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П Р ЕДИ СЛ О В И Е  

Первые сведения о силурийских отложениях н а  Чукотском полуос
трове относятся к 1 93 1  г., когда К. В. Радугин и jI. Л. Халфин определи
л и  табулят, найденных геологом И. С.  Донским в бассейне р .  Чегитунь. 
В 1 939 г. силурийская фауна из этого р айона и р айона между р .  Ветху
ваам  И морским побережьем в результате изучений сборов геологов 
Н. И. Тихомирова ( 1 935 г . ) , И. Д.  Гатиева и И.  С. Салун ( 1 936 г . )  была 
описана Б. Б .  Чернышевым. 

В 1 954- 1 955 гг. на основе г�ологического мелком асштабног,,) карти
рования геологами И.  М. Сариной, М. А .  Петровичем и Т. В .  ЮШКИНОЙ 
была впервые выделена чегитуньская свита ь объеме верхниi\ ордовик 
- н ижний силур, а также отложения, относящиеся к венлокском:v и 
лудловскому ярусам.  В 1 964 г. геологами Северо-Восточного КОМПЛt:КС
ного научно-исследовательского и нститута С. Г. Белобожским и 
А .  Д. Чеховым в бассейне р .  Чегитунь были собраны коллекции верхнс
ордовикских табулят. В этом же р а йоне при геологической съемке 
В .  Ф .  Недом,')лкин впервые обнаружил силурийских граптолитов. 

Более детальные и точные стратиграфические выводы на новом 
уровне палеонтологических исследований ордовикских и силурийских 
групп фауны были сделаны в результате р а бот, запланированных под 
руководством А .  А. Ник,')лаева и выполненных в 1 966- 1 969 гг. 
М. М. ОрадовскоЙ. Изучение этих обширных палеонтологических коллек
ций дало ей возможность н адежно установить верхнеордовикские отло
жения, наличие которых было подтверждено также исследованием К')
раллов Б. В. Преображенским. М. М. Орадовская доказала,  что лландо

верийские, венлокские и нижнелудловские отложения присутствуют в 
силурийском р азрезе в граптолитовых фациях. Она собрала по составлен
ным ею р азрезам коллекции граптолитов, среди которых можно было 
выделить зональные формы. В полевой сезон 1 966 г.  и сследования про
водились в среднем течении р .  Чегитунь и по ее левобережным прито
кам - ручьям Путукунэйвээм ,  Хэсмымкэн, а также в хр. Иссэтэн .  В ре-

зультате этих исследований М. М. Орадовская установила среднеордо
викские отложения. В полевой сезон 1 %8 г. были изучены стр атотипы 
выделенных свит, детализир,')вались р азрезы и прослеживались по прос
тиранию слои н а  левобере2р.е р. Чегитунь, а также в прибрежном уча
стке, в нижнем течении р .  Чегитунь и повторно в бассейне р .  Пу
тукунэЙвээм.  В 1 968 г .  ордови кские разрезы в бассейне р .  Чегитунь 
изучал СОТРУДНИК Института геологии и геофизики СО АН СССР 
А. В .  Каныгин ,  который собрал в них коллекции строматопороидей и 
остракод. Таким обр азом, в этот сборник вошли р а б'JТЫ авторов, изу
чавших строматопороидеи ( В .  Г. Хромых ) , кораллы (Б .  В .  Преображен
ский ) ,  остракоды (А. В .  Каныгин) , брахиоподы (М. М. Орадовская) и 
граПТОЛИТbl (А. М. Обут, Н .  В .  Сенников) ордовика и силура Восточной 
Чукотки. 
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М. М. О РАДО В С КАЯ, А. М. О БУТ 

СТРАТ И Г РАФИЯ, КО Р Р ЕЛЯ Ц И Я, П АЛ Е О Г ЕО Г РАФИЯ 
О РДО В И К С К И Х  И С ИЛ У Р И йС К И Х  ОТЛ ОЖЕ Н И й  

НА Ч У КОТСКОМ П ОЛ УОСТРО В Е 

СТРАТ И Г РА Ф И Я  О РДО В И КС К И Х  
И С И Л УР Ий С К И Х  ОТЛ О Ж Е Н И й 

Палеозойские отложения н а  Чукотском полуострове от кембрийских 
(?)  до среднедевонских широко распространены в бассейне р. Чегитунr, 
и на побережье Чукотского моря, примыкающем к устью этой реки 
( рис. 1 ) .  На современных тектонических схемах р айон р ассматриваетсн 
в пределах поднятия, которое одними исследователями именуется Чукот
ским (Тильман и др. ,  1 969) , другими - Уэлленским (Аникеев, Драбкин 
и др. ,  1 970). Палеозойские отложения смяты в крупную Лево-Чегитунь
скую антиклинальную складку cebep,'J-ВОСТОЧНОГО, близкого к субширот

I-IOMY, простиранию с амплитудой перегиба 25-30 км.  На левобережье 
р .  Чегитунь вскрыто южное крыло складки ; северное крыло выражено 
плохо, оно фиксируется изменением падения слоев севернее мыса Се·· 
шан ,  где предлагается ядро антиклинали.  

Н а  большей части территории наблюдаются южные и юго-восточ
ньн.' падения слоев, а также последовательная смена древних отложений 
более молодыми при движении с севера от верховий р .  Иколуврунвээм 
К югу, К долине р. Чегитунь. Вблизи долины Чегитунь, а таl(же в 
хр .  Иссэтэн отмечаются брахиморфные складки 11 порядка. Юго-запад
ная часть р айона, обнимающая хр. Иссэтэн, по-видимому, представляет 
собой сдвинутый к югу блок палеозойских пород, граничащий на северо
западе с гранитной интрузиеЙ. П адения слоев в хр. ИССЭТ9Н, как и в до
лине р .  Чегитунь, юго-юго-восточное. 

На правобережье р .  Чегитунь, вблизи ее долины, палеозойские обра 
зования по  глубоким тектоническим швам,  отмеченным геофизическим и  
н аблюдениями, контактируют с сильно метаморфизованной толщей, 

Рис. 1. Схема расположения бассейна р. Че· 
гитунь на Чукотском полуострове. (Штри
ховка - площадь распространения ордовик-

ских и силурийских отложений). 

условно относимой к протерозою. 
Блок палеозойских пород р ассе
кает серия разломов северо-вос
точного или субмеридиального 
простирания. Н апряженность тек
тонических движений в р ассмат
рив аемом р айоне усиливается в 
направлении с юго-запада н а  се
веро-восток и достигает м аксиму
ма ,в толщах, вскрытых в морских 
береговых обрывах, что, по всей 
вероятности, связано с присутст
вием глубокого разлома ,  идущего 
вдоль побережья. Следы крупных 
р азломов субмеридионального 
простирания фиксируются вдоль 
нижнего течения ручьев Гунгувээм 
и Иккивээм,  где они отражаются 
в образовании мощных п ачек 
брекчий, брекчиевидных доломи
тов и известняков, жил кальцита, 
кальцитизированных известняков 



и милонитов. Мощные жилы милонитов вскрыты по морскому побережью 
вблизи устья руч. Кайрового и по правому берегу р. Чегитунь, против 
устья р. Иккивээм. 

Разломы субмеридионального напр авления имеют, по-видимому, 
малую амплитуду, что подтверждается неб'JЛЬШИМ смещением характер 
ной пачки силурийских граптолитовых сланцев, котор ая хорошо каРПI
руется вблизи долин рек Чегитунь и ПутукунэЙвээм .  На крыле антикли
н альной структуры углы падения слоев колеблются от О до 200, вблизи 
крупных р азломов они иногда увеличиваются, достигая 600. 

Р азрез палеозойских образований, слагающих Чегитуньский блок, 
содержит прерывистую серию карбонатных и терригенно-карбонатных 
отл')жений в значите.1ЬНОЙ мере метаморфизованных. Особенно резко 
проявился метаморфизм в региональной доломитизации, которая в той 
или иной степени охватила все палеозойские толщи от ордовика до де
вона .  В результате доломитизации породы приобретают осветленные до 

чисто белых цвета и крупную зернистость, что делает очень сходными их 
оБJ1!fl{ И структуру. Внутри этой серии отложений фиксируются страти
графические перерывы и незначительные внутриформационные размы
вы ,  однако в пределах от среднего ордовика до среднего девона вси 
изученная серия отложений накапливалась в течение единого седимен
тационного этапа .  

Самы:vIИ древними отложеНIIЯМИ в районе является толща гнейсов, 
гранитогнейсов и мраморов, вскрытая на  двух участках ; по правобе
режью р. Чегитунь, выше устья р. Мелюльуэлькальвээм,  и на мысе Се
шан .  Ус.ивно эта ТО.1ща относится к протерозою. Взаимоотношения с 
палеозойскими отложениями тектонические. 

Палеозойские отложения на Чукотском полуострове исследователи 
принимали в раЗНОi\l объеме. И. Д. Гатиев ( 1 939) рассматривал р азрез 
начиная с кембрия. Кембрийской он условно считал толщу гнейсов, 
кристаллических сланцев и мраморов, не отрицая присутствия среди них 
и докембрийских образований.  Условно кембрийские ·'Jтложения были 
выделены также на  карте Н.  П .  Клецека, который считал, что к НИМ от
носится толща сланцев, обрамляющая с запада и северо-запада поли 
«си.тIУРИЙСКИХ» известняков. Г.  А. )Куков строил р азрез палеозоя начи
ная  с верхнего ордовика, и как более древние отложения описал группу 
протерозойских пород, обраЗ'Jванную в верхах гнейсами, мраморами и 
кристаллическими сланцами. 

На основании изучения р азрезов, nроведенного в последние годы по 
побережью Чукотского моря, авторы выделили досреднеОРДОВIIкские 
отложения, как самые древние в палеозое. В низах р азреза условно вы
делены кембрий - нижний ордовик. К ним отнесены два подразделения :  
нижнее - сешанская свита и верхнее - иколуврунская толща. Сешанс
кую свиту образуют пестроцветные карбонат-эпидот-альбитовые и кар
бонат-мусковитовые сланцы, филлиты, липариты, известково-хлоритовые 

кварциты, скарноиды. Этот комплекс метаморфических пород сильно 
отличается от широко р аспространенных карбонатных пород палеозоя 
пестрой окр аской, тонкой листоватой р ассланцовкой, характером мета-
морфизма и присутствием липаритов. В р азрезе свиты по побережью 
Чукотского моря в 5,5 км юго-восточнее мыса Сешан  липа риты в соста
ве  свиты представляют собой не рвущее тело, а согласно лежащую меж-

пластовую залежь, как бы пер еслоенную тончайшими (в доли сантимет
ров) слойками зеленых мусковит-эпидот-альбитовых сланцев, �1Нoгдa 
обогащенных хлоритом. Все тело липаритов разбито трещинами и де
формировано, но на больших участках падения пластиков сланцев, за
ключенных среди липаритов, кажутся согласными с окружающими по
родами.  В связи с тем, что здесь контакты детально не изучались, нельзя 
утверждать, что липа риты образованы синхронно с вмещающим и  поро
дами. Однако весь комплекс пород сешанской свиты с очень своеобраз-

5 



ными метаморфическими разностями,  имеющими в составе обилие аль
бита, эпидота, амфибола, не исключает проявления вулканизм а  в это 
время .  При этом возможно, что карбонат-мусковит-эпидот-альбитовые 
сланцы, судя по их минеральному и химическому составу, могут быть 
метаморфизованными туфами базальта. Поскольку древний палеозой
ский вулканизм неизвестен на Чукотском полуострове, эта проблема  
представляет большой интерес и изучение ее должно явиться предме
том будущих исследований. 

Никаких органических остатков в породах сешанской свиты не най
дено. Представления о ее возрасте, как нижнепалеозойском, условны и 
основаны главным образом на  ее структурном и стратиграфическом 
положени. и под сланцами иколуврунской толщи, И, по-видимому, над 
толщей гранитогнейсов, условно считающейся протерозоЙскоЙ. Вопрос 
о возрасте свиты остается одной из важнейших проблем в стратиграфии 
палеозоя Чукотского полуострова,  так как н а  уровне ее подошвы, а по 
мнению некоторых исследователей - кровли, проходит гр аница между 
п алеозойскими и докембрийскими образованиями. И колуврунская тол
ща слагает верховья р. Иколуврунвээм; сжатая с севера массивом гра
нитов, она выступает в приразломных блоках в верховьях рек Майнэк
в атер и Путукунэйвээм, руч. Орлан.  Она повсеместно оконтуривает с 
север а поля развития среднеордовикских известняков, а по руч. Рог 
толща тектонически контактирует с верхним ордовиком. 

По побережью Чукотского моря,  против горы Ингыргын, ИКОЛУВРУ[J' 
ская толща согласно перекрывает сешанскую свиту. На протяжении 6,5 
км до руч. Рог слои моноклинально и очень полого (от О до 300) падают 
к юго-востоку. Переход между описываемыми толщами постепенный н 
выражен лишь в изменении цвета пород от пестрого розового и фиоле

тового, характерного для пород сешанской свиты, к темно-серому, бу
р ому, черному. Их структура, текстура,  характер метаморфизма очень 
сходны. В низах р азреза переслаиваются фиолетово-серые, пепельно-се
pыe� бурые, темно-серые, и черные кв.арц-серицит-карбонатные сланцы, 
имеющие иногда облик филлитов ; когда карбонатный материал в породах 
преобладает, они приобретают более массивную текстуру и облик из
вестняков. В верхах р азреза толщи в переслаивании участвуют пепель
но-серые, черные и синеватые кварц-серицит-хлоритовые сланцы, в про
слоях между которыми встречаются те же кварц-карбонатные породы. 
Мощность иколуврунской толщи 250 м. Никаких органических остатков 
в составе толщи не найдено (табл. 1,  фиг. 2 в приложении) . Учитывая 
сходство пород сешанской свиты и иколуврунской толщи И их соглас
ные взаимоотношения, обе толщи считаются досреднеордовикскими об
р азованиями; условно их возраст датируется как кембрийский - ниж
неордовикскиЙ. 

В 14 км северо-западнее устья р. Чегитунь в морских абразионных 
обрывах вскрыт контакт иколуврунской толщи с ордовикскими отложе
ниями. Здесь иколуврунская толща, представленная черными карбонат
-серицитовыми сланцами с тектоническим контактом подстилает толщу 
пластовых верхнеордовикских известняков (зарисовку контакта см. на 
рис. 8) . Этот контакт некоторые исследователи тр актуют как пологий 
надвиг, что оправдывает отнесение иколуврунской толщи к девону. По
следнее не лишено оснований, так как породы этой толщи, взятые вне  
р азреза, действительно напоминают девонские отложения, слагающие на  
побережье гору Тытулкэн .  Однако строение р азреза иколуврунской тол

ЩИ, где ритмично очень монотонно переслаиваются м аломощные ПJIасты 
серицит-хлоритовых сланцев и кварц-карбонатных пород, не отвечает 
строению р азреза ни одной из девонских свит, в которых пачки извест
няков достигают нескольких десятков метров мощности. 

Тектонический контакт иколуврунской толщи с верхним ОРДОВИКО:\1 
на побережье рассматривается как разрыв неБОJIЬШОЙ а МПJIИТУДЫ ; на 
правление падения слоев не меняется ни н а  один градус выше и ниже зоны 
6 



разрыва .  Этот р азрыв не нарушает структурного плана,  характерного для 
всего палеозойского блока, где с севера  на  юг последовательно древние 
толщи сменяются более молодыми. 

На западе, в верховьях левых притоков р .  Хэсмымкэн, горизонталь
но лежащие слои иколуврунской толщи занимают низкие гипсометричес
кие уровни, а на вершинах гор фиксируются выходы среднеордовикских 
известняков. Иколуврунская толща на этом участке обнажена плохо, но, 
наблюдая ее взаимоотношения с ордовиком, создается впечатление, что 
она повсеместно занимает положение подстилающей толщи. Сходные 
взаимоотношения между сланцами иколуврунской толщи и известняка
:\1И среднего ордовика можно наблюдать и в верховьях р .  МаЙнэкватер . 

Ф аунистически охарактеризованный р азрез палеозоя н ачинается с 
ордовикских отложений,  относящихся к среднему отделу. Породы ордо
вика наиболее широко распространены на  левобережье р. Чегитунь, где 
они слагают невысокие, слабо р асчлененные горы, покрытые щебнем II 
крупными глыбами делювия. Ордовик представлен исключительно кар
бонатными отложениями, которые р азличаются по своему фациальному 
сооаву, цвету и текстурам  пород, а также по вмещающей фауне. В нем 
выделены две свиты - иссэтэнская, которая отвечает среднему ОРДОВII
ку (не  в полном объеме) , и чегитуньска я, по возрасту соответствующан 
верхам верхнего ордовика. Р азрез ордовикских отложений имеет преры
БИСТЫЙ характер. Н а  границе среднего и верхнего отделов есть страти
графический перерыв,  в котором из разреза выпадает большая ч асть 
ка радока . Мощность вскрытых ордовикских отложений 780 м. 

Взаимоотношения между ордовикской и силурийской системами 
согласные, однако нигде не удалось н аблюдать границу, вскрытую в 
непрерывных обнажениях, что затрудняет решение вопроса о характере 
конта кта .  Силурийские отложения занимают меньшую площадь, чем ор
довикские, и обнаруживаются главным образом вблизи долин рек Чеги
тунь и ПутукунэЙвээм .  Силур представляет две свиты, различные по фа
циальному составу,- путукунэйскую и орланскую. Путукунэйская свита 
имеет малую мощность (68 м )  и состоит из черных граптолитовых слан-
цев и плитчатых известняков .  Благодаря четкому стратигр афическому 
положению и вещественному составу она легко опознается и картирует
ся, поэтому ее можно считать маркирующей в районе. В составе путу
кунэйской свиты собраны три комплекса гр аптолитов, включающие зо
н альные и характерные для ярусов виды,- ПОЗ,J,нелландоверийский, вен-
локский и р аннелудловскиЙ. 

Под н азванием орланской свиты выделена толща желтовато-серых 
и желтых доломитов, кавернозных ДОЛОМИТИСТЫХ известняков с линза
ми  косослоистых известняков и брекчий МОЩНОСТЫО 315 м.  Общая 
мощность силура 383 м.  Верхняя граница силура вскрыта в между
речье Путукунэйвээм и Чегитунь, где доломиты орланской свиты пе
рекрыты толщей строматопоровых известняков С кор аллами нижнего 
девона. Сум м арная МОЩНОСТЬ ордовикских I I  силурийских отложений, 
включая условно выделенные породы кембрия - нижнего ордовика, 
близка к 1800 м 

Ниже прив�дится подробное описание разрезов ордовикских и си
лурийских отложений в бассейне р .  Чегитунь. По полноте р азрезов п а· 
леозоя и степени их изученности бассейн Чегитунь может быть приют r 
в качестве стратотипического района развития палеозойских отложе
ний на Чукотском полуострове (табл. 1 ;  таб.l. 1, фиг. 1 в приложении ) . 

Ордовикская система 

Ордовикские отложения долгое время на  Чукотском полуострове 
не выделялись: считалось, что разрез палеозоя начинается с силура .  
Ордовик стали отмечать ТОЛЬКО после работ И .  Л .  Бибичкова 
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ЛитологичеСI<ая 
характеристика 

Стратиграфическая колонка палеозойских 

Ордовикская фа уна 

Кора;(.1Ь1 Troedssol1ires conspiratus (Tгoellss.), 
Т. /,Iexibilis Sok., Syringoporinus celebratus Prbz� Синевато-серые Tetraporella mOllticu/iporoides (Troed.), Fletcheплитчатые извест- riella gigantica Prbz . . Coxia canadensis (ВiI1.). 

НЯКII, черные ри- CaZapoecia aпzicostiensis Bill .. Lyopora hyperbore/J 
(Tchern.), Nictopora grmguensis Prbz., Saffordoфогенные взвест- phyllum ех gr. sibiricum Sok .. Ca!enipora paralleZa 

няки С окреынен- (Scl1midt), С. f{l.fbachevi Sol<. е! Tes., С . .. �dmira 
ныыи органоген- Pгbz., С. gгас,Z,s (НаН), С. robusta ( \\111 .),. С. 

• perforafa Prbz.. Теtгаdщm sp., RhаЬdаrеtгаdщm НЫ1Ш конкрецня ми sp . . Rhaphidop/'yllum sp.. CoZumnaria sp., бр ахи
оподы TC/lerskidium tc.�llkoticum А. Nik., гастро
поды .\/ac'lIriles сиllета \'Vhitf.. Paramac/"rires 
gravis Vost.. Р. o;,;alis Vost.. Eoiomaria prisca 
Bill., Pararaphisfoma qualteriatum Schloth., Rap
l!isfoma sp., Lophospira sp. 

)Келтовато-сс
рые ВО.1НИСТО-С.lО
истые органоген
HLle известняк!!, 
пе.lито�!Орфные из
вестняки, желтые 

ПШlтчатые ыергели 

Пспе.lьно-серые 
массивные доло
�Iитизированные 
известняки и до

.10ЫИТЫ, ДО.l0МИ
товые брекчии 

Черные филли
ты, хлорит-сери
llитовые и кварц
карбонатные слан
цы с прослоями 
окварцованных и 
серицитизирован
ных известняков 

Известково-хло
ритовые кварциты, 
филлиты, карбо
нат-эпидот-альби
товые сланцы, кар
бонат-мусковит
эпидотовые слан
цы, альбит-эпидот
амфиболовые 
сланцы, липариты 

Гнейсы, грани
тогнеЙСbl, мрамо
ры, КРlJсталличе

ские сланцы 

Брахиоподы Mimella раппа tchu
kotica Orad .. Н esperorthis sp., Ate
lelasma sp., ]!ellamo putukuneien
SLS Orad., Triplesia sp., Opikina 

kalytsc/lanica Rozm., Strop/!Omena 
medialis tC/legitunica Orad., Ro
stricellula transversa Соор.; га
СТРОПОдbl Lophospira milleri (MiI.), 
Maclurites cf. cuneata Whitf., Рага
maclurites sp., Hormotoma sp.; три
лобиты Illaenus sp., Thaleops ге
ctangularis Tscl1Ug., Monoracos 
sp., Calyp/aulax аН. maximovae 
Tschug., Ceraurinus sp.. Cerauri

nella sp.; криноидеи Pentagono
pentagonatr:s oradovskajae Yelt., 

Вуs/гошiсгinus quinquelobatus Yelt., 
C/1eirocrinus sp. 

БраХIIОПОДЫ Hesperorthis Ьга
cblop/1Orus (Соор.) , Atelelasrna 
peregrinurn (Andr.), Opikina sp., 
Rostricellula sp.; гастроподы Le
sueurilla sp., Maclurites sp.; три
лобиты 1 sotelus sp. indet., Jllaenus 
sp. indet. 



отложений на Чукотском полуострове 

Лито ... 10гичеСl<ая 
характеристика 

nерес.lаиваю!е 
tebl l!O-Серblх j lac
сивных известня
ксв Jj черных из

beCTKOBO-Г.l!!НIIСТЫХ 
С.lанцев 

nерес.1ЗlIвание 
УГ.1l-IСТО-!(ре:l1НIIс
тых н карбонат
серпеНТII!-!ОВЫХ 
сланцев. переКРII
ста.l.1I!зованных 
СУЛЬфl!дl!зпрован
ных С.1ЮдI!СТЫХ 
известняков II до
,10ЫПТОВ 

Серые п Te:lIHO
серые ДО'10�IJlТИС
тые I! БI!ТУЫIIНОЗ
ные !!звестняю! с 
оби.%ныш! стро
матопора:l!П 

Желтовато-се
рые, же.lтые, кре
ЫОЕые �!аССlшные 
,J.ОJlОЫИТЫ I! доло
мити стые взвест
НЯКlI, брекчии, 
ЛI!НЗЫ косослоис
тых известняков 

Т а блиц а 1 

Фауна 

Кораллы Т/шmnорога reticulata 
(BJain\'.), AliJeolitella gigantica 
Dllbat., Neo5tringophyl1um difficill 
(S05tlk.), Сhагасtорhуllum 5р., 

Fascipflyllum IIallioforma Sosllkina, 
Crypopllyllum isactis (Frech.), Саm
popflyllum soetenicum Schulter, 
брахиоподы Stringocephalus Ьиг
tini Defr., Scblzophoria striatula 
Schl., Desqllamatia ех gr. desqua
mala (SO\\·.), Spinatrypa ех gr. 
bifidaeformis (Т5сhегп.). Еmаnnеllа 
lakwanensis КаУ5., Undispirifer иn
diferus Roem.) 

Ругозы ZOl1op/Jyllum caduceum 
\Vedekind; 6рахиоподы Gyp!dula 
5р., Clorindina ех gr. eifeliensis 
Stein., А trypa ех gr. reticu!aris L., 
Spinatrypa ех gr. aspera Schl., Cari
natilJa cf. plana (I\ays.), Cyrtina 
heteroclita Ое!г., Eoreticularia sp. 
indet. 

Кора.1ЛЫ Favosites cf. composi
tus Tcllern., Squameofavosites 'ге
quens Smirn., Syringopora sp.; 
Аmрhiрога sp. 

Кораллы Favosites С!. composi
tus Tchern., Р. cf. socialis So1<. et 
Tes., Sугingорога ех gl'. eifeliensis 
Schloter 

Темно-серые плит- ГРfJлто.111ТЫ BO/1emograp/us bohem(-

чатые известняки с cus (Вап.), PГLstLOgrap/us ludlowenSLS. 

ГЛIIНИСТЫМII примаз- (ВоtlС'.), Lobograp/us scanicus (Tul1b), 
ками с конкрециями L. crini/us (\Vood), Neodiversograp!Us 

--------
Темно-серые 

плитчатые извест
няки 

nilssoni (Lap\v.) 

Гра"толиты Monograptus flemingi 
(Salt.), Monograp/us ratkha/ensis Obut 
et Senn" Monograp/us flexilis Е. et W., 
Cyr/ograptlls ellesae Gort.,Cyr/ograp/us 
/chuko/kaensis Obut et Senn. 

Черные, лило- Граптолиты Stomatograptus 
вые известково- gгandis (Suess), Monograptus 
глинистые сланцы priodon (Вгопп), Monoclimacis 

alaica (Obut) , Oktavites spiralis 
(Geinitz), Ok_ planus (Barr.), Ok. 
proteus (Barr.) 



и Н. П .  Клецека с 1 954- 1955 П., когда была впервые собрана коллекция 
ОРДОВИКСIШХ гастропод Мас[игitеs sp. На основании этих находок, а так
же сборов рецептаКУJlJ1ТОВ в объяснительной заПlIске к геологической кар
те в схему стратшрафии Г. А. Жуков в 1 960 г .  включил верхний ордовик, 
1:1 на  геологической карте показал эти отложения в составе нерасчленен
ной чегитуньской свиты, возр аст которой определялся как верхнеордо
викский - нижнесилурийский (лландовериЙскиЙ) .  Более древние ордо
викские отложения ранее никем на ПОJlуострове не  выделялись. 

Ордовикские отложения слагают обширные площади на левобе-
режье р. Чегитунь, занимая преимущественное положение среди серии 
палеозойских отложений.  В северной части р айона они тектонически 
контактируют с иколуврунской толщей, условно отнесенной к Ke:vт
брию - нижнему ордовику. 

По вещественному составу и по фауне ордовикские отложения р ас
членены на две свиты : нижнюю -IIССЭТЭНСКУЮ, отвечающую части сред
него ордовика,  и верхнюю - чегитуньскую - верхам верхнего ордовика. 
Между средне- и верхнеордовикскими отложениями существует стратиг
рафический перерыв,  соответствующий отрезку времени, р авному двум 
или трем векам.  Сум марная мощность ордовика 780 м. 

Средний ордовик 

И с с э т э н с к а я  с в и т а  

Иссэтэнская свита выделена М. М. Ор адовской в 1 966 г. Название 
дано по хр. Иссэтен ,  большая часть которого сложена породами этой 
свиты. Кроме этого хребта, свита широко р азвита на гористом левобе
режье р. Путукунэйвээм,  обнажаясь по ручьям Майнэкватер , Гунгувээм, 
Иккивээм до верховий Иколуврунвээм. На этих площадях свита слагает 
невысокие горы,  покрытые пепельно-серы м и  глыбами делювия или р аз
мельченным карбонатным шламом. 

Отложения, выделенные в иссэтэнскую свиту, р анее не  изучались и 
никем из исследователей не описывались. На  геологических картах на 
площадях распростр анения этих отложений была показана чегитуньская 
свита. Однако ни по литологии,  ни по фауне свита в схеме Г_ А. )Куко
ва не соответствует н из а м  чегитуньской, так как в низах ее он указал 
находки кор аллов верхнего ордовика, которых иссэтэнская свита лише
на  совершенно. Породы, соответствующие свите, скорее всего выпадали 
из сферы изучения, так как ее р аспространение не  совпадает с долина
ми крупных рек ,  а занимает она гл авным образом водор аздельные пло
щади. 

Иссэтэнская свита плохо обнажена .  Большинство р азрезов изуча 
лось п о  грядам делювия, который на  пологих склонах гор, при почти го
ризонтальном залегании слоев, очень мало перемещен. Стратотип свиты 
изучен на низких гипсометрических уровнях горы Путукунэй ( рис. 2) 
и в непосредственном продолжении его по р .  МаЙнэкватер.  По обоим 
€e берегам обнажаются пачки карбонатных пород очень полого падаю
щих к югу или лежащих почти горизонтально. В 7 I<М от устья рекн 
эти породы тектонически контактируют с черными битуминозно-глини
стыми сланцами иколуврунской толщи. 

По р. МаЙНЭl<ватер в редких коренных выходах и в делювиальных 
р азвалах вскрыты (см. рис.  4 ,  р азрез I I  в тексте; табл. 11, фиг. 1 в 
приложении) : 

МОЩНОСТЬ, м 

] .  Желтовато-серые пластовые JIзвестняки с выщербленнымн повер:-;ностя-
ми выветривания . . . . . . .  . .  ] О 

2. Серые, пепе.lьно-серые, массивные СИ.1Ьно перекристаллизованные доло
митизированные известняки переслаиваются с темно-серыми плаСТОВЫМII изве
стняками с прожилками кальцита и пепельно-сеРЫ:\1II доломитами . . ПРlIмерио 240 

10 



Эта пачка протягивается в русле р. Майнэкватер до самого ее 
устья, где имеется коренной в ыход светло-серых доломитистых извест
няков. 

Далее документация велась на северном склоне горы Путукунэй в 
ее центральной ч асти. 

МОЩНОСТЬ, м 
3. Белые комковатые доломиты и ДО.lОМIIТИ3l1роваНllые извеСТIIЯКII, IIС-

пещренные жилками ка.lьuита . . . 40 
4. Почти чеРllые IIзвеСТIIЯlШ с волнистой слоистостью. Свалы крупных 

глыб делювия IIмеют с поверхности светло-сеРЫII ивет. Более черные ПОЛОСКlI 
создают в срезе прослойки перекристаллизованного Г,lИЮIСТОГО материала. . 30 

5. )Келтовато-серые, с поверхности желтые плитчатые и пластоватые СIIЛЬ
но перекристаллизованные мергели с брахиоподами Opikina sp. и ТРllлобитаМII 
Cerallril1el/a sp., Phacopidaceae и с обломками хвостового ЩlIта, наПОМIlIIающего 
Т/zalеорs rectanglllaris Tscllern (обр. 237в) . Здесь выявлен большой комплекс 
остраl(ОД (см. статью А. В. КаIlыгина в этом сборнике, табл. 1 ,  образuы.N'2 68 10. 
68 11, 68 14). Сюда же относятся сборы брахнопоД 11 трнлобllТОВ в С.l0ЯХ 493б 
lIIaenus sp. indet, Phacopidacea, Jsotelus sp. iпdеt . . . . . . 15 

6. Свет.l0-серые с поверхности, внутри почти черные IIзвеСТНЯКII . . . 10 
7. Желтовато-с�рые П.11lТчатые извеСТIIЯКН е перекристаллизоваllllЫМII мер

гелистыми примазками, слабо доломитистые. В верхах паЧКII появляются чер
ные крнноидные известняки иногда с примазками, часто с прослойками бурого 
()железненного ГЛИIIИСТОГО материала. 50 

Выше по склону на гипсометрическом уровне 200 м имеются приз
наки р азлома, прослеживающиеся вверх по склону на 40 м. В свалах 
кавернозные белые доломиты, черные, иногда доломитистые полосчатые 
известняки мощностью 5 м. 

МОЩНОСТЬ, м, 
8. Черные глинистые известняки иногда с белыми пятнами и прослоilКаыи 

белых известняков . 1 0  
9. Желтовато-серые и оранжево-серые, пятнистые, пластовые, шюгда 

расслаицоваиные до плитчатых, перекристаЛЛlIзованные мергеЛII с брахиопода
ми Mime/la раппа tсlшkоtiса subsp. поу., Vellamo plltukuneiensis sp. по"., Opi
kil1a kalytschanica R.ozman, Rostricellula transversa Соорег и с трилобитами 
Cal/iops аН. maximovae Tchug., Monoracos sp. ,  I/laenus sp. (обр. 493е, 1236а), 
P/tacopidacea (273) с многочисленными остракодами (см. статью А. В. Каны-
ГIIHa в этом сборнике, табл. 1, обр. 68 1 9 ) . 25 

Эта пачка непосредственно перекрыта черными глыбовыми рифо
генными известняками с многочисленными табулятами верхнего ордови
.ка. 

Мощность 'иссэтэнской свиты В этом разрезе 435 м .  
На северо-западном склоне горы Путукунэй изучен сходный р азрез 

иссэтэнской свиты (см.  рис. 4, разрез 1). Слои полого падают к югу 
,(рис. 2) . 

МОЩНОСТЬ. м 
1. Серые рассланцоваННblе брекчиевидные IIзвестняки. БрекчиеВlIдные об

ЛОМКII в известняках 11�1еют более светлы 11 цвет, чем известковая цементирую
щая масса, размер об.lOУlКОВ от 1 до 10 см . 

2. Серые перекриста.1Лllзованные сильно рассланuоваllные извеСТНЯКII . 
3. Серые кавернозные кальuитизированные извеСТНЯКII . 
4. Темно-серые раСС,lанцованные ПЯТIIИСТblе ДОЛОМИТlIстые известняки. 

Вblше по склону горы преобладают однородные серые зернистые известняки. 
ЭТН породы имеют оже.lезненные повеРХНОСТII напластоваНIIЯ, на которых от
мечены отпечатки ребристости брахиопод. В 500 м к BOCTOI(Y, В делювиаЛЫIЫХ 
овалах, относящихся к этим слоям, собраны брахиоподы Hesperortbls ЬгасЫор
horus (Соорег), Qpikina sp., Rostricellula sp., трилоБИТbI Illaenus sp., Pflacopi
dae gеп. et sp. iпdеt., /sotelus sp., астрокоды Martinssonopsis multi[aria V. I\!ап. 
(обр. 493б) . 

5. Темно-серые П.lастовые пелитоморфные IIзвестняки с ВОЛННСТОII СЛОIIС
ТОСТЬЮ 

6. В делювиальных cBaJlax перемешаны темно-серые рассланuованные 
MaccIIBHbIe известншш с прожилками кальцита, I1меющие светло-серые поверх
НОСТII выветривання, и пластовые извеСТНЯКII с temho-сеРЫМII поверхностями 
вывеТРIlвания. К западу от линии разреза !<ореНIIОЙ выход темно-серых извест
няков с гастроподами . 

40 
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МОЩIIОСТЬ, �f 
7. Свет ло·серые кремовые доломитистые известняки и известковые доло-

миты, рассланцованные, с прожилками кальцита . . . . . . . . . 30 
8. Оранжево-серые пятиистые pacc.�aHЦOBaHHыe н перекристаЛ.ll!30ванные 

мергели переслаиваются с желтовато-серыми пятнистыми известняками. Эти 
породы хорошо вскрыты к востоку ОТ линии разреза, делювий покрывает зна
чительную часть склона; на западе они почтн полностью засыпаны падающими 
сверху глыбами коралловых черных известняков. В плитчатых перекристалли
зованных мергелях собраны обильные брахиоподы Mimella раппа tchukotica 
Orad. subsp. ПОУ., Triplesia sp., Strophomena medialis tchegitunica Orad. subsp. 
110\'., трилобиты lllaenus sp., Ceraurinella sp., гастроподы Lophospira milleri 
(Miller) (обр. 49f2'ж) 60 

Этой пачкой заканчивается р азрез среднего ордовика на  горе Путу
КУНЭЙ. Сразу над нею лежат слои с верхнеордовикской фауной. Места
ми делювий черных кор алловых известняков засыпает подстилающие' 
пласты и свалы оказываются смешанными.  Никаких изменеНI IЙ в н ап
равлении падения подстилаlOЩИХ и перекрывающих пластов не замече
но. Мощность изученных слоев 340 м. 

Разрез нижней части свиты хорошо обнажен к востоку от горы Пу
тукунэй В нижнем течении р.  ПУТУКУНЭЙВЭЭМ,  где он представлен рас
сланцованными кремовыми доломитами и пепельно-серыми плитчаты
ми известняками  ( см. рис. 4, разрез 1 I I ) . В 3 км от устья реки на скло
не долины, в 40-метровом уступе, обрывающимся к реке, вскрыты слои,. 
ЕРУТО н а клоненные к юго-западу (рис. 3) . 

МОЩНОСТЬ, \! 
1 .  Темно-серые полосчатые J\а.lЬцитизироваJJные извеСТНЯJШ. Кальцитовые 

ПРОСЛОЙКIJ в породе распо.lагаются I13ВJJmrСТЫШI полосками, оБУС.lОВ.1I1вающими 
ПО.lOсчатую текстуру породы . 3 

2. Переслаивание слоистых плитчатых ожелезненных известняков с шеро
ховатыми неровиьши поверхностями напластований и пепельно-серых иногда 
совсем светлых массивных доломитизированных известняков 22 

3. Серые зернистые глыбовые доломиты с прослоями осаДОЧИОJJ бреКЧJJИ, 
мощностыо до 1 м.  В составе брекчии yг.�OBaTыe обломки известняков, доломи-
тов, кальцита . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

4. Пепельно-серые до темно-серых, иногда ЛJ!ловатые, пластовые, слабо 
ДО.l0митистые известняки переслаиваются с совершенно свеТ.1Ь!:IJИ кремовыми 
ПЛJ[тчатымп известнякаМJJ . . . . 25 

5. Темно-серые п.�астовые, параллеЛЫIO-слоистые, ДОЛОМlIтовые известня
ки с прослойками маломощных брекчиевидных известняков с двуу!я прослой
ками совершенно белых кремоватых доломитов. В известняках поперечные сре-
зы и uельные раковины (Maclurites sp. (обр. 503д) . . 38 

б.  Темно-серые пластовые 11  маССlIвные доломитовые IIзвестняки с про-
слоями пятнистых известняков . . . . . . . . . . . .  50 

7. Темно-серые пластовые известняки с псевдооолитовой СТРУКТУРОЙ 1 3  
8 .  Серые до темно-серых массивные известняки с прослоями светло-серых 

доломитов с редкими ДlIскоидальными гастроподами . . 50 
9. Светло-серые почти белые сахаровидные искрящиеся ДО.lОШIТЫ . 1 3  

10 .  Темно-серые пластовые до массивных пелитоморфных известняки. 
Породы имеют иногда ожелезненные поверхности нап,�астоваНИJI . 42 

Мощность нижней части иссэтэнской свиты в приведенном р азрезе: 
28 1  м .  

На  севере и в дошrнах Гунгувээм (см .  р ис. 4,  р азрез VI I I )  и Икки
БЭЭМ В низах свиты появляются брекчии и брекчиевидные известняки с 
крупными обломками, достигающими 1 5-20 см, жилы кальцита и каль
цитизированные известняки. Эти породы либо вовсе лишены фауны, ли

бо содержат ПЛОХО сохранившиеся гастроподы Maclurites sp. МОЩНОСТi> 
нижней части свиты приближается к 300 м. Средняя и верхняя части 
IIССЭТЭНСКОЙ свиты, кроме р азрезов на горе Путукунэй, хорошо вскрыта 
на смежном участке, на горе Срединной (см. р ис. 4,  р азрезы VI, VI I ) .  
Н а  южном и восточном склонах горы породы иссэтэнской свиты не  под

вергались такому значительному метаморфизму и выветриванию, как в 
северной части района, и фауна здесь несколько лучшей сохранности. 
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На южно� склоне горы описание велось по делювиаЛЬНЫi\l свалам, ко
торые грядами располагаются на склоне, последовательно сме'няя друг 
друга. Мощности пачек подсчитаны условно, принимая во внимание го
р изонтальное залегание слоев в коренном выходе, в 1 50 м к западу от 
линии р азреза (см. рис. 4, р азрез VI ) . 

МОЩНОСТЬ, м 
1 .  Темно-серые с же,1Товатым оттенком на поверхности, синевато-серые 

в свежем сколе, очень крепкие, волнисто-слоистые известняки с гастроподами 
Maclurites sp,. с мелкими брахиоподами и с трилобитами Phacopidae gen. et 
sp .  indet., Taleops sp. ,  !llaenus sp. (обр. 28, 494а) , криноидеями Pentagono
pentagonalis oradovskajae Yelt., Bystrowicrinus quinquelobatus Yelt., Cheirocri-
nus sp. . . . . . . . . . . . . . . 20 

2. Темно-серые пе.lнтоморфные, слабо ДОЛОМИТl!стые известняки с обиль-
ными Paramaclurites sp. (обр. 28б) 40 

3 .  Темно-серые органогенные извеСТНЯЮI, пронизанные остатками р аз-
дробленных раковин, замещенных кальцитом . 1 5  

4 .  Темно-серые П.1астовые известняки с поверхности соверщенно светлые 10  
5.  Оранжева то-серые и бурые пластовые известняки с ПРОСЛОIlками мер

ге,lей с обильной фауной. Встречены мщанки, рецептаКУЛIIТЫ, гастроподы Мас
lurites sp., криноидеи. В отде,lЬНЫХ прослоях встречены брахиоподы A telelasma 
sp. ,  Hesperorthis sp. ,  Triplesia sp., Opikina sp. п редкие трилобнты lllaenus sp. 
(обр. 28д) . . . .  . . . . . . . . .  20 

6. Желтовато-серые п желтые ТОИКОПЛlIтчатые мергелпстые известняки 25 
7 .  Темно-серые до черных органогенные !!Звестняки с пелитоморфной 

структурой, изобилующпе гастроподами Maclurites a ff. cuneata \уын., Ног-
motoma sp. и брахиоподами Opikina аН. Iшlуtсhаniса Rozman (обр. 28ж) . 1 0  

В осточный склон горы обнажен лучше. Здесь гряды делювиальныХ, 
свалов чередуются с коренными выходами, по которым видно, что свалы 
г.срод очень м ало перемещены по склону. Слои лежат горизонтально 
(рис. 4,  р азрез V I I ) . 

МОЩНОСТЬ, м 
J .  Чериые, плохо сцементированные, рассыпающиеся при ударе крииоид-

ные IIзвестняки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
2. Желтые перекристаллизованиые глинистые известняки переслаиваются 

с тонкоплитчатыми ста.1ьно-серыми мергелями с редкими брахиоподами Opiki
па sp. (ООр. 259б) и трилобитами Ceraurinella? sp. ,  Ceraurinus sp.; встречены 
хвостовые щиты Phacopidacea, обломок I Jlaenidae . . . . . . . . 25 

З. Темно-серые очень крепкие доломитистые известняки с черными желва-
I,ами на поверхностях напластоваииЙ . . . . . . . . . . . . 10 

4. Переслаивание желтых тонкоплитчатых мергелей и черных органоген-
ных известняков. Поверхности напластований оранжево-красные, шероховатые, 
неровные. В известняках встречены гастроподы Maclurites sp. . . . . . 40 

5. Черные узловаТО-СJ10истые пластовые известняки с мелкозернистой 
структурой. С поверхности породы имеют желтовато-серые поверхности напла
стований. Породы содержат обильные, очень крупные гастроподы М. sp., рецеп
такулиты и хвостовые щиты трилобитов, напоминающие Thaleops rectangularis 
Tschug, Illaenus sp. (обр. 259д) . Мощность верхней части иссэтэнской свиты 
в этом р азрезе . 130 

Хорошие сборы фауны из иссэтэнской свиты сдеш'j.НЫ на  водораз
деле Гунгувээм и Иккивээм на двух стратиграфических уровнях. Из 
нижнего пласта синевато-серых крепких известняков с миллиметровыми 
примазками слюдисто-глинистого материала в делювии собраны бра
хиоподы Hesperorthis brachiophorus (Соорег ) , A telelasma peregrinu.rn 
(Andr. ) ,  Opikina sp. ,  трилобиты Illaenus sp., Ceraurinus sp. ,  Isotelus sp. 
indet. ,  Thaleops rectangularis Tschug. (обр. 5 1 4 ) , остра коды. В пластах 
желтовато-серых слоистых известняков, лежащих несколько выше, най
дены брахиоподы Mimella sp. indet., Opikina kalytsckanica Rozman, три
лобиты Ceraurinus sp. ,  Calyptaulax aff .  maximovae Tschug., I l l aenidae 
(обр. 5 1 1 ) ,  многочисленные остракоды (см. статью Каныгина, табл. 1, 
обр.  N2 6834 , 6836, 6837) . 

На правом берегу р .  Чегитунь в 2 км выше устья р .  Гунгувээм хо
рошо обнажены самые верхи свиты. Простирание пород на этом участ� 
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ке совпадает с направлением течения реки и слои создают обширные 
плоские стены, обрывающиеся к реке под углом 70-800 (см. рис. 4, раз 

рез 1\7) . 
N\ющность, �I' 

1 .  Серые и синеватые, массивные JI плитчатые органогенные JIзвестняки 
с оранжевыми мергелистыми при мазками переслаиваются с сильно перекри
сталлизованными желтоваТО-I<расными 11  желтыми перекристаллизованными 
мергелями. На плоскостях выветривания этих пород в lюренном залегании 
собраны Mimella раппа tschukotica subsp. поу., трилобиты Jllaenus sp. (обр. 5 19) . 
Примерная . 20 

В нескольких метр ах ниже по течению реки вскрыты черные извест
НЯЮJ с верхнеордовикскими кор аллами.  

Помимо описанных участков большие поля пород иссэтэнской 
свиты н аблюдаются на  склонах и водораздельных площадях хр .  ИССЭ
тэн. В пологих структурах, которые характерны для этого участка, об
нажаются пепельно-серые доломитистые известняки и доломиты, серые 
пластовые известняки с гастроподами Maclurites sp . ,  с рецептакулитамн 
и криноидеями Pentagonopentagonalis oradovskayae Yelt .  

Суммарная мощность иссэтэнской свиты 430-540 м. 
Среди петрогр афо-литологических р азновидностей пород в составе 

ИССЭТЭНСКОЙ свиты преимущественное р аспростр анение имеют известняки 
доломитизированные, брекчиевидные, органогенные и перекристаллизо
в анные, мергели и доломиты. 

Доломитизация пород иссэтэнской свиты, как правило, вторичная,. 
этим они отличаются от сходных по внешнему облику пород, составля 
ющих орланскую свиту верхнего силура.  Вторичный характер доломи
тизации прослеживается по резкому изменению цвета пород: темно-се
рые известняки линзовидно по простиранию замещаются почти белыми 
или светло-серыми доломитами. В северной ч асти р айона большие пло
щади заняты брекчиевидными известняками и брекчиями. Эти породы 
состоят из очень крупных угловатых обломков известняка, сцементиро
ванных доломитистым карбонатным матери алом более светлого цвета, 
чем обломки. ОНИ ОТНОСЯТСЯ к низам иссэтэнской свиты, ХОТЯ В меньше и 
оепени 'встречаются и в составе других свит. Скорее всего их  проис

хождение следует связывать с подводным р азламыванием и переотло
жением слабо затвердевшего осадка. Это могло происходить наряду с 
осадконакоплением в зонах сильных подводных течений и деятельности 
волн. 

Возраст ИС(:ЭТЭНСКОЙ свиты обосновывают два комплекса фауны, 
последовательно сменяющие друг друга . Низы свиты охарактеризованы 
брахиоподами Hesperorthis brachiophorus (Соорег ) , A telelasma peregri
r.,um (Andr) , Opikina sp . , Rostricellula sp. ,  гастроподам и  Maclurites sp., 
трилобитами Isotelus sp .  inde.t . ,  Illaenus sp . ,  Ph acop idae, - Thaleops rectan
gularis Tschug., остр акодами плохой сохранности. 

В ЭТОЙ ч асти свиты не встречаются представители Mimella, много
численные в верхах разреза, и крупные коленчатые Opikina. Весь ком
плекс вполне сопоставим с таковым, известным из лачугской свиты Эль
генчакских гор и из криволукского яруса Сибирской платформы. 

Верхи свиты содержат более обширный фаунистический комплекс, 
в ключающий остатки брахиопод - Mimella раппа tchukotica Orad. 
subsp.  nov., Hesperorthis sp . ,  A telelasma sp . ,  Triplesia sp . ,  Vellamo putu
kuneiensis Orad.  sp.  nov., Opikina kalytschanica Rozman, S trophomena 
medialis tchegitunica Rozman, Rostricellula transversa Соорег; гастропо
ды Paramaclurites sp., Maclurites sp., М. сУ. cuneata Whitfie ld ,  Hormoto
та sp. ,  Lophospira milleri (МiI lег) ; трилобиты Illaenus sp. ,  Cereurinus 
sp . ,  Cerau;-inella sp . ,  Monoracos sp . ,  Calyptaulax aff. maximovae Tchug. ; 
криноидеи Pentagonopentagonalis oradovskayae Yelt . ,  Bystrowicrinus 
quinquelobatus Yelt., Cheirocrinus sp . ;  рецептакулиты и остракоды Маг-
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tinssonopsis multifaria v. Ivan. ,  Laccohilina (Eochilina) formosa Кап.,  
Sigmobolbina Ьисега Кап. ,  Egorovella dorsilobata Кап. ,  Е. Captiosa 
Кап. ,  Coelochilina laccochilinoides V. Ivan. ,  Dogoriella sulcata Кап. ,  
Levisulculus ornatus Кап. ,  Bolbinela cumulata Кап. и др.  

Большая часть приведенных форм встречается в верхах сонекой 
свиты Омулевских гор, в калычанской свите Селенняхского кряжа и в 
мангазейском ярусе Сибирской платформы. Исключение составляет 
A telelasma sp. ,  близкая A t. peregrinum, которая ранее была известна 
только из более глубоких слоев. 

Таким образом, иссэтэнская свита отвечает не всему среднему ордо
вику, а только ч асти его. Нижняя возрастная граница свиты не вполне 
ясна.  Очевидно лишь отсутствие в р азрезе отложений, соответствующих 
раннему лланвирну, так как никаких элементов фауны эльгенчакской 
свиты здесь не обнаружено. Верхняя граница св'иты совпадает с кров
лей слоев Mimella parz,na tchegitunica Orad. и Йрikinа kalytchanica Roz
/"nаn. Аналогичные слои в бассейне р. Колымы по р. Инанье перекрыты 
известково-глинистыми  сланцами с граптолитами Dicellograptus ра
("allelus Climacograptus sp., характеризующим, по данным А.  М. Обута 
и Р.  Ф. Соболевской, скорее всего, верхи нижнего ]<арадока, зону сиmа
cograptus peltifer. Таким образом,  верхний предел иссэтэнской свиты, 
исходя из изложенных корреляций, вероятно, определяется подошвой 
зоны Cl imacogгaptus pelti feг. 

Верхний ордовик 

Ч е Г Il т у н ь с к а я  с в и т а  

Чегитуньская свита была выделена и впервые описана в 1 956 г. 
г. А . . Жуковым, И. М. Саргиной, М. А. Петровичем. В ее c'JcTaB была 
включена карбонатная толща мощностью 1 400- 1 500 м с кор аллами и 
гастроподами,  среди которых определялись верхнеордовикские и ллан
доверийские фОР:VlbI . Отсутствпе стр атотипа свиты и неизученность КОН 
тактов позволяли по-разному трактовать ее объем и мощность, а опре

деления кораллов нуждались в пересмотре. По данным Б. В.  Преобра-
жеНСКQГО, анализировавшего комплексы кораллов, среди С·'Jбранных в те 
годы экземпляров отсутствуют типичные силурийские формы, а ком
плекс в целом относится к верхнему ордовику. 

По своему р аспространению чегитуньская свита тесно связан а  с 
подстилающими отложениями иссэтэнской свиты. Ее выходы как бы 
окаЙМЛ5JIОТ поля среднего ордовика, вскрываясь по побережью Чукотс
кого моря, в гористом междуречье Гунгувээм и Иккивээм, В хр.  Иссэтэн 
И на горе Р атхат. Очень ХОР'Jшие обнажения чегитуньской свиты имеют
ся по обоим берегам р .  Чегитунь от устья р. Путукунэйвээм до устья 
руч. Двойного и в нижнем течении р. путукунэйвээм. 

В качестве лектостратотипа свиты предлагается разрез на  горе Пу
тукунэй в гипсометрическом интервале от 260 м от вершины и далее по  
южному склону горы.  Несмотря на  плохую обнаженность, этот р азрез 
считается наиболее надежным в связи с чеТКОСТblО объема свиты ; здесь
имеются ясные контакты, огр аничивающие свиту снизу и сверху (см. 
рис. 6, р азрез 1 ) . Нижняя граница чегитуньской свиты проводится на  се
верном склоне горы н а  высоте 260 м. Здесь плитчатые желтые и пятнис
тые мергели со скоплением брахиопод Mimella раппа tchukotica Orad. 
непосредственно перекрыты черными коралловыми известняками верх
него ордовика. Контакт между перекрывающими и подстилающими от
ложениями довольно резкий ( рис. 5) . Хотя четких признаков размыва 
здесь не установлено, несомненно, что между иссэтэнской и чегитуньской 
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Рис. 5. Контакт между отложениями среднего н верхнего ордовика н а  горе ПутукунэЙ. 

свитами имеется стратиграфическое несогласие, связанное с выпадение'l1 
из р азреза слоев, отвечающих верхам среднего и н изам верхнего ордо
вика. 

Н а  высоте 260 м в коренных выходах вскрыты слои, падающие к ЮГУ 
лад углом 1 0- J 50 (см. р ис. 2) . 

МQЩНОСТЬ, и 
1 .  Черные и темно·серые массивные рифогенные извеСТНЯКII с обильными 

кораллами, с гастроподами и наутилоидеями. На поверхностях пород хорошо 
различимы черные окремнеШlЫе желваки разнообразной формы и прослои чер
HOf! окремненной массы. Встречаются глыбы мшанковых и криноидных извест
ияков. Среди табулят определены Troedssoniles conspiratus (Troedss.) ,  Tetra
porella monticuliporoides (Troedsson) , Coxia canadensis (Вi l l. ) , Fletcheriella gi
g'antica Prbz., Lyopora hурегЬогеа (Tchern. ) ,  Catenipora admira Prbz., С. gubache
vi Sok. et Tes., RlшЬdоtеtгаdium sp. Гастроподы представлены Maclurites sp .. 

Eotomaria prisca Bill., Lophospora sp., Rapflistoma sp., Pararaphistoma qualte
ria/um Schloth. Часто встречаются прямые н аутилоидеи (обр. 493з, б2в, г) : 
Этот слой создает уступ в рельефе и хороша дешифрируется по контактной 
печати . . . . . . . . .  . . 30 

2. Серые пластовые, волнисто-слоистые, среднезернистые известняки. В нут
ри пород часто сохраняются желтые прослойки, образованные н а  месте глини
стых примазок к известнякам. Породы сильно выветрелые и з начительно пере-
кристаллизованные с гастроподами Maclurites sp. (обр. 237к) . . .  45 

3. Серые пятнистые пластовые известняки с черными кавернозными яро
слойками перекристаллизованного органогенного вещества. В делювиальных 
с валах породы превращаются в мелкую труху. Эта пачка известняков, залегая 
почти горизонтально, тянется до вершины горы и прослеживается далее по ее 
южному склону . . . .  . . . . . . . .  85 

4. Выше этой пачки, в 600 м от высоты 36 1 ,0 м ,  встречены прослои серых 
ка.rrьцитизированных I!3вестияков со срезами и раковинами Tcherskidium 
tchukolicum А. Nik. и гастроподами Macluriles sp. (обр. 492л) . 80 

Выше по р азрезу они сменяются пятнистыми слабо доломитистыми 
J l звестняками, где н а  общей светло-серой м ассе неравномерно распреде
лены темно-серые ве'I'вистые полосы. 

Суммарная мощность слоев 240 м .  
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Более хорошо р азрез обнажен на  левом берегу р .  Чегитунь от устья 
р. ПутукунэЙвээм. Породы здесь отличаются от описанных на водораз
деле горы Путукунэй слабой степенью выветривания, но более сильным 

. метаморфизмом. Подобные породы широко р аспространены в долине 
р .  Чегитунь, но слои на  этом участке р азбиты серией тектонических на
рушений на  блоки. В каждом блоке слои моноклинальна п адают н а  
юга-запад под углом 30-400 (рис. 6 ,  разрез I I  в тексте; табл. 1 1, 
фиг. 2 в приложении) . 

МОЩНОСТЬ, м 
1 .  Синевато-серые пластовые органогенные известняки с петельчатой тек

стурой. Породы имеют шероховатые поверхности напластований с гнездовид
ными включениями мергелистого материала. Встречены единичные Fletcheriella 
gigantica P�bz. (обр. 506в) . . . . . . . . . . . . . . . 30 

2. Синевато-серые массивные органогенные известняки с многочисленными 
остатками ругоз плохой сохранности (обр. 506б) и с Troedssonites conspiratus 
(Troedss.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

3 .  Синевато-серые пластовые доломитизированные известняки с тонкими 
примазками сиреневых и бурых перекристаллизованных мергелей. Поверхно
сти напластования пород бывают ровными, гладкими или бугристыми. По паде
нию слои теряют пластовую рассланцовку и приобретают комковатую, массив
ную текстуру. Мергелистый материал в таких породах располагается не в виде 
примазок, а внутри породы гнездовидно. Встречаются башенковидные гастро-
поды и ругозы плохой сохранности (обр. 506а) . . . . . . 2() 

4. Серые и темно-серые тонкоплитчатые рифогенные известняки. Породы 
содержат много плохо сохранившихся органических остатков-гастропод, пента
мерид TC!lerskidium tchukoticum А. Nik., ругоз и табулят Fletcheriella sp., N ус-
topora sp. iпdеt., Catenipora ег gr. parallela (Schmidt) (обр. 506д) . . . . 75 

5. Серые органогенные известняки. Фауна в породах перекристаллизована, 
сохранились только срезы пентамерид. В коренных выходах породы сильно 
рассланцованы . 50 

Слои 4 и 5 повторяются в р азрезе дважды. В 700 м от начала р аз
реза, от устья р .  Путукунэйвээм, слой 5 перекрыт делювиальными сва
лами темно-серых тонкопластовых известняков с плохо сохранившимися 
граптолитами. 

Мощность чегитуньской свиты в этом р азрезе 205 м. Контакт с под
стилающими образоваНИ$IМИ в нем не вскрыт. Его можно наблюдать на  
правом берегу р .  Чегитунь против устья Гунгувээм И несколько выше 
по течению в излучине этой реки. 

МОЩНОСТЬ, м 

1 .  Выше мергелистых известняков со среднеордовикской фауной Mimella 
раппа tchukotica Orad. subsp. ПОУ., после задернованного участка в 7 м, в де
лювиальных свалах известняков собраны верхнеордовикские кораллы Fletche
riella gigantica Prbz. (обр. 5 19 ) .  

Ниже по течению реки задернованный интервал в 200 м . 

МОЩНОСТЬ, м 
2. Темно-серые и серые зернистые известняки с черными окремнеиными 

желваками с кораллами Fletcheriella gigantica Prbz., Saffordophyllum ех gr. 
sibiricum Sok. (обр. 5 18) 30 

3 .  Серые и синевато-серые массивные и пластовые доломитистые извест-
няки с прослоями известняков с пятнистой структурой, которая связана с вы
борочной доломитизацией пород. 

В интервале о-tю м по мощности пачки собраны гастроподы Maclurites 
sp. и срезы пентамерид (обр. 5 1 7а) . 

В интервале 20-60 м фауны не встречено, породы сильно рассланцованы, 
имеют каверны выщелачивания. 

В интервале 60-1 20 м отмечены крупные колонии (25-30 см) перекри
сталлизованных кораллов. Среди них определены Catenipora gracilis (Hal1. ) ,  
Nictopora sp. indet. . 1 20 

4. Синевато-серые пластовые .органогенные известняки переслаиваются 
с пластовыми оранжевато-сер'ыми известняками, содержащими гнездо видные 
включения бурого мергелистого материала. Породы переполнены срезами пен
тамерид, остатками гастропод Lesueurilla sp. На месте колоний пятна кальцита 
и редкие определимые кораллы Trodssonites conspiratus (Troedss.) ,  Catenipora 
gracilis (Hal1) , ТоШnа amicarum (Siпсl.) (обр. 5 1 6) . . . . . . . . 1 5  
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Выходы этих пачек прослеживаются н а  несколько километров в бе
реговых обрывах р. Чегитунь. В сходных породах на левом берегу реки 
собран  обширный комплекс кораллов Fletcheriella sp. ,Lyopora hyperbo
геа (Tchern..), Catenipora admira Prbz. (обр.  5 1 5) .  В 2 км К востоку от 
описанного р азреза в тех же сл·аях, лежащих н а  большой площади поч
гп горизонтально, собраны кораллы Troedssonites sp., Lyopora hyperbo
геа (Tchern . ) , Catenipora parallela Schmidt, С. minima (Tchern.) ,  
С. gгасШs (Ha l l )  , Tetradium sp. ,  Rhabdotetradium noblle Sok., Columna
ria sp .  

В долине р .  Чегитунь несколько раз  вскрывается р азрез верхов че
гитуньской свиты до ее контакта с перекрывающими отложениями. Ти
пичное строение ЭТОЙ ч асти свиты можно проследить и в обрывах лево
го берега реки, выше устья р. ПУТУКУНЭЙВЭЭМ . Слои лежат почти гори
зонтально (см. рис. 6, разрез IV в TeI{CTe; табл . I I I ,  фиг. 1 в прило
жении) . 

МОЩНОСТЬ. м 

1 .  Среди пачки сходных пород различаются: 
а )  темно-серые разнозернистые извеСТIlЯКI I ,  переполненные табулятами, 

срезами пентамерид и гастропод. Встречаются редкие ругозы. Среди табулят 
определены Troedssonites conspiratus (Troedss. ) ,  Catenipora gracilis (Hal l )  , 
Columnaria sp. (обр. 505) . . . . . . . . . . . .  . .  1 5  

б )  синевато-серые глыбовые известняки с редкими табулятами Eocateni-
рога sp., ТоШnа amicarum (Sinc!. ) ,  очень крупными наутилоидеями (обр. 226 г)  30 

в)  серые массивные известняки с очень редкими табулятами Agetolites 
sp. iпdеt. (обр. 226в) . 8 

Общая мощность пачки кор алловых известняков 53 м .  Описанная 
пачка известняков, подвергшихся сильному метаморфизму, вскрыта ни
же по течению реки,  вблизи устья р .  Ветхуваам  (см.  рис. 6, разрез V) . 
В породах сабраны только перекристаллизованные остатки гастропод и 
кораллов. 

К северо-западу от долины р. Чегитунь на побережье Чукотского 
моря ордовикские породы, попавшие в зону н аивысшей тектонической 
активности, р азбиты трещинами и р азломами и сильно метаморфизова
ны.  Разрез чегитуньской свиты вскрыт вблизи устья руч. Кайрового, где 
слои очень полого падают к юго-востоку или лежат практически гори
зонтально. Здесь в обнажении 405 на пратяжении 2500 м вскрыты (рис. 
7 ) : 

j\·\ОЩНОСТЬ. М 
1 .  Черные сульфидизированные известняки . 2 
2. Буровато-серые массивные известняки . . 5 
3 Серые до темно-серых пластовые известняки с горизонтальной слоис-

тостыо. В низах пачки более массивные пласты известняков, в верхах - сло
истые известняки. Слоистость преимущественно горизонтальная, реже встре
чается волнистая слоистость. Слоистые известняки рассечены в разных на-
правлениях многочисленными жилками кварца . 60 

4. Темно-серые массивные известняки . . 40 
5. Серые слоистые рассланцованные доломиты 8 
6. Темно-серые массивиые доломиты . . . • . . . . . . . 25 
7. Переслаивание темно-серых известняков и плитчатых расслаицоваНI-IЫХ 

доломитов. Доломиты буровато-серые тонкозериистые . _ . . . . . 20 
8. Темно-серые плитчатые и массивные слабо доломитистые известншш 

с плохо различимой слоистостью. Внутри пачки на р азных уровнях встречаются 
линзы и тонкие прослойки конгломератовидных известняков с плохо образр
ванной галькой. Галька и цемент имеют карбонатный, слабо ДОЛОМIIТИСТЫЙ со
став. К этой пачке относятся сборы кораллов, сделаниые иа склоие горы 206 м, 
и определенные как Palaeofavositidae, Catenipora admira Prbz., С. parallela 
(Schmidt) , С. gracilis (На!! ) ,  С. perforata Prbz. sp. поу., Tetradium sp.  
(40 1 а, 402) . . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . 50 

9. Серые массивные известняки, пронизанные жилками кальцита, разби· 
тые трещинами. Встречаются гнездовидные включения молочно-белого кварца. 
В низах пачки маломощные линзы брекчиевидных известняков. Вблизи устья 
руч. Кайрового собраны плохо сохранившиеся кораллы Palaeofavosites sp . и 
башенковидные гастроподы (обр. 408а) . 25 
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Суммарная мощность отложений в этом разрезе 235 м, 
В 2400 м к северо-западу от устья руч. Кайрового чегитуньска я  

С13ита п о  ряду разломов контактирует с иколуврунской толщей, сложен
ной темноцветными до черных хлорит-серицитовыми, хлорит-кварцево
карбонатными и серицит-кварцевыми сланцами с подчиненными оквар
цованными известняками. 

По вещественному составу чегитуньская свита довольно однообраз
на. Она образована исключительно известняками - доломитизирован
ными,  органогенными, мраморизованными, иногда с характерной мик
ростилолитовой текстурой. Особенно характерны для свиты органо
генные и р ифогенные известняки, представляющие собой перекристал
лизованные доломитизированные породы с остатками кораллов и с 
битуминозным веществом. Широко р азвиты средне- и крупнозернистые 
мраморовидные известняки, представляющие собой серые, иногда си
невато-серые породы, пластовые и плитчатые с отчетливой слоистой 
текстурой. Очень характерно для свиты появление в известняках чер
ных желваков и прослойков окремненного органогенного материала. 
Желваки имеют эллипсоидальную форму диаметром 20-30 см. Обыч
но они приурочены к рифогенным известнякам и р асполагаются внут
ри слоев. Меньшее значение в составе свиты имеют доломиты и доло
митизированные известняки, и ногда содержащие вторичный хлорит и 
мусковит. 

В·()зраст свиты определяется главным образом по комплексу много
численных кор аллов, встреченных почти по всему ее р азрезу. Собран
ные совместно с кор аллами крупные прямые наутилоидеи имеют обычн:о 
перекристаллизованный сифон, поэтому их не смогли определить. 
В 80- 1 00 м от кровли разреза появляются слои, выполненные полными 
раковинами и обломками продольно расколотых Tcherskidium tchukoti
сит А. N ik  . В хр. Иссэтэн хорошие сборьт пентамерид сделаны совмест
но с кораллами;  на левом берегу р. Путукунэйвээм массовые скоплени� 
Conchidium sp. (обн. 470, 53) создают органогенные банки внутри пят
нистых доломитовых известняков, лишенных кораллов. 

Кораллы в р азрезе свиты распределяются по слоям следующим 
образом. В низах свиты всегда присутствуют Fletc/1erieUa gigantica 
P rbz.  Им сопутствуют Coxia canadensis ( В i 1 1 . )  , Lyopora hyperborea 
{ТсЬегп . ) , Nyctopora gunguensis Prbz. sp .  nov., Catenipora admira Prbz., 
С. gubachevi Sok. et  Tes., Rhabdotetradium nobile Sok., а также гастро
поды Lophospira sp., Pararaphistoma qualterialum Scholt. ,  Raphistoma 
sp., Maclurites cuneata Whitfiel d . ,  М. sp., Paramaclurites gravis Vost . ,  Р. 
ovalis Vost . ,  Eotomaria prisca ВШ. ,  Eotomaria sp .  

В верхах свиты совместно с Conchidium ( ? )  sp .  встречаются корал
лы Troedssonites conspiratus (Troedsson) , Т. flexibilis Sok., Syringopo
rinus sp . ,  S. celebratus Prbz. ,  Tetraporella monticuliporoides (Troedss . ) , 
Calapoecia anticostiensis ВШ. ,  Saffordophyllum ех gr. sibiricum Sok.,  
Nictopora sp. ,  Catenipora parallela ( S chmidt ) , С. gubachevi Sok. et  Tes . •  
С. admira Prbz. (массовые скопления) , С. gracilis (Hal l )  , С. robusta 
(Wilson) ,  С. perforata Prbz. sp.  nov., Tetradium sp., Rhabdotetradium sp., 
Rhaphidophyllum sp . ,  Columnaria sp . ,  гастроподы Maclurites sp. 

Распространение перечисленных кор аллов в разрезе, а также стра
тиграфическое положение слоев с пентамеридами очень сходны с ха
р а ктером и р аспределением фауны в ирюдийской свите бассейна р .  Ко
лымы. Комплекс кораллов, по данным Б.  В. Преображенского, позволяет 
коррелировать чегитуньскую свиту с ирюдийской свитой р. Колымы и со 
слоями 5Ь Норвегии. Такая корреляция позволяет отнести чегитуньскую 
свиту к ашгиласкому ярусу верхнего ордовика. 

Из всего сказанного следует, что в эталонном р азрезе на горе Пу
тукунэй слои С ашгиллскими кораллами непосредственно перекрывают 
мергелистые известняки с брахиоподами и трилобитами ран некарадоко 
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ского времени. Согласное взаимоотношение слоев подтверждается з аме
рами элементов залегания и данными .по дешифрированию контактной 
печати. Подобные взаимоотношения свит установлены еще на двух 
участках по правому берегу р. Чегитунь - вблизи устья ГУНГУВЭЭl\1 и на 
левом водоразделе последней. Анализ ф ауны подтверждает отсутствпе 
в р азрезе средне- и позднекар адокских образований (а частично и ран
некарадокских) , что при  нормальных стратиграфических контактах мо
жет объясняться перерывам в осадконакоплении на границе среднего 
и верхнего ордовика.  

Силурийская система 

Силурийские отложения н а  Чукотском полуострове стали известны 
с 1 93 1  г .  со времени исследований Н.  С .  Донского и Е. И. Исакова, а на 
геологических картах были впервые выделены И.  Д. Гатиевым ( 1 939) . 
Однако к ним обычно относили р ифогенные известняки верхнего' ордо
вика, содержащие обильные кораллы. Основываясь на предварительных 
определениях кораллов, Г. А. >Куков рассмотрел в составе силура вен
локские и лудловские образования, включив лландоверийские в состав 
чегитуньской свиты. При  пересмотре старых определений кораллов, а 
также определяя новые коллекции, Б .  В.  Преображенский не обнаружи.'I 
среди них силурийских форм. После этого стало неясно, какое место 
занимают силурийские отложения в р азрезе палеозоя и чем они пред
ставлены. Присутствие венлокских отложений на Чукотском полуостро
ве  обосновал в 1 965 г. геолог В. Ф.  Недомолкин, собрав  граПТОЛИТLI 
в пачке черных плитчатых известня ков. Но никаких палеонтологических 
данных, подтверждающих здесь присутствие лландоверийских и лудлоJ3-
ских отложений,  он не установил. 

Силурийские отложения имеют гораздо меньшее р аспространение, 
чем ордовикские. Их выходы отмечены вблизи долин  рек Чегитунь, Пу
тукунэивээм, Хэсмымкэн.  Повсеместно они очень полого падают к югу 
или юго-востоку, в очень редких случаях к юго-юго-западу. Ч асто эти 
отложения лежат горизонтально. Их всегда можно обнаружить вблизи 
выходов р ифогенных известняков верхнего ордовика .  Контакты с ордо
викскими ,отложениями ч асто приурочены к тектоническим швам.  Эти 
участки бывают задернованы и заболочены и поэтому взаимоотношение 
между системами установить трудно. По хар а ктеру залегания пластов 
,контакты всегда согл асные. Тем не менее отсутствие самых р анних ллан
доверийских отложений на  всей изученной территории заставляет осто
рожно оценивать взаимоотношения между системами и не исключать 
возможность стратиграфического перерыва, скрытого н а  з адернованных 
площадях или в тектонических швах. Протяженность такого ' перерыва 
по времени может соответствовать р анней половине века, так как в р аз
резе позднего лландовери осадки обнаружены. 

Силур представлен двумя толщами, р езко р азличными по вещест
венному и фациальному составу. Нижняя, представленная граптолито
выми сланцами и тонкоплитчатыми известняками, описывается под 
.названием путукунэйской свиты ; верхнюю образуют массивные желтые 
доломиты и доломитовые известняки ,  выделенные в орланскую свиту . 
.общая мощность с

.
илуриЙских отложений 370 М .  

Нижний силур - лудлов (низы) 

П у т у к у н э й с к а я  с в и т а  

Путукунэйская свита впервые выделена М. М. Орадовской и 
В. Ф.  Недомолкиным в 1 966 г. Название свите дано по р .  Путукунэйвэ
эм, где ее выходы зафиксированы на нескольких разобщенных участках 
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1; нижнем и верхнем течении реки. Н а  прилегающих участках выходы 
путукунэйской свиты известны н а  левобережье р. Чегитунь между река
ми  Гунгувээм ,  

"
Иккивээм И ру'!. Двойным. На южных отрогах хр .  Ис

сэтэн путукунэиская свита окаимляет выходы верхнего ордовика, зани
мая  пониженные ч асти р ельефа .  Повсеместно породы свиты тесно 
сближены н а  площади с коралловыми известняками верхнего ОРДОВИК<J . 
Благодаря характерному веществен ному составу, присутствию грапто
литов и четкому стратиграфическому положению свита является на
дежным м а ркирующим горизонтом при картирова нии. Ее роль в 
стратиграфии палеозоя особенно важна,  так как породы свиты н асыще
ны граптолитами, которые дают возможность .охарактеризовать возраст 
слоев в пределах ярусов и зон.  В обнажениях свита легко опознаетс}] 
благодаря черному и темно-серому цвету сланцев и известняков, их 
слоистой текстуре, тонкоплитчатой р а ссланцовке и присутствию грапто
литов. На водоразделах породы путукунэйской свиты слагают заболо
ченные седловины и пониженные части рельефа,  примыкающие к купо
ловидным и остроконечным вершинам,  образованным доломитами 
верхнего силура .  

Непосредственный контакт путукунэйской свиты с чегитуньской 
нигде не  н аблюдался. Очень ч асто между свитами имеются призн а ки 
тектонических н арушений, хотя повсеместные замеры элементов залега 
ния свидетельствуют о согласном залегании свит. Во всех изученны х 
р азрезах между кровлей чегитуньской свиты и сланцами, лежаЩИМII 
в основании путукунэйской свиты, имеется небольшой задернованный 
участок или участок, покрытый щебенч атыми свалами, протяженностью 
от 5 до 70 м .  

Стратотип свиты· состоит И З  двух взаимно дополняющих р азрезов : 
на горе Путукунэй, где выявлены лландоверийские и венлокские отло
жения, и в верховьях р. Путукунэйвээм,  где вскрыты венлокские и луд
.10вские породы. 

Н ижняя часть стр атотипического р азреза вскрыта на южном склоне 
горы ПутукунэЙ. В 1 032 м от вершины горы и в 60 м от коренного 
выхода массивных зернистых известняков (см. рис.  2, п ачка 1 2) имееТС51 
коренной выход черных известково-глинистых сланцев и известнякоп 
нижнего силура .  Взаимоотношения между системами, скорее всего, 
тектонические, контакт резкий, имеется небольшое изменение направле
ния падения слоев. По отношению к залеганию серых известняков верх
него .ордовика слои нижнего силура повернуты к юго-востоку на 200 ! J  

падают по аз. 1 600 L 1 0- 1 20. Между коренными выходами имеется 
участок протяженностыо 7 м, покрытый мелкой щебенкой. Здесь вскры
ты (рис. 8, р азрез V) . 

МОЩНОС7Ь. М 
1 3. Черные битуминозные тонколнс.оватые глинистые сланцы с граптоли

тами Stomatograptus grandis grandis ( Suess) , Monograptus priodon (Вгопп. ) ,  
Monoclimacis alaica (Obut) , Streptograptus sp. ,  Okta'Uites spiralis (Gein. ) ,  
О. planus (Вап. ) ,  О .  proteus (Вап.) , относящиеся к позднему лландовеРII 
(обр. 463а) . . . • . • . . • . . . . • . . . . . 8 

1 4 .  Чериые плитчатые известняки с граптолитами. По рассланцовке по
роды напоминают кровельные слаицы. Среди граптол!!тов собраиы: Monogгap
tus flemingi (Salter) , Cyrtograptus ellesae Gort. (обр. 245) н Monogгaptus 
flemingi (Salter) , М. ratkhatensis sp.  nov., Cyrtograptus sp. (обр. 463б) . Сов
местно с граптолитами присутствуют уплощенные наутилоидеи и очень редкие 
пелециподы, покрытые тонкой радиальной СКУЛЬПТУРОЙ. В более иизких слоях 
пелециподы встречаются в большом количестве . 1 2  

Более высокая часть р азреза путукунэйской свиты вскрыта в вер
ховьях р.  ПутукунэЙвээм.  Приводимый ниже р азрез можно считать 
продолжением вышеописанного (см. р ис. 8, р азрез V I ; р ис. 1 1 ) .  

lЧошtlОСl ь .  !\I 
1 .  Н а  темно-серых р ассланцоваННblХ органогенных известняках верхнего 

ордовика с остатками перекристаллизованных табулят и с продольными сре-
зами пентамерид Tcheгskidium tch.ukoticum А. Nik. . 6 
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Далее, после 50-метрового задернова нного интервала залегают: 
МОIЦНОСТЬ, I'tt 

2. Темно-серые пластовые известняки с неровными, шероховатыми буро
вато-серыми поверхностями напластований с венлокскими граптолитами Мо-
I!Ograptus flemingi (Salt) (обр. 489а) . . . . . . . . . . 3 

3. Темно-серые пластовые алевритовые известняки с обильными грапто-
литами Pristiograptus ех gr. ludensis (Murch.) ,  Р. sp. (обр. 489б) . 5 

4. Серые пластовые известняки с миллиметровыми глинистыми примаз
ками с обильными граптолитами, среди которых встречены зональные нижне
лудловские формы Bohemograptus bohemicus bohemicus (Вап.) Pristiograptus 
ludlovensis (ВоиС. ) , Р. sp. ,  Lobograptus scanicus scanicus (ТиllЬ.) (обр. 489в) 1 0  

5. Темно-серые плитчатые глинистые известняки с граптолитами Bohe
mograptus bohemicus bohemicus (Вап.) , Pristiograptus sp., Colonograptus со-
lonиs colonus (Вап.) . 1 5  

Мощность верхней части свиты в приведенном р азрезе 3 3  м .  
Сходная последовательность отложений уст ановлена в нижнем те

чении р. ПутукунэЙвээм.  На левом берегу р еки вскрыты слои р ифоген
ных известняков верхнего ордовика, полого падающие к юго-востоку. 
На пр авом берегу реки коренной выход черных и темно-серых плитча-

тых известняков нижнего силура .  Слои падают к югу (см. р ис. 8, 
р азрез IV; рис. 9) . 

МОЩНОСТЬ. м 

1 .  Темно-серые органогенные кавернозные известняки со срезами пента-
мерид, перекристаллизованными кораллами и Maclurites sp. 30 

Русло р. Путукунэйвээм, протяженность 70 м.  
2. Черные плитчатые алевритистые известняки с тонкими глинистыми 

примазками, на  которых следы плохо сохранившихся граптолитов Monograp
tus ех. gr. flemingi (Salt .) , М. cf. jaekeli Регпег (обр. 486а ) ,  М. ех gr. fleming"i 
(Salt . )  (обр. 255а) . . . . .  . . .  1 5  

3 .  Серые пластовые параллельно-слоистые известняки с ГЛИНИСТЫМII при
мазками, с неровными бугристыми поверхностями напластований. В известня
ках и на глинистых примазках к ним - отпечатки граптолитов Monograptus 
sp , Pristiograptus sp. ,  Cyrtograptus sp. (обр. 486б) . 1 3  

4 .  Серые рассланцованные пластовые известняки с многочисленными 
маломощными прожилками кальцита. В породах граптолиты Pristiograptus sp. 
(обр. 486в) , Bohemograptus hohemicus bohemicus (Вап.) , Pristiograptus lud-
lovensis (ВоиС . )  (обр. 255в) 1 0  

Мощность путукунэйской свиты В этом р азрезе 3 8  м .  
Несколько р азрезов путукунэйской свиты имеется по р .  Чегитунь 

ниже и выше устья р .  Путукунэйвээм (см.  рис. 8, разрез VI I I ) . 

ю 
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Рис. 9. Разрез путукунэйской свиты в нижнем течении р. ПутукунэЙвээм. 
,Условные обозначен'Ия СМ. на рис. 2 'п З. 
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МОЩНОСТЬ. м 
1. От устья р. Путукунэйвээм по левому берегу р. Чегитунь тянется мощ

ная пачка рифогенных известняков верхнего ордовика с м ногочнсленными 
кораллами. Слои лежат горизонтально. В 1 ,5 км выше устья к выходам этой 
пачки примыкает маленький коренной выход черных глинистых сланцев и из
вестняков, которые с тектоническим контактом перекрывают коралловую толщу. 

·2. Темно-серые плитчатые известняки с тонкой глинистой примазкой 
с граптолитами Bohemograptus bohemicus Ьо/шmiсus ( В агг.) , Pristiograptus sp. ,  
NeodiversogIaptus nilssoni (Lapw.) (обр. 226а, 504а) . . . . . . . 1 0  

3 .  Полосчатые параллельно-слоистые IIзвестняки с граПТОЛIlтами Pristio-
graptus sp. (обр. 22, 504б) . . . . . . . . . . . . . . . 8 

4. Темно-серые плитчатые нзвеСТНЯЮI с караваеобразными конкрециями 
состава вмещающих пород. Совместно с граптолита м и  BO/lemograptus bohe
micus bohemicus (Вап. ) ,  Pristiograptus ludlovensis (В оиС.) ,  Colonograptus со
lOIlLlS colonus ( Вагг. ) ,  Lobograptus scanicLls scanicus (Tullb . ) , L. crinitus (Wo-
od.) , Neodiversograptus nilssoni (Lapw.) встречаются очень редкие пелециподы б 

ОПИСRННЫЙ разрез ПУТУКУНЭЙСКО Й  свиты отвечает низам лудловского 
яруса верхнего силура .  Его мощность 25 м .  

Анализ комплекса граптолитов подтверждает присутствие в составе 
ПУТУ КУНЭЙСКОЙ свиты верхнелландоверийских, венлокских и нижнелуд
ловских отложений. 

Л л а н Д о в е р и й с к о м у я р у с у отвечают н изы ПУТУКУНЭЙСКОЙ сви
ты. Л итологическая граница между верхнеордовикским и  и лландоверий
ским и  отложениями очень резкая .  Серые массивные рифогенные извест
няки с кораллами и пентамеридами верхнего ордовика сменяются 
черными слоистым и  известково-глинистыми сланцами с граптолитами. 
Тонколистоватые сланцы черного, лилового и зеленовато-серого цвета, 
относящиеся к низам свиты, обнаружены в юго-западной части р айон а 
в хр .  Иссэтэн И на горе ПУТУКУНЭЙ.  Эти слои обычно плохо обнажены. 
Судя по протяженности осыпей, мощность лландоверийских отложений 
не  более 1 5  м .  На южном склоне горы Путукунэй в черных сланцах 
собра н  комплекс граптолитов, относящихся к верхнему лландовери .  Он 
включает Stomatograptus grandis grandis ( Suess ) , Monograptus priodon 
(Вгопп. ) ,  Monoclimacis alaica (Obut ) , S treptograptus sp . ,  Oktavites spi

ralis (Geinitz ) , О· planus (Вап. ) , О. proteus (Вап. ) . С этой пачкой хо
рошо коррелируются слои, вскрытые на южном склоне хр.  Иссэтэн,  где 
в 1 5-метровой пачке известняков и сланцев собраны верхнелландоверий
ские граптолиты Monograptus pandus ( L apw. ) , Monoclimacis asiatica 
(Obll t ) , М. linnarssoni (Tu l lb . ) , Oktavites sрiгаlis (Gein itz)  (см .  р ис. 8, 
р азрез 1 ) . В центральной части хребта (см. рис. 8, р азрез I I )  в сланцах 
встречены Monograptus ех gr. priodon ( Вгопп. ) , Monoclimacis asiatica 
(Obllt ) , Oktavites spiralis (Geinitz) . В других изученных р азрезах ниж
него силура верхнелландоверийские отложения не  вскрыты. 

В е н л о к с к о м у я р у с у соответствует средняя часть путукунэй
ской свиты, которую образуют плитчатые черные и темно-серые извест
няки,  тонко рассл анцованные на плитки. В обнажениях эти породы 
обычно залегают горизонтально и имеют вид кровельных сланцев. 
К плоскостям их напластований приурочены тонкие глинистые примазки 
мощностью 1 -2 М ,  иногда гладкие, в некоторых случаях с шероховаты
м и  поверхностями.  По-видимому, наиболее нижняя часть венлокских 
отложений вскрыта в центральной части хр. Иссэтэн ,  где в 8-метровой 
пачке известняков собраны граптолиты Dictyonema sp., Monograptus 
flexilis flexilis Е. et W., Cyrtograptus tchukotkaensis sp.  поу. (см .  р ис.  8 ,  
разрез 11 ) . Непосредственно продолжает этот р азрез пачка известняков 
с граптолитами Monograptus fleming'i ( Salt. ) ,  М. ratkhatensis sp. поv., 
Cyrtograptus ellesae Gort. Эти слои опознаны в разрезе на горе Ратхат. 
С ними коррелируется 1 2-метровая пачка глинистых известняков на  
горе Путукунэй с граптолитами Monograptus flemingi ( Salt . ) ,  М. ratha� 
tensis sp. поу., Cyrtograptus ellesae Gort, С. sp .  ( см. р ис. 8, разрез V) 
I( пачками известняков с глинистыми примазками мощностью 1 5  м, 
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вскрытая в нижнем течении р. Путукунэйвээм (см .  рис.  8, р азрез IV) . 
Последняя содержит граптолиты Monograptus ех gr. flemingi (Sa lt. ) , 
М. cf. jaekeli Perner. В верховьях этой реки в литологически идентич
ных породах собр аны граптолиты М. flemingi ( Salter) . Самую верх
нюю ч асть венлока, по-видимому, представляют слои известняков с 
граптолитами М. sp. ,  Pristiograptus sp. ,  Cyrtograptus sp. ,  мощностью 
1 3  м (см .  р ис. 8, р азрез IV) , и с граптолитам и  Pristiograptus ех gr. 
ludensis (Murch . ) , Р. sp. Мощность венлокских отложений  в хорошо об
наженных р азрезах на горе Путукунэй и в низовьи р. Путукунэйвээм, 
где вскрыты нижняя и верхняя границы яруса:28 м. 

Л у Д л о в с к и й я р у с (нижняя ч асть) широко р аспространен в 
береговых обрывах рек Путукунэйвээм и Чегитунь, в нижнем течеНIIИ 
Чегитунь. В стр атотипе в верховьях р. Путукунэйвээм,  как и в других 
р азрезах, ему соответствует верхняя ч асть путукунэйской свиты, пред
ставленная двумя литологически р азличными пачками.  В низах, соглас·  

но перекрывая венлокские отложения, лежит п ачка серых пластовых 
параллельно-слоистых известняков с глинистыми примазками,  иногда 
с неровными бугристым и  поверхностями напластований.  Эта пачка хо· 
рошо выделяется в разрезе свиты благодаря параллеЛЬНО-СЛОИСТО(j тек
стуре породы и более светло·сероЙ окраске известняков. В стратотипе 
в верховьях р .  Путукунэйвээм в параJIлельно,слоистых известняках со
бр аны Bohemogгaptus bO/1eInicus bohemicus (Вап. ) , Ргist iоgгарtus lud-
lovensis (Bouc . ) , Р. sp . ,  Lobograptus scanicus scanicus (Tu l lb . ) (см.  рис. 8, 
р азрез VI ) . В низовьях этой реки в очень сходных слоистых известня
ках собраны Bohemograptus bohemicus bohemicus ( В ап. ) , Pristiog-rap[us 
ludlovensis (BouC. ) ,  Р. sp .  (см .  р ис.  8, р азрез lV) . Эти же слои вскрыты 
по р. Чегитунь в р азрезе выше устья р. Путукунэй вээм ,  где собраны 
Bohemograptus bohemicus bohemicus (Вап.) , Pristiograptus sp., Neodi
versograptus nilssoni (Lapw.)  (см .  рис. 8 ,  р азрез V I I I ) . Мощность этой 
пачки во всех р азрезах 1 0  м. 

Выше залегают темно-серые плитчатые глинистые известня ки с 
караваеобразными конкрециями состава вмещающих пород. Породы 
содержат обильные граптолиты, р едкие тонкоребристые пелецпподы 
и прямые тонкие наутилоидеи. Эта п ачка хорошо прослеживается в бе
р еговых обрывах р.  Чегитунь выше устья Путукунэйвээм (см.  р ис: 8, 
р азрез VI I I ) ,  где собран самый обширный комплекс граптолитов Bohe
mograptus bohemicus bohemicus ( В ап. ) , Pristiograptus ludlovensis 
(Вош;') , Colonograptus colonus colonus ( В ап.) , Lobograptus scanicus 
scanicus (ТиllЬ . ) ,  L. crinitus (Wood. ) , Neodiversograptus nilssoni (Lapw.)  
Многие из перечисленных форм, в том числе зональные Bohemograptus 
bohemicus, собраны также в аналогичных породах по р .  Чегитунь 
(см.  р ис. 8, разрез V I I )  и в верховьях р .  Путукунэйвээм (см. р ис. 8, 
р азрез V I ) , где хорошо вскрыта верхняя граница свиты. 

Мощность этой пачки в стратотипе 1 5  м .  Общая мощность низов 
лудловского яруса, в пределах зоны Bohemograptus bohemicus и Neodi
versograptus ni l ssoni ,  не более 25 м .  

Верхнuй сuлур 

О р л а н с к а я с в и т а  

Орланская свита получила свое название по руч. Орлан, правому 
притоку р. Путукунэйвээм ,  где изучен ее стр атотип. В бассейне jЭ.  Че
гитунь свита и меет ограниченное распростр анение, слагая небольшие 
площади на южных отрогах хр. Иссэтэн, в верховьях р. Путукунэйвээ:v! 

24 



р. ПуmУК!jНЭLJвээ/V/ 
верхнее течение 

II 
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Рис. 10. Сопоставление разрезов орланской свиты в бассейне р .  Чегнтунь. 
1 - пластовые известняки; 2 - плитчатые известняки; 3 - доломитизпрованные известняки ; 4 -

брекчиевидные извес11НЯЮН; 5 - доломиты; б - граптолиты; 7 - кораллы. 

и на ее водоразделе с р .  Чегитунь. ОРЛ <J нr.к� Я" свита обнажена плохо. 
Ее разрезы имеются только в верховьях р. Путукунэйвээм у ручья и в 
низовьи этой реки, по руч. Озерному. Коренные выходы небольшой 
протяженности фиксируются по левому берегу р. Чегитунь, в 1 км выше 
устья р .  Путукунэйвээм,  И по правому берегу реки,  в 2 км выше устья 
р . Ветхуваам ,  по руч. Малец, правому притоку р. Хэсмымкэн (табл. I H, 
фиг. 2 в приложении) . На остальных участках наблюдались только де
лювиальные свалы пород, относящихся к этой свите. 

Переход между путукунэйской и орланской свитами резкий как 
в обнажениях, так  и в рельефе. Темно-серые известняки с граптолитами 
путукунэйской свиты согласно перекрыты кремово-серыми и желтыми 
массивными доломитовыми известняками и доломитами .  

Граница между свитами проводится по подошве пачки кремовых 
доломитов, которая  хорошо прослеживается в стратотипе ( рис.  1 0 ,  
р азрез I ) .  По левому берегу р .  Путукунэйвээм, в ее верхнем течении, 
в 1 3  км от устья, вскрыты слои, полого падающие к севера-востоку. Пос
ле небольшого задернованного участка, равного примерно 1 5  м, покры
того смешанными свалами желтых доломитов и черных плитчатых 
известняков, вскрыты ( рис. 1 1 ) :  

МОЩНОСТЬ, м 

1 .  Светло·серые, кремовые, ыассивные тонкозернистые доломитовые из-
вестняки I! доломиты 60 
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На правом берегу те же слои сильно рассланцованы, р азбиты 
трещинами и беспорядочно смяты. Есть признаки р азлома небольшой 
а мплитуды. 

Мощность. м 
2. Серые пластовые кавернозные известняки . 50 
3. Белые сахаРОВИДIше пластовые доломиты . 20 
4. Серые кавернозные брекчиеВlIдные известняки 80 

Перерыв в 'документации, задерновано 1 20 м .  
Далее по обоим берегам р .  Путукунэйвээм ниже устья руч. Орлан 

вскрыты слои, лежащие почти горизонтально. 

Мощность. м 

5. >Келтовато-серые, серые до более темно-серых зернистые доломитовые 
извеСТНЯКII и доломиты . . . " . .  . . . .  50 

6. Желтовато-серые плитчатые доломитистые известняки с буроватым 
железистым налетом на поверхностях напластований . . 5 

7. Серые массивные известияки, пронизанные мощными жилками белого 
I{альцита . . . . . . . . . . . .  . 20 

8. Темно-серые брекчиевидные известнякн обнажаются у самого уреза 
рею!. Породы сильно кливажированы, р азбиты м ногочисленными трещинами 
и пронизаны жилкамн кальцита. Размер обломков в известняках достигает 
10 см; они угловатые, состоят из тех же известняков и доломитов более свет-

JIOrO или темио-серого до черного цвета . 30 

Мощность свиты в приведенН<?м разрезе  3 1 5  м .  
Нижняя граница свиты четко прослеживается в нижнем течении 

р. Путукунэйвээм у руч. Озерного (см. рис. 10, р азрез . IV) . 
Мощность. м 

5. Здесь хорошо видно, что плитчатые известняки с граптолитами нижнего 
лудлова перекрыты желтыми доломитами с коицентрическими образованиями 
предстаВJIЯЮЩИМИ собой перекристаЛJIизованные ВОДОРОСJIИ типа ОНКОJIИТОВ.' 
Породы имеют жеJIТЫЙ цвет только на отдеJIЬНЫХ участках, между которыми 
порода остается серой и cbeTJIo-сероЙ. Создается впечаТJIение, что серые ДОJIО-
митовые известняки JIИНЗОВИДНО замещаются жеJIТЫМИ доломитами . . . 1 3  

Выше п о  течению руч. Озерного, вверх п о  разрезу, т е  ж е  ДОJIОМНТЫ CIIJIb-
но р аздроблены и КJIиважированы . . . . . . . . . . . . . :12 

6. ПепеJIьно-серьiе пелитоморфнь1е, пластовые и плитчатые известняки 10 
7. Серые и cbeTJIo-серbIе до желтрвато-серых ДОJIомитизированные из вест-

ияю!. При выветривании породы приобретают жеJIТУЮ окраску . 1 5  

Далее на  протяжении 500 м задернованный участок. 
В 1 ,5 км от устья руч. Озерного после задернованного интервала 

( 500 м)  вскрыва ются серые пластовые известняки с тамнопоридами  
среднего девона. 

Сог ласные взаимоотношения между путукунэйской и орланской 
{:витами установлены и на других участках; повсеместно черные плит· 
чатые известняки с граптолитами сменяются выше по разрезу кремо
выми и желтыми массивными известняками и доломитами. В основном 
орланскую свиту образуют желтовато-серые, ярко-желтые и кремовые 
доломиты, доломитистые известняки и серые брекчиевидные доломиты. 
Для пород характерны узорчатые текстуры,  каверны выщелачивания, 
линзы косослоистых известняков среди однородной доломитовой массы. 
В сколе цвет пород обычно ярко-желтый, а поверхности глыб делювия 
белые. Горы, сложенные доломитами орланской свиты, имеют желтова
то-серый цвет и куполовидные очертания. На  левобережье р .  Чегитунъ 
«желтые» гор ы  покрыты незадернованными свалами делювия, они р ез
ко отделяются от смежных плато глубокими седловинами,  сложенными 
граптолитовыми сланцами нижiIего силура.  От пород других свит силу· 
рийские образования отличаются высоким содержанием доломита, ко
торый, по всей вероятности, имеет первичное происхождение. Об этом 
свидетельствуют наблюдения пространственного р аспространения этих 
пород в выдержанных пластах и остатки водорослей в породах, которы е  
способствовали выделению магния из р астворов. 
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В породах свиты не найдено никаких органических остатков, Kp0:v1e 
перекристаллизованных водорослей.  Во всех р азрезах, где вскрыта ор
ланская свита,  установлено ее согласное залегание с подстилающими 
образованиями. На  водоразделе рек Путукунэйвээм и Чегитунь, судя 
по общему направлению падения CJIOeB, она согласно перекрыта изве
стняками нижнего девона.  На  основании согласного залегания свиты 
над пачкой известняков с граптолитами раннего лудлова (зона 
Bohemograptus bohemicus и Neodiversograptus пi lssоп i )  и под 
нижнедевонской толщей возраст ее определен лудловский (верх
няя часть ) . 

Верхняя граница силурийских отложений совпадает с по�ошвой 
толщи строматопоровых известняков, которые слагают горы в между
речье Путукунэйвээм и Чегитунь. Эта толща р аспростр аняется также 
к западу, да южных склонах горы Ратхат. В узких приразломных бло
ках толща вскрывается на самых южных отрогах хр. Иссэтэн, спускаю
щихся к долинам р ек Чегитунь и Хэсмымкэн. Р азрез этой толщи нигде 
не обнаружен. В делювиальных свалах к юго-востоку от горы Путуку
нэй она вскрывается на высоте 30 1 м. Здесь слои строматопоровои 
толщи, судя по р асположению делювиальных гряд и по контактной пе
чати, по-видимому, полого падают к югу. Между крайними южными 
выходами  орланской свиты и первыми северными выходами стромато

поровой толщи имеется 200-метровый участок, покрытый свалами ще
бенки и размельченного брекчиевидного шлама .  У западного подножия 
высоты 30 1 м и на высоте 40 м от седловинки начинают встречаться 
свалы темно-серых амфипоровых битуминозных известняков, р езко от
личных по цвету и структуре от подстилающих желтых доломитов ор
ланской свиты . Если судить по смене делювиальных гряд на  плоской 
вершине высоты 30 1 м ,  то строматопоровую толщу образуют в низах 
светло-серые, пепельно-серые доломитовые известняки с многочислен
ными A mphipora sp . ,  криноидеями и редкими табулятами  Favosites cf.  
compositus Тсhегп. ,  р. cf. socialis Sok. et Tes. В более темно-серых раз
ностях тех же известняков собраны р азличные сирингопоры Syringopora 
ех gc eifeliensis Schloter, S. sp .  indet . Мощность нижней части толщи 
примерно 1 50 м .  К югу, выше по р азрезу, хар актер свалов меняется. 
Появляются темно-серые доломитистые битуминозные известняки, в ко
торых продолжают встречаться породы, выполненные трубочками ам
фипор и реже сирингопор . Совсем р едко встречаются табуляты Favosi
tes cf. compositus Тсhегп . ,  Squameofavosites frequens Smiгп. Еще далее 
к югу битуминозные амфипоровые известняки сменяются лиловыми бу
pobato-сеRЫМИ и зеленовато-серыми  р ассланцованными слюдистыми 
сланцами,· очень типичными для танатапской свиты среднего девона. 
Общая мощность толщи примерно 250 м. Единственный участок, где 
эта толща вскрыта в редких коренных выходах, находится в нижнем 
течении руч. Озерного.  Здесь так же, как и на  описанном выше участке, 
темно-серые перекристаллизованные битуминозные известняки с Clado
рога sp. ,  Favosites sp .  перекрывают пластовые желтовато-серые доломи
ты и под углом 1 5-20° падают к юго-западу. 

Породы описываемой ТОJIЩИ в изобилии содержат строматопоры, 
среди которых преобладают АmрЫрога sp . Иногда они нацело слагают 
известняк, которы й  после перекристаллизации окаменелостей превра
щается в белую каJIЬЦИТОВУЮ м ассу. Большее значение среди окамене
лостей имеют табуляты Favosites cf. socialis So1<. et Tes . ,  р. cf. соmро
situs Тсhегп., Favosites sp., Squameofavosites frequens Smirn., Syringo
рога ех gr. eifeliensis Sсhlбtег, S. sp.  Комплекс включает нижнедевонские 
формы,  известные из крохальской свиты Колымы, которая пар аJIлели
зуется с крековскими слоями Кузбасса. Таким образом, возраст толщи 
строматопоровых известняков определяется как нижнедевонскиЙ.  
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С РА В Н И ТЕЛЬ НАЯ ХА РА КТ Е Р И СТ И КА 
О РДО В И КС К И Х  И С ИЛ УР И Й С К И Х  ОТЛ ОЖ Е Н И й 

В БАСС Ей Н Е  Р. КОЛ ЫМЫ; 
НА Ч УКОТСКОМ ПОЛУОСТРОВ Е И АЛ Я С К Е  * 

Вопрос об общности геологического развития Восточной Чукотки 
и Аляски, применительно к палеозойской истории, издавна привлекал 
внимание исследователей.  Так, И. Д. Гатиев ( 1 939) пытался р ассмат
ривать палеогеографию Чукотского полуострова и Аляски на протяже
нии нескольких периодов .  Однако собранных в те годы фактов по стра
тиграфии палеозоя как Чукотского полуострова, ' так и Аляски было 
совершенно недостаточно, что неоднократно отмечал И. Д. Гатиев, и 
потому выводы О корреляции отложений и палеогеографические рекон
струкции не 'были еще достаточно подготовлены. Накопленные в пос
ледние годы материалы позволяют провести сравнение палеозойских 
отложений смежных областей, сопоставить сходные разрезы и тем са
мым подготовить палеогеографические и палеотектонические выводы 
(рис.  1 2) . 

Ордовикские, так же как и силурийские отложения Колымы и 
Аляски, представлены р азличными ф ациаЛЫ-IЫМИ типами осадков. Наи
более характерны для обеих систем разрезы трех типов - карбонат
ный, терригенно-карбонатный и вулканогенный.  Распространение раз
личных фациальных типов осадков для ордовика и силура не всегда 
приходится на одни и те же площади ; различные типы разрезов для 
I<аждой системы обладают своеобразными чертами и потому р ассматри
ваются раздельно для ордовика и силура .  

Н а  северо-востоке Азии и на  Аляске наиболее широко распростра
.I1ены карбонатные отложения ордовика. В бассейне р .  Колымы они 
вскрыты в Омулевских и Эльгенчакских горах в верховьях р .  Ясачной. 
На  Чукотском полуострове исключительно карбонатные толщи ордови
ка слагают пологие горы на левобережье р .  Чегитунь. На Аляске они 
известны в нескольких изолированных р айонах: на западе карбонатные 
ордовикские отложения вскрыты на п-ове Сьюард, откуда они протяги
ваются в бассейн р. Кускоквим и далее к востоку в бассейн Поркыо
пайн и на склоны хр .  Джонс. Для р азрезов карбонатной фации харак
терны большие мощности, достигающие в бассейне р. Колымы 5500 м ,  

Рис. 12. Распространение ордовикских фаций в районах Колымы, Восточной Чу· 
котки И Аляски. 

1 - карбонатные отложення; 2 - терригенно-карбонатные отложения; 3 - отл ожеНIIЯ переход
ного типа; 4 - осаДОЧJ-lо-вулка ноrеliные 11 вулканогенные обр азования. 

• Глава написана М. М. ОрадовскоЙ. 
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н а  Аляске ни н-ове Сьюард более 2500 (Churkin ,  1 973) и н а  Чукотском 
полуострове 780 м.  Эту фацию образуют различные известняки - пели
томорфные, алевролитовые, глинистые, органогенно-обломочные, рифо. 
генные, оолитовые и пизолитовые, и в меньшей степени доломиты. 
На Чукотском полуострове и Аляске известняки, как правило, преобра
зованы вторичными процессами - они окремнены, окварцованы, доломи
тизированы I I  хлоритизированы;  в бассейне  Колымы они менее м етамор
физованы.  В резко подчиненных количествах среди карбонатных 
отложений присутствуют известковые алевролиты н известково-глинп
стые сланцы.  Хара ктерная  черта этой фации - богатейший органический 
мир, который представлен бентосной фауной. Известняки содержат 
остатки кораллов, мшанок, брахиопод, гастропод, наутнлоидей, трило, 
битов, остракод, криноидей, рецептакулитов.  Ф а цию карбонатных осад
ков можно характеризовать как отложения шельфовых зон открытого 
морского бассейна,  р азличающихся глубиной, удаленностью от береговой 
линии, н аличием или отсутствием подводных течений и интенсивностыо 
волновой деятельности. 

Карбонатные отложения ордовика на Аляске обычно классифици
руются как фации миогеосинклинальных прогибов и шельфовые (Chuг
kin, 1 975) . В бассейне р .  Колымы синхронные карбонатные толщи также 
считаются обр азованными в условиях амагматической геосинклинали. 

Терригенно-карбонатная граптолитовая фация ордовика р аспрост-

р а нена значительно уже. В бассейне ;р. Колымы она  опознана  только 
в двух участках:  по р .  Эриехе, лево§ережному притоку р. Омулевки, 
где выделена эриехинская свита и минуткинская толща, и на правом 
берегу р. Колымы у Верхнего Половинного Камня. На Аляске р азрезы 
терригенно-карбонатных отложений изучены вблизи гр аницы Аляска -
Юкон в междуречье Татондук-Нейшн, где они составляют свиту Руд
Ривер, которая протягивается в этот р айон из гор Ричардсон Западной 
Канады (Chuгkin, ВгаЬЬ,  1 965а ) . По вещественному составу, JVfОЩНО
стям и возрастному объему терригенно-карбонатные толщи ордовика 
Аляски и Колымы очень сходны. Их. составляют темно- и синевато-серые 
до черных глинистые и известково-глинистые сланцы, иногда окремнен
ные и пиритизированные, обычно рассланцованные на тонкие плитки. 
Среди них очень часты слои и пачки тонкозернистых известняков и до
ломитовых известняков с косослоистой текстурой. В колымских р азре
зах этого типа  глинистые известняки присутствуют в р авных пропорциях 
со сланцами, а аляскинских - преобладают глинистые сланцы,  среди 
которых встречаются прослон черных кремнистых песчаников и конгло
мератов, приуроченных к базальной части свиты Руд-Ривер . Особен
ность р азрезов этого фациального типа осадков - их чрезвычайно м алая  
мощность. Разрез ОРДОВИКСЕ:ИХ отложений в бассейне р .  Колымы имеет 
общую мощность около 500 м, а н а  Аляске в р айоне Татондук-Нейшн 
максимальная мощность ордовикских сланцев в пределах тех же воз
р астных объемов всего лишь 1 40 м; в обоих случаях она  в 8-1 0  р аз 
меньше мощности синхронных карбонатных толщ ( Chнrkin, 1 973) . 

Отличительная черта ордовикских сланцевых толщ - присутствис 
В них многочисленных граптолитов и почти полное отсутствие других 
групп ф ауны; в единичных экземплярах совместно с граптолитами 
встречаются мелкие брахиоподы и остракоды, по родовому и видовому 
составу несходные с их комплексами в карбонатных отложениях. Усло
вия для существования бентоносной фауны в период н а копления ордо
викских граптолитовых илов как в р айоне Колымы, так и на Аляске 
становятся неблагоприятными.  З начительное уменьшение мощности осад
ков при изменении их вещественного состава ,  вероятно, свидетельствует 
о р азличной п алеогеографической обстановке в р айонах накопления 
граптолитовых илов относительно р айонов образования карбонатных 
фациi'r . 
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В бассейне р .  Колымы установлены р азрезы промежуточного типа, 
где карбонатные толщи чередуются со сланцевыми. Они известны в 
Омулевских горах к северо-западу и западу от районов р аспростране
ния карбонатных отложений. Их мощность приближается к та
ково й  у карбонатных толщ или немного меньше. Сланцевые толщи 
содержат граптолиты, а в известняках встреч аются остатки бентос
ной ф ауны. 

Типичные вулканогенные образования ордовика, которые класси
фицируются как эвгеосинклиналы-lе,' известны в юго-восточной Аляске 
на островах Принца Уэльского, Кую, Костюшко И др. По данным Б ад
дингтона и Чейпина (Buddington, Chapin, 1 929) , Эберлейна и Чуркина 
(Eberlein, Churkin, 1 970 ) , их представляют морские граувакки, кремни
стые и аспидные сланцы, андезиты, андезит-порфировые и базальтовые 
лавы, туфы и аргиллиты. Общая мощность этих образований около 
3000 м, однако, судя по имеющимся окаменелостям, ордовик установлен 
здесь не в полном объеме, отсутствуют низы нижнего отдела. Эти отло
жения М. Кей отнес к эвгеосинклинальному поясу Фрезер. Н а  северо
востоке Азии в последние годы аналогичные образования установлены 
на Корякском нагорье, в бассейне р. Харитоня . Они представлены мощ
ными вулканогенными  толщами основного и среднего состава пересло
енными с пачками туфов, лав и глинистых сланцев с ордовикскими и 
силурийскими  граптолитами. 

Другой выход осадочно-вулканогенных ордовикских пород на  Аля
ске, по данным Дж. Мерти (Mertie, 1 937) , имеется в Белых горах н а  
площади горной страны Ю кон-Танана вблизи выхода сланцевых грап
толитовых толщ. Ордовик сложен здесь основными базальтовыми лава
ми, туфами, брекчиями, туфогенными конгломератами, перекрытымп 
кр асновато-серыми и бурыми туфогенными известня ками с кораЛ.11ами.  
Эта толща мощностыо примерно 600 м известна под названием «ВУ.11ка
ниты Фоссил Крик». Проблема образования эффузивов Фоссил Крик 
дискутируется в американской литературе. В противоположность Р .  Рос
су (Ross, 1 96 1 ) ,  считающему эти образования «несомненным указате
лем магматического эвгеосинклинального пояса, охватывающего Цент
ра .11ЬНУЮ Аляску», Т .  Пей н (Раупе, 1 95 1 )  классифицирует их как нети
пичные для эвгеОСИНК.11ина.11ЬНЫХ зон и причисляет к «немагматическим 
миогеосинклинальным образованиям». Высказываются также сообра
жения, что «вулканиты Фоссил Крик» образованы вблизи края припод
нятого массива , незалитого морем, и представляют собой «язык» 
эвгеосинклинального пояса, вытянутый из южного источника. 

Очень сходные ордовикские толщи установлены в б ассейне р. Ко.11Ы
мы по р .  Серечен, где осадочно-вулканогенные ОТ.110жения ордовика от 
верхов аренига и ,  вероятно, до верхней границы системы предстаВ.11ены 
темно-зелеными базальтами, андезито-базальтами, ЛИТОКJIастическими 
туфами,  туфобрекчиями  трахитов и трахиандезитов с прослоям и  туфо
генных известняков и черных глинистых сланцев с граптолита ми. Толь
ко в верхах р азреза встречены довольно мощные пачки известняков 
с брахиоподами, криноидеями и кораллами. Общая мощность осадочно
вулканогенных образований ордовика в бассейне р .  Серечен, по данны м  
В .  М .  Мерзлякова,  ОКОЛО 3.')()0 м .  Образование этих толщ может быть 
связано как с БЛИЗОСТhlO древних жестких ядер, с которыми п алеозой
ские структуры могли сочлешlТЬСЯ по системе глубинных р азломов 
(Мерзляков, 1 967) , так и являться переходными фациями между мио
и эвгеосинклинальными зонами. 

На Чукотском полуострове, так же как и н а  lJ-Ове Сыоард, в бли
жайшем р а йоне Аляски, ордовикские отложения пгедстаRлены ТОЛЬКО 
карбонатными  фациями, причем верхний ОРIЮКIА '( R обоих р айонах 
преимущественно рифогенныЙ. Никаких проявлений вулканизма  в заве
домо ордовикских отложениях обоих районов не обнаружено. 
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Для силурийской системы характерны те же типы осадков - карбо
натный, терригенно-карбонатный и вулканогенный, но  почти во всех 
рассматриваемых районах смена ф ациальных типов осадков происходит 
внутри этой системы и либо приурочена  к границе р анней и поздней 
силурийских эпох, либо сдвинута на ч асть более р анней или более 
поздней эпохи. Н аиболее хара ктерны для силура р ассматриваемых 06-
ластей терригенно-ка-рбонатные граптолитсодержащие толщи, которые 
в большинстве случаев соответствуют его нижнему отделу. В Омулев
ских горах они представлены глинистыми, углисто-глинистыми  и из вест
ково-глинистыми  сланцами с прослоями известняков, реже песчано
алевролитовыми породами  и конгломератами. Наиболее ч асты черные 
граптолитсодержащие сланцы и параллельно-полосчатые глинистые 
известняки мощностью от 250 м на севере до 450 м на юге (Николаев, 
1 970) . На Чукотском полуострове нижняя часть си,nурийского р азреза, 
представленная путукунэйской свитой, отличается преимущественным 
р азвитием тонкоплитчатых глинистых и битуминозных известняков с 
подчиненными слоями черных известково-глинистых сланцев. Последние 
в большей части разреза переслаиваются с известняками в виде тонких 
миллиметровых примазок и только в низах р азреза создают более мощ
ные пачки.  Как и в других р айонах, эти породы н асыщены граптолитами 
и почти лишены какой-либо другой фауны. Максимальная мощность 
путукунэйской свиты, имеющей примерно те же возрастные объемы, что 
и фациально соответствующие отложения в Омулевских горах, 63 м .  

Ни  в районе Колымы, ни  н а  Чукотском полуострове неизвестны 
р азрезы граптолитовых фаций, которые обнимали бы всю силурийскую 
систему. Разрез такого типа имеется только на востоке Центральной 
Аляски, где силур в полном объеме представляют верхй свиты Руд-Ри
вер ( Chuгkin, ВгаЬЬ, 1 965, Chuгkin ,  1 973) . Для силура в этом р айоне 
характерно преимущественное р азвитие известково-глинистых грапто
литовых сланцев, переслоенных подчиненными кремнистыми сланцами 
и весьма подчиненными пластами темно-серых глинистых известнякоп, 
доломитов, песчаников и конгломератов. Мощность терригенно-карбо
н атных отложений силура в р айоне Татондук-Нейшн около 1 50 м.  

Карбонатные отложения силура характеризуются почти исключи
тельным р азвитием известняков и доломитов, только на локальных пло
щадях в их составе появляются красноцветные мергели .  Очень харак
терно для этого типа отложений почти р авное присутствие в р азрезах 
как известняков, так и доломитов, причем доломиты имеют, как 
правило, первичное происхождение. Карбонатные отложения силура не 
содержат обширных комплексов фауны. Там, где в разрезах превали
руют известняки, они включают остатки брахиопод, табулят и строма
топор,  а доломиты обычно лишены окаменелостей. 

Карбонатные отложения силура в н аиболее полном объеме присут
ствуют в бассейне р. Ясачной, где смена фациальных типов осадков 
произошла в относительно более р аннее время, и, по-видимому, совпала 
с началом венлокского века. Мощность карбонатных отложений силура 
в этом районе колеблется от 1 000 до 1 600 м .  В других р айонах Колымы 
(Омулевские горы)  так же, как и на  Чукотском полуострове, смена 
фациальных типов осадков совпадает с кровлей ранней лудловской 
зоны Neod iversograptus n i l ssoni ,  выше которой в обоих р айонах накап
лива ются мощные толщи доломитов, перекрытых в Омулевских гор ах 
пестроцветными мергелями. Мощность карбонатной фации силура в 
ОМУJlевских горах от 850 до 1 470 м (Николаев, 1 970) . На  Чукотском 
полуострове мощность одновозр астных отложений значительно сокр а
щаеТС51 и не превышает 3 1 5  м .  

Н а  Аляске силурийские карбонатные отложения, возраст которых 
подтвержден фауной, известны в восточной части Центральной Аляски, 
в междуречье Юкон-Танана (свита Толована)  и в бассейне р. Поркью-
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пай н (C I1Urkin ,  ВгаЬЬ, 1 965а) . Здесь, как и в упомянутых районах, 
равную роль в разрезах играют тонкозернистые чистые известняки и 
доломиты. Известняки содержат остатки брахиопод и в меньшей степе
ни  кораллов. Мощность силурийской карбонатной фации на Аляске 
достигает 1 000 м .  

Вулканогенно-осадочные образования силура известны только н а  
юго-востоке Аляски ,  где они присутствуют, по-видимому, В полном объе
ме и представлены морскими граувакками, андезитами,  андезит-пор фи
ровыми лавами,  туфами,  брекчиями с прослоями черных глинистых 
сланцев с гр аптолитами. В верхах р азреза эффузивы почти исчезают, 
замещаясь толщами песчаников, граувакк, конгломератов и известня
ков с бр ахиоподами и остр акодами.  Мощность вулканогенно-осадочных 
образований превосходит таковую во всех известных р азрезах р ассмат
риваемой теРРИТ0РИИ  (ЕЬегlеiп, Cl1uгkin, 1 970) и не превышает 4500 М. 
ЭТИ обр азования, так же как и qрдовикские в этом р а йоне, классифици
руются исследователями как эвгеосинклинальные ( Кау, 1 947; Сlшг
kin,  1 973, 1 975) . 

Если сравнить ордовикские и силурийские р азрезы на  Чукотском 
полуострове с р азрезами синхроничных толщ смежных областей, ВЫЯВ
ляется ряд своеобразных черт строения, которые сближают их, с одной  
стороны, с р азрезами карбонатных толщ Эльгенчакских и Омулевских 
гор (бассейн КОЛЫМЫ) , а с другой - резко отличают от последних 
(табл.  2 ) . 

Ордовик в этом районе представлен карбонатными, в большей сте
пени рифогенными фациями, а силур главным образом терригенно-кар
бонатными граптолитовыми и в меньшей степени доломитовыми фаЦИЯМI1. 
По вещественному составу толщ, ритмичности фациальных з амещений 
чукотский тип разреза близок к колымскому (Омулевскому) и резко 
отличен от него по МОЩНОСТИ одновозрастных толщ. Так, мощность 
среднеордовикских отложений в р айоне р .  Колымы, р авная 1 750- 1 900 м ,  
в 3 ,5 р аза больше мощности коррелируемых толщ н а  Чукотском полу
острове, где она не превышает 540 м. Мощность коррелируемых верхнс
ордовикских отложений уменьшается в 2 р аза (480 м мощность ирю
дийской свиты Колымы И 240 м - чегитуньской свиты Чукотки) .  
Мощность нижнего силура Чукотского полуострова ( верхний лландове
ри ,  венлок) по сравнению с фациально тождественными образованиям !! 
в Омулевских гор ах уменьшается в 4 р аза (43 и 1 60- 1 80 м ) , а мощ
ность лудловских отложений, представленных в обоих р айонах сходны
ми  толщами доломитов, сокращается на Чукотском полуострове в 3-
6 р аз (3 1 5  и 840- 1 800 м ) . Кроме того, чукотский тип р азреза имеет 
прерывистый характер, что значительно отличает его от непрерывной 
последовательности ордовика и силур а в Омулевских горах и в бассей
н е  р .  Ясачной и сближает с соответствующими разрезами н а  Аляске. 
Установленный перерыв в осадконакоплении падает на весь карадок
екий век, предполагаемый перерыв . относится к р анне- и среднелландо
верийскому времени. Прерывистость р азреза свойственна ордовикским 
и силурийским отложениям Центральной и Восточной Аляски. Эта осо
бенность р азреза, а также близость мощностей палеозойских толщ н а  
Аляске и Чукотском полуострове не  позволяют считать, что эти отложе
ния образовались в сходных палеотектонических условиях. Мощность 
ордовикских отложений в карбонатной фации на Аляске около 2500 м 
при 780 м н а  Чукотском полуострове (для верхней половины периода ) , 
а мощность сланцев для каждой тождественной граптолитовой зоны в 
обоих районах не выходит за  пределы 25-30 м.  

Накопление осадков в р айоне Чукотского полуострова, так же ка к 
и карбонатных толщ в Западной Сибири и Восточной Аляске ( исключая 
Аляскинекий хребет в центральной ч асти Аляски) , происходило, по-ви
димому, в широко р аспространившемся миогеосинклинальном прогибс. 
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Т lI Б JI и ц а  2 
Схема сопоставления ордовикских и силурийских отложений Колымы и Восточной Ч укотки 

I Омулевское поднятие Уэленское поднятие 

Система Отдел I Ярус бассейн р .  Колымы; Омулевские и Эльгенчакские 
горы Восточная ЧУКОТl{а, бассеl1н р .  Чегитунь 

М и р н и н с к а я  с в и т а  О р л а н с к а я  с в и т а  
Луд.�овскиЙ Мергели, доломиты, 240-400 м 

Верхний Б и з о н с к а я  с в и т а  )Келтые доломиты, доломитистые 

Доломиты, 600-900 м IIзвестняки, 3 1 5  м 

С а н д у г а н с к а я  
о: ИзвестнЯI<И с ГЛИНИСТЫМII примаз-с в и т а  '" 
:.:: ка ми с граПТОЛlIтами, 25 м t) 

Венлокский 
Слоистые и глинистые известняки, изве- .:.: '" 

стняково-глинистые сланцы с граптолита- '" Е--
Силурийская :z: :s: Черные плптчатые битуминозные 

ми, 120 м ;>. '"  � и  пзвестняки с граптолитами, 28 м 
Е--;>. 

ВерхиИl"( М а у т с к з я  с в и т а  t:: Черные, лиловые известково-гли -
.:.: нистые сланцы с граптолитаМl!, 1 5  м 

Нижний :s: 
Глинистые слапцы, известняки с грапто-:.:: 

\ t) .:.: литами, l OU м :s: о-Q) Средний '" ? о 
1:( 

Пачки Q, R, S I :z: '" 
00: 

Алевролиты, мергели, глинистые сланцы t::::: Нижний � с граптолитами, 1 9,0 м '-'" .....-... ---- '-'" ..-.'-""- --- - --- -....-- ...-.--- ..-.--- - '-"" 

Ашгиллский И р ю д и й с к а я  с в и т а  Ч е г п т у н ь с к а я  с в и т а  

Рифогепные известняки с коралламп, Рифогепные известпяки с кор алла-
400 м МИ, 240 м 

Верхний 

Верхний ка-
Д о л ж и и с к а я  р адокский с в и т а 

Мергели, алевролиты 



w " 

'" '" � u � 
� о 
t:i а. 

О 

Средний 

Нижний 

Ннжннй - сред
НlIЙ карадокский 

Х а р к и н д ж и н с к а я  с в и т а  

Известково-гmшистые сланцы и известня
ки с граптолитами, 1б10----'200 м 

--------------------- 1 "'--''-''''''''-'''''-'...-.. '-' '''-''' '-''' '''-''' '''''-''''' ''--'' '-''' '''-''' - ''''-'' '--'" ''--''''' ''-'''' 

Верхний ллан
ВИРlIСК!Iй - ллан
дейльский 

С о н с к а я  с в н т а  

ПеЛIIтоморфные извеСТНЯКIl с брахиопо
дама и трилобитами, 1 300'--1 400 м 

Л а ч у г с к а я  с в и т а  

Мергели, алевритистые известняки, 4150--
500 м 

И с с э т э н с к а я  с п и т а  

Известняки, доломитизироваНllые 
нзвестняки, ДОЛОМlIТЫ, мергеЛlI с бра
хиоподами и трилобитами, 540 м 

------------- 1 - - - - - - - - - - - - -- - -

Нижний 
вирнский 

ллаН- j Э л ь  Г е н ч а к с к а я с в и т а  

Аренигскиir 

Тремадокский 

Органогенные известняки, 650�850 м 

Х и т и н с к а я  с в и т а  

Оолитовые, алевритовые известняки, 500-
600 м 

И н а н ь и н с к а я с в и т а  

Алевритистые известняка, хлоритизиро
ванные сланцы, 600-900 м 

( 

И к о л у в р у н с к а я  т о л щ а  

Филлиты, хлорит-серицитовые слан
цы, окварцоваШIые известняки, 250 м 

С е ш а н с к а я  с в и т а  

МетаморфичеСRие сланцы, 340 м 



Uдно из  доказательств геОСИIJклинального р азвития Чукотского бассей
на в палеозое определяется резкой сменой мощностей осадков по вер
тикали. Так, мощность ордовика, представленного тремя граптолитовы
ми зонами, 780 м ,  а мощность силура ,  отвечающего трем граптолитовым 
зонам в том же бассейне, всего 68 м .  Такие р езкие колебательные 
движения не свойственны областям с платформенным режимом осадко
образования. Им не свойственно и накопление маломощных граптоли
товых фаций, хотя отдельные пл асты глинистых сланцев и алевролитов 
с остатками гр аптолитов встречаются среди платформенных образова
НIIЙ.  На внешнем крае мобильного геосинклинального прогиба (вблизи 
кр атона)  , которым, возможно, являлся обширный Эскимосский массив, 
могли накапливаться маломощные терриген но-карбонатные граптолито
вые ф ации (путукунэйская свита Восточной Чукотки, свита Руд-Ривер 
Восточной Аляски) . Вероятно, сходное положение занимают «граптоли
товые» толщи Колымы (эриехинская свита и сланцы Верхнего Поло
винного Камня) , которые могли локализоваться вблизи незалитых 
морем поднятий, обрамляя их узкой полосой. 

ПАЛ ЕОГЕОГРА Ф ИЯ О РДО В И КА И С И Л УРА 

В н ачале палеозойского периода на территории современных Чv
котского полуострова и Аляски существовал единый Чукотско-Аляскиil 
ский бассейн, н а копление осадков в котором началось с кемБРН51 .  
Достоверно установленные кембрийские отложения известны только в 
восточной части Аляски, но  имеется немало «немых» палеозойских 
толщ в р азличных районах Аляски и на Чукотском полуострове, которые 
могут принадлежать кембрию. На  протяжении раннекембрийской эпохи 
в шельфовом мелком море на  площади современного междуречья Ю кон
Танана накапливались известковые илы с оолитовыми И пизолитовыми 
образованиями ( <<Известняк Фаннел Крик» ) . К концу эпохи начаЛОСI, 
отложение красноцветных песков, неизвестковых косослоистых илов 
И глин;  в эту эпоху предполагается проявление вулканизма (<<Аргиллит 
Адамс») . Преобладающее карбонатное осадконакопление повторялось 
во время среднего кембрия (<<Известняк Хиллард» ) ,  когда наряду с об
разованием толщи карбонатных илов появлялся крупный обломочный 
м атериал в виде валунных галечников. Обильный органический матери
ал и пирит, отложенные в этих слоях, свидетельствуют о восстанови
тельных условиях, господствовавших в средне- и позднекембрийских 
бассейнах. Органический мир этого времени беден и представлен пре
имущественно археоциатами. Очень возможно, что сходные условия 
существовали и в р айоне Восточной Чукотки, когда н акапливались пестро
цветные терригенные и карбонатно-терригенные толщи с обилием пи
рита (сеша!lская свита) , позднее сильно диагенизированные и преобра
зованные в альбитовые, эпидотовые и амфиболовые сланцы. 

Данные о РaIшеордовикской эпохе очень скудные. Во м ногих 
участках Чукотско-Аляскинского б ассейна,  особенно в его восточных 
и юго-восточных районах, осадкообразование в эту эпоху прекратилось. 
Только в р а йоне п-ова Сьюард с начала эпохи накапливались известко
вые илы, в которых р асселялись трнлобиты, брахиоподы, цефалоподы 
и гр аптолиты. Возможно, что р ан неордовикская трансгрессия охватила 
и смежные р айоны Восточной Чукотки и Центральной Аляски, но  пока 
нет данных подтверждающих это предположение. Более определенные 
сведения имеются об осадконакоплеюш в среднеордовикскую эпоху. 
Н а  Аляске палеОlIтологически охарактеризованные среднеордовикские 
отложения известны на ограниченных площадях и главным обр азом в 
терригенно-карбонатных граптолитовых ф ациях (формация Руд-Ривер 
на востоке Центр альной Аляски ) ; в карбонатных фациях они нигде не 
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составляют полного разреза .  Н а  Чукотском полуострове разрез средне
ордовикских отложений также представлен не в полном объеме. Район 
Восточной Чукотки испытал в среднеордовикское время интенсивное 
прогибание. В связи с усилением нисходящих движений р асширилась 
тр ансгрессия моря. Условия образования осадков в это время были 
весьма различны. Чукотский среднеордовикский бассейн,  покрывающий. 
северную часть полуострова, представлял собой мелководное теплое 
море с нормальным солевым и кислородным обменом,  вполне благопри
ятным для развития различных стеногалинных фаун.  Скорость осадко
накопления была довольно в ысокой, накапливались мощные толщи 
преимущественно известковых илов. Интенсивная волновая деятельность 
и турбулентные движения воды приводили к размыву еще не диагене
зированных осадков, из которых впоследствии образовались брекчии. 

Среднеордовикская трансгрессия р аспространилась почти на  всю 
территорию Аляски, исключая ее северную часть. Территория современ
ного хр .  Брукса и Арктического склона в среднеордовикскую эпоху, 
как  и во все последующие ордовикские и силурийские (до девона) , 
оставалась приподнятой. В Центральной и, вероятно, в западной части 
Аляскинского бассейна в сравнительно спокойном морском BoдoeM� 
шло быстрое накопление карбонатных осадкоп, из которых впоследст
вии сформировались толщи известняков. В восточной части бассейна 
с начала среднего ордовика накапливались глинистые и карбонатные 
илы ( формация Руд-Ривер ) .  Их образование, по всей вероятности, про
исходило вблизи выр авненной суши. Этой сушей, скорее всего, являлсп 
Эскимосский * массив, приподнятый на протяжении всей р аннепалео
зойской истории .  Суша ,  по-видимому, клином вдавалась в морское 
пространство в р айоне среднего течения современной р . IOKOH. 3дес" 
в неглубоком окраинном водоеме н а капливался крупный обломочный 
и тонкий глинистый материал ,  который реки выносили с р асположенной 
на  северо-востоке суши. Среднеордовикская эпоха на  Аляске совпала 
с началом а ктивной тектонической деятельности. В юго-восточной ч а 
сти бассейна н аряду с накоплением мощных толщ глинистых Ю10В об
р азуется граувакковый материал ,  откладываются галечники, изливаются 
мощные андезитовые подушечные лавы.  Ву,тшаническая деятельность 
проявил ась и J3 центральной части бассейна .  На площади современной 
горной страны Ю кон-Танана в среднеордовикскую эпоху изливаются 
базальтовые и диабазовые лавы, накапливаются вулканические выбро
сы, которые смешиваются с обломочным материалом, транспортируеМЫ�1 
реками с окраинных участков суши.  Обстановка, установившаяся с на 
чала  среднеордовикской эпохи, а в некоторых районах с лландейльско
го века, продолжал ась до р аннего карадока. В р аннекар адокское время 
начались интенсивные колебательные движения восходящего плана.  
В районе Чукотского полуострова обр азовались маломощные пестро
цветные известковые илы, позднее пребр азованные в слоистые желтые 
мергели ;  эти движения привели к поднятию р айона в конце раннекар а
ДОКСКОГО века и полному прекр ащению осадконакопления в течение 
конца раннего, среднего и ,  по-видимому, позднекарадокского веков. 
Восходящие движения, по-видимому, затронули и р айоны современной 
западной ( п-ов Сьюард) и самой восточной части Аляски (бассейн 
р. Поркьюпайн, гор ы  Скво, хр. Джонс) , где не обнаружены осаДIШ 
раннего и среднего карадока .  Восходящие движения кар адокского вре
мени и мели, очевидно, региональный хара ктер , они н ашли свое отраже
ние и в развитии Колымского бассейна.  В раюrем кар адоке происходил а  
перестройка Колымского бассейна, в котором заканчивается цикл кар
бонатного осадконакопления. 

* Чукотс!\о ·СьюардскиЙ, по Б.  Х .  ЕГil азароnу ( 1 959 ) .  
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Не изменились условия осадконаКОПJIения в ВОСТОЧIIОЙ части Алн
ски (район Татондук-Нейшн) , где в эти и последующие века продолжа
лось медленное, но непрерывное накопление тонких глинистых JIЛОВ, 
давших впоследствии породы граптолитовой фации.  Новое погружение 
р айона Чукотского полуострова началось в середине позднеОРДОВИКСIЮ
го в ремени. Нисходящие движения затронули и обширные площади 
Аляски - районы п-ова Сьюард, бассейна Кускоквим, междуречья 
Ю кон-Танана,  р .  ПоркьюпаЙн. Повсеместно в этих районах накаплива
ются карбонатные илы и создаются условия, благоприятные для обра
зования рифогенных фациЙ. 

Тождественные комплексы кораллов известны в чегитуньской свите 
Чукотского полуострова,  в верхах свиты Порт-Кларенс IIa п-ове Сью
ард. Здесь распространены широко известные табуляты Catenipora gra
cilis (Ha l l )  , Calapoecia anticostiensis B i l l . ,  Columnaria alveolata (GoJ 
d f . ) . Слои с подобным же комплексом табулят входят в состав не
расчлененной толщи известняков и доломитов в б ассейне р .  Кус
коквим Центральной Аляски. На востоке Аляски СЛОИ коралловых 
известня ков прослеживаются из р аЙОI'I,а Ю кон-Танана в бассейн р .  Пор 
кьюпайн и !( югу в отроги хр. Джонс. В районе Ю кон-Танана красно
цветные известняки с Catenipora gracilis (Ha l l )  перекрывают вулкано
генно-осадочные образования свиты Фоссил Кри к ;  в б ассейне р. Пор
кыопайн он!! япляются базальной частью перасчлененной толщи 
ОI<ре�.шенных известня ков и долом итов, содержащих табуляты Coxia 
canadensis (В i1 l . )  , Catenipora gracilis (Hal l ) , Columnaria alveolaia 
Goldf. В хр . Джонс 20-метровая пачка глинистых сланцев с прослоем 
рифогенных известняков с Calapoecia sp . ,  ManLpora sp., Grevingkia sp . ,  
перекрывает свиту Джонс-Ридж, завершая р азрез ордовика.  

Во всех перечисленных районах на Аляске характерно почти повсе
м естное присутствие в корр елируемых толщах табулят Catenipora gгасi
lis (Hal l )  , Columnaria alveolata Goldf . ,  представителей, близких Calapoe
cia, и ДИСКОllдальных гастропод Maclurites. Мощность ашгиллского 
яруса на Аляске почти нигде неясна ,  хотя, судя по мощности нерасчленен
ных отложеllИЙ,  куда входят ЭТ!! с.'IОИ, она в ОДНИХ с.lучаях измеряется 
десятками метров, а в других выходит за пределы первых сотен м етров. 
В конце позднеордовикской эпохи в обширном мелководном море сущест
вовала цепь приподнятых рифовых островов, размыв которых приводил 
к образованшо карбонатных осадков. Почти повсеместно в Чукот
ско-Алясюшском бассейне господствовали услови я  нормального теплово
го и солевого режима.  Это, а также достаточное проникновение света 
в бассейн в связи с его мелководностью, способствовало повсеместно
му р асселению табулятоморфны;." кораллов. 

К концу ордовикского времени тектоническая обстановка заметно 
осложнилась. Начались новые восходящие движения,  затронувшие мно
гие районы Аляски и ,  возможно, район Восточной Чукотки. Обстановка 
стабилизировалась лишь к середине или 'к концу лландоверийского ве
ка.  На Чукотском полуострове граница ,между системами проводится 
по подошве слоев с верхнелландоверийскими  граптолитами,  т .  е· по 
по подошве путукунэйской свиты. Не исключается возможность страти
графического несогласия и выпадения из р азреза нижнего и среднего 
лландовери. Как на Чукотском полуострове, так  и на Аляске хорошо 
прослеживается только верхний лландовери в пределах зоны Oktavites 
spiral is  и Stomatograptus grandis. 

Венлокский ярус на ЧУКОТСКО:\1: полуострове представляет средняя 
часть путукунэйской свиты, сложенная плитчатыми битуминозными из
вестняками с миллиметровыми ПРИ:\1: азками известково-глинистых слан
цев. В их составе устанавливаются две граптолитовые зоны: ниж
няя - Monograptus f lexi l i s  И верхняя - Cyrtograptus ellesae. На Аляске 
в граптолитовых сланцах в районе Татондук-Нейшн фауна определен-
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но венлокского яруса не найдена,  соответствующий интервал свиты 
Руд-Ривер либо задернован, либо не содержит окаменелостей .  

В позднелландоверийский и венлокский века накопление осадков в 
Чукотском бассейне происходило, по-видимому, в краевой части проги
ба, в близи древнего м ассива. Здесь в мелководных полузамкнутых во
доемах образовались тонкие известковы е  и глинистые илы, из которых 
позднее образовались породы граптолитовой  ф ации. Доставка м атериа
ла происходила с выравненной суши, расположенной, видимо, на юге, 
откуда крупными р еками м атериал выносился в примыкающие моря. 

Контуры СИЛlурийС/ких морей в р айонах Восточной Чуко'Гки и Аля
ски значительно сократились, а условия существования стеногалпнных 
фаун стали малоблагоприятными. Это связано, вероятнее всего, с изме
нением солевого режима  бассейна в его краевых участках, с образова
нием многочисленных заливов и лагун. Условия, сходные с описанными, 
создавшиеся еще в ордовикское время на востоке Центральной Аляски 
( район Татондук-Нейшн) , продолжали существовать и в силуре. Здесь 
граптолитовые фации образовались, вероятно, в заливах между участ
Ка:\Ш суши, расположенной на  севере и на северо-западе на месте сов
ременного хр.  Брукса, и на  востоке в районе Канады. Открытое м елко
водное ,мор е  продолжало существовать на ограниченной п.'ющади в цен
тральной и восточной части Аляски (Аляскинский хребет, междуречье 
Юкон-Танана, бассейн р. ПоркыопаЙн) . В шельфовых зонах водоема 
продолжалось накопление карбонатных илов и расселялись организ
мы, обладающие толстостворчатыми раковинами,  приспособленные к 
обитанию в зонах прибоев. Н а  юго-востоке Аляс.IOШСКОГО бассейна 
I Iродолжалась активная вулканическая деятельность и раз мыв при
поднятых над уровнеУ! моря вулканических островов, находящихся 
внутри этой площади. ИЗJ!ивались андезитовые и базальтовые лавы, 
образовывался обломочный граувакковый материал, осаждались тон
кие известковые илы. 

В начале лудловского века в режиме осадкообразования не про
исходило значительных изменеНIIЙ. Нижняя часть лудловского яруса 
во многих р айонах представлена пачка,YIИ граптолитовых сланцев, сход
ных с венлокскими,  и часто составляет с ними непрерывные р азрезы 
единых свит. Это особенно наглядно представляет р азрез путукунэйской 
СВI!ТЫ на Чукотском полуострове. Две верхних пачки путунэйской свиты 
сложены плитчатыми битуминозными известняками и известняками с 
глинистыми примазками с лудловекими граптолитами Neodiversograp
tus nilssoni (Lap\v. ) ,  Lobograptus scanicus scanicus (Tul lb. ) ,  Colonograp
tus colonus colonus ( Barr.) , Bohemograptus bohemicus bohemicus (Вап.) . 
На  Аляске слои с раннелудловскими граптолитами прослеживаются в 
разрезах формации Руд-Ривер, где в ее верхах в 1 3-метровоУ! интерва
ле,  по р. Татондук собраны В .  bohemicus ( В ап. ) , Lobograptus scanicus 
(Tul lb . ) ,  Linograptus aff. posthumus ( Richter) , N eodiversograptus nils
soni (Вап. ) . 

Изменения контуров моря и характера осадконакопления в чукот
ской части бассейна произошли после раннелудловского времени. Пло
щадь, занятая силурийским морем, еще более сократил ась, образовались 
МlIогочисленные лагуны и полуза мкнутые бассейны, где в условиях 
повышенной солености и высоких температур накапливались доло
митовые илы. Органическая жизнь в это время б ыла  представлена ие
ключителы-ю водорослями. 

На  Аляске лудловские карбонатные отложения известны в бассей
не р. Поркьюпайн, где известняки содержат остатки б рахиопод СоnсЫ
dium knighti SO\v. Ни ,мощность, ни положение в разрезе слоев с С. knig
bli Sow. не ясны. В самых верхах этой толщи в сланцах встречены 
позднеЛУДЛОВСIше граптолиты Monograptus dubius, Linograptus sp . ,  
Monograptus fr)schi (Сhurkiп, 1 968) . К лудлову, вероятно, относится 
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группа  Тонцона в Аляскинском хребте и большая ч асть свиты Толована, 
вскрытая в междуречье Ю кон-Танана,  где известняки содержат брахио
под Conchidium sp., Clorinda sp. 

Достоверно лудловские отложения присутствуют на юго-востоке 
Аляски на островах Костюшко и Хесета. В верхней части осадочно
вулканогенной толщи вскрыты известняки с кораллами и брахиопода
ми  Brooksina alaskensis Югk, Harpidium insignis Югk, Н. latus Югk, 
Cymbidium acutum Югk, Conchidium alaskense Югk and Amsden. Эти 
отложения мощностью 1 370 м хорошо параллелизуются с бизонской сви
той бассейна р. Колымы, содержащей сходный комплекс брахиопод. 
К лудлову относятся также вышележащие песчаники,  грауваюш, конг
ЛО·:\1ераты и известняки с остракодами Leperditia sp .  

ГеОСИНКЛИIIальная область Аляски в лудловское время :представля
ла собой сложно построенный морской бассейн, где в условиях мелко
водного водоема отлагались 'чистые известковые и доломитовые осадки 
(район Юкон-Танана ,  Поркьюпайн) ; вблизи берегового окружения на
накапливался терригенный материал (район Юкон-ПоркьюпаЙн ) . Вул
каническая деятельность в юго-восточной части Аляскинского б ассейна 
в лудловское время ослабевает, по-прежне':\1У р азмываются вулканиче
ские острова,  давшие материал для образования песчаного н граувак
кового м атериала .  Одновременно н акапливаются мощные толщи карбо
натных илов. 

В постлудловское время дифференцированные движения привеЛII к 
образованию новых участков суши, а в не,которых раЙОI Iах - к вреыен
ному прекращеншо осадкообразования, тогда как I Ia большей площади 
бассейна ( районы Чукотского полуострова ,  Восточной 11 Юго-Восточной 
Аляски) оно продолжалось ПРИо:\1ерно в таких же условиях, как и в 
предшествующее время.  В р айоне Чукотского полуострова в раннеде
вонскую эпоху п родолжали н а капливаться карбонатные и доломитовые 
IIЛЫ, в которых р асселялись строматопоры, табуляты, морские лилии. 

На Аляске нижнедевонские отложения долгое время не выделн
лись; девонский разрез почти повсеместно описывлсяя начиная с эйфе
ля .  Между силурийской и девонской системами предполагался перерыв 
в осадконакоплении, сопровождавшийся складкообразовательными про
ueccaMII .  В последние  годы нижнедевонские отложения стали выделять
ся в различных р айонах Восточной и Юго-Восточной АЛЯСКII· В бассей
не р. Поркыопайн их определяют в составе п ачки глинистых сланцев с 
граптолитами Monograptus uncinatus - М. hercinicus. Н а  п равобережье 
р .  Ю кон вблизи границы с Канадой среди п ачки граптолитовых слан
иев выделена девонская зона Monograptus yukonensis.  ПреДПОЛОЖII
тельно нижнедевонские отложени я  выделяются и на юго-востоке Аляс
J<И , где граптолитовые сланцы с Monograptus. thomasi прослеживаются с 
коралловыми известнякаМI I ,  содержащими Tryplasma altaica (Dub. ) , 
Striatoporq minuscula Tchud .  

С начала ,  а в некоторых районах с конца раннедеВОIlСКОГО времени 
н ачинается новое прогибание площади, продолжавшееся без перерывов 
весь или почти весь девонски� период. Это прогибание повлекло за со
бой очередную дJlительную и устойчивую трансгрессию моря . 

Наступление моря в ордовикский и силурийский периоды в р айон 
Восточной Чукотки шло, ПО-ВИДИо'.\10МУ, из северных арктических обл а
стей и через r а йон Берингова моря. О тесной связи Чукотского палео
зойского моря с Аляскинским И Колымским морями свидетельствует 
сходство некоторых фаунистических сообществ , например среднеордо
ВIIКСКИХ брахиопод, 'позднеордовикских табулят, силурийских граптоли
тов  и позднеСИЛУРИЙСКIIХ брахиопод. 

Особенно устойчивое сообщение  аляскинского бассейна с колым
ским существовало в лудловекое в ремя, когда в этих удаленных райо
н ах р асселялись и продолжительное время сушествовали одни и те же 
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виды брахиопод. Элементы ЭТJIХ комплексов проникл и  и в сибирский 
лудловский бассейн, 'Что может свидетельствовать о периодических 
связях между бассейнами Северо-Восточной Азии и Сибири . 
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В. Г. ХРОМ ЫХ 

О РД О В И КС К И Е  СТР ОМАТО П О РО ИД Е И 
Ч УКОТ С КОГО П ОЛ УОСТ РО В А  

Изучение стро:vrатопороидей показало, IЧТО они  достаточно широко 
распространены в ОРДОВИКСКИХ отложениях. Они известны в Европе, 
АЗIlИ ,  Северной Америке. Однако крупных работ, посвященных строма
топороидеям ордовика, немного. Наиболее известные из них - р аботы 
Х.  Э. Нестора ( 1 964) ,  Дж. ГаЛJIопея и Сент-Джина ( Gal lo\vay, St. 
Jean, 1 96 1 ) ,  Б. Вебби (Webby, 1 969) . 

Упоминают об ОРДОВИКСКИХ строматопороидеях В .  И .  Яворский, 
ПРИ1ВОДЯ описание форм из различных областей Советского Союза, 
и В. К. Халфина, да1:iая описания ряда видов из ордовикских отложений 
СаЯ1но-Алтайокой склаQчатой об.'1асти.  

В последнее время специалисты по строматопороидеям согласны с 
мнением Галловея и Сент-Джина (Gal loway, St .  Jean, 1 96 1 ) ,  что палео
зойские строматопороидеи появились в н ачале среднего ордовика (Фор
мация Ch azy Северной Америки) , а не в среднем кембрии.  Следова 
тельно, находки ордовикских строматопороидей всегда вызывают повы
шенный интерес, так как любая новая информация об их представите
лях в ордовике помогает лучше понять возникновение, филогению и эво
люцию древних кишечнополостных и заодно еще раз попытаться отве
тить на вопрос, не возникли ли строматопороидеи в среднем кембрии. 

Поэтому думается, что нижеприведенное описание ордовикских 
строматопороидей Чукотского полуострова (В том числе нескольких 
новых таксонов) окажет помощь исследователям при дальнейшем изу
чении этой группы фауны. 

О П И СА Н И Е  СТ РОМАТО П О РО ИДЕй 

О Т Р Я Д STROMATO P O RO I D EA Nicholson et Mнrie, 1 878 
П ОДОТРЯД LAB EC H I I NA Bogoyavlenskaya, 1 968 

С Е М Е й С т в О i_AB ECН l I DA E  N I CHOLSON, 1 879 

д и а г н о з. Ценостеум массивный, пластинообразный, реже инкру
стирующий. Скелет состоит из ВЫПУКЛ ЫХ или сравнительно пологих ве
зикулярных пластин, пересеченных длинными округлыми радиальными 
столбиками ,  от которых могут отходить редкие связки ( arms) . Микро
структура скелетных элементов двух видов : у столбиков и верхнего слоя 
везикулярных пластинок - плотная;  под верхним слоем находится н иж
ний,  сложенный рыхлой тканью. Примитивные астроризы встречаются 
редко. 

С о с т а в .  Labechia Milne-Ed\vards et Haime, 1 85 1  (02-C11) , Labechi
еиа УаЬе et Sugiyama, 1 930 (Оз-Dз) , S tylostroma Gorsky, 1 938 (Dз-С 1 )  
Pennastroma Dong, 1 964 ( C 1 ) . 
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Р о д Labechia Мilпе-ЕdwaI-ds et H aime, 1 85 1  

Т и п о в о й в и д :  Monticularia conferta Lonsdale,  1 839, венлок 
Англии. 

Д и а г н о з .  Ценостеум массивный, реже инкрустирующий. Колонии 
состоят из сравнительно сильно выпуклых везикулярных пластин, пере
сеченных округлыми крупными столбиками. Столбики местами соедине
ны редкими связками типа arms; имеют, колпачкообразное строение. 
Ткань их и везикулярных пластин плотная.  У некоторых имеются при
митивные астроризы. 

В и Д о в о й с о с т а в .  Около 60 видов ( Нестор,  1 966) . 
Р а с п р о  с т р а н е н 11 е. Верхи среднего ордовика - верхний силур 

Азии, Европы, Америки : фаменский ЯРУС - низы нижнего карбона Дон
басса, Китая, Новой Земли, Северо-Востока СССР, Урала.  

Labechia /щгопепsis (В i l l iпg'S, 1 865) 

Табл. I I , фиг.  1 

Stenopora hu/'onensis sp. ПОУ.; B i l l ings, 1 865, р. 1 85 Labecl!ia 111:ronensis (B i I l ings) : Gal 
lо\\'ау, S t .  Jeal1, 196 1 ,  р.  50-53, р l .  7 ,  f igs 3а ,  Ь ;  4а,  Ь .  Там же см. синонимику. 

Т о п о т И п: N2 5596 '13 колл . П алеОНТО"10ГJlческого музея УнивеРСII 
тета Индианы (США) . Шлифы N2 308-96, 97. Верхний ордовик  ( рич
МОНД) , о .  МаIlИТУЛIIН, Канада. 

О п и с а н II е. ЦеНОСi'еум пластинчатый толщиной 4-5 см, разде
ленный четкими латиламинами на зоны около 1 см мощности. Поверх
ность ровная,  без сосочков, покрыта мелки�и бугорками,  которые яв
ляются концами радиальных столбиков. Столбики толстые (0, 1 5  мм) , 
сравнительно короткие, расположены ГУСТО. Расстояние между ! I I 1МИ 
0, 1 -0, 1 2  мм.  На  1 мм 4 столбика.  Местами они очень редко расщеп
ляются . В поперечном сечеНИ Il в большинстве случаев округлые, реже 
изометричной формы.  Иногда встречаются угловатые. УГ,10ватость о бъ
ясняется тем, что сечение прошло . в районе отростков, отходящих ОТ 
столбиков. Отростки редкие, ТОЛЩIIНОЙ около 0,08-0, 1 0  мм, часто не 
доходят до соседнего стол бика. Между СТО:lбlI ка·�и располагается пу
зырчатая ткань, представленная цистами.  Толщина цист 0,03-0,05 МЫ,  
ширина 0 ,3 мм,  а в ысота 0, 1 мм.  КОЭффИЦllент ИЗО:vIетричности, пред
ложенный Х. Э. Нестором ( 1 964) ,  равен 3.  На 1 мм помещается до 6 цист. 

С р а в н е н и е. Описанный вид можно сравнить с [. huronensis ( B i l 
I ings,  1 865) из  верхнего ордовика Северной Америки. Судя по приво
димым изображениям в работе Галловея и Сент-Джина ( G al loway, St. 
Lean, 1 96 1 )  они идентичны.  

Р а с п  р о с т р а н е н и е.  Верхний ордовик (ричмонд) Северной 
АмеРИКII .  

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Две колонии удовлетво
рительной сохранности, обр. 68 1 5, сборы А. В. Каныгина, 1 968 Г.; р. Че
гитунь, Чукотский полуостров. 

р о Д Mamelolabechia Khromych , geI'!'  nov. 

Т и п о в о й в и д :  Pseudolabecbla [uberculata Yavorsky, 1 955, 
с.  66-67, табл.  XXIX, фиг. 1 -6;  табл. XXXI ,  фиг. 1 .  Венлокский яруС 
верхнего силура. Сибирская платформа,  р .  Подкаменная Тунгуска ,  про
тив устья ЛlIственничноЙ. 

Г о л о т и п:  N2 735 1 В колл . Монографического отдела Централь
ного геологического музея им. Ф. Н. Чернышева, обр . .N'2 1 04/5 1 . 
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Д и а г н о з· Ценостеумы массивной, реже пластообразный формы 
с многочисленными сосочками на верхней повеРХНОСТII. Окелет построен 
более или менее выпуклыми пластинами (цистами) , которые образуют 
крупные сосочки. Вертикальные скелетные элементы представлены 
столбиками,  обычно развитые только в пределах mamelons. Здесь они 
очень крупные и сильные. В других частях ]<Олонии или отсутствуют, 
или р азвиты очень несовершенно. Микроструктура ткани плотная,  аст
рсризы ПрИСУТСТВУЮТ . 

С Р а в н е н и е. Выделенный род отличается от Labechi a  наличием 
сосочков, в которых в основноУ! И р азвиты вертикальные скелетные 
элементы. От Pseudolabechia УаЬе et Sugiyama, 1 930 отличается отсут
ствием связок ( arms) между столбиками в сосочках, а от Vikingia Во
goyavlenskaya, 1969 - отсутствием колонн, образованных плотно сжа
тыми столбиками.  

3 а м е ч а 11 11 Я .  Виды, выделенные в новый род, ранее принадлежа
Лl! Labechia, как  было отмечено выше. Отличие их  от типичных предста
ВlIтелей Labechia очеIIЬ незначительно и заключается только в наЛИЧIIН 
сосочков. Большинство исследователей рассматрпвает присутствие 
mаmеl0ПS только в качестве хорошего видового признака .  И это дейст
вительно так, потому что строенне колонии в любо:vI месте идентично. 
Но в данном случае в сосочках наблюдаются мощные, хорошо развитые 
и четко выраженные вертикальные скелетные элементы, которые в 
других 'частях колонии отсутствуют или развиты очень несовершенно. 
Такое развитие вертикальных элементов только в сосочках позволяет 
четко отличать фОР:vIы ,  выделенные в новый таксон, от других предста
ВJIтелей Labecbla, имеющих обычные mamelons. По-видимому, от выде
ленного рода в конце верхнего девона в процессе эволюции  ВОЗНИlС111 
Stylostroma Gorsky, 1 938 и Pennastroma Dong, 1 964, у которых в со
сочках развиты значительно более сложные вертикальные скелетные 
элементы. 

В и Д о в о й с о с т а В .  Четыре вида : Pseudolabecbla tuberculata Уа
vorsky, 1 955 ( S2 ) , Labecl1 ia macrostyla Parks, 1 9 1  О ( 02-0з) , L .  pseudo
labec/liaeformis У. Кhаlf iпа ,  1 960 ( S I ) , L. tumulosa Yavorsky, 1 955 (S2 ) . 

Mamelolabecbla aff.  macrostyla ( Parks, 1 9 1 0) 

Табл. 1, фиг. 1 
. ] 9 1 0. Labecflia macrostyla sp. nov.:  Parks, р. 25, pl .  XXI I ,  f ig. 12; pl .  XXI I I ,  f igs 1 ,  2, ' ! . 
]96 1 . Lahechia macrostyla Parks: Galloway, St. Jean, р. 53, p l .  V I I I ,  f igs I a, Ь. 
1 963. Labechia aff. macrosty/a P aгks: Яворский ,  С. 46, табл. X I I I ,  фиг. 4, 5 .  

Л е к т о т и п : .NQ 36929А (шлифы .NQ NM 1 -9, 1 0) в коллекции Аме
риканского музея естественной истории. Нижнетрентонские отложения 
( верхи среднего ордовика) Северной Америки. 

О п и с а н и е. Пластинообразные или полусферические колонии,  
н а  верхней поверхности которой заметны редкие сосочки высотой О КО.10 
5 IMM, диаметром 7- 1 2  мм ,  р асстояние между их  центрамп 22-25 M �1 .  
Поверхность корродированная,  поэтому астроризы наблюдать I!e 
удалось. 

При изучении под микроскопом видно, что ценостеум сложен более 
или менее протяженными веЗIIКУЛЯРНЫМИ пластинами и вертикальными 
столбиками,  развитыми JJсключительно в сосочках. Толщина везикуляр
ных пластин 0, 1 -0, 1 5  мм ,  раоположены редко. На 1 мм  пластин поме
щается 2, р еже 3. Коэффициент изометричности 6. Столбики значитель
но толстые - 0,2-0,5 мм, часто расщепляются, расстояние между IШ
ми 1 ,2-1 ,6 ММ.  

С р а в н е н и е. Самой БЛJlЗКОЙ формой является М. mасгоstуlа 
(Parks, 1 9 1 0) ,  но по данным Галловея и Сент-Джина (Ga l lo\vay, St .  
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Jean, 1 96 1 )  У этого вида наблюдаются астроризы н а  поверхности сосоч
ков. Выше 011мечалось, что поверхность описанного эхземпляра IКОРРОДИ
рована  и это делает невозможным видеть астроризы. По всем осталь
ным показателя·м эти формы очень близки. Одна,ко наличие или отсут
ствие а строриз является видовым признаком, поэтому данную форму 
мы относим к сравнив аемому виду со зна ком aff. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхи среднего и низы верхнего ОРДОВ!lка 
(трентон и ричмонд) Северной Америки, Чукотский полуостров. 

М а т е р и а л и 1М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Три колонии удовлетво
рительной сохранности,  обр.  6839 (шл.  NQ 6839/2в) , сборы А. В .  Каны
гина,  р .  Чегитунь, Чукотский полуостров. 

С Е М Е Й С т в О CYSTOSTROMAТ l DA E  K H ROMYCH, 1 972 

Д и а г н о з. Ценостеум массивный, пластинообразный, иногда ин
КРУСТИРУЮЩИЙ .  Скелет построен более или менее выпуклыми везикуляр
ными пластинами без столбиков, или вертикальные скелетные элемен
ты являются в одних случаях изометричными  пустотелыми пластинами, 
в других - представлены в основном зубчиками и короткими столбика
ми.  МИКРОС11руктура скелетных ЭЛel:vIентов двух типов, .как н у предста
вителей L abechi idae (см.  выше.)  Встреч а ются астроризы - ПРИМIIТИВ
ные у ,древних пре.дставителеЙ и хорошо развитые у более молодых. 

С р а в н е н и е. Наиболее близко к семейству L abechi i dae, от кото
рого отличается отсутствием длинных мощных столбиков· 

С о с т а в .  Cystostroma Gal loway, St .  Jean, 1 957 (02-0з) , Stroma
iocerium H al l , 1 847 (02-S I ) ,  Rosenella Nicholson, 1 886 (ОЗ-СI) ,  Pachy
stylostIoma N estor, 1 964 (Оз-Dз ) , Р seudostylodictyon Ozaki, 1 938 
(02-0з)  и, возможно, Stylodictyon N icl1OIson et Murie, 1 878 (Оз-D) .  

р о Д Stromatocerium Наll ,  1 847 

т и п о в о й в и д:  Stromatocerium rugosum H al l ,  1 847, средний ор
довик (формация Б.лэк Ривер ) Северной Америки. 

Д и а г н о з. Ценостеум пластинообразный, р еже массивный, состо
ит из более или менее протяженных везикулярных пластин, которые пе
ресекаются иногда округлыми, 'Чаще изометричными вертикальными по
лыми пластина:v lИ .  Горизонтальные пластины состоят из двух слоев. 
Верхний, тонкий, имеет плотную микроструктуру, нижний, более тол
стый ,  обл адает рыхлой микроструктурой. По мнению Галловея и Сею
Джина (Ga l loway, St. Jean, 1 96 1 ) ,  могут присутствовать примитивные 
астроризы. 

З а ,м е ч а Н II е. Формы, описанные Донгом (Dong De-Yuan, 1 964 ) ,  
нельзя относить к этому роду, так  как вертикальные скелетные элемен
ты у них представлены не  полыми пластинками. Эти виды, види,мо, сле
дует рассматривать в составе рода Pennastroma D ong. 

В и д о в о й с о с т а в .  1 1  видов : Stromatocerium rugosum Hal l ,  1 847  
(02 ) , S .  tumidum Wilson, 1 948 (02) , S. canadiense Nicholson et  Murie, 
1 878 (02) , S. amsterdamense Gal loway e-t St. Jean, 1 96 1  (02 ) , S. leiper
sense Gal lo\vay et Ehlers, 1 96 1  (Оз) , S. michiganense P arks, 1 9 1 0  (02) , 
S. platypilae Gallo\vay, 1 9 6 1  (Оз) , S. australe Parks, 1 9 1 0  (Оз) , L .  saku
ense Nestor, 1 964 (02) , A lveolites granulosus James, 1 87 1  (Оз) , Rosenel
lа cumingsi Gal loway, St. Jean, 1 96 1  (02) ' 

Р а с п р ·о с т р а н е н и е. Верхи среднего ордовика - верхний ор
довик Китая ,  Северной Америки, Северо-Востока СССР, Эстонии. 

46 



Stromatocerium rugosum Hal l ,  1 847 

Табл. 1 ,  фиг. 2; табл. 111 ,  3 

1 847. Stгоmаtосегium rugosum sp. nov.: Ha1l ,  с. 48, табл. 1 2, фиг. 2. 
1 96 1 .  Stromatocerium rugosum Ha1l :  Gallo\vay, St. Jean,  с. 56, табл. 8, фиг. 2. Там же. 

см. синонимику. 

г о л о т и п : .N2 590/5 (шлифы .N'2 590/5а-l1 )  в коллекции Амери
канского музея естественной истории. Средний ордовик (известняки 
Блэк Ривер) Северной Америки. 

О п и с а н и е .  Ценостеум полусферической формы высотой 25 м м  
и диаметром 4 5  мм .  Местами на  поверхности наблюдаются пологие 
неправильной формы неравно,мерно расположенные бугорки. 

Скелет состоит из более или м енее пологих цист, которые места
ми напоминают ламины. Толщина  их 0, 1 5-0,25 M:vI, р асстояние 0,9-
1 ,3 мм .  Коэффициент изометричности 5,2. Вертикальные пластины име
ют округлые или меандрические очертания в поперечном сечении шири
ной 0,6-0,7 мм .  Р асстояние между ними от 0,4 до 0,8 мм .  Иногда эти 
полости разветвляются. Вертикальные пластины имеют стенку толщи-
нol! 0, 1 -0, 1 5  MIM . 

. 

С Р а в н е н и е. Описанная форма весьма близка типовому виду это
го рода, отличаясь л ишь значительно более крупными р азмерами ске
летных элементов. Но эти отличия, по н ашему мнению, являются толь
ко внутривидовыми. 

Р а с ,п р о с т р а н е н и е .  Верхи среднего ордовика Северной Аме
РИIш, Кана,ды, Чукотского полуострова. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Три колонии удовлетво
рительной сохранности, обр. 6839 ( шлифы .N'2 6839/2а, 3а ,  5а) ,  сборы 
А.  В. Каныгина, 1 968 г . ,  р .  Чегитунь, Чукотский полуостров. 

Stromatocerium sakuense Nestor, 1 964 

Табл. 111, фиг. 2 

1 964. Stгоmаtосегium sakuense sp .  nov . :  Нестор, с. 20, табл. I I I , фиг. 6-8; табл. I V, 
фиг. 1 .  

Г о л о т и п :  .N'2 С о  3022 в коллекции Геологического музея АН 
ЭстССР.  Верхи среднего ордовика (оандунский горизонт, сакуская 
пачка) Эстонии. 

О п и с а н и е .  Ценостеум пластинообразной формы, в ерхняя поверх
ность его покрыта невысокими  (9- 1 1 IM,M) коническими, сравнительно 
пологими  (диаметр у основания 1 9-22 м м )  бугорками, расстояние 
между центрами которых 22-28 М'М. Поверхность местами несколь
ко корродирована .  

Внутренняя структура заметно перекрист�ллизована .  Везикуляр
ные пластины \достаточно протяженные, толщиной 0,25-0,35 IM M ,  слои
стые. Толщина плотного слоя 0,05-0, 1 2  мм .  Под ним часто распола
гается толстый рыхлый слой, у 'KOTqpOrO кое-где можно ВИiдеть попе
речно-волокнистую микроструктуру. Коэффициент изометричности 4,5. 
Вертикальные пластины наиболее многочисленны в сосочках, где они 
располагаются веерообразно. В lПоперечном срезе имеют округлую, 
реже меандрическую форму шириной 0,6-0,8 мм .  В центре бугорков 
в тангенциальном сечении они образуют звездообр азную систему, 
несколько напоминающую астроризу (табл. 1 1 1 ,  фиг. 2, в ) . Но эта систе
ма вертикальных пластин, которая имеет собственные стенки толщи
НОй около 0,06 мм .  Стенки в результате перекристаллизации не всегда 
сохраняются. 



С Р а в н е н и е. Описанная форма  отличается от S. sakuense лишь 
незначительным и  колебаниями количественных показателей, что явля
ется следствием внутривидовой изменчивости . 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхи среднего ордовика Эстонии, Чу
котского полуострова. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж Д е н и е. Две колонии удовлетво
рительной сохранности, обр.  6839 ( шлиф 6839б) , сборы А. В. Каныги
на, 1 968 г. ,  р .  Чегитунь, Чукотский полуостров. 

р о Д 'Pseudostylodictyon Ozaki, 1 938 

Т и п о в о й в и д: Pseudostylodictyon poshanensis Ozaki ,  1 938. Сре
дний ордовик (серия тоуфангкоу, средняя часть) Китая .  

Д и а г н о з .  Ценостеум пластинообразный, часто инкрустирую
щий. Состоит из многочисленных вертикальных КОЛОНН" сложенных 
изгибами горизонтальных скелетных элементов .  В этих колоннах н аб
л юдается развитие вертикальных скелетных элементов, представлен
ных или зубчиками, или изредка наложенными вертикальными столби
ками. Микроструктура скелетных элементов плотная, астроризы не 
наблюдались. 

3 а м е ·ч а н и е. Виды, описанные Галловеем и Сент-Джином ( G a1: 
10\vay, St.  Jean, 1 96 1 ) ,  помещены в этот род со знаком вопроса. Они 
не  соответствуют диагнозу рода, предложенного Озаки (Ozaki,  1 938, 
с. 208) . В ид Р. inequale lVebby (Д. Вебби, 1 969, с .  646, табл.  1 1 9, 
фиг. 1 -3)  следует отнести к роду Pachystylostroma Nestor, 1 966. 

В и д о в о ii с о с т а в .  Р . •  poshanensis Ozaki, 1 938 (02) , Р. tscheg'i
iunensis sp.  nov. (02-3) , 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Серия Toufangkou ордовика Китая, верхи 
среднего - низы верхнего ордовика Северо-Востока СССР. 

Pseudostylodictyon tschegitunensis * Khromych , sp. nov. 

Табл.  I I I ,  фиг. 

Г о л о т и п:  .NQ 367 /l в колл .  Монографического отдела Геологи
ческого музея И Ги Г  СО АН СССР (шлиф .NQ 68 1 5) ; верхи среднего 
ордовика Чукотского полуострова .  

Д и а г н о з .  На  поверхности ценостеум а  наблюдаются многочис
ленные сосочки высотой до 7 ,мм, расстояние между их центрами око
ло 12 мм .  В основании колонии сосочки ниже (до 3 м м )  и расстояние 
между ними не более 8 м м .  В сосочках, образованных изгибами вези
I<УЛЯР НЫХ пластин, р азвиты зубчики и столбики. В простра нстве 
м ежду сосочками столбики отсутствуют, а зубчики встречаются эпи
зодически. 

О п и с а н и е. Ценостеум пластинообразной формы толщиной не 
менее 42 м м. На  верхней поверхности отчетливо наблюдаются много
численные остроконические сосочки высотой 6-7 м м, расстояние меж
ду их центрами 9- 1 2  м м .  В продольном сечении четко видны сосоч
ки, образованные изгибами горизонтальных скелетных элементов. В их  
пределах развиты вертикальные скелетные элементы, представленные 
в основном зубчиками, реже столбиками ,  которые в некоторых слу
чаях являются наложенными. Сосо'чк!! в основании ·колонии более низ
кие - 3-3,5 мм  высотой и расположены они более тесно - расстояние 

* В ндщюе назваНlIе от р. ЧеГlIТУI:L. 
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между их центрами 7,5-8 мм.  Па мере раста калании высата их пасте
пенна увеличивается и ани веераабразна расхадятся .  В прастранстве 
м ежду сасачка,ми вертикальные скелетные элементы встречаются эпи
задически в в иде плаха развитых зубчикав. Гаризантальные скелетные 
элементы представлены талстыми (0,2 мм)  непратяженными везику
лярными пластин аiYIИ ,  распалаженными неравнамерна. Расстаяние 
между ними ат 0,3 да 1 мм .  

С Р а в н е н и е .  Описанный вид наибалее близак Р.  poshanensis по 
каличественным паказателям, на четка атличается наличием сталби-
1<0 В в саСQlч,ках. 

Р а с п  р а с т р а н е н и е. Чукатский палуастрав. 
М а т е р и а л 1 1  м е с т а н а х а ж Д е н и е .  Две калании харашей 

со�раннасти, абр.  68 1 5, сбары А.  В .  Каныгина ,  1 968 .г . ,  р.  ЧегитlYНЬ, Чу
катский палуастрав. 

р о Д Stylodictyon Nicholson et Murie, 1 878 

т и п а в а й в и д: Syringopora columnaris Nichalsan, 1 875. Деван 
Севернай Америки ( штат ОгаЙа ) . 

Д и а г н а з .  Ценастеум массивный с мнагачисленными вертикаль
ными каланнами.  Они слажены уплатненнай скелетнай тканью и абра 
заваны изгибаiМИ вверх гаризантальных скелетных элементав. В меж
каланнам прастранстве развиты гаризантальные скелетные элементы, 
представленные двуслайными лаМI Iнами или балее менее пратяженны
ми везикулярными пластинами .  СталБIIКИ ,мнагачисленные, занимают 
адин межла,минарный прамежутак, редка налаженные. Микраструк
тура скелетных элементав платная, астраризы у балее маладых пред
ставителей р азвиты хараша. 

С р а в н е н и е. Наибалее близким радам является Syringostroma 
Nishаlsап, ат катарага атличается наЛllчием каланн 1 1  платнай '�и кра
структурай ткани. У Syringostroma паристая ткань и каланн нет, а 
н аблюдается два типа сталбикав.  Одни талстые, Iпрахадящие Iчерез 
бальшае числа !Межламинарных прамежуткав, а другие саединяют 
лишь две саседние ламины и редка бывают налаженными. Различие 
весьма ачевиднае и паэтому нельзя сагласиться с мнением Галлавея 
и Элерса (Ga Ilaway, Ehlers, 1 960) , что. эти два рада являются синани
M a,YIII. От рада Pseudostylodistyon Ozaki аписываемый рад атличается 
наличием коланн, тагда как  у сравниваемага имеются талька сасачки, 
не запалненные вто.ричнай скелетно.й тканью. 

В и Д а в а й с а с т а в .  5 видав : S tylodictyon columnare N ichalsan, 
(.= Sугingорога columnaris Nicho.lso.n ) , S.  sllerzeri Grabau,  S. vaigat
schense Уаvогskу, S. ( ? )  lucidulum sp .  no.v. ,  S. (?)  laminatum Yang et 
Dang. 

Р а с п  р а с т р а н е н и е .  Средний о.рдавик Чукатско.га палуастро.
ва, средний деван Северно.й Америки, о. .  Вайгач, Китая.  

Stylodictyon ( ? )  lucidulum * Khramycll ,  sp .  nav. 

ТаБJI . I I ,  фиг. 2 

Г а л а т и п :  NQ 367/2 в каллекции Манаграфическага атдела Геа
лагическага музея ИГиГ СО АН СССР ( шлиф ,N'Q 6839/4 г ) . Средний 
ардо.вик Чуко.тскаго. палуастрава .  . 

* Lucidulus (лат.) - блестящий. 
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Д и а г н о з. В строении ценостеума р езко выделяются колонны вы
сотой 7 MIM , при р асстоянии межtJ,у их цеНl1Рruми 1 2- 1 8  MIM . ОНИ сложены 
уплотненный СI{елетной тканью и образованы изгибами вверх горизон
тальных скелетных ЭJlементов. Толщина скелетных горизонтальных эле
ментов до 0,5 мм, они представлены более или менее протяженными ве
зикулярными пластинами.  Радиальные столбики р азвиты неравномерно, 
толщина их 0,3-0,5 мм. Толщина колонн около 4 мм. Микроструктура 
ти,ши плотная, астроризы не наБJlюдались. 

О п и с а н и е. Ценостеум пластинообразный, на верхней поверхности 
наблюдаются неравномерно расположенные бугорки, являющиеся кон
цами колонн. Высота их 6-7 мм, расстояние между их центрами от 12 
до 1 8-20 мм.  Колонны сложены уплотненной скелетной тканью и об
р азованы изгибами вверх везикулярных пластин. Толщин а  колонн 3,6-
4,0 мм. По периферии колонн, а также в межколонном пространстве, 
развиты вертикальные скелетные элементы, представленные столбика
ми толщиной 0,3-0,5 мм. Р асстояние между ними не  постоянно. Рас
пределены они неравномерно - их несколько больше по периферии ко
лонн.  Горизонтальные скелетные элементы представлены сравнительно 
протяженными везикулярными пластинками толщиной 0,3-0,5 мм. 
Расстояние между ними изменяется от 0,8 до 1 ,7 мм.  По-видимому, пла
стины двуслойные, причем вверху р асполагается рыхлый слой. 

С р а в н е н и е. Из описания видно, что вид резко отличается от дру
гих представителей этого рода. Наиболее близок он к Pachystylostroma 
ungeri ( Rosen) (Нестор , 1 964) , от которого отличается н аличием стол 
биков вместо зубчиков и отсутствием утолщений  у горизонтальных ске
.1JeTHbIX элементов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ордовикские отложения Чукотского полу
острова. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Две колонии хорошей сох
р анности, обр.  6839 (шлиф . .N'2 6839/4д) , сборы А. В. Каныгина, 1 968 Г. ,  
р. Чегитунь,  Чукотский полуостров. 
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Б. В. П Р ЕО Б РАЖ Е Н СК И И 

КО РАЛ Л Ы  П ОЗД Н Е ГО О РДО В И КА 

Ч УКОТ С КО ГО П О Л УО СТ РОВА 

Первые находки кораллов в палеозойских отложениях на  Чукотке 
были сделаны в 1 93 1  г .  геологом Н. С. Донским на р. Чегитунь ( старое 
название - р. Чевтун) ,  впадающей в Чукотское море между мысом Ин
цова и мысом Сердце-Камень. Из этой коллекции К. В. Р адужный и 
Л .  Л .  Халфин определили комплекс кораллов и гастропод, возраст ,ко
торых был установлен ими  как  низы верхнего силура (собств.енно ниж
ний силур в современном понимании) . 

Наиболее полная коллекция палеозойских кораллов была собрана  
в 1 935- 1 936 п .  геологами Арктического института И.  Д .  Гатиевым и 
И. А. С кляром .  Эта КОЛЛ1екция была передана на  изучение  Б. Б. Черны
шеву, сде,:lавшему монографическое описание фауны и опубликовав
шему ( 1 939 г .*) результаты изучения всех групп фауны. В последующие 
годы вновь поступавшие колл,екции палеозойских кораллов с Чукотско
го полуострова изучались Б. С. Соколовым, О. П. Ковалевским. 
М. А. Смирновой, Б .  В. Преображенским.  Единственной печ атной рабо
той по па .1еозоЙским кораллам Чукотки до настоящего времени была 
статья Б.  Б ·  Чернышева «О палеозойской фауне и флоре бассейна 
р .  Чевтун (Чукоткий полуостров) ».  

Среди кораллов, и меющих исключительно плохую сохранность. 
Б.  Б .  Чернышев описал Favosites hisingeri Е. et Н., Pachypora cervicornis 
Bla inv. var. intermedia Tchern., Michelinia hyperborea Тс11егп.,  Syringo
рога aff. borealis Tchern., S .  sp.  N 1 ,  S. sp. N 2, Halysites gotlandicus 
УаЬе, Н. scliari Tchern. ,  Н. chevtunensis Tchern. 

Нам удалось позна комиться с этой коллекцией, хранящейся в Моно
графическом отделе Центрального геологического музея (ЦГМ) в Л е
нинграде. В результате проомотра установлено, что некоторые кораллы 
имеют совершенно иную ' таксономическую принадлежность, чем это 
указано у Б. Б. Чернышева, ,и иной геологический возраст. Так,  Miche
linia hyperborea Tchern. является, безусловно, представителем поздне
ордовикского рода N yctopora, Syringopora aff. borealis Tchern. = Troeds
sonites conspiratua (Troedss . ) , Syringopora sp .  N 1 = Syringoporinus sp., 
Halysites gotlandicus УаЬе = Catenipora гиЬга S inc1 . et Bolt. ,  Н. scliari 
Tchern. = Catenipora scliari (Tchern . ) , Н. chevtunensis Tchern. =  ТоШnа 
amicarum (S incl . )  

Таким образом, по нашему мнению, в коллекции представлен ха
рактерный позднеордовикский комплекс кораллов. Что касается пр·ед
ставителей ф авозитид, то они имеют очень плохую сохранность, и уста
новить их родовую принадлежность невозможно. 

В 1 964 Г. сотрудники Л аборатории р,егиональной тектоники Северо
восточного комплексного научно-исслеДОВ,ательскоro института 
СО АН СССР А. Д. Чехов и С. Г. Бялобжеский посетили бассейн р .  Че
гитунь и собрали большую коллекцию корал'лов, среди которых б ыло 

'" Библиографию см. на СТр. 72. 
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установлено наличие трех возрастных комплексов - позднеордовикского, 
среднедевонского и раннекаменноугольного. Присутствие силурийских 
форм кораллов среди многочисленных образцов, собранных с обширной 
площади, не  установлено. 

В связи с постановкой биостратиграфических исследований, н аце
ленных на разработку схемы стратиграфии палеозойских отложений н а  
Чукотском полуострове, в б ассейне р .  Чегитунь в 1 966- 1 968 гг. про
водила исследования В. М. Орадовская, собравшая обширную коллек
цию кораллов палеозоя. Коллекция послужила основным матери алом 
для настоящего очерка. Сохранность м атериала в большинстве случаев 
плохая,  иногда удовлетворительная .  

В коллекции,  представленной н,есколькими сотня ми образцов, име
ющих н адежную географическую и стратиграфическую привязку, уста
новлено присутствие чеТЫРlех возрастных комплексов кораллювых сооб
ществ - позднеордовикского , р ан не- и среднедевонского и раннекамен
наугольного. Раннедевонские кор аллы определены с Чукотского полу
острова впервые. Представлены они хара/{'I1ерными формами  Favosites 
socialis Sok. et Tes . ,  Р. cf .  compositus Tchern. ,  Squameofavosites frequens 
Smiгп . ,  Syring'opora sp .  

В н астоящем очерке р ассматриваются только по'Зднеордовикские 
кораллы Чукотского полуострова .  Позднеордовикский компл,екс пред
ставлен характерными формами,  и меющими широкое распростр а нение 
по всей Арктике - по полярным островам Советской АрктИl<И, по всему 
С еверо-Востоку СССР, Аляске, Канаде, Гренл а ндии. 

Наибольшее распространение в позднем ордовике Чукотки имеют 
катенипориды, тетрадииды, сирингопориды, флетчерииды. В противо
положность району среднего течения  р .  Колымы, комплекс позднеордо
викск:их кораллов Чукотки резко обеднен фавозитидами и гелиолити
дами .  Очень редки представители колымского рода Kolymopora . 

О П ИСАН И Е  КО РАЛЛ О В  

К Л  а с с  A NT H OZ O A  

Подкласс TA B U LATA 

О т р Я Д SYRl N GO PO R l DA S O KO LOV 

С Е М Е И С Т В О SYR I N GO P O R I D A E  N I C H O L SO N, 1 879 
Р о Д Troedssonites Sokolov, 1 947 

Troedssonites conspiratus (Troedsson, 1 928) 

Табл.  V, фиг, 1 ,  2 ;  табл. VI,  фиг. 1 -4 

"Syringopora" conspirata:  Troedsson, 1 928, с. 1 34;  табл. 43, фиг. 2, 3. 
Syringopora аН. borealis: Чернышев, 1 939, с.  1 69, табл. ! I I I , фиг. 1 ,  1 ,  а. 
Troedssonites conspiratus: Соколов, 19515, с. 194, рис. 46, табл. Х, фиг. , 1 , .2. 

Г о л о т и п : «Syringopora» conspirata Troedsson, 1 928, Гренла ндия,  
мыс Калхоум, верхний ордовик, формация Саре Ca lhoum, N2 44 1 .  

М а т е р и а л .  Один обломок крупного ПDлипняка удовлетворитель
ной сохраннности .  

О п и с а н и  е. Колония полусферическая, компактно-кустистого 
сложен ия,  высотой более 1 2  см и поперечником, очевидно, свыше 20 см,  
сложена цилиндрическими  кор аллитами диам етром 1 ,0-1 ,5 мм,  изредка 
до 1 ,8 м м .  Среди крупных кораллитов спорадически встречаются юные, 
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диам-етром 0,5-0,7 мм .  Очертания поперечного сечения кораллитов 
круглые, в участках близкого контакта - округло-полигональные, с уп
лощенной общей стенкой. К:ораллиты обычно п лотно прилегают ,к окру
жающим ИlХ соседним кораллитам сравнительно узкой частью стенки,  
что приводит к образованию в промежутках между 3-4 кораллитами 
многоуголъных пустот. 

На понерхности ПОЮLПняка довольно ясно р а,злич,имы круглые срав
нительно неглубокие чашки, в которых слегка намечаются продольные 
септальные валики, образовавщиеся, очевидно, за  счет стереоплазмати
ческого утолщения С11енок. Чашки имеют вертикальные стенки с округ
л енным верхним краем и глубину 0,5- 1 мм .  

К:ораллиты проходят почти параллельным пучком,  изредка слабо 
зигзагообразно изгибаясь вдоль своей продольной оси. СоеДИН IIтельные 
образования представлены чрезвычайно частыми и очень короткими 
трубками ---; солеНИЯМlII , переходящими в участках близкого контакта ко
раллитов в поровые соединения. В местах соединений кораллиты обра
зуют встречные изгибы стенок с образованием при их слиянии соедине
НИЯ.  Соединения ориентированы вертикальными рядами вдоль оси ко
р аллита, по 3-5 рядов у каждого кораллита. Диаметр соеДl!нений 
около 0,2-0,3 мм.  Стенки двуслойные, с отчетливой темной эпитекоя 
толщиной около 0,05 мм ,  с толстым слоем склеренхимы и погружен
ными в нее редкими толстыми трабекулами,  ориентированными в вер
тикальные ряды, что приводит К образованию септальных валиков вы
сотой до 0, 1 мм .  Толщина стенок достигает 0, 1 -0,25 мм .  

Днища частые, вогнутые и горизонтальные, распределены с интерва 
лом 0,3-0,5 мм .  На  5 м м  длины кораллита насчитывается 9- 1 0  днищ. 

Зональность выражена в неравномерных разрежениях и сгущениях 
в распределении днищ по колонии, в утолщениях стенок и в приобрете
нии внутренним пространством кораллита на определенных стадиях яв
ных признаков продольной сегментации с образованием продольных 
в аJ1ИКОВ, выполнявших, по-видимому, функцию септ. 

С р а в н е н и е .  Всеми чертами строения полипняка и кораллитов 
описанный экземпляр соответствует описанному Тредссоном гренлан
дскому виду, отличаясь от него лишь несколько меньшей густотой в 
распределении днищ (9- 1 0  на  5 м м  длины вместо 1 0  на  4 м м  у грен
л андского экземпляра)  и появлением признаков септальных элементов, 
не замеченных у гренландских экземпляров Тредссоном. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик Гренландии, К:азахстана ,  
Таймыра,  хр .  Сетте-Дабан, Омулевских и Туоннахских гор, Чукотского 
полуострова. 

М е с т о н а ,х о ж д е н и е, а с с о ц и а ц и и. Правый берег р .  Чеги
lУНЬ, против устья р .  Гунгувээм, обн.  506. Совместно с Fletcheriella g�
gantica Prbz . ,  Vacиopora sp. ,  Nyctopora gиngиensis Prbz. , sp .  п . ,  Catent
pora sp . ,  Conchidiиm? sp .  

р о Д Syringoporinus Sokolov, 1 952 

Syringoporinиs gracilis * P reobrazhensky, sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 1 -5 

Г о л о т и п : .N'", 1 0 ] ,  а - г/ l 0 1 96, табл .  IV, фиг. 1 -5 происходит 
из среднего ордовика Чукотского полуострова,  водораздел рек Икки
вээм - Гунгувээм, колл. М. М. Орадовской, 1 966. 

* Grac i l i s  (лат. ) - стройный. 
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М а т е р и а л. Две крупные КОJЮ НИИ удовлетворительной сохран
ности. 

О п и с а н и е. Полипняк высотой 1 50 мм,  караваеобразный, диамет
ром до 30 см, СИЛЬНО выпуклый в центральной части, уплощенный у кра
еll, сложен тонкими ,  тесно сближенными цилиндрическими кораллитами 
круглого поперечного сечения. Диаметр кораллитов чрезвычайно посто
янен, редко выходит за пределы 1 ,2- 1 ,5 мм .  Кораллиты параллельно 
поднимаются от общего основания, постепенно радиально расходясь к 
поверхности. Р асстояние между соседними  кораллитами не  превышает 
1 мм ,  обычно составляя 0,2-0,5 мм .  

В некоторых у'частках колонии при наблюдении поперечного среза 
ее, возникает впечатление об ориентировке отдельных групп кораJ1.fIИТОВ 
в цепочки, соединенные последовательно при помощи поперечных соеди
н ительных трубочек. Диаметр последних не превышает 0,2-0,3 мм.  Труб
ки, как правило, ориентированы в отчетливые вертикальные ряды. У од
ного кораллита эти:х рядов может быть от 2 до 4 и редко до 5 .  Расстоя
ние между парой ооединительных трубок по вертикали составляет 0,5-
3 мм, изредка больше. Стенки тонкие, покрыты темной эпитекоЙ .  Тол
щина стенок вместе с эпитекой составляет 0, 1 5-0,20 мм .  Гистология 
стенки вследствие перекристаллизации не изучена.  Днища плоские, 
реже слабо вогнутые, полные, поперечные или резко наклоненные, рас
пределены неравномерно, с интервалом от 1 до 3 мм между парой со
седних днищ. Зональные явления выражены неравномерностью в рас
пределении днищ у кораллитов, что, как это можно н аблюдать в про
дольных срезах через колонию, в отдельных участках коррелятивно 
связано с распределением соединительных трубок (участкам сближен
ных днищ соответствуют участки сближенных соединений) .  

С р а в н е н и е .  Из ,известных в литературе представителей рода 
Syringoporinus ни один не  обладает столь редким и  плоским и  днищами, 
что в СОВОКУПНОСТИ с регулярными поперечными соединениями коралли
тов не  позволяет отнести описанных представителей ни  к одному из 
извеСТНЬ1iХ видов. 

Р а с п р о  с т р а н е н iи е. Чукотский полуостров, средний ордовик, 
иссэтэнская свита, верхняя часть ;  бассейн р. Колымы, средний ордовик, 
сонская свита, верхняя часть. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е ,  а с с о Ц и а Ц и и .  Бассейн с .  Чегитунь, 
водораздел рек Гунгувээм - ИЮШВЭЭМ, обн.  286. Совместно с Opikina 
kаlуtsсlщniса Rozm . ,  Rostricellula sp .  

Syringoporinus sp .  inclet . 

Табл. У, фиг. 3 ,  4 

Экз. N'g 1 02,  а - д/ 1 0 1 96. 

м а т е р и а л. Несколько десятков обломков и це.1ЫХ колоний с поч
ти наLliело перекристаллизованными деталями внутреннего строения. 

О п и с а н и е. Полипняки кустистые, выпуклые, желвакообразные, 
цилиндрические или уплощенные, сложенные ПОСl'епенно р асходящимися 
от узкого основания цилиндрическими кораллитами, диаметр которых от 
1 до 1 ,6 мм. Очертания поперечного сечения кораллитов !<руглые или 
округ .'10- четырехугольные. Кораллиты располагаются почти па раллель
ным, сл або р асходящимся кверху пучком на расстоянии 0,2-0,5, из
редка до 1 мм один от другого, в отдельных участках образуя компакт
ные группы по 3-4 кораллита. Соединительные образования представ
лены короткими (0,2-0,3 мм) или толстыми (0,3-0,5 мм)  поперечными 
трубками, нерав.номерно и с большими интервалами,  распр€деленными 



в колонии. Размножение - боковым и промежуточным почкованием. 
Днища и оептальные образования не наблюдались вследствие сильной 
перекристаллизации материала.  

С р а в н е н и е .  Характером колониальной постройки, соединитель
ных образований описанные экземпляры напоминают типичных пред
ставителей рода Syringoporinus, но вследствие ПЛОIХОЙ сохр анности 
более близкое сравнение невозможно. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Представители рода Syringoporinus чрез
вычайно широко распространены в позднеордовикских отложениях Се
вера-Востока СССР - IХр.  Сетте-Дабан,  в Омулевских и Туоннахских 
горах (бассейн р. Колымы) !и В чегитуньско й свите Чукотского полу
острова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е ,  а с с о ц и а Ц и и. Левобер,ежье р .  Путуку
нэйвээм, обн.  237и, 492з, 493ж. Совместно с Maclurites sp. ,  Fletcheriella 
gig'antica Prbz . ,  Foerstephyllum асег Sok., Nyctopora hyperborea (Tchern . ) ; 
Catenipora admira Prbz. ,  Rhabdotetradium oklahomense Bassler, Lyo
рога spongiosa Prbz . ,  L. canadensis (В i l l . ) . 

с Е М Е й С т в О T EТRAPO R E L L I DA E  SOKOLOV, 1950 

р о Д Tetraporella Sokolov, 1 947 

Tetraporella mоntiсu!iрогоidеs (Troedsson, 1 928) 

Табл. XI ,  фиг . 1 -3 

Labyrintites? monticuliporoides: Troedsson, 1 928, с. 1 35, рис. 9, та6л. 44, фиг. 1 -3. 
Tetraporella monticuliporoides: Соколов, 1955, с. 20 1 -202, рис. 556. 

Г о л о т и п :  Labyrintites? monticuliporoides Troedsson, 1 928. Проис
ходит из слоев Саре Ca lhoum мыса Калхоум (верхний ордовик) Грен
ландии, экз. ,N'Q 693. 

О п и с а н и е .  Колония выпуклая ,  полусферическая ,  диаметром 5 см,  
сложена радиально расходящимися кораллитам и,  расположенными на  
небольшоYI расстоянии друг от друга с образованием серии круглых 
цил.индрических пустот, уходящих в глубь колонии. Диам,етр пустот от 
1 ,5 до 5 мм .  

Кораллиты четырехгранные, реже трех- и пятигранные, С попереч
ником 0,25-0,4 мм, образуют сирингопороидную постройку. Они соеди
няются друг с другом частыми соединительными трубочками - соле
ниями - диаметром 0,05 мм ,  расположенными вертикальными рядами  
по ребрам кораллитов иа расстоянии 0,2-0,3 мм друг от  друга .  Сосед
ние кораллиты обычно обращены друг к другу ребром. 

Стенки толщиной 0,04-0,05 мм  прямые или полого закругляющие_ 
ся. Днища вследствие перекристаллизации с.1або различимы. Они 
обычно плоские, горизонтальные, редкие. Септальные образования от
сутствуют. Зональные явления не наблюдаются. 

С р а в н е н и е .  Всеми чертами внутреннего строения и размер ами 
I\ораЛ.1ИТОВ ОПI!санный экземпляр полностью соответствует гренланд
скому виду, ОТЛl !чаясь от него хара ]перными цилиндрическими кана
лам !! ,  радиально пронизывающими КОJlОНИЮ.  Эти каналы м ы  склонны 
р ассматривать как признак,  скорее, экологического порядка, чем так
сономичеекого, а потому воздерживаемся от введения новой таксономи
Ч€СI<ОЙ единицы. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е.  ВеРIХНИ Й  ордовик Гр,еНJr андии ,1 1  Чукотки .  
,\\ е с т о н а х о ж Д е н и е ,  а с с о ц и а Ц н и .  Первый водораздел 

р , Чегитунь, 2 км восточнее устья р. Гунгувээм , обн. 234г . ,  ассоциации 
неизвестны. 
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О Т  Р Я Д A U LO PO RI DA S O KO LO V  

С Е М Е И С Т В О F L ET C H  E R I I DA E  Z l rr E L, 1876 

Р о Д Fletcheriella Sokolov, 1 955 

Fletcheriella gigantica Preobrazhensky, 1 968 

Табл.  VI I ,  фиг. 1 -8 

Fletcheriella gigantica: Преображенский, , 1968, с. 23, табл. 56, фlIГ. 1 а, б. 

г о л о т и п :  Fletcheriella gigantica Preobrazhensky, 1 968, с. 23, 
табл. 56, фиг. 1 а ,  б .  Туоннахс�ие горы, beplXJ-IИЙ ордовик, ирюдийсжая 
свита . Правобережье р .  Ирюди, обн.  83, обр.  83 г- 1 2/н-60. 

М а т ,е р и а л .  Около десятка обломков колоний поперечником от 
5 до 30 см, в большинстве слу,чаев перекристаллизованных. 

О п и с а н и е .  Колония выпуклая или приплюснутая от караваеоб
разной до лепешковидной, высотой 5- 1 5  см, диаметром до 20-35 см, 
сложена радиально расходящимися от общего узкого основания (почти 
из одной точки) толстыми свободными кораллитами, соединенными 
друг с другом в местах почкования.  В местах частого почкования со
седние ,кораллиты могут плотно прилегать друг к другу с образованием 
компактных групп и цепочек. Поперечное сечение кораллитов имеет 
круглую форму, изредка - округло-пол'иroнальную в участках плотного 
контакта соседних кораллитов, никогда не соприкасающихся углами .  Ди
аметр поперечного сечения от 1 ,5-2 мм У юных ]{ораллитов до 9- 1 0  м м  
у взрослых. Стенки толстые, с отчетливой эпитекой, покрытой поперечны
ми кольцевыми складкам и  и слабо заметными продольными валиками 
н бороздками. В нутренняя ч асть стенки р адиально-волокнистая, ДОВ,оль
но сильно перекристаллизованная,  имеет толщину до 0,3-0,4 мм .  В скле
ренхиму погружены септальные трабекулы,  ,пмеющие вид отдельных 
ш ипов, ориентированных в отчетливые продольные ряды. Диаметр ши
пов у основания 0, 1 -0,2 мм. В кораллите диаметром 7 мм насчитываетсЯ 
до 42-44 продольных рядов шипов, выполнявших роль септ. Расстояние 
м ежду парой отдельных соседних шипов в септе обычно не  превышает их 
диаметра и составляет, как прав,ило, 0,06-0, 1 2  мм. Днища плоские, 
полные, горизонтальные, под прямым углам сочленяющиеся со стенками, 
изредка наклонные, прилегающие одно к другому или слабо вогнутые. 
Р асстояние между парой соседних днищ м еняется от 0,5 до 3,5 м м .  

Почкован.ие промежуточное, очень частое, в отдельных местах с 
возникновением мутовчатых образований. Юный ,кораллит диаметром 
1 ,5-2 мм достигает размера взрослого кораллита довольно быстро - н а  
р аССТОЯНИI I  20-25 м м  о т  места почкования.  

Зональные явления в колонии выражены слабо ,И заметны лишь 
по н еравномерным сгущения м  н разрежениям в расположении днищ. 

С р а в н е н и е. Описанные представители относятся к т,ипичным 
Fletcheriella gigantica, отличаясь от ниuc несколько меньшим м акси
мальным диаметром взрослых ,корал.литов (9- 1 0  мм вместо 1 3- 1 5  м м  
у типичных колы мских экземпляров) . 

Р а с п р о  с т р а н е н ,и е. Верхний ордовик Северо-Востока СССР 
(хр. Сетте-Дабан,  Омулевских и Бал. Туоннахских гор, Чукотс,кий полу
остров)  . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о Ц и а Ц и и. 1 )  гора Путукунэй, оби. 
493 м совместно с Foerstephyllum асег Sok., Nyctopora hyperborea 
( Tchern) , Catenipora admira Prbz. ,  Syringoporinus sp . ;  2) р. Чегитунь, 
правый берег, против устья р. Гунгувээм, обн. 5 1 8, совместно с Saffor� 
dophyllum sp. 
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О Т  Р Я. Д LI C H  ENARI I DA E  SO KOLOV 

С Е М Е И С Т В О B I L L I N G SA R I I DA E  O K U L I C H, 1 936 

р о Д Nyctopora Nicholson, 1 879 

Nyctopora gunguensis * Preobrazhensky, sp.  nov. 

Табл. Х, фиг. 1 -3 

Г о л о т и п : Ng 1 1 3,a - r/ 1 0 1 06, табл. Х, фиг. 1 -3. Чукотский полу
остров, левобережье р. Чегитунь, 1 км выше устья р. Гунгувээм. Верх
ний  ордовик, чегитуньская свита. 

М а т е р и а л .  Одна колония .хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Колония желвакообразная диаметром 1 2  см, сложена 

параллел!"но р асположенными 5-6-гранными призматическими корал
литами поперечником от ] ,3 до 2,5 мм. Шир-пна грани взрослого корал
лита от 0,5  до 1 ,5 мм. Стенки трабеку.1ярные, тонкие, зонально утолща
ются, без отчетливо различимой шовной ЛИНИИ .  Стенка сложена  тол 
стым и  пустотелыми трубчатыми трабекулами эллиптического сечения.  
Толщина трабекул достигает 0 ,25 мм .  В одной стенке кораллита в 
поперечном разрезе колонии наблюдается от 1 до 4 трабекул. Трабе
кулы сложены короткими тончайшими радиально расположенными из
вестковыми ВОЛОI(нами,  ограничивающими внутреннюю осевую полость 
круглого 11 .1 1 1  эллиптичеокого сечения, поперечником от 0, 1 5  до 0, 1 5  Х 
ХО,3 м м .  Во внутренней полости трубочек нередко наблюдается один 
или два шипика длиной 0, 1 мм ,  раСПОЛО)Кlенных с противоположных 
сторон и иногда сраста ющихся свободными концами.  

Толщина стенок зонально меняется от 0 , 1 до 0,3 мм в незрелых и 
зрелых зонаlХ соответственно. 

Днища горизонтальные, полные, располагаются перпендикулярно 
стенкам, имеют тенденцию к зональной группировке. В зрелых толсто
стенных зонах днищевый интервал составляет 0, 1 -0,3 мм, в незрелых 
тонкостенных зона,х он увеличивается до 0,5-0,7 мм .  

Септа.JJьные образования представлены тонкими редкими шипи
ками, располагающимися на гребнях трабекулярных валиков. Длина 
шипиков не превышает 0 , 1  мм  при толщине не более 0,05 мм .  Зональные 
явления представлены утолщениями стенки и соответствующими им рез
кими сгущениями в распределении днищ. Ширина зрелой .зоны может 
достигать 3-7 мм,  ширина незрелой (тонкостенной с редкими днищами) 
составляет 1 0-20 мм .  

С Р а в н е н и е .  Характером строения стенки новый вид близко на
поминает Nyctopora canaliculata Zh .  (Жижина, 1 965) , от  которого от
личается большим м аксимальным поперечником кораллитов, характе
ром каналов в трабекулах, не достигающих у чукотского вида такой 
степени развития, и чрезвыча йно слабым развитием септальных обра
зований .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик Чукотского полуострова .  
М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о ц и а Ц и и .  Левый берег р .  Чегитунь, 

км выше устья р. Гунгувээм ,  обн.  228в, ассоциации неизвестны. 

Nyctopora hyperborea (Tchernychev, 1 939) 

Табл.  VI I I ,  фиг. 1 -5 

Michelinia hyperborea: Чернышев, 1 939, с. ]00, табл. I I ,  фиг. 1 ,  ] а. 

Favosites velikyi: Чернышев, ] 94 ] , с. 67, табл. ] ,  фиг. 5, 6. 
Lyopora hyperborea: Преображенский, 1 968, с. 23, табл. 57, фиг. 1 а, б . 

.. * Gunguensis - название дано по р. Гунгувээм (ВЭЭМ - чукотск. речка) .  
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г о л о т и п :  Michelinia hyperborea Тсhегпусhеv, 1 930. Чукотский 
полуостров, р .  Чегитунь, верхний ордовик. Раннека менноугольный воз
раст определен Б .  Б .  Чернышевым ошибочно. Голотип переизучен 
Б. В. Преображенским. Экз. N2 5/537 1 хранится в Монографическом от
дел,е ЦГМ в Ленинграде. 

М а т е р и а л . 8 колоний удовлетворительной сохранности, проис
ходящих из топотипического р айона .  

О п и с а н и е .  Компактный фавозитоидный полипняк полусфери
ческой , караваеобразной формы, иногда с цилиндрическими выростами.  
Диаметр колоний от 5 до 20 см.  Кораллиты полигональные, 3- ,б- ,8-гран
ные поперечником от 2-2,5 мм на  юных и до 5-7 мм на  взрослых 
стадиях. jvlелкие молодые кораллиты paBJ:loMepHo распределены среди 
:взрослых. С1'енки толстые, с отчетливым швом ,  трабекулярные, покры
тые на  внешней и внутренней поверхности невысокими, но отчетливыми 
продольными валиками (см. табл.  V I I I , фиг. 1 ) .  Толщина стенок колеб
лется в широких пределах - от 0,3 до 1 мм, при этом н аиболее толсто
стенными являются мелкие полусферические колонии. В поперечном се
чении стенки взрослых кораллитов обычно вогнутые, изредка прямые, 
шириной от 1 ,5 до 4 мм. Гистологическое строение стенок слабо разли
чимо вследствие перекристаллизации. Днища вогнутые, прямые, ){осые, 
в отдельных участках примыкающие к соседним с образованием подо
бия пузырчатой ткани, изредка выпуклые, распределены неравномерно, 
с интервалом от 0 ,3 до 5 мм  между парой соседних днищ. 

Септальные образования представлены трабекулярными валиками 
и шипами,  ориентированными в вертикальные продольные параллельные 
ряды на стенках кораллитов. Толщина отде!lЬНЫХ шипов 0, 1 -0,25 мм, 
длина обычно не превышает 0,2 м м .  Шипы редкие, р асполагаются обыч
но на  гребнях трабекуляр ных валиков. 

Зональность в колонии выражена слабо, отмечается лишь по не
равномерностям в раоположении днищ. Поры отсутствуют. 

С р а в н е н и е .  Всеми чертами своего строения описанные предста
вители соответствуют типичным Nyctopora '�ypeгboгea (Тсhегп . ) , про
исходящим из этого же района.  

З а м е ч а н и Я .  Голотип, описанный Б.  Б .  Чернышевым из коллекции 
А. А. Скляра и происходящий из бассейна р. Чегитунь, 2 км выше 
устья р. Майнэкватер (экз. N2 5/537 1 , ЦГМ) , 'ошибочно отнесен 
Б. Б. Чернышевым к роду Michelinia. Изучение оригинального матери
ала из коллекций ЦГМ, богатого топотического материал а и коллекций 
из бассейна р. Колымы убедило нас, что «Mic/�elinia» hyperborea ТсЬегп , 
1 939, совершенно аналогична . экземпляру из )юллекции А. С .  Велико" 
го ( 1 938) , Д,оставленному из среднего течения р. Вост. Хандыга (хр .  
Сетте-Дабан)  и описанному Б.  Б .  Чернышевым как Favosites velikyi 
Тсhегп . ,  1 94 1  (голотип, экз . N2 3/5957, ЦГМ) . Повторное изучение кол
лекций Б. Б. Чернышева убеждает, что поры в стенках обоих упомянутых 
выше экземпляров отсутствуют, стенки имеют трабекулярное строение 
IJ колонии имеют все признаки рода - Nyctopora . Оба вида Michelinia 
hyperborea ТсЬегп . ,  1 939 и Favosites velikyi Тсhегп . ,  1 94 1  - по всем чер
там внутренного и внешнего строения тождественны н, несомненно, 
должны быть отнесены к роду N yctopora . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Хр .  Сетте-Дабан, Омулевское поднятие, Чу
котский полуостров, веРIХНИЙ ордовик. 

М е с т о н а х о ж Д е н 11  е, а с с о ц и а Ц и и. 1 )  правобережье р.  Че
гитунь, против устья р. Путукунэйвээм ( быв .  Майнэкватер ) ,  обн .  22 1 ,  
совместно с Catenipora parallela Schmidt ;  2 )  правый берег р .  Чегитунь, 
3,5 ниже устья р. Гунгувээм, обн. 5 1 0, совместно с Rhabdotetradium 
hobile Sok, Catenipora perforata Prbz. ,  sp. п .  



р о Д Foerstephyllum Bassler ,  1 94 1  

Foerstephyllum асег Sokolov, 1 955 

Табл. IX, фиг. 1 -4 

Foerstephyllum halli :  Bassler 1 950, с. 269, табл. 1 2, фиг. 4-7; табл.  
1 9, фиг. 7 .  

Foerstephyllum асег: Соколов, 1 955, с .  239, рис. 72 ,  табл . ,  ф иг. 8-9. 
Foerstephyllum асег: Соколов, Тесаков, 1 963, с .  83, табл. XVI ,  фиг. 5, 6 .  
Г о л о т и п :  Foerstephyllum асег Sokolov, 1 955, ВНИГРИ, колл. 

98/559, обр. 34/ 1 .  Восточная часть Сибирской плаТфОРIМЫ, р. Подкамен
ная Тунгуска, район пос. Байкит, Верхи среднего - верхний ордовик .  

М а т е р и а л .  Крупный обломок КОЛQНИИ удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н и е .  Колония массивная, полусферическая, высотой, оче
видно, более 1 5  см,  диаметром свыше 20-25 см,  сложена призматиче
скими кораллитами диаметром от 1 ,5 до 4,5 мм. Поперечное сечение ко
раллитов сдавленно-полигональное, местами - альвеолитоидное. Стенки 
в поперечном сечении прямые, выпуклые и вогнутые, в отдельных слу
чая,х дугообразно продолжают одна другую. Ширина граней взрослOi'О 
коралл ита от 1 ,5 . до 2 ,5  м м. Гистологическое строение стенок трабеку
лярное, с отчетливо различимым срединным швом. Толщина стенки 
достигает 0,3-0,5 мм, в отдельных зонах - 0,7 мм. Днища тонкие, 
полные или прилегающие одно к другому, косые, плоские, р еже выпук
.. lые, распределены с интервалом от 0,3 до 2,0 м м .  

Спектральные пластины покрыты по внутреннему краю ДЛИННЫМИ 
направленными вверх шипами .  Количество септ достигает 20-28 при  
f'оперечнике кораллита 4 , 5  мм .  Длина  септ 0,3-0,5 м м .  

Зональные явления в.ыр ажены отчетливо в неравномерном сгущении 
септальных шипов, длина  которых в зрелых зонах резко увеличивается 
до максимума  и в соответствующих эти м  зонам сгущениях днищ. 

С р а в н е н и е. По всем чертам внутреннего строения чукотский эк
земпляр  соответствует Foerstephyllum асег Sok, 1 955, с С ибирской плат
формы, а также экземпляру, описанному Бэсслером под названием 
Р. ha lli Ваsslег из трентона Канады . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхи среднего - низы верхнего ордовика 
Сибирст{ой платформы, Канады, верхний ордовик Чукотского полу
острова .  

М е с т 'О н а х о ж Д е н и е, а с с о Ц и а Ц и и .  Гора Путукунэй ,  обн.  
493ж, совместно с Nyctopora hyperborea (Tcllern . ) , Flеtсh егiеllа gig'an
iica Prbz . ,  Catenipora admira РгЬz .  и др. 

с Е М Е й С т в О VACUOPO R I D A E  P R EO B R A Z H E N S KY, 1 965 

р о Д ТоШnа Sokolov, 1 949 

ТоШnа amicarum ( S incl a ir , 1 955) 

Табл.  ХУ, фиг. 1 -3 

.Manipora amicaгum: S i ilc 1a i r, 1 955, с. 97, таб.�. 1 ,  cjJIIr. 1 , 4, ] 0  . 
. Manipora amicarum: F1o\\'er, ] 96 ] ,  С. 46., табл. 2, фиг. 1 -5, 8; , таб.l . 3 .  

Г о л о т и п : Маniрога amicaram S incla ir ,  1 955, с.  97, табл. 1 ,  фиг. l ,  
4, 1 0, N!! 1 2/382, Канада, формация Ред- Ривер .  

М а т е р и а л .  Четыре крупных обломка КОЛОНИЙ удозлетворитель
вой сохранности . 
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О п  и с а н и е. Палипняк выпуклый, полусферический, катеlшпара
идный, слажен прямоугальными кораллитами, .ориентираванными в од
норядные, местами - двурядные цепочки правильной фармы; стенки со
седних кораллитов составляют прадолжение друг друга, .образуя па
р аллельные ограничения петель аналогична Catenipora paralle[ct 
( Schmidt ) . Паперечник кораллитав от 1 ,5Х2, 1  дО 1 ,8Х2, 1 мм.  Н а  уча
стке цепочки длиной 5 мм  умещаются 3 кораллита. В .отдельных уча� 
стках кораллиты в цепочках группируются в два ряда или создают 
кампактные группы по несколько кораллитов. 

Цепочки кораллитав ограничивают вытянутые или меандрические 
лакуны ш ириной .от 1 ,5 до 1 0  мм и длинай 5-30 мм. Петля .обычна 
образована цепочкай из 8-30 ,кораллит.ов. 

Стенки талстые, трабекулярные, с .отчетливой эпитекоЙ .  Талщина 
свободной стенки достигает 0 ,2 мм .  Стенки между соседними караЛЛJI
тами тонК!ие, :зигзагообразные, аналогичные стеню� рода Saffordophy[
[ит.  Толщина стенок 0, 1 мм .  

Днища горизонтальные, частые, распределены с интервалом 0,3-
0,5 мм. Септальные образования в виде .ориентираванных в вертикаль
ные параллельные ряды талстых каротких шипиков наблюдаютоя р едко. 

Зональность не изучена. 
С р а в н е н и е. Всем внутренним строением описанные представи

тели полнастью соответствуют описаниям и изображениям Manipora 
amicarum S inc la i r, привед;енным в р аботах Синклера и Фл ауэра .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордавик Северной АмеРИ1КИ, чеги
туньская свита Чукотскага полуастрова .  

М е с т а н а х о ж Д е н и е ,  а с с а Ц и а Ц и и. Правый берег р .  Чеги
тунь, пратив устья р .  Гунгувээм, абн.  5 1 6, 223б, совместно с Troedssonites. 
conspiratus (Troedss . ) , Maclurites sp . ,  Conchidium sp .  

С ЕМ Е й СТ ВО CAT E N I PO R I DA E  Н АМАОА, 1 957 

р о Д Catenipora Lam arck, 1 8 1 6  

Catenipora perforata * Preabrazhensky, sp.  пау. 

Табл. X I I I , фиг. 1 -6 

Г а л о т и п : экз. NQ 1 1 7, а - в/ 1 0 1 96 хранится в Манографическом 
отделе ЦГМ в Ленинграде, изображен на табл. X I I I ,  фиг. 2-4, праисха
дит из верхнего ордовика Чукатокого полуострова, пабережье ЧУlкат
ского моря, верховья руч. К:айрового, колл . М. М. Орадавскай, 1 968 г .  

М а т е р и а л . 5 полипняков удовлетворительнай сахранности. 
О п и с а н и е. К:олония выпуклая, палусферическая ,  :катенипароид

ная ,  слаженная цилидр'ичеСКИМII кораллитами эллиптическага и пря
;\lOугальна-эллиптическога поперечного сечения размерам от 0,5ХО,7 до 
О,5Х 1 ,О мм .  

К:ораллиты, соприкасающиеся кораткой староной (одновременно 
контактируют 2-4 караллита) , .образуют кораткие правильна м ного
угальные или круглые цепочrки со стораной мнагоугольника, слаженной 
обычн.о аднlИМ,  ИЗР1едка 2-3 караллитами. При прадольном расте по-
липняка пачти каждый караллит в колании внезапна и независимо .от 
других кораллитов прекращает свой продальный рост и на р асстаянии 
1 мм  длины замещается отпочковавшимся .от соседнего юным корал
л итам .  В поперечнам срезе этот працесс выражается характерным р азры
вам цепочек, а в прад.ольном - перфора цией калонии. Разрушений ске· 

* Perforata (лат.) - продырявленная. 
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.лета при этом не отмечается. Прекр ащение роста кораллита происходит 
с сохранением стенок и чашечек кораллитов. Днища слабо вогнутые, 
частые, полные, распределены с интервалом 0,2-0,3 мм .  Септальные об
р азовании не  обнаружены. Зональные явления не отмечаются. Струк
тура стенок не  изучена  вследствие их сильной перекристаллизации. 

С р а в н е н и е .  Характером колониальной постройки и размером 
l\ораЛЛИ'J10В вновь описанный вид ближе всего напоминает Cat.  guba
a1evi Sok. et Tes. и Cat. minima (Tchern . ) , но отличается от них харак
терной перфорацией полипняка по всему его объему, что очень трудно 
объяснить действием случайных или э кологических факторов. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Чукотский полуостров, В,ерхний ордовик, 
чегитуньская свита, нижняlя часть. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о ц и а Ц и и .  1 )  побережье Чукотского 
моря,  верховья руч. Кайрового, обн. 401  а. Совместно с Ca tenipora admi
ra Prbz. ,  С. parallela ( Schmi dt ) , Tetradium sp . ;  2 )  правый берег р .  Че
гитунь, 3,5 км ниже устья р .  Гунгувээм, обн.  5 1  о, совместно с N yctopora 
hyperborea (Tchern. ) ,  Rhabdotetradium nob ile Sok. 

Catenipora admira РгеоЬгаzhепskу, 1 968 

Табл. X IV, фиг. 1 -5 

Catenipora admira: Преображенскиii, 1 968, с. 25, таб.l. 60, фиг. 1 а. б .  

г о л о т и п:  Catenipora admira РгеоЬгаzhепskу, 1 968, табл.  60, 
фиг. l ,а, б проис�од!ит из ашгиллских ОТ.ложениЙ верхнего ордовика бас
сейна р .  Колымы (верхняя часть ирюдийс,кой свиты) , р .  Ирюди, обн. 83а. 

М а т е р и а ,1 . Около десятка крупных колоний удовлетворительной 
сохра ННОСllИ . 

О п и с а н и е. Колония желваковидная до полусферической, кустис
тая,  поперечником 5- 1 5  см, сложена овально-прямоугольными корал
литами с р аз мером поперечного сечения 0,5ХО,8Х 1 ,0- 1 ,2 мм. Корал
литы образуют короткие цепочки и замкнутые петли вытянутой или 
м ногоугольной формы, группирующиеся вокруг центральных круглых 
петель. Длина отдельных петель составляет от 4 до 1 5  мм. Сторона 
петли образована  обычно 1 -5, а в длинных петлях 10 кораллитами. 

Стенки толстые, трабекулярные, с отчетливой эпитекой, толщиной 
"0, 1 5  мм. Стенки между двумя соседними кораллита�lI! более тонки� 
(0,007-0, 1 м м ) . Днища слабо вогнутые, распределены с интервалом 
0,5 мм,  р еже 0,3 мм.  

Септальные образования представлены параллельными вертикаль
ными рядами коротких шипиков. Зональность в колониях не  изучена .  

С р а в н е н и е .  Всеми деталями внутреннего строения и строением 
полипняка чукотские экземпляры полностыо соответствуют типичным 
представителям, описанным нами ранее из бассейна р .  Колымы. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний ордовик ОмулеВСКIIХ гор ,  гряды 
Бол. Туоннах (бассейн р. Колымы) , хр. Сетте-Дабан,  б ассейн р. Пенжи
ны, Чукотского полуострова .  

М е с т о н а 'х о ж Д е н и е ,  а с с о Ц \и а Ц и и .  1 )  бассейн р .  Чегитунь, 
обн. 5 1 0, 5 1 5, 493ж, совместно с Nyctopora /1урегЬогеа (Tchern . ) , Flet
cheriella gigantica Prbz. ,  Rhabdotetradium sp . ,  Catenipora perforala 
P rbz.  sp .  п . ,  Lyopora sp. ,  Syringoporinus celebratus Pгbz . ;  2 )  побережье 
Чукотского моря,  руч. Кайровый, обн. 40 1 а ,  43а совместно с Catenipora 
perforata Pгbz.  sp .  п . ,  О. parallela ( Schmidt ) , Tetradium sp . ,  Rhabdotet
radium поЫlе Sok. 
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Catenipora гиЬга Sinclair et Bolton, 1 955 

Табл. ХУ, фиг. 4 ,  5 ,  табл. XVI ,  фиг. 1 -3 

Halysites gracilis: Lei th, 1944, с. 268, табл. 43,  фиг. 5-6. 
Catenipora gracilis: B uehler, 1 955, с. 36, таб.1. 4, фиг. 7, табл. 5 ,  фиг. 1 .  
Catenipora тиЬга Sinclair,  1 955, с .  99, табл. 1 ,  фиг. 2 ,  6 ,  7, 1 1 ; рис. 2 в тексте. 

Г О л о т и п :  Halysites catenularius var. gracilis НаН ;  Манитоба .. 
Гарсон, формация Ред-Ривер (ордовик) . 

М а т е р и а л. Восемь колоний удовлетворительной сохранности. 
О п и с а н и е. Уплощенный Iкараваеобразный полипняк диаметроrv1 

20-30 см, высотой 1 0- 1 5  см, слабо выпуклый, на  верхней поверхности 
кустистый, катенипороидныЙ.  Чашки глубиной 1 мм и меют вогнутое 
дно, вертикальные стенки. Кораллиты эллиптические, округло-прямо
угольные, соединяются в длинные цепочки с параллельными стенками, 
с намечающимися пережимами в местах соединения кораллитов . Сое
динение l{ораллитов однорядное. Цепочки образуют замкнутые петли 
размером ЗХЗО мм .  Нередко цепочки ориентируются концентрически 
параллельно. Петли образованы 1 0-40 кораллитами. Размеры корал
лита 1 ,5Х2,5 мм.  Стенки толстые (0,3-0,4 мм) , с отчетливой эпите
кой. Микростроение стенок трудно различимо вследствие перекристал
лизации. Септальные образования в виде параллельных вертикальных 
рядов коротких толстых шипиков длиной 0, 1 мм. Днища полные, ча
стые, вогнутые, с приподнятыми краями, р аспределены с интервалом 
0,2-0,5 м м. На  5 мм  длины кораллита насчитывается 1 6- 1 7  единиц. 

Зональность в колонии наблюдается в виде сгущений и р азрежений 
н распределении днищ. 

С р а в н е н и е .  Своим строением р ассмотренные экземпляры соот
в етствуют Catenipora гиЬга (S inclair ,  1 955, с. 99- 1 00, фиг. 2 в тексте) , 
(>писанным ранее р азличными авторами (Leith, 1 944, с 268, табл. 43, 
фиг. 1 ,  5, 7 ;  Buehler, 1 955, с. 36,  табл. 4,  фиг. 7 ;  табл. 5,  фиг. 1 )  под 
н азванием Catenipora g-гасilis (Ha l l )  , отличаясь лишь несколько боль
шей максимальной длиной кораллитов (2,5 м"м вместо 2,0) . 

Р а с п р о  с т р а н е.Н и е. Верхний ордовик Советской АРКТИК!I, Се
вера-Востока СССР,  Канады, Гренландии.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о Ц и а Ц и и. 1 )  р .  Путукунэйвээм,  
обн.  46; 2) левый берег р .  Чегитунь, 1 км выше устья р .  Путукунэйвээм, 
обн.  505, совместно с Conchidiu m  sp.  

О Т Р Я Д T ET RA D I I DA S O K O L.OV 

С Е М Е й С т в О T EТ RAD I I DA E  N I C H O LSON,  1 879 

р о Д Rhabdotetradium Sokolov, 1 955 

Rhabdotetradium nоьае Sokolov, 1 955 

Табл. XI ,  фиг. 4, табл.  X I I ,  фиг. 1 -3 

R,habdotetm
"
dium nobile: Соко.l\ОВ,  Тесаков, 1 963 Г., с. 97, табл. XXI,  фиг. 6, 7. 

Г о л о т и п : ВНИГРИ, iКолл .  9 1 /599, обр.  27/24 . Сибирская плат
форма, бассейн р .  Подкаменной Тунгуски, р .  Чуня.  Верхний ордовик, 
долбарский ярус. 

М а т е р и а л. Около десятка полипняков удовлетворительной и 
плохой сохранности. 

О п и с а н и е .  Полипняки кустистые, с узким основанием, сложен
ные " равномерно р асположенными веерообразно р асходящимися корал-
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литами попереЧНflJЮМ от 0 ,5 до 1 мм .  Р асстояние между кораллитами 
редко превышает 0,3-0,5 мм .  В отдельных группах кораллиты сопри
касаются углами или сторонами. Стенки тонкие, прямые, круто закруг
л'Яющиеся в углах. Днища не наблюдались. Септы КОРО11кие, н а блю
даются редко. 

С р а в н е н и е. Характером колониальной постройюи и р азмерами 
кораллитов чукотские представители ближе всего напоминают Rhab
dotetradium nobile Sok. (Соколов, Тесаков, 1 963, табл. XXI, фиг. 6,  7) , 
отличаясь от него лишь несколько большим максимальным поперечни
ком кораЛJ1 I1ТОВ ( 1 ,0 мм  вместо 0,8 м м  у сибирски,х представителей) . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний ордовик Сибирской платформы, 
бассейна р .  Колымы, чегитуньская свита Чукотского полуострова .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е ,  а с с о ц и а ц :и и .  1 )  правый берег р .  Чеги
тунь, 2 км выше устья р .  И�кивээм, обн.  5 1 0, совместно с Catenipora рег
forata Prbz. ,  Nyctopora hyperborea (Tchern. ) ; 2 )  побережье Чукотского 
моря,  руч. Кайровый, обн. 430, совм'естно с Catenipora admira Prbz. 

Rhabdotetradium oklahomense B assler, 1 950 

Табл. X I I ,  ф1IГ.  4, 5 

Tetradium oklahomense; B assler, 1950, с. 28 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 5, та б.l. 5, фиг. 1 3. 

Г о _1 О Т И п :  Tetradium oklaizomense B assler происходит из форма
ции Блэк,Ривер,  Северной Америки.  Национальный музей США, 
эка. N9 95. 

М а т е р и а л. Несколько об.l0МКОВ колоний удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н II е. Обломки 'КО.10НИИ попереЧНIIКОМ до 5-8 см. Колонии 
кустистые, образованы изгибающимися, редко расположенными корал
литами квадратного, изредка 5-лепесткового сечения, иногда объединя
ющимися в короткие цепочки по 3-5 кораллитов (соединение по диа
гонали) .  Поперечник кораллитов 0,4-0,6 мм .  Септальные образования 
длиной 0, 1-0,2 мм простые. Стенки толщиной 0,05-0, 1 мм. Расстояние 
между кораллитами обычно превышает их поперечник, и составляет 
n,5- 1 ,О- 1 ,5 м м .  

С р а в н е н и е .  Характером строения колонии и р азмерами корал
литов описанные экземпляры чрезвычайно близко напоминают северо
а мериканский вид, описанный Бэсслером, не  имея от него практически 
никаких морфологических отличий . 

. Р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний ордовик Северной Америки, верх
ний  ордовик Чукотки, средний и в'ерхний ордовик бассейна р .  Колымы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о Ц и а Ц и и .  Левобережье р .  Путу
кунэйвээм, обн.  237, совместно с Syringoporinus sp .  indet. 



Б. В. П Р ЕО Б РАЖ Е Н С К И И 

СА Р Ц И Н УЛ ИД Ы  С Е В Е РО- ВОСТОКА СССР 
И Ч У КОТСКОГО П О Л УОСТРОВА 

В ряде палеонтологических и биостратиграфических работ, посвя
щенных описанию кораллов Северо-Востока СССР, упоминаются н аход
ки представителей родов Sarcinula, Calapoecia, Coxia, [уорога. Предва
рительные упоминания в печати о представителях этих родов появля
л ись В различное время в течение полутора десятилетий. ОдновремеIl
но происходила ЭВОЛЮЦИЯ взглядов на их морфологию и систематиче
с]{ое положение. Однако описания самой фауны еще малочисленны н 
пока не дают ясных представлений о морфологии и систематике сарци
нулид. 

Завершение исследований взаимоотношений между Calapoecia, Sar
c inula ,  Coxia  I! Lyopora ,  проведенных в совместной работе автора и 
Э .  Р. Кла аманна, дает ВОЗМОЖНОСТЬ подытожить современные знания 
об  этих важных в стратигр афическом отношении родах и привести пол 
ное описание их  представителей. Выводы о взаимоотношениях между 
упомянутыми родами изложены в стать·е Б. В. Преображенского и 
Э.  Р. Клааманна ( 1 975) . Вполне очевидно, что прежние биостратигра
фнческие очерки и 'ПалеОНТОЛОГiJJческие статьи, Iкасающиеся верхнего 
ордовика Северо-Востока СССР, должны теперь рассматриваться с уче
том новейшей номенклатуры, изложеннной в названной статье. Соот
ветствующие исправления внесены 11 в текст настоящей р а боты. 

Изменения носят следующий характер. Как показано (Преобра
женский, Клааманн ,  1 975) , все упоминания представителей рода Coxia ,  
а ·  таlКже оемейства Coxi i dae н а  Северо-Востоке СССР следует упразд
нить. Невалидное родовое название «Coxia» заменяется на синонимич
ное в алидное «Lyopora» . Все предыдущие и современные, но н е  ВКЛЮ
ченные в настоящую работу упоминания рода Lyopora на С еверо-Вос
токе СССР связаны с устаревшим понимаНlием объема этого рода и 
должны быть автоматически переименованы с использованием родового 
названия N yctopora или Saffordophyllum (еоли дальнейшими исследо
ваниями не  будет доказана идентичность характеристик этих двух ро
дов, предпосылки к чему уже имеются ) .  

Ниже прив,Одится описание 'Представителей Calapoecia и Lyopora. 
Описанный материал хранится под Ng 8427 в Центральном геоло

гическом музее (ЦГМ) в Ленинграде. 

О П И САН И Е  КОРАЛ Л О В  

О Т Р Я Д SAR.C I N U LI DA SO KO LOV, 1 962 

с Е М Е й С Т n О SYR I N G O P H Y L L I D A E  РО СТА, 1 902 

Р о д  Calap'oecia ( Bi I l ings, 1 865) 

т и п о в о й в и д:  Calapoecia anticostiensis B i l l ings, 1 865, р .  426. Ка
нада, о .  Антикости. Верхи среднего - верхний ордовик. 
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Д и а г н о з .  Колония выпуклая ,  образована радиаЛIJНО раоходящи
мися кораллитами, расположенными на  небольшом расстоянии друг от 
друга.  Стенки двухслойные, толстые, днища горизонтальные или изог
нутые. Соединительные образования в виде полых горизонтальных пла
СТlин настоль,ко сближенных, что промежутки между ними практически 
отсутствуют, и они образуют расслоенную цененхим альную ткань. Сеп-
1 альные образова ния в виде треугольных Ш И П И  ков. Стенки соседних 
р адиальных I10POBblX каналов, расположенных в виде горизонтальных 
венчиков и открывающихся в соединительные пл асти ны, при сноем слия
нии образуют подобие экстрате,кальных продолжений септальных обр а 
З.JваниЙ.  

В и Д о в о й с о с т а в. В н астоящее время известно 8-9 видов из 
верхнего ордовика Северной Америки, Севера-Востока СССР, Таймыра,  
Урала  ,и Прибалтики. 

С р а в н е н и е. Отличие от широко известного рода Sarcinula состо
ит в р азвитии у Calapoecia участlVОВ компактного сложения промежу
точного скелета. 

3 а м е ч а н и я .  При выделении рода Calapoecia Биллингс (Billings, 
1 865) дал диагноз, который не совпадает с приведенным выше, но он не 
избрал типового вида и не  привел изображений, что позволило последу
ющим исследователям широко толковать выделенный им род. В даль
нейшем это привело к несоответствию между избранным Линдстремом 
генотипом и диагнозом рода. Генотип, избранный Миллером независи
мо от Линдетрема,  но позднее его ( 1 889) , очень точно соответствует 
первоначальному диагнозу Calapoecia, но по праву приоритета родовое 
название «Calapoecia» должно быть сохра нено за генотипом ЛинД
стрема, а потому должен быть соответственно изменен и диагноз рода. 

Calapoecia anticostiensis B i l l i n gs, 1 865 

Табл. I I I ,  фиг. 1 ,  2 ;  рис. 2 в тексте 

Calapoecia anticostiensis: Bi l l ings, 1 865, с. 426; T\venhofcl, 1 928, с ,  1 30;  Bassler, 1 950, 
с. 276, табл, 20, фиг ,  9 .  1 О: Соколов, 1 95 1 ,  с .  53. таБJJ. V I I , фиг. 1 ,  2. 

Calapoecia canadensis "аг. anticostiensis: Сох, 1 936, с. 1 2 , табл. 1, фиг. 6, табл. 1 1 1 ,  
фиг. l ,5-7? 

Г о л о т и п :  .N'Q 2267. Музей геологического упраВоl ения Канады .  
Антикости;  верхи среднего ОРДОlшка ( ? )  - верхний ордовик. 

М а т е р и а л .  В коллекции имеется одн а полна51 колония и два 
фрагмента с хорошо сохранившимися де
талями строения скелета. 

О п и с а н и е .  Полипняк выпуклый, 
С неправильными выростами, образован 
цилиндрическими радиально р асходящи
мися кораллитами диаметром 2,5 м м .  
Стенки толщиной 0,3 м м ,  двухслойные, 
р езко утоньшаются в местах р азвития 
соединительных образований, не  превы
шая в этих случаях 0, 1 мм,  и р аспредеЛ5l
ю.тся н а  отдельные клиновидные элемен
ты, которые легко принять за  септальные 
образования, но  от последних они от�и
чаются н аличием темных шовных линий 
( рис. 1 ) .  Днища горизонтальные, вогну
тые, местами пересекающиеся. Интервал 
между ларой соседних днищ от 0, 1 до 
1 ,2 м м. Соединительные образования в 

5 З а к а з  М 429 

Рис. 1, Характер септальных обра
зова ний у Calapoccia anticostiensis 
mediana subsp. n, Голотип М2 l а, 
б/8427, Х 10 ;  ВИДIIЫ ПОРОl3ые ка 

налы и шовные линии в их стен
ках. Чалбыга, веРХНИII ордовик. 

65 



Рис. 2. Строенне соединительной ткани Calapoecia anticostiensis B i l
l i n gs, экз. Ng 2а, 6/8427; ВIЩНЫ внутренняя полость кораЛ.lита и рас

слоеннап соединительнап ткань; Ясачнап, BepXH I I i'I ОРДОВ!lК. 

в иде горизонтал ь н ы х  пластин,  но н а столько сближенн ых, что п рtJ
м ежуток м ежду Н И М !! п р а ктически отсутствует, и о н и  обр а зуют спло ш 
н у ю  ценеНХI Iмальную т к а н ь  с горизонтальной о р иеНТИРОВJ<О Й Э.lемеНТ ОЕ .  
Септал ь н ы е  образов а н и я  в в иде вертикальных р ядов треугол ьных 
ш и п и ко в  дл и ной н е  бол ее 0,25-0,3 мм.  

С р а в н е н и е.  О п ис а н н ы й  э'кз емпляр относится к типичным п р еj_�
ставител я м  С. anticostiensis B il 1 .  От описыв аемого н и ж е  С. anticostien
s is mediana subsp . n ov. отл ич а ется р а в номер н ы м  плотн ы м  сложением 
р а ссл оенной ценен х и м ы  ( р и с .  2) . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. В е р х н и й  ордовик Северной Америки, T J i'f 
м ы р а  и Урал а ,  Севе ро- В остока С С С Р .  

М е с т о н а х о ж Д е н ] [  е, а с с о ц и а ц и и .  Б а ссейн р .  Колы мы, в ер 
ховья р .  Я сачной,  л е в ы й  водо р а здел р .  И рюди, обн .  2 7 6 ;  совм'естно с 
Calapoecia anticostiensis mediana Prbz.  subsp.  nov. ( КОЛЛ. А. А. Н И i\О
л а е в а  и Б .  В. П р еобр а ж ен с кого, 1 96 1  г . )  

, 
Calapoecia antico-stiensis mediana "' P reobr a zhensky, s u b s p .  nov. 

Табл. 1 I I ,  фиг. 3 ,  4 ;  рис.  1 в Tei<cTe 

г о л о т и п :  .N'Q I a ,  б/8427, х р а нится в ЦГМ в Л е н и нгр аде. CeBt'po
В осток СССР, бассейн р .  Чалбыги,  вер х н и й  ордовик,  и р юди йска я C B J lТ a .  

М а т е р и а л .  В коллекции и м е ются 1 0  п ол и п н я ков хорошей сох
р а н ности,  собр а н н ы е  в кор алловых и з вестн я к ах в е р х него о рдов и к а  в I\О ;\<! 
плексе с Lyopora, Agetolites, Rltaрhidорhуlluщ Macluriter, Соnсh idiuП1. 
m unsteri Kiaer. 

О п и с а н J[  е.  П ол и п н я к  компактный,  полусфе р и ч еской и ж ел в а ко
видной фор м ы ,  состоит из цил и ндр ическ и х  кораЛЛ I1ТОВ с н е р а В Н О :vJерi{ Ы 
МI I  сгуще н и я м и  И р а з режения м и ,  р а с п ределе н н ы м и  в коло н и и .  В местах 
н а и больш его уплот н е н и я  п ол и п н я к  н а п о м и н а ет Calapoecia anticosf iensis 
Bi l l .  Н а р яду с ко м п а кт н ы м и  у ч а стка м и  и м еются И участ к и  цепочеч ного 
строения , но р асстоя н и е  м ежду кор аллита м и  не п ревы ш а ет 1 м м .  Д l l а 
м е т р  кор а JlJl ИТОВ в п реде л а х  КОЛ О Н И И  весь м а  посто я н е н .  О н  р а ве н  2-

* Med iana (от medius (лат. ) )  - промежуточный, средний. 
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�, 1 мм (замеры сделаны в местах, где кораллиты свободны от соединft
тельных пластин) . Стенки толстые, состоят из двух слоев - эпитеки и 
склеренхимы, которая имеет фарфоровидное слитное строение с едва 
l Iа мечающейся радиальной ЛУЧIИСТОСТЬЮ. В общих чертах строение стен
ки довольно близко ,к сирингопороидному. На уровне соединительных 
пластин . стенка утончается от 0,3 до 0, 1 м . Днища горизонтальные, 
вогнутые, н а клоненные, воронковидные, полные или пересекающиеся, 
в некоторых местах образуют пузырчатые скопления. Интервал между 
ними от 0, 1 до 1 ,2 мм, толщина от 0,0 1 до 0,05 мм. Соединительные об
разования в виде полых пластин, в которые открываются венчики сое
динительных пор. Пласт,:,ны толщиной 0,3-0,5 мм, распределены с ин
тервалом от 1 ,0 до 0, 1 мм и менее одна от другой.  В некоторых мес
тах ( а  у отдельных экземпляров - на значительных участках) соседние 
пластины не  отделены одна от другой, а образуют сплошную соедини
;тльную ткань типа ценен.химальноЙ с горизонтальной ориентировко]"! 
элементов. Поры располагаются горизонтальными венчиками, продол
ж аясь наружу в виде радиально расположенных, тесно соприкасающих
ся соединительных поровых каналов, стенки которых принимаются часто 
многими исследователями за экстр атекальньге проявления септального 
аппарата ( <<costae» ) . Поровые каналы открываются в соединительные 
пластины. При вним ательном �lЗучении можно отчетливо видеть, ч то 
внутри <<Экстратекальных септ» имеются темные шовные линии, образо· · 
вавшиеся при соприкосновении стенок соседних поровых каналов. Ди· 
аметр пор 0,25 мм. Септальные образования в виде острых ШИПИКОIJ, 
ориентированных в вертикальные ряды. Длина их не  превышает 
G,25-0,3 мм .  

С р а в н е н и е .  Всем своим r:троением описанные представители от
вечают' характеРИСТИ1<е Calapoecia anticostiensis B i1I .  Единственное 
существенное различие - участки СIJободно кустист,ого строения у наших 
экземпляров. Подвид является как бы промежуточным ,звеном �'lеЖдf 
компактно устроенными сарцинулида.ми ( Calapoecia anticostiensis В Н
I ings) и типичными представителями рода Sarcinula, характерными для 
Прибалтики. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик бассейна р .  Колымы, 
верхняя часть ирюдийской свиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е, а с с о Ц и а Ц и и .  1 )  верховья р .  Ясачной. 
водоразделы р .  Ирюди и ее притоков, обн. 276, совместно с Calapoecia 
anticostiensis В i l I .  (сборы А. А. Николаева и Б. В. Преображенского, 
1 960- 1 96 1  п.) ; 2) ОмулеВСI<ие горы, бассейн р .  Омулевки, руч. Мир
ный (сборы А. А. Николаева и Б .  В . Преображенского, 1 962 г . ) ; 3) бас
сейн р .  Ясач ной, верховья р .  Чалбыги, руч. Перевальный (сборы 
В.  В.  Ганина, 1 962 г . ) . 

Calapoecia condensa '" Preobrazhensky, sp .  nov. 

Табл. 1 1 1 , фиг. 5, 6 

Г о л о т и п :  М!! 3а, б/8427, хранится в ЦГМ в Ленинграде. Проис-
ходит с Северо-Востока СССР;  р .  Чалбыга, верхний ордовик . 

М а т е р и а л. В коллекции имеется один крупный фрагмент ко-
лонии хорошей сохранности. , 

О п и с а н и е. Полипняк массивный, выпуклый, небольших разме
ров, не превыша ющий в поперечнике 10 см, состоит из цилиндрических 
кораллитов, расположенных на  расстоянии не более 1-2 мм один от 
другого. Диаметр их меняется от 2,8 до 4,0 мм,  но наиболее nПhfчен 
размер 3,0 мм .  Стенки толстые, двухслойные, толщиной 0,3-0,3 мм,  

* СОl1dепsus (лат.) - очень плотный, очень густой. 
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ПРОНИЗаНЫ венчиками крупных пор, имеющих в диаметре 0,4-0,5 мм. 
Поры переходят в поровые каналы, открывающиеся в горизонтальные 
соединительные пластины, р асположенные этажами.  Пластины толщи
ной 0,3-0,5 мм располагаются одна на другой без промежутков, об
р азуя серии, разделенные одна от другой промежутками свободного 
роста , без соединительных образований. Днища горизонтальные, изог · 
нутые, вдавленные или лересекающиеоя, частые, р асположенные с ип-
1 ервалом от 0, 1 до 1 ,0 мм  одно от другого. Н а  5 мм насчитывается 1 5-
1 7  днищ, которые свободно продолжаются через поры в соединительную 
ткань, еще более усложняя ее структуру. 

С р а в н е н и е .  По размеру кораллитов бл'иже всего к описывае
мому виду стоят Calapoecia luhai (= Sarcinula luhai Sokolov) . От 
С. luhai, и меющей сходный диаметр кораллитов и строение промежу
точной ткани, новый вид отличается более тесным р асположением ко
р аллитов в колонии, более ч астыми пузырчатыми днищам и  и наличием 
учаСТJ<ОВ свободного роста , без соединительных образований. В осталь
ном они довольно близки. 

От генотипа С. anticostiensis наш вид отличается большим попереч
ником кораллитов, частыми пузырчатыми днищами,  менее компактным 
сложением промежуточной 'Iжани и другим и  второстепенными пр  НЗ
наками.  

Р а с п  р о с т р а н е н и е .  Верхний ордовик бассейна среднего тече
ния р .  Колымы. 

м е с т о н а х о ж Д е н и е ,  а с с о Ц и а Ц и и .  Бассейн р .  Колымы, вер
ховь,я р .  Ясачной,  первый водораздел р.  Ирюди, обн.  86 ( сборы 
А. А. Николаева и Б .  В .  Преображенского, 1 96 1  г . ) , совместно с Ageto· 
lites sp . ,  Palaeofavosites sp. ,  Syringoporinus sp. ,  Rhaphidophyllum sp .  

Calapoecia ganini * РгеоЬгаzhепskу, sp.  поv. 

Табл. I I I ,  фиг. 7, 8 

г о л о т и п :  .N2 4а ,  б/8427, хран:ится в ЦГМ в Ленинграде. Происхо
дит с Северо-Востока СССР.  

М а т е р и а л .  В ,коллекции имеется один 'фрагмент колонии с хо · 
рошо сохранившимися деталями в нутреннего строеl ЯЯ. 

О п и с а н и е. ПОЛИПНlяк выпуклый, образова н  цилиндричесК!им и  ку
стообразно р асходящимися 'кораллитами диаметром от 1 ,3 до 2,2 мм.  Пре
обладают крупные кораллиты. Расстояние между ними от 0, 1 до 2,0. В не
которых местах ·j{ораллиты сильно сближаются с одновременным сгуще
нием соединительных пластин. В этих случаях между кораллитами обра
зуется соединительная ткань с горизонтальной ориентировкой элементов, 
хараIПерная для рода Sarcinula. Стенки толщиной около 0,2 мм, вол
нистые в продольном сечении, украшены валиками нарастания.  Днища 
lЮРОНКОВИДНО вогнуты, часто образуют сирингопороидные осевые трубки 
с внутренним диаметром 0,4 мм. Некоторые днища располагаются гори
зонтально, слегка изгибаясь, встречаЮТС61 случаи пересекающихся дниш. 
Расстояние м ежду па  рой соседних днищ меняется от О до 1 ,0 мм.  Сое
динительные образования развиты хорошо, они представлены венчиками 
поровых каналов, открывающихся в соединительные пластины.  Диа
метр поровых каналов равен 0,2-0,25 мм .  Соединительные пластины 
толщиной O,� мм распределены с интервалом 0,3-1 ,О мм.  В M eCTalX 
сильного сближения кораллитов соединительные пластины расположены 
очень часто одна над другой, образуя соединительную ткань типа 
Calapoecia anticostiensis B i l I ings. 

* Названне дано в честь геолога В.  В .  Ганина, нашедшего этот вид. 
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С Р а в н е н и е. Своими вогнутыми воронковидными днищами новый 
вид напоминает представителей рода Игаlорога Sokolov, но у последне
го этот признак в крайнем выраж'еНИII ,  и он почти никогда не ,JMeeT 
пересекающихся и горизонтальных днищ. 

От генотипа вновь описанный вид отличаетоя менее компактным 
строением полипняка,  вогнутыми днищами, мелкими корал.литами и 
п.ругими признаками. 

Р а с п  р о с т р а н е н и . Верхний ордовик бассейна среднего тече
ния р. Колымы.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Верховья р .  Ясачной, бассейн рч .  Ч а.1-
быги (сборы В .  В .  Ганина,  1 962 г . ) . 

с Е М Е й С т в О CALAPO E C J l DA E  R A D U G U I N, 1 938 

Д и а г н о з. Характеризуется .компактными массивными полипня
ками,  состоящими из цилиндрических или призмаТllческих кораллитов 
со стенками,  пронизанными ориентированными в вертикальные рпды и 
I оризонтальные венчикlИ крупными порами.  Промежуточая 'Гкань губ· 
ч атая, 6ез горизонтального расчленения, может отсутствовать. 

3 а м е ч а н и е. В настоящее время известен лишь один род Lyopora 
из ( ? )  среднего - верхнего ордовика Северо-Востока Азии ,  Урала,  Ал
'Т ая,  Гренланд�и, Северной Америки, Австралии. 

р о Д Lyopora N i cllOl so n  et Etheridge,  1 878 

( =  (part . )  Calapoecia В i l l iпgs, 1 865) 
Т и п о в о й в и д :  Palaeopora favosa МсСоу, 1 850, верхний ордо

вик, и.звестняк Крайгхед, Шотландия.  
Д и а г н о з .  Полипняк массивный,  цериоидный, выпуклый или уп

лощенный, сложен призматическими или су6цилиндрическими корал
литами с перфорированными стенками, нередко переходящими в губ
чатую цененхимальную ткань. Поры ориентированы в вертикальные 
ряды и горизонтальные венчики;  между ними располагаются ряды 
септальных шипов. Днища полные, горизонтальные или изогну
тые, иногда пересекающиеся. Размножение 60КОВЫМ и промежуточ
ным почкова нием. 

3 а м е ч а н и е. Приведенный диагноз, как легко увидит специалист 
по та6улятоморфным кораллам ,  резко отличается от привыч ного диаг
ноза, многократно приводившегося многими исследователями. Новей
шие исследования автора  и Э. Р.  Клааманна ( 1 975) показали полную 
синонимичность Lyopora и Calapoecia canadensis B il lings. Ис
следования топотипического материала свидетельствуют, что приведен
ный диагноз наиболее полно соответствует характеристике коралла, 
описанного под названием Palaeopora favosa МсСоу. 

Lyopora spongioso * Preobrazhensky, sp .  поу. 

Табл. 1, фиг. 1 -4;  табл. I I ,  фиг.  1 -3 ;  рис. 3 в тексте 

Calapoecia canadensis: Сох, 1 936, табл. 1 1 ,  рис. 1 в;  Bassler, 1 950, с. 275, табл. 20 , фиг. 1 ,  
2, табл. 1 7, фиг. 1 9 .  

Г о л о т и п :  ,Ng 5а, 6/8427, хранится в ЦГМ в Ленинграде. Проис
ходит с Северо-Востока СССР, р .  Чалбыга, верхний ордовик. 

1\'1 а т е р и а л .  В коллекции имеются несколько фрагментов коло
ний с хорошо сохранившимися деталями строения.  

* Spongia (греfl . )  - губка, по  губчатой стенке коралла.  
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() п и с а н и е. Полипняк компактный, по-видимому, полусфериче
ский, состоит из полигонально-округ лых кораллитов диаметром 
от 2 до 3,5 мм, отделенных один от другого толстой губчатой стенкой, 
в срезе распадающейся на отдельные элементы р азнообразной конфи
гурации. Стенка пронизана крупными порами диаметром 0,3 - 0,35 мм .  
Поры открываются в лабиринтовидную полость губчатой ткани стен
ки (рис. 3 ) . Толщина стенки меняется от 0,7 до 2,5 мм. Характер струк
тур ы  гУб.чатоИ ткани типичен для рода. Сеl1тальные элементы пред
ставлены ориентированными в вертикальном направлении рядами 
шипиков, иногда сливающимися своими основаниями. Длина их  
0 , 1 -0,5 мм.  Днища очень тон кие, слегка выпуклые, горизонтальные 
или изредка соприкасающиеся, распредеJfены с интервалом 0,5-0,8 мм .  
Края днищ слегка приподняты и переходят непосредственно в стенку. 
Толщина днищ не превышает 0,045-0,05 мм.  

С р а в н е н и е. Этот вид относился ранее Коксом (Сох, 1 936) к Са
lapoecia canadensis Bi l l i ngs, но он отмечал, что относимая им к этому 
виду КОЛОНИЯ принадлежит к «аномальным экземплярам» ( аЬпогmаl 
ехстрlаг ) . Подобный же экземпляр изображен Бэсслером ( B as
s ler ,  1 950) на  табл. 20 ,  фиг .  1 и 2 под тем же названием. От типичных 
Lуорога ( = Calapoecia) canadensis B i l l in gs ,  очень близких по р азме
р а м  кораллитов, новый вид отличается прежде всего р азвитием очень 
мощной губчатой ткани стенки с лабиринтовидными пустотами, не
сколько большим размером пор, слабым развитием септального аппа
р ата и чрезвычайно тонкими днищами. Развитие губчатой ткани стен-
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Рис. 3. Строенне гу6чатой стенки Lyopora spongiosa sp. П. 
Экз. Ng 5а, 6/8427; видны днища и поры, Х 1 0. Чал6ы

га, верхний ордовик. 



JШ, возможно, указывает на  близкую родственную связь с компакт
НЫМИ сарцинулидами ( Calapoecia ) .  

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Верхний ордов! ! к  Северо-Западной Грен
ландии, верхний ордовик Северной Америки, бассейна р. Колымы, Чу
котского полуострова.  

М е с т о н а х о ж д е н и е, а с с о ц и а Ц И J[ .  1 )  бассейн р .  Колымы, 
р .  Ясачная,  рч.  Лев. Хекандя, галька конгломерата в основании ниж
него силура (сборы А. А. Н и колаева и Б.  · В . Преображенского) ; 
2 )  верховья р .  ЯС!lЧНОЙ, бассейн р .  ЧалБЫГI I ,  ИРЮДl Iйская свита верх
н его ордовика (сборы В.  В.  raH I I Ha , 1 962 ) ; 3 )  Чукотский полуостров, 
левый берег р .  Чегитунь, левый водораздел р .  ПУТ\iКУНЭЙВЭЭМ, 
обн.  493ж, 5 1 8, совместно с Caten ipora admira Prbz. ,  ТоШnа ami
·сага т (S iпсl . ) ,  Nyctopora hyperborea Тсl1егп . и др. ( коЛJI . М. М. Ора
ДОПСIЮЙ, 1 968) .  

Lyopora coxi ( Bassler,  1 950) 

Табл. I l ,  фиг. 4-7; рис. 4, 5 в тексте 

Calapoecia canadensis: Сох, 1 936, та б.l. 1 1 ,  фilГ. 2а, в;  
Ca/apoecia coxi: Bassler, 1 950, с.  276, табл. 20,  фнг .  5, 6, табл. 1 7, фllГ.  20. 

Голотип:  Ca lapoecia coxi B assler, 1 950. РI IЧМОНДСКlIе ОТ.10жеНIIЯ, 
О .  Акпаток, северо-запад Канады, экз .  N2 92 077. Национальный му
зе!! США. 

М а т е р и а л. В коллекции имеются три фрагмента КОЛОНИЙ хо
рошей сохраННОСТI I .  

О п и с а н и е .  Колонии желвакообразные, полусфер !!ческне, с уп
лощенной базальной эпитекой, состоят  из пол игонально-округлых ко· 
раллитов диаметром 3,0-3,3 мм плотно контаКТJl РУЮЩИХ друг с дру
гом,  вследствие чего промежуточная ткань почти не образуется .  Стен
ка  образована  ПРlIблизительно двадцатью СЛ-l l ваЮЩI IМИСЯ толстыми 
септальными пластинами и пронизана КРУГЛЫ l\lI I  КРУПНЫМН порам! ! ,  
образующими решетчатую структуру ( Р"С.  4 ) . Септальные кЛ l I НЫ! вда
ются в полость кораллитов на  0,3-0,5 мм, ТОЛЩl Iн а  I IX  у основания 
0,3-0,4 мм.  Диаметр пор 0,25-0,4 M �1 .  В продол ьном срезе ( Р I IС .  5) 
I l ногда отчетливо видна плотная,  сравн ительно тонкая стенка (в  слу
чае, когда срез проходит между рядами пор) , украшенная  грубы ми на
правленными вверх шипами.  Днища слегка I I З гибаЮЩl1еся , горизон
тальные или косые, пересекающиеся,  ТОЛЩI IНОЙ около 0,08 мм, распре
делены с интервалом от 0, 1 до 0,8 м ы  (замеры ВДОЛЬ стенкн) . 

С р а в н е н и е. Опи
санный экземпляр очень 
близок к изображенному 
Бэсслером экземпляру 
С. coxi (B assler . ) .  Отли
чие заключается лишь R 
менее грубом очертании 
септальных кл иньев у на
ших экземпляров. В ос
тальном сравниваемые 
формы очень близки. 

Р а с п р о  с т р а н е
н и е.  РИЧМОНДСI<ие отло
жения Канады, ирюдийс
кая свита верхнего ордовl'I - Рис. 4. [уорога coxi (Ba <s Jcr) . Экз. N2 Ga,  6/8427. По-
ка Северо-Востока СССР.  nеречное сеЧСНIIС. 
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Рис. 5. иорога сох!" (Bas
sler) тот же ЭКЗ. ,  про
ДО.lьное сечение ( Х  10) . 
Ч албыга, верхний ордо-

вик. 

М е с т о н а х о ж 'д е н и е, а с с о ц и а ц и и . Верховья р. Ирюди, 
известняки верхнего ордовика совместно с богатым комплексом коло· 
ниаJJЬНЫХ табулятоморфных кор аллов, брахиопод, гастропод и голово
ногих (сборы А. А. Николаева 1 I  Б. В. Преображенского, 1 960 г. ) . 
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А. В. КА Н Ы ГИ Н 

О СТРА КОД Ы О РДО В И КА Ч У КОТС КО ГО П ОЛ УО СТР-О ВА 

Впервые остракоды в ордовикских отложениях Чукотского полу
острова были н а йдены М. М. Орадовской во время полевых исследо
ваний в 1 966- 1 967 гг. В 1 968 г. автор также занимался изучеriием ор
довикских отложений в бассейне  р .  Чегитунь. Особое внимание было> 
уделено сбора м  остатков остракод. При этом удалось выявить свыше 
20 местонахождений остракод, но из-за сильной перекристаллизации 
пород только в 12 м естонахождениях остракоды оказались хорошей 
и удовлетворительной сохранности . 

Все описываемые в н астоящей работе виды собраны в иссэтэнской 
свите среднего ордовика. Комплексы остракод этой свиты содержат 
около 40 форм ,  22 из них определены до вида , остальные - до рода. 
Монографически изучено 20 видов остракод. В статье подробное опи
сание дано лишь для :7 новых видов и одного нового рода . Для 13 ви
дов, широко р аспространенных в ордовикских отложениях Северо
Востока СССР и отчасти Сибирской платформы и подробно описанных 
в н едавно опубликованных монографиях, даны изображения, сопро
вождаемые сведениями о голотипе, геологическом и географическом 
р аспространении, местонахождении, количестве изученных экземпля
ров, степени сходства их с топотипическими сериями.  

Изученная коллекция хранится в Институте геологии и геофизики' 
СО АН СССР под N2 258. 

О П И САН И Е О СТРАКОД 

К л а с с  C R U STAC EA 

Подкласс O ST RA C O D A  

О Т Р Я Д PA LA EO CO P I DA H E N N I N G S MO E N ,  1 9 1 3  

П ОДОТРЯД L E P E R D I Т l I DA PO KO RN'Y, 1 953 

НАДСЕМЕА СТВО A P A R C H IТACEA JON ES,  1 90 1  

С Г: М Е И С Т
'
В О  A P A R C H I Т I D A E  JON ES, 1 90 1  

Р о Д Chegetella Kanygi n  sp. nov. 

т и п о в о й в и д :  Chegetella chegetunica sp .  nov, ; Чукотский по-
луостров, гора Путукунэй (обр.  68 1 4 ) ; средний ордовик, нижняя часть 
харкинджинского горизонта, иссэтэнская свита. 



Д и а г н 'о з .  Раковина массивная, резко уплощенная  сбоку. Вдоль 
,свободного края р азвито широкое уплощение, отделенное от остальной 
боковой поверхности уступом или валикообр азным ребром .  Н а  боко
'вой поверхности правой СТВОРКИ вблизи брюшного края р асполо
.жен шип.  

С о с т а в р о Д а .  Один вид. 

С р а в н е н и е .  Описываемый род I I M eeT очень своеобразное стро
e H lI e  раковины, р езко отличающей его от всех известных родов остра
код. В коллекции имеются только правые створки удовлетворительной 
сохранноеrи. Фрагментальные остатки левых створок только предпо
ложительно могут быть отнесены к описываемому виду. Судя по фраг
ментам левых створок, р аковина типового вида нового рода резко 
асимметрична и в этом отношении напоминает роды Aparchitella 

'У. Ivanova, 1 955 и Ginella У. Ivanova , 1 955 ( Иванова,  1 955; Основы 
палеонтологии, 1 960, с. 297) , которые рассм атриваются в составе се
мейства Aparchit idae .  Для описываемого рода на  основании изучения 
правых створок и фрагментов левых предполагается охват правой 

'створки левой, более сильная выпуклость левой створки по сравнению 
с правой, наличие шипа на правой створке и отсутствие его на левой. 
Эти признаки позволяют предположительно включить описываемый 
род в состав семейства Aparchit idae .  

Chegetella chegitunica * Kanygin, gen.  et. sp. nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 4, 5 

г о л о т и п :  Ng 258/3а,  правая створка, ИГиГ СО АН СССР;  Чу
котский полуостров, гор а  Путукунэй (обр.  68 1 4 ) ; средний ордовик, 
нижняя ч асть харкинджинского горизонта, иссэтэнская свита. 

О п и с а н и е .  Раковина крупная, м ассивная,  усеченно-овального 
очертания с прямым спинным краем. Спинные углы тупые, передний 
несколько больше заднего. Передний конец очень слабо I 1ЗОГНУТ, 
в спинной части почти спрямлен, плавно переходит в слабовыгнутый, 
в средней ч асти спрямленный брюшной край .  Задняя часть брюшного 
края скошена,  плавно переходит в слабовыгнутый задний конец. Зад
НI IЙ конец значительно уже переднего. Боковая поверхность правой 
створки уплощена, Б средней спинной части ее заметна широкая, с не
ясными очертаниями депрессия.  Вдоль свободного края протягивается 
широкое вогнутое уплощение. У переднего края оно имеет в плане фор
му сегмента, ограниченного дугообразным передним концом впереди 
и более спрямленным уступом боковой поверхности створки позади. 
Этот уступ примыкает брюшным концом к основанию шипа,  располо
женного непосредственно у брюшного края створки, несколько ближе 
к переднему концу. Шип длинный, круглый в сечении, слабо изогнут, 
полый внутри.  Длина его не  менее высоты створки (шипы изучены 
только В фрагментах) . Основание шипа широкое, конической формы.  
-Позади шипа уплощение р авномерно окаймляет брюшной край и зад
ний I<онец, несколько сужаясь к заднеспинному углу. На правой створ
I<e наблюдается узкая площадка охвата. Боковая поверхность створки 
'покрыта редкими мелкими пора ми. Наибольшая длина р аковины на
ходится несколько выше срединной линии, наибольшая высота - ближе 
к переднему концу. 

* Родовое и видовое название от р. Чегитунь, 
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лr2 экз. 

Голотип, правая створка, N2 258/3а (о6р. 68 1 4 )  
Правая створка , N2 258/36 (о6р.  68 1 4 )  

РазмеРbl, м м  

1 
3,52 
2,92 

h 

1 ,48 
2,08 

С Р а в н е н и е .  См .  сравнение рода .  
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-

п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя часть харкинджинского 
горизонта, иссэтэнская свита; Чукотский полуостров. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй: обr. 
,68 1 4  - 8 створок, обр.  68 1 9  - 2 створки. 

П ОДОТРЯД В ЕУЮ С Н I I ОА PO KOR NY, 1 954 

НДДСЕ М Е й СТ ВО B EYR I C H I A CEA JO N ES, 1 854 

С Е М г: й С т в О P R I M I Т I I DA E  U L R l C H  ЕТ B A S S L E R ,  1 923 

ПОДС ЕМЕПСТ ВО E U RYC H I L I N I NA E  U L R I C H  ЕТ BAS S L E R, 1923 

Р о Д Lacc'(khЦina Hessland,  1 949 

Подрод Laccochilina (Eochilina) У. I vanova, 1 964 

Laccochilina (Eochilina) obtusa ';' Kanygin, sp .  nov. 

Табл . 1, фиг. 2 

--

Г o .тi о т 11 п :  .N2 258/ 1 а, левая створка самца,  ИГиГ;  Чукотский по
луостров, гора  Путукунэй ; средни й  ордовик, н ижняя часть харкинд
жинского горизонта (обр .  68 1 9 ) , иссэтэнская свита. 

Д и а г н о з .  Велятное ребро очень узкое, хорошо выражено узкое 
прикр аевое уплощеН l!е .  Поверхность створок БУГРlIстая. 

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, равностворчатая, силь
но- и р авномерновыпуклая,  усеченно-овального очертания с прямым 
спинным краем. Спинные углы отчетливые, тупые, обычно равны меж
ду собой или передний несколько меньше заднего . Концы ДОМI!ЦИЛИУ
м а  СlIмметрично изогнуты, незначительно выступают за спинной кр.аЙ .  
Передний конец иногда в спинной части спрямлен .  Брюшной край сим
метричный, полого BblfI lYT. Вдоль всего свободного края развито оче llЬ 
узкое велятное ребро без заметных следов радиальной лучистости.  Ши
рина ребра равномерная. В центре боковой поверхности створки 
развита шнрокая, глубокая, округлых очертаний аддукторная ямка . 
На  ней располагается хорошо выраженная дорзальная ямка. Пере
мычка между дорзальной и аддукторной ямками высокая. Вдоль спин
ного края развито высокое, резких очертаний спинное ребро, незначи
тельно выступающее над спинным краем.  У спинных углов оно отги
бается в сторону брюшного края,  постепенно выполаживаясь. Вся бо
ковая поверхность домицилиума равномерно покрыта крупными бугор
ками .  Наибольшая длина ,  высота и толщина домицилиума находятся 
посередине. 

РаЗi\I СРЫ. м м  

h 

Голотип, левая створка,  N2 ,258 / 1  а (o6p. 68 1 a )  1 ,76 

* Obtusa (лат. ) - ПРlIтупленная. 
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С Р а в н е н и е. По общей форме раковины, характеру велятного 
и спинного р ебер, а также сильной выпуклости створок описываемый 
вид близок к Laccochilina (Eochilina)  соnиеха l(anygin, описанному 
из калычанской свиты среднего ордовика Селенняхского кряжа ( Ка
н ыгин, 1 967, с .  26, табл. IV, фиг. 1 ) .  Наиболее существенн ый отличи
тельный признак описываемого вида от сраВНIIваемого - н аличие 
крупнобугристой скульптуры. Кроме того, у описываемого вида более 
узкое велятное р ебро и более крупная аддукторная ямка.  Приведен
ное сравнение относится только к самцам, так как самки нового вида 
не  известны. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, н ижняя часть харкинджинского 
горизонта, иссэтэнская свита; Чукотский полуостров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л . Гора Путукунэй, обр. 
68 1 9  - три створки самцов. 

р о Д Coelochilina U l r i ch et B assl er,  1 923 

Coelochilina laccochilinoides V. I vаrюvа, 1 964 

Табл. I, фиг.  7, 8, 1 0. 

Г о л о т и п :  .N'2 2048/30, правая створка, ПИН;  Селенняхский кряж, 
руч. Калычан ;  средний  ордовик, калычанская свита . 

3 а м е ч а н и е. В ид подробно описан В .  А. Ивановой (Чугаева, 
Розман,  Иванова,  1 964, с .  96-97, табл. XXV, фиг. 1 0) и А. В .  КаI!ЫГИ
ным ( 1 967, с. 1 9, табл. 11, фиг. 3 - 1 1 ;  Каныгин, 1 97 1 ,  с.  37, табл. 11, 
фиг.  1 -6) . Поэтому здесь приводятся только изображения изученных 
экземпляров. По всем основным признакам они не  отличаются от то
потипических экземпляров. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т I! Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний  ордовик, н ижняя часть харкинджинского 
горизонта, лабыстахская свита хр. Сетте-Дабан ,  калычанская свита 
Селенняхского кряжа; чертовской горизонт Сибирской платформы, 
иссэтэнская свита Чукотского полуострова .  

Ме с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Гора  Путукунэй: обр_ 
65 1 0 - 3  створки, обр. 68 1 1 - 5 створок, обр .  68 1 4 - 29 створок, обр.  
68 1 9  - 35 створок, обр. 682 1 - 4 створки; водораздел между ручьями 
Иккивээм и Гунгувээ м :  обр .  6836 - более 50 створок, обр . 6837 -
3 створки. 

Coelochilina formosa Kanygin, 1 967 

Табл. 1 ,  фиг. 3, 4 

Г о л о т и п :  M� 256/69а,  целая раковина,  И ГIlГ; Селенняхский 
кряж, руч. Ус; средний ордовик, калычанская свита, НIIЖНЯЯ часть xap� 
кинджинского горизонта.  

3 а м е ч а н и е .  В ид подробно описан в работе А.  В.  Каныгина 
( 1 967, с. 22 ,  табл .  I I I , фиг .  3 ) . До н астоящего вреYlени он был известен 
только из калычанской свиты Селенняхского кряжа . Чукотские эк
земпляры практически не отличаются от селенняхских. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний  ордовик, нижняя часть харкинджинског() 
горизонта Северо-Востока СССР, калычанская свита Селенняхского 
кряжа, иссэтэнская свита Чукотского полуострова.  
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л . Гора Путукунэй ; обр .  
68 1Э  - 2 створки, водораздел между ручьями Гунгувээм и Иккивээм;  
обр .  6836 - 4 створки. 

Coelochilina magnifica Kanygin, 1 967 

Табл.  I I ,  фиг.  3 

Г о л о т и п :  N2 256/7 1 а , правая створка самки, ИГиГ;  Селеннях
ский кряж, руч. Калычан ;  средний ордовик, калычанская свита (ниж
няя ч асть харкинджинского горизонта ) .  

"3 а м е ч а н и е .  Вид подробно описан А. В .  Каныгиным ( 1 967, с. 23, 
табл. I I I ,  фиг. 5, 6 ) . Здесь приводится только изображение одного из 
изученных экземпляров. Чукотские экземпляры отличаются от селен
няхских несколько более удлиненной формой створок. 

Г е о л о г и ч е с к II Й В О З Р а с т и n е о л о г и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик; нижняя ч асть харкинджинского 
горизонта Северо-Востока СССР, калычанская свита Селенняхского 
кряжа, иссэтэнская свита Чукотского полуострова .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй : обр .  
68 1 4  - 4 створки. 

Coelochilina grumosa Kanygin, 1 967 

Табл .  I I ,  фиг. 8 

г о л о т и п :  N2 256/72а ,  правая створка самки; ИГиГ; Селеннях
ский кряж, руч. Калычан;  средний ордовик, калычанская свита (ниж
няя часть харкинджинского горизонта ) .  

3 а м е ч а н и е .  Описание вида дано в одной из предыдущих работ 
автора (Каныгин, 1 967, с. 24, табл. I I I ,  фиг. 4 ) , поэтому здесь приво
дится только изображение одного из изученн ых экземпляров. Чукот
ские формы практически не отличимы от селенняхских. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя ч асть харкинджинского 
горизонта Северо-Востока СССР, калычанская свита Селенняхского 
кряжа, иссэтэнска� свита Чукотского полуострова.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй: обр.  
68 1 4  - 3  ,створки, обр . 68 1 9  - 4 створки. 

Coelochilina plana * Kanygin, sp.  по". 

Табл.  1, фиг.  9 

Г о л о т и п :  .N'2 258/2а ,  правая створка самки, ИГиГ;  Чукотский 
полуостров,  водораздел между ручьями И ккивээм И Гунгувээм (обр.  
6836) ; средний  ордовик, иссэтэнская свита. 

Д и а г н о з .  Раковина уплощенная с боков , пористая ,  с широким 
велятным ребром. Боковая поверхность домицилиума отделена от ве
л ятного ребра резко обозначенным уступом.  

О п  11 С а н и е .  Р аковина крупных р азмеров, р авностворчатая, усе
ченно-овального очертания с прямым спинным краем. Спинные углы 
отчетливые, тупые. Передний несколько больше заднего. Передний ко-

* Plana (лат.) - плоская. 
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нец в спинной части спрямлен, с крутым изгибом переходит в поло
говыгнутый брюшной край .  З адний край полого закруглен,  шире пе
реднего. Вдоль все:-о свободного края р азвит долон, образованный 
ш ироким,  полого выпуклым велятным ребром с неясно выраженной 
р адиальной лучистостью. Максимальная ширина его - в заднебрюш
ной ч асти. К передне-и заднеспинному углам он  постепенно выклини
вается . Боковая поверхность домицилиума слабовыпуклая, почти плос
кая, отделена от долона резко выраженным уступом. Наиболее 
отчетливо он выражен у передне- и заднебрюшного краев, где подчер
кивается валикообразным возвышением боковой поверхности. Боко
вая поверхность димицилиума, за исключением переднеспинного участ
ка, расположенного над аддукторной ямкой, покрыта мелкими порами.  
Аддукторная ямка маленькая, глубокая, вытянута в спинно-брюшном 
н аправлеНIШ. Расположена она почти посредине боковой поверхности 
домицилиума, несколько ближе к переднему концу. 

N2 31\3. 

ГОЛОТIIП, п р а в а я  створка, самка, N2 258/2а 
(обр.  6836) 2,96 

РаЗ!\Jеры, M JI.! 
1, /11 h. 

2 ,40 2 ,00 1 ,40 

С Р а в н е н и е. Описываемый вид по размерам наиболее крупный 
представитель рода Coelochilina. По общей морфологии раковины он 
наиболее близок к Coelochilina grumosa Kanygin, ] 967 (KaHЫГ!IН, 
1 967, с .  24, табл.  I l I .  фиг .  4 ) . Сходство выражается в уплощенной фор
ме боковой поверхности, размерах и очертаниях аддукторной Я �I КИ 
и наличии выпуклостей н а  боковой поверхности у переднего и заднего 
концов, которые у С. grumosa имеют при()стренную форму, а у ново
го вида валикообразную. Наиболее существенные отличительные при
знаки нового вида - наличие резкого уступа, отделяющего бо,КОВУЮ 
поверхность домицилиума от долона, пористость боковой  поверхности 
домицилиума и общая форма  долона, имеющего в сечении удлиненно
ЭЛЛИПТIIческую форму. . Г е о л о г и ч е с к и й в О з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, иссэтэнская свита Чукотского 
полуострова .  

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л . Водораздел ручьев Ик
кнвээм И Гу н гувээм , обр .  6836 - 3 створки са мок. 

с Е М Е И С Т В О P R I M I Т I O P S I DA E  SWARТZ, 1 936 

Р о д  Martinssonopsis V. I vanova, 1 963 

Martinssonopsis multifaria V. Ivanova, 1 963 

Табл . 1 ,  фиг. 1 

г о л о т и п :  ПИН, ,N'g 2048/ 1 2 ;  бассейн р .  Индигирки (Селеннях
ский кряж) , руч. Калычан :  средний ОРДОВIIК, калычанская свита (н нж
няя часть харкинджинского горизонта ) .  

З а м е ч а н и е. Вид подробно описан В .  А. Ивановой ( 1 963, 
с .  56-58, табл.  IV, фиг. 4-8, рис .  1 ) .  Чукотские экземпляры не отли
чиYlЫ от селенняхских. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  п ч е с к о е с т р о е
н и е. Средний ордовик, нижняя часть хаРКИНДЖIlНСКОГО горизонта Се
веро-Востока СССР: калычанская свита Селенняха, верхняя подсвита 
л абыстахской свиты хр .  Сетте-Дабан,  IIссэтэнская свита Чукотского 
полуострова ;  чертовской горизонт Сибирской платформы. 
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М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй:  обр.  
65 1 0-6 створок, обр.  68 1 1 - 1 5  створок, обр .  68 1 4-2 створки, обр:  
68 1 9  - 3 створки; гора Срединная:  обр.  6803 - 2 створки', обр.  6826-
3 створки; водораздел между ручьями Иккивээм И Гунгувээм : обр. 
6836 - более 50 створок. 

ПОДСЕМ Е й СТ В О  Е U Р R I М I Т I I NЛ Е  Н ЕS S LЛ N D, 1 949 

р о Д Доgоriеllа Kanygin, 1 967 

. Dogoriella sulcata Kanygin, 1 97 1  

Табл . I I ,  фиг.  2 

Г о л о т и п : .NQ 257/9- 1 ,  левая створка,  ИГиГ;  хр .  Сетте-Дабан, 
руч. Водопадный;  средний ордовик, л абыстахская cBIITa (верхняя под
свита ) . 

3 а м е ч а н и е. В ид подробно описан автором в более р анней 
работе (Каныгин, 1 97 1 ,  с .  49-50, табл. I I I , фиг. 6) ; здесь приводится' 
толь ко изображение одного из изученных экземпляров. Чукотские эк
земпляры практически не ОТЛ И Ч I ! М Ы  от сеттедабанских. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е.  Средн ий ордовик, нижняя часть харкинджинского 
горизонта ;  лабыстахская свита (верхняя подсвита ) хр. Сетте-Дабан, 
иссэтэнская свита Чукотского полуострова .  

М е с т о н а х о ж д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй: обр) 
68 1 4  - 6 створок, обр .  65 1 9  - 3 створки. 

р о Д Levisulculus Jaanus�on, 1 957 

Levisulculus ornatus Kanygin , 1 97 1  

Табл.  I I , фиг. 4 ,  5 

Г о л о т и п : .NQ 257/8- 1 ,  правая створка,  И ГиГ;  хр .  Сетте-Дабан,  
руч. Ожидание;  средний ордовик, лабыстахская свита (верхняя под
свита ) . 

3 а м е ч а н и е. Вид описан в более ранней работе автор а  ( Каны
гин, 1 97 1 ,  с. 53-54, табл. IV, фиг.  1 -5) , здесь приводится только I I ЗО 

бражение. Чукотские экземпляры не  о'тличимы от сеттедабанских. 
Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-

п р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, НИЖНЯЯ часть харкинджинскои' 
свиты : лабыстахская свита (верхняя подсвита ) хр .  Сетте-Дабан, ис
сэтэнская свита Чукотского полуострова .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй : обр.  
68 1 4 - более 50 створок, обр.  68 1 9 - 1 4 створок. 

с Е М Е И С Т В О S I G М О О Р S I DЛ Е  H E N N I N G SM O E N, 1 953 

Sigmobolblna Ьuсега Kanygin ,  1 97 1  

ТаБJi . 1, ф иг. 5 

Г о л о т и п : .J\I'Q 257/20- 1 ,  левая створка, И ГиГ;  хр .  Сетте-Дабан, 
руч. Водопадный;  средний ордовик, лабыстахская свита . 

. 3 а м е ч а н и е . . Чукотские экземпляры Вl!да отличаются от Т I I П О 

вых форм, описанных из лабыстахской свиты Сетте-Дабана (KaHbI Гl IH ,  
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1 97 1 ,  с. 54-55, табл. У, фиг. 5 ) , более выположенной срединной бороз
дой и более остры м  переднеспинным углом .  

Г е о л о г м  ч е 'с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
л р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, нижняя часть харкинджинского 
горизонта ; лабыстахская свита хр .  Сетте-Дабан,  IIссэтэнская свита 
Чукотского полуострова .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л . ropa Путукунэй:  обр.  
,()8 1 9-5 створок; водораздел между ручьями Иккивээм и Гунгувээм: 
.обр.  6836 - 1 створка.  

с Е М Е й С т в О C H E R S K I E LL I DA E  KA N Y G I N, 1 967 

ПОДС Е М Е И С Т В О  E G O RO V E L L I N A E  K A NY G I N, 1 97 1  

Р о Д Egorovella V. I vanova, 1 959 

Egorovella dors ilobata Kanygin, 1 965 

Табл. 1, ф иг. 6 

Г о л о т и п :  .N2 256/36а , левая створка самки,  ИГиГ;  Селеннях
ский кряж, руч. Калычан;  средний ордовик, калычанская свита. 

3 а м е ч а н и е. Чукотские экземпляры вида практически не  отли
чимы от топотипических экземпляров, описанных из калычанской сви
горизонта : калычанская свита хр .  Сетте-Дабан, иссэтэнская свита Чу
фиг. 1 -4а) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средний ордови к, нижняя ч асть харкинджинского 
торизонта : калычанская свита хр. Сетте-Дабан, иссэтэнская свита Чу
котского полуострова.  

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Водораздел между 
ручьями Иккивээм и Гунгувээм :  обр.  6836 - 9 створок 

Egorovella parva Kanygin, 1 965 

Табл. 11, фиг. 1 0  

г о л о т и п :  лr2 256/36а, левая створка самки,  ИГиГ;  Селеннях
'ский кряж, руч. Догор ;  средний ордовик, калычанская свита . 

3 а м е ч а н и е. От типовой серии ,  описанной из калычанской сви
ты Селенняхского I�ряжа ( Каныгин, 1 967, с. 82, табл. XIY, ф иг .  1 )  чу
котские экземпляры не отличаются.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т I! Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средний О РДОВIIК,  Н I IЖНЯЯ часть харкинджинского 
горизонта :  калычанская свита Сел еННЯХСI<ОГО кряжа, иссэтэнская сви
та Чукотского полуострова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй: обр.  
'68 1 1 - 8 створок. 

Egorovella captiosa у. Ivanova,  1 967 (in Kanygin, 1 967) 

Табл.  111, фиг. 2, 3 

Г о л о т и п : лr2 2436/ 1 ,  левая створка самки;  ПИН;  бассейн 
р. Инаньи, руч. Паук; средний ордовик, лачугская свита. 
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3 а м е ч а н и е .  Чукотские экземпляры вида по всем основным) 
признаКЮf тождественны типовым экземплярам ( Каныгин, 1 967, 
с. 84-85, табл .  XV, фиг. 5-9) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средни й  ордовик: калычанская свита Селеннях
ского кряжа ,  л абыстахская свита хр.  Сетте-Дабан, лачугская свита 
Ом�левских гор, иссэтэнская свита Чукотского полуострова,  чертов
скои горизонт Сибирской платформы. 

М е с т о н а х о
,Ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй: обр.  

68 1 4  - более 1 00 створок, обр .  68 1 9  - более 1 00 створок, обр .  682 1 -
4 створки. 

Egorovella latebrosa * Kanygin, sp. nov· 

Табл .  I I , фIIГ. 9 

Г о л о т и п :  NQ 258/4а, правая створка, ИГиГ;  Чукотский полуост
ров, гора Путукунэй (обр.  68 1 4 ) ; средний ордовик, иссэтэнская свита .  

Д и а г н о з .  Egorovella с широкими, низкими, уплощенными свер
ху лопастями,  с крупными порами н а  всех лопастях и Sз. 

О п И с а н и е .  РаКОВИJ-lа средних р азмеров, равностворчатая, усе
ченно-овального очертания с прямым спинным краем. Спинные углы 
тупые, передний больше заднего. Передний конец круто закруглен, 
далеко выступает за  линию спинного края, плавно переходит в слабо
выгнутый, почти спрямленный брюшной край. Переход от брюшного 
края к заднему концу слабо скошен. Спинная часть з аднего конца 
спрямлена.  L \ ,  L2 и Lз сравнительно широкие, низкие, уплощенные свер
ху; L4 короткая,  узкая,  приостренная сверху, в плане асимметричная :  
четко ограничена со  стороны свободного края и полого сливается с бо
ковой поверхностью створки. Р асположена у з аднебрюшного края.  
Между брюшными концами LlI  и L4 вдоль свободного края протягивает
ся слабо заметный приостренный гребень. L\ и Lз незначительно вы
ступают за линию спинного края ;  L2 более короткая, не доходит до 
спинного края на 1 /3 высоты створки. Перед L4 р асположена неболь
шая выпуклость. Почти вся боковая поверхность раковины, включая 
лопасти, покрыта сравнительно крупными, плотно расположенными 
порами.  Поры отсутствуют только у спинного края.  Развита узкая, 
равномерной ширпны маргинальная поверхность. Н апбольшая длина 
раковины н аХОДIIТСЯ посередине, наибольшая высота - ближе к перед
нему концу.  

ГОЛОТIIП, п р а в а я  СТlзорка,  .N2 258/4а (обр. 68 1 4) 

Размеры , м ы  

2,60 

h 
1 .56 

С Р а в н е н и е .  Новый вид наиболее близок к Egorovella lamellafa 
Kanygin из лабыстахской свиты хр .  Сетте-Дабан ( Каныгин, 1 97 1 ,  
с .  7 1 -73, табл .  XI, фиг. 1 --1 1 ) ,  с которым его сближает общий П,lан 
р асположения лопастей и н аличие пор .  Наиболее существенные отли
чия нового вида от Е. lamellata : более узкие и низкие лопасти, отсут
ствие ребрышек н а  н их, более короткая L4, наличие выпуклости пе
ред L4, более крупные и многочисленные поры.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о 3 Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, иссэтэнская свита ; Чукотский 
полуостров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Гора Путукунэй:  обр.  
68 1 4  - 3 створки. 

* Latebrosa (лат.) - пористая. 
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Egorovella maxima * Kanygin, sp .  n0V· 

Табл . I I I ,  фиг.  1 

г о л о т и п :  М!? 258/5а ,  правая створка ,  ИГиГ;  Чукотский полуост
ров, гор а  Путукунэй (обр.  68 1 9) ; средний ордовик, иссэтэнская свита. 

Д и а г н о з .  Egorovella крупная,  равностворчатая, с высокими 
массивными лопастями ,  н а  которых развиты узкие гребни. L1 и L2 сли
ваются у брюшного края .  

О п и с а н и е .  Раковина крупная, усеченно-овального очертания 
с прямым спинным краем. Спинные углы тупые, передний больше зад
него. Передний конец равномерно дугообразно изогнут, плавно перехо
дит в слабовыгнутый брюшной край. Задний конец в спинной части 
спрямлен. Лопасти широкие, высокие, очень массивные. ,L 1 и L2 слива
ются у брюшного края ;  L 1  - наиболее длинная из лопастей, окаймляет 
весь передний конец; Lз немного не доходит до спинного и брюшного 
краев ; L2 н ачинается у брюшного края и на 1 /4 высоты створки не до
ходит до' спинного края ;  L4 имеет в сечении приостренную форму, про
тягивается от брюшного конца Lз до середины заднего конца. На всех 
лопастях развито по одному тонкому продольному гребню. На L1 он 
иногда отсутствует. Свободный  край раковины окаймляет два . четко 
очерченных валикообразных ребра, одно из которых вплотную примы
кает к линии смыкания створок. Ребра разделены желоБКЮI . У перед
него конца они располагаются на боковой повеРХНОСТ I I  СТВОрКИ. 
у брюшных концов L ! И L2 они постепенно перегибаются, образуя 
краевую поверхность. Наибольшие длина и высота раковины находят
ся посередине. Поверхность раковины гл адкая. 

ГОЛОТIIП, п р а lJ а и  СТГЮРК3, N2 258/5а ( обр. 68 1 9 )  

Размеры, i\IM 
1 

3,28 

h 
2,00 

С Р а в н е н и е . ОТ всех известных егоровелл новый вид отл ичает
ся очень масснвными лопастями .  Наиболее близок он к Egorovella 
coroniformis Kanygin, описанному из калычанской свиты Селенняхско
го кряжа (Каныгнн, 1 967, с. 77-78, табл.  X I I I ,  фиг. 5, 6) . Новый вид 
отличается от сравниваемого более массивными лопастями,  наличием 
гребней на  лопастях и более длинной L4. 

Г е о л о г и ч е с к 11 Й В О З Р а с т 11  Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средний ОРДОВI IК ,  !lссэтэнская свита ; Чукотский 
полуостров. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л . Гора Путукунэй : обр . 
68 1 4  - 3 створки,  обр.  68 1 9  - 1 6  створок 

ПОДС Е М Е й СТ В О  SOA N E L L I D A E  K A NY G I N, 1 97 1  

р о Д Soanella Kanygin, 1 967 

Soanella rimata * '" Капуgiп ,  sp .  по\'. 

Табл . I I ,  фиг. 1 ,  6 

г о л о т и п :  М!? 258/6а,  левая створка,  ИГиГ;  ЧУКОТСЮl i'I полvост· 
ров, водораздел между ручьями Гунгувээм и Июшвээм (обр .  6836) ; 
средний ордовик, иссэтэнская свита. 
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Д и а г н о з .  Soanella очень мелкая .  Передние 3 лопасти у брюш
ного края сливаются, образуя трезубец. L4 окаймляет задний конец 
и большую часть брюшного края.  На лопастях развиты короткие ще
левидные бороздки в виде цепочек. 

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, равностворчатая, усе
ченно-овального очертания с коротким спинным краем. Концы и брюш
ной край дугообразно изогнуты. Задний конец шире переднего. Спин
ные углы тупые, примерно равны между собой. На боковой поверхно
сти расположено 4 четко выраженных ребровидных лопасти. L jl окайм
ляет п ередний конец, ·L4 - задний; Lз  изогнута параллельно заднему 
концу; L2 прямая, соединяется у брюшного края с L j  и Lз, образуя 
вместе с ними в плане трезубец. Все лопасти начинаются у спинного 
края, к переднеспинному краю незначительно сужаются. На  лопастях 
в виде цепочек располагаются короткие щелевидные бороздки. На Lз 
они протягиваются в 1-2 ряда, на Lj и Lз - в 2-3 ряда. На L2 бо
роздки не  наблюдались. Наибольшая длина раковины находится посе
редине, наибольшая высота - ближе к заднему концу. Поверхность 
раковины гладкая. 

Nч ЭК3. 

Голоти п,  jlева я створка, NQ 258/6а (обр. 6836) 

Размеры. 1\11\1 

0,88 

h 
0,58 

С Р а в н е н и е. По форме раковины и общему плану расположе
ния лопастей описываемый вид наиболее близок к Soanella ampla 
Kanygin, описанному из калычанской свиты Селенняхского кряжа 
(Каныгин, 1 967, с. 97- 1 00, табл. XIX,  фиг.  1 -6) , но отличается от 
него очень м аленькими размерами,  соединением лопастей у передне
брюшного края и щелевидными бороздками на  лопастях. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, IIссэтэнская свита ;  Чукотскпй 
полуостров. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л . Водораздел между 
ручьями ИККИВЭЭМ и Гунгувээм, обр.  6836 - 4 ствОрЮ'Т . 

Н АД С Ы\ Е И СТ В О  D R E P A N E L L I C EA U L R I C H  ЕТ B A S S L E R, 1 923 

С Е ,\-\ Е }'ГС Т В О D R E PA N E L L I DA E  U L R I C H  ЕТ B A S S L E R , 1 923 

П ОДС Е М Е И СТВ О  B O LL I N A E  B O UC E K, 1 936 

Р О Д Bolbinella Kanygin, 1 967 
Bolbinella cumulata Kanygin, 1 967 

Табл. I I ,  фиг. 1 1  

Г о л о т и п :  .Ng 256/46а, левая створка, ИГиГ; Селенняхский кряж, 
руч.  Калычан; средний ордовик, калычанская свита. 

3 а м е ч а н и е :  Чукотские представители вида по всем основным 
признакам идентичны типовым экземплярам,  описанным из калычан- · 
ской свиты Селенняхского кряжа ( Каныгин, 1 967, с. 1 0 1 - 1 02, табл. ХХ, 
фиг .  1 -4 ) . 

Г е о л о г и ч е с I{ и Й В о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, нижняя часть харкинджинского 
горизонта ; калычанская свита Селенняхского кряжа, л абыстахская 
свита хр. Сетте-Дабан, иссэтэнская свита Чукотского полуострова. 

М е с т о н а х о ж д е н и е  и м а т е р и а л. Водораздел между 
ручьями Иккивээм и Гунгувээм, обр.  6836 - 26 створок. 
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р о Д Calcarella Kanygin, 1 97 1  

Calcarella clivosa * Kanygin, sp.  ПОУ. 

Табл. I I ,  фиг. :7 

Г о л о т и п: N2 258/7а ,  правая створка, ИГиГ;  Чукотский полуост
ров, гора Путукунэй (обр. 68 14 ) ; средний ордовик, иссэтэнская свита. 

Д и а г н о з. Раковина с 5 крупными буграми сферической или 
овальной формы. Вдоль всего свободного края проходит широкое ва
ликообразное утолщение, отделенное от боковой поверхности р аковины 
желобком. 

О п и с а н и е. Р аковина м аленькая, равностворчатая,  усеченно
овального очертания с длинным прямым замочным краем. Передне
спинной угол тупой, з аднеспинной'- приближается к прямому. p:epe�
ний конец круто з акруглен, в спинной части спрямлен, плавно перехо
дит в спрямленный брюшной край. Брюшной край круто перегибается 
в спрямленный, скошенный з адний конец. Н а  уплощенной боковой по
верхности раковины р асположены 5 крупных бугров, близко примы
кающих друг к другу. Передний из бугров имеет удлиненно-овальную 
форму, вытянут вдоль брюшной части переднего конца. Б рюшной ко
нец его приострен . Остальные четыре бугра имеют сферическую или 
яйцевидную форму, три из них располагаются вдоль брюшного края 
и заднего конца, пятый - вблизи спинного края,  позади середины дли
ны р аковины. Кроме них, в переднеспинной ч асти р аковины имеют два 
более мелких округлых бугорка. Все бугры четко очерчены, высокие. 
Вдоль всего свободного края протягивается р авномерно широкий ва
лик, отделенный от остальной боковой поверхности раковины узким 
мелким желобком. Н аибольшие длины и высота раковины н аходятся 
посередине. 

ГОЛОТJIП, .N� 258/7а, правая створка , (обр. 68 1 4) 

Р а з меры. 1\1 l\t 
1 

1 ,08 

h 
0,58 

С Р а в н е н и е. От единственного представителя этого рода Calca
rella calcaris Kanygin ( Каныгин, 1 97 1 ,  с. 85, табл. I I I , фиг. 3 )  описы
ваемый вид отличается большим количеством бугров и иным их рас
положением, н аличием прикраевого валика и более удлиненной фор
мой раковины.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с-
п р о с т р а н е н и е. Средний ордовик, иссэтэнская свита ; Чукотский 
полуостров . 

М ее с т о н а х о ж Д е н и е и м а т е р и а л .  Гора Путукунэй:  обр .  
68 1 4  - 5 створок. 

В таблице показано распределение комплексов остра код по от
дельным местонахождениям. Практически все виды, приведенные здесь 
(кроме вновь устанавливаемых) , встречаются по всему ' Северо-Восто
ку СССР (Омулевские горы, Селенняхский кряж, хр .  Сетте-Дабан ) . 
Все они характерны для нижней половины харкинджинского горизон
та и встречаются также в калычанской свите Селенняхского кряжа, в 
верхней подсвите лабыстахской свиты хр.  Сетте-Дабан.  Только два 
в ида из 1 5  (Egorovella captiosa и Coelochilina laccochilinoides ) найде
ны также в лачугской свите центральной части Омулевских гор. К спи
ску характерных форм нижней половины харкинджинского горизонта, 
обнаруженных в бассейне р. Чегитунь, можно добавить представите
лей родов Oepikella, Platybolblna, Tsitrites, Planiprimites, которые на  

* Cl i,'osa (лат. ) - бугристая. 
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Состав остра код иссэтэнской свиты 

f- � Водораздел 

"' ''  " ежду ручья-
Гора ПУТУКУIIЭЙ '5 �� ми Гунгу-

�cr � В33М И ИКИ-
В3ЭМ 

Вид 
но м е р  обра зца 

� ::: ::: � ;; �, ' �  � I  .... '" '" <-
1:" М М М М "" "" 00 00 00 "" CG се 00 00 

'" '" <D '" '" <.:) '" <- '" <о 

Chegetella chegetunica Kanygin, gen. et 
sp. поу - - + + - - - - - - - -

Martinssonopsis multifaria V. !уаllоуа, 
1 963· - + - - - - + + - - +  -

Laccochilina (Eoclrilina) obtusa Kallygi ll,  
sp. поу - - - .L , - - - - - - - -

Coelocl1ilina lоссосЫ linoides V. !уаllоуа, 
1 964 + + + + + - - - - - + + 

Coel. fогmоsа Kanygill ,  1 967 - - - + - - - - - - + -

Coel. grumosa Kanygill, 1 967 - - + + - - - - - - - -

Coel. magnifica Kanygin, 1 967 - - + - - - - - - - - -

Coel. plana Kanygin, sp. поу. - - - - - - - - - - + -

Hallatina chanae V. !уапоуа, 1 964 - + + + - - - - - - - -

Levisulculus ornatus Kanygin, 197 1  - - + + - - - - - - - -

Sigmobolbina Ьисега Kallygin, 1 97 /  - - - + - - - - - - + -

Tvaerenella clivosa Kanygill, 1 967 - - + + - - - - - - - -

Dogoriella sulcata Kallygin, 1 97 1  _. - .L + , - - - - - - - -

Bodenia longiscula Kallygin, 1 967 - - - + - - - - - - - -

Egorovella captiosa V. !уапоуа, 1 967 + - + + + - - - - - - -

Eg. dorsilobata Kanygin, 1 967 - - - - - - - - - - + -

Eg. parva Kallygin ,  1 967 - + - - - - - - - - - -

Eg. maxima Калуgiл, sp. поу. - - + + - - - - - - - -

Eg. la!ebrosa Калуgiл, sp. поу. - - + - - - - - - - - -

Soanella rimata Калуgiп, sp. поу. - - - - - - - - - - + -

Bolbinella cumulata Капуgiл, 1 967 - - - - - - - - - - + -

Calcarella clivosa Калуgiп, sp. лоv. - - + - - - - - - - -

Aparc/2itella sp. - + + + - - - - - - -

Leperditella sp. - - - + - - - - - - - -

Aparcbltes sp. - - + - - - - - '+ - I !' " 

Eoleperditia sp. - - - + - -н - - - - I т 

Primitiella sp. - - + - - - - - - - -

Planiprimites sp. - - - + - - - - - - -

Tritrites sp. - - - - - - - - - - + 
Oepikella sp. - - + + - - - - - - + 

Platybolbina sp. - - + + - - - - - - + 
Tallinella ? sp. - - - - - - - - - - + 
Sibiritella? sp. - + - - - - - - - - -

Scutumella sp. - + - - - - - - - - -

Jonesites sp. - - - + - - - - - - -

Hesslandites sp. - - - - - - - - - - + 
Soanella sp. - - - - - - - - - + -



Северо-Востоке известны только на  этом уровне. Таким образом, дан
ные по остра кодам позволяют считать, что иссэтэнская свита отвечает 
нижней части харкинджинского горизонта . В комплексе остра код 
иссэтэнской свиты имеется несколько видов (Egorovella captiosa, Сое
lochilina laccochilinoides, Martinssonopsis multifarta) ,  которые встре
чаются, помимо различных районов Северо-Востока СССР, также и на 
Сибирской платформе. По современным данным, полученным автором 
совместно с Т .  А. Москаленко и А. Т. Ядренкиной на основании изу
чения стратотипов соответствующих отложений Сибирской платформы, 
этот комплеl{С приурочен не к киренскому подгоризонту, как считалось 
ранее ( Каныгин, 1 967, 1 97 1 ) ,  а к чертовскому. Таким образом, вывод 
об одновозрастном положении иссэтэнской и калычанской свит не про
тиворечит принятой в современной унифицированной схеме ордовикских 
отложений Северо-Востока СССР корреляции нижней ч асти харкинд
жинского и чертовского горизонтов Сибирской платформы. Н ижняя 
часть иссэтэнской свиты, не, охарактеризованная остраl<одами, возмож
но, соответствует лачугскому горизонту. 
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М. М. О РАДО В С КАЯ 

Б РАХ И О П ОД Ы  С Р ЕД Н Е ГО О РДО В И КА 
Ч УКОТС КОГО П ОЛ УОСТ Р О ВА 

Среднеордовикские брахиоподы на Чукотском полуострове впервые 
оCiнаружены в бассейне р. Чегитунь во время полевых исследований ав
тора  в 1 966 г. Их находки приурочены к иссэтэнской свите, где они со
браны на двух стратиграфических уровнях в слоях оранжева то-серых 
пл итчатых известняков и мергелей. Вмещающие фауну породы сильно 
метаморфизованы, зачастую доломитизированы, и лишь по реликтам 
первичных минералов можно судить об их первоначальном глинистом 
составе. Сильный мета морфизм, которому были подвергнуты среднеор
довикские известняки, значительным образом повлиял на  сохранность 
брахиопод. Как правило, они представлены внешними и внутренними 
ядрами без скульптурного слоя или с потертыми остатками последнего. 

Сообщества брахиопод иссэтэнскои свиты бедны по видовому со
ставу. На нижнем стратиграфическом уровне, который находится при
мерно в 300 м выше подошвы свиты, в стратотипе собраны Hesperorthis 
brachiophorus Соорег, A telelasma peregrinum (Andr. ) , Rostricellula sp .  
Верхний стратиграфический уровень, совпадающий с кровлей иссэтэн
ской свиты, охарактеризован более обширным комплексом брахиопод. 
Его составляют Mimella раппа tchukotica Orad .  subsp .  nov. , A telelasma 
sp . ,  Vellamo putukuneiensis Orad .  sp .  nov., Triplesia sp . ,  Strophomena 
medialis tS/Iegitunica Orad .  subsp . nov. , Qpikina kalytschanica Rozman, 
Rostricellula transversa Соорег. Почти все виды представлены здесь 
многочисленными экземплярами,  но характерно, что между этими 
уровнями в стратотипическом разрезе брахиоподы совсем не  встреча
ются. Всего в составе иссэтэнской свиты обнаружено 9 видов брахио
под, относящихся к 8 родам, 7 семействам;  1 вид и 2 подвида - новые. 

В целом состав брахиоподовых ком плексов очень близок таковым,  
известным из среднеордовикских свит бассейна р .  Колымы,  Индигир ки, 
Сибирской платформы.  Почти все виды брахиопод, обнаруженные в 'н и
зах  иссэтэнскои свиты, встречены в лачугской свите Эльгенча кских 
гор и в криволуцком ярусе Сибирской платформы.  Комплекс, взятый 
из верхов иссэтэнской свиты, значительно отличается от более древне
го, известного в ее низах. Его составляют формы, ранее описанные из 
калычанской свиты Селенняхского кряжа и из верхов сонской свиты 
бассейна р. Колымы - Opikina kalytschanica Rozman; новые подвиды 
ра нее известных видов - Mimella раппа tchukotica Orad .  subsp.  nov· , 
Strophomena medialis tchegitunica Orad .  subsp .  nov; американский вид 
Rostricellula transversa Соорег. Новым элементом в этом сообществе 
является Vellamo putukuneiensis Orad·  sp .  nov. Ранее представители 
этого рода на  территории севера-востока АЗИII  не встречаЛIIСЬ. 

Ниже приводится описание изученных видов. Коллекция оригина
.пов хранится в Центральном геологическом музее им.  Ф.  А. Чернышева 
в ,;-Тенинграде, .Ng 1 0 1 96. 
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О П И С А Н И Е  Б РАХ И О П ОД 

Т И П B RA C H I O P O DA 

К Л  а с с  A RT I C U LATA, ЗАМ КО В Ы Е  

О Т Р Я Д  O RT Н I DA 

Н АД С ЕМ Е й СТ В О  O RT HACEA 

С Е М Е И С Т В О P L ECTORT H I DA E SC H U C H ER T  

ЕТ COO P ER, 1 930 

ПОДС ЕМ Е И СТ В О  Р L ЕСТОRПI I N А Е  S C H U C H E RT, 1 929 

Р о Д Mimella Соорег, 1 930 

Mimella раппа tchukotica Oradoyskaya, subsp. поу. 

Табл. 1, фиг. 1 -9. 

Г о л о т и п: .N2 1 / 1 0 1 96, Чукотский полуостров, гора Путукунэи, оби. 
236б, иссэтэиская свита, верхняя часть. 

Д и а г н о з. довольно крупные Mimella с округленно-прямоугольны
ми  очертаниями р а ковины, с прямыми или тупыми замочными углами. 
Умеренно выпукл ая спинная створка с мелким синусом,  брюшная створ
ка с узким килевидным поднятием. 

М а т е р и а л . 60 р азрозненных створок преимущественно без скуль
птурного слоя, часто отпрепарированных; 3 целых р аковины. 

О п и с а н и е. Раковина среднего р азмера, слегка вытянутая в ши
р ину, реже изометрическая, поперечно-овального или округленно-прямо
угольного очертания с замочным краем, совпадающим с н апбольшей 
шириной р аковины или немного короче ее. Замочные углы тупые, пря
мые. Линия смыкания створок слегка изогнутая.  

Брюшная створка р авномерно выпуклая,  иногда уплощенная с ма
ленькой приостренной макушкой. Арея невысокая,  но четкая ,  треуголь
ная ,  по длине почти совпадает с замочным краем, дельтерий умеренно 
ш ирокий. В средней ч асти створки обычно развито узкое килевидное 
поднятие (табл. 1, фиг. 4 ) . 

Спинная створка иногда более выпуклая, чем брюшная, с круто 
спадающими к краям боковыми частями. Посередине створки от макуш
ки  обосабливается узкий, слабо расширяющийся к лобному краю синус .  
Арея очень узкая,  короче ареи брюшной створки. 

РаЗ:\lеры. M l\-[ 
,,�Q экз. Обр"зец Д Ш Ш/Д 

БРЮШНblе CTBOPKII 
' 3  2::;66 ] 4  ] 7,5 ] ,2 

4 2366 22,7 24,3 1 , 1  
Спинные створки 

1 0  2366 1 4,4 ] 6 , 1  ] , 1  
1 4  2366 14 ;2 23,6 1 ,6 

Целая раковина 

2366 1 4,4 1 7,7 1 ,2 

Раковина скульптирована многочисленными тонкими ребрышками 
одинаковой толщины. Количество ребрышек увеличивается за  счет р ас
щепления.  У лобного края на 5 мм поверхности приходится 9 ребрышек. 
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в н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке округ ленно-тре- . 
угольное мускульное поле, ограниченное с боковых сторон валиками. 
Отпечатки аддукторов ланцетовидные, узкие, иногда вдавленные, охва
тываются с обеих сторон отпечаткам и  дидукторов;  последние более 
длинные и несколько шире аддукторов, имеют форму треугольников с 
округленными углами .  Аджусторы тонкие, короткие, едва заметные 
(табл. 1 ,  фиг. 7-9) . 

В спинной створке замочный отросток - утолщенный прямой ва
лик - переходит в короткую срединную септу (табл.  1 ,  фиг .  6 ) . Брахио
форы небольшие, тонкие. Мускульное поле четырехкамерное с хоро
шо обособленными задними аддукторами, имеющими округленно-квад
р атную форму. Передние аддукторы м енее четкие. 

И з м е н ч и в о с т ь и н Д и в и Д у а л ь н а я. Наблюдаются значи
тельные изменения в степени выпуклости створок, глубине синуса 
на  спинной створке и в морфологии брюшной створки, очертания которой 
меняются от округленно-прямоугольных до субквадратных. Н а l1более 
типичны среди брюшных створок слабо выпуклые формы, хотя встреча
ются почти плоские. У некоторых слабо выпуклых брюшных створок у 
лобного края появляется слабо загнутый язычок. В средней части 
створки иногда намечается едва заметный прогиб, посередине которого 
протягивается узкое килевидное возвышение. Уплощение на брюшной 
створке  заметно только на некоторых экземплярах, тогда как узкое сре
динное возвышение развито значительно чаще. Выпуклость спинных 
створок испытывает еще большие вариации,  изменяясь от слабой до 
значительной, причем максимальная выпуклость смещена от середины 
створки к макушке (табл. 1, фиг. l в, 2в, 3в) . Синус посередине спинной 
створки имеет форму слабо р асширяющейся к лобному краю ложбинки, 
глубина которой меняется от слабой до значительной. На некоторых 
сильно выпуклых спинных створках видны редкие концентрические ли
нии нарастания.  

И з  м е  н ч и в о с т ь с р о с т о м проявляется очень сильно. Выпук
лость брюшной створки с ростом уменьшается, а спинной увеличивается: 
С ростом особи мускульные отпечатки на брюшной створке становятся 
крупнее и массивнее, выпуклость спинной створки смещается в заднюю 
треть раковины, а боковые части более круто, чем у р аковин молодых 
ЭI{земпляров, падают к БОI{ОВЫМ краям.  

О б о с н о в а н и е в и Д о в о й п р и  н а Д л е ж н о с т и.  Описанная 
группа форм наиболее близка к широко р аспространенному азиатскому 
виду Mimella раппа по форме раковины, соотношению выпуклости 
спинной и брюшной створок, сходной скульптуре. 

Чукотские формы отличаются от типичный сибирских представите
лей вида (в том числе и голотипа) округленно-прямоугольными очер
таниями раковины, прямыми или тупыми замочными углами, тогда как  
сибирские формы имеют округленные, скорее овальные, очертания с 
более выпуклой брюшной створкой и изогнутой макушкой. Кроме того, 
на брюшной створке сибирских особей отмечен синус или УП"1Ощение 
посередине, очень слабо р азвитое ил и отсутствующее у рассмотренных 
форм. В связи с большой изменчивостью выпуклости спинных створок 
у сибирских и чукотских представителей эти морфологические черты 
р аковины не сравниваются. По очертаниям р а ковины описанные формы 
более близки к сеттедабанским представителям Mimella раппа, от кото
рых они отличаются менее ВЫПУКЛОЙ брюшной створкой без устойчивого 
уплощения у лобного края, более прямой и маленькой макушкой н а  
брюшной створке и менее высокой ареей. Спинная створка описанных 
форм более выпуклая,  а скульптура состоит из более тонких ребрышек, 
чем у сеттедабанских представителей. 

Еще сильнее они отличаются от селенняхских представителей, ко
торые характеризуются овальными очертаниями раковины, более вы-
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пуклой брюшной створкой с сильно загнутой нависающей макушкой на 
брюшной створке килевидного возвышения, переходящего в широкий 
мелкий синус у лобного края. У чукотских представителей килевидное 
возвышение на брюшной створке, когда оно ,развито, имеет вид р ебрыш
ка или узкого киля,  который протягивается по всей длине створки. С ко
лымскими М. раппа имеется значительное сходство в округленно-прямо
угольных очертаниях раковины с прямыми ИЛИ тупыми незакругленны
ми замочными углами (табл .  1, фиг. 1 О, 1 1 ) ,  Чукотские формы отлича
ются характером брюшной створки с узким килевидным поднятием, 
большей в ыпуклостыо спинной створки И более тонкой ребристостью, 

Среди многих отличий чукотских форм от сравниваемых представи
телей Сибири, Сетте-Дабана и Селенняхского кряжа остаются ПОСТОЯ II

ными относительно слабая выпуклость брюшной створки У большинства 
экземпляров, которая не осложнена четко обособленным синусом, и раз
витие на ней прямостоящей макушки. Кроме того, у чукотских предста
вителей с их ростом замечена совершенно иная направленность измен
чивости. Эти отл ичия обосновывают выделение новой географической 
разновидности Mimella раппа tсlшkоtiса subsp.  ПОУ. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Северо-Восток СССР, Чукотский полуост
ров, иссэтэнская свита ( верхи ) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р .  Чегитунь, гора Путукунэй на 
высоте 260 м,  обн.  236б, 493е. 

С Е М Е й С т в О O RT H I DA E  WOO DWA RD, 1 852 

ПОДС ЕМ Е й СТВО H E S P E R O RT H I NA E  S C H U C H E R T  ЕТ COO P ER,  1 931  

Р о д  Hesperorthis Schuchert et  Соорег, 1 93 1  

Hesperorthis brachiophorus (Соорег, 1 956) 

Табл. У, фиг. 6- 14 .  

Lenorthis girardi ( paгt) : НИI<ифорова, 1 955, С .  69, табл.  X I I ! ,  РИС. 1 0 .  
Orthambonites braclliophorus: Соорег, 1 956, С .  298, табл. 36, фиг. 34-39. 
Hesperorthis Ьгасhiорlюгus: НИI<ифорова, Андреева .  1 96 1 ,  С. 7 1 ,  табл. 1, фиг. 5-20; 

ОраДОВСI<ая 11 др., 1 968, С .  35, табл. 25, фllГ. 6- 10 .  

М а т е р и а л .  29 разрозненных створок плохой сохранности. 
О п и с а н и е .  Раковина среднего размера ДВОЯ,КО- или ПЛОСJ<О ВЫПУК

лая,  вытянутая в ширину, округленно-прямоугольного или субквадрат
ного очертания.  Наибольшая ширина раковины совпадает с замочным 
краем.  Замочные углы прямые или тупые, закругленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая с наибольшей выпуклостью 
в средней части, с тупой слабо выделяющейся макушкой. Арея узкая, 
прямая с широким дельтириальным отверстием. Спинная створка пло
ская или очень слабо выпуклая с узкой вдавленностью или синусом по
середине. Синус начинается в задней трети створки, очень слабо рас
ширяясь, протягивается до лобного края .  Макушка незаметная.  

Поверхность раковины покрыта резкими, тесно сближенными ребра
ми,  число которых увеличивается примерно посередине раковины за  счет 
раздвоения п�рвичных ребер. У лобllОГО края СllВОРОК межiдУ двумя гру
быми ребрышками, при хорошей сохранности скульптуры,  заметно более 
тонкое ребро. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке зубы опираются 
на тонкие, короткие зубные пластины. В спинной створке длинные брг. -
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хиофоры и л инейный замочный отросток, переходящий в КОРОТКИЙ 
утолщенный срединный валик (табл. У, фиг. 1 0, 1 1 ) .  Широкие округ
лые отпечатки аддукторов доходят почти до середины створки.  

Раз.\"lеры, 1\1 1'11 
N'l ЭК3. Образец Д Ш ш/д 

Брюшные СТВОРКИ 
66 5 1 4  1 5,5 1 9,8 1 ,27 
60 273в 1 4 , 1  1 1 ,2 1 ,2 

Спинные СТВОРКИ 
62 5 1 4  1 0,5 1 5,2 1 ,44 
67 494г 5,4 7,5 1 ,4 
68. 5 1 1 8,8 1 0,9 1 ,24 

и з м е н ч И в о с т ь и н Д И В И Д У а л ь н а я связана с различной 
выпуклостью брюшной створки, которая мен яется от умеренной до 
слабой. Спинная створка у большинства раковин очень слабо выпуклая  
в задней трети, в области прикрепления ·мускулов;  встречаются совер
шенно плоские створки.  Изменчивость с ростом не прослежена .  

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и . П о  очерта
ниям раковины, ВЫПУJ<ЛОСТИ створок, скульптуре и размерам,  описанные 
Hesperorthis сходны с сибирскими Hesperorthis brachiophorus (Соорег) 
(Никифорова, Андреева, 1 96 1 ,  с. 7 1 ,  табл.  { ,  фиг. 5-20) . Некоторые от
личия состоят в более дл инном замочном крае у чукотских представи
-гелей, в менее выдающейся макушке на  брюшной створке и в р азвитии 
более четкого углубления посередине спинной створки. По всем глав
нейшим признакам описа нные формы тождественны колымским 
Н. brachiophorus (табл. У, фиг. 1 2- 1 4) , отличаясь от них иногда более 
I\РУПНЫМИ размера ми  раковины. С североа мерикаНСI<ИМИ Orthambonites 
Ьгасhiор/югus Соорег их сближают сходные очертания раковины, ха
рактер выпуклости обеих створок и скульптура  поверхности. Отличия 
состоят в несколько более глубоком и узком СШlусе на спинной створке 
у р а ковины чукотских особей и в менее высокой арее на брюшной. 

Совпадение главнейших признаков описа нных форм с таковыми  
у представителей Северной Америки, Колымы и Сибири  позволяет отне
сти их к этому широко распростраН'енному виду. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Северная Америка,  средний ордовик, нача
ло блэк-ривер (формация Эффна Виргинии ) ; СССР, Сибнрская плат
форма,  средний ордовик, крнволуцкий век; Северо-Восток СССР: Се
леННЯХСIШЙ кряж, средннй ордовик, верхи тарынюряхской свиты; бас
'сейн р .  Колымы,  л ачугская свита ;  Чукотскнй полуостров, иссэтэн
ская свита . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. ЧУКОТС К И Й  полуостров, бассейн р .  Чеги
ТУI-IЬ, водораздел Гунгувээм - Иккивээм, обl-l. 294, 5 1 4 совместно с A te
lelasma peregrinum (Andr. ) ; гора Путукунэй, обн .  237 В,  493б . 

НДДСЕМ Е И СТВО C L I ТA M BO N I ТA C E A  

С Е М Е И С Т В О C L I Т A M BO N I Т l DA E  W I N C H E L L  
Е Т  S C H U C H E RT, 1 893 

Р О Д Vellamo Opik, 1 930 
Vellamo putukuneiensis Oradovskaya,  sp. поу. 

Табл. I I I ,  фиг. 5-7, рис.  1 

Голотип :  Ng 57/ 1 0 1 96, Ч У,КОТСI\ИЙ полуостров, гор а Путукунэй, обн.  
236б,  иссэтэнская свита,  нерхняя часть. 

Д и а г н о з. Vellamo с ПИlрамидальной брюшной СТВОРJКОЙ, с высо
КОЙ ПРIЯМОЙ ареей. Спинная створ/ка выпуклая .  Радиальные ребра :мно-
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ГОЧИСJlенные, тесно сближенные, концентрические линии нарастания 
реДlкие. 

М а т е р и а л. OiдHa целая  р аковина с поврежденным замочным 
храем, 1 О Iразрозненных створок, преИ'У!ущественно спинных. 

О п и с а н и е. Р а ковина среднего р азмера, двояковыпуклая,  с 
'о круглым лобным краем и прямым длинным замочным краем,  совпада
ющим с ее наибольшей шириной или несколько преВОСХОДЯЩI!М ее. За
;wочные углы острые или прямые. 

Брюшная cTBoprкa пирамидальная с полого о.пушенными баковыi!и 
частями, с высокой прямой ареей, расположенной под прямым УГЛО�1 
К плоскости сочленения створок. Дельтирйальное отверстие широкое, 
закрыто дельтириальными пластинами,  форамен широкий, з арубцован. 
Макушка тупая, массивная, сильно оттянута к лобному краю. 

Спинная cTBOipiKa ВЫПУlклая,  с тупой 'маленькой округлой М :lКушкой. 
От маlКУШКИ \до лобного края проходит уз.киЙ, но !довольно глубокий 
синус с круто дугообразным J10переч'ным профиле:w .  БOiковые части 
створки вздутые, круто п адающие к боковым 'I<iраям. Арея неВЫСOiкая,  
прямая, находится почти в одной плоскости с ареей брюшной СТВOiРIКИ, 
ХИЛИДИЙ широкий, выпуклый. 

Скульптура IраlКОВИНЫ состоит из многочисленных радиальных ре
бер, число которых увеличивается за счет ветвления. У лобного края 
на  5 ,мм  поверхности насчитывается 8- 1 О, чаще 9 Iребрышек. Кроме 
р адиальных ребрышек, на6люtдаютоя редкие концентричеСКllе линии 
нарастания (3  ЛИНИИ на  7 мм ПОВ>etрхности) . 

]'04� ЗКЗ. 

57 

Образец 

493е 

д 
1 5 ,3 

Размеры, м м  

Ш Ш зм 

2 1 ,9 22,9 

т 
1 0,5 

Ш/Д 

] ,43 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створ!ке Пiришлифовка�lИ 
выявл,ен простой спондилий,  приподнятый на  низкой довольно ДЛИ1ННОЙ 
септе. В спинной створке линейный заlМОЧНЫЙ отросток с приостреННbIIМ 
концом сливается с утолщенным IIЩРОТКИМ срединныу! ,валиком ( рис. 1 ) .  
Нототириальная платформа высокая. Н а  шей р аооолож,ены браХIIОфО
ры ,  КОТOiрые поддерживаются утолщенными выростами плаТфОРIМЫ. 
Мускульное поле большое. А!ддукторы,  имеющие округленно-.квадрат
ные очертания, равны по величине. 

И з м е н ч и в о с т ь и н Д и в и Д у а л ь н а я наблюдалась только на 
спинных с'Гворках, у которых сильно варьирует ст·епень ВЫПУIКЛОСТИ. 

О " ... ') -

�,З 

8,8 

Рис. J. Приш.1ИфОВlШ замочного края раКОВIIНЫ Vellamo putukuneiensis sp. поу. 
1 - брюшная ст"орка; !! - CnIlHIIO" створка. I !ссэтэнская свита (BepXII) , обн. 493е, Х5. с. - септа, 

с п .- СПОНДИЛIIЙ, зм. 0.- за"очный отросток, брх.- брахнофоры. 
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Наряду со слабо и равномерно выпуклыми створками наблюдаются зна 
чительно выпуклые с максимальным вздутием в примакушечной части. 
При почти неизменной форме синуса на этих створках значительно 
,меняется его глубина;  последняя унеличивается у более ,выпуклых СТВО
!рак. СYlJя по ю!еющемуся немногочисленнOIМУ материалу, у раковины 
меняется та,юк,е длина замочного кра,я ,  IКОТОРЫЙ бbllв ает длиннее I IЛИ 
J\ороч·е Шi lРИНЫ IраiJ<ОВИНЫ посередине. Изменчивость с РОСТОYl не наблю
далась. 

О б о с н о в а н и е в и Д о в о й п р и  н а Д л е ж н о с т и. Характерны
ми чертаYlИ р а ковин изученных форм является выпуклая спинная створка,  
пира:мидаJlьная брюшная CTBoplKa с ареей,  круто наклоненной к ПЛОСКО
сти сочленения створок и своеобразная скульптура,  близкая к черепице
образной скульптуре, известной у Clitambonites. Сочетание этих при
знаков позволяет отличать чукотских представителей от ранее извест
'ных в ищов Vellamo. По очертаНИЯ1:\1 и ,положению ,макушки ЧУIJ<отские 
Vellamo близки к вайгачскому V. antiqua, Bondarev ( Бондарев, 1 968, 
с .  69, та б.1 .  I I I ,  фиг. 7-9) . Они отличаются от последнего большими 
размерами р аIl<ОВИНЫ, более выпуклыми створками,  отсутствиеом IВОЗВЫ
ш ения на 'бiрюшной створке и более резкой СI<УJJЬПТУРОЙ с резкими  пла
стинчатыми линиями нарастания .  

С реди эстонских представит,елей близ�ую форму раковины имеют 
V. simmetrica (Opik, 1 934, с .  1 06 ,  табл. X I I I ,  фиг. 2,3) , V. silurica (Opik ,  
1 934, с .  1 1 1 , табл.  XII ,  фиг. 1 ,2) , V. oandoensis (Opik ,  1 934, с. 1 1 3 ,  
табл. XII ,  фиг. 1 1 - 1 4; табл.  ХХХ, фиг.  1 ,3) , обладающие характерной 
пира'мидальной брюшной СТВОрlКОЙ с очень IВЫСОКОЙ ареей и тонкореб
ристой Clкульпту,рой. Чукотские Vellamo отличаются от НИХ менее 
высокой ареей -брюшной створки с более тупой и :м ассивной м а куш
кой, более ДЛИ ННbIIМ заМОЧНbIIМ ,краеYl с лриостренными за,мочными уг
.7Jами  и своеобlраЗ1НОЙ скульптурой с харwктерными пластинчаТbllYlИ ли
ниями нарастания. Более близкое сравнение этих видов невозможно 
из-за неиз'уч,енности многих элементов стро€;ни<я ранювины:  у V. sim
metrica не описана и не изображена спинная створка,  у V. sibirica 
приведено изображ,енне и дано описанне толыко ее внутреннего 
строения. 

Спинная  CTBoplKa у олисаЮ-IЫХ особей очень напоминает таковую 
у V· defecta ( Op ik ,  1 934, с. 1 1 1 , табл. X I I, ф иг.  3) , с которой имеется 
сходная Iвып1клостьb створки, облщдающей узким синусом и длинным 
за,мочным краем,  и близкая тонкая радиалыная скульптура,  пересечен
ная . пластинчатыми линиями нарастания.  Однако отсутствие изобра
жения и описания брюшной створ,ки у этого вида 'не позволяет отне
сти cr< нему ЧУ1КОТСЮIХ пре,JставителеЙ. 

На основании приведеНI-IЫХ отличий вьщеля,ется новый чу!котский 
!Вид Vellamo putukuneiensis sp .  ПО\' . 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Северо-Восток СССР, Чукотский полу
остров, средний ордовик, иссэтэнская свита. 

Ме с т о н а х о ж Д е н и е .  Бассейн р. Чегитунь, гор а  Путукунэй н а  
высоте 260 м ,  оби. 236б. 

ПОДС Е '\1 Нf СТ ВО AT E L ELASMAТ l N A E  COO P E R ,  1 956 

Р о Д Atelelasma Cooper, 1 956 

A telelasma peregrinum (Andreeva ) 

Табл. I I ,  фиг. 1 -9, р ис.  2 

A pomatella peregrina: Никифорова, 1955, с. 70, табл. ХII I ,  фиг. 1 1 - 1 6. 
A telelasma peregrinum: НИlшфорова, Андреева, 196 1 ,  с. 1 09,  табл. XV, фиг. 1 - 1 2; 

табл. XVI, фиг. 1 - 1 3. 
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М а т е р и а л .  1 2  брюшных и 7 спинных створок с плохо сохра
нившейся скульптурой.  

О п и с а н и е .  Раковина о кругленно-четырехугольного очертания, 
слабо вытя'нута,я в ширину, с ПlРЯIМЫМ замочным IKp aeM, несколько �i KO
рочеННЫIМ по отношению к ширине ра,ковИiНЫ или равным ей, с П\РЯМbIlМ 
или ПРИОС11ренным ЗalМОЧНЫ'МИ угла'ми. 

Брюшная створка субпираМИ!J,альная с .м аленькоЙ ма,wушкой, от
тянутой :к лобному Iкраю, с ,высокой ареей, стоящей вертикально !{ 
плоокости омыкания CTBqpOIК или слег,ка наклонеН'ной в сторону лоб
ного края. Дельтирий ограничивают узкие слабо развитые дельти
диальные пластины.  

Спинная створка округленно-прямоугольная,  в ытянутая в ширину, 
palВHOIMepHo и умеренно выпуклая,  с уз,кой, но глубокой Iканавкой - сину
сом посер,едине. Маlкушка очень маленькая, едва заlметна,я . НоroтИiРИЙ 
очень низкий, хилидий неразличим. 

СКУЛЬПllура  раковины состоит из довольно грубых сильно iПихото
мирующих ребер, у лобного края количество ребер достигает 1 8-24. 

Размеры, м м 

N� 3J\3. Образец Д Ш Шзм ш/д 
Брюшные створки 

1 6  28д 1 2,45 1 4, 4  1 4,5 1 , 1  
1 7  259д 9,25 1 5,5 1 5,7 1 ,7 
1 8  294 9,8 1 6,25 1 6,25 1 ,6 

С п н н ные створки 
2 1  259д (2,3 1 5 ,8 1 3,4 1 ,3 
22 2366 1 7, 1  23,6 1 4,8 1 ,3 
23 5 1 4  1 3 ,6 2 1 ,5 1 4,5 1 ,5 

в н у т р ,е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке широкий спон
дилий опирается на  ДЛИiН,Нiую септу, доходящую до 1 /3 длины створки. 
В спинной створ,ке выокаяя нототириальная платформа ,  на IКОТОРОЙ 
расположен корот/кий линейный замочный отросток, переходящий в 
утолщенный срединный гребень. Мускульное поле состоит из крупных 
овальных отпечатков аЩд!УIКта,ров (таб.л . 1 I , фиг. 4; рис. 2 ) , доходящих 
до середины створки. На ядрах сшгнных створок видны Iмантийные со
суды, которые, несколько раз р азветвляясь, образуют у переднего 
края обрамлени,я в ВИJI,е частой тон,кой сетки (табл. I I ,  фиг. 5 ) . 

И з lм е н ч и в о с т ь и НДИ/ВИl.'1.уалыrая проявляется в, очертаниях 
брюшной створки более или 'менее ВЫТЯНlутой в ширину, В р азличном 
угле наклона брюшной ар,еи к лобному IJ<раю и в р азной Ciмещенности 

/! 

�� � , 6, 2 

� w � 
�8 �б q 

Рис. 2. ПРll ш.1Н фОВКII замочного края раковины A telelasma peregrinum (Andr.J . 
1 - 6рюшная створка; 1 1  - спннная створка. Иссэтэнская свита (ннз ы ) ,  06н. 259д, Х 5 .  с.- септа. 

СП.- CnOHAH,ll11ci , 3:\1. 0.- З 3 :'1fOЧ"iЫI"i отросток. 
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брюшной м а кушки к центру створки.  Вариаци и  за метны в ширине 
дельтириального 011верстия, которое у н,екоторых экземпляров зани
IMaeT по:чти всю арею. ИЗМ'енчивость с ростом закономерная .  

О б о C 1H О В а н и 'е  в и Д о в о й  п р и  н а Д л е ж н о с т и .  По очерта
ниям раков'ИНЫ, по форме  брюшной СТВОptки с сильно ОТТЯНIУ110Й К лоб
ному краю ма'К!УШIКОЙ, по высоте брюшной ареи, по раЗlмерам  описан
ные формь� соответствуют A telelasma peregrinum срмнего ОРДОВИJка Си
бирской платформы и Колымскоl'О массива . От сибирских Пiредставителей 
ВИiда они отличаются IMeHee округлыми  очертаНИЯIМИ спинной створки,  
хар а ктером и глубиной синуса на ней;  у чукотских представителей си
'нус почти не расширяется в сторону .любного края TaIK, ,как  это отме
чено у р а кови-н сибироких особей, а ПРЬ11ягивается 'Б вид:е 'узкой лож
бинки, то.лыко несколько углубленной у лобного Iкрая .  Некюторые /раз
личия имеются в характере скульптуры,  более грубой и малочислен
ной у р а ССМО1\Ренных р а,ковин .  

ОТ IКОЛЫ МСКИХ П'редставител,ей (табл.  1 1 , фиг. 1 0) юписа н ные фор
мы выделяются He:VI Horo более IКРУПНЫМИ размерами р аlКОВИНЫ и те
ми же особеНlНОСТЯiМИ спинной ствqрки, которые 011мечены при сравне
н и и  их  с сибирскими формами .  

От близкой по очерта НИЯiМ р 'а ковины и форме A telelasma primo
иса Ross из ИЗIВ,еСТНЯIКОВ Анте,лоп Валлей Невады ( низы среднего ор
довика ) чукотские фоptмы отличаются менее выпу.клой брюшной створ
кой ,  слабо расширяющимся синусом на  спинной створке, большИlМИ 
размер а м и  раковины и -более ш ирако Iрасставленными ребрами .  

ИсхQДЯ из отмеченного cXC\J.cTBa основных призна ков ЧУКОТС1ких, 
сибирских и к,ольююких р а,КОБИН A telelasma peregrinum, описанные 
формы отнесены к этому !Виду. От'меченные отличия ,  ПО-ВИДИ: :\1О1МУ ,  свя
заны со значительной индивидуальной измеНЧИВОСТblО этого вида, 
установленной О.  Н. АНlдреевой при описа'нии сибирских представите
лей ( Никифорова, Андреева ,  1 96 1 ,  с .  1 1 0 ) , а Т3!lOке  заlмеченной авто
ром при изучении КОЛЫIМОКИХ Эlкз е,1 П л я ров. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Сибирская платфор м а :  peKII Лена ,  КО
люмбе, О,1еl !ек. Джерба,  КIРИВОЛУUКИЙ ярус ,  во.лгинскиЙ горизонт. Се
веро-Восток СССР :  бассейн р .  Колымы - Эльгенчакские горы ,  реки 
Ясачная  и И нанья,  средний ордовик, лачугскап свит а ;  Чукотский полу
остров, б а ссейн р. ЧеГ I lТУНЬ,  Н I I ЗЫ НССЭТЭНСКОЙ свиты.  

М е с т о н а х о ж .J е н и е .  Левый берег р .  Чегитунь,  подножие го
ры Срединной, обн. 28д, 259д; левый водора здел р. ГУН ГУВЭЭМ, обн .  294, 
5 1 4  (7 экз ) . 

I N C E RTA E O R D I N I S  

Н АДС [ М Г: И СТ В О  T R I P l E S I A C E A  C O O P E R ,  1 944 

с Е М Е '�1 С Т В О T R I P L E S I I DA E  S C H U C H E RТ, 1 9 1 3  

( O P I K, 1 93 2 )  

р о Д Triplesia Hal1 ,  1 859 

Тгiрlеsiа s p .  

Табл. I I I ,  фиг .  1 ,2 ,  р нс.  3 

м а т е р и а л .  Две целые Iр а,ковины,  пять разрозненных СТВОРОК. 
О п и с а н и е. Раковина среднего размера ,  округленно-пятиуголь

ного очертэния, двояIковып](лая, '  с корот,ким заIМОЧНЬ!М iК p a eM ,  IKOTO-
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рый в 2 раза меньше ее наибольшей ширины, с округленными з амоч
Н ЫМ И  углаlМИ .  

Брюшная CTB�pKa слабо ра'вномер'но выпytкла,я с широким сюrу
COYf, 'J(ОТОРЫЙ различи\м только С середин ы  ее длины. Синус имеет по
оfJогодугообразный поперечный профиль. Он заканчивается язычком, 
приподнятым в сторону СПИННОЙ створ ки .  Макушка маленькая, утол
щенная, прямостоящая, слегка отогнутая назад. Арея очень короткая, 
неВЫСОI<ая.  Ее большую часть занимает дельтирий, закрытый выпуклым 
дельтидием ,  Спинная створка значительно более выпуклая,  чем брюш
ная ,  с плохо обособленным узким возвышением. ПРИiма:кушечная об 
ласть ВЗДlутаlЯ, Iмакушка IмалеНI::;кая,  тупая, тесно Пlр}рмыкает ' к  замоч
ному краю. Поверхность р а ковины гла,дI<ая.  

В н у T IP е н н е е с т р о е н и е.  В брюшной створ!ке слабо р асхо
.J.ящиеся утолщенные зубные пластины поддерживают массивные ПIJ'
стот,елые зубы. В спинной с-пвор,ке двураздельный заlYfОЧНЫЙ отросток 
( рис. 3 ) . 

Раз�!еры, м м  
�� Э!(З. Обр азеu Д Ш т 

Целые раковины 

5 1  493е 1 4, 1  1 6,5 9,3 
52 28д 1 0,8 1 1 ,8 6,5 

Спинные, створки 
53 28д 1 2,6 1 2  5,5 
54 493е 8,7 1 3,8 5,5 

и з м ,е н ч и в о с т ь и н Д и в и iд 'у а л ь н а я проявляется в большей 
;1ЛИ меньшей выпу:клости црюшной створки и В р азличной обособлен
ности синуса и возвышения.  

И з м е н ч и в о с т ь с р о с т о м.  Раковина юных особей более 
уплощенна.я, чем у IВЗРОСЛЫХ экземпляров; брюшная створка совсем 
лишена синуса, у лобного края  и меется только небольшое уплоще
ние, переходящее в очень слабо выраженный ЯЗЫЧОI<, который не от
гибается в сторону опинной створки, .как у взрослых фор:м. На спин
ной створке возвышение слабо обособляется толыко у лобного края .  

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  П lр и н а д л е ж н о с т и. По округл,ен
ным очертания'М раIКОВИНЫ, по слабой выпlIклостии брюшной створки, 
по характеру синуса на брюшной створ,ке и слабо обособленного воз
вышения на спинной CTBopiKe чукотокие экзеМПЛIЯРЫ 011вечают Triplesia 
baxanica Nikiforova ( Никифорова, Андреева, 1 96 1 ,  с. 1 95, табл. XLI I ,  
фиг. 1 -6) . Некоторые отличия состоят в менее высокой арее брюшной 
створки, в более утолщенной м а:�ушке спинной створки и в меньших 
р азмерах раlКОВИНЫ у чукотских ПlредстаlвителеЙ.  Кроме того, синус н а  
брюшной ствюрке ry чукотских фо'рм заметен лишь с ,ее середины, тог
J\.a как  у сиБИlРС,КИХ экземпляров синус углубляется от самой ма;кryшки. 

Среди известных североамериканоких среднеордовикских Triplesia 
нет БIЛИЗIКИХ форм.  Недостаточность мат,ериал а  не позволяет ВЫlRелить 
чукотские особи в новый вид, хотя очевиiдНО их  своеобразие; они описы
ваются со знаком sp .  

96 

Зб.п. 

� � 
Рис. 3. Пришлифовки замочного края р аковины Triplesia sp. Иссэтэнская свита (вер

хи) , обн. 493е, Х 4. 
з6. П,- зубные пластины, 3 ,  0.- замоч ныfi отросток. 



Р а с п р о  с т р а н е н и е. Северо-Восток СССР, средний ордовик, 
верхи иссэтэнокой свиты.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Гора  Путукунэй на высоте 260 1 М ,  обр. 
493е; гора Срединная, обр. 28 д. 

Н АД С ЕМ Е й СТ В О  STR O P H O M E NA C EA S C H U C H E RT, 1 896 

С Е М Е И С Т В О R AF l N ESQ U I N I DA E  S C H U C H E RT, 1 893 
ПОДССМ Е И СТ В О  O P I К I N I NA E  S O K O L S KAJA, 1 960 

Р О Д Йрikinа Salmon, 1 942 

П одрод Opikina ( Йрikinа) Salmon, 1 942 

Opikina (Gpikina) kalytschanica Rozman, 1 964 

Табл. IV, фиг. 1-9;  табл. V, фиг. 1-5 

Opikina kalytschanica: Чугаева, Розман. Иванова, 1964, с. 1 72, табл. XVI I ,  фиг. 1 -4;  
табл. XVI II ,  фиг. 1-7; табл. XIX, фиг. 1-8; табл. ХХ, фиг. 1-9. 

м а т е р и а л. Более 1 00 разрозненных створок с плохо сохранив
ш и мся скульптурным слоем. 

О п и с а н и е. Раковина большая  с изменчивыми очертаниями 
субквадратными, округленно-прямоугольными или округленно-треу
гольными. Наибольшая ширина раковины л ибо совпадает с замочным 
краем, либо находится в ее задней трети; замочные углы прямые или 
слегка приостренные, з амочно-боковые края часто слабо оттянуты 
в приостренные ушки. 

Брюшная створка сильно выпуклая, коленчато-изогнутая, наиболь
шая выпуклость приурочена либо IК с,ередине С'I'ворки, либо IК передней 
трети. Продольный Пiрroфиль из,м,еняется от крутого до пологого, иног
да резко изогнутого в передней трети. Макушка очень маленькая, не
выдающаяся. Арея длинная, узкая. Переднебоковые части створки 
круто спадают к боковым краям. Спинная створка слабо вогнутая, 
иногда коленчато-вогнутая.  Макушка очень маленькая.  Арея почти 
незаметная. 

П о в е р х н о с т ь р а ,к о в и н ы покрыта радиальными ребрами и 
струйками,  дифференцированными по толщине. От макушки отходит 
серия утолщенных ребрышек, широко расходящихся к лобному краю. 
Между каждой парой ребер в задней части раковины располагается 
до 4 тонких струек. Посередине раковины между каждой парой утол
щенных ребер вставляется еще одно ребрышко. У лобного края между 
двумя утолщенными ребрышками располагаются 3-7, чаще 4 тонкие 
струйки. Ребрышки у лобного края становятся извилистыми. Появля
ются тесно сближенные тонкие концентрические линии нарастания, 
а у некоторых экземпляров морщины. У редких раковин концентриче
ские линии прослеживаются от примакушечной части по всей дл ине 
створки. Псевдопоры крупные, тесно и беспорядочно р асположенные. 

Р а З :'l1 С Р Ы ,  ММ 
N9 экз. Образец Д дизг ш Шзм ш/д 

Брюшные створки 

39 294 3 1 ,2 50, 1 30,8 39 0,98 
40 28д 27, 1 42 28,5 30,9 1 ,05 
4 1  5 1 1 26,2 33 28,5 34,8 1 ,08 

Спинные створки 
42 5 1 1 2 1 ,8 26 26,2 27,4 1 ,2 
43 5 1 1  20 22 25.5 30,5 1 ,27 
44 2366 20 22,8 32,8 33.8 1 ,63 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной сп�орке д;овольно iКруп
ное сердцевидное мускульное поле (до 1 /3 длины створки) р азделено 
узкой септой (табл. V, фиг. 2 ) . Септа протягивается далее середины 
створки и исчезает \Вблизи лобного края. Два узких удлиненных от
печатка аддукторов протягиваются параллельно срединной септе. 
К ним примыкают л анцетовидные широкие отпечатки дидукторов. 
От Iконца аддукторов от,хоД!ят \Два параллельных Сl1вола мантийных со
судов, которые в передней ч асти створки разветвляются на сеть утол
щенных сосудов, достигающих лобного края (табл. V, фиг. 5 ) . 

В спинной створке имеется замочный отросток, состоящий из 
двух параллельных уто-лщенных кзади лопастей. К основанию замоч
HOIГO отростка примыкает срединная оепта; боковые оепты на  имею
щихся экземплярах плох:о р азличимы. Иiмеются утолщенные крураль
ные валики и изогнутые брахиофоры, ограничивающие зубные ЯМКИ 
(табл. IV, фиг. 5 ) . 

И з :м ,е Н Ч И IВ О С Т Ь  и н д и в и \Д у а л ь н а я  наиболее резко проявля
етоя в С11епени ВЫПУIКЛОСТИ брюшной створки, в ВЫСО11е Iколенча110ГО пе
региба и в оттянутости замочных краев СТВQрIКИ . Типичные экзюшляры 
имеют JЮЛОГОlдугообразный продольный дрофиль. Наряд!у с НИМИ 
.встречаются створ!ки с крутым дугооqразнЬDМ профилем. Такая р ако
вина имеет форму, близкую к полушарию. Коленчатый перегиб, при
уроченный у большинства р аковин к средней или передней частям 
ствvрки, иногда резко проявляется в з адней трети. В редких случаях 
замочно-боковые 1<рая брюшной створки ОТТЯI-JIУТЫ дО обiразования уз
ких уплощеНlНЫХ ушек . .  

И з м е н ч и в о с т ь с р о с т о м.  Для юных форм типична округ
л енно-треугольная, более равномерно выпуклая форма  раковины. 

О б о с н о в а н и е в И (Д о в о й  п р и  н а Д л ,е ж IH  Ю С Т и.  По форме, 
очертаниям, раЗJ;\1ераIМ и резко дифференцированной скульптуре p alKo
вины оцисанные фор/мы соответствуют Opikina kalytschanica Rozman 
( Розман, Чугаева ,  Иванова,  1 964, с .  1 72) . В коллекции \Встречены 
пр,едставители всех Tplex рядов, наlмеченных Х. С. Роз'ман ,  при изуче
нии селенняхских представителей. В связи '  с большой изменчивостью 
вида, которая прослежена на Iматериале из Селенняхского кряжа (Чу
гаева ,  Розман,  Иванова ,  1 964) и из ОМУ,ЛlеВСКJ \Х лор,  никаких сущест
венных р азличий в морфологии раковины не  на6людалось. 

Р а с п  р О С Т Р а н е н и е. Северо-Восток СССР:  Селенняхский кряж, 
средний ордовик, ,калычаНСlкая свита ; Омулевские rqpbI, верхи сонской 
свиты; Чукотский полуостров, верхи иссэтэнской свиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гора ПУТУI�VНЭЙ, высота 260 м ,  обн. 2366: 
водораздел Гунгувээм и Иккивээм,  обн. 5 1 1 ,  5 14,  294 ;  гора Срединная, 
обн. 28; правый склон р. Чегитунь, обн. 259. 

с Е 1\\ Е й С т в О ST R O P H OI\\ E N I DA E  К I N G, 1 846 

р о д Strophoтena Blainvi l le, 1 825 

Strophomena medialis tchegitunica Oradovskaya, subsp . поу. 

Табл. VI,  фиг. 1 -6 

Г о л о т и п :  N'Q 60/ 1 0 1 96 .  ЧУI<ОТСКИЙ п олуостров, гор а  ПУТУКУlНэй, 
обн. 236б, иссэтэнская свита , верхняя часть. 

Д и а г н о з .  S trophomena с округленно-треугольной раковиной, с 
длинным КipaeM и прямыiии или слегка приостреннЬЕМИ замочныiии уг
лами.  Брюшная Сl1норка вогнутая посередине, с утолщенной и килеватой 
ПРИ1макушечной частью, спинная сильно выпllклая • .  
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М а т е р и а л . 1 8  разрозненных створок и отпечатков плохой со
хранности, одна целая раковина без скульптурного слоя. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, выпукло-вогнутая, округлен
но-прямоугольного очертания. Наибольшая ширина р аковины совпа
дает с замочным краем. За мочные углы прямые или слегка при
остренные. 

Брюшная створ ка Iвогнутая, с наибольшей вдавленностью посер·е
дине. Баковые части створки крутЬ приподняты над срединной уплощен
ной ч астью. У лобного края образуется слегка ОТОГНУТЫЙ язычок. 
В примакушечной ч асти створка слегка килеобразно приподнята 
и утолщена,  н амечается слабо развитое узкое возвышение, наиболее 
заметное в примакушечной части. Макушка очень маленькая, почти 
не возвышающаяся. Арея низкая, едва заметная .  

Спинная створка имеет н аибольшую выпуклость посередине и кру
топадающие БOlковые части. В прима'Кlушечной части створки иногда 
заl:\1етно ШИlрокое уплощение, которое по напр авлению ,к лобнOIМУ краю 
I!счезает. Макушка пючти незаметная.  Лобный край слегка ОТТЯfIУТ и 
ИНОIlда приострен .  

Поверхность створок покрыта тонкими радиальными ребрышками 
двух порядков. В задней трети створки между двумя первичными утол
щенными ребрышками вклиниваются дополнительные грубые ребрыш
ки. Между IкажiДОЙ парой утолщенных ребер расположены тонк.ие струй
ки, количество ,которых у лобно'го края чаще всего не цревосходит трех. 
На р а ковинах некоторых форм ребрышки почти не Iразличаютоя по тол
щине и кажутся однородными.  У лобного края  на 5 мм поверхности 
р асположены 1 6- 1 7  ребрышек. В з адней части р а ковины иногда 
наблюдаются тонкие концентрические морщинки. 

Размеры, м м  

N� экз. Образец Д ШС Шзм Шзм/д 

Гоnотип 

29 2366 37,3 3 1 ,5 39,2 1 ,05 

Брюшные створки 

30 2366 22,9 24,3 28 1 ,22 

3 1  2366 1 8,4 24,4 28,б 1 ,5 

Спинные створки 

32 2366 25,2 24,1 27,1 1 ,07 
33 2366 28, 1 27,9 29 1 ,3 

в н у т р е н н е ,е с т р о е н и е. В брюшной CTBoplKe короткие зубные 
пластины.  В спинной CTBoplKe м ассивный,  двулопаС11НОЙ заlМОЧНЫЙ отро
сток сливается со СРeiдинной септой, утолщенной 'у з аiднего края  и очень 
тонкой в пеРlедней части створки. Срединная септа очень длинная,  она 
Пlротягиваетоя почти до лобною tкрая ,  по обеим ее сторонам расположе
ны более IКОРО1)кие, ,почти параллельные боковые септы. Мускульное 
поле округленно-ромбическое. Мантийные сосуды в ВИlде ДiBYX стволов 
протягиваются в переднюю половину створки, лде ,разветвляются н а  
сеть !более ТОНКИХ сосудов (табл. VI ,  фиг. 5,6) . 

И з ом е н ч и в о с т ь ' и н Д и в и Д у а л ь н а я ПРОЯlВляетоя в ст,епени 
ВЫП'YIклюсти спинной створки, которая меняется от резкой, почти !I<Ол,ен
ч атой, до умеренной, и в степени вогнутости брюшной створки. Среди 
брюшных створок встречаются экземпляры с боковыми  частями, отогну
тыми под углом 1 1 0-1 20° к наиболее плоской части створки, другие 
формы имеют слабо приподнятые бока и плоскую среднюю часть 
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оворки. Кроме того, значительно варьируют очертания . раковины от 
округленно-треугольных до округленно-прямоугольных. У форм с ок
ругленно-треугольной раковиной передний край бывает оттянут в узкий 
язычок, что не  наблюдается у экземпляров с более прямоугольными 
очертаниями раковины. Скульптура раковины изменяется от почти одно
родной до дифференцированной двухпорядковой. Изменчивость с рос
том не  наблюдалась. 

О б о с н о в а н и е в и 'д о в о Й п р и  н а Д л е ж н о с т и .  Описанные 
чукотские Strophomena по очертаниям, с·кульптуре и развитию подня
тия н а  брюшной створ,к,е и вдавленности н а  спинной близки к селен
няхским Strophomena medialis kalytschanica Rozman (Чугаева ,  Роз
ман,  Иванова, 1 964, с .  1 8 1 ,  табл. XV, фиг. 1 -8) . Однако у чукотских 
представителей более вогнутая брюшная и более выпуклая спинная 
створки, чем у S. medialis kalytschanica Rozrnan , а очертания р акови
ны варьируют от округленно-прямоугольных, сходных с очертащlЯМИ 
селенняхских форм ,  до округленно-треугольных, причем последние бо
лее типичны. Чукотские Strophoтena имеют, кроме того, более крупную 
раковину, чем селенняхские экземпляры. Радиальные ребрышки 
у чукотских форм менее м ногочисленны; на 5 мм поверхности 1 6- 1 7  
ребрышек, тогда как у S.  тedialis kalytschanica на  5 м м  повеРХНОСТII 
р аКОВИ!:IЫ 1 7-22. 

Очень близкие формы имеются среди неописанного м атериала в 
коллекции из Омул,евоких юр, собранной в дарпиракой и лачугс.коЙ 
свитах. 

ОТ СХОДНОГО севеРОaiмериканского вида Strophomena тedialis Butts 
(Соорег, 1 956, с. 940, табл.  259, фиг. 1 -6) , описанная группа  фOiрм 
отличается более округл,енно-треугольнЫlМИ очертаниями р ап<Ювины с 
за'КРУГЛlенными заlМОЧНЫМИ угл alми , большей выпуклостью спинной и 
вогнутостью брюшной Cl1BOPOIК, р азвитием глубокой и широкой вдавлен
ности в спинной створке и менее высокой ареей в брюшной. 

По степени выпу!клости и вогнутости створок, а также по скульпту
ре описанные формы близки :К североамериканской Strophomena basilica. 
Они отличаются от нее округленно-треугольными очертаниями р акови
ны, менее резкими заlМОЧНЫМИ углами, 'развитием ,возвышения в прима
кушечной части брюшной створки и вдавленности н а  спинной. 

По треугольным очертаниям р а,ковины, с ОТТЯНУТЫlм в язычок лоб
н ы м  KpaEJM,  'наши фОr>'МЫ б.лизки ,к канадскому в Иiду, описанному В иль
соном как Trigraтmaria trigonalis (Wilson, 1 945) . Этот род выделен 
Вильсоном на основании наличия у отнесенных к нему представителей 
в спинной створке трех септ, а в брюшной створке маленького мускуль
ного поля .  Эти признаки, как показала О. Н.  Андреева,  свойственны 
многим типичным представителям  Strophoтena. Описанные формы от
.ТI ичаются от Т. trigonalis большими размерами раковины, более силь
ной выпуклостью спинной створки и вогнутостью брюшной, а также бо
лее равномерной скульптурой. 

Совпадение м ногих признаков описанных форм с таковыми у 
Strophoтena тedialis и у S. тedialis kalytschanica позволяет относить 
ЧУ I\Отокие формы к этому ВИДу и выделять на основании отмеченных 
выше отличий новую географическую р азновидность S. medialis tchegi
tunica subsp.  поу. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Севера-Восток СССР, ЧУКОТСКИЙ полуост
ров, средний ордовик, верхи иссэтэнской овиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Гора Путукунэй, высота 260 м, обн. 236б; 
водораздел Гунгувээм и Иккивээм, обн. 5 1 4  . 
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О Т  Р Я Д R HYN C H O N E LLI DA MOORE 
Н ДДС ЕМЕй СТВО R H Y N C H O N ELLA C EA G RAY, 1 848 

С Е М Е И С Т В О R H Y N C HOTR EMAТ lDAE S C H U C H E RT, 1 9 1 3  

ПОДС ЕМЕИ СТВО ROST R I C E L L U L I NA E  ROZMAN, 1 969 

Р о Д R'ostricellula Ulrich et Соорег, 1 942 
Rostricellula transversa Соорег, 1 956 

Табл. I 1 I ,  фиг. 3,4 

Rostricellula transversa: Cooper, 1 956, с. 65 1 ,  табл. 1 32, фиг. 38-4;2; табл. 1 34, фиг. 47-
53; табл. 137, фиг. 53--'60. 

М а т е р и а л. Три целых раковины, шесть разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая ,  двояковыпуклая,  поперечно

эллиптического очертания: З амочный край  короче наибольшей ширины 
р аковины, замочные углы тупозакругленные, лобный край изогнутый. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшим вздутием 
в ПРИlМакушечной части . Заlднебо,ковые части КlPYTO спадают к замоч
ному и боковым Iкраям. С сере\дИНЫ створки ВОЗНИlкает ,мелкий синус, 
который, быстро расшИiPIЯЯСЬ, переходит У лобного края в язычок. 
Последний слепка изогнут IB сторону спинной створки и имеет дуго
образный попеРlечный профиль. Макушка маленькая,  тупая,  нескlO.'1ЬКО 
выступающая за  м акушку спинной створки. Дельтирий неширокий, 
закрыт дельтидиальными пластинами. 

Спинная СТВOIрка более выпу,клая ,  ч,ем брюшная, с максимаЛЬНЫ:\f 
В3\дУТИeJ:\f посеРeiдине. С середины створ,ки прослеживается быстро рас
ширяющееся возвышение, соответствующее синусу на спинной c11BQPKe. 
Макушка очень !Маленькая ,  едва заметная.  

П о в е р  х н о с т ь р а к о в и н ы покрыта довольно грубыми радиаль
ными 'реБРЫШrкаlМИ :  1 4- 1 6  ребер на бакавых частях стварок у лобно
го (]{рая ,  в синусе у Iмакушки три р ебра и l Ia 1В0звышении два ребра .  
Последние р асщепляются посередине створки, и у лобного края на  воз
вышении насчитывается чеТЫlр,е ребра .  Ребрышки, развитые IВ синусе и 
на возвышении, наиБОЛe€ реЗlкие и правильные. Бугорчатая МИlкро
скульптура образована Пejpесечением радиа,льных ребер и концентри
ческих линий нараста'Ни.я. 

Размеры , мм 
!'.'q 3КЭ. Образец Д Ш ШЗМ Ш/Д т 

Целая раковина 

55 493е 6, 1  1 0,5 8,1  1 ,7 4,6 
56 493е 6,2 1 0, 1  8 1 ,6 4, 1 

в н ут р е н н е е с т р а е н и е. В брюшной створке обычные для ро
да р асходящиеся зубные п,ластины, в спинной - низ\кая, утолщенная 
срединная септа II разобщеНlна,я замочная пластина .  Изменчивость не 
П!рослежена.  

О б о с н о в а н и е ,в и Д о в о й  п р и  н а Д л е ж н о с т и .  Поперечна
ова,пьные очертания р а,кавины описанных фарм ат,личают этот ВИIд ат 
большинства ранее известных среднеордовикских Rostricellula, имею
щих округленно-треугольные, кунеатоабразные и округленно-пятиуголь
ные очертания. По выпуклости обеих створок, характеру ребристости, 
взаимоотношению макушек на обеих створках описанные RostricellClla 
напоминают сеттедабанские R. dichotoтians aff· settedabanica Rozman. 
Однако даже те раковины, которые имеют поперечно-овальные (Роз
ман и др., 1 970, табл. XII I ,  фиг. 1 0 ) , а не более типичные для сеттеда
банских представителей округленно-треугольные очертания, значитель
но отличаются от оцисанных чукотских форм. Последние более вытяну
ты в ширину, имеют более длинный замочный край, иначе оттянутую 
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макушку на  брюшной створке и менее глубокий синус. Среди сибир
ских среднеордовикских Rostricellula нет форм с близкими очертаниями 
р а ковины. Наиболее близки описанные формы к североамериканской 
Rostricellula transversa Соорег (Соорег, 1 956, с. 65 1 )  из среднего ордо
вика Оклахомы. Их сближают очертания р аковины, вытянутой в ши
рину, груборебристая скульптура, фор м а  раковины с более выпуклой 
спинной створкой, количество ребер в синусе и на возвышении. Незна
чительные отличия связаны с несколько более поперечно-вытянутой ра
ковиной у чукотских представителей и с различным профилем язычка 
синуса на  брюшной створке: у американских Rostricellula transversa 
(Соорег, 1 956, табл. 1 32, фиг. 39) он трапециевидны й, угловатый, а у 
описанных экземпляров пологодугообразный. Однако этот признак, по
видимому, не выдерживается у всех представителей вида, так как у 
более округленно-пятиугольных раковин оклахомских представителей 
(Соорег, 1 956, табл.  1 37, фиг. 53-60) язычок имеет пологодугообраз
ные очертания. Таким образом указанные отличия могут быть связаны 
со значительной изменчивостью вида и не преr1ЯТСТВуют отнесению к 
нему описанной группы форм. 

р а с п  р о с т р а IH е н и е .  Северная . Ам,ерика, средний ОРIДQВИК, 

формация Бромайд (член Пулвилл) Оклахомы; Северо-Восток СССР, 
Чукотский ПОЛУОСl1РОВ,  иссэтэнакая свита,  верхняя часть. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Бассейн р. Чегитунь, гора ПУТУIКlУНЭЙ. 
обн. 236б .  
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А. М. О БУТ, Н. В. С Е Н Н И К О В  

ГРА П ТОЛ ИТЫ С ИЛ У РА 
Ч У КОТСКО ГО П О Л УО СТ Р О ВА 

Первые немногочисленные находки граптолитов на  Чукотском 
полуострове были сделаны в 1 965 г. геологом Северо-Восточного гео
логического управления В. Ф. Недомолкиным.  Граптолиты были не
достаточной сохранности, но по облику форм уже тогда можно было 
сделать за!<Jлючение о вероятности их отнесения к венлоку. В 1 966 и 
1 968 гг. М. М.  Орадовская предприняла детальные палеонтолого
стратиграфические исследования в восточной части Чукотского полу
остров а .  При этом были составлены геологические разрезы и в тер 
ригенных граптолитовых фациях, относящихся к путу�унэЙс.коЙ свите 
в бассейне р. Чегитунь (см. статью М. М. Орадовской и А. М. Обута, 
рис. 8) . Из полученных материалов на южном склоне и в централь
ной части хр .  Иссэтэн (рис. 8, разрезы 1 ,  I I )  были определены по 
граптолитам верхнелландоверийские и венлокские осадки, на  горе 
Ратхат, в долинах рек Путукунэйвээм и Чегитунь (рис. 8, разрезы 
I I I-VI I I )  - верхнелландоверийские, венлокские и лудловские. Среди 
определенных граптолитов выделено 4 ,комплекса видов : 1 )  верхне
лландоверийский (зона sp i ra l i s, rПодзона grandis ) : Stomatograptus 
grandis grandis ( Suess) , Monograptus priodon (Вгопп) , М. pandus 
( Lapworth) ,  Monoclimacis alaica (Obut ) , М. asiatica (Obut ) , М. иn
narssoni orientalis (Obut) , Oktavites spiralis (Geinitz ) , Ok. planus 
( Barran de) , Ok. proteus (Barrande) , Streptograptus sp ;  2) первый 
верхневенлокский (зона f lex i l is ) : Monograptus flexilis flexilis Elles ;  
Cyrtograptus tchukotkaensis sp .  nov. , Dictyonema sp . ;  3 )  второй верх
невенлокский (зона e l lesae) : Monograptus flemingi (Sa lter ) , М. ratk
hatensis sp· nov., Cyrtograptus ellesae Gortani ; 4) нижнелудловский 
(зона n i lssoni ,  scanicus) : Monograptus sp., Colonograptus colonus 
co[onus (B arrande) , Pristiograptus ludlovensis (Boucek) , Р. sp·. ,  Lo
bograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , L. crinitus (Wood) , L. sp . ,  Во-
71emograptus bohemicus bohemicus (B arrande) , Neodiversograptus hilsso
ni (Lapworth ) . Соответственно с этими  определениями в предлагаемой 
статье дано описание 6 подвидов и 20 В ИДОВ силурийских граптолитов, 
относящихся к 2 отрядам,  4 семействам и 1 0  родам.  Среди них два 
вида родов Monograptus И Cyrtograptus новые. Это описаНlIе грапто
литов является результатом изучения более чем 400 экземпляров их  
колоний, отобранных из полученного Iматериала.  Учитывая опыт 
многочисленных опубликованных п алеонтологических описаний, ав
торы статыI пришли к убеждению о необходимости сопровождать их 
синонимиками в установившемся хронологическом порядке. 

При  корреляции силурийских граптолитовых зон Чукотского по
луострова с зонами общей шкалы терр итории  СССР и . шкал Колым
ского массива, Таймыра и Сибирской платформы, в этих регионах 
(см. таблицу) выделяется чаще всего прерывистый набор граптолито
БЫХ зон, указывающий, по всей вероятности, на смену фациальных об-
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становок в силурийский период на  территории северной и центральной 
азиатских частях СССР. Несмотря на различия в возрастах и соста
вах граптолитовых комплексов на Чукотском полуострове, Колымском 
массиве, Таймыре и Сибирской платформе, складывается мнение о 
географическом единстве палеобассейнов в этих регионах, которые име
ли между собой соединения, являющиеся путями миграции граптоли
товых сообществ. В месте с тем оказывается, что они проникали из этих 
бассейнов в акватории эпиконтинентальных морских бассейнов на  Гор
ном Алтае, в Казахстане и палеотетической ч а сти Средней Азии. Это 
прослеживается на примере р аспространения лландоверийских видов 
и подвидов, относящихся К роду Monoclimacis Frech. 

Помимо Сибирской платформы, где пока не обнаружены предста
вители этого рода , состав их комплексов следующий. Чукотский полу
остров: М. alaica (Obut) , М. asiatica (Obut) , М. linnarssoni orientalis 
(Obut) ; Колымский м ассив : М. asiatica (Obut ) , М. linnarssoni (Tul
lberg) , М. oradovskayae Obut et Sobolevskaya '(Обут, 1 965; Обут, Со
болевская, 1 967, 1 975) ; Таймыр : М. asiatica (Obut) , М. linnarssoni 
orientalis (Obut ) , М. linnarssoni linnarssoni (Tul lberg) , М. griestonen
sis kettneri ( Boucek) , М. flumendosae (Gortan i )  (Обут, Соболевская, 
1965) ; Горный Алтай:  М. linnarssoni linnarssoni (Tullberg) , М. griesto
nensi-s griestonensis (Nico l ) ,  М. griestonensis kettneri ( Boucek) (Сенни
ков, 1 974) ; Казахстан:  М. asiatica (Obut) , М. griestonensis griestonen
s is (Nicol ) ,  М. griestonensis kettneri ( B oucek) и другие виды (Обут, 
Соболевская, 1 966; и др.) ; Средняя Азия: М. alaica (Obut ) , М. asiatica 
(Obut ) , М. linnarssoni orientalis (Obut ) , М. griestonensis griestonen's is 
(Nicol ) ,  М. griestonensis kettneri ( Boucek) и другие виды (Обут, 
1 947б, 1 949; Риненберг, 1 967; и др.) . 

Таким образом,  вид М. asiatica (Obut) ,  обнаруженный на Чукот
ском полуострове, Колымском массиве, Таймыре, в Казахстане и впер
вые в Средней Азии, позволяет предполагать наличие единого бассefi
на в раннесилурийскую эпоху на севере азиатской части СССР и его 
связь с одновозрастными палеобассейнами  на территории Казахстана и 
Средней Азии,  На эту связь указывает и находка на Чукотском полу
острове вида М. alaica (Obut ) , также впервые установленного в Сред
ней Азии.  Последний из трех определенных на Чукотском полуострове 
видов рода Monoclimacis Frec11 ,  установленный до подвида , М, linnars
soni orientalis (Obut) известен н а Таймыре и в Средней Азии. На Ко
лымском массиве он определен только до вида. 

Устойчивая связь между палеобассейнами Чукотского полуостро
ва ,  Колымского массива и Таймыра с палеобассейнами Казахстана н 
Средней Азии осуществлял ась через палеобассейн Горного Алтая, о 
чем могут свидетельствовать находки на Таймыре и Горном Алтае под
вида М. linnarssoni linnarssoni (Tul lberg) , а на Таймыре, Горном Ал
тае, в Казахстане и Средней Азии различных подвидов вида М. grie
stonensis (Nicol ) . 

Бассейн Сибирской платформы в силурийский период, занимая 
промежуточное географическое положение между Чукотским полуост
ровом, Колымским массивом и Таймыром, с одной стороны, и Горным 
Алтаем, Казахстаном и Средней Азией - с другой, также соединялся 
с палеобассейнами этих двух групп районов. На это указывают наход
ки на Сибирской платформе следующих силурийских видов и подвидов 
граптолитов: Hedrograptus janiscl1ewskyi janischewskyi Obut (Средняя 
Азия *) , н edrograptus krivunensis (Obut) (Колымский массив ) , Pseu
doclimacograptus (Меtасlimасоgгарtшs) orientalis Obut et Sobolevskaya 
(Казахстан) , Glyptograptus tamariscus nikolayevi  Obut (Колымский 

*) Здесь 11  далее в скобках указывается реГIIОН, где данный ВIIД (подвид) был 
ОПllсан впервые, 
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массив) . Кроме того, некоторые из  выделенных на  материале с Сибир
ской платформы виды и подвиды граптолитов были обнаружены н а 
Гор ном Алтае - Diplograptus modestus sibiricus Obut, Hedrograptus 
janischewskyi serus Obut et Sobolevskaya, Rhaphidograptus masloui 
Obut et Sobolevskaya, Agetograptus zintchenkoae Obut et Sobolevskaya. 
В качестве дополнения к доказательству существования соединений 
между Колымским м ассивом, Таймыром, Горным Алтаем и Средней 
Азией можно привести найденный во всех этих регионах вид Retiolites 
angustissimus Obut et Sobolevskaya. 

Выделяемые граптолитовые зоны и подзоны на Чукотском полу
острове, Колымском массиве, Таймыре и Сибирской платформе в каж
дом из этих регионов разобщены и составляют ряд групп (см. табли
цу) : Чукотский  полуостров - три, Колымский массив - две, Таймыр -
четыре, Сибирская платформа  - одну. Кроме того, что граптолитовые 
l\Омплексы в этих регионах разобщены на различное число групп, они 
отличаются друг от друга и по возрасту. Например,  граптолитовы й  
комплекс зоны spiralis, установленный на  Чукотском полуострове, Ко
лымском массиве, Таймыре, пока не обнаружен на Сибирской плат
форме; зона murchisoni до настоящего времени выделяется только на 
Таймыре, а граптолиты с уровня зон ni l ssoni и scanicus известны толь
ко с Чукотского полуострова и Таймыра.  

При этом надо отметить следующие обстоятельства .  Во-первых, в 
этих четырех регионах граптолитовые зоны и подзоны были установ
лены не в единичных фрагментах силурийских отложений, а в непре
рывных разрезах, охватывающих целые ярусы силурийской системы. 
Заметим к тому же, что на  этих территориях и меются осадочные мор
ские образования всех ярусов силура - лландоверийского, венлокско
го, лудловского и пржидольского. Во-вторых, единство бассейнов рас
сматриваемых регионов в силурийский период подтверждается приве
денным выше анализом состава граптолитовых сообществ. Учитывая 
эти два обстоятельства и то, что граптолиты в северной и центр альной 
частях азиатской ч асти СССР обнаруживались только в так н азывае
мых «граптолитовых фациях» (терригенные осадки ) , часто разделенных 
между собой в непрерывных разрезах карбонатными фациями (карбо
натные осадки ) , можно высказать предположение о существоваНИI I  
перспективных возрастных уровней для поиска граптолитов при даль
нейших палеонтолога-стратиграфических работах на территории Чукот
ского полуострова, Колымского массива, Таймыра и Сибирской плат
формы. 

Н а  Чукотском полуострове перспективными уровнями для поисков 
граптолитов являются : в лландоверийском ярусе - зоны с vesiculosus 
по turriculatus включительно; в венлокском ярусе - зоны murchisol1 i  
и lundgreni ,  testis ;  на  Колымском массиве: в венлокском ярусе - зона 
murchisoni, в лудловсi\Ом ярусе - зоны n i lsson i и scanicus.  Здесь мож
но заметить, что А. М. Обут, Р .  Ф. Соболевская и А. А.  Николаев 
( 1 967, с. 1 46)  упоминали о находке граптолитов Saetograptus P

i=iby l ,  
свидетельствующей о присутствии н а  Колымском массиве лудловских 
граптолитов. На Таймыре в качестве перспективных  на  поиски грапто
литов уровней можно указать зоны l in l1a rssoni ,  f lex i l is и el Iesae и, на
конец, на Сибирской платформе в лландоверийском ярусе - зона spi
ral is ,  в венлокском ярусе - зоны l11 urchison i ;  l innarssoni ,  f lex i l i s ;  e l le
sae; lundgreni ,  test i s ;  в лудловском ярусе - зоны n i lssoni и scanicus. 
Если перечисленные перспективные на  ПОИСКИ граптолитов уровни в 
рассмотренных регионах занимают карбонатные осадки, визуально ли
шенные гр аптолитов, то следует применить метод р астворения таких по
род в кислотах с целью получения склеропротеиновых остатков экзо
скелетов этой важной для стратиграфии группы фауны. Такой метод 
дал успешные результаты по м атериалам  ОРДОВИКСКИХ карбонатных по-
род в Прибалтике.  

. 
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Некоторые зональные и особенно характерные в стратиграфиче
ском отношении виды граптолитов из силура Чукотского полуострова 
были помещены в таблицах Поле'вого атласа силурийской ф ауны Се
веро-Востока СССР (Обут, Соболевская, 1 975) : Stomatograptus gran
dis ( Suess) ,  Oktavites spiralis (Gеiпtz ) , Cyrtograptus ellesae Gort., 
Pristiograptus ludlovensis ( BouS. ) , Colonograptus colonus (Вап.) . 
Lobograptus scanicus scanicus (TuI1b . ) , L. crinitus (Wood.)  

Фотографии образцов выполнены в Институте геологии и геофи
зики СО АН СССР В .  Ф. Горкуновым И В. Г. Кашиным. 

Все описанные граптолиты хранятся в Монографическом отделе 
Геологического музея Института геологии и геофизики СО АН СССР 
в Новосибирске под N!! 536. 

О П ИСАН И Е  Г РА ПТОЛ ИТОВ 

П ОДТИ П G RAPTO L I T H I NA B RO N N, 1 84 6  

К Л  а с с  G RA P TO LO I D EA LAPWO RT H ,  1 875 

Подкласс АХО N О Р Н О RЛ F R E C H ,  1 897 

О Т Р Я Д D I P LO G RA PТ I DA LAPWO RTH,  1 880 
С Е М Е й С Т В О R EТ I O L I Т I D A E  LAPWO R T H ,  1 873 

П ОДСёМЕИСТВО R EТ I O L I Т l NA E  LA PWO R T H ,  1 873 

р о Д Stomatograptus Tullberg, 1 883 

Т и п о в о й в и д: Retiolites grandis Suess, 1 85 1 .  Нижний силур. 
верхний лландовери - нижний венлок Чехословакии. 

Stomatograptus grandis ( Suess, 1 85 1 )  

Г о л о т и п :  Retiolites grandis Suess, 1 85 1 ,  табл. УН, фиг. 2а ,  в .  
Нижний силур, лландовери, мотольские слои еа2, зона grandis, Чехо
словакия. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной до 16 см и шириной до 8,5 м м. 
Теки, имеющие на  ,концах зубцы длиной до 1 мм,  наклонены к оси 
р абдосомы под углом от 35 до 650. На 10 MIM приходится 1 6-6 тек. 
Ретикул состоит из полигональных ячей. В 1 мм помещается от 5 
до 2 таких ячей. На противоположной по отношению к виргуле сто
роне р абдосомы имеется ряд стом диаметром от 0,2 до 0,9 мм .  Н а  
1 0  мм приходится о т  7 д о  4 стом .  " 

С О С Т а в в и Д а. Шесть подвидов - Stomatograptus grandis 
grandis ( Suess) ,  St. grandis minor ( Boucek) , St. grandis imperfectus 
( Boucek et Muench ) , St. grandis asiaticus Golikov, St. grandis lоn
githecatus Golikov, St. grandis multithecatus Golikov· 

С р а в н е н и е. От St. australius (МсСоу) и от St. longus Obut 
описанный вид отличается более толстыми  и крупными зубцами окон
чаний тек и формой стом,  которые у него более округлые, а у ЭТJ!Х 

двух видов эллиптические. Кроме того, от St· longus Obut  он ОТ.1 И
чается и более широким проксимальным концом и более быстрым 
увеличением ширины р абдосомы.  St. grandis ( Suess) и меет некото_ 
рое сходство и с St. mui Нио, однако имеет по сравнению с ним бо
лее короткие з:'бцы н а  концах тек (Обут, Соболевская, 1967) . 
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Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний лландовери - нижний 
венлок, зоны sp i ra l is ,  p robosciformis,  grandis  и murchison i  в Чехосло
ва юJИ, ГДР и Польше. В Швеции в нижнем венлоке в зоне murchiso
ni .  В верхнем лландовери Марокко (зона crenulata)  и Болгарии (зо
ны sp i ra l is  и grandi s ) . В СССР этот вид известен на  Центральном 
ТаЙ:Vlыре, Полярном и Южном Урале, Северо-Востоке СССР, в Лат
вии и Казахстане, где встречается в верхнем лландовери, в зоне 
sp i ra l i s, grandis .  В Средней Азии на таком же стратиграфичеСКО\1 
уровне, ,как и в других регионах СССР, и, KpOl:vIe того, в нижнем вен
локе, в зоне murchisoni .  

S tomatograptus grandis grandis ( Suess, 1 85 1 ) 

Табл. I ,  фиг. 1 

1 85 1 .  Retiolites grandis; Suess, с. 99, табл. V I I ,  фиг. 2а, в. 
1 880. Retiolites grandis; T6rnqu ist, табл. 1 О, фиг. 1 .  
1 883. Stomatograptus Tornquisti; TIJl lberg, с. 42, табл. 1 ,  фиг. 1-8. 
1 890. Retiolites grandis; T6rnquist ,  с. 8, табл. 1 1 ,  фиг. 22, 23. 
1 890. Stomatograptus Tornquisti; Holm, с. 23, табл, 2, фиг. 6-1 1 .  
1 897. Retiolites (Stomatograptus) grandis; Frech, с. 670, текст,фиг. 222а, в, ?с. 
1 944. Retiolites (Stomatograptus) grandis grandis; Boucek, J\\unch, с. 45, табл. I I I ,  

фиг. 7 ,  8 ,  текст-фиг. 1 5е, 1 6а - с ,  1 7а - с. 
1 945. Stomatogгaptus grandis; Waterl ot , с. 65, табл. ХХ, фиг. 1246. 
1 948. Retio/ites (Stomatogгaptus) grandis gran,dis; Pribyl, с. 25. 
1 949. Stomatogгaptus grandis; Обут, с. 1 7, табл. 1 1 ,  фиг. 3а - с. 
J 950. Stomato,graptus grandis; Termier с., Termier Н., с. 1 35, табл. ССХХХУ, фиг, 23. 
1 952. Stomatograptus grandis grandis; Miinch , с. 3 1 ,  табл. 1 5, фиг. 9;  табл. 1 6, фиг. 

3а - в. 
1 955. Stomatogгaptus grandis grandis; Malinowska, с, 35, табл. I I ,  фиг. 2. 
1 958. Retiolites (Stomatograptus) grandis; Спасов, с. 34, табл, IV, фиг. 1 .  
1 964. Stomatograptus grandis; Корень (Ms) , с. J 75, табл. I V, фиг. 4 ,  5 ;  табл. V, фиг. 7, 8. 
1 964. Stomatograptus grandis; Обут, табл. V I I I , фиг. 1 .  
1 965. Stomatograptus grandis; Обут, Соболевская, с. 39, табл, I I , фиг. 1 2, 1 3. 
1967. Stomatograptus grandis; Обут, Соболевская, с. 84, табл. VI I I ,  фиг. 1 -4. 
1 970. Stomatograptus grandis grandis; Голиков (Ms) , т. 1, с. 96, табл. Ш ,  фиг. 1 ,  2. 
1 972. Stomatograptus grandis; Корень, с. 73, табл. 1, фиг. 5,  6 .  
1 974. Stomatograptus grandis; Mihaj lovic, с. 1 77, табл. Ш ,  фиг. 6. 
1 975. Stomatograptus grandis; Обут, Соболевская, с. 1 60, табл, 32, фиг. 4,  5 .  

г о л о т и п .  Retiolites grandis Suess, 1 85 1 ,  табл. V I I ,  фиг. 2а ,  в. 
Нижний силур, лландовери, Iмотольские слои еа2, зона gгапd is, Чехо
словакия. 

Д и а г н о з .  Прямые рабдосомы длиной до 16 см и наибольшей 
шириной 6-7 мм. Теки имеют на  концах зубцы длиной до ] мм, со
стоящие из сплошного склеропротеинового вещества .  На ] О мм прихо
дится 1 6- 1 2  тек в проксимальной и 9-6 в средней и дистальной ча 
иях. Ретикул состоит из полигональных ячей, которых в 1 мм поме
щается 5-4. На стороне, противоположной виргуле, имеется ряд 
округлых или слегка овальных стом диаметром 0,6-0,9 мм, редко 
0,2-0,4 мм.  В 1 0  мм их помещается обычно 7-4. 

М а т е р и а л. Одна рабдосома.  
О п и с а н и е .  Рабдосома длиной 1 ,4 см и максимальной шириной 

6,7 мм.  Теки длиной 3,2 мм имеют н а  ;концах сплошные зубцы дли
нОй до 0 ,8 I M M .  Устья тек шириной до 0,8 мм, слабо вогнуты. Теки 
доходят до виргулы И наклонены к ней под углом около 450. В ] 0  мм 
помещается 8 тек. Балочки клатрии,  разделяющей теки, имеют тол
щину О, ] MIM . Ретикул состоит из полигональных ячей, в 1 мм таких 
ячей ПО':vIещается до 5. Стомы округлые, диаметром 0,4-0,45 мм .  
В 1 О мм помещается 5 стом.  

] 09 



С Р а в н е н и е. Изученная форма по числу тек, стом и ячей в 
единицах измерений,  конфигурации я,чей и стом, а также длине зубцов 
на концах тек наиболее близка 'к колымским формам этого подвида 
I I  отличается только меньшим диаметром стом (0,45 мм против 0 ,6-
0,9 M/:vt У ]<олымских форм) . 

Описанный подвид похож н а  St. grandis major BouZek (Bou�ekt 
1 93 1 ) ,  известного из нижнего BeHVIoKa Чехо�ловакии (зона muгchiso
n i ) ,  от которого он отличается меньшей шириной рабдосомы (6-7 мм 
против 8,5) и меньшим углом наклон а  тек (35-500 против 60-650) . 
От St.  grandis imperfectus (Boucek et Muench) (Boucek, Mi.inch, 1 944) 
он отличается немного меньшей шириной рабдосомЬ! (6-7 мм против 
8 мм)  и тем, что ширина у него увеличивается /по всей длине рабдо-
сомы, а у St. grandis imperfectus (Boucek et Мuепсh) только в пре
делах первых 1 0  мм.  От St. grandis longithecatus Gol ikov ( Голиков, 
1 974) известного из нижнего венлока Средней Азии (зона muгchisoni ) ,  
описанный подвид отличается меньшей длиной тек (3-4 мм про
тив 5 мм ) и более 'ч астыми ячеями ретикула (5-4 ячей в 1 мм про
тив 3-2) . От St. grandis multit!�ecatus Gol ikov ( Голиков, 1 970) и 
St. grandis asiaticus Gol ikov ( Голиков, 1 974) , занимающих такое же 
стратиграфическое положение, ,как S t. grandis longithecatus (зона 
muгchison i ) , описанный подвид 011Ли'Чается более СИЛЬНbII:vt колебанием 
I<оличества тек в единице измерения, а от St. grandis multithecatus 
Golikov, кроме того, и большим числом ячей ретикула в 1 мм (5-4 
против 3-2) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р е с т и г е о г р а ф и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний лландовери, зоны sp iral is ,  
p robosci formis, grandis  в Чехословакии, ГДР и Польше. В Швеции 
в зоне muгchisoni нижнего венлока, а в Марокко - в верхнем ллан
довери в зоне crenul ata .  В СССР - в зоне spira l is, grandis на  Цент
ральном Таймыре, ПОЛЯРНQ:vt и Южном Урале, Северо-Востоке СССР, 
а в Средней Азии, кроме того, в зоне murchisoni .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о ц и а Ц и я .  Нижний силур ,  верх
ний лландовери, зона spiral is, подзона grandis.  Чукотка, р айон р. Че
гитунь, южный склон горы Путукунэй (обр. 463а ) ; в сланцах глини
стых тонколистоватых, черного цвета вместе с Monograptus prio�on 
(Вгопп ) , Monoclimacis alaica (Obut ) , Streptograptus sp. ,  Oktavttes 
spiralis (Geinitz) , Ok. p[anus (Barrande) , Ok. proteus (Barrande) ; 
колл. М. М.  Орадовской, 1 968 г. 

О Т Р Я Д M O N O G RA PТI DA LAPWO RT H,  1 880 

(пот: correct. Obut, 1957, с. 1 8, ех MOl1ograpta Lap\vorlh, 1 880, р.  1 9 1 ;  Bulman, 1 970, 
р. v 1 32) 

С Е .,' Е й С т В О M O NO G R A PT I DA E  LAPWO R T H ,  1 873 

П ОДС ЕМ ЕИСТВО M O N O G RAPТ l NA E  LAPWO R T H ,  1 873 

Р о Д Мpnograptus Geinitz, 1 852 

(пот. conserval1dum В иlтап, 1 929, рго Lomaloceras ВГОI1I1, 1 835 etiam MOl1opriol1 Ваг
rande, 1 850, Bulman, 1 970, р.  v 132) 

Типовой вид: Lomatoceras priodon Вгопп, 1 835. Силур, верхний 
лландовери - нижний венлок ГДР. 
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Monograptus priodon (Вгопп, 1 835) 

Табл. 1 ,  фиг. 2 

1 835. Lomatoceras priodon; Bronn, табл. 1, фиг. 1 3. 
1 850. Graptolitus priodon; B arrande, с. 38, табл. 1, фиг. 3, '4?, 5-9. 
1 85 1 .  Graptolitus priodon; Suess, с. 1 09, табл. VI I I ,  фиг. '5а - е. 
1 85'2. Monograptus priodon; Geinitz, с. 42, табл. 1 1 1 ,  фиг. 20---427, 29-32. 
1868. Graptolites priodon; Nicholson, с. 540, табл. ХХ, фиг. 6. 
1 875. Monograptus priodon; Richter, с. 269, табл. V I I I , фиг. 7. 
1 88 1 .  Monograptus priodon; Linnarsson, рагНт, с. 509, табл. 22, фиг. 3 ,  4 (поп фиг. 5,  6) . 
1 883. Monograptus priodon; Tullberg, с. 22, табл. I I ,  фиг. 24. 
1 890. Monograptus priodon; Geinitz, с. 1 7, табл. А, фиг. 1 6. 
1 892. Monograptus priodon; T6rnquist, с. 1 3, табл. 1 ,  фиг. 22-27. 
1897. Monograptus priodon; Frech, с. 640, текст-фиг. 1 96. 
1 899. Monograptus priodon; Perner, с. 5,  табл. 1 5, фиг. ;29, текст· фиг. 1 ,  2. 
1 9 1 3. Monograptus priodon; Elles, Wood, с. 4 1 8, табл. XLH, фиг. 2а - с, текст-фиг. 282. 
1 920. Monograptus priodon; Gortani, с. 36, табл. I I I , фиг. 1 .  
1 923. Monograptus priodon; Gortani, с. 6 ,  табл. 1 ,  фиг. 9 .  1 0. 
1924. Monograptus priodon; Hundt, с. 64, табл. VI ,  фиг. 19 ,  20. 
1 926. Monograptus priodon; Gortani, с. 1 2, табл. Н, фиг. 8- 10. 
1 928. Monograptus priodon; Левина, с. 8, фиг. 7. 
1 929. Monograptus priodon; Аверьяиов, табл. XXXV, фиг. 7а - с. 
1 93 1 а .  Monog:raptus priodon; Аверьянов, с. 1 4 ,  табл. IV, фиг. 8. 
1 93 1 .  Monograptus priodon; Haberfelner, с. 1 2 1 ,  табл. I, фиг. 1 5а,  в. 
1935. Monograptus priodon; Я нишевский, с. 29, табл. IV, фиг. 1 , 3-8. 
1 938. Monograptus priodon, B u1man, текст-фиг. 42а. 
194 1 .  Monograptus priodon; Чернышев, с. 86, табл. HI ,  фиг. 7. 
1 945. Monograptus priodon; \Vaterlot, с. 78, табл. XXX I H ,  фиг. 334. 
1 947. Monograptus priodon; Ruedemann, с. 484, табл. 85, фиг. 27-43. 
1 94�. Monograptus (Monograptus) priodon priodon; Priby1, с. 32. 
1 949. Monograptus (Pomatograptus) priodon; Обут, с. 22, табл. IV, фиг. 4а, в. 
1 952. Monograptus priodon; Munch, с. 99, табл. 26, фиг. 1 а - с. 
1 955. Monograptus (Monograptus) priodon; Чеиь-шуй и др. (на китаЙск. яз.) , с. 81,  

табл. 44, фиг. 1 6. 
1 958. Monograptus priodon; Обут, с. 58, табл. 1 1 ,  фиг. 9 ; табл. Ш, фиг. 1-9;  табл. lV. 

фиг. 1 (в центре) , ' текст-фиг. 7, 8, 1 6. 
1 958. Monograptus (Monograptus) priodon; Спасов, с. 39, табл. IV, фиг. П. 
1 958. Monograptus (Monograptus) priodon; Urbanek, с. 43 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  2, текст-фиг. 

1 7-20. 
1 960. Monograptus priodon; Thomas, с. 20, табл. Х Н ,  фиг. '  1 7i2. 
1 962. Monograptus (Monograptus) priodon; Tomczyk, табл. VI, фиг. 1 .  
1 963а. Monograptus priodon; Wi1Iefert, с. 37, табл. 1 ,  фиг. 20, текст-фиг. 56. 
1 963в. Monograptus priodon; \Vi1lefert, с. 85, табл. 1 ,  фиг. 14, 1 5, 1 7, 1 8, 2 1 ,  текст-фиг. 

1 7а - с. 
1 964. Monograptus priodon; Обут, табл. VIH, фиг. 1 5. 
1 964.  Monograptus priodon; Корень (Ms) ,  с. 209, табл. Х, фиг. 1 -5. 
1 966. Monograptus priodon; Обут, Соболевская, с. 24, табл. V, фиг. 1 -6, текст-фиг. 

1 5- 1 6. 
1 967. Monograptus priodon; Обут, Соболевская, с. 86, табл. VHI,  фиг. 9, 10 ,  табл. IX, 

фиг. 1 .  
1 967. Monograptus priodon; Корень, Ульет, с. 230, табл. XXVI, фиг. 1 2а,  б, текст-фиг. 44. 
1 967. Monograptus priodon; Риненберг, (Ms) , том Н, с. 1 24 ,  табл. VI,  фиг. 10а - в, 

текст-фиг. 40. 
1 968. Monograptus prioqon; Rickards, Smyth, табл. 4, фиг. а ,  в. 
1 969. Monograptus priodon; Cocks, Rickards, табл. 9, фиг. f. 
1 972. Monograptus priodon; Корень, с. 74, табл. 1, фиг. 7-9; табл. 1 1 ,  фиг. 1, 2. 
1 973. Monograptus priodon; Cocks, Toghi\l ,  табл. 2,  фиг. 9. 
1 974. Monograptus priodon; Mihajlouic, s . 1 82, табл. V, фиг. 3 .  
1 975. Моnоgгарtus priodon; Обут, Соболевска я, с. 32,  фиг. 6 .  

г о л о т и п :  Lomatoceras priodon В гопп, 1 835, табл. 1, фиг. 1 3. 
Нижний силур, ГДР.  

Д и а г н о з .  Прямые рабдосомы длиной до 50  с м .  Их н аибольшая 
ширина 2-3,5 мм  (обычно 2-3 IMM ) , редко до 4,5 м м .  Теки в своей 
средней части имеют хорошо выраженные вентрикулы. Свободные 
крючкообразно изогнутые части тек составляют 1 /2-2/5 общей ши-
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рины р абдосомы.  Теки ДJJИНОЙ дО 3,5 мм  налегают друг н а  друга 
на 1 /2-2/3 своей ДЛИНЫ и HaKJJOHeHbl к виргуле под углом 35-450. 
На 1 0  м м  в проксимали приходится 1 3- 1 0  тек, а в дистали - 1 0-7. 
СИК'УJJD. длиной ОКОЛО 1 ,5 М.У! . Ее вершина находится у основания 
третьей теки. 

М а т е р и а л .  Четыре экземпляра из одного местонахождения, 

О п и с а н и е .  Рабдосомы ДJJИНОЙ до 3,9 см ,  Их ширина посте
пенно увеличивается от 2,2 мм до максимальной р авной 3,5 мм У 
дистальных концов .  Теки имеют отчетливые веНТРИКУJJЫ,  Свободные 
крючкообразно изогнутые 'части тек составляют около 1 /2 в прокси
мали н а  1 /3 в дистали. Теки длиной до 3,5 мм ,  налегают друг на  
друга на  1 /3 своей ДЛИНЫ в проксимали и н а  2/3 в дистали. Угол 
наклона тек к виргуле составляет 35-450. В 1 0  [мм проксимальных 
'концов помещается 9,5-9 тек, а в 10 мм дистальных - 8-7,5 тек. 
Сикула не сохраНИJJась, 

С р а в н е н и е. Чукотские формы по конфигурации рабдосомы и 
тек, их размер а м  и другим параметра,м не имеют отличий от форм 
этого вида,  известных из многочисленных регионов (см. синонимику) . 
Колебание ширины рабдосомы и числа тек в единице измерения у 
фОРIМ этого вида из р азличных регионов р ассмотрены в работе 
А. М. Обута и Р. Ф. Соболевской ( 1 967) . 

Изученный вид по форме рабдосомы похож н а  Monogгaptus pandus 
(Lapworth) (E l les, Wood ,  1 9 1 3) , от которого отличается хорошо р азвиты
ми вентрикулами,  большим отношением крючкообразно изогнутых част�й 
тек к общей ширине рабдосомы ( 1/2-2/5 против 1 /3-1 /4) и боль
шим 'Числом тек в 1 0  м м  проксим альных 'Частей ( 13�1 0 против 1 0-
9) . М. priodon (В гопп) имеет значительное сходство с близким к не-
му видом М. parapriodon Boucek (Boucek, 1 93 1 ) ,  отличаясь большей 
шириной рабдосомы (2,5-3,5 [мм против 1 ,2-1 ,5 м м )  и большими 
'колебаниями 'Числа тек в единице измерения ( 13-7 в 10 мм против 
1 0-9) . От видов М. marri Perner, М. holmi Perner (Perner, 1 897) и 
М. riccartonensl:s Lap\vorth (E11es, Wood, 1 9 1 3) описанный вид отли
чается БОJJьшей шириной рабдосомы (2,3-3,5 мм против 1 ,5-1 ,8 мм) , 
хорошо выраженными вентрикулами, отношением крючкообразно 
изогнутых частей тек к общей ширине рабдосомы и некоторым от
клонением Iчисла тек в единице измерения. 

Г е о л о г и 'Ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Нижний силур, верхний лландовери - нижний 
венлок, от зоны crispus до зоны r iccartonensis в ГДР, Англии, Авст
рии, Болгарии и Чехословакии. В Марокко от зоны turricul atus до 
зоны I innarssoni включительно, В Польше в зонах insectus и murchi-
50ni .  В Китае и Северной Америке в верхнем лландовери и нижнем 
венлоке, а в Австралии в верхней 'Части серии Keilor и в серии Ei ldon 
( = верхнему ЛJJандовери и большей 'Части венлока) .  В СССР 
М. priodon (Bronn ) известен в Средней Азии, Казахстане, на Урале, 
Югорском полуострове, о .  Новая Земля, в Латвии и на Колымском 
массиве на  таких же стратиграфических уровнях, как в ГДР и 
Анг,ТJИИ.  

М е с т о J-I а х о ж од е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верх
ний лландовери, зона sp ira l is, подзона grandis. Чукот:ка ,  район р. Че
ГИТУJ-lЬ, южный СКЛОН горы Путукунэй (обр. 463а) ; в сланцах ГЛИНИ'  
стых тонколистоватых, черного цвета вместе со Stomatograptus grandis 
grandis (Suess) , Monoclimacis alaica (Obut) , Streptograptus sp.,  Okta
vites spiralis ( Geinitz. ) ,  Ok. planus ( Barrande) , Ok. proteus (Ваггапdе) 
колл. М.  М. Орадовской, 1 968 г. 
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Моnоgгарtus flemingi ( S a lter, 1 &52) 

Табл. I ,  фиг. 3, 4 .  

1852. Graptolites Flemingii; Salter, с. 390, табл. XXI ,  фиг. 5а,  в, 6 ,  7а , в .  
1876. Monograptus Flemingii; Lap\vorth, с .  504, табл. ХХ,  фиг. 8.  
1 883. Monograptus Flemingii; Tullberg, с. 23, табл. I I , фиг. 25. 
1900'. Monograptus Flemingii уаг. � et уаг. б;  Elles, с. 402, фиг. 1 \, 1 4. 
19 1 3. Monograptus Flemingii; El les, Wood, с. 425, табл. XVI I ,  фиг. 5а - d, текст ,фиг, 

287, a - d. 
1924. Monograptus Flemingii; Hundt, 1 924, с. 65, табл. У, фиг. 22; табл. VI I ,  фиг. 28. 
1929. Monograptus Tariccoi; Haberfelner, с. 137, табл. 1, фиг. 5а, в. 
1 940. Monograptus Flemingii; Lauгsen, с. 26, текст-фиг. 1 7 .  
1 945. Monograptus Flemingii; \Vaterlot, с. 79, табл. XXXVI, фиг. 347. 
19512. Monograptus flemingi; МЙПС!1, с. 104,  табл. 29, фиг. 1 а - с. 
1 953. Monograptus (Monograptus) flemingi flemingi; Pribyl, с. 5 ,  табл. I, фиг. 6. 
1 955. Monograptus flemingi flemingi; Malino\vska, с. 36, табл. 1 1 ,  фиг. 4. 
1958. Monograptus (Monograptus) flemingi; Спасов (partim) , с. 36, табл. I I I ,  фиг. 4;  

табл. VI, фиг.  6 (поп fig. 7, 22; Обут, Соболевская, 1965) . 
1960. Monograptus flemingi; Thomas, с. 20. 
1964. Monograptus priodon flemingii; Jaeger, с. 252, табл. I I ,  фиг. 1 .  
1 965. Monograptus flemingi; Обут, Соболевская, с .  44, табл. IV, фиг. 1 -4. 
1 967. Monograptus flemingi; Обут, Соболевская, с. 490, табл. IX ,  фиг. 7-9. 
1967. Monograptus flemingi; Корень, Ульст, с. 234, табл. XXVII ,  фиг. 2, текст-фиг. 48. 
1969. Monograptus flemingi; Holland,  Rickards, Warren, табл. 1 30, фиг. 8. 
1 970. Monograptus flemingi; Абдуазимова, с. 42, табл. I, фиг. 6-9, текст-фиг. Q. 
1972. Monograptus flemingii; Lenz, с. 1 1 54, фиг. d,  Н. 
1 974. Monograptus (Monograptus) flemingi flemingi: Крстиh, с. 1 65, табл. I I ,  фиг. 3; 

табл. IV, фиг. 1 а .  
1 974. Monograptus flemingi; Mihajlovi6; с .  1 80, табл. IV.  
1 975. Monograptus flemingi; Обут, Соболевская, с. 1 65, табл. 77 ,  фиг. 3, 4 .  

л е к т о т и п:  Graptolites Flemingi S alter, 1 852, табл.
· 

XXI, фиг. 
5а  (PribyI, 1 948) . Верхний венлок, Англия.  

Д и а г н о з .  Рабдосомы ДЛИНОй до 30 см и более (Bulman, 1 965) ; 
слабо дорзально ИЗОГНУТЫ в кра йне проксимальных и прямые в сред
них и дистальных частях. Ширина рабдосом возрастает в первых 
1 0--25 мм до 2,5-3 мм и далее не меняется. Теки длиной до 2,5-3 мм 
налегают друг н а  друга 3/4-4/5 своей длины и наклонены под углом 
до 50°. В 10  мм и меется 1 4-9 тек .  Сикула длиной 1 ,5-2 м м ,  ее  
вершина находится у основания второй теки. 

М а т е р и а л. Более 30 облOl:У!'КОВ различных частей рабдосом из 
трех местонахождений.  

О п и с а н и е .  Обломки прямых рабдосом до 20 см длины и более. 
Их крайне проксимальные ч асти несколько дорзально изогнуты. Ши
рина р абдосомы возр астает в первых 20-25 м м  до 2,2-2,5 м м  и да
лее не меняется. ТеЮI крючкообразно изогнуты так, что крючки 
занимают 1 /4- 1 /3 ширины рабдосо:У!ы;  JIХ длина 2,5-3 мм, они нале
гают друг на  друга до 3/4 их ДJIИНЫ и наклонены под углом 450. 
В 10 м м  помещается 1 0,5-9 тек. СИКУJI а длиной 1 ,5 мм, ширина 
устья 0,4 мм,  ее вершина находитёя у основанrIЯ второй теки. 

С р а в н е н и е. Описанн ые формы по конфигурации рабдосом,  
тек и другим элементам морфологии и меют БОJIьшое сходство с фор
мами  этого вида, известными пз других близких и отдаленных реrrю
нов (Обут, Соболевская, 1 965, 1 967) . Они, видимо, отличаются от наи
более характерных представителей этого вида только незна'чительно 
меньшей максимальной шириной рабдосом,  более постепенным на
растанием их ширины от Iпроксималыю.гq .l{OI-ща II немного Iменьшим 
средним количеством тек 'в 10 ' мм.  Monograptus flemingi (S alter) 
имеет сходство с М. mutuliferus Meneghini et Gortani и с М. ргоЬо
scidatf!,s Gor.tan i  (Gortani ,  -1 92.2-) ' .  но- ХОРОШ<;J' отличается от обоих этих 
видов меFьшей шириной . рабдесомы : и бо,JIЬШИМ количеством тек в 
1 0  мм .  От М. ratkhatensis s p .  nov. (см.  описание) М.- flemingi ( S a l-
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ter) отличается большей шириной рабдосомы и большим количест
вом тек в 1 0  мм.  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с 
п р о с т р а н е н и е .  Нижний силур, верхнии венло,к,  зоны e l lesae. 
lundgreni Англии,  Швеции и Маро.кко, rigidus, testis ГДР, rad ians ,  
test is  Чехословакии, lundgreni-testis, nassa  Югославии (Восточная 
Сербия ) . В Австралии- в верхней части серии Ei1don, соответствую
щей верхнему венлоку. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верх
ний венлок, зона el lesae. Чукотка , р айон р .  Чегитунь, южный склон 
горы Ратхат (обр.  607б) ; в алеврито-глинистых сланцах, серого 
и серо-стального цвета вместе с М. ratkhatensis sp .  nov. , Cyrtograptus 
ellesae Gortani ,  колл. М. М.  Ор адовской, 1 968 г. Чукотка, р айон 
р. Чегитунь, южный склон горы Путукунэй (обр. 245) ; в черных 
плитчатых известняках, напоминающих кровельные сланцы в месте с 
Cyrtograptus ellesae Gortani ,  колл. М. М. Орадовской, 1 966 г. Чукот
ка ,  район р. Чегитунь, южный склон горы Путукунэй (обр .  4636) ;  
в черных плитчатых известняках,  н апоминающих кровельные сланцы 
в месте с Monograptus ratkhatensis sp. nov., Cyrtograptus sp.; колл. 
М. М. Орадовской, 1 968 г. Чукотка, р айон р. Чегитунь, южный склон 
горы Путу.кунэй (обр. 489а ) ; в П.1астовых темно-серых известняках 
с неровными, шероховатыми буровато-серым и  поверхностями напла
стования без сопутствующего комплекса граптолитов и других групп 
фауны. 

Monograptus flexilis E lles, 1 900 

Г о л о т и п : Monograptus flexilis El les,  1 900, фиг. 1 8  ( = El les, 
Wood,  1 9 1 3, табл.  XLI I I ,  фиг. 4а ) . Нижний силур, верхний венлок, 
зона l innal'ssoni, Англия.  

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной более 20 см, обычно дорзально, 
изогнуты. Наибольшая ширина до 4,5 мм. Теки крючкообразно изо
гнуть!. На 10 мм приходится 1 2-5 тек. Сикула широкая, и меет длин
ную в иргеллу и достигает длины 4 мм.  

С о с т а в в и Д а. М. flexilis flexilis Elles, М. flexilis belophorus 
(Meneghini ) , М. flexilis falcatus (Meneghin i ) . 

С р а в н е н и е. М. flexilis Elles по  форме рабдосомы и .  тек и меет 
большое сходство с М. subflexilis Pribyl, отличаясь от него большеi', 
максимальной шириной (до 4,5 ,мм crlротив 2,7 М М  У М. subflexilis 
Pribyl ) , н аличием длинной в иргеллы и большим колебанием тек в 
единице длины р а бдосомы ( 1 2-5 тек в 1 0  м м  против 1 1-9 тек у 
М. subflexilis P;-ibyl )  ( Priby l ,  1 94 1 ) .  

. 

Г е о л о г и rч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф и ч е с 'к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний венлок, зона l innarssoni в 
Англии, Марокко и Китае; в Чехословакии и Австрии - в зоне f lexi l is ,  
а в ГДР - в зоне rigidus. В СССР этот вид известен из Средней 
Азии, Л атвии и Северо-Восток а  СССР;  он распространен та,м на та
ком же стратиграфическом уровне, как  и в Чехослова кии . 

Monograptus flexilis flexilis El les, 1 900 

Табл. 1, фиг. 5-7 

1900. Monograptus flexilis; Elles, с. 407, фиг. 18 .  
1913 .  Monograptus flexilis; Elles, Wood, с.  430, табл. XLIII ,  фиг. 4а - е, текст-фиг. 293. 
1942а. Monograptus flexilis flexilis; Pribyl, с. 4, табл. 1, фиг. 1 -3;  табл. 1 1 ,  фиг. 2, 3, 

текст-фиг. 1-5. 
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1 945. MOl!ograptus flexi/is; Waterlot, с. 80, таб.�. ХХХУ, фиг. 360. 
] 952.. MOl!ograptus flexilis flexilis; Mi.inch, с. 1 1 0 ,  табл. 34, фиг. ] а ,  в .  
1 955. MOl!ograptus (Monograptus) flexilis; Чень-шуй и др. ,  с. 80, текст-фиг. 1 8. 
]963Ь. Monograptus flexilis; Wi11efert, с. 87, табл. 1 ,  фиг. 23, 24, текст-фиг. ] 9 а  -с . 
1 964. MOl!ograptus flexilis; Обут, с. 30 1 ,  рис. , 32г. 
] 967. Monograptus flexilis flexilis; Обут, Соболевская, с. 9 1 ,  табл. Х, фиг. 1 .  
] 967. Monograptus flexilis; Корень, Ульст, с .  235, табл. ХХУ [ [ , ф·иг. 5 ,  текст-фиг. 49. 
1 967. Monograptus flexilis; Риненберг (Ms) , т.  l I ,  с. ] 40, табл. V I ,  фиг.  4а, б, 

текст-фиг. 44. 
1 975. Monograptus flexilis; Обут, Соболевская.  с .  1 66, та6.1. 77,  фиг. 5 ,  6. 

Г о л о т и п : Monograptus flexilis El les, 1 900, фиг. 1 8  ( = t:J I es, 
\Vood, 1 9 1 3, табл. XLI I I ,  фиг. 4а ) .  Нижний силур, верхний венлок, 
зона l innarssoni ,  Англия. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной более 20 см, обычно дорзально 
изогнуты, особенно в проксимальной части. Крупные экземпляры име
ют дорзалыю-вентральный и вентральный изгибы в средней и ди
стальной частях рабдосом. Н аибольшая ширина достигает 2,5-3 м,м . 
Теки имеют крючкообразно изогнутые концы, составляющие до 1 /3 
общей ширины рабдосомы.  Н а  1 0  м м  приходится 1 2-8 тек. Сикула 
достигает длины 2 ,5 мм  и оканчивается толстой виргеллой длиной до 
2,5 м м .  

М а т е р и а л .  Шестьдесят р абдосом из одного ,местонахождения. 
О п и с а н JI е.  Дорзально I Iзогнутые рабдосомы, достигающие 

длины 9 см.  В средних и дистальных частях они имеют дорзально
вентральный изгиб.  Увеличение ширины происходит в пределах пер
вых 1 0-20 мм до наибольшей, равной 2,0-2,5 мм. Теки достигают 
длины 2-3 :vI M  и имеют свободные крючкообразно изогнутые части, 
занимающие 1 /2- 1 /3 общей ширины рабдосомы. Теки налегают друг 
на  друга на  2/3-3/5 своей длины и наклонены к виргуле под углом 
30-400. На 10  м м  в Iпроксим али приходится 1 2- 1 0  тек, далее -9-
8 тек. С икула достигает длины 2,5 мм при ширине устья 0,5 ,мм и 
оканчивается толстой виргеллой, максимальная длина обломков ко
торой равна 1 мм. Вершина сикулы расположена немного ниже устья 
первой теки. 

С р а в н е н и е .  Чукотские формы М. flexilis flexilis Elles по шIl
рине рабдосомы, длине тек, их налеганию друг на  друга, наклону к 
оси р а бдосомы и числу в единице измерения не имеют ОТЛИЧИII от 
форм этого подвида, известных из других регионов (см. синонимику) , 
отличаясь только немного большей длиной сикулы (2,5 ,мм против 
2 мм У всех остальных форм ) , а от л атвийских и киргизских форм, 
]{роме того, и меньшей шириной рабдосомы (2-2,5 мм против 3 м м  
у латвийских и киргизских фор м ) . 

По форме рабдосомы и тек описанный подвид близок к М. fle-
xilis falcatus (Meneghin i )  и М. flexilis belophorus (Meneghini )  CPri
Ьуl, 1 942а ) , однако хорошо отличается от них:  от первого м еньшей 
шириной рабдосомы (2,5-3 ,мм против 4 ,0-4,5 мм) , а от второго 
большим числом тек в единице измерения ( 1 2-8 тек в 1 0  м м  против 
9-5 тек в 1 0  мм  у М. flexilis belophoгus (Meneghin i ) . 

Г е о л о г и 'ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний венлок, зона l innarssoni 
в Англии, Марокко и Китае;  в Чехословакии - в зоне f1exi l is ,  а в 
Г ДР - в зоне rigidus. В СССР этот подвид известен из Средней Азии, 
Л атвии и с Колымского м ассива и встречается там на таком же 
стратиграфическом уровне, как  и в Чехословакии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о ц и а Ц и я. Нижний силур, верх
ний венлок, зона f1exil is. Чукотка , центральная  часть хр .  Иссэтэн 
(обр. 30б) ; в глинистых известняках черного цвета вместе с Dictyo
пета sp. ,  Cyrtograptus tchukotkaensis sp. ,  поу. ; колл. М. М. Орадов
скои, 1 966 г. 
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Monograptus pandus Lap\vortl1, 1 877 

Табл. Т ,  фиг. 8, 9 

1 877. Monograptus lobiferus уаг. pandus; Lap\vorth, с. 1 29,  табл. VI ,  фиг. 3 а - с. 
1 897. Monograptus pandus; Регпег, с. 22, табл. Х I  ,фиг. 1 2- 1 3. 
1 9 1 3. Monograptus pandus; E l les, Wood ,  (partim) , с. 42 1 ,  табл. X L I I ,  фиг. 3Ь - d ( 11 l J l 1  

фиг. 3а) . 
1 9 1 9. A1onograptus pandus; Кirste, с. 1 59, табл. 1 1 , фиг. 27, а, в. 
1 945. Monograptus pandus; Water1ot, с. 79, табл. XXXIV, фиг. 352. 
1 947. Monograptus pandus; Ruedemann, с. 483, табл. 86, фиг. 1 -3 .  
1 952. Monograptus lobiferиs pandus; Mi.inch, с .  1 0 1 ,  табл. 27 ,  фиг. 2. 
1 958. Monograptus pandus; Обут, с. 59, табл. IV, фиг. 4-6. 
1 958. Monograptus (Monograptus) pandus; Спасов, с. 39, табл. IУ, фиг. 9 .  
1 960. Monograptus pandus; Thomas, с .  20. 
1 962. Monograptus pandus; Халеuкая, с. 80, табл. V I I I , фиг. 1 2 .  
1 966. Monograptus pandus; Обут, СоболеВСI(ая, с. 29, табл. У ,  фиг. 1 4 ,  текст-фиг. 2 1 .  
1 967. Monograptus pandus; Риненберг (Ms) , т. [ [ , с. 1 58, табл. V I I ,  фllГ. 4а ,  б, текст-

фиг. 50. 
1 974. Monograp/us (Monograptus) pan(/us; Крстиh, с. 1 66, табл. 1 1 ,  фиг. 6. 
1 975. Monograptus pandus; Mihajlovic, с. 1 22. 

л е к т о т и п :  M�nog'raptus lob iferus var. pandus Lap\vortl1, 1 877, 
табл. VT, фиг. 3в (Pribyl, 1 948) . Нижний силур, верхний лландовери ,  
Англия.  

Д и а г н о з .  Прямые рабдосомы, достигающие длины 1 0  см и 
м аксимальной ширины 2,5-3 мм.  Теки имеют КРЮЧI\ообразно изо
гнутые и оттянутые в сторону сикулы !(онцы И наклонены к оси рабдо
сомы под углом 40-450. Крючкообразно изогнутые части тек зани
м ают до 1 /4 длины тек и 1 /3- 1 /5 общей длины рабдосомы. На  теках 
имеются слабо выраженные вентрикулы.  В 10 м,м помещается 1 0 -
9 тек. 

М а т е р и а л. Три р а бдосомы из одного местонахождения. 
О п и с а н и е .  Прямые рабдосомы н аибольшей длины 4,8 мм  ) [  

максимальной ширины 2,3 мм. Ширина увеличивается равномерно 
по всей длине р абдосомы от 1 ,6 мм  в проксимали до 2,3 мм в диста 
ли .  Теки длиной до 2,5 мм,  наклонены к виргуле под углами 40-45" 
и имеют оттянутые в сторону сикулы ,крючкообразно изогнутые кон
цы. Изогнутые концы занимают около 1 /4 длины тек и составляют 
1 /4- 1 /5 общей ширины р абдосомы.  Вентрикулы выражены слабо. 
Крайне .проксимальные концы с сикулами не сохранились. На 1 0  м м  
в проксимали п риходится 1 О тек, далее - 9 .  

С р а в н е н и е .  Чукотские формы М. pandus Lapwortl1 п о  форме 
рабдосомы и тек,  их р азмерам и 'Числу в единице измерения не  име
ют отличий от форм этого вида, известных из Англии, ЧехословаюlИ,  
ГДР, Марокко, США, ЮгослаВИII ,  Австрии. По числу тек чукотские 
формы отличаются только от болгарских, которые по сравнению со 
всеми другими формами этого вида имеют меньшее число тек в 
1 0  мм  (6-6,5 п ротив 1 0-9) . 

Описанный вид по форме рабдосомы и тек имеет сходство с 
М. priodon (Вгопп) , однако отличается слабее выраженными вентрн
кулами,  более широкими  крючкообраЗНЫМII ,  менее I IЗогнутыми 'Част(!
ми тек и меньшим колебанием IIХ ЧlIсла в еДl!нице измерения ( 1 3-
7 тек в 10 мм У М. priodon (Вгопп) п ротив 1 0-9 тек у описанного 
вида) (o� . ОПlIсанне М. priodon ( В гопп) ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н 11 е.  Нижний силур, верхний лландовеРII от зоны 
m inor, l innae i  до зоны s p i r a l i s  в Англии,  Чехословакии,  ГДР, Болга 
рllИ , ТОгослаI3ИИ .. В Северной Америке в верхней половине лландове
ри, в ' 

АвстраЛlI1I в верхней половине серии Kei lor, соответствующей 
B�pXHeMY лландовери. В СССР этот вид известен из Средней Азии, 

1 16 



в Латвии и Казахстане и заним ает там такое же стратиграфическое 
положение, как  и в Англии.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я. Нижний силур, верх
ний лландовери, зона sp ira l is,  подзона grandis.  Чукотка, район р. Че
гитунь, южный склон хр. Иссэтэн (обр.  204) ; в сланцах глинистых, 
желтовато-серого цвета вместе с Monoclimacis asiatica (Obut) , 
М. linnarssoni orientalis (Obut ) , Oktavites spiralis (Geinitz ) ; кол. 
М. М. Орадовской, 1 966 г. 

Monograptus гаfkiщfеnsis '!: Obut et Sennikov, sp. nov. 

Табл. I I ,  фlIГ. 1, 2 

г о л о т и п :  экз. 536/ 1 0, табл. I I , фиг. 1 .  Чукотка, гора Ратхат. 
Путукунэйская свита .  НИЖlIИЙ CIIJJYP,  верхний венлок, зона e l Iesae. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной до 6 см и более, дорзально изо
гнутые в крайне проксимальных и [прямые в средних и ДIJСТa.rт ьных 
частях.  Ширина рабдосо:vr возрастает в первых 1 0- 1 5  до 1 ,5- 1 ,7 м м  
и далее остается постоянной. Теки длиной д о  2-2,5  м м  налегают 
друг на друга до 3/4-4/5 своей длины и наклонены ПОД углом 45°. 
В 1 0  мм 1 4- 1 0  тек. Сикула длиной 1 ,5 мм,  ее вершина находится у 
основания второй теки. 

М а т е р и а, л .  35 обломков различных частей рабдосом из двух ме
стонахождений. 

О п и с а н и е .  Обломки п рямых рабдосом до 6 см длины и более. 
Их крайне проксимальные ч асти заметно дорзально изогнуты. Ши
рина рабдосомы возрастает в первых 1 0- 1 5  м м  до 1 ,5- 1 ,7 м м  и да
лее остается постоянной. Теки крючкообразно изогнуты так,  'Что 
крючки занимают 1 /4- 1 /3 ширины рабдосомы;  их длина 2-2,5 мм ,  
они налегают друг на друга до 3/4-4/5 их длины и наклонены под 
углом до 45°. В 1 0  мм 1 4- 1 0  тек. Сикула длиной 1 ,5 мм, ее верши
на  находится у основания второй теки. 

С р а в н е н и е .  Формы описанного нового вида по конфигурации 
рабдосом ,  дорзальной изогнутости их крайне проксимальных концов 
и элементам  морфологии тек Jlм еют сходство с видом Monograptus 
flemingi (S aIter) в особенности с его представителями, найденными 
совместно в TO:vr же обнажении н а  горе Ратхат (обр .  607б ) . Однако 
они отличаются значительно более тонкими рабдосомами ( 1 ,5-
1 ,7 мм  против 2,5-3 м м ) , шнрина которых становится постоянной н а  
более коротком расстоянии в прокси:vrали, и несколько большим ко
личеством тек в единице измерения, измеющих и меньшую длину. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т,  м е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с 0-
Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верхний венлок, зона elIesae. Чукотка, рай
он р .  ЧеГИl1УНЬ, гора Ратхат (обр.  607б) ;  в глинистых известняках 
черного цвета вместе с М. flemingi (S alter) , Cyrtograptus ellesae 
Gогtап i ;  колл. М. М. Орадовской, 1 968 г. Чукотка, район р .  Чегитунь, 
гора Путукунэй (обр. 463б ) ; в глинистых известняках черного цвета 
вместе с Monograptus flemingi ( SaIter) , Cyrtograptus ellesae Gortani ,  
С. sp. ;  колл. М. М. Орадовской, 1 968 г .  

Р о Д Colonograptus ( Pribyl ,  1 942)  

Т и п о в о й в и д: Graptolithus colonus B arrande, 1 850. Верхний 
силур, лудлов Чехословакии. 

* Название от горы Ратхат. 
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Colonograptus colonus ( B arrande, 1 850) 

Л е к т о т и п: Graptolithus colonus B arrande, 1 850, табл. I I ,  
фиг. 2 (P['ibyl, 1 948) . Верхний силур, нижний лудлов, копанинские 
слои, зоны nillsoni, scanicus, Чехословакия. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной до 6 см и н аибольшей шириной 
до 3 мм. На  большей 'части своей длины они прямые и только в на 
чале проксимальной части имеют л ег,кий вентральный изгиб. Первые 
3-6 тек изогнутые, имеют шиповидно оттянутые и :крючкообразно 
изогнутые устьевые концы, далее простые - пристиограптовые нале
гающие друг на  друга.  В проксимальных <Частях рабдосомы в 1 0  мм 
помещается 1 6- 1 3  тек, далее 1 4-8. Сикула длиной до 1 ,6 мм. 

С о с т а в в и Д а .  Два подвида - Colonograptus colonus colonus 
( Barrande) и С. colonus compactus (Wood) . 

С р а в н е н и е. От С. roemeri ( Barrande)  ( B a rrande, 1 850) и С. 
varians (Wood )  (E l les, Wood, 1 9 1 1 )  описанный вид отличается боль
шим количеством колонограптовых крючкообразно изогнутых тек в 
проксимальных ч астях р а бдосом .  От первого в ида он отличается 
меньшими раЗiмерами рабдосом, а от второго - большими р азмераМJI 
(длиной и шириной ) . 

Г е о л о г и 'Ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е .  Верхний силур, нижний лудлов, зоны n i lssoni , 

scanicu s  в Чехословакии, Англии,  Австрии,  Болгарии, ГДР, Китае, 
Марокко, Польше, Румынии, Швеции, Югославии, Северной Америке, 
Австралии (нижняя половина серии  МеlЬошп ) . В СССР этот вид 
встречается в тех ж е  зонах в Л атвии, Казахстане, Средней Азии, на  
Таймыре и Южном Урале. 

Colonograptus colonus colonus ( B arгande,  1 850) 

Табл. I I ,  фиг. 3 

1850. Graptolithus colonus; Baгrande (partim) , с. 42, табл. 2, фиг. 2, 3 (поп фиг. 1 , 4 ,  5; 
Pribyl, 1 948) . 

1 852. Monograptus colonus; Geinitz (part im) , с. 38, 39, таGл. I ,  фиг. 33, 35, 36 (поп 
фиг. 34) . 

1 876. Monograptus colonus; Lap\vorth, с. 505, 506. табл. ХХ. фиг. 9 .  
1 883. Monograptus colonus; Tullberg (partim) , с. 29, 30 ,  табл. I ,  фиг .  22 ,  23 (поп 

фиг. 2 1 ) .  
1 890. Monograptus colonus; Gеiпitz, с. 1 5, 1 6, табл. А ,  фИГ. 1 4 .  
] 897. Pristiograptus colonus; Frecl1, с. 655, 656, текст-фиг. 209. 
1 899. Monograptus colonus; Регпег (partim) , с. 1 8, табл. 1 4 ,  фиг. 3, 1 2 ,  (поп фиг. 1 7 ) ,  

tekct-фlIГ. 1 2 . 
1 899. Monograptus subcolonus; РеГllеl', с. 2 1 ,  табл. 1 4 ,  фиг. 4?,  1 4. 
1 900. Monograptus colonus; Wood, с. 463-465, табл. ХХУ, фиг. 1 0  А - д, текст-фиг. 

1 4 а, в. 
] 908. Monograptus colonus; A\lahverdjiew, с. 337, табл. IY,  фиг. 4. 
1 9 1 1 .  Monograptus colonus; Elles, Wood, с .  39 1 ,  табл.; XXXYI I I ;  фиг. 8a - d, текст-

фиг. 26а - с. 
1 920. Monograptus colonus; Gortani, с. 32, табл. I I  ( I I ) , фиг. 28, 29. 
] 924. Monograptus colonus; Нuпdt, с. 73, табл. У], фиг. 2 1 ,  22, табл. Y I I ,  фиг. 1 ,  2. 
1 929. Monograptus colonus; Аверьянов, с. 1 1 1 , табл. XXXIY, фиг. 1 3 .  
1 936. Monograptus colonus; Boucek, с. 136, текст-фиг. 4d - h. 
1942б. Pristiograptus (Colonograptus) colonus colonus; PribyI, с. 4 ,  текст-фиг. 2 (фиг. 

1 -3) . 
1 944. Monograptus colonus; EIles, с. 1 47, ] 48, табл. 1 ,  фиг. 5а - с. 
1 945. Monograptus colonus; Waterlot, с. 73, табл. XXY I I I ,  фиг. 298. 
1 945. Monograptus subcolonus; Wateгlot, с. 73, табл. XXYI I I ,  фиг. 30 1 .  
1 948. Monograptus subcolonus; Pribyl, с. 80. 
1949. Monograptus (Pristiograptus) colonus; Обут, с. 22, табл. I Y, рис. 2а, в. 
] 952. Pristiograptus (Colonograptus) colonus; Мuпсh, с. 96, табл. 23, фиг. l а ,  в. 
] 955. Monograptus colonus; Kuhne, с. 370, фиг. 5а, в. 
1 957. Monograptus colonus; Григораш, с. 1 04 ,  текст-фиг. 2б. 
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1 958. Monvgraptus colonus; Hong, с. 1 1 3, табл. I I ,  фиг. 2а - f, текст-фиг. 8а, в. 
1 958. Monograptus colonus соlоiшs; Kraatz, с. 46, табл. 2, фиг. 124-28. 
1 958. Pristiograptus (Colonograptus) colonus; Спасов, с .  60, · табл. XI, фиг. 4, 7; 

табл. X I I ,  фиг. 1 , 2 ;  табл. XIV, фиг. 5.  
1 958. Colonograptus colonus; Urbal1ek, с.  50,  табл.  1 ,  фиг. 4, 5, текст-фиг. 23-25. 

1 960. Monograptus colonus; Вепу, с .  1 1 60, текст-фиг. 2 .  
1 962. Моnоgгарtus colonus; Ross, с. 7 1 ,  текст-фиг. 3с, Н, J,  5А,  В .  
1 965. Colonograptus colonus; Обут, Соболевская, с .  7 5 ,  табл. Х I l I , фиг. 7 .  
1 968 . Colonograptus colonus; Крандиевский, с. 5 1 ,  табл. IX ,  ф и г .  1 4 ,  1 5. 
1970. Colonograptus colonus; Абдуазимова, с. 50, табл. I I I ,  фиг. 8, 9, текст-фиг. 8. 
1 974. Colonograptus colonus; Mihaj lovic, с. 205, табл. X I I I ,  фиг. l а ,  в .  
1 975. Colonograptus colonus; Голиков, с .  89 ,  та бл. 1 1 ,  фиг. 1 4 . 
1 975. Colonograptus colonus; Обут, Соболевская, с. 1 72, табл. 89, фиг. 3 .  
N O l1  1 868. Graptolites colonus; Niс/юlsоn, с. 540, фиг .  9- 1 1 . 

л е к т о т и п :  Craptolithus colonus B arrande, 1 850, табл. 2, фиг 2 
(Pribyl ,  1 948) . Верхний силур, НИЖНИЙ лудлов, копанинские слои, 
зоны n i lssoni ,  scanicus,  Чехословакия. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы ДЛИНОЙ дО 6 см и наибольшей шириной 
до 3 мм.  На большей части своей длины они прямые и толь ко в на
чале проксимальной части имеют легкий вентральный изгиб. Первые 
4-6 тек имеют шиповидно оттянутые и крючкообразно изогнутые 
устьевые концы, далее они п ростые - пристиограlПтовые, налегаю
щие друг на  друга до 3/4 их длины. В проксимальных частях р абдо
сомы в 1 0  м м  помещается 1 4- 1 3  тек, далее 1 0-8. Длина сикулы 
1 ,5- 1 ,6 ,:vIМ . 

М а т е р и а л .  Две рабдосомы из одного местонахождения.  
О п и с а н и е. Проксимальные части рабдосом длиной до 12 мм 

и наибольшей шириной до 2 мм .  Они имеют слабый вентральный из
гиб, который прослеживается на  расстоянии первых 7 тек .  Ширина 
рабдосо:vIЫ увеличивается неравномерно. В пределах первых 5 мм она 
возрастает до 1 ,7 мм  и далее увеличивается !постепенно и медленно_ 

Первые 4 теки имеют шиповидно оттянутые и крючкообразно 
изогнутые устьевые концы, з анимающие 1 /5 общей ширины рабдо
сомы, далее они простые - пристиограптовые, налегающи е  друг н а  
друга до 3/4 своей длины. В 1 0  мм  рабдосомы помещается 1 4  тек, 
н а.клоненных к виргуле под углом 350. Длина сикулы 1 ,5 мм, ее вер
шина находится на  уровне устья второй теки. 

С р а в н е н и е. Чукотская форма,  представленная  проксимальны
ми 'Частюш рабдосомы, не отличается от соответствующих ltJастей 
рабдосом форм подвида Colonograptus colonus colonus ( Barгande) 
из других регионов. Этот подвид отличается от Col.  colonus coтnpac
tus Wood (E l les and  Wood ,  1 9 1 1 ) большими длиной и шириной раб
досомы,  меньшей ее  вентральной изогнутостью ,  количеством тек в 
1 0  мм  ее проксим аЛЫfОЙ части ( 1 4  против 1 6  У Col. colonus coтnpac
tus) и меньшим их налеганием друг на друга.  Кроме того, он имеет 
большое количество тек с шиповидно оттянутыми и крючкообразно 
ИЗОГНУТЫМI1 устьевыми концами в проксимали (4-6 против 3-4 У 
Col. colon us coтnpactus) . 

Г е о л о г и 'ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с
п р о с т р а н е н и е. Верхний силур, нижний лудлов, копанинские слои, 
зоны n i lssoni ,  scan icus в Чехословакии, Англии, Австрии, Болгарии, 
r ДР, Китае, Марою<о, Польше, Румынии, Швеции, Югославии, Север
ной Америке, Австралии ( нижняя половина серии Melbourn ) . В СССР 
этот подвид встречается в тех же зонах в Латвии, Казахстане, Сред
ней Азии, на  Таймыре и Южном Урале. 

М е с т о н а х о ж Д � н и е и а с с о ц и а ц 1 1  Я .  Верхний силур,  
нижний лудлов, зоны ni l ssoni ,  scanicus. Чукотка, р айон р .  Чегитунь, 
выше устья, р .  Путукунэйвээм (обр.  504в ) ; в сланцах глинистых ли
стоватых черного цвета вместе с BO/Ieтnog'raptus boheтnicus boheтnicus 
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(I3 arгande) , Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , L. crinitus 
(Wood ) ,  Neodiversograptus nilssoni (Lap\vorth) , Pristiograptus ludlo-
vensis ( Boucek) ; колл. М .  М. Орадовской, 1 968 г .  

р о Д Monoclimacis Frech, 1 897 

Ти n о в о й в и д: Gгарtоlit/щs vomerinus Nicholson, 1 872 . Нижний 
силур, венлок Анг лии.  

Monoclimacis alaica (Obut,  1 974) 

Табл. 1 1 ,  фиг .  4-6 

] 94 7а .  Monograptus alaicus; Обут, с .  879, teKCT-фIlГ. ] а ,  в .  
] 9476 . .rvTonograptus alaicus; Обут, (Ms ) , с. 53, таб.1 .  ] 1 ,  фиг. 8, 9, таб.1. 1 1 1 ,  фиг. 1 ,  

текст-фиг. 1 6. 
1 949. Monoclimacis alaica; Обут, с. 1 9 ,  табл. I I I , фиг. 2а - с. 
1 953. Monoclimacis alaica; Обут, с. 96, текст-фиг. В, г. 
1 967. Monoclimacis alaica; Ринеиберг, (Ms) , т. I I ,  с. 200, табл. IX, фиг. 4, текст-фиг. 65. 
1 975. Monoclimacis alaica; Обут, Соболевская ,  с. 1 70, табл. 33, фиг. 5. , 

Голотип. Monograptus alaicus Obut (Ms) , 1 947, табл. I I ,  фиг .  8 
( = Обут, 1 94Э, табл. 1 I I , фиг. 2а ,= здесь, табл. I I ,  фиг .  4 ) . Нижний 
силур, верхний лландовери, зона sp ira l is  и grandis ,  Средняя Азия, СССР. 

Д и а г н о з .  Прямые рабдосомы,  достигающие длины более 8 см.  Их 
максимальная ширина равна 2,5 мм. Теки имеют прямые I!ЛИ нем ного 
скошенные вентральные края .  Глубина экскаваций от 1 /4 до 1 /3 общей 
ширины рабдосомы.  В 1 О мм проксим альной части 1 О тек, далее -
8 тек Вблизи виргулы располагаются оофоры диаметром 0,3-0,6 мм ,  
от  которых под  острым углом к виргуле отходят каналы, оканчиваю
щиеся у экскаваций. Около его устья начинается другой канал - по
лый тяж, располагающийся по отношению к первому каналу под пря
МЫМ углом.  Он пересекает вышележащую экскавацию и выходит за 
пределы рабдосомы.  

М а т е р и а л .  Три экземпляра из одного местонахождения. 
О п и с а н и е .  Прямые рабдосомы м а I<симальной длины 5,4 см. Их 

шприна постепенно возрастает от 1 ,4 мм ( крайне проксимальные кон
цы обломаны) в п рокси мали до 2,5 м м  в дистали. Теки И:\1еют в прок
сим али прямые, далее слегка скошенные вентральные края. Экскавации 
шириной от 0,35 до 0,7 мм и r лубиной от 0,3 до 0,7 М':\1 занимают, TaKI IM 
образом, 1 /4- 1 /3 общей ширины рабдосомы.  В 10 мм в проксимальной 
части помещается 9,5-9 тек, а в средней и дистальной 'частях - 8. 
У каждой TeKII на  расстоянии 1 /3 от виргулы располагаются оофоры, 
диаметры которых изменяются от 0,45 до 0,5 мм. ОТ оофоров отходят 
каналы, р асполагающиеся ,к виргуле под острым углом и оканчиваю
щиеся у экскавации . Около устья первого канала наблюдается начало 
другого канала - тяжа, расположенного перпендикулярно к первому 
каналу. Канал-тяж пересекает вышележащую экскавацию и выходит за 
пределы р а бдосомы.  

С р а в н е н и е .  Чукотские формы по конфигурации рабдосомы, 
оофоров, каналов и их размерам не имеют отличий от среднеазиатских 
форм этого вида. 

Описанный вид по конфигурации рабдосомы и ее ширине, а также 
по числу тек в единице измерения наиболее близок к Monoclimacis asia
tica (Obut ) ,  (Обут, Соболевская, 1 967) , хорошо отличаясь от него раз
мер ами  оофоров (0,3-0,6 мм против 0,2-0,25 М,:\1 У М. asiatica) и тем,  
что канал, отходящий от оофора,  располагается у него под ОСТРЫ:\1 уг
лом по отношению к виргуле, а у М. asiatica этот канал р асположен 
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перпендикулярно виргуле. По форме рабдосомы к 'числу тек в еДИНl lце 
измерения М. alaica также близок к М. flumendosae (Gortan i )  ( Gortanj ,  
1 922)  и к М. linnarssoni (Tul lberg) (Tul lberg, 1 883 ) , одна ко отл ичается 
от них большей шириной р абдосомы (2,5 мм npoTIIB  соответственно 
2-2,2 и 2,2 мм ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с 1{ о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Нижний силур, верхний лландовери, зона sp i ra l i s  и 
grandis  в Алтайском и Ферганском хребтах Средней Азии, СССР. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц I I  а Ц и я .  Нижний С I IЛУР,  верхний 
лландовери, зона sp i ral is ,  подзона grand is. Чукотка, район р .  Чегитунь, 
южный склон горы Путукунэй (обр . 463а) ; в сланцах ГЛИН\ lСТЫХ тонко
листоватых, черного цвета вместе со Stomatograptus g-гаndis grandis 
( S Lless ) , Monograptus priodon (Вгопп ) , Streptograptus sp. ,  Oktavites 
spiralis (Geinitz ) , Ok. planus (B arrande) , Ok. proteus (B arrande) ; коЛJ!. 
М. М. Орадовской, 1 968 г. 

Monoclimacis asiatica (ObLl t ,  1 947)  

Табл . I I ,  фиг .  7 

1 947а. Monograptus asiaticus; Обут, с. 879, teKCT-С!J I IГ .  1 с.  
1 947б. Monograptus asiaticus; Обут, (Ms) , с. 49. табл.  I I ,  фllГ .  6, 7, текст-фиг. 1 5 . 
1 949. Monoclimacis asiatica; Обут, с. 1 9 , табл. 1 1 1 ,  фИI'. l a ,  в .  
1 953. Monoc/imacis asiatica; Обут, с. 96, текст-фиг. а ,  б. 
1 965. Monoclimacis asiatica; Обут, Соболевская,  с. 55, табл .  V l 1 ,  фиг. 9,  1 0 . 
1 966. Monoc/imacis asiatica; Обут, Соболевская,  с. 38, таБJl. У 1 1 , фиг. 5, текст-фиг. 28. 
1 967. Monoc/imacis asiatica; Обут, СоболеВСl\ая,  с. 1 05, табл . Х 1 1 1 , фllГ. 4-7. 
1 967. Monoclimacis asiatica; Рииенберг, (Ms ) ,  т. 1 1 ,  с. 2{)4, таб.1. l Х ,  фиг. 5, текст

фнг. 66. 
1 9,5. Monoclimacis asiatica; Обут, Соболевская, с. 1 7{), таб.1. 33, фиг. 6, 7. 

Г о л о т и п : Monograptus asiaticus ObLlt (Ms) , 1 9417, табл.  I I , ФIIГ ,  
6 ( = Обут, 1 949, табл. I I I ,  фиг. ] а ; = Обут, Соболевска я, 1 965, табл, 
VII ,  фиг. 9 ) . Нижний силур, веРХНl lЙ лландовери,  зона sp ira l is  и grand is, 
Средняя: Азия, СССР, 

Д и а г н о з .  Рабдосомы в ПРОКСl Iмальной части слабо дорзально 
из()гнуты, далее прямые. Их маКСl Iмальная ширина 2-2,5 мм. Вент
ральные края тек прямые или слабо скошеНl lые, образуют экска вации, 
глубина которых достигает в зависимости от положения рабдосомы при 
захоронеН l l 1 I  1 /4- 1 /2 общей ШllрllНЫ КОЛОНI IИ .  В 1 0  мм  проксимальных 
частей помещается 1 0-9 тек, далее 8 тек. Каждая тека I Iмеет оофор 
диаметром 0,2-0,25 ,}1м, располагаЮЩIIЙСЯ вблизи виргулы. От оофоров 
под прямым углом к Вllргуле отходит канал, оканчивающийся у экска
вации, Около его устья начинается другой,  более ТОНКI IЙ ,- пОлый ТЯЖ, 
косо расположенный по отношению J( виргуле.  Он пересекает вышеле
жащую экскавацию и выходит наружу за пределы рабдосомы.  Сикула 
I Iмеет удлиненно-треугольну,ю форму и ДЛ I IНУ 1 ,5 ,У!м .  Вершина СI !КУЛЫ 
ДОСТJlгает середины первой теки. 

М а т е р и а л. Пять экземпляров I !З двух местонахождеНI IЙ .  
О ,п  и с а н и е .  Пря,У!ые рабдосомы максимальной ДЛ I IНОЙ 4,5 см.  

Крайне проксимальные части обломаны.  Ширина рабдосом постепенно 
возрастает от 2,3 мм в проксимали до 2,5 мм в дистали. Теки имеют 
прямые или слегка скошенные края. Экскавации шириной от 0,3 м,м в 
проксимали  до 0,5 мм в дистали и соответственно глубиной от 0,8 до 
1 ,2 мм,  что составляет, таким образо,у! , 1 /4- 1 /2 общей ширины рабдо
сомы. На 1 0  мм в проксимальной 'Части приходится 1 0  тек, далее 8 тек. 
у каждой теки имеется оофор диаметром 0,25 мм, располагающийся на  
раССТОЯНI !И 1 /3 от  виргулы. Система каналов слабо сохраll илась, однако 
видно, 'что ОТ оофоров под прямым угло,У! по отношению к виргуле от
ходят каналы, оканчивающиеся у экскавации. От устьев этих каналов 

1 2 \ 



отходя.т другие, более тонкие,- полые тяжи, расположенные по отно
шению к Iпервому каналу под тупым углом и пересекающие (каждый)  
вышележащую экскавацию. 

С р а в н е н и е .  Чукотские формы по конфигурации рабдосо'мы,  
оофоров, каналов и их размерам не ИYlеют отличий от форм этого вида, 
известных из других регионов (см . СИНОI I I iМШ<У ) . 

Описанный вид по конфигурации рабдосомы и ее ширине, а также 
по числу тек в единице измерения наиболее близок к Monoclimacis 
alaica (Obut ) , но хорошо отличается от него по некоторым параметрам 
(ом.  выше .в  разделе «Сравнение» В описании вида М. alaica (Obut) ) .  
ПО ,конфигурации рабдосомы и числу тек в единице ИЗ:УIерения М. asia
иса также имеет сходство с М. flumendosae (Gortan i )  (Gortani ,  1 922) 
и с М. linnarssoni (Tul lberg) (Tul lberg, 1 883) , отличаясь от этих видов 
большей шириной рабдосомы (2 ,5 мм против соответственно 2-2,2 !I 
2 ,2 мм ) . 

3 а м е ч а н и е. Описанные виды М. asiatica (Obut) и М. alaica 
(Obut) представляют собой ,четко ограниченные группы форм, хорошо 
отличаясь по различным параметрам  от других видов рода Monoclimacis 
Frech и соответственно друг от друга .  ГОЛОТИlп М. asiatica (Obut) хра
нится в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном му
зее им. академика Ф. Н. Чернышева в Ленинграде, а голотип М. alaica 
(Obut) - в монографическом отделе геологического музея Института 
геологии и геофизики СО АН СССР в Новосибирске. В настоящей ра 
боте при описании М. asiatica и М. alaica в соответствующих · раздел ах  
параметры этих видов не сравнивались с параметрами вида М. crenula
ta (Tornqu ist ) , так как авторы считают. что М. crenulata - группа р аз 
личных искусственно объединяемых видов . .  Формы, описанные во  мно
гих странах под общим названием М. crenulata (Тогпquist ) , скорее все
го, ОТЕОСЯТСЯ к ВIIдам М. asiatica (Obut) и М. alaica (Obut ) . Местона 
хождение голотипа М. crenulata неизвестно, а его первое описание с 
нечетким рисунком неудовлетворительно, поэтому складывается м нение, 
что до тех пор, пока не будет сделано переОПIIсание этого вида на  СОВ
ременном уровне необходимо воздерживаться от использова ния е(о на
звания .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е .  Н!IЖНИЙ силур, верхний лландовери, зона  sp i ra l is, gral1 -
dis в Алтайском и Зеравшанс,ком хребтах Средней Азии, Центральном 
Таймыре и Северо-Востоке СССР, а в Казахстане - зона sp i ra l i s . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц ия.  Нижний силур, верхний 
лландовери,  зона sp i ra l is ,  подзона gral1d is .  Чукотка , район р .  Чегитунь,  
южный склон хр .  Иссэтэн (обр.  204) ; в сланцах глинистых, желтовато
серого цвета вместе с Monog1aptus pandus Lap\vorth, Monoclimacis lin
narssoni orientalis (Obut ) , Oktavites spiralis (Gei l1 it z ) ; колл. М. М. Ора
довской, 1 966 г . ,  Чукотка, район р .  Чегитунь, центральная ч асть хр .  Ис
сэтэн (обр.  30а ) ; сланцах глинистых, желтовато-серого UBeTa вместе с 
Monograptus ех gr. priodon (ВГОП11) , Oktavites spiralis (Gei l1 itz ) ; колл . 
М. М. Орадовской, 1 966 г. 

Monoclimacis linnarssoni (Tul lberg, 1 883) 

Л е к т о т и п: Monoclimacis linnarssoni Tul lberg, 1 883, табл. I I ,  фиг. 
5 (Р'ГiЬуl, 1 948) . Нижний силур, верхний лландовери, Швеция. 

Д и а г н о з .  Прямые или слабо дорзально изогнутые р а бдосоYlЫ 
длиной до 1 5  см и шириной до 2,2 мм .  Теки раЗJl ИЧНЫХ типов - моно
климаковые и пристиограптовые. На  1 0  мм  приходится 1 2-7 тек. 

С о с т а в в и Д а .  Два подвида - М. linnarssoni linnarssoni (TuI l 
berg)  и М. linnarssoni orientalis (Obut ) . 
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С Р а в н е н и е .  От М. griestonensis (Nico! ) он отличается большей 
шириной рабдосомы (2,2 м.� против 0,8 мм) , б6льшим колебанием чис
ла тек в единице измерения ( 1 2-7 тек в 1 0  IM M  против 1 1-8,5 тек) и 

тем, что имеет теки различных типов. От близкого вида М. sublinnars

soni Priby! рассматриваемый вид отличается дорзально изогнутой фор
мой проксимального конца и б6льшим колебанием числа тек в единице 
из,мерения ( 1 2-7 тек в 1 0  м м  rпротив 1 1 -9,6 тек) , а от М. asiatica 
(Obut) меньшей шириной рабдосомы (до 2,2 мм против 2-2,5 мм)  
(Обут, Соболевская , 1 967) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч � t: К О е р а с п  р о 
с т р а н е н и е .  Нижний силур, верхний лландовери, зона grandis  в Шве
Щ !И  и Чехословакии. В Марокко на таком же стратиграфическом уров
не, как и в Швеции, а в ГДР в нижнем венлоке, в зоне

. 
murcl1 isoni. 

В СССР этот вид известен с Урала, из Средней Азии, с ТаЮ1ыра и Се
веро-Востока СССР, где встречается в зоне sp ira l i s ,  grandis .  

Monoclimacis linnarssoni orientalis (Obut,  1 947) 

Табл. I I , фиг. 8. 

1 93 1 .  Monograptus linnarssoni; I-Iabeгfel neг, с. 1 1 7, табл. 1 ,  фиг .  1 1 . 
1947б. Monograptus linnarssoni Tul Iberg var. orientalis; Обут, (Ms ) ,  с. 59, табл. 1 1 1 . 

фиг.  3-6, табл. IV, текст-фиг. 1 9 . 
1 948. Monograptus linnarssoni Tul lbгeg var. oгienta l is ;  Обут, с. 1 37. 
1 965. Monoclimacis linnarssoni orientalis; Обут, Соболевская, с. 58, табл. V I I 1 ,  dmr. 

1 -5. 
. 

Г о л о т и п :  Monograptus linnarssoni Tul 1berg var .  orientalis Obut, 
1 947, (Ms ) , табл. I I I , фиг. 6 ( = Обут, Соболевская, 1 965, табл. VI I I ,  
фиг. 1 ,  2) . Нижний силур, верхний лландовери, зона sp ira l is и grandis ,  
Средняя АЗИII, СССР.  

Д и а г н 0 ·3 .  Рабдосомы, имеющие в проксимальной 'Части слабый 
дорзальный изгиб, далее по всей длине - прямые. Они достигают длин ы  
более 2 0  с м ,  п р и  постоянно увеличивающейся ширине о т  0,5 м м  вбли.зи 
сикулы до 1 ,8-2,2 м м  в дистальной части. Теки различных типов : пер
вые 8- 1 2  тек крючкообразно изогнуты как у монограптов,  далее с пря
мым внешним вентральным краем как у моноклимаков и в средней и 
дистальной частях - прямые, как у пристиограптов. Те.ки пристиограп
тового типа ч асто р асположены между теками моноклимакового типа .  
В 10 мм проксимальных частей помещается 12  тек, далее - 8-7 тек. 

М а т е р и а л .  Девять рабдосом из двух местонахожденrrЙ.  
О п и с а н и е. Прямые р абдосомы, максимальная длина обломков 

которых достигает 8,5. Ширина рабдосомы возрастает на  всем ее про
ТЯЖСIШИ от 1 ,3 мм на  имеющихся обломках проксимальных 'Частей до 
максимальной 2,2 м м  на  дистальных концах, крайне проксимальные 
части отсутствуют. На имеющихся облом,ках можно различить только 
два типа тек - моноклимаковые и далее онн перемежаются с пристиограп-
товыми.  Глубина экскаваЦIIЙ 0,4-0,5 мм, что составляет около 1 /4- 1 /5 
общей ширины рабдосомы. На 1 0  мм приходится 9-8 тек. Сикула не  
сохранилась. 

С р а в н е н и е .  По конфигурации рабдосомы и тек, их размерам и 
ДРУГIlМ параметрам чукотские формы описанного подвида не и меют от
ЛIIЧИЙ от форм этого подвида, известных из Средней Азии и Таймыра .  

От  номинативного подвида Monoclimacis linnarssoni orientalis 
(Obut )  отличается большей шириной рабдосом ы  (2,2 � M  IПрОТИВ 1 , 1 -
1 ,3 мм) , большим числом тек в проксимальной части ( 1 2  тек в 1 0  м м  
против 1 0-9 тек) и тем, что ширина у н его увеличивается н а  всем про
тяжении рабдосомы, а у М. linnarssoni linnarssoni (Tul lberg) ширина 
на большей части рабдосомы постоянная (Tul lberg, 1 883 ) _ 
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3 а м е ч а н и е. Экземпляры вида М. linnarssoni (Tul lberg) в чу
котс,ком материале, как и в м атериалах из других �ногочисленных ре
гионов (Сенников, 1 974) , часто находятся на одних плитках с экземпля
рами  вида O/ltavites spiralis (Geinitz) (см. табл. П ,  фиг. 8) . 

Характерно, что колонии других в идов граптолитов н а  этих плитках 
отсутствуют. Это можно объяснить наличием тесной биологической свя
зи двух перечисленных видов и их  сосуществованием в одной э кологи
ческой нише. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е .  Нижний силур, верхний лландовери, зона spira l is в Алай
ском и Туркестанс!{ом хребтах Средней Азии и на  Таймыре.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верхний 
лландовери, зона sp ira 1 is ,  подзон а  grandis .  Чукотка ,  район р .  Чегитунь, 
южный склон горы Путукунэй (обр .  К-6802) ; в сланцах г.линистых, 'Чер
ного цвета в,месте с Oktavites spiralis (Geinitz ) ; колл. А.  В. Каныгина,  
1 968 г . ,  Чукотка,  р айон р .  Чегитунь, южный склон хр. Иссэтэн (обр .  204) ; 
в сланцах глинистых, желтовато-серого цвета в месте с Monograptus 
pandus Lapworth, Monoclimacis asiatica (Obut) , Oktavites spiralis 
(Geinitz) ; колл. М. М. Ор адовской, 1 966 г. 

р о д Oktavites Levina, 1 928 

Т и п о в о й в и д: Graptolithus spiralis Geinitz,  1 842. Нижний силур, 
верхний лландовери, Г ДР. 

Oktavites spiralis (Ge in itz ,  1 842) 

Табл. П ,  фиг. 9 ;  табл. I I I , фиг. 1 -4 

1 8ф2. Gгарtоlit/шs spira/is; Geinitz,  с. 700, табл. Х, ф иг. 26, 27. 
1 850. Gгарtоlitlшs spiralis; B arгande, с. 54 , табл. 3, фиг. 1 0- 1 3. 
1 85 1 .  Graptolithus convolutus; Suess, part illl, с. 1 20, табл. I X, фиг. 8а (поп фиг.  8, в, с) . 
1 852. Monograptus convoluthus; Gеiпitz, partilll, с. 45, табл. I V, фиг. 30-34 ( поп фиг. 

24, 26-28) . 
1 883. Cyrtograptus dubius; ТullЬегg, с. 33, табл. IV,  фиг. 1 9-23, ?24. 
1 883. Cyrtograptus spiralis; Тul lЬегg, с. 34, табл. IV,  фиг. 1 -3.  
1 890. Monograptus convolutus; Geinitz,  с .  1 9, табл. А, фиг .  24 ,  25. 
1 890. Monograptus subconicus; Holm, с .  1 5. 
1 892. Monograptus spiralis Geinitz B-subconicus; Тбгпquist ,  partim, с. 35, табл. I I I ,  фиг. 

1 2 , 13 ,  1 8, 20, 2 1 .  ?22, 23 (поп фИГ. 1 4- 1 7, 19 ) . 
1 897. Л10n.оgгарtus spiralis mut. subcon.icus; Frech, с. 648, табл. 1 1 1 , фиг. 8, текст-фиг. 

204. 
1 899. Mon.ograptus SUI1COn.iCLlS; Тбгnq uist, с .  22. 
1 899. Monograptus spiralis var. B-sub conicus; Регпег, p artim, с. 26, табл. ХУI фиг. 23, а, 

Ь - 25; табл. ХУ1 1 , фиг.  26, а ,  Ь - 28, ?29 (поп фиг. 25) , текст-фиг. 19, 20а - с.  
1 9 1 2. Monograptus spiralis; Тбгп quist, с .  6 1 7, табл. 8, фиг. 1-5. 
1 9 1 3. Monograptas spiralis; E l les, Wood, parti lll, с .  475, табл.  XLVl I l ,  фиг. 7, Ь, d (поп 

фиг. 7а, с ) ,  текст-фиг. 33 1 ,  Ь,  с (поп фиг. 33 1 а ) .  
1 9 1 9 . Моnоgгарtus pseudopriodon; Ю гstе, с .  1 59, т<tбл. 1 1 ,  фиг. 26а - d .  
1 923. Monograptus spiralis; Gогtапi ,  с .  1 6, табл. Т ,  фиг. 36, текст-фиг. 6 ,  7 .  
1 9,24. Monograptus sрiгаlis; Hundt ,  с. 72 ,  табл. XVI T I ,  фиг .  5.  
1 928. O/ltavi/es spiralis; Левина , с. 1 0 , ф иг. 1 0. 
1 929. Monograptus spiralis; Аверьянов, с. 1 1 7 ,  табл. Х ХХУ, фиг. 1 3 а ,  в. 
1 93 1 .  Monograptus spiralis; Boncev, с. 58, табл. Т , фиг.  9. 
1 93 1 а .  Monograptus spiralis; Аверьянов, с. 1 8, табл. 5, фиг. 7а ,  в, ?с. 
1 932. Monograptus spiralis; Bulman, с. 1 3, табл. 6 ( l I T , Т ) ,  фиг. 1 5, 1 6, текст-фиг. 2а - а. 

1 933. Monograptus gigandius; Неmmапп, с .  299, фиг. 3. 
1 935. Monograptus spiralis; Я нишевский, с .  35, табл.  У, фиг. 4.  
1 935. Monograptus arcticus, Янишевский,  с. 36, табл.  У, фиг. 5а - с. 
1 939. Monograptus zimmermanni; Hundt, с .  87, фиг. 1 83,  1 84 .  
1 94 1 .  Monograptus spiralis; Чернышев, с .  89, табл. Т ,  фиг. 2-7. 
1 945. Monograptus spiralis; \Vaterlot, с. 86, табл. X L I ,  фиг. 409 
1 946. Spirograptus spiralis spiralis; Pribyl,  с. 6, табл. 1, фиг. 1-4; табл.  X I ,  фиг. 1-3; 

текст-фиг. 1 (фиг. 3, 4 ) .  
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1 947. Monograptus сУ. convolutus, М. sрiгаlis; Ruedemann, p artim, с. 478, табл. 87, фиг. 
2-6 ( поп фиг.  1 5 ) . 

1947. Monograptus walcottorum; Ruedemann, с. 490, табл. 87, фиг. 7- 1 4. 
1 948. Spirograptus spiralis spiralis; Pribyl ,  с. 50. 
1 949. Spirograptus spiralis; Обут, с. 26, табл. У, фиг. 2, 3. 
1 950 . Spirograptus spiralis; Обут, с. 266, текст-фиг. 1 .  
1 950. Spirograptus spiralis; Тегmiег О., Teгrnier Н.,  с .  1 44, табл. CCXXX[ [ I , фиг. 32-36 

( ?3 1 )  . 
1 952. Sрiгоgгарtus spiralis; Mi.inch, с. 1 1 3 ,  табл. 36, фиг. 1 а .  
1 952. Spirograptus spiralis subconicus; Mi.inc11, с .  1 1 4 ,  табл. 36, фиг. 1 в. 
1 952. Spirograptus pseudopriodon; Mi.inch, с .  1 1 4 ,  табл. 36, фllГ. 1 с. 
1 953. Spirograptus spiralis spiralis; Pribyl , с. 16 ,  табл. l l ,  ф иг. 1 .  
1 953. Monograptus spiralis; Hundt, фиг. 5а, 76, ? 1 1 4 .  
1 953. Monograptus spiralis уа!".  minor; Hundt, фиг.  67, 68, 1 J 3. 
1 953. Monograptus spiralis уаг. ciliatus; Hundt, фIIГ. 5а. 
1 953. Monograptus spiralis, Monograptus subconicus; Hunclt., фиг. 3.  
1 953. Monograptus subconicus; Нuпdt,  фиг.  69, 76. 
1 955. Spirograptus spiralis spiralis; Mal i llo\vska, с. 50, табл. Y I I ,  фиг. 2-5; табл. Y I I I , 

фиг. 1 , 2. 
1956. Spirograptus spiralis; БОllдаренко, Келлер, текст-фиг. 2 ,  фпг. 1 1 а ,  в. 
1 958. Spirograptus spiralis; Спасов, с. 52, табл. Y I I, ф иг. 9 ,  1 3 ;  табл. \1[ [ 1 ,  фиг. 6 ,  9;  

табл. IХ,  фиг.  1 .  
1 960. Monograptus spiralis уаг. permensis; TllOmas, с .  2 1 ,  табл. X I I ,  фиг. 1 73. 
1 962. Spirograptus spiralis spiralis; Tomczyk, табл. У, фиг. 4; табл. Y I I ! , фиг. 5.  
1 963Ь. Monograptus gr.  spiralis; Willefert, с. 88, табл. 1 ,  фиг. 3, teKCT-фJlГ. 20а, в. 
1 964. Oktavites spiralis; Обут, табл. I Х ,  фиг. 1 .  
1 965. Oktavites spiralis; Обут, Соболевская, с .  82, табл. X IY, фиг. 5-8; табл. ХУ, 

фиг. 1 -1 0. 
1 966. Oktavites spiralis; Обут, Соболевская, с. 4 1 ,  табл. Y I I, фиг. 8, табл. Y I I I , фиг. 1 ,  

текст-фиг.  3 1 .  
1 967. Oktavites spiralis; Обут, Соболевская,  с. 1 1 8, табл. XYI,  фиг. 6-8. 
1 967. Oktavites spiralis; Корень, Ульст, с. 258, табл. ХХХ, фиг. 1 5, т абл. XXXI, фиг. 2, 

текст-фиг. 72. 
1 967. Oktavites spiralis spiralis; Рииенберг ( Ms) , т. I I ,  с. 236; табл. X I ,  фиг. l а  - в, 

текст-фиг. 80. 
1970. Monograptus spiralis; Togh i l l, Strachan, с. 5 1 8, табл. 1 04,  фиг. 5-9; табл. 1 05, 

фиг. 1 4 .  
{970. Oktavites sрiгаlis; Корень, ЕIIОКЯН, табл. 1 I I ,  фиг. 1 .  
1 970. Oktavites spiralis spiralis; Голиков, (Ms) , т. 1 ,  с.  1 55, табл. Х, фиг. 7 ;  табл. X I ,  

фиг .  1 -6. 
1 972. O/l tavites spiralis; Kopellb, с. 87, табл. У, фllГ. 1 -6. 
1 973а. Oktavites spiralis spiralis; Голиков, с .  39, табл. Y ! J [ , ф иг. 1 -6 . 
1 974. Spirograptus sрiгаlis; Mihaj lovic, с. 1 9 1 ,  табл. Y I I I , фиг. 4 .  
1 975. Oktavites spiralis; Обут, Соболевская, с .  1 75,  табл. 34 ,  фllГ. 7 ,  8 ;  табл. 35, 

фиг. 1 , 2. 
NOIl 1 955. Monograptus (Demirastrites) spiralis; ЧеIlЬ-ШУЙ и др., с .  80, табл. 43, 

фllг. 20 ( = ?) .  

л е к т о т и п :  Graptolithus spiralis Geinitz, 1 842, табл. Х ,  фиг. 26 
( P'['ibyl, 1 946) . Нижний силур, верхний лландовери, ГДР.  

Д и а г н о з .  Рабдосомы свернуты в правильные или асимметричные 
плоские спирали, имеющие до 3-6 оборотов. Максимальный диаметр 
спиралей 6-7 см. Ширина р а бдосом до 3,5 мм. Теки располагаются 
обычно на  в ыпуклой стороне спирали, но в дистальных частях крупных 
форм при повороте р абдосомы на  1 800 могут находиться и на ее вогну
той стороне. Они имеют оттянутые КОНЦЫ устьев, отогнутые назад в сто
рону сикулы,  треугольные основания;  налегают друг на друга и накло
нены к виргуле под углом 450. На 10 мм приходится 1 2-8 тек (обычно 
1 1 -9) . 

М а т е р и а л. Пятьдесят одна рабдосома из четырех местонахож
Д('IШЙ.  

О п И с а н и е. Рабдосомы свернуты в правильные пли слегка асим
метричные спирали, имеющие до четырех оборотов . Максимальный диа
метр спиралей по длинной оси 5 см, а по короткой - 3,5 см. Длина раб
ДОСОМ по спирали достигает 23 см. Ширина рабдосом от 0, 1 5-0,2 мм 
н а  уровне первой теки до 3 мм У крайне дистальных концов. В озраста-
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ние ширины IIIРОИСХОДИТ неравномерно, на  первых оборотах быстрее .. 
чем на последующих. Теки располагаются на  выпуклой стороне спирали  .. 
имеют треугольные основания и сильно оттянутые КОНЦЫ устьев 
в проксимали в сторону сикулы,  а в дистали перпендикулярно виргуле. 
Изолированные окончания тек в проксимали з анимают менее 1 /4 общей 
ширины рабдосо:vrы,  а в дистали почти половину ее ширины. Теки нале
гают друг на  друга примерно на  1 /4 своей ДЛИНЫ и наклонены к виргу
ле под углом около 450. На 1 0  м м  в проксимали приходится 1 1 - 1 0  тек, 
а в дистали - 9-8. Сикула видна недостаточно отчетливо. 

С р а в н е н и е. Чукотские фОРМЫ Ok. spiralis (Geinitz)  по всем па
раметрам  СХОДНЫ с форма,:v1 И  этого вида,  известными из м ногаЧИС,ТIенных 
регионов (см. синонимику) . 

Изученный вид шо форме рабдосомы и тек не похож ни на ОДИН 
IIЗ видов рода Ok. Levina. Единственным видом, с которым его можно 
сравнить, является Ok. colossicus Golikov, имеющий рабдосому, сверну
тую в спираль, состоящую из 5-6 оборотов. Ok. spiralis хорошо отли
чается от него формой тек (у Ok. colossicus теки в проксим али клюво
образные, далее крюч кообразные) , большей м аксимальной шириной 
рабдосомы (3,5 против 2 ,5  ,мм ) , большим углом наклона тек к виргуле 
(4150 против 20-300) и более плотно посаженными  теками ( 1 2-8 тек в 
1 0  мм  против 8-5,5 тек у Ok. colossicus) .  Кроме того, Ok. colossicus 
Gol ikov занимает более низкое стратиграфическое положение (средний 
лландовери) ,  чем Ok. spiralis (Geinitz) (самые верхи лландовери) ( Го
ликов, 1 970, 1 973б) и ,может быть его следует отнести к представителям 
рода Demirastrites Eisel. 

З а м е ч а н и е. Колонии вида Ok. spiralis (Geinitz)  ч асто находятся 
на одних плитках с колониями вида Monoclimacis linnarssoni (Тиl l 
berg) , что свидетельствует (см .  выше одноименный раздел в описании 
подвида М. linnarssoni orientalis (Obut) об их тесной биологической 
связи и о ТОМ, что они сосуществовали в одной экологической нише. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Нижний силур, верхний лландовери,  зоны crispus и sp i 
ra l i s  в ГДР. Австрии, Чехословакии, Швеции, Болгарии и Польше. 
В Англии и Марокко от зоны turriculatus до зоны crenulata .  В Северной 
Америке в верхнем лландовери,  а в Австралии в верхней части серии 
Keilor, соответствующей лландовери. В Югославии в зоне sp ira l is .  
В СССР этот вид известен из Средней Азии, с п-ова Новая Земля и 
Югорского полуострова, из Казахстана, с Урала, Северо-Востока СССР 
JI Та й,:vIЫРа,  и из Прибалтики, где встречается в зонах spi ra1 is ,  gr iesto
nensis и sp i ra l is ,  grandis .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верхний 
лландовери, зона sp i ra l i s, подзона grandis .  Чукотка, район 
р .  Чегитунь, южный склон горы Путукунэй (обр.  464/а ) ; в сланцах гли
нистых тонколистоватых, черного цвета вместе со Stomato[!raptus gran
dis grandis ( S uess) , Monog,.aptus priodon ( В гопп) , Monoclimacis alaica 
( Obut ) , Streptograptus sp . ,  Oktavites planus ( B arrande) , Ok. proteus 
( Barrande) ; колл.  М. М. Орадовской, 1 968 г., Чукотка, район р. Чеп!
тунь, южный склон горы Путукунэй (обр. К-6802 ) ; в сланцах ГЛИ Н ! f 
стых, черного цвета вместе с Monoclimacis linnarssoni orientalis (ОЬиО : 
колл. А. В.  Каныгина, 1 968 г . ,  Чукотка ,  район р .  Чегитунь, южны й склон 
хр. Иссэтэн (обр. 204) ; в слаНlЦах глинистых, желтовато-серого цвета 
вместе с Monograptus planus Lapworth. Monoclimacis asiatica (Obut ) , 
М. linnarssoni orientalis (Obut) , колл. М.  М. Орадовской,  1 966 г . ,  Чу
котка,  район р. Чегитунь, центральная 'Часть хр .  Иссэтэн (обр. 30а ) ; 
в сланцах глинистых, желтовато-серого цвета в месте с Mono[!raptus 
ех gr. priodon (Вгопп ) , MonocUmacis asiatica (Obut) , колл .  М. М. Ора
довской, 1 966 г. 
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Oktavites planus ( B arrande, 1 850) 

Табл. I I I ,  фиг. 5-7 

1 850. Grapto/ithus proteus уаг.  plana; Вапапdе, с .  58, табл. 4 ,  фиг. 1 5 . 
1 852. Monograptus proteus; Geinitz, рагtim, с. 44, табл. lV, фиг. 23, 25, ?ба, в (поп 

фиг. 4а, в, 7-18, 20) . 
1 852. Monograptus millipeda; Geinitz, part im, с. 43, табл. lV,  фиг. l а , в, 3а, в, 2 1 а ,  в, 

22а,  в (поп табл. 1 ! 1 ,  фиг. 33 ) .  
188 1 .  Monograptus resurgens; Linllarsson, с. 5 1 5, табл. 23, фиг. 1 3-2 1 .  
1 897. Monograptus resurgens; Frech, с .  б49, текст-фиг. 205а - с. 
1 897. Monograptus planus; В ап. уаг. ( = resurgens) ; Регпег, с. 25, табл. X I I ,  фиг. 1 1 , 

1 2, 1 4, 1 9 , 3 1 ,  текст-фиг. 1 1 . 
1 9 1 3 .  Monograptus planus; E1 1es, Wood, с. 484, табл. XLV1 I I , фиг. ба - d, текст-фиг. · 340. 
1 9 1 9. Monograptus planus; Кirste, с. 1 8 1 ,  табл. I I l ,  фиг. l б. 
1 920. Monograptus planus; Gortani, с. 47, табл. I I I ,  фиг. 3б. 
1 923. Monograptus planus: Gortani, с. 1 8, табл. 1, фиг. 35, 3б, текст-фиг. 1 0. 
1 93 1 .  Monograptus planus; Haberfelner, с. 1 44, табл. I I l ,  фиг. 3а,  в. 
1 93 1 .  Monograptus planus; уаг. L; Haberfe1ner, с. 1 45, табл. 1 1 1 ,  фиг. 4а - d. 
1 945. Monograptus planus; Waterlot, с. 87, табл. XLI I ,  фиг. 420. 
1 94б. Spirograptus planus; P.i'iby1, с. 33; табл. I V, фиг. 1 ,  8; табл. V I I 1 ,  фиг. б-8; 

табл. X I ,  фиг. 5 ,  б. 
1 948. Spirograptus planus; Pribyl, с. 50. 
1 949. Campograptus planus; Обут, с. 24, табл. I V, фиг. 9а,  в. 
1 955. Spirograptus planus; Ma1inowska, с. 48, табл. I I , фиг. 1 б. 
1 957. Spirograptus planus; СпаС::JВ, с. 1 1 8, ·табл. 1, фиг. 4; табл. I I ,  фиг. l с. 
1 958. Spirograptus planus; Спасов, с. 52, табл. IX, фиг. 5, 7. 
1 958. Monograptus planus; Sudbury, с. 524, табл. XXI I ,  фиг. 92, 93, текст-фиг. 22в. 
1 962. Campograptus planus; Халецкая, с. 76, табл. V I I I ,  фиг. 6. 
1 964. Oklavites planus, Корень, (Ms) , с. 250, табл. XVI I I ,  фиг. 1-3. 
1 967. Oktavites planus; Обут, Соболевская, с. 1 20, табл. XVI, фиг. 1 2, 1 3. 
1 970. Monograptus planus; R ickards, с. 86, текст.-фиг. 1 7, фиг. 7. 
1 970. Oktavites planus; Голиков (Ms ) ,  т. 1, с. 1 67, табл. X I I ,  фиг. 5-8. 
1 972. Oktavites planus; Корень, с. 88, табл. V, фиг .. 9, 1 0. 
1 974. Monograptus planus; ShеГ\viп, с. 1 68, табл. 1 0, фиг. 7, 1 О, 1 1 ;  текст-фиг. 2с, d. 
1 974. Spirograptus planus; Mihajlovic, с. 1 9 1 ,  табл. V I I I ,  фиг. 2а, в. 
1 975. Oktavites planus; Обут, Соболевская, с. 1 75,  табл. 35, фиг. 3 ,  4. 

г о л о т И IП :  Graptolithus proteus var. plana B arrande, 1 850, табл. 4. 
фиг. 1 5  ( = Регпег, 1 897, текст-фиг. 1 1 ) .  Нижний силур, верхний ллан
Довери, зона l innae i ,  ЧехословаЮJЯ. 

Д и а г н о з .  Дугообразно дорзально изогнутые рабдосомы длиной 
до 1 2  см. В крайне дистальных частях крупных форм теки могут распо
лагаться и на  вогнутой стороне рабдосо:v!ы. Ширина быстро возрастает 
до наибольшей, р авной 1 ,5-2 мм. В проксимальных частях теки узкие, 
длинные, слабо н алегающие друг на друга. В дистальных частях они 
имеют расширенные треугольные основания и налегают друг на друга , 
а их устьевые концы оттянуты в сторону сикулы. На  1 0  мм в проксимали
приходится 8-9 тек, а в дистали до 1 4 .  Сикула длиной около 1 ,мм, ее 
вершина р асположена на уровне устья первой теки. 

М а т е р и а л. Восемь рабдосом из одного местонахождения. 
О п и с а н и е. Дугообразно дорзально изогнутые рабдосомы длиной 

до 1 ,7 см. Ширина р абдосом возрастает от 0,6 'M:v! на уровне первых 
пар тек до 1 , 1 - 1 ,2 мм  и далее остается постоянной. Проксимальные 
теки достигают длины 1 ,5 м/м, налегают друг на друга на 1 /5-1 /6 своей 
длины и наклонены к виргуле под УГЛО'М примерно 200. Дистальные те
ки имеют длину около 1 ,3 мм, р асширенные основания, налегают друг 
на друга на 1 /4 своей длины и наклонены к виргуле под углом 40-500. 
Теки имеют свободные крючкообразно изогнутые части, з анимающие
в проксимали 1 /4- 1 /5, а в дистали 1 /3-1 /4 общей ширины р абдосо'Мы. 
В 10 мм проксимальных концов помещается 10 тек, а в дистали - 1 1  
тек. Сикула не сохранилась. 

С р а в н е н и е .  Чукотские формы Oktavites planus (Barrande) по  
конфигурации рабдосомы и тек, их р азмерам и числу тек в единице_ 
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измерения имеют большое сходство с формами этого вида, известными 
из многочисленных регионов (см. синонимику) , существенно отличаясь 
только от колымских форм меньшей шириной рабдосом ы  ( 1 , 1- 1 ,2 про
тив 1 ,8- 1 ,9 м,м ) и /меньшим числом тек в единице измерения в дисталь
ных частях рабдосом ( 1 1  тек в 1 0  мм  против 14 тек у колымских форм) . 

По форме рабдосомы изученный в ид похож на  Ok. falx ( Suess) 
(Suess, 1 85 1 )  и на  проксимальные части Ok. contortus (Реrnег) (Рег
пег, 1 897) , отличаясь от них БОльшей шириной р а бдосомы ( 1 ,5-2 мм 
против соответственно 1 ,2- 1 ,3 и 1 ,3- 1 ,5 мм) и сильно оттянутым про
кси,маЛЫIЫМ концом .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н 11  е.  Нижний силур, верхний лландовери, зона l innae i  в У.е
,<Qсловакии и Болгарии.  В Швеции, Англии и Маро,кко от зоны turricu
l atus до зоны crenulata ,  а в Австрии в зоне maximus,  turr iculatus. 
В Г ДР в зонах l innaei  и veles, ex iguus.  В СССР этот вид известен из 
Средней Азии, с Урала и Северо-Востока СССР, где встречается н а  та
ком же стратиграфическом уровне, как и в Чехословакии. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Н ижний силур, верх
ний лландовери, зона sp i ra l is ,  подзона grandis .  Чукотка,  район р.  Че
гитунь, южный СКЛОН горы Путукунэй (обр.  463 а ) ; в сланцах глинистых 
тонколистоватых, черного цвета вместе со Stomatograptus grandis gran
dis (Suess) , Monograptus priodon ( В гопп) ,  Monoclimacis alaica (Obut) , 
Streptograptus sp . ,  Oktavites spiralis ( Geinitz) , Ok. proteus ( B arrande) ; 
колл . М. М. Орадовской,  J 968 г .  

Oktavites proteus ( B arrande, 1 850) 

Табл. IV, фиг. 1 
] 850. Gгарtоlitlщs ргоtеus; В аггапdе, с. 58, табл. 4, фиг. 1 2- ] 5. 
1 85 1 .  Gгарtоlitlшs proteus; Suess , с. 1 23, табл. Т Х .  фиг. 3 .  
1 88 1 .  Graptolithus armatus; Suess , с.  1 23, табл. Т Х ,  фиг. 2 .  
1 852. Monograptus proteus; Gеiпitz, partim с. 44,  табл. I V, фиг.  1 3, 1 4а,  в,  29? ( п()п 

фиг. 4, 6- 1 2, 1 5- 1 8, 20, 23, 25) . 
1 876. Monograptus convolutus уаг.  proteus; Lap\vorth, с. 358, табл. Х! ' Т ,  фиг. 4е. 
] 877. Monograptus proteus; L apworth, с. 1 28, табл. У, фиг. 1 8 . 
1 890. Monograptus proteus; Gеiпitz,  с. 2 1 ,  табл. А, фиг. 28, 29? 
1 892. Monograptus proteus; Тбгпquist, с .  40, табл. II I,  фиг. 29, 30. 
] 897. Monograptus proteus; Регпег, с. 27, табл. Х Н ,  фиг. 2 ] -23, текст-фиг. 13 .  
] 897. Monograptus proteus; Frech, с .  648. 
1 899. Monograptus proteus; Тбгпquist ,  с. 23, табл. IV, фиг. 23, 24. 
1 9 ] 3 . Monograptus proteus; E11es , Wood, с. 477, табл. XLVI I I ,  фиг. 8а - с, текст· 

фllГ. 332а - с. 
] 920. Monograptus proteus; Gогtапi, с. 48, табл. I I I ,  фиг. 37. 
1 923. Monograptus proteus; Gогt апi , с. 1 7 ,  табл. Т ,  фиг. 37-40, текст,фиг, 8,  9 .  
1931  а. Monograptus turriculatus; Аверьянов, с. ]6 ,  та б,� . У, фиг. 1 а ,  в. 
1 93 1 .  Monograptus proteus; НаЬегfеlпег, с .  1 43, табл. I П ,  фиг. l a , в (?)  
1 945.  Monograptus proteus; Waterlot, с. 86, табл. XLI, фиг. 4 1 1 .  
1 946. Spirograptus proteus; Pribyl ,  с. 1 2, табл. Ш, фш. 3-8; табл. У, фиг. 7 ;  таб,1. I X ,  

ф и г .  1 -3 ,  текст-ф!!г. l l а - j .  
1 952. Spirograptus proteus; Мйпсh, с .  1 1 5, табл . 37а , фиг. 3а , в. 
1 955. Spirograptus proteus; Маliпо\vskа,  с .  48, табл. V I I ,  фиг. 1 .  
] 962. Oktavites proteus; Халеuкая,  с .  83, табл. V I ! I ,  фиг. 2 1 а, в.  
1 967. Oktavites proteus; Обут, СоБОJlевска я,  с, ] 2 1 , табл. XV!,  фиг.  ] ] . 
] 970. Monograptus proteus; R ickards, с. 87, табл. 1 3, фиг. 1 3 ; табл. 1 7, фllГ. 1 4 .  
] 972. Oblavites proteus; Корень, с .  8 9 ,  табл. У ,  фиг. 7, 8 .  
1 974. Sрiгоgгарfus proteus; Крстиh, с. 1 972, табл. I I I ,  фиг. 5 .  

Л е к т  о т и п :  Graptolithus proteus B arrande,  1 850, табл. 4 ,  фиг. 1 2  
( =  Регпег, 1 897, табл.  Х I I ,  фиг. 23) ( Priby I ,  J 946) . Верхний лландовери, 
зона turr icul atus, Чехословакия.  

Д и а г н о з .  Рабдосомы свернуты в неправильные конусообразные 
сппрали, достигающие длины 9 см. Ширина рабдосом возрастает н а  
всем протяжении о т  0,2-0,3 мм У сикулы до 2-2,5 М,М: на дистальны� 
концах наиболее крупных экземпляров. Первые 5-6 тек тонкие, длинные 
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с крючкаабразна изогнутыми устьевыми краЯМII ,  занимающи,ми 2/3 аб
щей ширины р а бдасамы. Далее в средних и дистальных частях рабда
сам теки имеют расширенные треугальные аснавания и налегают друг 
на друга балее сильна, 'чем в праКСIIмали.  В ,кр айне :праксима .ттьных ча 
стях в 1 О мм памещается 7-8 тек, далее - да 1 2. В дистальных частях 
крупных экземплярав на 1 0  мм прихадится 8-9 тек. Сикула  длинай 
окала 1 м,м, ее вершина распалажена у аснавания первай теки. 

М а т е р и а л. Одна р абдасама .  
О п и с а н и е .  Рабдасама свернута в неправильнуlO канусаабразную 

спираль, дастигающую длины 1 ,8 см. Ширина вазрастает на всем пра
тяжении р абдасамы ат 0,6-0,8 мм У праксимальнага канца да 2, 1 5  мм 
на  дистальнам .канце калании. Первые из сах ранившихся праксималь
ных тек, дастигающие длины 0,9- 1 'мм ,  дастатачна танкие, имеют 
крюч,каабразна изагнутые устьевые края, катарые занимают да 2/3 аб
щей ширины рабдасамы. Далее теки имеют расширенные треугальные 
аснавания, н а.[Iегают друг на  друга на 1 /4-1 /3 сваей длины, равнай 
2-3 мм,  накланены к аси р а бдасамы пад углам акала 200, а их  балее 
грубые свабадные канцы имеют здесь длину да 1 мм .  В 5 ,мм пракси
малыюга канца памещается 6 тек, а в дистальнай части на 10 мм при
хадится 1 0  тек .  Сикул а J JC  сахранилась. 

С р а в н е н и е. Па ШИРJJне рабдасамы описанная фарма наибалее 
близка к кал ымским представителям этага в ида.  Па всем другим пара
метрам чукатская фарма не имеет атличий а т  фарм вида Oktavitcs 
proteus (B arrande) , известных из других регианав (см.  синанимику) . 
Калебание числа тек в единице измерения и из-менения ширины рабда
сомы у различных фарм вида Ok. proteus были атмечены в рабате 
А. М. Обута и Р. Ф. Сабалевскай ( 1 967) . 

Изученный вид па фарме р а бдасамы имеет схадства с Ok. flagel
laris (Tornquist ) , атличаясь ат нега значительна бальшей ширинай раб
дасам (2-2,5 мм пратив да 1 ,4 мм  у Ok. flagellaris) (E l les ,  Waad,  1 9 1 3) . 
От всех других видав рада Ok. ( Levina)  аписанный вид атличается ха 
рактернай фар май рабдасамы. 

Г е а л а г и ч е с к и й в а з  р а с т и г е а г р а ф  и ч е с к а е р а с п р  а 
с т р а н е н и е .  Нижний силур, средний и верхний лландавери, в занах 
turricu l atus ,  crispus  и l innaei  Чехаславакии. В Англии,  Австрии, Швеции 
и Маракка ат заны canvalutus да заны crispL1s .  В Г ДР в занах veles 
и sp ira l is ,  а в Югаславии ат заны canvalutus да заны spira l is .  В СССР 
этат вид известен из заны canvalutus Туркестанскага хребта Средней 
Азии, в занах crispus 11 tL1пiСL11 аtus на Палярнам Урале и в зане sp i
ra l is .  падзане grand is  на  Севера-Васта!{е СССР.  

М е с т а н а х а ж Д е н и е и а с с а Ц и а Ц и я .  Нижний силур, верхний 
JIландавери, зана sp ira l is ,  падзана grandis .  Чукатка,  райан р .  Чегитунь, 
южный склан гары Путукунэй (абр.  463а ) ; в сланцах глинистых танка
листавых, чернага цвета в месте са Stomatograptus grandis grandis 
(Suess ) , Monograptus priodon (Вгаап ) , Monoclimacis alaica (ObL1t) , 

Streptograptus sp . ,  Oktavites spiralis ( Geinitz) , Ok. planus (Ba rrande) ; 
калл. М. М. Орадавскай, 1 968 г. 

Р о Д Pristiograptus Jaekel ,  emend. Frech, 1 897 
Т и п а в а й в и ,д:  Pristiograptus frequens Jaekel .  Верхний силур, 

лудлов, ГДР. 

Pristiograptus ludlovensis (BaL1cek, 1 936) 

Табл. IV, фиг. 2, 3. 

1 936 . .  Wonograptus dubius (Suess) ludloffi'ensis; B oucek, С. 6,  табл. I ,  фиг. 8-10.  
1 942. Pristiograptus, dubius ludlowensis; MUl1ch, с.  247,  табл. I .  фиг. 5,  6 .  
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1 948. Pristiograptus (Pristiograptus) dubius ludlowensis; PribyI, с. 69. 
1 952. Pristiogi"aptus dubius lud/ошеnsis; J\1U!1ch, с. 85, табл. 1 8, фиг. 3. 
1 965. Pristiog'raptus ludlowensis; Орут, Соболевская, т. 69, табл. X I I ,  фиг. 1 - 1 1 .  
1 967. Pristiograptus ludlошеnsis; Корень, Ульст, с. 245, табл. XXVI I I , фиг. 1 0, 1 1 , 

текст-фиг. 60. 
1 967. Pristiograptus lodlovensis; РIIненберг (Ms) , т. I I ,  с. 85, таб.l. I V, фиг. 5, Tel(CT-

фIIг. 26. 
1 968. Pristiograptus ludlowens:"s; Крандиевский, с. 42, табл. V I I I ,  фиг. 8-10. 
] 974. Ргistiоgгарtus ludlowensis; Ульст. с .  1 ]  О ,  табл. XI, фиг. 3 ;  табл. X I I I ,  фиг. 3 ,  4. 
1 975. Pristiograptus ludlщvеns;s; Обут, Соболевская, с. 1 69·, табл. 89, фIIГ. 1, 2. 

Л е к т о т и п: Monograptus dublus (S Lless) ludlowensis Boucek, 1 936, 
табл .  1 ,  фиг. 8 ( Pfibyl ,  1 948) . Верхнпй силур, нижний ЛУД.10В, зона 
n i l sson i ,  ЧехОС.10вакия.  

Д и а г н о з .  Прямые с леГJШ:vl вентральным изгибом проксп,:'I1ал ьно
го конца рабдосомы длиной до 5 см и максимальной шириной до 2 M :VI .  
Теки прямые трубчатые, перекрывают друг друга н а  1 /2-2/3 своей 
длины 11 наклонены к ВИРГ)'Jlе под углом 30-450. В 1 О 'мм по:v:ещается 
1 0-8 тек. Сикула узкая, Д.1J:НОЙ более 2 мм. Ее вершина расположена 
на уровне 2-3 тек. 

М а т е р 11 а .1 . Сеу,ь  экземпляров из трех местонахождений. 
О п  ][ с а н и е. Прямые рабдосомы со с.ыбым вентральным изгибом 

ПРОКСИI:vlаJ1ЬНОГО конца'. Длина рабдосо:vr достигает 2,8 см, пр !! макси
мальной ширине 1 ,8 M:vI. Теки прямые трубчатые со слегка BOfHYTbI:vl 
вентральным краем.  Они достигают длины 3 мм,  налегают друг н'а дру
га на 1 /2-3/5 своей длины и наклонены к оси рабдосо:vlЫ под углом 
около 35-400. На 1 0  мм в проксимали ПРИХОД'1Тся 1 0  тек, далее 
9-8 тек. Сикула достигает длины 1 ,9 мм, при ширине устья 0,25 �I M. Ее 
вершина р асположена между второй и третьей теками. 

С р а в н е н и е .  Чукотские формы Pristiograptus ludlowensis ( Bou-
cek) по конфигурации р а бдосомы и тек, их размерам и другим парамет
рам не и:vrеют отличий от форм этого вида, известных из других регио
нов (см. синонимику) . ИСI{лючение составляют некоторые Т3I'i:'l1ырские 
формы, имеющие по сравнению с другпми  несколько большую ширину 
рабдосоYlЫ (2,2-2,6 мм  против 2 мм) , что в свое время было объяснено 
А.  М. Обутом и Р .  Ф. Соболевской ( 1 965) деформацией рабдосом в 
С-1 анцах. 

Описанныи вид по конфигурации р абдосомы и тек имеет большое 
сходство с Р. dublus (Suess) , от которого отличается меньшей длиной 
р а бдосомы (5  см против 9 см у Р. dublus ( SLless) ) ,  иным числом тек 
в 1 0  IY! M ( 1 0-8 тек против 1 1 -8 у Р. dublus (S Lless ) ) и более высоким 
стр аТ!IГрафичеСКI!М ПО.10жениеУ! ( Suess, 1 85 1 ) .  Описанный вид также 
сходен с Р. gotlandicus (Pemer) ,  ОТЛ!Iчаясь от него меньшей ШИРI!НОЙ 
рабдосомы (2  мм против 2,5 мм) и меньшим ч ислом тек в 10 мм ( 1 0-
8 тек против 1 1 -9 У Р. gotlandicus (Perner ) ) (Perner, 1 899) . 

Г е о л о г и ч е с к I! Й В О З Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур, нижний лудлов, зоны n il ssoni ,  scanicLls 
в Чехословакии и ГДР. В СССР этот вид известен на Таймыре, в По
долии, Средней Азии 11 Прибалтике, где встречается на таком же стра
тиграфическо,у! уровне, как  и в Чехословакии .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Верхний силур, нижний 
лудлов, зона n i l ssoni,  scanicus.  Чу.котка, р айон р.  Путукунэйвээм, ниж
нее течение (обр.  255в ) ; в серых р ассланцованных пластовых известня
ках черного цвета вместе с Bohemograptus bohemicus bohemicus ( В а г
rande) ; КОЛ.1 .  М. М. Орадовской, 1 966 г . ,  Чукотка ,  район р .  Путукунэй
вээм,  верхнее течение (обр.  489в) ; в серых пластовых известняках чер
ного цвета с глинистым и  при>мазками вместе с В. bohemicus bohemicus 
( B arгande) , Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , Pristiograptus 

s p . ;  ком!. М. М. Орадовской, ] 968 г . ,  Чукотка,  район р. Чегитунь ,  выше 
устья р.  Путукунэйвээм (обр. 504в) ; Ё плитчатых J !звестняках темно-
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серого цвета вместе с Bohemograptus boh.emicus bohemicus (Barrande) , 
Colonograptus colonus colonus (B arгande) , Pristiograptus sp . ,  Lobograp
tus scanicus scanicus (Tul1berg) , L. crinitus (Wood ) ,  N eodiversograptus 
nilssoni (Lapworth ) ;  колл.  М. М. Орадовской, 1 968 г. 

П О Д С Е М Н! С Т В О  C U C U L L O G RA P ТI NA E  U R BAN EK, j !J58 

р о д Lobograptus Urbanek, 1 958 
Т и п о в о й в I !  д:  Monograptus scanicus Tullberg, 1 883. Верхний 

силур, нижний JI УДЛОП, зона scanicus, Швеция . .  

Lobograptus scanicus (Tullberg, 1 883) 

Г о л о т и п: Monograptus scanicus Tullberg, 1 883, табл. I I ,  фиг. 38. 
Верхний силур, НIIЖНИЙ лудлов, зона scanicus, Швеция. 

Д и а г н о з.  Длинные до 15 см рабдосомы с вентральным изгибом 
в проксимальных частях и с дорзально-вентральным изгибом в средних 
и дистальных ч астях. Наибольшая ширина рабдосом 1 ,2 мм. Теки КРЮЧ
кообразно изогнутые, узкие, длиной до 2,6 ,;Уl М .  Они н алегают друг на  
друга н а  1 /3-2/5 своей длины и наклонены к виргуле под углами 5-
300. На 1 0  мм приходится 7- 1 0  тек. СИI<ула длиной до 1 ,5 м м. 

С о с т а в в и Д а .  Три подвида - Lobograptus scanicus scanicus 
(Tul lberg, ) L. scanicus parascanicus (Kuhne) , L. scanicus ampflirostris 

Urbanek. 
С р а в н е н и е. От L. crinitus (Wood)  он отличается большей ши

риной рабдосомы ( 1 ,2 мм  против 0 ,7  мм У L. crinitus (\Vood ) ) и иным 
ЧИС,lОМ тек в единице измерения ( 1 0-7 тек в 10  мм  против 8-5 у 
L. crinitus (Wood ) ) .  L.  scanicus (Tul lberg) близок к L. invertus Urbanek, 
L.  imitator Urbanek, L.  cirrifer Urbanek, L.  simplex UгЬапеk, L. proge
nitor Urbanek и L. exspectatus Urbanek (Urbanek, 1 966) , которые были 
выделены из растворенного м атериала с сохраНII ВШИ МСЯ фузеллярным 
строением тек. Поэтому, имея только отпечатки рабдосом,  нельзя их 
сравнив ать между собой. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е !-I и е .  Верхний силур, ниЖНий лудлов, зона scan icus  в Швеции, 
Польше, Чехословакии, Югославии;  в Англии,  Болгарии, ГДР, Марокко 
и США в зонах n i lssoni и scanicus. В Китае этот вид указывается в 
верхнем силуре, а в Австралии - в серии  Melbourn, соответствующей 
лудлову. В СССР L. scanicus (Tul1berg) найден в Подолии,  Прибалтике 
в зоне scanicus, а в Средней Азии в зонах ni lssoni и scanicus. 

Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg, 1 883) 

Табл.  IY, фиг. 4�1 0 

1 883. Monograptus scanicus; Tullberg, partim, с. 26, табл. I I ,  фиг. 38 (поп фиг. 39-44) .  
1 900. Monograptus scanicus; \Vood, с. 479, табл. ХХУ, фиг. 25А, В, текст-фиг. 22а, в. 
1 9 1 3. Monograptus scanicus; El les \Vood, с. 433, табл. XL IV, фиг. 2а - d, текст-фиг. 

297в - d .  
1 932. Monograptus inexpectatus; Boucek., с .  1 53, teI(CT-фИГ. l е, f .  
1 936. Monograptus scanicus; Воцсеk, с. 2 1 ,  табл. I I ,  фиг. 9, текст-фиг. 4е - i .  
1 945. Monograptus scanicus; Waterlot, с. 80, табл. XXXV, фиг. 366. 
1 947. Monograptus scanicus; Ruedemann, с. 487, табл. 86, фиг. 22-24 . 
1 948. Monograptus (Monograptus) scanicus; Priby1, с. 34. 
1 952. Monograptus scanicus; Miinch, с. 1 10, табл. 33, фиг. 12 .  
1 953. Monograptus scanicus; Вulmап, с. 13 1 ,  текст-фиг. 1-3. 
1 955. Monograptus scanicus; Кiihпе, с. 391 ,  текст-фиг. 14 .  
1 958. Monograptus scanicus; Hong, с. 1 1 4, табл. I I I , фиг. 1 а ,  п, текст-фиг. 9а ,  в .  
1 958. Monograptus scanicus; Urbal1ek, partim, с. 72, табл. [ I ,  фиг. 6 (поп фиг. 5 ) ,  текст

фиг. 4 1 ,  42. 
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1 958. Monograptus (Monograptus) scanicus; Спасов, с. 4 1 ,  табл. X I I ,  фиг. 1 5. 
1 960. Monograptus sсаniшs; ТhОП1аs, с. 20. 
1 962. Monograptus scanicus; Wi11efert, с. 34, табл. П, фиг. 9, текст-фиг. 1 1 . 
1 964. Monograptus scanicus; Веггу, с. 595, текст-фиг. Зк. 
1 966. Lobograptus scanicus scanicus; Ubranek, с. 444, табл. XXV I I ,  фиг. 2;  текст

фиг. XXII ,  фиг. А - Д; текст-фиг. 1 1 , 1 2. 
1 967. Lobograptus scanicus; Корень, Ульст, с. 240, табл. XXVI I I ,  фиг. 3, 4, текст

фиг. 54. 
1 967. Lobograptus scanicus; Риненберг (Ms) , т. I I ,  с. 1 83, табл. V I I I ,  фиг. 7, текст-

фиг. 59. 
1 968. Monograptus scanicus; Крандиевский, с. 3 1 ,  табл. V I I ,  фиг. 1 .  
1970. Lobograptus scanicus; Абдуазимова, с .  62, табл. IV, фиг. 12 ,  1 3, текст-фиг. 19а ,  б. 
1 974. Lobograptus scanicus; Mihajlovi6, с. 1 92 ,  табл. IX, фиг. 8. 
1 975. Lobograptus scanicus scanicus; Обут, Соболевская, с. 1 80,  табл. 89, фиг. 4. 

Г о л о т и п: Monograptus scanicus Tullberg, 1 883, табл. I I ,  
фиг. 38 .  Верхний силур , нижний лудлов, зона scanicus, Швеция.  

Д и а г н о з .  Длинные изогнутые рабдосомы с вентральным изгибом 
в проксимальных частях и слабым дорзально-вентр альным изгибом 
в средних и дистальных частях. Длина рабдосом достигает 1 5  см, 
а н аибольшая ширина 1 ,2 мм.  Увеличение ширины происходит в преде
лах  первых 5-:7 см. Теки крючкообразно изогнутые, каждая с двумя 
латеральными лопастями, узкие, длиной до 2,6 мм. Они наклонены 
к оси р абдосом ы  под углом 5-20° и н алегают друг н а  друга на  1 /3  сво
ей длины. На 1 0  мм приходится 1 0-7 тек. Сикула длиной до 1 ,5 мм.  
Ее  вершина р асполагается ниже устья первой теки. 

М а т е р и а л .  Пятьдесят рабдосом из семи местонахождений. 
О п и с а н и е. Рабдосомы длиной до 5 см с вентральным изгибом 

в проксимальных частях и слабым дорзально-вентр альным изгибом 
в средних и дистальных частях. Ширина рабдосом постепенно увеличи
вается от 0,5-0,6 мм в проксимали до 1 ,2 мм  в дистали.  Теки крючко
образно изогнуты, имеют на  концах латеральные лопасти, в отпечат.ках 
в большинстве случаев н аблюдается только одн а  лопасть. Длина тек 
до 2,6 мм, при ширине от 0,4 до 0,7 м·м. Теки налегают друг на друга 
на 1 /3 своей длины и наклонены к виргуле под углом 1 0-20°. В 1 0  мм 
про]{симали помещается 1 0-9 тек, далее 9-7. Сикула достигает длины 
1 ,2 м·м, при ширине устья около 0,2 мм. Ее вершина раоположена ниже 
устья первой теки. 

С р а в н е н и е. Чукотские формы Lobograptus scanicus scaniCllS 
(Tul lberg) по конфигурации рабдосомы и тек, их размерам и другим 
параметрам не имеют отличий от форм этого подвида, известных из 
М НОГ<Ачисленных регионов ( см.  синонимику) . Подольские и среднеазиат
ские фор,мы этого подвида имеют большее налегание тек друг на J.Lpyra 
( 1/2 длины тек против 1 /3 ) . Описанный подвид по конфигурации раб
досомы и тек похож на  L. scanicus parascanicus ( Kuhne) и L .  scanicus 
amphirostris Urbanek (Urbanek, 1 966) , но хорошо отличается от них 
большей м аксим альной шириной рабдосомы ( 1 ,2 мм против соответст
венно 0,75 и 0,8 мм) , большей максимальной длиной тек (2,6 мм против 
соответственно около 2 и 1 ,97 мм) и большей длиной сикулы (до 1 ,5 мм 
против соответственно 0,75 и 1 , 1  м м ) . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е.  Верхний силур, нижний лудлов, зона scanicus в Швеции, 
Польше, Чехословакии, Югославии ;  в Англии, Болгарии, ГДР, Марокко, 
США в зонах n il ssoni и scanicus. В Китае этот подвид указывается в 
верхне,м силуре, а в Австралии - в серии  Melbourn, соответствующей 
лудлову. В СССР L. scanicus scanicus (Tul lberg) н айден в П�доли� и 
Прибалти,ке в зоне scanicus, а в Средней Азии в зонах шlssош и 
scanicus. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Верхний СИЛУР, ниж
ний лудлов, зона n ilssoni, scanicus. Чукот.ка, р айон р .  Чегитунь, гора 
Р атхат, ее южный склон (обр. 1 02в ) ; В черных глинистых известняках 
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в месте с Bohemograptus bohemicus bohemicus ( Barrande) , Pristiograptus 
sp. ,  Colonograptus aff. colonus (Barr ande) ; колл. М. М. Орадовской, 
1 966 г . ,  Чукотка, район р .  ПУТУ,КУНЭЙВЭЭМ, верхнее течение (обр . 489в) ; 
в черных глинистых известяках вместе с Bohemograptus bohemicus Ьо
hemicus (B arrande) , Pristiograptus ludlovensis (Boucek) , Р. sp . ;  колл. 
М. М. Орадовской, 1 968 г . ,  Чукотка,  район р .  Чегитунь, ниже устья 
р. ПУТУI<УНЭЙВЭЭМ (обр. 508в ) ; в Iчерных глинистых известняках вместе 
с Bohemograptus bohemicus bohemicus ( B arrande) , Pristiograptus sp . ,  
Кianoceras sp .  (см .  табл. VII ,  фиг .  4) ; колл. М. М. Орадовской, 1 968 г . , 
Чу,котка ,  район р .  Чегитунь, ниже устья р. ПУТУКУНЭЙВЭЭМ (обр.  23 1 в) ; 
в черных глинистых известняках вместе с Bohemograptus bohemicus Ьо
hemicus (B arrande) , Pristiograptus sp . ;  колл. М. М. Орадовский, 1 966 г . ,  
Чукотка, район р .  ЧеГIIТУНЬ, выше устья р .  ПУТУКУНЭЙВЭЭJ� (обр. 226б) ; 
в черных плитчатых известняках вместе с Bohemograptus bohemicus 
bohemicus (Barrande) , Pristiograptus sp . ,  Neodiversograptus nilssoni 
' (Lapworth) ; колл. М. М. Орадовской, 1 966 г . ,  Чукотка, район р. Чеги
тунь, выше устья р. ПУТУКУНЭЙВЭЭМ (обр. 504в ) ; в черных [плитчатых 
известняках в месте с Bohemograptus bohemicus bohemicus (B arrande) , 
Pristiograptus ludlovensis (Boucek) , Р. sp . ,  Colonograptus colonus со 
lonus ( Barrande) , Lobograptus crinitus (Wood ) ,  Neodiversograptus nils
soni ( JJapworth) ; колл. М. М. Орадовской, 1 968 г., Чукот.ка,  без точной 
географической привязки (обр. 539в ) ; в .  черных глинистых извеСТНЯКаХ 
вместе с N. nilssoni (Lapworth ) ; колл.  М. М. Орадовской, 1 968 г .  

Lobograptus crinitus (\Vood, 1 900) 

Табл .  У, фиг. 1 
1900. Monograptus crinitus; Wood, с. 480, табл. ХХУ, фпг. 26а ,  в, текст-фиг. ;23а - d. 
1 9 1 3 . Monograptus crinitus; E11es, Wood , с.  435, табл. XL1V, фиг.  3а - с, текст

фиг. 298а - с. 
1 933. Cyrtograptus (Barandeograptus) pseudocarruthersi; Boucek, с. 66, текст-

фиг. 1 5а,  е. 
1 94 1 .  Monograptus crinitus; Чернышев, с. 88, табл. I I I ,  фиг. 9. 
1 945. Monograptus C/"initus; \Vaterlot, с. 8 1 ,  таб.1. XXXV I ,  фпг. 368. 
1 9�8. Monograptus (Globosograptus) crinitus; Priby1, с. 37. 
19ьо. Monograptus crinitus; Termier О., Termier Н., с. 1 38, табл. CCXXXIX, фиг. 65, 66 

( ?67) 
1 952. Monograptus (Globosograptus) crinitus; lV\i.inch, с. 1 1 0, табл. 33, фиг. 1 3а ,  в .  
1956. Monograptus (Globosograptus) crinitus; Tomczyk, с. 48,  табл.  1 1 ,  фиг.  2а, в, текст-

фиг. 1 0f .  
1 958. Monograptus (subgen . J )  crinitus; С пасов, с. 42, табл. X I I ,  фиг.  16 .  
1 960. Monograptus crinitus; Thomas, с. 20. 
1 964. Monograptus crinitus; Вепу , с. 592, текст-фиг. 2, фнг. А, В .  
1 965. Lobograptus crinitus; Обут, Соболевская, с. 7 8 ,  табл. X I I I ,  фнг. 1 0- 1 4. 
1 967. Lobograptus crinitlls; Корень, Ульст, с. 240, табл. XXVI I I , фиг. 1 ,  2, текст-

фиг. 55. 
1967. Lobograptus crin itus; Рпнен берг, (Ms) , т. I I ,  с. 1 86, текст-фиг. 60. 
1 968. Globosograptus cf. cгinitus; КрандиевскИJ\ с. 36, табл. V I I ,  фнг. 8, 9 .  
1 969. ?Monograptus crinitlls; Jackson, Lel1z, с .  26, табл. 3, фиг .  1 0 .  
1 970. Lobograptus [ criniius; Абдуазимова, с. 6 1 ,  табл. lУ, фиг. J О, J J ,  текст-фиг. 18 .  
1 975. Lobograptus cгinitus; Обут, Соболевская, с. 1 8 1 ,  табл. 89 ,  фllГ. 5 .  

Л е к т о т и п: Monograptus crinitus Wood,  1 900, табл. ХХУ, фиг. 
26а ( Pribyl , 1 948) . Верхний силур, нижний лудлов, зона ni lssoni ,  Англия.  

Д и а г н о з .  Прямые или слабо вентрально изогнутые рабдосомы 
длиной до 8 см ]] м аКСИr�альной ширины до 0,7 мм .  В проксимаЛqНЫХ 
частях рабдосом тек]] имеют изогнутые устья, представляющие лобо
граптовые лопасти в зачаточно� состоянии. В средних и дистальных ч а
стях теки простые, пристиограптовые, расширяющиеся к устьям.  
На  1 0  м м  приходится 8-5 тек. 

М а т е р и а л. Пятнадцать рабдосом из одного местонахождения.  
О п и с а н и е .  Обломки прямых или слабо вентрально изогнутых 

рабдосом ДЛIIНОЙ J.o 7 см. Ширина рабдосом от 0,3 до 0,4 мм .  В про-
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,КСИ,:\1альных частях рабдосом концы устий тек, имея характерные изог
нутости, не похожи на  маленькие лопасти. В средних и дистальных ча 
стях р а бдосом теки простые, слегка расширяющиеся к устьям.  OHII име
ют длину до 2,2 мм при ширине их  устий до 0,5 мм ; н алегают друг на 
друга на 1 /4- 1 /5 своей длины и наклонены к виргуле ,под углом около 
200. На 1 О мм приходится 6-5 тек. 

С р а в н е н и е. Чукотские формы Lobograptus crinitus (Wood)  110 
конфигурации рабдосо:'llЫ и тек, их размерам, углу наклона тек к вир 
гуле и другим параметра м  не имеют ОТЛИЧИй от фОРl\'! этого вида, из
вестных из других регионов (см.  синонимику) . 

Описанный вид похож н а  L. scanicus (Tl1 l 1berg) , но хорошо ОТЛII
чается от него меньшей шириной рабдосомы (до 0,7 ,,1М против 0,7-
1 ,2 M,:'II У L. scanicus (Tullberg) и меньшим ЧИСЛО:v1 т.ек в единице IIЗ
мерения (8-5 тек в 1 0  мм против 1 0-7 У L. scanicus (Tullberg) ) 
(Tul Jberg, 1 883) . 

Он также сходен с L. simplex Urbanek, L. progenitor Urbanek, 
L. expectatus Urbanek, L. invertus, Urbanek, L. imitator UгЬапеk, 
L. cirrifer Urbanek (Urbal1ek, 1 966 ) , выделенными из растворенного ма
териала с сохранивши:v1СЯ фузеллярным сТроение.м тек. Таким образо"r, 
имея только отпечатки р абдосом,  нельзя сравнивать эти ВI!ДЫ с L.  cri
nitus (Wood ) .  

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и r е о r р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур, нижний лудлов, зоны ni lssoni п scal1icus 
в Англии,  Болгарии,  Польше, Чехословакии, ГДР и Марокко. В Австра
лии этот вид указывается в серии Melbourn (нижний лудлов) , а в 
США - из нижнего лудлова.  В СССР L. crinitus (\Vood) обнаружен 
в Подолии, Прибалтике, на  IOropcKoM полуострове, на Таймыре, в Сред
ней Азии .  Он встречается в СССР на  таком же стратиграфическом 
уровне, как и в Англии.  

М е с т о н а х о ж д е н и е  и а с с о ц и а ц и я . Верхнпй силур" ниж
ний лудлов, зона n i lssoni, scanicus.  Чу.котка, р айон р. Чегитунь, выше 
устья Путукунэйвээм (обр.  504в) ; в известняках плитчатых темно-серо
го цвета в месте с Bohemograptus bohemicus bohem icus ( Barrande) , 
Pristiograptus ludlovensis (BouceJ{) , Colonograptus colonus colonus 
( Barrande) , Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , Necdiversograp
tus nilssoni (Lapworth) ; колл . М. М. Орадовской, 1 968 г. 

П ОДС ЕМНI СТ В О  N EO C U C U L L O G R A P Т l N A E  U R BA N E К, 1 970 

Р О Д Bohemog;raptus Pribyl, 1 967 
Т и п о в о й в и д: Graptolithus bolzemicus B arrande, 1 850, верхний 

силур, нижний лудлов , Чехословакия. 

Bohemograptus bohemicus ( B arrande, 1 850) 

Л е к т о т и п: Graptolithus bohemicus B arral1de,  1 850, таб.1. 1, 
фиг. 1 5  (Ptibyl, 1 948) . Верхний силур , нижний лудлов, коп анинские СЛОIl, 
e� ] ,  Чехословакия.  

Д и а r н о з .  Рабдосомы длиной до 7 см и несколько более и шири
ной ' до 2 мм.  В крайне дистальной части они почти прямые, в сред
ней и проксимальных частях вентрально изогнутые. Теки налегают 
друг на друга до 1 /2 своей длины и наклонены к впргуле под углом 
25-400. В 1 0  мм  имеется 1 1 - 1 8  тек Сикул а  вентр ально I1зогнутая I!.1И  
прямая ,  имеет оттянутый устьевой край и виргеллу. 

С о с т а в в и Д а .  Два подвида - Bohemograptus bohemicus bohe-
micus ( Barrande) и В.  bohemicus tenuis ( BouCek) . 
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3 а 1\1 е 'ч а н и е. В 1 968 г. В. С .  КрандиеВСКIIЙ выдеЛИ,l Ргistiоgгар
tus bohemicus уаг.  pa'Ulino'Ui, а в СИНОНI IМИКУ ]( его ОПI Iсанию помеСТИ.l 
«Monograptus tenuis ( частично) Boucek, 1 936, с .  4, табл. 1 ,  ф!IГ .  4, 5». 
Но если принять указание Б .  Боучека, что фиг. 5, табл.  1 его р аботы 
п редставляет голотип ,  а фиг. 4 другой экзе:vrпляр установленного I! М  
подвида BO!lemograptus bohemicus tenuis, то описанную В .  С .  Крандиев
ским разновидность следовало бы отнест!! к этому ПОДВIIДУ. Однако, 
по В . С .  Крандиевскому, волынская форма встречена в ассоциации с 
Воhетоgгарtus iJohemicus, Neodi'Uersog'raptus nilssoni и другими форма
ми соответствующей зоны. Причем, судя по пзображению, она представ
лена обло:vrком с 8 теками и без СI!КУЛЫ,  который в лучшем с,'!учае  мож
но опредеJ1ИТЬ как Bohemograptus аН. или ех gr.  bohemicus ( B arrande) . 

С р а в н е н и е. Bohemograptus bohem icus ( B a rrande, 1 850) отлича-
ется от В. butovicensis ( Boucek) (Boucek, 1 936) меньшей шириной раб
досомы ! !  значительно меньшей длиной тек ;  от В .  ргаесогnutus Urbanek 
{см. Ur1)anek, 1 970) он отличается более плавным нарастанием ширины 
р а бдосомы в п роксимали и морфологией устьевых !Частей тек (,у В.  ргас
cornutus ]!х края имеют ВТОРIJ:.чное нарастание микрофуззелярной ткани) ; 
от В .  cornutus Urbanek (Urbanek, 1 970) он хорошо ОТl.llичается морфо
логией тек,  которые не имеют устьевых придатков, снабженных микро
фузеллярны:vrи мембр анами и хара ктерных для .вида, установленного 
Урбанеком . 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о 
с т р а н е н и е. Верхний силур, лудлов ;  Чехословакия, Австрия, Англия,  
Болгария, ГДР, Польша,  Румыния, Швеция, Югославия, Китай, Марок
ко, США, Австралия. В Англии он найден выше зоны leintward inensis  
(Holan 'd ,  Раlтег, 1 974) . В СССР В .  bO!lemicus известен в Казахстане 
и Средней Азии, на  Таймыре, Урале и в Прибалтике, встречаясь на 
таких же стр атиграфических уровнях, как  в Чехослов акии и Англии. 

ВО!1еmоg'гарtus bohemicus bohemicus ( В аггапМ, 1 850) 

Табл. У, фиг. 2-6; табл. VI, фиг. 1 -3 

1850. Graptolithus bohel?licus; Вапапdе, с. 40 ,  TaU:r. 1 ,  фиг .  1 5-18 .  
1 852. Л10поg-гарtus bol!emicus; Gei nitz,  с .  36, таб.l. 1 1 . фllГ. 4 1 .  
1 883. Monograptus bO/I.emicus; Tu11berg, с .  28, табл. 1 1 1 .  фиг . 3-5. 
1889. Pristiograptus bohemicus; Jackel, с. 672, табл. ХХУ I I I ,  фиг. 3-6. 
1 890. Monograpfus bohemicus; Geinitz, с.  1 4, табл. А, фнг. 1 0 .  
1 897. Pгistiograptus bohemicus; Frech, с .  644, таб.l. 1 1 1 .  
1 899. Monograptus bO/lemicus; РеГl1ег, с .  1 6, таб.l. Xlv', фllГ. 1 5 ,  l б ;  таб.l. X V J I ,  фиг. 3, 

8 . 9 , 1 1 . 
1 899. Monograptus bohemicus уаг. гarus; Реrnег, с. 2б, табл. XVI I ,  фиг. 1О. 
1 900. Alonograptus bol!emicus; Wood, с. 483, текст-фиг. 25а - с; таб.l. ХХУ, фиг. ·27А, В. 
1 908. Monogгaptus bO/lemicus; Gi.irich, с. 32, табл.  V Ш ,  фиг . 2 .  
1 908. Monograptus bO/lemicus; Allallverdjie\v, с. 338,  таб.l. I V, фиг.  5. 
1 9 1 1 .  MOl!og'raptus bO/lemicus; Eiles, \Vood, с. 367, текст-фиг. 239а - с, табл. XXXVI,  

ф иг. 4а - d. 
1 920. Monograptus bohemicus; Gort ani, с. 2б, таб.l.1 Н ,  сЬнг. 9, 1 0. 
1 924. Monograptus bohemicus; Hundt, с. 72, табл. I I I ,  фиг. б.  
1 929. Monograptus bohemicus; Аверьянов, с. 1 08,  табл. XXXIV, фпг. 9а - с. 
1 936. Monograptus bol!emicus; B oucek, с. 3, таб:I. 1 ,  фиг. 1 -3. 
1 93б. Monograptus zari2'elliensis; Haberfelner, с. 87, 88, текст-фи! . 1 а ,  в. 
1 94 1 .  Monogгaptus bol!emicus; Чернышев, с. 79, табл.  1 1 ,  фиг. 9 - 1 4 .  
1942. Pгistiograptus bO/lemicus; Mi.inch, с. 24б ,  табл. 1 ,  фиг. 1 .  
1 945.  Monograptus bohemicus; \Vaterlot, с .  68, табл. XX I I I , фrrг. 2б l .  
1 947. Monograptus bO/lemicus; Ruedemann, с .  474. табл.  84, фиг. 12-5. 
1 947. Monograptus falciformis; Ruedemann, с. 480, табл. 84, фиг. б-8; табл. 92, фиг. 15 .  
1 948. Pristiograptus (Pristiograptus) bohemicus bohemicus; Pfibyl, с. б8. 
1 949. Monograptus (Pristiograptus) bohemicus; Обут, с. 20. табл. I I I ,  фиг. 4а, Б. 
1 950. Pristiograptus bO/lemicus; Termier G. ,  Termier Н., с. 2б2, табл. CCXXXIX,  фпг. 5б; 

с.  12бб, табл. CCXL, фиг. 1 5 .  
1 952. Pristiograptus bO/lemicus; Mi.inch, с .  94, табл. 22, фrrг. l а  - с .  
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1 953. Pristiograptus (Pristiograptus) bohemicus bO/lemicus; Pribyl , с. 23, табл . ! I ,. 
фиг. 5, 6. 

1 955. Monograptus boh.emicus; Ki.ihne, с .  382, текст-фаг. 9А - J. 
1 957. Monograptus bohemicus; Григораш, с .  105,  текст-фиг. 2г. 
1 957. Monograptus zarizelliensis; Григора ш, с. 1 05, рис. 2Д. 
1 958. Monograptus bohemicus; Hong, с. 1 1 0, табл. 1, фаг. 2а - d, tekct-фlIГ. 6а - е .  
1958. Ргistiоgгарtus (Pristiograptus) bohemicus; · Спасов, с. 56 ,  табл. \-1 1 ,  фиг. 2,  6 ;  

табл. Х, фиг. 3,  1 1 . 
1 958. Pristiograptus bohemicus; Urbanek, с. 77, табл. IV, фиг. 1-3, текст -фиг. 46-5 1 .  
1 960. Monogгaptus bohemicus; ТhОПlаs, с .  20, табл. XI I I , фиг. 1 8 1 .  
1 964. Monograptus bO/lemicus; Beгry, с .  589, текст-фаг. 2д, н. 
1 964. Monograptus bohemicus; Jаеgег, с .  252, табл. I I ,  фиг. 4. 
1 965. Ргistiоgгарtus bO/lemicus; Обут, Соболевская, с.  62, табл. IX,  фиг. 5-1 1 ;  табл. Х, 

фиг . 1 -3. 
1 965. Pristiograptus ех gr. bO/lemicus; Обут, Соболевская, с .  64, табл. Х, фиг. 5 .  
1 966. Ргistiоgгарtus bO/lemicus; Urbanek, с. 379-380, табл . 1 О, фиг. Д. 
1 967. Ргistiоgгарtus bohemicus; Корень, Ульет, с .  253,  254, табл. XXIX,  ер!!Г. 6а, в ;  68.  
1 967. Bohemograptus bohemicus; Pribyl ,  с .  1 38, табл. I ,  фиг.  1 -6. 
1 970. Bohemograptus bohemicus; Urbal1ek, с. 267-275, табл. Х, epllr. А - С :  табл. X I I I ,  

фиг. С ;  табл . ХХ, фиг. А, ф иг.  1 О ,  1 1 . 

Л е К Т О Т JI П : Graptolithus bohemicus B arrande, 1 850, табл.  1 ,  
ф иг. 1 5  ( Piibyl , 1 948) . Верхний силур , НИЖНИЙ лудлов, копаНННСКllе сло!!, 
e� l ,  Чехословакпя. 

Д и а г н о з .  Рабдосомы длиной до 7 О:У! И несколько более и шири
ной до 2 мм.  В крайне дистальной ч асти они почти прямые, в средней и 
проксимальной - вентрально изогнутые. Теки налегают друг на  друга 
до 1/2 их длины наклонены J{ в иргуле под углами 30-400. В 1 0  мм имеет
ся 1 1 -9 тек. Сикула вентрально изогнутая,  имеет оттянутый дорзаль
ный устьевой край и в иргеллу. 

М а т е р и а л . 60 рабдосо:м из 9 местонахождений.  
О п и с а н п е .  Вентрально изогнутые рабдосомы имеют длину до 

25 мм.  Ширина их, равная у на'чала 0,3-0,5 мм,  постепенно возрастает 
до 1 - 1 ,5 мм.  Например,  эюемпляры N2 226а длиной в 1 0  мм, 226б -
1 8  мм, N2 2 3 1 в  - 1 9  мм,  .N2 539б - 25 мм имеют ширину всего 1 м,:у! ; 
.N2 23 1 в  - 1 длиной 1 9  M,:vI имеет шприну до 1 ,25 мм;  N2 508в длиной 
1 0  мм пмеет ширину 1 ,3 мм; .N2 489в длпной 1 7  мм  и .N2 5048 длиной 
25 м,м имеют ширину 1 ,5 мм.  Все теки имеют длину 1 ,5 мм и только 
у экз. N2 23 1 в - 2- 1 .5 мм  и .N2 23 1 в - l --:- 1 ,7 мм.  Они налегают друг на 
друга на  1 /3- 1 /2 своей длпны и наклонены к виргуле под углом 30-
400. В ,проксим альных частях рабдосом в 10 м,м помещается 1 1 - 1 0  тек, 
а в дистальных - 9-8. Сикула имеет ДIJlИНУ 1 ,5-2 мм, ее вершина 
находится на  'уровне устья первой теки.  Она имеет вентральный ши
пик - виргеллу длиной 0,5 мм (экз . .N2 508в ) . 

С р а в н е н и е. Чукотские формы В. bohemicus bol1emicus (Вапап
de) имеют сходство с формами, описанными из других регионов, види
мо, несколько отличаясь меньшей длиной и соответственно меньшей 
ШIlРИНОЙ плавно возрастающих рабдосом_ Возможно, что это обстоя
TeJlbcTBO связано с тем, что в полученном м атериале оказались молодые 
экземпляры, которые нередко встречаются в большом ]{ОJIичестве в 
граптолитовых ассоциациях зон n i lssoni ,  scanicus .  Так, например, в об
р азцах .N2 226б найдено вместе 7 экз . ,  N2 23 1 в  - 10 экз .  и .N2 5088 -
более 20. 

От ПОДВJlда В. bohemicus tenuis (Boucek, 1 936; Urbanek, 1 У70) 
описанный подвпд ОТЛllчается значительно большей шириной рабдосо
мы ( 1 -2 мм против 0,5-0,8 мм ) ,  большим наклоном тек (30-400 про
тив 25-300) и вентрально изогнутой сикулоЙ.  

Г е о л о г и ч е с к и й 8 О З Р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур, Н II ЖНИЙ лудлов,  зоны n i lsson i ,  scanicus ;  
Чехословакия, Австрия, Англия,  Болгария, ГДР, Польша,  Румыния, 
Швеция, Югос.лавия, Китай, Марокко, США, Австралия.  В СССР 
В. bohernicus bol1 emicus известен в Казахстане и Средней АЗIIИ ,  на  Т<1 Й-
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мыре, Урале и в Прибалтике в отмеченных зонах нижнего лудлова .  
М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Верхний силур, нижний 

лудлов, зоны n i lssoni, scanicus·  Чукотка ,  район р .  Чегитунь, гора Рат
хат - ее южный склон (обр.  1 02в) ; В черных глинистых известняках 
вместе с Pristiograptus sp . ,  Colonograptus aff. colonus (B arrande) , Lobo
graptus scanicus scanicus (Tullberg) ; колл.  М. М. Орадовской ,  1 966 г . ;  
Чукотка, район р .  Путукунэйвээм, верхнее течение (обр .  489в ) ; в чер
ных глинистых известняках вместе с L. scanicus scanicus (Tul 1berg) , 
Pristiog'raptus ludlovensis (Boucek) , Р. sp . ;  колл .  М. М. Орадовской, 
1 968 г . , Чукотка, район р. Чегитунь, ниже устья Путукунэйвээм (обр. 
508в ) ; В Iчерных глинистых известняках вместе с Lobograptus scanicus 
scanicus (Tullberg) , Pristiograptus sp" Кianoceras sp .  (с,м . табл .  УII ,  
фиг .  4 ) ; колл .  М. М. Орадовской, 1 968 Г. ,  Чукотка, район р .  Чегитунь, 
ниже устья Путукунэйвээм (обр.  231 в ) ; в черных глинистых известня
ках в месте с Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , Pristiograptus 
sр . ; колл.  М. М. Орадовской, 1 966 г . ,  Чукотка,  район р. Чегитунь, выше 
устья Путукунэйвээм (обр.  226а ) ; в 'Черных плитчатых известняках 
вместе с Pristiograptus sp·, Neodiversograptus nilssoni ( Lapworth ) ; 
колл.  М. М. Орадовской, 1 966 г . ,  Чукотка, район р .  Чегитунь, выше 
устья Путукунэйвээм (обр.  2266) ; в черных плитчатых известняках 
вместе с Lobograptus scanicus scanicus (Tu l lberg) , Pristiograptus sp . ,  
Neodiversograptus nilssoni ( Lapworth) ; колл. М. М. Орадовской, 1 966 Г . ,  
Чукотка ,  р айон р .  Чегитунь, выше устья Путукунэйвээм (обр.  504а ) ; в 
черных плитчатых известняках вместе с N. nilssoni ( Lapworth) ; колл. 
М. М. Орадовской, 1 968 г . ,  Чукотка, район р .  Чегитунь, выше устья 
Путукунэйвээм (обр.  504в ) ; в черных плитчатых известняках в месте с 
Lobograptus scanicus scanicus (Tul lberg) , L. crinitus (Wood ) ,  Pristio
graptus ludlovensis (Boucek) , Р. sp . ,  Colonograptus colonus colonus 
(Ba rrande) , Neodiversograptus nilssoni ( Lap\vorth) ; колл.  М. М. Орадов
СКОЙ, 1 968 г. Чукотка без точной геологической ;привязки (обр .  5396) ; 
в черных глинистых известняках Ю1есте с Monograptus sp . ,  Pristiograp
tus sp . ,  Lobog'raptus sp . ,  Neodiuersograptus nilssoni ( Lap\\'orth ) ; ; ,колл .  
М. М. Орадовской, 1 968 г .  

с Е М Е �1 С Т В О CYRTO G R A P T I DA E  A V E R I A N OV, 1 929 

(emend .  Boucek, 1 933)  

р о Д Cyrtograptus Carrutl1er , 1 867 
Т и п о в о й в и д: Сугtоgгарtus muгсhisоni C arгutheгs, 1 867. Ниж

ний силур, Н IIЖНИЙ венлок, зона mllГch i soni ,  Англия. 

Cyrtogгaptus ellesae Goгtan i ,  1 922 

Табл. VI ,  фиг. 4 .  

1 900. CyrthopJaptus rigidus; Elles, с.  409, та б.l. X X I V ,  фll Г. 2А - G, teKCT-фIlГ. 23 .  
1 9 1 3. CyrtogrQ{jlUS rigidus; Elles, \Vood, с.  508, та бл. L !  1 ,  ф и г. 2а - с, текст-

фиг. 354а ,  н. 
1 922. Cyrlograptus Ellesi; Gorial1i ,  с .  6 1 .  
1 933. Cyrtograptus ellesi; Boucek, с .  47 .  
1 945. Cyrlograplus Ellesi; \Vа(егlо(,  с .  9 4 ,  � а б л .  X L I X, фIlГ. 475. 
1 969. Cyrtograptus ellesae; Cocks, Rickards. таб"l . 1 О, фllГ. d. 
1 975. Cyrtograptus ellesae; Обут, Соболевс к а я ,  с .  J 82,  табл.  79, фllГ.  2.  

Л е к т о т и п: предлагается Cyrtog'raptus rigidus; El les, Wood,  
1 9 1 3, табл .  L I I ,  фиг .  2в.  НИЖНИЙ силур, верхний венлок, зона el lesae, 
Англия .  

Д и а г н о з ,  Рабдосомы ДЛI IНОЙ дО 10  см,  состоящие из главной 
ветви и только одной ветви 1 1  порядка . Главная ветвь (ветвь 1 поряд-
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ка) , плавно изогнутая в проксимальной части, постепенно расширяется 
до м аксимальной ширины в 1 ,5 мм .  В етвь II порядка отходит от глав
ной ветви на уровне 1 0 - 1 2  теки от сикулы и достигает ширины ] ,5 ,мм. 
Теки имеют изогнутые концы. l1алегают друг на друга н а  1 /3- 1 /2 своей 
ДЛИны и наклонены к виргуле под углом около 300. В 1 0  мм помещает
'Ся 8- 1 0  тек, в крайне проксимальной части не более 8.  Сикула длиной 
до 0,5 мм .  

М а т е р и а л .  девять р абдосом из двух ,местонахождений. 
О п и с а н и е. Рабдосомы, достигающие в длину 6 ом. Ширина глав

ной ветви постепенно возрастает до наибольшей, р авной 1 ,4 мм.  Край
не  проксимальные концы главных ветвей обломаны, и до начала ветви 
I I  порядка сохраняется 7-8 тек. Ветвь I I  [порядка имеет максимальную 
ширину 1 ,4 мм, а ее длина равна длине главной ветви от места раз
ветвления. Теки имеют изогнутые концы и слегка оттянутые устья, до
стигают длины 2,5 мм при ширине устья до 1 MIYI, налегают друг на  
друга н а  1/3- 1 /2 'своей длины и наклонены к виргуле под уг.лом около 
300. На 1 0  мм приходится 9- 1 0  тек. Сикула не сохранилась. 

С р а в н е н и е. Чукотские формы С. ellesae Gortani IfO конфигура 
ции  р абдосом и тек, их р азмерам и числу тек  в единице измерения не 
имеют отличий от форм этого вида,  известных в . Англии, Марокко и 
СССР. 

Описанный вид имеет большое сходство с С. rigidus Tullberg, от
личаясь от него меньшей длиной сикулы (0,5 мм против 1 М,YI У С. ri
gidus Tul1berg) , меньшим числом тек в 1 О мм ( 1 0-8 тек против ] 2- 1 О 
у С. rigidus Tul lberg) и большим числом тек в п роксимальной части 
г,лавной ветви до места ответвления второй ветви ( 1 0- 1 2  тек против 
5-7 у С. rigidus Tul 1berg) (Tul1berg, 1 883) . От всех других видов рода 
Cyrtograptus СUПL1thегs изученный вид отличается характерной формой 
р абдосомы, ее размерами и налич ием только одной ветви I I  порядка. 

Г е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Н ижний силур, верхний венлок, зона el lesae в Англии 
и Марокко. В СССР - в одноименной зоне в Прибалтике (скв. Пляви
нас, глубина 6 1 8,75-6 1 8,95 ,м ) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я. Нижний силур, верхний 
вен.лок, зона el 1es ae. Чукотка, район р. Чегитунь, гора Р атхат -- ее юж
ный склон (обр. 607б ) ; в алеврита-глинистых сланцах, серого и серо
стального цвета вместе с Monograptus flemingi (Sa lter) , М. ratkhaten
sis sp. nov . ;  колл. М. М. Ор адовской, 1 968 г., Чукотка, район р. Чеги
тунь гора Путукунэйвээм (обр. 246) , в черных глинИСТЫХ известняках 
вместе с М. flemingi ( S alter) ; колл. М. М. Орадовской, 1 968 г .  

Cyrtograptus tchukotkaensis * sp.  ПО\'. 

Табл. VI, фиг. 5 

г о л о т и п :  экз. 536/479, табл.  VI,  фиг. 5. Чукотка, хр. Иссэтэн. 
Путукунэйская свита. Верхний веНJIОК, зона flex i l is .  

Д и а г н о з .  Рабдосомы свернуты в плоские спирали,  и меют немно
го больше одного оборота и состоят из главной ветви и нескольких вет
вей Н порядка .  Первая ветвь I I  порядка отходит от 7-8-й теки глав
ной ветви .  Далее ветви I I  порядка ответвляются от каждой 8- 1 0-й те
ки.  Ветви I I  [порядка наклонены в сторону дистального конца и образу
ют с главной ветвью угол в 300. Ширина рабдосомы 0,5-0,6 мм .  Теки 
ДЛИНОЙ до 2 мм, н алегают друг на друга на 1/3 их длины и наклонены 
к ося,м ветвей под углом 30-400. На  1 0  мм приходится 8-9 тек. 

М а т е р и а л . .  Шесть экземпляров из одного местонахождения.  

* Тсhukоtkаепsis - название от  Чукотского полуострова. 
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О п  II С а н и е. Свернутые в спирали рабдосомы с длиной главной 
ветви до 50 м м, 'Что соста вляет до 1 ,2 оборота. Главная ветвь имеет 
ширину от 0,45 до 0,6 мм. Первая ветвь I I  порядка отходит от 7-8-й 
теки главной ветви (прибл изительно 1 /4 часть оборота ) . ,  Следующие 
три ветвн I I  порядка отходят через каждые 8- 1 0  тек. Небольшой У'ча
сток ветвей I I  порядка (с  первыми 3-4 тека,ми )  располагается перпен
ДИКУЛЯРНО главной ветви ,  затем ветв!! I I  порядка наклоняются в сторо
НУ ДlIстали и образуют с главной ветвью угол в 300. Длина боковых вет
вей до 45 мм, ширина около 0,6 мм. Теки имеют ДЛИНУ от 1 ,5 до 2 мм, 
налегают друг на друга на  1 /3 своей длины и н а клонены к ося,У/ раб
досомы под углом 30-400. В 10 мм помещается 8-9 тек. Сикула не 
�oxpaH!! .lacь. 

С р а в н е н и е. Новый вид по конфигурации [Jроксимальной ч асти 
и расположению первой боковой ветви близок 'к Cyrtograptus lundgreni 
Tullberg (Tul 1berg, 1 883) , но отличается от него отсутствием ветвей I I I  
ПОРЯДi.; а  (Boucek, 1 933) , меньшей шириной рабдосомы (0,5-0,6 мм 
ПРОТJlВ 1 М У/  У С. lundgreni Tullberg) и тем, что у нового вида ветви 
I I  порядка располагаются под углом в 300 к главной ветви, а 'у С. 
lundgreni Tul lberg - под углом 70-900. От видов С. solaris Boucek 
( Boucek, 1 93 1 ) ,  С. -sakmaricus Когеп ( Корень, 1 968) , С. pajkhojicus 

Tschernyschev (Чернышев, 1 93 1 ) , С. multiramis T6rnquist (Boucek, 1 933) , 
JfмеЮЩJlХ СХОДНУЮ форму рабдосо.мы, новый вид отличается меньшей 
ее ширнной (0,5-0,6 мм  против соответственно 2; 1 ,8; 1 и 2 мм) , кроме 
в ида С. multiramis T6rnqtlist иным числом тек в 1 0  :мм (8-9 тек про
тив соответственно 7 ;  1 2- 1 0, 6-7) и тем, что ветви I I  порядка начи
нают ответвляться от 7-8-й теки, а у этих Iчетырех в идов от 20-30-й 
тек] ] .  

Г е 0 .1 о Г и ч е с к и й в 0 3  Р а с т, м е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с 0-
Ц 11 а Ц и я .  Нижний силур, верхний венлок, зона f lex i l i s ,  Чукотка,  цент
ральная часть хр. Иссэтэн (обр. 30б) ; в черных глинистых известняках 
в м есте с Diciyonema sp. ,  Monograptus flexilis flexilis Elles ;  колл. 
М.  М .  Орадовской, 1 966 г .  

с Е М. Е й С т в о L I N O GRAPТ l DA E  O B U T, 1 957 

Р О Д Neodiversograptus Urbanek, 1 963 

Т и п о в о й в и д :  Monograptus nilssoni Lap\\'orth, 1 876. Верхний си ·  
.'1ур, ШIЖНИЙ лудлов, зона ni lssoni ,  Англия .  

N eodiversograptus nilssoni (La p\vorth, 1 876) 

Табл. V I I ,  фиг. 1 -3. 

1 876. MOl1og;raptus Nilssoni; Lapworih, с.  3 1 5, табл. Х,  фиг .  7а  - с. 
1 883. MOllograptus N i lssoni ;  Tul lberg, с. 1 7, табл. r ,  фиг. 3 1 , 32. 
1 890. MOl1ograptus Nilssoni; Geinitz, с. 13, табл. А, ф иг. 7 , ?8. 
1 899. Monograptus Nilssoni; Реrnег, part im, с .  1 4, табл. ХУН, ф иг. 1,  2 (поп ф иг. 7) . 
1 900. MOl1ograptus Nilssoni; Wood, с. 482, табл. ХХУ, фнг. 28А, В, текст·фнг. 24. 
1 908. Monogr\lptus Nilssoni; Allahverdj ie\v, с. 336, табл. rv, фиг. 2. 
1 9 1 1 .  Monograptus Nilssoni; E l les, Wood, с. 369, табл. XXXVl r,  ф иг. 1 а - е, текст-

фиг. 24 1 ,  а - с. . 
1 920. MOliograptus Nilssoni; Gortani, с. 25, табл. I I, фиг. 7, 8. 
1 924. Monograptus Nilssoni; Hundt, с. 7О, табл. I I I ,  фиг. Q-4 ; табл. V I I I , фиг. 4. 
1 929 . MOl1ograptus Nilssoni; Аверьянов, с. 1 08,  табл. XXXIV, фпг. 1 0а ,  б. 
1 93 1  Ь.  MOl1ograptus Nilssoni; Аверьянов, с. 130,  табл. r,  фиг. 3. 
1 Cj36. Monograptus nilssoni; Boucek, с .  5, табл. r ,  фиг. 1 9, 20. 
194 1 .  Monograptus nilssoni; Чернышев, с .  80, табл. I I ,  фпг. ' 7 ,  8 .  
1 942. Pristiograptus nilssoni; МйпсЬ, с. 246, табл. r ,  ф иг. 2, 3. 
1 945. Monograptus Nilssoni; Waterlot; с. 68, табл. ХХI I I ,  фиг. 246. 
1947. MOl1ograptus nilssoni; Ruedemann, с .  482, табл. 84, i Фиг. 9-12.  
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] 948. Pristiograptus (Pristiograptus) nilssoni; Pribyl, с. 74. 
] 949. Monograptus (Pristiograptus) nilssoni; Обут, с. 20, табл. Ш, фиг. 5а, б. 
] 952. Pristiograptus nilssoni; Mi.inch, с. 95, табл. 22, фиг. 3а  - с. 
] 953. Pristiograptus (Pristiograptus) nilssoni; Pribyl, с. 28, табл. 1 ,  фиг. 1 -3. 
1 955. Monograptus nilssoni; Ki.ihne, с. 384, текст-фиг. 1 0 а  - d.  
] 956. Pristiograptus (Pristiograptus) nilssoni; Tomczyk, с. 5 1 ,  табл. У, фиг. 2,  текст-

фиг.  ] 3а, б. 
1 957. Monograptus nilssoni; Григораш, с. ] 04, текст-фиг. 26. 
] 958. Ргistiоgгарtus nilssoni; Urbanek, с. 80, текст-фиг. 52-56. 
1 958. Pristiograptus (Pristiograptlls) nilssoni; Спасов, с. 57, табл. V I I ,  ф и г. 4 , 5: табл. Х, 

ф иг. 4 ,  1 0, ' ] 2. 
1 958. Monograptus nilssoni; Hong, с. 1 1 2 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 а - f. 
1 960. Monograptus nilssoni; Thomas, с. 20. 
1963. Neodiversograptus nilssoni; Urbanek, с. 1 50, текст-фиг. II - IV. 
] 964. Monograptus nilssoni; Вепу, с. 595, теi<ст-фи г. 2J, К. 
1 964. Pristiograptus nilssoni; Кореиь, (Ms ) ,  с. 200, табл. V I I ,  фиг. 4; табл. V I I I ,  

ф и г .  4-6. 
] 965. Neodiversograptus nilssoni; Обут, Соболевская, с. 97, табл. XIX,  фиг. 5-9. 
1 967. Neodiversograptus nilssoni; Корень, Ульст, с. 262, табл. ХХХ, фIIГ. 1 3 ,  1 4 ;  

табл. XXX I ,  фиг. ] ,  текст-фиг. 76.  _ 
1 967. Neodiversograptus nilssoni; Риненберг, (Ms) , т. I I ,  с. 304, табл. X IV, фиг. а, текст· 

фпг. 1 09.  
] 968. Pristiograptus nilssoni; Крандиевский, с.  39, ? табл. V I I I ,  фиг. 1 .  
1 970. Neodiversograptus nilssoni; Абдуазимова, с .  64, табл. I I , фиг. 1 0, ;1 1 , текст-фпг. 2 1 .  
1 970. Neodiversograptus nilssoni; Корень, Енокян, табл. V I I ,  ф иг. 1 .  
1 975. Neodiversograptus nilssoni; Обут, Соболевская, с .  1 83, табл. 90, фиг. 2 ,  3 .  
Non 1 850. Graptolithus Nilssoni; Barrande, с. 51 ,  табл.  Н ,  ф иг. 16 ,  17 ( = Cyrtogra.ptus 

sp . ,  Boucek, 1 936) . 
Non 1 85 1 .  Graptolites Nilssoni; Harkness, с. 6 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 7а - d  ( = Coronograptus 

gregarius (Lapworth) , Rickards, 1 970) . 
Non 1 968. GгарtоШеs Nilssoni; N icholson, p arts, с. 537, табл. ХХ, фиг. 1 9  ( = Согоnо

graptus gregarius ( Lapwortl1 ) , Rickards. 1 970) . 

Л е к т о т и п : Monograptus NilSsoni L ap'vvorth, 1 876, табл. Х, фиг. 7а 
(Pfibyl ,  1 948) . Верхний силур , нижний лудлов, зона n i lsson i ,  Англия. 

Д и а г н о з .  Тонкие рабдосомы длиной более 1 5  см. В ПРОКСIIмаль
ной части они имеют слабый дорзальны й  изгиб, реже дорзально-вент
ральный, далее - вентральный, а в дистали - рабдосомы прям ые. Ши
рина рабдосом от 0, 1 -0,2 мм в близи сикулы, постепенно возрастает до 
1 мм в дистали. В проксимальной части рабдосомы теки ПРИСТI!ограп
ТОБОГО типа,  слегка расширяющиеся к устьям, далее их стенк!! слабо 
сигмоидально изгибаются. Теки налегают друг на  друга приыерно на 
1 /3- 1 /2 своей длины и наклонены к оси рабдосомы под углом около 
200. На 1 О мм приходится 1 0-6 тек. Сикула длиной до 2 М.М, ее вер
шина расположена вблизи устья первой теки. Она имеет аСИМNIетрич
ный дорзальный устьевой шип, на котором может возникнуть кваЗИБИр
гула * И зачаток ВТОРОЙ ветви с ОДНОЙ или двумя-тре;мя теками.  Причем 
первая тек а этого зачатка второй ветви короткая - всего до 1 мм, и 
она,  ВЫХОДЯ непосредственно из устья сикулы,  видимо, почти полностью 
его закрывает. 

М а т е р и а л . 36 рабдосом из пяти местонахождений .  
О п и с а н и е. Тонкие рабдосомы ДЛИНОЙ дО 10  ом . В ,ПРОКСIIм а.1ЬНЫХ 

частях они имеют слабый дорзальный изгиб, далее вентральный и в 
дистальных частях - почти прямые. Ширина рабдосом постепенно уве
личивается от 0,35---:-0,4 мм на уровне сикулы до 1 мм у дистальных 
I{ОНЦОВ. Теки достигают длины 2,2 мм,  при ширине устья 0,6-0,7 мм, 
налегают друг на  друга на 1 /3 своей длины в проксимали и н а  1 /2-
в дистали, при угле наклона тек к оси рабдосомы 1 5-200 в проксимали 
и 20-500 в дистали. В 1 О мм проксим али помещается 1 О тек, далее -
9-8. Сикула достигает длины 1 ,7 мм, при ширине устья 0,4 мм .  Ее 

* Quasi (лат. ) - как будто, как бы, нечто врод;' н аподобие, словно. Авторы 
предлагают это обозначение вместо смешанного греко-лаТИIlСКОГО «псевдовиргула», 
l ем БОJlее, что по-древнегреЧеСКИ pseudos обознач ает ПОНЯТI1е - ложность, blIOIMOCTb,
не отвечающее сущности р ассматриваемого явления.  
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вершин а  р асположена н а  уровне устья первой теки. В одном из экзе:\1П
ляров (539б) виден зачаток второй ветви с первой текой, устье которой 
обломано. Этот зачаток имеет длину 0,25 мм, при ширине 0,4 мм, и 
почти полностью закрывает устье сикулы.  

С р а в н е н и е .  Чукотские формы Neodiversograptus nilssoni (Lap
worth)  по конфигурации рабдосомы и тек, их раз:мерам и другим па
раметрам не имеют отличий от форм этого вида, известных из других 
многочисленных регионов (ом .  синонимику) . 

ОПlIсанный в ид по общим морфологичеСКIIМ признакам, видимо, 
очень похож на N. beklemishevi Urbanek, описанного по объемным фор
мам из растворенного материала (Urbanek, 1 963) . Одна ко он отлича
ется от последнего, ,как будто бы более массивным проксимальным кон
цом рабдосомы, крупной сикулой (до 2 мм против 1 ,4 мм) , большими 
размерами тек (до 2,2 м:м против 1 ,7 мм) и тем, что первая тека зачат
ка второй ветви у него значительно короче (до 1 мм mротив 1 ,75 мм)  
и П ОЧТII полностыо закрывает устье сикулы, в то время к а к  у N. bekle
mishevi она занимает половину или всего 1 /3 устьевой ч асти сикулы. 

Г е о л о r и ч е с к и й в о з р а с т и г е о r р а ф  и ч е с к о е р а с п р о
с т р а н е н и е. Верхний силур, нижний лудлов, зона n i lssoni в Англии, 
Австрии, Болгарии,  ГДР, Польше, Румынии, Чехослова кии, Швеции и 
Югославии, Китае, Марокко, США. В Австралии этот вид известен в 
средней ч асти серии Ме1Ьошп, соответствующей нижнему лудлову. 
В СССР Neodiversograptus nilssoni (Lapworth) встречается в Прибал
тике, на Урале, в Средней Ази и, на Таймыре, расп.олагаясь там на  та
ком же стратиграфическом уровне как и в Англии .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е и а с с о Ц и а Ц и я .  Верхний силур, нижний 
лудлов, зона n i1 ssoni .  Чукотка, р айон р .  Чегитунь, выше устья Путуку
нэйвээм (обр. 226а) ; в черных плитчатых известняках вместе с Pristio
graptus sp . ,  Bohemograptus bohemicus bohemicus ( B arrande) ; :колл. 
М. М. Орадовской, 1 966 г. , Чукотка, р а йон р .  Чегитунь, выше устья 
Путу,кунэйвээм (обр. 226б ) ; в черных плитчатых известняках вместе с 
Lobograptus scanicus scanicus (Tullberg) , Pristiograptus sp . ,  Bohemo
graptus bohemicus bohemicus (B arrande) ; колл. М. М. Орадовской, 
1 966 г . ,  Чукотка, район р. Чегитунь, выше устья Путукунэйвээм (обр. 
504а ) ; в черных плитчатых известняках вместе с Bohemograptus bohe
micus bohemicus (Ba rrande) ; колл.  М. М. Орадовской, 1 968 г . ,  Чукотка, 
район р. Чегитунь, выше устья Путукунэйвээм (обр. 504в ) ; в черных 
плитчатых известняках вместе с Lobograptus scanicus scanicus (Ти1-
lberg) , L. crinitus (Wood ) , Pristiograptus ludlovensis ( Boucek) , Р. sp. ,  
Colonograptus colonus co[onus ( B arrande) , Bohemograptus bohemicus 
bohemicus ( B a rrande) ; колл. М. М. Орадовской, 1 968 г., Чукотка, без 
точной геологической привязки (обр.  539б ) ; в черных глинистых I IЗвест
няках вместе с Monograptus sp . ,  Pristiograptus sp . ,  Lobograptus sp.,  B�
hemograptus bohemicus bohemicus (B arrande) ; колл. М. М. Орадовскои, 
1 968 г. 
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ФОТОТАБЛ И ЦЫ 
И О БЪЯ С Н Е Н И Я  К Н И М 

1( ( 1  атье М. М. Орадовскои ,  А. М. Обута «Стратиграфия, корреляция, 
палеогеография ордовикских и силу рийских отложеиий 

на  Чукотском полуострове». 

ТАБЛИЦА 1 

Ф и г. 1 .  Гора Путукунэй, cebepo-запаДНЫII склон. С. 7 
ohs - иссэтэнская свита; О 1sh - чегитуньская СВl Iта ; 

S7�-2 - путукунэйская свита, S�r - орланская свита, 
492ж - lIo�lep обll а ж е н и я .  

Ф 1 1  г. 2.  Мелкая складчатость в кварц-карбонатных породах иколу-
в рунской ТОЛЩII. С. 6 



Т а б л и ц а  I 

1 -

1 0· 1 17 
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ТАБЛИЦА I I  

ф I I  Г .  1 .  Пологие залегания слоев ИССЭТЭНСКОЙ СВИ1 Ы ПО 
НЭЙВЭЭМ, вблизи устья р.  МаЙнэкватер .  

Ф и г. 2. ВыходЬ! кораЛЛОВblХ известняков чегитуиьской 
р. Чеl'IIТУНЬ, в(jЛIIЗИ устья р. ПУТУКУНЭЙВЭЭМ. 

р .  Путуку
с. 1 0  

СВИТbI ПО 
С. 1 7  



Т а б л и ц а IIO 

149 



1 .')0 

ТАБЛИЦА I I !  

ф 11  г.  1 .  Хар актер 13ыходо13 IIЗl3естняков чегитуньскоi"! свиты по до
Лllllе р .  ЧеГl IТУI lЬ  (06н. 505) . 

Ф 11  г. 2. Выходы M aCCllIJHblX доломитов орла нской СВIIТЫ 
с .  1 8  

по руч.  rYI I 
с. 25 ГУI3ЭЭМ. 



Т а б л и ц а  1 1 1  

- -. 1 
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к статье В. Г. Хромых « Ордовикские строматопороидеи 
Чукотского полуострова» 

ТАБЛИЦА 1 

Увеличения Х 4, кр оме отмеченных особо 

Ф и г. 1.  Mamelolabechia aff .  macrostyla (Parks) 
а - ПРОДОЛI) ное сечение; б - попереtlное сечение. 

Ф и г. 2. Stromatocerium rugosum НаН. 

с. 45 

с.  47 
а - продольное сечение; б - продольное сечение другого образца, 
Хб; 8 - - 1l0llсрсчное сечение "'peTLoel о обра З I Щ .  



Т а б л и ц а I 

' 5 1  
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ТАБЛ ИЦА 1 1  

ф 1 1  Г .  1 .  Labecl1ia huronensis (Ba l l i ngs) с. 44 
а - IlРОдО.l ь ное сечеl-lllе, XG; 6 - попереЧllое сечение, Х6. 

ф fI Г. 2. Stylo(lictyon (?) lucidulum К11romycI1, sp. nOV. с. 49 
а - прОДОJ1Ыf ое сече Н llе :  б - продольное сечеll1lе. В И Д Н bI Сl ()Л (, I I\ I I ,  
рЗЗВИП,lС ОКО.l0 КОЛОШ!; в -- поперечное сеЧСJJне.  



Т а б л и ц а  1 1  

/1) 

155 
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ТА БЛ ИUА 1 1 1  

ф 1 1  Г. 1 .  Pseudostylodictyon tsc/legetunellsis l\l lгоmусll ,  sp.  1l0V. с .  48 
а - П РОДО�l Ы-lое сечеill lе,  Х6;  б - поперечное ССЧ(:'НII(',  хб. 

ф 1 1  Г. 2. Stromatocerium sakuense Nestor. с. 47 
а - ПРОДО�lьное сечение. Х 6 ;  б - np0.1.0.1bIIOC сечен ие IJС1Jез сосо
чек; в - поперечное сечение. 

Ф и  г. З.  Stromatocerium rugosum Ha l l .  с .  4 7  
Поперечное сече н "е обра зца , п р н веденного в т а б л .  1 н а фнг.  2 а .  Х6. 



Т а б л 1I U а 1 1 1  

1 .'>7 



К статьям Б. В. П реображеНСI{ОГО «КораJIЛЫ позднего ордовика Чу
котского полуострова", «Сарцинулиды Северо-Востока ССС Р и Чу

котского полуострова» 

ТАБЛ ИЦА 1 

ф 11 г. 1-4. [уорога spongiosa Prbz., sp. поу. с. 69 
В ерхний ордовик, чегитуньская сви га,  Чукотскнй полуостров, 
левый водораздел р. Путукунэйвээм, обн. 493 ж. 
J - В Jlешний В И Д  ПОЛНПJlяка, ЭКЗ. 1 25/1 01 96; 2, 3 - поперечное н 
продольное сечения того же ПОЛИПJI я к а ,  шло 1 25а,  б/ l0196, Х 4 ;  
4 - поперечное сечеJlJIе э кз .  1 26/1 0 1 95, т а "  ж е  оби. 518 .  



Т а б л и ц а 1 

3 

1 59 
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ТАБЛ ИЦА ] ]  

ф 11 Г. 1-3. Lyopora spongiosa Prbz., sp. ПОУ. с. 69 
ВеРХНIIЙ ОРДОВIIК, голотип 5а ,  6/8427, Бассе!] ] !  р. !\O,lbI?'1bI, 
р. Чал6ыга, поперечное и продольное сечения, Х 4. 

Ф и  г. 4, 5. Lyopora coxi (B assler) с. 7 !  
Экземпляр ба, 6/8427, местонахождение н возраст т е  же; 
п оперечное и продольное сечения, Х 4. 

Ф и  г. 6. Lyopora coxi (B assler) с. 7 1  
Экземпляр и з  верховьев р .  ИРlOди, возраст тот же; продоль
lIoe сечеllие.  Х4; ЭКЗ. 7/8427, ЦГl I. 

Ф и  г. 7. То же поперечное сечеНllе, ЭКЗ. 8/8427, Х4. с. 7 1  



Т а б л и ц а 1 1  
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ТАБЛ ИЦА [ [ [  

Ф и г. 1 ,  2 .  Calapoecia anticostiensis B il l .  с.  65  
Бассейн р. Колымы, верхний ордовик, экз. 2а, 6/8427; попе
речное и продольное сечения, Х 4. 

Ф и г. З, 4. Calapoecia anticostiensis mediana Prbz., subsp. п. с. 66 
Бассейн р. Колымы, р. Чал6ыга, верхний ордовик; попереч
ное и продольное сечения голотипа, экз. 1 а, 6/8427, Х 4. 

Ф и г. 5, 6. Calapoecia condensa Prbz.,  sp. n . с. 67 
Местонахождение и возр аст те же; поперечное и продольное 
сечения голотипа, ЭК3. За, 6/8427, Х 4. 

Ф и г. 7, 8. Calapoecia ganini Prbz., sp. п. с.  68 
Местонахождение и возраст те же; поперечное и ПРОДО.1Ь
ное сечения ГОЛОТIIпа, экз. 4а, 6/8427, Х 4. 



Т а б л и ц а  1 1 1  
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ТАБЛИЦА IV 

Ф и  г .  1-5. Syringoporinus gracilis Prbz., s p .  п. с. 53 
Голотип, Средний ордовик, верхи иссэтэнской свиты; водо
раздеJl рек Гунгувээм - Иккивээм, обн. 286. 
J - внешний ВIIД части колонии Х l ,  шлиф 1 01 /10196; 2 - поперечное 
сечение Х 4, шло  1 0 1 а / 1 О 1 96;  3 - продольное сечение Х4,  шло 
1 0 1 6/ 1 0 1 96; 4 - продольное сечеи.не Х 20, шло  1 0 1 6/10196; 5 - попе
речное сечение Х 20. шло 1 0 I а/l0196. 



Т а б л и ц а IV 

165 
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ТАБЛИЦА V 

Ф и г. 1 ,  2. Troedssonites conspiratus (Troedss.) с. 52 
Верхний ордовик, средняя часть чегитуиьской свиты; р .  Че· 
гитунь, левый берег, устье р.  Путукунэйвээм, оби. 506б. 

1 - поперечное сеченне. ЭК3. 103a/I0196, х 20; 2 - ПР ОДО.l ь н ое сече· 

ние, шло 1036/10196, Х2О. 

Ф и г. З, 4. Syringoporinus sp. indet. с. 54 
Верхний ордовик, низы чегитуиьской свиты; левобережье 
р. Путукунэйвээм, обн. 237п. 
3 - поперечное сечение, ШЛо 1 02a/1 0 1 96, Х4 ; 4 - продольное сечеНllе, 

ШЛ о 1026/10196, Х4. 



Т а б л и ц а  V 

1 67 
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ТАБЛИUА УI 

Ф и г. 1 -4. Troedssonites conspiratus (Troedss.) с. 52 
Верхний ордовик, средняя часть чегитуньской CBIITbI; р . Че
гитунь, левый берег, устье р. Путукунэйвээм, обн. 505б. 
J - Вll еш.н "Й внд КОЛОIIНИ x l .  Экз. 103/10196: 2 - то же, х 20 ха
р а ктер чашек: 3 - поперечное ce'leHHe.  Ш,l. 103a/lOl95, Х4: 4 - про
дольное сечен�е. Шло 1036(10196, Х4. 



Т а б л и ц а У I  

169 
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ТАБЛИЦА V I I  

Ф и г .  1 -8. Fletcheriella gigantica Prbz. с. 56 
Верхний ордовик, нижняя часть чегитуньской свиты; пра
вый берег р_ Чегитунь, против устья р. Гунгувээм, оОн.  5 1 8; 
J - внешиИl"' вид ч а сти колонии ХО.75:  обр. 1 04/ 1 0 1 96. 2-8 - гора 
Путукунэii ,  обн . 52в. 2696. 236в. 493ж. 2 - поперсчное сечение, Ш ,l .  

1 05а/ 10 196, Х4:  3 - поперечное сечение ,  Ш Л о  106а/ 10 196, Х 20; 4 - п о 
перечное сечение, Ш Л о  107а / 1 0 1 96: Х4:  5 - продольное ,сечение.  
Ш Л о  1076/ 1 0 1 96. Х 4; 6 - то же. Х 20:  7, 8 - продольное сечение ча
шечек молодых кораллитов, ШЛ о 1086/ 1 0 1 96, Х 1 0. 



Т а б JI И Ц а VH 

171  
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ТАБЛ ИЦА V I I I  

ф Il г. 1 -5. Nyctopora Ilyperborea (Tchern . )  с .  5 7  
Верхний ордовик, НIIЖНЯЯ часть чегитуньскult СВИТbI. 
1 - внеШНIII! ВИД части колонии. Х2:  ЭКЗ.  1 09/ 1 0 1 96: 2 - поперечное 
сечение, шло  J 09a/ ! () 1 9(j. Х 20; 3 - поперечное ссчеl lне �1CJ1 Koro по
липняка, шл 1 1 0a/101 96. х 1 0. 

Прав06ережье р.  Чегитунь, против устья р. Гунгувээм, 
06н. 22 1 .  
4 - поперечное сечение, ЭКЗ. 1 09б/: 0 1 96, х 10 :  5 - продольное сече
ние, ЭКЗ. 1 1 I б/ 1 0 1 96. Х4, правый берег р .  ЧеГIIТУНЬ, 3,5 км н и же 
устья р. ГУIIГУВЭЭМ. об".  5 10 .  



Т а б л и ц а  V I I I  

173 
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ТАБЛИЦА I X  

Ф I !  Г. 1-4. Foeгstephyllum асе, Sok. с. 59 
Верхний ордовик, НИЖЯЯ часть чегитуньской свиты; го· 
р а  Путукунэй, обн. 493ж. 
J - поперечное сечение, шло 1 12aj1 0196, Х4; 2 - то же, х 10; 3 -
продольное сечен и е ,  ШЛ о  1 12б/lОI96, Х4; 4 - то же. Х 10.  



Т а б л и ц а IX 

175 
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ТАБЛ И UА Х 

Ф и  г. 1 -3. Nyctopora gunguensis Prbz., sp. ПОУ. с. 57 
Верхний ордовик, чегитуньская свита, левый берег р. Чеги
тунь, 1 км выше устья р. Гунгувээм, обн. 2288; 
J - поперечное сечение ГО,10типа, шло 1 1 3а{1 0196, Х4;  2 - то �,e. 
Х 10; 3 - продольное сечение, шло 1 136{10196, Х4. 



Т а б л и ц а Х 

2 
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ТАБЛ И ЦА Х I  

Ф и г. 1 -3. Tetraporella monticuliporoides (Troedss.) с.  55 
Верхний ( ? )  ОРДОВИК , чеГИТУllьскан ( ? )  CBIITa, п р а ВЫ!"1 (,е
рег р. ЧеГИТУllЬ, 2 км восточнее устЬ5! р. Гунгувэ<;м, оСн. 2З·k 
1- поперечное сечение ПО.1I1п няка, Ш.1 . 1 1 4a/I OI 95, Х4;  2 - то 
же,  Х20; 3 - продольное сечение. Ш,1 .  1 1 4б/I О I96, Х4.  

Ф I I  г. 4. Rhabdotetradium nobile Sok. с .  62 
Поперечное сечение, шло 1 1 5а / 1 01 96, Х 4; 
ВеРХНI IЙ ордовик, чеГIIтуньскан CBIITa, п р а вый берег р .  Че
ГIIТУНЬ, 2 к м  выше устья р .  ИККIIВЭЭМ, обн. 5 Ю.  



Т а б л и ц а Х I  
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ТАБЛ ИUА X I I  

Ф и г. 1 -3. Rhabdolelradium nobile Sok. с .  62 
Верхни й  ордовик, чегитуньская CBIIT3, правый берег р.  Че
гитунь, оби. 510. 
J - продольное сечение, ШЛо 1 1 56/ 1 0 1 96, Х 4 .  
Верхний ордовик, чегитуньская свита, побережье Чукотско
го моря, верховья руч. Кайрового, оби. 430. 
2 - поперечное сечение, ШЛо 1 1 5a/lOl96, Х 20; 3 - внешний вид полип
няка, экз. 1 1 6/101 95, X I ,  2. 

Ф и г. 4, 5. Rflabdolelradium olllahomense Bassl .  с.  63 
Верхний ордовик, чегитуньская свита, левобережье р.  Пу
ТУКУНЭЙВЭЭМ, оби. 237и. 
4 - попереЧfJое сечение. шло 1 1 6a/I0196,  Х4;  5 - то же, Х 20.  



Т а б л п ц а X l l  

1 8 1  
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ТАБЛ ИЦ,\ Х [ [ [  

ф 11 Г. 1 -6. Catenipora perforata Prbz., sp.  по\г. С. 60 
Верхний ордовик, низы чегитуньской сьиты. ПраВЫII берег 
р.  Чегнтунь, 3,5 км выше устья р.  Гунгувээм, 06н. 5 10 :  
J - внеШlIlIй В И Д  IIол и п н я к а ,  ЭК3. 1 1 8/ 10 196, Х 2 .  

Побережье Чукотского моря, руч. l(айровый, обн.  401 а.  
2 - п о п е р е ЧIlое сечение голотипа, ш л о  1 1 7a/10196, Х4;  3 - то ",е, 

Х 10; 4 - ПРОДОЛЫ' ое rеЧ�lIl!е голот и п а ,  шло 1 1 76/19196, Х 4 ;  5, 6 -
l I о п с р е Ч l I о е  и ПРОДОЛЫiOе ce're.HHe п а р аТJl п а ,  шло 1 1 9a , 6/1 0 1 96, Х '" 



Т а б л и ц а Х I I I  
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ТА5Л ИUА X I V  

ф 1 1  г.  ] -5.  Calenipora admira Pгbz. с .  6 1  
Верхний ордовик, чегитуньская свита. 
Побережье Чукотского моря, руч. Кайровыir, 0611 .  ,130. 
1 - внеШНIlЙ ВИД ПОЛII П I I " к а ,  ЭКЗ. ] ] 6/ 1 0 ] 96, х ]  ,5. 

Р .  Чегитунь, правый берег, обн. 515. 
2, 3 - поперечное сече Н llе, ШЛ О ] 2()а/ ] 0 ] 96, Х 4; 4 - то же, х 10; 
5 - продолыlее сечение, шло 1 20б/1 0196, Х4. 

На фотографИII ВИДНЫ ПРЯМОСТЕНllые ые.1lше чашечки в 
разрезе, 



Т а Б Л И lI. а X I V  
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ТАБ Л J ЩА XV 

ф II г. 1 -3. Тоllinа amicarum (S i ncl . )  с.  59 
Верхний ОРДОВIIК, чегитуньская cBiIТa, верхняя часть. Пра
вобережье р .  Чегитунь, против устья р .  Гунгувээы. 
1 - внешний ВИД полипняка, экз. 1 2 1 /1 0 1 96, Х 1 2, обн. 5 1 6 :  2, з 
�оперечное {;ечение, шло 122a/10196, Х4 и Х 10, обн. 223б. 

ф 11 г. 4, 5. Catenipora ruЬга S incl. et Bolt .  с.  62 
В ерхний ордовик, чегитуньr:кая свита, верхняя часть; р .  Пу
Т\'кvнэйвээм, об!!. 46, поперечное н продольное сечеНIIЯ, ШЛ. 
123a/l  О 196, Х 10. 



Т а б л и ц а XV 

1 87 



ТАБЛИЦА ХУ! 

ф J1 г. 1 -3. Catenipora гuЬга Sincl .  et. Bolt.  с. 62 
Верхний ордовик, чегитуиьская свита. 
1 - поперечное сечение,  шло 1 23a / l O I 93 .  Х4, р.  Путукунэiiвээ\!. 
()бн. 4 1 ;  2 - поперечное сечен и е ,  Ш." . 1 2-1a/ 10 196, Х4, правобережье 
р .  Чегитунь, обн. 505; 3 - ПРОДОЛ uJlое сечение, шло 1246/ 1 0 1 96, X.j, 
там же. 
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1 90 

к статье А. В. КаНЫГlIна «Остракоды ордовика Ч УКОТСI(ОГО полуост
рова) 

Б укIЗЫ н а  фотографIlЯХ означ ают: л - ПIIД со стороны лево!! створ!(и, 
п - вид со СТОРОНЫ п р аВОII СТВОРКИ, б - пнд со СТОрОIlЫ брюшного 

края 

Ф И  г. 1 .  Martinssonopsis multifaria V. 1 vanova 
Левая створка, "', 253/10а (06р. 68 1 4 ) , X 2j. 

Ф И  г. 2.  Laccoclzilina (Eoc!zilina) obtusa Kanygin, sp. nov. 
Го.10ТИП, правая створ ка, Х, 258/ 1 а  (06р. 681 9 ) ,  Х25. 

с. 78 

с.  75 

Ф и г. 3, 4.  Coeloc!zilina tormosa Kanygin с. 76 
3 - д евая створ "а,  "', 258/1 1 а  (обр.  68 1 9 ) ;  4 - ,1евая створ"а,  
Х, 258/1 1 6, (06р. 683 ) ,  Х 25. 

Ф н г. 5. Sigmobolbina Ьисега Капуgiп с.  79 
Левая створка, Х, 258/12а (06р. 6 3 1 9 ) ,  X 5�. 

Ф и  г. 6. Egorovella dorsilobata Kanygin с. 80 
Левая створка, Л', 258/ 1 3 а  (обр. 6836 ) ,  Х 25. 

Ф 11 Г. 7, 8, 1 0. Coeloc!zilina laccocfl ilinoides V. Ivanova с. 76 
7 - левая створка саЫКII ,  "', 253/1 4а (06р. 68 1 4 ) ;  8 - Л II ' l l lнка,  левая 
створка, N, 258/ 1 4 6  (обр.  68 1 4 ) ;  10 - личинка,  девая створка, Х, 258/ 14в 
(обр. 63 1 9 ) ,  Х25. 

Ф и г. 9. Coeloclzilina plana Kanygin, sp. nov. с. 7 7  
ГО.1 ОТII 11 , правая створ к а ,  Х, 258/2а (06р.  6336 ) ,  Х 25. 
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ТАБЛ ИЦА I I  

Ф и  г. 1 ,  6. Soanella rimata Kanygin, sp. лоу. с. 82 
J - голотип, левая створка, Х, 258/6а (06р. 6836 ) ;  6 - .1евая створ
,ка, Х, 258/66 (06р. 6836) , Х50. 

Ф и г. 2. Dogoriella sulcata Kanygin с, 79 
П р а вая створка, Х, 253/1 5а (061'. 68:4) , Х 25. 

Ф и  г. 3. Coeloci1ilina magnifica Kanygin с. 77 
Левая створка с а М КII,  ;'\, 258/16а (обр. 681 4 ) ,  Х 25. 

Ф и  г. 4, 5. Levisulculus ornatus Kanygin с. 79 
4 - правая створка, Х, 258/1 7 а  ( о б р .  63 1 4 ) ;  5 - левая створка, 
Х, 258/ 1 76 (06р. 6819) , Х 50. 

Ф 11 Г. 7. Calcarella clivosa Kanygin, sp. лоу. с .  84 
Голотип, п р а в а я  ст.вор к а ,  Л; 258/7а (обр. 681 4 ) ,  х 50.  

Ф и  г. 8. Coelocbllina grumosa Kanygin с. 77 
Правая створка, ,у, 258/:8а (06р. б3: 4 ) .  Х 25. 

Ф и  г. 9. Egorovella latebrosa Kanygin, sp. поу. с. 8 1  
Го" опl П ,  п р а в а я  створ к а ,  К, 258/4а (061'. 6 3 1 4 ) ,  Х25. 

Ф и  г. 1 0. Egorovella рагиа Kanygin с.  80 
Правая створ к а ,  Х, 253/1 9 а  (обр. 681 J ) ,  Х 50. 

Ф Jj г. 1 1 . Bolbinella cumulata Kanygin с .  83 
Правая створка, К, 258/20 (обр. 6836) , Х25. 
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ТАБЛИЦА I I I  

Ф и г. 1 .  Egorovella maxima Kanygin, sp. nov. с. 82 
Голотип, правая створка, "', 258/5а (обр. 6814) , Х 25. 

(> и г. 2, 3. Egorovella captiosa V. I vanova с. 80 
2 - левая створка самца,  N', 258/21 а (обр. 68 1 4 ) ;  3 - личинка,  левая 
створка, N', 258/2 1 б (обр. 68 1 9 ) ,  Х25, 

Ф и г, 4, 5, Chegetella chegetunica Kanygin, gen et sp. поу. с. 74 
4 - правая створка,  N', 238/la (обр. 68 19);  5 - ГОЛОТIIП, правая створ
ка, Х, 258/ 1 б  (обр. 68 1 9 ) ,  Х25. 
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1 96 

к статье М. М. Орадовской « Брахиоподы среднего ордовика 
Ч укотского полуострова» 

ТАБЛИЦА 1 

Ф и г. 1 -9. Mimella раппа IclLUkolica Orad.,  subsp. nov. с. 88 
Средний ОРДОВИК, верхи ИССЭТЭНСКОЙ свиты; гора ПУТУКУ
ИЭЙ иа высоте 260 м, оби. 236б, 493е. 
/-3 - целые раковины с плохо сохр а н ившейся скульптурой, Х 2  
( а  - в и д  с о  стороны брюшной створки, б - вид с о  стороны спии
ной створки, в - вид сбоку ) :  / - ЭК3. 1/10196, 2 - ЭК3. 3/10196. 3 -
голотип, ЭК3. 1 /1 0 1 96 ; 4 - уплощенная брюшная створка, X I ,5, 
экз. 6/10196; 5 - ядро спинной створки, Х 2, экз. 1 0/ 10196; 6 - в н ут
ренняя поверхносп, спинной створки, Х2, экз. 13/1 0196; 7-9 - ядра 
брюшных створок с отпрепарированным мускульным полем 
(7, 8 - Х2; 9 - X I ,5) : 7 - экз. 9/10196, 8 - экз. 7/10196. 9 - экз. 

6/10196, Х 1 ,5 . 

. ф и г. ! О, 1 1 . Mimella раппа Andr. с. 90 
Средний ордовик, верхи сонской свиты; Омулевские горы, 
руч. Сон, вблизи УСТЬЯ, обн. 6. 
IO - брюшная створ ка, Х2, ЭК3. 21/8861 ; lIа - вид со стороны спин
НОЙ с гворкн, X I ,5 310. 2 1/886 1 ;  1/ б - то же, вид сбоку. 
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ТАБЛИЦА I I  

ф !! г. 1 -9. A telelasma peregrinum Andr. с. 93 
Средний ордовик, середин а  ИССЭТЭIlСКОЙ свиты. 
1-4 - брюшиые створ ки, оби. 514,  междуречье Гуигувээм и ИКК"ВЭ
эм: 1 - Х 2, экз. 1 8/1 0 1 96, 2 - Х 2, экз. 1 9/ 10 1 96, 3 - Х2, экз_ 16/1 0 1 96 
(а - вид со стороиы брюшной створки, б - вид со С110РОИЫ ареи ) ,  
4 - бр юшная створка, Х2.  ЭК3. 69/ 1 0 1 96; 5-6 - спинные створки l' 

ядра: 5 - Х2, экз. 70/10196: 6 - Х 1 ,5, ядро спииноjj ,створки, гора 
Путукуиэй, обн. 236б: 7-9 - опинные створки, междуречье Гунгувэ
ЭМ и Иккивээм, обн. 514; 7 - Х 1 ,5, ЭК3. 22/10196, 8 - Х 1 ,5. ЭКЗ. 

23/ 1 0 1 96, 9 - Х2, Э К 3 .  2 1 / 1 0 1 96;  10 - спи нная створка, Х2, гора Путу
кунэй, оби. 494 Г.; 1 1  - брюшная створка, экз. 13 1/886 1 , Эл ьгенчак
ские горы в устье руч. Ракеты (а - вид сверху, б - вид СО стороны 
ареи, в - вид сбоку) .  
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Ф !'!  Г. 

Ф l! Г. 

ТАБЛИЦА I I I  

1 ,  2 .  Trip1esia sp. 
СреДН l lЙ ордовик, верхи иссэтэнской 
на высоте 260 м, оби. 2б9д. 

с. 95 
свиты; гора Путукунэй 

J - Х'I.5, экз. 51/10196 (а - ВИД СО стороны брюшной ст.ворки, 6 -
вид СО СТО.РОНь! ,оrnИННОЙ СТlворки, б - вид СО стороны замочного 
края, г - ВИД со стороны лобного края, д - ВИД сбоку) ; 2 - брюш
ная створка, Х2, экз. 52/10196. 

3, 4. Rostricellula transversa Соорег. 
Средний ордовик, верхи иссэтэнской 
на высоте 260 м, оби_ 493е. 

с. 1 0 1  
CB.JTbI; гора ПутукунэiI 

3 - целая р а ков'ииа, Х 2, экз. 55/1 0 1 96 (а - ВИД со стороны брюшной 
створки, б - ВИД СО стороны спинноii: створки, в - вид сбоку, г 
ВИД с о  стороны лобного края);  4 - цел ая раковина,  Х2.  56/10196 
( а  - ВИД СО стороны брюшной створки, 6 - ВИД СО стороны сп!!н
НОЙ створки, в - ВИД СО стороны замка,  г - вид СО стороны лобно
го края ) .  

Ф и г. 5-7. Vellamo putukuneiensis Orad., sp .  nov. с .  9 1  
Путукунэй , обн. Средний ордовик, иссэтэнская свита;  гора 

236. 
5 - голотип. целая раковина,  Х l ,5, экз. 57/10196 (а - ВИД СО сто
роны брюшной створки, 6 - ВИД СО стороны спинной створки. в 
ВИД сбоку ) ;  6 - спинная створка,  Х 2, ЭКЗ. 59/10'196; 7 - ядро спин
Н О Й  створки. Х2,  Э К З .  58/1 0 1 96. 
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ТАБЛИЦА IV 

Ф и г. 1-5. Opikina kalytschanica Rozman с. 97 
Средний ордовик, иссэтэнская свита. 
lа - брюшная створка, Х 1, экз. 39/10196, 16 - то же, вид сбоку. 
1 8  - то же, вид со стороны замочного края; водораздел Гунгувээм 
и Иккивээм, обн. 294; 2а - бр юшн·ая створка,  Х 1, экз. 40/10 1 96, 26 -
то же, вид сбоку; .гора Срединная, обн. 28 д; 3 - отпечаток спин
иой створки, Х 1 ,5 ЭК3. 43/10196, водораздел Гунгувээм, обн. 5l 1 ;  
4 - скульптура брюшной створки, Х4, экз. 41/10196, водораздел Гун
гувээм И Иккивээм, обн. 5 1 1 :  5 - внутренняя поверхность брюшноii 
створки, х l ,5, 44/10196, гора Путукунэй, обн. 236б. 

Ф и г. 6-9. Opikina kalytschanica Rozman с. 97 

Средний ордовик, сонская свита; бассейн р.  Таскан, руч, Сон, 
оБН. 6, 
б - брюшные створки, Х 1 ,5, экз. 31 2/8861 ; 7 - экз. 316/8861 :  8а - це
л а я  р а ковина, вид со стороны спинной створки, Х 1 ,5, экз. 3 1 7/886 1 ,  
86 - то же, в и д  сбоку; 9 - внутренняя поверхность спинной створ
ки, Х l , экз. 31 5/886 1 .  
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ТАБЛИЦА V 

Ф и г. 1-5. Opikina kalytschanica Rozman с. 97 
Средний ордовик, иссэтэнская свита, водораздел Гунгувээм 
и Иккивээм, обн. 5 1 1 .  
lа - брюшная ст,ворка, х 1 ,5, ЭК3. 43/1 0196; lб - то же, вид сбоку; 
2 - ядро брюшной створки с вскрытыми мускульными отпечатка
М II ,  Х 1 ,5. ЭК3. 50/ 10 196; 3 - брюшная С1'ворка С сох.р а н и,вшимся р а ·  
КОВИIIИСТЫМ слое'!. Х 1 ,  Э К 3 .  45/10196; 4 - от.печаток СПIlННОЙ створ· 
ки,  Х 1 ,5, экз. 42/10 1 96; 5 - ядро брюшной створки, Х 1 ,5, экз. 33/10 196. 

Ф и г. 6-1 1 .  Hesperorthis brachiophorus (Соорег) 
Средний ордовик, иссэтэнская свита. 

с. 90 

6, 7 - брюшные створки. х 1 ,5, правый склон руч . Гунгувээ м ,  обн. 
5 1 4; 6 - экз. 6Q/ 1 0 1 96, 7 - экз.  6 1 / 1 0 1 96 ;  8, 9 - СПlIнные створки, 
Х 1 ,5, правый склон руч. Гунгувээм, оби. 514; 8 - ЭК3. 62/ 1 0 1 96, 
9 - ЭКЗ. 63/ 10 196; 10, 1 J - внутренняя поверхоность спи.н н ы х  ство, 
рок. Х 1 ,5;  10 - экз. 64/ 1 0 1 96, гора Путукунэй, об". 493е, 1 1  - ЭК3. 

65/101 96, правый склон горы Гунгувээм.  обн. 294. 

ф и г. 1 2- 1 4. Hesperorthis brachiophorus (Соорег) с. 9 1 
Средний ордовик, лачугская свита. Эльгенчакские горы, 
руч. Ракета, вблизи устья, обн. 72, 
12 - с п н н н а я  11 брюшная створки с ободра н н ы м  скульптурным с.,о· 
ем , Х2, ЭК3. 43/8861 ;  lЗ - сппнная створ ка, Х2, экз. 4 1 /886 ! ;  14 -
брюшная 11 с п н н н а я  створки, Х2, ЭКЗ. 37/8861 .  
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ТАБЛИЦА VI 

Ф и г. 1 -6. Strophomena medialis tchegitunlca Orad., subsp. noy. с. 98 
Средний ордовик, иссэтэнская свита; гора Путукунэй на 
высоте 260 м, оби. 2366. 
1 - голотип, целая ра,ковина С обломанным к·раем, X I ,  экэ. 29/1 0196 
(а - вид со стороны брюшной створroи, 6 - вид СО стороны спии
ной створки, в - внд сбоку); 2 - ядро опин'ной створки, Х 1, экз. 
32/10196; 3 - брюшиая створка. Х l ,5, экз. 30/10196; 4 - отпечаток 

брюшной створки, Х l ,5. экэ. 31/:0196; 5 - отпечаток брюшной 
створки, Х l ,  ЭКЗ. 33/10196; 6 - брюшная створка, Х4.5, ЭК3. 30/101 96. 
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к статье А. М. Обута, Н .  В. Сенникова сГраптолиты силура 
Ч укотского полуострова:. 

ТАБЛИЦА 1 

Ф и г. 1 .  Stomatograptus grandis grandis (Suess) 
Чукотка, гора путукунэй. Путукунэйская 
лландовери, зона spiralis, подзона grandis. 
ЭК3. 536/1. Х4. обр. 463а. 

с. 1 09 
свита. Верхний 

Ф и г. 2. Monograptus priodon (Вгопп) 
Чукотка, гора путукунэй. Путукунэйская свита. 
лландовери, зона spiralis, подзона grandis. 
ЭК3. 536/2. Х4. обр. 463а. 

Ф и г. 3, 4. Monograptus flemingi (Salter) . 
Чукотка, гора путукунэй. Путукунэйская свита. 
венлок, зона ellesae. 
3 - ЭК3. 536/3. Х2. обр. 245; 4 - ЭК3. 536/4. х3. обр. 4636. 

с. 1 1 1  
Верхний 

с. 1 1 3 
Верхний 

Ф и г. 5-7. Monograptus flexilis flexilis Elles с. 1 1 4 
Чукотка, центральная часть хр. Иссэтэн. Путукунэйская сви
та. Верхний венлок, зона flexilis. 
5 - ЭК3. 535/5. хз. обр. 30б; 6 - ЭКЗ. 536/6. хз. обр. 30б; 7 - ЭК3. 
536/7. х2. обр. ЗОб. 

Ф и г. 8, 9. Monograptus pandus Lapworth с. 1 1 6 
Чукотка. южный склон хр. Иссэтэн. Путукунэйская свита. 
Верхний лландовери, зона spiralis, подзона grandis. 

8 - экз. 536/8. Х 5, обр. 204; 9 - ЭК3. 536/9, Х4, обр. 204. 
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ТАБЛИЦА 11 

Ф и г. 1, 2. Monograptus гаtk/щtеnsis Obut et Sennikov, sp ПОУ. С. 1 1 7 
Чукотка, южный склон горы Ратхат. Путукунэйская свита. 
Верхннй венлок. Зона el lesae. 
1 - ГО,10ТИП,  ЭКЗ.  536/1 0, Х 2, 6а7б; 2 - ЭКЗ. 536/1 1 ,  Х4,  обр. 607б. 

Ф и г. 3. Colonograptus colonus colonus ( B arrande) с. 1 1 8 
Чукотка, р. Чегитунь, выше устья р. ПутукунэЙвээм. Путуку
нэйская свита. Нижний лудлов зона ni 1ssoni, scanicus. 
Экз. 536/1 2, Х4,  обр. 5048. 

Ф и г. 4-6. Monoclimacis alaica (Obut) с. 1 20 
4 - Средняя Азия, Алайский хребет, правый водораздел 
сан Шаматалы в предгорьях Катрантау. Верхний .1ландо
вери, зона spiralis, подзона gгапdis; 5, б - Чукотка, гора 
ПутукунэЙ. Путукунэйская свита. Верхний лландовери, зо
на  spiralis, подзона gгапdis. 
4 - голотип, ЭКЗ.  536/13,  Х 2, обр. 53-7/1,  колл . г. С .  Пор шняко п а ;  
5 - Э К J .  5Jб/ 14. х з ,  о б р .  463а: б - э к з .  536/1 5, Х 4 ,  о б р .  463а. 

ф 11 Г. 7. Monoclimacis asiatica (Obut) с. 1 2 1  
Чукотка, центральная часть хр. Иссэтэн. Путукунэйская сви
та. Верхний лландовери, зона spiralis, подзона gгапdis. 
Экз. 536/16 ,  Х4, обр . 30а. 

ф 1 1  Г. 8. Monoclimacis linnarssoni orientalis (Obut) 
Чукотка, гора ПутукунэЙ. Путукунэйская 
лландовери, зона spiralis, подзона grandis. 
Экз. 536/1 7 ,  Х4,  обр. К-6802. 

с. 1 23 
свита. Верхний 

ф и г. 9. Oktavit'es spiralis (Geinitz) с. 1 24 
Чукотка, центральная часть хр. Иссэтэн. Путукунэйская сви
та.  Верхний лландовери, зона spiraJis, подзона gгапdis. 
Экз. 536/18,  Х 2. обр. 30а . 
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ТАБЛИЦА 1 I I  

Ф и г. 1 -4.  01ltavites spiralis (Geinitz) с. 1 24 
Чукотка; 1, 2 - ЮЖНЫЙ склон хр. Иссэтэн ;  3, 4 - гора Путу
кунэй. Путукунэйская свита. Верхний лландовери, зона 
spira lis, подзона gгапdis. 

1 - экз. 536/19,  Х3. обр. 204; 2 - экз.  536/20, Х2. обр.  204; 3 - экз. 
536/2 1 ,  Х4, обр. 463а; 4 - экз. 536/22, Х4,  обр. 463а . 

Ф и г. 5-7. Oktavites planus ( B arrande) с. 1 27 
Чукотка, гора ПутукунэЙ. Путукунэйская свита. Верхний 
лландовери, зона spiralis, подзона gгапdis. 
5 - экз.  536/23, Х 4, обр. 463а; 6 - экз. 536/24, Х4, обр. 463а; 7 - ЭКЗ. 
535{25, Х4,  обр. 4б3а. 
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ТАБЛ И ЦА IV 

ф 11  г. 1 .  Olгtavites proteus (Barrande) с. 1 28 
Чукотка, гора путукунэй. ПУТУКУНЭlkкая CIJII I· a .  Bep� I I Ii(1 
лландовери, зона spil alis, подзона gгal1dis .  

Эю. 536/26, Х 4 ,  о б р .  4GЗа. 

ф 11 г. 2, 3. Pris/iograptus ludlovensis ( BoLlcek) С. 1 29 
Чукотка, р. Чегитунь, выше устья р. ПУТУI<УНЭ(II3ЭЭМ Путу
кунэйская свита. Нижний лудлов, зона l1 i lS50l1i, ,caniCLIS .  

2 - экз.  536/27, х 3 ,  о б . р  504в; 3 - э ю .  536/28, Х 3 ,  061'. 5148. 

Ф и г. 4- 1 0. Lobograptus scanicus scanicus (TLl 1 1 IJeгg) с.  1 3 1  
Чукотка, р .  Чегитунь; 4, 5, 7, 9 - IJыше устья р. ПУТУКУII ЭI"I 
вээм; б, 10 - ниже устья р. П утукунэЙвээм. ПУТУКУIIЭlkl(3'1 
свита. Нижний лудлов, зона ni lssolli, SCal1iCLlS .  

4 - ЭI<З. 536/29, Х 2. о б р .  5048; 5 - ,кз.  53б/30, Х 2 .  о б р .  534 В :  1; _ 
э1(3. 536/3 1 .  Х 2 .  061'. 231 в: 7 - эю. 516132. Х 4 .  061'. 5n4в: 8 - экз.  
536/33. Х 3 . 061'. ба4 " ;  у .- экз.  536/34,  Х 4 ,  обр. 5048; 10 - ЭК3.  530/J5, 
Х6. 06р. 5:)88. 
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Ф и  г. 1 .  

ТАБЛ ИЦА V 

Lobograptus crinilus (Wood) 
Чукотка, р .  Чегитунь, выше устья 
кунэйская свита. Нвжний лудлов, 
Экз. 536/36, Х2, обр. 504в. 

с. 1 33 
р. ПутукунэfIВЭЭМ. Путу
зона nilssoni, scanicus. 

Ф и г. 2-6. Bohemograptus bohemicus bohemicus (Barrande) с. 1 35 
Чукотка, р. Чегитунь; 2, 3, 4 - выше устья р. Путукунэй
вээм; 5, б - ниже устья р. ПутукунэЙвээм. Путукунэйская 
свита. Нижний лудлов, зона nilssoni, scanicus, 
� - ЭКЗ. 536/37, хз, обр. 226б; 3 - экз. 536/38, Х 4, обр. 22ба : 4 - ЭКЗ. 
536/39, хз, обр. 226а; 5 - ЭКЗ. 536/38, Х4, обр. 23 1 в ;  6 - ВНIIЗУ ЭКЗ. 
536/4 1 .  Х4, обр. 231 в ,  вверху Lobograptus scanicus scanicus (Tullberg) 
экз. 536/42, Х4, обр. 231'в. 
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2 1 8  

ТАБЛИЦА У I  

Ф и  г .  1 -3. Bohemograptus bO/lemicus (Barrande) с. 1 35 
Чукотка; 1 - без точной геогр афllЧЕ:СКОЙ ПРИВЯЗКII, 2 _. р. Че
гитунь, выше устья р .  Путукунэi'!ВЭЭМ; 3 - р .  ЧеГIIТУНЬ, 1 1 1 1 -
же устья р.  ПУТУКУНЭЙВЭЭМ. ПУТУКУНЭlIская свита. Н И Ж I I И Й  
.1IУДЛОВ, зона  nilssoni, scanicLls. 
1 - экз.  536/43, х З, обр. 539б; 2 - ЭJ<З. 536/-14. хЗ, об!>. 504 з :  з 
ЭI(3. 536/45, Х 4 .  о б р .  5И8в. 

Ф 11 Г. 4.  Cljrfograptus ellesae Gortani  с. 1 37 
Чукотка, южный склон горы Рат).ат. ПУТУКУНЭllСl< а й  СВIIТЭ.  
Верхний венлок, зона ellesae. 
Экз.  536/45. х3.  обр. 607б. 

Ф 11 Г. 5. Cyrtograptus tс/шkоtkаепsis sp. поу. с. 1 38 
Чукотка, центральная часть хр.  ИССЭТЭН. ПУТ)'КУНЭlIска я  C[! I I 
та_  Верхний венлок, зона flexi l is .  
ГОЛОТIIП э к з .  536/47, Х 2 .  обр. 30б. 
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ТАБЛ l ЩА V I I  

ф 1 1  г. ] -3. Neodiversograptus nilssoni (Lap\votll) с .  1 39 
Чукотка; 1, 2 - р. Чегитунь, выше устья р. Путукунэйвээм; 
3 - без точноlr географической привязки, Путукунэйская 
свита. Нижний лудлов, зона nilssoni, scanicus. 
J - ЭК3. 536/48. Х 1 ,5, обр. 504в; 2 - в центре экз. 536/49, Х2, обр. 
504в; внизу Boheтograp/Ils boheтicus boheтicus (Baггande) экз. 
536/50, Х2,  обр. 504в; 3 - экз. 536/51 ,  х 3  (3а.Х 6 ) ,  обр. 539б. 

ф JI г. 4. Kianoceras sp. с. 1 37 
Чукотка, р. Чегитунь, ниже устья р .  ПутукунэЙвээ�!. П у
тукунэйская свита. Нижний лудлов, зоиа пi ]ssопi, scanicus. 
Экз. 536/52, Х2,  обр. 508в. 
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УДК 551 .733.56 ( 1 13.3) (571 .65 1 )  

Стратиграфия, корреляция, палеогеография ОРДОВИКСКИХ 11 силур"йских отложе
КИЙ на Чукотском полуострове. О р а Д о в с к а я М. М.. О б у т А. М. «Стра· 
тиграфия и фауиа ордовика J,l сил ура Чукотского полуострова » .  Новосибирск, «Нау· 
ка», 1 977, с .  4-42. 

В статье дано описание н а иболее полных р азрезов ордовикских и силурийских отло, 
жеН1IН на Чукотском полуострове, проведена и х  корреляция с одновозрастны м н  осадко
н а коплениями в бассеJiне р. Кол ы м ы ,  н а  Аляске и сдела н ы  ВЫВОДЫ о палеогеогр а ф и и  

Oj)ДОВlIка и силура в э т и х  регионах. И" л .  13, фототабл. 3, библ. 46. 

УДК 56 ( 1 13.3) : 563.713 :  571 .651 

Ордовикские стромаТОПОРОlfдеll Чукотского полуострова. Х р о м ы х в .  Г. 
«Стратиграфия и фауна ордовика и силура Чукотского полуострова» . Новосибирск, 
«Наука» , 1 977, с. 43-50. 

В статье впервые приводятся описания остатков строматопороидей из ордовикских 
отложен и i1 I-I' �  Чукотском полуострове. Установлен один HOBbll'1 род и два новых вида . 
Б и бл .  1 1 ,  фототабл.  3 .  

;,' ДК 563.56( 1 1 3.3) : 571 .651 

Кораллы ПО3Дllего ордовика Чукотского полуострова. П р е о б р а ж е 11-
с к 11 Й Б. В .  «Стратиграфия и фауна ордовика и сил ура Чукотского нолуострова» . 
Новосибирск, « Н аука» , 1977, С. 51-63. 

в позднем ОРДОDlше на Чукотском полуострове наибольшее распространение jfi\lели 
кора.1ЛЫ катенипорнды, тетрадинды. СИРИНГОПОРИДЫ, ФлетчеРIIИДЫ. l l x  ВIIдовые ко м п л ексы 
позволяЮт надеЖllО скоррелировать одновозрастные отложеНJlЯ 13 этом perlIOHe, в бассеiiне 
Кол ы м ы ,  н а  Аляске и дать основу для палеобиогеографических построений. Биб.l . 22, 
фототабл. 1 3 .  

УДК 563,56 ( 1 1 3 3) : 57 1 .55 1 

СарЦJ�НУЛИДЫ Северо·Востока С С С Р  и Чукотского полуострова. П р  е о б р а
ж е н с к 1 1  И Б. В. «Стратиграфия 11 фаУi'а ордовика и сил ура Чукотского полу· 
острова» . I-Iовооибирск, «Наука» , 1977, С .  6-1-72. 

В статье дано пол н ое описаиие Ilредставителей родов Calapoecea. Lyopora позднеор· 
ДОВИКСIШХ саРЦИНУJ!ИД Северо-Востока СССР 11 Чукотского полуострова. Библ. 22, фототабл. J. 

УДК. 56 ( 1 13.3) 

Остра коды ордовика Чукотского полуострова. К а н ы г 11  11 А. В. «Стратигра· 
фия 11 фауна ордовика и силура Чукотского полуострова� . Новосибирск, «Наука » ,  
1 977, с. 73-86. 

В статье впервые для ордовикских отл ожений на Чукотском полуострове дается 
описа н и е  остракод. Выявлено около 40 форм остракод, из которых 22 определены до вида. 
Один род (Chegete//a) и 7 видов (Chegetella chegetunica, Laccochilina (Eoclli/ina) obtusa, 
Coelochilina р/аnа, Egorovella /atebrosa. Е. maxima, Soanelia rimata Calcarella clivosa) уста
навли ваются впервые. КОМ:П.Тl.ск'с остракод позволяет сопоставить нссэтэнокую свиту ордовика 
Чукотского полуострова с н и жней частью харкинджинского горизонта Северо-Востока СССР 
и чеРТОВС КО'1 подгор нзонтом С и бирской платформы. Библ. 6, табл. 1, фотота б.l . 3. 

УДК 564.82/85.56 ( 1 13 .3) : 571 .651 

Брахиоподы среднего ордовика Чукотского полуострова. О р а д о в с к а я М. М. 
«Стратиграфия и фауна ордовика и силура Чукотского полуострова» . НоаосиБНjJСК, 
« Н аука» , 1 977, с.  87- 102. 

Впервые для среднеордовикских отложений,  состаВ_1ЯЮЩИХ иссзтэнскую свиту на Чу· 
котском полуострове, да ется описа ние 9 видов брахиопод, относящихся к 8 родам и 7 се
мейства м ;  один вид и два подвида являются НОВЫ�1И. оllисаIlныl'! комплекс видов бра хиопод 
позволяет коррелировать НIIЖНЮЮ часть иссэтэнской СВИТbI С л а ч угской свитой Э..1 ьгенчак
ских гор в бассейне р. l,оль:мы .и ·с КРНВОЛУЦКЮI ярусо" на С н бирскоii ll,1 аТФОI"lе. Ь" б,1. 1 7, 
рис. 3, фототабл. 6.  

УДК 593 .719.56 ( 1 1 3 .3) : 571 .651 

ГраПТОЛIIТЫ Сllлура Чукотского полуострова. О б у т А. М., С е н н 11 К О В Н .  В. 
«Стратиграфия н фауна ордовика и сил ура Чукотского полуостро ва» .  НОlзосиБIlРСК, 
« Наука» , 1977, с. 103- 1 4 1 .  

В статье дано ОПJl�а н и е  6 подв идов и 20 впдов силурийских граптолитов, относящихся 
к двум отрядам, 4 се"енствам, 10 рода м ;  два вида являются новы ми.  Описаllllые комплексы 
в идо.в граптолитов в Сllлуре Чукотского полуострова дают возможность в 8 геологических 
р азрезах выделить зональные подразделения верхнего лландоверн, венлока и лудлова . 
Библ. 135, фототабл. 7. 


