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ЛГ. Севергина 

БРАХИОПОДЫ И СТРАТИГРАФИЯ 
ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА ГОРНОГО АЛТАЯ, 

САЛАИРА И ГОРНОЙ ШОРИИ 

Верхнеордови кс кие отложения в западной части Ллтае-Саянекой 
складчатой области известны во всех РШ'ИОl lах.  Наиболее полно они 
предс тавлены в r OpHOM Алтае, l'де распространены в cebep.o-заllадноЙ, 
центральной и северо-восточной его частях, в структурном отношении 
соответс твенно отвечаю щих Чары шско-Инскому, Ану Й<.; ко-Чу Йскому и 
У йменско-Лебедскому сиклинориям .  На Салаире верхн еордовикс кие ОТ
ложения обн ажаю тся на горе О рлиной и в бассейне верхнег о  течения 
р. Чумы ш, а в rорнойшории - в бассейнах рек Амзас и Б ольшой Таз 
(рис. 1 ) . 

Для р асчленения верхнего ордовика особо и нтересен r орный Алтай. 
Здесь уст ана вли ваются все подразделения,  начиная о т  н изов среднего 
ордовика и до верхнего силура включительно .  П оэтому в последние го
ды было уделено особенно большое вним ание изу чению у казанных  вы
ше отложений именно этого региона. 

Н строении разрезов верхнего ордовика в основном учас тiЗУЮТ кар
бонатные породы.  Э то .главным образам с ерые и темно-с ерые из вест
н яки, большей частью глинистые; в основании разреза, а т акже в его 
верхней ч асти отмечаютс я  терригенные ос адки - КОНl'лом ераТ\>l ,  из
вестковистые песчаники ,  известково-глинистые алевролиты,  мерl 'ели 
и кремнистые арг иллиты.  

Ископаемые остатки в верхнеордовикских отложениях многочислен
ны, особенно многочисленны брахиоподы, табуляты и гелиолитиды, бо. 
лее редки трилобиты,  ру гозы,  строматопоры и грап толиты. Б рахиоподы 
встречаются по всему разрезу , их можно н аблюдать во все х  фациях и 
ч асто они имеют хорошую сохранность.  Эта групп а наиб ол:ее хорошо ' 
изучена и является ру ководящей при расчленении верхнего о рдовика. 
В ажное значение имеют т акже т абуляты и гелиолит иды , которые в не
которых подразделениях верхнего ордовика я вляютс я  преоблад аю щей 
г руппоЙ . r р аптолиты встречены в верхнеордовикском р азрезе только 
в верхней его части. 

Наиболее хорошо фаунистически охарактеризованные р азрезы ука
з ан ных выше отложений имеются в северо-зап адной час т и  rорного Ал
та я (Чарышско-Инской СИНКJlИНОРИЙ) . Здесь отложения о рдовика учас т
вую т  в с троении крыльев основных с трукту р ,  а т акже выполняют  ядра 
антиклин алей горс тантиклиналей БО'лее выс окого порядка, обычно они 
ослож нены дополнительной с кл ад чатостью и множес твом р азры вных 
н аруш ен ий. Вследствие дизъюнктивн ой ослож ненн ости  региона не было 
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ОБелово 
О Гурьевси 
ею 
� Г1РОI{ОП�В\ИО 
Новоиузнеци 

Р и с . 1. Схема расположени я  разрезов ордовика Гор ного Алтая, Сала
и р а, Г ор ной  Ш ории 

Г ор н ы й  А лтай (Чарышско-И нской синк nинор и Й' :  1 - междуречье рек 
Б елой и Х<\Нхары,  2 - гора Черны й К ам ень, 3 - окрестности с. У сть
Чаг ы рки,  4 - с реднее и вер х нее течение рч.  Г ромотухи ; Ануйско-1Iуй
ский  СИIlКЛИНОРИЙ: 5 - водораздел. р ек Чакыр и Еланду, Ii - рч .  диеткен, 
7 - р . Чуя  у l Iос.Белы Й  Б о м ;  У йм енско-Лебедской синклинори й': 8 -

р.Л ебедь близ с .Гурьяновки ). Салаир ( 9  - гора Орли н а я ,  1 (j - BepXOtlhC 
р •. Чумы ш а) ;  Г орная Ш ория ( 1 1  - рч. А м зас близ ОДIIOИ�lеIlНОГО п оселка) 
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вскрыто ни одного полного разреза, где можно было бы наблюдать не
прерырную последовательность слоев верхнего ордовика и ни жнего си
лура. Но граница между ордовико м и силуром В описанном регионе, ви
ДIIМО, нормально стратиграфическая, поскольку присутствуют фор мы 
как самых верхов ашгилла (Dice llograptus orпatus и Clima cograptus 
superпus у с. У сть-Чагырка), так и нижних слоев лландовери (А/tidо
graptus acum inatus в районе с. Чинеты) (Елкин,  Желтоногова, 
1 974 ). 

Нижняя граница верхнего ордовика проводится в непрерывных раз
резах в Торной Шории, Горном Алтае и на ю ге Салаира по массовому 
появлению кораллов, среди которых наиболее распространены Nycto
рота, Calapoe cia, Reuschia, Vacuopora, EQfletcheria, Ca tenipora, Аm
sas sia, 

Для подтверждения возраста выделенных подразделений автором, 
кроме брахиопод, были привлечены материады по граптолитам (Обут, 
Сенников, 1 973), по кораллам (Д зюбо, 1 960, 1 965; Черепнина, 1 960),по 
мшанкам (Ярошин екая; 1 960), по строматопороидеям ( Халфина, 1 96 0) и 
по трилобитам (Вебер, 1 9 2 8 ; Петрунина, 1960) .  

Н иже приводится описание верхнего ордовика по горизонтам. 

ЧАКЫРСКИЙ ГОРИЗОНТ 

В унифицированной схеме чакы рский горизонт принят как биостра
тиграфическое подразделение, соответствующее верхнему карадоку 
(Гинцингер, Сенников, 1 96 7 ) .  За стратотип горизонта была принята од
нои менная свита, широко представленная в центральной части Г орного 
Алтая (рис. 1 ,  разрез 5). Однако позднее Л. Г .  Севергина,проводя пале
онтолого-стратиграфические и сследования в районе типичного разви
тия чакырской свиты, обнару жила в ее ни жней части брахиопод верхов 
среднего ордовика - Multicoste lla (Chaulis tomella) amzassensis Severg., 
Ros trice llula а ins lieli amzassica Severg. и др ., характерных для тогин
ского горизонта. Поэтому объем чакырского горизонта ею был расши
рен за счет тогинского горизонта ( Севергина, 1 9 7 3, табл. 1 ) . 
. В настоящее время, обобщая материалы по биостратиграфии верх-
него ордовика, приходится констатировать, что чакырский и тогинский 
горизонты следует рассматривать как самостоятельные подр·азделения, 
поскольку кажды й из них и меет свою соб ственную как литологическую, 
так и палеонтологическую характеристику.  Кроме того, в кровле ТОГИН
екого горизонта проходит граница среднего и верхнего ордовика, и ме
ющая четкие границы и прекрасную палеонтологическую характеристи
ку. Поэтому чакырский горизонт в настоящей работе приня т  в прежнем 
объеме,т.е. ему соответствует верхняя часть чакырской свиты в Цен
тральном Алтае, нижняя часть маринихин ской свиты в Северо-�ападном 
Алтае, верхняя ч асть гурьяновской свиты в Северо-В осточном Алтае, 
веберове кая и боброве кая свиты на С ал аире и ди сковая свита в Г орной 
Шории (рис. 2,  табл. 2 ) .  

ЧаКЫРСКI1Й горизонт однообразно пред ставл ен в пределах все й  рас
сматриваемой области , сложен серыми и темно-серы ми известняка�Нl 
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Таблица 1 
Схема расчленения верхне ОРДОВИКСКИХ отложений Го\Жого Алгая 
и Сапаира 

УнифmxирС>о 
с\3 ванная У'l'очнен- ПреAl1ага-
� 

� 
u Британский стан- схема ная схе- емая схе-Q) !о< � дарг ордовика 1964 г. ма (Се- ма (Се-u :.: � о:: (Гницингер вepr}lHa, вepгuнa, U 

Сенников, 1973) 1975) 
1967) 

Хирнант Горизонт 
сп 

Раутей 
'" Тачапов-i5.. '" скиП ... ь.о 

.cs; О сп Котnэй =0.. .cs; :s: Q) Q) :s: 1=: u u Оpnовский .- с Д}lеткен-11% 1=: О'" Орnoв-� :s: 
ский о. 1. СКИЙ Q) 3 сп '" со <: � сп 0..", '" � ... '" .cs; Ь.Ос 

:s: о '" 
:о: ПасгИЛ1lJi =0.. Диеткен- диеткен-
u � Е ский ский :о: .- о 
:= Ou 
� сп 
О '" 
t( i5.. 
о. е Чекырский Чакыр-
О Ь.Осп 

�'E: СКНЙ '" '" Q) Q) 
_ с а..:.::: 

.cs; :о: Онний 
сп Чакыр-:s: о '" 

= t( Актоний i5.. ский 
t( ф '" 
ф о. ... 

Toгuн- То гин-о. с\3 �ё u ::.:: МSIЮlбрук с '" ский ский '" ь.о ... с u ._ 
Лоигвиnп 0(3 

с прослойками комковатых известняков с мергелистым цементом, изо
билующих кораллами, брахиоподами, реже мш аllками и трилобитаМI1. 
Среди и�вееТIIЯКОВ прослеживается обычно пачка темно-серых алевро
литов или аргиллитов, реже песчаников. Мощность от 170 м (водораз
дел рч. Чакыр-Е ла нду) до 5ии м (рч. Б обровка в басе. р. Чу
МЫlllа). 

Для этого ГОРИЗОlIта в целом наиболее характерными являются бра
хиоподы :  Schizophore lla shorica Severg. sp. nov., Glyptomena subgirva
nensis Severg. s.p. nov., A us tine lla le be diensis Severg., Triplesia ainca 
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Severg. s p. поу., Rllynchotretao ides aincus Severg.,  Spirigerina (Eospiri
,gerinti) s uble1Jis Rosman, Dalmane lla uxunaica Severg . ,  Cataz yga salairi
с а  Severg. ,  Lepte stiina magna (R ukav .) , Glyptorthis praepulchra Severg. 
sp .  по у . ,  Parast roph inella salairica Seve rg. s p. nov. ,  Hesperorthis tricena
ria lebediensis Severg. s ubs p. поу., Par�strophina sp. ;  т&буляты И ге
лиолитиды: Nyctopora minimalis (Rad. ) ,  N. tschak erenensis Dz . ,  N"altai
са Dz. ,  N. nicflOlsoni (Rad . ), Si biriolites lebediensis Dz . ,  Calapoecia Ьа
ragaschiensis Dz .,  С. lebediensis Dz .,  С. anticos tiensis Вill. , Billing
saria s p. ,  Palaeofavosites s p. ,  Catenipora tarejaensigormis Zhizhina , С. 
paralll'la Schmidt. ,  Vacuopora prisca Sok. , Fletcherie lla altaica Dz.{ F. 
amsassica Dz . ,  Amsas s ia radugini Miron. ,  А. princeps M iron . ,  А. chae te
toides Sok., Lyopora gloria Dz., E ofle tcherieZla sp. ;  ругозы:" Brachy e· 
/asma le bediens is Tcherepn. , Fav iste lla sp. ;  строматопороидеи: Rose
ne lla amzassensis У. Khalf., Clatrodictyon kirgisicum R ia b., var. amzas· 
sens  is У. Khalf. , L.a bechia lophis trom€?ides  У. Khalf.; Мll'анки : Cons
te/laria floridUormis Jaroshin. ,  Amsass ipora tenuata Jaros hin ,  Anolotichia 
commu tabilis Taroshin., Stel lipora ves iculosa Modz . 

lIa Салаире (гора Uрлиная) чакырско му горизонту отвечает вебе
ровская свит а, сложеllн ая несколько иначе. В ее составе отмечаются 
грязно-табачно-желтовато-зеленоватые, реже темно-серые и темно-ли
ловые песчаники и алевролиты с мало мощными прослойками извест-" 
няков. 

В ерхние слои свиты предетаВJl ены КОН I'лом ератами с прослойками 
песчаников. Мощность свиты около 400 м. В известн яках встречаются 
браХИОllOlIl,l: Spirigerina sublevis R osman, Rhynchotre taoides  aincus Se
verg . ,  Anoptam bonites sp. nov. ,  Hesperorhtis tricenaria lebediensis s ubsp.  
nov. ,  трилобиты : lllaenus oviformis Warb., Holotrachelus punctillosus 
Tornq.,  Bumas tus nudus Ang. ,  Sphaerexochus aff. hisingeri Warb., Amphi
lichas sniatkovi Web. 

На верхнеордовикский возраст чакырского горизонта указывают 
такие формы, как Spirigerina (Eospirigerina) sublevis R os man, Cata
zy ga salairica Severg. , встречающиеся на Северо-Востоке СССР в 
нальчанской свите верхнего ордовика; наличие Leptestiinu magna , 
Amsassia chaetetoides, Reuschia sokolovi позволяет этот горизонт 
коррелировъть с дулан карин ски м горизонтом Казахстан а. Nyc topora 
nichols mi и Уасuорота pr isca описаны из верхней части долборского 
горизонта 'Сибирской платформы;  Catcnzpora tarejaens iformis встре

чается в верхнем ордовике Восточного Таймыра, а Catenipora parallela 
известна из верхнего ордовика Западной Е�ропы и Урала. 

ДИЕТКЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Распространен во всех структурных элемен тах r орного Алтая, 
Вклю чая Чарышско-И н ской, Ануйско-Чуйский и Уймен ско-Л ебедской син
КЛИI IОРИИ; на  Салаире его отложения  от мечают ся в бассейне  р.  Чумыш. 
В унифицированной схеме 1 964 г. ( rинцингер, Сенников , 1967) этот го
ризонт был принят в объеме ашгилла, соответ ствующеl'О з онам Dicel
log raptus complanatus и О. anceps , однако, как показали И(:СЛIЩО-
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Ри с.  2 .  С хема сопоставления разрезов верхнеордовикских отложе нии 
Гор ного А л тая, С алаира, Г ор ной Шории 

1 - праВbl Й берег р ч .БольшоЙ У скучевки близ ее у ст ь я; 11  - ключ 
М ариниха  (леВbl Й приток М алой Xallxapbl ) ;  III - водораздел рек М алой 
и Большой У скучевки ; IУ - llраВblИ берег р .Г ромотухи близ ее верхо
в ья; \1 _ п раВblИ б ерег р,ГроtvlOтухи у устья ключа· ДОРОЖIIОГО; У! -
г ор а  ЧеРНbl Й К ам ен ь, ключ К олмогоров, 5ОО м от его истоков; УН - ле
Вbl Й берег р.Ч аГblРКИ у с .У сть-ЧаГblРКИ ;  УIII - водораздел рек Ч аГblР 
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и Еланду; IХ.- правый берег р.диеткен в 5 км от ее УСТI>Я; Х - р. Ка
расу (правый приток р.tlуи); ХI - п равый берег р.Лебедь в 2 км от пос. 
Гурьяновки; ХН - гора Орлиная на Салаире; XIII - сводный разрез в 
верховьях р,Чумыша; XIV - правый берег р.Амзас у ОДноименного по
селка': 1 - массивные светло-серые и teMllO-серbIе известняки; 2 - ГЛII
нистые известняки; 3 - алевролиты cepы,� и темно-серые; 4 - ООЛIIТО
вые известняки; 5 - глинистые сланцы; fi - песчаники; 7 - мергЕ'.Ш; 
8 - песчанистый известняк; 9 - КОI-lгломераты, гравелиты 
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Таблица 2 
Корреляuионная схема СТРRНIГРRфИИ верхнего ордовика Горного !\.:паR, Салаира и Горной Шории 

!: Горный Алтan с J..1:utp Горная Шорня � , � �------------т--------------r-------------,--------------+--------------г-------------i--------------; � t ё ! Бассейн Верховь<.' Бассейн Бассейн Бассейн Бассейн А зае 
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свита свита Ршsтороге/ш �� Известняки с Са- Песчаники, bugryschiensis. 

� tazygu cartieri, СЛ3lЩЫ, алевро- Prотюга parvota-
- §. DЮтЬоnш reptata, литы, известняки ЬuШtа. 

О Spirigerina mini- с Ршsтороге/ш 100м 
а: t: та. CrrISSfl 

[ Е 250м r-------� � .[:; Верхняя часть Диеткенская Чеборскзя Чумышская � � 'i маринихинской свита свита свита g-s., � СВИТЫ Известняки, ПесчзЮt.КИ, слаи- Алевролиты, .� � � Темно..серые и песчзЮ1КИ. алев- ЦЫ, алевролиты, сл8lщыI. песчани-
О u � cepы� �]В�СТНJlки ролиты с 

.
Catazy. изв�стняки с ки, гравелиты с t:!!i с Spmgenna ог- ga аnuеn", Lepidocyc/oides Schlzорhоге/ш cf_ СуЬе/е weberi 

/ovlen'" 300 м insignis 
Jа/шх 400 м 

200 м 1700 м 1000 м 

и Нижняя часть Чакырская Айnагушская Верхняя часть Веберовская Бобровекая Верхняя ча�ть .� мариинюrnнской свита свита гурьяновской свита свита, амзасскои 

� ,% свиты Известняки, ПесчаЮlКИ, алев- свиты Песчаники, алев- Известняки, серии � � Известняки с пес
чаЮtК�

, ролнты, сланцы Известняки, алев- ролиты, линзы песчаюt:ки. мер- (Дисковая сиита) 
Q., &. Rhynchotreta о;. алевро�ты с. и линзы извес,

ТНJI- Р9ЛИТЫ, пес
чаюi

ки 
из��стн.яков с гел� � Catazyga Известняки. алев· 

f! � des aincus Сшtrоdlсtуоn k.,- ков с СшtгodlС- 's - _ . ь Spmgenna suЫе- saшmса, [)а/та- роnиты, Cn3IIЦЬ1 
� � 200 м gisicum amZQssen- (уоn kirgisicum � �"1M�;:a' vis, АmрhШсJlI.JS пе/ш uхиnaш с Da/mone/la uхи· 
� sis amZtlssensis l

e�':d, us�me sniatkovi 600 м naш 
о: 170 м 1450 м 

е IenSIS 
300 м 400 м 350 м 

--- --- -- ---



ВШНl}1 110(;:l0/J,НИХ ЛРТ, отложеllИЯ ::ЭТОI'О I'ОРИ:JOII'I'а ОТIIОСЯТl:Я только к 
нижней половине аШI'ИЛЛСКОI'О 'яруса, т.е. к верхам ЗОIIЫ PlelJГograptus 
lincaris и низам зоны Dice lIogгaptus complana tus • 

. 

Наибол�е полно горизонт преДС'l'авлсн в Ануйско-Чуйско м I'11НКЛИНО
рии В бассейне рек Ануя и Чуи. Типичный раз рез ГОРИЗOliта OIIlI(:aH по 
правому склону ДОЛИIIЫ рч. Диеткен (право му притоку р. АнуН), ГДР. Р.му 

ОТlючает одноименная свита (см. рис. 2). Нижняя граница фИКI;ируетr:я 
маЛОМОЩIIЫМИ конгломератами, залегающими согларlO на И:Jвестняки 
чаКI.IРСКОЙ свиты, а выше еледуют сер ы е  с з еленоваты м оттен ком ар
КО:\()lзые lIесчаники, пересл аиваfjие темно-серых ГЛИllиr:т ых ИЗВСI;ТНЯ

ков С мелкозернистыми песчаниками. В известняках обильная фау
на ·кораллов. Заканчиваетс}! разрР.з переслаиванием зеленова-

т о-серых и зеленовато-коричневых извеСТК ОВИС Т!1j,..ква р це в ых пес
чаников. 

Наиболее характерными формами в типичном развитии I'ОРИЗОlIта 
являются: брахиоподы - Dalmane lla dietkensis Severg. ,  s p. nov., Cata. 
zyga anuensis Severg. sp. nov., Spirige rina sp.  nov., Rostricellula s p.nov. ;  
трилобиты - Calliopsa dei tkensis Ресг . ,  s p. лоv., Eophacops s p. ;  та
буляты и гелиолитиды - Cyrtophy llum samyshiensis Dz., Wormsipora 
minima Dz., It·. karasuensis Dz., Mesofavosites  s p., Proheli olites gra
cilis Sok., Catenipora die tkensis Dz., P lasmoporella wesiculosa K iaer., . 
Р. convexotabulata K iaer., Karagemia s p. ;  РУГОЗbt Axifor ia dietk�nsis 
Tcherepn., А. kanica Tcherepn.; строматопороидеи: Ros ene lla cf. аm
zassiensis V .Kha If., Clatrodictyon ki·rgis icum amzass iensis V. Khalf. 

М ощность около аоо м. 
В юго-восточной части Ануйско-Чуйского синклинория диеткенский 

горизонт представлен таарлганской свитой, состоящей в основном из 
терригенных пород, местами включающей пласты известняков с табу
лятами - Lyopora . . a lta ica Dz., Ба ikitolites karas uens is Dz., Cyrtophyl
lum karas uens is Dz., Pla s mopore lla cra s sa Dz., Р. c onvexotabulata l\iа
ег, Worms ipora kara s uensis Dz. и брахиоподами - Lepidocyc loides ins ig
n is (Sеvегgiла), Rhynchotrema s p . ,  Sch izophore lla a lta ica tchuinens is sub 
sp. nov., Cyclos pira sp. Мощность более 1 000  м. 

В Уйменско-Лебедском СИНКJlИНОРИИ к диеткенскому горизонту от

носится Чеборская свита, в известняках которой б
'
ыли обнаружеНbI та

БУЛЯТbI и геJlИОJlИТИДЫ: Nyctopora spinosa Dz., Reuschia sokolovi Dz., 
Trochiscolithus micr4ster (Lindstrom), То regidus ·Sok., Cyrtophy llum 
samyschiensis Dz., С. sp., Sibiriolites Italdo.rakensis Dz., мшанки - Hal· 
lopora mulfitabulata Щг., Diplotrypa tenuis Jar. , Nicholsone lla vaupeli 

Ulr.,.N. ioga tc hims is Jar., Stromatotrypa altaica Jar., Bato�toma иат; • 

ans (James.), Trematopora mira Jar., Phaenopora erecta Nekh�. Ното

[тура samyschiensis Оас.); браХИОПОдbl - Schizophore lla cf.'fallax (Sal

ter) ,  Rhynchotreta sp. indet., Eridorthis digna Seve rg ., S trophomena ·sp. 

Мощность около 250 м. 
В Чарышско-Инском синклинории диеткенскому ГОрИЗОIIТУ ОТIЮЧ<1.ет 

верхняя часть маринихинской СВИТbI. с Plasmoporella vesiculosa K iae r, 

Axiphoria die tkensis Tcherepn. , обнажающаяся в .верХОВЬJIХ р. rpo
мотухи (см. рис. 2). 
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В приведенном ко мплексе органических остатков диеткен ского 1'0-
Рl;1зонта брахиоподы немногочисленны и представл ены энде�I1IЧНЫМИ· 
видами, но родово й со став их х арактерен для верхнего ордовика, это
S�rigerina, Schizophorella, Catazy ga, Lepidocy cloides, Rhynchotrema. 
Наиболее представительными в этом горизонте являются кораллы ,  ко
торые резко отличаются от таковых из нижележашего ч акырского го
ризонта.  Нар яду с Catenipora, Worms ipora, Prohe liolites., Trochis coli
thus, Mesofavosites и Plasmoporella, характерными для верхн еордо
викских отложений  Казахстана, Сибирской пл атфор мы, Прибалтики и 
Англии, присутствуют Worms ipora karasuens is, Plasmoporella conve
"otabulata, распростран енн ые в слоях с A getolites m ira bi l is К азах
стана. 

ОРЛОВСКИЙ ГОРИЗОНТ 

Под таки м названием автор предлагает объединить отложения, ши
роко распространенн ые в Чарышско-Инско м синклинории, сопостав-ля-
емые со средним ашгиллом. Стратотипом горизонт а  является одно-
именная свита, разрез которой находится по р .  Гро мотухе близ устья 
клю ча Дорожного. Здесь, а также в разрезах по ключу Спокойно му, у 
истоков р .  Большой Ханхары у горы Черн ый Камень, по кл . Орлову и 
на горе Теплой (верховья рч.  Большой Чесноковки) орловская свита 
представлена светло-серыми, белыми,  серы ми, темно-сер ы ми массив -
ными известняками.  

Нижний контакт свиты осложнен тектоническими разрывами, поэто
му .граница с ни жележаш и ми отло жениями не прослежена. Верхняя гра
ница чет кая, она проводится по смене литологических разностей по
род, по кровле известняков с обильн ы ми кораллами (рис. 2 ) .  

Палеонтологическая характери сти ка орловского горизонта следую
щах: брахиоподы - Spirigerina (Eospirigerina) m inima . Seve rg . , ' A l ispi-
та praegracilis Se verg. ,  Leptaena sp. nov., Rostricel lula sp. nov. ,  Су с
lospira ех gr. elegantulaRosman, Parastrophina orloviensis  Se verg. sp. 
nov. , Cliftonia oxoplecioides W right, A ltaethyre lla megala Severg. gen. 
поу. ее sp. nov. ,  Catazy ga cartieri Cooper, Diambonia septata (Cooper), 
Ptychoglyptus parvus Severg. sp. nov. ,  Giraldie lla vulgaris Seve rg. s.p. 
nov., Cye locoe lia (1) prima Se ve rg. sp. nov.,  Thebe s ia the be s iens is (Fo
erste) , Eoanastrophia transversa Severg .  sp. npv.; табуляты и гемlO
литиды - М esofavos ites subfal lax Oz., Paieofavos ite s 1 е gibili s Sok.,  Са
te1i.ipora bugry s chiens is Oz., Рторота parvotubula ta (Kiae г), S te Шроте lla 
altaica Oz., Plasmoporella zheltonogovae Oz., Р. bugry s chichiens is Oz. 
и др . Мощность горизонта колеблет ся от 200 до 36и м. 

Брахиоподы орловского горизонта резко отличаются от т аковых ди
еткенского горизонта как по количесству видов, так и по системати
ч еско му сост аву. Для этих горизонтов нет общих видов. Впервые по. 
являются типично ашгиJiльские роды - Spreptis, Diam bonia, Ptycchple

urel la, получает расцвет род Spiringerina, Diambonia septata Со орег, 
описаi!ная из орловского горизонта,-В Северной Америке встречена в свите 

12 



У айтхед I\веб ека, соответствуюшей среднему ашгиллу, в К азахстане 
этот вид известен в жары кских слоях (lIи китин,  1972). 

Заыетное обновление сист ематич еского состава наблю дается и сре
ди кораллов. Роды,  характерные для диеткен ского горизон та (Cyrto
phy llum, Sibiriolites , IVormsipora и др.) ,  исчеза ют, а появляю т ся Heli
ol ites, Рторота, Paleofavosites, Mesofavosites, Stelliporel la, обычные 
для аШI'илла Нор вегии (слои 5а-5Ь) , Прибалтики (слои Пиргу) , Казах
стана (слои с Catenipora libera). Появившиеся род ы продолжали свое сушест
вование и в силуре. Приведенные результ аты изучения брахиопод 11 ко
раллов позволяют корре лировать ОРЛОВСКИЙ горизонт со СВИТОЙ У айтхед 
в Северной Америке и со слояыи с Catenipora libera в Казахстане. 

Т А ЧАЛОВСКИЙ ГОРИЗОНТ 

В ыделяется впервые для отложен и Й  верхн его ашгилла. 'Его породы 
известны только в северо-западной части Горного Алтая (Чарыш ско
I1нской синклинорий) . Они прослеживаются по левому борту р.Чагырки 
близ с. У сть-Чагырка, 'а также в верховьях кл. Спокойного и по кл. Сту
деному (правые притоки р. Гро мотухи) ( рис.l ,2). Стратотипом горизон
т а  явдяется вновь выделенная тачаловская свита, обн ажающ аяся по 
кл.  Тачалову (левому притоку р. Чагырки). 

Ни жняя граница горизонта в бассейне р. Гро мотухи характеризует
ся постепенны м переходо м и совпадает с кровлей орловского горизон
та, а в районе типичного развития по кл. Тачалову его отло жения не
согл асно зал егаю т на породах средн его ордовика ( савельевски й гори
зонт). 

В изученны х  разрезах горизонт по литологическим разност я м  и по 
фаун е разделяется на две части: нижние и в ерхние слои. 

Н и ж н и е с л о и в типичном разрезе по кл. Тачалову представлены 
темно-серыми и з еленовато-серыми глин исты ми сланцами и алевроли
тами,  разноз ернистыми песчаниками и маломощными линзами извест
н яков. В верхней пачке в окремненных сланцах обнаружен ы. граптоли. 
ты - Dicellogтaptus orпatus Е. ее W ., 'с limacogra ptus superпus Е. 
et W. и Climacograptus hastatus Е. ее W. , распространенные в зоне 
Dicellograpeus anceps Англии и в чокпарских слоях К азахстан а. 

Н ижние слои прослеживаются и в верховьях кл. Спокойн ого, а так
же на водоразделе ручьев Студеного и Дорожного (l1равые прит<?ки 
р. Г ромотухи). Здесь в разрезах этих слоев устанавливается некото
рое различие. В слоях песчано-глинистых пород н аблюдается пласт из
вестняко в (более 10-20 М) с брахиоподами - Paras trophine lia gromo tuo 
chaensis Severg. sp. nov., DalmaMlla сЕ. testidinaria (Dalm. ), Ros tri
ce liula sp. nov. , A lispira praegraci lis Severg.  sp. nov. 

В е р  х н и е с л о и тачаловского горизон'га прослеживаются в тех 
же р азрезах, что и ни жележащие слои, и связаны с ними постепенны
ми переходами. В стратотипическом разрезе по кл. Тачалову слои 
предст авлены однородными светло-серы ми, ч асто голубоваты ми из-
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вестняка ми l: Catenipora workmanae Flower,  Rhabdote tradium, Spiri
gerina (Eospirigerina) tatchalovens is Severg. sp.  nov. ,  Thebesia (?) sp. 

В верховьях кл. Спокойного и на водоразделе ручьев Дорожного и 
Студеного верхние слои представлены несколько инач е  - ТОНКОСЛОИl:ТЫ
МИ l:()РЫМИ И грязно-серы ми глинисты ми известняками и зеленовато
серы ми мергелями.  Заканчиваю тся слои глинисты ми алевролитами и 
сланцами.  В этих слоях собраны многочисленные брахиоrтоды , из кото
рых определены Dalmane lla testudinaria (Dalman),  Strep tis c f. incompta 
Ulrich ее Cooper, A ltae thyrella аН. megala gen. nov. ее sp. nov. Общая 
мощность гори�онта 27 5-300 м .  

Возраст тачаловского горизонта может быть определен присутстви
ем в н и ж н и х с л  о я х граптолитов Climacograptus/ supunus, Clima
cograptus hastatus и Dicelograptus ornatus, сопост авляемых с зоной 
О. anceps английской шкалы и чокпарски ми слоями Каз ах стан а, а в 
в е р х н и х  с л о я х  - брахиоподы Dalmanella tes tudinaria; встречаю
щ ей ся в ко совском горизонте Чехословакии и золесско м горизонте 
П ольши.  

ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 

При о пи сании брахиопод автор использовал сист е матику,  изложен
ную в "О сновах палеонтологии" ( 1 960) и трактате по палеонтологии беспо
звоночных (" Treatiseon Invertebrate Paleontology" под редакцией Р .Му
ра, 1 96 5) .  

Опи сано 22  вида брахиопод, относящихся в 1 9  родам, и з  них один 
род и 15 видов установлены автором.  Кроме того, 7 видов верхн еордо
викских брахиопод (A us tinella le bediens is, Dalmane/la uxunaica, Rhyn
chotreto ides aincus, Lepidocy cloides ins ignis, Cataz,y ga salairica, Cata
z,y ga cartieri, Spirigerina (Eospirigerina) minima описаны автором ранее 
( Севергина, 1 9 60, 1 967 , 1 97 2а, в; Петрунина, Севергина, 1 96 2 ) .  Здесь же 
приводятся только их  изображения. О пи санная коллекция хранится в 
музее Западно-Сибир ского геологического управления (ЗСГ У) но 1 32 3, 

О Т Р Я Д  ОАТНША 

НАД СЕМЕЙСТВО ОАТН4СЕА WOODWARD, 1852 

С Е М Е ЙС Т В О  DOLERORTHIDAE бяк, 1 934 

Род P ty chopleure lla Schuchert ес Coopcr, 1931 

Ptychopleurel la т ica1 Severgina s p. nov. 

Т абл. 1, фиг. 1 1 - 1 3  

Г о л о т и п  - экз. ». 707/ 1 323, .ЗСГУ ,  целая р аковина. Северо-Запад
ный  Алтай, кл . Колмогоров близ горы Черны й  Камень ;  верхний ордовик, 
орловский г ор изонт.  

1 Mica (лаlll.) - маленькая, 
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М а т е р и а л. Три целы е раковины с поврежден н ы м  поверхностны м  
слоем и обломанными краями и ш есть разроз н енных створок посредст
венной сохранности.  

' о  л и с а н и е .  Раковина малень кая, полукруглая, с коротким за
мочным к раем, замочные углы слегка округле нные,  грубореб
рис тая. 

Брю шная створка умеренно выпукла� с наибольшей выпуклостью 
ВДОЛI, середины.  Макушка маленькая, тупая, арея сравнительно BЫCO� 
кая, оттянута в сторону брюшной створки, д ельтирий узки й. Спинная 
створка менее выпуклая, чем брю шная, с синусо м, протягивающи мся 
от самой макуш ки к переднему краю , заметно расширяющи мся и зани
мающи м  здесь около 1 / 3  ширины створки . Арея низкая, прямая, макуш
ка едва замр-тная. 

Скульптура поверхности раковины состоит из грубых ребер, кото
рых н асчиты вается при мерно около 1 7 ,  на брюшной створке обычно 
вы деляется одно более грубое ребро, образующее небольшую 
складку. 

Внутри брюшной створки хорошо выраженный псевдоспондилиум,  
средний валик короткий и н изкий, отпечаток аддукторов в виде тонко
го ребрышка, дидукторы треугольные. Внутреннее строение спинной 
створки не наблюдалось. 

Р а з м  е р ы ,  мм 1 

Н, экз . Д Ш Т Д/Ш При мечание 

707 / 1 323 6,0 7 ,3 (?) 3 ,0 0,8 rолотип 
708/1 323 5,9 6 ,0 0,9 Табл. I ,  фиг. 1 2  
709/ 1 323 6,3 7,0 0,9 Т абл . 1, фиг.  1 3  
7 1 0/ 1 32 3  5, 1 6 ,6 0,8 

С Р а в н е н и е. По общему облику ракови н ы  Ptychopleurella mica 
Severgina sp. nov. немного напомина�т американ ский вид Р. subla
mellosa Соорес (Schuchert, Соорес, 1 930, стр. 265,  табл. !, фиг. 2 1 ,  
22)  из верхнего ордовика Северной Америки. Отличается от н его боль
ш и ми размерами,  мен ее грубой скульптурой и менее выпукл ы ми створ
ками. 

r а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик rOpHOГO Алтая; орловский 
горизонт .  

, М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западный А лтай, кл. Колмогоров, 
близ горы Черный Камень, обн. 1 2. 

1 Д _ длина, Ш - ширина, Т - толщинс:! р�ковиНbl. 
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С Е М Е Й С Т В О PLECTOR THIDAE S CHUCHERT ЕТ LE VENE, 
1929 

П ОДСЕМЕЙСТВО PLECTORTНINAE SCHUCHER T ЕТ LE VENE, 
1929 

Р о Д Giraldiella Bancroft, 1949 

Giraldiella vulgaris 1 Severgina sp. nov. 

Табл . I, фиг .  5-7 

r о л о т и п - х< 733/ 1 32 3 ,  зсrу, брюшная створка, Северо-Зап ад
н ы й  Алт ай,  кл . Колмогоров у горы 4ерны й  Камень; верхний ордовик, 
орловский горизонт .  

М а т е р и а л .  15 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Р ако вина н ебольшая (до 13 мм в дли ну) ,  неравнодво

я ковыпу клая,  с замочны м крае м короче наибольш ей ширины раковины , 
замочные углы округленные. 

Брюшная створка обычно бол ее выпукл ая,  с наибольшей выпуклос
тью в задней пол ови н е .  Маку ш ка маленькая, слабо загну тая. Спинная 
створка сл егка выпу клая,  с едва намечающимся синусо м ,  который к 
п ереднему краю з ам етно· расширяется. Поверхность СТВОРКII покрыта 
у гловатыми радиащ,ными  ребрами,  н ачинающимися у макушки, и к пе
реднему краю количество их у величивается пу тем разветвления на два 
и три более тонких ребрышка, расположенных  в виде пуч ков,  количест
во их в 4 мм насчитывается до 7 .  

В нутри БРЮШIIОЙ створки видн ы массивные зу бные пл астины,  му с, 
кульное пол е  плохо очерчено,  аддукторы и дидукторы неразличимы . 
В спинной  створке нросматриваются рез ки е  брахиофоры, поддерживаю
щ и е ся тонкими пл астинкг.м и, сходящимися на дне  створки . Замочный 
отросто.к· ·, тонкиЙ , срединный валик заметно выражен, 

Р а з м е р ы, мм 

N' э кз .  Д Ш Д/Ш Лрим ечание 

7 33/ 1 32 3  1 3 , 1  1 3 ,0  1 ,0 rолотип 
7 34/1323 1 0,5  1 0 ,6 1 ,0 Табл . I, фиг . 5 
7 35/1 323  8 , 7  7 ,3 1 , 1  Табл.l, фи!'. 7 

С р а в н е н и е. О пи сываем ы е  формы по внешнему облику ,  с кульп
тур е  и внутреннему строению спинной створки оч ень рлизки Giraldiel
[а subsilurica Mare k et Havlice k  (Mare k, Havlicek,  1967, стр . 2 7 8 ,  
т абл. I, фиг . 4-8 )  и з  вер хнего ашгилл а Чехословакии. Отличаются на
ш и  формы более коротким замочным краем, м енее рез кими ребрами и 
мен ее рез ко очерчен н ым брюшным мускульным пол ем .  

Р а сп  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик (ашгилл ) ,  орловский· и точа
ловский горизонты Северо-Западного Алтая. 

1 Vulgaris (лат.) - обычная .  
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М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гора Черн ый Камень в 500 м ниже истоков 
кл. Колмогоров , обн. 1 2, орловский с'оризонт; правый борт рч. ГpO�IOTY
хи В 4 км ниже ее верховья, обн. 2 1  (тачаловский горизонт) .  

Род Schizophorella Reed, 1917 

Schi7.ophorella schorica 1 Sedergina s p. nov, 

Табл.I, фиг. 2-4 

Г о л о т и п  - экз. N. 9�/1323 ЗСГУ; ядро брюшной створки. Горная 
Ш ория, рч. А мзас; верхний ордовик, чакырски й горизонт 

М а т е р и ал. Один  целый экземпляр и более 50 разрозненных 
створок. 

О n и с а н и е .  Р аковина очень м аленькая для дnнного рода, почти 
р авиодвояковыпуклая, округлеиио-прямоугольная или слегка поперечно
в ытянутая. Замочная лииия всегда короче наибольшей ш ирины ракови
н ы .  Замочиые углы прямы е  или слегка притуплениые. Боковые края ок
р углые, п ередний край изогиут в сторону спинной створки. Поверхность 
створки покрыта тонким и  радиальными ребрами, которых насчитывает
ся' около восьми в 2 мм у переднего края. 

Брюш ная створка умереино выпуклая, н аибольшая выпуклость при
урочена к задней и средней .ч асти створки. У взрослых раковин, н ачиная 
от средин ной части створки, прослеживается слегка заметны й синус. 
ОН м елкий и неширокий, достигает примерио 1/3 ш ирины створки. М а
кушка м аленькая, слабо выдающаяся. Арея низкая, не более одного мил
лиметра. дельтирий узкий, открытый. Боковые части створки выпуклые. 

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная, м акушка незамет
ная. Арея о.чень низкая, прям ая. Возвышение часто отсутствует, одна
ко на некогорых экземплярах о но хорошо выражнно. Боковые ч асти вы
пуклые и заметно скошенные. 

Внутри брюшной створки м алеНl,кие зубы, п оддеРЖt1ваются доволь
но толстыми зубными пластинами. М ускульное поле большое, оно зани
м ает 1/3 поверхности створки и состоит из продолговатых дидукторов 
и неширокого отпечатка аддукторов. Внутри спинной створки короткие 
брахиофоры со сходящимися брахиофорными пластинами и м ассивный 
зам очный отросток, разделенны й тонким срединным валиком на две 
ч асти. Срединная септа короткая, м ускульное поле не выражено. 

Р а з м е р ы ,  м м  

N. экз. 

94/1323 
95/1323 

д 
4,8 
6 ,6 

Ш 

7,0 
8,0 

Д/Ш 

0,7 
0,8 

Примечание 

Г олотип 
Табл. 1; фиг. 4 

С Р а в н е н и е .  По в нутреннему строению спинной створки И Х'iрак
т еру замочного отростка, который почти всегда разделен тонким вали-

Наэва)lие дано по Горной Шории. 
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ком н а  две части, описываемый  вид близок SchizophoreUa altaica Sever
gina, 1 960 и з  взр хов сред него ордовика (тогинский горизо нт) ,  но отли
чается  м е ньшими размераМ'1 и отсутствием хорошо выраженн о й  С'еП1l>1 
-в нутри бр юшной створ ки. От Sch izop/lorella kasach s tanica Пuk. 

(Рукавишникова , 1 95 6 ,  табл. 1, ф и г .  3-4) от личае тся м е ныu и-
ми размерами и отс утствием хорошо выраженных  с инуса и воз
вы ш ения.  

Р а с п р о  с ' г  Р а н е н и е .  Н изы в ер х него ордовика Г орной  Шории и 
Северо-В осточного А лтая, чакырски й  горизонт. 

- -

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Г ор н ая Шория, рч .  Амзас, обн. 964 ;  Северо
Восточны й Алтай, пра вый берег р .Лебедь в 3 км ниже пос.  Гур ьяновки, 
обн. 7а. 

Schizophore lla c f. {аиах (Salter, 1846) 

Табл. l ,  ф иг.  11- 1 0  

м а т е р и а л .  1 (J р азрозненны х створок. 
О n и с а н и е .  Р аковина от округлой до слегка поперечно-вытя нуто й, 

н еравно-двояковыпу клая, с более ВhIГIУКЛОЙ спи н ной  :;творко Й. Замоч ны й 
край уже, ч е м  наибольшая ШАрина р аковины , заМОЧН I,lе углы закруглен
н ые .  

Брюшная створ ка у м еренно и л и  слабо выпукл ая, наибольшая выпук
л ост ь р асположена в з адней половине створки. Си-\ус на всех  образцах 
х орошо развит. Н ачинается он п ример но с середины створки, в направ
л ении к п ереднему краю расширяется и замет но прогибается. 

Спинная створка более В ЫJlуклая, с- хорошо выраженным возвышени
ем.  О но н ачинается с середины створки и особенно выдается впереди .  
Боковые повер хности в ыпуклые, к руто скошенные. 

Р а з м е р ы ,  м м  

N' экз. Д Ш Д/Ш Примечание 

9 6 ./ 1 3 23 1 0,0 17, 1 0 , 6  Табл. 1, фиг. 9 
97./ 1 323  9 , 5  1 3,5  0 ,7 
9 8./ 1  323  1 2,(J 1 5, 1  0 , 8  Табл. 1, фиг.  8 

С Р а в н е н и е .  ПО о черт аНИЯМ р акови ны, степени развития си нуса 
и возвышени я, а также по скульптуре и в нутре ннему строению брю ш ной 
створки описываемая форма очень близка извест ному английскому ви
ду Schiz ophore lla fa llax (Salter), описанному Ридом (Reed, 1917, табл. Х, 
фиг.  19- 23)  и з  ашгилла ,Ю ж но й  Шотландии, от которого отличается лишь 
м е ньшими размерам и .  ОТ близкого по ф орме р�ковины и BHYTpeHrleMY 
строению створок Sch. kasacllstanica Rukav. ( Р укавиш никова, 1 9 56, 
т абл.  1, фиг. 3- 4) отличается м еньшим и размерами, менее резко выра
ж ен н ыми с инусом и возвышением , а также более тонкой ску льптурой. 
ОТ Sch. s horica  sp. поу. отличается более крунными размерами, более 
резко выраженными синусом и возвы шением, а также б6льшими разме
р ами вентрального м ускуль ного поля. 
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r а с 11 р О С Т Р а н е н и е .  В ерхний ордовик, а ш rилл;  Северо-Восточ-
II I,I И Алтай, диеткенский rоризонт. 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  В ер ховье р .  Бии, рч. Колдорах, в 500 �1 от 
се устья, о бн. Ч - 1 2. 

. 

П ОД СЕ М Е ЙСТВ О  CYC LOCO E L L IN AE SCHUC H E RT ЕТ 

COOPER, 193 1 

Р о Д C yclocoeli a  Foers te ,  1 909 

Cyc locoelia (?) prima 1 Severgina,  s p. поу. 

Табл. 1 , фиr. 1 

Г о л о т и п - экз. М 7 45./ 1323, ЗСГ У , целая раковина. Северо-За
п ад ны й  Алтай , кл. К олмоrоров, в 5 0 0  м от ero истоков (верховье рч. 
Большой У скучевки) ;  вер хни й ордовик ,  орловски й rоризонт. 

М а т е р и а .1 .  Две целые р аковин ы ,  одно ядро брюшной створки. 
О п и с а н и е .  Р аковина очень м аленькая (до 5 мм в длину ); равно

двояковыпуклая, окруrленная. Зам очны й край прямой и у зки й, он  рав
няется примерно' 1 ./3 наибольшей 1 1 1  ирины раковины. Замочные уrлы ту
пые,  з акруrлЕНlные. Брюшная створка умеренно выпуклая, наибольшая 
выпуклост ь  распо лаrается близ замочноrо края. Макуш ка м аленъкая, 
едва заметная. В нутри створки видны очень короткие зубные пласти
ны, м ускульное поле очень м аленько е ,  едва намечающееся. О гпечат ки 
аддукторов и дидукторов неразличимы.  Спи нная створка также умерен
но и рав н о м ерно в ыпуклая, синус не выражен. В нутреннее строение не 
наблюдалось • 

Скульптура состоит и з  простых довольн.О резких ребер, которы >( у 
переднеrо края н асчитывается до 20. 

Р а з м е р ы ,  мм 

.м экз. Д Ш 

745/ 1 3 2 3  7 , 1 

Т 

З , и  

Д/Ш 

0 ,7  

Примечание 

Голотип 

С Р а в н е н и е • Описываемая форм а по размерам, очертаниям и 
с кульптуре очень н апоминает некоторые виды C yclocoe lia. Однако на
личие оrраниченноrо м атериала вызывает некоторое сом нение. О т  
C ycloe lia s ordida ( Н аШ, приведенно й Ш ухертом и Купером (Schuchert , 
Сь::>рег, 1 932, стр. 6 4 ,  т абл. 1 и, ф иr.  1 - 2 ,  4-5) , отличается меньшими 
размерами и более поперечно-в ы г янутой раковиной. 
'j' Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний ордовик, ашгилл Северо-Западноrо 
А лт ая, орловский rоризонт. 

М е с т о н i Х О Ж Д е н и е .  Северо-Западны й Алтай в 500 м ниже исто
ков кл. Колмоrорова , обн. 1 2. 

1 Prima (д а/n .). - перв ы й  вид, обнару ж енны й  в верхнем ордовике Сибири. 
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С Е М Е Й С Т  В О D A LMAN E L L IDAE SCHUCHERT, 1929 

!:..!ul Dalm ane lla Hal l  e t  C ia l'ke, 1892 

Dalm ane lla d ie tk ensis 1 Severgi na sp. поу. 

Табл. 11 , фиг. 2-6 

Г о л о т и п - экз. N 3 6 1/ 1 323 ,  зс г у , ядро брюшной створки , Гор
ный А лтай , р ч. Диетке н (басс. р.АнуЙ) ;  верхн и й  ордовик,  диетке нски й 
г оризонт. 

М а т е р и а л .  2 2  створки и их  ядр? удовлетворительно й сохран
ности. 

Оп и с а н и е .  Р аковина м аленькая, двояковыпукла.а, с более выпук
Лой брюшно й створко й. П оследняя у м еренно выпуклая ,  с наибольш,э й  
выпуклостью в прим акуш еч ной части вдоль средин но й  линии. Зубы \1а
ленькие, поддерживаются зубными пластинами. М ускульное поле неболь
ш о з ,  дидукторы удлине нные, аддукторы слабо различим ы. Спинная 
с творка с хорошо выраженным синусом, почти в два раза м енее выпук
л ая, чем брюшная. В нутри виден м аленький заМОЧН Ы А  OT poq,TOK, пере
ходящи й в довольно заметный срединный  валик. Последни й протягива
ется почти до п ереднего края. БраХIlОфОРЫ короткие и тонкие. М ускуль
ное поле слабо о :-,раничено, отпечатки передних аддукторов больше 
задних • .  

Р а з м е р ы , м м  

М экз. Д Ш Д/Ш Примечание 

36 1/1 32 3  6,{I 7,{I {I,9 Г ОЛОТИIl 
362./13 2 3  4 ,6 4,6 {I.9 Табл. 11 , фиг. 4 
3 6 3/1 3 23 4 ,1  5 ,IJ {I.9 Т абл. 1 1  , фиг. 6 

С р  а в н е н и е .  Рассм атриваемая форма отличается от Dalmane lla 
uxunaica Severgin a,  1960 более мелкими размерами )зкови.ны ,  несколь
ко более грубой ребристостью , а также более коротким м ускульным 
полем в брюшной створке и наличием длинной средин но й  септы. в спин-
ной с творке. 

. 

По ра зме рам и очертаниям раковины описанный вид напом и
нае т D almane lla winchelli Соорег (Соорег, 1 956, табл. 1 58 ,  фиг. 1 7 ,  
18 ), о днако о тличается более грубой ребристостью и несколько более 
поперечно-вытянутой раковиной. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний ордовик,  диет кенский горизонт 
Uентрального Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  П равы й  берег рч. Диеткен , в 5 км от ее 
у ст ья, обн.  1 4 2. 

1 Н азвание р.ано по рч. Диеткен. 
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Dalm anella testudinaria (Dalman, 1828) 

Табл. I / , ф иг. 7 - 8  

Dalm ane lla tes tlldinaria :  �V i l l iam,>,  \Vright ,  1 963, стр. 2 9 ;  таб,l . 1 1 , 
фиг.  7 , 8, 1 1 - 13 ,  l fi- 1 9;  Temple , 1 965, стр. 3 8 3, табл. l I I ; фиг. l -
7 ;  т абл. I V, фиг. I - 6; т абл. У, фиг. 1 -7 ;  т абл. V I ,  ф и г .  1 -7. 

м а т е р и а л .  Чет ыре целы е  раковины и более 2и  разрозненны х 
с творо к.  

О п и с а н и е .  Р аковина небольш ая (до 8 м м в ДЛI1НУ) ,  о круглен ная , 
нер авнодво яковыпуклая, с более выпуклой брюшно й  створкой. Замоч
ный край короче наибольшей ш ирины р акови ны,  замочные углы округ
ленные. 

Брюшная ств орка у м еренно выпукл ая,  на некото р ы х  о бразцах она 
з амет но согнута вдоль с рединной линии. М акуш ка м аленькая, слегка 
з аг нутая. А рея в ысотой 2 ММ обычно отогнута в сторону брюшной 
створ ки, дельтири й открытый. Спинная створка ::легка выпуклая, в пе·
р едней ч асти она у площенная, синус м елки й ,  к п ереднему краю заметно 
р асширен.  М акушка о чень м аленькая, едва заметная. Арея короткая и 
ни зкая (до 1 м м  высоты ) , нототириум открыты й. Поверхность много
ребрист а я ,  ко личество ребрышек вблизи м акуш ки около 1 5 ,  а у передне
го края их насчи гывается более 4 и ,  увеличение происходит за ·счет 
м ногократно го р асщепления. 

Р а з м е р ы ,  м м  

М экз. Д Ш r Д/Ш Прим .зчание 

7 6 2,/ 1 3 2 3  6 ,4 7 ,и 3 ,и  и ,9  Табл. 1 1  , фиг.  7 
7 63./ 1 3 23 1 и, 1 9 , 6  1 ,и Табл. 1 1  , фиг. в 

С Р а в н е н и е .  О писываемые формы по очертаниям , скульптуре и 
внутреннему строению б р ю ш ной и спинной ' �TBopOK очень близки D a lma
nella tes tudinaria (Dalm an ), которая и зображена в работе М арека и Гав
л ичека (Marek, H avli{;ek, 1967, табл. 1 1 , фиг.  1 - 4) из верх него ашгилла 
Чехосло<закии. 

Горноалтайские экземпляры отлич а ются лишь м еньшим и ра з
мерами и ме нее резко выражеljНЫМ а ддукторным полем внутри сп ин
ной створки. ОТ польских D. testudinaria (Dalman), описанны х  Темплом 
(Temple , 1 965, стр. 3 88, т абл. 1 1 1 ,  'У, У, УО из верхнего ордовика Поль
ш и ,  н аши ф ормы о тличаются м еньшими размерами и более резко выра
ж енным срединны м  валико:.!. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  В ерхний орд,)вик, тачаловский горизо нт 
С еверо-Западного А лтая, к осовский  г оризонт в ' Чехословакии и залес-
ский  горизонт в Польше. . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  С еверо-Запад н ы й' Алтай,  р ч. Громотуха, 
в ер ховье кл. Спокойного, обн.  286. 

21 



Н А Д С Е М 8 Й С т в о  Т R IР L r:ЫАСЕ'л t: SCHUl I f E I ! T ,  1 9 1 3  

С Е М F: Й С Т В а T R I P LESI I D AE SCHUCHER T ,  1 9 1 : )  

I ' о д  T riplesia H a! l ,  1859 

Triplesia ainca 1 Severgina sp. поу. 

Табл. I 1 , ф иг. 9- I(J 

r о л о т и п - экз • .м 4 1 7/1 3 2 3  З С Г У ,  целая раковина, С еверо-Вос
т оч н ы й  А лтай,  р. Л ебедь, верхни й о рдовик, чаКЫ;JСКИЙ горизонт. 

М а т е р и а л .  Б олее 30 целы х  раковин. 
а п и с а н и е .  Р аковины от м елких до средних размеров, от почти 

ПЛОСКО-В ЫI lУКЛЫХ  до hepaB!-IОмернО двояковы пуклы х  округлены в очерта
н и ях,  г ладкие. Замочны й край короткий, длина его составляет м еньш а 
половины ш ирины р аковины.  Замочные углы тупые, боковы е  края пло
ские или слегка выпу клые. Брюш ная створка плоская или слегка вы пук
л ая в при м акушечной ч асти. Макушка очень м аленькая , слабо выдаю
щ аяся. Арея н изкая и вогнутая, с у зким дельтирием . Синус глубо ки й,  
он н ачи нается в 6-7 мм от м акушки, быстро расширяется и п роги бает
ся в довольно в ысоки й ЯЗЫ LJОК. Ш ирина синуса у переднего края дости 
г ает п очти 2/3 ш ир ины раковины.  С пи нная створка сильно выпуклая, 
возвышение  р езко п риподнято, островерхое. 

Поверх ность обеих створок гладкая. 
В нутри брюшной створки зубы поддерж иваются тонкими и длинными 

зубны м и  пласти нам и. Мускульное п оле СЛ 'lбо выражено, ')но и меет ок
р у гло-т реугольное очертание, ограниченное едва зatvtетным валиком. 
Дидукторы ш ирокие, аддукторн ы й  отпечаток узки й, раздел е н н ы й  средин
ным в аликом. В спинной  створке прослеживается дли н ны й, р аздвоенный 
замочны й отросток. Мускуль ное п оле н е  выражено, н а  ядрах отмечаются 
две п ар ы  бороздочек. 

Р а з м е р ы , м м  

N. Экз. д 

4 1 7:/1 3 23 1 3, 0  

Ш 

1 4, 5  7 , 4  

ДjШ 

0, 9 
Прим ечание 

Голотип  

С Р а в н е н и е .  Р ассм атривае м ы й  вид по наличию плоской бр:ошной 
створки, м аленькой м акуш ки, о ч ертаниям и н изко й арее сходен с Tri
plesia baxanica Nikiforova (Н икифорова, А ндреева, 1 96 1, т абл. XLI I , 
фиг.  1 - 6) ,  о т  которого о тличается м еньшим и размер ами, слабо выпук
лой б р ю ш ной створкой и более р езко обособленным возвы ш ением . ат 
Trip lesia nucleus НаН (НаН,  C larke, 1892, табл.  ХС, фиг . 8, 9) из трен
тона  С езерн о й  А м ерики отличается плоской и л и  слабовыпуклой брюш
н о й  с творкой и м аленькой м акушкой н а  н ей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Н изы верхнего ордовика)чакырский горизо нт 
Г ор ного АЛ1 ая , Г ор н о й  Ш ории и С ал аира. 

1 Н азвание дано а о  рч.  А инке.  
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М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Восточны й Алтай, р .  Л ебедь, в 3 км 
н и ж е  пос. Г УРЬЯIЮВКИ', обн. 5 8, 59;  Г орная Шория, близ одноим енной 
станции,  обн. 964. 

Р о д C liftonia Foerste ,  1 909 

C liftonia oxoplecioides Wright ,  1 963 

Табл. 1 1 , ф иг. 1 1  

Cliftonia oxople cio ides :  Wright, 1 968, стр. 7 6 1 ,  т абл.  1 и 9, фиг. 3 ,  4, 
6-8 , 1 и, 1 1. 

М а т е р и а л .  Две цел ы е  р аковины и более 15 разрозненных  створок 
п осредстве нно й со хран ности. 

О п И с а н и е .  Р аковина крупная неравнодваяковыпуклая, аси ммет
ричная , с более выпуклой спинной створкой. Макушка брюшной створки малень
кая, прямая, синус и возвышение четко обособлены . Поверхность покрыта 
грубыми ребрами , пересеченными резкими концентрическими пластинами.  

Р а з м е р ы ,  м м  

ом экз. Д ш Т Д/Ш llримеЧaflИе  

8 1 6./ 1 3 2 3  1 4, 5  1 7 ,1 9 , (J  (J , B  Т абл. 1 1 ·, ф i1 Г .  1 1  

С Р а в н е н и е .  О писы ваемые формы по своим размерам, очертани
я м , с кульптуре и степе ни выраженности синуса f1 возвышения идентич
н ы  С liftonia oxoplecio ides Wright из аш гиллских отложений Северной 
Ирланди", (Wпght,  1 963, стр. 761 ,  т абл. 1 (J9,  ф иг. 3, 4 , 8,  1(J) . nлизкими 
являются т акже формы ,  приведенные М ареком и Г авличиком из верхне
го ашгилла под тем же названием (Marek, На у] ice k, 1 %7, стр. 28 1 ,  табл.lI. 
фиг. 1 8 ,  21 ) .  Алтайские формы отличаются лишь тем , что на брюшной створке 
у них синус является менее глубоким , чем у чехословацких форм . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  jjерхний  о рдовик, орловский горизонт Севе
р о-Западного Алтая , косовский горизонт Ч ехословакии и верхний аШI'ИЛЛ 
Ирландии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й Алтай, кл. Колмогоров у 
горы Черный Камень,  обн. 12 .  

Р о д  Oxoplecia Wi1son, 1 9 13 

Oxoplecia p la tystrophoides Schucllert et Соорег, 1930 . 

ТаБJl. 11 , фиг. 1 2- 1 4  

Oxop le cia platy s trophoides': Schuchert ,  Соорег, 1930, стр. 277 , т абл. 2, 
фиг. 5 , 6 .  

М а т е р и а л .  nолее 2 (J  р азрозненных ство рок и и х  ядер. 
О 11 И С а 11 и е .  Р аковин а  круп ная (до 3 4  м м  в дли ну и 4(J м м  в шири

ну), неравнодвояковыпуклая, с более выпуклой спинной створкой. Си-
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н ус н а  брюшной створке начинается п риыерно с середины створки, у 
п ереднего края о н  ш ирокий и глубокий. Возвыш е ние на СIl и н но ii (; T I \O P I\ ( '  
возникает почти у макушки и хорошо обос05ляется у переднего кра я • •  

Поверхность покрыта нем ногоч исленными у гловатыми ребрами, насчи
тываЮЩIl ЧIl  �я до 1 8  у переднего кра я ,  причем fi - на возвышении и 5 -
на синусе. 

С р а в н е н и е .  Р ассматриваем ые фор м ы  п о  своим очертаниям, ха
р актер у ребристости и по размерам о чень близки Oxoplecia p latystro
phoides (Sehuehert ,  Соорег, 1930, табл. 2, фиг.  5, п) из верхнего ордови
ка К вебека ( К анада). А л тайские ф ор м ы  отличаются лишь т ем, что си
н ус у них  в озникает во второй пОловине створки, тогда как у американ
ских ф ор м  ближе к м акушке; Близ«им и явл яются также формы, опи ,�ан
ные  Розман под название м  O xoplecia еГ. costata Соорег  (Розман и др., 
1 97 и ,  стр.  88, т абл. У ,  фиг.  1 4- 1 п) из верхнего ордовика Селыiнях
С кого кряжа С еверо-Воетока СССР. И х  с ходство выражается в очерта
ниях,  х арактерной ребристости и в развитии синуса. Однако наши ф ор
мы О тличаются б6льш ими р азмерами и более резко обособленным воз
в ышением.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхни й ордовик, Дl\еткенский горизонт 
Г о р ного А лтая;  верхни й о рдовик Северной А м ерики. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Запад н ы й  Алтай, верховье рч. Гро
м отухи,  правы й ее  борт,  обн. 1 68 4. 

Р о д S trерtis Davidson, 188 1 

Streptis еГ. incompta U lrieh e t  Соорег, 1935 

Т абл. I I , ф иг. 1 5- 1 п  

м а т е р и а л .  2 0  р азрозенных створок удовлетворительной сохран
ности. 

О п и с а  н и е .  Р аковина м аленькая (ДО 8 мм в длину и 1и мм в ш ири
ну) , нера� нодвояковыпуклая, с более в ыпуклой спинной створкой, за
м о ч н ы й  край  коротки й ,  замочные углы закругленные. Б р юш ная створка 
с едва заметно й м акуш ко й, синус возникает с середины створки или 
близ макушки, он м елки й и ш ирокий, хорошо выражен у переднего края. 
Спинная створка более выпу клая, о на несет возвышение ш ирокое и 
обычно уплощенное, хорошо заметное лишь с середи ны стоорки. Скуль
п тура состоит из  5 -6 ш ироких резких кон це нтрических пластин, п ер эсе
ченных  то нкими р адиальными ребрам и.  На двух образцах был отмечен 
ш ле йф в в иде б ахро м ы .  

С р а в н е н и е .  О писанные экземпляры п о  о чертаниям,  размерам , 

х арактеру р азвития  с инуса и возвышения,  а т акже по количеству кон

центрических !Уласти н на поверхности с творок очень сходны с Streptis 

incompta (U lrieh , Соорег, 1936, стр. 3 45) из верхнего ордовика Эстонии , 

но м алое к оличество м атериала и его неваж ная сохранность не позво-

.1 ЯЮ1' их о тождествить. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний о рдовик, орловский L1 тачаловский 

горизонты Северо-Западного Алтая. 
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м ( ' с т о н а х о ж Д е н и е .  Ссверо-Западны й Алтай, г. Червы й Камень, 
К .1 .  I\олм огоров, обв. ] 2 ;  п равы й борт рч.  Г ром отухи, верховья кл . Спо� 
КОЙВОГО , обl 1.  286. 

О Т Р Я Д STROPHOM E N ID A  

rt А Д(}ЕМЕЙ С ТВ О. Р LЕ СТА\\вОNIТ АСЕА JQN ES, 1 928 1NCEHTAE 
F AM I L I A E  

Р о Д P ty chogly ptus Wil laгd , 1 928 

Pty chogly ptus parvus 1 Severg ina  s p. поу. 

Табл . 111 , фиг. 6 - 8  

г о л о т и 11 - экз. М 7 7 fi./ 1 3 23 , З С Г У ,  брю ш ная ств орка, Северо
Зап адный А лтай, кл. К ол могоров, близ горы Черны й Камень, в 500 м 
о т  е го ИСТ ОКI)В;  в ер хний  ордовик, орловский ГО;JИзонт. 

М а т е р и а л .  1 5  разрозненных створок удовлетворител ьно й сохран
н ости. 

О п и с а н и е .  Р аковина о чень м але l 1ькая (длина створок достигает 
5 - 6  М М ,  ШИРИ l1а 5 - ] и  М М) , п лоско- или слегка вог нуто-выпуклая , с длин
ным зам очным к раем, к оторому отв\Эчает наибольшая ш ирина раковины.  
Последняя  полу эллиптического очертания с развитой ареей. 

Нрюш ная створка умеренно-в ыпуклая, наибольшая выпуклость обыч
но отмечается в средней и прим з.куш ечноЙ части� АреЯ , прямая, узкая 
с широким псевдОдельтиди ем. С пинная  створка слегка во г нутая посе
р еди не или совсем плоская с низко й ареей. 

Поверх ность покрыта чеТЫРl1адцатью четкими р адиал ьными ребрыш
к ами.  Между ними  развиты радиал ьные нитевидные стру йки, пережатые 
м ногочисленны ми морщинами. 

В нутри брюшно й с творки отмечаются м ал енькие зубы и то нкие зуб
ные пластины.  М ускульное 110ле м ал енькое, двухлопастное, отпечат ки 
дидукторов п родолговат ы 'J, узкие. О тпечатки аддукторов ,неотчетливые. 
В нутри спинной створки - две слабо развитые сеп т ы ,  кот о рые п ротя
гивают ся до п ереднего края; замочны й отросток lIе сохранился. 

Р а з м е р ы , мм 

ом экз. 

776./ 1 323  
777,/ 1 323  
7 7 8,/ 1 323  

д 
5 ,и  
5 , и  
5 , ] 

Ш 

8, 1 
6 , 4  
7 , и  

т Д /Ш 

и ,6  
и,8 
и , 7  

П римечание 

Г олотип 
Т абл. IП ,  фиг.  7 
Т абл. Ш ,  фиг. 6 

С Р а в н е н и е .  Pty choglyptus parvus sp. поу. от всех известных ви
дов этого рода о тличается очень м аленькими размерами и слабо выпук
лой брю шной  створко й. Н аиболее близкой формой по скульптуре и раз-

l Parvus (д ат.) - по небольшим размерам. 
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м ерам является P ty choglyptus s p. ,  описанный Х .С.Розман (Чугаева и 
др., ] 9 64, стр. 1 6 и, т абл. ХН , фиг. 7) и з  верхнего ордовика Селеннях
ского к ряжа Северо-В остока СССР.  Однако и зображ ение толь 
ко одной неполной створки делает невозможным более деталь
ное с равнение . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхний ордо вик, ашгилл Г орного Алтая,  
орловски й горизонт. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й А лтай, гора Черны й Ка
м ен ь ,  кл.  Колмогоров, обн. 1 2. 

С Е М Е Й С Т В О L ЕРТЕ L L IN ЮАЕ U LR IC H  Е Т  СООРЕ Н ,  1936 

ПОДСЕМ Е ЙСТВО L EPTE L LIN IN'AE U LRICH ЕТ СООРЕН 

Р о д  D iamЬonia Cooper et  Кindle, 1 936 

D iamЬonia septata (Cooper, . 1 930) 

Табл. I I I , ф иг. 1 - 5  

Lepte llo.idea septata :  Schuchert, Coop�r, 1930, стр. 27 2, т аБЛ. 1 ,  
фиг. 9- 1 2. 

DiamЬonia. s eptata: Cooper, K indle, 1 936, стр. 3 56, т абл.  5 1 , фиг.  6. 

М а т е р и а л .  Две целые р аковины и более двадцати разрозненных 
створо к  у довл етворительной сохранности. 

О п и с а н и е .  Р акови на м аленькая, полуокр углого очертания, вог
нуто-выпуклая, с длинным замоч ным к раем. Брюш ная стварка в сре
динном секторе сильно в ыпуклая, посреди не спинной створки п роходит 
п родоль ная вдавле нность. П оверхносrь раковины гладкая, но имеются 
с л еды тонких концентрических струек. 

Р а з м е р ы ,  м м  

». экз. 

836./ 1 32 3  
84и./ 1 3 23 

Д 

7 , 3  
8 , и  

ш 

8 ,3. 
7 , 8  

Т ДjШ 

и, 9 
1 ,и  

Прим�чание 

Табл. Ш ,  фиг. 
Табл. Ш· , фиг. 2 

С Р а в н е н и е .  А лтайские формы имеют м аленькие размеры, силь
но вог нуто-выпуклые раковины и хорошо развитую септу в брюшной 
·створ.ке - этими признаками они тождественны D iamЬonia Sept ata Со
oper, о писанной из вер хнего о рдовика Канады . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхни й ордовик, орловский г оризонт Севе
р о-Западного Алтая, верхний ордовик (свита Уайтхед) К анады. 

М е с т о н а х о ж Д I:J Н 11 е .  Северо-Западный А лтай, кл.  Колмогоров 
близ го ры Черный К амень, обн. 1 2  
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О Т  Р Я Д P ENTAMERID A 

II А д с еМЕЙ С ТВ О  PORAMBONITACEA D AVIDSON, 1 853 

С Е М Е Й С Т  В О CAMERE L L ID AE H A L L  ЕТ C LARKE,  1 894 

П ОДС Е М ЕЙСТВО C AMERE L L IN AE I IA L L  ЕТ C L ARK E,  1894 

Р о д  P arastro phine lla SCl1uc h c гt e t  Сооре г, 1931  

P arastrophinella salairica 1 Scveгgi n a ,  sp. п оv. 

Табл. I I I , ф иг.  9 - ] 0  

r о л о т и п  - экз. N 4О7./ 1323 ,  з с r у ,  целая раКОВИ lIа, Сал аир , р .Ук
с унай близ устья Р 'l .  rолодай, верхний ордовик, чакырский горизонт. 

М а т е р и а л .  Две целые раковины и более 10  разрозненных брюш
ных и спинны х створок. 

О п и с а н и е .  Р аковина небольшая (до ] 4 мм в длину) округленно
пятиуголы!ого очертания, неравнодвояковыпуклая, слегка поперечно 
вытянут ая, с коротким замочным краем, поверхность в з3.днеЙ ч асти 
гладкая и складчатая в переди. 

орюшная створка умеренно выпуклая, макушка м аленькая почти не
заметная, арея у зкая, дельтирий открыты й. Боковые поверх ности округ
лью и выпуклые. Си нус н ачи нается в 5 мм от м акуш ки и сильно Р <lС Ш И 

ряется к переднему к ра ю, где он составляет около 2./3 ши
рины рак овины . 

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Н аибольшая ее вы
п уклость р асположена в прим акуш ечной ч асти . .  Макушка м аленькая, 
загнутая. В озвышение начинается в 5-6 мм от м акушки, у переднего 
края четко выделяется. П ередний край зубчат ый. Поверхность ребри
стая н а  п ередней половине створки. В синусе развито две или три склад
ки, на возвышении - т ри или чет ыре. В нутри брюш но й с творки имеется 
спондилий и длин ная септа, протягивающаяся примерно до половины 
створки.  В с пи нной створке брахиальные п ласт и ны длинные, разобщен
н ые, несходящиеся, крылатые отростки не  н аблюдались. 

Р а з м е р ы ,  мм 

N экз. 

407 / 1 323  
408/ 1 3 23 

Д 

1 1 , 3  
1 4, 1  

Ш 

] 2,0 
] 5, ] 

Т 

8 ,0  

Д/Ш 

0, 9 
0, 9 

Прим ечание 

rолотип 
Табл. 1 11 ,  фиг. 1 0  

С Р а в н е н и е .  П о  внеш ним о черт аниям р аковины и размерам наши 
формы имеют некоторое с ходство с P aras trophinella (?) s p. ,  из вер х
него ордовика (паду нского горизонта) С евер о-Востока СССР (Николаев, 
Орадовская и др., ] 9 7 4, т абл. 38, ф иг.  8) , отличаются' неравновыпуклы
ми створками и м енее резко выраженным синусо м .  

1 Название дано по  С ал аиру.  
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхний ордовик, чакырски й горизонт Са
л аира и Г орного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Салаир ,  р . У ксунаЙ близ устья рч. ГО,lUдаЙ, 
обн. 2647 , 26 4 8 .  Северо-Западный Алтай,. верховья рч. Громотухи ,  обн. l fi 48 . 

Parastrophine lla gromotuchaensis 1 s p .  ПОУ. 

Табл. I I I , фиг. 1 1 - 1 2  

r о л о т и n - экз. ом 8 В'8./ 1323, ЗСГ У ,  Cebep o-ЗапаДНbl Й  Алтай, пра
!3ый борт р ч. Г ромотухи в 4 км ниже ее верховья ;  верхний  ордовик, та·· 
чаловский горизонт. 

М а т е р и а л .  О ко ло 30 разрозненных створок. 
О n и с а н и е .  Р аковина небольших  размеров,  попереч но-овального 

или треУГОЛf>НО-ОКРУГ ленно:,о о чертания, умеренно дво яковыпуклая, 
г ладкая. 

Брюшна я  створка умеренно ВЫl1у клая, с острой очень низко й и слег
ка загнутой  м акушкой.  Синус обычно четкий и ш ироки й, начинается в 
примакушечноЙ .части или  с середины створки и у переднего к рая з ани
мает 1./3 ш ирины створки . дно синуса о сложнено низкой п родольной 
складочкой, у более крупных экземпля ров она довольно резко обособляется . 

Спинная створка также умеренно выпуклая, наибольш ая выпуклость 
р ас положена в ПРИ Vl акушечной части, м акуш ка маленькая, слегка з аг
нутая. Возвышение начи нается с середины створки, оно низкое и не
четко огр аниченное. 

П оверхность раковины о бычно гладкая и только на одном образце 
у переднего края наблюдались конце нтрические знаки нар астания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшно й  створке имеется короткая 
средин ная с епта длиной о коло 3 мм; она поддерживает очень мален ь
к и й  и узкий дво йно й спондил и й. В с пинной створке брахиал ьные пласти-
ны низкие и короткие. 

Р а з м е р ы ,  м м  

11 экз. Д Ш Д/Ш ПРИМ6чание 

8 8 8 / 13 23 6 , 1  9 , 2  0 , 6 5  Голоти п 
889/ 1 3 2 3  8 , 1  (? )  1 2,6 ( ? )  0,6 5 
8 9 U / 1 3 2:З 7 , 1  .9 , 8  и,7 5 Табл. Ш .  ф иг .  1 2  
89 1 / 13 2 3  7,0 1 1, 8  0 , 6  

С Р а в н е н и е .  ОТ всех и звестных представителей Parastrophine l la 

ОП:.iсы ваемы ;f  вид отличается очень короткими брахиальными пласти на
м и  внутри спинно й  створки и совсем неразвитыми складками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхний ордовик, тачаЛОRСКИЙ гори зо нт Се· 
веро-Западного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западный Алтай, правый борт рч. Гро-
мотухи, В 4 км ниже ее верховья, обн. 2 4. 

1 Н азвание вида дано п о  рч. Громотухе •. 
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Parastrophine lla sp. 
Табл. 111 ,  фиг. 1 3  

м а т е р j! а л .  О дна целая раковина и три спинные створки. 
О п и с а н и е .  Р аковина средних размеров (до 1 5 , 1  мм в длину и 

1 8 , и  м м  в ш ирину) округленно-пятиугольного очертания, неравноствор
ч атая. Замоч ны й край коротки й, и зог нуты й. 

Dрюш ная створка слегка выпуклая , почти плоская, с низкой загну
той  'v\ акушко Й. С и нус п ологий, обозначается он у переднего края и за
нимает полови ну наибольшей ш ирины раковины. 

Спинная створка значител ьно выпуклая, особенно в примакушеч ной 
ч асти , м акушка м ал енькая, загнутая. В озвышение начинается нескол ь
ко у середины с творки и довольно ч етко ограничено. 

П оверхность раковины гладкая в прим акушечной части, а в перед
ней складчатая. Складки редкие и грубые, на возвышении их насч иты
в ается три. 

В нутри брюш ной створки У ЗК�IЙ коротки й СПQНДИЛИЙ, поддерживающий
ся  к ороткой септо Й. В ,:;пинной с творке хорош о заметны д линные, разо
бщенные брахиальны е пластины. 

С р а в н е н и е .  По о чертаниям и вы пуклости ракови ны эти формы 
бли зки вышеописанной P aras tropllin e lla sa lairic a s p. nov. ,  от которо й 
отличаются лишь б олее КРУПНЫ�I\И размерами. 

Р а с п р о  с т р а  н е н и е .  Верхний ордовик, орловский горизонт Се· 
веро.Западного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо.ЗападныЙ Алтай, гора Черный Ка
· мень, к л. К ')лмогоров в 5ии  м от его истоков; обн. 1 2. 

�P arastrophina Schuchert et Le Уепе, 1929 

Paras trophina orloviens is 1 Severgina, sp. nov. 

Т абл. Ш ,  фиг. 1 4  

r о л о т и п - экз. Н, 4 1 и/ 1 323,  зсг у , целая р аковина, Северо.За. 
п адный Алтай, кл. Колмогор:>в, у горы Черный К змень; верхни й ордо
вик ,  о рловский г оризонт. 

М а т е р и а л .  П ять целых раковин и одна брюш ная створка. 
О h и с а н и е .  Р аковина м аленькая, округленно-овальная, неравно

двояковыпуклая, гладкая. Dрюшная створка умеренно выпукла,я с н аи
большей выпуклостью в примакушечной части.  М акушка м ал,�нькая, 
слегка загнутая. Синус начинается с середины створки, к переднему 
кра ю расширяется ,и прогибается в приподняты li я зычок .  Спин
н ая створка сильно и равномерно выпук лая. Возвы шение с лабо 

о бособленное . 
П оверхность створок гладкая т олько на возвЬ!шении, у переднего 

края наблюдаются т ри п ло хо з аметные складки. 

1 Н азвание вида дано по кл. Орлову. 
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Внутри брюшной  створки П РИ Ш ЛИф'Jвками обнаружен СПО II! \ I IЛИ Й ,  в 
С I I l1 I 1 I I О И  - круралий  с хорошо заметными отросткам и' на ВНUl i l l l С Й  СТ() РО' 
не б рахиальных плас ти н .  

Р а з м е р ы ,  м м  

N экз. Д Ш Т Д/Ш Примечание 

4 ] Ц/ ] 3 2 3  Н ,и ] и, 1 n ,Q  и,Н  rолотип 
9 17./ 1 3 2 3  5 , 1 в , ] 4, и и, Н 
9 ] 8:/1  32:3 7 , 1  8', 1 5 ,и и,8 

С р  а в н е н и е .  Р ассм атривае м ы й  вид по о чертанию раковины име
е т  некоторое с ходст во с P arastro;Yhina plena Sapeln ikov et Rukаvisсhпi
kova)  (СапеЛЫIИКОВ, Р указиш никова, 1 97 5 ,  табл. 1 ,  фиг.  ] 2- 1 4 )  из ан
деркенского горизонта К азахстана, но отличается более выпуклой  
брюшной  створкой и м енее р езко выраж енными си нусом и возвышением. 
От Parastrophina s p. из верхнего ордовика Сибирской платформы (Ники
форова, А ндреева,  1 96 1 ,  стр. 1 27,  т абл. ХХ, ф иг. 9)  отличается менее 
выпукло й и вытянуто й раковиной по ш ири не. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхний  ордовик, орловский I'ОРИЗОНТ Се
веро-Западного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  С еверо-Западны й Алтай )Верховье рч. Воль
шой У скучевки, кл.  Колмогоров в 5 и и  м ниже е го истоков, обн. 1 2. 

П ОДСЕМ Е ЙСТВО A NASTROPliIINAE N IКlFOROVA, 1960 

E..2..i!. E oanas troplzia :'-l ikiforova et Sape l n i kov, 1973 

Eoanastrophia transvers а 1 Severg. s р. nov. 

Т абл. IV , ф иг. ] - 2  

r о л о т и п  - экз. N 4 1 2:/ 1 323 ,  зсr у, целая раковина; rорный Ал
тай, кл. Колмогоров у горы Ч ер н ы й  К ам ень; верхний  ордовик, орлов
ский горизонт. 

М а т е р и :1 л .  Чет ыре целые р аковины . 
О п и с а н и е .  Р аковина сравнительно средни х  размеров, неравно

двояковыпуклая с синусом и возвы шением, м ногоребристая. 
Брюш ная створка довольно вы пуклая в прим акушеч ной  части.  Синус 

начинается в 5 - n  мм от  м акушки, з начительно расширяется у перед не
го края  и п рогибается в высокий язычо к. Боковые части створки выIя-
нутые и выпуклые. М акушки обеих створок сильно сближены. 

Спинная створка сильно выпуклая с зам ет но вЬ!дающимся возвыше
нием у переднего края; последний, как и синус, начи нается в примаку
шечной  части.  М акушка сильно загнутая, смыкается с м акушкой проти
вопо ложной створки. 

Повер х ность створок покрыта м н�гочисле ннЬ! ми радиальными р ебра
м и ,  которые н ачинаются у самой м акуш ки,  где раздваивают ся и замет-

1 т ransv('!'s а : (л аm .) - поперечно вЬ!т янутая. 
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н о  УТОЛl l lаются по н аправлению к н ереднему краю. В синусе н аСЧ JI 'Г Ы Rа
ется 4 ребра, на возвышении - 5; у переднего края створки - до 20 ребер. 

В нутри брюшной с творки обнаружен дв() йной  СНО НДилиум , поддержи
ваЮIЦИЙСЯ коротко й септой ;  в спинной - две СХОД}lщиеся септаЛЫlые 
пластины,  образу ющие узкий брахиоф ::> рий, поддер живаемый  корот кой 
септоЙ. 

Р а з м е р ы , м м  

Х' э к з. Д Ш Т Д /Ш Прим ечание 

4 1 2./ 1 3 23  1 2,0 1 9 , 9  8 , 4  О, П  Г олоти п 
4 1 3./ 1 3 23 9 , 1  1 3, 0  (? ) 8 , 0  0,7 

и з м е н ч и в о с т ь выражается в том,  что у молодых экземпл яров 
с инус и возвыше ние очень слабо р азвиты по сравне нию со взрослыми. 

С р а в н е н и е .  Описываемы й  вид по общему облику раковины и вну
т реннему строени ю обнаруживает н екоторое сходство с E oanastrophia 
antiquata, установленной О .И .Н икифоровоЙ и В .П.Сапельниковым ( 1 9 7 3 ,  
с т р .  п6 ,  т абл. 1 ,  ф иг. 1 -7)  и з  ашгилла Тянь-Шаня,  н о  отличается более 
п оперечно-вытянуто й раковиной и м енее резко выраженными синусом 
и возвышением. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхни й о рдовик, орловский горизонт Се
в ера-Зап адного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  С еверо-Западны й А лтай, верховье рч.  Боль
ш ой У скучевки, гора Ч ерны й К аме нь, обн. 1 2. 

н А Д С Е М Е Й С т 13 0  STRIC K L ANOIACE A SCHUCHERT 
ЕТ COOPER,  1931 

С Е М  Е Й С Т В О  V AGID AE S APELNIKOV,  1973 

р о д V aga Sареlпikоv et R ukavischnikova, 1975 

Vaga (?) sp. 

Табл. IУ ,  ф иг. 9 

М а т е р и а л .  О дна целая раковина и две разрозненные створки. 
О п и с а н и е .  Р аковина м аленькая (до 3,5  мм в длину) двояковыпук

л ая ,  округлен но-п ятиугольного очертания.  Замоч н ы й  край коротк и й  
и зогнутый. Макушки сомкнуты. 

Брюшная створка у меренно выпуклая. Синус ,- начинающийся с сере
дины створки, расширяетс:я к п ереднему к раю, заним ая 1 / 3  ш ирины 
створки. На дне с�нуса располагается ок руглая грубая срединная 
складка. 

Спин ная створка м енее выпу клая, чем 5рюш ная, с макушкой, захо
дящей под м акушку брюш но й  створки. В озвышение начи нается с поло
вины длины створки и ч етко о граничено у переднего края. 

Н а  поверхности ракозины заметны л и ш ь  ребрышки,  ограничива ЮIII ие 
с инус и возвышение, а т акже с кл адка в синусе. 

31 



С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  В п росмотренно й литературе близ
К I I Х  форм l Iе о бllаружено. Однако по очертаниям, маленьким р аЗРС:Jам , 
гладкой р аковине и 1 10  наличи ю  п родольного р ебрышка на дне сину с а  
н а ш а  ф орма имеет некоторое с ходство с Vaga sinualis, установленной 
В .П.СапеЛЫIИКОВЫlvl и М .Н.Рукавиш ни ково Й ( 1 973 ,  стр. 3 4, табл . 11, 
фиг.  1 - 5). Н едостаточное количество материала не 1I0зволяет изучить 
ее  внутреннее с троение, а поэтому н аш а  ф орма отнесена к роду Vaga 
услов но. 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верх ни й о рдовик, тачаловский горизонт 
Северо.Западного А лтая. 

М е с т о н а Х о ж Д е н и е .  С еверо-Западны й А лтай, л l�вый борт рч. Ча
г ы рки, близ пос. У ст ь-Чагырка, обн. Е - 7О З 9 .  

О Т Р Я Д  RHYNCHON E L LID A 

Н А Д СЕ МЕй с rВf) R HYNCHONE L L A C E A  G R AY,  1848 

С Е М Е Й С Т  В О T R IG ONIRHYNCHIIDAE M C L A R E N ,  1965 

ПОДСЕМ Е ЙСТВО V I R GINIATIINAE AMSD E N ,  1974 

Р о д T hebesia Amsden, 1974 

T he besia thebesensis A msden ,  1974 

Табл. IV,  ф иг .  3 - 1  

Т hebesia thebesensis : Amsden, 1 974, с т р  • .  69 ,  табл. 1 3, фиг. 5-6. 

М а т е р и а л .  Т ри целые р аковины и две разрозненные створки. 
О п и с а н и е .  Р аковина небольшая, почти раВНОДВОЯКОВЫlIуклая, уд

л иненно-т реугольная,  груборебристая. 
Брюшная створка равномерно выпуклая, с невысокой п р ямой м акуш·, 

кой,  п о  обеим сторонам которой р азвиты удлиненно-овальные лу ночки. 
Спин ная створка т акже равномерно ВЫ.1уклая,  но несколько более, 

чем брюш н ая. Ее м акушка скрыта п од м акуш кой брюш ной створки . 
Поверхность раковины покрыта м алочисле нными резкими округлы·· 

м и  ребрами, сильно утолщающимися к п ереднем у краю. Обшее количе
ство ребер на одной с творке равно 9 - 1 2. 

В нутри брюшной створки и меются зубы и зубные пласт и ны .  В спин
НОй створке к руралиум оп ирается н а  хорошо развитую срединную сеп
ту. Замочный  отросток отсутствует. 

Р а з м е р ы ,  м м  

N экз. 

5 9 6./ 1 3 23 
597/1 3 2 3  

Д 

1 0, 1  
1 4, О  

Ш 

8 ,3  ( ? )  
9 ,О  ( ? )  

Т 

5,О 
4, 9 

Д/Ш 

1 ,2 
1 , 5  

Примечание 

Табл. I V, фиг. 3 
Табл. I V ,  фиг. 4 

С р  а в н е н и е .  П о  общему облику раковин ы ,  скульптуре и внутрен
нему стрознию описываемые формы принадлежат The bes.ia thebes ellsis 
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(Foers te), описанному Амсденом (см .  синоним ику) и з  ашги лльских от
лож ени й Северной А мерики. Н ебольшие отличия заключаются в м енее 
выпукло й р аковине м еньших р азмеров у алтайских представителей. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний о рдовик ,  орловс кий горизонт Се
bep o-ЗаПаДНОГО Алтая� верхний ашгилл (Noix Сюlitе) в Северной Америке . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  С еверо-Западный А лтай, верховье рч.  Боль
ш о й  Ускучевки, кл.  Колмогоров в 5 00 м ниже его истоков, обн, 1 2, рч .  
Гроу!<)туха в 4 к м  ниже ее верховья) обн. 2 9. 

Thebesia (? )  s p. 

Табл. I V ,  ф иг. 7-8 

М а т е р и а л .  Брюшная и спинная створки.  
О п и с а н и е .  Р ако вина небольш ая (до  8 мм в дли ну) умеренно BЫ� 

п у клая, удлиненно-т реугольно-округлого очертания груборебристая у 
п ереднего края. 

Б р ю ш ная створка умеренно и равномерно выпуклая, без синуса. 
Спинная створка б олее выпуклая, ч ем брюшная, с хорошо зам ет ной ко
ротко й септой в примакушеч ной ч асти. 

П оверх ность р акuвины покрыта нем ногочисленными ребрами, кото
рые о тмечены только у п ереднего края. Н а  спинной створке их насчи
тывается о коло 9 .  

С р а в н е н и е .  Описы ваемые ф ормы по очертаниям раковины и на
личию дорзальной септы с ходны с и'звестными представителями 'Thebe
s ia, но отличаются от них  р азвитием ребер только у переднего края. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхни й ордовик, тачаловски й  горизо нт Се
веро-Западного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й А лтай,  левы й берег рч. 
Чагырки близ пос. У сть-Чагырки, обн.  Е -7039. 

О Т  Р я Д АТНУРШ А 

НАДСЕМЕйС ТВО АТНУРАСЕ А  G I L L, 187 1 

С Е М Е Й С Т В О  ATRYPID AE G I L L, 1 87 1  

П ОДСЕМ Е ЙСТВО ZYGOSPIR IN'AE WA'AGEN, 1 883 

Р о д С atazyga НаН et Clarke, 1 893 

С ' 1 S . atazyga anuens ls еvегgша sp. поу. 

Т абл. У ,  фиг.  3 - 4  

Г о л о т и п  - экз. М 7 4 2/1 3 2 3, З С Г У ,  целая рако ви н а ,  Центральный 
Алтай, п равы й борт рч. Диетке н в 5 к м  ниже ее устья; верхни й ордовик ,  
диеткенский г оризонт. 

М а т е р и а л .  Восемь целы х  раковин и более 2 0  разрозненных ство
рок у довлетворителыюй сохранности. 

1 1 1 азванис дано но р .  А ну й. 
зз 
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О П и G а 11 и е .  Р аковина крупная , почти равнодвояковыпуклая, округ
ленно-п ятиугольного о чертания, с и загнутым коротким з аМОЧ l I l ,l М  краем . 

Брюш ная с творка умеренно и равномерно выпуклая с ПОЛОГИ�IИ  бо
ков ы ми краями. Макуш ка н евысокая, п р ямостоящая. Арея низкая.  дель
'Ги рий  узки й ,  о т крыты й. Передни й край р аковины в средне й части слег
ка у площенный. 

Спинная створка по выпуклости р авна брюшной или нем ного преl3Ы
шает ее. М акушка низкая, прижатая к макушке против,)полоююй створки. 

В н утри брюшной створки то нкие зубные пластины.  Мускульное поле 
узкое, о тпечатки аддукторов и дидукторов неразли чимы. В GПИН НОЙ 
створке - р азобщенная замочная пластина. 

Поверхность раковины покрыта м ногочисл енными очень тонкими , 
плотно п рижатыми ребрами, которых н а  р асстоянии 5 мм у переднего 
кра я  н асчитывается до 2и. 

Р а з м е р ы , м м  

М экз. Д Ш Т д/ш П рим ечание 

742/ ] 3 2 3  2 1 ,5 2 2 ,и 1 ] , и  и ,95  Г олотип 
7 4 ] / 1 3 23 ] 2, 1 1 5,и  fi , 1  и , 8  
7 4и /1 3 2 3  9,и 8 ,9  (? ) 4, 9 1 , и  

С Р а в н е н и е .  Описы ваем ы й  в и д  по о чертаниям и размерам р акови
ны близок C ata zyga ·s alairic a Severgina,1960, но отличается менее вы
пуклой р аковиной и более т о нкоребристой поверхност ь ю  (у C.anuensis -
2 и  ребер на 5 м м  у п ереднег,о края , то.гда как у C.s alairica их до 1и) .  
А лтайский вид по  м елкоребристо й п оверх ности и очертаниям имеет 
с ходство с С. s alairica iakutensis Rosman из низов 9ерхнего ордовика 
Северо.В остока СССР ( Р озман и др., 1 97 и  , стр.  1 1 5, табл. ХVШ, фиг.9-
1 3) , но отличается большими размерами раковин, более мелкой ребристостью 
и отс утствием синусовидной вдавленности на спинАой створке. От С .  an.ticos 

tens is (Twenhofel, 1 927, стр.  2 1 5 ,  табл. ХХ, 1 0- 1 2) из верхнего ордовика о-ва 
Анти.КОСТИ наш вид отличается развитием почти прямой вентральной макуш
кой, большими размерами раковины и более тонкой ребристостью. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В ерхний  о рдовик , диеткенски й  гориз,)нт 
Г орного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Uентральны й А лтай  рч. диеткен (приток 
р. Черного А ну я) ,  в 5 км от ее у стья, обн. 1 и .  

Е...м А lis pira N ikiforova, 1961 

А lispira praegracilis 1 Severgina, s p. поу. 

Табл. V I , ф иг. 2 - 5  

Г о л о т и п - экз. М 879./ 13 23 ЗС Г У ,  целая раковина, С еверо-За
падный А л тай, правый борт рч. Г ромотухи близ устья рч. Студеного; 
вер хни й ордовик, т ачаловский горизонт. 

1 В ид, предшествующий A lispi,-a gracilis N ikiforova . 
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М а т с р и а л .  1 5  целых экземпляров и около 3 0  Рi:lзрозненных 
с творок. 

О п  11 С а н и е .  Р аковина небольш ая (до 8 мм в длину и 7 мм в шири
н у ), нсрuвнодвояковыпу клая, округленно-продольного очерт ания, с си·-
нусом на спинной и 5рюшно й створках. 

. 

Брюш ная с творка более выпуклая, килеваl'ая , макушка !1рямая, не
заг нутая. Синус узкий и неглубокий, начинается он обычно ниже при-
м 3.кушеч но Й чати, и ногда от самой м акушки. 

' 

Спинная створка слегка выпуклая. М акуш ка м а�ень кая, едва замет
ная, обы ч но скрытая под м акуш ко й брюшно й  створки. Синус мелкий и 
широкий; у некоторых молоды х  форм срединное ребро в с инусе несколь
ко утолщено и о но в ыдается в виде возвышения. 

Скульптура Состоит и з  м ногочисленных ( 1 2- 20) радиальны х раздва
ивающихся ребер, количест во ребер у переднего края еще более у вели
ч ивается за  счет интеркаляции. В синусе брюшной створки обычно от
м ечается одно ребро более т о нкое, чем соседние бо:ювые, а в синусе 
спинной с творки н аблюдается о дно утолщенное ребро или три коротких 
р ебра. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В нутри брюшно й  створки наблюдаются 
зубы и м ассивные з убные пластины различной длины. В спинно й  створ
ке с плошная замочная п ластина с хорошо выраженными кру
рами. 

И з м е н ч и в о с т ь .  М олодые формы обы чно м енее выпуклые и на 
поверхности створок количест во ребер у них м еньш е  ( 1 2- 16) .  Средин
н ое ребро в синусе спинной створки часто переходит в во.звышени е. 
В зрослые формы более выпуклые, количество ребер у них становится 
больше 2 0  и срединное ребро в синусе спинной створки никогда не  пере-
ходит в возвышение. 

Р а з м е р ы ,  м м  

N э кз. Д Ш " Т Д/Ш nримечание 

8 7 9./ 1 323 5,0 4,3 2 ,6 1 , 2  Г олотип 
8 8 1/1 3 2 3  5 , 6  5 ,3 1 ,0 Табл. V I, фиг. 4 
8 8 2/ 13 2 3  9 , 3  7 /1 2 ,0 1 , 2  Табл.  V I ,  фиг. 5 

С Р а в н е н и е .  ОписываеМ!>iЙ вид по размера�, о чертаниям и скуль
п туре у ДИВi1тельно близок А lispira grac.ilis forma renuic<Jstata, установ-
ленной О .И .н икифоровой ( Ни кифорова , А ндреева, 1 96 1 ,  стр. 244,  
т абл. L II I ,  ф иг. 9- 1 7) из верхнего лландовери Сибирской п латформы. 
Наш вид отличается всегда прямостоящей м акушкой, отсутствием фор
амена и м енее выпуклой р аковиной. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхн.иЙ ордовик , орловский и тачаловский 
г оризонты Северо-Западного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й Алтай, гора Черный Ка
мень , обн. 1 2; рч.  Г ромотуха, близ кл. С туденого , обн. 27 ; кл. Талалов 
(левы й п рито к рч. Ч агырки) , обн. 1 4. 
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ПОДСЕ М Е йСТВО SPIR IG E RINI N AE R ZONSNIC K AJ A ,  1 97,� 

Р о д S pirigerina d'Orbigny, 1 847 

Подрод Spirigerina (Е osp.irigerina) Boucot et  J ohnson , 1967 

Spirige rina ( E ospirigerina) orloviens is ( Severgina)) 1967 

Та5л. У ,  ф иг. 7 ,  т абл. V I ,  фиг. 1 1  

Ple ctatrypa orlovien s is :  Северги на, 1 967,  стр. 1 37, табл.  I V ,  фиг.  7 

М а т е р и а л .  1 4  целых экзеМ rIЛЯРОВ и более з и  разрозаенных ство
рок различной сохран ности. 

О п и с а н и е .  Р аковина небол ьш ая округленно-пятиугольного очер
тания,  почти рав нодвояковыfуклая • •  Замочный· край короткий,  и зог
нутый.  

Б р ю ш ная створка умеренно или сильно выпу клая, в примакушечной 
ч асти обычно к ил еватая. С середины створки прослеживается хорошо 
выраженный с и нус, образуя у п ереднего края широки!' и низки й язычок. 
Макушка маленькая и слегка загнутая. 

Спи нная створка также у м еренно или сильно выпуклая. В примаку
ш еч ной ее части - синусовидная вдавленность, переходящ ая к передне
м у  краю в заметное возвышение. М акушка обычно плотко п рижата к 
противоположной створке. 

Скульптура состо ит и з  округленно-треугольных ребер, которы.э начи
наются у самой маку ш ки. К п ереднем у краю коли чество р ебер увеличи
вается за счет в етвления. В синусе имеется 5-6 ребер, на возвышении -
6-7.  Ко нцентричес;кие з наки н арастания и ногда прекрасно выражены 
только у переднего к рая, г де они резкие и ш ироко расставленные (рас
стояние м ежду линиями н арастания до 2 м м) .  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е набл юдалось н а  ядрах. Н а  ядре брюш
ной створки видны зубы и зубные п ластины, м ускульное поле сравни
тельно большое, отпечатки аддукторов и дидукторов неотчетливые, а 
на ядре спинной створки - р азобщенная замочная п ластина и при ямоч-
ные р ебра. 

. 

Р а з м е р ы ,  м м  

М экз. Д Ш Т 

6 2 2/ 13 2 3  1 2, 9  1 2, 1  5,и 
856/ 1 3 2 3  1 2, и  1 3, 1  ( ? )  5 ,9  
623 / 13 2 3  1 1,5  1 2, 2  6 ,6  

Д/Ш Примечание 

1 , 0,  Г ол отип 
и,9  
и ,9  Т абл. У, фиг. 7 

и з м е н ч и в о с т ь этого вида значительная и выражается в ОС·НОЬ
ном В степени в ыпуклости. В стречаются сильно вздутые раковины с 
б олее вздутой спинной с творкой, в этом случае синус и возвышение 
слабо обособлены. По-р азному выражены концентрические знаки нара
с тания.  О ни н аблюдаются только у п ереднего края и не всегда. 

С р а в н е н и е .  О писываемы й вид по размерам, очертакиям ракови� 
ны и ребристости очень близок Spirigerina m avrae Rosman ( Р озман и 
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др., ] 97 и, стр. ] ] 7 , т абл . XV 1 ,  фиг. ] - ] и) и з  Bepxllero ордовика Селен
няхског о кряжа Северо-В остока СССР, но отличается  более узким и 
гл убоким синусом, м енее загнуто й м акушко й, а также наличием у не
которых экземпляров ре зко выраженных концентричеr.ких знаков нарастания. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик, д �еткенский горизонт Се
веро-Зап адного Алтая.  

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Северо-Западны й Алтай, правы й борт рч.  
rромотухи, в 2 к м  от ее и стоков, обн. ] 6 8 4; праiзы й борт рч.  Большой 
Ус кучевки, в ] км от ее у стья, обн. зи;  гора Теплая, в 3 км от устья 
рч. М алой У скучевки , обн. 3 4ииа. 

'Spirigerina ( Е  ospirigerina) ta tchalovensis 1, s p. п о у .  

Т абл. V,  фиг. 8 

r о л о т и п  - экз. М 8 9 3./1323,  зс r у ,  цел ая раковина, Северо-За
п адн ы й  Алтай, л ев ы й  б .эрег рч� lJагырки, кл. Т ачалов; верхний ордови к ,  
т ачаловский горизонт. 

М а т е р и а л .  ] 5  целы х  р аковин и около l U  разро знен н ы х  створо к 
у довл етворител ьной сохранности. 

О п и с а н и е .  Р акови на м аленькая (до 1 1  мм в дл ину),  округленно
п ятиугольного очертания,  почти р авно-двояковыпуклая. Замочный край 
коротки й, и зогнуты й. 

Брюш ная с творка в задней полови не умеренно вы пуклая, килевидная. 
С и н ус р азвит в передней трети створки,  он  нерезко обособлен у моло
дых форм, а у взрослы х экзем пляров по является с середи н ы  створки и 
ч етко обо соблен. Я зычок в ы сокий и ш ирокий. Боковые края створ ки уме
р енно пологие. М акушка м аленькая, з аостренная и слегка загнутая. 

Спинная створк а т акже у меренно в ыпуклая в задней половине, где 
у молодых форм наблюдается о чень м \Злкая синусовидная вдавле нность, 
которая в п ередней трети переходит в низкое и плоское во звышение. 
У взрослой формы этой вдавленности нет. 

Повер хност ный  слой на и меющихся ракови нах не сохранился из-за 
п ерекристаллиз ации в мещающих и звест няков. Только на двух отпечат
ках б ы л а  обнаружена р адиально-ребристая скульптура. Ребра узкие 
и ветвящиеся, на о дной стороне от синуса их насчитывается около 1 7. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В нутри брюшно й  створки имеются зу
б ы  и тонкме зубные пластины,  в спинной створке - тонкие i<руральные 
пластин ы .  

Р а з м е р ы , м м  

N экз. 

8 9 3 /1 3 2 3  

д 

1 1 ,0 

Ш 

1 1 ,8  

Т 

5 ,8 

Д/Ш 

0, 9 

Примечание 

rолотип 

и з м е н ч и в о с т ь сильно проявляется во в неш них чертах ракови
ны.  Ю ные р аковин ы  и меют у м еренную выпуклость. Брюш ная створка у 

1 В ид ,  назван по кл .  Тачалову. 
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них  C J\ ( ) r Ka к илеватая, а н а  с пи нной - наблюдается СИIIУСОВИi l l l а я  ВДШ3-
л енноuть. У более взрослых форм р акови н а  станови тся значи'l ' t :лыl)) 
выпуклой и на не й нам ечаются у п ередней трети брюшно й  СТIН)I�КИ за
м ет н ы й  синус и ни зкий дугообразны й  язычок. У старческо й р аковины 
СИ IIУС обособляется с середи ны длины с творки и к переднему краю о н  
развивается в виде довольно глубокого и ясно выра ж енного понижения ,  

С р а в н е н и е .  О писывае м ы й  вид  по  внешним признакам л егко от
л ичаете j, о т  других прэдставителе й  Spirigerina ( E os pir.igerina), П · )  р аз
м ерам, ВЫllУК ЛОСТИ и очертаниям наш вид и м еет .  некоторое сходство со 
'Spirigerina ( E ospirigerina) mavrae Rosman ( Розм ан и др. , 1 97U , cTp. 1 1 7 ). 
ОН отличается более в ыпуклой  р аковиной и более резко обособленными 
с инусом и возвышением у взрослых ф ор м .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик ,  т ачаловски й ГОР И ЗО IIТ 
Северо-З ападного А лтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  С еверо-Западный  Алтай, лев ы й  берег р ч .  
Ч агырки , б л и з  с.  У сть-Ч агырки, обн.  К - fi3 1 5. 

С Е М Е  Й С Т В О  L ISSATRYPID AE TWENHOFEL,  1 9 1 4  

Р о Д А ltaethyre [[а 1 Severgina gen. nov. 

Т и П о в о й в и д .  А ltaeth yre [[а m egala Severgin a  gen. · et  sp. nov. , 
в ер х н и й  ордови к ,  аш гилл С еверо-Западного А лтая.  

Д и а г н о з .  Р аковина большая,  н еравнодвояковыпуклая, с синусом 
на брюшной створке и возвыш ением н а  спинной , груборебристая. В нутри 
брюшной  створки м ускульное поле плохо очерчено, но хорошо заметны 
длинные дидукторы и ш ирокий отпечаток аддукторов. Зубы хорошо раз
витые, без зубных пластин. 

Спинная створка обычно более выпуклая.  Замочная пл астина разоб
щ е н ная. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  П рисутствие внутри брюшной створ
ки длинных дидукторных о тпечатков и КРУП IIОГО отпечат ка аддукторов, 
отсутствие зубных пластин сближают .описываем ы Й  род с 'Vndithyre lla 
Hav1ice k, 1 97 1 ,  н о  отличаются от вего более крупными размерами, по
п ереч но-вытянутым и  р аковиными,  б олее четко обособленными синусом 
и ,возвышением и о тсутствием среди нной септы внутри сПин но й  створки. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  В еР.хниЙ  ордовик , ашгиллский ярус Горного 
АлтаL 

. 

А ltaeth yre llа megala 2 Severgina, gen. et sp. nov. 

Т абл. V I ,  фиг. 6-7 

Г о л о т и п  - экз� H� 56 1./ 13 2 3, З С Г У, целая р аковина, Северо-За
падны й Алтай,  кл. К ол могоров в 5ии м от его и стоко в ,  верхний  ордовик, 
орловский горизонт. 

1 Н азвание дано по распространению в Г орном Алтае. 
2 Megala (л ат .) - крупная.  
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М а т е р и а л .  Семь целых экзеМIIЛ ЯРОВ и около l и  p a:"lpo�I I I ( � I I H bI X  
с творок. 

О I I И С а н и е .  r аковина большая , п онеречно-вытя нутая , округлеНIIО
кн;"щр аТ I IОГО о чертания, с более ВЫI lУКЛОЙ спи нной створко й. 3a M O 'I I I I .l i i 
край короткий, слегка и зогнуты й. Замочные углы ш ироко округле Нl Jые. 
СИ IlУС и в оз ВЬlllНШ И е резко выражены.  

Брюшная створка умеренно ВЫ llуклая. М аку ш ка малеllь кая, загну
тая ,  обыч но плотно прижатая к м акуш ке проти воп олож 1 10 й створки. Си
"ус lI ачинается в 5 мм от м акушки, к переднему краю расш иряется и 
11 рогибается 13 высоко п ри подняты й О круглы й язы чо к, шири на которого 
у переднего края составляет более ] /2 ш ИРИIIЫ створки. 

СIlИll l lая створка З llачителыю выпуклая. В озвыше НИА резко обос об
лено.  

ПовеРХ IlО::ТЬ CT130POK п окрыта ] 4 - ]( i  округлыми г рубыми ребрами, 
из к оторых 3 ребра в с инусе и 4 - на 130звы шении. КОl lцентрические 
:3 l 1аки н арастания  слабо з ам ет ны. 

Р <1 з м е р ы , мм 

ом экз. 1\ Ш Т Д/Ш Примечание 

56 ] /1 3 2 3  ] 7,3 ] 9 , ] ( ? )  ] 3 , ] и , 9  Голотип 
562/1 3 23 1 3, 3  1 8 ,и 9 , 2  и , 7  Табл. V I ,  фиг. 6 
563 / ] 323  1 2, 2  1 fi ,  U ( ? )  7 , и  (? ) и ,8  

Р а с п р о с т р а н е а и е .  ВеРХI IИЙ ордовик, орловский ГОРИ :ЮI IТ Се
в еро-Запа/щого Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й Алтай, г ора Черны й К а
м е н ь ,  кл.  К олмогоров, в 5ии  м от его истоr.ов, обн. 1 2. 

A ltae thyre lla а П. m egala Severgina sp. nov. 

Табл. VI, ф А Г. 8 - 1 и  

М а т е р и а л .  Четыре деформирован ные целые раков ины и более 1 U 
разрозне нных с творок нев"ажной с охранности. 

О п и с а н и е .  Р аковина больш ая (до 2 0  в дли ну и 2] мм в IUИРИНУ) , 
нерав нодвояко выпуклая , с более в ыпуклой спинной створкой. Си нус и 
в озвыш е ние отчетливо выражены, о н и  заметны с середи н ы  створок. 
М акушка одной створки п лотно прижат а  к м акушке противополож ной 
створки .  П оверхность раковины покрыта доволыlо грубы м и  и резкими 
ребрами, у величивающимися в числе дихотомироваl!ием 1 10 ;.fаправлению 
К переднему краю. К онцентрические л и нии роста на некоторых образ
цах х орошо выражены . В нутреннее строение X<lpaKTepHoe для рода. 

С р а в н е н и е .  ОТ вышеописанной :А ltaethyre lla megala sp. IЮV. дан" 
ная  форма отличается ме нее резко й ребристостью и большим количе
ством ребер, которые увеличиваются за счет дихотомирования. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  В ерхни й ордовик, тачаловский горизонт Се
веро-Западного А л тая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Северо-Западны й Алтай,  п равы й борт рч. 
Г р омо тухи, бли') у стья к л. Студеного,Обн. 2 1. 
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Н.М. Заславская, А.М. Обут, нв. Сенников 

ХИТИНОЗОА В ОРДОВИКСКИХ И СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ГОРНОГО АЛТАЯ 

В пред'елах Алт ае-Саянской склаДчатой области хитинозоа впервы е 
были о б наружены при р астворении п.)роД раннесилурийского возраста 
в 197и г.  ( К ульков,  О бут , 1 973). Р азрез, в котором был на йден комплекс 
хитинозоа в составе Conochitina edje lensis e longata Taugourdeau е! 
Jekhows ky, C .brevis Taugourdeau et  l e khowsky, С .  brevis conica Taugo
urdeau et 1 ekhowsky, С. ртае lagena Obut, Cyatochitina tuvaens,is Obut , 
установлен  в пределах Тувы,  в окрестностях г. Чадан. Р аствореНИ!9 бы
л и  подвергнуты породы, содержащие о статки граптолитов Retiolites аn

gus tidens E lles e t  Wood, M onograptus priodon ( Вroпп),  М. tuvaensis Obut, 
Monograptus s p. ,  O k tavites sp. ,  D iversograptus sp. ,  'C lobosograptus sp., 
'S tre ptograptus exiguus (N icho!son). датирующих и х  возраст зонами cris
pus - spira lis п озднего лландовери. 

Авторы этой статьи стали заниматься р астворением н и ж непалео
з ойских п ород r Op Horo А лтая н а  п редмет извлечения из них  кислото
у порн ы х  остат ков м икроорганизмов с 1 9 7 3  г. Н .В.Сенников представ
л ял каменны й м атериал, п олученн ы й и м  при полевы х исследовани ях, 
Н.М .Заславская производила 'растворение и отборку образцов , и затем,  
вместе с А.М.Обутом , определяла найденные  Х,ит инозоа. В качестве 
и сходного м атериала были отобраны образцы из 34 точек на rOpHO:v1 
Алтае (в северо . .  западно Й, северо-восточно й и це нтральной  его частях) 
(см. рис. 3 ). В 27 точках возраст пород (ордовик - ранний силур ) бы л 
и звестен п о  с обранным т ам граптолитам (определения Н .В .  Сенникова 
и А�М .Обута), о стал ьные точки р ас полагались в 'так н азываемых "н'е
м ы х "  т ол щах, в озраст которых п о  структурном у п оложению в р азрезах 
предполагался как ордовикский или раннесилуриЙскиЙ. В результате 
р аствор ения х итинозоа получены из 1 5  ниж несилурийских точек в 5 точ
к ах, и з  1 2  ордовикских тоЧек - в 8 ,  и и з  7 точек " немых"  толщ в 6 точ
ках. Комплексы хитино зоа, определенные в этих 19 т очках, позволили 
уточнить представления о с оставе б иоценозов в ордовикск их  и силури й
ских  морях, р асполагавшихся н а  территории r OpHoro Алтая (Сенников, 
1976), и датировать возраст некоторы х " н е м ы х "  толщ. Кроме того, они 

р асширили представления о географическом распространении ХИТИНQзоа 
в раннепалеозойских м орях з ем ного ш ара. 

Приведем краткие х арактеристики разрезов, из которы х были ото
браны образцы на р астворение, и при этом дадим описание только тех 
разрезов, в образцах из которых получены хитинозоа. Ниже описывают
ся ордовикские !lазрезы, з атем - С И.l!уриЙские и разрезы "немы х "  толщ. 
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Р и с . 3. Схема м естонахождений хитинозоа 1 1 3  rOpHOM Алтае 
1 - с еверо-восточная ч асть r ор н ого Алтая;  11 - сепt)ро- западная 

ч асть r ор ного А лтая;  1 1 1  - центральная часть " орного Алтая; районы-: 
1 - р .Т а ндошка; 2 - р .т улой; 3 - правы й борт р .Jlебедь; 4 - р. Чагыр
ка; Б - р.И ня ;  5 - гора Ш ПИЛl>; 7 ---- г ора Россыпная;  8 - лог Сырова
т ы й; 9 - левый борт р.Л е5едь;  ] и  - руч.  М ахопой; ] ]  - лог Кондратьerз 

Первая ордовикская т очка (,М 3 99б) р асполож ена в северо-восточной 
ч асти r орного Алтая, в среднем течении р.Вии, в нижнем течении р. Тан
дош ки,  являющейся правым притоком р .  Б ии (рис. 3 ,  район 1).  В нижне м  
п о  течени ю  р .  Т андошки конце дер. Т андошки, в правом борту старицы 
с род ником наблюдаютс я  КРУl lные корен н ы е  выходы м аССИП ' lЫХ  слит ных 
глинистых алевролитов черного цвета. В 5 и  м от родника вниз п о  тече
нию р .  Т а ндош ки L3 одном етровом слое собраны граптолиты: D icl10grap
tus a ff. s eparatus EI les ,  Pendeogra ptus sp. ,  C orymbograptus s p . ,  А сто
graptu's sp. П еречислон ныо г раl lТОЛИТЫ п озвол яют  датировать возраст 
с лоя арени гом . П ри р астворении образцов из этого слоя были' получены 
х итинозоа: C y ath ochitina aff. ste ntor E is c nack, Rhabdoc/�i tina turgida 
J enkins,  Rhabdocllitina s р. 

В Б u и  м H i-l  ю го-восток от предыдущей точки Pi-lСllOложеl lа следу ю
щая ОРl\ови кская т очка Ш -2ББ.  Она находится на залесенном склоне 
м е жду п ервой и второй наДl10йменны м и  торрасам и  правого борта р.Тан
ДО ;JJ КИ .  В ш урфе, I1рибитом до коренны х выходов черны х и teM llo-серbl х  
глинистых алев ролитов, обнаруж еllЫ г р аптолиты Т etragraptus s p .  аре
Н ИГСКОГU облика. П ри растворении УД(lЛ -)СЬ н олучить КОМ llлекс хитино
зоа в сост аве : Con-xhitina in[raspinosa W i l son et Dol l y ,  C onochit ina s p . ,  
D e sm ochitina aff. m inor e longata E isen ack. Р аСl1ространоние этого ком .. 
П Jlекса хитинuзоа ограничивается ордовикской системой. 

Три следу ющие ордовикские т очки раСl10лож ены в среднем ТОЧ ( ' I IИИ 
р.  Т улой, I1paB-JГО притока р.  Вии (рис. З ,  р<lЙОН 2). Здос ь по п ра130 i\lУ 
б орту долины в корен н ы х  в ы ходах, ш урфах и дорож ны х вш�мках 1 : < : KPbl
В:1еТt:Я з на читеЛЫIЫ й и нтер13RЛ р азреза ордовикских ОТ ложени �\, 1 1 1 1  кра й
н е и  м �lю с н и ж него ареНИГ(l по карадок L3КJl ючитеЛhllO. Первuн и - '  этих 
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Т Р С \  ОРf\ О В И КСК И Х т оч е к ( 1' - 423 )  l I аходится !3 р ус ле беЗЫ М Я l l liОГО р у ч ь я ,  
В П ::J / \ : l ющего С п р ав о и C T O p O I I I)1 в р .  Т у л о й  м е ж ду ее 1 1ри т окам и РС I\ О И  
К а р:\су и р у ч .  Ку л�м . В J U U м в в с р х 1 1 0  б еЗ Ы М Я II IIО �I У р у ч ь ю  о т  м ост а 
на ) \ ( ) P O I ' C  1 I 0 С .  В ср х-о и ис к - 110с.Азван обllажаются к орснные' ВЫ Х{))\I>I по
Л И �I I I К'Г О В Ы Х  :'<1 ·; л ко- и с реДllсзер " и сты х п есчаников желтого и Ж t) л т ов ато
c e p o l ' o  ц в е т а  со с ледам и П ОДВОДНО-ОПОЛ З llевы х явле н и й  ( " заКР У Т Ы III И "  
)\ l I a M C Tp oM о т  5 � \o 4 iJ  C �I ). С ре)\и I I И Х I J  J , 5-M CT P O B O M  I I р ослое с о б р а l l l>1 
г раПТ ОJl И Т Ы  7 rig0770gra IJtu s ensi form is ( l I а l l ) , характеризу ю�ще верхи 
пре I IИГ'<t - н и з ы  лла Н В I l Р Н ::J. В p aCTBop el lHOM м ат ср и ал е среди хити нозоа 
у ДRЛОСЬ о п ределить С Qnochit i71a а ГГ. p arv i c o  lla Т ::J\lgourdeau, ВС Треч а 
ю щ и е с я  т олько в о рд о в и к е .  

8 Т О Р R Я  ордовик ская т оч к а  в Д О Л И l l е  р .  Т у л о й  (P- 4 1 B ) расположеl lа  В 
в ы ем к е у дороги и з  п о с .  8 ер х-l3 и йс к  в 1 10С. А зван, в 1 , 3 км в ы ш е  по те
ч е l lИЮ О Т  М О с т а  ч е рез р .т ул ой l Iа 1 I J 0cce l::J кйск - А р т ы баш . Здес ь  в lI e
бол ьш и х  Ko peH llbl x  в ы ходах, хорошо О Т С О Р Т I1 Р ОВ .3 1 1 Н Ы Х ,  п ол и м и кто в ы х  
м ел к о з е р нисты х l I ес ч а н и к о в  серого и зелеl lовато-серого ЦВ9 т а  ( н а  и з
л о м е  же лт о ват ы х) н а йдены г раll Т О Л ИТ Ы  7rigonograptus ens i{orm is (Н а \ l) ,  
Exp ansogra ptus s p. ,  1s ograptus s p . ,  у казывающие н а  и н т ер вал в р е м е н и  
п о зд н и й а р е l l И Г  - р аll Н И Й ллаI lВ И Р " .  П ри р аст ворени и были полу чены х и 
т и н озоа Desmocllitina m inor  amphore a E isc nack" и звест н ы й  и з  П ри бал
т и к и  и Ш в еЦИ И ,  где встре чается в л л atiдейло 11 кар адоке (E isenac k, 193 1 ;  
Laufe Id , 1 967). 

Трет ь я  ордоникская т о ч к а  в д о л и н е  р .  Т у л о й  (Р_ 4U 9б) находится в 
ДО Р О Ж IЮ Й  в ы е м к е  ( 1 I0С.  8 ер х-Б и й с к - п ос .  А зв ан) п р и м е р но в 2 5 и  м ет-
р ах с е в  г р  нее м оста ч ерез р.  К арасу.  8 0  вскр ы ваlO Щ И Х С Я  здесь корен-
н ых в ы ходах еер ы х  и т е м но-сер ы х  г ли н и ст ы х  слаНi\ев и алевролитов 

о б н ар у ж е н ы  г р аптолиты - D icranograptus s p. ,  ' A m plexograptus sp. ,  'G ly p 
t ograptlls s p. ,  P s eudoclim acogra ptu s ( P s e udoc lim acograptus) sp. ; т�ило
б и т ы  - Encrinuro ides sp . ,  C e raur.in e ll a  s p . ,  'A tractopyge s p . ,  Robergia s p. ,  
R г т о р l е urе llа s p. ,  Sр!ш еrехосh,us s p . ,  C aro linites sp. , 7rinodus sp . ,  С а 
l y p t a u l a x  sp . ,  N il e u s  s p. ,  Loncl1Odo m as sp . ,  'А mрух sp . ;  брахиоподы -
Archaeorthis s p. ,  O ;,th a m bonites s p. ,  G l)' ptorthis sp . ,  Porambonites аН. 
u mbona tus Соорег, Skenid io ides a ff. c o s t a tu s  Соорег, B revicamara аГГ. 
c am ara ta С ооре г, /s ophragma e x tensum trico s t a tum �V i l l i ams, K jaerina 
( H eds iro e m ina) sp. , Gйnпаrе llа sp . ,  G ly ptomena sp. Т р и лобитов собирала 
и оп р е д е л яла З . Е . П ет р у ни на, а брахиопод - Л . Г .Север г и н а. О б н ар уж е н
н ые здесь к о м п л е к с ы  г ра п т ол и тов , т рилобитов и б р а Х И О I IО/\ I I О ' I I IОЛ Я Ю Т  
о т н ес т и  в кл ю ч ающие и х  о т ложения к п ереходны м С Л О ,Н �I М ()Ж I \У Л ЛClIЩ( ) И
.11 0 �1 К ЩJ R/10 КОМ.  И з  р ас т в о ре н ного м атериала у дало с ь  определить хит и
н озоа' ; C onoc!litina b ac illum Obut e t  Zas lavs kaya sp. nov . ,  C. o e landic a 
r-: i s . , C . s im p lex E is . ,  C y athochitina c a lix ( E is . ) ,  C y a t}/ochit ina t u lo y en
s is ObH t et Zasl .  s p. nov . ,  D e smochitina m inor с о сс а  Eis . ,  R h a bdochitina 
rе gul п Obut e t  Z<1s l . ,  sp. I 1OV.,  характе р н ы е  для и н тервала в р е м е ни с 
а р е l l и г а  п о  к арадок в кл ючителыю. 

/\ве с л еду ю щ и е  ордовикские т о ч ки располо ж е llЫ в бассе й не р.  Л ебедь, 
ко т о р аЯ/I' Н К  ж е  как и р е ки ТаНдо ш t: а  и Т ул о й, я в л яется правым прит о,· 
к о м  р .  )-1 11 11 ( р и с. 3,  р а й о н  3 ). 8 п р а в о м  б орту ДО ЛИIi Ы  р. Л е б едь н ы ш е  
д .  С т rН" I', и н к и  в к р у п н ы х  с ка л ь н ы х  в ы хо дах берег о в ы х п р и т о р о в  и в ш ур
ф а х  и К< 1 I 1Clвах н а  з адерн о в а н н ы х  у ч астках в с к р ы вает с я  непроры в ны й  
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р азрез О Р ДОВИКСК И Х  отлож ений ,  l Iач и н а я  с I I И З О В  аренига до, по кра Й llе й 
м ере, в е р хов к арадока. П ервая и з  э т и х  точек (Р - 25 4а) находитсн у 
уреза во/(ы 13 правом борту р. Л ебеl1Ь п р и м ер"о в 2 3 U  .. v1 выше третьего 
5рода через р . Л ебедь от д. СтреТl1 l lКИ  к д.  Г урьяновке. Здесь вскрыва
ются корен ные в ы ходы ж елтовато-с ерых и ж ,�лтых глинистых 3 J1 С ВРО JlИ

тов  И полимикт о в ы х  м ел {озерннсты х  п есчаников.  И з  одно метрового 
слоя собраны г раптолиты D ip lograplus ( s . l . )  s p. вер х н еОРДО В И К С I\UГ О 
о блика.  В р астворенном м атериале определе l lЫ  Хl1тинозоа Des71lochiti
п а  sp. 

В 2 3 U ·M выше по т ечен'1 Ю  р .  Л ебедь от точ !(и Р - 2 5 4а находится ка
н ав а  К - 1 1 . 0 113 расположена в 2U м от перво й  надпойменной  террасы 
р . Л ебедь и пробита до K opell l l bI x  на длину 25  м. 2 U  метров западного 
к о н ца канавы зскрывают алеврито-гли нистые сланцы желтовато-серого 
и гряз но-серого цвета, а 5 м етров восточного - г ли нисты е извест няки 
с ерого цвета, чередующ иеся с извеСТКО ВО-Г Л И НИСТ Ы il1 Л алевролитами 
желтовато-серого Цвета. В 5 м от з а п адноrо конца канавы в одно мет
ровом прослое (точка К - l 1 ) собраны г р аптолиты ·C !YfJtograptus s p . ,  Dip
lograptus ( s . I . ) s p. в ерхнеордовикского облика. Из раствор е н но го м ате
р иала получены хитинозоа C onocllitin a аГГ. parvicolla  Taugourdeau ,  ука
зывающие на ордовикский возраст вм ещающих пород. 

Последняя из ордовик с к и х  точек располож ена в северо-западно й ча
сти Г ор ного А лтая, в бассейне р .  Ч ар ы ш ,  в левам борту доли н ы  лево · 
г о  е е  притока р . Ч агырки (рис.  3, р айо н 4) . Здесь в левом борту руч.Та
чалов (левы й п риток р. Ч аг ырки ) в 1 ,3 км от е го устья и м еется зн ачи
тельный фрагм,�нт  разреза с амых верхов ордо в и ка,  предстаl3ле н н ы й  
н и ж ней т ерfJигенно й  ( алевролит ы и сланцы )  и верх ней  карбо нат но й (из
вестняки)  ч астями (описание разреза см.  С е н ников, 1 9 7 6 ) .  В терриген
ной  ч асти р азреза среди аркозовы х мел козер нистых алевролитов та
б а ч но-серого цвета в Т О Ч КЕ\.,С - 7 2 2 4  собраf lЫ гр аптолиты С lim асоgrарtus 
s upernus E ttes  et Wood, харi!ктери зуюцие ашгиллскую граптолит овую 
зо ч supernus.  П ри растворе нии п :>род удалось получить хити нозоа Суа
tochitina sp.  

Все с и лури йские точки с х ит и нозоа расположены в северо-западной 
ч асти Г ор н ого А лтая и при уроче ны к до.лине р. И н� .  Эт о .связано с тем,  
что и м е н но здесь находятся стратотипы п очти  всех из  выделяемых для 
силура Гор ного А лт а я  регион альн ы х  с т р атиграфических п одразделен и й, 
охарактеризованные богатыми .. ком плексам и р азнообразны х Оl?ганиче
ских остат ков ( К ульков, 1 9 6 7 ;  Елкин,  Ж елтоногов а, Сенников , Базаро
ва, 1 9 7 4 ;  Ивановск и й, Кульков, 1 9 7 4; Сенников,  1 9 7 6  и др.) .  В берего
вых п р иторах л евого берега р . И ни,  в 2 , 5  к м  вы ше пос. Чи неты и м е ются 
две с и л у р и йские точки с хитинозоа (описание разреза с м .  Сенников,  
1 9 7 6) (рис.  3 ,  р айон 5).  В п ервой из них ,  в самом основан ии  разреза 
(точк а  С - 7 3 43),  при поле в ы х  исслеДОl3аниях ф ауны обнаруж и т ь  не уда
лось, при р астворении же б ыли .10лучены хитинозоа C onochitina edje len
s is Taugourdeau, C onochitin a аП. m icrac, antha Е isеп аеk, указывающле 
н а  ллзндоверийско-в е нлокс к и й  возраст.Гв 1 2  м l3ыше по разрезу в 10 -сан
тим етровом Ilрослое (точка "Е -7 1 29 )  в расс м атриваем о й  толще глини
сто-х лоритовых, ;редне- и к рупноплитч а т ы х ,  черны х сланцев встрече ны 
граптолитbI': :А k idograptus e f. acuminatus (Niehotson) ,  D im orphograptus 
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(s . I . )  s p. in ( ! ( ' l. , Ps '.?udoc lim acograptus ( Metaclim acograptus) ILU.!!, llesi  (N i 
cholson) ,  P,\ ,'udoc lim acograptus (M etaclimacograptus) orienta lis ( )but e t  
SobolevskaY < I ,  'C lyptograptus s p .  indet.  ( группа pers culptus) ,  P {i lly lograp
tus s p. i nde l . ,  A tavograptus sp. i n ,:Jet.  П риведенны й комнлекс граптоли
т ов 1l 0:З З·)Л I I .il отнести нижнюю часть разреза (точки С-7З43 и E -7 1 2 fl) 
к Н И iК неЛЛ<l l lдоверийско й г раптолитовой зоне асum iп аtus .  В растворен
ном м (\териале из т очки Е - 71 2 9  определены хити нозоа :  Conocl! itina 
e dje lensis Taugourdeau и 'Lagenocllitina s p. ,  характерные Для лландове
ри йского в ека. 

Следу ющая из  силурийских точек р аСПОЛОЖ'3на на горе Шпиль (описа
ние р азреза с м .  Сенников, 1 9 7 6) (рис. З ,  район 6).  В l 1 и м вниз по 
с клону от извест някового уступа ГОР lk Ш ПИЛЬ в сторону р. И fl И  В корен
ных в ыходах глинисто-хлоритовых , м естами алевритовых сл анцев , в 
З U-с антиметровом п рослое (точка С -7 29 )  обнаружены граптолиты Re
tio lite s sp . ,  MU'1.ograptus priodon (8ro пп) ,  Callograptus sp. , Oktavites 
planus (8аП'<lПdе), хар актерные дл я верхнелландовери йско й зоны spira
lis подзоны gra ndis. П ри растворении были lIолуче ны хи:гинозоа Сопо-
с Ilitin a  s р. 

,Южнее г оры Ш пи л ь ,  у пос. Т алы й нахОДИТС Я  гора Россыпная с силу
р ийско й  то чкой С - 6 9 2  (описани е  разреза с м .  Сенников, 1 97 6) (рис. 3 ,  

, р айон 7) .  Н а  Ю Га-ВОСТОЧНОМ с к лоне г оры Россыпной, нод известняками ,  
слагающ и м и  верш и ну г оры, вскрываются корен ные вы ходы глинисто
хлоритовых слаН l\ев черного, м естами тем но-серого цвета, среди кото
рых в дву хметровом прослое с обраны I'раптол и г ы  Stom atograptus gran
d is grandis (Suess ), Monoclimacis griestonensis k e ttneri ( 8ouC'e k), М опо
graptus priodon (В�о пп ) ,  Oktavites falx 4'3uess) ,  определ яющие возраст 
в пределах граптолитовой зоны s pira l is  подзоны grand is .  Среди хити но
зоа, I\олученных при р астворении,  удалось установить Conocll i tina sp. , 
Desmocilitina s p. ,  имеющих lilИРОКИЙ интерва;л р аспространения с о рдови
ка по девон вкл ючителыiO в различных странах. 

П С)следняя из  силури йски х  точек с хити нозЬа расположена у уреза 
воды р.  И ни,  В м есте в падения 13 нее ручья, текущего в ни ж не й  части 
Лога С ыровотого (рис.  З, район 8).  Здесь в неболыu ом и зо лированном 
коренном в ыходе алевролито-гли нисты " тем но-сер ы х  сланце в  (точка 
С -7ЗЗ  1 )  обнаРУЖ<:1НЫ f'р аптолиты R etiolites sp. , наllоминающие веалок
ских  р етиолитов. П ри растворении б ыли получены хитинозоа Conochitina 
brevis conica T;augouroeau e t  J ekllOw.sky , встречающиес:я в Е вроп е ,  Аф
рике и СССР в узко м страТИf'р афическом и нтервале от верхнего ллан
Довери по венлак включительно. 

Серди " немы х "  толщ первая точка с хити нозоа расположена в севе
PO-ВОСТОЧ l lой части Горного Алтая, в долине р .  Л ебедь, в р а йоне,близ
ком к ордовикским точкам Р - 2 5 4а и К - l 1 а '(рис. З, район 9). В левом 
борту р'. Л ебедь выше в торого брода выше д. Стретинки, в первом бере
говом п р иторе С13ерху в ни з  по  т ечению обнажаются глинистые алевро
л ит ы  стально-с ерого , почти черного цвета. Н аблюдается тонкая п олос
ч атость о т  1 мм до 2-4 см, обусловленная и з менением цвета пород. 
В НИЖ l lей  части притора б ыли отобраны образцы на р астворение (точка 
С-7 54З), из котор ы х  удалось получить хитинозоа Conochitina Ilac illum 
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Obut  et Zasl .  sp. no\'. , C onochitin a аП. p :.trvicolla Taugou l'J( ' <l I I , укаЗЫ IНl
ющие на ордовикски й возраст в мещающи х 1 l 0POI\. 

Слеl\ующие точки и з  " не м ы х "  толщ находитс }! в центра,lI l . I I O Й части 
Г орного Ллтая, в р айоне с. Солонеш ное. I l ервая из этих точ , ) "  (C-7 3 1 U) 
располо жона в левом борту руч. М аховой ( I lравы й при ток р . lUртинская, 
ЯВЛЯЮЩИ ЙСЯ правым п ритоком р. Л нуя),  В 3UU  м i3h1ше  его  YCTI . H  ( ; > I, , : . �I, 
раЙОI I  1 U ) .  Здес ь обнажаются коренные выходы алеврито- глинисты х 
с ланцев серо-зеленого цвета. П 'Jроды сильно Р <iссланцованы с редки ми 
к ристаллами пирит а, р азмером до нескольких миллиметров. В средней 
части обнажения были взяты образцы на растворение. Среди полу ченных 
хитинозоа определены Desmochitina erinacea E isenack, Desmochitina 
и т а  Eise nac k, D esmochitin a m inor amphorea E isenack, характерны е с 

лланвирна по карадок в кл ючителыlO.  
Остальные п я гь точек с хитинозоа и з  " нем ых"  толщ раСГlоложены в 

едином крупном поле т ерригеНI!Ы Х пород в fIрав·)бережье р. Сибиричихи, 
являющейс я  левым притоком р.  Л нуя  (Pi1c.  3, район 1 1 ). Разрез начина· 
ется на левом водоразделе лога Ко ндратьев, впадающего в ключ Чер
в янский с правой стороны,  в J , II  км от устья лога. Вниз по гребню во
дораздела от этого м еста в коренных выходах и высыпках вскрываются 
сильно кливажированные алеврито-глинистые сланцы зеленовато-серого 
цвета с р едкими прослоям 4 известн яков. При п олевы х исследованиях 
о рганических остатков обнаружить не  удалось и в разрезе лишь  были 
о тобраны о бр азцы на растворение :  на вершине в 1 ,8 км от устья лога 
в сланцах (точка С - 7 36);  н а  сопке l lOA вер ш и ной , в слан цах, переслаи
в аю щи хс я  с серыми и з вестняками (точка С - 7 3 5) ;  в третье й �еДЛОВИllе 
о т  уреза воды ключа Червянский в сланцах (точка С-73 4) ;  во второй 
седловине от уреза воды ключа ЧеРВЯI!СКИЙ в сланцах, п ереслаивающих
с я  с красноватыми,  ПЛОТ Н Ы М 4 известняками (т'очка С -733) ; 1 5U м от 
у реза воды ключа Червянский в сланцах' (точка С - 7 3 2) .  В '1' 0 ' 1 1\ ( '  l-7 :1 5  
и при растворении о рганических остатков н е  обнаружеllО, 1 \  ОС'J'(lЛЬНЫ Х 
т очках получе ны хити нозоа. В точке С-736  - C y a thoc!l l' t illa а ГГ. ('(11II /)Q 
nulifo rm is ( E isenac k), D esmochitin a s p. ,  Spin,x/l. i t illa cervir 'n m is (t: isc
n ac k), . x apaKTep HbIe с ордовика по  венлок включитеЛ I , I I () .  13 т о ч к е С -7 3 4  -

'C onochitina brevis Taugourdeau et l e khows ky, D c sl/l oc!l i t ina a lT. t/lyrae 
Сгатег, у казывающие на  и нтервал времени с ллаНВИР l lа  по венлок вклю
ч ительно.  В т очке С-733  - D esmochitina oblonga Taugourdeau et lekhow
s ky ,  D esm'Jchitina a lta.ic a Obut et  Zasl.  s p. поу . ,  Desmocllitina sp . ,  опре
дел яющие с илури йский ( возм ожно в енлокский) возраст включающих по
род. В точке С-732  - Conochit in a  brevis conica Taugourdeau et le khow
s ky,  'Conochitina s p. ,  D esmochitina a ltaica Obut et Za, ! .  sp. поу . ,  встре
чаю:.циеся во  м ногих странах в узком стратиг раф ическом Л lIтервале с 
в ерхнего лландовери по Ве'нлок включительно.  Таким образом,  в целом 
'относитель �о это й  " немой"  т олщи с кладывается м нение о ее  поздне
л ландоверийс ко-в енлокском возрасте. 

Среди всех ком плексов хитинозоа определено 28 вид')в и подвидов, 
отно"сящи хся К 6 р одам ,  из них две ф ормы определены до подвида, а 
1 1  - в открытой н оменк латуре (с м .  табл. 1 ) . 4 вида, относящиеся к 3 
родам -- новые. В н астоящей статье описано 9 наиболее интерес ных  и 
хар а "<терных ф орм,  относящихся к 4 р одам . В се описанные в стать!') 
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т <l 6 .. 1 fl Ц а J 
Р а С IJ Р () { ; Т Р(l Н � Н И С  Х И Т И ll о зоа на " о р н о м  Л .п а е  по о б р а зцам 

Номер образuа 

ос> '" " .z ". '" м N М М S м Е Вид ХИТИНQзоа м ". 00 ос> N � ". '" � '<> � I :)) N :q I N М � '" м м м � ". ". '1 r- r- r- '<> r- ,.... r-'" I I I '" I I I I I I I I I I I I '" о.. о.. с> � '" u ·и u u u u u u u u м - о.. ". U 

Conochitina brevis Taug. е! - + 
Jekl1. 

С brevis conica Taug. е! Jekh. + - + 

с Ьасillиm Obut е! Zasl.sp. - - + - + 
nоу. 
С edjelensis Taug. + + 

с oelandica Eis. - + 
с inIraspinoSl1 Wilson е! Ооl1у + -

с aff. parvicollo Taug. + - + - + 

с aff. micracantha Eis. + -

Conochitina sp. + + + 

Cyathochitina calix (Eisenack) - + 
с tuloyensis Obut е! Zasl. - + 
sp. nov. 

С aff. campanu/iIormis + -
(Eisenack) 
С aff. stentor (Eisenack) + -

CyatllOchitina sp. + 
D. altaica ОЬи! е! Zasl. sp.nov. + - + 

D. erinacea Eisenack + 

D. oblonga Taug. е! Jekh. + 

D. ита Eisenack + -

D. minor amphorea Eis. + + 

D. millor сосса Eis. - + 

D. aff. millor elollgata Eis. + 

D. aff. thyrae. СгаПlег + 

DesmocItiiina sp. + + + + 

Lagenochitina sp. + -

Rhabdochitina turgida + -
JeJlkiJls 

R. reguifl ОЬи! е! Zasl. sp.nov. - + 
Rhabdochitina sp. + 
Spinachiti(/a cervicomis + 
Eisenack 

х итинозоа хранятся в М онографическом отделе геологичес к ого м узея 
И нститута геологии и г еофизики С О  A I I  С С С Р  под N 54 ] .  Г' рафические 
м атери а лы сделаны и оформ лены а вторами.  Фотографии хити нозоа вы 
полнены в И нституте геологии и геофи зики СО A II СС С Р  
В .r .К а ш и ным . 

rrри характеристике р азмеров отдельн ,I X экземпляров Х И Т И IIО:JOrl  
ИСП ОЛьзованы следующие и ндексы : длина везикулы;  Ь - M<lKCII M <l.ll I ,-
ная ш ирина  везикулы;  а - диаметр ее у стья (апертуры ) .  
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ОПИСАНИЕ ХИТИНО30А 

Т И I l  C I I IТ INOZOA E ISENACK,  193 1  

Р о Д C '.)nochitina E isenac k, 1 93 1  

Т и Г I  о в о й в и д .  С '.)nochitina с lаvifогmis E isenack, 1 9 3 1 .  Силур 
I lрибалтикИ. 

Conochitina bacillum 1 Obut et Zaslavskaya , sp.  nov. 

Табл. УН,  фиг. 1 ,  2 

Г о л о т и п  - экз • .N< 5 4 1./ 1 ,  И Г и Г  СО А Н  СССР,  Г ор н ы й  Алтай, 
р айон р .  Т улой;  ордовик, переходные слои между лландейло и карадо
ком.  Т абл. У Н ,  фиг . 1 .  

М а т е р и а л .  2 0  экземпляров и з  двух местонахожде н и й. 
О п и с а н и е .  В езикулы удлиненно-цилиндр ические. Длина и х  колеб

Jlется от 1 55 м к  до 2 66 м к, максим аль ная ш ирина 2 0 - 3 2  мк. Ширина 
у ст ья п очти не  отличается от м аксим альной ш ирины всей везикулы. 
Размеры г олотипа :  1 - 2 4и м к, Ь - 26  м к. 

С р а в н е н и е .  Формы описанного нового вида имеют с ходство с 
Conochitina e legans E isenack, 1 93 1 ,  которые, однако, отличаются Ilе
б оль шими расширениями устьевого и базальн о го краев и значительно 
б ольшей  длиной ( 4 5и п роти в  2 40 м к ). 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Горны й А Jlтай, район р. Туло Й , обр . Р - 40 9б• 
Ilереходные слои м ежду лландейло и карадоко м. В серых и teM llo-се
р ых глинистых сланцах и алевролитах с Conochitina oe landica Eis . , 
С. s implex E i s . , Cyatl10chitina c alix ( E is .) ,  С. tu loyens is Obut e t  Zasl.  
s p. nov., D esmochitina m inor с осса E is. ,  Rlzabdochitina regula Obut et  
Zasl. sp. nov.  в месте с г раптолитами - D icranograptus sp. ,  A m tJlexo. 
grap tus sp.,  G lу ptograptus s р.,  Р seudoclimacograptus (Р seudoc limacograp. 
tus) sp. Горный А лтай,  р айон р . Л сбедь, обр. С - 7 543. Ордовик. В коре н
н ы х  в ы ходах серых, почти черны х,  глинистых алевролитов с Conochiti
па aff. parv ico lla Taugourdeau. 

Conochitina edje lensis Taugourdeau ,  1 963 

Табл. У [ [ ,  фиг.  3 

Conochitina edje lensis ; Taugourdeau, 1 963} стр. 1 37 - 1 3 11 ,  табл. 3 ,  
фиг.  57;  T augou['(jeau e t  a l . ,  1 967) стр.  53 , табл. 3 ,  фиг .  711.  

Г о л о т и п  - C onocbltina edje lensis Taugourdeau,  1963,  т абл . :3 , 
фиг. 57. Л л андовери С ахары.  

Д и а г н о з .  У сечеННО-К-Dническая ф ор м а ,  со слабо выпуклыми боко
в ым и  cTeHKaMI1 и о кругленным д но м .  Воротничок оче н ь  м алеllЬКИ Й. Раз
меры ГС'J!отипа: 1 =  1 50 м к ,  Ь = 95 м к. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра и з  двух м еСТОfIaХОЖДf! I I И  j,l . 

1 Bac i l lu l1l (л аlll .) - I I :lJlочка. 
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О п и с а н и е .  8езикул'ы с выпуклыми БОКОllЫ МИ cTeHKa M ,I , HocTell eH
н о  с ужаю:ци м лея к устью. Длина и х  1 = 1 4 2 - 1 6и м к, lI I ирина Ь = 67 -95 м к, 
I\ и аметр устья а = 5 и-7 5 м к. 

С р  а в н е н и е .  Алтайские форм ы не отличаются от африканских. 
Uид C onochitina edje lensis Taug. и меет с ходство с С. bf(�1Iis conica 
Taug. et  l e kh. ,  отличаясь � еl IЫll ей  длиной ( 1 42 - 1 6 и  мк I l jJ')ТИП  2ии мк ) 
И более плаВ;lЫМ уменьшеllИ ЭМ ш ирины от дна к уст ы о. 

Р d с п р о с т р а н е н и е .  Силур (лландовери) Сеuер ной Л ф ;JН ки и I 'op
ного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горны й Алтай, дол ина р . Ини. ! lижни й ллан" 
довери, зон а  асumiпаtu s .  Обр. Е -7343 с C onoc/zitina edje lensis Taugo
urdeau,  Conochitina аН. m icracanth a  E isenack. О бр. ·  Е -7 1 29 ,  13 чер ных 
I'ЛИНИСТО'ХЛОРИТОВЫХ сланцах с L аgеnосfziti"па s p . ,  Conoc/z i tina edjelen
'sis T aug. в месте с граптолитами �A kidograptus сГ. acuminatus ( Nichol
son),  D imorphograptus (s. I . )  s p. indet. , Ps eudoclimacograptus (Metaclima
c ograptus) hughesi (Nic holson), Р seudoclim acograptus ( М  �taclim acograp

. tus) orientalis Obut et  Sobolevskaya, G lyptograptus sp. indet. (группа 
pers cu lptus), Pribylograptus sp. i n det. , 'A tavograptus sp. indet. 

CO:"lochitina о е  lan:lica Е isenack,  1955 

Табл. V H ,  ф иг. 4 

Conochitina o elandica :  E isenac k, 1 955, стр. 3 1 2- 3 1 3 , т абл. l , фilг .4-
6. Taugoudeau e t  а l. ,  1967; стр. 5 2 , таБЛ.3, фиг. 95-9'7 . 

Eis enackitina o e landica ;  E isenack,  1972, стр. 1 23,  т абл.  33 ,  фиг. 22 -
29. 

г о .1 О Т И n - С onochitina ое landica Е isenack, 1955, табл. 1 ,  фиг. 4. 
Средни й ордовик (хазмопсовые СЛ:JИ) ,  о-в Эл анд. 

Д и а г н о з .  Почти прямоугольн а �  веЗИКУЩI с Ш ИРОКИ М устьем. 
60 - 1 0и мк; Ь = 6 4 - 85 мк; а =  5 1 - 6 1  м к. 

М а т е р и а л .  4 экзем пляра из одного м естонахождения. . 
О п и с а н и е .  К ороткие ,  близкие цилиндрическим везикулbl': 1 = 9 и .....; 

1 1 2 м к ;  Ь = 6 4 - 8 5  м к; а = 5 1- 6 1  м к. 
С р а в н е н и е .  Алтайские экззмпляры отличаются от е вропейских 

форм о й, близко й п рямоугольной и почти равной шириной устья и осно
в ания в езикулы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Средний ордовик, лландейло (хазмопсовые 
слои) Е вропы (Ш веция) и Г орного А лтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г орны й Алта й , район р. туло й .  обр.Р- 409б• 
Ордовик, п ереходны е  слои между л ландейло и карадоком. 8 серых и 
тем но-серых глинист ы х  сланцах и алевролитах с Conochitina bac.illum 
Obut et  Zasl.  s p. поу. ,  С. s implex E is . ,  Cyathochitina calix (E i s ), С. tu
loyensis Obut e t  Zas l. sp. поу., D esmochitina minor сосса E is. , Rhabdo
c hitin a regula Obut et  Z asl.  s p. поу. ,  вместе с граllтолитами D icranograp
tus s p. ,  A mple xograptus sp . ,  G lyptograptus s p . ,  Pseudoclim acograptus 
( Pseudoclimacogra ptus)  s p. 
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Conochitina s im p lex  E is enack, 1931 

Табл. У Н ,  фиг. 5 

Conochi tina 's im ple x' : E is enack, 1 93 1 ,  стр. 89,  табл. 2 ,  ф
'
иг. 1 5 - 16 ;  

Taugourdeau,  J ekhowsky ,  1960, стр.  1 2 23;  Tagourdeau,  et al. , 1 967, 
стр . 5 2, т абл. 3 ,  фиг. 9 4; О бут, 1 973,  стр. 148 ,  табл.  Х, фиг. 1 5. 

Г о л о т и п  - C onochitina s im plex E isenack,  193 1 ,  табл. 2, фиг. 1 5. 
Прибалтика, �рДОВИК. 

Д и а г н о з .  Форма везикул близка цилиндрической в нижней части 
и конической .- в в ер хне й. Дно более выпуклое в централыю й части, 
и ногда даже остроконечное (см .  E is enack, 193 1 ,  стр. 8 9 -90, табл. 2 ,  
ф и г. 1 6). Длина в езикул 1 3(J- 1 6(J м к. Отнош ение длины к м аксим альной 
ширине  2, 2 - 2 ,7 ' : 1 .  

М а т е р и а л .  Три :экземнляра и з  одного м естонахожде н и я .  
О н и с а н и е .  С у6цилиндрические везику л ы  с слегка вы п у кл ы м  дном, 

1 = 1 38 мк;  b = 6 (J M I<, a = 4 I M K ; l : b = 2, ;I · : 1 .  
С р а в н е н и е .  А лтайские форм ы п е отли чаются о т  и звестн ы х  в Ев

ропе и А фрике и м е н ь ш е  форм, описанных  и з  бассейна р. ПОДкам евная 
Т у нгуска. Изученны й вид по длине и форме l3езикулы похож на Conochi
t ina edje lensis Taugourdeau ,  отличается от вего более резким у м еньше
нием ш ир и н ы  к устьево й части. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ОРДОl3ик  I l ри балти к и ;  ордовик (арениг ) - си
лур С еверной А фрики;  средни й  ордовик - Il ИЖНИ Й силур (лландовери) 
северо-запада Сибирской п л атфор м ы (р . I l одкаменная Тунгуска) ;  ордо-
вик (граница лландейло и карадока) Г орного Алтая.  ' 

М е с т о н а х о ж Д е а и е .  Г ор н ы  й А лтай, район р .  Тулой,  обр. Р - 4 (J9б• 
Ордовик, переходны е  с лои между лландейло и карадо ком. В сер ы х " 
тем но-серы х глинист ы х  сланцах и алевролитах с Conochitina bacillum 
Obut et Zasl.  s p. nov. ,  С. o e landica Ic: is . ,  Cyath,oc/�itin a  ca lix (E is . ), С. (и
loyens is Oi>ut et Zasl .  s p. nov., D esmochitina m inor с о с с а  Eis . ,  Rhabdo
chitina re gula Obut et  Z asl. s p. nov. , вм есте с граптолитами D icrano
graptus sp. ,  :A mple xograptus s p. ,  G lyptograptus sp. ,  PseudoclimacOsraptus 
( Pseudoclim acograptus) s p. 

Р о Д С y a th oc hitin a E isen ack, 1955 

Т и п о в о й в и Д - C yathochitina cam panuliformis ( E isenack) ) 193 1.  
Ордотзик Il рибалт ики.  

Cyath oc!titina с alix (Е isenack, 193 1)  

Табл. У I I ,  фиг. 6 

Conochitina c a lix ;  E isenack, 193 1 ,  стр. R7, табл. 2, ф и г .  3 ;  Eisenack, 
1939, с тр. 1 37, т абл. В, ф ilГ. 4, 5 ;  E isenack, 1948, стр. 1 1 2, рис.3, 
4. Cyathochitina calix; Eisenack, 1958, стр. 397 , т абл. 2, фиг .26, 
27 ;  E isenack, 1 962, стр. 296, табл. 1 4, фиг. 3, 4;  Eisenack, 1965, 
СТр. 1 28, т абл. 11, ф иг. 1, 2; J enkins, 1 967 , стр. 456 .  Taugourdeau 
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et al . , 1967, стр. 5 5, табл. У I I I, фиг. 3 1 5; E isenack, 1968, cTp. 1 1i/! , 
табл. 3 1 ;  У м нова, 1 969 ,  с гр.5 1 ,  табл. l ,  фиг.  3 6-38 ;  repMaH, 1 97 4, 
стр. 2 1 , т абл. ХIII, фиг. 1 ;  Tynni ,  1975, стр. 411, фиг. 46а. 

r о л о т и n - C onocllitina c a lix E isenack, 193 1,  т абл. 2,  фиг.  3. П ри .. 

балти ка, ордовик. 
Ди а г н о з .  Вытянутая бутылочковидная везикула. В центре рас

ш и ренного основания и меется п ологое возвы шение:  1 = 250 - 400 м к, 
' : Ь = 2 , 7 : 1 . 

М а т е р и а л .  Оди н эк земпляр. 
О 11 И С а н и е .  В ыт янутая везикула, им еющая на доныш ке пологое 

возвы ш е ние;  1 =  2 5и м к, Ь = 1 и 8  м к, а = 5 5 мк. 
С р а в н е н и е .  По размераVl и п о  отношению длины к ширине алтай

с кая  фор м а  и м еет с ходство с С. c alix ( E isenac k) и з  ордовикски х из
вестняков Эстонии, Дании и Финляндии . О пис анн ы й  вид похож на С. ku
c kers iana E isenack, отличается от него н аличием пологог о  возвыш ени я 
н а  д он ы ш ке и м еньшей ш ири ной основания в езикулы. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  О рдовик А нглии, Дании, Ш веции,  Финляндии, 
С ССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  r орный А лтай, район р. тулой, обр. 4U9б• 
Ордовик, п ерехоДные слои м ежду лландейло и карадоком.  В серых и 
темно-с ерых глинистых с ланцах и а левролитах с С. baci lluт Obut et 
Zasl. s p. поv. С. oe landic a E is. ,  С. s,iтplex  E is . ,  Cyathochitina tuloyen
s is O but  et  Zasl. s p. поv . ,  D esтochitina т inor с о с с а  Eis . ,  Rhabdochitina 
regula Obut et Zasl.  sp. поv. в м есте с г раптолитам и - Dicranograptus 
sp., >1 mplexograptus sp. ,  'C !y ptograptus sp . ,  Pseudoclimacograptus ( P.seu
d oc lim'lcograptus) sp.  

C yathochitin a tUloyensis1 Obut  et Zaslavskaya sp. nov. 

Табл. У Н ,  фиг.  7, 8 

r о л о т и п  - экз. N� 5 4 1 -3, и rи r  С О  А Н  СССР. r орны й А л гаЙ, · 
р айо н р. Т улой, п ереходные СЛОИ,м ежду лландеЙJiО и караДОКО\1.  Т абл. 1 ,  
фиг.  7 .  

М а т е р и а л .  25 экз ем пляров из  о дного м естонахождения.  
О п и с а н и е .  В езикулы у сеченно-с убконической фор м ы  с широким 

основанием, которое и м еет узкую к раевую кайму - мембрану и выпук
л у ю  це нтраль ную ч асть; 1 = ни - 2 ии м к; Ь = 67 - 8 U м к ;  а = 3 2  - 3 8  мк. Р аз
м еры голотипа: l = 1 9U м к ; Ь = 8 и м к; а = 38 м к. 

С р  а в  н е н и е .  П о  общей форме везикулы и по ф орме ее широкого 
основэ.ния Cyathochitina tuloyens,is Obut et Zasl. s p. п. имеет с ходство 
с С. c a lix . (Eis.)  и С. c ampanuli/ormis ( E is . ) .  Однако у С. ::alix ( E is . )  ос
нование везикулы плоское,  выпуклой я вляется только м аленькая цен
тральная часть ( "ein k le iner Zentral kege l " , E isenack, 193 1 , S. 87), у 
С. с ampanu li/ormis ( E is . )  все основание гладкое или вог нутое, никаких 
в оз вышений м ем браны в центре нет. У. С. tu loyens,is sp. nov. имеется 
п лоская у зкая краевая кайма (она заним ает примерно 1./6 часть оено-

1 T u loyensis - н азвание географическое (от р. Тулой). 
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В < l НИ Я  везикулы) - мембрана, которая переходит В ш ирокую выпуклую 
ц(щтральную ч асть. По р азмерам С. tu loyens.is sp. nov. меньш е С. C ll lix 
( E is . )  и С .  c ampanuliform.is ( E is . )  ( 140-1 90 прОТИВ 250-400 м к ). 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Горны й А лтай,  район р . тулой. обр . Р - 4U9б• 
Ордовик , п ереходные слои м ежду лландейл6 и карадоком. В серы х и 
т ем но-с еры х  глинистых сланцах и алевролитах с C.bacillum Obllt et Zasl. 
sp. n ov., C . o e landic a  E is.,  C . s.imple x E is ., C yathochitina c a lix ( Eis . ) ,  
D es moc/titina m inor с о с с а  Eis . ,  Rhabdochitina regula Obut e t  Zasl .  sp.  
nov.,  вм есте с граптолитами D icranograptus sp. ,  'A mplexograptus sp.,  
G ly ptograptus sp.,  Pseudoclim acograptus ( Pseudoclimacograptus) sp. 

!:.Qд. D esmoc/titina Eisenack, 193 1 

Т и п о в о й в и д .  D esmochitin a nodosa Е isenack, 1931 .  Ордови к-си
лур I 1 риба.llТИКИ.  

D esm ·Jcl1.itin a a ltaica } O buL  e t  Zas l avskaya s p. nov. 

Табл. УН , фl lГ.  9 

Г о л о т и п  - экз. JV 5 41 / 5, И Ги Г '  СО А Н  СССР. Горны й ААт а й, 
нравобережье р . С ибиричихи, НВЛЯЮD\ейся левым п ритоком р. А нуя. Си
лур, верх ни й лландовери-венлок. Т абл.  Y I I ,  фиг. 9. 

М а т е р и а л .  Ш есть экземпляров из двух м сст нахождениЙ. 
О п и с а н и е .  У Длиненно-оваЛЫIЫС везикулы длиной 1 96-2 3fi мк,мак

сималышя ш ирина и х  1 26- ] 3 3  м к. Ш ирина устья fi3-79 мк.  ооковые 
стенки и донышко шероховатые. Рi\змеры голотипа (мк): 1=  236; Ь =  1 40; а = 80.  

С р а в н е н и е .  Описанный вид и м еет некоторое с ходст во с Desmo
c/lit ina boll emic a Eisenack, однако отличается более праВИЛЫIОЙ  формой 
везикулы, ее б6лыuими  р азмерам и и отсутствием ясно выражен ного 
у стьевого ВОРОТНИ LJка. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Горный А лтай,  правобережьс р. Сибиричи ·  
х и  - левого притока р .  А нуя, Силур. В з еленовато-серых алеврито-гли
нистых сланцах , обр. С-732,  вместе с Conochi tina brevis conica Taugo·· 
u rde all e t  J e khowsky, Conocllitina s p. ;  обр. С-7 3:1 , вмест е с Dcsmoc/litina 
oblonga Taugourdeau et Jekh. 

Р о Д Rhabdocllitina E isenack, 193 1 

Т и п о в о й в и д  
Прибалтики .  

RJlIlbdochit ina magna E isenac k, 1 931.  Ордовик 

Rhabdochitina те gula 2. Obut et Zaslavs kaya s p. nov. 

Т абл. У Н, фиг. ]0 

Г о л о т и п - экз. N', 5 4 1./6 , И ГиГ СО АН СССР. Горны й Алтай,  
район р.тулой, переходные слои 'между лландейдо и карадоком . Табл •• , фиг. l 0. 

1 Л l t п iС [l ( лат. )  _ н азвание географическое (от региона Алт а й). 
2 Regu la  ( л ат.) - брусок, п ланка. 
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М а r е р и а л .  Один экзем пляр очень хорошей сохранности.  
О !l И С а н и е .  Вытянутая прямолинейная в езикула. Ширина на всем 

( � P  протяжении 1 I0стоян ная ; 1 =  1 1 00, Ь =  40 м к. 
С р а в н е н и е .  О писанный  вид и меет сходство с некоторы ми Rha bdo

chitina conocephala � isenack, ] 934, длина которых достигает 1000 м к, 
но отличается от ношением l' : b  ( 27 , 5 : 1 против 7- 1 0 :  1) и отсутствием 
окр углого утолще�:ия в базальной ч асти везикул ы .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Г ор ны й Алтай, район р .  Т улой ,  обр. Р- 409б• 
Ордовик , переХОд 'lые слои tvtежду лландейло и карадоком. Серые и тем
но-сер ы е  глинисты е  сланцы и алевролиты с Conochitina bacillum Obit 
et Z asl.  sp. поу. ,  С. c e landica Eis. ,  С. s.implex Eis . ,  Cyalhochitina c a lix 
( E is . ), Cyathochitina tu loyens.is Obut et Zasl.  s p. поу. , Desтochitina mi
nот сосса E is . ,  в м есте с граптолитам и - Dicranograptus sp. ,  Amplexo
graptus s p. ,  'C ly ptograptus s p., P seudoclim acograptus ( Рsеudосlim зсоgrар-
tus) S'p. . 

Rhabdochitina turg.ida 1 enkins ,  1967 

Табл. У II , фиг. 1 1  

Rhabdochitina turg.ida; l enkin s ,  1 967, стр, 467 ,  табл. 7 4, фиг. 1 6- 1 9 ;  
lenkin s ,  1 969, сТр . 29 ,  т абл. 9 ,  фиг.  7-9 ;  Neville,  1 974, стр. 202,  
т абл. УН.  

г о л о т и п - R habdochitina turg,ida lenkins,  1967, т абл. 7 4, фиг.  1 9. 
О рдовик , основание ллаНВО1рна А нглии (Норе Shales). 

Д и а г н о з  (по l en kin s ,  1967). Везикулы субцилиндрические. l =  1 4 6 -
3 6 2  � K, Ь = 69 - 1 3 1  м к, а = 38 - 8 1 .м к, с о  слегка в ыпуклыми (ближе к 
основанию) с тенками , которые п лавно п ереходят в широкое плоское до
н ышко. М акси м альная ш ирин"" с оставляет примврно 1:/3 дли н ы .  

М а т е  р и а л .  Два экземпляра и з  оД.ного м естонахожде ния. 
О п и с а н и е .  В ытянутые субцилиндрические везикулы , расширенные 

у основания,  1 =  2 30 - 28и м к, Ь = 80 - 1 0 и  м к, а =  4и - 6 5 м к. 
С р .з  в н е  н и е .  Описанные ал тайские Rhabdochitina turgida lenkins 

по конфигурации в езикул и р азмер ам н е  отличаются от форм этого ви
д&, и звестных в А нглии и К анаде. П о  длине,  ,максим альной ширине и 
ш ирине устья алтайские фор м ы  больш е американских (1 = 2 3 4  - 28и  м к  
против 7 9-93 м к; Ь = 8 и - 1 0 0  м к  п ротив 33 - 9 м к) .  R. turgida lenkins 
можно сравнить с R_ g allica Tau�ourdeau , 196 1 ,  к')тор ы й  отличается 
большей . длиной (l = 35 О м к )  И более правильной ци лин дричес
ч еск ой форм ой.  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  О-рдовик, основание лланвир на-лландейло 
(Норе Sh ales, Westo n  Beds, Meadowtown Beds) А нглии,  средни й ордовик 
(Vio la  l imestone) США , ордовик К ан 'lДЫ . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Г орный А лтай,  нижнее течение р. ТаНДоШ t:И ,  
п равого притока р .  В ии, обр.  399б• Ордовик . В .черны х глинисты х  алев
р О,lитах в м есте с C yath ochitina aff. s tentor ( Eis. ) ,  Rha bdochttina s p. ,  
вместе с аренигским и  грапrодитам и D.ichograptus aff. 'separatus E l1es,  
Pendeograptus sp. ,  Corymbograptus s p. ,  A crograptus s p. 
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н.п. Кульков, М.с. Козлов 

О СТРАТИГРАФИИ И БРАХИОПОДАХ СИЛУРА 
РУДНОГО АЛТАЯ 

Силурийские отложения ,  ш ироко развитие в r OpHO M  и Ю жном Алтае, 
впервые н а  Рудном Алтае были выделены и ф аунистически оБОС! I ОВaJIЫ 
в 1 9 7 4  г .  ( К озлов и др. , 1 9 7 4 ) .  В настоящеt1 статье приведена детальная 
г еОЛОl'ическая характеристика этих отложениt1 ( М .С.  Козлов)  и резуль-
таты монографического изучения ' содер жащихся в них брахиопод 
(Н . П. Кульков).  

Силурийские отложения r�о l�редоточены1 в Сажаевском блоке При
иртышекой полосы метаморфических сланцев, расположенном в устье 
р .  Бухтармы на правом берегу р.Иртыша между пос. О кт ябрьски й и 
пос. Кременюха. Вопрос о возрасте метаморфически х сланцев При
ИРТЫ IllЬЯ вообще и Сажаевского блока в частности обсу ждался в 
литературе HeoAll oKpaTHo .  В конце XIX - начале ХХ в и х  считали 
архейски ми, о сновываясь н а  сильном мета морф изме сланцев толщ и 
н аличии гнейсо в. В . П .  Н ехороше-в н еоднократно п ересматривал данные 
о возрасте метаморфических ·сланцев Прииртышья,  датируя их  последо
вателыlO " ке мбро-силуро м "  ( 1 9 2 5) , интервало м  " н е  молож е  '-реднего 
девон а  11  не старше верхн его силура" ( 19 3 5 ) ,  " не  старше  верхов сред
н его девона" ( 1 939 ) ,  средни м - верхним девон о м  ( 1 9 46 ) .  В посл едующие 
годы,  сопоставляя мета морфизованные породы Сажаевского блока с 
различны ми по возрасту литологич ески ми комплексами Р удного Алтая 
и Калбы, иссл едователи определяли их возраст как средне-верхнедевон
ский (P . r .  Жилинекий, П . И .  Синишин) ,  верхне девонский (С.  А. Келль,  
А.А.  Прияткин и др. ;  В .Ф .  Белый) ,  нижнетурнейски й ( П . В .  Иншин) .  

ТЕКТОНИКА И СТРАТИГРАФИЯ 

В геотектоническо м отношении Сажаевский блок принадлежит Алей-
ской подзоне Р удно-Алтайской структурно-фор мационной зоны ( по 
В .П .  Нехорошеву , 1 96 6 ) .  Блок про стирается в северо-западном н аправ
л ении,  и меет линзовидную форму и ограничен с северо-востока и ю го
запада краевым и  разломами .  Длина el'o около 2 км,  м акси мальная ши
рина 4-5 км (рис. 4 ) .  Внутреннее строение бло ка можно представить 
как аси м метричную грабен-синклиналь, составлен ную сист е мо й  круто
падаю щих чешуй, мощн остью по 200-- 500 м. О тдельн ы е  чешуи и меют 
прастирание субсогласное с общи м  простирание м  структуры и круто 
( под углом 75-850)  падают к ее центру. Каждая из ч еш уй представляет 
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Р и с .  4. Схематическая геологическая к арта Сажаевскр
го блок а  (район слияния рек Б у хтарма и И ртыш) 

1 - сажаевская с вита; 2, 3 - кремен юшинская с ви т а: 
2 - нижняя (вулкан огенная толща) ; 3 - верхняя (вулкано-

г ен н о-осадочная) толща; 4 - нижнедевонские отл о жения; 
5 - верхнедевонский и нижнекаменноугольный страти
фици рованн ы й  комплекс'; 6 - интру зи вные образования; 
7 - разные нарушени я 



собой фраг м ент пликативной структуры (большей частью крутопадающе-
1 ' 0  КрШIa,  реже шарниров складо к) .  Границы чеш уй СОПРОВО ЖДilЮТСЯ 
интен сивн ы м  рассланцеванием и фиксируются в ряде слу ч аев дайками , 
р ( )же неПР аВИЛЬНОЙ фор мы тел ами порфиров и порФиритов позднед евон
ского возраста. При этом лишь интрузивные тела гибброидов нижнека
меННОУГОЛЫI ОГО компл екса нрактически лишены призн ако в  динамо ме
та морфиэмн,  все же остальные породы Сажаевского блока в разной 
степени р ассл ннцонан ы .  В , отличие от р азрывов, расположенных внут
ри блока, краевые разрывы характеризуются рядо м специфических 
о собен ност ей ,  главней ш ей из которых является полное отсутствие рас
сланцевания в связи с ни ми .  Р аз ительн ый кон траст межд у  толщей ме-. 
та морфич еских сл анцев и расположенны ми рядом з а  линией разрывов, 
буквально в нескольких ш аг'ах, нормальн ы ми фауни стически ахарак-
теризован н ы м и ,  весь ма полого скл адчат ы ми породами вер х н его дево
на и нижнего карбона почти 40 лет н азад от м ечал В . П .  Н е хорошев 
( 1 939,  стр. 475 ) .  Достоверность возрастной датировки пород Сажаевс
ко го блока позволяет утвержд ать , что интенсивные с ж и м ающие уси
лия, сопрово ждающиеся рассланцеванием,  в о писывае мой части Рудно
го Алтая эавершились до формирования верхнефаменских и нижнека
менноугольн ых толщ и внедрения I'абброидов н и жн екамеННОУГОЛЬНОl'О 
ко м плекса; однако вертикальные персмещения 110 разры в а м  системы 
И ртыш ского глуБИНН О l'О разлома продол жались и в дальнейш ем .  Крае
вой северо-во сточный (Долинско-Сажаевский ) р азрыв падает на ю го
з апад под угло м 80-86 0 ;  Ю l'о-западный р азрыв характеризуется паде
н и е м  от вертика.�ЫI Оl �О до северо-восточного ( 8 5 0 ) .  С у м м арная ампли. 
туда перемещ ения по краевому Долинско-Сажаевскому разлому о преде
ляет ся в 1 80 0 - 2000 м .  

В строении СажаеВСКОl 'О блока прини мают участие глнвным обра
зом силурий ские отло'жени я :  небольшие  участки заняты верхнедевон с
кими и ни жнекаменноуго.льными рсадочными и вулканоген ными фор ма
циями. Охарактеризованные фауной силурийского возраста отложения рас
членены на две свиты: сажаевскую и кременЮшинскую. Сажаевская свита 
сложена известковисто-терригенным литологическим комнлексом (извест
ковистые, кремнистые и глинистые алевролиты и сл анцы,  мраморизо
ванные из вестняки� в средней части полимиктовые песчан ики) ,  являет
ся н аиболее древней и зани мает восточную часть бл ока.  И нтенсивное 
проявл ен ие разрывной тектоники и. маГМilтиз м а, характерное для Ир
тышской зоны смятия, обусловило фраг ментарность р азреза толщи 
( рис.  4) . Северн ее пос .  Алтай ка в у словиях хорошей обнаженности и 
с учетом больш о го объема структурного буре l lИЯ  составл ен стратоти
пический разрез (рис.  5) сажаевской свиты (СII ИЗУ  вверх) : 

1 .  Алевролиты т е мно-серые, из вестковистые тонко
слоистые, в ни жней части слоя - кремнисто-известковис
тые 

2 .  Чередован и е  травян о-з елсных алевролитов и зеле
HOl3aTO-СерbI х  песчаников, известковистых; в верхней 

МОЩНОСТЬ , м  

2 :1  
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Мощность, м 

ч асти слоя - lIесчаники средне- и грубозернистые, в 
( ' .j){щн еЙ - мелкозернистые 

3 .  Алевролиты серые тон кослоистые (чередован ие 
извеетковистых и н еизвестковистых СЛО"КОD по 2 - 1 0  м м) 

4. Чередовани е алевролитов (преимущественно из
вестко вистых, ТОlI коелоистых,  темно-серых; лишь п верх
н е" чаети кр емн иетых ,  све тло-серых) с пол евош патовы ми 
мелкозернисты ми песчаниками 

5 .  Алевролиты известковистые темно-серые 
6. Алевролиты преимущественно н еизвест ковистые, 

кремнистые; лишь в средней части проявл ена у меренная 
и н еравномерная карбон атность 

7 .  Чередование ал евролитов, неизвеСТКОБИСТЫХ (лишь 
в верхней части - известковисто-кремнистых) с поле
вош патовыми песч аниками, тон козернисты ми, известко
висты ми. Мощности слой ков песчаников от 2 см до 2 м, 
алевролитов. до 6 м 

8 .  Алевролит неизвестковистый светло-серы" 
9. Известн як алевритисты" , мраморизованный , белый 

с зеленоват ы м  оттенко м 
1 0 .  Чередовани е  известковиетых и неиз весткови стых 

алевролитов, серых; в осн овании слоя - пласт известко
ВИСТОI'О песчаника гюл и миктового, среднезернистого ( мощ
ностью 0 ,5  м) ,  в ни жней ч асти - известняк мраморизован
ны" (1 м)  

1 1 .  Пачка чередующихся алевролитов и тонкозернистых 
песчаников, известняков с тремя пластами известняко в, 
мраморизован ных ( мощн о стью по 4 м) 

1 2. Алевролиты известковистые с прослоями известняков 
мра моризованных (мощность по 0,5- 1  M�; в основании слоя -
песчаник вулканомиктовый , грубозернистый 

1 3. Чередование а:л·евролитов и песчаников, известко
вистых 

1 4. Алевролиты-алевропсаммиты,  неясн ослоистые, из
вест ко ви стые с тремя пластами известняков мра моризован
ных :  в почве ( 1  м), средне" части ( 2 , 5  м) и кровле (0 , 5  м) 

1 2  

3 1  

37 
6 9  

1 26 

4 1  
1 2  

1 2  

6 5  

3 1  

3 1  

3 8  

38 

Мощность сажаевской свиты в изученном разрезе 566 м ,  общая ее 
мощность - н е  менее 700 м. Северо-западнее приведенноl'О разреза в 
слое 1 2  собраны брахиоподы (обн . 1 2-3.) : 1sorthis (Protocorte %orthis)  
planoconvexa sp.  nov. ,  A mphistrophia s p. А ,  Gyp idula sp., Tuvae lla gi· 
gantea ТсЬесп. buchtarmaensis s ubs p. nov. 

На отложениях сажаевскоli свиты без вид и мого н есогласия залегает 
вулканогенно-терригенн ая кременюшинская свита, развитая преимущест
венно в ю жно" части Сажаевско('о блока. В составе свиты преоблад аю т  
туфы и вулканоми ктовые породы основного, среднего и киеЛОI'О соста-
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Р и с .  5. Г е олог ические р азрезы с илурийских от
л ожений  Сажаевского блока ( 1  - 1, 1 1 - 1 1 )  

1 - 2  - п ороды с аж аевской свиты : 1 - алевр о
л иты; 2 - п есчаники ;  3-8 - п ороды кременюшин
с ко й  свит ы:  3 - алевролиты и песчаники ;  4 - из
вестняки;  5 - туфы,  в улканомиктовые п есчаники 
и еди ничные покровы диабазовы х  порфиритов;  В 
т уфы, вулканомиктовые п есчаники и еди ничные 

][ 
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п окровы а ндезитовых порфиритов; 7 - туфы и вул
к аномиктовые п есчаники липаритовы х  порфиритов;  
8 - т у фы с м еш ан ного (л ипариты и андезиты) со" 
става; 9 - андезитовые п ор ф ириты п ихтовой сви
ты; 1 0- 1 1 - и нтрузивные породы: 1 О - кислого 
с остава; 1 1  - о с новного состава; 1 2  - м есто сбо
ра ф ау ны ;  1 3  - разрывные нарушени .я;  1 4 - C h Ba
жины структурного буреllИЯ 



ва, ПО)(ЧlI ненное значение и мею т полимикто вые I Iссчаники,  алевролиты 
и известн яки. Заметным распространением пользуются также диабазовые 
и андезитовые порфириты, аполипаритовы е альбитофиры покровной и 
силловой фации; однако в состав свиты включена лишь небольшая их 
часть, для которой и меются прямые доказатель ст ва эффузивной при
роды ( сон ахождение с ан алогичны ми по составу туфами, соглаСl lое 3 R
легание и т .д.) . В нижней части свиты преобладают вулканиты (лавы, 
туфы, вулкано миктовые песчаники) среднего и о сн овного состава , в 
в ерхней - вулканиты кислого состава; по этому признаку свита рас
членена н а  две толщи.  Р азрез свиты по материалам структурного бу
рения и изучения поверхности и меет следую щее строение ( внизу вверх) : 

М ощность,  м 
1 .  Н а  известняке сажаевской свиты (слой 1 4  вышеО!1И. 

сан ного разреза) залегают вулкано миктовые песч аники 
( туфы ?) андез итового состава, соде'ржащие IlРОСЛОИ ч е
редования алевролитов и известковистых полимиктовых 
песчаников ( мощностью до 3-4  м) 4 4  

2 .  Туфы и лава андезитового ПОРфИРИТ<l 1 7  
3 .  Вулканомиктовые известковистые песчаники - пес

чанистые известняки среднезернистые ( с  переходами в 
м ел козернистые),  зелеН \>l е  1 О 

4. Туфы литокластические смешанного (липариты и aH� 
дезиты) состава, гР1бообломочные 1 00 

5. Чередование вулканомиктовых песчаников и туфов 
с мешанного (ли париты ,  андезиты) и липаритового состава 1 50 

6 .  Туфы дацит - липаритового состава псефитовые и 
псаммитовые 1 40 

7 .  И звестн як . мраморизованныЙ, · черны Й  20  
8 .  Туфы смеш анного (андезиты,  липариты) состава; 

в кровле - пласт известняка ( 3  м) 50 
9. Туфы смешанного (липариты, диабазы)  состава 

псаммито-псефитовы.е с прослоями р азнозернистых вул-
каномиктовых песчани ков и алевролитов 1 4 5  

1 0 .  Л ава диаб аза микрокристаллического 1 5  
1 1 . Чередование вулканомиктовых песчаников и крем-

нистых алевролитов, мощность слоев по 3 - 5  м 40 
1 2 .  Л авы и туфы диабазов 50 
1 3 . Туфы и вулканоми ктовые песчаники смешанного 

( липариты, диабазы) состава 60 
1 4 . Извеетняк мраморизованн ы й  5 
1 5. Чередование алевролитов и вулкан о миктовых песч ан и ков 65 
1 6 .  Л ава и туфы диабазовых порфиритов 1 0  
1 7 .  Туфы и вулканомиктовые песчаники смешанного 

(андезиты,  липариты) состава 6 0  
1 8 .  Туфы и вулканомиктовые песчаники андезитового 

сост ава; в основании  - покров (туфолава) андез ита (2 5 м ) ,  
в верхней части - пласт известняка, мраморизованного ( 1  О М) 1 20 
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М ощность,  м 

1 9 .  Jlитокристаллокластический туф липарито вого 1IОр-
фира 70  

20 .  Алевролиты кремни стые и известково-кремнистые 50 
2 1 . Туфы и вул каномиктовые песчаники диабазов с ма

Л О М ОЩI I I>I МИ покровами диабазов �1 пластами алевролитов 
( 2 , 5 - 3 )  43 

2 2, Чередован ие  вулкан о ми ктовых песчан и ков мелко-
и среднезернист'ых (редко-грубозернистых) с алеврол ита
ми кремнисты ми и извест ково-кремнистыми; мощности 
пластов п есчаника 1 0- 1 5 ,  алевролита 3 - 4 м 1 70 

23 .  И з вестн як  мраморизоваll НЫЙ с единичн ы ми просло
ями грубообломочных литокристаллокластических туфов 
липаритовых порфиров ( м ощностью до 0,5 м)  ·И  алевроли-
тов ( 1 -2 м) 46 

24. Ритмичное чередован ие известняков, известковис
тых алевролитов, вулканомиктовых. песчан иков и кристалло
кластических туфов кислого состава; мощно(;ть ритмов 
1 2- 1 8  м ;  МОЩНОСТИ элементов ритма 3-5 м. 8 алевроли
тах (обн ажение 3 0 2 3 )  собраны остатки брахиопод:  Leve
nеа cf. markovs k i  Tchern., Lep tos trophia filosa (Sow .) ,  Ste .. 
. gerhynche lla. angacinsis (Tche rn.),  Tuva ella gigantea Tche rn .  
buchtarmaensis s u bsp. ПОУ. 60 

25. Туфы литокл астич еские кварцево-полевошпатовых 
порфиров,  псефитовые с ПРОСЛQЯМИ вул кано ми ктовых пес-
ч аников до 1 м 1 7  

26 .  А л евролиты известковистые тонкослоист ые с еди-
н ичными маломощными ( 1 -2 м) прослоями известняков 
и вулкан о миктовых песчан иков 3 50 

27 . А л евролиты кремни стые 1 60 
28 .  П есчаники кварцево-полевошп атовые с про слоями 

кремнистых алевролитов, из вестняко в  и литокристалличе� 
КИ1< туфов к варцево-полевошп атовых порфиров 1 1 0 

Таким образом,  мощность кременю шин ской свиты в приведенном 
р азразе составляет 2 1 80 м.  И з  них ни жней толщи ( слои 1 -23) ,  характе
р изующ ейся преобладанием вулканитов среднего и основного состава, 
принадлежит 1 27 0  м, а верхней, сложенной продуктами КИ СЛ,ого вулка� 
низма при значительном участии терригенной и органогенной составля
ю щих, - 9 1 0  м (рис. 6 ) .  

Описы ваемые лито.nогические комплексы силурийского возраста яв-
ляются наиболее древни ми фаунистически охарактеризованными 
отложениями района. 8 пределах Сажаевского блока и х  границы с бо
лее молодыми стратифицированными образованиями тектонические. 
Одн ако в н епосред ст венн о й  близости от этой структуры, в изученном 
разрезе ( рис. 5) в Н и коль ско-Феклистовском блок е Ал ейско й структур
н о-фациальной подзоны н а  площади Бухтармин ского м есторождения в 
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ХАРАКТЕ РИ СТИКА П О РОД 

Лихт овская свита. 

Лавы и т,/tfШ аноезumовых noptpupumoB 

/(ременюшuкская Сбuта, верхняя тОЛща. 

В'/Лf(аНОМUl{товые песчаники и trIljtpt>l ЛlJпаР/Jmо-
ВЬ(Х noptpupo8 черео,/ющuеся с и31Jt'сtrlliя/(аМlJj " 
reiJHetJ части- npеиМ'Iщесtrlвенно але"ролиmы. 

8ерхней частlJ-g:;avна mрuлоОl/т08: С'tеmipr.oetш 
CLfI. поtatoт. Baт:r.., PW8ta,s ех // 6ollemic/J,s Н. et С., 
Ае6ет.Ш:о�рhе Cl/f . .sU"'ЦJ,s С. А e"di /J Qp. 
в Н/JжнеtJ части- f12rt/iHO f!aXlJonoiJ: :Levenea с/. 
ma-r..kovski. Теми.) �tos wph.ia fieoSCl. (S()IAI.) 
Tuvae.tfn. j,ijantea 'бис ta."t.maemiS su8$p.n.) HlГt-
гшsрсt.ч т. sp. u Ор. 

tfремеНЮШUНСIiОЯ С8ита, нижняя толща . 
lijipbI и 8'1Лf(аНОМlJf(trlовые песчаНlJIClJ (peaICO-fliЖ-
POIJf>l) QlJaoa[JO(ltJlX lJ UHQeJumOBЫX noptpUfJumotl, 
липаритовых noptpupOB; ПОQчинеННtJlе ПрОСЛOll 
извесtrlНIIICОв, алевролитО8, neC<luHIJI'(OB. 

Сажа ев СICая С8иtrlа 
АлеВРОЛlJты lJзвесtrlICО8lJстtJlе и ICpeMHUCtrlf>le; 
е еер.хнеU части алееролuты череiJ'IюmСI1 с из-
веСf17НЯlfамц и песt{й·ншсамц. 
IJJavнa t5paXlJOnoU: 'YslY'di.s рf!аЛОСОПI;еха Бр. П.) Ти-
уаеееа �U;a(1.tea 6/Jсhtavтш.епsi.s suб.sр. п. u {}р. 

Р и с . 6. С в одная с т р а т и г р а ф и ч е с к а я  к о л о н к а  силу р и ис к и х  отлож е н и и  
С а ж аевского блока 

эрозион н о м  о кн е  пол андез и т о в ы м и  п о р ф и р и т а ми п и хт о в скоl1 свит ы 
l Iоздн е ф а м ен ского lюзраста обн а жаю тся кварцево-пол е вош патовые 
песчан и ки и лито к р и сталл и ч ес к и е  т у ф ы  к в ар ц ево-пол е во ш п а т о в ы х  пор
ct и р о в  ( ;  п р о сл о я м и  к р е м н и ст ы х  алеврол итов и извест н я к ов .  По л итоло
I 'ическому составу и ст р о е l l ИЮ ')т а  ассоциация совершеl lНО ан ал о г и ч н а  
слою 2 Н  о писанного разреза.  В известняках 31'011  п а ч к и  в 19 6 7  г .  были 
соб р а н ы  о ст ат ки трилобитов Eremiproetus аН. nota tor 8ап. Proe tus ех 
gr. boh em icus Hawle et Corda, Р. sp.  , A l be rt icory phe аН. s tirps  G ,Al
berti,  A ul a cop le u/'a ? s p . ,  C orпuproe tus s p. ( сборы Л . I I Улениноl1, В.В.Ко
р обова,  П J I .  С и н и ш и н а ,  Р . Г .  Ж и л и н (�ког'о ;  определ е н и я  З . А . М ак t;и мовоl't) .  
К о м пл е к с  т р илоБИТОR,  п о  з а кл ю ч ен ию З . А .  М ак с и мовой,  позвол яет у по
р ев н о  t;опостаВJI ЯТЬ его с вер х а м и  п р а жского яруса lJ ехи и ,  т . е .  С, н и ж
I I I ' � I  I\ O I30H () M .  Следовател ь н о ,  м о ж н о  допустить о т су т с т в и е  п е р е р ы в а  
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и ИЗ � l е llен и я  XapctK'I't!Jct осадконако.пл ения н а  границе , си л у р а  с н и ж н и м  
д еВОНО � I ,  Э т �  поз вол я ет о пред елить время ф о р м и рован и я  к р е м ен ю ш ин
с к о й  C B1I T bl и нтервал о м от конца сил у р а  до н а ч ал а  девона включит ель
но, Здесь же, Т , е, на Б у хтар м и н ск о м  м еСТОРО Jt<д ен и и ,  н и ж н едево н ские 
С Т ,1 0 ж е н и я  с у г л о вы м " ази м у тальн ы м  н е согласием перекрываю т ся ан
Д езитовы м и  ПОРфИР�l Т а м и  и их т у ф а м и ,  охарактеризо в а н н ы  ми ф а у н о й  
в е р х о в  ф а м ен ского я р у са ,  

ПЕТРОГР АФИЯ И ПЕТРОХИМИЯ 

Петрограф1lч еское и петрохи мическое изучен и е  продуктов сил ур и й
с кого вулка Н 1 I з м а  ( т абл,  1 )  п о к азало, что р яд д и ф ференци атов п р ед
С П 1 В .l е н  породами,  б л и з к и м и  сред н и м  т и п а м  л и паритов, анд ез и т о в  J.I 
к &арцевых базальтов, Н аиболее сущ ествен н ы м  о т л и ч и е м  э т о й  ассоциа
U l 1 1 l  вулканитов Я Eiл я ет ся п о в ы ш ен н о е  сод е р ж ан и е  MgO и анортитовой 
и з в е с т и  ( пар а метр С) и п о н и ж ен н ая щ ел очность ( п ар а м етр а) з а  счет 
'lно мально н и з к и х  содер жаний К20,  Следует подч еркнуть,  что н аи бо
лее в а жн ы е  п етрохи м и че:;кие о собенности м а г м ат и т о в  ( в ы со к и й  у ро
вень з н ач е н и й  MgO,  н и з к и й  1(2 0 при нор м а ль н о м  или н ез н ач и т ельно 

п о в ы ш ен н о м  Na 20) характерны и для пород дру;-,ого ген етич еского�' 

кл а сса - алевролито& ( т абл,  2) ,  Э т о  о б стоятельство позволяет связы
вать рассмаТРИ В,1 е м ы е  особенн ости х и м и з м а  всех изучен н ы х пород с 
вторич н ы ми процессами регион ального м ет асо мат и з м а ,  

Породы СИЛУРИllGI\ИХ литологических к о м п л е к сов ( са ж ае в ской и кре
м еню ш и н ской сви т )  прет еrпели разнообраз н ы е  по возрасту и ген ези-
су м ет а морф ическ и е  и з м е н е н и я  -- регион альны й  м е т а м о р ф и з м ,  н еод н о. 
крат н ы й  конт акто вы й м е т а м орфиз м и локал ь н ы е  проявл е н и я  гидротер
малыlОГО м етасо м а т и з м а ,  Р ег и о н альн ы й  мета морфи з м  п р о явился во 
всех сил у р и йских пор,щах образовани е м  вторич н ы х  м и н ер альн ы х  пара
г еl lезисов и перекристаллизацией пород, И н т ен си вно сть перекри сталли
з ац и и ,  которой сопутст вовала смена м и н ераль н ы х  парагенезисов, выз
вал а образование граноО.l астовых и л еп идог ра1 l0бл асто в ы х  стр уктур в 
м и крозерн и с т ы х  <t r p eraTax ц е м е н т а  о садочн ы х  пород и з в естняков и 
вулканичес кого ст екла,  деформацию и регенерацию более К!J УПНЫХ об
л о м ков и l Iервич н ы х  к р и сталлических 31'регат о в ,  сг л а ж и в а н и е  границ 
обломков и ц е м ен т а; в м есте с т е м  в участках,  не затро н у т ы х  более 
поздн и ми п р еобраз о в ан и я ми,  в бол ь ш и н стве случаев сохраняю т ся важ
l I ы е  для диагн о (' т и к и  нород т ек стурн ы е  о со бен н о сти ( сло и ст о ст ь ,  ха
р а ктер вариаций р аз м ера обломков и степени к р и ст а л л и ч н о ст и  пород 
и Т . Д.). 

У ст о й ч и вы м м и н ераль н ы м  пар аг ен ези.со м бескарбо н а т н ы х  о садоч
н ых гюрод д ац и т о в ы х  и л и п аритовых магматитов я в л я ет с я  кварц, аль
б и т ,  хлорит;  п р едставляет интерес появл ен и е  м и н ерала ряда серицит
п ар31'ОН И Т ,  г л а вн ы м  образ о м  в п е сч ан и ках, В и з веСТI :ОВИСТ Ы Х  о саJОЧ
I I Ы \  пород а х  в состав параген езиr;а входят т а к ж е  кальцит , Д О ,1 0 ЩI Т  и 
МИ II " ;; ' : .l !,! Р Я .1 R  ') ! I I ! .1 0Т-ЦОИ З И Т ,  а в вулканитах,  кро м е  того,  - актин олит , 
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Т а б л и ц а  1 

ХимичеСКJlе составы вулканических и субвулканических пород силурийского возрас га 
" 

п .  П . п .  

1 8 0 9 3 ** 4 9 , 2 8  0 , 5 1  1 7 ,0 4  3 , 5 7  5 , 7 5  0 , 1 7 8 , 5 6  7 , 1 5  3 , 1 5  0 , 07 0 , 1 1  4, 6 1  
2 6 33 1  5 2 , 9 3  0,85 1 8 , 0 0  3 , 43 6 , 4 4  0 , 1 4  4, 60 5, 9 6  3 , 8 8  0, 4 5  0,07 3 , 2 6  
3 6 37 4  6 3, 8 0  0,7 3 1 5, 1 2  2 , 9 9  3 ,7 2  0, 1 2  2 , 2 5  4 , 1 7  4,0 0 , 1 6  0 , 1 3  2 , 7 1 
4 8 367-3 6 8 , 5 6  0,5 6 1 5, 3 1  0 , 8 2  1 , 44 0 , 1 0  2 ,7 8  3 , 2 8  5 , 3 0  0 , 2 4  0 , 1 6  1 , 2 3  

5 6 3 1 6  7 0 , 4 4  0 , 3 2  1 3, 40 1 , 6 4  3 , 2 9  0 , 0 9  1 , 3 9  3 , 87 3 , 8 3  0 , 2 1  0 , 06 1 , 1 4  
6 6 37 8  7 2 , 5 1  0 , 2 3  1 2 , 2 3  1 , 6 3  2 , 8 6  0 , 0 6  1 , 3 9  1 , 1 9  4, 2 5  1 , 0 5  0 , 0 4  0 , 0 2  
7 6 33 1  7 2 , 5 1  0 , 3 5  1 3, 2 0  1 , 1 2  1 , 8 6 0 , 1 0  2 , 1 4  3 , 1 3  4, 0 8  0 , 1 5  0 , 0 6  1 , 5 5  

8 80 3 1  7 2 , 1 0  0 , 3 8  1 2, 9 6  0,7 8 2 , 1 6  0 , 1 2  2 , 8 3  1 ,7 2  4 , 8 9  0 , 0 8  0 , 1 3  1 , 5 4  
9 3 0 34 7 4, 44 0,52 1 1 , 4 5  1 , 1 7  1 , 5 8  0 ,07 1 , 1 2 2 , 98 4, 46 0, 1 1  0, 1 0  1 , 2 9  

1 0  3 0 3 9  7 7 ,87 0 , 1 5  1 0 , 94 0 , 6 2  1 , 2 9  0 , 0 6  1 , 57 0,7 1 5 , 0 8  0, 1 7  0,0 2  1 , 3 2  

1 1  8 3 1 8  7 7 , 6 2  0,26 1 2 , 2 6  0,48 1 , 2 2  0 , 0 3  0 , 8 6  0, 8 3  5 , 4 9  0 , 1 5  0 , 0 4  0 , 5 8  

1 2  8 0 80 7 8, 5 5 0 ,2 0  1 1 , 2 8  0 , 3 1  1 , 0 1  0 , 0 3  2 , 1 4  0 , 7 5 3 , 40 0 , 7 5 0 ,0 4  1 , 5 0  

1 ,3  3 0 4 з
а 

7 8, 8 9  0 , 1 4  1 0 , 2 1  0 , 8 6  1 , 2 9  0 , 08 1 , 1 2  2 , 4 1 3 , 9 3  0 , 1 2  0 , 0 4  0,7 0 



Т а б п и ц а 1 ( окончани е )  

Чисповые характеристики по А.Н.  3ава рицкому 

NQ I NQ 
la I ь d '(c ') I [ '  т '  I n ф Q а/с а с s 

1 8093 ** 7 , 4  8 , 3  2 5, 2  5 9,0 ( 3, 4 ) 3 6 , 5  6 0 , 1  99,0 0,7 1 2,7 -5 , 0  0 , 9  
2 6 3 3 1-1 9,7 7 , 7  1 8, 3  6 4 , 3  2 , 6  5 1, 9  44,5 9 4, 0  1 , 1  17 , 3  1 , 4  1 , 3  
3 6 37 4  9,3 5 , 2  1 0, 5  7 5, 0  10,0 5 3,0 3 7 ,0 97 , 8  0,8 2 5, 2  2 6 , 8  0 , 9  
4 8 367-3 1 1,6 4,0 7 , 3  7 7 , 1  6 , 4  3 1 , 1  62, 5 97 , 1  0 , 6  1 2 , 6  2 7 , 0  2 , 9  
5 6 3 1 6  8,7 4, 6 1 0, 2  80, 0 ( 2 ,0 ) 6 4,7 33,3 96,8 0,4 43,8 34,5 1 , 8  
6 6 37 8  10, 5 1 , 4  9,6 7 8 , 5  43,2 30,3 2 6, .5 86,7 0,3 1 5 , 1  3 4,6 7 , 5  
7 6 3 3 1  10,2 3 , 4  6 , 4  80,0 ( 5 , 2 ) 4 1 ,7 53, 1 7 7 ,5 0,3 14,3 3 6 , 2  3 , 2  
8 8031 10,5 1,9 7 , 5 8 0 , 1  30,0 23,0 6 1 , 0  8 0 , 0  0 , 4  9 , 0  37 , 3  5 ,0 
9 3 0 34 9,3 2 , 5  5 , 0  82,7 ( 1 9, 8 ) 45,5 3 5 , 4  98,6 0,4 17,7 44,8 3,7 

10 3 0 3 9  10,6 0,8 5,6 82,8 2 4,7 3 0 , 3  44, 9 98,2 0 , 1 5  9,0 3 9,0 1 2 , 2  
1 1  8 3 1 8  1 2 , 9  0, 9 3 , 2

' 
8 3,0 1 1 , 0  45,0 44,0 97 ,3 0,3 1 , 1  3 9, 5  1 4, 2  

1 2 8080 7 , 9  0, 9 8, 6 8 2 , 6  47 1 4 , 0  3 9,0 87 0,2 2 , 9  48,5 8,7 
1 3  304за 8,3 2 , 3  4, 2 8 5 , 1  ( 1 0, 8 ) 46,2 43,0 9 8 , 4  0, 1 1 6 , 9  5 1 , 4  3 , 6  

· Все анализы выполнены в UХЛ ВКТГУ; анализы 6 3 1 6, 6 3 3 1 ,  6 3 3 1-1, 6 367-3 , 6 37 4 ,  6 37 8 ,  8 0 3 1 , 8080, 
8093, 8 3 1 8  - из коллекции Р.Г.Жилинского; анализы 3034, 3039 и 304 3-а - из коллекции м.е. Козлова 

··80 9 3  субвулканический диабаз , участок Долинский, 6 3 3 1-1 - туфы р,иабазов, участок Давьщов ЛОГ; 
6 37 4  - аидеэитовый порфириr, � учаО1'ОК Давьщов ЛОГ; 8 367-3 - криствллокластичеркИ'Й" туф, сопка дОЛГая; 
6 3 1 6  - литокристаллокластический туф, участок Давьщов ЛОГ; 6 3 3 1  и 6 3 7 8  - субвулканический кварцевый 
порфир, участок Давьщов Лог; 8080, 8 0 3 1  и 8 3 1 8  - субвулканический кварцевый порфир, участок Давьщов 
Лог; 3034, 3039 - туфы кварцевых порфиров, район с.АmаЙхв; 3043-а - субвулканический кварцевый пор
фир, район с.Аmайка. 



т а 6 л ица 2 

�ический с остав алевролитов силурийского возрас та * 

1W. 1 1W , Весовые г.роценты ОКИC1l0В 

пр� ан&-
6ы nИЗ8 � ТЮ ... AI ... U" 1 l-'е ... U ... ' Fe[) , r:a[) Mg() Мп() Pn()� , J( �() N :1 n ()  ' II . ГI. П .  

1 7 1 1 0а 65,56 0 , 6 1  14, 9 5  1 , 2  3,02 1 , 88 4 , 5 8  0, 1 3  0,08 0 , 1 0  4, 8 8  2 , 5 2  

2 7 / 1 0В 6 7 , 3  0 , 6 6  1 4 , 1 5  0 , 8  3,02 2,7 5 4,47 0, 1 3  0, 1 1  0 , 1 0  4,7 8  2 , 2 2  

3 8 2 2 3  6 8 , 1 2  0,38 0,08 2 ,0 5  4,60 2 , 9 8  6 , 8 5  0, 3 3  0 , 1 0  0, 2 1  0,24 3,7 1 

4 7 / 1 06 6 9, 57 0,48 1 2 , 1 3  0, 5 2 , 3 0  3 , 0 3  4 , 1 6  0, 1 1  0 , 1 0  0 , 1 1  4, 3 4  3 , 44 

5 8050 7 2, 48 0, 1 3  3 , 1 2  2 , 46 3,02 9, 3 9  6 , 86 0,50 0,05 0,03 0,08 1 , 5 2  

6 8090 7 9,04 0 , 1 6  1 1, 5 2  0,7 0  1 , 7 2  0, 2 2  1 , 1 8  0,04 0,02 0, 1 1  5,0 0 , 6 0  

7 4002 67 , 2 0  0,7 1 1 3,07 0 , 6 1  2 , 3 0  7 , 1 5  8,56 0, 17 0, 1 1  0,7 3 , 1 5  4, 6 1  

8 8 1 35 7 3, 96 0 , 1 9  1 2 , 2 4  0 , 47 2 ,3 0  0,7 5 3 ,42 0, 1 1  0 , 0 5  0, 1 1  4,48 2 , 02 

• Вое анаnизы выпоnнены на uxл ВКТГУ. 
Анanизы 8050, 8090, 8 1 35, 8 2 2 3  - из К01l1lеК11ИИ Р.Г.Жиnинекого, анаnизы 7 / 1 0а, 7 / 10б, 7 / J O

B, 400 2 -
из КО1l1leКUИИ М.С.КОЗ1lOВа. 
Анализу поnвeргnись 8леврошrrы УЧ8crков долине кий И Юбилейный. 



О пи санн ы й  минер альный параrенезис принадлежит ХЛОРИТ-ЭП llдоrовоn 
субфации зеленосланцевой фации реrиона.11, НОI'0 метаМОРфИЗ I\l<j и ,  су
д я  по отмеченным особенностям ХИ М И 3 � l а  ПОРОд, сфор мирован в усло
виях реrион ального привноса  магния и выноса кали я. 

Явления KOHTaKTo Boro MeTaMOlJ q из ма сопровождали н ео):'нокраТ li ы е  
внедр.ения интрузивных т ел, н аЛО )h(li IЫ  на  проду кты реrион аЛЫ:ОI 'О ме
т а морфиз ма и выражены образо ваНl lем р азличн ых роrо виков, М3I'нети
товы х  эпидот-rран атовых ( с  тре�IO.1 ИТОМ ,  изредка с БI'ОТИТО М) скар нов,  
биотитизации .  Одним из н аиБОЛ ef� I IOЗДНИХ  процессов прео6р азо вания 
сил урийски х отложен и й  в Сажаевском блоке явился процесс метасо ма
тической rран итиз аЦИИ, нало женный на тремолитсодер жащие породы, 
но протекавший в у словиях у стойчи вости кварц-альбит-хлорито воr'о па
раrенезиса с привносо м  кр емнез е �lа  и у меренного п овышения активно
сти калия .  

БРАХИОПОДЫ 

Остатки бlJахиопод сод ер жатся rлавн ы м  образом в зеленовато
серых аllеВр.<>Jlитах, присутствующих как в н и жн ей из вест кови сто-т ер
риrенной сажаевской ( обн . 1 22 3) свите", так и в верхн ей ву лканоrен н о
терриrенной кременюш инской (обн.  30.2 3) . АлеВРnJ1ИТЫ сильно окремнены, 
эпидотизированы и подверrлись СИJ1hН(}МУ � ;ет аморd:Jиз м у ,  что обусло
вило высокую плотность породы ,  из которой браХИОПОII"I ИЗВJ1екаю тся с 
большим трудом .  Обычно в стреч аю т ся р азrозн енные, д еформированные  
ст ворки и их  обло мки. Цел ы е  р & ко вины крайне р едки . Сохранность ма
т ериала в ц елом плохая. Для сравнительноrо изуч�ния  привлека.nась 
коллекция силурийских 6рахиопод, собранная в р азн ы е  {'оды Н . П .  Куль
ковы м. 

О писан н ы е  брахиоподы хранятся в Моноrрафическо м  отделе Музея 
И н ститута r еолоrии и r еофиз и ки Сибирскоrо отделения АН СССР ( r .Ho
восибирск) под ом 542 . 

ОТРЯД ORTHIDA SCHUCHERT ЕТ COOFE R, 1 932 

Н А Д СЕМ Е Й С т в о ENTEI,.ETACEA WAAGEN. 1 884 

С Е М Е Й С Т ВО DALМANELLIDAE, SCHUCНERT, 1 913 

ПОДСЕМЕ ЙСТВО ISORTНINAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 
1 93 1  " 

Р о д  lsorthie Koz lowski,  1 92 9  

П одрод lsorthis (Pro to cortezorthis ) J ohnson Е Т Talent,  
1 967 

В Р удном Алтае описываемый н и ж е  новый вид д анноrо подрод а пред
ставлен оrраниченн ы м  материалом н еПОJ1Н ОЙ сохранности, поэтому для 
ero ПОJ1НОЙ характеристики привлека ются целые раковины из силура Тувы . 
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lsorthis (Protocorte z orthis ) planoconvexa Kulkov, вр. nо". 

Т абл . VIlI, фиг. 1 - 3; рис. 7 ,8 

Г о л о т и п  - экз . N' 1 0- 542, И Г иГ СО А Н  СССР, целая раковина; 
Тува ,  окрестн ости г. Чадан, левый берег р. Чаданы, в 70 м ниже моста 
тракта Чадан-Бажин-Алак, обн. К-7 52 1 ;  венлок-лудлов. Т абл . 1 ,  ФИГ.2. 

Д и а г н о з. Р аковина н ебольшая, Rеssеrеl lа-образная, плоско-вы
пукл ая, с о кругленны ми замочными углами. Передняя комиссура изо
гнута вентрал ьно. Вентральное мускульное поле треугольных очерта
ний,  а дорзальное - груш евидных,  причем боковые края последнего н е  
совпадаю т с ОСlIованиями брахиофор. 

М а т е р и а л.  Четыре раковины и восемь обло мко в  створок. Матери
ал из Тувы - семь раковин хорошей сохранности и много р азрозненнь/х 
створок.  

О п и с а н и е.  Р аковина плоско-выпуклая, н емного раз витая по ш и
рине, с округленны ми замочными углами и острыми передними и боко
выми края ми. Передняя .комиссура изогнута вентрально. - Н аибольшая 
ш ирина р аковины расположена посредине.  

Брюшная створка вздутая, кил еватая, с крутыми боковы ми склон а
ми, образующими примерно прямой угол . Макушка низкая, слегка з а
гнутая. Арея вогнутая, резко ограниченная, апСаклинная. Ширина ареи 
в девять раз превышает ее высоту. Д ельтирий открытый.  

Спинная створка в целом плоская. Сл егка выпуклой я вляется лишь 
самая при  макушечная часть. От слабо обособл енной в р ельефе створки 
макушки н ачинается мелкий синус, который заметно расш иряет ся к п е
реднему краю . Бока створки . плоские или едва заметно выпуклые. Ape1i 
в три раза ниже ареи противоположной створки. 

(Q) @ @ � 
0. 4 0. 8 , � � 1.8 2. 1 

3.3 3 .5  
Р и с. 7 .  Серия последоватеЛЬНi?lХ поперечных срезов раковины 'lsorthis 
( Pro tocorte zorthis) p lanoconvexa, s p. nov . ;  экз. 1 1a-54�, обн. К-7 52 1, 
с илур Тувы 
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ПовеJ)хностная скульптура многоребристая .  Н а  I мм центраЛЫI0Й  
час'ги брю шн о й  створки н асчиты вается 3- 4 ребрыш ка. У в еличение ко
лич еСТlJа ребер происходит путем дихото мического вет вления,  причем 
от мечартся си м метричl lОе дихото миро вание,  особенно хорошо н абл юда
емое н п  спинной створке. 

В 1 1  У т Р е н н е е с т р о е н и е данного вида приводится по .ег о  ТУВИ I l 
ски м представителя м  (рис.  7,  8:  табл . VIII, фиг.  3 ) .  В аШIкальной час
ти брюшной створки развито вторичное рако винное вещество ( pedicIe 
ca llis t ) . Зубн ые пластины хорошо выражен ы .  К н и м  с вн ешней стороны 

Р и с . 8. Схем атическая зарисовка я д
ра спинной створки lsorth is (Protocor 
te zorthis) planoconvexa s p. ПОУ . ;  эк з. 
1 1 - 5 4 2 ,  обн . К-7 5 2 1 ,  силур Тувы 

прикрепляются продолговатые .и массивны е  зубы, так что образую тся 
полости ( круралыjеe внадины - crural fossetes ) с внутренней стороны 
( рис.  7 ) .  В ентральное м у скульное поле треУГОЛЫI Ы Х  очертаний.  Оно 
р азделено узки м  и очен ь низким валиком на две части - отпечатки ди
дукторов. От  пер едних краев посл едних идут паллиаЛЫlые тяжи.  

В спинн о й  створке з амочный отросток простой со стр еловидным ми
офором.  Мускульное поле в целом г руш евидных очертан и й, его боко
вые края отодвин уты от основани·Й брахиофор к середин е  створки 
(рис. 8) .  Срединный продольный валик еу живается кпер еди.  Попереч н ы й  
валик практич ески н е  выражен, лишь в задней ч асти МУСКУЛЬНОl'О по
ля н аблюдается леl' кая поперечная вздутость ( н а  ядре - слабое пони
жение), которая вмест е  с продольн ы м  вал ико м делит отпечатки аддук
торов на две пары,  ·причем з адняя пар а  много меньше передней.  

Р а з м е р ы 1 , м м  

м экз .  

1 0  
8 

1 2  

ДБР 
1 2 ,0  
1 2 , ] 
1 4 ,4  

10 ,5  
1 1 ,0 ? 

1 3,0 

ш 

1 4,0  
1 2,7  
1 6 ,8  

т 

6 , 8  
6 , 2  
7 ,8 

и з м е н ч и в о с т ь .  У описы ваемых экземпл яров н есколько Меняет
ся вздутость раковины . У менее вздутых рако вин спинная створка вы
глядит даже слабовогнутой, тогда как у тол стых он а слегка выпукл ая .  

1 
Д бр  - д л и н а  брюшной створки; Д сп - длина спинной створки; Ш -

ш ирина; Т - толщина.  
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3 а м е ч а н и я .  Среди известных пред ст авителей Isorthis (Protocor
tezorthis ) трудно указать виды, бл изкие о пи сывае мо му.  По н аличию 
пло ско-выпуклой  раковины наш вид подоб ен н екоторым представите.1Я М  
R ess erel la . Одн ако э т о  и ллюзорное представлени е  исчезает п р и  рас
смотрении по вер хностной скульптуры : си м м етричное ветвл ени е  ребер 
н а  спинной створке - отличительный признак ls orthis s. l. (Walmsley . 
1 96 5 ) .  Кро ме того, о собенности внутреннего строения - т и пичные для 
Isorthis (Protocortezorthis) ( Johnson, Talent, 1 96 7 ;  Walms le y ,  -80исое, 
1 975) • 

Также чисто внешнее сходство новый вид обнар у живает с пред ст ави
т ел я ми Levenea, н апри м ер с Levenea cf. markot.skii Tchern. , о пи
санны м ниже.  Четки е  отличия з аключ аю т ся во внутреннем строении : 
вен тральное м ускульное поле удлин ено·. и н ередко ограничено спереди,  
зубн ы е  пл астины высокие, замочный отросток однолопастной, боковое 
ограничение дорзально мускульного поля не  совпадает с основаниями 
брахио фор и т .  д. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е • . Сажаевская свита Р удного Алтая и венлок
л удло в Тувы.  Как выяснили В. Уол мсли И А.  Б у ко (Walms ley ,  80исое ,  
1 97 5 , стр . 43) , плоско-выпуклая р аковина характер н а  для венлокско
л удловского этапа в эволюции Isorthina e, У стан авли ваемы й  вид облада
ет и менно такой раковиной ,  что f]озволяет предполагать возраст отло
жений,  в м ещ ающих новый вид, в этих же пределах. 

М е с т о н а х о ж де н и е .  Сажаевска'l свита Р удного Алтая,  обн.  1 223  
( 1 2  экз ) .  

Р о д Levenea Schuche re е е  Cooper ,  1 93 1  

L evenea cf. markovski i  Tche rnyche v, 1 937  

Табл.  VШ, фиг .  4, 5 

L evenea markovs kii  nov. s p. · Чернышев,  1 9 3 7 ,  табл. I I ,  фиг.  9 - 1 3 . 

Л е к т о т и п (выбран здесь) : брюш ная ст воркн, и зобр аженная 
Б .Б .  Ч ернышевым ( 1 937 ,  табл . 1 1 ,  фиг ,  9 а, в) , происходит из вер хнего 
силура Т увы, левый берег р .  3легест, колл.  А . И .  П едашенко ( 1 927  г . ) ,  
No 2 1 6 1 / 2 5В , Ц Г М .  

Т о п о т и п ы изображены зд есь , табл. VII I ,  ф и г .  6 - В ,  брю ш н ая 
ст вор ка, ее ядро;  ядро спинной створки ( л атексны й  слепок),  экз. 1 5, 1 6 ,  
1 В ;  левый берег р .  3легест, . непосред ст венно  выше I I  К'ор аллового го
ризонта (Влади мирская, Чехович, 1 9 6 9 ) ,  обн. К-6 9 1 6 а ,  колл .  Н . П .  Куль
кова, 1 9 69  г. 

М а т е р и а л .  Слегка дефор мированные ядра брюш ной и спи нной 
створок. 

О п и с а н и е.  Р а ковины средних р аз меров ( шириной 17 м м ) ,  попереч
но-о вальных очерт аний .  

Б рю ш н ая створка у м ер енно  вздутая. Мускульное поле треугольных 
очертаний,  значительно приподнятое на ядре. Зубн ы е  пластины очен ь  
ни з к ие в виде невысоких ва ликов , оrрнничива ющи х м у ску льное 
п оле . 
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Спинная створка поперечно-овальная, менее выпуклая, чем брю ш н ая ,  
М у с кульное поле округленное, р азд елен ное очень ш ироки м продоль н ы м  
валиком, су живаю щи мся кперед и .  Передн ебо ковые края о снований бра
хнофор плавно пер еходят в низкие вал и ки ,  ограНИЧИВdю щ и е  с боков 
мускульное поле.  Дифференциация ;-Jосл еднего на  переднюю и заднюю 
п ар ы  адду кторов н е  наблюдается ( возможно,  из-за плохо й  сохр анности) .  
Ф ул ь кральные пл астин ы ,  по-види мому,  развиты . 

Повер хно сть ст ворок покрыта р �диальн ы ми р ебр ы ш ка м и  в количест
ве  ч етыр ех на  1 мм вблизи пер едн его края. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  По внутреннему  строению р удно
алтайские э кз емпляры н аиболее приближают ся к Levenea markovs k ii 
Tchern. ( с м .  синони мику) , В .  Уолмсли И А . Б у ко (Walms ley , Воисос ,  
1 97 5 ,  с т р .  89 )  у казываю т  дан н ы й  вид в перечне фор м,  для подтвер жде
н ия родовой принадлежности котор ы х  необходимы дальн ейшие исследо
вания·. Изучение топотипич еских э кземпляров вида Б . Б .  Чернышева 
( табл. VIII ,  фиг.  6 - 8 )  показало,  что они действитеЛDНО принадлежат 
р оду L evenea . У н и х  в брюшной створке зубные пластины очень низ
ки е, ОГР".ничи вающ и е  мускульное поле,  высота среднщ'о валика у вел и
чи вается кпереди ;  в спинной створке зам очный отросток я й це
видн ы й  с дву лопастным м иофором , хорошо развиты ф у лькра ль
ные п лас тины , муску  льное поле ок руг ленны х очертани й ;  оно 
че тко ра зде лено с реди нным продольны м ва ликом . Все это ха
ра  к те рно для LeoJenea.  

Среди извест н ы х  представителей Levene a т у вин ский вид наибол ее 
близок Lev enea cana licula ta (Linds tr. j ,  недавно ревизованному В . Уол
м сл и  и А . Б уко (Walms l e y ,  Воисос , 1 97 5 ,  стр .  1 2 , табл . 1 0, фиг.  1 2- 1 8) .  
Н а  это сходство обращал внимание и Б . Б .  Черныш ев, видевший сущ ест
венное р азличие м ежду ними  в треугольных очертаниях р а ковины свое
-го вида. Однако среди многочислен н ы х  топотипически х  экземпляров 
н е  обнаружено "треу гольной" р акови н ы ,  подобной нзобра женной Б.Б.Чер
н ыш евы м н а  табл. I I ,  фиг.  1 1 .  Большинст во р а ковин и меет о вальное 
или поперечно-о вальное очертан и е " как у экземпляра,  изображенного 
авторо м вида первым на табл.  1 I ,  фиг.  9 .  Поэто му и менно этот э кзем
пляр отмечен в качестве л ектотипа ( с м .  выше) . Что же касается оеобен
настей близ кого вида L. canal ic  ula ta, то у него преобл адаю т мел ки е 
р аковин ы  ч етырехугольны х  очертаний с рез ко пятиугольным вен т р аль;. 
н ы м  му скуль н ы м  пол е м .  

Р а с п р о с т р а н е н и е . Levenea markovsk i i  Tche rn. часто ветре
ч ается в венлоке - лудлове Т у вы .  Близкая форма обн ару жена в кр еме
н ю ш и н ской свите Р удного Алтая .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  К р ем ен ю ши нская свита Р удного Алтая, 
обн.  30 23 (2 э кз . ) .  
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О Т Р ЯД SТROPHOМENIDA OPIK, 1 934 

Н А ll. с Е М Е Й С т в о STROPHOMENACEA КING, 1 846 

С Е М Е Й СТ В О  SТROPНEODONllDAE CASTER,  1 93 9  

ПОДСЕМЕЙСГВО LEPTOSTROPHIINAE CASTER, 1 892 

Р од Leptos trophia Hal1 et Clarke , 1 892 

Lep tos trophia filosa (Sowerby ,  1 839) 

Табл. VIII, фиг. 1 0 , 1 1  

Strophepdonta (Leptos trophia ) filosa S ow.  var. eleges tica nov. var. : 
Чернышев, 1 9 37 ,  стр. 23 ,  табл. П, фиг. 20-2 1 ;  табл.  Ш , фиг. 5. 

Leptostrophia (Leptostrophia ) fi losa (SOW. ) :  Bassett, 1 97 1 ,  стр.3 1 5 , 
табл. 56,  фиг. 9 ,  1 0 ;  табл. 57, фиг. 1 -6 (син'Онимика).  

М а т е р и а л. Пять слегка деф'Ормированных ядер брюшных створ'Ок. 
О П И с а н и е. Брюшная створка ('Около 33 мм ширины и 30 м м  длины) 

слаб'О и равн'Омерно выпуклая с длинным прямым зам'Очным краем, к'О
т'Орый, вер'Оятно, равен н аиб'Ольшей ширине створки. 

Скульптур а, судя по отпечаткам, представлена т'Онкими раздваива
ющимися ребрышками ( во семь на 3 м м  средней части створки) . 

Вентральное мускульное п'Оле остротреугольных очертаний, хорошо 
ограниченное с бок'Ов следующими ()т макушки низкими валиками, сос
тавляю щ и ми угол о коло 500.  Спереди поле слаб'О ограничено, но, по-ви
димому, оно простирается не далее пол'Овины длины створки. Аддукторы 
узкие, продолг'Оватые, протягивающиеся примерно до половины длины 
мускульного п'Оля. Д идукторы большие, треугольные. Участки ядра 
ств'Орки, расположенные по бокам мускульного поля,  н щ:ут довольно 
грубые ямки - следы бугорков или сосочк'Ов. 

3 а м е ч а н и я. Н есмотря на ограничен ность мат�риаn а, прин адлеж
ность описы ваемых брюшных створок виду Соверби очевидна. Для срав
н ения здесь изображен тувинский представитель данного вида ( табл.VIII ,  
фиг. 1 1 ) ,  который Б.Б.Чернышевым ( 1 937) рассматривался как местная 
разновидность (var. elegestica ) . Однако признаки, по которым эта 
р азновидность был а выделена (б'Олее выпуклая р аковина и боль.шое вен
тральн'Ое мускульное поле). у кладываются в пределы внутривидовой 
изменчивости Leptostrophia fi l osa, судя по материалам, приводимым 
М.  Басетом (см.  синонимику) .  

р а с п р о с т р а н е н и е. В ерхние венлокские сланцы и венлокский 
известняк, а также нижний и среДНltй лудлов (не выше слоев линтвар
дайн) В еликобритании. Венлок ( верхний Висбю , Х�гклинт, Х емзе) ост
рова Готланд ( Basse tt, Cocks, 1974 , стр. 1 5) .  В Туве данный вид рас
пространен .в части р азреза, по возрасту отвечающей венлоку-лудлову. 
В Горном Алтае близкие формы известны в куимовском горизонт е  луд
лова (И вановский, Куль ков, 1 97 4, стр. 44, табл. XVI, фиг. 9). В Руд-
ном Алтае - кременюшинская свита. 

М е с т  о н  а х  о ж д  е н  и е .  Кременюшинская свита Р удного Алтая, 
обн. 3023 ( 5  экз. ) .  
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L eptos tropltia ( ? )  sp. 

Табл. УI I I ,  фиг. 9 

М а т е р и а л ,  Две слегка деформированные брюшные створки. 
О п и с а н и е. Брюшные створки попереЧНО-ВЫТЯНУТЫEj (ш ириной око

ло 1 4, длиной 7 мм),  плоские с круто, под прямы М углом подогнуты м 
передни м  крае м ,  где повер хность створок уплощ енная или слабо вогну
тая, отчего ст ворки приобретают трапециевидные очертания.  Р ебра 
плоско-округл енные в сечении, расширяющиеся к переднему краю. Н е
KOTopbJe из них интеркалируют, другие - простые на всем своем про
т я жении. На 1 мм вблизи переднего края насчиты вается 2-3 ребра.  

З а м е ч а н и е.  Относительно крупные интеркалирующие радиальные 
ребра, наблюдаемые у описываемых экземпляров, необычны для  Lep
tostrophia, поэтому их родовая принадлежно сть условна. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  КремеНЮ ШИlIская свита Р удного Алтая. 
М е с т о н а х о ж Д ен и е. Кременюш ин ская свита, обн.· 3023 ( 2  экз . ) .  

P.м A mphis trophia Н а Н  e t  Clarke , 1 892 

A m phis trophia sp. А 
Табл , IX , фиг. 1 ;  рис. 9 

М а т е р иа л. Две брюшные створки. 
О п и с а н и е.  Р аковина разупинатн ая.  Брюшная створка (около 30 М М  

ширины и 1 8  мм длины) слегка вы пуклая в примакушечной и централь
ной ч астях и вогнутая - в периферической,  так что края створки ока
з ы ваются коленообразно подогнутыми. Замочные углы оттянутые, о ст
рые (около 500 ). Замочный край отвечает наибольшей ш ирине ра
ковины. 

Поверхностная скульптура неравноребристая : три или четыре тон
ч айших радиальных ребрышка расположены между двумя бол ее круп
ными р ебрами, 

Р и с . 9 .  С хем а вентрального м ускуль
н ого поля A m ph is troph ia s p. А, эк з. 
3- 542,  обн . 1 223 , сажаевская свита 
Ру дного А лтая 

Мускульное поле широкое, большое, округлое. Оно ограничено до
вольно длинными валиками" н ач·инающимися от макушки и расходящи
мися почти под прямым углом. Спереди мускульное поле н е . ограниче
но (рис. 9 ) . 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. По очертаниям брюш н ой створки, 
характеру ее мускульного поля и поверхностной скульптуре описыва
емые экземпляры наиболее близки Amphistrophia whit tardi Cocks , 
распространенному в верхнем лландовери (пурпурных сланцах) Шропши
ра и Кармартеншира Великобритании (Cocks , 1 967, стр. 2 6 1 , табл. 39, 
фиг.  3 ,  5, 8;  Bassett, 1 971 , стр. 3 1 9 ,  табл. 58 , фиг .. 2-4), а также в 
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нижнеи Висбю острова Готланд ( Basseee ,  Cocks , 1 974, стр.  1 6 ) .  Н аши 
экзе м пляры отличаются от этого вида резко огран ичеН Н Ы �l вентраль' 
н ы м  мускульн ы м  полем, зани маю ш и м  большую часть ст ворки . Этот 
приз н ак мог бы слу жить основан ием для выдел ения ново го вида, но 
н едостаточность материала и его пло хая сохранность допу скаю т  опре· 
д елен и е  только до р ода. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Саж аевская свита Р уд ного А лтая.  
М е с т о н а х о ж д е н и е. Сажаевская свита,  обн. 1 22 3  (2  экз . ) .  

A тphis trophia s p. В 

Табл . IX , фиг.  2 ;  рис . 1 0  

М а т е р и а л .  Три деформированные брюшные ст ворки,  два облом-

• ка породы с пов ер хностной скульптурой и одно ядро.  
О п и с а н и е. Б:>ю ш н ая C'I BOp Ka длиной о коло 30  мм,  с н аибольш ей 

шириной,  равной длине замочноl'О края. Арея апсаклинная,  высото й .  
2 м м .  В центральной чаСТ :1 строрка пло ск ая: а вблизи кр аев коленооб
разно отогнута в вентральном н аправлении . 

Поверхность с:творки покрыта ТОtlКИ ми радиальн ы ми ребры шками 
почти один аковых раз меров (7 - 8  ребрышек на 3 м м  вблизи переднего 
края) . 

Муску льное ' поле продольно-овальное,  ясно ограниченное низкими 
валиками, следующими от  м акушки. Спереди поле остается неограни
чен н ы м .  Аддукторы узкие, л анцетовидные; они спереди и с боков окру
ж ен ы  также удлинен н ы ми дидукторами (рис.  1 0 ) .  

�----7 

\ / \ / , t , / 
\ I \ / \ / " / ' ...... _----/ 

Р и с .  1 0 . С хем а вентрального м ус
ку льного поля A m ph is troph ia s p. В ,  
экз. 5 - 5 4 2 ,  обн . 3023 ,  кре м е н кшинская 
с вита Ру дного А лтая 

С Р а в Н е н и е .  По р адиальным р ебрышкам, имеющим почти одина
ковые р аз меры ,  описы ваемы е  экзем пляры н аиболее близки A тphistro
phia /unicula ta (Мс Соу ) из верхних венлокски х  сланцев, венлокского 
извеСТНjjка и лудлова (бринд жвуд) В ел икобритании ( Bassett, 1 971 , 
стр. 32 1 ,  табл. 58,  фиг.  5- 1 6 ;  Holland е е  а1 . , 1 96 3 ,  табл.  3 ,  фиг.  4,6 , 
7 ) ,  но отл ичаю тся бол.ее крупны ми р аз мерами р аковин ы ,  и н ы ми ()черта� 
ниями вен трального м ускульного поля .  

О т  охарактеризованной в ы ше A mph istroph ia s p. А Отл.ича-
ется в основном ради а льным и  ре брышками поч ти оди наковых 
разм е ров . 
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О Т Р  ЯД PENTA MERIDA SCHUCHERT ЕТ COOPE R ,  1 931  

Н А Д С Е МЕЙ С ТВ О  PENTAMERACEA МССОУ , 1 844 

С Е М Е Й С Т В О GY PI DULIDAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

Р о д  Gy pidula На 11 , 1 86 7  

Gypidula sp. 

Табл. IХ , фиг. 3 

М а т е р и а л .  Одна брю шная створка. 
О п и с а н и е. Брюшная створка малень кая (длиной 6 мм), гладкая, 

сильно и равно мерно вздутая . Макушка сл або загнутая. Септа, поддер
живающая спондилиум, очень короткая. 

3 а м е ч а н и е.  Форма створки и наличие короткой септы указывают 
на принадлежность данной брюшной створки роду Gypi dula_ Сравнение 
же с близкими видами затруднено из-за недостаточности материала. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Представители рода Gypidula встречаю тся 
от  лландоверийского яруса силура до нижнего девон а вклю чит ельно 
(Amsden , 1 96 5 ) .  Сажаевская свита Р удного Алтая. · 

. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Са жаевская свита, обн. 1 2 2 3  ( 1  экз . ) .  

ОТРЯД RHYNCHONELLIDA KUHN,  1 949 

Н АДСЕМЕЙ СТВО RHYNCHONELLACEAE GRAY , 1 848 

СЕ МЕЙСТВО RHYNCHOTREMAТIDAE SCHUCHERT, 1 91 3  

Ш S tegerhynchella Rzons nicka ja ,  1 959 

По раздваивающимся крурам, наблюдаемым у топотипических 
экземпл яров типового Sth eg erhynchus deceтplicata var. angaciensis 
Tchern.  (табл. IX , фиг. 5) ,  данный род считается самостоятельным, не
синонимичным S tegerhynchus F oers te ,  у которого, по-види мому, раз
в иты КРУРЫ иного типа. 

Stegerhynchella angaciens·is (Tche rnychev,  1 937) 

Табл. IX, фиг.  4 

'Stegerhynchus. deceтplica tus Sowerby ,  \6r. anga tiensis nov. var. : 

Чернышев, 1937 ,  стр. 29 , табл. 1, фиг. 1 6 - 1 8  . 

. М а т е р и а л. Одна брюшная створка молодой особи . • 

О п и с а н и е. Брюшная створка маленькая, слабо и равномер-
но выпуклая с узкой макушкuй, от которой начинается очень мелкий 
синус с одним ребром.  На боках створки, с каждой стороны синуса, рас-
полагается по семи простых ребер. 

3 а м е ч а н и е. Н есмотря на ограниченность и неполную сохранность 
и мею щ егося рудно-алтайского материала, данный вид определяется уве
ренно. Он обнаруживает ту же возрастную изменчивость, что и в Туве, 
в чем автор мог убедиться, изучая выборку из топотипических экземп-
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л яров хорошей сохранности. Изменч ивость выражается В почти Оj\Иll ако
во выпу клых СТВОрКаХ и мелком синусе у молодых особей. И менно  К 
' J 'I'О И возр астной стадии и относится описываемая брю шная створка. 
С возрасто м р аковин а ставится н еравновыпуклой, сину с все более уг
лубляется, а возвышение повышается. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. В Т у ве от средн его лландовери до нижнего 
девона. Чинетинский горизонт (лладовери) Горного Алтая. Кременюшин
акая свита Рудного Алтая. 

М е ст о н а х о ж д  е н и е. Кременюшинская свита, обн . 3023 ( 1  экз . ) .  

О Т Р  ЯД SPIRIFERIDA WAAGEN,  1 883 

П ОДОТРЯД ATRYPIDINA , MOORE , 1 952 

НАДСЕМЕЙС Т В О  ATRYPACEA GI LL, 1 871 

С Е М Е Й СТ В О  ТUVAELLIDAE ALICHOVA , I 96 0  

EQll Tuvae [[а Tche rnychev, 1 937 

T uva ella gigantea ' Tchernychev, 1 937 buchtarmaensis 

5ubsp.  nov. 

Табл. IX, фиг. 6 - 1 0  

Г о л о т и п - экз . '* 23-542 , И ГиГ СО АН СССР ; Рудный Алтай, 
левый берег р .  Бухтар мы, вблизи устья; обн . 1 22 3 ,  сажаевская свита., 
Т абл. l l , фиг. 7 .  

Д и а г н о з .  Крупная Tuvael la с 36-46 ребрами н а  каждой створке. 
М а т е р и а л. Четыре раковины молодых о собей и много разрознен

ных крупных створок посредственной сохранности . 
О п и с а н и е. Р аковина крупная (до 40 мм по ширине) , несколько 

поперечно-вытянутая , неравнодвояковы пуклая с прямым'замочны м 
краем . Линия сочленения створок 'вентрально изогнутая у переднего края . 

Брюшная створка более выпуклая, чем спинная, с крыш еобразным 
возвышением, следующим от макушки до передн его края. Арея невы со
кая линейная. 

Спинная створка слабовыпуклая, со сред"нным синусо м ,  отвечаю
щим вен тральному возвышению на противоположной створке. 

П оверхность створок покрыта резкими, просты ми, округленными в 
{)ечении, ребрами, которые постепенно р асширяются !< переднему краю . 
Н а  каждой створке насчитывается от 36 до 46 ребер. При у словии хо
рошей сохранности наблюдаю тся низкие концентрические знаки нарас
т ания, образованные налегающими друг на друга пластинами (табл. IX, 
фиг. 6 a) �  

В н утреннее строение осталось неизученным. 
С р а в н е н и е. Единственным и у стойчивы м признако м ,  отличаю

щим описываемы е экземпляры от Tuva e lla gigantea gigantea Tche rn. 
(Черныш ев, 1 93 7 ,  стр. 1 4 ,  табл. 1, фиг. 1 2 ;  табл . 11, фиг.  1 -3;  Влади
мирская, 1 97 2 ,  стр. 43 , табл. VI, фиг . 1 5- 1 7 )  из Тувы ,  является мень-
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шее количество ребер (36-46 против 50-62) н а  каждой створке. На этом 
основании рудноалтайские формы целесообразно обособить в географи
ческий подвид, как 'и полагала Т.Б.Рукавишникова (см .  Козлов и др. , 1 974). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  В Туве Tuvae lla raekQТJSkii  Tchern. ( ллан
Довери) стратиграфически сменяется Tevael la gigantea ( венлок, луд
лов и основание девон а) . Е . В .  Владимирской ( 1 972)  рубеж смены этих ' 
видов отмечается в начале лудлова. Tuvaella gigp.ntea buchtarmaensis 
р аспростран ена в отложениях саж аевской и кременю шин ск'ой свит Р уд
н ого Алтая. 

М е с т о на х о ж д е н и е. Сажаевская свита, обн. 1 2 2 3  ( 1 2  экз.); кре
l\4енюшинская свита, обн. 302 3 (33 экз . ) .  

ПОДОТРЯД SPIRIFERIDINA WAAGEN ,  1 883 

Н А д.СЕМЕЙС ТВО SPIRIFERACEA КING, 1 846 

С Е М Е Й С Т В О  CYRTOSPIRIFERIDAE TERMIE R  Е Т  ТЕА-: 
M I ER.  1949 

f..21! Tannuspirifer Е. Ivanova , 1 960 

Tannuspirifer sp.  

ТаБЛ . IX , фиг. 1 1 , 1 2 ;  рис. 1 1  

М а т е р и а л .  Две брюшные и одна спинная створки. 
О n и с а н и е.  Р аковина маленькая (шириной 10 мм) ,  поперечно-вы

т янутая, неравновыпуклая с наибольш ей шириной по прямому замочно
му краю . 

Брюшная створка субпирамидальная с пря мой макуш кой и довольно 
ВрlСОКОЙ ареей. Синус ясно огр аниченный, у меренно расщ иренный и 
углубл яется к пер еднему краю .  

. 

Спинная створка слабовыпукл ая с маленькой широкой макушкой, от 
которой следует . возвышение, уплощен ное в передней половине створки. 

Р и с . 1 1 .  П риш лифовка брюшной 
С ,Т  .ворки Tannus pir ifer s p.,  экз.  29-54 2 ,  
о б и .  3 023 , кремен юшинская свита Руд
но го А лтан 

Поверхность створок покрыта кры пн ы ми, округленными в сечении 
складками: восемь на брюшной створке ( включая и ограничивающие 
си нус) и ш есть - на спинной. 

В н у т р е н н е е с т  р О е н и е. В брю шной створке развиты зубные 
пластины и соединяющая их  дельтириальная пластина (рис. 1 1 ) .  

,С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е .  По количеству складок н а  створ
ках описываемые экземпляры близки Tannuspirifer kQ/pakensis Ku1-
kov (И вановский, Кульков, 1 97 4 ,  стр. 7 0 ,  табл. XXIV, фиг. 4), но от
личаются меньшими размерами раковины и менее высокой веI1ТDЗЛI,-
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ноВ  аре ей. О граниченность маrериала и недостаточная его сохранно сть 
не допускают более точного определения описываемых фор м .  

Р а с п р (} с т р а н е н и е.  Представители рода Tannuspirifer встре
чаются, начиная с велока до кровли сил ура (пр жидола) . О ни известны 
в 'Туве, Горном Алтае, Салаире.  В Рудно м Алтае обн аружены в кре
менюшинской свите. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Кременюшинская свита, обн . 3023 (3  э кз . ) .  

БИОСТРАТИГРАФИЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОГЕОГРАФИЯ 

В результате и сследования брахиопод уточнен их си ст ематический 
состав по ср авн ению с более ранними данными Т .Б . Рукавишниковой 
(табл. 3 ,  см. также Кпзлов и др. ,  1 97 4) ,  детализировано возрастное по
ложение комплекса брахиопод внутри силура на основании l1РИВОДИМЫХ 
ниже сведений о Р аспространении изученных форм .  

/ sorthis (Рrоtосиtе zorthis) p lanoconvexa s p .  nov. установлен п о  
раковинам с Р удного Алтая и Тувы, причем тувинский материал проис
ходит из венлокско-лудловской ч асти разреза у горы Чадан . Этот воз
растной диапазон подт верждается встречеННЫМ:1 в стр атиграфически 
более н изних частях разреза позднелландоверийскими граПТОЛи"гами 
( Кульков, Обут, 1973) . Кро ме того, плоско-выпуклая раковина, которой 
обладает данный вид, характерн а для венлокско-лудловского этапа в 
эволюции /sNthinaе • 

Levenea cf. markovskii Tchern ychev близок виду, который в Туве 
характерен т акже для веНЛОКСКО-ЛУДI10ВСКОЙ ч асти р азреза, для слоев 
с Levenea markovskii, Leptos trophia :filosa, -Тuvаеllа gigantea, Tannuspi. 
rifer pedaschenkoi. 

Leptostrophia (?)  sp. - четких данных о возрасте н е  дает . 
A mphis trophia s p. А близка виду из верхнего лландовери Велико

британ ии. 

Та б л и ц а 3 

Р аспределение брахиопод по обнажениям и сопоставление определений 
Т.Б.  Рукавишниковой и Н .П .  Ку лькова 

Оби. 1 223 Оби. 3023 
Т.Б. Рукавишникова нл. Кульков (эдесь) Т.Б. Рукавишникова НЛ. Кульков (эдесь) 

Dalmanellidae Isorthis (Protocor-
Strophonella sp. tezorthis planoconvexa 
Gypidula Sp. sp_ поу. 
Camarotoechiidae Amphisuophia sp.A 
Spiriferacell Gypidula sp. 
Howellella? sp. Tuvaella gigantea 
Tuvaella gigantea ТсЬеm. buchtarmaensis 
ssp. псу. subsp. псу. 

Ressere.lla Sp. Levenea с! тarkovskii 
Stropheodontacell ТсЬеm. 
Strophonella? Sp. ' Leptostrophia filosa 
Howellella (? ) sp. (SOw._) 
Tuvaella gigantell Leptostrophia (? ) Sp. 
SSp. поу. Amphistrophia sp. В 

Stegerhynchella angati-
ensis (ТсЬеm.) 
Tuvaella gigantell 
Tchem. buchtarmaen-
sis subsp. поу. 
Tannuspirifer sp. 
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A mphis tro.phia sp. В близка виду из венлока и лудлова Великобри
тании. Р аспространение рода Amphis trophia в силуре ограничено сере
диной ЛУДЛе/ва. 

Gypidula sp. может свидетельствовать только о силуре - нижнем 
девоне. 

S tegerhyncJ:ella angtlci�nsis (Tchern. ) в Туве охватывает значи. 
т ельный ин гервал распространения·: средний лландовери - основание 
нижнего девона. 

Tuva ella gigantea Tchern. buchtarmaens is subsp. nov. , Номи
нальный подвид Tuvaella giga n te a  gigantea в Туве встреча ютr,я от 
подошвы венлока до нижней части нижнего девона включительно. 

Tannuspirifer sp. Род Tannuspirifer ш ироко распространен в Туве, 
Горном Алтае, Салаире от венлока до пржидола. 

Leptos trophia filNa (Sow. ) известна в венлоке и лудлове Велико. 
британии, в венлокР. о-ва Готланд. 

По приведенным формам брахиопод невозможно обосновать разно
возрастность свит, из которых они происходят, хотя их состав по обна� 
жениям 1 223 (сажаевская свита) и 3023 ( кременюшинская свита) не
сколько различен (табл. 3) . Косвенныр- и весь ма провизорные данные 
'0 возрастных различиях даю т ЛИШL представители A тphis trophia . В 
обн. 1 2 23 присутствует форма А, близ;кая лландоверийскому виду, тог
да как в обн. 302 3 находится форма В,  обнаруживающая сходство с 
видом,  распространенным в венлоке и лудлове. 

Изученные брахиоподы, как единый комплекс, хорошо сопоставляют
ся .с венлоУ.скоЙ и лудловской частями разреза Тувы, выделяемы ми 
как слои с Levenea тarkovs k ii , Lep tos tro phia filos a , Tuvaella gj. 
gantea, Tannuspirifer pedaschenkoi (табл. 4).  Почти все перечислен· 
ные виды - индексы слоев повторяются в рудно·алтаЙском комплеКСt;\ 
орахиопод, что позволяет датировать вмещающие его отложения вен· 
локом·лудловом. Этот вывод распространяется на стратиграфический 
интервал разреза от обн. И21 дО обн. 3023. Что же касается ,возраста 
отложений кременюwинской свиты, расположенных стратиграфически 
выш е (более 500 м по мощности) ,  то они, вероятно, охватываю т  погра. 
ничные слои силура и девона, тем более, есл и  учесть указание М.С.Коз. 
лова и др. ( 1 9 7 4) о при сутствии пr>ажского комплекса трилобитов в са· 
мой верхней части кременю шинской СВИТI;>I, а т<tкже о едином типе се· 
диментогенеза, сохранявшемся в течение времени фор мирования дан. 
tlОЙ свиты�. 

Tuva e lla gigantea является наиболее часто встречающи мся видом 
в изученном комплексе. Он ,  вместе с сопутствующими видами, опреде· 
ляет э колого-биогеографическое сообщество ' Tuvae//a , пользующееся 
ш ироким распространением в Приамурье, Туве, Монголии,  Горном Ал .. 
тае. В лландоверийском веке род·индкес сообщества был пред ставлен 
Tuv. ralkovskii,  а в более ПОЗДНISР. века силура - Tuv. : gigantea  • . Сооб
щество Tuvaella является, с одной стороны, показателем экологичес
ких у словий обитан;,iЯ (м елководные, обычно прибрежные участки палео
бассейна), а с i1РУГОЙ - оно определяет биогеографический тип фауны -
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Т а Б Л И Ц R  4 
С хема к орре ляции силура Рудноrо А лтая с силуром дрv гих ре l' И О Н ОВ 
Алтае -Сая Н С К  ой области 
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Рудный Алтай 

КремеНЮUlllнская 
свита 

обн. 3023 

Сажаевская свита 

обн. 1 223 

Северо-Западный 
(Причарышский) 
Алтай 

Куимовский 
горизонт 

Чагырский 
горизонт 

Тува 

(разрез Чадан) 

- - - - - - - -

Слои с Levenea 
markovskii, 
Leptostrophia 
jilosa, Tuvaella 
gigantea, Tannuspi
rifer pedaschenkoi 

Центрально-Азиатскую или Тувино- Монгольскую провинцию ( Владимир
ская, Чехович , 1 96 9'; Boucot, J ohns on, 1 973;  Кульков, 1 9 7 4) .  

М елководный характер сообщества Tuvaella опред елен путем вы-
яснения экологического типа Tuvaella и в результате морфо-функцио� 
l lаЛЬНОГО i сравнения с экологически эквивалентными родами-индексами 
уже изученных осообществ (например, EocQe l ia, cM. Ziegler, 1 96 5 ) .  

Сообщ ество Tuvae lla отличалось особенностями распространения 
при прослеживании его в бассейнах Центрально-Азиатской провинции. 
Е сли в горно-алтайском лл андо верийском море оно занимало относи
т ельно узкую прибрежную полосу и з амещалось вглубь Д ругими сообще
ствами брахиопод, то в Туве - широко расселялось, почти полностью 
о ккупируя эпиконтинентальный, в целом мелководны й  бассейн ( Куль
ков, 1 97 4 ;  рис. 2) .  Возможно, это объяен яется различными тектоничес
кими режимами, существОвавшими в Горном Алтае и Туве. В первом 
регионе движения г еосинклинального типа вызывали четкую дифферен
циацию ш ельфовой зоны по глубинам, тогда как во втором регионе пре
обладали колебания субплатформенного характера. Восстановить рас
селение сообщ ества Tuvaella в рудно-алтайском бассейне в настоящее 
время невозможно, так как оно пока известно на  ограниченном участке. 

У становление сообщества Tuvaella в Рудном Алтае вносит сущест
венные корреКТИВbI в контуры Центрально-Азиатской биогеографичес
кой провинции. Широкое распространение последней было показано для 
лладоверийского века ( Кульков, 1 9 74) . Т еперь такое заключение мож
но распространить на венлок и лудлов. В это время провинция не огра
ничивалась территорией восточных регионов ( Приамурье, Тува, М он
голия), а охватывал а  Рудный Алтай, бассейн которого имел, вероятно, 
пря мые связи с тувинским или был его частью . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обн ару жение н а  РУДНОМ Алтае мощных  отложений силура и нижн его 
д евона вообще и б аз альт-андезит-липаритового вулкан и з м а  в частно
сти поз воляет пересмотреть н екоторы е установившиеся представления 
об истории развития региона до среднего девона .  Прежде в сего р еш а
ется вопрос о возрасте "древн его фундамента" ,  вы ступающего в яд
рах антиклинориев Р УДlIо- Алт а йско й  зоны (Алейского, Синюшин ского, 
и Ревнюшинского) : до последнего времени едва ли н е  самы м существен
н ы м  доводо м в пользу его ордови кского или более древн его возраста 
являлось ОТСУТСТ 8ие в р айоне фаунистически охаракт еризован н ы х  си
лурийских и нижнедевон ских отложений. Между тем н а  литологичес
кое сход ство с метаморфизоваНII Ы МИ породами П рииртыш ской полосы 
досред н едевонских литолог ически х комплексом Алейского и Синю шин
ского анти клинориев указы вал В . П .  Н ехорошев ( 1 9 3 9 ) .  Наши  и сследо
вания в Л ениногорском р айоне полностью подтвер жд аю т  это положение.  
Н аличие н а  Р удном Алтае,  вопреки приняты м представлениям, силурий
ских и нижнедевонских отложений делает неправомерным противопоставление 
г еотектонической позиции этого регио н а  сопредельн ы м  блокам Горно
го  Алтая и Калбы, а большая роль продуктов I3УJ\канизма в соста ве 
этих фор маций и близость их со става, с одной сторо н ы ,  с одновозраст� 
н ы м и  заведо мо орогенными фор м ациями поздних  кал едонид Чингиз-Тар. 
багатайского мегаантиклинория и, с другой - со средне- и верхнед е
вон ски ми фор мациями того же (Рудно-Ллтайского) р егиона я вляется 
tlажны� M  доводо м в пользу точки зрения о прин адлежности последних 
к ряду форм аци й к аледонского тектоно-магматического цикла ( К узне
цов, 1 960 ; Козлов, 1 9 7 4) .  
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НЛ. Кульков 

НЕКОТОРЫЕ r ЛАдКИЕ SPIRIFERIDA 
ИЗ СИЛУРА ТУВЫ 

В КО,l ,lекции брахиопод,  собранной автором в 1 97(1 и �975 гг. в раз
резе C I ! .l ypa  близ г .Чадан , обнаружены гладкие раковины , принадлежа-
щи е G lassia m inuta Rybll . ,  Cryptothyre llа tchadanic a s p. поу. и Mer.is tina 
obtusa (Sow.). П оскольку они относятся к космополитным родам и видам, 
то нахождение их  в составе э ндем ичного тури но-м онгольского комплек
са брахиопод ПР'Jяс няет вопрос о возрасте вмещающих отложений кар
бонатно-терриге нно й,  зеленоцветной чергакской свиты. В р азрезе у 
г .Чадан стратиграф l1чески с низу вверх п оследователыlо встреча ются: 
G las s.ia minuta Rybn.,  указыва"ющая на  возраст в и нтервале средниЙ
вер хний л ландовери; Crypto!h yre lla tchadanica sp. поу. , датирующая от
ложе ния по роду ,  не известному в осадках моложе лландоверийских; Meristina 
obtusa (Sow.), широко распространенная венлоке , реже в нижнем лудлове. 

Стратиграфическо� и географическое положение обна жений с остат
ками описываемых ниже в идов указано на рис. 1 2. 

В р аботе принята система брахиопод, излож енная в "Treatise оп 'п
yertebrate Paleonto logy " ( 1 9 6 5 �  На приводимых рисунках пришли Фовок 
раковин цифрами указано расстояние в миллиметрах каждого среза от вент
ральной макушки. Описанные видь! хранятся в монографическом отделе Гео- " 
логического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР под 1+ 4 05 . 

О Т Р Я Д SPIR IFERIDA WAAGE N ,  1 883 

П ОДОТР ЯД ATRYPIDIN·A MOOR E,  1952 

Н А ДС ЕМЕЙ С Т В О  ATRYPAC E A  G IL L ,  187 1 

С Е М Е Й С Т В О L ISSATRYPIDAE TWENHOF E L ,  19 14 

П ОДСЕМЕЙСТВО LISSoATRYPINAE TWENHOF E L, 1 9 1 4  

Р о д Glassia Dayidson , 1967 

G lassia m inuta .Rybni ko'la,  1967 
Табл. Х. фиг. 1 , 2 ; рис.  1 3  

Glass ia m inuta s p. пау . :  Г айлите, Р ыбникова и др., 1967,  стр. 203,  
т абл. 2 3, фиг.  3.  

r о л о т и n - экз.  N Вг 3 0/22 4  в Музее И нс титута геологии (г. Ри
г а) и зображен в цитируемой выше работе ;  .Латвийская ССР, скважина 
Холдре, глубина 3 33,9 м, средний лландовери. 
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М а т е р и а л .  Н ескол ько сотен раковин хорошей сохранности и раз
розненных створок. 

О п и с а н и е .  Р аковина г ладкая, маленькая, равновыпуклая, округ
Л ( � I IПОго очертания ,  несколько р азвитая по ШИР'Ане. Синус и возв ышение 
н е  выражены. 

БРЮcll ная створка умеренно ВЫlIуклая с наибольшей ВЫПУКЛОСТЬЮ, не
м ного смещ енной от центра створки к м аленькой загнуто й  макуш ке, 
которая П Р'J60деf\а круглым ф ораменом. Р асположе'нный под фораменом 
д ельтириум прикрыт слегка вогнутой пластиной. Синус не  выражен;  
и ногда вблизи п ереднего края наблюдается легкая уплощенность, б.l\а
годаря которо Й .линия сочленения створок п олого изогнута дорзально. 

Спинная створка умер ,анно и рав номерно выпуклая. Макушка скрыта 
под м акуш кой п ротивоположной СТВО1>КИ. 

Поверхность створо:< гладкая, с концентрическими ли ниями нараста
ния, особенно отчетливыми у п ереднего края. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис.  1 3). В брюшно й  створке зубные 
пласти ны отсутствуют. Зубы м асси в ны е. На ядре створки (табл. Х ,  
фиг. 2) наблюдается у зкая с реди нная бороздка - след от в алика. ОТ 
его п ереднего конца п од острым углом отходят дидукторы, ограничива
ющие с боков удлиненные аддукторы ,  которые образуют аддукторную 
П,латформу. В спинно й створке внутренние замочные п ластины соединен
н ые. Зубные ямки большие, глубокие. Среди нный валик (миофрагм ) тол
стый, коротки й. Н а  однам и з  срезов р аковины (р;ю. 13 ,  7 срез), утолщ�н, 
ной вторичны м  р аковинным в еществом,  создается впе.чатление о нали
чии септы и септалиум а - элементов, не свойственны 1{ Atrypacea. По
добная и ллюзорная картина отмечалась у девонской Septatrypa I<ozl. 
(Кульков, 1 9 36). 

Р а з м е р ы ,  м м  

ом экз. Д Ш Т П римечание 

1 9 ,4 1 0, 4  5, 1 
2 8 ,6  9,5 4,7 
3 8 ,7 1 О, О 4,5 Т абл. Х ; фиг. 1 
4 7 ,0 7 ,5  3, 8 
5 4 , 8  5, 1 2 ,3 

---

Р и с . 1 2 . Стратиграфический разре з в ок рестностях г .Чадан 
1 - крупнозернистые , серые и розоватые песчаники, 2 - зеленова

то-серые и табач но-серые песчаники и алевролиты с тонки м и ,  обычно 
четковидными прос лоями и звестняков , 3 - вишнево-к расные , серые 
алевролиты и аргиллиты , 4 - пункты с бора фауны 1 97 О г . ;  5 - пункты 
с бора фауны 1 97 1  г.; 6 - пункты с бора фауны 1 975 г . ;  7 - стратигра
фические границы: а - свит, б - слоев с Eos pirifer tuvaens is Tchern . -
нижняя трассиру ющая линия и рубежа смены T uvae lla rackovski  на 
Tuv. g igantea . -' верхняя трассиру ющая линия � 8 - э леме нты залегания 
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1. 8 - � 1.7 

Р и с . 1 3. Л оследователь ные ПРОШ ЛИЧJОВКИ раковины G lassia m inuta Rybn. , 
экз. 6 - 40 5, верхнелла!iдоверийская часть чергакской свиты в разрезе 
у г .Чадан, обн. К-7 557 , х 4 

е р  а в н е н и е и з а м е ч а н и е .  О писываем ы й  вид наиболее, близок 
G lass,ia tene lla, установленному А.В ильямсом (Wil liarns ,  1 95 1 ,  C'Ip. 1 1 4, 
т абл. 5,  фиг. 1 6 - 1 8) из среднего лландовери У элса, но отличается от 
него т олстостенной раковиной и отсутствием синуса на спинной 
ст ворке. 

Можно также отметить сходство с 'Glassia obvvata (Sow. ), 9 частности, 
с его эстонскими представителями, особенно с экземпляра ,у\И без сину· 
совидных вдавленностей на створках (Р,убель, 1 9 7 0, стр. 38, табл. 1 6, 
фиг. 7 - 8), т . е .  с формами, наиболее отклоняющимися от лектотипа 
(Sowerby in M urchison 1839, т абл. 18, фиг. 9) , выбранного М .  Басетом 
и Р.Коксом (Bassett ,  Cocks, 1974, стр. 3 1) .  

Glass,ia D avidson и M e,ifodia Williams имеют п очти одно и т о  ж е  стро
ение м ускульной с истемы (Treatise оп Invertebrate Paleontology, 1965), 
п оэгому первоначально т увинские ф ормы ОТНОСИ)lИСЬ автором к МеЦо
dia (Кульков, 1 97 4).  О дн ако наличие у них пластины, прикрывающ,�й 
дельтириум, и других признаков :1с зволяет рассматривать их 9 составе 
G la'ssia. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Л ландовери П рибалтики (Северная 'латвия). 
В ерхний лландовери Т уны. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Т ув а, окрестности г .  Чадан, правый берег 
р. Ч аданы в 7 00 м ниже моста дороги Чадан - Б ажин-Алак (обн.К-7557 -
окnло 400 экз.); район т от' же, 4 км н а  с еверо-восток о т  предыду щего 
обнаже<lИЯ - д альше от р. Ч аданы (обн. К-7066 - 26 экз., К-7 067 -
5 экз., К-7 0 7 1  - 1 5  экз.). Чергакская свита, перхни:i �андовери. 
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П ОД ОТР яд ATHYRID ID INA BOUCOT, J OHNSON ЕТ STATON, 1 964 

Н А Д С Е МFЙ С ТВ О  АТНУНШ АСЕ А  М 'СОУ, 1844 

С Е М Е й С Т В О  '.1 ER ISTE LLIDAE \V AAGEN, 1 883 

П ОДСЕ М Е йСТВО �.1 E RIST E L L IN A E  �V AAGEN, 1883 

р о д C ry p to th yre lla С ооре г, 1942 

Cry pto thyre lla tchadanic a Kulkov, s p. nov. 

Табл. Х ,  фиг .  5-7;  рис. 1 4  

Г о л () т и п - экз. ом 8- 405, И ГиГ С О  А Н  СССР. Тува, окрестности 
г. Ч адан, п равый берег р.  Ч аданы в 2 90 м ниж е  м оста дороги Чадан 
Бажин-Алак ;  чергаская свита, верхни й лландовери. Т абл. Х, ф;tг. 5. 

М а т е р и а л .  Восемь р аковин у довлет!!орительной сохранности и 
п ят ь  створок. 

О п и с а н и е .  Р аковина средних р азмеров, гладкая, сильно в здутая, 
удлине нно-овальная, суживающаяся кпереди, с возвышениями на обеих 
створках. 

I:>рюшная створка более выпуклая, чем спинная. Макуш ка низкая, 
сильно з агну'гая. � акушечный угол т упой. Ш ирокое, слегка уплошенное 
возвышение обозначается с с ередины с творки. О но о граничено с боков 
едва заметными вдавленностями. Л иния сочленения створок у п ередне
го края поло:,о изогнута дорзально. 

Спи нная створка умеренно и в целом равномерно выпуклая, только 
у сам ы х  боков ее поверхность круто п ониж ается,  образуя ясно выражен
ный уступ, очерченный сгущением з наков нарастани я. Шир окая м акуш
.ка  скрывается под налегающую м акушку п ротивоположной створки. Ма
кушечный угол еще более тупой, так ч то замоч ны е  углы выглядят в ви
де плечиков. В озвышение ш 4рокое, ограаиченное легкими продольными 
п о нижениями, п одобными вдавлеНRОСТЯМ на брюшной створке .  

Поверхность раковины гладкая с концентрическими знаками нара
с тани Я ,  особенно четко вы�аженным и вблизи краев CT B')POJ<. 

В н У т р е н н е е с т р о е '1 и е (рис. 1 4). В брюшной ств орке наблюда
ютс я слабо развитые зубные пластины . Дельтириальная п олость в по
п еречном срезе п ятиугольная (рис . 1 4, срезы 1 - 3) . В спин но й  C J' BOp Ke 
септалиум опирается на низкую ·и коротку ю септу. В ентралы:ое м ускуль
ное поле треугольных очертаний, сильно приподнятое. Дидукторы на 
Яi-lре вы глядят в виде пары глубоких канавок (т абл. Х, фиг. 6). БоковьJ!Э 
.части ядра створки, прилегающие к \1 УСКУЛЬ НОМ У полю, покрыты чорщи
нами, хорошо н абл юдаемыми в п оперечны х срезах (рис. 1 4, срезы 8 , 9) .  

Р а з м е р ы ,  мм 

лr, экз. Д Ш Т Примечание 

8 2 1 , 2  1 4,5  1 4,9  Г олотип, 
9 1 1 ,8  1 2, 0  7 , 1  табл. Х , · фиг .  5 

1 и  1 1 , 3  1 0, 4  5, 8 
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о 1. 9Q 2. 2 
Р и с . 1 4. П оследовательные пришлифовки раковины Cryptothyre [[а tcha· 
danic а sp. nov.,  ,экз. 1 2- 4О5, верхнелландовери йская часть чергакской 
свиты в р азрезе у г .Чадан, обн. К -75 34, х 4 

В о з р а с т н а я  и з м е н ч и в о с т ь .  Н а  ранни х  стади я х  р азвития ра
к овина у м еренно в ы пуклая, овальны х  очертани й, почти изометричная, 
' п ередняя ком иссура ровная. С возрастом она удлин яется, вздувается, 
появляются возвыш ения, л и ния с очленения створок становится отогну. 
т о й  дорзально. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  В здутая,  суж авающаяся кпереди 
р аковина, р азвити е возвы шени й на обеих створках, характерное стро
ение  ве нтральных дидукторов - вот признак и ,  подчеркивающие своеоб - ·  
р азие у станавливаемого вида и затрудняющие указать близкие виды 
среди известн ы х  Cryptothyre lla. Н екоторое сходство по общему облику 
у дли ненной раковины и строени ю вентрального м ускульного п оля  наш 
в ид о б н аруж'�вает с C ry pto thyre lla subquadrata (Foerste, 1 906, стр. 326, 
т абл. 1 ,  ф иг. 3) и з  л ла ндовери Ondian Fields formation) Север ной А м е
р и ки (ш тат Кентукки), но по всем д ругим особенност ям ч ет ко от него 
от Лllчается. 

А. Б уко  и др. (Boucot et а1. ,  , 1 964) , подготавливая м атериалы для 
"Tre atise о п  I nvertebrate Pale ontology " ,  отм ечали у Cryptothyre lla Со
орег сидяч и й  с е пталиум б ез среди н н о й  септы.  Однако несколько л ет 
с п уст я было доказано (Gauri ,  Boucot, 1970; Amsden, , 1974), что низкая 
и короткая септа у данного рода и м еется, как и считал первоначально 
Д ж. К упер (Соорег, 1942, <:тр. 2 3 3) .  

. 

П о  сильно в здутой и у длиненной раковине, а так ж е  отсутствию вен
т рального с инуса описываемые экземпляры близки п родольно-выт яну
тым р аковинам , отмеченным М . П .Р у белем ( 1 97 и ,  стр.  47) как Meris tinf.l 
c f. tumida (O alm.) ( горизонт Р айккюла)  в отличие от п оперечно-вытя, 
н ут ы :<, от несенных и м  к M eris tina tumida (Dalm. )  (горизонт Яани). Воз
можно, в дальнейшем более древние Сrу.рtоthуrе l lа-образные формы бу. 
дут систем ат ически о бособлены от б олее м ол оды�x  Merist in a  o btusa 
(= M eris tina tumida). 
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Предположение А .Б уко и др. ( 1 96 4, стр.  8 ]7 )  о том, что C:-yptothyre l
lа был п редком Меr.is tinа,п одтверждается изучением т увинского м ате
риала. О писываемы й  вид, п о-видимому, является одним и з  последних 
п реl1ст,шителей Cry pto thyre lla. ОН п риведен в почти непосредственное 
l:Оllри косновение с Mer.is tina в разрезе Чадан. П оследние находки Crypto . 
thyre lla tchadanica отстоят от первых н аходок Mer.istina o btus a ( Sow.)  
(см.  н иж е )  на р асстояние 32 м по м ощ ности п ород. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний лландовери Тувы совместно с Тu
Tla e lla  ral:kovskii ТсЬет . и A trypa с р авновыпуклой раковиной. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Т ува, о крестности г. Чадан, п равы й берег 
!J. Ч аданы в 29и м ниже м оста дороги Чадан - Б ажин-Алак (обн.�-7 534 -
9 зкз., К-7 535 - 4 зкз.) . Чергакская свита, верхний лландовери. 

Р о д Меr.ts tinа НаВ, 1867 

Mer.is tin a obtu s a  (Sowerby,  1818) 

Таб.л. Х , ф �г. 3 ,  4; рис. ] 5 

T erebratula o !Jtusa :  Sowerby, 1818, .стр, 5 ] 6, табл. 28,  фиг. 3 .  
A trypa tumidd :  D alman,  1828, стр. ] 3 4, табл. 5 ,  фнг. 3 a-d. 
Mer.is te lla tumida Dalm . :  Davidson, 1 867, СТр. 2О9 , табл. Н, фиг. ] - 1 3 -

Н икифорова, 1 954, стр. 1 5 1, табл. 1 7 ,  фиг. ] ,  2. 
Mer.is tina obtus a  (Sow. ) M uir-Wood, 1923, стр. 94 ;  Basset, Cocks, 1 974, 

стр. 3 4, табл. 9, фиг. lи 
Mer.is tina tumida (Oalman) :  Рубель ( pars ), 1 970, стр. 47, табл. 26, 

фиг.  ] - 5. 

л е к т о т и п у казан М .Б асетом i1 Р .Коксом В цитируемой выше р а
б оте; 1(, В В  8 5 3, и зображен Sowerby ,  1818, <табл. 28, фиг. 3 ;  происходит 
из и звестняка В енлок ( Sladacres Qu arry, Malvern Hil ls), А !lГЛИЯ. 

М а т е р и а л .  Три целые р аковины и ] 2 р азрозненны х створок. 
О n и с а н и е .  Р аковина крупная, гладкая, р авновыпуклая, субтре

уголь ного или суБПЯТИУГОЛI>НОГО о чертания. 
Брюшная с творка з начительно в ы пуклая, с наибольшей вздутостью 

;lOсередине. М акушка з аостренная, загнутая, лежащая на примакушеч
ной ч асти п ротивополож ной створки . У зкий и очень м елкий синус заме
т ен в п ередней половине с тварки. И ногда вместо си нуса развита узкая 
с рединная бороздка. Я зы чок низкий п олого · дугообразный. 

Спинная створка так же значительно выпуклая, как и бр юш ная. При
м акушечная ч асть о бособлеНl,iая в р ельефе створки, а сама м акушка 
с крыта под в е нтралрной м акушкой. В озвышение начинается с одной 
т рети длины створки. О НО низкое, расшир яющееся к передне м у  краю, 
в близи которого н а  нем р азвита срединная бороздка. 

Поверхность р аковины г ладкая с отчеТЛИВЬРI\И концентрическими 
з наками нарастания. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (р ис.  ] 5) .  В брюшной створке зубные 
пласти ны в ысокие и длинные, слегка сходящиеся ко дну створки. О ни 
у креплены дополнительными пластинами (mystrochi al plate s ). которые 



~ 
@Q) 2. 4 

® ® � 

ф
�

�I� 
-

. 

2. 7 З7u..JЗЦ/4.гСО 

Р и с . 1 5. П оследовательные пришлифовки раковины Meris tina obtusa 
(50w.)., ,экз .. 1 5- 4О5,  венлокская .часть чергакской с виты в разрезе у 
г.Чадан, обн. 7 528 , х 4 

связывают и х  со стенкой СТВОр.ки. Эти пластины хорошо илл юстрирова
ны А.Зилем (Siehl ,  1962, т абл. 33, фиг. 4) у Mer:istina obtusa ( Sow.) с 
о-ва Г отланд. дельтириаль ная полость треугольная в поперечном сече
нии (рис. 1 5, срезы 7 - 1  О). В спинной створке имеется разобщ енная за
м очная пластина, септалиум опирается на тонкую, высокую се пту, про
стирающуюся до п оловины длины створки. В ентральное м ускульное по
ле с легкими п родольными б ороздками (табл. Х ,  фиг. 4). 

Р а з м е р ы ,  м м  

N' экз. 

1 3  
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С Р а в н е н и е .  О Т  близкого М eris tina vesna, уста ною е н ного И . М и
халико м ( M ichalik, 1 970, стр. 1 4 6 ,  т абл . 1 ,  фиг . 1 1 - 15 ;  табл. 2, фllг. 1 -
4 ;  т абл. 3 ,  фиг.  2 ,  5 , 6 , 8- 10) и з  в ерхней части литеньских слоев ве н
локского ярус а  Б аррандиена,  о писы вае м ы й  вид незначительно о тлича
етс я  более крупной р акови ной,  б6ЛЫll ИМ с м ещеllием м акси мальной  ее 
ширины в п еред, а также низким язычком. 

Близки м , а может быть и синонимич ны м с описываем ы м  (м нение 
Т .Давидсона - Davidson,  1 882, стр. 1 и7 ) ,  является вид Meris tina maria 
На из в е нлокских отложений ( \Valdron Shale) Север но й А мерики.  А ме
рикански й вид отличается более р азвитыми синусом и возв ышением 
б ез у зких срединных бороздок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  В енлок и н и ж ний  лудлов А нглии. Венлок 
о-в а r от ланд (слои Слите, Х алла, М ульде). В Эстонии - горизонт Яаl l ! !  
(венлок) и,  во зможно, горизонт Р айккюла (лландовери).  М укшинский 
г оризонт (венлок) П одолии. В Т уве - венлокские отлож ения в составе 
чергакско й  .свиты совместно с T uvaella gigantea Tchern. ,  Pseudocama
r% echia u bsuensis (TchernJ и др.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Тува, окрестности г .  Чадан,' прав ы й  берег 
г .  Ч ада l lЫ в 2 6 и  м н и ж(� м оста дороги Чадан - Б аж ин-Алак ( обн.К-7 5 28 -
9 экз., 1\ -7 5 3 1  - 4 э кз. ). 

Л и т е р а т у р а  
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А.Б. Ивановский 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И СИСТЕМА СИЛУРИЙСКИХ РУГОЗ 
РОДА ENTELOPНYLLUМ 

Материалом для настоящей статьи послужили кораллы, собранные 
в Сибири, в основном в ее ю жных областях (Гор ны й  Алтай ,  Салаир, Ту
в а) и на  Сибирской платформе. КРО\1е того, привлечены срав нительные 
коллекции и з  других районов СССР и использована вся известная на 
этот счет литература. Бол ьшое количество силурийских р угоз б ыло 
п ередано м н е  для и сследования Н.П .Кульковым , которому я, гюльзуясь 
случаем, выражаю свою и скреннюю признательность. 

Колониальные п леоноф :)рные кораллы 1 3  силуре распространены очень 
широко и и ззестны в литературе с конца ХVШ - начала XIX BeKOB 
(Wahle nberg, 1821 ;  Нisinger, 1831  и т.д.). П ервоначально и х  вкл ючали 
в со-::тав самых разных р одов (чаще в сего - Cya!hophyllum), пока в 
1 9 27 г. независим о  друг от друга Р . В едекинд (Wedekind) и В • .Л энг и 
Ст.  С м ит (Lang, Smith ) н е  предложили для них  самостоятельное родовое 
н азвание - соответственно Ente lophyllum Wdkd и Xylodes Lang et Smith. 
Типовым в обоих случаях был избран один и тот же вид р угоз с о. Гот
л анд - Madrepoт.ites articulatus Wahlenberg, 1821, - а название Xy lodes • 

к тому ж е  оказэ,лось п рiюккупирован'ным (см . L ang, Smith , Thomas,  1940, 
с тр .  57),  поэтом у  действительным может быть признано только Ente
lophy llum. 

Оригиналы из к оллекции Г. В аленберга утеряны. Топотипический 
м атериал детально и зучен Ст. Смитом и Р .Трем берсом (Smith,  Тге т ·  
berth ,  . 1929), -которые избрали неотип и з  коллекции В .Хизингера в Сток
гольмском м узее естественной и стории как " Cyathophy llum articulatum 
Goth landi a "  • 

Р. В едекинд (Wedekind ,  1 927, стр. 2 2- 24) не сформулировал диагноз 
рода, но  отметил, .что в его состав он вк nючает . колониальных кораллов 
с характерным о нтогенезом скелета ( " как у одиночны х кораллов" ) ,  с 
обычно не с оединяющимися в центре септами,  м елкими диссепимента
м и  и ,  как п р авило, ш ирокими плоско-выпуклыми днищами .  

Типовой вид - Е .  articulatum (WahlJ - б ы л  изучен Ст. Смитом и 
Р . Тремберсом (Smith , Tre mberth , .1 929, оСтр.  363; табл. 7, фиг.  1 - 6 ,  
р ис.  1 ,  сит. вуп.}. Согласно и х  выводам, этот в ид объедин яет всегда 
колониальных (чаще ф ацелоидных, реже цериоидны х) р угоз, характери .. 
зующихся паррисидальным, реже непаррисидальным, почкованием ; боль
шие септы длинные, м огут достигать оси кораллитов ; нет стереозон, 
н о  м о гут встречаться спорадические карины, изредка известны крам
п оны. И сходя из т ако й характеристики типа, я дум аю, нельзя включать 
в состав Ente lophyllum:  1) одиночны х  кораллов; 2) ругоз с осевы ми 
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структурами; 3) ругоз с полно выраженной кари нацией и со стереозо
Н dМ И .  

. . 

Основываясь на вышеизложенном , диаг ноз рода Ente lophy llurn может 
быть сформулирован следующим о бразом (И вановски й ,  1 97 6 ) :  "Ветви
стые колонии п .lеонофорных кораллов с пластинчаты м и  септами без 
пресепиментариума,  стереотек, склеротек , стереозuн и осевых струк
тур.  К арины м огут встречаться только спорадически .  Нач альные фазы 
диафраг м атофорные ,  близкие Palaeophy llurn " .  

Представители рода очень ш ироко распространены по всей Земл е, 
о ни неизвест ны (пока) т олько лишь в Африке и ,Южной Америке , где к 
тому же силур п редставлен очень слабо , а также в А нтарктиде. 

Оста новимся на соот ношении Entelophy llurn с близкими коралл ами. 
Ст . С мит (Smith , 1930) предложил родовое н азвани е Petro ziurn для ве-
т висты х к олони й непаррисидально п очкующихся ругоз с тонкими длин
ными  к ари нированными септами, м елкими дистально выпуклыми дни
щами и небольши м числом (обычно три) р ядов диссепим ентов. Типовым 
видо м  и збран был Р. dewar.i (там же, стр. 307, т абл. 26, фиг.  20-28) 
и з  лландовери У элса. Большинство палеонтологов, вслед за Ван Хун-цзи
нем (Wang, 1 950) признают P etro zium синонимом Ente lophyllum (см. ,  на
п ример , МС Lеап,  1 976 ), а Ч. М ерриам (Merriam,  1972, стр. 37 , т абл. 7. 
ф иг. 1 - 6) и з  силура К алифорнии описал Р. s taufferi с дnинными септа
ми без карин и псевдоколумелл и тонки м и  стенкам и ,  т .  е. типичных Еn
te lophy llum. 

Е . Д . С ошкина (Иванова и др., 1 9 55)  установила род Evenkie lla, в со
став которого включила Е. articulatum, а позднее (Основы п алеонтоло
гии, 1 9 6 2) Д<iже п редложила считать п оследни й типом этого рода. Если 
ж е  и справить указанные ош ибки, то остается признать , что ругозы, 
группирующиеся во'<руг Ev. helenae Sos!Jk. , , 1955 (E'venkiellina Ivnsk, 
1976) как типич ные СПОНГОфllЛЛИДЫ не имеют ничего общего с Entelo
phy llum. 

Виды 1 enuiphyllum Soshk. ,  1 937 отличаютс я наличием в нутренне й  
стенки , W eiss eтme lia L an g, Smith , Thomas, , 1940 - длинными кари ниро
ЕЩННЫМИ септаМА, анастомозной осевой с труктурой ;1 наклоне нными к 
оси днищам и ;  'C a"inophyllum Strelnikov, 1964 -- ширОКИМII каринирован
н ыми септами, о бильной стереозоной, слабо р азвиты м  диссепимент а
р иу мом ; Stеrе охуlоdеs Wang, ,1944 - наличием стереозоны , каринирован
ными с ептами, а также одиночной ф ормой роста. 

Тип рода Strephophy llum L avr. , S. princeps (Л аврусевич , 1 97 1а, стр.77 , 
т абл. 1 4, рис. 1 8) и з  нижнего в енлока Т аджикистана, очень близок ус
т ановленному из тех же отложений Ente lophy llum nikolaievae Lavr. (там 
же,  стр. 7 5 , т абл. 1 2, т абл.  1 3, ф иг .  1 а, б , рис. 17)  - У первого сильно 
раЗВl1та  тенденция к осевом у  прогибанию днищ и встречаются пресепи
менты.  Возмож �о, это две разновидности ряда изменчивости одного 
в ида, и ме lQщего очень м ного общего с Ente lophyllum, в том числе и в 
х арактере онтогенеза скелета, ,что llроявляется в длительности диа
фрагмаТОфоРН bl Х  ф аз ,  присущих древним Ente lophyllum. В пользу р о
довой с ам остоятель ности Strephophy llum Вblступают н аходки похожих 
форм в д eBOH€ (Л аврусевич, 1 97 1  б). 
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Есл!! р одовые п ризнаки E nte lophyllum достаточно ясны, то для того,  
.чтобы понять, какие КРИl'еР;1И м огут быть приняты за осно.ву при выде
л ении видов, необходимо проанализировать изменчивость морфологиче
ских особенностей строения скелета. Однако, исхо.дя из сказанного. вы · 
ше,  предварительно. по.стараемся исключить и з  состава рода ругоз, не 
о.твечающих по наш им f(редставлени ям его диагнозу, но включавшихся 
в со.став E nte lophyllum неКОТОРЫIv1И и сследо.вателями. Для этой цели 
составим небольшую т аблицу: 

Карин н JT и л и  спорадические 
Одиночные 

1 
Р tychophy [[и т 

К олониальные 
2 

E nte lophy llum 

Септы всегда каринированы 
Одиночные 

3 
Stereoxy lodes 

Колониальные 
4 

Pe tro'Lium, 
We isserm e lia, 
С arinophy llum 

1. Из со.става " Ente lophy llum s. lato " к P tychoPhyllum скорее всего 
могут быть отнесены E . l a 'um Н Ш ,  ,1 940, стр. 4 1 3 ,  табл. 1 3, фиг. 8 - 1 0  
и з  ср еднего. силура (Я • .)с) Австралии (с м.  Strusz, 1 96 1, стр.338,  табл. 42 , 
фиг. 3 - 5),  = Ente lophy llum sp. НШ, 1942, стр . 4, табл. 2 ,  фиг. 1 а ,Ь из 
Тасмании - одиночны й коралл с м но.гочисленными тонкими септаМ 1 ,  
ино.гда несущими зигзагообразные карины , и осевой структуро й и 
Е. ? microcystis Zhelt. (Желто.'lогова, 1 965,  С1'р. 4 1 ,  т абл. 8, фиг. 3,  4) 
и з  силура Горного А лтая. 

2. Не и м еет смысла , СЛI�ДУЯ некоторым палеонто.логам , о.тносить к 
.Ente lophyllum и С yathophy llum (Не liophyllum ) pseudodi anthus Weissermel ,  
1894, предложенны й Ван Хур-цзинем ( Wang, 1944) Т И !lОМ р ода Stere oxy . 
lodes. 

3. Р ассм отрим н иже. 
4. Из со.става E nte lophyllum s. str. должны быть и сключены следу

ющие типично к олониальные кораллы с всегда сильно каринироваННЫМII 
септами (и х роДо.вая прин�длежность о.пределяется другими особенно
стями строения с келет а): 

Ху lodes ura.icus Soshk. (Сошкина, 1 937,  стр. 35, табл. 3, фиг. 6-8 ) 
и з  силура У рала, X.nikiforovae 8ulv. ( Бульванкер, 1 9 5 2 ,  стр. 3 1, табл.3, 
фиг. 3 а ,б) из л удлова (м алиновецкий и скальский горизонты) Придне
стровья, ? P e trozium dewar.i Smith,  .l930, упоминав:uиЙся выше, ? Dona· 
CQphy Нит losseni Dybow�ki, 1873, стр.  464, т абл. 4, фиг.  6-6Ь из ллан
Довери о-в Эзель (см • . К аЛЬQ , 1 958 , стр. 1 1 4 ,  табл. 4, фиг.  1 1- 17)  - О.чень 
близок преД:"lДущему виду. Другие виды, отнесенные В.Н.ДыDо.вским в 
той же р аботе к D on acophy llum (D. middendorfii и D. schrenkii), имеют 
прекр а.JНО развиты й  пресеПИ\1ентариум и дол ж ны быть включены. в со
CTaв S trombodes , ( К альо, 19 58). 

В иды, описанные Ф. П очтой (Po�ta, 1902) как Cyathophy lluт prospe· 
тит и С. c onfusuт (тип р оца С ar.inophyllum) из Баррандиена и переописан
н ые Ф. П р антлом '(Prantl, 1940, с тр. 1 2- 27 , т абл. 1 - 3 ,  р и.с. 8 , 9, 1 1 )  как 
представители Xylodes; Н e liophylluт y assense Etheridge, 1892, ?тр. 170,  
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т аБЛ . 1 1 , ф иг. 8, т абл. 1 2 ,  фиг. 1 - 3  (Мс Lean, 1976, стр. 1 85 ,  т абл. 1 8, 
фиг. 8- 1 и, т абл. 1 9 ,  ф i1Г. 1 ,  р ис. 3 )  и з  силура Нового ,Южного У эльса , 
Авст ралия. 

Необходимо зам етить, что среди включагм ых в состав Ente !ophy!. 
!ит р угоз не все м огут быть признаны п редставитеЛ.'РvIИ достоверных 
видов. В .частности , это о тносится к у казанны м ,  но почти tje изучен ным, 
не описанным и не изобраЖIjННЫМ Р. В едекиндом (Wedekind,  1 927) корал
л ам и з  силура о . r отл.щ д :  

а )  В нутреннее строение не изучено, неизвестно, одиночные это ко
раллы J� ли обломки колоний - Е. rhiz apharum (там же, стр.23 ,  табл .3U ,  
фиг •. 1 7) ,  Е .  raemeri (стр, 23 ,  табл. зи ,  ф иг. 9 - 1 6) ,  Е .  praliferum (Dybsen
su Wdkd (стр, 2 3, т абл. 29, фиг. 2 1 - 29,  33). Е.  proliferum ':аг. brevis 
( стр, 2 3 ,  т абл. 2 9 ,  фиг. 26-29),  E. cu�1eiforme (стр, 23 , табл. 2 9 ,  фиг.3 2 ). 

б) В ОЗМОЖ!iО, относятся К Ente lophyllum - Е. fasciculatum (там же, 
с тр. 2 4, т абл. 2,  фиг. 1 1 - 1 2, табл. 2 9 ,  фиг. з и, 3 1, 3 4- 5 1 , табл. зи, 
фиг. 1 -8) и E. a ns chil tzi  (стр, 2 4, табл. 7 ,  фиг. 7 , 8). 

в) H·� являются пр эдставителями Entelophyllum " Е. " vis by ense 
(стр, 2 4, т абл. 7 ,  ф иг. 9 ,  1и)  - к ораллы с клиновидными септами. 

Все эти ругозы должны быть п ереизучены по м атериалам из коллек
ции Р. В едекинда. 

И lIогда родовую принадлеЖ !iОСТЬ затруднительно констатировать 
и з-за ф раГМ t.3нтарности м атериала - TaK,Ente lophyllum sp . ,  например, 
у казы вались В. О ливером (Oliver, 1 962, стр. 1 5 ,  табл. 6, фиг. 1 1 ,  1 2) 
и з  с илура К вебека , Э. С таммом (Stumm, 1962, стр. 3 ,  т абл. 1 ,  фиг. 6-8) 
и з  силура штата М эн, С Ш А  и Б .  Н орфордом (Norford, 1962, СТр. 4и , 
табл. 1 4, фиг. 1 - 4) и з  с илура с евера Британской Колумбии. 

Имеются у ксрания о н аходках ВИДОв, БЛизких ЕntеlоРhуliuт, и в де· 
воне. Это п режде всего Е. p ostgenicum G orianov (HOBЫ '� виды , 1968, 
стр. 23,  табл. 1 и, фиг. 1 )  и з  нижнего девона Средней Азии , Petro zium 
aborigenum Zhelt. (Желтоногова, И вания, 1 9 6и,  стр. 37 1 ,  т абл. 28 , фиг.3) 
из низов девона С алаира = E . devonicum Tcher. (Черепнина, 1 97 1 , стр.9 и, 
т абл. 25 ,  фиг. 2) и з  ж единского яруса rорного А лтая. 

Также, естественно, не  м ожет о тноситься к Entelophy l lum и " Е. " 
arborescens (НШ, .Jones, 1940, стр.  1 88 ,  табл. 3, фиг. 5) и з  девона (rap· 
ра)  Нового ,Южного У эльса - тип рода Radiophy llum H i l l ,  1 942. 

В табли цах X I-XV приведены и зображения имеющихся I! м оих кол
л екциях силурийских к t)лониальных ругоз, отвечающих приведенному 
выше диагно зу рода Ente lo phy llum. Р ассмотрим теперь, в каких диапа
зонах изм ,�ичивы т акие осиовные элем енты и х  скелета, как септы , дни .. 
ща, диссепименты. 

у всех представителей рода септы в сегда тонкие, не клиновидные, 
а на периферии в сегда отсутствует ободок из склере н химы .  Нет септо
т ек, с клеротек и стереотек. В осевой зоне всегда отсутствуют какие 
бы 'Го ни  было с труктуры - нет ни осевы х колонн,  ни стереоколумелл, 
ни  паликолумелл и т .  д. Общ ая каринация не развита, а единичные ка· 
рины встречаются л и ш ь  спорадически. 

Обычно с епты ровньи и ли слабо изогнуты, но иногда к оленообраз. 
но и скривлены в диссепиментариуме (табл. ХIII  , фиг.  2 а). 
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Длина б ольших септ (перв ы й  цикл ) различна. О ни могут быть как 
о че нь короткими, так и п очти достигающими центра. Е сли рассматри
вать зре.lые  формы, т о  септы п ервого т ипа п рисущи тем КОЛОНИЯ�I , ко
торые на п ротяжении всего роста сохраняют небольшие диаметры ко
ралли!ов (табл. X I , фиг.  1 а). В этом случае большие септы достигают 
в длину не более четверти-трети р адиуса, а септы второго цикла имеют 
в и] либо зубчиков на  н аружной с тенке, л ибо нем ного длин нее, но не 
в ы ходят в нутрь за пределы у зкого диссепиментариума. 

Если же зрелые кораллиты крупные (около 1и мм в поперечнике и 
60.1ее) , то септы п ер вого �икла м огут дости гать двух третей радиуса 
1I ,1И даже почти доходить до оси (при диам етре 1 О мм их в среднем 
� 3 х 2 - 30  х 2). Септы второго цикла в таком слу чае несколько короче, 
но тоже длинные, при мерно paBHЫ� ш ирине диссепиментариума, иногда 
к онтратингент ные (табл. XI , ф иг. 2, 3). Фоссул отчетливы х нет, из про
т о септ легче других мож но определить боковые. 

При непаррисидальном почковании диаметр зрелых кораллитов очень 
и зченчи.в , но уже у с амых м елких и з  них (2, 5 мм) , наблюдаются такие 
ж е  длинные септы того же облика, как и у крупны >( (при поперечнике 
7 , 5  м м  их 2 1  х 2). 

Монакантные трабе,КУЛ'Ы сложены короткими фибрами и довольно 
круто подняты вверх. 

Форм а  днищ разнообразна. Чаще всего днища немного выпуклые , пло
с ковыпу клые или кифофиллоидные (табл. XI , фиг. 4 б),  но и ногда встре
ч ается и вогнутый табуляриум, по типу ф орм, описанных А .И .Лаврусе
вичем ( 1 97 1  а ) .  Нам ечаю'�СЯ системы п о  2-3,  реж'! 4 пластинки, обычно 
же днища равномерные. И Х  количество в среднем 16-2U на 1 0  м м. Ча
сто р азвиты дополнительные пластинки. 

у м елких кораллитов диссепи
'
м ентариум состоит из одного-двух , 

у частками трех р ядов, тогда как у крупных - до 5-6 и даж е  более. Дис
сепименты о днотипные, пример но. р авновеликие, чаще м елкие, обраще
ны выпуклостью либо к оси, л ибо вверх под углом около 450.  Встреча
ются как обычные (правильные) диссепиментариумы, так и "в елочку ",  

причем в одной колонии (табл. XIV, ф иг. 1 ,  табл.  ХУ, фиг.  1 а ) ;  послед

ние появляются в ш ироких межсепталыIхx пром ежутках. Пресепименты 

зстречаются лишь с порадически и очень редко. 
П ри паррисидальном п очковании диаметр кораллитов обычно выдер' 

ж ивается - з релые ф ормы либо всегда м елкие (около 5 м м  диаметром) ,  

либо всегда крупные ( 1 0  м м  и более). В таком случае кораллиты появ' 

л яли сь одновременно, росли п араллельно и попадают в сеч ение, достиг
н ув одного уровня р азвития, и ногда Образуя при этом полумассивные 
колонии (табл. ХII I , фиг. 1). ПРII непаррисидальном размножении 
( табл. ХН, ф иг. 1 )  кораллиты отпочковывались в разное время и также 

на разных у ровнях колонии достигали одной стадии. 
О нтогенез скелета лучше всего прослеживается у непаррисидально 

почковавшихся ф орм, п оскольку здесь значительно больше вероятности 

в одном или н ем ногих сечениях набл юдать все его фазы и стадии. 

Развитие всех этих к,ораллов однотипно. Н ачальная фаза (табл. Х Н ,  

ф и г .  1 )  - аулопороидная, н а  н еанической стадии появляются септы 
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(диафраг м атофорная п алеофиллоидная ф аза) , в дальнейшем начинается 
постепенное р азвитие диссепиментариума. И ногда м ож н о  наблюдать 
П УЗblрчатую атав6-т кань (т абл. ХУ , ф иг. 2 а). 

Исследование изм енчивости и Вblяв ление раЗЛИЧ Нbl Х м орфологиче
с ки х  групп должно служить прежде всего целям систем ати ки. 

Конеч но, и зученность с илурийских колониаЛЬ НblХ кораллов еще не 
достигла 'того уровня, ч тобbl м ож но бblЛО В составе видов Вblделять 
достоверные П ОДВИДbl , а п оэтом у здесь Мь! [j()Пblтае�� ся лишь наметить 
их основные м орфологические раз новидности.  

И т ак, среди у ст ановлеННblХ в идов ТИПИЧНbl М И  Entelophyl lum articu la. 
tum, синонимами этого названия, могут бblТЬ признаНbI Е .  dalecarlicum 
Lind. sens � Sytova (Сытова, 1 95 2, стр. 1 4 1 , табл. 2, фиг. 8 - Н I, рис. 1 3) 
и з  силура У р ала,  E. /! eteroseptatum Ivnsk (Ивановский, 1 9 59, стр. 1 37 ,  
т абл. 1 ,  фиг. е ,  т абл. 2) и з  лландовери Сибирской п лаТфОРМbI - КРУПНblе 
кол()нии и з  б иогермов,  диам етр кораллитов до 3 2  мм, септ до ( 2 3- 56)х2 ;  
Petro zium е legantum Zhelt. ( Ж елтоногова, 1965,  стр.  40, т абл. 8 ,  фиг.  1 )  
и P. lasseniformis Zhelt. (там же,  стр. 4 1 ,  т абл. 8,  фиг.  2) - оба и з  ч а
Г blР ,::жой СВИТbI Г орного А лтая. 

Очень п охожи н а  Е. a tr.iculatum, но плохо изучеНbI Cyathophy llum 
wahlenbergi Billings, 1 862, стр. 1 08 ( Lambe, 190 1,  стр. 1 36 ,  табл. 1 1, 
фиг.  2 - 2в) и C . p ennanti ВiII. (там ж е, стр. 107;  L ambe, , 1901 ,  стр. 1 3 8, 
т абл.  1 1 , фиг. 4-4в) - оба и з  с илура Канады ; у представителей втор)
го вида н амечаются краМПОНbI •. - а т акже С. pro liferum Dybows ki ,  ,1 873, 
стр.  1 90, т�бл. 3, фиг .  2-2в из силура П рибалтики. 

Пожалуй, наибольшее право претендовать на категорию подвида 
'Е. articulatum и м еют следующие фОРМbI ,  описаННbl е  их авторами как : 

Evenkie lla dale carlica s a lairic a Zhelt. (Желто ногова, 1 9 60 ,  стр. 86, 
т абл. 2 3 ,  фиг. 3 )  и з  нижнего силура С алаира. дl\аметр кораллитов очень 
и зменчив, раЗВИТbI краМ П ОНbI, и зредка сеПТbI прерываются. 

Ente lophy иит sp., о п исаННbI й Т .В .НиколаевоЙ ( 1 936,  стр. 50, табл. l , 
фиг.  3- 5 )  и з  с илура Северо-Востока СССР как Е. cC visbyense Wdkd. 
Се ПТbI слабо КЛИ НОВИДНblе, второ й ЦИкЛ плохо Вblражен. 

? Возможно, также и E ridophyllum strictum M.-Edw. et Н. ,  185 1 ,  
стр. 4 2 4, т абл.  8,  фиг.  7 из сил ура С Ш А, водопаДbl О�'аЙо. Согласно 
Э.Стам му (Stumm, 1 964), синоним ам и этого н азвани я следует признать 
Е т. sentum Davis, 1887, т абл. 5 1, фиг. 4, т абл. 1 08 ,  фиг.  1 ,  Ет. huroni
сит Davis , 1887, т абл.  1 09 ,  ф иг .  2,  табл. 1 1 1 ,  фиг.  1, Ет. dividuum Dа
vis ,  1 887, т абл. 1 0 9, ф иг. 3- 1 2, E r. louisviLГens,is Greene, 1903, стр. 9 8, 
т абл. 3 1 ,  фиг.  1 ,  D. iphyphy llum [J.illingsi Greene,  1903, стр. 9 8, табл . 3 1 ,  
ф и г. 2 ,  3, что  о'чень вероятно, поскольку в с е  эти ФОРМbI описаНbI и з  
т е х  ж е  отложений т ого ж е  региона; колонии и х  деНДРОИДНblе ,  кораЛЛ I\
Т ь! /щаметром до 1 0- 2 0  м м ,  сеПТbI тонкие гладкие (от 60. до более 80) ,  
днища ВblПУКЛblе в це нтре, раЗВИТbI периаксиаЛЬНblе т абеЛЛbl и м елкие 
ВЗДУТblе диссепим ент ы. 

Вероятно , самостоятеЛЬНblМИ в идам и рода являются следующие: 
"Ху lode's" rugosum Smith , .1 933, стр. 5 1 6, т абл. 1 ,  фиг . 6- 1 1  из си

лура Северной А мерики. Согласно З.Стам м у  (Stumm, 1964), ,ем у  скорее 
всего тождест веннЬ! описаННbl е  ранее D.iphyphy llum rugosum . Rominger, 
1 876, стр. 1 2 2, т абл. 45 и Eridophyllum rugosum Davis, 1887, табл. 1 0 9, 
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фиг.  1 ,  T a6.l. I I(j ,  фиг.  1. К олонии ф ацелоидные, септы двух ци клов 
тонки е ,  [' ладкие,  днища п лотны е кифОфиллоидные с редкими табеллами, 
:щссепименты мелкие, вздутые, косые. 

В торая г руппа - ветвистые колонии кораллов с м елки м и  коралли га
,[и. С юда, вер')я r но, относятся Syringopora ? mu.lticaule l I а l l ,  1852 , 
с тр.  1 1 9 ,  табл. 3 3, фиг.  3 a-g и з  сил ура (Ниагара) Север ной Америки 
k \! .  Lambe,  1 90 1 ,  стр. 1 5 9, т абл. 1 3, фиг.  4- 4 с). Септы дли н ные, дис
сеП l !ментов м ало, нам ечаются крампоны.  

К этой же ГРУП Гlе п редставителе й Entelophy llum при надлежат, по
видимому, Е .  ратum Stuшm, 1962, стр.  2, т абл. 2, фиг.  9- 1 1  из .ниж него 
с ил ура шт ата М ЭН, США ( фацелоидные коло н��,  диаметр кораллитов 
4-0 м м, т алонов н ет )  и E ridophy llum cruciform e Davis,  1887, табл. 1 О7, 
ф и г .  1 из с реднего силура С Ш А, водопады О гайо (см. Stumm, 1964, ' 

стр. 32, т абл. 2 2, фнг.  1 4) - к оралл с т алонами. 
Ent.  jakkachonensis L avr. (Лаврусевич, 1 9 7 1а ,  стр. 75,  табл. 1 О, 

фиг.  2-8)  и з  венлС>к 'l Таджики стана также отличается тонкими корал
,1итам и  (диаметр 6-7 м м),  дли н ными с ептами двух циклов и двум я ря
дам и Диссепиментов. Подобные ф ор м ы  встречены и на  А лтае. Для них 
характерно паррисидальное почкование, хот я, по-видимом у, и ззестны 
I I  исключения. 

Uериои д ные Ente lophy llum, группируются вокруг E. obrutschevi 

(Sos h k. ) ( И ванова и др ., 1 9 5 5, стр. 1 27, т абл. 9, фиг. 1; т абл. ' 1 3, фиг.2)  
из лландо вери Сибирской п латфор м ы  ( ? =  A cervularia nixta Liпdstгбm , 

1882, стр.  2 �, т абл. 1 ,  фиг.  о, 7). Б лизки е  формы описаны под теы ж е  
н азванием Х. Флюгелем ( F lu gel, 1962, стр. 29О )  и з  силура Северо-Вос
т очного И рана; однако в одной из колоний  этого вида (Ивановски й, 
1 9 6 3, т абл.  2 3, фиг.  1 )  можно наблюдать спорадическое по явление стол
бика - признак а  рода :А ltaja. 
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Н.В. Миронова 

НЕКОТОРЫЕ ПРЖИДОЛЬСКИЕ ТАБУЛЯТЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ 

В Сибири отложени я, эквивалентные пржидольскому ярусу (или да
унтону), были впервые обнаружены Н . П .Кульковым (по брахиоп одам ) 
и Е . Н .П оленовоЙ  (по остракодам)  в Центральном Алтае в р азре зе верх
н есилури йской толщи н а  л евобережье р. Черги близ с. Чер н ы й  Ануй (Куль
ков, 1 97 и ;  П оленова, 1 9 7и). Это с ущественно терригенные отложения, 
выделенные Н.П.Кульковым в черноануйскую свиту. П ерво н ачально эта 
свита от носилась к в ерхнему лудлову, а нижележащие отложения - к 
к у имовской свите, которая датировалась нижним лудловом (Кульков, 1 967). 

В последнее время отложени я  прж идольского возраста нами были 
установлены по комплексам т абулят в Северном Алтае - в ряде разре
зов п рибортовых частей С ибирячихи нской си нклин али в окрест ностях 
сс.Сибирячихи и Соловьихи (Степанов и др. ,  197 2; М иронова и др., 1 9 7 4; 
Миро нова, 1 9 7 4). 

В результате последующих биостратиграфических и сследований в 
Центральном Алтае группой г еологов и п алео нтологов С Н И И Г Г и М С  
б ы л  изучен и описан р азрез черноануйско й свиты (АстаШКl'Iна, Мироно
ва, 1 97 4; Асташки на, 1 9 7 4) и одновремеино уточнены расчленение и 
В CJзраст всей позднесилурийской т олщи в разрезе по левобережью 
р.Черг и .  

. 

В этом разрезе В.Ф.АсташкиноЙ, Н .В . М иро новоЙ,  С.К.ЧерепниноЙ и 
А . М .ЯРОШII НСКОЙ  между отложениями куимовской и черноануйской сви
т ам и  выделяется новая - м арагди нская свита (название по логу М араг
динскому), которая по табулятам датируется также пржидольским ярусом. 

К м араг динской с вите нами отнесены здесь к а р б о н а т н о - т е р 
р и г е н н ы е отлож ения, которые Н .П .Кульковым.бы .1И присоединены, 
как м ы  считаем, недостаточно обоснованно, к верхней .части куимов
екой с вит ы .  В то время как куимовская с вита в эталонном разрезе 
(в крайне западной ч асти Г орного А лтая),  а т акж� здесь в ниж ней ча
сти нерхнесилурийской т олщи (близ с .Черны Й А нуй) представлена суще
ственно к а р б о н а т н ы м и осадками - тем но-серые тонкоплитчаты е 
известняки с характерной силури йской ф ауl!ой - слои с C onchidium 
knigthi, H a lysites pse udoortoptero ides  и P arastriatopora commutabilis, . 

которые являются зо нальными видами лудлова не только в пределах 
Алтая и Салаира (потаповская свит а), fij и в других более отдале нных 
регио нах. Табуляты к уи мовско й свиты из  о кргстностей с.Черны Й Ануй 
м о нографически описаны нами в ряде работ про ш лых лет (Дзюбо, Миро
нова,  19 6 1 ; Миронова, 19 6 1 ;  Миронова, 19 65) . 
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8 н астоящей работе п редставляе . : комплексы табулят  м арагдинской и черноануйской с вит , которы е  м ы  относим к пр жидольскому ярусу.  
Комплекс т аб улят м арагди нско й свиты (Обн .  А-84,  А - 85) состав

л я!От F avosite s e ffusus K la amann, F. vec torius Кlmп. , F. pseudoforbesi 
mura ts iens is Sokolov., F. y erm ola evi Tchem.,  IA xuolites anuiens is sp. nov. , р lacocoenite s cllergaens.is s р. nov. 

F avos.i tes effusus за пределами Алтая и з вестен в лудлове и пржидо
л е  П р ибалтики ( паадлаский,  каугатумский и охесаареский гори зонты 
Эстон и и ) ,  Uен'Срального К азахстана (акканский и токр зуский гори зон
ты) И Средней Азии;  в пржидоле о-в а 8 айгача (гребе нской горизонт), 
П риполярного Урала (в айгачский горизонт) и Подолии (скальский гори
зонт) . F avosites pseudoforb e s i  mura tsiensis - в пржидольских отложе
ниях  Прибалтики (горизонт каугатум а), в ж едине Салаира (сухая свита) 
и Казахстана (кокбайтальский горизонт) и в силуре Тувы (актагская 
свита в м ассиве Отук-даш). F avosites  y e rm o laevi - в прж идольских от
ложениях П рибалтики (каугатумский г оризонт) и в силуре Тувы (акт аг
ская свит а м ассива Отук-даш). 

По комплексу т абулят а налогичные по возрасту отложения, пред
с т авл яющие м арагдинский горизонт, выделяются нами в р яде разрезов 
С е верного Алтая.- на з ападном крыле ю ж ного окончания Сибирячихин
ской  с и н клинали в р азрезе правого склона долины р .  А а у й, близ с.  Си
бир ячихи (Обн. С -7 О О) и в северном окончании той же синклинали в раз
резе п о  кл.f 'a I :ИНУ в С' крест ностях с. Соловьи хи (обн. T - I ,  M - I  и дp� ) . 
Эти о тлож ения пржидола представлены т ам в ОСНОв ном рифог е нн ыми 
и звес т н яками, которы � ранее мы, п о-види мому, ошибочно о тносили к 
черноану йской свите (Степанов и др., 197 2 ;  Миронова и др., 1 9 7 4) .  

Табуляты ч ер ноануйской свиты (в основном толща крас ноцветных 
п есчаников и алевролитов)  с обраны нами и з  e� верхней части - из еди н
ственного прослоя и звес т н яков (обн. А-9О,  А-97 ),  в котор ы х  удалось 
у становить :  .F avosite s humili's Sokolov, P achypora cy lindrica Tcllern . , 
Р. krasnov.i s р. nov. , Subfa vosite's praecedens (Swartz) , Р ara lle [ороте lla' 
difform is (C hekhovicI1), Р. favositiform is ( Holtedah l ) , K laamannipora al
taic a  s p. n ov., C oenites  v aigachensis (Sm irnova),  Roem eropora ( ? )  ramosa 
s p. nov. 8 эт ом комплексе F avos ites hum ilis известен из п ржидольск и х  
отложе ни й П рибалтики (горизонт каугатума) и в верхах дерзигской 
с.виты Тувы (в р азрезе р .М ал ы Й  Е нисе й, близ у стья р.Ондум), на  Сала
и р е  н айден н ам и  в о тлож<;)ниях сухой свиты (Т олсточи хинск и й  карьер). 
P achypora cy lindrica - ш ироко распространена в позднесилурийских от
ложени ях С ев еро-В остока С ССР и в пржидоле Север ного А лтая. Pachy 
рота kra snovi - вид нов ы й, у становлен нами вперв ы е  в сухой свите Са
лаира (в красноцветно й  пачке песчаников в Толсточихи неком карьере) . 
Subfavosiles pra e cedens - И ЗВ9стен в нижнем гельдерберге Северной 
Америки. Р ara lle [ороте lla d ifform is - и звестен в пржидоле Средне й Азии 
(в С ТРClтотипе н сф аринских с лоев ) и в жеди не СеВ9РНОГО Алтая (в  рем
н евском горизонте).  P ara lle lopore lla favositiformis имеет ш ирокое рас
прост ранение в пржидольских отложениях П ри полярного Урала 1:1 о-ва  
8 а йг ача, Северного К аз ахстана, П рибалтики, Подолии,  Север ного Ал
т ая. C o enites vaigachensis также ш ироко распространен в прж идоле 
други х областей  - П ри балтики, о-ва Вайгача и в позднем силуре Тувы. 
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Р и с . 16 .  Геологическая ·карта левобереЖhЯ р.Черги к востоку от с.Чер
н ый Ануй  с местонахождени ями ф ауны (по АстаШКИ!iО Й ,  1 9 7 4 )  

Отложения ниж него с и л  у р а  (sln + W) :  1 - песчаники , алевролиты, 1 1 г линистые сланцы; отложения верхнего силура, куимовская свита (S2 ): 
2 - известняки тонкоплит.чатые, тем но-серые, .черные; марагдинская 
свита (s ; а ): 3 - алевролиты зеленовато-серые, 4 - извест няки темно
серые; <черноануйская свита ( S  � Ь ) :  5 - гравелиты и песчаники лило
вые, розовато-серые и зеленовато-серые, 5 - алевролиты с ургучно
красные, коричневато-серые , 7 - известняки серые; девонские отложе-

1 ния (01 ): 8 - конгломераты крупногалечниковые; 9 - кварцевые пор-
ф иры, 1 О - местонахождения ф ауны, 1 1  - элементы залегания 

А нали з  распространения видов т абулят черноануйского горизонта 
говорит о том, ЧТО больш 1tнство из них им ·зет распространение в отл� 
ж е ниях позднего силура (пржидола), а часть переходит в ранний девон 
(жедин) .  Такое соотношение видов характеризует, по-видим ому, самую 
ВtJРХ R ЮЮ часть с.илура, отлож'3ния которой в Центральном А лтае пред-
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ставляет черноануйская свита. А налоги этой свиты в Север ном Алта� 
еще хорошо не изучены, но они имеются, - это, по-видимому, толща 
красноцветны х терригенных пород, лежащих выше м арагдинских извеС1 -
няков (обн. С-7ии), в р азрезе р.АнуЙ близ с. Сиб;tрячихи. 

В изучении пржидольских отложений в Саяно-Алтайской области сде
ланы только первы,э ш аги, п оэтому рабо'Га в этом направлении должна 
быт ь продолжена, поскольку она связана с УТQчнением границы силур
девон в отдельны х регионах. 

Ниже даем описание п ржидольских табулят, собранных и Ifзученных 
нами в llентральном Алтае п ока только в одном разрезе - по левобе
реж ью р.Черги близ с .Черны Й Ануй, 

Виды , х орошо известные, описываются в сокращенной форме, а но
в ые или получившие УТ:Jчнения диагнозов - полностью . Все местона
хождения фау ны (обнажения) показаны на схематической геологической 
к арте и зученного нами участка (р

.
ис. 1 6).  

К Л А С С ANTHOZOA 

ГРУППА TABU L ATA 

О Т  Р Я Д F AVOSIТID A 

ПОДОТРЯД F AVOSIТIN A 

С Е М Е Й С Т В О  F АVОSIТЮАЕ DANA 

Р о д  F avos.ites L am arc k, 1 8 16 

.F avos.ite s yeTmola(�v.i Tchemychev, 1937 

Табл. XVI, фиг. 1 

F avoslte s yeтmolaevi; Чернышев , 1 937 , стр. 7 9, табл. 11, фиг. 3 а -с ;  
Соколов,  1 9 52, стр. 5 6, т абл. ХХII,  фиг. 1- 2. 

М а т е р и а л .  Два п олипняка ХОр·:Jш ·аЙ сохранности (8 шлифов). 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Поздний силур, лудлов (? ) Северо-Востока 

СССР (Новая Земля), пржидол П рибалтики (каугатумский горизонт Эс
тонии), Г ор ного Алтая (марагдинский I:'оризонт Центрального Алтая) 
и Тувы (актагская свита м ассива Отук-Даш). 

М е с т о н а х о ж д е н и е . Г ор ны й  Алтай, окрестности с. Черны Й А нуй, 
левобережье р .Черги, обн. А-8 5 ,  м арагдинская свита (стратотип). 

F avos.ite-s vectorius К lааmапп, 1962 

Табл. XVI, фиг. 2, 3 

F'avosites vectorius: Клааманн, 1962,  стр. 47, табл ХIII, фиг. 1-4 ,  рис . 13. 
М а т е р и а л .  Семь п олипняков хорошей сохранно:)ти ( 1 7  шлифов). 
Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Поздний силур, пржидол П рибалтики (охеса. 

ареский горизонт Эстонии), Подолии (скал ьский горизонт) и Горного 
Алтая (м арагдинский г оризонт). 
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М е с т о н а :\ о ж Д е н и я .  1. ilентральный Алтай, окрест ное ги с.Чер
н ый А 'IУЙ, пр авобережье р.Черги, обн. А -8 4; м араг ди нская свита (стра
тотип). 2. Северный А лтай, о;<рестности с.Сибир ячи хи, прав05ережье 
р.АнуЙ, обн. С-7 00;  м арагдинская свита. 3. Т ам же, окрест ности с.Со
ловьихи, левы й СКЛ:JН долины кл.Г анина, в 5 50 м ниже бывшего пос.Ки.  
реевского, об:-l.  M-I ;  м ар агдинская свита • 

. Favosites effusus Кtа ат апп , 1 962 

Табл. Х У II I ,  фиг . 1 

F avosite s his ingeri M .-Edw. et H aime у аг. regularis : Рухин, 1 9 3 7 ,  
стр. 3 1 , табл. Ш ,  рис. 1 - 5; 1 9 38, стр . 1 47 ,  рис. 2 а-с ; Обут , 
1 9 39 ,  с тр. 9 1 , табл. 1 ,  ф иг .  7-8;  Сохолов, 1 9 52 ,  стр. 54, табл. ХXI,  
фиг .  1 -3.  

F avosites effusus пот. поу. :  К лааманн, 1 � 62, стр. 42 ,  табл. XII , 
фиг. 1 - 5 ,  рис. 1 О ; С мир ноза,  1 9 7 О ,  стр", 47,  табл. VI,  фиг. 1 - 4. 

� а т е р и а л . 4 5  полип някоз и и х  облом ков удовлетворительной и 
хорошей сохранности ( 1 4n ш лифов). 

р а с п  р о с т р а н е н и е .  П оздни й силур, лудлов И пржидол Прибалти
ки (паадлаский,  каугатумски й и о хесаареский горизо нты Эстонии) ,  Иен
трального Казахстана ( акканский  и токрауски й горизонты),  Горного 
Алтая (слои С " L aceripora cril;irosa  силура у дер. Казанды и м араг дински i !  
горизонт ilентралыlОГО и С еверного Алтая) ; пржидол о-ва Вайгач (гре · 
бенекой г оризонт ), ПРИГlOлярного Урала (ваигачский горизонт) и Подо " 
лии (скальский горизонт). 

М е с т о н а х о ж д е н и я . 1. Цент ральн ы й " А лтай , о крестности с .Чер· 
ный А нуй, левобережье р .Черги, обн. А -!! 4; марагди нская свита (стра
т отип). 2 .  Т ам же, прав ы й  склон (основание) долины р.Казанды у с.Ка
з анды, в слоях с Laceripora cribrosa. 3.  Северный А лтай, окрестности 
с.Сибирячихи , левобережье р .А н у Й ,  обн. С -700;  марагдинская с вита. 
4. Т ам ж е ,  о крестности С .Соловьихи, левобережье кл .Г аНИli а ,  обн. 1 1 ; 
м арагдинская (?) свита. 

F avosites h umilis Sokolov, 1952 

Т абл. ХУII I ,  фиг. 2,  3 

F avosites humilis : Соколов, 1 9 5 2 ,  стр. 57, табл. ХХII ,  фиг.  з-n. 

М а т е р и а л .  Десять полных ПОЛИПНЯl(ОВ отличной И хорош е й  сохран
н ости (3 2 ш лифа). 

р а с п р о  с т р а н е н и .э .  Поздни й силур, пржидол Прибалтики (кауга
тумаский г оризонт Эстонии ); поздни й силур·пржидол и ранний девон -
нижни й ж един Г орного Алтая (черноануйский и сибиркинекий горизон
т ы) и р анни й девон - ни жний жедин С алаира (сухая с вита). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1. ilентральны й  А лтай, о крест ности с.Чер
н ы й  А ну й, левобережье р.Черги, обн. А-97 ;  черноануйская свита. 
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2. T a�1 ж е ,  обн. A - 9 fi ;  сиБИРКИ l lская (? ) свита. 3. Сал аl lР,  окрест ности 
r . I 'YP I,eBC i< a ,  Толсточихински й карьер ( ю жная стен ка) , обн. К - 367 5 ;  
с ухая c HI I T a .  

Род P a chypora Lin dstrom , 1873 

Pachypora cy lindrica Tcllernychev,  1937 

Табл. XIX, фиг.  2 ,  3 

Pachypora cylindrica :  Черныш ев, 1 9 37, стр. 89 ,  табл.  V I I I , фиг. 3а-3в.  

М а т е р и а л .  28 ш туфов с облом:<ами ветвей хорош ей сохранности 
(84 ш лифа).  

р а с п  р о с т р а н е н и е .  П оздни й силур - пржидол Горного Алтая 
(м арагдински й и черноануйский горизонты); девон (?) Н овой Земли.  

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1 .  "lJентральный  А лтай,  окрестности с .Чер
ный  А ну й, левобереж ье р.Черги, обн. А - 9 0 ,  А - 9 7 ;  черноануйский гори
зо нт. 2. Север н ы й  А лт ай, окрест ности с .Соловьихи, Ilр 3В Ы Й  склон до
лины кл.Г анина, в 5 00 м ниже бывш его пос.  Киреевского, обн . 1' - 1 , 
1'- 2, М - 1 , М - 2; м арагди нская (? ) с вит а. 

С Е М Е JiI С Т В О TH AMNOPORIDAE SOKOLOV, 1 955 

Р о д  SubfavO'si tes  Mironova, 1974 

Subfavosite s pra ecedens Swart z ,  1 9 13 

Табл . ХУН,  фиг.  1 

F avosites h e ld ,'rberg.iae у аг. praecedens:  Swartz,  1913 ,  с тр .  209 , 
т абл. ХХII ,  фиг.  2 - 7. 

л е к т о т и п (и збран здесь) : F avosites he lderbergiae уаг. praecedens 
S waгt z ,  1 9 13 ,  етр.  2 0 9 ,  табл. ХХI I ,  ф иг. 5, 6, происходит из верхов си
лура - слоев К ейзер, гельдербергской форм ации Северной А мерики. 

М а т е р и а л, Восемь полип н яков хорошей сохранности ( 2 5  шлифов).  
Д и а г н о з .  П олип няк с ф ерически й, различной фор м ы  - полусфери

ческий с цилиндрическими ВЫРJстами, цилиндрический, груш е видны й. 
Р азм ер ы  кораллитов от 1 , 2  до 1 ,6 м м. В полусферических полипняках 
они более или ·менее однородные, 5- 6-гранной ф ормы,  диаметром 1 ,2-
1 ,4 мм; в цилиндрических полипняках дифференци аци я кораллитов более 
выраже на: крупные 7 -8-гранные к ораллиты достигают 1 , 5':' 1 /1  м м .  Стен
к и  толщиной от 0 ,1 до 0 , 2  м м ,  преобладают более утолще н ные, м икро
с труктура их  ф иброзная. П оры круглые, располагаются в один-два р яда, 
д иаметр:>м 0 ,2-0 ,2 5  мм.  Ш ип ы  редкие, грубын, длиной до 0 , 4-0, 5 мм. 
Днища у толщен ные, горизонтальны е  и косы е ,  прямые и вогнутые, срав
нител ьно редкие • 

. З а м е ч  а н и е .  В первые форма с названием F avosites h e lderbergia e  
у аг. pra e cedens была описана Шу хертоt>\ н о  этот автор н е  дал е е  и зо
бражеНII Я. П озднее эту разновидность описал и дал изображения (фото-
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г рафияии Ш Лllф ОВ) Ш варц ( SWdl·tz, 1 9 13). П о  праВ;tлам JО О.lОГИЧUСКОЙ 

Н О М ЗНК.l а т у р ы  l Iерпое в идоописание недсйствителыю, ПОЭТ()�IУ  < I BTOPO,I 
11<\ '] FI .1 H il И этого таксона становится Ш :.:арц. 

В настоящее BpeM .� м ы  H �) �I ()жем его при нять как р аЗllOВИДI IОСТЬ 
(или подпид) F arJOsites he lderbergiae Hal l ,  1874, поскольку не з н аем 
точно родовой " Р И lI <щлеж н )сти последнего. А втором этого вида была 
п редставле на в свое в р е м я  т олько в неш няя форма полипняков 11, КО [ i Е:: Ч" 
Н О ,  О м икроструктуре стенок, по :<оторо й отличаются Favasi te's 11 S1I& 
fauasite s, не было и звестно. О llредеЛI1В ф иброзную м икроструктуру сте
н ок н а  изображениях вида в работе Ш варца, а также в алта Й·:;ких экзе�l
п л ярах, М Ы  относим вид к роду Subfa uasites - Subfavasites praecedens 
(S \va:tz) :  в се параметры с келеТ а у н и х  соппадают. А наЛОПIЧНЫ�� фор ы ы  
м ы  наблюдали в р абочих коллекци ях О .П.КОВ-1левского из  токрауского 
г оризонта Север ного П рибалхаш ья.  

Совокупность у казанных  в диаг нозе l lри знаков з начительно отлича
ет  этот вид от всех других извест н ы х  t1реДСТавителей рода Subfavasites. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Поздни й  с илур - пржидол (?) Север ной А м з
р ики (слои К е йзер - вместе с С ladapara recti  linea t a  Simpson, пржчдол 
U ентралыюго Алтая (черноануйский горизонт) и Север ного П рибалхаш ья 
(токрауский гори зонт � 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  Llентральны й А ЛТаЙ, окрест ности  с.Черны Й 
А ну й, левобере ж ье р.Черги,  обн. А -9и,  А - 97;  черноануйская свита. 

Р о д  Paralleloparella Strand, 1934, еm зпd Mironova, 1974 

Р ara lle lapare lla difform is (Chekhovich) ,  1964 

Табл. Х У II ,  фиг. 3 

F avosites diffarm.is : Дубатолов, Ч ехович, 1 96 4, стр. 9, т абл. l , фАг. 1 ,  
Р АС. 1 ,  2 .  

F avosite s  bonus : Дубатолов, Ч зхович , Я н ет, 1 9 68 ,  стр. 46,  табл. 1 ,  
фиг .  1 , р ис. 1 ,  2. 

P aralle lapare l la ( ? )  banus : Миронова, 1 97 4, стр. 4 2 ,  табл. l ,  ф ;1Г.  2 .  

Г о л о т и п - экз. ом 1 543/1 8. И Г М  происходит из  вер хнесилури Й. 
ских (прж идольских) отложений Средней А зи и  (,Юж ной Ферган ы )  из стра
тотипа и с ф ар'И НС К И Х  слоев. 

М а т е р и а л .  девят ь  облом ков полипняков хорошей сохранности 
( 1 4  ш лиф,)в).  

Д и а г н о з .  П олипняки сферические различ ной формы с широкой п о
в ерхностью прикреп лени я. К ораллиты R отдельных участках полипняка 
и м еют р азличную ф JР �lj  и разм еры в одних м естах о ни м елкие ( и, 5 -
и ,8 м м) ,  правил ьной 5-6-гранной форм ы ,  в других - крупные ( 1 - 2  ММ),  
знаЧИ'l'ел ь н о  неПравил.:>ноЙ  формы , часто в ы тянутые. Сте нки утолщают
с я  зональ но от и , О 5  до и , 2  мм, и меют ф иброзную (радиалыю-волокни
стую) м икроструктуру . П оры крупные ( и , 2-и ,3  м \1) ,  сравнительно ред
кие, р ас полагаются на с т енках в один и два '� \1 ещеН I!Ы Х р яда. Шипы дll ф
ференцированные, неМ i !огочисленные;  крупные  ш ипы ( над ПОраМ И )  иногда 
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достигают центральной части кораллитов ,  uни часто ИЗОГ НУТbl и з аост
рены. Д нlt щ а  сравнительно редкие, с равномеРНbl М И  ин тервалами, гори
зонтаЛЬНblе ,  ПРЯМbl е, вогнутые 'или В blПУКЛblе. 

3 а м е ч а н и е .  Р анее нами (Миронова, 1 9 7 4) от мечалось большое 
с х()дство F . difform.is Chekhovic h ,  1964 и F.  bonus Yanet, 1 968; теперь 
эти ВИДbl Й считаю синонимаЧНblМИ ,  а некоторые небольшие отличия, 
как , например, м естам и некоторую ВblПУКЛОСТЬ днищ у Е. difformis, рас
сматриваю как изм енчивость. 

Н аличие КРУПНbl Х ш ипов ,  расположеННbl Х  супротивно над порами, и 
ф н брозная микроструктура стенок позволяют относить этот вид не к 
роду F avos ites L am. (с ламеллярно й микроструктурой ,)тенок), а к роду 
P aralle lopore lla Strand ( Миронова, 1 97 4 ). 

• Р а с п р о с т р а н е н и е .  П оздни й силур , 'ЛУДj\ОВ (? ) восточного скло
на  Урала; пржидол Средней А зии (стратотип исфаринских слоев) , позд
ний  силур (пржидол ) и нижний девон (ж един) С еверного Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  1.  UентраЛЬНbI й А лт ай, окрест ности с .  Чер
Н blЙ  А ну й ,  л евобережье р.Ч ерги , обн. А-97 ;  черноануйская свита. 2. Се
в еРНbl Й  Алтай, окрест ности с .К аМblшенк и ,  л ев обережье р .КаМblшенки , 
к западу от ГОрь! К олпак, обн.  А-90 ;  ремневская свита. 

С Е М Е Й С Т  В О АNGОРОRЮАЕ ST'ASINSKA, 1 967 

П ОДСЕМЕ ЙСТВО P A RASTRIATOPORIN АЕ TCHUDINOV А, 1 959 

Род /<. laamannipora M ironova, 1 974 

K laamannipora a lt aica M ironova, sp. nov. 

Табл. XIX, фиг. 4 

Г о л о т и п  - экз.- .м А 97-2, колл. 5 49 И Г и Г  СО А Н  СССР;  ГОРНbl Й  
А лтай, окрестности с .ЧеРНbl Й  А нуй, левобережье р.Черги, обн. А-97 ; 
в ер хн и й  силур, пржидол, .черноануЙская с вита. Т абл. X I X, фlIГ. -4. 

М а т е р и а л .  ЧеТblре 0 5ломка удовлетворительной сохранности ( 1 1  
Ш ЛИф" в). 

О п и с а н и е .  В етви полипняка диаметром 6- 8 мм. К ораЛЛИТbl в 
ветвях нем ногочислеННblе, от осевой ЗОНbl довольно резко отгибаются 
к поверхности и образуют с ней прямой угол. Ч аш ечки полигонаЛ l:>Нblе ,  
неглубокие (до 0 , 5  м м, чаще - значительно м ельче), диаметром о т  1 , 2  
д о  1,7 , ч аще 1 , 5  м м .  В о севой зоне кораЛЛИТbl с ильно дифф еренцирова
ны, диаметром О,З-О,8  м м .  Характерно з начитель ное увеличение корал
литов у поверхност и .  Стенки кораллитов в осевой зоне толщиной 0, 12-
0, 1 5  мм,  в периферической - утолщаются до 0 ,5- 0, 6  мм (здесь стерео
пл азма стенок и днищ часто заполняет всю полость кораллитоз) . ПОРbl 
КРУГЛblе,  д иаметром от 0 ,07  до 0, 1 5  м м, располагаютс я на стенках в 
один-два ряда. Ш ИПbl в в иде м ного'�исл еННbl Х  бугорков сосредоточеаbl 
на стенках в периферической части ветвей, часто о ни "погружеНbl "  в 
д нищевую стереоплазму, Д нища ПРЯМblе, горизонтаЛЬНbl е  или наКЛОННblе ,  
в осевой зоне и меют и нтерзаЛbl 0 , 6 - 1 , 0  м м, в периферическо й зоне в 
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ОДНl 1Х ветвях Д l lищевая стереоплазм а либо сплош ная - за i lолняет всю 
п олость периферически х  кораллитов , либо прерывистая, реже представ
л яет только утолщения днищ от 0, 1 до 0 ,5  м м .  

3 а м е ч  3 н и е .  Н аибольшее сходство новы й вид  и меет с фОР�lами, 
описанными п од названиями P arastriatipora admirabi l is Chekhovich из  
гребенского г оризонта о-ва  В а йгач а (Смир нова, 1 9 7 0 ,  стр. 53 ,  т абл . УН , 
ф и г .  1 - 3)  и Para s triatopora (?) paradoxa Chekhovich ( Дубатолов, Чехови ч ,  
Я не т ,  1 96 8 ,  стр. 7 9 ,  табл. ХХХI I I ,  фиг. 4а-б, только ! ) и з  слоев с Favo
site s s ocialis П р иполяр ного У рала. 

Оба вида принадлежат , по нашему М !4ению,  роду K laamannipora 
Mironova (Миронова, 197 4) . Но в обоих  случаях можно считать , что 
авт оры допустили ошибки в видовых определ ениях .  

" Para s triatopora admira bilis " в о писании М.А.  Смирновой значитель-
1 10 отличается от вида В .Д .  Чехович (Дубатолов и др. ,  1 96 8 )  и может 
быть I1ризнан самостоятельн ы м .  Одн а из форм,  представле н н ая В .Д . Ч е
хо вич в составе Paras tria topora (? ) paradoxa , отличается О'Г голо'Гипа 
н е  'Голь ко видовыми,  н о  И родовыми призн ака ми, Т .е .  представл яет са
мостоятельн ы й  вид рода Klaamann ipora , а э кз емпляр ГОЛОТИJlа мы от
носим к роду Pl ica tomurus. Оба предст авител я рода Klaamannipora 
в описаниях М .А .  Смирновой и В .Д .  Ч ехович, воз можно,  представляю т 
один IIОВЫ Й  вид, от которого наш вид отличается меньшими р аз мерами 
9ашек, более толст ы ми стенками в осевой зоне и бол ее мелкими пор а
ми.  Другие виды и меют большие отличия.  

р а с п р о с  т р а н е н и е .  ПОЗДIIИЙ  силур,  пр жидол (черноануйский го
ризон т) Г орного Ал тая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. См.  Г ОЛОТИ Il .  

Г Р У П П А  SYRINGOLIТIDA 

Р о д  Roemeripora Kraicz, 1 934 

Roemeripora (? ) ramosa Mironova , sp. nov. 

Табл. XIX, фиг. 1 

Г о л о т и 11 - экз .  No А90- 1 ,  колл .  549 ,  И Г и Г  СО АН СССР , Горный 
Алт ай, окрестности с. Чер н ы й  Ануй ,  левобережье р .  Ч ерги,  обн . А-90 ;  
верхний си.дур, пржидол, черноануйская свита ( страТQТИП ) .  Табл. XIX, 
фиг. 1 .  

М а т е р и а л .  Один штуф,  В котором содер жат ся обломки н есколь
ких полипняков (или фраг м енты одного г.олипняка) , сохран н ость хоро
шая  (три шлифа) .  

О п и с а н и е .  П олипняки вет ви стой или мут овчатой форм ы .  Ветви 
состоят из н ебольшого ч и сла коралли'Гов (от 5-7 до 1 5- 1 8 ) ,  которые 
плотн о  прилегают друг к другу в н ач але роста ( в  о севой зон е) и �e MHO
го расходятся на периферии .  Чашечки бокаловидной фор мы,  глубиной 
о коло 1 ,0 мм . Кораллиты в сечениях округло-полигональной и округ
лой формы ( внутренние полости и х  круглые и овальн ы е) , диа метро м 
0 , 9- 1 , 1 ,  чаше 1 ,0 мм.  Стен ки кораллитов зн ачительно утолщ ен ы ,  с от-
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ч еТЛИВЫ �1 срединн ым швом, толщина стенки каждого в отдельности ко
ралл ит а колеблется от 0,2  до 0 , 35  м м .  Поры диаметром около 0 , 2  м м, 
распол агаются в один ряд с интервалами 1 , 2-.1 , 8  мм. Шипы отсутству
ют.  Днища неправильной формы (вогнутые, выпуклые, косые, пузыре
видн ы е) ,  интервалы н еравномерные. 

3 а м е ч а н и е. Округло�полигональная фор ма кораллитов, часто рас
ходящихся в периферических частях полипняка, пузыревидные днища -
все это говорит о принадлежности вида группе Syringolitida . От всех 
пред ста вителей этой группы он отличается вет ви стой формой полипня
ка, подобно некотор ы м  ф а возитидам.  

Представители рода Syringolites Hinde отличают ся массивной фор
мой полипн яков, плотно сжат ы ми кораллитами, воронкообразн ы ми 
днищами с осевой трубкой и наличием ш ипов на днищах и стенках 
чашек. 

Представители  рода Roemeria М. - Edw .  е с  Haima отличаются так
ж е  формой ПОЛИI1Н ЯКОВ 11 сирингопороидной формой днищ. 

Известные представители рода Roem eripora Kraicz отличаю т ся в 
о сновном только массивной формой полипняков. Каково таксоно мичес
кое значение  фор мы ПОЛИПIIЯКОВ у Syrinholitida, судить пока трудно,' 
так как описанные экземпляры - первые находки кораллов с вет ви стой 
формой полипи яков. По этой причине описанный вид мы относи м  у слов
но к роду Roem eripora . 

р а ('. п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, пржидол, черноануйский го
ризонт Горного Алтая� 

М е с т о н  а х о  ж д  е н и  е. См.  голотип. 

ПОДОТРЯД ALVEOLIТINA 

С Е М Е Й СТ В О  ALVEOI.JTIDAE DUNCAN ,  1 872 

П ОДСЕМЕЙСТВО ALVEOLIТINAE DUNCAN., 1872 

Р о д  A xuoll te s Scharkova , 1 96 3 

A xuolites anuiens is 1 Mironova , s p. nov. 

Табл. ХУН, фиг.  2 

r о л  о т и п - экз .  1f. А8:', в .колл.  549 И ГиГ СО АН СССР , Г орный 
Алтай, окрестности с. Черны й  Ануй , левобережье р .  Черги, обн .А-85;  
верхний силур, пржидол., марагдинская свита (стратотип). Табл. ХУН, фиг. 2. 

О п и  с а н и е. П олипняк стелющ ийся (однослойныИ) ,  неllраВИЛhНОИ 
формы, высотой от 2 до 10 мм. Кораллиты длиной от 0,7 до 1 ,7 ,  ЧАще 
1 - 1 ,3 мм, высотой около 0 , 5  м м . Стенки с хорошо выраженным крае
вым пиг ментом, толщиной от 0 ,05 до 0 , 1 5, чаще 0 ,08-0,1  м м . Солении
поры ( судя по разрывам стен ж :в поперечных сечениях) диаметром 0 , 1 5-
0 , 2  мм.  Септальные шипы н е  раз виты. Днища тонкие и редкие, иитер
ва.1Ы lIераВlIомерные - от 0 ,2 5  до 1 ,0 мм. 

J Н азвание по р .  А н у l1. 
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С р а в н е н и е. Н аи более близки м видом я вляет ся A xuolites karasho· 
kensis (Scharkova ) из вер хнего л удлова ( ?) сеоерного склон а  хребта 
Т арбаг атай (Ли'Гвинович и др.,  1 963 ) .  Этот вид отличается формой 
кор аллитов, вы сот а .которых достига,ет 0 ,7-0 ,8 мм, и более многочи с
ленными порами на стенках. Другие виды имеют большие отличия .  

р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздни й  силур, llржидол Центрального Алтая. 
М е с т о н .а х о ж д е н и е. См. голотип. 

С Е М Е Й С т В О COENITIDAE SARDESON, 1 896 

ПОДСЕМЕЙСТВо COENIТINAE SARDESON , 1 896 

Р о д  Coenites E ichwald, 1 82 9  

Coenites vaigachensis (Smirnova ) . 1 970 

Табл. XIX, фиг. 6 

A lveolites s p . : Клааманн, 1 96 2 ,  стр. 5 1 ,  табл . ХIII, фиг. 5-6 . 
Subalveolites vaiga chens is : Смирнова, 1 970 ,  стр .  54, табл. Х ,  

фиг. 3-6 . 

r о л от и п  - экз . оМ 4 1 / 1 0 336 , цниrр Музей . О·в Вайгач, побе. 
режье губы Белушьей;  гребенской горизонт, слои губы Белушьей. 

М а т е р и а л .  13 полипняков и их обломко в  хорошей сохранности 
(34 шлифа). 

Д и а г н о З .  Полипняки небольших раз м еров, н еправильной формы,  
образо ваны как одним,  т ак и н есколькими слоевищ ами (иногда обрас
т аю т  обломки кораллов) . Кораллиты значительно вытянутой фор м ы ,  
шириной 0 , 1 2- 0 , 2 5  м м ,  длиной 0 , 4-0,6 мм,  � н ачальной стадии роста 
иногда их ширина больше длины (0 , 3 х 0,2 мм) . Стенки толщиной от 0 , 0 4  
д о  0 , 1 5 м м  (в  н ачальной стадии рост а  - т онкие) . Поры располагают
ся на стенках с различными интервалами (от 0 , 2 5  до 0,75 мм), диаметр 
их около 0,1 мм.  Септальный гребень на нижней стенке длиной около 
0 , 1  мм, толщина его меняется в зави си мости от толщины стенок. Дни. 
ща очень редкие. 

3 а м е ч а н и я .  Форма кораллитов, строение септального аппарата,  
р аGположение пор - все говориlI' о принадлежности этого вида н е  к ро
ду Subalveol ites So kolov, а к представителям Coenitidae . 

М . А .  Смирнова ( 19 7 0 ) ,  установившая этот вид, приняла ошибочно 
септальные гребни з а  шипы и, по-види мому, не обратила внимания н а  
ценитоид·ную форму устьев кораллитов:  в дистальных ч астях полипняка 
они щелевидные, в форме "л етящей птицы " .  Кроме того, известно, что 
предст авители рода Subalveolites Sokolo v и м еЮТ тонкие стенки на 
всем протя жении кораллитов и угловые поры ( солениипоры) .  

К виду Coenites vaiga chensis н ами относится также ф орма, опи
санная З.Р . Клааманном ' ( 1 9 6 2 ,  стр. 5 1 , табл. ХН!, фиг.  5-6) как А /. 
veolites Бр. , который происходит из отложений п аадлаского и охеса. 
арского ( ?) горизонтов Зстонии, т .е .  яудловского и пржидольского воз· 
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раста. Этот э кземпляр отличает ся от всех альвеолитид также ценито
идной формой устьев и наличием септалы!Ого гребня на н и жней стенке. 
Следует также отметить, что в описании эстонского экземпляра значительно 
преувеличена длина кораллитов за счет их косых сечен ий, что можно· 
видеть на фотои зображениях.  Все другие парам етры ске ле та 
а лтайских,  вайгачск и х  и .эстонских эк земпляров э того вида 
идентичны .  

Coenites vaiga chensis с представителями семейства A lveolitidae 
сближает только форма полипняка в виде слоевищ, а среди Coenitidae 
такую форму полипняка, считалось, имеет только РОд . Placocoenites 
Soko1ov, От плакоценитид описанный вид отличается формой устьев 
коралл итов. 

С р а в н е н и е. Н аиболее близки м  видом по фор ме полипняка явля
ет ся Coenites ganinensis M ironova , описанный и з  раннедевонски х  от
ложений Г орного Алтая ( Миронова, 1 9 74 ) .  Отличается этот вид более 
ш ироки ми кораллитами (0 ,2-0,3  мм) ,  утолщ�н н ы ми стенками (от 0 ,07-
0 , 1 2  до  0 , 1 5 - 0 ,25  мм) и более кру пны ми пор ами (0 , 1 - 0 , 1 5  до  
0 , 2 5хО, 1 5  мм) .  

. 

Типовой вид Coenites iuniperinus E ichwald, неотип которого 
представил Э .Р .  Клааманн ( 1 964 ) ,  отличается от описанного вида вет
ви стой фор мой полипняка, значительны м  периферическим утолщением 
стенок и бол ее мелкими порами ( мен ее 0 , 1  мм) .  Другие rц>едставите
ли рода и меют большие отличия .  

Р а с п р о с т р а н е н и е. Поздний силур , пр жидол Прибалтики, о-ва 
В айгача и Г орного Алтая . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. центральный Алтай, окрестности о .  Ч ерный 
Ануй ,  левобережье р.  Черги, обн . 9 0 ,  9 7 ;  черно-ануйская свита. 

Р о д  Placocoenites Sckolov, 1 955 

Placocoenites tchergaensis 1 Mironova , sp. nov, 

Табл. XIX, фиг. 5 

Г о л о т и п - экз . N� А85-38, колл.549, И ГиГ СО АН СССР . ГОРНblЙ 
Алтай, окрестности с. qерный Ануй, левобережье р .  Ануй, 06н. А-85; 
верхний силур, пржидол, марагдинская свита ( стратотип) . Табл. XIX, 
фиг.  5.  

М а т е р и а л. Два полипняка хорошей сохраНlЮ СТИ ( 4  ш лифа) . 
О п и с а н и е. Полипняк маленький, состоит из одного-двух СJlоевищ, 

ВblСОТОЙ 5-10  мм, поперечником около 30-40 м м .  У стья кораллитов 
длино!! 0 ,6-0,7 мм, шириной около 0 ,08-0 , 1  мм. Стенки кораллитов 
6азальной ч асти полипняка тонкие - 0 ,02-0,03 м м, они р ез ко утолщ а
ются посл е  подъема кораллитов к поверхности - до 0,2-0,25  м м .  
П ОРbl КРУГЛblе и широкооваЛЬНblе, д иаметром 0 , 1 -0, 1 5 и О , 2хО , 1 5  м м, 
интервалы в р ядах '0 ,3-0,4  м м. Септальные образования н е  выражен ы .  
Д н и щ а  редкие. 

1 Н азвание по р.  ttepre. 
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е р а  в н е н и е. От всех известных силурийских и дево!! е к и х  пл ако- -
ценитов этот вид отличается сравнительно тонкими стен ками коралли
тов и слабым развитием защитных устройств в у стьях кор алли.тов. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Поздний силур, пржидол ( мараг динский го
ризонт) Uентрального Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. См. голоти п.  
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л.и. lIlешегова 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИЛУРИЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ АКРИТАРХ И СВЯЗЬ ИХ 

С УСЛОВИЯМИ ОСАДКООБРАЗОВАНИЯ 

К ак известно, силур - период расцвета микрофосr.илиЙ  (акритарх).  
Многочисленные и разнообразные  фор м ы  были Н Rйдены как в н и ж н е м ,  
так и в верхнем силуре по р .  Элегест (Тува) и Мен ее раз нообраз н ы е  -
из отложен и й  силура н а  Алтае. А второ м ВЫДf,лено 1 58 выдов акритар х  
из  силурийских отло жен и й  Т у в ы .  Самы й древний ко мплекс - лландо
вери йский, происходящ и й  из светло-серых глинистых известняков н 
алевролито в Т у вы (Шеш егова, 1 975 ) ,  Ilредставлен многочи сленн ы ми 
вида ми родо в Archareohys tricosphaeridium, Bal ti sphaeridi иm, Deunffi а, 
Domas ia, Gloeocapsomorpha, Leiosphaeridia, Lophosplza eridium, Mi cr
hy s tridium, Pulvinosphaeridium, Veryllachium, Zonosphaeridiumo 

Близкий по составу комплекс акритарх выделен Л .В.  П искун ( 1 97 4) 
и·з отложений верхн его лландовери Брестской впадины,  I lредставлен
н ы х  м елкоигольчат ы ми глинами и мергелями с р едкими прослоями,  
линзами и желваками глинистых известн яков. По граптоли'г ам это зо
на Ok tavi tes spiral is. Здесь же выдел ены Rкритархи : Balt ispha eri. 
dium mi crospinosum . (Eis .) Dow . ,  Lophosphaeridium аН. triangulatum 
D ow . ,  Loplwsphaeridium аН. pilosum Dow. ,  Deunffia monospinosa Dow ., 
О. brevispinosa Oow . ,  Domasia bifurcata 0 0'\\' . ,  Domasia amphora Mart . ,  
О .  elongata Oow . ,  Domasia sY 1Тlme trica Cr . ,  О .  angustata Umn.  и др.  

Большое количество лландоверийских форм как сферо морфных,  так 
и г и стрихосфероидн ых было н айдено в верхнем лландовери (p eCT eBC� 
ких слоях)  Подолии  ( Ш еш егова, 1 97 3 , 1 9 7 4 ) .  Как и в тувинском р азре
зе, в ерхнелландовери йские акритархи здесь пред ставлены родами : 
Вaltisphaeridium, Deunffia, Domasia, L e iofusa, Mi crhys tri dium, Veryha. 
chium (34  вида) . Среди н и х  распространены и являются общи ми Bal
tisphaeridium denticula tum St . e t  Will. ,  Deunffia brevispinosa Dow . ,  
Domas i a  trispinosa Dow . ,  Pulvinosphaeridium pulvinJ:l/um Eis .  и др . , 
но род Veryhachium предст авлен совершенно другими видам и .  По 
присутствию Baltisphaeridium brevispinosum (E is .) Cramer, В. poly· 
gonale (Eis . )  Eis . ,  Во longispinosum (Eis.) Cr. , Leiosphaeridia la eviga. 
ta St. et W il1. ,  L. w enlock ia Oow . ,  Lophosphaeridium parvum St. et Will .  
верхнелл андоверийские ;отложения Алтае-Сая н ской области СО!lО став
ляю тся с аналогичны ми по возрасту глинистыми известн яками и до
л омита:ми,  вскрыты ми Лежской скважиной ( 1 00 км ю жнее г. Во.10ГДЫ)  
в Московской синеклизе (Аристова, 1 9 76 ) .  

Л . В .  П искун от мечает сходство выделен ных  ею акритарх И 3  верх
ней части позднелландоверийских отложен ий Брестской впадины с ко м-
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плексо м акритарх верхней ч асти адаверского горизонта Эстонии по 
встреченным Deunffia тonocanta Dow. , D. bispinosa  Dow . , D., raтus. 
culosa Dow. Выделенные комплексы акритарх из лландоверийски х ОТ
ложений Тувы, Подолии ,  Брестской впадины Московской син еклизы со
поставляются по при сутствию видов Doтasia aтphora Mart . ,  D. elonga-
ta Dow .,  D. trispinosa Dow . ,  D. syтт e trica C r. с другими комплексами 
акритарх и з  СИЛУРИЙСКPlх отложений Канады и Испании (Сгатег, 1 970 )  и Бель
гии (Martin, 1 %8), »0 комплексы , выделенные Ф. Крамером и Ф. Мартином , зна
чительно более оазнообразны и более многочисленны по своему составу. 

Отложения венлока в э легестском разрезе Тувы залегают без ви
димого н есогласия на . верхнелландоверийских и представлены зел ено
вато-серыми алевролитами.  В них выделен богатейши й  комплекс акри
т арх, причем преобладающими формами здесь являют ся гистрихосфе
роидные. Зто крупные и мел ки е Bal tisphaeridiuт - Bal tisphaeridiuт 
a rchai cuт Cr.,  В. granulife!uт Dow . ,  В. echinoderтuт S t. e t  Wil1. B.gra
nula tispinosuт Dow.,  В. тeson (Ei6 � ) Dow . ,  и .ер .  Многочислен н ы Мiс
rhystridiuт - M. eranocen tricuт Cr.,  М. clatkii Cr., М. lobe zuтuт (Cr.) 
Mart. и др . Р азнообразны в видовом отношении и многочисленны Very. 
hachium. Сфероморфные формы менее обильны и чаще каждый род представ
лен одним-дв умя видвми, среди них Aremoricaniumrigaudae Dff., Leios phaeridia 
voigti Eia .; характерны скафоморфиды - Macropticba uniplicata Тirn. 

На территории Брестской впадины венлок представл ен сильно гли
н исты м и  мергелями и карбон атными глинами з ел еновато-серого цвета 
с про слоями и желваками известняка. Зта толщ а содержит остатки 
граптолитов Cyrtograptus тurchisoni и акритар х : Baltisphaeridiuт Ьте
vispinosuт (Eis . )  Cr.,  В. longispinosum (Eis .)  Cr.,  M icrhystridiuт ste lla
tuт Dow. ,  М. ro bustuт Sow. ,  Very hachiuт trispinosum (Eis .) Cr.,  V.euro
ра еит St. et Will., Le iosphaeridia sp., Trachis phaeridium sp., Lophosphaeridium 
sp. ,  Deunffia mooospinosa Dow., Domasia elkngata Dow. и др . (Пискун ,  ] 974).  

Несколько похожие ко мпл ексы акритарх были установлены Н .И . У М
новой ( 1 9 7 5) и з  венлока, первой опорной скважины Б рестской впадины 
и Б . В .  Тимофеевым ( 1 96 6 )  из венлока Подолии.  Близким по составу, 
также венлокски м, комплексом акритарх, по н ашему мн ению , я вляет
ся комплекс, выделенны й  К . Е .  Ари стовой ( 1 976 )  из отложений Л е ж с
кой скважины ( 1 00 км ю жнее г .  Вологды) с глубины 1 99 1 - 1 9 86 м. Ею 
Jписаны Baltisphaeridiuт тисторillит Eis.,  B. robus tispinasuт Dow ., 

Eupoikilafusa filifera (Dow . )  Cr. , E stias tra тagna E is . ,  Leiofusa aspi

lis Loe b. ,  Pulvinosphll eridium pulvinel lum E is.  и др. Как и в Туви н с .  
ко м венлоке, здесь доминируют Cyтa tios pha.era, Leio sphaeridia, Mic. 

rhy s tridiuт, реже Le iofusa, Pulvinosphaeridium. 
В енлокский комплекс акритарх из стратотипического р айона Анг

лии  был о пи сан Ч .  Дауни (Downie , 1 9 59 , 1 96 3 ) , котор ы й  отмечал н аи
более характерные:  Bal tisphaeridiuт longispinosuт (Eis.) Cr.,  Суmа

tiosphaera paviтenta (Defl.) Dow . ,  С. venlockia Dow. ,  Eupoiki lofusa fil i

fera D ow ., Lophosphaeridiuт citrinuт Dow . ,  L. pilosum Dow . ,  Micrhy s

tridiuт s tel latuт Defl. и др. Венлокские комплексы акритарх, выдел ен

ные в Туве и ПоДолии,близки стратотипич еским комплексам (Соа1Ь

rookdale 1 ickhi J 1  Beds)  Англии .  
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Отложения лудлова в Ту ве л ежат без видимого переРЫ В<I l1 а отло
жениях венлока и представлены серовато-зелеными и з еленовато-се
рыми алевролитами. Среди акритарх и меют ся как сфероморфн ые, так 
и гистрихосфероидны е  фор мы.  В целом 'комплекс акритар х  л удлова 
значительно беднее венлокско/' о. Для л удлова характерны Baltispha "i
diuт и Trachisphaerid·iuт крупных размеров. Многочисленны и раз нооб
разны L e iofusa и Very ha chiu n - Leiofusa irrora tipe llis Loeb., L. aspi. 
lis Loe b. ,  Veryhachiuт haтi i  Loe b., V. тinutuт Oow .  С<j:ероморфные 
фОР�IЫ j1 емногочисленны и мен ее разнообразны; это - Cyтatiasphae. 
та v enZJck ia Oow . ,  Leiosplzaeridia laevigata S t. e t  Wi1I.,  Оrуg1lд !оsрhа. 
eridium sp., Trachisphaeridiuт at tenuatuт Tim. Остат ки рода MicrllY s, 
tridiuт - M.henry ii ОН., М. parveroquesi St. et Wil1. немногочисленны 
и однообразны.  

Л удловски е акритар хи найдены в Подолии и Брестской впадине. 
Б . В .  Ти мофеев ( 1 966 )  от мечает, что для нижней части лудлова Подо
лии характерно присутствие н езначительного количест ва с.рероморфид : 
Leiosphaeridia e isenackia Tim., Lophosphaeridiuт татuт Tim., Orygтa. 
tospha eridiuт ruтinatuт Tim., а для верхней части , кроме вышеназ
ванных,  обычны Favososphaeridiurr. тichai lQws �y i Tim., Treтa to,spha. 
eridiuт s p., Tasтanites ka'ljoi Tim. Мною из отложений л удлова Под:)
лии выделены 5 комплексов акри гарх (Шеш еГ1'ва, 1 974 ) .  О сновную 
массу акрит'арх составляют гистрихосфероидные формы с небольшим 
количеством сфероморфных фор м ,  первь:е представлен ы :  Bal t;spha e. 
ridiuт denticulatuт St. ес Wil1.,  В. maluт Се., В. echinoderтuт St.  ес  
Will . ,  В. тucronatuт (St.  е с  W ill.) Се.,  Micrhy s tridiuт s tella tuт Ое Н., 
M.varians St.  ес  Wi1l., М. aтna tuт St.  ес  Will. и др. Сфероморфные Lei · 
asphaeridia laevigata St.  е с  Will.,  L. def 'andre i s t. e t  Will . ,  Cyma tio· 
sphaera paviтenta (Оеfl.) ,  Се. Trachisphaeridium attenuatuт Tim. и др. 

В л удловских отложениях Брестской впадины,  сложенных терриген
но-карбон атными породами (ГЛИНl1 стые  мергели с прослоями и желва· 
ками известняка),Л .В .  Пискун ( 1 974)  установила 4 комплекса акритарх .  
Она  от мечает, что в лудловских отложениях встречены Baltisphaeri
diuт brevispinosum, Veryhachiuт eUTopa eитr vae., V. venlockiuт Oow . ,  
V. exile Tim., Leiosphaeridia voigti E is. ,  Lo cerina Tim., L. tenuissi
т а  Eis., Trachisphaeridium pellucidum ТiM., Leiofusa rumida Eis.,  Tasmanites 
m edius . E is; ,  Т. kaljoi Tim. Как ' видно из списка, видовой состав акр:парх 
не сколько иной. Основное же направление развития этой груг.пы одинаковое . 

По-видимому, акритархи очень чут'(о реагировали на из r..,енение 
условий среды.  Н аблюдается определ енная з ависи мость богатства и 
разнообразия акритарх от типов пород, в которых они заключен ы .  На
пример, довольtlо богаты й  комплекс акритарх обн ару жен в отложени
ях лландовери (нижний силур) Подолии и Тувы .  В плотных еветло·ее
рых известняках, где довольно редко встречаются остатки брахиопод, 
обнару жены акрит архи сфероморфного (Leiosphaeridia, Zonosphaeridi
uт и др.) И гиетрихосфеРОИДНОГJ ( Baltisphaeridiuт, Deunffia, Micrhy. 
s tridiuт и др.) типов. В верхнелландоверийских отло жениях, где встре. 
чены о статки брахиопод, пелеЦИIlОД ,  криноидей, акритархи малочислен
н ы .  Из толщи песчаников. залегающих выше по разрезу и переслаиваю-
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щихся с алеВрО.1 ! 1тами,  встречены довольно р едкие акритархи,  представ
ленные 1 1  род а �IИ : A re mori canium, Bal tisphaeridium и др. 

Из ал евро.ШТОВ силура Тувы , не  содержащ и х  фауну и ВХОДЯ Ш I I Х  в 
т ак н азы вае мую алевролитовую толщу, выдел ен богат ы й  КОМП,lекс 
а критарх ( Ш еш егова, 1 975;' т абл . VI ,  XIII ) . Это пред ставители родо в 
Deunffia, Domasia, Very ha chium, Trema tosphaeridium, Leiofusa, Zonos. 
phaeridium., Из известняков, которые у и сследователей этого обнаже
н и я  носят н аз вани е  " кораллового горизонта" , описаны о ст ат ки 'табулят . 
ругоз, мыанок, стромаТОПОр.оид еЙ, криноидеЙ. Состав акритарх здесь ОЧАНЬ бе-
ден. '}го виды родов Archaeochosphaeridiuт, Dictyotidi!lт, Favoso·spha . 

eridium, Lophosphaeridium,. Из алевролитов У кровли Il кораллового 
горизонта,  отнесенного автором к венлоку,  выделено 54 вида акритарх, 
о'Гносящихся к 2 4  родам , т . е. акритархи разнообразlYЫ по сво и м  мор
фологическим данн ы м .  Л удловские акрит ар хи выделены из серовато
з е.lеных и зеленовато-серых алевролитов. Комплекс их  б еднее,  ч е м  
лландоверийский  и венлокскиЙ .  Обыч но р азнообр азн ы й  ком плекс ак
рит арх связ ан с алевролит ами,  аргиллитами,  м ергелями;  доло митизи
рованные породы содержат б едный  компл е кс акритарх и оболочка их  
обычно мелких размеров; в стро матолитах и водор о слевых постро й
ках они от су тствуют .  З а кономерность и х  н ахождения т а  же,  что и 

в докембрии и низах палеозоя - с терригенными и глинисто-карбонатными 
о садками прибрежно-морских и опресненных участков морских бассейнов свя
заны бедные комплексы акритарх, тогда как в зонах, соответствующих участ
к ам смешанного терригенно-карбонатного осадконакопления в морском бас- . 
сейне с нормальной соленостью, акритархи достигали пышного расцвета. 
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ОБЬЯСНЕНИЯ ТАБЛИЦ 

Т а б л и ц а 1 

Ф и г .  1 .  Cyclocoelia (? ) prrma Severg� sp. nov. 
Голотип, но 7 45/ 1 3 2 3 ;  1 а - брю ш н ая створка х 3 ;  lб - с п и н н ая створка ' 
х3; l в - ви'д впереди, х 3 ;  обн . 1 2 ,  орловский горизон т .  

Ф и  1'.2-4. Schizophore//a schorica Severg . sp.  nov. 
2 - голот и п ,  х< 9 4/ 1 3 2 3 ,  ядро брю ш н ой створк и ,  х 3 ;  3 - э кз .  9 6 / 1 3 2 3 ,  яд
ро спинной ст ворки, х3;  4 - экз. Х' 9 5 / 1 3 2 3 ,  спи н н ая створка, хЗ; о б н .  
9 6 4-96 5 ,  чакырский горизон т .  

Ф и  1' . 5-7 .G iraldie//a vulgaris Severg. s p .  nov. 
5 - экз , ]01' 7 34/ 1 32 3 ,  брю ш н ая створка, х2 ; 6 - голоти п ,  э кз. N 7 33/ 1 32 3 ,  
ядро спин ноli створки, х2 ; 7 - экз. но 7 3 5 / 1 3 2 3 ,  брю шн а я  ст вор ка, х З ,  
0 6 н ,  1 2 ,  орловскиli горизон т .  

Ф и  r.8- 1 0. Schizophorella с Е .  fallax (Salte r) 
8 - э кз .  но 9 8 / 1 3 2 3 ,  спинн ая створка, х2 ; 9 - экз. ;'(, 9 6 / 1 3 2 3 ,  ядро 
брю шной створки,  х2 ; 10 - экз. ,I{o 9 7 / 1 3 2 3 ,  я рдо спинн ой ст ворки, х2 ;  
обн .  Ч- 1 2 ,  диеткенский горизон т .  

Ф и г . I I - 1 3 .Р tу сhоРlеurе//а m i c a  Se ve rg. sp.  nov . 
1 1  - голотип Х. 7 07 / 1 32 3 ,  х3; l 1 а - брюшная створ ка; l 1 б  - спинная 
створ ка; l 1 в  - вид сперед и ;  12  - экз. но 708/ 1 32 3 ,  брю ш н ая створка, 
х3; 

. 
13  - экз. но 7 0 9/ 1 3 2 3 ,  ядро брю ш но й  створки, х 3 ; обн. 1 2 ,  

ордовский гориз онт. 
Ф И Г . 1 4- 1 5.А ustinе //s  le bediensis Severg. 

1 4 - ГОЛОТИ ll, �, 2 7 1 / 1 3 2 3, х l , 5 ; 1 4а - брю ш н ая. створка; 1 4б - спин
ная ст ворка; 1 4в - вид сб оку; 1 4г - вид сз ади ;  15 - экз.  J'f 2 7 8/1 3 2 3 ,  
х2 ; ядро брю ш н ой створки; о б н .  5 4 ,  59, 6 0 ,  ч акырский горизонт.  

Ф и г . 1 6 .  D a lmanella ux una i c a  Severg . 
1 6  - э кз .  1I� 3 1 8/ 1 3 2 3 ,  х2 ; 1 6 а  - брюшная створка; 1 66 - спинная створ
ка; 1 6 в  - вид сбоку; обн . 2 6 47 , ч а кырский горизон т .  

Т а б л и ц а  11 
А n и. l .  Dalmanella uxunaic а Severg. 

1 - э кэ .  ]01, 3 2 0/ 1 32 3 ,  ярдо спинной ст ворки, х3 . 
Ф и  Г . 2 -6 . D a lmane lla die tkensis Severg. 

2 ·- ГОЛОТ Иll N 36 1 / 1 32 3 ,  ярдо брюшной створки, х3; 3 - экз. Х'365/ 1 3 2 3 ,  
ядро спин ной створки, х3 ; 4 - э к з .  ,'\о 362/ 1 32 3 ,  ядро брюш ной створки, 
,.,З , 5 - экз. 1(0 3 6 4/ 1 32 3 ,  спинная створка, х3 ; 6 - экз. '" 36 3 / 1 3 2 3 ,  
отпечатОк брюш н ой створки,  х3 ; обн . 1 42 .  диеткен ский гориэонт.  

Ф и 1' . 7 - 8 .  Dalmane lla tes tudinarla (Dalma n ) . 

1 22 

. 7 - экз. N< 7 6 2 / 1 3 2 3 ,  х 3 ;  7а - бр юwная створка; 7б - С П И lI н а я  ст вор
ка, 7 в - вид сзади; 8 - эJ<З. М 76 3/1323 , отпеч ат о к  брюшной створки , х 3 ;  
обн .  2 8 6 ,  точало вский горизонт.  



ф и г . 9 - 1 0 .  Trip/ esia a inca Severg . s р. поу. 
9 - экз. Х, 4 1 7 / 1 32 3 ,  х2 ; 9 а  - брю ш н ая створка;  9 б  - СПlI н н ая отвор

ка; 9 в  - вид сбоку ; 10 - экз .  N- 4 1 9 / 1 3 2 3 ,  ядро спинной ст ворки 
х2 ; обн. 5 8 - 59 , чакырский горизонт. 

Ф и г . 1 1 . Cl iftonia o xopl e cioides W righ t  
1 1  - экз .  Ко 8 1 6 / 1 32 3 ,  х2 ; 1 1 а - брюшная створка; 1 1 6 - спинная створ
ка; 1 1 в  ,- вид сбоку; обн. 1 2 .  орловский горизонт . 

Ф и г. 1 2- 1 4  .• Охорl e cia p/a ty strophoides Соорег. 
1 2  - экз .  Х, 820/ 1 32 3 ,  ядро сп инной ст ворки, н ат . вел . ,  13 - экз. М 8 1 9 /  
1 3 2 3 ,  ядро брю ш н о й  створки, н ат . вел. ;  1 4  - э кз . .\' 8 2 1 / 1 3 2 3 ,  спин н а я  
створка, н а т .  вел . ,  обн . 1 6 8 4, диеткен ский горизонт.  

Ф и г . 1 5- 1 6 .  S treptis сЕ.  incompta U l .  e t  С оорег 
1 5 :- экз .  N 9 0 3/ 1 32 3 ,  брюшная ст ворка, х3 ; 16 - экз • .м 9 0 4/ 1 32 3 ,  спин
ная створка, х2 ; о б н .  1 2 ,  орлов ский горизонт.  

Т а б л и u а  I I I  
Ф и г . 1 - 5 .  D i am b on ia s ep ta ta (Соорег) 

1 - экз. N' 8 3 6 / 1 3 2 3 ,  брюшная створка, х3; 2 - э кз .  М 8 40/ 1 32 3 ,  брю ш н ая 
створ ка с длинной септой, х3; 3 - э кз. N' 8 4 1 / 1 32 3  - вид сбоку, х3 ; 4 -
э кз. N 8 3 8 / 1 32 3 ,  ядро брю ш ной створ ки,  х3; 5 - э кз • .м 8 3 7 / 1 32 3 ,  ядро 
брю ш ной створки) х3; о б н .  1 2 ,  орловский горизонт .. 

Ф и г . 6 - 8 .  P ty chogl)'p tus parvus Severg. sp. поу. 
6 - э кз .  М 7 7 8/ 1 3 2 3 ,  ядро брюшной створки, х3 ;  7 - экз.  но 7 7 7 / 1 32 3 ,  яд
ро спинной створ ки,  х2 ; 8 - ГО,10ТИП,  N' 7 7 6 / 1 3 2 3 ,  брюшная створка ,х2 ; 
обн . 1 2 ,  орло вский горизонт. 

Ф и г . 9 - 1 0 .  Parastrophinella salairica Severg. sp. поу. 
9 - голотип, ,Nl 407 / 1 32 3 ,  х 1 , 5 ;  9 а  - брю ш н ая створка; 9б - спинная створ
ка; 9в - вид сбоку; 9г - вид спереДIt; 1 0 - экз. М408/1 323, ядро спинной СТВОРки, 4 ;  
о б н .  1 6 47 - 1 6 4 8 ,  чакырский гори зонт. 

Ф и г . 1 1 -J2 . Раrаstrорhinеllа gromo tucha ens is Severg • . s p. поу. 
1 1  - голотип,  э кз .  N 11 8 8 / 1 32 3 ,  брюш н а я  створка, х3 ; 1 2 - зкз.'х· 890/ 1 3 2 3 .  
спи н н ая створка, х3 ; обн . 2 4 ,  т а ч аловский горизонт.  

Ф и г . 1 3 . Paras trophinella sp. 
13 - экз. N 9 1 0 / 1 3 2 3 ,  х2 ; 1 3а - брю ш н ая створка; 1 3б - спинная створ
ка; 1 3в - вид сбоку; обн: 1 2 ,  ОРЛОВСКIII1 гориэонт.  

Ф и г. 1 4. Paras trophina orlouiensis Severg. sp. поу. 
1 4  - голоТип, N. экз. 4 1 0 / 1 3 2 3 ,  х3; 1 4а - брюш н а я  створка; 4б - вид сбоку; 
4в - спи н н а я  створка, 4г - ви д спереди·; обн. 1 7., орловски й  гори зонт. 

т а б  л и Ц а 'У 
Ф и г. 1 - 2 .  Eoanas trophia transuersa Severg. sp. поу. 

1 - голотип, экз. 4 1 2 / 1 3 2 3 ,  х2 ; 1 а  - брю ш н ая ств<>рка; 1 б  - вид спере
ди; 1 в  - спинная ст ворка; 2 - экз. 4 1 3 / 1 32 3 ,  пришлифовка р акови н ы ,  . 

х5; обн . 1 2 ,  орловский горизонт. 

Ф 1 1  Г .  3-4.  Thebesia the besens is Amsden.  
3 - э кз .  М 596 / 1 3 2 3 ,  х3·;  3 а  - брю ш н ая створка;  3б - спинн ая створка; 
4 - экз. М 597/ 1 323, спинная створка, х3; обн . 1 2 .  орловский горизонт. 
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ф и г. 5-6.  RlI)'nchotretaoides aincus Seve� g. 
5 - экз. J\\ 59 2 / 1 32 3 ,  х l ,5 ;  5а - брюшная створка; 5б - СПlllI ная створка; 
5в - вид спереди ; 6 - экз .  1'(0 59 1 / 1 32 3 ,  спинная створка, х2 ; обн. 398, 
чакырский горизонт.  

Ф и г . 7- 8 .  The besia (?)  sp. 
7 - зкз. М 907/ 1 32 3 ,  брюшная створка, х3 , 5 ;  8 - экз . �� 908 / 1 3 2 3 ,  брюш-
н ая створка, х3 , 5 ;  обн . 7039,  тачаловский горизонт. 

Ф и г .  9 .  Vaga ( ? )  sp. 
9 - э кз .  9 2 1 / 1 3 2 3 ,  х3 , 5; 9 а  - брюшная створка; 9б - спинная створка; 
обн . 7 0 39 ,  т ачаловский горизон т .  

Ф и г . 1 0 - 1 4. Lepido cy cloides insignis ( Severg. ) 
1 0  - голот и п ,  экз .  Х 604/ 1 32 3 ,  ярдо БРЮШhОЙ створки , xl , 5 ;  1 1  - э кз .  
](о 598/ 1 3 23 ,  брюшная створка, н ат .  вел . ; 1 2  - ЭКЗ J\\ 6 0 2/ 1 32 3 ,  спинная 
створка, х2 ; 1 3  - экз. J\\ 599/ 1 3 2 3 ,  спи нная створка, нат . вел . ;  1 4  - экз. 
N· 6 00/ 1 3 2 3 , ярдо спинной створки, х l , 5; обн . 483, диеткенский гор"зонт. 

Ф и г . 1 5. Catazyga salairica Severg. 
Э кз. Х' 6 3 3 / 1 323,  пришлифовка раКОВИ НbI ,  х2 ; обн.  26 47, ч аКblрСКll1i г о
гизо в т .  

Т а б л и ц а  V 

Ф и  г .  1 - 2 .  Ca taz yga sala irica Severg. 
1 - !'олоти п ,  экз . М 630/ 1 323,  х2 ; l а  - брю шная створка; 16 - BIIД сбоку; 
lв - спинная створка; 2 - ЭКЗ . . J\\ 6 3 1 / 1 32 3 ,  ярдо брюшной створки,  х2 ; 
обн . 2 6 47-26 48, чаКblРСКИЙ горизонт. 

ф и  г. 3-4. Catazyga anuensis Severg. sp.  поу. 
3 - голотип, ЭКЗ. 1'(0 7 4 2 / 1 323,  х l , 5; 3а - брюшн а я  створка; 36 - спинная 

. створка; 3в - вид сбоку; 4 - экз. 1'(0 7 44/ 1
·
3 2 3, спинн ая створка, х l , 5, 

обн. 1 0 ,  диеткенский горизонт. 

Ф и  г .  5. Ca tazy ga ca�tieri Cooper 
5 - экз. No 629/1 323, х2; 5а - 6рюшная створка , 56 - спинная створка;  5в -
в ид с60ку;5г - вид сзади; 5д - вид спереди; 06н. 1 2 ,  орл овский горизонт . 

ф и  г. 6 .  Spi rigerina (Eospirigerina ) sublevis Rosman 
6 - экз . No 6 2 4/ 1 323,  х2 ; б а  - брюшная створка; 66 - спинная створка; 
6в - вид с60КУ,  6г - вид сзади·; обн. 398,  чакырский гориз6нт. 

Ф И г .  7.  Spirigerina (Eospirigerina ) orloviensis (Severg. ) 
7 - экз. N. 6 2 3/ 1 3 2 3 ,  х2 ; 7 а  - 6рюшная cTBofKa; 76 - спинная створка; 
7в - вид спереди, 7г - вид сбоку; обн . · 3400 , диеткенс кий горизонт . 

Ф и г. 8 .  Spirigerina (Eospirigerina ) tatchalovensis Severg. sp. поу. 
8 - голотип,  экз. N. 893/ 1 32 3 ,  х2 ; 3а - брю ш н ая створка; 86 - спинная 
створка; 8 в  - вид сбоку; обн . 6 3 1 5; тачаловский горизонт. 

Т а б л и Ц а VI 

Ф и  г.  1. Spirigerina (Eospirigerina) mmlma Severg. 
1 - экз. 1'(0 62 8 / 1 323;  х3; lа - брюш н ая створка; 16 - вид сбо·ку; l в  - вид 
спереди; обн. 1 2 ,  орловский горизонт .  

Ф и  г .  2 - 5 .  А lispira praegracilis Severg. sp. поу. 

2 - голоти п ,  экз. 1'(0 879/ 1 323,  х3; 2 а  - брю ш н ая створка; 2б - спинная 
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( т ворка; 2 в  - ВI1Д спереди; 3 - экз. Н, 880/ 1 32 3 ,  х3, БРЮ Ш ll ая створка; 
4 - экз . N, 8 8 1 / 1 32 3 ,  х2 , брюшная створка; 5 - экз. М 882 1 32 3, х3; 
,1<1 - брю ш ная створка, 5б - вид сбоку, 5в - вид спереди,  обн. 2 7 ,  
: ачаловский Г ОРИЗОIJТ. 

Ф и г. 6-7 . 4 ltae thyrella megala Severg. gen. поу. е е  sp.  'поу. 
6 - экз. » 562/ 1 323,  спинная створка, х2 ; 7 - голотип, ЭКЗ . .  \\ 561 / 1 323,  
· 2 ; 7 а  - брю шная створка, 7б - спинная створка; 7в  - вид с пере;lI I ;  i r ..,. 
BII:\ сзади; обн . 1 2 ,  орловский горизонт.  

Ф и г .  8-1  О .  А lta e tll'jrella аН. megllla Severg. gen.  поу.  е е  sp. поу. 
В - экз. М 9 1 3/ 1 323,  ядро брю шной створки, х l , 5; 9 - экэ. Н, 9 1 4/ 1 323,  
> 1 , 5; 9а - спинная створ ка; 9б - вид сзади;  9а - вид сбоку; 10 - экз. 
Л 9 1 5/ 1 323,  спинная створка, х2 ; обн. 2 1 ,' тачаловски" горизонт. 

Ф и г. 1 1 .  Spirigerina (Eospirigerina) orloviensis (Severg. ) 
1 1  - голотип,  экз. » 6 2 2 / 1 3 2 3, х2 , брю ш н ая створка, обн. 3400, орловскиl! 
горизонт .  

Т а б л и ц а  VII 
Ф 1 1  г .  1 -2 .  Conochitina bacil/um Ob�e е е  Zaslavs kaya sp. nov. 

Переходн ые слои между лланде"ло 11 карадоко м. Горн ы й  Алтаl!, раl!ОН 
р.  Туло", обр. Р - 409б, фиг. 1 - экз. 54! 1 1 , х 300, ('олотип . 

Ф и г. 2 .  - экз. 54 1 / 2 .  х300 . 

Ф и  (' . 3 .  Conochitina edjelensis Taugoudeau. 
Нижний л ландовери, зона acuminatus . Г орный Алтай ,  долина р.Ини.  
Обр.  С-7343,  х200, экз. 541/7.  

Ф и  г. 4. Conochitina oelandica Eisenack. 
Переходные слои между лландеl!ло ' и карадоком. Г орный Алтай, район 
р. Тулой. Обр. 409 б, х300, экз. 5 4 1 / 8 .  

Ф и г.  5. Conochitina simplex Eisenack. 
Переходные сло,И мgж,llУ лланде"ло и карадоком. Горный Алт aI! ,  район 
р.  Тулоl!. Обр. Р - 409 , х300, экз. 5 4 1 / 9 .  

Ф и г.  6 .  Cya thochitina calix (Eisenack) . 
Переходные слои между лландейло и карадоко м. ГОРНЫI! Алтай, район 
р.  Тулой . Обр. Р-409б, х300, экз. 541 - 10 .  

Ф И  г. 7-8.  Cya thochitina tuloyensis Obut ес Zaslavskaya sp. nov. 
Переходные слои между лландейло и карадоко м. ГОРНЫI! Алтай, район 
р.  TYliol!, Обр. р- 409б, фиг. 7 - экз. 5 4 1 / 3 ,  х200, голотип; фиг. 8 - ЭКЗ. 

541 /4, х200. 

Ф и г. 9 .  Desmochitina alta ica O!ut ес Zaslavskaya s p. nov. 
Силур. Г орный Алтай, правобережье р. Си биричихи • Обр. С-733,  экз. 
541 / 5 , х200, голотип. 

ф И Г . 1 0 .  Rha bodochitinll regula Obut с с  Zaslavs kaya sp. поу. 
Ордовик, переходные слои между лландейло и KapaдO KJM. Р-409б) экз. 
541 /6 . х l 00, голотип. 

Ф И  г. 1 1 .  Rhabdochitina turgida Jenkins . 
ОРДОВIIК.  Г орный Алтай, нижнее течение р. Тандоwки, обр. 39:1б, х300, 
экз. 541 / 1 1 .  
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Т а б ,1 И U а VIII 'О 

Ф и г . 1 - 3 .  lsorthis (Protocorte z orth i s )  p lanoconvexa s p. n o v .  
lа  - брю ш н ая створ ка; ]б  - спинная ст ворка; lв  - вид сбоку;  11'  - I I С

редний кр ай , xl , 5; экз , 8, обн.  1 2 2 3 ,  саж аевская CBf\Ta Р удного Алт ая , 

2 а  - брю ш н ая створка; 2б - СJJИl Iная ст ворка; 2 в  - вид сбоку;  2 1' - nеред
ни!:! край, х l , 5 ;  голотип, э кз.  1 0 , обн. к-7 52 1 ,  Тува, окр естн о(',ти J' . Ч ,ц а н ,  
венлок-лудлов. 3а - ядро брю ш н ой ст ворки; 3б - я д р о  С I IIIН Н ОЙ П ВОР К I I ,  

х2 ; экз. 1 1 ,  местон ахо ждение и возраст т е  ж е .  

Ф и  1'. 4 - 5 .  Levenea cf.  markovsk i i Tchernyche v .  
4 - деq:ормированное ядро брю шной ст ворки, х2 ; э к з .  1 3 ,  о б н .  30 2 3 , KP �
меню шинская сви т а  Р удного Алтая. 5 - ядро спинной створ ки, х2 ; экз.  
14,  местон ахождение и обн а ж ен и е  те же. 

Ф И Г. 6 - 8 .  {. е иеnеа mark ovskii  Tschemychev.
' 

6 - брю'ш н ая створка, х2 ; экз. 1 5 , обн , к-6 9 1 6 а, Тува, р. Э.1 егест, в ы ш е  
второго кораллового горизонта; 7 - ядро брю ш ной (;т вор к и ,  х2 , экз. 1 6 ;  
8 - ядро спинной створки (латексный слево к ) ,  н ат . вел . ,  э кз .  1 8 ;  обнаже
ние и место н ахожден и е  те же. 

Ф и г . 9.  Lep tos troph ia (?) s p. 
Брюш н ая ст ворка, х2 ; экз. 1 9 ,  обн. 3 0 2 3 ,  кре м е н ю ш и н ская свнта Р У Д Н О J ' О  
Алтая. 

Ф и г .  1 0. Leptostrophia /i losa (Sow . ) .  
Ядро брюш ной створки, х l , 7 5 ;  э кз.  1 ,  обн.  3 0 2 3 ,  кременю шин ская свита 
Рудного Алтая. 

Ф и г . 1 1 .  L eptos troph ia filosa (Sow. ) .  
Ядро брюш но!:! ст ворки, х2 ; экз. 2 ,  о б н .  К-7 0 7 9 ,  Т ува, о кр естн ости 
Г. Чадан, венлок-лудл ов.  

Т аб л и ц а  IX 
Ф и г .  1 .  Amphistrophia s p. А .  

Брюшная створка с внутренн ей сторон ы ,  х l , 5 ;  э к з .  3 ,  обн. 1 2 2 3 ,  саж аев
ская свита Р удного Алтая . 

Ф и г . 2 . А mрhi s trорhiа sp.  В. 
Ядро брюш но!:! створки,  х2 ; экэ.  5, о б н .  3 0 2 3 ,  кр еменюшин ская свита Р уд
ного Алтая. 

Ф и г. 3 .  Cy pidu/a sp. 
Брюшная створка сбоку,  х3'; э кз .  2 1 ,  обн. 1 22 3 ,  с а ж аевская свита Р удно
го Алтая. 

ф и г . 4.  S tegerhy nche lla angati en s i s  (Tchernyche v) . 
Брю ш н ая створка молодой р акови н ы ,  х3;  экз. 2 2 ,  обн . 3 0 2 3 ,  кр емеНЮШIIН
ская свита Р удного Алтая. 

Ф и  г. 5. Stegeryh,m chella angaciensis (Tchernyche v) . 
В ид брю ш но й  створки с заднег'о края, показ ы вающий характер крур ,х3;  
эк з. 3 0 ,  обн.  К-6 9 1 4 ,  Тува, р.Элегест, ниже второго кораллового гори зонта . 

Ф и  г. 6 - 1 0 .  Tuvaella gigдntea Tchern. I>uchta rmaensis subsp. nov. 
6а � брюшная створка; 6б - спинн ая створка - передний край , хl ,5 ;  

----

· Н о мера ф игур, о б веден н ы е  кружком, отн о сятся· к экэемплярам из Тувы. 
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э к:!. 26 ( молодая раковина) ,  обl l .  3 0 2 8 ,  кр еменюши нс:кая СВlI т а  Р удного 
Л'lТая.  7 - Б Р Ю Ш ll ая створка, I 'О !lОТ И П ,  н ат .  вел . ,  экз. 23, обl l .  1 22 3 ,  са
ж аевская сви т а  Р УДIIОI'О Алт а!! . 8 - снинная ctbopka, 9 - 0б.ю \IOК брюш нои 
створ ки ,  10-деформированная брю шная створка, B r p. в l I а т  . В П Л .  соответ- 
ст венно, эк з. 24, 25, 2!ia , обl!. 3 023, кремен юшинская свита Г'удного .-\ ла я . 

Ф и г .  1 1 - 1 2 .  Tannuspirifer s p. , 
1 1  - Б РЮ Ш Н <lЯ створ ка ,  х3; экз. 27 ,  обн .  302 :1 ,  кре меllю ш и н с кая  свита 
Рудного Алтая.  12 - С П И Н l l а я  створка, х3; экз. 28, обнажение и место
нахождение  ТР. же. 

Т а б л и ц а Х 

Ф и г . 1 , 2 .  G la s s,ia m inula R ybn. l a  - Б Р Ю Ш l l а я  створка,  нат. вел. ; lб - брюшная 
створка; 1 в - спинная створка ;  1 1' - ВИД сбоку , 1 д  - передни й край (все 
х 2 ) ;  3 о бн . 1<- 7 06 6 .  2 я дро Б Р Ю Ш I I О Й  стuорки , х 5; экз. 7 ,  обн.  
1< - 7  557,  p a�jpe�j lJадаfl, чергакс кая с uита. 

Ф и г . 3 ,  4. M e ris tinll o b lusa (Sow . )  • .3а -- брюшная створ к,,;  3б - спинная створка; 
3в - вид сбоку;  3 1' - п ередний  край,  нат. вел.,  экз. 1 3, 061:. 1< -7 528 ;  раз
р е з  Чадан, ч ергакская свита. 4 - ядро брюшной створки, х 2, экз. 1 4 ,  
0 6н. 1<-7 5 3 1 ,  р азрез и с вита те же. 

Ф и г . 5-7. Cr')ipto th yre lla lchadan ica sp. поу. 5а - брюшна я створка ;  56 - с;пинная 
с творка; 5 в  - вид сбок у ;  5г - переl\llИ Й край (все - lIат. вел . ) ;  э к з .  8 
(голотип ) ,  о б !!. К -7535 ;  (j - я дро раковины с брюшной стороны;  7 - ядро 
р аковины с замочного края, х 2,  экз.  1 1 , обн. К-753 4 ,  разрез 4адан, чер
г аксl<ая с вита. 

Т а б л и ц а  ХI 

Ф и г . 1. E n te lop/ly llum s p. 
а - поперечное сечение, х 4; б - продол ьное сечение, х 4. Сибирс кая плат
ф ор м а, р.  М о йеро, лев ы й  береl', 22 к м  выше у с т ь я  р .МоЙерокан. Нижни й  
силур,  низы в ер хнего л ландовери. I< оралл иты мелкие, септы очень корот·  
к ие.  Экз. N' 5 43./1  

фи 1'. 2. Е.  a rtic'u la tum (\Vah l . ). 
П опереч ное сечение, х 4. Р .МоЙ,зро , левы й берег , 2 к м  выше усть!! р. Мой
ерокан.  Н и ж ни й  силур,  верхи верхнего лландовери. Экз.  ко  543./2 

Ф и г . 3. Е .  ех gr. nikolaievae Lavr. 
П р одольное сечение, х 4. ТО ж е  м есто нахождение. Си стема днищ в общ ем 
в ог нутая. Экз. N' 5 43./3 

Ф и г . 4. E . a rt ic u la tu m  (Wah l . ). 
а - поперечное сечени е ,  х 4, б - п родольное сечение , х 4. Р . Мо Йеро, ле
в ы й  берег против устья р .МоЙерокан. l I и ж ни й  силур, низы венлока. Корал
л иты крупные,  септы длинные, ДlJища ки фофиллои'дные, диссепиментариум 
ш ироки й,  

Т а б л и ц а  XII  

Ф и  г .  1 .  Enle loph y llum " р. 
П опереч ное сечение КОЛОIJИ И ,  х 4. Р .МоЙеро, левый берег, 2 км в ы ш е  устья 
р .МuЙерокан. Н и ж ни й  с илур, верхи верхнего лла ндовери . Почковэние непар
р исидальное. Экз.  N 5 43:14. 

1 27 



Ф и г. 2, 3. Е. articulatum (Wahl.). 
2 - поперечное сечение кораллита, х 4, экз. но 543/5; 3 - ПРОд'Jльное се • 

. чение другого кораллита, х 4. Бассейн р. днестр, р. С�lOтрич, 4ии м от 
устья. В эрхний силур, луд.1 J В ,  м алиновецкий горизонт. Экз. N 543/6. 

Т а б л и ц а ХIII 

Ф и г. 1 .  E nte lophyllum s p'. 
а - поперечное сечение, х ' 4 ,  б - продольное сечение, х 4. Эстония, верх
ний  силур , каугату",а. Колония полумассивная. Экз. М 543./7 . 

. Ф и  г. 2. E nte loph"llum articulatum ( Wahl.). 
а - поперечное сечение КОjJа.1лита, х 4, б - продольное сечение того же 
к ораллита, х 4. Северо.ЗападныЙ Алтай, правый берег р. Ини у пос. Ком
сомолец. В ерхний силур, лудлов, куимовский горизонт (Ивановский ,  Куль-
к ов, 1 974). Экз. но 543:18 . . 

. 

. 

Т а б л и ц а XIV 

Ф и г. 1, 2. E nte lophy llum articulatum (Wahl. ). 
1 - поперечное сечение части колонии , х 4 экз. N 543:19. Сибирс;,а я П .1ат
форма, р. Тукалакта , левы Ii берег, и,4 км от устья. Нижний силур,  верх
ний  лландовери. В одном сечении видны п равилы!йй диссепиментариум и 
" в  елочку н. 2 - поперечное сечение. части колонии . х 4. Сибирская плат· 
форма,  верховья р .ПравыЙ Нижни й  Яральин. Нижний силур, лландовери. 
ХОjJОШО видны начальные онтогенетические фазы. Экз. N 543/10 .  

Т а б л и ц а ХУ 

Ф и г. 1 ,  2 • . Ente lophy llum articulatum (Wahl.). 
1 а  - поперечное сечение части колонии, х 4; lб - продольное сечение ко
р аллита той же КОЛОНИИ, .х 4, экз. но 543/1 1 .  Сибирская платф,)рма, р. �lоЙ· 
�po, правый берег, 2 км выше устья р. Мо!!ерокан. НИЖ!iИ!! силур, нижни!! ' 
в енлок. 2а и 2б - соответственно поперечное и продольное сечения части 
одно!! колонии ,  х 4. Р .  Мо!!еро, левы!! берег против устья р. Мо!!ррокан. Ни) 
ни!!  силур, нижни !!  венлок. Экз. но 543jl2. 

Т а б л и ца ХУ[ 

Ф и г. 1 .  F avos.ite's yermolaevi Tchernychev, 1937 
lа - поперечное сечение, х 4; lб - продольное сечение, х 4. Экз. А85. 
Uентральны!! Алтай, окрестности с. IJерны !! Ануй, левобережье р. IJерги , 
обн .  A-85j м арагдинская свита (стратотип). 

Ф и г. 2, 3 • . F avosites vесtот.ius Кlааm.зпп, 1962 
2а - поперечное сечение, х 4; 2б - продольное сечение, х 4. Экз. А 84- 1. 
Та", же, обн. А-84. 3а  - продольное сечение, х 4; . 3б - поперечное сече
н.ие, х 4. Экз. А84-1а.  Местонахождение и возраст те же (обн. А-84) • . 

Т а б л и ц а ХУН 

Ф и г. '1 . Subfavos.ites praect;dens Swartz, 1913 
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1а - поперечное сечение в зоне роста ПОЛlШняка, х 4; lб - поперечное 
с ечение в зрело!! зоне полипняка, х 4; lв - продольное сечение, х 4 • 



Экз. N A 97- 17.  М естонахождение то же, 06н. 1\- 9 7 ;  черноаll уиская свита 
(стратотип). 

Ф и г. 2. :A xuolites anuiens.is M ironova, sp. поу. 
2а - поперечное сечение, х 4; 26 - ПРОДОЛЫlOе сечение, х 4. Экз. 1\8 5 - 2  
(голотип). Местонахождение то же ,  06н. А - 8 5 ;  марагдинская свита (стра
т отип). 

Ф и г . 3. Para lle /opore lla d ifformis (Chekhovich) ,  1964 
З а  - попер,�чное сечение, х 4;  36 - продольное сечение , х 4. Экз. А 97 - 2 8 .  
М естонахождение то  ж е; черноануйская свита (стратотип ). 

Т а 6 л и ц а ХУ IJI 
Ф и г . 1. F a vosit e s  e ffusus Кlааmапп, 1962 

l a  - продольное сечеаие,  х 4; 16 - поперечное сечение , х 4. Экз. А 8 4-2.  
М естонахождение то А< е ,  uбн. А -84; м арагдинская свита (стратотип). 

Ф и г . 2 , 3 .  F avos ites humilis Sokolov, 1 952 
2 - поперечное и продольное сечени я ,  х 4. 'Экз. А 97 -2?.  Местонахождение 
то ж е ,  обн. А - 97 ;  черноануйская свита (стратотип). 3а - поперечное C!j
.чение, х 4; 3б - продольное сечение,  х 4. Экз. А 97 - 1 5.  М естонахождение 
и возраст те же (06н. А - 97 ). 

Т а 6 .1 и ц а XIX 
Ф и г. 1 .  Roemeripora ( ? ) ramosa Mironova, s p. nov. 

1 а - поперечное сечение, х 4; 16 - продольное и попереЧ lие сечени.Н , х 4; 
. lв - продольное сечение, х 4. Экз. A 9 U- 1  (голотип ) .  М естонахождение то 

же,  06н. А -90;  .черноануЙская свита (стратотин) . 

Ф и г . 2 . 3 .  Pachypora c y lindrica Tchernycflev, 1937 
2а - продольное сечение, х 4; 26 - поперечное сечение, х 4. Экз. A 9 U - 2 .  
М естонахождение и возраст те же (06н. A - 9U ). За - продольное сече liие ,  
х 4 ;  36,  3 в  - поперечные сечения, х 4. Местонахождение то же ,  обн. А - 97 ;  
ч ерноануйская свита (стратотип ). 

Ф и г . 4. К laamannipora altaica �Нroпоуа, sp. 1 I0V. 
4 а  - продольное сеЧI�ние, х 4; 46 - танге нциальное сечение, х 4;  4в - НО
п еречное сечение,  х 4. Экз. А 97 - 2 .  Местонахождение и возраст те же 
(о6н. А - 97) .  

Ф и г . 5.  Р lacocoenites tcl1erg aensis M ironova, s[1. nov. 
П р одольное и поперечное сечения, х 4.  Экз. А 8 5 - 3 8  (ГОЛОТИ I I ) .  Местона
хождение то Ж'е ,  06н. А-В5 ;  м арагдинский горизонт (стратотип).  

Ф И  г .  6. G oenites v aigachensis (Smirllova), 1970 

1/ 9 /'1 

6а - продольное сечение, х 4; 66 - 1I0перечное сеч"ние, х 4. Экз. А 9 7. Мв
с тонахождеаие то же, 06н. А - 9 7 ;  черноануйский горизонт (стратотип). 
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УДК 5 9 4. 8  + 5 6 ( 1 1 3. 3 )  

Брахиоподы и стратиграфия верхнего ордовика rOpHoro А лтая, Салаира 
и rорной  Шории. С е в е р r и н а Л .  r. в сб .. : Фауна и 5иостратиграфия 
верхнего ОРДОI3Ака и силура А лтае-Сая нской области. М.,  " Наука " ,  1 978, 
с. 3-4 1 . 

в работе описывается 22 верхнеордовикских (ашгилльских) вида 
брахиопод, из них один род и 1 5  видов являются новым и ,  шесть форм 
О ,lИсано в открытой номенклатуре. Н а  основании изучения брахиопод и 
данных по другим группам ф ауны дается обоснование новой биостраТ1\
графической схемы верхнего ордовика, в которой предлагается выде· 
лять (с низу вверх) чакырский, диеткенский, орловский и точаловскнй 
горизонты. 

Рис. 2,  т абл. 2, палеонтол. табл. 6, библ. 44 назв. 

УДК 5 9 3. 1 6 2, 56( 1 1 3.3) : 5 7 1/ 1 5  

Х итинозоа в ордовикских и силурийских отложениях rOpHoro Алтая. 
З а с л а в с к а я  Н . М "  О б у т. А. М ., С е н н и к о в  Н . В. В сб. :  Фауна 
и биостратиграфия верхнего ордовика и силура Алтае-Сая нской области. 
М . ,  " Н аука ", 1 978, с .  4 2- 5 6 . 

в статье р ассматриваются комплексы видов хити нозоа, которые по
з волили уточнить представление о составе биоценозов в ордовикских и 
силурийских м орях , располагавшихся на территории rOpHoro Алтая, и 
датировать возраст н екоторых "нем ы х "  палеозойских толщ. Описа.но 
1 U видов хитинозоа. 

Р ис. 1, т абл. 1 ,  палеонтол . т абл . 1 , библ. 26 .  

У ДК 564( 1 1 3 .2) 

О страТИ1'рафии и брахиоподах :;илура PYAHo1'o Алтая.  К у л ь К О В Н .П., 
К о з л о в М ,. С .  в сб. :  Фауна и биостраТИ1'рафия BepxHe1'o ордовика 
и сил ура Алтае-С ая нской области. М. ,  " Н аука" ,  1978, с. �7 - 8 4. 

Р ассматривается страТИ1'рафия силурийских отложений, до недавне-
1' 0 времени неизвестных в Р удном Алтае. МОНО1'рафически описывается 
1 U  ф ор м  брахиопод, и з  к оторых один вид и один ПО.g'Вид являются новы
м и. Тувинский тип изученно1'О' сообщества брахиопод позволяет уточ
нить контуры Uентрально-Азиатской БИО1'еО1'рафической провинции. 

Р ис. 8, т абл. 4, палеонтол. т абл. 2 , 'библ. 2 4  назв. 

У Д К  5 6 ( 1 ] 3.3)  + 5 9 4.8 

Некоторые 1'ладкие Spiriferida из сил ура Тувы.  К у л ь К О В Н .  П .  В сб. :  
Фауна и биостраТИ1'рафия BepxHe1'o ордовика и силура Алтае-Саянской 
области. М . ,  "Наука" , 1 978 , с .  8 'i-9 4. 

В статье детально описаны 'G lassia тinuta Rubn., Cryptothyre lla tcha
d anica s p. поу. и M e�istina obtusa (Sow.),  ,которые, встречаясь в соста
ве з ндемично1'О ТУВИНО-М ОН1'ольско1'О комплекса браХl10ПОД , Mo1'YT слу
жить определителем возраста вмещающих отложений. 

Рис. 4, палеонтол. табл. 1, библ. 2 J назв. 
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У Д К  563;fil 

Изменчивость и система силурийских ругаз рода E nte lophrllum. И в а
н о в с к и й  А. Б .  В сб. :  Фауна и биостратиграфия верхнего ордовика и 
силура Алтае-Саянской области. М.,  "Наука ", 1 978, с. 9 � - 10 3. 

К E nte lophy/lum часто относятся кораЛЛbl, не отвечающие диагнозу 
р ода, основанному на строении его типового вида - Е. articulatum. В за
в исимости от особенностей строения скелета среди его представителей 
может бblТЬ намечено несколько м орфологически ОТЛИЧНblХ групп. 

Палеонтол. табл. 5,  библ.  '2 1 наз в. 

у ДК 563.67 

HeKoTopble пржидольские таБУЛЯТbl Иентрального Алтая. М и р о н о -
в а Н .  В .  В сб. :  Фауна и биостратиграфия верхнего ордовика  и силура 
Алтае-Саянской области. М., " Н аука",  1 9 78 ,  с .  10 4- 1 17 . 

В работе ОПИСblваются 1 2  B�ДOB позднесилурийских (пржидольских) 
табулят ilентрального Алтая, из них 4 вида являются НОВblМИ.  Дан био
стратиграфический и х  анализ. 

Р ис. 1 ,  п алеонтол. табл. 4 ,  библ. 19 назв. 

у дк 56 1 .2 1 ( 1 1 3.3) 

Сравнительная характеристика силурийских комплексов акритарх и 
связь и х  с условиями осадкообразования.  Ш е ш е г о в а Л. И. в сб.  : 
Фауна и биостратиграфия в ерхнего ордовика и силура Алтае-Саянской 
области. М . ,  " Н аука",  1 978, с. 1 18- 1 '2 1 .  

Приведено срзвнение комплексов акритарх из разреза силурийских 
отложений ТУВь! с силурийскими к ом плексами Брестской впаДИНbI, Мос
ковской синеКЛИЗbl и Подолии. А нализ комплексов акритарх и пород, 
п ри растворении КОТОРblХ ОНИ ВblделеНbI ,  приводит к BblBoAaM, что наи
более блаГОПРИЯТНblМИ для Вbl явления комплексов акритарх являются 
cepobato-зелеНblе ГЛИНИСТblе ПОРОДbl, образовавшиеся в м орских бас
с ейнах с нормальной соленостью. 

Б ибл. 1 1  назв. 
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