , , , стр, 99 
8 - эк з, 95/ 1 0 454, ядро брюш1юй сmорки, х 1 ;  9 - экз. №. 96/ 1 0 454, 

ядро спинной створки , х 1; Шахриомон 2, обикалонские слои. 
Фиr. 1 0-14, E oanastrophia primordia lis Rьzman, sp. поv. · ,  • , стр. 100 
1 0- 1 2  - ядра поnных раковин: 10 - rолотип № 97/ 10454, х 3 ; а - вид 

со стороны брюшной створки , б - вид со стороны спинной створки, в - вид 
со стороны макушек; 1 1  - то же, х 1 ;1 2 - экз. № 9 8/ 1 0 45 4 ,  вид со сто
роны спинной створки, х 3; 1 3- 1 4  - ядра спинных створок: 1 3  - экз. № 1 00/ 
1 1 0 454, х 3; 14 - экз. № 103/ 10454, х 3; на тропе 1,0 км восточнее Шах
риомона 1 ,  обикалонские слои. 

Т а б л и u а  Х V Щ  

Фиr, l а,б, E odinobolus transversus Gorj ans ky ,  sp. nov. , , , , стр, 1 03 
l a· - rо�отип № 1/ 1 053 2, нат. веп. , ядро брюшной створки с внешней 

:тороны; lб - та же· створка с внутренней стороны; обн. 504, Хаджи-КуР
rан, арчалыкские слои, 

Фиr, 2-1 3 ,  D o lerorthis intermedius Nikiforova, sp. nov. , стр, 1 0 4  
2а - rолотип № 2/ 1 0 5 3 2 , а - - брюшная створка, нат, вел.; 2 б · - вид 

:о стороны замочноrо края - арея, х 2; обн, 200; р. Карасу, ч ашманкалон
:кие слои; 3 - экз. № 3/ 1 0 5 3 2  - ядро брюшной створки нат,веп. ; 4 - экз. 
№ 4 / 1 0 5 3 2 ,  отпечаток внешней стороны брюшной створки, нат, веn. ; мес
тонахождение и возраст те же; 5 - экз, № 5/ 1 0 5 3 2 ,  спинная створка , от
Jечаток с внутренней стороны, нат, веn. ; местонахождение и возраст те же; 
5 - экз. № 6/ 1 0 5 3 2 ,  ядро, нат. вел, ; а - брюшная створка, б - спинная 
::'ГВОрка, р. Карасу, арчалыкские слои; 7 - экз, № 7 / 1 0 5 3 2 ,  ядро, нат,вел,; 
э - ядро брюшнай створки, б - ядро спинной створки , обн. 1 33, р, Карасу, 
1рчалыкские соои; 8 - экз. № 8/ 1 05 3.2 ,  ядро спинной створки, нат, вел" 
)бн. 5 2/ 5, Шахриомон 2, чашманкалонские слои; 9 - экз. № 9/ 1 0 5 3 2 ,  яд
'° брюшной створки с отпечатками мускуоов и следами rлввных мантИЙных 
=оеудов, наа-. вел., обн, 9, Карасу; арчалыкские слои; 10 экз. № 10/ 
' 10 5 3 2, спинная створка, нат, вел.; местонахождение и возраст те же; 1 1 -
�кз. № 1 1/ 1 0 5 3 2; ядро спинной створки, нат. вел.; чашма�опонские 
=пои; 1 2  экз. № 1 2 / 1 053.2, нат, вел" а брюшная- створка, 
5 - спинная створка, в в�щ сбоку, г в�щ со стороны замФч
иого края; обн. 10/1,  Шахриомон 2, арчапыкские слои; 1 3  - экз. № 1 3 /  
1 0532 - целая раковина в тех ж е  поnожениях, нат. вел.; местонахождение 
и возраст те же. 

Г а б л и u а  X IX 

Фиг, 1-4, D olerorthis intermedius Nikiforova, sp. тюv, . , • .  , , стр. 1. 0 3  
1 - экз. № 14/ 1 0 5 32,  спинная створка, нат. вел. ; обн, 3 0 0 7 ,  р. Ка

)асу, арчалыкскне слои; 2 - экз. № 1 5/ 10532,  от1tрытая брюшная СТВОР-
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ка, х 2 ; .  обн. 5 3 / 1 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои; 3 - экз, 1 6/ 1 0 5 3 2 ,  
нат. ве.•.: а - спинная створка, б - вид сбоку, обн. 3 0 0 7 ,  Карасу, арча
nыкскне с по и ;  4 - экз. № 1 7 / 1 0 5  3 2 ,  нат, вел.: а - брюшная створка, 
б - сшrnная створка, в - вид со стороны замочноrо края, обн. 5 / 1 3 ,  воз
раст и местонахождение те же. 

Фиr. 5-7 .  G ir a ldie l/a ? s p  • •  ; , • • •  , , . . . •  , , , . •  , . . стр. 1 06 
5 - экз. № 1 8/ 1 0 5 3 2 ,  внутреЮiий отпечаток брюшной створки ,  х 2 , обн. 

7 0 а ,  Шахр ио:v�он 2, минкучарские слои; 6 - экз. № 1 9/ 1 0 5 3 2 ,  ядро спин
ной створки, х 2 ,  возраст и местонахо ждение те же; 7 - экз. № 20/ 1 05 3 2 ,  
ядро спинной створки с отпечатка�� замочноrо отростка, х 2, возраст и 
местонахожиение те же, 

Фиr. 8- 1 1 .  l s o rt h is c f. ne ocra s s a  N ikiforova • •  , , , , • , , стр. 1 0 7  
8 - экз. № 2 1 / 1 05 3 2, а - брюшная створка, нат, вел" 8б - скульп

тура, х 4, обн. 7 2/ 4 ,  Минкучар , минкучарские слои; 9 - экз. № 2 2/ 1 0 5 3 2 ,  
ядро брюшной створки с мантийными сосудами, х 2, обн. 7 2/ 6 ;  1 0  - экз. 
№ 23/ 1 0 5 3 2 ,  спинная створка, х 2, обн, 7 2/ 7 ;  1 1  - экз. № 24/ 1 0 5 3 2 , 
ядро брюшной створки, нат. вел. , обн. 7 2/ 6; Минкучар , минкучарские слои. 

Фиr, 1 2- 2 0, S ow erby e lla i1Jtric ata Nikiforova,  sp. nov • . • . • •  , стр, 1 08 
1 2  - rолотип № 25/ 1 05 3 2 ,  с пинная створка с внутренней стороны, нат, 

вел. ; обн. 6 9 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои; 13 - экз. № 26/ 1 0 5 3 2 ,  
брюшная створка с о  скульптурой, ·· х 2 ,  обн. 1 ,  местонахождение и возраст 
те же; 14 - экз. № 2 7 / 1 0 5 3 2 ,  внутренний слой скульптуры, х 3; обн. 7 4,  
Шахриомон 2 а ,  арчалыкские слои; 1 5  - экз. 2 8 /  1 0 5 3 2 ,  с леrка обломанная 
целая раковина, нат. вел" а - вид со стороны спинной створки, б - вид сбо
ку; обн. 203 Шахриомон 2, арчалыкские слои; 16 - экз. №' 2 9/ 1 0 5 3 2, внут
реннее ядро брюшной створки, х �, обн, 203, Шахриомон 21 арчалыкские слои; 
1 7  - экз. № 3 0 / 1 0 5 3 2, ядро брюшной створки с отпечатками ·мускулов и 
мантийных сосудов, х 2; обн. 6 9, Шахриомон 2, арч,алыкские спои; 1 8  - эк� 
№ 3 1 / 1 0 5 3 2 ,  ядро брюшной створки, пр имакушечная часть с отпечатками 
мускулов, х 2; обн. 6 9, Шахриомон 2, арчапыкские спои; 1 9· - экз. № 3 2/ 
1 0 5 3 2, при шл ифовке примакушечной части, виден замочный край без зубчи 
ков, х 2 ;  обн, 6 9, Шахриомон 2 ,  арчапыкские спои; 20 - экз. № 33/ 1 0 5 3 :<  
арея и замочный край открытой брюшной створки, х 2 ;  обн. 1 , Шахриомон '2 , 
арчапыкские спои . 

Т а б л и ц а  Х Х  

Фиr, 1-7, T etrapli a lere lla s p  • • • • • . •  , • , , • , • •  , , , • •  стр, 1 1 0 
1 - экз. № 3 4/ 1 0 5 3 2 ,  ядро брюшной створки с внешней стороны ,  вИдНь 

зубные пластины, нат. вел.; обн. 5 2/ 2, Шахриомон 2, чашманкалонские слои 
2 - экз. №' 3 5 / 1 0 5 3 2 ,  ядро брюшной створки со слабыми отпечатками мус 
кульноrо поля, нат. вел. ; обн. 1, Шахрио м он 2, чашманкапонские слои; 3 -
экз. № 3 6 / 1 0 5 3 2, часть брюшной створки с остатками скульптуры , х 2: обн, 
200, р. Карасу, чашманкалонские слои; 4 - экз. № 3 7 / 1 0 5 3 2 ,  ядро брюш
ной створки с контурами мускульноrо поля и остатками скульптуры, нат. 
вел. ;  местонахождение и возраст те же; 5 - экз. № 3 8/ 1 0 5 3 2 ,  ядро спин
ной створки с внешней стороны с отпечатком срединноrо ваm1ка на мускуль 
ном поле, нат. вел. ; обн. 5 2/ 2 ,  Шахриомон 2, чашманкаIЮнские слои; 6 -
экз. �� 3 9/ 1 0 5 3 2, отпечаток спинной створки с внутренней стороны, нат, 
вел. ;  обн. 2 0 0, р. Карасу, чашманкалонские спои; 7 - экз. № 4 0/ 1 0 5 3 2 , 
ядро спинной створки , нат. веп, ; обн, 200, р . Карасу, чашманкалонские слои 
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Фиг, 8, P aras trophine l/a s p. , , , . , , , , , . , , . , , , стр. 1 1 0 
8 - экз. № 4 1 / 1 05 3 2, нат .• вел, и х 2, а - брюшная створка, х 2, б -

спинная створка, в - вид со стороны лобного края, г - вид сбоку; обн. 7 0а, 
Шахриомон 2, минкучарские слои. 

Фиг. 9, Е oana s trophia ant iquata N ikifo rova et Sape l n i  kov стр, 1 1 1  
9 - экз. № 3/ 1 0 4 6 5 ,  нат. вел" а - брюшная створка, б - сrо�нпая ствоР

ка, в - лобный край, г - вид сбоку; обн. 3 6 5 9/ 3 ,  р. Карасу, арчалыкские слои. 
Фиг. 1 0. S trick landia ех gr. lens Sowerby . •  , , • , , , , • , , стр, 1 1 2 
1 0  - экз. 36/ 1 0 46 5 ,  нат. вел" а - вид со стороны замочного края; 

б - брюшная .створка; обн. 2 3 ,  Минкучар, минкучарсу.ие слои • 
. Фиг. 1 1- 1 2 , Virgi a n a  s p. , • , , , , , , • , , , . · . , , , , , , ,  стр, 1 1 2  
1 1  - экз. 4 2/ 1 05 3 2 ,  1 2 · - экз. № 4 3 / 1 0 5 3 2 ,  брюшные створки со 

следами неровных радиальных складок, нат, вел,; обн. 2 3 ,  Минкучар, мин
кучарские слои, 

Фиг. 1 3- 1 4 ,  Virgiane lla s ogd.ianica Nikiforova et Sape l n i kov , , , стр, 1 1 3  
1 3  - экз. № 23/ 10465, нат. вел,, брюшная створка, 1 4  - экз. № 2 5/ 

1 046 5 - спинная створка, нат. вел,; обн, 2 3  и обн, 7 2/5,  ·Минку
чар, минкучарские слои, 

Т а б л и ц а  X X I  
Фиг. 1-4. li c lиr!1y n;:hus g iga11 teus i\ \aer , • , , , , , , , , , , стр. 1 i 4-
l - экз. № 1 6 / 1 0465, нат. вел" а - брюшная створка, б - спинная 

створка, в - вид сбоку; обн. 3 0 0 6 ,  р, Карасу, арчалыкские слои; 2 - экз, 
№ 1 2/ 1 0 4 6 5 ,  скульптура, х 5; обн. Х-1 0, Шахриомон 2, арчалыкские слои; 
3 - экз. № 8/ 1 0 4 6 5 ,  брюшная створка, нат. вел,; обн, 3 0 0 7 ,  р. Карасу, 
арчалыкские слои, 

Т а б л и ц а. X XII  

Фиг, 1 - 2 .  P roc onch idi u m  m i.insteri (St.  1 oseph. )  стр, 1 1 4 
1 - экз. № 2 9/ 1 0 465, нат, вел" а - брюшная створка, б - с.пинная 

створка, в - вид сбоку; обн, 3 6 5  91 2 6 ,  !l'ахриомон 2, арчалыкские слои; 
2 - экз. № 3 2/ 1 0 46 5, обломок брюшной створки с хорошо сохращmшейся 
скульптурой, х 2; обн. 6 9 ,  местонахождение и возраст те же. 

Фиг, 3, P entam erus ех gr. 0Ыong11s So1verby . , • • • , стр, 1 1 5 
3 - экз, № 44/ 1 0 5 3 2 ,  брюшная створка, нат, вел.; обн. 0 4 ,  Шатры, 

южносумсарская свита. 
Фиг, 4, С lorindu з ff. m a/moeymsis St. J os eph , • , , , , , • •  , • стр, 1 15 
4 - экз. 1'.�. 4 5 /  1 0 5 3 2 ,  нат, вел" а - брюшная створка , б - спинная 

створка, в - вид со стороны замочного края, r - вид сбоку, д - вид с лоб
ного края; обн. 7 5 ,  Минкучар, минкучарские слои, 

Фиг, 5-6. R hynch.otrern a  (? )  o tari c a  R u kav isch n i kova . , , стр, 1 16 
5 - экз. No 4 6 /  1 0 53 2 , нат. вел. , а - брюшная створка, б - спинная 

створка, в - вид со стороны лобного края, r - вид сбоку; 6 - экз. № 4 7/ 
/ 1 0 5  3 2, ядро спинной створки с отпечатком замочного отростка, х 2; обн. 
6 0 6 ,  Карасу, арчалыкские слои. 

Фиг, 7. Z ygos piraella s p  • . , , , , • .  , , . , , • , , . , . • .  , • стр. 1 1 7 
7 - экз, No 48/ 1 0 5 3 2 ,  нат. вел. , а - брюшная створка, б - спинная 

створка, в - вид сбоку, r - лобньп·1 край; обн, 5 9, Чашман-Калон, минку
чарские слои, 

Фнr. 8- 1 3, S cl1acl1riornonia s cl1ac!1riomon i c a  N ikiforova ,  gen .  et s p. nov • 

. , . . . , . .  , • .  , , , • , , , , . •  , . •  , , , , , , • , • .  , • , стр, 1 18 
8 - голотип № 4 9/ 1 0 5 3 2 ,  нат. вел. , а - брюшная створка, б - t;пин..;. 

ная створка, в - лобный край , г - вид сбоку; обн. 1 ,  Шахриомон 2, арча-
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лыкскне слои; 9 - экз. № 50/ 1 0 5 3 2 ,  нат. вел" брюшная створка с хоро
шо отпрепарированным мускульным полем (Менакова, 1 964 ) ;  обн. 1 5  7 ,  Ка
ра су \ ,  арчалыкские слои; 10 - экз, № 5 1 / 1 0 5 3 2, удлиненная раковина бо
лее �rолодоrо экземпляра, нат. вел.; возраст и местонахождение те же; 1 1 -
экз, № 5 2/ 1 05 3 2 , брюшная сrеорка, на которой от•iетливо в ыражено сре
динное ребро, нат. вел.; обн, 1 ,  Шахриомон 2 ,  арчалыкские слои; 1 2  - экз. 
№ 53 / 1 0 5 3 2 ,  нат, вел. , ·  а - брюшная створка с частично хорошо сохра
нившейся скульптурой, б - та же створка без скульптуры, видны отпечат
ки мускулов и два rлавных мантийных сосуда; возраст и местонахождение 
те же; 1 3  - экз. № 54/ 1 0 5 3 2 ,  ядро спинной створки с отпечатками мус
кулов, нат. вел.; обн. 2 3 6 7 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои, 

Т а б л и ц а  X XI I I  

Фиr. 1-7 .  S clиchriomonia sch aclzriomonica N ikiforova, gen .  sp. ер.  nov. 
. • . . • . . • . • • стр, 1 1 9  

1 - экз. № 55/ 1 0 5 3 2 ,  спинная створка с частично сохранившейся 
скульптурой , нат. вел. ; обн. 2 3 6 7 ,  Шахриомон 1, арчалыкские слои.; 2 -
экз. № 5 6 / 1 0 5 3 2 ,  ядро брюшной створки с отпечатками мускулов, нат. 
вел,; мес2:0нахо ение и возра�е . же; -2_ --экз.--N>-5.1(1 0 5 3 2 ,  ядро брюш
но« створки с более rлубоко отпрепари.рованными отпечатками му_скулов, 
х 2; обн. 5 3а, Шахриомон 2, возраст тот же; 4 - экз. № 5 8/ 10 5 3 2, по
перечная пришлифовка примакушечной части, вид11ы в брюшной створке зубы 
и утоmценные зубные пластины, в спинной - разобщенная замочная пласти-
на, х 3; обн. 53/ 5 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои; 5 экз. № 5 9/ 
/ 10 5 3 2 ,  поперечная прншлифовка на более rлубоком уровне , чем фиr, 4 ,  
х 2; обн, 1 ,  Шахриомон 2, возраст тот же; 6 -. экз. № 60/ 1 0 5 3 2 ;  про
дольная пришпифовка , на которой вид110 сочленение зубноrо аппарата, х 2; 
обн, 7 4в, Шахриомон 2,  возраст тот же; 7 ..:. экз. № 6 1 / 10 5 3 2, скульп
тура, х 4; обн, 2 3 6 7 ,  Шахриомон 1 ,  арчалыкские слои. 

Фиr. 8- 1 0 .  Р lectatrypa cf. imbricata Sowerby • , • • • • , , • • • стр. 1 20 
8 - экз. № 6 2/ 1 0 5 3 2 ,  а - брюшная створка , нат. вел" б - спинная 

створка, нат, вел. , в - лобный край, нат, вел. , r - .вид сбоку, нат. вел" д 
скульптура, х 3; обн. 3 6 5 9/ 30,  Шахриомон 1 ,  минкучарские слои; 9 
экз. № 6 3 / 1 0 5 3 2 ,  брiошная створка с типичными пучковатыми ребрами в 
примакушечной части, нат. ВЕ!Л.; обн. 04, Шатры, минкучарские слои; 1 0  -
экз. № 64/ 1 0 5 3 2, брюшная створка с черепитчатой скульптурой , нат.вел,; 
обн. 2 3 ,  Минкучар, минкучарские с лои, 

Фиr. 1 1 ,  P rotatтypa cf. m almoeymsi·s Boucot,  J ohnson et Staton стр. 1 2 1  
1 1  - экз. № 6 5 / 1 0 5 3 2 ,  нат. вел" а - брюшная створка, б - спинная 

створка; обн. 7 5 ,  Шатры, минкучарские слои. 
Фиr. 1 2 .  E ospirigeтina s p  • • . , • , • •  , • • •  , • .  , • • • • • • •  стр, 
12 ;.. экз. № 6 6/ 1 0 5 3 2, х 2, а - · брlОО!ная створка, б - спинная 

створка, в - вид сбоку, г - лобный край; обн. 5 9, Чашман-Калон, мин
кучарские слои. 

Фиr, 1 3-1 4. М eifodia· тесtа Nikiforoya subsp. alia, subsp. nov. . • • стр. 1 22 
1 3 .,. экз. № 6 7 / 1 05 3 2 ,  раковина молодоrо экземпляра, нат, вел" а 

б рюшная створка, б - спинная створка, в - лобный край , r - вид сбоку; обн, 
3 6 5 9/ 3 0 ,  Шахриомон 2, минкучарс.кие слои; 1 4  - rолотип № 6 8/ 1 0 5 3 2 ,  
раковина средних размеров, нат, вел.; обн. 204/ 3 ,  ЧашмВJ1-Калон , возраст 
тот же. 

Фиr. 1 5 - 1 6 ,  H yattidin a ?  sp • •  

1 5  - экз. № 69/1 0532, нат. 
ная створка, в - лобный край, 
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стр, 1 23 
вел" а :. б�жошная створка, б - спин
г· - вид сбоку; 16 - экз. )'{9 70/ 1 0 5 3 2 ,  



нат. вел . ,  в тех же положениях; обн. 3 6 5 9 / 2 3в, Шахриомон 2, арч алъс
кие с ои. 

Фиr. 1 7-18.  D e /thyris ? s p. . . . , , , . . • . •  , • . . • • , • •  , стр. 1 2 4  
1 7  - экз. № 7 1 / 10 5 3 2 ,  спинная створка , х 3 ;  обн. 70в, Шахриомон 2, 

м инкучарские слои; 1 8  - эк.з. № 72/ 1 0 5 3 2 ,  брюшная створка, х З ;  мес
тонахождение и возраст те же. 

Фиr. 1 9-2 0 .  Fimbrispirifer ? s p. , , , , , • •  , • .  , . стр, 1 2 5  
1 9  - эк.з. № 7 3 /  1 0 5 3 2 ,  нат. вел. , а - брюшная створка, б - спинная 

створка , в - вид сбоку, г - в ид  со стороны замочного края, 20 экз. 
№ 7 4/ 1 0 5 32, нат. вел" а - брюшная створка , б - спинная створка; обн. 7 5 ,  
Шатры, минкучарс№е слои. 

Т а б л и ц а  X X IV 

Фиr. 1-4. l l l a e n us s chm idti Nieszko\1•skyi • , , • •  , • • •  , , , стр, 1 2 6  
1 - эк.з. № 3 / 1 0 5 4 2 ,  кранидий, х·5; 2 - эк.з. № 4/ 1 05 4 2 ,  пиrидИй , х5; 

З - эк.з, № 2/ 1 0 5 4 2 ,  rипостома, х 5 ; обн, 2 70; 4 - экз. № 1 / 1 0 5 4 2 , не
полный спинной щит, х 3 ; обн, 26 1 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои, 

Фиr. 5- 7, l l l a e nus convexico/lis Weber • .  , , , , , , • . •  , , , стр, 1 2 7  
5 - экз. N" 1 2/ 1 0 5 4 2 ,  торакс, х 2;  5а - э к.з ,  № 1 2/ 1 0 5 4 2 ,  пиrидиt! , 

х 2; обн, 2 6 6 ;  6 - экз. № 1 0/ 1 0 5 42 ,  кранидий , х 2; обн, 2 6 3 ;  7 - э к з. 
№ 1 3/ 1 0 5 4 2, кранидий, х 2; обн. 2 6 3 ,  Шахриомон 1 ,  обикалонские слои, 

Фиr. 8- 9. S te nopare ia thomsoni (Salter) , • • . . • .  , , , • , , стр. 1 2 8  
8 - экз. № 5 / 1 05 42 ,  кранидИЙ , х  2 ;  9 - экз, № 8/ 1 05 4 2 ,  пиrидИй, 

х 1, 5 ;  обн. 25 5а, Чашман-Калон, минкучарские слои. 
Фиr, 1 0-1 3 ,  O tarion s im p lex Kolobova, s p. nov, • , . , • • •  , , стр, 1 2 9  
1 0  - эк.з. № 2 2 / 1 0 5 42, пиrидИй , х 3 ;  1 1  - rолотип № 1 8 / 1 0 5 4 2 ,  

спинной щит, х 4 ;  обн. 2 5 1 ,  Шахриомон 1 ;  1 2  -· экз, № 2 1 / 1 0 5 4 2 ,  кра
нидий , х 2, 5; обн. 3 1- 1 /  4, Чашман-Калон; 13 - экэ. № 1 9/ 1 0 5 4 2 ,  кра
нидИй , х 2; обн, 2 .'3 1 ,  Шахриомон 1, обикалонские слои, 

Т а б л ч ц а  X X V  

Фиr. 1:-6, B roggerolithus broggeri (Bancroft ) , • , , • •  , , , , , , стр, 1 3 0  
1 - экз, № 3 3 /  1 0 5 4 2 ,  цефалон , х 3 ;  2 - экз, № 34/ 1 0 542, цефалон, 

х 2 ;  3 - экз. № 3 6 / 1 0 54 2 ,  непоnный цефалон, х 2; 4 - экз. № 38/ 1 05 4 2, 
пиrидий , х 3 ; 5 - экз ,  № 3 1 / 1 0542, цефалон, х 3; 6 - эк.з. № 30/ 1 0 5 42, 
неполный цефалон, х 3 ;  обн, 263, Шахриомон 1, обикалонскне слои, 

Фиr, 7, S e lenoh arpes s p. , • , , . .  , , , • • .  , , , • . • . .  , • стр, 1 3 0  
7 - экз, № 40i 1 0 5 4 2, неполный цефалон, · х  3 ;  обн. 2 6 3 ,  Шахриомон 1 ,  

обикалонские соои. 
Фиr, 8-1 0 ,  Ps eudospharexochus a s ia licus K olobova s p. nov. , • •  стр. 1 3 2  
8 - эк.з. № 4 2/ i 05 4 2 ,  поврежденный кранидИй, х 3; обн. 2 5 6; Шахрио

мон 2 ;  9 - экз. № · 4 5 / 1 054 2 ,  неполный кранидий с частью туловищных 
сегментов, х 2 ; 1 0  - голотин № 1 1 / 1'0542, цефалон с частью торакса, х 2 :  
обн. 2 6 3 ,  Шахриомон 1 , обикалонские слои. 

Фиг. 1 1-13.  Plac opar ina sedgw icki  ( Мс Соу) . . . . . . • . .  , . .  стр. 1 3 1  
1 1  - экз. № 4 7 / 1 05 4 2 ,  неполный кранидий, х 2 ;  обн. 2 5 0 ;  1 2  - экз. 

№ 48/ 1 05 4 2 ,  свободная щека, х 2 ;  обн. 2 5 1, Шахриомон 1; 13 экз. №4 6 /  
/ 1 04 2, . ппгидий, 2 ;  обн. 3 1- 1 / 4 ,  Чашман-Калон, обикалонские слои. 
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Та б л и u а  X X V I  

Фиr. 1 - 5 .  С a /y m e n�sun t ingi (Sun)  • • •  , • • • • • • • • • • • •  , стр. 1 3 3  
1 - экз. № 5 6/ 1 05 42, краmщий, х5; обн. <! 5 0, Шахриомон 1; 2 -

экз. № 55/ 10542, кранидий, х З; обн. 3 1 -1/4, Чашман-Калон; З - экз. 
№ 5 2 /.10542,  кранидv.й, х2; 4 - экз. № 5 0/ 10 542, пигидий, x l; 5 -
экз. № 5 4/ 1 0542, кранидий, х2; обн. 2 5 0, Шахриомон 1 ,  обикалонские 
слои. 

Фиr. 6-1 1 .  S ynchoma/onotus s u lc a tus Kolobova sp.  nov • • • • • •  стр, 1 3 4 
6 - экз. № 6 1 /  1 0 5 4 2 ,  кранидий , х 2; 7 - экз . № 6 4/ 1 0 5 4 2 ,  крани

ций и пиrидий, х 2; обн. 2 5 2, Шахриомон 1 ,  чашманкалонские слои; 8 -
экз. № 5 9/ 10 5 42 ,  кранидИЙ , х 2 , 5 ;  9 - экз. № 6 2/ 1 0 5 4 2 ,  пиrидий, х 4; 
10 - экз. № 58/ 1 0 542, пиrидий , х 3 ;  11 - rолотип № 6 0 / 1 0 5 4 2 ,  кра
нидий, х 3 ;  обн. 2 7 0 ,  Шахриомон 2, арчалыкские слои. 

Т а б л и u а  X XV l l  

Фиr. 1-5. С alym enia whittingtoni K olobova gen. et  s p .  n o v  • • • • .  стр, 1 3 5  
1 - rолотип № 6 5 /  1 05 4 2 ,  почти uелый спинной щит, х4; обн. 2 6 6, 

Шахриомон 1; 2 - э кз. № 66/ 1 0 5 4 2 ,  uефалон, х З ; обн. 2 5 6 ,  Шахрио-
�юн 2; 3 - экз. № 6 7 / 1 0 5 4 2 ,  СПИННОЙ ЩИТ, х 4; 5 - экз. № 6 8/ 1 0 5 4 2 ,  
непо1шый спинной щит, х 1 , 5 ;  5 - экз, № 6 9/ 1 0 5 4 2 , пиrидий, х 3 ;  обн , 26 6 ,  
Шахриомон 1 ,  обикалонские слои. 

Фиr. 6, D alm a11itina s ocia lis (Barra nde) • • • • • • • • • • . • • стр. 1 3 7  
6 - экз. № 70/ 1 0 54 2 ,  uефалон, х З ;  обн. 2 6 7 ,  Шахриомон 1 ,  обика

лонские слои. 
Фиr. 7- 1 3 .  Р iiaros tom a in erm is Kolobova, s p .  nov • • •  , , , , • • стр. 1 36 
7 - экз. № 7 7/ 1 0 5 4 2 ,  кранидИй , х 3 ;  8 - экз , № 7 4/ 1 0 5 4 2 ,  кранидI!Й , 

х 2 , 5 ;  9 - экз. № 77/ 1 0 5 4 2 ,  кран идий и пиrидИй, х 3 ; 1 0  - rолотип № 7 2 /  
/ 1 0 5 4 2, х 2 ; обн. 3 1- 1 / 4 ,  Ч а шман-Калон; 1 1  - экз. № 7 3 / 1 0 5 4 2 ,  пиrи
дий, х 3 ;  обн. 3 1- 1 / 4 ,  Чашман-Калон; 1 2  - экз. № 7 5/ 1 0 5 4 2, пиrидий , 
х 5; 1 3  - экз. № 80/ 1 0 5 4 2 ,  кранидий , х 5; обн. 2 5 0 ,  Шахриомон 1 ,  оби
к алонские слои. 

Т а б л и u а  X XVI I I  

Фиr. 1-5. C a //iops kimi  l( olobova s p. nov'. . . • •  , • • стр. 1 3 9. 
1 - rолотип № 8 1 / 1 0 5 4 2 ,  кравидий , х 3 ; 2 - экз. № 85 / 1 0 5 4 2 ,  не

полный кранидий, х 3; обн. 2 7 0 ,  Шахриомон 2; 3 - экз. ?'\<, 84/ 1 0 5 4 2 ,  не
полный кранидий , х 3 ; обн. 26 1 а ;  4 - экз. № 8 3/ 1 0 5 4 2 ,  пиrидий, х 2, 5 ; 
5 - ·экз. № 8 2/ 1 0 5 42, непоm1ый пиrидий , х 2 , 5 ;  обн. 2 70, Шахриомон 2, 
а рчалыкские слои. 

Фиr . 6-8 . . 11e topolichas pa triarchus ( \Vyat t-Edge l l )  • стр. 1 40 
6 ..,  экз. № 8 9/ 1 0 5 4 2 ,  кранидий, х 2; 7 - экз . № 9 1 / 1 0 5 4 2 ,  повре

жденrrый uефалон, " 2; 8 - экз. № 90/ 1 0 5 4 2 ,  неполный uефалон, х 3 ; обн. 
2 6 3 , . Шахрио�юrr 1 ,  обикалонские слои. 

Фиr. 9- 1 3 .  U ra lichas s ci1 achriomonica Kolobov a,  sp. n o'" стр. 1 4 1  
9 - rоло"гип № 94/ 1 0 5 4 2 ,  кранидий , х 3 ;  1 0  - экз. Nc 93/ 1 05 4 2 ,  кра

нидий , х 3; 1 1  - экз, Ко 96/ 1 05 4 2 ,  кранидий , х 2 , 5 ;  1 2  - экз. !Хо 9 2 / 1 0 5 4 2, 
поврежденный uефалон, х 3 ;  1 3  - экз. № 97/ 1 0 5 4 2 ,  кrанидий, х 3 ;  обн. 2 6 3 ,  
Шахрно�юн 1 ,  обикалонские слои. 
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Т а б л и ц  а X XIX 

Фнr. 1-9. D icranopo/tis eopo/ytomus K olobova s p. nov • . • , • , • .  стр. 1 4 1  
}- - rолотип 1 1 1) 1 0 5 42, кранидИЙ, х 2 , 5 ;  обн. 2 5 1 ;  2 - экз. № 1 1 2/ 

/ 1 0542, гипостома, х 4; обн. 256; 3 - экз. № 1 1 6 / 1.0542, неполный кра11Пдий, 
хЗ; обн. 263; 4 - экз. № 1 1 4/10542,  кранидий, х 3 ;  Шахриомон 1, обн. 2 5 0; 
5 - экз. № 1 1 7/ 1 05 4 2 ,  неполный пигидий, х 3; Чашман-Капон, обн. 3 1 -1 /4е; 
6 - экз. № 1 2 0/ 105<!2, кранидий, х 3; Шахриомон 1,  обн. 2 6 6; 7 - экз. 
№ 1 1 3 / 1 0542, пигидий, х 3; Шахриомон 1, обн. 2 5 1; 8 - экз. № 1 1 2 / 1 05 4 2 ,  
гЮiостома, х 4; · Шахриомон 2,  обн. 2 5 6; 9 - экз. № 1 1 5/ 1 0542, неполный 

· 
кра1111дий, х3; обн. 2 66 ,  Шахриомон 2, обикапонские спои. 

Т а б л и ц а  Х ХХ 
Фиr. 1-6. Pia t y lichas aff. laxatus (Мс Соу) . • • . • • . • . • • • • стр. 1 43 
1 - экз. № 1 04/ 105 42, краниnий, х  3 ,  а - тот же кранидий, вид спе

реди; 2 - экз. № 1 0 7 / 10 5 4 2, кранидий , х 3; 3 - экз. № 1 0 8/ 1 0 5 4 2 ,  кра
нидий , х 2; обн. 26 1 а ,  Шахриомон 1 ;  4 - экз. № 1 0 5 / 1 05 42, повреЖден
Н!>IЙ кранидИЙ , х 2 ;  обн. 2 70а, Шахриомон 2 i 5 - экз. № 1 0 5 4 2/ 10 9, кра
нидий , х 3 ;  обн. 2 6 1 а ,  Шахриомон 1 ;  6 - экз. № 1 06 / 1 05 42 ,  поврежден
нь�й кранидий , х 1 , 5 ;  обн. 2 7 0а, Шахриомон 2 ,  арчалыкские спои. 

Ф!{r. 7-9. Cono /ichas a e qu i lobatus (Ste inhard ) • • • • • . · • • • • •  стр. 1 42 
7 - экз. № 1 1 0/ 1 0 5 4 2 ,  кранидий , х 3, а - тот же кранидий , вид спе

реди; 8 - экз. № 1 22/ 1 05 4 2 ,  непопный пигидий , х 3 ;  9 ;.. № 1 2 1/ 1054 2 -
непопнь�й пигидий , х 3 ;  обн. 2 6 1 ,  Шахриомон 1 ,  арчапыкские спои. 

Т а б л и ц а  XXXI  

Фиг. 1-6. Cheirocrinus t u m efactus Stuka l i n a, s p. nov. • • • • . • • стр. 1 4 6  
1 - rопотип № 1 / 1 0 447, отпечаток эпитеки основания чашечки, х 3 ;  

обн. 2 6 3 ;  2 - экз. 2/ 1 0 44 7 ,  отпечаток основания чашечки, х 2 , 5 ;  обн. 
2 6 9; 3 - экз. № 3/ 10447, отпечаток небольшого участка стебля , хоро-
шо видны продольные пинии швов, х 4; обн. 2 6 3; 4 - экз. № 4/ 1 0 4 4  7 ,_от
печаток сочленовной поверхности членика , х 5 ;  обн. 2 6 3 ;  5 экз. № 5/ 
/ 1 044 7 ,  центродорзапьная табпичка, х 3; обн. 2 6 3 ;  6 - экз. № 6/ 1 0 44 7 ,  
центродорзапьная табличка, х 5; обн. 2 6 3 ,  Шахриомон 2 ,  обикапонские соои. 

Фиг. 7 , .8. H e m icosmites c f. pulcl1erri111 us J ac ke l  • • • • . • • • •  : стр. 1 47 
7 - экз. № 7 / 1 0 44 7, отпечаток стереотеки боковой поверхности чашеч� 

ки, х 3 ; обн. 2 5 6 ;  8 - экз. N• 8/ 1 044 7 ,  отпечаток стереотеки боковой по
верхности чашечки, х 2-, 5; обн. 26 9, Шахриомон 2, обикапонские спои. 

Фиr. 9. H em ic o sm it e s  c f. e xtra11e11s E ic hwa\d . • • . • • • • • стр, 1 48 
9 - экз. № 9/ 1 0 44 7, боковая поверхность чашечки, х 2; обн. 2 5 3 ,_Чаш

ман-Капон, обикалонские спои. 
Фиг. 1 0, 1 1 . Н e m ic o s m it e s  sp. . • • . • • • . . • • . • • . . • стр. 1 4 8  
10 - экз. № 1 0 /  1 0 4 4  7, вид чашечки сбоку, х 3; 1 1  . - тот ж е  экземп

пяр, х 3, Шахриомон 2, обикаоонские спои. 

Т а б л и ц а  Х ХХ/1  
Фиr. 1 - 3 .  Е chi11osphae rit e s  a11ra11tium Gyl lenhaa\  • . . . • • . • с тр. 1 4 9  
1 - экз. № 1 1/ 1044 7,  экземппяр с отпрепарироваiIНОЙ сте.реотекой , 

х 2, 5; обн. 26 9; 2 - экз. № 1 2/ 1 044 7, экземпляр с отпрепарированной 
стереотекой , х 2 , 5 ;  обн. 2 5 6_; З - экз. № 1 3/ 1 Q 44 7 ,  экземппяр с сохра-
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нившн,1ся перистомапьным возвышением, х 2 , 5 ;  обн, 2 69, Шахриомон 2 ,  
обикапонскне спои, 

Фи r. 4- 1 0, Sumsarieustis radiatus Stuka l i na  sp.  nov. , , , , • стр, 1 5 1  
4 - экз. № 1 4/ 1 0 44 7 ,  участок стебnя сбоку, х 3 ;  5 - э кз. № 1 5 / 1 0 447, 

сочпеновная поверхность чпеника, х 4 ;  обн. 25 0а; 6 - экз . № 1 6/ 1 0 4 4 7 ,  
чпеник с о  стороны сочпеновной поверхности, х 3 ;  7 - гоnотип № 1 7 / 
/ 1 044 7 ,  чпеник со стороны :::очпеновной поверхности, х3 ;  8 - экз. № 18 / 
/ 1 044 7 ,  чпеник со стороны сочnеновной поверхности, х 2 ;. 9 - экз. № 1 9  / 
/ 1 04 4  7 ,  чпеник со стороны сочпеновной поверхности, х 3; 1 О - экз. 
№ 2 0/ 1 04 4  7 ,  отпечаток небопьшого участка боковой поверхности стебпя, 
х 3 ;  обн. 2 5 0а, Ш ахриомон 1 ,  обикаnонские спои. 

Т а б п и u а  X X X ll I  

Фиr. 1 , 2 . S p, i ndet. . , . , . , , . , , . , , , , , , . . . •  , . стр, 1 5 i 

1 - экз. № 2 1 / 1 0 44 7, отпечаток сочпеновной поверхности чпеника, х 4 ;  
2 - экз. № 2 2/ 1 044 7 ,  ядро осевоrо канаnа, х 2 , 5 ;  обн, 2 5 6 ,  Шахриомон 1 ,  
обикапонские спои. 

�r. 3 . S p. Гndet. 11 • • • • •  , • , • • • • , • •  , • •  , • •  , , • , стр. 1 5 2  
3 - экз, № 2 3 /  1 0 4 4  7 ,  отпрепарированная стереотека nатерапьной таб

пички чашечки, х 2; обн, 2 6 3 ,  Шахриомон 2, обикапонские спои. 
· Фиг. 4-7. S p. indet. 1 1 1 °  • • •  , , • , , • , , , , • 

". , • , , • , • •  стр. 1 5 2  
4 - экз. № 2 4 / 1 0447, отпечаток эпитеки nатераnьной ( ? )  табnички, 

х 2, 5 ;  _обн, 2 6 2 ,  р,Карасу, обикапонские спои; 5 - экз. № 2 5 / 1 0 4 4 7 ,  от
печаток эпитеки nатерапьной табnичк.и чашечки, х 3; обн, 2 5 6 ,  Шахриомон 2, 
обикапонские спои; 6 · - экз, № 2 6 / 1 0 4 4 7 ,  отпечаток эпитеки патераnьной 
табnички, х 2 , 5 ;  обн. 2 5 1 ,  Шахриомон 1 ,  обикапонские спои; 7 - экз. № 2 7/ 
/ 1 0 44 7 ,  отпечаток эпитеки нескопьких nатерапьных табпиче1t, х 2, 5 ;  обн , 2 6 9, 
Шахриомон 2, обикапонские спои. 

Фиr-. 8-1 0. S p. i ndet, IV • , • , , , , , , , , , , • , , , , , • • • стр, 1 5 3 
8 - экз, № 2 8/ 1 О 44 7 ,  участок стебnя сбоку, х 5 ;  обн, 2 5 6 ,  Шахрио

мон 2, обикапонские спои; 9 - экз. № 2 91 1 044 7, отпрепарированная по
верхность эпитеки базаnьной табnички, х 2 , 5 ;  1 0  - экз. № 3 0 /  1 0 44 7, от
препарированная стереотека базаnьной табnички, х 2 , 5 ;  обн, 2 6 9, Шахрио
мон 2, обикапонские спои, 

Фиr-. 1 1 ,  Fungocy s tites ? sp. , , . . , , , , , , . • .  , , , стр·, 1 53 
1 1  - 3 1 / 1 0 4 4 7 ,  обпомок чашечки с отпрепарированной стереотекой па

терапьных табпичек, х 3 ;  обн, 2 6 3 ,  Шахриомон 2, обикапонские спои, 
Фиr, 1 2 .  А ry s tocystites cf. bohem icus • • • • •  , , , , , , , , • стр, 1 5 4  

1 2  - экз, № 32/ 1 0 44 7 ,  отпрепарированная стереотека патераnьной таб
пички , х 7 ;  обн. 26 9, Шахриомон 2, обикапонские спои, 

Т а б п и u а  X XXIV 

Фиr, 1-3, A ry s to cystites cf. bohemicus Baгrande . . • . , стр. 1 5 4  
1 - э кз ,  № 3 3 / 1 0 44 7 ,  обоомок чашечки с отпрепарированной стерео

текой патерапьных табnичек, х 3; 2 - эКз, № 3 4/ 1 0 44 7 ,  осtювание ча
шечки с отпрепарированной стереотекой базаnьных и нижнеnатерапьных таб
пичек, х 2 , 5 ;  3 - экз, № 3 5/ 1 0 44 7 ,  обпомок чашечки с отпрепарирован
ной стереоте кой nатераnьных табnичек, х 3; обн, 2 6 3 ,  Шахриомон 2, оби
капонские спои, 

Фиг, 4 , 5 .  Synocystis ? sp • • . .  , , • . . . . , , . , • • . стр, 1 5 5  
4 - экз, № 3 6/ 1 0 44 7 ,  обrnмок чашечки с оrnрепарированной стерео

текой патераnьных табnичек, х 2 , 5 ;  5 - экз. № 3 7/ 1 0 44 7 ,  табличка с от ... 
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п репарированной стереоте кой , х 5; обн. 2 6 9; Шахр1;омон 2, обикалонскне 
слои. 

Фн r. 6-9. Herp e tocystis vajgatschensis Ye l tysche\va et Stuka l i n a  • стр. 1 5 5  
6 - экз. № 3 8/ 1 0 44 7 ,  поверхность соqленения, x lO ;  обн. 2 6 2 ,  р. Ка

расу, обикалонские слои; 7 - экз. № 3 9/ 1 0447 , поверхность сочленения 
'lленика, х 7; обн, 250; Шахриомон 1, обикалонские слои; 8 - экз. № 40/ 
/ 1 044 7 ,  поверхность сочленен ия членика, x l O ;  обн, 2 6 2, р.Кара су, оби
калонские слои; 9 - эк.з. № 4 1 /  1 044 7, небольшой участок стебля сбоку, 

х 7 ;  обн. 2 6 9 ,  Шахриомон 2 ,  обикалонские слои, 

Т а б л и ц а X XX V  
Фиr, 1-4. R istn a crinus m arinus Opik • , . , • , , • • • •  , • • , стр, 1 5 6  

1 - экз. N" 4 2/ 1 044 7, отпе'!аток участка стебля, х 7 ;  обн. 2 5 3 ,  Чаш
ман-Калон, обикалонские слои; 2 - экз. № 4 3 /  1 0 44 7 ,  поверхность сочле
нения , отпе чаток, х 5; обн. 2 6 3 ;  3 - экз, № 44/ 1 0 4 4 7 ,  пов1:рхностъ соч
ленения 'lлеников, х 5; 4 - экз. № 4 5 / .1 0 4 47, поверхность сочленения qле
ника, х 5; обн, 2 6 9, Шахриомон 1 ,  обикалонские слои, 

Фиr. 5 , 6 ,  X enocrinus ? quadri a ngulatus sp. nbv, • • • • • , , • , стр, 1 5 7  
5 - экз. № 4 6 / 1 0 4 4 7 ,  поверхность сочленения 'JЛе!ШКа, x l O ;  6 - rоло

тип № 4 7 / 1 0 4 4 7, повер�ность сочленения 'lленика, x l O ;  обн. 2 52 , Шах
риомон 1 ,  'Jашманкалонские слои. 

Фиr, 7. S qu am eocrinus integrum Sc he\vtschenko . .  , • , • , • " стр, 1 5 8  
7 - экз. № 48/ 1 04 4 7 ,  поверхность сочленения 'lленика, х 7 ; обн, · 2 6 0 ,  

Шахриомон 2, минкучарские слои. 
Фиr. 8 , 9. Fa s c icrinus costatus Stuka l ina ,  sp.  nov. , , , , • , • стр. 1 5 9  
8 - rолотип № 4 9/ 1 0 4 4 7 ,  поверхность со'lленения членика, х 7; обн. 2 6 0, 

Шахриомон 2, ар'!алыхские соои; 9 - экз. № 5 0/ 1 0447, поверхность соч
ленения 'lленика, х 7; обн. 2 5 5 .  Чашман-Калон, минкучарск.ие слои. 

Фиr. 1 0-1 3 ,  C onspe c tocrinus ce lticus Chanvel et MP.en , • , • • •  стр. 1 5 9  
1 0  - экз. № 5 1 / 1 0 447, поверхность сочленения членика, x l O ;  1 1  -

экз. № 52/ 1 0 4 4 7 ,  поверхность сочленения 'lленика, x l O ;  1 2  - экз. No 5 3/ 
/ 1 0 4 4 7 ,  . поверхность сочленения членика, х 7 ;  13 - экз. № 5 4 / 1 0 4 4 7 ,  по
верхность соqленения 'Jленика, х 7 ;  обн, 2 5 6 ,  Шахриомон 2, обикаоонские 
спои. 

Фиr. 1 4-1 6 , K it a b icrinus longus S t ukal ina , sp. nov . , . ,  стр. 1 60 

1 4  - экз. № 5 5/ 1 0 44 7 ,  поверхность соqленения 'Jленика, х 7; обн. 2 6 0 ,  
Шахриомон 2, обикалонские слои; 1 5  - экз. № 56/ 1 044 7 ,  поверхность со
'lленения '!Леника, х 4; 1 6  - rолотип № 5 7/ 1 0447, поверхность сочлс.нения 
qле1шка, х 7; обн', 2 5 5, Чашм ан-Калон, минкучарские слои. 

Фиr, 1 7 ,  Pe nta /obatocrinus s imple x Stu kali n a, gen.  et sp.  nov • • • стр, 1 6 1  
1 7 - rолотип № 58/ 1 0 44 7 ,  поверхность сочлен.ения qлешtка, х 5 ;  обн. 

258, Шахриомон 2, низы арчалыхских слоев. 
Фиr. 1 8, Fe rula crinus rigidus Stu kal i n a ,  gen .  et sp. nov . . , • , , стр, 1 6 2  
1 8  - rолотип № 5 9/ 1 0447, поверхность сочленения членика, х 5 ; обн. 

2 5 3 ,  ·ч
'
ашм ан-Калон, обикалонские слои, 

Фиr. 1 9- 2 1 ,  D e n t iferocrinus daurits chensis (Schewtschenko) , • стр. 16 3 
1 9  - экз. № 60/ 1 0 44 7, поверхность сочленения , х 7; обн, 2 5 5, Чаш

м ан-Каnон, минкучарские слои; 2 0  - экз. № 6 1 /  1 0 44 7, участок стебт�я 
сбоку, х 4 ;  2 1  - экз. № 6 2/ 1 0 44 7 ,  участок стебля сбоку , х 5; обн, 2 6 0 ,  
Шахриомон 2 ,  минкучарские слои, 
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