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ВВЕДЕН И Е 

Предлагасман работа «Страти1 рафия и фауна палсо:юйских от л о 
жсний хребта Тарбагатай» состоит ИJ nuyx частей. . 

В нсрвой части нриuодитсн стратиграфи•1сскос анисанис налсозои· 
ских отложений хребта Тарбагатай, ИJJJJJocтpиpouaинoc детыJЫJЫМ/1 
разрезами. Зпесь дастся анализ исконасмой фауны из наJJ со:юйских 
ОТJI ОЖеНИЙ Хребта ТарбагатаЙ И COHOCTЭIJJJeHИC HOpOI!, OHИCiiHJIЫX 110 
разрС''JЭМ, С ОДНОIЮ'JраСТНЫМИ ОТЛОЖСНИНМИ СОНрСДСЛЬНЫХ paЙOHOIJ. 

Во второй части нриuодится моно1 раф 11чсское описа11ие всех 
собранных остатков исконасмой фауны и·s отложс11ий хребта Тарба1·а·. 
та й. При онисанин фауны нримсннется PO!\OJJaя классифиКii i \ИН, при· 
нятая в настоящее время в пaJJeoнтoJJOJИH. 

В Ш1стоящей работе принима :1и участие сотрудники кафещ>ы исто· 
ричсской и региональной гcoJJOJ и и ГеоJJОгичсского факут.тста МГУ 
IJ. В. Литнинонич, Т. Д. Трои11кан и ПaJJeoнтo:JoJ О. I>. Бондаренко, 
а также сотру/!1/ИКИ 9-й :.кснепиции влrт м. м. Смсловская, 
Т. В. СнербиJJОна и Т. Т. Шаркова. Работа прОВО/!И.'JасJ, ПО/\ рукоuо:\· 
ством 11рофсссора IJ. 13. Литви11ович. Oпpcnc.'JC'JJJJP и обрабо1ка корал · 
лов ocyщecтвJJЯJJiicJ, О. Ь. boJJдapC'JJKO (М! У), В. Ф. I)<Jрской (Гое 
JJедиJJститут), М. М. Сме.ювской и Т. Т. Шарковоii (ВЛJТ), брахио
ПО/1 11. В. JiипmJJOIH1'J (.МI.У) и Т. В. Свс·рби.ювоii (ВЛГТ), мiJ/анок 
1. Д. Троицкой (М! У), три.Jоl)нтов-М. 11. Чугасвоii (ГИJI Лll СССР), 
ископаемой фJ10р1.1- Л. JI. Юрн11ой (МГУ), гр а нтолитов В. 11. Пав
.tJИJJОвым (MI'PJ.-1). 

Лнторы нриносят ' -''УбОJ<ую благоларнос-1/. 1). С. CoкoJJCmy, 
Т. В. 1/нкоJJаевой, О. П. Кова:1евскому, В. 11. Лубатолоuу, В. Л. Сыто 
вой, В. П. 1 lс·хuрошсву, Г. Г. Астровой, И. 11. Моро·ювой и И. И. Чуди 
новой ·н1 ко11сульт;щнн и 1\С'НJшс· совеп,, нрн онренсле11ии фау11ы. 

Фoтoи.-JJJJOCT[HЩI/11 выно;JJJСНЫ 11 п~.i/COIITOJ/01 И'IССКОМ 11/IСТИТУН 
Л f-1 СССР и "а l 'c•o:JOJ 11чсском фа кyJII.т<•тr· М I'Y. 

KoJJJJCJ<!НHJ ор1ниrJалов храни·1сн на кафс·;tр<· историчс·ской и ре1·ио · 
нaJJJ,JJOЙ ,·еоJJогин f'С'ологического cjHJJ\Y.'II>Jcтa МГУ. 

Для лучшс·го "P<'I\CTilU.'IC'IIIНJ о CJIH и ра ·sре·юв со структурами прн· 
водите н CXC'\I<IПJIIIIOe оннса HJJC' тектоники хребта Т<Jрба1 a·r ай. 

Трудностr, сопостав.tJСJJИН pa·spc· юв налссноiiских OTJJOЖ('Hнii Т арба· 
J'атан ·sа висит не TOJII,кo от H<'O/!HO[>Oдi!OCTJI ф;щнат,нот состана ела· 
I'ШOЩiiX НОрОд, 110 Т3КЖ1' 11 ОТ СЛОЖНОСТИ ТСКТО/111'/ССКОЙ струr<Туры 
райо11а. T<Ipб;JJ·;rтa йcJ<нii горст iiJJHIKJJинopиii ра·sбит МJJОГО'IИСJJеннымн 
крупi!ЫМИ Н J\I(•,:JIOJMH pa ·r:JOMi!MII, lljJИЩIЮЩИМИ С'Му cтyнeJJ<JiJTЫЙ Xi1pi!K· 
тер. Эт? 1\0BOJ/I,JJO чс·тко отражено 11а схем ати•1сском ра·sре·н· (pr1c. 1), 
которы11 охватывает северо-восточную част,, ЛJJакульскоii впадины, 
Главный Тарбш атайский <JJJTИKJJИJJopий и юго-запад11ую окраину 
Зайсанекой в11ади11ы. 
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Г.павный Тарбагатайский антиклинарий имеет асимметричное 

строение. 

Юг о-з а п а д н о е к р ы л о антиклинария обрывается крупным 
Аягузско-Урджарским разломом северо-западного прос:тирания, с боль
шой амплитудой, хорошо выраженным морфологически. 

Цен траль н а я ч а с т ь антиклинария сложена нижнепалеозой
скими образованиями, с которыми связаны гранитоиды. Центральная 
часть антиклинария сформир.ована породами каледопекого структур
ного этажа) а образованиями герципского структурного этажа- отдель
ные мелкие наложенные структуры. Вся эта зона характеризуется 
интенсивной складчатостью, сетью крупных разломов, образующих 
серию различно расположенных блоков. Разломы, ограничивающие эти 
внутренние грабены и горсты, сопровождаются зонами раздробленных 
и измененных пород. Все это сильно затрудняет и осложняет страти
графическое сопоставление. ~~ 

С е веро-в о с т очное к р ы л о антиклинария представляет собой 
серию линейно вытянутых структур, как · правило, расположенных 

кулисообразно при общем северо-западном простирании. Эти струк~ 
туры сложены преимущественно породами девона и карбона, образую
щими герцинекий структурный этаж. Каледонские структуры выходят 
всегда в виде отдельных горст-антиклинориев, расположенных в крае

вой части и частично погребеиных под кайнозойскими отложениями 
Зайсанекой впадины. Дизъюнктивные нарушения, осложняющие эти 
структуры, представляют собой систему параллельных разломов раз
личной протяженности и амплитуды. 

Ал а куль с к а я в па д и н а представлена своей краевой (севера
западной) частью. Это область развития горизонтально залегающих 
четвертичных отложений . Складчатое основание сформировано поро
дами герцинекого структурного этажа и связанными с ними гранито

идами. 

3 ай с а н с к а я впади н а (вернее- южная часть ее) представ
ляет собой опущенный участок складчатого палеозойского фундамента, 
перекрытого чехлом кайнозойских отложений небольшой мощности. 
Кайнозойские породы залегают слабо наклонно в северо-северо-васточ
ном направлении. 



Зак. 584 

•'ис. 1. Схrм~rwческий геологический разрез хреб1а Тарбагатаl\: 
1 - cej)\fciшe vтдоженн51 (Р); 2 - JЗCPXfHtfi KRpбou '(С3 ) : J _. ннжниlt каnбон (аизеiiский- намюрскпй ярусы- С 1У - - n }; 4 - нпж~;шit карб()1f (прнейскиtt ярус- C 1t) 
б- !iерхни~ девон ( франский ярус- D~fr): б - срсдн:1й дсuон (бу.памбаАская свиrц- D4Ьl); 7- средний девон {караджодьск<нt свита- О ktd ); 8- верхний си"1ур 
(rtyдJ:;oACКI!Ji: ярус--' S~\d\; 9- ннжний сплур (вен~1окскн1t чпус- S w ): 10- веnхннii орЦ,овнк (аuзтилльскнй ярус- Оз!l); ll- сре.1ниn ордоn;1 к (OJ; 12- нпжнеnсрм· 
СI-нй интu уз..:вныft к":-.шлек':' { 1 Р~ j; f,З- nерхцепа.'lеозойский ИН'IруJивныlt комплекс ( r Pz.III); 14- вер~!И)iа:'11СИНО)'I\1дЬНЬfft интрузивный комrтскс ( r Сз ); rs- ;шния 

р;оз,··10МR. 

fорюон-та.nьныit масштаб 1 : 2.50 ооо' 
F3сртнкальпый МJ1L11Паб 1 : 2S 000 



КРАТКИй ОЧЕРК ИСТОРИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИй 

ПАЛЕОЗОйСКИХ ОТЛОЖЕНИй 
ХРЕБТА ТАРБАГАТАй 

Геологические исследования хребта Тарбагатай начались в конце 
XVIII века. Первые- очень краткие и неполные- сведения о геологии 
Тарбагатая приводятся в работе Сиверса ( 1793) . 

В течение XIX ·века многие исследователи (А: Шренк, 1840; 
А. Влангали, 1849-1852; А. Татаринов, 1864; И. В. Мушкетов, 1878-
1884; К. И. Богданович, 1892) проводили ряд м~ршрутных пересечений 
через хребет Тарбагатай и сопредельные районы. В отчетах этих иссле
дователей имеются краткие сведения, касающиеся стратиграфии палео
зойских отложений и представляющие в настоящее время только исто

рический интерес. 
Планомерные работы по изучению геологии Тарбагатая начались 

в ХХ веке. История геологических исследований этого района подраз
деляется на два этапа: первый этап- с конца XIX века до 1917 года; 
второй этап- после окончания гражданской войны до настоящего 
времени. 

К первому этапу относятся работы В. А. Обручева (1905-1909 rг.) . 
отлщiающиеся полнотой и тщательностью описания пород, встреченных 
им при маршрутном пересечении хребта Тарбагатай в направлении 
Аягуз- Урджар- Чугучак. 

' В 1906-1909 гг. А. К. Мейстер к югу от города Аягуз и пор. Аягуз 
выделил на основании палеонтологических данных верхний девон (кон
гломераты, пестрые песчаники, глинистые сланцы с линзами и про

слоями известняков, содержащих фауну брахиопод- Spirifer disjun
ctus S о w., Rhynchonella sp.) и карбон (угленосная толща, состоящая 
из серых глинистых сланцев и песчаников с прослоями известняков). 

В 1911 г. П. В. Чурин впервые осуществил площадную съемку 
южного склона хребта Тарбагатай в масштабе 1 : 420 000 и расчленил 
осадочные породы на средне- и верхнедевонские и каменноугольные, 

а также дал описание изверженных пород. · 
В 1910-1914 гг. геологи .... ческую съемку хребта Тарбагатай прово

.. :щл М. М. Васильевский. В юга-западной части хребта им были впер
вые выделены средне- и верхнедевонские, нижнекаменноугольные и 

третичные отложения. На северном склоне хребта, в долинах рек Аягуз 
н Терсайрык, М. М. Васильевеким на основании фаунистических данных 
были выделены ордовикские и силурийские отложения. В междуречье 
Карбоги и Тебезге верхняя часть толщи метаморфических сланцев б'ьiЛа 
~I ~I отнесена к верхним горизонтам нижнего девона. В бассейне рен: 
.].женишке- Эспе он на основании фаунистических данных расчленил 
.:редне- и верхнедевонские отложения, а в нижнекаменноугольных 
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выделил турнейский и визейский ярусы. М. М. Васильевекий (1915) 
частично обработал монографически собранную им фаменскую фауну, 
на основании которой в настоящее время выделяются фаменские отло
жения по всему хребту Тарбагатай. 

Все же сведения, полученные в течение первого периода геологп
ческих исследований Тарбагатая, еще не дают возможности разрабо
тать четкую стратиграфическую схему, так как они разрознены и 
неполны, часто не обоснованы фаунистически, и поэтому в настоящее 
время представляют только исторический интерес. 

В течение продолжительного времени, в связи с первой мировой и 
гражданской войнами, геологические исследования в Тарбагатае не 
проводились. 

Второй этап- после о·кончания гражданской . войны и до настоя
щего времени- характеризуется бурным развитием геологических 
исследований, в том числе изучением хребта Тарбагатай и сопредель
ных районов. 

В 1925 г. М. М. Васильевеким (по материалам исследований 
1912-1914 гг.) составлена геологическая карта северного склона 
хребта Т арбагатай (масштаб 1 : 200 000) с объяснительной запиской. 
В 1927 г. П. И. Полевой и Ю. Станкевич составили геологическую 
карту верхнего течения р. Аягуз в масштабе 1:420000. В 1930 г. 
А. И. Беляков в среднем течении р. Аягуз из осадочной толщи палео
зойских пород выделил фауннетически охарактеризованные силурий
ские отложения. Все эти работы проводились только на небольших 
участках хребта Тарбагатай и регионального значения не имеют. 
В 1935 г. Е. Д. Шлыгин осуществил геологическую съемку масштаба 
1 : 200 000 на южном склоне хребта Тарбагатай, к югу от пос. Подгор
ного. Материалы, представленные им, очень схематичны и неточны. 
В 1943 г. на северном склоне хребта Тарбагатай, в бассейне рек Аягуз, 
Базара и Карбоги, проводили геологические работы (по заданию 
Казахского геологического _управления) Г. П. Болгов и С. Г. Взнуэ
даев. Главное внимание они уделили составлению стратиграфической 
схемы палеозойских отложений. Ими выделены следующие образования 
палеозойского комплекса (снизу вверх): 
1. Кембро·силурийские метаморфические отложения (Cm-S). 
2. Нижнесилурийские отложения. Представлены конгломератами, песчаниками, ~лини

стыми сланцами и эффузивами (S1). 
3. Верхнесилурийские отложения (S2). Здесь выделены две свиты: известково-песчано

сланцевая (S21), эффузивно-туфо-порфиритовая (S22). 
4. Девонские отложения, расчлененные на средний и верхний отделы. Средний отде.1 

(D2) - эффузивная свита. Верхний отдел (03): франский ярус- известково-мергели 
стая свита; фаменский ярус- песчано-сланцевая свита. 

5. Нижнекаменноуrольные отложения. Представлены кремнисто-глинистыми сланцами, 
песчаниками и туфами (С1). 
В 1946-1947 гг. геологическую съемку (масштаб 1 : 200 000) 

в бассейне рек Базар, Карбога, Нарын, Тебезге проводили И. Е. Маля
рова и Н. Г. Маркова. Разработанная ими для этой территории стра
тиграфическая схема оказалась неудачной из-за слабой изученности 
обнаруженных зд~сь остатков ископаемой фауны. 

В течение 1949-1951 гг., а затем с 1954 г. до настоящего времени 
на Тарбагатае были широко развернуты геологесъемочные работы 
9-й экспедицией ВАГТ. В ю;х приняли участие В. И. Тихонов, 
В. П. Поникаров, С. Н. Голышев, А. А. Розенкранц, Н. В. Романова, 
О. Т. Преображенская, Г. К. Фрумкина и др. Бисстратиграфическая 
партия участвовала n работах этой экспедиции с 1956 г. На основании 
материалов, собранных сотрудниками 9-й экспедиции ВАГТ и нашей 
партией, была разработана стратиграфическая схема палеозойских 
отложений, которая приводится в разделе «Стратиграфия». 



Зак. 584 

Jlцто.логия cpaytta u tрло р а 

Elatocladus кassa!latschica ( T:;chern.) , Nц~gyf! 
rathiojJsis cf suбan!lusta Zal, P.>etuif' 3f111•i'ln 
се8еппепsis ( Graпd 'Eury) 

An!Jaropteridium cardiopteroidl!~· Znl., A.rl t r·o 
calamites scroбiculatus ( S'chlot/1) lt•t l l. , 
Posidonia 8echeri Вrопп., Oг tonella lip, Nt• 

ffOI'!op•oc.ffe!J1ыкl socalamites sp. 

Кислые зq;rрузибьr, !!epamoq;иpьr, 

це8ьrе тюрq:;иры, mytpы, изреака f1Cl -

xoдяmcfl noptp_upumы и mytpoпecva -
ники. 8 осно8ании - конtJломераты 

Порtририты крупно.леtiстоtJьrе, 

и peiJкue прослои 

Pictyoclostus бurliпgtoпeпsis Hall, д deruptus 
Rom., Spirifer tormzceпsis Norr., .Sp. suбgraп 
dis Rot.. Fenestella triserialis lllrich, F. ser 
ratula 'Ulrich, PUlopora бoqdaпovi sp. nov. , 
Nematopora; tyrнestaпica Niнiforova 

matopora morosovae sp.пov., Hemitrypa !Juguounica 

JJe_ltl!yris xasachstanica Boris., t..eptostrophia 
Jluлo8ыe туtрононгломераты, tщrФ.om?c-1 ft losa Sow., Favosites hise·nf!eri Е. et lf. 
чан,tLнu, ту1ры порrриритоО, и v. . ref!иlщ·is Rикh., Favosites psl!иdofor6e 
эолоно/Jато-сорые посчаншrи и а.пебро- s Sox. var. mиratsieпsis $он. , Alveoltlt•s 
литы с линзами uэtJecmюlf(oO кl.frashoкeпsis Scharк. sp. nov., Fistulzpora 

orбicиlata Astrov{f 

ffet:чttни!(u, иа8есmн>1ни и a.лetlpoлumы, 
mytpьr и конгломераты 

Eospiri{er tuтjensis Тshern., Delthyris 
Ba:r., Eospirijer .fusиs Boris., Favosites 
mifor'!'~~ sp. поv., Favosi tes .forбesi Е. et 
var Stmtlis s_он., Multisoleпia tortuosa Fг., 
Slfиa:meo.fav.osztes novae sp. поv., Heliolites 
t arOaf!ataecus sp. поv., Aphyllum sociale 
S~shн., Mtcroplasma аН loveпiaпиm JJyO. 

'Рацuально изменчиВая 1t10.лща co·cn?olrml r;~.rllпe•at·иs 

из r.онг.ломерато8, Э!рtрузибо8, mytpotl, 
туtроконгломератоО, туq;опесvанико8, 

a.netJpoлиmotJ, ар8и.ллито(J и избестня
ко(J 

Песчаники, туrропесvаникu, myq;ы с 
nрослоями избестнякоО, арги.плиты и 

реание покро/Jы пoptpupumo/J 

Ту<ры, mgq;onecчaFruкu Вишнёt1ые, 
8ато-серые, конгломераты и крутtые 
.линзы и прос.лоц: мрамориао8аннык 
uз8естняно0 · 

Туrры, пор!ририты, яшмы, ilшмо-кОар
циты рqзличной онраски и разнозер 

нистые песчаники и mytponecvaнинu 

lfepнЬie кремiщtmьте пь.лосvаmьrе 
Вьт, песчанини разнозернистые · 
коВистые с лИнзами И прослоями uз -
ffecmнякo/J и iluatfaзы · 

otJloп!Jus .Sow, Eospiri.fer 
srrw.. Palaeofavosztes !Jroeпlandicиs 
Baf!atazcus sиtJsp. поv., Meso.favosites 
рога ssp., Brachyelasma J·iOiricцm Niк. 
lasma whittardi .Sтith 

Plasmoporella sиOcheкiaп!fensis sp. поv., 
Pfrella sp., Taeniolites ssp. nov., Heliolites 
p'eпsis Sox., Uopora uпica sp. nov., Ngctopora 
sp., Palaeoh~lysites sp., A!Jetolites antiqtщs 

nov., Fav&stella al veolata (Goldf),Chasma-

Dinorthis i:ltf:!voides Willizrti, Aporthophyla . 
кasachstamca Rикаv. , Ka./ines'luiпa a.ff. fe
ltx Keed, Kemopleurit.(es siбiricцs vщ Cy/Jele 
Wf!Beп Kol ..• Nl(eцs sp. mdet., Fistuliporidae 
n~ . . 

Рис. 2. Сводиаst стратиrрафическаst колонка палеозойских отложепиl\ хребта Тарбаrатаl\ 



СТРАТИГРАФИЯ 

Специальные стратиграфические работы проводились на террито
ни Тарбагатая впервые. Поэтому, естественно, они внесли много 
ового в стратиграфию палеозойских отложений, особенно ордовика 
силура, так как до последнего времени стратиграфия как хребта 

Тарбагатай, так и ряда близлежащих, смежных с ним территорий 
1ставалась недостаточно разработанной. 

В результате обработки богатого палеонтологического и страти-
рафического материала, собранного бисстратиграфической nартией 

r1 течение 1956 и 1957 гг., а также материала, предоставленного авто
рам съемочными nартиями 9-й эксnедиции ВАГТ, удалось создать 
новую схему стратиграфического расчленения ордовика и с~:~лура и 
уточнить расчленение более молодых nалеозойских отложений. 

На основании изучения стратиграфических разрезов и обработки 
всех груnп обнаруженных здесь органических остатков nалеозойские 
отложения расчленены следующим образом: 

Отделы 

Средний ордовик 
Верхний ордовик 

Нижний силур 

Верхний силур 
Средний девон 

Верхний девон 

Нижний карбон 

Средний карбон 

Яр усы 

f Лландейло 
\ Карадокекий 

Ашгилльский 

1 
Л.rrандоверский 
Венлок-лландоверский 

( нерасчлененные) 
Венлок 

Лудловекий 
Живетекий 

{ 
Франский 
Фа менекий 

{ Турнейский Визейский 

Не расч.тrенен 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Впервые наличие ордовикских отложений в хребте Тарбагатай 
было установлено в результате· работ М. М. Васильевекого ( 1912-
1913 гг.), который дает характеристику отложений и указывает родо
вые названия трилобитов. Более дробного расчленения ордовикских 
пород не приводит. Ордовик нами nодразделен на средний и верхний 
отделы; каждый отдел, в свою очередь, расчленен на свиты по литоло
гическому составу и комплексу окаменелостей. 
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СРЕДНИИ ОТДЕЛ 

Среднеордовикские отложения являются наибол~е древними 
вородами из всех выделенных нами при геологических исследования\ 
хребта Тарбагатай. Они встречены на одном участке к севера-восток\ 
от совхоза Карагач. · 

Литологически это очень веоднородная толща, представленная 
чередованием песчаников, лолосчатых кремнистых пород черной 

окраски и диабазов. Возраст этих от.1ожений палеонтологически обос
нован. В прос.1оях известковистых песчаников среди лолосчатых крем
tшстых пород темно-серого и серого цвета собраны коллекции брахио
лод, трилобитов и мшанок. Отложения среднего ордовика представлены 
пелолным разрезом. Нижняя граница их контактирует по тектониче
скому нарушению с известняками, содержащими фауну франского 
яруса . 

Приводим описание разреза к северо-востоку от совхоза Карагач 
(снизу вверх): 

~· Черные полосчатые яш>~ы, образующие гpi!BIOI широтного наnравления. 
:-· Песчанию1 nо.rюсчатые, разнозернистые, рассланцованные. 
J. Известняки слабопесчаннстые, с поверхности светло-желтые. 
4· ~ос;::;;~~~~/~зао:каито~~~~~~~ д~!а~f~~:оями черных полосчатых кремнистых nород. 
5. Песчаники зеленовато-серые, слабонзвестковистые, с прослоями и меакими линзоч 
~ми полосчатых черных креr.1ннстых слаl-!цев. 

6. есчаники и гравелиты зеленовато-серые, с тшзами известняков 8 кота Ы\ 
с7~рТы многочисленные остатки '!скоnаеыой фауны: бра х 11 0 n 0 д ы ___: Rafinesq~ina :t ·С ellx R е е d •. Resserella cf. {ertllls В а s s 1 е г, Fascifera subcarinata U 1 г i с h 
CJ . 1° 0 Р е/' Dmortlus atavoides W i 11 а г d, Aportlzoplzyla kasaclzslanica R u k 
ш~~~ 'аrка 1 юstataN.~ u k., т? и л о б и ты- Remopleurides siЬiricus v а, Cybel;· 

r< о о v а, L eus sp., 1/laenus sp. и мн. др. 
Видимая 'ющность разреза 600 м. 

На основании изучения остатков брахиолод и трилобитов был уточ
нен возраст олисанных выше отложений. 

Следует отметить, что многие из обнаруженных здесь брахнапод 
распространены в среднем ордовике Северной Америки, и~1енно в тех 
его отложениях, которые можно соnоставить с лландейльским ярусоr1 
~также встречаются ~ среднем ордовике Сибирской платформы, Алта~: 
азахстана и Среднеи Азии, и только один род Fascifera не был обип

ружен в .~ределах Советского Союза и впервые приводится нами и 
отложении хребта Тарбагатай. · 
в Такие формы, как Aporthophyla kasachstanica, Christiania hastata 
стречены в караканском горизонте Чу-Илии"ских гор (Юж .. К 

стан) ко .. ныи аза~-' торыи относится к среднему ордовику. Род Dulankarelln 
впервые установлен Т. Б. Рукавишниковой (1956) 
зонте, который она относит к ве .. в отареком гори-
ставляет с нижней частью карад~:снк~~;~:~~~ас~6)его ордовика и сопо-

Трилобиты представлены в значительно м~н~ 
имеют худшую сохраниость П шем количестве н 
weberi и Remopleurides sibfric~s заключению М. Н. Чугаевой, Cybele 
верхнеордОВИКСКИХ ОТЛОЖеНИЯХ к~:f~~ТоаJ;аас»~Странены В средне- П 
в ордовикских отложениях Казах · ! eus- обычная форм~ 
канского горизонта. fllaenus sp н~:~на, н~ встречающаяся выше кара
виду, встречающемуел в ка а~а алее лизок к среднеордовикском) 
ватель но, преобладающими ~вля:т~ом горизонте (лландеiiло). Следо
ются в среднем ордовике и по 0 я окаменелости, которые встреча
к среднему ордовику и~;енно р ды, их со~ержащие, надлежит относить 
части карадокекого яруса. к лландеильскому ярусу и к нижнеii 
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ВЕРХНИИ ОТДЕЛ 

К верхнеордовикским от.1оженияы относится мощная .1итологн 
чески неоднородная толща пород, которая непосредственно за.1егает на 
образованиях среднего ордовика. Эта толща расчленена па три части. 
нижняя часть выделяется только по стратиграфическому положению 
средняя и верхняя части- по содержанию органических остатков 
а также по литологическому лризнаку. 

Карадокекий ярус 

Нижняя и средняя то.1щи входит в состав карадокекого яруса, хотя 
их нелосредственный лереход одна в другую не был лрослежен, так 
как они разделены значительными тектоническими нарушениями. 

Карадокекие отложения широко распространены как па северном. 
так и на южном ск.1онах хребта Тарбагатаii, протягиваясь в виде двух 
полос широтного лростирания. Они встречены вблизи г. Аягуз, выш~: 
по р . Аягуз, в верховьях рек Каракол, Аягуз и Базар, па правом берегу 
р. Ак-Чокка, в горах Сулужота, на водоразде.1е рек .Сулугантерек и 
Коктерек, а также в верховьях рек Ча.1актерск, Карага.1ы, i\.1аканчи 
и в горах Актаси !(ос-Тобе. 

На всех этих участках отложения ордовика представлены эффу
зивно-туфогенными и осадочными породами, содержащими линзы и 
маломощные прослои яшм, а также кварцитов различной окраски. 

Нижняя толща не имеет специального названия, и она выделяется 
по содержанию :~инз и лрос.1оев яшм и кварцитов, которые совершенно 

не встречены в верхней толще. 
Для характеристики от.1ожений лервой то.1щи приводим описание 

разреза, находящеrося в окрестностях горы Кос-Т обе. 

1. Порфирвты диабазовые, ли."ово-серые, н их туфы. Видиыая мощность 
2. Кварциты от темно-серых до черных, иногда слоистые . 
3. Диабазы серовато-зеленые i\tасснвные . . . . . . . . _ 
4. Алевролнты зеленовато-серые, nолосчатые (в этой nачке хорошо видно 

чередаванне алевролитов светлых в темных тонов) . 
5. Кварциты серые и буро-серые, залегающие в виде .11111з максимальной 

MOЩHOCTif . . . . . . . . . • • . . . . 
6. Туфапесчаники тсr-.tно-серые, nлотные, тонкозернистые, неясно слоистые . 
7. Яшыы сургучно-красные, чередующиеся с кремнистыми по.'юсчатыl\ш 

сланцами (\!ощность отдельных nрослоев от 1 до 1,5 ,н). Общая 
\IОЩНОСТЬ . . . . . . . , . . . • _ . 

8. Туфапесчаинки зе~1еновато-серые ме~1козернистыс, J\Iассивные, разбитые 
круnньо.ш трещинами во Rcex наnравлениях . 
Видимая мощность разреза более 600 д 

50 "' 
100 .. 
80 ,. 

50 ,. 

50. 
100 .. 

ЦО 80 . 

100, 

В разрезе, находящемся северо-западнее горы Кос-Тобе, заметно 
возрастает содержание сургучно-красных яшм и яшмо-Iшарцитов и 

уменьшается содержание эффузивных пород и кварцитов. 
Так, у восточной окраины лас. Старо-Пнтигорского олисан еле 

дующий разрез (снизу вверх): 

l. Порфарнты андезнтовые, темно-серые, почтн черные, с pr1KH\IH \le~liПtмн вкраплен
НJIКЭI\111 nлагноклаза и иногда роговой обr-.Iанкн. 

2. Туфы зеленые, полосчатыс, тонкооскольчатые. 
3. Туфы nестроокраше~!ные, nо."осчатые, состоящие 11з чередующнхся прослоев серых 

11 ЛIIЛОВЫХ раЗНОСТСН, СИЛЬНО OKp€1\IHC~IJЬIX. 

4. Туфы темно-серые окремнелые, содержащие обломки расnлывчатых очертаний. 
5. Туфы пестроокрашен вые, окрем.не.1ые, с линзам н · сургучно-красных яшм (линзt. 

Ш1СЮТ ОТ 1 ДО \0 лt В длину). 
6. Мощная пачка массивных сургучнО-1\расных яшм, nроннэанных тонюtмн nрожн.1 

кt.i;о..ш кварца. 

Мощность разреза не ыенее 600 "'· 

Севернее пас. Старо-Пятигорского в TOJiщe сургучно-красных, лило
вых и желтовато-оранжевых яшм бы.пи встречены маломощные прослои 
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11 линзы туфоконг.10~1ератов. Здесь же в урочище Кок-Муiiнак (на левом 
берегу р. Коктерек\ наблюдалось несогшiСIIОе налегание J<Онгломератов 
на TOJIЩY туфов 11 ЯШМ. 

l'онтакт оnисанных от.1ожений с выше.1ежащиыи толщами в одних 
Участках сог.1аспы1! (горы Сулужота), в других- тектонический. 

В результате изучения приведеиных выше разрезов (а также ряда 
других обнажсниii) удалось наметить некоторые существенные раЗличия 
\lежду то:1щаыи nород, развитых в заnадной и восточной частях хребта 
Тарбагатай. Эти раз.1нчня сводятся к тому, что в заnадной части nре
нмущсственно расnространены обломочные туфагенные nороды, nред
ставленные туфами 11 туфокошломератами, в восточной же части на и
более широко расnространены разлнчные эффузивные породы: днаба
ювые порфириты, диабазы и в меньшей степени андезитавые 
nорфириты. Однако, как в заnадной, так и в восточной nолосе разви
тия ордовикских отложений на хребте Тарбагатай часто встречаются 
разнообразно окрашенные яшмы, яшмакварциты и кварцнты, l<оторые 
образуют ИJIИ JIИнзовидные тела, или nластовые залежи различной 
\Ющности и nротяженности. Наибольшее развитие этих nород нами 
оп1ечено в районе noc. Знаменское и горы Актас. 

При микроскоnическом исследовании яшм (Е. Н. Савочкина) было 
установлено, что они являются nородами осадочного nроисхождения и 
~остоят из зерен во.1нисто-угасающего халцедона различной величины 
н неnравильных очертаний. Часто в яшмах встречаются округлые 
включения радиапьно:,лучистого халцедона (диаметр О, 1-0,2 МА!) , 
nредставляющие собои, nо-видимому, nерекристаллизованные скелеты 
радиолярий. Об осадочном nроисхождении яшм свидетельствуег 
также их nолосчатая текстура. 

Многочис.1енные :швзы кварцитов, встреченвые в этих отложениях, 
которые отвесены 1< верхнему ордовику, образавались в результате 
nерекристаллизации яшм под воздействием гидротермальных 
растворов. 

В результате микроскопического изучения эффузивных и туфаген
ных nород было установлено, что они также сильно изменены. Напри
!ер, ву::каническос стек.1о в диабазах и nорфиритах замещено хлори
том, леикоксеном, гематитом; n.1апюклазы обычно соссюритизированы. 
Пироксеиы замещены роговой обманкой и хлоритом. 

Н н ж ню ю т о .1 щ у мы ошибочно относили к среднему ордовикv 
на основашш только стратиграфического nоложения (Н. В. Литви-
нович, 1961). По данным Н. В. Романовой и Р. С. Качурина эту толщу 
следуст относить к карадокекому ярусу. В верховье р. Базар Р. С. Качу
рин. собрал ко.1.1ек~ию искоnаемой фауны: Monomerella sp., Scblzo
plюt clla kasachstamca R uk а v., Leptelloidea muliicostata в 0 г i s. (бра
х.иоnоды?, Pltomena .!fиlctfrons Т s h u g. (трилобит). По заключению 
1 .. Б. Р}кавишниковои и М. Н. Чугаевой, эта фауна характерна для 
карадокекого яруса верхнего ордовика. 

Верхняя то.1ща нами отнесе11а к карако ·· б льекои свите, которая 
ыла выде:lен~ С. Н. Го.1ышевым ( 1 954) nри геологической съемке 

в щ:рховье р. 1\а рако.1. 

, От:южения карако.1ьской свиты развиты Gлиз г.1авного водораз-
~с.1ьног~ хребта, в верховьях рек Каракол, Кульдунук Карбога 11 
аза~. олного разрез а карако.1ьскоii свиты не удалос'ь на б ~юдать' 

так 1'ак .г~ан.ицы се скрыты nод молодыми отложениями ит1 иы~ют тек~ 
тоническии конта кт с 1!1!~11!. Наиболее nолный разрез бы~ 
в верхнем течении р v ара v - · на ми изучен · '' кол. ,,а ракольекая свита nредставлена здесь 
nреимущественно толщей средне- и мелкозернистых nесчаников але-
вр~:lнтов с .1инзами нзвестi!яков, туфаnесчаников грав . ' 
шеи степени развиты диабазовые порфириты и ки~лые эеффит,ов, в мень: 
рые залегают в виде небо.~ьших nластовых тел. } зивы, кото 
10 

Все породы окрашены в зе.1еиовато-серые и серо-з('леные тона 
Для характеристики приводим разрез по р. Каракол (снизу вверх) 

~. Туфы, nересланвающнсся с серыын, .:Je.1eнoвaтo·cepl)IMJt, ro.locчaTЬi"-IJ~ 
тонкоnлитчатыми кремн11стыш! nородами. Паден11е СЗ 300 110д yr.1o JO 

1 И.:-вестшiюl тонкошнпч; тые, тем~,о· 11 светло·rсрыt.·, 1•tраморнзованные, 
изредка nолосчатые, с 11111За'"' и nрослоям11 Т)фов. Здесь обиаруАоены 
остатки искапасмои фауны плохоt-f сохранности . . . · · 

~- Т}фы, пересланвающнссл с темно-~;с.1rнымн туфоаг.1омерата~ш. состоя
щими 113 КГ')'ПНЫХ ll MCJIКIIX Об.'IОМКОВ зел~..:JЮRЗТО-С'С{)ЫХ ПОрф11р11ТОВ 
с круnными 1(рнrтал.'13:'-.111 n.r1апюклазов . 
Кремнистые nолосчатые породы свет.1о-же.1того цш.::та 

) Песчаники и туфоnесчаники серые и зеленовато-серые, средне- п крупно
зеFнистые. Среди ннх встречаются n.•астовые тела nорфир11тов (мощ
нос1ъ 5-10 А<). Падение СВ 35° nод }ТЛО" 50' . 
Видимая мощность разреза более 500 лt 

80 IUO 11 

о 

60 " 
_о .. 

100 .. 

В нижней части разреза встречены отдельные :шнзы известняков 
светло-серых, тонкоn.1итчатых, сильно мраморизованных, трещинова
тых. В известняках наб.1юдаются ~1ерге.1истые прос.1ои, в которых 
обнаружены остатки нскоnаемоii фауны очень n:юxoii сохранностн. 
Особенно хорошо nредставлены терригеиные nороды в средвен 11 верх
ней частях разреза; среди них значите.1ыю развиты гравелиты и ме.lко

rалечные конгломераты. Гальки в конгломерате кварцевые, порфнри
rовые и кремнистые; размер га.1е" от 0,5 до 5 cAt . Це~1е1п nесчанистый. 

В разрезах, находящихся в верховье р. Базар, которые был~t 
изучены С. 11. Го.1ышевым, nреобладают терригеиные породы зеленон 
и лиловой окраски. В зеленовато-серых нзвестковистых песчаниках нм 
были обнаружены отnечатки брахнаnод и офнур. Еще далее на восто;< 
(в верховьях рек Ку.1ьдунук н Карбога !1) отложения l(аракольской 
свиты выстуnают в своде антиклинальной структуры. Здесь nредстав
lена верхняя часть разреза, которая сложена а.1евротпамн и nесчани

ками- мелкозернистыми, массивными, содержащими лю1зы и nрослои 

гравелитов и конгломератов. К ним nриурочены тела кислых эффузив
ных nород тиnа фельзитов. Возраст onitcaшlыx nород оnределяется по 
,·ем незначительным остаткам брахiюпод 11 трилобитов, которые бы.1и 
собраны С. Н. Голышевым на различных участках (1954, 1955) и на~IИ 
(1956). Несмотря на nлохую сохранность окаменелостей, среди них 
были оnределены Dalmanella cf. kegelensis А 1 i с 11., Leptellina sp., 
Lissatrypa sp., Stгoplюrnena sp., Orthoceras sp., Encrinurus sp. Следует 
отметить, что брахионода Dalmanella kegclensis описана Amtxoвoii 
(1958) из кегельского горизонта Прнба.пикн (нижняя часть карадоl<
ского яруса); род Lis~atrypa (Ншшфорова, 1954) встречается в ордо
I!Икских и силуриiiскнх отложениях Заnадной Евроnы и восточных 
районов Советсi<Ого Союза. При таком шщюко~t расnространенни род 
Ussalrypa не ~южет и~tеть стратиграфического эначсния. 

То же можно сказать относительно ро:щв Stгoplюmena и Encrinu
rus, которые расnространены в отложениях ордовика 11 снлура. 

Каракольская свита к ордовику отнесена ус.1овно. lle искточена 
возможJюсть, что он<~ нмеет бо:1ее молодой, силуриiiскиii возрасг . 
После детальной съе~ши будет установ.1ено ее нспшное стратиграфи
Iескоt ПО.lОЖЕ'НIН~ 

Ашгилльский ярус (акчаульская свита) 

Ср~дн ордовикских от.1ожениii акчау.1ьс1<ая свита имеет наиGо.1ь
.uее распространение. Породы ашгилльского яруса с.1аrают ядра анти
клинальных структур как на северном, так и на южно~t CI<.loнax xpeGra 
Тарбагатаir 
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Отложения акчау.1ьскоii свиты представ:zяют coбoii фациально 
из1zенчивую эффузивно-туфогенно-осадочную толщу, содержащую 
крупные линзы известняков и редкие прослон серzщнтовых и хлорито

вых сланцев. Благодаря достаточно xopoшei'r обнаженности пород 
акчаульской свиты бы.~о изучено много разрезов. Один нз наиболе\ 
полиых разрезов описан по р. Знаменке севернее пос. Знюtенскогr 
(снизу вверх): 

1. Конг.1омеrаты "е.1когалечныс, вншнево·бурые. Га,1ыш (дню1етр до 
5 с.11) имеют различную стеnень окаташюстн. По составу это гальки 
лорфнрнтов, туфов, туффитов 11 кремнистых nород. Среди конгломера· 
тов встречаются 11рос.rюи н .1ннзы крупнозерннстых песчаников н граве

.1нтов. 

2. Туфаnесчаники различной зернистости, вншнево·бурые, с nрослоя'ш н 
Л1шзамн конгломератов . . . . . . . . . . . . . 

3. Туфы вншнево·бурые, зеленовато·бурые, >~елкозерннстые, nлитчатые. 
СЛОI!СТЫ€. 

4. А.1евролн:,ы жсmо·серые, бугристые от желвакавидных ювестковнстых 
в~.1юченш1, с nрослоями зслсновато·желтых среднезернистых тvфов 
Мощность слов 3- 4 . . . . . . . . . . . . ·. 

5. Нsвестнякн серые, те~tно-серые, nлитчатые, мелкокрнсталлJJческне, участ
юнr н 1\Iра:..юрнзованные, содержат многочисленные колонии кораллов, из 

которых оnреде.1ены: Piasmoporella spinosa В оn d а г е л k о sp nov 
He/;op/asma caracolica В оn d а г е л k о sp. no\·., He/iolites paopensi;· 
S о k о 1 о v • Agetolites antiquus В о п d а г е п k о sp. поv., Palaeolzalysiles 
rasmussem . (Т е 1 с h е г t), Р. tarbagataicus В оп d а г е п k 0 sp. noY .. 
Pa/aeolzalyslles aff. parallelus (S с h m i d t), Nyclopom cylindrica 
В о п d а г с п k о sp. поv... Lzopora unica В о п d а г е п k о sp. по\' .. 
Crzlapoecш sp.1: с.аlароша sp.,, Favistella alveolata (G 0 1 d f u 5 s), 
FaVlslella dybowsku S о s h k 1 па, Cyatlюplzylloides sp. . . . . . 

6. Известняки серые, массивные, :-.tеста\Ш плитчатые, окре~tнелые, с про· 
с.,.оя~ш и тшзамн зеленовато-серых, мелко- н средвеоскольчатых 
Т} фов. В известняках встречена та же фауна, что 11 в с,10е 5, но в мень· 
ше.~t количестве. В г линистых разностях. обнаружены гастроподы и пло
~он сохранности брахнаподы (Atrypa sp. н Stropi!Omena sp.) 

7. есчаннкн розовато·бурые, мелко. н среднезерннстые, чередующиеся 
с а~Jевро~ТJнтамн желто-зелеными, нзвестковистыми, с небо.1ьшнми лин
замн мраморизова нных известняков. В слое 7 встречаются ядра брахно
nод, а также кршюиден 11 nлохой сохранности днурядные rраnтолиты 

8. Туфы, содержащие линзы мраморизованных ных известняков ~tасснвных 11 рассланцован-

Видшlая мощнос;ь р~зр~за бо.,~е ?(JO ,;,. 

ю -40 ' 

60 

80 

270. 

10 40 .. 

250 

Описанный разрез у пос 3 ( · наменекого при прос.'zеживании по про 
стиранию на северо-запад и юга-запад) фациаJiьно изменяется Так 
напримерф, в разрезе близ совхоза Минбулак отмечаются более м~щны~ 
пачки ту оагломератов, туфобрекчий и неско.1ько горизонтов конгло· 
~~~рфа:ов, содеtжащих г~.1ьку кремнистых пород, вишнево-бурых туфов, 

Р ритов. Р<'ди этои толщи также характерными являются линзы 
известняков, содержащих многочисленную фауну корал,1ов. Однако 
в целом сохраняется nреобладающий т':фогенньiи"' в разреза J характер толщи, н 

х почти всегда встречаются крупные .1 инзы местами плитчатых известняка массивных. 60-100 В в, llОСтигающие иногда ~>ющноспt 
д краевых частях таких пинз об 

стые разности известняков· они с nабее ычtю содержатся мергелн-
ции, чем чистые извеспtяк~ и со' nодверглись перскристаллиза· 
хорошей сохранности. ' держат окаменелости срав1штелЫI' 

Туфагенные nороды акчаульск ·· 
nолосой с северо-з аnада на юго-во~~о свиты протягl~nаются широкоit 
ваются вдоль южного склона хребта ~ и б во мн.?гих пунктах вскры 
также разнообразен, однако здесь н ар агатаи. Состав отложениИ 
туфагенные образования и часто аиболее широко представлены 
12 встречаются крупные lИ!IЗЫ извес'l· 

шков. Наиболее характерн ыi"t разрез пород акчаульской свиты по 
южному склону хребта Тарбагатай был нами описан вдоль правого 
берега р. Ак-Чокка ( ниже пос. Подгорного ) в блоке, ограниченном 
разломами (снизу вверх) : 

Туфы темно·зеленые, желтовато·серые, массивные, с nрослоя\111 и лпн
за~tи мраморов. 

Обломкн брекчии 
полосчатых туфов. 

2. Туфоагломераты, туфы с ·"инзамн туфобрекчий. 
(диаметр 10-15 cJt) состоят нз nорфнрнтов н 
Мощ•юсть слоев 1 и 2 . 

~- Известняки массивные, мра~юрвзованные, серые, с розовыми nятнамн, 
содержат ока \tенелос.тн nлохой сохранности 

1:. Песчаннкн и алевролиты грязно-же.'lтого цвета, расс.панцованные, 
тонкоплитчатые . . . . . . . . . . . . 

5. Известняки светло·серые, массивные, с колониями кораллов Palaeolzalysi
tes rasmusseni (Т с i с h е r t), Agetolites antiquus В оп d а г е п k о 
sp. поv. , Plasmoporella spinosa В оп d а г е п k о sp. поv. н м н. др. 

tl. Алевролиты 11:штчатые с желвакамн рассланцаванных известняков, 
спдержат колонии кораллов 

7. Пачка nересланвающнхся порфнрнтовых туфов, песчаников 11 алевро
литов. Алевролиты серые, зеленовато-серые, тонкоплнтчатые, акремне 
лые; в ннх встречены мелкие брахнаподы плохой сохранности н один 
экзеыпляр граnтолита Diplogгaptus sp. 

~. Порфиритовые туфы от медка. до грубооскольчатых, тошо·зе.1еноii 11 

зеленовато-серой окраски . . 
Общая мощность разреза 500-600 ,lf. 

300-350 ·" 

ДО 100 

10-15 ,. 

8-10 " 

30-40 ., 

ДО 100 " 

Приведенный разрез во многом сходен с описанным выше. Далее 
Dшгилльские отложения продолжаются к востоку, где они слагают ядро 
антиклинаJiи в верховье рек I<,ара-Кнтат и Тастын-Су. 

Здесь в ряде разрезов среди толщи туфов, порфнритов, серицитовых 
н хлоритовых сланцев проележены мощные линзы известняков, очень 
сходных с описанны~ш в разрезе по р. Ак-Чокка. 

К юга-востоку от горы Кос-Тобе в направ.~енни к горам Бахты 
разрез акчаульской свиты имеет несколыю иной облик в сравнении 
с описщшым: значительно уменьшается содержание эффузивных пород, 
а туфаагломераты и туфы, стоJiь характерные для разрезов, распо
ложенных к севера-западу, почти отсутствуют. 

Породы акчаульскоii свиты в горах Бахты представлены чередую
щимиен песчаниками н туфопесчаникамн, алевролитами, туффитами и 
<ргиллитами зеJiеновато-серой окраски . Редко n этой толще встре
чаются прослои серицитовых н хлоритовых сланцев, мелкогалечных 

конгломератов и гравелитов. 
Песчаники н туфапесчаники плохо сортированы и состоят из облом

J,ов яшм, кварцитов, порфиритов, туфов и в меньшей степени из пла
гиоклазов и кварца. В линзах мраморизованных известняков светло
серых и розовых, встречаются остатки табулят, сильно перекристалли
·юванных и оnреде.~имых только до рода. Родовой состав кораллов 
такой же, как и в извсстняt<ах 11з других разрезов акчаульской свиты. 

Рассмотрев все прнведенные разрезы, мы можем сделать общие 
выводы о составе акчаульскоii свиты на все~t ее протяжении. Весь~а 
характерны11 является наличие почти во всех разрезах мощной туфо
генной толщи, в средних н верхних частях которой содержатся линзы 
11 просJiои мраморизованных известняt<ов. Некоторые разлнчия между 
разреза1ш акчаульской свиты ~югут быть ОТ\tечены на северо-западной 
н юго-восточной частях хребта Тарбагатаii. Так, на северо-западе в раз
vезах преобладают туфы 11 туфоагJiомераты, присутствуют порфириты, 
порфиры и туфы J<ttcлoгo состава; осадочные породы, в частности алеn
ролиты и песчаники, имеют незначительное распространение. На юго
r:остоке отложення акчаульсtюй свиты представлены в основном песча
l'икамн, туфапесчаниками н алеврошпамн. Прослои туфов н порфири
тов встречаются довоJiьно редi<О. 
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Граница акчаульской свиты с подстилающими и покрывающими 
породами в большинстве случаев тектоническая, 11 только в одном мест(' 
согласная (горы Сулужота). Северо-западнее пас. Знаменского удалось 
наблюдать в основании акчаульсi<ОЙ свиты ~ющную пачку конгломера 
тов, которые состоят из крупных галек эффузивных пород, яшм и яшма
кварцитов. Выше конгломераты постепенно сменяются песчаниками. 
туфапесчаниками и туфами ашгиллия. 

Верхняя граница аi<чаульской свиты повсеместно несогласная. 
Выше.1сжащая толща залегает с размывом на породах акчаульской 
свиты. В основаш111 толщи находится прослой конгломератов с галькой 
известнш<ов, в которых собраны окаменелости, характерные для акча
ульской свиты: Palaeolzalysites rasmusseni (Т е i с h е r t), Agetolites 
antiquus В оn d а r е п k о sp. nov. и некоторые другие, присутствие 
IiOTopыx указывает на позднеордовикский возраст, а породы, их содер
жащие, относятся уже к нижнему силуру. 

После рассмотрения шпологю1 и посл('довательности залегания 
пород ашгиллия их возраст устанавливается на основании обнаружен
ных остатков ископаемой фауны. Гелиолитиды, табуляты и ругазы 
1:вляются основными руководящими ископаемыми акчаульской свиты. 
Кораллы содержатся в крупных и мелких линзах известняков, приуро
ченных к средней и верхней частям разреза . Вместе с кораллами в неко
торых .. разрезах встречены строматопороидеи, водороСJIИ, брахнаnоды 
nлохои сохранности и обнаружены редкие отпечатки граптолитон 
Didymograptus и Diplograptus. 

Табуляты н гелиолитиды акчаульской свиты представлены в виде 
двух комnлексов. Первый комплекс прослеживается на значительной 
территории, в то время как второй установлен только в одном обнаже
нии. Здесь предnринимается nопытка подразделить акчаульскую свиту 
по этим двум ко~шлеi<сам табулят на две толщи- древнюю и более 
молодую (табл . 1). 

Более древн~й комплекс характеризуется следующим составом. 
т а б у л я ты- Ltopora umca В оп d а r е n k о sp. поv., Nyctopora_ 
cylm~nca В о n d а r е n k о sp. поv., Palaeohalysites rasmussem 
(Т е 1 с h с. r t), Palaeohalysites aff. parallelus (S с h m.), Palaeohalysites 
tar~agalatcus В оn d а r е 11 k о sp. поv., Palaeohalysites sp., Agetolites 
апtщии_s В оп d а г е п k о sp. Iюv., Calapoecia sp., Eofletcheria sp., 
Reusclua sp., Rhabdotetradщrn sp.; г с л и о л и т и д ы- Taeniolites kel
len В о л d а r сп k о, Plasm~p~rella sp., Helioplasma(?) caracolica 
В оп d а г сп k о sp. поv., Heltobles paopensis S о k о 1 о v, Propora sp. 

Второй КОi\Iплекс тесно связан с первым, но является более молодым 
Он включает следующие формы: т а б у л я ты- Agetolites antiquus 
subsp. parvts~ptalus В оп d а r е n k о sp. et subsp. nov.; г с л и 0 л 11-

т и f!. ы- Taemobles lacer В оn d а r е п k о sp. nov., Propora primigenia 
~~ 1 а с r), Pr. pseudotubus В оп d а r е п k о sp. nov., Propora ех gr ba-
ctllrfera L 1п d st rom. · 

Разница ~•ежду этими комnлексами особенно подчеркивается тем, 
что во второ~1 комплексе отсутствуют такие характер 11ые для первого 
v.оыnлекса роды, как Liopora, Nyctopora, Paiaeohalysites и некоторые 
другие. 1\ рода~1. содер"~а'-:-tимся в обоих комплексах, относятся Agetoli
tes, Plasmoporella, Taemobles, Heliolites и Propora. 

Род Agetolites был уста11овле11 Б. С. Соколовым ( 1955) в лландо
uерских отложениях хребта Чи11гнз. Геологические и лалеонтологические 
работы послед11их лет ПОI<азали, что представители рода Agetolites 
uстречаются 11 в более древ11их отложениях (ашгилльский ярус) !\азах
стана н Китая. Род Agetolites характерен для обоих комплексов· в лер-
rюм комплексе 011 nредставлен новым видом во втором к ' 
разновидностью. • омплексе- его 
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Род Plasmoporella встречается в верхнеордовикских отложениях 
Австралии, Китая, Норвегии. В СССР Plasmoporella обнаружен в верх
неордовикских образованиях !(олы~ю-Индигирскоrо ~рая, Урала, Тянь
Шаня, Казахстана (дуланкаринский горизонт Чу-Илииских гор, жарсор
екий горизонт хребта Чингиз), Типичной формой об? их комплексов 
хребта Тарбагатай является род Plasmoporella, которыи в видовом от
Рошении более многочислен в первом комnлексе (имеется лишь один 
вид общий для обоих комплексов). 

'Новый род Taeniolites встречается в акчаульской свите Тарбагатая, 
еходит в состав обоих коып.1ексов. но представлен разны~ш ~идами. 
Этот род был встречен в дуланкаринском горизонте (ашгиллии) Чу
Илийских гор (Бондаренко, 1959) . 

Род Heliolites обнаружен в отложен иях от средней части ашгилль
скоrо яруса (верхний ордовик) до живетекого яруса (средний девон) 
включительно; встречен повсеместно. Heliolites paopensis S о k о 1 о v 
характерен для слоев вормен Прибалтики . Этот вид являtтся руково
дящим для второго комплекса хребта Тарбаrатай; в первом комплексе 
он представлен одним экземпляром . 

Род Propora, как и Heliolites, является весьма распространенны~1; 
он встречается с середины ашгиллия до лудлова вк.1ючительно. Он явлl!
ется характерным д.~я второго комnлекса хребта Тарбагатай, г~е пре.l_~
ставлен тремя новыми видами н одним известны:11- Propora pnmtgema 
(1\ i а е r ). Данный вид найден в ашгилльских нзвестняках Норвегии. 
Два новых вида (из трех) принадлежат к групnе Propora bacillifera. 
Все четыре вида в более древнем (первом) комnлексе не обнаружен;,r. 
Иногда в первом комплексе встречаются мелкие желвакавидные коло
нии Propora, которые относятся к виду, описанному Киером из верх
него ордовика Норвегии как Propora affinis В i 11 i п g s (Кiaer, 1930)-

Род Liopora тиnичен дJ1Я I<арадокскнх отложений Северной Америки 
(Bass1er , 1950), Шотландии, Англии, Прибалтики, Алтая. В Норвегии. 
Швеции , Казахстане (дуланкаринский горизонт Чу-Илийских гор, 
жарсорекий горизонт хребта Чинrиз) род встречается в отложениях 
ашгиллия. Liopora- одна из самых хараrйерных фopill первого ко~ш
Jiекса в хребте Тарбагатай н представ.1ена новы;.J видом, близким 
~: L. americana В а s s. из ка радокских отдожений Северной А~1ер111ш. 

Род Nyctopora в Северной Америке, так же как н Liopora, харак
терен д.1я карадокс1юго яруса. В Норвегии, Швецин, Горной Шории, 
Казахстане (дуланкаринский горизонт Чу-И.1IIЙСКIIХ гор) встречается 
r; ашп1лльсю1х образованнях. На Урале род Nyctopora приурочен к верх
ней части карадокекого яруса. В Тарбагатае род Nyctopora представ
·'ен новы:11 видо~1. который б.1изок к верхнекарадокским N. crassa S о k о-
1 о v и N. nicholsoni R а d LI g i n, при этом пос.1сдннii встречается в аш
гилльсюlх породах Горной Шорни и Чу-Илийсrшх гор. 

Род Palaeoltalysites известен почти повсе:-.tестно, от ашгн.1льс1\ОГО 
яруса до луд.1овского включительно. Он является весьма характерной 
форлюй первого комплекса в отложениях Тарбагатая н представлен 
следующю1и видами: Palaeohalysites rasmusseni (Т е i с h е r t), Р. tar
bagataicus sp. поv., Palaeolzalysites aff. parallelus (S с h m.), Palaeolza
lysites sp. Из них Palaeohalysites rasmusseni (Т е i с h е r t) обнаружен 
R верхнеордовнкских отложениях арктической зоны Канады. I Ioвыii вид 
Palaeohalysites tarbagataicus б.1нзок к Р. rubrus S. et В. (ранее назы
ваемый Palaeohalysites gracilis у шюгих авторов), TIIПHчнoii фор:~tс 
верхнего ордовика Северноii Америки. Palaeolzalysites parallelus 
(S с h т i d t) встречается в ашгильских отложениях многих стран, 
реже- в нижнем лландовери. Примечательно, что Palaeohalysites из 
первого комплекса акчаульской свиты хребта Тарбагатаii имеют 
четырехугольные кораJiлиты. Это является характерным признаком 
для ордовикских представителей рода. 
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' 1 . 

Расnространение табу.лят и rелиолитид в известняках акчаульской свиты 

Местонахождення 11 комnлексы 

Назв:ншя вндоо 

Табуляты 

Liapara unica В оn d а г е n k о sp. no''· 

Nyclapara cylindrica В оn d а г е n k о sp. nov. 

Palaeahalysiles rasnzusseni (Т е i с h е г t) 

Palaealшlysiles laгbagalaicus В о n d а г е n k о 
sp. nov. 

Palaealmlysiles aff. parallelus (S с h m i d t) 

Agelaliles anliquus В оn d а г е n k о sp. nov. 

Agetaliles anliquus subsp. paгviseplalus В оn d а· 
г е n k о sp. et subsp. nov. 

Calapoecia sp., 

Calapoecia sp.2 

~---; 

.., 
g> 

: Eoflelclreria sp. 
~ 

Reusclria sp. 

Rlrabdotelradiunz sp. 

Гелиолитиды 

Taeniolites kelleri В оn d а г е n k о 
gen. et sp. nov. 

Taeniolites lacer gen. et sp. nov. 

Н eliolites paapensis S о k о 1 о v 

He/ioplasmc(?) caracolica В оn d а г е п k о sp. nov. 

Plasmaparella spinosa В оn d а г е n k о sp. ПО\'. 

Plasmoporella subclrekiaпgeщis В о n d а г е n k о 
sp. nov. 

Plasmoparella sp. 

Propara primigeпia (1\ i а е г) 

Южпыlt склон хребта 1 
Т арбагатай 

водораздел р. Узун-1 
Булак 11 р. Ак-Чоюса, 

обн. 1171111 

+ 

+ 

+ 

Северный ск.1он хребта ТзрбаrатаИ 

nepвыii комnлекс 

0611. 20111 обн. 47/l, 11 обн. 1211 1 обн. 13;1 

р. l<apaJ<0.1 1 р. Зпa~feiJKa 

х х х х 

+ + + 

х х х х 

х х х х 

х х х х 

+ + 

+ + 

1 + 1 
1 1 

+ + 
+ 

+ 

+ 

+ 

х х х х 

+ + + + 

+ 

+ 

Р~е~~~~~~~-
Мурат, 

0611. ббtll 

+ 

+ 

tабдиuа 1 

второй 
комnлекс 

верховья 

р. o~Yt·~ьflв7fк, 

1 + 

1 х 

+ 

х 

х 

х 

Prr.pora pseudolubus В оn d а г е n k о sp. nov. 1 1 1 1 1 1 + 

-.... 

1 
Propora ех gг. baci!Jiicra L i n d s t г б m + 
Prapora sp. + + 

пр 11 меч а н 11 е. Знаком + отмечены nрнсутствующне роды н внды в ко"nлексе; знаком Х руководящие роды 11 внды в комnлексе; 
знаком - атсуствне родов н Вllдов в l<омллексе хараюерно 

,,;м 



ПредставитеJIИ Calapoecia (средний- nepxниii ордовик), Reuschia 
(верхний ордовик- нижний лландовери), Eofletcheria (средний- верх
ний ордовик) и Rlzabdotetradium (низы среднего ордовика- нижний 
лландовери) содержатся в первом I<омплексе в единичных экземплярах. 
Перечисленные рода свойственны преимущественно арктическим и се
верным областям Америки, Западной Европы и Советского Союза. 

Род Helioplasma до последнего вре~1ени встречен только в отложе
ниях нижнего девона. Тарбагатайская Helioplasma(?) caracolica В оn
d а г е n k о sp. nov. ближе всего к этому роду, хотя возможно, что она 
!'Шляется представите.1ем другого рода, близкого к Helioplasma. Виц 
Helюplasma(?) caracolica В оп d а г е п k о sp. nov. является весьма 
;:араюерным для первого комплекса акчаульской свиты. 

Анализ родов и видов, встреченных в акчаульской свите, nодтверж
дает ее nрннадлежность к ашгилльскому ярусу. 

Родовой состав первого I<омплекса акчаульской свнты характерен 
для дуланкаринсiюго горизонта Чу-Илийских гор и жарсорекого гори
зонта хребта Чингиз,. где также встречаются представители Liopora, 
Nyctop~ra, Eofletclzerщ Plasmoporella 11 др. Второй J<омплекс, более 
молодо~.' возможно, соответствует по nозрасту чекпарекому горизонту 
Чу-Илииских гор, самому верхнему горизонту ашгилльских отложений 
Казахстана. Но утверждать это трудно, так J< а к чекпарекий горизонт 
представлен сланцами, которые, кро~1е граптолитов, других ископаемых 
не содержат. 

Табуляты и гелиолитиды акчаульской свиты хребта Тарбаrатай по 
составу ближе всего к прибалтийскому комплексу (Plasmoporella, Lio
por?, Nyctopora). Представители ископаемой фауны ар1<тических обла
стеи или не вr.тречаются совсем (Tetradium, Cyrtophyllum), или обна
руживаются vчень редко (Rizabdotetradium, Calapoecia). 

Ругазы в сравнении с табу;~ятами и гелиолитидами представлены 
~начительно беднее как в количественном, так и в видовом отношении. 
с:то почти исключительно колониальные формы из семейства Favistei
IIdae. Наиболее Р,аспространены Favistella alveolata (G о 1 d f u 5 s) -
широко .известньш вид, встречающийся в среднем и верхнем ордовике 
Севернои Америки (формация Chazy, Black River, Тгепtоп, Richmond) 
н в верхнем ордовике Урала и Сибири. !\роме Favistella alveola(a 
(G о 1 d.),. были встречены единичные экземпляры Favistella dybowskii 
'> о s h k 1 ~а, которые описаны Е. Д. Сошкиной из верхнего ордовика 
Сибирском платформы (слои !г и 2а верхней толщи столбовой свиты) 
и новый вид рода Cyathoplzylloides. Представители рода Cyathophylloi~ 
des обнаружены в отложениях верхнего ордовика и нижнего силура. 

<· Привсденные данные подтверждают позднеордовнкский (ашгилль
скии) возраст а~чаульской свиты, который устанавливается по богатой 
11 разнообразнон фауне табулят и гелиолитид. 1\олоiшальные ругозы 
содержатся исключительно в крупных линзах чистых мраморнзованных 
известняков. 

Незначительные коллекции остатков граптолитов заведомо ордо
r,ИJ<ского возраста при дальнейших, более детальных понсках, возможно, 
пополнятся, и тогда удастся бOJiee дробно расчленить отложения аш
гиллия, чем это сделано в настоящей работе. 

СИЛУРИйСКАЯ СИСТЕМА 

Отложения силурийсi<ОЙ системы в Тарбагатае распространены 
широко,; силур здесь представлен всеми отделами и ярусами. В течение 
силуринекого периода условия осадкоfrакопления были очень измен
.чи.~ы и непостоянны, что привело к большому разнообразию фаций. п и 
IОИ степени изученности органических остатков, которая существова~а 
до последних лет, допускзлись ошибки в определении возраста слоев 
18 -

Отложения различного возраста объединялись в одну свиту (на
пример в жартасскую аягузскую) или же одновозрастные образования 

' ' о· и жартас-относиJiись к различным свитам (например, к акчаульск и 
ской). 

Более дробное расчленение силура основано на определении остат
ков ископаемой фауны и безусловно не является законченным. Для 
окончательного расчленения силура потребуются еще дQnолнительные 
сборы окаменелостей, их изучение и уточнение геологических границ. 

Весь комплекс силурийсi<И Х отложений может быть расчленен сле
дующим образом: 

Верхний с11лур 

Ннжшtй CИJtyp 

Лудлов 
(аяrузская свита) 

Венлак 
(тюлькулинская свита) 

Лландоверн - венлак 
(актасская свита) 

Лландовери 
(акчоккинская свита) 

Лландоверский ярус (акчоккинская свита) 

Лландоверские отложения были встречены толы<о на одн?м уча
стке в долине р. Ак-Чокка, где они слагают крыло синклинальнон струк
туры и выходят в виде узкой полосы , протягивающейся на северо-запад 
и ограниченной J<руnными разло~1ами северо-западного направленич. 
Эти отложения выделены в акчоккинскую свиту. Они с размывом и не
fюльшим угловым несог.i!асием залегают на образованиях ашгилльског() 
нруса; повсеместно в основании этой свиты наблюдаются мелко- и 
среднегалечные конгломераты, содержащие хорошо скатанную гальку 
кремfrистых пород зеленой и красной окраски, порфиритов, туфов, гра
нитов и известняков с остатками кривоидей и колоний Agetolites. Выше 
в разрезе отмечаются алевролиты и аргиллиты с разнообразными ока

менелостями. Был описан следующий разрее< по р. Ак-Чоi<ка (снизу 
вверх): 

i. Среднегалечные конгломераты с хорошо окатаиной галькой, различноi1 
ло составу. В raJrькe известилков обнаружены табу ля ты ашrилльского первые десяткк 
облика метров 

2 Псреслаивание туфов и nесчаников от ыелко- ;щ круnнозернистых, 
те.мно-зеленых, иногда вишнево-бурых до 150 м 

3. АJ1евролиты и арrиллиты желтовато~зеленые, nл1пчатые, с нзвесткови· 
стымн прослойками и желвака;'l.tИ известняков. Этот с.'IОЙ очень характе· 
рен. При выветриванtttt алевро,1итов и арrнллитов образуются рос
сыnи нз желваков. которые часто nршшмаются за гальки конгломерата. 
В этих отлож.ениях содержатся многочнсленные остатки искоnаемой 
фаУны (кораллы): Palaeofavosites groenlandicus subsp. tarbagataicus 
В оn d. subsp. nov., Mesofavusiles akclюkensis В о n d. sp. nov., Mesofa
vosiles fieximurinll> S о k., Me.;ojavosites ех gг. porreclus (Рос t а), 
Mesofavosiles infaior S о k, Palaeohalysiles vulgaris Т с h е г n., Halysi
tes ех gr. regularis F i s с 11 е г-В е n s оn, Syringoporinus boЬiniformis 
В оn d. sp. nov., Propora conferta Е. et Н. vаг. tunicata S о k .• Propora 
cancellala L i n d s t r 6 m, Pr. yabei О z а k i, Streplelasma wllittardi 
S т i t h, Brachyelasma directa R е у т а n, Br. praematurum S о s h k .. 
Br. sibfricum N i k о 1., а также брахноnоды- Atrypa ех gг. reticularis 
Ltnne . . . . . . . . . . . . . 90. 

4. Туфы, туфоа rломераты н тонкие nрослон известняков с брахиоnодами 
Penlamerus oЬlongus S о w. . . . . . . . . . . . . . 50 , 
Общая ~ющность отложений акчоккинской свttты 500-600 м. 

На протяжении всей полосы развития осадков акчоккинской свиты 
больших фациальных изменений незаметно, повсюду отмечаетсч заме
щение и nереелаивавне терригеиных и туфегенных пород. 

Верхняя граница отложений акчоккинской свиты с вышележащими 
породами венлекекого возраста несогласная. Эти толщи литологически 
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мало чем отличаются друг от друга, 11 расчленить их удалось тальк? на основании определения обнаруженных здесь остатков искапаемои 
фауны. 

Возраст отложений акчоккинской свиты устанавливается по общему 
комплексу органических остатков. 

Табуляты и гелиолитиды из акчоi<Кивской свиты многочисленны как в видовом, так и в количественном отношеннн. Часто их хорошо сохранившиеся колонии переполняют породу. В ряде обнажений собраны коллекции ископаемой фауны: т а б у л я ты- Palaeofavosttes groenlandicus Р о u 1 s е п subsp. tarbagataicus В оп d. subsp. поv., Mesofavosites akchokensis В оп d. sp. поv., Mesofavosites ех gг. porrectus (Рос t а), Mesofavosites inferior S о k., Palaeo/щlysites vulgaris Т с h е г п., Halysites ех gг. гegularis F i s h е г- В е п s оп, Syrmgoporinus boblniformis В оn d. sp. nov.; г е л и о л и т и д ы- Ргорога conferla Е . et Н. vаг. tunicata S о k., Pr. cancellata L i n d s t г о m, Ргорога yabei О z а k i. 
По количеству экзеыпляров ь этой свите преобладают представители родов Palaeo[avosites, Meso[avosites, Palaeo!шlysifes, Halysites н Propora. Представители Syringoporinus найдены в единичных эюе~шля· рах. Несыотря на то, что род Palaeofavosites представлен лишь одной разновидностью, на его долю nриходится почти 50% всех собранныл кора.~лоо. Многочисленны также виды Meso[avosiles, которые характеризуются извилистой стенкой. Б. С. CoкoJIOB ( 1951) считает, что из вилистость стенки- хараюерная черта среднелландоверсквх Mesofavosiles Прибалтикв. Из хализитид по количеству экземпляров богаче представлен род Halysites. Для гелиолитид характерно преобладание видов рода Propora. Сходный родовой состав уставовл ен в лландоверсквх отложениях Казахстана. Mesofavosites [leximurinus S о k., М. inferior S о k. и Halysiles гegularis F.- В. характерны для лландовери П рибал ., и1ш (Б. С. Соколов,' 1951), а Palaeohalysites vulgaris Т с h е г n. дли синхроничных отложений Сибири (Б. Б. Чернышев, 1951). Syringoporinus boblni (R u k h i n) описан Л. Б. Рухиным (1938) из лла ндовер с ки х отложений Сибири. llовый вид Syringoporinus boblniformis очень бли~ оl< " предыдущему. Форма Propora cancellata L i n d s t г о m описана Jlиндстрёмом (1860) из лландоверсi<их отложений острова Готлан'l, , " Propora conferta Е. et Н. vаг. tunicata S о k. обнаружена в от.1ожевиях Jl л авдовери- нижнего венлака (Б. С. Соколов, 1950). 
Таким образом, на основании данных о распространении перечис:!енных видов в отложениях а~<чоiшинс~<ой свиты ее возраст ыожво счи тать лландоверским, скорее всего - среднелландоверс1<им. 
В туфагенно-осадочных отложениях акчоккинской свиты ругазы и табуляты м естами образуют значительные скопления. Но при довольно большом количестве экземпляров видовой состав ругоз не отличаетсч разнообразием. В не~<оторых ыестонахождениях были собраны ругазы лишь одного вида. В акчоюшнс1юй свите найдены одиночные коралл'>! из семейства Stгepte1asmatidae, именно представители родов Streptelasma и Braclщelasma. Наиболее распространенной формой здесь явля ется Streptelasma whittardi S m i t h, характерная для верхнего ллавдовери Шропшира (Англия), где она встречается в большом количестве экземпляров (Smith, 1930). Е. Д. Сошкива ( 1955) упоминает о присутствии этого вида в средней и верхней толщах кочумдекской свиты Подкам енной Тунгуски (соответствует верхнему лландовери и венлаку Западной Европы). Здесь же найдены единичные экземпляры Bгachyelasma directa R е у m а n (in litt.), Brachyelasma ргаетаtигит S о s h k. (iп 1itt.) и Brachyelasma siblricum N i k о 1. 

, Первая из этих форм обнаружена в слоях юуру (G 1- иерденские) ::Jстонни, т. е. в отложениях нижнего лландовери. Вид Brachyelasma f!Гaematurum S о s h k. (in litt.) распространен в средней и верхней тол-
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щах кочумдекской свиты (верхний лландовери и венлок) Подкаменной 
Тунгус1<И. Brachyelasma siЬiricum N i k о 1. встречается в лландовери 
Сибирской платформы (Николаева, 1955). Кроме этих форм, в акчо!{кинской свите были встречены неопределимые до вида Streptelasma и Bracl!yelasma. Оба эти рода характерны в основном для отложений 
ордовика и нижнего силура. Представители рода Brac/zyelasma распроС1ранеиы в верхнем ордовике и лландовери Норвегии, Прибалтики. 
Урала и Сибири. В отложениях Сибирской платформы они встречаются 
стратиграфически выше (в венлоке). 

Общий характер представителей Rugosa свидетельствует, что наи
более вероятныы возрастом акчоккиr1ской свиты следует считать ллан
д.оверский, может быть средний н поздний лландовери. В более моло
,IIЫХ силурийских отложениях хребта Тарбагатай представители родов 'treptelasma н Brachyelasma нигде не были встречены. Следует отме
тить плохую сохранность и малочисленность находок брахиопод. Роды v. виды имеют широкое вертикальное распространение. Так, Parrnorthis cf. elegantula D а 1m. встречается в отложениях от лландоверн до вен
лака. На территории СССР, по данным О. И. Никифоровой (1954), 
обнаружен в китайгородском, ~1ушкинском н малиновецком горизонтах 
Подолии; в Англнн и на острове Гот.1анд этот вид распространен в ллан
довери н венлоке. Форма Pentamerus oЬlongus S о\\'., как указывает 
О. И. Никифорова ( 1954), наi'щена в китайгородском горизонте Подо
лии. М. А. Борнсяк ( 1955) установила наличие этого вида в лландовер
СIШХ отложениях Прибалхашья. В Англии, Норвегии и Северной Аме
рике он распространен в отложениях среднего- верхнего лландовери . Strophomena cf. antiquata S о w. указывается из китайгородского и ма
JИновецкого горизонтов Подолии и лландовери-венлокских отложений Англии. Eospirifer radiatus S о w. встречается в китайгородс1юм гори-
1Онте Подолии, в образованиях от верхнего лландовери до лудловских Англии и острова Готланд, а в Северной Америке ограничен отдело111 
ниагара. Nalivkinia tarbagataica L i t v. sp. nov. и Retzia sp. не могут 
быть рукnводящими. На основании этого комплекса брахиопод 
довольно трудно сделать определенный вывод о возрасте вмещающих 
пород, так как эти формы имеют широкое вертикальное распростране
ние. Но благодаря находкам некоторых представителей брахиопод, кото
рые встречаются в массовом количестве (например, Pentamerus oЬlongus S о \V.), акчоккинскую свиту можно отнести к отложениям лландо
t<ери. 

Таким образом, рассмотренный здесь комплекс ископаемой фауны 
можно считать руководящим для лландоверских отложений хребта 
Тарбаrатай. 

Лландовери-венлокские нерасчлененные отложения 
(актасская свита) 

К актасской свите относятся отложения, не содержащие органиче
ских остатков и литологически очень сходные с породами лландовери if 
венлока, развитыми в бассейне р. Ак-Чокка. На основании изучения 
стратиграфического положения этой толщи, залегающей между фаунн
етически охарактеризованным ашгиллием и лудловом, ее возраст пред
положительно можно считать ЛJiандовсри-венлокским. 

Отложения этого возраста в основном развиты вдоль южного 
склона хребта Тарбагатай; здесь они слагают крупные сннклинальные 
складкн северо-западного простирания. Крылья синклинальных скла
док осложнены крупными разломами, в связи с чем на некоторых уча
стках выпадают нижние части разрезов. Изучен ряд разрезов по доли
ttам рек Каргалы, Кульдунуку, Актас, Уча-Катты. Во всех указанных 
пунктах лландовери-венлокские очюжения представлены сравнительно 
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однородной толщей туфагенных и осадочных пород. В этой толще преобладают то осадочные, то туфагенные образования. Для характеристики актасской свиты приведем описание нескольких разрезов. Между р. Актас и горой Актас эти отложения образуют крупную синклиналr,
ную складку, в которой в одних случаях (на западе) они залегают на размытой поверхности среднего ордовика, а в других (на востоке) -рас
полагаются на фауннетически охарактеризованных породах ашгиллия. 
Здесь обнажаются следующие породы (снизу вверх): 
1. Мелко- и среднегалечный конгломерат зеленовато-серого цвета; гальки 

хорошо окатаны. редко угловаты. По· составу это гальки кре"нисты~ 
пород, туфов, порфиритов и известняков; цемент песчано-гравемнистыи 2. Алевролиты m!ловыо-бурые, тонко рас~.~анцованные, слоистые. Среди 
алевролитов встречаются прослои н линзы nесчаннков и гравелитов; мощность прослоев 0,75-2 Al. В верхней части слоя 2 находятся пласто
вые тела порфиритов. Основная масса з порфиритах тонко р~скристаллизована и содержит вкpanJieннtiКJt nолевого шnата н рогсвои об~1анки 3. Песчаники зеленовато-серые, разнозернис1ые, п~итчатые, слонстые . 4. А.ГJевроnнты зеле1ювато-желтые, тонкозернистые, с мелкой щеnавидной отдельностью; среди алевролитов встречены дайки порфирнтое 5. Песчаники, туфапесчаники зеленовато-серые, средне- и крупнозернистые, 
включающие крупные обломки туфов 11 алевролитов с прослоями зеле
новато-желтых алевролитов. 
Общая мощность разреза 1200-1400 м. 

150-200 м 

50-70" 
40-60" 

300 " 

В этом разрезе в основном описаны породы осадочного происхож
дения, в меньшей степени туфагенные образования в виде линз и не
больших прослоев. Несмотря на слабый метаморфизм и осадочное пронехождение пород, органические остатки в них не были обнаружены, и 
только в гальках известняков были собраны мелкие окатаиные коло
нии Tabu1ata и Aphrosa1piпgoidae. 

Юга-восточнее, в окрестностях гор Вахты, были изучены разрезы по 
рекам Ак-Кайнар и Уча-Катты, где общий характер пород остается 
без изменений. Здесь также развита толща чередующихся песчаникоз, 
алевролитов, конгломератов, содержащих прослои лиловых туфов и 
гравелитов. 

Приводим описание пород разреза по р.Уча-Катты (снизу вверх): 
l. Конгломераты серовато-зеленые. толстоnлитчатые, мелкогалечные, содержат гальки порфиритов, туфов и известняков. В гальках известняка содержатся окатаиные 

колонии табулят. 
2. Т)фы среднеоскольчатые, зеленые и зеленовато-серые, с линзами и прослоями конгломератов. В туфах содержатся обломки мраморизованных известняков. Ока

менелости не встречены. 
3. Песчаники и алевролиты зеленовато·серой, иногда темно-серой окраски, тонко

П!!итчатые, полосчатые, рассланцованные. 
4. Туфы и туфаконгломераты лиловой и cepoii окраски. В туфах найдены крупные гальки и линзочки мраморизованных известняков н мелкие тела основных ннтрузий (габбро). 
Общая мощносто разреза до 1200 А!. 

Вышеописанные породы пере!<рываются отложениями девона, со
держащими остатки ископаемой фауны. 

Можно на~1етить некоторые незначительные различия между рас
смотренными разрезами. 

В отложениях гор Вахты отмечается более значительное содержание 
туфагенных пород, а также присутствие в верхней части разреза основ
I<ых интрузивных тел, в то время как в долнне р. Актастакой закономер-
ности не наблюдается. • 

Породы лландовери-венлокского возраста прослеживаются в северо
:;ападном направлев ии, где они обнажены в верховьях многочисленных 
vек. Лландовери-венлокские образования ограничены двумя крупным!-! 
разломами, отделяющими их на северо-востоке от отложений ашгилль
ского и на юга-западе от пород лудловекого яруса. Эти породы имеют 
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большое литологическое сходство с отложениями лландовери и вен
.:ока, содержащими остатки ископаемой фауны. 

Приведем описание пород в разрезе близ верховьев р. !\аргалы 
(снизу вверх): 

1. Тvфоконгломераты лиловато-серые, массивные, состоящие из хорошо окатаиных 
галек nорфиритов, кислых интрузивных 11 различных кремнистых пород. 

2. Туфы зеленовато-серые, массивные, мелкооскольчатые, тонкослоистые, рассланцо
ванные. 

3. Тvфы зеленовато-серые, массивные, мелкооскольчатые. В верхннх частях слоя 
з· содержатся метровые прослон туфоагломератов. Обломки в туфаагломератах 
угловатые или слабо округленные, сцементированные туфовым материалом; 
некоторые обломки имеют до 0,7 AL в поперечнике, они представлены туфами. 
лиловыми туфапесчаниками и кислыми эффузивами. 

4. Т)фы зеленовато-серые, иногда кирnично-красные, массивные, эпидотизированные. 
5. Туфы лиловые и зеленовато-серые, мелкооскольчатые, толстослоистые. В виде 

линз среди туфов встречены круnнозернистые светло-серые песч"ники, состоящие 
из зерен кварца, nолевых шnатов н ыелкнх облоыков лиловых туфов. По nрости
ранию nесчаники переходят в туфапесчаники лиJюво-серого цвета, внутри которых 
закточены обломки (до 1,5 слt) лиловых туфов, далее он н сменяются гравелитами 
н мет<аrалечным конгломератом. 

6. Туфаагломераты лиловато-серые, слабо рассланцоnанные. 
Общая мощность разреза актасских отложений по р. Каргалы превышает 1500 Al. 

По всей территории к северо-западу и к юга-востоку от долины 
р. Каргалы породы актасской свить1 сохраняют преимущественно туфо
генный состав. На участке в среднем течении р. Айран среди туфов и 
туфапесчаников отмечаются незначительные (мощностью в несколько 
сантиметров) прослои мраморизованных известняков, тюшх же, как 
н разрезе р. Каргаль1. Органических остатков в них не обнаружено. 

Возраст этих nород по стратиграфическому положению и литологи-
1Iескому сходству условно нами считается лландовери-венлокским. 

В результате сравнения толщи туфопесчаников, песчаников и алев
ролитов, расnространенных между р. Актас и горой Актас, с аналогич
Ньiми отложениями северного склона хребта Тарбагатай мь1 можем 
с достаточной уверенностью говорить о принадлежности к венлаку 
верхней части актасской свиты. 

Вместе с тем, в нижней части разреза по рекам Актас, Ак-Кайнар, 
:>'ча-Катты встречаются маломощные прослои зеленовато-желтых алев
ролитов и туффитов, сходных с такими же породами, развитыми 
н долине р. Ак-Чокка, в толще которых обнаружены ископаемые остатки 
кораллов и брахнапод лландоверского облика. Условия залегания ллан
доверских слоев на участке р. Ак-Чокка и немых толщ в долине р. Ак
тас, а также их соотношения с более древними толщами оказываются 
чрезвычайно сходными,- они с размывом залегают на отложениях аш
гилльского яруса. В конгломератах содержится галька известняков 
с остатками окатаиных колоний табулят: Liopora unica В оп d. sp. nov .. 
Agetolites anfiquus В оп d. sp. поv., Plasmoporella и др. 

На основании сходства пород описанной толщи с отложениями 
лландоверского и венлакского ярусов, развитыми в долине р. Ак-Чокка, 
с отложениями венлакского яруса на северном склоне хребта Тарбага
тай мь1 можем считать возраст этой толщи лландовери-венлокским. 

Венлокский ярус 

Венлакские отложения широко развиты в пределах хребта Тар
багатай. Они представлены осадочными, эффузивными и туфагенными 
породами. Выделены и описываются три наиболее типичных разреза, 
в которых содержатся остатки ископаемой фауны. Ранее эти тrи ра.з
реза были описаны Н. В. Jlитвинович и М. М. Смеловекой ( 1961) как 
самостоятельные свиты- белогорека я, уркинекая и тюлькулинская. 
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различных участках Отложения этих трех свит распространены нактоническими наруше-
~ребта Тарбагатай и вередко разграничены те о ганических остат
ниями; они отличаются литологически и по составу Р 

ков особенно кораллов. ороды ко-' в данной работе мь1 приводим описание трех разрезов, п к у-
• единым названием -тю л ь 1орых имеют венлакекии возраст, под 

.1 и н с\( а я с в и т а. Б • ом склоне хребта 
Первый разрез находится у горы елои, на севери 

Та багатай к северу от р. Карбога. Здесь венлакские породы выход:~ 

в ~ектонич~ском блоке, и нижняя часть разреза неизвестн~~лт::ск~г~ 
городы срезаны тектоническим нарушением. Породы в и 
f;pyca представлены известняками, мерге.~ями, кремнистыми сланцами 
маломощными прослоями туфов. ) . 

Приводим оnнсание пород первого разреза (снизу вверх · 

е с прослоями порфиритовых туфов, l. Известняки светло-серые, nлотные, массивны~ ... фауны· многочисленные колонlш 
n известняках собрана коллекlция 1 нскоп(а~'~ r d) Aritlzeroitfes seplosus S о k., 
т а б у л я т- Palaeofavostles а veo ans. . . , . . Т h е г и редкие 
Palaeohalysites sp., Halysiles sp., 1 Hhl•ogtes а~ lt~~~;;k%r' ka%s~ni В~ г i s. 
6 р ах и оn о д ы- Stroplzone/la eug ур а о w., а z . неся с се ыми пла-

2 Сланцы вишнево-красные, кремнистые, nлотные, переслаивающ . ..~. бна -
· гиоклазооыr-.ш туфами н мелкозерннстLIМII плитчатыми песчаНiшамн •.. Зд~:: :;, о ~~ 
жены остатки искоnае:-.юй фауны- брахнаnоды и кораллы плох~:ве~~~~==~~~м~ 

3. Глинисто-мергелистые nороды, зеленовато-желты~,ро~~~т~~т;~~'нь~ ост<~ткн ископае-
кuнкрециями В конкрециях и во вмещающих п К /орlщ/-
•юй фауны: ·бра х и оп u д ы- Barrandella ltпgutfera В а г г., рУг о з ы- е . 
/um sp., Ortlzopaterophyllum sp. 

На этом разрез обрывается, и по тектоническому контакту примы

кают nоооды более молодого возраста. Общая мощность разреза 450-
500 м. 'в этих отложеliиях обнаружен комплеi(С ископаемой фауны: 
т а б у л я т ь1 _ Palaeofavosiles alveolans (G о 1 d f.), Antherobles septo 
sus s 0 k Palaeohalysites ех gг. gothlandicus (У а Ь е), Palaeolиlysrtes 
s , H~iysites sp.; г е л и о л и т и д ь1- Heliolites . aff. yavorskyr 
1р~ с h е г n., Heliolites ех gг. salairicus Т s с h е г п., Helrolrles sp., Helro
plasmolites lreliolitoides (L i n d s t.), Propora sp.; руг о з ь1- Cystrphyl
lum sp Ketophyllum sp. Orthopaterophyllum sp.; б р ах и оn о д ь1-
Stroph;~ella euglypha S ~ w., Barrandella linguifera В а г г. (в бо~ьшом 
количестве), Nalivkinia cf. kassini В о г i s.; три л о б и т ь1- Encrrnurus 
punctatus W а h 1. (много хвостовых щитков). 

Следует отметить, что Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d.) являетсп 
широко расnространенным видом, который встречается в Прибалтике, 

8 Сибири, в Средней Азии, в Западной Европе и Северной Америке 
(Б. С. СоJ(Олов, 1951) в отложениях от верхнего ордовика до венлоi<а 
включительно. Род Anilrerolites был установлен Б. С. Соколовым в вен
лакских отложениях Прнбалхашья; оттуда же происходит и ви.д Anthe_: 
rolites septosus. Хализюиды nредставлены обломками колонии плохои 
сохранности, которые трудно определить до вида. . . 

Среди гелиолитид nреобладают представители рода Helroplasmolr
tes, характерного для лудловских отложений. Средней Азии, Урала и 
Прибалтики. У тарбагатайских представителеи этого рода распад пр~
межуточных трубочек только начинается , что мож.ет служить док~з.l,
•rельством их более древнего происхождения. Helroplasmolrtes helrolr
toides (L i п d s t г 6 m) оnисан Линдстрёмом ( 1860) из венлакских отло-
жений острова Готланда. . . • 

Два приведеиных вида рода Helrolrtes отличаются простои, неогра-. 
ниченной стенкой и nолным отсутствием септ. Hf!irolrtes aff. yavorskyr 
Бстречен в верхнесилурийских отложениях Салаира; Heliolite~ ех gr. 
salairicus- в верхнем силуре ( остракодовый горизонт) Кузнецкого бас
сейна (Б. Б. Чернышев, 1951) . 
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Среди табулят и rелиолитид в основном преобладают венJiокские 
формы. 

С Руr~зы рода Cystiphyllum распространены в cиJiype Европы, Азии 
евернои Америк~. и Австралин. Род J(etophyllum характерен для вен: 

,,окских отложении острова Готланда и Урала. Род Orthopaterophyllum 
r•первые установлен в силурийских отложениях Казахстана где п е 
ставители его распространены преимущественно n nенлоке. Б ахиоп~ ~ 
~J1~1еют более шир?кое распространение. Так, Barrandella lingufteгa S 0 ~v 
" тречена в кита игородском и малиrювеuком горизонтах Подо пни· это; 
[,~дh хар~ктерен для венлокс~?го яруса Англии. Форма Stropho~ell~ eug
;tвaa) оЗ наруж:на в силурннеких ОТJiоженнях (от лландовери до луд-
. ападнои Европы. 

чает~· А. Борисяк ( 1 955) указывает, что Stropfюnella euglypha встр~
я в венлакских отложениях Казахстана 

этог~~~~~~,~~~~~~~~~ l~:;~ами являются ~енлокские. На основании 
Вто • и можно относить к венлакскому ярусу 

богатай рио~,~::~зе~мб~~еи::~~ в бассейне р. Аягуз между поселком Тар
п ~- Аягуз. Эти отложения ранепеа~:~~~~~~~с~р~ ~а}ении р. ТерсайрЬI1{ 
неи части лландоверского я 'С ( · · олышевым к сред
аягузская свита подразделе~) а аягузская свита). В настоящее врем\1 
Нижняя часть разреза относи~с:ак две различные по возрасту свиты. 
к лудловекому ярусу. венлакскому ярусу, верхняя часть-

Породы венлакского яруса п • 
западного простирания о ротяrиваются узкои полосой северо-
рек Базар и Аягуз. Литол~г~~~~::ника Урко на юга-восток, в верховье 
в состаn которой входят осад это довольно неоднородная то.пща 
алеnролиты, песчаники с .пи очные, эффу~ивные и туфагенные породы; 
их туфы. Они с.~ а га ют к :r~~~и кмергел_еи и извес~някоn, порфириты и 
ральная часть которой вы~о рупнои аягузскои синклинали, иент-

Разрез веилакских отл:r:::и ~есчаниками лудловекого яруса. 
складки при впадении р Терс • и изуАн на юга-западном крыле 
ствуют породы эффузи~ного ~~~~~; в р. ягуз. В этом разрезе отсут
чередование пород (снизу вnерх): екса. Здесь прослеживается такое 
1. Конгломераты вишнево-бу ые с 

известняков, туфоnесчаш,~ов,' n~~фоияш~е из хорошо окатэнных галек 
мератов встречаются npoc рн ов, яшмондов. Среди кпн ·ло
Видимая мощность . лои серых и вишнево-красных лесчани~ов. 

2. Мергели розовато-серые· н~ В~lве · · • · · · · · . . . 25-30 .., 
тонкоnлитчатые, с желва~овндным трелои nоверхности ржаво-желтые. 
щие остатки брахнапод кар и включениями известняков, содержа-

3. АJIСвролиты желтовато-;елен~;~ло,~з и rрапто;штов. 
ваксвидными включениям" (н~б оестковистые, тонкоnлитчатые, с же.'1-
обнаружены остатки брахнпnод О.1ьшн~2' лннза>~и) известняков. Здесь 
Видимая мощность р~ареза 280:_~g~л~. v.тов, табулят. 

извесВтьнrяшкеи по разрезу согласно залег<:ют маесиnвые 
, которые содержат сме • водорослевые 

фауны, отr,оснмый к нижнел длоnски шанныи комплекс искоnаемой 
известняки являются маркир~ющим г~ ~~ венлакским ОТJ~ожениям. Эти 
•·тся в синклинали на граниuе венлака ! лз;;;~::; которьrи прослежива-

В этом разрезе собрана rюл.пекuия с . 
Гр а п т о л и т ьr. Monograptus crispus L ледуr~щих ока меве.постей. 

М. nudu~ (L ар w.)' М. riccartoniensis L ар w., . dextrosus L i n n е, 
М. spLralts (G е i n.), м. arcticus J а п i аР \V., М. planus (В а г г.), 
С а r r., Cyrtograptus sp. s с h., Cyrtograptus cf. murc/ziso1:i 

По заключению В. Н. Павлинова 
теJiьствует о принадлежности вмеща~ п~исутствие монограптид свиде
rюдъярусу. Особенно характернь щ х пород к нижнеnенлокскому 
М. dextrosus. В то же время так~е три вида: М. arcticus, М. spiralis, 
26 два вида, как М. riccartoniensis и 

\ / • !. 

Cyrtograptus cf. murchisoni, характерны для среднего венлока. По грап: 
толитам слои 1 и 2 приведеиного разреза следует относить к нижнеи 
полоnиве венлакского яруса. 

Бра х и оп о д ы. Atrypa reticularis L i n п е vаг. orblcularis S о w., 
Parmorthis crassa L i п d s t., Sowerbyella transversalis W а h 1. vаг. lata 
J оn е s, Dolerortbls aff. rustica S о w., Strophomena funiculata М'С о у, 
Deltfzyris elevatus D а 1 m., Eospirifer interlineatus S о \V., Eospirifer radi
atus S о w., Barrandella linguifera S о w. 

Все перечисленные формы брахнапод имеют широкое распростра
нение; некоторые из них встречаются в nерхней части лландоверскоrо 
5;руса Подолии; значительная часть видов характерна для венлака 
Англии и Подолии. 

Три л о б и ты. Encrinurus punctatus W а h 1. (головные щитки) 
широко распространены n силурийских отложеннях Западной Европы и 
Саnетекого Союза. Род Sphaerexoclzus хараюерен для венлакского 
qpyca. 

Т а б у л я ты и г е л н о л и т и д ы. Представлены небольшим коли
чеством экземпляров, среди которых определены Palaeofavosites simp
lex Т с h е г n., Palaeofavosites forbesiformis S о k. \'а г. porosa S о k., 
Р. forbesiformis S о k. vаг. septata В а г s k. vаг. nov., Р. asiaticus С h е k h., 
Multisolenia tortuosa F г i t z, Favosites alashensis Т с h е г n., Sappori
pora tarbagataica В а г s k. sp. no\r., Syringopora sp., Ireliolites sp. 

Следует указать, что Palaeofavosites simplex встречается в верхне
ордоnикских ОТJrоженннх Скандинаnо-Балтийской области. Этот вид 
характерен для лландоверсюrх отложений Урала, Центрального Казах
стана и Северной Америки. Palaeofauosites forbesiformis vаг. porosa 
S о k. обнаружен в венлоксrшх образованиях Прибалтики (Б. С. Соко
лов, 1952), а Р. asiatica С h е k h. описан В. Д. Чехович из нижнелудлов
ских ОТJiожений хребта Кара-Тау. 

Род Multisolenia n описанноы разрезе представ.1ен одним видом 
Multisolenia tortuosa F г i t z, который, по мнению Б. С Соколоnа, явля
ется весьма характерным для венлакского яруса (Б. С. Соколоn, 1947). 
В Центральном Казахстане и в Средней Азии эта форма широко рас
пространена в лудловских отложениях. Б. Б. Чернышев уr<азывает, что 
этот вид встречается n лландоверс1шх отложениях с~::верных районов 
Советского Союза. 

Подрод Sapporipora был описан Озаки из венлакских отложений 
Северной Кореи (Ozaki, 1934). 

Роды Favosites и Heliolites представлены видами, встреченными 
в силурийских отложениях. Наиболее преоб.падающиыи в комплексе 
коралловой фауны являются виды рода Palaeofauosites. Остальные 
роды представлены незначательным числом видов, но большим коJiи· 
чеством экземпляров. На основанни рассмотренного здесь комплекса 
срганических остатков возраст отложений этого разреза следует счи
тать nенлокским. 

Окаменелости были собраны из всего разреза. Граптолиты, обнару
женные в нижней части разреза, характерны для нижhего nенлока, 
;; выше распространены кораллы и брахиоподы, которые nетречаются 
в среднем и nерхнем венлоке. Судя по ископаемым остаткам, в разрезе 
по . Р· Лягуз представлены полностью все отложения венлоh сrюго яруса. 
По мнению Е. Н. Савочкиной, к северо-западу от могильника Урко под 
этим разрезом залегает толща эффузивных и туфагенных пород. За счет 
sтого мощность разреза nозрастает до 1000-1200 м. Согласно ее пред
~оложению, по р. Аягуз нами описан не полный разрез, а только его 
верхняя часть, так как основание разреза уничтожено тектоническим 
нарушением. · 

На наш взгляд, эффузивно-туфогенную толщу, относимую Е. Н. Са
ночкиной к венлоку, по-видимому, следует считать лландоверской. 
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Третий разрез был оnисан no р. К:аракол. Он nредставлен мощной 
толщей эффузивных, туфагенных н осадочных nород; в верхней часrи 
преобладают осадочные nороды; в нижней и средней частях разреза они 
имеют второстеnенное значенне. Остатю1 искоnаемой фауны собраны 
н верхней nоловвне разреза. Нижняя граница разреза неясна, так как 
nороды, выстуnающие здесь, сильно оюзарцованы, что указывает на те;<-
1оническое нарушенне. Близ устья р. Ак-Буйрат выходят следующие 
породы (снизу вверх): 

1. Вишнево-бурые 11 темно-зеленые туфы с nрослоямп nорфиритов . 100 " 
2. Мощная nачка темно-серых и вишнево-бурых лорфирптов и туфов с тон

юrмн nрослоя;..ш и лннзы.ш алевролнтов 11 нзвсстняков. В ~tзвестшшах 
обнаружены остатки 11cкonaeмoil фауны: к орал л ы- Mesofavosiles' 
tarbagatщcus В а г s k. sp. nov., Fauosiles gotltlandicus L а m. vаг. 
ferganensLs R u k h.; бра х иолоды- StropiLeodonta betajeui В о г i s. 
и др., а также трилобиты. 

3. В11шнево-бурые туфоконгломераты; в конгломерате содержа1ся хорошо 
окатэнные гальки раз~1ером от 1 до 10-15 c.Jt. Среди туфоковrломера 
тов от,\!ечаютсл линзы и nрослои песчаников, в которых собраны плохой 
сохранности остатки ископаемой фауны тat\oro же тиnа, t<:ак и в извест· 
ю;ках слоя 2. 

4. Светло-серые туфы, известкоnнстые, массивные, содержащие мелкие 
линзы известняков с исколае\1о1i фауной. Мощност" слuев 2, 3 и 4 . 400-45') . 
В11дш:ая мощность разреза 500-550 д 

Далее к заnаду в верхнеii частн разреза отложения тюлькулинсi<ОЙ 
свиты содержат большое количество грубообJrо~ючного материала
I<руnнозерrшстых песчаннков и конглоыератсв; в nесчаниr<ах обнару
жены круnные nентамернды. Мощность от:южений 1000-1200 .м. 

В горах Аr<чаули отilrечается шнрокое развиТI!е поrюд тюлькулин
ской свиты, ио составить детальный нх разрез довольно трудно ввид) 
сложности тектонического соотношения с nорода~111 ашгилльского воз
vаста. В основании разреза залегает nачка средне- и мелкогалечных 
конгломератов, которые no nростиранию переходят в круnногалечные 
конглоillераты. Мошность конгло~rератов достигает 200 м. Выше зале
гают лиловые туфы с nрослоями ( 1,5-3 .м) мергелистых алевролитов 
голубовато-зеленого цвета, тонr<озерннстых, nлитчатых. Поверхность 
наnластования мергелистых алевролнтов бугристая (от содержащихся 
Р. них известковых желваков, rюторые nереnолня ют nороду). Среди алеа
релитов встречаются nрослои рассланцаванных свет.то-серых известня
ков. В этой пачке (мощность 300 ,н) обнаружены отnечатки граптоли
тов, не оnределенных блюке как Moпograptus, отнечаткн брахиопод 11 
табулят. Выше эти породы сменяются вновь nачкой (мощность около 
500 At) круnногалечных конгломератов, эффузивов, nесчаников и туфо
nесчашrков с тонкими nрослоями алевроJrнтов. В целом это эффузивио
туфогенно-осадочиая толща с преобладанием туфегенного и грубообло
мочного ~rатериала . 

Во всем разрезе собраны немногочисленные остатки искоnаемой 
фауны, среди которых оnределены: т а б у л я ты- Mesofavosites tarba
g·ataicus В а г s k. 5р. nov., Favosiles forbesi vаг. tuvaeпsis Т с h е r n. 
F. hisingeri Е. et Н. yar. regularis R u k h., F. gotblaпdicus L а m. Yar: 
Jergaпeпsis R u k h.; бра х и оn о д ы- Pentamerus cf. taltieпs:s 
Т с h_ е г п., St;opheodoпta cf. suЬiпterstrialis К: о z 1., Stropheodonta (?) 
belщevt В о г 1 5 ., Stropheodoпta cf. costatula В а г г., Leptaeпa rhomboi
dalis Уа г. папа Т с l1 е r п., Sowerbyella traпsversalis уа г. lata J оn е s 
Л'alivkiпia rhomboidalis В о г i 5., Nalivkiпia 5р.; гр а n т о л и ты- Мопо~ 
graptus 5р.; руг о з ы- Tryplasma hedstromi vаг. atteпuata (W d k d.), 
Zelophyllum юlveпse S о 5 h k. и Calostylis 5р. 

Окаменелости расnр~делены неравномерно и nриурочены тольк(} 
к верхней и средней частям разреза. Брахиоnоды, ругозы и граnтолиты 
обнаружены в средней части разреза, в то время как в верхней части. 
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в известковистых nесчаниках встrечены табуляты, редкие одиночные 
ругозы (Calostylis 5р.) и мелкие брахиоnоды. 

Следует отметить, что Sowerbyella transversalis уа г. lata J о n с s 
естречается в китайгородском и ыатшовецко~1 горизонтах (лландо
вери- венлок) Подол ни, а Джонс ( 1928) считает эту форму руководя: 
щей лншь для венлакского яруса Англии. Stroplzeodoпta(?) belщeut 
В о r i 5. и Nalivkiпia rlzomboidalis В о г i 5. nроисходят из венлокск_ого 
яруса Прибалхашья и Чингнза ( Борисяк, 1959); Pentamerus cf. taltteп~ 
sis Т с h е r n. встречается в II!Iжней части лудловекого яруса Урала, 
Stropheodoпta cf. costatula расnространена в малнновецком горизонте 
Подолии (Никифорова, 1958), Средней Азии (!Iикифорова, 193!3), в мар
гиналисвых слоях, в горизонте Е2 Богемин (Барранд, ~879); 'ryplasm~ 
fzedstromi ,rar. attenuata (W d k d.) оnисана из снлуршrских отложе_нин 
(верхний лландовери- ннжний венлок) острова Готланд (\Vedek1nd, 
1927) , а в Подолии встречена в скальском горизонте лудлова (Бульван-
1\ер, 1952). Zelophyllum iolveпse S о 5 11 k. nроисходит _из ннжнелудлов
ских отложений Урала (Сошrшна, 1937). Род Calostylts шrеет широкое 
расnространсшrе в силуре (от лландоверн до лудлова). Три вида рода 
Favosites в настоящее время nока обнаружены в лудловсюrх отложе
!Iиях: Favosites forbesi Е. et 11. vаг. tuvaeпsis Т с h е г n. нз верхн~го 
силура Тувы и в лудловсюrх отложениях Средней Азии; Favosttes 
lzisiпgeri Е. et Н. vаг. regulш·is R u k h. из л~дловских отложений Пр~
балтиюr и Средней Азии; Favosites gotlzlaпdtcus L а m. Уаг. ferganens!s 
R tl k h. отмечается в верхнем лудлове Среднеi'! Азии. 

Приведенный анализ органических остатков nоказывает, что отло
жения, оnисанные в разрезе по р. К:аракол, nреимущественно следует 
относить к веилоr<скому ярусу, и только самая верхняя часть их, мож~т 

оыть, относится к низа~r лудловекого яруса. Для окончательного реше
иия воnроса о возрасте от.~оженнl! из этого разреза необходимы доnо~1-
нительные сборы окаменелостей и nоследуюшее их изучение. 

Близкий к оnисанному разрез находнтся на южно~1 склоне хребта 
Тарбагатай, в 2 км к северо-заnаду от noc. Подгорного, вдоль левого 
берега р. Ак-Чоr<ка. 

Приводим данные о чередававин слоев в разрезе (снизу вверх): 

1. 1\\ощная nачка туфов- от ~1е.1ко- до грубооскопьчатых, массltВНЫ\, содержащнх 
прослон 1 уфо-аJ-~10~1ератов н конг.rю,iсратов с кpynны\tll yr лов<Зты~tн о').11>М ка~ш 
nорфнрнтов и 1<ре\11111Стых пород. В внде nрослоев 11 Лlt!IЗ встречены внu нева
бурые нзвестlншнстые песчаннкн, в которых бы.111 пбнаружены ocтaтl<ti nснта
Jо.тернд в виде облоr-шов н ядер, по внешнему внду на11оминающне l'<'l!!a·-,zrru:; 
oЬ/ongus, а в туфах собраны таuу.1яты Лlиlti\olema tortuosa. 

2. Желтоватп-зе.псные, тонкос.1онстые 11звсстковнстые а.1евро.1иты, nрн выветрнв~ннн 
о6rазуюшне щепавидную отдс.1ыюсть. Здесь соGраны ()огатые ко.'lлекuни о:н:ноч· 
ных и колониальных корал.1ов Rugosa: Caloslyils cf. denticu/ata (К i с г u 1 !1, 
Hc-lmopl!yllurn ob.<curum S m е 1 о v. sp. nov., Zelopllyllum aff. multilabulat•"m 
S о s !1 1<., Spongopllylioides perfecta (\V d k d.). 

З. Туфы в11Ш11ево-красные- от тонко- до сред11сзсри11СТt.lХ. В cpeд11cii част11 смп 3 
содсрЖitтся пачка конгломератов с хорошо скатанной галькой серо-розовых 11ЗВест
няксв, nорф11р11тов 11 11х туфов. В туфах отмечаю1ся Gолсе и ·шестков11стыс nрослои 
н в них обнаружены остатки 11скопае~юй фауны: к о р а .rt л ы- Fal.юsites discoidea 
R о е m е r, Тихорога olinae S о k. (in coll.), Halysites сх gг. labyrintilicus F.-B.; 
б 1' ах 11 о л о д ы Eospiri[er radiatus S о \V. Туфы с nрос.1uя-.н1 зеленовато-жслты.х 
алсьро~11ПОВ (cJюli 2) проележены к юга-востоку от опнсанногn rазрсза. В этнх 
породах собраны остаткн нскопаемой фауны: т а О у л я ты- Fat·osites jaaniensis 
S е> k., Subalueoliles sp.; бра х 11 оn о д ы - Gypidu/a cf. galeata D а 1m., Tuuael'a 
cf. raf:kovskii Т s с l1 е г., Tuvaella sp.. Nucteospira cl. pisum S о \V., Lepta.•lla 
rlюmbnidal<s W i 1 с k. Верхняя часть разреза вс11локск11х от.1ожсн11ii бы 1а 11зучена 
севернее noc. Подгорного (на южно" ск.1оне водоразделt.11оrо грсuия). 

4. Извt·стняки светло-серые, мраморн;юванные, CltЛЬIIO расс.rшнцованные, содержащие 
ос1 <JTIOI табупят очень nлoxoii сохранностн. 

5. Алевролиты тонкоплнтчатые, зе.'!еhовато-серые. В слое 5 соGр'lны отпечатки н ядра 
r.,,ахиоnод Stropl1eodonta(?) belajevL В о г i s .. Stroplюnella euf1.lцplza S о\\'. S!·иplzo
mena funiculata м·с о у и трилобitТОВ Encrinurus punclatus w а h 1 
Общая мощность разреза до 1200 лt. 
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l!риведенный разрез от.1нчается от аягузского значительно больши '-t 
содержанием вулканогенных и туфагенных пород и большей мощностью. 

По всему разрезу были собраны многочисленные остатки ископае
мой фауны. Среди них определены: т а б у л я ты-Multisolenia toгtuosa 
\•а г. cylindrica S о k., Multisolenia formosa S о k., Favosites discoidea 
R о е m., Favosites jaaniensis S о k.; Favosites ех gг. kennihoensi~ 
О z а k i, Taxopora olinae S о k. (in coll.), Subalveolites porrectus S с h а т. 
sp. nov., Halysites ех gг. labyrinthicus G о 1 d 1.; руг о з ы - Spongophyl
loides perfecta (W d k d.), Calostylis cf. denliculata (К j е r u 1 f), Try
plasma aff. subhedstromi (В u 1 v.), Rl1izophyllum grande S m е 1 о v. sp. 
r:ov., Holmophyllum obscurum S m е 1 о v. sp. nov., Zelophyllum aif. multi
labulatum S о s h k.; бра х и оп о д ы- Nucleospira cl. pisum S о w., 
Leptaena rhomboidalis W i 1 с k., Gypidula cl. galeata D а 1m., Tuvaellrz 
cf. rщ'kovskii Т s с h е г n., Tuvaella sp., Pentamerus oЬ!ongus S о w., 
Eospirifer radiatus S о \V., Strophonella euglypha S о w., Strop!teodonta 
belajevi В о г i s.; три л о б и ты- Encrinurus punctatus W а h 1. (много 
ХВОСТОВЫХ ЩИТI\ОВ). 

Этим коыплексоы окаменелостей подтверждается точка зрения 
u венлоr<ском возрасте вмещающих пород. 

Табуляты относятся к родам Multisolenia, Favosites, Halysites и 
Heliolites; представителн остальных родов встречаются значительно 
реже. Виды рода Multisolenia обнаружены Б. С. Соколовым ( 1952) 
в верхнелландоверских и венлакских отложениях Прибалтики и Сибири. 
Что касается видов рода Favosites, то Favosites discoidea R о е m. встре
чаются в лландовери-венлокских отложениях Прибалтики, Сибири и 
Англин; Favosites jaaniensis S о k. найден в венлакских отложениях 
Прибалтики. Род и вид Taxopora olinae S о k. (iп coll.) установлены 
в малиновецком горизонте Подолии. Другие роды представлены новыми 
видами. Среди ругоз вид Spongophylloides perfecta (\V d k d.) происхо
дит из лудловских отложений острова Готланда и Подолии (Wedekind, 
1927; Rozko\vska, 1946); Calostylis denticulata (К j е r u 1 f) -давно 
известная форма из силура Прибалтики, наиболее часто встречаю
щаяся в венJrоке. По мнению Линдстрёма (Lindstгбm, 1868), ее рас
пространение ограничивается венлоком, но Смит (Smith, 1930) 
считает, что она распространена в салопе, т. е. в венлаке и частично 
в лудлове. Tryplasma subhedstromi (В u 1 v.) описана Э. З. Бульванкер 
( 1952) из малиновецкого горизонта (верхний и средний венлок) Подо
лии; тарбагатайская форма немного отличается от подо,1ьской. Осталь
ные найденные здесь ругазы относятся к новым видам. Особенно мно
r·очисленны в туфах по р. Ак-Уокка Rhizophyllum grande S m е J. 
sp. поv., отличающиеся своеобразной внешней формой и крупными раз
мерами. Представители рода Rhizophyllum обнаружены в отложениях 
от силура (средние горизонты) до среднего девона . Наиболее близко 
расположенные к Тарбагатаю области, где встречены силурийские 
виды Rhtzophyllum, - это Урал (нижний Jrудлов) и Китай (средние 
горизонты силура). 

В отложеннях, развитых в долине р. Ак-Чоr<ка, обычно встречаются 
плоские кустнстые ко.~онии н обломки отдельных караллитов нового 
вида Holmoplzyllum obscurum. Представители рода Holmopfzyllum уста
новлены в венлок-лудловских отложениях Европы, Азии и Австралии. 
В этом же разрезе найден Zelophyllum aff. multitabulatum S о s h k. 
Типичная форма встречена в нижнем лудлове Урала. Род Zelop!1yllum 
Ведекинд ( 1927) считал руководящим для венлакского яруса острова 
Готланд. Е. Д. Сошкиной ( J 937) описаны пять видов рода Zelophyllu:n 
JJЗ ни~нелудловских отложений Урала. В Центральном Казахстане (на 
южнои окраине Карагандинского бассейна) Zelophyllum встречается 
r: верхах венлака -низах лудлова. 
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Если судить по фауне ругоз, возраст тюлькулинекой свиты с рав
ной долей вероятности можно считать как венлокским, так и луд
ловским. 

Что r<асается брахиопод, то они преимущественно встречаются 
в венлакских отложениях, за исключением отдельных видов, имеющих 

широкое вертикальное распространение, т. е. таrшх, как Leptaena rhom
boidalis W i 1 с k., Gypidula cf. galeata D а 1m. и др. 

Приведеиные три разреза венлакских отложений (табл. 2) литоло
гически несколько разли<rаются, с чем, вероятно, связано и отличие 

фаунистических r<амплексов; особенно это касается кора.мов. 
Обнаруженные в этих разрезах окаменелости х~рактерны для вен

лакских отложений. Полный разрез тюлькулинекои свиты описан по 
р. I\аракол. По литологическим признакам н по комплексу содержа: 
шейся в нем ископаемой фауны его можно подразделить 1111 три части. 

1) н и ж н я я час т ь разреза представлена конгломератами, эффу
зивами и их туфами и туфопесчаниr<ами с очень редкими окаменелостями; 

2) сред н я я ч а с т ь состоит из осадочных пород- песчаников. 
туфапесчаников с пластовыми телами порфиритов и линзами и про
слоями мергелей и известняков; обнаруженная здесь ископаемая фауна 
относится к венлоку; 

3) верх н я я час т ь преи~rущественно состоит из осадочных пород, 
содержащих остатки ископаемой фауны венлок-лудловского облика. 

Если принять этот разрез за эталонный, то его можно сопоставить 
с други!\rи разрезами, как это указано на рис. 4. 

В разрезе по р. Аягуз наблюдаются тонкозернистые терригеиные 
осадки, содержащие многочисленную фауну всего венлока. Поскольку 
здесь на этих породах согласно залегают нижнелудловские известняrш, 

то разрез по р. Аягуз следует сопоставлять с по,,ным разрезом тюль
кулинекой свиты. 

Разрез горы Белой представлен осадочными и туфагенными поро
дами, в которых содержатся мощные линзы известняков. По r<амплексу 
фауны эти отложения могут быть отнесены к среднему и верхне:~rу 
венлаку и приблиз11тельно сопоставлены с отложениями средней и верх
ней частей тюлькулинекой свиты. Среди брахrюпод, обнаруженных 
в разрезе горы Белой, имеется ~rнoro общих форм с брахиоподам11 
из верхвей части разреза по р. Аяrуз. 

Таким образом, в зак.1ючение следует отметить, что, несмотря на 
сложность сопоставления разрезов и различие r<амплексов органических 
остатков, r<оторые характеризуют различные части разреза, можно 

-~ достаточной определенностью говорить о принадлежности пород при
неденных разрезов н обнаруженной здесь ископаемой фауны к венлоку. 

Лудловекий ярус 

Отложения лудловекого яруса в пределах хребта Тарбагатай имеют 
довольно ограниченное распространение. В составе пород лудловекого 
яруса содержатся туфагенно-осадочные образования. Наиболее развиты 
эти отложения на северном склоне хребта Тарбагатай, в бассейне 
r- Аягуз, где в них обнаружены многочисленные остатки ископаемой 
фауны нижнелудловского облика. Л11тологически сходные отложения, 
не С<)держащие ископаемых остатков, распространены на вебольших 
участках заnадной оконечности хребта Тарбагатай, в междуречье 
Нарыва и Малого Нарыва, и на южном склоне того же хребта- между 
населенными пункта!\rи Благодарное и Петровское. 

Б.1из границы с Зайсанекой котловиной, на междуречье Тебезге 11 
Нарыва (южнее rop Джеллитау) отмечается незначительное разюпие 
пестроцветных туфагенно-осадочных пород. В верхней части разре1а 
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Таблице 2 Продолжение табд. 2 

Расnространение табулят и rелиолитид тюлькулинекой свиты (по обнажениям) 
Северны~t склон Южный склон хребта Тарбагатаit 

хребта Тарбаrатэй 
C-вep!lblf:i СК-1()Н Южный склон хребта Тарбаrатаl 

хребтt~ Тарб<~rатай 

Местонахождение 
I'Op3 река 

река река Ак~Чокка Б е- Ля-
лая г уз 

К1рако., 

-

;l Название видов 
"' :: ~ "' ~ ~ "' "' 
.g ~ i .g = 

.а 
Q о 

Местона:хождо:>шtе 
гора река 

Река река Ак-Чоt<ка Б е - А я-
l<арако.1 

.1ЭЯ г уз 

-

1 1 1 1 1 1 1 

.., 

"' :;; "' gj 
~ 

Назвашtе видов 
~ ~ :: "" 
.g "' .о 

о 
.g .g .g 

о о 

1 

Palaeofauosites simplex Т с h е r- 1 + ! 
1 

1 

1 
nychev 

1 

Palaeofavosites forbesiformis 1 
1 + 1 

1 1 
S о k о 1 о v vм. porosa S о-
k о 1 о v 

Pa~a~~~~~s~es asiaticus С !Je 1 1 ] + 1 1 l 1 1 1 1 1 1 

Pa~G~ff~~s~t~ss)alueolaris 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

M~~~so~~7/:dri:~r~I~S~ol~rvitzllllll+l 1+111 1 

Multisolenia tortuosa F r i t z 1 1 1 + 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 

M~l~-~o~~~ia aff. formosa S о- 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 

Palaeofauosi/es forbesiformis 1 

1 1 + 1 1 1 1 1 
S о k о 1 о v var. septata В а г-s k а j а var. nov. 

Favosi/es !Jisingeri J\1 i 1 n е- + Edwards et Н а i т е \'ar. 
regularis R u k l1 i n 

Fauosites gotl!landicus L а т Ь е 1 1 1 1 + 1 + 1 1 1 1 1 1 1 var. ferganens ts R u k h 1 n 

'"O~~k'; '' gc. '""rn'""''' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

'";:"";:",о"=- s о' о'"' 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 

'"'""'""'" ,, ""' 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Subalueoliies porrecius S с h а r-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 k о v а sp. nov. 

M('~~~~;~~es сх gr. porrectus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

м~:,~taso~i~e~ 1 ~~ gr_ mu/tipo-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 Halysites ех gr. labyrintllicus 1 + 1 
1 1 1 1 1+1+1 1 1 

(G о 1 d f u s s) 

Me~~~uso~i~7 а sp. ~~~~agataicus 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fauosite~ discoidea R о с т е r 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 

Fauosites jaaniensis S о k о 1 о v 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 + 1 + 1 

Fauosites alasllensis Т с h е r-1 
1 1 1 1 

1 

1 
nychev 

1 

He/iolites сх gr. salairicus 1 + 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Tchernycl1ev 
1 

Н elioplasmolites 11eliolitoides 1 + 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

(Lindst r oт) 

Heliolites aff. yauorskyi 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tchernychev + 

FaLrosites forbesi Mi 111 е- + Ed\\·ards et 11 а i т е var. 
Propora ех gr. magna S о k о- . lov iuvaensis Т с h е r n у с h е v 
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этих пород обнаружены остатки ископаемой фауны, характерноii для 
13ерхнеi'1 части лудловекого яруса. 

Туфагенно-осадочные отложения, развитые в бассейне р. Аягуз, 
входили в состав аягузсi<ой свиты (В. И . Тихонов, 1951; С. Н . Голы
шев, 1955), 11 мы сохраняем это название. Отложения лудловекого 
Еруса, развитые южнее гор Джеллнтау, входили в состав кapaшoJia,<
cкoii свиты (Н. В. Романова, 1956), но в дальнейшем С. Н. Голышевым, 
Е. Н. Савочкиной 11 Н. В. Рыiаiювой было выяснено, что в эту свиту 
были ошибочно включены н породы другого возраста, в связи с чем от 
названия «карашолакская свита» прiiшлось отказаться. 

Учнтывая разобщенность участков развития лудJювских отложений 
иа западе (в долнне р. Аягуз) и на востоке (в междуречье Тебезге н 
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Рис. 4. Схема сопоставления венло1..:ских отло;.1..:еннii хребта ТарбагаТай: 
1- известняки; 2- алеврою1ты и с~'lанцы; 3 - п~счаники; 4- I<ОНГ.lО~!ераты; 5- мерг"'ли; 6-кре\1· 

нистью породы; 7- туфы; 8 - туфоаrJIО\1ераты; 9- туфоконrломераты; 10- порфириты. 

Нарына) и тот факт, что обнаруженные в долине р. Аягуз остатки иско
пае~юй фауны свидетельствуют о принадлежности вмещающих пород 
к нижнелудловскому подъярусу, а на водоразделе Тебезге и Нарына
к верхнелудловскому, JI.IЫ не можем полностыо параллелизовать эти 
1олщи. По всей вероятности, аягузская свита соответствует нижней 
части лудловекой толщи, разnитой на междуречье Тебезге и Нарына. 

Отложения аягузской свиты наиболее полно представлены в вер
ховье р. Аягуз . Здесь онн полосой северо-западного простирания протя
гиваются по обои~1 берегам реки (между колхозом имени ХХ партсъезда 
и 1шлхозоы «Тарбагатай»), а также (по данным С. Н. Голышсва) на 
южном склоне гор Са~1ент и Жнланды. 

Свита сложена песчаниками и туфоnесчаниками, преимущественно 
красноцветными, содержащими подчиненные прослои алевролита;;, 
мелкогалечных конгломератов, туфов, крупные линзы известняков, ред
кие покр?вы кнслых эффузиво"в и порфиритов. Довольно полный разрез 
<.ягузскои свиты, содсрж.ащии окаменелости, наблюдается по право
бережью р. Ангуз, в 0,5 км выше устья р. Терсайрык. Разрез был про
ележен от р. Аягуз в северо-восточном направлении. Здесь отложения 
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описываемой свиты согласно залегают на известковистых алевролита'\, 

в которых обнаружены венлокс1ше граптолиты. 
В этом разрезе прослеживаются следующие породы (снизу вверх): 

l. Известняки массивные, серые, органогенные, с мн?.rочисленными оста~

·<ами кораллов браХiюпод, криноидей и водорослеи. Наблюдаются пр.
~~он (до 1 м) известняков, nочти нацело состоящих из водо~fос~~; 
В этом слое найдены кораллы: т а б у л я ты- Favostles ramt or ., s 
S с h а r k. sp. nov., Somplюpora stellata S с h а г k. sp. noS, hf:~~~~~'m~-
Jaaniensis S 0 k.; руг о з ы- Aplzyllum soctale S о s h k., с 
plzy/lum ех gr. patellalum (S с h 1оth.) и др. . · · · · · · 

2. Песчаники 11 туфапесчаники средне- н крупнозернистые, лиловых, розо
iнпых и желтоватых тонов, с небольшими линзами rpaB€JlИTOB 11 конгло-
мератов и редкими покровами ю1слых эффузивных пород . · · · 

з. Туфаконгломераты и гравелиты розоватых и лиловатых 10нов rpa-
4. Песчаники и туфапесчаники лиловые и вишнево-бурые, различного 

нулоJ\1етрическоrо состава . . . . 
Общая мощность разреза около 750 Al. 

ДО 50 М 

ДО 450 ·' 
10 " 

до 250 " 

Южнее т е ближе к водораздельному хребту, мощность лудлов
ских отлож~н~й 'возрастает до 1000-1100 м. Породы лудловекого воз
r·аста, представленные монотонной толщей лиловых песчаников и але~

ролитов с прослоями ~1елкогалечных конгломератов и ~инзами си:~е~ .."
вякав были выделены С. Н. Голышевым в к аР а б а и скУю _ · 
Они распространены у южного склона гор Самеит и Жиланды и в вер
ховьях р . .Мурзакул. Нами эти отложения в поле не были прос_мотрены. 
Полный разрез их проележен С. Н. Голышевым на южном склоне гор 
Жиланды. 

В этом разрезе обнажены следующие породы (снизу вверх): 

1. Конгломераты лиловые, мелко- и среднегалечные . . . 
2. Известняки серые с лиловатыr-1 оттенком, тонкослоистые,. ~одержащие 

остатки брахиопод: Eospirif~r lurjensis. Т s с h е r 11., Eospmfer logatus 
В а г г., Eospirifer fusus В о r 1 s., Del/lzyпs lrro В а г r. Известi!ЯЮ! обна-
жэются в виде многочисленных линз среди песчаников (мощность Л(-IНЗ 
не превышаст нескольких десятков метрев) . 

3. Песчаники тtлавые, l!.Iелкозернистые и алевролиты; среди них отме
чаются маломощные прослои диабазовых, реже nлагиоклазовых порфирн
тов и мелкогалечных конгломератов . 
Оuщая мощность разреза около 1000 м. 

8-10 ·" 

ДО 200 

ДО 800 " 

Породы аягузской свиты, развитые в окрестностях гор Жиланды и 
Самеит, залегают с размывом на подстилающих венлакских образова
ниях. Севернее, в долине р. Аягуз (в окрестностях колхоза имени ХХ 
нартсъезда), горнзонт известняков, содержащих лудловсJ<ую фауну, 
согласно залегает на пачке известковистых алевролитов, в которых 

сбнаружена фауна веилакского облика. Аягузская свита трансгрессивно 
перекрывается девонскими отложениями. 

Отложения, не содержащие окаменелостей и отнесенные к аягуз
ской свите лудловекого яруса условно, по сходству разреза н по стра
тиграфическому положению, развиты на доволыю незначительных 
) частках западной оконечностн хребта Тарбагатай, на водоразделе рек 
Нарын и Малый Нарын и на южном склоне этого хребта, в окрестно
стях населенных пунктов Благодарное и Петровское. 

На водоразделе рек Нарыи и .Малый Нарыв близ пас. Чингужи на 
отложениях ордовнка несогласно залегает довольно мощная толща 

красноцветных слонстых туфов и алевритовых туффитов с подчинен
!IЫ~I!! поi<ровамн порфнритов . .Мощность ее до 1000 .м. Описываемые 
отложения трансгресснвно переi<рываются девонскими порода~Iн. 

На южном склоне хребта Тарбагатай, в окрестностях населенных 
пунктов Благодарное 11 Петровское, по долинам рек .МаJ<анчи н Та~1бала 
nрослежнвается толща красноцветных туфов и туфопесчаников, содер
жащах подчиненные прослои туфоагломератов, серых и зе.~еноватых 
nесчаников и редкне поi<ровы андезнтовых порфиритов. Эта толща с.~а-
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гает кры.1о крупной антиклинальной стру1пуры, в ядре которой выход>J Т 
r,ороды верхнего ордовика, 11 и~1еет тектоннческ н ii l<онтакт с отложе

IНIЯШI л.1андоверн-венлока. На юге она уходнт под четвертичные от.1о
ження А.1акульской впадины . 

От.1ожения аягузской свиты содержат богатую и разнообразную 
фауну; преобладающей группой ИСI<Опае~IЫХ являются кораллы Tabu
lata; им уступают как по разнообраз1 1 ю форм. так и по 1<0m1чесrву 
~-кзе~1пляров кораллы Rugosa н брахноподы. 

Табуляты н гелиолитиды обычно содержатся в m1нзах ювестняков. 
В ряде обнажений найдены: т а б у л я ты- Palaeofauosites balticu.> 
IR u k l1 .) vаг. porosa S о k., Multisolenia tortuosa F г i ( z, Multiso lenia 
[т mosa S о k., Mesofauosites tarbagataicus В а г s k. sp. ПО\'., Fauosites 
subgothlandicus S о k., Fauosites hisingeri Е. et Н. vаг. regularis R Ll k 11 ., 
Fauosites stepanovi К о v а 1. (iп litt.), Fauosites forbesi Е. et Н., Fauosi
tes forbesi Е. et Н. vаг. similis S о k., Fauosiles forbesi Е. et Н. vаг . 
multiperforata Т с h е г n., Fauosites jaaniensis S о k., Favosites mesofavo
sus В а г s k. sp. nov., Fau. squamulus В а г s k. sp. поv., Hattonia(? ) 
parvula S с h а г k. sp. nov., Hattonia (?) elegans S с h а г k. sp. nov., 
Squameofavosites novae В а г s k. sp. ПО\1 ., Somplюpora stellata S с h а г k. 
~Р- nov., Subalveolites porrectus S с h а г k. sp. поv., Subalveolites porosus 
S с h а г k. sp . nov., Scoliopora septosa S с h а г k. sp. nov., Halysi tes 
kasachstanicus В а г s k. sp. ПО\'.; г е л и о л 11 т и д ы- Heliolites aff . 
salairicus Т с h е г n., Heliolites ех gг. interstinctus (L i n n е), Heliolites 
~arbagataicus В а г s k. sp. nov., Heliolites sp. Среди табулят аягузской 
свиты преобладают представители рода Favosites; значнтельно меньше 
l<ак в видово~1, так и в количественном отношении представлены Palaeo
favosites, Multisolenia и Mesofavosites. Такое соотношение poдoJJ 
Б. С. Соколов ( 1952) считает характерным для .1удловских отложений 
Приба.нию1 . Остальные роды nредставлены меньшиill котrчество\1 
видов, но по числу экземnляров часто не уступают роду Fauosites. 

Следует отметить, что JJ аягузской свите одновреыенно встречаютсq 
форыы более древние и форыы более ыолодого облика . К nервым отно 
сятся Palaeofavosites balticus (R u k h.) vаг. porosa S о k. из лландовер
СI<их отложений Прибалтики, Multisolenia tortuosa F г i t z, характер н а я 
для JJенлок-лудловских отложений, Multisolenia formosa, оnнсаннан 
Б. С. Соколовым ( 1950) нз верхнего ллаrщовери- нижнего венлака 
Сибири, Favosites forbesi Е. et Н., широко расnространенный как в вен 
Jiокских, так и в лудJювских отложениях СССР, Заnадной ЕJJропы и 
Северной Америки, и, наконец, Fauosites jaaniensis S о k. нз венлокск 11 Х 
отложений П рибалтики. Вместе с ними nрисутствуют н более ~юлодые 
фор~!Ы: Fauosites stepanoui, оnисанный О. П . Ковалевским из нижнелу.1.
лоJJскнх отложений Прибалхашья, Fauosites subgothlandicus S о k., 
Fauosites forbesi Е. et Н. vаг. similis S о k., характерные для луд11 овского 
яруса Прибаюики, Favosites hisingeri Е. et Н. vаг. regularis R u k h., 
яв.1яющийся _руководящим видом для лудловских отложений Прибаl
rикн, Среднеи Азии, и Favosttes forbest Е. et Н. vаг. multiperforata 
R u k h. из верхнесилурийских отложеннй Новой Землн. 

Оста.1ьные роды, встреченные в этом коыn.1ексе, nредставлены 
новыми Вllдами. Расnространение этих родов следующее: Hattonia 
хг.рактеризует венлок-лудловские от.1оження, Somplюpora- по;<а 
н:~вестна нз вен,1окского яруса. Squameofauosiles расnространен JJ отло
)1-.еннях от :1удловс1<ого яруса до среднего девона (эйфельский ярус) . 
Род Subalueolites встречается в отложениях от .lландоверсl<ого до .1уд
ловского лр) са. Род Scolюpora распространен в осадках от верхнего 
сrиура до верхнего девона. 

Одна 11з форм гелнотпид блнзка к внду Helioliles salairicus, оnн
санноыу Б. Б. Чернышевыы ( 1951) из верхнеси.1урнikких отложений 
Салаира; другой вид относ1пся к груnпе Heliolites interstinctus, распр·J-
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страненноii в от.1оженнях от .1.1андоверскоrо до лудловско~-о ярус~. 
третий JJид- новый встречен в отложеннях хребта Тарбагатан впервы~:. 

' .. CBIIT'I Kal' '''Ке ОТ\!еЧа-1\О~IП.lеКС табу.1ят 11 гелнол11тнд аягузскои u • ' ; ' имr 
~ось содержит венлакские 11 лудловскис формы, но nреобладающ j 

~в.1 я'ются .1удловские. То же саыое ~южrю сказать 11 о родОВО\1 соста~е-
6. С. Соколов ( 19-!0) оп1ечает, что такое смешение венлОI<Ск~rх и Л)д: 
,IJQBCKИX форм наu.1Юдается В HI1ЖIIe,1)д.10BCKO~I фayниCTIIЧeCI,Qbl KO\\i\ 
;1 ексе Прнба.'1 хашья, который он nредлагает сраJJшlвать с ана.1огичнь 
J-о~шлексо,\! южной бore~rcкoii nрови1щ1111. ных 

Учитывая nрнс\'Тствие в аягузсколr комnлексе разновозраст :. 
форм МЫ СЧИТае\1 nока ВОЗ\IОЖНЫМ ОТНОСИТЬ НИЖНЮЮ ЧаСТЬ аягуЗСКОИ 
сви;ь; к самым ннзаы .1уд.10JJского яруса и, возможно, к 1Jepxa:11 ве!I
.101\ского. В аягузсi<Оii свнте табу.1яты 11 гелиотпиды встречаются в лин
зах известняi<Ов 11 в неnосредственно окружающих эти линзы ОТсlОЖе

ниях. Эти комnлексы табу.1ят и гелиолитид, несмотря на их сходство, 
илrеют н свои раз.1нчия. В каждой лннзе содержатся виды, nолностью 
отсутствующие в другнх .1инзах. Так, в обнажении на npaB0\1 берегу 
r- Аягуз (б.1нз устья р. Терсайрык) встречено много экземnляров ~етви: 
стого вида Favosites ramiformis sp. nov., nолностью отсутств) ющи., 
" других линзах. 

В лннзах нзвестняка, расnоложе11ных в 2 КА! восточнее ко.1хоза 
имени ХХ партсъезда (северного) и в верховье р . Базар, содержатся 
округлые желва1ш Hattonia и Subalveolttes . .. . 

Ругозы наiiдены в нескольких обнажениях, но, JJJJидy плохои сохраlr
ности большинства экземпляров, не представляется возможным их опре
'\елить. Остатки определимых ругоз были собраны лишь на правО\1 
берегу р. Аягуз, близ впадения в нее р. Терсайрык. Ругозы здесь бы.1н 
обнаружены в двух с.1оях. В птпчатых мергелях найдены Microplasma 
aff. louenianum D у Ь. и Tryplasma aff. hedstronu (W d k d.). Форма 
Microplasma louenlanum D у Ь . известна из силура Прибалтики. Близ.~ 
кая форма Microplasma aff. louenianum D у Ь. описана Т. В . ~~иколаевои 
из лудловекого яруса восточного склона Урала. Т~nнчныи вид Try
plasma IJedstrдmi (W d k d.) расnространен в верхнеичасти л.~а!щовер
СКI!Х отложениii острова Гот.1анд (\Vedekiпd, 1927), в среднеи части 
.rrудловского яруса Ура.1а (Сошкина, 1937), в лудловеком ярусе Подо
.1i1и (RozkO\\iSka, 1946). 

В массивных органогенных известняках содержатся многоч1rс.-1енны~ 
ругозы. Здесь собраны Aphyllum sociale S о s h k., Sclzlotlzeurzoplzyl
lum ех gг patellatum (S с h 1оth.), Юzypho~yllum sp. и Holmoplzyllum 
ех gг . medinense N i k. Вид Apltyllum socшle S о s h k. описан из 
верхневеН.10КСКИХ ОТ.lОЖеНИЙ JJOCTOЧIIOГO СК.1011а Ура.1а (Сош.юша, 1937)_, 
в Подолии nоявляется в \tаm1новецком горизонте (средн1rн и верхнии 
вен.1ок) и образует скоn.1ения в ска.1ьском горнзонте (ннжняя часть 
: 1 удловского яруса) ( Бу.1 ьванкер, 1952). Форма Sc!zloilteunoplzyllшn 
patellatum (S с h 1 о ( 11.) содержится в салопе (венлокский ярус, 1.нrжнян 
~: средliяя части :1у;цовского яруса) острова Гот.1анд, в верхнеи чаСТ'! 
п.1андоверского 11 вен.1ОI<СI<О~1 ярусах Норвегии, в вен.1окско~1 ярус~ 
.\нг.11111 (\Vedekiпd, 1927; Scheffen, 1933; Smith, 1945). Наиболее харак-
1срен этот вид для вен.1оr<скнх от.1ожениii. В ЦентралЫIО\1 Казахстанс 
представитетr рода Sclzlotlzeimoplzyllum в большо~1 количестве обнару
;,<ены в aiiнacyiic1шx слоях (лyд.lOBCКIIii ярус) . Представителr1 родз 
1\lzyp/zoplzyl/um распространены в венлок-лудловскнх от.1ожениях. Род 
ffofmopJzyl/um характерен Д.1Я ВеН.10КСКОГО- IIIIЖIIeii ЧаСТИ Л)'Д.10ВСКОГО 
нруса. Ho/mopfzyllum medinense . i k. оnисан Т. В. Нико.1аевоi\ из aiirrз
cyiicrшx с.1осв (.1yд.10BCK11ii ярус) Централыюга Казахстана. Тэки•.1 
образол1. на основа11Ин нaiiдei!IIЬIX здесь ругоз возраст аягузскоii свиты 
МОЖНО СЧIIТать ВеН.10К-.1)-'Д.10ВСКЮ1. Так как В пач!\е a:ICIJ[10.1ИTOB, СТра
ТИГрафичеСКН расnо.1ожениоii ниже то.1щи известняков с ругоза 111, ()(iнн 



j)ужены граптолиты нижнего венлока, аягузскую свиту следует отнести 
к верхней части венлакского яруса- н ижней части лудловекого яруса. 
Более точно определить возраст свиты по 1\Омплексу ругоз не представ 
ляется возможным. 

Брахнаподы в аягузской свите представлены небольшнм колнчест
zюм видов, нз которых определены Eospirifer turjensis Т s с h е г n 
Eospirifer togatus В а г г., Eospirifer fusus В о г i s., Gypidula pelagic~ 
В а г г. J=:>од ~ospirifer широко распространен в силуре и девоне; Eospi
nfer tиrJensts Т s с h с г п. обнаружен в верхнесилур1 1 Йских отложениях 
Тувы (Чернышев, J 937). Eospirifer togatus В а г г. встречен в луд.11овскнх 
осадках П~ибалхашья. М. А. Бррисяк ( 1 955) дает описание Eospirifer 
fasus В о.г 1 s. из венлоi<Ских отложений Чингиза н Прибалхашья. !1ако
нец, Gyptdula !!elagica В а г г . найдена в верхнесилурийских образова 
IIИЯХ Западнои Европы (13arrande, 1873). I!аличие этих брахиопод 
в опнсы~.аемых отложениях указывает на лудловекий возраст пород 
аягузскои свиты. 

Таким образом, на оснqвании изучения кораJiлов и брахнапод най
.~енных в аягузской свите, ее наиболее вероятным возрастом сл'едуе
счит~.ть рани"елудловский. Не НСI<лючена возможность, что отложен 11 ~ 
самои нижнеи части разреза аягузской свиты относятся еще к верхнему 
венлоку. 

. Второй участок развития отложений лудловекого яруса, содержа
ЩIП органические остатки, находится значительно восточнее первого 
на междуречье Тебезге и Нарына, к югу от гор Джеллитау. Эти отложе: 
1 1 ия нами недостаточно изучены, и пото~1у прн нх описании использо
~аны материаJiь! Н. В. Романовой и Е. Н. Савочкиной. Толща лудлоli 
(КИх отложении здесь представляет собой переслаивание лиловых 
~уфо~гломератов, туфов порфиритов и туфапесчаников с серыми и зеле
,,ов а tО-серыми полимиктовыми песчаниками, известковнстыми песчан 11 -
ка~ш и алевролит~ми, включающими линзы известняков, со!(ержащих 
остатки искапаемои фауны. Нижняя часть толщи сложена преимущест
?енно ЛИJ10выми или пестроцветными туфаконгломератами с галька~ш 
'.уфов и порфиритов и туфами среднего состава, ~1естами переходящими 
в туфопесчаники. Верхняя часть толщи представлена преимущественно 
осадочными породами серых н зеленовато-серых тонов: поли~1нктовым;1 
~ нз~естковистыми песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами. 
к пес Iаннках и алевролитах содержатся многочисленные линзы н тон
Чне прослон желтовато-бурых известняков с органическими остаткам•1. 
асто известняки бывают криноидными. Местами прослои пестроr~вет-

11ЬIХ туфагенных пород отмечаются и среди пачки осадочных пород и 
~ышс се. Соотношение мощностей туфагенной и осадочной пачек отли 
:,ает~~ непостоянством: местами (наnример, на лево~1 берегу р. Тебезге) 
- б Р резе преобладают осадочные породы ыестами _ туфогенн- 1 е 
о р азования. ' '' 

8 ОМощность опнсываем~1х отложений ориентировочно определяется 
в О - 1000 .м. На большеи части территории они имеют тектонические 
1 рQннцы с отложениями ордовика н девона(?). 

Окаменелости обнаружены преиrиущественно в линзах и прослоях 
~звестняков и известковистых песчаников в верхней части разреза 

нанбольшем количестве встречаются табуляты, в меньшем колнче: 
стве- бра хноподы; мшанкн и ругазы найдены лишь 
экзеыпляра х . в едiJничных 

_ Комплекс табулят и гелиолитид довольно беден. Среди собранной 
.одесь коллекц и и кораллов определены: т а б у л я ты _ Favosites seuda
forbeы S ·О k .. vаг. !nt;ratsiensis S о k., Favosites aff. f10rribllis 1/о v а 1 
~av~sttes lщmger.t Е. et Н. vаг. regularis R u k J1., Favosites cf undulatu; 
, с е г п. , Favostles subforbesi S о k., Favosites cf. bowerb~nk · s ~ 
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t!tveolites karashokensis S с 11 а г k. sp. nov., Stгiatopora sp., Cladopora 
~р.; гелиолитиды-Неliоlitеs interstinctus (Linпe). 

Значительное число видов относится к роду Favosites; из них Favo
.-ites pseudoforbesi S о k. vаг . muratsiensis S о k. обнаружен в лудлов
ских отложениях Прнбалтики; Favosites horriЬilis уставовлен О. П. Ко
Lалевским ( 1960) в ншкнелудловс1шх образованиях Прибалхашья. 
Favosites hisingeri Е. et Н . vаг. regularis R u k h. характерен для лудлов
екого яруса Прнбалтн i<и, Подолии, Средней Азии и Сибири. Кром; 
того, из фавозитнд в этом комплексе присутствуют экземпляры плохои 
сохранности, близкие к Favosites undulatus Т с h е г п., Favosrtes subfor
iJesi S о k., Favosites bowerbanki S о k. Первый нз перечисленных видов 
был встречен в верхнесилурийских образованиях Н~вой Земли, вто
рой- в венлакских отложениях Прибалтики н третин-в венлакском 

ярусе Прибалтики, Средней Азии, Западной Европы. 

К роду А lveolites, распространенному в отложениях от лудловшого 
до франского яруса, принадлежит новый вид Alveolttes fгarashokensts 
S с h а г k. sp . поv. 

Ветвистые табуJiяты, относящиеся I< родам Striatopora (:1Jiандо
перн-пермь) и Cladopora (лландоверн- верхний девон), представ
·"ены обломками колоний, не определимых до вида . 

Из ГСЛИОЛНТ!IД встречен только вид Heliolites interstinctus (L i n п е)' 
11;нроко распространенный в силурийских (лландовери-лудловских) 
ст.~ожсннях Сибири, Западной Европы, Северной Америки, Китая. 

В целом для описываемой толщи характерно преобладQние в ней 
.пудловскнх в1rдов. Об этом же СВ!Iдетелъствует 11 появление рода 
/ilveolites, I<оторый ниже лудловекого яруса не спускается. Кро~1е того, 
следует отметить присутствие нз семейства Favositidae только рода 
f;avosites, что также хараюерно для лудловсi<ого фауннстнчесi<ого ком 
плекса. На основании всех этих данных возраст вмещаюших от.~ожеrшй 
можно считать лудловскнм, точнее -позднелудловски~1. так как обн"'
руженный в них комnлекс табулят н гелиолитид имеет большое сходство 
с верхнелудловскнм комnлексом табулят н геmюлнтид Центрального 
!\ ;;захстг..н о. 

Из брахнапод опреде.1ены: Delthyris kasac!rstanica В о г i s., 
Delthyris elevatus (D а J т а п), Leptostrophia filosa S о w., Camarotoe
c12ia cf. beikfremensis Т s с J1 е г n., Eospiгifer cf. fusus В о г i s., Eospirifer 
..:f. radiatus (S о w.), Gypidula galeata (D а] т.), Atrypa reticularis 
L i п п е, Schuchertella ех gг. pertinax R е е d, Rhipidomella sp., Retzia 
~р., Gypidula sp . 

Вид Delthyris kasachstanica В о г i s. обнаружен в верхней части 
в~нлокского яруса Карагандннской области; форма Deltfryris elevala 
(D а J т.) нзвестна в отложениях от .~ландоверского яруса до низов 

.•1удловского яруса; Leptostroplzia filosa S о w. распространена в верхне
~'IIлурнйских отложениях Тувы; Camarotoecltia cf. beikhemens:s 
Т s с h е г n. встречается в верхнем снлуре Тувы; Eospirifer fusus В о г i "· 
впервые был описан из венлакского яруса Казахстана; Eospirifer radia
lus (S о w.) распространен в венлок-лудловских отложениях. Остальные 
формы имеют широкое вертикальное расnространение. Как мож1ю 
г,ндеть, комплекс брахиопод не дает точного представления о возрасrе 
вмещающих пород, но не противоречит заключению об их .~удловском 
~;озрасте. 

Ругазы представлены лишь двумя неопределимыми до вида фор
мами: Phaulactis sp. 11 Laccophyllum sp. Представнтели рода Pfraulactis 
обнаружены в венлакских н лудловских отложениях Европы 11 Азии. 
J.>угозы нз рода Laccoplщllum встречаютсп в массово~' количестве 
н айнасуl1скнх слоях ( .'Iуд.lОВСIШЙ ярус) Центрального Казахстана. 

39 



Мшанка Fistиlipora orЬicиlata А s t г о v а- форма, характерная 
для лудловских отложений заполярных областей Европейской части 
СССР. В Казахстане она встречена впервые. 

Такш1 образоы, наиболее богатая группа векопаемой фауны- табу
ляты и гелио"1итиды- свидетельствует о позднелудловском возрасте 

описанной толщн. Учитывая довольно з11ачительную мощность толщи 
и приуроченность определенных ископаемых форм к верхней половине 
разреза, эту туфогенно-осадочную толщу следует в целом отнести 
К лудЛОВСJ{ОЫУ ярусу. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Девонские отложения щироJ{О распространены в пределах хребт<~ 
Тарбагатай. Они несогласно перскрывают силурийские образования н 
с.~агают крылья крупных синклинальных складок, вытянутых в северо 

западном (северный склон хребта) н субширотном и субмеридиональном 
(южный склон 11 водораздельный хребет) направ"1ениях, а также выпол
I!ЯЮТ центральные части небольших синклиналей. Отложения девона 
r.редставлены средннм и верхним отдела~1и и могут быть разделены на 

три серии: 1) серию эффузивно-туфогенлых пород эйфельского и низов 
;юшетского яруса; 2) серию осадоч,ных отложений живетекого и фра!l
ского ярусов; 3) серию эффузивно-осадочных образований фаменского 
яруса. 

В отложениях второй и третьей серии пород содержатся многочис
.·1енные остатки ископаемой фауны. 

В отложениях эффузивно-туфогешюй серии обнаружены раститель
ные остатки плохой сохранности, и возраст ее устанавливается по стра
тиграфическо~IУ положению (рис. 5). 

СРЕДНИИ ОТДЕЛ 

Эффузивно-туфогенная серия по характеру слагающих ее пopoil. 
~южет быть подразделена на две свнты- к ар а д ж о л ь скую и б у
л а м б ай скую. Отложения обеих свит широко распространены как 
по северному, так и по юга-заnадному склонам хребта Тарбагатай, в то 

uремя как на южном склоне развитие этих пород не установлено. Эти 

свиты на~1и детально не были изучены; мы рассмотреJш только отдель
ные разрезы их- для сбора коллекций ископае~юй фауны в прослоях 
осадочных пород. Поэто~1у при описании этих от.1ожений были исполь-
1ованы данные геологов ВАГТ: А. А . Розенкранца, С. Н. Голышева н 
Н. В. Романовой. 

К ар а д ж о ль с к а я с в и т а. Породы этой свиты трансгрессивно 
залегают на различных горизонтах более древних образований и осо
бенно широко распространены на западной оконечности хребта Тарба
гатай (к северу от Урюкарекого трапа) н носточнее, в верховьях рек 
Чакарты, Карасу, OpтaapaJI, на водоразделе рек Аягуз и I>азар (в их 
верхнем теченнн), на южном склоне гор 1\араджол, в бассейне р. Талды
Базар н в ряде других мест. 

Свита сложе11а разнообразными эффузивами и их туфами. Отме
чается преобладанне п.1агиоклазовых 11 андезнтовых порфнритов. Оан 
1~меют порфировую с1рупуру, с микролнтовой н 11Н1кропризматическоi1 
основной массой н круnньши таблитчатьшн вкрапленниками плагио
клаза; окрашены в лиловые, темно-вишневые и те~11ю-зеленые тона_ 
Иногда эти порфнриты обладают неоднородны~1 строением и переходят 
в агло~1ератовые .nавы н туфы. В меньшем колнчестве содержатся кис
:1ые эффуз11вы н их туфы 11 в виде редких мало~ющных прослоев тyфo
JiecчaнiiКJt, гравелнты и конг.1О\1ераты. Этн породы расnределены по 
40 
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3. Туфы н туфопесчаннк, тонкообломочные ,rш.1овые, с .'1ннзошtдны~ш прос:-~оя 111 

пепловых туфов. 
4. Туфаконгломераты с хорошо окатанньн.1и гальками , анд.езитовых nорфщнпuв. 

редко- nесчаников; часто ~~тречаютсн rа:?ькн ннтруз1шных пора;~.- граннт 

порфнров. Uемент эффузнвнын "·'" пеп.,овын. 
5. Псреслаипание лиловых туфоrравеmJтов, туфаnесчаников н мс.1кога.1ечных кm1 

г лоыератов. 

б. Порфнрнты мнндалекаменные н лава порфнрнтовая, nереходящая в бrскчню 
об.lо,.tки которой сцсмеlпированы эnидотом.. 



7. Чередование ш·ломератовых туфов и туфагравелитов зеленовато1·о цвета с nод· 
чиненнылш прослоямн зеленых круnнолеiiстовых лорфнритов. .. 

8. Круnнолеiiстоаые андезитавые порфириты, чередующиесн с мелколеистовыми 
порфиритами. 

9. Агломератавые туфы с обломками туфов и порфиритов Jlилоuого и зеленого 
цвета . 

10. Лиловые nлагиоnорфиры пузыристой текстуры. 

Разрез заканчивается ыощной пач1<ай крутюлейстовых андезито 
вых лорфнрнтов с аrлоыератовыыи туфами. 

Общая ~1ощность разреза от 900 до 1100 .м. 
Остатки ископаемой фауны в отложеннях караюкольской свиты 

ile найдены, но ее стратнграфнческим лоложсинец чет1<0 оnределяется 
иозраст пород. С резкны угловым несаглаенем караюкольская свиrа 
перекрывает различные горизонты силура Jl постепенно переходит 
в була~1байскую свиту, которая, в свою очередь, перекрывается содер
жащими окамене.1ости отложениями живетекого яруса. 

Б у л а м б ай с J< а я с в и т а. Отложеинн буламбайской свиты рас
простраиеиы в окрестностях гор Доланкара и заnаднее, в долине 
р. К:ишкине-Бугаз, а также СJ1агают широкие простраиства между 
р. Аягуз и пас. )Каиаул н на водоразделе рек Аягуз и Караrач-Нарын. 
Эти лороды образуют мелкие пологне синклинальные складки. Оии 
:<алегают на подстилающнх лородах в одиих ыестах иесогласно, с горн
зонтоы 1<0нгломератов в основании; в других- постепенно сменяют 
породы I<араджольской свиты. По составу отложеиия буламбайскоii 
свиты сильно отличаются от nород караюкольской свиты . 

Бул<Jмбайская свита сложена преимущественно различными туфо
конглоr,iератами, агломератовымн туфа~1н и туфопесчаниками. Среди 
этих пород лреамущественно развиты кислые эффузнвы и их туфы, 
в ыеньшей с1епени порфирнты, nесчаники н алевролиты. Для буламбай
ской свиты характерна изменчивость состава по nростиранию н частое 
чередование слоев. П риводи~1 разрез отложений буламбайской свиты нз 
междуречье Карбоги н Базара (по данным 1-1. В. Романовой). 
1. Переелаиваине мелкогалечных туфоконгломератов, туфоnесчэников, 

агломсратовых и плагиоклазовых порфиритов . . 200 300 .и 
2. Переелаиваине лиловых фельзитовых порфиров, имеющих флюидалr.-

ную текстуру, и андезитоных nорфиритов . . . 100-120 " 
3. Переслаивание туфов, туфаконгломератов с nлагиоnорфирами 11 фельзит

nорфирами. В нижней части слоя 3 nреобладают туфаконгломераты и 
туфы, а выше они постепенно замещаются зффу:чшами КI!с.чо,·о 
состава . . . . . . . . . . 350-400 , 

4. Чередование тонкослонстых пачек туфов и туфоконгло~1ератов кислых 
эфФузивов с nокровами этих эффузивов . . 400-500 .. 

5. Полнынктовые песчаники, алевро~1иты, глинистые 11 кремнистые с.riанцы, 
включающие редкие линзочки изuестняков, плагиопорфиров и фельзнт~ 
nорфиров. В песчаниках найдены остатки ископае.\ЮЙ флоры (очень 
nлохой сохранности) до 250 ., 
Л\ощность nород буламбаiiской свиты от 1200 до 1500 '"· 

Западнее описывае~rого разреза в б<Jcceiiнe р. Аяrуз преобладают 
кислые эффузнвы: фе.%знт-порфиры, кератофиры, их туфы. 

Органические остатки в виде неолределимых фрагментон искоnае
мых растений найдены в нижнеii и верхней частях разреза. Породы 
буламбаiiской свиты связаны постеленным лереходом с отложениями 
живетекого яруса, в которых были обнаружены отnечатки растений, 
раковины брахиопод и кораллы. I !а основании этих даш1ых мы считаем 
LОзможныл1 отнести эффузивио-туфогенную серию к эйфельскому ярусу 
среднего девона . Верхняя часть разреза буламбайской свиты, nо-види
мому, может быть уже отнесен<J к нижней части живетекого яруса, та:< 
как вышележ<Jщие осадочные породы содержат остатки искоnаемой 
фауны, характерной для средней н верхней частей живетекого яруса. 
J-le IICKЛIOЧCH<J BOЗiiiOЖIIOCTЬ, ЧТО НИЖНЮЮ эффузивную ТОЛЩу СЛС!\ует 
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ожения с характерны'>! относ ить к нижнему девону . Ниж недевонсrше от~ . пока не встре-
ко~плексоы ископаемой фауны в пределах Тар агатая 
•1ены. 

Живетекий ярус 

на северном склоне хребта Отложения живетекого яруса развиты . очнще Еликисаз, 
Тарбагатай, в бассеiiнах рек Бlзарат ~ ~;:~б~п~. ~к~~стностях колхоза 
11 а р. Базар близ устья ручья хму - ) До анкара блнз могильника 
Акжайлау, на восточ1юи окраине гор л • . Аяг з. 
13 ~амбай а также в долине ручья 1\араманл, прито!,а р~катс~ се ые 
У• В со~таве этих отложений преш,уще~т:ь~=н~ес~~~~~~н. в мень~е,,; 

зеленовато-серые, пепельно-серые и )l,eJ110B 

Jюлнчестве- алевролиты. . описываемые образования 
На эффузивно-туфогенных лорода~осточнее колхоза Аюкайлау), 

,алегают согласно (севернее 11 северо-J , . • контакт Перехо;:~ 
цаще же межд'· ними наблюдается тектони lеСыlи •. 
· о ф ·ого яруса лостеленпыи. 

r: вышележащим отложениям раис,, , 0 <ений были лрослеженоi 
Наиболее nолные разрезы жнветски)х отл )1 пос Сергиопопь 

к ( р иток р Аягуз к югу от · · • по ручью ара~lаил л . бе еР,' р fiaзap (почти nротив впа-
в урочнще Еликисаз 11 на левом Р ; · 

дени~ ~~~ечеиliеч~ял~~~~~-~~J~~~~н непосредствен~ыii контакт осадоч1~0~ 
то.1 ши с. лодстил а юще~i 5е0е ~t~~~и~~о~тJг~~~~:~но~~о~~дfr~з;е~:тяо~~и:::кtii I•ованi!Ь!И лог ширинон ' , . 

ко11Так1. • тосiщн осадочных пород (снизу Приводим разрез развнтои здесь 
вверх): 

Песчаинки кварцевые, розовато-серые, от средне- до грубозерНiiСТЫХ RO .м 

н гравелитистых . · · · · · · · · ·. 8 ; 1 шн.евЫ.l\Ш IIЛii 

2. ~~е~~~:~н~~~ы~~~,~~~:~~:~:~· ис~~~~а::ип~~е~~~,~~~:g:~~ннсо ые.1коJе~~~~~:~~ 
но встречаются nрослон rрубозсрннстых. В ос:~ова~~~~ с~о~есч~t-шках 
~~~:~;~о:ннаь~ n;,~~~z:;~:~~~~~~~ ~~~~~~;~~~l~~ep'k г eJ с i, · Enigmophyton 

superbum 11 0 е g. · · · · · · . 1еоьно
З Чередование песчаюшов ме~lкозернистых, розовато -серых В и n~с~J\н,!нках 

· 08 зеленовато-серых тонкоnлнтчатых. 
сеrых и алевролит .. флоры· Protolepidodendron scilйгyanum собрана кол.1екцня нскоnаемон · К .· 
1' · ' · Enigmop/1ylon superbum Н 0 е g, norua sp. . . . . · · 

4. А:с~~~~~~~~~ nлитчатые, ыел1<0· ~~ средиезреfзн;~~:~~;1 се1~~~~е~~а~~~~:~:,~;~; 
~-с~~~;~но~~~~~~~~ы 71~11 =~~~~~~~-тJ~~~.~~~ пе~чаннках ~обнаружены остаткн 
liС!<Оиаемой флоры: Lepidodendropsis Тi1eodory (Z а 1.) J оn g ш. . . 

70 .. 

150 .. 

150 ., 

Общая мощность жнветскнх отпожен11ii, 3ажа rых ~1ежду двумя 
раз.l омаын, составляет здесь 400 ,11 . В нриведенно~1 разрезе отсутствует 

ьерхняя часть то.~щн, срезанная разло~юм. Базао 
Живетскис от,~ожения, обнажающнеся на .~евом берегу р. , 

чуть выше владення в нее ручья Ахмут-Булак, таi<же ограничены тек
тоничесi<ими контактамн. Нижнеживетсi<ие отложения здесь перекрыты 
надвин ты ми на них эффузивно-туфогеиными лородами. ниже-

У .. св 11ты Самые верхние гоrнзоиты жнветскнх отложении также. .\ежащси · тложени··, 
нндныо, срезаны ·раз.~оыо:-1. Здесь· ~":! . приводим разрез о ' 
r1 устье ручья Ах~1ут-Булак (снизу вверх). 

1 ~Песчаники теr.tно-серые, среднезернистые, nл11тчатые, Cv'liO..:,!Jcтыe, нног~а 
· с 811 шнево-6урыr.111 развода.~ш 11 nятна:.ш. В nесчаниках соораны остатhн 
ис 1 ·опаемой флоры (nлохо н coxpaiiiiOCТII) . 

2. Пс~чаюш:н серые, массивные, от ые.'lКО- до круnнозерннrтых, персс.1ан~ 
с алевро.111таын 11 глиннсто-углнстыын сланцами тс~1но-серого 

~~~~t~иеО~наружены отnечатки IIскоnасыоП флоры:_ Protoleptdodendron 
~·,!~аrуапшп К г с j 1' i, Arclraeosigillaria pmnaeva \11 l1 1 t с. 

73 м 

100 .. 
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3 Песчанню1 нзвестковнстые, серые н желтовато-серые, с прос.rюямн серых 
среднезерннстых лесчаннков, серых ыелкозерннстых 11 звестняков н ,..елто
ва:.о-серых rл11ннстых известняков. Здесь обнаружен KO!\IПJleкc иcкonae
MOII фауны: 6 р ах 11 оn о д ы ·~ Euryspirifer c!teeiliel К 0 n., Euryspirifer 
ех gr. clteelllel К оn., Lamelltspmfer mesacostalis J-I а 11, L. vassinensis var 
п~ucronafotdes R z? n., Cyrtospirifer aff. scltelomcus N а 1., Atrypa ех gr. 
rcitcu/aпs L 1 n n е; руг о з ы- He/iop!tyl!um sp.; т а б у л я ты___: 
Tl'amnopora reftculata (В 1 а i 11 v i 11 е) var. legibllis S 0 k., Тltamnopora 
aff. polyforata (S с h 1 о t /1 е i m), Alveolites gtganteus S 0 k Pac!1yfavosi-
fes vtlvaensts S о k Pacfll/- - ·1 ff · · · ., р 1 f . ·• . У а vos1 es а . rommger·t ronung·eгi s '" а n п 
та1 с 'У avostles aff. romтgeri saetigera S w а n n, Paclty[avosiles sp' 
штпорога 'sp. ·• 

4. Перееланнанне крещ-1истых н глнннсто-креr-.IНJ!стых сланцев 1\lасснвных 
а !СРро.1нтов с кpe:.IHIICTЫMII желвакаыи в серых тонкозер!-1!:стых песча 
lriiKOB , . . -

0Gщая ~ющность ра~ре;а о~ол~ ЗОО A·l. 50-60 .11 

В долине ручья К:араыаил (приток р. Аягуз) живетекие отложения 
представлены полныы разрезоы. Породы этого разреза, которые явля
!<1тся преиф~ф1ущественно осадочньшн образования~IИ с рсдю 1 ыи покровамн 
кислых _э узивов, по-вндш10му, относятся к нижней и верхней частя~! 
ЖИВеlСКОГО яруса. 

П)ривощщ разрез живетских отложений no Р"Чью К:арамаил вверх : J (снизу 

/. Кснгломераты, гравелиты, nесчаники. Наб.тнодается переслаивание и за-
2_ Аещенне конгломератов гравелнтаr..т по простираншо 

TJ;'q~~~~2~1~:~a;~:кo~fф~~~~~~. теr.шо-серые, окреr.шелые, с лрослоями. 
oOJ!or.rк ф . ыераты состоят из круnных угловатых 

IIC~OII~~'~OЙnoФay"t~.·тo;,p ;~е~~~о:~т;~; __:: s~o;;,~:~do~t~"afpYЖC~~n~t~:aтsкp~ 
и т а u у л я т ы . . . . ., - · 

3 Зе.пеновато-серые песчаинки чер~ , · · · · · · · · · · 
nорфиров. В песqаниках , д~ЮЩIIеся с Кllслымн эффузllвами тиnа 
В встречены лннзы светло-серых нзвсстннков 

б р ~e~~~~~\J<~~ ь~I IIЗ~~с,тнsя~а-{ co~pa;~rl коллекцвн I!СI<опаемой фауны:. 
Tltamnopora sp. " редк~еР';i.:;н~не~ ue К оn. (много); т а б у л я ты-

4. Известняки светло-серые, nлитчатые и. ы~сси~ны.е· 
~~~~~~). nр~~·~~~~~~:iф~песчаников 11 дайки ;IICJ!ыx породср(~~~с;~~хые в~т~:: 
6 оrатые коллекции окаменелостей в TOJ\I . 

S f ~ ~ ~~ 0 nAo/ Ь1 Eubr!/:d'pirfifer clteehiel К оn., Platyracl;ella maгt'!:z~~~i 
·• г ура L/L ае ormts Т s с h е г n Ргоd 1 11 · 1 

М u r с h., Alityris cf. concentrica J-I а 11· 6., uc е Та! suoacu eata 
~. Жептов· • т а У л я ты- zamnopora sp 

с ~1~ 11_~за~~~-~tер~~~С~IJ~с:~~~~~~~;~~~~~;:r~н~:t~твь~~~;:~~:ат~rе, из,вестковистые: 
и даика:-...ш кислых пора 3 6 · роннзаны жилами 
мшанки. брахпоноды д. десь со раны коллекции нскопаелrой фауны-
06 • 11 кораллы такого же типа каr< 0 <'ЛОе 4 

щая мощность разреза 750-800 AL. ' · 

60 .1[ 

100- 120 " 

300 " 

100 ,. 

ыой ~~~-~~~а~;:~яn;~;~;денные разрезы и сравнивая комплексы искоnае-
ныыи. ' им к выводу, что разрезы являются одновозраст-

Так с 6 ( воз , , удя 1 )no о наруженньш остаткам ископае~IОЙ флоры слой 2 
~ю,юю и разреза близ устья А 5 ' 

слоя~I 2 и 3 елнкисазского ручья хмут- улак соответствует 
С•статки Protolepidodendron sclf::;:~a. ~ обо~:х случаях обнаружены 
для среднего девона Богемин Шотл~т г ed с 1- фор~IЫ, характерноii 
нога К: а захстана н ' ндии, ocтo•IIIOГO К:итая 11 Ceвep
phylon superbum. Н ~х~~ки в е.~икисазском разрезе отпечатJ<ов Епigто
Шnнцбергена, а в разр~:Уест~~овле~иого в__:р~днедевонских отложениях 
W h I t с, известного IIЗ с е нег~· азар rchaeostgtllana prunaeun 
Северной А~Iерикн, подтвt ~дают ~евон_а Северного Прибалхашья 11 
r.:ых отложеннii. р редf.едевонскии возраст описывае-

L .dв dвсрхней части еликисазского разреза были собраны остатки 
ept о endropsis Theodory (Z а 1 ) J 0 нога ЛIIшь · п g т., до сих nop обнаружен-

синекой в верхнедевоiiСЮIХ отложениях Донецкого бассейна, Мин,·-
котловины, Иентрального К:азахстана, а б."из J " колхоза Акжаl!-
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Jiay в одновозрастных отложениях были собраны остатки Leptop.'zloeu"!: 
rlromblcum D а w s., очень типичной верхнедевонской формы, наиденнои 
во многих местонахождениях Европы, Азии и Америки. Эти остатки 
древней флоры свидетельствуют, видимо, о принадлежности самых 
верхних горизонтов описываемых отложений к нижней части фра,!;:._ 
ского яруса верхнего девона. Литологически живетекие отложения 
настолько неотличимы от франских, что отделить их не nредставляется ..,.. 
возможным. 

По данным А. А. Розенкраица, на заnадноl1 оконечности хребта 
Тарбагатай, в горах Берккара и к востоку от noc. Жанаэнбек развита 
толща кислых эффузивов (мощность 500-600 At), залегающая (с кон
гломератами в основании) несогласно на порфиритах предположи
тельно эйфельского яруса и согласно nереi<рывающаяся франекими 
отложениями, содержащиыи остатки исi<оnаеыой фауны. По положе
нию в разрезе и содержанию оi<аменелостей, наlщенных в аналогичной 
толще (заnаднее), А. А. Розенкранц относит толщу кнслых эффу
зивов к нерасчлененным живетсю1~1 и франскиы отложениям. 

Приводим полный nеречснь остатков ископаемой фауны, собранны< 
в отложениях живетекого яруса: бра х и оп о д ы- Platyrachella cf. 

audaculus (С оn г.), Euryspirifer cheehiel К: оn., Platyraclzella martianovi 
(S t u с k.), Lamellispirifer aff. mesacostalis (Н а 11), Productella subacu
Leata М u r с !1., Atlzyris cf. concentrica Н а 11, Chonetes aff. !Jemisplzaerica 
Н а 11, Stropheodonia cf. perplana С оn г., Schuclrerlella ci. umbraculum 
S с h 1оth., Atrypa Ьifidaeformis Т s с h е г п . ; м ша н к и- Hemitrypa 
bugusunica N е k h о г о s h е v, Semicoscinium kysilsclzinicum N е k h о· 
т о s h е v, Neotrernatopora morosovae Т r о i z k а j а; т а б у л я ты-
Paclzyfavosites cf. romingeri romingeri (S w а n n), Pachyfavosites vil
vaensis S о k., Pachyfavosites cf. polymorplza (G о 1 d f.), Alveolites 
giganteus S о k., Tharnnopora reliculata (В 1 а i n v i 1 1 е) var. legibllis 
S о k., Tlz. retuculata (В !а i n v.) vаг. bona Т с h u d., Tlt. cervicomis 
(В 1 а i n v i 1 1 е), Тlr. polyforata S с h 1 о t h е i т, Crassialveolites caver
nosus (L е с о т р t е), Placocoenites rnedius (L е с о т р t е), Pl. obesu> 
S с h а г k. sp . поv., Pl. mutaЬilis S с h а г k. sp. nov., Coeniles molestus 
S с h а г k. sp. поv . , Coenites aff. clatlzractus (S t е i n.), Tyrgaпolites 
trigonalis S с h а г k. sp. nov., Tyrganolites dolancarensis S с h а г k. sp. 
nov., Tyrganolites beresovkaensis D u Ь., Tyrganoliles tchemychevi 
]) u Ь., E:.gosiella safonouiensis D u Ь., Scoliopora sp.; руг о з ы
Heliophyllurn halli Е. et Н., Helioplryllum aiense S о s h k., Charactophyl
lum spongiosum (S с h 1 i.i t.), Campopltyllum litvinovitslшe S о s h k., 
Tabulophyllum planotabulatum (У о !1), Endophyllum bowerbanki 
Е . et Н., Lythophyllum divisum W d k d., Nardoplzyllurn vermiforme 
S о s h k., Pseudomicroplasma fongi (У о h), Dohmopltyllum involutum 
W d k d., Amplexiphyllum lramillonae (Н а 11), Tabulophyllum sp. 

Перечисленные брахнаnоды характ~рны для верхней части живет
екого яруса ( «чиеловые слои») Кузнецкого бассейна и Минусинской 
котловины. Наряду с типичными живетскими формами встречаются 
виды (Cyrtospirifer aff. sclzelonicus Н а 11, Lamellispirifer aff. mcsacosta
lis Н а 11), которые широко распространены в отложениях франского 

яруса. 

Табуляты представлены многочисленныыи экземnлярами; иногда 

они образуют круnные рифовые nостроi'1ки. 
Б, С. Соколовым ( 1952) был оnисан Paclzyfavosiles vilvaensis S о k. 

из верхней части эйфельсi<Ого яруса Заnадного Урала, другая форы а
Paclzyfavosites polymorphus (G о 1 d f.) в большом количестве встре
чается в эйфельских от.~ожениях Урала, Алтая, Кузнецкого басссiiна 
и других раi'юнов, обиаружена в среднедевонскнх отложениях Ссверноii 
Америки. Тамнапоры представлены тремя вiщами и дву<~tя разiювишю
стями, которые являются весьма характерными дJiя от.~ожениii живст-
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ского яруса; некоторые 11з тамнапор . встречаются _в верхней части 

эi'1фельского яруса [Тf1amnopora гettculata (В 1 ~ 1 n v.) var. Ьопа 
Т с h u d i по v а], другие распространены в нижнен части фр<~нского 
яруса [Tizamnopora ceruicornis (В 1 а i п 1'.)]. К. роду Crasstalveobles, 
характерному для среднего девона, относится один вид Cr. cavernosus 
(L е с о m р t е) из жнветских OTJIOЖCIIИii ( старосельские слои) Цент
рального девонского поля. Род Placocoenites представлен большим 
количеством видов 11 эюемпляров. Форма Placocoenites medius 
(L е с о m р t е) найдена в верхнеэйфельскнх отложениях (к)лсбакн:IСIШе 
слои) Кузнецкого бассейна 11 живетских отложениях Бельгии. Остальные 
три вида встречены в отложениях хребта Тарб<!гатаii впервые. Род 
Coenites, распространенный в образованиях от лландовери до верхнего 
девона, представлен двумя новымп видами. Следует отметить присут
ствие в это~1 комплексе рода Tyrganolites, характерного для среднеде
вонских отложен:1ii Кузнецкого бассейна, Прибалхашья, Алтая. Он 
представлен видами Т. beresovkaensis D LI Ь. (iп litt.) из эiiфельских 
отложениii Алтая 11 Т. tchernyclzevi D LI Ь., распространенными в эi'lфель
скнх отложениях Рудного Алтая и жнветских Кузнецкого бассейна. 
Остальные виды новые. Среднедевонский род Egosiella представтт 
Egosiella safonoviensis, известной из живетекого яруса Кузнецкого 
бассейна. Род Scoliopora распространен в отложениях от верхнего 
силура до верхнего девона. 

Средн табулят встречены формы, наличие J<оторых свидетельствует 
об нх более древнем возрасте, чем живетскиii, но относить их к отло
жения~' эйфельского яруса нет основаниi'1, так как присутствие остат
ков других организмов свидетельствует о принадлежности этих отложе
ний к живетекому ярусу. Табуляты встречены в линзах известняков, 
представляющих крупные рифы среди известковистых песчаников. 
Главными рифообразователями являются тамнопоры, колонии которых 
достигают нескольких метров в длину, и ветвистые и корковидные 
цоенитиды (табл. 3). 

Ругозы обнаружены в нескольких обнажениях, но наиболее ~!нога
численные коллекции собраны по ручью Карамаил в кр·упной линзе 
rифовых известняков. Heliophy.llum halli Е. et Н. (Edwaгds et Haimc. 
1850), образующий массовые скопленин IJ известняках, является давно 
известной формой, распространенной в верхней части живетекого яруса 
(Слон Гамильтон) Северной Америк11, а та1<же в верхнем подъярусе 
живетекого нруса Армении. Heliophyllum aiense S о s h k. (Сошкина, 
1949) описан нз )fЩветского яруса Южного Урала; Charactophyllum 
~pongiosum (S с h lti t е г) (S с h lti t с г, 1889) встречается в живетеком 
51русе Урала 11 Германии; Campophyllum litvinovitshae S о s h k. (Cow
''l·llla, 1949) найден в живетскнх н франеких отложенних Урала; Tabu
lophyllum planotabulatum (У о h) (У о h, 1937) распространен в живет
еком нрусс Китая; Endophyllum bowerbanki Е. et Н. (Edwaгds et Haimc, 
1851) встречается в среднеы нлн верхнем девоне Англин, живстеком 
ярусе (стрннгоцефаловые слои) Германии; Lythopfzyllum divisum W d k d. 
(Wcdckiпd, 1925) обнаружен в нижней части жнветского яруса Герма
l~'нн; в Арменнн он распространен в ннжне" подъярусе живетекого 
яруса; Nardophyllum vermiforme S os h k. (Сошкнна, 1949) установлен 
8 чусовс1щх слоях жнветского яруса Урала; Pseudomicroplasma fongi 
(У о h) наiiдена в живстеком ярусе Урала, Русской платформы н Китая 
(У о h, 1937) и в лебсдянс1шх слоях (верхняя часть жrшетского яруса! 
Кузнецкого бассеiiна; Dolzmophyllum involutum \V d k cl. (Wedekiшl, 
1925) ОПI!сан_нз верхне1"1 частн эiiфельского яруса Германии; Amplexi
pfLyllum fшmrltonae Н а 11 (Hall, 1876) известен в слоях Гамнльтон 
(верхняя часть жнветс1<ого яруса) Северной Аыернкн. ПредстаiJнтели 
рода T~.bulophyllum встре.чаются в отложеннях от эйфельского яруса 
(среднин девон) до турнеиского яруса (нижн11й карбон). 
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Расnространение табулят живетекого яруса 
(no обнажениям) 

Обнаження 

1 lазв;о~н ие видов 

Paclzyfavosites vilvaensis S о k о 1 о v 

Pac!Iy[avosiles cf. polymorpiJUs (G о 1 d f u s s) 

Paclzyfavosites cf. romingeri romingeri (S \V а n n) / 

Tlюmnopora cervicornis (В 1 а i n v i 11 е) 

Т/iamnopora reticulata (В 1 а i n v i 11 е) var. bona 
Tcl1udinova 

Tlzamnopora relicula/a (В 1 а i n v i 1 1 е) 
var. legiЬilis S о k о 1 о v 

Thamnopora cf. polyforala (S с 11 1оth е i т) 

А lveolites giganteus S о k о 1 о v 

Crassialveoliles cavernosus (L е с о т р t е) 

P/acocoeniles medius (L е с о т р t е) 

Placocoenites falkatus sp. nov. 

Placocoenites obesus sp. no\r. 

Placocoenites mutaЬilis sp. nov. 

Coenites moles/us sp. no\•. 

Coeniles aff. cla/IIГaclus (S t е i n.) 

Tyrganolites trigonalis sp. nov. 

Tyrganoliles dolancareщis sp. поv. 

Tyrganolites beresovkaensis D u Ь а t о 1 о v 
(in litt.) 

Tyrganolites /c!Lernyc!Iet•i D u Ь а t о 1 о v 

Egosie/la safonot•iensi< D u Ь а t о 1 о,. 

N• 118 N! 45 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 N! !lfl 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Таким образо~1, из одиннадцати видов ругоз, встреченных в извест

Еяках в долине ручья Караыанл, восемь р~слространены в живетеком 
ярусе (нередко даже в верхней части его). один вид в верхней части 
зйфельскоrо яруса н две фор~1ы характерны для жнветских отложений, 

ЕО иногда лрнсутствуют и в верхнедевонских осадках. Так что волрос 
о nринадлежности толщи с коралловыми 11звестняками к живетекому 

ярусу не вызывает сомнений. 

В жшзетскнх отложениях, развитых на восточной окраине гор 
Доланкара (близ могилы111ка Булал1бай), ругазы встречаются редко. 
Из них определен Lythophyllum divisum W d k d., описанный Ведекиндом 
( 1925) из нижнеживетских отложений Германии, и Tabulophyllum sp. 
Как уже отмечалось, представнтели рода Tabulophyllum расnространены 
н отложеннях от эйфеля (средш1й девон) до турне (нижний карбон). 

На левом берегу р. Базар, близ впадения в нее ручья Ахмут-Булак, 
в живетских отложениях обнаружены лишь мелкие Heliophyllum aiense 
S о s h k., установленные в живетских отложениях (слои со Stringoce
phalus burtini) Южного Урала (Сошки на, 1949). 

В верховьях левого безымянного лрито1<а р. Кайракты, в nрослое 
известняка среди то"1щи nесчаников довольно ~1ногочисленны круnные 

одиночные ругозы Heliophyllum halli Е. et Н., расnространенные в слоях 
Гамильтон (верхняя часть живетекого яруса) Северной Америки. Пред
ставители рода Heliop!Iyllum известны в средне- и верхнедевонских отло
жениях. 

Комnлекс ругоз из живетских отложений хребта Тарбагатай обна
руживает большое сходство с ко~шлексом руrоз живетекого яруса 
Заnадного Урала (отложения зоны Agoniatites и Stгingocepha1us buг
lini). По данным Н. Я. Cnacci<oгo (1955), для указанной зоны Урала 
весьма характерно широкое развитие родов Pseudomicroplasma, Campn
phyllum, Neostringophyllum, Lythophyllum, Dialytlиphyllum, Stringo
phyllum, Grypophyllum. В живетских отложениях хребта Тарбагатай 
расnространены роды Pseudomicroplasma, Campophyllum, Lythophyllum 
н, кро\lс того, род Heliophyllum, также встречающийся в аналогичных 
отложениях на Урале. Сходство с комnлексом ругоз живетс1шх отложе
ний Урала не ограничивается только родовым составом- находятся 
и общие виды. Так, в отложениях хребта 1 арбагатай лрисутствуют 
Pseudomtcroplasma fongi (У о h), Campophyllum litvinovitschae S о s h i<. 
и Charactophyllum spongiosum (S с h 1 i.i t е г), которые, как отмечает 
I-1. В. Сnасский, являются наиболее часто встречающимися вида;мч 
в живетских отложениях Заладrюго Урала. Судя no фауне ругоз, олисы
ьаеыые отложения хребта Тарбагатай аналогичны живетсrшм отложе
~iИЯ~I Урала, Заnадной Евроnы и Китая; кроме того, в этих отложениях 
обнаруживаются также североамериканские формы. 

)!(иветский ярус характеризуется значительным содержанием 
родов из отряда Cгyptostomata, меньшим количеством рядов из отряда 
Tгepostomata и лредставнтелем одного рода из отряда Cyclostomata. 
Ру1<овод~щими форыаыи из отряда Cгyptostomata являются Hemitrypa 
bugusumca N е k h о r о s h е v и Semicoscinium kysilschinicum N е k h о
г о s h е v, об.1адающне правильной, весьма тонкой и мелкой сеткой. 
Оба вида характерны для живетекого яруса Горного Алтая и Кузнецкого 
бассейна. Обнаружен новый вид Fenestella submirifica sp. no\'., который, 
r:;есьма воз можно, генетически связан с формой Fenestella mirifica 
М о r о s о v.a (И. П. Морозова, 1960) из живстских отложений Кузне!\
I<ОГО б а ссснн а .. Весы1а интересной является находка nредставителей 
рода Gonюcladta Е t 11 е r 1 d g е, так как продолжительное время они 
11е были известны ннже отложений нижнего карбона, а затем nо"ле нахо
док в Горном Алтае- ниже основания верхнего девона. В результате 
наших сборов бы.~а nонижена граница вертикального раслро~транения 
рода Goniocladia Е t h е г i d g с. Кроме того, обнаружены пред~тавителн 
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рода Retepoгina d'O r Ь. Они 11ыеют довольно широкое расnространение 
8 Азиатской части СССР- в отложениях от среднего девона до иижнего 
J(арбона. .. t 

Заслужнвает внимания находка nредставителеи рода Neotrema о: 
рога М о г о s о v а (из отряда Tгepostomata) -формы, харак~ернои 
1олы<о для живетекого яруса Минусинсi\ОЙ ко-глови11Ы, Кузнецкои вnа
дины и Горного 1\,пая. В живетских образованиях Казахстана этот род 
Rстрсчсн впервые; no деталяill внутреннего строения 011 близок к q;ор
мам, обнаружен11ы~r в синхроннчных отложениях Кузнецкого бассеина. 
Uн представлен новы~r видоi\1 Л'eotrematopora morosovae sp. поv. Пре.1.
ставители родов Lioclema U 1 r i с h и Batostomella U 1 r 1 с 11 встречаю~ся 
L единичных экземnлярах. . . 

Отряд Cyc1ostomata nредставлен единствеиныы родом Ftstultpora 
М'С о у. Виды этого рода в большом количестве содержатся в рифоген
IIЫХ известняках наряду с Goniocladia, Reteporina, Lioclema, Neotremato
rюra и фенестеллидаm1. 

Живетекие отложения на разных участl\ах их развития отличаются 
нелостоянством фациа.1ьного состава. Если в урочище Ели1шс~,_з и 
у колхоза Акжайлау живетекие от,1ожеиия представлены главныi\1 оора
зом песчаниками 11 в ыеньшей степени алевротнамн, то б.~из устья 
ручья Ахмут-Булак лороды становятся бо.~ее известковистыми: nоявля
ются nрослои известковистых песчаников и известняков. Севернее, !!З 
восточной окраине гор Доланкара, в живетских отложениях, в которых 

обнаружены остатки ис1<оnаеыой фауны, кроыс nесчаников, алевролитов 

н лесчанистых известняков, содержатся окремнелые алевролиты. 

ВЕРХНИИ ОТДЕЛ 

Франский ярус 

Отложения франского яруса широко распространены на террито

рии хребта Тарбагатай. Они выступают на 1<рыльях круnных синкл;.t
нальных структур севера-западного, севера-северо-восточного и широт

ного лростирания. Кроме того, франские образования nрослеживаются 
r. верхнем и нижнем течении р. Карбоги, no р. Базар, в верховьях рек 
Кара-Айрык и Тебезге, а также в бассейне рек Карбога 11, Карбога 111, 
J)ерик-Кайракты н Кайрактьr, откуда они nротягиваются в виде широкой 
полосы ло водораздельному хребту 1< востоку. Выходы франскнх отло
жений были встречены в горах Беkтемир-Адыр, Калтыбас и в осевой 
части гор Доланкара, к северо-востоку от совхоза Карагач, no nравому 
берегу р. Аягуз, и к северо-заnаду от совхоза Мынбулак. 

На живетскнх лородах отложения франского яруса залегают со

гласно, с nостеnенны~! лереходом, н ,1ишь на некоторых участках они 

.1ожатся с размывом и угловым несаглаенем на силурийские nороды. 
В составе франеких отложений преимущественно развиты серые и зе

леные лесчаншш, алевроJIИты с прослоями н .1инзами известняков, реже 

1\Онгломераты. Осадки франского яруса отличаются фациальной выдер
жанностью nочти на всей n.1ощади их расnространения. Здесь наблюда
ются лишь незначите,1ы1ые ~IIПOJIOГII'Iecю1e изменения, которые выра

жаются в лреоб.~аданни бо.1ее грубозернистых н"~и тонкозернистых тер
ригеиных осадков. Нанбо.1ее nолно разрезы франеких отложений былн 
изучены no лраво~1у и левол1у берегам р. Карбоги (у выхода ее из гор 
11а равнину). 

Приведем разрез ло левому берегу р. Карбоги (снизу вверх): 

1. Пес,iаниюt серые 11 зеленовато-серые, от l\tслко1ерннстых до rpaвe.'lJI
TIIcтыx, с nрослоями темно-серых алевролитов. Сре-;ш собранных здесь 
ок а•. 1ене.оостеi'1 оnределены: бра х 11 о л о д ы - Lingula galшae L i t v. 
s;>. nov. (много), Hypolltyridina laticostala Р 11 i 11 .• Sclшcllertella шnb,a-
culum S с h 1оth., Streptorltyncllus semicircularis Р h i 11., Lamellispirifer 
sp.; к орал л ы Rugosa- Nicl10lsoniella bascltki1 ica S о s 11 k. . • . 100 .1! 
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2. Песчаннкн н алевролнты. Песчаники зелен овато-серые, среднезерннстыс, 
По~lllтчатые, плотные, с .крупнымн карбонатнымн конкрекцняыи. Алевро
:нны зе~1сновато-серые, с л11нзамн песчанистого нзвестняка, пере i :ОJi нен

ного остаткг"и исоопае,юй фауны: обломками бра хн оn о д- Atrypa 
aspera S с 11 1 о t 11., Platyiaclzella audaculus (С оn г а d), Productella 
subaculeata J\1 u г с h., Allzyris concenlrica 1 1 а 11; три л о б и т о в-
PIIGcops sp.; r а строn о д- Capulus ьр. 80- 100 м 

3. ЛЕ.счаннкн серые 11 зеленовато-серые, средне- 11 крупнозерннстые, мас
снвные, с просдоям11 алепролитов черного цвета, содержащих остатю1 

нскоnаемой фауны (брахноnоды) - Lingula galinae L i t v. sp. nov. и 
Streplorlzynclzus sp. 11 флоры- Lepidodendгopsis Тlzeodori (Z а 1.) 
J оп g m. 70-100 .. 

.J. Песчаннкн серые нзвестковнстые с прослояын алевролптов, а также 
·серых песчаннстых известняков, местаын окреJ\шелых: в известяках 
обнаружены остаткн нскоnаемой фауны (брахиоподы): Clюneles armata 
В о u с h., Alrypa aspera S с l1 1 о t 11. 50-70 " 

;). Известнякн темно-серые, окремнелые, nесчанистые, с крупными линзами 
снетло-серых креnкнх окреl\lнелых нзвестняков, включающнх nрослои 

тсшю-зеленых алевролнтов, реже- серых песчаннков. В нзвестняках 

содержатся многочнсл~:нные остаткн векоnаемой фауны: бра х и о

п о д ы- Eomarliniopsis rengarteni L i t v. sp. nov., Gypidula askynica 
N а 1., Platyraclzella cf. audaculus (С оn г а d), Alrypa Ыfidaeformis 
Т s с l1 е r n., Lamellispirifer cf. mesacostalis (Н а 1 1), Stropl1eodonta ех gг. 
primula В а г r., Clzonetes armata В о u с 11., Plicallfera сх gr. meisteri 
(Ре е t z), Adolfia cf. aspera S с u р.; т р 11 л о б и ты- Phacops sp. 30 ,, 
Общая мощность разреза 400 А<. 

Выше по разрезу эта толща постепенно сменяется кремнистым'! 
rюрода;,rи зеленого цвета, условно относимыми к фаменскому ярусу. 

Отложения франского яруса переходят 11 на правобережье р. Кар
Ооги. Здесь они представлены главным образоы зеленыыи и зеленовато
серыми песчаниками от мелкозернистых до гравелитистых и в меньшей 
степени прос.~оями а.~евролитов и известковистых песчаников. Марки
!JУЮШIIМ горизонтом для сопоставления разрезов, и~rеющихся на этих 
участках, является горизонт песчаников, содержащих остатки ископае

~>ой фауны (.~ннгулы) и флоры. По данным Н. В. Роыановой, восточнее 
(по простираншо) появляются небольшие пластовые тела и прослои 
плагиоклазовых мнндалекаыенных, мелкозернистых порфиритов и агло
мератовых туфов, к11С.1ых агломератовых лав и туфоконгло~rератов, 
r.ющность которых возрастает в восточном направлении, а содержание 
известняков в разрезе убывает. 

К югу, близ хребта Тарбагатай, по р . Карбоге III вскрываются 
nороды франского яруса. которые nредставлены мелко- и среднезерии
стьrми nесчаниками, JI.Iecтa~tн извсстковистыми, алевроJ!Irтами. содержа
щими прослои кремнистых пород. Прнводится оnисание этого разреза 
(снизу вверх): 

1. Песчаннкв желтовато-зеленые, среднезернистые, тонко- н толстослоистые, алевро
.'111ТЫ темно-серые н зеленовато-бурые со скор.~1уnоватой отдельностью, а также 
вишневые 11 зеленовато-серые кремнистые алевролиты с прослоями бурых алевро
литов 11 розовых известняков. 

2. Алевролвты кремнистые, зе~ТJеновато-серого цвета, с тонкими прослоями мелко
зернистого nесчаника. 

3. Песчаннкн серые, мелко- н среднезерннстые, масснвные, с nодчиненными про
слоями грязно-серых сильно рассланuованных алевролитов. Как о nесчаниках, 
так н. в .алевролитах. ~о?раны ок~i\.1е.нелости: бра хн оп о д 1:.1 Euryspirifer ali 
(N а 1 'v k' n), LamellLspm{er novos<bzncus (Т о 11); ф ·'о р а- Lepidodendropsis sp. 

4. А~'lеВJЮЛиты темно-серые, почтн черные, тонкоnлитчатые и песчаники серые, 1\tелко
зерннстые, шштчатые, с npoc.'lOЯMII серых, почти черных i\tepre;mcтыx сланuев и 
коричневато-бурых нзвестковистых песчаников. В этом спое встречены многочислен-
ные органические остатки: бра х и оn о д ы- Euryspirifer ali (N а 1 i v k i n), 
Lamellzspmfer novoszbmcus (То 11), Plicatifera сх gr. meisteгi (Ре е t z), 
Sclшclzertel/a clzemungenszs vаг. transversa N а 1.; флора- Lepidodendгopsis sp. 

5. Пссчаннки зеленовато-серые н серые, мелкозерннстые, плнтчатые, черсдующнсся 
с серымн н желтовато-серы:-..1н алевролитамн. 
ОGщая мощность разреза около 600 д 

50 

Сходные разрезы бы.1н наАtИ f!Зучены в бассейне рек Урта-Кай
оактьr и Бернк-Кайрактьt, а также по безь1мянному левОМ} nритоку 
р. I\ульдунук. 

Состан пород южного склона хребта Тарбагатай становится более 
грубообломочным: в основании разреза появляются nачки конгло~rера
lОВ зиачительной мощностн. Здесь от.10ження франского яруса за 1ега
ют с размывом и угловым несаглаенем на силурийских породах. 

Наиболее nолно разрезы франеких отложений были изучены по 
ручью Кизыл-Булак, а таюке вдоль тропы, ведущей к перевалу Малый 
Сарганак, в 5 KAt к северо-востоr<у от населенного пунrпа Подгорное. По 
ручью Кизыл-Булак на силурийских породах трансгрессивно залегают 
отложения, содержащие ископаемую флору. Здесь обнажаются (снизу 
вверх): 

1. Крупногалечные конгломераты с хорошо окатаннон галькой днаметром 
от 1-2 до 15-20 см. Гальки конгломератов nредставлены nреимуще
ственно кремнистыми породами, реже- порфиритаr.ш и их туфам н, 
к11слыми эффуз11вамн н кварцем. В конrло"ератах встречаются в виде 
линз и тонких прослоев желтовато-серый крупнозернистый песчаник 

2. Чередаванне серых и желтовато-серых тонкоnлитчатых алевролитов, 
темно-серых слонстых аргнллнтов, nесчаников желтовато-серых от 

мелко- до круnнозернистых н гравелитов. Во всем слое 2 обнаружена 
искоnаемая флора, оnределенная как Protolepidodendron sp. nov. «а» . 

3. АJ1евролиты серые с теr-.шо-бурымп разводами. Здесь найдены остатк11 
Protolepidodendron sp. nov. «а» 

до lбО ,и 

300 

140 " 

К северу по простиранию этой толщи обнаружены остатки ископае
мой флоры: Lepidodendropsis Тfzeodory (Z а 1.) J оп g т., Bergeria bel
lula Z а 1. 

Сходный разрез был nроележен по троnе, ведущей к перевалу 
Малый Сарганак. Здесь крыло синклинальной складки сложено толщей 
пород, в которых были обнаружены органические остатки. В этом раз
резе просJiеживается (снизу вверх): 

I. Чередование серых грубозернистых н тонкозернистых песчаНJtков н алевролнтов. 
В песчаниках обнаружены органнческне остатки плохой сохранности. 

2. Переелаиваине теыно-серых тонкоnлитчатых слоистых алевролитов и серых песча
ников, средне 4 11 грубозерннстых, иногда rравелнстых, с остатками ископас!-.юй 
флоры: Protolepidodendron sp., Stigmaria sp. 

3. Чередование зеленовато-серых алевролитов, местамн нзоссткоВJIСтых, темно-серых 
if черных тонкоплитчатых сланцев, розовато-серых н ржаво-бурых извсстковнстых 
nесчаников. В известковнстых алевролптах н песчаниках собраны окамене.1остн 
(брахиоподы): Lamellispirifer mesacostalts Н а 1 1, EuryspLГifer? mesastrialis Н а 11, 
Clюnetes sp., а также обнаружены неоnределимые отпечатки дрсв11их растений. 

·1. Песча1~,111<11 мелкозерн11~.тые, желтовато-бурые н желтовато-серые, с хорошо выра
женнон горизонтальнон слоистостью, содержащне конкреции бурого железняка. 
Встречены отпечатки ископаеыых растений (nлохой сохранност11). 
Общая ыощиость всего разреза около 600 А!. 

К востоку от приведенного разреза, по простиранию этой толщ11, 
бьtли собраны остатки нскопаемоil флоры- Leptophloeum rhomblcum 
D а w s. и Protolepidodendron sp. nov. «а». Оба nриведенных разреза, nо
rидн~юr,tу, относятся к раз11ьt~t частям разреза франеких отложеннii. ПD 
ручью Кизыл-Булак прос.1еж1шаются отложения, от1rоси~tые к ннжни,,1 
частям разреза, для которых характерно наличие грубозернистых тер
ригенных осадков с остатками флоры. Второй разрез- у населенного 
пунtпа Подгорное- представляет более верхнюю часть отложений 
франского яруса. В ннх содержатся взвеетковистые песчаНIIJ(И с остат
камн морской фаун,~I, как в разрезе, изученном по р. Карбоге. 

Несколько шюи разрез был нами изучен на западноi't оконечности 
хребта Тарбагатай. Так, J< сев~ро-востоку от совхоза Карагач, на право\! 
бС'регу р. Аягуз, средн ыощнои толщи nорфиритов, их туфов 11 туфаагло
мератов былн встречены прослон известняков, в которых обнаружена 
ископаеыая фауна (брахноnоды): Cyrtospirifer achmet N а 1., Cyrtospiri-
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fer aff. disjunctus (S о \V.), Lamellispirifer sp. На вceii же остальной тер 
риторнн франскне отложения отличаются фацнальной выдержанностью . 
Незначнтельные фацнальные разлнчия выражаются в развити н грубо
:Jерннстых терригенных осадков на южном склоне хребта Тарбагатай и 
более тонкозернистых- на северном его склоне. 

В рассмотренных отложеннях собраны остатки векопаемой фауны, 
cpcrJ,н которых определены: брахноподы, ~Iшанiш, редко- кораллы 
(ругозы и табуJi яты), а также обнаружены отпечаткн растеннй. Gрахио. 
rюды наибо.1ее МIIОГОЧIIСленны как в вiщовоы, так и в 1юличественном 
отношенни и являются важнсйшсii руководящей группой окаменелостей. 
Из брахиопод определены: Lingula galinae L i t \'. sp. nov., Streptorhyn
clщs semicircularis Р l1 i 1 1., Schuchertella umbraculum S с 11 1 о t h., Schu
chertella chemungensis С о n г а d, Schizophoria tulliensis Н а 11, S tro
pheodonta karboganica L i t v. sp. nov., Cariniferella tioga (Н а 11), 
Aulacella interlineata (S о w.), Chonetes armata В о u с !1., С/1. plebeja 
S с h n LI r., Productella subaculeata М u г с h., Plicatifera ех gг. meisteri 
Pcetz, Platyrachella audaculus (Conrad), Euryspirifer ali (Na 1.), 
Lamellispirifer mesacostalis (Н а 11), Lamellispirifer novosiЬiricus 
(Т о 11), Lamellispirifer mucronatus (С оn г а d), Lamellispirifer vassi
nensis R z о 11., Lamellispiri[er posterus (Н а 1 i et С 1 а r k е), Cyrtospiri
[er aclшzet N а 1., Cyrtospiri{er cf. schelonicus N а 1., Gypidula askynica 
N а 1., Gypidula globa S с h 11 u г., Adolfia angustisellata (Рае с k.), Adol
fщ cf. aspera S с h 1оth., Adolfia aff. de{lexa (R о 111.), Leptaena rhomboi
dalis W i 1 с k., Cyrtina heteroclyta (О е f г . ), Atrypa Ьifidaeformis 
'1 s с !1 е г 11., Atrypa subdimidiata S v е г. sp. 11ov., Athyris concentrica 
Н а 11, Eomartiniopsis rengarteni L i t v. sp . 11ov., Lazutkinia ех gг. ma
montovensis vаг. laevis R z оn., Camarotoecftia laticosta Р !1 i 1 1., Hypo
thyr .dina incisiva (R о е tn.) и др. Табуляты н ругазы представлены та
t<имн форыами, как Niclzolsoniella baschkirica S о s h k. и Trachypora sp. 
Из мшанок определены Helopora multispinata М о r о s. и Semicoscinium 
bugusunicum N е k h. Среди представителей ископаемой флоры оп реде 
лены такие характерные виды, I<ак Lepidodendropsis Theodory (Z а 1.) 
J о п g т., Bergeria mimerensis Н (S) е g, Bergeгia betlula z а 1., Lepto
phloeum rhomЬicum О а w s. 

Как видно из приведенного списка брахиопод, значительное кол и
чество видов их относится к роду Lamellispirifer N а 1., который наиболее 
часто встречается в верхних горизонтах среднего девона и в нижней 
части франеких отложений СССР, Заnадной Европы и Северной Аме
РИI\И. Представители этого рода, именно Lamellispirifer novosiЬiricus 
(Т о 1 1), L. mucronatus (С о 11 r а d), L. mesacostalis Н а 11, L. vassinensis 
R z оn., L. posterus (Н а 11 et С 1 а г k е) шнроко распространены в отло · 
женнях хребта Тарбаrатай. Форма Lamellispiri[er novosiЬiricus (Т о l l) 
обнаружена в нижнефранских образованиях Новосибирских островов, 
Урала 11 северо-западной окраины Кузн ецкого бассейна. Lamellispiri[er 
mucronalus (С о n г а d) встречается в живстсю1х и во франеких отло
жениях Казахстана, в живетскнх осадi<ах Алтая, во франеких образова · 
ш1я х Кузнецкого бассейна; в Северной Амернке- в слоях ГамильтОII. 
Lamellispirifer mesacostalis (Н а 1 1) обнаружен в нижнефранскнх отло
жениях Кузнецкого бассейна, а также в верхнеживетскнх отложеннях 
е. J1cб_eд~IIICJ<aro; характерен для слоев Чему11г Северной Америки. 
Lametltsptrtfer vassmensis Н z оn. опнсывается из нижнефра11скнх отло
женнii Кузнецкого бассейна. Lamellispiri[er posterus (Н а 1 1 et С 1 а г k с ) 
характерен для фаыенскоrо яруса Урала, для сульцифсровых н ыеiiсте
ровсюJх слое_в Казахстана, а также для слоев Чеыунг Северной Аме· 
jШI<н. Роды l;uryspm{er W с d е k 1 n d н Platyraclzella F е n t оn et F е 11-
tcn nредставJJены вндамн: Euryspirifer ali N а 1 i v k i п н Plalyracltella 
audaculus (С оп г а d). Оба вида встречЕ'ны в мaйci<IIX слоях Северо
Восточного Казахстана, а Platyraclzel/a audaculus известны нз слоев 
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Гамнльтон Северной Америки. Нанболее дpeвнiiMII прсдставi~.теля~l!~ 
J'Ода Cyrtospirifer N а 1 i v k i 11 в отложеннях хребта Тарбагатан явдя 
ются Cyrtospirifer achmet N а 1. н Cyrtospirifer cf. sclzelomcus ~ а 1. Ф~рма 
Cyrlospirifer aclzmet N а 1. широко распространена в \lai!CI<.~x с.~я;~ 
Казахстана н в ннжнефранскнх отложениях КузнеЦJ<ОГО бассеина. У. 
tospirifer cf. sclzelonicus N а 1. наiiден в ннжнеq;ранских отло)!~енн:~ 
северо-западных областей СССР, Кузнецi<оrо бассеина и Советекои Ар 
ТИКИ. Ad l 

Род Adol{ia G i.i r i с h представлен тре~1я вндамii, из I<Оторых о-
iia anguslisellata (Рае с k.) встречается во франском ярусе. Германии и 
в верхнефранскоы подъярусе Кузнецкого бассейна . Ado/fla cf. asper: 
~с !1 1 о t 11. характерна для франеких от.~ожениii Урала _ н Западн~и 
Евроnы. Вместе с этiHIII дву~1н форма~111 таi<же была наидена Adolfta 
aff. deflexa (R о е 111 .) . .. , . 

Представнтелн рода Gypidula Н а 11 встречаются I<al< в cил)'fJIIИCI\IIX, 
так н в девонс1шх от.1ожениях. I< этому роду относятся: редкая фор~1·1 

Gypidula globa S с h n u г. нз среднего девона 11 фpaiiCI<oгo яруса Запад
ной ЕIJропы, Урала, Среднеii Азии 11 весы1а мi;огочисленна~ G. asl~ymka 
!\:а 1., описанная Д. В. HaлiШI<IIIIЫ~I IIЗ франеких отложен~ш. Урала. Род 
Atrypa О а Im а п представ.1ен двумя видами: А. subdmudшta sp. nov. 
а А. Ьi[idae[ormis Т s с h е г 11., которые обнаружены в большом количе
стве в отложениях хребта Тарбагатай и нередко образуют ракушечинк, 
сnлошь переnолненный атрншщамн . Atrypa bl{!dae[omus Т s с !1 е г n. 
uписана нз семилуi<СКIIХ с.1оев Воронежсi<ОЙ обл., а также из франеких 
отложенiiЙ Урала и Api<THI<н. Atrypa subdimidiata S v е г Ь. sp. ~ov.-:;
новый внд, очень напоминающий Atrypa veltkaya N а 1., I<оторыи наи
ден в верхнедевонскнх породах. 

Род Cyrtina О а\' i d s оп яnляется I<осмополнтны'l 11 малохараi<
терiiЫ~I . Его представнтсли - Cyrtina 11eteroclyta (О с f г.) встречены вп 
франеких отложениях хрсбта Тарбаrатай. 

А. Н . Сокольсi<ая впервые оnнсала род Eomar(iniopsis S о k о 1-
s k а j а из nepexoдiiыx от девона к карбону отложений Подмосковного 
бассейна. Во франском ярусе Тарбагатая этот род представJ1ен новым 
сiщом Eomartiniopsis rengarfeni L i t v. S]l. поv. 

Внды родов Aulacella S с h u с h е г t et С о о ре г 11 Carinifer~lla 
~с h Ll с 11 е г t et С о о ре г, нмеiню Aulacella interlineafa S о w. 11 Carmr
fere/la fioga Н а 11, встречаются редко н онн малочисленны. Aulace/la 
mterlineata S о \V. в Англнii наiiдена в верхнедевонских отложениях 
(слон Пильтон), в Казахстане- в мейстсровс](нх н сульцнферовых 
с.~оях, на Ypa.i!e -n фа менеком ярусе. Carini{erella tioga Н а 1 1 встре
чается в майс1шх слоях Kaзaxc](oii степи; 13 Северноi"1 АмерикЕ' описанз 
.'\оллом IIЗ верхнедевонских отложений. 

Род Clzonetes F i s с !1 с г содержит два вида: Chonetes armata 
13 о u с h. н Clzonetes plebeja S с !1 п u г., которые имеют значительное рас
н ространение в породах франского яруса. Cfюnetes plebeja S с h п LI г. 
обнаружен в средне- н НIJжнедевонских отложсниях Заnадной I:вропы, 

. Урала 11 Среднеii Азнн; в Казахстане встречена в майсю1х слоях. Clzone-
les armata В о u с h. расnространена в верхнедевонС](ИХ осадках Фран
rшн 11 Gельп1н, в фаменских образованиях Кара-Тау, в ~lеi1стеро13ски~ 
'' сульцнфсровых с.1оях 1\азахскоii стеnи. 

Такие фоrмы, ка]( Camarotoecfiia /aticosta Р h i 1 1. ш верхнего де
вона А:IГ.11111 11 Hypotfzyridiпa incisiva (R о е 111 е г) и з франеких отложе
:~нii Урала 11 нз нзвсстнтюв Ilберг Гepм<JIIИII, не~II!Огочнсленны н встре
чаются рЕ'дi<О. Из nродукпщ часто встречаются Productella subaculeata 
М u г с !1., обнаруженная в средне'- 11 верхнсдесонских отложення:' 
F'вrопы 11 Америкн, и редко Plicalifera ех gг. mcisteri Ре с t z, нaii'J.eн
l'aя в фа\IенсюJх породах Кузнецiюго басr·ейвu н Ура.~:1 11 в мс;iстеrов-. 
li\IIx с.1оях Казахстана. 



Такие представнтелн рода Lingula В г u g u i е г е, как Lingula gali
nae L i t v. sp. no1r., весьма многочисленны в породах север н ого склона 
хребта Тарбагатаi'!. Lingula galinae образует ракушечiiИк н, по-види
мому, может быть руководящей формоi'1 для IIнжнсфранских отложе
Н!IЙ. 

Род Stropheodonta Н а 1 1 представ.пен новым видом Stropfreodonta 
karboganica L i t v. sp. nov. 

По данным изучения брахнапод возраст в~1ещающнх пород можно 
считать франским, так как большинство нз nриведенных форм встреча
ется в одновозрастных отложениях других районов . Это же подтверж
дается и находками остатков ископаемой флоры: Lepidodendropsis Theo
dory (Z а 1.) J оn g т., Bergeria mimerensis Н 0е g, Bergeria bellula 
Z а 1., Leptophloeum rhomЬicum О а 1v s. 

Остатки Lepidodendropsis Tlreodory (Z а 1.) J оn g т. обнарркен ы 
u верхнедевонскнх от.1оженнях Донеi\КОго бассеiiна, Мllllусинской котло
вины н Центрального Казахстана. 

Bergeria mimerensis Н 0 е g найдены Гэком в верхнедевонских 
отложениях острова ШпИI\берген. Автор не указывает точного названин 
яруса верхнего девона, 110, по-видимому, это франский, так как Oii 
пишет, что это «lo1veгmost нррег Oevonian» (самая 11нжняя часть верх
него дево11а) и ставит под вопросом «uррег middle Оеvопiап?» . Поэтому 
мь1 считаем, что Bergeria mimerensis характер н а для нижней части раз
реза верхuедевонских отложений, т . е. для франского яруса. 

Bergeria bellula Z а 1 е s s k у встречается только в верх недево11ских 
отложениях южной окраины Донецкого бассейна. 

Leptophloeum rlюmЬicum О а w s.- форма, шнроко распространен 
аая в верхнем девоне Северной Амернки, Австралии, Ирландии, остро 
вов Шпицберген и Медвежьего. а также в Японии 11 в Китае. В СССР 
это·1 вид известен нз девонских отложений Центрального Казахстана 
н llрибалхашья. Отсюда следует, что находки Bergeria mimerensis 
Н 0 е g, Lepidodendropsis Theodory (Z а 1.) J оn g m., Bergeria bellula 
7. а 1., Leptophloeum rhomЬicum О а 1v s. также свидетельствуют о фран
ско~I возрасте вмещающих пород. 

Во франеких отложениях хребта Тарбаrатай из четырехлучевых 
кораллов распространен только один вид Nicholsoniella bascl1kirica 
S о s l1 k. Эти маленькис ко11ические кораллы образуют значительные 
скопления во франеких отложениях северного склона хребта Тарбага 
-;:ай. Е. Д. Сошкиной описана форма Nicholsoniella bascblгirica S о s h k. 
I•З франского яруса (доманиковые слон) Южного Урала. Из табулн т 
nстречена только Tracl1ypora sp. 

Мшанки франского яруса представлены девятью родами, которые 
относятся к отрядам Cyclostomata, Tгepostoтata 11 Cгypiostoma ta. 
Однако, это или новые виды, или формь1, не определенные до вида 
из-за плохой сохранности. Как и в отложениях ж11ветского яруса, здесь 
нанболее распространены представители отряда Cryptosiomata. В боль
Iuом количестве присутствуют представ11тели родов Fenestella L оп s-. 
f1 а Ie II Polypora М' С о у, реже встречаются Hemitrypa Р h i 1 1., Semi
cosctmum Р г о u t, Goniocladia S t u k., Н elopora !-1 а 1 1. Последн11й род 
представлен формой Helopora multispinata М о г о s о v а, характерной 
для фpaJiciшx отложений Кузнецкого бассейна. 

Один из представителеii рода Semicoscinium Р г о u t- Semicosci
llium bugusunicum N е k h. --описан В. П. !Iехорошевым из франсi<их 
отложений Горного Алтая. 

В соответствии с да11ны~1и определения мшанок, брахиопод, корал
,1ов и остатков флоры, возраст выещающ11х пород устанавливается ка1< 
франскиii. 
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Фаменский ярус 

Образования фал1енского яруса ю1еют незначнте.~ьное развитие 
1,; пределах хребта Тарбагатаii 11 прос.1еж11ваются пре!нiущественllо на 

крЫЛЬЯХ C!IHI<J!III!a,%11ЬIX структур, ВЫПОЛНеННЫХ НИЖнекаi\lеННО)'ГОЛ'>: 

НЫМИ OT.lOЖeiiiiЯM H, а Таl\же ВЫХОДЯТ В ) 3 1\11Х ТеКТОНИЧеСКИХ КЛИН~~~ 

среди более древ11Их пород. Эт11 образован11я развиты на правобереж 
р. Аягуз, близ rюю:оза 11~Iен11 J-1. С. Хрущева, совхоза Карага: и 
noc Ельтай на ссверо-западiюы Сl\лонс гор Сырджал. в бассеине 
р. Карбогн, 'у нace.~CIIIIOГO пу11кта Подго~.нос. по ручью Узун-Бу.1ак 11 
р. Уча-Катты. На бO.'JI,IIIe~i чaCTII IIЗ)'ЧCIIIIOII тcpp11T0j)HI I фa:l1eHCI,Jie ОТЛ~: 
жен11я представлс11ы карбо11атнымн фацня:1111, рс11<с встре~аются терр. _ 
ген11ые образования. 1 !а южном ск.1оне хребта Тарбагатан , в 015рестно 
стях населенного пункта Подгорное, в до.1ине ручья Узун-Булак. и 
р. Уча-Катты фаменские отложе11ия состоят пре1шуществен~о из по,J-
фирнтов 11 их туфов; а верхних частях разреза- 11з нзвестнш,ов. . а 

Отложения Iшжнефаменского подъяруса, содержащие ока~Iеlk
лости, в пределах хребта Тарбагатаi'1 извести.?' TOJIЬI\O в двух пункта~: 
по правобережыо р . Карбоги -11а краю Заисанекон I<От,ловнi~I,! н \~а 
<.:еверно~ I склоне главного водораздельного хребта в верховьях лево о 

притоJ<а р. Кульдунук. 
На правобережье р. Карбоги в гряде серых ыассiшных слабо_ окрб!: 

нелых известняков с же:Iвака\IИ и TOIIЮIЫII прослоя~1и черных ,,pe~IнeJI 

бы.~ и собраны Cyrtospirifer aff. subanossofi R z о п., Lamelltspmfer fJO'>
terus Н . et С., Paraplюrllynclzus gonllzieri (G о s s.), Paraplzorlzynclrus 
triaequalis (G о s s.), Streptorlzynclzus итЬгаси/ит S с h 1 о t l1. н др. 

На OCIIOBaHIIII ОПреде,lеНИЯ браХI!ОПОД МЫ OTIIOCIIЛI В\Iещающие IIX 

известняки к ншкнеii части фа\tенского яруса. Л\ощ11ость взвестияков 

всего 20 м, протяжен!iость 100 At. К coжaJiellню, характер то.1щи, содеР.: 
жащей лJiнзу нзвестняков, 11еизвестен, так как нзвecTIIЯI\It с од11ои 
стороны ограничены раЗ.lО\IОЫ, с другой- перекрыты четвертич11ыми 

отложения~ш. .. 
Второй пункт находкн ншкнефа\Iенского КЫIП:1екса исi,опаемон 

фауны- это верховья левого притока р. 1\у.~ьдунук на северно~1 склоне 
главного водораздельного хребта, в 1,8 км к северо-северо-западу от 
перевала Суасу (у тропы). Здесь в узко\1 тектон11ческоы б.nокс выходят 
франские 11 фаменские отложен11я, зажатые средн бо.1ее древннх обра
';ованllй. lla серых a:IeвpO.liiТax, содержащнх брахиопо,\ы франского 
облнJ<а, залегают следующне породы, в которых об11аружсны ОI<а\lене
.Iостн ннжнефаыенского подъяруса: 

I. Алсвролнты серого цвета, с прослою.нt тонкозерн_11сп_),х серых несчанtшов: 
Здесь собраны многоч11смнные брахнаподы PILcafL{era сх gr. rr!P"fen 
Ре е l z 11 Rlu'pidomella sp. . . . . 

:.?. Пссчанttюt светло-серые, с.rюнстые, то.1стоп . .тrнтчатые, от r-.1e.'tKO- до грубо 
зернистых, с редкнын nрос.1ояr-.ш серых ащ~вро:нпов. В верхнеii части этого 
сло~i содержится .rшtt3a известняка, nочт~t _наце.rю сост~я_щего tt.l rнtковнн бpa-

XIIonoд. В 11звестняке собраны Cyгfospmfer aff aqиLILilus R. о m. " Cyrto
spm'fer sp. . 

Этот разрез оборван раз.1о~юм. 

;j \f 

];j . 

в бассейне рек КарбОГII 11 uазар рюшпа довольно ~IOШLiaя TO:IЩJ 
народ, которые 11. В. Ро~1а1юва ра11се относ11ла к карбогннс1юii свиге 
Lерхнсго дево11а ( 195G), а позже- к франскому ярусу. Эта то,1ща (~Iощ
ность 900-1000 м), сог.1асно Jа.'Iегаюшая на жнветскнх ОТ1rJ);<еннях. 
состонт нз часто перес.1а1шающнхся пссчан11ков 11 алеврот1тов с про

слоями ювестннков. JJриб:нiзнте.1ьно в 300 ,н выше основання разрсJа 
F не~1 пояrмяются, а зат~~~ становнтся прсоб.1адающн~111 по.1осч<>ТЬIL' 
f:pC~IHIICTЬIC С.1аННЫ 11 TOIIi\CHCp1111C'TЫC ПC , ЧЗI:JII\11 3С JCHOii, ccpoii, ГO.'l~
(OIJ3TOii 11 .'IH:IOBOil 01\IJ<IC''\11. В IIHJiJ\ TrJ:IЩII r,GI!apyжe:IЫ :lliiOГOЧIIC.ll'll-

.)!j 



ные остатки нскопае~юй фауны, характерной для франского яруса; 
выше по разрезу органических остатков не найдено. 

Турнейские отложения залегают на описываемых породях без види 
мого несогласня, и создается впечатление о постепенном переходе между 

IIIIMИ. В свете эт11х фактов представляется возможны~! предположить 

что верхняя часть описываемой толщн ~южет относиться к фаменском~ 
ярусу . О тоы, что фаменскне отложения в этом paiioнe действител ьно 
существуют, свндете.1ьствует находка нti<oпae~юii фауны нижпефамен
~к~.го облн~<а в изолированном выходе известняков на за пад110ii окра ине 
3ансанскон котловины. По-видимому, толщу кремннстых пород, выхо 
дящнх по р. Нарын (ниже устья р. Кара-Айрык), на которые с постепен
I;ым переходом налегают турнейскне осадки, можно также предположи
тельно относить к фаменскоыу ярусу. 

Отлож~ння, содержашве остатки ИСJ<опаемой фауны, характерной 
~ля верх неи части фа~tенского яруса, представлены двумя фациальным 11 
,ипами- терригенно-карбонатныы и эффузивно-туфоrенно-карбонат
I•ЬIМ. Терригенно-карбонатный тип развит преимущественно на северном 
склоне хребта Тарбаrатай, в бассейне р. Аяrуз. Отложения фаменскоrо 
яруса залегают здесь трансгресснвно на различных образования х 
силура 11 девона. Нанбольшую площадь они заннмают на севера-запад
но~! склоне гоr: Сырджал. Нанболее полный разрез фыtенских отложе 
нии, ?пнсанныи С. Н. Голышевым, находится за паднее колхоза Кара
,.} нгеи. В этом разрезе обнажены следующие породы (снизу вверх): 

1. Б~з.J.пьные конгломераты, содержащие nлохо сортированную, разноокатан· 
11) ю гальку эффузивов, кремнистых пород, алевролитов, кпарц11тов 11 гли
нистых сланцев. Дпа"'етр гальки в среднем 0,8-3,0 сд, реже 5-10 ел 
nричем вверх по разрезу он явно увеличивается. В верхней части nачки' 
появляются nрослои гравелитов и грубозернистых песчаников, а еще 
выше- ПРСчаниюt становятся мелкозернистыы 11 11 содержат прослои гли

н:н.:тых сланцев и линзы нзвестняков 

2. и~1 вес~няки серые, ро~оватые, мелкокрист.алл;tче~Iнlе: сл~бо · ра~сла~цо~ан.' 
IIЫe. с незнач~1тельнои nримесью мелких обло:-..1ков кремней и кварца . 

3. Изв~стнякн :онкослонстые, с остатками ископаемой фауны: Cyrtospirifer 
semtsbugens1s N а 1., С. sulci{er Н а 1 1 et С 1 а г k е, Athyris sulcifera N а 1. 
Вверх по разрезу взвестияки становятся песчаннстьн.ш и приобретают 
серовато-розовую окраску . . . . . 

4_ Глинистые сланцы зеленовато-серого цвета; 8 ~шх. наблюДа 1~тся · тонкне 
(до 1 СА~ nрослон серых известн-nков. В сланцах собраны остатки бра-

" хноnод: yrtospmfer platynotus (W е 1 1 е г), С. sulci{er Н. e t С 
а. ФИзвестнякн с~рые с лилоВЫ!\! оттенком, содержащие остатки и~к~па~моii 

ауны плохо и сохранности (брах11оnоды). В верхних горнзонтах отые-
~аютсн прослои креынпстых известняков (мощность З-5 СА!) . . . . 

б. олща народ, состоящая нз тош<опересланвающнхся серых известняков и 
изеестковнсто-глиннстых сланцев лилового цвета. JV\.ощность отдеJ1ьных 

слоев колебJ1ется _,от ~ до 5 см. Здесь обнаружены 1\ll!огочнсленные 
окетатки '.;скопаемои фауны - трилобитов, кораллов, брахно!юд мшанок 
риноидеи . . . ' ' 
Общая мощность разре~а ~ост.авл~ет ·ыо· м.· · · 

40 Jt 

10 .• 

7n ., 

12 " 

190 " 

350 " 

А Разрез фaлtei!CIOIX отложенш"!, прослежс11ныii на правом берегv 
р. ягуз, в 3 KAt ниже КОJ1хоза имени Н. С. Хрущева содержнт богатыii 
комплекс Оl<аменелостей. Нижние горизонты разре'за срезаны азло
мом. За разломом выходит nачка (мощность 250 At) часто перес~а 1ш·J
ющнхся известняков, мергеJlСЙ и нзвестковистых алевролитов О'<' аше:, _ 
"ьtх в же.новато-корнчневые тона. Карбонатные породы пере~~лне 1 /, 1 
фостатка~tн брахiюпод, которые местами образуют ракушечник 1 1~ 
эменеких отJюженилх согласно залегают кремнистые але 13 о~иты 

сланцы и пе.~чаники с ископаемой фауной турнейского облика р ' 
, Сходн~н разрез фам~нсю1х отложений наблюдается на ·водораз
_,е.~е рек ягуз и Терсаирык, близ колхоза нмени ХХ съезда па тин 
(южного). Состав фаменскнх .отложений, развитых в верховье р А~rуз 
нес ко.~ ько нз~1еняется в сторон" . · ' 
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; уве,lичення террнгенных пород: в ниж-

ней части разреза преобладают песчаники с прослоями ~1елкогалечного 
I·:онглоыерата, в верхней част11 - известняки с ископаемой фауноИ. 
В верховьях р. Карабай отложения фаменского яруса представ,1ены 
г.ачкой пересланвающихся песчаннi<ОВ н конгло~1ератов зеленоватых 

тонов. 

Общая мощность отложеннй фаменского яруса в бассейне р. Аягуз 
,оостигает 600-700 .м. Многочисленные остатк11 брахнапод свидетель
ствуют о nринадлежности описанных отложеннii к верхнефа~tенскому 
подъярусу. Породы турнейсt<ого яруса ~1естаыи залегают согласно на 
r;ерхнефаменских образованиях (правобережье р. Аягуз, близ I<Олхоза 
имени Н. С . Хрущева), на части же тeppитoptiii трансгресс l шtю перекры
вают 11х. Иноii хараi<тер имеют фаменскнr от.1ожен11я на южНО\1 
склоне хребта Т арбагатай в районе населенного пунi<та Подгорное, пред
ставленные эффузивно-туфогенно-карбонатным11 образования~1и. В то 
!!ремя как в бассейне р. Аягуз расnространены л11шь верхнефаменские 
стложения, в окрестностях noc. Подгорного, по-виднмо\lу, и~tеется более 
полный разрез. ИзвестiiЯКII с окаменелостями, характерными для верх
t:ей части фаменского яруса, набтодаются в верхнеii половнне разреза. 
Отложения фаменского яруса. содержащне коып.1екс характерно,·i 
фауны, выходят в узком теiПОIIИческоы блоке, представляющем со
бой грабен-синкли н аль, оборванную по крыльям 11 зажатую между отло
жениями силура. Этот тектоническнй б.101\, Иi\lеющнй северо-западное 
простирание, протягпвается от noc. Подгорного к югу, в долину ручь<1 
Узун-Булак. Отложения, слагающие описанный блок, представлены 
uередующимися порфиритами, их туфамп, известняка~1и, конгломера

тами и отличаются фациальной изменчивостью. !!нжнне частн разреза 
здесь срезаны разломом. За разломом. отделяющ11м девонские образо
вания от силурийских, выходят по долине ручья Узун-Булак следующие 
породы (снизу вверх): 

1. Известнякн nлнтчатые, кор~:чневато-же~11тые. В ннх обнаружены ?\.ШОго
цпсленные остатки брахиоnод: Cyrtospiri{er sulcifer 1-1. et С., Cyrtospirifer 
semisbugensis N а 1., Aillyris sulci{era N а 1 .• Produclus sp., Scl!izophoria 
impressa Н а 11 11 др. . 10-15 .., 
Псрерьш в обнажении 40-50 м. 

2. Порфнрнты мннда.nеt<аменные, темно·зеленые 50 60 
3. Туфы nорфирнтон среднсзерннстые, зеленовато-бурые, участками вишнево-

бурые . . . . . . . . . 30-40 
t1. Изuсстнякн охрнсто-же.rпые н серые, то мелкозернистые, то обло:-..ючные, 

:-..tеста!\111 r.nll!шcтыe. В известняках содержится богатыii комnлекс нскоnае
,ю·i фауны: бра х 11 оn о д ы- Cyrlospirifer sulcifer 11 а 11 et С 1 а г k е, 
Cyгtospiri{eг semisbugensis N а 1., С. platynotus N а 1. (поn \V е 11 е г). 
Brachyiltyris su/cifera N а 1., Atltyris sulcifera N а 1., Productella speciosa 
На!!; py,·oзы-Na/iukinella pro{unda Soshk.; \lшaнкп-Fene-
slella aff. mullispinosa . U 1 r i с h, Leplotrypa sp. 11 др. 180-200 " 

lla IIЗBeCTHЯKil СОГсlаСНО налегаЮт кpe~IHIICTЬ!e СЛЭ!ЩЬI 11 окремне

Jil,!С алевролиты, вi<лючающне окаменелосп1 нижнего тури~. 

В нескольк11х 1<11лометрах южнее состав пород разреза нзме11яетс:1: 

порфир1IТЬI исчезают н появляются ыощньtе горнзонты КОIIГ.lОмерато•з. 

В этом разрезе набтодается следующее чередование пород (снизу 
IIAC'pX): 

1. Кингломераты круnногалечные, серо·бурого 11 ЛJ:.,ово·uурого цвета, 
с отделы1Ы!\Ш валунами до 30- 35 слt в поперечннке. Га.'tькн 11 ва.nуны 
хорошо скатаны, состоит прен:-..tущественно нз лнловых порфирнто в 11 н:х 
Т)фов, реже- из кислых эффуз11вов 11 крсмп11стых поро.~. По nростп
р<lнню конг~·tомераты на нсзначttтелhНО\1 rасстояннн выклн!iиваюп·я н 

2. п~~~~~~~~;~:ы~0 ~~d:iэ':,:~к~~~~~~л~~~63у~~~~;~'~~~1~~~ г~а:~~~~::т~-с:1~~1:ог:~:~1~ 300 - 350 ~f 
'"~'е конг.;ю!\tераты с галька\ш кремнистых пород 11 туфов. В пссчан11ках 
О<Jнаруже11ы остатки ()pax!lonoд Cyrtospirifer sulci{er 11. et С. . . . СО 80 " 
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3. А\ощная nачка карбонатных nород. Вннзу залегают тонкоплитчатые 
слr.нстые нзвестнякн грязно-серого цвета с прослояыи окремнеJiых .и:вест
fiяков. Здесь обнаружены остаткн круnных браХiюnод Cyrlospmfer 11 
Plt"catifera. Выше выходят нзвестковистые алевролиты 11 нзвестншнt 
с CI!Onetes armala В о u с lz.; над ннмн- нзвестнякн серые 11 розовато
серые с прослоями желвакавидных известняков,. ~KJJI~чaюi~~~e богатый 
комnлекс нскопае•юй фауны {брахноnод): Cyrlospmfer msulcцer (V а s.), 
Clzanetes armala В о t1 с h., Sclzizophoria impressa Н а 11, Allzyris sulcifera 
N а 1., Produclella caperata S о w., Plicalifera simplicior \IJ h i d Ь. и др. 

200 м 

На известняках CJIOЯ 3 согJiасно заJiега ет nачка nоJiосчатых крем
J;истых аJiевро"111ТОВ с нижнетурнейсю1мн ока~JенеJiостями. Мощность 
нрнвс!(енного нenoJIIюro разреза фаменских отJiоженнй примерно 600 .м. 

Мощность известняков в северо-западном наnравJiении по простн
ранию резко сокращается, а в доJшне ручья Терень-БуJiак фаменские 
ОТJiожения предст:шлены тоJiщей порфнритов и нх туфов с маломощ
ныщ1 (7-20 .м) прос.1оямн известняков, в которых обнаружены Cyrto
spirifer insulcifer (V а s.). 

На водораздеJiьном гребне к северу от пас. Подгорного, на уча
стке между переваJiаын Сарганак и ТаJiды-Су фаменские отложения 
в основно~1 пре11,ставлены андезнтовыми порфиритам н , в меньшем коли 
честве в них содержатся авгитовые порфнриты, миндалекаменные раз
ности андезитовых порфиритов н туфы. К югу от перевала Т<~лды-Су 
резко возрастает значение туфов порфиритов в разрезе, а также кислых 
эффуз•шов н их туфов. Оnисываемая эффузнвно-туфогенная толща зале
гает на ОТJiожениях франского яруса (в J{ОТорых найдены многочислен 
ные остатка фауны и флоры), но хара1пер границы между ними не 
всегд<J ясен. Благодаря сходству эффузипных и туфагенных пор.од этой 
тоJiщн с подобны~ш породами из ф<~унистически охарактеризованных 
отложений фаменского яруса представляется возможным сопоставлять 
:ли толщ н. /11ощность эффузивно-туфогсгнюй толщи 800-1000 Jlt. 

Таким образом, характер нижней границы фамеиских отложений 
на южном скJiоне Тарбагатая бJiиз пас. Подгорного неясен. Часто они 
граничат с более древJiимн образованиями по разлому. Соотношения 
этнх пород с вышележащими отложениями нижиего J{арбона различны 
на разных участках. Как уже упоминалось, в долине ручья Узун-Булак 
110роды нижнего карбона за.1егают согласно на фаменскнх образованиях . 
Севернее (у южной окраины noc. Пощорного), на правом берегу р. Ак
Чокка в основании ннжнекаменноугольных пород набJiюдаются J<англо
мераты с га.1ьками нзвестннков, содержащих остатки фаменских бра 
хиопод. Этот факт свидетельствует о трансгрессивном залегании нишне
каменноугольных отложений на породах фаменского яруса. 

В фаменских отложениях содержатся многочисленные ОJ,аменелоети, 
особенно богато 11 разнообразно nредставлен комnлекс брахнопод; 
довоJiыю ~1ного мшанок; характерно почти полнос отсутствие ''ораJJлов . 

Отложения фа~1енского яруса характеризуются богато представJIСН · 
ным комп.1ексом брахиопод. Они многочисJJенны 1'ак в видовом, так и 
в КОJI!Iчественном отношении и являются важнейшей руководящей груп
пой ископаемой фауны. Их можно разделить на два комплекса, ноторые 
характtрнзуются определенным видовым составом. 

KoJIJieкцJJIJ брахиоrюд первого комплекса собраны в двух обнажс
ннях (по "~еuому безымянному притоку ручья Кульдунук и на правоб~
режье р. К а рбоги, на границе с Зайсанекой котловиной). Среди них 
определены с"1едующн~ виды: Schizoplюria impressa (Н а 11), Schucheг
tella umbraculum S с h 1оth., Leptaena rhomboidalis (W i 1 с k.), Chone
tes ( Pltcoclzonetes) armata В о tl с h., Plicatifera meisteri Ре е t z, Cyrto
sptnfer aff. subanossofi R z оп., Cyrtospirifer aquilinus R о т., Lamelli· 
spmfer posterus (Н а 1 1 cl С 1 а г k е), Parap!юrhynclщs triaequalis 
(G о s s.), Р. gonlhteгt (G о s s.), Athyris cf. tau N а 1. 
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. ~е вертикальное распростра· Род Schizophoria К 1 п g имеет широк П едставитель этого рода 
нение в отложениях от cиJiypa до перми. Р овых слоях Централь· 
Schizophoria impressa (1-1 а 11) найд~н в ~~л~~~е~:й л'мерики. в нижне· 
JIOГO Казахстана, а также вбсло;х б ем:;ай этот BJJД обнаружен в един· 
фаменских отложениях хре та ар аг 

<:твенноы экземnJiяре. h t ll G i г l у_ Schuclzertella umbra· 
Представитель рода Schuc er е а нйсю1 х так и в девон· 

culunz S с h 1оth е i т- встречается к~)к ~ ~;;~{t шара, 'за исключением 
ских отJiоженнях (во всех трех отделах з ~ 

аJ\.1 ериканской провииции. отложениях от ордовика до 
Род Leptaena О а 1 т а п содержится в V i 1 с k ) -весьма распро

liижнего карбона. Leptaena rhombotdalts (\ в~ всех трех отдеJiа < 
страненная форма, nовсе~tестно встреча ющаясС!zопе/еs ( Plic~clюnetes) 
;севона. Хонетиды nре,дстав,lены одни~Jе~нд~~оне Францни и Бельгии; 
armata В о u с h., Jtаиденны~J в ве~х ~кнх 11 с , 1 ьцнферовых слоях 
" фаменском ярусе Кара-Та у, в менстер?в Pгo)d"uclidae встречена 
Центрального Казахстана. Из сеыенства Куз· 

;;~;~~~~1~rtac~~~~~e~i У:а~:. lиzз, ы~~~~:;~~::ки~зСJ1~::1U~~~т0;~ль:~~~аКазах-
стана. 1 . 1 для верхнего девона, пре:~-Род Cyrtospirifer N а ., характерны! С ·tospirifer aff. subanos-

., ц11И дв'·~1я вндаш1- У' ставлен в нашеи 1Юо1ЛеJ' J. • ) Ф а Cyrtospirifer aff. 
~ofi R z оп. н Cyгiospirifer aqшlmus (R о m. . op~i (ф анекий 
subanossofi R z оп . встречается в пожарнщевскоJI.: горизо н~: irif~r а ui
яpvc) северо-заnадной окраины Кузнецкого бассеина.: сугtб ~ Kapa-ta,· 
Jm.us (R 0 m.) происходит нз фа~Jенсюtх отложенн~ хре т 
1' из мейстеровскнх с"1оев Центрального Казахстан<~. 

. Из представителей рода Lamellispirifer N а 1. встречен D!;IИH вн:'l, 
(н 11 t С 1 а г k е) расnространенвыи в мен· Lamellispirifer posterus а е Ц ' ого Казахстана в слоях 

С1еровскнх 11 сульциферовых с:юях ентральн • 
че~Jунг Северной А~!ерики. f 1 

е ставrпели ода Paraplюrlzynchus W е 1 1 е г- Paraplюr щпс шs 
· Пр f G 0 55 )р и Paraplюrhyncltus gontlzieri (G о s s.) -описаны 

~;аф~~е:J~к;Jх отл~жений Западной Евро_nы и из Jl.teiicтepoвcкиx ел~~~ 
Цент альнога Казахстана. [дннственньш экзелtпляр Atlzyrts cf. 
N а 1 р ха актерев для сульциферовых cJioeв Центрального Казахстана. 

Из %риведенного списка фауны вндно, что в основном преоблада~~ 
форJ~.!Ы характерные д.1 я нижней части фаменского яруса дрфугих раио 
1 :ов. П~этому ~1ы считаем, что отJiоження, соде.ржащи~ эту ауну, CJJe· 
дует относить к нижiJей части фаменского яр}Са. . 

- Второй ко~шлекс брахнаnод очень широ1ш распространен 5в ,отло,rе-111 1 ях х ебта Тарбагатай 11 nредстав.1ен следующнмн вида\tИ: с uzop zo. 
·а iтtressa (Н а 1 1), Schucherte/la umbraculum (S с h 1оth.), Sclzucher~ 

11
zz · L · t sp ПО\' Choneles (Rugosoclzonetes) lrardrensts 1е а usumca 1 v. · ., В h р d ctella rapo. ( р h i 1 1 ) Chonetes ( Plicoclzonetes) armata о Ll с ., :о и . . . -

. t (S. ' ) Plicatifera praelonga (S о w.), Plicattfera stmpltcюr 
1 а а о w. , . z d · L · t , Prae-(W 11 i d ь ) Р semisbugensts N а 1., Р. а exan rr 1 \. sp. поv. . 
<Ма enoc~~ch~ oreliana (М о е 1.), Р. speciosa, (Н а 11), Camaroloechta 
ra~ica (R 0 m ) Camarotoecfzia bolomensts d О г Ь., Paraplюr.hynchus 

zu az· (G 0 . 5 ' 5 ) р celak N а 1 Р zuleika N а 1., Cyrlosptrtfer .:f. тпаеqи ts . • · ·• · . с ) с z ·r 
calcaratus (S о \v.), С. insulcifer V а s., С. sulctf~r (Н. el . '. · su Cl er 
н l't С.) mllt. ulenlensis N а 1., Cyrtospmjer(?) /иraf.{atslucus S \е I. 

( · 0 с purus S \' е г. sp. поv., С. procumbens S 1 т. (tп IJtt.) '. Lamellt· 
~~ir?fe~··ьa~c!Jardi (М u г с h.), Atl1yris sulcifera 1\' а 1., Ath. sulctfera vаг. 
intermedia N а 1. 

Воз р а ст и распространение вндов Sclzizoplюria. impressa (1 1 а 11), 
Sc!щcherlella umbraculum S с h 1 о t 11., C!юneles (Pltcoclzonetes) armata 
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В о u с h., Lamellispirifer posteгus (Н. et С.), Paraphorlщnclzus triaequalis 
(G о s s.) подробно рассмотре!IЫ np11 ОП11сании первого комnлекса. 

Род Sclшclzertella G i г t у nредставлен дву~1я видами: Schuchertellq 
umbraculum S с h 1 о t h. и Schuchertella usunica L i t v. sp. nov. Форма 
Schuchertella usunica L i t v. sp. ПО\'. ~ Iювыii вид, встреченный в м ее re 
с Schizophoria impressa ( I-1 а 1 1). 

Род Chonetes F i s с h е г содержнт /\В а вида: C!юnetes ( Plicoclzont>
tes) armata В о u с l1. и Chonetes (Rugosoclюnetes) hardrensis Р l1 i 1 1. 
Вид Chonetes (Rugosochonetes) lщrdrensis Р l1 i 1 1. опнсан из сульци
Феровых слоев Центрального Казахстана, из от.1ожений верхней част11 
фаменского яруса Урала и Средней Азшr, из слоев Пильтон Англии. 

Род Plicatifera С l1 а -о происходит >\З верхнего девона и карбона. 
В СССР лредставнте.пн этого рода нанболее распространены н фаме11-
ских и турнейсюrх образованиях. В1щ Plicati{era praelonga (S о 1v.) 
обнаружен в фа~rенском ярусе Урала, Cpeд11eii Азrш н Сибири, а также 
ь слоях Пильтон Англии; форма Plicatifera simplicior (W h i d Ь.) най
дена в фаменсюrх отложениях Западной Европы, Урала, Казахской 
стели н Средней Азии. Plicatifera semisbugensis N а 1. является харак
терной формой для сульцнферовых слоев Центра.%ного !(азахстанJ. 
Найден также новый в1rд Plicatifera alexandri L i t 1'. sp. nov., встречен
ный вместе с Cyrtospirifer sulcifer (Н. et С.). · 

Род Praewaagenoconcha nредставлен двумп вrrда:11и: Praewaagen.'!
conclю oreliana (М о е 1 .) и Praewaagenoconcha speciosa Н а 1 1. 

Псрвыii вид лронсходнт нз сульциферовых слоев Центрального 
Казахстана н из задонс1шх слоев Центрального дево нского поля; вто
рой вид встречен в мейстеровсr<Их слоях Центрального Казахста1rа и 
в слоях Че~1унг Северной Америки. 

Род Productella Н а 1 1 лредстав.~ен одним видом Productella cape
rata (S о 1v.). Этот вид описан Д. В. Наливкиным 11з мейстеровских слое;~ 
Центрального Казахстана, а также содержится в слоях Пильтон Ан г ли н. 

Значительное количество видов относится к роду Cyrtospirifer N а 1., 
который распространен как в верхах среднего девона, так и в верхнем 
девоне СССР, Западной Европы и Северной Америки. Представителн 
этого рода Cyrtospirifer cf. calcaratus (S о w.), С. insulcifer V а'·· 
С. sulcifer (Н. et С.), С. sulcifer (Н. et С.) mul. ulentensis N а 1., С. pu
rus S v е г. sp. nov., Cyrtospirifer(?) karagatshicus S ,, е г. sp. noY., 
С. procumbens S i m. (in litt.) шнроко рi!спространены в отложениях 
хребта Тарбагатай. 

Cyrtospirifer cf. calcaratus (S о \1'.) -чрезвычайно характерная 
форма для фалrенских отложений Центрального Казахстана (мейсте
ропские слои) и лишь изредка попадается в основании сулы111ферооых 
слоев. В Башкирии этот вид найден в отложениях фаменского ярусз, 
1.; Англии- в пильтоiiСКIIх слоях верхнего девона. Виды Cyrtospirifer 
sulcifer (Н а 1 1 et С 1 а г k е) 11 Cyrtospirifer sulcifer (Н. ct С.) mLit. ulen
lensis N а 1. встречены в сульцнферовых слоях Центрального Казах
стана; первый из них также обнаружен в слоях Чемунг Северно1'i 
Амсриrш. Cyrtospirifer insulcifer V а s. найден в верхней части фамен
ских отложений Центрального Казахстана и Караганды. Cyrtospirifer 
procumbens S i m о г i п (iп liH.) характерен, как nишет А. М. Симор1щ 
для отложений этрень и редко встречается в сульциферовых слоя, 
Карагандинского бассейна. Cyrtospirifer purus S v е г. sp. nov. и Cyrto
spiri/er(?) karagats/1icus S v е г. sp. nov.- новые виды из оерхней ЧiiCTJI 
фаменского яруса. 

К роду Brachylhyris М' С о у относится один вид Bracfzythyris sul
cifera N а 1., распространенный в сульцнферовых слоях Цс1прального 
Казахстана. 

Весыrа hrногочис.~енны в фа~rенскнх отложениях хребта Тарбагатаii 
представнтелн рода Lamellispirifer N а 1.- Lamellispirifer bouclюrdi 
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. . . (Н l С) В щ Lamellispirifer botl-(M u г с h.) и Lamelltspmfer posterus .. е _- . r , Ф к (f-'erques) 
t·hardi М Ll г с h. описан из верхнефранскнх изве .. стняков . ер ях Цент
Франции; его присутствие таюке отмечено в меистеровсы1х ело 

ральрногоСКаз~:~~~~:~-iа Н а 1 1 ct С 1 а г k с- представлен nренмущt:ственно 
од am R ) широко распростра-формой Camarotoechia turanica ( о m. ' которая Казах 

нена в фаменских от.1ожениях Среднеlй Азии ~' ~енЬтр~рл:;~~;~влен Н2~ 
стана Другой вид- Camarotoechra /:о omensrs г . ожаrшй 

· б .. актерен для фаменсrшх отл ' большим количеством осо еи и хар ) Заnа _ 
Кара-Т ау, Центрального Казахстана ( сульциферовые слои 11 д 

ной Европы. еся к роду Para-
B нашей ко.lЛекции имеется три вида, относящlи 'k N 1 иcxo -

Jhorh nchus \V е 1 1 е г . Из них Р. celak N а 1. и Р. zu er а а .. · про 
~~ят иt сульциферовых слоев Цент~ального .. Казахстана (вто:,_~~1 ~~'fи~акt~= 
встречен в мейстеровскнх CJIOЯXJ; трет н н Bllд- Paraph у п екса 
aequalis (G о s s.) nодробно рассмотрен пр н описа~~~~ п:fsв~~~с~fе~ал N а 1: 

К роду Atlzyris М' С о у относятся два вида. У . Ц _ 
11 Athyris sulcifera vаг. intermedia N а 1. из сульциферовых слоев ент 

рального Казахстана . е 1 нях Эти виды широко распространены в верхнефа~1енских отлож ' 
Тарбагатая .. 

На осн~вании коып,1 екса брахнапод оозраст вмещающих отложении 
определен "ак позднефаменскиi-i, лосrюльку большинспю pogoo и оидо~ 
иторога коыплеr<са раслростране:ю в синхроничных о разовавин 

Центрального Казахстана. и вида 
Фаменские мшаню1 хребта Тарбагатай по своему родовому .. Ц , : 

1юму составу близки к мшанкам нз одновозрастных отложении ен~ 
р аJJьного Казахстана Прибалхашья и Чи11гнза. В фаменс"ом яру':е 

' ф ф е ид· здесь прнсутстnуют толы,о отмечается бедность орм енест .1л · · . 'С 
представнтели рода Fenestella L оп s d а 1 е и Pblopora М о у, но 

ь большом количестве . · Rh Ь ем 
Значительным числом видов лредстав.1ен род от opora, прич 

Rhombopora fameniensis N е k h о г о s h е У широко распространен 
в фаменских отложениях Прибалхашья. р· t l'

Отряд Cycloslomala представлен единнчным эюеыпляром- rs и r 
рога intermedia N е k h.- формой, хараюерной для фа менекого яруса 
Uентральногс Казахста11а. Р 

Верхняя часть фаменского яруса характеризуется совершенно опр_
С\еленным комплексо~r родов и видов, встречающнхся в большо~r коли

~естве экземпляров. Из них наиболее хара"тернымн являются: Pseud~
campylus tarbagataicus Т г о i z k а j а, Pseudocampylus vrrgatus Т г о l
z k а j а, Leptotrypa tabulosa N е k h. \'а г. texta vаг. поv., lntrapora vul-
gatum sp. nov. б 

в отложешrях фамеiiСI<ого яруса, развитых на право ережье 
]J. Аягуз и в долине ручья Узун-Булак, встречены мелкие одиночные 
ругазы Nalivkiпella erofunda S о s h k., характерные для эйфельских н 
фаменских отложении Урала. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Каменноугольные отложения, широко распространеrшые на Тар 
багатае в основном слагают центральные части СIIНКЛJ!налы!ЫХ склада!< 
по северному и южноhrу скло11ам хребта и в отде.1ы1ых блоках выходят 
ь водора.1делыюй его части. Отло:1<енr1я карбона представл:ны разно
образными породаын, смена фац1111 которых намечается с 101 а на север 
11 с востокJ на запад. 

По литологическому признаку 11 окам<:не.~остп~r этн от.~ожени11 
можно отнести к IlюкнehiY 11 среднему отделам "арбона . 
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В нижнем отде.1е выделяются турнейскнй и внзеi'lский ярусы. 1 !а 
северном склоне Тарбагатая нижнекаыенноуго.пьные отложения вытя
нуты в виде nолос до.1готного nроспrрання, которые по nриближенин 
" хребту nрrшиil:ают широшое nростиранне. Онн шнроко развиты 
в долине рек Карбоги 11 Базар и слагают значительную часть водораз
дела между нн~нr. Разрезы отложеннй нriжнего карбона nрослежнва
ются по peкailr Нарыву, Тебезге, Карбоге, Аягузу и др. 

Нижнекаыенноуго.1ьные отложения представпены мощной терри
генной серией, в I\Оторой наблюдается чередаванне nачек nесчаников, 
алевролнтов, арги.1литов с тoнr<Hill!! npoc,lOЯiiiH ыергелей. Изредка встре
<:аются прослои 11 .'JIIiiЗ Ы конгломератов н гравелнтов. Окраска nород 
в основном" темная, темно-серая, нногда зеленовато-серая. Среди этих 
образовании изредка встречаются глннисто-кре~1нистые и глинисто
уг.пистые nороды мощностыо 10 .м н менее. Приведем неско.~ько разре
зов, прослеженных по рекаы Нарыну, Карбоге н Базару. 

П~ рвы й разрез- по р. Карбоге (nротив nравого nритока 
f.J. Каиракты), где каменноугольные отложения интенсивно nеремяты 
в мелr<Ие сr<ладкн. 

1. Переелаиваине среднезернистых темно-серых nесчаников с алевроли
тами. 

2. Чередование светло-серых известняков н алевролнтов с хорошо выра
женной микрослоистостью н серых, зеленовато-серых лесчаннков, 
отдельные nрослои которых достнrают 50-60 с.м. Песчаникн С~lаrают 
центральную часть небольшо .. й сшrклинальной складки. В алевротпах 
собраны остатки искоnаеыон фауны довольно плохой сохранности: 
бра х 11 оn о д ы- Clzoneles multtcostata \V i n с h., Orblcuioidea sp., 
Atrypa sp.; nел е н 11 nо д ы- Posidonia sp. н крннонден. 

3. Чередаванне алевролитов, аргиллнтов с тОНКii l\ш nрослоями nесчаников 
темвы~ и темно-серых .. тонов. В этой пачке встречаются редкие остатки 
древиен флоры nлохои сохранности (nо-видимому, Calamites) . . . до 150 я 

4. Мощная nачка песчан11ков от мелко- до грубозернистых, иногда nерехо
дящих в гравелиты. Песчаники толстослоистые (до 3 At мощности) 
серые, темно-серые, с прослоямн алевролнтов, в которых обнаружены 
отnечатки растений 250-300 .. 

" В т о рой разрез был изучен по р. 1-/арын и его притоJ<у- р. Кара
Анрык. Здесь выходят следующие nороды (снизу вверх); 
1. А,1евролиты темно-серые, тонкоnлитчатые, образуют щеnавидную щебенку. Cpeдlf 

ннх встречаются пачки черных алевролитов. На повсрхностн слоев видны следы 
лолзанья жнвотных. 

2. Чередование а.fJевролитов и nесчаников от светло-серых до темно-серых, тонко
~тtтчатых:, звонких. Прослон песчаников от 0,5 до 4-5 At. Песчаники серые J{ 

же~'lтовато-серые, содержат тotrnиe линзы крупнозернистых песчаников. В aJteвpo
mпax встречены ?.статю1 древних растен11ii nлохой сохранности (Calamites sp.) 11 UJlеннкн кринондеи . 

3. Те:-.ню-серые н светло-серые алевролиты с nодчиненными 11рослолми серых мелко
зернистых массивных н слонстых nесчаников. 

4. Л1ощная nачка nесчаников н алевролитов. Песчаинки серые 11 те,1но-серые с npo
c.fJuям н н линза.\!И мелкогалечного конгломерата и гравелита. Среди nесчаников 
вс1 речаются ыалоi\ющные nрослои алевролитов темно-серых тонкоплитчатых, 
тонкозернистых (10- 15 J<). 

5. Алевролиты, аргилтпы с rюдчнненньti\111 npocлoяi\m серых nесчаников. в слое 
5 встреч~ются тонкоnJштчатые, рассланцаванные зрrнллиты 11 алевро.,нпы темной 
н сnетлов окраски с буроваты\rи разводаi\lи. Средн ннх найдены npoc~1011 , Cll.rihHO 
о()огащенные орrа11нчесюJ\1 веществом 11 nреnращенные в уг~гtнсто-глннистые слаtщы. 
Мощность отдельных nрос.1?.ев от 10 см до 1 д Здесь собраны хорошо сохраннв· 
нтеся отnечатки растении: Angaroptendrum cardiopleroides (S с 11 т) z а 1 
Angaropteridium abacanum Z а 1 .• Ginkgopftyllum sp. · " ·• 

б. Мощная nачка грубых и среднезерннстых nесчаннков. В nесчаниках вередко встре
чаютсн отдельные хорошо окатаиные rалькн. В верхней части пачки cpeдrt песча
ннков находятся nрослои (до JO Jн r-.tощности) а~1евролнтов, а вверху 0 ,111 нсчс
заюг. В nесчаниках собраны остаткн искоnаемой флоры. средн которых оnределены 
Kr,orna (от Stgtlfana) н Asprdtana. 
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Все nороды очен1, интенсивно nepeiiJЯTЫ в ЛJе.1кне складю1, nоэтому 
трудно определить ыощность. Мощность всего разреза достигает 1500-
1750 At. 

В долине р. Базар разрез нижнего каrбона по .1IIтолопrческому 
составу несколько иной в сравнении с nриведеннЫii!И разреза~ш. Здесь 
число nрослоев nесчаников становится меньше 11 онн за~1ещаГотся алеэ
ралитами и аргиллнтаын. 

Прнведенные выше разрезы можно noдpaздeJJIITь на две то.1щн -
нижнюю и верхнюю. ДJJЯ шJжней толщи характерны~' является пре
с.бладание тонкозернистого террнгенного матернала, где подчиненную 
ро.1ь играют nесчаниrш. Вся толща состоит 11з ТОIII\Озериистых алеврол и.~ 
тов н аргнллитов, иногда со следашr окре~1нения. В основаmm ннжнеи 
1олщи, развитой в долине р. Карбоги, обнаружены остатюr нско_nа~
~юй фауны nлoxoi'i сохранности: из бра х и оn о д- Choneles multtco;;
tata W i n с h., OrЬiculoidea sp., Camш·otoecl1ia sp., Alrypa sp.; из п л а
с т и и ч а т о ж а б е р 11 ы х- Posidonia sp. Эти фор~1ы уl\азывают на 
принадлежиость данной толщи к ннжнел1у турне. Он11 хараi;терны для 
слоев Fcrnglen Северной Амер11ки. 

В верхнеii части толщи обиаружены остаткн древнеii флоры n.;юxoii 
сохранности, отнесенные к роду Calamites. Характерным с:1едует счи
тать наличие следов nолзаиья животных на nоверхности слоя аргИ.1Л!f-

1ОВ и алевролитов. Остатки флоры имеют каыенноугольный облик. На 
основании nриведениых данных НIIЖНЮЮ толщу относи~! к турнейскому 
5Jpycy. Мощиость толщи колеблется от 600 до 700 лz. 

1-Ja нижней толще (с nостеnенным nepexoдo,,J) за,1егает верхняя 
толща, r<аторая несколько отличается от nредыдущей. 1:-Ia юге, близ 
хребта Тарбагатай, эти отличия резкие, так как здесь верхняя толща 
Jючти nолностыо состоит из грубозернистого nесчаннетого материала; 
110 наnравлению к северу эта разница сглаживается: резко уменьша

е-тся количество nрослоев nесчаников. Верхняя толща nредставлена 
зелевовато-серыми и серыми nесчаннками, содержащJНIИ nрослои и 

линзы конгломератов и гравелитов. Средн nесчаников встречаются nачки 
алевролитов и аргнллитов (мощность 2-15 .м). Это обычно тонкослои
стые, иногда лнстоватые, темные, nочти черные гmшJtсто-углнстые 
сла1щы. В пачках алевро:1итов 11 гттнсто-уг.'Jистых слаrщсв обнару
жены остатки нсJ<оnае~юй флоры и фауны. Сред11 расппельных оста г
ков оnределены Angaropteridium cardiopteroides (S с h m.) Z а 1., Ang
abacanum Z а 1., Ginkgophyllum sp., Aslerocalamiles scroЬiculatus 
(S с h 1оth.) Z е i 11., Lepidodendron sp.; из фауны- пелщиподы Posi
donia becheri. 

Весь nрнведеиный компле1<с флоры 11 фауны (ne.1eцtrnoды) укi!ЗЫ
вает на то, что верхняя толща относ1пся к бо.с1ее ~юлоды\1 отложениям, 
чем турнейсю1й ярус. Род Angaropteridium характерен д.1я Ангарской 
ф;юрнстнчесJ<Ой провиJЩJIИ. В Кузнецком бассеi\не форма Angaropteri
,iium cardiopteroides (S с h m а 1.) Z а 1. прослеживается от низов острог
СJ<ОЙ свиты. Она встречена также в нижнекаменноуго.1ы1ых от.1ожениях 
[<1\инусинского бассейна. Форма Angaropteridium аЬасапит z а 1 е s s k у 
является руководящей для иижнека~1енноугольных отложений Кузнец
J.оrо и МннусинсJюrо бассейнов. В Кузненком бассейне она встречается 
,, верхнето~1ском горнзонте (С,). Вид Ginkgoplzyllum sp. встречается ка>< 
в Aнгapcr,oi'i, так и в Вестфа.1ьскоi\ флористrrчсСJ\ИХ nровJJIЩИЯХ. Пеле
ниnоды Posidonia beclzeri довольно шнроко расnространены в нirжне
J,амеJJJJОугольных отложениях. Онн OII!ICa JJЫ 113 визеiiскю: от,10жсrшй 
l~ентралыюго Казахстана и встречаются в JIИЖHOJ карбоне Западной 
Европы. 

В результате нсследовання остатков нскоnае~юй ф.1оры ,1 
фауны (nе.1еципод) установлено, что nороды, их содержащие, 
''еобходи~J() относить J< верхнеii части нижнего карбона, точнее- к ви-
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:Jei'Icкo~IY и намюрсJ,о,\1) яруса~1. Мощноr:ть верхней TOJIЩJJ исчисляется 

в 400-800 .м . 
Таким образо,I, ~южно счнтать уст<.:нов.1енны:.1, что обе толщ•1 

I'~Iсют разл нчныii возраст. Это 110дтверждается находками соответ
ствуюiЦiiХ ока~Iенелостеii. 

ЗапаДIIСС ОПIIСЗННЫХ разреЗОВ каменiJОугО,lЫIЫе ОТЛОЖСНШI ПрОС.1С

ЖИВаЮТСЯ по р. Ая гуз близ колхоза Ушарал, где онн выходят в узком 
тектоническом б.1оке. 1\po~Je того, по данным С. Н. Голышева, эти отло
жения развиты по дот1наА1 рек К.ншкине-Бугаз, Коинды-Булак и др., 

1де представ.1ены осадочныiiiН породаi\111- песчаннка~ш. алевролитам н, 

сланцами, средн 1\оторых в виде прос.1оев встречаются известняки. 

В шrжнеi'I части этих от:Jожений содержатся пачки сланцев с пла
стаыи каменного угля, не наблюдавшнеся в ра з резах, расположенных 
восточнее. 

Лучшнй разрез был нзучен С. Н. Го.11.>1шевым блн .з пос. Елтай, где 
обнажаются (снизу вверх): 

1. Известняки крннондные, светло-серые, nесчаннстые, содержащие 
Lamelllspirifer roemerianus 1< оn. . . . 16 м 

2. Сланцы кремнистые, темно-серые, с прослоямн известняков r-.Jощ-
нuстью 1 ,5 А1 • • • . • . . • . • . • • • . . . 8 ,, 

3. Известняки органогенные, светло-серые 11 те~1 но-серые. В и звестняках 
собраны Lamellispirifer roemerianus К о n., Spirifer /ausiaпensis R о w 1., 
Productus sampsoni \V с 11. н др. . _ . . . . . . _ . . 12 " 

4. Песчаники мелкозернистые, лшюво-серые сменяются измененными дна-
базовы"'" nорф.,рнта.,и н туфа"'" земного цвета . . . . . . . 14 

5. Известняки с тонкн"'" nрослоями аргfl.lлитов, содержащие Spirifer torna-
censis К о n ., Spirifet· gгimesi Н а 11. . . . . . . . . . _ 6-7 ., 

6. Песчаники мелкозерни стые, серые 11 табачно-серые, с редкоИ галькой 
кварца; содержат nачку углисты х сла нцев с nластам и каыенного угля . 150 " 

7. Пачка песчаников и кремнистых сланцев с проелоими ме.пкозерн11стого 
с~рого известняка . . . . . . . . . . . . . . . 300-350 " 

8. А.1евролиты тонкозерннстые серого 11 светло-серого цвета, с прослоямн 
ыраыорнзованных известняков со Spirifer grimesi 1-1 а 11, Spirifer torna-
censis К оn. . . . . . 100- 120 ., 
Общая ыощность разреза 700-750 "· 

В разрезе, близ пос. Караку нгей, з аметно значительное увеличение 
мощности углистых сланцев, содержащих пласты углей; здесь наблю
дается уменьшение роли карбонатных пород. Мощность пород умень
шается до 300-350 .м. 

Выше этого раз реза залегает ~ющная монотонная толща песчани
~.ов, которы~;н почти пол ностью сложены горы А как-Талагай, горы 

Кызылчал 11 южный склон гор Бектемир-Адыр. 
Эта толща фациально устойчива ; в ней второстепенное значение 

ныеют просло н а.~евротпов, сланцев, ~1ел когалечных кoJIГJIO~I epa тoв 

и плагиоклазовых порфнритов. В песчаниках и ал ев ролитах собраны 
многочисленные остатки брахиопод, сред и которых определены: Dictyn
clostus deruptus. R о m. ( много), ред1ше экзем пляры Linoproductus 
ovatus Н а 11, Spm[er plenus Н а 11 , Chonetes ischimica N а 1., Ch. ischi
mica var. transversa N а 1. 

Расоютренвый фаунистичесi<ИЙ комплекс указывает на принад
Jiежность этих от.~ожениi"J к нижнему внзе. 

Если сопоставля ть эт и отложения с каменноугольныыи образова
ННЯ\111, развитыын восточнее, то прн веденный разрез ~южно раздели rь 

на две части- 11 11жнюю 11 верх н юю. 1 lнжняя- с преобладаниеы карбо

натных пород вннзу н терригснных вверху- относится к турне!J СJ<ому 

5>русу, о чеы свндетс.1ьствует содержащнйся в ней кO:\Inлei<C окаюен~

лостеii, 1\Оторый характерен для турнеiiскнх отложен и й Центрального 
Казахстана, но в породах хребта Тарбагатаii представлеl( зна чителыю 
бt:днсе. По ко~Iплеi<су содержащихся в описанной толще остатков иско
пасыой фауны породы относятся к нижнетурнейскому подъярусу, 
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1, которому приурочены углистые сланцы с прослоями углей, н верхне
турнейскому подъярусу, состоящему из терригеиных осадков. 

Вышележащая монотонная толща песчаников ~южет быть отнесена 
\Же к визейскому ярусу, именно- к его нижней части, что подтверж

I(ается находкой окаменелостей , характерных д•1Я «ишимских слоев» 
Uентрального Казахстана. 

Выше этих пород залегают туфагенные образования, которые при
урочены к центральным частям синклиналей. Они были просл.ежены 
восточнее горы Жаман-Батпактас в виде полосы, простирающеися до 

с реднего течения р. Кишкине-Бугаз. Эта толща сложена туфагенными 
породами, среди которых в значительном количестве содержатся туф'>l 
плагиоклазовых, роговообманковых порфиритов и туфоконгломераты. 
Подчиненная роль принадлежит туфопесчаннкам, туфолавам, которые 
~:>стречаются в виде отдельных прослоев. В песчаниках были обнару
жены неопределимые отпечатки растений. По стратиграфическому поло
жению эту толщу пород (мощность 900-JOOO .м) следует относить к визе 
и намюру, учитывая также то, что юга-восточнее встречаются такого же 

типа породы, в которых найдены остатки флоры визе-намюрского 

возраста. 

Несколько восточнее, по р. Аягуз (близ горы Конджека н), нижне
каменноугольные отложения представлены неполным разрезом. Здесь 
они слагают центральные части сиш<линалей и выступают небольши~ш 
блоками среди древних пород. Западнее совхоза имени Н. С. Хрущева 
нами был описан разрез (снизу вверх): 

l. Известняки органогенно-обломочные с уг.rюватымн об.аомкамп порфн
ритовых туфов (размер обло"ков от б до 3-4 с.и). В нзвестняках 
собраны многочнс.'lенные окамене .. 1ости, среди которых определены бра
хиоnоды: Plicatifera alexandrii sp. nov., Spiri[er platynolus \V е 11 .. 
Brachytl•yris sp. 11 др. . 20-25 -" 
Известняки (онв с.1агают центральную часть гряды) ппитчатLtе, те~1НО-
серые, серые, с тонкнмн (5-6 см) прослоями черных крсмнсii. Здесь 
{'Обрана кoJJJtet<uня Gрахноnод: Lamellispirijer roemer~anu' К оn., Plica-
tifera alгimcus N а 1., Spirifer plalцnolus \V е 11., Cliolilyridilla glenpar-
kenш \V е 11., Tylolhyris laminosa J\\ 'C о у 11 ын . др . 150-200 ,. 
Алевршшты nестрые, зеленые и фиолетово-бурые, со с.1абы м 01\ремi-iе-
ниеы; щебенка угловатая и r.1елкооскольчатая. ООнаружены хвостовые 
щитки трилобитов 5-б " 

~. Алевро~1иты !tзвссп<овистьJе, с прослояr.ш известняков. Алевро.'lнты 
темнu-серые, слабо окремнелые, плитчатые, с органi'ЧССКИ\11! остатками 

(брахиоподы): Lame/llspiгifer roemerianus J< u n., \Vaagenocont-Jш cf. 
nummularis W i n с h., Ambocoelia unionensis \V е 11., CllOtl!yridina 
glenparketists W е 11. 11 др. 10-12 ., 

>. Алевро .. 'lнты и nесчаники серые. темно-серые н зеленовато-серые, мелко-
зернистые, тонкоплнтчатые, с очень по.1оги\1 залеганием 15- 17 " 
Общая •ющность этого разреза 240-260 .м. 

Несколько севернее в основании этих отложенАй за.~егают светло
серые аркозовые песчаники. 

Эта толща перекрывается пачкой туфагенных пород, представлен
~ых туфами порфиритов, поr;фпритами и туфапесчаниками зеленовато
серой и ЛJJловой окраски. 

Все перечисленные отпожения следует относить к турне, так как 
Р. толще осадочных пород были собраны: Cfzonetes ornalus S h u m., Pli
catifera aktaicus N а 1., Plicati[era alexandrii sp. nov., Relicularia coope
rensis S \V а 1 1 .. Braclzythyris peculiaris S h u m., Rfzipidomella thiemei 
(W h i t е), Ambocoelia unionensis \V е 11., Lamellispirifer roemerianus 
К. оп., Spirifer incertus Н а 11, Spirifer platyno/us \V с 11. 

.. Этот I<омплеJ<С ока~1ене.1остей хараперен д.1я НIIжней части тур
t:еисi<Ого яруса; входящие в I<O~IП.leJ\C виды широко распространены 

в кассииских слоях Цснтра.1ыюго Казахстана. 
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Верхняя туфагенная пачка не содержит органичес1шх остатков, но 

по стратнграфическому попожению может быть отнессна условно к верх

нему турне. .. . , 
На южном склоне хребта Тарбагатаи ннжнеJ,а~Jенноугольны• 

отложення JJюеют ограннченное распространеРие, они развиты в долин~ 

ручья Узун-Бу.1а1<, где слагают центра.1ьную часть С!шклишl;Jьно~~ 
складкн, з<:~жатой среди снлурнiiскнх пород и по крылья:11 срезаннон 
крушJЫШJ ~Iерндионалы1ыын раЗ.1ОЫ<t.ш. В д.?лнне р. Уча-Катты отло
жения нижнего карбона залегают на снлурш!СЮ!Х осадках и в отдель
ных тектонических б1оках развиты на водораздельНО\1 хребте (перховье 
о. Каргалы). 
· В этой части хребта Тарбагатай породы нижнего карбона представ
девы ~юрской н вулканогенной фация;11и. В нижней части разреза про
слеживается пачка кpeiiiHI!Cтыx полосчатых пород (от красноватых до 
зеленовато-серых тонов), J<аторые согласно залегают на известняках 
фаменского яруса. Выше средняя часть разреза сложена известкови
стыми песчаниками с тонкиыи прос.1оя 111 детрнтусовых известняков -
плотных, плитчатых, также со следаын окре~Jнения п с большим J<Оличе
ством окаменелостей (преи~1ущественно брахиопод, реже - трилобитов). 
Верхняя часть разреза прсдстав.1сна в основном известковистыми пес
чаниками и алевролитами желтовато-ссрой и серой окрасJш и содержит 
большое количество остатков ископаеыой фауны (брахиопод). 

В разрезе по ручью Узун-Булак проележены следующие породы 
(снизу вверх): 

1. Известняки серые, свет~1о-серые, ро3оватые, с~1оиrтыс, иногда \1ассивные. 
Сод~ржат многочисленные остатки верхнефаменсi<ИХ брахиоnод: 
Cyrlospirifer su/cг{er Н а 11 et С 1 а г k е, Plicatifeгa simplicior \V i d Ь. 
11 др. 

2. Согласно лластуются с нзвсстняка~ш кремнистые по~1осчатыс породы, 
тС~.пстослоистые, на раско~'lе с раковисты r.t IIЗ~lor.юм, зеленой, вишнево
бурой окраскн. Поверхность с.1оя неровнан, бугристая. В отдельных 
прос.rюях встречаются желваJ<И креыня. Здесь собраны остатки бр~хно
под (n.1охой сохранностн): Cliotlгyridina glenparkensis \V е 11., Rlнpido
mella tiliemei \\' 11 i t е, Clzoneles omatus S 11 Ll m. 

3. Алеврол11ты те\JНо-серые, нзвестковнстые, n.'штчатые, CJiaбo ОI<реr-.tнелые, 
мелкозернистые. Среди алевролитов встречаются тонкоПJliПЧатыс серые 
известняки. В с~1ое 3 соUрава богатаи кoл.'lCI<UIIЯ ока!\lснелостеil (бра
хноnоды): Clzonetes omatus S 11 u m.,. Clгoneles sel<gera Н а 11, Syrin
golltyris aff. exlenuatus 11 а 11, Rlupгdomella altшca Т о l m., Spmfer 
p/alynolus W е 11., Plicalifera cf. агеиа/а Н а 11. 

1. Песчаники известковистые, среднезернистые, толстослоистые, серые. 
Среди песчаников встречаются прослон мелкозернистых зеленовато
желтоватых алевролитов. Некоторые nрослои алевролитов имеют жел
вакавидное строение н на вздутиях сильно ожелезнены. В с.лое 4 
собраны многочисленные остатки брахиопод: Spirifer subgrandis R о t., 
Spirifer(?) obrulschevi J а n., Dictyoc/oslus burlingtonensis 11 а 11, Dictyo
clostus deruptus R о m., Clzonetes annulata J а n. 11 м н. др. 

5. Мощная nачка известковистых песчаников, nлотных, ожелезневных, про
низаиных жилка~ш кальцита в различных направлениях; к сеоеру и 

востоку замещается породами брекч11свидноrо строении. В nесчаниках 
собра11ы окаменелости такого же тиnа, как в слое 4: Dictyoclos/us 
viminalis (\V h 1 t е), Productus splшeroidea L i l v., Spirifer lornacensis 
К о n. и мн. др. 

300-400 ·" 

Ilo обЛJшу и составу фауны и литологическому признаку описан
ные породы могут быть подразделены на два горизонта- нижний и 
верхний. 

Нижн.ий горизон.т включает первые три слоя пород, в которых обна
ружен следующий комплекс окаменелостей: бра х и оп о д ы- Spiri
fer cf. tornacensis К оn., Spirifer platynotus N а 1. (nоп W е 11.), Plicati
fera cf. arcuata Н а 1 1, Chonetes ornatus S 11 u m., Syringothyris extenua-
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tus Н а 11, Scftizoplюria rostriatus W с 1 1., R!zipidomella altaica Т о 1 ш., 
Camarotoechia sp. и три л о б и ты Phacops sp. 

Общ11я мощность слоев 1, 2 н 3 состаuляет 150 200 лz. 
Перечисленные виды брахнапод широко распространены в ниж

нетурнеiiскнх отложениях Кузнецкого бассейн<~, в J'ассинскнх слоях Цен
трального Казахстана н в нижне~I турне Рудного А.пая. Это даст JJJ<

можность н ai\I OTIIOCJ!Тb ннжннй горизонт (с.1ои 1, 2, 3 приведенаог 
разреза) к нижней части турнеiiского яруса. 

Верхн.ий горизон.т включает слон 4 и 5, представ.1енные грубы\JИ 
извеС'zъовнстыми песчаникаillи, в которых CiыJJИ собраны многочисленные 
остатки п.1еченогих: Dictyoclosfus burlingtonensis Н а 11, Dictyoclostu, 
viminalis (W h i t с), Dictyoclostus deruptus R о m., Spirifer subgrandis 
R о t., Spirifer attenuatus S о \V., Spirifer missouriensis \v_ е 11 ... \'fle/lena 
subtrigona М. i 11., Eumelria prima \V h i t с, C!юnetes kmglzmca \1 а 1 , 
Camarotoechia elegantula R о \V 1., Rhipidomella altaica Т о 1 m. и др. 

Общэя ~ющность слоев 4 и 5 варьирует в прсдс.1ах 100-150 .11. 
Перечнсленzzыii ко~тлекс брахнапод очень хараJ<Терен для верхнсii 

части турнейского яруса. Эти виды широко распространены в верхнс~1 
турне Центрального Казахстана, в фомиискоi\I горизонте Кузнецкого 
бассейна и в турненеких отложениях Джунгарии. 

По р. Ак-Чокка, недалеко от л1ельницы, к югу от пос. Подгорного, 
были встречены то,1стослоистые конгломераты; размер галек (очень 
хорошо скатанных) достигал 10-15 с.м. Галька состоит из известняков. 
порфиритов, туфов, кре~1нисть1х nород. В гальках известняка были соб
раны многочисленные остатки плеченогих: Plicalifera praelonga S о \V., 

Cyrtospirifer cf. sulcifer Н а 1 1 et С 1 а г k е, Streptorlzynclzus matyncus 
N а 1., Chonetes sp., Camarotoechia sp. 

По наличию в га.1ьках девонских форм, тождественных видам, най
денным в долине ручья Узун-Булак, отложения, содержащие гальки 
этого возраста, ~1ы относи:11 к тypнeiicкoiiiY ярусу, поскольку бо.1ее мо.1о
,!,ые отложенzzя здесь не установлены и выходы конгломератов распол 1-
гаются на простирании с выходами карбона, развиты~ш в долине ручья 
Узун-Булак. 

В верховье р. Каргалы отложения нижнего карбона представлены 
Jzзвсстковистыми песчаникаш1 11 а.1евролиташ1 11 уг.1истыш1 аргилли

та~ш. В извесп<овнстых песчаниках были собраны ~Iногочнсленные 
сетатки нскопаемоii фауны: бра х 11 оп о д ы - Cancrinella laeuicostus. 
Spirifer cf. tornacensis К оп., Dictyoclostus fernglenensis \V е 1 1.; 
Ar ша н к и (нз отряда Cгyptostoшata) - Fenestella triserialis U 1 г i с h, 
Feneslella serratula U 1 г i с h, Fenestella narinica N i k i f. \'а г. deminuta 
vаг. ПО\'., Reteporina sp., Ptilopora bogdanovi sp. ПО\'., Polypora sp., 
Septopora sp., Nematopora turkeslanica N i k i f о г о v а, Rlzombopora sp., 
Goniocladia sp. 

Приведенныii комплекс окаJ\Iенслостей даст ocнoвaiJIIЯ о1носить 
эту пачку пород к ш1жней части турнейского яруса. 

По р. Уча-Катты вскрывается толща с очень пологим залегание~! 
(угол падения 5-10°), в которой наблюдается чередование туфов кис
JIЫХ эффузивов от тонкопеп.1овых до обломочных, голубовато-серо•·о 
цвета, полосчатых, имеющих ясно выраженный раковистый из.1ом. 
с туфф•па~zи табачно-зелеными, прочными, тонiюплитчатьшzJ, и туфа~111 
с облоАiкаыiz полевых шпатов среднего состава. Описанные породы зале
гают на лиловых вишнево-бурых туфах силура с угловым нссогласие.\1. 
Среди туфов встречаются прослои серых окреАiнелых плитчатых але
вролитов, песчаников и туфопесчаников. Мощность этой пач1ш не пре
вышает 150 м. 

По данным А. М.. Дискина ( 1950), в этой толще содержатся остатки 
флоры, наличие которых дает возыожность относить эти породы к ннж-
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нему карбон}. Н1:1111 кажется правильным относить эту толщу к нижнему 

r.арбону (по-видимому, к визе-намюру). 
Ка~1енноуго.~ьные отложения нами изучалнсь по юга-западному 

Сl\лону хребта Тарбагатаii и на прилегающих участках северо-восточ

ного Приба"1хашья. Здесь отложения карбона фациально отличаются 
от одновозрастных пород остальной части хребта Тарбагатай. Хорошо 
I<Ыделяются две толщи , которые распространены неравномерно. 

Нижняя толща нами изучал ась по р. Каракол, в окрестностях 
нос. Джа~1бул. Она залегает на размытой поверхности эффузивно-оса
;lочной толщи верхнего девона. Основание толщи сложено крупногалеч

ными конгломератами, образующими массивиые скальные выходы. 
Гальки в конгломерате хорошо окатапы и состоят из порфиритов, гра
tштов, гранит-порфиров. Диаметр галек от 3 до 15 см. Цемент в конгло
\•ерате песчанистый. Среди конгломератов встречаются прослои (до 
2 . .11) известковистых песчаников и алевролитов. В последних обнару
п\ены окаыенелости, которые впервые были встречены В. П . Поникаро
вым при геологической съемке этого района. В собранной коллекции 
ископаемой фауны содержатся: Dictyoclostus fernglenensis W е 11., 
Syringothyris hannibalensis S \V а 11., Liorhynclшs greenianus U 1 r i с h, 
Brachytlzyris cf. suborblcularis Н а 11, Aviculopecten sp ., Bellerophon sp. 

Нижняя часть конгломератавой толщи по комплексу ископаемых 

форм относится к нижнему турне. Выше состав пород этой толщи 
J~есколько изменяется: помимо конгломератов (в которых преобладают 
гальки гранитов, гранодиоритов и кнслых эффузивов) встречаются 
пачки мелкозернистых песчаников (с остатками ископаемой флоры 
плохой сохранности), туфов и туфапесчан и ков. Таким образом, в верх
ней части разреза турнейских пород появляется в большом количесТi3е 
туфагенный материал. Общая мощность этой толщи достигает 1500 м. 
v\ы полностью ее относим к турнейскш1 образованиям. 

Выше конг.~омератов залегает (с видимы~1 согласием) эффузивно
о..:адочная толща, которая представлена в основном туфами, туфаагло
мератами и туфагенными песчаниками различной зернистости и окра
ски- от зе.~еновато-сероi't до ли.1овоi\. Органические остатки в ней не 
нстречены. В11дныая ~ющность эффузивно-осадочной толщи до 1600 At. 

Эту толщу можно условно относить к верхней части нижнего карбона. 
Аналогами этой толщи ~1ы считаем породы, развитые к северу от 

пас. Таскескен. В основном они представлены спилитовыми лавами 

основного состава, среди которых встречаются прослон и линзы светло· 

серых известняков . Известняки почти нацело состоят из мелких и круп

ных клубков водорос;1ей, по определению К. Б. Кордэ, относящихся 
к раинекаменноугольному роду Ortonella. В верхней части разреза 
• ~авы сменяются среднезернистыми плотными пссчашшами- серыми, 

массивными, содержащими nачки меJII<Озернистых алевролитов. В песча
никах и алевролитах собраны остатки растений (плохой сохранности), 
по внешнему виду очень близких к визейской флоре (Mesocalamites sp.). 
. Над породами визейского яруса залегает толща осадочных пород. 

Контакт не установлен. Можно предполагать. что он весагласный та1< 
как в нижней части разреза находится прослой мелкогалечного ко~гло
мсрата с гальками в основном порфиритов и их туфов. Выше они сменя

ются пачкой песчаников, аргиллитов н алевролитов. Аргиллиты обычно 
имеют темную, почти черную окраску, в то время I<ак песчаники и 

алевролиты- желтовато-серую и серую . 

В аргиллитах н алевролитах обнаружен комплекс окаменелостей, 
Е том числе остапш ископаемой флоры, филлоподы, фрагменты и чешуя 
гыб. Среди остатков древней флоры М. Ф. Микуновым определены: 
Elatocladus kassagatschrca (Т s с h е г п.) К r у s h t., Noeggerathiopsis 
cf. subangusta Z а 1., Noeggeratiiiopsis sp., Lepidodendron sp. Из филлопод 
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Н. И. Новожиловым установлены: Pseudestheria cebennensi1 
(G r а n d' Е Lt r у), Lioestheria sp., 

Наиболее важной группой среди ископае~юй флоры являются хво:i
ные, которые широко распространены в Восточном Казахстане. Фор:.1а 
Elatocladus kassagatscblca является характерной для тассубайбу
коньской свиты Калбинекого хrебта и для средних горизонтов малоу:lь
бинской свиты Руд1юrо А пая. Кроме данной фор~ш. в обl'их эт•t 
свитах содержится коып.1екс пскопае~юii ф.1оры, J,оторый четко сапоста ,. 
лястся с комплексом флоры, характерной для ыазуровской толщи Куз
нецкого бассейна . В связи с этим и отложения, нз которых собраны 
остатки Elatocladus kassagatschica, ыожно считать соответствующн~НI 
мазуровекой толще (этому не противоречит и наличие других из пере· 

численных выше форм). 
Филлаподы распространены в нижней части стефанекого яруса. 

В соответствии с прнведенными здесь данны~ш. толщу пород, содержа
щую перечисленные выше окаме_нелости, следует относить к среднем~ 

карбону и, возможно, к низам верхнего карбона. 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ 

На основании литологического и палеонто"1огическоrо изученн: 

палеозойских отложений хребта Тарбагатай ~южно представить себе. 
как происходило развитие морского бассейна в этой области от ордо
вика до карбона. 

К началу среднеордовикской эпохи район Тарбагатая бы"1 частью 
обширной геосинклинальной области, охватывавшей весь Казахстан 
В эту эпоху здесь господствовало широкое открытое море с многочис

itенными островами, представлявшимн собой как действующие, так и 
nотухшие вулканы. Продукты извержения вулканов являлись неточни

ком для накопления эффузивно -терригепных отложений лландейльского 
яруса и нижней части l<арадокского яруса. Условня, благоприятствую
щие развитию и обитанию фауны, могли СI\Ладываться на некоторы .. ; 
мелководных уч астках открытого моря, располоп\енных в достаточном 

удалении от побеrежья и очагов вулканизма. 

Развитие в западной части хребта обломочно-туфогенных пород, 
а в восточной- эффузивных указывает на то, что обширная cyшil. 
являющаяся областью сноса, раз~1ещалась, по-внд11~10~1У, где-то на 

севера-севера-западе, в области современного хребта Чннгиз. Частая 
смена пор~д, которая наб.1юдается в отложеннях .1ландейльского яруса 
11 в нижнси части карадокекого яр) са J,ак в вертнкаJJЫIО~I. так 11 в гора

зонталыЮ\1 направлениях, указывает на весьма неустойчивый режиы 

морского бассейна (чередование полосчаты-.. а "Iевролитов, с.l8Нцев . 
темно-серых слоистых Jшарцитов, пестроокрашенных полосчатых ~уфон 

11 яшм). Об осадочном происхождении яшм свидетельствует присутствие 

в них перекристаллизованных скелетов радио.1ярнii, а также их полос

чатая текстура. 

Находкн брахнопод, трн.1обнтов и редких щнанок прнурочен.,l 
1, прослоя;-.1 извесп,овистых песчаников, залегающих средн по"1осчатых 

кремнистых алевро.1итов. Эти формы ~югли обитать в сравнительно 
неглубоких ~частках ~юрского бассеiiна н в условиях открытого моря 
с нормальнон соленостью и нормальным газовы;~1 режи.1ом. 11акопле 1 ·1е 
небольших .~инз водорослевых извествяi<Ов происходи.1о в ана.югичных 

условиях. Родовой и видовой комплекс брахнапод и три"1обитов, обнару
~{енных в среднеордовикских породах хребта Тарбагатаii, очень близ01, 
к J<о~шлексам форм .. из синхроничных от.1ожениii Алтая, Снбирскоi1 
платформы, Сев_ернон Америки, а также Южного н Центрального Казах
стана и Среднеи Азии. Это ~южет указывать на 11епосредствен 1vю связь 
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орских бассеiirюв, существовавших на этих пространствах в средне
ордовиr<скую эпоху. 

В конце среднего ордовика происходит общее кратковре~rешюе 
по J,Нятнс. сопровождавшееся крупными тектоннческиыи движениями. 

Вся область представля,та собой расч.1енеrшую стрсшу, отде.JЫJЫе 
~ Ч<,CTJ,J! 1\0TOpoii В НОС.1едующее врем н !!CПЫTЫIJ3JII! НС'р313НО\!С'рНЫе 
ногр)Ж\:ННН. Об этом свндстельствует накопленнс раз.тичных фацналь
JIЬ!Х тJшов пород в верхнем карадоr\е н ашги:1лии. В основании верхнего 
cp;!UBI!Ka повссысст1JО залегают крупно- н среднега.1ечные конr.lо~tераты, 

гравелиты, которые ~юглн накапливаться в резу.1ьтатс разрушення 

ск.1адчатых сооружений н ннтенсивной тектоннческой деяте:JЫJОСПJ. По 
Г'ростнранию эти грубообло~ючные породы заыещаюп:я разнозерни
стышi песчашшами 11 туфопесчаннка~rн с редкюш пластовыТhtИ тела\!!! 
r.орфирtrтов. Следует отметить, что в ашгилльскнй век происходит общее 
пслаблешrе вулканнческоii деятельности, пpirчeThJ это особенно сказы-
1.а.1ось на юго-восточноi'J части исследуемой территории. Здесь происхо
'J.Ило в основном НаJ\ОПJrенне песчано-алевритовых пород, сносимых 

с суши. Можно предполагать, что эта территория была областью мелко· 
водной литорали, сравнительно удаленной от береговой зоны с относи
тельно спокойным гндродинамическим режимом. Нег лубокое теплое 
"юре нормальной солености благоприятствовало образованию н разви
тию коралловых рифов, состоящих главны\r образом 11з крупных коло-
11ИЙ табулят и гелиолитид. Интерес представляет 11 то, что бот,
шннство 1юлоннй табулят и гслиолип1д из отложенйй аJ<чаульсJ<ОЙ свиты 
относится к цилиндрическим или коническим и имеет с.тrсды сезонноИ 

!iЗменчнвости (чередоваiше темных и светлых полос). Ругазы предстап
Iсны почти иск,тючительно колониальными формами, но в значительно 
:-.rеньше~r Iюличестве. 

Вблизи рифов, нз отil!елях, расселялись, очевидно, брахиоподы и 
гастроподы. Обитателями ащгилльского моря были и граптолиты, но 
I•аходки их 1\rалочисленны. 

В конце nозднего ордовика на территории Тарбагатая провзошло 
;lQвСе\tестно ноднятне. сопровождавшееся складкообразованиеТhi и вне

дрением гранитных интрузиii. Это фиксируется угловым несогласием 
11 размывом 1\rежду породами ашгилльского и лландоверского ярусов, 
ё. также подтверждается накоплением разrюгалечного, хорошо окатан-

ого конгло~rсrата в основании акчоккннскоii свиты. К началу накоп
енпя нижнеси.1урнйсю1х отложений на территории современного хребта 

Тарбагатай существова.~а резко расчлененная горная страна, отде.1Ьные, 
1анбо.тее высоко nриподнятые участки которой, даже после общего 
Рпускаш1я и свя·!аiшоii с ниТhr обширной раннесилурнйскоii трансrрсссин. 
1 ролоткнтельнос время явля.шсь областью денудацин. 

Так, на водора:Jделе рек Нарын и Малыii llарын на отложени~х 
·,к•шульскоli св1rты nсрхнего ордовнка несогласно на.1сгает мощная 
i•рЗСНОНВСТНЗН ТОЛЩа СЛ0!1СТЫХ туфов С ПОКровами П0pфi1[JI!TOB И КИСЛЫХ 
.,ффузнРОВ. То · · ·с наблюдается и по ДO.ШI!ai.J рек Маканчн 11 та~Jбал'l . 
В бассеi'нс рек Каракол 11 i\ягуз на ашги,мьсrшх породах с размывом 
. а,1егrют оrадюr вснлока. Характер пересJJаивания терригеrrJJЫХ 11 туфо
rеrшы:, пород акчоккJ.нсJюii 11 актасской свит, наличие в шrх линз и 
прослосi3 r.звестняJ<ов 11 рс;1,ких покровов порфиритов свидетельствует 
сб осадконакоп.1сннн, сопровождавшеТhtся вv:1кашtческой деятельностью. 
.1\'\.ноrочислсiш ,Jc вулканические проявления' бь,тr, очевидно, подводным•! 
нли, во всяко\r случае, прибрежными. Это доказывается присутствие\I 
прослоев и .crшrJ и:шестняrюв и других пород с остатками морской фауны 
средн ву:1каногснных об.1ОI\JОчных пород. Размыв и переотложение про
исходнлн, очсвrrдно, очень энергично, о чем свидете.~ьствует наличие 
агломератов с туфовы~1 11 .1aBO!"A~I цементом. 
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в линзах нзвсстняков встречаются мJrогочш:ленныс ~JaccиBJJЫe коло
нии кораллов (табулят, гел11отпид, ругоз), переп~лняющих породу. 
Эти бисгермы могли образоваться на незначнте,1ыюн глубине, в усло
виях большоii подвижности водных ыасс. Колонин возникали, очевидно, 
щ1 отмелях в открытоТht море, где-то вблиз~t погружешrых под воду и 
ПОТ) хшнх ву.'rка1юв и островов. В подвнжнои nоде, даже nри значитель
ной приТhrсси песчаного Thraтerr1aлa, на п.10ТIIO\I субстрате .1er ко могли 
развиваться I<Opa.l.'IЫ. .. 

Табуляты 11 гeJI!IO.'I!ПI!ды в акчоюшнсr<ои свите мrюгочисленны 
r;ак в видовом, так н в количественио;~r отношеншr. Здесь преобладают 
1-:олонии с массивной и лепешкавидной фop~roii, что в_~сы1а хараюерно 
'\ЛЯ условий крайнего мелководья с пrд~одшrамнческон актив~юстыо., .. 

Почти все ругозы 111 акчокюшсJ\011 свиты от.1нчаются J,оническои 
Ч'ормой, с.1абым развитие\! внешней стенки и прикрепите.1ыrых образо
ваний, что обус.товлено, видимо, характером дна, на котором они жили 
J Jаходки ругоз приурочены к i\JСлкозсрнистыы туфа~r среднего состава, 
1уфопесчаникам, линзочкам известняков среди туфов, что ~видетель
ствует о неприхотливости одиночных ругоз I< условиям внешвеи среды. 

Весьма редко встречаются брахиоподы. Это, возможно, объясняется 
тем, что в районах развития коралловых биогерм они не могJiи селиться 
Ез-за недостатка питания 11 были «задавлены» кораллами, а в прибреж-
1-'ЬIХ мелководных участках моря их развитию препятствовали колос
сал~ный снос терригенного ;~1атериала и интенсивная вулканическая 
деятельность. 

В конце венлакского века происходит накопление песчаников, !УФо
песчаников с прослоями и линзал1и конгломератов. В отдельных раионах 
отсутствуют верхние горизонты венлока, что, очевидно, может свид~: 
тельствовать о начавшихся на отдельных участках рассматриваемои 
1ерритории больших поднятиях, приведших к обширной р~rрессии моря. 

Перерыв в осадканакоплении был непродолжительиыи. Поверхность 
суши представJiяла собой, по-видимому, область рассеченного рс.%ефа, 
110 со сглаженными формами, т. е. начало луд.1овскоrо века характери
.уется накоп.1е11ием преимущественно красноцветных песчаников н туфо
nесчаниr<ов с прослоями мелr<ога.1ечного конrлоi\tерата. Присутствис 
шюгочисленных t<руnных линз органогенных и водорослевых известня
t,ов среди разнозернистых песчаников 11 туфепесчаников CJ<Opec всего 
,,казывает на натrчне отыелеii, отдаленных на значнтельное расстояние 
от берега, где, б.1агодаря большой подвижноспt водных масс, создава.
Jись условия, благоприятные для расселения коралJ10В, криноиден. 

брахиопод. На:шчие отдельных прос.1оев (до J .м) водорослевых извест
!Jяков в эт11Х б1югер\rах только подтверждает эти прсдnопожеJJИЯ. 

13ссьма возможно, что субстратом д.1я развития такнх oт~reлcii служили 
подводные nотухшие В).1I<аны, дсяте.1ыюсть которых псрiюдичссJОJ 

J.озобнов:Jялась. в рез~.1ьтате чего в разрезах аягузскоii свиты появ,1я
·,ись покровы IШCJIЫX эффузивов н nорфиритов. Судя по тому, что туфа
гешю-ссадочные породы .1удловс1\Ого яруса развиты в осrювноы на 

северном склоне хребта Тарбагатаii, а эффузинно-туфогенныс на 
ю,кном ск.1оне того же хребта, можrю высказать предположение о суща . 
, пюванин здесь обширного ~юрского бассейна где-то к северо-восток~ 
ст совреТhtснного хребта. Прнбрсжныс же районы, нзоби.1ующ11е ~шоrо
чнсленнышl островами с деiiствующшш вулканаыи, продукты дсятею, 
1юсти которых послужили Тh1атериа.1ом д.1я накопления плапюклазовых 

11 андезитовых порфиритов, туфоаrло~tератов, кис,Iых эффузивов, плз-
но- и фельзитпорфиров, туфопесчаннков, находнлись где-то ближе 

1· юге-западу. 
В отдельных редких линзах встреченных здесь известняков н взвеет

ковистых песчаников собраны преимущественно табуляты (в основном 
<j1авозитнды), в меньшеИ степени rелиолитиды и брах11оподы. МшаНiш 
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и ругазы присутствуют в единичных экземплярах. Обитание этой фауны 

в такой малоблагоприятной обстановке обусловливалось опять-таки 
наличием, скорее всего, круп ных отмелей и в отдаленных от берега 

уч астках литоралн, где постоянное движение морской воды способст

вовало росту колоний фавозитид и гелиолитид и давало пищу брахио
подам и мшанкам. 

К:онец лудловекого века хараперизуется крупными поднятиями 11 

складчатостью на обширных территориях Северо-Восточного К:азахстан;з 
и хребта Т арбагатай-в частности. 

В раинедевонскую эпоху продолжались подвижки, начавшисся 
в позднесилурийское время, которые привели к крупным регио· 
нальным раз.~омам н излиянию лав. Предпо:1агается, что излияние 
Jiaв началось в раннем девоне, а к среднеыу девону достигло большеИ 
интенсивности, особенно в эiiфельский век. В начале эiiфельского векd 
происходило излияние основных (порфиритовых и андезито-порфирито· 
вых) лав, а затем кислых кератофнровых, порфировых лав. Породоi 
этого типа развиты на обширных пространствах. Вулканическая дея 
тельность захватила значительную часть территории современного 
хребта Тарбагатай. Она в OC!IOBHOi\1 была сконцентрирован;з па ссверt 
и северо-западе описываемой территории, где накапливались мощные 
пачки эффузивных пород с подчиненными прослоями терригенных 
осадков. 

К: концу эйфельскоrо века постепенно происходит общее ослаблениЕ' 
r.улканичесJ<ОЙ деятельности, и лишь на западе еще сохраняются очаги 
вуm<анизма. Так, при изучении разрезов отложений этого времени, 
наблюдаемых на водоразделе рек Карбоги и Базар, отмечается преоб
l!адание туфагенных пород ~Iад терригенными, содержащими остатки 
ископаемой флорь~ 

Начало живетекого века характеризуется широким развитием мор 
ских условий . Морской бассейн распространяется на восток, в неч 
накапливаются терригеиные осадки значительной мощности, которые 
указывают на н аличие неглубоi<ого моря, изобиловавшего островами. 
В западной части, в долине ручья К:арамаил, среди терригенных осадков 
встречаются крупные линзы рифовых известняков. Главную роль в обра
зовании этих рифов играли ветвистые табуляты, колонии которых дости· 
гали нескольких метров в длину. Пышно развивалась табуляты с корко
видными ко.~ониями, на поверхности которых вередко вырастали свое· 
образные веточки . Табуляты слагали центральную часть рифа, тогда 
как ругозы, отличающиеся крупными размерами и правильной формой. 
развивались в основном в периферийных частях . Вблизи располагалис1, 
банки крупных брахиопод. Рифы возникали в условиях спокойного. 
неглубокого, нормально-солёного моря. Условия жиз ни для организма;, 
были очень благоприятными: воды были чистые, хорошо насыщенные 
~<ислородом, достаточно богаты пишей. К: северо-востоку и востоку число 
линз известняков уменьшается и размеры их сильно сокращаются. Tar<, 
в окрестностях гор Доланкара были встречены отдельные полипняк;1 
тамнапор и редкие, с плоскими раковинами, брахиоподы, по родовому 
и видовому составу аналогичные брахнаподам из отложений долины 
ручья К:арамаил. Условия существования их здесь, по-видимому, сильно 
отличались, так как среди терригеиных осадков встречаются пачки кре~I
нистых сланцев, а вмещающие их породы также окремнены. Все это 
указывает на наличие поблизости очагов вулканизма , которые в пс 
риоды своего действия насыщали воды кремнеземом. Это, очевидно 
отражалось и на развитии организмоfl. 

О мелководности моря в живетекое время и его колебании свиде
тельствуют осадки, развитые в урочище Еликисаз и по ручью Ахмут
vулак. Наряду с песчанистыми осадками накапливалась глинисто-кар· 
бонатные. Если в песчаниках встречаются многочисленные остатки 
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• в глинисто- карбонатных породах ыожно обна-
ископаемои флоры, то ные ру газы и массивные колонии табулят 
ружить брахиоподы, одиноч п иб ежной полосе; в бассейн с прилегаю
Песчаники накапливалась в рбл~юч ного материала и растительного 
щей суши сноси~ось много о иген ного материала препятствовал раз
детрита. Большои привнос т~~~ асселяться в момент расширения гра
витию организмов, и О IШ мо бt%шого накопления обломочного мате· 
ниц бассеИна и когда не :ы~~ с;окоiiные гидродинамические условия 
риала и существовали олости воды свидетельствуют находки разроз-
о ОВОДНОСТИ И ПОДВИЖН ,. 

мелк , ~ ссивных колоюш табу.1яТ. 
ненных створок брахнапод и , Ja ища Еликисаз находилась в берего-

Территория современного уроч кото ое по-видшюму, располага-
вой зоне вб"1изи крупного поднятия, р о' хребта так как здес;, 

его водораздельног • лось на л1есте ":епереши 0 0 ы в виде мет<ога,1 ечных конгло· 
накапливалась грубообло~юч i ~ые п Р дВ песча~шках обнаруживаются 
:v~ератов, гравелитов и песчаников . 

остатки ископаемой флоры. ктер бассейна остается таки.\1 
По существу во франском ве~е ::f;:аются его размеры. 5ереговая 

же, l<ак и в живетскоы, только ув :атывая всю северную территорию, н 
линия перемешается на востоi~: зах с шествовавший на месте совре-
продвигается и а юг. Обширньш ~ст~ов, бJлее мелких островов, которы~е 
меннога хребта, распадается н ~с~авщиками обломочного ~!атериала 
продолжают являться осн?внымфи п анекого яруса представлены песчани-

Почти повсюду отложения Р ми ме гелей 11 крупныr.ш линзами 
ками, алевролита~ш с топкими проJ.~оя ам~ Известняки приурочены 
известняков, которые являются ., иог~g~~ней. частях представлены пес
к верхней части ~азреза; в ниж:е~:аи н мелкие линзочки известняка!>. 
чаинки различнои крупности з р арки спириферид (в беспорядач
в которых содержатся разрозненные ст:стречены в большом количестве 
но м нагромождении). В песчаник~х 

лингулы и отпечатки коры р:ст~~~и~ долине шrжнего течения рек Кар-
Все это указывает на 10• . их pei· из гор на Призаiiсапскую .,_ Б Тебезге (при выходе эг , ' 

•JОГИ, азар, б .. зоны Береговая линия была сложно 
равнину) былп условия ереговои ибы ~доль выступающих крупных 11 
изрезана, имела при~Х~:~~~~н~:~г на севере, юга-востоке и юге. Пр:r· 
Уiелких островов, ра 1 на юге_ к северу и югу от тер· 
~1ерно так~ее )j~ен~~~~=~~ес~~:~~~в~ва~~'оложеп пос. Подгорное . До ффран· 
ритории, г ия п едставляла сушу, и только с начал~ pall 
ского века эта территор Р б опускаются. в этнх ооластя.\ 
ского времени отдельные ее 0 ласти песчаников которыt 
происходит накопленпс грубых конглоilр!еир·асткоив~ породах. За;·ем грубо· 

1 м несогласие\1 на силу и ' 
залегают с ,.угловь енно за~Iещается г.1 инистым п :-.1ергели 
сбломочнын матерпа"l постеп ·· фаvп.ы (брахиоподы) и флоры 
сты м , включ~ю~~~~~ 0~;:;~~/~~~~~=~1:\то ·~юрской бассейн франского 

Таким о р v • , зоби·lовал ~бширны~ш острова~JИ. Областн, 
~ека был ~!елко~~д;;~~~;~я ор.ганвческой жизни, были ограничены. Они 
олагопрпятпые д болеа спокойных и более глубоких участках, находив-
располагались в с 

шихся на большом расстоянии от побережья. ~ .. I 
в аническая деятельность этого вpe~Jeнir бы,1а очень сла~_ои. l ам 

извесi:;:~ вулканические породы в западной части псследуемои терр!~-
1ории, близ совхоза Карагач. 3десь развиты порфириты и 11х туф.,r 
с прослоями пзвестняков франского яруса. 

Фаменскнй век вновь характеризуется усилением вулкапическ?~r 

деятельности. Известно о существо~анин очагов вулкаппзма как •! 1 

описываемой территории, так и за ее пределами. Граниuы моря стали 
значительно шире, и почти везде наблюдаются накопления чистых кар
бонатных пород, например, в долине р. Аягуз, ручь.~ Узун-Булаli.. 
р. Уча-К:атты и других; н только к северу, т. е . в бассенне р. Rазар н 
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в горах Чубартобе, пронсходи:ю на1юплсние кремнисто-терригенных 
пород, не содержащих органических остатков. Характеризуя условия 
1!ако1тення осаl\ков в фаменский век, необходимо Уl<азать, что нижне
Ф<вiенских отложений сохраш1.1ось очень мало,- онн известны только 
в щ:рхоnьях р. I\ульдунук в теi<ТОНIIЧеском блоке. Здесь они представ
Iены 111nестковпстымн песчаникамп и глиннстiЛIИ мсргелями, nключаю
щпмн .\Н!ОГОЧИСЛСНIIЫС OCT3TI<II брахнапод И i\IW3HOK. К ВОСТОКу ОТ 
нос. Подгорного 11 ручья Узун-Булак они представлены вуJIКаlюгеfiно
оса (очньшн порода~т. не содержащими окаменелостей. Можно пред
полагать, что размеры бассейна были такие же, как в I<OIЩe франского 
r:ска, но значвте.1ыю усилились тектонические двнжеш1я, которые спо
собствова.111 образованию новых вулканнческнх очагов на юго-востоке 
н r.ocтoi<e Тарбагатая, о чеТ~I свидетельствует наличие здесь вулканоген
I'ЬIХ образованпii типа порфпрнтов н кремнпстых пород. Среди кремни 
стых пород встречены рещше ЛJIIIЗЫ известнякоп, несущих следы окре~I 
неппя, с обедненной фауной брахнапод и одиночных кораллов. Условия 
не благоприятствова.1и развитию органической жизни, так ка1< в море 
накапливалось большое колнчество креыиезема и кремне~<ислоты, кото
рые и послужили источником образования кремнистых осадков. 

В позднефаменское вреыя здесь существовал неглубакий морской 
бассейн с островаыи. имевшими сильно сглаженную поверхность , и 
терригенного ~1атериала сносилось очень ~Iало. Подтверждается это 
на~<оплением карбонатных осадков и развитием многочисленной и отно
сителыю разнообразной фауны, остатю1 которой местами переполняют 
народу. Брахнаподы достигали значительных размеров . Кроме брахио
nод, в таких бассейнах происходит развитие мшанок и редких одиноч
ных кораллов. Причину слабого развития кораллов можно объяснить 
11аличиеы ~1япюго глиннетого грунта. Такой хара1<тер грунта подтвер
ждается, очевидно, и присутствием здесь в основном пластинчатых и 
:•епточных колоний мшанок, которые зачастую селятся на поверхпасти 
раковин брахиопод либо на гальках. 

На юге, восточнее пос. Подгорного, помимо седиментации карбонат
ных пород, происход11.10 накопление вулканогенных образований 
в виде порфнритов н их туфов; иногда наблюдается переслаивание 
известняков 11 туфов (Терень-Булак, Узун-Була1<). Эти данные указы
вают на то, что ву.1каническая деятельность продолжалась, но в значи
тельно ослаб:1енной форме, и в этом районе 1< началу карбона она по.1-
1юстью прекращастся. 

Севернее (бассейн рек Нарын, Карабога 11) в течение фаменского 
веl\а пронсходи.1о н;шопление кре~шисто-песчанистых и глинистых 
пород. Здесь ока~1ене,1ОСТ11 почти не обнаружены, за исключением 
СIИыю разрушенных 1юлониii сетчатых мшанок и ч.1ени1шв криноидей, 
•,оторые встречались спорадичес1ш (горы Чубартобе). Можно предполо
,I<IIТь, что эта часть бассейна изоби.1овала острова"и, которые раtпола-
1 ались к западу (в окрестностях гор Белой, Долаr11<ара и других), где 
фаменские от.1ожения отсутствуют. 

В конце фаменского ве1<а вся территория испытывает дифференци
рованные двюкения, которые привели к сокращению бассейна и измене
lii!Ю очертаний береговоii .lИIIIIИ в раннека~Iешюуголы1ую эпоху. 

Эпоха раннего карбона характеризуется сокращением морСI(ОГО 
бассейна, который удерживалея только на юге в первую половину этой 
похн. Турнеikкое море унас.1едовало особенности девонского бассейна, 

1:о его гран1щы сократи.1нсь и прннялн сильно извилистые очертания. 
Об это~1 свндетельствует накопленне осадков- от лагунных на севере 
;щ мслкоnод11ых на юге. В тypнeiic1шif век территория совре:11енного 
\ребта Тарбагатаii прелстав.1яла сильно дифферен11ированную об.1асть 
r свя1и с новым OЖIIB 1ением тектонических движений. Появляются 
облгст11. которые нспыты[Jают интенсиf!ные поднятия; они, по-видимому, 
7i 

ь еыенного водоразде.1ьного хребта, так l,ак 
были расположены вдОJIЬ ~оа!rенно •голыiые отложення, за нсклюЧ{'J!.Iем 
J, этой час'Fи отсутст[J_уют ых п ои~ходнло накоп.~ение угленосны': толщ. 
отдельных впадин, в котор.. р ост овов имевших западное н с~"{'-
0 наличии таких поднятшi в виде ьст~ует 'особенность распределения 
l;о-зипаднВосб пpoc:IPI~~;:e~ ~~=е~~е-~Iакаптша.1ись более грубые породы 
JСаД!ЮВ. ,,И.JII " •··a'·lll фlOjJЫ" ПО леере )'1J!!Iei!IIЯ ОТ . Гl)аiJе·шты) с отпечат" " · • 
1 пссчашн,и, · . б . козернlrстъ1 ~ 1 . г.1нннстым. 
~ребта i\Iaтepиa.I cтal~~~\~~~c~Jac~;~~~~::I~;~ii сvшн на северо-западе нынсш-

Существование с • б~ ) подтвер·кдается накоплением злесь 
.;его Тарбагатая (п?с. Джам )·1 е ато: (ISOO .м), в 1111 жнеii части 
1, это время ыощнои толщи кон г ло~I Р . i1 фауноii в срсднеii и 
котороii встречались линзы известняков ф ~~~~l,oB внЗсiiс~нii век ~!О рЕ 
~>epxнeii частях- с остатками дреnнен Т~ ба~атая 11 почпi повсюду, 
rючти полностыо ПОI<Идает т~рриторию. рни пред'став,lены конпшеп
где обнаружены осадки визеиского яр) са,·~каногенно-осадочны~ш (ту
тальньши ( озернр-фаллi~В~=~~~~:~i)1 )от;о)]~~; 111 я ~ 1 11 . Ву.1 каногенiю-осадоч
фами, лава~rн и ту опе ч ' .. еве о-западной частях 
ные породы развиты в основном в западнон н с р' Прибалхашье~!. 

• е на границе с восточны .. I исследованнон территории, т. · б • б 1 асть 1111тенсивных вулканиче-
Эта территория. представлял аро~~х~;н~и. в течение визеiiс~<ого века и 
ских извержении, котор(ые п • поздний карбон и пермь) в водных 
в более позднее время среднии и товые lавы которые пластуютен 
условиях, о чем свидетельствуют спили ос~·и II ~ ослоями Г.1иннстых 
..: пачками известня!<ОВ, содержащих водор . · ' р g Конец визеiiского 
!iОрод (туффптов) с фнллоподами и остатками ы :.. багатай и 
f"eKa характеризуется II!ITeHCИBf!ЬIM ПOДIIЯTI!ebl x.~eOT~e;:eap~-BOCTOI<~
\Юре оттесняется в область совре~1енных депрессии. на 

t• За~с~:~~~~е 1~унран~~с~~~~~~~~~:оt~~~~;~~~:;·~о~зейского веков сущ0ерси1и-
б • аходившегося на террит 

3oвaJia ~е~r~я хер:~~~ ~~~~~~~~айас~е~~~;~К~I~М бассейном в районе Цент-
совремеJ н . . . . а~нение делается на основании одинако-
~=~~ь:~~~~л~~~~~сJ;;:;1Zп~о~ ~fшанок. Брахнаподы Т~Уабв~;:ет1~~ ~р~~~~~~: 1 ены очень обедненным комплексо~I. Другне пред . · _Р с) 

. е 1 ·ораЛЛЫ (КаК ОДИJIОЧНЬ!е, Та!\ И I\0.10Н1!3ЛЫIЬI , ского мира, HaiipИ:\I Р ' Морской бассеiiн отлпчался, 
трилобиты и др., полностью отсутствуют. . .. _ 

бо "ьшой подвижностью а 13 некоторых случаях 11 неустои ПО-ВИДИМО~IJ', •' ' 
'iИВОЙ СОЛеi!ОСТЫО. д ЯTIIII 

В настоящее вре~1 я ~IЫ можем опр~деленно говорить о по н 
х ебта Та багатай каl< складчатой структуры в конце раннего 11 
р р ·а 1Jб011а так как Hllii\He- н среднека~1енноуго:1Ы1ЫС в начале среднего к , б, , 
отложения Jазвиты TOJIЫ\0 по окраинны;\1 зонаы Тарбагатая, н осо сн 10 

.. 1 ·~ст 11 где 01 1н представ1ены IOIC:IЫ~Jн .1авами, 1,оторые ;з западнон его Чи , • . . .. 

I!ЗЛИВаЛI!СЬ при КОНТI!Не11ТЭ.1Ы!ЫХ )'С.10!3НЯ~. Jlo фор~ШрОВа!IН~ ':JI?~I 
(;КЛадчатоii структуры пропсходн.1о вп.~оть до третнчного [Jре~1ени, ~"-~ 
как третичные травертины нзвестны на высоте око;ю 3000 м, и они л<е 
(<Тмечаются в до:шнах ре!< на 600 "' над уровнеы ~юря. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ , 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ХРЕБТА ТА.РБАГАТАИ 

С РАЗРЕЗА/ИИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАНОНОВ 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 

Ордовнксю1 е отлож~ния широко расnространены в Восточно~1 Ка
захстане: они развиты в Улу-Тау, на территории Запад1юго Пришuи~tья, 
[) Кара-Та~. на севере н восто1<е Центра.1Ьного Казахстана, в Gетпак-
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Х]Jебет ТарбаrзтаА 
(Н. n. нтuинович и др., 1958> 

Снсте-1 1 wa Отде.1 i!pyc 1 Свита 

"' "' "' u 

"' " ., 
о g, 
о 

'" " "' u 
-" 

"' "' " 3 
<t: 

'" = "' >< 
о. 

"' се 

·= " "' u 

"' --- о 

~ 
"'-
"' :.:: 

---

'"' " :.: 
~а u 
:;: -" 

" "' '" "' "' о. "( 

u ~ 
"' t::: 

---

Акчаульская С В Н· 

т а- туфы, туфоnесча-
НИКИ, конгломераты, 

крупные ЛIIНЗЫ извест-

няков 

Мощность 700-900 .м 

Эффузивно- ЯШ МО-

в а я т о л щ а - эффузи-
вы и их туфы, туфа-
песчаники, nесчаники 

яшмы различной окрасю-; 
;V\ощность 600-900 .м 

Песчаники, кремнистые 

nороды, черные, nоло-

счатые и диабазы 
Мощность 600 .м 

- - ------- -

Соnоставление страпirрафическиА 
Восточного 

Унифицироваюiая схема Восточного 
Казахстана (1958) 

Отде,, 1 i!pyc 1 Горизонт 

'" Вер>ний 
" tj подгори-

-" 

" 
зонт 

" " 3 
<t: 

Жарсор-
--- с кий 

горизонт 

Нижний 

'" = подгори-

"' зонт 
>< 
о. 
Q) 

се 

'" " "' u 

"' о ;:;: 
о. 

"' :.:: Андеркенскнй 
горизонт 

Верхний 
подгори-

зонт 

'" ~ 
u 
-" Еркебидаик-_:; 

·о:; с кий ---- -
"' горизонт 

"' "' "' Нижний t:::; 
(каракан-

'" " 
СКИЙ) 

" nодгори-

"' "' зонт 

о. 
u 

-
~::: 

Копалинекий :;: 
u горизонт 

"" о. 
" "' "' "' " t:::; 

-
схем ордовикских отложений 
Казахстана 

Север и восток Це1прал1.ноrо 
Казахстана (В. А. Борукаев, 
И. Ф. Никитин и др .. 195t!) 

Жар
сорекая 

св н та 

Свита 

Н а м а с с к а я с в и т а

порфириты , туфы, песча
ники, алевролиты 

Мощность 1500-2000 м 

Т а л д ы б о И с к а я с в и
т а -nесчаники, алевро

литы, nрослои лав, ту-

фов, извесп1яков 

Мощность 1200 м 

Анrренсорская свита
алевролиты, nесчаники, кон
гломераты, линзы известняков 

Мощность 2000-3200 м 

Е р к с б и д а и к с к а я с в и
т а - алевролиты, конгломе
раты, nесчаники, местами про-

слои туфов и л а в 
Мощность 1500-2200 м 

С а р ы б и д а и к с к а я с в и
т а- л авы основного и сред
него состава, туфы, конгломе
раты, nесчаники, алевролиты, 

известняки 

.Мощность 1000 At 

Отдел 

1 

"' " "" >< 
о. 

" се 

Таб.1ицз 4 

Чу-ИлиЙСI{Ие горы 
(Б . М. Кеплер, 1956) 

51 рус 
1 

"" :s: 

"' u 
-" 

" "' " 3 
"' 

Горизонт, свита 

Ч о к nар с к и ii r ори
з о н т- темные грапто

литовые сланцы 

Мощность 1100 м 

Дуланкаринский 
г о р и з о н т - алевро

литы н nесчаники 

.Мощность 800 1150 м 

Андеркенский го
Р из о н т - nесчаники, 

алеврол1пы, кон г ломера

ты, ГЛIIШ!СТЬIС СJJЗНЦЬI С 
линзами известняков 

Мощность 250 500 м 

Свита Бске-рит-
1\!ИЧНОе псрсслаиванве зе

леноцвеп!ЫХ ПССЧЗIIИКОВ 

и алевролитов 

Мощность 650 м 

К ар а к а н с к и ii г о
Риз о н т- nесчаники и 

алевролиты с nрослоями 

известняков 

Мощность 180 м 

К о n а л и н с к и й r о
р и з о 11 т - алсвоо:шты., 

nесчаники с лннзамн из· 

всстняков 

Мощность 120- -500 м 

77 



.. 

itaлe, Чу-Илнiiских горах, на хребте Тарбагатаii, а также в Средней. 
Азии, на Апас н Сибирсi<оii платфор~Iе. Накопленне осад1юв ордовика 
g этнх районах происходило в раз.1нчных ус.1оnнях, поэто:11у разрезы 
vтличаются .1нач1пельноii пестротой I<ак по характеру пород, так и пn 
их \IОЩIIОстн. В связи с этны затрудняется сопостав.1ение отдельных 
разрезов 11 не всегда представляется возможньш более н.·ш менее уве
rснно сопостав.1ять ~Iеrтные стратиграфические схемы. Kpo:-Ie того, свое
образ не фаунистических Еомп.1ексов затрудняет сопостаплепие их с КО>!· 
плеJ(саыи, установ.1СI11!ЬШ11 в ордовнкс1шх отложеннях Европы. В настон
щее время нанболее детально разработана схема ордовикских OTJJOЖ•'· 
IIИЙ Чу-И.1нйских гор (Б. М. Келлер, Т. Б. Рукавнщинкопа, М. Н. Чу
гаева) 11 Северо-Восточного Казахстана (Р. А. БоруЕасв, И. Ф. Никитин . 
Н. П. Четверикова и др.). Благодаря тщательному изучению разрезов 
и приуроченных к ним ко~1плексов фауны типовые разрезы ордовикских 
отложений Северо-Восточного Казахстана и особенно Чу-Илийских гор 
получили достаточно ПОJiную палеонтологическую характеристику. На 
этом основании выщеуказанные исследователи смогли выделить мес1 
ные стратиграфические горизонты, прослеживающиеся на общирных 
nлощадях. Эти горизонты были взяты за основу при разработке уни 
фицированной схемы Восточного Казахстана (см . табл. 4), принятоИ 
на Jllежведомственноы совещании в Алма-Ата в 1958 г. 

Ордовикские от.1ожения хребта Тарбагатай могут быть солостав
лены с синхрош1чны~Iи отложеннями, указанныын в унифнцированной 
схеме, и с горизонтами Чу-llлийских rop и Северо-Восточного Казах
стана nока только условно. Для уверенного сопоставления их nока еще 
нет достаточно убеднте.1ьных палеонтологических данных. Ордовикские 
чтложення хребта Тарбагатай содержат очень малочисленную фауну 
'ово.:1ьно nлохой сохранности, исключение составляет лишь самая верх
l'ЯЯ (акчаульская) свита. Кроые того, в ордовикских породах хребrа 
Тарбагатай lie обнаружены гралтолиты, являющиеся важнейшей руко
Lодящей групnой организмов nри расчлене1rни ордовикской систсм r ,, 
Еообще и синхроничных от.1ожений Казахстана в частности, а трилобиты 
найдены в очень незначителыюм количестве. 

Ордовикские образования хребта Тарбаrатай литологическн наибо· 
лес близки к одновозрастным отложениям хребта Чингиз, отличаясь 
несколько более высоки~' содержанием туфагенных пород в разре:Jе 
среднего ордовика н полньш отсутствием флишевых образований 
(сы. табл. 5). Разница ~•ежду ордовнксюrмн отложениями Чу-Илийских 
гор и хребта Тарбагатай заключается в характере осадконакоплени>!: 
Бся ордовикская толща Чу-Илнйскнх гор состоит из зеленовато-серых 
и темно-серых песчаников, алевролитов и сланцев, содержащих nрослои 
известняков. 

Самые нижние палеонтологнческн охарактеризованные отложе
шrя из ордовикских образований Тарбагатая преставлены толщей 
лолосчатых JqJемнистых nород, nесчаников и туфов, содержащей остатки 
ископаемой фауны- трилобитов и брахиолод. Та1ще виды обнаружен
ных здесь брахиопод, как Aporthophyla kasachstanica R u k а v: и Chris
tiania hastata R u k а v., распространены в колалинеком (лланвирн) и ка
rаканском (лландейло) горизонтах Чу-Илийских гор, представители же 
рода Dulankarella встречены в вышележащем андеркенском горизонте, 
hоторый относится к нижнекарадокским отложениям. Значительное 
число брахиолод (Rafinesquina aff. felix R с е d, Rasserella cf. fertilis 
В а s s 1 е г) известно из среднеордовикских образований Северной Ам~
рнки, именно из той их части, которая может быть солоставлена с ллан
дейльскнм ярусом, а также найдено в среднем ордовнке Сибирской 
платформы, Алтая, Казахстана. 1\омллекс трилобнтов, по заключению 
М. Н. Чугаевой, свидетельствует о среднеордовикском возрасте вмеща
ющих пород. Внд Remopleurides siЬiricus V а s. встречается в среднеор-
78 

., .. 
"' "' с. 
>< 

= 

"' = ;; 
'< 

"' ., 
t 
" <: 

" u 

.LHOt"ИdOj 

I!<IП'.LQ 

lГ;)ltJ.Q 

~ i 
о !;: 
<: §. .., 

-& о 

о. о 
00 

" 
g 

3 
-&..о 
:.-.t; 

"' 1 .. S? u 
u § 
"' "' :< .. з 

= <. 

"' "' :с: u 

J.1101;)ЧICIПIJШ 'if 

\PIНXdag 

;: 
.., 

" "' о 

"' ". $ u 

"' "' 1 u <: 
3 ·- ~~R о 

\0 "''"-
3 .. 

..0 

'" :: ~ .. 
'< "' 

u 
о 

"' 
u " f- '" 3' 

о о ::;;: <: 

79 



,_(ОВикских от.тожениях хребта Та р ба гата й. Род Nileus обычно р асnро
l'Транен в Казахстане н встречается в копалинеком и караканском гори

-юнтах Чу·ИлийСКJIХ гор. Форма 1/laenus sp. наиболее близка к виду, 
uстречающемуся в караканском гор нзонте. Другие в иды трилобитов 

распространены в средне- н верх н еордовикских от~ожениях. Таким 

образом, по даiiным изучения комплекса искапаемои фа~.ны возраст 
ьмещающей то.тщи определяется J<ак среднеордовнкскии . Наиболее 

вероятным кажется сопоставление этой толщи с караканским горизон
том, возможно с караi<анс Jшм горизонтом и со свитой Gеке Чу-Илий

<:ких гор, а также и с еркебидаикской свитой северо-восточной окра ины 
Центрального Казахстана . 

Эффузивно-яшм•)Вая толща хребта Тарбагатай по стратиграфиче
скому положеНiпо условно может быть сопоставлена с верхней частью 
ангренсорской свиты н талдыбайскоii подсшпой жарсорекой свиты 
Северо-Восточного Казахстана, а кроме того и с андеркенским гори· 
·;онтом Чу-Илийских гор. 

Верхняя нз ордовикских свит хребта Т арбагатай- акчаульская 
содержит ~1ноrочисленные остатки кораллов, что дает возможность от

нести отложення этой свиты к ашгилльскому ярусу. Гелиолитиды и 

табуляты акчаульской свиты образуют два комплекса: более древ н ий и 
более молодой. Отложения, содержащ11е более древннй ко~JПЛСJ<С табу
. аят (представители родов Liopora, Nyctopora, Eofletchcria, Plasmopo· 
rella и др.), соответстlJуют д}ланкарннскому гоrизонту Чу-Илийских гор 
н жарсорекой свите :..ребта Чиiiгиз. Можно предполагать, что отло
жения, содержащие более молодой компJ1екс, по-видимому, отвечают 
чокпарско~1у горнзонту Чу-Илиiiскнх гор, но говорить об этом с уве
ренностыо не.тьзя, так как чокпарскиii горизонт представлен в совер
шенно иноii фацни- гrаптолитовымн сланцами. 

Ордовикские отложения Средней Аэии не везде фауннетически охз 
рактеризованы; окаменелостн, обнаруженные lJ них, еще недостаточно 

liЗучены, вследствие чего сопоставление разрезов даже в пределах этого 

jJег1юна затруднено и не всегда обосноlJано. Тем более трудно сравни · 

1 ать их с ордовикскими образованиялн1 хребта Тарбагатай, н такое 
сопоставаенне не будет достаточно аргументировано. Местами в Сред
ней Лзин ордовикские отложения nодrазделсны на ярусы, иногда рас
членены на свиты, охватывающие целый отдел, и даже очень мощные 
свиты большего диапазона. Ордовикские отложения в Средней Азии 
раз г и ты преимущественно в Северном Тю.ь-Шане, н строение их раз -
1Ично в разных тектонических зонах. 

С ордовиi<сю;ми отложениями Горного Алтая одновозрастные обр з
зования хребта Тарбагатай имеют мало общего. На Алтае преобладают 
песчано-сланцевые отложения, вередко флишоидные. В них обнару

жены остатки ископаемой фауны всех трех отделов ордовика, но находi<И 
ее очень редки и разрознены- часто очень мощные толщи являются 
немыми. Стратиграфия ордовикских отложений Алтая еще недостаточ но 
разработана,- имеется большое число свит, местами не увязанных 
между coбoii и частично пеrеJ<рывающих друг друга. 

СИЛУРИйСКАЯ СИСТЕМА 

Силурнiiс1шс отложения развнты примерно в тех же районах, 
где и ордовнкские nороды. Во многнх районах Казахстана разрезы силу
рийских от.тожений еще недостаточно палеонтологически охарактер и
зованы, и соnостаnить местные стратнграфичес1ше подразделения 
с ярусами Заnадноii Евроnы 11е всегда представляется возможны\! . 
Палео11тологн"ескн обос1юва•1ные ~tестные схемы силурийских отложе· 
ний Казахста11а nояв11лнсь .111Шь в пос.1еднне годы. В !958 г. на Межве
;юмстnенJЮ\1 совсш~Jши IJ Аю;а-.\та прнннта унифицированная схем а 
80 

силурийских отложений Казахстана, за основу которой взяты местные 
страти графические подразделения, сравниваемые с ярусными подраз

(елениями других областей СССР и За n адной Европы (табл. 6). 
Наиболее сходными с силурийскими отложениями хребта Гарбага

тай являются одновозрастные образования хребта Чингиз ( табл. б). 
Нижней свитой силура в х ребте Тарбагатай является акчоюшнская, 

вредставленная преимущественно зеленовато-серыми песчаниками, 

туфопесчаниками, туфами среднего состава, аргиллитами , содержащими 

1инзы известняков и редкие покровы порфиритов. На основани и содер 

жащихся в ней окаменелостей (брахиоnоды н кораллы) акчоккинска~ 
свита может быть отнесен а к лла ндоверско~IУ ярусу, вернее- к верхнеи 
l'ГО части. Здесь найдены остатки фауны: бра х и оп о д ы- Pentamerus 
oЬlonaus S о \V ., Eospirife r radiatus S о \V. и др . ; т а б у л я ты- Meso
javosUes inferior S о k., Syringoporinus boblniformis R и k h., Palaeoha_
iysites vulgaris Т s с h е г n., Propora conferta Е. et Н. vаг. tun_L· 
cata S о k., Propora cancellata L i n d s t.; руг с з ы- Streptelasma whLt
tu.rdi S т i t h Brachyelasma siblricum N i k. и др. Акчоккинская свита 
v.ожет быть ~опоставлена с верхней частью альnеизской свиты хребтз 
Чингиз (С. М. Gандалетов, 1957), сложенной морскими, преимущест
венно зеленоцветными отложениями- конг.1омератами, песчаниками, 

алевролитами; в верхней части разреза появляются п?рфириты и туфы . 
В альпеизской свите собран комплекс фауны, сходвыи с акчоккински~1: 
бра х и оп о д ы- Pentamerus longiseptatus М. В о г 1 s., . Pentamer_и'. 
aff. oЬlongus S о w., Eospirifer radiatus (S о 1v.) var. 1, Eospmfer kassLtu 
В о г i s.; т а б у л я ты- Propora conferta Е. et Н., Palaeofavostl~s nюxL
:nus Т с h е г п., Palaeofavosites borealis Т с h е г п., Palaeoltalysttes ele
gans F i s с h е г-В е п s оп и др. Мощность акчоюшнской свиты гораздо 
11еньше, чем альпеизской, досшгающей 2000-2500 .м . 

Акчоккинская свита хребта Тарбагатай ~южет быть также сопоста•з
.1ена с нижней свитой шансорекой толщн северо-восточной части Цент

рального Казахстана (.Р . А. Борукаев, 1955) и с нижней частью ермек
ской свиты Центрального Казахстана (Н. П. Четверикова, 1 956). Шан
сорскал толща, развитая n междуречье Селеты- Шидерты, характерt1-
с:уется I<расноцветнымн прибрежно-морсю1мн осадками . .. Нижняя свит~ 
толщи сложена конгломератами и песчаникаыи. В нижнеи части нижнеи 
свиты в линзах известняков среди конr.10мератов обнаружены остатJ<•1 
кораллов, брахиопод и трилобитов верхнего лландоверн: Age/obles sp., 
F'ropora sp. (близJ<ая к Propora confe,rta), Strepielasma sp., Holorlzyn
clщs giganteus К i ii г, Concbldiшn munslert К 1 а г, Alrypa cf. comat~ 
В а г г., Cheirurus ех gr. myops R о с 111. 11 др.). От.южсннл .~Р~IексJюн 
<.:внты, развитые по южной окраине Каrагандннского бассеина, пре;~,
LтавJ1ены голубовато-зелеными полимнктовЫ\111 песчаника~111, арги·1-

J11IТами, конгломератами с редкими .1и11зами нзвестнmюв. По стратнгра: 
фическому nоложению под па.~ео11тологичесi\J1 охарактеризованнон 
нrеньской свитой лудловекого возраста и на осiюваJ1Ш1 скудных нахL>· 
док фауны ермекская свита отнессна к лландовери и вснлоку. С ермек
скоii СlJИТОЙ в целом может быть условно сопоставлена осадоч1ю-туфо
генная актассi<ая свита хребта Тарбагатаii, оmосящаяся к нерасчленен
t:ыы .пландовери-веiiЛОt<Сiшм отложе11иям. 

В Северном Пrнба.~хашье к лландоверскi1\1 отложенням условно 
отнесены ~1ощные толщи ыал1111ОDЫХ 11 го.1убых ше.тковнстых сланцев 
(М. А. l)орисяк, 1 957). 

Венло1<ские отложения хребта Тарбагатай тпологически неодно
родны и содержат м1юrочнслснные окаменелости. Венлокские отложс
Jщя, Ш1Iроко развнтые на северно~t склоне хребта Тарбагатаii, объеди
нены в тюлькулинскую свнту. Тюльку.1ннс1<ая свита ( ~ющносп ю дГJ 
'200 At) состоит из зеленовато-сеrых н вншнево-бурых туфов, туфокон
l'ломератов и n меньшей степени- nорфиритов, туфопесчаников, песч~-
6 Зак. 584 I:H 
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Соnоставление стратиграфических схем силурийских отложений Восточного Казахстана 

1 У11ифиuиро-1 (Н. XJf.e~e;т~:'.fo"o~~:т~i~p.' ванная cxeJI.ta 
(1958) 1958) 

( 
( Туфо-

) кон г ломе-

раты, 

( туфы, 

) туф о-
Айнасуй-

песчаники, 
ский ( песчаниюt, 

горизонт ) алевро-

литы, 

( линзы 

) известня· 

ков, ----( 
Мощ-

АккаJIСI<ИЙ 
горизонт 

--

Жу.11акский 
горнзонт 

Альпенз
ский 

горизонт 

) ность 
( 800-1000м А я г уз-

екая 

) свита-

песчаники, ( 
алевролиты, ) 
изнестняки, 

туфы ( Мощность 
750-1000 At ) 

( 
) 
( 
) 
( 

Тюлькулииска я 
с в ч т а -туфы, туфа-
конгломераты, туфо-

лесчаннкн, алевролиты, 

порфириты 
Мощность 1100 - 1200 А< 

А к ч о J< к н н с к а я с в н. 
т а - песчаники, туфа

песчаники: туфы, nро

слон известняков 11 ред

кие покровы порфирнтое 

Чащиость 500 .н 

Хребет Чингиз 
{С. М. Ба11далетов, 1 957) 

Сеоеро~ВосточJIЫй Казахстан, 
междуречье Селеты-Шидерты 

(Р. А. Борукаев, 1955) 

----------------------

Дюкенжальсl <а я 
с в н т а-кон г лом ер аты 11 
nесчаники, переела иваю-

щиеся с альбнтофи рами, 
реже с порфирнт 3!\.IИ 

Мощность 2000-25 00 Af 

Жумакская сви
т а- эффузнвы андези
то-базальтового состава 
11 их туфы, в низах
песчаники, туфопесчанн-

кп, конгломераты 

Мощность до 5000 -'' 

Альnеизская сви
т а - зеленоцветные кон
гломераты, песчаниюr, 

алевроЛJtты, взвестнякн. 

В верхах свнты nояв
ляются эффузивы и ту-
фы основного состава 
Мощность до 2500 А< 

"' :! 
"' := 

"' "' :.: 
u 
"-
0 
u 
::: 
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Перхняя с в'' т а-
пренмущественно красно-

цветные пссчанию1, про-

слои кон г лоыератов, се-

рых туфапесчаников 
Мощность 700 л1 

С р е д н я я с в и т а-эф
фузнвы н туфы среднего, 
реже основного состава, 
прослон nесчаников, ту

фопесчаннков, 1\Онг.тю\Jе-
ратов 

Мощиость 700 .11 

Ннжняя свнта 
nреимуществеино красно
цветные конгло\!ераты н 

грубозернистые песчаник" 
Мощность 1000 .н 

J 

Таблица б 

Южная окраина 
Караганди1'1Скоrо бассейна, 

Атасуйский район 
(Н. П. Четверпкова, 1956) 

Исеньская свнта-
зе.r1еные и пестрые песча-

НИКИ, алевроJшты, I<OH· 
гломераты, известняк н 

Мощность 3000 Af 

Ермекская свн · 
т а - зеленые nесчаннкн, 

аргн.олнты, конr.оомера

ты, рсдкне .rшнзы Jtзвест-
нш..::ов 

,\\ощность око.1о 500 н 



ников, зt'леновато-жеJпых и голубовато-зеленых алевролитов с мелкими 
. шнза~н1 известняков. В целом это эрфузнвно-туфогенно;осадочн<tя 
толща, в которой преобладает туфогенныи и грубообломочныи материал 
Находки окаменелостей приурочены к верхней 11 средней частям разреза . 
Среди остаТ!(ОВ ископаемой фауны, собранных ~ отложен~шх тюлькулин
с·кой свиты, определены: т а б у л я ты- FavoSttes forbest var. tuvaens:s 
Т s с h е r n., Favosites hisingeri Е. et Н. var. reg·utaris R u k h., Favosi
les discoidea R о е m .. Multisolenia tortuosa yar. cylindrica S о k., Multi
'olenia formosa S о k., Taxopora olinae S о k (in coll.) и др.; руг о з ы 
Calostylis cf. denticulata (К j е r u 1 f), Tryplasma hedstromi var. atte
тiuata (W d k d.), Holmophyllum sp. ПО\'., Zelophyllurn sp. ПОУ.; б р ах и o
r. о д ы- Pentamerus oЬlongus S о \V., Stropfteodonta belajevi В о r i s .. 
Strophonella euglipl1a S о w., Nalivkinia rhornboidalis В о г i s., Sower
byella transversalis Уа г. lata J оп е s; гр а п т о л и ты- Monograptus 
sp., три л о б и ты- Encrinurus punctatus W а 11. Наибольшее сходство 
тюлькулинекая свита имеет с жумакской свитой хребта Чингиз 
(С. М. Банда.rtетов, 1957), сложенной эффузивами и туфами андезито
базальтового состава, среди которых наблюдаются прослои грубозер
Ю!стых полимиктовых песчаников, туфапесчаников н конгломератоа. 
В нижней части жумакской свиты обнаружены остаткн ископаемой 
фауны, характерной для от.1ожений верхнего лландовери- венлока: 
Thecia aff. swinderniana G о 1 d f., Dolerorthis ех gr. rustica (S о w.), 
Clorinda aff. malrnoensis J о s ер h., Nalivkinia aff. grйnewaldtiaeforrnis 
!Peetz), Nucleospira cf. pisum Sow. и др. Из нижней части разреза 
нышележащей дюненжальской свиты определены табуляты и брахио
поды, характерные для отложений верхнего венлока : т а б у JI я ты
Multisolenia tortuosa F r., Favosites forbesi Е. et I-1. yar. discoidea R о е m,. 
Sompfюpora cf. daedalea (L i п d s t r.); бра х и оп о д ы- Strop!Ieodonta 
belajevi В о r i s., Nalivkinia kassini В о r i s., N. flazachica В о r i s., 
V. linguata В о r i s., N. rhomboidalis В о г i s., Eospirifer radiatus S о w., 
Delthyris kasachstanica В о r i s., Howellella bragensis В о r i s., Nucleo
spira cf. pisum S о w. Очевидно, тюлькулинскую свиту можно сопо
ставить с жумакской свитой и с нижней частью дюненжальской свиты, 
представленной зеленоцветными песчаниками, алевролитами и извест
I:якамн. Комплексы венлакской фауны хребта Тарбагатай и хребта 
Чингиз близки, особенно большое сходство имеют брахиоподы. Общими 
видами, встреченными в отложениях хребта Чингиз и хребта Тарбага
rай, являются Nalivkinia kassini В о r i s., N. rlюmboidalis В о r i 5., 
Eospirifeг radiatus S о \V., Stropheodonta belajevi В о r i s., Nucleospira 
pisum S о w. 

Венлакские отложения хребта Чингиз отличаются от одновозраст
ных от.1ожений хребта Тарбагатай большим содержанием эффузивных 
пород в разрезе и гораздо более значительными мощностями (мощность 
жумакскоii свиты до 5000 .м). 

Одновременно с процессом отложения пород тюлькулинекой свиты 
lia хребте Тарбаrатай и на северо-востоке Центрального Казахстана 
происходило формирование средней свиты и нижней части верхней 
свиты шансорекой толщи. Средняя свита состоит преимущественно из 
различных вулканогенных образований, где преобладают порфириты 
среднего состава и их туфы, часто агломератовые. Верхняя свита со
стоит в основном из красноцветных песчаников с подчиненными гори 
:юнтами конr ломератов и серых туфопесчаников. 

Тюлькулинекая свита может быть также сопоставлена с верхней 
частью ермекской свиты, отложения которой развиты на южной окраине 
Карагандинского бассейна. 

Лудловекие отложения хребта Тарбаrатай представлены туфогенчо
осадочными породами: песчаниками, туфопесчаниками, алевролитам11, 
известняками, конгJюмератами, туфоконгломератами, туфами. В луд-
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ловских отложениях в бассейне р . Аяrуз (аягузская свита) обнар~жены 
многочисленные остатки ископаемой фауны нижнелудловсJ<ого об.шка: 
1 а б у л я ты- Favosites subgothlandicus S о k., F. fo~besi Е d ": _et Н 
var. similis S о k., Favostfes stepanovt К о \i. (ш l!tt.), F. lusmge~z 
[ d \V. et Н. vаг. regularis R u k h. и др.; р} г о з ы- Microplasma aft 
Jovenianurn D у Ь., Aphyllum sociale S о s 11 k., Sclzlotfzeimophyllum е\ g~ 
patellatum (S с h 1оth.) н др.; бра х 11 оп о д ы Eospzrifer tunens ' 
Т s с h е r п . , Е. togatus В а r r., Е. fusus В о г i ~- н др. 

Восточнее, на ~Iеждуречье Тебезге н Нарыва, в всрхнеii ~?ЛOBИIIL 
Iуфогенно-осадочной толщи была собрана J<оллеiщия ископае,юн фаун• · 
верхнелудловского облика: т а б у л я ты- Favosites pseudoforbesi S_ о~ 
vаг. muratsiensis S о k., Favosites aff. horribllis К о\'. (ш IItt. 1 
r·. hisingeri var. regularis R н k h., Alveolites sp. no\·.; г е л н о .11: 
., н д ы- Heliolites interstinctus (L i n 11 е); бра хн оп о д ы- Deltfzyrc, 
kasacfzstanica В о r i s., D. elevata (D а 1m.), Leptostropfzia filosa S о\\ 
Eospirifer fusus В о r i s. и др. 

Лудловекие отложения хребта Тарбагатай сопостав.1яются с верх
ней частью дюненжальской свиты хребта Чингиз, сложенноii конгло~!с'· 
rатаr.ш и песчаниками, вередко J<расноuветнымн, переслаивающнмися 

с альбитофира~IИ и порфиритаiчи. Верхняя часть свнты не содержит 01\d

менелостей. Возраст верхней части дюненжальской свиты опреде.>t~
ется на основании окаменелостей поздневеилокского облика. обнару
женных в нижней части свиты. Значителыrыч тпологическим сходство11 
с. лудловским ярусом хребта Тарбагатай обладают отложения верхвен 
<~асти шансорекой толщи, развитые на северо-восточной окраине Цен r 
рального Казахстана. Эти от.10ження представ.~ены в основном красно
н.ветными песчаниками с прослоями конгло~1ератов и туфапесчан и <Oi! 

Лудловекие отложения Казахстана, содержащие ОI<амеиелости раз 
виты на южной окраине Карагандинского бассеiiна и в Прибалхатньt'. 
Нижнелудловскне образования имеются в долине р . .Медине, где онн 
представлены светлы11ш нзвестнякаш1 с Conchidium kniglzti S о w. 11 
Conchidium Ьiloculare L i п п е. В породах нсеньской свиты, распростр.i
ненных на южной окраине Карагандинского бассеiiна н прРдстав1снных 
зелеными и пестроцветны:~1н песчанИI<ами, конг:Iо:11ераталш, н тсстш1 

ка~ш, в ннжне~1 горизонте нзвестняков, по данны~1 ,\\. А. Борн,·як 11 
О. П. Ковалевского, содержнтсп ископае:11ая ф.ауна, аналогична н I'<J i 
которая обнаружена в нижне.1уд.1овсюiх (акканскнх) нзвестняJ<ах :J,tлнн; 
Ак-Керме: Conchidium knigbli S о \V., Conchidium Ьiloculare L., Dcltfzym, 
elevatus D а 1 ш., Heliolites lindstromi К о\'., Pavosites stepanovi К о у 
Favosites forbesi Е. et I 1. \·а г. similis S о k. н др. Условно аяrугскан 
свнта хребта Тарбагатай, относящаяся к IIIIЖIIC:Iy, ювсю1~1 от:южен•Jя ' 
'\IОЖет быть сопоставлена с нижнеii частью исеньскоii сшпы н аккан 
с1шм горизонтом или частью ero. В настоящее время у нас нет досто· 
I'Срных данных для такого сопостаrыеная. Фаунистические кочплексii 
<iягузской свиты и акканскоrо горнзонта различны, хотя н~.сютср отделh· 
:1ые общие формы,· как, напри:~rер, Favosites stepanoui К о,. и Favost 
trs forbesi Е. et 1-1. \·ar. similis S о k. 

Выше.1ежащис аiiнасуйс,,ие спои (вср:,не.Jуд.•о н 1 е отлr,же tия 1 

широко распространены на южной окраине Караг<РI'\11 10 ого ()асс i 1а 
на территорн>I Севср·юго Прибалхашья. На векоторы · участках 011 

представлены нзвестнякаын, на других- террнгенны:~1н отrюженнн~1н 

>:арактерныii для аiiнасуйсюrх слоев комплекс ОI<аменс.lо('теи встречен 
r верхних горнзонтах известняков IIсеньской свнтьт. З.'l.ссь oпpeдe.Je!f',J 
т а б у л я ты- Favosites kassini Г s с h е r n., Pavos•tes borissiak1, 
Т с h с г 11., Favosites medint>nsis К о v., Syringopora fascicularis L 
г е л н о л н т и д ы- Heliolites kuznetskiensis Т с h е r n. н др. Aiiнac\ li
CJ<Иe слои, содержащие опреде•1енныii ко:~mлекс руго~. т;;бv.1ят н ге'l-ю
;штид, прос.1еживаются '(а.1ее на восток, до пре'1е1ов севt;рного CI<.lO-I .• 
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Джунгарского Алатау. Здесь был обнаружен комплекс окаменелостей: 
Holmophyllиm medinense N i k о 1. (in litt.), Ramиlophyllиm rettcиlatиs 
N i k. (in !itt.)-, Favosites rectиs К о v. (in litt.), Favosites(?) borissiakae 
Т с 11 е г n., Heliolites kиznetskiensis (Т с h е г n.). 

Верхняя часть .~удловских отложений хребта Тарбагатай (на меж
,туречье Тебезге и Нарыва), rю-видимо~rу, может быть по возрасту сопо
ставлена с aйнacyi'rcкrr~rи слоями н верхней частью иссньской свиты 
Неитрального Каз-ахстана. Комплексы табулят из вepxrjeii части лудлов
ских отJюженrrй 11 айrrасуйсюrх слоев довольно близки между собой,-;;; 
встречаются общие форыы, такие как Favosites fюrribllis К о v., Helioli
tes interstinctиs (L i n n е) II др . 

Сопоставление снлурнйскнх от.~ожеrrий Тарбагатая с одновозраст
ными образованияiirи Средней Азии и Сибирской nлатформы затруднено 
[)ВИду резких фациальных раз.~ичий и несходства фаунистических кoiirn
~eкcoв. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Девонскис отложения широко развиты на территории Восточного 
11 Центрального Казахстана. Здесь встречаются морские, лагунные н 
континентальные отложения , а также отмечено широкое развитие эффу

зивов и их туфов, в связи с чем затрудняется сопоставление разрезов и 
приходится проводить их иногда условно. 

Девонские отложения хребта Тарбагатай могут быть соnоставлены 
с породами того же возраста, развитыми к северо-западу от него, т. е. 

на Сарысу-Тенизеком водоразделе Центрального Казахстана 
{табл. 7). 

Девонские образования Сарысу-Тенизекого водораздела (по даrr
r:ыы В. Г. Тихомирова, 1958) подразделяются на две разновозрастных 
серни-нижнюю и верхнюю, отделенные друг от друг<~ региональным 
vгловыы несогласиеы. 

· Нижняя серия (D1-Dz), мощность которой достигает 5000 .м, объ
единяет породы нижнего и среднего девона и состоит из двух толш: 

r.ижнеii, представленной в одних тектонических зонах конгломератами 
н песчаника~;и, а в других- андезнтовыми порфиритами (порфирито · 

ная свнта), н верхней, состоящей ю песчаниковой и вулканогенной 
фаций («альбитофировая» свита). 

Караджольская свита и большая часть буламбайской свиты хребтз 
-,·<'рбаrатай условно и весьма предположительно, только на основании 
стратиграфнческоrо положения, могут быть сопоставлены с нижнеii 
серией осадочно-вулкаrюгенных образований (D 1-D2), точнее- соответ
ствует верхней то1ще н векоторой части нижней толщи данной серии. 

Верхняя серия «Жаl(сьшонская» (D2+D3fг), мощностью до 3000 .. и. 
сложена разнообразныщr вулr<аiюгенными породами основного (реже
I<I!Слого) состава, туфами, красноцветными и сероцветными rюнrломера· 
'!·ами, песчаниками и алевролитами. В песчаюшах и алевролитах обна· 
ружсны остатки исl\опаеыьr'( рыб- Bogdanovia orientalis О. О Ь г. , Di· 
pterиs sp., Bothriolepis asiatica О. О Ь г., Coccosteиs sp. и растений
lieleniella Тl1eodory (Z а 1.), Protolepidodendron scharyanиm К г е j с i. 
Psilophyton princeps D а w s., Hostimella hostimensis Р о t. et В е г n., 
Aphyllopteris sp. и др . 

Верхняя часть буламбайской свиты, живетекие и франские отлож•~ 
ния хребта Тарбагатай могут быть сопоставлены с верхней серией «жак· 
сыконской>> (Dz+Dзfг) rra основании обнаруженных в них общих форм 
ископаемых растерий: /_epidodendropsts Theodory z а 1., Protolepidoden· 
dron scharyanum К г е j ё i, характерных для среднего н верхнего девона. 

От.10жеrrия фа~1енского яруса (по данныi\I М . В. Мартыновой, 1957) 
rrредставлеrrы меiiстеровскиi\Iн 11 сульциферовы~rи слоями, !\Оторые пол-
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B~tl!rodendron cf. carneggianиm Н е(' г. Выше .за:1~гают исн<tL 1 n.vo"~•o1e 
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На востоке склона nоло. 
счатые кремнистые по

роды, на западе склощt 

ltЗВестняюi с Cyrlospiri· 
fer sulcifer, С. semisbu
gensis, Athyris sulcifera 
Мощность до 500 м 

Аленролиты, пес'lаппстые 
известняки, nесчаtшкн с 

Plicatifera meistcri, Cyr
tospirifer aquilinus 
Мощность до 7f"i ..w 

Песчашtки, а.1евролиты 
С l!рОС.~ОНМИ 1! кpytiHЫM>I 
линзами изnсстняков, со
держащих Cyrtospirifer 
aciJmet, С. scllelonicus, 
N ic!JOlsonielfa baschkirica 
,'\1\оЩН()('Тh ДО 500-60) М 

--- ----- - · 
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Песчаники, алевролi!ТЫ, 
линзы известняков, кон

гломераты с Euryspirifer 
cheehiel, Plutyracl1ella 
martianovi. Thamnopora 
reticulata var. bona, Pro· 
folepidodendron ~charya-

num 
,'\'\ощнuсть 600- 900 At 

Конгломерап.l, кислые 
эффузивы. порфtiрнты, 

ту~~~щп~ст:у~~ОО{)и:и 

Порфнриты крулнолей
L"'ТОJ3Ые, туфы и редкие 
npOCJioи туфаnесчаников 
МОШНОL"ТЬ 900-1000 Jl 

! • 

Таблиц а 7 
Соnостаu~и•~ девонских ОтложеинА хр~бта ТарбаrатаА < синхроннчиыми отnожеииямн соnре,~~ельиых раНонов 

Порфирнты 11 их туфы 
С ЛI!H33Mif 11 MOЩIII.oiMII 

пачками известняков, со
держащих Cyrtospirifer 
sulcifer, С. semisbugen
si.s, Plicatifera praelonga 
Мощность 800-1000 м 

КонГJюмераты, nесчаюt
ки, алевролиты. ар!'НдllИ

ты. Здесь о6наружсш.1 
окаменелости : Lepido· 
dendropsis Theodory, 
Bergeria hellula, Lamel-

lispirifer mesacostalis 
Мощность 500----бОО м 

s 
1 

е: 

cS 
1 

ё: 

Известняки, мсргели, nес
чаники с Plicati{era mei

~ sferi, Cyrtospirifer calca-

~ '"1~(~щ;~,::с~~'i~' мдр 

:ii 

Красноцветные и серо
тщетные песчаник!!, кон
гломераты, алевро.~ttты, 

местами замсщающиеся 

эффузнвными породаJ.!И 
основного, среднего, ре

же ютслого состава и их 
туфами. Здесь встречены 
окамепелослt: Protole
pidodendron scharyanum, 
Lepidodendropsis Theo· 
1iory, Bothrio/epis asia-

tica 
Мощность до 3000 .м 

В нижней части этой 
серии конгломераты, пес· 

чаинки н nорфнрнты; 
в верхней части - пес
чаники и кислые эффу
знвные породы н их 

туфы 
Мощность до 5000 -"' 

I<узнецкнii бассеАи {М. А. Ржокшицка11, 195'2, 1956, 1958) 

Песчаники, в верхиеН 
части известковистые nес

чаники и нэnсетияки со 
Spirifer ех gг. sulcifcr, 
Schuchertella chemungen· 
sis \'Зr. transvcrsa, Pse
udobornia ursina, Lepto
phloeum riJOm.Ьicum, Bo
throdendron cf. curneg· 

giarшm 
Мошностъ до 254 м 

Северо-Восточное 

(Л. wи~~~~~~~1956) 

Чередование ••есчашtков, 
алевро.~итов, в nодчи· 

иеннам количестве тy-

~Z~fos;irii~;в~:cf~~~~ С~ 
sulcifer mut. ulenfensis. 
Lamellispirifer aff. poste. 
rus, Lepfopbloeum rhom
Ьicum, Helenielfa Tlteo-

dori и др. 
Мощность до 500- 600 м 

Конгломерат; от мслкп- Перес.'lаиDающиеся пес
rа.~ечпых де валунных, чаинки, алевролиты н 
песчаники, известкови- туфы с Spinulicosta sрi
стыс песчан~ки, извест· nulicosta, Atrypa Ьifidае-

юнн formis, Spirifer seid, Ely· 
Мощность 1.0 1800 .ч Jlm undifera, Choneles sci

fula, Lcptophloeum rhom· 
Ьicum • 

Мощность 100-300 -"' 

По дои ннека я толща 
красноцветные песчанsн.:и, сланцы 

и конгломераты 

Мощносп Д() 450 .ff 

Подподонинск нй ropи-'S з о и т - зеленые сланu.ы с 
Plicatifera praelonga, Camaro-

~ ~ toechia aff. boloniensis, Pugnax 
::;; u rigauxi 
;_ 
~ ~ 

~ ~ 
Косоутссонский гори
з о и т - извеt"Тняюt с C.чrto
spirifer t.~cllernyscl!ewi, Pltc.Jfi
fera meisteri, Afhyris angelica 

Мощность до 30-35 .'>t 

Соломинскне слон-сланцы, 
nесчаннки, изDсстняки с Anatltyris 
ussoji, Ado!fia zickzack, Adolfia 

angustisellata 
Мощность до J50-2{IO м 

Г .; убокински е слои-из. 
DCCTIIЯКII с /1dolfia multifida, Pug
na.x acumirшia, Atrypa posluralica 

М.ощНость до 200 At 

Кур.;якские слои-С.'tаJщы, 
nесчаники, известняки с Aмthyris 
fischnoffi, Cyrtospirifer cf. conoi-

deus 
Мощность до 300 м 

TepexиttCKite слои-зелс
НЫР манцы с Aмtftyris plшlaena 

Мощность до 300 Jl 

Пожар ищевс кий гори
з о н т- сланцы, известняки с 
Aмthyris phalaena, Cyrlщpiri

fer rectangularis 
Мощность 300 м 

= о Лс.кольдовский rори-
з о н т- nесчапикн. сданuы с 

IC-------------------~-·-~-~----~---------~------__1_~---- ~ ;~~{~;;{~~i:~~:,~:.K~~~: 
Пес•tаннки и а11евролнты 
с Asteroxylon siЬiricum, 
Protolepidodendron scha
ryanum, Barrandeina 

kirghisica 
Мощность до 750 .AI: 

Конгломераты, лесчанн
КII, кварцевые порфиры, 
туфоnесчаникн н извест-

няки 

Мощность до 2200 ,ч 

·= = 
Песчаники, алевролиты, ~ 
YГJIHCTO·r.'lИHИCTble ИЗ· ~ 

:~i:,~~· тr~~eUis~~;ff~~ ..,~-=~ 
mucrorшtus, Bracltyspiri· ". 

fer audaculus 
Мошность до 350-400 м 

Сафоновекие слои
песчапо-коигломератовые туфо
генные отложениn с 11рuслоями 
н ,:шн.1ами известняков, содер· 

жащих /ruiospirifer pseudowil
liamsi, Uncinulus angцlaris 

Мощностt. до 800-1000 М 
Кер.1егешские слои
и:шестпякп И ПСС'1<1ПО·КОПГЛ0· 
мератово-туфогепные от.'!оже
НIIИ с Clщscotl!ytis salairico, 

/lmenia subhians 
Мощность до 1000 -'t 

Акарачкннские c.rtoи
•= туфагенные пссчашшн и rott..ta

TI!TOBLo!C сланцы с 1\faenecaras 
sp. и Tмtaculi!e.~ 

Мощttость до 200 м 

Кислые туфы, nесчаники 
с nрос . .1оями nорфиритов, 
содержащие Camarofoe
chia meganteris, Acrospi
rifer cotanbulack, Eury· 

· spirifer speciosus 
Мощность 300-350 ж 

Песчаники, туффиты, ту
фопесчаникн, туфы кис· 

смешанного со-

Мамонтовеки е слои
nесчано-сланцевые породы с 
прослоями серого нзвестня-s:а, 
содержащего Lazutkinia ma
montouensis и Columnaria 

rhenana 
Мощность 200 At 

Шанди нек ие слон~серыс 

Gfo~~тhai~~~~e~~~~r. ~~~:~~~~~ch~ 
kiricurn и Stropheodonta uralen· 

sis 
Мощность до 350 .\! 

CaлattpKittJcкиe с.~Оit -
11эвестнлки с Gypidula acutolo· 
bata, Spirifer gurjevskensis, 
Elylhina grigorievi, Uncinulus 

parallelepipedus 
Мощность до 350-500 .и 

Пестеревекие слон
белые крнста.~ди•!еские КfНПЮ
ндные известняки с Camaro
toechia blschofioides, Atrypa 

marginaloide.<~ 
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От,южения ф_а~ I е нского яруса (по данным М. В. Мартыновой, 1957) 

нрсдста влены \Iенстеровскн ill н 1 сульuиферовы~ш слоя~и. которые по.~-
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.остью соответствуют той характеристике, какую нм дал Д. В. Налив

кин ( 1937). Для мейстеровских слоев, представленных извсстнякамi! 
;: подчиненными прослоями песчанистых известняков и алевролитов, 

характерным является следующий комплекс окаменелостей: Plicatifera 
meisteri (Р с е t z), Plicatifera tasadyrica N а\., Cyrtospirifer calcaratus 
IS о w.), С. archiaci (М u г с h.), Lamellispiri[er posterus (ll. et С.), 
Paraphorhynclzus gonthieri (G о s s.). 

Сульциферовые слон состоят нз «Iюмковатых» известняков (~ющ

' ость их до 1350 .м). В верхней части разреза известняки местами заме
щаются доломитами. В этих слоях содержатся многочислеiшь1е остатки 
брахиопод: Cyrtospirifer sulcifer (Н. et С.), С. semisbugensis N а\., 
С. sulcifer vаг. ulentensis N а\., С. procumbens S i т о г i n (in 1itt.), Pli
catifera praelonga (S о w.), Pl. semisbugensis N а\., Pl. simplicior 
W h i d Ь.), Camarotoechia turanica N а 1., Atl!yris sulcifera N а\. и др. 

Нижнефаменские отложения северного склона хребта Тарбагптай 
· полной уверенностью могут быть сопоставлены с большей частью 
чейстеровских слоев Сарысу-Тенизекого водораздела, поскольку в этих 
с:лоях содержатся одинаковые руководящие формы- такие, как Plicati
fera meisteri (Ре е t z), Lamellispirijer posterus (Н. et С.) н др. 

В отложениях южного склона хребта Тарбагатай ~1ейстеровским 

l'лоям, по-видимому, соответствует нижняя часть эффузивно-туфоген

ной толщи. 
Не вызывает также сомнений целесообразвость сопоставления 

верхнефаменских отложений Тарбагатая с суJiьциферовы~ш слояыи 

Сарысу-Тенизскоrо водораздела, так как эти отложения содержат 

одинаковый комплекс брахиоnод: Cyrtospirifer sulcifer (Н. et С.), С. sul
cifer mut. ulentensis N а 1., С. insulcifer (V а s.), С. procumbens S i m .. 
Plicatifera praelonga (S о w.). Pl. simplicior (W h i d Ь.), Pl. semisbugen
'is N а 1., Camarotoechia turanica (R о m.). Atf1yris sulcifera N а J. и м н. др. 

Далее разрез девонскнх отложений хребта Тарбагатай может быть 
сопоставлен с разрезом пород, расnространенных в южной части гор 

Еременьтау (Сенкевич, 1 957). Здесь нерасчлененные от,1ожения 
(D1-D21) нижнего девона и эйфельского яруса (мощность этой тoJIЩr1 

составляет 700 At) nредставлены кварцевыми nорфирамн и их туфами. 
zльбитофирами, порфирами, nорфиритаl\111, туфа ми, туфопесчаникам11. 

~-.онгJюмератами, известняками. Выше залегает толща (11ющность до 
i 500 м) конг,1омератов (от 111елкоrалечных до валунных) и nесчаников. 
Эти отложения условно и весьма nрсдпо.nожнтельно l\Iогут быть сопп
ставлены с караюкольской св1по~i и с большей частью буламбайскоii 
свиты хребта Тарбагатай. 

Выше живетскне отложения (мощность 750 .м) состоят нз песчани 
ков и алевролнтов. В них обнаружены остатки ископаемой флоры: 
Asteroxylon siЬiricum К г у s h t., Protolepidodendron scllaryanum 
К r е j с i, Anerophyton germanicum К г. ct \V. и Barrandeina kiгghi

sica К r у s h t. 
)Киветские отложения гор Ере111еньтау \IОжно параллелизовать 

с верхней частью буламбайской свиты и живстекими отложения:\111 Тар
Gагатая на основании встреченных· в них одинаковых фор~! ископае.юй 

флоры, например таких, как Protolepidodendron scharyanum К г е j ё i 
(много). 

Отложения франского яруса (мощность 1800 .11) nредставлены кон-
1 ломератами, nесчаника\111, нзвестковистьi l11И песчаниками, известня

ка ми. Стратиграфически они ус.1овно могут быть сопоставлены с фран

е кими отложеiiИЯ\Ш хребта Тарбагатай. 
Ннж11яя часть толщи фаменских отложений (мощность 124 м) пред

Lтавл ена палево-серыми песчаниками с Pseudobornia ursina N а t 11., Lep
tophloeum rhomblcum D а \V s., Lepidodendron cf. vollunannianum S t е r n., 
Botl!rodendron cf. carneggianum 11 с Р r Выше :;а:1сгают из вестковистые 
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песчаники, известняки с Schuchertella cl1emungensis vаг. transversa N а J .. 
Spirifer ех gг. su/cifer Н. et С., Spirifer jeffersonensis W е 11. н др. Мощ
ность данной толщи 100 А!. Эти отложения по общему комплексу фауны 
[Spirifer ех gг. sulci[er (Н. et С.), Sclruclzertella chemungensis vаг. trans
versa N а 1. и др.] могут быть сопоставлены с сннхроничпыми отложL'· 
t:иями хребта Тарбагатай. 

Сопоставление девонских отложений Северо-Восточного Прибал 
:<ашья и хребта Тарбагатай IIC вызывает особых затруднениii. Исключе
ние составляют только эйфельскис породы Тарбагатая (караджольская 
и буламбайСJ<ая свиты), в которых не обнаружены ОI<аченелости. 

Породы эйфельского яруса, развнтые на территории Северо-Восточ
;юго Прибалхашья (Каплун, 1956), согласно залегают на кобленцски.\ 
отложениях и характеризуются значительны~! содержанием кислых 
туфов, переслаивающихся с разнозернистыми полимиктовыми песчани
ками. В верхней части толщи наблюдаются прослои порфиритов и и:, 
туфов (мощность 300-350 .м), содержащих Camarotoechia meaanteris 
В u Ь 1., Acrospirifer cotanbulack В u Ь 1., Euryspirifer ard'!lenensis 
(Sch1oth.), Е. speciosus (Sch1oth.), Е. elegans (Stein.) и др. 
l'l~_orдa вместе с ископаемой ~юрской фауной встречаются остатки расте
нии, среди которых обнаружены характерные формы Blasaria siblrica 
rKrysht.) Senk. 

Караджольская свита и большая часть буламбайской свиты по 
стратиграфическому положению могут быть условно сопоставленьr 
с эйфельскими отложенияJI.!и Северо-Восточного Прибалхашья. 

Выше эйфельскнх отложений трансгрессивно залегают осадк.r 
живетекого яруса (мощность 350-400 At), представленные конгломера
тами, сменяющимиен вверх по разрезу поmrмиктовыми песчаникам11 
с прослоя~ш взвеетковистых песчаников, углисто-глинистых известняков 
и туфов. Среди обнаруженных здесь окаменелостей определены: 
бРа х и оп о д ы -- St:opheodonta interstrialis Р 11 i 11., Elytha undifera 
(R о е т.), Brachyspm[er audaculus (С оn г.), Elythina cf. granulosш. 
(С on r.), Lamellispirifer muaonatus (С оn г.); о ста т кирас те н и й 
Pseudosporoclznus cf. krejCi Р. et В., Hostimella hostimensis Р. et В. 
P:otolepidodendron scharyanum К г е j с i, Lepidodendropsis kazachsta· 
raca S е п k. Эти отложения ~югут быть сопоставлены с верхней частью 
~уламбайсJ<ой свиты и с живетскими отложенияыи на основании установ· 
,,ен~ого в них общего ко~rплеJ<са фа у н ы- Stropheodonta interstrialis 
~ h 1 11., Bracfzyspmfer audaculus (С оп г.), Lamellispirifer mucronatu., 
С оn г. и флоры- Pгotolepidodendron scharyanum К r с j с i. 

Отложения франского яруса (~rощность 100-300 At) представлен1.r 
табачного цвета полимиктовымн песчаниками, алевролитами, извесп<о· 
:истыми алевролитами 11 туфами. Встречены многочисленные остатки 
uр~хиопод-:- Spmultcosta spinulicosta Н а 11, \'(iaagenoconcha sp., Atrypa 
bфdaeformts Т s с h е r n., Clzonetes scitula Н а 11, Spirifer seid N а 1. 
Elytha ~ndtfera (R о е т.), Adolfia cf. Ьifida (R о е т.) и исrюпаемых 
растении- Leptophloeum гhombtcum D а \V s., Leptophloeum rhomblcum 
D а w s. forтa squamata S сп k. 

По общему J<омп.1ексу содержащихся в них окаменелостей· 
Фа_~ н ы -. Waagenoconclla sp., Atrypa Ьifidaeformis, Chonetes scitula, 
Sptnfer setd и флоры- Leptophloeum rlzomblcum они сопоставляются
с франекими отложсниялш хребта Тарбагатай. 

Отложения фаменского яруса, представленные чередованием разно· 
зернистых песчаников, алевролrrтов, туфов и известняков с проелояма 
кисль~х эф~узивов и содержащие остатки брахиопод Chonetes aff. har
~;ensts Р h 1 11., Productus _cf. ulentensis N а_1., Cyrtospirifer semisbugen
, s N а 1., Cyrtosprnfer sulctfer тut. ulentensrs N а 1. и др., можно пара.11· 
,1елизовать с фаменскиыи отложениями хребта Тарбагатай на основани11 
сходных форм брахиопод. 

88 

Известный интерес nредставляет сопоставление девонских отложе 
ний хребта Тарбагатай с одновозрастными отложениями Кузнецкого 
бассейна, так как в девоне, по-видиilrоыу, существовала связь межд~ 
этими областями, о чем свидете.1ьствует наличие общих форм брахиопод 
,, кораллов. 

Отложения девонской снетемы в Кузнецком бассейне представлен:" 
всеми отделами, но распределение их по окраинам неравномерное 11 
1.есьма изыенчив фациалыrьrй состав. За стратотип морских среднеде
вонских пород Кузнецкого бассейна М. А. Ржонсницкая (1952, 19551 
принимает отложения его юга-западной окраины, в которых обнаружен 
комплекс характерных окаменелостей. К эйфельскому ярусу относятс11 
саланрюшскис, шандинекие и малrонтовские с.1ои, прсдставленньн 

известняками и песчано-сланцевыми породы1и, содержащвыи ост_атюr 

ископаемой фауны, сходной с уральской: бра х 11 оп~ д ь1- Gyptduln 
acutolobata (S а n d Ь.), Gypidula ivdelensis К t1 о d., Uncmulus parall~le
(lipedus (В г оп n), Paraspirifer (?) gurjevskensis (V е r п.), Laz~~;tktm_a 
mamontovensis R z оп. и др.; т а б у л я ты- Тlzamnopora cervtcorm., 
Б 1 а i n v., Favosites placentus R о т i n. н др. Эти отложения условно 
могут быть сопоставлены с эффузивными э_йфельскиыи породами хребт:1 
Тарбагатай (караджольская свита и большая часть буламбаискои 
свиты). .. 

1( живетекому ярусу относятся акарачинские слои (ннжнежи.~етскин 
подъярус), керлегешские и сафоновекие с.1ои ( верхнеживетекии подъ· 
ярус), представленные туфагенными песчаникаы11, известнякаilш, эффу
:::ивами и их туфами, конгломератами. Эти отложения, в которых обна 
ружепы общие виды табулят- Pachyfavosites cf. polymorplш (G о 1 d f.l 
Thamnopora ceruicomis (В 1 а i п \'.), Placocoemtes medrus (L е с ) 
Tyrganolites tchernychevi D u Ь., Egostella safonovtensrs D u ~: 
можно сопоставить с живетскими отложения:~1и хребта Тарбагатаи 
Наиболее полный комп.1екс характерных окамене.1остей установлен 
в морских верхнедевонскпх отложениях северо-западпой окрапны Ку3-
нецкоrо бассейна. Поэтому мьr прннимаем за основу cxe~ry северо-запац_:
ной окраины (ЗарубннсJ<иii район), предложенную М.. А. Ржонсшщко~1 
(1952, 1956). HaиGoJJec древними нз верхнедевонскнх о~ложенин 
нвляются зарубинекие нзвестнякн н аскольдовекие песчашшн Зарубин
екого района, содержащие ископаемую фауну. Здесь _определены: 
т а б у л я ты- Тlzamnopora ceruicomis (В 1 а i п v.), Alveolttes suborbt
rularis L а m.; руг о з ь1- Megapl1yllum pascl1iensis S о s h k.; б р 3 х и о 
по д ь1- Elytlza undifera (R о е т.), Anatlzyris ('Zquerгa (1'\. c·t V.), Euru 
spirifer cl1eehiel (К о п.) и др. 

Верхняя часть tшжнефранского подъяруса северо-западной окран 
!IЬI- это стрельнинскпе н пожарищевекие горизонты, представленные 

нзвестняками и сланцами с остатка~ш брахнапод Cyrtospiri/er rectang•1 
/aris (Р с е t z), Lamellispirifer mesacostalis \'а г. tгicostata R z оп., Lamel
J:spirifer cf. novosiblricus (Т о 11), Rhipidomella tioga (Н а 11), Adolfia('>l 
aff_ deflexa (R о с т.), Anatlzyris plzalaena (Р h i 11.) 11 др. 

Верхнефранские осадки подразделяются на терехннские, курля·, 
ские, глубокинекие и соло~1инсю1е слои. состоящие из песчаников и слан
цев. В этих отло.жениях установлен комплекс окамене.1остей: Mantico 
с eras intumenscens (В е у г.), Sclzizophoria stгiatula S с h 1 о t h.,Gypidula 
globosa (S с h n u г.) Atrypa postaralica М а г k.. Productella subaculeata 
(М u r с 11.), Adolfia zickzack (R о с т.), Cyrtospirifer conoideus (R о с т . • 
Cyrtospirifer cf. ussofi К h а 1 f. н др. 

Нижнефранскне 11 верхнефранские отложения Кузнецкого басссiiн; 
~rогут быть сопостав.:Jеньr с одновозрастньril!н отложениями хребта Тар 
багатай на основании обнаруженного в них общего комплекса ископаt 
мых форм: Cyrtospirifer achmet N а 1., Cyrtospirifer cf. sclzelonicus N а 1 
Productella subaculeata М и г с h, Schizophoria striafllla (S с h 1.) .Carini-



Схема соnоставления нижнекаменноуrольных отложениА 

Ярусыi-----------------------------Х-'р_е_б_ет __ т_з_рб_а_r_зт_з_й ____ ,
1 
_______________________ 

1 

Севервый склон Южный склон 

-0 

Мощная толща nесчаников, сланцев с nрослоями 
и линзами конгломератов с остатками ископае
мой флоры - Angaropleridium cardiopleroides, 

Aslerocalamiles scroblculalus и др. 

Всрхнетурнейск11й 
n о д ъ я р у с (русаков
ский горизонт) - извест
няки, nесчаники и туфы 
с остатками Gрахиопод 

Однородная толща рит
мично чередующихся 

сданцев, песчаников с 
---------------------- остатками флоры. В НIIЖ

ней части разреза мерге
. •шсто-rлннистые породы 

Нижнетурнейск11й 
nо д ъ яр у с (кассин
СКI!Й ГОрi!ЗОНТ) - карбо
наТНО-кремнистая толща, 

богатая ока\1енелостямн 

с брахнаnодами 

Верхнетурнейс1<иii 
nо д ъ яр у с ( русакоа
ский горизонт) -из вест
ковистые песчаники, пес

чаники с Diclyocloslus 
burlingtonensis, Spirifer 

tornacensis н др. 

J-111жнетурнейскиii 
nо д ъ я р у с (кассин
скнй горизонт) -крем
нистые сланцы и О!<рем-

нелыс нзвестнякн 

Таблица 8 

хребта Тарбагатай и соседних районов -, 
1 1ентр<.!.'IЬ11ЬIИ Кэз<JХСТ<.\11 

1 

1 Белеутинскиii гори-
1 о н т- известняки, песчаники, 

алевролиты, аргиллиты 

Д а л ь н е н с к и й г о р и-
з о н т- nесчаники, алевро-
литы с прослоями известнш<а, 
содержащего остатки брахна-

nод 

Яговкинскиii гори
з о н т- чередование известня
ков. извсстковистых nесчани
ков с многочисленными орrа-

ничесю-f\1И остатками 

1 
Ишимскнй I'оризонт-
известняки, извсстковистые 
песчаники с ыногочис.rtеннЫ\IIf 

0КЭ:-.1еНе.IJОСТЯМИ 

~-Русаковскин гори- 1 
1 зон т- известняки, нзве~тко-
вистыс nесчаники ~.; Dtcfyo-
ctostus burlingtonensis, D .. de

ruptus Spirifeг tomacerшs 

1 

_:\_ 

К а с с 1 н с к 11 ii г о р н з о ~ т-; 
известняки, мepre.rtн с Pltca,t
fera kassini, Diclt!Ocloslu~ 

frrnglerzeno,;is. 

Джунrарский Алатау 

Сарычильдннсv.ая 
свита 

Аргиллиты, nесчаникн, -~--...._.,.~....._"...--......_.,. 
известняки, порфирнты и 

туффиты 

Т а с т а у с к а s1 с в н
т а- песчаннки, алсвро
.rшты, кремнистые и rтt
ннстые сланцы, сnитпы, 
диабазы . Fenestella cf . 

rnullispi11osa 

Сандыктасская 
с 8 н т а -черные але-
вролнты, песчаники. 

кремнисто глинистые 
сланцы, известняки со 
Spirifer cinctus, Polypora 

\ощность 800-1000 At 
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ferella tioga (Н а 1 1), Lamellispirifer mesacostalis (Н а 1 1), Lamellispiri
fer novosiblricus (Т о 11), Lamellispirifer vassinensis R z оn .. Atrypa 
blfidaeformis Т s с h е г n. и др. 

Нижнефаыенские отложения северо-западной окраины Кузнецкого 
бассейна полразделяются на косоутесовекий н подподонинский гори
зонты, представленные известняками и зеленьшн сланцами, содержа
щими осташи брахиопод: Cyrtospirifer tschernyschewi К h а 1 f., Cyrtospi
rifer verneuili (М u г с h.), Plicatifera meisteri (Ре е t z), Athyris angelica 
Н а I I, Camarotoechia aff. boloniensis ( d'O г Ь.), Chonetes armata 
13 о u с h. и др. В проекте унифицироnанноii схемы эти слон объединены 
под названне~r кур у н д у с с к п х с л о е в. 

1\осоутесовский горизонт и, возможно, нижнюю часть подподони11-
ского горизонта можно параллелизовать с нижнефаменскими отложс
~шямн северного склона хребта Тарбагатай, так как комплексы брахна
под Тарбагатая и Кузнецкого бассейни по родовому н видовом1 
составу близки между собой. Условно, на основании стратиграфического 
положения, нижнюю часть фаменских отложений южного склона Тарба
гатая, представленных эффузивными породами, можно сопоставип 
с косоутесовским горизонто:.r и нпжней частью подподоrrинского горн
зонта Кузнецкого бассейна, 

Выше согласно залегают верхнефаменские отложения (подонинская 
1олща), представленные красноцветными песчаниками, сланцами ~ 
конгломератами. Толща немая, однако П. Н. Венюков (1896) указал на 
находки в ней брахиопод Athyris ·concentrica В u с h и Rhynchonellt1 
livonica В u с h. Эту то,1щу также условно, па основании стратиграфи
ческого положения, можно сопоставить с верхнефаменскими отложе
ниями северного склона хребта Тарбагатай и с верхней частью фамен
ских отложений южного склона того же хребта. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

К:аменноуголыrые отложения хребта Тарбагатай лучше всего могут 
fiыть сопоставлены с синхроничными отложениями Центрального Казах
стана (табл. 8). Нижнекаменноуго,1ьные отложения Центра"~ыюrо 
Казахстана, как известно, представлены ~юрскими осадками, содержа
щими многочисленные ока~1енелости. I !а основании этих окаменелостей 
отложения нижнего карбона подразделены на дробные стратиграфи
ческие единицы, каждая из которых имеет свой характерный фаунисти
ческий комплекс. В нижнекаменноугольных отложениях Тарбагатая 
окаменелости установлены только в турнейских осадках, содержащИ\ 
сильно обедненный комплекс брахнапод и мшанок. Среди этих окаме
нелостей имеются формы, которые играют важную роль в установленин 
возраста отложений Центрального Казахстана. 

Турнейский ярус подразделяется на нижнетуриейский и верхнетур
нейс1шй подъярусы (Н. В. Литвинович, 1954, 1 956). 

Нижнетурнейский подъярус (кассинский горизонт) представл~' 
известняками, которые за~1ещаются креынистыми сланцами и мерге
"·Iями, содержащими многочисленные остатки брахиопод, среди которы\ 
важная роль прннадлежит Dictyoclosius fernglenensis, Plicatifera 
kassini, Ambocoella unionensis н др. 

Верхнетурнейский подъярус представлен известнякамн; иногд~ 
нстречаются тонкче пачкн взвеетковистых песчаников. Вся эта толщя 
содержит многочисленные остатки Dictyoclostus burlingtonensis, D. dP
ruptus, Spirifer iornacensis и мн. др. 

Сопоставляя приведенный разрез турнейских отложений Централь
Еого Казахстана с одновозрастными отложениями Тарбатагая, мы нахо
дим .большое сходство между обнаруженными там J<омплексами окаме
нелостей, в то вре:чя как .1итолоrически эти толщи различны. На Тарб~-
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КИ С че~! ПО-ВИДИМОМу, 
,-атае развиты терригенные н кремнистпь~~д~~~~ле;Jа ме~ьшим число''' 
связано обеднение фауны, кобтораяваниях Центрального Казахстан~ 
видов, чем в синхроничных о разо п еделения возраста нижнетурне~-
3десь также важное значение д,1я о р < Dictyoclostus fernglenenst~, 
ских отложений и~е!?т такие фo~м~~i~~~nsis и др. Для вepxнeтypнeи
Braclzythyris peculrans, Ambo1o_e~taoclostus burlingtonensis, D. deruptus, 
ских отложений характерны !С у d" д На основании paccмoтpeн
<;pirifer tornacensis, Spmfer subgrar:_ tsу;не~~кне отложения Тарбаrатая 
ного здесь комплекса окаменелост:и т тсаковским горизонта\IИ Цент-

сопоставлять с кассинским и Р) 
lfOЖHO е)-
'JаЛЫЮГО Казахстана. 6 Т багатай к северо-востоку от в 1 
1 На северном ск.~оне хре та ар б азная' толща песчаников и алс
ховья р. Базар, развита очень одн~~!хо сохранившиеся остатки древ
в олитов· в этой толще встречены ает на развитие здесь отло:r~х раст~ний, присутствие кот~рых у~:~~~:ники согласно пластуютен 
,кений только нижнего кар она. ами н мы относим эти песча
\: верхнедевонскими ( фаменскими) ~о~~~ост;вляя их с фауннетически 
ники к турнейскому ярусу, усл~в:ейских отложений. 
охарактеризованным разрезомцт) р ьного Казахстана представлены 

Визейские отложения ентрал о одами имеющими широJюе 
карбонатными и песчано-глинистыми ~и~ о ган'ическим остатка~:. ПОk 
распространение, и по содержа~мсяр:бте Та~багатай выше турненеких 
азделяются на три подъяруса. а х счаников н сланцев с прослоями gтложений залегает мощная толщаремощной толще встречены редкие 

конгломератов и граве~итов. ~;;~~opteridiurn cardiopieroides, А_~tеr<?
остатки таких растенииМ, как l "tes sp а также пелеципод Post oma 
calarnites scroЬiculatus, esoca arnt ., 

becheri. п ннадлежность в~1ешающнх 
Эти окаменелости указывают с~~~внор данную толщу можем соп~

нород к визе-намюру. Поэтому мы у тложениями Центральпого Казах
ставить с визейскими и намюрскими о 

"Тана. сопоставление разреза нижнекаменно-
Большие трудности вьrзываетб • ' Джунгарского Алатау. По • б а Тар агатаи 1 

)тольных отложении хре т В Ф Беспалова, отложения НШiшего кар-
nанным I I. А. Афоничева и . . А атау представлены породами. '' дж"нгарского л бона на северном склоне ; • по которым не преnставляется 

ало окаменелостеи, содержащими очень .м ью депать эти сопоставления. 
1,озможным с больш~н точност( б • 8) разрез нижнека\tенноугол_ьны~ 

На прилагасмои схеме та л. стауской свитой (турнеискии .. ·г б сопоставляется с та и отложенни ар агата~- алевролитами, креынiiСты~tи 
1 рус) представленнон песчаниками, ородами Эта свита литологи-
' ' ффузивными п . .. т . 1 линистыми сланцами с э хребта Тарбагатан. урнеи-

б его с отложениями . • чески имеет много о щ стности- верхпетурнейскне (русаковски~ 
ские отложения хребта, в ча IJИ'I<ней частью сандыктасскои 

б сопоставлены с ' т оризонт), могут ыть аз еза вст Jечены формы, характерные для 
\:ВИТЫ так как в основании р р б1ассеи"па Визейские и намюрские ' ·· адков Кузнецкого · • верхнетурненеких ос А т представлены нерасчлененнои тол-
образования Джунгарсi<ого .1а~:~чаников известняков, порфирнтов и 
щей состоящей из аргиллитоJ, с овно 'сопоставлена с нерасчленен
туффитов. Эта толща может ытьоiл~жений хребта Тарбагатай. 
, 1ым комплексом визе-намюрских 
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ГЕЛИОЛИТИДЫ И ТАБУЛ51ТЫ 
ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА* 

КЛАСС ANTHOZOA 

IiОДКЛАСС HELIOLIТOIDEA 

О Т РЯ Д HELIO LIТIDA 

CEJ\\EIKTI30 HELIOLIТIDAE LINDSTROM, 1873 (s. slr.) 

Род Taeniolites В оn d а г е п k о, 1961 

Тип poдa-Taenioliles kelleri Boпdarcпko, 1961, стр. 125-
!26, рис . 1. Северный склон хребта Тарбагатай, левый берег р . Каракол, 
против устья р . )1(ол - Бу.1ак. Верхний ордовнк (ашгилльший ярус). 

Диагноз . Колошш цилиндрические, грушевидные. Стенки корал
.lИТОЕJ, септальные образосания н вертикальные элеillенты цеиенхи~Iы 
настроены нз разобщенных, неправн.1ьно изгибающихся, лентовидных 
пластинок, которые придают колонии губчатыii облик. Караллиты 
довольно ясно uьщеляются среди проыежуточной ткани. Септальные 
пластины ( сспты) расс~чены на шиnы . Днища nрерывнстые или полные, 
нзогнутыс ит1 горизонтальные. Цененхима состо11т нз горнзонтальных 
н косых диафрагм, пронизэнных разобщенными п.1астинкаыи, намечаю

щими стенки трубок цененхимы. 
О б щи е за меч а н и я. Новыii род Taeniolites несколько прнблti

;:<астся к представителям семейства 1 roc11isco1ith:dac 113 древнего отряда 
Protaraeida, нi\Iеющнм губчатый ске.1ет (Кiar, 1903, стр. 19, фиг . 6; 
стр. 21, фiiГ. 7), диафраг:.1ы и днища. Но д.1я представите:1еii отряда 
Protaraeida прежде всего характерно четкос трабекулярное строение 
вертикальных скелетных элел1ентов. У нового ро,1_а трабекулярнаn струк
тура не наб.'IЮдается, что с,1ужит серьезны~' nрспятствне\1 д.1я отнесення 

его к данно~1у отряду. Кроые того, диафрагмы и дннща у представlпе
леii Сlлiейства Trocllisco1ithidae развиты слабо, пракшчес1ш они то.1ыю 
намечаются, IJ то вре:11я как у Tacniolites они развиты сн.1ьно . llaм 
кажется правильнес расо1атр:шать новыii род в составе отряда J-lclio-
1itida на ocнoilaii!JII нетраб~ку.1ярного (иm1 скрытотрабеi\)'.1Ярiюго?) 
СТрОСНИЯ BCpT!IKaJJbHЬIX li\C.leTHЬ!X ЭЛe:liei!TOB, На\IСЧаЮЩНХСЯ трубок 
це11СНХIШЫ 11 лорuшо развнтых днафрап1 и д!IIIЩ. В систел1е отряда ро \ 
Taeniolitcs зaiJJ!~>Iaeт обособ:Jснное по.1оженне. Скорее всего он должен 
(•ыть выделен в бо.1ее высокнii таксоно~оlичесi\I!Ii ранг, но, ввнду недJ
статi,а ыатсрна.~а, nol\a отнесен к сеысй~1ву lle1io1itidae. 

Сре;щ тJбулят есть своеобразнын род Calapoecia, у предстаGнтелей 
:.оторого скелет имеет неnравнльно решетчатый об.1ик, ниогда напом•I
нающиii ске.1ет Taenioliles, !1 промежуточную ткань с горизонтальныi\ш 
скелстiiЫi\111 элеr.1ентаыи TIIПa диафрагм ге,lнолнпщ. Однаl\о решетчаты!! 

• 13се орllп!налы хранятся на кафедре палсонтолопш МГУ. 
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uблнк ко.тоний Calapoecia объясняется сильноii порнетостью стенки 
!(Ораллита, где поры расположены горн:юliта,тыiы~IН вснчикамн через 
с,преде.тенные нертнкальные промежутки. А проысжуточныii сксле·r 
Calapoecia. связаниый через поры с I<apa.cJ.TIПa:-I'I. го~IОJюгнчен сосдш!I!
тельным образованням Sarcinula, а не цc1Jerrx1щe гелиотпнд. Также 
весьма существенны:.! от.нrч;rе:11 Calapoccia от нового рода является тра 
бекулярное строеrrне стенка первой, где то.тстнс трабекулы пrna Liopora 
ьдаютсп в полость кора.~.1IJТа в виде 20 -24 r!)убых септальных высту
пов; псЕлюченi,е составляют уральские виды с 12 септальны~ш выстv -
памi; (11. 1-J. Иванов, 1949, 1950. 1955; Б. С. Соко.тов, 1951). -

У нового рода Taenioli!es структура стенi\Н иная 11 чвс;ю септ не 
11ревышает 12. 

Распростран е н 11 е. Ка:,ахстан, хребет Тарбагатай, Чу-Илиiiские 
горы. Верхннй ордовик, ашгн.т.тьсiшii ярус. 

Tacniolites kellcri В оп d а г Р n k о 

Таб.1. 1, фиг. 4-6 
196J. Taeniolites fгelieri Б о н д ар е н к о, стр. 127, рис. 1. 

Д н а г н о з. К:олоннн цитшдрические. Диаыеrр караллитов 2-3 лtм ; 
расстояние между Ш!~l н 0-1 f"d *. Септы тоню1Е., дтшой 1 / 1- 2/ 3d. Дннщ~ 
полные ИЛ!! прерывнстые, обычно слегка изогнутые, с интерваJIО~I 0,3-0.5 MJ.l. 

М а т ер и а л. Две ко:юнии относнте:1ьно хорошей сохранности, из 
сдного :.~естонахождення. 

Оп и с а н н е. К: алонии цилиндрические, диаметром до 100 мм, высо 
той 40 ,им. Отчетливо наб.тюдаются кора.мнты, слегка вытянутые. 
'3ерояпю. rз результате деформацин. Днаметр караллитов колеблетсп 
от 2 до 2,5-3 лtлt (преобладает 2,5 ,нлt или несколько больше). Корал
.IНТЫ распо.тожены тесно и обычно соприкасаются; расстоявне между 
нимн 0- 1

/ 6d. Стенка ск.1адчатая, состоит нз разобщенных п.1астннок 
1олщш:ой 0,1-0,17 ,!!М. Септы сильно рассечены на тонкне заостренные 
шиnы (д.тнна нх 1/ 4- 2/ 3d), направленнь;е горизонтально ИJШ но1ноrо 
«верх. Осевые концы септ часто обломаны. Днища полные, местами 
прерывистые, горизонтальные нлн слегка изогнутые, частые, располо
жены однн от другого на расстоянии 0,3-0,5 .мм. Иногда на верхней 
поверхности они несут редкне короткие острые шипнки. Цсненхнма 
состо1п из горизонтальных и косых днафрап;, проннзанных разобще:1-
:ан1н, нз гибающимися пластинка~1н, на~1ечающн~1Н трубчатую цене.~
хнму. В поnеречно~1 сеченни червеобразно нзогнутые ПJiастинки nридают 
колонии характерное губчатое строение. Толщина пластинок одннаковз 
н в цененхиме, и в караллитах (0,1-0,17 мм). 

Сравнен .и е. Taeniolites kelleri отличается от Taeniolites lacel' 
sp. nov. меньшими размера\rи караллитов и другими при3наками. 

М е сто н а хождение и в о з рас т. Северный склон хребта Tap
бaraтail, левый берег р. I\аракол, nротив устья ручья Жол-Булак, 
об н. 12 (сборы 1957 г.). Верхний ордоnнк, ашгил.тьскнй ярус, акчауль
<..Кая сnита (первый комплекс). 

Taeniolites lacer В оп d а r е n k о sp. поv. 
Таб.1. 1, фиг. 1- 3 

Г о л о тип- Taeniolites lacer sp. по''· Северный склон хребта Тар
багатай, левый приток р. Кульдунук в ее верховьях. Верхний ордовик, 
ашгилльсквй ярус, акчаульская свита (второй комnлекс). 

* d - обычный дИЗ\Iетр кopa.l.llfTOB. 
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д кора ~литов 3 5-4 ,lf.lt; Д и а г н о J. Колоннл грушевиднан. и а метр О lj'd Д;IИН~ сеnт до 
друг от друга на расстоянии - 4 • расположены они бычно с~еГJ(а выпуклые, с ннтер-

I 1 ,d. Днища полные или прерывистые, о . 

r.а.7ОЫ 0,4-0,6 .шt . . . авнительно xopoшci"I сохранносп~. 
м а т ер н а л. Один экземпляр ер 1 оох 130 м высотои 

]' я грушевндная диаметром • 0 n н с а н н е. ,олони • 3 5_ 4 MAt· среди них изредка 
iCJO ..lt.lt. Караллиты круглые, диаметром ' е ранн~й стадни развнттт, 
ьстречаются более ыелкве, соответствую~Jо аллитами 0-1 j,d. Стенкi! 
диаметром 2,5-3 AIAt . Расстояние межд{мен~ов толщина каждого нз 
складчатая. состоит из отдельных фра 'на тон~ие острые шипы, дли
которых О, 12-0,25 AtM. Септы рассечены не к ото ~Ix местах горизон
I'ОЙ до 'f,d, направленные косо вверх, ев ne екри~таллизации места~ш 
"'а nьно Осевые концы септ в результат р обычно н3гнбающнеся 
' · · Д полные илн прерывистые, 
уничтожены. ннща 0 4_ 0 6 MAt. Горизонтальные н косые 
вверх. Расстоявне между днищами • 'азобщенными вертикальными 
диафрагмы цененхимы иерееекаютел р е такая же как и в корал-
пластннка:.Iи. Толщина пластинок в цеl!енхим ' -

лнтах (0,12-0,25 .лвt) . Т ·olites lacer sp. nov. l<рупнее, чем 
С р а в н с н и е. Караллиты aem •гие отличия. 

J Taeniolites kelleri; нмеются и некоторые дt~верный склон хребта Тар-
Местонахождение и возраст. обн 146 (сборы 

.. !' , ьдунук в ее верховьях, · багатай, левыи nриток Р· ,ул . .. кча льск:зя свита (вто-1957 г.). Верхний ордовик, ашпiлльск.ш ярус, а у 
·рой комплекс). 

Род Heliolites D а nа, 1846 

Тип poдa-Astraea porosa <?o1dfuss, 1826, стр. 64, табл. 21, 
7 r ния Эйфель Среднии девон. ф фнг. . ер м а к' и р. азличной формы- желвакообразные, с ери-Д и а г н о 3. о.тонн ские г ·шевидные. Стенка коралли-

ческне, лепешковидные, цилнндlич:алыi~ерi'uипики образуют 12 верти
тов плавная или складчатая. еп ствовать Днища полные или преры
кальных рядов, но ыогут и отсутЦ ненхи~Iа состоит из диафраг~шро-
вистые, обычно горизонтальные. е. 

г.анных трубочек. . р Heliolites встречается 13 отложениях рас п рос т р а 11 е н и е. од , с. 
011 от ве хнсго ордовика (средняя часть ашгилльскоrо яруса- .1 

норме~) до среднего девона (живетс1;ий ярус включительно). 

Heliolitcs paopensis S о k о 1 о v 

Таб.1. 11, фиг. 1 3 

д 11 а г 11 0 3 . Колонин грушевидные. Караллиты меJiкие, диаметро'l>! 
01 о 6 до 0,87 лш (в среднем 0,75 Аt.м), расnоложены друг от друга на 

' 1 5d Стен 1,а с!\ладчатая. Септ2льные шипию1 короткие раССТОЯНИII , · ЗОIIТаЛЫIЫС' ра '· (1/ d) в темноi'1 зоне ви.тьчатые. Днища nолные, гори , L 18 ' . 0 25-0 4 .м и Диафрагмы горизонтальные, часто стоявне ~Iежду ни~IИ • • ' · 
На ОДНОМ уровне. " а IIIOCTИ 113 

м а т ер и а л. Двадцать экземп.1яров различнои сохр 1 
двvх местонахожденнй. 

" 0 п 11 с а н и е. Ко.7оюш грушевидные, цилиндрические, характерн-
бобvгорчатоii поверхностью. Самые мелкие колонии имеют 3''ЮТСЯ ела . С ИГа!ОТ 1З nоп'-;J.~\3 метр 25-36 Аtм, высоту 17 .им; крупные колонии до т "' 

речнике 115 111.1! в высоту- до 140 дм. О Т .. 
Караллиты 'мелкие, диаметром 0,6-0,87 мм (преобладает 4

, ::>8юt{j 
руг от др"га ~Iежду ними расположены - - .. Они далеко отстоят д ~ J ' 1_ 2 5d караллита (nреобладает трубочек цсненхнмы что со~ тавляет , 

1 5d) Трубочки цене;пимы, непосредственно пршiЫкающне к кора:1литу . . ~ w 



~ образующие КО,lЬЦО ВОКруг него, МНОГОЧIIСЛеНIШ-
•. (J) . Стенюt караллитов складчатые н . от 16 до 20 (обычно 
цененхи~ы, в темной зоне- толщиноii ое~нiого то,lще стеноi< трубок 
n темнон зоне на внешней стороне стен к~ J' ,02 .МА1. Следует отметить, ч го 
чек ценен хн мы поя в пюотс~ 'IIIO о ,ораллНl а н на стенках трубо .. • " " Г ЧIIСЛСННЫе М· • 
Направлению к светлой 3011 е а.1снью1е шнпнки По 
. онн исчезают Се · 
нороткие ('!Iвd)' острые; в темной зоне он н. . птпльные WIIПHIOI очень 
вн.Jьчатымн или появ.1ястся не <:> рJздваиваютсл н становится 
•шс "о • однн, а --3 септа lb'l' . ,., СI,ладоче!( CTeHI\11 остас . ' uiX IIJIIПIIK<J Одна"о 

тся всегда ра 12 · " 
видно, что стенка складчатан и с оч BHЬI:I! · В свет.1оii зоне 
ha~III; остальные детали IIe. прос ень коротюiМII септальными ШИП!! 
т лежнваютсн д · 
альные или НЗГJiбающиесн с . HIIЩa по.1ные, горизон . 
(обычно 0,4 AIAt). Трубки цсн'енх!::~/~е~~ало~l ~Iежду н н ми 0,25--0,5 At,if 

JJ тсмноii зоне- с .б о "ее то . е ют в полерсчннке О 15-U 25 lt '1' 
д " ЛСТЫМ/1 11 Ор! ' ' ' ' •· • 
нафраг~IЫ горшонталыrые расло . . Iаментнрованными стенка:~ш. 

(часто н соседних тр)-бi<ах 'н .1О,I,ены на расстояшrн О 2-U 3 At lt 
' а ОДНОМ УрОВН ) Ч ' ' светлых зон четкое и на б liOдa . с . ередованне темных II 

" 1 5 • . ется во всех об . 
.• оны ' -6 A!At, светлой зоны 2-6 MAt . разцах. Ширина темной 

. Сравнен и с. С Heliolifes , .. 
c!tgualts .н i 11 ( 1955, стр. 105, тa/1aof~nфsts S о k о 1 о,, сходен Heliolites 
Иi\Iеющин ~Iem,yю пальцевндную ·,- . ' нг. 18) IIЗ ордовнка Австралн i• 
ЩIIe кор_алтпы. Но, в оттrчне 1\О,lонню н неGольшне, далеi<О отстоя·: 
у He!tolttes digitalis Ii i 11 . от Helюlttes paopensis S о k о 1 о v 
шают 0,5 .ttAI). кора.lлнты значнте.%rю мельче (не лревы: 

К Helюbles paopensis S о k 1 
po~I (f-'. Но~тсг, 1860, ст" 23 т о б оЪ б:rнзок внд, onиcaннLiii Ф. Peмc
sltпctus L i n n е, у котор~~о ~· а ~- ' фнг. 5, 5а) как Heliolites inter-
3d) караллиты имеющие I'Ol Iе .1ю.е ( 1 <~tAt) н далеi<о отстоящие ( 1 5-
нененхимы. 1 !о' у Heliolites' ;а~ц~;~~ '~югочнсленных ( 18-2U) труб~че:< 
(nnterstщctus» 1< о с т е r ко р sts о k о 1 о v, в отличие от Heliolites 
с WI у • раллиты еще м тьuр . ши.ками. североамериканского . ~ ~ ~. стенка ск,l~дчат<Jя н 
снлуриисюiх отложений (по Th А d Heiюltles пucella 1~ о е r s t е нз 
фиг. 1-5) караллиты cxoдHIIe .по m~"en, 1949, стр. 86-87, табл. XV 
J:.аслоложены еще реж'е отс,·т' р ~\серам с Heliolites paopensis н~ , л I3 • i ствуют септа ~ь • ~ 
~ого . . Рухнным как fieliolites nzurc!;. ны~ ШI~пы. у вида, опнсан-
аJте (Л. Б. Рухин 1938 . _7 1! 0 1ll Jl.lJine-ErJ\vaгds с! 

Таб.1. XXVI!! фиг 3) к'о " • сгр. 1 -18, табл. XXV!! фiiГ о. 
' · • j)иЛ 11!ТЫ Кр)'Л ( 1 25 ' · ''• paopensis S о k о 1 о v в 0 · нее • лt.tt). чеi\1 у ff eliolites 

· стальном оба оида 
нзосстных ВН/\Ов Heliolites раор, . S 1 очень сходны. От другнх 
;'.а:rеко ОТСТОЯЩИМИ друг ОТ ,ci1SLS О <О 1 (1 \' ОТЛI!Ч<JеТСЯ MCЛI<IIMH 1! 

JieHIIЫX трубочек ЦеНеНХИМЫ ~~~Га' KOp~.IJIHTai\IH, 1\0,1ЬЦОМ 113 iiii!OГOЧHC-
p а с 11 р 0 с РУ г них н т. д. 

. транение и возр·. I3 
paopensts S о k о 1 о v характере а с т. Прибалтнке ffeliolites 
д.1я CJJoeв вормен ашгн 1ЛL>ско н д.1Я ордовнкскнх отложеннii нмспiю 
Gагатаi1 Heliolites pa;pensi гoSяpkc a.l !-Ja ccoepнo;IJ CI< .loнe хрс,бта Тар· 
ашгн.мнн. В nepвo\I кoмnJiei<scc о о о о v встречастен в отложеншiх 
ром, для второго комnлекса явJ н представлен сдннrтоенны~I ЭI\Зсмллп-

Аl С С Т О 11 аХ О Ж 1\ е 11 lf е С~ЯСТСЯ Р,У КОIЮДЯЩНМ IJIIДOi\1. 
р. Знзыенк'!_. об н. 201 ( сбор.ы 195~c~r)I~Iн <'К.1ОН хребта Tapu<Jгaтa!i, 
lсборы 19.5t г.). · • вер.,ов ьл Р· Кульдуну1,, обн. 146 

Род Helioplasma К е t t n е г о ,. а, 1933 

183, ~:;г11 1~2~ Цен:~~~~~~~:~~~г~~~;~аi! К с li n с г о v а, 1933, стр. 181-
11. и а г н о з. Колонии кар" . ' . ' \онепрус. Нижний лсвон этаж F 

P:JTI • u!ЦCOOpaЗIIL!C '"(' Ша1·0 б ' . ' .. ми 1! ЦИЛ111IдрНЧСС IШ,\! IJЬI ' "' " ' О р3311Ые, С ШИШI\0-
с,бразованин представлены ПJiacf~~~~тa~IIt. цнлиндрнчесrшс. Сспта.1ыrые 
100 ами, сн,lыю рассеченныi\IJI на шипы. 

}\llliЩa по.111ые и:ш прерывистые, горизонтальные или изогнутые. Ценеil· 

\IIMa состоит из трубочек, при расладении стенок J<оторых лоявлнются 
участки пузырчатой цененхимы и косых прерывистых диафрагм. 

О б щи е за меч а н н я . В ce\Ieiicтoc Hcliolitidae, при общем трубча
то~! плане строения лро~rсжуточноrо скелета, выделяется ряд родов 

( Wonnsipora, Heliop lasmolites, 1/elioplasma). у которых наблюдает•:я 
распаден 1 1е стенок трубок цененхи:.1ы. 

У рода Wormsipora из верхнего ордовика днафраг;..Iы соссд;mх тру
Сок слиоаются в одну общую слабоволнистую пластинку (J. Кiаг, 189'), 
стр. 37, табл . VI !, фиг. 2; G. L i пdstгбщ 1899, стр . 64, табл. Х ! , 
фиг. 22; Б . С. Соколов, 1955, стр . 80, табл . LXXX I, фиг. 3). 
У лудловекого рода Helioplasmolites (В. Д. Чехович, 1955r, 2) процесс 
~'ассасывания стенок трубочек выражен сильнее и приводит к образова

нию пузырчатой цененхимы, котаран заметно нреобладает над трубча
то!!. У рода Helioplasrna раслад трубочек выражен в меньшей степени, 
чем у Helioplasmolites, и участки пузырчатоii цененхимы составляют 
половину (или меньше nоJювины) от всей цененхимы . 

Род Helioplasma был обнаружен М . Кеттнеровой в нижнедевонских 
отJюжсниях Боге~ши. К не.чу приближаются неi<оторые сипуринекие 
сиды, I\оторые Линдстрем при описании объединил в род Heliolites . 
Например, у Helioliles repletus G. L i n d s t г б т ( 1899, стр. 65, таб:1. JV, 
фиг . 26-31; табл. V, фиг. 1-2) из .1пандовери-венлокских от,!ожениii 

с•строоа Готланда при рассасыванни стенок трубок цененхимы появля

ются нелра!!илыiыс и пузырчатые диафрагмы. Сходное строение цснен
ЛНi11Ы отмечается также н у Heliolites ''intcrslinctus» (G . Liпdstrбm, 18991, 
табл. !, фиг. 23, но не другие; слой d веилакских от.1оженнй острова 
Г отланда). Правда, у тарбагатаЙ(:I<ОГО и балтийских видов пузырчатан 

цснс11хнма развита зиач11тслыю слабее, чем у J-lelioplasma kolihai 
К с t t n с г о v а. Может быть, данное отлнчие яв.1яется уже родовы~I. 
но, ввнду малого количества ювест11Ых видов, не позволяет утвер

ждать это . 

М. Кеттнерова указывает, что у рода Helioplasma сспта.~ьпы~ обр~
ювання nредставлспы n.1астнна\1и JIЛИ шнпамн. У тарбагатайского вндil 

ргзвнты ссптальные n.1астнны. Выходы сспт за пределы стеню1 J\Орал

юпа, о которых уполrннает М . Кеттнерова, у тарбагатайского IJ!Щa н 
у балтнiiс1шх фор~! не наблюдаются. Но так как часто на npoдoлжeнiiii 
септы начинается стенка трубоч1ш ценснхНiiiЫ нлн последняя образует 
л1аленький четырехугольник у основания сеnты (G. Lindstгбт, 1899 1, 

Т3б.1. V, фиг . 1), ПОСI<О.1Ы\У у четырехугОJlьника внутреннее пространство 
очень мало, создается .~ожнос вnечатление о выходе септ за пределы 

стенки, которое особенно усиливается при лолноы исчезновении этого 
пространства в результате псрскристал.1изации или вследствие уто.lще

ния стенок цснснхнi\IЫ. Од11ЭI\О при этоы наблюдается светлыii шов, раз
граничивающий стеню1 караллита н цененхнмы. 

Распространение. Helioplasma kolihai Kottncгo\a встре
чается в нижнедевонскнх от.1оженнях Западной Европы. Виды Helioli
tes, б.1изкис к представителям He/ioplasma, известны в силурнйских 
отложениях острова Гот.1анда. Форма Helioplasma(?) caracolica былd 
острсчсна в ашгн.1.1ЬСЮIХ отложениях хребта Тарбагатай в~1ссте 

с Liopora unica sp. ПО\'., Nyctopora cylindrica sp. 110\' . 11 другнмн ТJIIIJIЧ
I'ЫMH BepXHCOp.J.OB•IKCI\IIЛIII nреДСТ3ВНТ!'ЛЯ/.111. 

lfelioplasma (') caracolica В о 11 d а г l' n k о sp. nov. 

Табл . 11, фнr. 4 S 

Г о .1 о т н п- Н clioplasma(?) caracolica sp 1 \. с~верныii с к. 1 Jll 
хребта Тарбагатаii: левыi'r берег р. Карако.1, ниже устья р. А к-Б\ iipaт. 
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Верх1тй ордовик, ашгн.1.1ЬС1Шii ярус, аr.чаульская свита (nервьнi 1\ОМП· 
.текс). 

Д 11 а г н о з. К:о"тон1ш желвакообразные, с ШIIШI<оватымн н ЦИJlli! Iдрн
ческимн выростами, цитнщрнческне . Дна четр кора.тт 1тов 0, 1- 1,2 At.1t, 
обычное расстояние между ними ld. Стенк11 кораJJmпов n.'J3131ible, с то'I· 
IШмн 11 остры~1н септамн, длина септы 1/ 6d. Днища слабо выnук~ыr. 
с интервалом между ни~m 0,3-0,.'i At.1t. Трубчатая ценснхима nрсоб.1з
дает. 

М а т ер и а л . Пятнадцать экземn:1ярон хорошей сохранности. :л 
'! рех местонахождсниii . 

Оn и с а н и е . К:олоннн нсправнльно желвакообразные, с ШИШI<ава
тымн н ЦИJI!rндрическнмн отросн:алш; ю1еют до 140 .М.\1 в поперечннке; 
высота 55 AIM (голотнп); цилнндрическне 1<олош1н имеют в попереч1шке 
15-25 J.IJ:t, высоту от 10 до 42 Ащ; нногда с двуil!я илн тремя коротень
Iшмн веточками. Диаметр кораюштов 1,0-1,2 ,11,11; среди кораллrrтов 
редко встречаются более ме:шие (0,7-0,8 лr.а), катары~ Il!огут образавы 
гать небольшие участhи. rасстоянне между корал.тита~ш 1/ 2-ld, чи 
составляет 2-4, реже 5 трубочек цененхныы. Преоб:tадает расстояние 
u ld. Стенки hора"тлитов плавные, места~.;н слабоскладчатые, толще сте
нок цененхимы. Толщина их зависит от чередования светлых н темных 
:юrr. В темной зоне толщина стенок достигает 0,05-0,07 м.м. СепталыiЫе 
образования в виде сильно рассеченных на шнпы пластин, длина J<ото 
рьrх составляет 1/?- 1/ 3d 1юраллита (обычно 1/ 6d). У основания с внеш
•1ей стороны стенки цененхималы1ых трубок обычно образуется малень
кий четырехугольник, внутреннее пространство ](Оторого очень мало •1 
часто почп1 незаметно. При этом создается .10ЖIIOe впечат.1ение, что 
септы } толщсны на концах и ньrходят за преде.1ы стенки. Но просле
живается светлый шов, отде.1яющнii стенку собrтве!!но караллита с ce н
raMJJ от стенки цененхимы, даже в случае потюга исчезновения внутреi i· 
него пространства четырехугольника в результате перекристаллнзаци и 
н.1и уто:1щення стенок цененхи~1ы. Днища полные, ыестамн nрерывнстые. 
nолого выпуклые, реже горизонтальные, распо.10жены неско.1ько беспо
рядочно, но без определенной закономерности на расстоянии 0,2--0,8 Ati! 

С' дин от другого (обычно 0,3-0,5 лш). Трубки цсненхш.rы (и~>Jеют в по nе
речтше 0,25-0,35 AIM) с рассасьrвающнг.rися стенJ;ашi. Диафрагмы 
горизонтальные, ](ОСые и пузырчатые; причем пу3ырчатых значнтел ьrrо 
1.rеньше. 

В продольном н поперечном сеченин хорошо видно чередование 
темш.1х и светлых зон, которое подчерюшается приостановr<оi! роста 
ко"1онии на их границе н утолщением скелетних элеыентов в темной 
зон~. 

Сравнен а е. Нижнедеоонская Helioplasma lгoliizai К е t t п е r о v R 

(М. К:eHnerova, 1933, стр. 182, фиг. 1-2) из Богешш и111еет сходные 
rазмеры караллитов (1,15-1,26 ALM), но вес же больше, чеы верхнеордо
викская Helioplasma(?) caracolica нз Тарбагатая . Кроме того, у боге:УJ
ской фоrмы теснее расположены кораллиты, пузырчатая цененхиыа раз
вита значитеJiыю сильнее, септы длинпе~ и т. д. Hcliolites repletus L d m. 
(G. Liпd_s!rom, 1899, стр. 65, табл. IV, фиг. 26-31; табл. V, фиг. 1 -2) 
отюrчается от lfeiioplasma(?) caracolica длннны1.нr септа:~ш, закручиваю
щимнся в центре с образованием псевдостОJ!бiiКа, склаюrатоii стенкой 
н ридом других признаков. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з рас т. Северный ChЛOII хребта Т ар· 
багатай, левый берег р. К:аракол, ниже устья р. АI\·Буйрат, оGн. 13; 
.'1евыii берег р. К:аракол, против устья р. /Кол-Бу.1аh, обн. 12 (сборы 
1957 r.); р Знаменка, об н. 47 и 201 (сборы 1 9Ы г.) . Верхний ордовик, 
<'ШГit.1льский ярус, акчаульская свrrта (пepnLIЙ r\OMП.1CI<C). 
101 

0 Т рЯд PROPORIDA 

. 1930 СёМПIСТВО PR.OPOR.IDAE SOKOLO\ • 

Род Plasmoporella К i а е г, 1899 

1899, convexoiabulata К i а е г, Тип род а- Plasmoporella .. 'IK (ашгиллий, слои 
35-36 табл. V, фиг. 9-11. Верхнин ордов. 

~:~5Ь ) Норвегии, Рингер~ке . . . б )азные, сферичесюlе, грнбообраз· 
диа гноз К:о.lопнн ,l,елваi,оо 1 пре"став1ены rrзолиро· 

· С е образования "' " .• ые, лепешковидн1.1С. .еnтальн~l еНJIЫШI nластинаr.ш ( септа~I и)' oыxo-
liu111 1 ЫMII, шlшооатыын 11.11~ заз) бр г 'ЖdЮЩ11:\111СЯ основаниеы R ценен· 
.,ящими :::а nределы кора;1.!11Та и по_ р) ·ет . пеовая групnа)' или пред
лиму . Стенка кора"lлитов нли от~1~~~~~~вйJ~~ст~ю линию, прерываемфую 
ставляет собой тонкую пла~ную ·ется JJ. сз'v,1ьтате слиян:1Я пери ~: 
септаМ11 (вторая группа). ~~.~~~ отб!l~~;ых тpadcкv.l, но с четкои границ~~ 
рi·чесJщх частей септ н ~~е.кс п • · .. (третья группа). Днища-
м~;кду каждым составным элеые~~ть~~~ч~~ых. Пузыри ценснхимы упло · 
rю.1ных и горнзонта:Iьrlых. ~~е п~~~~ смешанного типа, часто пересека · 
щенные, или си,тыю выпу.l,л , . .. .. 
ются шиповатыми трабе1\) л~~;:~moporella яn.lяется характернои фо(р~юи 

распростран е н н е. " 1 Южном Китае, Норвегии слои 
ашП!JIЛПЯ. ВстречасТС51 3 Аветралю 'ле в Колымо-Индигирском крае, 
5 5Ь *) В СССР известна на Ура '. _.. арнзонт Чу-Илийс1;их_· гор. а- · lдylaнкap1JHC1<flll г ебта Тянь-Шане, К<Jзахстанс , ·т багатаii. жа рсорсlшй горизонт хр , 
акчаульская свита хреб~l ар rclla ~редстаплена ~1ногочиСJ1енньrм;1 
Чингнз) . В Казахстане asJnopo. одящеii фор~юi'i д.1я отложенн11 . :хо 1юшеи р\ ков ющаыи !f япляе rся · -
';ШГ!IЛ.%СКОГО яруса. 

. · в 0 n cl а г сn k о sp. по\·. Plasmoporella subchekrangensLs 

Таб.1. JII, фиг. 1 ·~ 

· lO\' Северный 11 subclzekiangensLs sp. 1 · Б .. Г о л о тип- Plasm?pore ~- Ка a1<0.l, ниже устья р . f\K· у и· 
ск.тон хребта Тарбагатан; .Iевыи ~ер~,~~уль~кая свита (первыи 1\ОШI· 

Верхний ордовик. ашп1,1Л!Ш, . 
рат. 1 4-
:1ehc) . ·ообоазная. Днаыетр кора.1:1 итов .. д 11 а г I' о з. Ко:ю1шя же.1вак . Ij Ij d дрУг от друга. Стеш,1 

· 1 на расстоянии :.- 2 - 1; Ij J. 1 6 MAt ' расположены он 1 12 сеnта\Iи · длина септ з- ' · т~нкая' слабово.1нистая, прорезается о а "ОЫ 0 25-0 3 лш. Цененхliма 
, е частые с ннтер ·• . , • Днища неполные, hOCЬI . · 

01ешаrшого типа. ко 101пя xopoшeii сохранности н ОдИ! 1 Матернал . Одна поаная . 
обло;,юк, из одвого местьвэ.х~~~;д~l~\~~-образная, имеет в попеrечшше 

оп и с а н и е . Ко:юния же.т 1 1-l 6 м,11 (преоб.1ада·~т 
50 д !!' MCTI) !Юра.l.'ШТОВ · ' бо -:-о "~1 высоту .1!,\1. и Ij IJ d Стенка тон1;ая, ела · 

1 4~1'6 Jtл). Расстоя1ше ~1ежду IIIIЫI! з- .2 '11 В поперечнО\1 сечении , ' l2 З""\'бpe11HЬI:-Jif CeПT<i\I · О 
1IO:r 'I~Iстая, проrсзается '"'· днооб )азнь•х шппоn, почти не расширя1 . 
септLI имеют В1Iд аккуратных 0 1/ 1 If d дннща непот1ые, подав."ЯЮ· 
щихся к основанию . Длппа септ ·-,11111; отсюда snечатлс1ше, что они 
шее: С>ольшнi:С'• во нх нa•,.10IIell~, H!\~a~TI~I;· пу:;ырчатых днищ. I llrтервал 
i>OГ!I тые; ~ICCTaMI1 BCT]l€'1ai:JТL.I ~ . 

J ЮТСИ С I!Oj)К}i'CK!I\f Г0р!110НТОМ ... с·юi'! 5Ь СОПОСl an.lfl в··u' C\'l * Верхняя часть С.'lОЯ va 11 . ают ocнo~3a!IJ10t I.J.Aнero .l.Ja ;..~. 
O;l.Hll ГСО !IOПI СЧIIТ 19- 1 11 [f.l) ) 'J.[)) [\Н' ( ~~n 11 Г Прн63ЛТ!IК!I, котоrрыё с 0'0В 1951 195:J; Б. М. к~:'Л~Р- ID'r· 1 '19'нi·' в Яаян\.СС()J 

(!(. Basslcr. 1911 . >. uк . W шд.; 1858, 1882; \1 . 1 '""П. 1~.е •. ·, · · , 
1

, .,
1 

• 
h nсрхнеыу ашгнллню (Ф. lJ. l\ с ~ СТ'[ОЯ !ia н PC'Cl с 101 ·u ., \ .. р 11 ~~ tj 
1956, н др.). Относнть верхш~ю ча т . 
""" кажете и UO.'IC'" лpas!i 'll·l!!.l 1 1 o:J 



между днищал1н 0,25-0,3 ,Jtлt. Цсненхи~Iа состоит нз пузырей смеш а н
ного типа, вздутых (0,3ХО,4 lflAL) и уплощенных (0,3ХО,9 AtAL). Тр а б~ 
кулярные столби 1ш в цененхнме наблюдаются ред 1ю. 

С р а в 11 с 11 н е . Plasmopore!la subchekiangensis нринадлежит ко втo 
roii гр}ппс BIJДOB, которые харапернзуются присутсто11ем тонкой стенки , 
плавной IIЛII 11звилистоii, пpopeзae~IOii 12 септам11. OчcpтaJJIIЯMII корал . 
.1итов, их расположением, характера~! септ 11 стенкн тарбагатайскиii вид 
r.чснь напо'IJШJает Plasmoporella convexotabulata К: i а с 1· var. clzekian
gensis Уо11 (1932, стр. 70-71, табл. 1, фиг. 1-ld) н:; верхнеордови к
СЮIХ ОТJIОженнй !Ожного Китая. !Io у юrтаiiского варистета , который 
заслуживает выделеш1я в ранг вида, караллиты 1<рупнее (2 .м.м) и имеют 
н общеi\1 выпуклые днища. Plasmoporella minor I v а n. (А. Н. Иванов, 
1955, стр. 31, табл. XVJ, фиг. 2а-2б) и Plasmoporella c!щmomilla 
(0. Б. Бондаренко, 1958, стр . 205; стр . 212, табл. I, фиг. 7-8) из верхне
ордОВifl<ских отложений Урала и Чу-Илнйсrшх гор отличаются от Plas
moporella subchekiangensis более мелкнлш кораллнтами (1 ,2 lfl.м), хар ак
тером днищ и по другнм прнзнакам. У Plasmoporella typylensis I v а п . 
iA. Н . Иванов, 1950, стр. 13, табл. II, фиг. 3а-3б; 1955, стр . 31 , 
табл . XVI, фнг. 2а-2б) nолные остро-выnуклые и реже расnоложе rшьrе 
днища, крупнее(?) караллиты (в работе 1950 года уr<азывается диаметр 
1,5 J~>LAL, в работе 1955 года диаметр 1,8-2 лнt). Plasmoporella inflata 
н i 11 (D. Hill, 1957, стр. 104, табл. rv, фиг. 26а-26Ь, 28а-28Ь) ОТЛI! 
чается от Plasmoporella subchekiangensis более крупными караллитами 
(до 2 Аt.м), характером днищ и т. д. Виды, описанные !Ой (Yu, 1960) из 
верхнеордовикских отложений Китая, отличаются . от Plasmoporella 
subchekiangensis sp . nov. караллитами больших размеров и други ми 
особенностями . 

Местонахождение н возраст. Северный склон хребта Та р 
багатай, левый берег р. Каракол, ниже устья р. Ак-Буйрат, обн . 13 
(сборы 1957 г.). Верхний ордовик, ашгилльский ярус, акчаульская CB IПd 
(первый комплекс). 

Plasmoporella spinosa В оп d а г е п k о sp. nov. 

Табл. lll, фиг. 5-8 

Г о л о т н n- Plasmoporella spinosa sp. поv. Северный склон хребтd 
Тарбагатай, левый приток р. Кульдунук у ее верховьев. Верхшей ордо
вик, ашгилльский ярус, акчаульская свита (второй комnлекс). 

Диагноз . !\олонии разнообразной формы. Караллиты диаметро~r 
2,2-2,5 AtAt, расстояние между ними 1/2-ld. Стенка тонкая, складчата<~. 
прорезается 12 игольчатыми сеnтамн. Днища в одной и той же колони;r 
прерыоистыс, редко полные, вздутые в центре, до пузырчатых; интервал 
между ними 0,3-0,6 lft.м. Цененхима прорсзается ~шоrочисленными трJ
Gекулярнымн стоJrбиками. 

М. а т ер и а JI. Девятнадцать экземпляров различной сохранности, 
нз четырех мРстонахождений. 

Оп и с а н и е. Колонии желвакообразные, грибообразные, лепешко
rтдные, неправилыrо вытянутые; самые I<рупные колонии имеют в попе
речнике 100 Х 50 ;\!Ift, высота их 30-40 ,Jl!f>l. Диаметр кора,1ЛИТОIЗ 2,2-
2,5 At!ft; между ними встречаются караллиты с велнчшюй поперечника 
1,4-1,8 1ИАt. Расстояние между караллитами от 1/, до 1d, иногда до 1'/.,d. 
но обычно оно колеб.1ется IЗ пределах 1/ 2-1d. Стенка тонкия, резко 
складчатая, прорыпается 12 малсньюrми игольчаты~нr севточками нeoдrr
r:aкoвoii длины ( 1 /5-'/зd) н различных очертаний. Днища прерывистые. 
реже nолные, вздутые в центре до пузырчатых; расстоявне между нн~r.r 
0,3-0,6 At/fl. На днищах в центральноН части караллита иногда раз
uнваются шrrпrrки, имеющие в поперечном сечении вид точек . В ценен
нrме вздутые пузырн нысют в высоту до 0,4 лtлt, уплощенные- 0,25-
104 

ОГОЧI!СЛеfШЫ~JН тр"беr<уляр: U 6 Аtд Пузыри цененх r rмьr пронизаны мн r сеченнн хараiпернЫ>I 
· . . щ·1 ми в поперечно~ 11 ьrмн столбикамн, создаю • е бл l 1зко к основанию септ, · " . с б ш расnоложенньr точечныи рисунок . тол 11 1 • б резу ~ьтате nерскрнсталлиза-

Jif!Оrда сливаются с последшrми, о ЫЧ I IО в б.ретают внд гр,бых тре-
нии. Тогда септы в пoncpeчrro~J ссче~~~~~а~~~~~ских экзе~lпляров. . 
у гольников, как это наблюдается У Р ·· Plasmoporella spt-

y каракольсюrх представнтС.lС!! IIT С р а в н е н н е . с 1.,. "ьд\"!1\TCI,JI"IIr (таб.1. . б 111 ф 7 8) в сраонеюш ';" , . · nosa (та л. • иг . - ~ e\t , 1 с 1 ьче nузырн цен~·~-фнг . 5-6) более неnравнльньrе днища и о (~о~ I1в~ноо, 1950, 1955) и 
химы. у Plasmoporella typylensts 1 v а n. таб.1 I.V фиг. 26а-26Ь. 28a
PI. inflata Н i 11 (D. 1-!JII, 1955, стр . 104• · ·.0 а' 1 п 1 rты иное строевне 
~8Ь) более ~rе:lкие и теснее расnо:lоженныс J, р ~ ·l;lзок 'вид, оnределен
днищ и т. д. К Plasmoporella spbnoJa, всрlо;4~ю~т~·- 38, таб.l. I, фиг. 11). 
ный Джансом как Propora sp. ( . one~;ce IJЗ~tr.lticтaя стенка с септа\11!, 
Из оnисания Propora sp. сле~ует, что у цененхrше юtеются трабекуляр
выходящиыи за пределы этои стенк~ .. в . S о k о 1 о\' (О Б Бондаренко. 
r•ые столбики. Plasmoporella ех gr). taer~ тся от Plasn;op~rella spinosa 
1958, стр. 213, табл. IV, фиг. 3-4 от ли r~e оение~l дrшщ. В nоперечном 
тrсно расположеш 1 ьши кора.lлитами 11 с. Р р 0 'pora bacillifera (Lind
сечении Plasmoporella spm.!!sa напоминает r 

strom, 1899, табл. Х, фиг. lt) · с т Северный склон хребта Тар-
Местонахожденне 11 6 ,073 Р~ ·1957 г . )· левыiiберегр.Кара-

баrатай; р. Знамснка, обн. -~01 н ;б}сi~Р(~борьl 19,57 г.); левыii приток 
кол, ниже устья р. Ак-Буир~т, б ·146 (сборы 1957 г.); южный склон 
р. Кульдунук в е~. верховьях, о нАк-Чокка 11 ручья Узун-IJулак, южнее 
хребта Тарбагатаи . вoд1ojj~ffe:~d~ ьr 1956 г.) . Верхний ордов1rк, ашгилль-
rюс .. Подгорного, обн. 1 \ (перрвый и второi'r кол1п:rексьr). 
сtшй ярус, аl<чау.lьская свита 

d t Н а i 111 с. 1849 Род Propora М i 1 n е- Е d \V а г s е 

Тип род а- Porites tubulatus L оn s d а 1 с, стр. 687, табл. 1 б: 
d r 3 3a-f Си.1ур (вешюк) Англии. !\ с са~юстон-
. '11 ·Д 'и а г 11 ~ з . l~олоншr разн~iо~~~~~::~;; <~o~~~~~~ii ~~~~л~::.~~~чатоi!. Сеп-
1ельноii сплошнон 11 зам 1' 11 УТО · elьr ~тc.rlпr· 01111 ~югут отсутствовать. 
та.lьньrе шиПJН\tt не выходят за пр~д ri"~ыplr ц~t;ен·шлrы обычно уплощен
Днища по l!!Ьie реже прерывt!СТЬI . ; ·' 

· ' трабе1 -у 1 ярнымtr столбJ!J\а;~111. 1 ,ые, могут прорезаться . р' · Prop,ora распростраi!с!! nочтн павсе-
р а спрос т ран е ;r 11 е. " од ордовнr\а (средняя часть ашгил.1ЬСJ<ОГО 

~Jестно в отложениях or оерх.rсго 
;!руса) до верхнего снлура !ЗI\."JЮЧIITC:I!:>I!O. 

Гropora primigenia (К i а С' г) 

Таб·1. 1\', фнr. 1 4 

L' 1· а 0 г. стр. 26-27, таG.1. 1\, фнr. l 11 2· 1899. Plasmopora primigenia '' 

, а.,ообразныс. Kopг.1:1HTLI II>Jcют в ди.I-Д 11 а г н о з . ~О.1о.ш~l- же.lвrш тесно; бо.1ьшlшство нх сопрнкасастсSI 
~1е1ре до 2 AIAI; распо.Iоzt,ены 0 10 CI"Ja"' атая Септа.1Ыi1JС ШliП~I 

б ·· Стеш а нераiЗr,оыерr '· " · между со он. ' 1 ~~е 110 Днища rю:rные, горизuнта.1ыrые, 
1\ОРОТIШС', развиты исрав ю.. r . о 3" о 4; 1111 UcHCIIXI!Ma !1.10СКО-

IеЖС!.У HИ~ill v- ' v •.. с обычным интсрваJIОМ ~ ' рас~оложення l<opa.l.IItтoв- в вндс 
пузырчатая, в ~rсстах теоюго 

· диафраг\1 косых н горнзопталОьньlх '>2 э··з~~;п•rяров paз:III'rнoii сохrанностн, IIJ М а т ер 11 а л . 1<0.10 •. ,, ' . 
одного местонахождсн1rя. 1n.') 



Оп н с а н 11 е. Ko.10HIIII неправильно II:III округло жетзакообразные, 
нногда неправильно вытянутые; самые крупные из них имеют попере ч 
ник 80Х65 лtлt, nысот)· 85 .11-н. Караллиты неоднородные по размерам, 110 
преобладают ,,рупные, диа~1 етром 1,8-2 лtлt; более мелкие, сооrnетсr
лующие молодоii ст адни, имеют в поперечнике ! - 1,2 Alht. Караллиты 
rаспо.~ожены тесно; расстоян1rе между ними от О до 1/ 6d (редко до '/з), 
110 прш\тическн нет ни одного коралтrта, который не соприкасался 
хотя бы с одн1щ соседнн~г. а обычно сопрm<асаются с 2-3 кораллита мн. 
Стею<J одного и того же кopaлJilrтa бывает от CI<Jiaдчaтoii до плавной, 
имеет в то,1щину 0,07 ,н,н. СептJ:IЬIIЫе шнmшн- короткие, дЛШIОЙ до 
Cl,2 .ш.t (1/, 0d); иаб.1юдаются не 110 всех "opaлmiт<Jx н даже в одном и 
·tом же не всегда развиты все 12. Днища полные, горизонтальные, редк•J 
прерывистые; расстояние ~1ежду ннмн О 3-0,fi лtм (в среднем от 0,35 до 
0.45 ,;нt). Цсненхir~Iа состоит нз плоских DL'Тянутых пузырей, перехо
nящих в местах тесного расположеiшн 1<орал.1нтоn в косые и гopизOII
T<J:IЫIO>Ie диафрагмы. 

С р :1 в н е н н е . Выделяя Рrорога primigenia I<ак ноnый вид, Кнео 
(F. K;iir, 1899) отнес ее J<гpyппeProporaconrertaM i 1 п е-Е d w а г d s et 
Н и i т е. При этом Кнер отыечал, что первая форма является родона
чалышцей второго GI!Дa. В 1903 г. К и ер нздает работу, посвященнуга 
гелиолитидам и их снстеыатике. В этой работе Кнер, I(aJ\ бы отnечая 
на критическую статью Линдстрема (G. Liпdstгoт, 18892), сравнивает 
виды геJiиотпид Норвепш, описанные !IM в !899 г., с видами гелиолитид 
острова Готланда, также описанны'1 Линдетремом в 1899 г. (G. Liпd
~tioт. 1889J). И здесь Киер (J. I\ii;г, 1903) прнходит к nыводу, что Pro
rюra primigenia является синоннмоы типичной Propora conferta 
Е. et Н., ОПIIсанной · Лнндстреыом . Но у ТIIПичной Propora co.'1-
j"erta. COГii<Jcнo Линдстрему (G. Liпdstrom, 18991, табл. III, фиг. 37-39 !, 
,,орал.1иты меньше ( 1,5 .м.н) н не так тесно расположены, стенка равно-
11ерно плаnнал н некотоrые другне отлич:пельные особенности. Уlшзан
I!Ые ОТ.'Iичня сniщетельствуют о са:~юстоятельностн обоих видов; при 
>1ом и..:тается в си:1е зa:IIC'чaнtie Киера и Лнндстре~Iа о близости и род
ственности расоютренныл фор~!. 

У норвежской фор~1ы Propora flrimigenia (К i а е г), в отличие от 
·,-арбагатайсi<ОЙ, местаын rсзче ск.12.'\•tатосп стенки, шипы длиннее. 

Среди ыноrи\ в·1ристетов Propora con;'ena М i 1 пс-Е d w а г d s et 
1-1 а i т е к Ргороrа primiдenia (К i а е г) бли:ю1; взриетет Pr. conferta 
М i 1 п е-Е d \V а г d s ct Н а i т С' vаг. L d т. (G. Liпdstroт, 1899, стр . 94, 
табл. IX, фиг. 9, 1 О, 31, 32, 35) из верхнего ордовика Швеции и острова 
Готланда, с соприкасаюшимнся кораллита".ш н Со1або разnитой плоско 
нузырчатоii цененхныой. I !о uариетст Лтщстре~1а, в отличие от Prorюra 
primigenia (К i а е г), IHr~eт Солее крупные кор:Jюшты (2,2 Ml>t) и рав
Еомерно складчатую толстую стенку. 

К виду Ргорога primig·enia К i а с r по размерам кораллитов, их 
;;нффереrщиацин н расположению близок внд Propora arctica Т с h е г n. 
(Б. Б. Чернышев, 1937, стр. 103-104, рис. 16; табл. XJJI, фиг. 3), но у 
Propora arctica C{e!lюl корал:ттов толще и полиостью отсутствуют сеп 
тальные шипы . 

. Рас п рос т ран е 11 и е. Propora primigenia (К i а е г) в Норвегии 
,;стречается n отложенннх верхнего ордовrrка (ашгнллнй, иизы слоя 5i!), 
I!ОЯБляясь, I<ак указывцст Киер, раньше, чем Propora conferta М i 1 п t·

E d \V а г d s et Н а i m е. 1 !а ceвepiiOi\I ск.,оне хребта Тарбагатай Ргороп. 
fJrinzigenia (К i а С' r) также встпсч·Jстся rз отложениях ашгиллня (вто-
роii КО~IП.1СКС). . 

Местонахождение. 
• ItШAii пгитоr< р. Ку.1ьдун\'К, 

Северный ск.1он хребта Тзрбагатай; 
в ее верховью, оGн. 146 (сборы 1957 г.) . 

Propora pseudotubus В оn d а г сn k о sp. ПО\'. 

ТаGл. IV, фнг. 5 11 6 

ь s поv- Cenepныii с"лон хреб rd Г о nо тип- Propora pseudotu us р. . · овьлх Верхинй. ордо-
• • • "OI< 1J Кульдуиук в ее верх · ) Таrбагатаи; левыи при! · а (второй комплекс . 

I'Иi' а шгилльский ярус. акчаульская свит жепваi<ообразные. Диаметр 
, , Диагноз. Колонин непраnи.1ЫIО . межд)' ни~ш 1fзd. Стенкз 

2 2 5 дАI" обычное расстонние ор 11 1,оралтпов - , · , , ныыи ШIIшшашi. днпща полные, г -
складчатая, с I<Оропш ~Iи септа.~~~с· интс na.n /,lежду НI!:IШ 0,4-1 M.lt. 
зо!lтальные или слабо изогну ' • ,Рая шппи,,аын и коротка ми сто. I
Uененхима плоскопузырчатая, пронизаи.I 

Gиками. 0 хорошей сохран-
М а т ер и а л. Пять экзе~ш~яроn cpзniiJПeль.l 

•юстr 1 1в одного местонахождеш.я . п "Вакообразные; имеют 
' . К !ИН непрЗВУ'lЫIО ж~.. ') оп и с з н н е. o.~oi ··30 N,\l диаыетр караллитов --

1'· поперечнике 80 Х 30 J.z,:t, nысота их м е п·к~е молодые; их поперечник 
2 2 J.IAI; между ншш встречаются бо.lее·ор~ 1Л н~ашr от О (редко) до 'f2d 
г'авсн I,Б-1 ,7 !>!Л. Расстояние ыеж::т~'я, ~ ть ~олще (0,05-0.07 _AIA!) 

(обычно 1 /б- 1 /зd) · Стенка CI<JIJд ех 1 . 0рfл 1 итах развитыми ссп • аль
цененхимы, с коротюш,и ,н н~ ~о Д~шщ~ пол;Iые- горазонтальные IШИ 
ныш1 ШIIПIIKaiiiii длшюи /s- 17 · _ междУ IШЫИ 0,4-1 .l!д. Uенен
L пабо изогнутые обычно в и из; Шt,ервал .. '111- Ila "ср·шей поnер хн ости. · пузырен с шиm,ка" .~ · ЧI~Ia COCTO!IT ИЗ ПЛОСКИ.\ ~та обраЗ"Я кОрОТКИе СТОЛ-. тел в направлении ре~ , J и 1,оторыс чаrто сливаю . анием п зырей цснснхимы, шапикоn 
Gики. В поперечно~l сечешш соче.; уно? напоминающиii иеправильно 
сrолб!iков со.~дается хараhтернын рис_ '• . 

трубчатую ценснхиму . . , сти стенки с KOIJOTKИ\!11 септальным11 
Сравнен и е. По ск~адчатоЧНО:II\' нсv-нку цененхимы наш.а фор'.lа 

Ш I!ПИК3МН 11 Характерно~!) ПOJiepe ~~·а! «а» острова ГоТ.1311да \ G. Lшr]
с.:ходна с Propora ambtgua L, m,: ~~ 22_.:.24) . 11о \' Pr. amblgua кора.l · 
strom, 1899, стр . 98. табл . Х, сеи · .. IЫ ( 1 5-2d), цененхн\lа состо1п 
"ИТь< ме:tьче ( 1,7 лш) и редi<О распо.1 ожеi .. 1 'т д )1' Propora reticu la la 
. . paBII1bHbiX П) ЗЫреи l . . " ю более кр~пны: .. " неп ·.. S7 таб,1. \ '1 !, фш. 34-36), сходнон по 

L d m (G. Ltndst,om, 1899J, t:rp. •d t Ь sp ПО\' стенка плаrшая, беJ 
· р 0 ora pse't о и us · ·· р <.:rроению цененхн~IЫ с r р. . . • отстоящне ( 1 ,5d) кора c.liiTЫ. у rо-

шнпов, и· ыслюrс ( 1,5 д,н), ~ad1eti'0. 1899 стр. 97, табл. Х, фиг. 8-21) 
рога bacillifera L d m. (G. LIП 5 гоm, аз~;пы септа 1 ы1 ые шнпii, частые 
l,ораллиты крупиые (до 3 .11!.1), .'I) чшеРророrа 'Jrimia~nia (К j а с г) отлii-

!'!Ща с W1IfJI!Kйi1111. r 1 "' ами 11 приподнятJ,Iе д1 • ' · t Ь 0 расположенными кор~ллит · 
от Propora pseudo и us тесн 

чается ., . 1 з 1 ieHXlff\IЫ. ,_.. 
ха раюером стен"''· дшiщ н це а с т Северный склон хреuта Tar.: 

Местоiiахожде.ние н возр ~ ·1-1 6 (сборы 1957 г.). Верхнии .. !ТО!' р Ку 'IЬД\'Н\ !( оон . ) Gагатай, леJЗыи пр1 .. ' · • ... ·. :, ~екая сnпта (второй 1\ОМп.~екс . 
Оj)ДОВИК. aiJIГiiЛЛЬCIO!lt ярус . .,I,Ч3~Л 

ПОДКЛАСС TABULATA 

НАДОТРЯД INCOMМ.U~JICATA 

О Т рЯд LICHENARIIDA 

BILLI NGSARIIDЛE OI<,UL ITCI-1, 1936 (cmcnd. SOKOLO\' 1355) CF:~IFПCTBO 

Род Nyctopora N i с h о 1 s оn, 1879 

b"llingsi Nicholson, 1879, стр. 184. Тип род а- NyciO{OJor~ ~. ·зр·t n.окскнй ярус, форм· цая Тгепtоп 
T3G,l. !Х, фнг. 3, 33 с. 1'-!ОВ !1,, к 

J\анада, Онтарио. IU7 



Д 11 а г н о з. Колонии ~1ассивные, сферl!чссlшс, желвакообразны~. 
цилиндрическне. Корал.1нты многоугольные, разделены прямым ~1еж
стенны~1 швом. Септальные образован11я представщ~ны ребрами. 
Днища горизонтальные. Наблюдается nернфернчсское чашечное nоч
Jюваннс; имеются аnнкальныс поры, которые IIIIOI'дa nрослеживаются 
в поперечном сечеинн в углах коралтrтов . Стенные поры отсутствуют. 

Расnростран е 1111 е. Средниi'r 11 всрхниii ордовик Ссверноii 
Америки, Прибалтrrки. Урала, Горной Шорни, Казахстана, Лвстралнrr. 

.\'усtорога cyliщlrica В о п d а г с п k о 

Табл. \'/, фнr. 1-:J 

1962. Nьuopora cylindrica Бондаренко, стр. 64, табл. Vlll, фш·. 2а-в 

Г о л о т 11 n- Л'yctopora cyliщlrica В о п d а r с n k о . Ссверныii ск.1он 
.\ребта Тарбагатаi'r; р . З!la~reнr<a. Верхний ордовнк, ашпrлльс1шй ярус 
акчау.1ьс1<ая свита (1rервый комплекс). 

Д и а г 11 о з. Колонии цилиндрическне. 1\ораллиты (диаметр 3-
3,5 At-~t) открываются 1< поверхности перпендикулярно. Стенки (тол
щина 0.3-0,5 AtAl) с 16 септа.пьныыи четковид11Ыi1111 утолщеннями. Срс
динныii шов практически пря~юй. Днища полные, горнзонтальные; рас
стояние ~rежду ними 0,5-2 .11д Периферическое чашечное rtочкование 
наблюдается хорошо. 

М а т ер и а Jl. Четыре экзе~шляра xopoшcii сохранности, нз тре.\ 
~1естонахождсний . 

Оn н с а н и е. Колонии цилиндрi1Чесtшс, иногда расширяются 
кверху; имеют поперечник 45-16 Х 75 лt,н; высота их 105 мм. Кора.~
. ~иты веерообразно расходятся от оси коJrоний 11 нормально открыва · 
ются к nоверхности . Они многоугольные н диффсрсrщrrрованные по 
размерам. Диаметр 1<рупных караллитов 3-3,5 ,1ш (редко до 4 ,н,н ) , 
мелких кораJIJiитов 1,8-2 .lt.lt. Срl'динныr"r шов между коралJrиталш 
прямой, но местами наблюдаются изгибы. Толщина стенки в oceвoii 
части 0,2-0,3 Atлt, к nернферни увеличивается до 0,5 AtJII. Сеnталыrые 
образования nредставлены 14-16 четковидными утолщениями (иногда 
они не наблюдаются). Днища полные- горизонтальные или слегка 
изогнутые, обычно провисающис у стенок. Расстояние между ннми 1-
2 ,1ш в осевой части и 0,5-0,8 .1ш в nериферическоi'r. В поперечном 
сечении иногда наблюдаются угловые поры, соединяющие два I<Орал
лита, но не бoJri..шe. Появление пор связано с периферическнм чашеч
ныы почкованием, nри котором юныii караллит возникает у внутрен
него края чашки и соединяется с материнским (в нача.пе роста) аnи
кальной nopoii. 

С р а в н е и и е. С Nyctopora cylindrica сходен внд N. crassa S о k о-
1 о v (G. С. Соколов, 1951, стр. ·13-44, табл. V, фиг. 1-3), у которого 
колонии иногда вытянуты в одном наnравлении, почти такой же диа
метр коралтrтов (до 3 .нп), септа.%ные ребра низкие, но более много
численные (до 32) и т. д. У Nyctopora niclzolsoni R а d u g i п (К. В. Ра
дуi ин, 1936, стр. 96, табл. I и I !, фиг. 3, 4, 6, 7, 1 О) таt<же низ1шс 
ребра, 110 караллиты ~1еньшс (2 AtAt). Североамс•риr<анские виды Nycln
pora ( R. Basslcг, 1950, стр. 261-264) оттtчаются от Nyctopora cylmr!
rica мслкиiiiИ кораллитюtи (до 1, 6 лш) и рядом других признакоn. От 
норвежского вида Nyctopora(?) parvotubulata К i а с г (J. Кiаег, 1932, 
стр. 106-107, табл. 13, фиг. 1-4) Nyctopora cylindrica отличается 
более круn:-Iыми кораллнтаi\11! и другими особенностями. О;, остальных 
известных видов N. cylindrica от.~ичается цилиндрическон колоrшеrr. 
крупнымtr н сравните.1ы10 тонкостсинымrr кораллитами, очень НИЗЮ1i1111 
ребрами. 

108 

т Северный склон хребта М е с т о н ах о ж д е н и е н в о 3 У а с 1.957 г) . левый берег р. Кара-
Тарбагатай, р. Знаменка, об н. 4~ ( cgop~12 (сборы' 1957 г.); р. !(apaкoJJ, 
кол nротив устья р . )Кол-Бу.1а1,, о (н.б 19"7 г) Верхннй ордовик, 

' А 1.3 ... обн 13 с оры о · · 
~~~1~л~~~~~/~ру~- а~~f;;~ская. свита (первый комплекс)· 

CEME!"ICTBO LIOPOR.IDAE IOAER. !930 

Род Liopora N i с h о 1 s оn et Е t 11 е г i d g е, 1878 

l (?) favosa М' С о у, 1850, стр. 285; 1851' Т н n род а-Ра аеор~а . .. - (') верхниi'r ордовик Шотландии. 
стр. 15, табл. !с, фrrг. 3. реднин . е вакооб азноii, полусферичес-

Д и а г н о з. Колонии ~rассивные, .. ж л мы l~o аллrrты i\rногоуголь
кой, шарообразной Jf цrrлrшдрич~скоrr ш~~~; Стен!а кораJrmпов обра
ные, разделены прямым ~Iежстсн'~~~;~ш вда.ющнмися в пuJюсть корал-
зована грубышr толстыми трабеку : Днища полные- горизон-

12 24 ссптальных выступов. м лита в виде - р о·кеш<е пронсходпло промежуточны, 
таJiьные или пзгибающиеся. азмi~ 'онп~х наб.~юдается псрнферичсское 
почкованием. В цилиндрических к л , 

чашечное почкование. Б (R Bassler 1950 стр. 264) отме-
0 6 щи е за меч а н и я.. эсслер · д1'т в ;Jять 11'ослсдоватсльных 

част что развитие стенки. Ltopo/ra npo1r)cxo 'второй (Лyctopora)' далее 
' .. 111 (Ltc tenarta ко стадий: от первон стащ . етвертоii стадин (собственно 

к третьей стадин ( Calapoecta), затеы к ~ пят~я стадия когда стенка 
Liopora) и, наконец, настунаст ~~~~~ДI:;аяскиров:ться ее ~рабекулярное 
утолщается настолько, что нач . 

строение. б гатайскоii фор~1 ы Liopora umca 
В цилиндрических 1\О.~ониях тар а (табл у фиг. 4, 

, ·тадrш развития; вторая стадня · • 1 .. прослеживаются тр.1 с (· б у фпг. 3) 11 пятая стадпя (тa6JI. V, 
внизу), четвертая стадия га л.ii ,.'астн к пернферr!ческоi'r. Kpo;le того, 
фиг. ·,) n наnр<шJrении от осево ' ифернческое чашечr:ое почковаш1С, 
у L. unica хорошо на6Jrюдается пер ает ' внутреннего края чашкн 11 
rrpн котором новый кора.lЛИТ ~0~1~1~~ ннс;шilr корал.~итом,- так наzы
в первый момент .~оедин.~ется-' IV ~rrг 8) Аnrшальные поры шюгдз 
васмой аникальнон порон (тао.r. чс'нrш ~ у;лах корал:tитов. 
nрослеЖИВаЮТСЯ В ГIOПepeчii~I С~ ·о рога характерен ДЛЯ ка радОКСКИХ 

расnростран е 11 и е. од ~ е нoii' A\Ieprrки. Шот.lаи щr1 (юве-
отложеннй (форыацшr Tгcnton) С в р L . ва'lа) В I-IОIJвегии и 

· h d) '\ г 1 ии (известняюr О\VСГ · стняки Crar.g еа • f н ·, в от.~ожсшrях аwп1,1льского· ярус<!. 
Швецнн Ltopora ветре ra~:~~ora известны rrз JJC]J.\OB r;арадо!\~1\ОГО 
В СССР nrcдcтaвиle.1rr t /. вт) rr А пая в ашгir.1.~ьсrшх поро
яруса Прибалтиrш (ке~е.1ЬСЮ111 горизо т \ ебт,а Та,рбагатаii, жарсорсюrй 
дах Казахстана (aкчa).1ьcr,1~11a~1~}~Ipr~~;~rшrr горнзоит Чу-И.1нikrшх гор). 
горнзонт хребта Чингю, д).1 

Liopora unica В оп d а г сn k о 

Табл. !\', фнr. 7 8; табл \', фиr. l ~ 

. тр 63 табJI. \'//, фш. 1 -3; таG.1. \'lll, фнr. 1. 1962. Liopora шнса G о н д а r с ,, 1( О, с . ' 

. . В u п d а г сn k о. Севсрныii CJ\.1011 Тар-Г о л о т нп- Ltopora шztca А . Г .. т Bep\:шii 
.. 6 о р 1' apar<o 1 ню1,е ) стья р. к-)) ира · 

61r тая; ,1cr.шr ерег .. · ; ак~~\'%С 1<ая свнта (псрвыii I\0'1rn.1cкc). 
ордОВИК, ШIIП!ЛЛЬСI\1111 Яр) С, Д]J·I;ЧCCI'JIC 1·IJV1111ЫC. J.rra метр r;O['a.'I· 

д а г в о 3 КолоШ!'! шrлнн ' · · ~ ) hсри 
1! . .. 3CTII И 5-G ,11.\t (мсстаi\11\ 1 ,11,1 13 llC]J!Ill' -ЛИТОВ 4-5 MJI В OCCBOII Чс < JЗ!IeШHCii i:OBCIJXIIOCT!I l!t'IJIJCII;liiKy-

ЧCC'\OЙ; караллиты открываютсзя~r~нястся от 0,3 ,нл в цсптре до 1,5-
лярно. Толщина стенки резко и . 109 



2,2 . .им в узrюй, но четкой перифернческой зоне утолщения. Число ссп 
тальньiх трабекул 20-24. Днища полные- горизонтальные или нзги 
бающиеся, к периферин учащаются. 

М а т ер и а л. Около 54 экземпляров разтrчной сохранности, из 
четырех местонахожденш! . 

U писан и с . Колонии правильно цнтrндричсские ит1 расширяю
щисся кверху, иногда сдавленные, крунных размеров; са~tые болuшне 
имеют днаметр 180-220 мм, высоту 90-120 Аtд Кораллиты веерооб
разно расходятся от оси колоншr и пернен.:щкулярно открываются 
к внешней поверхпостн. Очертания их ыногоуголuные, и только у од
ного экземпляра (см. табл. V, фиг. 1, вверху слева), при быстром рас
ширении коJюнин, часть кораллптов приобрела альвеолнтоидные оче р-. 
тания, К3!\ у Baikitolites. Диаметр кораллитов: от 4 до 5-6 ,н,н в осе
вой части; достигает 6 ,н,н (иногда до 7 АШ) к периферии. Кораллиты 
раздеJrены прямым межстенным шво~t. По пернферин колонии набл ю 
дается узкая, но четJ<ая н резкая зона утолщения стенок и сгущения 
днищ. Ширина периферичсской зоны небольшая, обычно состав.1яет 
около 1

/1 0 от поперечника колоншr, иногда чуть больше или меньше. 
Обычно в обло~шах колониii периферическая зона сохраняется непол 
ностью н может не наблюдаться совсем . Толщина стенок в осевой 
части 0,3-0,35 ,11,11, в периферической зоне достигает 0,9-1,5 и даже 
2,2 ,и.-и. Утолщение по периферии неравномерное; иногда оно столь ве
лико, что внутреннее пространство караллита становится ыаленышм 
и округлым, как у Reuschia (табл. l'!, фиг. 7). Чашки караллитов ка к 
бы зарастают (признак старения?). 

I-la стенках в поперечном сечении некоторых колоний наблюда
ются округлые отверстия (ходы червей?), расположенные беспоря
дочно- то на продолжении межстенного шва, то у осевого rшнца сеп
тальных трабекул (табл. IV, фиг. 7). Подобные образования наблю 
даются и у американских лиопор. Бэсслер (R. Bassler, 1950, стр. 254-
265) объясняет их происхождение неправильным ростом трабекул . 
Септальные ребра в осев_оi\ части зазубренные, местами четковидно 
утолщенные, но к периферии приобретают вид грубых трабекулярных 
выступов и становятся типично лиопоровыми (табл. V, фиг. 3). Прп 
дальнейшем утолщении трабекулярная структура становится менее за 
метной. Число септальных выступов 20-24. Днища полные- горизон
тальные, прогибающиеся или приподнятые у стенок, местами преры
внстые, или складчатые, или слабо изгибающиеся. Интервал между 
днищами в осевой части 0,8-2 дм, в периферической 0,4-0,6 лш. На
блюдается чашечное периферическое почкование, особенно хорошо за
метное в псриферической зоне колонии. Юный караллит соединяется 
с материнским порой в самом начале роста. В поперечном ссчснип 
апикальные поры наблюдаются в у г л ах кораллитов, но редко. 

С р а в н е н и е. К Liopora unica очень близок вид Liopora ameri
cana В а s s. (R. Bassleг, 1950, стр. 265, табл. J6, фиг. 9-J2) из кара
докских отложений Северной Америки. Liopora americana В а s s. 
также характеризуется цилиндрической формой и толстыми стенка~ш. 
утолщение которых в отдельных участках очень велико. I-lo у амери
канского вида, в отличие от Liopora unica, корал:rиты меньше (до 
4 Аtм) и днища реже. !<:роме того, неи"вестно, наблюдается ли чашеч
ное почкование, неизвестно также число септальных выступов. I-lo бли
зость и родственность между L. americana В а s s. н L. unica бес
спорны. К Liopora americana В а s s., вероятно, следует относить и ци 
линдрическую толстостенную Liopora «favosa» (М'С о у), с диаметроы 
караллитов до 4 А/,11, описанную Киером из известняков верхнего ор
довика Норnсrни (Г. Кiiir, 1930, стр. 63, табл . !!!,фиг. 3-4). Вид Lto
pora polygonalis В оп d. (0. Б. Бондаренко, 1958, стр. 219, табл. IX, 
фиг. 2-3) из верхнего ордовика Чу-Илнйских гор ОТЛJJ•Iается от Lio-
J JO 

' r- 4 IIA!) ttx всег:t.а четки~! рога unica размерами кораллитоn \ооычно . е~та~ыJЫ:. трабекул, 
полигональным внутренним очертание~! , числО:\! с 

(до 30)' более рсдкtiМИ п вогнутиши дни_ща ;ш . ·пных п·JедстJвнтелей 
Liopora unica является од1шм 113 са"tых ?) 1950. 1D. Hill, 1953, 

ода Liopora· другие известные виды (R. Bass er, · 
~ т. д.) отли~аются более мелtшт: корал:вr;:~~~~:;ыii Ci\.101! хребта Тар-

Место н ахождениС' II во.,раст. ~g"/ )· Р Карако:1 • протип 
багатай; р . Знаменка, об н . 47 и 201 ( сб19ор7ы ) о рг. I(a_p.ar;oл ниже устья 
, р Жоо-Бvлак, обн. 12 (сборы ·' г. • .. · ' , . л cкtiii )СТЬЯ . ' • 195_ ) Bepxi!IIII ордовик, ашг.1.1 ь р. А к- Буйрат, об н. 13 (сборы .. 1 г. · 
ярус, акчаульская свита (первьш компJJекс) . 

ОТРЯД HALYSIТIDA 

HALYSITIDAE /I\ILNE-ED\\1ARDS et 1!,\1.1\l · IS.'i() СЕ,\\ЕПСТВО 

(emend. FROMENTEL, 1861) 

h 19-tJ Род Palaeohalysites Т с h е г n У с е,., 

Н l ·t gothlandicus у а Ь е, 1915, стр. 34. Тиn Род а- а ysr es Г Тlанд Нижний силур. 
табл . VII, фиг. 1-2. Швеция, остров ~~; яд~ых цеnочек, образован

Диагноз . Колонии состоят нз одедорвател· но своими боковыми 
срастающимнся поел о 1, ных кораллитами, . создают петс.тьчатую сеп<у. ,орал-

сторонами. Цепочки, соединяясь, е еже ок углые Мезоnоры от-
литы прямоугольные или эллиптич~~~~д'аr~нся у р боль~инства видов. 
сутствуют . Септальные шипы на 

Днища nолные, обычно гори~о~~:~~~~~~е~родо.1жительного времени род 
О б щи е за м с ч_а н и я. на~ваиняын Halysiles и Cateni,pora. 

Pa!aeo/шlys!tes оnисьiвалс~ ~о~с I!!J:шсвьщ :<ак самосrояте.тьныи род 
Впервые он был выделен · · Р ыы без мезопор, появившиеся 
в 194i г . , хотя nоnытки отделить фор . (Halysites) пpeдnpt!-

(Palaeohalysites), от Фoll:ll с ыезопора:.!н раllьше Ф Бензовом 
нимались еще в 1871 г. ишсро~~става Paiaeohalysites был выделен 

Б. с_. С~JКОЛОВЫМ (1949~п;з 1949-1950). в зарубе;!( .,, •. ']'ботах 
род Hextsmш, а зате~ ,то~~ follina Hexismia описываются как На-
представители Palaeo a.ysr es, ' ~ 11 как Catenipora. В пocлeд-
lysites (обычно формы с мезопорами) и.па ~соrпо nогаын предприннма-

анскими и яnонскими · • нее вреыя америк . нзнпщ так н всей группы п uе-
tтся ревизия "ак отдельных ви~овi~~J. Е L .Bllchlrr 1955; G. W. Siп
ЛOi\l (Н. D. Thomas_ апd S. Smd \~ Е С> Bolt.on. 19.')6· т.' Hamada, 1957, .. ,, c1air, 1955; G. W. Smc1atr ал · · ' ' 

1958, 1959). Верхний ордовик -верхннii сн.~уr. р а с п р о с т р а н е н и е. · 

Palaeol!alysites rasmusseni (Т с i с 11 е г t) 

Тобл. VII, фi,r. 1 " 2 

135 r. IX, ф 11 r. :,G, тafi.1. Х. 1937. 1/a/ysiles rasmusseni Те i с h е г t, стр. 134- . , . то >cl. 

фиг. 2. . в h 1 с р 65 
1955. Catenipora rasmussem - u е с г, т . V. !> 1 1. 
1960. Catenipora subovata у u, стр. 99. та6.1. . ' иг. 

Д И а Г ll О З. Петли сеТIШ ТО ПОЛИГОI!~ЛЬНЫе \~~~~O~~aг;~l:l,·. TQб:I~: 
к ты прямоугольные размером • ' тянутые. ораллн О 15 ~!М Днищ~ tюлныс, горнзонталы!Ые, с интер-

ная толщина стенки • 0 8 · А!А! Септальные шипы не наблюдаются. 
валом между ним8и 0,5- ~К"С'f~lяроп различной сохранности, из "СТЫ-М а т ер и а л. осемь ~ ·· · ' 
rex местонахождений. 
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Оп и с а н и е. Колонии крупные ( 140 Х 100 Аf,н), желвакообр азные. 
Сетка состоит из nолигональных nетель, vежс встречаются сильно уд

линенные петли. Число караллитов в сторонах поJiнгональных nетель 

составляет 1-2-4, в сторонах удлиненных петель достигает 5-8. 
Разыеры внутреннего пространства петель от 4Х5 лш до 13 Х3 ,нм. 
Караллиты пря~юугольные. ыестамн слегка эллнптическнс, имеют вши

рину 0,07- 1,1 лш (обычно 0,9-1 лш), в длину 1,5-1,8 ЛIЛ!. От одной 
точки ин9гf\а отходят все 4 корал.1ита четырех петель. Стенки пря~IЬiе, 
толщпнои 0,1-0,2 .1ш (обычно 0,15 ,;ш). Днища полные, горизонталь
ные; расстояние ~1ежду HШIII 0,5-0,8 ,1ш (обычно около 0,5 ,нм). Ссп
тальные шипы не наблюда"1ись: 

С р а в 11 е 11 11 е. Palaeo!Jalysites rasmusscni (Т е i с h е г 1.) нрн надле
жпт к видам, для которых характерны прямоугольвые караллиты [Pa
laeoltalysifes parallelus ( S с h т.), PalaeoiJalysites rubrus (S i n с 1 а i г 
et ~о l t оп), Palaeolzalysites bac/юtensis Т с h е г n у с h е v в др.], 
своиствснвые ордовикским прсдставителя~I рода. 

Ближе всего к Palaeolюlysites rasmusseni Т с i с h е г 1. вид, описа н
ныii Трёдсоно:~1 как «Halysites agglomeratiformis» \V 11 i t [ i е 1 d. Ви;:~, 
Н alysites agglomeratiformis, оnисанвыi'I в работе W1li t[ield, на cai\IO \I 
деле относится 1'е к род) Н alysites, а к роду Tollina ( 1900, стр. 20, 
табл. 11, фнг. 1 и 2). 

У Tгocdssoп (1928-1929, стр . 133, табл . 46, фиг. la-d) под вида
ВЫ:\! названнем Halysites agglomerati[ormis описан представитель 
r•ода Palaeolzalysites. Возможно, что Palaeolzalysites rasmusseni 
(Т с i с !1.) 11 «Palaeolшlysites agglomeratiforыis» (Т г о е d s.) являютсн 
одним 11 тем же вндо:-1. У обонх пря:~юуго.1ьные и сходные по разыерам 

кораллиты, ширина 1,оторых в 11/ 2-2 раза :11еньше длины, сходное 
строение сетки и дннщ, отсутствуют шипы. 1 lравда, у «Palaeolшlysites 
agg·[omeratiformis» (Т г о с d s.) стенки корал.'штов толще. У Palaeo/ш 
lysites parallelus (S с 11 т.) (по Б. С. Соколову, 1950, стр . 226, табл. Vl, 
фнг. 3) близкие разыеры караллитов (0, 1 Х 1,3-1,5 АШ), но тоньше 
стенки (до О, 1 .1ш), бо.1ьшее коJшчсство кора.1.1итов в сторонах пете.1ь 
(до 20); II:Iteютcя шипы. 

У Palaeolzalysites bachatensis Т с 11 е г n. (Б. Б. Чернышев, 1951, 
стр. 86, таб,I . XXII, фиг. 1 и 2) из верхнеордовнкских отложений Куз
нецкого 6accciiнa и у представителей Palaeofzalysiies нз тех же отло
женнii Тгiiмыра- Р. tollinoides, Р. parallelus \'а г. minor, Р. tarejaen
siformis (1\\. С. Ж.JtЖIIIIa, 1956, стр . 105-1 08) кора.1.1иты меньше, чем 
у Palaeolzalysites rasmusseni, пли онн разJшчаются по друп1~1 приз

накаi\1. 

Palaeo/zalysites mbrus S i n с 1 а i r et В о 1 t о n ( 1955, стр. 90-100, 
табл. 1, фнг. 2, 6, 7, 11) 11 Palaeolшlysites tarbagataicus sp . nov. отли
чаются от Palaeolzalysites rasmusscni (Т е i с 11 е r t) бо:1ее кpynны\III 
кopaJI.IИTJ~ill субквадратного очертания и дpyГIIi\111 особснностя~ш . 

Сравнiша1ь Palaeo!Ialysites rasmusseni sr. r О\'. с Palaeolzalysi
tes parallelus (S с 11 т i d t) var. taimyrica (Т с 11 с r n.) [Б. Б. Черны
ШС[J, 1937, стр . 95, табл. Х, фиг. 4а -4б; табл. XII, фиг. 2] довольио за
тр:- ·\111 те 1 IIU, так к, I\ uаристет Чернышев' вr,,lючаст две фop:~I·,I: 
одну с J<оралтп.зr.ш сечсш1ем 1 Х 1,5 .н. н'' 11 другую с коралшпами се
ченнеы 1,5 "- 2-2,5 лл. KpO\Ie того, у вариетета Чернышева <С>Iестами 
nетли, сопрш,асаясь, образуют кor.tJia!<THЬie массы», что характерно для 

рода Tollina. 
Palaeolшlysifc> clzillagoensis (Е t 11 е r i d g е) [1904, стр. 37, табл . V, 

фпг. 3 и 4; табл. VIII, фиг. 3; табл. IX, фиг. 3] отт•частся от Palaeolza
lysit 'S rasmusseni (Т е i с 11 е г t) ыенi,ШII\!1! разыерами караллитов и 
налн !'СЫ септальных шипов . Для Palaeolzalysites sp. (.\. Mi11er and 

• [)_щ кую к Palaeolшlysi/es rasmusseni (Т е i с h е r l). 
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\\'. Yollngquist, 1947, стр. 5, табл. 7, фиг. 9) характерны мелкопетель
чатая полигональная сетка, ыеньшиi·I интервал между дшJщаЫ1 1 и nри -
сутствие септальных шипов. 1 · распростран е н и е и в о з р а с т. Теi'1черт отнес Palaeolza yst-
te~ rasmusseni к силурийским формам, однако прямоугольные очерта-
1шя караллитов у этого вида 11. ха~аюсрные особе1~носп1 остальны_~ 
в 1 щов [Tollina microporus (\V h 1 t f 1_е l d), Tolltna trregulart~ (Т,: 1" 

11 с r t) Palaeohalysites l1ardti (Т е 1 с 11 е г t) ], обнар) женных В\tсст
~ Р. ras;nusseni в отложениях залива Дуг:Iаса, свiiдстс.'I LСТвуют о nри-
надлежности этнх форы к ордовнк). . . _ ._ 

в Китае вид Palaeolzalystles rasmusserн (Т е 1 с h е г t) [ -Catem 
pora subovala У i.i] встречается н верхнеордовикски х от.1ож~.ннях. В от~ 
,1ожениях севериого н южного ск.1онов хребта Тарбаггтаи Palaeolz~ 
lцsites rasmusseni приурочен к nервому ко:~tплексу ашги.1.%ского яр~ с · 
· .чес т 011 ах 0 ж д е н и е 11 в о з рас т. Северныii ск.-1он хребта ,1 а~ 
багатаi'!, р. Зпаменка, обн. 20 1 (сборы 1957 г.); ле~ын берег Р:. l,ара
ко.1 против устья р. Ж.ол-Булак, обн. 12 (сборы 19о7 г.~~ :1eBЫi t бере; 
р. l~аракол, ниже устья р. Ак-Буiiрат, обн. 13 (сборы 19о' г.)._ Ю~~~ы~I 
склон хребта Тарбагата\1, водоразде.1 р. Ак-Чокка и Р! чья Уз.~ н-Б)· а ' 
южнее пас. Подгорного, обн. 117/111 (сборы 19S,б г.). Верхнии ордовик, 
ашгилльскиii ярус, акчаульская св н та ( первыи коып.1С!<С) · 

Palaeolzalysites tarbagataicus В оn d а r е n k о sp. по\·. 

Таб.1. \i\1, фиг. 3 и 4 

г 0 л 0 тип_ Palaeolzalysites tarbagat~icus sp. nov. Ссверныii. ск.1~н 
хребта Тарбагатай; р. Зна."Jенка. Верхинн ордовиl<, ашпiлльсюш яр) с, 
акчаульская свита (первын комплекс). 

д 11 а г н 0 з. Сетка неnравипьная, с преобс1аданис~t уд.11111енных пс-
6 !е CeчnH Jin'1 1 3Х 1 4-1 О ,1!,\!. ТО.1ЩI!На 

те 'Ib Караллиты су квадратнь , ~ L" , , ' 
ст~н~и 0,2- 0,25 ,11д Днища по.1ные, горнзонта.1ьные: . расстоя1шя 

- 0 35 О 5 1111 Сспта •1 ьные шипию1 не наб.1юдаются. 
между ни"ш , - , , · · · .. . , ]\\а т ер 11 3 л_ Десять экземпляров разлнчнои сохранности, из !!--

скольких местонахождеиий. 
0 п н с а н 11 с. Сетка неnрави.~ьная; встречаются J<3K по.1игопаль-

ные, так и удлиненные пет л н (пос.1еднне nрсоб.1адают) · Чис)·10 к~paln; 
1итов в сторонах петель варьирует от 1-4 (в по.1игона.1ьных . до 1- 0 

' В - 1·е пете"ь ?Х3 ,нн 5Х22 ,н,н, 
(в удлиненных). нутреинее сечен • " .. - - · 2Х33 АШ. 1\.оралтпы субквадратные, шир1ШОII 1,2-1.4 -11:1! (обычно 
13 ,11.1!) и дmшoii 1,3- 1.5 JIJL (обычно 1,4-1,5 ,н.н). Cтciii\И Ilряыые, 
т~Jiщиной 0,2-0,25 ,I!Jt. днища полные, горизоита.1ьные, распо:Iожены 
на расстоянии 0,35-0,5 J!-1! ,1ежду coбoii. Ссnтз.1Ыiые шипы не иаб.1Ю-
дают~~ а в н е н 11 с. Palaeo!talysitcs tarbagalaicus 6.1иже всего к ви.:;-у, 
описанному Юi'1 из верхнего оrдовика Китая J<ак Holocatempora _ort(;n
tela* (У й, 1960, стр. 99, табл. VI, фиг. 1 и 2). У обопх. впдr.в J,орал~ 
литы субквадратного очертанпя и сходных разi\Iеров, ) них отс) ;ст 
вуют сёптальные шппы. Едпнственное раз.111Ч!!С ыежду э~н"111_ В!1д3~Ш 
зак.пючается в расстоявпп ~1 сжду ДII1IЩa:IIII: у тарбагатаiiСКОII фор\!Ы 
оно r.tеньше. Во"r.IОжво, что Palaeoflai!ISites tarbaf!alaicиs sp. ПО\'. н Pa
laeo!1alysiles (Holocatcnipora ) orientelus У ll яв.1яются подвп.1а:-н1 _од
ного внда а может быть даже 11 \!Оrфа\111. PalaeolшlysLies tarbaf!alatcus 
субквадr;тны\11! кora.1mпar.III аченi, нап_о"l!l!~аст ~9/a!!olш~ysLtes rub
rus s i n с 1 а i r el В о 1 t оп (G. \\1. Sшcla1r, 19ои, стр. LJ9, таб.1. 1, 

* Holocatenipora _ новыii род, выдемнныii \Oii из состава рода Pa/c.eoiialySJies 
на осJюванРн отсутствня сеnта.r1ьных Ш1'ПОВ. Однако в рt:зультате nерекрнста.11IПЗ-
ЦJ111 ccn ~-алыlыс шнпы могут н нr сохраниться . 

8 Зок. 581 
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фиг. 2, 6, 7, 11) н з ордовика Северноii .\мерню1. 1 !о ,. втоrого вид~ 
на~!I!ОГО крупнее коралтп1.1, хорошо развнты дJil!IIJJЫe ~онJше шипы ' 

. Palacol!al!JSI!es rasmu sscni (Т е i с lll' г t) nт:нiчас·тсн от f'o/aenl;a. 
lys1les tar~ap,atmcus пp~~юyгo.JI,!IЫMII 1 opa.I!IIIТ<I~II', д.l! IIIa которых 
в 1 ,S -2 раза бою,Iне Ш!Iрнны, н более рсд;ШМJI дi!IIЩ<• \IIf. 

М с с т _ _о н а х о ж д с 11 11 с н в о з р а с т. Ссnерншi с~-:лон ребта 
Тарб,агатан, р. Знаш'НJ<а •• об1~. 47 (сборы 1957 г.): Лl'ПJ,т ii tJepeг р. Ка· 
р:н,о.I, ~ротнв у сп.~ р. /l\0.1-IJynaк, об н. 12 (сборы 1957 г.); левыii бе
рег р. !,аракол. ннже усть~ р. Лк-Gуiiрат, обн. !З; гора T<Jc-Tay, веr· 
~овы1 [J. Кl:~ьды-Муrзт, об н. 66/1 1 (сборы ! 957 г.). Всршиi'1 ордоnнк 
,JШПJ.1.1bCI,IIII ~р:-т, акчауJII,ская сnнта (пepnыii КО\!Плскс). ' 

НАДОТРЯД COMMUNICATA 

О Т Р Я 'l Fд VO IТIDЛ 

(f'\\I:ПСПЮ ТНГСIIDЛГ ,\\11 NE-1 D\\.i\RDS ct 11\l.\\1'. l'l>ll 
(с•пrн<l SOKOLO\", 1%0) 

110~\СТ.\\ЕПС ГВО \ N Т 111' R О L 1 Т 1 N ,\Е SOI\OLOV. t%! 

Род Ageto/ites S о k о l о,., 195.'i 

;н11 [Jод_а !lgetol~tes_ mirabllis Soko1o\', 1955, стр. 150, 
рис. 2З, таб.1. IX, фиi. 6 11 /. 1\азахстан, юго-З<JIJадные предгорья хребта 
1ишиз. Снлур, лландоверскшi ярус. 

д н а г н о з. Колопни по~1усфернчес1ше , жс.~n<JЕОобр<Jзныс, груше· 
видные, t~илнндрические. I\O[Ji1.-J:IIIты ~шoгoyгo.JI,III>'c, с IIЗBIIJI!Icтым 
~teжcтeiiiiЫ\1 шво~1. Септаль11ыс oGpaзol!allшJ (чll(::ю 11:-.: колеблется от 
I6 до 21) прсдстав.1с11ы TOJII,ЩIII 11.~acт1111a~III (сспта:-.111) дВJ.Х поряд· 
ков. Д11нща но. I'Iыe - пJpiiЗOJпa.ILIIЫC 11.1и нзгнбающi!СС>I. Поры vгло-
вые, круn11ые 11 частые. · 

. раС 11 рОС Т р а 11 С 1111 11 D О 3 р а С Т. 8СрХ1111Й O(JДOBIII<- JIИЖIIИii 
CIIJ!j.[J" Казахста11а (хребты Тарб<1гатай и Ч11Нг11З) nepx1111i1 ордов 11 к 
Китая. ' 

Aдetoliles antiquus R оn d а г сn k о sp . поv. 

ТаG.т \111. фнг. 1 "2 

. Г? .-т ?.т III1 ,_1gctolites a~zliq1шs sp. nov. Северныii с1 ~он хrебта 
Тарба1 ;па н,_. :еы:н Gерег .Р· 1\a[JJI\OЛ, 11нжс усты1 р. i\I\-Бyi"1 raт. Верх 
111!11 npдOAIII\, <111!! HЛ.1ЫI<IJII ярус, <II<Чa)".1I,CI,<lff CIJIIT<I (11CpB1,Ii\ I\CMIIJICI<C). 

д н а г 11 о :J. Kn:юJI!IH гpJ!IICBII!I!I,IC. Дlli.i~ICT[J •<op·I:T."IПC'B З,.'i 4 ,11.1!, 

TOЛ!IЩII<l сте11о1, О, 15 0.6 д,\1. Cei!TI.I д.'IIIIIIIIIC; 1бщ<'' 'll'r. " 11 ·, (!тер· 
ВОГО 11 В101ЮГО liOIJff:JI<a) 18-20, MCCT3blll 22 }J,III'II[;J OЛIJI,!C', oб!-IЧ II O 
~IJ'IIIIOДII~~J,IL', p,!CIIO,"IП?:CHiol 01111. !'jJVГ ОТ ар) Г;J 11.1 (1Ч'CTOHIIJII! ОТ 0,2 
J, 1 10 О,.ы .1111. 1 lоры уг.юпJ,Iс, t iil IC'TIJOM О, 1 0,5 ,., н. с верп 11, 3 .,.,ны~1 
III!Te[JВ3.'10:11 MCti,,'ly lfllbll 0,;) 0,6 t !. 

Лl а т r Р 11 а.!. О1\оло З3 1 JC'\ п 1 ров paз:JIIЧII Jii сохр.1нностн, нз 
CCMII ~!CCTOII'JXOЖДCIIIIii. 

0 П 11 С <1 11 Н С. J\OЛOII\111 ГjJYIIIlBИДНJ,IC', llll.11111"'j111ЧCCITf' J1 ' Tj10\l 
50 __ ,11.11. выс_:ноii 7.') м.н. 11 otJ · 0~11,11 Ж С' 11<'!1\0oU[J<J:mыx 1\0Л~IIJ,Iii 1;с 111ЧII· 
11011 70Х l2Г> ,1/JI. 1\opa,l.l!ПJ,I OToijiJ,JВ<JIOTC>I К BIICillllli'l IIOBC'fJXIIOCTI' IIC[J· 
11<'11ЛIШУ.151р110, 11~ (IOT llj1~Bif "ll,lfYIO MIIOГOVГr>.'TI,II\ !О (IJOj1M\". I(O[Jil ·т.II'ТI 

IICCI<O;'li•K.() днфферС111!11рОВi.11111Ы(, ,111iJMeтp 1\J1YПII·J,JX ~ 4 .1/Al (прсобла· 
д<Jет .\ ),:J ~1'1); -~ни~1стр щ~·11·11х 1\Пр;tл;нтов l,.'i 2,5 А/11. Сте111ш (тол 
Щlllla 11х 0,[,, 0.2,) A!ll f\O O,i 0,6 А!.н) paз"clrlllol 1'1Г11'."11'ст•,1 м, ~·l'CTil~ll! 
ПрЯМ1,JМ IIIBO~I. IJ.1aCTIIII'IaTЫI' ССIТТЫ OUO'I\ ПOJIП 1 кnn, TOIIJ,IIC' 11 Jilllll· 
I!ЫС', ПОЧТII ДОСПiГ:lЮТ I[CIITJ1:1 1'0[1<11ЛIIT<J ()(jщс (' ЧIIC "' I'{'IIT 18 -22 

!!1 

(обычно 18 20). Днищ<.~ по:Iныс, uбычно приподнятые, с плоскоii верх
неii поnерхносп, ю н;ш горизонтальные, частые no Iтсриферин колонии 
(интеrва11 между !IIIMII 0,2-0,4 ,1ш) н боме редкие в oceвoii Ч<JСПI 
(с ннтерва:ю" 0,5 0,55 лм). I fоры углоnые, крупные, Дl!aMl'TpO~I u,4-
0.5 ,1/А!, соединяют 3, реже 4 кора.1,111Та . Расстояние ~1сжду порами 
В 11IJUДOJ11,JIOM CCЧL'HIIИ СОСТаВ.1ЯСТ 0,5-0,6 . .\!,11. 

С р а u 11 спи е. И з ~Jногочiiсленных ВJЩОJЗ Agetoliles, описанных 
Лнш. ( 1960) 11з верхнеордо.виксю1х от.1ОЖСIШ11 Китая, к нашему шщу 
по р:1змерам кораллнтов н числ у ссnт ближе всего Agclnlites yiislza
nensis l_ i n (Лннь, 1960, стр. 6:j, таб.1. VII, фнг . 1; таб:т. VIII, фнг. 1 
н 2; табJI. lX, фи1·. 1). llo у А. yйslrancнsis L i п стенки тоньше н поры 
бощ•с мt'ЛIШе, ч~~~ у . 1. anliquus sp. по\". По чис:1у ссiп, диаметру пор 
11 частоте днищ 11. untiquus сходен с 11. пш/titabulatus L i n ( 1960, 
стр. 62, таб:1. 1\1, фи •. l и 2; таб:1. V, ф11r. l; таб. 1. Vl, фш . l 11 2), 110 
у ВТОрОГО Bllдa кораЛ.1!1ТЫ 1\рупнее Н стеШ-.11 TOHulllC. :J.13НдоверСК31Я 
форма Agetoliles mirabilis S о k о 1 о\' (о. С. Соколов, 1955, стр. 1;)0, 
рве. 23, таGл. IX, фнr. 6 11 7) ОТ.'JIIчастся от Agetolites antiquus более 
крупнымн коралmпам11 (до 5 .ttл) 11 бо.%ШН~I ч11сло~I септ (от 20 до 
2~). Подв11д J!. unliquus parviseptalus отл11чаетсп от Lllдa ~ J cii!.Ш IIM 
ЕОЛI!ЧССТВОМ ССНТ ( 16, 3 НС 18- 22) Н UO:Jee TOIIIOIMII CTCI!I\<JMII. 

Местонахожден11с 11 возраст. CeвC['IIЫii CI\ЛOII .хребта 
Тарбзгатаii, р. Зllaыeнl\i.l, обн. 201 и 47 (сборы 1957 г.); лсвыii берег 
р. 1\i.!ракол, протнn устья р. /l'oл-Gy:Jal\, обн. 12 (сбор11 1957 г.); левыii 
Gсрег р. Карако.1, JII!ЖC успя р. J\K-D)iipJr, оGн. 13 (сборы l9bl г.); 
лсJЗыii пр 11ток р . Кульду11ук в се верховьях, об н. 146 (сборы 1957 г.); 
гора Тас-Т<:~у, веrхоnья р. Ке.1ьды-Мурат, оGв . li6 (сборы 1957 г.). Юж
ный склон хребта Тарбагатаii, водораздел р. Лк-Чою<.l 11 руЧI.я Узу11 
Бу.'IЗ!(, юж11еl' по с. ll о,'!горного, <·UII . 117/111 ( сбор1.1 1956 г.). Bepx1111ii 
ордовик, ашгнл.1ьск11ii ярус, акчау.1ьская свита (в OCIIOIJIIOM первый 
КОМПЛеJ<С; ВО ВТО\)0~1 KOblll.~CJ<Ce бЫЛ ВСТреЧС:! ВСеГО OДIII! ЭI ЗeMil J!Яp). 

1getoliles anliqrшs Sti iJsp. parviseplatus В оп d а г,' п k о 
sp. ct sнlJsp. nov. 

Табл. \'11 1. фвr. 3 11 1 

Г о JJ о т 1111 - Aдetoliles anliquus stibsp. parvisep/atus sp. ct sнbsp. 
Jюv. Ссвср 11ы ii с1<.1он хребта Tarбaraтaii .. 1свыi"! прнто1< р. Кущ.дувук 
в re верхов1.ях. Bepx1111ii ордовнк, aшпJлm,cJ<IIii ярус, а ,ч Jym,ci<aя 
свита (второii комплекс). 

Д 11 а г 11 о з. Дна~1етр КD1И-1.11ПОВ 3,5 ·1 ,н.н. ToJIIНIIBa сте11о,< до 
0,25 ,!!Л!. Cei!TJ,J TOIIIШE', Д.'IIIIII!ЫC; общее ЧIJC,10 IIX 16. ДI!IIЩ<J ПOJIIIЫe, 
ГO(JIIЗOIIT<J,"I!,JJЫe, С III!TepвaЛO~l М С Жду 1111\111 0,4 0,6 AIJI. 1 Jоры у г ЛOnJ,Je, 
ДII<J~IeT[l<nl 0,4 0,5 .1!.1!' J13CCTOЯIIIIC ЩЖД) IIШII1 (!Ю BC['TIII\'1.'111) 0,5 Лl.\!. 

М а т с р11 <.1 л. Пять экзl'~Jn 1Я[JОВ cpanlliПl'JTLoHO xopoшcit coxpatiiiO
CTII, 111 O;tiiOПJ \JC·cTOIIЗ OЖ;~CIIIIЯ. 

0 П 11 С а 1111 С. Ko.r10111 11 ЖС 1В3 ,оо6ра?JШе !1, 111 Г[>У1 J('BIII!II JC, CC'1l· 
IIIIC'M ~5Х 125 .11.11. BblCOTПii 7U ,11.11. Днq\1CTjJ кpyl'llll · 1 op:IЛ'I!ITOII ).5-
I лz.н. д•It~Jcтp н "'" · 2,:J ,1/.11. TP"lЩJJtT:J cтciiOIC до 0.2.5 .••.н. Срсд1 111 .tit 

111()1\ 1111JIIIOICTJ,Ji\. f]:J'!СТIНЧдТЫе ceiПJ,J ""l!IIIIIIC' TOTIII ·; < II!C'l' Ч'IC•I IIX 
16. lHIIIЩI по:!lше, горнзоi'Т'111.!1Ыl', мест.нш с C'I'I<:.J 1! 1 бающнсся 
[J<Jсстоятнiе Мl'Ж 1\ 1111~111 О, 1 0,6 •r.н 1 оGыч11о 0,55 • .н) 1 lot 1,1 у гл<' ш 
"PYПII ,Je, /\ЫI~Jrтром О, 1 о,;:; .м.н, ч1стыс; рассто 1 не мс,к;~у 1 !lM\ 

0.!1 •1.11; 01111 сnетшяют З- 1 'ер:.1л.1нта. 
С r :1 в 11 ,, н11 е. По в11t 1 , •zliquus stl1' ;Г rюrt>i~ertatu~ OT'III етсн 

от!' '"<1 J1 ontiquus ~!Cllblllll~t ч !С' О\1 сспт (1(), '11е 20 22) ибо. , ТL!l 
1"11~11 спнi,:JШ. 1\po~IC того, ;J' 'tolito~ anliquu sн1JS'1. ~~arvi~ 1 r. tu., 
BCTpCL аС'ТСН В )O.'IC(' ~10.101!ЫХ ПТ.'IOi!\('JIIIHX (nтopoi·l 1(0 1 !"С), Чl' 11Щ 
А. anliqliiiS. 11 В Др~ ГОМ MCCTOII<lXOЖ.lC'IIIIII. 
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Местонахождение 
Тарбагатай, левый приток 
(сборы 1957 г.). Верхниl1 
свита (второй комплекс). 

н в о з рас т. Северный склон хребта 
р. Кульдунук в се верховьях, обн. 146 
ордовик, ашгнлльский ярус, акчаульская 

ТАБУЛЯТЬI И ГЕЛИОЛИТИДЬI ЛЛАНДОВЕРИ 

ПОДКЛАССТАВULАТА 

НАДОТРЯД COMMUNICATA 

О Т РЯД FAVOSIТIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSIТINA 

СЕМЕИСТВО FAVOSIТIDAE DЛNA, 181G 
(cmcnd. MILNE-ED\\'ARDS ct I-IAIIV\1:, 1850; emcnd. SOKOLOV, 1950) 

ПОДСЬ\\ЕИСТВО Р А L А Е О F А V О S I Т I N А Е SOKOLOV. 1950 

Род Palaeofavosites Т \V сn h о f е 1, 19l..J. 

Тип род а- Favosiles aspera d'O r Ь i g n у, 1850, соответствует 
Favosites alveolaris G о 1 d f L1 s s, nереопнсанноыу Лековтом (Lecompte, 
1936, стр. 66, табл. Xl, фиг. 4). Скандннаво-Gалтийская область. Си.~ур 
(из валунов). 

Д н а г 11 о з. Полипняк выпуклой, плоской или неправи.1ьной 
формы. Полигональные караллиты плотно прилегают друг к другу, 

шовная линия хорошо заметна. СоединнтеJ1ьные поры расположены 
только по углам кораллитов. Септальные образовании в виде шипиков. 

О б щи е за меч а п и я. Этот род является одним из наиболее ха 
рактерных, форм для лландоверских н венлакских отJюженнi'l, в луд
лосе встречается значитеЛI,но реже. В последнее время установлено 
большое разнообразие nредставителей этого рода в отложениях верх

него ордовика. 

Распростран е н и с и в о 3 р а с т. Верхняя часть верхиего ор

довика -верхний силур ~1ногих стран. 

Palaeofavosites groenlandicus Р о L1 1 s сn 
st1bsp. tarbagataicus В оn d а r е n k о subsp. nov. 

Табл. IX, фиг. 1 и 2 

Го л о тип- Palaeofavosites groenlandicus Р о u 1 s сn subsp. tar
bagataicus st1bsp. nov. Южныi"1 склон хребта Тарбагатаii. Нижний 
силур, средняя часть лландоверского яруса, акчоккинская свита. 

Д н а г н о з. Полипняк средних размеров. Караллиты с гофрирован
ной стенкой. Диаметр караллитов 1,5 мл. Расстояине между днищами 
0,5 .м.м. Сспталыrые шнпики многочисленные. 

М а т с риал. Сорок шесть экземпляров хорошей сохранности. 
Оп и с а н н с. ПолипШ!i<И грибообразные, дискuвидные, полусфери

ческие, желвакообразные, средних размеров: диаметр самых круnных 

70 .м,н, высота 40 .м.м. КораJJлиты многоуголыюго очертания, диаметром 
1,5 лt.м, реже 1,7 At-11. Среди них иногда встречаются мeJIKIIC трубчатые 
образования круглого сечения, которые расnоложены обычно !3 углах 
между кораллитами. Эти трубчатые образования являются остатками 
червей Chaetosalpinx, представляющих собой обычных симбионтов се
мейства Г'avositidae. Стенки четко гофrированные, толщиноii 0,05-
0,1 .1ш. Днища nолные- горизоmальные, иногда изгибающисся; рас
стояние между ними 0,5-1,5 .МАt. У некотоrых экземпляров наблюда-
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ются зоны чередования днищ, то с более частым (0,24 лш), то с более 
рсдкиы интервалом между ними (0,5-0,6 AtAt). Поры хорошо 3раз
виты раснолажены в углах кораллитов, соединяя по 2, реже по ., ко: 
ралл~па . Появляются они на гранях очень редко 11 носят случаи:;в• 
характер. Диаметр пор 0,15-0,2 мм; расстояние между ними (по Р· 
т. и 1<али) О 12-0 35 мАt. Септальные шипики многочисленные, направ-

, ' б 17 р икальных .~ены горизонтально или слегка вверх, о разуют до ве т 
рядов. Длина шипи1<ов около О, 17 AtAI. 

с р а в н с и и е. Тарбагатаi'iские экземпляры относятся к лландовер
ской группе видов Palaeofavosites_ corrugatus S о k о 1 о v (1951, 
стр. 1 З) - Palaeofavosiles groenlandtcus Р о u 1 s е n ( 19..J.1, стр. 21)' 
для которых характерна ясно гофрированная стенка с многочислен
ными сеnтальными шипи ка ми. От Palaeofavosites groenlandtcus Рои 1-
s е n новый nодвид отличается hlеньшимн размера~ш караллитов 
(1 5 Аtм, редко 1,7 JtJt, но не 2 лtAt и больше), а также ареалом распро
странения (хребет Тарбагатай, а не Гренландия). От Palaeofavostles 
corrugatus S о k о 1 о v (Б. С . Соколов, 1951, стр. 13, табл. 1, фиг. 1-
4) тарбагатаi"1ский nодвид отличается более мелкишr коралJштамн, 
крупными и частыМ!! nорами и некоторыми други~ш признака~1и. 

м е с т 0 н ах 0 ж д е н и е и в о з р а с т. Южныи склон хребта Тар
багатай, левыl1 берег р. Ак-Чокка, пос. Подгорное, обн. 101/1, '·61/II, 
888/б (сборы 1956 г.). Нижний силур, средняя часть лландоверского 
яруса, а1<чоккинская свита. 

Род Mesojavosites S о k о 1 о v, 1951 

Тиn poдa-Mesofavosites dualis Soko1ov, 1951, стр 61, 
табл. XX1J, фиг. 1-5. Эстонскап ССР, мыза Поркуни. Силур, нижний 
лландовери, слои поркуни. .. .. , 

Диагноз. Поливняк сферическои, nолусферическон, грибообраз-
ной формы. Полигональные караллиты плотно прилегают друг к другу; 
шовная линия четкая. Соединительные nоры расnоложены в углах 
караллитов 11 на их гранях. Септальные образования представлены 

ШНПИКаМн. 
распростран е н и е и в о з р а с т. Верхняя часть верхнего ор-

довика- верхний силур Советского Союза, Китая. В_~роятно, многи~ 
;з 11ды. Palaeofavosites н Favosites, оп11санные нз С11.1уринскнх отложенин 
других стран, до.1жны относJ!ться к Mesofavosites. 

Mesofavosiles akclюkkensis В оn d а r е n k о sp. noY 

Та6.1. IX, ф11r. 3 и 4 

Г 0 л 0 тип- Mesofavosites akchokkensis sp. поv. Южный склон 
хребта Тарбагатаii, левыii берег р. А1<-Ч01ша, noc. Подгорное. l!иж 
ниi'l снлур. средняя часть лландоверского .. яруса, акчоккннская свита. 

д и а г н о 3. Поливняк д11скоидально11 формы. KopaJIJ!IIТЫ днффе
ренц11рова!lные. Крунные кораллнты имеют дlta\Ieтp 2,1-3 .м.н и rж
ружены меЛКIIМИ KOpaJJIOITaMИ, днаметр КОТОрЫХ 0,7 1,5 ЛАl. СТ~!!КИ 
пря, 1 ые 11.111 с.1абоск,13дчатые. Сечен11е пор 0.17Х0,15 0,25Х0.12 tAl. 

Днища нрогибающ11еся ил11 горизонтальные; ннтсрDалы между '111~111 

1,1-2 ,\tЛt. ШншJЮI хорошо развиты. 
м а т ер 11 а .1. Трннадцать э1се~шляров xopoшeii .. сохранностн. 
Оп 11 с а н 11 е. Пол1tпНЯЮI !!IIЗIOie, д11СI\Ондальнон формы. днамет

ром 50 AUL 11 высотоii 18 д,\t. Кора.1л11ты днффсрснцироваиныс: 1 рув
нь~е- щюгоугольные, днаметро~1 2,1-З .11.11. окружены мелк .ш, 
обычно трех-четырехугольными (реже- Ш!Т!I) голt.ны~ш), днамор 1,0-
торых 0,7-1,5 м.~l. Cтclll\11 то пря"1ые, то слаuоск.1адчать1с, к:ш I!0-
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nеречвом, так и в nродольном сечении. Толщина стсшш 0,05-0,07 AIAt. 

Поры эллнптичесю1е, сеченнем 0,17X0,15-0,25XO,l2 мл1, окружены 
околоnоровым валиком. На гранях они располагаются в один-два ряда 

н встречаются чаще, чем на ребрах. Днища nрогибающиеся или гори 
.юнта.~ьные, расnоложены на расстоянии 1,1-2 АШ один от другого . Wн· 

nию1 хорошо развиты. Они короткие (длина нх 0,12 мм), острые, на
правлены горизонтально или слегка вверх. В nродольном сечении 
видно до 5-6 вертикальных рядов швnиков. 

Сравнен н е. Описываемый вид ближе всего к Mesofavosites 
flexiпшrinus Sokolov (Б. С. Соколов, 1951, стр. 64, табл. XXVII, 
фиг. 1-4) из лландоверскнх отложений Прибалтики. Общими призна
ками для обоих видов являются: дифференцнация кораллнтов и их 
разщ:ры (2,8-3 .м.м), гофрированные стенки, горизонтальные или 

слегка прогибающнеся днища с бо.1ьшим интервалом между ними 
(1-1,6 мм), хорошее развитие сеnтальных шиnиков. Ilo, в отличие от 
. Hcsofavosites fleximurinus S о k о l о v, у тарбагатайского вида стенки 
тонкие (0,07 лш, а не O,l-0,3 ;Шt) и в поперечном сечении не резко 

гофрированные. Поры эллнптические и немного мельче, шипики ко
роче. Виды Mesofavosites, описанные Э. Клааманно:-1 ( 1959) из лла н
доверских от.~оженнй Эстонии, от.1ичаются от тарбагатайской формы 

более крупными кораллита~!И и рядом других особенностей. От осталь
ных видов рода Mesofavosites тарбагатайская форма отличается еще 
больше. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Южный склон хребта Тар
багатаii, мвый берег р. Ак-Чокка, пос. Подгорное, обн. 86 1/11 (сборы 

1956 г.). Нижний силур, сrедняя часть ,1.~андоверского яруса, акчок 
кинская свита. 

О Т РЯД SYRINGOPORJDA 

СЕLЧЕИСТВО SYRINGOPORIDAE FRO,\\ENTEL, 1861 

(emend. SOI<OLOV, 1950) 

Род Syringoporinus S о k о 1 о v, 1952 

Тип poдa-Syringoporella irregularis Tcheгnychev, 194 1, 
стр. 34, таб.1. XII, фиг. 6-7 и рис. 11-12. Таймыр. Нижний силур, 

лландоверский ярус. 
Диагноз. Поливняки кустистые, образованы цилиндрическими 

тон.юстеiiными коралтпами. Септальные шиnики редкие. Соединитель
ные трубки расположены беспорядочно. Днища по.1ные- горизонталь· 

ныс ит1 c.1aCio вогнутые. Почкование частое, боковое. 
Распространснiiе и возраст. Ilижний снлур, лландовер· 

скиn qpyc Сибири, Казахстана. 

Syringoporinus boЬiniformis В оn d а г е n k о sp. nov. 

Табл. IX, фиг. 5 и 6 

Г о л о т'· п- Syringoporinus boЬiniformis sp. nov. !Ожный склон 
хрс1та Тарбагатаii, левый берег р. Ак-Чокка, пос. Подгорное. Нижний 
си.1ур, средняя часть .мандоверского яруса, акчоккинская свита. 

Л. н а г 11 о з. Полипник грибообразной фор~IЫ. Диаметр корсшли
тоiJ до 2 At.\1. Стенки тонкие. Соединительные трубки редкие. Днища 

горизонтальные ипи слабо вогнутые; расстояние между ними 0,6-
1,1 ,'!Я. Шнпики тонкие, короткие. 

М а т ер 11 а л. Один обло~юк и одна nолная колонпя. 
Оп и с а н 11 е. Полипняк кустистый, грибообразной фор~tы, дна~~т

ро.А 70 AIAI и высотой 50 АШ. Караллиты цилиндрические, диаметром 
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1 8 2 A!At удалены друг от друга на O,l-2 ,l!AI. Стенки танкнеб толщи
н~i\до o,i2 .i\Ш. Соединительные трубки редкие, расположень~тееС:а~оя~ 
дочно Днища горизонтальные или слабо вогнутые, с и Р 

· Ш ие тонкие многочисленные. 
между ними 0,6-1 '1 лш. ипи!<И коротк ' . Ь Ь. . ( R k h i n in 

Сравнен и е. Для алданских Syrmgoponnus о tnt5) u )актер но 
S о k о 1 о v) (Б. С. Соколов, 1955, табл. XL, фи.г; 3-;-1 ::1нцнацию 
Сiыстрое почкование, которое обусловливает рез к) ю д ФФ Р ффе
кора.члвтов по разыераы. У тарбагатаiiского вида та~~ая ~езкая д~ 1 пп
ренциацня не наблюдается. Кроме того, у тарбагатанско~~д~~~~~ел~ные 
goporinus boЬiniformis sp . nov. караллиты ме.1ьче и с 
трубки расположены реже. " б а Тар 

!11 е с т о н ах о ж д с н и е и в о з р а с т. Южнын склон хре т б -
багата !"!, •1 свый 'берег р. Ак-Чокка, пос. Подгорное, обн. 888/б (с оры 

ого яруса акчокквн-1956 г.). Нижниii сн.1ур, средняя часть .1ландоверск , 
екая свита . 

НАДОТРЯД IN COMMUNICATA 

О Т Р Я J HALYSIТIDA 

СЕМЕйСТВО HALYS1ТIDAE МILI\E-Г:D\\'ЛRDS el 1-IAIME, 
(emend. FROMENTEL, 1861) 

Род Palaeohalysites Т с 11 е г n у с h с v, 1941 

Характерпстику рода с~1. на стр. 111. 

18~0 

Palaeohalysites vtrlgaris (Т с h е г n У с h е v), 1941 

Табд. Х, ф11r. 1 1! 2 

19-11. ffalysiles vulgaris Чернышев, стр. 42, таб.т. Х111, фи~·- 1-4 
1955. Palaeolшlysi/es vulgaris С о к о л о в, табл. LX 111, фнr. · 

д и а г 11 0 з. Полипняк грибообразный, состо1п 11З неправильных 
петель. Кораплиты мсл 1ше, округлые, сечением 0,90 ~;0,8-&~п~:~:; 
днища горизонтальные, с интервалом ~tежду нищ1 , м. 

имеются. " 
м а т ер 11 а л . Два об,10~1ка и один полныв экземпляр сравни-

тельно хорошей сохранности. .. 30 . 
0 п 11 с а н 11 с. Полнпняк грнбообразноii форыы, высотон м.н, диа-

~rет JОЫ 40 ,и.и. Сеоrка состоит из неправн.1ыю удлиненных петель сече
ние~\ 6Х 15 н 4Х2 .н.н. Число кораЛ.lliТОВ, образующих стороны нетель. 
в а ьи \'еТ от 1 до 6. Кораллнты округлые, ~Iemшe, сеченнем 0,9-1 Х 
~ 8.~0 9 лtл. Толщина стенк 11 O,l-0·,15 .1!.1!. Дн11ща nо.1ныс, горизои

~л~ные 'или изгнбающиеся, расrю.1ожены на расстояшш 0,38-0,4 лш 
0 1111 от д гого. Шшшки шюrочис:н•нныс, грубые, короткие.: llовын 
д РУтов обычно начинается от средней части свободнон СТС'НКИ. 
ряд !'ОрВ-1ЛИ ' р [ 1 l sites vulgaris 

с а в не н и е. Таймырские представнтс.~,н а аео 1а У • • 
(Т с 11 ~г 1 у с h с У) отличаются от тарбагатаис1шх нескоJiь!'о большими 
Jазме а ми корал.1 нтов (ширина 1 .н.н, длина 1,2 .н.н)_. Оста.1ЫIЫС при
! р ают Palaco11alysill!s parallelus (S с 11 т 1 t! t) 11 опнсывае-
знакн совпад · · (Об 1Х06 08 1111) но 
мыii вид нысют !'Ора.1.111ТЫ сходных раз~rеров , · , , - , · · , 
первыii отличается от второго дтrнны\rи 1 cт:IЯMII сепш, нрямоуrоль-

нымн 1\О[JаЛ.l!!Та\1!1 11 друП!ШI П[111ЗНаК3\1\1. р [ 1 / ·t . VLtfgaris 
рас ,1 р 0 с т р а 11 с 11и с в в о з р а с т. а а со za ysz cs .. 

(Т с 11 С Г~ у с !1 е v) встречается В ,1,!3НДОВСрСК11Х ОТЛОЖСНИЯХ тarr~lьtpa, 
СнСiнрскоii платфор~IЫ и в I!IIЖIICM .1.1андсвери острова Ваш~rч. 11~ 
Тарбагатае этот ви'l обнару>'\С'!i в срсдне.1.1~•·1овсрскн-о; отложениях 

( акчоккнвская свит а). . . . _. . . .. .. 
J\1 е с т 011 ах 0 ж д е н н е. Южныr1 ct,.loH хребта Тар~агатан .. lt •щи 

- Лк L!о1 ·ка нос Почорнос обн. 10111 (cбopr.r 19::J6 г.) 
оерег р. - ' , · • · 



ПОДКЛАСС HELIOLIТOIDEA 

О Т РЯД PROPORIDA 

СЕЛ\ЕйСТВО PROPORIDЛE SOKOLOV, 1950 

Род Propora 1\1 i 1 n е -Е d \V а г d s et Н а i т е, 1849 

Характеристику рода см. i1a стр. 105. 

Propora conferta М i lп е- Е d \V а г d s et li а i т е 

vаг. tunicata S о k о 1 о v 

Табл. Х, фнг. 3-5 

1930. Propora conferla М i 111 е-Е d \V а г d s et Н а i m е var. tunicata С о к о л о в. 
стр. 229, таuл. VJ 1, фнг. 1-2. 

Диагноз. Диаметр караллитов 1,4 лин; расстояние между ними 
0-0,3 лш (0-1 / 5d). Стенки плавные, гладкие. Днища горизонтальные; 
интервал между ними от 0,07-0,02 ,нм до 0,3-0,5 АШ (зависит от чере
дования те~1ных и светлых зон). 

М а т ер и а л. Тринадцать экземпляров хорошей сохранности. 
Оп н с а н 11 е. Колонии цилиндрические, конические, грушевидные, 

неправильно вытянутые. Самый !<рупный экземпляр (грушевидная 
колония) и~1еет сечение 35Х55 дАL, высоту 150 АШ. Днаметр J<оралл и
тов до 1,5 АШ, очень редко до 1,6 мл1, обычно 1,4 ,и.м; среди них могут 
встречаться и более мелкие, диаметром 1-1,2 мм. Караллиты располо
жены тесно; расстояние ~1ежду ними от О до 1/ 3d (U-0,5 ALM), преоб 
,,адает расстояние от О до 1/ 5d (0-0,3 мм). Стенки караллитов без 
изгибов, только мР-стами слабово,lнистые, толще цененхимы. Сспталь
ные образования отсутствуют или намечаются слабыми четковидными 
утолщенияын стенки . Днища нолные, гори~онтальные, местаын слегка 

изгнбающиеся (обычно вниз), с чередованием зон сгущения и разре
жения. В зоне сгущения интервал между ними 0,07-0,2 .шr. В светлой 
зоне расстояние ~1ежду днищами увеличивается до 0,3-0,5 лrм. Пузыри 
цененхимы уплощенные, в свстлоi'1 зоне более крунные (высота 0,4-
0,5 -лш), в теЛJной- ~1сльче (высота 0,3 AtJt). 

Сравнен и е . Propora conferla М.-Е d w. ct Н. vаг. tunicata S o
k о 1 о v очень близка к основному виду Ргорога cunferta М i 1 n е
Е d \V а г d s et Н а i т е, изображенному Линдетремом (G. l~indstгom, 
1899, табл. IX, фиг. 37-39). Описываеыый вариетет отличается от 
Propora conferla j\1 i 1 п е- Е d \V а г d s et Н а i m е глад1шми стенками, 
несколько ~1еньшим днаметром кораллитов, среди которых встречаютс>l 
караллиты еще бо.1ее мелких раз~1еров и бoJI(~e тесно расnоложенные. 
Вид, опис:шныi'1 Н. В. Искю.% (1957, стр. 97-98, табл. Vll, фиг. 3 и 4) 
как Propora conferla М i 1 n е- Е d \V а г cl s ct I I а i m е из силуриikких 
отложений бассеiiна р. ПоJlкамешюi'l Тунгуски, отJшчастсн от Propora 
conferta М i lп е- Е d w а г d s ct Н а i m е vаг. tunicata S о k о 1 о v 
еще более мелкими кора.•1литами и рядом других признаков. 

Расnространение и возраст. Вариетет Propora conferla 
М i 1 nс-Е d \V а г d s ct Н а i m е ''а г. tunicala S о k о 1 о v аннсан 
Б. С. Соколовы~! из лландовери-ннжневенлоксi'IIХ отложений Сибири. 
На южном склоне хребта Тарбагатай вариетет встречается в осадках 
среднего лландовери (акчоКJшнская свита). Вид Propora conferla 
N\. i 1 П е- Е d \V а Г d S et Н а i m С обнаружен В OTЛOЖCIIIIЯX 3ШГIIЛЛ!IЯ, 

лландоверн 11 венлака мноп!х стран. 
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Местонахождение. Южный склон хребта Тарбагатаii, левый 
берег р. Ак-Чокка, пос. Подгорное, обн . 101/1, 861/11, 888/а (сборы 
1956 г.). 

Propora yabei О z а k i 

Таuл. Х, фиг. 6-8 

1934. Propora yabei О z а k i, стр. 17-18, табл. Xl, фиг. 2 11 3. 

диагноз. Колонии цилиндрические. Днаметр кора.~лl!тов 0,9 At,lt; 

они соприкасаются в осевой части, по периферии. расстояние меж~у 
ними I/3-ld. Стенки без нзгибов, г.1адю1е . Днища по.1JIЫС, горнзо.J
тальные; интервал ~1ежду ни~ш 0,2-0,6 JШ. Плоскопузырчатая ценен
хима может иметь короткие шиmши. 

М а т ер и а л. Пять экземпляров хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Колонии небольшие, цилиндрическоii фор~1ы, диамет

ром 20-40 At,l!, высотой 60 At,ll, иногда разветвляются. Диаметр корал
литов 0,8-0,9 At,1!, редко 1 ,нм; среди них ыогут встре,чаться н более
мелкие, диаметр которых не nревышает 0,6 ,нм . В осевон части колонии 
тесно расположенные караллиты соприкасаются, но к псриферни они 
расходятся и расстояние между ниш1 увеJшчивается до 1 /з-ld. Стенки 
караллитов толщиной 0,05 .1ш, без изгнбов; наблюдае~1ая иногда 1\ЗВI!
лнстость весьма незначнте.~ьна. Стенки к~ра.~лнтов толще .. ценен:шмы 
Днища полные, горизонтальные; в светлон зоне и в осевон части рас
стояние между ними 0,5-0,6 л,н, у некоторых экземп,1яров достнгает 
0,9 лtм; в темной зоне и к периферш1 оно СUJ\ращается до 0,2-0.:3 ,,ш. 
Высота плоских пузырей цененхимы также изменяется: в све:,лон ЗОН" 
она достигает 0,6-0·,8 AtAt, в тe:~tнoii зоне 0,2 ,1ш. I !а выпуклои стороне 
пузырей развиваются шнпики, которые иногда ~югут слиЕаться в корот
кие стерженьки. У некоторых экземпляров шипики не набтодалJ~сь ... 

С р а в н е и и е. Propora Yll:bei О z а k i б,1изка к .приб~лтииско11 
Propora cancellala L i n d s t г о m (1899, стр. 95, табл. IX, фи1. 27-30) 
из лептеновых известняков. У обоих видов мелкие кораллиты, г.~адкая, 
без изгибов, стенка: на пузырях цененхныы наблюдаются ШIШИКI!. В.ид 
Propora yabei О z а k i отличается от Propora cancellata L 1 n d s t г о m 
более ыелкими кора,ттпа~l!l, их большим однообрази~~~ н удаленностью. 
у Propora conferta Е. et Н. \'а г. minima L i n d s t гР m ( 1899, стр. 95. 
аб~ JX фиг 24-26) ме.~кие (0,5 ,н.н) и редко расположенные корал

~ит~1- и ~руп;е отличия. Сибирская Pr. cancellaiiformis S о_ k о 1 о\' 
(Б. С. Соколов, 1949, стр. 97, таб.т. Х, фиг. 8-9; __ 1950, стр. 230, т -Jб.1. Vl !, 
фиг. 3-4; табл. VIII, фиг. 1-2) из отложевин лландовсрн -нижнего 
венлака отлнчастся от Pr. yabet О z iJ k 1 бо.1сС' крупны~111 (~о 1,3 ,1ш) 
ll дальше ОТСТОЯЩ!i\111 кора.'IЛ\IТЭ~\11. H3JIIIIJI!C1>1 септа.1LНЫХ ШI'ПОВ 11 Т. Д. 
у Propora (Lyellia) exip:ua (В i 11 i n g s) из среднего .1.1андовери 
Ньюфауидленда, описанноi'1 Шроко;~~ н Твенхофе.10~1 ( 1939, стр. 254, 
табл. 28, фиг. 13 и 14), в отличне от Propora yabet О z а k 1, I>OJlaЛ:IIIТЫ 
меньше (0,75 АШ) и ныеются с.1аб1.•с сспта.11.>ные шнп1•101 . 

распростран с н и С' н в о з р а с т. Prof:ora .. yabei О z а k 1 
встрсчаетс"1 в баоа,1ЫIЫХ конгломератах \JезозоискоJI CC[JIII!. ~сверо
западной Кореи. Как показалн последнне_ иссл;дов,анн~, в этих l,nнг:JО
мератах встречается фауна нз отложсн1111 ve\1Up1111CI'011. OJl10~H'•C'(0\I 11 
силуриi'!ской снсте~1. На ЮiiOIOM ск.~оне хрrбта Тарбог:~тан ~ropora 
yabei о z а k i наiiдена в отложеинях ннжнего силура, в cpC'ilHCII части 
лJJандоверского яруса ( акчокюJНСI,ая свита). 

Местонахождснне. Южныii с1<.1он хребта Тарбаг1вi'!, }свыii 
берег р. Ак-Чокка, пос. Подгсrное, обн. 101/1 и 861/11 (сборы 19и6 г.). 
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ТАБУЛЯТЫ И ГЕЛИОЛИТИДЬI ВЕНЛОI(А 

ПОДКЛАСС TABULATA 

НАДОТРЯД COMMUNICATA 

ОТРЯд FAVOSIТIDA 

ПОДОТРЯД FAVOSIТINA 

СЕ/1\ПIСТВО THECIIDAE Л\ILNC-CD\VARDS et IIЛIMC, 1850 
(ешепd . SOKOLOV, 1950) 

ПО 'КЕМЕriСТВО А N Т Н Е R О L 1 Т 1 N А Е SOKOLO\', 1955 

Род Antherolites S о k о 1 о v, 1955 

Т н п р 'u д а- Antf~erolites septosus S о k о 1 о\', стр . 148, "'l·абл. XVI, 
фиг. 5-7; рис. 22. Казахстан, Прибалхашье. Верхннlt сш1ур (венлок
-ский ярус). 

Диагноз. Полипнякн нсбольшис, желвакообразноii формы . 
Караллиты ~tелкне, радиально расходящиеся, ныеющ11С округленно
зве.щч..:тые очертания. Стенки тонкие, к периферни колонии утолща 

ются. Соединительные поры крупные, напоминают соленни, располо
жены в углах кораллитов, что придает караллитам в поперечном сече

нии незамкнутые меандрические очертания. Хорошо выражены шесть 

пластинчатых сент. Днища тонкие, горизонтальные. 
В о з рас т. Снлур ( венлакский ярус). 

Antlzerolites aff. septosus S о k о 1 о\" 

Табл. Х 1, фиг. 1 и 2 

Д и а г 11 о з. Кораллнты многоугоJ1ьные, диаметром 1-1,25 мм. 
Стенки прямые, толщиноii 0,05 0,07 ,нм. Днища горизонтальные, рас
положены на р:;сстоянии 0,7-1,7 ,\rлt. Поры крупнu1с, сечением 0,5Х0,32. 
Септ<Jльные пластины длинные. 

М а т ер и а л. Два экземп.1яра удовлетворительной сохранности. 
Оп и с а н и е. Колония уплощенно-желвакаобразной формы, диа

метроы 35 лtм, высотой 15 Al,\!. Караллиты многогранные, с несколько 

округленны~ш углами. Обычно диаметр караллитов равен 1-1,25 мм, 
редко до 1,5 AtA!. Иногда встречаются более ~tелкие (четырехугольные) 
кораллиты, по-видимому юные, диаметром 0,5-0,87 лtм. Стенки в местах 
ра:внтия септ с.1сп<а волнообразно изгибаются, но нрактическ11 они 
прямые. To:JЩII!Ia степки 0,05 0,07 ,\!А!. Днища 1·оризонтальные; 

интервал ~1ежду ними от 0,7 до 1,7 лt,lt. Поры в направлении роста 
с.т:сгка вытянуты, сечением от 0,32Х0,2 ,нл1 до 0,5Х0,32 ,\!,1 •. Ссптальные 
пластr,ны узкпс. длинные, занимают до 3/ 0d (0,2-0,4 .юr) кораллита . 

В круr1ных корал:штах 6 пластин, в мелких 4; часто септы недораз · 
ВИТЫ. Даже В ОДНО~! И ТО~! Жl' кора.~JIИТС МОГУТ быть НОр\IаЛЫIЫе ДJIИ И· 

ные сс:;т;,r и более короткие, недоразвитые. 
С р J в н е 1111 е. Тарбагатаiiскне эюс~tпляры по размера\! близки 

к Antherolites septosus S о k о 1 о\. Но такие признаки, как характерные 
дЛ>I т<.~рбагатайскоii формы недоразвитые ceii1ЪI и бо,lьшан толщина 
CTC~II\И, нрСПНТСТВ)ЮТ IIOJifiOMY OTOЖДCCTBJICIIIIЮ Haшeii формы С Antfie
rolltes septosus S о k о 1 о У, и мы о11ределнсм ее как affiпitics. 

Распро с т р J 11 с нп е 11 в о з р <1 с т. Antllerolites septosus S о k о-
1 о У был встречеп в веплокских от.1ОЖСШIЯХ Прпб<Jлхашья. На север· 
ном склоне хребта Tapбaraтaii он наiiдсп в веплокскпх отложl·пнях. 

М с с т о 11 ах о ж д с II н е. Севсрпыii ск.~ои хребта Тарбагатаi"I, гора 
Бс.1ая, обн. 1017 (сборы 1956 г.). 
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Ci':\\EIKTBO FAVOSIТIDAE DANA, 1846 
(cшcnd . .l'v\ILN E-ED\\1 ARDS et НАIЛ\Е, 1850; emend. SOKOLO\, 195G) 

Род Palaeojavosites Т \У е п 11 о f с 1, 1914 

Характернстнку рода c~I. па стр.116. 

Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d f ll s s) 

TaG.1. Xl, фнr . 3 и 4 

1936. Favosiles aiveolaris L е с о ш р t с, стр. 75, табл. 166. , 
1941. Palaeufavosi/es alveolaris Чернышев, стр. 28, таб.1. Xlll, фн~. 1 11 2. 
1950. Palaeo{avosiles alveolaris С о к о·' о в, стр. 21 G, то~.1. 11, фнr. З-8. 
1951. Pa/aeofavosiles a/veo/aris С о к о J l о в, стр . 22, таu.1 . ,1\ 
1955. Palaeofavosiles alc•eolaris Соколов, табл. 1\, ф11r. '· 

д 11 а г н о з. По.~ипняк полусферический. Корал.liiТЫ неодпород~ые, 
крунные, диаметром 2,5-2,8 лt..и; диаметр мlлкнх караллитов O,tS-
1,5 ,11 ,а. Стенки прямые, толщиной 0,07- 0,1 ,щt. Днн~ горизонталь
ные, с ннтервалом 0,75 -2 лш. Поры имеют диаметр 0,31-0,4 лz,н. Сеп-
тальные ши11икн отсутствуют. 

м а т ер и а л . Одна поJJная колония 11 два обло~1ка удовлетвори-

тельной сохранности. 
О 11 н с а н и е. Полипия к полусфернчсской формы, диа~1етром 50 ,нм, 

высотой 25 лt.lt. Корал.~IIТЫ неоднородные; крупные достнгают в дна 
метре 2,5-2,8 лш (реже 3 лtм), днаметр ~tелюtх кopaлJIIIТOB 0,75-
1,5 лtд Стенки прямые, у отдельных I<Ораллн:rов очень слабо изги
баются; толщина 11 х 0,075-0,1 лш . 11а внешнеi1 стороне они несут чет
кие поперечные складочiШ. Днища горизонтальные, расположспы Шl 
расстоянии 1-2 ..11.11 один от другого; у некоторых эюемпляров интервал 
составляет 0,75-1,3 лш. Диаметр пор 0,37-0,4 ,щt. В продольном 
сечении стенки, огибая поры, волнисто изгибаются, неск~лько ~апом~
ная в этом отношении Multisolenia. llo у представителеи Multzsolema 
этн изгибы носят гораздо более правильныii н чет1шй характер. Сеп
тальные шипики не обнаружены. 

сравнен н е . Тарбагатаi'!ск11е эюеып.~яры 1юлностью соответ-
ствуют видовой характеристике Palaeofavosttes, alveolans (G о _1 d f ll s s), 
которая наибо.~ее п0.1110 описан<J в советекон .111тературе (ь. Б. Чер
нышев, 1941; Б. С. Соколов, 1950, 1951). По раз~1ерам. кораллнтов, 
BCJIIIЧИI!e нор н интервалу между дннща~111 тарбагатанскне формы 
ближе всего к сибирски\1 Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d f и s s). _ 

рас пр 0 стран е н н е 11 в о з р а с т . Прсдставi.~теml Palaeofavost
tes alveolaris (G о 1 d f LI s s) встречаются в верхвен части верхнего 
ордовика, но особенно часто в :1.1андоверсю:х 11 Шlжнсвсн.~окских отло
жеш1ях. Этот вид II~Iecт очень шнрокое географичlское распростране
ние. 1 ]а север НО\! с1<.~онс хребта Т арбагатай обнаружен п ве11;юкскнх 

UT.'!OЖCI\IIЯX . 
м с с т о н ах о ж д с 1111 с . Северныii ск.1он хребта Тарбагатаi"1, гора 

Белая, обн. 1017 (сборы 1956 г.). 

Palaeofat•osites simplex Т с h с r n у с h с \ 
Таб.1. :\1, фнг. 5 11 б 

18.)Ь Calamopora aspera <;с 11 т i d t. стр. 226. 
186' Саlаторога aspera Н о е 111 е r, стр. 28, TilUO. 1\, ф11,r. 7 .. 
JR/1 f" osiles niagarci!SIS R о П11 n g с r, стр. 22, табл. \, ф111. 1. 
18J2. }", o·osiles aspera .1 е б с.:~ сп, стр. 9, т 6.1. 1, фнг. l1 !с . , 
EJ.J: Paiaeoiat•osiles aspera О z а k i, стр. 2~. 1 ()д. :\IV, ф1r 8 11 9; та б о. \, фнr ,1 
I~IП F1.1aeofa.•osiles аsриа d"O r Ь i {! 11 у \"ar. simplex Ч с р 1111 ш с в, стр. 83, тaCi'l. \1, 

{ г 2--2а 
fav~,;tes ( Palaeofavosites) aspera d'O r Ь i g n у var. akkermensis Ру хн 11, 

·тр. 2~:3, тэ01. l\', r11c. 7; та61. \. р11с. 1 11, ~. 
1 <1;,о. Palacofavosifes .<unplex С о к о,, о в, стр. 21~. 
t9:JI Palaeojac•osiles · impkx С о" о л о в, стр. 31, т·,б:~. 1, фш 3 11 4 
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Д 11 а г н о з . Полиnн як средни х р аз~ 1 е ров . Коралтпы однородные. 
диаметр нх 1,5-2,0 ,н ,н . Д н ища гор ii зо нтаJiьные ; расстояние между 
НIIM II 0,4-0,8 AL,\! . Поры мелкне, диаметр о м О, l .f ,нм . 

J\1 а т ер н а л . Несколько облошюв nол н nн яка nлoxoi'I сохр а нности . 
О л и с а н 11 с . Полилняк средш 1 х размеров, уnлощен ный . Вер х няя 

n оверх ность бугр-нстая . Караллиты радиально ра сходятся от це нтра 
лолшшяка. Форма их nолигональн ая , неправильная . Днаметр и х 
в арьирует в пределах 1,5-2,0 АШ, но встречаются 11 более мелкие 
кораллиты. Стенки в лолеречн ике 11рямые, ОI<руглен н ые около углов, 
в nродольном наnравлении изв11листые. Средннны ii шов nрослежива
ется только в отдельных кораллнтах, что связано, ло-в иднмо~1у, с пере · 
кристаллизацией материала . Толщи11а стенок 0,03-0,04 ALAL . Поры м~л
кие , расnоложены в углах кор аллитов. Обычно они соед1шяют два 
с~.ежных коралтпа. Диаметр лор 0, 14-0, 15 лш . Д нища тонкие, nря
мые, горизонтальные, расnоложены с llllтcpвaлo~I 0,4-0,8 АШ (режl' 
1,2 Аt~н). СелталыiЬiе ШIInнки отсутствуют. 

Сравнен и е. Рассмотренная форма no все~1 основным морфопо 
гическим nризнакам 1н1еет большое сходство с тилнчным л р едставите
лем Palaeofavosites simplex, которыi'I олисан Б . Б . Чер нышевым как 
I•ариетст в1ща Pa!aeofavosites aspcra ci'O г Ь . и лереаnиса и Б. С. Соко.1о · 
вьш в 19.11 г . От Palaeofavosites borealis Т с l1 с г n у с 11 с v вид Palaeo
favositcs simplex Т с l1 е г n у с h е v отличается более ыелкилii i кор алJiи
тами и бoJiee часто расnоложен ными днищами . От Palaeofavosile> 
simplex Т с h е г n у с h с v vаг . nuratavensis С h е k h о v i с h, ОIIиса н · 
наго В. Д. Чехович ( 1957) из нижнеJiудJiовсюiх отJiожениii Турке
станско-Нуратинскоi'r горной страны, олнсываемыl! вид отJiичается в еJiи
чино!t пор и частотой днищ. БJiизкая к оnисанному виду форыа 
Palaeofavosites argutus I v а nо v отJiичается более крупными кор алл и
та~ш. частотой расnоложения днищ и веJiичиной пор . 

Р а с л р о с т р а н е н и е 11 в о з р а с т . Palaeofavosites simplex 
Т с h е г п у с h с v встречается в ордовикских отложениях Ска ндн на во
БаJIТIIЙской обJiасти и на Ура.~е; в снлурийских лородах северных о бла
стей Америки 11 Сибири; в лJiандоверских осадках ЦентраJiьного !\аз ах
стана. На северном скJiоне хребта Тарбагатай найден в лородах вен 
лакского возраста. 

J\1 е с т о н ах о ж д е н и е. Северный шло н хребта Тарбагатаii, в 2 к,н 
южнее ыоптьника Урка, обн. 26 (сборы 1957 г.). 

Palaeofavosites forbesiformis S о k о 1 о v 
vаг . porosa S о k о 1 о v 

Табл. Xl/, фнr. J н 2 

1952. Pa/aeofavosites forbesiformis S о k о J о v var. porosa С о к о л о в, стр. 15_ 
табл. JV, фнr. 1 н 5. 

Диагноз. Поливняк небольших размеров, nолушаровидной 
формы. КораJiлиты имеют радиальное распоJiожсние; днаметр IIX от O,G 
ДО 2,3 JШ; TOJIЩIШa CTCIIOK 0,04-0,05 JI!JII. Днища ГОр1130НТаJIЬНЫЕ', 
интерваJI ~1ежду ними 0,6-1,1 ,1ш. Диаi\lетр пор 0,25-0,3 Atht. illiiЛ IIJ\ И 
отсутствуют. 

М а т ер 11 а л. Несколько круnных обломков nолилнш<ов. 
Оn и с а н и с. По четко выраженному радиальному расnоложсн н ю 

караллитов в обломках noJiиnняi<oв мы nредполагае~t. что нх форм <! 
доJiжна быть лоJiушаровидноl! нли сnJ!Iощенной. 1\ораллиты ~шага
угольные- четырех-семисторонние, л о веJiнчннс снльно дифференциро
ванные. Днаметр коралJ!Iпов 0,6-2,3 АШ. Сте н кн коралюпав nрямые 
в лолеречном сечении, гофрированные- в продольноi\1; в ::,тJiax кораJI
литов они заметно закругляются. ТоJiщина стенок 0,04 Аtд Дннща тон -
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K l1e n рямые ил и cJiaбo изо г н vтые; витервал между н ими 0,6- 1 • 1 At.!t. 
• ' . расnолагаются nu Шил нки отсутствуют. Поры хорош~ р азв иты , они 

углаы кораJJ:11 ;тов ; ди а ыетр п ор 0 , 2и-0,3 ЛtJ!l. Palaeo· 
с ра вне н н с Олисанная форма и ~1еет nолное сходство с .. 

favosites forbesiio;mis vа г. porosa S о k о 1 о v из венло i<Сю!х отл~ж~ни и 
острова Сааре>~;аа ( 1952) . От Palaeofavosites forbeSLformts S ~ о о ~ 
(195 1) вс нлокс iш ii варнетет как :;казывает Б . С. Со.ко.1ов (195 ) , от. 111 

' f ь ·r · сют днаыетр чается крупным и лоращ1 (у Р. or est ormts он:'. им 
0 1 мм) бoJiee тоJiстыми стснка~ш и частыы расло.?ол,енисм днищ:f . 

' р а 'сп р 0 ст р а н е н и е и в о з р а с т . Palaeo{avosttes forbest, omu.~ 
vаг . porosa встречается в сиJiур ийсюiх (венJiокских) отложениях Пр н 

ба птики и Тарбагатая. Т б й 
· м е с т 0 н ах о ж д е н и е. Северный склон :ребта ар агата • 

в 2 к,н южнее моги.1ЬНJШа Урка, об н . 26 (сборы 1 9и7 г . ) · 

Palaeofavosites forbesiformis S о k о i о v 
\·а г . septa/a В а г s k а j а \·а г. nov. 

Таб,,. xrr, фнr. з " 4 

г 0 л 0 т 11 л _ Palaeofavosites forbesiformis S о k о 1 о v vаг . septala 
vаг . nov. Северный скJiон хребта Тарбагатай, в 2 1.:.а южнее ~IOПIJIЫIИкa 
Урка J-!IIЖHIIII CИJI)'p вeн,lOKCI<IIЙ ярус. .. 

Д 11 а г 11 0 з . I lо~иnняк небоJiьших разi\Iеров, лоJiушщювиднои 
формы. KopaJIJIИTЬI мноГО) го.1ьные, имеют радиальное d~~по~~~еннс 
в нотiПняке; диа:-1етр их 0,6-2,3 мл. ТоJiщина стенок , - , •" ,нл , 
они нрямые. Дннщц горизонтаJiьные; интервал между ни~:и 0,6- 1 ,2v лt,н. 
Диаыетр пор 0,22-0,3 АШ. Шиnы хорошо р~_звиты. , 

0 л и с а н и с. ПолiiПНЯI; nолушаровиднон фор:~1ы. 1\Ораллнты радн.: 
ально расходятся от центра.1ьноii частн OCIIOBaНIIЯ I!0.1IIЛHЯKa. Он,, 

п риз~1 атичесю1е, четырех-восышстороннне, замспю дифферснцир??ан
ные; диа:~ 1етр их от 0,6 до 2,3 л.1t . Стенки nрямые на !раню~ I'?pa.IJIIt
тoв 11 за~Iетно окру г ленные 110 ребра:11. ToJI ЩIIHa стенок кора.1.1итов 
непостоянна варьирует в предеJiах 0,07-0,18 ~I!JII . Наб.1юда~1ся нското: 
ая законо~;ерность в распределешш кора.1.1IПОВ с разнон толщинон 

~тенок: в центраJiьной части nоливняка расnо.1ожены кораn.11!ТЫ с то.1-
стыы и стенками, в 11 ериферическоii частн-с тон,о;~Iн. Дннща врямыс 
или слабо изогнутые; интервал между 1111~111 0,6- 1 ,2u .Jt.н. WIIIIИIШ тон: 
. е острые довоJiьно частые . Особенно четко они выражены в корал 
~:т~х с тол~тыми стенка~ш. I l оры расnоложены то:1ько 1.10 )T.l~~~ I<Орал 
Ji нтов· наJJичнем п ор в yrJiax обуи10влен·а хорошо вырал<енная гофри
роuка' стснОI< кораJJлитов в нродо.1Ьном ссченнн; днаметр лор 0,22-

0'3 A~tp а в н е 11 11 е. Ошtсывас:~Iая форма имеет 11анбо,1ьшсс сходств~ 
с Palaeo}'avosites forbesiformis S о k о 1 о v из JI:Ia.~щoвcpciшx от.1о)l;,шiн 
острова Сааре:-1 аа (Б . С. Соколов). Выделенвыи в арнетет отлич~.е.тся 
налнчием очень крунных лор, очень тоJiстых стенок 11 хорошо. nыpa,,,cii

HЬIШI ш11 лаы 11 • От Palaeofavosites· forbest[orпus S о k о 1 о v ; а г. rюrosa 
s 0 k 0 1 0 v ( 1952), нзвестiюi·о из вен.~окскнх. от.1ожешш о.строва 
Саарсмаа, новый варнстст отличается тo,;IщiiiiOit стенок 11 нa.IIIЧIJC~I 

ов Ол 11 санная на~IИ форма является IIOBЫ~I варнететс~t Palaeofavo
~;c: f~rbcsiformis S о k о 1 о v, по:ко,lЬI<у такне тиnii'IIIЫC нpiiЭII~K'I 
ЭТОГО В!lда 1;al< фор ма I<OЛOHIНI, OOЛIIK, раЗ~Iер, днффсрС!ЩIIаЦI!Я J,opaл
JIIITOB и pa~npcдeJieнlle нх в поmiПняке, 11а наше~! экзеыiJ,1Ярс выражены 
очень четко. С .. б т 

1\\сстоiiахожденitе и возраст . евсрныисклон ,хре та ар
багатай, в 2 КА! южнее ~югильника Урка, обн. 26 (сборы 19о6 г.). Сн.1ур 
1 вснJiоксiшс отложения) . 
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Palaeofavositcs asiaticus С l1 (' k 11 '> 1 i с l1 

Таuл. Xll, фнr. 5 " 6 

Д 11 а г н о 3. «ПоmiШIЯI<И днсковндныс. Караллаты пр.ямые, р ади 
ально расходящнеся, ол.нородныс, гексагональные, дна~Iетром 1,5-
1,7 .м,н, с тонкиыи пряыыш1 стенкаын . Поры диаметра~! 0,17-0,20 A! At, 

у самых ребер. Днища пряыые, на paccтoнHIIII 0,-t 0,9 )/,1l . Шипы отсут
ствуют» (по В. Д. Чехович, 1955). 

М а т ер и а л. Несколько обломков к0.10IIIIi"i. 
Оп 11 с а н и е. Полнпнякн дисковидные, ионеречник их 60Х80 Jt,11 , 

толщина 20 лt.н. Кора:Im:ты одиородныс, вертикальные, пяти-шестrrсто
ронние; дпа~1етр караллитов 1,0-1,7 JШ (преобJiадают 1,5-1,6 Jtлt) . 
Стенки прямые, тошше: толщина 11х 0,04 ,нд Средннныii шов стенок 
прослеживается только на отдельных кора,1тпах. Поры расположены 
только в угла-..: караллитов 11 соединяют по два с~rежных кораллита; 
дпаметр нор 01~оло 0,2 ,нд. Днища тонкпе, горнзонт<Jльные, нногда 
слабо изогнутые. Интервал между н1ши 0,4-1 ,О Jlд Шипы отсvг-
ствуют. -

Сравнен и е. Тарбагатаiiсю:с экзеыпляры нолностью тождест 
веш:ы виду Palaeofavosites asiaticus С h е k l1 о v i с l1. От Palaeofavosi
tes balticus R LI k h i n ( 1 937) вид Palaeofavosites asiaiicus С h с k h o
v i с h отличается преобладанпе11 однородных по разыераы кораллитов , 
форыоii полилияка 11 отсутстю:ем шипов. Блнзкие к описьшаемому виду 
Palaeofavosites vologdini S о k о 1 о v и Palaeofavosites turuklmnicus 
S о k о 1 о v отличаются наличием шипов. От Pala!'ofavosites simplex 
Т с h е г п у с h с v ( 1937) описанныi'r вид отличается более ~;елким 11 
KOpЭЛJIHTai\IИ. 

Распростран сп и с и в о з р а с т. Palaeofavosites asiaticuc 
С h е k h о v i с h распространен в нижнслудловских отложениях Турке
стано-Нуратинскоii горной страны. На северном склоне хребта Тарба
гатаii встречен в отложениях rзенлокского яруса. 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Северный склон хребта Тарбагата ;.i . 
в 2 к,lt южнее могильника Урко, об н. 26 (сборы 1955 г.). 

Род Multisoleflia F г i t z, 1937 ( emend. S о k о 1 о v, 1947) 

Тип poдa-Multisolenia tortuosa Fгitz, 1937, стр. 231, фиг. 1-6 
(в тексте). Канада, Северный Онтарио, остров Манн. Венлакские отло
жения, лакпортекая формация. 

д н а г н о з. Полипняк ~lacciшныii, сложснныii тонки~Iи многоуголь
ными или округло-многоугольными кораллнтами, на ребрах которых 
р<:!СПО "!ОЖСIIЫ МIIОГОЧI!СЛенные соед!IIIИТСЛЫIЫС ПОрЫ- трубки ( COЛCHIIII) 
крунного дна метра, придающие караллитам в поперечном сечевин 
меандрическую структуру. Днища горнзонта.1Ьные нmr вогнутые. Сеп· 
TaJIЫIЫe ШИП!IIШ [JСДКИе. 

В о з рас т. Нижниii .1:1андовери- нижннii -~:.:длов. 

Multisolenia tortuosa F г i t z Уаг . cylindrica S о k о 1 о,, 

TaG.1. Xl!l, фиг. l н 2 

!951. ktulti olenia torluosa F г i t z \'ОГ. cylindrica с о'' о л о в, стр. 56, табл. xxr. 
фlll'. l Jl 2. 

диагноз. Полнпняк цилиндрический, с ~1елки~111 !Юр<Jллитаi\IН. 
Днаметр коралюпав до 0,4 м.н (rедко больше). Дни ша горнзонталь
ные; ншерва.1 межд) ниыи 0,25-0,45 лш. Поры •tастыс; диаметром 
0,2- 0,3 JШ. Ulигшкн nрактичес!ш отсутствуют. 

М а т ер 11 а :1. Двадцать тrн хорошо сохраннвшисся 1\ОЛОНШ!. 
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Оп и с а н н е. Колонии ци.шндрической формы, дос~J·гают в длину 
(обломки) 1 2~ лtм; диаметр 11х 25-45 лш . Колонин по всей длине 
имеет постоян ный диаметр, который изредка увеJJНЧirвается по мере 
роста колонии. Караллиты округле н ные; диаметр нх 0,25-0,47 A!At. 

Толщина стенок от 0,05 до 0,02 лш. Днища полные, горизонтальные, 
интервал между ними 0,25-0,45 At-lt . Диаметр nor 0,25-0,3 A!Al, на рас
стоянии (по вертикали) от 0,1 до 0,2 .1/At. Шипики редкнс, nрактнчсскн 
отсутствуют. .. 

Срав н ен и е. У тapбaraтaiicкoii формы, в отлич11е от прибалтии
скоii Multisolenia tortuosa vа г . cylindrica S о k о 1 о ''• несколько мельче 
кораллиты, не та1ше крупные поры и днища распо.1ожсны реже. По 
цилиндрической форме полип н яка, ~1елки~1 караллитам (в сре_днсм 
около 0,4 АШ), -частым пора~1 н отсутствию шипиков тарбагатаиские 
формы отождествляют с прибалтиiiскими. Остат,нис известные виды 
Multisolenia отличаются иным строение\! полилияка 11 более крупными 
караллитами н рядом других признаков. . . . . 

Распростран е н и с и в о 3 рас т. Multzsolema tortuosa J· г 1 t z 
var. cylindrica S о k о 1 о v обнаружена в верхнеJtJiандоверсюrх отложе
ниях Прибалтики (райккю:Iьскне слои). Блнзкие фор~tы встр~.чаются 
в силурийских отложениях Урала, Сибири, Казахстан~, Среднеи Азrш. 
На южном склоне хребта Тарбагатай вариетет Multzsolema tortuosa 
F г i t z vаг. cylindrica S о k о 1 о v найден в породах вен,1окского яруса. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южныii склон хребта Тарбагатаii, долина 
р. Ак-Чокка, пос. Подгорное, обн. 89/III (сборы 1956 г.) . 

Род Mesojavosites S о k о 1 о"· 1950 

Хаrактсристику рода см. на стр. 117. 

Mesofavosites tarbagataicus В а r s k а j а sp. ПО\'. 

Тнбл. Xlll. ф11r. 3 " 4 

Г о л о тип- Meso[avosites tarbagataicus sp. nov. Ссверныii склон 
хребта Тарб<1гатай, водораздел re" Карасу и Аягуз . Нижний си.1ур, 
венлакский ярус. · 

Диагноз. Пол rrпняк плоский, образован многоугольными, слабо 
изгибающимиен кораллитами, днаыетро\1 0,5-1,5 A!Jt, с неравномсрно 
утолщсннымн стенкамп и очень хоrошо развитымн многочисленнымн 

септальны~1и шипr1ками. Поры круг.%Iе, диаметроы О, 18 0,25 .I!Al, р<!с
положены по уг.1ам кора.чтtтов 11 в однн ряд по граням. Днll!l\a гори
зонтальные или изогнутые, paвнo~IC[JII() распо.1ожснны(; интервал 

"!СЖду НШ!И 0,3 0,7 АШ. 
М а т ер н а л. Нсско.1Ько обломков по.111ПIIЯI\ОВ. 
Оп и с а н 11 ('. Из-за' отсут~твня по.1ных пот1пня1 ов их форму опrс

делить трудно. По и~1еющн~1ся l3 I<O."IЛE'IШIIII об.1ОМJ\ам ~южно прсдrtол'J
жить, что потшнякн быю1 n.~оскнш1, коркообра1нымн. Н<1 фотпгrаrjтн 
хорошо видно, как Meso[avosites нарастает на посторон11иii предмет. 
Караллиты в поЛI!ПIIЯI\ах прямо, а IIIIOгдa косо opiH'IITII[JOBaны по отно
шенню к субстрату. Онн ргзлнчны no фО[J11С: в O)li!IIX участкпх п J;тп
няка он н ~1стшс, пр<1в11 ~ь•rь•е. шrстиугот,ныс, дна\!етро~l 0,5- 1 ,О .'t 1', 
с тонкими стrнкамн 11 [1С.11<11~1И шиn<•\11!, а в некотоrых 1\0IJ<Jлmгra'< 

шипы совсrшенно отсутствуют: H<J J![J~л1x участl\ах они крут t,Ic, д Jа

ыстrом до 1,5 млt, относитслыю толстостенные, с ~шo;·n•II'C'ICIIIIЫ\1"1 
IUI!Пa\lи. Cт~III<И прямые или слабо нзв:тнстые, неравномерно ) толщсн
ные: у ме.1ких коrаллитов их толщина сnставляст 0,02 0,05 л.н: у 1 1 ·п
ных- О, 18 лш. Извилнетость стсноr< прослеживается в нонерсчнLI \ н 
в продольных срезах I<Opaл.11IТOIJ. Срсдннныi'i шов в стенке выrа>•,сн 
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хорошо. Имеются поры двух тинов: одни расiюложены 110 yгJia~1 кора,т 
лнтов, другне-в один ряд на нх ,·ранях. Днаметр пор О, 18- 0,25 мм . 
Днища горизонтальные или слабо изогнутые; сравшrrелыю равномерно 
распределены в кораллитах. Интервал J\.Jсжду ними 0,3-0,7 .лш (чаще 
0,4-0,6 .лш). Сеnтальные шиnнки развнты очень хорошо. Они короткие, 
острые; ах толщана у основания равна то.тщ11вс стснк11. Многочислен
ные следы шипиков хорошо прослежнваются на nродольных срезах 

кopa.!IJIНTCB. Шины составляют характерную особенвость данного вида. 
Наиболее четко они выражены в караллитах с толстыми стенками. 
По-видимому, это закономерное явлеввс в развнтнн UJJinoв казахстан
СЮIХ кора.~лов, связанное с ус.~овнямii нх существования. 

С р а в н с н н с. Mesofavosites tarbagataicus llJ\.Iecт большое сходство 
с Favosites difformis С l1 е k h о\' i с l1 нз верхнелудловс1шх отложений 
Турксстано-IJуратннскоii горной страны. Единственное отличие заклю
чается в отсутствии угловых вор у Favosites difformis . Кроме того, 
автор не опнсывает фopJI.IY кOJJOIIнii Favosifes dif[ormis. С другоii сто
ро11ы, такие отличительные nризнаки Favosites difformis, на которые 
указывает В. Л.. Чсхопич (изменчивость кораллитов, выражающаяся 
в р:JЗmiчнн 11х размеров, фopJI.IЫ, а также измененан характера стенок 
н шиnов, вместе с налнч11с~t круглых, однорядных нор н выnуклых 

днищ), характеризуют и нашу форму. l !еnосредственно сравнить экзем
nляры Mesofavosites tarbagataicus sp. ПО\'. 11 Favosites di[formis С h е· 
k h о v i с h нам не удалось. 

Местонахожде11ие н возраст. Север11ый склон Тарбаrа
тая; водораздел рек Карасу н Аягуз. oбii. 30 (сборы 1957 r.); р. Кара· 
кол. обн . 7 (сборы 1957 г.). Нижний силур, вонлоксi<ИЙ ярус. 

Род Favosites L а т а г с k, \816 

Тиn род а- генолектотип F avosites gotblandicus L а т а г с k. 
1816, стр. 205, нзбран М i 1 nс-Е d w а г d s апd 11 а i т е, 1850, стр. Х. 
Силур острова Готланд. 

Д н а г н о з. Полиnняк ыассивный, полушаровидноii, желвакооб-
разной, плоской, цилиндрической, реже вствнсто'"' формы. Караллиты 
многоугольные, nлотно срастающнеся своими стеiН<ЮIИ, nочти всегда 

имеющие шов . Соедините,1ьные норы расположены на стенках верти
"алы!Ы~IИ рядалш. Днища тоню1е, nолные, горизонталь11ыс. Септальные 
образования разв11ваются в виде рядоп IJJJJnJJкoв, бугорков или чешуек. 
Разыножс11ис nроисходило nромежуточным почкованием. 

В о з рас т. Силур (лщшдовсрскиi\ ярус)- пермь. 

Favosites adaverensis S о k о 1 о'' уа г. aseptata В а г s k а j а 
vаг. поv. 

Табл. Xl 1 I, стр. 5 11 б 

Г о л о тиn - Favosites adaverensis S о k о 1 о\' vаг. aseptata vаг. 
nov. Северный склон хребта Тарбагатаl'!, в 2 км южнее могильника 
Уркn. Нижний силур ( венлакский ярус). 

Д 11 а г н о з. Полипник :11ассивный, nолушаровидный. Караллиты 
дифференцированные, диаметра~! 1,4 2,2 .лtМ; форыа караллитов нг 
совсем правпльная. Стенки тонкие. Поры расположены в два ряда, по 
I<раям стенок; диаметр пор 0,22-0,25 .щt. Днища тонкие, редкие, пря· 
~1ые нлн воп1утые; интервал ~1ежду ни~1и 1-2,2 .м,и; иногда они сбли· 
ЖCIIJ,J до 0,7 1 ,О MJ\1. Шиnики не nрослеживаются. 

М а т ер и а л. Полныii, хорnшо сохранившиiiся полиnня1<. 
О 11 и с а н н е. Полипняк nолушаровндноi\ формы; диаметр его 

100 м.лt, высота 40 .лtм. Образован кораллитами, радиально расходя· 
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щимися от центра. По облику и дифференциации I<ораллиты нового 
варистста имеют большое сходство с караллитами Favostles adaveren
sis S о k о 1 о v ( 1951). Диаметр круnных I<ораллитов 1,9-2,2 .лщ, мел
ких 1,1-1,8 .лш. По форме nоnеречного сечения караллиты неодвород
ные: более круnные- семи-восы111угольные, мелкие- четырех-шести

угольные. Стенки nрямые или слабn изогнутые (табл. Xlll, фиг. 5 и 6),: 
плотные, без заметно выраженного средвнного шва. Толщива стена" 
0,04-0,05 .лt.м. Поры круглые, диаметром 0,22 мм (реже 0,25 .лt.лt), рас
nоJюжены в два ряда по краям стенок. Днища тонкие, горизонтальные 
иJiи но гнутые; чаще всего интервал между шiми 1,3-1,9 .лtм, реже 
О 7 мм или 2,2 ,,!Ж. Шипики отсутствуют. 

' Сравнен и е . От Favosiles adaverensis S о k о 1 о v, оnисанного 
Б. С. Соколовым ( 1951, стр. 92, табл. XXXVII, фиг. 1-3) из верхне
ллавдоверск11х отложений Эстонии (сел. Аруссарс), тарбагатанская 
форма отличается меньшими размерами караллитов (круnные корал
литы эстонских экземпляров досrигают в диа~1етре 3,0 мм), бoJie~ 
крупными порами и отсутствием шиnиков. На основании этого нам 
представилось возможным выдетпь казахстанс1шй вариетет данного 

видаМ е с т 0 н а х 0 ж д е н и е и в 0 з рас т. Северный склон хребта 
Тарбагатай, в 2 км южнее могильника Урка, обн. 26 (сборы 1957 г.)· 
Нижний силур, венлакский ярус. 

Favosites alashensis Т с h е г n у с l1 е v 

Табл. XIV, фиг. 1 11 2 

1937. Favosites alasltensis Черныш е в, стр. 11, табл. 1, фиг. 5а-Ь. 

Диагноз. Полипвяки массивные, желвакаобразной формы, сло
жены полигональными кораллита~IИ диаметром 1-3 .лtл. Стенки корал
литов nрямые, толщнва их 0,1-0,2 .лен. СоеДI•нитеJiьные nоры расnоло
жены в два-три ряда на гранях кораллитов, имеют диаметр 0,2 м,к. 
Днища горизонтальные, частые, с интервалом между ними 0,3-1 лt,\1. 
Сеnтальные образования отсутствуют. 

М а т ер н а л. Один nолипняк nолно1'i сохранности. 
Оn и с а н и е. Полиnняк имеет фор~tу круnного, округ л ого желвака, 

достигающего в диа\tетре 80-90 лш и высото1"I 50 лtлt. Караллиты nоли
гональные, шести-се \!!Iгранные, реже восьмигранные, диаметром 1-3 AU!. 

Основная масса караллитов имеет диаметр 1,8-2,6 AtA!. Среди них 
довольно редко встречаются более мелкае 11 более I<руnные. Стенки 
караллитов nрямые, то.~ шина их О, 1-0,2 лtл. Иногда они смещаются 
к ребрам. Расстояние между порам11 достнгает 0,3-0,65 мм. Днища 
горизонтальные, nрямые или слабо изгибающиеся; расстояние межд} 
ними 0,3-1 .лtм. Сеnтальвые образования отсутствуют. 

сравнен и е. Описываемая форма обнаруживает значительную 
близость к Favosites alashensis Т с h е г n у с h е v, выражающуюся 
в сходном строении кораллитов, пор и днищ. Тарбагатаi'!ский экземпляр 
Fav·osites alashensis Т с h е г n у с h е v отличается от тувинских более 
мелкими караллитами ( 1-1,8 .лtм) и более толстыми стенками. Скорее 
всего, мелкие кора.~ЛIIТЫ тарбагатаi'iсi<ОЙ формы nредставляют собоИ 
юные, недоразвившиеся особи. Поэтому ~~ы не nрин11маем во внимание 
это отличие и отождествляем ·тарбагата искую форму с тиnичными 
Favosites alasl1ensis Т с h е r n у с h е v из Тувы. 

От Favosites kogulaensis S о k о 1 о v (Б. С. Соколов, 1952, стр. 52, 
табл. ХХ, фиг. 1 и 2) оnисываемая форма таюке отличается наличием 
более мелких караллитов и nолным отсутствием шиnов. 

рас 11 рос т ран е н и с и в о з р а с т. ~ид Favosites • alashensis 
описан Б. Б. Чернышевым из верхнесилурииских отложении Тувы. На 
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северном склоне хребта Тарбагатай он встречен в венлакских отложе
ниях. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, пра-· 
вый берег р. Аягуз, у впадения в нее р. Терсайрык, обн. 21/!1 (сборы 
1957 г.). 

Favosites hisingeri М i 1 n е- Е d w а r d s et Н а i m с 
vаг. regularis R u k h i n 

Табл. XIV, фиг. 3 и ~ 

1937. Favosites (Eufavosiles) ilisingeri Л\ i 1 n е-Е d \V а г d s et Н а i m е \Ы regulari; 
Ру хин, стр. 31, табл . 111, рис. 1-5. 

1938. Fovosiles ilisingeri ,\\ i 1 n е-Е d \V а г d s et Н а i m е \"2Г. regulaгis Ру х и ч, 
стр. 46. 

1939. Favosiles lzismgeri .\11 lп е-Е d \V а г d s et 11 а i m е vаг. regularis Р у хн н, 
с1р. 147, рве. 2а-с. 

1939. Favosites lzisingeri М i 1 n е - Е d \V а r d s et Н а i m е var. regularis О б у т, стр. 91, 
табл. 1, фнг. 7 н 8. 

1952. Favosites lzisingeri М i 1 n е· Е d \V а r d s et Н а i m с \'ЭГ. regularis С о к о л 0 8 
стр. 54, табл. XXI, фиг. 1-3. ' 

Диагноз. «Полиnняк средних размеров, массивный, образован 
многочисленными, довольно nравильными nризматическими коралли

тами, диаметром 1,3-1,6 .11ш. Расстояние между днищами колеблется 
от 0,4 до 0,8 лш. Поры расnолагаются в два ряда, диаметр их около 
0,15-0,2 мм. Септальные шипики развиты с.~або» (no Б. С. Соколову, 
1952). 

М а т ер и а л. Два полипняка nолной сохранности . 
Оп и с а н и е. Полипия к караваеобразной формы, с п.1оским осно

ванием и неровной выпуклой верхней поверхностью. Размеры полипня
ков 90Х70 лш и 85Х60 лt,\t. Караллиты правильной, чаще шестиуголь
ной формы, реже четырех-nятиугольные. Диаметр караллитов 1,3-
1,6 ,\tм, но встречаются и более мелкие караллиты 1,0-1,2 лш. Стенки 
l<ораллитов прямые, тонкие. Толщина их изменяется в полинняках от 

0,04 до 0,06 мм. Они имеют срединный шов. Днища тонкие, прямые, 
реже изогнутые, перпендикулярные к стенкам. Расстояние между ними 

варьирует от 0,3 до 0,9 лш (чаще 0,4-0,6 .млt). В некоторых экземпля
рах nрослеживаются зоны с часто расnоложенными днищами, расстоя

ние между которыми 0,2-0,3 At,lt. Появление этих зон, по-видимому, 
связано с климатической сезонностью. О размерах и расположении пор 
дают представление только разрывы стенок кораллитов . Диаметр пор 

0,15-0,17 ,\tм. Распределяю rся они, nо-видимому, в два ряда . Септаль
ные шипики прос.1ежены только у экземпляров с зональным распреде

лением днищ. Они появляются периодически в караллитах с утолщен
ны~rи стенками. 

СРавнен и е. Наши экземпляры имеют бол ьшое сходство с типич
ными nредставителями Favosites hisingeri var. regularis, которые опи
саны Л. Б. Рухиным (1937, стр. 31, табл. 111, рис. 1-5) из силурий
СIШХ отложений Туркестанского хребта. От Favosiles hisingeri var. regu
laris С h е k h о v i с h (in litt.) из Туркестанс!со - Нуратннскоii гор ной 
страны описываемый вариетет отличается более редко расположен
ными днищами. В. С. Соколов ( 1 952) указывает, что «этот признак 
находится в тесной з ависимости от условий существования организма». 

Favosiles lzisingeri var. regularis, по мнению Б. С. Со 1<олова ( 1952), 
nринадлежит к типичным представителям фаунистического комплекса 
нз отложений лудловекого яруса. 

А. М. Обут (1939) указывает, что в Средней Азии Favosites hisin
geri var. regularis характеризует верхнелудловские отложения (табу
лято-брахиоподовые слои Исфары- по Д. В. Наливкину). 
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Распространение и возраст. Favosites hisingeri var. regu
laris встречается в верхнелудловски х отложениях Ферганского хреuта; 
в лудJiовских отложениях Туркеста нского хребта и Прнбалтики; КJIO>.Il' 
того, он обнаружен в венлакских и лудловских породах Тарбагатая 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Севервый склон ~реuта Тарбагатаи, пра

вый .берег р. Аягуз, выше места впадения в неt' р. Терсаiiрык, об~. 31 
(сборы 1957 г.); в 2 км южнее могильника Урка, обв. ~И (cuopыl95' г.); 
водораздел рек Карасу и Аягуз, об н. 29 (сборы 1957 г.); к север} от 
nравого берега р. Каракол, обн. 10 и 7 (сборы 1957 г.). 

Favosites gothlandicus L а m а г с k var. iergant!nsis R u k h i 1' 

Тобл. XIV, фи•·· 5 н б 

1937. FйL'osiles gotlzlandicus L а m а г с k var. ferganell>~> Ру.\ ин, стр. 21, та6.1. I, 
рнс. 1-4. 

1938. Favosites gollzlandicus L а ша r с k var. ferganensis Ру х 11 н, стр. 42, табл \'1 I, 
фиг. 1; стр. 43, табл. VI, фиг. 11; табл. Xll, фиг. 2, 3, 4. 

1939. J·avosiles gothlandicus L а m а r с k var. ferganensJs О б у т, стр, 91, рис . :J. б. 

Диагноз. Полипняк округлой ш1и слабо свлюс11утоii формы 

Караллиты более или менее правильно многоугоJiьные. Диаметр корал
литов 1,2-2,0 .MAt. Толщина стенок около 0,1 ,н.н. Днища прю1ые, часто 
расnоложенные. На 3 ..11..11 насчитывается 8-10 днищ. Поры распо.lо
жены в один, реже в два ряда; диаметр их не превышает 0,12 .11..11 

М а т с риал. Несколы<о крупных обломков полипняков. 

Оп и с а н и е. Полиnняк округлой и с.1або cnJiюcнyтoii формы 
с плоским основание~!. Диаметр nолилияка 50-70 с.н, высота 40 с.и. 

Кораллиты, слагающие nолиnняк, многоуго.1Ьные. часто вытянутые 

в одном направлении, преобладают шестиугольные, прямые. Диаметр 
караллитов 1 ,2-2,0 ..111>1. Двух миллиметров они достигают только 

в направлении их вытянутости. Преобладают караллиты диаметром 
1,7-2,0 мм. Толщина стенок около 0,1 ..11.11. Онн прямые в поперечном 
сечении и изогнутые- в продольном. Днища пря~1ые, nерпендикуляр

ны е к стенкам, иногда изогнутые; нередJ<О они служат продолжением 

один другого в соседних кораллитах. В их pacпpeдe .lL'II!IИ хорошо про

слеживается зональность, что ясно связано с условJIЯЩI существования 

кораллов. Расстояние между днищами 0,2-0,5 дн, чаще 0,4 0,5 .\L,\1_ 

Интервал в зонах сгущения 0,2-0,3 ..11..11. Поры nроележены только на 
поперечных срезах; диаметр пор 0,14 .нд Расположение пор на про 
дольных срезах проследить не удалось из-за недостаточвоii сохранностн 

материала. Шиnы не обнаружены. 
Сравнен и е. Среди всех известных силурийских видов Favosites 

описанная нами форма имеет наибольшее сходство со среднеазиатским 
видом Favosites gotlzlandicus L а m а r с k var. ferganensis R u с k h i n, 
который оnисан Л. Б. Рухиным в 1937 и 1938 годах, А. М. Обутом
в 1939 году. Единственным затруднением прн сопоставлении являлис1, 
nоры, ввиду их плохой сохранности. 

Favosites lazutkini Т с h е r n у с h е v, по-внди\юыу, родственню 
Favosites gotltlandicus var. ierganensis, ОТ.liiчастся лорами, расnоло
женными в один ряд. Поры ю1еют округло€' или овальное очертание; 
диаметр их 0,3-0,4 .и..11. Favosites subgothlandicus S о k о 1 о v (1952) 
очень близок к описываемому вариетету по однородности караллитов 

отличаясь большим диаметром караллитов (1,7-2,5 .11.11) и располо
жением крупных (0,25-0,3 Аt.н) пор в один rяд. 

Б. С .. Соколов указывает ( 1 952), что Favosiles gothlandicus L а т. 
vаг. ferganensis R u k h i n следует рассматривать как самостоятельны И. 
вид и дать ему новое название, поскольку уже сущ<'ствует Favosiies 
ferganensis О г 1 о v ( 1 930). 
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Расnро с т р а н е н и е н в о з р а с т. А. М. Обут ( 1939) указы
вает. что в nалеозо!Jских отложениях Туркестана Favosites gothlandicus 
L а m. vаг. ferganensis R u k h i n приурочена к табулято-брахиоnодовы~ 
слоям Исфиры и что «в Фергаi!СI\ОЫ хребте эта раз11овидность может 
быть составной частью J<омnлекса фау11ы, характеризующего собой 
Uррег Ludlo\v англичан ... ». На северном склоне хребта Тарбагатай 
встречен в отложениях венлакского яруса. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, 
к северу от правого берега р. Каракол, обн. 10 и 7 (сборы 1957 г.). 

Favosites forbesi М i 1 n е- Е d w а г d s et Н а i m е 
var. tuvaensis Т с h е г n у с h е v 

Табл. XV, фнг. 1 и 2 

1937. Favosites forbesi М i 1 n е-Е d \V а r d s et Н а i m е var. tuvaensis Черны ш е в, 
стр. 10, табл. 1, фиг. 4а-4Ь. 

Диагноз. Полипняк полусферический. Караллиты дифференци
рованные, дна~1етроы 0,5-1,8 .м.м. Углы караллитов обычно округлены. 
Стенки тонкие. Поры круглые, имеют в диаметре около 0,2 мм. Днища 
расnоложены на расстоянии 0,5-0,6 м,и друг от друга, иногда и 
меньше. Шипы редкие. 

М а т ер и а л. Крупные обломки полипняков. 
Оп и с а н и е. Полипняк полусферической формы. Наибольший 

облома!< nолипняка в коллекции достигает в диаметре 60 мм, имеет 
высоту 30 AIM. Караллиты характеризуются радиальным расnоложе
нием. Они заыетно дифференцированы по величине, в их поперечных 
сечениях на~tечается три основных размера: крупные- около 1,8 мм, 
средние 1,0 лш и мелкие 0,4- 0,5 A! ,\l. Имеются все переходы между 
этими раз ыерами. Углы караллитов округлены. Стенки караллитов 
тонкие (около 0,10 лш) и заметно изогнутые в продольном сечени и, 
в меньшей степени - в поперечном, с хорошо выраженным срединным 
швом. Поры круглы~; диаметр их около 0,2 MAI; расположены они 
в один-два ряда на сте нка х кораллитов. Днища прямые, горизонталь· 
ные или слабо вогнутые; расnоложены на расстоянии О, 1-0,6 мм один 
от другого. Чаще они очень сближены (0,2-0,3 мм). Шипы встреча 
ются очень редко. 

С р а в н с н и е. От Favosites forbesi var. tuvaensis Т с h е r n у с h е v, 
опи с анного Б. Б. Чернышевым ( 1937, стр. 10, табл. I, фиг. 4а-Ь) из 
силурийских отложений Тувы, тарбагатаЙС!<ИЙ экземпляр отличается 
меньшей изогнутостью стенок и более слабой округленностью углоа 
караллитов и частотой расnоложения днищ. !Iаибольшее сходство тар
багатайская форма имеет с Favosites forbesi var. tuvaensis Т с h е Г· 
n у с h е v (В. Д. Чехович, iп litt.). Ею избирается голотип этого ва рие
тета, устанав.nивается диагноз и дается подробное описание его. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Favosites forbesi var. tuvaen
sis встречается в силурийских отложениях Тувы; в верхнелудловских 
породах (исфаринские слои) Туркестано-Нуратинской горной страны. 
На Тарбагатае он обнаружен в венлакском ярусе. 

М е с т о н а хождение. Северный склон хребта Тарбагатай, 
севернее р. Каракол, обн. 10 (сборы 1957 г.). 

По др о д Sapporipora О z а k i, 1934 (emend. S о k о 1 о v, 1955) 

От типичных представителей рода Favosites этот подрод отлича· 
ется очень крупными порами, расположенными в один ряд. Размер пор, 

которые почти всегда расположены посредине стенок, достигает одной 
трети (или более) ширины стенки. Днища расположены на равных 
расстояниях друг от друга. 
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Sapporipora tarbagataica В а г s k а j а sp. nov. 

Табл. XV, фиг. 3 и 4 

Г о л о тип - S'apporipora tarbagataica sp. поv. Северный склон 
хребта Тарбагатай, правый берег р. Аягуз. Нижний силур, венлакский 
ярус. 

Диагноз. Полипняк плоский, коркообразный, местами с плоскими 
возвышениями. Размер полипняка небольшой. Караллиты мелкие, 
однородно-полигональные, нризматические; диаметр их 0,36-0,47 MAt. 

Стенки прямые, неравномерно утолщенные; толщина стенок 0,04-
0,11 . .I!AI. Поры крупные (диаметр О, 14 Аtя), расположены в один ряд. 
Их размер достигает одной трети ширины стенки . Днища вогнутые 
многочисленные, равномерно расположенные, интервал между ниыи 

0,5-0,6 ж,н_ Шипы хорошо выражены . 
М а т ер и а л. Несколько небольших обло~tков полнпняков . 
Оп и с а н и е. Полипняк плоский, коркаnодобной формы. Местами 

поверхность его бугристая. Размер установить по обломкам не удалось. 
Полипняк образован прямыми или радиально р~сположеннымн 
(в бугристых участках) караллитами пяти-семиугольнон формы. Диа
метр караллитов 0,36-0,47 мл. Стенки прямые, толстые; толщина их 
0,04--0,11 ,11д. Хорошо развиты поры, расположенные в один ряд; диа

метр их 0,11-0,14 лtAL. Интервал между порами 0,18-0,25 A!At, что 
составляет 8-1 О пор на отрезке в 3 м,и. Днища вогнутые, располо
жены на одинаковом расстоянии друг от друга и на одном уровне 
в горизонтальном направлении. Интервал между HIHIИ 0,5-0,6 млt, 
реже 0,25 мж. Шипы очень хорошо выражены; их ТОJ!щина nриближа
ется к толщине стенок; длина составляет 0,11-0,14 AI,H. 

Сравнен и е. Sapporipora tarbagalaica sp. поv. очень сходна 
с Sapporipora favositoides О z а k i ( 1931, стр. 75). Но для Sapponpora 
favositoides О z а k i является характер11ым отс~·тстви~ шиnов, более 
крупные караллиты и прямые днища. Favosttes {tsfulosus Т с h е r
пychev (Б. Б. Чернышев, 1937, стр. 76, табл. IV, фиг . la-lb) из 
верхнего силура отличается от нового вида более t<руnными каралли
тами (диаметр 0,6-0,8 Аш). Favosites festivus Т с h е г n у с h e.v 
(Б. Б. Чернышев, 1951, стр. 26 , табл. V, фиг. 1 11 2) из всрхнесилурин
ских отложений Кузнецкого бассейна, в отличие от Sapponpora tarba
gataica sp. nov., имеет более крупные кораJ!лнты с характерны~ш мел
кими шипиками, а также более круnные поры. У формы Favosites 
inosculans N i с h о 1 s оn ( 1899, стр. 20, табл. !, фиг. 4, 4а) отсутствуют 
шипики, более многочисленны поры. По характеру шипиков и размерам 
пор оnисываемый новыii вид сходен с некоторыми nредставителями 

рода Alveolites (Б. Б . Чернышев, 1951). 
м е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный cкJIOH хребта Тар

багатай, р . Аягуз к северу от места вnадения в н<>е р. Терсайрык, об н. 3 J 
(сборы 1957 г.). Нижний силур (венлокский ярус) . 

О Т РЯД SYRINGOPORIDд 

СЕМЕИСТВО SYRINGOPORIDAE FROMENTEL, 1861 

(emend. SOI(OLOV, 1950) 

Род Syringopora G о 1 d f u s s, 1826 

Тип род а- Syringopora ramulosa G о 1 d f u s s, 1826, стр. 76, 
табл. XXV, фиг. 7. Германия, карбон. 

диагноз. Полиnняк кустистьв'i, образован цилиндрическими 
караллитами с тонкими стснк::ми, которые снаружи покрыты эпитекой . 

Караллиты соединяются между собой тонкими, бесnорядочно располо
женными соединительными трубками. Днища обычно воронкообразные. 
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Конические шипики раснолажены в вертикальные ряды. Размножение 
осуществлялось промежуточным nоЧJ<ованнем. 

В о з рас т. Верхний ордовик- нижняя пермь. 

Syringopora aff. compacta В i 11 i n g 5 

TaбJI. XV, фиг. 5 11 б 

· диагноз. Колонии кустистые, крупные, состоят из слабо из•·и 
бающнхся мелких коращштов диаметром О 5-О 87 МА б -зуют уча • , t, которые о ра-

стюt комnактного строения. Толщина стенки караллита 
0,1 мм. Днища от горизонтальных до воронкообразных распоJ1 ожс~ 
один от другого на расстоянии 0,2-0,6 мм; местами наtsJiюдается осе 
вр~я тd3~бка. ССоединительные трубки короткие, довоJ1 ьно [!едкие, диамет: 

м , .. им . ептальные шипики редкие. 

ноет~ а т еР и а л. Три полные колонии сравнительно хорошей сох ран-

. . Оп и с а н и:· Колонии кустистые, крупные; одна nлощенно о 
караваеобразнон формы, диа~Jетром 110 Jl!-1!, высотой 35 rм· друга: 
~;gкая, конусоо?разная, с широкой верхней поверхностью, д~1 аметром 

. AtA~ высотои 35 лш; третья- грушевидная, диаметром 55 A!At и 
высотои 70 AtAt. Караллиты слабо изгибающиеся мелкие днамет ом 
0,5-0,87 Аtл, расстояние между Ш!~Ш ко.1еблетсн ~т О до 1' мм Обы~но 
они расположены дово.1ьно тесно, образуя местами участки м~ссивного 
стр()СЫ!Я, где плотно nр11легающие друг к другу караллиты 11 иоб е-
тают r.tногоугольные очертания. Толщина стенки О 07-0 1 ер р 
тельные труб • , ,илt . оедини-

КI! короткие, расположены довольно редко; в случае фаво-

~итоиднс;;-о строения нереходят в угловые поры. Диаметр соединитель· 
ых тру ок 0,3 AtAL. Днища сильно нзменчивые, в одном и том же 

караллите встречаются горн~онтальньrе, косЬrс, вогнутые и воронкооб
~азные днища, местами образуется осевая трубi<а диаметром О 25 лtм 
асстаяние между днищами 0,2-0,6 AtAt. Шиnики редкие. ' · 

S . СРавнен и е. Тарбагатайские экзе~шляры ближе всего к виду 
ynngopor~ compacta В i 1 1 i n g s, для которого, как уnоминают Бил

лииге (BII\шgs, 1958, стр. 169) и Лемб (Lambe 1899 стр 195) харак-
терны мелкие (диаме О 66 ) ' ' · ' у б о тр , лш и тесно расnоложенные караллиты 

тар агатанеких лолилияков расстояние между караллитами може; 
~остигать 1 лt.м, в то время как у канадских образцов (Lambe, 1899, 
стр 195) и У фсрганскю (В. Фо~111чев, 1926, стр. 196) оно редко превы 
шаст ()ф,33 ,и.lt. Из-за этого отличия невозможно nолностью отождествлять 
нашу орму с тиnичным видом, и мы ее оnределяем как affinites От 
1руrих метшячеистых пре"ставителей Syringopora описываемая ф~рма 
отличается тесным распо "оже . ··· нием кораллитов, мелкими и короткими 
соед~ните.-1ьнымн трубками, изменчивыми днищами. 

а спРостРанс н и с и в о з р а с т. Syringopora compacta рас
нрост~анена в .. нижней части гельдербергской формации (верхний 
силур. - нижнии девон) Близ!<' .. · ,re виды встречаются в лудловских 

отложениях Севернои Америки, Средней Азии и других стран 
Местонахождение Ю • б :. Ч · жнюi Сl<лон хре та Тарбагатаи р АI<-

окка, пос. Подгорное, обн. 89/1!1 (сборы 1957 r.). ' · 

О Т Р Я Д HAL YSIТIDA 

СЕМЕйСТВО HALYSIТJDAE Mlf "\Jr. F:DW/IRDS cl HAIME, 1849 
(emend. FROMENTEL, 1861) 

Род Halysites F i s с h с r von W а 1 d 11 е i m, 1813 

Т и п Род а - Н alysites labyrinthicus (G о 1 d f u s s) 1826 лере
оnисан Б. Б. Ч~рнышевым (1941, стр. 40, табл. XIV, фиг.' 3; р~с. '14). 
Полуостров Таимыр, р. Та рея. Силур, лландовери- венлок. -
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Д и а 1· н о з. Кустистые полилияки сJюжены цилиндрическими, 
овальными в nоперечнике, кораллитами, соединяющимиен друг с дру
гом nосредством промежуточных трубок (мезопор) в петлеобразные 
цеnочки. Сообщение между внутренними полостями караллитов nол
ностью отсутствует. Стенки сравнительно толстые. Днища хорошо раз
виты. Шилы имеются или отсутствуют. Раз~1Ножение осуществлялось 
боковым почкованием. 

В о з р а с т. Верхний ордовик- верхний силур. 
О б щи е за меч а н и я. Видовой состав рода Halysites к настоя

щему времени изучен очень мало. В этом волросе существуст большая 
путаница. Halysites catenularius L i n n е, по-видимому, не может быть 
тиnом рода Halysites, так как в старой лалеонтологической литературе 
под названием Halysites catenularius (L i n n е) алисывались самые 
различные формы, имеющие между собой очень мало сходства. Ори
гиналы Линнея неизвестны, а первоначальные оnисания очень кратки. 
Б. Б. Чернышев ( 1941) указывал, что «неясное положение с этим видом 
привело к тому, что одна часть палеонтологов (Лемб) стала выделять 
различные виды Halysites в качестве разновидностей Н. catenularius 
(L.); другие, главным образом австралийские, nалеонтологи (Etheгidge) 
совсем отказались от вида Линнея ... ». Б. Б. Чернышев присоединился 
к австралийским ученым. Halysites labyrinthicus (G о 1 d f u s s) являете<~ 
более четким и ясным видом. Он очень подробно олисан Фишером-Бен
зонам (1870) и Б. Б. Чернышевым (1941). 

Б. Б. Соколов ( 1955), характеризуя род Halysites F i s с h е г vоп 
W а 1 d h е i m, иллюстрирует его фотографией Halysites labyrinthicus 
(G о 1 d f u s s) из работы Б. Б. Чернышева ( 1941), считая данный вид 
наиболее типичным nредставителем этого рода. Четкие nризнаки 
Halysites labyrinthicus (G о 1 d f u s s), призванные многими исследова
телями, дают воз~южность лриня1 ь форму Гольдфусса в качестве типа 

рода. 

Halysites kasakhstanicus В а г s k а j а sp. nov. 

Табл. XVI, фиг. l -3 

Г о л о тиn- Halysites kasakhstanicus sp. nov. Северный склон 
\ребта Тарбагатай, водораздел рек Карасу и Аягуз. Нижний силур, 
венлакский ярус. 

Диагноз. Полилняк образован довольно широко изгибающимвся 
цепочками, число корал."итоu в которых достигает 1 7. Пст,lи, образо
ванные цепочками, неоднородные. Караллиты nравильного элюштиче
ского очертания, с выnуклыми сторонами. Длина караллитов 1,0-
1,3 .мАt, ширина 0,8-1,2 AtM. Толщина стенок 0,18-0,22 АШ. Мезоnоры 
имеют квадратную форму; длина их 0,3-0,4 м.11, ширина 0,4-0,6 A!At. 

Дннща полные- прямые ню1 вогнутые; ЧJJсло их составляет 11-13 на 
3 .мм длины. Шиnов нет. 

М а т ер и а л. Несколько мелких обломков лолилняков. 
Оп и с а н и е. Ряды караллитов образуют нелраоильную сетку, 

состоящую из несднородных по величине и форме nетель. Размеры 
петель (внутреннего пространства) следующие: 1,2Х0,4 лш; I,O X0,4 АШ; 
0,8Х0,5 лци; 0,7Х0,3 мм. Число караллитов в сторонах летель от 1 
до 7. Караллиты правильного эллиnтического очертания, с выпуклыми 

стенками, реже округ лога очертания. Длина караллитов 1 ,О 1,3 мм, 
ширина 0,8-1,2 мм. Толщина стенок не менее 0,18 мм; в некоторых 
караллитах 0,22 мм. Стенки мезоnор гораздо тоньше; размер мезоnор 
0,3-0,4 Х0,4-0,6 лш. Днища полные- прямые или вогнутые, иногда 

косые; интервал между ними от 0,14 до 0,4 AtAt, что составляет 11-13 
днищ на 3 MAt длины. В мезолорах они расnоложены несколько реже: 
с интервалом 0,2-0,4 А!А!, что составляет 9-10 днищ на 3 мм. Шилы 
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nолностью отсутствуют. Новые ряды кораJzлптов отходят л и бо от nро
межуточных трубок ( в этом случае zюр алл пты объединяются no три 
вместеL. либо отходят от сред пей ч астп свобод но lt сте нки кора;zлитов . 
Первып сnособ разветвления uеnочек встречается чаще. 

Сравнен п е. Halysites kasaklzstanicus sp. nov. имеет сходство 
с фор мой Halysites espensis К о v а 1 е У s k у, оп псан ной О. П . Кова 
;zевскпм нз _вен.1окских от:южен z zii Северо-Заnадпого Прибалхашья 

( 1956). Новы и впд отличается несколько более круnными караллитами 
(длина караллитов nрибалхашского вида 1,3-1,4 .. шt, ширина 1,1 -
1 ,2 лr.м) и более толстымп стенками. От Ha!ysites vulgaris Т с h е r
n У с h е У (Б. Б. Чернышев, 1941, табл . XII 1, фиг. 1-4) оn исываемая 
нами форма отличается более короткими nетлями, более круnпыми 
караллитами н хорошо развитыми мезоnорами. 

М: с т о н ах о ж д е н и е и в о з рас т. Северный сz<лоп хребта Тар
багатю~.' водораздел рек ~а расу и Аягуз, об н. 29 и 31 (сборы 1957 г.) . 
Нижппи силур, венлакекии ярус. 

ПОДКЛАСС HELIOLIТOIDEA 

О Т РЯД H ELIOLIТIDA 

СЕМЕйСТВО H ELIO LIТ IDAE LINDSTROM, 1873 

Род Heliolites D а nа, 1846 

Ха р а к т ер и с т и к у рода см. на стр. 99. 

Heliolites ех gг. salairicus Т с h е г n у с h е у 

Табл. XVI, фиг. 4 и 5 

М а т еР и а л. Девять экземnляров сравнительно хорошей сохра н · 
н ости. 

Оn и с а н и е. Колонии мелкие, ко~zковатые (диа:\lетр 20 .млt, высота 
30 Аt.н), дИСJ<овидные (диаметр 37 .>~ш, высота 10 м.н), цилиндрические 
(диаметр 15 JltAt, высота 30 .>~tм). Караллиты круглые, иезазубренные, 
одинаковые no размерам. Диаметр их около 1 .им, с небольши~IИ коле· 
бапиями- от 0,8-0,9 до 1-1,25 At.>~t. Расстояние между каралли та ми 
обычно равно 0,3-0,7 лrм, реже достигает 1 .>~tлt. Стенки без зазубрин 
толщиной 0,02 мм. Сеnтальные образования отсутствуют. Днища пол: 
вые, горизонтальные; расстоя~ие между ними 0,3-0,5 мм, преобладает 
0,4 мм. Трубки цененхимы \сифопоnоры) правильно полигональные, 
диаметром 0,32-0,5 мм, иногда вытянутые, и тогда поперечник их уве· 
личивается до 0,75 AtAt. Между двумя караллитами обычпо расnоложено 
от одного до трех рядов трубок, реже их 5. Стенки сифонопор той же 
толшнны, что и стенки караллитов (0,02 м.м). Диафрагмы горизонталь· 
ные; расстояние между ними достигает 0,3 JI!At. 

С р а в. н~ н и е. Тарбагатайские экземпляры nринадлежат к груnпе 
видов .Helюbles, характеризующихся гладкими, без изгибов, стенка ми . 
Н elюble~ lebedevae Т с h е г n у с h е у (Б. Б. Чернышев, 1937, ст р. 20) , 
име~щи и мелкие караллиты диаметром 1 ,О лнt, отличается от тар ба· 
гатаиского вида толщиной стенок караллитов (0,16 A!At), вогнутыми 
днищами и неправильно-nолигональными толстостенными трубками 
цененхимы. У Heliolites salairicus Т с h е г n у с h е у (Б. Б. Чернышев, 
1951, стр. 95) караллиты более дифференцированные (диаметр их 
1-:;1,4 AtAt) инеnравильных очертаний, а не четко круглые, ка•< тарба га· 
таи~кие формы; днища расnоложены несколько реже. Heliolites yavor· 
~kyt Т с h е г n У с h _е У (Б. Б. Чернышев, 195 1, стр. 98) имеет более мел· 
ие караллиты (0,1-0,8 МА!), частые днища и ряд других отличитель· 
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иых nризна ков . У ост альных сходных видов или круnнес караллиты 
(Heliolites amblguus, Н. yavorskyi), ил и стен ки огране н ы (Heliolites 
interstinctus-decipiens L i n d s t г 6 m, Н. decipiens М'С ~у уа г. com
pacta Т с h е r n у с h е У, Н. vulgaris Т с h е г n у с h е у и др . ). 

Р ас пр о стр а н е н и е и в о з рас т . Heliolites salairicus OПJ1Cail 
Б. Б. Чер нышевым из верхней части верх н есилурнiiских отложений 
Куз нецкого бассейн а . О п исываемая форма встречена на Тарбагатае 

в nородах венлоJ<С I<ого возраста . 

М е с т о н ах о ж д е и и е . Северны ii склон хребта Тарбагатай, гора 
Бе;1 ая, обн . 1017 ( сборы 1956 г . ) . 

ТАБУЛЯТЫ И ГЕЛИОЛИТИДЫ ЛУДЛОВА 

ПОДКЛАСС TABULATA 

НАДОТРЯД COMM UNI CATA 

ОТРЯ1J. FAVOSIТIDA 

ПОДОТРЯД FAVOS IТI NA 

СЕМЕйСТВО THEC IIDAE Л\ILNE-ED\VARDS cl HAIME, 1850 

(emend. SOKOLOV, 1950) 

ПОДСЕМЕйСТВО Т Н Е С 11 N Л Е SOKOLOV, 1955 

Род Somphop ora L i n d s t г 6 m, 1883 
(emend. S с h а г k о У а emend. noY.) 

Т иn р од а- Somphopora daedalea L i n d s t г 6 m, 1883, стр. 52, 
табл. VII , фиг. 2-5. Китай. Нижний си.тур, венлакский ярус. 

Диагноз. ПоJz шz н як грушевидной или неnравильно желваJ<ооб· 
р азно й формы, образован глубокими полигональными чашками. Ко· 
раллиты мелкие, ОI<ругленно-полигональноii или округ ленно-звездчатой 
формы. Стснкн , тонкие в центральной части nолиnняка, утолщаются 
в его пср ифери lt ных частях. Поры расnоложены на гранях 11 ребрах 
коралл нтов. Они крупные, многочисленные, в результате чего стеики 

сильно п родырявлены и и~zеют неясно решетчатое строение. Днища 
тонкие, nол ные, горизонтальные, распреде.~ены неравно~1ерно. Хорошо 
выражено шесть nластинчатых, изолированных друг от друга септ, 

которые в nсрифериlzных частях поmшняков утолщаются н nриобре· 

тают вид острых зубцов. 
В о з рас т. Силур ( венлакский ярус- нижняя часть лудлов· 

ского яруса). 
О б щ и е за меч а н и я. Род Somphopora впервые был описан 

в 1883 г. Линдетремом (L i ndslг6m, 1883, стр. 51) . С тех пор о роде 
Sompl10pora в литературе не уn оминалось, если не считать работы 

М . А . Борнсяк ( 1955, стр. 15), в котороii nриводится список фауны, об
наруженной в венлоксzшх от.~ожениях хребта Чингиз. В ее списке 
фауны фигурирует Somplюpora с[. daedalea и Somplzopora sp. nov. 
без видового названия. 

Линдстрем считал, что род Somplzopora характеризуется толстыми 
стенками кораллитов. Очевидно, он наблюдал срезы nериферичсских 
частей полиnнякоА, стенки которых утолщены. П ри изучении наших 
экземnляров обнаружилось, что стенки в центральных частях nолиnня· 

ков тонкие, к nериферии они значительно утолщаются. В диапюзс 
Линдстрема отсутствуют указания о расnоложении пор. Он ограничива
ется лишь замечанием о неясно решетчатой стенке в результате разви· 
тия крупных пор. У тарбагатайскоii формы удалось nрос.~едить pacno· 

137 



Jюжение пор , которые находятся как на гр а нях, так н на ребрах 

(табл. XVII, фиг . 5). Последнес обстоятельство нескоJl ЬКО затр удняет 
~ыяснен~е систематического положения рода , так как представители 
'одсеыеиств (Тhес11пае и Aпtheгol!tmae) семейства Theciidae, выделен
ных Б. С. Соколовым (195_~, стр. 146 и 148), характеризуются иным 
расположением пор: у Тhеснпае поры находятся н а гранях, у Aпthero
lltmae- в углах. Нам I<ажется целесообразнее остав нть род Sompho
pora в составе подсемейства Theciinae, куда его включает Б. С. Соко
лов (1955, стр. 147), принимая во внимание сходство строения пластин
чатых септ, имеющих широкое основание в периферийных частях по
липняков. 

Somphopora stellata S с h а r k о v а sp. ПО\. 

Табл. XVII, фиг. 1-7 

Г о JI о тип - Somphopora stellata sp. nov. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз. Верхний силур, нижняя часть лудловекого я руса. 

д и а г 11 о з. Полиnняк небольших размеров, грушевидной или не
правильно желвакаобразной формы. К ораллиты мелкие округленно
звс'!дчатыс, диаметроil! 0,75-1,3 A!At. Стенки, тонкие в цент'ральной части 
nолипняка, утолщаются к его периферии. Крупные и многочисленные 
поры расположены на ребрах и гранях кораллитов; диаметр пор 0,2--
0,3 лш. Днища тонкие; пнтервал ыежду ними 0,4-1,7 лt,lt . Развито 
шесть пластинчатых септ. 

М а т еР и а л. Пять полипияков удовлетворительной сохра нности. 
Оп и с а н и е. Полипняки имеют грушевидную или пеправилыю 

желвакаобразную форму. Крупные полипняки достигают в диаметре 
75 A!AI, длина их 90-100 Аt.м; диаыетр мелких полипняков 25 млt. Ко
раллиты мелкие, округленно-зведчатые; диаметр их 0,75-1,3 лн1 . Чаще 
встречаются коралJJиты средних размеров. Толщина стенок в це нтре 
полипняков обычно не превышает 0,05 мм, но на периферии она воз 
растает до 0,1-0,15 J!!At. В продолuном сечении видно что стенки слабо 
изгибаются. Межстенный шов отмечается лишь в ;онах утолщенных 
стснrж в виде темной или светлой полосю1. Такая же полоска отходит 
от шва в септы (табл. XVII, фиг. 4). 

Поры расположены на граиях и ребрах кораллитов. Они крупные, 
многочисленные, в результате чего стенка в поперечном сечении к а · 
жет:я сильно разорванной. Диаметр пор 0,2-0,3 ;IlM, расстояние 
."JJe",дY ними 0,2-0,4 мм. Днища тонкие, горизонтальные, реже- изо
гнутые или наклонные, неравномерно распределенные; расстояние 
между ними от 0,4 до 1,7 .~н.н. Иногда днища в соседних караллитах 
расположены на одном уровне и образуют короткие цепочки. Септы 
пластинчатые, обычно их 6. ДJшна септ 0,25-0,4 J!IM. В центре полиn · 
Юiков септы тонкие, на нериферии они, так же как и стенка, утолща · 
ются и приобретают форму зубцов (табл. XVII, фиг. 2). 

СРавнен и е. Описываемый вид мы относим к роду Somphopora 
на основании сходного строения караллитов в периферийной части 
полипняков. Здесь караллиты имеют утолщенные стенки и разделя 
ются межстенным швом, от которого в зубцевидные септы отходит та · 
кая же полоска. Аналогичное строение чашки караллитов изображено 
У Линдстрема (1883, табл. VII, фиг. 2). От единственного описанного 
в .~итературе вида Somphopora daedalea L i n d s t г о т ( 1883, стр. 52, 
табл. VII, фиг. 2-5) тарбагатайская форма отличается более мелкими 
караллитами (у Somphopora daedalea диаметр караллитов 1-2 м.м). 
Другие размеры Линдстрем не приводит. Somphopora stellata по оч ер 
таниям караллитов (особенно в центре полипняков, где караллиты 
имеют тонкую стенку) обнаруживает сходство с родом Artfherolites 
S о k о 1 о v (Б. С. Соколов, 1955, стр. 148). Тарбагатайская· форма от· 
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с<ичается от него расположением пор как на гранях кораллитов, так 
и на ребрах. 

М е с т о н ах о ж д с н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта Т ар· 
багатай , правый берег р. Аягуз, у впадения в нее р. Терсайрык, об н. ~ 1 
(сборы 1957 г. ); левый берег р. Аягуз, ниже впадения в нее р. Терсаи
рык, обн. 29 (сборы 1957 г.), обн. 77 (С. Н. Го.1Ь!шева, сборы 1955 r.). 
Верхний силур, нижняя часть лудловекого яруса. 

СЕМЕйСТВО FAVOSIТIDAE DANA, 184б 

(emcпd. MILNE-EDWARDS et HAIME, 1850; emeпd. SOKOLO\', 1950) 

ПОДСЕМЕйСТВО РАС А Е О F А \1 О S 1 Т 1 N А Е SOKOLO\·, 1950 

Род Palaeojavosites Т \V сп h о f с 1, 1914 

Хар;нтеристику рода см. на стр. 116. 

Palaeo[avosites aff . balticus (R u k !1 i n) 
Yar. porosa S о k о 1 о\' 

Табл. XVIII, фиг. 1 и 2 

Диагноз. Полинняки массивные, сложены IIОЛI!Гоналыiыми диф
ференцированными кора.1литами; диаметр их 1-2 .11.11. Толщина еР.:· 
нок 0,05-0,1 J!!M. Поры расположены на ре.брах кораллитов; диаметр 
пор 0,25-0,4 лtлt. Днища горизонтальные, пря,шс· интерва:1 между 
ними 0,8-1,7 мм. Шипы отсутствуют. 

М а т ер и а л. Несколько полных полипняl\ов и обломков удовле
rворитеJiьной сохранности. 

Оп и с а н и е. Полипняки ~1ассивные, неправи.1Ы!О грибообразной 
ИJIИ вздутой, желвакаобразной формы; диаметр нх 100-140 .1ш, высота 
около 50 млt. Караллиты полигональные, пяти-шестигранные, реже се

мигранные, дифференцированные по размерам, диаметр их 1-2 лzм. 
Стенки их, врямыс в поперечном сечении, c.1auo изгибаются в про
дольном. Толщина стенок колеблется от 0,05 до О, 1 .н.н. Межстенвый 
шов виден ясно. Поры расположены в углах кора.~.1I!ТОВ, соединяя по 

2, реже по 3 кораллита. Они круглые илн ова.1>оН'IС, !J.иаметром 0,25-
0,4 A!J!!. Расстояние между порами 0,25-0,3 .1ш. Днища прямые, гори
>онтальныс, интервал между ними 0,8-1,7 лш. Иногда !J.Нища в не
СI<олышх соседних караллитах расположены на однпм уровне. Шипики 
отсутствуют. 

Сравнен и е. По типу строения кора.плитов, днищ н пор описы

ваемая форма близка к Palaeofavosites ballicus (R Ll k h i п) yar. ро· 
rosa S о k'o 1 о v (Б. С. Соколов, 1951, стр. 25, табл. V!, фиг. 1-3). От
шчается от него несколько большим диаметром крупных кораллитов, 
большей толщиной стенок и ыеньшим диаметром пор. Кроме того, у т ар· 
баrатайсJ<ОЙ формы совершенно отсутствуют шипы, тогда как у Pa
laeofavosites balticus vаг. porosa они Иi11Сются. Эти отлitчия не даюr 
возможности полностью отождествлять нижнс.лудловских прсдставите

~ей рода Palaeofavosites с Palaeofavosiles balticus \rar. porosa, и мы 
определяем их со знаком aff. 

От Palaeofavosites balticus (R и k h i n) Б. С. Соколов, 1951, 
стр. 24, табл. V, фиг. 3 и 4) тарбагатайская форма отличается большим 
диаметром караллитов и пор, более толстой стенкой. По размерам ко
раллитов наша форма близка к Palaeofavosites poulseni, описанному 
Тайчертом ( 1937, стр. 130, табл. IV, фиг. 4; табл. \1!, фиг. 1). Отлича-
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ется от него большим диаметром п ор, бо .nее р ед 1шми днищами , отсут
ствием шипов, хорошо развитых у Palaeofavosites poulseni. 

Р а с n рос т р а н е н и е и в о з р а с т . Palaeofavosites balticus 
(R u k h i n) var. porosa S о k о 1 о v известен из .пландовер и йских от
ложений Прибалтики н острова Готланд . Близкие формы встречаются 
в нижнем лудлове хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, пра
вый берег р. Аягуз, обн. 23/1 (сборы 1957 г.). 

Род Multisolenia F r i t z, 1937 (emend. S о k о 1 о v, 1947) 

Характеристику рода см. на стр . 126. 

Multisolenia tortuosa F r i t z 

Табл. XVI II, фиг. 3 и 4 

1937. Multisolenia tortuosa F г i t z, стр. 309-351, фиг. 1-6. 
1937. Pa/aeofavosites mirabllis Ч ер и ы ш е в, стр. 13, табл. 11, фиг. la- l c. 
1937. Palaeofavosites mirabllis Черныш е в, стр . 86, табл. Vl l, фиг. 4а-4с. 
1938. Palaeofavosites mirabllis Черныш е в, стр. 149, рис. la-lb. 
1939. Multisolenia tortuosa F г i t z, стр. 512-515. табл. 59, фиг. 3 и 4. 
1950. Multisolenia toгtuosa С о к о л о в, 1950, стр. 222, табл. IV, фиг. 1 и 2. 

Диагноз. Полипинк крупный, nолусферический, линзаобразной 
или nлоской формы. Образован прямыми параллельными или сла бо 
изгибающимися, радиально расходящн~1ися караллитами nолигональ
ной пяти-шестиугольной или nолузамкнутой формы, диаметром ·о,3-
0,7 Mht. Стенки тонкие; диаметр пор-соленИй 0,3-0,35 htм; шипы ред
кие; днища горизонтальные, реже слабо выпуклые и косые; и нтер вал 
между ни~ш 0,2-0,6 h!Al. В кол.~екции имеется несколько обломков, 
по которым без особых затруднений можно восстановить форму по
липняка. 

Оп и с а н и е. ПоJ1ипняк плоской или полусферической формы , 
сильно перекристаллнзован, поэтому трудно проследить распределение 
в нем кораллитов . Караллиты в продольном сечении довольно одн[)· 
образные, слабо изгибающиеся, в поперечном сечении они округлые. 
полузамкнутые, реже пяти-шестисторонние. Диаыетр караллитов 0,3-
0,6 .м,н, реже 0,7 A!At. Чаще встречаются мелкие формы. Толщина сте
нок О,р3 A!At; в продольном срезе караллитов они извилистые, что обус 
ловлено наличием пор-солений. На продольном срезе хорошо видны 
солении. Поры-солении имеют диаметр 0,3-0,4 АШ. Они расположены 
правильными рядами по у г лам кораллитов. Днища горизонтальные , 
иногда выпуклые или косые; расстояние между ними 0.3-0,5 АШ, что 
составляет восемь днищ на отрезке 3 мм. Шипы прослеживаются очень 
редко; по-видимому, это связано с результатом перекристаллизации 
материала. 

Сравнен и е. Описанная форма имеет полное сходство с Multi
solenia tortuosa F г i t z ( 1937) и Palaeofavosites miraЬilis Т с h е г n у
с h е v ( 1938). 

Распростран е н и е и в о з рас т. Multisolenia tortuosa встре 
чается в венлакских отложениях Америки ( лакпорекая формация); 
в верхней части лландоверского яруса и венлакского яруса северных 
областей СССР, в Сибири и Средней Азии; в венлаке и в лудлове 
Центрального Казахстана; в веНJlОкских и лудловских породах хребта 
Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, в 2 к.м 
южнее могильника Урка, обн. 26 (сборы 1957 г.); водораздел рек К а · 
расу и Аягуз, обв. 30 (сборы 1957 г.). 
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Род Mesojavosites S о k о 1 о v, 1950 

Характе р ис т ику рода см. на стр. 11 7. 

Mesofa vosites ajaguensis В а г s k а j а sp. nov. 
Табл. XV II 1, фиг. 5 и 6 

г 0 л 0 т ип- Mesofavosites ajaguensis sp. поv. Северный скло!-1 
карасу и Аягуз. Верхний силур , хребта Т а р багатай, водораздел рек 

нижняя часть лудловекого яруса. аеобраз ной формы, 
Диаг н оз Пол и n инк средних размеров, карав 

с плоским ос~ованием. Каралл иты nравильныс, ~н~о~~~п:~;;~~н~~~~; 
тром 1 4- 1 9 Аtм . Стенки тонкие, извилистые, с хо . . , 

~~еединны'м ш~ом. Днища горизонталь ные, редкие, интервал л~~:::с, 
р 0 5-1 3 ,м,11 • Поры круглые , диаметром 0,22 A!At, pacno 
:и~~а-;ри ряда . Один ряд приближен к у г ла~l ~~~а.1литов, строго 
угловые nоры встреч аются редко . Шиnики отсут~;т~р)ош~й сохранности. 

м а т ер и а л Крунные обломки полиnияков х ой 
0 писан и е.· Пол ипняк караваеобразной или слегка вь~~~нут о

формы. Наибольший диаметр полипияков 1:0 лt,н, А~~~~~а~~ют ~р~з-
раллиты довольно правильные, близ:и~о по встор~~~-ются семиугольные; 
матические пяти-шествугОJi ьные, р д р 1 О \!А! Тол-

, 1 о 1 9 лtлz преобладает 1 4- 1,6 ,шz, редко , , · 
~~~н:е~~е:~к O,Ol л;ы; он~ извилистые, с ~орошо выраженным ~~e~f~~~~~~ 

д оризовтальные тонкие, прямые, реже- ела 
швом. нища г 0•5_ 1 26 лш, реже 1,6 лш, что составляет 
~:::~ ~~~с~о:_и~:;:::еу вю~:~ м:н. П;ры расположены нПа гранях в д~~: 

б иже к угпа~1 кораллитов. рослежено 
три ряда; один ряд же:ных тлов.ых пор. Они И~lеют правильную 
сколько хорошо выра . · 0 ~2 А!А! Mesofavosites ajaguensis по рас
круглую фор~iу; ищ~~~~~~~с~~ст~ стено.к имеет большое сходство с nред-
положению пор Mesofavosites Септальные шиnики отсутствуют. 
ставителями рода Рассмотренн~IЙ вид обнаруживает некоторое сход-

С p;e~~f~~;~i~~s asiaticus с h е k h о v i с 11 \' а г. isomorplza С h е k h о
ство с . . ый описан в. д. Чеховнч нз лудловских ОТ· 
v 1 с h (т litt.)' котор ·ребта Но Mesofavosites ajaguensts характе· 
ложений Туркестанского х · азмером 

см ясно выраженных рядов угловых пор, Р 
ризуется отсутстви ," отс rтствие~l шипиков . 
кораллитов, частотои днищ и )о 3 рас т Северный склон хребта 

М с т о н ах о ж д е н и е и в · 1957 · Тарбаг~тай водораздел рек Карасу и Аягуз, обн. 29 (сборы г.). 
Верхний си~ур, нижняя часть Jlудловского яруса. 

ПОДСЕМЕйСТВО FAVOSIТINAE D А N А, 1946 (emend. S О I< О L О V, 1950) 

Род Favosites L а m а r с k, 1816 

Характеристику рода см. на стр. 128. 

Favosites jaaniensis S о k о 1 о v 

Табл . XIX, фиг. 1 и 2 

1933 Favos1tes gotlzlandtcus Т г 1 р р. стр 105, табл Х!, фиг. 2-4. 
1952: Favosaes 1aamensts С о к о л о в, стр 31, табл Xl!, фщ·. 1-4. 

д и а г н о з . «Полиnняк небольших размеров, полушаровидной 

фо мы. Образован радиально расходящимися, сильно днфференциро· 

rа 1~ными по величине, призматическил1и караллитами диаметром 1 ,O
L,.5 м.м. Стенки пря~1ые, очень тонкие (0~05 лш), днища редкие, равно
м'ерно расnределенные: интервал 1 ,5-3,;:> МА! . Поры сравнительно мел 
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кие, располагаются в два ряда. Днаметр пор около 0,2 At.M. Шиnики
развиты слабо» (по Б. С. Соколову, 1952). 

М а т ер и а л. Несколы<а крупных облоыков полиnняков. 
Оn 11 с а н н е. Полнпняк нес1<алыю уплощенной, 1<араваеобразноii 

формы. Диаметр nолипняка 160 ,юt, высота 50 AtAt. Полипняк образо
ван радиально раслодящиыися 1\Ораллита~ш многоугольноii формы. 
Крупные караллиты имеют се~IИ-весьмиугольную, реже одиннадцати
угольную форму, мелкие караллиты четырех-шестиугольные. По раз
мерам караллиты сильно дифференцированы: диаыетр их от 1,0 до 
4,2 Al.lt, j)едк_о 4,4 .ltAt. По распределению караллитов nолипняки Favosi
tes Jaantensts имеют большое сходство с Favosites forbesi; кроме того, 
1,рупные караллиты окружены бо.1ее мелкими. Стенки тонкие, прямые, 
толщина · их около 0,0::> лш. Днища тонкие, горизонтальные, редкие; 
интервал между днищами 1,2-3,6 AtAt. Поры ыелкис; прослеживаются 
очень плохо (только на поперечных срезах кораллитов); расположены 
в два ряда; диаметр их ие превышает 0,2 .нд Шипы прослеживаются 
очень слабо, на некоторых срезах совершенно не обнаруживаются. 

Сравнен и е. Рассматриваемый вид имеет большое сходство 
с Favosites jaaniensis S о k о 1 о v, который описан Б. С. СоколовLIМ 
(1952) из венлакских отложениii острова Сааремаа. Казахстанекая 
форма отличается большим размером колоний. Этот признак не может 
препятствовать отождествлению рассмотренных форм, так как он за 
висит от климатических условий. 

Распростран е н ие и в о з р а с т. Favosites jaaniensis встреча
ется в венлакских отложениях Прибалтики; обнаружен также в нижне
лудловских породах северного склона хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северньн"1 склон хребта Тарбагатюl. во
дораздел рек Карасу и Аягуз, обн. 29 н 21 (сборы 1957 г.) . 

Favosites forbesi М i 1 n е · Е d w а г d s et Н а i т е 
var. multiperforata Т с l1 е r n у с 11 е v 

Табл. Х!Х, фиг. 3 и 4 

1937. Fauosнes iorbesi М i 1 n е-Е d \V а r d s е ! Н а i т е va 1· . multiperforata Черны-
111 е в , стр. 73, та бл. 1 !, фиг. 2а-2Ь ; рис. 2. 

4 и а г н о з. Полипняк выпуклыii, nриближающейся к полусфери· 
ческои, формы . Кораллыы расположены радиальными рядами. По 
размерам они неоднородны: крупные- семи-девятиугольные окру· 
жены ыеньшнми- четырех-шестиугольными. Днаметр крупных корал
литов 2,6-3,0 ,I!Jit, мелких -0,9--' 1,2 .м,н. Крупные караллиты имеют 
округлое очертание ; расположены они приблизительно на одинаковых 
расстояниях друг от друга. Стенки тонкие. Днища полные, прямые или 
сл егка изогнутые, число их варьирует от 7 до 9 на 3,5 м.м длины. Шнпн 
мелкие, короткие. Поры круглые, днаметром 0,2-0,25 мм; расnоложенн 
" один-два , а может быть и в три ряда. 

М а т ер и а л. Несколько крупных обломков полнnняков. 
Оn и с а н и е. По обломкам полнnняков, имсющихся в нашей кол

лекции, определяется полусферическая форма поJJипняка. Кораллиты 
распределены радиальными рядами. Днаметр караллитов 0,9- 3,0 MAI. 

днаметр крупных караллитов 2,0-2,9 лtм, реже 3,0 мм, расположены 
они приблизительно на одинаковых расстояниях друг от друга· обна· 
ружены более метше кор~ллн~ы днаметром 0,9-1,2 мм. По' стру1<· 
туре караллитов тарбагатаискни подвид имеет сходство с Favosites 
~o~best. Крупные караллиты многогранные, семи-девятиугольные, из-з1 
4 е о они и~огда кажутся округ ленными. Мелкие караллиты имеют по 
-6 гранеи. Толщина стенок не превышает 0,1 лtм; на внешней их сто· 

роне прослеживаются тонкие дугообразные складочки. Днища пол· 
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ные- прямые или слегка изогнутые; расстояние между ними 0,25-
0 8 мм; что составляет 7-9 днищ на 3,5 лt,а длины. Шипы короткие, 
м'елкие. Поры круглые, диаметром 0,2-0,25 AtAt. Ввиду плохой сохран· 
ности материала не представляется возможным изучить распределе

ние пор в рядах. Ряды пор прослеживаются nлохо; на узких каралли
тах наблюдается один или два ряда пор; на крупных кораллитах, по
видимому, было два-три ряда пор. Расстояние между лорами в верти
кальных рядах 0,25-0,3 MAt. 

Сравнен и е. Описанная форма по многочисленности пор, по 
однородости крупных кораллитов, отстоящих примерно на равных рас· 

стояниях друг от друга, по преобладанию мелких кораллит?в имеет 
полное сходство с Favosites forbesi М i 1 n е-Е d w а r d s et Н а 1 т е var. 
multiperforata Т с h е r п у с h е v ( 1937). По-видимому, оче~ь близкой 
формой к описанной разновидности является вид Fovosttes forbest 
М i 1 n е-Е d w а r d s et Н а i т е, описанный Б. Б. Чернышевым (1951, 
стр. 21, табл. 11, фиг. 1-5). Нетипнчным Favosites forbesi является и 
форма, описанная Л. Б. Рухиным (1939, стр. 216, табJI. 111, рис. 6; 
табл. 1V, рис. 1 и 6). Скорее всего это- разновидность Favosites for
besi, которая отличается от тарбаrатайскоrо вариетета более мелкими 
порамн и бoJiee частыми днищами. В настоящее время вполне наЗрел 
вопрос о пересмотре объема вида Favosites forbesi, на что указывал 
Б. С. СокоJюв еше в 1952 r. К описанной форме по ряду признаков 
приближается Favosites forbesi М i 1 n е-Е d w а r d s et Н а i т е var. 
magnicellulata О Ь u t (Обут, 1939, стр. 93, табл. !, рис. 9 и 10), кото
рый переописан В. Д. Чехович (ри·с. 195; табл. XIV, фиг. 3 и 4) как 
самостоятельный вид Favosites magnicellulatus. Последний отличается 
от тарбагатайской формы более крупными караллитами (диаметр 
крупных караллитов 2,8-3,5 Аt.м), овал.ьными порами, иногда распо
ложенными в два-три и даже в четыре ряда. 

Р а сп ростр а не н н е и в о з рас т. Favosites forbesi var. multi
perforata встречается в верхнесилурийских отложениях Новой Земтr. 
На северном склоне хребта Тарбаrатай он обнаружен в нижней части 
лудловекого яруса. 

М е с т о н а хождение. Северный склон хребта Тарбагатай. водо
раздел рек Карасу и Аягуз, об н. 29 и 26 (сборы 1957 г.). 

Favosites subforbesiformis В а r s k а j а sp. поv. 
Табл. XIX, фиг. 5 11 б 

Г о л о тип- Favosites subforbesiformis sp. nov. Северный склон 
хребта Тарбагатай, водораздел рек Карасу и Аяrуз. Верхний силур, 
нижняя часть лудловекого яруса. . 

Диагноз. Полипняк массивныii, невысокий. Караллиты распо
ложены радиально и характеризуются быстрым почкование~!; диаметр 
их 1,2-2,3 .!UI. Стенки тонкие. Днища прямые, интервал ыежду ними 
0,36-0,72 мм. Поры мелкие, диаметром 0,1 мм; расnоложены в два 
ряда. Шипики отсутствуют. 

М а т ер и а л. Несколько обломков массивных колоний. 
Оп и с а н и с. Пnлипняки имеют уплощенную форму, с круглым 

основанием. Ра з мер их по обло~шам установить не удалось. Кораллиты 
расходятся радиально. По величине они заметно дифференцированы: 
наиболее крупные- ссми-весьмиугольные; диаметр их достигает 2,3 At,\! 

(редко 2,45 ,нлt); диаметр мелких каралЛитов 1,2 AtM. Стенки каралли
тов тонкие; толщина их около 0,05 лtм, но местами в нериферической 
части достигает 0,07 ,нм. Срединный шов заметен очень слабо. Днища 
тонкие , riрямые или слабо прогибающиеся; интервал между ними 0,36-
0,72 .1ш, что составляет 6-7 днищ на отрезок в 3,5 .MAt. Поры редкие; 
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расположены в два ряда на гранях; диаметр их 0, 1 лtм. Шипики 
отсутствуют. 

С р а в и е н и е. По внешнему виду представители этого вида имеют 
сходство с Favosites subforbesi S о k о 1 о v и Favosites forbesi М i 1 n е
Е d \V а г d s et Н а i т е, а также характеризуются четко выраженной 
дифференциацией кораллитов, мелки~ш лорами. От Favosites sub[or
besi S о k о 1 о v тарбагатайская форма отличается более крупными ко
раллитами, диаметр которых 2,3 11 даже 2,4 A!At, более частым распо
ложением днищ и редки~Iи лорами. От Favosites forbesi Е. et Н. (1854, 
табл. IX, фиг. 2с и 2d) тарбагатайская форма отличается более круп
ЕЬI~IН, 110 ~1енее днфференцироаан11ыыи J<ораллнтами, отсутствием 
шипов и наю1чием мелких и редких пор. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта 
Тарбагатай, водораздел рек К:арасу и Аягуз, обн. 29 (сборы 1957 г. ) . 
Верхний с11лур, нижняя часть лудловекого яруса. 

Favosites squamulus В а г s k а j а sp. поv. 

Табл. ХХ, фиг. 1 и 2 

Г о л о тип- Favosites squamulus sp. поv. Северный склон хребта 
Тарбагатай, водораздел рек К:арасу н Аягуз. Верхний силур, нижняя 
часть лудловекого яруса. 

Д и а r н о з. Полнпняк массивный, плоский, крупных размеров. 
К:ораллиты призматические, прямые или плавно изгибающиеся от по
верхности субстрата. Они очень однообразные по размерам и форме; 
диа~Iстр их 0,5-1 ,О лиt; преобладают крупные экземпляры. Стенки тон
кис, иногда толстые. Интервал между днищами 0,2-0,6 AtA!. Поры круг
лые, распо.~ожены в один-два ряда; диаметр их 0,14 Аt.м; интервал 
между ними 0,18 лtлt. Шипы чешуевидные. 

М а т ер и а л. Одна полная колония. 
Оп и с а н и е. Полипняк массивный, приближающийся к диска

идальной форме. Наибольший его диаметр 155 ,им, высота 30 лut. Ко
!Jал,lиты пли прямо отходят от субстрата, или заметно изгибаются. Они 
имеют пяти-шестиугольную, реже семиугольную форму. Диаметр их 
0,5-1 ,О лt.н. Чаще встречаются караллиты диаметром 0,8-1 ,О лtм, 
rеже 1,15 лtлt. Сте!'~<И пря~Iые или слабо извилистые, с хорошо выра
женным срединным швом. Их толщина 0,04- 0,05 ,н,н. В некоторых 
случаях толщипа стенок достигает 0,11-0,14 лtм. Днища прямые или 
изогнутые, тонкие; интервал между ними 0,2-0,6 млt, а в сближенных 
участках он составляет 0,07-0,11 млt. Шипы прослеживаются только 
в караллитах с толстыми стенками; они чешуевидные, чем напоминают 
сквамули Squameo[avosites. Особенно ясно шипы выражены в продоль
ных срезах. Поры круглые; расположены в один, реже в два ряда; дна
метр их 0,14 мм; интервал между лорами 0,18 мм, т. е. 7 пор на отре
зок В 3 А!М. 

Сравнен и е. Favosites squamulus не имеет сходства с описан
ными в литературе другими представителями рода Favosites. От Favo
sites (Squameofavosites) saamicus С l1 с k h о v i с h vаг. minima С h f'· 

k h о v i с h, описанного В. Д. Чехович (in litt.) из лудловских отложениИ 
Южной Ферганы, тарбагатайскиИ ПI!f\ отличается большей однород
!JОстью кораллитов, заметной" извилистостью стенок, одно-двурядны~1 
гасположениелi пор, слабым развитиеw чешуй. Соr10ставить каменны й 
матервал н шлнфы нам не удаJюсь. По-видимо~Iу, нами описаны оченп 
родственные формы. Они имеют большое сходстао с аидом Squameofa
vosiles(?) novae sp. поv. [найден в этом же обнажении (обн. 30/7)]. кото
рый представлен только одним обломком nолиnняка. Squameofavosi
tes(?) novae sp. nov. отличается большими размерами кораллитов, 
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едкими и более крупными норами, часто и равномерно располо•ч~!~ы~и днищами и особеюю многочисленными типичными скваму-
~~=и. развитыми у Favosites squamulus то~ько в ?.nред~~е~~~~т:о;:;~ 

Место н а хождение и а оз рас т. еверн.ыи скл няя часть 
багатай, водораздел рек Карасу и Аягуз. Верхнии силур, ниж 
1удловскоrо яруса, обн. 30 (сборы 1957 г.). 

Favosites stepanovi К о v а 1 е v 5 k У 

Таб.1. ХХ, фиr. 3 11 4 

I'JU9. Favosites golhlandicus Степ а н о в,_ стр. 169. табл. 32, фlfr. 1. 
196!1 Favosiles stepanovi К о в а л е в с к и и, стр. 176, 

и а г н о з Полипняк массивный, полушаровидной формы, cpeд

HIIX ~азмеров. · К:ораллиты призматические, неравно~е~~:~ее; и::а:З~:f-
. 1 2-2 5 АШ. Стенки тонкие, извилистые. Днища р О 3 млt· 11х , , 0 3 1 2 лш Диаметр пор , ' б<~ющиеся. Интервал между ними ' -р' ря;а Септальные шипики 

OHII расnолагаются на гранях а одни-т и . 

отсутствуют. пных обломкоа. по которым легко м а т ер и а л. Несколько кру 

восстанавливается форма полиnняка~видной формы. Некоторые nолип-
Оn и с а н и е. Полипняк nолу:~р а в ильное округлое очертание. Наи-

f!Я ю1 в основании имеют не все г д Р 30 40 мл Караллиты ~ .. иnняка 120 .oltA1 высота - · .. О оольшии диаметр nол 0•6 аз я ~1ассивную построику. т 
расположены в полипняке nлотно,одя~ пtав~льными радиальными ря
цеитра полнпняка к краям они <:тх ы п еобладает диаметр 2,0-
'<амн. Караллиты многоуrо~~;~: 1\.~е;:~е' ко~аллиты, диаметром 1,2-
2,6 лtм, но встречаются ; 04-0 05 ,\tAt. Они nрямые или слабо извили-
1,6 лtм. Толщин~ стенок , ~рослеживается. Поры имеют округлую 
.:тые. Срединвыи шов хо~ошо r анях в один-три ряда; днаметр пор 
форму, они рДположен~·к:еа г~ризонтальные или слабо изогнутые. 
0,25-0,3 А!А!. нища тоосле~ивается зональность: есть участки, где 
в нх распределении пр бой (расстояние между ними 0,22 AtAt), 
днища очень сближены между со о 6 1 26 мм) По 
'f участки с редким распределением ст(рре~~С:т~:ниг~ра~ . .; ~аще. Шиnы 
следний интервал \lежду днищами в 

совершенно стсутствd'юит~анная форма полностыо отождествляется с Fa-
C равнение. п 1 k О. П. Ковалевскиl\.1 ( 1960) coвep-

vosites stepanovt К 0 v а е v ~ J~вый внд Favosites stepanovi, голоти
шенпо обосновано выделяете а ТО'I<дествснная «Favosites gotblandt· избирается форм . ' .. " пом которого ( 1909 стр 58) и·J окрестностеи озера uaл-
cus», oOпиc;IIIIaя_tCтeng~;~f;~~icus L а m.a г с k. выде.~енныii Ковалевским 
хаш. т avost es описанная памп форма отличаются более мел-шщ а следоватеJIЫIО и · .. .. енкой 

' < , 1 и кора 1 ~ИТаМИ ТОНКОИ 11 ИЗВИЛИСТОI\ СТ , кими и иеравновелики~ т F~vosilcs' alas!Jensis Т с h с г n у с h е\ 
отсутствием шнпiii9I<Зо~. О J 1 табп 1 фиг 5а - Ь) описываемая нами 
(Б Б Чернышев, • стр. ' · · ' · располо о·н,~ отличается меньшими размерами кораллитоа, редким . -ф 1 более крупными лорами. От Favostfes adavet ensts S o~~f;I~E'~ (~."'t: Соколов, 1951, стр. 92, табл. XXXV!I, фиг. 1-3) тарба
rатайсi<ий вид отличается более ~1елкими и более правильными корал
литами круnным!! лорами, отсутствием шип11коа. 

р а' сп р 0 стран с н и е н в о з рас т. Расnространен в нижнелуд
ловских отложениях Западного Прибалхашья и северного склона 
хребта Тарбагатай. .. т б .. 

м е с т 0 н ах 0 ж д е и и е. Севервыи ск.~он хребта ар агатаи, во-
дораздел рек Карасу и Аягуз1 об н. 30 (сборы 1957 г.). 
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Favosites subgotblandicus S о k о 1 о v 

Табл. ХХ, фиг. 5 11 6 

1952. Favosites subgolhlandicus С о к о л о в, стр. 45, та6л. XVII, фиг. 1 и 2. 

Д н а г н о з. Полипняк полушаровидной формы. Караллиты по,1 и. 
гональные, правнльные, диаметр их 1,8-2,5 A!Al. Стенки тонкие. Поры 
расположены на гранях в один ряд; диаыетр их 0,2 A!At. Днища нахо 
дятся на расстоянии 0,25-0,6 лш друг от друга. Шипики редкие. 

М а т ер и а л. Одна неполная колония. 
Оп и с а н и е. Поюшняк имеет полушаровидную форму. К ораллиты 

полигональные, довольно правильные, в основном пяти-шестигранные, 
диаметр их 1,8-2,5 АШ, преоб.~адает диаметр 2-2,2 лш. Стенки пр я 
мые, тонкие; толщина их не превышает 0,05 ,1ш. Поры редкие, диамет
ром около 0,2 ,нм, расположены в один ряд на гранях караллитов 
Днища горизонтальные, пряш.rе или слегка прогнбающиеся в центре 
Расстояние между ними достигает 0,25-0,6 лш. Шrшиrш довольно 
редкие, тонкие, с острыми концами; длина шипиков до 0,2 лtм. 

Сравнен и е. Описываеыыii вид обнаруживает наибольшее сход
ство с Favosites subgothlandicus S о k о 1 о v. Их сближает правильное 
строение и разыеры кораллитов, характер днищ и шипов. Правда, 
у тарбагатайского вида нескольr<о мельче поры, но они ваблюдались 
только в поперечном срезе. От близкого вида Favosites fungites S o
k о 1 о v (Б. С. Соколов, 1949, т. II, стр. 79, табл. VI, фиг. 7 и 8) тар
багатайская фор~rа отличается более дифференцированными по раз
мерам пяти-шестигранными караллитами (для Favosiles fungites ха
рактерны шестигранные кораллиты) и редкими шипиками. 

Распростран е н и с и в о з р а с т. Favosites subgothlandicus 
S о k о 1 о v распространен в лудловских от.1ожениях Прибалтики и 
Средней Азии. На северном склоне хребта Тарбаrатай вид встречен 
в нижней части лудловекого яруса. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, пра
вый берег р. Аягуз, у впадения в нее р. Терсайрык, обн . 21 (сборы 
1957 г.). 

Favosites ramiformis S с h а г k о v а sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 1-3 

Г о л о тип- Favosites ramiformis sp . nov. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз. Силур, нижняя часть лудловекого яруса. 

Диагноз. Полипинк цилиндрический, ветвящийся, сложен мно
гоугольными, резко дифференцированными кораллитами; диаметр их 
0,5-2,2 мм. Стенки, тонкие в центре полипняков, слегка утолщаются 
в их периферийных частях. Поры распо.1ожены в два-три ряда на гра
нях кораллитов; диаметр пор О, 15 ,н,н. Днища тонкие. Интервал между 
ними О, 1-0,6 Al.l!. Шип!iюr мелкие, распредс.1ены неравноыерно. 

М а т ер и а л. Около 20 экземпляров ветвящихся полипняков, за
ключенных в породу. 

Оп и с а н и с. По.1ипняки цилиндрические, ветвящиеся; диаметр 
ветвей колеблется от 5 до 10 Аz"н; в ~rестах ветвления он увеличивается 
до 15-20 дl,!l . Длина отдельных ветвеii досшгает 60 "1ш. Караллиты 
веерообразно расходятся от оси полипняка и открываются почти пер
пендикуJiярно к его поверхности. Дифференциация караллитов значи
тельна, диаметр их 0,5-2,2 ,;z,н_ Число граней также колеблется в до 
вольно широких пределах. Крупные караллиты обычно имеют 7-10 
граней, иногда их число увrличивается до 14. Мелкие караллиты более 
правильных очертаний; число граней у них- от 3 до 6. Толщина сте
нок 0,05-0,1 ,нАz, а к периферийным частям полипияков возрастает 

до 0,15-0,25 AlA!. В продольных сечениях иногда ~южно наблюдать 

слабые изгибы стенок. Межстенвый шов прослеживается четко. Поры 
круглые, диаметро~r 0,15 AtAt, расположены в два, реже в три ряда 

вдоль граней. Иногда они сильно приближаются к ребрам корал.ш
тов. Расстояние между лорами 0,1-(),2 ,1/Al. Днища тонкие, часто рас
наложенные, горизонтальные, реже- вогнутые ил~1 расщепленные. Ин 
тервал между ними составляет от О, 1-0,2 до О,о AIM, постепенно ~о: 

l<ращаясь от центра полипияков " их новерхности. Шипики широко 
конические, мелкие, длиноi'i до О, l .llAI. Иногда шипы слабо развиты !1 
нчеют внд небо.1ЬШ!iх бу1 орков. Распреде:1ены в полипняi,ал они 

неравномерно. 

Сравнен и е. Favosites ramifor~nis относится к ветвистым фаво
зитидам из группы Favosites coreamtomus S о k о 1 о\' (Б. С. Соколов. 
1952, часть III, стр. 53, табл. ХХ, фиг. 3-6), от которо1·о о и от.1~ча

ется большими раз;.rерами кораллитов, :~rеньшим дна~rетро~r поу._ ?,оль
шим числом их рядов и некоторы:~rи другими признаr(а~ш. К э1011 же 
группе видов, видимо, следует относить и формы, выделенные Л. Б. Ру
хиным, которые он назвал Favosites forbesi Е. et Н. var. coreamcus 
(Ozaki) [Л. Б. Рухни, 1937, стр. 45, табл. Vll, _рнс. 3~11], непр<:
вильно объединяя их с Favosites coreamcus О z а k 1 (Ozakr, 1934, стр~ '
табл. XIII, фиг. 4 и 5). Последний, по мненню Б. С. Сокол~ва \.19<:>2. 
стр. 54), скорее принадлежит к роду Striatopora. Тарбагатаискии вид 
отличается от форм Л. Б. Рухина большii!II диа~rетро:11 кора,1литов ,, 
пор. Favosites ramiformis сходен по строению кораллнтоiJ 

с казахстаиски м видом Favosites sinuosus К о v а 1 е v s ky (ш l!tt.), но 
отличается ветвистой формой полипняка (у Favosztes smuosus пО.1ИП
няк желвакообразный), небольшим уто.~щение~r стена~ в периферии 
полипияков и редкими шипиками. На основании своеооразного строе 

ния караллитов и их больших раз~~еров (в сравнении ~ известными 
видами) можно выделить тарбагатаискую форму в Н?выи вид. . 

Местонахожд·ение и возраст. Севервыи ск.1он хr,ебта 
Тарбагатай правый берег р. Аягуз бm1з впадения в нее р. Терсанрык 
обн. 21/3 (~боры 1957 г.). Верхниi1 сн.~ур, нижняя часть лудловекого 
яруса. 

Favosites aff. llorriЬilis К о\' а 1 е v s k у 
Таб.1. XXI, фнr. ~ 11 5 

Диагноз. Полипня~ цию1ндрическоii фор~rы. Многоугольные ко
раллиты веерообразно расходятся от оси потшняка; диаметр их 0,8 
2,5 ,ид Стенки караллитов толстые. Поры расположены на гранях 
в три-четыре ряда; диа:~1етр пор 0,~5-0,2 .11.11. Днища 1онкие, изогну
тые, с интервала~\ между Н!IМИ 0,2ь-0,4 "IC\1. Шипы д~инньн.' и часто 
расположенные. 

М а т ер и а л. Один нсполныii пО.111ПНЯ!' удовлетворительно:! 
сохранности. _ 

Оп и с а н и е. Полнпняк вьпянутои, цитrндрнчес1,ои фор~!Ь!, диа
:~!етром около 20 ,нм Сложен толстостенными полигона.1ьными кора.1-
литами, веерообразно расходящимися от оси полипняка и J;oco подхо
дящи:~ш к его поверхности. Диаметр их близ поверхности потшняка 
равен 1,5-2,5 .11.11. Основная ~1асса кора.1литов н:~rсет средниii диu~rетр 
около 2 JШ, реже встречаются корал.1иты мельче илr1 крупнее. К центр) 
полипинка диаыетр караллитов у~rеньшается до 0,8-1,5 ,1ш. По:шго

нальныс очертания коралюпав маскируются очень сильным утолще

нием стенок. Эти утолщения придают их внутреННII\1 по.1остям округ
лую форму. Толщина стенок неравно~rерная- от О, 15 ?,-О 0,4 ,н-11. Не
редко стенка имеет четковидное строение. Межстенньш шов за~\еТ"'! 

отчетливо. п'оры круглые и овальные, расположены на гранях корал
литов в три-четыре ряда, иногда крайние ряды смещены к ребрам. 
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Ilopы не всегда распределены в правильные ряды , местами они рас
положены рассеянно. Диаметр пор 0,15-0,2 Аш; расстояние между 
ннми 0,15-0,25 .I!Jit. Днища изогнутые, выпуклые и вогнутые, нахо
дятся на расстоявин 0,25-0,4 МА! друг от друга . На верхней поверхно
сти несут многочисленные остроконические шипы, длина которых до· 
стига ет 0,15-0,35 A!J\!. Септальные образования представлены хорошо 
развитыми длинными, узкоконическими шипами, загнутыми вверх и 
часто почти достнгающими центра кораллитов. Длина их 0,3-0,55 м. 
Некоторые шипы имеют широкие основания, которые обычно слива
ются, в результате чего стенка становится еще более толстой. Внутри 
караллитов насчитывается 16-20 рядов шипов. 

Сравнен и е. Наибольшее сходство описываемая форма обнару
живает с Favosites lюrribilis К о v а l е v s k у (0. П. Ковалевский, 
1960, стр. 179, табл. 32, фиг. 2) из верхнелудловских отложений При
балхашья. Разлнчня наблюдаются в форме полипияков (у Favo
sites ltorriЬilis nолипняки массивные, уплощенные) и в размерах ко· 
j'Э.~.1rпов (у тарбагатайской формы они крупнее). Из-за этих разJrичий 
r свозможно полностью отождествлять тарбагатайский вид с Favosites 
JюrriЬilis, и ~1ы определяем ее как affinites. 

Favosites lrorriЬilis является очень своеобразным видом, отлнчаю
щимся от всех представителей рода Favosites своей толстой четковид
ной стенкой н иногда рассеянным расположением пор. Возможно, что 
он заслуживает выделения из состава рода Favosites в новый род, но 
лому nрспятствует недостаток материала. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Favosites horriЬilis К о v а-
1 е v s k у найден в верхне.~удловских отложениях Прибалхашья. На ce
RE'[HI0\1 склоне хребта Тарбагатай он встречен в лудловских nородах. 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, горы 
,1жс.n.1итау, обн. 30 (сборы 1957 г.). 

Favosites pseudoforbesi S о k о 1 о\' 
var. muratsiensis S о k о 1 о'' 

Табл. XXII, фиг. 1 и 2 
1952. Fuc•osites pseudo{ot·bes• S о k ol о v Уа г. muratsiensis С о к о л о в, стр 52. 

табл. ХХ, фиг. 1 н 2. 

Диагноз. Полипняк массивный, сложен дифференцированными 
r\ораллнтамн, диаметр которых 0,8-2,1 мм. Стенки прямые; толщина 
их 0,05-0,1 АШ, Поры расположены на гранях в один-два ряда; диа · 
метр пор 0,15 J!Ш. Расстояние между соседними днищами 0,4-0,7 А!М. 
Шипики хорошо развиты, но редки. 

М а т е,р и а л. Одна неполная колония удовлетворительной сохран
ности. 

Оп и с а н и е. Полипняк массивный; обломок его имеет вид ТОJl
стого пластинчатого куска высотой до 20 А!М, Караллиты сильно диф· 
ференцираванные по своей величине, пяти-семигранные; диаметр их 
0,8-2,1 MAt. Крупные караллиты (диаметр 1,6-2,1 мм) окружены бо· 
псе мелкими, дию1етр которых 0,8-1,1 А!м. Стенки кораллитов пря· 
\1Ые, неравномерно утолщенные . Толщина их 0,05-0,1 МА!. Межстенный 
шов проелсживается отчетливо. Поры расположены на гранях коралл и· 
тов в один-два ряда, но так как они ваблюдались только в поперечном 
срезе, то не исключена возможность, что число _рядов пор больше. 
Диаметр пор около О, 15 А!А!. Днища горизонтальные, иногда слегка вы· 
пуклые в средней части или с небольшими прогибами у стенки. Рас
стояние между соседними днищами 0,3-0,7 Аtм. Наблюдаются зоны 
разреженных и сближенных днищ: в местах разрежения интервалы 
равны 0,5-0,7 мм, в местах сближения они уменьшены до 0,3-0,4 мм. 
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Шипики длинные, грубые, и~огда слегка загн утые вверх, неравно 
мерно распределенные, длинои 0,2-0,3 А!А!. разновидность · сравнен и е. Наибольшее сходство описываемая С 
обнаружив5аgт с :av~f~esфp::и~~~fes~т S к~~оор~~оv о~~;,ч~-тся о;оо;:~~; 
1952, стр. , та л. • · ' F , ites forbesi ,\\ 1 1п е более мелкими пора ми. От близ_кого видаТ fvos 11 е v (Б Б. Чер-
Е d \V а r19d3s7 е~тНр а71 mт~б~~\!тф;1~~р~1~~~~ рисс1; ~ nт~к~тс) тарбагатаii 
нышев, , · ' ' а 1111тов м е пкими по· екая форма отличается меньшим диамеlром кор . , Fa~osites forbest а ми и хорошо развитыми септальными шипикаШI. , , .. иффе-~- et Н. отличается от рассматрива~~юй на\IИ формы tю~~ьш~II д 
ренциацией караллитов и немного большюt и~::;;~;;уо pseudoforbest 

рас 11 р 0 стран е н и е и в о 3 р а ст. 0 t . . Soko1ov распространен в .1удловскiiх от.lЕ. ct Н. var. mura stensts на северном CKJIOHC жениях (с:юи кау~атума) .. Прибалтики; кp~:.te~;~~~;Iяl\ax (верхняя часп, хребта Тарбагатаи он наиден в луд"1овскю 11 · 
лудловекого яруса)· С .. клон хребта Тарбаrатаи. горi.! м е с т о н ах о ж д е н и е. евервы н с · . 
Караджал, обн. 3070 (11. В. РО\Iанова, сборы 1956 г.). 

Род Hattonia Jones, 1927 (emeпd. Sokolov, 1947) 

Тип poдa-Hattonia etheridgei J опеs, 1927, стр. 438, тзб;I \11 
Верхний силур Австралии. .. полипняк, сложенныii Д и а г н о 3. «Колониальный массивны н И\tеЮШИ\111 ис· ризматическими кора.1литами, весьма правильными п Д редкие располагаются гр) ппаын ключительно тонкую стенку. н:,~~рвалами' ~tежду ними. Севтальвые 
и цепочками со значительными по ы асполагаются в один ряд образования отсутствуют.· Круглые Р р( l.i с с о к о.~ о в. До· Размножение межстенным почкование~!>> ct~67) . . 

АН СССР т LVIII, N2 8, 1947, стр. · клады С . (венлок-лудловскис отложения). .. В о з рас т. илур Б С CoкoJIOB включает ферганекии ВiЦ 
О б щи е за м е ~~ан ::·ос~ова.нии сходного строения караллитов н в состав рода Hatto Но на'I к сожалению неизвестно, в цепочки !' , ' rаспределения днищ .. ого ви~а поры не замечен11ыс Джонсом из-имелись ли У австралииск фо ма 'совершенно лишена пор. По-

~~о~;о~~~б~~:~:;;к~~;и~и~~; ~~Zra отн!сим к роду Hattonia ус.повно 
Hattonia (?) elegans S с h а r k о\' а sp. ПО\ . 

Та6.1. XXII. фнr. 3 б 

н 11 nia(?) elegans sr. ПО\'. Северныii ск.~он хребта Г о .1 oiiт I~n с-нсеа т~чсю;е р. J(улун-Б}ЛЭI\. Верхннi'I силур, НIIЖНЯЯ Т арбагата ' р д . (возможно верхняя часть вешюксl\ого яруса) . 
часть лудл~в~~ог~~~~~~якii желва~ообразноii формы, овальные ИЛII 

Дyl~=I; J(;раЛ.lИТЬI ПОЛIIГОН3ЛЬНЫС, мелкие; диаыетр ИХ 0,45-ВЫТЯН · 11 а гранях коралпитов о 6 мм Стешш тонкие. Поры расположены · в' оди~ ряд; диаметр 11 ор О, 15 .н.н. Расстояние между. днищами 0,2. 
0 8 1 в соседних караллитах они находятся на одном уровне, uбp<t-

, At>~ · Септа - 1 ьные образования представлены \leЛKil\111 зуя цепочки. • 
шипикаыи. or( м а т ер и а л. Око.1о ;rесяти целых поmlllняков сраuнНТl'.'Iьно х ,_ 
шей сохранности. 

1 о 11 и с а н н е. По.1инняки имеют форму желваков, овальных вт 
сильно вытянутых, диаметр их достигает 20-55 ,н ,н; длина 40 80 ,\t,\1 
Караллиты ~ 1 е.~кне, \tногочис.~енные, потtгона пьныс, пятн-шсстнгран 

1!'1 

----

l 
!' 

\ 

1 



ные. Диаметр их не прсвышает O,.J5-0,6 ,н,н. Караллиты разделены 
~1ежстенным швом, которыii четко прослеживается в вид~ темной линии. 
Стенки прямые, тонкие, тrшь слегка утолщающиеся к периферии 
по.щпняка. То.1щнна их от 0,05-0,07 до О, 1 A!At. Поры (диаметр О, 15 млr) 
Jli\Ieют овальную 11.111 круг.1ую форму и расположены в один ряд 
посреди гранеii караллитов (иногда смещаясь к ребрам). Расстояние 
между ними О, 1-0,25 .нАz. Днища составляют характерную особен
ность вида. Они полные- горизонта.1ьные 11.111 вогнутые, в соседних 
караллитах находятся на одном уровне, образуя цепочки, проходящие 
через весь поnи11няк. Расстоявне между днищами от 0,2 до 0,8 лш, 
прнчем сокращение интервала наб.1юдается от центра полипинка к его 
периферии. Септа.1Ьные образования представлены неравномерно раз
витыми мелкими шипиками. В продольном разрезе через полипняк 
наб.1юдается слабое зональное окрашивание скелетных элементов. Раз
~Iножеrше происходило путем 1\Jежстенного почкования. 

Сравнен и е. Мы считаем, что описываемая форма относится 
к роду Hattonia J о 11 е s в том объеме, в каком он описан Б. С. Соколо
вым ( 19-17, стр. 1767). J' ферганских экземпляров Б. С. Соколов обна
ружил поры, о которых не упоминает Джонс в своем описании (Joпes, 
1927, стр. 438). Тарбагатайская форма соответствует дополненному 
диагнозу Б. С. Соколова, с тем лишь отличием, что стенки у нее не 
очень тонкие. Вопрос мы относим к роду Hattonia, выделенному Джан
сом, так как нет большой уверенности в том, что ферганский и австра
.1иikкиi'i виды относятся к одно~1у и тому же роду. От описанных в лите
ратурс Hattonia etheridgei J о 11 е s (1927, стр. 438, табл. XII) и Hatto
nia marina Sokolov (1947, стр. 1766) тарбагатайскиi'r вид отличается 
караллитами гораздо меньших размеров. Большое сходство Тарбага
тайский вид обнаруживает с родом Dictyofavosites, который также 
характеризуется распределением днищ в цепочки. Отличается Hatto
nia (?) elegans отсутствием пор на ребрах караллитов и сквамуJl, 
о которых пишет Н. В. Миронова ( 1957, стр. 88), уточняя диагноз рода. 
Т dкие мелкоячеистые фавозитиды, как Favosites festivus Т с h е г п у
с h е v (1951, стр. 26, табл. V, фиг. 1 и 2), Favosites constrictus (Н а 11) 
var. mastica R н k h i n (1937, стр. 52, табл. IX, рис. 1; табл. Х, рис. 1-5; 
стр. 53, табл. Х, рис. 6-7), Favosites (?) chaetetiformis L е М а i t r е 
( 194 7, стр. 71, табл. XXIV, фиг. 1-4), Sapporipora favositoides О z а k i 
( 1934, стр. 75, табл. XV, фиг. 5-7), от.1ичаются от тарбагатайского 
вида больши:~zи и.1и меньшими размерами кора.~литов и иным распреде
Н'нием днищ. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар-
6агатаii, правый берег р. Аягуз, обн. 23/1 (сборы 1957 г.); среднее 
течение р. Кулун-Булак, обн. 1086 (С. Н. Голышев, сборы 1956 г.). 
Верхний си.1ур, ннжняя часть лудловекого яруса. 

Hattonia(?) parvula S с 11 а г k о v а sp. ПО\. 
Та6.1. XXI 11, фнг. 1 11 2 

Г о .'1 о тип- Hattonia (?) parvula sp. nov. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз. Верхний силур, нижняя часть лудловекого яруса. 

Д н а г н о з. Полипняк желвакеобразной формы, вытянутый. Корал
.11пы многочисленные, полигональные, диаметром 0,4-0,5 A!At. Толщина 
стенок 0,05-0,07 .лrлz. Поры расположены на гранях караллитов в один 
ряд; диаметр пор 0,15 .лш. Вогнутые днища находятся на одном уровне 
в соседних караллитах и удалены друг от друга на 0,25-1,5 лш. 

М а т ер и а .1. Около 10 полип н яков удовлетворительной сохран
ности. 

Оп и с а ни е. Полипняки желвакаобразной формы, овально вытя· 
нутые, диаметром 20-25 .лrлt, длиной 60 ,\!А!. Караллиты мелкие, поли-
15() 

1 

) 0 4 о 5 1111 Стенки их rональные (пяти-шестигранные , диаметра~! , - , с -с~~гка утолщен-
~ продольном сечении плавно изгибаются. ни тонки , ревышает О 05-

. олщина их обычно не п • ные в углах кораллитов, т П ы овальные. 
О 07 MAt. Межстенный шов виден достатачно отчето.д~иllвно.рядо·р диаметр и~ 
' н на гранях караллитов в , · частые, расположе ы 0 1 _о 15 Af,\1, Днища 

О 15 .лrм. Расстояние между ними не превышает , , алтпах нахо
~~лные вогнутые, реже- горизонта.Jьные; в соседних кор з весь полип
дятся ~а одном уровне, образуя цеп~чюr,_проходя~~е о:еtеве1ичивается 
~як. Расстояние ыежду днищами 0,2о Об,r5 ,I!At, ре окраJ'ен~е расстоя-

о 9-1 5 A!l! Во всех по.1иnняках на людается с В цент-
!<> • • • ков к их пернферии. 
ний между днищами от центра по.lипня , но в их перифе-
ральных частях полипияков шипы не наблюдав~:~~~жно являвшиеся 
рийных частях иногда видны образова~.ия, перекриста~лизации они 

~аи:Т~~:~о о:з~:~ень~. чf~з~:ь:;:1ст/:::~~~~ авозможным уверенно гово-
ить о наличии шипов у Н attonra (.) parvul . о а Н at-

р сравнен и е. Описываемый вид мь~ в~~~~~~~~~; ~~~~~~1 (~м. стр. 
юnia условно на том же основа~иtt ч~~а и от Hatt~,}ia(?) elegans этот 
1 49) От всех известных видов а 0 

0 Из мелкоячеистых 
вид .отличается меньшими размерамиО коJ:I;;~~ть~~е сходство с тарба
фавозитид (см. сравнение на стр. 15 ~avosites(?) clюetetiformis L е 
rатайской формой обна~уж~~~с~ фиг 1_ 4) ·особенно формы, oпи
~·\aitre (1947, стр. 71, та л. · 4i таб~. II фиг. 7 и 8). Но 
санные Фонтэном (Fo~taш~, 1954• стр. п~ложсны в' цепочки случайно, 
,- Favosites (?) chaetett[ormts днища рас К оме того Favosites (?) 
обычно же они размещены незакономерно. ре по аз'мсрам кopaл-
chaetetiformis имеет более диффере,нци~~~~~~~:стых Фавозитид Н аttо-
1ИТЫ и мелкие поры. От остальных ме 

nia(?) parvula отличается еще больш:.с т Северный склон хребта Тар-
М е с т о н а х о ж д е н и е 11 в 0 з Р · ов 

)агатай правый берег р. Аягуз. Верхний си.1ур, нижняя часть лудл . 
·кого яруса, обн. 23/1 (сборы 1957 г.). 

ПОДСЕМП1СТВО Е,\\ ,\1 О N S 1 1 N А F: LECQ,\\PTC, 1952 

Род Squameofavosites Т с h е г п У с h е У, 1941 

Т а Favosites lzemisplzaericus ''аг. bohemica рос t а, 
и п род - 102 Богемин Силур, слои Ff2. 

1902, стр. 235, табл. 82 11 ' вныi\ образован IIJJOтнo прилегаю-
Д и а г н о з. Полипн::ли~~:~~~~ как ~ Favosites. Стенки утолщенные. 

щими друг к другу кор П ы распоЛожены по граням кораллитов. 
1нища горизонтальные. е ;~ расположенные продольными рядами на 
Вместо шипов развиты Jе::;,,и, имеют округленно-прямоугольную или 
.:тею<ах кораллитов. ; . 
nрямоугольную форму. " ( "ф ) 

в 0 з рас т. Си.чр (верхюш луд.1ов) девон эи ель . 

Squameofavosites(?) novae В а г s k а j а sp. nov. 

Таб.1. XXI\1, фнг З-Б 

r 0 n 0 т 11 п _ Squameofavosites (?) novae sp. поv. Северный склон 

,ребта Тарбагатай, водораздел рек Карасу и Аягуз. Верхний силур, 
1удловский ярус. .. б азован 

д и а г н 0 з. Потшняк массивньш, крупных размеров, о р 

· е~Jш\!И полигональными кораллитами; диаметр их 0,9-1,26 Аtм. 
~т-~н~и караллитов rолстые, слегка извилистые. Поры круглые; диаметр · 

о 22-0 25 ,~ 1 ,11 : расположены они в один-два ряда. Днища горизон-
JIХ • ' \5\ 



тальные, всюду сопряженные, отходящие от чешуй; интервал межд1 
ними 0,11-0,4 .м.м. Чешуи многочисленные, хорошо развитые, короткие 
широкие, острые. 

М а т ер и а л. Обломки массивного полнпняка. 
Оп и с а н н с. Полипия к массивный, по-видшюыу, крупных разме

ров. Форма его приплюснутая (судя по обломкам), может быть диска
видная. К:ораллиты однородные, полнгональные, с округленными углами 
с внутренней стороны (за счет угловых утолщений стенок). Диаметр 
караллитов 0,9-1,26 лш. Толщина стенок неравномерная-от 0,07 дt 
0,15 ,щ;; в углах она достигает 0,20-0,25 лtлt. Поры круглые, редкие. 
расположены в один-два ря.р:а; диаметр пор 0,22-0,25 лt,н. Днища пря
мые или извилистые, отходят от чешуй; интервал между днищами 
О, 11-0,4 o!!-lt, преобладает О, 14-0,25 ,нлr. I!a 3 лtлt приходится 
16-21 днищ. Чешуи многочисленные, короткие, острые, у основания 
широкие. Особенно хорошо прослеживаются на продольном срезе. 

Сравнен и е. Несмотря на сравнительно хорошую сохранност;, 
материала, имеющегося в нашем распоряжении, проследить развитие 
пор с достаточной четкостью не удалось. Они проележены только в двух 
кораллитах; на поперечных срезах не имеется ни одной поры. По-види
:>!ому, это связано с сильной перекристаллизацией материала. Наиболее 
близкой к описанной нами форме является Squameofauosites tcherny
scheui С h е k h о v i с h (В. Д. Чехович, 1960, стр. 187, табл. 35, фиг. 2: 
в тексте рис. 18) из нижнего лудлова Туркестанского хребта. Тарбага
тайский вид отличается от Squameofauosites tcfLernyscheui более тол
стыми стенками (у туркестанской фор:.Iы стенки имеют толщину 0,3-
0,6 млt), короткими чешуями и более крупными кораллитами. 

М е с т о н ах о ж д е н и с и в о з р а с т. Северный склон хребта 
Тарбагатай, водораздел рек I\apacy и Аягуз, обн. 30 (сборы 1957 г.) 
Верхний силур, нижняя часть лудловекого яруса. 

ПОДОТРЯД ALVEOLIТINA 

СЕМЕйСТВО ALVEOLIТIDAE DUNCAN, 1872 (emend. SAIЩESON, 1896) 

Род Subalveolites S о k о 1 о v, 1 955 

Тип род а- Subalueolites panderi S о k о 1 о v, 1955, стр. 186. 
табл. XXXI, фиг. 1 и 2; рис. 43 в тексте. Эстонская ССР, остров 
Сааремаа (Эзель). Нижний силур, венлакский ярус, CJIOи я а ни. 

Диагноз. Полипняк желвакаобраз ной, караваеобразной или кор 
ковидной формы. К:ораллиты изгибающиеся, косо подходящие к поверх
ности полипняка, в поперечном сечении сильно сжатые, имеющие эллиn
тические или полулунные очертания. Стенки по всей длине корэллитон 
тонкие. Поры расположены в углах кораллитов. Септальные шипиюr 
развиты лишь на лежачей стороне кораллитов; центральный ряд шипи
ков обычно длиннее. Днища тонкие, горизонтальные или изгибающиеся 

В о з рас т. Силур (лландовери-лудловские отложения). 

Subalveolites porrectus S с h а r k о v а sp. поv. 

Таб.1. XXIII, фпr. б " 7 

Г о л о т и п - Subalueolites porrectus sp. поv. Севервыи склон 
хребта Тарбагатай, среднее теченrrе р. К:улун-Булак. Верхний силур, 
нижняя часть лудловекого яруса. 

Диагноз. Полипняк желвакаобразной формы. К ораллиты вытя
нутые, полулунные, овальные или округленно-четырехугольные; размеры 
их 0,5-0,75Х0,2-0,3 ,им. Толщина стенок 0,05-0,1 лш. Поры располо
жены в углах кораллитов; диа\tетр пор 0,15-0,2 At-~t. Днища находятся 
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. га Шиrrики расположены на ниж-на расстоянии 0,2-0,7 лш друг от дру · . бо ше других развит один 
ней стороне караллитов в несколько рядов, •1 ь 

ряд ~и;;~:-р и а л. Одиннадцать полиnияков удовлетворительной сохран 
ности. . tеющихся в нашей ко.1 

Оп и с а н и е. Большая часть полиnняков, и~ на ко на яду с ними 
.lекции, - грибообразной ~~лиф овальн~н ~~~~~- ~:Липняка ~охранrrлас• 
есть колонии пластинчатон ормы. к •пных полипияков 90-120 лr,~. 
о~ а зальная эпитека. Диаметр наиболее · Р} 4о 50 1111 высота н:\ 

. полипияков - .. ' и высота 40-50 ,щt; диаметр ме.1ких , ii овальной или округ 
15-25 лш. Караллиты вытянутые, rюлулунноо_, 075Х02-03 лш. На 

.. ф 1- их размеры е>- • • ' .1енно-четырехугольнои ормь • · ко а~ ;и ты 11 ~1 еют меньшие раз 
начальной стадии развития ?отшня~~ковр С;снки коралтнов довольно 
меры (0,4Х0,3 ,1ш) и более сжаты с ~~ногда толщина нх достигает 
равномерно утолщены (до 0,05 .1Ш) 'п~~вные изгибы стена•\. Овальные 
0 \ ММ. В ПрОДОЛЬНЫХ срезах ВИДНЫ 2 3 кора n "ИТЭ Диа~IеТр ПОр 

' · соединяя по - ·'"' · поры расположены в углах, 0 1 1111 Днища полные, горизон-
О 15-0,2 лtAt, расстояние между ними 'о 7 ', · д уг от друга. Шнnиюr 
т~льные, находятся на расстоянrrи 0,2- ~eii .. c~тogoнe кораллитов. Онн 
расположены в несколько рядов на НI~ЖО 05-0 2 ,н.1t. Среди них выдс 
острые, с широким основание~!, длинпо~~ Wипь; имеются не во все' 
ляется один ряд более крупных шит с~х анности пошшняков. 
кораллитах, что, очевидно, зависит о а ю;!амн Subalueolites porrectu., 

С р а в н е н и е. Вытянутыми ld~ot ~ k о 1 о " (Б. С. Соколов, 1955. 
напоминает Subalueolttes etc!zwa . отложений Эстонии, который oтmr 
табл. XXXI, фиг. 3) из венлакских (О 8-1 лtм) и расnоложением 
чается большим диаметра~ к;p::i~~~~i~es {юnderi s 0 k 0 1 о v (Б. С. Со 
их в неnравильные ряды. тХХХи 1 ф 1 и 2. 1Jис. 43 в тексте) тарбаrа 

1955 р 186 табл " , иг. · колов, , ст · ' · - размерами кораллитов. 
тайский вид отличается меньшими т • Северный склон хребта 

Мест.онахождение и ~~/f(~ ~выii берег), обн. 23 (сборы 
Тарбагатаи, среднее течение р . н t ла! oбrr 1086 (С. Н. Голышеи 
1957 г.); среднее течение р. ~лy12If ( Gоры i956 г.). Силур (венлО\, 
сборы 1956 г.); р. Ак-Чокка, о н. с 
ский ярус и нижняя часть лудловекого яруса). 

Subalueolites porosus S с h а г k о v а sp. ПО\. 

Таб:I. XXIII, фиг. 8; табл. XXIV, фш. l 

г Subalveolites porosus sp. ПО\. Северный cr<.10H хребта 
о л о.! и п- ~ гуз Bepxнrrii си:rур, нижняя часть 

Тарбагатан, среднее течение р. · я · 

лудловекого яруса. r няк ~rасснвныii, же.1вакообразной формы. Карал · 
Диагноз. По.rип ок тленно-полигона:rьныс; раЗ\!еры их 

литы поJiу,lунные, овальные, р) . 0 О" 0 1 11 н МногочисленнL.< 
5 О 65 О 3-0 45 .1щ. Толщина стенок • е> , , • . О, - ' Х ' ' кор~люпов· диаметр пор О, 15 .н.н. Днищ,, 

поры располо~ены в уг:ау~ые rrаходят~я на расстоянии 0,2-0,55 ~:.н 
горизонтальньое или ваг ' 

•га Шнnикн мелкие, развип.r неравномерно . .. 
друг от др) · ч~ ьrре попипняка vдовлетвор1пе.1ьнои сохранностн 

М а тер и а л. LT • • )r·е~вакон 
0 писан 11 е Полиnнякп массивные, в виде вытянутых ' :. " 

.. 1е~равнльноii фор\1Ы с выпуклоii oepxнeli н п.-юскон НIIЖ-
~:gл~~~~р1~~~с~я11ш. Нанболыш!l' размеры полиnняков 180 --80 ·~~~; !>11;1 

60 - наименьшие размеры 70Х50 л1,11 при высоте - _ 
высота A!At, .. ова 11 нoii и 111 окрvг.1ешю-nотrгональноri караллиты пonyлvнtюJr, · ' · -

1 · -. о--0 65ХО 3-0,45 .11.11. Толщина стенок коралЛ! 
формы; раз\1еры и. об,~чно' колеб1стся от О 05 до 0,1 мм. В продольно' 
тов неравномерная, · ' 0 р распо1о 

наблюдаются плавнь е изгибы стенок. вальные по ы · 
сечении \'Гnах кораl11ПОВ Ot и кр]пньrе Il частые, fl результате чег 
жены в . · · · · · 15~ 



боковые стор оны караллитов широко открыты; диаметр пор 0,15 мм. 
Днища горизонтальные или слегка вогнутые; расстояние между ними 
0,2-0,55 Atлt. Шнпы видны не во всех кораллитах, что, вероятно, зави
сит от сохранности nолнnняков. Они мелкне, длиной до О, 1 ,ltдt, nреиму. 
щественно развиты на нижней стороне кораллитов. 

Сравнен и е. От Subalveolites porrectus sp. nov. оnисыв а ем ая 
форма от.1нчастся большей высотой и меньшей шириной кораллитов, 
менее развитыми шнnика~ш 11 отсутствием одного ряда более круnных 
шиnов на ннжнеii стороне кораллитов. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т . Северный склон хребта Тар
багатаii, среднее теченне р. Аягуз (правый н левый берега), об н . 23 и 
21/3 (сборы 1957 г.), об н. 30 (сборы 1957 г.). Верхний снлур, нижняя 
часть лудловекого яруса. 

Род Alveolites L а т а г с k, 1801 

Т н n род а- А lveolites suborЬicularis L а т а r с k, 1801, стр . 376. 
Германия, окрестности Дюссельдорфа. Верхний девон, франский ярус. 

Диагноз. Полиnняк массивный, чаще неправильной формы, 
иногда слоистый и nластинчатый . Караллиты nлотно прилегают друг 
к другу, слегка изгибаются и на nоверхность nо.1иnняка открываются 
косо. Форма их треугольная, округленно-треугольная, овальная, nолу
лунная, округленно-nолигональная. Стенки караллитов утолщенные. 
Поры нсмногочисленные, расnоложенные в один вертикальный или зиг
загообразный (шахматный) ряд . Днища полные- горизонтальные или 
изгибающиеся, многочисленные. Септальные шипики образуют 
несколько рядов. У большинства видов сильнее развит один ряд шиnи 
ков на нижней стороне кораллитов. Размножение происходило промежу· 
точным почкованием. 

В о з рас т. Силур (лудловский ярус) -верхний девон. 

Alveolites(?) !щrashokensis S с h а г k о v а sp. nov. 
Таб.1. XXIV, фиr. 2 и :0 

Г о л о тип- Alveolites (?) karashokensis sp. nov. Северный склон 
,ребта Тарбагатай, гора Караджал. Верхний силур, лудловекий ярус. 

Диагноз. Полипняк корковидной формы, сложен дифференциро· 
ванными по своим размерам кораллитами, имеющими угловатую или 
альвеолитоидную форму; диаметр их 0,8-1,8 .мм. Толщина стенок 
караллитов 0,1-0,15 ,иАt. Поры круглые, диаметром 0,2 мм, располо
жены на гранях в шахматном порядке, реже наблюдаются в углах 
кораллитов. Днища тонкие, горизонтальные; интервал между ними 
0,4-0,7 .лtлt. Септальные образования практически отсутствуют или 
представлены мелкими бугорками. 

М а т ер и а л. Одна колония хорошей сохранности. 
Оn и с а н и е. Полипняк корковидной формы, инкрустирующи i! , 

высота его до 13 млt. Сложен дифференцированными пр своим раз
мерам караллитами диаметром 0,8-1,8 млt. Основная масса ко ралли· 
тов имеет размеры 1,2-1,4ХО,7-0,8 мм; характерная особенность 
вида- альвеолитоидные очертания караллитов с JЗогнутой внутрь их 
nолостей нижней стороной. Реже встречаются четырех-пятиугольные 
караллиты с угловатыми очертаниями, но и у них одна из сторон 
(нижняя) слабо вогнута внутрь полости. Толщина стенок караллитов 
довольно равномерная, в пределах 0,1-0,15 мм. Межстенвый шов 
в виде светлой nолоски виден отч~тливо. Микроструктура стенок пла 
стинчатая, в продолыiО}I сечении волокна расположены перисто по 
отношенню к межстенному шву. Круглые многочисленные поры нахо 
дятся на гранях и расnоложены в шахматном порядке, реже они раз 
виты на ребрах кораллитов; диаметр пор 0,2 д>~t. Расстояние между 
54 

слабо изгибаю· ними 0,15-0,25 МА!. Днища то нкие, г~р4~~н;а~~~нь~е~;~~льные образова · 
щиеся, отстоящие друг от друга на • ' ' , · б го ков высотой до 
ния наблюдаются редко; они Ю!еют вид тупь.х .. у(вgгнутой) стороне 
0,15 мм, расположенных в один ряд на нижнеи 

кораСллитов. е н и е Наибольшее сходство описываемый вид обиаружи-
р а в н · z· А поидные очертания Jает с представителя~Iи рода Alveo tfes. львеот рядке и один ряд 

ение пор в шахматном по коралJiитов, располож с.обенности подчеркиваю· 
бугорков на вогнутой ст~роне караллитов-; ~тавителям • Alveolites. Но 
щие близость тарбагата н ского вида к пр д рисутетвне кораллито!3 
rакие признаки, как тип роста полппняка и n мневне в достоверной 
,жругленно-полигональной формы, вь~~~:тао~1т ~~ы относим тарбагатай-
принадлсжности вида к этому роду. Jто nри дальнейших иссле-
. ий вид к роду Alveobles условно, считая, • 
<:к б ыделсн в новыи род . . щваниях он, возможно, удет в а багатайский вид обна· 

Некоторое сходство по форме коралли~в т р (Ozaki 1934 стр . 74, 
руживает с Alveolites (?) sp., оnисанным заю~. !\о реи • 1\ со~алению 
табл. XV, фиг. 2-4) из готландских ~:л~;::~;ит осн~вных размеров: 
автор дает лишь краткое оnисание иу В Б Порфирьев описал 

В 1937 г. с в_осточного склона ::;ла II i ф~г. 2а с)' у которо.й 
Favosites alveoblotdes ( 1937, стр. 2~т оен~и к~раллитов с т арбагатаИ
наблюдается некоторо~. сходс;вzт:я бЬльшим диаметром караллитов и 
ским видом. Последнии от ли а из за n пахого качества иллюстра· 

ор в углах I\ сожалению, · · 
наличием n · оноставить изображения этих видов 
ций не представляется возможным ceolitoides с Alveolites goldfussi В i !-
Автор сравнивает вид Favosti~~:lv тр 100 табл. XIV, фиг. 12], который 
1 i n g s (?) [Ф. Н. Чернышев, • ~н~ св~нских отложений восточного 
писан Ф . Н . Чернышевым из Б ни По ;фирьева.' Alveolites goldfussi (?) 

склона Урала.FПо ~I7eни~e~iitoides ,!олько формой полипияков (у вер
отличается от avost es а ие . второго_ ~1ассивные, нол) · 
воrо вида полинняки инкрустирующ ' ) что обе уральские формы 
сферические). Не исключена во:мо::ост~, изменчивой формой полип· 
принадлежат к одному 11 то~:Хu ~:о пд;липняка тарбагатайскиii вид 
~яка. По форме ин~у~ть~~)ева .\но отличается более крупными кораJI
олиже к виду Ф. Н. .~Р . • (') borissiakae т с h с г п. (0. П. 1\ова· 
1итами. 1\азахстансюш Favosties · .. о п I7 овалевеки м 186 б 31 фиг 4) описанньш . · ' 1евский, 1960, стр. • та ~ - ет~я от. Az'veolites(?) karashokensis мень· 
нз верхнего лудлова, отли а рошо развитЬiми шипа~ш. В колJiек
шими размерами кораг~ли;о:н~~~~iся 13 мvзее им. Ф. Н . Чернышева во 
ции О. П. Ковалевеко j: . р ·t (?) borissiakae нами бы.п обнаружен 
ВСЕГЕИ, среди фор~! a.?ost еgа~атайскому видv и, как нам кажется, 
экземпляр, тождест~.енны н т ар Favosites(? j borissiakae. Прави.1ь
Jшибочно отнесенвыи 1\ова.lевскю~:ть в состав тарбагатайского вида. 
нее было бы этот экземnляр ВI<ЛЮ Северный склон хребта 

М о н ах о ж д е н и с JI в о з р а с т. 9 6 ) с с т.. v бн 3071 (Н В Ро~Iанова. сборы 1 5 г. · Тарбагатан, гора .,араджа.:п· о . . · · 
Верхний снлур, пудловекни Яр) с. 

'ЕМЕИСТВО COENIТIDAE SARDESO:'>J, 1896 (tшcnd. SOKOLO\', 1950) 

ПОДСЕМЕИСТВО 1\ \Т \ L О Р 11 У L L l N \ I: SOKOLO\', 1950 

Род Scoliopora L а 11 g, s т i t 11 ct Т 11 о т а s, 1940 

, а _А tveolites denticulatus Nt i lп с · Е d \V а r d s et 
Г 11 n 18Р5°1 д 258 табл XVI фиг. 4 4а . Германия (Вестфа.1ия, Н а 1 т е, . стр. • · " ' ' 

Б б г) девонские от.1ожения. 
енсдсЕ а; н о з . По.~ипняк ветвистый, ци:Iиндрическоii формы и.~ и пла· 

. .. . чашкн щелевидные. лолу.~унныс и.~ и изогнутые, с за круг 'тинчатын. 155 



ленными угла~ш. Караллиты на раннеii стад1111 роста имеют мно1 u. 
угольные очертания и тонкис стенки. У ветвистых форм в периферич~
ской зоне стенки СИJiьно утолщаются, а караллиты приобретают сдав
ленно-многоугольные нлн изогнутые очертания. Соединительные поры 
многочисленные. Днища полные- горизонтальные или слегка изогн}
тые. Септальные образования представлены одной хорошо развитоi 1 
пластинчатой септо!I и мелкими шипиками или только шипа:viИ. 

В о з рас т. Верхниii силур- верхний девон. 
О б щи е за~~ е ч а н и я. У большинства известных видов Scolio

pora полипнякн ветвистые, 110 некоторые авторы (Lecompte, 1939. 
стр. 1939; Foпtaine, 1954, стр. 58) в оnисаниях рода упоминают и о ш1а 
стинчатых формах. Одна из таюrх форлt описана Леконтом под назва 
ни ем Plagiopora maillieuxi L с с о m р t с' ( 1936, стр. 102. табл. Х. фиг. 4: 
1939, стр. 145). 

п.~астинчатые Scoliopora, к которым относiпся и тарбагатайскиit 
вид, составляют своеобразн; ю группу видов, отличающнхся от ветви
стых форы иным способом развития 11 роста по.1ипняка. Тарбагатайскиt 
экземпляры скорее напщ!Инают нредставителеii родов Alveolites и 
Placocoenites, но как от того, так и от другого OTJI!i'Iaютcя хорошо раз
витой nластинчатой септой. У альвеолитид сеnта пока неизвестна 
совсем, а у цоенитид Б. С. Соколов (1955, стр. 188, 190, 288) отмечает 
лншь септальныii гребень. 

Хорошо развитая nластинчатая сеnта была обнаружена нами 
у двух видов Scoliopora из кош1екции * В. Н. Дубатолава [Scoliopora 
denticulata (Е. et Н.) и Scoliopora denticulata (Е. et Н.) vаг. vassinoen 
sis D и Ь а t о 1 о v], названная почему-то автором шипами (В. Н. Дуба
толов, 1959, стр. 178, табл. LVI, фиг. ба-в, 7а-б; стр. 179, табл. LV!I. 
фиг. !а-г). 

Аналогичное строение септального аппарата отчетливо можно 
наблюдать на изображениях Scoliopora denticulata (Е. et Н.) и Scolio
pora denticulata (Е. et Н.) var. longispina (L е с о т р t е), описанных 
Лекантам (1939, стр. 140, табл. ХХ, фиг. 1-7; стр. 143, табл. ХХ. 
фиг. 8-10), хотя автор совершенно не упоминает о наличии пластинча 
той септы, а септальные образования называет шипаыи. 

Scoliopora septosa S с h а г k о v а sp. поУ. 
Таб.1. XXIV, фиг. 4- 7; табл. XXV, фиг. 1- 5 

Г о "1 о тиn- Scoliopora septosa sp. поv. Северный склон хребтп 
Тарбагатай, левый берег р. Аягуз, среднее течение. Верхний силур. 
нижняя часть лудловекого яруса. 

Диагноз. Полипняк пластинчатой формы, слоистый. Караллиты 
треугольные, округленно-четырехугольные или серnовидные, размеро~1 
0,6-0,85ХО,25-0,6 .lt-+1. Толщина стенок 0,02-0,25 .1u1t. Круглые поры 
расположены на гранях и в углах кораллитов; диаметр их 0,12 Mft1 

Днища тонкие, горизонтальные, наклонные или вогнутые, расположены 
на расстоянии 0,1-0,85 лш Друг от друга. Сеnтальные образования раз
виты преимущественно на нижнеii стороне коралJiитов и представ.прны 
одной длинпой nластинчатой септой и мелкими шипиками. 

М а т ер и а л. Три колонии очень хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Полипняки nластинчатой формы, слоистые, диамет· 

ром 70Х60 мм и высотой 10~30 .1ш. Образованы кораллитами, косп 
подходящими к nоверхности полипняка. Караллиты открываются на 
nоверхность nолипняка довольно глубокими чашками полулунной илн 
серповидной формы, сечением 0,7-0,85Х0,4-0,5 хм. Внутренние 
полости караллитов имеют размеры 0,4-0,5 х 0,4 м,lt. Преобладают 
овально изогнутые или вытянутые в длину караллиты треугольной 
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ает им крыловидные очер-· "ормы с оттянутым!! вверх углами, что прид ехугольной и сер-
"' ' ты округленно-четыр rанпя; реже встречаются коралли 6 О 85ХО 25-0 6 мм. Стенки 
tювидной формы. Днаметр корал~~пов О, -<~ралл~тов с~енки нижней 
их имеют характерное строение. многих I же езко утон
и верхней сторон имеют нормальную толщину, боковые ено~ к тонким 

о 02-0 05 .мм причем переход от толстых ст 
чаются до , ' ' п 11 очены поры . Обычно тол
реgкий. К местам пережимов нередко р ур О 2~ IlM и даже 
щина стенок 0,1-0,2 мм, но местами она возрастоас;о~~ш~ vн~ не везде 
до 0,3 .мм. Межстенный шов заметен довольн т к~ а стенки, 
отчетливо прослеживается. Отчетливо видна микf~~и~~х ~fтко наблю· 
нмеющая ПJJастинчатый характер. В отдельных кар ые заходят и в септу. 
дастся чередование светлых и темных слоев, котор зон намечается 
Кроме того, чередование темно- и светлоок~~~:ни~~~хна коротких сто
и во всем полипняке. Поры расположе:Ь~н~I у темным ободком; диаметр 
ронах кораллитов. Онп круглые,п~к~~и 0 35_ 0 5 лш. Наиболее четко 
их о 12 мм. Расстояние между Р ' ' по овы~·и пла
они ~аблюдаются в окраше!lных зонах. Поры ~~ри~f~~т:~льн~Iе и~и вог-
стинками. Дllища тонк!!е, светлоокрашенные, г от д rга. 

11 утые, расположены на расстоянии 0 • 1 -сто~:~я~~ ~~~тальи~~ образова
Характерную особенность вида со 
на нижней стороне каждого караллита находится одна хорошо! 

НИЯ. С ряд СЛИВШИХСЯ СВОИМ\ 
развитая пластинчатая септа. Что этоо~~~:~; а с;езах, на которых она 
сновапиями шипов, видн,? на п~од ластины посредине которой наме
выглядит в виде сплошнои темнон п !!а спл;шная септа и в чашках. 
чается светлая полоска. Хорошо вид ши оким основанием, 
Обычно она тонкая, с острым концом и иногда с РДли' на ее О 15-

бы срезанным концом. , 
или толстая, с тупым, как .. ороне караллитов иногда имеются 
О 25 -+!-+!. Кроме септы, на ниJ~шеи ст .. О 07 О 1 AtAI 

р~дк~е ш~nни:~·и~~~л;:;б~гс:~аоi'~~:ие;н:~i ~~:~~~~ю~им~ 'роду ·Scoliopora 

Прини~:я во внимание аналогичное стро~~rе п~е;:::::ао;~х а;~;л;;~,~~ 
форму кораллитов, мы включаем его в гр) у 102 б Х фиг. 4· 
От Scoliopora mailleuxi (L е с о т р t е) [1936, стр. ' та л. ' ~~ 
1939, стр. 145] Scoliopora septosa отличается большими размерам 

кораллитов. ов и строению ссnтального аnпарата Scoliopora 

sept~~ :~f0~~:0°~~J~~~: кг s~~~ofso';~:et{i~u~~t~ ~Ete)t ~J39: S~~~iop1o;~ 
denttculata (Е. et Н.) va14· 3 gб Р ХХ фиг 8-10] но отличается фор-
rабл. ХХ, фиг. 1-7; стр. • та л. ' · ' 
\!ОЙ полипняка и крупными кораллизтар~~~~~ т Северныl{ склон хребта 

м е с т о н а х о ж д е н и е и в 0 · 30 ( б · 
Тарбагатай, ср~днее течение Нр. АГягуз (левь\~5~е~е)г)' ;~;~ний ~и~~;~ 
1957 г.); обн. 77 (сборы С. . олышсва, .. 
нижняя часть Jiудловского яруса. 

ПОДКЛАСС HELIOLIТOIDEA 
О Т РЯД HELIOLIТIDA 

СЕМЕйСТВО HELJOLIТIDAE LINDSTROM, 1873 (s. str.) 

Род Heliolites О а n а, 1948 
х ар а к т ер и с т и к у рода см. на стр. 99. 

He/io/ites plasmoporoides S с 11 а г k о v а sp. nov. 
Табл. XXV, фиг. б и 7 

г 0 л 0 тип_ Heliolites plasmoporoides sp. nov. Северный склон 
хребта Тарбагатай, р. дягуз. Верхний силур, нижняя часть лудловекого 

яруса. 157 



Диагноз . Полиппяк лепешкавидной формы. Кора.~Jшты кругпые 
диаметром 1-1,25 .м,н, расположены на расстоя нии 0,2-1,2 мм друг 
от друга. Стенки тонкие, незазубренные. Септы отсутствуют. днища 
горизонтальные; интервал между НШIИ 0,2-1 ,\ш. Цененхима состоит 
из полигональных трубок диаметром 0,2-0,6 .мм. Стенки трубок зиrза . 
гообразно изогнутые. Диафрагмы горизонтальные пли прогибающиеся 
посредине. 

М а т ер и а л. Одна полная колония хорошей сохранности и 
неско,lько обломков. 

Оп и с а п и е. Полипняк лепешкавидной формы, с плоской нижне1i 
поверхностью, покрьпоii концешрическои эпитеJ,оii. Днаметр полип 
няка 95Х75 ,илt, высота 20 Jt.м. Караллиты круглые, одпородные, рас
положены тесно; диаметр их 1-1,25 АШ. Расстояние между ними от 0,1 
до 0,8 лtм (редко до 1,2 лш); преобладают меньшие интервалы. Стенки 
тонкие, незазубренные, слабо изгибаюшиеся в продольном сечении ; 
толщина их 0,03 ,1ш. Септы отсутствуют полностью. Днища тонкие . 
горизонтальные, реже слегка прогибающиеся в центре; интервал между 
ними 0,2-1 JШ. Цененхима состоит из полигональных трубок, обра 
~ующих вокруг кора.1лнтон очень слабо намечающийся венчик из 
12 трубок; диаметр их 0,2-0,6 ,и,н. Между соседними караллитами рас· 
положепы один-два ряда, реже три ряда трубок. Стенки трубо к тон 
кие, зигзагообразно изгибающиеся в продольном сечении; толщина сте · 
нок 0,03 ,1tAI. Диафрагмы частые, горизонтальные, иногда прогибаю· 
щиеся в центре или пузырчатые; интервал между ними 0,2-0,5 M AI. 

Сравнен и е. Тарбагатайский вид мы включаем в состав рода 
Heliolites, несмотря на то, что он обнаруживает некоторую близость 
к роду Plasmopora (Е. et Н.), выражающуюся в сходном строении про · 
межуточного скелета. По зигзагообразно изгибающимся стенкам тру· 
бок и намечающейся пузырчатости диафрагм Heliolites plasmoporoides 
близок к Plasmopora follis (Е . et Н.) [Lambe, 1899, стр. 82, табл. 11 , 
фиг. 8-8а], 110 у последней септы все же намечаются в виде бугорков, 
тогда как у Heliolites plasmoporoides они отсутствуют совершенно. 
Кроме того, у тарбагатайского вида ореол из 12 трубок намечается 
до того слабо, что никак не может соответствовать ореолу Plasmopora. 
Из-за этих различий не представляется возможным включать Helioli· 
tes plasmoporoides в состав рода Plasmopora. 

Тарбагатайская форма отличается от близкого к нei'I Heliolites 
decipiens М'С о у vаг. compacta Т с l1 е r п у с h е v (Б. Б. Чернышев , 
1937, стр. 102, табл. XIII, фиг. 2а-2Ь) полным отсутствием септ, 
нсограненными корал.~итами, изогнутыми стенками трубок и иным 
строением диафрагм. 

Helюlites salairicus Т с h е r п. (Б. Б. Чернышев, 1951, стр. 95, 
табл. XXIV, фиг. 1 и 2) и Heliolites lebedevae Т с 11 е г п. (Б. Б. Черны
шев, 1937, стр. 20, рис. 5 и 6) отличаются от описанного вида прямыми 
стенка:.ш трубок, горизонтальны~Iи диафрагмами; кроме того, первый 
из них- большими размерами караллитов и слегка утолщенными 
в уг.1ах стенкю1и трубок, второй- толстыми стенками караллитов (по 
отношению к толщине стенок трубок) и меньшим их диаметром. 

N\. е с т о н а х о ж д е н 11 е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар
багатай, правый берег р. Ашуз у впадения в нее р. Терсайрьш, обн. 21/I 
(сборы 1957 г.). Верхний силур, нижняя часть лудловекого яруса. 

Heliolites tarbagataicus В а г s k а j а sp. поv. 

Табл. XXVI, фиг. 1 н 2 

Г о л о тип- Heliolites tarbagataicus sp. nov. Северный склон 
хребта Тарбагатаii, водораздел рек Карасу и Аягуз. Верхний силур , 
нижняя часть лудловекого яруса. 
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• К аллитьJ широкоовальные. диагноз . Полипинк массивньш. ор й диаметр 
б .. бренностью стенок · меньши редко круглuJе, со ела ои з31зу • меп 1 4_'_ 1 8 MAt; расстояние 

караллитов 1,3-1,44 AtAt, большин дна. Дl Iщ'а в ~утопорах прямые 
между ними 0,9-1,8 АШ. Стенки тонкие. Он; IШ Сифонопоры полиго
или вогнутые; интервал между ними 0,3- , ' х. О 3-0 45 лt,н. Днища 
нальные, однообразные по величине; диаметр и О ?-0 4 Jt,н. Септы 
в сифонопорах прямые, интервал между ними ·- ' 

хорошо развиты. .. анности 
М а т ер и а л. Один полипняк удовлетворительнон сохр . 

.. формы диаметром Оп и с а и и е. Полипняк полусферическои ~Je со слабо 
чном сечении широкоовальн , 120 мм. Караллиты в попере 13 Х 1 4Аtн· 13X15AtAI, 

изогнутыми краЯ\IИ стенки. g:ечlе~ие кор~лл~;~:ни~ ме~щ; ~в;·мя ~осед-
1,5Х 1,7 A!At; 1,4Х 1,~ ;ш; J· Х ' б~~~~с ~~енки тонкие; наибольшая их 
ними караллитами , б , мм и Септы развиты очень хорошо, но 
толщина 0,06 мм , но о ычно ыеиьше. ть это не удалось из-за пере-
нет ясности в их распредел_ении; п!о~~~~~~~~юму, были д.1 иннь1е, прямые 
кристаллизации материала, они, образуя сложную сетчатую 
или изогнутые, расщеплялись в центре, 

ткань. вилистьiе· число днищ 
Днища полные, прямые, вогнутые или из О 3-0 7 ,\tA!) . Трубiш 

5-8 на 3,5 мм длины (интервал м~::О~а~:~=~е ~днородные по вели
ценснхимы в поперечно~ сечен~ по двумя со~едними караллитами 
чине, диаметром 0,3-0, A!At. я е::~ J бок цененхимы. Днища в труб-
расположено от двух до семи Р д 1 у 8_ 12 на 3 5 ,нм длины. 
ках полные, прямые; число их составляет , -

С Heliolites tarbagataicus sp. поv. имеет большое сход 
р а в н е н и е. . ll F R е m е г который описан Б. Б. Черны-

ство с Heliolites parvtste us . ~ Т. , (1937) Типичные представи
шевым из силурийских отложении увы . т 25 таб.1. IV, 
"ели Heliolites parvistellus, описанные Р(е1:.8Iе9~ом a~~бirrc ~-иг. ,28-31) и 

6) б аженные Линдетремом , т • · ' фиг. и изо р ( 1955 б XXIII фиг. 6 и 7), отнесены в настояще~ 
Б. С. Соколовым . • таW л. t ' 1 (Б С Соколов 1955), которыи 

оду Stelltporella е п z е · · ' б время к р плошньiх септальных пластнн. По изо ра-
характеризуется наличием с biJ"I Б Б Чернь1 шсвьiМ, является 

е ноrо среза вид описанн · · 1. 1. 
жению попер ч 0 'а Heliolites. Тарбагатаiiскиii вид lle 10 /-

типичным представителем р двитие~I ова.1ыiых I<Opa.1.111TOB и ~Iеньшими 
tes parvtslellus отличается раз тво между септальньщ аппаратоы этих 
размерами их. Большое сходе ность Септы также разветвляются 

зьiвает на их родствен · 
видов ука ' середине ячеii из-за чего караллиты е образуя сетчатую ткань в ' 
в центр • в массе цененхимы. Из-за отсутствия про
становятся м~лозаметн~~~~оlitеs parvistellus в работе Б. Б. Чернышсв'1 
дольного изо ражения TII отождествляп, эти формы. От Iicliolites 
~lьl не. и~Iеем возмо~н(о1~9" ст 507 табл. I, фиг. 8 и 9) описываеыыil 
boltemtcus W е п t z е <>,сеп~~.lьн~го аппарата. От Heliolites porosus 
вид ~т~~~~:тs)я [~~~~,к~~~о~~4 , таб.l. 21, фиг. 7] нзображевныii на~ш вид 
(G 0

, формой I<Ораллитов, их коыпактн~JМ распределеннем н 
о; ли lае:~я их аз~IерашJ. От Heliolites salaincus Т с h с r п у с h с v 
~~~~f~т 95 ртабл. XXIV, фиг. l 11 2) ОТ.1ИЧ3СТСЯ более редки 1 pi!CIIO

ЛOЖCJ;Иe~· коралюпав и наличием севтальиого аппарата. От Hell.?ltlcs_ 
deci iens М'С 0 у, описанного Б. С. Соколовым ( 1949), тарбагата~скии 
видротличается более крупными кораллита~ш и более ред1шм их рас 
пределением. .. б т 

м ·ождснне и возраст.Севервынсклонхрсна ар-естонах 9-7 ) в · ·· 
бaraтaii, междуречье Карасу и Аягуз, об н. 29 (сборы l <> г. . ерхнии 
силур, нижняя часть лудловекого яруса. 
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Heliolites interstinctus (L i п п е) 

Табл. XXVI, фиг. 3-5 

JS~~- Helioliles inlerstinctus L i n d s l r 6 m, стр. 41, табл. 1 ф 1 36 
фиг. 1 11 2; табл. 111, ф11r. 1 11 2. ' II Г. ' ; т·абл . 11, 

1938. Heliolites inteтslinclus Ру х 11 н, стр . 151, ф11г. 7а-б. 

Д и~ г н о з. Полипняк средних размеров, грибовидной ил и желвако-
бразнон формы . Сложен крупными зазубренными караллитами (диа
метр их 1,4-1,7 Аt-к), расположенными на расстоянии 0,5-1,25 лtм друг 
от друга. Днища полные; интервал между ними 0,3- 1,3 мм. Ссnталь
ные образования nредставлены 12 шипами. Промежуточна я ткань 
состоит из полигональных трубок (диаметр их 0,3-0,45 мм ) ; ·они обра
зуют от двух до пяти рядов между кораллита~1и. Расстоя ние между 
диафрагмами в трубках 0,2-0,4 Aloll. 

М а т ер и а л. Один хорошо сохранившийся Iюлипняк 11 четыре 
об.~омка. 

.. Оп н с а н и е. Полипняки низкие, грибовидной или желвакаобраз
нон формы; диаметр их около 47 ,нлt, высота 25 AIA! . Сложены круглыми 
кора.~литами, правильно зазубренными; диаметр караллитов ],4-
1,7 лш; они удалены друг от друга на 0,5-1,25 мм. Стенки караллитов 
прямые или слабо изогнутые, толщиной около 0,05 А!А! . Они немного 
толще стенок труба!( цененхимы. Днища в караллитах горизонтальные, 
изгибающиеся, вогнутые или выпуклые, иногда расщепляющиеся. 
Некоторые из них несут на своей верхней поверхности короткие острые 
шипики. Р асстаяние между днищами 0,3-0, 7 лtм. Септальные обр азо 
вании представлены 12 шипами с сильно загнутыми вверх конца ми. 
Длина их достигает одной трети радиуса кораллитов, но часто шипы 
ночт11 доходят до центра кораллитов. Шипы изгибаются, расщепля
ются; концы их иногда соединяются друг с другом, благода ря чему 
в поперечных срезах в центре караллитов видны своеобразные сплете
ния_ или проекцни концов шипо!З в виде черточек и точек. Промежуточ
НЫII скелет (цененхима) состоит из полигональных трубок, несднород
ных по величине и очертаниям; диаметр тру-бок 0,3-0,45 МА!. Между 
корал.1Iпамн расположено от одного до пяти рядов трубок. Диафрагмы 
горизонтальные, но иногда встречаются пузырчатые; в трубках они рас
пределяются чаще, чем днища в кораллитах: расстояние между диа
фрагмами 0,2-0,4 днt. 

На наших экземплярах \!Ожно проследить образонание новых 
корал.1итов, которое происходило при слиянии нескольких трубок 
ILенснхимы, и деление трубок по типу хететид. 

СРавнен и е. Описываемая нами форма относится J( лудловским 
11 редставителям вида Н eliolites interstinctus (L i n п е), которые немного 
отличаются от венлакских форм этого вида. От экземпляров, имею
щихся н коллекции Линдстрема, тарбагатайская форма отличается р аз 
витием шипов, а не септ. Аналогичное строение сеnтального апnа рата 
имеет т<азахстанский вид Heliolites interstinctus, оnисанный О . П. !(ова· 
левскп~I из луд~овских отложений. Тарбагатайская форма очень сходна 
с казахстанскои. 

От близкого вида Heliolites decipiens М'С о у (Liпdstrom, 1883, 
стр. 56, таб,l. V, фиг. 6) Heliolites interstinctus отличается хорошо разви · 
тымн септальиыми образованиями. Обнаруживается большое сходство 
в строении септальноrо аппарата у оnисываемого вида с Heliolites 
barrandei Реп е с k с (Liпdstг6m, 1899, стр. 58, табл. III, фиг. 8-12 и 
17-27), но отличается от него большим диаметром кораллитов. 

Расnространение н возраст. Вид Helioliles interstinctus 
(L i п n е) имеет шнр~кое географичес;<ос распространение. Он ветре· 
ча~тся в верхнссилурииских отложе11иях Казахстана, Тянь-Шаня, Сред
неи Азии, в венлок-лудловских породах Северной Америки н Западной 
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Евроnы. Н а север ном склоне хребта Тарбагатай Heliolites interstinctus 
найден в известняках лудловекого яруса. • 

М е с т о н ах о ж д е н и е . Северный склон хребта Тарбагатан, гора 
Караджал. обн. 307 1 (Н. В. Романова, сборы 1956 г.). 

ТАБУЛЯТЬI СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

ОТРЯД FAVO S JТIDA 

ПОДОТРЯД FAVOS1ПNA 

СЕМЕйСТВО FAVO S IТIDAE DANA, 1846 

(cmend . MILNE-ED\VARDS et HAIME, 1850, emeпd. SOKOLOV, 1950) 

ПОДСЕМЕИСТВО F А V О S 1 Т 1 N А Е DANA. 1846 (emend. SOKOLOV, 1950) 

Род Pachyjavosites S о k о 1 о v, 1952 

Тип род а- Calamopora polymorpha vаг. tuberosa G о 1 d f u s s 
(стр. 74, табл. 27, фиг . 2а , исключая фиг. 2Ь-с) = Favostles poly
morphus G о 1 d f u s s ( 1836, стр. 34, табл. V1J, фиг. 1, исключая фиг. 2). 
Германия. Средний девон, эйфельский ярус_ " 

Диагноз. Полипняк желвакаобразнон или коркавиднон рормы, 
небольших размеров. Караллиты отличаются сильно утолщеннон стен

кой, имеющей ясную nластинчатую микроструктуру. Особенно сильно 
\'толшение в угJ1 ах корал.~1пов, но оно нестереоп.1азматичес1<ого хара!<

тера. Внутренние ПО.10СТИ караллитов И~lеют округлые или округленно
полигональные очертания. Поры хорошо развиты, расположены 
в один-два ряда. Днища полные, горизонтальные или изогнутые, много

численные. Шипики наблюдаются . 
В о з рас т. Си.1ур (верхний лудлов)- средний девон. Особенно 

характерен для среднего девона. 

Pachyfavosites vilvaensis (S о k о 1 о v) 

Табл. XXXII, фиг. 1 и 2 

1952. Favosites (PaciLy[avosiles) vilvaensis С о к о л о в, стр. 48, табл. Xl, фиг. 1-4. 
1959. PaciLy[avosiles vт!vaensis Д у 6 а т о л о в, стр. 59, табл. XVI, фаг. За-б, 4а-б. 

диагноз. Полип н як l<орковидной формы; сложен округленно
nолигональными караллита ми; диаметр караллитов 0,8- J ,5 .мм, реже 
1,6- J ,8 лtft!. Толщина их стенок 0,2-0,3 м.м. Поры расnоложены в один 
ряд на стенках кораллитов; диаметр пор около 0,25 А!А!. Днища гори
зонтальные или изогнутые, расположены на расстоянии 0,3-0,5 А!.М 
друг от друга. Шиnики редкие. • • 

М а т ер и а л. Один неполныи nолипняк удовлетворительнон сохран

ности. 

Оп и с а н и е. Полипняк корковидной формы; высота его достигает 
20 А!А!. Караллиты ОТI<рываются на поверхность полипняка под у г лом. 

Они в своей основе полигональные, но в результате значительного 

утолщения стенок в у г л ах караллитов их внутренние полости имеют 

округлые очертания. Караллиты дифференцированные; их диаметр 
0,8-1,5 лш; иногда среди них встречаются крупные вытянутые карал
литы, днаметр которых 1,6-1,8 A!AI. Стенки толстые, особенно в у г л ах 
кораллитов; обычная толщина стенок 0,2-0,3 лш, но встречаются уча
стки, где толщина стеню1 уменьшается до 0,05-0,06 А!А!. У некоторых 
караллитов стенки слегка изгибаются, обычно же они прямые. Меж
стенныil шов виден отчетливо. Поры расположены в один ряд на гра
нях кораллитов; диаметр пор 0,2-0,25 лtм. Днища прямые или изогну-
11 Зак. 584 161 



тые, расположены на расстоянии 0,3-0,5 мм друг от друга М 
шипики развиты слабо. · елкие 

Сравнен н е. Тарбагатайская форма отличается от 
немного более !<рупнымн караллитами и более ~ 1елкими пора м урАльской 
поры ваблюдались только в поперечном сечении поэтому з и. р а вда, 

• эмеренвый диа~1етр не совсем. может соответствовать деl1ствителыюй величи не 
От Pachyfavosttes polymorphus (G о 1 d f u s s) (Б. С. Соколов 1g52 

стр. 44, табл. IX, фиг. 1- 4; табл. Х, фиг. 1-3] рассматрнваемая ф0 ' 

от~нчается большей дифференциацией караллитов 11 меньше" рма 
нон стенки. и толщи. 

Pachyfavosites exilis (S о k о 1 о v) [Б. С. Соколов 1952 50 
табл. XI, фиг. 5 11 6] от тарбагатайской формы отт1ч~ется ~;е~:~ ' 
размерами кораллитов. ими 

РаспРостран е н н" е и в о з р а с т. Pachyfavosites vilvaensis 
(S о k о 1 о v) нандев в эифельских отложениях (кальцеоловые ело ) 
За~адного Урала. Бт~зкне формы известны из синхроничных отлож:. 
нии Кузнецкого б"ассеина, Средней Азии, Алтая. На северном склоне 
хребта Тарбагатаи этот вид встречен в отложениях живетекого яруса 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагата й· 
р. Базар У впадения в нее р. Ахмут-Булак, обн. 21/2 (сборы 1956 г . ) ~ 

ПОДОТРЯД TI-IAMNOPORINA 

CEt\IEl1CTBO THAMNOPORIDAE SOKOLOV, 1950 

Род Thamnopora Steiпingeг, 193 1 

Тип poдa-Пzamnopora madreporacea . Steiпiпger 1931 
стр. 1 1, 1849, стр. 12. Германия, Бенсберr, средний девон. 'избр а~ 
Смисом, Лангом 11 Томасом (Хилл, 1937, стр. 56). 

диагноз. Полипняк ветвистыl1, состоящий из свободно расходя
щихся или срастающихся ветвей. К:ораллиты веерообразно расходятся 
от оси ветвен и открываются перпендикулярно к их поверхности. Попе
речные сечения караллитов в своей основе многоугольные но в резуль
тате стереоплазматического утолщения их внутренние п~лости стано
вятся округлыми. Стереоплазматическое утолщение увеличивается 
постепенно от оси ветвей к nериферии. Днища и шипики сравнительно 
редкие. Поры расположены чаще в один ряд. Размножение происхо 
дило промежуточным почкованием. 

В о з рас т. Верхний ордовик- триас. 

Thamnopora cervicornis (В 1 а i n v i 1 1 е) 
Табл. XXXll, фиг. 3 н 4 

1936. Favosiles cervicornis L е с о 111 р t е, стр. 9, табл. 11 , фиг. 3 
19-11 Paclzypora cervzcomts Ч ер н ы w е 8 ст 114 · 
19·15. Tlшnznopora cervicornis S 111 ; t 11, стр. 6g: таб.~. т~7л·ф!,~ ~~~8 1- 3· 
195 1. Thamnopora cerVLcornzs Черны w е в стр 44 таб Х · · 1 5 
1952. TllGnznopoгa cervicornis С о к 0 л 0 в ~тр. S? ;абл лх; 11 ' ффнг. 1 - 2. 

~нг. 6. ' • · " , иг. 11 , табл. XIJ I, 

1952. lшmnopora aff. ceruicornis Д у б а т о л о в, стр. 126, табл. 11 , фнr. 3 н 4. 

к: диагноз. Полипняк ветвистый; диаметр ветвей от 7 до 20 мл. 
ораллиты нормально откр·1ваю 

о тся к поверхности полипняка· диаметр 
караллитов 0,5-1,5 AtJL. Стереоплазматнческое утолщение ст~нок уве
личивается от центра к нериферии ветвей. Диаметр пор О 25 ,илt Днища 
~~~~оложены на расстоянии 0,5-1,1 лtлt друг от друга.' Шип~ки ред-

Л\ а т еР и а л. Преимуществ<'н но об.~омки ветвей н несколько непол· 
ных полиnняков довольно хорошей сохранности 
162 . 

Оп и с а н и е. Полипняки крупные, ветвистой формы; диаме;р вет
вей от 7 до 20 лtм; в местах разветвления обычно достигает .. больших 
размеров. К:ораллиты веерообразно расходятся от оси ветвен и нор 
мально открываются к их nоверхности. Караллиты ~1ногоугольные, 

с округлыми, в результате стереоплазматического утолщения, внутрен

ними полостями . Диаметр караллитов-от 0,5 до 1,5 лш. Стереuнлаз
матическое утолщение стенок nостепенно увеличивается от центра вет

вей к их периферии. Толщина стенок в центре 0,2-0,3 млt, на пери
ферии 0,5-0,6 .мм. Микроструктура стереоплазмы образована радиаль
ны~IИ и концентрическими волокнами . Межстенный шов, подчеркиваю 

щий первоначальную полигональную форму кораллитов, виден отчет 

ливо. К:руглые nоры расположены в один ряд на стенках кораллнтов. 

диаметр 0,2-0,25 ,нАt. Расстояние между порами около 0,4 лtAl. Днища 
горизонтальные, иногда косые или ненолные; в последнем случае они 

как бы подвешены к шипам. Расстояние между днищами 0,5-1,1 Atлt. 
Шипы редкие, грубые, с широким основанием; длина их 0,25-0,4 AtAt 

Обнаружены они только у одного экземпляра. 
Сравнен и е. Единстаенны~1 отличительным признаком тарбага

тайской формы в сравнении с типичным видом является развитие 

шипов, правда, далеко не у всех экзе~1пляров. llекоторые авторы 

(Б. Б. Чернышев, 1941; Б. С. Соколов, 1952) в описаниях этого вида 
упоминают о редких шипах в виде бугорков. 

Распростран е н и е и в о з р а с т . В СССР этот вид встреча
ется в живетских и франеких отложениях PyccJ<Oii платформы, Урала, 
Средней Азии, Сибири; за пределами СССР- в породах жнветского 
яруса Западной Евроnы и Амершш. На северном склоне хребта Тар
багатай этот вид обнаружен в отложениях живетекого возраста. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай , горы 
Доланкара, обн. 45/1 (сборы 1956 г.). 

Thamnopora reticulata (В 1 а i п v i 1 1 е) vаг. Ьопа Т с h u d i nо\' а 

Табл. XXXII, фиг. 5; табл. XXXIII, фнг. 1 и 2 

1958. Tlzamnopora reticulata (В 1 а i n ,. i 1 1 е) var. Ьопа Чу д 11 н о в а. пр 163. 
табл. Х/1, фиг. 4а-б. 

Диагноз. ПолипНЯIШ больших разыеров, ветвистые, с СИJ!ьно 
сближенными ветвями. КоралJIИТы ~1ногоугольные, диаметром 0,5-
1,5 млt. Стереоплазматическое утолщение стенок увеличивается носте 
пенно от центра к периферии ветвей. Поры крупные, диаметром О, 17-
0,25 лtлt; расстояt111е между ныtи 0,5-1 м,\t. Днища полные , располо
жены на расстоянии 0,25- 0,9 AtAt друг от друга. Шипики практически 
отсутствуют. 

М а т ер и а л. Много крупных обло~tков поли1шяков и обломки вет
вей хорошей сохранности. 

Оп и с а 1111 е. Полиnняки массивные, ветвистые, состоят из иарал
лельных, тесно сжатых ветвей. Полипняки имеют несколько метров. 
в длину. В обнажении наблюдались целые та~tнопоровые прос.~ои. Д11а 
метр отдельных нор~tально развитых ветвей достигает 13-15 лtлt; 

у более ~юлодых веточек он может быть равным 9-11 леи. Караллиты 
веерообразно расходятся от оси ветвей и нор~1аJ1ьно открываются к их 
повер хности. К:ораллиты ~1ногоуrольные, дифференцированные; диаметр 
их 0,5--1,5 .лш; преобладает диаметр 1- 1,5 ,\1.1t. Внутренние nолости 
кораллнтоп имеют округлые очертания, что обусловлено стереоплазма

тичсским утолщеннем стенок, которое увеличивается постепенно от 

центра к перифсрии ветвеii: в осевой зоне то.1щ1ша стенок О, 15-0,2 .мж, 
у поверхности nолиnняка 0,25-0,3 AJ.1t, иногда до 0,5 лш. Микрострук
тура стенок радиально-концентрическая. Межстениый шов виден очень 
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·орошо. Круглые поры расположены в одни ряд на стенках коралли
тов; диаметр лор О, 17-0,25 ALAt; расстояние между ними О 5-1 лtм 
обычно 0,5-0,7 лtAl. Дн 11Ща прямые, горизонтальные, реже н~клонные' 
интервал между ннми 0,25-0,5 лtAL, реже 0,7-0,9 млt. Зон альност~ 
в распределении днищ не наблюдается. Шиликн ваблюдались только 
у одного экземпляра; обычно они отсутствуют. 

Сравнен и е. Тарбагатаiiская форма от.1ичается от Thamnopora 
reticulata (В 1 а i n v i 11 е) vаг. bona Т с h Ll d i nо v а немного меньшими 
размерами и более часты~1и лорами. От Thamnopora reticulata (В 1 а i 11• 

v i 1 1 е) L е с о m р t е ( 1939, табл. 111, табл. XV I, фиг. 3-6) рассматри
ваемый. вар11етет отличается типом лолилияка н большей днфферен
циациеи кораллитов. 

По особенностям строения лолилияка Thamnopora reticulata var. 
bona Т с h u d i nо v а очень напоминает Thamnopora kuznetskiensis 
1 clнгnyche\• (Б. Б . Чернышев, 195 1, стр. 49, табл. Xll , фиг. 6 и 7) 
и Thamnopora nalivkini Т с h с г n у с h е v (Б. Б . Чернышев, 1936, 
стр. 42, табл. Il, фиг. 3 и 4). Обе формы, олисанные Б. Б. Чернышевым, 
отличаются от Thamnopora reticulata (В 1 а i n v i 11 е ) var. bona 
Т с l1 Ll d i по v а ~1сньшнын размерами ветвей и ыенее дифференцирован
ными кораллнтами. 

Р а с л рос т р а н е н и е и в о з р а с т. Thamnopora reticulata var. 
bona Т с h u d i nо v а известна из эйфельских отложений Кузнецкого 
бассейна (маыонтовские слои) и Тувы. На Тарбагатае она встречена 
в отложениях живетекого яруса. 

М е с т о н ах о ж д с н 11 е. Западная оконечность хребта Тар бага
тай, левый берег р. Аягуз, ручей Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.) ; 
северный склон хребта Тарбагатай, горы Доланкара, обн. 45 (сборы 1956 г.). 

ПОДОТРЯД ALVEOLПINA 

CEl\1E!1CTBO ALVEOLIТIDAE DUNCAN, 1872 
(emend. SARDESON, 1896) 

Род Alveolites L а m а г с k, 1801 

Характеристику рода см. на стр. 154. 

Alveolites giganteus S о k о 1 о v 

Табл. ХХХ /11 , фнг. 3 н 4 

1952. Alveolites giganteus С о к о л о в, стр. 88, табл. XXII, фиг. 4 и 5. 

д и а г н о з. Полилняк желвакаобразной формы. Караллиты сдав· 
ленно-полигональные и полулунные, сечением 2-2,6 х 1-1,2 Аtм. Тол· 
щина стенок 0,3-0,4 лш; диаметр лор 0,25 Аtм. Днища горизонтальные 
или вогнутые, расположены на расстоянии 0,4-0,5 At;l! друг от друга . 
Шилики редкие, грубые. 

М а т ер и а л. Один лолилняк удовлетворительной сохранности. 
Оn и с а н и е. Полилия к желвакаобразной формы, диаметром 

150 мм. Караллиты круnные, сдавленные, округленно-поли гональные 
или лолулунные, сечением 2-2,6Х 1-1,2 мм. Изредка среди них ветре· 
чаются более мелкие караллиты (диаметр 1,6-1,9 мм). Толщина сте· 
нок караллитов 0,3-0,4 A!AL. Межстенвый шов виден хорошо. Диаметр 
лор около 0,25 A!At. Днища горизонтальные, прямые или вогнутые, реже 
нелолные; расстояние между ними 0,4-0,5 м.лt, реже 1 лtм. Шилики 
наблюдаются не во всех кораллитах. Они редкие, грубые, длиной до 0,3 мм. 

Сравнен и е. От типичного вида тарбагатайская форма отлича
ется более толстой стенкой и развитием редких шиnов. От близкого 
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вида Alveolites eximius Т с h е г n у с h е v (Б. Б. Чернышев, 1951, стр. 58, . 
табл. XV, фиг. 3 и 4) олисываемьв"1 вид отличается большшtД~а;;е1ft~ 
кораллитоо и более ме.1КЮ!И лорами. От Alveolttes g~l) А~ olites 
1 i 11 g 5 (Б. с. Соколов, 1952, стр. 86, табл . XXII, фиг. 1- veбoль
giganteus S о k о 1 о v отличается более крупными караллитами и 
шим диаметром пор. "ф 

расnростран е н и е и в о з р а с т. Вид из вест~ н из эи ельских 
отложений Урала (бийские слои) и Кузнецкого бассеина. На северном 
склоне хребта Тарбагатай он встречен в отложениях живетекого воз· 

раст~ е с т о н<! хождение. Северный склон хребта Тарбагатай, р. Ба
зар у вnадения в нее р . Ахыут-Булак, обн. 21/2 (сборы 1956 г.). 

Род Crassialveolites S о k о 1 о v, 1955 

тиn р 0 д а- Alveolites crassiformis S о k о 1 о v, 1952, ~.тр. 92, 
б XX !V фиг 1 и 2 Центrальное девонское поле Русскои лла;,-

ф~:~ь;, Курская ·облает~, г. Старый Оскол. Средний девон, живстскин. 
ярус стрингоцефаловые слои. Об аны 

д, 11 а г~ 0 з «Пол илияки массивные, желвакообразные . рбазов 
· еющиыи обычно су лолиго-длннныын, плотно сжатыми кораллитами, им ством округлого 

~:::нн~:. ~чеt;:енрихе~о~тJз::~е ~~~~~~р=:~~~~~'т ~~~~;::ь:о. Стенки оч~~~ 
толстые', по всей длине; срединный шов не наблюр:сале:~=r~,~~с=ы~~:Ти-

ен слабо Поры многочисленные, круnные, 

~~ль~ыми р~дами; могут лереходить в прямые собеt'~~игтнеу~ьь7:'е ~~а~~I~~~~-
Днища частые тонкие горизонтальные или ела · 
ные шили 1ш м~лкие, р~Дiше н недифференцированные, ~югут отсутство 
ватЬ>> (Б. С. Соколов, 1955, стр. 1 ~7). 

Возраст. Средний-верхнии девон (франский ярус). 

Crassialveolites cavernosus (L е с о m р t с) 

Табл. XXXIV, фиг. 1-3 

1933. Alveolites mai/lieuxi S а 1 е е var. cavernosa L е с о т р t е, стр. 38, табл 111 

19391~~~o~ies cavernosus Lecompte, стр. 45, табл. VII , фнr. 1 н 2. 

д и а г н 0 з. Полилия к стелющийся, пластинчатой формы, образа: 
остеиными караллитами с круглы~1и и овальными внутрен 

ван толст Диа'lетр полостей около 0,4-0,6 лш . Толщина стенок ними полостями. " о 2 д . . 
0 2-0 45 А!А!. Поры многочисленные; диа~1етр их , лш. нища ! ори-
з~нта;ьные; интервал между нами 0,2-0,5 .11-\t. Селта,lьные шипики 
мелкие . " l)аННОСТИ М а т ер и а л. Один лолил н як удовлетворительнон сох . 

о 11 и с а н и е. Полилняк развивалея в виде стелющихся пластин; 
высота лолиnняка 5-13 лш . 1\ораллиты имеют сильно утолщенНЫ(' 
стенки в результате чего их внутрен11ие лолости округлые или оваль

ные. Диаметр внутренних полостей 0,4:;-0,6 A!AL. В некоторых корал.1и
тах заметен межстенныi'1 шов, которыи обрисовывает иервоначалы:ые 
полигональные очертания кораллит9в; диаметр караллитов 0,6;:)-
0,9 А!М . Караллиты лишь на начальнои стадии имеют сравнительно тон
кие стенки, которые очень быстро утолщаются. ToJIЩIIHa стенок 0,2-
0 35 .мм иногда 0,45 ..НА!. Толстые стенки nронизаны частыми кругЛЫ\!И 
п~рами' диаметр которых 0,2 A!At . Расстоян11с ысжду лораш1 не лревы
шает 0 '25 ,\!А!. Днища тонкие, горизонтальные и:в1 наклонные, реже 
нелолн~1е. Расстояние ~1ежду соседними днищами 0,2 0,5 A!At. Селталь
вые образования представлены мелкими остроконечными шилнкамн, 
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среди которых иногда выделяется один ряд более I<руп ны х. Дли н а шиnи
ков достигает 0, 1-0, 15 ALA!. 

Сравнен и е. По очерта нням и размерам каралл итов н меющийся 
в нашем распоряжении экзе~1пляр мы относим к виду Crassia lveolites 
cavernosus (L е с о m р l е). От вида, описанного Лсконтом, тарба г а тай
ский экземпляр отличается лишь более толстыми стенками . От близкого 
вида Crassialveolites crassiformis (S о k о l о v) [Б . С. Соколов, 1952, 
стр. 92, табл. XXIV, фиг. 1 и 2] тарбагатайская форма отличается иными 
очертаниями полипняка, несколько ме н i,шими размерами караллитов и 
хорошо развитыми шипами. От Crassialveolites crassus (S о k о l о v) 
[Б. С. Соколов, 1952, стр. 83, табл. ХХ, фиг. 1-3], Crassialveolites gos
seleti (L е с о m р t е) [Lecompte, 1939, стр. 41, табл. I ! , фиг . 4] и Cras
sialveolites oЬtortus (L с с о m р t е) [Lecomple, 1939, стр. 42, табл . VI, 
фиг. 4-7] рассыатриваемый вид отличается большим диаметром кор ал 
литов и другиыи признакамн. 

Р а сп рос т р а н е н н е 11 в о з р а с т . Crassialveolites cavernosus 
(L е с о m р t е) встречается в отложениях живетекого яруса ( слои Gib 
и Gid) Арденн и в зарубннс1шх слоях :Кузнецкого бассе 1"1 на. На Тарба
гатае он наiiден в породах живетекого возраста. 

М с с т о н ах о ж д е н и е . Западная оконечность хребта Тарбаrа-
тай, левый берег р . Аягуз, ручей :Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г . ). 

СЕМЕИСТВО COENIТIDAE SARDESON, 1896 
(emend. SOI(OLOV, 1950) 

Род Coenites Е i с h \V а 1 d, 1829 (cmcnd. S о k о 1 о v, 1950) 

Тип род а- Coenites juniperinus Е i с h \V а 1 d, 1829, стр. 179. 
Литва (окрестности Вильнюса). Аллювиальные отложения, вероятно , 
силурийского возраста. 

Диагноз. Полиnняк ветвистый, состоящий нз свободных ил и 
срастающихся ветвей. Караллиты веерообразно расходятся от оси вет
вей и открываются дугообразно изогнутыми чашками на поверхность 
этих ветвей. В центре ветвей форма караллитов полигональная или 
округленно-полигональная. Стереоплазматическое утолщение стенок 
увеличивается от центра к периферии ветвей . Поры довольно редкие, 
но хорошо развитые. Днища полные, горизонтальные. Сеnтальные обра 
зования чаще представлены одни~' рядоы шипов, которые расположены 
1-1а нижней стороне чашек. 

В о з рас т. Нижний силур (лландовери) -верхний девон. 

Coeniles aff. clathractus (S t е i n i n g е г) 

Табл. XXXIV, ф11r. 4 8 

Диагноз. Полипняк ветвистый; диаметр ветвеii 4-5 АШ. Корал
литы косо подходят к поверхности ветвеii и открываются изогнутым и 
в форме подков чашками. Диаметры внутренних полос1 е й караллитов 
в центре ветвей 0,2- 0,35 ,1ш, на перифсрии 0,3-0,45 Х 0,2 MAt . Диа
метр внутренних полостей чашек 0,4-0,6 Х О,2-0,25 Аtл. Толщина сте
нок кора.~литов 0,05-0,5 ..1щ; днаметр пор 0,15 AtAt. Днища редкие. 

М а т ер и а л. Пять крупных кусков известняка, проннзанного ве
точками ПОЛИПНЯКОВ. 

Оп н с а н и е. Полипняки вствящиеся; они достигают довольно зна 
чительных размеров и образуют большие скопления ветвей. Веточки 
иногда сrастаются между coбoi'l; днаыетр их 4-5 мм. Караллиты вееро
образно расходятся от оси ветвей и под косым углом открываются н а 
поверхность ветвей бессистемно расnоложенными чашками, изогну-
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ты м и в форме под ковок. Размеры внутренних· nолостей чашек 0,4-
0 6 Х0,2-0,25 млt . Караллиты в центре ветвей nолигональные и разде

л~ются четким межстенным швом. Благодаря стереоллазматическому 
утолщению стенок их внутренние полости приобретают округлые очер 

тания и имеют в полеречнике 0,2-0,35 ,\!AI. Диаметр коралл нто~. (от 
шва до шва) в центре 0,35-0,4 AtAt. В лерифернiiных частях ветвен ко
раллиты имеют овальную и подковообразиую форму; размеры их внут

ренних nолостей О,3-0,45Х0,2 Аtм. Стереоплазы~:ичсское утолщение 
стенок караллитов увеличивается от центра ветвеи, где толщина сте

нок 0,05-0, 1 мм, к лериферии, где она достигает 0,2-0,5 лш. Иногда 
утолщение увеличивается до такой стеnени, что караллиты исчезают 

в стереоплазме. Круглые лоры расnоложены в один ряд на стенках 

кораллитов; диаметр пор О, 15 лш . Расстояине между ними 0,3 лш и 
больше. Днища редкие, горизонтальные, во многих караллитах отсут

ствуют. Септальные образования не обнаружены. 
Сравнен и е. I Iаибольшее сходство описываемая форма обнару

живает с Coenites clatl~ractus ( S t е i n i n g е г) [Lecompte, 1939, стр. 71, 
табл. XII, фиг. 1 и 2], отличаясь от этого вида немного бо~ьшими раз
мерами чашек и более тонкими стенками в центре ветвеи. Учитывая 

эти отличия, мы полностью не отождествляем описываемую намиформу 
с Coenites clathractus и определяем ее со знаком aff. От Coenrtes te
nella G u г i с h (Guгich, 1896, стр. 146, табл. V, фиг~ 9а-с; Б. Б. Чер
нrшев, 1951, стр. 68, табл. XVII, фиг. 9) тарбагатаиская форма отли 

чается иным характером утолщения стенок и иногда срастанием вет-

вей полипняка. . S · 
рас nр 0 с т р а н е н и е и в о з р а с т. Coenrtes clathractus ( t е r

n i n g е г ) известен из живетских отложений Западной Европы. На 
западной оконечности хребта Тарбагатай он встречен в отложениях 

живетекого возраста. 

Местонахождение. Западная оконечность хребта Тарбага

тай, левый берег р. Аягуз, ручей 1\арамаил, обн. 118/1 (сборы 1957 г . ). 

Coenites molestus S с h а г k о v а sp. nov. 

Табл. XXXIV, ф11r. 9 11 10 

г 0 л 0 тип- Coeniles molestus sp. nov. Северныii .. склон хребта 
Тарбагатай, горы Доланкара. Средн~ii девон, живстс,~ии ярус . 

диагноз. Полнлняк ветвистын, диаметр ветвен 8-9 ,нм . Диа_

метр караллитов в oceвoii части ветвей 0~~-0,4 лt,ll, ~ nери_фери:_ескои 
части сечение их внутренних полостен 0,65Х0,2а-0,8аХ?,,2<> мм. 

Стенки утолщаются nостеnенно ?Т центра к .~ериферии вет~еи. Поры 
редкие. Днища развиты в осевон зоне вствси; интервал ме11<ду ними 
О 25-0 4 А!М. Развиты одни-два ряда бугорчатых шипов. 
' М~ т ер и а л. Обло\шн ветвеii удов,1етвор1rтельноii .. сохранности. 

Оп и с а н н е. Полипняки ветвистые, диаметр ветвен 8-9 м,н, :Ко
раллиты косо подходят к nоверхности вствсii, в осевых частях они рас

nоложены параллельна друг другу. Форма караллитов в центре вет
вей округленная; на периферrш они nриобретают щелсвндные очерта
ния с оттянутой наружной губой. l~ораллиты мелкие и мно~очислен; 
ные; сечение их внутренних полостен на периферни 0,65 Х О,2а-0,85л 

0,25 A!At. В центре ветвей, где стенка не3иачитсльно утолщена стерео
плазмой, диаметр караллитов 0,2- 0,4 А!А!. Стереоллаз~tатич:ское утол
щение стенки увеличивается постеnенно от центра ветвен, где тол

щина стенки 0,13-0,2 AIA!, к лериферни, где она составляет 0,2-
0,25 AIAt. Поры редкие, круглые, диаметром 0,15 лt,н. Днища в основном 
развиты в осевой зоне ветвей и полностью отсутствуют в их перифе
рийных частях. Днища горизонтальные или изогнутые; интервал между 
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ними 0,25-0,4 .м.м. Шипы в виде толстых бугров 
• , расположенны в один· два ряда на внешне и стороне караллитов по х 

в периферийных частях ветвеii. ' являются лищь 
Сравнен и е. ~iаибольшее сходство Coenites molestus 0 вает с видом Coemtes uralensis s 0 k 0 1 0 v (Б С С бнаружи

стр . 109, табл. XV/, фиг. 1), характернзующимся .мел~и JI.н~колов, 1952, 
ленными J~ораллитаыи. Coenites uralensis S о k о 1 о и многочис
тарбагата!JСJ~ого вида несколько большим диаметv отличается от 
(0,5 лtм в центре ветвей и 1 Х0,35 АШ на периферни)ОJI.~ кораллито~ 
вид имеет некоторое сходство также и с Со;пitеписыва~мы_и 
S о k о 1 о v (Б. С. СоJ~олов 1952 стр 108 б XV s flexrbtlts ' , · , Та Л. фиг 8) ОТЛI от него крупными веточкаJI.IИ, двуыя рядами WJIП~B и . ба , 1Чаясь 
~:~;~оы кораллитов. От Coenites subramosus L с с 0 т р t е л(~~';:;~а-

, стр. 74, табл. XJI, фиг. 5-5а) тарбагатшkкий ре, 
более многочисленными кораллитаыи и бо'льши•r ' вид отличаете~ 

М " ,,х диаыстром :с т _о н ах о ж д е н 11 е 11 воз р а с т. Северный скло11 . б · 
баrатаи, :оры Доланкара, обн. 45/ 1 (сборы 1956 r) С хре _та Тар
живетскин ярус. · · реднин девон, 

Род Placocoenites S о k о 1 о v, 1955 

б ТVип poдa-Placocoenites orientalis Eichwald 1861 101 та л 1 фиг 10 Алтай , , стр. , • ф · , • · · , окрестности г. Змеиногорека Средний 
эи едльскии ярус. Избран Б. С. Соколовым ( 1952 стр i 07) девон, 

и а г н о з. Полипняк11 низкие в ' · · 
инкрустирующ , виде пластинчатых корок или 
ную элитеку иКо пленок, часто слоистые, обычно имеющие базаль-
формы. Чаш;ш ихр~::;,':~ен~о;улунной или дугообразl!о-сдавленно!J 
торого часто приподнимаете ладким валиком, выпуклая сторона ко
роста тонкостенные ко алли~ыв виде козырька. На начальной стадии 
поднимаются к поверх~ости стелются вдоль субстрата, затем круто 
и днища редкие. Септальны~ гд~ стенки их сильно утолщаются. Поры 

В о з рас т Н • о ра_;ованl!я развиты слабо. 
· ижнии и среднии девон. 

Placocoenites obesus s с h а r k 0 v а sp. nov. 
Табл. XXXV, фиг. 1-5 

Г о л о тип- Placocoenites оЬ .. 
Тарбагатай, левый берег р Аяг esus 5 Р· .. nov. Севервыи склон хребта 
живетекий ярус. · уз, ручеи 1\арамаил. Средний девон, 

ралл~:~а ~:е~з; ~~лJI.~пн:~< ~~:ст_инчатый или корковидной формы. Ко· 
литов О 4-0 6ХО 1 р оУ25 д /!_к, размеры внутренних полостеii корал
пор 0,1S .мм: Дн~~ 'оче~~м. е тенки утолщены неравномерно. Диаметр 
на нижней стороне коралли!ов~кие. Шипики развиты в виде бугорков 

М а т еР и а л. Около десяти по • 
О л и с а н и е. Полипняки пл лиnняка~ различнои сохранности. 

Часто на образцах видно как астин~атои или корковидной формы. 
ния. Верхняя nоверхност~ кол~~и~ююи колонии отходит другая коло
димо, время от времени разраст nокрыта бугорками, которые, ви
ней- колонии Поверхнос ались и давали начало новоi'!- до<Jер-
б · ть nолиnияков ыоже ольших размеров высота н т достигать довольно 
чальной стадии ра'звития л е превышает 2-10 мм. I\ораллиты в на-

олиnняка имеют тон вдоль субстрата По мере кие стенки н стелются 
ются вверх и n~д небольш~~ра;;~ния полилияка они круто поднима
чашками, изогнутыми в ви У м оп~рываются на его nоверхность 
полилияки видно, что в ме::Теахподковок. На поперечных срезах через 
168 появления бугорков караллиты имеюr 

довольно тонкие стенки и оваJ1ьные ИJ!И округJJенно-поJJигональные 

очертания. Они слегка вытянуты и расnолагаются по окружности как 
бы вокруг центров. В отдалении от этих бугорков 1~ораллиты расnоло
жены либо бессистемно, либо ориентируются в более или ~1енее парал
лельвые ряды. Сечение внутренних полостей основной массы корал
литов 0,4-0,5Х0,2-0,25 лtм, реже 0,6-0,7Х0,25 м,н. Стенки утолщены 
неравномер но; их толщина варьирует в пределах от О, 1-0,2 до 0,3-
0,45 .мм. Поры редкие, круглые, диаметром 0,15 At.M. Днища очень ред
кие; они расnоложены неравноыерно, часто совсем отсутствуют. Крат
чайшие расстояния между днищами 0,3-0,5 лш. Септальные образова
ния наблюдаются не во всех кораллитах. Они nредставляют собой ыа
ленькие бугорки, расnоложенные в два ряда на нижней стороне карал
литов. 

Сравнен и е. Тарбагатаl!скнй вид очень сходен с Placocoenites 
monosticlzus (F г е с h) [Lecompte, 1939, стр. 67, табл. XI, фиг. 8-10] и 
Placocoenites gradatus (L е с о т р t е) [Lecompte, 1939, стр. 6Э, 
табл. XI, фиг. 11-17], которые, в свою очередь, очснh сходны между 
собой и отличаются лишь формой пол11пняков (корковидный полнn
няк у Placocoenites monostichus и состоящий из чередующихся пластин 
~· Placocoenites gradatus). Л е кант ( 1939, стр. 70), нзучавш11й этн виды, 
даже считает, что Placocoenites monostichus, возможно, является мо
лодоi! стадией Placocoenites gradatus. Вид P/acocoenites obesus по 
очертаниям полипняка ближе к Placocoenites monosticlrus, а по форме 
караллитов больше напоминает Placocoenites gradalus. J-Jo как от того, 
так и от другого рассматриваемый намн вид отлнчается большими раз
мерами внутренних полостей караллитов и присутствием двух рядов 
коротких шипиков на нижней стороне кораллитов. Эта особенное!",, 
как нам кажется, не дает возможности объединять тарбагатаl!скую 
форму ни с тем, ни с другим видо~1. Большое сходство обнаруживает 
Placocoenites obesus с видом P/acocoenites labrosus (J-1 i п d е), кото
рый оnисан Шроком и Твенхофелом (1939, стр. 256, табл. 27, фиг. 16) 
из среднелландоверских отложений Ньюфаундленда. Скорее всего, 
этот в11д ошибочно описан среди силурийской фауны, так как он имеет 
типично девонский облик. Тарбагатайская форма отличается от него 
меньшими размерами внутренних полостей караллитов (у Placocoeni
tes labrosus они достигают 0,6-0,85Х0,2-0,28 МА!). 

Местонахождение и возраст. Заnаднаяоконечностьхребта 
Тарбагатай, левый берег р. Аягуз, ручей 1\арамаил, обн. 118 (сборы 
1957 г.). Средний девон, живетекий ярус. 

Placocoenites medius (L е с о т р t е) 

Табл. XXXV, фиг. 6 и 7 

1939. Coeniles medius L е с о m р l е, стр. 73, таб.• . Х11, фнr. З-5. 
1959. Placocoeniles medius Д у б а т о л о в, стр. 148, табл. XL1X, фиг. 2, За-б, 1а-б 
1961. Placocoeniles medi~s Д у б а т о л о в, стр. 362, табл . D-22, фиг. 7. 

Диагноз. ПоJJнnняки пластинчатой формы с выростами. Корал
литы треугольные и овальные, сечением 0,5-0,85Х0,35-0,4 АIМ. 
Стенки толстые. Поры круглые и овальные, диаметром О, 15-0,2 At,a: 
чаще всего расположены на коротких сторонах кораллитов. Днища 
тонкие, вогнутые; интервал между ними 0,35-1,8 жАt. Шиnы очень 
редкие, в виде бугорков. 

М а т ер и а л. Три nолиnняка очень хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Полиnняки небольшие, в виде неnравильных плас

тин с выростами; длина полиnняков 60- 100 .мм, высота 15- 10 АШ. 
Длина выростов не превышает 20 и.м; диаметр их 4- 5 АШ. Караллиты 
овальные и т еугольные, с притупленными углами; некоторые имеют 

169 

i 



очертания nолумесяца. Сечение караллитов 0,5-0,85 х 0,35-О,4 
Размеры их внутренних nолостей О 4-0 75ХО 2 0 35 мм сть е • ' ' • - • AtM. Стенк и т 1 , окрашенные в темныи цвет с впутреннеи· с ал -
то о 1 тараны караллит . 
лщина стенок , -0,35 AtAt. Пигментация 8 nолиnняк ов , 

неравномерно: встречаются участки светло е расnределена 
рос - и темноокрашенные м 

труктура стенок nластинчатая. Поры круглые ию · ик
метр их 0,15-0,2 мм; расnоложены ' в один ряд об 1 овальные; дна 
сторонах кораллитов. Расстояние ~Iежду nорами 'о 35ыч;~5па коротких 
ТОНКИе, ВОГ0Н3утые, расnредеЛНЫ нераВНОМерно· ' раСС;ОЯ:~~~. Днища 
ними - от 5 до 1 8 AI 11 Ш • между ' • ' · нnы практически отсутствуют Л 
в очень редких случаях на нижней ст . · ишь 
маленьких бугорка. ороне I,ораллитов видпы по два 

СРавнен и е. Тарбагатайская фор 
ставителям Placocoenites medius (L е с~~ ~тf~)ится к типичным nред-

Распространение и возрас. В . 
(слон Gid) отложений А денн 11 ~· !IД известен из живетских 
слои) пород Кузнецкого б~ссейна Jер~неэ~ l фсльских (кулебаки н ские 
ниях живетекого возраста . а ар агатае встречен в отложе-

М . 
• е с~ о н ах о ж д е н и е. Западная оконечность 

таи, левыи берег р. Аягуз, ручей Карамаил, обн. 
хребта Тарбага -

118 (сборы 1957 г . ) . 

Placocoenites falcatus S с h а г k о v а sp. nov. 
Табл. XXXVI, фиг. I-3 

Г 0 л 0 тиn- Placocoenites falcatus С • 
Тарбагатай, горы Доланкара С • sp. nov. евер<IЫИ склон хребта 

Д и а г н 0 з п · реднии девон, живетекий ярус 
· олипняк корковидной фор б · 

nоверхностью. Караллиты nодковооб мы, с угристой верхней 
полигональные Размеры их разные, овальные и округленно-
0,7 Х0,2-0,5 А;м. Стенки 'Т~~утренних полостей 0,25-0,3 .м.м и 0,5-
видны плохо; диаметр их JколоЬ~ы неравномерно. Поры редкие н 
иногда отсутствуют совсем. ' 5 .мм. Днища развиты нерегулярно, 
ноет~ а т ер и а л. Несколько полипняков удовлетворительной сохран-

Оп и с а н и е. Полипняки ко к • 
1 !еровная верхняя пове хн ост р овиднои формы; высота их 3-5 Аtм . 
камii, достигающими выtоты 8 ь nо~ипняi<ов покрыта частыми бугор 
иость nолипняка изогнутыми :~;~ е ораллиты открываются на nоверх
ных срезах через бугорки видно ~ nодк.овы чашками. На продоль
дятся от оси и под у г лом отк ыв'а~~о караллиты веерообразно расхо
рал.1иты округ ленно-много го~ьны ся на nоверхность пот~nняка. Ко
их внутренних nолостей 6 25-О 4 ~ ~J~~ овальных очертании; размеры 
слегка вытянуты по окруж~ости •11 • •. б ,\tм. В бугорках караллиты 
центра. Основная масса коралли каl, ы расположены вокруг одного 
жена беспорядочно Размеры 8 : 08 имеет форму nодковок и располо-
0,7ХО,15-0,3 А·ш. у' некото ых к~у:~енних полостей караллитов 0,5-
сти достигает 0,5 AtAt. Толufина сfено~итов ширина висцеральной nоло
литах, составляющих бугорки очень неравномерная. В корал-
ха , толщина стенки о 1 0 25 
рошо виден ыежстенный шов В • - , мм; здесь же 

вышает О 25-0 4 MAt (иногд · основном же толщина стенок не npe-
' ' а достигает О 6 AtAt) п различимые. Диаметр их около 0 15 • · оры редкие, слабо 

мерно. В одних караллитах они не' н бAtJ.t. Днища развиты неравно
наклонные или горизонтальные а людаются совсем, в других_ 
0,3 .мм друг от друга Ш ' расположены на расстоянии О 2-

. нпы чаще отсутств ' некоторых караллитов развит один я уют; на нижней стороне 
раллиты имеют настолько изогн т р д толстых шипиков. Иногда ко
зует выступ, глубоко вдающи. у ую форму, что нижняя губа их обра-
170 ися в полость кораллита. 

Сравнен и е. Некоторое сходство по форме караллитов тарбага
;айский вид обнаруживает с Placocoenites lunata (N i с 11 о 1 с оn et 
Н i n d е) [см. Lambe, 1899, стр. 28], но отличается от него больши~1 
диаметром внутренних полостеii караллитов 11 присутствнем бугорков 
на поверхности полипняка. 

Местонахождение и возраст. Северный склон хребта Тзр
багатай, горы Доланкара, обн. 45/1 (сборы 1956 г.). Средниii девон, жи
ветский ярус. 

Placocoenites mutaЬilis S с h а г k о\' а sp. по\' . 

Табл. XXXVI, фиг. 4-9 

Г о л о тип- Placocoenites mutaЬilis sp. поУ . Западная оконеч
ность хребта Тарбагатай, левый берег р . Аягуз, ручей Караманл. 
Средний девон, живетекий ярус. 

Диагноз. Полипняк корковидныii, несущий на своей nоверхно
сти бугорки или выросты. Караллиты вссы1а разнообразной формы ·-
от округленно-полигональных до полулунных и щелевидных. Диаме..-р 
их внутренних полостей варьирует от 0,15 дм до 1 Х0,2 .1ш. Толщинq 
стенок 0,15- 0,3 Аtм, иногда 0,6 AtAt. Поры овальные, днаметром О, 12-
0,15 МА!. Днища на1<лонные или вогнутые, редкие. Шипшш практически 
отсутствуют. 

М а т ер и а л. Двенадцать полипняков хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Полипняки корковидной формы, невысокне; высота 

11х 2-6 At,lt. На верхней стороне полипняков развиты бугорки, иногда 
переходящие в коротенькие отростки, высота которых колеблется в пре
делах 2-5 м.м. Диаметр основания отростков 2-6 ,\Ш. В центральной 
части отростков караллиты округленно-полигональные, реже- оваль
ные и ло.1улу1шые. Диа:-1етр внутренних полостсii округленно-полиго
нальных караллитов 0,1-0,35 мм и овальных и полулунных 0,2-0,3Х 
XO,l-0,15 ,нАt. Вокруг отростков расположены сильно вытянутые по 
<Jкружности щелевидные караллиты с остры~ш уг.~ами, которые обра
зуют как бы замкнутые концентрические круги. Размеры их внутрен
них полостеii 0,45- 1 Х О, 1-0,2 м,н. 11\.ежду отростками бессистемно рас
nоложены кораллиты, нмеющие овально-вытянутую, полулунную или 
серповидную форму. Диаметр их внутренних полостеi'I 0,5- 1 Х 0,2-
0,35 AtM. На начальной стадни развития по.~ипняка IюраJiл нты стелются 
вдоль субстрата, затем довольно резко поднимаются и под уг.nом от
крьшаются на nоверхность полипняка. Толщина стенок караллитов 
сочень неравномерная: в центре отростков ве.1ичнна ее равна 0,15-
0,3 МА!, а между отростками О, 15-0,4 А!А!, в некоторых случаях дости
гая 0,5-0,6 лtлt. Межстенный шов виден только в центре отростков. 
Поры редкие, овальные; дна~1етр их О, 12- 0,15 ,1ш. Днища вогнутые 
или наклонные, очень редкие. В некоторых 1\ора.~.11Пах встречаются 

сближенные днища. В этих случаях расстояние между ни~111 не преrзы
шает 0,75 лш. Шипнкн практически отсутствуют, лишь в редких слу
чаях на нижнеii стороне караллитов видно по одному маленькому 

шипику. 

Сравнен и е. Среди известных в литературе видов аналогичное 

строение полипняка имеет Placocoenites monostichus (F г е с h) [Le· 
с о m р t е, 1939, стр. 67, табл. XI, фиг. 8-10], но его караллиты имеют 
иную форму и меньший диаметр. 

По форме кораллитов, распо.1оженных между отростками, Placo
coenites mutaЬilis обнаруживает некоторое сходство с Placocoeniie> 
medius (L е с о m р t.e) [Lecompte, 1939, стр. 73, табл. Xl 1, фиг. 3 и \), 
но отличается от него щелевидной формой кораллитов, большей их диф
ференциацией по размерам и толстой стенкой. 
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Тарбагатайскиi! вид немного похож на Placocoenites sp (Б с С 
колов, 1955, табл. XXXVI, фиг. 3), но так как автор не пр~шо~ит · о-
меры и нзображает только небольшую часть полипняка то раз-
эти виды трудно. ' сравнивать 

Местонахождение и возраст. Западi-Iая 
б т 6 ·· оконечносто 

хре та ар агатан, .1евь.1й берег р. Аягуз, ручей Караманл, обн. 118 
(сборы 1957 r.). Среднин девон, живетекий ярус. 

Род Tyrganolites Т с 11 е г n у с 11 е v, 1951 

Тип poдa-Tyrganolites e~geni T_cheгnychev, 1951, ст. 65 
табл. XVII, фиг. 5-7. Кузнецкии бассени Средний девон, живе~скии: 
ярус. 

диагноз. Полипняк масснвный, желвакаобразный или в в и 
тонких обrастающнх корочек, образован тесно nрнлегающими д д~ 
к другу корал.1ита~1и. Форма караллитов удлиненно-nолигональ!а~ 
вытянуто-тр~угольная, щелевидная или оваJJьная. На паве хность по: 
JiиnняJ,a корал.1иты опрываются перпенднкулярно дугоо~разно изо 
гнутыми чашкал111. Характерной чертой рода яв.1яется слоистость сте~ 
реоnлазл1ы стенок. Слоистость оттенена nнгментацией . Создается вnQ. 
чатле~ие, что полиJlняк состоит из тончайшнх слоев, параллельных е(о 
nоверхности. Стенки пронизаны круглыми nорами, нередко расnоло
жснны~JИ на одном уровне. Днища полные, обычно pacn еделевы не
раво~1ерно. Сеnтальные образования nредставлены одним р ядом к 11 • 

ных или несколькими рядащ1 мeJJKJJX щипоu. Р РУ 
В о з рас т. Средниii девон. 

рази~оg ~:и~м за ЛJ е ч а н н я. Род Tyrganoliles от,lичастся б6JJЬШ И ы 
юнь Р формы коралюпав Особенно изменчивы очертания 
нуюJхф~~~~~л~тао~~· ккаоторые по мере роста приобретают более постоян
нимать во . вниманиежется, что при соrюставлении видов следует при
караллитов так как ~б nервую очередь форму и размеры взрослых 
сходен. , лик юных караллитов многих видов очень 

две ~р~опс;:1вен~~~:. т~;~~~~lit? r no Ф7~ме караллитов можно наметить 
группу Tyrganolite; beresovkae~sfsaY} ~ ~sa te~-[~m Т с h е г n У с h е v и 

Первая группа хар v. 
щелевидными нли т е актеризует.ся сжатыми юнылJи караллитами и 
lites altaicus Т с h е f угольным~ взрослыми, она объединяет Tyrgano
(B Н Дуба то 19~! п J nа, yrganolrtes tchernyc!Jevi D u Ь а t о 1 о v 
фи~. :3, 1961 с~ов, 364 ~~~Р- 18~, табл. VIII, Ф.иг. 1 н _2а-б; табл. LXX, 
layi S 0 k 0 1 ~ v ~6 С' С JJ. 0 ·24· фиг. 1), Tyrganolttes milгlucho-mac
nolites dolancarens.is ~р. опк~:.ов, 1955, табл. XXXIV, фиг. 1 и 2), Туrgа-

Вторая группа отлнчается о .. ф .. 
ной формой вз вальнон ормои юных и шиpoi<ooвaль-
kaensis D u Ь a~o~f~~~ к(tал~итдв би представлена Tyrganolites beresov· 
фиг. 4). · · У а толов, 1961, стр. 364, табл. D-23. 

Tyrganolites tchernychevi D u Ь а t 0 1 0 v 
Табл. XXXVII, фиr. 1 и 2 

1959. Tyrganoliles lclzernychevi Д у б а т о л о в, стр. 182 таб LVIII 
табл. LXX, фнr. з. • л. , фиr. 1 " 2а-б: 

д н а г н о з Полипняк I<op 0 .. 
щелевидной, о~альной и ( еж к видныи, инкрустирующий. Караллиты 
ванные, сечением 0,5-1 XOP3_g 5) серnов;днои формы, дифференциро
диалJетр пор 0 15-О 17 ' 0 ' .мм. олщнна стенок 0,1-0,25 лt.м. 
0,4 лщ одна от ~ругоЙ д:~ ни расnоложены на расстоянии 0,35-

М а т ер и а л т · а редкне, nолные. Шиnики слабо развиты. 
· ри полипняка хорошей сохранности. 

r 

Оп и с а н и е. Полнпняки инкрустирующие, корковидные; высота их 

3-4 лut. Сложены сжатыми караллитами щелевндноii, овальноii, реже 
серповидной формы, с закругленными углами. На ранней стадии раз

вития полипняка караллиты имеют округ ленно-полигональН) ю форму 
и стелются вдоль субстрата. Но караллиты довольно быстро изгиба
ются, форма их изменяется и они круто направляются вверх, откры

ваясь на rJоверхность полипняка под нрямым или почти прял1ыл1 углом 

Караллиты неравновеликие: среди основной массы кораллитов, имею

щих сечение 0,5-0,7Х0,3-0,4 лщ, вкраплены крупные широкие корал

литы сечением 0,8-1,1 Х0,35-0,6 лш. Толщина стенок 0,1-0,25 .нм. 
Отчетлипа видна их слоистая микроструктура, которая подчеркивается 

зональным окрашиванием . Межстенвый шов намечается слабо. Поры 
круглые, диаметром О, 15-0,17 АШ, иногда прикрыты тонкими поро

вы ми пластинками . Расстояние между ними 0,35-0,4 Аtд В нескоJJь
ких соседних караллитах nоры иногда расположены на одном уровне. 

Днища редкие, горизонтальные или слегка вогнутые, распределены 
неравномерно. Расстояние между ни~1и 0,4 AtA! и больше. Сеnтальные 
образования представлены редко встречающил1ися мелкими, тупы~JИ 

шипиками . 

Сравнен и е. Tyrganolites tchernyc!Jevi D u Ь а t о 1 о v (В. Н. Ду
батолов, 1959, стр. 182, табл. L VI 1 !, фиг. 1 н 2а- б; таб.1. LX,', фиг. 3) 
относится J< группе видов, имеющих сжатые кораллиты . От Tyrganoli
tes eugeni Т с h е г п у с h е v (Б. Б. Чернышев, 1951, стр. 65, табл. XVI !, 
фиг. 5-7) из девонских отложений Кузнецкого бассейна Tyrganolite~ 
tcllernycltevi D u Ь а t о 1 о v отличается формой взрослых караллитов 
v. их дифференциацией. От алтайского Tyrganolites altaicus Т с h е г с р
п i nа (В. Н. Дубатолов, 1961, стр. 364, табл. D-24, фиг. 1) этот вид 

отличается дифференциацией кораллитов . 
Р а сп рос т р а н е н и е и в о з р а с т. Tyrganolites tclzemyclzevi 

D u Ь а t о 1 о у распространен в эйфельских и в живетских отложениях 
Кузнецкого бассейна и в эйфельСJ<их отложениях Рудного Алтая . 

Местонахождение. Западная оконечность хребта Тарбага
тай, левый берег р. Аягуз, ручей Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.) 

Tyrganolites dolancarensis S с h а г k о v а sp. поv. 

Табл. XXXVII, фиr. 3-5 

Г о л о тип- Tyrganolites dolancarensis sp. поv. Северный склон 
хребта Тарбагатай, горы Доланкара. Средний девон, живетекий ярус. 

Диагноз. Полипняк желвакообразной, полусферической илв 

корковидной формы. Караллиты сжатые, серповидно нзогнутые. Раз
меры их внутренних полостей 0,85-1,2Х0,2-0,4 A!At. Стеюш толстые. 

Поры круглые. Расположены они в один-два ряда на стенках коралли
тов; диал1етр пор 0,15-0,2 AtAt. Дн11ща горизонтальные; интервал между 
ними 0,25-0,5 АШ. Шиnи1<И очень редкие. 

М а т ер и а л. Од н н полный полиnняк и шесть обломков очень хо
рошей сохранности. 

Оп 11 с а н и е. Полиnняки небольшие, желвакообразноii, полусферн
ческой или корковидной формы. Диаметр самого крупного nолипняка 
75 Аt,и, высота 40 ,ны. Высота корковидных форм 5-7 лt,\t. На начаJiь
ной стадин развития полиnняка караллиты стелются вдоль субстрата, 
затем круто направляются вверх и нормально открываются на nоверх

ность nолипняков сильно сжатыми чашками. Караллиты серnопидно 

изогнутые, сжатые, расnоложены бесnорядочно. Изредка среди них 
встречаются караллиты овально вытянутоl1 формы. Раз~tеры 

внутренних nолостей караллитов 0,85-1,2ХО,2-0,4 АШ. Наиболее 
часто встречаются кораллиты, разл1еры внутренних полостей которых 
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составляют 1- 1,1 Х0,25-0,3 Jt.м. Среди J<Ор<~ллитов Н<lблюдаются уча
сткн мелJОJХ, ова.%ноii фор~1ы, юных кора.~литов ceчeJ J JJeAJ 0,7ХО,25 мм. 
Толщина стенок караллитов 0,25-0,4 м.м, местам 11 0,5 лш. Микрострук
тура стенок пластинчатая, слоистая. Она хорошо наблюдается в про
долuНШJ сеченин н представляет собоl1 чередаванне светлых и темных 
полос. Общее направление волокон нapaл.~eJI ЬIIO поверхности полиn
няка. Kpo~Je того, макроскопически хорошо видно в продольном сече
нии чередаванне светло- 11 темноокрашенных слоев. Поры круглые; рас
положены в один-два ряда на длинных и в один ряд на J<ОIЮтких сто
ронах кораллнтов; диаметр пор О, 15-0,2 ,1ш. Иногда они ыогут перс
ходить в соедннитс.lыJые кана.%1. Интервал ~1сжду пора м н О, 15-0,4 лtм. 
Днища горизонтальные, прямые; интервал между ни~ш 0,25-0,5 лtлt; 
в отдельных караллитах распоJiожены значнтельио реже. Септальные 
шипики встречаются не во всех кораллнтах. Обычно они мелкие, тре
угольные, развиты по 2-3 на верхней стороне кораллитов. На нижней 
стороне ыног11Х корал.~итов имеется по два пологнх бугорl<а, которые 
в редких случаях переходят в мелкие тупые шипики. Размножение nро
исходило путем ~1ежстенного почкования. 

В полипняках наблюдается присутствие комменсалистов. На поnе
речном срезе ко~1менсалисты имеют вид круГJIЫХ илн нзогнутых отвер
стий диаметром до 0,2 .лt,\L. 

С р а в н е н н с . Tyrganoliles dolancarensis относятся к группе видов, 
характеризующихся сжатой формой кораллитов. От Tyrganolites tclиr
nychevi D u Ь а t о 1 о'' ( 1959, стр. 182, табл. L VIII, фиг. 1 и 2а- б: 
табл. LXX, фиг. 3) и Tyrganolites altaicus Т с h е г ер п i nа (В. Н. Ду
батолов, 1961 , стр. 364, табл. D-24, фиг. 1) тарбагатайский вид отлича
ется крупными кораллитами. От Tyrganolites eugeni Т с l1 е г n у с h е v 
(1951, стр. 65, табл. XVII, фнг. 5- 7) и Tyrganolites beresovkaensis 
D u Ь а t о 1 о v ( 1961, стр. 364, табл. D-23, фиг. 4) описываемый вид 
сильно отличается формой взрослых караллитов и большим их диа
метром. 

М е с т о н ах о ж д е н 11 е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар 
багатай, горы Доланкара, об н. 45 (сборы 1956 г.). Средний девон, жи 
ветскиlt ярус. 

Tyrganolites beresovkaensis D u Ь а t о 1 о'' 
Табл. XXXVJII, фиг. 1-4 

196i. Tyrganolites beresoukaensis J. у б а т о" о в, стр. 364. табл. D-23, фиг. 4. 

Диагноз. Полипия к коркаобразной формы, обрастающий. Корал
литы овальные, полулунные, реже треугольные. Размеры их внутрен
•IИХ полостей 0,4-0,9XO,I5-0,45 мм. Толщина стенок караллитов 0,05-
0,2 лш. Поры круглые, диаметром 0,15-0,2 лtлt; расположены на стен
ках и в углах кораллитов. Днища горизонтальные или вогнутые; интер
вал между ними 0,25- 0,75 -НЛt. Шипики редкие. 

М а т ер и а л. Семь обломков полипияков хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Полипняки нарастали на nосторонние nредметы 

в виде тонких корок. Высота полнпняi<Ов не бопее 15 ,\JJt. На на
чальной стадии развития колонии караллиты лежат почти горизон
та.%но, вследствие чего на нижней стороне nолиnняков видны про
дольные срезы. В этой части полипияков они обычно обладают округ
•1енно-полигоиальиыми очертаниями. Далее караллиты резко выnрям
ляются и перпендикулярно открываются на поверхность полипняков, 
затем приобретают широкоовальные, полулунные, реже округленно
треуго:'ьные очертания. Размеры караллитов в nоnеречнике варьируют 
от 0.3~Х0,12 до 1,15 ХО,6 мАt, причем мелкие и крупные l<ораллиты 
ьстречаются участкамн. Сжатые караллиты довольно редки: в основно>.r 
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они имеют в ширнну 0,3-0,4 лt,и. Размеры внутренних полостсi1 корал
литов 0,4-0,9Х0, 1 5-0,45 лtлt. Толщина стенок в различных частях по
лиnняка неодинакова 11 колеблется от 0,5 до 0,2 -НА!. В продольном 
срезе видно, что стенка утолщена неравномер но: чередуются зоны с тол

стыми и тонкими стенками. N\.и кроструктура стенок п.1аспtнчатая, сло
истая· волокна направлены параллельна поверхности полиnняка. В про
дольн'ом сечении видна зональная окраска стенок- чередаванне 
светло- и темноокрашенных по.~ос. Поры расположены в один, а IIIIOГд:t 
в два ряда на стенках кораллитов, значнтельно реже встречаются 

в углах. Они круглые; диаметр их 0,15-0,2 лш; расстояние между по
рами 0,25- 0,45 AIA!. Дннща горизонтальные, nрямые или вогнутые; ин
тервалы между нимн 0,25-0,75 лш. Шипики редкие, короткие, толстые 
и тупые, по 1-2 в кораллите. В стенках коралтпов наблюдаются 
многочисленные круглые трубочкн ко~l~tенсалистов . 

Сравнен и е. Tyrganolites beresovkaensis D u Ь а t о 1 о v отно
сится к груnпе видов, характеризующихся шнрокоова.1ЬНОЙ фор\!ОЙ 
взрослых кораллитов. От Tyrganolites eugeni Т с h е г n у с h е~ 
(Б. Б. Чернышев, 1951, стр. 65, табл. XVII, фиг. 5-7) 113 отложении 
Кузнецкого бассейна nре;щдущий внд отличается большими разме-
ра~lи и формой кораллитов. • 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Вид известен 113 ;нфельских 
отложений (лосишинские слои) Рудного Алтая. На западнои оконечно
сти хребта Тарбагатай Tyrganolites beresovkaensis встречен в породах 
живетекого яруса. . 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Западная оконечность хребта Тарбагатаii, 

.1евы й берег р. Аяrуз , ручей Караманл, обн. 118 (сборы 1957 r.). 

Tyrganolites trigonalis S с h а г k о ' ' а sp. ПО\'. 

Табл. XXXVII I, фиг. 5-7; таб.о. XXX IX, фиг. 1 и 2 

Г о л о тип- Tyrganolites trigonalis sp. поv. Заnадная оконечность 
хребта Тарбагатай, левый берег р. Аягуз, ручеl1 Кара~1а1tл. Средниii де
rюн, жнветскнй ярус. 

Диагноз. Полипия к корковидной фор~tы. Кораллнты вытянутые, 
овальные, треугольные, с nритуnленными углами, реже серповидны!?. 

размеры их 0,6- 1,1 Х 0,25-0,5 ,\Ш. Стенки толстые, толщнна их 0,5-
0,25 лш. Поры круглые; диаметр пор 0,15-0,17 лtлt; они расположены 
в однн-два ряда на стенках н в углах кораллитов. Днища горизонталь
ные, расстояние hlежду ними 0,25-0,8 лд Шнn11ки ~1е.~кие, тре
угольные. 

М а т ер и а л. Около 10 экземпляров этого внда; из них три пол
~ых полипняка остальные- обломки. Сохранность хорошая. 
- Оn и с а 1111 'е. ПoJJ ifnняюt I<Орковндноii фор~1ы, обрастающ11е, дости
гают в поnеречнике 60-90Х30-45 ,н,а пр11 высоте 5-12 лш. Поверх
Jюсть полинняков вотшстая, nовторяющая неровности субстрата . 1 !а 
нижней стороне полипияков наб.1юдаются горизонтально расположен
ные кораллпты округленно-полигональных или nолулунных очертани1i. 

Затем они довольно круто nодннмаются вверх и нормально ОТI<рыва
ются на поверхность nолипняка. Здесь караллиты характеризуются до
вольно разнообразньши очертаниям и и сильноii диффере1щна1щеii. 
В отдельных участках nоЛIIПНЯt<ов развивзлись то боJ1ее ~1елкне оват,-
1!0 вытянутые кораллиты, то бо.~ее крупные, вытянутоii треугольной 
нли эллJIПтической формы, ·с притупленными угла\111. Сечение корал
литов 0,6-I,IX0,25-0,5 ,1ш, реже 1,5Х0,7 АШ. Сечение внутренних по
лостей караллитов 0,45- 1 Х О, 1- 0,45 ,нд По мере роста потшняк:J 
происходило быстрое утолщение стенок. Толщина их 0,5-0,25 JUt. 

Мпкроструюура стенок пластинчатая, с.~оистая; волокна направлены 
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нараллельна поверхности полипняка. В нродольном с<:ченни наблюда
ется чередование довольно шнрокнх светлых н темноокрашенны х nо

лос, расположенных также параллельна поверхности по.пип няк а. Не

равномерная окраска видна 11 в попсречнuiХ срезах. Межстенвый шов 

заметен довольно oтчeтJIIIBO. Круг.r1ые поры нмеют диаметр 0,15-
0,17 Аtм и расположены на стенках и в у г л ах караллитов в один, очень 
редко в два ряда. Расстояние ме;кду порами 0,4-0,7 мм. Поры nри
крытui ТОНI<имн поровыми пластинкамн. Дннща горiiЗонтаJiьньiе, пря
мые, интервал между ннми 0,2.5-0,8 AtAt. Иногда они совсем не видны, 
что объясняется, вероятно, различной сохранностью корыiJiитов. Сеп
тальные шипи101 ~1СЛк11е, ocтpi.Ie, треугельные; длина их 0,05-0, 1 мм. 
Расnоложены чаще на верхней стороне караллитов в два-три ряда. 
Изредка в караллитах набJ!Iодаются круглые трубочки комменсали 
етов . 

С р а в 11 е н и е. Тарбагатайский вид по форме взрослых каралли
тов обнаруживает бот,шое сходство с Tyrganoliles eugeni Т с h е г n у 
с h е v (G. G. Чернышев, 19.51, стр. 65, табл. XVII, фиг .5-7). Отлича 
ется корковидной формой полипняка, большими размерами каралли
тов н несколькими рядами ншnиков. Особенно сходен с Tyrganolites 
trigonalis экземпляр (N2 240а- б из коллекции В. 11. Дубатолова* ), 
описашiый им nnд названнем Tyrganolites eugeni Т с h е г n у с h е 1', 

который, по вссi\ вероятности, следует объединить с Tyrganolites tri
gonalis. От остальных известных прсдставитrлей рода Tyrganolites 
отличается еще сильнее. 

Местонахождение и возраст. Западная оконеч ность 
хребта ТарGагатай. лLвi,IЙ берег р. Ангуз, ручей 1\арамаил, обн. 118 
(сборы 1957 г.). Средний девон, живетекий ярус. 

Род Egosiella D u IJ а l о 1 о v, 1955 

Тип род а- Egosiella safonoviensis D LI Ь а t о 1 о v (iп Sokolov), 
1955, стр. 190, табл. XXVII, фиг. 1 и 2. Кузнецкий бассейн. Средний де
вон, живетекий нрус, сафоновекие слои. 

Л и а г н о з. Поттннк стелющийся. состоит из срастающихся между 
собой цилиндрических ветвей, образующих сетку. Караллиты вееро
образно расходятся от оси ветвей и открываютсн на их поверхности 
овальными или овально изогнутыми чашками, которые часто бывают 
расnоJtожены в nравильные продольные ряды. В центре ветвей кора,1-
литы округ.~енно-полиrональные, имеют сравнительно тонкие стенки. 
К nериферни стенки резко утолщены. Поры редкие. Днища тонкие , го
ризонта;Iьные и наклонные. СептаJJЫiые образававин развиты слабо. 

В о з рас т. Средний девон. 

Eцosiella safonoviensis D u Ь а t о 1 о v 

Табл. XXXIX, фиг. 3-7 

1959. Egosiella sa{onovlen,is Д у б а т о л о в, стр. 187, табл. CJX, фиг. 2а-г 

Диагноз. Полипннк ветвистыii состоит нз срастающихсн между 
собоИ ветвей, образующих nетли. Диаметр ветвей 2-8 AtAt. Чашки ок
ругленно-многоуголыi!,Iе или эллиnтические, расnоложены правильными 
продолыtыми рядами. Караллиты в Itентре ветвеii пкруглеtiiiО-много
уголыJJ,IС; диаметр кора.л.литов 0,25-0,35 мАt. Стенки в приосевой зоне 
ветвей имеют толщи11у 0,07 О, 12 мм, к нериферии она достигает 0,2-
0,3 мм. Поры круглыr, диаметром 0,1-0,15 мм. Днища редкие. Сеn
тальные шиники разnиты нсравно~1ерно. 
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• Колмкния А. 11 Дубатолона хранится в музее Bl IИГРИ (в Ленинграде) 

Один полипняк удов;IетворитLЛI,JЮЙ сохранности. М а т еР и а JJ. .. ·· тои т из ерастаю-
Оп 11 с а н и е. ПоJtипняк ветвисты и, сетчаты и, сос В 

.. ·· диаметром 2-8 AtAt. етви, щихся между собои цили1щрическtJХ, ветв~и .. 8 1 О мм Ко-
, ясь образуют петли ширинон 4-6 АШ и длинои · 
~~~~1тиаты ~ткрываются косо на ооверхность ветвеii округленно~~~~~~;~; 
гольными 11 эллиnтическими чашками. Сечспне внутренних п с 

Ь 25-0 35Х0,2 мм. Чашки расnоложены в ItравиJtьные nродоль~tь~ 
1;щы · ~а 5 мм длины насчитывается 7-8 чашек. Караллиты в 5 Р -
)JСевоЙ зоне ветвеii ОI<ругленно-многоугольные; диаметром 0,25 0,3 мме. 

.. О 2 О 3 AtM Стенки в цснт,J Диаметр внутренних полостен караллитов , - ,. · 0 2 
ветвей имеют толщину 0,07-0, 12 AtAt, к перифсрии о,на д_остигает й' на 
() 3 мм. Межстенный шов виден отчетливо в осевон ча~ти ветве , _ 
11 ~ ифе ии иногда лишь слабо намечается. Поры круглые, редкне, диа 
мс~ и~ о 1-0,15 Аtм. Днища тонкие, горизонтальные, развиты нерав
;юм~рно Септальные шиnики мелкие, наблюдают~я д.овольно редко. 

с ~в н с н и е . От типичного вида тарбагатаискии. экземnляр от: 

J:~~Ia~~;п 1~1~~~e ~~~~~~~/т~~к~йg~si~)1~o~~~~~~~~~7~n~e1N~ ~~~е J~e;~~~ е б~! 
fG Б. Чернышев, 1951, стр. 52, табл. XIII, фиг 1] описываеман орма 
(п~ичается меньшим диаметrом петсm, IJОлипняка и бOJiee мелкими 

караллита ми. е в о з р а с т Egosiella safonoviensis ра~-
р а с п р о с т р а н е 11 и и · К го 

п остранен в живетских отложенинх (сафоновские с:юи) узнецк~н-
б~ссейна. На западной оконечности хребта Тарбагатаи встречен в с 
хроничных отложениях. б а Тарбага-

Местонахождение. Западная оконсчностu хре т 19_., ) 
rай. левый берег р. Аягуз, ручей Карамаил, обн. J 18 (сборы · <J, г. 
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РУГОЗЫ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 

ПОДI(ЛАСС TETRACORALLA (RUGOSA) 

СЕМЕйСТВО FAVISTELLIDAE CHAP!>lAN, 1914 

Род Favistella Н а 1 1, 1847 

Тип род а- Faviste/la stellata Н а 11, 1847, стр. 275, табл. LXXV 
фиг. 1 а- с. Средний ордовик США (штат Нью-йорк). ' 

диагноз. Колонии массивные; караллиты призматические, внеш
ние стенки хорошо развиты и не имеют стенных пор. Септы двух п о
рядков, расположены радиально. Септы 1-го порядка могут доходить 
почти до центра; септы 2-го порядка обычно очень короткие. Дниша 
полные, горизонтальные или плоские в середине, а у краев отгибаю· 

щиеся вниз. На поверхности днищ иногда бывают развиты шипикн. 
Пузырчатая ткань отсутствует. Размножение происходило боковым не· 
nарисидальным почкованием. 

В о з рас т. Ордовик (nреимущественно) и нижняя часть силура. 

Favistella alveolata (G о 1 d f u s s) 

Табл. XXVII, фиг. 1-4 

1826. Columnaria alveolala G о 1 d f u s s, стр. 72, табл XXIV, фиг. 7. 
1901. Columnaria alveola/a L а т Ь е. стр 98-99. табл VI, фиг. 3. 
1938. Columnaria alveolala О k u 11 t с h, стр. 105. 
1950. Favis/ella alveola/a В а s s 1 е r. стр 257 
1950. Columnaria alveolata С о к о .1 о в, стр 236. 
1955. Columnaria alveolata И в а н о в и М я r к 0 в а, стр. 36, табл. XVIII, фиг. 1. 

диагноз. Колонии довольно крупные, массивные, состоящие из 
nолигональных кораллитов. Поперечник кораJiлитов 0,3-0,5 ел. Септы 
двух nорядков; общее число их составляет (10-15) Х2. Септы 1-ro 
nорядка длинные, nочти достигают оси; сеnтьr 2-го nорядка очень ко· 
роткие. Днища nолные, плоские, у краев отгибающиеся вниз. 

М а т еР и а л. Десять целых колоний и обломков. 
Оп и с а н и с. Колонии довольно крупные, достигающие 10-20 сА! 

в nоперсчнИI<с, неправильной- лепешкавидной и караваеобразной 
формы. Состоят из полигональных I<ораллптов, внешние стенки кото· 
рых разделены граничной липией. Септы тонкие слегка утолщенные 
на nерифеrии, nрямые или. слабо изгибающиеся ;1ногда осевые концы 
их загнуты в одну сторону. Сеnты 1-го nорядка 'иногда достигают оси 
"IJШe немного не доходят до нее, оставляя свободным осевое про: 
странство. Септы 2-го nорядка очень короткне нмеют вид небольших 
треугольпиков, выстуnающих за nределы обо;ка. Поперечник корал
литов 0,3-0,5 см. Число септ (12-14) Х2 . Днища nолные, nлоские, 
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у краев довольно круто опускающиеся. На 0,5 CAt приходiiТСЯ 10-12 
днищ. 

Сравнен и е . Оnисанная форма nринадлежит к числу типичных 

Favistella alveolata (G о 1 d f и s s). От Favistella undulata В а s s 1 е r 
и Favistella magister В а s s 1 е r (Bassler, 1950) отличается больши~; 
числом сеnт. От близкого внда Favistella dybowskii S о s h k i n а (Сош 
I<Ина, 1955) отличается меньшны nоперечником караллитов н более 
прямыми септами. 

Расnростран е н и е н в о з р а с т. Средннii н верхинii ордов11к 
Северной А~tсршш, Гrенландии. Ура.1а, Сибири. Н а Тарбагатае встре-
чается в верхнем ордовике (ашгилльс1шй ярус). • 

М е е т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатаи, пр а
вый берег р. Каракол, об н. 12 (сборы 1957 г.); р. Знаменка, обн. 47 
(сборы 1957 г.); бассейн р. Карбоги, обн. 66-n (сборы 1957 г.). 

Род Cyathophylloides D у Ь о w s k i, 1873 
Тип род а- Cyathoplzylloides kassariensis D у Ь о w s k i, 1873, 

стр. 123. Эстония, остров Кассар. Нижний силур, лландовсрский ярус. 
Диагноз. Колонин массивные, состоят из nризматических корал· 

литов с хорошо развитыми внешними стенками. Септы двух nорядков. 
Септы 1-го порядка достигают центра караллита и закручиваются, об
разуя неплотную осевую структуру, напоминающую столбик. Днища 
выпук.1ые- сводчатые 11.1и колоколообразные. Пузырчатая ткань отсут
ствует. 

В о з р а с т. Верхний ордовик- силур. 

Cyathophylloides aktslzaulicus S m с 1 о\' s k а j а sp. nov. 

Табл. XXVIJ. фиг. 5 11 6 

Гoлoтип-Cyathophylloides aktshaulicus sp. nov. Северо-запад
ная оконечность хребта Тарбагатай, р. Знаменка, горы Акчаули. Верх
ний ордовик (ашгилльский ярус). 

Диагноз. Колония массивная, состоит из nолигональных корал

литов с ноперечником 0,5-0,7 слt. Сеnты двух порядков, резко угол
щенные на периферии, тонкие в осевой зоне . Септы 1-го nорядка дохо
дят до оси 11 спира.%но закручиваются. Чис.~о септ (15-16) Х2. Днища 
выпуклые, крышевидно поднимающиеся I< осево~tу образованию. 

М а т ер и а л. Две ко.~ он и и довольно хорошей сохранности. 
Оn и с а н и е. Колош, и и~tеют форму леnешек с уnлощенным ос но 

ванием. Одна из колониii и~tеет 12-13 сн в поперечнике, обломок дру 
гой -7 слt. 1\оралтпы пяти-семигранные, разделены четкой гранич 

ной линией; поперечник их 0,5-0,7 с.н. Чашка бокаловидная, с кру 
тыми бортами, и~tеет небольшое поднятие на дне. Развиты септы дВ)Х 
порядков. Сильно уто.1щенные пер11феричесю•е концы их, сmtваяс.,, 
образуют ободок. Септы i -го порядt<а рсзl\о утопчаются до ннтепн 
ных, доходят до оси, спирально закручиваются здесь и создают не 

плотное сплстенне осевого образования, напоминающего столбиl\ . 
Сеnты 2-го порядка короткие; длина их не nревышает ширины ободка. 
Число септ (15-16) '<2. Дннща выnук1ые. крышевидно nоднимающнеся 
к осевому образованню, ~Iеста\11! загнбающисся вниз " "рая~' и вноm, 
поднимающиеся у caмoi"I стенки. 

Сравнен и е. От всех нзвестных представителеii рода Cyallю-
1'/zylloides описывае~Iыii Rllд отлнчается reзl\o утолщенными nериферн
ческнми концами септ. 

М е с т о н ах о ж д е н н е и в о з р а с т. Северо-западная оковеч 
ность хребта Тарбагатай, ГOJlЬI Акчаули, р. Знаменка, обн. 47 11 201 
(сборы 1957 г.). Верхний ордовик ( ашгилльский ярус). 
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РУГОЗЬI НИЖНЕГО СИЛУРА 

ПОДКЛАСС TETRACORALLA (RUGOSA) 

СЕМЕйСТВО STREPТELASMAТIDЛE NICHOLSON, 1889 

Род Streptelasma Н а 11, 1847 (ешепd. S т i t h, 1930) 

.. Тип род а- Streptelasma corniculum Н а 11, 1847, стр. 69. Избра т 1 
Ремером в 1861 г. Ордовик Северной Америки. · 

диагноз. Одиночный конический коралл. Имеются ясно выра
женные клиновидные септы двух порядков. Закрученные осевые концы 
септ 1-го порядка образуют неплотный осевой комп.1екс. На ранни х 
стадиях септы обычно сильно утолщены и сливаются с боков но н . 
зрелых стадиях утолщенными остаются лишь псриферические' конц~ 
септ. которые, сливаясь, образуют узкий ободок. Днища выпуклые. п ,_ 
1ырчатая ткань отсутствует. 1 

В о з рас т. Ордовик - силур. 

Slreplelasma whittardi S т i t h 

Та6.1. XXVIII, фпг. 1-4 

1930. Streptelasma whitiardi S m i t h, стр. 312-315, табл. XXVII, фиг. 14; табл. XX V!ll , 
фиг. 1-20. 

,, диагноз. «К:оническая или .. трохоидная Streptelasma, у которой 
,('ПТЫ сильно ут':лщены на детскан стадии, но тонкие в юношесJ<ОЙ ста 

.'\ИИ, и У котарои осевая структура слабо развита» (Смит 1930 
стр. 312). ' ' 

М а т еР и а л. Сорок пять экземпляров различной сохранности . 
Оп и с а н и е. К:ораллы конические- прямые или рогаобразно изо

гнутые, с апи~альныы углом от 40-50° (трохоидный тип) до 70-75° 
(турбинантныи тип); преобладает трохоидный тип. У большинства эк 
земпляров почти круглое сечение; отдельные из них сплюснуты с боков 

и в поперечном разрезе имеют овальную форму. Диаметр кораллов от 

~·7-;---0,8 до 2,5-3,0 слt; длина 0,8- 3,2 сл1. Поверхность кораллов по -
рь та тонкои ребристостью и слабыми поперечными морщинами. 
У б~л~шинс~ва образцов обломаны кончики; у многих ободрана эпи 
тека, ) некогорых не сохранилась чашка· у всех образцов чашка за 

бита породой. Септы двух порядков. Септ~r !-го порядка длинные сли
ваются осевыми концами, образуя слабо развитую осевую стру~туру. 
Они заметно утолщены на значительном расстоянии; к оси постепен но 
утончаются. С возрастом утолщение се!lТ сокращается Септы 2-го по 
рфядка очень коротки, сильно утолщены, с.1иваются с ут~лщснными пери -
ерическими частями септ !-го порядка, образуя ободок . На попереч

ном разрезе через чашку видно, что септы 1-го порядка сильно укоро-
чеriы и почти не отличаются о е 2 т с пт -го порядка. Главная септа уко-
рочена, лежит в довольно широкой фоссуле. Зависимость числа септ 
от величины поперечника коралла привсдена в таблице. 

Ш:шфы 
Диаметр, 

Число септ Диаметр, 

"' Шлифы 
СМ Число септ 

4/2-5 3,0 38Х2 4 2-2 1,7 40 ><2 4·2-4 2,0 33 :-<2 4 2-1 
4/2-5 

1,7 40 -<2 
1,8 38Х2 4,2-4 !,5 32л2 4/2-3 1,8 36Х2 !Olfl-33 1,8 ЗОХ2 
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Днища выпуклые , неполные, расщепляющиеся, неп'f>авнльно изги
бающисся, местами уплощенные, довольно круто поднятые I< неплот
ному слабо развитому осевому образованию. 

О н т о г е н е з. Для Slreptelasma whiltardi, так же как и для всех ос
тальных представитеJ1ей рода Streptelasma, характерны толстые, сопри
касающиеся боками септы на ранних стадиях и у11еньшение их тол
щины по мере роста кopaJI Jia. Для S . whittardi характерно довольно 
рано наступающее утончение септ. В юношеской стадии утолщение сеnт 
ограничивается лишь перифериеii коралла. 

Из м е н ч и в о с т ь. Смит отмечает, что строение кораллов, объе
диненных им под названием Streptelasma whittardi, сильно варьирует 
в деталях и вряд лн два из них бывают одинаковыми (Sшith, 1930, 
стр. 315). 

Сравнен и е . Тарбагатайские форМ!!! очень похожи на описан-
ных и изображенных у Смита представителей этого вида. От Strepte
lasma crassiseptatum, описанной С . Смитом ( 1930) из верхнего .1ландо
вери Англии, S. whittardi отличается более тонкими и многочислен

ными септами. 
Распростран е н и е и в о з р а с т. Англия, Шропшир, нижний 

силур, верхняя часть лландоверскоrо яруса. Сибирская платформ~, 
р. Подкаменная Тунгуска, средняя и верхняя то.~щи кочуыдекскон 
свиты (верхняя часть лландоверскоrо яруса- венлакский ярус). На 
южном склоне хребта Тарбагатай вид известен в отложениях лландо-

всрского яруса . 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, бас-

сейн р. Ак-Чокка, севернее пос. Подгорного, обн. 101 (сборы 1956 г.) н 
обн. 4 (0. Т. Преображенская, сборы 1956 г.) . 

Род Brachyelasma L а п g, S m i t h et Т h о т а s, 1940 

Тин poдa-Dybowskia prima Wedekiпd, 1927, стр . 17-18, 
табл. 1, фиг. 10-11. Верхний ордовик Норвегии. 

Диагноз . Конический, иногда цилиндраконический одиночный ко
ралл. Септы двух порядков. Септы 1-ro порядка на средних стадиях 
иногда закручиваются у оси, могут быть загнуты в одну сторону, оги
бая свободное осевое пространство. Ободок ясный, тонкий. Днища рас
щепJiенные, выпуклые; в середине уплощенные или с.1або вдав:tснныt 

В о з рас т. Верхний ордовик- нижний силур. 

Bracf1yelasma siЬiricum 1 i k о 1 а j е\' а 

Таб11. XXV\11, фиг. 7 н 8 

1955. Brachye/asma s1biricшn Н 11 к о .чае в а стр. 22, таб:т. XLV1II, фиг. 1 11 2 

Диагноз. Небольшне кораллы конической формы. Септы !-го 
порядка неправильно уто.~щены близ осевых концов и несколi,ко изги
баются. Длина их составляет приблизите.1ьно 2/з радиуса. Имеется бо
лее тонкая главная септа, расположенная в фоссуле. Септы 2-го по 
рядка короткие. При поперечнике 1,1-1,2 c1t число сспт равно 33Х2 . 
Днища на перифсрии выпуклые, в середине вогнутые. 

М а т ер и а л. Пять экзе1шляров довольно хорошей сохранности 
Оп и с а н и е. Кораллы I<оническоii формы. д.~ и на их 2-3 с,11 

диаметр 1,6-2,2 см. Поверхность коралла покрыта продольной ребрис
тостью. Имеются септы двух порядков. Длина септ 1-го порядка со
ставляет около 2/ 3 радиуса; они неправильио утолщены близ оеевы~ 
концов; у некоторых экземпляров это утолщение выражено ясно. 

у других почти незаметно. Иногда группы септ сливаются осевыми 
концами. Септы несколько различаются по длине и неравномерно утол-
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щены. Наблюдается более ТОНI<ая главная 
в фо , С 2 сеnта, расnоложен 

СС)Ле. е~ты -го nорядка очень короткие, nочти не ная 
пределы ободl,а. При поnеречшше J 9 СА! чнс о выходящие за 
'тся .. б ' л септ равно 43Х2 И 

узкни о одоl\, в которо>t прослежнваются заост ен · ме-
ческие I<Онцы се.п Днища в перифеrпчес .. р ные перифери-. ко11 части коралла вып 
в центре вогнутые. На продольно\! разрезе н .. уклыс, 
в<щно неплотrюе осевое образование IIЗ С.1ившн~:Яне~~~~~~~ти коралла 

О н т о г е н с з. На ранннх стадиях септ . септ. 
щены, сливаются бокаш!. С оозрастоы се ы. ~оходят до оси, утол
ются. пты ) ''орачноаются и утонч!l-

1 tt )С Р а в н е н и~: От Braclzyelasma praematurum s 0 1 k · 
I . рописываемьш ВI!Д отличается утолщенныма септамиs 1 J 11 а (i;, 

.. а спрос т ран е 1111 с 11 в о з рас т. Нижннii Cllл .. ( 
.:кии ярус) Сибнрскоii платфорыы р В и .. Н ) р лландовер-
Тар~гатай встречается о ннжнеi\1' СI;Jiур~ю/~ла:д~~:;~к:i~к;'роне) хребта 

е с т о н а х о ж д е н н е. Южныii с кл о б Т б у~ . 
Чокка, севернее пос. Подгорного, об н. 1 О 1 н( с~~~ь~аl 95~р г.)гатаи, р. А к-

Brachyelasma directa R е у т а 11 

Таб.о. ХХ\'111, фнг. g 11 10 

Г о л о тип- Bracflyelasma directa R с i т 
бала и 1\уiiметса. Нижний си 1 . а 11. Эстония, пос. Вор-
яруса, слои юуру (GI- не д~н)с~'иеннжняя половина ЛJiандоверского 
ского государственного униiерситета). Хранится в музее Ленинград-

Диагноз «Прямоii 0 
кoii. Септы про.никают в с~л~~~~йт~~хоидно~о тина с неглубокай чаш-
них стадиях развития соединяются одок. епты J -го порядка на ран
Iiаются н осевой части Вн в группы, обычно по две; закручи
еlаsта Днища нчеют · ,. 3 '\а nринадлежит к группе молодых Brachy-

. · ·' Р< ктерную форму котор , 
с развернутым рулоном бумаги ' ) ю можно сравни rь 
д tна вогнута>> (В. М. Рей м ан i 9~~нцы ко9т0о)рого загнуты вниз, а сере-

М Д , , стр. 
0 а т еР и а JI. , ва экземпляра хорошей ~охранности. 
писан и е. 1\орал.1 правильной конической ф . 

З с,н, максимальныii диаметр до 2 5 Н ормы, имеет в длину 
lашку вндно, что септы 1-го по я' к CAt. а nоперечном разрезе через 
на расстояние около 2;, адн с:· д на протягиваются в nолость чашки 
во внутренней зоне, с.~~б~ ут~л 'е~ь и прямые, нем .. ного изгибающиеся 
ностепенно убывает Септы 2 г щ 1 стереоплазмои; к оси утолщение 

2 · - 0 порядка очень короткие п 
четре ,4 СЛ! число септ составляет 43Х2 Об .. . еи диа-
11рослсживаются заостренные ф · одок четкии, тонким;· в нем 
неполные, с дополнителi,НЫ\Ш n~ери ерические концы септ. Днища 
днища соединены друг с др. )"ГО асдтинками на периферии; некоторые 

.. м. нища у этого вида 
хара1(тернои формой опнсанн .. отличаются 
vтолщения днищ в в~дс ои в диагнозе. Наблюдаются небольшие 
· 0 торчащих вверх зубцов 

н т о г е н е з не известен. · 
СРавнен и е. Тарбагатайская ф 

и изображенной у в /ll р .. орма очень близка к описанной 
- · · · енмана· отпичается то б 

сеnтами 2-го норядка От Bt·a h l · d лько олее короткими 
отличается меньщн;~1 · Ч!!С "О' с у е asma un .. иlata (S с h е f f е 11) ( 1933) 

· " "I септ большеи шир .. б .. 
тра.1ьной -, 011 ы и утолщение~ ' инои сво однои цен-

р 1 днищ в виде зубцов 
аспространенне и возрас Э · 

1\уйметса. Нижний си:лур ниж т. стония, пос. Ворбала и 
юуру (GI- иерденские) .'На ~~~н~ аловина лландоверского яруса, слои 
чсна в нижнем силуре (лландоверс~и~к:~н~) хребта Тарбагатай ветре-

Местонахождение Ю .. У 
Чокка, обн. 101 (сборы 1955 г.(ныи склон хребта Тарбагатай, р. Ак-
18'l 

Brachyelasma praematurum S о s 11 k i п а 

Табл. XXVIII, фнг. 11 11 12 

Г о л о тиn- Brachyelasma praematurum S о s h k i п а. Сибирь, 
р. Подкаменная Тунгуска. 1 Iижний силур, верхняя кочумдекская свита 
(слой Л)- нижняя часть венлакского яруса. Хранится в Палеонтоло-

гическом институте АН СССР (J\12 1
5
3
8
1
7
5 ) . 

Диагноз. Небольшой коралл конической или вазаобразной 
формы (турбинантный). Септы 1-го nорядка тонкие, слабо утолщенные 
только на периферии, около оси они соединяются в групnы по 2-3 
сспты и огибают свободное осевое nространство, иногда сильно зави

ваются. Видна главная фоссула. Септы 2-го nорядка очень короткие. 

При поnеречнике 14-22 МА! число сеnт достигает (42-50) Х2. 
Оп и с а н и е. Обломок конического коралла с ребристой поверх

ностью; длина его 1,4 см; он слегка сплюснут сбоку и в поперечно~1 
разрезе имеет овальную форму. Размер поперечников коралла 1,5 и 
2,0 СА!. Септы 1-го порядка длинные, слабо утолщенные на периферии, 
·утончающиеся к оси и соединяющисся в осевой зоне в nучки по 2-4 
септы. Концы сеnт загнуты в одну сторону, оставJIЯЯ свободным осевое 
пространство. Сеnты 2-го порядка очень короткие, едва выступающие 

за пределы ободка. Число сеnт 42Х2. Ободок узкий; в него проникают 
копьевидно заостренные nериферические концы сеnт. Днища nолные, 
широкие, выпуклые, у краев довольно круто поднимающиеся, в сере

дине уплощенные. Ila поnеречном разрезе линии днищ ОI<руглы, направ
лены выпуклостью к оси. 

Сравнен и е. От Brachyelasma apertum (S о s h k i па) [Сошкина. 
1955] отличается несколько бо.~ее утолщенными сеnтами и большим чис
лом их, развитием ободка и выnуклоii, а не вдавленной в середине, 
формой днищ. От Brachyelasma prima (\V с d е k i 11 d) [Wedekind, 1927] 
отличается более тонкими септами обоих nорядков и более короткими 
l:еnтами 2-го порядка. От Brachyelasma siЬiricum N i k о 1 а j е v а 
(Николаева, 1955) отличается более тонкимн септами. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Сибирская платфор'11а, 
р. Подкаменная Тунгуска, сред11яя кочумдекская свита (верхний JIЛан
J.ОВери), нижний горизонт (слой А) верхней I<очумдексi<ОЙ свиты (ниж
ний венлок), горизонт Б верхней кочрщекскоii толщи (верхний венлоt\) 
Хребет Тарбагатай, нижний силур, лландоверский ярус. 

Местонахождение. Южный склон хребта Тарбагатаii, р. АI\
Чокка, севернее noc. Подгорного, об н. 1 О 1 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕ11СТВО CALOSТYLIOAE ROEMER, 1883 

Род Calostylis L i п d s t г б т, 1868 (eтend. S m i t h, 1930) 

Тиn poдa-Calostylis cribraria Li11dstroт (1868, стр. 421, 
.абл. VI, фиг. 1-3; салоn острова Гот.1ан.J.) = Clisiopfzyllum denticu
latum К j е г u 1 f ( 1865, стр. 22-25, фиг. 32; салоп острова Мальме, 

Швеция). 
Диагноз. Одиночные и коJюниальные кораллы разнообразноii 

формы н с различно выраженноii эпитекоii. Большие сенты достигаю г 
центра, где образуют губчатое осевое сплетение. Периферические 
концы сеnт расnадаются на трабекулы, образуя губчатую ткань пери
ферической зоны. Днища горизонтальные или слабо выпуклые, лиwь 
У одного вида отмечены вогнvтые днища. 

В о з рас т. Силур. -
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Calostylis с!. denticulata (К j е r u 1 f) 

Табл. XXVIII, фиг. 13-15 

1865. Clisiopiiyl/шn denticulatum К j с г и 1 f, стр. 22 и 25, фиг. 32. 
1868. Calostylis сгiЬгагiа L i n d s t г 6 m. стр. 421, табл. \'1, фиг. 1-3. 
1870. Calostytis denticulata L i n d s t г 6 rn, стр. 1 6. 
19:30. Calostylis dcnticulata S т i t 11, стр. 267-272, таб.1. Х, фиг 24; табл :XI 

фиг. 1-11. 

Диагноз. «Одиночный ил н колоннальвый Calostylis, часто боль
ших размеров, с нсравно~Iерно развитоii эnит кoii и с тонкими сеnтами 
из которых малые nочти такой же длины, как большие» (Sтith, 1930. 
стр. 267). 

М а т ер и а л. Трн об.~о~1ка одиночных субцилип.ltрических коралл;н 
ДЛИНОЙ ДО 2-3 СЛ!. 

Оn и с а н и е. Одиночные субцилиндрнческис кораллиты, слегк,, 
сдавленные с боков; диаметр их 1,4-1,8 с,н. Из-за недостаточно хор о 
шей сохранности матернала трудно судить о характере эпнтеки. Чашки 
н кончики кораллов отсутствуют. Прямые nерфорированные септы 1-го 
и 2-го nорядка начинаются не от стенкн коралла, а от губчатой nери
ферическоii зоны, ширина котороii 1-1,5 дм. Отдельные септы продол
жаются через губчатую ткань до nсрифсрии коралла. Сспты 1-го по
рядка достигают центра, где образуют губчатое осевое сплетение. СептLI 
2-го nорядка длинные, равны не менее 1/ 2 длины сеnт 1-го порядка, 
иногда nочп; достигают раз~Iсров больших септ. Число септ (30-35) Х2 
при nоперечниках 1,5-1,7 с,н. На продольных разрезах видна губчатая 
ткань; на периферии наблюдается ткань, пронизаиная крупными 
порами, расположенными в шахматном порядке. Днища (вероятно. 
из-за плохой сохранности) не видны, лишь на одном продольном шлифе 
в периферической части заметны обрывки днищ, Н\Iеющих плоско 
выnуклую форму. Смит ( 1930, стр. 268) отмечает, что у Calostylis 
denticulata днища сохраняются лишь в периферической части коралла. 
а в осевой- почти nолностью исчезают или замаскированы. Пузырча 
тая ткань отсутствует. 

Из м е н ч и в о с т ь и о н т о 1 е н е з. Из-за недостатка материала 
не nредставляется возможным проследить изменчивость и онтогенез 
Смит ( 1930, стр. 268) отмечает, что у Calostylis denticulata на молодых 
стадиях септы могут быть довслыrо толстыми н неnравильными, септы 
2-ro nорядка короткими и осевое образованис nлохо выраженным. На 
ранних стадиях Calostylis denticulata может ~1ало отличаться от другю 
представителей рода Calostylis. При оnисании рода Calostylis Смит 
указывает, что разные его виды яснее раз.1ичаются по форме и харак 
теру эnитеки, че~1 по внутренне\!) строению, так как иногда внутренняя 
структура зависит от ве.1ичины 11 форыы кораJiла. 

Сравнен и е. Тарбагатайские Calostylis круr1ными размерами н 
формой коралла, nрямыми тонкиыи дл11нныщr ссnтами двух порядков, 
наличием осевого образования, узкой периферичсскоii зоной губчатои 
ткани соответствуют описан11ю и изображению Calostylis denticulata 
(К j е г u 1 !) , данному С нпо м ( 1930). В то же вре\IЯ Смит, при изуче
нии представите.1еii рода Calostylis, большое внимание уделяет внеш 
ним признакам: форме коралла и характеру этrтеки. Проследить ЭТI1 
r:ризнаки можно .1ишь на материащ~ хорошей сохранностrr. 

От Calostylis tomesi S т i t h (венлок Англии) оnисываемые формы 
отличаютс? нряыы~т сеnтачи обоих nорядков, длинными селтами 
2-го порядка н более крупными размерами. От Calostylis togata 
S т i t h (лландовери Англии) отличаются узкой периферической зоноji 
губчатой ткани и более длинными ссптами 2-го порядка. Вид С. con 
cavifundatus, оnисанный В. М . Peii\laнoм ( 1954) из л.1андовери Прибал 
IX4 

• 

ВОГНУТЫ Ml' тики, отличается отсутствиеы осевого образования и сильно 

днищами. С (венлокские н 
р а с 11 р 0 с т р а н е н и е и в о з р а с т. илур, салоп 1 

<не 11 средне n':д.10вские от.1ожсння) островов Гот ланд н /1 абльме 
IIIOI - " J ОСО СННО 
(Швеция). Смит указывает, что nредставители этого вида нению 
часто встречаются в венлакском ярусе острова Готланд. По ~ожно~1 n дстрёма распространение вида ограничено венлоком. На 
. ин ' ·· ·о 1 ярусе не хребта Тарбагатаи известен в вен.~окск ~ ~ .. .. 
с"лоМ с с т 0 11 ах 0 ж д е н и r. Южный склон хребта Тароагатаи, пgав:rи 
берег р. Ак-Чоrша, севернее пас. Подгорного, обн. 89 (сборы 19 6 .) 

СЕМЕПСТВО TRYPLASMATIDAE ETHERIDGE, 1907 

Род Tryplasma L о л s d а 1 е, 1845 

l S h 1 t h i m ,,\1utatio• т 11 11 род а P/юlidophyllum tabu atum с о с 
L · л d s t r 6 т 1882 стр 65. Остров Готланд. , 

1 д и а г н 0 ;_ од'иноч~ые или колониальные кораллы ци.1индрич\ 
rкой, реже конической формы, с nережимами nомолодения~ ~=~Jь\:а,~~~ 
по ядков шиповидные, построенные из разошедшихся в с зы чатая 
тр~бекул: Днища горизонтальные или с.1або изогнутые. Пу Р 
ткань отсутствует. .. 

в 0 з р а с т. Верхний ордовик- среднии девон. 

Tryplasnza hedstromi W d k d. уа г. attenuata (W с d е k i n d) 

Табл. ХХ\111!, фиг. 16 и 17 

1927. Plzolidophyllum f~edstromi ,·аг. attenuata \V с d е k i n d, стр. 28, габл 

фиг. 6 и 7· табл. 29, фиг. 2. стр. 12, табл. 
1952. Pltolidopiiyllшn lzedstrйmi vаг. attenuata Б У-' ь в а н к ер, 

фиг. 4. 

Диагноз Маленький одиночный коралл, дос:_игающнii м а~~~\ 

мальноii толщ~ны в 1,0 слr. При nоnереч:и:~~~~;~~о,:о~~~т~~сло 
(двух nорядков) око.1о 40. Дни ша т~нкпора ~; с тонкоii nродольной 

Оn и с а н п е. ЦнлиндрОI<Оническии :о а·; ~а не сохранп.lнсь. Ма:'
ребристостью. Чашечка и нижняя ч~с1 ь С~пт; 1 двух ~орядков. JI.линd 
симальвый диаметр t<оралла ?1,6-О, ел. Септ~I 2-го nорядка равrш 
сеnт 1-го порядt<а достигает ·' радиуса. ' .. Уто~щенныс пер1 

ины сент 1-ro nорядка. · приблизительно nоловине дл 11 образуют ободок. Внутрешш.: 
ферические концы сспт соединяютеин овываются. в nро;r,о:Iьноы сеч, 
концы септ !-го порядка часто отш ) Ре сспт Шнпы довольно круто 
нии хорошо ви;r,но шиповидное строени по. фор·Iе· nреоб1а nа ют во-

д кне ра·~ 1нчные ' • · ·' подняты кверху. ннща тон ' 1·1 . 1 абlю"ается coe;J.IIHCHIIe цен 
а юте я IJЫП\'К 1ые . ног да ' . " . ГII)'ТЫе, 110 ВСТреч · ' . l е'IСЖаЩШ!Н BOПI\'TЫ~III, пр11 КО'ГО 

тральной части выпуклых дннш с вь ш • фор~IУ пузыреii. На 5 .1ш при
ром периферичссю1е части дш1ш шtеют 

ходится 7 днищ. боте Вl'декинда дастся :IIJШь н~обра,кеrше про-
Сравнен и е. В ра 1 нет рисунка поперечного сече 

дольного сечения данного ва1~'\~~~~а с:Jавненне. ·тарбагатаiiскиil экзе~I
ния, ИЗ·За ::JТО~О Cl,l.~bH~ ·~~;~);~ IIIIOГДЗ расщеп.1е!IНЫХ ,J,IIIIЩ И ~I<JЛeHL> 
п.~яр по характер) вог ) , IH'Jcт опнсанныii Вс.:r.е 1шндо~I вариетет 
ким размерам Вочень на~~с~ 0'чепь краткое описанне 11 не указывает 
1\ сожалению, едеюшд фор~tа очень б:шзка к Tryplasmu 
да . n ЧJ ела септ Расс~Iатривасмая Э 3 Б ж~ 1 · d k · 11 d) 1 ·оторая нзобра,кена . · улr. 
lzedstromi vаг. attenuata (\V е е 1 ' 'на я Э 3 Бульванкер 11З НИ)!, 
ва~кер ( 1952). Подольекая ~~р~~~;;~,с~н тарба~ат~i'rскоii по размерам. 
неи части лудловекого _ яру • 0 чного вида вариетет от.1ичается 
числу сент и характеру днищ. т тнпн 

1R5 



меньшшш размерами и преимущественно вогнутымн днищами. Для 

Tryplasma lzedstromi (W d k d.) [Wedekind, 1927] характерны л.реимуще
ственпо плоские горизонтальные днища. 

Расnространение и возраст. На острове Готланд оnисы
ваемый варметет встречается в верхнеii части горнзонта Dino-Chono
phyllum и в основании среднего готландиума (по Ведекинду), что nри
\!ерно соответствует верхнеii части лландовери и нижней части венлока 
В Подолии Tryplasma hedstromi var. attenuata (VJ d k d.) найдена 
в скальском горизонте (нижняя часть лудловекого яруса). Венлакские 
отложения хребта Тарбагатаii. 

Местонахождение. Северный склон хребта Тарбагатай, бас
еiiн р. Каракол, обн. 4 (сборы 1957 г.). 

Род Holmophyllum \V е ci е k i n d, 1927 

Тип poдa-Holmophyllum holmi Wedekirid, 1927, стр. 31, 
табл. IV, фиг. 6-8. Верхний силур (нижняя часть лудловекого яруса) 
'>строва Готланд. 

Д н а г н о з. 1\ораллы одиночные, изредка колониальные. Сеnты 
состоят из вертикальных рядов шипов, которые иногда сливаются в вер
тикальноы направлении и становятся сходными с пластинчатыми сеn

тами. Периферическая зона состоит из нескольких рядов nузырей. 
Днища плоские или пузыреобразно расщепленные. 

По стеnени расщеnления сеnт на шипы известные в литературе 
виды могут быть объединены в две груnпы: 1) групnа Holmophyllum 
lzolmi W е d с k i п d, включающая новый вид Н. obscurum, характери
зуется си.%НЫ\1 расщеплением сеnт на шиnы; 2) группа Holmophyllum 
septatum В u 1 v а n k с г характеризуется расщеплением на шиnы только 
сеnт 2-го nорядка; сеnты 1-го порядка пластинчатые. 

В о з рас т. Силур (венлокский- лудловекий ярусы). 

Holmophyllum obscurum S m с 1 о v s k а j а sp. nov. 

Табл. XXIX, фиг. I-3 

Г о л о т и 11- Holmophyllum obscurum sp. nov. Южный склон хребта 
ТарбагатаИ, р. Ак-Чокка, выше noc. Подгорного. Нижний силур, вeн
IOKCI,IfЙ ярус. 

Диагноз. Ко.1ониальныс кора.1лы, образующие ветвистые коло
нин. Караллиты мелкие, диа~1етр их от 0,2-0,3 до 0,7-0,8 слt. Септы 
расщеnлены на шиnы, в поnеречном сечении имеющие вид радиальных 

рядов точек. При диаметре 0,8 см септ насчитывается 31 Х2. Перифери
чсская зона С()Стонт из трех-nяти рядов пузырей. Днища nлоские или 

лузыреобразные; на 5 .llAL nриходится 8-1 О днищ. Почкование nариси
дальное. 

М а т ер и а л. Около 20 обломков колоний. Сохранность довольно 
хорошая. 

О л и с а н и с. Ветвистые коJюнни значительных размеров; они 
состоят из тонких цилиндрических кораллитов. На nоверхности корал

~нтов видна очень тонкая nродольная бороздчатость, слабые nережимы 

и вздутия. Чашечка бокаловидная, нсглубокая. Диаметр молодых 
караллитов 0,2-0,3 с.н, у взрослых 0,7-0,8 с.11. Сеnты двух порядков. 
Они состоят из тонких шиnов, в nоnеречном сечении имеющих вид 
пунктира или точек, расположенных радиальными рядами и наnоми

нающих нанизанные бусы. Некоторые септы 1-го порядка почти дости-
ают центра, но обычно нсбольшое осевое пространство остается сво
бодным. Приводим дапн:м' о зависимости числа септ от величины диа
"етра кораJJлита. 

186 

шлифы 

9 11!-51 8 
8 
8 
g,JII-50 
9;111-41 
щ \11-40 

0,4 
0,5 
0,4 
0,5 

Число 
ctnт 

25Х2 
-

21Х2 
-

Число !1ннщ 
113 5 ..tt.И 

-
!О 
-
8 

11 1 
Диаметр.! 

Ш.шфы ся 

1 

89.1-4 0,6 
89 1-4 0,6 

1 

89 1-4 0,8 
89 111-28 0,8 

Чнс.10 
сетп 

25 ><2 
2бх2 
33)<..2 
31Х2 

Чнслn днищ 

113 5 Al.lf 

-
-
-
-

в продоJJьном сечении видно, что сеnтальные шипы распоJюжены 

сновном на пузырях краевой зоны, но иногда они отходят от наруж
'1 ~. стенки. Шилы довольно круто подняты вверх, часто nараллельны 
1~ 011 г другу. Зона nузырчатой ткани сост~ит из трех-nяти рядов уп.lо~ 
·•Рfню 1 х неодинаковоii величины пузырен, довольно круто наклонен 
~1 х 1; ~си. Днища унлощенные, плосковыnуклые или плосковогпутые, 
иногда пузыреобразные, занимают примерно 1 /з пространства корал-

JИТаС р а в 11 с н и е. Описываемая форма ближе всего к Holmoplzyllш:: 
/zolmi w d k d. (Wcdekind, 1927) из нижнелудловских отложе1~ии 
острова Готланд и Holmophyllum podolicum В u 1 v .. (Бульванкер, 19~2) 
из среднего и верхнего венлока Подолии. От Н. Jzolmt W d k d. описы
ваемый вид отличается колониальной формой роста, меньшими разме-
ами более часто расnоложенными и nлоскими днища~ш, более мсл

~ими' и тонкими шиnами. От Н. podolicum В u 1 v. отличается колони
альной формой роста, меньшнмн размерами, меньшим число~сft~д;а;~~ 
ных рядов лересеченных шиnов, иным характером днищ (у Р У 
Jum podolicum В u 1 v. наблюдается чередование групп крупных nузыре-
образных днищ с мелкими). • б Т 

Местонахождение и возраст. Южныи склон хре та ар
багатай, правый берег р. Ак-Чокка, выш~ noc. Подгорного, обн. 8Э 
(сборы 1956 г.). Нижний силур, венлакекии ярус. 

СЕМЕйСТВО KODONOPHYLLIDAE \VEDEIOND. 1927 

Род Zelophyllum w е d е k i n d, 1927 

т и 11 J 0 д а_ Zelophyllum intermedium W е d е k i n d, 1927, стр. 35, 
габл у ~иг 1-3 Нижний силур (вен.~окс1шii ярус) острова Готланд. 

Д и'а г н; 3 К~лониальные или одиночные кораллы простого диа
~ агматофо н~го строения, с короткими то.~стыми селта~.и. Сеnты ели.: 
в:ются в оdодок и характеризуются перисто исчерченнон структурои 

роение сеnт обнаруживается только ~тереоплаз~tы. С1<рытошнповиднос ст . 
. nродольных лрозрачных шлифах. Днища горизонта.1ьные, с.1егка во-

нутые или выпуклые. ) 
В 0 3 р а с т. Силур (венлок-лудловские отложення . 

Zelopfiyllшll а ff. multitabulatum S о s h k 1 n а 

Таб:<. X.'\"!II, фиг. 18 21 

д 11 а г н 0 з Небольшве цилиндрические, чсрвеобратзно изогнутые 
· о 8 до 1 0-1 1 слt олстые септы 

кораJiлы. Поперечник кора'1;юв от ' ' 'ви ю. 1/ адиуса Они 
одного nорядка имеют дJJину, приблизительно ра У з Р · _ 

г и об азуют ободок. Число сент nри попе 
rесно прижаты друг к дру 8У4 88 РДннща редкие горизонтальные или 
речнике 0,9-1,1 слz равно. - · ' 

слабо вогнутые. 0 3_ 4 C.lt д.lиной) небольшил цилиндри-
О л н с а н и е. Обломки (д Ко аллы слегка сnлюснуты 

'1еских ЧС]JВеобразно изогнутых кораллов. Р 
' IП 



с боков, имеют не большие пережимы и вздутия; поверхность их покрыта 
тонкой продольной ребристостью. Чашкн не сохранились . Септальный 
аппарат состоит из септ одного порядка. Длина септ около 1/ 3 радиуса 
коралла. Общее число септ 84- 88. Они тесно прижаты друг к другу, 
сливаясь в ободок, ясно расчлененныii на септы, которые коротко 
заострены на внутренних концах. Стереоплазма их местами имеет 
перисто исчерченную структуру. На продольных шлиф1:1х в ободке 
видны сросшиеся, полого поднятые септальные шипы . От внутренней 

поверхности ободка иногда отходят небольшве свободные концы шипов 
Днища довольно редкие, полные, горизонталыrые или слабо вогнутые: 
на 5 .лr.м насчитывается 6 днищ. 

Сравнен и е. По внешнеыу облику, размерам и внутреннем\ 
строению данная форма очень напоминает Zelophyllum multitabulatuni, 
описанный Е. Д. Сошкипой ( 1937) из нижней части лудловских отло
жений Урала. От уральских форм тарбагатайские отличаются септами 
одного порядка и более редкими днищами . От Z. minimum S о s h k. 
(Сошкина, l 937\ они отличаются значительно большим числом септ 
(у Zelopf!yllum minimum 48-50 септ) и большеii густотой днищ. От 
Zelophyllum spinosum W d k d. (Wedekind, 1927) отличаются меньшими 
разl\lера~щ, цилиндрической формой коралла и вогнутыми днищами. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Типичная форма обнаружена 
в нижней части лудловекого яруса Урала. На южном склоне хребта 
Т арбагатай встречается в нижнем силуре (венлокский ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбаrатай. р Ак 
Чокка, севернее по с . Подгорного, об н. 89 (сборы 1956 г.). 

Zelophyllum iolvense S о s h k i п а 

Табл. XXIX, фиг. 4 

1937. Zelopltyllum iolvense С о w к и н а, стр. 48, табл. VII 1, фш. 1 и 2. 

Д и а г н о з. Ветвистые колонии, состоящие из тонких цилиндриче
ских кораллитов. Диаметр караллитов 3-4 MAt. Сеrпы двух порядков: 
на периферии они сильно утолщены перисто исчерченной стереоплазмой 
и образуют ободок. Внутрь от ободка отходят тонкие продолжения сеп1. 
которые далеко не доходят до оси. Днища горизонтальные. 

М а т ер и а л. Несколько обломков колоний. Сохранность довольно 
плохая. 

Оп и с а н и е. Ветвистая колония, состоящая из очень мелких 
цилиндрических, изгибающихся кораллитов, с тонкой продольной реб
ристостью и с небольшими пережиl\lами и вздутиями. Диаметр корал
литов 3-4 ,нм. Сенты двух порядков. Септы 2-го порядка немного 
короче септ 1-го порядка. Септы короткие, на периферии сильно утол
щенные, сливаются в неширокий ободок, ясно расчлененный на септы 
Внутрь от зубчатой поверхности ободка отходят тонкие концы сет 
Из-за плохой сохранности материала тонкие концы септ видны не 
везде. Число септ 22 Х 2 при поперечнике 4 .м-1-r. На продольном разрезе 
хорошо видно шиповидное строение септ. В ободке постоянной ширины 
наблюдаются почти горизонтальные септальные шипы, внутренние 
концы которых свободны. Днища тонкие, горизонтальные; на 5 мм 
насчитывается 5-8 днищ. 

Сравнен и е. Тарбагатайские экземпляры соответствуют описа
нию и изображению уральских Zelophyllum iolvense (Е. Д. Сошкина, 
1937), но отличаются более короткими септами и несколько большим их 
числом. У тарбагатайских форм число септ достигает 22Х2, тогда как 
у уральских, судя по их описанию, число септ составляет (14-16) Х2. 
В то же время у изображенного в работе Е. Д. Сошкиной Zelophyllum 
iolvense число септ ( J 3-20) Х 2. От Z. infermedium W d k d. (Wedekinrt. 
188 

меньшей величиной 1927) оnисываемый вид отличается значительно 

аллитов и более редкими днищами . .. ( я 
кор рас п р 0 с т р 3 н е н и е и в о з р а с т. Верхнии CИJIYP !шжня 

удловского яруса ) восточного склона Урала; нижнии силур 
часть л б .. 

нлокский ярус) хребта Тар агатаи . .. б 
(ве М е с т 0 н ах 0 ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатаи, ас-

Каракол, обн. 10, слой 3 (сборы 1957 г.). сейн р. 

СЕМЕйСТВО ЛCТJNOCYSТIDAE WEDEIOND, 1927 

Род Spongophylloides М е у е r, 1881 

11 0 д а_ Cystiphyllum grayi М i 1 n е- Е d \V а r d s et Н а i т е, 
854 Т и т р297 табл. 72. Нижний силур (венлокский ярус) Англии. _ 

1 ' с ~-г н 0 ~ Одиночные и колониальные кораллы с глубокими чаш 
Д и острым~ краями. Септы пластинчатые, длинные, двух порядков . 

ками н их нет септы прослеживаются от 
Иногда развиты крас~ыедпузыри~~~:;тые вdронковидные. Пузырчатая 
nсриферии до центра. нища .. ' 

стоит из очень мелких пузырен. .. 
ткань со В ( 1927) довольно полно оnисавши и род 

3 а меч а н и е. едекинд ' .. г нд noдpaз-
Spongophylloides из силурийскихр'у~~~~ж~;;:п~~~~~~ор~~~[~id~s суliпd-
;з,еляет виды этого рода на две г · тся краевые 
ricus (W е d е k i n d) объединяет виды, ~.к~~~~~~; ркз:~~~~рупnе отно
nузыри, оттесняющие септы от наружн ;а i (М. i-1 n е- Е d w а r d s et 
~r:cr mи е)и}р/по:: s:t:;~oh~~I;~~~~e~erfect~ (W е d е k i n d) объединяет 
виды у к~торых краевые пузыри отсутствуют и септь) длинные 

В о з рас т. Силур (венлок-лудловские отложения . 

Spongophylloides perfecta (W с d е k i п d) 

Табл. ХХХ, фиг. 1 и 2 

. d 45 46 таuо 26, фиг. 15-18. 
1927. Actrnocystts perfecta W е dRe k; nk • стрk а ;;р '156 .т.абл. \1, фиг. 6. 
1946. Spongophylloides perfecta о z о \V s • · • 

оконические или цилиндрические 
Диагноз. Одиночные цили::Еые веретеновидно утолщенные; 

кораллы. Септы 1-го порядка дл нт с' Септы 2-ro порядка тонкие. 
некоторые из них соединяются в ~е ~и-ны септ 1-го порядка . При дна
Длина септ 2-го порядка не м~;~е2 /~:Пт Краевых пузырей нет . Пузыр
метре 1,0 с.м насчитывается то ;JакJюненных к оси, пузырей. " 
чатая ткань состоит из мелких, кру .. обломок коралла имеющии 

М а т ер и а л. Один цилиндр и ческии ' 
в длину 4,5 см, в диаметре ~ СА!. ический коралл диаметром 1 СА!. 

Оп и с а н и е. Одиночнын цилиндр ве етеновидно утолщенные в сред
Септы !-го порядка длинные, пl\~ямые, зр них срастаются осевыми кон-

" щис осп ,,ногие и 
неи части, дос_тигаю · слабые боковые карины; некоторые 
цами. В осевон части септ заметны и толщениями . Септы 2-го порядка 
из септ заканчиваются булававидным чt септ 1-го nорядка, длина их 
значительно тоньше ~ немного коро 1 -го порядка . Общее число септ 
составляет не менее /4 длины септлtА! насчитывается 14 днищ. Между 
29Х2. Днища вогнутые, У~.кие, на 5 жены к то наклоненные дополни
днищами и зоной пузырен располо rкт , с ~~нтральной зоны воронко
тельные пластинки, придающliе с:1~) пе)р~фсрическую зону, очень мел
видную форму. Пузыри, слагающ наклоненные к оси, особенно .. в цен
кие, уплощенные, довольно круто 12_ 13 рядов. Зона пузырен заии
тральной части; их насчитывается 
мает более 2f3 всей полости коралла. 

О и т о г е н е з нсизвестен. 
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Сравнен и е. Оnисываемый экземnляр очень наnоминает Spongo. 
phylloides perfecta, изображенный у Ведекинда, И· отличается чуть 
большн~1 утолщением сеnт и несколько более широкой зоной nyзыpeii 
От Spongopfzylloides nikiforovae (В н! v.) [Бульванкер, 1952] из силура 
Подолин отличается одиночной формой роста и nрямыми, nочти не 
каринираванными сеnтами. От Spongoplzylloides grayi (Е. et Н.) 
[Milne-Ed\vaгds et Haime, 1854) отличается отсутствием краевых 
nузырей. 

Расnростран с н и е и в о з р а с т. Верхнесилурийские (лудлов
ские) отложения острова Готланд 11 Подолии. На южном склоне хребта 
Тарбагатай встречается в вен~оке . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, nравый 
берег р. Ак-Чокка, выше noc. Подгорного, обн. 89 (сборы 1956 r.) 

СЕМЕйСТВО CYSТIPHILLIDAE ROEMER, 1883 

Род Rhizophyllum L i n d s t г о m, 1865 

Тиn род а- Calceola gothlandica R о е m е г, 1856, стр. 798. Силур 
(JСтрова Готланд. 

Д и а r н о з. Кораллы одиночные, неnравильной nолуконической или 
туфлеобразной формы, с одной nолукруглой крышечкой, часто с nолыми 
!\Орешками на nлоской стороне, которая обычно не изогнута вдоль оси 
кора.1ла. Внутренняя структура nузыристая. Сеnты развиты только 
на nлоской стороне. Главная (срединная) сеnта толще остальных. 

В о з р а с т. Средние горизонты силура-средний девон. 

Rhizophyllum grande S m е 1 о v s k а j а sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 3-8 

Г о л о т н n- Rl!izophyllum grande sp. no\·. Южный склон хребта 
Тарбагатай, р. Ак-Чокка выше пос. Подгорного. 1 !ижний силур (венлоi< 
ct;нii ярус). 

Диагноз. Корал.1ы крупные, неправильно изогнутые, nолукони
'lесюJе, достнгающие в д:шну 15-20 с.м и IЗ большеы поnеречнике 5-
- слt. Короткие, веретеновидно утолщенные септы развиты только на 
плоской стороне, при дЛ!ШIIО~I поnеречнике в 6 см число их равно 53. 
Главная (срединная) септа значительно толще остальных. 

!Vl а т ер и а '1. Тридцать пять обломков 1\Ора:Jлов, в то~t числе пять 
с кончшш:11. Вн) треннее строение имеет удов.1етворительную сохран
ность. 

Оп 11 с а н и е. Кораллы неправильно изогнутые, полуэллиптические 
в поперечно:11 сечении, суживающиеся к основанию очень постеnенно, и 
:шшь у самого осноiЗания дово.1ьно быстро заостряющиеся. Иногда ча 
rыnyклoii стороне бывает виден киль. Кончики кораллов имеют туфле· 
образную фор:11у н очень наnощ нают Calceola. В верхней части коралла 
цлинный поперечник его достигает5-7 см, короткий- 2-2,5 с,и. Внеш 
t:яя поверхность покрыта грубыми параллеJIЫIЫ:IШ кольцевыми морщин
l'аын, которые особенно резко выражены по краям nлоской стороны 
!\орневых IЗыростов не наблюдалось. Чашки и крышечки не сохрани
лнсь. Ссnты 1;оропше, nря~!ЬIС, веретено[JНДIIО утолщенные. Выделяется 
г,qавнан сеnта, которая иногда немного дiOIIIHCc н обычно в 2-3 раза 
10лще остальных. Сеnты нельзя разделить на два nорядка; в общем 
длина 11х ) бывает от главной сеnты к края" плоской стороны. Иногда 
наблюдаются разрывы сеnт в осевых частях. Приводим зависимость 
числа сеnт от величины длинного nоперечника коралла. 
!90 

Длинный nоnеречник, 
Чис.'IО септ Шлифы .., .. 

89;1-9 60 53 
48 45 89.1-8 

40 89 111-35 46 
47 40 89 111-38 

40 41 89 III-39 
40 41 89.111-40 
33 39 89,11 1-36 

Пузырчатая ткань состоит из мелких nузырей. В центра.%ноi~. части 
из едка бывают заметны тонкие корки. Пузыри IЗнешнеи зоны 

Iюралла р вз тые· в центральной части они сильно уплощены. На 
более кр~~~~~~ре:l виdно, что nузыри расnоложены концентрическим~ 
поперечн 1' 'Г некото ого центра, находящегося в nлоскости главной 
.о~:~:ибл~~;~) к IЗьmуклgй стороне. [[а nродольном разрезе можно наблюЙ 
~~ть, что nузыри наклонены к оси. На выnуклой стороне имеется тонки 

обод~к~~ т о г е н е з. Основные черты вида оnределяются ещ: на ран ни; 
развития коралла. Поnеречные разрезы нижнеи и верхне.-! 

~:~~:;хкоралла почти одинаковы; они различаются лишь no ~~c:l ~~:т~ 
количество которых увеличивается с возрастом. По мере рос Р 

уменьшается толщ1ша сеnт. а Rltizophyllum оnисы-
С равнение. Из б числа и~вестных :идR~zk~~hyllum golhlandicum 

вае~!ая форма на и олее ~=~~а Готланда и Урала (Сошкина, 1937) 
R о е m е r из лудловск~х от лож an 1948) из средних горизонтов 
н Rhizophyllum0 c'R:-gt р~~~; g~'tfrza!t!iicum R 0 е m е r тарбагатайские 
силура ]()пая. т dzoe круnными размера~Jи, большим число~! септ, 
формы отличаются ол е б елки ми пузырями. отсу г
отсутствием ясных корневых выростов, елее м .. стороны От Rhizo-

• б на nоверхности плоскои · 
ствием срединнон орозды тся более круnныш1 размерами, о r-
phyllum changt W а п_g они отличаюна пове хности кораллов, больши:vt 
lутствием nродальнон ребристостн бособл~шыми септами на взрослых 
чис.qо:11 септ, б~лее тоню!МИh вn~-!1~ ~ n сеnты с возрастом утолщаются 
стадиях (у Rhtzopchpyeзllcunчzepc е:пд~:стальнь~\ конец видно, что они соnрика
'1 на поnеречно~1 

саются по всей длине)· Южный склон хребта Тарба-
Местонахождение и возрас:с Подгорного обн. 89 (сборы 

rатай, nравый берег р. Ак-Чо1,ка, в~~ше ~ · , 
1956 г.). Нижний снлур, венлоксюш яр)С. 

РУГОЗЫ ВЕРХНЕГО СИЛУРА 

ПОДКЛАСС TETRACORALLA (RUGOSA) 
СЕМЕйСТВО TRYPLASMAТIDAE ПHFRIDGC, 1907 

Род Tryplasma L оn s d а 1 с, 1845 

Характер и с т н 1< у рода сы. на стр. 185. 

Tryplasma aff. lzedstrдmi (\Ve d с k i n d), 1937 

Таб.1 . ХХХ, фнг. 9 н 10 

О Jючный цилшщрический коралл с резкими nере-
Д 11 а r н о J. ди ядков· при поnеречнике 1,4 си 

жи~1а~1и. Сеnты шиnовидные, двух поргорнзо'нта ~ы 1 ыс и слабо изогну-. . 43Х2 Днища тонкие, • число их равно · . 1 насчитывается 9-10 днищ. 
1Ьiе, ~з:~~кра и ~а~~~f~~:iнэь~~~~~~:ляр с~орошей сохранности. 
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Оп 11 с а н н е. Цилиндрокоиичес1шii кораЛJI, немного сплющенный 
,' боков: наблюдаются резкие пере)I<Имы и тонкая продольн ая реб _ 
..:тость. Л1акс1111-1альный размер поперечника 1,8 с.м. Развиты ко рот1~~1е 
септы двух порядков, иыеющие форму вытянутых треугольников или 
;аостренньr~ клиньев. Септы 2-го порядка ие11ного короче и тоньше септ 
•-го поряДI,а . Осевые концы септ 2-го порядка иногда отшнуровывают 
<>дин-два раза. При поперечшше 1,4 СА! ч11сло септ составляет 43Х2. ~= 
нерифери11 они сливаются, образуя узкиii ободок. На продольном раз 
резе видно, как от внутренней поверхности ободка отходят довольно 
длинные шипы, расположенные горизонтально или слабо поднятые 
Днища тонкие, горнзонтальные, слабо вогнутые или вьшу!(лые изредк~ 
расщеп.1енные. На 1 см насчитывается 9-10 днищ. ' 

.. С_р а в н е н и е. Описываемый вид очень сходен с Tryplasma hed
stronu (\V d k d.) [Wedekiпd, 1927] по размерам и строению межсепталь
ного аппарата. Продольные разрезы готландс1юi'I 11 тарбагатайской 
форм поч:_н н~,отличныы. Tryplasma hedstromi (W d k d.) отличается от 
~арбагатаиС!(ОИ формы м.ень.шим числом септ при той же величине 
1,оралла [у Tryplasma hedstromi (W d k d.) число сспт составляет (22-
30).?<2]. От Tryplasma cylindrica (W d k d.) [\Vedekind, 1927] описывае
мыи внд отличается большим числом септ и более частым расположе
~шем днищ. 

l-> а спРос т ран е н и е и в о з рас г. Типичный вид распространен 
ь верхн~?' лландоверн остро~а Готланд, в среднем лудлове Урала, 
R Среднеи части н низах верхнеи части лудловских отложений Подолии . 
На северном склоне хребта Тарбагатай встречается в низах .~удлов
скоrо яруса. 

!'1. е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, пр а
выи берег р. Аягуз, у слияния с р. Терсайрык, обн. 21 (сборы 1957 r.). 

CElv\ПICTBO KODONOPHYLLJDAE WEDEIOND, 1927 

Род Aphyllum S о s !1 k i nа, 1937 

~и n род а--;: Aphyllum sociale С о ш к и н а, 1937, стр. 45, табл. VII, 
Фиг .. -4. Нижнин силур (верхняя часть венло!(ского яруса) восточного 
;::клоне~ Урала. 

диагноз. «Кораллы колониальные ветвистые или одиночные. 
Колонии состоят из тонких цилиндрических полипьеритов . Внешняя 
стенка покрыта изнутри правильными кольцевыми ребрышками. В раз 

резе она nоказывает скрученную структуру. Внутреннее строение очень 

примитивно. Септалы1~1й аппарат состоит из узенького ободка; только 
нзредка на внутреннеи поверхности его появляются отдельные, подня

тые вверх шипы. Межсептальный аппарат диафрагматофорный. Табулы 
5•сные, более или менее горизонтальные» (Е. Д. Сошкина, 1937, стр. 45). 
· В о з рас т. Силур ( венлак и лудлов), нижний девон. 

Apflyllum sociale S о s h k i n а 

Табл. ХХХ, фиг. 11 

1937. Aphyllum socia/e С о ш к и н а, стр. 45, табл. VII, фиг. 1 1. 
1952. Apltyllum sociale Буль в а н к ер, стр. 18, табл. V, фиг. За-d. 

диагноз. Кораллы колониальные, ветвистые, состоящие из тонких 
цилиндрнческих !<араллитов диаметром от 2 до 5,5 м.м. Септы отсут

ствуют. Внешняя стенка караллитов немного утолщена волокнистой 
стереоплазмой. Изредi<а от стсню1 косо вверх отходят отдельные сеп
·1альные шипы. Днища горизонтальные, пря;~1ые и,1и слабо изогнутые. 

М а т ер и а л. Несколько об:юмков колоний. Сохранность удовле
творительная. 

]92 

оп и с а н и е. Ветвистая колония, состоящая из очень тонких цилИJJ

'lР'1,;сских изогнутых караллитов диаметром 2-3 Jlt.llt. Внутреннее строе: 
:ше очень примитивное. Внешняя стенка неююга утолщена волокнистои 
стереоплазмой, внутренняя поверхность которой неровная, волнистая, 
ыюгда покрыта меJ!Iшмн ребрышками, изредка-небольшими зубчи-
1;аыи. у некоторых I<араJiлитов внутренняя поверхность ровная, гладкая 

11 "111 шена каких-либо пьtступов . Редко от стенки караллитов косо вверх 
отходят короткие септальные шнпы. Днища четкие, горнзонта 1Ыiblf'. 
г.ряыи1е или слабо изогнутые. На 5 мм rрнходится 4-6 д1шщ. При н,• 
совсем 1очноi'! ориентировке продо.1ыюго сече1;ня днища кал·;утсн пузы

реобразно расщеплснни1ыи . 
Сравнен 11 е. Тарбагатайские экзе:-шляры формой колонш1, раз

':ером коралЛ!. 1·ов, крайне при~tит1шным строением септальн~го апп+ 
рата, характером днищ соответствуют описанию Aphyllu;,n soctale, дан-
1;оыу Е. Д . Сошюшой. Лишь отмеченная Е. Д. Сошкинои своеобразная 
структура стереоплазмы стенки, имеющая вид скрученного шнура, не 
наб.1 юдалась у тарбагатайских Aphyllum sociale. Возможно, это связано 
с н сдое r<:·rouJю хорош-ей сохранностью материала в результате пер'ёJ(рi!
ста.1лизацни. Е . Д. Сош1шна ( 1937, стр. 46) указывает, что Apllyllum 
,,ociale «ПО полному отсутствию септ легко отличается от всех извсслн.IУ. 
видов Rugosa>>. 

р а с п рос т р а н е н н е и в о з р а с т . Верхний венлак восточного 
ск.1она Урала. В Подолии появляется в среднем и верхнем венлаке 
(ыалнновец1шй горизонт); в нижней части луд.1овского яруса (скаль
ский горизонт) образует скопления. Э. 3. Бульванкер ( 1958) отмечает 
присутствие Aphyllum sociale S о s h k., отличающегося от уральских и 
nодольскнх форм боль..uнм диа~1етром кораллитов, в верхнекрековском 
горизонте нижнего девона Кузнецкого бассейна. На северном склоне 
хребта Тарбагатай рассматриваемый вид найден в венлакских и нижне-
лудловских отложениях. • • 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северныи склон хребта Тарбагатаи, пра
пыii берег р. Аягуз, у впадения в нес р. Терсайрык, об н. 21, слои 2 и З 
(сборы 1957 г.). 

СЕМЕйСТВО CHONOPHYLLIDAE HOLMES, 1887 

Род Schlotheimophyllum S m i t h, 1945 

Тип род а- Fungites patellatus S с h l о t h е i m, 1820, iп paгtium; 
Fungites patellatus Hisiпger, 1831, стр. 128. Силур, салоп (венлок, 
1:ижний и средний лудлов) острова Готлан~. • 

Диагноз. Одиночный блюдцевидны и или дискавидны и корал.1, 
f!J!Огда соединение нескольких кораллов. Радиальные, сильно утолщен
IIЬiе в зоне пузырей н соприкасающиеся друг с другом септы двух поряд
ков состоят !IЗ верп!l<альных нгольчатых сто.~биков. Септы 1-го порядка 
достигают оси, где завиваются. Днища ыаленькие, иеполные, выпуклые. 

Возрас т. Снлур и девон. 

Schlotheimopflyllum ех gr. patellatum (S с h 1 о l h е i m) 

Табл. XXXI, фнr. 1 

М а т с риал. Око.nо десяти кораллов, главным образо~1 в виде рас-
•яиутых поперечных срезов в породе. • .. 

Оп 11 с а н н е. Кораллы одниочные, крупные, плоскои блюдцевиднои 
формы, ш1еющие в поперечнике 2,5-3 с.н. Септы радиальные, двух 
порядi<ов; число их (36-45) Х2. Септы !-го пор.~дка длинные, немноt·о 
нзгибающнеся, иногда заl<рученные в центральнои части, соединяю:циесн 
у оси. Длина септ 2-го порядка равна длине утолщенных частеи септ 

13 За>:. 584 
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1-ro порЯДI\а. Септы сильно утолщены в зоне П\ зыреii coпpfiK' с 
б . .. . , <~ аются 
ш,ов~Iмн сторонамн, с~шJаясь в очень tJ'Ipo,шii oGo••o1· ра. .. 

· " lj Зj "' '• Ы!Ь!Н ПО 
шир,I.,е 2- 4 радиуса коралла. Стр)•ктура стсрсо.п ~азм 1,1 обоп•·а " 

u - " • .. ...... \ н:\fеет 

'\арш<териы.н ~IIД чередующнхся рядов поперечиJ,IХ черточек н зерен 
нногда стру IП) ра зернистая. Границы :-1ежду (С'пт 3 ш 1 ясные ' 

с р а в II с и и е. r IродО.lЫIОГО разреза получнть IIC уда ~~сь 110 
J!оп;речных ссчС11иях хорошо видно строс:те кора.1ла, хара.ктср;юс на 
Sclz,otfze!mophyllum patellatum (S с h 1оth с i т) п "OCI<o" б дЛ\1 

.. 1 .. · '' и тодцевид-
нон OO,P~IOII кора.1ла, ДОСТ!!Г3ЮЩIШ!1 OCII, CII,lЬIIO )'T0.1Щei!llbl~11! в зоне 
~узырсн <?ептами, нзгнбающ11~Iнся ИJIII закручивающшшсн в осевой зоне, 
II>C~O~I сеnт. оч~иь шнро1шы ободкоы с характериоii структурой стерео
плаJмы опнсываемые форш.J nчс11Ь напомннают Schlotlzeimop/ ll , 
patellatum . (S с l1 1 о l h r i т). Все же nолностью отождсствляiь и;~ 
r Schlotlzezmoplzyl!um patellc:tum не позво:1 яет хараюер :-•атер ш:ла. '· 
. Рас п Рос т р а 11 е н 11 с н 13 о з рас т. Ca.1on ocтpoiJa Готланд, вер\
!.'~н. часть лландоверского яруса- веилскскнii ярус НорiJегин, вен,1 ок
сыщ Яр) с ~нгюiii . 1-lаибо.l.~С хсtра"терны Scltlotheimoplzyllum palellatum 
,\.1~, ~CII.lOI,CI,IIX OT.lOЖCHIIH. В Цснтра.1ыюм Казахстане представ 1 пе;111 
:eil,eнcтna C,honophyll•dac особенно iiiHoгoч нcлciiiiЫ в aiiнacyiic 1шx слоях 
1.1удловскш1 ярус). На ceвepнoilr склоне хребта Tapбaraтaii Scblotlzei
moplzyllum сх gг. patellatum встречен в нижнелудловс1шх от.1оженнях. 

.. 111 е с т о н ах о ж д е н и с. Северныii склон хребта Т арбагатай nра
Рын берег р. Ануз, у с.1няння с р. Терсаiiрык, обн. 21 (сборы 1957 ~.). 

СЕМЕИСТВО CYSПPHYLLIDAE ROEЛIER. 1883 

Род Microplasma D у Ь о \V s k i, 1873 

, ~и п род а- Microplasma g;otlzlandicum D у Ь о w s k i, 1873, 
стр. :::53, таб.1. V, фиг. 5a-d. Си.1ур Прибалтики, остроз I(арльсо. 
, диагноз. О.~иночныс и голоннальные 1'орал.1ы нсбольших раз-
~.еров. Септальньш аnпарат рсдуцироnан, сосгонт I'J пr1начительных 
I.CI~~~oв. 1 lузырч<Jтая т•<ань состонт 11з небольшого числа крупных пузы
РО., не днфференцнрnванных на осевые 11 nерифернчсские. 

В о з р а с т. Снлур. 

Microplasma aff. lovenianum D у Ь о \V s k i 

ТаGл. ХХХ!, фиг. 2 н 3 

диагноз. Рогаобразный коралл дна:.1етром 1,2-1,5 с.м. По:юстt, 
tc1·o вьrпо.1НLН1 .'.шоrочис.1Сf!НЫщJ, разнообразной величины пузыря\111. 
1 !а продольноы разрезе юцно, что стенки пузырей утолщены сндящют 
11.1 н11х ~>reлкrJщl ШIInаын. l!a попсрсчноi\1 разрезе шнпоiJ не шщно. 

.. Оп н с а н н е. 1 lсправн.1ы10 нзоrнутый рогообразн 1,1ii коралл, длн 
!!Он OKO,lO 3 C.At, ЛIIai>ICTpO~! 1,:2 ] ,,) С.~:. К:opa.l.•l !IC\IIIOГO С:1,3!3Л€Н С бОКОЗ. 
IlOЛOCtb КОр3,1.1а. BJ.IПOЛIJC'Ha ТО 60.1ес ВЫП)К"lЫМН, ТО yП.lOЩCIIHbШ ii 
пузыря,чн ра.з.юи IJС'.lнчнны. Отдельные крупные пузыри чеnедуются 
С rpyнna\НJ более ~IСЛ!ШХ. 1-!<JСЧИТЬШЭСТСП ДО 8-10 рядОВ пyзi,;peii . ]-]~ 
E[JOДO:JЬIIOM раЗр~"ЗС !JIIДHO, ЧТО \ICCT<Jillll СТеНКИ пузырей VTO.lЩeHЬI 
rяда.\ш ра.'НЗIIтых н~ !II!X 'W<'.l,,нx шнnов . На nоnеречном разрезе ниnов 
I,c наблюдается. Имеется очень тонкнй ободок. 
, , Сравнен н с. От ~.ишР~.ноrо внда Micrcplasma lovenianum (Dy
~0\\Skl, 1873) тарб~гатансюш ЭЮСiiiПляр отm1чается внешнеii форыоii 
,'\lllcroplasma lovemanum- субпнлlшдрнчссiшii кора.1л) и отсутствие' ! 

~~а. поперечном р2зреое шнпов. С?,т Microetasma sch:nidti о у Ь. (Dybo\V
_Jo, 1873) отлнчгется oд!I!IC'II!Oit формон, несколько большимн разм<"
рами, и ~тогочи~ленньrыи, разнообразной вr.1ичинr.т н фор~1 ы, 11 у 3 ырями. 
От т та рода отличается зна•JIIТС'iьно бnлсс крупньнш рэзмерамн. 
19-! 

распростран е 11 и е и в о з рас т. Microplasma lovenianum 
D у Ь о \V s k i известна из силура Прибалтики. Близкая форма Micro
p/asma aff. lovenianurn D у Ь о w s k i оnисана Т. В. Николаевой И? 1Уд
:ювскоrо яруса восточного ск.~она Урала. Нижне.1удловские отложения 
хребта т~ рбагатай. 

l\1 е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай , npa
выi'I берr1 р . Аяrуз, у с;шяния с р. Терсайрык, обн. 21 (сборы 1957 г.). 

РУГОЗЫ СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

ПОДКЛАСС TETRACORALLA (RUGOSA) 

СЕМ!: ПСТВО ENDOPHYLL!DAE TORLEY, 1933 

Род Endophyllum М i 1 n е- Е d \V а г d s et Н а i т е, 1851 

Т н n род а- Endopltyllum bowerbanki М i 1 n е-Е d \V а г d s et 
Н а i т с, 1851, стр. 394; 1853, стр. 233, табл. 53, фиг. 1. Средний или 
1·ерхний девон Англии. 

Д и а r н о з . Ко:юнии состоят из кораллитов, лишенных внешних 

ll€1\0K 11 соеди ненных пузырчатой тканью, с развитой внутренней стен
I>ОЙ. Септы хорошо развнты в зоне днищ и слабо- в зоне пузырей. 
Дннща nomiыe, выпуi\лые у J<раев, плоские или слабо вогнутые в сере
,щнс. Отсходного рода Tabulophyllum отличается недоразвитием внеш
них стенок кораллитов. 

В о з рас т. Средний- верхний девон. 

Endophyllum bowerbanki М i l n е- Е d w а г d s et Н а i т е 

Табл. XL, фиг. 1 и 2 

1851. Endopltyllum bowerbanki ,\\ i 1 n е· Е d w а r d s et Н а i m с стр. 394. 
1853. Endopltyllum bowerbanki М i 1 n е-Е d w а r d s et Н а i m е, стр. 233, табл. 53, 

фиг. 1. 
1881 . Ltidopltyllum bowerbanki S с h 1 ii t е r, стр. 143. 
1889. Endopltyllшn bowerbanki S с h й t е r, стр. 52-54, табл. Vl, фиг. 1-3. 

Д 11 а г н о з. К:о.1онин состоит из кора.1литов, нмеюших в nоперечнике 
i ,б-2,0 см н лишенных внешних стенок, с хорошо развнтыми внутрен 
НИМ!! стенками. I(оралтпы соединсны крупноnузырчатой тканью. Сеnты 
двух порядков; число их (32-36) Х2. Днища частые плосковьшуклые, 
е желобком на краях. 

1\1 а т ер 11 а л. Один обломок колонии. 
Оn 11 с а 11 н с. Довольно круnная массивнан колоння размером 

!ОХ IБ 01. Верхняя поверхность J\O.lOIIИII с чашечкачн не солранилась . 
1\opa:Jлнnl, соедннснные пузырчатой Тl<анью, уда.i!ены друг от друга н а 
1,0-1,5 с.н. Диа:~Iетр корал;штов 1,6-2,0 с.н. Внешняя стенка их отсут
ствует; tJH) тренння хорошо развнта, утолщена стере011лазмой. От внут· 
JICHHCЙ CTCIIKH К OCII идут ДОВОЛЬНО MIIOГOЧIICclei!I!Ыe СеПТЬ! СО Слабо 113-
I'Иб<JЮЩIШiiСП оссвьш11 конца:~ш; в зону nузырей 01111 не нродолжзютсп. 
Сспты двух порядков, rnii!шe, слабо утолщенные на nrрнферни. Д.11Ша 
сеnт l-1·o порядка около 2f3 радиуса кораллнта; септы :2-го нор я '!.'<:З 
коропше, на пернфер1111 нноrда разорванные. Число сеnт (32-36) Х:2. 
Пуэирчатая TI<JI ь состонт нз крупных (2-3 Аt,н) пузырей с утолщен
I:ымн стс 1камн. ,цllliЩa выпуклые, nлоские нлн слегка вогн утые в cepc

J,IJIIC, pacPt .т:1енныс ,, 1 пуч1;.1, с желобi<аын на краях, нногда с торч a
ЩII\!1 r>верх -·' б•шl<аын 13 средвей части. tla 1 сд nриходится 15-16 ·lннщ. 

l' •1 r о г с ·н с з не нзучен. 
,- J.! ц в н е н н е . Данная форма по:!!JОСтью соответствует виду, оп н 

('ai!JIOЫ\ I! н:юбрюы~rшому Шлютеро:.I (1889) fl Эдвардсом и г~ii:-ю~t 
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( 1853), отличаясь лишь более сильной внутренней стенкой н несколько 
Gольшнм диаметром I<ораллита (у немещ<Нх экземпляров днаметр 1,3-
1,6 СА!, у тарбагатайскоrо же 1,6-2,0 см). От Tabuloplzyllum abditurn 
(Е. ct Н.) отличается недоразвитием внешних стенок кораллитов. 

Распростран е н и е и в о з рас т. Средний ил н верхний девон 
Англии. Средний девон, живетскнii ярус ( стрингоцефа.~овые слои) Гер
~·а11ни. I :а западной ОJ<онечности хребта Тарбагатаii встречен в жнвеr
сю1х отложениях. 

Л\ е с т о н а х о ж д е н н е. Западная ОJ<онечность хребта Тарбагз
таii, левый берег р. Аягуз (близ колхоза JJ~Ieнн С. J\1. Буденного). pyчeit 
Карам аил, обн. 118 (сборы 1957 г.). 

Род Tabulophyllum F е n t оn et 1~ е n t о n, 1924 

Тип poдa-Tabulop!Jyl!um rectum Feпton ct Fenton, 1924, 
rтр. 30-31, табл. Vl, фиг. 8-12. Верхннй дево11 (ярус Хекберн) США. 

Д и а г·н о з. Одиночные, редi<О ко.101111а.1ьные кораллы с бокалооид
ныыи чашка~1и. Септы тонкие в зоне д1111Щ, 11ногда утолщеи11ые 11а перн
ферии 11.111 СJ!Iшающисся в ободок. На иернферин в большинстве случаев 
все или некоторые септы прерываются nузырями. Днища полные, 
местами расщепленные, сильно выпуклые у краев, плоские или слабо 
вдав.~енные в середине. Пузырчатая ткаJ!ь появляется поздно. Пузыри 
часто крупные. От рода Endopfzyllum отличается nолным развитием 
Енешвей стенки. 

В о з рас т. Средний- верхний девон и начало карбона (слон 
этрень). 

Tabulophyllum planotabulatum (У о h) 

Табл. XL, фиг. 3 н 4 

1937. Sinospongopflyllum plano/abulalum У о h, стр. 56, табл. Vl, фиг. 2-5. 
194Ь. Enduphyllum planolabulatum W а n g, стр. 31. табл. 1, фиг. 8; табл. V, фиг. 5 и 6. 
1949. Tabulopllyl/um p/anotabulatum S t u т т, табл. 12, фнг. 20 н 21. 

Диагноз. К:ора.1лы одиночные или образуют ветвистую колонию. 
Сенты двух порядков, тонкие в зоне днищ, слегка утолщенные на пери
сj.·ерии и сливающнеся в ободок; до оси не доходят. Хорошо развиты 
крупные краевые nузыри, прерьшающие до 10 и более сеnт. На границе 
зоны днищ и nузырей местами видна внутренняя стенка. Зона пузырей 
узкая, состоит нз одного-двух рядов круnных, почти вертикальных nузы
рей. Зона днищ широкая, состоит из nолных, часто расщепiенных днищ, 
выnуклых у краев, плоск11х или слабо вдавленных в середине, с доnолни
тельllыми пластинками на перег11бах. 

М а т ер 11 а л. Несколько обломков колоний удов.~етворительной 
COxpaHIIOCTИ. 

Оп 11 с а н н е. Ветвистые колонни, состоящ11е из цилнндрнческю, 
слегка извивающихся караллитов днаметром от 0,8-1 ,О до 1,2- 1,5 см. 
Эn11тска довольно толстая, покрыта тонкими кольцевыiiiН ~1орщинама. 
Чашюr не сохранилнсь. Септы двух порядков , во.1нисто нзrибающиесп, 
1Онr<ие в зо не днищ, утолщающиеся на периферни и с.1ивающиеся в обо
,о:ок толщиной 1 дм. Септы 1-ro порядка дл11нные, но до оси не доходят; 
сеnты 2-го порядка приблизительно вдвое-втрое короче сеnт 1-го 
пvрядка. При диаметре 1,2 СА! число сеnт составJiяет 26Х2. На nернфе
!•ИИ часть сеnт прерывается пузырями. Краевые пузыри круnные, nреры
вают от 3 до 10 сспт. В зоне nузырей септы имеют ВI!Д маленьких иголо
чек на внешней стенке I<оралла. В некоторы х местах пузырямн преры
ваются .~ишь септы 2-го nорядка, а септы 1 -го порядка nронизывают 
иузырн насквозь. Периферическая зона состоит нз одного-двух рядоd 
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. ,. 111 ощенных почти вертикально нак.1онен11ых пузырей. 11)зыри р \ пных ; • '' . 
' · 11 счезают и неносредственно к эnитеке nрнмьшают дннщ<.~. 
ме~тами " 0~1 
Стснкп пузырей утолщены стереоплаз~юи; поверхность их на nоперечн · 

езе волш1стая. Днища ш1rрокис, полные, местами расщеплеинь~, 
ер .. 1 ые у краев nс1оские нли слабо вдавленные в середи11е, с жслоа
выn) 1'' края" Ино'гда 11 а персгибах днищ наблюдаются дополн11тель11ыс 
rOill на · · ra
~.laCТIIIIKII. Приводим данные о зависимости числа сеnт и днищ от дl 
·' 1етра кораллитов . 

Ш.шфы 

1 

Диаметр, .. w-.м ! Чнс.10 септ 

1 

Число .D.IIнщ на 10 .•r.w 

118 l-1 12 26Х2 -
ll8 1-1 ll - 20 

10 22Х2 -118,1-:2 
17 J 18;1 -2 11 -

ll81L-3 ll 25х2 -

о 11 т 0 г е н е з не шучен ш-за очень ограниченного числа ш:iiiQJO!!. 
д~я ранних стадий характ рны длш;ные септы и отсутствие пузырен. 

· с а n 11 е 11 и е. Китайские эюе~1п.1яры данного в~ща, опнсанны~ 
iioxo~Ipнз nровннц 1111 1\,вангсн, отлнчаются от тарбагатаисю1~8одш~~ч~~~:1 
форыой роста и более крупньшн раз~1ераыи (диаметр их от до . е·, 1 : 
в то время как у тарбагатаiiских-от 8-10 до 12-15 ,ны). По вн;тр 

Фop i\Ia днищ шнрокое разви г не нему же стросн11ю 01111 очень сходны. ' , " 
.. · и11а форма и число сеnт у китаи-краевых nузырен, толстая эnитека, дл ' т бo'IL>-

CI'ИX и т~рбагатаi'rских эюемпJiяров очень близки. Число cen У б · 
' ' · 28Х2 у бо~ее мелких тар аг~-шннства китайски\ кvраллов достигаег , · · 

-aй~I'IIX форл1 число септ колеблется от 22Х2 до 26Х2. 
1 Ван г (\V.ang 1 948) также оnисывавший данный внд из среднедевоа-

, ' Ю ечает что это обычно одиноч-r'ЮIХ от.1ожсний nровинцин ньнань, отм , 
ныс формы но нногца образуют ветвнстые колонин. 2 ' ' зырей и длинны~! септам -го По сильному развнтию I<раевых ny . t 1 В u 1_ 

.. , де 1 с Tabuloplzyllum longtsep а ит 
порядка оnисывае"ыи вид схо 1 9521 ф отложений Тима на 

k (. 11) [Е Д Сошкина 1 из ранских 
v а п е г ш со . · · ' 1 азмерюiи 1юлониальной " К"знсцкого бассейна, отличаясь меньшиш р ' . ' е наго 

; По внутреннему строению н м формой ро~та, меньшн~r чис.1олt септ. , д Сошкина, 1952], но 
сходен с 7 abuloplzyllum поппа/е (W а 1 t h.) L~; . к й а также бо~ее 
отличается более тои1ш~и1 сеnта~ш и внутреннеи стен о , · 

д.шннul\!11 сеnтамн 2-го nорядка. С " девон живетскнii 
Рас n рос т р а н е н и с и в о з р а с т. реднии .. ' 

f;pyc Китая. На заnадной оконечности хребта Тарбагатаи встречается 

п ЖИ!Зстских отложениях. ебта Тарбагатай 
J\1сстонахождение. Заnадная оконечность хр ,"·; 

.1еный берег р. Аягуз (близ колхоза 11~1ени С. М. Буденного)· РУ I-f 
Караыа11.1, обн. 118 (сборы 1957 г.). 

CE.\\HlCl ВО CYSТIPHYLLIDAE ROE.\\ER, 1883 

Род Pseudomicroplasma S о s h k i n а, 1949 

Тнn poдa-Microplasma fractum Sclt1uteг, 1889, таб.1. \'1, 

фнг. 4-8. Средн11ii девон ГерлlаНИII. ическоii нли коничL:сl\оii 
Д н а 1 н 0 3 «Одшючные кopз,l,ll,I ц1М1111др .. 

ф · . без отво1JОта краев. Септальные кон;, Lиl ормы. Чашка воровi,ови;J,ная, .. 'JJC"HИX Ч"стях 
р ' , 11111 едва BJ!Дilbl 13 OCCBUII 11 С " . " . Е' Д) Ц!!]JОВЭНЫ ПОЛНОСТЬЮ · .. IHЬI Н раСЧ 'I<.'HHIOTCЯ 
rора.1ла. Стенки нх досп1rают значнте:lьнон TO.l!UI · 197 
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11а радиа,%ные валики, тесно прижатые один к другому . l !а поперечном 
разрезе эт11 валики имеют форму коротких клиньев. Стешш соседних 
конусов с.1иваются между собой около внешней стенюr, и их элементы 
образуют подобие коротких толстых пластинчатых септ с зубчатым 
внутренним краем. Полость коралла выполнена nузырями» (Е. Д. Сош 
кннс, 1954, стр. 63). 

В о :1 !'а с т. Ншкннй- средний девон (кобленцский- живетсю1й 
ярусы). 

Pseudomicroplasma fongi (У о h) 

Табл. XL, фиг. 5-7 

19J7. \Iicroplasma fongi У о h, стр. 48-49, табл. IV, фиг. 4-6. 
1948. Microplasma fongi \V а n g, стр. 35, табл. 1, фиг. 7; табл. V, фиг. 21 11 22. 
1954. Pseudomicroplasma fongi С о ш к и н а, стр. 64, табл. Х\'111, фиг. 3; рпс. i9. 
19.15. Pseudomicroplasma fongi CnaccJ<IIЙ, стр. 102, таб,l. 111, фиг. la-b. 
1958. Pseudomicroplasma fongi Буль в а н к ер, стр. 38, табл. Vl11, фиг. 2а-Ь. 

Д и а г н о з. «Кораллы однночные, конической и цилиндрической 
фориы, с хорошо развитым рубцом прикрепления. Чашка· глубокая, 
воронковидная, с острым тонким краем. Септальные конусы почти пол
носп,ю редуцированы; они видны иногда в виде маленьких зубчиков 
на внешней стенке. Полость кора.~ла выполнена круnными nузырями» 
(Е. Д. Сошкина, 1954. стр. 64). 

Н. Я. Сnасскнй ( 1955, стр. 102) поннмаст этот вид шире н вк.~ю
чает в не·го формы со слабо, но отчетливо развитыми септальными кону
сами в осевой зоне н с несколькими кольцами шиnов в периферической 
части. 

М а т ер и а л. Четырнадцать небольших обло~шов кораллов. 
Оn и с а н п е. Кораллы нмеют субцилиндрпческую или цилиндри 

ческую изогнутую форму, пногда с дово.1ьно резкими nережимаыи н 
вздутиями; на эnитеке видны линни нарастания. Эпитека у ~шогих 
экзе~тляров ободрана, чашки не сохранились, основания обломаны. 
Длина об.~омков не превышает 3-4 с,н; диаметр от 1,3-1,5 до 2,5-
3,0 ot . Полость коралла выnолнена nузырями. Пузыри осевой зоны 
крупные, горизонтальные; во внешней зоне они несколько мельче и 
до!Jолыю круто наклонены. Сеnтальные элементы отсутствуют. 

О н т о г с н е з и и з м е н ч и в о с т ь не изучены. 
Сравнен и е. Pseudomicroplasma fongi от других nредставителей 

рода отличается почти nолным отсутствием сеnтальньiх конусов. 
У близкой к описываемому виду Pseudomicroplasma uralica S о s h k. 
(Сошю;но, !949, 1952, \954) хорошо разв!IТЫ септальные конусы на 
перифср1 •:, где образуются короткие толстые сеnты. .. 

Расnростран е н н е и в о з р а с т. Средний девон (живетскии 
ярус) Урала, Русской платформы, Кузнецкого бассейна и Китая . Живет
скне отложения Тарбагатая. 

М е с т о н ах о ж д е н и с. Заnадная оконечностг, хребта Тарбагатай, 
. 1евыii берег р. Аягуз (близ колхоза имени С. М. Буденного), обн. 468 
(А .. '.. Рf'?енкранu, сборы 1957 г.). 

Род Lythophyllum W е d е k i n d, 1925 

Т н п род а Lythophyllum marginatum W е d е k i n d, 1925. стр. 32, 
таG,1. 6, фиг. 32 п 33. Средш:ii девон Германии. 

Д 11 а г н о з. «Одиночные, чашки воронковидпые. Септпльные конусы 
построены различно в осевой и периферической зонах; в осевой она 
состоят из перасчлененньrх корок, в периферическоi'!- из разобщенных 

гребней. Ввиду того, что конусы удалены друг от друга и разделсны 
широкими nрослойками пузырей, на поперечных разрезах они им~от 
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снт ичес1шх колец сплошных в осевой зоне и состоящих из 
вид к~~::Нны~ лопастей или' шипов- в периферической . На продол~~~~ 
обоrо · . хорошо вндны сеnтальные конусы» (Е. Д. Сошкина, ' 
разрезах , 
стр. 81). 

В 0 з рас т. Средний девон. 

Lythophyllum divisum W е d е k i n d 

Табл. XL, фнг. 8 11 9 

- tlto h llum divisum W е d е 1< i n d, стр. 35, табл. ~· фиг. 47 и 48. 
192о. LLythopphyyllum divisшn С 0 ш к и н а, стр. 81, табл. XIX, ф11г. 55. 1952. у 

г н 03 Одиночный пузырчатый коралл со сближенными ~~п-

таJI!н'ь~1~~~ конусами; иногда коп~с~а~1~сl~~:~(~~н~~р:~1~~а:е~~~.f~с:зорис~~ 
пузырей мсжсдi'Иуесеr·~:~~:н~r~Н~'С~~ ~еч~тко обос~блены. Пузыри крупные 
концентричс ' ' J б 

''е п осевой зоне иногда днищео разные~ 
и мел.ш , О о ~о 50 кораллов различно и сохранности. .. 

М а т ер и а л. к . иночные обычно субцилиндрическои, 
Оп и·с а н и е. Кораллы од ' с г rбы~ш поперечныыи мор

реже конической формы, частоб изогнут~~iран~) Чашечки неглубокие, 
щинами. Эпитека кораллов о :~~~о Длина I(opa.1.10B и их об.~омков до 
пор~нковидные, сохр~ня:sсяо р4_:=_4 5 C.rl!. Септальные конусы толстостен
:J-1 ел; диа~Iетр от - ' .д .' ост ая иногда уnлощенная. Конус
ные, г.1убокие; вершина их иногда 0 ев~й ~оне к перифсрии постепенно 
аые стенки, сплошные 11 толстСе в ~ ные кон)·сы сближены, разделены 
поичаются и расслаиваются. ;нта. ь а" расположены группами н · .. ка~ш пузырен мест ... и 
тонкими прослон : , IX разрезах видны или не ясно раз: 
частично сливаются. На попсрс_IНD а или сплошной диск в осевон 
граничениые к?нцентрические ко.1 ь: l-Ia периферии септальные конусы 
зоне, состоящии из сливших~я К?Р 0 · оперечноы рJзрезс имеющих вид 
состоят из разобщенных г ре. не и, на п . о в и '!И в а 1 иков сидящих на 
бугорков, лопастей, клшювидных вы:ту~елич.ины - ыелк'ие и крупные, 
стенках пузырей. Пузыри различнои крутост~ящие Обычно среди 
в продольном сечении они сплюснутые, более крупн~1 е nузыри или 
ме.~кнх пузырей встречаются отде:1Ьнь~еr мало отпнчаются от пузырей 
грунпы их. Пузыри периферпчсскои зо ь . 

\Jсевой зоны. е з Признаки данного вида 
Из м е н ч и в о с т ь и 0 н т 0 г е н · размеры кораллов, форма 

,ово.%но nостоянны. Из~lеняютс~ ~~~~~о Септальныс конусы 1шеют то 
септаJJьных конусов н то.1 щина их с · с уп пощенНЫ\I дном . Пузыри 
вид воронки с острой вершиной, то l.lешка , 1 еп~че чем· у крунных. Ili! 

6 яроrз соотвс~ственно " ' • · у не Ооlьшпх экземп.1 · ' лая толщнРа стенок септаль-
ранннх стадиях развития отмечается ма · 

liЬIX !\анусов. .. Lytlюphyllurn striatum \V d k d. 
Сравнен и е. Опнсываемьт вид 0J kiпd 1925) от.1 нчается тем, что 

н Lythophyllum tabulatum W d k d. ('*'е сбпен~I прослойками пузырей и 
) них ССI''~'альные конусы хорошо 0 оса · ечно,1 разрезе четко видны . 
концентрические кольца конусов на пао~~р В · Германии, по данныы 

Р а сnрос т р а н е н п е 11 в 0 .3 Р ~ст ечается в среднем девоне, 
!Зедеюпща ( 1925)' Lytlюplzyl!um drVISUПZ Е r д Сошкнна ( 1952) указы
ныенно в нижней части живетекого яr1с:.нн~Ш~)!ШВСТСI<ИХ отложениях 
наст на распространенне этого .. вид стjJанен в породах живетекого 
.\р~>lснии. На: хребте Тарбагатаи распро 

возраста. . конечность хребта Тарбагатай, 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Западная 0 С М IJy"eJ-IНOГO), pyчeii Knpa-

.1eвыii берег р. Аягуз (близ колхо~~:~\ый с;\ло: хребта Tarбaг"тJi'l, 
м аил, об н. 118 (сборы 1957_ г.)·. Б -~амбаii. об н. 45 (сборы \ ~156 г.). 
ГО[JЫ Доланкара, блИЗ '.\OПI.IbHI\I,D ) 199 



СН\ЕПСТВО CAMPOPHYLLIDAE \\'EDEIOND. 1921 

Род Campophyl/um Milne-Ed\vaгds et I laimc, 1850 

т 11 n род а- Cyatlюpllyllum [lexuosum G о 1 d r Ll s s 1826 стр 5-
табл. XVII, фиг. За-Ь. Девон Гep\1ЗIIIJII. ' ' · '· 

д и а~ н о з. <<Кораллы од1шочныс, нр11крсплснные ИJIII свободные. 
Иногда ооразуют парнсндалы1ые почки, реже парнсндальныс колони и 
Эпнтека хорошо развит:~. Чашка глубокая с плоСI\ИМIJ (нсвыпуклыми). 
стенками. Септы хорошо развиты, но далеко не доходят до оси. Пла
стинки НХ С?,СТОЯТ 111 СЮ!ВШИХСЯ параЛЛС.'IЬИЬIХ тpaбei<YJI. Дннща ПЛОС
КИе в осевон зо.~lе. Пузырчатая зона сосгонт 11з ~1елю1х однообразных 
простых пузырен» (Е. Д. Сощкина, 1951, стр. 60). . 

В о з рас т. Средннii девон и франский ярус верхнего девона. 

Campopfzyllum litvinovitslzae S о s h k i па 

Табл. Xl, ф11r. 10-12 

Сфаmrю1 pl13yllum lilvinovilslшe С о ш к 11 н а, стр. 86, табл. ЛXXV!ll XXXIX 11 Xl, 
IIГ - ' 

1952. Canlpopllyilшn UivinovUslюe С о ш к 11 н а, стр. 88, табл. XXII, фиг. 87. 

J'Jj'J 

1%5. f.a:::.~opliyilam illvmovLislme Сn а с с к 11 ii, стр. 118, табл. XV, фиг. 1 п 2а б, 

д н а г н о з. <<Одиночные кораллы, иногда образующие парисидаль
ные колонии. Септы 1-го порядка не доходят до осн. Септы 2-го порядка 
в 2-3 раза короче. На nерифсрин сеnты сильно утолщены. Развита 
зачаточная фоссула. Число септ 32Х2 при поnеречнике 18 ,ltAt. Днища 
неполные, расщепленные, чаще плоско-выпуклые, реже вогнутые. 
Пузыри метше, нак.~оненные к ОСИ>> (11 . Я. Спасскиii, 1955, стр. 118) . 

М а т ер и а Jl. Пять обло~1ков колоний и нескоJIЫ<О обломившихся 
коралтпон. 

Оп н с а н н е. Кустистые колонии, состоящие из караллитов диамет
ром 0,8-2 c,1r. Почкование парисндальное. Караллиты удлиненные, 
цилнндрическис или субцилиндрическне, с продольноii ребристостью н 
поnеречньши ~юрщина~ш. Чашки не сохраннлись. Сспты !-го порядка 
длннн~~е, до оси не доходят, на пернферин утолщаются и сливаются 
в узюш обола~. Осевая часть септ иногда слабо веретенообразно утол
щена. Сrпты w·Го порядка немного короче септ 1-го порядка. Сспты 
слабо волнообразно изогнуты. Фоссула не видна. Днища неnолные, 
плоско-выnуклые, почти горизоитальныс, местами вогнутые, иногда рас
щсплсн11ые. К днищам nримыкают наклонные дополнительные пла
стннюl. Пузыри мелкие, вздутые, круто наклоненные в осевой части. 
Приводам соотношение числа септ, величины диаметра и nлотноспr 
ДНИЩ. 

Шлифы 
ДнJметр, Число 1 Частота д1111щ 1 Шн•>и'" """'' 1 Ширнпа Число psr1011 

A!AI ' септ на 10 "'' 11 дннщ, .м.tt нузыр•rзтоii 
пузырен 

::IOIII>I, .Af.ll 

118 11-7 :21 26 х2 
118 11-7 :ю 13 10 5 До lll 
118 11-10 10 24 ><:? 
118 11-10 16 1.) 6 5 Л.о 8 
118/ 11 -28 18 28Х2 
118/11-28 12 2~'; 2 
IЩJI-28 16 13 8 До 8 

из~JСII'JНВ_ость lt OIITOГCIICЗ. Е. Д. Сошкнна (J9cJ9,cтp.87) 
н 11. Я. Спасеквн (1955, стр. 119) онrечают ш11рокне вариацин д.1ины 
септ, ширины 11 фор\1Ы дШIJU. наю:чия или отсутствия фоссулы у Сат-
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popJ1yllunz lllvinovilslzae. Признаки зрелого организыа у представнтеJiеit 
рода Campophyll~mz оформляются рано. Онтогенез у тарбагатаiiс1шх 
экзсмt i JIЯров изучен слабо. На молодых стадиях наблюдается зона 
утолщения септ на границе днищ и пузырей. 

С р а в н е н н с. -Опнсываемыii вид отличается от сходного с ни~t 
Campoplryllum soetenicum S с h 1 i.i t с г ( 1889) отсутствием дополнитель
ных пластинок в средней части днищ, более короткнми н другой формы 
сеnтами (v Campoplzyllum soetenicurn осевые концы септ заметно утол
щены, нно.гда кариннрованы или закручены). От уральских Carnpoplryl
lum lilvinovitslшe, описанных Е . Д. Сошкиноii, тарбагатайские экзем
нляры отл11чаются кОJIОiша,lыюй формой роста. Позднее 11. Я. Спасский 
уточнил диагноз, отмстив, что коралт.,J этого внда нногда образуют 
нарисидальные колонии. Тарбагатайские формы по размерам, числу 
cellТ, характеру днищ и пузырчатой ткани вnолне соответствуют опис~

ниям Е. Д. Сошю1ной и Н. Я. Сnасского. Единственно, чем тарбагатаи
скне виды отличаются от уращ,ских, это меньшим утолщением септ на 

периферии и длинными сеnтами 2-го порядка, но этн признакн могут 

быть результатом внутривидовой измснчивостн. 
распро с т р а и е н и е и в о з рас т. Средннii девон (жнветскнii 

ярус) 11 верхний девон (франскиii ярус) Урала. lla западной оконеч
JJОСПI хребта Тарбагатай известен в отложениях живетекого возраста 

М е с т о н ах о ж д е ни е. Западная оконсчностh хребта Тарбага-
таii, левый берег р . Аягуз (б"1из колхоза имен н С. !1\. Буденного). ручей 
Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.). 

Род Heliophyllum Н а 11, 1848 

Тип род а- Heliophyllum halli М i 1 n е- Е d \V а г d s et Н а i т е, 
1851, стр. 408, табл. 7, фиг. 6. Средниii девон (С.1011 га~IИЛЫОН) Север
ной Америки. 

Диагноз . Кораллы одиночные, конические, реже цнлиндрнческие, 

нзредка почкующиеся. Чашки глубокие, бокаловидные, с вып~клым11 
Lтенка~ш. Септы nостроены нз веерообразно расходящи,ся .1учен (тра
Gскул). и на поперечном разрезе в11д110, что он н nересечены поперечными 

баJючками. Септы 1-го порядка доходят до оси. Днища неnол
ные, плос1ше HJIII слабо выпук.~ые, расщеnленные, с дoltO.'JНttreлыtьiми 

пJiастннl\амн на краях . Пернфернческая зона шнрокая, образован:.~ 
113 MIIOГOЧHC.rJetiHЫX меЛКИХ ВЗДУТЫХ nузырЫ<ОВ. 

В о з рас т. СрРдниii и верхин;i девон. 

fleliophyllum lzalli М i 1 п е- Е d \V а г d s et Н а i т r 

Т~16.11 ,'l.I. фнr. l 11 2; та61. XLII, (i 11r 

1850. Ho>liop/1y!lum lшlli ~\ i lп с-Е d \\'а,. d s ct li а i 1n с. стр. fi9 
1851. fleliop!1yllam fшlli lЧ i 1 n c-F. d" а r d s et 11 а i 111 е, стр. ·108, таб.1 7. фиг. fi 
18:i3. lleliopl1yllшn fш/li Alilпe-l'd\\•ards <t ilaiпн·. е1р. 2:Jo, т1ii.1. 51. фиг 1 
1876. 1/elioplllfllllm lшlli 11 а 11. та().1. XXIII ХХ\'11. 
1937. ffeliopl1yllum lшlli \V с 11 s, стр 1 27. та6.1. 1 .. 
1938. lleliopl1yllam lшfli S t с r \\'а r t, стр. 37 38 .. таu.>. б. ф11r 7 11 8. 
1945. lleliopl1yllum llйii• S т i! !1. стр. 2G, табл . .JЗ. . . , . 
1%2. l/eliopi1!JIIш11 /шlli С о ш>< 1111 а, стр. 90, табл. ХХ\ 11, ф111 94 

Д ll а Г J1 О З. 1\opa./IЛJ,I !\\))'llllbll, paЗ.rJIIЧIIOii форщ,l КОШ!ЧССКИС. 
рогаобразно изогнутые, uа.r1нндр11ЧССКJ1е, достнгающ11е в днаметре 
4-6 с,11 11 даже больше, н в д.шну 15 20 C.ll. Обычно одиночные, но 
могут давать нссколы<о почек. Чашки GокалОВ11дныr, с БЫIJУIШЫЫJ1 стен· 
ка~1-11, IIHOI'д<l с отвернутымн l<раямн. Сеnты двух порядков, многочис
.1енные. тонкие, в зоне nузыреi\ силыю I<<.IPII!IIIpoвaны, в зоне днищ 

111Югда 'Jакручены 11 значитсЛhiiО уто:1щrны. Поперечные ба.1очю1 шнро-
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кие, четкие. Зона пузыре ii широкая, состо!IТ нз 11e.'J JШX вздутых п узы
рей . Днища пепО.1НЫе, СИЛЬНО расщеПJJеННЫе, С ДОПО.1НИТеJJЬНЫМН ПЛа· 
стинкам11 на краях. 

J\1 а т ер н а Jl . Более 80 кораллов различноii сохранности . 
Оп и с а н 11 с. Кораллы крупные, имеющие в дJIIШY от 3 до 15 СА!, 

в диаметре от 2-3 до 5-6 е-н, изредка до 8 с.м . По форые ОН!! разнооб
разны от ширококонических, имеющнх ширину большую, чем высоту, 
до высоких цншшдрических; обычно встречаются э;ос~Jпляры цилиндро
коиичсскоii 11 рогообразноii формы. Кора.1лы часто неправильно изо
гнутые, с грубыми ко.1ьцами нарасгання, с сильными прикрепительны~ш 
образованиями, иногда же почти гладкие. Как правило, одиночные, но 
•.югут давать неско.1ько почек . Чашю1 неглубокие, бокаловидные, 
с небольшой cceвoii я~шоi"1, 'i~Jеют выпук.1ые стенки, иногда с опзерну
тыыи края~ш. Септы двух порядков, многочисленные, сильно кариниро
ваннь:е. Сспты 1-го порядка доходят нлн почти доходят до оси , очень 
-;·онкпе на псриферин; у оси несколько утолщенные и изогнутые. У неко
торых З;<земнляров септы в осевой части утолщены довольно значи
тельно. Септы 2-го поря;J.!(а длинные, достигают 1/2-2/ 3 радиуса. В зоне 
пузырей сспты пересечсны многочисленными четкими шнроl<ими попе
речными балочками. J. крупных экземпляров диа~1етром 3,5-4 cAt и 
uолес число сспт (40-50) Х2, иногда достигает GOX2. Зона пузырей 
ШИрОКаЯ, СОСТОИТ IIЗ i\IНОГОЧIIСЛСННЫХ ЫСЛКИХ ВЗД)'ТЫХ ПУ2Ыf1еЙ, [1аСПО
.1ОЖеННЫ'; почти горизонта.1ыю на периферии п круто наклоненных 
D централnной частн. Дюш.tа неПО.'IНЫе, сильно расщепленные, изогну
тые, часто расположенные, с дополните,~ьными пластинками . Днища 
заню1ают при~1ерно треть ио.1ости коралла. Граница ыежду зоной днищ 
и зоной пузыреii нерезкая. На продольнО\1 разрезе хорошо видны вееро
образные септа.1Ьныс .1учи. Эшпека тонкая. 

О н т о г е н е з. На ранних стадиях септы длинные, доходящие до 
оси, довольно спльно уто:1щенные в oceвoii зоне. Каринация септ появ 
.1яется рано. На ранних стаднях наблюдается двустороннесимметрич
ное расположсш•е сспт, с укороченной главной и удю1ненной противо
положной септамн . 

Из 1.1 е н ч н в о с т ь. Для описывае~юго Dида характерна большая 
изменчивость внешней формы. Холл (Hall, 1876) в свое время выделиJJ 
11 видов Heliophyllum, основываясь на внешних прнзнака:.. кораллов. 
Позднее Уэллс (\Ve11s, 1937), изучившиii большое количество образцов, 
являющнхся промежуточными стадиями ~lеЖ,"У ЭПIМI! «видами», объ
едннил их в один вид Helioplzy!lum lzalii н пыделнл один ваrнетет 
Ifelioplzyllum lzalli Yar. confluens Н а 1 1. Кроме из:-1енчивРстн Dнешней 
формы, для Н. haili характерны различная степень утолщения и закру
ч,шаю•СI сспт у осп и некоторое непостоянство чf!слз сспт 'lfJИ опрсде
лснно/.1 диаметре коралла. Смит (Smitl1, 1945) отысч11ет отсутствие 
r:арин у некоторых э:<земпляров. 

С ]J а в н е н и е. Тарбаrатаl!ские фор:~ш по описа11ию н изображе
нию I'дентиuны а~Iерю:анс1шм. От Helioplzyllum aiense S о s h k. 
(Е. Д. Сошкина, 1949, 1951, 1952) из живетских отложений Южного 
Урала OIIIICЬII3ae:-IЫЙ внд отличаетси изогнутыми н утолщенными внут
ренни~ш концами септ, а также более силы1о расщепленными и изогну
тыыи днищами. 

Распростран е н н е 11 в о з р а с т. Средний девон, живетекий 
ярус (слои Гаыи.1ыон) Северной ЛмCfHII<II, живетскиii ярус (верхни й 
rюдъярус) Армении. На Тарбагатас распространен в отложениях 
живетекого возраста. 

Местонахождение. Западная оконечность хребта Тарбага
таii, левый берег р. Лягуз (близ J<Олхоза имени С. М. Буденного), ручей 
Карам аил, об н. 1 18 (сборы 1957 г.). Северный склон хребта Тарбага
тай, верховья левого притока р. Кайrакты, обн. 868 (сборы 1957 г.). 
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Н eliop ftyllum aiense S о s l1 k i п а 
Табл. XL III, фиг. 1 н 2 

919. Heliopiiyllum aiense С о ш к н н а, стр. 89, таб.1. ХХ\'1 . 
1 - !leliopiiyllum шense С о ш к и н а, стр. 73. . . , с 
1zJ.\· Heliop11yllum aiense С о ш к 11 н а, стр. 90, таGл. ХХ\ 11, ф1~r. 9<>. • 
19"'-· Д г н 0 з «Кораллы одиночные, цилиндр и ческои или коническои 

н а . 1 е !Horo не доходят Чашка бокаловпдиая . Септы -го порядка н ~ • 
формы. Септы 2-го порядка ниогда больше 0,5 длины первых. Карины 
до 0~~ развиты в пернферическоii части септ. В путр~ннис концы f~пт 
хор~вндио тонкие Число септ (ЗО-32) Х2 при поперечнике в 
1161п Фоссула н~ развита» (!:. Д. Сошкина, 1949, стр . 89). 1 ,11,\1. 

м а т ер 11 а л . Один об.1омок коралла . .. , 
0 11 с а 1111 с . Кора.1л однноч11ЫЙ, субцн.1 индрнчсс.ши чюрмы, Дслегка 

п .. . но ребристой 1,оверхпостыо. ю1на с\"ЖН~;JЮЩШIСЯ IОIИЗ) ' с продаль Септы 1-го по-
61ОМ ~ 5 сл диа~1стр до 2,5 сд. Септы двух nорядков. •v 

0 • , ~емног~ не доходят до оси; нитевидно тонкие осевые концы 1•л 
~~~~~ изогнуты. Септы 2-го порядка довольно длинные, более по~~';:Н~~ 
. · епт 1-го порпдка. На периферии септы утолщены, о 
lЛIIIIЫ с - епенно ·тончаются, н на грающе зоны днищ 
~~а ~\ь~ ~~ ~~):~~::~в ~~~~м н~~~~: н д н ы iн~ :~рн: :~~::~~~~~~~~:lч: ~:~~~таХ~~:~~ 
шсння в виде узелков н карнны. - .32Х2 Днища зани -

п етре 23 н11 число септ составляе, . 
нет. рн дна~: . , орал ~а Они непо:lные. плоские, слеп\ а во
~1ают 1!010BIIHY ПОЛОСТИ К • · П ЗОНЫ 

П!\"ТhТС и:1и выпуклы~~о!J: I~~~~11с11 ~~~~~;:~~ь~:т~~п~~1~:~~-ьн~с ~~;ая:~инки 
дннщ имеются довол .. 6 р7) \1 н П узьlри м ногочиеминые (до 11 рядов) ' 
Ширина зоны пузырен - · · · 

:.Jenюle, в~дутые. Е Д С кина отмечает некоторое вепсетоян-
Из \I с н ч и в о с т ь. · · ош · е'" не всегда ясное развитие 

ство ширшiJ,I зоны днищ 11 ~оныНпе~f~~~~:;l:т aiense. Изменчивость и 
карин и поперечных,. балочеl, У не изучены из -за недостатка 
онтогенез таrбагата иских экземп~яров 

материала. 0 , альскнх эюсмпляров Jfeliophyllum aiense, опи-
С р а в н с ни е. т .. ) р га тайскис отпичаются отсутстrшем ~сных 

санных [. Д. Сошкинои, TJP1~~ lнllum halli Е. et l!. описываемыи вид 
нонеречных балочек. От е Р У 1 утоlщенгя осевых концов септ, 
отю1чается отсутствиеы закручивания 1 б·апочк'"~IИ а также более 

аженнымн поперсчНЫ'\11! . '" , Н l" :.1енее четко выр, · т иваемыii вид близок к е iO· 
широкими и плосюшн дни~а:-н! . ::~~~~l~yltum carinatum В u 1 v. Yar. 
pf1yllum . carmatum В Lt 1 '· 11 Бv.пnванкер нз сафоневских слоев 
yagovkuн В u 1 У., ОП t!с~.нных Э. З. ,:r 1958). Формы, обнару>'\СНные 
( 0,2) Ку-JНецкого бассеина (Б: ЛJ,ван,,ц~~го бассейна отличаю.,.ся от 
в среднед:вовских о_тложевиях К) ~~~~>lыми дю1щаш1 ' и септа 111, J:ото-
арбагатаиских вып} клы:-ш расщеn с е ней часта плотно р<~спо.пожен
рыс веретенообразно уто.~щены в Р д 

!Ш\Ш ноперечными п.1аСТJIНами. в 0 3 а с т. ·Южный Yp<J.l, средний 
Распростран е н и е 11 PStrin ocep!Jalus bur!ini. H<l запад-

девон, живетекий ярус, извесбтняюi ~о овеет~!! в от.1ожениях живетекого 
нoii оконечности хребта Тар агатаlt 11 ' 
возраста. оконечность хреб1а Тарбагатай, 

М с с т о н ах о ж д е н 11 с. Заllадная С м Буденного) pYчci"I Kapa-
leвыii берег f1· Аягуз (6.1113 ко:lхоза имени . . - ' -
\lаи.~. обн. 118 (сборы 1957 г.)· 

1 1 S т е 1 0 ,. s k а j а sp. поv. Heliopllyllum crassisep а ит . 
Та6.1. XLIII, фпг. 3 11 l .. 

. 1 crassiseplatum sp . по\". Ссвсrныи склон 
Г о .1 о тип -lf elюpfzyl um безы:-1янного пр НТО!\ а р. Кай-

хрсбта Тарбагатз 11 , верховья .lевого .. 1 ·с 
ракты, обн. 868. Срсдннii а.евон. жнветсюш Я] ) • 
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------------------------.~--------------------
Д 11 а г н о з. Корал:1ы крупные, одиночные, субцнлнндрическоii 

формы, с продольно ребристоi"1 поверхностью. Развиты септы двух 
порядков. Септы 1 -го порядка почти доходят до осв, в осевоН зоне 
сильuо утолщены и волнисто изогнуты. Септы 2-го порядка длинные. 
На периферических концах септ имеются уто,1щешrя в виде у~слков 11 
боrшвых выступов; за~rстна надсеченность септ, но поперечных балачек 
нет. При днаметре 4,2 с,н число септ достигает 51 Х2. Днища неполные. 
сн.1ьно расщепленные, с дополнителыrы~rи пластинками на краях. Зо1н 
пузырей широкая, состоящая из ыслюrх вздутых пузырей. 

М а т ер и а .1. Двадцать обломков кора.1лов. 
Оп и с а н и е. Кораллы крупные, одиночные, субцилиндрическоii rr 

цилиндроконнческоli формы, сильно сплющенные, с продольно ребри
стой поверхностью . У некоторых экземпляров наблюдаются грубые 
кольца нарастания. Основания кораллов н чашки у всех экземпляров 
обломаны. Нанбольшие поперечники кораллов 8-9 СА!. Kopaлm.r 
настолько сплющены, что у некоторых экземпляров с большим попереч
ником 8-9 слt меньший не превышает 2-3 с.а. Длина обломков от 4-5 
до 12-14 СА!. Септы многочисленные, двух порядков. Септы 1-го по
ряд!< а ДОХОДЯТ ИЛИ ПОЧТИ ДОХОДЯТ ДО ОСИ, ВОЛНИСТО ИЗОГНУТЫ И СИЛЬН() 
утолщены в oceвoii зоне; в пернфернческоli зоне утолщение выражено 
слабее. Длина септ 2-го порядка составляет 1/2-2/ 3 длины септ 1-го по· 
рядr<а. Септы утолщены неравномерно. У некоторых экземпляров септы 
2-го порядка осевылrи концами срастаются с септами 1-го порядка. 
Поперочных балочек не видно, но на периферических концах септ 
имеются утолщения в виде узелков и боковых выетунов и заметна над· 
сечонность. Приводим данные о числе септ в завrrсиыости от попереч
ника коралла. 

W.1ифы 

F68 2 
863 2 
868 7 
868 ~ 
868 8 
868 9 
868 9 

ПоперсчНI!!Пt 
KOjJ3JIJia, C.lt 

7,2Х1,7 
7,0 х 2,7 
5,7Х2.5 
4.:!Х2,0 
3,8Х2.2 
з.о ~ 1,5 
2,6/1,3 

Число сспт 

57Х2 
57Х2 
60Х2 
51Х2 
54Х2 
48/,2 
48Х2 

Днища неполные, сильно расщепленные, с.1або выпуклые 11:111 

слабо вогнутые, частые, с дополнительными пластинка~IИ на краях. 
Зона пузырей широкая, состоит из многочисленных мелких вздуты\ 
пузырей, наклоненных к оси, причем в осевой части они наклонсны 
круче, чем в пернфернческой. На продольных разрезах видны веерооб
разно расположенные септальные лучи. 

О н т о г е н е з. Признаки зрелого организма оформляются рано. 
Характерны длинные, доходящие до оси септы на ранних стадиях. 

Из м е 11 ч и в о с т ь. Признаки данного вида довольно постоянны. 
Может несколько из~1еняться внешняя форма коралла и степень уто.-;
щения септ. Вес же септы всегда бывают значительно утолщены JЗ осе
вой зоне. 

С р а в 11 е н и с . Описывае~rыii вид б,1изок к Heliopl1yllum lюlli Е. et 
Н., отличаясь от него утолщенны~Iи септами (у Н. l1alli пернферичесrО!е 
концы сспт очень тонкие) и отсутствие'>! четких попере•rных бплочек. 

М е с т о н ах о ж д с н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар
баrатай, верховья левого безымянного притока р . Каiiракты (нритока 
р. 1\арбоги), обн. 868 (сборы 1957 г.). Средниi"r девон, живетскш"r яр:с. 
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Род Charactophyllum S i т р s оn, 1900 

Т р 0 д а- Campopl!yllum nanum Н а 11 et W h i t f i е 1 d, 1873, 
2~r2п Верхш·й девон (франский ярус) США. .. 

стр. д · г н 0 3 Кораллы одиночные удлиненно-цилиндричсскои, иногда 
и а ' ньrе колонии й форм11 изредка образующие парисида.~ь · 

коннч~с~~г лубокис: 'с выпуклыми стенками. Сенты до оси не д~хо(дят: 
Чашк они из веерообразно расnоложенных септалыrых лучеи тра 
~остrоен~а поперечном разрезе видна l<аринац:lя септ . Дни~а непол: 
оекул). кис слабо вдавленные в середине или CJraбo выпуклые, рас .. 
кые, пл~~е ~ дополните.1Ьными пластинками. Пузыри периферич~скои 
~е:~е;~лю;е, вздутые. От сходного рода Heliophyllum отличается олее 
короткими, не достигаю_щиыи оси _септами. 

В 0 з рас т. Среднии-верхнии девон ( франский ярус). 

Clюractopl1yllum spongiosum (S с h 1 i.i l е г) 

Табл. XL1 1, фиг. 5; табл. XL/11, фиг. 5-7 

1889 Campopllyllum spongiosum S с h 1 u I е r·, стр. 46: 
1922_ Spinophyllum spongiosum We d с k 1 n d. стр. а716, т~~~- ~ 11 _ 
J9jl. Clшractopllyllum spongюsum С о w к и н а, стр. 9,1 таб~ XXV111. 
1952. Clшractopllyllum spongrosum С о ш к н н а, стр. ' . 

д и а г н 0 з. Кораллы одиночные, длинные, конически~~ рио;~~~х:::~ 
изогнутые или субцнлнндрические, ~~~~=д~~ ~~~~~~~щ~~ршfированы на 
колонин. Сспты двух порядков, до ечных шлифах) При днаметре 
лериферии, как бы разъедены (на п(~~~34) Х2 Днища. неполные, пло-
2,0- 3,0 см чнсло септ составл:ет ьные с д~полнительными пластин
ские, слабо выпуклые или гори~онта:а по~троена нз многочисленных 
ками на краях. Пернферическая зо 

мелких пузырей. ~ омков колоний 11 шесть одиночных 
М а т ер и а л. Двенадцать оол о бой обломившиеся части КОJlО-

кораллов, возможно представляющи~ сошо часть же перекристаллизо-
ний. Часть материала сохранилась хор ' 

вана. остоящне из субцилиндрических 
Оп и с а н и е. Ветвистые колонии, с б аз но изогнутых караллитов 

11 удлиненно-коническ~х, иногда рого~ р овально резкиыи кольцевым>! 
с nродольно-ребристо н поверхность~ 0-~ 5 ot, чаще всего l ,5-2,0 CJ.t. 

морщинками. Диаметр кораллит~~ш~е р'азвиваются четыре дочерннх 
Почкование парисидальное, в ов не доходящие до оси и 
организма. Имеются септы двух порядкан~тво Септы 2-го порядка по 
оставляющие в центре свободное простр от ссп~ 1-го порядка. Септы 
длине и толщине почти не отли~ак~~~я внешнеii стенки н сливаются 
имеют треугольные утолщения ·епты становятся тоньше, а затем снова 
в узкий ободок. Ближе к осн с ие Осевые концы септ нитевидно 
приобретают всрете!rовндное утолu:е:а ~екоторо~1 расстоянии от наруж
то~кне. Периферические концы сеr~ковыми карина~ш и ва поперечных 
нон стенrш усажены сильными б Число септ и днаметры корал
срезах выглядят как бы разъеденными. 

~итов указаны в таблице . 

Шмtфы 

118 2-29 
118 2-29 
118 2-31 
118 2-21 
1Щ2-18 

Диаметры кора.1.1Jtт0В, .\t.lf 

!О 
15 
17 
21 
24 

Чис.10 септ 

23Х2 
28Х2 
зuх2 
3~Х2 
3-IX2 
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Днища неполные, плоские, горнзонтальные нли слабо выпуклые, 
иногда расщепленные, с дополнитсльньши ПJiастшiками на J<раях 

Частота днищ колеблется от 7-8 до 12-14 на 5 ,1ш. Зона днищ зани~ 
мnет от 1 /з до 1/z полости коралла. Периферическая зона состоит из 
многочисленных мелких вздутых пузырсi'!. На продольно~! разрезt" 
видны веерообразно расположенные ссптальные Jiучн. 

О н т о г е н е з. I !а ранних стаднях септы длннные, почти достигают 
оси. Каринация септ появляется очень рано . С возрастом сспты укора
ЧI,ваются и зона пузырей расширяется. J-la молодых стадиях кора.-1 .1 
нмеет все черты nзрос:юго организыа. 

И. з м е~ ч и в о с т ь. Из~1еня~тся внешняя форыа-от субцилиндри
ческон до )дЛiшенио-коннческои. Вар1,ирует толщина септ 11 частота 
ДНИЩ. 

СРавнен и с. Тар?агатаi'lские экзсhшляры 11:11еют все характерные 
черты вида. Тарбагатанские формы отличаются от изображенных 
в работе Ведекинда более толстьши септаын, '' от некоторых ypaль
CJ<JIX (Сошюша, 1951, 1952) - более тоню1ы11. От одиночных НС\Iецких 
и урал.ьских экземпляров тарбагатаikкие отлнчаются ко"1ониальноii 
форс:'юи роста. От _Cizaractoplzyllum antiquum S о s h k. (С()IIIкина, 1949. 
19~-") описыва~.~tыи вид от.1ичастся внешней форыоll н четко выражен
нон каринациеи септ. 

Распространение н возраст. Средннii девон, живетс;ш!r 
ярус Урала и Германии. На западноl1 оконечности хребта Тарбагата1i 
распространен в отложениях живетекого rюзраста. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Западная оt<онечность хребта Тарбагатаii 
левый берег р. Аягуз (близ I<олхоза и~1ени С. М. Буденного). pyчeii 
Карамаил, об н. 118 (сборы 1.957 r.). · 

РУГОЗЫ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

ПОДКЛАСС TETRACORALLA (RUGOSA) 
СЕМП1СТВО LINDSTROJ\\IIDAE РОСТА, 1902 

Род N i cholsoniella S о s h k i п а, 1952 

Тип род а- Nicholsoniella baschkirica С о ш к и н а, 1952, стр. 66, 
табл. Il, фиr. 5. Верхний девон (франсю:й ярус) Южного Урала. 

диагноз. КорзJiлы одиночные, ~!аленькие, конической формы. 
Септы утолщtны волокнистой стсреопла"~IОЙ, не доходят до оси и сое
диняются осевыми I<онuами, ограничивая евародное осевое простран

ство. В области главной септы иыеется ОТJ<рытая фоссула. Наблюда
ется незначительное развитие пузырчатой ткани только на стенках 

'Iашюt у взрослых экзс~tпляров; на разрезах ее обычно не видно. 

Днища полные, снльно вынуклые ) краев, слабо вогнутые в середине. 
Чашка бокаловндная, с тонкИ\IИ острыми края:чи. 

В о з рас т. Всрхниii девон ( франский ярус). 

Nici!Olsoniella baschkirica S о s h k i п а 

Т~бл. XLIV, фиг. 1-4 

1952. Nirlюlsone/la lюscillгirica С о ш к 11 11 а, стр. 66, таб.1 . 11, ф111•. 5. 

диагноз. Коралл маленький, одиночный, кош1ческой фо1н1ы. 
Септы сильно утолщ~ны стереоплаз~юй, не доходят до оси н соединя
ются осевы~ш концами. Пузырчатая ткань не наблюдается. 

М а тер и а л. Gолее 20 экзсмнляров. 
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оп и с а н и е. Кораллы одиночные, 1;онические, высотой 1,5-2,0 C..lt, 

с тонкими колы(евымп морщинками на наружной поверхности. Чашки 
с острыми тонкими краями сохраняются редко. Септы спльно утолщены 
волокнистой стерсоплазмой, часто сливаются. До оси они не доходят, 
оставляя свободным осевое пространство. Сспты 2-го порядка р<Jзвиты 
не всегда, очень короткие. При диаметре 0,5-0,6 с-н чис.1о септ состав
:шет 19, пр н диа~:етре 0,9-1 ,О с.м их число достигает 22-23 или 
(22-23) Х 2, если развиты септы 2-го порядка. Имеется открытая 
фоссула в области сильно укороченной главной сспты. Характер днищ 
неясен, таt< как на продольных разрезах все пространство кораллов 

заполнено стереоплазыой, только изредка в осевой зоне бывают заыетны 
участки с.г.або вогнутых днищ. 

О н т о r е н с з. На молодых стадиях толстые септы плотно слиты и 
достигают оси: с возрастом они укорачиваются и утончаются. 

сравнен и с. От сходных родов Niclюlsoniella отличается разви
тием волокнистой стереоплазмы на септах. От уральских экземпляров 
этого вида, изображенных в работе Е. Д. Сошкиной ( 1952), тар_бага
тайские отличаются меньшими раз~1ерами. От Nicholsoniella tomtensts 
В u 1 v. (Бульваш<ер, 1958) Nicholsoniella baschkirica отличается сильно 
утолщенными септами и днищами со срединны~1 ~глуб.~ением. .. 
· распростран е н и е и в о з р а с т. Верхнии девон, франскии 
ярус (доманиковыс сло11) Южного Урала. На севернол1 ск.~оне хребта 
Тарбагатай встречается в отложениях франского возраста. .. 

Местонахождение. Северный склон хребта Тарбагатан, 
долина р. Карбоrи, об н. 34 и 36 (сборы 1956 г.). 

Рол. Nalivkinella S о s h k i па, 1939 

Тип род а- Nalivkinella profunda С о ш к и н а, 1939, стр. 44, 
табл. XI, фиг. 94-95. Верхний девон (фаменский ярус) восточного 
склона Урала. 

Диагноз. ,<Одиночные, маленькие, не почкующиеся, удлиненно 
ци.1индрической формы. Эпитека хорошо развита и утолщена изнутри 
в виде сшюшного ободка, в котором не видно продолжения сеnт. Септы 
не доходят до оси; они тонкие, радиа,1Ьные. Иногда главная септа уко
рочена. Днища плоско выпуклые, слабо расщеn.1снные» (Е. Д. Сош
кнна. 1952, стр. 66). 

В о з рас т. Средний и верхний девон. 

Nalivkinella profunda S о s h k i n а 

Табл. XLI\. фиг. 5 10 

1939. Nalivkinel/a ptofunda С о ш к и н а, стр. 44, теГJ.1. XI. фиг. 91 9; 
1951 Nalic•kirze/la prafunda С о ш к 11 н а, стр. 33, таб.l. 1, ф11г. 1 .'i. 
19:i2. Nulivkinclla profurzda С о ш к и н а, стр. 66, таб.t. II. фнг. 7. 

Д И а Г Н О 3. J\оралл О;ЩН()ЧНЫii, ~IaЛe!IЬKИii, у1\.'iИНС!1110-ЦИЛ!1НДрИЧе.: 
cкoi'i, конической или рогообрззно изогнутой форыы. И~1естся точкин 
ободок в котором не видно продолжения септ. Септы значите.~'!!, не 
доходя~ до оси. Септы 2-го поридка не развиты пли Рдва заме~ны. 
Днища н:юско-выпуклые. 

М а т ер 11 а.~. Более 30 I<()раллов. .. .. 
Оп и с а н и е. Кораллы ма.1еныше, коническои JIЛИ рогообразнон, 

иногда неnравилыю изогнутой формы. Наблю,,аются кол•,!!СВIАе rюр
щннки на повеохности, тонкая продольная ребристость; У l'екоторы~ 
эюемп.nяrов неболuшне пережимы 11 вздутня. Высота кор~ллr:п а·- 1 ,<J 

ДО 3-4 С;\1, д!!:Зi\IС'Тр ОТ 0,6-0,8 ДО 1,5-2,0 СМ. И\IееТСЯ TOIII<I111 СП.110!U
НОЙ ободак, " котором не видно продолжения септ. Септы раднэль:Iые, 
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тонкие, слегка нзгнбающиеся, длина их составляет от 1/ 4 до 1/ 2 р адиуса. 
Септы 2-го порядка незаметны. Число сспт 2-го порядка при диаметре 
1,0-1 ,2 СА! равно 28, при диаметре 1,5 сп достигает 32. Днища редкие 
плосковыпук"1ые, слабо расщепленные; на 1 с.м их насчитывается 6-8' 

О н т о г с н е з. На рашшх стадиях септы доходят до оси. · 
С р а в н r н и с. От сходных родов .Nalivlu"nella отлнчастся укорочен

ными тоню1мн септаын и отсутствие~! осевого образования. Внутреннее 

строение каралпав соответствует от:санию, данному Е. Д. Сошкиной. 

Что I<асается внешнего облика, то тарбагатаiiские экзе~IПляры Nalivki
nella profunda имеют не только ц:Imlндричссi<ую и цилиндрокониче
скую, как уральские, но 11 рогаобразно изогнутую н коническую форму 
От Naltvkinella minima S о s h k. (Е. Д. Сошкина, 1952) Nalivkinell~ 
profunda отличается более крупными размерами и слабым развитием 
септ 2-го порядка. 

РаспРостран е н 11 е и в о з р а с т . Эйфельскиii и фаменсювi 
ярусы Урала. На южно~1 и северном склонах хребта Тарбагатай рас 
пространсна в отложениях фаменского яруса. 

М е с т о 11 ах о~ д е 11 и е. Южныii Сl<лон хребта Тарбагатаii, pyчeii 
Узув-Бу~.аl<, правын прнток р. Л~~-Чокка, .. обн. 94 (сборы 1956 г.). 
Севервыи склон хребта Тарбагатан, правыи берег р. Аягуз (ниже кол
хоза имени Н. С. Хрущева), обн. 80 (сборы 1957 г.). 

МШАНI(И ВЕРХНЕГО СИЛУРА 

О Т РЯД CYCLOSTOMATA 

СЕМЕйСТВО FISTULIPORIDAE ULRICH, 1882 

Род Fistulipora М'С о у, 1850 

Тиn род а- Fistulipora minor М'С о у, 1850 = Calamopora incrus
tans Р h i 11 i р s, 1836. Карбон Англии. 

Д и а г н о з. Колония пластинчатая, переходящая по мере роста 

в обрастающую, многослойную, массивную; от нее могут отходить вет 

вистые или трубчатые отростки. Устья с лунария~ш; от формы лунариев 
устья ячеек бывают округленно-треугольные или грушевидные. Ячейки 
цилиндрические , тонкостенные, с плоскими диафрагмами; окружены 
щним или несколькими рядами nузырьков nузырчатой ткани. 

В о з рас т. Ордовик- пермь. 

Fistulipora orblculata А s t r о v а 

Табл. XXXI, фиг. 4 и 5 

19о0. Fistulipora orblculata А с т ров а, стр. 357, табл 1!, фиг lа-б . 

Диагноз. Колонv.я ~Jассивная со слабо вогнутым основанием. На 
2 млt насчитывается 5,5-6 ячеек округлой формы, дигметром 0,27-
0,28 мм. Лунарии низкие. широкие. Крупные уиюватые пузыри распо

ложены в один ряд. 

М а т ер и а л. Бо.~ьшой обломок колонии (2 слt2 ) хорошей сохран-
''ости. Сделаны тангенциао%НЫЙ и поnеречный шлифы. 

Оп и с а н и е. Колония массивная, се основание нагружено 

в nор·оду; верхняя часть сильно выnуклая, а основание nочти плоское 
и.~и вогнутое. Высота колонии 7,4 мм; ширина у основания 12,5 мм. 
Наблюдаются три ряда слоев, концентрически нарастающих друг на 
друга . Толщина слоев: нижнего 4,3 дш, среднего 3,4 .I!At; верхний непол
ный. По мере роста колоний на нижниii, n"1осковыпуклыii cлoii, повторяя 
его изгиб, вnпотную нарастает новый. Большинство ячеек нового слоя 
вырастает вновь, имея довольно массивнос основание, но некоторые 
ячейки нижнего слоя nродолжают расти без перерыва в верхний. 
Ячейки имеют лунарии. Диаметр устьев ячеек 0,27-0,30 лtд На 2 .мм 
насчитывается 5,5-6 ячеек. Перистома четко выражена и утолщена 
в области лунариев, которые отделены от ячеек очень слабым пере
жимом. Четко выраженные лунарии встречаются редко, и ячейка 
зачастую выглядит просто округ л ой. Ширина хорошо выраженных луна

риев 0,17-0.18 -11.М, высота 0,08-0,09 .мм . 
Пузыри nузырчатой ткани расположены вокруг я.чеек в один ряд. 

участки с двумя рядами очень редки. Форма пузырен угловатая; раз-
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мер- от 0,08-0,12 д,? 0,21 дм. На 2 ,н,и высоты колонии насчиты
вается 12-14 пузырен. В том случае, когда пузыри меньшего размера 
их число на 2 MAt увеличивается до 19-21. Стенки пузырей и ячее~ 
тонкие, прямые, иногда слабо изогнутые, волнистые. МакуJIЫ располо
жены друг от друга на расстояни~ 6-7 СА! (считая от их центров). Они 
сос~оят из скопления пузырчатои ткани и окружены более крупны 
ячеиками. ми 

С Р а в н е 11 и е. Рассматриваемая форы а по своему строению и раз
мерам близка к виду, описанному Г. Г. Астровой с острова Большой 
Зеленец (Баренцово море), и отличается лишь неi<оторым преоблада
нием более ме~ких пузыре/"1 н меньшим развитнем крупных. Кроме 
того, ОПРсаннын вид близок к Fistulipora astrica U 1 г i с h у которо· 
пузыри более крупные и округлой формы. ' и 

Распростран е н 11 с и в о з р а с т. Данный вид характерен для 
лудловекого яруса заполярных областей Европейской части СССР. На 
северном склоне хребта Тарбагатай встречается в отложениях поздне
лудловского времени. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Т арбагатай гора 
Караджал, обн. 3071/9 (Н. В. Роыанова, сбо]Jы 1956 г.) ' 

МШАНI(И СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

О Т РЯД ТI~ЕРОSТОМАТА 

СЕМЕПСТВО TREMATOPOROIDAE M ILLER. 1889 

Род Neotrematopora М о г о s о v а, 1960 

• Тип род а- Neotre~natopora typica М о г о s о v а. Кузнецкий бас
сени, р. Алчедат. Среднии девон (живетский ярус). 

Диагноз. «Колония ветвистая, редко обрастающая. Устья ячеек 
круглые, овальные. Стенки ячеек зрелой зоны сильно утолщены. Диа
фрагмы в ячейках сплошные, редкие или отсутствуют. Мезопоры много
численные, зарастающие с nоверхности, с частыми диафрагмами, акан
тоnоры в разном количестве, обычно редкие» (И. П. Морозова, 1960). 

Расnростран е н и е и в о з р а с т. Средний девон ( живетекий 
ярус) Кузнецкого бассейна, Горного Алтая, МинусинскО!"I впадины. 

Neotrematopora morosovae Т г о i z k а j а sp. nov. 

Табл. XLV, фнr. 1-3 

Го л о тип- Neotrematopora morosovae sp. ПО\'. Юга-заnадная 
оконечность хребта Тарбагатай, ручей Карамаил, обн. 11 8 (шлиф ~~~/~ 
Средний девон, живетекий ярус. 

Диагноз. Колония ветвистая. Устья ячеек uвальной формы, рас
положены бессистемно. Мсзопоры многочисленные, сильно заросшие 
с nоверхности. Диафрагмы в ячейках редкие, в мезопорах частые. 
Акантопоры многочисленные, расположены по 3-5 вокруг устьев. 

М а т ер и а л. Два обломка колонии хорошей сохранности; 
сделано 1 О ориентированных шлифов. 

Оп и с а н и с. Колония ветвистая. Длина отдельных веточек до 
2,5 CAt, диаметр до 4 А!А! . Ширина зрелоi't и незрелой зон почти одинако
вая. Устья ячеек- овальной формы; расположены довольно бессис
темно. На 2 ;IL;I! насчитывается 6-8 устьев. Длина устьев 0,08-0,11 дtм 
по длинной оси, 0,06-0,08 Аtм - по короткой. В пятнах длина устьев 
достигает 0,21 1ИМ при ширине 0,16 д!Аt. Ячейки, слабо наклоненные 
в зрелой зоне, постоянно плавно изГибаются к незрелой зоне. Стенки 
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ячеек зрелой зоны тuлстые (0,02-0,06 A!At), постеnенно утончающиеся 
к незрелой зоне, где они тонкие, ступенчато изогнутые. Диафрагмь! 
в ячейках тонкие, прямые, редкие- одна-две в nереходной и осевон 
зоне. 

Мезопоры многочисленные, снJtьно заросшие с nоверхности, обычно 
1юлностью изолируют ячейки. В поверхностных сечениях форма ~teзonop 
округленно-многоугольная; диаметр мезопор 0,06 0,08 А:.11; в более 
глубоких срезах форма многоугольная. В мсзоnорах 7-8 диафрагм 
nрямых, массивных. 

Акантопоры многочисJJенные, расnоложены no 3-5 вокруг устья 
вдаваясь иногда во внутрь устьев. Диаметр акантоnор 0,04 ,н,и. 

Из м е н ч и в о с т ь. Рассматриваемая форма характеризуется пе-
1юстоянством диаметров устьев, размером и стеnенью зарастания ме

зоnор известковой тканью, числом акантоnор вокруг устьев. 
Сравнен и е. Описанная форма no деталям внутреннего строе

ния блнзка к Neotrematopora typica М о г о s о v а, но отличается от 
нее наличием большего числа акантоnор, ~tеньшим количеством диа
фрагм в мезоnорах и ячейках 11 несколько большим диаметром устьев. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Юга-западная оконечность. 
хребта Тарбагатай, ручей Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.). Сред
ний девон, живетекий ярус. 

О Т РЯД СRУРТОSТОМдТд 

СЕМЕйСТВО FENEST[LLIDAE Юi\G, 1850 
(emcnd. FENESTRELLINIDAE BASSLER. 1934) 

Род Fenestella L оn s d а 1 е, 1839 
Тип род а- Fenestella subantiqua d'O г Ь i g n у, 1849. Силур 

Англии. 
диагноз. Колония сетчатая, веерообразная или воронковидная, 

состоящая из прутьев, несущих на одной стороне по два ряда устье~ 
ячеек. Прутья соединены неячеистыми перекладинами. К~ль гладкии 
или бугорчатый. Неячемстая воверхность продольно-струичатая. 

В о з рас т. Верхний ордовик - верхняя nермь. 

Fenestella submirifica Т г о i z k а j а sp. nov. 
Таб.п. XLV, фш·. 4 11 5 

Г о л о тип - Fenestella submirifica sp. 
хребта Тарбагатай, р. Базар, обн. 45/1 (шлиф 

nov. Северный скJюн. 
КМ-2) С .. 
--то6 . реднин девон, 

живетекий ярус. _ 
Диагноз. Размеры 20-22/12-13/l::>. Сетка с прямыми nрутьямн 

и очень узкими nерсt<Ладинами. Ячейки разноii формы, чаще пятиуголь
ные. Устья круглые, звездчатые. Килсвая линия прямая, килевые 
бугорки однорядные. • 

М а т ер и а Jl. Обломок колони н ( 1,5 с.н2 ) удовлетворител ьнои 
сохранности. 

Оn и с а н и е. Прутья nрямые, узкие, несут два ряда ячеек, но не

риодически вклинивается третий ряд, причем вклинивание не связано 
с бифуркацией прута . На 10 ,и.>~t ширины колонин насчитывается 22 
nрут а, если измерение проводится nри исключении nрутьев, несущих трн 
ряда ячеек. в случае замера с тремя ряд~~tи ячеек на 10 AIAt прихо
дится 20 прутьев. Шврина nрута 0,25-0,2' ;И,\!, nри вклинивании тре
тьего ряда она достигает 0,31 -0,42 мм. 

• Назван11е внда указывает на его генетическую связь с Feneslelfa miГi{lca 
Morosova. 
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Перекладины, соединяющие прутья, узкие (0, 10-0,12 мм), nрямые, 
слегка килеватые. Петли вытянутые, четырехугольные, со слабо окр уг
ленными углами. Ila 10 АШ длины коJюиrш насчитывается .12-13 nе
тель. Длина nетли 0,73 At,u, ширина 0,25 A!At. На 5 Аtм длины nрута на
считывается 15 ячеек, чаще сгJrаженно-nятиугольной или nятиугольной 
формы, наряду с которыми присутствуют ячейки четырехугольной и 
ромбическоlt формы. На дтшу одноii nетли приходится 2 ячейки 
Ячейки заннмают почти всю ширину прута, скелетная ткань nрутье~ 
очень тонкая. Устr,я ячеек вдаются в петли; часто наблюдаеrся звезд
•rатое строение устьев. Диаметр устьев 0,08 мм, расnоложены они 
друг .. от друг~ на расстояншr 0,16 дtА! (считая от их uентров). Киль 
узкнн, прямон, хорошо выражен. Килевые бугорки однорядные; интер
вал между ними 0,21 ,1ш. Из-за вывстрелой поверхности образuа нельзя 
судить о характере капиллярной ткани и скульnтуре ячеистой поверх
ности. 

Сравнен и е. Близкая но размерам колония с многообразной 
формоlt ячеек, как Fenestella mirifica М о r о s о v а, описана И. П. Мо
розовой из жнветских от.1оженнй Кузнеuкого бассейна. Новый вид, 
возлюжно, связан с вышеуказанным генетически, но отличается мень

шнм числом ячеек на 5 ,н,н, более широкими nрутьями и переклади
нами. В коллсrшнях В. П. Нехорошева (хранятся во ВСЕГЕИ шлифы 
2761, 2828, 2835) есть ряд форм, близких по основным размер~м сетки 
к Fenes!ella submirifica sp. nov., но отличающихся формой ячеек, 
ширJiнои псрекладин, строением киля. 

1\\ с с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар
багатай, р. Базар, об н. 45/1 (сборы 1956 г.) . Средний девон, живетекий 
ярус. 

Род Hemitrypa Р h i 11 i р s, 1841 

Тип род а- Hemitrypa oculata Р 11 i 11 i р s, 1841. Девон Англии. 
Диагноз. Колония состоит из двух сеток: основной, как у Fene

stella, и защит11ой, расположенной над ячеистой поверхностью основ· 
ной сетки. Защитная сетка укреплена на развитых бугорках киля ос
новной сетки. Защптная сетка мелкопетельчатая. Число отверстий 
обычно соответствует числу устьев ячеек основной сетки. 

В о з рас т. Девон- нижний карбон. 

Hemifrypa bugusunica N е k h о г о s h е v 

Табл. XLIV, фпг. 11 
1932. Н emilrypa bugusunica Н е х о р о ш е в, стр. 68. 
1918. Hemitrypa bugusunica Н с хорош с в, стр. 97, табл. XXVIII, фиг. 5-7. 

Диагноз. Размеры 25-26/24/24-25. Форма колонии неизве· 
стна; сетка мелкая, nерекладины на ячеистой поверхности сильно nони

жены; сечение ячеек пятиугольное. 

М а т ер и а л. Один обломок колонии хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Размеры 25-26/24/24-25. Колония мелкосетчатая. 

Форма колонии неизвестна. Прутья слабо изогнутые, волнистые. На 
10 АШ ширины колонии приходится 25-26 nрутьев; ширина nрута 
0,22-0,23 AtA!. На 10 ЯАt ширины колонии насчитывается 24 nетли. Длина 
петли 0,25-0,27 АШ, ширина 0,14-0,16 Аtм. Перекладины юrзrше; ши
рина их О, 13-0,16 ,!tAt. В каждом ряду на 5 AtAt длины прута прихо
дится 24-25 ячеек. В среднем сечении ячейки имеют О!< руг ло-пяти
угольное очертание. Килевая линия, их разделяющая, слабо волнистая. 

Устья ячеек круглые, без nеристомы; диаметр устьев 0,08-0,09 м.м. 
Расстояние между uентрами устьев 0,25 AtAt. Киль четкий, довольно ши

рокий. На нем расположены балочки, поддерживающие сетку второti 
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повер:о:ости; расстояние между uентрами балачек 0,23-0,28 .~ш . 
Заwитная сетка прочная. В самых поверхностных сечениях форма отвер
стий защитной сетки округленная. На наружной поверхности защит
ной сетки имеются острые гребешки, образующие шестиугольные кон
туры вокруг отверстий . Число отверстий сеткп второй поверхности сов
nадает с числом устьев . Отверстия слабо овальные, округлые, диамет
ром 0,14 ,нм. Неячеистая поверхность довольно гладкая, r<апилляры 

редкие, но довольно крупные, расположеrrы только на nрутьях. 

Сравнен и е. По основным размерам данная форма может быть 
отнесена 1< Н emifrypa bugusunica N е k h о г о s h е v из живетских от ло
жений Горного Алтая. Отклонения выражаются в векоторой изогну
тости прутьев, немного большим расстоянии между центрами устьев 
и в наличии на неячеистой поверхности r<рупных, хотя и редких, каnил

ляров. По особенностям строения ряда эле~tентов колочии данный ви~ 
близок к Н emilrypa multiformis М о г о s о v а из живетских от ложении 
Минусинской впадины и Кузнеuкого бассейна, у которой, однаr<о, на 
10 м.>~t число прутьев равно 29-31. 

распростран е н и е и в о з р а с т. Этот род был оn и са~ 
в. п. Нехорошсвым из среднедевонских (живетских) отложении 
долины р. Бугусун (ушелье Кызыл-Шин в Горном Алтае). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Юга-западная оконечность хребта Тар
f.агатай, ручей Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.). Средний девон. 
живетекий ярус. 

Род Semicoscinium Р г о u t, 1859 

Т и п р о д а- Semicosci~ium · rhomboideum Р г о u t, 1859. Средний 
девон Северноii Америки. .. " 

д н а г н о з. Колония воронкообразная, с наружнон ячеисто и по

верхностыо. Прутья несут два ряда ячеек и соединены перекладинами 

или анастомазами. Неячеистая поверхность прута резr<о юогнута, киле
ватая, с ~rногочнсленныыи бугорками. Кили на ячеистой поверхности 
высокие, расширяющисся rшерху. Сечение ячеек четырехугольное или 

овальное. Килевая линия прямая или волнистая . 
В о з рас т. Силур- нижняя часть нижнего карбона. 

Semicoscinium lщsilschinicum N е k h о r о s h е v 

Табл. XLIV. фиг. 12 

1932. Semicoscinium kysi/schinicurn Н е хорош е в, стр. 86. 
1935. Semicoscinium robustum Красно n е е в а, стр. 58, таб,1. XXI, ф~г. 101-103 
1948. Semicosciniurn kysi/schinicurn Н е хорош е в, стр. 113, .табл. XXXIX, фиг. 5. 

табл. XLII, фиг. 1 11 2. 

д и а г 110 з. Размеры 16-17/12/22. Сетка мелкая, прутья прямые, 
соединенные перекладинами; кили ромбического сечения, с дву~1я 

рядами бугорков. " 
М а т ер и а л. Обломок колонии ( 1,2 с.н2 ) хорашеи сохранности: 

сделан ориентированный шлиф. 
Оп и с а н н е. Форма колонии неизвестна. Сетка мелка н. Прутья 

тонкие, nрямые. На 10 AtAt ширины коJюнии насчитывается 16-17 пру
тьев, ширина которых 0,40-0,38 At.>\1. I-la тот же отрезок вдоль сетки 
nриходится 12 петель эллиnтичесr<ОЙ формы; длина петли 0,59 .>~ш, ши
рина -0 36 A!At. Прутья соединены nерекладива ми, имеющими в ши
рину 0,3\ AtAt. Устья на ячеистоii поверхности прута слегка наклонены 
и вдаются в сторону петель. Диаметр ~стья 0,10 мм; расстояни~ между 
uентрами устьев 0,20 AtM. Киль прямои, ромбического сечения, макси
мальная его ширина в средней части 0,04 A!At. Бугорки расположены 
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Табли ц а 9 
Распространение палеозойских мшанок Тарбаrатая (по отделам и ярусам) 

Отряд 1 Семейство Род" внд 1 О, 1 О, 1 S,w, S,td 1 D,g,·l D,fr \ D,fml C,t 

Fistuliporidae Fislulipora М' С о у 
U 1 r i с h 

Fislulipora orblct~lata 

1 1 1° 1 1 1 1 
Astrova 

"' .... 
Fislulipora sp. 

1 1 1 1•1 1 1 "' Е 
о Fislulipora inleгmedia 

1 1 1 1 1 1° 1 
.... Nckhoroshev 

"' о Fislulipora sp. 
1 1 1 1 lolo l -"' » Fis/ulamina Crock 

u f о r d 

Fislulamina sp. ПО\'. -1-1 1 1 lol 1 
Eofis/ulolrypa М ого-

•1 1 1 1 1 1 1 
sova 

Heterotrypidae(?) Pseudocampytus Т r о i z. 
U 1 r i с h h а j а 

Pseudocampylus tarba-

1 1 1 1 1 1·1 
ga/aicus Troizkaja 

Pseudocampylus virga-
tus Т г о i z k а j а 1 1 1 1 1 1·1 

Atactotoechidae Leptotrypa U 1 г i с h 
Duncan 

Lep/olrypa tubulosa • 
"' 

Nckhoroshov 
.... var. texta Т Г О i Z· 

"' k а j а var. nov. 
Е 
о Leplolrypa sp . 1 1 1 1 1 1•1 .... 
"' о 

Ampfexoporidae с. Pe/alotrypa U 1 г i с l1 
Cl.> U 1 r i ch 
.... 

1 1 1 1 1 1° 1 
!- Pelalolrypa kasaciLs/a-

nica sp. nov. 

Batostomellidae Lioclema u 1 г i с h 
u 1 г i с h 

Lioclema sp. 1 1•1 1 1 1 1 
Lioclema sp. 

1 1 1 1 • 1 1 1 
Ba/oslomella U 1 г i с h 

Batastomella sp. 1 
1 1 1 1 1•1 1 

Balos 1 omella sp. 

1 1 10 
1 1 1 
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Отряд 1 

"' ..... 

"' е 
о ..... 
(/J 

о 
р. 

Q.) ... 
.... 

"' .... 
"' е 
Q ..... 
"' Q .... 
р. 

>. 
.... 
u 

Таблица 9 (nродолжение) 

Семейство Р04 И вид 1 О, 1 0,1 S,w 1 S,ld 1 D,gvl D,fr i D,fm 1 C,t 

Tгematoporidae Neotremalopora М ого-
Mi ller sova 

Neolremafopora того-

1 1 1 1•1 1 1 
sovae sp. nov. 

Halloporidae Hallopora Bassleг 
Bassleг 

Hallopora elegantula 

1 1•1 1 1 1 1 Hall 

Feпestellidae Fenestella Lonsdale 
1( i n g 

Fenestella submirifica 

1 1 1 1°1 1 1 sp. nov. 

Fenestella praerudis 

1 1 1 1 1 1° 1 sp. nov. 

Fenestella triserialis 

1 1 1 1 1 1 1 
о 

U 1 г i ch 

Fenesfella serratula 

1 1 1 1 1 1 lo u 1 г i с h 

Fenes/ella narynica 

1 1 1 1 1 1 
10 Nikifoгova var. 

deminu/a Т r о i z k а j а 
var. nov. 

Fenes/ella sp. 1 1 1 1•1•1•1• 
Releporina d'O г Ь i g n у 

Releporina sp. 1 1 1 lol 1 lo 
Semicoscinium Р г о u t 

Semicosciniuтn kysil-

1 1 1 1°1 1 1 
sclrinicum N е k l1 о-
гoshcv 

S emicoscinium bugusu-

1 1 1 1 1°1 1 
nicшn N е k h о r о-
shev 

Semicosciniшn sp. 
1 1 1 l•lol 1 

Ptilopora М'Соу 

Ptilopor'f bogdanovi 

1 1 1 1 1 1 10 sp. nov. 

Ptitopora sp. 1 1 1 1 1 1•1• 
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Семейство Род И BIIД 

Hemitrypa Phi11ips 

Hemilrypa bugusunica 

1 1 Nek horoshev 

Hemitrypa aff. mongo-

1 1 
lica N е k 11 о r о-
s h е v 

Hemilrypa sp. 
1 1 

Polypora М'С о у 

Polypora kaгbogensis 

1 1 
sp. nov. 

Polypora sp. 
1 1 

Phy11oporinidae Clzasmalopora Е i с h-
U 1 r i с h w а 1 d 

Chasmalopora sp. 
1•1 

~ .... Acan!hoc1adiidae Sepiopora Р r о u t <1S 

Е 
Z i t t е 1 

Q Sepiopora 
1 1 .... sp . 

"' Q Arthrostyllidae Nemaiopora U 1 r ich .... 
Q. U 1 r i с h 

>. 
Nemalopoгa iurkes/ani-

1 1 

... 
u са N i k i f о r о v а 

Не/о рога mul/ispinaia 

1 1 
Morosova 

Helopora sp. 
1 1 

Rhabdoшesidae Rhombopora М е е k 
Le Vene 

Rhombopora famenien-

1 1 
sis N е k h о r о s h е v 

Rhombopora sp. 1 1 

Gonioc1adiidae 
Nikiforova Gonioc/adia Е t h е r i d g е 

Goniocladia sp. 1 1 
Stictoporellidae 1 п/гарога Н а 1 1 

Nickles 
et В а s s s 1 е r 

lnlrapora vulgaium 

1 1 
sp. nov. 

О- единичные экземпляры 
8- значительное число экземnляров 
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Таблица 9 (продолжение) 

. 
-

1 1°1 1 1 

1 1°1 1 1 
1 lolol 1 

1 1 1°1 1 

1 1 1•1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 lo 

1 1 1 1 1• 

1 1 lol 1 

1 1 1°1 1 

1 1 1 1•1 
1 1 1 1•1• 

1 lolol lo 

1 1 1 

., 

8 ряд по обе стороны киля; на 1 .мм насчитывается 6-7 бугорков. 
5Iчейки расположены на пруте в два ряда, имеют сглаженно четырех

угольную форму. При бифуркации дополнительно вклинивается 
третья ячейка. 

С р а в н е н и е. По основным размерам и внутреннему строению 
данная форма существенно не отличается от Semicosciniurn kysilschi
nicurn N е k h о r о s h е v и Semicoscinium robustum К г а s nор е е v а 
из живетских отложений Горного Алтая. 

Распространение и возраст. Данная форма характернз 
для живетских отложений Горного АJпая (р. Бугусун и р. Чаган-Узун), 
Кузнецкой впадины и Минусинской котловины. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Юге-западная оконечность хребта Тар
багатай, ручей Карамаил, обн. 118 (сборы 1957 г.). Средний девон, жи
ветский ярус. 

МШАНI(И ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

О Т РЯД CRYPTOSTOMATA 

СЕМЕйСТВО FENESTELLIDAE IONG, 1850 

(FENESЩELLINIDAE BASSLER, 1934) 

Род Polypora М' С о у, 1845 

Тип род а- Polypora dendroides М'С о у, 1845. Карбон Ир
ландии. 

Диагноз. Колонии сетчатые. Прутья имеют три и более рядов 
ячеек и соединены неячеистыми перекладинами. Вместо киля развиты 
продольные валики с бугорками. !lеячеистая nоверхность струйчатая 

В о з р а с т. Ордовик- триас. 

Polypora karbogensis Т г о i z k а j а sp. nov. 

Табл. XLV, фиг. 6-9 

Г о л о тип- Polypora karbogensis sp. nov. Северный склон 
/('1-2 • 

хребта Тарбагатай, р. Карбога (шлиф -тuт- ). Верхнии девон, фран 
ский ярус. 

Диагноз. Размеры 10-11/6-7/16-17//3-5. Сетка правильная; 
прутья широкие; пет.~и удлиненно-эллиптические. Устья звездчатые, 
окружены высокой nеристоыой; сечение ячеек ромбическое. 

М а т ер и а л. Шлифы сделаны из двух обломков колонии (более 
2 см2 ) хорошей сохранности. 

Оп и с а н и е. Форма колонии неизвестна, так как имеются от
дельные обломки сеткп. Сетка правильная, прочная. Прутья широкие 
(0,62-0,80 . .и.м), а перед бифуркацией до 0,96 мм, несуши е три-четыре 
(реже пять) рядов ячеек. На 10 лtAt ширины колонии насчитывается 
10-11 прутьев. На 5 лt,\t длины прута приходится 16-17 ячеек; на 
длину одной nетли nриходится 3,5-4,5 ячейки, в зависимости от вели
чины петли. Сечение ячеек у основания ромбическnе, а выше непра
вильно-четырехугольное, овальное. В самых поверхностных срезах 
устья ячее1< звездчатые, сильно вдающиеся в петли. Устья состоят, как 
правило, из семи лучей, врезающихся в перистому до половины ее 
ширины, причем один луч больше шести остальных. Диаметр з~езд
чатого устья с nеристомой 0,7 млt; ширина nеристомы 0,06 лш. J стья 
ячеек в средних сечениях круглые, диаметром 0,10 AtAt, с перистомой 
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0,14 ,Iш. Расстояние между устьями 0,27-0,30 м.м (считая от их 
центров). 

Прутья соединены довольно широкими (0,39-0,45 .м.м), массив
ными, косо расположенными перекладинами. На 10 Atлt длины колонии 
насчитывается 6-7 петель. ПетJIИ вытЯiiутые, неправильно-эллиптиче
ской формы. Длина их варьирует от 1,25 до 1,42 лtм. Ширина петли 
в среднем 0,45 A!At. На неячеистой поверхности петли более широкие 
(0,57 .мм). 

Вся неячеистая поверхность прутьев и перекладин пронизана мно
гочисленными мелкими капиллярами. На ячеистой поверхностн про
межутки между устьями также пронизаны многочисленными, бесnо
рядочно расположенными капиллярами, среди которых имеются 
более крупные, диаметром до 0,01 Аt.М. Бугорки не наблюдаются. 

Сравнен н е. По основным разыерам данный вид близок к Po
lypora и па /11 о г о s о v а из живетских отложений Кузнецкого бас
сейна, но отличается более крупными ячейками, их сечением, формой 
и своеобразным строением устьев. По некоторым особенностнм внут
реннего строения описанный вид имеет сходство с Polypora transversa 
U l г i с h из среднедевонских отложений штата Кентукки (США), но 
у нее на 5 лtлt приходится 22-23 ячейки, расположенные в два-четыре 
ряда. 

О Т РЯД CYCLOSTOMATA 

СЕМЕйСТВО FISTUL/POЦIDAE ULRICH. 1882 

Род Fistulipora М'С о у, 1850 

Тип род а- Fislulipora minor М'С о у, !850=Calamopora incru
stans Р h i ll i р s, 1836. Карбон Англии. 

Диагноз. Колония массивная, пластинчатая, нарастающая, 
реже- ветвистая. Нижняя поверхность покрыта морщинистой эпите
кой. Устья ячеек распределены на поверхности колонии радиально, 
около пятен, образованных более крупными устьями, и имеют яйце
видную, треугольную или грушевидную форму, в зависимости от строе
ния лунария. Внутри колонии стенки ячеек тонкие, пересеченные ред
кими, сплошными горизонтальными диафрагмами. Промежутки между 
устьями гладкие или зернистые; глубже промежутки между 
ячейками запо.пнены одним и.ли несколькими рядами пузырьков 
пузырчатой ткани. 

В о з рас т. Ордовик- пермь. 

Fistulipora intermedia N е k h о г о s h е v 

Табл. XLVI, фиг. I-3 

Диагноз. Колония коркообразная, обрастающая. Устья ячееi< 
удлиненно-овальные, с небольшими лунариями. Между ячейками рас
положены один-два ряда пузырьков nузырчатой ткани. 6Jiнже к поверх· 
ности колонии пузырьки уменьшаются в размерах. 

М а т ер и а л. Обломок колонии (6 см2) хорошей сохранности; 
сделано 4 ориентированных шлифа. 

Оп и с а н и е. Колония в основании коркообразная, обрастающая, 
многослойная; затем она принимает трубчатую форму, переходя далее 
в кубкавидную - по форме обрастаемого предмета. Диаметр основания 
кубка 3 .м.м, диаметр верхней части 5 .мм. Устья на поверхности коJiонии 
расположены бессистемно. Пятна немногочислениые. На 2 м.м насчиты-
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~ 1стьев имеющих удлиненно-овальную или грушевидную 
вастси ш} ина 'устьев ячеек 0,15 мм, длина устьев 0,19 дм. 
форму. ирмеiОТ ясно вь1ражениый лунарий, который занимает около 

J стья и д о 09-
СТhЯ и повернут в сторону nятен; лина луиария • 

'/з всего У 0 13 нм у .луиариев хорошо заметна перистом а. 
о 10 \lM ширина ' ' . " ( . и от • ' .' п омежутков между устья~IИ O,lo-0,26 ,1/А! в зависимосr 
Ширина tдного или двух рядов пузырчатой ткани вокруг устья). В таи
развития шлифах пузырчатая ткань не сохранилась, .лишь кое-где 
,·енциальнь~ва за метвые следы и все пространство покрыта плотной 
остались :гJiоватые пузырi,J<И пузырчатой ткани по размерам почти 
тканью. устыв В трубках ячеек rасположены сплошные, не 
равны ~иам~:f{ох ани~шиеся диафрагмы (до 5). На nоперечных ШJIИ
всегда х~~очто nуз~Iрьки пузырчатой ткани, бо.1ее крупные в основании 
фах видt 'ри-ближаясь J< ее поверхности становятся очень nлоскими и 
колонии. пТак в основании слоя их ширина 0,15-0.20 Jt.н при высоте 
мелкими. ' ве хности O,IOX0,05 AtAI. . . . 

0,15 мм, ~~~е п: и!, Данная форма очень близка к Fistultpora rntermedra 
N е k\poar 0 5 h е v (iп coll.) и о_тличается от нее несколько меньшим 

рьков JJузырчатои ткани. . размеро>t пузы - 0 з р а с т Fistulipora intermedta N е-
р спространение и в · • 

k h о г~ s h е v (iп coll.) хара~терна для верхнефаменс~их отложении 
Uентрального Казахстана (раиои Ак-~урза и Эк:бр:~:)аза\арбагатай, 

м х 0 ж д е н и е Северныи склон • 
е ~.т о н а бн 35/1 (сборы 1957 г.). Верхний девон (фаменскии р. Терсаирык, о · 

ярус) 

0 Т рЯД TREPOSTOMATA 

СЕМЕ11СТВО HEТEROTЦYPIDAE(?) UЩICH, 1890 

Род Pseudocampylus Т г о i z k а j а, 1960 

' Ячейки с овальиышt !МИ I<руглымн д J. а г н о з. Колонии ветвист!,. е. односторонними диафрагмами 
устьями и многочисленными иепош~~~:~ толщаются от начала зрелой 
в зрелой зuие. Стенки ячеек пос;:сп а·· п~иеиы в нeзpeJioii зонr п f1ОЧТИ 
ЗОНЫ К ПОВерХНОСТИ КОЛОНИИ; 5lч/le~11<~~~p1~1 МИОГОЧИСJiеННЬiе, без дна-
ПрЯМЫе _ в периферическои. ез 

ис~о их иепостоянио. фрагм. Акантопоры мелкие, ~- · р ' docampylus т г 0 i z k а j а отиесен 
О б щи е за меч а~ и я. од. s~u словно у представите.1ей данного 

к семейству Heteгotгyptdae U l г 1 с У сте~ок ячеек то есть стенки, 
триnидиое строение • . рода типичное гетера • . акте из ются двvмя особrнностями. 

раздеJiяющие смежные ячеики, хар к ~ше~иыми цеитр2.nьными поло
!) сравнительно широкими светл.оо fившиеся первоиачальные стенки; 
сами, которые предста~Jiяют собои cШII концентрически-слоистыми вто-
2) ограничением каждон сторонЬI стсi 
ричными образованиями. . основным критерием для IIДСНПI-

Такое строение стенок явл~ется семейству. Однако у предста-
фикацин родов, принадлежащих к этому афраг\1 в ячейках развиты 
вителей рода Pseudocampylus вмес~~е л;~ ого приуроченныс к нижне.й 
IIПогочис.лениые прямые односторою k 0р1е того совершенно особои, 
::тенке ячейки, непалвые диафр~мы. ~и~ явJiяе~ся полное отсутствие 
сnецифической чертой рода Pseu o~a~:fY не наб.~юдалось ни у одного 
д.Иафрагм В ~1еЗОПОрах, ЧТО ДО CIIX Пр ЧIIСЛУ размерам 11 раСПОЛОЖе-
11редставителя отряда Tгepostomala. . 0 ны не' предравляется возмож-
нию мезопор по всей ширине зpe.noll з? ГlеJ)ечисJiеиные особенности 

раЗВIIТЫе ЯЧеi!КИ. Н ( \ 'd ным их принимать за недо d lus к семейству е его гурt ае 
заставляют относить род Pseu осатру 
U 1 r ic h условно. 219 



На nервый взгляд кажется , что тангенциальные и nродольные сече
ния I<олони,й рода Pseudocampylus 11 Eridocampylus сходны ( ~p~~oC-

cnop, хсхf1"УЛо~ - I<рючкоооразныi'r (греч. ) ]. Срезы неnолных диафрагм 
в nродольных сечениях колоннй рода Pseudocampylus были автором 
nервоначально приняты за крючкообразные гетерофрагмы рода Erido
campylus. 

Наименование нового рода и дается как опровержение такой види
мости. 

Pseudocampylus tarbagataicus Т г о i z k а j а 

Табл. XLVII, фиг. 1-4 и 7-8 

1960. Pseudocampylus larbagalaicus Троиц к а я, стр. 258, табл. 63, фиг. lи 2. 

диагноз. Колонии ветвистые. Ячейки с круглыми устьями и мно
гочисленi:ымн односторонними диафрагмами в зрелой зоне. Зрелая 
зона широкая. Резкий изгиб ячеек отмечается в начале зрелой зоны. 
Мезоnоры многочисленные, без диафрагм. Акантоnоры мелкие, количе
ство их неnостоянно. 

М а т ер и а л. Несколько обломков колоний хорошей сохранности 
(из трех обнаженнii); сделано 19 шлифов. 

Оn и с а н и е. Колоинн ветвистые. 1 lаибольшиii диаметр до раз
ветвления 5,2~ л;_м, диаметр~! боковых веточек 3,05-3,88 лш. На поверх
ности к~лонии оез видимои закономерности расnоложены устья ячее1, 

округлеи формы. Диаметр их 0,12-0,16 AIAL. На 2 ALM насчитывается 
5-8 устьев. Ячей1ш в зрелой зоне перnендикулярны к nоверхности 
колонии; nри переходе в осевую зону они резко изгибаются nод углом 
120°. Зрелая зона широкая (1,6-1,1 Jсн) . Отношение зрелой и везре
лай зоны 1 : 1. 

Стенки смежных ячеек единые, концентрически-слоистого строения. 
На протяжении всей зрелой зоны сохраняется их толщина. Толщина 
в зрелой зоне 0,04 .м.м, 0,05 Аш, 0,06 ,нА!, при переходе к осевой зоне 
они Р .. езко утонч .. аются- до 0,015 лш. Число односторонних диафрагм 
в ячеиках зрелои зоны составляет 6-12 и в переходной 1-2; они рас
положены на равных расстояниях друг от друга. Диафрагмы строго 
приурочень!. к нижней стенке ячеек и несколько наклонены в сторону 
приусть~вои части ... В поперечных срезах, в случае их прохождения 
в нижнеи части ячеики, односторонние диафрагмы выглядят как полные 
диафрагмы. В nродольных сечениях односторонние диафрагмы nросле
живаются в виде слабо наклоненных шипиков длиной 0,06 лr.м и (реже) 
0,0~ AtA!. Мезоnоры (диаметр их 0,03-0,05 .м.м) сглаженно-многоуголь
нои формы, заnолняют nромежутки между устьями. Наблюдаются 
иногда nятна, где развиты только мезоnоры, а ячейки отсутствуют. 

А1<а нтоnоры округ л ой фор~!ЬI, мелкие (диаметр 0,02-0,03 A!At), располо
жены вокруг устьев в количестве 2-5. 

Из м е н ч и в о с т ь. Отмечается неnостоянное число односторонних 
диафрагм в ячейках и количество акантоnор вокруг устьев . 

Сравнен и е. Оnисанная фор~1а отличается от всех ранее извест
ных видов семейства оригинальным строением. 

, М: с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Южный склон хребта Т ар · 
оагатаи. долина ручья Узун-Булак и рек Аягуз и Терсайрык, обн. l бfi 
и 3? (сборы 1957 г.); обн. 80 (сборы 1956 г. ). Верхний девон, фамен
скии ярус. 
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Pseudocampylus virgatus Т г о i z k а j а 

Табл. XLVII , фиг. 5 и 6 

igбO. Pseudocampy/us virgalus Трои ц к а я, стр. 259, табл . 63, фиг. 3 

диагноз. Колонии ветвистые. Ячейки с овальными устьями и 
односторонними диафрагмами nлавно изгибаются в начале зрелой зоны. 
Стенки ячеек резко утоJ1щены в зрелой зоне. Зрелая зона узкая. Мезо
поры мелюrе, многочисленные. Акантоnоры мелкие, число их непо-

стоя!шо. 
м а т ер и а л. Пять обломков колоний хорошей сохранности; 

сделано 18 шлифов. 
оn и с а н и е. Колонии ветвистые. Наибольший диаметр веточек 

4,72 А!М, наименьший- 1 ,85 MJI. Устья ячеек расnоложены на nоверх
ности колонии без видимой закономерности или иногда спабо выра
женными диагональны:~ш рядами. 1 !а 2 ,ltлt ш1счнть,зается 6-7 ) стьев. 
Их бoJII,шИII дна~1етр 0, 12-0,14 ,н.tt, меньшиii диаметр 0,09-0,10 млt; 
иногда встречаются более круnные устья (0,2 1 Х0,16 ,1ш). Наблюда· 
ются участки, состоящие из скопления ~1езопор, а ячеi'Iки отсутствуют. 
Ячейки слабо наклонены в зрелой зоне и, nлавно IIЗГ!'баясь в начале 
персходной зоны, оnускаются под тупым у г лом в осевую зону. Стенки 
смежных ячеек едины, концентрически-слонстого строения . В нродоль
ных срезах хорошо прослеживается ра"лнчная фо~ма стенок; 
а) в начале зрелоii зоны стенки очень массивные (0,12-0,1v м,н), к осе
вой зоне они быстро сужаются (0,03 лш); б) стенки и~1сют ланцетовид
ную форму (с максимальной то.~щиной 0,10 АШ), сужаясь как к nоверх
ности колонии, так и к осевой зоне до 0,03 лt,lt. 

Стенки незрелой зоны (как nравило, гладкие) имс.~т толщин~ 
0,07-0,01 мм. Зрелая зона чаще узкая. Соотношение ~релои и не :ре.тои 
зон 1 : 4 и 1 : 5. Односторонние диафрагмы в ячснках nоявляются 
с начала зрелой зоны, отходя от нижней стенки ячейки. Они двух видов: 
тонкие (длина их 0,08 .1ш в нача.~е зрелой зоиы) и шиnовидные, более 
массивные (д.~ и на их 0,04-0,06 AIA! в зрелой зоне). Односторо,нние диа
фрагмы расnоложены на равных расстояннях одна от другои, и числ~ 
их заметно варьирует (4-6 и 9-10) в завнсныо_сти от ширины зрелои 
зоны . .Мезоnоры мeJII<Иe (диаметр их 0,04 A!AL), расположены в nроме
жутках между устьями . Акантоnоры ме.~кие (U,01-0,02 АШ), расnоло
жены в количестве 2-4 вокруг устья. 

И з м е н Ч и в о с т ь. Отмечается непостоянство формы и толщины 
стенок зрелой зоны, ч11сло односторо11них диафра:м в ячеiiках .. и аканто
пор вокруг устьев. Соотношен11я ширины зрелои и незрелои зон свя
заны, очевидно, с изменениями условий роста. 

Сравнен 11 е. Данный внд близок к Pseu~ocampylus tarbagalaicus 
Т г о i z k а j а и отличается размером и формо11 устьев, их колнчество~1 
на 2 AtM, а также характером изг11ба ячеек. .. • 

М е с т о 11 ах о ж д е н и е 11 в о з р а с т. Северныв и южныи склоны 
хребта Тарбагатай, до .. 1 ина ручья Узуи-Булак 11 р . Аягуз, оби. 80 и 94 
\сборы 1956 r.). Верхний девон, фаменский ярус. 

CI:MEI1CTBO дТдСТОТОЕСН IDдЕ DUNCAN. 1939 

Род Leptotrypa U 1 г i с h, 1883 

Тиn р 0 д а_ Leptotrypa minima U 1 г i с h, 1883. Ордовик Север
ной Америки 

Д и а г н~ з. Колония нарастающая, часто nрннимающая цилиндри-
qескую, дискоидальную и другие фор~!Ь!. Трубки ячеек многоугольные, 
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С ТОНКИМИ СП,НКа~!И И редКИМИ диафрагмаын ИJI JI .:\iJA\C б~З НИ\. г\ХаНТО
ПОрЫ очень ыелкие, редкие. Мезопор нет . 

В о з рас т. Ордовиi<- девон. 

Leptotrypa tabulosa N е k h о г о s h е, 
\•аг. texta Т г о i z k а j а Уаг. ПО\'. 

Та6.1. XL Vl, фиг. 4 6 

Г о л о тип- Leptotrypa tabulosa N е k h о г u s h с v уа г. texta va r 
поv. Северный ск.1он хребта Тарбагатаii р .\ягvз обн ЯО (шли~ · 
КМ-2 _ ' . · ' . '1' 
--уп-) (сборы 19и7 г.). Верхний девон (фаменский ярус). 

диагноз. Колония обрастающая. Трубки ячеек ыногоугольные 
с тонкими стенками. Диафрагмы редкие. Мезопор нет. Акантопоры мел: 
кие, редхие. 

М а т ер и а .1. Обломк11 колоний xopoшeii сохранности: сделанu 
6 ориентированных шлифов. 

Оп и с а н и е._ Колония обрастающая. На иж·ющЕо>\J<:я оf>разне виден 
<:ложно ветвящиися субстрат с неровней поверхностью. к !Шторой nрн 
креплялась обрастающая его фор~1а. Толщина обрастающего слон 
0,62 Аш. Колония состоит из многоугольных трубчатых ячеек; диаметр 
ячейки 0,26-0,29 лш, высота 0,48 AtAt. I !а 2 At,\t вдоль колонии насчиты
вается 6-7 устьев ячеек. Про~1ежутки ыежду устьями гребневидные 
шириной О, 1 ,\tAt. Стенки ячеек постепенно утолщаются от основа ни; 
к поверхности. Так, в зре~ой зоне их толщина 0,08 .н.IL, а у основания~ 
0,04 o\LAt . В незрелой зоне у основания ячейки можно наблюдать начало 
сдвоения стенок ячеек, которые являются едиными для двух соседних 
ячеек в зрелой зоне. В ячейках наблюдается одна пря~tая или слабо 
вогнутая диафрагма, расположенная в зрелоii ЗО!iС'. 

Из м е н ч и в о с т ь. ХарактерНЫ\1 является \'дивительное постоян-
ство размеров оnисанного вида. • 

Сравнен и с. Близкие формы были встречены nри просмотре во 
ВСЕГЕИ t<оллекций мшанок В. П. Нехорошева, которые им собраны из 
девонских отложений Центрального Казахстана. Leptotrypa tabulosa 
N е k h о г о s h е v (iп coll.) по общему облику близка к вышеописанной 
форме, однако отличается рядом размеров, на основании которых 
можно выделить новый вариетет. Так, для Leptotrypa tabulosa N e
k h о г о s h е v характерны детали строения более мелких· размеров. На 
2 .н.и насчитывается 9 ячеек; толщина стенок 0,06 .н,н, толщина слоя 
0,36 .IШ, диаметр ячее,, 0,20 ,нАt и т. п. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта Тар
багатай, долина р. Аягуз (выше колхоза имени Н. С. Хрущева), обн. 80/1 
(сборы 1957 г.); ручей Узун-Булак. обн. 94/3 (сборы 1956 г.). Верхний 
девон, фаменский ярус. 

СЕМЕйСТВО AMPLEXOPORIDAE .~IILLER. 1889 

Род Petalotrypa U 1 г i с h, 1890 

Т и п род а - Pefalotrypa compressa U 1 г i с h, 1890. Девон Север
ной Америки. 

Диагноз. Колония дЕ<услойно-симметрнчная, в виде неправильно 
сжатых прутьев или пластинчатая. Ячейки призматические. Устья 
многоугольные. Между ними иногда бывают развиты мезоnороnодоб
ные образования. В углах скрещения стенок ячеек наблюдаются очень 
мелкие акантопоры. 

В о з рас т. Девон- карбон. 
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Petalotrypa kasachstanica Т г о i z k а j а sp. ПО\'. 

Табл. XLVI, фиг. 8 н 9 

r о л о тип- Petalotrypa kasachstanica sp. nov. Северный склон 
КМ-2 

хребта, р. Аягуз, обн . 8 1, шлиф "'Тi4 (сборы 1957 г.). Верхний девон 
(фаменский ярус). 

диагноз. Колония nластинчатая, двуслойно-симметричная. 
Устья многоугольные. Ячейки резко изогнутые в осевой зоне. Диа
фрагмы nрямые. Акантопоры редкие- в местах скрещения стенок 
ячеек. 

М а т ер и а л. Два обломка колонии (2,2 с.н2) хорошей сохранности; 
сделано 5 шлифов . 

Оп и с а н и е. Колония nластинчатая, двуслойно-симметрична}J. 
Ширина nластины 2,28 мм. На поверхности колонии расположены 
многоугольные устья размером 0,26 AtAt. На 2 .1ш насчитывается 
б-7 устьев. Встречаются и более ~tелкие устья (0, 18-0,20 ,ил), а такжг 
мезопороподобные образования округло-многоугольной формы (раз~1ер 
0,10 м.н). Пятна расположены друг от друга на расстоянив 4 ,\L.\t; они 
nредставляют собой груnпы более крупных устьев диаметром до 
0,41 ALAL. 

На наружноii поверхности колонии промежутки между устьями 
гребневидные; ширина их 0,06 лt.\t. В углах скрещения стенок ячеек 
редко можно наблюдать акантопоры размером 0,07 .1ш, с отверстием 
в центре. На nоперечных срезах видно, что основания ячеек расnо.qо
жены сначала nараллельна серединной rt.1астине, затем под углом 45° 
изгибаются и далее наnравлены перпендикулярно к наружной поверх
ности. В ближайшей к основанию части ячеек диафрагмы редки; после 
перегиба ячейки диафрагмы развиты на всем ее nротяжении не на рав
ных расстояниях (на 1 лш приходится 5~6). Днафрагмы прямые, 
изредка слегка наклонные, толщиной 0,012 AtAt. Стенки ячеек неровные, 
волнистые; толщина их 0,05-0,06 лш. Капилляры в стенках обнару
жить не удалось даже при большом увеличении. 

С р а в н е н и е. До последнего времени было оnисано три девон
ских nредставителя рода Pefalotrypa: два из них в США (Ульрихом) из 
верхней части среднедевонских отложений США (груnпа Гамильтон) и 
один (В. П. Нехорошевым) - в СССР вз основания верхнего девона 
Горного АJпая. В девонских отложениях Казахстана этот род найден 
вnервые. Новый вид, отличаясь от всех ранее оnисанных, наиболее бли
зок к Pefalotrypa compressa U 1 г i с h, однако отличается от нее дета
лями внутреннего строения. 

М е с т о н а хождение и в о з р а с т. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз (выше колхоза ю1ени Н. С. Хрущева), обн. 81 
(сборы 1957 r .) . Верхний девон, фаменский ярус. 

О Т РЯД CRYPTOSTOMдTA 

СЕМЕйСТВО FENESTELLIDAE КING, 1850 

Род Fenestella L оп s d а 1 е , 1839 

Feneslella praerudis Т г о i z k а j а sp. ПО\'. 

Твбл. XLVI, фнr. 7 

Г о .1 о тип - Fenestella praerudis sp. nov. Северный склон хребта 
Tapбaraтaii, р. Аягуз, обн. 80 (шлиф Kt1'~2 ) . Верхний девон (фа мен
екий ярус). 
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Диагноз. Основные размеры 16- 18/9-10/20-22/. Сетка пра
вильная. У прутьев и nерекладин ширина nочти равная. Сечение ячеек 
пятиугольное. Устья ячеек вдаются в nетли. 

М а т ер и а л. Обломок колонии ( 1,5 с.м2) хорошей сохранности; 
сделан один ориентированный шлиф. 

Оп и с а н и е. Форма колонии данного вида неизвестна. Судя по 
круnным, nлоским, веерообразным обломкам, колония, очевидно, имела 
значительные размеры. Сетка тонкая, nравильная. На 10 A!J.t ширины 
колонии насчитывается 16 nрямых тонкостенных nрутьев шириной 
0,26 A!At. На неячеистой nоверхности прутьев четко видна струйчатость. 
Струйки расnо.~ожены в nять рядов. Прутья соединены nрямыми nере
кладина~ш. ширина которых nочти равна ширине nрутьев- 0,21 мм. 
Петель на 10 АШ длины колонии насчитывается 10. Форма их оваль 
ная, размеры выдерживаются довольно nостоянно: ширина 0,41 A!AI, 
длина 0,80 Аt.н. Лишь nосле бифурl<ации nрута 3-4 nетли становятся 
мельче; длина их 0,67 м,н, шир1•на 0,31 .мм. На 5 ,нм длины nрута nри · 
ходится 20-22 ячейки nятиугольного сечения в основании, которые 
расnоложены в два ряда 11 занимают всю ширину nрута. Перед бифур· 
кацней вклинивается третья ячеiiка. Устья ячеек слегка наклонены и 
вдаются в nетли. Диаметр устьев 0,10 лш, расстояние между пх цент
рами 0,20 A!AI. Килевая линия слабо волнистая; бугорки не наблюда· 
ются. 

С р а в 11 е н п е. По основным размерам описываемая нами форма 
близ1<а к Fenestella rudis U 1 г i с h из нижнего карбона США, но 
отличается большим число~t ячеек, более высокими ю1лнми. Основные 
раз~tсры Fenestel/a pгaerudis почт11 такие же, как у Fenestella altsheda
tensis М о г о s о v а из живе1ских отложений Кузнецкого бассейна. 

· у которой, однако, круnнее ячейки, боJ1ее широ1шс прутьн и nерекла· 
дины, а также развита своеобразная каnиллярпая ткань. Вnолне воз· 
можно, что все три вида nринадлежат к одной генетической ветви. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз (выше колхоза имени Н. С. Хрущева), обн. 80 
(сборы 1957 г.). Верхний девон ( фамснский ярус). 

СЕМЕйСТВО RHABDOMESIDAE V!NE, 1883 

Род RhomЬDpDra М е е k, 1872 

Тиn род а- Rhombopora lepidodendroides М с е k, 1872. Верхний 
карбон Северной Америки. 

Диагноз. Колония тонкая, ветвистая, сnлошная. Трубки ячеек 
в осевой части тонкие, в nсриферической или вестибюльной части 
толстостенные. Устья расположены в виде продольных или диагонально 
nересекающихся рядов. На nромежутках между устьями обычно 
имеются крупные акантоnоры н гранулы между ними. 

В о з рас т. Ордовик-nермь. В карбоне- nер ми повсеместно. Еди· 
ничные находки встречаются в ордовике Эстонии, девоне Северной Аме
рики (Bгanson, 1922) и Китая (Yang, 1950). В девонских отложениях 
СССР обнаружен в Кузнецком бассейне, в Казахстане. 

Rhombopora fameniensis N с k \1 о г о s 11 е' 

Табл. XL1X, фиг. 1 н 2 

1960. R/zombopora fameniensis 1! е хор о 111 е в, стр. 282, табл. 70, фиг. 2. 

Диагноз. Колония ветвистая, тонкая. Устья эллиптического сече· 
ния, О!<ружены многочисленными акантопорами. Ячейки резко изгиба· 
ются при nерсходе из осевой зоны в nериферическую. 
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м а т ер и а л. Дна обJюмка колонии хорошей сохранности; сделано 
- орнентированных шлифов. 
·' 0 11 и с а н и е. Колония ветвистая, тонкая; диаметр веточек 1,40-
l 61 .I!AI, длина до 1 CAt. Устья расnоложены в виде nравильных про
;t~льных и диагональных рядов. На 2 мм вдоль веточки nриходится 
б-7 устьев, по диагоналн 8-10 устьев. Устья эллиnтической формы, 
,1асnоложенные в воронкообразных углублениях. Длина устья 0,10-
О, 1 5 AtM, ширнна его 0,06-0,07 АШ. Ширина nроме;1;утков между 
1стьями соседних рядов 0,10 лл1, расстояние между ячеи1<ами в одном 
j1 яду 0,15-0,20 А!А!. 

Промежутки между устьями оконтурены гребневидными правиль· 
ными шестиугольниками, несущими многочисленные ясные акантоnоры. 
Вокруг устьев нх пасчитывается 15-17. Круnные акантоnоры, располо· 
женные по углам nересечения стенок ячеек, имеют диаметр 0,05 A!At; 

щаметр более мелких aJ<aJпonop 0,025 ,нАt. В nродольиых сечения~ 
четко выделяются осеван 11 nериферическая зоны; ширина nосJJСднен 
0,26 м.м, а в более молодых участках колонии О, 15 АШ. Ячейки в пери
ферической зоне расположены перnсндикулярно к ~оверхности коло· 
нии затем nосле резкого изгиба наклонены в осевон зоне. Толщина 
стеt;ок у ячеек периферической зоны 0,10-0,13. ,,ш, осевой зоны 
0,012 мм. Диафрагмы редкие, обычно одна в осевон зоне. • 

Из м е н ч н в о с т ь. 1 1екоторые изменения размеров деталеи строе~ 
ння наблюдаются в nределах одной колонии (например, в более старои 
ее части); зрелая зона бывает более широкая; размеры акантоnор 

также неnостоянные. 

Сравнен и е. Описанная фор~1а дово.%НО близка к Rltombopora 
ех gr. lineinoides U 1 г i с h, но отлнчается некоторыми деталями строе
ния и совершенно идентична Rhombopora fameniensis N е k h о г о sh е v. 

рас nр 0 стран е н и е и в о з р а с т. Rhombopora famemensts 
N е k h о г о s h е v пайдева в Северо-Западном Прнбалхашье и в Uсн· 
тральном Казахстане, где nрнурочена к фаменскому ярусу верхнего 

девона. т б .. 
М е с т о н ах о ж д с н и е. Северный склон хребта .. ар агатаи , 

р .. \ягуз, обн. 80 (сборы 1957 г.). Верхний девон (фаменскин ярус). 

СЕМЕйСТВО SТICTOPORELLIDдE NICKLES cl BASSLER. 1900 
Род Jntrapor.~ Н а 11, 1883 

Т и 11 род а - 1 ntrapora puteolata Н а 11, 1883. 
д и а г н 0 з. Колонии двуслойно-симметричные, ветвистые. Устья 

ячеек овальные и сглаженно-ыногоугольные. Мезопоры многочислен· 
ные многоугольные с больши 1 числом днафрап1. Я.чеiiки с редкими 
Jиафрагмамн nлавн~ изгибаются и увеличиваются в диаметре от nери
ферин к серединноН пластине. Стенки ячеек тонкие, килеватые. Аканто· 
поры чаще многочисленные, но могут отсутствовать на отдельных уча

стках колонии. 
М с с т 0 н ах 0 ж д е 1111 е и в о з р а с т. Северная Америка:- сред· 

ний девон и нижниii карбон (визе), СССР- Казахстан, верх .. нии девон 
(верхняя часть фаменского яруса), средний девон (живетскии ярус)· 

Jntrapora vulgatшn Т г о i z k а j а sp. nov.* 
Табл. XLV11!, фнг. 1-9 

Г о л о т н n - Intrapora vulgatum sp. nov. ~~~~ныii склон хребта 
т б 80 ( ш ~и(h ) Верхний девон арбагатай, ручей Узун-Бу.r.ак, о н. · v JТГ · 
(фаменскнй ярус). 

• Вндовое название дано за широкое рас,nространение его в nределах хребта 
Г арбагатай [vu1galum (лат.)- распространснныи]. 
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Диагноз. Колонии двуслойно-симметрнчньн.:. Устья ячеек СГJiа
женно-многоугольные, окружены одш1м-двуыя ряда~ш крупны.х много
угольных мезопор различного диаметра. Диафрагмы многочисленные 
в мезопорах и редкие в ячейках. АI<антопоры ·,<рупные, вдающиеся 
иногда в устья, или совсем отсутствуют. Стенкн ячеек тоНКIIе, посте
пенно утолщающиеся к поверхности колони1r. 

М а т с риал. Пятнадцать обломков I<OJIOHI1i't -;opo,шeii сохранности 
(из 15 обнаженнii); сделано 37 шлифов. 

Оп и с а н и е. Колонин двуслойно-сш.rметрirчные, ветuнстые, ветв.1е
ние весьма причудл·ивое. Ветви всегда уi!Jющены 11 в поперечном сечс
нии имеют фoJHiy эллипса. Бывают массивные ветви (шириной 23 ым: 
толщиной 8 .лш) и тонкие (5,7Х 1,26 ,\!At). Часто в породе встречаются 
обломки этих колонш\ раскоJютые по серединной пластине и образую
щие две симметричные поверхности. Поверхность раскола ГJiадi<ая, 
слабо волнистая. Устья я•1еек расположены бессистемно. Форма устьев 
сглаженно-многоугольная, иногда почтн оваЛI,ная, диаметром 0,12-
0,16 .м,н, реже 0,18 A!At. На 2 .лш насчитывается 5-6, реже 7-8 устьев. 
Довольно часто встречаются пятна вemiчiшoii 0,-1 лм. В промежутках 
между устьямн расположены в один-два ряда угловатые мезопоры 
размером 0,8-0,11 м.лt. Наряду с ними встречаются ме~опоры, диаметр 
которых равен диаметру устьев или, наоборот, ~Iел1ше (0,04-0,06 .лt.м). 
Мезопоры на поверхности разделяются тонКiши гребешками, образую
щими многоугольные контуры во~<руг мезопор. 

В продольных и поперечных сечениях видно, что в колонии по обе 
стороны серединной пластины выдеJlяются две зоны: 1) внутренняя, где 
ячейки раздуты, имеет ясно выраженнос многоугольное сечение и 
направлена под углом к серединной пластине; 2) наружная, при перс
ходе к которой ячейкн сначала изгибаются, а затем выпрямляются, рас
полагаясь перпендикулярно к поверхности I<Олонии. Диаметр их умень
шается, а многоугольное сечение приближается к округлому. 

Ширина внутренней зоны 0,42-0,56 .мм, изредка меньше; ширина 
внешнсii зоны 0,42-0,84 A!At, т. е. соотношение внутренней и внешней 
зон 1: 1 или 1:2 (реже 1: 3). Стенки ячеек внутренней зоны тоикие 
(0,0 1-0,02 .лt.м), волнистые. н ног да четковидные; постепенно стен к н 
утолщаются и в наружной зоне достигают толщины 0,05-0,08 дм. 
В ячейках наружной зоны диафрагмы очень редки и немногочисленны 
(1-2, реже 3-4). Во внутренней зоне их нет или они имеются (1-2), 
но очень тонкие и расположены на значительном расстоянии друг от 
друга. В мезопорах диафрагмы сб.~ижены; их число зависит от ширины 
внешней зоны: 3-5 при соотношении 1:3 и 7-8 до 12 при соотношеннt! 
1:1. 

Акантопоры круглые, крупные, ясно выраженные, как правило, 
сильно вдающиеся во внутрь устьев. Чаще всего вокруг устьев распо· 
ложены две акантопоры (!\руг против друга), иногда их число увели
чивается до 3-4. В центре аi<антопор ясно виден канал. Диаметр акан
топор 0.04-0,06 А!А!. На некоторых участках колонии аi<антопоры могут 
полностью отсутствовать. 

В неi<Оторых шлифах видно обрастание уилощенной веточки ко"ю
нии еще одним или двумя рядами слоев этой же формьr, причем сильно 
развивается только наружная часть колонии, в которой число диа

фрагм в мсзопорах достигает 13-15. Нарастание происходит непосред
ственно на поверхность веточки, и рост начинается от единого слоя, 
облекающего нижележащую старую колон1110. 

Весьма любопытно, что во всех обнажениях, где встречена данная 
фор~1а, ее колония продырявлена по всем направлениям каналами диа
метром от 0,5 до 0,16 AtAt. I<:аналы эти былп образованы при жизни 
колонии, но не вредили ее росту. Каналы заполнены породой. Воз
можно, что это ходы сверлящих организмов. 
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Из ы е н ч и в о с т ь. Отмечается непостоянство в числе акантанор, 
ложенных вокруг устьев, в количестве диафрагм в мсзопорах 11 распо о о 

соотношеннн внутреннеи и наружнои зон. 

в С р а в и е 11 11 е. Данная форма по размерам и деталям внутреннего 
ения отличается от всех ранее описанных. 

стро М е с т 0 н ах о ж д е н и е и в о з рас т. Северный склон хребта 
Та багатай, р. Аягуз, обн. 80, 81, 166 (сборы 1957 г.); южный "склон 
тоfо же хребта, ручей У~ун-Булак, обн. 94/1 и 1206 (сборы 19;:~6 г.). 
Верхний девон, фаменскни ярус. 

МШАНI(И НИЖНЕГО I(АРБОНА 

О Т РЯД CRYPTOSTOMATA 

CEMEYICTBO FENESТELLIDAE KING, 1850 

Род Fenestella L оп s d а 1 е, 1839 

F enestella triserialis U 1 г i с h 

Табл. XLIX, фиг. 4 11 5 

1890. Fenestella triserialis U 1 г i с 11, том \i!ll, ч. 11, стр 541, табл. 2, фпг 1 11 2. 
1933. Feneslella triscrialis Н е хорош е в, crp. 95, табл Х, ф11r 1 а-Ь таб.т. Х 11, 

ф11r. 1 и 2. , 
1958. Fenestella triserialis Тр нз н а, стр. 140, таб.т. XLI, ф11r. 2. 

Диагноз. Размеры колоний 17-18/10-12/18. Сетка nравильная, 
сечение ячеек пятиугольное. На киле развиты многочисленные мелкие 
бугорки. 

.М а т ер и а л. Обломок колонии хорошей сохранности: сделан один 

ориентированный шлиф. 
Оп и с а н и е. Сетка правильная, массивная Неячеистая поверх

ность струйчатая, с многочисленными ыелки~Iи капилля~ами На 10 .юt 
ширины колонии насчитывается 17-18 прутьев ширино_н 0,29-0,31Jt,н. 
Перекладины зачастую ра~положены косо. о Ширина их 0,19-0,20 ,11,1~; 
Петли округ ленно-авальнон формы, длинон 0,56-0,63 ,1ш, ширинон 
0,23-0,31 л~А!. На 10 А!А! длины колонии насчитывается 10-12 петеЛJ, 
!!а 5 мм длины прута приходится 18 ячеек; сечение их в основании 
пятиугольное. Устья ячеек I<руглые, диаметром 0,05 .и.м; .. расстоя ни~ 
между пх центрами 0,25 J11At. Устья окружены перистомои, покрытон 

бугорками днаметром 0,019 АШ. Вокруг устья расположено 11-12 бугор
ков. Киль узки!"t, 11еровный, с мелкпми бугорками. 

С р а в и е 1111 с. По раз~1ерам и строению рассматриваемая форма 
очень близка к Fenestella triserialis U 1 г 1 с !1 из слоев Кеакук США, 
отлirчаясь более мелкпмн устьями, а также сходна с F~nestella tnserш.: 
lis U 1 г i с h описанной в. п. Нехорошевым из турненеких от,1оженю1 
Караганды, 'но отличается меньшим числом прутьев н более ннзю1ыи 
nерекладнпами. 

Рас п р 0 с т р а н е 11 и е и в 0 з р а с т. Северная Америка, слон 
Кеокук (граница турне и визе); в СССР- Центральный Казахстан-
в кассннскнх, переходных н верхнетурнеi'rских слоях. о Т 

М е с т о н ах 0 ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбаг~таи, о Р· ер
сайрык, об н. 37 /! (сборы 1957 г.). Нижний карбон (турнеисюш ярус). 

19·18. 

1930. 

Feneste/la serratula U 1 г i с h vаг. asiatica N i k i f о г о v а 

Табя XLIX, ф11r. 3 
Fenestella aff. serratula u 1 г i с h var. asiatica Н 11 к и ф о р о в а, стр. 

rабл. 111, ф11r. 4. 
Н и к н фор о в а, стр. Fenestella aff. serralula U 1 r i с h \iЭГ. asiatica 

rабл. l 11 табл. IX, фнr. 5 11 6. 
1.5* 

12. 

115, 
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1953. Feneslella aff. serгalula U 1 г i с !1 var. asialica Н е хорош е в, стр. 97, табл. V!, 
фиг. 6-8. 

Диагноз. Размеры колонии 24-25/15-16/21-22/. Сетка лравиль
ная, лрочная, мелкая. Сеч~ние ячеек лятиугольно:. Неячемстая nоверх
ность прутьев nоверх струичатости покрыта тонкон калнллярной тканью. 

М а т ер и а л. Обломок колонии ( 1,5 с,н2 ) xopoшeii сохранности· 
делан один ориентированный ШJiиф. ' 

О л н с а н и е. Форма колонии неизвестна. Судя по л.~оскоыу, слабо 
веерообразному облощ<у, KOJIOHIIЯ была значнтельного размера. Сетка 
правильная, прочная, мелкая. На 10 .м,н ширины колон1:и насчитыва
ется 2-!-25 nрямых прутьев; ширина каждой нз ннх 0,21 дм. Неячен
стая поверхность прутьев ОI<ругленная, ПОI<рытая тонкоii капиллярной 
тканью, под которой наблюдается резкая струйчатость. На 10 щ1 
ширины колонии насчитывается 15-16 лете.% овальноii формы (длина 
петли 0,42-0,46 Аt.м; ширина О, 16-0, 18 АШ). 

Перекладины на ячеистой поверхности I<илсватые, шириной 
0,16 Atлt. Сечен!!е ячееJ< в основавин пятиугольное, выше- нелравильно 
округлое. На 5 .мм длины прута приходится 21-22 ячейки. Перед 
бифуркацией, которая nроявляется весьма редко, вклинивается третья 
ячеiiка. Устья ячеек круглые, диаметроы 0,10 .мм. Расстояние между 
их центрами 0,23 .МАI. Устья ячеек разделсны килеы с мелкими, резко 
выраженными бугорками, расnоложенными один от другого на расстоя
нии 0,21 А!А!. 

Сравнен и е. По особенностям строения и размерам данная 
фор~tа очень близка к Fenestella serratula U 1 r i с h vаг. asiatica N i k i
f о г о v а, отличаясь более тоню1ми nрутьями. 

Распространение 11 возраст. К групnе Fenestella serra
tula U 1 r i с h в СССР были отнесены формы из нижнсвизейских отло
жений Кузнецкого бассеiiна, из визеiiСJ<ИХ пород Каратау и Таласского 
Алатау, из верхнсвизеikких отложений Голодной степи. Поско.1ьку 
Fenestella serratula U 1 г i с h \'аг. asiatica N i k i f о г о v а отличалась от 
американской Fenestella serratula (из слоев Кеакук- граница турне и 
визе) более круnной сеткой, то она была выделена в отдельный 
вариетет. 

М е с т о н ах о ж д е н и е . Южный склон хребта Тарбагатай, р. Тер
сайры к, обн. 37/3 (сборы 1957 г.). Ннжниii J<арбон (турнейский ярус). 

Fenestella narynica N i k i f о г о v а 

vаг. deminuta Т г о i z k а j а vаг. nov. 

Табл. XLIX, фиг. 6 

Г о л о т н п - Fenestella narynica N i k i f о г о v а 
vаг. nov. Южный склон хребта Тарбагатаii, верховья р. 
КМ-2 ) Н • б ( • .. ) ----т:ш- . ижнин кар он турнеисi<ии ярус . 

• 
var. deminuta 
Каргалы (шлиф 

Диагноз. Размер колониl1 10/6/14. Сетка нсправиJiьная, 1'рулная. 
Лерекладины тонкие. Устья ячеек овальные; р<:сло,тожсны полере:< 
прута; в лереуглубленных срезах видно, каi< устья ячеек становятся 
округленно-треугольные. КиJiь прнчоi'i, бугоркн круnные. 

М а т ер и а л. Один обJiомок KOJJOНJIII ( 1,5 ot2) xopoшeii сохран
ности. 

Оп и с а н и е. Сетка нсправильная, образованная неровными 
тонкими nрутьями и I<ОСЫШJ лерскладнна~!И. lla 10 лш ширнны 1{0.101111~ 
приходится 1 О nрутьев, ширина J{ОТорых 0,31 ,нл; ближе к ячеистон 
поверхности она увеличивается до 0,41 Аt,н. Перскладины, соединяющие 
nрутья,- низкие, косо расnоложенные, шириной О, 17 лш. Петли нслра-
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ильной фор~tы и различной величины: округло-чстырехуrо,lьные, вытя
~ rтые, грушевидные. Ширина их 0,36-0,4 до 0,5 MAt; длина 0,88-
l:82 лrм. На 10 ,,ш длины колонии приходится 6 nетель. На nрутьях: 
основания ячеек, виден лишь один ряд ячеек удлиненно-округлои 

~ормы. В сечениях _ближе к ячеистой nоверхности их форма становится 
округло-трсугол~.нои, а ~иния, их разделяющая,- резко зигзагообраз
ной, синусоиднои, и ячеики располагаются уже в два ряда. На 5 млt 
длины прута nриходится 14 ячеек. Устья ячеек резко повернуты в сто
роны и вдаются в nетли. Диаметр _устьев 0,15 .мм; расстояние между 
их центрами 0,33 м,и. Киль лрямои, с крупными бугорками; диаметр 
бугорка 0,05 Аtм; расстояние между НJНJИ 0,35 .мм. 

Прутья и лерекладивы лронизаны многочисленными, довольно 

крупными каnиллярами. Вокруг устьев наблюдается кольцо I<ап ил.~я
ров. 

С р а в н с н н е. Данная фор~1а по основным размерам и внутрс<~
нему строенню очень блнзка к FPnestella aff. narynica N i k i f о г о v а. 
Отличаетсн более ~1елю1~111 размерами деталей строения, а также нали
чием кольца J<аnилляров вокруг устьев, благодаря чему имеется воз
можность выделить особый вариетет. 

Рас л рос т ран е н и е и в о з рас т. В СССР Fenestella narynica 
N i k i f о r о v а была найдена в нижнем визе хребта Нарын-Т ау (Тур
кестан), в слоях, лереходных от турне к визе на заnадной оконечности 
хребта Таласский Алатау; в нижне\1 визе хребта Каратау; в кассин
ских слоях (нижний турне) Северо-Восточного Прибалхашья и Караган
динского района. 

М е с т о н ах о ж д с 11 и е. Хребет Тарбагатай, верховья р Карrалы, 
об н. 129/l (сборы 1957 г.). Нижний карбон (нижняя часть турнейского 
яруса). 

Род Ptilopora М'С о у, 1845 

Т и л род а- Ptilopora pluma М'С о у. Карбон Англии. 
Д и а r н о з. Колония состоит из серединного толстого nрута, имею

щего два ряда ячеек, и леристо отходящих от него боковых прутьев. 
соединенных через nравильные промежутки исячеистыми nерек.~адн

нами и образующих сетку, как у Fenestella. 
В о з рас т. Силур- нижняя пермь. 

Ptilopora bogdanovi Т г о i z k а j а sp. nov. 

Таб.1. L. фиг. 1-3 

Г о .1 о тип- Ptilopora bogdanovi sp. nov. Южнын склон хребта 
к ~\ -2 • б ( " .. Тарбагатаil, р. Карrалы (шлиф 121 ) . Нижнии кар он турнеиски н 

ярус). 

Диагноз. Размеры 16- 17/10- 13/16-17. От серединного, широ
кого nрута перисто отходят боковые nрутья, которых на 5 Аш насчиты
вается 6-7. 

М а т ер и а л. Многочисленные отпечатки колоний; из хорошо сохра
ннвшнхся участков 1шлош111 сдс.1аио три ориентированных ш.1ифа. 

Оп и с а н и е. От ~1 асс 1шного среднего прута, ширина которого 
0,57 AtAt, отходят nод углом 45-55° более тонкие, боковые nрутья 
шириной 0,28 ,1ш. На 5 ,нJL длины основJюго nрута приходится 7 боко
вых прутьев. 

Основные размеры сетки лолучены nутем пересчета измерени~ 
небольшнх участков. Поперек сетки на 10 .м.11 nриходится 16- lt 
прутьев, а вдо.% сетки насчитывается 10-13 петель. Длина пет.1и 
0,62 м,н, ширина ее 0,36 _11,11 . Ширина псрекладин 0,28 -1ш. На 5 ,1ш 
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длины прута насчитывается 16-17 ячеек треугольного сечения. Усть 
круглые, окружены четкой, неширокоi'I перистомой ; диаметр нх О,15Аtмя 
Расстояние между центрами устьев на основном пруте 0,28 АШ, на 
боковых прутьях 0,17 МА! и 0,42 АШ. Устья ячеек резJ<О вдаются вглубь 
пете.~ь. Устья ячеек основного прута ра3деJJены высоким слабоволии. 
стым килем с мелкими частыми бу1·орками; днаметр бугорков О,О8мм 
Неячеистая поверхность пронизана шюгочнсленнымн hаnиллярами. 
расположенными в вытянутые ряды; диаметр капилляров окол~ 
0,019 AU!. 

Сравнен и е. По основным размерам данный вид близок к P/ilo. 
рога lebedevi N е k h о г о s h е v, отличаясь от нее более мео1кой сеткой 
и более крупнымн и часто расnоложенными устьями. Рассматриваемая 
форма внешне nохожа на Ptilopora dentata N е k h о r о s h е v (нз-за 
сильно вдающихся в nетлю устьев), однако отличается от нее разме· 
рами сетки и деталями строения. 

_ М~ сто н а хождение и в о 3 рас т. Южный склон хребта Тар· 
?агатаи, верховье р. Карг~лы, обн. 129/13 (сборы 1957 г.). Нижний кар· 
оон (нижняя часть турненекого яруса). 

СЕМЕйСТВО AIПHROSТYLLIDAE ULRICH. 1888 

Род Nematopo.ra U 1 r i с h, 1888 

Тип род а- Trematopora minuta Н а 11, 1876. Силур Северной 
Амернки. 

Диагноз. Колония тонкая, ветвистая, сочлененная только в осно· 
вании. Ячейки трубчатые, расположеиные радиально вокруг осевых тру· 
бок. Устья круглые, окруженные nеристомой, разделены гребешкамин 
расnо.~ожсны продольными рядами. 

В о 3 рас т. Ордовик- силур США, нижний карбон СССР (Тянь· 
lllaнь и Казахстан). 

,\ 'ematopora turkestanica N i k i [о r о v а 

Табл. L. фиг. 4-6 

1948. Nemalopora lurkes'tanica Н и к и фор о в а, стр . 39, табл. VI, фиг. б-ба. 
1948. Nematopora turkestanica Н е хорош е в, стр. 50, табл. \1, фиг. 4. 
1950. Nematopora turkestanica Н и к и фор о в а, стр. 138, табл. V, фиг. 4-4а. 
1953. Л ematopora turkestanica Н е хорош е в, стр. 145, табл. XXI, фиг. I 1. 

Д н а г н о з. Колония ветвистая; устья ячеек крупные, овальной 
фор ~1ЬI, расположены в продольные ряды по 3 на 2 .мм. Вокруг осевой 
трубочки расположено 12-14 ячеек. 

М а т ер и а л. Обломок колонии хорошей сохранности; сделано 
6 шлифов. 

Оп и с а н и е. Колония ветвистая. Диаметр веточек 1,25-1,56 A!At. 
Устья ячеек расnоложены в 12- 14 продольных и диагонально пересе
кающихся рядов. Вдоль колонии на 2 .1-!J\1 насчитывается 3- 31/ 4 устьев. 
Устья овальной формы, длиной 0,36 лм, шириной 0,18 .им. Расстояние 
ыежду ними 0,26 мм. Устья окружены ясно выступающей перистомой. 
I !а промежутках, разделяющих продольные рядь1 устьев, участками 
наблюдаются тонкие гребешки шириной 0,05 мм. На бqльшей пJJощади 
колонии они не выражены. Местами на промежутках между ячейками 
видны мезопоронодобные образования размером до О, 1 fi!A!, которые 
отмечались и А. И. Никифоровоi"I. Поверхность колонии пронизаиа 
многочисленными мелкими капиллярами, которые отчетливей видны 
в более глубоких тангенциальных срезах. 

Сравнен и е. Рассматриваемая форма не имеет ка1шх·ли бо суще· 
ствеиных отклонений от Nemafopora turkestanica N i k i f о r о v а; незиа· 
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чнтr.1 ьные разлнчия в размерах отмечаются и в пределах самой коло· 

нии. 
распростран е н и е и в о з рас т. Nematopora turkestanica 

:1! i k i f о r о v а широко распространена в верхнетуриеi'lских отложениях 
северных отрогов Тянь·Шаня; характерна также для верхнего турне 
Казахстана, за исключением района Караганды, где встречается в кас· 
с 11нских слоях (нижний турне); кроме того, обнаружена в ннжневи
зеiiских отложениях Голодной степи. 

М е с т о и ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, в ер· 
ховье р. !(аргалы, обн. 129/1 (сборы 1957 г.). Нижний карбон, нижняя 
часть турнеИского яруса. 



БРАХИОПОДЫ СРЕДНЕГО ОРДОВИКА 

КЛАСС BRACHIOPODA 
CEMEI1CTBO DISCINIDAE GRAY, 1840 

Род Orblculoidea d'O г Ь i g n у, 1847 

Orblculoidea sp. 

Табл. LI, фиг. 1 

Оn и с а н и е. J\1\.аленькая известкаво-роговая раковина, округло
овального очертания. Ширина замочного I<рая меньше наибольшеir 
ширины раковины. Брюшная створка слабо, но умеренно выпуклая, 
немного больше вблизи макушки. Макушка маленькая, вытянутая, 
пуговковидная, слабо выдается над замочной линией. Спинная створка 
почти плоская, с едва заметной макушкоii. Поверхность створок 
покрыта концентрическими следами нарастания различной ширины, 

более узкие из них развиты в задней части раковины и более широкие
на переднем крае раковины. При хорошей сохранности раковины можно 
наблюдать радиальную тонкую струйчатость. Представители этого рода 
встречаются в среднеордовикских отложениях хребта Тарбагатай еди
ничными экземплярами. 

В о з рас т. Средний ордовик. 

CEl\IEYICПIO TAFFIIDAE ULRICH et COOPER, 1936 

Род Aporthophyla U 1 г i с h et С о о ре r, 1936 

Aporthoplzyla kasachstanica R u k а v i s h n i k о v а 

Табл. LI, фиг. 3 и 4 
1956. Aportlzoplzyla kasaclzstanica Ру к а вишни к о в а, стр. 123, таu.1. 1, фиг. б 9. 

Диагноз. Раковина средних размеров (длина 19 Аш; ширина 
30 лш), округленно-квадратная, nочти плоская. Замочный край nря
мой; ширина его немного превышает наибольшую ширину раковины 
или равна ей.· Замочные углы прямые. Ареа хорошо развита. Скуль
nтура состоит из трех родов ребер, которые различаются по длине 11 
резкости. Концентрические морщинки тонкие, волнистые. 

М а т ер и а л. Разрозненные брюшные и спинные створки и отпе
чатюr удовлетворительной сохранности . 

Оп и с а н и е. Брюшная створка слабо выпуклая, с маленькой, едва 
оттянутой назад макушкой; ареа низкая, треугольная. От макушки 
nроходит возвышение, плоское и расширяющееся к переднему краю, 

причем на переднем крае сливается с боковыми сторона~ш раковины 11 
более четко видно в средней и примакушечной областях. Боковые 
стороны створки плоские. Спинная створка слабо вогнутая или пло-
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екая, с маленькой заметной макушкой. Аре а низкая, линейная. На спин
ной створке наблюдается плоский синус, сильно расшнряющийся 
к переднему краю. 

Поверхность раковины покрыта многочисленными резкими ради

альными ребрами трех порядков. Ребра 1-го порядка более грубые, 
доходят до макушки; их число достигает 23- 25, ребра 2-го порядка 
менее грубые, не доходят до макушки; они расположены между реб
рами 1-го порядка (2-3); наконец, ребра 3-го порядка тонкие, ните
видные, они покрывают пространства между ребра~ш 1-го н 2-го по
рядка. В каждо~1 промежутке насчитывается от 2 до 3 ребеr 
3-го порядка. 

В н утре н н е с строе н и е изучить не удалось. 

Из м е н ч и в о с т ь этого вида может быть оп1ечена толы<о для 
длины замочного I<рая и резкостн возвышен1rя синуса, что, по-ви;щ

мому, можно связать с возрастом. 

Сравнен и е. Тарбагатайские формы почти полностью тождест
венны виду, описанному Рукавишннково!"t, но набтодается из~Iененнс' 
ряда признаков, которое выражено в ширине замочного края; у описан
ных нами представителей этого вида она превышает ширину раковнны 
или равна ей; у них нет ясно выраженного язычка илн изгиба на перед
нем крае вследствие сильноrо выполюкивания возвышения брюшнон 
створки. 

рас n рос т р а н е н и е н в о з р а с т. Aportlюplщla kasachstanica 
обнару)i<ена в среднеордовикских отложениях (копалинский и карэкан
екий горизонты) Южного Казахстана; встречена в синхроничных отло 
жениях хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Обнаружен в плотных известковнстых пес 
чаниках к северо-востоку от совхоза Карагач (обн. 407). 

СЕМНIСТВО DINOR.ПIIDAE SCHUCI-JERT et COOPER. 1931 

Род Dinorthis Н а 11 et С 1 а г k е, 1892 

Dinoгtl1is atavoides W i 1 1 а г r1 

Таб.,. Ll, фнг. 6 н 7 

1911. Dinortlzis ata::mdes Sl1imcr et Shrock, стр. 296, табл. 11, фнг. 42-4-.. 

Диагноз. Раковина средних размеров (ширина 15-21 .1ш, длнна 
12- 13 мм), поперечно вытянутая, окрутленно-чстырехугольн?.го очер
тания. Замочный I<pai'r пря~ю!"r; ширина его меньше наибольшеи шнrrшы 
раковины. Ареа треугольная, невысокая, маленькая. Скупьптура 
состоит из rезrшх радиальных ребер. Микроскульптура- в виде тонкнх 
нонеречных рубчнков, покрывающих ребра и проыежутки \rсжду ними. 

М а т ер и а,,_ Разрозненные брюшные и спинные створки удов.'rе 

творительной сохранности. 
Оn и с а н н е. Брюшная створка уплощенная, слабо выпуклая 

вблизи макушки, на передне\1 крае выпо.~аживается, riногда ста новится 
несколько вогнутой в результате развития широкого н плоского синуса. 
Замочный t<рай прямоi't; ширина его меньше наrrбольшен шrrprr~_rы pai<O 
вины. Ареа невысокая, трсуго.%ная, меньше ширины за\ючнон лншш; 
углы округлые. Макушка маленькая, слабо з.агнутая . 

Спинная створка значптС'льно более выпуклая, че\I брюшная, при 
чем довольно равномерно, с нсясным сред1шным уплощением: которое 
едва заметно на лобном крае. Мак\'ШКа сливается со створкои '' с.1або 
выражена. Поверхность створок покрыта реЗКII~IИ, просты~ll! rебра:\!11. 
которые разделены глубокими межреберныш1 про~1ежуткамri; ширина 
их больше ширины ребра. Число ребер 28; более толстые ребра распо-
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.1ожены в средней части створ ки, на боках они становятся значительно 
тоньше . Мн кроск).'Jьптура состоит нз тонкн х нитевидн ых кои центриче
ских .. струек, которые хорошо видны на ребрах, где образуют пласщн
чатьш рнсунок, а иногда они расположены 11 в про~tежутках между 
ребрами. -

В н утре н н с е строе н и е . В брюшноii створке находятся зуб
ные п.1астины, которые хорошо видны на нрншлифовках. В снинноii 

створ1<е наблюдается коротк?е средн~ное ребро, равное одной четвсртн 
длины раковины, 11 кораткни толетын залючный отросток. 

СРавнен и с. Тарбагатайскне фор~1 ы полностью тождестве н ны 
~илу, изображенному в работе Ши~1ера и Шрока. Рассматриваемый вид 
оm.I_зок по очертанию и раз~1ерам ра!<овины к Dinortilis kassini, кото
рыв описан Т. Б. Рукавншннковоii из срсднеордовикскнх отложениii 
Юж1:ого Казахстана. Dinortfzis atavoides от.1ичаются от Dinorthis 
kassrm отсутствием ениуса на спинноii створке и простыми, недихото
мнрующими ребрами. 

Распростран с н и е н в о з р а с т . Dinortlнs atavoLdes обнар)-
жен в среднеордовикских отложениях Северной Амерн1ш Встречен 
в синхроничных отложениях хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Этот вид обнаружен северо-восточнrе 
совхоза Карагач (об н. 407). 

CEMEl'ICTBO DALMANELLIDAE SCHUCHERT, 1929 

Род Resserella В а rт с г о f t, 1928 

Resserel/a cf. ferlilis (В а s s 1 с г) 

Табл. Ll, фиг. 5 

19~4. Resserella [erlilis S h i m е r et S l1 r о с k стр. 353, 1·аб.1. 138, фиг. 10. 
19~0. Da/manella ferlilis И в а н о в 11 ~\я г к о в а, стр. 23, табл. XII, фиг. 2а, 2Ь. 
19~5. Dalmanella ferltlis И в а н о в 11 ~\я г к о в а, стр. 43, та6:1. ХХ1, фиг. 4а, 4Ь. 

диагноз. Раковина маленькая (длнна 0,5 с,н, ширина 0,4-
0,6 еж), округлого очертания. Ширина замочного края немного ыеньше 
наибольшей ширины раковины; углы округлые. Ареа низкая, слабо тrе
угольная. Макушка загнутая, с узкими возвышением и сннусом. 
Скульптура состоит из тонких дихото~шрующнх ребер. Концентрические 
следы нарастания грубые, расположенные вб.1изи переднего края. 

М а т ер и а л. Разрозненвые (7 спинных и 2 брюшные) створки 
удовлетворительной сохранности. 

Оп н с а н и е. Брюшная створка у~1ереино выпук.-Iая, нанбо.1ьшая 
выпуклость находится в ее средней части, образуст узкое возвышение, 

идущее от макушки. Макушка маленькая, загнутая; ареа низкая, тре
угольная. Спинная створка ыеньше брюшной и слабо выпуклая, иногда 
уплощенная. Посредине проходит узкий синус, слабо расширяющнi'Jся 
к переднему краю; макушка маленькая, не выступающая. Ареа линей
ная. 

Поверхность створок покрыта тонкими, плоскими, веерообразно 
расходящнмися ребрами; к переднему краю число их увеличивается 
в результате дихото~1ирования, которое происходит на разных расстоя

нипх от макушки; всего насчитывается 50 ребер. Концентрические следы 
нарастания расположены вблизи переднего края н хорошо видимы. 

Внутреннее строение не изучено ввиду отсутствия полных экзе~tпляров. 
Сравнен и е. Тарбагатайские фор~1ы полностью тождественны 

изображенным в работах, перечисленных в спнон11~tике. Следует отме
ТI!ть некоторое отлнчие уральских форм, которые имеют раковину 

большнх разыеров н очень плоский слабо заыетный синус. 
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Распро с т р а н е н и е н в о з р а с т. Этот вид обнаружен в сред

неордовикских от.~ожен иях Северной Америки. На Урале он встречен 
в породах того же возраста. Кроме того, найден в сннхроничных отло

же·шях хребта Тарбагатай. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Обнаружен северо-восточнее совхоза 

Карагач, обн . 407. 

Род Fascifera U 1 гich ct Соорег, 1942 

Fascifera subcarinata U 1 г i с 11 ct С о о р L' г 

Tau.1. L l, фиг. 2 

1914 f'asci[era subcarinata S 11 i m с г et S 11 r о с k, стр. Зё>7, таб:1. 139, фиг. 35-3!1. 

Диагноз. Раковина маленькая, oкpyгJJoro очертания, выпуклая. 

Ширина замочного края меньше нанбольшей ширины раковины. Ареа 
высокая, треугольная, ~tаленькая; дельтидиii открытыii. Скульптура 
состоит из тонких, резких, делящихся ребер. Концентрические следы 

нарастания редкие н расJЮJIОжены на переднем крае. 

М а т ер н а .1. Шесть разрозненных брюu,ных и спинных створок 

удовлетворнтельноi'! сохранности. 
Оп н с а н и е. Брюшная створка округлая, с вытянуто1"1 маленькой 

~tакушкой, которая бывает или слабо загнутоii, или прямо торчащей, 
несколько скошенной на бок. Ареа высокая, треуго.~ьная, с открытым 

дельтиднем. Брюшная створка выпу;<лая; нанбольшая выпуклость
в виде узкого возвышения- находится в среднеl1 части створки. Спин
ная створка слабо выпук:1ая, он~ значительно меньше брюшной; 
~1акушка маленькая, едва заметная. Синус плоский; края его слива
ются с боковы~tи сторонами. Поверхность rюкрыта ребрами несдинако
вой толщины; число ребер увеличивается ;1утем расшсn:1ения 11 вкюJ

нивания. Дополнительные ребра более тонкие. Микроскульптура в виде 
тонких, nря~1ых и сбдиженных коннснтрических морщинок. 

В н утре н н е с строе н н е изучено слабо . В брюшноii створ к(' 
наблюдались зубы, которы~1 соответствуют в сnинноii створке зубные 
ЯМI<И. 

Сравнен н е. Тарбагатаiiскис формы по:1ностью тождественны 

виду, изображенному у Шимера н Шрока. Эти же формы сходны 
с родом Resserella по очертанию раковины и разщ~рам, но от.~нчаются 

более высокой ареа, менее четко ныраженныпt синусом н возвышением. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Этот внд pacnpoc гранен 
в средне" ордовике Северной Америки. 

М е с т о н ах о ж д е н и е . !!а хребте Тарбагатаii встречен впrрвые 

в отложениях среднего ордовика (об н. 407). 

С!::МЕПСТВО PLECTAi\\BONIТIDAE KOZLO\\'SKI, 1928 

Род Dulankarella R н k а '' i s h 11 i k о,. а 

Dulan!иrella (?) /iaragatsilica L i t ,. i 11 о\' i с 11 sp. 110\'. 

Та6.1. LI, фнr. 12 " IJ 

Г о .'1 о т нп ~ Dulankarella(?) !гaгagatshica sp. 110\' . Хр.ебет Тарба
гатаii, северо-восточнее совхоза Карагач, обн. 407. Среднии ордовик. 

Диагноз. Раков11На средннх размеров, вогнуто-выпуклая, округ
лого очертания, с пряыым за~ючным крае"'· Макушки ~!аленькие, 
неясно выраженные. Арса низкая, треугольная, с де:Jьп1риу~юм, кото
ры!r, ЗаJ<рыт дельтиднумом. Поверхность створкн покрыта тонки~~~ 
ради<:~льнымн струiiкамп; 12 нз HIIX доходит до маJ<ушки и 12 коротких, 
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между ш1ын находятся бо.1ее тонЕнс, Н!IТСВ I IДныс. Концентричесю1е 
морщннки с.1або за~1етны . 

М а т ер и а JI. Более 1 О разрозненных брюшных !1 спинных створок 
и отпечатков у~овлетворительной сохранности. 

Оп и с а н н е . Раковнны округлой, лолушаровидной формы, ширина 
(20-15 ,н,н) почти равна длине (13-18 лш) . Замочный край прямоii ; 
ширина его лрсвышает нанбольшую ширниу раi<ови ны илн равна ей. 
Передний кpaii округлый. Брюшная створка выпуклая н вередко 
с яс!lо выраженным лереги бом, к которому и лриурочена нанбольшая 
выпук.1ость. Макушка маленькая, не выступающая за линию замочного 
края, ннзкая, треуго.1ьная . Спинная створка вогнутая, в !lекоторых слу
чаях следует изгибу брюшной створю! нmr прямая; макушка совер
шенно не выражена. Ареа узкая, лнне1"1ная. Поверхность раковины 
покрыта тоню1ми радиа.1ьными ребрами, число которых достнгает 24: 
причем 12 нз н!lх длннные и доходят до ~'а"ушки, а д ругне 12- корот
кие- доходят до сред!lны раковины, верхнее- до перег!lба. Между 
этию1 ребрам!!, нри xopoшeii сохранности раковины, наблюдаются тон
кие, нитевндные ребрышкн; в каждом промежутке нх насчитывается 
3-4. На переднем крае хорошо вндны морщ!JIШи, которыми пере
секаются ребра. 

В н у т р е 11 н е е с т р о е н и е . На ядрах можно наблюдать вну
треннее строение в виде отпечатков мускул. 

Сравнен и е. Тарбагатаi"!ские формы по внутреннему строению 
очень сходны с новы~1 родом, который установJrен Т. Б. Рукавишнико
вой в верхней части среднего ордовика Чу-Илийсi<их гор Южного 
Казахстана, но отличаются по внешним признакам. Раковина округлая: 
ширина замочного края больше максимальной ширины раковины . При
ведеиные признакн не являются признаками рода, а ~югут быть при· 
знаками вида. Поскольку этот род описывается впервые, его распро
странение может быть более широким, чем уi<азывается в настоящее 
время. По характеру внутреннего строения и по тиnу скульптуры тар 
багатайские формы относим к роду Dulankarella (?) н вьщеляе~1 
новый вид. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Т. Б. Рукавишникова при 
водит этот род из отарекого и дуланкаринского горизонтов верхней 
части среднего ордовика. Dulankarella (?) karagatshica встречена 
в среднеордовикских от.1ожен11ях хребта Тарбагатаi"!, северо-восточнеl' 
совхоза Карагач (обн. 407). 

СЕМЕйСТВО STROPHOMENIDAE КING, 1846 

Род Leptaena D а 1m а n, 1828 

Leptaena sp. 

Тnб.1. Ll, фнr. 11 

Д и а 1· н о з . Раковина по очертанию близка к чстырехугольноii, 
коленчато согнута, с уплощенной примакушечноii частью; ближе 
к переднему краю наблюдается резкий перегиб с валиком, выступаю
щиы в месте перегиба. За~ючныi"! край прямой; ширина его немного 
бо:1ьше максимальной ширины раковины или равна ей. Ареа невысо
кая, почти линейная. Примакушечная об.1асть плоская, rюl<рьпая скуль
птурой, которая состоит из слабо выраженных, неравномерной тол 
щины, концентрических морщинок и очень тонких радналыrых ребры

шек. За перегибами развиты только тонкие ребра, чнсло которых 
увеличивается делением. Ввиду недостатка материала и неудовлетве 
рительной сохранности брюшных створок внутреннее строение не 
изучено. 
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багатайские формы нмеют близкое сходство с Leptaen_a rho:Й 
.dтl~p W ·1 1 с k но отличаются размерами и очень слабо выраженн bor а rs ., " 

концентрической скульптурои. Род Leptaena распространен 
рас п р 0 с т р а н е н и е и в о з р а с т . 

ениях от ордовика до карбона . " новсеместно в отлож е Рассматриваемый экземпляр был наиден 
м е с т о н ах о ж д е н и · бта Та багатай к северо-востоку 

в среднеордовикских (отблож4е0н;!)ях :р:идс от~ечатков' и разрозненных 
от совхоза Карагач о н . • 
брюшных 11 одвоii спинной створок. 

Род Rafinesquina Н а 1 1 et С 1 а г k е, 1892 
Rafinesquina aff. felix R е е d 

Таб.1. Ll, фиr. 14 и 15 на 10_ .12 мм; 
д н о з Раковина незначителыiых размеров (шири .. " 

и а г . я н тая слабо выпуклая. Замочныи кран 
длина 5-8 мм)' поперечно вь~т м~кс~мальную ширину раковины. Ареа 
прямой; ширина е~о превыш: :остоит из тончайших, нитевидных ради
узкая, лин~еиная. Нкуал~дптр~~ можно видеть точечную скульптуру, подоб-
альных реорышек. ' 
ную скульптуре рода Chonetes. брюшные и спинные створки 

М а т ер н а л. Четыре разрозненные 

удовлетворительной сохранности. слабо выпуклая наибольшая 
о и с а н и е Брюшная створка • еред п · й и боковыr-1 частям створок; У п "-вывуклость соответствует средне Псреднш! край округлыи. 

него края выполаживается и уплощается. и Макушка маленькая, 
" " рямой с приостренными углам . Замочныи кран п • бо вогнутая или 11лоская, с едва 

слабо загнутая. Сп,инная с;ворка с~~~ Ol< поi;рыта ребра~ш двух поряд
заметной макушкои. Пов~рхност~ых п~и хорошей сохранности раковин. 
ков, особенно хорошо на л~да~ые и неыногочисленны; ребра 2-го по
Ребра 1-го порядка более РУ~ыыи -они тонки, ннтевидны; число их 
рядка расположены между груg 4 В ребра доходят до макушки. 
в промежутках составляет от до .отсс~тств ют На ядрах створок 
Концентриче~юlе следы нарастаният ' а) по1обi;ая скульптуре рода 
видна тончаишая точечная СК) льп ) рн~достатка материала, не изуча
Сhопеlеs. Внутреннее строение, ввиду 

Jюсь. Т рбагатайскне формы отличаются от ввда, описан-
Сравнен и е." а ' глня) Из-за малого количества 

ного Ридом нз раиона Гврвана 0~~ь но~ый вид, и мы относим его 
экземпляров невозможно устан ff Прнзна 1ш по которым OПII-y Ридом виду со знаком а . • б к установленном г~нйскоii следующие: алее 
сываеыая нами форма отличается отвы~:~ены п~рвнчные ребра (на 
уплощенная раковина, менее ~етко т к ·пнсе размер. 
некоторых экземплярах uнн и с 1езаю ) • с~) Rafinesquina felix приво-

р р остранение н возра · 0 k а сп ,. . овика развитых в rummuc 
дится Ридом из ?.ТЛОЖС'ШJIJ верхнег~ыо~~ соб ,iны в среднеордовикских 
grotip. Тарбагатанскне экземш.Iяры . с C/J~stiania JI с другими фор
от.1ожениях хребта Тарбагатан вместе 

маыи. е 1еноваты х известковис -
Местонахождение. Обнаружен в з · (обн 407, сборы 

тых песчаниках северо-восточнее совхоза Карагач . 

1957 г.). Род Christiania 1 I а 11 et С 1 а г k е, 1892 

Ci1ristiania lzastala R u k а v i s h 11 i k 0 " а 
Таб.о. Ll, фti r. 8-10 10 13 

195G. Clzrisliania lшstala Ру к а в" ш н"" о в а, стр. 149, таб,l. IV. фllr. 
nИН\1 Oдl'HiJKOBOii Ш11рИНЫ на д 11 а г н 0 з Раковина вытянута в д. J, • ( 14_ 

· лговатого очертания длнна 
всем протяжении, округ ленiю-п~~до неравностворчатая , с плосю1~1, 
22 AtAt ; ШllрИНа 5-\0 ,нд), ВЫП)I<ЛаЯ, 237 



нерезкны синусом. Поверхность раковины ГJiадкая; наблюдаются кон 
центрические следы нарастання. 

М а т с р 11 а.~. Десять разрозненных брюшных створок и одна спин
ная створка удовлетворительной сохранностн. 

Оп 11 с а н и е. Брюшная створка вытянута в длину, с варалле.1 ь
ныын боками; на отдельных экзе~IП.тярах иногда наб:1юдается с.~абое 
расширение~ к .тоб~о~1у краю. За~ючиыii край прямоii; ширина его 
меньше наиоольшен ширины раковнны и.1и равна eii. Ареа невысокая 
слабо треугольна~. Ушки очень маленыше, плоские, резi<О отгра 1111 ,1ень; 
от при~1акушечнои обласп1. Макушка толстая, загнутая. Вдоль ствоr 1о;, 
начиная от макушки, проходит п.1оскнi'1, но довольио .ясно видимыii 
синус. Спинная створка слабо вогнутая, с едва заметноii макушкой, 
которая сливается с раковиной. В пршtакушечноii части коленообразно 
изогнута. От перегиоа створюr начинаетси очень пологое и широкое 
во~вышение. Поверхность створок покрыта сб.тижсннышr, неодинако
вон то.~щииы, концентрнческн!lш следами нарастаrшя. При xopoшeii 
сохраниости ракови1-1ы видны тонкие, 1111тсвндиые струйки, пересекаю
щие концентрические ~юрщ11Н1Ш. 

В н Утре н н с е строе н н е брюшноii створки хорошо видно на 
ядрах. Развиты длинные зубные пластины. Аддукторы зани~tают цен
тральную часть створки, liME'JOT фnр~1у очень узких и д.~инных полосок. 
Адду~торы доходят rючтн до переднего !'рая 11 раз;1.е.1яютс5J срединной 
септон. Дидукторьr 11~1еют такую r<e форыу, но распо.1оженL1 на боковых 
сторонах. 

. СРавнен и е. Тарбагатаiiские фор~1ы бm1зки к Cltristiania tenui
ctncfa по очертанию раковины, но от.1ичаются тем, что у рассматривае
мого наын вида бо.1ее загнутая нри~1акушсчнан часть, низкая арса, 
которая нногда бывает слабо выражена. Тарбагатаiiскне экземпляры 
наиболее близки, а некоторые нз них тождественны формам, изобра
женным Т. Б. Рукавишниковой, но несколько бо.1ьших раЗ\IСров в срав
нении с южноказахстанскиын. 

Рас 11 рос транс н н с 11 в о з р а с т. Этот вид описан Т. G. Рука
виш_никовои из среднеордовикских от.>rожениii (копалннскиii н каракав
екни горнзонты) Южного Казахстана. На хребте Тарбагатаii этот в1щ 
встречен в среднем ордовике в~tесте с трнлобитаын Nileus sp. и др. 

М е с т о н а хождение. С<'веро-восточнее совхоза Карагач 
(обн. 407). 

БРАХИОПОДЫ СИЛУРА 

CEMEYICTBO ORTHIDAE \VOOD\I!AЦD, 1852 

Род Dolerorthis S с !1 Ll с h е r t ct С о о р с r, 1931 

Dolerorthis aff. rustica (S о 1v е r Ь у) 

TaCi.1. LI, фиr. 21 

диагноз. Раковина средних разыеров, округло-четырехуголыrого 
очертания, неравновыпуклая; заыочный край прямой; ширина его 

меньше или равна нанбольшей ширине раковины. Ареа развита нз 
обеих створках. Поверхность раковины покрыта резкюш, четкнми, дихо
том!1рующимн ребрами. Концентрические с.1еды нарастания В!IДНЫ по 
всеи раковине. 

М а т ер и а л. Разрозненные створки и отпечатки удовлетвоrитель
ной сохранности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка слабо выпуклая; наибольшая 
вы~уклость находится в примакушечной обJiасти. Замочный край пря
мои, с прнострснными углами; ширнна его соответствует ширине рако-
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вины ИJIII несколько меньше. Макушка маленькгя, слабо загнутая. 
Ареа невысокая. Спинная створка более выпуклая, чем брюшная; 
большая вынук:rость находится в средней части створю!, к бокам 
несколько выполаживается. Поверхность раковины покрыта резкими 
раднальными ребра~ш; чнсло их увеличивается путе~I вклинивания 11 
раздвоения. Ребра пересекаются тонкими концентрическими морщин

ка~ш. которые более ясно видны в промежутках ыежду ребра~ш. Вну
треннее строе1111е не изучалось ввиду недостатка ыатериас1а. 

С р а в н е 11 11 r. Наибольшее сходство описываемые нами экзем

н.~яры имеют с Ortlzis rustica S о \V е r Ь у, изображенным в работе 
Давидеона ( 1868, таб:1. 34, фиг. 13), но они отличаются более вып~~
:юй раковиной . От, !('Чается также сходство с подольсюнш Do/erort/Us 
rustica, но у тарбагатаiiских экземпляров более выпуклая раковина, 
с; 1 або выраженный синус 11 менее резю1е ребра. Этн отJШ'ШТельные 
прнзнаки не дают возможност11 отождсств:tять тарбаг;панские экзем
нСiяры с типичньш видо~1 Dolerorlhis rustica. При дальнейшем попол
нении материа.1а можно будет уточнить признаки вида. 

рас п рос т р а н с н 11 е и в о з р а с т_ Dolerortlzis rustica S OIV е r Ь у 
широко распространен в силурийских отложениях За~;ад:юii Европы, 
Подо.1ии, Центрального Казахстана (лландоверскиii ярус). Сравни
теJ!ьно редко встречается на северо-западной оконечности хребта Тар
багатай, обнар) живается в отложениях нижнего силура (лландовер
скиii ярус). 

М е· с т о н ах о ж д с н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, р. Ак
Чо"ка (обн. 101). 

Род Tuvaella Tcllernychev, !937 

Tuvael/a cf. rackovskii Т с h е г п у с h е v 

Та6.1. Ll, фнг. 23 н 24 

19:37 Tut'aella т{iгovsllli Черныш е в, стр. 12, таб.1. 1, фиг. 8-11. 

J и а г н о з. Раковина по:J)'i(р)тлого очертания (д.1ина 5-6 ,tш; 
ширина 8-9 .нл); двояковыпук.1ая, с за~ючной линиеii, равной наи
большей ширине раковнны или ~1еньшс ее, с округ.1енньшн уг:tа~;н. 

Сннус и возвышение пологие 11 широкие. Скульптура состоит из много
чнсленных, иногда (в среднеii части) дихотомирующих ребер. Концен
трнческис следы нарастания вtщны только на лобном крае. 

М а т ер и а л. Много разрозненных створок и отнечатков вполне 

удовлетворитс.1ьноii сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка бо.1ее выпуклая, с высою!м рас

ширяющиыся 11 выпо.1аживающи~tся к .1обно~1у краю возвышеннем, 
которое более четко выражено в примакушечноii области, где оно отгра
ничено плосю1мн ушковидны~ш полями. Макушка маленькая, загнута 

над замочноi'1 ЛIIIШeii. Арса JIИHciiнaя, узкая. Спннная створ1;а с:1або 
выпуклая, иногда кажется вогнутоii благодаря ШI!роко~IУ и )'JIJIOШeH
IIO\ty синусу, который имеет треуго.1ьное поперечное сечение 11 в г.ри

макушечиой области узкий н глубокий, в направ.~ении лобного края он 
СИJIЫЮ расширяется и выполажнвается. Макушка едва заыетна. Поверх
ность створок покрыта на бОJ<овых частях раковины простыми ребрами, 
на возвышении и в синусе днхотоыируюшнмн. Про~1ежуткн между реб
ращr меньше или равны ширине их. Концентrнчесюrе морщинки распо
-~ожены вблизи лобного I<рая. Внутреннее строение изучено недоста

точно из-за разрозненности створок 11 плохоii сохра1шости внутренннх 
скелетных образований. I!a ядрах брюшных створок видны зубные 
п,1астииы 11 отпечаткн мускульного поля. На основан1ш внутреннего 

строения тру::J.но rудить о прннадлежноспr этих форм к вовому роду. 
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По морфолоrнческоii особенности строения брюшноi'i ство1щи их можно 
бы.1о б_ы отнести к роду Dolerortlzis, но так !(ак внутрt:ннее строение 
спиннон створки не изучалось н внешние нрнзн;шн неодинаковы, остав

ляем их в составе рода Tuvaella Т с 11 е r n у с h е v. 
СРавнен и е. Тарбаrатаi'!ские экзсыпляры сходны с тув1iнскими 

которые описаны Б. Б. Чернышевым. По внешнему виду они имею~ 
близ!(ое сходство с Dolerorlbls rustica, но отличаются более резким 
J<илсвидньш возвышение~! и более слабым дихотомироваиисм ребер. 

Р а сп рос т р а н е н и е и в:? з рас т. Этот вид Б. Б. Чернышевым 
аписа~ из си.~урииских ОТJ1оженш1 Тувы 11 Монrол1111. Tuvaella cf. ra!'
kovsk~L встречен в нижнеснлурiiikких (лландоверскнх) отложениях 
хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н 11 с. Южныii склон хребта Тарбагатай, к югу 
<JT пос. Подгорного и по р. Ак-Чокка, обн. 1211 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕР!СТВО WAТТSELLIDAE SCHUCHERT et COOPER, 1929 

Род Parmorthis Scht1cheгt et Соорег. 1931 

Parmortlzis crassa (L i n d s t г 6 т) 

Табл. Ll, фиг. 17-20 

1860. Orll!is crassa L i n d s t г 6 т, стр. 369, таб.1. Х1. фиг. 11. 
1868. Onlus crassa D а\' i d s оn, стр. 213, та6.1. XXVII. фнr 17 11 18. 
1899. Orlhis eleganlula \·а г. crassa В е н ю к о в, стр 98, тебл 1, ф11г 13. 
1954. Parmorllzis crassa Н11кифорова, стр 50, табл 11, фнr 7-11. 

Диагноз. Раковина небольшая, плоско-выпуклая, неравноствор

чат~я, округ.1ого очертания. Ширина замочного края меньше наибаль
шеи ширины раковины. Ареа невысокая, треугольная. Ребра дихотоми

рующие, тонкие, многочисленные. 

М а т ер 11 а л. Пять полных экземпляров удовлетворительной 

сохранное-. н. 

Оп и с а н н с. Брюшная створка выпуклая; выпуклость соответ
ствует средней части створки. lla боковых сторонах створка уплощ~
ется. Ареа невысокая, треугольная. Макушка маленькая, острая, загну

тая. Спинная створка слзбо выпуклая, меньше брюшной. Макушка 
слабо выдастся за замочную линию. От примаJ<ушечной области начи

нается вначале )~Зкий, а затем постепенно расширяющийся, неглубакий 
ясно выражсиныи синус. Поверхность раковины покрыта тонкими дихо
томпрующишi ребрами. 1 Iекоторые экзе~1nляры покрыты концентриче
скими следа~.111 нарастания, внднмыми по лобному краю. 

В н утре н н е е с трос н и е. На пришлифовках брюшной створки 

наблюдаются массивные зубные пластины, поддерживающие ·хорошо 

ра" вiпые зубы. В спинной створке виден короткий зубной отросток, зуб
ные ямки н брахиофоры. 

С р а в н е 1111 е. Экземп.1яры, собранные в нижнесилурнйских отло

жениях хребта Тарбагатаi'!, тождественны форма~1, которые опнсаны 

авторамн, указанными в синонимике. 

Распростран е н н е и в о з р а с т. Parmor/lris crassa широко 
распространена в силурийских отложениях. Она встречается во всех 
горизонтах Подолии (~1ушкинский, малнновещш!I, скальский, борщев
ски!I). 1 !а остро ее Готланд встречена в породах венлакского и лудлов
екого возраста. На хребте Тарбагатай собрана в отложениях ннжнего 

силура ( венлакский ярус). 
М с с т о н ах о ж д е 11 и е. Северный склон хребта Тарбагатай, р. Ая

гуз, обн. 21/1 (сборы 1957 г.). 
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СЕМЕйСТВО PENTAMERIDAE М'СОУ, 1844 

Род Barrandella Н а 1 1 et С 1 а r k е, 1894 

Barande/la linguifera (S о w е r Ь у) 

Табл. LI, фиr. 25-28 

1839. At1ypa linguifera S о w е г Ь у, табл. XIII, фиr. 8. 
1866. Pentamerus tinguifera D а v i d s оn, стр. 149, табл. XVIJ, фиr. 11-14. 
1899. Penlamerus linguifera В е н ю к о в, стр. 147, табл. !11, фиr. б и 7; табл. VII, 

фнr. 20. 
1934. Barrandella linguifera К: о z 1 о w s k i, стр. 137, фиг. 41. 
1934. Barrandella linguiJera Н и к и фор о в а, стр. 67, табд. IV, фиг. 2-5. 

Диагноз. Раковина средних размеров, продолговато-овальной 
формы. Ширина замочного края меньше наибольшей ширины рако
вины, с сильно согнутой толстой макушкой. Синус широкий, с пологим 
валиком посредине. Раковина гладкая. 

М а т ер и а л. Двадцать пять экземпляров ( 1 О полных, 15 разроз
ненных), но все он;-~ в той или иной степени деформированы. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка большая, коленообразно изогнута, 
с толстой загнутой макушкой. Синус начинается от макушки; он ясно 
отграничен от боковых сторон, слабо расширяется к лобному краю. Дно 
синуса широкое и плоское. Посредине синуса проходит низкий и поло
гий валик. На лобном крае синус оканчивается дугообразным языч
ком. Спинная створка отличается меньшей выпуклостью в сравненс1и 
с брюшной. Макушка спинной створки маленькая, тесно подходит под 

макушку брюшной створки. Возвышение в виде пологой складки соот
ветствует синусу. Поверхность раковины гладкая, со слабыми, едва за
метными, очень тонкими концентрическими знаками нарастания. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке находится корот

кая срединная септа и глубокий спондилиум. В спинной створке вогну
тые внутрь септальные пластины соединяются с отогнутыми к краям 

створки круральными пластинами. 

Из м е н ч и в о с т ь проявляется слабо; она выражена только в изме

нении глубины и четкости синуса в связи с возрастом. 

Сравнен и е. Тарбагатайские эюемпляры весьма различны по 

размерам: преобладают длинные формы, которые полностью тождест

венны подольским. Сходны с Clorinda pseudolinguifera К о z 1 о w s k i, 
но данный вид отличается более широкой раковиной и отсутствием на 
дне синуса ваJiикообразного возвышения. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Широко распространен 
в нижнесилурийских (венлокских) отложениях Западной Европы. 
В Подолии встречается в китайгородском и малиновецком горизонтах. 

На северном склоне хребта Тарбагатай собраны в отложениях нижнего 

силура (венлокский ярус). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Т арбагатай у слия

нии рек Аягуз и Терсайрык, обн. 21/1 (сборы 1957 г.), и на горе Белой, 
обн. 1017 (сборы 1956 r.) 

Род Oypidula Н а 1\, 1867 

Gypidula pelagica (В а г r а п d е) 

Табл. LI, фиr. 22 

184~. Pentamerus pelagictts В а г r а n d е, стр. 113, табл. XXII, фиr. 3. 
1931. Gypzdula pelagica Н и к и фор о в а, стр. 27, табл. 4, фиr. 15. 

д и а r н о з. Раковина крупная (длина 40-45 .мм; ширина 35-
37 A!At), неравностворчатая, вздутая. Замочный край изогнутый; ширина 
его меньше наибольшей ширины раковины, с толстой загнутой макуш-
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кой. Синус и возвышение едва заметные, сливаются с боковыми сторо
нами раковины. Крупные складки наблюдаются только в синусе и на 
возвышении. 

М а т ер и а л. Два экземпляра: один- почти полный, от второго
только брюшная створка (неполная). 

Оп и.с а н и е. Брюшная створка выпуклая, с толстой загнутой 
макушкои; по обе стороны ее расположены два гладкн" поля. Возвыше
ние слабо выражено, оно сливается с боковыми сторона~ш створки. На 
возвышении имеется от 2 до 4 крупных широких и плоских складок. 
Спинная створка менее выпукла, чем брюшная; с плоским синусом, 
который заыетен только вблизи лобного края, с тремя неясными склад
ками. Поверхность раковины гладкая, иногда близ лобного края можно 
наблюдать короткие, едва заметные, 1-2 складки с каждой стороны 
синуса п возвышения и хорошо выраженные концентрические следы 
нарастания. 

В н утре н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке находится корот
кая септа; в спинной- две почти параллельные септальные пластины. 

Сравнен и е. Тарбагатайскис формы полностью тождественны 
среднеазиатским, но отличаются от богемских. Это различие, по-види
мому, связано с возрастом. На тарбагатайских экземплярах нет резких 
складок на возвышении, и оно расплывчатое, в то время как у богем 
СЮ!Х эти признаки четко выражены . 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Этот вид описан Баррандом 
из горизонта Е2 (Чехословакия). О. И. Никифорова указывает на его 
находки в исфаринских н маргиналиевых слоях Средней Азии. На 
северном склоне хребта Тарбагатай обнаружен в отложениях верхнего 
силура (лудловский ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, вер
ховье р. Аягуз, обн. 1086 (коллекция С. Н. Голышева, сборы 1955 г.) . 

Род Pentamerus S о w е r Ь у, 1813 

Pentamerus oЫongus S о \\' е r Ь у 

Табд. LJ , фиг. 29-31 

1839. Penlamerus oЫongus S о w с г Ь у, стр. 641, табл. Х, фи1. 1 О. 
1867. Pentamerus oblongus D а v i d s оn, стр . 151, табл. X\illl, фиг. 1-12. 
1894. Pentamerus oьtongus Н а 11 et С 1 а г k е, стр. 137, табд. LX\11!-LXX. 
1948. Penlamerus oьtongus А 1 е ха n d е г, стр. 146, фиг. 1 и 2 (в тексте). 
19.'i4. Pentamerus oьtongus Н и к и фор о в а, стр . 73, табл. VI, фиг. 1-4. 
195:;. Pentamerus aff. oЬiongus Бор и с я к, стр. 43, табл. 11!, фи1·. 3-6. 

Диагноз. Раковина от средних до крупных размеров (длина 
-!5-50 .м.м; ширина 42-47 млt), двояковыпуклая, трехлопастная. 
Ширина замочного края меньше наибольшей ширины раковины. 
Макушка толстая, загнутая. Раковина гладкая. 

М а т ер и а л. Много неполных экземпляров, в основном брюшные 
створки удовлетворительной сохранности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка слабо 11 равномерно выпуклая, 
с толстой загнутой макушкой. Вдоль замочного края, по обеим сторо· 
нам макушки, наблюдается ложная ареа. Примерно на расстоянии 1 /э 
от макушки протягивается срединное плоское возвышение, слабо отгра

ниченное от боковых сторон раковины. Спинная створка меньше брюш· 
ной и менее выпукла; макушка маленькая и слабо загнутая . У лобного 
края некоторых форм намечается неясвое широкое возвышение. Поверх
ность створок гладкая. При хорошей сохранности раковины у добного 
края наблюдаются грубые концентрические следы нарастания. 

В н утре н н е е с т р о е н и е. I Ia большом числе экземпляров 
хорошо видна в брюшной створке толстая срединная септа, длина кото-
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.. составляет 2f3 длины раковины; она состоит из двух . пластин и 
рои 110 ниы раскалывается В спинной створке непосредственно от 
легко · льньr~ пла-макушки проходят две сближенные параллельные септа ' 

стины. очерта-
И 3 м е н ч и в о с т ь этого вида выражается в непостоянстве 

ний раковины- от вытянутых в длину до растянутых в ширину. У кото

ых длина равна ширине, а также по размера~r септы. 

р с 0 а в н е н и е. Тарбагатайские крупные экземпляры очень сходны 
д~льскими и английски ыи, вернее- тождественны им, но отлича

~;с~ полным отсутствием складок на раковине. Имеют сходство с при
балхашскими формами, описанными М. А. Борисяк как Pentamerus aff. 
Ьlongus S 0 \V., но прибалхашские экземп.1яры отличаются более длин

о • септой и менее загнутой макушкой. Pentamerus aff. oЬlongus 
~~~тавлен в синонимику, потому что выделятс. новый вид нельзя, ввиду 
непостоянства длины септы; этот признак является изменчивым, точно 

так же, как степень загнутости ыакушки. 

распростран е н н е и в о з р а с т. Шиуоrю распространена 
в нижней части нижнесилурийских отложении Западнои Европ!" 
(Англия, Норвегия), Америки; на территории СССР встречен в китаи
городском горизонте (лландовери) Подолии, а также в лландоверских 

породах П рибалхашья. А 
м е с т о н ах о ж д е н и е. На хребте Т арбагатай встречен по р. К· 

Чокка, обн. 101 (сборы 1956 г.), в отложениях ниж~его силура (~ландо
верский ярус), и пор. К:аракол, обн. 10 (сборы 1951 г . ), в нижнеи части 
венлакского яруса. 

CEMEV!CTBO STROPHOMENIDAE IONG. 1946 

Род Strophomena R а f i n е s q u е, 1825 

Stropheodonta(?) aff. belajevi В о г i s s i а k 
Та б.•. Ll 1, фиг. 1 и 2 

1955. Stropheodonta(?) belajeui Борисяк, crp. 55, табл. VII, фиг. 1 б, т•б·' \'111. 
фиг. 1. . > 

д и а г н 0 з . Раковина средних размеров ... округ:1ои и.1и продо.rго

вато-овальной формы. Замочный край прямон; шир111111 его равн~ наи~ 
большей ширине раковины. Скульптура состоит 11з л.ихотомир}ющих 

многочисленных ребер. 

М а т ер и а л. Несколько неполных брюшных и спинных створш,. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка слабо выпуклая.~ м а куш~ а м а лен~ 
кая приастреиная оттянутая назад. Замочныи краи прямои, с окру · 
лен~ыми углами. Ареа очень низкая. Спинная створка прямая 1mи 
слабо выпуклая близ примакушечной области, в то время как У лоб
ного края она не~,1ного вогнута. Макушка совершенно не выделяется. 

Поверхность обеих створок покрыта тонкими резкими и многочислен
ными ребрами, которые вблизи лобного края дихотомнруют. Ребра, воз

никающие в промежутках значительно тоньше. 

Сравнен и е. Тарба;атайские формы очень близ1ш к прибалхаш 
ским которые описаны М. А. Борисяк, но в связи с плохой сохран 
ност~ю не всегда можно различить у тарбагатаiiских видов тонкие 
ребра. 

рас п р 0 с т р а н е н и е и в о з р а с т. Этот вид описывается 
М. А. Борисяк из силурийских отложений хребта Чингиз. На хребте 
Тарбагатай он часто встречается в отложениях нижнего CИJlypa (ллан
доверский ярус) в внде разрозненных створок мало удовлетворитель

ной сохранности. 
М е с т 0 н ах 0 ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, по 

р. Ак-Чокка выше пос. Подгорного, и на водораздельном хребте; 
севернее пос. Подгорного, обн. 230 и 884 (сборы 1957 г.). 
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Род Schuchertella G i r t у, 1904 
Schucl1ertella acanica L i t v i nо v i с h sp. nov. 

Табл. LII, фнr. 30-32 
Г о л о т 11 п- Schuchertella acanica sp. nov. Южный склон хребта 

Тарбагатай, р. Ак-Чокка, обн. 4. Ннжний силур (лландоверский ярус) . 
Д и а r н о з. Раковина от средних до крупных размеров (длина 

17-30 ,ltJI!, ширина 25-35 ,нлt); округло-овального очертания, выпук
лая. Ширина замочного края меньше наибольшей ширины раковины, 
с округ ленными краями. Аре а невысока я, прямая, треугольная. 
Макушка отогнутая, прямая. Скульптура состоит из ребер двух поряд
ков. Ребра 1-го порядка крупные, доходят до макушки. Ребра 2-ro 
порядка тонкие, от 2 до 3 в промежутке, не доходят до макушки. Мик
роскульптура состоит из тонких частых морщинок. 

М а т ер и а л. Три полных экземпляра различной сохранности и 
nять разрозненных брюшных и спинных створок. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка полукруглого очертания, слабо 
выпуклая; выnуклость расnоложена в вримакушечной области ; к лоб
ному краю вогнутая створка иногда уплощается. Передниii край округ
лый. Замочный край прямой; ширина его меньше наибольшей ширины 
раковины. Ареа треугольная, невысокая, к боковым концам сужается. 
Макушка nрямая, маленькая, отогнутая. Спинная створка равномерно 
и умеренно выпуклая, с маленькой загнутой макушкой, которая слива
ется со створкой. Ареа узкая, близкая к линейной. На некоторых экзем
плярах наблюдается узкое срединное уnлощение, которое резче видно 
в примакушечной об;1астн и сглаживается в направлении переднего 
края. Поверхность раковины покрыта многочисленными радиальными 
ребрами двух порядков. Ребра 1 -го nорядка ( 12-13) толстые, доходят 
до макушки; ребра 2-го nорядка более тонкие и расnоложены между 
толстыми ребрами; они не доходят до макушки на разных расстоя
ниях, и число их колеблется от 3 до 4 в каждом nромежутке. Концен
трические тонкие морщинки наблюдаются по всей ракови не. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке отсутствуют 
зубные nластины и срединная сеnта; имеются только маленькие зубы, 
которые отходят от краев дельтирия . В сnинной створке находится дву
раздельный кардинальный отросток; он nоддерживается двумя расхо
дящимися круральными пластинами 

Сравнен и е. По общим очертаниям и характеру ребристости 
тарбагатайские формы имеют значительное сходство с Schuchertella 
radialis Р h i 11. (карбон), но довольно четко отличаются от нее 
менее сильно отогнутой макушкой и слабо выnуклой брюшной створ
кой, менее выпуклой сnинной створкой и едва заметной макушкой. 

Расnростран е н и е и в о з р а с т. Этот вид был встречен 
в силурийских (лландоверских) отложениях вместе с Favosites и с дру
гими искоnаемыми. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, бассейн 
р. Ак-Чокка, к заnаду от noc. Подгорного, обн. 101 и 4 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕйСТВО ATRYPIDAE GILL, 1871 

Род Atrypa D а 1m а n, 1828 

Atrypa reticularis L i n п е var. orЬicularis S о w е r Ь у 
Табл. LII, фиr. 5-9 

1867. Alrypa re/icularis L i n n .е var. orЬicularis D а v i d s оn, фиr. 14 (в текс-ге). 
1951. Atrypa reltculafls L 1 n n е var. orЬicularis Н н к и фор 0 в а стр. 115, табл. Xll, 

фиг. 1-4. • 

д и а r н о з. Раковина неравностворчатая, средних размеров, взду
тая, овальная или округленно-четырехугольного очертания. Замочная 
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линия почти прямая, меньше наибольшей ширины ракоЕины, расnоло-
жена в средней части; мелко- и среднеребристая форма. • 

М а т ер и а л. Более 50 экземnляров удовлетворительнон сохран
ности. 

Оn и с а н и е. Брюшная створка выnуклая; наибольшая выnуклость 
находится в nримакушечной области; к лобному краю уnлощается, и 
на взрослых экземnлярах nереходит в широкиfi и nлоскиii синус. 
Макушка маленькая, слабо загнутая над почти nря~1ы~ за~ючным 
краем. Сnинная створка значительно более выnуклая, чем брюшнан. 
Наибольшая выnуклость находится в средней части створки, к бока~ 
несколько уnлощается. Лобный край слабо изогнут в сторону сnиннои 
створки. Поверхность раковины покрыта многочисленнымн радиаль
ными ребрами; число их увеличивается в результате деления. Концен
трические nластины довольно резкие, nри nересечении с ребрами обра
зуют характерный сетчатый рисунок, обычный для Atrypa. 

В н утре 1111 е с строе н и е изучалось по nришлифовкам, на кото
рых хорошо можно было видеть в брюшной створке зубы, в сnинной
замочные п.1астины н сеnтальный валик, который доходит до nоловины 
створки. На вывстрелой спинной створке заметны вершины двух кону
сов ручного аппарата. 

Из м е н ч и в о с т ь этого вида прослеживается как у взрослых 
жзе~!Пляров, так и у молодых . У молодых экземnляров обычно створки 
бывают одинаково и не сильно выnуклы, с nрямыы замочным краем и 
без синуса; у взрослых выnуклость возрастает, nричем увеличивается 
выnуклость сnинной створки, у лобного края брюшной ноявляется уnло· 
щенис, nереходящее в nлоский н широкий синус. Замочная линия слабо 
изгибается. Изменяется также ребристость, которая находится в зави
спмости от характера оса;ща. В глинистом осадке она наиболее тонка 
и с нерезкими I<ОнцснтричссJ<Ими nластинамп. В извсстковистых nородах 
ребристость стансnится грубее и наnоминает ребристость Atrypa reticu
laris var. dzwinogrodensis К о z 1 о \V s k i. 

Сравнен и с. Тарбагатайские экземnляры имеют большое сход
ство с формамн нз Подолии и формами, которые оnисаны Давидсоном. 
В связи с этим тарбагатайскис экземnляры ,1учше отнести к варистету. 

Расnространение 11 возраст. Atrypa reticularis \'ar. orЬi
cularis широ!<О известна. Она была оnисана Давидеоном из венлакских 
отложеннй Англии. Встречена в китайгородском и ыушю1нско~1 гори
зонтах Подолии. На Тарбагатае обнаружена в nородах венлока . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный и южный склоны хребта Тарба
гатай, р. Лягуз и р. Ак-Чокка. 

Род Nalivkinia В н Ь 1 i t s с h е n k о, 1928 

Nalivkinia lгassini В о r i s s i а k 

Табл. Lll, фиr. 33-37 
1955. Nalivkinia kassini Бор и с я к, стр. 63, табл. Х, фнr. 1-3; raб.l. Лlll, фиг. 6-7. 

Диагноз. Раковина небольших размеров, округлая, двояковьшук
лая. Деформированные раковины обычно бывают овальные, вытянутые 
в длину. Замочныli кpaii J<opoтюiii, изогнутый. Макушки маленыше, 
слабо загнутые. Поверхность украшена грубыми, расходящимися 
веером ребрами; чнсло их 9-12. 

М а т ер и а ,1. Большое количество экзе~1nляров удовлетворптель
ноii сохранности, но все раковины деформированы. Полных экзе~шля
ров 1 О, отдельных створок и отnечатков более 20. 

Оn и с а н и е. Брюшная створi<а неравномерно выnуклая; наиболь
шая выnуклость находится в nримакушечной области; к лобному краю 
раковина несколько уnлощается. Правильнее сказать, что брюшная 
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створка в центре I<Илевидная. Макушка маJJенькая, загнутая или иног 
то~чащая. Сn_инная створка более выпуклая, с маленькой, едва зам да 
нои макушкои. r:осредине nроходит бороздка, которая хорошо вид~т
в примакушечнои области, а к лобному краю исчезает Поверхн а 
~~~~~о~~~~р) ы~~ резкими, круnным н и немногочисленныы.и ребрами 0(~~ 

. а сnинных створках некоторых экземnляров наблю 
ется вклинивание ребер )' Jюбного края; они значительно тоньше и~
дохо~ят до макушки. Ребра сближены, nромежутки между ними узiшее 
ной н утре н н е е строе н и е. На пришлифовках макушки в брюw: 

ст~орке наблюдаются две зубные пластины. Вдоль средней части 
с6пиннои створки расположен валик, который соответствует наружи • 
ороздке. он 

СРавнен и е. Тарбагатайскис экземпляры тождественны при ба ,1 
хашским; имеются незначите.%ные отличия, которые могут быть св~: 
заны с изменчивостыо у тарбагатайских видов- число ребер меньше 
и они более угловаты. 

РаспРо С: т Ран е н и е и в о з р а с т. Nalivkinia kassini был опи
сан нз силурииских (венлокских) отложений Прибалхашья· на южном 
склоне _хребта Т арбагатай обнаружен в породах нижнего с~лура (вен
локс•ши ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай р Ак· 
йf5~к~:)оби. 116 (сборы 1956 г.), и близ горы Белой, обн. 1017' (сGоры 

Nalivkinia rhomboidalis В о г i s s i а k 

Табл. LII, фиг. 24-27 

1955. Nalivkinia rlzomboidalis Бор н с я к, стр. 64, табл. Х, фиг. 10-13. 

д н а~. н о з. Раковина небоJiьшая, неравностворчатая, близкая 
к округ~он, со слабым суживавнем к замочному краю. Замочный край 
короткии, изогнутый, с округленными углами. Макушка маJiенькая, 
загнутая. Скульnтура состоит нз nлоских простых ребер ( 17-18) и 
тонких концентрических следов нарастания. 

М а т ер и а л. Пятнадцать полных экземпляров хорошей сохран· 
н ости. 

О~ и с а н и е. Брюшная створка выпуклая, от округ .пой до продОJI· 
гонатои фор~1ь:. Ilаибот-шая выnуклость наблюдается в средней части 
примакушечном области, !( лобному краю она уплощается и nереходит 
в едва заметный плоский синус (табл. LII, фиг. 26). Макушка толстая, 
ма.'!'ен ькая, ~.агнутая. СI~.ннвая створка менее выпуклая, с очень малень
ком загнутои макушi,ои, от которой отходит короткая борозда; на 
некоторых экзеынлярах она бывает иногда слабо заметной. На ядрах 
значительно резко обозначена. Поверхность створок покрыта округ· 
лымн, резкими, nростымн ребрамн. Промежупш между ребрами равны 
ширине ребер. При хорошей сохранности раковины можно видеть тон
кие, тесно расположенные, ковцентрические следы нарастания. 

В н утре н н е е с трос н н е. В брюшной створке иыеются две 
nараллельные широко расставленные зубные нластины; в спинной 
створке- зубная nластина и срединный ва.щк. 

Сравнен н е. Тарбагатайские экземпляры тождественны прибал
хашскнм. Прибалхашская форма Nalivkinia gruenewaldtiaeformis 
(Ре е t z) отличается от Nalivkinia rhomboidalis характером ребристо· 
сти и снлыю вытянутой в длину раковиной. 

Расn'ространение и возраст. Nalivllinia rhomboidalis 
вnервые описана из венлакских отложений Uентрального Казахстана. 

На хре.бте Тарбагатай встречена в отложениях нижнего силура (вен
локсi<Ии ярус). 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, р. Ак
Чокка, близ noc. Подгорного, обн. 116 (сборы 1956 г.). Северный склон 
того же хребта, около могильника Урка, обн. 25 (сборы 1957 г.). 

Nalivkinia kazachica В о г i s s i а k 

Табл. Lll, фиг. 21-23 

1955. Na/Lvkinia kazacilica Бор и с я к, стр. 61, табл. Xl, фиг. 17-19; табл. Х, фиг. 3; 
табл. Xlll, фиг. 13. 

Диагноз. Раковина небольшая, равномерно выnуклая, округлого 

очертания, ширина (8 м.м) равна длине (8 .lt . .ll). Почти nрямой замоч
ный край. Макушка толстая, загнутая. Скульптура состоит из много

численных округлых тонких ребер ( 18-20). • 
М а т ер и а л. Около 10 nолных и разрозненных створок хорашеи 

сохранности. 

Оп и с а к и е. Брюшная створка выnуклая; наибольшая выпуклость 

находится в примакушечной части; к боковым и лобному краям выnо
лаживается. Макушка толстая, маленькая, загнутая. Ширина замочного 
края меньше наибольшей ширины раковины. С обеих сторон макушки 
находятся два узких ланцетовидных уппощения, что, по-видимому, 

соответствует ареа. Спинная створка менее выпуклая, выпуклость у нее 
более равномерная; в средней части почти через всю створку проходит 

довольно глубокая, узкая бороздка. Поверхность створок покрыта 
округлыми тонкими nростыми ребрами; число их колеблется от 18 до 
22 (в зависимости от размеров раковины). Толщина ребер- признак 
неnостоянныii, по-видимому, для всего рода Naltvktma. Концентриче
ские следы нарастания приуро•Iены только к лобному краю. 

Сравнен и е. Рассматриваемый вид по ребристости и форме рако
вины имеет близкое сходство с Nalivkinia rhomboidalis, но отличается 
от нее более уплощенной раковиной, толстой макушкой и резче выра
женной бороздкой на сnинной створке. 

Рас пр ·о стран е и и е и в о з р а с т. Этот вид впервые описан 
М. А. Бори'сяк из венлакских отложений Прибалхашья. !-la хребте Тар
багатай встречен в ннжне~t силуре (венлоl\ский ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, р. Ак
Чокка, обн. 116 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕИСТВО SPIRIFERIDAE IONG, 1846 

Род Eospirifer S с h LI с h е г t, 1913 

Eospirifer af!. togatus (В а r г а n d е) 

Табл. Lll, фиг. 10 12 

Диагноз. Раковина средннх размеров (дJiина 28 A!At; ширина 
35 А!.м), сильно вздутая, вытянутая в ширину. Ширина замочного края 
меньше ширины раковины или равна ей; замочные углы от округлых 
до приостренных. Ареа вогнутая, невысокая, близкая к треугольной. 
Синус и возвышение хорошо развиты. Скульптура состоит из нитевид
ных многочисленных струек. 

М а т ер и а л. Пять полных ЭI<земпляров и около десяти разрознен

ных створок различной сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка сильно выпуклая. Макушка ма

ленькая, толстая, слабо загнутая. Ареа низкая, вогнутая, занимает всю 
ширину замочного края. Синус резко выражен: начинается у макушки 
в виде бороздки и углубляется, а на лобном крае оканчивается невысо

ким овальным язычком. Спинная створка менее выnуклая, чем брюш-
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ная; макушка едва заметная, сливается со створкой. Возвышение ши
рокое, пологое, в центре приплюснутое, резко отграниченное от боко
вых сторон. Поверхность створки покрыта тонкими, нитевидными, 
радиальными струнками; число их увеличивается в результате раздва 11 _ 
ваиия. 

В н Утре н н е е строе н и е. В брюшной створке длинные толстые 
зубные пластивь!, которые поддерж нвают близкие к треугольной форме 
зубы. В спинпои створке отчетливо в1щны зубные ямки расположен-
ные на разобщенной замочной пластнне. ' 

Сравнен п е . Тарбагатайсюiе ::JI<Зем пляры по очертанию рако
вины близю1 к подольским Eospirifer radiata, но отличаются большей 
вьтуклостью раковины, длиной замочной линии н llOЛIIЫM отсутствием 
радиальных складок, конце.~трпческих струек. К виду Eospirife r toga
tus В а г г а л d е тарбагатаиские эi<Земпляры очень бJmзки; некоторые 
из них тождественны ему. 

Рас~ространение и возраст. Этот вид в Богемни найден 
в силурннеких отложениях. ВстрРчен в нижнесилуриiiских отложениях 
хребта Тарбагатай (венлокскнй ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный cкJIOH Тарбагатая, р. Аягуз, 
~~~б~~{~! (сборы 1957 г.); южный склон, р. Ак-Чокка, об н. 88 (сборы 

Eospirifer fusus В о г i s s i а k 

Табл LII, фш·. 3 11 4 

1955. LospiriJer fusus u ори с Я к. стр. 72, таб.о. Xlll, фиг . !Оа, Ь, с. е. 

диагноз. Раковина поперечно вытянутая; ширина превышает 
длину ( 1 : 2). Ширнна замочного края меньше наибольшей ширины 
раковины, с округленными углами. Синус и возвышение хорошо выра
жены. Раковина покрыта многочисленными нитевидными, дихотоми
рующими струйками. 

М а т ер и а л. Десять разрозненных створок удовлетворительной 
сохранности. 

Оп и с а н и е . Брюшная створка умеренно выпуклая, уnлошенна~r 
к боков.?IМ краям. Макушка маленькая, слабо нависает над узкой тре
угольнои ареа, с округленными концами. Через всю створку nроходит 
синус, резко отграниченный валиками от боковых сторон . Си нус на 

лобном крае оканчивается невысоким, овальной формы, язычком. 
Спинная створка менее выпуклая, с макvшкой слабо заметной загну
той. Возвышение широкое, невысокое, о;граничениое от боков~1х сто· 
рои глубокими бороздками. Возвышение начинается от макушки, слабо 
расширяется к лобному краю. Поверхность раковины покрыта много
численными топкими радиальными струйками, число которых увели чи 

вается у лобного края в результате дихотомирования . Концентриче
ские следы нарастания грубые, редкие и расположены вдоль лобного 
края. 

Внутреннее строение. !Ja ряде nришлифовок брюшной 
створки хорошо различаются две сравнительно тонкие, с.~або расходя

шнеся зубные пластины. Вблизи створки они утолшены в результате 
отложения раковинного вещества. Внутреннее строение спинной 
створки не сохранилось. 

С р а в н е н и е. Тарбагатайские формы полностью тождественны 
nрибалхашским, которые описаны М. А. Борисяк. По общему харак
теру скульптуры, ареа и макушки Eospirifer fusus близок к Eospirifer 
radiatus, но отличается размерами, более растянутой в ширину рако
виной, более резкими возвышением и синусом, отграниченным борозд
ками и валиками . 
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р а с н р о.: т р а н е н и е и в о з р а с т. Вnервые этот вид уста нов · 

лен М. А. Борисяк в лландоверских отложениях Приба.~хашья. На 
северном склоне хребта Тарбагатай этот вид довольно часто встречается 
в нижнем силуре (венлокский ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай , 

р . Аягуз, обн. 21/ 1 (сборы 1957 г.) ; на горе Белой, обн. 1017 (сборы 
1956 г.). 

Eospirifer minima L i t v i n о v i с h sp. поv. 

Табл. LII , ф11г. 15-20 

Г о л о тип - Eospiri[er minima sp. nov. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. Аягуз, об н. 21/1. Силур (венлокский ярус). 

диагноз. Раковина маленькая, округленно-ромбического очер
тания (длина 12- 15 Аш; ширина 10- 15 .им), неравностворчатая. Ши
рина замочного края MC!Il>ШC наиболl>шей ширины р~ковины. Ареа 
высокая, треугольная. Синус и возвышснне хорошо выражены. Скульn
тура состоит из крупны х складок (по 3 с каждой стороны). СI<ладки и 
nромежутки между ними покрыты тончайшими нитев11дныыи струй 

ка ми. 

М а т ер и а л . Десять nолных раковин хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка равномерно и р1еренно выпуклая, 

с толстой вьщающейся и слабо заг нутой макушкой. Ширина зачоч
ного края меньше наибольшей ширины раковины; углы притуnлены 

Ареа высокая, треугольная, равна третьей части длины раковины. 

Синус у макушки имеет вид узкой бороздки; по наnравлению к лобному 
краю расширяется и углубляется, оканчиваясь невысо:.<им округлым 
язычком. Спинная створка менее выпукла, с ыалены<он, едва замег

ной макушкой и узкой ареа. Возвышение высокое . округлое, резко от

граничено глубокими бороздками от боковых сторон створки. Поверх
ность створки покрыта немногочисленными, толстыми, ОI\руглыыи 

складками, по 3-4 с каждой стороны синуса и возвышения. Вся рако
вина несет тонкие нитевидные струйки, которые хорошо видны при 

сохранности верхнего слоя раковины. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке расnоложе!1ы 

широко расставленные толстые зубные пластины, которыми поддержи

ваются довольно массивные зубы. В сnинной створке находится разоб

щенная зубная пластнна. 
Сравнен и е. По характеру ребристости описыва~мый вид бл:13о~ 

к Eospirifer interlineatus S о \V., но отличается фор мои, более вьrсокои 
ареа, более глубоким синусом. На основании этих признаков он был 
выделен в новый вид. 

Распространение 11 возраст. Расnространен на хребrе 
Тарбагатаii пор. Аягуз, обн . 21/1 (сборы 1957 r.). Силур , венлакский 
ярус. 

Род Delthyris D а 1 m а n, 1828 

Deltlryris elevatus (D а 1m а л) 
Табл. LII, фиг. 13 11 14 

1828. Dellhцris elevala D а 1m а n, стр. 120, табл. lll , ф11г 3 
1867. Spilifer elevalus D а v i d s оn стр. 95, табл. Х. фиг. 7-11 
1899. Spirifer elevalus В е 1110 к о в, crp. 129, табл. III, фиг. 3-5. 
1927. Spirifer elevatus Б у б л и ч е н к о, стр. 98 1, таб.1. 1, фиг . lla-c . 
1929. Spirifer (Deltl1yri') elevafus К о z 1 о \V s k i, crp. 185, табл. Х, фиг 1-3. 
1937. Spirifer (Delt/1yгis) e/evalus Черныш е в, crp. 47, табл. V, фиг. 9 11 10. 
1%4. Spirifer (Deltl1yris) elevatus Н и к 11 фор о в а, стр. 140, табл XVI, фиг 1 и 2 
1955. Deltlzyris elevatus Борисяк, стр. 73, табл. XI, фиг. 10. 

Д и а r н о з. Раков11на средней величины, овально-ромбической 
формы. Ширина замочного края почти равна ваибо.~ьшсй ширине рако
вины. Замочные углы притуnлен ы. Ареа треугольная, высокая. Макушка 
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толстая, нысокая, загнутая. Синус и возвышение хорошо развиты. 
Скульптура состоит из грубых округлых складок, по 3-4 с каждой 
стороны синуса. Концентрические следы нарастания узкие, частые. 

М а т ер и а л. Пятнадцать раковин (3 полных и 12 разрозненных 
брюшных и спинных створок) удовлетворительной сохранности. 

Оп и с а и и е. Брюшная створка выпуклая. Макушка высокая, 
загнутая. Ареа высокая, треугольная. слабо вогнутая. Треугольный 
дельтарий ограничен узкими дельтидиальными пластинами. Синус 
хорошо выражен, г лубива его варьирует от глубокого с остроугольным 
дном до неглубокого с пологим дном. Спинная створка с маленькой 
загнутой макушкой. Возвышение отчетливо выражено вблJ-!зи макушки· 
оно пологое, у лобного края более приподнято, с треугольным сече: 
нием. Поверхность створок покрыта грубыми округлыми складками, 
число которых с каждой стороны синуса 4-5 и с каждой стороны воз
вышения по 3-4. Концентрические следы нарастания сближены, они 
тонкие и волнистые. 

В н утре н н е е строе н и е. Внутри брюшной створки развиты 
две довольно короткие зубные пластины и между ними срединная септа, 
иногда достигающая половины длины раковины. В спинной створке 
находятся замочный отросток и узкие длииные зубные ямки. 

Из м е н ч и в о с т ь. По тем экземплярам, которые имеются в кол
лекции, трудно говорить об изменчивости, но все же оиа намечается 
в двух направлениях: по характеру и глубине синуса и чисJIУ складок. 
В мергелистых породах обычно встречаются раковины крупнее 
больше вытянуты в длину, имеют 3-4 грубые складки и г лубакий 
синус. В чистых известняках раковина более округлой формы, ширина 
больше длины, плоский нег лубакий синус и складки более мелкие и 
количество их больше. 

Сравнен и е. Тарбагатайские экземпляры тождественны прибал
хашским, тувинским и подольским, но при детальном сопоставлении 

намечаются небольшие отклонения в очертании раковины и характера 
ребристости, которые, по-видимому, связаны с различными географи 
ческими зонами . 

Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Delthyris elevalus - широко 
распространенная форма в силурийских отложениях П')долии (китай· 
городекий и скальский горизонты), Англии, острова Готланд (лландо
вери-нижнелудловские отложения), в Прибалхашье- в породах вен
лакского возраста. 

М е с т о и ах о ж д е н и е. Встречеи на хребте Тарбагатай, гора Ка
раджал, обн . 3071 (сборы 1956 г.), р. Аягуз, обн. 21 (сборы 1957 г.). 
Силур (лудловский ярус). 

СЕМЕйСТВО RHYNCHOSPIRINIDAE SCHUCHERT et LE VENE, 1929 

Род Retzia К i n g, 1850 

Retzia tarbagataica L i t v i nо v i с h sp. nov. 

Табл. Lll, фиг. 28 и 29 

Г о л о тип- Retzia tarbagalaica sp. nov. Южный склон хребта Т ар· 
багатай, р. Ак-Чокка, выше пас. Подгорного, обн. 101. Силур (лландо
верский ярус). • 

Диагноз. Раковина мелких размеров, продолговато-овальнои 
формы (длина 18 .ilt.м; ширина 12- 14 AIA!). Наибольшая вздутость отме
чена в примакушечной области. Замочный край короткий, слабо 
изогнут. Скульптура состоит из тонких радиальных ребер, разделен
ных узкими промежутками. 
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М а т ер и а л. Пятнадцать полных экземпляров хорошей сохран
ности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка неравномерно выпуклая; наиболь-
шая выпуклость находится в примакушечной области; к лобному краю 
раковина уплощается и на ней развит широкий и очень пологий синус, 
который оканчивается слабо изогнутым язычком. Макушка маленькая, 
сильно загнутая над изогнутым коротким замочным краем. Спинная 
створка более выпукла, чем брюшная, с едва заметной макушкой, ухо
дящей под брюшную створку. Поверхность раковины украшена пра
вильными радиальными плоскими ребрами (до 30); в синусе 7-8 
ребер. Они разделены узкими промежутками . Концентрические следы 
нарастания редки и хорошо видны вдоль лобного края. 

В н утре н н е е строе н и с. В брюшной створке развиты тонкие 
и сравнительно короткие зубные пластины и умбональная трубка. 
В спинной створке септа. 

С р а в н е н и е. По внешнему виду этот род СИJiьно напоминает 
Valivkinia В u Ь 1., но по внутреннему строению очень отличен. Тарба
гатайские экземпляры близки к Retzia weberi var. altaica (0. Н. Ники
форова, 1930, стр. 51:5, табл. XIV, фиг. 5-6 а, Ь, с), но отличает:я от нег? 
более вздутой раковиной, тонiшми ребрами и варьируюшеи формои 
раковины. . . 

рас п рос т р а н е н и е и в о з р а с т. Retzш tarbagatatca встречен 
на южном склоне хребта Тарбагатай, северо-западнее пас. Подгорного, 
по р. Лк-Чокка, в отложениях силура (лландоверский ярус), обн. 101 
(сборы 1956 г.). 

БРАХИОПОДЫ СРЕДНЕГО ДЕВОНА 

CEMEYICTBO DELTHYRIDAE PНILLJPS, 1841 

Род Euryspirijer W с d е k i n d, 1925 

Euryspirifer cheehiel (К оn i n с k) [*] 

Табп. LIII, фиг. 1 

1853. Spirifer c!Leeiliel D а v i d s оп, стр. 358, таб.о. Xl, фиг. 17. 
1883. Spirifer ciLeeblel 1( а у s е r, стр. 87, табл. Xl, фиг. 2, 2а, е. 
1886. Spirifer ciLeeblel S t u с k е n Ь е r g, стр. 9, табл. 1, фиг. 1-4. 
1931. Spirifer ciLeehiel G r а Ь а u, стр. 368, фиг. 45 (в тексте). 
l93'i. Spirifer cheelliel Черныш е в, стр. 43, табл. 111, фиг. 16 и 17. 
1937. SpLГifer (Hysterolites) cheelliel Ха л фи н, стр. 411, таб-1. 1, фиг. 1; та6.1. IV, 

фиг .. 24-26, 29-32; табл. · V, фиr. 33, таб.1. 11, фиг. б, 11, 12; табл. 111, 
фиг. 16 19 и 21. 

1938. Spirifer (Ely/110) clzeeblel Н а л и в к и н, стр. 86, табл. 11, фиг. 3. 
1952. Euryspirifer cheelliel Р ж о н с н и цк а н, стр. 84, таб-1. Х, фиг. 1-3. 

Диагноз. Раi<овина большая, умеренно вздутая, поперечно вытя
нутая, с оттянутыми замочными углами, округленно-треугольного и 
трапецоидальнаго очертания. Отношение ширины к длине- от 1,8 до 2,1. 
Ареа длинная, низкая, с почти паралле.%нымн краями. Синус и возвы
шение гладкие, резко выраженные, округленные. Ску.%птура состоит 
из редких грубых округленны: простых складок. .. 

М а т ер и а л. Пять брюшных створок различнои сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка равномерно выпуклая, с наиболь

шей выпуi<лостыо в средней части раковины. Макушка острая, слабо 
загнутая над замочным краем. Ширнна замочного края равна наиболь
шей ширине раковины. Ареа длинная, низкая, с почти парал.~ельными 
краями. Дельтнрий треуго.1Ьной формы, высота которого почти в два 

[*] Виды, отмеченные звездочкой в прямоугольных скобках, описаны Т. В. Свер
"')нловой. 
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раза мень,;пе длины основания. Синус резко отграниченный, гладкиii. 
неглубокин, ~ округлым лолеречным сечением. Язычок синуса высокий 
дугообразнын. Спинная .. створка меньше брюшной, равномерно выпук: 
лая. Аре а низкая, линеипая. Возвышен11е высокое, округ лае. Складки 
большие .• тесно расположенные, ллоско-округлепные, ширина по 6-7 
с каждои стороны синуса и возвышения. Поверхность раковины 
покрыта nравнлыю расnоложенными пластпнчаты~ш линнямн нара
стания. Из-за nлoxoii сохранностн 11аружного слоя не удалось наблю
дать микроскульптур~ 

В н У т р с н н е е строе н и е. Внутри брюшно!t створки развиты 
короткие массивные зубные пластины. Мускульныlt бугор значительных 
размеров. · 

Разыеры (в .н.!!): 

Длина 
Ширина 
Толщина 
Отношение ширины к дт1не 

25,2 35,4 
47,4 7G,2 
17,4 

1,8 2,1 

Сравнен и е. Тарбагатайские экземnляры ничем не отличаютсн 
от форм, оnисанных и t;зображенных в работах, nеречисленных в сино
нимике. К . оnисываеыо~tу виду весьма близок Spirifer speciosus 
S с h 1 о t h е 1 m; он отличается лишь ~tеньшныи размерами раковины 
и более широкими ребрами. Рассматриваемый вид по форме раковины 
и характеру ребристости сходен со Spirifer macrothyris Н а 1 1, однако 
для nоследнего характерна более высокая ареа и более ш11рокие синус 
и возвышение. 

Расnростран е н и е и в о з р а с т. Euryspirifer cheel1iel широко 
расnространен в живетских отложениях Алтая, Минусинской котло
вины 11 Кузнецкого басссltна, а также в среднем девоне Монголии и 
Южно~о Китая (провинция Хунань). На северном склоне хребта Тар
Gагатаи встречен в породах живетекого яруса. 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Северньrii ск.1он хребта Тарбагатай. 
р. Ахмут-Булак, об н. 21/2 (сборы 1957 г.); западная оконечность хребта 
Тарбагатай, ручей Кара~tаил, обн. 117/1 н 119 (сборы 1957 г.). 

CE.\\HICTBO CYRTOSPЩ!FERIDAE 11. TERMIF:R et G. TIЩA\IER. 1949 

Род Platyrachella С. F е n t оn et Л\. F е n t оn, 1924 

Platyrachella martianovi (S t Ll с k е n Ь е г g) [*] 

Табл. LI 1 !, фиг. 2 и 3 

1886. Spirifer martianofi S t u с k е n Ь е г g. стр. 8, табл. IV, фиг. 9 13. 
!937. Spirifer marlianoii Ха .1 ф 11 н, стр. 107, табл. 1\i, фиг ~За-с. 
!955. Plalyrachella martianofi Ха л ф 11 и, стр. 261, таuл. 11, фиг. 5: таu.1. LVIII, 

фиг. 9; табл. LX, фиг. 6. 

Диагноз. Раковина большая, nоnеречно вытянутая, полуоваль
ных очертаний, с шириной замочного t<рая, равной наибольшей ширине 
раковины. Синус резко отграничен, гладкий. Скульnтура раковины 
состоит из nростых округлых радиальных ребер. 

М а т ер и а л. Десять брюшных створок. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшеИ 

выnуклостью в средней части раковины. Ширина замочного края соот

ветствует наибольшей ширине раковины. Макушка небольшая, загну
тая. Ареа высокая, треугольная, слабо вогнутая, с горизонтальпой и 
вертикальной штриховкой. Дельтирий выстютреугольный, ero основа
ние соответствует одной трети длины ареа. Синус гладкий, резко отгра
ниченный, более или менее глубокий, узкий вблизи макушки и быстро 
расширяющнйrя по направлению к .тrобнсщу краю. Язычок синуса 
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невысокий, дугообразный. Поверхность раковины nокрыта простыми 

округлыми ребрами, по 20 с каждой стороны синуса и возвышения. 
В н утре н н е е строе н и е. Внутри брюшной створки nрисут

ствуют зубные nластины и соединяющая их дельтириальная nластина. 

Размеры в (мм): 

Длина брюшной створки 
Шнрина брюшной створки . 
Отношенне ширины к длине 

36,8 
49,7 

1,3 

Сравнен и е. Описываемый вид не отличается от форм, nеречис
ленных в синонимике. Однако следует заметить, что тарбагатайские 
экземпляры имеют более высокую ареа, чем Platyrachella martianovi 
(S t u с k.) с реки Алчедат (Л. Л. Халфин, 1937, табл .• IV, фиг. 43). 
Platyrachella martianovi (S t u с k.) отличается от близкои Platyrachella 
kizylschinica G г а t i а n о v а отсутствием ребер на склонах синуса и 

седла. 

расnростран е н и е и в о з р а с т. Распространена в живетских 
отложениях Заnадной Сибири и Алтая. На западной оконечно:ти хребта 
Т арбагатай встречена в породах среднего девона (живетскии ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н н е. Западная оконечность хребта Тарбаrатай, 
ручей Карамаил, обн. 118/2 (сборы 1957 г.). 

БРАХИОПОДЫ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА 

CEMEVICTBO LINGULIDAE GRAY, 1840 

Род Lingula В г и g u i е г е, 1792 

Lingula galinae L i t v i nо v i с h sp. nov. 

Табл. Llll, фиг. 4 и 5 

Г о л о тиn- Lingula galinae sp. nov. Северный склон хребта Тар
багатай. Правый берег р. Карбоги, обн. 33. Верхний девон (франский 
ярус). 

д н а г н о з. Раковина овально-удлиненная, средних размеров 

(длина 18-25 Аtм; ширина 10-12 мм). Створки равномерно выnуклые. 
Замочная линия меньше наибольшей ширины раковины. Макушки 
маленькие, не выстуnающие. nоверхность раковины покрыта многочис

ленными концентрическими следами нарастания, ~.оторые более четко 
видны вдоль боков и nереднего края. При хорашеи сохранности рако

вины видны тонкие радиальные струйки. 
м а т ер н а л. Много разрозненных брюшных и спинных створок. 
Оп и с а н н е. Раковина рогово-нзвестковистая, темная, бл:стящая, 

овально-уд.пиненная. Брюшная створка выnуклая, с наибольшеи выпук
лостью в средней ее части; образует килеобразное вздутие, которое 

nостепенно nереходит на боковые стороны. ~акуu:ка маленькая, при
остренная, резко не выступающая. Переднии t<раи округленно-прямо

угольный, значительно шире замочного края. Спинная створка почти 
так же выпукла, как и брюшная. Скульптура раковины состоит из кон
центрических следов нарастания- тонких, сближенных и наиболее 
чеп<о выступающих вдоль края раковины, а также тонких нитевидных 

радиальных струек, более резко выраженных в средней части раковины. 
В н утре н н е е строе н н е наблюдалось на многих ядрах, кото

рое обычно состоит из мускульных отпечатков. Ласредине обеих ство: 
рок проходит септальная бороздка, иногда достигающая двух трет~и 

длины створки. 

Сравнен и е. Тарбагатайскне фор~ы характер~зуют~я крупн~rми 
размерами, имеют близкое сходство с Lmg·ula squamtformts Р h 1 llt Р s 
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но общим очертаниям ра1ювины, но отличаются более круnными разме
рами, о~ругленно-nрямоугоJiьным очертанием nереднего края, более 
выпуклои раковинои. 

М е с т о н ах о ж д е н и е н в о з р а с т. Lingula galinae встречается 
в основании разреза верхнедевонских отложений. Образует банки среди 
песчаников, которые выделены в качестве маркирующего горизонта. 
Встречены по р. Карбсгс, на водоразделе рек Карбога и Базар. обн. 33 
и 38 (сборы 1956 г.), обн. 142 (сборы 1957 г.). 

СЕМЕйСТВО DALMANELLIDAE SCHUCHERT. 1929 

Род Carinijerella Schucheгt et Cooper, 1931 

Cariniferella tioga (Н а 11) [*] 

Табл. L\11, фиг. 6 

1867. Orthis tioga Н а 11, табл. V1 11, фиг. 20-29 
1892. ScltizopllDria lioga Н а 11 et C1arke, табл. V l, фиг. 17 и 18. 
1901. Sclzizoplюria lioga Л е т ц, стр. 74, табл. 111, фпг. 7. 
1937. Dalmanella aff. lioga Н а д и в к и н, стр. 36, табл. lll , фиг. 13-15 
1938. Dalmanella tюga Н а л и в к и н, стр. 83, табл. lll, фиг. 2 и 3. 

Диагноз. Раковина крупная, округленно-четырехугольная или 
поперечно вытянутая, с небольшой острой макушкой. Смычной край 
немного короче наибольшей ширины раковины. Брюшная створка 
несет ясно выраженное возвышение, сnинная- синус. Поверхность 
раковины покрыта тонки~1н резкими дихотомирующими ребрами 

М а т ер и а л. Одиннадцать раковин, представленных как брюш
ными, так и спинными створками. 

Оп и с а н и е_ Брюшная створка равномерно выnуклая, с малень
кой. острой, загнутой макушкой. От макуш1ш вдоль средней линии 
створки проходит 1шлеобразное возвышение, постеnенно расширяющееся 
и становящееся более nологим вблизи лобного края. Сnинная створка 
с ясным, глубоким синусом, nрослеживающимся от макушки до лоб
ного края. Скульnтура состоит из многочисленных тонких, резких ребер, 
прямых близ средней части створки и дугообразно изогнутых на боко
вых частях. Число ребер по направлению к 210бному краю увеличивается 
в основном в результате дихотомин , а также nутем интеркаляций. На 
некоторых створках хорошо видны многочисленные знаки роста. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е и и з м е н ч и в о с т ь изучены Ht! 
были. 

Сравнен и е. Описываемая форма тождественна Orthis tioga 
Н а 11 из слоев Че)tунг Северной Америки, а также неотличима от 
Dalmanella aff. tioga Н а 11 из майских слоев Центrальнсго Казахстана 
и от одноименной формы из верхнедевонских отложений Горного 
Алтая и Кузнецкого бассейна. От американской Orthis carinata Н а 1 1 
рассматриваемый вид отличается меньшими размера~ш. более узким и 
менее глубоким синусом. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. В Северной Америке встре
чена в слоях Чемунг, в Казахстане- в майских слоях; в Горном 
Алтае- в верхнедевонсю1Х отложениях, в Кузнецком бассейне
в J<убоидных слоях. На северном склоне хребта Тарбагатай обнаружена 
в породах верхнего девона ( франский ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, 
р. Карбога, обн. 33/3, 35/2, 36/1, 36/2 (сборы 1956 г.); обн. 1350/2 и 
1352/6 (коллекция Н. В. Романовой, сборы 1956 г.), обн. 838/2 (сборы 
1956 г.); р. Тебезге. обн. 29/1 (сборы 1956 r.), р. Кара-Айрык, обн. 200/1 
(сборы 1956r.). 
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СЕМЕйСТВО STROPHEODONТIDAE CASTER. 1939 

Род Stropheodonta Н а 11, 1852 

Род Stropheodonta karboganica L i t v i nо v i с h sp. 

Табл. LI11, фиг. 11 

ПО\'. 

Г 0 л 0 тип_ Stropheodonta karboganica sp. nov Северны~ склон 
хребта Тарбагатай, левый берег р. Карбоги, обн. 33. Верхнии девон 

(фрд'::~ няЬ{~) .Раковина круnных размеров, овально-nродолговатая. 
иплюсн тостью в nримакушечной области. Ширина замочного 

с n~ соотве~ствует наибольшей ширине раковины. Ареа низкая, ли: 
~~~ная. Скульптура состоит из резких многочисленных ребер трех 

поряМ~~-е риа л. Неnалвые брюшные и сnинные створки удовлетвори-

тельной сохранностБи. творка- в средней ее части снльно 
Оп и с а н и е рюшная с б обной 

в n и~ак шечной части nриплюснута, на оковых и л 
~:t;Jякхл~~'степ~IНО в~нолаживается, образуя по.~огие склоны, а~ ер;:~~~: 
ие в оттянутые слабо обособленные ушки на замочно~1 кр · 

~IЙ край прямоЙ· ширина его соответствует наибольшеи ширине рако-
вины. Макушка ~аленькая, едва замет~==· с~~д ~:~х~~~~~: 3~р~~ннио~ 
замочного края. Сnинная створка вогну По~е хн;сть створок покрыта 
створки. Висцеральная nолость узкая. р (20 24) грубые 

· ми ребрами Ребр а \ -го порядка - · 
четкими радиальны . б 2·_ nорядка более тонкие, расположены 
широко расставленные , ре ра го примакушечной обла-

ебрами 1 го порядка по направлению к 

~:;~~а~овятся то~кими и не' доходят до0;::~;ш:'\~~~~~/;;~х поJ:;~~ 
очень тонкие, нитевидные; они расп~; о мак •шки Число их в каж
ребрами 1-го и 2-rо3поря:к~рии ~~хр~шей ~охран)ностi; раковины ваблю
дом nромежутке от до -
даются тонкие концентрические следы нарастания. недостатка и 

В н утре н н е е с т р о е н и е не изучалось из-за 

nлохой сохранности материала. . Stropheodonta karboganica 
Сравнен и е. По внешним nризн~к.ам отличается от нее более 

sp. поv. наnоминает Stropheбodonta nobt~~:~1 нк~нцентрических морщинок 
резкими ребра~1и, очень с~а ым раз.вит 

и более выпуклой брюшнои cтв~r,~o%.eodonta karboganica встречена 
Местонахождение. Р Plat rachella audaculus (Con.) , 

в верхнедевонских отложениях вместе с if лон хребта Тарбагатай. 
с которыми часто образует банки.l~;;ерн)ыирскТебезге обн. 29 (сборы 
р. Карбога. обп. 33 и 35 (сборы г. ' · ' 
1956 г.). 

СЕМЕйСТВО STROPHEOMENIDAE КIKG, 1846 

Род Leptaena D а 1 т а n, \828 

Leptaena rhomboidalis W i 1 с k е n s [*] 

Табл. LIII. фиг. 12 

1901. Leptaena rl10mboidalis П етц, стр. 60. 1 ф 8 
h ь 'd 1. Черныш е в, стр. 119, табл. , иг. · 

1937. Leplaena г от oz а zs Н а ' '' в к и н, стр. 84, табл. 11, фиг. 9. 1938. Leptaena riLOrnboidalis .. 

д и а г н 0 з. Раковина средних размеров, во~~ут~;:;~;кл=:;тяо::::~ 
ленно-четырехугольных и ова.nьных бочерта~~~· Замочный край nря
в ширину, коленообраз.~о изогнута г ло nнтоуrроак сос~оит из многочислен-
мой, иногда оттянутын в ушки. куль 
ных тонких округ.nых ребрышек. 
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М а т ер и а л. _Шесть разобщенных брюшных и спинных створок 
удовлетворительнон сохранности. 

Оn и с а н и е. Брюшная створка слабо выnуклая. Замочный край 
nрямой; ширина его соответствует наибоJiьшеii ширине раковины . Ушки 
небольшие, остроугольные. Макушка ~!аленькая, nрямая, nочти не 
выдающаяся за замочный край. Спинная створка nлоская или слегка 
вогнутая, по общему строению и ску.%nтуре наnоминает брюшную 
створку. Поверхность раковины nокрыта очень тонкими радиальными 
ребрышками, начинающимисп от макушки. В nриыаt<ушечной части до 
перегиба раковины радиальные ребрышки пересекаются грубыми, более 
или менее толстыми, довольно правильными, не разди1яющимися кон
центрическими морщинами. 

В н утре н н е е строе н и е. На ядрах спинной створки на блюда· 
ется замочный отросток и длинная септа, разделяющая округлые отпе
чатки аддукторов. 

Из м е н ч и в о с т ь из-за недостатка материала проследить не 
удалось. 

Сравнен и е. По форме раковины 11 характеру ребристости копи
сываемому виду наиболее близка Leptaena rhomboidalis W i 1 с k е л s 
vаг. sinuata R z о л s л i с k а j а, которая отличается от Leptaena rhom
boidalis W i 1 с k. наличием синусаобразного изгиба у переднего края 
брюшной створки и широким возвышением на сnинной . Leptaena bouei 
В а г г а л d е отличается от Leptaena rhomboidalis W i 1 с k. наличием 
близ переднего края широкого синуса, по бокам которого находится 
характерный бордюр. 

Р а с л рос т р а н е н и е и в о з р а с т. Leptaena rhomboidalis 
встречена в отложениях девонской системы повсеместно. На северном 
склоне хребта Тарбагатай обнаружена в породах франского и нижней 
части фаменского ярусов. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северныi'r склон хребта Тарбагатай, р. Кар· 
rioгa, обн. 838/2 и 32/1 (сборы 1956 г.): левый приток р. Кульдунук, 
обн. 148/2 (сборы 1957 г.). 

СЕМЕйСТВО PRODUCТIDAE GRAY, 1840 

Род Productella Н а 11, 1867 

Productella subaculeata (М u г с h i s оn ) 

Табл . LIII, фиг. 13 и 14 

1840 Productus subacu/ealus М и r с h i s оn, стр. 255, табл. II, фиг. 9. 
1930. Produclus subaculealus Н а л и в к и н, стр. 33, табл. II, фиг. 1. 
!937. Produclus subaculeatus Л 11 т в и н о в 11 ч, стр. 208, табл. 1, фиг. 16. 
19~7. Productella subacu/eata Н а л и в к и н, стр. 73, табл. XV, фиг. 1. 

Диагноз. Раковина от мелких до средних размеров (20-30 млt), 
лолукруглого очертания, равномерно вздутая. Макушка маленькая, 
загнутая. Ушки маленькие, хорошо обособленные. Скульnтура состоит 
из многочисленных округлых бугорков. Концентрические морщинки 
покрывают всю раковину. 

М а т ер и а л. Много брюшных створок хорошей сохранности и 
несколько спинных створок. 

О л и с а н и е. Брюшная створка равномерно и не сильно выnуклая. 
Макушка маленькая, загнутая за линию замочного края. Боковые 
склоны nримакушечной области пологие, но довольно резко отделены 
от ушков, имеющих продолговато-треугольную форму. Ареа узкая, 
линейная. Спинная створка вогнутая, с едва заметной макушкой. 
Скульnтура состоит из большого числа бугорков округлой формы, 
которые на некоторых экземплярах расположены на концентрических 
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ра овину но нш;более отч.;тJiиво видны орщивках, покрывающих всю к . , . 
;1 nрJвtакушечной области. Обычно бугорки расnоложены без всякой 
системы. Морщиюш прерьшистые. . 

и 3 ы с н ч 11 в о с т ь выражается в увеличении и уnлощении рако· 

вины в nояв.1ешш более грубых морщинок и бугорк?в. 
(: равнение. По всем nризнакам тарбагатаиские экземnляры 

тождественны видам, которые оnисаны и юображены в работа~, 7~Г 
численных в сиiюни~шке. Productella subaculeata б.1изк~ к Pro ис; а 
productoides (М Ll г с h.), но отсшчается более вьшуклои раковино.r и 

круnны~ш бугорка~!ll. 
рас nр 0 стран е н и е и е о з р а с т. Очень широко Р~~nростра

нена в девонских отложениях Урала, Средней AЗI'II и Западнои Евфроnы. 
На северном склоне хрС'бта Тарбагатаii обнаружена в nородах ран· 

ского возраста. т б .. 
м е с т 0 н ах о ж д е н н е. Северный склон хребта ар агата и, по 

обоим берегам р. Карбоги, обн. 33 и 35 (сборы 1956 г.). 

СЕЛ\ЕНСТВО PENTAMERIDAE ,\\'СОУ. 1844 

Род Oypidula Н а 11, 1867 

Gypidula askynica N а 1 i v k i 11 

Табл. LIII, ф11r. 7-10 

19,J7. Penlamerus (Gypidula) as/1ynicus JI 11 т в 11 н о в 11 "; стр. 211, тtбл. 11, фиг. 5-7. 
1947. Gypidu/a asllynica 11 а л 11 в к и н, стр. 81, таб.1. XVIII, фиг. · 

д и а г 110 з. Большая, поnеречно-ова.1Ыiая или округленная рако~ 
вина \'lакушка большая nздутая, загнутая. С1:нус и возвышение nло 
rюJe: ~ОрОШО раЗВИТЫе;' СКЛадКИ редкие, ~13.10ЧИСЛСННЫе, СредИННЫе 
складки более ре1ю1с; боковые- расплывчатые. .., 

м а т ер и а л. Болuшое ко:шчество экземпляров. (из них l_ по.1ных 
раковин и 15 брюшных и сnинных створок) хорошен сохранност~1. ._ 

оn и с а н и с. Брюшная створка снльно выnуклая, с .. толстои загну 
той макушкой. Ширина 33,ючного края равна нанбо.1ьше1t шир~1не рако: 
вины или ~JeHЬLIIC, соотвстств)ет среднен части ра~овнны. ~оJвыше~и, 
nлоское расплывчатое бо,1ее рел;о обозначено воm1зп ло пого края. 
Спинна~ створка с 'лtрокпм, у одних форы глубокпм, У други6х ПJIOCКIIM 

··,·ш!Ш а на ло ном кра~ синусо'l ко.,.орыii начинается недалеко от ма". · , 
"' · .. ф Повnрхность ство-образуст довольно высокий язычоi< авальнон ор~гы. ~ . 

рок nокрыта грубьшп уг.1оваты~I11 складкамн. которые выс:}пают 
в синусе: на IIOЗBЫIIJC!IИH имеются 2-3 складкн, в син~се 3 6 сt,.~адок: 
Боковые 1,рая раковнны г:1адкне нли ск.1адчатые; ск.1адю1 _неясны~, рас_ 
nлывчатые (по 2 с каждоii стороны). lla стертои nоверхности gюш 
ных створОI< наб,1юдается короткая срединная сспта. Вдоль .10 ного 
I< ая асположены тесно сближенные тонкие конuентри.:сскне следы 
н~рас~ания, которые хорошо бывают заметны прн хорошrи сохранносги 
раковины. 

сравнение. К описываемоii фор\1е наиболее блнзка по очерта· 
ниям раковины Gypidula brevirostris Р h i ll1 р s, но отличается м:нь
шн~гн raзмrra:~tи 11 менее развитымн, неясно отграниченны~tи CJ~H)COM 
и восвышснис~l, а также ~tеньшiш числом Сt(ладок. Gyprdula as ~ynrca 
тождественна opiiГIIН<J.'IY Д. В. Натшкина. . . 

рас nр 0 стран е н 11 с и в о з р а с т. Gyprdula askymca широко 
"рала На северном ск.~оне расnространена в девонсю!х отложениях " · 

хребта Т арбагатай обнаружена в породах франского возраста. б • 
м е с т 0 н ах 0 ж д е н и е. Северный CI<noн хребта Т ар агатаи, 

левый берег р. Карбоги, обн. 35 (сборы 1956 r.). 
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CEMEI"1CTBO HYPOTHYRIDINIDAE RZONSNICKAJA, 1956 

Род Hypothyridina В и с k т а n, 1906 

Hypothyridiпa aff. iпcisiva (R. о е т е r) [*] 

Табл. Llll, фиr. 15-17 

д и а r н о з. Раковина маленькая, поперечно вытянутая, ок г
ленно-пятиугольноr? очертания." Ма1<ушка загнутая, острая, клюво~~д
на~. Синус широки~, неглубокии, с плоским дном. Язычок синуса высо
кии, nрямоуrольн~_ш. Складки резкие, угловатые в язычке синуса раз-
деленные короткои широко!! бороздкой. ' 

М а т ер и а Jl. Одна раковина. 
Оп и с а н и е. Б~.юшная створка слабо выпуклая, IJUnepeчнo вытя

нутая, с_ наибольшеи выnуклостью в примакушечной части. Макушка 
небол~шая, острая, заг.~утая, клювовидная. Замочный край слабо изо
гнуты и. Синус ш1.~рокин, с плоским дном, резко отграннчснный склад
ками, начинаю"щиися не вблизи макушки, а отступя от нес. Язычок 
синуса высоюш, прямоугольный, с прямым зубчатым краем. Спинная 

створка более выпуклая, чем брюшная, с наибольшей выnуклостью 
вблизи лобного края. Возвышение низкое и плоское, притупленное 
У переднего края. Поверхность створок покрыта резкими угловатыми 
складками, более крупными в синусе и на возвышении, более мелкими 
на боках раковины. Число средних ребер в синусе б на возвышении 
7, боковых- 9 с каждой стороны синуса и возвыше~ия. 

В н утре н н е е строе н и е. В брюшной створке развиты корот
кие зубные пластины. 

Р а з м е р ы (в ,им) 

Длина 
Ширина . . . . . . 
Отношение ширины к длине 

9,6 
12,0 

1,2 

Из м е н ч и в о с т ь проследить не удалось. 
Сравнен и е. Тарбагатайская форма отличается от типичных 

Hypothyridina iпcisiva R. о е т. тем, что у Hypothyridiпa aff. iпcisiva 
си~ус начнна~т~я не от ?снования макушки, а отступя от нее. От близ

кои Hypothyndma cubotdes S о w. var. папа N а 1. описываемый вид 
отличается более низким язычком синуса, а также бороздами на сред· 
них ребрах в язычке синуса. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Этот вид описан из извест· 
няков Иберг Германии, обнаружен во франеких отложениях Ферганы, 
Урала и Башкирии. Ila северном склоне хребта Тарбагатай встречена 
в породах франского возраста. 

М е с т о н ах о ж д е н и с. Северный склон хребта Тарбагатай, 
р. К:арбоrа, об н. 35/1 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕйСТВО ATRYPIDAE G!LL, 1871 

Род Atrypa D а 1 т а n, 1828 

Atrypa subdimidiata S v е г Ь i 1 о v а sp. nov. [*] 

Табл. Llll. фиг .. 20-24 

Г о л о тип- Atrypa subdimidiata sp. поv. Северный склон хребта 
Тарбагатай, р. К:арбога. Верхний девон, франский ярус. 

Диагноз. Раковина средних размеров (27-29 д.и), неравно
створчатая, полукруглой или поперечно-овальной формы. По бокам 
раковины развиты пластинчатые, шлейфавидные образования. Замоч-
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ный край слабо изоrнутый. Лобный край дугообразно изогнутыil. 
Скульптура раковины состоит из радиальных ребер, пересеченных кон

центрическими следами нарастания. 

М а т ер и а Jl. Пять раковин, из них только две полной сохранности 
Оп и с а н и е. Брюшная створка почти плос1<ая или слабо выпук

лая, вблизи лобного края слабо вогнутая. Макушка маленькая, сильно 

загнутая. Замочный край слабо изогнутый, иногда удлинен за счет 

пластинчатых шлейфавидных образований. Синус узкий, развит вблизи 
лобного края, иногда отсутствует. Лобный край дугообразно изогнут. 
Спинная створка сильно вздутая, равномерно выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью в средней се части. Макуш1<а широкая, загнутая. Скуль
птура состоит из радиальных ребер, которые днхотомируют по направ
.1ению к лобному краю. Ребра пересекаются редкими, резки~IИ. иногда 

нластинчатыми следами нарастания. 

Из м е н ч и в о с т ь выражается в изменении формы раковины от 

полукруглой до попсречно-овальной, а также в характере синуса, кото

рый или отсутствует или развит вблизи лобного края. 

Размеры (в .мж) 

Длина раковины 
Ширина раковины 
Толщина раковины 
Отношение ширины к длине 

27 2 28,3 
31> 32,0 
19.5 13,7 

1,1 1,1 

Сравнен и е. Описываемый внд по форме раковины и шлеiiфо
видным образованиям сходен с Atrypa uralica N а 1., но последний отли
чается хорошо развитым широким синусом, прямым замочным краем 

и характером ребристости. Тарбагатайские экземнляры очень близки 
к Atrypa velikaja N а 1., и только при тщательном изучении можно отли
чить ее от тарбагатайских видов. Основное отличие заключается в более 
удлиненной раковине и в более вогнутой брюшной створке, образующей 
nолуовал. К: Atrypa subdimidiata sp. nov. по общей форме раковины 
очень близка Atrypa koloschka, которая отличается бо.1ее коротким 
замочным краем, сравнительно тонкой ребристостью и более удлинен· 
ной раковиной. 

Распространение и возраст. Atrypa subdimidiata sp. nov. 
встречена в верхнедевонских (франсю1х) отложениях по рекам Кар
боге и Тебезге. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный CKJIOH хребта Тарбагатай, 
р. К:арбога, обн. 1350/2 (Н. В. Романова, сборы 1950 г.), обн. 34/3 и 
35/2 (сборы 1956 г.); р. Тебезrе, обн. 29/1 (сборы 1956 г.). 

Atrypa Ьifidaeiormis Т s с l1 е г n у s с h е \V [''] 

Та6.1. Llll, фиг. 18 н 19 

1887. Atrypa Ьifidueformis Черныш е в, стр. 83, табл. !\', фиг ~U. 
1930. Atrypa Ьifidaeformis Н а л н в к 11 н, стр. 74, таu.1. Vll, фнr. 1 11 2. 
1911. Atrypa Ьifidaeformis Н а Jlll в" ин. стр. 17!, табл. V, фиг. 9. 

Диагноз. Раковнна небольших и средних размеров (13,7 
21,7 MAt), умеренно вздутая, округлых ил н округ.<Jенно-квадратных 

очертаний, слабо вогнутая у боковых l<раев. Замочныii край ночти пря
мой. Макушка выдающаяся, загнутая за замочныii кpaii. Лобный край 
nрямой или слабо нзогнутыii. Скульnтура раковнны состоит из широких 

н грубых радиальных ребер, перссеченных Jшниямн нарастания. 
М а т ер и а Jl . Восемь неполных раковин удоВJiетворительной со

хранности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка слабо выпуклая, с более или менее 
острой, загнутой макушкой. От макушки к лобному !<раю прослежива
ется килеобразное возвышение, которое выражено не у всех экземпля-
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pon ол.ншii<оnо, i.1 IIIIOГJНII! совсем отсутстnуст Ш . 
короче напбольшсii ШIIрины ai<ODIШII' · ирин,1 .~амuчнurо края 
IIJH1~IOii liЛII СЛ'Iбо 11 OГII')Тlliг Ci1111111;' 011 IIOЧTII nрямон. Лобный край 
более р·щутап, ''ем брюшн~m· с> н I 113·~· стn~рка paoiiO~ICJJIIO ОШ1УКJ1ая, 
lастн paкOBIIlii·I. М:н,ушка L~н':ю .,~, за,:::·Ш~'11 Н!.IПУКJ!Осп.ю в средней 

CTIJOj11\ll IIMeeTCSI С.'!а(\о IJ!,!jJIO~CIII;O~ унл~Т,\:11.1 !Зб~iЗ!L M<JKYШIOL CПIIIНLOii 
!ЮI<рытз боJ1ы1111 ~ш rpyбt 1 щ 1 ок 1 це le. оверх11ость ракоон вы 
рсбрамн, 1<oтopt.IC ;1Cf1CCL';I~ILL;, л!11~~·::~:::1~\~:~~ •. нноrда днхотомирующнми 
образуете,, чсрсl L цсобразно~ строевне У' 1 a_cтa!LIIЯ, о результате чего 
IIТСЯ 3-'i ребра. . ' JIOIJILOI О !<ран На 5 АШ 11p!IXO· 

Размеры (n ,н.н) 

Ллнна paкoвi!I!I,l 
Нlнрнна раковнны 
Гo.IЩIIIIa pJI\OIHIIIЫ 
OпюШl'IIII<.' шнрнны 1, д;11111 t" 

21,7 1 .\,"1 
2:1.0 1:.,7 
12,0 
I,OG 1,1 

А~ро;с~~~:~,:~~ 1: н ~iJ<;~i;}~~~~~;~т~i(~:~~~;,,,~J~р~~·,\з~~~ж~~ст~~~//~~;~Jас;~~~~~~дс~о'м, 
rypa иЬаеrо .tala Р а r с k, 110 отJшчастся более округ~оii фор~:~У. 

[J<JI\0 1 H.I, бОJ!СС TOI 11~111 r, MCiiCC ГJ1YUI,!blll CI\Л<JДKiHIII rlo 11 

jJ<JI<OIJ!IIIi•l Н XJJ1Э!(Tl р) CI,).'II>IIT)'pЗ CXOДI!ii С /Jfrypa QSf;CГQ SO~~;~I~I~O 
одна1 о У А lrypa aspcra отсутствует срсдннная CI<Jtaдl<a на б юшноЙ 
~TBOpi\C, ~ таюкс ) ГЛ) G:!Снне На Clli!IIHOЙ CTDOpKC, 11 CKJ!aДKll на pnoвepx-
IOCТI pat<Ollllll!,\ UO:tce \IIIOГOЧIICЛ<.'HIIbl ЧСМ у /1/ryp b'f'd f . · 
Т s с h с г 11 . ' а 1 1 ае orпus 

Рас п J1 о с т Р а 11 е н11 е 11 nоз р а с т. Alrypa Ьifidaeformis 1 

~траl сн:l '! _сем1 Лyi\CII'X cmJя~. Ucнтp<.~Ji ,11ого дt'DOIIcкoro поля 11
1 ~~1nв~~

\:I<IIX oг.toJI,<'IИЯX Сар 1TCIJ он оG••аст1' 11 Урал-1 Jla с 
х б т б .. • '· с верном склоне 
:~~~·с~~ ар агатаи встречен в t11П('СП1Аках вер:всrо дсr.она (франский 

_ М ~'_с т о н i.1 х ()ж д е 1111 с Ccвcptшii склон хребта Тарбагатай р ]\ар 
ооrп, OJI!. 35/l, 35/3, 36/1 (сбоJШ 1956 r.). ' ' · 

Cf Л\1:1 ICГIIO CYRTOSPIRIFI:IHDAE 1 I. ПRMIER r1 <1. TERMIER. 1949 

Род Platyrachella С. 1' <' 11 t о 11 ct М. F сn t о 11, 1924 

Platyrac!Icllrl audaшlus (С оп г а cl) ('1 
'I абл. LIV, фнr. 1 З, 7 " 8 

IRG7. ~piriffrr mcdialis JI а 11. пр. 227, таuл. :18, ф 11 r. 1 11; 1 .,r,,.1• 39 ф1tr 1 25 
~~~~~ • f'lrt er иш!пt al"s 11 а 11 t.l С 1 а г k с. тMicr. XXIV, ф11r. 1 11. ' · . 
:~·~7· Tpmfer _([,fysl!•robles) ,,,r•lmlis llaлllni<JIII, rтр. 86, табJr. XVI. ф 11 г. g 11 

· шyspm}u aшfacLilll' lla.r/1 """"· стр. 108, Ti!UЛ. XXIV, ф111. 11 11 12. 

. д 11 а г в о з. Рщовнна средних ~~ крунных размеров (2G, 1-33,4 Аtм), 
• par~_вo~ICJ.HIO 13ЫJ1УI;:·~ан, IIOJtyкpyrлoи 11Лн полуоnат,ноii формы. Замоч
ныll I<jJЗII ~JII',IIIIJ.III, COOTI3eTCTDyCT нaнбoJII,ШCii ширн11е j)ЭKO!JIIIIЫ. Сннус 
н во !IJJ,IШCHI!C rлaдt<Hl', pC:!I<O отграннчСIIIIЫС. Ct<лaдt<lt простые пра 

!JIIЛblii,IC, pCЗKIIC, 0КJ1УГ.'!СННЫС, JH11!JHTЫC TOJII>I<O На боках paKOBIII,Ibl. 
М а т с Р н а .rt. Около J 50 экземпляров. прсдстаnлсt;ных n основном 

paзOбii!CIIH!,Iblll бp!O!IIII!.IMII СТАОIЖЮШ раЗЛI!ЧIIОЙ С0Хр31111ОСТИ 11 IICCKOЛb
I<IIMJI Cfii!HIII>IЧH CTBOpK<lMII. 

.. () n 11 с а 1111 е. Gрюшная ст~орка равномерно выпуклая, с наиболu
ШС'II выну1<.nост1,ю в :с Среднеи части. Зи~ючныii l<paii л.линныii, соот 
вrтстnуст. наибоJI•,шrн шнрн1:с ракоnины. N\акушка большая, острая, 
слаGо заrнvтая. Лрса высоl<ая нли средних размеров, треугольной 
фо_рмt.!, ПO'IТII 11f1Я~1JЯ н.пи слабо !!З()ГНутая, с rоризонталыюii штрнхов 
кон. Дсльтнрналuное oтncpcтtiC nысо1<отреуголыюе, с осноDанисм, кото 
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рОС JJ()'IТ!I D IIOJITOpa f1<I~<I Ml'llbШC CI'U !ШСОТЫ. CIIIL')L 1 I:I!li<Нii, IH.':JJ(,J 
oтrpali!IЧC'IIILЫЙ, ILOCTCI!eiLIIO расшнрЯЮЩИЙСЯ К лобному 1\\)iJIO, 11СГЛу6о 
кнii, с но11ерсчным ссчен11см от ;tуrообразноrо до дугообразно-треугоm,-
11ого. CIIIIIIILЭЯ СТВОрКа MCIII ше бр1011Н!ОЙ, С УЗIШ~I, пpl!f!ЛIOCLIYTI.>IM j)СЗ 
кнм IJ01вi.!ШCIIIIC~I. CкyJIЫITypa pai<OD11LIЫ состоит 11.3 ~tногочнс.пс•tmых 
простых, пpanttm.ныx, IIJIOCкo-oкpyГJ1Cl!IIЫX складок cprднcii JJCJIHЧIIHЫ. 

13 11 у 1· р с 1111 ('с с трос н и с. Внутри IJpюшнoii створки наб:1юда 
ются хорошо разnип.н• зубные IIJI1JC1ИIIЫ н дe:lt•TI1p11<1.1rнaя нластнн<~ 

Сснта отсутствует. 
Из м е н ч 11 в о с т ь. Мало нз~IСII'ншшt форма. 1 !аб.с,юдаютсн TOJII>I<o 

!IСбОЛЬШI!С IIЗMCIIe11ШI [3 IIOПCpCЧIIOM CCЧCIIIIИ CHII) C,l' ОТ дуrообра 11010 

до ду1 ообразно-трсугоJiыюго, n внсотс аре а от cpecrнrii ВJirоты ·1,0 
умеренно В!дсокоii, в степени nогнутостн се от почти tiPH" oii до с:tабо 
изог11утоii. 

С р а 011 с 11 и с. Тарбаrнтайс1шс формы, IIO-DIIil'I'IO~ty, тождсстnснш.1 

сеnсроамср11канс1шм Spirifer aadaculus С оп г~~ <1 в Spirifrr medialis 
11 а 11, а также нeoтJtiiЧIIMЫ от l<aзaxcтaltCIOIX Spirifer (lfysterolitrs) 
meclialis 11 а 1 1. 1\ OllltCыrJacмoмy Dнду б.1t1зок Spirifer mrclialis vаг 
ea/oni J 1 а 1 1, которыii ОТЛIIЧ~('ТСЯ Jllii!JI> мевсе !I!.>ITЯHYTOii 1! более О!\ руТ 
лсш1оii формоii раковины, а таю•\С ~Jetll>llliiM чиuю"1 боковых скла 01, 

Расnростран с н и е. Plalyrac/zella audacu/щ является :ар;н\тср 
ной формоii JJШ1 слоев Гамнm.тон Ссверноii A~ICfHII 11 13 Нентраm,11ом 
Казахстане обнаружен n майсюtх слоях; на ссосрном сt>лоне хребта 
Tapбaraтaii острсчен в отложениях среднего 11 всрхн го дсnона (ж11пст 
скнii 11 франс1шii ярусы). 

М с с т о в ах о ж д е н и с. Ссвсрныi'1 скло11 хребт;~ Тарбагатаii, 
р Карбоrа, обн. 33/3 (сборы 1956 г.). 

< 1·:~\I·ЛСТВО DELTHYRIDAE PIIILLIPS. IR!I 

Род Adolfia G i't г i с h, 1909 

!ldolfia(?) aff. deflexa (R о с т с г) [*) 

ToбJt. LIV, фиг. 1 б 

Д и и г 11 о з. Раковива веболыuнх и срсдtшх разыером (20,9 
26,8 AtAt), Д!JОЯК013ЫПУI<J13Я, ОКJ1УГЛС11110-11ЯТ11УmЛI,ВаЯ, lkCI'OЛJ.I'O ВЫТН· 
нутан в шири11у, умеренно взл.утан. Шир1•на зимочно1·о I<J1a<t MCIIЫLti.' 
наиболuшеi'! шири11ы раковины. Сннус BCШIIJJO!Шii, не ICIIO oтrp:iii!IЧCI!
ньti't. 13озnьпuснпе узi<ОС, Оl<руrлсiшо-уrлооатос. Бо!\овыс с1:ладюt (нх 14) 
ДИХОТО~!Ilрующис, НIIЗ!ШС, П.JOCI<O-OKpyГJICIIHЫC, ра:J!JИТЫ С каждоii СТО 
j)OIIbl свнуса 11 ВОЗDЫШСШIЯ. 

М а Т С р 11 а Jl. Две pa!<OJJIШЫ IIOJ1HOi't COXp<IIIHC1CTII 11 ОДНа HCHOJllf<НI 
Оп и с а н и с. Брюшная створка равномерно выпук.tая, с ванбоm.

шеi'! вздутосг1,ю n срсдпсii частн р<шошtвы. J\lакушка нcбOJIJ.IHJH, 
острая, ум. рrн1ю заг11утан. Лрса тpcyroлl.ttaн, н~рсз1ш отrраннчсвiiJН. 
певысокая, ооrвутая. Дст,тнрнум боm,шоi'!, тpcyгoJIЫtuli'i. Сннус нсшн
рокнii, IICHCIIЫii, II~ГJ!yбotшii, 113ЧIIH3ЮЩIIfiCЯ BUJ!IIЗII Mili\)'!IIIOI 11 !!ОСТ(' 
nснно расшнряющнiiсн к лобному краю. Обыч11о С1tнус округ:1снtю·трс 
yroЛI,нoro поперсчнот сечения. Язычок синус<.~ III>ICOIШii, дугоnбразныii. 
Сп11нная створка nздута немного CJiaбcc, чем брюшная. М~t<ушка 
IICбOЛI>lllaЯ, загнутая. Лрса НI\ЗК<IЯ, !IOЧTII JIIIHCiiii<JH, IICЯCIIO OTГJ13HIIЧCII-
113Я. Возnышс11нс узкое, окруrJ!Снно-угJ!оnатос: оно ст;нюm1тся бoJtcc 
ВЫСОIШМ блн~ .JIOUIIOГO края. ПоверхНОСТ!, CT130IHJI\ llO!<pЫTa MIIOГOЧIIC 
JICII!Ib!MII IIИЗIШMII ПJIOCKO-OI<fJYГJ!CllllbiMII ДIIXOTO\IIIJ1YIOI!\IIMII Cl<."laДK3MII 
С каждоii стороны сннуса и возвшнrш1я насчнтывается до 11 ск:1адок 
Средн11е ск.пад!<ll (их 6-8) более сглажены 11 мснсt' зам 'TIIЫ, чем боко 
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вые. Буrорчатоii микроск\.lЫ I Т\ ры на т·1рбаr .. 
наблюда.1ось. - . ' аганеких экзещ l .riя р ах не 

Внутреннее строение. В брюшной 
б створке развиты корот -

кие зу ные nластины. Септа отсутствует. 
Р а з ~~ е р ы (в м,н) · 

Длнна 
Шнрнна 
Толщина 

26,8 20,8 
33.9 25,7 
19,3 16,2 

Из м е н ч и в о с т ь из-за недостатка материала проследить 
<1Ось. О_днако можно сказать, что у взрослых форм язычок не уда
высокии, у более молодых_ низкий. синуса 

. СРавнен и е. По общей форме раковины тарбаrатайский вид 
сходен с Adolfta deflexa R о е m е г из Iberg-Ka1k Германни (Scup in 
1900, стр. 66, табл. VI, фиг. 3-6), отличаясь от него более многочис~ 
ленными часто дихотомнрующими ребра~ш. менее ш 111юким 11 мене" 
~ луJоким син~сом, а также более узким возвышением. От Spirifer mul: 
Ф иs S с и Р 1 п (1900, стр. 69, табл. VII, фиг. 7-9) рассматриваемая 
фОр\!а ОТ.l!!Чается бО.lСС )'ЗКНЫИ И ~IHOГOЧIICЛeHHЫMII бокОВЫ~IИ склад
ка~IИ, менее резко выраженными срединны~;и ребрами, бо.1се глубоки~1 
н менее широким синусо~1. 

РаспРостран с н и е н в о з р а с т. Adolfia deflexa R 0 е m е г 
распространена .в верхнедевонских (франских) отложениях Западной 

Европы . С~сднен Азии, Урала и Кузнецкого бассейна. На север ном 
склоне хрсота Тарбагатаii этот вид встречен в порода~ франского воз
раста. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. 
р. Карбог а, об н. 35/3 1 сборы 
1956 г.). 

С:еверныii склон хребта Тарбагатай, 
1 9и6 г.), об н. 1350 (Н. В. Романова, сборы 

Adolfia sp. [*] 

Табл. LIV, фиг. 12 

Оп и с а н и е. Раковина средних размеров (длина 14,9 ,н,~t), округ
ленно-треугольного очертания, вздутая, вричем наибольшая вздутость 

nри~одится. на примакушечную часть. Ширина замочного t<рая меньше 
нанаольшеи ширины раковины. Мш<ушка небольшая, острая, загнутая, 

треугольной формы. Синус постепенно расширяется по направлению 
к лобному 1;раю, cJJaбo выражен, плоско-о;<руглеиныii, на склонах 
которого слабо намечается по одной складке. Поверхность раковины 
nокрыта не резкими малочислеиными округ ленными простым и склад

ками, число которых по бокам раковины насчитывается до 3. Проме· 
жутки между ребрами не~tного меньше толщины самих ребер. Микре

скульптура состоит из ~rнoгoчiiCJICiшыx бугорков, расположенных непра
вильиыми радиальными рядами. 

М а т ер и а л. Одна брюшная створка. 
С р а в н с н и е. Ввиду недостатка материала дать бо;1ее точное 

определение описываемой формы пока не представляется возможным. 

Тарбагатайский экземпляр по характеру ребристости, по форме и загну· 
тости макуш1ш сходен с Adolfia Ьifida (А. R о е m с r), которая от ли· 
чается большим числом боковых складок (их 6-8), более вытянутым 
замочным краем, а также низкой, более нли менее резкой, складочкой 
в синусе. 

М е с т о н ах о ж д с н и е и в о з р а с т. Adolfia sp. обнаружена во 

франсtшх отложениях северного склона хребта Тарбагатай, р . Карбоrа, 
об н. 35/1 (сборы 1956 г.) . 

2G2 

CEJ\IHICTRO CYRTOSPIIHFERIDA E Н. TERM IER е! G. TГ:R.\\IER 1949 

Род Lamellispir ifer N а 1 i v k i n, 1937 

Lamellispiri fer mesacostalis ( Н а 11) [' 

Табл. LV, фиг. 1-2 

1867. Spirifer mesacostalis Н а 1 1, стр. 240, таuл. XL. фиг. 1-13. 
1895. Spirifer mcsacoslalis Н а 11 el С 1 а г k е, табд. XXX IV, фиг. 32-" 3~. 
1932. De/tlzyris mesacostalis Ха л фи н, стр. 14, табл. 11, фиг. 32-3а. 
1937. Spirifer (Deltltyris?) mesacostalis Ха д фи н, стр. 117, табд. V11, фиг. 68а Ь. 
1942. Spirifer mesacoslalis S t а i n Ь r о о k, стр. 884, табл. 11, фиг. 25. 
1952. Lamel/ispirifer mesacos/alis Р ж о н с н и цк а я, стр. 117, табл. Х\' 111 , фиг. 6-10. 

диагноз. Небольшая, поперечно вытянутая раковина оваль но.: 

треугольного очертания, с оттянутыми замочными уr:,1ами. Заыочныи 
край длинный; ширина его соответствует наибольшеи ширине рако 
вины. Синус глубокий, резко отграниченный, с отчет.~ивым срединным 
ребром. Возвышение высокое, с продольной г лубокай бороздкой nocpe· 
дине. Скульnтура раковины состоит из резких простых округленных 

складок. 
М а т ер и а л. Восемь изолированных створок различной сохран· 

н ости. 

Оп и с а н и е . Брюшная створка умеренно вздут~ я, с • маленькоft 
загнутой макушкой треугольной формы. Замочныи кран длинныи, 
с острыми углами, несколько оттянутыми в небольши.~ ушки. Ареа 
удлиненно-треугольная, слабо вогнутая. Синус глубокии, резко отгра· 
ниченныii двумя круглыми СКJiадками, с ясно выраженным срединны~1 
ребром. Спинная створка менее выпуклая, чем брюшная, с небольшо~ 
макушкой. Возвышение резко отграниченное, разделенное глубокои 
бороздкой. Поверхность створок покрыта резкими просты~tн округлыми 
ребрами и npaвнJIЬIIO расnоложенными пластинчатыми следами вара· 

стания. заметными при хорошей сохранности. 
В н утре н н е е строе и и е. Внутри брюшной створки развиты 

короткие зубные пластины, а также имеется апикальное утолщение. 

Размеры (вАш) 

Длина pai\OIZ!If'!,J 

Ширина ракоrшны 
Отношение ширины к длине 

17,5 15,1 1~.0 
34,7 35,1 :;1'-,1 

1.9 2.3 2 

Из м е н ч и в о с т ь. Формы этого внда изменяются мало. Наблюда
ется непостоянство очертания раковины, в поперечном сечении синуса 
от резко-угловатого до дугообразно-угловатого, а также в отношении 

ширины к длине от 1,9 до 2,3. 
Сравнен и е. По форме раковины и ха~акп:ру ребрнс_тости к опи· 

сываемому виду наиболее близок Lamelltspmfer mesacoslalts Н а 11 var. 
tricostata R :f: оп s п i с k а j а, но этот вариетет отличается развитие~V! 
в синусе трех складок. От Lamel/ispirifer ales (К h а 1 f.) тарбаrатаи
ская форма отличается меньшей вытянутостью в ширнну, вытянуто· 
треугольной a]Jea, а также менее J(рупными ребрами, отгр~ничиваю
щими синус Отмечается большое сходство между Lamelltspmfer mesa
costalis и Lamellispirifer Ьirnesialis (Н а 11), причем второи отличается 
от первого более низкой ареа и более вытянутой остроугольно-тре

угольной формой. 
Распростран е н и е н в о з р а с т. Lame.!lispirifer mesacostalis 

(Н а 1 1) распространен в слоях Чемунг Север_иои Америки; аnиса~. из 
верхнеживетских и нижнефранских отложении Кузнецкого бассеина . 
1-Ia северном склоне хребта Тарбагатай встречен в породах живетекого 
и франского возраста. .. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатан, р. Ба-
зар, обн. 21/2 (сборы 1956 г.); р. Карбога, обн. 25/1, 838/1, 838/2. 1352/6 
(сборы 1956 г.). 
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Lamellispirifer cf. novosiblric"s " (Т о 11) [*] 

Табл. LV, фнr. 3 
1952. Lamellispirife f ... 
1953 Lamelli' i "{ г с . novostbmcus р ж о н с н 11 . 
1955: Lamellis~(,;ie:, ~~~~~'ьbt_ricus К Р ы ·"о в а, ст~ к3~ '\ас~~- 111116, фтабл. XVII, фиг 9. 

.! !ГICllS Федорова с 3.2 . . • IIГ 1-5 
• тр. • табл IV, фнг. 6 11 7 

Диагноз. Р~шовина средних . 
полуовального и полукруг л ого оч . размеров, nоnеречно вытян тая 
ветствует наибольшей ширине ра~~:ания. ~ирнна замочного края ~оот: 
хорошо выраженные, иногда с ел ины .. инус и седло узкие, гладкие 
в синусе. Складки не~шогочисленнь~е заметны~' срединным ребро~ 
стороны синуса и возвышения. ' округлые, от 6 до 8 с каждой 

М а т ер и а л. Тридцать 
неnалной сохранност!r. разрозненных брюшных и с nинных створок 

Оn и с а н и с. Брюшная ство 
выпуклая с маленько· .. рка поперечно вытянутая ' н загнутон маку .. !\ • умеренно 
ства форм линейная, желобовидная· шкои. ~ реа длиннан; у большин
слабо треугольная. Синус гл бою .. ' у некоторых экзе~тляров она 
краю, с невысоким дугообраfr1ы rи, слабо расшнряющиiiся к лобному 
прослеживается слабо вырожеи~rо:зычком. На некоторых экземnлярал 
выnукла слабее, чем брюшная срединное ребро. Спнннзя cтr>nnкa 
вдоль которого nроходит сред~н с nл~ско-округленным возвышением 
nокрыта округлыми ребрами чис~ая ороздка. Поверхность створк~ 
ров раковины) составляет от' 6 до ~ которых" (в зависи~юсти от разме
шения. На сохранившейся лове хн с каждон стороны синуса и возвы
чатые следы нарастания. р ости раковины видны узкие nластин-

Внутреннее строение В б .. 
кие зубные nластины, мrжду о~н рюшнон створке развиты корот
вое утолщение. ованиями которых имеется аnика.тrь-

р аз меры (в мм) 

Длина 
Ш11рина 
Отношение ширины к длине 

12,2 
15,3 
1,2 

13.3 
25А 

1,9 

I;:Jзменчивость выражена слабо А 
линеиная, но имеются экземпляры · реа У большинства форм 
Синус гладкий, и только иногда н;б~ которых она слабо треугольная. 
ное ребро. То же самое можно сказ юдается слабо выраженное средин
вины, которая у большинства экзем~~~ и в отношении очертания рако
но наблюдаются формы с б ров сит,но вытянута в ширину 

С Р а в н е н и е О алее укороченным замочньш краем. ' 
L ll . . . · писываемые экземnляр 

ame tspmfer novosiblricus (Т 0 ll) 0 ы с~о;:н_ы с тrrnичными 
(Н а I 1) тарбагатайсrше фор · т Lamelltspmfer mesacostalis 
с мы отличаются меньш утствием среднего ребра или слаб ими размерами, от-
мень~им числом боковых скла о о вьLажен~ы~. срединным ребром, 
n е u 1 1) отличается от Lamellis i/ffe~· am_eZlt~pmfer muralis (V е r
формо~ раковины, высокой тре:гольн '!:ovostbtпcus n~_лупирамидальной 
прямои макушкой. ои ареа и острои, необособленной 

Расnространение и воз а Ш 
руководящая форма для нижних Р с т. ироко расnространеинмг 
Тимана, Урала, Кузнецкого басс;~~нзонтов франского яруса Арктики, 
Саратовского Поволжья и Сызран ~ Uентрального девонского nоля. 
гатай этот вид обнаружен и. фа северном склоне хребта Тарба-

М в породах ранекого возраста 

естонахождениr. Северны" . 
р. Карбога, обн. 35/1, 35/3 (сборы 195~ с)~ло:' хребта Тарбагатай. 
нова, сборы 1956 г.). г. ' оон. 1350/3 (Н. В. Рома-
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Род Gyrtospirijer N а 1 i v k i n, 1918 
Cyrlospirifer с[. schelonicus N а 1 i v k i n (*] 

Табл. LIV, фиг. 11 

1941. Cyrlospirifer scltelonicus Н а л и в к 1111, стр. 178. табл. Vl, фиг. 1-5. 
1958. Cyrlospirijer scllelonicus Р ж о н с н и цк а я, стр. 126, табл. ХХ, фиг. 1-3. 

Диагноз. Раковина круnная, поперечно вытянутая, с острым н 
замочными углами, nолуовального и полуnирамидального очертания. 
Ширина замочного края равна наибольшей ширине раковины. Отноше
ние ширины к длине варьирует от 1,5 до 1,6. Синус глубокий. Язычок 
синуса высокий, дугообразный. Складки низкие, многочисленные; про
стые на'боках раковины и дихотомирующие в синусе. 

М а т ер и а л. Восемь экземпляров изолированных, преимущест-
венно брюшных, створок неполноii сохранности. 

Оn и с а н и е. Брюшная створка равномерно вьтук.1ая, с малень
кой, слабо загнутой макушкой. Ареа высокая, треуго.~ьной формы, 
слабо вогнутая. Дет,тириальное отверстие открытое, высокое, нешире>
кое. Синус ГJJубокий, начинающийся от самой макушки и постеnенно 
расширяющийся к лобному краю, с угловато-дугообра?ным nопереч
ным сечением. Язычок синуса высокий, дугообразный. Спинная створка 
вздутая, nоперечно вытянутая, с четким округленным возвышением, 
с крутыми склоню1и вблизи макуш1ш и более пологими у лобного 
края. Раr(Qвина nокрыта многочисленны•.ш, средней величины, округ
лыми ребрами, простыми на боковых частях раковины и дихотомирую
щими в синусе и на возвышении. 

В н утре н н е е строе н и е и из м е н ч и в о с т ь из-за недостатка 

материала изучены не были. 
Размеры (в Аш) 

Длина 
Ширина . . . . 
Отношение ширины к длине 

236 21 
з7:о 31,4 

1,5 1,6 

Сравнен и е. Тарбагатайские экземпляры по всем nризнакам 
сходны с Cyrlospirifer schelonicus N а 1., но ввиду недостаточной сохран
ности они отнесены к этому виду условно. Нанболее сходны с оnисы
ваемым видом Cyrlospirifer tenliculum (V е r n.), Cyrtospirifer disjunctus 
(S о w.), Cyrlospirifer verneuili (М u r с h.) и Cyrlospirifer lichtor N а 1., 
отличительные особенности J<оторых nодробно рассмотрены в работах 
Д. В. Наливкина (1940, стр. 179) и М. А. Ржnнсницкой (1952, стр. 128). 
Cyrtospirifer schelonicus N а I. yar. tenticuliformis R z оn. отличается 
от оnисываемого вида лишь очень высокой ареа. 

Расnростран е н н е и в о з р а с т. Cyrlospirifer schelonicus 
N а 1. расnространен в шелонских, свинордских и ильменеких слоях 
Главного девонского nоля. В 1\vзнецком бассейне найден в фаленовых 
слоях нижнефранских отложен;rй. На северном склоне хребта Тарба
гатай встречен в породах франского возраста. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, 
р. Карбога, обн. 815 (сборы 1956 г.); обн. 623б (0. Т. Преображенская, 
сборы 1956 г.). 

СЕМЕйСТВО AMBOCOELLIDAE. GEORGE, 1931 

Род Eomartiniopsis S о k о 1 s k а j а, 1941 

Eomartiniopsis rengarteni L i t v i nо v i с h sp. nov.* 
Табл. L1V, фиг. 16-18 

Г о л о тиn- Eomarliniopsis rengarteni sp. nov. Северный склон 
хребта Тарбагатай, левый берег р. 1\арбоги, обн. 35. Верхний девон 
(франский ярус). 

• В11д назван в честь П. А. Ренгартена-исследователя Тарбагатая. 
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J. н а г н о з. Раковина от круnных до средних размеров (длина 
45-30 лш; ширина 45-28 .нм), округло-овального очертания. Ширина 
замочного края меньше наибольшей ширины раковины. Ареа высокая, 
треугольная. Синус н возвышение nлоские, неширокие. Раковина глад
кая. 

М а т ер н а л. Много разрозненных брюшных и сnинных створок. 
Оn и с а н и е. Брюшная створка равномерно выnуклая, с толстой 

сильно загнутой макушкой и с короткнм заыочным l<расм. Ареа высо: 
кая, треугольная. Через всю -створку nроходит синус, который начина
ется едва заметной ложбинкой у макушки, расширяется к лобному 
краю: синус nлоский, неясныii. Сnинная створка менее выnукла, с тол
стой невыстуnающей макушкой. Возвышение nлоское, нерезкое, !\ центре 
его nроходит нитевидная бороздка. Вблизи лобного края возвышение 
заметно nоднято. Внутри брюшной створки обнаружены две зубные 
nластины. занимающие трст1.ю часть створки . Вся макушечная облает;, 
выnолнена раковинныы веществом. В сnинной створке находятся две 
расходящиеся сеnтальные nластины. Створка толстая- до 5 лt.м в nри
макушечной области и до 2 лtлt у лобного края. Поверхность створок 
гладкая; при хорошей сохранности раковины иногда наблюдаются кон
центрические следы нарастания, расположенные вблизи лобного края. 

Сравнен 11 е. Нанболее близкищ1 формамн по внешним nризна
кам яв.~яются Martinia glabra, но она отличается от нашего вида отсут
ствием зубных nластин. Род Eomartiniopsis S о k о 1 s k а j а расnро
странен в каменноугольны' отложениях Московской синеклизы. Тарба
гатайский вид встречаетсi! в верхнедевонских отложениях. Все это 
свидетельствует о том, что род Eomartiniopsis имеет более широкое 
вертикальное расnространенне в сравнении с тем, как это у1<азано 
у А_ Н. Сокольской. 

М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Eomartiniopsis rengarteni 
встречен вместе с Platyrachella audaculus (С оn г а d) и Gypidula asky
nica N а\. во франеких отложениях северного склона хребта Тарбага
тай, р. Кар бога, об н. 33 и 35 (сборы 1956 г.). 

СЕМЕйСТВО CYRТINIDAE FREDERICKS, 191 2 

Род Cyrtina D а v i d s оn, 1858 

Cyrtina heteroclita (D е f г а nсе) [*) 

Табл. LIV, фиг .. 13-15 
1886. Cyrtina lteleroclita О е h 1 е r t, стр. 41, табл. III, фиг. 21-23. 
1901. Cyr·tina l<eleroclita Пет ц, стр. 120, табл. IV. фиг .. 13. 
1937. Cyrtina heteroclila Р ж о н с 11 и цк а я, стр. 118, табл. 1, фиг. 5 и б. 
1937. Cyrtina l<eleroclita Ха л фи н, стр. 118, табл. Vl, фиг. 64. 

Диагноз. Раковина маленькая (длина 16,3 мм), неравностворча
тая, вздутая, nирамидальной формы. Ареа высокая, треугольная, изо
гнутая . Синус округленно-угловатый, широкий, с высоким дугообразно 
изогнутым язычком. Возвышение округленное, резкое. Боковые складки 
отчетливые, угловато-округленные, с каждой стороны синуса и возвы
шения их насчитывается по 4. 

М а тер и а л. Одна nоJ1ная раковина хорошей сохранности и 
несколько брюшных створок. 

Оп н с а н и е. Брюшная створка высокая, сильно выпуклая, nолу
nирамидальная, с загнутой макушкой. Ширина замочного края соот
ветствует наибольшей ширине раковины. Отношение ширины 1< длине 
0,9. Ареа высокая, треугольная, изогнутая в области макушки. Дель
тирий узкий. треугольный, закрытый nсевдоделыидиумом. Синус глубо
кий, широкий, округленно-угловатый в сечении, nостепенно расширяю-
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Язычок синуса высокий, дугообразно изогну
щийся " лобному краю. т nлоская овально-квадратного очертания. 
тый. Сnинная б~тв~:::п~аояч иВозвышен'ие неширокое, округленное, рез-
Макушка ела г Л"бо.кими бороздками. Поверхность раковины 
кос отграниченное J аждой стороны синуса 
nок'рыта угловато-округле~~~~;~~ :л~дк:рми:;е~~ ~а сnннной створке они 
11 возвышения их насчить б ' ой Структура раковины точеч
выражены бопее резко, чем на рюшн . 
ная. ) 

р а з мер ы (в мм 

дт•на брюшноi\ створки 
Длина спинной створки 
Ширина раковины . 
Толщина раковины 
Отношение wнрнны к д:нше 

lб,З 
8,7 

15,:, 
9,2 
0,% 

.. ф ма тождественна виду, оnисан-Сравнен и е. Тарбагатаиская ор , .. Jl Халфива 
д Э та r Петца, М. Ржонсницкои, . о • 

ному в работах . лер , . Наибольшее сходство оnисываемыи вид 
перечисленны_х в синон~~ике(D е f г) vаг. intermedia О е h 1 е г t, от ли.: 
имеет с Cyrtma heteroc t а . с слегка намечающеiiся бороздкои 
чаясь nриnлюснутым возвышебнием (4 7) Cyrtina iieteroclita 

лом более гру ых складок - · н большим чис . t Н а 11 меньшим числом боковых складок и 
отличается от Cyrtma rec а 
более округленными замочными углами. С t· heteroclita расnро-

и е и в о з р а с т yr tna 
РасnростРан е н .. , 11 евон~ких отложениях Советского 

странена в верхнеснлуриНисl и~~ерно~\ скJюне хребта Тарбагатай ветре-
Союза, Евроnы и Азии. а с 
чена в породах франского возраста. о 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Севервыи 
р. Кар бога, об н. 35/l (сборы 1956 г.). 

склон хребта 

CEMEI1CTBO ATHYRIDAE PНILLIPS. 1841 

Род Atltyris М'С о у, 1844 

Athyris concentrica (В и с h) [*] 

Табл. L\' , фиг. 10-12 

Тарбагатаii, 

. , · d n стр 14, табл. III, фиг. 11-15. 
1~64. Atl<yris concentnca D а' 1 50 '8 с; l2, табл. 1, фиг. 21. 
1884. Athyris concentnca ~~с Р н ы ш е • 1[· табл. IJI, фиr. 38-42. 
1932. Лthyris concenlnca Халфин, стр. liЗ табл. Vlll, фиг. 82а-1> 
1937. Athyris concentпca Ха л Фи н, стр.т 2'5, табл. Vl, фиr. 7. 
1951. Alltyris concentпca Н а ,111 в к" н, с р. 45 табл. VI. фиr. 7. 
19:S5. Alhyris concentпca ФедоР 0 в а, стр. ' 

небоnьшая двояковыnук.~ая, равномерно 
Диагноз. Раковина .. о глоЙ и удлинС'нной формы. Длина 

вздутая, nоnеречно-овально~~л~~~~ ширины. Сннус 11 возвышение раз
смычного края меньше нан . середины створки. Следы нарастания 
виты слабо и заметны только с 

частые, резкие, линейные.IО аковнн различной сохранности. 
м а т ер н а л. О1<ОЛО Р более выnуклая, чем сnинная, 
Оn и с а н н е. Брюшная створка макушку nрободеиную круглым, 

несколько оттянутую ' иен имеет широкую, овины nрнурочена к сред 
фораменом. Нанбольшая ширина ~акС н ·с ясно выражен у лобного 
части Замочный кpaii дугообразныи. и )1<,·шечноii области. Язычок · очертан;ое в прима J края, имеет неясвое гн т Сnинная створка равномерно 
синуса слабо дугообразно изо у . вышение~l которое становится 
выnуклая со слабо выражснны~бl воз рая nоверхность раковины , вблизи ~о ного 1< . 
отчетливьщ только , е. ими следами нарастания. 
покрыта часты~1и концентри 1 Cl< 267 



две 

Внутреннее строение. 
короткие зубные пластины. 

Размеры в (лщ): 

Д,шна . 
Шнrина . · : : · · · · 
Отношение шнрнны ~ д~нне. 

Внутри брюшной створки развиты 

15,9 
17,7 

1,1 

10,4 
10,9 
1,0·1 

И з ~~ е н ч и в о с т ь удалось. из-за недостатка материала nроследить не: 

С Равнение. Оnисываемая ф ris bayeti R i g а tr х которьr.. орма шzеет сходство с видом Athy-" ' и отличается меньш 1·м чием резко отграниченного более или ме 6' и раз~!ерами, нали-
живающегося от caмoii ы~к 'Ш''И нее глу окоrо синуса, nросле
По форме раковины Atlz~ris }со~с~;;rГс~о~~~~но вытянутой раковиной. 
tonensis S \V а 11 O\V кото ый от-ич ь напо~zинает Athyris ful
Atllyris glassi D а v 'i d р ·' ается отсутствием синуса и седла 

s оn отличается nоперечно э · таниеы раковины форыоii ма . --ллиптическим очер -
р i1 спрос т р' а кушz,и, отсутствием седла и си нуса 

· н е 11 и е 11 в о з р а с т А tizyri t · · распространена в отложениях всех т , . . s concen r~~a В u с h 
nовсеместно. На северном склоне х е~е~ ~тд~'.юв ~.евонскои системы 
рода~ франского возраста . Сравнит~ль~~ н:~н~~~~~~л:~~~ечена в по-

е с т о н а х о ж д е н и е Северный б · р. Карбог а, об н. 32/1 и 34/2. (сборы 1956 г )~лов хре та Тарбаrатай. 

СЕМЕИСТВО SCHIZOPHORIIDAE SCHUCHI.Дr' et LC VENE. 1929 

Род Schizoplzoria К i п g, 1850 
Schizophoria impressa (Н а 11) ["] 

. Табл. L\', фиг. 4-9 
186z. Ortf;ts impressa Н а 11, табл. Vll l , фиг. 11-19 
1931. Scluzoplzona unpressa Н а л и в к 11 н, стр. 37, т~бл. 1, фиг. 1 8. 

диагноз. Раковина средних и крупных разме ов ( 19 8 
;:~4 '~t), nочти равностворчатая, понеречно вьrпшутая, ум~ренно в~д;~ 
Оп;оше~~~~~н':п:;~~~~но;о д;~~= ~~~ньf~ н~ибольшеii ширины раковины. 
синуса дугообразно изогнут. ' ' . инус ясно выражен. Язычок 

~а т еР и а л. Двадцать раковин, из них 16 nо.1ной сохранности 
н писан и е. Раковина почти равностворчатая средних и к · п 
о~~хр раз!1еtсв, четырехугольно-округленных и ~оперечно-овал!:ЬI; 

• тании. рюшна!l створка менее выnуклая чем спинная с малень
кои, слабо загнутои треугоJiьной мai<ywкoii. Ареа треугол~ная неnы· 
со~ая; длина ее составляе:т половину ширины раковины Сии с' ши о
кии, ясно выраженный вблизи лобного края, с дугообра~ным уnоnер~ч
ным сечением. Язычок синуса дугообразный- от низкого до высокого 
:~r~н~ая створка равном,ерно выnук.~ая, с маленькой загну.той макуш: 

· ре а низкая,. лииеиная. Поверхность раковины покрыта тонкими 
ра~иальными струнками (7- 8 на 2 лш), раздваивающимиен вблизи 
ло нога кра~, с редкими концентрическими следами нарастания. На 
~екоторых экземnлярах, в случае хорошей сохранности раi<овины на· 
лю~аются небольшве вздутия на струйках. ' 

н УтРе н н с е строе н и е. В нашем расnоряжении имеется не
большое количество ядер, на которых удалось заметить срединную 
~еnту и ,?тnечатки коротких зубных пластин, переходящих в валик на 
рюшнон створке и срединную септу- на сnинной. ' 
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Ра змеры (в дм) 
Длин а . 
Ширина 
Толщина 

18,0 
23,5 
9,5 

22.0 
26,9 
12,4 

2fi.4 
31.5 
15,5 

Из м е н ч и в о с т ь. Сравнительно мало изменчивая форма. Наи
более непостоянными признаz<ами являются синус (от более резкого 
до cJiaбo оаметного), а также язычок синуса (от низкого до высокого) . 

Сравнен и е. Тарбагатайские экземпляры сходны с североамери · 
канскими Sclzizophoria impressa Н а 1 1 из елеев Чемунг, а также с ка
захстанскими, которые описаны Д. В. Наливю1ным . По очертанию ра
z<овины, тппу струiiчатости, по фор~zе н загнутости М1'<ушzш Sc!zizoplю
ria impressa 11 а 11 очень близка к Scfzizoplюria praeimpressa N а 1., 
которая отл!!чается слабо развитым плоским синусо:~z, очень низкю1, 
слабо выраженны\1 язычком синуса и меньшими размерачи . От Schi
zoplюria striatula S с h 1оth с i m описываеr.zая форма отличается 
большими размера\!11, наличием хорошо ра~витого синуса. 

Распростран е н 11 е 11 в о з рас т. Schizoplzoria impressa 
Н а 1 1 встречена в сульцифеrовых слоях северо-восточной части Ка
захстана, а также в слоях Чс~zунг Северной А\1еrики. На северном 
склоне хребта Тарбагатай обнаружена в верхнедевонских (фа~zенсrшх) 
отложениях. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Сеаервыii ск.1он хребта Тарбагатай, 
р. Аягуз, обн. 80/1 и 80/3 (сборы 1957 г.) ; южный склон хребта Тарба
гатай, ручей Узун-Булак, обн. 166 (сборы 1957 г . ), nбн 9 '/3 (сборы 
1956 1'.). 

СЕМЕИСТВО STROPHOMENIDAE КING, 1846 

Род Scltиchertella G i г t у, 1904 

Schuchertella usunica L i t У i nо У i с 11 sp. поУ. 

Таб.1. LV, фиr. 23-26 

Г о л о тип- Sclzuchertella usunica sp. поУ. Северный СI<ЛОН хребта 
Гарбагатай, р. Аягуз, севернее совхоза имени Н. С. Хрущева. Верхний 
девон, фаменский ярус. 

Диагноз. Раковина лолуi<р)тлого очертания, срсдшzх ра1меров 
(длина 20 27 м-tt; ширина 30-37 лАt), вытянута в ширrшу. Ширина 
замочного края соответствует наибо.%шсii ширине раковРны "II."I!I не
много больше. Аре а низкая, трсуго.~ьная. Радиа,1Ьная скульптура
в виде тонких ребрышек, раздс.1евных довольно ШИIJОIШЫИ про~lежут
ками, в которые встав,1ены 1-2 н бо.1ее тонких ребрышек . 

М а т ер н а л. Двадцать пять разрозненных брюшных 11 спинных 
ствоrок хоrошей сохранности. 

Оп и с а н и е. Раковина nоперечно вытянутая: ширина ее лревы-
шает длину. Брюшная створка плоская нлн с.1або вогнутая: незначн
тсльнос вздутие наблюдается в области ~taкywюz. Зачочныii I<paii 
пря~юй. Макушi<а маленькая, едва выстуnающая, пря~zая, с~або ото
гнутая. Лреа треугольная, н;rзz<ая, с узJ\ИМ дс.1Ьтнрисм, 1\оторыii закрыт 
вьтуклым дельтнднсы. Спинная створка равномерно выrrук.~ая, и 
тоЛI,ко вблизи боковых краев несколы<о уn.~ощается. Маz<ушка на
столько маленькая, что сливается с раковиноi'z и не выде,1пстся. Вдоль 
середины створки проходит узz<ое, слабо заметzюе ул.1ощешzе, наnо· 
мннающее синус. Поверхность створок покрыта TOIШII~III радиа.1~сным1I 
ребрами (до 45), которые достнгают макушкн. Этн ребра разQе.1сиы 
значительными промежуткамн: в mzx вклиниваются более тонкие и ко
роткие rсбра; нх можzю на~вать нитевидными. В каж.10~1 про~1ежутке 
1- 2 ребра, преобладает одно ребро. Вся раковина покрыта тонr·ими 
коннснтрическими рубчиками, J<оторые сб.1ижены и нанболее четко 
видны в nромежутках . Концентрические следы наrастания грубые и 
немногочислснные, покрывают всю раiювину. 
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Внутреннее строе ние 
G i г t у. 

обычное для рода SchucfJertella 

СРавнен и е. Тарбагатайские экземnляры очень 
форме раковины и тиnу ребристости с Scfшchertella гоvпеп~~ол;:ы по 
сываемые нами виды отличаются от Schuc!Iertella rovnensis 'боо опи.: 
выnукл?стью сnинноii створки, меньшими размера~rи н ~rеньши~~ь~~~ 
·~ом реорышек в про~rежутках. Если сопоставлять тарбагатайский вид 
с другими в rща~rн, то всегда можно установить сходство по реб _ 
сти и по форме раковины. ристо 

М е с т о н ах о ж д е н н с и в о з р а с т. Этот вид часто встречается 
на северном склоне хребта Тарбагатай в верхнедевонских (фаменских) 
отложениях. Обнаружен на северном склоне хребта Тарба • 
р АяРrз се - ' гатаи по 

· о .' вернее совхоза н ~rени Н. С. Хрущева, обн. 80 и 94 (сборы 
1957 г.), на южно~r ск.1оне хребта Тарбагатай по ручью Узvн-Бvлак 
обн. 68 и 94 (сборы 1956 г.) , обн. 168 (сборы 1957 г.). · · · 

CE.\\EI''JCTRO CHONEТIDAE HALL е! CLARKE. 1895 

Род Chonetes F i s с h е г, 1837 

Chonetes (Plicochonetes ) armata В о u с h а г d 

Га6.1. LV, фнг .. 13 

1930. C/юnetes aгmata Н а .'111 в к 11 н, стр. 31, таб.1. 11 , фиг. 28. 

1937. CltOnetes armata Н а л 11 в к и н, стр. 42, табд. IV, фиг. 23. 

1956. CltOneles armata CII\I<Jpllн, стр. 96. табл. 111, фиг. 18-19 (20- 2ll. 

диагноз. Раковина маJrенькая, вздутая, полукруглого очерта
ния. Наибольшей ширины раковина достигает в области замочного 
края. Ребра грубые, немногочисленные у лобного края, иногда дихо
томируют. 

М а т ер и а.~. Брюшные 11 енииные створки хорошей сохранности. 
Оп н с а н и е. Раковина маленькая, вздутая. Брюшная створка 

равномерно выпуклая, nо.1укругJ10го очертания, со слабо выраженными 

маленьки~rи уш~<ам;r. Макушка маленькая, загнутая, слабо нависает 
над узкон линеннон ареа. Спинная створка слегка вогнутая. у нес 
очень узкая ареа. Поверхность створок покрыта немногочисленны~!И 
округ лы~~и ребра~ш. которые вблизи лобного края раздваиваются; 
число реоер 28-30. При хорошей сохранности раковины на ребрах 
наблюдаются оваJrьные следы nрикреnления игл и сближенные кон
центричесrше морщинки. Внутри брюшноii створки можно видеть сре
динную септу и короткие зубы . 

Сравнен и е. Chonetes armata по форме и раз~rерам раковины 
во ~rногом сходна с Chonetes setigera Н а 1 1, но отличаются более ТОJJ 
стыми недихотоыирующи~rи ребраш1, в то время как у Chonetes seti
gera ребра лучисто-радиа.1ы1ые и почти все дихотомируют вблизи 
~rакушки. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Chonetes armata распростра· 
нена в верхнедевонских от,1ожениях Западной Евроnы и Азии. Обна
ружена в верхнедевонских (франских) отложениях хребта Тарбагатай. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южныil склон хребта Тарбагатай, руче1"r 
Узун-Булак, обн. 94 (сборы 1956 г.); северный склон хребта Тарбага
таи, р. Аягуз, севернее совхоза имени Н. С Хрущева, обн. 80 (сборы 
1957 г.). 
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СЕМЕйСТВО PRODUCТIDAE GRAY, 1840 

Род Productella Н а 11, 1867 

Producte/la caperata (S о w с г Ь у) 

Табл. LV, фиг. 14 

1931 Produc/ella сарега/а Pa ecke lman, стр. 62, таб.о 11 , фон·. 7-11 
1937 Productus (Productella) caperalus Н а л 11 в к и н, стр. 51, таб.,. 1\', ф11г. 10. 

Диагноз. Раковина небольшая , умеренно вздутая, полукруглого 
очертания (длина 25-27 Аt . .и; ширина 30 ,\1,1!). Наибольшая ширина 
находится в области замочного края. Макушка маленькая, загнутая. 
Скульптура состоит из многочисленных nродоыоватых бугорков, рас
положенных в шахматном nорядке. Концентрические следы нараста

ния четкие. 
М а т ер и а л. Несколько брюшных створок хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка умеренно и равномерно выпук.1ая. 

Макушка маленькая, загнутая. Макушечные скаты пологие и посте
пенно сливаютси с ушками, уnлощенными н длинными. Синус отсут
ствует. Поверхность створки nокрыта ~tногочисленными продолгова
тыми бугорками, которые расположены в шахматном nорядке. В пр~r
макушечной области бугорки более короткие, чем у лобного края. Кон
центрические следы нарастания расnоложены на одинаковом расстоявин 
друг от друга, резче выступают недалеко от макушки и слабее бm1з 
лобного края. 

Сравне н и е. Тарбагатаiiские виды тождественны германски~1. 
которые оnисаны Пекельманом. Казахстанскис форыы, оnисанные 
Д. В. Наливкиным, отличаются от наших экземпляров меньшими раз
мерами, характером бугорков и отсутствием концентрических следов 

нарастания . 
Расnростран е н и е и в о з р а с т . Пекельмаи описывает этот 

вид из слоев, nереходных от девона к карбону. В Англии ~стречается 
в слоях Пилыон. Д. В. НаливJшным обнаружены в меистеровских 
слоях Казахстана. На южном склоне хребта Тарбагатай этот вид наii
ден вместе с Cyrtospirifer sulcifer Н а 11 в отложениях фаменского воз
раста. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный ск.~он хребта Тарбагатай, pyчeii 
Узун-Булак, обн. 94 (сборы 1956 г.). 

Род Plicatifera С h а о, 1927 

Plicatifera meisteri (Ре е t z) 

Таб;~. L\·, ф11г. 1~ 

1901. Productus meisleri Пет ц, стр. 56, табл. V, фиг. 8. 
1937. Productus (Plicatifera) meisleri J-l а л н в к и н, стр. Sб._ таб.1. \', ф11г. 12 17 
1956. Prodtlclus (Plicatifera) meisleri С 11 мор и н, стр. 109, таuл. \, фиг. 8 11 9. 

Диагноз. Раковина средних размеров, округленно-квадратного 
l•чертанвя, нздутая. Макушка большая, тупая, загиутая. Ушки бо.~ьшие. 
треугольные. Синус отсутствует. В примакушечной части развиты кон
цснтр11чссю1е ~юрщин!\И 11 ~шогочнсленные удлине11вые бугорки, которые 
по 1!аnравле11ию к JJобному краю с.1иваются в ребра, несущие основа
ния игл. 

М а т с риал. Много деформированных раковин (из них 1олько трв 
nc>m1ыe, удовJJетворительной сохранности). 

Оn и с а н и е. Брюшная створка вздутая, "оленчато иJJи дугообразно 
изогнута. Срединная часть створ1ш бо.1ее выпуклая, к лобному краю 
слегка уnлощается. При~1акушечные ск.поны крутые, резко отделены с)т 
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~реугольных ушеl\. Сину'с отсутствует. Примакушечная область часто 
uывает nокрыта неясныын концентричесJШ~Jн ыорщннками, которые 
J>езче о.бозначены н а ушках. Морщинки nересекаются бугорка ~ш прод0,1. 
говатон формы, которые по направ.1е1111Ю к лобному !<р аю сливаются 11 
образуют короткие раднапьные ребр а . I-la ребрах часто можно наблю
!'.ать Основанне бугорков. Спинная створ ка следует изгибам брюшной 
1: ску.1ьптур а у нее та же, что н у брюшной. ' 

. С рав н е н не. Оп1еч ается бл нзJ\Ое сходство ~1ежду Piicati[era 
mezsten н Plzcatzfera praelonga. OпиcьJRac~tыii н а~ш 13Нд от.1ичается бо
лее пролд1 говатоi'! раковино ii, меньшн;;ш раз~1 ер ами, отсутствне м синуса 
п менее грубыми ребра~ш н а лобном крае. 

Р n спрос т ран е н н е н в о з р ас т. По данным Д. В. Н алн13кина 
и 111. В . Мартынова , опнсывае~J Ы Й вид распространен в мейстеровскнх 
слоях (нижняя часть фаыенского я руса ) Uентрапьно'го Казахстана. 
r J ервые nредставнтеrш этого вида в отложениях хребта Та рбагатай 
поя13ляются в небо;1 ьшоы котrчест13е 13 ca,IO!J верхней части франскоrо 
яр:rса и в бо.1ьшом котrчсстве 13 нюкней части фаменсrюrо я руса. Эти 
породы МОГ) т быть сопоставлены с ~te ii cтepoвcКJJШJ с.1оя мrr Uентраль
ного Казахстан а. Plzcatz fera me1sfeгi встречена вместе с Cyrtospirifer 
aqшlmus lZ о т. 

,\1 е с т о 11 ах о ж д е н н е . Северный ск.1он хребта Тарбагатай, вер
\ОВье р . Кульдунук, об н . 146 (сборы 1957 г.). 

Plicatifera simplicior (\V h i cl Ь о г n е) 
Таб.1 . LV, фиг. 21 н 22, 27-29 

1897. Pгoduclus praelongus var. simplicior \V h i d Ь о г n с , стр. 169, табл Л. , 
<j•иг. 14 и 15. 

1930. Produc/us praclongus vаг. simplicior Н а .1 и в к 11 н, стр. 40, табл. 11, фиг. 8. 
1937. Pгoducfus praelongus simplicior Н а л и в к и н, стр. 59, табл. V, ф11г. 79. 
1943. P1oductus (Productma ) sunplicior R е е d, стр. 99. 

Диагноз. Раковин а средних р. зл1еров (20-25 J1Ш), очерта;;ия 
Слнзюr 1; прямоугольным . Ширш:а за.ю·шого края ысньше н8 ибольш;;й 
ширины р~кови:1ы. Уш!;и 11а.1еньюiе, треуго,lьные. Средняя часть рако· 
t:инь• уп.~ощена, 1ю без синуса. Склад1ш округлые, нерезкие, затухают 
в nrюtакушечноii об:~асп1. Концентрические морщинки хорошо разнитi,J 
u npHiltill<yшeчнoii части. 

111 а т ер и а л. Много неполных брюшных створок и несi<оm,ко пол· 
ных "JI<Земпляров ) довлетворительноii сохранности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка равiJОJчерно выпуклая >r нсс•шлько 
суж~с вается к макушке. Средняя часть уп.~ощена , бока крутопадающие. 
Макушка то.1стая, загнутая, едва выдастся за замочный край . Ушк;I 
ыаленькне, тре; го.1ыrые, обособ.1енные. Синус 11 срею1нная СI<ладк3 
01 сутствуют. Поверхность СТ13Орки покрыта радиальными грубыми rеб· 
ра~tи, r'оторые не достигают мак) шки ; чис.~о их от 18 до 20. 1\0JI J\eiiTpИ · 
1IeCI<Иe ~!ОрЩИНК!! замеТНЫ ТОЛЬКО В ГiрНЫdКушечно i'J oб.13CTII , бОЛ<~е 
резко на боковых скатах, в средней части раковины он и сгл аживаются. 
Следы от оснований игл наблюдаются на ребrах. 

Сравнен н е. Тарбагатайские экзеып.1яры тождествеmш вида м, 
описашir,ш Уидборно~t. 01111 иыеют также сходство с Plicatifcra prae
longa, но оттrчаются от него отсутствие\! синуса и срединиой складки и 
6о 1ее правнльной реGрнстостью. 

Распростран е н 11 е 11 nоз рас т. Шнроrю распространена 
1< фа~1енсюrх отложенивх Uентра.~ыюго Казахст;ша н Средней Азии. На 
с-::верном склоне хребта Тарбагатаii встрсчс rrа в породах верхнего 
девона (верхняя часть фаме11Ского яруса). 

М е с т о н ах о);\ д е н и е. Северииrй склон хребта Тарбзгатай. 
р . Аягуз, об н. 80 (сборы 1957 г . ); южный склон хребтз Тарбагатай, 
-"учей у,ун- Булак, обн. 94 (сборы 1956 г.). 
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1937. Productus 
фиг. 1-3; 

1956. Productus 

Plicatifera semisbugensis N а 1 i v k i n 

Табл. LV, фиг. 19 н 20 

· Ь · Н л 11 в'' 11 11 · ·тр. 59, табл. V, praelongus ''ar. sem<s ugensts а , ' 
та бл. Vl, ф11г. 4. б IV ф 1 3 
(Plicatifera) semisbugensis С и мор и н, стр. 110, та л. ' нг. - · 

д и а г 11 о з . Раковина средних размеров (30-35 .АIМ), округленrю
J· Бадратная, коленообразно изогнутая. Наибольшая ширина раковнн"J 
~овпадает с Ш!Iрнной замочного края. ~шки хор?,ШО отграничены. Син~~ 
" полоп1 ын бока111И и ясной срединнон складкои. Ск.1адю1 мало;исле:I 
вые, грубые. На складках вндны основания игл. В примакушечнои обл.I
стн paЗBIITLol концентрические 1110рщинки. 

п б две спинные створки xopoшeii Матернал. ять рюшных и 

LОхранности . н б 'е 
оп и с а н и е. Брюшная створка коленчато изогнута. а и ол: 

I<ЫПУI<ла она в вримакушечной областн и несколько выполаживаетс:я 
" лобному I<раю. Макушка большая и сильно загнутая. Gоков.ые склоны 
I'рутые и резко отграничивают ушки. Посредине брюшнои створ!<И 
~роходит плоский но ясно выраженный синус; в центре синуса видна 

' ' ки и на ней располо-Lкл адка котор ая начинается 11едалеко от макуш 
жены и~лы. Поверхность створка покрыта ~Iалочис~енныМJI грубыми 
складками которые доходят толы<о до примакушечнои области. С каж· 
дай стороt;ы синуса от 5 до 6 ребер. Они разделены неравными по 
ши иве nроыежутi<ами. Ila ребрах иногда сохраняются основания игл. 
в ~римю<ушечной области развиты четкие концентрические морщинки. 
Спинная створi<а следует изгибу брюшной, но не имеет сильного 

персгиба. недостатка мате-Внутре н н е е с т р о е н и е не изучалось из-за 

pиaJia. _ 
сравнен и е Рассматриваеыые формы почти полностью тождест 

вен 11 ы видам кот~рые описаны Д. В. Наливкиным и А. М. СиморинЫ\I 
из с 'льциферовых слоев Uентрального Казахстана. При этом можн? 
указ~ть, что толщина ребер не является признаком устоичивым, 1ак ка< 
i;з тарбагатайских экземпляров некоторые имеют хорошую сохракность, 
ребра у них более тонкие, чем у центральноказахстанских. 

Распространение и во з раст. Этот,вид шнро~о распростра
Jiен в сульцнферовых слоях Uентра,:" ьного J,азахстана, встречается 
в верхней части фаыенских отложении. Т _ .. 

м е с т 0 н ах 0 ж д е н и е. Северный склон хребта аро.агатаи, 
р. Аягуз (севернее совхоза и~tени Н. С. Хрущева), обн. ~~h~ож}Iыи склок 
.хребта Тарбагата ii, ручей Узун-Булак, обн. 94 (сборы г. · 

Plicatifera alexandri L i t v i по v i с h sp. поv. 

Табл. LVI, фиг. 1- 10 

r 0 л 0 тип_ Plicatifera alexandri sp. поv. Северны~. склон хребта 
Тарбагатай р Аягуз, обн. 80. Верхний девон, фаменсюш ярус. . 

д и а г 1~ 0 ~ Раковина средних размеров, округлого .. очертанин, 
23 25. 't •t длина 25- 28 мм. Замочный t<paii пр ямон и ширина 

ширина - ,, " ' ется неболь-
его соответствует нанбольшей шПири не рако;и~~~~i~а~~~~;ки проходит 
ШИМ!! треуГОЛЫI Ь! МИ УШI<аМН. осредине р ас-

ОрОМ в шахматном nорядке Р широкое уnлошение с валиком, на кот ыта 
мя я а ми Поверхность р аковины ПОI<Р положены бугорю1 дву Р д · б Концентрические ~rор-

многочнсленными прерывающи :-шся Р.е рами. 
щинкн р азвнты на всей прим аi<ушечнои области. 
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М а тер и а :1. Тридцать четыре nолных экзе~In,'Iяра lle О Н nЯТЬ CniiHHЫ\ 
n лных створок удовлетворнтельноii сохранности. 

П Оn_': с а ни е. Брюшная створка умеренно ,, равномерно выnук,1 ая 
pн~Iai,) шечная об.1асть бо.1се вздутая; профн.-1 ь резi<О д"Гооб . · 

lfЗОГНуТ IJOI'OBЫe С - .. J paЗ!II) · ' ,,,1оны при~1акушечнон об~астн ''1J''TIIC почт 
днi·улярн•Iе 1Je - , · ' J ' ' и перпен-

-' ' , . Зl\0 OTI раннЧСНЫ ОТ треуГОJIЬНЫХ "Ia.1CIIЫПIX ушек }\\а-
1') шка ~Iаленькая. толстая, загнутая. За~ючный кpaii nря~юй в . 
створки nрохо~нт n.10CIШii, сильно расuтрнющиiiся к лобном., 1~0;~ 
СИН) с, I<оторын C.liiBaeтcя с боковыын сторонами. Посредине) сшf , 
nроходнт ва,>Jнк, усажснныii TOHKII~Iн округлыш 1 бугорка~ 111 pacno 0 Y~l 
нымн в два ряда. Спинная створка вогнутая н следует юг;Iбу б л же•~
~- ':;JI!pOKO~! CHII)'COAIIДHO~I ynлoщeiiiiii НаХОДI!ТСЯ более четко B~I;~~~~~\1~ 
I.oiii вaJIIII' с OI,p) Г.1ЬI~III бугоркам н Попсрхность створок · 
:\1IЮГОЧИСJiеннымн простымн, нзредi<~ nрерывающимися II делуi,рашена 
ребра~! Н чет· ЯЩ11МIIСЯ 
' , ''о выраженны~Iн в среднеii н лобной частях раковины н 
ностепенно затухающшш в приыаi<ушечной областн. Концентрические 
~юрщнн1ш развиты исключнтельно в маку1L1ечной области 11 резко обоз
на;ены на боковых _склонах и ушках. Бугорки на некоторых экземn.пя
рах рассея11ы по всеи раковине. 

В 11 УтРе н н е е. строе н и е. На сnинноii створi<е хорошо выделя
ется двураздельныи карднна.1ьныii отросток, которыii поддерживается 
кардинальными валиками. Сеnта длинная; основанис ее имеет якоре
образную форму. На лсриферии створки наблюдаются точечные углуб
ления. 

. СРавнен и е. Олнсывае~1Ыi'l вид по характеру ребристости имеет 
с.ход~тво с Pltcaft[era sunpltctOr, но отличается более растянутой рако
l инои в ширину, характерны~! срединны~I валико~I. более длинным11 
ушками. Более сходные с нашн~I видом формы в литературе не уnоми
наются. 

Местонахож_дение 11 возраст. Этот BIIД встречен вмесгс 
с Cyrtospmfer .sиlct[er Н а 11 в породах верхнего девона (фaмeiiCKIIЙ 
:;~ус)- Северныи склоii хребта Тарбагатай, р. Аягуз (севернее совхо:Jа 
т е ни Н. ~- Хру';'-\ева), об н. 80 (сборы 1957 г.); южный склон хребта 
· арбагатан, ручеи Узун-Булак, обн. 94 (сборы 1956 г.). 

Род Praewaagenoconcha S о k о 1 s k а j а, 1948 

Praewaagenoconcha speciosa (J-1 а 1 1) 

Табл. LV, фиг. 16- 18 

1867. Produclella speciasa Н а 11. стр. 175, табл. XXV, фиг. 1- 11. 
1930. Productus speciasus Н а л и в к и н, стр. 33, табJI. 11, фиг. 20. 
1937. Praductus (Waagenaconclш) speciosus Н а л и в к и н, стр. 58, табл. 1, фиг. 1 н ~-

Диагноз. Раковина небольшая, округленно-квадратного очерта
IIИЯ, дугообразно нзогнутая, без сннуса. Макушка миленькая, I<лювовид
IIая. Уш1ш ыаленьi<не, треуго.1Ьные. Gоковые кран пологоладающие. 
~кульлтура состоит 113 многочисленных узких удлнненных бугорков. 
:'1икроскульпт) ра в виде очень тоню1х сближенных морщннок. 

М а т ер и а л. Шесть nо:1ных экзе~m.1яров и несколько обло~шов. 
О л н с а н и е. Брюшная створка nолукруглого очертания, равно

~Iсрно вьrnуклая, с лолукруг.1ы~r лродо.~ьныЛI изгибом. Макушкз 

~!аленькая, клюваобразно изогнута. Ушю1 небольшие, четi<о обособле~!
r.ые. Ареа лннейная, низкая. Скульптура состоит нз многочисленных 
nродолговатых бугорков, которые равномерно расnределены по вceii 
nоверхности. У лобного края иногда бугорки как бы с.1иваются и обра
зуют короткие радиальные ребра. Микроскульnтура nредставлена очень 

тонкн~Iи cближeiiiiЫMII морщ!IIII<амн, которые хорошо видны nри доста
точнон сохранности раковины. 
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И 3 м е н ч 11 в о с т ь у данного вида не наблюда:Iась, если только не 
считать изменения формы раковины с возрастом. Молодые ЭЮС'\1П,1Ярi.I 
этого внда более ллос~<не, имеют менее толстую ма~<ушку. 

С р а в 11 е н и е. Тарбагатайские формы очень сходны с а~н~рн~<ан

скиМII, а также с центральнока3ахстанскимн (Д. В. 1 1аливкин, 1937) н 
среднеазиатскими. Оnисываемая форма очень сходна с видом Praewaa
p,enoconclщ oreliana (111 о е 1 1.) [Сарычева и Сокольская, 1952, табл. 15, 
фиг. 107], но отличается лрисутствием на брюшной створке сред1шного 
1;родольного ребра, более круnными и ред1<ими иrлам11, которые расnо

ложены перnенднкулярно nоверхности р<rковины. 

Расnростран с н и е и возрас т. Широко распростране,Iа 

в слоях Чемунг Северной Америки и в верхнедевонских отложенинх 
Средней Азии, Казахстана. На северном склоне хребта Тарбагатай этот 
вид часто встречается в породах верхнего девона (фаменскнй ярус) 
вместе с Cyrtospirifer sulcifer (Н а 11 et С 1 а г k е). 

111 е с т о в ах о ж д с н и е. Севервый склон хребта Тарбагатаii, 
IJ. Аягуз, об н. 80 (сборы 1957 г.); южный склон хребта Тарбаrатай, 
rучей Узун-Булак, обн. 94 (сборы 1956 г.). 

СЕМП1СТВО CAMAROTOECHIIDAE SCHUCHERT el LE 'iENE. 1929 

Род Camarotoechia Н а 11 et С 1 а г k е, 1893 

Camarotoechia turanica (R о m а по v s k у) (*] 

Табл. LVI, фиг. 14-33 

1878. R/tynclюnella luranica Р о ы а н о в с кий, стр. 131, табл. XV1, фиг. 8. 
1930. Camarotaeclzia turanica J-1 а л и в к и н, стр. 59, табл. 1V, фиг. 9-13. 
1937. Camarataecl!ia turanica Н а л н в к и н, стр. 72, табл. Xl11, фнr. 1-5 

Д н а г н о з. Раl\овнна округленно-nятиугольная, неравностворчатая, 

r.здутая, средних разыеров (длнва 9,7-15,9 .шt) _ Ширина раковин:..1 
больше длины. 11\акушка небольшая, слабо загнутая, острая. Язычок 
синуса высокий, траnецоидальный, с зубчатым верхвнм краем. Воз
вышевне умеренной высоты, 01\руглое, иногда nJJocкoe. Складки много
числеввыс, угловатые, недихотомирующне. 4IICJIO складок в сивусе 3-5, 
'la возвышении 4-7, боl\овых- по 4-7 с каждой сторовы. 

М а т ер и а л. Восемьдесят пять раковин различной сохранности. 
Оn и с а н и е. Брюшная створка слабо выnуi<лая, с nритуnленными 

округлыми боl\ами. Макушка ~1алевькая, острая, слабо загвутая. Синус 
1 раnецоидального nоnеречного сечення, постеnенно расширяющ11iiся л о 

направл~нию к лобному краю, четко выраженныii у nереднего края и 
n.1ocкиii, сливающнйся с боковыми сторонами створки, близ ~1акушк•1. 
Язычок ениуса высокий, вздернутый в сторону ~1акушю1, траnецоидал:,
вый, с дугообразным зубчаты~! верхню1 крас:м. Сnинная створка взду-
1ая, с на11большеii выnуклостыо вблизв .1обноrо края, реже- в средней 
части раковины. Возвышенне умеренно высоi<Ое, округлое, иногда пло

ское, резко очерченное у лобного края. В nримакушечной областн оно 
nостеnенно nереходит в бока раковины. Ребра многочисленные, nроС.'It'
жшзающнеся от ~1акушкн, веднхотомирующве, остроугловатые. Число 
складок в синусе 3-5, в а возвышении 4-7, боковых- no 4-7 с каждоii 
сторовы синуса и возвышения, на склоне синуса- не более одвого 
ребра. 

В в утре н н е е с т р о е н и е. Внутри брюшной створю1 разв1пы две 
расходящвеся зубвые nластины, в сnишюй- селталиум и средиiiняя 

септа. 

Размеры (в .rl!.rl!) 

Длина 9,7 15,5 15,9 
Ширина 13,1 19,1 17,4 
Толщина 5,9 11,3 1,0 
Отношение ширнны к д.111вс I,:J 1,2 1 ,0'1 
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Из м е н ч и в о с т ь. Очень изменчивая форма: синус- от нег лубо
кого до умеренно глубокого, возвышение- от высокого до невысокого. 
Непостоянно число складок- в синусе 11х насчитывается от 3 до 5, 
на возвышении- от 4 до 7; варьирует также величина и выпуклость 
раковины; отношение шнрины к длине от 1,09 до 1 ,3. 

С Р а в н е 11 и е. Тарбагатайсюrе виды могут быть полностью отож
дествлены с Camarotoechia turanica, описанной в работах Г. д. Ром3 • 
новского и Д. В._llалпвюша. По форме раковины 11 характеру ребристо
сти описываемы и вrщ сходен с Camarotoechia omaliusi G о s s. (Gosselet, 
1887, табл. II, фиг. 1-10), однако для последней характерны менее мно
rо:llсленн~rе острые складки 11 более узкий язычок с11нуса. Camarotoe
chta turamca о:ень сходна с Camarotoechia boloniensis d'O г Ь i g n у, 
отличия котарои даны прн описании последней. 

Р а спрос т ран е 111! е и в о з р а с т. Camaгotoecltia turanica R о т 
распространена в ниж11еi't част11 сульцнферовых слоев Центрального 
Казахстана, в верхнедевонских отложениях Средней Лзип . На севео
ном склоне хребта Тарбагатай встречается в породах верхнего дево~а 
( фаменсrшй ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н п е. Северный склон хребта Тарбагатай, 
р. Аягуз, обн. 7__(С. Н. Голышев, сборы 1954 г.), обн. 80/1 н 80/3 (сборы 
1957 г.); южныи склон хребта Тарбагатай, ручей Узун-Булак. об н. 94/2 
(сборы 1956г.). 

Camarotoechia boloniensis d'O г Ь i g n у [*) 

Табл. LV!, фиг. 11-13 

1887. Rhynclюne/la boloniensis G о s s е 1 е t. стр. 195. 
1930. Camaroloechia boloniensis Н а л и в к и н, стр. 61, табл. IV, фиг. 18-22. 
1937. Camaгotoecbla bolontensis Н а л н в к н н, стр. 72, табд. X!I, фиг. 7-11. 
1956. Camarotoechia boloniensis С и мор и н, стр. 225, табл. XXV, фиг. 9-16. 

Диагноз. Раковина средних размеров ( 12-17 мдt), слабо вздутая, 
поперечно вытянутая, с острыми боками, округленно-пятиугольного 
очертания. Макушка острая, длинная, торчашая. Синус широкий, дуго
образный, обособленный с середины створки. Язычок синуса невысокий, 
J\угообразный или трапецеидальный. Складки многочислешrые, пра
вильные, острые, высокие. 

М а т ер и а л. Четыре экземпляра раковин хорошей сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшна'я створка слабо выпуклая, поперечно. вытяну

тая; наибольшая выпуклость в примакушечной частн. Макушr<а длинная, 
острая, торчащая, слабо загнутая. Синус широкий, плоско-дугообразный, 
с зубча1ым верхним краем. Боковая линия сочленения створок- острая, 
зубчатая . Спинная створка немного выпуклее брюшной, с острыми бо
ка~ш. Возвышение широкое, дугообразного поперечного сечения, нерезJ<О 
обособленное, так же как и синус, начинающееся с середины створки. 
Скульптура раковины состоит из резких мн.огочисленных, узких, острых 
и высоких складок, достигающих макушки. В сннусе насчитывается 
4-5 складок, на возвышении 5-б, париетальных по 1, боковых по 6-!J. 

В н утре н н е е строе н ие. Внутри брюшной створки развиты 
короткие зубные ПJJаспшы; в спинной створке- септа н септалиум. 
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Р аз м ер ы (в мм) 

Длина брюшной створки 
Длина спинной створки 
Ширина раковины 
Толщина раковины . 
Отношение ширины к длине 

Из м е н ч и в о с т ь проследить не удалось. 

16,3 14,3 12,:, 
14,9 13,0 11 .3 
22,0 16,5 13,9 
8,2 6,7 5,9 
1,3 1,1 1,1 

сравнен и е. Тарбагатайсrше экземпляры неотличимы от турке
станеких видов, описанных Д. В. Наливкиным в 1930 г. От форм, изо-
6раженных у Г осееле (Gosselet, 1877, табл. 11!, фиг. la-ld), н от нек~)-

0 ых казахстанеких форм (Д. В. Наливкин, 1937, табл. XII, фиг. " 
~а~багата!rские Camarotoechia boloniensis отличаются слабо выпуJ<ЛО~ 
спинной створкой и невысоким дугообразным язычJ\ОЫ синуса, тогда J<aJ, 
,, видов, описанных Госселе, и у некоторых казахс~анских видов спинная 
~творка снлыю выnуклая и язычок синуса высокии , остро. трап~цоидалJ,
~· •1 Очень близка к описываемой форме Camarotoechta turamca R о т., 
~~~~рая отличается от Camarotoechia boloniensis притупленными бо
ками сильно вздутой раковиной, трапецеидальны~, язычком синус~. 
Cam~rotoecl!ia boloniensis d'O г Ь. по очертанию раковины сходна 
с Camarotoechia omaliusi G о s s., но форма, описанная Госс~ле, от.~ и: 
чается притупленностью с боков раковины, сильно вздуто_и сnинн?и 
створкой 11 ясно выраженным синусом, начинающю.rся у с~мои макушки. 

рас пр 0 стран е н и е и в о з рас т. Camarotoechta bol~тensts 
ьстречена в фаменских отложениях Бельгии, Франции, Малои Ази1~: 
·1 янь-Шаня, Кара-Та у, Uентрального Казахстана. На северо-западноt~ 
оконечности хребта Тарбагата!r обнаружена в вер:шсдевонсrшх породах 
(фа~rенский ярус). 

М е с т 0 н ах о ж д е н и е. Северо-западная оконечность хребта Тар-
багатай, р. Аягуз, об н. 80/3 (сборы 1957 г.). 

Род Paraphorhynchus W е 11 е г, 1905 

Paraphorhynchus triaequalis (G о s s е 1 е t) [*) 

Табл. LVI, фиг. 37-42 
1887. Rl<ynclюnella triaequalis G о s s е 1 е t, фиг. 11-13 (в те~сте); табл. 111, фнг. 1-5. 
1887. Rhynchonella triaequalis Черныш с в, стр. 88, табл. XIV,. фиг. 8. 
1930 Pugnax triaequalis Н а л и в к и н, стр. 84, табл. V!, tриг. 10. 1_ 6_ 
1937. Paraphorhynclzus tnaequal<s Н а л и в к и н, стр. 79, т~ол. Х\1, фиг. 
1955. Pugnoides tгiaequalis А н др и а н о в а, стр. 363, таб.I. Vl. фиг. 6. 1 -4О 
1956. Paraplюrlщncl<us lriaequalis С н мор н н, стр. 239, табл. XXI, Ф<gг. 3 · 
1957. Pugnoides lгiaequalis Абрам я н, стр. 60, таб.1. Vl, фиг. 8 11 · 

Диагноз. Раковина средних разыеров (13,4-18 AtAt), округленно
г,ятиугольного очертания, сильно вздутая, неравност~орчатая. М~куЯшкd 
маленькая острая. Синус хорошо выражен, широкии и глубок~rи. зы
' ' " трапецоидальвыи остро-'iОК синуса высокий, почти перпендикулярньш, • 
· убчатый Возвышение высокое вблизи лобного края резко выраженное. 
~ · ' б сленвых простых Скульптура раковины состоит из ольших немногочи · · 
угловатых складок, не достигающих макушки. Хорошо видна радиаль-
ная стрvйчатость. .. 

м а-т ер н а л. Двадцать одна раковина преимущественно полнои 

сохранности. б клая с наибольшей изо-
Оп 11 с а н и е. Брюшная створка ела о вьту • б у-

.. б 1 Макушка маленькая, ела о загн гнутостью в приыакушечнои о ластr · б _ 
•1 а я торчащая острая. Синус трапецоидальнаго сечения, ыстро расши 

' ' лобному краю и nочти сливается ряется и углубляется no направлению к 
r бol<oвbl 'tll сторонами раковины вблизи макушки. Я'зычоJ<б сину:а Свысо
. " " острозу чатыи nии-кий трапецоидальвый почти перпендику.~ярныи, · б 

' ' б шelt выпуклостью вблизи ло ного ная створка снльно вздутая, с наи оль 1 б юш-r · рая Макушка низкая снльно загнутая, входящая в дельтири~~ Р 
,'ой ~творкн Возвышеr~ие в примакушечной части сливается с оковыми 
:торонаыи с.творки, у .1обиого края высокое, резко отrраннчеrшое: тра
пецеидальное в поперсчноы сеченrш. Поверхность раковины. покрыта 

б ростьlми )Тповаты~ш сr,ладкаыи. 
ll е~IНОГОЧИСЛеННЬ\~111, 0.1ЬШИМН, П . ' " 4_5 
Средние складки резче боковых: в синусе их 3-4, на возвышении · 
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Боковых складок насчитывается 3-4 с каждой стороны синуса и во1 -
вышения. Складки nостеnенно уменьшаются к бокам раковины. Микро
скуJiьnтура состоит из тонких, ясно выраженных радиальных струек. 

В н утре н н е е строе н и е. Внутри брюшной створки имеются 
две короткие расходяшиеся зубные nластины; в сп н н ной створке
ясно выраженная среди нная сеnта и сеn1алиум. 

Размеры (в мм) 

ДЛi!На брюшной створки 
Длина сnинной створки 
Ширина раковины . 
Толщина раковины . . 
Отношение ширины к длине 

18,0 17,0 12,!; 
15,7 15,0 11,7 
17,2 16,7 14,1 
12,0 12,9 9,1 
0,9 0,9 1.1 

Из м е н ч и в о с т ь. Мало изменчивая форма. Незначительно варыi
J•ует стеnень 13Здутости раковины- от сильно вздутых до умеренно 
вздутых" а также форма язычка- от трапецоидальной до лрямо
уrо.%нои. 

Сравнен и е. Т арбагатанекие формы no своим nризнакам тождест
венiJЫ Paraphorhynchus triaequalis, как это видно из работ, nеречисле!l
ных в синонимике. Весьма близi<а к виду Paraphorhynchus triaequalis 
такая форма, как Paraphorhynchus celak N а 1., которая отличается от 
лредыдуще.го более многочисленными, длинными и узкими складками, 
г также большим числом средних складоl\. По очертаниям раковиш.I 
к оnисьшае~юй форме nриближается Rhynchonella palmata G о s s е 1 с t, 
I<оторая отличается большими размерами раковины, более круnными 
!1 более сглаженными округлыми складками. 

Р а сп рос т р а н е 11 и е и в о з р а с т. Paraphorhynchus triaequa/i~ 
расnространен в верхнефранеких и фа~1енских отложениях Заnадной 
Г'вроnы, Урала, Средней Азии. По мнению Д. В. Наливкина, этот вид 
J<арактерен для мейстеровских слоев Казахстана. Оnисываемая форма 
встречсна А. М. Си~юриным в сульциферовых слоях Караганды; на 
южном склоне хребта Тарбагатай обнаружена в nородах фаменского 
возраста . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта Тарбагатай, pyч~ii 
Уз~11-Булак, обн. 94/2. 93/2 11 883/1 (сборы 1956 г.). 

Paraphorhynchus zuleika N а 1 i v k i n [*] 

Табл. LVf, фиг. 34-36 и 40 

1IOI Puraplюrhynclщs zuleika Н а л и в к и н, стр. 80, табл. Х1, фиг. 13-17. 

Д и а г 11 о з. Раковина маленькая, округленно-nятиугольного очер
та ния, nоперечно-овальная. Макушка острая, маленькая, слабо загну
тая. Синус широкий, неглубокий, траnецоидальнога nоnеречного сече
ния. Язычок синуса высокий, траnецеидальный. Возвышение у лобного 
края высокое. Ребра немногочисленные, большие, округленно-уг лова
тые, не достигающие макушки. 

М а т ер и а Jl. Один экземnляр раковины nолной сохранности. 
О л и с а н и е. Брюшная створка слабо выnуклая, с нанбольше.:i 

выnуклостыо в nримакушечной области. Макушка маленькая, острая, 
слабо загнутая. Синус широi<Иii, неглубокиii, траnецоидальнаго полереч
ного сечения, расширяющийся к лобному краю. Язычок синуса высокий, 
траnецеидальный. Сnинная створка сильно выnуклая; наибольшая вы
nуклость у лобного края. Макушка маленькая, широкая, загнутая. 
Возвышение обособляется только с середины створки, сливаясь с боко
выми сторонами раковтш rзблнзи макушки и становясь высокнм у лоб
Iюго края. Поверхность раковины nокрыта бОJJьшнми, округлеiiiЮ
угловатыми складками, не достигающими макушки . В синусе их JIЗC'IИ-
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ется до ДIJ"X складок на lJОзвышенни- 3, боковых- 3 (с каждой 
тыва J ' ·• ости 
стороны синуса и возвышения). Местами 1:а сохранившеися nоверх н 
аковины видны тонкие радиальные струнки. 

р в 11 у т р с н 11 е е строе н и е не изуча Jюсь. 
Ра.змеры (в мм) 

Длина брюшноii створки 
Длина спю111Оi'! створкн 
Ширина раковины 

Толщина раковины 
Отношение ширины к длнне 

Из~~ е н ч 11 в о с т ь nроследить не удалось. 

11,2 
10,3 
14,1 
7.7 
1,1 

с р а 13 11 е н н е. Тарбагатайские экземnляры тождественны казах

ста ii СКIШ формы1 , которые олисаны Д. В. Наливкиным. Наиболее бльl/й 
< описываемо~1v виду- Paraphorhynchus zoberda N а 1., котор 

зок 1 ается ВЫПJН"ТОЙ в длину ракови:юй меньшими размерами, более 
отлич J .. створки тогда как короткими складка~111, ~1еньшсii выnуклостью сnиннон • . 
1. Paraphorhynchus zuleika раковина поперечно вытянутая, Сl\лад.ш 

; 1емного не доходят до макушки, сnинная створка сильно выnуклая. 
Paraphorhynchus [atima N а 1. отличается от Paraphor!Iynchus zulerka 
:\J а 1 большими раз~1ерами раковины, более круnны~ш складками, nло
~кой: nочти равност~;орчатой раковиной, низким дугообразным язы•:-

ком синуса. р h h h zuleika рас 
Расnространение и возраст. arap or ync us -

пространена 13 мейстеровских и су,1ьциферовых слоях Севvо-~осто•J.~ 
110 го Казахстана. 1 [а северо-западной оконечности хребта ар агатаи 
встречена в отложениях фаменского возраста. б Т 

м е с т 0 н ах о ж д е н и е. Северо-заnадная оконечность хре та ар

багатай, р. Аягуз, обн. 81/1 (сборы 1957 г.). 

СЕМЕйСТВО CYRTOSP1R1FERIDAE 11. TERMfER el G. TERM1ER. 1949 

Род Lamellispirifer N а 1 i v k i п, 1937 

Lamellispirifer posterus (Н а 1 1 et С 1 а г k е) [*] 

Табл. LVfl, фиг. 5-10 
с 1 k 361 табл. XXXIV, 1894 . .Spirifer mucгonatus var. poslerus Н а 11 et а г е, стр. • 

фиг. 27-31. 88 бл XXIV фflг. 10-12. 
1937. Spiri{er (Lamellispirifeг) posterus Н а л и в к 11 н, стр. 16,1 та б. Xlf • фиг 16-20. 
1956 . .Spirifer (Lamellispirifer) posterus С 11 моР и н, стр. ' та л. • · 

д и а г н 0 з Раковина ма11 енькая, вздутая, поперечно-вытяиутая, 

остроугольная,. с оттянутыми ушками, заканчивающшiнся ~:опба~:~ 
Отиошение ширины к ДJIIJHe 1,3-1,9. Ареа иизкая, nряыая, жело Р са 

ые гладкие Язi,IЧОК сииу ная . Синус и седло узкне, резко отrраннчени • · 
.. с остсит из резких 11е~tногочис.~енных пысокий, треугольныи. купьnтура с 

С.ольших, 01\рvгленJIЫХ, nростых складок. " 
М а т ер 1; а .1. Шесть ракО[JИИ разJJичиои сохранности. ьшей 
0 11 и с а н и е. Брюшиая створка умеренно выпуклая, с иаибол 

.. "акушка большая острая загну-еыnуl\лостью [J прii~IЗI<ушсчнои части. ,,, • б• ьшей 
тая Замочныi'1 кpaii длин11Ыi'1; ширина его соответствует наи ол 
ши. и не аковины. Ушки сильно оттянуты, острые. Ареа очень длин
на: низ~ая желобообразная, линеi'1ная, с маленьким деЛJ,т~риальны~1 

' ' С Н''С узкий глубокии, гладкии, отверстие~! треугольного очертаиня. и J • _ 

" · е НО VГЛОВЗТЫ\1И СК.1ЗДI\ЗМИ, С тре резко отграниченвыи двумя OI<p) г л н -J · .. г ьиый 
\ rольным nолеречным сечением. Язычок Citi i}:ca высоки и, трсу 0.1. . · 
Спинизя створка неы11ОГО меньше брюшиои, .P313IIO\Iepнo ВЫП) 1'~ая. 
Наибольшая выпук.1оrть наб.1юдается в средвен части раковины. оз-
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вышевне узкое, резi<О отграниченное, довольно высокое округленно 
треугольное, иногда со слабо заыетной продольной бороз;J<ОЙ п -
Рость раковины покрыта резю1ын неыногочнсленнымн больш.им~в~~х
Сl ЫШ! округ.lымн ребра~ш -7-8 с I<аждой стороны с~нуса и возвыш~
ЫIЯ, с тонкими, при хорошей сохранности раi<овнны правильно pacпoлo
жeiiHЫIIHI пластинчатыми следамн нарастания. ' -

J<opo~~~~ тт~: н н е е сбт рое н и е. Внутрн брюшноi'! створки наблюдаются 
· р кие ела о расходящиеся зубные пластины 

аз меры (в .мм) · 

Длина брюшноii створки 
Дл11на спишюй створки 
Шнрнна раковины 
Толщина раковины 
Отношение Шiiрнны к д.111не 

14,2 14,2 
11,2 
13,5 28.2 
10,6 
1,3 1,9 

Из м е н чн в о с т ь проследить не удалось. 
СРавнен и е. Тарбагатаl!ские экземпляры полностью соответ

ствуют формам, которые описаны и изображены Холлом и К:ларком 
а также д. В. Наливкиным и А. М. Сиыориным. Наиболее близка копи~ 
сываемому виду форма Lamellispirifer bouchardi М u г с h j 50 п, отличи
тельные признаки которой перечислены при ее описании Lamellispirifer 
mucronatus С оn г а d отличается большими размер~ ми раковины 
сильно вытянутыми замочными углаыи, более многочисленными склад~ 
ка ми. 

РаспРостР ан е н и е и в о з р а с т. Lamellispirifeг posteгus (Н а 1 1 
et С 1 а г k е) распространен в слоях Чемунг Северной Америки в мей
стеровских и сульциферовых слоях Северо-Восточного К:аз;хстана 
Е К:арагандннском бассейне этот вид характерен для слоев со Spirife~ 
Lalcaratus S о \V е r Ь у и редко встречается в нижней части сульциферо
вых слоев. На северном склоне хребта Тарбагатай встречен в верхtJеде
вонских ( фа~1енских) отложениях. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, 
)95~аf.)~Айрык, обн. 200/1 (сборы 1956 г.); р. Аягуз, обн. 80/3 (сборы 

Lamellispirifer bouchaгdi (М и г с h i s оn) [*] 

Табл. LVII, фиг. 1- 4 11 11- 14 

1840. Spiгifer bouclшrdi J\1 u г с 11 i s оn, стр. 253, табл. 11, фнг. 5. 
1887. Spirifer bouclюгdi Черны w е в, стр. 70, табл. IX, фиг. 5. 

Д н а г н о з. Раковина средних и небольших размеров (длина 9,9-
17 •. ? MAt), nоперечно вытянутая, умеренно вздутая, с нанбольшей шири
нои вдоль за \!Очного края. Ширина раковины почти в два раза препы
шает се длнну. Ареа линейная, с параллельньши края~ш. концы котороii 
r.ттянуты в длн1шые остроконечия. Синус н седло г ладкне. Боковы~ 
ребра более или менее крупные, округлые, простые. 

М а т ер и а л. Девятнадцать раковин; нз них девять иыеют полную 
сохранность. 

Оn 11 с а н и е. Брюшная створка равномерно пыпуклая, вытянуто
:реуголыюго очертания, с ма.~ены<ой, острой, загнутой :-1а1<ушкой. За
~ючный край длинныii; ширина его соответстпует нанбо.1ьшей ширине 
раковины. Замочные углы оттянуты в длнш1ые остроугольные ушки . 
Ареа линейная, низкая, же.1обообразная или пря~1ая. Сннус глубокий, 
~ладкий, быстро расширяющнйся к лобному краю, отграниченный дву~I>1 
сюлее толсты~:и ребраын. Язычок синуса треугольный, невысокнй. Спин 
ная створка менее выnуi<лая, чем брюшная, с едва заметной ~IaкyiJJ J,Ofi. 
Возвышение узкое, отграниченное двумя глубокими бороздками, более 
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1 ,л 11 менее высокое, 01\ругленно-треугольное. Поверхность ракспины 
покрыта более нли менее широкими, округленнымн, раднальными реб
рами- от 18 до 22 с каждой стороны синуса и возвышения. При хоро
шей сохранностн раковины наблюдаются тонкие пластннчатые след'>! 
нарастания. 

В н утре н н с е строе н и е. В брюшной створке набJJюдаются 
J<ороткие тонкие зубные пластины и окаймляющее внутреннюю часть 
:1убных пластин апикальное утолщение. 

Размеры (в .мм) 

Длина брюшной створки 
Длина сnшшой створки . 
Наибо.rJьшая ширина раковины 
Отношение ширш-1ы к .ц.;шне . 

17,6 16,3 
12,7 

41.0 27,1 
2,3 1,6 

11,0 9,9 
7,9 ~.3 

18,6 25/> 
1,7 2,:> 

Из м е н ч и в о с т ь. Мало изменчивая ·фары а. Изменяется степень 
вытянутостн paKOIJИIIЫ в шнрнну (от сильно до умеренно вытянутых}, 
степень пздутостн ракопины, а таюкс отношение ширины к длине (от 
1,6 ДО 2,5). 

Сравнение. По всем основным признакал1 данный в1щ аналоги-
<;ен формам, которые описаны М. Мурчисоном из нзвестняков Fcгques 
Францин и Ф. Чернышевы~! из перхнедевонских отложений Урала. Рас
сматриваемый вид сходен с Lamellispiгifer posterus (Н а 11 et С 1 а г k е), 
но отличается от него более круПiiой и более плоской раковиной, сильно 
вытянутыми концами замочного края, а таюке менее рсзкнми склад
ками, 01 раничнвающими синус. 

Р а сп рос т р а н е н и е н в о з р а с т. Верхнедевонскис отложения 
Фра1щии и Урала. На хребте Тарбагатай встречен 13 известнш<ах верх
него девона (фа менекий ярус). 

М е с т о н ах о ж 1\ е н и е. Северо-западная оконечность хребта Тар-
багатай, р. Аягуз, обн. 80/1, 80/3 и 93/2 (сборы 1957 г.); южный склон 
хребта Тарбагатаl1, ручей Узун-Булак, обн. 94/1 (сборы 1956 г.), обн_ 
94/2 и 94/3 (сборы 1957 г.). 

Род Cyrtospirifer N а 1 i v k i п. 1918 

Cyrlospiгifeг aff. subanossofi R z оп s n i с k а j а 

Табл. LIV, фиг. 9 н 10 

1952. Cyrtospirifer subanossofi Р ж о н с н н цк а я, стр. 111, табл. ХХ11, фиг. 1-5. 

Диагноз. Раковнна средних раз~1еров (д;1нна 40 дм; ширина 30-
35 AtAt), округлого очертания. Синус 11 возпышение слабо заметны, а на 
;,екоторых экз~~1плярах почти исчезают. Ареа треугольная, невысокая. 
Скульптура состоит из тонких плоских ребер._ 

М а т ер н а л . Разрозненные брюшные (2 r) н спинные (7) створки , 
11ногда неполные, удовлетворительной сохранности. 

О 1111 с а 11 11 с. Раковнна у~1еренно вздута н, округ.~енного или аваль~ 
но-округленного очертания. Брюшная стпорка выпук.1ая, с небольшон 
прностренноi'! и загнутой макушкой. Аре а невысокая, треугольная, вогну
'Iая , с открытым делынриа.1ьны~I отверстием. Синус неясно отграничен; 
011 плоский, Ш!!рокиi\, бо.lее ясно B!!дi!MЫii на переднем кр.?е . Спинная 
створка равномерно выпу1<.1ая, несколыш меньше брюшнои, с неболь
u~ой ~Iаi<ушкой и IIIIЗIШM распльшчатым позпышенне\1 . Поверхность 
!!О!<рЫТЗ ~IНОГОЧНСЛеi!НЬ!~\11 ПрОСТЬ!\111 paД I1 3.1Ь! IЬI :IIll П.10СЮ!МИ р~бра:-111. 
Иногда наблюдается днхото~шрование ребер только в cpeдiiCII часш 
f'аковины. Мнкроскульптура состо1п нз тончайшнх нитепидных радиаль
ных струек, покрывающих ребра и про~Iежутiш, н тонких концентриче-
СI<Их струек. 



В н утРе нrr е е строе 11 и с. J Ja пришлифовках брюшных сгво 01 . 
видны массивные зубные пластины равные однои·· трn р ' , ~ ти длины рако-
вины, 11 тонкая дельтнриальная пластина. Хорошо развнто аrrикальвоа 
yтoлщerrlte. ~ 

·. С Р а в н е HJI е. При сравнении описывае~rых нам н форм с изоб а
;~ен ны~Jн в работе М. А. Ржонсннцкоi\ устанавливается нх тождеств~;1 _ 
ость, .:только некотоr,ыс экзем п.~яры отличаются от типичных более 

~ысоJ<?и а?еа, широкои pai\OBJrнoи 11 менее загнуто й ~1 акушliой. Мы сч 11 . 
.аем, 1то эпr отк.~онСJIIIЯ объясняются возрастным 11з~rенением. Старче
скис формы и~r еют более крупную ракошнrу с боJ•ее ясrю выраженн 11 ~ 1 
синусом 11 довольно высокой ареа. ' 
'1 РаспРо с т р?, н е н н е н в о з р а с т. Этот вид обнаружен 
l {· А. Ржонсrнщliон в верхнефранеких отложениях Кузнецкого бассейна. 

а северr~_ом склоне хребта Тарбагатаii встречен в верхнем девоне 

ф( в нижнеи частн фаменского яруса). По-видимому, распростран"н во 
равских и фаыенских ОТJJожениях. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатаi"i 
южнее р. Карбогн, обн. 32 (сборы 1956 г.). ' 

Cyrtospirifer aquilinus (R о т а nо v s k у) [*] 

Табл. LVII, фиг. 19-21 

1878. Spirifer aцuilinus Р о" а н о в с к 11 ii, стр. 121, табл XIV, фиг 2 
1930. Spirifer (Cyгtospinfer) aquilin!ls Н а JJ 11 в к 11 н, стр. 124, табл: IX, ф11 г. 1. 

fi д'' а г н о з. Раковина большая, сильно выnуклая, округленно-ро~r
!)Ического очертания. Ширина замочно го r<рая соответствует наибольшей 
ширине рак?вины. Ареа высокая, широкая, треугщrыrан, загнутая. 
Синус, узкии у макушки, становится широкнм вблизи лобного кра11. 
Ребра многочисленные, б01<авые- nростые , средннные- дихотомирую
щие и более тонкие. 

М а т ер н а л. Пять раковин, представленных только брюшным'! 
с1ворками. 

, ()nисан~ с. Брюu:,ная створ~а сильно выпуклая, изогнутая, с шн
рокои ~ольшо11 загнутои макушкои. За~ючный край соответствует наи
большеи ширине раковины и оканчивается короткими шипами. Ареа 
резrю отгр.аннченная, l3~1cOJ<aя, широкая, треугольная, загнутая, с гори
зонталь_нои штриховкои. Дельтириум широкий, треугоJrыrый. Синус 
длншrыи, четко отграниченныii, узкий у 111акушк и, с дугообразным поn.с
речным сечением, становящ11йся широким вблизи лобного края с ПJ!ОСКО
дугообразньш дном. Поверхность ракови11ы nокрыта многочисленным" 
nлоско-округленны~rи складками, nростыми на боках раковины и бол"е 
·;онкими, днхотомирующнми в синусе и на возвышении . 

В н утре н н е е строе н и е. Внутри брюшной створки наблюда
ются хорошо развитt..rе длинные, близJ<О друг к другу расположенные 
зубные п~астшш, соедине нн ые в nримакушечной части дeJJьтиp иa JtЫI•")ii 
пластинои. 

раЗ М е fJ bl (В .МАt) 

ДJJина раковины 37,6 36,9 
Ширина раковины 57,1 43,6 
От!!ошеннс ширины к дЛНIIР 1,4 1,1 

Из м е в ч и в о с т ь у Cyrtospirifer aquilinus (R о т а nо v s k у) 
DLrражается в ко.~ебании всличИIIЫ отношения ширины к длив е от 1,1 
до 1,4, а также n стеnени выпуклости раковнны. 

Сравнен и е. Рассмотренный nил. вполне тождествен формам, оn:r
санным Д. В. 1 [алrшюшым и Г. Д. Романовским. Однако тарбагатаii
СКl!С Cyrtospirifer aquilinus (R о т а n о\' s k у) более вытянуты в ши
рину, •rем туркестансюrе. По форме раковины н характеру ребристост!l 
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01111сываем ый вид очень близок к Cyrtospirifeг orbelianus (А Ь i с h), 110 
Cyrtospirifer orbelianus отличается более удлиненной раковнной, нeбom,
woii, слабо nритупленной макушr<ай " наличне\1 срединного валикd 
!' сннусе. Cyrtospirifer aquiltnus сходен с Cyrtospirifer murchisonianus 
1 К о 11 i 11 с k), который отличается ~rеньшей вздутостыо брюшной н спин
РОЙ створок, шириноii замочного края (~rеньшей наибольшей шнрины 

rаковrшы), округ:JЫ\1 невысокrнr возвышен11ем. От Cyrtospirifer verneuili 
(М Ll г с l1 i s о 11) тарбагатаiiский вид отлнчается более вздутой раков;r 

r,ой, удлнненной формой, а таю1<е длинным и зог11утым сr111усом. 
Рас 11 рос т ран е н и е и в о з рас т. Широко распространенная 

форыа в фа~rеl!ских ОТJrожениях хребта Кара-Тау. На северном склоне 
хребта Тарбагатай обнаружен в nородах верхнедевонского возраста 

(фаменсrшi'r ярус). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагата~r. левый 

прнток р. Кульдунук, обн. 148 (сборы 1957 г.). 

Cyrtospirifer sulcifer (Н а 11 et С 1 а г k е) ['] 

Табл . LVII, ф11г. 15 18 11 22 23 

1~94. Spirifer disjunctus var. sulcifer Н all el С 1 а г k е, стр. 36_1, табл. ХХХ, фис. 16. 
1926. Spirifer (Cyrtospirif er) tarbagalaJcus В а с и ль е в с к" 11, стр. 95, табл. Vl, 

фllг. 1 и 2. ХХ 1 ф 1 2 
1937. Spirifer (Cyrlaspirifer) sulcifer 11 а л н в к 11 11, стр. 92, табл. , IIГ. " · 

1956. Spirifer (Cyrtospirifer) su/cifer С 11 мор" н, стр. 150, табл. Xl, фш·. 1-3. 

диагноз. Раковнна крупная, по11еречно вытянутая, умерен110 

rздутая, полуовальных и траnецоrrдальных очертаний. Ареа низкая, 
же.1обообра зная, с параллельными краями, иногда вытянуто-треуголt..
J!а я. Синус и седло рез ко отграничены; сед.~о имеет nродольную 
Gороздку посредине. Скульnтура состоит из резкнх, округ,%1Х склада•;, 

простых на боr<авых частях ра~<овнны 11 дихотомирующих в с.~нусе. . 
М а тер 11 а л. Около 150 ра1<авнн nреимущественно nолнон сохра.1-

rrости. 

Оn н с а н и е. Брюшная створr;а равно~rерно выnуклая, пonepeч;ru 

l ' Ыпуклая, с наибольшей шириrюй вдоль замочного !<рая. Макушка ма
ленькая, слабо загнутая; ареа низкая, желобообразная, с параJrлсль
ны:-rн r<раями, реже вытянуто-треуго.~ьная. Де.%тнрна,1ы10е о:верстие 
широко-треуго"1 ыюе. Ушк11 хорошо выражены. Сннус широкни, резко 
онраннченный на все~r протяженни, с треугольным поперечным сеченнем 
вблизи макуш 1ш н дугообразным у лобного края. Язычок сину~а 
дугообраз ный, высокнй. Спннная створка выпуклая и меньше брюшнои. 
Макушка маленькая, загrrутая. Возвышение нешнрокое, резко отграни
чеююе более или менее высокое. Продольная бороздка вдоль возвыше
ния. я~110 выражена, нногда она отсутствует. Поверхrюсть раковины 
покрыта резкими, nростыми, округленными илн ПJ!Оско-округJrенными 
радиальным и ребрашr. Ребра в синусе днхотомнрующне, часто более 
тонкис чем бо1<овые и неодина1<ооые по велrrчнне. 

В;, утре н н е е~ трое ни е. Внутрн брюшноii стоор 1ш наб,1юдаются 
.1вс зубные nластины н соедrнrнющая их де.пr,тнрналыrая n!!ас·пша. 

Размеры (в Аш) 

Ллнна 
W1!р11на 
Отноше1 111 е шнр1111ЬJ к длн1 1 с . 

11,9 30,7 2R2 
85,0 46,4 41:1 
2Щ J,fJ 1.4 

Из м с н ч и в о с т ь. llанбо.1ее ю~rснчивы\1 нршнаr;ом } Cyrtospi
lifer sulcifl'r 11 а 1 1 ct С 1 а r k с яв.1яется характер ребристости в синусе 
11 на BOЗB ЫIIIeHHII. У OДHIIX экзе~rnляров ребра В синусе 11 на BOЗBЫlJICilllli 
lli llpor<o расс1авленt..r, ~rа:ючнс.~енны (4-fi), у друпrх эюе~m.1яров ребр.J 
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Gолее тесно расположениl как в CHIIY, .. 
J:енны ( 10-14) бо се, Та!\ н на возвышении, Мlюгочис-

' лее тонкие. Непостоянна ф 
J\Ого треуго,lьного до мелкого д гооб орма синуса-- от г лубо-
до более ил н ~~е нее низl<ого Iпло~~~~;~о;оо, возвышение- от высокого 
бороздки- от ясно выражен~оlr до б ' а так~<е степень четкоспr 

с ела о заметнои 
равнение. По наличию cpeднiiHoii б . 

rai\OBIIIIЫ опнсываеыый ви схо ороздю1 на сед:lе и по форме 
\ar. sulcifer н а 11 et с 1 дk кден с a~lepнкaHCIOI~I Spmfer disjunctu> 
- а г е. азахстанские форм t•раженные в работе д В Н . . ы, опнсанные и изо-
iеr Н а 1 1 et С 1 а г k е. . amiBKIIIIa как Spmfer (Cyrtospirifer) sи/сi-
экземпляры с широко ра'сс:~'~<::~тве 1111 ы тарбагатайским. Казахстанские 
неотличимы от та б • IIЫЫ~ малочисленными ребрами в синусе 
ier Н а 11 et С 1 р kагатаиских. J !аиоолее близкнм к Cyrtospirifer su/ci-

a г е является Cyrtosp · I · 1 ·r -отличается от предыдУщего J<вадрат т er Lnsu CL er (V а s.), который 
не имеющие ере ннн '· овидным очертаннеы. Экзе~шляры 
fer lon~dalii М u ~с h ~~~ ~~лаЬ~~~С на t возв~flшени~l, ·rочень близки к Spiri~ 
описываеыый вид отличае~ся б yr ospm er s~ CL er mut. tenisica N а 1. 
дальной формой раковины бол~ел~е ~ытянутон остроуго'?ьно-трапецои
шение~t По фо ' лу оким синусом и большим возвы-

. p~re раковины описываемы! 
вытянутьши Cyrtospiгifer pamiricus (R е е d) 1 в и~ с~ оде~ ·tc поперечно 
С·тлнчается более широкпм и н • но yr osprn er pamrncus 
<t таi<Же более IJIIЗKIHI язычком ~~1~~~~~а.возвышеннем, плоским синусо\r. 

Распространение и во Х 
мунг Северной Аме ики з Рас т. арактерен для слоев Чс-
dю ма р . В Центральном Казахстане руководяЩап 
в ~lжн~~ягосруилзьоцнитфаехрофвых слоев. В Карагандинском бассейне встрече~ 

аменского яруса На б Т б • 
жен в отложениях верхнего девона (ф;~lенс:~~~ ;~ycJP агатаи обнару-
А~ е с т 0 11 ах 0 ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатаii 

р. б уз, об н. 7 (С. Н. Голышев, сборы 1954 г)· об н 80/1 80/2 - 80/3. 
(с ары 1957 г) об 81/1 ( б · ' · • и гатай ручей у'. ~· с ары 1957 г.); южный склон хребта ТарбJ-

' З)Н- улак, обн. 94/1, 168, 885 и 95/1 (сборы 1956 г . ). 

Cyrtospirifer sulcifer (Н а 1 1 et С 1 а г k е) 

mLit. ulentensis N а 1 i v k i п [*] 

Табл. LVIII, фиг. 1-3 

1937. Spirifer (Cyrlospirifer) sulcifer mut. ulentensis Н а,, и в к н н стр. 93, таб.1 . XIX, 
$иr .. !, 2, 5; табл. XXII, фиг. 5. 

1956. pmfer (Cyrtospirifer) sulcifeг mut. ulenlensis С и м 0 р l' 11 92 б x'r фиг. 7-9. ' ' стр. ' та л. . • 

_ диагноз. Раковины крупных и cpeдiiiiX размеров (от 44 5 Д') 
·,] 2 hlht) выпук ~ь е ' ~ • , • I , поперечно вытянутые, тр апецоидалыюга очертания. 

~ирнна замочного края равна наибольшей шнрине раковины. Макушкз 
.. агнутая. Синус резко отграниченный узкиi'i глубокий· возвышенне 
r'ысское . Боковые складки простые, округJ1ые; ~реднн11ые 'более тонкие. 
лилотомнруюшие. 

М а т еР н а л. Десять раковин пре н:v.уществешю nолной coxpaнiiOCT!I. 
Оп н с а н 11 е. Брюшная створка равномерно выпу1<лая, поперечно 

вытянутая; наибольшая ширина ее створки наблюдается вдоль замоч
ного края.~ Макушка ыаленькая, острая загнутая . Ареа довольно высо
кая, желоочатая, с параллельныыи краяi\lи или же слабо треугольная. 
Углы ареа оттянуты в остроконечные шипы, которые обычно обломаны. 
Синус резко выраженный, узкий, глубокий, с угловатым rюперечныi•l 
сечением вблизи макушки и с трапсцоида.lЫIЫМ у лоб1юго края. Язычок 
синус? высокий, "остро-дугообразный. Спннная створка выпуклая, с за
гнутон маленькон макуш1<оii. Возвышение резко выраженное, высокое. 
Продольная бороздка ясная илн слабо намечающаяся. Поверхнаста 
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раковины покрыта простьши, прямыми, округлыми Сl<ла.дками. Ребра 
в синусе и на возвышенни более тонкие, чем боковые, и иногда непра-

нильные. 
В н утре н н е е с т р о е н и е. Внутри брюшной створки развиты 

,:.линные зубные пластины, достигающие середины длины раковины; 

1 ,меется соединяющая их дельтириальная пластина. 
Размеры (в мм) 

Длина брюшноii створки 
Длина спинной створки 
Ширина раковины 

Толщина раковины 
Отношение ширины к дюtне 

30,3 21,2 
22,2 12,2 
51,2 45,0 
26,1 15,4 

1 ,r 2,о7 

Из м е н ч и в о с т ь. Сравнительно мало изменчивая форма. Варьи
рует степень резкости продольной бороздки: от ясно выраженной до 
слабо заметной, а иногда и совсем исчезающей, отношение ширины 
1; длине от 1,7 до 2,07, а таюке степень вытянутости раковины от сильно 
до умеренно вытянутой. 

С р а в 11 е н и е. Тарбагатайские Cyrtospirifer sulcifer mut . ulentensis 
\J а 1. неотличимы от изображенных н оnисанных Д. В. Наливкиным 
одноименных форм из Северо-Восточного Казахстава и из Карагандин
ского бассейна. От Cyrtospirifer sulcifer (Н а 11 el С 1 а г k е) описывае
мый внд отличается более остроугольным, трапецоидальна вытянутым 
очертанием раковины, более глубоким и резко отграниченным у.зки~ 
си нусом и возвышением, а таi<Же остро-дугообразным язычком синуса. 
По очертанию раковины рассматриваемая форма очень близка к Cyrto
spirifer kurban (N а 1.), которыi'! отличается резким, острым язычко'>~ 

синуса. 
Распростран е н и е и в о з р а с т. Cyrtospirifer sulcifer mut. 

ulentensis N а 1 i v k i п встречается в верхних горизонтах сульциферовых 
слоев Центрального Казахстана и в нижнефаменсi<ИХ отложениях Kapa
J андинекого бассейна. На северо-западной оконечностн хребта Т арба
гатай обнаружен в породах фамевского возраста. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северо-западная оконечность хребта Тар
йагатай, р. Аягуз, обн. 80/1 и 80/3 (сборы 1957 г . ); южный склон хребта 
'1'арбагатай, ручей Узун-Булак, об н. 94/2 (сборы 1956 г.). 

Cyrtospirifer insulcifer (V а s i 1 е v s k у) [*] 

Табл. L\ТIII, фиг. 4-14 

19~.J. Spirifer (Cyгtospirifer) tarbagataicus vаг. insulcifer В а с 11 ль е в с кий, стр. 99, 
табл. VI, ф11г. 3-5. 

1937. Spirifer (Cyrtospirifer) semisbugensis Н а л и в к и н, стр. 93, табл. ХХ, фиг. l-3; 
табл. XXI, ф11г. 3 11 4. 

1956. Spirifer (Cyrtospirifer) insulcifer С 11 мор 11 н, стр. !53, таб.1. XI, фиг. 4-6 . 

Диагноз. Крупные, вздутые, двояковыпуклые формы округленно
квадратного очертания. Ширина замочного I<рая соответствует наиболь
шей ширине раковины. Ареа низl<ая, слабо треугольная или желобооб
разная, с параллельными краями. Синус 11 возвышение резко выражены. 
Возвышение обычно несет срединиую бороздку. Боковые складюl округ
Jiые, простые, ясно выраженные; срединные- веодинаковой толщины, 
дихотоми рующие. 

М а т ер и а л. Около 150 раJ<овив различной сохранности. 
Оп и с а н и е. Брюшная створка равномерно выnуклая, с ыалень

ЕОЙ, острой, слабо загнутой макушкоii. Ушки отсутствуют или слабо 
rазв1пы, прямоугольные или округлеиво-угловатые. Ареа низкая, с.nабо 
вогнутая, линейная нли же вытянуто-треугольная, с ясно выраженной 
1оризонталыю й 11 вертикальной штриховкой. Де.пыириальное отвсрсп1е 
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обычно широi<о-треугольное Синус сзко 
нблизи маl<ушкн, к- .1061IO~IY краю бь;ст о выражен, глубокий, узкий 
Поперечное сечение CIIII''Ca от р расшнряется II уплощается 

J ШIIроко-дугообраз 0 -
угловатого . Я з ычок CIIIIYC<I l!eBIICOI'IIi'I дуг ~ 11 .. госдо округленно
uыпукла слабее, чеы б[ношная' с ' • _0 ?, 0 РаЗIIЫн... ПIIIIIIaя створкя 
вышевне невысокое двуразде•I~но/l~ленькон заг,нутон ыаl<ушкой. Воз
Поверхность створ~к ПОI<рыт~ ' пpoдOJIЬIIOH срединной бороздкой 
ребрами (от 22 до 25) с каждоii ~~~внлыi~I~III, рсзюiмн, ОI<ругленным~ 
ные ребра ТОНЬШе бOI 'OBbiX О раны CIII!yCa н BOЗBЬIШeiiiiЯ. CpCДIJIJ-

' • • 1111 ДIIXOTO~IIIP"IOT П ·· . 
ност11 ра1юв 1111 ы наблюд<Iстся тонча!" ; · PII хорошен сохран-

В н у т р с IIII е е строе н 11 е в\~~~я раднаJIЫiа.я струiiчатость. 
ются массивные дmiiiHЫt зубны · , ) рн брюшнои CTBOIЖII IIаблюда
IJЛаспiной. • е п.Iастнны, соединенные дельтириальноii 

Ра ~ме ры (в Аt,н) 

Длнна 
Шнрнна . 
Отrtашенне ширш~ы к. дл~ше · 

41,3 37,8 28.~ 
48,1 46,1 36,5 

1,1 1,2 1,3 

ИЗ~~ С 11 Ч ll В О С Т Ь. Нанболее IIЗМенЧIIВЫ а .. 
лельными краями до вытянуто тре"ГО .. реа- от прямои, с парал-

, · ; льнон а также син . б 
кого дугообразно-треугольного до ~Iелкого ' ус- or гл у о
поперечныiii сече 1111 см-. Срединная бо . • с плоско трапецоидальныы 
ства экземпляров выражена очень ероздi,а на возвышенНII у большин
она сщ:бс развита. р зко, но и\lеются формы, у которых 

ьида: ~:и~=f~I~~~o\ \~з~~а~~::::~~~~ фор~Iы НIIЧСм не отличаются от 
IIИмике. К Cyrtospirif .Р l ·r в работах, nеречисленных в Cllнo-
H а 1 1 от С 1 а k ~r msu CL er наиболее блнзок Cyrtospirifer sulcifer 

г .. е. х отличительные признаки описаны на ст 284 
I'Ь u с _ тарбагатанскнм вндом сходен Cyrtospirifer aquilinus R о т p.I<OTO~ 
~ Iи OI JIIIчaelcя почти шарообразной формоii раковины более в~1сокоii 
rfаесас,маоттрсуитвсатевне~t средннноl'i бороздкн, более плоски~·~ возвышеннем 

мыи нами вид по фор · 
с С rtos · '{ ые раковины во многом сходен 
cif/ (V pm) er quadratus N а 1., которыii отличается от Cyrtospirifer fnsul
вы~eннe~Is. ~Iеньшимн размерами pai{OBIIIIЫ н низкиы уплощенным воз-

те рас пР 0 с т Р .? 11 е н н е и в о з р а с т. Cyrtospirifer insulcifer ха ак-
ре'.' дКJIЯ верхнеи частн фа~1енских отложений Центрального Ка~ах-

стана. араганды 11 хребта Тарбагатаii. 
А М е с т 0 н ах 0 ж д е н 11 е. Северный склон хребта Тарбагатаii 

kО4я~у~·. обн. 7 (С 11. Голышев, сб .. орьr 1954 г.); обн. 80/1,20/2, 80/з: 
у /. 5 3/2 (сборы 1957 г.); южнын склон хребта Тарбагата!l ручей 
З)Н- улак, обн. 885 (сборы 1956 г.). ' 

Cyrtospirifer(?) karagatshicus S у е г Ь i 1 о v а sp. поv. [*] 
Табл. LIX, ф11г. 11 - 15 

Г 0 л о т н п- Cyrtospirifer (?) karagatslticus sp. поv. Северо-запаiJ,
ная .. оконечность хребта Тарбагатаii, р. Аягуз. Верхниi'! девон фаме; 1 _ 
скин ярус. ' 

41 1 д и а г 11 О 3· Раковина круnных размеров (длина 32 5 мм· ширина 
.м.м). двояковы пуклая, полуова.~ьны х очертаниИ. Шир'нна з~мочного 

;:ра я ысныuе наибольшей ширины раковнiiЫ. Лреа ннзкая, с параллель
б~IМИ кр~ямн. Синус н седло ясно выражены; седло с продольной 

роздкои nосредине. Скульптура раковины состоит из резких простых 
округлых , немногочисленных складок, более TOIII<иx в сннусе. ' 

М а т е Р 11 а л. Около пятидесяти раковин· нз IIIIX семь по ~нoi"I 
сохранности. ' • 
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Оn 11 с а 11 н е. Брюшная створка равно~1ерно вьшу1<.1ая, ова.1ьных 

очертаний, с небо:~ьшой загнутой макушкой . Ширина за~ючного края 
~1еttьше наибольшеИ Ш11рины раковины. Ареа низкая, вогнутая, укоро
ченная, с параллельными I<раями. Дельтириальное отверстие широко
·,·реугол ыюе. Синус, узкий вблiiЗI! макушк11, быстро расшнряется н уг
лубляется по н<Jправлсншо к лобному краю. Язычок синуса более или 
\lенее высокий, дугообразно изогнутый . Спиt:нан створка выпуклая и 
,;сньше спинноi't. Макушка маленькая, :Jагнутая, п:юхо обособ .. 1сНная. 
Возвышение резко отграниченное, бoJiee IIЛII менее высокое и узкое, 

с ясноii продольной бороздкой посредине. Поверхность раi<Овнны 
1101\рыта простымн, резiшми, большими округ.г.·,·-··11 складкаш1 ( 10-12) 
с каждоii стороны ениуса 11 возвьш:е"'IЯ. Сrедние бо.~ее тонкие, че~1 
боковые, неравные по величине и IIРмногочнrле;"·, (? С "'-fie:1~ ,-.ор
ды нарi::!СТЗI!ИЯ тонкие, МJJоrочисленные, ....:о:..метные н< 13L~;: ,:оо•. г-· 
раковины. Кроме того, на ребрах наблюдаются тонк:н~ правн.1ьные радн

с.1ьные струйки . 
В н утре н н е е строе н и с. Внутри брюшной створки обнаружены 

д!)е зу611Ые ПЛаСТИIIЫ, СОСДННеННЫС ТОНКОЙ дельтириа.1ЬIIОЙ плаСТИIIОЙ. 
Р а э ы еры (в Аш) 

Длина 32,5 29.0 23,6 
Шир1111а 41,1 33,9 28.3 
ОтношсJТИС шири11ы к дли11е 1,2 1,1 1,2 

Из м е н ч и в о с т ь. Довольно изменчивая форма. Отмечается неnо
стоянство ареа, синуса н возвышения. Ареа-от вогнутоii с параллел;,
ными I<раям11 до вытяi;уто-треугольной. Синус у большинства форм 
более или менее глубокий, резко отграниченный, но у ряда эюемnля
ров он нерезко отграничен и нег лубокиi'1. Соответственно изменяются 
возвышение и язычок синуса. Боковые ребра простые, у других они дихо-
1Омируют. У некоторых форм посредине си н) са проходит ребро, начи
нающесся от самой макушки, часто более резкое, чем остальные ребра 
" синусе, у друrнх же оно выражено слабее. Ширина замочного края 
;; основном меньше наибольшей ширины раковины, но имеются формы, 
у которых она соответствует наибольшей ширине. 

Сравнен и е. Cyrtospirifer (?) karagatshicus sp. поУ. .1егко OTЛII
ЧIIM от других форы своими характерными признака~JII: 1) нслi!IОГочи•> 
.1е нными округ.~ы~1и складками на боковых частях раковнны; 2) быстро 
расшнряющимся и углубJJяющимся по наnравленню к лобному краю 
сннусом; 3) ясно выраженной продольной бороздкоii на возвышении. 

По форме раковины и характеру ребристости некоторые молодые 
>I<зем пляры рассмотренного нами вида сходны со Spirifer marionensis 
S с h u m., I\оторый от.~ н чается налнчием узкого ~1елкого синуса с про
долыюй вдав.~енностью 11 плоского возвышения, а также тем, что 

Spirifer marionensis относится к роду Spirifer S о w е г Ь у. 
М е с т о н а х о ж д е н и е и в о з р а с т. Встречен в верхнедевонских 

(фаменских) отложениях хребта Тарбаrатай. Северныi'! склон, р. Аягу3, 
с·б н. 80/3, 80/4 и 80/l (сборы 1957 г.). Южный склон, pyчeii Узун-5улак, 
об н. 94/2 и 94/3 (сборы 1956 г.). 

Cyrtospirifer purus S v с г Ь i 1 о У а sp. поУ. [*] 

Табл. LV111, фиг. 15 н 16; таб"1. LIX, ф11r. 1-10 

Г о Jl о тип- Cyrtospirifer purus sp. noY. Северо-западная оконеч
I•Ость хребта Тарбагатаii, р. Аягуз. Верхний девон, фыiенсiшЙ ярус. 

Диагноз. Ракоrшна I<рупных размеров, у~1еренно вздутая, попе

речно вытянутая, округленно-ромбоидальной формы, с наибольшей 
шириной вдоль замочного края. Макушка небольшая, загнутая. Синус 
н возвышение резкие, ясно выраженные. Ребра резкие, многочислен· 
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ные, округлые, простые на боi<ах pai\OBIIIIЫ и дихотомfiрующие в синусе. 
М а т ер и а n. Око.1о пятидесяти раЕовин преимущественно полной 

сохранности. 

Оп и с а н н е. Брюшная створка бопьше спи11110Й, умеренно выпук-
• 1ая, округленно-ромбоидальной формы. Макушка небольшая, остро
угольная, слабо загнутая над замочным Iipae~i. Ареа длинная, высокая, 
• реугольная, слабо вогнутая, с горизо;1тальноii 11 вертикальной штрихов
кой. Дельтнриапьное отверстие широко-треугольное; основание его почти 
r; два раза меньше высоты. Сннус резко отграннченный на всем протя
жении раковины, более илн менее глубокнй. узки1"1 вблизи макушки и 
си.~ыю расширяющийся к лобному краю. Поперечное сечение синуса 
дугообразное. Язычок синуса высокий, дугообразный. Спинная створка 
равномерно нзогнута, округ ленно-трапецондального очертания. Возвы
шение резко отграниченное, с.1або приплюснутое сверху, более или менее 
Еысокое, быстро расширяющееся к лобно~1у краю. Скульптура раковины 
СОСТОИТ ИЗ МНОГОЧИСЛеННЫХ ПрОСТЫХ, ДОВОЛЬНО реЗКI!Х, НИЗI<ИХ округлен

НЫХ ребер на боковых частях раковины и дихотомирующих (почТ!1 
такой же величины) ребер в сннусе и на возвышении. Число ребер (на 
расстоянии 1 с.м от ~1акушки) на 5 AtAI- 6, у лобного края на 5 AtAt- 4. 
,\'\_икроскульптура представ,lена тонкой радиальной струйчатостью. 

В н утре н н е е строе н 11 е. Внутри брюшной створки обнаружены 
довольно толстые зубные пластины, соединенные дельтириальной пла
стиной. 

Размеры (в Mllt) 

Длина _ 
Ширина 
Толщина . _ . . 
Отношение ширины к длине 

38,7 35,5 25,1 
58,0 . 40,0 31,0 
28,0 27,3 20,4 

1,5 1,1 1,2 

Из м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы высота ареа и загнутость 
!'1акушки. У одних форм ареа слабо вогнутая, ~1акушка небольшая, 
слабо загнутая, у других же- ареа уыеренно вогнутая; макушка сильно 
загнутая. Варьирует глубина синуса-- от глубокого до умеренно глубо
кого, соответственно изменяется также и высота возвышения. Форма 
раковины у большинства эюеыпляров ро~1боидальная, однако имеются 
экземпляры Оl<руг ленно-четырехугольного очертания. 

С р а в н е и и е. Cyrtospirifer purus sp. nov. по характеру скулыпур•J1 
сходен с Cyrtospirifer sulcifer Н а 11 et С 1 а г k е, но отличается высокой 
ареа, округ ленно-ромбоидальной формой, отсутствием бороздки на 
возвышении. Некоторые немногочисленные экзе~IПляры по форме рако
r:ины и характеру синуса сходны с Cyrtospirifer baisш;_ensis N а 1., однак?. 
Cyrtospirifer purus sp. nov. отличается более выеокон и менее загнутои 
ареа, меньшим раз~1ером макушки н более высоким н узким язычком 
синуса. 

111естонахождение и возраст. Встречен вместе со Cyrtospi
Jer sulcifer Н а 11 et С 1 а г k е в верхнедевонских (фаменских) отложе
Еиях долины Аягуз. Северо-западная оконечность хребта Тарбагатаii, 
р. Аягуз, обн. 80/1, 80/3 и 80/4 (сборы 1957 г.). 

Cyrtospirifer procumbens S i m о r i n [*] 

Табл. LX, фиг. 1-14 
1937. Spirifer (Cyrlospirifer) platyno/us li а л н в к 11 н, стр. 95, табл. XXII, фиг. 1-3. 

Д и а r н о з. ·Раковина средних размеров ( 13,5-24,9 J.t!it), неравно
створчатая, поnеречно вытянутая, полукруглого н полуовального очер-
1 ания. Аре а длинная, слабо изогнутая, треугольная. Заыочные углы 

Пр 11 rt е чан н с. Голотнп хранится в коллекции Геологнчесi<ОГО ннстнтута Ака
демии наук Каз. ССР н оnисан А. М. Симориным в работе «Фацнн н фауна этр~на 
Цстrального Казахстана» (рукоnнсь). 
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острые. Макушка ~~ален ькая, острая, загнутая. Синус и возвышение 
rеш 11 ро1ше, резко отграниченные. Ребра многочисленные, округ,,ые, пра
вильные. Ск.1адю1 в синусе различной то.1щнны и часто крупнее, чем 

боl\овые . 
м а т ер и а л. Двадцать две ра1\Овины большей частью хорошей 

сохранности. .. 
оп и с а ни е. Брюшная створка рн~реино вздутая, с наибольшеи 

аыnvl<лостыо в средней части раковины. Макушка ~1аленькая, остра~.
с,13бо загнутая . Ширина замочного I<рая соответствует наибольш~и 
wнрнне p<:IKOBIIIIЫ. Зыючные углы острые. Арса ~.1ин1~ая, слегка вог~у
rая , средней высоты, удлиненно-треугольная, с тонкои вертикальнон и 

1 оризонта.~ы-юй штриховкой. Де,1ьтириальное отверстие треугольно:;, 
основание которого равно высоте или не~1ного больше ее. Синус узк:ш, 
(юлее резкий у ~1акуш1ш и очень ~1е.11<ИЙ, п.1оскнй, сглаживающиисч 
1. лобно~1у краю, рез1,о отграничен двумя бО.%111ШIИ складкамн. Спин
ная створка выпук1ая, более изогнутая в прн~1акун1счной области. ВоJ
вышение отгр<J1111чено r.1убою1~1и бopoздl\3\lli и обычно почт н не выд з
ется над поверхностью створки; реже- с,1або выпуклое. Поверх1юсгь 
pai<OBIIИЫ покрыта многочнс:~еиными, тесно расположенными узкн~ш 

округл ы~111 ребрамн, правильны~1и на боках рыюоины н непр~ви.nьными, 
часто раздваивающил1ися в синусе. Ребра в синусе раз.1ичнои то.1щнны, 
нередко более l<руnные, чем бокооые. Наблюдаются тонкие JII IHHИ нара
,·таiШЯ, более заметные у переднего края, а также тонкие правильные 

радиальные струйки на ребрах . 
В н у т р с 1111 е е строе н и е. Внутри брюшной створки наблюдались 

расходящнеся зубные пластины, ~оединенные в пр1н1акушечной части 
поnеречной дсльтнриа.~ыюй пластиной. 

Размеры (в li!A!) 

Длина брюшноl1 створки 
Длина спинной створки 
Высота ареа 
Ширина раковины . 
Отношение ширнны к длине 

24,9 20,5 13,'; 
19,3 15,9 1,9 
6 4 3 

41,5 30,1 22,9 
1,6 1,4 1,6 

Из м е н ч и в о с т ь. Cyrtospirifer procumbens сравнительно мало 
liзменчнв: несколько изыеняются лишь очертания раковины.--:- от полУ.· 
круглой до полуовальной 11 ареа-от уд.1инеино-треугольнои до линеи· 
ной, а также толщина срединных ребер, обычно более круnных, чем 
С:оковые, иногда равных боковым или более тонких. _ . 

С р а в н е н и е. Рассматривае~1ый нами Cyrtospmfer procumbens, 
сvдя по описанию и изображенню. прнведенно~tу Д. В. На.1I1DКИНЫЛI, 
('Оответствует Spirifer (Cyrtospirifer) platynotus W с 11 с г из сульцифе
оовых слоев Централь11ого Казахста11а, а также тождественна эюе\tП.1И· 
рам, oшtcal!llbiM 13 работе А. М.. Сн:-.юрниа, l<oтopыii, подметив тождес r
генность американских и казахстанСI\ИХ фор~!. предложнл доlЯ 11'-~Х новое 
название- Cyrtospirifer procumbens, сч1пая, что казахстансюш Cyrto
spirifer platynotus (W е 1 1 е г) «ни по одному основном) 
признаку не сравним с а:-.~ернканскнм видом Уил.~ера» (А. М. Сн
~юрин, 1956, стр. 170). Внд Cyrtospirifer erocumbens S 1 m о г 1 11 сходен 
с Cyrtospirifer insulcifer (V а s.), которын отличается от предыд) щего 
квадратны~1 очертаннсл1, а таюi<С более г.•1убокнм CIIII)'CO~I 11 более высо
КIНI возвышением. . . _ 

рас пр 0 стран е н и е и в о з р а с т. Cyrtospmfer procumbens S I
m 0 г i 11 распространен в С)ЛЫtнферовых слоях Северо-Восточного 
Казахстана. А. J\1. Сныорин счнтаст, что этот внд характерс11 д.1.я этре!13 
; 1 nедок в сульциферовых с.1оях. На ссоериО\1 Сl\,'юне хребта Гарбагз-
таii встречен в верхнедевонских (фаменских) отложениях. _ 

М е с т 0 н ах 0 ж д е и и е. Северный склон хребта Т арбагатаи 
р. Аяrуз, обн. 80/lн 80/3 (сборы 1957 г.). 
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СЕМЕПСТВО RHYNC tiOS PЩINIDAE SCIIUCHERТ rl 11: VENF, IЩ'J 

Род Retzia К i 11 g, 1850 

Retzia karagandica N а l i ,, k i 11 [*) 

Таб.т. LX, фиг. 19 2~ 

1937. Retzia kmagarzdica Нз .111 в к 11 н, стр. 119, ти6:1. ЛХ, фнг. 1, таuт. Х:'\111, 
фнг. 5 8. 

д 11 а г н о з. Pai\OI.НIIIa небольшан !IЛII средне!'! вeJIIIЧllllы, о1,ругленн<J
внтиуго.1Ы13н, нногда вытянутан в длнну, у~1еренно вздутан. Макушка 

средних размеров, загнутая, тупан. Сннус \'ЗКIIi'i, более нлн менее яс 1шй 
с TOIII\OЙ борозд~\Оii посредине . Язычок синуса IIIIЗK!Ili, дyгooбpaЗIIuiii: 
Возвышение с.1аоо выражено нт1 отсутствует. Поверхность раковшш 
накрыта резко угловатыми, острымн, сред1111.1: раз~1еров ребра\!н 
(14-18). , 

М" т с р 11 а л. Шестнадцать раков1111, 11з ни.\ сс"ь полной coxpaн
I'OCTII. 

Оп 11 с а н и е. Брюшная створка округленно-лнтнугольнан, больше 
спншюй 11 более выпуклая, ЧС\! СП111111ан . . \1акушка загнутая, средних 
размеров, тупан, пробаденная ~1алснышы круглым фораыено~1. С11нус 
\ з~иii, ясныii,_прослеживающнiiся от ~1акушки до переднего края, с то • l
l·он бороздi\ОИ посредине. Язычок синуса ясный, HIIЗiшii, слабо дугооб
;_,а3110 изогнутыii. Спннная створка pdBIIOMepнo выпуклая, с небольшой 
загнутой макушкой. Возвышение отсутствует или слабо выражено. 
Повrрхность раковины покрыта простымн, радиалы1ы~111, остроуголь-
1/ЫЫII ребрамн, дово.~ьно шнрокнми у лобного края; чнсло нх 14- 1'3. 

Из м е н ч и в о с т ь. Из~1еняется шнрнна раковины, которая у одннх 
экземп.1яров прсвышает длину, у других равна ей нлн же меньше ее; 

число ребер на поверхности колеблетсн от 14 до 18; изменнетсн синус, 
который обычно ясно выражен у большинства эюсмпляров, но у неко
торьтх форм он выделяется слабо н нерезко. 

В н утре н н е е строе 11 и е. Ввиду недостатка матсриа:1а выясн1пь 
внутреннее строение нам не удалось . 

Размеры (в .мм) 

Длина брюшной створки 
Длина спшшоН стnоркн 
Ширнна раковины 
Отношение ширины к длине 

11,6 
11,1 
13,3 

1,1 

8,4 
7,4 
8,4 
1,0 

6.5 
fi.l 
6.1 
0,9 

Сравнен и е. Описываемый вид неотличнм от Retzia karagandica 
N а 1 i v k i п нз ме!1стеровскнх CJioeв Северо-Восточного Казахстана. По 
характеру ребр11стостн 11 BCJIIIЧIIJIC раковины опнсываеыая фор:на cxoдi i J 
с Retzia tsclzern'yschewi Ре е t z, которая отличается от Relzia lzarщt.an
dica N а l i v k i п полны~1 отсутств11е~t Cliilyca, бо:1ьшоii, почт н прнмо тор
чащей ыакушкой н 311ач1пе.1ьным ч11с.1ом радиальных ребер. Внд Re'
. , ia karagandica N а l i v k i 11 отличаетсн от Retzia meisleri S 1 т о г i п 
округленно-пятнугольным очертанием 11 налнчнем сннуса. 

Распро с т р а н с н и е и в о з рас т. Хараюерен длн мейстсров
скнх с.1осп Северо-Восточного Казахстана. Встречастен на сf'верном 
склоне хребта Тарбагатай в отложениях верхнего девона (фаменскиii 
ярус). 

М е с т о н ах о ж д е н н е. Ссвер11ыii склон хребта Тарбагатаi'!, р. Ля
гуз, об н. 80/l (сборы 1957 г.), об н. 8 (С. Н. Голышев, сборf_,, 1954 г.); 
южный С!(ЛОН хребта Тарбагата й, р. Терень-Булак, обн. 1209/3 (сборы 
1956 г.), pyчei'i Узун-будак, обн. 94/3 (сборы 19.'>6 г.). 
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Retzia afi . ulentica N а l i \ k i п ["'] 

Табл. LX, фиг 15- 18 

Д и и г 11 о з . Раковина большан, овальная, вытя11утая в дJIИ:ty, } ~~~> 
рен110 вздутан. Замочный край короткий. Макушка небольшая, l :збо 
загнутан. Синус и седло отсутствуют. Складки резкие, многочнс:1е.1ные, 
окрvгленно-угловатые. расшпряющнсся вблизи лобного края . 

М а т ер н а л. Две раковины; одна из них полной coxpaii!IOCПI. 

Оп и с а н и е. Брюшнан створка равномерно выпукла н и бoJII~e 
uздутая, чеы спиннан. Макуш1<а небольшан, нависает над спинной створ

кой и прободсна круглыы фораменом. Синус отсутствует. Передний 
край слабо дугообразно изогнут. Боковые края раковины округленi!ые. 
Спиннан стnорка более плоская, чем брюшная, равно~tерно выпуJ,ла:-~. 

Возвышение отсутствует. Скульптура обеих створок состонт нз flC:JIOH, 

округленно-угловатых, радиальных ребер (24-26). 
И З М е Н Ч И В О С Т Ь И В 11 уТре Н Н С е С ТрОС' 11 Н С из-·Jа lle;J.OCT3ТI\3 

,v:а териала изучить не удалось. 

С р а в н е и и е . Тарбагатайский вид от.1и ч аетсн от типичных пре·~

ставителеl! Retzia ulentica нз сульцнферовых слоев Северо-Восточного 
Казахстана наличнеы более тонких, округленно-угловатых ребер, тогдз. 
как у типичных видов ребра большие и остро - угловатые . Из-за недо
статl<а ыатериала определить эти формы более точно не удалось. 

Р а спрос т ран е н н е и в о 3 рас т. Сульцпферовые слои Северо
Восточного Казахстана. На север11ом склоне хребта Т3рбагатай встре
чена в верхнедевонских (фаменских) отложениях . 

М е с т о н ах о ж д е н н е. Северный склон хребта Тарбагатай, р. Ая
гуз, близ владевин в нее р. Чакарты, обн. 8 (С. Н . Голышев, сборы 
1954 г.). Южныl1 склон хребта Тарбагатай, р. Терень-Булак, обн. 1209/2 
(сборы 1956 г.) . 

СЕМЕйСТВО ATHYRIDAE PНILL I PS, 1841 

Род Athyris М'С о у, 1844 

Athyris sulcifera N а 1 i v k i п [*] 

Табл. LX, фиг. 29-32 

1937. Atl1yris sulcifera Н а л 11 в к 11 н, стр. 122, тзбл. ХХХ\1, фш. 9. rau!l. '\XXVII, 
фиг. 8-10. 

1947. All1yris sulcifera 11 а л 11 в к н н, стр . 129, табл. XXXI, фиг. 13. 

Д и а г 11 о з. Раковина средних размеров, округ.~енная, в:щутан, 

с синусом, прослеживающимся от ыакушкн до .юбного края. Язычок 
синуса высо1шй, трапецонда,1Ь1JЫЙ. Возвышение ясно выде.1яется пбли.Jи 
rереднсго края. Лнння сопр111<Основе11НЯ створок 3игзагообразная. Отно
шеlшс шнр1111ы к дли11е 0,9-1,1. Ску.~ьптура раковнны состоит из TOJI
I , нx 1\0/IЦСIIТрИЧССКНХ Лl11111i"J нараСТЗIIНЯ. 

М а т ер н а л. Двестн сеыьдесят одна раковина в OCIIOBHO~I xopo1нl'JI 

сохранности . 
Оп н с а и и с. Раковина oкpyг.leii!Jaя, двонкоuыпуклая; длина ее 

колеблется от 10,6 до 24,8 ..IШ. Д,;шна смычного кран меньше наиболг,
шей ширины раковины . Лобныii край резко И3огнут. Брюшнан створка 
Gольше спнн1юii; она округ.~енно-ромбическан, более нлн менее равно
мерно выпуклая. l!аибольшая шнрнна створки наблюдается в се cpeд
l'eii част11. ·макушl\а cpeд11eii uеюlчlшы, загнутан, пробаденная I'PYГJIЫM 
фораыеном. Сннус yJtшii, начннающнliсн вблизи макушки и постепенно 
!-><~Сшнряющнiiся к .~обному краю, отграничен дву~1я округлы~111 склад

ками, более рсзю1мн у nереднего кран . Язычок синуса высокий, трапецои
дальной формы. Спинная створка равномерно выпуклан, со слабо раз-
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витым ОI<руглым возвышением, более резким вблизи лобного края. 
~- переднего края седло отграничено двумя округлыми, вогнутыми 
складками. Поверхность створок покрыта тонюrмн r<онцентрическнми 
линиями нарастания . 

В и утре н н е е строе н и е . Внутри брюшной створки имеются две 
короткие зубные пластины. В спинной створке наблюдаются спиральные 
r,онусовидные ручные поддержки, направленные вершинами к боr<ам 
раковины. 

Из м е н ч н в о с т ь. Изменчивы резr<ость синуса н возвышения; от
ношение ширины к длине варьирует от 0,1 до 1,1; складки, отграничн
вающие синус, изменяются от менее до более резrшх. 

Сравнен и е. Казахстансюrе формы тождественны Athyris sulci
fera N а 1 i v k i n из фаменских отложений Тарбагатая. 

По форме раковины Athyris angelica Н а 1 1 очень сходна с Athyris 
sulcifera N а 1 i \' k i n, но отличается от нее ~rеньши~rи размерами, нал11· 
чием более высоких и резких складок, отграничиnающих синус, а также 
более узким язычком синуса . Вид Atlzyris sulcifera N а 1 i v k i n сходен 
L Athyris sulcifera \'a r. intermedia N а 1., которая отличается более пло
ской раковиноii, бо.~ее плоски ~r и широким синусом, отсутствием СКJJа
док, отграничивающих синус. 

Расnростран е н н е и в о з рас т. Сульциферовые слои Северо
Восточного Казахстана. На хребте Тарбагатай встречена в верхнедевоJr
ских (фаменских) отложениях. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай , 
р. Аягуз, об н . 7 (С. Н. Голышев, сборы 1954 г.); об н. 80/1, 80/3. 80/4 
(сборы 1957 г.). Южный склон хребта Тарбагатай, ручей Узун-Була~. 
о'бн. 94/2 (сборы 1956 г.). 

БРАХИОПОДЫ НИЖНЕГО КАРБОНА 

СЕМЕйСТВО LINGULIDAE GR.AY, 1840 

Род Lingula В r u g Ll i е r е, 1792 

Lingula gorbyi М i 1 1 е г 

Табл. LX, фиг. 36 
1914. Ungula gorbyi \\Т е 11 е r, стр. 35, табл. I, фнr. 1 н 2. 

Диагноз. Небольшан рогово-известковистая раковина, удлиненно
овальной формы (длина 6-7 .м.м; ширина 3,5 .лt.м). Макушка ~rалень
r,ая, торчащая. Поверхность створок покрыта многочисленными тон
кими следами нарастания. 

М а т ер и а.~. Два полных эюсмпляра и несколько брюшных ство
рок хорошей сохранности. 

Оп и с а 11 и е . Раковина удлиненно-овальной формы, равностворчз
тая, с маленькими торчащими макушка~rи. Лобный краl1 окру~лый. IJаи
tюльшая выпуклость створок nриурочена к примакушечнои области. 
Замочный и лобный края одинаковой ширины. Поверхность створок 
} крашена сблшкенньrшr концентрическими следаi\!и нарастания раз.~ич
ноii ТОЛШI!НЬ!. 

Сравнен и е. Тарбагатаiiские формы полностью тождественны 
списанным и изображенным у Веллера форма,r. • 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Слои Квндерхук Севернон 
Амершш. J !а хребте Тарбагатай встречен в ннжlrем карбоне (ншrшетур
неiiский подъярус). 

М е с т о н а х о ж д е н н е. !Ожньrй склон хребта Тарбагатай, ручей 
Узун-Булак (в кремнистых алевролитах). 
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СЕ.\\ЕПСТВО RHIPIDOMELLIDAE SCHUCHERT. 1913 

Род Rhipidomella О е h 1 е r t, 1890 

Rhipidomella aff. altaica Т о 1m а t s с h е\' 

Табл. LX, фнr. 33 и 34 

д н а r н о з. Раковина округлой формы, с коротким замочны:.f 
краем (длнна 20-22 ,им; ширина 20-25 ,им), неравностворчатая. 
Маr<ушкн маленькие, торчащие. Наблюдается синусоидальная вдавлен
ность на брюшных и спинных створках. Ребра ~1ногочнсленньrе, пра
nильные, дихотомирующие. • 

М а т ер и а л. Около 1 О неполных эюемпляров удовлетворителыюи 
сохранности. 

Оп и с а н и е. Раковины округлых очертаний. Gрюшная створ!<~ 
с.1 або выпуr{лая, с довольно широким и плоским .. си_!!усом, которь111 
•Jетко внден вблизи лоб11ого края, а в при:-rакушечнон ооласти исчезает. 
1\1акушка маленькая , торчащая. Ареа слабо треугольн~я. Сnинн~.я 
створка умеренно и равномерно выпуклая, с едва заметнон ма,,ушкои, 

r:очти через всю створку проходит желобаобразное углуб,1ение. На лоб-
1юм r<pae, при полной сохранности раковины, хорошо видна выемка. 
Поверхность створок покрыта щюrочисленными тонкими днхотомирую
щими ребрами. Вдоль лобного края расположены r<онцентрические с.1еды 
iiа раста11ия разл11чной ширины. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемая на~1и фор~1а no р~змера~1 рако· 
ни 11ы 11 обшим очертаниям близка r< Rhtptdomella tmchelmt, но отлlfЧJ
rтся сивусовидвой вдав.1енностью и выемкой на .1обно~1 крае; эти nри
'<llаки отличия так незвачительны, что, по-види~юму, следует объедивить 
Rhipidomella altaica с Rhipidomella michelini. В данвам случае мы со
rраняем название Rhipidomel/a altatca, считая эту форму географичс
СI<ОЙ разновидностью, так как нет ни о;r.ного экземnляра с с~л~но 
выпуклой спинной створкой , что яв.1яется характерным для Rlнptdo-
mel/a michelini. . 

распростран е н и е в в о з рас т. Rhipidomella altшca встречена 
в фо~шнском горизонте (C1t2) Кузнецкого бассейва и в нижнем карбоне 
Джунгарии. На хребте Тарбагатай обнаружена в от.1оженвях внжнего 
карбона (верхнетурнейский подъярус). 

М е с т о н ах о ж д е 11 и е. Южный склон хребта Тарбагатаii, ручей 
Узун-Бул ак. 

СЕМЕИСТВО STROPHOMENIDAE КING, 1846 

Род Schuchertella G i г t у, 1904 

Scht<e!Jerlella planumbona W е 11 е г 

Табл. LX, фиг. 35 

1911, Scllellwienella planumboнa W е 11 е r, стр. 65, таб:1. 111, фиг 19 22 

Д н а г н о з. Раковива от средних до "рупных размеров (ширина 
'IQ-45 .лш · длина 16-35 лtм), овально-квадратного очертания. Длин:з 
- ' б е" ШI!рине раковины или немвого замочного края почти равна наи ольш и 

, 1 еньше ее. Ареа низкая, с;~або треуго.чьв ая. Скульптура состоит из мно
гочисленных тон1шх дихотомируюших ребер. Концеитрическиt• с 'IC;J.Ы 
l'apacтa: II IЯ rрубые 11 редкие. 
· м а т с р 11 а -'' · Разрозненные сп1швь.е 11 брюшные створк11. часто 
нeJIOJrнoii сохранности; всего сеыь экземпляров. 1 

о 1111 с а н 11 е . Брюшная створка с.1або выпук.1ая. !.аибольшая вы-
. .. б·1асш r· ~обно~tу краю упло-П'Тlость НЭХОДIIТСЯ В npимai<)ШCЧIIOII О · , ' • 

; '· ' б юстренная незнач11тельно ото-щается . Макушка маленькая, с.1а о пр1 , .. ·.· .. 
гнута 11 азад. Ареа ннзкая, слабо трС'уrольная. Замочныв кран пря~~~;; 



с округJtымн уг;tамн. Спинная створка умеренно выпуклая и значитсJtьно 
бо.~ьше брюшнои. Макушка толстая, едва заыетная. Поверхность ство
рок покрыта многочнслснньtми тонкtнtи ребра:~tн, которые увелнчивались 
'· числе путем деления н вклинивания. Ребра сблнжены н промежуткч 
между нимtt уже ширины ребра. Концентрические с.1еды нарасташ1~ 
редкие 11 грубые; они вндны по .~обному краю . 

В н УтРе н н е е строе н и е. На одном образце брюшной створки 
ножно видеть только зубы. Зубаые пластнны не развнты. 

С Р ~в 11 е н и е . По очертаниям и размерам тарбагайские форм''' 
с.:<ень сходны с видами, изображенными Т. Г. Сарычевой (из отложений 
1\узнецкого бассейна) и I-1. Л. Бубличенко (из отложений АJпая). Отме
чзем бm!ЗI\о_е сходство между тарбаrатайскюш вtщащ1 н Ort!юtetes bo
rodencovensrs, но тарбагатайские экземпляры отличаются только от
сутствием зубных пластин 11 более разнопшньtми н резко выступаю
щими ребрами. 

Р а сп р о с т р а н е н и с и в о з р а с т. Слои Киндерхук Северной 
Лмерики . Обнаружен в таiiдонском горизонте Кузнецкого бассейна , а на 
Ллтае- в" отложениях тарханекой свиты. На северном склоне хребт~ 
Тарбагатаи встречен в ннжнем карбоне (нижнстурнейском подъярусе) 
вместе с Brachytlzyris peculiaris S h u m., Ambocoelia unionensis W е 1-
; с r и др. 

М е с т о н а х о ж д е н н е. Северный ск.~он хребта Тарбагатай, р. Ая
гуз (ниже и к западу от совхоза имени Н. С. Хрущева). обн. 85 
(гборы 1957 г.). -

СЕМЕР!СТВО CHONEТ/DAE HALL el CLARKE. 1893 

Род Chonet es F i s с h с r, 1837 

Clюnetes (Plicochonetes) setigera Н а 11 

Табл. LX!, фш·. 13 

1867. Chonetes seligera Н а 11, стр. 142, табл. ХХ!!, фиг. 1-5. 
1937. Clюneles seligera Н а·" и в к н н, стр. 97, та6.1. !!!, фиг. 20-22 н 25. 

Д и а г н о::~. Раковина маленькая, умеренно выпуклая, округлого 
очертания. Ширнна почти равна длине. Ребра многочисленные, тонкие, 
дихотомнруюшне. 

М а т ер и а л. П:1ипш мергелистого известняка, переполвенного 
брюш•·ы~:и и сшшнымн створками хорошей сохранности. 

Оп н с а 11 и е. Раковины округлого очертания, маленькие, вьшук
. 1ые; наибольшая выпук.~ость наблюдается в средней части раковины. 
Гlри:v.акушечные склоны довольно крутые; они отграничены; у других 
экзеыпляров они отграничены слабее и сливаются с боковьши сторо
t,ами раковины. Макушка маленькая, толстая, не выступает за замочную 
.-н1нию. Ареа узкая, линейная. Спинная створка слабо вогнутая. Поверх
ность створок покрыта ыногочисленны1111 тонюtшt дихотоыирующими 

геuрамн. ДИ\'ОТОМI!рОВЭ!IИС прОI!СХОДИТ вб,1ИЗИ примакушеЧНОЙ ОuлаС ГИ 
1: у ло61юго края . Дrюйное днхотомирование характерно для этого вида. 

В н~ трен н е с с трос н и е такое же, как п у др~тих представите
.:lii рода. 

С р а в н с н н е. Тарбагатаiiскиii В!-' д полностью тождествен эюем
плярам, указанным в синонимике, и особенно американским формам, 
описюшь1м в работе Холла. 

Р а спрос т ран е н и е н в о з рас т. Хо."л дает описание Clюnetes 
setigera из слоев Чемунr Северной Амернки; Д. В. Наливкин и 
н Л. 11. Симорин- нз посндониевых слоев Центрального Казахстана. 
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Н<~ южном склоне хребта Тарбагатаit встречены в от.1ожениях нижнего 
1,арбона (нижнетурнеiiский подъярус). . " .. 

J\1 с с т о н ах о ж д е н 11 е. Южный Ch,qOH хребта Тарбагатаи. р) чен 
~-31·11-Бу.1аК, об н. 98 (сборы 1956 г.). 

Chonetes kinghirica N а 1 i v k i n 

Табл. LX!, фиг. 1 

l937. Clюneles kingl!inca Н а !111 в к н н, стр. 44, та6.1. !\', ф11r. 15 н 16. 

д и а г поз. Раtшвшtа средних р азмеров, поперечно вытянутая, пол_у
;;рvглого очертания, сильно выпуклая. Ширина за~ючног~ края преВDI
шает н:шбО.1ЬШ)'Ю шнрнну раковины. Ареа УЗI<ая, ·"инеиная . Скульп
lура (;ОСТОIП нз доьшtьно грубых, простых, иногда дихотомирующнх 

ребер. 
м а т ер и а л. I lесl<олько брюшных створок 11 две спинные створ К!! 

Удов.1 створите.1ьной сохранности. 
· оп и с а н и е. ].)рюшная створ"а с11дьно вьшук.1ая; наибо.1ьша:-~ 
;,ыпvклость наблюдается в прн~1акушечноii области, а в б~ковых н лоб-
1;0",·"раях с.1еп<а вь1ПО.1ажнва~тся. Уш!ш слабо отrраничеНDI, маленькие, 
·r е\то,1ьные. }'v\акушка малсньi\ЗЯ, едва заметн ая , немного вогнутая. на'\ 
,;11leiiнoй узкой ареа. Сnинная створка вогнутая, с.1едует нзгиба;..I брюш
ноii; висцсральная по.1ость уз1<ая . Поверхность раковины покрыта много
чнсленными просты:.нt н дихото:~шрующнмн ребра~ш. 

и з м е 11 ч н в 0 с т ь, ввнду недостатка материа.1а, прослед1пь не 
нредставн:юсь возможньt:~I. 

сравнен и е. Chonetes kinglzirica N а 1. близок к Cf~oneles omatus 
-;; h .. т но отличается боJtьши~tи раз~tер амн, более грубои ребристо.~тью. 
т~':д~~;вен виду, описанно~IУ Д. в. На.1ИВIШIIЬ!М (1937) из турнеиских 
стложений Казахстана. 

рас nр 0 стран е н и е н в о з р а с т. Хараi\Терная н руководя_ща~ 
фо J~;a для русаковских слоев Центра.~ьного Казахстана. На южно .. I 
ск~онс хребта Тарбагатаii встречен в отложениях нижиего карбона 
(всрхнетурвейский подъярус). 

м. с с т 0 н ах 0 ж д е н и с. Южныii склон хребта Тарбаrатай, ручей 
~:зун-Булаl\, обн. 98 (сборы 1956 г . ). 

Choneles (P/icocizonetes) ornalus S h Lt rn а r d 

Таб.". LX!, фнг. 5 и 6 

1911 Clюneles orna/us \\i е 11 е г. стр. 86, табл. VШ, фиг. 21 2~9. 
1937: Clюneles ornatus Н а л 11 в 1< 11 н, стр. 41, табJI. IV, ф11r 11 25 . 

.. уt·рупая вздутая. Г>рюшная д н а г н 0 ? Ракоr;ш t а ма:,снь"ая , пол ' · . . 
crвopl' а си lьн~· вьшук.lая. поt<рытая ма.1очнс,1СШIЬI"" гр) бьшн ttедихо~ 

' • ''\ • · , т ра в виде тонКII\ поперечных ТОШiруюЩИМИ ребра:-!11. '' III<pOCI,).lbП ) · 
штрихов. " . 

111 а т е р 11 а .1. Бо:1 ес 15 брюшttЬJ.\ створоi< хорашеи сохранности. 
Оп 11 с а н II с . PUI\OIJit•ta ;..t1:tснышх размеров (шнрнна 8 ~~~-~~ дJ~1~11~: 

;· ,1ш) ПО.1\'1\]J\Г.1ОГО оче. ртанш:. вздутая. Шн рtlна. за:-юБчноrо р р а 
' ' ' \ ' \"ll·aя ~IIHCJIHaЯ [JIOIIIII3Я СТВОрК t:аибольшей шнрннс pai,OBJIIILI. 1 pe,J _ ' • • " · . .. у . 

УI.Iеренно взп)тая с ч;:1 _.1 еныюii слабо 1агнутои ;..tакушl,ои. · некоторых 
· ' ~ ' · G шюсть идущая от макушки до 
экзе~шляров 11~1еется с.1а эя вдав.~е , , . _ 
- б . . Поверхность створкн по1<рьпа нс:-Jногочислсн ttьtм 1 рез1,о 
.!С НОГО l,pdЯ. > • • Ca\lbiX К ''ПНЫХ Эi\Зе\IП.!ЯрЗХ IIX Ч !СП() 
Быступающими ребращr, на . · ]J; б , ся Микроску:tьnтуrа 
1ОСТI!Гает 22. Бе ... cttltl' ребер по,,т11 llt' tta .~,одает · -, 



l~рсдстав;,\!1''' тон~<и мн сбл нженнымн поперечными штрихами которые 
xopou.:r. rн1д11ы н а ребрах н в проыежуп<ах. ' 

Из~~ е н ч 11 в о с т ь не наблюдал ась. 
" В н УтРе н н е е строе н и е. 1-Ia ядрах брюшных створок хорошо 

?.' препарирована срединная септа, длина которой иносда достигает 
·/з длины раковины, и две широко расставленные короткие зубные пла
с 1 ины. Внутреннее строен ие сп инной створки осталось нснзученным. 

С Р а в н с н н е. Экземпляры, собранные в кремн1 1стых аргщ1литах 
идентичны американским, которые описаны Веллером. Clzonetes ornat~; 
tшеет близкое сходство с Clюnetes armata, но оттtчается от него невет
вящимися ребрамн н меньшим чнсло~t их. 

РаспРостРан е 11 и е н в о з р а с т. Chonetes ornatus распростра
!tен в нижнетурнейских отложениях Северной Америки встречается 
в J<ассинсюJх слоях Центрального Казахстана. ' 
_ М е с т о 11 ах о ж д е н и е. Обнаружен в отложениях нижнего кар
tюна на северном склоне хребта Тарбагата й, по ручью Узун-Вулак 
r-бн. 98 (сборы 1956 г.), и р. Аяrуз, обн. 85/1 (сборы 1957 г.) . ' 

Choneles (Plicochonetes) annulata Р 1 о t п i k о v 
et J а n i s с h е v s k у 

Табл. LXI, ф11r. 2-4 
1953. Clюnetes annufala П "о т 11 11 к о в 

ф11r. 5-12. Я н 11 ш с в с к 11 й, стр. 15, табJI . 1. 

диагноз. Ра"овина средн11х раз~rеров (uтрнна 18-28 лш; длина 
15-18 лш). Брюшная створка равномерно и умеренно выпуклая. По
Lерхность СТВ~_РОК ПОКрЫТ~ ЫНОГОЧНС,1еi!НЫЛIИ BeTBЯЩIIM IICЯ TOI!I<ИШI реб-
1 а~1и, с тонкои nоперечнои штриховкой между ними. 

М а т ер и а л. Много экземпляров хорошей сохранности. 
Оn и с а 11 и е. Раковины полукруг,1ого очертаimя; ширина их не

СI<Олыю превышает длину. !!анбольшая ширина раковнны наблюдается 
~о линии замочного края. Брюшнан створка умеренно выпуi<лая; наи
lюльшая выпуклость относится к приыакушечной области, в связи 
с этим боJiьшие треугольные ушки резко отграничены. Ареа лннейная, 
узкая. Посредине брюшной створки проходит ясно выраженное упло
щение, которое к лобному краю расширяется. Поверхность раковины 
покрыта резкими, довольно грубыми ребрами, которые ветвятся на ра3-
личных расстояниях от ~Iакуш1ш; частые ветв,теiiИЯ наблюдаются вблизи
:;обного края. Ребра становятся более тонкы1и. При хорошей сохран
I;ости материала видна ~1икроскульптура, которая состо11т из попереч
I.ы х, сближен11Ых штрихов. Ребер на ушках нет, ушки покрыты тон
I<Н~Iи поперечными штрихами. lla ребрах заметн1.1 с:1сды прикрепления 
11гл, расположенные правнJIЫIЫМИ рндамн. Вдо,1ь замочного края ра ·J
виты редкне ШIIПЫ. 

С р а в н е н и е. Тарбагатайские фор~1ы по.1ностью тождественны 
r идам, которые описаны М. Э. Янишевсi<И~I 11з кa.,Ieнlloyгo:IЫIЬIX отлQ
женнй Джунгарии. По фор~1с раковины н !lалич iiЮ уплощения отмечз
стся сходство между Clzoneles annulata и Cfюneles lalesinualu~ 
,. с h е 11 \V. из среднего 1\арбона Под~IОСI\Овноii I<OTЛOIJIHIЫ. 

Рас п рос т ран е н и е 11 в о з р а с т. Встречается в турнсiiскнх и 
нижневизеi'iскнх отложениях Северной Джунгар11 11. 1-Ia ЮЖIIO:•I склоне 
;. rебта Тарбагатай обнаружена в отложениях 11ижнего карбона (верхне
турнейский подъярус). 

М е с т о н ах о ж д е н 11 е. !Ожныii ск.1он хребта Тарбагатай, pyчeii 
Узун-Булак, обн . 98 (сборы 1956 г.). 
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СЕМЕйСТВО PRODUCТIDAE GRAY. 1840 

Род Plicatijera С h а о, 1927 

Plicatifera aff. arcuata (1-1 а 11) 

TaбJI. LXI, фиr. 7-9 н 10 12 

Диагноз. Раковина средних размеров, округ:tенная, сильно взд}
тая, полусферическая, cJiaбo удлиненная, круто изогнутая, с едва замег
;,ым синусом, реже без синуса. Макушка небольшая, загнутая. :'>'шк11 
~~аленькие, резко отграниченные. Скульптура состоит нз тошшх много
численных простых ребер, не доходящих до макушки, а при~!акушечная 
область покрыта правильным и концентрическiiМII ~юрщинками. 

М а Т е р И а Л. Семь ПOJliiЬIX ЭКЗеМПJ!ЯрОВ 11 ПЯТЬ CПHIIHLIX CTIJOpOK 
удовлетворительной сохранности . 

Оп и с а н и е. Брюшная створка силь11о выnук:1ая . Ширина замоч
ного края равна наибольшей ширине ракови11ы IIJI И ~1еньше. Макушкп 
небольшая, загнутая за за~ючныii край; ушк11 ма.~е11ькие, дово.1ь;ю 
.'opowo обособлены. В средней части створк11 у некоторых экземп.1яр01J 
IICIIO вид110 сннусовидное уплоще11ие с ед11а з2метным валиком; на дру
гих створках это уплощение не 11аблюдаегся, но посредине проходит гру
Gан СКJ! адка. Боковые склоны крутые. Спин ная створка коJiенч атf) 
11зо гнута, с уплощенной висцеральвоii областью. Поверхность створок 
г- примакушечной области покрыта четки~1и концентрвческими морщнн
ками, которые становятся более грубыми на nримакушечвы . ..: 
склонах и ушках. На морщинi<ах видны узкие и продолговатыl: 
бугоркв, которые перссекают их . Вся остальная поверхность покрыrа 
l•eп paiJIIЛbiiЬI~HI простыми ребрамв, места~!И утолщевны~Iи за счет осно
вания игл. В средней части синусовидиого уnлощсння некоторых экзем
пляров развит ряд игл, наличие которых создает впечат.1енве срединвоii 
складки. 

В н утре н н е е ст рое н и е такое же, каr; н у других представн гс>

·" ей рода. 
С раn н е н и е. Тарбагатайские экземпляры ве:\-!!IОГО отличаются 01· 

форм Plicalifera arcuata, опвсавных Веллеро~1 н Д. В. 1-Iапи~.кивым, по 
наличию синусовндного уплощения 11 по разв1пвю средвшюи _ ск.~адки. 
Все же остальвые призваi<И явм1ются о•1ень G.•IHЗKII\111. PlicaЩera arcu
ata, описанная А. М. Симорнным 11з 1111ЖВекамевiюуто.1Ы!LIХ отложений 
1\арагандш1ского бассеi'lна, судя 110 изображеii!IЯ\1, б.1IJЗка 1' тарбага
тайсiшм формам по II<.IIOIЧИЮ сннусошщвого у_~лощенвя (1956.> таG.~. V, 
фнг. 6). В сnязи с эп1~1 ~1ы относнм тарGагатаис1ше формы к f ltcaft{er•l 
arcuala, ставя со знаком aff .• причем мы сч1пае~I. что наличие и отсут
СТВIIе CIII I YCOIЗHДIIOГO )'ПЛОЩеН11Я еСТЬ 11\)IIЗ II ЭK HCПOCTOЯIIHЫii, ТаК КаО.: 
r, одном 11 то~1 же обважешш nетречаются фарш,, того н другого вид<~ 
В даль11еiiшем, прн получешш д0110.11111Те:Iыюго ~1ате[J11а.1а, по-в:щн

~юму, МОЖНО будет утОЧНИТЬ СТеГIСНЬ 113MCIIЧHBOCTH ВНДi!. 

Расnростран е н н е 11 в о з р а с т. Слон Кнндерхук Ссп.срноii 
г\мерикв; IIIIЖI!eтypвeiicкll e OT.'IOЖeii!IЯ (:!ЫTIJCIICI(Ife нзвeCTIISll\11) Ypa!Iil: 
1' кacCIIIICIOIX слоях Цевтра.lыюго Казахстана. ll a севср11щt СI~лон_ 
:·.ребта Тарбагатаii в каменноугольных от:юже 11 11ЯХ (llнжнетуrнснсl\11!1 
110дъяrус) вместе с Ambocoelia unionensts. 

М е с т о н ах о ж д е н н е. Северный СК1011 хрс·бта Tapбaraтaii, 
р. Аягуз, к сеперу и к западу от совхоза име1111 ! 1. С. Хрущева, обн. 8f>/) 
(сборы 1957 г.). 



Род Dictyoclostus ,\\ Ll i г- W о о d. 1930 (seпsLI S а г у l с 11 с v R, 1919) 

Dictyoclostus burlinglonensis Н а 11 

Табл. LXI, ф11 г. 14 16 

1914. Producius burl•ngionemis W е 11 е г, стр. 104, табл. IX, ф11г. 1-10. 
19:17. Produclus burlingionensis Н а л н в к 11 н, rтр. 66, табл. Vll, фнr. 7-11. 
1951. Producius (Diclyoclos/us) burlingtonensis С 11 мор 11 н, стр. 66, нбл. Vll, 

tjн:г. 7-11. 
1962. Dictyocloslus burlinglonensis Л 11 т в н н о о 11 ч. стр. 188, табл. XV!, ф 11 г. 3 ~-

Д в а г в о з. Pa!,O!ЗII!Ia средm1х размеров (ширина 35 лен; длина 
45 AL.!!). JJрюшная стnорка СШ!ЬНО выпуклая, с "руnвым nерсгибом в при
:~,акуu cч,Ioii об.1астн. БО!<Овые скловы крутые, nараллелывл'. Синус 
r~лocJшii, uшрокиii. Сnннная створка коленчатая . Висцеральиая полост1, 
t:юлuш~я. Птзсрsность створок покрыта правильньr~ш nродольными 
peGpa1>1!I . lla брюшноii створке наблюд~ются редкве иглы. 

М;> т ер па л . Gопьшое количество эюе~!llляров ( 1 О ПОJ!ньrх paкo 
BIIH, 15 брюшных 11 8 СП!Iнных створок удов.1етворительноii сохранности). 

Оп н с а н н е. Раковина уд.11 111 Снllая, с "РУТЫ~! перегибо11 внсцераль
ного ДliCI{a. Брюшная CTBOpl\a Cll.lb!IO ВЫПуК.1а !1 продО.%НО нзогнуr:J 
так, что ~1акушка наsодптся против середины створки. Ушки маленькие, 

\Орошо обособлены, треугольной формы. Ширина замочноИ лннш1 равна 
макснмальнсii ширине рако131шы 11.'111 больше. Посредине створки прохо
дит заметный шнр01шii с11нус; на некоторых экзем плярах он исчезает, 

.1ишь наб.1юдается с.1абое уп.1още11не . Т!оверхность створки покрыт.J 

.раВНЛЬIIЫМИ ПрОДО.1Ь11ЫМ11 TOHI\IIMII ребра~Ш, ЧИСЛО 1\ОТОрЫХ увелИЧИ
r,аеТСЯ в результате расщеп.1ення и BKJIИIIII Baния . [\онцентр11ческне мор

щинiш на в11сцера:1ьном диске ясно выражены. Иг.1ы расположены 

1:еравно\1ерно- их боJ1 ьше на вереднем крае. 
С р а в 11 е н н е. ТарбагатаИскне фор;~1ы тождественны центральнокз

захстанским и амернканским. Dicfyoclostus burlingtonensis сходен 
с Produclus quadralus по форме раковины, но отличается более вытяну
той в длину раковиноii и вздутоi'1 внсцера.1ыюii областью. 

Распростран е н и е н в о з р а с т . Широко распространен 
в верхпстурнеiiскнх отложениях Казахстана и в слоях Бурлинrтон Север-
1:ОЙ Амсршш . 

М с с т о н i! хождение. На южном ск.юне хребта Тарбагатаii, 
pyчC'Ii У>ун-Gу па к. об11. 98 (сборы 1956 г.). 

Dictyoclostus deruptus (R о т а по v s k у) 

Та6.1. LXII. ф11г. 1 б 

1880. Produc/us deгuplus Р о'·' а 11 о в r к н й, сто. 120, табл. Х1Х, фнг. н 3; табл. "'\, 
фиг. 1 и 2. 

1937. Produc/us deruplus 11 а .1 11 н к 11 н, стр. 65, табл. \'! 11, фиг. 1 11 2. 
!956. Produclus (D~etyoclos/us) deruplus С и мор и н, стр. 112, табл. Х, ф11г. 1 ·5. 
1962. Dic/yocloslus deruplus Л и т в н н о в н ч, стр. 137, табл. \V! 1, фиг. 1 " 2; 

табл. XXXIX. ф11r. 9. 
Д и а г 11 о -з. Ракоп1111а больна!\ раз~!Lров, сильно вздутая, ко.1снчат1J 

изогнутая, с !<рупными вертнка.1Ь!!ЫМI! бо1\а~1И. Макушка ~.1accmшa>J. 
нависает н<Iд зачоч11ьш краем. Синус шнрО!ШJI, едва за~1еп 1 ыи. Повсрх
rюсть СТВОрОК ПОI\рЬ!Та ~IHOГOЧIICЛCIIIIЫШI TOHKIIЛIII, ДIIХОТОМИруЮЩНШ I 

ребрами, с рсдюв111 то.1стыии нгламн. .. . . 
М а т ер н а .1. Нсбопьшос 1\О.111чество экзсмп.'Iяров хорошен сохра.l-

l•остн. 

Оп и с а н н е. Раковина· от средних до "рупных рю:.1еров; лщша 
шачите.11>110 прсвышаст uшрнну. Брюшная створка сн.1ЫIО пыпуr<лан, 

..: коле-нчатым перегибом. 1 Iанбольш<Iя выпуклость наблю,\ается в внс
цсральноii об.1асти. Макушечные склоны l<рутые, почти вертикольные, 
резко отде;•>.ются от длш1ных закрученшг; ушек. Маl\ушк<J щJссипна·.J. 

l~!fJ 

Посредине створки п роходит нег:1убокн ii, однн<:~r.ово шнроюаi на все111 
протяжении синус. Спинная створка с peзi\H~I коленчатым перегибо~1. 
ласположенным между плос1шм виСI\Сра .1ьным диском и передНIIМ про
'-юлжсннем створки. Поверхность створок покрыта ыногочнсленными 

то111, 11 мн неправн.1ьнымн радналы1ыми ребрами. Де.1енне ребер происхо
J!IТ в ыестах прикреп.1сния игл. особенно это характерно длн боковых 
"acтeii раковины. Концентрическне морщинки расположены в ~Iакушеч

ноii областн и бодее резко выражены на ушка х 11 ~Ial\yшeчiiЫX склона:<. 
!1rлы в основ110м сконце11трнрованы на лобном крае. 

ИЗ М е 11 Ч И В О С Т Ь . По характеру НЛIСНЧ !IВОСТИ ЭТОГО ВНД;) МОЖНО 

1 ста 1 •овить 11 еустоiiчнвость приз наков, I<Оторы е, по-вндюю~Iу, могут 

;'ыть связаны с тнпом осадка. llсустоilчивы\111 нршii.11\3МН яuляются 
ширина и глубина сннуса, выпук.1ость брюшной стоорюr н характер 

!'сбрнстости. .. 
Сравнен н е . Diclyoclostus deruptus яв::ястся споеобр и:нои фор-

, 1оi1, характерной ,~JIЯ Сред!Iеазиатской провнн,ции, не 11 1еюще1! бювки~ 
qюры ни 11а территор1111 СССР, нн в Севернои Амери1\е, 1111 в Западнон 

Европе. 
расп ростран е н и е и , в о з р ас т Широко р~спростран~н 

в всрхаетурнейски х отложениях 11 ннжнем п~дъяр) се вюенского яруса 
Средней Азии, Казахстана, Кузнецкого бассеина. 

Местонахождение. На южноы склоне хребта Тарбаr<~таi1, 
ручей Yзy11-Gy.na E, обн . 98 (сборы 1956 г . ). 

СЕ.\\ЕйСТВО CAMAROTOECH II DAE SCHUCHERT ct 1 1·. \'E-.;r: .. 1929 

Род Welleria Ro\ai, 1941 

Welieria suЫrigona (М с е k е\ W о r l h ~ п) 
Табл. LX111. фш·. 6 

Jo66. Cammoplюria suьtrigona Meek el Worll1en стр. 2бl, та6:1. 1~. ф111. 7а-, 
!895. Camaroplюria suЬtrigona Н а 11, стр. 485. табл. 62, ф111. 38-43. 
1914. Tetracamera suьtпgona \V е 11 е r, стр 218, таб.о. XXIX. фиг. 1- 13. 
1956. Wel!eria suьtг igona С 11 мор " н, rтр. 252, табл. XXII!, фиг. 1-2. 

Диагноз . Раковина крупная, очертания ее б.1изю1 к пятиуголь
IIьш. Синус н возвышение широкие и плоские . Р~бра грубые, простые, 
п.1оские: i3 сннусе нх 6-7, на боковых краях 4-~. 

М а т ер и а л . Четыре разрозненные ство рi\Н , но они настолько 
\арактерны, что не вызывают затруднсннй в опреде.1еюв~ _ 

Оп и с а н 11 с. Брюшная створка уп:ющенная, з нач11. едыю расши 
ренная у лобного крап 1 ·де наблюдается нанбо:1ьшая ширина раковины, 
1, замочноыу краю с.1е1'ка суживается. Л\акушка небо.1ьшая, с~або за~н~
гая. Замочный край i\ороткиii, с округлыын боЕа~ш. Синус '.uирок:ш: 
пологий, более чст 1ю выражен н а .1обном ЩJае. Спи.1ная cтno~I,a з на 1и 
тельно сильнес выпукла, чем брюшная, н прнурочена '' .1обнои области. 
_\\акушка сильно загнутая . Поверхность створок поЕрыта пр~мыми гру: 
Gыш1 ребра~ш. Ребра шнрокие, сближенные, разде.1епныс )Зкими про 
'.;ежутка~111 . Пр•! xopoшe ii сохранностн раковнны на не11 видны ,,онцеii-

,.JНIЧСС!Ше следы нариста1111Я. .. т· 1 1\ rшые 
В 11 утре 1111 е с строе н 11 с. В брюшнои стао~_кс ра пи " РУ . 

; убныс пластнны образ\'ЮЩI!е сПО f1 ДИ.111)'М, которын опнр астся ~~~ оче. 1ь 
, зп ю средннн у 1с; сспт у: с боков 1уб11ые пластнны поддсржнваютсн 
· '- ' В · 1нoii створке \Орошо видна i(OpOTI\I!blll бОКОВЫШI П.1i:ICTIIHaMII. Clll11 

септ~ р а в н е н в с. Очень своеобразная н характерная фор~!а, хорошо 
от:нР;имая от друг 11 х видов. Тарбагатаiiсю1е внды тождественны цеiiТ-

1 •a:IЬIIOI<333XCT3HCI\II Ы. . ill \О paCПIJOCTpaHPII ~ 
Р а сп рос т р а 11 с 11 и е и в о з р а с т. ироi 

· - · · Ве ~ером ошiсывае1ся 111 с.чо~в Кео-
в всрхнстурненсl<ll'\ от:юА,сннях. .1. 



}()'К. Д. В . 1 lаливкнн 11 Л. М. сн~!Ори н указывают на ll аходки этого В!Щсt 
в русаковскнх н ишныских слоях Казахстана. На южном и северн0,.1 
СJ<лонах хребта Тарбаrатай встречен в отложениях нижнего карбо}I а 
! верхнетурнеiiскнй подъярус). 
" М е с т о н ах о ж д е н и е . !Ожный склон хребта Тарбагатай, ручей 
.., зун-Булак, об н. 98 (сборы 1956 г.); северный склон хребта Тарбаrатаi1 . 
р. Аяrуз, обн. 37 (сборы 1957 г.). 

СЕМЕйСТВО SPIRIFERIDAE Кli\G, 1846 

Род Spirifer So\verby, 181 8 

Spirifer tornacensis К оп i п с k 
Табл. LX!l l , фиг. 8 и 9 

1941. Spirifer tornacensis Соколье ка я, стр. 12, табл. !, фиг. 1-14; табл. IX . 
фиг. l-4 (см. синонимику). 

Диагноз. Раковина средних разыеров, развита в ширину; полу
I<ругло.овального очертания, уыеренно выпуклая. Ушки оттянутые, 
<Остроконечные. Ареа линейная, с паралле.1ьнымн краями, ннзкая. Синус 
неглубокий, узкий. Ребра ~tiJОГОЧI Jсленные, плоские, простые. КонцентрiJ· 
ческие с.1еды нарастаJ~JJЯ видны на лобном крае. 

М а тер и а .1. Много нсполных раковнн в в1ще брюшных и стшны.~. 
часто целых створок . 

Оп 11 с а 1111 е. Раковина вытянута в Ш11р11ну, которая всеrд<~ больше 
дJJИны; се очертания- от овальных до треугольн ых. Замочный кpaii 
r··пяиут н приостреи; у некоторых экзе~шляров обособлен, с образова
нием д.lИJJны х ушек. Брюшная створка у;~1еренно и более выпуклая, чг~1 
<.:пинная . Синус проходит через всю створку; на примакушечной областн 
си узкий, к лобному краю немного расш;1ряется, неглубокиi1. Возвыше
ние на спннной створi\е плоское, ясно отграничено на всем протяженнн 
двумя глубокими бороздками. Ареа брюшной створки JJинейная. невы
сокая; над ней нависает небольшая, но очень загнутая ~1акушка. Поверх
Jюсть створок покрыта ~шогочисленны~111 округлыми простыми ребрам,!. 
При хорошей сохранности раковины наблюдается микроскульптура 
в виде очень тонких продольных штрихов, покрывающих ребра и проме
жутки. Кро~1е этого ваблюдаются концентричесJ<Ие СJJеды нарастания, 
~<:оторые хорошо видны вб.1изи лобного края. 

В н утре н н е е строе н и е детально не изучал ось; были сделан1.1 
приш"1ифовки ыакушки для изучения апнкапыюго аппарата. 

Сравнен н е . Описывае:11Ые нам н формы представлены мелюш1r 
~кземплярз~JИ, которые по размерам и внешнему облику тождественны 
1-узнецкиы и среднеазиатским, но отлнчаются от западноевропейских по 
газмерам и большей выпуклостью раковины. 

Распростран е н и е 11 в о з р а с т. Этот вид широко известеJl 
i' турнейских от.1ожеш1ях всего ~шра. 

/1'1 е с т о н ах о ж д е Hll е. Южный склон хребта Тарбагатаii, pyчeii 
Уз:-н-Бу:rак, обн . 98 (сборы 1956 г.). 

Spirifer allenuatu.s S о\\' е г Ь у 
Таuл. LXIII, фнг. 4 и 5 

IH25 Spiri/er attenaatas S о"' е г Ь у, стр. 151, таб:1. 493, фнг. 3-5. 
JH58 1863. Spirifer strialus vаг. attenualus D а\' 1 d s оn, стр. 19. табл. 1!, фн1·. IZ 

11 1:3; табл. lll, фиг. 3. 
1887. Spirifer attenuatus К оn i n с k, стр. 115, таб.1. XXV, ф11г. 14-16. 
1916. Spirifer attenuatus Л е б е д е в, стр. 4, таб.1. Vll, ф1~г. 1. 
1918. Spirifer attenuatus Я и 11 ш е в с к 11 й, стр. 79. табJ!. 'v l, фиг. 3 11 5; таб.1 \ ' 11 1. 

фиг. 1. 
1924. Spirifer attenuatus То.1" а ч е в, стр 181. таб.1 !1, ф11г 19 11 23. 
1911. Spirifer atlenualus Рот а ii, стр. 111, таб.1 XXVI, ф11г 2 

300 

Д и а r н о з. Раковина поперечно вытянутая, умеренно выпуклая; 
ширина 28-45 дм; длина 20-25 дм. Наибольшая ширина раковины 
набJJюдается по замочному краю. Ареа линейная, низкая. Синус и седдо 
tлабо выражены. Ребра многочисленные, дихотомирующне. 

М а т ер и а л. Более 10 непоJrных брюшных и спшшых створок 
"довлетворительной сохранности. 
· Оп и с а н и е . Брюшная створка умеренно выпуклая, с длинны:vt 
:•амочным краем, соответствующим максимальной ширине раковины, и 
оканчивается приостренными концами. Макушка толстая, загнутая. 
Лреа JJинейная, низкая , с параллельными краями. Синус начинается 
недале1<0 от макушки, постепенно расширяется к лобному краю; нерезi<О 
играничен , CJJJJВaeтcя с боковыми сторонами, плосюн1; на лобном крае 
с,канчивается едва зaiiJeтныiiJ Jlнзкиы язычком. Спинная створка менее 
JJьJПукла, 'ICM брюшная, с маленькой не вьщающейся iltакушкой и 
' низким расплывчатым возвышсннем. Поверхность створок покрыт;J 
\IIJОгочнслеJшыми плоско-округленными ребрами, дихотоilшрующнми на 
некотором расстоя111m от маJ<ушки. Концентрические следы нарастания 
Ридны вдоль лобного края. 

Из м е 11 ч и в о с т ь. Оп1ечается очень большая ИЗiiJенчивость формы 
J• размеров ракО131111Ы, по очертанию 11 глубине синуса. 

В н утре н н е е с т р о е н н е. В брюшной створке ваблюдались 
то.пько дЛИIJI!ЫС зубные пластины. 

С р а в н е 11 и е. Форма Spirifer atlenuatus очень сходна со Spirifer 
10rnacensis, 110 отличается дихото~1ирующими ребрашi, большей вытяну
·,-остью раковнны в ширину. Кроме того, описываемый вид близок 
к Spirifer grimesi !-! а 1 1, но отличается линеiiной ареа, занимающеП всю 
;lЛJIIIY замочного края, более тошшми ребрами 11 более угловатой рако
виной. 

Распростран с н и е и в о з р а с т. Широко распространенная 
форма из верхнетурнейских и визейсJшх отложений. На южном СJ<лоне 
хребта Тарбагатай Spirifer altenualus встречен в нижнем карбоне (тур
llейский ярус) вместе с Dictyoclostus burlingtonensis Н а 1 1, D. deruptus 
R о m. и др. 

М е с т о 11 ах о ж д с 11 11 е. Южиый склои хребта Т арбага тай, ручей 
Узу11-Булак, обн. 98 (сборы 1956 г.). 

Spirifer subgrandis R о t а i 

Табл. LX!II, фнг. 1-3 

1926. Spirifer subcirzctus Т о л" а ч е в, стр. 168, табл. 9, фиг. 6 и 7; табл. 10, 
ч иг. 1 и 2. 

1938. Spirifer grandis Рот а ii, стр. 22. 

Диагноз. Раковина крупная (около 70 MAr), выnуклая, округлого 
очертания . 1 lаибо.1ьшая ширина приурочена к средней части ракО13ИJIЫН 
нсегда превышает дЛIIН)'. Синус 11 сед.10 слабо развиты, час1о .. едва 
:•aMeTIIЫ. Ребра ~1110ГОЧIIСЛеЮJЬiе, 0Круr.1Ые, ВСТВЯЩIIССЯ. 1\реа ЛИНенна<J. 

М а т с риал. Много pai<OBIIH, nредставлеиных брюшнЫ\!И 11 спиа
J ; ыми створкам11; несколько экземn.1яров почти полных. Сохранность 
\ довлетворительная. 

Оп и с а ни е. J.>aJ<oвшJa окруr.1ого очертания, 1\руnных размероа. 

Шнр11на за~10чного !\рая равна макС11~1а.1ьноii ш.ирнне P~.J<OBIIIIЫ ил.~ 
''еньшс. Gрюшная створка выпуклая, с небо.%111011 загнутон ii!3J<ytJIKOи. 
Гipii~JaкyшeчJJaя часть раJ<овины наибо.1ее выпук.1<J. с рсз1ш~t nepexo.10~1 
к боко13ым края111, 13 резу.1ьтате чего образуютс~. д:mнны: ушкн. П?СР'~
дине створю1 ныеется едва заметныi'i нег.1убою111 синус. 1\рса .11111еиная. 
наклонная, довольно высокая. Спинная створ1<а parшo~J(p!lo выnу~<лаи, 
с едва заметной ма~<уШI<ОЙ и слабо возвышающнмся cpcдJIIIHЫill 13ОЗ13Ы· 
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111\'lllll''·l. Ilоверх:.ость створок ПОI\рыта ~1ногочис.1.снным11 ветвящиМIII:>I 
ребрами. Ребр<-1 нсвысокне, плоские, разделены узкими промежутками, 
~;е11ьшиы,1 Ш11рнны ребра . 

С р а IJ н с 1111 с. Тарбаrатайскне формы почта полностью тождесr· 
венны вид::м из Кузнецкого бассейна, отличаются лишь меньшими ра.з· 
мерами 11 оо.1ее ясны~1 сннусо~1 у .~обного края. Впервые этот вид бы:1 

описан нз всрхlнстурнейскнх от;юже1шй 1\узнец1юго басссiiна. На южНО)I 
склоне хребт<J Тарбагатай встречен в отложениях 1111жнего карбона 
(Вер'аtетурнейскнii подъярус) . 

М с с т о 11 '' х о ж д е н и е. !Qжныii скло11 хребта Тарбагатай, р; Ч~':' i 
-:.·зyll·uyлal,, об11. 98 (сборы 1956 г.). 

Род Brachythyr is ,\t'C о у, 1884 

Brac!Jytlzyris peculiaris S 11 L1 m а г d 
Tau.1. LXIII, ф11г. 7 

1914. Пruciiytllyris pecu/шris \Vcl l er, стр. 381, тau.'l. \;1 1, ф11г. 18; табл. 1.\'111, 
<Ь11г. 9· ·20; табл . LXXXIII, ф11г 3-5. 

1937. Brac!Iylllyris peculiaris Н а л 11 в к 1111, стр. 112, таб:1. XXV III, ф11г. З Ч. 
1956. Bracllytllyns peculiaris С 11 "о р 11 н, стр. 194, та6.1. Х.\'11. ф11г. 16-18. 

Д и а г 11 о з. Раковина небо.1ьших размеров, вздутая, округленно· 
nродолговатого очертания, неравностворчатая. с oкpyг.le !I IIЫM II краю1н. 

hpea маленькая, треугольная. Синус и возвышение узкие. Ребра гру· 
бьrе, Ш1.10Ч11С.1еННЬI. 

At а т ер и а л. Несколько брюшных створок хорошей сохранности. 
Оп 11 с а 11 и е. Брюш11ая створ к<! умеренно и равномерно выпуклая. 

Ширш1а замочного края меньше наибоJ1ьшеii ширины раков и ны 

с округ.1ы:.н1 боковыы11 края~1н. Ареа л1аленькая, треугольная. Ма 1,ушка 
1iсбольшая, загнутая над ареа. Синус узкнй, неглубокий, проходит чере:\ 
I'сю створку н вблизи лобного края слегка расширяется. Поверхносгь 
fiрюшной створ!<!! несет малочисленные прямые, округлые ребра; ч исло 
11х на каждоii стороне синуса 5-7. Синус и возвышение гладкие. На 
Jюбном крае наб.1юдаются редкие концентрическне следы нарасташш, 

которых :.южет и не быть. 
С р а в н с 11 11 е. Описываемые на~ш фор~IЫ тождественны централь· 

IЮ1\азахста11СIШ:.1, 110 имеют некоторые отm1чия: так, у тарбагатайских 
видов нногда tiаблюдаются на бо1<овых скатах синуса слабо заметные 

J\Of10 г1шl: ребра. 
Распро с т р а 11 е н 11 е и в о з р а с т. Этот вид !1Шроко известеil 

r, 11нжнет} рнсi'rскнх OTJ10Жe1ii!ЯX . В Северной Америке распростра11е'1 
в слоях Кнндерхук . Д. В. Наливкин считает форму Braclrythyris pem
liaris руководящеii д.1н кассинских с.~оев Казахстана. Ila северном 
склоне хребта Тарбагатай встречен в отложениях нижнего карбон!! 
(нижнетурнеiiскиii подъярус). 

М с с т о н ах о ж д е н н е. Обнаружен в ш1жнетур11ейских порода' 

::ребта Тарбагатаii, no р. Аягуз, севернее совхоза и~1енн 11. С. Хрущев~ 
об н. 80/6 11 85/2 (сборы 1957 г.). 

Род Syringothyris W i п с h l' 11, 1863 

Syringothyris aff. extenuatus Н а 1 1 
Таuл. LXIV, фиг. 4 11 5 

Д и а г н о :1. Раковина средних размеров (ширина 65 ,им; длин,! 
45 .. шt), пятнуго.zыюго очертання. Аре а высоi<ая (32 AIJt), треугольная, 
с высоl\нм 11 ) зю1~1 дельп1рна.Jы1ым отверстнем. Макушка торчащаq, 
едва з;~~1стная. Синус неглубокнii, п.1оский, гладкий. i30IIOBЬie стороны 
:юкрыты толсТ'·'~!/! простымп ребрами . Концентрические следы нараста· 
ния четJ·.о выделяются вблизи лобного края. 
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М а т е р и а л. OДI,Ia nолная брюшная створка н иеско.1ьr,о об.1О\IКО•1 
Оп н с а 1111 с. Ьрюшная створ1'а пнрашrда:1ьная, r:ятиугольноrо 

очертания, с оче 11Ь высокой и п рямой ареа, украше11ноi'r как продольной, 
·:~к н попс:1Lчноi.'1 тонкой штрихов1шй. llаибольшая шнрииа раковины 
соответствует 1ШIР1'11С эз~ючно ii Л!Ш1ш . .1\1акуш1\З пряrrая, еща заметно 
t•тогнута. От ~~~K}'II1Kll, rюстепсн1ю расширяясь 11 'г.1уб:1няс;., проходи:
u;нус, ока1iЧ11uающ1rйся язычком овальной фор~1ы . Сннус г.1а.:щнii. Gоко-
1'Ые стороны створки nокрыты плоскими просты~ш рсбрз~ш. Ребра шнро· 

''11е; они рэ3делсны узкнмп про:.~ежуткамн . Ко1ще11тричсс1 11с слСд'>! 

1:арастання стыечаются только вблнзи :юбного края . 

С р ;~в 11 е н н е. Тарбагатайсю1е Syringotltyris afi. extenuatus нмеют 
Gольшое сходство с североамерикансr:ими, но считать 11х впо.111е тожд~

rтвснны~•н не представляется воз"южным ввиду I'едостатка 1атернала 

н наличия некоторых ОТЛilчительных призн<шов, таких как: 1) более 

1<рупные раз~tеры раковины; 2) высокан треугольная ареа. 
Р а сп рос т р а н е н и е и в о з р а с т. В Северной Амерн ке этот внд 

распространен в слоях 1\индерхук . На южном склоне хребта Т арбагатай 
:,стречен в отложениях н11жнего карбона (нижнетурнеiiскнй поil,ъярус). 

Место11ахождение. Южныii ск1он хребта Тарбзгатаii, руче!'i 
~·1\'I!·Булак, обн. 98 (сборы 1956 г.) . 

SyringoUщris(') obrutschevi (Piotп i kov et Jaпischevsk) 

Тебл. LXIV, фиг. 9 н 10 

19.'>3. Spirifer obгvtsciicvi П .1 о т н" к о в 11 Я н 11 ш е в с к 11 й, стр. 27, таG.т 1\' 
фш·. 1-б. 

Диагноз. Раковина от средних до крупных раз~1еров (50 35 м.и), 
поперечно вытянутая . Арса непысокая (8-10 ы.и), с:1;Jбо треугольна\!, 
оканчивается приостренны\ш углами. Синус и седло хорошо вi.1ражены, 
гладкие. Ребра круnные , плоские. [\о1щентрическне морщинки тонкие, 

саметньr на всей раковине. 
М а т ер н а л. Много неполных брюuшых створок и нескСJlЬКО спин

I•Ых створок (все они удовлетворительной сохранности). 
Оп и с а н н с. Раков11на р~13номерно выпуклая. Брюш11зя спюркз 

слабо выпуклая, с ма.1е11Ь:\ОЙ загнутой макушкой. Ареа высокая, тр•·· 
\ТОЛЬI I аЯ В ЦСНТре И ПОЧ'!Н ЛIIНСЙНаЯ На боках, 01·.С!НЧIШ~~ТСЯ Пр1ЮСТрС11· 
ньши углами . Через всю створ1<у проходит синус, который бывdет ра'3· 
.'111ЧIIOii глубнны; преобладают образцы с г.~убою1м и треугольным попе
речным сечснне~1. Снаус резко отграничен от бокоJJых сторон раiЮВИ11'•1. 
Rыпуi<лосп, CП!fl!IIOЙ створю! такая же, как у брюшной, с высоким, б:111 J· 

ю1м к трсугольно:~1у, IJOЗJJu!ШC111!e~l . Гlоuерхность створок покрыта про· 
l'ТЫMII, ПЛОСЮ1Л111, IllllpOKIIMИ ребрамн . illнрнна ребер больше ПрО\tежут
КОВ между ниМII. Число ребер с каждоii стороны 15-18. Синус 11 
130звыше1 1 Ие гладкие. В синусе хорошо видны концентрнчсс1ше с:1еды 

на раста ни я . Наблюдается точечная С 1{у:1ыпура. 
В н утре н 11 е е строе 11 н е. При юуче1 1 11н строения а1шка:1ьного 

аппарата обнаружены две дово.~ьно короткие 11 тонкие зубные nла· 
l'Т11ны; на одной пр1I1Ш!Ilфовкс внден непотю сохраннвшнiiся снр11111\С. 
На осJюван1н1 <Jтого nnнзн~J\а м1.1 относн~1 устаноuлен11ый П10THHIIOB1,1\I 
в отложениях Джунга'ри!i вид Spirifer obrutsclzevi к роду Syringollzyris, 
но со знако~1 воnроса, так к;Jк сохра111ЮСТь ВН) треннего строен и~ наших 

1кзелJп ;пров не вnолне удоnлетворительна. · 
Сравнен и е. Тарбагатаiiсю1е фор\1L1 пО.11Юстыо тож.'J,сственн1:1 

джунг<~рским, JЮторыс опнса'IЫ П:ют11111{0IJЫм; 01111 также б~нзк11 к Spt· 
!tfer jJ[('f1US, ОСОбеННО К МОЛОJ\ЫО\ ОСОбН\1, НО ОТ.111ЧаЮТСЯ более рСЗ!''!М 
синvсом, менее массивнымн зубны~111 плзспшами и менее тонкпми 

ребрами. 
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Расnростран е ни е 11 в о з р а с т . Оnисываемый вид расnро
-ст~анен в верхне:урнеiiских отложениях Джунгарии . На южном склоне 
>р~бта Тарбагатаи встречен вместе со Spirifer tornacensis К 0 n Diclt 0 _ 

closlus burlmglonensis Н а 11 из верхнстурнейск 11 х отложений .. , у 
М е с т о н ах о ж д е н н е. Южвыi'1 склон хребта Т арбагатай ручей 

Узун-Булак, обн. 98 (сборы 1956 г.). ' 

Род Ambocoelia 11 а 1 1, 1860 

Ambocoelia unionensis \N е 1 1 е г 
Табл. LXIV, фиг. 8 

1914. Ambocoelia unionensis W е 11 е r, стр. 425, таuл. LXXVII, фиг. 36-43. 

j Ш: ~;~%~~~:i::~ ~~:~~:~::: ~~~ ~· ~·; ~~ ,'i. "~т~~р2оJ.1 ;a~~6~LM:~.~~- ~~8~П " 13· 

. ~и а г н о з. ~аковина ~lалены<ая; Оl<ругленно-овального очертани ;оr, 
~ бо.1ее выnук.~он брюшнон створкой . З~мочный край короткий. Ареа 
•Iизкая, тре) гольная. Си нус развит на о рюшной н спинной створках 
Ра1ювнна гладl<ая. · 

JV1 а т еР и а л. Много разрозненных брюшных н спинных створа;<. 
Часто на nоверхности мергелнстых известняков образуют массовые ско
пления. 

. Оп н с а н 11 е. Брюшная створка очень выпуклая; наибольшая выпу 1<
юсть н~б.1юдается в прнмакушечноi'1 области. Брюшн ая створка ат 
округлов до п1:.одолговато~. формы, при этом, сильн о сужаясь, оканчи
r.ается выеокон н загнутон ~Iакушкой . Ареа треугольная , невысокая. 

Боковые стороны за~ючной .1инин округлые. Спшшая створка менее 
г.ыпукла, со значительно меньшей макушкой, которая едва выдается :за 
:шнию замоч ного края. !!а брюшной 11 спинной створках 11~1еется узкая, 
;:.,оволь~о глубо~ая бороздка, которая на лобном крае ока11 чивается 
по.1огои вые~ll<ои. Поверхность раковины гладкая. Иногда мож11о видеть 
на отдельных раковинах концентрические следы нарастания, приурочен

ные к лобному краю. 
Из~~ е н ч 11 в о с т ь. В основном изменчивость у этого вида выра

жена в форы е раковины- от округлых с маленькой макушкой до оваль

ных. вытянутых в д.1IiiiY, с довольно высокой и толстой макушкой. 

С р а в 11 е н и е. Тарбагатайские фор~ты полностью тожде:::твенны 
:>кземплярам. которые оnнсаны авторами, указанными в синонимиi«' . 

Рассматривае.)IIЫЙ вид близок к Ambocoelia umbonata С оn r а d но 
отт1чается более резю1м синусом, более круnны~IИ размерами. ' 

.Рас nр о стра н е н и е и в о з рас т. Ambocoelia unionensis расnро
Lтранена в турнейских отложен11ях Северной А~1ерики, в кассинских 
<.лоях Казахстана. На северном склоне хребта Тарбагатай встречается 
в nородах нижнего 1\арбо11а (ннжнетурнеiiскиii подъярус) вместе с Bra
chyllzyris peculiaris. 

J\l е с т о 11 ах о ж д е н 11 е . Северный C I<ЛOI I хребта Тарбагатаii, 
р . Аягуз, к северу 11 к западу от совхоза имени 1:-l . С. Хрущева, об11. 80/6 
11 8S/l (сборы 1957 г . ). 

Род Reticularia М'С о у, 1844 

Reticularia cooperensis (S w а 1 1 о \V) 

Табл. LXIV, ф11г. б 11 7 
!860. Spirifer cooperensis S \V а 11 о \V, стр. 633, таuл. ХХХ, фиг . 12-14. 
1914. Spirifer cooperensis \V е 1 1 е r, стр. 428, табл. LXXV, фнг. 21 11 23-33. 
1937. Spirifer cooperensis Н а л 11 в к 11 н, стр. 115, табл. XXV11 1, фнг. 8. 9. 11. 
195G. Spirifer coopetensis Cii'IOpllн, стр . 196, таuл. Х\111 1, <IJIIr. 12-15. 

Диагноз. Раковина ~!аленькая, nоперечно вытянутая (ширин1 
С.ольше длины). Замочныii край слабо изогнутый, шир11на его меньше 
J,аибольшей ширины раковины. Синус отсутствует или слабо разви;. 
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Концентрические ПJ1аст11ны четкие, широкие и сближены, усажены мно

гочисленными иглами . 

М а т ер и а л . Пять неnолных экземпляров- 3 брюшные и 2 спин
ные створки удовлетворительной сохранности. 

Оп и с а н и е. Брюшная створка не очень выnуклая, овальной 
формы, с выстуnающей примакушечной областью; макушка высокая, 
загнутая; ареа ннзкая, короткая, не занимает всей линии замочного 

края. На 11~1еющихся экземплярах синуса нет, но наблюдается большая 
,-nлощеiшоеть замочного края. Спинная створка выпуклее брюшной, 
с маленькой слабо выступающей макушкой. Наибольшая выпуклость 
находится в средней части раковины и, по-видимому, должна соответ

ствовать возвышению. Поверхность створок покрыта четкими концент 
рическими nластинами, сближающимиен в направлениях к лобному 
краю. Пластины усажены многочисJ1енными тонкими nолыми иглами. ОнИ 
rасnоложены почти горизонтально к поверхности раковины. При xopo
JJIL"Й сохранности pai<OBIШЬI видна тонкая радиальная ребристость. 

В н у т р с н 11 е е строе н и е наблюдалось только в брюшной 
створке; видны тонкие, но не длинные зубные nласти11ы; между ними 
r·асnоложена септа; она значительно длинней зубных пластин . 

С р а в н е 11 и е. Тарбагатайские формы нельзя считать тождествен-

ымн центра.1ЫIОI<азахста11ским и североамерпканскнм, таi< как ни на 

одном из наших ЭI<земnляров нет синуса; остальные признаки совnадают. 

[ели признать, что си11ус ЯВJiяется признаi<ом изменяющпмся, тогд~ 

впол не можно эти формы отождествлять . .Мы относим наши формы 
к Relicularia cooperensis, так как между ними наблюдается наибольшее 
сходство. 

Расnро с т р а н е н и е и в о з рас т. Этот вид, по указанию Вел
лера, характерен для слоев Киндерхук Северной Америi<и: По дан11ым 
Д. В. Наливi<ина и А. М. Симорина, описываемый вид встречен в кассин
ских с.1оях Центрального Казахстана. На север11ом склоне хребта Тар
багатай обнаружен в породах tшж11его 1{арбо11а (нижнетурнейсi<ий 
подъярус) вместе с Ambocoelia unionensis, I<оторая, nо-видимому, соо·,·

·,стствует кассннским слоям Центрального Казахстана. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный ск.тон хребта Тарбагатай, 

р. Ляrуз, к северу и к западу от совхоза и~Iellи Н. С. Хрущева, обн. 85/1 
(сборы 1957 г.). 

СЕМЕИСТВО RHYNCHOSPIRINIDAE SCHUCHERТ et LE \'ENE. 1929 

Род Eumetria Н а 11, 1863 

Eumetria bulakensis L i t v i nо\" i с h sp. nov. 

Табл. LXIV, фиг. J-3 

r о л о тип- Eumetria bulakensis sp. nov. Южный склон хребта 
Тарбагатай, ручей Узун-Бу,1ак, обн. 98. Нижний карбон, турнейский 
ярус. 

Д 11 а г н о з. Раковина двояковыпуl\.тая, круn11ых разыеров, овальной 
формы. Замочныii край I<Ороткий. Ареа очень узкая, линейная. Макушка 
большая, заг11утая. 1 !а конце ~1акушю1 находiпся округлое отверстие. 

Ребра широкие и плос1ше; они сближены. 
Оп и с а н и с. Pai<OBИIIa круnных разАтеров, овальной формы. Брюш

llая створка выпуклая, с сильно заг11утой массивной макушкой, и~1еющей 
округлое отверстие. Наибольшая выnуклость наблюдается в nримаку
шечной части. У лоб11ого края отмечается выполаживание. Боковые 
Урая створки пологие. Ареа узкая, линейная, хорошо выражена. СпиJJ
ная створка слабо выпуi<лая, значительно меньше брюшной, с толстой и 
слабо выстуnающей макушкой. Лобный край ровный. Поверхность 

w~ш ~ 



обеих створок покрыта многочисленными, широкими, плоскими сбли 

женными ребрами, которые на некоторых экземплярах у лобного края: 

раздваиваются. 

В н утре н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке отсутствуют зуб
r.ые пластины; в спинной створке наблюдаются довольно короткие тон
кие зубные пластины, достигающие 1/4 длины спинной створки. 

Сравнен и е. Eumetria bulakensis sp. nov. сходна с казахстанекими 
Eumetria kasachstanica S i ш о r i n, описанными А. М. Симориным из 
кассинских слоев :Карагандинского бассейна. Рассматриваемые нами 
формы значительно крупнее, имеют более грубую скульптуру, без сину
савидной вдавленности. На основе этих данных они были выделены 
в новый вид. 

М е с т о н ах о ж д е н и е и в о з рас т. Встречена вместе с Dictyo
clostus deruptus R. о т. только на южном склоне хребта Тарбагатай, по 
ручью Узун-Булак, обн. 98 (сборы 1956 г.), в породах нижнего карбон?. 
(верхнетурнейский подъярус). 



ТРИЛОБИТЫ СРЕДНЕГО ОРДОВИКА 

I\ Л А С С TRILOBITA 

СЕМЕйСТВО NILEIDAE ANGELIN (SYMPHYSURIDAE PAULSEN, 1927) 

Род Nileus (?) D а 1 т а n, 1828 

Nileus (?) sp. indet: 

Табл . LXV, фиг. 3 и 6 

М а т ер и а л. Одно ядро хвостового щита и два отпечатка малень

ких хвостовых щитов с выгнутым вперед передним краем и назад

задним краем. 

Оп и с а н и е. Хвостовой щит слабо выпуклый, широкий и короткий 
(ширина его почти вдвое больше длины), с коротким нешироким, слабо 
возвышающимся рахисом и плоскими гладкими, несегментированными ) 

относительно широкими боковыми лопастями. Спинные борозды почти 
не намечены, рахйс слабо приподнят над боковыми лопастями, гладкий, 
неотчетливо отграниченный как с боков, так и сзади; недлинный, зани
мает примерно 2/ 3 длины, гладкий, несегментированный. Боковые лопа
сти гладкие, несегментированные, широкие, плоские, у наружного края 

слабо вогнутые. Дублюра широкая, струйчатая. 

Р а з м ер ы (в .м.м) 

Длина хвостового щита . 
Ширина хвостового щита . 
Длина рахиса . 
Ширина рахиса 

5 3,6 
10,8 7,2 

s 2 
3,2 3 

Сравнен и е. Наиболее сходным с рассматриваемой нами формой 

является вид, описанный В. Н. Вебером из караканского горизонта 
Бетпак-Далы (Вебер, 1948, стр. 81, табл. VIII, фиг. 79) как gen. et sp. 
indet. Недостаточная сохранность материала не дает возможн~сти нам 
уверенно отнqсИ:ть описываемую нами форму к роду Nileus. Значитель
Рое сходство отмечается и с родом Bumastides из караканского гори
зонта Бетпак-Далы. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Встречается в нижне- и сред
неордовикских отложениях Казахстана, Скандинавии, Северной · Аме
рики. Род Bumastides, к которому Nileus (?) sp. indet. близок, обнару
жен в среднеордовикских отложениях Казахстана. 

М е с т о .н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, севе
ро-восточнее колхоза Карагач, обн. 407. 
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СЕМЕйСТВО ~EMOPLEUIHDAE CORDA, 1847 

Род Remopleurides Р о г t 1 о с k, 1843 

Remopleurides siЬiricus V а s i 1 е v s k у 

Табл. LXV, фиг. 1 и 2 

1948. Remopleurides siЬiricus Вебер, стр. 20, табл. 111, фиг. 7. 

диагноз. Гл а бель полого-выпуклая, гладка.я, округлая с широким 
язычком н вытянутым вперед за т ' ' 112') 0 дним краем. уловищных сегментов 11 
~труй.ка.,~~вые кольца и плевральные ребра покрыты диагональными 

, М а т еР и а л. Два неполно Сохранившихея ядра глабели и не
с.юл~ко неполно Сохранившихея отпечатков ту.qовищных щитов 

.. п ~с а II и е. Гл а бель полого-выпуклая, оi<руглая, гладка~; пе е·_ 
нии краи глаб;1ли оттянут вннз в виде язычка, ширина которого у о~н;
вания равна 4 максимальной ширины глабели. Затылочное колы 0 
неширокое, плоское; затылочная борозда глубокая, резкая, прямая ИJiи 
слабо вогнутая вперед. Туловище удлиненно-овальной формы суживаю
~:еся назад; тул?вищных сегментов 11 ( 12?); осевая част~ в 4 раза 

ре плевраль~юи. Поверхность осевых колец покрыта тонкими диаго
нальными струнками. Плевры маленькие, серповидно изогнутые· концы 
плеврр оттянуты назад. Хвостовые щиты, к сожалению отсутст'вуют 

аз~~ еры (в .лt.лt) ' · 

Длина кранидия . 
Длина Г-1абели 
Ширина глабели 

у основания 

максимальная 

Длина туловища . 
Ширина туловища 

10,02 
8,6 

5,8 
8,9 

14 
11 

8 
7 

С Р а в н е н и е. Строением туловища Remopleurides siЬiricus 
V а s 1 1 е v s k у довольно близко напоминает Remopleurides pisiformis 
W е Ь е r (Вебер, стр . 19, табл. III, фиг. 2-4), но существенно отличается 
о,т него диагона"!ьным направлением струек на ребрах. Кроме того, 
Remopleundes ptstformts обладает выпуклой струйчатой глабелыо 
в отличие от описываемой нами формы, имеющей гладкую и боле~ 
плоскую глабель. Осевые кольца часто встречающегося в Казахстане 
Remopleurides salteri vаг. gervanensis R е е d имеют бугорчатую скульп
туру. 

М е с т. о н ах о ж д е н и е и в о з р а с т. Средний ордовик хребта 
Тарбагатаи, северо-восточнее колхоза Карагач, обн. 407. 

СЕМЕйСТВО ILLAENIDAE CORDA, 1847 

Род lllaenus D а 1 т а п, 1828 

lllaenus sp. indet. 

Табл. LXV, фиг. 4, 5 и 7 

д и а r н о з. Кранидий длинный, округло-nрямоугольной, с корот
кими (меньше 1/4 длины щита) отчетливыми спинными бороздами. 

М а т ер и а л . .Ядра трех кранидиев. 
О~ и с а н и е. Кранидий округло-прямоуrольный, nлоско-выпуклый, 

rладкии, без следов сегментации и скульптуры. Передний край глабели 
полого выгнут вnеред, задний край слабо выгнут назад. Спинные 
6орозды прямые, Iюроткие, занимают примерно '/4 часть длины крани-
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д.ия и ограничивают глабель, ширина Iюторой у основания почти вдвое 
больше ширины неподвижных щек. На уровне окончания спинных 
борозд глабель аркаобразно выгнута в продольном направлении. Глаз
ные крышки не сохранились; глаза были расположены ближе к за 1-

нему краю. 
Размеры (в .мм) 

Длина кранидия 
Ulирина кранидия у nереднего края 
Ширина глабели у основания 

8,12 8 
7,11 7,5 
3,9 б 

Сравнен и е. Среди трилобитов Казахстава наиболее близким 
к описываемому является !llaenus tschernyscl!evae (Лисогор, 1961, 
табл. !, фиг. 8), отличающийся более длинными спинными бороздами и 
отчетливо выраженвой струйчатой ску.1ьптурой переднего края крани
дия. В коллекuин трилобитов из караканского горизонта Чу-Илийских 
гор имеются формы, близкие к описываемому вами виду. 

Р а спрос т р а н е н и е и в о з р а с т. Род !llaenus встречается 
;; отложениях ордовика и cиJiypa. Близкие к описываелюму виду формы 
характерны для ередвеордовикских отложений Казахстана. 

Мест о н ах о ж д е н и е. Северный склон хребта Тарбагатай. северо-
восточнее колхоза Карагач, обв. 407. 

НАДСЕМЕ йС ТВО CHEI~U~ACEA OPIK, 1937 

ССМЕйСТВО CHEIRU~1DAE IIAWLE et CORDA, 1847 

ПОДСЕМЕйСТВО S Р Н А Е R Е Х О С Н 1 N А Е OPIK. 1945 

Род Sphaerexochus В е у г i с h, 1845 

Sphaerexochus sp. indet. 

Табл. LXV, фиг. 12 

Диагноз. Г л а бель вздутая, гладкая; базальвые лопасти округлые, 
ограниченные резкими борозда~1и; с.1або намечена передняя пара боко-
вых борозд. 

М а т ер и а л. Одна не nолностью сохранившаяся гл а бель. 
Оп и с а н и е. Глабель округлая, вздутая, нависающая над вытяну

тым вперед передним краем. Задний край глабелн nрямой. Сохранилось 
всего две пары боковых борозд. Первая пара борозд едва намечена, не 
очень тонкая и короп<ая, начинается на уровне передне-боковых углов 
и направлена наклонно внутри и слегка назад. Вторая пара борозд не 
видна; воз~южно, она не сохранилась. Базальвые борозды резкие, широ
кне, глубокие, полностыо отсекают базальвые лопасти, доходя до зад
него края глабели. Базальвые лопасти большие, округлые, не имеют 
выпуклости, занимают примерно 1/ 3 ширины г.1абели у основания. 
Ширина базальных лопастеii приблизительно равна их длине. Поверх
IIОсть глабели покрыта очень тонкв\lи ~1елкимп бугорка\1И, за,1етными 
1ишь при большом увелнченвн. 

Р а~ меры (в м.лr) 

Длина г л а бели 13,8 
Ulирина rлабели \;) 
Длина базальных лоnастей 45 
Ширина базальных лоnастей . .~ 
Расстояине между база . .ьными борозда"" \8 

Сравнен и е. Глабе.1ь оnисываемой нами q>ормы несравненно 
менее вздута, чем у Sphaerexochus mirus В е у г i с h, имеет несколько 
более широкие базальные лопасти. Воз~южно, что в результате деформа-
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ции глабе.~ь описываемого ви 
характерно для большинства п;:дс'~~~~~льк? более удлинена, чем это 
. Распро с;: ран е н 11 е и в 0 з а с елеи рода Sphaerexochus. 
il также силурннекие отложения Ев/опь тА Средне- и верхнеордовикские 
представителей встречается в си r, нглии, Америки. Большинство' 

М е с т о н а х 0 ж д С луре. 
ро-восточнее J<Олхоза ке н и е. еверный склон хребта Тарбагатай, севе

арагач, обн. 407. 

СЕМЕйСТВО ENCIONUR.IDAE ANGEL, 1854 

Род Cybele L о v е п, 1845 

Cybele cf. weberi К 0 1 0 v а 

Табл. LXV, фиг. 8-11 
1936. Cybele weberi К о·" u в а, стр. 64, табл. Х, фиг. 23 и 24. 

д 11 а г н о з. Глабель резко расши 
шеки большие, с тонкими длинными гл!зяющаяся бвперед; неподвижные 
вперед. Туловищных сегментов двена аньrми сте ель.~ами, вытянутыми 
ментньrм рахисом и четырьмя па дц ть. Хвостовои щит с многосеr
назад, параллельна оси щи;а. рами плевр, концы которых оттянуты 

М а т еР и а л. Четыре неполность . 
'.востовых щита. ю Сохранившихея кранидия и три 

Оп и с а н" е. Краннднii полукру .. " .. 
у основания и почти вт ос асш гло,и, выпуклыи. Глабель узкая 
резкие, глубокие. От за~rсгор кра иряющаяся вперед. Спинные борозды 
резко расходятся и огибая максия онн идут, слабо сближаясь, затем 
на нижнюю поверхr;ость краниди м;льное расширение глабели, уходят 
щееся к края~!, посредине несе~· н~~~~~чное кольцо широкое, сужаю
бороздка четr<ая; задняя краевая б бшую туберкулу. Затылочная 
прямая; заднее кольцо узкое выпо~козда Jлее резr<ая, чем затылочнап, 
треугольные, выпуклые с тон'ки ) лое. еподвижные щеки округ лo
Ite сохраниJrись. Повер~ность гл~б~линным глазным стебельком; глаза 
ность щек ~rеm<оточечная Ту ли резко туберкулирована; поверх
с.ьшуклый с узким длин~ым ловище не сохранилось. Хвостовой щит 
rtасчитыв;ется 12-14 коле . п многосегментным рахисом. На рахисе 
ливые у своих наружных ~~нJи этом осевые борозды широкие, отчет
кольца узкие вып клые П ов и едва намечаются посредине. Осевые 
свободными J~онцаiш р~зколевральных ребер четыре; они выпуклые, со 

р . оттянуты~rи назад, параллельна оси щита. 
аз меры (в мм) 

Д.пнrrа кранндвл 
Длина r л а бели 
Ширина глабели 

у основания 

8 
6 

4 
макс11мальная . 7 

}(лина XilOCTOBOГO ЩИТа . 
Шнрнна хвоетоnого щита ?,Я 3•4 
Ширина рахиса . ~.4 2,;) 

СРавнен и е. Описываемая форма нешюго отличается от типи•r
~ого, встречающегося в Казахстане, Cybele weberi К о 1. главным об а
-ом меньшим число~r сегментов на рахисе. По форме глазных стеб%ей 
наша форма близка к Cybele bellatula А n g е 1 (стр 219 т II фиг 25) 
но рассматриваемая на~ш форма отличается резко расш~р~ю~ейся. спе~ 
реди рглабелью н отсутствием отчетливых поперечных борозд на ней. 

U а спРос т Р а н е н и е и в о з р а с т. Средний и верхний ордовик 
ентралыrоrо и Южного Казахстана. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Северный ск.1он хребта Тарбагатай, севе

ро-восточнее колхоза Карагач, обн. 407. 
3 10 

Род Encrinuris Е т i r i с h 

Encrinurus sp. iпdet. 

Табл. LXV, фиг. 13 п 14 

Диагноз. Широкотреугольный хвостовой щит с многосегментным 

рахисом и 8-10 боковыми ребраыи. 
М а т ер и а л. Два неполностью сохранившихся хвостовых шита. 
Оп и с а н и е. Хвостовой щит широкотреугольный (при ширине 

& полтора раза превышающей длину), со слабо выгнутым вперед перед
ниы краем. Рахис узкий (занимает меньше 1/ 4 ширины шита), длинный, 
отчетливо сегментированный; в ' передней части рахиса сегментация 
nолее отчетлива, чем у заднего конца. На рахисе можно насчитать 15-
18 колец. С боков рахис отграничен глубокими отчетливыми спинными 
бороздами, слабо сходящимися назад. Задний конец рахиса отграничен 
неотчетливо. Боковые лопасти широкие, ·резко расчлененные; ыожно 
насчитать до 8-9 плевральных ребер. Ребра узкие, прямые, с оттяну
тыми назад наружными концами. Передние плевры направлены в сто
роны и слабо назад. Задние плевры резко оттянуты назад. 

С кульпту р а. У одного экземпляра на плеврах можно наблюдать 
редкие бугорки. • 

Размеры (в .м.м) 

Длина хвостового щита 
Ширина хвостового щита . 
Ширина рахиса 

больше 10 12 
17 16 

6 

Сравнен и е. Недостаточная сохранность материала затрудняет 
какие-либо сравнения, однако можно отметить, что наиболее близок 
к описываемому виду Encrinurus konghsaensis R е е d ( 1906, стр. 133, 
табл.,VII, фиг. 21-23), отличающийся своей мелкоточечной скульптурой, 
Gольшой шириной плевральных ребер. От Encrinurus punctatus описы
ваемый нами вид отличается более редкими бугорками на плевральных 
ребрах и полным отсутствием бугорков на оси. 

Распростран е н и е и в о з р а с т. Этот род широко распростра
нен в ордовике и силуре Средней Азии и Урала. Близкие к описывае
\!ому виду формы встречаются в нижней части силура. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. Южный склон хребта ТарбагатаИ, р. Ак-
Чокка, обн. 101: гора Белая, обн. 1017. 



ИСКОПАЕМАЯ ФЛОРА ДЕВОНА И КАРБОНА 
ТИП LYCOPSIDA. ПЛАУНОВЫЕ 

СЕМЕйСТВО PIЩTOLEPIDODENDRACEAE KRAUSEL et \\'EYLANI). 1949 

Род Protolepidodendron К r е j с i, 1879 
Protolepidodendron scharyanum К r е j с i 

Таб:~. LXVI, фиг. 1 
1904. Protolepidodendron sclшryanum К r е j с i, р о t оn; е. е! В с r nа r d. ю 

'н г. 94-102 {в тексте). crp 
1929. rotolepidodendron scllйryanum К: r ii u s е 1 et \V е у 1 а n d, стр. 339, табл 

Фиг. 1 н рис. 20-22 (в тексте). 
1932. Protolepidodendron sciiaryanum К: r ii u s е 1 et \V е у 1 а n d, стр. 391, рис 1 8 11 

10-14 (в тексте). 
1936. Protolepidodendron scliaryanum Н а 11 е, стр. 10, табJr. II, фиг. 1-14: табл 111 

фиг. 1-6. 

Мат ер н а .т. Многочисленные отпечатки и противоотпечаткн стеб
. 1ей растения. 

Оп и с а н и е. Отпечатки прямых стеблей шириной 0,7 с.м; самые 
дл~нные достигают в длину 4,7 CAt. Дихотомически разветвленных стеб
l~еи не_ встречено. В некоторых случаях отмечаются отпечатки пряr>~ых 
стеблеи, покрытых по краям ясно видимыми филлоидами. Филлоиды 
отходят от стеблей под почти прямым углом, иногда дугообразно изги
баясь. Филлоиды тонкие, нитевидные; ширина их по всей длине постоян
ная, немного увеличенная у основания, в местах прикрепления филлои
дов. Верхушка некоторых из них у самого кончика коротковильчатая 
Ко_нчики после бифуркации верхушки слабо изогнуты к стороне листо
БОИ пластинки. Длина филлоидов до разветвления 0,6-0,7 CAt, после раз
gетвлеиия длина каждого кончика 0,1-0,2 СА!. В большинстве случаев 
бифуркацию наблюдать не удается, таi< как кончики или обломаны 
(при захоронении и переносе), или они расположены перпендикулярно 
к плоскости отпечатка и как бы «ребром» погружены в породу. Основа
f'Ие филлоидов- треугольной формы, со слегка выгнутой сторон()Й тре
~гольни~а, обращенной к верхушке. Листовые подушечки округло-ром
оовиднои формы, имеют в длину 0,3 см, в ширину 0,1-0,2 слt. При 
ширине стебля 0,6 с.лt на нем насчитывается в горизонтальном направле
нии в каждом ряду 3, редко 4 подушечки. Немного выше середины поду
шечки расположен рубчик листового следа округло-удлиненной формы 
Ни лигулы, нн следов парихн наблюдать не удалось. 

Сравнен и е. Описанные экземпляры по своеоQразным филлоидам. 
вильчато раздвоешiы~I на самой верхушке, а также по характеру при
nрепления филлоидов и расположению листовых подушечек сходны 
с Protolepidodendron scharyanum К r е j с i из среднего девона Богемни 
IЭльберфельд). От китайских образцов из провинции Юннань, описан
ных Галле (На11с, 1936), отличаются отсутствием на листовых подушеч
ках двух продольных линий, которые отходят в виде небольших дуг от 
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сосудистого пучка, а также отсутствием органов разыножевин Cllu 

рангиев. . 
распро с т р а н е н н е 11 в о з р а с т. Protoleptdodendron scharya-

num К r е j ё i широко распространен в от.1ожен11ЯХ среднего девон~ 
Чехословакии, Шотландии, Китая (провинции Юннань), Минусинекон 
котловины, Алтая (район Зыеиногорска и окраина Чуйск~й степи)· 
Неитрального Казахстана. На северном н южном склонах хреота Тарба
гатаi'I встречен в отложениях среднедевонского возраста (живетскин 
нрус). . 

Местонахождение. Сев~рныii склон хребта Тарбагатан, урl-
4ище Еликисаз, обн. 18 (сборы 1956 г.); левый берег р. Базар, Gли 
vстья р. Ах~Iут-Булак, обн. 21 (сборы 1956 г.); южный ск.1он хребт 
Тарбагатай, р. Кара-Китат, обн. 1260 (сборы 1956 г.). 

СЕЛ\ЕИСТВО LEPTOPHLOEACEAE К:RAUSEL et \VEYLA D, 194'1 

Род Leptophloeum D а w s оn, 1862 

Leptophloeum rlzomЬicum D а w s о n 

Табл. LXVI, фиг. 2-5 

1941. Leplopbloeum rhomЬicum К: r ii u s с 1 ct \V е у 1 а n d, стр. 56, таб.,. \1, фнr -
11 (более подробную сJiнон11мику ot. там же). 

М а т ер и а л. !Чногочисленныс отпечатки 11 протнвоотпечатt;~l 

довольно хорошей сохранности. .. ~ 
Оп и с а н и е. Листовые подушечки правиJIЫЮI! квадратно-ромои

"еской фopiiiЫ, слегка или доволыю выпуклые, немного вы.,.янутые то 
h длину, то в ширину (таб.1. LXVI, фиг. 3), П.lOTIIO nрн~1ыкаюшне друг 
1' другу. Поверхность подушечки гладкая . 

Листовые nодушечки распо.1ожены в I;осых рядах спира.1ы10 или 
t< строго шах"1атно~1 nорядке. На гладком по.те подушечки, обычно в ~е 
средней части, иногда выше середины (см. табл. LXVI, фиг. 5) располо
жен у:ншй овально-округлый листовой рубец; концы рубца ~.1або закруг 
J1ены. Точечного рубчика листового следа наблюдать не удалось 

Раз iii еры (в АШ) 

Д.ilина листовых подушечек 
Ширина листовых nодушечек 

Ширина фрагмента . 
Ддина листового рубца 
Ширина ·"истового рубца 

~ 10 
9 14 

25 42 
3 
1 

13 
4.3 

2,5-~ 
1 

с р а в н е н и е. По квадратно-ро~Iбической фор~!<~ лiстовых пuдуше 
чек, тесному соприкосновению Ш!стовых подушечек друг с другом, .~али
цию уз1юго ова.1ьного листового рубца, расположенного в среднеи и~'' 
верхней части листовоii подушечки, описанные отпечатки не отлич~.ют<.:~ 
от Leptophloeum rhomЬicum D а \V s оn (Da\vsoп, 1862). Тарбагатаиски< 
экземпляры отличаются от образцов, описанных Da\vson, отсутствие~, 
Т-образных филлоидов, на верхней стороне которых прикреnлено пn 

одно~~ ~:0J~:г:I~.· М. А. Сенкевич пред.~ожила название Leptopbloeum 
rhomЬicum D а \V 50 n foгma squamata S е n k е v 1 t s с h для экземпля
ров у которых подушечки квадратно-ро~tбнчесt\ОЙ фор~1Ы, с закругле11 
:1 ы~; нижним углоы и вогнутыы11 верхни~ш сторонами, п.тотио nримы 
кают друг к другу. в нашей колле1щии имеются такие фрагмев г.1 
(см. табл. LXVI, фиг. 2). 

рас пр 0 с т р а н е н и е н в о з р а с т. Leptophloeum 
[1 а w 50 n широко распространен по всему земному шару. 
чается в верхнедевонских от.1ожениях Канады, Австралiiн, 

rlюmЬicum 
Он встр•' 
Тюрннrин. 
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Шпицбергена Китая Сиб Н " 3 
Казахстана н' Север~-Вос~:"о овПои б е~IЛИ. I-!орвегни, Центрального 
,. б Т ~ .. н го рн алхашья; на северном скло 
;~~с)~ ароагатан обнаружен в отложениях верхнего девона (франск=1~ 

нее ~=есн:~ н а~~ ж д е н и е . Северный склон хребта Тарбагатай, сред
(сборы 1956 ~ -) (сербоги, близ Авпад~ния в нее р. Сары-Булак, обн. 26 

. , вернее пос . кжаилау обн 13 ( б 1956 ) 
н_ее течение р. Карбоги, обн. 410 (сборы \956. ) ~ оры.. г. ; сред-
1~~~.аг~~:_й, 1 ~ЗJ'а(:бь~~~ ор9н56 896) и 897 (сбор~· 1.956 )~~)~111п~=;~,~i ;_Р~~~~ 
(сборы 1956 г.) . г. ' севернее пос. Подгорного, обн. 885 

СЕМЕПСТВО LEPIDODENDROPSIDACEAE I<RiШSEL et WEYLANO, 1949 

Род L epidodendropsis L u t z, 1933 

Lepidodendropsis Theodory (Z а 1 е s s k у) J оп g m а n s 

Таб.,. LXVII, фиг. 1 н 3-5 

1939 Lepidodendropsis TILeodory J оn g m а n s, стр. 20, табл. VI-XV, фиг. 1_ 13,_ 

. .. М а т еР и а л. Многочисленные отnечатки и nротивоотnечатки хоро
wеи сохранности. 

,. Оn~~ с а н и е. Листовые nодушечки от веретенообразной до шести
О:гольнои фор~!Ь! (длина 0,8 см; ширина 0,4-0,5 см). Подушечки шести
;гольного очертания обычно наблюдаются на более молодых стволах 
(табл. LXVII, фиг. 3), а на более взрослых стволах подушечки удлинен
ные. Максимальная ширина nодушечки наблюдается на ее средней 
части. Подушечки расnоложены чередующимиен горизонтальными и вер-
11rка.1Ьныщr рядами. На более старых экземnлярах (табл.· LXVIr, 
фиг. 4) ясно внд110 сnиралевидное расположение nодушечек. Подушечки 
отграничены друг от друга слегка nриnоднятым краем (на более старых 
t;бр~зцах граница ыежду nодушечками стертая, не совсем ясная). Край 
_(каима) обычно бо~ее ясно выражен в верхней и нижней частях поду
uечкн ... Ширина ка и мы до 1 ,HAl. В верхней части подушечки, почти 
в са мои .. ее вершине, ясно заметен рубчик листового следа округло-тре
) гольнон формы, иногда слегка изогнутый. Ни лигулы, ни следов парихн 
!i(' наблюдается. 

СРавнен и е. По характерны~' Jiистовым подушечкам, их распо
r. о~ению и наличию листового рубчика и его положению в самой вер .. {
'lеи части листовых подушечек, наличию края (каймы) 11 по отсутствию 

рубчи_ков лигулы и парихн оnисанные экземпляры nохожи на Lepidoden
dropsrs Theodory (Z а l е s s k у) J оn g т а n s. Рассматриваемый нами 
экземпляр Lepidodendropsis Theodory (Z а J е s s k у) J оn g m а n s отли
чается от описанных у Jongmaпs (1939) отсутствием филлоидов, при
крепленных к верхней части подушечки своим широким основанием. 
Плодоношение неизвестно ни у тарбагатайских экземnляров, ни у форм, 
описанных Jongmaпs. 

Р а сn рос т р а н е н и е и в о з р а с т. Lepidodendropsis Theodory 
(L а 1 е s s k у) J оn g m а n s встречается в верхнедевонских от.1оженнях 
Донецкого бассейна. Многочисленные остатки этого вида обнаружены 
R породах жаксыl<онской серии Централыюга Казахстана. На северном 

и южном склонах хребта Тарбагатай встречается в отложениях верхнего 
девона (франский ярус). 

М е с т о н ах о ж д с н и е. Северный склон хребта Тарбагатай, к во
С1оку от зимовья Кулакай, обн. 19 (сборы 1956 г.); устье р. К:арбоги, 
обн. 33 и 343 (сборы 1956 г.); nравый берег р . Базар, обн. 38 (сборы 
1956 r.); левый берег р. Базар, об н. 3044 (сборы 1956 г.); р. Жиланды 
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,uжнее пос. Акжайлау, обн. 3088 (сборы 1956 г.) . Южный склон хребта 
Тарбагатай, западнее пос. Подгорного, р. Талдысу, обн. 112 (сборы 
J<J56 г.); р. Ак-Чокка, обн . 1214 и 1218 (сборы 1956 г . ). 

Lepidodendropsis hirmeri L u t z 

Табл. LXVll, фиг. 2 

1933 Lepidodendropsis ilirmeri L и t z, табл. XV, фиг. 1-10; табл. XVI, фиг. 1-I.J. 
1937 Lepidodendropsis lzirmeri J оn g m а n s. G о t 11 а n ct О а г г а h, стр. 423. 

фиг. 21-25 11 46-47. 

М а тер и а л. Довольно много хорошо Сохранившихея отпечатков и 

п ротивоотпечатков. 

Оп и с а н и е. На одном из наиболее хорошо сохра нившихся отпе
чатков (ширина 5,5 см; длина 4 см), но частично обломанном, листовые 
подушечки nродолговато-прямоугольной, несколько шестиугольнон 
формы, длиной 0,8 см, шириной 0,25 см . Максимальная ширина прихо 
дится на ее среднюю часть. Листовые подушечки расположены четко 

выраженными горизонтальными рядами, слегка изогнутыми. В каждом 
rяду, при ширине отnечатка 5,7 см, насчитывается до 20 листовых nоду
шечек. I-Ja фиг. 2 табл . LXV11 наблюдается своеобразное, nочти мутов
чатое расположение nодушечек в горизонтальных рядах. Близ вершины 
подушечки ясно различается рубец листового следа. От него вниз через 
нсю подvшечку до вершины нижележащей nодушечки проходит видимая 

срединная линия. Каждая подушечка отграничена от другой подушечки 
каймой (лентой), имеющей в ширину 0,5 мм. Вертикальные ряды поду
шечек намечаются слабо. Ни следов парихн, ни лигулы наблюдать не 
\далось. 

Сравнен и е. По характерным .1истовым подушечкам, расnоложе

!• ию подушечек горизонтальными рядаыи, по характерным .1ента~1. 

<;брамляющим листовую подушечку, отсутствию следов лигулы и nарихн 

рассмотренные экземпляры похожи на Lepidodendropsis hirmeri, которые 
описаны Лютцем (1933) и Ионгмансом ( 1939). Экземпляры, описанные 
и изображенные Ионгмансом, отличаются от тарбагатайских отсут
ствием шиловидных филлоидов. 

Распро с т р а н е н и е и в о з р а с т. Lepidodendropsis hirmeri 
L u t z встречается в нижнекаменноугольных отложениях Geigen (Гер~13-
:lия ), в слоях Pocono Пенсильванпп, в ннжне~1 карбоне Китая. На север
rом склоне хребта Тарбагатай обнаружен в отложениях нижнего 

'арбона. 
Местонахождение. Северный ск.1он хребта Тарбагатай. 

,>. К.ара-Айрьш, обн. 1092 (сборы 1956 г.). 

ТИП PTEROPSIDA. ПАПОРОТНИК.ОВИДНЫЕ 

Род Angaropteridium Z а 1 е s s k у, 1932 

~ngaropteridium cf. cardiopteroides (S с h т а 1 h а u s е n) Z а 1 с s s k у 

Таб.1. LX\1/, фиг. G и 7 

1~41:1 Angaropteridium cardiopteroides М. Ф. Н е ii бур г, crp. 151, таб.,. XXXlV, 
фиг. J-7; тзбл. ХХХ\1, фиг. 1-5 (более nодробную синонимику см. там же). 

М а т ер и а л. Один отnечаток довольно хорошо сохранившегася 

!·ерышка. 

Оп и с а н и е. Перышко округло-овальной формы, несколько аспм
,,етричное , со слегка волнистым краем и с глубоко врезанным сердцс
•шдны~' основанием. Длнна перышка 4,1 с .м, ширина его 5,3 с.м. Жилки 
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расходятся веерообразно от 
в средней части перышка жилк:е~~: прикрепления перышка, причем 
нию перышка, тем они более дугообр~~н прямы~, а чем ближе к основа
руют до 4 раз. По краю перышка на о изги аются. Жилки дихотоми-
12 жилок. О характере прикрепления ~~~стоянии 0,5 см насчитывается 
размеров перышек трудно судить так ышек к рахису, об изменении 
одно перышко. ' как в коллекции имеется лишь 

Сравнен и е. По округ.~о-овальной ф 
и сер~цевидноJI[у основанию пе ышк орме, по характеру нервацин 
ptendtum cardiopteroides (S с llprn а 1 ~данная форма похожа на Апgаrо-

Распространение и auseп) Zalessky. 
des ( S с h rn а 1 h а u s е п) Z а 1 : so sз! а с т. А ngaropteridium cardiopteroi
cтpaнeнньrx ангарских растений и х у является одним из самых распро· 
некаыенноугольные отложения Ангаар;к~~ризует нижне-, средне- и верх
Встречается в бассейнах Тунгусек РК: кои флористической провинции 
.r.ыкском; в К:урайской и К:иргиз ом, узнецком, Минусинском, К:ендер
ском хребте; на северном склоJ-~:и~ степях (Тын- К:удук)' на К:алби!l
нижнего карбона (визейском "ребта Тарбагатай и отложениях 

Место н ах ожден и е и Снамюрс~ом ярусах). 
р. К:аоа-Айрык обн 43 ( б. еверныи склон хребта 

' • · 1 с оры 1956 г.). 
Т арбагатай 
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elegans Hattonia 36. 149, 151 
elegans Palaeohalysites 81 
elegantula Camarotoechia 67 
elegantula Hallopora 215 
elegantula var. crassa Orthis 240 
clegantula Рагmщ this 22 
ele\·atus Delthyris 39. 85, 249 
espensis 11alysites 136 
etheridgei llattonia 149, 150 
eugeni Tyrganolites 172, 174, 175, 176 
euglipha Strophonella 25, 26, 29, 84 
exigua Ргорога 121 
eximius Alveolites 165 
exilis Pachyfavosites 162 
extenuatus Syringothyris 66, 302, 303 
ezquerra Anathyris 89 

F 

falcatus Placocoenites 47, 170 
fameniensis Rhombopora 61, 216, 224, 225 
fascicularis Syringopora 85 
latima Paraplюrhynchus 279 
f avosa Liopora 11 О 
fa,•osa Palaepora 109 
favositoides Sapporipora 133, 150 
lclix Rafinesqшna 8, 78, 79, 237 
ferganensis Favosites 131 
fernglenensis Dictyoclostus 67, 68, 91, 92, 

93 
fertilis Resserella 8, 78, 234 
lestivus Favosites 150 
filosa Leptostrophia 39 
finiculata Strophomena 27 
fistulosus Favosiles 133 
flexibllis Coenites 168 
flcximurinus J\\esofavosites 19, 118 
flexuosum Cyatlюphyllum 200 
follis Plasmopora 158 
fongi /1\icroplasma 198 
fongi Pseudomicroplasma 45, 46, 48, 198 
forbesi Favosites 36. 141, 142, 144, 149 
forbesi var. multiperforata Favosites 36, 

141, 142 
forbesi var. similis Favosites 36, 85 
forbesi var. IU\'aensis Favosites 28, 29, 

32, 84, 132 

327 



forbesiformis Palaeofavosites 125 
forbesiformis var. porosa Palaeofavosites 

27, 32. 124, 125 . 
forbesiformis var. septata Palaeofavosites 

27. 32, 125 
formosa Mul!isolenia 30, 32, 36. 84 
fractum Microplasma 197 
fultonensis At1Iyris 268 
fungites Favosites 146 
fusus Eosipirfer 35, 38, 39, 85, 248 

G 

ga1ea!a Gypidu1a 29, 30, 31, 39 
gal1nae Lingu1a 49, 50, 52, 54, 253, 254 
germanicum Anerophyton 87 
g1ganteus A1veolites 44, 45, 47, 164, 165 
giganteus Ho1orhynchus 81 
g1abra Mar!inia 266 
g1assi Athyris 268 
g1enparkensis Cliothyridina 65, 66 
globa Gypidula 52, 53 
globosa Gypidu1a 89 
goldfussi Alveolites 155, 165 
gonthieri Paraphorhynchus 55 58, 59, 87 
gorbyi Lingula 292 ' 
gosseleti Crassialveolites 166 
gothlandica Calceo1a 190 
gothlandicum Microplasma 194 
gothlandicum Rhizophyllum 191 
gotlllandicus Favosi!es 128, 141. 145 
gothlandicus var. ferganensis Favosites 

28. 29, 33, 131 
gothlandicus Halysites 111 
gothlandicus Palaeohalysi!es 25, 33 
graciiis Pa1aeohalysites 15 
gradatus P1acocoenites 169 
grande Rhizophy11um 30, 190 
granulosus E1ythina 88 
grayi Cystiphy11um 189 
greenianus Liorhynchus 68 
grimesi Spirifer 64, 301 
groen1andicus Palaeofavosites 116 
groen1andicus subsp. tarbagataicus Ра· 

laeofavosites 19. 21, 116 
gruene\va1dtiaeformis Nalivkinia 84 246 
gurjevskensis Paraspirifer 89 ' 

н 

halli Heliophy11um 45. 46, 48. 201. 202. 
203. 204 

ha11i var. confluens f-Ie1iophy11um 202 
hamiltonae Amp1exiphyl1um 45, 46 
hanniba1ensis Syringothyris 68 
11ardrensis Chonete 59. 60. 88 
hardti Pa1aeoha1ysites 113 
11astata Christiania 8. 78, 79, 237 
hedstrбmi Tryplasma 37, 186. 191, 192 
hedstrбmi var. a!tenuata Tryplasma 28, 

29. 84, 185, 186 
he1iolitoides Heliop1asmolites 25, 33 
hcmisphaerica Chonctes 45 
hemisp11aericus var. bohemica Favosites 

151 
heteroclita Cyrtina 52. 53, 266, 267 
heteroc1ita var. in!ermedia Cyrtina 267 
hirmeri Lepidodendropsis 315 
hisingeri var. regu1asi Favosites 28, 29, 

33, 36, 38, 39, 84, 85, 130, 131 
ho1mi Ho1mophy11um 186, 187 
horriЬilis Favosites 38, 39, 86. 147, 148 
hostimensis Histimella 86, 88 

328 

impressa Scl1izophoria 58, 59, 60, 268. 269 
Incertus Spirifer 65 
incisiva 1-Iyeothyгidina 52, 53. 258 
Incrustans Calamopora 209, 218 
~nferюr Mesofavnsi!es 19, 21, 81 
~nflata P1asnюpore11a 104 
IПascu1ans Favosites 133 
insulcifer Cyrtospirifer 58 59 60 87 284 

286, 289 • • • • ' 

in!crlineata Aulace11a 52, 53 
In!er1~neatus Eospirifer 27 ·249 
IП(ermedia Fistu1ipora 61: 214, 218, 219 
IПiermedium Ze1ophyllum 187, 188 
IПters!IПctus llelia1ites 36 39 100 101 

160. 161 • • ' . 
interstria1is S!rophcodonta 88 
IПiumesccns Mantiooceras 83 
IПvolutum Dohmophy11um 45, 46 
~olvense Ze1ophyllum 28, 29, 188 
1rregularis Tollina 113 
irre~u1aris Syringopore11a 118 
Ischimica var. transversa Chonetes 64 
IVde1ensis Gypidula 89 

J 

jaaniensis Favosites 29 30 32 35 36 
141, 142 • ' • ' ' 

juniperinus Coenites 166 

к 

karagandica Retzia 290 
karagatschica Du1ancare11a 235, 236 
karagatschicus Cyrtospirifer 59, 60, 286 
karaslюkensis Alveoliles 39, 154, 155 
karboganica Stropheodnnta 52. 54, 255 
karbogensis Po1ypora 216, 217 
kazachica Naliv1<inia 84, 247 
ka~~~hstanica Aporthophyla· 8. 78, 79, 232. 

kasachs!anica Delt11yris 39, 84 
kasachstanica Eumetria 306 
kasachstanica Petalotrypa 214, 223 
kasachstanicus Halysites 36, 135, 136 
kassagalschica E1atoc1adus 68, 69 
kassariensis Cyathophylloides 179 
kassini Dinorthis 234 
kassini Eospirifer 81 
kassini Favosites 85 
kassini f\!a1ivkinia 25, 84, 245, 246 
kazaciislanica Lepidodcndropsis 88 
kege1ensis Da1manel1a 11 
hellcri Taenio1ites 14. 17. 97, 98, 99 
kennihoensis Favosiles 30, 33 
kiaeri Plasmoporella 105 
kiщ~hirica Chonetes 67, 295 
kirghisika Barrandei11a 87 
kysi1schinicum Semicoscinium 48, 213, 215, 

217 
kyzilschinica Platyrache11a 253 
knighti Cnnchidium 85 
kogulaensis Favosites 129 
kolil1ai 1-Ielioplasma 100, 101, 102 
koloscl1ka Atrypa 259 
konghsaensis Encrinurus 311 
krejci Pseudosporochnus 88 
kurban Cyrtospirifer 28S 
kuznetskiana Egosiella 177 
kuznetskiensis 1-Ieliolites 85. 86 
kuznetskiensis Thamnopora 164 

'1 

l 

L 

1abyriпtl1icus Halysi!es 29, 30, 33. 134, 
135 

1abrosus Placocoenites 169 
1acer Taeniolites 14, 17, 98, 99 
laevicostus Cancrinella 67 
laminosa Tylothyris 65 
latesinuatus Chonetes 296 
laticosta Camarotoechia 52, 53 
1aticostata Hypothyridina 49 
lausianensis Spirifer 64 
1azutkini Favosites 131 
1ebedevae Heliolites 136, 158 
1ebedevi Ptilopora 230 
1epidodendroides Rhombopora 224 
lichtor Cyrtospirifer 265 
!indstr6mi Heliolites 85 
1inguifera Barrande11a 25, 26, 241 
lineinoides Rhombopora 225 
litvinovitshae Campophyllum 45, 46, 48, 

200, 201 
li\'OПica Rhynchonella 92 
1ongiseptatum Tabulophyl1um 197 
1ongiseptatus Pentamerus 81 
1onsda1ii Spirifer 284 
1ovenianum Microp1asma 37, 85, 194, 195 
1unata P1acocoenites 177 

м 

macrothyris Spirifer 252 
madreporacea Thamnopora 162 
magna Propora 33 
magnicellulatus Г'avosites 143 
magister Faviste11a 179 . 
mai11ieuxi var. cavernosa A1veolites 165 
mai11oeuxi Plagiopora 156, 157 
ma 1moensis C1orinda 84 
mamontovensis Lazutkinia 89 
mamontovensis var. 1aevis Lazutkiпia 52 
marginatum Lyt1юp11y11um 198 
marina Hattonia 150 
marionensis Spirifer 287 
martianuvi Spi1·ifer 252 
martianovi P1alyrachella 44, 45, 252, 253 
matyricus Streptorhynchus 67 
maximus Pa1aeofavosiles 81 
media1is Spirifer (l-lystero!ites) 261 
medinensis Favnsites 85 
medius Cuenites 169 
medius Placocoenites 45, 46, 47, 169, 170, 

171 
megan!eris Camarotoechia 88 
meisteri Plicatifera 50, 52, 53, 55, 58, 59, 

87, 92, 271, 272 
meisteri Rctzia 290 
шesacosta1is Lame1!ispirifer 44, 45, 50, 51, 

52, 92, 263, 264 
mesacosta1is var. !ricostata Lamellispiri· 

fer 89, 263 
mesofavosus Favosites 36 
mic1Je!ini Rhipidome11a 293 
microporus To11ina 113 
mik1ucho-mac1ayi Tyrgano1ites 172 
mimerensis Bergeria 52, 54 
minima Eospirifer 249 
minima Na1ivkine11a 208 
minima Leptotrypa 221 
minimum Zc1ophyllum 188 
minor Fistulipora 209. 218 
minuta Trematopora 230 
miraЬilis Agetolites 114 

miraЬilis Pa1aeofavosiles 140 
mirifica Feneste11a 48, 212 
mirus Sp11aeroxochus 309 
missouriensis Spirifer 67 
mo1estus Coenites 167, 168 
molestus P1acocoeпites 45, 47 
mongo1ica Hemitrypa 216 
monostichus P1acocoenites 169, 171 
morosovae Neotrematopora 45, 49, 210. 

215 
mucronatus Lamellispirifer 52, 88, 280 
mucronatus var. posterus Spirifer 279 
multicostata Chonetes 62, 63 
multifidus Spirifer 262 
mu1tiporus Mesofavosites 32 
multispinata !-le1opora 52, 54, 216 
mu1tispinosa Fenestc11a 57, 91 
mu1titabu1atus Ageto1ites 115 
mu1titabu1atum Ze1ophy11um 29, 30, 187 
munsteri Conchidium 81 
muralis Lame11ispirifer 264 
murchisoni Cyrtospirifer 26, 27 
murchisoni Helio1ites 100 
orbelianus Cyrtospirifer 283 
mutaЬilis P1acocoenites 45, 47, 171 
myops Cheirurus 81 

N 

nalivkini Thamnopora 164 
nanum Campophyllum 205 
narinica var. deminuta Fenestella 67, 215, 

228 
пicho1soni Nyctopora 15, 108 
nikiforovae Spongophy11oides 190 
norma1e Tabu1ophyllum 197 
novae Squameofavosites 36, 144. 151 
novosiЬiricus Lamellispirifer 50, 52, 89, 

92, 264 
nucella He1io1ites 100 
nudus Monograptus 26 
nummu1aris Waagenoconcha б'i 

о 

obesus P1acocoenites 45. 47, 168, !69 
oЬiongus Penlamerus 19, 22, 30, 81, 84, 

242, 243 
obrutschevi Spirifer 66, 303 
obrutschevi Syringothyгis 303 
obscurum Ho1mophyllum 29, 30, 186 
oЬtortus Grassia1veo1ites 166 
ocu1ata Hemitrypa 212 
o1inae Taxopora 29. 30, 33, 84 
umaliuisi Camarotnechia 276, 277 
orbe!ianus Cyrtospirifer 283 
orЬicu1ata Fistu1ipora 40, 214, 209 
oreliana Prae\vaagenoconc11a 59, 60. 275 
orienta1is Bogdanovia 86 
orienta1is P1acocoenitcs 168 
ornatus Chonetes (P1icochonetes) 65. 66, 

295, 296 
ovatus Linoproductus 64 

р 

pa1mata Rhynchonella 278 
pamiricus C..yrtospirifer 284 
pande1·i Suba1veolites 152, 153 
paopensis Heliolites 12, 14, 15, 17, 79, 

99. 100 
para11c1epipedus Uncinu1us 89 
paralle1us Pa1aeohalysites 12, 14, \5, \6, 

112, 119 
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para11e1us var. minor Pa1aeoha1ysites 112 
para11clus var. taimyrica Palaeo1Ja1ysites 

112 
parvistella Heliolites 159 
parvotabulata Nyctopora 108 
parvula Hattonia 36, 150, 151 
paschiensis Megaphyllum 89 
patellatum Schlotheimophyllum 35, 37, 

85, 193, 194 
patellatus Fungites 193, 194 
peculiaris Brachythyris 65 93 294 302 304 • • • • 
pelagica Gypidula 38, 241 
perfecta Actinocystis 189 
ре~~Ъсtа Spongophylloides 29, зо, 189, 

perplana Stropheodonta 45 
pe1·tinax SchuciJertella 39 
phalaena Anat11yris 89 
pisiformis Remopieurides 308 
pisum Nuc1eospira 29, 30, 84 
placentus Favosites 89 
p1anotabu1atum Endophyllum 196 
p1anotabulatum Sinospongopl1yllum 196 
planotabu1atum Tabulophy11um 45, 46, 196 
planumbona Schuchertella 293 
planus Monograptus 26 
plasmoporoides He1iolites 157, 158 
platynotus Cyrtospirifer 56, 57 65 66, 

289 • • 
plebeja Chonetes 52, 53 
plenus Spirifer 64, 303 
pluma Pti1opora 229 
podolicum Holmopllyllum 187 
polygonalis Liopora 110 
polyforata Thamnopora 44, 45, 47 
polymorphus Pachyfavosites 45, 162 
po1ymorpha var. tuberosa Ca1amopora 

161 
polymorphus Гavosites 162 
polymorphus Pacl1yfavosites 47, 89 
porrectus Mesofavosites 19, 21, 32 
porrectus Suba1veolites 30, 32, 36, 15~. 

153, 154 
porosa Astraea 99 
porosus He1iolites 159 
porosus Subalveo1ites 36, 153 
posterus Lame1Jispirifer 52, 55, 58, 59, 60, 

61, 87, 279, 280, 281 
posturalica Atrypa 89 
poulseni Palaeofavosites 139, 140 
praeimpressa Scl1izoplюria 269 
praelonga Plicatifera 59, 60, 67, 87, 272 
praelongus var. semisbugeпsis Productus 

273 
praelongus var. simplicior Productus 272 
praematurum Bracl1yelasma 19, 21, 182, 

183 
praerudis Fenestella 215, 223. 224 
prima Brachyelasma 183 
prima Dybo,vskia 181 
prima Eumetria 67 
primaeva Arcl1aeosigillaria 43, 44 
primigeпia P1asmopora 105, 106 
primigeпia Propora 14, 15, 17 
primu1a Stropheodoпta 50 
priпceps Psi1ophytoп 86 
procumbeпs Lyrtuspirifer 59, 60, 87, 288, 

289 
productoides Productella 257 
profuпda Na1ivkiпe11a 57, 207. 208 
pseudoforbesi Favosites 149 
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pseudoforbesi \•ar. muratsiensis Favosite 
38, 148, 149 s 

pseudo1inguifera Clorinda 241 
pseudotubus Propora 14, 17, 107 
puteolata Iпtrapora 225 
punctatus Encrinurus 25, 27, 29, ЗО, 84 
purus Cy~tospirifer 59, 60, 287, 288 

Q 
quadratus Cyrtospirifer 286 

R 

rackovskii Tuvaella 29 239 
radia1is Schucherte11a 244 
radiatus Eospirifer 22 27 29 30 39 81 84, 248 • • • • • • 
ramiformis Favosites 35. 37 146 147 
ramulosa Syringopora 133 ' ' 
1·asmusseni Cateшpora 111 
rasmusseni Ha1ysites 12, 111 
rasmusseni Pa1aeohalysites 13 14 15 16 

111, 112, 113, 114 • • • • 
recta Cyrtina 267 
rectangu1aris Cyrtospirifer 89 
rectum Tabu1ophyllum 196 
rcctus Favosites 86 
regu1aris Ha1ysites 19, 21 
rengarteni Eomartiniopsis 50 52 53 265 266 • • • . 
repletus He1iolites 101, 102 
reticu1ata Propora 107 
reticulata var. bona Thamnopora 45, 46, 

47, 163, 164 
гeticulata var. legibllis Thamnopora 44, 

45, 47 
reticu1aris Atrypa 19, 39, 44 
гeticu1aris var. dzwinogradensis Atrypa 

245 
rcticu1aris var. orblcularis Atrypa 27 244 

245 • • 
reticu1aris Ramulophyl1um 86 
rhomblcum Leptophloeum 45, 51, 52, 54. 

87, 88, 313 
rhomblcшn forma squamata Lepto

ph1oeum 88, 313 
rhomboida!is Leptaeпa 29, 30, 31, 52, 58, 

237, 255 
rhomboidalis var. siпuata Leptaeпa 256 
rhomboidalis var. папа Leptaeпa 28 
rhomboida1is Na1ivkiпia 28, 29, 84, 246, 

247 
riccartoпieпsis Moпograptus 26 
l'obustum Semicoscinum 217 
roemeriaпus Lame11ispirifer 64, 65 
romiпgeri romiпgeri Pachyfavosites 44. 

45, 47 
romiпgeri saetigera Pachyfavosites 44 
ro\vпeпsis Schuciiertella 270 
rubrus Pa1aeoha1ysites 15, 112 
rustica Do1erorthis 27, 84, 238, 239 

s 
saamicus var. miпima Favosites (Squa

meofavosites) 144 
safoпovieпsis Egosiella 45, 46, 47, 176, 

177 
sa1airicus Heliolites 25, 33, 36, 136, 137, 

158, 159 
sa lteri var. gervaneпsis Remopleurides 

308 

scharyanum Proto1epidodendгon -13, 41, 
86, 87, 88, 312, 313 

scheloпicus Cyrtospmfer 44, 89._ 265 
schelonicus var. ten1Icu1allformls Cyrto-

spirifer 265 
scitu1a Chonetes 88 . 
scroblcu1atus Asterocalamites 63, 93 
seid Spirifer 88 
semicircu1aris Streptorhynchus 49, 52 
semisbugensis Cyrtospirifer 56, 57, 59, 87, 

88 
semisbugensis Plicatifera 59. 60, 87, 273 
septa tum Ho1mop1Iy1lum 186 
septosa Scoliopora 36, 156, 157 
septosus Antl1erolites 25, 122 
serratu1a Fenestella 67, 215, 228 
setigera Chonetes 66, 270, 294 
siblrica В1аsапа 88 
siblricum Asteroxy1on 87 
siblricum Brachyelasma 19, 21, 22, 81, 

181, 183 
siblricus Remopleurides 8, 78, 79, 308 
simplex Palaeofavosites 27, 32, 123, 124, 

126 
simplex var. nuratavensis Palaeo[a\•osites 

124 
simp1ictor Plicatifera 58. 59, 60, 66, 87, 

272, 274 
sinuosus Favosites 147 
sociale Aphyllum 35. 37, 81, 192, 193 
soetenicum Campophyllum 201 
speciosa Prae"•aagenoconc11a 59, 60, 274 
speciosa Product~lla 57, 274 
speciosus Euryspmfer 88 
sphaeroidea Productus 66 
spinosa Plasmoporella 12, 13, 17, 104. 

105 
spiпosum Zelophyllum 188 
spiпu1icosta Spinulicosta 88 
spiralis Monograptus 26 
spongiosum Charactophyllum 205 
squamiformis Lingula 253 
squamulus Favosites 36, 144, 145 
stellata Favistella 178 
stellata Somphopora 35, 36, 138 
subaculeata Producte11a 44, 45, 50. 52, 53. 

89, 256, 257 , 
subangusta Noeggerat1Jiopsis 68 
subanossofi Cyrtospirifer 55, 58, 59, 281 
subcarinata Fascifera 8, 235 
subchekiangensis Plasmoporella 17, 103, 

104 
subdimidiata Atrypa 52, 53, 258, 259 
suЫorbesi Favosites 38, 39, 144 
suЫoгbesiformis Favosites 143 
subgoth 1 aпdicus Favositcs 36, 85, 131. 

146 
subgrandis Spirifer 66, 67, 301 
subhedstromi Tryplasma 30 
sublntcrslria1is Stropheodonta 28 
submirifica Feneste11a 48, 21 t, 212, 215 
suborblcularis A1veolites 89. 154 
suborblcularis Brachythyris 68 
subramosus Coenites 168 
suЬtrigona Welleria 67, 299 . 
sulcifeг Cyrlospirifcr 56, 57. 59. ьО, 66, 

67. 87, 88, 271, 275. 283. 284. 285. 28fi. 
288 

su\cifer nшt. tenisica Cyrtospirifer 284 
sulcifer mut. uleпtensis Cyrlospirifeг 59, 

60, 87, 88, 284, 285 

sulcifera Atl1yris 56, 57, 58, 59, 61. 87, 
291. 292 

sulcifera Brachythyris 57, 60 
superbum Enigmophyton 43, 44 
S\\'inderniana Thecia 84 

т 

tabulatus Lytophyllum 199 
tabu1osa Leptotrypa 222 
tabulosa var. texla Leptotrypa 61, 222 
taltiensis Peпl•merus 28, 29 
tarbagataica Nalivkiпia 22 
tarbagataica Retzia 250. 251 
tarbagataica Sapporipora 27, 133 
tarbagataicus Hetюlites 36, 158, !59 
tarbagataicus Meso[avosites 28, 32, 36, 

127, 128 
tarbagataicus Palaeohalysites 12. 14, 15, 

16, 112, 113, 114 
tarbagataicus Pseudocampylus 61, 214, 

220, 221 
tarejaensiaformis Palaeohalysites 122 
tasadirica Plicatifera 87 
tau Athyris 58, 59 
tchernychevi Favosites (Squameofavosi

tes) !52 
tchernychevi Tyrgaпolites 45, 46, 47, 172, 

173, 174 
tenella Coenites 167 
tenuicincta Christiaпia 238 
tenticu1um Cyrtospirifer 265 
Theodory Lepidodendroп 86 
Theodory Lepidodendropsis 43, 50, 5I, 

52, 54, 314 
thiemei Rl1ipidomella 65, 66 
tioga Aulacel1a 89 
tioga Cariniferella 52, 53, 92, 254 
tiro Deltl1yris 35 
togata Calosty1is 184 
togatus Eospirifer 35, 38, 85, 247, 248 
tolllпoides l-'alaeol1alysiles 112 
tomesi Calostylis 184 
tomiensis Niclюlsoniella 207 
tornacensis Spirifer 64, 66, 67, 91, 92, 

93, 300, 301, 304 
tortuosa Multiso1enia 27, 29, 32, 36, 84, 

126, 140 
tortuosa var. cylindrica Multisolenia 30, 

32, 84. 126, 127 
transversa Polypora 218 
traпsveгsa1is var. lata So\verbyella 27, 28, 

29, 84 
triaequalis Paraphoi·11ynchus 55, 59, 60, 

61, 277, 278 
!Iigona1is Tyrganolites 45, 47, 175, 176 
triserialis Feneste11a 58, 67, 215, 227 
tschernyslle\·ae lllaenus 309 
tscllernysche,vi Cyrtospmfer 92 
tsc1Jernysc1Je\\'i Retzia 290 
tubaecostata Atrypa 260 
tubulatum Pholidophyllum 185 
tubulalus Porites 105 
tubulosa \'Зr. texta Leptotrypa 214 
tulliensis Schizoplюria 52 
turaпica Camarotoecl1ia 59 
turkestanica Nematopora 67, 216, 230, 

231 
turjensis Eospirifer 35, 38, 85 
turuchanicus Pa1aeofavos1tes 126 
t) pica Neotrematopora 210. 211 
typylensis Plasmoporella \04, 105 
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tJ 
ulentensis Productus 88 
ulentica Retzia 291 
umbonata Ambocoelia 304 
umbraculum Schuchertella 45 49, 59• 60 
una Polypora 218 ' 
undifera Elytha 88, 89 
undulata Bracl1yelasma 182 
undulata Favistella 179 
un?ulatu.s Favosites 38, 39 
uшса Lюрога 12, 14, 16, 24, 109 111 
uшonenыs Ambocoelia 65 93 294 ' 297 

304, 305 • • • • 
uralensis Coenites 168 
uralica Atrypa 259 
uralic.a Pseudomicroplasma 198 
uгsеша Pseudobornia 87 
11ssofi Cyrtospirifer 89 
usunica Schuchertella 59, 60, 269 

v 
vassinensis Lamellispirifer 52, 92 
vasыпenыs var. mucronatoides Lamelli

splГlfer 44 
\'elikaja Atrypa 53, 259 

1•ermiforme Nardophy1lum 45• 46 
verneшl•. Cyrtospirifer 92, 265 283 
Vllvaens•s Pachyfavosites 44 • 45 

161. 162 ' • 47, 
viminalis Dictyoclostus 66 67 
Vlrgatus Pseudocampylus '214 221 
volkmannianum Lepidodendro~ 87 
vulgaГIS Halysites 119, 136, 137 
vulgar•s Palaeohalysi!es 19, 21 81 119 
vulgatum Intrapora 61, 216, 225 • 

w 
11'eberi var. alaica Retzia 251 
1veberi Cybele 8. 79 310 
1vl]i~\ardi Streptelas~a 19, 21, 81 , 180. 

у 

yabei Propora 19, 21, 121 
y~vorskyi. Helioli!es 25, 33 
yushanens•s Agetolites 115 

z 
zickzack Adolfia 89 
1uleika Paraphorhynchus 59, Gl, 278, 279 

АЛФАВИТНЫй УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ 

А 

Acrospirifer 88 
Adolfia 50, 52. 53, 88, 89, 261, 262 
Agetolites 16. 114. 115 
Alveolites 39, 44, 45, 47, 154. 155, 156, 

164. 165 
Ambocoelia G5, 93, 294, 297, 304, 305 
Anvaropleridium 62, 63, 93, 315. 316 
Anath yris 89 
Antherolites 25. 122 
Aphyllum 35, 37, 84. 192. 193 
Aporthophyla 8. 78, 79. 232. 233 
Athyris 44. 45. 50, 52, 56, 58, 59, 61, 87, 

92, 267. 268. 291 
Atrypa 19. 39. 44, 45. 50. 52. 53, 81, 

88. 89. 92. 244, 245, 258, 259, 260 
Au1ace11a 52, 53, 89 

в 

Barrandella 25. 26. 241 
Berg-eria 51, 52, 54 
Brarhye1asma 19. 21. 22. 81, 181, 182, !Я3 
Brachythyris 57, 65. 68, 93, 294, 302, 
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Calamopora 161, 209. 218 
Calceola 190 
Calostylis 29. 30, 84. 183. 184 
Camarotoerhia 39. 42. S2, 53, 59, 61, 67, 

87. 88. 275. 276, 277 
Campophyllum 45, 46, 48, 200, 201 
Cateniopora 111 
Cariniferella 52, 53. 92, 254 
Charactophvllum 4S. 46. 48. 205, 206 
Chonetes 45, 50, 52. 53. 58. 59, 60, 62, 

63, 64. 65, 66, 67, 88, 92, 27{), 294, 295 
Christiania 8, 78, 79, 237, 238 
Cliothvridina 61i. 66 
Clisophvllum 183, 184 
Coenites 45. 47, 166, 167, 168 
Columnaria 178 
Crassia1veo1ites 46, 106, 165, 166 
Cya!hophy11oides 179 
СуЬе1е 8. 79, 310 
Cyrtina 52, 53. 266, 267 
Cyrtospirifer 44, 45, 51. 52, 53, 55. 56, 57, 

58. 59, 60. 66. 67, 87, 88. 89. 92, 265, 
271, 272, 275, 281, 282, 283. 284, 285, 
286, 287, 288, 289 

D 
Dalmanetla 11 
Delthyris 35, 39, 84, 85. 249 

Dictyoc1ostus 64, 66, 67, 68, 91, 93, 298, 
299. 301. 304. 30'i 

Dinortllis 8, 7, 9, 223. 233, 234 
Diplograptus 13 
Do1erorthis 27, 84, 238, 239 
Dybo1vskia 181 
Dulankarella 235, 236 

Е 

Egosiella 45, 46, 47, 176, 177 
Encrinurus 2~. 27, 29. 30, 84, 311 
Endopl1y11um 45, 46, 195 
Eomartiniopsis 50, 52, 53, 265, 266 
Eospirifer 22, 27, 29. 30, 35, 38, 39, 81, 

84, 85, 247, 248, 249 
Eumetria 67, 305. 306 
Euryspirifer 44, 45, 50, 51, 52, 88, 251, 

252, 260 
F 

Fascifera 8, 235 
Favistella 178, 179 
Favosites 117, 133, 146, 151, 155 
Fenestella 48, 67, 91, 211, 212, 215, 223, 

224, 228 
Fistulipora 40, 61, 209, 214, 218, 219 
Fungites 193, 194 

G 

Gypidu1a 29. 30. 31, 33, 38, 50, 52, 53, 
89, 241, 257, 266 

н 

Hallopora 215 
Halysites 12, 19, 21, 29, 30, 33, 36, 111 , 

112, 119, 134, 135 
Hattonia 36, 149, 150, 151 
Heliolites 12, 14, 15, 17. 25, 100, 101 , 102, 

136, 157, 160 
Heliophyllum 45, 46. 48, 201, 202, 203, 204 
Helioplasmolites 25, 33 
Helioplasma 12, 14, 17, 18, 100, 101, \02 
Helopora 52, 54, 216 
Hemitrypa 45, 48, 212, 213, 216 
Histimella 86, 88 
Holorhynchus 81 
Holmophyllum 29, 30, \86, 187 
Holocatenipora 113 
Hypothyridina 49, 53, 258 

1 

Illaenus 308 
lntrapora 61. 216. 225 
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Lamellispirifer 44 50 64 87 
264, 279, 280, 2i3! • • • 92• 263· 

Lazutkinia 89 
Lepidodendropsis 43 50 51 52 54 88 314, 315 . . • • • • 
Lentaena 28, 29 30 31 52 58 237 255 256 • • • • • • • 

Leptophloeum 45. 51, 52, 54, в7 88 313 
L~ptotrypa 61, 214, 221. 222 ' ' 
Lшgula 49, 50, 52, ь4, 253, 254 292 
L•noproductus 64 ' 
Lioc1ema 214 
Liopora 12, 14, 15, 16 24 109 110 1 
Lythophyllum 45, 46, i98, '199 ' ' 11 

м 

Л\artinia 266 
Mcsofavosi!es 14, 19, 21, 28, 32, 81, 117, 

127, 128, 141 
Microp1asma 37. 8!>. 194, 195, 197, 198 
Monograptus 26, 28 
Mu1tiso1enia 27, 29, 30 32 36 84 126 

127, 140 • • • • . 

N 
Naliv1<inella fi?. 207. 208 
N~~~kinia 22, 25, 28, 29, 84, 245, 246. 

Nematopora 67, 216. 230. 231 
Neotrematopora 45, 49, 210, 211, 215 
Nicho1sonie11a 49 52. 54, 206, 207 
Nuc1eospira 29, 30. 84 
Nyctopora 12, 14, 15, 16, 101, 107, 108 

Orthis 240, 254 
Orthotetes 294 

о 

р 

Pachyfavosites 44, 45. 47, 89. 161. 162 
PalaPofa,•os itPs 19. 21. 25. 27. 32, 36, 

116, 123. 124, 125, 126. 139. 140 
Pa1aeohalvsites 15. 25, 33, 79, 81, 111 , 

112, 113, 114, 119 
Ра1аеоро га 109 
Paraphorhynchus 55, 58, 59, 60, 61, 87, 

277. 278. 279 
Parmorthis 22, 27. 240 
Pentamerus 19, 22, 29. 81, 84, 242, 243 
Ре!а lotrypa 214. 222, 223 
Plarocoeni!es 45, 46, 47, 168, 169, 170. 

171 
P1alliopora 1SR. 157 
Plasmopora 105. 106, 158 
Plasmoporella 12, 13, 17, 79, 103, 104, 

105 
Pla!yrach el1a 44, 45, 50, 52, 252, 253, 

255. 260, 261. 266 
Plicatifera 50. 52. 53, 55, 60, 87, 91, 271 

272, 273, 297 
Роlурога 216, 217, 218 
Pori!es 105 
Praewaagenoconcha 59, 60, 274. 27Г 

Pr2~1~c~~la 44, 45, 50, 60, 89, 256, 257, 

Propora 14, 1.1, 17 19 21 81 105 106 
107, 120, 121 • • • • • • 

Proto1epidodendron 44 43 86 87 3 12, 313 • • • • 88, 
Pseudocampylus 61, 214, 22О, 221 
Pseudomюop1asma 45, 46, 48, 198 
P!Jiopora 67, 215, 229, 230 

~ 

Rafinesquina 8, 78, 79 237 
Rcmopleurides 8, 78, 79, 308 
Resserella 8, 78, 234 
Re!icularia 65. 304, 305 
Retzia 39, 250, 251, 290 291 
Rh!pidomella 39, 65, 66,' 67, 293 
Rh•zop1Jy11um 190. 191 
Rhombopora 61, 216, 224, 225 
Rhynchone11a 92, 278 

s 
Sapporipora 27, 133, 150 
Schizophoria 52, 58, 59 60 67 89 268 269 . • . • . 

Sc1Jio1heimophyllum 35. 37, 85, 193, 194 
Schuchcrte11a 39, 45, 49, 52, 55, 58, 59, 60, 

244, 269, 270, Ж! 
Sco1iopor• 36, 156, 157 
se;;~coscinium 48, 52, 54, 115, 213, 215. 

Somphopora 35. 36. 84, 137, 138 
Sphaerexochus 27, 309 
Spirifer 64, 88, 91, 252, 284, 287, 300, 301, 

303, 304 
Spongophyl1oides 29, 30, 189, 190 
Squameofavosiles 36. 144, 151 
Streplelasma 19. 21, 81, 180. 181 
S!riatopora 28. 29. зn. 184, 243 
Stringocephalus 48 
Stronheodonla 28. 29. 45, 52, 54, 255 
S !rop1юmena 11, 22, 27 
Subalveo1i!es 30, 32, 36, 152, 153, 154 
Syringopora 85, 133. 134 
Syringoporinus 19, 21, 81, 118, 119 
Syringolhyris 66, 68, 302, 303 

т 

Tabu1ophyl1um 196, 197 
Taenioliles 14, 17, 97, 98, 99 
TIJamnopora 44, 45, 46, 47, 89, 162, 163, 

164 
Tollina 113 
Trematopora 230 
Tryp1asma 28, 29, 30, 37, 84, 185, 186, 

191, 192 
Tuvaella 29, 239 
Tyrganoli!es 45, 46, 47, 172, 173, 174, 175, 

176 

w 
Welleria 67, 299 

z 
Zelophy11um 28, 29, 30, 187. 188 

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ Т АБЛИЦЬ\ 

И ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 



ТАБЛИЦА 1 

Фиг. 1-3. Taeniolites lacer В оn d а r е n k о sp. nov. (голотип) Стр. 98 
1-поперечный разрез, Х4 (шлиф 146/l-12a); 2-попереч
ный разрез [с- кораллиты] , Х4 (шлиф 146/ I-12c); 3- про· 
дольный разрез, Х4 (шлиф 146/l-12c). Северный склон 
хребта Тарбаrатай; левый приток у истоков р. 1\ульдунук. 
Верхний ордовик (ашгилльский ярус, акчаульская свита). 

Фиг. 4-6. Taeniolites kelleri В оn d а r е n k о (rолотип, 

336 

обр. 36/170) . . Стр . 98 
4 и б- продольные разрезы, Х 4; 5- поперечный разрез, 
Х4. Северный склон хребта Тарбаrатай; р. Каракол против 
устья р. Жол-Булак. Верхний ордовик (ашгилльский ярус, 
акчаульская свита). 

Таблица 1 



ТАБЛИЦА 11 

Фиг. 1-3. Heliolites paopensis S о k о 1 о v. Стр. 99 
1 - внешниi\ вид грушевидно ii KOJIOHIIII , н а т. вел. (обр. 
146/1-71); 2 - nродольныl1 разрез т01"1 же колонии [хорошо 
наблюдается чередован ие зон ], Х6,4 (шл иф 146/ 1-1 86); 3-
поnеречный разрез колон ии [в верх ней ч астн видны ВИJiьча 
тые сеnточки н орнаментирова нные сте нки тр убок ценен

химы ] , Х 6,4. Северны й склон хребта Тарба гата й ; л евый nри
ток у истоков р. Кульду н ук. Верхни 1"1 о рдовик (ашrиJiльский 
ярус, акчаульская свита). 

Фиг. 4-5. Helioplasma(?) caracolica В о n d а г е п k о 
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sp. nov. (голотиn) . Стр . 101 
4-nоnеречный разрез, Х4 ( шл иф 13/l -4 l a ); б - продоль
ный разрез, Х4 (шлиф 13/l-4 1c) . Н а о бои х изображениях 
наблюдается чередование зо н. С евер н ь11"1 склон хребта Тар
багатай; р. Каракол ннже устья р. Ак-Буйрат. Верхний 
ордовик (ашгилльски й ярус, акч аульск а я св ита). 

Таблица 11 



ТАБЛИЦА 111 

Фиг. 1 1. Piasmuporella subcllelгiangensis В о 11 d а г сп k о sp. 11ov. 
(rо.с!ОТ11П) Стр. 103 

/ - Bllellllllli'l Blll\ KOЛOIIIIII, НаТ. BeJI. ( обр. 13/1-304) ; 2-
ЧаСТЬ тoii же колон11И, Х3; 3- продольныii разрез, Х 4 
(шЛ11ф 13/l-304p); 4-поперечныi'! разрез, Х4 (шлиф 
13/l-304a) . Северныii склон хребта Tapбaraтaii; р. Каракол 
ниже устья р. Ак-Буйрат. Верхний ордови J\ (аu 1 rнлльский 
н рус, акчаульсJ<ая свита). 

Фиг. ,, б. Plasmoporella spinosa В о 11 cl а г е 11 k о sp. 11ov. 
(голотип) Стр. 104 
5- ноперечныii разрез, Х 4 (шлиф 146/1- 1 О а); б- продоль
ныii разрез, Х4 (шлиф 146/1-106). Ссверны i'1 склон хребта 
Tapбaraтai'i; левый приток у истоков р. 1\ульдунук. Верхний 
ордовик (ашгилльск JJi'J ярус, акчаульская свита). 

Фиг. 7-8. Plasmoporella spinosa В оп d а г е 11 k о sp. поv. . Стр. 104 
7-поперечныi'J разрез, Х4 (шлиф 13/l-33a); 8-продоль
ныii разрез. Х 4 (шлиф 13/1-336). Северный склон хребта 
Тарбагатай; р. Каракол ниже устья р. Ак - Буйрат. Верх
ниii ордовик (аltJгиллJ,скиi'! ярус, акчаульская свита). 
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ТАБЛИЦА IV 

Фиг. 1--t. Propora prillligenia ( 1\. i а L' г) Стр . 105 
f - внеuшнii ВНД KOJIOHHИ, НаТ. BeJI. (обр. ]46/ 1-200) ; 2-
часть тoii же 1\олонин, Х 1 ,5; 3- поперечный разрез , Х 4 
(шлнф 146/ l -200a); 4-продольныi'I разрез, Х4 (ШJIИф 
146/1-200). Северный склон хребта Tapбaraтaii; лсвы ii при
ток у нетоков р. Крьдунук. Верхннi'I ордовик (ашгнлльский 
ярус, аi<чау:Iьская свита). 

Фи1. 5-6. Propora pseuclotubus В оn rl а г сn k о sp. по1r. 
(rоJJотин) Стр . 107 
5- I юперt·чныi'I разрез, Х 4 (шлиф 146/ l -30a); 6 IIpoдOJJ:,
ныii разрез, Х-1 (шлиф 146/1-30). Северны ii CKJIO JJ хребта 
Tapбaraтaii: .~евыii I i p i iTOк у нетоков р. Кульдунук. Верхний 
ОрДОВИК (aLLIГII.'J.1ЬCKИ ii ярус, аКЧЭ).'IЬСКаЯ CBIITЭ). 

Фиг. 7 8. Liopora unica В оn d а г е n k о (rолотнп). Стр. 109 
7 JJOJiepcчныii разрез [наблюдается силhное утолщение 
стенки; ова;1ьные отверстия в стенках- ходы червей(?) ], 
Х4 (шJнJф 36/173); 8-продольныi'J разрез [вi iдн а апикалh
ная пора, соединяющая ыатеринскиii кopaлJJJJT с юным], Х4 
(шлиф 36/173). Севсрныi'1 склон хребта Тарбагатаii; р. Ка
рако.'l ниже устья р. Ак-Буйрат. Верхний ордовик (ашrил 

.l J,скнi'I ярус. акчау.'~~>ская свнта). 

Т аб лиuа IV 



Фиг. !. 

Фиг. 2. 

ТАБЛИЦА V 

Liopora unica В оn d а г е n k о Стр . 109 
Внешниi'1 внд коннческоii I<OЛOIIIIII [сJ1ева внерху видны 
альвеолитоидные очертания], Х 0,75 (экз. 36/ 174). Северный 
склон хребта Тарбагата\1; р. Зна~! СН!<а. BepxН!IJI ордовик 
(ашгилльскиii ярус, акчаульская свита). 

Liopora unica В оn d а г е n k о Стр. 109 
Bнewн11i'i вид цилиндрическоii KOJIOHIIII, Х 0,8 (экз . 36/172). 
Северны\1 склон хребта Тарбагатаi'!; р. Каракол ниже устья 
р. Ак-Буйрат. Bepxн11ii ордов11к (а!! I ГIIЛЛЬСЮ!i'! ярус. акча
ульская свита) . 

Фиг. 3-5. Liopora unica В оп d а г е n k о 
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(голотип, экз. 36/171) Стр. 109 
3 - поперечнь11"1 разрез близ 11ер11фер!!ческой част11 колоний, 
Х2; 4- поперсчныl1 разрез, nерпендикулярный оси колонии, 
Х 2; 5- продольный разрез по оси колонии, Х 2 [на фиг. 4 
и 5 хорошо видно утолщение стенки от осево\1 части колонии 
к периферической]. Северный склон хребта Тарбагатай; 
р. Каракол ниже устья р. Ак-Буi'1рат. Верхний ордовик 
(ашгилльски1"1 ярус, акчауЛI,ская свита). 

Таблица V 



ТАБЛИЦА Vl 

Фиг. 1- 3. Nyclopora cylindrica В оп d а г е п k о (голотип, 
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экз. 36/175) Стр . 108 
1- поперечный разрез, перпеидикулярный оси колонии, Х 4; 
2 - nродольный разрез вдоль оси колонии, Х 4; 3- продоль
ный разрез [видны аnикальные nоры], Х 4. Северный склон 
хребта Тарбагатай; р. Знаменка. Верхний ордовик (аш
ГIIлльсюlй ярус, акчаульская свита). 

Таблица V1 



ТАБЛИЦА Vl l 

Фиг. 1 :2. Pafa(>u/шlysiles ras111usseni (Т с i с 11 L' г l) Стр. 11 1 
/-rюrrcpcчныii разрез, Х4 (штrф 117/ 111 -la); 2 - продоJrь
ныr"r разрез, х~ (ш.rrrrф 117/ 111 · 1). Южныii CKJIOH хребта 
T<.~pбaraтai'r: водорюде.1 р. Ак-Чо~<ка rr р) чья Узун-БуJrак. 
Bepxнrrii ордовrrк (aшгrrJrльcrшii ярус, акчауJrьсr<ая св rrта). 

Фиг. :J l. Palaeolюlysilrs /arbagalaicus В оп <1 а г сп k о sp. поv . 
(гo.1oтrrn) Стр. 113 
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З-rrродо.1ьны i'r разрез, Х4 (шJirrф 47/11-IUa): 4-nопереч
rrый разрез, Х ~ (шJrиф 47/11-1 0). Северный cr<JIOH хребта 
Тарбагатаr"r; р. Зrra~reнкil. Bepxнrrii ордовик (ашги.п.пьский 
ЯрУС. <JI(Чii\'.'II,CI(ilfl CRrrтa). 

Таблица Vll 



ТАБЛИЦА Vlll 

Фиг. 1-2. rl[!,eloliles antiqu us В о п cl а г сп k о sp. ПО\'. 
(го:ютнn) Стр. 114 
1 - продо.'IЫiыii разрез, Х 2,2 (шлнф 13/1-5 1); 2- поnереч 
ныii разрез, Х2,2 (шлнф 13/ 1-Sia). Севсрны ii CI<JIOII хребта 
Тарбагатаii; р. Карако:1 ннже устья р. ЛI<-Буiiрат. Верхннii 
ордовнк (ашгн:1льскиii ярус, акчаульская свнта). 

Фиг. 3 .J. Agetoliles antiquus SLibsp. parviseptatus В оп d а г е п k о 
sp. ct SLibsp. ПО\'. (го.1отнn) Стр. 11 5 
З-продольныii разрез, Х4 (шлнф 146/ 1-236); 4-nопереч 
ныi'l разрез, Х4 (шлнф I-16/I-23a). Северныii склон хребта 
Тарбагата'i; левы ii nрнток у н стоков р. К:уJ1ьдуну1<. Верхний 
ордовнк (ашгнлльс1шii ярус. акчаульская crmтa). 

350 

Таблица Vl/1 



ТАБЛИЦА IX 

Фиг. 1-2. Palaeofavosites groenlandicus Р о u 1 s е n subsp. tarbagatai
cus В оn d а г с n k о subsp. поv. (голотип) C rp. 116 
} - nоnеречный разрез, Х5 (шлиф 86 1/1 1-7); 2-nродоль
ныi'l разрез, Х4 (шлиф 101 / 1-4) . Южный склон хребта Тар
багатаll ; левый берег р. АI<-Чокка, пос. Подгорное. Нижний 
снлур (средняя часть лландовС'рС!<ОГо яруса, акчокки нская 
свнта). 

Фиг. 3- 4. Mesofavosites 
( голотнn) 

akchollkensis Bondarenko sp. nov. 
Стр. 117 

Х4 (шлнф 86 1/ 11 -17); 4-nродоль-
86 1/1 1-17). Местонахождение и воз-

3 - nоnеречный разрез, 
ныii разрез, Х 4 (шлиф 
раст те же . 

Фиг. 5- 6. Syringoporinus boЬiniformis В оn d а г с n k о sp. nov. 
(голотиn) . . . . . . . . Стр . 11 8 
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5- nоnеречный разрез, Х 4 (шлиф 888/б-8) ; 6 - nродольный 
разрез, Х 4 (шлиф 888/б-8). Местонахождение и возраст 
те же. 

Таблица IX 

23 Зак. 584 



ТАБЛИЦАХ 

Фиг. 1-2. Palaeolzalysites vulgaris (Т с 11 с,. n) с h е'' ) Стр. 11З 
/ -nоперечныii разрез, Х4 (шлнф 101 / 1-1 8); 2-продоль
ный разрез, ХЗ (шлиф 101 / 1-25). Южныii CI<JIOH хребта Тар
багата t"t; левыii берег р. Ак-Чою<а, пос. Подгорное. Нижний 
снлур (средняя часть лландоверского яруса, а t<ЧОt(l(инская 
свита) . 

Фиг. 3-5. Propora conferta J\1 i 1 n е-Е d \\' а г d s et 1-1 а i m е 
\'ar. tunicata S о k о 1 о У. Стр. 120 
3 -поперечный разрез, Х4 (шлиф 101/1-106); 4- разрез, 
nерпендикулярныl1 осн колоннн, Х4 (шлиф 101/l- 10a); 5 -
продольный разрез, Х4 (шлиф 101 / 1- IOc). Мсстонахождени·~ 
и возраст те же. 

Фиг. 6-8. Propora yabei О z а k i. Стр. 121 
б - продольный разрез, Х 4 (шлиф 101/l-252c); 7 - попере'-1-
ныlt разрез в nериферической части колонии, Х 4 (шлиф 
10 1/l-252b): 8- разрез, перпеиднкулярныl1 оси колонии, Х 4 
(шлнф 101 / l -252a). Местонахожденне и возраст те же. 
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ТАБЛ ИЦА Xl 

Фиг. 1-2. Anlllerolites aff. sepLosus S о k о 1 о 1·. Стр. 122 
1 -иоперечныii разрез, Х4 (шт1ф 1 0 1 7/А- 10) ; 2-продоль
иыi"I разрез, Х4 (шлиф 1017/14). Северный склон хребта 
Тарбагатаii; гора Белая. Нижниii силур (венлоксi<иii ярус). 

Фиг. :~--!. f'alaeofavosites alveolaris (G о 1 с! r Ll s s). Стр. 123 
З-поиеречвы1"1 разрез, Х4 (шлиф 1017/3); .J- продольный 
разрез, Х -! (ш.~иф 1 О 1/ /3). Местоиахождение 11 возраст те же. 

Фиг. 5-б. Palaeofavosiles simplex Т с !1 е г п у с !1 с v. Стр. 123 
5- поперечныii разрез, Х 4 (шлиф 26/50) ; б - продольиый 
разрез, Х4 (шлиф 26/50). Севсриьи"1 сJ<лон хребта Тарбага
та l"!; водораздел ре!< Карасу и Аягуз. J-Jижmll"l силур (вeнJIOI<
CI<И ii ярус). 
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ТАБЛИЦА XII 

Фиг. 1-2. Palaeofavosiles foгbesiformis S о k о 1 о\' \"аг. porosa S o
k о 1 о,. Стр. 124 
1 -поперечныii разрез, Х4 (шлнф 26/ 1-4); 2-продольныli 
разрез, Х 4 (wm1ф 26/1-4). Северныl1 склон хребта Tapбara
тai'l; водоразде.1 рек Карасу н Аяrуз. Ннжннii силур ( вснлок
ск; !\i ярус). 

Фиг. 3-~. Pa/aeofavosites forbesiformis S о k о 1 о'" уа г. septata В а r
s k а j а \"аг. ПО\' . (rо.~отип) Стр. 125 
3- поперечныii разрез, Х 4 (ш,1 иф 26); -J- продольный раз
рез, Х 4 (ш:Iнф 26). Местонахождение и возраст те же. 

Фнr . 5-6. Palaeofavosiles asiaticus С 11 с k 11 о\' i с 11 Стр . 126 
5 -продо.1ьНь1i'1 разрез, Х4 (шлиф 26); б - поперечныii раз
рез, Х 1 (ш.111ф 26). Местонахожденне и возраст те же. 
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ТАБЛИЦА Xlll 

Фиг. 1- 2. Multisolenia torluosa F г i l z vаг. cylindrica 
S о k о 1 о\' Стр. 126 
J - nonepeчныii разрез, Х5 (шлнф 89/1 11-24); 2-nродоль
ный разрез, Х5 (шлиф 89/1 11-24). Южныlt склон хребта 
Тарбагатай ; р. Ак-Чокка. Ilижниlt силур (венлокскнй ярус). 

Фиг. 3-4. Mesofavosites tarbagataicus В а г s k а j а ~р. ПО\'. 
(голотнn) . Стр. 127 
3- nродольныlt разрез, Х4 (шлиф 30/1-8); .J- ноперечный 
разрез, Х4 (шлиф 30/1-8) . Северны1'i скJюн хребта Тарбага
тай; р. Аягуз. Ннжннii силур (венлокски\"1 ярус). 

Фиг. 5-6. Favosites adaverensis S о k о 1 о v \'а г. aseptata В а г s k а j а 
vаг. ПО\' . (гo.10TI1n) Стр. 128 
5- nоnеречный разрез, Х 4 (шлиф 26/84); б - nродольный 
разрез, Х4 (шлиф 26/84). Северныii склон хребта Тарбага
тай; водораздел рек Карасу 11 Аягуз. !!ижннl"l снлур (вен
лакский ярус). 
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ТАБЛИЦА XIV 

Фиг. 1-2. Fauosiles alasltensis Т с h с г 11 у с 11 с У. . . Стр. 129 
l -11оперечный разрез, Х4 (шлнф 21/ 11- 1); 2- продольны!! 
разрез, Х4 (шлиф 21/1 1- 1). Северньн'i С l<лон хребта Та рба 
гатаii; р. Аягуз у впадения в нее р. Тсрсаiiрык. Ннжний 
снлур (венлокский ярус). 

Фиг. 3-4. Fauosites lusingeri М i 1 п е- Е d 1v а г d s el Н а i m е vаг. 
regularis R Ll k h i п. Стр. 130 
3-поr.еречный разрез, Х4 (шлиф 31/ 1-3); 4- продольный 
разрез, Х4 (шлt1ф 31/1-3). Северный склон хребта Тарбага
таi'!; р. Аягуз. 1 J нжний снлур ( венлакский ярус). 

Фнг. 5-б. Favosiles g·atblandicus L а m а г с k ''а г. ferganensis 
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R u k h i 11 . Стр. 131 
5--продольныii разрез, Х4 (шлнф 10/1- 1); б-поперечный 
разрез, Х4 (шлнф 10/1-1). Северный склон хребта Тарба га
та!"!: севернее р. 1\аракол. Нижни!"! снлур (вснлокскиi'! ярус) . 
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ТАБЛ ИЦА XV 

Фиг. 1- 2. Favosiles forbesi Jv\ i 1 n е-Е d \V а г d s et 11 а i m t' 

\'ar. tuvaensis Т с h е г n у с h е v Стр. 132 
/-nоперечный разрез, Х4 (шлиф 10/I II -2); 2-продольный 
разрез, Х 4 (шлиф 1 0/I 1 I -2); СевернЬ!I·, склон хребта Тарба
гатай; севернее р. Каракол. Н нжНiн'i снлур (венлокскнi"1 
ярус). 

Фнг. 3- 1. Sapporipora larbagataica В а г s k а j а sp. ПО\'. 
(голотнп) Стр. 133 
3 - nоnеречный разрез, Х-! (шлнф 31/1-4); -J-пpoдoJ!Ыiы li 
ра з рез, Х4 (шлнф 31/I-4); Северный склон хребта Тарбага
Тi!Й; р. Аягуз. Нижний силур (в енлокскн1"1 яр\'С). 

Фиг. 5-б . Syringopora aff. compacta В i 1 1 i n g s Стр. 13~ 
5 - nоnеречный ра з рез, Х 4 (шлиф 89/1 1 I); б- продоJ!ьныii 
и поперечный разрезы, Х 4 (шлиф 89/11 ! ). Южный склон 
хребта Тарбагата!"1: р. Ак-Чок1<а. Нижниii с и.-,ур (венлокскиii 
и рус). 
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ТАБЛИЦА XVI 

Фнг. 1- 3. Halysiles kasalгl1slanicus В а г s k а j а sp. ПО\'. 
(rо:ютн n) Стр . l3!i 
1 - nonepeчны ii разрез, Х7 (шJr иф 29/2-66); 2- nродольньrii 
разрез, Х -4 (шлнф 29/2-66); 3- nonepeчиыii разрез, Х -4 
(штrф 29/ 2-66). Ссверныii склон хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. 
Ннжннii сн.~ур (венлокскиl! ярус). 

Фнг. -4 - 5. He/iolites ех gг. salairicus Т с h е г n у с h с\' Стр. 136 
4- nonepeчныii разрез, Х 4 (шлиф 1 079/9); 5- nродольныlr 
разрез, Х 4 (шлнф 1 079/9). Северныlr склон хребта Тарбага
тай; гора Белая. llнж11нii снлур (ве11.10"скиii ярус). 
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ТАБЛИЦА XVII 

Фн г . 1- 7. Somplzopoгa stellala S с \1 а г k о v а sp. ПО\' . 

ЗбЧ 

(голотнп) Стр. 13t; 
1 - внешннii в1щ колонн и, на т. вел . ( обр. 29/3- 1); 2- попе
речный разрез псрифернческой части KOJI OHИII [видны утол
щенные стенкн н зубцевидные септы], XS (шлиф 21/3-XV I); 
3 - поперечныii разрез, Х 5 (шлнф 29/1 11 -а); 4 - поперечныii 
разрез [видны утолщенные стеню1 н шов, заходящнl1 в септы], 
Х 7 (шлнф 21 /3-XXVI); 5 - ноперечныii разрез [вндны поры 
в углах н на стенках], Х 7 (шлиф 77/9); б-продольный раз
рез , XS (шлнф 21 /3-XXVI) ; 7 - продольныii разрез, Xi) 
(шлиф 29/ 111 -а) . Северный склон хребта Тарбагатай; 
р. Аяrуз. Верхннi'1 снлур (нижняя часп лудловекого яруса). 
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ТАБЛИЦА XVIII 

Фиг. 1-2. Palaeofavosites aff. balticus (R LI k h i n) vаг. porosa 
Sokolov. Стр. 139 
1- поnеречный разрез, Х4 (шлиф 23/ 1-V/); 2- nродольный 
разрез, Х4 (шлнф 23/1-V/). Северныii СI<лон хребта Тарба
гатаii ; р. Аягуз. Верхниii снлур (нижняя часть лудJIОВСI<ОГО 
яруса). 

Фиг. 3- 4. Multisolenia tortuosa F г i t z Стр. 140 
3- поnеречныii разрез, Х4 (шлиф 30/1-а); 4- продольный 
разрез, Х4 (шлнф 30/I-a). Местонахождение н возраст те же. 

Фиг. 5-6. Meso[avosites ajaguensis В а г s k а j а sp. поv. 
(rоJiотнп) Стр. 141 

5 - поперечный разрез, Х 4 (шJiиф 29/3-62); б - продольный 
разрез, Х 4 (шJiиф 29/3-62). Местонахождение 11 возраст 
те же. 
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ТАБЛИЦА XIX 

Фнг. 1-2. Favosites jaaniensis S о k о 1 о У. Стр. 141 
1- поперечныii разрез, Х 4 (ш.111ф 29/3-61); 2- продольный 
разр~з, Х 4 (шл11ф 29/3-61). Ссвсрныi'1 скло11 хребта Тарба
гатаii; р .. \ягуз. Верхн11i'1 с11лур (нижнпп часть лудловекого 
яруса). 

Фиг. 3- 4. Favosites forbesi М i 1 n е- Е d 111 а r d s et II а i m е var. mul
tiperforata Т с h с г п у с h е,. Стр. 142 
З-продольныl1 разрез, Х4 (шлиф 26/l-11); 4-llродольный 
разрез, Х4 (шлнф 26/1-II). Северный склон хребта Тарбага
таii; водораздел рек К:арасу 11 Аягуз . Ннжний - верхний 
силур (венлокск111"1 ярус- ннжняя часть лудловекого яруса). 

Фиг. 5-6. Favosites subforbesiformis В а г s k а j а sp. п о1·. 
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(голотнп) . . Стр. 143 
5- продольный разрез, Х4 (шлиф 29/3-65); б- поперечный 
разрез, Х4 (шлиф 29/3-65). Северный склон хребта Тарба
гатай; р. Аягуз. Верхний силур (ннж11яя часть лудловекого 
яруса). 
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ТАБЛИЦА ХХ 

Ф11г 1 2. Гavusiles sцuamulus В а г s k а j а sp. 1101. 

(го:ютJJП) Стр. 144 
1 IIOnepeч11ыii разрез, Х4 (1l'.111ф 30/1-7); 2 11родо.·J ь 11ый 
разрез, ХЧ (ш.111ф 30/1-7). Север11ь11"1 скло н хребта Тарба
,.,паii; р. Аяrуз. Bcpx1111ii с11лур (1111Жнян часть лудловеко го 
яруса). 

Фиг. 3 1. raё'Usiles slefJUIIOVi к о 1 а !с 1 s k) Стр. 145 
8 -попереч11ыii разрез, Х4 (wJJJJф 30/ l -1); ..J продоJJьнын 
разрез, Х4 (ш.111ф 30/1-I). Mecтo!laxoж,~e!IIIC 11 возраст те же. 

Фи1· :J б. r·auosites subдotlzlandicus S о k о 1 о 1·. Стр. 14 6 
;) IJOПl'jJl'ЧIIЫii раЗрl'3, Х 3 ( 111.111ф 21/3-X I); б- llJJO.\O.'IЫIЫЙ 
разрез, Х3 (шm1ф 21/3-X I) . Ccвt•pllыii CJ<."IOII хребта Тарба
' aтaii; р. Аяrуз у впадСIIJJЯ в 11се р. Терсаiiрык. Bcpx11иii 
CII.'IYJ1 (!IIIЖIIЯЯ ЧаСТЬ .'I)'ДЛОВСКОГО яруса). 
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ТАБЛИЦА XXI 

Фиг. 1-3. Favosites ramiformis S с h а г k о v а sp. nov. 
(голотиn) Стр. 116 
1 - поnеречный разрез, Х4 (шлиф 21/3-XV); 2- поперечный 
разрез, Х4 (шлиф 21/3-IX); З - nродольныl1 разрез, Х4 
(шлнф 21/3-XV). Север ныl1 склон хребта Тарбагатай; 
р. Аяrуз у вп адення в нес р. Терсаl1ры1<. Верхниii силур 
(нижняя часть .1удлооскоrо яруса). 

Фиг. 4-5. Favosites aff. hornЬilis К о У а 1 е v s k у Стр. 147 
4- продольный разрез, Х4 (шлиф 30/I-6); 5- nоперечный 
разрез, Х4 (шлиф 30/I-6). Север1ш1"1 склон хребта Тарба 
гатаi'J: горы Джслт1тау. Всрхниi'1 С 11лур (луд.nовский ярус ) . 
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ТАБЛИЦА XXII 

Фиг. 1-2. Favosiles pseudoforbesi S о k о 1 о v \'а г. muralsiensis S о k о 
1 о\'. Стр. 148 
1 -поnеречный разрез, Х 3 (шлиф 3070/2); 2- nродольный 
разрез, Х3 (шлиф 3070/2). Северный склон хребта Тарба
гатаii; горы Джеллитау. Верхний силур (.~удловскнй ярус) . 

Фиг. 3-6./fattonia(?) elegans S с h а г k о\' а sp. ПО\'. 
(голотиn) Стр. 1 4Э 
3- внешниii вид J<алониll, нат. вел. (обр. 1086); 4- nоnе
речный разрез, Х4 (шлиф 1086/6); 5- продольный разрез , 
Х4 (шлиф 1086/6); б- nродольный разрез, Х2 (шлиф 
1086/6). Ссверныi'1 склон хребта Тарбагатай; р. Кулу11-Булак. 
Всрщнii снпур (нижняя часть .~удJювского пруса). 
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ТАБЛ ИЦА XX III 

Фиг. 1-2. Hattonia(?) paruu/a S с h а г k о у а sp. по1·. 
(голотнп) Стр. 15 
1 - поперечный разрез, Х7 (шлнф 23/I-79); 2- продольный 
разрез, Х5 (шлнф 23/1-82). Северный ск.~он хребта Тарбага 
таii; р. Лягуз. Верхннй снлур (нижняя часть лvдловсJ<Оrо 
яруса). 

Фиг. 3-.1. Squameofauosites(J) novae В а г s k а j а sp. по1·. 
(голотнп) Стр. 151 
,З- поперечныi'1 разрез, Х4 (шлнф 30/I-5); J - продольный 
разрез, Х 4 (ш:111ф 30/Т-4); 5- поперечныii разрез. Х4 
(ш.~нф 30/1 -.'i) .. \\естонахожденНl' н возраст те же. 

Фиг. 6 7. Subalueolites porreclus S с h а г k о,- а sp. ПО\' . 
(го.1отнп) Стр. 152 
б- попсречныii разрез, Х 4 (ш.1нф 1 086/3); 7 - nродольный 
разрез, Х4 (шлнф 1086/3) . Северный склон хребта Тарбага 
таi'J: р. 1\улун-Булак. Всрхннii снлур (ннжняя часть лудлов
екого яруса). 

Фиг. 8. Subalueoliles porosus S с h а г k о,. а sp. no1·. 
(го:ютнп) . Стр. 153 
Поперечныii разрез, Х 4 (ш.1иф 30/I-д). Северный склон 
хребта Тарбагатаi'1; р. Аяrу1. Верхний CIIJ!)'p (IIJJЖJJЯЯ часть 
.1)'Д.10ВС!ЮГО нруса) 
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ТАБЛИЦА XX JV 

Фнг. 1. Subalveolites porosus ScJ1aгkova sp. nov. 
(го.1отнп) Стр. 153 
Продо.·1ь ныii разрез, X.J (ШJ!иф 30/1-д). Северный склон 
хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Всрхннii снлур (ннжiiяя част1 
лудлопекого яруса). 

Фиг. 2- 3. Alveolites(?) karashokensis S с h а г k о v а sp. nov. 
(го.1отнп) Стр. 151 
2- поперечныii разрез, Х4 (шлнф 307 1/8); 3- продольный 
разрез, Х 4 (шлнф 307 1/8). СеверныИ склон хребта Тарбага 
таi"!; гора Караджа.1. Верхннй сн;1ур (лудлонскн(J я рус). 

Фнг. ~ -7. Scoliopora seplosa S с 11 а г k о\' а sp. ПО\'. 
(rолотнп) Стр. 156 

.J - внешнн ii в1щ I<олонин, нат. вел. (обр. 30/1-к); 5- попе
речныi"J разрез, Х4 (шлнф 77/2); б - продольный разрез, 
Х4 (ш.1нф 77/2); 7- поперечный разрез, Х7 (шлнф 77/2). 
Северныi'J ск.1он хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Верхний силур 
(ннжняя часть лудловекого яруса). 
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ТАБЛИЦА XXV 

Фиг. 1-5. Scoliopora septosa S с h а г k о\' а sp. ПО\'. 
(голотнп) Стр. 156 
1 и 2- поперечные разрезы , XS (шлнф 30/I-1<); 3- про
дольный разрез [хорошо видна nластинчатая септа], XS 
(шлнф 30/!-к); 4 и 5- nродольные разрезы, Х5 (шлиф 
30/1-к). Северный склон хребта Тарбагатай; р. Аягу1. Верх 
ннй силур (11нжняя часть лудловекого яруса). 

Фиг. 6-7. Heliolites plasmoporoides S с h а г k о v а sp. nov. 
( голотип) . . . Стр. 157 
б-поперечный разрез, Х4 (шлиф 2 1/1-11); 7-продольный 
разрез, Х4 (шлиф 2 1/1- 11 ). Северный склон хребта Тарба
rатай; р. Аяrуз у вnадення в нее р. Терсайрык. Верхннй 
снлур (ншкняя часть лудловекого яруса). 
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ТАБЛИЦА XXVI 

Фиг. 1-2. Heliolites tarbagataicus В а г s k а j а sp. ПО\' . 
(голотнп) . . . Стр. 158 
1- продольный разрез, Х4 (шлиф 29/III-5); 2- попереч
ныii разрез, Х 4 (шлиф 29/I I 1-5). Северный склон хребта 
Тарбаrатаl1; р. Аягуз. Верхниl1 силур (нижняя часть лудлов
екого яруса). 

Фиг. 3-5. Heliolites interstinctus (L i n n с) Стр. !60 
3-поперечный разрез, Х3 (шлиф 30?1/6); 4-поперечный 
разрез, Х3 (шлнф 3071/5); 5- nродольный разрез, Х3 
(шлиф 3075/5). Северный склон хребта Тарбагата й; гора 
Караджал. Верхний силур (лудловсю1й ярус). 
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ТАБЛИЦА XXVII 

Фиг. 1-4. FavisteL/a a/veolata (G u 1 d f Lr s s) Стр. 178 
1- поперечное сечение, Х 4 (шлнф ббп-1); 2- поперечное 
сечение, Х 4 (wmrф ббп-1 n); 3- продольное сечеrrие, Х 4 
( шлнф ббп- 1 а); 4 - вrrewнrri'r в11д I<OЛOIIIIII, r1ат. вел. Север
ный склон хребта Тарбагатаi'1; верховья р. Берик-Кайракты 
(пр11ток р. Карбога). Верхний ордовик (ашгилльский ярус) 

Фиг. 5-6. Cyatlюphylloides aktshau/icus S m е 1 о\' s k а j а sp. nov. 
(голотиn) Стр. 179 

388 

5- поперечное сечение, Х4 (шлиф 47/2-1); б - nродольное 
сече1111е, Х4 (шлиф 47/2-1). Северо-запад11ая оконеч11ость 
хребта Тарбагатаi'r; горы Акчаули. р. Знамеrrка. Ве рхний 
ордовиr< (а11rгr rлльский ярус). 

Таблица XXV/1 



ТАБЛИЦА XXV/11 

Фиг. 1 ~. Streptelasma wlzittardi S т i t l1 Стр. 180 
1 11 2- внеш1111ii в11д кораллов, на т. 11ел.; .З поперечное 
сеченне, Х2 (шл11ф 4/2-1); 4- продольное ceчeiJJie, Х2 
(шлиф 4/2-1). Южный склон хребта Тарбагатаl1; бассеiiн 
р. Лк-Чо!(!(а, севернее пас. Подгорного. Ннжннl1 CJJлyp 
(лландоверскнй ярус). 

Фиг .'J-6. BнeiHHIIi'! BJIД кора.1лов рода Bracllyelasma 
(нат. вел.) Стр. 181 
Южныl1 ск.тон хребта Тарбагатаii; р. Ак-Чокка. Нижний 
CJiлyp {лландоверскнii ярус). 

Фиг 7-8. Brachyelasma siЬiricum N i k о 1 а j е v а Стр . 18 1 
? - поперечное сеченне, Х 2 (шлпф 101 /1-32); 8 - про
дольное сеченне, Х 2 (шлиф 101/1-32). IОжный склон 
.\ ребта Тарбагатаii; р. Ак-ЧокJ\а. HJI)J<HIIii с1мур (лландо
верскнl! ярус). 

Фиг. 9- 1 О. Braclzyelasma diгecta R е у т а n (голотнn) Стр. 182 
9-nоперечное сеченне, Х2 (шлиф 101 / 1-13); 10-про
до.тыюе сеченне, Х2 (шлиф 101 /1-12). Южный склон 
хребта Тарбагатай; р. Ак-Чокка. Iiнжннii снлур (лландо
версюн/ ярус). 

Фиг 1 1- 12. Braclzyelasma praematurum S о s h k i п а 
(го.1ОТI!П) Стр. 183 
11 - nоперсчное сечение, Х2 (ш.тиф 101 / 1-11); 12-про
до.тыiОс сечен11 е, Х2 {шлиф 101 / 1-10). Южный склон 
хребта Тарбагата ii; р. Ак-Чокка. H!IЖHIIII снлур (.~ландо 
верскнii ярус). 

Фиг 1 ;j 1:1. Calostylis cf. denticulata (К j с г Ll 1 f) Стр. 184 
/8-поперсчное ССЧе 1111е, Х2 (Ш.'!i!ф blJ/111-4 8); fЧ ПОП С'
J'СЧНОС CCЧC'IIIIl', Х2 (111:111ф 89/IIJ -16): 15 продО.'!ЫIОС 
l'l'чсннс. Х2 (11J:111ф 89/111-15). Южныii ск:1он хребта Tap 
f>aгaтaii: р. Лк-Чокка . 1 Iнжннii си.1ур (вC'IIЛOKCKIIi'! ярус). 

Фи1 16 1/. Tryplasma IJed~trr!mi \\' cl k с!. Уаг. altenuata 
t \\' с• с! с k i 11 с!) Стр. !8°> 
/6-JIOIIC]JCЧIIOC CeЧCIIIIC. <'4 (Ш:illф 4/14); f7 Пр0-
.(0,1Ы10l' ссчеrrщ,_ Х4 (ш:rнф 4/14). Ссвсрныii CK.'IOII хребта 
Тарбагатаii; бассС'iiн р. Карако:r. 1 !rrжrшii Cll.l\']J (нсн.ток
сюtii ярус). 

Ф111 li< 21. ZelofJizyllшn aii multitabulatum ~о" lr k i 11 а Стр. 187 
18 - вrieннrн ii IЗIIД !\Орал:! а, нат. вс:1.; 19 поперечное 
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ссчсrн!С', Х: 4 (111:1нф 89/111 -47); 20 нонеречное сеченне. 
><4 (ш.тнф 89/111 -22); 2 / - продО.lЫIОс сеченне, Х4 (ш:111ф 
89/lf! -2 1) . !Oжr1ыi'r CJ\.'1011 хребта Тарбагатаii; р. дr\-Чоrша. 
1/юкннii Cli.l! р (пrн:IOI\CI\JJii ярус). 

Таблица XXV/IJ 



ТАБJIИЦЛ XX IX 

Фиг. l-2. Holmophyllum obscurum S m е 1 о v s k а j а sp. ПО\'. (голо
тиn) . . Стр. 186 
/-поперечное сеченне, Х4 (шлнф 89/I I I-51); 2-продоль
rюе ссченrrе, Х4 (шлиф 89/II!-50) . Южныi'r склон хребта 
Тарбагатаii; р. Ак-Чокка. I!rrжшrii силур (всrrлоксюrй ярус). 

Фиг. 3 lfolmoplzyllum obscurum S m с 1 о v s k а j а sp. ПО\' . Стр. 186 
Поnеречное сечсшrе, Х 4 (шлиф 89/I-4) . Южrrыii склон 
хребта Тарбагатай; р. Ак-Чоrша. I lнжний crrлyp (венлок

Фиг. 4 
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скнй ярус). 

Zeloplzyllum iolvense S о s h k i па. Стр. 188 
Продо:rыrые 11 noncpeчrrыc ceчeJJJJя, Х4 (шл11ф 10/3-7). 
Северныii СК-1Он хребта Тарбагатаii; р. Карl!кол. I-1 11 жний 
снлур (ое11локсrшii ярус). 

Таблица XXIX 

2 



ТАБЛИЦА ХХХ 

Фиг. 1-2. Spongophylloides perfecta (W е d е k i n d) Стр. 189 
1- nоперечное сечение, Х 3 (шлиф 89/! 11-14); 2- продоль
ное сечение, Х3 (шлиф 89/1 11 -13) . Южный склон хребта 
Тарбагатай; р . Ак-Чою<а. Нюкннй силур (венлокский 
ярус). 

Фиг. 3-4. Rhizophyllum grande S m е 1 о v s k а j а sp . nov. 
(голотнп) Стр . 190 
З- поперечное сечение, Х 1,5 (шлиф 89/! -8); 4- продоль
ное сечение, Xl,5 (шлиф 89/1-7). Южный склон хребта Тар
багатай; р. Ак-Чокка. Нижний силур (венлокский ярус) . 

Фиг. 5-8. Rhizophyllum grande S m е 1 о v s k а j а sp. поv. Стр. 190 
5- поперечное сечение, Х 1,5 (шлиф 89/11-39); 6- внешний 
вид коралла с выпуклой стороны, нат. вел.; 7- внешний 
вид коралла с плоской стороны, нат. вел.; 8- внешний вид 
коралла сбоку, нат. вел. Южный склон хребта Тарбагатай; 
р. Ак-Чокка. Нижний силур (венлокскнl1 ярус). 

Фиг. 9-10. Tryplasma aff. 17edstr6mi (W е d е k i п d) . Стр. 191 
9-поперечное сечение, Х2 (шлиф 2 1/1-3); /О-продольное 
сечен не, Х 2 (шлиф 2 1/1-3). Северный склон хребта Тар
багатай ; р. Аягуз у слияння с р. Терсайрык. Верхний силур 
(нижняя часть лудловекого яруса). 

Фиг. 11 . Apl1yllum sociale S о s h k i n а . Стр. 192 
Поперечное н продольное сечения, Х 4 (шлиф 21/3-52). Се
верный склон хребта Тарбагатай; р. Аягуз у слияния 
с р. Терсайрык. Верхний снлур (нижняя часть лудловекого 
яруса). 

394 

Таблица ХХХ 



ТАБЛИЦА XXXI 

Фиг. 1. Sc!zlotlzeimoplzyllum сх gг. palellalum 
(Scl1lotheim) Стр. 193 
Поперечныii разрез, ХЗ (шJ111ф 2 1/3-6). Севср н ыii склон 
хребта Тарбагата!'i; р. Аягуз у CЛ I IЯ II IIЯ с р. Терсаiiрык 
Верхннii С11лур (нижняя часть :1удловского яруса). 

Фиг. 2- 3. ,Нicroplasma aff. lovenianum D у Ь о\\' s k i Стр. 194 
2- поперечныii разрез, Х3 (шл11ф 2 1/ 1-6); .З-11родольный 
разрез, Х 3 (шлиф 21/1-6). Северный склон хребта Та рба
гатаii; р .. \ягуJ у слнян11я с р. Терсаl1рык. Верхнн i'1 силур 
( нижняя част1, лудловекого яруса). 

Фиг. 4-5. Fislulipora orЬiculata А s t г о v а Стр. 209 
4-тангенцнальное сечение, Х 10 ( шлнф 3071/9, 1956 г. ) ; 
5-продо.-lыюе сечение, X IO (ш.111ф 3071/9, 1956 г.). Север
ный склон хребта Тарбагатаii; гора Караюкал (сборы 
Н. В. PO .\Iaнoвoii). Berxннii CI I.1YГJ (верх н яя Чi!сть .' 1 \'длон
скогu яруса). 
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Таблица XXXI 



ТАБЛИЦА XXX II 

Фнг. 1- 2. Pacl1y)at•osites vilvaensis S о k о 1 о\' Стр. 161 
1 - поперечны\1 разрез, Х3 (шлнф 21/2); 2 - продольный 
разрез, Х 2,5 (шлиф 21/2). Северныl1 склон хребта Тарба
гатаi\ р. Базар у ввадення в нее ручья Ахыут-Булак. Сред 
ни ii девон (живетсю11'i ярус). 

Фнг. 3- 4. Thamnopora cer vicornis (В 1 а i 11 v i 11 <') Стр. 162 
3- поперечньн"1 разрез, Х 3,5 (шлиф -!5/1-6); 4- поnереч
ный разрез, Х3 (ш.111ф <-!5/ 1-6). Северный склон хребта Тар
бnгатаlr; горы Доланкара. Средвнii девон (живетский ярус) . 

Ф11r. f>. Tf1amnopora reticulata (В 1 а i 11 v i 11 е ) var. bona Т с h u d i-
110\' a Стр. 163 
Внешний вид колонии, нат. вел. (обр . 1 18/1). Заnадная око
нечность хребта Тарбагатай; р. Аяrуз, ручей Карамаил . 
Средний девон (живетский ярус). 
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Таблица XXXI/ 



ТАБЛИЦА XXXIII 

Фиг. 1-2. Tlramnopora relicula/a (В 1 а i n v i 11 е) var. Ьопа Т с h u d i-
п о v а Стр. 163 
J-поnеречныl1 разрез, ХЗ (шлиф 118/1-XI); 2-пrюдоль
ныi'! разрез, ХЗ (шлиф 1 18/ 1-XI) . Западная оконеч1юсть 
хребта Тарбаrатай; р. Аягуз, ручей Карамаил. Средний 
девон (жнветский ярус). 

</)нr. 3- 4. Alveoliles giganteus S о k о 1 о v Стр. 164 
3-поnеречныi"! разрез, Х2,5 (шлиф 21/2-1); 4-продоль
ный разрез, Х2,5 (шлиф 21/2-1). Северный склон хребта 
Тарбагатай; р. Базар у впадения в нее ручья Ахмут-Булак . 
Средннй девон (живетсJ<ий ярус). 
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Таблица XXXII/ 
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ТАБЛИЦА XXXIV 

Фиг. 1-3. Crassialveolites cavernosus (L е с о т р t е) Стр. 165 
1 и 2- поперечные разрезы, Х5 (шл11ф 118/2); 3- про
дольный разрез, Х 5 (шлll(р 118/2) . Западная оконечность 
хребта Тарбагатай; р. Аягуз, ручей Kapa iiJa JJл. Средний 
дево11 (ж11ветский ярус). 

Фиг. 4-8. Coenites aff. clatlrractus (S t е i п i п ge г) Стр. 166 
4-внешнJJй вид колош1и, на т. ве.1. ( обр. 118/1); 5 и б
поперечные разрезы, Х5 (шлиф 118/ 1-1); 7-тангенци
альJJый разрез, Х5 (шл11ф 11 8/1 -1); В-продольный раз
рез, Х 5 (шлиф 118/ 1- I). Местонахождение н возраст 
те же. 

Фиг. 9-1 О. Coenites molestus S с h а г k о v а sp. nov. 
(голотип) Стр . 167 
9- продольный разрез, Х7 (шлиф 45/1-9); 10- попереч
ныii разрез, Х 7 (шлиф 45/1-9). Северный склон хребта 
Тарбаrатай; горы Доланкара. Средний девон (живеtс1<11й 
ярус). 
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Таблица XXXIV 



ТАБЛИЦА XXXV 

Фиг. 1-3. Placocoenites obesus S с 11 а r k о\' а sp. ПО\ . 
(гOJIOТIIП) Стр. 168 

1- продольны!! разрез через ~<олонню. нат. вел. 
(обр. 118/2); 2- внешниi'1 внд 1<олонии, нат. вeJI. (обр . 
11 8/2-п) ; 3- поперечный разрез, Х 4 (шлиф 11 8/б) . Запад
ная Оl<онечность хребта Тарбагатай; р. Аягуз, ручеl1 1\а ра
манп. Средний девон (живетскнй ярус). 

Фи г. -1-5. Placocoenites obesus S с h а г k о\' а s p. по\· . 
(го.1отип) . . Стр. 168 
-J- поперечный разрез, Х 7 (шлиф 11 8/в); 5- продольный 
разрез, Х7 (шлиф 118/в). Местонахождение н возраст те же. 

Фиг. 6-7. Placocoenites medius (L е с о т р t е ) Стр. 169 
б-поперечны1"1 разрез, Х5 (шл нф 118/2-X XV I); ? - про
дольный разрез, Х7 (шлиф 11 8/2-XXVI) . Местона хож
ден ие н возраст те же . 
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Таблица XXXV 



ТАБЛИЦА XXXVI 

Фиг. 1- 3. Placocoeniles ialcalus S с h а г k о\' а sp. по1· . 
(го.~отнп) Стр. 170 
f - BHeШIIIIJi BIIД KOJJOHIIII, JlaT. Вел. (обр . 45/1-с); 2- ПрО
ДОЛЫIЫlJ разрез, Х З (шлнф 45/ 1- е); 3- поперечный р азрез, 
Х З (шпнф 45/1-е). Северныii склон хребта Тарбагатай; 
горы Д6ланкара. Среднн !J девон (живетскнй ярус). 

Фиг . .f- 9. Placocoeniles muiaЬilis S с l1 а г k о\' а sp. ПО\'. 
(голотнп) Стр. 171 
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-1 - внешний вид кoлoНJJJI, на т. вел . (шлнф 118/2-и); 5-
внешни!J вид колонии [хорошо внден отросток], Х2 (обр. 
11 8/2-р ); б-поперечный разрез, Х5 (шлиф 11 8/2-и); 
7 и 8- ПI.Юдольные разрезы, Х 5 (шлиф 11 8/2-11 ); 9- попе
IJечный разрез, Х 5 (шлиф 118/2-и). Западная оконечность 
хребта Тарбаrатай; р. Аяrуз, ручей Карамаил. Средний де
вон (жнветскнi"1 ярус). 

Таблица XXXVI 



ТАБЛ ИЦА XXXV II 

Фиг. 1-2. Tyrganoliles lclzemyclzevi D tl Ь а l о 1 о\' Стр. 17Z 
l-поперечныi1 разрез, Х5 (шJiнф 11 8/2-XXX I II); 2- про
до.1ьный разрез, Х5 (шm1ф 118/2-XXX II I). Заnадная око
нечность хребта Тарбагатаii; р. Аяrуз, pyчeii 1\а р амаил. 
Средннii девон (жнветсю11"1 ярус). 

Фиг. 3-.'i. Tyrganolites dolancarensis S с l1 а г k о\' а sp. ПО\' . 
(голотнn) . Стр . 173 
3 - поперечны ii разрез, Х4 (ш:1нф 45/I-в); 4- nродоJiьный 
разрез [вндно обраста н ие полнпнякоы постороннего nред
мета], Х4 (шлнф 45/1-в); 5- nродольный разрез, Х4 (шJi иф 
45/1 -в) . Северныl1 склон хребта Tapбaraтa ii ; горы Долан
кара. Сред 1111 1"! дево н (ЖIIBeтcКJ II'i ярус). 
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Т а блица ХХХ VJJ 
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ТАБЛИЦА XXXV/11 

Фиг. 1- 4. Tyrganolilt:s beresovkaensis D 11 Ь а t о 1 о v Стр. 174 
f IЗНСШIНIЙ IЗIIД 1(0ЛОНИН, ННЖНЯЯ СТОрОНа [ВИДНЫ Срезы 
rоризонтат,но лежащнх !(Ораллитов], на т. вел. (обр. 11 8/ 1) ; 
2-nродольны ii разрез, Х4 (шлиф 118/1 -Х ); 3 и 4- nоnе
рсчныс разрезы, Х4 (шлнф 11 8/1-Х). Заnаднан О!(Онечность 
хребта Tapбaraтai't; р. Аягуз, р учей Карам а нJI. Средний де
вон (ЖИВСТС!(Иif Ярус). 

Фиг. 5-7. Tyrganoliles trigonalis S с h а г k о v а sp. поv. 
(rол отнn) Стр. 175 
б-nоnеречный разрез, Х5 (шлиф 118/2-Х11 1 ); б- nоnе
речный р азрез , Х 4 (шлиф 11 8/а); 7- продол ьный разрез, 
Х4 (шлиф 11 8/а). Местонахождение и возраст те же. 
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Таблица XXXVIII 



ТАБЛ ИЦА XXX IX 

Ф11г. 1-:2. Tyrganolites lrigonalis S с l1 а г k о,. а sp. ПО\". Стр. 17" 
l- 11родо.1ы1ыii разрез, Х4 (шл11ф 11 8/2-X III); 2- none 
peчныii j)i1Зрез [хорОШО BiiДIIЬI ВЗрОСЛЫе I<Opa JlЛIITЫ тре
)ГОЛЬliОЙ фор~1ы] , Х 4 (нм11ф 11 8/2-X III ). Заnадная оконеq
I!Ость хребта Тарбаrатай: р. Аяrуз: pyчeii Kapa\I311JI. Сред
ниii дсво11 ()J<I!Ветский ярус). 

Ф11г. 3-/. Egosiella safonoviensis D 11 Ь а t о 1 о,. 
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(in Sokolo1·) Стр. 176 
3- внешннl1 внд KOЛOIIIIII, на т . вел. ( обр . 1 18/2-и ) ; 4, 5 и 
6- nоnереч ные rазрсзы, Х 5 ( шлиф 11 8/2-н ); 7- nродоль
ный разрез, Х5 (шлнф 118/2-1:). Местонахождснне и воз
раст те же. 

Таблица ХХХ1Х -



Фиr.l-2. 

ТАБЛИЦА XL 

Endop!Iyllum bowerbanki J\1 i 1 n е-Е cl w а г cl s 
et Н а i т е Стр. 19:. 
1- поперечное сечен не !Шраллl!та, Х 2 (шлнф 11 8/2-26); 
2 - продо.1ы10е сечен не, Х2 (шлнф 118/2-26). Западнан 
01\ОНечность хребта Тарбагатай; р. Аягуз, pyчeii Караманл. 
Средннii девон (жнвеТСJ{НIJ ярус). 

Фиг. 3-4. Tabuloplщllum planotabulatum (У о l1) Стр. 196 
3- поnеречное сечен не, Х 3 (шлиф 11 8/1-2); 4- продоль
ное сеченне, Х3 (шлнф 118/1-2. Западная оконечность 
хребта Тарбагатаii; р. Аягуз, ручеl1 1\арамаил. Средний 
девон (Жi!BCTCJ{IIii ярус). 

Ф11r. 5- 7. Pseudomicroplasma fongi (У о h) Стр. 198 
5- nоnеречное сечен11е, Х2 (шлиф 468/4); 6- продоль
ное сечен не, Х 2 ( шл нф 468/4); 7- nоперечное сечение, 
Х2 (ш.1иф 468/5) . Заnадная ОJ{Онечность хребта Тарба 
гата!J; nравыi'1 берег р. г\ягуз ниже города Аягуз. Сред
ний деВОН (ЖHBeTCJ{Hir ярус). 

Фиг. 8-9. Lytlюphyllum divisum W с d е k i n d Стр. 19!:! 
8- nродольное сечение Х 2 (шлиф 118/2-6); 9- nопереч
ное сечение, Х2 (шлнф 118/2-6). Заnадная оконечность 
хребта Тарбагатаi'!: р. Аягуз, ручеl1 1\арама11л. Средний 
девон (жнветскнi'! ярус). 

Фиг. 10- 11. Campophyllum litvinovitshae S о s h k i nа Стр. 200 
10- поперечное сечен не, Х2 (шлиф 118/2-28); 11- про
дольное сечение, Х 2 (шлиф 118/2-28). Заnадная ОJ<онеч
ность хребта Тарбагата1"!; р. Аяrуз, pyчeii 1\арамаил . 
Средний девон (живетский ярус). 
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ТАБЛ ИЦА XL/ 

ФIIГ. 1-2. Helioplzyllum ltalli М i l п с-Е d \V а r d s 
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ei Haime Стр. 20 1 
/ - поперечное сечение, Xl,5 (шлиф 118/2-14); 2 - npo· 
дольное сечение, Х 1,5 (шлиф 11 8/2-14). Заnадная оконеч
ность хребта Тарбагатаl1; р. Аягуз, ручей Карамаил. Сред
ниii девон (живетский ярус). 
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ТАБЛИЦА XL II 

Фиг. 1-4. Heliophyllum halli М i 1 пс-Е d 1v а г d s 

ct 11 а i т е . Стр. 201 
1, 2 н 3-васшннl! вид кораллов, Х0,5 (обр. 118); 4- по
nеречное сечение, Х 1,5 (шлш!J 118/2- 12) . Западная оконеч

ность хребта Тарбагатаii; р. Аягуз, pyчeii Карамаил . Средний 
девон (живетский ярус). 

Фиг. 5. C!иractophyllum spongiosum (S с h 1 i.i t е г ) Стр. 205 

Продольное сеченне, ХЗ (шлиф 11 8/2- 18). Западная око
нечность хребта Тарбагатай; р . Аягуз, ручей Карамаил . 
Средний девон (живетс 1<ий ярус). 
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ТАБЛИЦА XLII I 

Фиг. 1-2. Heliopl1yllum aiense S о s h k i nа Стр. 203 
1 - nоnереч ное сечение, Х2 (шлиф 118/2- 13); 2- nродоль
ное сечение, Х2 (шлиф 11 8/2- 13). Заnадная ОJ<онечность 
хребта Тарбагатаii; р. Аягуз, pyчei't Карамаил. Средний 
девон (жнветский ярус). 

Фиг. 3-4. Helioplryllum crassiseptatum S т е 1 о v s k а j а sp. поv. 
(голотнn) . . Стр. 203 
3- nродольное сечен не, Х 1,5 (шлнф 868/4); 4- nonepeч· 
ное сечение, Х 1,5 (шлнф 868/4). Северный склон хребта 
Тарбагатай ; верховья левого безымянного nритоJ<а р. Кай
ракты. Средннi't девон (живетский ярус). 

Фиг. 5-7. Clraractoplryllum spongiosum (S с 11 1 i.i t е г) Стр. 205 
5 и 6- поnеречное сечение, Х3 (шлиф 118/2-29); 7- про
дольное сечение, Х 3 (шлиф 11 8/2-29). Заnадная оконечность 
хребта Тарбагатай; р. Аягуз, ручей Карамаил . Средний 
девон (:живетскнй ярус). 
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ТАБЛИЦА XLI V 

Фиг. 1 -~ .\'icholsoniella basclzkirica S о 5 h k i п а Стр. 206 
1 - поперечное сеченнс, Х4 (шл нф 36/1 -4); 2 н 3 -
внешннi'l внд кораллов, н ат. вел . ; 4- поперечное ceчe
HIIe, Х4 (ш.11 1ф 34/1) . Северный склон х ребта Та рба
гатаii; 1 1 нзовья р. К:арбогн. Bepxн 1 1 ii девон (фра нский 
ярус). 

Фиг. :J- b 11 10 . . \ 'alivkinella profunda S о 5 h k i nа Стр . 207 
5 - попереч ное сечен ие , Х4 (шлиф 94/ 111 -3); б- про
дО.'I ЫЮе сечен не, Х4 (шлиф 94/1 11-3) ; 10 - внешний 
вид коралла, нат. вел. (обр. 94) . Южный склон х ребта 
Тарбагатай; ручей Узун-Була 1<. Верхн 11 1"1 девон (фамен
сJшi': ярус). 

Фиг. 7- 9 .\ 'a livilinella profurzda S о 5 h k i па Стр. 207 
7- nоnеречное сечен не, Х3 (шл нф 80/3-3) ; 8- npo
;l0.1ЫIOe сеченне, Х3 (шлиф 80/3-3) ; 9- внешн и й вид 
корал:1 а, на т. вел. ( обр . 80). Северо-западна я оконеч
IЮСть хребта Тарбагатай; р . Аягуз ниже I<Dлхоза нмени 
11 . С. Хрущева. Верхни й деrюн ( фа~IСНС J<нй я рус). 

Фиг. 11 Hemilrypa bugusunica N е k h о г о 5 h е\' Стр. 2 12 
Тангенц11а.1ыюе сечен не, Х 20 (шл иф 135/1 18, 1957 г. ). 
Южныii скпон хребта Тарбагатай; р. Аягуз . Средний 

Фиг. 12 
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девон (живетски1"1 ярус). 

Semicoscinium kysilsc!tinicum 
N с k h о г о 5 l1 с\'. Стр. 2 13 
Тангенциальное сечен ие, Х20 (шлиф 134/ 11 8, 1957 г. ) . 
Юга-западная окО 1 1еч1 юсть хребта Тарбагатай; р. Аягуз. 
Средн 11 i'1 девон (живстскн ii ярус). 

Таблица XLIV 



ТАБЛИЦА XLV 

Фиг. 1-3. Neotrematopora morosovae Т г о i z k а j а sp. поv. 
(голотиn) Стр. 210 

КМ-2 1- тангенциальное ссченне, Х20 (шлиф 104а ) ; 2- none-
J<M-2 . 

речное сечение, Х 10 (шЛirф 104Ь); З - продольное сечс-

КМ-2 
ние, Х 10 (шлиф ---то:JС"" ) . 
Тарбагатаi'!; р. Аягуз, ручей 
ветекий ярус). 

Заnадная оконечность хребта 

Караыаил. Средний девон (жи-

Фиг. 4-5. Fenestella submirifica Т г о i z k а j а s p. ПО\' . 
(голотиn) 
4- тангенциальное сечение 

Стр. 2 11 
[видна разнообразная форма 
I<M-2 • 

сечения ячеек], Х 15 (шлиф l06i!"); 5- внешнии вид ко-

лонии Х 2. Северный склон хребта Таrбагатай; р. Базар. 
Средний девон ( живетекий ярус). 

Фиг. 6-9. Polypora karbogensis Т r о i z k а j а s p. nov. 
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(голотип) . . . . . . Стр. 217 
КМ-2 

б- тангенциальное сечение, Х 10 (шлиф ---гоgа- ) ; 7- тан-

КМ-2 ) В • генциальное сечение, Х 20 (шлиф ---гоgа- ; - внешнин 

вид колонии, Х2; 9- деталь nрута [видно звездчатое строе
ние устьев], Х80. Северный склон хребта Тарбаrатай; 
р. Карбога. Верхний девон ( франскиr"r ярус). 

Таблица Xl. V 



ТАБЛИЦА XLVI 

Фиг. 1-3. Fisiulipora intermedia N е k h о г о s l1 е\' Стр. 218 
1- внешний вид колонии, обрастающей надводный nредмет 
кубкавидной формы, Х2; 2- тангенциальное сечение, Х20 
(шлиф 154а/35, 1957 г.); 3- nродольное сечение, Х 20 (шлиф 
145с/35, 1957 г.). Северный склон хребта Тарбагатай; р. Тер
сайрык. Верхний девон ( фаменский ярус). 

Фиг. 4-6. Leptotrypa tabulosa N е k h о r о s h е v vаг. texta Т г о i z. 
k а j а vаг. nov. ( голrm!П) Стр. 222 
4- внешний вид колоний, Х 2; 5- тангенциальное сечение, 

КМ-2 
Х20 (шлиф --ттза- ) ; 6- nродольное сечение, Х20 (шлиф 
КМ-2 • 
~). Северныи склон хребта Тарбагатай; р . Аягуз, выше 

колхоза имени Н. С. Хрущева, ручей Узун-Булак. Верхний 
девон ( фаменский ярус). 

Фиг. 7. FenC'sfella praerudis Т г о i z k а j а sp. nov. 
(го.~отиn) Стр. 223 

КМ-'2 
Тангенциальное сечение, Х20 (шлнф ~ ) . Северный 
склон хребта Тарбагатай; р. Аягуз выше колхоза имени 
Н. С. Хрущева. Верхний девон ( фа!';I енский ярус). 

Фиг. 8-9. Petalolrypa kasachstanica Т г о i z k а j а sp. nov. 
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(гo.'IOTIIn) . . . Стр. 2'23 
КМ-2 8- тангенциальное сечение, Х 20 (шлиф ----тт4i1 ) ; 9 - npo-

KM-2 
дoJI Ь I IOe сечение, Х 20 (шлиф ---тi'4С ) . Северный СI<лон 

хребта Тарбагатай; р. Аягуз выше колхоза имени Н. С. Хру
щева. Верхннii девон ( фаменскнй ярус). 
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ТАБЛ ИЦА XLVJ I 

Фнг. \ -~- Pseudocampylus tarbagataicus Т г о i z k а j а Стр. 220 
1- внешннi'! вид кoлOIIIIН, Х2; 2- тангенц11альное сечение, 

I<M-2 
Х20 (шлиф - 11-1-3 - ); В-поперечное сечение, Х20 (шлиф 

КМ-2 J<M-2 
1ТТi)" ); -J-пpoдOJIЬIIOe сеченне, Х20 (шлнф ---ттiС ). 

Фнг. fi - 6. Pseudocampylus virgatus Т г о i z k а j а Стр. 22 1 
I<M-2 

5- продольное сечение, Х 16 (шлиф ~ ) : 6- танген -

J<М-2 
цна:1Ь110е сечен11е, Х20 (шлнф ----тт2i1 ) . Южный склон 

хребта Тарбагатай: ручей Узун-Булак. Верхний девон 
(фаменскнй ярус). 

Фиг. 7-8. Pseudocampylus tarbagataicus Т г о i z k а j а Стр. 220 
7- поперечное сечение [видно обрастание 1<олонии вторым 

КМ-2 
с,1оем ] , Х20 (шлнф 1ТТ=ТЬ); 8 - поперечное сечение [срез 

проходит в нижнеl1 части ячеl11ш; односторонние диафрагмы 
I<M-2 

выглядят, как полные], Х80 (шлиф -ттт:2i) ). Южный склон 

хребта Тарбагатай: ручей Узун-Булак. Верхний девон (фа-
менскиli ярус). 

Таблица XLVII 



ТАБЛИЦА XLVIII 

Фf!г. 1-9./nlrapora t•ulgalum Т г о i z k а j а sp. ПО\'. 
(голот11n) Стр. 22[) 
1 11 2- внешний Вf!Д колони11 [виден раскол no срединноii 
nласт11не], Х2; 3-тангенцf!альное ссчсtше, Х20 (шлиф 
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i(JI\-') 
----ттf- ) ; 4- та 11гснц11 а.%ное сеченне [видны ходы сверля-

КМ-2 
щих орган11зыов], Х 15 (шлнф 1Т7Т ) ; 5- тангенциальное 

сечение [в 11ден участок с хорошо выраженными акаитопо
КМ-2 

pa)l,tи], Х80 (шлиф 117_2 ) ; б- поnеречное сечение, Х 10 
К М-2 

(шJtиф --тту:з- ) ; 7-- продольное сечение, Х 10 (шлиф 
КМ-2 
---тJ7-Т ) ; 8- поnеречное сечение [видно обрастание коло-

КМ-2 
нии еще двумя слоями], Х 10 (шлиф --тгт=5 ) ; 9- попереч -

ное сечение [вндна эллиnтическая форма сечения веточки 
КМ -? 

колонии], Х 1 О (шлиф --тт7i- ) . Северный склон хребта Тар -

багатаt"t; р. Аягуз. Южный склон того же хребта; ручей 
Узун-Булак. Верхний девон ( фаменский ярус). 

Таблица XLVI:r 



ТАБЛИЦА XLIX 

Фиг. 1-2. R/юmboplюra fameniensis N с k h о г о s h е v Стр. 2:21 
1- тангенциальное сечение, Х 20 (шлиф 112а/80, 1957 г.); 
2- поперечное сечение, Х20 (шлиф 112в/80). Северный 
склон хребта Тарбагата й; р . Аягуз. Верхний девон (фамен 
С!ШЙ ярус). 

Фиг. 3. Fenestella serratula U 1 г i с h \'а г. asiatica 
N i k i [о г о v а Стр . 227 
Тангенцналыюс сечен не, Х 20 (шлиф 37/1, 1957 г.). Южный 
CJ<JI OI! хребта Тарбагатай; р. Терсаi'1рык. Нижний карбон 
(тypнei'I C I<IIi'i ярус). 

Фиг. 4- 5. Penestella triserialis U 1 г i с 11 Стр. 227 

Фиг. 6. 

-\32 

4- танrенциальное сечение, Х 20 (шлиф 37/1, 1957 г.); 
5- внешний внд колоннн, Х4. Местонахождение и возраст 
те же. 

Feпestella пarynica N i k i [о г о v а vа г . demiпuta Т г о i z
k а j а уаг. nov. . Стр. 228 

I<M-2 
Та нгенциальное сечение, Х 20 (шлиф I20iJ ) . Местонахож-
дение 11 возраст те же. 

1 

1 

1 
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ТАБЛИЦА L 

Фиг. 1-3. Ptilopora bogdanovi Т г о i z k а j а sp. ПО\' . . Стр. 229 
КМ-2 1- тангенциальное сечен не, Х 20 (шлиф ---г213 ) ; 2 и 3-

внешннй в1щ l<олонии, Х 2. Южныi'1 с1<лон хребта Тарбага
тай; верховья р. !\аргалы. Ннжннl1 ~<арбон (нижняя часть 
турнейс~<ого яруса). 

Фиг. 4- 6. Nematopora turkestanica N i k i [о r о v а . . . Стр. 230 
4- тангенциальное сечение, Х20 (шлиф 129/ lба, 1957 г.); 
5- nродольное сечение, Х20 (шлиф 129/lбЬ , 1957 г.); б
nоnеречное сечение, Х 20 (шлиф 129/lбс, 1957 г.). Местона
хождение 11 возраст те же. 
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Фнг 1. 

Фнг 2. 

Фиг 3 

Фиг. 

Фнг 5 

Фнг. 6 

Фиг 7. 

Ф!н 8 \0. 

Фиг. 11. 

Фиг. 12-13. 

Фиг 14- 15. 

Фиг 16 

Фиг 17-20. 

ТАБЛИЦА Ll 

Orbiculoidea 'Р · Стр. 232 
Брюшная створ 1\а, :з . Северо-западная (Ж<нlсчност!J хрr6тя Тарбагатаii ; 
совхоз «Карагач». Средн нii ордовик. 
Fascife r а subcarinata U 1 r i с \1 ot С о о ре г Стр . 235 
Сn11 нная створка 11 ареа, ХЗ. Л\есто нахож.:tсн не 11 возраст те :.ке. 
l portl10pl1yla lшsacllsfanica R u k а '' i s \1 n i k о v а . . . Стр. 232 
Брюшная створка, нат. ве.'l . 1\\естонахожденнс 11 возраст те же. 
l portltopltyla kasacllstanica R u k а\' i s \1 n i k о v а . . . Стр . 232 
Брюшная створ!\а, нат. вел. ,\\сстонахожденнс 11 возраст те же. 
Resserella cf. fertilis (В а s s 1 е t·) Стр. 234 
Брюшная створка, ХЗ. Л \естонахождсннс н возраст те же. 
Diflortlris atm•oides \V i 1 1 а г d Стр . 233 
Брюшная r.:творка, Х2. Л \естонахожденне н возраст те жr . 
Dinoг/liis alac•oides \\' i 1 1 а г с\ Стр. 233 
Брюшная с1 варка, Х2. J\. \ естон а:\ожден1 1е н возраст те же. 
Cltristiania lюstata R u k а v i s \1 п i k о,. а Стр . 237 
8 11 9 -- брюшная створка , на т. вел.; 10 - внутреннее строен не (Jрюшной 
створки, шп. вс.1 . . \ \естонахожденне н возраст те же. 
Leptaena sp. Стр. 236 
БрюШ11ая створка, нат. ве~'1. Л \естонахождевне 11 возраст те же. 
Dulankarella (?) karagatslrica L i t v i nо v i с \1 Стр. 235 
12 - брюшная створка, ват. ве.1.; 13- внутреннее строевне брюшной 
створкн, нат. вел. Л\естонахождение н возраст те же. 
Rafinesqaina aff. felix R с е d . Стр. 237 
14 - брюшная створка, Х2; 15 - брюшная створка [дpyroii эюе>IПЛ>tр], 
нат. ВС\1. Л\естоrJахожденJJе н возраст те же. 
Stroplromena funiculata J\ \ 'C о у . . . Стр . 29 
Брюшная створка, 1,3. Южньrii скдон хребта Тарбагатаri; р. Ак-Чокк". 
HI!Жttttri снлур ( :t .1а11доверскнii ярус) . 
Parmorlliis crassa (L i n d s t г 6 m) Стр. 240 
17 - брюшнан створка. нат. вс.1 .; 18- спинная створка , нат. ве:1 .; 
19 - BII.'\ сl)оку, нат. вел.; 20 - брюшная створка [дpyroi't экземпляр], 
на т. вс:1. Северный СК~1011 хребта Тарбагатаi!; р. дягуз. 1 l ижннil снлур 
(BC!I.10KCKIIii ярус). 

Фttr. 21. Doler01tliis alf. rustica (S о"' е г Ь у) Стр. 238 
Брюшная створка, нат. вел. IОжныii склон хребта Тарбагатаii: близ 
ttoc. 11 o.'\гopttoe. J lнжtttt ii cttлyp ( .1.1aH.'\OBepcкtt ii ярус). 

Ф11r. 22. Gypiduia pelagica (В а г г а n d е) Стр. 241 
Спинная створка, нат. вел. Севсрныii склон хребта Тарба ,~атаii: р . Лш'уз 
Bep\llllii CII.1)'p (.1)'.'\.10вCKIIii ярус). 

Ф11r. 23- 24. Тис•ае//а cf. rat:koc•skii Т с \1 е г n у с \1 е v . . Стр. 239 
23 - брюшttая створка, Х2; 24 - брюшная створка [дpyroi't экзешtляр], 

·2. Южныii склоtt хребта Тарбагатаii; бл11з пас. Подгорное. J ! I!ЖiiHii 
сн.1ур (ллatt.'\OBepcкltii ярус). 

Фнr. 25. Baпantfella linguifera (S о \V е,. Ь у) Стр. 241 
Брюшная створка, V 1 ,2. Северныii ск.тюн хребта Тарбагатай; гора 
Белая. H toKttllii снлур (вен.1окскttii ярус). 

Фиг. 26. Barгandella ling uifera ( S о \V е r Ь у) Стр. 241 
Сп11нная створка, нат. вел. Л\сстонахожд.снне 11 возраст те же. 

Фиг. 27- 28. Barrandella ling uifera (S о\\' е г Ь у) Стр. 241 
27- брюшная створка, l!fJT. ве:1.; 28 спннная стяорка, нат. вел. Л\есто
нахож.т.:~.енне 11 возраст те же. 

Фиг. 29- 31. Pentamcrus oЫongus S о \V е г Ь у . . Стр. N2 
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29 -- со стороны 1\Jакушкн, нат. вел.; 30 - Gрюшliая створка, ват. вел, 
31 - внутреннее строевне cnJJннoii створки. IОжнь11i Cl\ .1011 хребта Tapбa
raтaii; р. Аt<-Чоt<ка. J \нжниii силур (лландоверскиii ярус). 

Таблица Ll 
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Фиг. 1 2. 

Фиг. 3 ~-

Фиг. 5. 

Фиг. б и 8. 

Фиг. 7 11 9. 

Фнг. 10-12. 

Фиг. 13-1~. 

Фнг. 15-17. 

Фнr. 18-20 

Фиг 21. 

ФJII', 22-23. 

Фиг 21 2:i. 

Фиг. 26 27. 

Ф11г ~~ 29. 

Ф11г :ю- :32. 

Фиг 33-3~. 

Фиг. 35-36. 

Ф11г. 37. 

Фиг. 38. 

ТАБЛИЦА Lll 

Stгop!JeOlionla (?) aff. belajet•i В о r i s s i а\, Стр. 24:3 
1 - отпечаток брюшноii створ к н, нnт. ве.т; 2- внутрешшii отпечаток 
6pi01JIIIOi'l створки, ват. ве.'1. IОжныii ск:юн хребта Гарбаrатаii; север1н.~е 
нос. Но,цорное. llнжн11ii CJJ.1yp (llCIIЛOKCКilii ярус). 
Eospiгifeг fusus В о r i s s i а k . . . . . . Стр. 248 
3- CПJJIJIIaя створка, )<'2; 4 то же. Ссвср11ыii скло11 хребта Тарбага
таii; р, t\ЯГ) J. JlitiКIIIIii Cl!.'l)'j) (BCI!.'lOKCI<IIii Ярус). 
lirypa гelicularis L. Yar. oгbiru/aris S о \V е r Ь у Стр. 244 
IJрюшнан створка, нат. JЗC'."I. Север11ыii склон хребта Тарбагатаi't; 
р. ,\ЯГ) 3. \IIIЖIIIIЙ С11.1ур (llei!ЛOKCKIIii ярус). 
. 1/rypa relicu/aгis L. \'ar. orЬicularis S о\\' е r Ь у . Стр. 244 
б- брюш11ая створка, V \,2; 8- спннная створка. Х 1,2. t\\сстонахожде
нне н возраст те же. 

Atrypa relicu/aris L. var orbюtlans S о \V е r Ь у Стр. 244 
7- брюшш1н створка, 1,2 9- CПJIIIIIMI створка, Х 1,2. Л\естонахождс~· 
ние 11 возраст те )l..::e. 
Eospirifer aff. logalas (В а г r а n d е) Стр. 247 
10 - CПIIIIШlя створка, на т. вел.; 11- брюшная створка, на т. ве .11.; 
12- внд раковнны сбоку, нат. вел. СеверныЛ склон хребта Тарбагатаii. 
llнжннii 11 верхннii CIJ.1yp (вен.'юксюtii- .'1)дловскиii ярусы). 
Deli!Jyns elet'aius (D " 1m а n) . . . . . . . . Стр. 249 
18 (}рюшная створка, нат. вел.; 14- брюшная створка [дpyroii экзем
п."''Р], ват. вел. Южныii склон хребта Тарбагатаii; р. Ак-Чокка. Верх •Jий 
сн:~ур (лудловскнii ярус). 
Eospirifer minima L i t v i nо\' i с h sp. 
15 - брюшt1ая створка. на т. вe.rr.; 
17- внд ракошtны сбоку. Ссверныii 

ПО\'. (голот11п) Стр. 249 
16 сnнннан створка, нат. вел.; 

ск:юн хребта Tapбaraтaii. llнжн11ii 
CIJ,'!)'p ( BCIIЛOKCKIIii Н рус). 

Eospiгifeг minima L i t v i n u \' i с h sp. 110\' . 

18 GpiOliiШIЯ СТВОрКа, НЭТ. 13е.1.; J9 BIIД j)JKOBIIIIЬI сбоку; 20 CПIIIIIIЗ51 
Стр. 249 

створка, нат. вс.1. J\'\естоналождсннс н во3рас1 те же. 
Nalit'lгin:a lгazacltica В о г i s s 1 а k . . Стр 247 
С!Jннная створка, нат. вс.ТI. IОжныii Cl\.1011 хрс6та Tapбaraтaii. 1-i11жшнf 
Cll.1)'p (BCII.IOKCKHii н рус). 
Nalivl1inia kazacltica В о г i s s i а k Стр. 247 
22- брюшная створка, 7 2; 2-1- спннная стllорка, Х2. J\lсстонахожде· 
нtte 11 воJраст те же . 
.\'alic'ilinia rl10mboidalis В о г i s s i а k Стр. 246 
1-1 tJpюiшiaн створка, 1,5; 25 сnнннан cтnOJЖ!J, Х 1,5 .. \\естонахожде
ннс 11 во3раст тr же. 

Nalivilima rl10mboidalis В о г i s s i а k. 
26 ()рюш на н СТВОрка, J ,5; 27- CПIIIIIIЭSI СТВОJН\Э, 

Стр. 246 
1 ,.i. \\rстонахождr-

ннс 11 I.IO~if1aCT те же. 

Relzia farbagalaica L i t \' i по у i с !1 sp. по\·. (1oлoтJJJJ) Стр. 250 
'lЯ CIIIIIIHaя створка. 1,,); 29- брюшная створка, 1,5. IОжныii склон 
.\j)t>tJтa TapГiaraтtlll. llн;.r:ннii CII.'IYP (:I;Jal!дoвcpcкнii ярус). 
Sclmclmle/la acanicu L i t \' i nо,. i с !1 sp. ПО\' . (1олотнп) ("тр. 244 
30- Сiрюiнная створка, нат. вел.; 31- CIIIIII!Jaя створi.;а, ШIТ. вeJJ.; 
32- внд p<II\OOIIIIЬI сбоку, на т. вс.1. Л\сстонахожденне н возраст те же. 
Naliгllinia /,assini В о г i s s i а k . . . . Стр. 245 
,13- спннная t'Г !JОрка, Х2; 34 - брюш11ая стоорка, ;<2. Юж11ыii СКЛ•Jн 
хребта TapGaгaтaii. 1/нжниii Clf.11JTJ (всшюксюiii ярус). 
Nalivkinia lшssim В о г i s s i а k . . Стр. 245 
35- брюшная створка, ~ 2; 36 - снннная стоор1-:а, Х2. j\\сстонахожде-
нне н возраст те же. 

Naliviliпia ilassini В о г i s s i а k 
возраст те же. 

Стr. 245 
Спинная створка, нат. вел Л\сстонахожденнс 11 
StгopiJOmeпa /'uniculata М'С о) 
JJpюiHII<!Я с гворка , на т. ве:1 Л\L•стонахожденне н 

Стр. 29 
воJраст те же. 
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ТАБЛИЦА Ll ll 

Фиг. 1. Euryspil"ifeг cllee/iie/ (К оn i n с k) Стр. 25t 
Брюшная створка, нат. вел. Западнан оt<онсчность хребта Тарбагатаf(; 
pyчeii Караыаил. Средниii девои (живетскиГt ярус). 

Фиг. 2-3. Platyracllella martianovi (S t u с k сn Ь е г g) Стр. 252 
2- брюшная створка, на т. вел.; S - та же створ н: а со стороны apei-1, 
нат. вел. /У\ естонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 4 -5. Lingula galinae L i t v i n о v i с 11 sp. nov. (голотиn) Стр. 253 
4 - брюшная створка, иат. вел.; 5- брюшная створка [другой экземnляр], 
нат. вел. Севериыii склои хребта Тарбагатаii; р. Карбога. Верхниii девон 
( франский ярус). 

Фиг·. 6. Cariniferella tioga ( 11 а 1 1) Стр. 254 
Спинная створка, нат. вел. Л \естонахожденltС н вuзраст те же. 

Фиг. 7. Gypidula askynica N а 1 i ,, k i п Стр. 257 
Сn11нная створка. нат. вел. Л\естонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 8- 10. Gypidula aslщnica N а 1 i v k i n . . . . . . . . Стр. 257 
8- брюшная створка, 11ат. вел.; 9- сшшная створка, на т. вел.; 10- вид 
раковнны сбоку, нат. вел .. Местонахождение н возраст те же. 

Фиг. 11. Stroplteodonta lюrboganica L i t v i nо v i с h sp. nov. (голот и n) Стр. 255 
Брюшная сrворка, нат. вел. Северный шлон хребта Тарбагатай; р. Кар
бога. Верхний девон (франский ярус). 

Фиг. 12. Leptaena rlюmboidalis \V i 1 с k е n s . Стр. 25& 
'Gрюшная створка, нат. вел. Северныii склон хребта Тарбагатай, левый 
nриток р. Кульдуиук. ВерхинИ девон (франскиii ярус). 

Фиг. 13. Productella subaculeata (Н u г с l1 i s оn) Стр. 256 
Брюшнан створка, нат. вел. Севериыii склон хребта Тарбагатай, р. Кар
бога. Верхний девон (франскиii ярус). 

Фиг. 14 Productella subaculeala (t\\ u г с 11 i s оn) Стр. 256 
Брюшная створка, нат. вел. ,\\естонахождение 11 возраст те же. 

Фиг. 15- 17. Hypotltyridina aff. incisiva (R о е т е r) . . . . Стр. 258 
15- брюшнан створка, Х2; 16- сnинная створка, Х2; 17- раковина 
со стороны лобного края, Х2. J\\естонахо:ждение н возраст те же. 

Фиг. 18. Atrypa Ьifidaeformis Т s с l1 е г n у s с l1 е \V Стр. 259 
Брюшная створка, нат. вел. J\.\естонахожденнс п возраст те же. 

Фиг. 19. 11/rypa Ьifidaeformis Т s с l1 е г n у s с l1 е \V Стр. 259 
Брюшная створка _другоii эк::зеыпляр], нат. !~Е\1. ,\\естонахожденне и воз· 
раст те же. 

Фиг. 20- 21. Alrypa subdimidiala S v е г Ь i 1 о v а sp. по\'. (голотиn) Стр. 258 
20- брюшная створка, на т. вE:.rr.: 21- сн1шная ствоJЖi.l, на т в~л. 
Местонахождение н возраст те же. 

Фиг. 22-24. Alrypa subdimidiala S v е г Ь i 1 о v а sp. по\'. . Стр. 258 
22- брюшная створка, на т. вел.; 23- спннная створка, нат. вел.; 
24 внд раковнны сбоку, нат. вел. Л\естонахождение н во1раст тС" же. 
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Фиг. 1. Platyracftella audaculus (С оn г а d) Стр. 260 
5рюшнан створка, нат. вел. Северный скло 11 хребта Тар
багатаi'l; р. Карбога. Верхннй девон (фpaiiCI<IIЙ нрус). 

Фиг. 2-3. Platyracftella audaculus (С оn г а d) . . Стр. 260 
2 - брюшнан створка, нат. вел.; 3- в1щ pai<OBIIHЫ со сто
роны арен, ват. вел. Местонахождевне 11 возраст те же. 

Фиг. 4-6. Adolfia(?) aff. deflexa (R о е т е г) Стр . 261 
4 - брюшнан створка, на т. вел.; 5- CПI IH IIaн створкз, 
нат. вел.; б- BIIД раковины со стороны арен, нат. вел . 
Местонахожденне н возраст те же. 

Фиг. 7- 8. Platyracfzella audaculus (С оn г а d) Стр. 260 
7 - брюшная створка, ват. вел.; 8 - внд раковнны со сто
роны ареи, нат. ве.1. Местонахождение 11 возраст те же. 

Фиг. 9-10. Cyrtospirifer aff. subanossofi R z оn s n i с k а j а. Стр. 281 
9 - брюшная створка, нат. вел.; 10 - сnинная створка 
другого экзе:-111ляра, нат. вел. Северный Сl<лон хребта Тар
багатай; р. Карбога. Верхний девон (нижняя часть фамен
ского яруса) . 

Фиг. 11 _ Cyrlospirifer cf. scftelonicus N а 1 i \ k i n. Стр. 265 
Брюшная створка, нат. вел. Северный склон хребта Тар
багатай; р. Карбога. Верхний девон (франск11 1"1 ярус) . 

Фиг. 12. Adolfia sp. Стр. 262 
Брюшная створка, ват. вел. Местонахождение и возраст 
те же. 

Фиг. 13- 15. Cyrlina heteroclyla (D с f г а nс е) Стр. 261) 
13- брюшная створка, Х2 ; 14 -- BIIД раковины со сто
роны арен, Х2; 15- CШIHIIMI створка, Х 2. Местонахож
дение 11 возраст те же. 

Фиг. 16. Eomarliniopsis гengarleni L i t v i nо v i с h sp. nov. Стр. 265 
Брюшная створ~<а, 11ат. вел. Местонахождение н возраст 
те же. 

Фиг. 17-18. Eomarliniopsis rengarteni L i t v i по v i с 11 sp. nov. (голо
тип) Стр. 265 
17 - брюшная створка, ват. вел.; 18- та же створка со 
стороны маJ<)'ШI<И. нат. вел. Местонахожденне и возраст 
ТС' же. 

442 

Таблица LIV 



ТАБЛИЦА LV 

Фиг. 1-2. Lamellispiгifeг mesacostalis (1! а 11) Стр. 263 
1 - сnннная створка, на т. вел.; 2- брюшная стnор1~а. н а т. вел . Северный 
ск:юн хребта Т1рбагатаii; р. Карбога. Средниii н ncpxнн ii девон (жнвет 
скнl! и франский ярусы). 

Фиг. 3. Lamellispirifer с!. novosibiricus (Т о 1 1) Стr. 264 
Брюшная створка, нат. ве~ТJ. А \естонахожден11е 11 возраст те ЖС". 

Фиг. 4-6. Scltizoplюria impressa (Н а 11 ) Стр. 268 
-1 - брюшнnя створка, ват. вел.; 5- СПIIННан створка, ват. вел.; б- вид 
раковины сбоку, нат вел. Северо-западная оконечJюСП> хрС'бта Тарбаrа 
тaii; р. Аягуз. Верхннii девон (фаменскнii ярус) . 

Фнг. 7--9. Sc!tizoplюria impressa (Н а 11) Стр. 268 
7 - брюшная створка, на т. вел.; 8- сrшнная створка, нат. вел .. 
9 -- внд раковнны сбоку, на т. вел. J\ \сстонахожденне н возраст те же 

Фиг. 10- 12. Atltyris concenlrica (В и с l1) Стр. 267 

Фнг. 13. 

Фнг. 14. 

10 - брюшная створка, Х 1 ,2; 11- спинная створка, Х 1 ,2; 12- виА 
раковнны сбоку, )< 1,2. Северныii ск.•он хребта Тарбагатаii: р . Карбога 
Верхннii девон (франскнii ярус). 

Clюneles (Plicoclюne/es) armala В о u с h а г d Стр . 27') 
Брюшная створка, нат. вел. Северо-западная оконеч ность хребта Тарба
гатай; р . Аягуз. Верхннй девон (фаменскнii я рус). 

Productella caperafa (S о \V е r Ь у) Стр. 27 1 
Брюшная створка, нат. вел. Южныii склон хребта Тарбагатай: pyчe ii 
Узун-Бу.•ак. Верхннii девон (фа"енскнii ярус). 

Фиг. 15. Plicalifera meisferi (Ре е t z) . . Стр. 271 
Брюшная створка, нат. вeJJ. Северный ск.rюн хребта Tapбaraтaii; р. Кар 
бога. Верхннii девон (фа"енскиii ярус). 

Фиг. 16-18. Praewaagenoconc!LG speciosa (Н а 11) Стр. 274 
16- вид раковины сбоку, нат. вел.; 17- брюшная створка, нат. вел. : 
18 - брЮШНЗЯ СТВОJЖЗ ' дpyroii ЭКЗ€!\IПЛЯр], НЗТ. вел. Северныii CKЛO I I 
хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Южный склон хребта Тарбагатай; pyчeii 
Узун-D):Iак. Верхннii девон (фюtенскнй ярус). 

Фиг. 19-20. Plicalifera semisbugensis N а 1 i \' k i n Crp. 271 
19- брюшная створ 1<а, на т. ве:1 .; 20- внд раковнны со стороны r.1акушки. 
ват. вс.'l. Севсрныii cKJIOII хребта Tapбaraтaii; р. Аягу·~ - Верхннй девон 
(cjJa\leiiCI<IIii ярус). 

Фнг. 21-22. P/icatijera simplicior (\\. 11 i d Ь о г n е) Стр. 272 
21 --брюшная створка, нат. ве.1.: 22 в11д pai\OBHI!IJI с()оку, '\( 1,5 
1\\естон<:~хождсннс н возраст те же. 

Фнг. 23-26. Sclшcllertella usunica L i t v i nо у i с 11 sp. ПО\'. (го.,отнп) . . Стр. 269 
23 - сnнннан створка, нат. вел.; 24-- брюшная створка Lдpyroii экзсыnляр]. 
нат. uc.'l.; 25- CIIIIIIIIЗЯ створка, нат. вe.lf.; 2б- брюшная створка, ват. 
nел. Ccвt'Jнrыii ск:юrr хребта Тарбаr'атяii. Bepxнrrii дrвон (фаr.н~нскиir 
ярус). 

Фнг. 27-29. P/icatifera simp/iciш (\\ l1 i d Ь о г n е) Стр. 272 
27- Орюшнан створка, нат. ве.'l.; 28 - внд створкн со стороны макушки, 
ват. вел.; 29- внд раковнны сбоку, на т. вел. IОtr.::ный склон хребта 
Tapfi(JraтaЛ: PY'Ieii ~'1yн-J)yJJaк. Bcpxнrrii девон (фю.rенскнii ярус-1. 
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ТАБЛИЦА LVI 

Фнг. 1-3. P/icatifera alexand1·i L i l v i 11 о v i с h sp. nov. (голотиn) Стр. 273 
1 -брюшная створка, на т. ne .. 1.; 2- внд раковнны со стороны 1\Iакушки 
на т. ви1.: 3- внд раковины с()оку, нат. вел. Северо·западная оковеч 
ность хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Верхниii девон (фаменскнй ярус). 

Фиг. 4-5. Plicatifera a/exandri L i t ,. i n о v i с 11 sp. nov. . Стр. 273 
.J- брюшная ст9орка, нат. вeJI.; 5- внд раковины со стороны макушк·1 , 
ват. ве.ГJ. 1\\естонахожденне н возраст те же. 

Фи с. 6-8. Plicatifera alexandri L i! ' ' i n о v i с 11 sp. nov. Стр. 273 
6 Gрюшнач створка, нат. вел.; 7- ввд раковнны со стороны макушки. 
нат. вел.; 8- внд раковины сбоку, ват. вел. Л\естонахожденне и воз· 
раст те же. 

Фиг. 9- 10. Plicatifera a/exandri L i! v i nо,. i с l1 sp. nov. . . Стр. 273 
9- брюшнан створк(J, нат. вел.; 10 - внд раковины со стороны r.JакушкJ-1 , 
нат. вел. l\\естоаа\ожденне 11 возраст те же. 

Ф;1г. 11 - 13. Camarotoecilia boloniensis (d'O r Ь i g n у) Стр. 276 
11 - брюшная створка, Х 1 ,2; 12- сnинная створка, Х 1,2 13 - лuбныi< 
кpaii rаковнны, Х l ,2. Л\сстонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 14-17. Camarotoecl!ia turaaica (R о m а nо v s k у) . Стр. 275 
14- брюшная створка, нат. вел.; 15- спинная створка, нат. вел. ; 
16 - вид раковины сбоку, на т. вел.; 17- лобныii край раковины, на т. 
вeJl. Л\естонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 18-21. Carnarotoeclria turanica (R о m а nо v s k у) . . Стр. 275 
18 - брюшная створка, на т. вел.; 19- спинная створка, на т. вел; 
20- вид рзков!lны сбоку, нат. вел.; 21- лобный край раковины, иат. 
вел. Южныii склон хребта Тарбагатаii; ручей Узун-Булак. Верхний девое 
(фаменскшi ярус). 

Фиг. 22-25. Camaгo!oeclria turanica (R о m а nо v s k у) . Стр. 275 
22 - брюшная створка, на т. вел. ; 23 - сnинная створка, нат. вел.; 
24 - вид ракоВiiНЫ сбоку, нат. вел.; 25 - лобныi1 край раковины, нат. 
вел. Л\естонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 26-29. Camarotoecilia t•rranica (R о т а n о v s k у) . Стр. 275 
26 - брюшная створка, нят. оел.; 27- спинная створка, нат. вел.; 
28- вид раковины сбоку, нат. вел.; 29 - лобныii !ipaii раковины, нат. вел. 
Л \естонахожденне 11 возраст те же. 

Фиг. 30-33. Camaro/oeciiia turanica (R о т а nо v s k у) Стр. 275 
30- брюшная створка, на т. вел.; 3/- сшшнан створка, на т. вел.; 
32- лобныii кpaii раковины. на т. вел.; 33- вид раковины сбоку, нат. 
вел. JЧсстонахожденне н возраст те же. 

Фиг. 34-36 н 40. ParapiiOrl~ynclrus zuleika N а 1 i v k i n . Стр. 278 
34- брюшная створка, на т. вел.; 35- сnинная створка, нат. вел.; 
36- лобныii кpaii раковины, на т. вел.; 40- вид раковины сбоку, нат. 
вел. Северо-заnадная оконечность хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Верхниlr 
девон (фамснскиii ярус). 

Фиг. 37- 39. Paraplrurlrynclrus triaequalis (G о s s е 1 е!) . Стр. 277 
37 - брюшная створка, 11ат. вел.; 38- спннная створка, на т. вел.; 
39- лобныii кpaii раковнны, на т. вел. Южный склон хребта Тарбагатай, 
ручей Узун-Бул а к. Верхниii девон (фаменскиii ярус). 

Фиг. 41- 42. ParaplroгlrynciiUs lriaequalis (G о s s е 1 е t) . Стр. 277 
41 - спинная створка, на т. вел.; 42 - .rюбньii'l край раковины, на т. вел. 
Л\естонахожденне 11 возраст те же. 
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Фиг. 1. 

ТАБЛ ИЦА LV II 

Lamellispiri[er bouchardi (М u г с h i s оn) . Стр. 280 
Брюшная створl\а, нат. вел. 10жный склон хребта Тарба
rl!тай; ручей Узун-Булак. Верхннй девон (фаменский 
ярус). 

Фнг. 2-4. Lamellispiri[er bouclшrdi (М u г с l1 i s оп) Стр. 280 
2- брюшная створка, 11ат. вeJI.; 3- овинная створl\а, 
на т. вел.; 4- лобныii I<pai'I раковiiны, нат. вeJI. Местона
хождение н возраст те же. 

Фиг. 5-8. Lamellispirifer posterus (Н а 1 1 ct С 1 а г k с) Стр. 279 
5 - брюшная створl\а, нат. вeJI.; б - сnннная створка, 
нат. вел.; 7- лобныi'1 краi'1 p ai\OB ИIIЫ , 11ат . вел . ; 8- BIJД 
pai\OBИIIЫ сбоку, нат. вел. Ссвсрныi'1 склон хребта Тарба
гатаii; р. Аяrуз. Верхннi'I девон (фaмe ii C KI I Й ярус). 

Фиг. 9- 10. Lamellispirifer posterus (I-1 а 11 et С 1 а г k е) Стр. 279 
9- брюшная створка, на т. вел.; 10 - сnинная створка, 
нат. ucJI. Северныii склон хребта Тарбаrатай; р. К:ара
Аiiрык. Вер хни й девон (верхняя ч<tсть франского яруса). 

Ф!II . 11-12.Lamellispiriferbouclшrdi (Muгchison) Стр. 280 
11 - брюшная створка, на т. вел.; 12 - та же створка со 
стороны арен, нат. вел. 10жный склон х ребта Та рбагатаi"1; 
ручей Узун-Gулак. Верхниii девон (фa ~Je ii CK IIЙ ярус). 

Фиг. 13- 14. Lamellispirifer boucltardi (М LI г с h i s о n) Стр. 280 
13 - брюшiiilя створка, нат. ве.~.; 14- та же створка со 
стороны арен , нат. ве:1. Мсстонахожденнс и возраст те же. 

Фиг 15-18. Cyrlospirifcr sulcifer (11 а 11 ct С 1 а г k с) Стр. 283 
15 - брюшная створка, нат. вел.; 16 - спiiнная створка . 
нат. вел.; 17- вид paкoв iiii Ы сбоку, нат. вел.; 18- вид 
раковнны со стороны побноrо края, 11ат. вел. Северный 
скло iJ хребта Тарбагатаii; р. Аягуз. Всрхннii девон 
(фамснскнй ярус). 

Фиг. 19- 2 1. Cyrlospirifer aquilinus (R о т а nо v s k у) Стр. 282 
19- брюшная ство 1жа, нат. вел.; 20 - внд раковнны 
сбоку, нат. вел.; 21 - брюшная створ i<а [дpyroi'1 эюем
nляр-] , н ат. вел. Ссвсрныii склон хребта Tapбaraтaii; вер
хоны• р. Кульдунук. Верхннii девон (нижняя часть фамен
ского яруса). 

Фиг. 22-23. Cyrtospirifer sulci{er (1 I а 11 ct С 1 а г k е) Стр . 283 
22 - брюшная створка, нат. вел.; 23 - сnинная створка 
[другоii экзечш:яр , на т. IZCЛ. Северныi'1 склон хребта Т ар
багатаi!; р .. \ягуз. Bcp.\HJiii девон (фамснскнй яrус). 

Таблица LVII 
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ТАБЛИЦА LVIII 

Фнг. 1- 3. Cyrtospirifer sulci[er (Н а 11 et С 1 а г k е) mut. 
ulentensis N а 1 i v k i п. Стр. 284 
1 - брюшная створка, на т. вел.; 2- с nннн ая створка, нат. 
вел.; 3- лобныii кpaii раковнны, нат. вел. Севе ро-за nад 
ная оконечность хребта Тарбагата'"'; р. Аяrуз. Ве рх ний 
дево н (фaмeJJCJшii ярус) . 

Фнг. 4--7. Cyriospiri[er insulciJer (V а s i 1 е" s k у). С тр. 285 
4- брюшная створка, нат. вeJJ.; 5- спинная створка , нат . 
вел.; б- вид раковины сбоку, нат. вел.; 7 - лобный кpaii 
раковины, нат. вел. Местонахождение и возраст те же. 

Фнг. 8- 11 . Cyrtospiri[er insulcifer (V а s i 1 е\' s k у) С тр. 285 
& --брюшная створка, на т . вел.; 9 - сnнн ная стГi о рк а, 
нат. вел.; 10 - внд раковнны сбоку, нат. ве.~.; 11 - лоб
ныii край раковнны, нат. вел. Местонахожденне и возраст 
те же. 

Фнг. 12- 14. Cyrtospirifer insulcifer (V а s i 1 е\' s k у) Ст р. 285 
12 - брюшная створка, на т. вел.; 13- сnинная створка. 
на т . вел.; 1-J- лобный кpaii раковины, нат. 13ел. Местона
хожденне н возраст те же. 

Фнг. 15- 16. Cyriospiri[er purus S \'е г Ь i 1 о\' а sp. ПО\' . 
(rолотип) Стр. 287 
15 - брюшная створка, нат. вел.; 16 - вид раковины со 
стороны арен, нат. вел. Местонахожденне н возраст те же . 

Таблица LVШ 
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ТАБЛИЦА LIX 

Фнг. 1-2. Cyrtospirifer purus S 1 L' г Ь i 1 u 1' а sp. 11 0 1·. Стр. 287 
1 - брюшнilя створ ~; а, н а т . ве:1.; 2 - JЗ11д pai<OBIIHЫ со 
стороны аре;1 , нат. ве.~. Северо-заnадная оконечностu 
~рсбта Тарба1·атаii: р . Ля гуз. Bepxн 1 1i'I девон (фа11енс1<11й 
ярус). 

Фн г. 3-6. Cyrlospiri[er fJliГlls S 1 L' г Ь i 1 о 1· а sp. 1101' . Стр. 287 
3- брюшная ствuрка , н ат . вс.·1. ; -1 - JЗ I JД pai<OBHIIЫ со сто
роны арен, нат. вс:1.: 5- B I JД раковины сбоку, нат. вел. ; 
6 .1обныii кpaii раковн ны, нат. JЗсл . J\ \ естонахождсн не 
11 возр аст те же. 

Ф 1 1 r. / - 10. Cyrlospiri[r>r ригиs S 1' L r IJ i 1 о" а sp. 11 0 1·. Стр . 287 
7 - бр!ОШIIаЯ CTlJOJ)I<il, НаТ . ВС.1.; 8 - B I IД pa i<OBИIIЫ СО СТО· 
IJOIIЫ арен , 11ат. вс.1.; 9 - шц paкoiЗIIIIЫ сбоку, нат. ве.~ .; 
10 .JОбныii l<paii p<H<OU I IIIЫ, нат. uел . Местона хожден не 
11 1ннраст те же. 

Фнг . 1 1- 13. Cyrtospirifer(?) ilaragalslzicus S 1' е г Ь i 1 о 1' а sp. 110 1' . 

(го:ютнп) Стр . 286 
11 - брюшная створка, нат. ве:1.; 12- С П11 нн ая ство рка , 
на т. вс:1.; 13 BII ., ра~;овн ны сбоi<у, нат. вел. Местонахо
ждС 1 111l' н ВО3раст те же. 

Ф 1 1 r. 14- 15. Cyrlospirifer (') luuagalsl1icus S 1· с r Ь i 1 о 1' а 
sp. 1101. Стр . 286 
14- брЮШ!IаЯ l'ТПОрка, 11ат. Bl'.'l .; 15- ВНД paKOBIIHЫ 
сбо"~, на т. пе:1. \\ccтoнa\Oil;дl'lllle 11 uозраст те же. 
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ТА БЛИЦА LX 

Фнг. 1-3. Cyгlospin1er ргаt 111/lЬещ S i m о г i 11 Стр. 288 
1 брюшная створка . на т. ве.1.: 2 CJIIIIIHЗH створка, на т. вС.'J.: .З- внд 

<l'ш-. 4-6. 

rD111·. 7 9. 

Фн 1·. 10 11 . 

Фttl. 12 14. 

Фt!Г. 1 ,) 18. 

рш..:ов1t11ы сбоку . нат. ве:1. Северныi't ск.тон xpcf>тn TapGa raтaii: р. Аягуз. 
Всрхннii ;~с вон (ф"'1енскнii ярус). 
Cyrlospirifer prommbeщ S i т о ,. i n Стр. 288 
..J СJр!ошная спюрка. нат. ве.1.; 5 Cllllllllaя створка , нат. Bf'.l.: G в.11 
раковнны с(Jок~, на т. ве:т. ,\\естонахождсннс 11 uозраст те же . 

Cyrtospirifer proc11mbens S i т о r i n . . . . . . . Стр. 28~ 
7 Gрюшн"я стrюрr.:а, н а т. ве.1.: 8 - СПIНIНая спюр1<а, на т. ве.т.: 9- внд 
раковины сСiоку. нат. ве.J. ,\\сстона хож.1С1111С 11 возраст те же. 

Cyгlosriгifer procшn!Jen' S i т о,. i n Стр. 288 
10 Gрюшная створка , нат. ве.т.; 11 - CIIIIIIIIЭH створка. нат. ве.1. Л\ecтo
IH).\UiKJ.NIIIC \! во·~раСТ ТС iKL' 

Cyгlo,piri/N procllmlmгs S i т о r i 11 Стр. 28~ 
12- брюшнан створка. нат. ве:1 .: 1.1 сгн1ннан створка. н ат. вс.о.; 
1-J - BIIJ. pa1\CBJII1Ы сбоку . нат. ве:1. ,\\сстонахожден JJе н во3раст те же. 

Netziu aff. ulelllica N а 1 i \' k i n Стр. 29 1 
15 - брюшная створка, н ат. ве.1.; 16 C ПJIIIII <.: Я ClBOj)I\a, нат ве.1.; 
17 в:J.J. ра1шшшы сбоl\у, нат. ве.1.; / 8 HJiд раковнны с .1обноrо кр~я. 
нат. ве.1 .. \\естона\ождснне н ВО:\раст те же. 

Фнr. 19 21. Nelzia llйrogondicu \1 а 1 i \' k i n Стр. 290 
19 брюшная створка. нат. ве.1.. 20 сnн нii а я створка, ШIТ. ue:1.; 
21- вид pai\OBII!IЫ со стороны .1обноrо края. нат. ве.1. Южныii CK.'lOII 
хребта Tapбaraтaii; pyчcii ~· :~ун-Бу.1ак. Brp\ннii .1свон (фа~1енскнii ярус). 

Фнr. 22 21. Nelzia /iuragшulicu N е 1 i \' k i 11 Стр. 290 
22 - ()рюшная створка, на т. ве:1.; 2.1 CII IIIIIIЭЯ створка, на т. вел .. 
2 1 rзнд раковнны со стороны .1обноrо края, нат. вс.1. 1\ \сстонахожденне 
11 во ·зраст те же. 

Ф .1r. 2;'j 27. Nelzm /шгиgulldica ;\ а 1 i \ k i п Стр. 290 
23- брюшная СТВОJЖа. нат. ве.1.; 26 C ПIJI!II f!Я створка, IIЭT. вел.: 
27 внд рш.;овнны со стороны .1оUно 1·о края, нат. вс.1. Л\естонахожденне 
н LЮ3раст те же. 

Фнг. 28. Netzia 11йгugulldica i\ а 1 i \' k i n Стр 290 
l)pJOШJU1Я створка. нат. ве.1. 1\\естонахожден нс н во:~раст те же. 

Ф111. 29. 1 ll1yris sulcifera 1 а 1 i \' k i с Стр 291 
!)рюшшiн створка, I.З. Севсрныii ск:юн \j)Сбта Tapt1~1raтaii; р . Аяrу1. 
13epX1111il ;(CUOII ( фa:.ICIICKIIii Я)J)'С). 

Фнr. ЗО 32. ,\ /lгyri.; sulcifaa i\ а 1 i \ k i n Стр . 29 1 
30- Gрюншш1 створка, на т. ве.1.: .11 - CПIJIIHaя створка, 11ат. ue 1.; 
.12 в11;~ раковнны со стороны .1обноrо края. ш1т. ве.1 .. \\сстонахождеНIIС 
н во1раст Тl' же. 

Фш :\:\ 31. Pilipi,1ome/la aff. allaica Т о 1m а l s с 11 с\ Стр. 293 
83 CJJIIHIIMI створка, нат. ве.1.; 3-/ ()рюшнJя ст1.юрка дpyror.J 
'il< ~с:-.Jп:н1ра, н:н. вс.1. Ссоерныif ск:юн \реUта TaptJaraтaii; р. Аягу-J. 
10жныii ск:юн того же хрс(Jта: pyчrii ~·зун-Бу.1ак. ll шкHJiii карбон 
(турнсiiскнii н рус). 

Фн,. :\5. SclllJCilerte/lu p1anamЬona \\.е 1 1 с r Стр. 293 
Внутрснннii отнсчаток брюшноli створки, нат. ne~l. Северныii ск.'lон хребта 
Tapбaraтaii; р. Аягуз. 1 lнжннii карбон (турнеiiскнii ярус). 

Фн;. 36. Lingula gorbyi ,\ \ i 1 1 с r . . . Стр. 2У! 
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Брюшная створка, нат. вел. Южныii склон лрrбта Tapбaraтaii: pyчeii 
Узун-Б) ·"""· 1 lнжннii карбон (турнсiiскнii ярус). 
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Ф11r·. 1. 

Ф II Г. 2. 

ТАБЛИЦА LXI 

C!юneles kingl1iгica N а 1 i \' k i п 
Брю rш r ая створка , rraт. ве,1 . Южныii 
raтaii, ручей Узун-Gу.rrак. Н нжшrii 
ярус). 

Стр. 295 
скло 11 х ребта Тарба
ка рбо н (турн еiiск нii 

Clюneles ( Plicoclюneles) annulata Р 1 о t п i k о ,. 
et J а п i s с h е v s k у Стр. 296 
Брюшная створка, нат. ве.1. Местон ахожде11 ие rr возраст 
те же. 

Фн r·. 3 ·1. Clюneles ( Plicocltoneles) annulata Р 1 о t п i k о ,. 

Ф 1 1Г. ,), 

el J а п i s с h е,. s k у Стр . 295 
J)pюrtrrrыe cтr!OJЖII, нат. BC.'r. Местонахожден не rr возраст 
те же. 

Clюnt>les ( Plicoclюneles) omalus S !1 u rn а г с!. Стр. 29') 
01\0HeЧIIOCTb 

( тypнe rkr(ffii 

Dрюшная створка, Х2. Северо-за п адн а я 
хребта Tapбaraтai'l; р. Аягуз. J] н;кнн i-i карбон 
ярус). 

Фнг. 6. C!zonr>les (Plicocf7onelr>s) omalus S !1 u m а г с!. Ст р. 29-~ 
l )pюrri!IЫC cтriOJЖif, Х2. Местонахожден rrе и возраст те же. 

Ф11r. 7 9. P!icatifaa aff. arcua/a ( Н а 11) Стр . 297 
7 брюшнан створка. r r aт. ве.1.; 8 внд pa r\OB III IЫ со сто-
роны i\-l ai\)'ШI\11, llaT. 13С.1 . ; 9 - BIIД pai\OBIIIIЬI СбОI\)', нат 
не:1. Северо-заnадная оконечность хребта Тарбагатаii; 
р. Лягуз. Hнжrrнii r\арбон (турнеiiск 1 1i'1 ярус). 

Ф11г. 10- 12. Plicafiiera aff. arcuata ( Н а 11) Стр. 297 
/0 брюшная створка, Х 2; // внд par\oвrrrrы сбоку, 
Х 2; /2 - СПН11113Я CTBOpi\3, Х 2. J\\еСТО113ХОЖДСН11е 11 ВОЗ
раст те же. 

Фнг. 13. Clюnl!les (P/icoclюnr>les) setigera 11 а 11. Стр. 29·1 
ll:IIIT3 11 3 BCCTIIЯI\il С брЮШНЫ"II 11 CПI I III I ЬJШI CTIJOIЖ3,111 
10/1\IIЫii ск.1011 хребта · Tapбaraтaii; pyчe ii Yl\'11 - l)y.-laK. 
1 1 нж1111ii карбон (турнеiiскнii ярус). 

Ф111·. 1 1 11). Oictyoclostus burliпglonensis 11 а 1 1. Стр. 29q 
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f .J брю11111ая створка, 11ат. ве:1.; 15 II IIJ. pa1IOBIIHЫ 
c()ol,\, нат. ве.1.: /б CI I I I HIIaя створка, нат. ве:1. Южныii 
Cf(,'/Oil хребта Тарбагатаii: р~ 'lci'l ~-.1)'11-l>)':la l(, llifЖIIIIii каr-
0011 (тypнeiiLI\IIi'l н рус). 

Таблица LXI 
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ТАБЛИЦА LXII 

Фиг. 1--3. Dictyoclostus deruptus (R о т а nо v s k у) Стр . 298 
1 - брюшная створка, нат. вел.; 2 - вид раковнны сбоку, 
на т. вел.; 3 - в11д раковины со стороны макушюr, нат. вел. 
Южный склон хребта Тарбагатай; pyчelr Узун-Булак. Ниж
ний карбон (верхнетурнеlrсюrй подъярус). 

Фиг. 4- 5. Dictyoclostus deruptus (R о т а nо v s k у) . Стр. 298 
.J - брюшная створка, нат. вел.; 5 - вид ракошrны со сто
роны макушки, нат . вел. Местонахождение н возраст те же. 

Фиг. б. Dictyoclostus deruptus (R о т а n о v s k у) . Стр. 298 
Спинная створка, ш1т. вел. Местонахождение и возраст те же. 
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ТАБЛИЦА LXI/1 

Фиг. 1. Spiri{er subgrandis R о l а i Стр. 301 
Брюшная створка. нат. вел . IOЖIIЫii склон хребта Tapбara
тai'l ; pyчei'i Узун-uулак. llнжн11ii карбон (верхнетурнеi'iскиii 
нодъярус). 

Фиг. 2-3. Spiri{er subgrandis R о l а i . Стр. 301 
2- брюшная ство рка. нат. вел.; 3-слннная створка [дефор
чнрованныii экзечn.1яр. нат. ве.'l. N\естонахождение 11 воз
раст те же. 

Фиг. 4-5. Spirifer atteпuatus S о 11' е r Ь у Стр. 300 
4- шщ раковины со стороны арен, 11ат . вел.; 5- брюш

Фиг. б. 

llая створка, нат. вел . Местонахождснне н возраст те же. 

\'(lelleria suЫrigona (J\l е с k el \V о r t h е л) Стр. 299 
13рюшная створка, нат. ве:1. Север11ыii скло 11 хребта Тарба-
гатаii; р. Аягуз. 1 II IЖHIIЙ карбон (верхнетурнеiiскнl1 nодЪ
ярус). 

Фиг. 7. Braclzyt!щris peculiaris S h Ll т а r d Стр. 302 
Брюшная створка, Х2 . Северныii склон хребта Тарбага
таii; р. Лягуз. Ннж1111i'1 карбон (турнейскнй ярус). 

Фиг. 8-9. Spiri{er tornacensis К о л i n с k Стр. 300 
8 - брюшная ст13орка, нат. вел.; 9 - сnинная створка, нат. 
вел. Южныii с1<.1он хребта Тарбагатай; ручей Узун-Булак. 
Ннжннii карбон (турнеiiскнii ярус). 
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Тi\БЛИЦА LX I V 

Фиг. 1-3. Eumelria bulakensis L i t у i nо v i с 11 sp. ПОI'. 
(roлoтJIПJ Стр. 305 

f брi0111!13Н CTBOpJ;a, IIЭT. 13€Ji .; 2- С П111111 3Н СТВОрка, 11ат. 
JJeл.: 3- в11д pai<OBIIIIЫ сбоку, 11 ат. ве:1. IOж11ыii скло11 
х ребта Тарбагатаii; pyчeii Yзy11-uyJJ a". IIII ЖIIIIii J;арбон 
(1JCpx11eтyp11e i'1<: 1шii 110дъярус). 

Фиг. 4-5. Syringol/1yris aff. exlenualus Н а 1 1. Стр. 302 
-/ - брЮШ113Я СТВОрка, 113Т. IЗC.'I.; 5- IJIIЛ p3KOBIIIIЫ СО CTO
\)OIIЫ арен, 11ат. вел. !Ожныii склон хребта Тарбагатай; 
J?_yчcii Узун-Gу.·1 ак. ll нжннi'! I<а рбон (1111ЖII eTY.J)Heii c J< Иi''i 
подъярус) . 

Фиг. 6 -7. Relicularia coopl!rensis ( S 1v а 1 1 о 11' ) Стр . 304 
J)рюн !I Jые створ1< 11. Х2. Север11ыii скло11 хребта Тарба гатай ; 
р. А я г уз. ll !iЖ IIII ii карбо11 (IIIIЖIICтyp11eiicк 11ii 110дънрус ) . 

Фиг. 8. Ambocoelia unionensis \V с 11 с г Стр. 304 
Gрюш11ая створка, 11 а т . ве:~. J\\ссто11ахожде11не 11 возраст 
те же. 

ФIIГ . 9- 10. Syringo/11yris(?) obrutscltevi ( Р 1 о l п i k о 1' cl J а n i-
s с !1 с \' s k у) Стр. 303 
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npiOIIIIIЫe створки, нат. ве:1. Юж 11ыii CJ<лou хребта Та рба
гатаii ; ручсi'1 Узу11-Gупак. II IIЖIIIIii "арбо11 (верх11етур11ей
с"и ii подънр~с). 

rаблиt.tа LXIV 
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ТАБЛИЦА LXV 

Фиг. 1-2. Remopleurides siЬiricus У а s i 1 е 1· s k у Стр. 308 
1- ядро головного щитка, нат. вел.; 2-- отпечаток ту
ловища, нат. вел. Северныi'1 склон хребта Тарбагатай ; 
северо-восточнее совхоза Карагач. Средниi'! ордовик. 

Фиг. 3 и 6. ,\'ileus (?) sp. iпclct . Стр. 307 
3- ядра головного 11 хвостового щипсов, нат вел.; 
б- ядра хвостовых щнтков, нат. вел. Местонахожде
ние н возраст те же. 

Фиг. 4-5 н 7. lllaenus sp. iпdct. Стр. 308 
Ядра головных щнтков, нат. вел. Местснахождение и 
возраст те же. 

Фиг. 8-11. Cybele cf. weberi К о 1 о 1' а Стр. 310 
8 и 10- фраг~1е11ты головного щитка , нат. вел.; 9 и 
11- хвостовые щиткн, нат. ве.~. Местонахождение и 
возраст те же. 

Фиг. 12. Sp!щerexoc/1us sp. iпdet. Стр. 309 
Ядро головного щитка нат. вел. !Ожный склон хребта 
Тарбагата li; р. Ак-Чокка выше noc. Подгорного . Силур. 

Фиг. 13- 14. Encrinurus sp. iпde t . Стр. 310 
Хвостовые щитки нат. вел. Южныii склон хребта Тар
багатаii: р. Лк-Чо1<ка выше нос. Подгор11ого . Нижний 
Cllil)'p (.1лaндoвepCI\IIii Яр)С). 
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Фиг. 1. 

Ф11г. 2. 

ТАБЛИЦА LXVI 

Protolepidodendron scharyanum К r е j ё i . Стр. 312 
Северныii склон хребта Тарбагатаii ; у роч11ще Елнкнсаз. 
Средн11l1 девон (живетск11ii ярус). 

Leptopbloeum rltomЬicum D а ,,. s о 11 forma 
squamata S е 11 k е v i t s с h. 
Ссверны i'1 склон хребта Tapбaraтaii; среднее 
бога. Верхн11i1 девон (фра11скнii ярус) 

. Стр. 313 
течение р Кар-

Фиг. 3-5. Leplopltloeum rllOmЬicum D а \V s о п 
Северныi'1 склон хребта Тарбагатай: 
лау. Bepx1111ii девон. 

. . . . Стр. 313 
севернее пас. Акжай-

Фи г. 6-7. Angaropleridium cf. cardiopleroides 
Za1essky. 
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Север11ый склон хребта Тарбагата \1: 
ниi'1 карбон (визс-н аыюр). 

(S с 11m а 111 а u s е 11) 

Стр. 315 
р. Кара-Айрык. Ниж-

Таблица LXVJ 
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ТАБЛИЦА LXVII 

Фнr. 1 н 4- 5. Lepidocl endropsis Tl1eodory (Z а 1 с s s k у) 
J o n gma n s Стр.З ! ~ 
Севср ны i'1 CKJIOII х ребта Та рбаrата l1 ; устье р. 1\ арбоrи . 
Всрх ниi'1 девон (фр а нскнii ярус) . 

Фиг. :>. Lepidodendrops is l1 irmer i L Ll t z Стр. 315 
Северны ii CI<JIO II хребта Та р баrатай ; р. 1\ара- .'\ii рык. 
Ннж 1111 ii ка р бон . 

Фн r. 3. Lepidodendr opsis Theoclory (Z а 1 с s s k у ) 
J o n g m a n s Стр.314 
Севсрны i'1 с клон х ребта Та рба rата й ; 1 1 patш ii neper 
р. Базар. Fkp~ 1111ii девон (фра нс1<1н"1 яр ус ) . 

Таблица LXV/1 
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Строка н ~ нечатаою Сле.tует чи гать 

к .монка справа 

З графа снизу 
kakacl!sl mica k asacl!slaoica 
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