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ПРЕДИСЛОВИЕ 

· Отсутствие современных палеонтоЛогических работ по 
фауне ордовика и силура Сибири соз~ает в настоящее время 
большие трудности при производстве детальных геолого

съемочных и разведочных работ на данной территории. Стра~ 
тиграф:Ия и фауна этих отложений Сибири ранее специаль
но не изучались. - Имевшиеся материалы, . собранные попутно 
при геолого-с-ремочных работах, не давали ясного представ
ления о полноте разрезов этих систем. Поэтому неодно
кратные попытки сопоставить свиты, выделенные в отложе-

. ниях- ордовика и силура в различных районах Сибирi:I, за
частую приво~или к неверным обобщениям и выводам. 
В связи с этим в 1951-1954 гг. ВСЕГЕИ были постав

лены специальньiе стратиграфические исследования ордо
викских и силурийских отложений в районах их наиболь
шего распространения на Сибирской платформе. 
Изучение стратиграфии, а также тщательный сбор фауны 

и ее комплексная обработка позволили сопоставить разрезь1 
ордовика и силура отдельных разобщенных районов Сибир
ской платформы между собой и выработать для них единую 
стратиграфическую схему. · 
Необходимость палеонтологичесiшго · обоснования этой 

схемы побудило авторов составИть настоящий полевой атлас 
прежде чем будет за!Кончена полная обработка ·собранной 
фауны. 
Помещенные · сравнительно немногочИсленные комплексы 

фауны, стратиграфическое положение которых проверено · 
на ряде изученных . разрезов, позволяют легко различать 

и сопоставлять выделенные отделы и ярусы ордовика и 

силура в различных районах Сибирской платформы. 
Таким образом, настоящий атлас ставит своей целью по

мочь геологам, работающим в поле, решить по комплексу 
наибо.п:ее широко расцространенных и наиболее часто встре
чающихся видов, помещен~ых в· атл?се, _ вопрос о возрасте 
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включающих их отложений. Это дает возможность правиль
но ориентироваться в стратиграфических взаимоотношениях 
отдельных толщ и соотве_тственно знаЧительно уточнять . 
контуры геоJiогических структур. 

Кроме того, данный атлас может быть использован как 
пособие для начинающих палеонтологов, работающих на 
местах и часто обязанных давать определение обширного 
комплекса фауны, приуроченного к различным геологиче
ским системам. В атласе не только приведена фауна, 
которая может быть предварительно определена по атласу 
в поле, но дан общий необхо~имый комплекс фауны, 
позволяющий достаточно точно определить возраст вклю· 
чающих ее отложений также и на основании более деталь
ного ла6ора11ор:ного 1изучения некоторых форм способом 
прозрачных шлифов, последовательных пришлифовок и 
т. п. Поэтому в'Нимание ис-следователей в поле при сборе 
фауны должно быть обращено на весь комплекс фауны вне 
зависимости от метода определения тех или иных форм. 
Описание фауны, состоящей из 205 видов, дается в систе

матическом порядке, тогда как изображения форм сгруппи
рованы по стратиграфическим подразделениям (отделы, 
ярусы), чтобы геологи в поле могли сразу найти на таб
лицах комплекс форм, характерных для каждого отдела 
или яруса. 

Для облегчения пользования атласом перед описанием 
каждой группы фауны даются самые необходимые сведения 
о внешнем и внутреннем строении ее представителей и обо
значения принятой терминологии. 
Палеонтологическому описанию nредшествует раздел 

«Как искать и собирать фауну», в котором лишний раз 
геологам напоминаются известные рекомендации 1 при 
сборах фауны. . 
В главе «Схема стратиграфии» приведена краткая харак

теристика отделов и ярусов ордовика и силура Сибирской 
платформы в свете последних данных. Силурийские отложе
ния охарактеризованы в атласе фауной только одного наи
более широко распространенного лландоверского яруса; 
отложения венлакского и лудловекого ярусов имеют крайне 
ограниченное распространение. Их фауна в настоящее 
время еще недостаточно изучена, поэтому она не приводится. 

J В данной главе использованы работы· С . В . О б р у ч е в а «Спра
вочник путешественника и краеведа», Г. С. П .о р фи р ь е в а «С.пут
ник полево·го гео·лога-нефтяника» и др . 
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Стратиграфический очерк иллюстрируется двумя страти · · 

графuческими разрезами по р . Подкаменной Тунгуске и по 
р. Лене, наиболее разнообразными . ;по своей фауне и резко 
отличными по своей литологической характеристике. 
Атлас составлен сотрудниками Всесоюзного научно-иссле

довательского геологического института (ВСЕГЕИ) с при
влечением палеонтологов Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ) и Института геологических наук АН 
СССР (ИГН АН). Материалом для составления настоящего 
атласа послужили коллекции фауны, собранной сотрудни
ками ВСЕГЕИ за 1950--:---1954 гг.; а также коллекции Все
союзного аэрогеологического треста, Научно-исследователь
ского института геологии Арктики, треста Якутнефть
геологии и др., поступившие на определение во ВСЕГЕИ. 
Приведенный комплекс фауны ордовика и силура Сибир

ской платформы далеко не исчерпывает всего имеющегося 
многообразия фауны. В атласе помещены только наиболее 
широко распространенные и наиболее типичные формы для 
того или иного яруса. 

Ввиду того, что полная обработка всего материала еще 
не закончена и полевые исследования продолжаются, 

в будущем возможны некоторые изменения и уточнения 
палеонтологического содержания и границ отдельных стра

тиграфических подразделений. 



о. и. н и к и Ф о Р о в ·л . i 

КАК ИСКАТЬ И СОБИРАТЬ ФАУНУ 

Прежде всего каждый · геолог до.лжен помнить, что наи
более :надежное опред~ение . возраста пород зависит в пол~ 
ной мере от качества собранной им фауньт. 
Только обильно собраннь!й и хороШо документированный 

палеонтологический материал, содерж:ащий разнообразный 
комплекс фауны, может дать возможность палеонтоЛоГам 
точно определить возра'ст пород, содержащИх эту фауну. · · 
Наиболее благоприятными для сохранения органических 

остатков явЛяются карбонатно-глинистые · разнозернистые 
обьтчно . неправи.пы-rо слоистые породы: мер гели, известняки , 
глинистые И биjуминозные известнякИ, . водорослевые · Изве~ 
стняки и доломиты, известковистые ДоЛомИты, извесtня'ко .: 
вые конгломераты, реже известков:Истые песЧаники и гли
нистые сланцы . 

Однако не все осадочные породы содержат окаменелости, 
например, плотные тонкозернистые, микрокристаллические, 

тонкослоистые глинистые известняки и доломиты, как пра

вило, фауны не содержат. Также почти не содержат фауны 
толстослоистые плотные известняки массивного сложения и 

доломиты. Чистые кварцевые песчаники и особенно квар
циты крайне редко фауннетически охарактеризованы. Если 
в них и встречается фауна, то она обычно приурочена к тон~ 
ким слабо известковистым или глинистым прослоям. 
В базальных конгломератах фауна может содержаться как 
в известковых гальках, так и в цементе . 

Сильно мета морфизованные породы, как правило , 
являются немыми, лишь изредка в них можно встретить 

окаменелости плохой сохранности. 
Фауна в породах обычно распределяется край не неравно

мерно, прнурочиваясь к отдельным пропласткам, прослоям 

и различной мощности линзам. Иногда она встречается в 
виде небольших колоний или одиночных экземпляров. Не -
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которые орга'нйзМы - колониальные кораллы, · стромато
nоры, водоросли и др.- являются породообразующими·. 
· При осмотре пород, которые могут содержать окамене

лости, следует · -очень внимательно всматриваться в их 

выветрелую поверхность, сколы, обломки. Часто еле замет
ные на глаз остатки раковин, их створок, отпечатки скульп:.. 

туры или - выщелоченных ядер дают возможность считать 

содержащие их породы фаунистически охарактеризован
ными и постепенно отыскать в коренном залегании пласты, 

в которых эти органические остатки содержатся в значи

тельно бо~Льшем количестве и лучшей сохранности. Если на 
поверхности породы встречены хотя бы ничтожные при
знаки органических остатков, обычно удается при тщатель'
ных поисках обнаружить и фауну лучшей сохранности. По-' 
этому первичные поиски фауны рекомендуется начинать 
с беглого осмотра осыпей в основании обнажениИ. 
В осыпях породы обычно сильнее выветриваются, чем в 

коренном обнажении, и содержащаяся в них фауна лучше 
отпрепарирована, - хорошо заметна и легче отыскивается . 

Кроме того, в осыпях могут найтись и те окаменелости, 
которые выпали из пластов, закрытых делювием. Однако 

-ограничиваться собранными из осыпи органическими остат
ками нельзя (их всегда следует этикетировать особо), не
.обходимо систематически и последовательно изучить все 
Пласты в обнажении и найти коренной пласт с фауной. 
Кроме того, удостоверившись в принадлежности данной 
фауны к определенному слою, надо проверить, не содер
жится ли такая фауна и в других слоях. Одну и ту же 
фауну, собранную из осыпей и коренных выходов, следует 
этикетировать отдельно, так как часто сходные по внеш

нему виду формы могут различаться по внутреннему строе-
- нию и относиться к различным родам и видам. Если в об
нажении имеется несколько слоев, необходимо сборы фауны 
производить послойно. Фауну каждого слоя следует обо 
значать на этикетках и в записях дневника особой буквой , 
отмечая ее состав . 

Фауна, собранная из осыпей и не привязанная к корен · 
ному обнажению, записывается на эmкетках и в полевой 
книжке как «осыпь» и не может служить достоверным до

казательством возраста пород ближайших обнажениИ, так 
как часто глыбы, обломки и гальки пород с фауной могут 
быть принесены - водой или льдом из значительно удаленных 
вверх по реке обнажениИ . 
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· Фауну следует собирать в большом· количестве и по 
возможности отбирать все имеющиеся группы, т. е. пол
ный комплекс, а не qграничиваться только редкими видами 
или, наоборот, более часто встречающимися. При этом 
в записях следует отмечать количество различных 

· форм. 
Каждую найденную форму рекомендуется брать в не

скольких · экземплярах, так как в настоящее время боль
шинство видов определяется :не только по внешним очерта

ниям и скульптуре раковины, но и путем изучения внут

реннего строения с помощью пришлифавак и шлифов. Не
обходимо учитывать, что древние организмы также обла
дали различными размерами, в зависимости от возраста 

особей и от условий существования. Все эти данные могут 
служить ценным дополнением при определении видов, по

этому надо собирать как мелкие, так и крупные раковины 
в большом количестве экземпляров. 

Не следует также забывать о том, что чем хуже сохран
ность фауны, тем больше требуется материала для ее опре
деления, так как не полностью сохранившиеся части одного 

экземпляра могут быть восполнены по другим экземплярам 
той же формы. 

Цельные раковины хорошей сохранности встречаются 
обычно редко. Они приурочены главным образом к мягким 
глинистым породам или осыпям, где они подвергаются дли· 

тельной и тончайшей препарировке прирадой ·(разность 
температур, влияние водных растворов и т. д.) . Чаще всего 
ракоВИны различных групп фауны находятся в твердых по
родах, из которых их приходится выбивать молотком с по
мощью зубила. При этом следует помнить, что раковину 
необходимо сохранить полностью, если она разбивается, ее 
следует склеить, а в случае когда она выбивается в виде 
Ядра, необходимо брать ее отпечаток, так как на нем часто 
сохраняется скульптура, без которой не может быть точного 
определения. Ядра и открытые створки с элементами внут
реннего строения следует собирать так же тщательно, как 
и цельные раковины, так как они часто дают возможность 

устанавливать тот или иной вид без пришлифовок. 

При обилии фауны не следует бояться ее предварительной 
препарировки в поле. В таких случаях необходимо поста
раться выколотить ее на месте и привезти не только в куске 
породы, но также в более или менее отпрепарированном 
виде. 
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Весь собранный материал должен быть хорошо и плотно 
уnакован, каждый образец переложен бумагой, ватой или 
в крайнем случае мхом, чтобы при перевозке окаменелости 
не бились и не терлись одна о другую. Раковины, найден
ные с элементами внутренне(о строения или тонкой скульп
турой, обычно очень хрупкие, рекомендуется упаковывать 
в спичечные, консервные или берестяные коробки. 
Документация фауны строго обязательна. На все вопросы 

стандартных этикеток Министерства геологии и охраны 
недр, рекомендованных для геологических образцов, долж-
ны быть даны исчерпывающие ответы. . . 
Совершенно недопустима передача фауны палеонтологам 

только с одним номером обнажения, без указания ее место
нахождения и привязки ее к разрезу. Это не только значи
тельно усложняет работу палеонтолога, но и лишает его 
возможности использовать фауну для дальнейшей более 
тЩательной обработки. В таком случае хранение ее стано
вится бесцельным, и .она подлежит уничтожению. 



О. И. НИКИФОРОВА 

·.СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ОРДОВИКА И СИЛУРА . 

СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

В настоящем атласе нижний и верхний отделы силурий., 
u 1 , 

скои системы в прежнем понимании рассматриваются как 

-самостоятельные ордовикская и силурийская системы. Пер
вая из -них делИтся на 3 отдела-- нижний, средний и верх:, 
ний, а вторая на 2 .отдела - нижний и верхний 1• Кроме 
того, в каждом отделе выделяются ярусы . . 
Выделенные ~ ранее'; в ордовике ~ибирской плат

формы 5 свит- устькутская, чуньская, криволуцкая, ман
газейская и долборекая - по с~ палеонтологической 
характеристике и своw зоогеографическим особенностям 
могут рассматриваться как особые ярусы ордовика Сибир
ской зоогеографической провинции. 
Каждая из них является частью отдела, за ни мающей 

определенное стратиграфическое положение во всех раз
резах ордовика различных районов Сибирско~ платформы, 
и характеризуется неповторяющимся кЬмплексом фауны, 

u 1 
.соответствующим по своеи значимости понятию «ярус». 

Смешанный (европейский и тихоокеанский) характер фауны 
.и ее большое своеобразие не позволяют однако, o_rg_~g~ ?· 
ствлять указанные стратиграфические единицы с широко из
вестными междунаро~ными ярусами ордовика, вследствие 

чего они выделяются лишь как самостоятельные ярусы 

.ордовика Сибирской зоогеографической провинции. 

Наряду с упомянутыми выше ярусами, обоснованными 
палеонтологически и являющимися общими для всей Сибир
ской платформы, в -отдельных районах сохраняют значение 
ранее выделенные свиты, характеризующиеся преимуще-

I Такое делени·е в настоящее время является общепринятым 
·и утверждено стратиграфической комиссией ВСЕГЕИ, а также прово
дится в инструкциях по геологической съемке в м -бе 1 : 1 000 000 
и 1 .: 200 000., изданных Гос.геолтехиздатом в 1955 г. 
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ственно . литологическими особенностями. Они имеют ЛиШь 
узко местно~ знач~ние, как например, макаровская, чертов

ская, брат~кая, б_аикитская и т. д. 

ОРДОВИI(С'К:АЯ СИСТЕМА (о') . 

НИЖНИй ОТДЕЛ (НИЖНИй ОРДОВИК-О,) 

К нижнему отделу ордовика Сибирской платформы отно~ 
сятся 2 яруса: устькутсkИй, слаrающ·ий основание этого от
дела, и · _ Чуньский, соответс-твующий его . верхней части . 
у стькутский . ярус, установленный впервьlе В. : А. Обручевым 
в бассейне р. Лены, имеет широкое развитие на всей терри
тории и ранее большинством исследователей не подраз
делялся. В настоящее . время он делится на - нижний, сЬб
ственно устькутский, и верхний - чуньский ярус. Последний. 
известен в отложениях ордовика Подкаменной Тунгуски. 
Отложения нижнего · ордовика представ:лены в основном 

карбонатньпvr:И морскими осадками, меg_ам!f _С подчиненными 
им терригеиными породами, окрашенными преимуществен

но в серовато-зеленоватые, розовато~желтоватые, реже крас

но-бурые тона. Они достиГают мощности окоv:ю 250-300 hl. 

Эти отложения охарактеризованы фауной . в большинстве 
случаев плохой сохранности: брахиоподами, _ трилобитами, 
головоногими и гастроподами. 

Брахиоподы обычно немногочисленны и представлеr-iы 
родами: F_inkelnburgi'a, Syntrophopsis, Obolus и -Angarella, 
не выходящими за пределы нижнего ордовика. Трилобиты 
более раз-нообразны и принадлежат poJJ;aм: Pliomera?, 
Pltomerops, Glaphurus, Hystricurus, Bathyurellus, Saukiella, 
Biolgtna gen. nov. Из головоногих известны · примитивные 
прямые формы родов: Ellesmeгoceras, Levisoceras, Proteгo
cameroceras, Clitendoceгas, Pгotocycloceras, Cottel'oceras и 
Paraendoceгas. Гастроподы обычно плохой сохранности от
носятся к родам: Arcllinacella, TriЬlidium, Ophtleta и Eccy
liomphalus и Palaeacmaea. 
Фауна нижнего ордовика характеризуется таким соста

вом родов, который или совсем не известен или очень мало 
известен в : верхнем кембрии, и совершенно не встречается 
в вышележащих толщах среднего ордовика. Большая часть 
указанных родов типична для нижнего отдела ордовика Сев.: 
Америки и Южной- Маньчжурии, что дает основание отно
сить отложения · устькутской И чуньской свит к этому оrr,Делу.: 

1 1 



У с т ь к у т с кий яр ус (н из ы н и ж н er о ор д о в и к а- 01 1J· 

Устькутекий ярус в районах наиболее типичного развития 
(верхнее и среднее течение р. Лены) представлен карбо
натной толщей, окрашенной преимущественно в блеклые 
серо-зеленоватые и желтоватые, реже розоватые тона . Он 
сложен в равной степени широко развитыми органогенными 
известняками, оолитовыми известняками, перекристаллизо

ванными доломитами и известняковыми конгломератами 

с известковым, реже доломитовым цементом. Иногда встре
чаются алевролиты и полимиктовые песчаники, реЖе квар
цевые песчаники. Характерной особенностью пород · усть
кутского яруса является присутствие большого количества: 
глауконита и громадных скоплений водорослей. Мощность 
устькутекого яруса достигает 100--120 м. 
В других районах отложения устькутекого яруса в общем 

литологически довольно схо~ны, слабо различаясь лишь по 
количеству примеси терригеиного материала. Наиболее 
типичные разрезы устькутекого яруса можно наблюдать 
в среднем течении р. Лены, нижнем течении р. Нюи и 
Джербы. 
В бассейне Подкаменной Тунгуски к устькутекому ярусу 

следует относить отложения турамекай свиты и нижней 
части пролетарекой свиты, выделенных Г. И. Кириченко 
в 1940-1950 гг. (см. рис. 18). 
Фауна устькутекого яруса представлена: бpaxиoпoдaми

Finkelnburgia bellatula U 1 г. et С о о р., F. pondeгosa 
А n d r. , Finkelnburgia sp.; трилобитами-- Tollaspis quartus 
Z. Мах., Pliomeгops unguis Z. Мах., Pliomera {?) njuen
sis Z. Мах., Glaphurus coronatus Z. Мах., наутилоидея
ми-- Levisoceras cf. mercurius (В i 11.), Ellesmeroceras 
elongatum К о Ь., Clttendoceras montrealense (В i 1 1.) ; 
гастроподами Ophileta sp. 
Граница устькутекого яруса с верхним кембрием прово

дится . главным образом на основании появления характер
ной нижнеордовикской фауны, а местами на осно:вании рез
кой смены вещественного состава пород. Верхний кембрий
верхоленская свита - представлен обычно в значительной 
мере терригеиными пестроцветными отложениями, которые 

выше сменяются карбонатными серыми и серо-зеленова
тыми породами устькутекого яруса. Граница устькутекого 
яруса с вышележащим чуньским проводится условно: пре

имущественно на основании смены карбонатных пород 
устькутекого яруса терригенными, часто красноцветными 
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110родами, относимыми к чуньскому ярусу и содержащими 
:значительно более разнообразный состав фауны. 

Ч у н ь с кий яр у с (верх и н и ж н е г о орд о в и к а- О12) 

В чуньский ярус (впервые установленный в 1940-1950 гг. 
Г. И. Кириченко в качестве свиты для отложений «нижнего 

.силурю> - ордовика в бассейне Подкаменной Тунгуски) вы
деляются карбонатные и терригенно-карбонатные породы 
верхней половины нижнего ордовика мощностью orr 35 до 
100 м. В этот ярус включаются также отложения верхней 
части устькутекого яруса, развитой в бассейне р. Лены, 
и большей части пролетарекой свиты (схемы Г. И. Кири
чет-rко), залегающей в разрезе ордовика бассейна Подкамен
ной Тунгуски между турамекай свитой и чуньским ярусом. 

Отложения чуньского яруса в районе его .типичного раз
вития на р. Чуне представлены преимущественно - известия- - _ 
ками: доломитизнрованными, водорослевыми, оолитовыми, 

реже псевдоолитовыми, мраморизованными. Наряду с ни~н 
развиты доломитовые мергели, доломиты, песчаники и 

алевролиты кварцево-глауконитового состава. Все породы 
-окрашены в светлые, желтоватые, розоватые и часто виш

нево-красные тона. Примесь терригеиного материала значи
тельно увеличивается в направлении с востока на запад. HE:J 

-севере в бассейне рр. Мойера и 1\lоркоки чуньский ярус 
характеризуется значительным развитием гипсоносных 

пород. 

Фя.уна чуньского яруса представлена: брахиоподами 
.Angarella lopattni А s s., Syntrophopsts aгkansasensis U 1 r. 
et С о о р., S. utahensis U 1 r. et С о о р., Finkelnburgia 
bellatula U 1 r. et С о о р., Obolus sp.; гастроподами --
Aгchtnacella cf. subгotunda U 1 г. et S с о f., А. · cf. wtsconsi
nense U 1 r. et S с о f., Palaeacmaea humilis U 1 r. et S с о f., 
TrtЬlidtum cf. lzycteus (В i 11.), Ophileta complanata V а n u х., 
Eccyliomph'alus trtangulus W h i t f.; наутилоидеями- Prote
тocameгoceras braineгdi (W h i t f.), Р. sibtricum В а 1 а s с 11., 
Protocycloceras cf. lamarcki (В i 11.), Protoc. mendax (S а 1 t.), 
Cotteroceras compressum U 1 r. et F о е r s t е, Paraendoceras 
.tunguskense В а 1 а s с h.; трилобитами- Hystricuгus sp., 
Pliomera? putata Z. М ах., Pliomerops webert Z. М ах., 
Pliomerops sp., Saukiella sp., Bathyurellus sp., Btolgtna 
stbirtca Z. Мах., В. brevis Z. М а х. 
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, Граница чуньс:кого яруса нищнего ордовик.а с криволуu

ким ярусом среднего ордовика отчетливая, · так как здесь 

ймеется перерыв · в отложениях, отмечающийся одновремен 
но резкой сменой вещественного состава пород и резко раз

лич:ным характером фауны. 

СРЕДНИй ОТДЕЛ (СРЕДНИй ОРДОВИК- Oz) 

К среднему отделу ордовика относятсЯ Два . яруса: криво
луцкий, слагающий нижнюю половину этого отдела, и м ан-· 

rазейский, соответствующий его верхней части. Последний 
является одновременным аналогом чертовской и частично, 
макаровекой свиты на р. Лене и мамырекой · свиты на 
р. Илиме. На р. Подкаменной Тунгуске среднему ордовИку 
соответствует нижняя и средняя части столбовой св~;~ты. 
Среднеордовикские отложениЯ характеризуются· Пестро-· 

цветными карбонатно-терригенными породами, в различной:· 
степени фосфоритизированными и достигающими мощности· 

100 м. 
Отложения этого возраста на Сибирской платформе· 

широко распространены и представлены породами разнооб
разного вещественного состава, среди которых 'преобладают 
террRгенные породы, песчаники и алевролиты, а карбонат
ные- доломиты и известняки находятся в резко подчинен~ 

ном количестве. Терригеиные породы криволуцкого яруса 
riрИурочены, главным образом, к западной и южной
окраинам Сибирской· платформы, а карбонатные- к восточ
ной и северной, где они местами являются загипсованными. 
Фауна, характеризующая средний ордовик; представле'на,, 

по сравнению с нижним отделом, резко обновленным с оста 
вом и новымд широко развитыми здесь группами: мшанок,. 

реже кривоидей и кораллов, а также большого количества· 
весьма характерных скульптированных мелких остракод

Среди общего комплекса фауны здесь встречены · роды еле-· 
дующих групп: табулят- Billingsai'"ia, Cryptolichenaria). 
Hallopora (?); мшанок ~ Ertdotrypa, Tгematopora, Batos~ 
toma, · Ceramopora, Ntcholsonella, Sttgmatella; кривоидей - · 
Pentagonopent-agonalis; брахиопод- Ltngula, Planidorsa, 
LenorUtis, Mimella, Apomat-ella, . Raftnesquina, Strophomena; 
наутилоидей - Jv!ichelinoceras, Cycloceras, Sactoceras, Getso-
noceras, AcUnoceras, Endo.ceras, Aгmenoceras, Vaginoceras; 
остракод- Schmidtella, Primitia, · Tгtlobella, Tetгadella, . 
Quadгilobella, Parajonesites, Eurychiltna, Aparchttella, Eupri-
14 



mttiil; трилобитов- Ceraurtnus, Homotelus, Megalaspls . (~)~. 
Bastlicus, Dtcranopeltts, Ermanella, Calltopsts, Evenkaspts,. 
1 salaux, Carinopyge, l sotelus. Большая часть пр иведенных 
родов является характерной для среднего ордовика . Сев . 
Америки, Сев. Китая и Кореи , Урала и Прибалтики, что 
дает основание относять отложения криволуцкого и ман

газейского ярусов к этому отделу. 

Крив о л у цк и й яр у с (н из ы сред н е г о орд о в и ка- О21 } 

Криволуцкий ярус сложен в районе своего наиболее 
типичного развития (с. Криволуцкое на р. Лене, В. А . Обру
чев, 1892), зелено-серыми, сильно фосфатизированными 
известковистыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 

с прослоями буро-красных ожелезненных песчаников и глин, 
плоскогалечных конгломератов и известняковых ракушняков. 

На западе и юго-востоке (верхнее течение рр. Лены 
и Подкаменной Тунгуски) основание криволуцкого яруса 
слагают кварцевые, местами известковистые · песчаники 
(байкитская свита , Кириченко, 1950), переходящие по про
стиранию в более тонкозернистые разности карбонатдых · к 
терригеиных пород. На севере и востоке (бассейн рр. Мойеро, 
Моркоки и Вилюя) отложения крИволуцкого яруса пред
ставлены преимущественно карбонатными породами , места 
ми с прослоями гипсов и подчиненными песчаниками и 

алевролитами. 

Породы криволуцкого яруса обычно хорошо фаунисти :
чески охарактеризованы, в них встречается значительно бо
лее богатый и разнообразный по сравнениЮ с нижним ор
довиком состав фау,н:ы, приуроче:нньrй к нескольким извест
няковым прослоям. Здесь встречены: табуляты- Btlltng
saria lepida S о k., Cгyptolichenarta mtranda S о k. ; 
мшанки- Hallopora {?) ·lammellarts М о ·d z., Trematopora 
njuensis М о d z., Batost'oma lenaense М о · d z., Ceramo'
pora (?) punctata М о d z.; брахиоподы- Lingula sp., Pla
ntdorsa lenaica (G i r.), Lenorthis gtrardi А n d r., Apomatella 
peregrina А n d r ., Rafinesqutna afnara А n d r. , . Stropho-·· 
rriena sp. , наутилоидеи _._ Armenoceras · tunguskense В а-
1 а s с 11., Arm. cf. b!'evicameгatum F о е r s t е· et Т е i с ·h.,. 
Actinoceгas bigsbyi В r оn п., Act. capitoltnum · S t а :f f. , ACt. 
turinense F о е r ~ t е, Micheltnoceras . (?) multtcameralunт 
(Н а 11), Geisonoceras с[ druinmondi (В i 11.); остракоды 
S chmtdtella dorsocostata I v а n ., Primttia abundans · I ,..,. а n. , 
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Trilobella simpiex I v а n., Tetradella rara I v а n., Tetradella 
ovalts 1 v а n., Т. maslovi 1 v а n., Т. auritta 1 v а n., Quadri
!obella recta 1 v a ·n.; трилобиты - Ceraurinus biformts 
Z. Мах., Homotelus lenaense Z. Мах., Megalaspis (?) stlus 
Z. М ах., Basiltcus khamгensis Z. Мах., Dtcranopeltis kuker
stana S с h m., Ermanella untca:rnis Z. Мах., Calliops arma
tus Ulr. et Deb. 
Граница криволуцкого яруса с вышележащими отложе

ниями мангазейского яруса проводится по изменению веще
ственного состава пород и главным образом на основа·нии 
фаунистических данных - над ·прослоем широко распро
страненных наутилоидей рода Acttnoceras и под прослоем, 
содержащим брахиопо~- М tmella panna, остракод Parajo
nesites notabilis и др. 

Мангазейский ярус 
(верхи среднего ордовика-022 ) 

Мангазейский ярус представлен преимущественно мерге
лЯ:ми, реже аргиллитами с включениями фосфоритовых 
желваков и с многочисленными прослоями тонких, часто 

выклинивающихся известняков, обычно переполненных 
фауной. 
Мангазейский ярус, выделенный для отложений верхней 

части среднего ордовика в разрезе палеозоя р. Подкамен
ной Тунгуски, является аналогом средней части известной 
там столбовой свиты (Лунгерсгаузен и Новик:ов, 1949), 
а таiКже чертонокой (Черкесов, 1931) 1и /Нижней части ма:ка 
ровекай (В. А. Обручев, 1892) свит- на р. Лене и верхней 
ча,сти мамырекой свиты (Маслов, 1931), rразВИ'J)ОЙ в Ангаро
Нлимском районе. 
Отложения этого яруса широко распространены на Си

бирской платформе и значительно отличаются по вещест
венному составу пород в различных районах; так например, 
в бассейне р. Илима они представлены преимущественно 
песчаниками и алевролитами, на р. Лене преобладают бо
лее тонкие терригеиные осадки, алевролиты, а ргиллиты и 

глины с редкими известковистыми прослоями, на р. Мойера 
распространены главным образом мергели и известняки. 
В прослоях мергелей и известняков встречается следую

щая фауна: табуляты- Paratetradium mangaseicum S о k.; 
мшанки- Nicholsonella pulchгa U 1 r i с h, N. vaupeliformis 
М о d z., N. polaris М о d z., Sttgmatella floriformis М о d z., 
S. foordi (N i с h.), S. ilimica М о d z.; брахиоподы- Mi
тnella panna А n d r., Apomatella carinata А n d r., Rafi-
16 



nesquina sp., Strophomena sp. 11; наутилоидеи- Endoceгas 
pseudoseptum В а 1 а s с h., Е. sibiricum В а 1 а s с h., Е. cf. 
proteiforme Н а 11, Е. гottermundi В а r r., Vaginoceras endo
cylindгicum (У й); остракоды - Parajonesites notabilis 
1 v а n., Euгychilina sibirica 1 v а n., Aparchttella major 
1 v а n., Euprtmitia l1elenae 1 v а n.; трилобиты- Evenkaspis · 
sibiгicus (S с h m.); Е. marina К r а m., Isalaux btfolius 
z. Мах., CeraurU1us icaгus (В i 11.), Cartnopyge fгacta 
z. Мах., С. abscisa Z. Мах., С. (?) ensifera Z. Мах., 
Jsotelus maximщs L о с k е, Isotelus aff. robustus R о е m. 
Граница мангазейского яруса с долборским ярусом: верх

него ордовика в фауннетически охарактерИзованных тол
щах проводится ниже прослоя с многочисленными корал

лами в составе значительно обновленного комплекса фау
ны долборекого яруса. В немых толщах эта граница отме
чается сменой вещественного состава пород. 

ВЕРХНИй ОТДЕЛ (ВЕРХНИй ОРДОВИК- 0 3) 

Верхний отдел ордовика представлен одним долбарским 
ярусом, аналогом которого является верхняя часть мака

ровекой свиты р. Лены и братская свита (Маслов, 1932) 
Ангаро-Илимского района. Литологически верхний ордовик 
делится на два резко отлИчных друг от друга комплекса 

осадков. Один из них характеризуется преимущественно 
чередованием орГаногенных, местами доломитизированных 
и слегка алевритистых известняков с пачками тонкослои

стых мергелей и алевролитов, окрашен.ных в серые и зеле
новато-желтовато-серые тона. Породы этого коi\1плекса 
мощностью до 50 .11-t содержат богатую фауну. и распростра
нены на западе (басе. Подкаменной Тунгуски ·- верхняя 
часть столбовой свиты) и на севере (басе. рек Мойера и 
Моркоки) . Другой I{омплекс характеризуется значительно 
более мощной (до 200 Jltt толщей) преимущественно терри
геиных пород, алевролитов, песчаников, аргиллитов и мер

гелей , часто с прослоями гипсоносных глин и доломитов. 
Вся· толща окрашена в красно-бурые тона с зелеными про
слоями. На поверхности напластования пород наблюдаются 
многочисленные знаки ряби, трещины усыхания и псевдо
морфозы по каменной соли. Фауна, как правило, отсут
ствует. Этот комплекс порсл распространен на юге- брат
ская свита Ангаро-Нлимского района и на юга-востоке
верхняя половина макаровекой свиты р. Лены. Залегание 
указанных толщ между. одними и теми же стратиграфиче-

2 Зак. 2183 17 



скими горизонтами дает основание считать· их одновозраст

ными, но представленными различными фациями. 

- Фауна верхнего- . ордовика в карбонатных толщах пр-ед
ставлена весьма разнообразным и богатым составом имею
щихся там групп: табулят- Rfшbdotetradium nobile S о k., 
Tollina evenkiana S о k., Cyrtophyllum laxum S ok., С. lam
betformis S о k., Sibiriolites sibiricus S о k., Calapoecia anti
_costiensis В i 11.; строматопор- Beatncea tenutpunctata 
J а v о r., В. undulata В i 11., В. nodulosa · В i 11.; криво
идей-- Pentagonopentagonalis dividuus 1 е 1 t., Р. multipar
titus 1 е 1 t., Р. quinquelobatus 1 е 1 t., Р. comptu'p 1 е 1 t.; 
мшанок- Stellipora vesiculosa М о d z., Homotrypella tu
t1-z ulosa А s t r., Phaenopora angш-ensis N е k h., Ph. monti
culata N е k h., Graptodtctya aff. obliqua В а s s., Phaenopora 
plebeia N е k h., Ph. transenna-mesofenestгalia S с h о е n m.; 
брахиопод- Boreadorthis asiaticus N i k i f., Hesperorthts 
pyl'amidalis evenkiensis N i k i f., Glyptorthis pulchra W а n g. , 
G. insculpta (Н а 11), Strophomena leПtea N i k i f. , Oxoplecia 
slbirica N i k i f., Rostrice!lula subг~strata N i k i f.; гастро
под- Paгaraphistoma qualteriatum var. aequilat-eratum 
(К о k е n), Latitaenia rotteloidea (К о k е n); наутилоидей
A ntiplectoceгas askaгense S t r а n d, Pгotophгagmoceгais огух 
(Е i с h w.), Тгарhусе.г$ moгkokense В а 1 а s с h., Sругосегаs 
micгolitieatum F о е r s t е, Armenoceгas holtedahli -St r а n d, 
Sругосегаs textum-aгenaceum R о е m., Paractinoceras cana
dense W h i t., Ormoceras tubeгculum В а 1 а s с h., Leurocyc
loceгas foeгsti Т е i с h., -Cyclendocel'as wl1iteave\si F о е r s t е; 
остракод- El'idoconcha minutissima 1 v а n. , Apal'chites (?) 
bipunctatus I v а n.; трилобитов - Bumastus tenuil'иgosus 
Т r о е d s. 
Приведенный комплекс· фауны является общим для верх

него ордовика Прибалтики и Сев. Америки . 

Граница верхнего ордовика с силуром весьма резкая, так 
как на большей части Сибирской платформы имеется стра
тиграфический перерыв в отложениях: отсутствуют верх
няя часть верхнего ордовика и низы нижнего лландовери . 

Она проводится по наличию конгломератов или песчани -

ков, либо по резкой смене вещественного состава · пород и 
всеГо состава фауны. Во многих районах (басе. Подкамен
ной Тунгуски, Нижней Тунгуски, Курейки и Мойера) эта 
граница отмечается появлением .. граптолитовых сланцев 

раЗJ1ИЧНОЙ J\10ЩНОСТИ , 
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силУРИйСКАЯ сист ,Ем~ :_ (S) · 
. . . 

НИЖНИй ОТДЕЛ (НИЖНИIJ СИЛУР- S1) 

К нижнему отделу силура относятсЯ два яруса- ллан

доверский и венлокский, выделявшиеся на р . Подкаменно~~ 
Тунгуске в кучумдекскую свиту сотрудник-ами Аэрогеологи
ческого треста. Отложения нижнего силура представлены· 
главным образом известняками, в меньшей степени мерге
лями и доломитами . Мощность данных отложений дости
гает на севере в бассейне р. Мойера (где они наиболее 
полно развиты) 500 м. В бассейне · р . Лены они имеют 
меньшее распространение и небольшую мощность, а на юге 
в бассейне р . Ангары фауннетически охарактеризованные 
силурийские отложения отсутствуют полностью . 

. Обычно эти отложения охарактеризованы богатой ·фау
ной. Особенно разнообразна и обильна - · ф'ауна в породах 
лландоверского ярус.а, который характеризуется наиболее 
широким распространением на севере И заnаде Сибирской 
платформы. Венлакский ярус имеет ·зн·ачительно меньшее 
распространение и содержит в изобили:I.!. кораллов, стрема
топор, криноидей, остракод, реже гастропод, наутилоидей 
и совсем редко ·-- брахиопод. Фауна венлакского и лудлов
екого ярусов еще недостаточно изучена и поэтому в атласе 

не приведена. · 

Лландоверский ярус 

(н 11 3 ы н н ж н е г о с и л ура- S\1
: ) 

Отложения лландоверского яруса в районах их наиболь
шего распространения (басе. рр. Мойеро, среднего и верх 
него течения Вилюя, Курейки, Нижней Тунгуски и Подка
менной Тунгуски) характеризуются органогенными светло
серыми, плитчатым:и известняками, чередующимися с раз

личной мощности пачками мергелей и реже доломитов . 
В основании этого яруса обычно залегают маломощные 
толщи граптолитовых сланцев и мергелей. Общая мощ
ность лландоверских отложений в данных районах колеб
лется от 100 до 200 JИ. 
Они представлены, как правило, разнообразной и бога

той фауной хорошей сохранности: ругазами - Dybowskia 
sibirica (N i k.), Streptelasma laturn (N i k.), S. sibirtcum 
(N i k.), S. completum N i k., S. viluense N i k.; табуля
тами - Palaeofavosites paulus S о k., Р. alveolaris (G о 1 d f.), 
Favosites favosus (G о l d f.), Nlultisolenia tortuosa F г i t z., 
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Palaeohalysites anikeevi Т с h е r n., Parastriatopora rhi
zoides . S о k.; строматопорами- Clathrodictyon variolare 
(R о s .), Clathrodr:ctyon vestculosum N i с h. et М u r.; кри
ноидеями - Pen{agonopentagonalis dentiferus I е 1 t., Р. 
boreales I е 1 t ., Cyclocyclicus tenuis I е 1 t., Cro{alocгinus sp., 
Herpetocrinus sp.; мшанками- Nematopoгa spiralts N е k h., 
Phaenopora егесtа N е k h., Ph. limbataeformts N е k l1., 
Ptilodictya aff. flagella{a N е k h., Pachydictya dicl~otoma 
N е k h., Chasmo{opora moyeгoensis N е k h., Phylloportna 
tricellata N е k h.; брахиоподами- Pentamerus schmidti 
L е Ь., Stricklandia bгevis (В i 11.), Mendacella tungussensts 
N i k i f., Parmorthis neocrassa N i k i f., Coelospira (?) !~emi~ 
sphaerica ( S о w.), С. duboisi (V е r n.), Meristina lacrima 
N i k i f., Plectatгypa tmbricata (S о \V.); гастроподами
Eumphaloptorerus ~cf. ala{um (L i n d s t r.), Bellorophon sibi
ricus V о s t.; ocтpaкoдaми-Primitia tzekanowski S с h m., 
Bythocypгis viluensis · I v а n., Leperditia gregaria (?) К i е s.; 
трилобитами- Phacops quadrilineatus А n g., Ph. elegans 
S с h m., Illaenus tl~onL,sont S а 1 t., Calymene blumenbachi 
В r оn g n., Proetus enodis Z. М ах., Acantholoma pecti
nata А n g.; граптолитами- Hedrogгaptus janisc!~ewskyi 
О Ь u t, Pseudocltmacogт-aptus hughesi N i с h., Glyptogгap
tus tamariscus N i с h., Diplograptus modestus L а р w. 
subsp. sibirica О Ь u t, D. moyeroensts О Ь u t, Prtstiogгap
tus gгegarius (L а р w.) subsp. angusta О Ь u t, Р. concinnus 
(L ар w.), Monograptus incommodus Т о r n q. 
Среди упомянутых видов имеется много известных в Ев

ропе, Прибалтике и Сев. Америке типичных лландоверских. 
форм. Граница с венлакским ·ярусом характеризуется по
явлением большого количества коралловых и строматопо
ровых прослоев и исчезновением богатых и разнообразных 
брахиопо~. 
На юга-востоке в басе . р. Лены отложения лландовер

ского яруса (меикская свита, Файнштейн, 1949) представ
лены преимуществеiНIНО доломитами !И известняками с ред

кими прослоями гипсов и значительно более бедным соста .. 
вом фауны. В Ангаро-Илимском районе фауннетически 
охарактеризованные отложения лландоверского яруса до 

настоящего времени не обнаружены. 



Т. В. Н И К О Л А Е В А 

l(ЛАСС ANTHOZOA- КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ 

ПОДКЛАСС RUGOSA ИЛИ ТЕТRАСОRАLLА
ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВЫЕ КОР АЛЛЫ 

Вымершие морские палеозойские животные , от которых 
iз ископаемом состоянии сохраняется извес11ковый скелет, 
являющийся наружным. Встречаются одиночные и коло
ниальные ~ораллы - ругозы. Одиночные чаще имеют вид 
расширенного кверху рога ил·и бокала, заканчивающегося 
углублением- чашечкой, в которой находилось мягкое тело 

Cenm!ll D nopяukq 

ложныd столбик 

1 

/ 

1 ' 1 
1 1 

\/ 

Рис. 1. Руrоз а р. Streptelasma 
а- nonep·eчнue сечение; 6- nродольное сечен11 с 

Iюралла. В чашечке имеются радиальные внутренние вы
росты или септы. Они представлены четырьмя системами 
двусторонне расположенных , перисто стоящих перегородок, 

1:аправленных от стенки коралла в его полость. Дно ча 
шечки представлено днищами (поперечными пластинками) . 
На Сибирской платформе ругозы появляются со среднего 

ордови1ка, но наиболее широко распростра.нены в силуре . 
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Ругозы часто образуют значительные скопления в известня 
ках, являясь породообразующими организмами. 
Размеры одиночных ругоз бывают от 2- 3 мм высоты до 

15 см и больше . Колониальные ругозы, или полипняки, до
стигающие значительных размеров, бывают кустистые и мас
сивные- полушаров!Идные, лепешкавидные и др. 

Для определения ругоз необходимо изучение их внутрен 
него .строения, основными элементами которого являются 

септы, днища и их производные-столбик и др . (см . рис. 1). 
При пь·девых , сборах ругоз необходимо учитывать . их зна

чителы-юе внешнее сходство не толыю видовое, но и родо

вое. Не следует выбивать ругоз из поро:ды, но и нельзя пре 
небрегать их" обломками, так как они могут быть опреде 
.rr еr!Ы при наличии хара1ктерных внутренних признаков, ко 

·юрые можно наблюдать при более тщательном изучении их 
· внутреннего . стро~ния в шлифах . 

. СЕМЕйСТВО STREPTELASMATIDAE W е d е k i п d 

Род Brach'yelasma · (Dybowskia) L а n g, S т ( t 11 
et Т h о m а s, 1940 

Brachyelasma (Dybowskia) siЬiгicum sp. · nov. 

Табл . XLVIII, фиг. 1-2 

Кораллы маленькие, кон!Ической формы, значительно рас
ширенные у чашечки. Чашечка глубокая, . края ее скошень1 
от выпуклой стороны к вогнутой. Стенка коралла довольно 
тонкая. Септы I порядка за нимают около двух третей ра 
диуса коралла. Главная септа, более тонкая, расположена 
в фоссуле - более широком пространстве, образованном 
двумя смежными tептами. Септы II порядка .:к:ороткие . 
Днища в периферической части коралла выпуклые , в цен -

тре - вогнутые. , 
Встречается редко (р . В илюй ). Нижний силур, .ттландо 

верский ярус . 

Р од St;--ep telasma Н а 11, 1847 

Streptelasma lat·um sp . поv. 

Табл . XLVIII, фи r . 3--5 

Кораллы средних размеров, широко кон!Ические ; их ши 
рина почти в два раза больше высоты. На поверхности ко 
ралла наблюдаются продольная ребристость и концентри
ческие зна ки роста. Чашечка глубокая. Септы I порядка 
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чаще достигают центра корал.i'Iа, сЛегка }IЗгибаются и вме
сте с выпуклыми днищqми о9разуют · сплетение Jюжного 
столбика. Септы II порядка короткие. Они утолщаются 

· вместе с наружными конц~ми септ I порядка и образуют 
довольно толстую стенку коралла. · · 

Вс'tречается реДiко (р . Вилюй). Нищний .силур, лландовер
ский ярус. 

Streptelasma siblricum sp. nov. 
Табл . XLVIII, фиг. 6-9 

Кораллы средних размеров, конические, чаще слегка иЗо 
гнутые в виде рога. Поверхность гладкая, :и ног да с прод:оJrь '
ной ребристостью. Чашечка довольно глубокая. Септы не
сколыко неравномерно утолщены. Септы I порядка слегка 
из~ибаются, достигают центра 1И концы их, переплетаясь 
с выпуклыми днищами, образуют ложный стю.тi бик. Главная 
септа, более тонкая, находится в широком пространстве 
фоссулы, ограниченном двумя смежными септами 

(см. фиг. 8). Септы II порядка 11юроткие; вместе с утолщен -
ными концами септ I порядка они образуют довольно тол 
стую · стенку коралла. 

Широко распространенный вид (р. Вилюй). Нижн'Ий си
лур, лландоверский ярус. 

Streptelasma? completum sp . no\r. 

Табл . XLIX, фиг. 1-3 

Кораллы конические, имеют вид маленьiК.их, слегка изогну
тых рожков . Поверхность чаще гладкая. Чашечка глубокая. 
Септы прямые, сильно утолщенные. Септы I порядка дости
гают центра коралла. Септы Il порядка очень короткие. 
Днища выпуклые, вместе с концами септ I порядка обра
зуют ложный столбик. 
Встречает·ся редК'о (р. Вилюй). Нижний силур, лла·ндо

верский ярус. 

Streptelasma viluiense sp . nov . 
Табл. XLIX, фиг. 4-6 

Кораллы маленькие, коничеокой формы, иногда слегка 
viЗогнутые . Чашечка довольно глубокая . Септы I порядка 
сильно изгибаются, в центре коралла иногда закручиваются 
в петли и вместе с выпуклыми днищами образуют ложный 
с11олбик. Септы II поряд!Ка короткие, наблюдаются редко . 
Форма распространена по р . Вилюй. Нижний силур, ллан 

доверский ярус . 
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Streptelasma? .electum sp. nov. 

Табл. XLIX, фиг. 7- 9 

Кораллы средних размеров , стройные, конической формы, 
прямые или слегка изогнутые у основания. Поверхность 
чаще гладкая, иногда наблюдается продольная ребристость. 
Чашечка глубокая. Септы довольно равномерно утолщены, 
чаще !Изогнуты и соединяются в группы. Главная септа не
сколько тоньше остальных, находится в фоссуле. Две смеж
ные ·септы недоразвиты. Внутренние концы септ 1 порядка 
вместе с выпуклыми днищами образуют в центре коралла 
сплетение ложного столбика. Наружные концы септ вместе 
с септами 11 порядка образуют довольно толстую стенку 
коралла . • 

. 1 Часто встречаются по р. Вилюю. Нижний силур, лландо
вер.ский ярус . 



Б. С. С О К: О Л О В 

ПОДКЛАСС TABULATA- ТАБУЛЯТЫ 

Табуляты образуют вымершую группу палеозойских ко
лониальных кораллов. Они сложены округлыми или углова
тыми в поперечном очертании Iюраллитами, всегда замкну

тыми, отличающимися незначительными размерами (обычно 
1 ,0-·4,0 мм) и объединяющимися в массивные, ветвистые, 
кустистые или стелющиеся колонии (полипняки). Караллиты 
находятся в сообщении друг с дру-

Кооаллит 
гам посредством соединительных ,...:._.."._._ Соеошштел/;ные 

ЛOjlbl 
пор, трубок ИЛ.И ПЛа•СТIИН, ИЛИ 
являются свободными от этих ·св я
зей. Во всех случаях каждый ко
раллит имеет самостоятельную 

стенку. Промежуточный скелет ти
па цененхимы отсугствует. Внут
ренние .скелетные образования ха
рактеризуются большой просто
той, главнейшими из них являют- · 
ся горизонтальные или изогнутые, 

191;::oa~ь.IU.-- Септо.пьные 
шипи ко 

Стенки 

днище 

Рис. 2. Род Favosites 

иногда пузырчатые днища и септальные ребра или шипик,и , 
ориентированные в вертикальные ряды (см. рис. 2). Стол
бик наблюдается редко. Рост колонии пр01исходит главным 
образом в результате образования боковых IИЛIИ промежу
точных между караллитами побегов и своеобразного сеп
тального почкования (у тетрадиид). 
Табуляты пользуются исключительно широким распро

странением в сравнительно мелководных фациях, главным 
образом, эпиконтинентальных морей ордовика , силура и де
вона. В Сибири они впервые появляются в начале среднего 
ордовика, . широкю распространены в верхнем ордовике и 

особенно в силуре. В настоящее время табуляты приобрели 
крупное значение в стратиграфии и .с успехом используются 
для разработки детальных стратиграфичеСJКих схем. 
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По сравнению с современными кораллами табуляты были 
значительно менее требовательными к условиям среды оби
тания, поэтому они часто встречаю11ся в глинисто-карбонат

ных отложениях, не имеют зонального распространения и не 

являются настоящими рифообразователями, хотя играют 
большую породообразующуЮ роль. Распространение отдель
ных родов табулят хорошо намечает контуры зоогеографи
ческих областей геологического · прошлого. 

СЕМЕйСТВО BILLINGSARIIDAE О k u 1 i t с l1 

Род Billingsaria О k u l i t с h, 1936 

Представители рода хара!Ктерны главным образом для 
нижней части среднего ордовика. 

Billiпgsaria !epida S о k о 1 о v, 1955 

Табл. IX, фиг. 1-2 

Полипняки желвакообразной, полусферичеСiюй или не
правильной формы, размеры не пре.вышают нескольких сан
тиметров (обычно 2,0-4,0 см). К ораллиты радиально рас
ходят.ся от начальной точки роста и открываются на поверх
ности полипняка мелкими звездчатыми чашками со столби
ком посредине. Диаметр кораллитов 1,2- 1,5 мм (считая 
от середины стенок). Стенки толстые, слитные, без средин 
ного шва; толщина их 0,3-0,7 JV'lM. Хорошо развиты 8 
(в крупных караЛлитах 8Х2) септальных ребер, четко вдаю 
щихся в полость кораллитов. С11олбик всегда присутствует, 
его толщина около 0,2 мм. Днища горизонтальные, слабо 
приподнимающиеся окюло столбика; интервал между ними 
0,6-1,0 мм. 

Встречается относительно часто в басе . р. Мойеро. Сред
ний ордовик, криволуriкий ярус. 
Близкие формы tизвестны из среднего ордовика (чези ) 

Сев. А м ерики. 

СЕМЕйСТВО LICHENARIIDAE О k u 1 i t с 11 

Род Cryptolichenaria S о k о l о v, 1955 

Небо.irьшие желвакаобразные полипнЯiки образованы 
плотно с:tкатыми неправильными призматическими коралли

тами. Стенки пло11ные, как у Lichenarla. ОтJI!ичительная осо
бенность рода сос'Гоит в периодичеоком появлении в корал-
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литах двух сопряженных септальньrх выступов, сближение 
осевых концов которых приводит к образованию новых · ко
раллитов. Днища частые, слабо вогнутые. 
Распространен от нижнего до низов среднего ордовика. 

Cгyptolichenaria miranda S о k о 1 о v, 1955 

Табл. IX, фиг. 3, 4 

Полипняки масоивные, неправильной желвакообразной, 
нноrда несколько вытянутой формы; напоминают ~олонин 
мшанок. 1\:ора.тiлиты неправильной угловатой формы, за
метно отличаются по своим размерам; их диаметр чаще !КО

леблется в пределах 0,35-0,5 .мм. Стенки плотные, одно
родные. На них периодически появляются более или менее 
симметрично расположенные по обе ·стороны стенкИ сеп
тальные выступы. В каждом· караллите таких выступов по 
два; сливаясь своими осевыми краями, они отделяют в углах 

караллитов «дочерние почки» и таким образом происхо
дит разрастание колонии. Днища тонКiие, слабо выпуклые; 
расстояние между ними 0,2- 0,4 .мм. 
Встречается часто в басе. р. Мойеро. Средний ордовик , 

низы криволуцкого яруса . 

Сходные формы rизвестны из нижнего ордовика (бикмон 
таун) Сев. Америки. 

СЕМЕйСТВО TETRADIIDAE N i с h.o 1 s оn 

В Сибири тетрадииды представлены главным образом не 
массивными полипня1ками рода Tetradium, а распадающи
мися колониями Paratetradium и пучкаобразными коло
ниями Rhabdotet!'adiUm. 

Род Paratetradiu1n S о k о 1 о v, 1955 

Отличительная особенность рода состоит в неправильном , 
иногда хализитовидном скоплении Iюраллитов, которые ни

когда не создают компактных ~колоний типа Tertadium . 

Pamtetradium mangaseicuin S о k о 1 о v, 1955 

Табл. XXII, фиг. 1, 2 

Полипняки средних размеров образованы призматиче
скими кораллитами, которые тесно срастаются друг с дру

гом лишь отдельными, обычно хализитовидно вытянутыми 
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группами, оставляя большие свободные пространства в ко
лонии. Форма кюраллитов обычно четырех-пятиугольная, 
диаметр 1,2-1,5 мм. Стенки неравномерно толстые с округ
ленным ·внутри контуром. Четыре септы хорошо выражены; 
они придают !крестообразную форму поперечному сечению 
внутренней полости кораллитов. Днища тонкие и очень ред
кие, вполне горизонтальные .. 

Встречается часто в бас·сейне По~каменной Тунгуски. 
Средний ордовик, мангазейокий ярус. 

Сх;одные формы известн:ы :из верхней части среднего ор
довика (трентон) Сев. Америки. 

Род Rlzabdotetradium S о k о 1 о v, 1955 

От ро~ов Tetradtum и Paгatetгadium отличается совер
шенно овободным пуч:кообразным расположением коралли
тов, имеющих тетрагональное очертание. 

Rhabdotetmdium noblle S о k о 1 о v, 1955 

Табл. XXXII, фиг. 1, 2 

Полинняки различных размеров образованы совершенно 
свободными пучкаобразно расходящимися ~ораллитами. 
В поперечном ·сечении караллиты имеют типичное тетраго
нальное очертание, несколыю закругленное по углам; диа

Nrетр 1Кораллитов 0,5-0,7 мм, расстояние между ними 
обычно О, 1-0,5 мм. Стенки тонкие. Септы располагаются 
посередине стенки и также имеют незначительную толщину. 

Днища горизонтальные, наблюдаются очень редко. Все 
скелетные элементы в большинстве .случаев сильно перекри
сталлизованы. 

Вид широко распространен в различных районах Сибир
. сК>ой платформы и особенно в басеейне Подкаменной Тун

r · уски. Верхний ордовик, · долборекий ярус. 
· Сходные формы. 1извес-гны из верхнего ордовика (ричмонд) 
Сев. Америки. 

СЕМЕйСТВО CALAPOECIIDAE R а d u g u i n 

Род Calapoecia В i 11 i n~ s, 1865 

Род распространен rолько в пределах среднег-о и особ$ННо 
верхнего ордовика. 
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Calapoecia anticostiensis В i 11 i n g s, 1865 

Табл. XXXIII, фиг. 3, 4 

Полипняки массивные, средних и крупных размеров жел 

вакообразной формы. Караллиты радиально расходятся . от 
основания и имеют округлое поперечное сечение; они всегда 

отдалены друг от друга. Диаметр tКораллитов около 2,5 .мм. 
Стенки утолщены в местах расположения горизонтальных 

венчиков пор. Поры многочисленные, ориентированные в вер
тикальные ряды, диаметр пор 0,25 м.м. Септальные образо
вания хорошо развиты, их периферические концы слабо вы 
ходят за пределы контура кораллитов. Элементы промежу
точного скелета имеют более . или м~нее горизонтальную 
ориен11ировку. Днища горизонтальные или несколько вогну
тые и не всегда полные; на 5 .мм их приходится 10~12. 

Встречается сравнительно редко в бассейне Вилюя 
(р. Марха) и бассейне Подкаменной Тунгуски. Верхний 
ордовик, нижняя часть, долборекий ярус. 

Известен в верхнем ордовике Урала rи в верхах среднего 
и верхнем ордовике Сев . Америwи. 

СЕМЕйСТВО HALYSIТIDAE М. Е d w а r d s et Н а i т е 

Род Tollina S о k о 1 о v, 1949 

Типично ордовикский род, древнейший представитель ха
лизитид. Характеризуется одновременно цепочечным и мас
сивным фавозитоидным сочетанием tКораллитов. 

Tollina evenkiana S о k о 1 о v; 1955 

Табл. XXXIV, фит. 1 

Полипняки средних размеров. Караллиты частью соеди
няются, как у Palaeohalysites, в цепочки, частью образуют 
неправилыrые и довольно большие скопления, как у Favosi
tes; плотно сливаясь своими стенками и приобретая полиго
нальное очертание. Диаметр караллитов около 1,0-1,5 мм. 
Стенки толстые, несут грубую морщинистую эпитеку. Корот
кие грубые септальные шипики располагаются в вертикаль

ные ряды, почти сливаясь своими основаниями . Днища 
·юнкие, слабо вогнутые, многочисленные. 

Встречается сравнительно редко в бассейне Пощкамеаной 
Тунгуски. Верхний ордовик, долборекий ярус. 
Сходные виды известны в основании верхнего ордовика 

Сев. Америки. 
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Род Palaeohalysites Т с h е r n у с h е v, 1941 

Один из наиболее распро:страненных в Сибири родов ха
лизитид. Отличается от Halysites отсутствием промежуrоч
ных трубок. 

Palaeohalysites anikeevi Т с h е г n у с h е v, 1941 

Табл. L, фиг. 1 

Полипняки выпуклой кустистой формы, довольно крупных 
размеров. К.ораллиты образуют несколько вытянутые изги-... 
бающиеся ряды, промежутки между которыми Iюлеблются 
от З,ОХ6,0 до 10,0 .мм. Количество коралли-гов в сторонах 
петель от 1 до 4. Поперечное сечение караллитов эллипти
ческое; диаметр 1,1-1,ЗХ1,5-1,7 .м.м. Стенки -сравнительно 
толстые. Днища слабо вогнутые. Септальные шипики хо
рошо развиты. 

Встречается сравнительно часто в различных районах Си
бирской платформы (бассейны рр. Вилюй, Под~каменная
Тунгуска, Мойера) и на Таймыре. Нижний силур, лландо 
версwий ярус. 

СЕМЕйСТВО FAVOSIТIDAE М . Е d '''а r d s et Н а i m е 

Род Palaeofavosites Twenhofel, 1914 

Один из наиболее распространенных представителей фа
возитид -в лландовер~ском яру·се Сибири. Отличается от Favo
sites развитием пор не на гранях кораллитов, а на их реб
рах. 

Palaeofavosites paulus S о k о 1 о v, 1961 

Табл. LI, фиг. 1, 2 

Полипнюш желвакаобразной формы, средних размеров. 
Образованы четкими мелкими, полигональными, несколько· 
дифференцированными караллитами диаметром 0,7-1,2 M Jvt. 

Стенки несколько утолщенные, но всегда правильные. Поры 
очень мелкие (не более 0,1 .м.м), имеют типичное для рода 
располо:rкение. Септальные шипики коро11кие, хорошо раз 
виты. Днища тor.fwиe, прямые, довольно частые, нередiю рас
полагаются зонально. 

Встречается очень часто в бассейне Вилюя и Подкаме н
ной Тунгуски. Нижний силур, лландоверский ярус. 

· В Прибалтике характерен для средней части лл андовер и 

(слои юуру и бореалисавые). 
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Palaeofavosites alveolaris (G о 1 d f u s s, 1829) 

Табл. LI, фиг. 3 

Полипняки обычно желвак:ообразной !ИЛИ шаровидной 
формы, различных размеров. Образованы крупными поли-:. 
гональными, несколько дифференцированными коралли-. 
тами, диаметром 2,5-3,0 .мм. Стенки 'Гонкие, прямые, шов 
между ними хорошо виден в шлифах. Поры мелюие, на об
наженных ребрах 1Кораллитов выступают в виде мелких со
сочков. Септальные шипики мелкие и довольно редкие. 
Днища умеренно частые, горизонтальные. 

Встречается на Сибирской платформе повсеместно. Ниж
ний силур, лландоверский ярус. 

Род Multisolenia F r i t z, 1937 

Родственен Palaeofavosttes, но отличается очень крупными 
угловыми порами, переходящими в короткие трубочки . 

J\llultisolenia tortuosa F r i t z, 1907 

Табл. LII, фиг. 3, 4 

Поли:пняки желвакаобразной или полусферической формы; 
сравнительно небольших размеров. Образованы довольно · 
однообразными округло-полигональными кораллитами, диа
метром 0,4-0,6 .мм. Соединительные образования. разви- · 
ваются в виде круглых пор-трубочек, соединяющих смеж
ные караллиты по углам; их поперечник 0,3-0,4 .мм. Сеп
тальные шипи:ки развиты не постоянно. Днища тонкие, го
ризонтальные или несколько наклоненные; расстояние между 

ними 0,2-0,6 .мм. 
Встречается на Сибирской платформе повсеместно. Ниж

ний силур, лландоверский и венлакский ярусы. 
В Сев. Америке встречается в верхах ниагарской форма

ции. 

Род FavosUes Laшarck, 1816 

Обычный во всех отложениях силура. Поры распола
гаются на гранях. 

F avosites favosus ( G о 1 d f u s s, 1826) 

Табл. LII, фиг. 1, 2 

Полипняки уплощенной полусферической формы, средних 
размеров. Образованы правильными, полигональньiми ко-, 
раллитами, диаметром 3,_2---:"4-,0 ·.мм. Стенки прямые, тонкие: 
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Соединительные поры довольно !Крупные, располагаются на 
каждой грани в два ряда. Септальные шипики отсутствуют. 
Днища горизонтальные, иногда слабо выпуклые . 

Встречается часто в различных районах Сибирской плат
формы, Таймыра и Арктики . Нижний силур, лландоверский 
ярус . 

СЕМЕйСТВО THAMNOPOI\IDAE S о k о 1 о v 

Род Parastriatopora S о k о l о v, 1949 

Ветвистые и пальцеобразные полипняки, образованы 
призматическими кораллитами, радиально расходящимиен 

от оси полипняка и нормально открывающимиен на его по

верхности. На периферии резко выделяется зона стерео
плазмы. 

Parastriatopora rhizoides S о k о 1 о v, 1949 

Табл. L, фиг. 2-4 

Полипняки ·встречаются в виде длинных цилиндрических 
веточек, диаметром 6,0-8,0 мм. Мелкие кораллиты имеют 
призмо-коническую форму и радиально расходятся от оси 
полипняка, обычно перпендиrкулярно, открываясь на его по
верхности мелкими полигональными чашечками поперечни 

ком около 1 ,О мм. Диаметр караллитов в осевой части по
липняка 0,4-0,6 мм. Стенrки rкораллитов здесь тонкие, но 
вся периферичеокая часть заполнена ·стереоплазмой; шиrри 
на ·стереоплазматичеокого кольца 1,5-2,0 мм. Поры мелкие. 
Септальные шипики развrиты слабо. Днища тонкие горизон
талыные, многочисленные, rно в периферичеекой зоне они каrк 
бы :ра-с-сасываются стереоплазмой. 

Встречается во всех районах Сибирской платформы и 
особенно в ее западной части и на севере. Нижний силур, 
лландоверский ярус . 

ГРУППА HELIOLITIDA- ГЕЛИОЛИТИДЫ 

Гелиолитиды также образуют .вымершую группу нижие
среднепалеозойских кораллов. От табулят они отличаются 
постоянным развитием промежуточного между караллитами 

скелета (цененхимы), представленного мелкими призматиче
скими трубками или пузырчатой тканью. Кроме того, для 
них характерны постоянное число септ или рядов септаль

ных шипшюв в количестве 12 и округлое очертание попереч-
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а 
ного сечения 1Кораллитов. Гелислитиды имеют большое стра
тиграфическое значение и характеризуют ту же фациальную 
обстановку, что и табуляты. 

СЕМЕйСТВО PROHELIOLIТIDAE К i а е r 

Род Sibir"iolites S о k о 1 о v, 1955 

Полипняки разнообразной- формы, часто ветвиствые, не
правильно вытянутые или уплощенные. Вследствие тесного 
расположения караллитов они имеют вид колоний табулят. 
К ораллиты обычно радиально расходятся от оси или на
чальной точки роста. Они округлые в поперечном сечении, 
но благодаря тесному "расположению приобретают иногда 
угловатое очертание. Между караллитами располагается 
пузырчатая ткань, которая к периферической зоне почти 
всегда полностью или зонально замещается стереоплазмой 
трабекулярного строения . Днища тонкие, горизонтальные. 
Септальные образования обычно хорошо выражены лишь 
в чашках 1и в зоне стереоплазмы. 

S iblriolites siЬiricus S о k о 1 о v, · 1955 

Табл. ХХ7Н-Н, фиг. 1, 2 

Полипняки ·ветвистые, небольших размеров; диаметр вет
вей 2- 3 см. Караллиты имеют радиальное расположение, 
они сильно сближены и несколько сдавлены в поперечном 
очертании, их диаметр 1,2-1,5 мм. Караллиты разделяются 
уз:кими зонами пузырчатой цененхимы, которая отраничкr
вает их контуры наподобие стенки . Ширина этой зоны из
меряется от О, 1 до 1 ,О JvtM . Двенадцать септальных трабе
кул хорошо выражены во внешней зоне колонии. Днища 
11онкие горизонтальные или слабо вогнутые, расстояние 
между ними 0,5-0,8 мм. 
Вид очень часто встречается в различных районах запад

ной и северной частях Сибирской платформы и на Таймыре. 
Верхний ордовик, долборекий ярус. 

СЕМЕйСТВО CYRTOPHYLLIDAE S о k о 1 о v 

Род Cyrtophyllum С i n d s t r б ш, 1882 

Один из наиболее типичных для верхнего ордовика Си
бири родов. В систематике гелиолитид занимает особое 
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месrо, та,к как · характеризует-ся большим, чем у друГiих ро
, ·дов, количеством шиповатых септальных пластинок, но 

обычно rкратным двенадцати. 

Cyrtophyllum laxum S о ko 1 о v, 1950 

Табл. XXXIV, фиг. 2 . 

Полипняки полусферической формы, · в поперечнИJке дости-· 
гают нескольких сантиметров. Сложены сильно сближен
ными караллитами диаметром около 3,0 . мм, расстояние· 
между ними 0,3- 0,7 мм. Стенки караллитов тонкие, слабо 
волнистые. Они пересекаются обычно 36 короткими септаль
ными пластинками. Цененхима мелко сетчатая. Днища слабо 
выпуклые или горизонтальные, расПолагаются сравнительно· 
редко, с интервалом О, 75-3,0 мм. 

Встречается часто в бассейне Подкаменной Тунгуски ~ 
Верхний ордоюш, долборС/КиЙ ярус. 

Cyrtophyllum lambeiforme S о k о 1 о v, 1949 

Табл. XXXIV, фиг. 3, 4 

Полипняюи небольших размеров полу-сферичесiюй формы ~ 
Караллиты радиально расходятся от плоского основания ко
лонии. Они окружены тонкой стенкой и довольно -сильно 
сближены. Диаметр караллитов 2,2-2,4 мм, расстояние 
между ними обычно 0,6- 0, 7 мм. Септальные пластинки 
в количестве 36 выходят за пределы караллитов и вдаются 
в их полость короткими шипиками. Днища неправильные, 
выпуклые, часто неполные, покрытые шипиками. Расстоя
ние между ними 0,3- 1 ,О мм. Цененхима сетчатая 1и недо
статочно правильная. 

Встречается очень часто во многих районах Сибирской 
платформы и на Таймыре . Верхний ордовик, долборекий 

' ( :, 

ярус. 1 , 

Сходные формы известны в верхах среднего ордовиrка 
( трентон) Сев. Америки. 



В. И. Я В О Р С К И й 

КЛАСС HYDROZOA - ГИДРОМЕДУЗЫ 

Отряд stromatoporoidea - строматопороидеи 

Скелеты этих колониальных морских животных имеют 

самую разнообразную форму (от . инкрустирующей, цилин
дрической, конусообразной, шарообразной и др. до пласто-

Ршlu!1Лмые 
cmoлouku 

kOНt(eнmptl'leckш 
nлtzcmuны fлямuнь;} 

Яvetik11 

Рис . 3. Прuдольное сечение Actinostronи 

образной) и величину от одного сантиметра до нескольких 
метров . Строматопоры обычно связаны с карбонатными 
осадками, часто являясь породообразующими. Они могут 
слагать целые прослои 

известняков, характери

зующихся, как правило, 

неровной бугорчатой по
верхностью напластова

ния. Скелет строматопо
роидей сложен вертикаль

_ ными 'и горизонтальными, 

пересекаюш.имися между 

собой элементами. Пер
вые носят название ради-

/(OHЦEHШflli'IIJCKШ:' 
IИtlD77!1HЫ (лямtJНЫ} 

Рис. 4. Продольное сечение 
Clathrodictyon 

альных столбиков, вторые - концентрических пластино-к -
ламин. У одной группы этих строматопороидей (гидракти
ноидной) они плотного строения, у другой (миллепороид
ной) __.,. пористого. Промежутки, заключенные между парой 

з~' зs 



ске.тrетных столбиков и концентрических пластинок в первой 
из групп, называются ячейками (рис. 3 и 4), у второй они 
называются зооидными трубками (рис. 5). К о,дному из ос-

Рис. 5. Поперечное сечение Stromatopora 

Рис. 6. Астраризы 

новных диагностических пр из на ков скелетных образований 
строматопороидей относятся астроризы (рис. 6), представ
ляющие систему горизонтальных каналов, лучеобразно рас
ходящихся от общего центра и постепенно разветвляющихся. 
Строматопоры на Сиби1р·ской платформе впервые появ

ляются в верхах среднего ордовика, довольно обычны в от
ложенtИях верхнего ордовИiка 1и широко развиты в силуре. 

СЕМЕйСТВО ACТINOSTROMIDAE N i с h о 1 s оn 

Род Clathrodictyon N i с h о 1 s оп et N1 u г i е, 1878 

Clathrodictyon variolare (R о s е n), 1867 

Табл. LIII, фиг. 1-3 
Скелет колонии пластинчатый, чаще же полусферический 

с концентриче·ски морщинистой эпитекой в основаыиr 
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(табл. LIII, фиг. 1). Скелет образован близко расположен 
ными мелко морщинистыми ламинами. Радиальные стол
бики, чаще не совершенно развитые в своем росте, ограни

чены двумя соседними пластинками. Характерной чертой 
сет:ки , образуемой от пере·сечения ламин и столбиков, яв
ляется перемежаемость в горизонтальных рядах крупных 

пузырьrков 11кани скелета с .более мелrоими. В вертикальном 
направлении наблюдается перемежаемость участков с более 
сближенными между собой ламивами и более удаленными. 
в первом случае число л амин на промежутке в 1 мм - 1 О, 
во втором - 7-8. Астраризы мелкие, заметные в танген
циальном разрезе. Расстояние между центрами их 6 мм. 
Волокна ткани плотные. 

Часто встречаются по рр. Подкаменной Тунгуске и Мойеро. 
Нижний силур, лландоверский ярус. 
Распространены в силурийских отложениях Под:олии, 

Эстонии, Восточной Сибири, Англии .и Сев. Америки. 

Clathrodictyon vesiculosum N i с h о 1 s оп et М u r i е, 1878 

Табл. LIII, фиг. 4, 5 

Скелет колонии полусферический, сферический, конусо
видный и другой формы с базальной эпитекой в основании. 
Скелет колонии, 1как видно в радиальном разрезе, очень 

мелкоячеистый, образован морщинистыми ламинами, между 
двумя соседними из которых проходят, часто не вполне раз

витые , радиальные столбики. На промежутке в 1 .llt.llt поме
щается 10-11 л амин. 
В тангенциальном разрезе видны мелкие, округлой формы 

точки, соответствующие поперечному разрезу радиальных 

столбиков, и .мелкие астроризы; расстояние между центрами 
астрариз 6-7 .мм . · 
Часто встречается по рр. Подкаменной Тунгуске и Мойеро. 

Нижний силур, лландоверский ярус. 
Распространен в силурийских отложениях Подолии , Эсто 

нии , Вос-гочной Сибири, Англии и Сев. Америки. 

СЕМЕйСТВО BEATRlCIDAE R а утоп d 

Род Beatricea В i 11 i n g s, 1857 
Beatricea nodu!osa В j 1 1 i п g s, 1857 

Табл. XXXVI, фиг. 3-6 

! Й, Скелет цилиндричес1кий. Наружная поверхность покрыта 
~и мелкими бугорками, расположенными в шахматном порядке . 
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Они, как и вся поверхность, покрыты точечными бугорками. 
В центре стеблей скелета проходит полость, диаметром 

до 15 мм, в Iюrорой имеются выпуклые кверху тоненькие 
днища. Цилиндрическая полость эта, как видно на продоль
ном разрезе; заключена в окелет из двух ·СЛоев. Внутренний 
слой до 6 мм толщиной, сложен чечевицеобразной пузырча
той 11канью с весьма тонкими стенками. На промежутке· 
в 1 мм (считая поперек) помещается до 4 пузырьков. На 
ружный слой толщиною 3,5-5 мм сложен известковым зер
нистым веществом, в котором ясно· выделяются радиальные 

столбики, проходящие в пузырчатую ткань. Там же видны 
концентрические пластинки ·с загнутыми к периферии кон
цами у стыка со столбиками. Столбики эти выделяются 
в тангенциальном разрезе в виде точек округлого очерта

ния. 

Встречена на р . Вилюй. Верхний ордовик, долборекий 
ярус. 

Распространена в верхнем ордовиrке Сев. Америки. 

Beatricea undulata В i 11 i n g s, 1857 

Табл. XXXVI, фиг. 1, 2 

Скелет цилиндрической формы, но поверхность его гре
бенчатая; гребни, с расстоянием между осями их 4-6 мм, 
имеют слабо выраженную тенденцию спирального огибания 
стебля скелета . Гребни разделены узкими бороздками. Вся 
поверхность стебля густо усеяна мельчайшими, едва возвы
шающимися бугорками. 
Внутреннее строение окелета аналогично В. nodulosa с той 

разницей, что толщина наружного слоя 3-4 мм, а внутрен
него до 9 мм. Число чечевицеобразных пузырьков на проме
жутке в i JИМ (считая поперек) до 5. 

Встречается на р. Вилюй 1В районе пос ; В. Меик. Верхний 
ордовик, долборекий ярус. 

Распространена в верхнем ордовике Сев. Америки. 

Beatricea tenuipunctata У а v о r s k у, 1955 

Табл. XXXV, фиг. 1-4 

Скелет едва заметной коничеокой формы, при длине об
ломка стебля 75 MJI!t, диаметр нижнего конца его 22 мм, 
а верхнего- 24 .мм. Поверхность стебля покрыта густо рас
Положенными точечными бугорками, местами сливающи
мися и образующими вертикальные ряды. Они также имеют 
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центральную полость с тонwими, выпуклыми кверху дни

щами. Она охватывается двумя концентричеоки расположен
ными слоями. Наружный из них, то:лщиною 5 .м.м, сложен 
концентрическими пластинками и пересекающими их ра

диальными столбиками . К.онцентричее~кие пластинки, числом 
до 5 на промежутке ·В 1 .м.м, у наружного края слоя более 
.сближены между собоЮ. 
Внутренний слой, облекающий центральную полость, 

толщиною 5-6 .м.м, сложен чечевицеобразной пузырчатой 
·тканью. Высота пузырьков до 0,23 .м.м, при длине лх 0,66 .м.м . 
В тангенциальном сечении скелета наблюдаем чече.вице

образную ткань, известковое зернистое вещество, среди ко

торого видны радиальные . С'Гол6ики в · их поперечном раз-

резе . 

Встречается в бассейне р. По~каменной Тунгускц 
(р . Н. Чунка) в долбореком ярусе верхнего ордовика. 
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Р. С. Е Л ТЫ Ш Е В А 

КЛАСС CRINOIDEA- МОРСКИЕ ЛИЛИИ 

СТЕБЛИ МОРСКИХ ЛИЛИй 

Скелет морских лилий состоит из двух основных частей: 
чашеЧJки и стебля. Чашечки в ископаемом ·состоянии оохра
няются редко, поэтому находки их очень ограничены. Обыч
но остатки морсюих лилий бывают представлены фрагмен
тами их стеблей в виде небольтих обрывков и их разроз
ненных члеников. Обилие этого материала дает основание 
предполагать, что стебли морских лилий могут быть широко ' 
использованы для целей стратиграфии. 
Однако классификация криноидей, основанная только на 

строении их чашечек, не может быть IИспользОJЗЮiа при 
изучении стеблей, так как в ней о стеблях приводятся лишь 
самые общие замечания. Поэтому для стеблей разработана 
новая классификация, основанная на их морфологических 
признаках. Эта классификация явля~тся искусственной\. 

так как она касается лишь части 

~~~~-1/лeнuku//nopяiJ/((1 скелета животного. 
ll.лeнuko !' rюряоkа При изученiии стеблей наиболее 

ценны уча·стки, образованные· 
cgmgpнaя линия большим количеством члеников. 

rшo!J) Они дают возможность изучить 
,строение самого стебля и обра-

Рис. 7. Схема строения зующих его члеников. Стебли мо-
стебля. Вид сбоку гут 6ыrгь образованы одинаковыми 

члениками {членики одного по
рядка) иЛи неодинаковыми (членики I, II, III, порядка} 
(рис . 7). 
Очертание ·стеблей 1и их центрального канала, скульптура 

боковой поверхнос'flи и хара,ктер поверхностей сочленения 
бывают весьма разнообразны (см. рис. 8 и таблицы). Ра
диальные ребра или зубчики , покрывающие поверхность 

40 



сочленения, могут быть встречены как у круглых, так 
и у .пятиугольных члеников. Размеры члеников различны : 
от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Э11и мор~ 
фологичес:кие элементы в основном и служат в качестве по

казателей искусственной систематики стеблей мореких ли
лий. 

Канал 
стеолл 

flpocmыe 
раiJuалЫ!ые ре§ро 

Дuxomoмtlfl!JIOЩщ реора 

а 

Кр!Jпные пepuфepu~rec
lшe 3!JOЧt!lш 

(j 

Рис. 8. Схема строения поверхности сочленения стеблей 
а-поверхность сочленения круг лог о членика; б ·- поверхность сочленения 

пятиугольного членика 

В иокопаемом состоянии ·Морские лилии на территории 
Сибирской платформы встречаются главным образом в из
вестняках, реже в мергелях и чисто глинистых породах; наи

более широкое распространение они приобретают начиная 
с верхов среднего ордовика. Обрывки стеблей и особенно 
их разрозненные членики встречаются большей частью зна
чительными скоплениями, образуя толщи криноидных извест
r-iяков. "' ' · 

Род Crotalocrinus А t1 s t i n, 1842 

Crota!ocrinus sp. 

Табл. LIV, фиг. 4, 5 

Стебель круглый, широкий, равный 10 мм. Центральный 
канал стебля пятилопастной, небольшого диаметра (2,5 мм). 
Члениюи очень низкие, равные 0,3-0,5 мм, их боковая по
верхность гладкая, немного выпуклая. Поверхность сочле
нения покрыта очень тонкими, трижды дихотомирующими 

ребрами, идущими радиально от центрального канала до 
края Членика. От стебля отходят многочисленные тонкие бо
~овые корневидные ответвления, в расположении которых 

• • не наблюдается какой-либо закономерности. 
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. Данный род широ:ко .распространен в силурийских отло
жениях СССР. На Сибирской платформе встречается до
волыно часто .в басе. р. Мойеро в ллшндоверском ярусе. 

Род Herpetocrinus S а 1 t е r, 1873 

HerpelocrimiS sp. 

Табл. LIV, фиг. 7 

Стебель скручивающийся, членики поч'rи ·эллиптичеокие; 
·очень тонкий, его диаметр 2,0 мм. Центральный канал 
стебля узкий. Членики низкие, с гладкой и немного выпук

.лой боковой поверхностью. Симметрично, по обе стороны 
каждого членика, на небольшом бугорке лежит по одной 
маленькой ямке, служившей · местом прикрепления боковых 
усиков. Поверхность сочленения гладкая, на ней хорошо 
видны пять радиальных линий - швов, Идущих от цен
трального канала к краям членика. Они указывают на то, 
что членики состоят из пяти неодинаковых, плотно срос

шихся табличек. Швы прослеживаются и на боковой по
верхности члеников. 

Род ШИР'ОКО распространен в силурий~сwих отложениях 
СССР, но :встречается редко. На Сибирской платформе 
встречен в единичных . экземплярах в басе. р. Мойера 
в лландовер.ском я~русе. 

Род Pentagonopentagonalis gen. nov. 

Канал и сечение стебля пятиугш:rьные. 

Pentagonopentagonalis compositus sp. nоv.

Табл. XXIII, фиг. 1 

Стебель почти пятиугольный, с немного сглаженными 
углами. Диаметр стебля 5,0 мм .. Центральный канал пяти
лопастной. Его центральн ая часть широкая, почти круглая . 
. Лопасти канала довольно узкие и длинные'1, совпадающие 
с углами стебля. Членики относительно высокие (,1 (высота 
0,6 .мм), с г .l!.flдкой боковой поверх_fiостью. Поверхность со
членения покрыта небольшим количеством крупных ребер 
(по 6-7 в сек-горе), расположенных перпендикулярно гра
ням членика . 

. .Встречается редiю в бассейне р. Вилюя (р. Марха). Сред-
ний ордовик, мангазейский ярус. 
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Pentagonopentagonalis tridens sp. nov. 

Табл. XXIII, ·фиг :- 3 

ЧленИКIИ почти пятиугольные. Диаметр их 5,0 млt. Цен
тральный канал звездчатый, в диаметре 2,0 мм. Членики 
низкие, равные 1,0 мм. Боковая поверхность члеников глад
кая, слегка выпуклая. На поверхности сочленения ясно 
видны пять небольтих погруженных участков, распоJiожен
ных на wонцах лучей звездчатого канала. Своеобразное 
очертание этих участков напоминает трезубец. 

Встречается редко. Единичные находки в бассейне :р. Под
каменной Тунгуски (р. Чун:ка). Верхний ордовик, долбор
екий ярус. 

Pentagonopentagonalis quinquelobatus sp. nov . 

Табл. XXIII, фиг. 4, 5; табл. XXXVII, фиг. 5 и 6 
\ 

Стебли почти круглые :или почти пятиугольные, углы 
слабо выраженьт. Диаметр члеников 3-5. мм. Центральный 
канал пятилопастной. Лоцасти длинные и довольно узкие 
у основания, но постепенно расширяющиеся к концам . Чле
ники невысокие, с г лад~ой и немного выпуклой боковой по
верхностью. Поверхность сочленения покрыта частыми, 
узкими и дихотомирующими ребрами, расположенными ра
диально. 

Часто встречается .в Сибири и на Крайнем Севере. Сред
ний ордовик, мангазейС!кий ярус, верхний ордовик, долбор
екий ярус. 

Pentagonopentagonalis fragilis sp. nov. 

Табл. XXIII, фиг; 6 

Членики почти круглые (углы выражены слабо). Раз
меры члеников различны: от 1 ,О JltM до 4,2 ·мм. Централь
ный канал почти круглый, очень широкий, составляющий 
2/ 3 диаметра членика. Членики имеют дискоидальную фор·му, 
1НИЗ1кие (высота 0,3 мм) . Поверхность сочленения слегка 
выпуклая, покрыта тон:кими и частыми радиальнымiИ реб-
рами. Боковая поверхность членИiков гладкая. Членики 
очень хрупкие, легко распадаются на части. 

· Встречается в большом количестве в бассейне р. Падка
менной Тунгуски (р. Чуня). Средний ордовик, мангазейокий: 
ярус. 
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Pentagonopentagonalis mirabilis sp . nov. 

Табл. XXIII, фиг. 2 

Отдельные членики встречены в виде отпечатков·. Очерта
ние члеников почти пятиугольное, углы сильно .притуплен

ные. Диаметр их 5,0 .мм. Центральный канал звездчатый,. 
довольно широкий, равный 2,5 .мм. Членики характери-
зуются своеобразным и сложным рисунком поверхности 
сочленения. На ней расположено пять небольших приподня-
тых площадочек почти пятиугольного очертания со ску льп

тираванной поверхностью. Площадочки разделены пятью 
погруженными треугольн.ыми участками. Периферическиif 
край членика по крыт различно расположенными зубчика
ми, имеющими неодинаковую величину. Членики невысокие~. 
с немного выпуклой и гладкой боковой поверхностью. 
Встречается редко в бассейне р. Подкаменной Тунгуски _ 

Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Pentagono.pen.tagonalis dividuus sp. 110\f. 

Табл. XXXVII, фиг. 1, 2 

Стебли почти круглые, углы сильно сглажены. Диаме11р· 
отдельных участков различный, от 4 до 8 .мм. ЦентральныЙ' 
канал пя-гилопастной, очень широкий, равный 2/ 3. диаметра 
стебля. Лопа-сти канала широкие и очень пологие. Поверх
нс;сть сочленения покрыта частыми радиальными ребрами,. 
идущими от канала до края членика. Образующие стебель. 
члениiКи относятся к двум порядкам. Членики 1 порядка 
отличаются большей высотой и сильно выпуклой боковой: 
поверхностью. Членики 11 порядка очень низкие, со слабо, 
выпуклой боковой поверхностью. Каждый членик образо
ван пятью сросшимися табличками. Швы между таблич
ками на поверхно-сти сочленения видны толыко при пришли

фовке, но швы хорошо выражены на боковой поверхности 
стебля в нег лубоких желобках, идущих вдоль стебля. 
Встречается довольно редко, но в больших количествах 

на р . Подкаменной Тунгуоке . Верхний ордовик, долборекий 
ярус. 

Pentagonopentagonalis multipartitus sp. 110\f. 

Табл. XXXVII, фиг. 3 

Членики пятиугольные, небольшие, с диаметром равным 
3,0 Ai M. Центральный канал довольно широкий, пятиуголь
ный с сильно притупленными углами. Диаметр его 1,0 .мм. 
Членики низкие (высота 0,5 AiAi), с гладкой и слегка выпук-
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.лой боковой поверхностью. Каждый членик состоит из пяти 
,одинаковых, плотно сросшихся табличек. Граница между 
ними ясно видна !Jfa поверхности сочленения, а также про

слеживается и на боковой поверхности члеников. На по
верхности сочленения видно, как эти таблички оконтури
ваются узким, но довольно высоким валиком, идущим во

:круг каждой таблички. Центральная часть табличек глад
кая, немного выпуклая . 

Встречается часто, но в небольших количествах на зна чи
-теЛьной части Сибирской платформы. Верхний ордовик, 
.долборский ярус. 

Pentagonopentago'nalis comptus sp. nov. 

Табл. XXXVII, фиг. 7 

Членики звездчатые, мелкие, около 3,0 .м.м в диаметре, 
.с пятиугольным центральным каналом, равным 1/ 3 диаметра 
членика. Члениюи низкие (0,8 .м.м), с гладкой и немного вы
пуклой боковой поверхностью. Внешние углы члеников глад
кие или имеют по одному небольшому выступу. Поверхность 
сочленения слегка выпукла и покрыта своеобразными, не
.одинаковыми по величине зубчиками, расположенными пер
пендикулярно граням членика. Зубчики начинаются от ка
нала или от центральной площадки и доходят до края чле
·ника. Центральная площадка пятиугольная, погруженная , 
четко выраженная. . 

Встречается часто. Широко распространен в пределах Си
·бири. Верхний ордовик, долборекий ярус. 

Pentagonopen.tag01nalis dentiferus sp. nov. 

Табл. LIV, фиг. 1, 2 

Стебель пятиугольный с притупленными углами. Диаметр 
iСТебля 4,2 .МJitt. Центральный канал пятиугольный, очень ши
.рокий, около 3,0 .м.м в диаметре. Членики низкие, двух по
рядков. Высота члеников II порядка 0,25 лt.м, их боковая 
поверхность гладкая. Высота члеников 1 порядка 0,6 мм, 
на их гранях · помещаются пять характерных выступов. Вы
ступы, или зубцы, довольно большие, широкие, с острым 
и неровным наружным краем. На стебле зубцы распола
гаются пятью правильными вертикальными рядами. В про
межутках между члениками 1 порядка помещаются от 3 до 
6 члеников 11 порядка. Поверхность сочленения покрыта 
1~онкими радиальными ребрышкам, идущими от канала до 
-края членИ!ка. 
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Встречается очень часто и широко распространен в пре
делах Сибирской · пла11формы. Нижний силур, лланДовер-
ский ярус . · 

Род Pentagonocyclicus У е 1 t у s· с h е w а, 1955 

Канал пятиугольный, сечеНJие стебля круглое . 

Pentagonocyclicus altimarginalis sp. nov. 

Табл. XXXVII, фиг. 4 

Членики круглые, их диаметр 3,5 мм. Центральный канал 
почти пятиуго111ьный, с сильно притупленными углами. Ка
нал широкий, равный 1,8 мм. Поверхность сочленения 
ближе к центральному каналу вогнутая. Периферичеокий 
край поверхности высокий покрыт мелкими, радиально рас
поло:rкенными зубчиками. Вокруг центрального канала на:.. 
ходится уз!Кий и высокий валик, покрытый мельчайшими ра
диальными зубчиками. Членики цилиндрические, невысо:кие,. 
равные 1,3 ;лм. Боковая поверхность гладкая. 

Встречается относительно часто и в больших количествах 
в бассейне р. Подкаменной Тунгуски. Верхний ордовик, дол-
борекий ярус. · · 

Pentagonocycficus borealis sp. nov. 

Табл. LIV, фиг. 3 

Стебель круглый, диаметр 8,0 мм. Центральный 1Ка1нал 
довольно широкий (3,0 мм), пятилопастной. Лопасти канала 
короТ!кие, за1круг леtнные. Членики цилиндрические, низкие 
(высота 0,8 мм), с гладкой боковой поверхностью. Поверх
ность сочленения густо покрыта очень тонкими, радиально 

расположенными дихотомирующими ребрами, идущими от 
канала до периферического края членика. 
Широко распространен в Сибири 1и на крайнем Севе о 

Нижний силур, лла!Ндовероншй ярус. 

Род Cyclocyclicus gen. поv. 

Канал 1к,руглый, с-ечение стебля 1круглое. 

Cyclocyclicus tenttis sp. nov. 

Табл. LIV, фиг. 6 

СтебеЛЬ кругЛый, очень 'ГОНКИЙ . Центральный канал до
вольно широкий, 1круглый. Членики очень низкие (высрта~ 
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их около 0,2 .м.м) относятся к двум порядкам. Членики II 
nорядка цилиндр1ические, IИХ диаметр 1 ,О .мм. Членики 1 по
рядка дискоидальные, имеют больший диаметр, равный 
1,5 .м.м; край эт!Их члеников выступает над члениками 11 по
рядка. Членики I порядка располагаются по одному, а между 
ними помещаются по 2-4 членика 11 порядка. Поверхность 
сочленения покрыта узкими радиальными ребрышками" 
ндущими от центрального канала до края членика. 

Встречается довольно часто в пределах Сибирской плат
формы, особенно многочислеиен в бассейне р. Вилюй. Ниж
fiИЙ ~силур, лландоверок.ий ярус. 



Е. А . М О Д 3 А Л Е В С К А Я и В. П. Н Е ХОРОШ Е В 

КЛАСС BRYOZOA - МШАНКИ 

Отряды: Cyclostomata - циклостоматы, Tre~stomata 
трепостоматы, Cryptostomata - крипто ~ томаты 

- Представители к:риптостомат, трепастомат и циклосто
мат- исключительно морские прикрепленные организмы. 

Они имеют известковый скелет, сохраняющийс в ископае
мом состоянии. Размеры индивидов, образующих колонию, 
измеряются долями миллиметра, но сама колония иногда 

достигает значительной величины. 
Отряд трепостамата наиболее характерен для ордовика, 

·тогда ка!К представители криптостамата в нижнем и нижней 
половине среднего ордовика еще редки, вверху среднего 

ордовика они имеют не меньшее значение, чем трепосто

ма ты, а с низов силура явно преобладают. Отряд циклосто
мата известен в ордовике и силуре. Колонии трепостамат 
и цикластомат имеют пластинчатые, натечные, массивные 

и ветвистые формы, криптостома т- двуслойно симметрич'
ные, сетчатые и ветвистые. Таким образом, общими для от
рядов являются тонковетвистые колонии с радиальной сим

метрией. Криптостаматы легко отличаются от трепастомат 
и цикластомат по типичному внутреннему строению ячеек 

и гармоничному, геометрически правильному распределению 

их устьев на поверхности колонии. Морфологические при
знаки представителей у:казанных отрядов приводятся ниже 
{рис. 9, 1 О). 
Колонии мшанок в исJ-юпаемом состоянии чаще всего 

встречаются в известняково-глинистых породах, причем наи

более часто на границе известняковых и глинистых слоев. 
В чистых известняках они редки. Песчаники, как правило, 
бедны мшанками, что, повидимому, связано с явлением пло
хой сохранности организмов в грубозернистых терригеиных 
толщах. 
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Для точного определения мшанок необходимо изготовле 
gие ориентированных шлифов, дающих тангенциальные, 
продольные и поперечные разрезы. 

а 

Рис. 9. Сечение мшанок Trepostomata 
а-тангенциальное сечение; б-nродольное сечение 

Среilцнная 
Г/ЛilCШliHkO -

а ., 6 

f!ШkНЯЯ 
гемцсепта 

/8ерхняя 
геиисепто 

Рис. 1 О. Сечение мшанок Cryptostomata 
а-танrе~щиальное сечение; б-nродолькое сечение 

При полевых сборах следует брать крупные штуфы по
род, содержащих мшанки, не пытаясь извлекать их из по

роды. Внешнее однообразие мшанок является только кажу
щимся. Микроскопическое изучение их нередко выявляет 
огромное количество самых различных форм. От обилия 
и разнообразия собранного материала зависит точность 
определения возраста отложений, даваемого мшанками. 

Е. А. М О Д 3 А Л Е В С К А Я: 

Отряд Cyclostoшata В u с k 
Подотряд Ceramoporidea Bassler 

СЕМЕйСТВО CERAMOPORIDAE U 1 r i с h 

Род Ceramopora Н а 11, 1852 
Ceramopora (?) punctata sp. nov. 

Табл. XI, фиг. 2 

Колонии дисковидные, около 30 .мм в диаметре. Поверх
ность ровная, с ясно выраженными макулами, составлен
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ными крупными ячейками. Ячейки округленные, от 0,43 до 
0,50 мм в диаметре; на 2 мм 4- 5 ячеек. Мезопоры редкие, 
угловатые. В утолщенных стенках присут-ствуют грануло
подобные акантопоры. Толщина стенок 0,04-0,07 мм . Струк
тура стенок неясная. Ячейки пересекаются диафрагмами, 
находящимися на расстоянии 0,36-0,46 мм. 
Распространена в бассейнах рр. Лены (р . Нюя) и Мойеро. 

Средний ордовик, криволуцкий ярус. 

Отряд Trepostomata U 1 r i с h 

СЕМЕйСТВО MONТICULIPORIDAE N i с h. (ешепd. U1r.) 

Род Homotrypella U 1 r i с h, 1886 
Н omotrypella tшnulosa А s t г о v а, 1955 

Табл. XXXVIII, фиг. 2-4 

Колонии ветвистые, обычно овального сечения. Поверх
ность с выпуклыми макулами (возвышениями), образован
ными выступающими крупными ячейками. Устья ячеек не
правильно округленной формы, 0,21-0,30 мм в поперечном 
сечении. В макулах диаметр их увеличивается до 0,31-
0,34 Mht. На расстоянии в 2 мм находится 6-7 устьев. Ме
зопоры довольно редкие, угловатые, мелкие, 0,07--0,18 мм 
в сечении. Акантопоры мелкие (0,015-0,031 мм), много
численные; 10-12 окружает каждую ячейку. Ячейки в пе
риферической зоне имеют обильные диафрагмы 1и цистиф
рагмы, в осевой- довольно рещкие диафрагмы.~В мезопо
рах диафрагмы располагаются на более близком расстоя
нии, от О, 18 до 0,30 мм. Стенки тонкие и вол ни с ые. 
Распространена в бассейне ·Подкаменной Тунг ски ниже 

с. Кузьмовки и по рр. Чуне и Чунке. Верхний ордо~ик, дол
борекий ярус. 

СЕМЕйСТВО HETEROPORIDAE U 1 r i с h 

Род Stigmatella U J r i с h et В а s s 1 е r, 1904 

Stigmatella foordii (N i с l1 о 1 s оп), 1889 

Табл. XXV, фиг . 4-5 

Колонии массивные, неправильно округленной формы, 
часто со следами нарастания на посторонние предметы. По
верхность ровная. Устья ячеек петалоидные в перифериче
ской зоне и многоугольные в осевой, О, 18-0,30 мм в попе
речнике~ на 2 мм приходится 6- 7 ячеек. Мезопоры много-
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численные, округленно-многоугольные, от 0,09 до 0,24 /vlM в 
поперечном сечении. Акантопоры диаметром 0,03 .МJYl раз
виты вокруг ячеек и обычно вдаются в их полость. Вокруг 
каждой ячейки находится от 4 до 7 акантопор. Диафрагмы 
частые в периферической зоне колонии и редкие в осевой; 
в мезопорах они находятся на более близком расстоянии. 
Стенки тонкие, волнистые, периодически уто111щающиеся в 

местах включения акантопор. 

Образуют массовые скопления совместно с брахиоподаl\:IИ 
и трилобитамJИ в прослоях :ра1кушняков. 
Широко распространена на р. Лене и в верховьях р. Ниж

ней Тунгуски . Встречается в кукерских слоях (средний 
ордовик) Эстонской ССР . Средний ордовик, мангазейский 
ярус. 

SUgmatella floriformis sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 1-3 

Колонии ветвистые, дикотомически разветвляющиеся, от 

3 до 10 JИJitl в диаметре. Поверхность ровная. Ячейки мелкие 
(0,21 -0,27 .мм), неправильной, многоугольной или пета
лоидной формы; 6-7 ячеек на расстоянии в 2 .мм. Мезо
поры многочисленные угловатые располагаются вокруг 

ячеек и почти полностью их изолируют. Акантопоры мелкие 
(0,03 .м.м), находятся в стенках ячеек и иногда значитель
но вдаются в их полость . Диафрагмы полные. В ячейках 
встречаются на расстоянии от О, 15 до 0,30 .ll-t.м; в осевой 
зоне колонии более редкие, чем в периферической. В мезо
порах диафрагмы расположены через 0,09-0,12 .мм. Стенки 
ячеек тонкие, значительно утолщающиеся в местах включе

ния акантопор . 

Широко распространены и иногда образуют массовые 
скопления в бассейне среднего течения рр. Лены, Эргеджей . 
Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Stigmat-ella ilimica sp. по\т. 

Табл. XXIV, фиг. 2-5 

Колонии ветвистые, от 1 О до 20 .м.м в поперечном сечении. 
Поверхность обычно с выпуклыми макулами (возвышения
ми), расположенными на расстоянии от 3 до 3,5 .ll-tм одна от 
другой. Устья ячеек округленные и петалоидные в зависи
мости от наличия акантопор , вдающихся в полость послед

них; 0,25-0,36 .i1tt.М в диаметре; на 2 JYtJYt приходится 
5-5,5 ячеек. Мезопоры многочисленные, угловатые, от 
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0,06 до 0,20 .ArL.ArL в поперечнике. Акантопоры мелкие, 0,02--
0,03 ж.м в диаметре; вокруг каждой ячейки встречается 
3-5 акантопор. Диафрагмы часты в ячейках перифериче
ской ~оны и очень редки в ячейках осевой. В мезопорах они 
распо\llагаются на близком расстоянии. Стенки вблизи по
верхности и в местах включения акантопор утолщенные, в 
глубине колонии тонкие, почти прямые. 
Образуют массовые скопления в песчаниках правого 

и левого берега р. Илима вблизи дд. Коновалова, Романово 
и Мака ров о. Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Род Nicholsonella U 1 r i с h, 1889 

Nicholsonella pulchra U 1 r i с h, 1893 

Табл. XII, фи:г. 1 

Колонии в виде неправильных уплощенных разветвляю
щихся ветвей около 1 О жж в диаметре. Поверхность обычно 
с мелкими коническими или округлыми возвышениями 

(макулами). Устья ячеек округлые, мелкие 0,15-0,24 .мж в 
поперечнике; на 2 ,~нht 7-8 ячеек. Пространство между 
ячейками, часто равное их диаметру, занято мезопорами. 
Вблизи поверхности устья мезопор затемнены оrrложениями 
извести. Число мезопор в различных участках колонии не 
одинаково. В некоторых частях они полностью отделяют . 
ячейки, в других -- ячейки вплотную примыкают одна 
к другой, и мезопоры располагаются лишь в промежутках 
между ними. Акантопоры многочисленны вблизи поверх
ности; число их вокруг ячеек равно 7-1 О, диаметр около 
0,03 .ArL.ArL. Диафрагмы в ячейках прямые и редкие: в мезо
порах более частые. Стенки в осевой зоне тонкие и слабо 
волнистые, в периферической- затемнены отложениями 
извести. 

Немногочисленные экземпляры · известны в отложениях 
бассейна р. Подкаменной Тунгуски (р. Рыбокупчая). Сред
ний ордовик, мангазейский ярус. 
Известна из ер. ордовика ( Стонес ривер) Сев. Америки. 

Nicholsonella vaupeliformis sp. nov. 

Табл. XII, фиг. 2-3 

Колонии в виде клубневидных ветвей, около 1 О .Arl.Arl в по
перечном сечении. Поверхность ровная. Ячейки округлые, 
мелкие 0,12-0,21 .ArL.ArL в диаметре; на 2 .ArL.ArL 8--9 ячеек. Мезо
поры многочисленные, неравномерно округлые, заполняют 
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промежутки между ячейками. Диаметр мезопор 0,7-0,9 мм . 
Акантопоры обильные, крупные, 0,04-0,05 мм. в сечении . 
Вокруг каждой ячейки располагается от 5 до 7 акантопор . 
Диафрагмы в ячейках обычно горизонтальные, редкие в 
осевой зоне и более. частые в периферической. Здесь они 
встречаются на расстоянии 0,15-0,24 .JVLM. Мезопоры пере
секаются через каждые 0,09-0, 12 h'lM. В местах пересече
ния диафрагм трубки мезопор приобретают четковидную 
форму. Стенки ячеек и мезопор тонкие и волнистые в осе
вой зоне, неско~Лько утолщающиеся и затемненные отложе

ниями извести- в периферической. 

Распространена в бассейнах рек Леt~ы и Подкаменной 
Тунгуски. Средний орд:а:вик, криволуцкий и мангазейский 
ярусы. 

Близ1кий вид N. vaupeli U 1 r. известен из среднего ордо
вика Северной Америки. 

Nicholsonella polщis sp . nov. 

Табл. XXIV, фиг. 1 
Колонии ветвистые, обычно овальные в поперечном се

чении . Диаме11р ветвей не превышает 2,5 мл-t . Поверхность 
гладкая. Устья ячеек округлые, мелкие 0,12-0,15 мм в по 
перечнике; на 2 мм 10-11 ячеек. Пространства между 
ячейками, часто .равные диаметру последних, заняты угло
ватыми мезопорами. Вблизи поверхности устья мез·опор за
темиены отложениями извести. Акантопоры , многочислен
ные ·В периферической зоне колонии , располагаются вокруг 
ячеек и несколько вдаются в их полость. Количество аканто
пор вокруг каждой ячейки не превышает 4- 5, диаметр их 
0,04 мм. Диафрагмы как в ячейках, так и в мезопорах до
вольно редкие . Наиболее часто они встречаются на расстоя 
нии 0,21-0,40 мм, иногда сближаясь до 0,12 мм. Стенки 
в осевой зоне колонии тонкие и ·слабо волнистые, в перифе
рической они затемнены отложениями !Известковой ткани . 
Совм-естно с Nicholsonella vaupeliformis sp. nov. распро

странены по р. Мойеро. Средний ордовик, мангазейский 
ярус. 

СЕМЕйСТВО CONSTELLARIDAE U 1 r i с h 

Род Stellip ora Н а 1 С 1847 
Stellipora vesiculosa sp. nov. 
Табл. XXXVII, фиг. 1 

: i 

Колонии пластинчатые, около 2 MJvt толщиной , нарастаю
щие на посторонние объекты . Поверхность покрыта звездча -
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тыми макулами, приподнятыми над общим уровнем по

верхности. Макулы состоят из 9-1 О веретенообразных воз
вышений, расхо~ящихся радиально от общего центра. 
Ячейки округлые или несколько удлиненной формы, от О, 15 
до 0,24 JИA-t в диаметре. Они располагаются изолированными 
группами, составлею-IЫМIИ двумя, реже тремя рядами ячеек, 

и имеют более утолщенные стенки ( 0,02 JИМ) , чем стенки 
мезопор. Мезопоры многоугольные, тонкостенные, занимают 
пространство 'Как в центре звездообразной мак:улы, так и 
между ее лучами. Размер мезопор близкий к 0,15 мм. 
В стенках ячеек и мезопор находя'Гся ан:антопоры диамет
ром 0,02 мА·t. Мезопоры пересечены частыми горизонталь
ными диафрагмами, вблизи поверхности расположенными 
на раостоянии 0,05-0,07 мм. Несколько вогнутые диафраг
мы ячеек_ вблизи поверхности становятся воронкообразными 
а в некоторых местах переходят в пузыревидные образова
ния, напоминающие цистифрагмы. 

Встречается в бассейне р. Подкаменной Тунгусыи, по ре
кам Чунке и Рыбокупчей. Верхний ордовик, долборекий 
ярус. 

СЕМЕйСТВО TREMATOPORIDAE U 1 г i с l1 

· Род Batostoma U 1 r i с h, 1882 
Batostoma lenaense s·p. nov. 

Табл. XI, фиг. 1 

Колонии ветвистьiе, от 0,8 до 2,0 CJ!!l в лоперечном сечении. 
Поверхность ветвей ровная. 1\!lакулы (возвышения), состоя
щие из групп мезопор, заметны в тангенциальном разрезе. 

Устья ячеек, округлые в перифермческой зоне и многоуголь
ные в осевой, окружены перистомой (около 0,03 JIЛM толщи
ной). В промежутках между . ячейками -располагаю'Гся мезо
поры. Диаметр ячее1к 0,12-0,15 мм} мезопор 0,06-0,09 M.Nl. 
На 2 мм 7-8 ячеек. Акантопоры многочисленные, очень 
мелкие находятся вокруг устьев ячеек и мезопор. Стенки 
тонкие в осевой зоне колонии, сильно утолщающиеся в пе

риферической. Трубки ячеек и мезопор пересечены диафраг
мами, горизонтальными и изогнутыми в ячейках перифери
ческой зоны (через каждые 0,05-0,6 мм) 1И крайне ред
кие- в осевой. В мезопорах диафрагмы встречаются через 
каждые 0,03-0,05 М.Jftl. Трубки мезопор вблизи поверхности 
затемнены отложениями известковой ткани . 

Распространена ·в бассейне р. Лены. Средний ордовик, 
криволуцкий ярус. 

54 



Род Trematopora Н а ll, 1851 
Trematopora njuensis sp . nov. 

Табл. Х, фиг. 1, 2 
Колонии ветвистые, начинающиеся от расширенного осно

вания. Поперечное сечение овальное. Поверхность ров11ая 
с макулами (пятнами), образованными ·скоплениями мезо
nор . Устья ячеек округ ленные, 0,30-0,46 мм в диаметре; 
на 2 мм 5-6 ячеек. Мезопоры многочисленные, угловатые. 
Величина их колеблется от 0,09 до 0,15 мм. Вблизи поверх
tюсти пространство, · занятое мезопорами, затемнено оrrло

жениями известковой 1жани. Акантопоры многочисленные, 
крупные, около 0,06 мм. Оrюло устья 1каждой ячейки встре
чается 2-3 акантопоры. Диафрагмы горизонтальные и слабо 
вогнутые, оообенно частые в ячейках перифермческой зоны; 
здесь они встречаются через · каждые 0,06-0,12 мм. В осе
вой зоне расстояние между диафрагмами О, 15-0,30 мм, 
в мезопорах 0,06-0,09 мм. Стенки 11он:кше в осевой зоне, 
у11олщающиеся в периферической. 
Образует массовые сrюпления в бассейне р. Лены, правый 

берег р. Нюи. Средний ордовик, криволудкий ярус. 

СЕМЕйСТВО HALLOPORJDAE U 1 г i с Ь 

Род Hallopora Ulrich, 1911 
Hallopora (?) lamellaris sp . поv. 

Табл. Х, фиг. 3 
Колонии пластинчатые, неправильно-массивные, несколько· 

возвышающиеся в центре. Поверхность ровная. Ячейки 
округло-многоугольные, 0,18-0,24 мм в диаметре; на 2 мм 
приходится 7 ячеек. l\1езопоры многочисленные, угловатые, 
0,06-0,12 мм в поперечном сечении. Диафрагмы частые 
в ячейках и мезопорах; в ячейках находятс·я через каждые 
О, 12-0,24 м.м, в мезопорах- через 0,06-0,08 мм. Стенки 
прямые, слабо У'Голщенные ·в перифермческой зоне. 

Распр'Остранена в бассейнах рр. Лены и Мойеро. Средний 
ордовик, криволуцкий ярус. 

В. П. Н Е Х О Р О Ш Е В 

Отряд Cryptostomata V i n е 
СЕМЕйСТВО PHYLLOPORINIDAE U 1 r i с h 

Род Chasmatopora Е i с h w а l d, 1860 
Chasmatopora moyero:ensis sp. nov. 

Табл. LVI, фиг. 4-5 
Сетка сравнительно мелкая е равномерными петлями, об

разованными соединением ·сильно волнисто изг·ибающихся 
55 



прутьев. Поперек сетки на 10-12 .м.м 14- 16 прутьев. Вдоль 
на том же расстоянии 5-6 петель. На прутьях по два ряда 
ячеек, в каждом ряду их на 5 м.м приходится 18-20. 
Часто встречается по р. Мойеро . Нижний силур , лландо

верский ярус. 

Род Phylloporina U l r i с h, 1887 
Phylloporina tricellata sp. nov. 

Табл. LVI, фиг. 6- 7 

Сетка мелкая, правильная, с уз1кими линзовидными пет
Jiями, расположенными в шахматном порядке. На 1 О мм 
поперек сетки приходится 16- 20 прутьев; на том же рас
стоянии вдоль сетки 4-6 петель. На прутьях по 3 ряда 
ячеек, на участках, где соседние прутья сливаются ( обра
зуя петли), число рядов ячеек доходит до 6. В каждом ряду 
на 5 м.м по 20- 22 ячейки. Между устьями ячеек имеются 
ясные бугорки. 
Часто встречается по рр. Мойеро lИ Олдондо (приток 

р. Моркоки). Нижний силур, лландоверский . ярус . 

СЕМЕйСТВО AR.THROSTYLIDAE U 1 г i с h 

Род Nematopora U 1 r i с h. 1888 
Nematopora spiralis sp. nov. 

Табл. LV, фиг. 1-3 

Колония тонковетвистая (0,75-1,25 мм) с округленным 
основанием. На поверхности веток расположено около 12 ря
дов устьев ячеек, разделенных тонкими гребешками; эти 
ряды спирально (под углом 15°) завернуты вдоль оси ве
точки. В ряду на 1 мм насчитывается 3 устья ячеек. 

Часто встречается на р. Мойеро . Нижний силур, лландо~ 
верекий ярус. 

СЕМЕйСТВО PТILODICTYONIDAE Z i t t е 1 

Род Ptilodictya L оn s d а 1 е, 1839 
Ptilodictya aff. flagella N i с h о 1 s оn, 1875 

Табл . LY фиг. 7- 8 

Прутья плоские, прямые, не ветвящиеся, шириной в за~ 
круг ленном суженном конце от 22 мм до 5 мм. Наиболее 
часто встречаются прутья шириной 3-4 мм. Обе поверх
ности прута покрыты до самых !Краев прямоугольными 

устьями ячеек, распределенных в породольные ряды . 

56 



Б каждом ряду на 5 мм длины насчитывается 17-18 устьев · 
ячеек, рядов же поперек прута, в зависимости от его ши

рины, бывает от 15 до 28. 
Часто встречается по рр. Вилюю и Мархе. В поле неотли

чима от Phaenopora erecta sp. nov. Нижний силур, лландо
верс.кий ярус. 

Род Phaenopora Н а 11, 1851 
Pliaenopora tungussica sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 2 

Колония лен11овидная, ветвящаяся, шириной от 4,5 мм 
сразу после разветвления, до 11 мм перед разветвлением; • 
в соответствии с шириной число рядов ячеек колеблется от 
30 до 50. В ряду на 5 мм nриходится 17-18 ячеек. Под 
ячейками по 2, реже по 3 мезопоры. 
Часто встречается по р. Подкаменной Тунгуске. Верхи 

среднего ордовика, мангазейский ярус. 

Phaenopora angarensis sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 1 

Колония лентовидная, выпуклая, ветвящаяся через 15-
20 мм; ширю-та веток 4-5 мм. На поверхностях веток по 
16-18 · рядов ячеек; в ряду на 5 мм 18-20 ячеек. Мезопор 
обычно по 2, но неред:Iю бывает по 6. 
Часто встречается по рр. Подкаменной Тунгуске и Рыбо

ку;пчей. Верхи -среднего ордовика, мангазейский ярус. 

Phaenopora plebeia sp. nov. 

Табл. XXXIX, фиг. 1-3 

Колония тонковетвистая, шириной 1,5-2,25 M.llt (наиболее 
часто 1,75 мм). Прутья прямые, разветвляЮщисся через 
10-30 мм. На поверхностях прутьев от 8 до 11 рядов устьев 
ячеек, разделенных ясными гребешками. В рядах на 5 мм 
длины по 20-21 устью ячеек; на промежутках под устьями 
по 2 маленьких мезопоры. 
В верхнем ордовике распространена широко и иногда, 

особенно вверху, дает массовые скопления, легко различи

мые в поле. 

Встречена по рр. Вилюю, Моркоке, Мархе, Мойера в дол
бореком ярусе. Одиночные формы встречаются в лландовери. 
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P!юenopora erecta sp. nov 
Табл. LV, фиг. 4-6 

ВетоЧI~И прямые или слабо изогнутые, шириной от 2,5 Jltц,r 
!( близ основания) до 5 мм, не разветвляющиеся. Число ря 
дов ячеек, в зависимости от ширины веточки, от 16 до 24 . 
. Устьев ячеек на 5 мм длины в средних рядах 18-20, 
в краевых рядах на том же расстоянии - 15. Под каждым 
устьем в средних рядах по 2 мезопоры. Устья боковых ря
дов 'Крупнее устьев средних рядов и иногда ориентированы 

леристо к средним. . 
Широко распространена по рр. Вилюю, Мархе, Мойеро . 

. Нижний силур, лландоверский ярус (и, возможно, самый 
:верх верхнего ордовика). 
В поле неrотличима от Ptilodictya aff. flagella N i с h о 1-

:s оп. 
Phaenopora symmetгica sp. поv. 

Табл. LVI, фиг. 3 

~олония двуслойно симметричная, лентовидная, слегка 
изогнутая, длиною до 15 MJ!t при наибольшей ширине 15 мм. 
На каждой поверхности имееТrся по 6-8 устьев ячеек, сим
метрично разделенных посередине ясно выраженным гре

бешком. В срединных рядах на 5 мм длины колонии 19-21 
ячейка, в крайних 15-16. Под !Каждой ячейкой по 2 мезо
поры, прямоугольно-треугольного сечения. Заостренные края 
-колонии покрыты мезопорами. 

Встречается по рр. Мойеро, Олдондо {приток р. JVlорко
ки). Нижний силур, лландоверский ярус. 

Plиenopora limbataeformis sp . nov. 
Табл. LV, фиг. 9-11 

· Двуслойно симметричная, редко разветвляющаяся, ленто
видная 1Iюлония шириной 2,5-3 мм. На каждой поверхнос'fiи 
.от 9 до 11 продольных рядов устьев ячеек. В срединных 
рядах на 5 мм по 16-17 ячеек, в крайних- по 11-12. 
Мезопоры мелкие, по две под ячейlfой. Края !fолонии, шири
ной около 0,30 мм, устьев ячеек не !Имеют и покрыты тремя 
рядами мезопор . . 

Встречается по рр . Мойера и Олдондо (приток р . .Nlор 
коки). Нижний силур, лландоверский ярус. 

Phaenopora viluensis sp . nov. 
Табл. XXXIX, фиг. 4 

Колония в виде листа 45 .Мм длиной и 1 7 .~vzм наиболь
шей ширины. Посередине листа валик~ покрытый 10~ 12 

.58 



nродольными рядами прямоугольных устьев ячеек, в коли

честве 16-18 в ряду на 5 мм длины. По сторонам ср.един
ного валика на по нижеиных боковых участках перист·о к в а
лику отхо-дят ряды устьев ячеек. Среди них в шахматном 
порядке через 4 M.il-t имеются «пятна>>, сложенные более 
крупными устьями ячеек. Сечение устьев ячеек на боковых 
поверхностях orr ромбовидного до округленного шестиуголь
r.юго. Мезопор под устьями ячеек на срединном валике по 
2 (по углам). На боковых поверхностях мезопоры местами 
более многочисленны. Легко различима в поле (под лупой), 
1ю встречается ред~о. Рр. Вилюй, Мор~ока, Марха. Верх
ний ордовик, долборекий ярус . 

Phaenopora monUculata sp. nov. 

Табл. XXVI, фиг. 3 

КоJiония лентовидная шириной тюло 1 CJI!l . Поверхность 
колонии покрыта двумя -тремя рядами крупных выступаю

шик бугорков, по 4 бугорка на 1 см длины rюлонии. Вер
шины бугорков сложены мезопорами, а по краям располо
жены более крупные, чем обычно, устья ячеек. Края ленто
видной колонии фестончатые, причем выступы («фестоны») 
покрыты устьями ячеек, а выемки между ними - мезопо

рами. Под устьями имеется по 2 мезопоры. · 
Встречается оравнительно редко. Бассейн р. Подкаменr-юй 

Тунгуски. Верхи среднего ордовика, мангазейский ярус. 

Род Phaenoporella gen. nov. 

Типичный вид: Phaenopora transenna-mesofenestгalla 
S с h о е n m а п n, 1927. Колония двуслойно.симметричная 
состоит из прутьев, имеющих строение, как у P!·иenopol'a> 
но -сильно волнисто изогнутых, периодически соединяющихся 

с соседними та:кими же прутьями, образуя сетчатую поверх 
ность с :крупными отверстиями (петлями). 
Верхи среднего ордовика-нижний силур. 

Plиenoporella tl'at?.senna-mesofenestralia (S с h о е 11111 а n п), 1931 

Табл. XXXIX, фиг. 5 

Колония сетчатая, на 1 О мм поперек сетrш приходится по 
3 прута и 3 отверстия (петли), а вдоль сетки на том же 
расстоянии по 3 петли и по 2 слияния прутьев. На прутьях 
с каждой стороны по 7-8 рядов устьев ячеек, разделенных 
гребешками. В каждом ряду на 2 м.м длины приходится по 
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7 устьев. На промежутках между устьями ячеек в каждом 
ряду имеется по 5-7 мезопор. Легко распознается в поле. 
Кроме этой разновидности, встречается форма с более 

крупной сеткой: Ph. transenna-macrofenestralia S с h о е n.m .• 
и более мелкой: Ph. transenna-microfenestralia S с h о е n m. 

Характерна для верхнего ордовика, но встречается и 
ниже (мангазейский Ярус) и выше (лландовери). Рр. Под
каменная Ту.нгуока, Чуни, ЧуНJка, Рыбокупчая, Мойеро. 

Род Graptodictya U 1 r i с h, 1882 
Graptodictya aff. oЬliqua В а s s 1 е r, 1911 

Табл. XXVI, фиг. 4 

Колония сетчатая, двустороннесимметричная, образован
ная периодическим слиянием и разделением волнисто 

изогнутых прутьев, несущих обычно по 6 рядов ячеек. По
перек сетки на 1 О Аtм насчитывается 3 прута и 3 петли. На 
том же расстоянии вдоль сетки- 21/ 2 петли. Ячеек в каж
дом ряду на 5 мм по 14. По внешнему виду похожа на 
Phaenoporella transenna, но отличается отсутствием мезопор 
и наличием гребешков, оконтуривающих устья ячеек много
угольниками, вершины которых покрыты многочисленными 

мелкими бугорками. 
Встречается сравнительно редко в бассейне р. Подкамен

ной Тунгуски. ~ерхи среднего ордовика, мангазейский ярус. 

СЕМЕйСТВО RHINIDICTYONIDAE U 1 r i с h 

Род Pachydictya U 1 r i с h, 1882 
Pachydictya dichotoma sp. nov. 

Табл. LVI. фиг. 1-2 

Колония двуслойносимметричная, лентовидная, развет
вляющаяся. Ширина веточек от 3,5 мм до 5 мм. На каждой 
поверхности от 9 до 11 продольных рядов ячеек с крупными 
эллиптическими устьями. В рядах на 5 мм по 10-12 ячеек. 
От сходных по внешнему виду Phaenopora отличается от

сутствием мезопор. 

Встречается на р .. М.ойеро. Нижний силур, лландоверский 
ярус. 



О. Н. А Н ДР Е Е В А и О. И. Н И К И ФОР О В А 

КЛАСС BRACHIOPODA- БРАХИОПОДЫ 

lViopcкиe животные, характеризующиеся двустворчатой из
вестковой или известкаво-роговой симметричной раковиной . 
Брахиоподы довольно многочисленны во всех отделах и 

ярусах ордовика и силура Сибирской платформы, широко 
распространены и представляют ценный материал для стра
тиграфических и палеегеографических построений. 
Раковины брахиопод часто образуют значительные скоп

ления (ракушня:ки), являясь в таких случаях породообра
зующими, а при скоплении фосфорсодержащих раковин -
рудообразующими организмами. 
Большая часть брахиопо~ ордовика и силура связана 

с карбонатными осадками , однако некоторые формы много
численны и в терригенных, глинисто-песчанистых породах, 

.а такие, как Lingula и AngarellaJ приурочены главным об
разом к песчанистым разностям (породам, осадкам). 
Раковина брахиопод состоит из двух створок- брюшной 

и спинной, сочленяющихся при помощи замка или без него 
с помощью одних только мускулов. На основании этого 
признака выделено 2 подкласса - замковых и беззамковых 
брахиопод. Наибольшее значение для определения возраста 
пород имеют замковые брахиоподы, систематические при
знаки которых даются ниже (рис . 11) . 
Раковины брахиопод ордовика и силура достигают раз 

меров от 1 мм до 1 О см, имеют разнообразную форму : двоя
коnыпуклую, выпукло-вогнутую, уплощенную; могут быть 
удлиненные, поперечно-вытянутые и округлые; обладают 
различной скульптурой (радиально-складчатой, ребристой , 
струйчатой и концентрической, а также бугорчатой и игли 
стой). Строение . створок раковины может быть волокнистое 
и пористое. 

Для определения многих брахиопод до рода необходимо, 
кроме внешних признаков, знать внутреннее строение ~ 

61 



а 

Лuнuи нарастапШI 

r.,Шtyc 

~ 
'~ 

-- ~ - JJ 
. ~ ./loV.~·,.z~t-7 kpшi _______; 
~~--Шtlf'ШI{l------

8 

От/,ры!Jаrпелu 
!outlykmopы) 

Рис. 11. Брахиоподы 

г 

rJ 

Jа.мочные 
лластuнь) 

.JaApыtameлtc 
rшJtJykmopы) 

а-брюшная · створJ<а; б-брюшная створ/(а; в-спинная створ!<а; г-пришли·
фовка nримакушечной части раковины; д-брюшная створка 



строй·ство замка и ручного аппарата, а у некоторых 

~емейств, кроме того, форму и расположение мускульных 
отпечатков и мантийных (кровеносных) сосудов. 
При сборах брахиопод следует брать не только целые 

раковины с хорошо сохранившейся скульптурой, необходи
мые для изучения внешних признаков и расшлифовки, но и 
отпечатки створок со следами элементов внутреннего строе

н:ия. 

СЕМЕйСТВО OBOLIDAE К. i n g 

Род Obolus Е i с h w а 1 d, 1829 

Obolus sp. 

Табл. I, фиг. 1, 2 

Маленькая известково-роговая раковина округлого, иногда 
округленно-треугольного очертания. Макушка брюшной 
створки вытянутая, несколько выдающаяся за замочный 
край. }Лакушка спинной створки едва намечающаяся. · 
На поверхности створок часто заметны концентрические

линии нарастания и радиальная струйчатость. 
Встречается часто в виде единичных экземпляров, реже· 

скоnлениями. Широко распространена на территории Сибир-
ской платформы. · 
Нижний ордовик, устькутекий и чуньский ярусы. В При

балтике -- кёмбрий, ордовик. 

СЕМЕйСТВО LINGULIDAE С г а у 

Род Lingula В r u g i е r е, 1792 

Lingula sp. 

Табл. XIII, фиг. 1, 2 

Овальная или ланцетовидно-удлиненная двояковыпуклая 
роговая раковина со слабо вытянутой макушкой, несущей· 
округлый форамен. На хорошо Сохранившихея экз-емплярах· 
заметны концентрические линии нарастания. 

Встречается часто, местами в массовых скоплениях в виде· 
ракушняков. Ш1ироко ра·сП!ространена на нсей территории 
Сибирской платформы. Приурочена преимущественно 
к песчанистым отложениям среднего ордовика. 

Известна повсеместно, имеет широкое вертикально.е рас
пространение. 
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СЕМЕйСТВО CRANIIDAE G r а у 

Род Angarella А s s а t k i n, 1932 
Angarella lopatini А s s а t k i n, 1932 

Табл. II, фиг. 1-8 

Округлая или овальная неравно двояковыпуклая рако
вина, прирастающая к субстрату брюшной створкой. Более 
выпуклая спинная створка имеет острую загнутую назад 

макушку, часто смещенную к центру. Поверхность створок 
покрыта концентрическими линиями нарастания, особенно 
сильно заметными у старческих экземпляров. 

Встречается часто в виде банок и единичных экземпляров. 
Широ·ко распространена на Сибирской платформе. Нижний 
ордовик, чуньский ярус. 
Изве,стна на Урале, в Туве и Сев. К.азахrстшr-rе в ниЖJНем 

ордовике. 

СЕМЕйСТВО FINKELNBURGIIDAE S с h u с h е r t et С о о ре r 

Род Finkelnburgia W а l с о t t, 1905 
Finkelnbш·gia bellatula U 1 r i с h et С о о р е r, 1936 

Табл. I, фиг. 3-4 ~ 
Раковина маленькая, округленно-четырехугольной формы, 

ребристая. Замочный край прямой, несколько короче наи
большей ширины раковины. Замочные углы тупые. Обе 
ареи хорошо развиты, дельтирий и нототирий открытые. 
Брюшная створка имеет наибольшую выпуклость в .при 

макушечной части. Макушка низкая, слабо загнутая. 
Спинная створка уплощ,енная, со слабо намечающимся 

синусом. 

Внутри брюшной створки находятся зубы и небольшой 
псевдоспондилий с отхо~ящим от него коротким массивным 
валиком .. По обе стороны валика хорошо видны следы рас
ходящихся толстых прямых мантийных сосудов. 
В спинной створке имеются небольшие расходящиеся 

брахиофоры и четырехкамерное мускульное поле, от кото
рого отходят три пары прямых мантийных сосудов. 
Поверхность раковины покрыта округлыми радиальными 

ребрышками неравной то~щ_ины. 
Встречается часто, иногда в массовых скоплениях. Ши

роко распространена на всей Сибирской платформе. Ниж
ний ордовик, устькутекий и чуньский ярусы. 
Известна в Сев. Америке, нижний ордовик. 
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Finkelnburgia ponderosa А n d r е е v а, sp. nov. 
Табл. I, фш. 5-8 

Раковина маленькая, округлого или овального очертания·; 
сильно вздутая, с глубоким синусом на спинной створке. 
БрюШная створка с наибо.[Iьшей выпуклостью посредине 
имеет небольшую · вытянутую макушку, слабо загнутую 
назад. Спинная створка сильно вздутая, с глубоким, равно
мерно расширяющимся к переднему краю синусом. Внут-
реннее строение раковин, как у F. bellatula. . · , 
Поверхность створок покрыта округлыми разветвляю

щимися ребрышками неравномерной толщины: между двумя 
более крупными ребрышками помещаются 3-5 более тон
ких. 

Встречается редко . Бассейн р. Лены · (среднее течение) . 
Нижний ордовик, устькутекий ярус . 

Finkelnburgia sp. 

Табл. I, фиг. 9-11 

Раковина маленькая, неравно двояковыпуклая, округлен

но-четырехугольной формы. Замочный кра~ прямой, пре
восходит наибольшую ширину раковины. 3-амочные углы 
острые, вытянуты в небольшие ушки. "------
Поверхность створок покрыта тонкими округлыми 

ребрышками, собранными в пучки. Брюшная створка имеет 
наибольшую выпуклость посредине, которая полого спу
скается к краям. Спинная створка сильно уплощенная, со 
слабо намечающимся синусом. 
Встречается преимущественно в бассейне р. Подкаменной 

Тунгуски, где часто образует массовые скоплениЯ. Нижни ! i 
ордовик, устькутекий ярус. 

СЕМЕйСТВО PLECTORTHIDAE S с h u с h е г t et С о о ре r 

Род Mimella С о о ре r, 1930 
Mimella panna А n d r е е v а, sp. no'/ . 

Табл. XXVII, фиг. 1-6 

Раковина крупная, мелко ребристая, неравно двояковы
пуклая, овальной или округленно-четырехугольной формы. 
Замочный край прямой, короче наибольшей ширины 

створок, замочные углы тупые. Лобный край ровный или 
изогнут в сторону спинной створки. 
Брюшная створка уплощенная, с наибольшей выпук

лостью в примакушечной части. Арея хорошо развитая, 
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вогнутая, с широким открытым дельтирием. У многих 
экземпляров посредине створки имеется небольшое возвы
шение, начинающееся на некотором расстоянии от макушки. 

Внутри брюшной створки имеются большие зубы, поддер
живаемые зубными пластинами . Мускульное пollle треуголь
ной или сердцевидной формы. От переднего края аддукто
ров- расходится пара коротких прямых мантийных сосудов. 
Спинная створка равномерно выпуклая, часто сильно 

вздутая, с глубоким синусом посредине. На внутренней по
верхности створки имеются длинные брахиофоры и тонкий 
gамочный отросток, который у старческих экземпляров 
бывает очень сильно утолщен. Срединный валик толстый. 
короткий. Отпечатки аддукторов округлые. 
Поверхность раковины покрыта тонкими округлыми раз 

дваивающимиен ребрышками, пере~ едва замет
ными линиями нарастания. 

Встречается часто в массовых скоплениях, реже в единич
ных экземплярах. Широко распространена на всей Сибир
ской платформе. Средний ордовик, мангазейский ярус 
{ниж:няя половина). 

СЕМЕйСТВО ORTHIDAE W о о d w а r d 
ПОДСЕМЕЙСТВО HESPER.OR.TНINAE S С Ii U С Н Е R Т !:Т С О О Р Е R 

Род Hesperorthis S с h u с h е r t С о о ре r, 1931 

Hesperorthis p!Jfгamidalis Т \V е n h. subsp. evenkiensis N i k i f о r о v а 
Табл. XL, фиг. 5-7 

Раковина довольно крупная плосковыпуклая, по~Лукругло
пирамидального очертания, груборебристая. Замочный край 
длинный - равен или меньше наибольшей ширины рако
вины. Замочные углы заостренные. Брюшная створка равно
мерно выпуклая, пирамидальной формы, значительно пре· 
вышает по величине спинную. Арея вьн:окая, прямая, с от
крытым узким дельтирием. Спинная створка полукруглая, 
плоская, иногда со слабо выраженным синусом. Арея низ
кая с открытым нототирием. Лобный край полукруглый. 
Поверхность створок покрыта 36 крупными радиальными 
ребрами и, кроме того, тонкой радиальной струйчатостью и 
концентрическими знаками нарастания, располагающимиен 

как на ребрах, так и в промежутках между ними. Внут
ренi.:rее строение брюшной и спинной створок показано на 
фиг. 6, 7, табл. XL. 
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. Встречается относительно часто в единичных экземплярах 
в бассейне р. Подкаменной Тунгуски и Чуни. Верхний 
ордовик, долбор~~ий ярус. Близкая форма известна в Сев . 
Америке, верхнии ордовик, ричмонд. 

Род Boreadorthis О р i k, 1934 
Boreadorthis asiaticus N i k i f о r о v а, sp.. noY. 

Табл. XL, фиг. 1-4; табл. XLVII, фиг. 3 

Раковина довольно крупная, груборебристая, полукруг
лого очертания, почти равностворчатая, двояковыпуклая. 

с относительно более выпуклой примакушечной частью 
спинной створки и слабо вогнутой у лобного края брюшной 
створкой. Замочный край длинный, но немного короче наи-

. большей ширины раковины. Макушка брюшной створки 
прямостоящая или очень слабо загнутая. Арея бр~ 
створки довольно высокая, почти прямая, значительно пре

вышает арею спинной створки. Последняя- низкая, длин
ная, параллельная замочному краю. Дельтирий треуголь
ный, большей частью открыт, нотот:ирий открыт. Поверх
ность створок покрыта довольно крупными радиальными 

ребрами, заметно утолщающимися к лобному краю. КоJiиче
ст-во ребер от 30 до 37. На ребрах и в промежутках между 

· ними наблюдается тонкая радиальная и концентрическая 
струйчатость. Внутреннее строение брюшной и спинной 
створок см. Щl фиг. 2 и 3, табл. XL. 
Встречается часто. в массовых скоплениях или единичных 

экземплярах. Бассейн рр. Подкаменной Тунгуски и Мойеро .. 
Верхний ордовик, долборекий ярус. 

ПОДСЕМЕЙСТВО GLYPTORTНINAE S С Н U С Н Е R Т et С О О Р Е R 

Род Glyptorthis F о е 1· s t е, 1914 
GlyptoJ'i'his pulchra W а n g, 1949 

Табл. XLI, фиг. 1-2 

Раковина средних размеров, округленно квадратных очер
таний, двояковыпуклая, резко ребристая. Замочный край 
Прямой, немного меньше наибольшей ширины раковины. 
Замочные углы заостренные. Лобный край слегка выемча
тый. Брюшная створка выпуклая в примакушечной части и 
уплощенная или слабо вогнутая к лобному краю. Вдоль 
середины створки обычно проходит наиболее выдающееся 
ребро. Арея почти пряма я или слабо вогнутая , с широким 
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открытым дельтирием. Спинная створка более выпуклая, 
чем брюшная, с ясно выраженным узким синусом, начинаю
щимся почти от самой макушки. Арея низкая с притуплен- , 
ной макушкой и широким нототирием. 
Поверхность створок покрыта многочисленНJ;>IМИ довольно 

крупными сильно ветвящимися в направлении лобного края 
ребрами. Ребра, начинающиеся от макушки, более крупные, 
чем ребра, . вклинивающиеся между ними. ~ро-
межутки между ними покрыты резкими пластинчатыми 

линиями нарастания, которые видны лишь при хорошей со
хранности раковин. 

Весьма характерное для данного рода внутреннее строе
ние брюшной створки см. на фиг. 2, табл. XLI. 

Встречается часто в единичных экземплярах. Бассейн рек 
Подкаменной Тунгуски, Мойера и 1\!lоркоки. Верхний ордо
вик, долборекий ярус. 
Известна в Сев. Америке-- верхний ордовик (ричмонд). 

Glyptorthis insculpta (Н а 1 1), 1847 

Табл. XL, фиг. 8-9 

Раковина от мелких до крупных размеров, округленно 
квадратного очертания, двояковыпуклая, тонкоребристая. 
Замочный край меньше наибольшей ширины. Замочные 
углы притупленные. Лобный край слабо выемчатый. 
Брюшная створка больше спинной, выпуклая в примаку

шечной части и пониженпая у лобного края. Арея высокая, 
вогнутая, со слабо загнутой макушкой и открытым узким 
дельтирием. Спинная створка значительно бov:ree выпуклая, 
чем брюшная, с ясным мелким и довольно широким сину
сом, начинающимся у самой макушки. Арея и макушка 
низкие. 

Поверхность створок покрыта мелкими многочисленными 
округлыми радиальными ребрами, значительно увеличиваю
щимиен в своем количестве к лобному краю путем раздвое
ния и вклинивания новых. Кроме того, вся поверхность 
несет концентрические резкие и частые черепитчатые пла

стины нарастания. Внутреннее строение брюшной створки 
см. на фиг. 9, табл. XL. 

Встречается относительно часто. Бассейн рек -Подкамен
ной Тунгуски, Чуни, Моркоки. Верхний ордовик, долбор-
екий ярус. · 
Известна в Сев. Америке- верхний ордовик (ричмонд). 
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СЕМЕйСТВО DINOR.THIDAE S с h u с !1 е г t et С о о р ·е г 

Род Lenorihis А n d r е е v а, gen. nov. 

· Тип и ч н ы й в и д- Lenorthis girardi А n d г е е v а, 
sp. nov. (р. Лена). 
Раковина маленькая, плоско выпуклая , складчатая, с не

глубоким синусом 'На спинной ~.творке. А рея ... на обеих ство1р 
ках хорошо развита, дельтирии и нототирии открытые. 

Внутри брюшной створки находятся небольшие зубы, по -
держиваемые хорошо развитыми зубными пластинюiи . 
Мускульное поле не большое, треугольной формы. Главные 
мантийные сосуды, отходящие от переднего края дидукто
ров , короткие, прямые, расходятся к боковым краям створ
ки. Боковые ветви отходят от них почти по~ . прямыми 
углами. 

В спинной створке находится тонкий простой замочный от
росток, располагающийся на широкой утолщенной нототи 
риальной платформе. Брахиофоры тонкие ; длинные. 
Средний ордовик. · 

Lenoгthis girardi А n d г е е v а, gen. et sp. поv. 

Табл . XIII, фиг. 7- 10 

Раковина маленькая, обычно плоско выпуклая, полукруг
лого или полуовального очертанИя . Замочный край прямой , 
короче наибольшей ширины створок, замочные углы тупые . 
Брюшная створка имеет наибольшую .выпуклость по

середине, плавно спускающуюся к краям раковины . 

Макушка маленькая, слабо загнутая . Арея невысокая , 
вогнутая. 

Спинная створка плоская, иногда слабо выпуклая. От 
маленькой низкой макушки к переднему краю проrrяги 
вается широкий и неглубакий синус . Арея прямая , низкая . 
Внутреннее строение створок указано в диагнозе рода. 
Поверхность створок покрыта ровными округлыми 

ребрышками, иногда раздваивающимиен в примакушечной 
части . Ребрышки, в свою очередь , покрыты тонкими ради
альными струйками . 
Встречается часто в виде скоплений. Широко распростра 

нена на всей Сибирской платформе. Средний ордовик, кри
волуцкий ярус. 
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Род Planidorsa S с h u с h е r t et С о о ре r, 1931 __/'/ 
Planidorsa lenaica (G i r а r d). 1843 

Табл. XIII, фиг. 3-6 
Раковина маленькая, слабо уплощенная, плоско вы-

пуклая, полукруг л ой формы. · 
Брюшная створка слабо и равномерно выпуклая:, с малень 

кой, едва заметной макушкой. Арея низкая, слабо вогнутая. 
Дельтирий открытый. Внутри брЮшной створки имеются не
большие зубы, поддерживаемые зубными п.пастинами. Мус
кульное поле маленькое, треугольной или фестончатой 
формы. От переднего конца аддукторов расходятся два 
прямых мантийных сосуда. 
Спинная створка плоская, иногда со слабо заметным сину

сом посередине. Внутри спинной створки имеются короткие 
брахиофоры и толстый замочный отросток, от которого от
ХОJJ.ИТ короткий срединный валик. 
Поверхность раковины покрыта тонкими густыми,. часто 

· раздваивающимиен ребрышками. 
Ве"tречается часто в виде окопле1ний в ракушняках . 

Широко распространена на всей Сибирской платформе. 
Средний ордовик, криволудкий ярус . 

СЕМЕйСТВО CLIТAMBONIТIDAE W i n с h е 11 et S с h u с h е г t 

Род Apomatella S с h u с h е r t et С о о ре r, 1931 
Apomatella peregrina А n d r е е v а sp. nov. 

Табл. XIII, фиг. 11-16 

Раковина небольшая, ребристая, неравно двояковыпуклая, 
полукруглой формы. 

Брюшная створка имеет вид высокого конуса с неболь
шой, торчащей кверху макушкой. Арея высокая, прямая, 
с широким открытым дельтирием. Внутри брюшной створки 
находятся хорошо развитые зубы, поддерживаемые высо
кими зубными пластинами, образующими спондилий. От 
переднего конца спондилия отходит тонкая длинная септа, 

по обе стороны коrrорой расположена пара прямых парал
лельных мантийных сосудов. 
Спинная створка равномерно выпуклая, иногда со слабо 

выраженным синусом посредине. На внутренней поверх-
ности ее находятся широко расходящиеся длинные брахна 
форы и тонкий замочный отросток. Отпечатки аддукторов 
имеют вид четырех округлых углублений, разделенных по
'Середине коротким толстым ва~пком, отходящим от замоч-
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нога отростка. От передних аддукторов косо расходятся две 
пары коротких толстых мантийных сосудов. . 
Поверхность раковины покрыта тонкими густыми, сильно 

ветвящимиен ребрышками, пересеченными тонкими. линия
ми нарастания, у переднего края часто образующими пла
стины. 

Встречается относительно часто в единичных экземплярах . 
Широко распространена на всей Сибирской платформе. 
Средний ордовик, криволуцкий ярус. 

Apomatella carinata А n d r е е v а, sp. nov. 

Табл. XXVII, фи·г. 7-11 

Раковина крупная для данного рода, ребристая, двояко
выпуклая, по·луовальная или округленно-четырехугольная. 

Замочный край прямой, несколько меньший общей ширины 
створок. 

Брюшная створка уплощенная, конической формы, имеет 
посередине хорошо развитое возвышение, начинающееся на 

значительном расстоянии от макушки. Арея сравнительно 
невысокая, прямая, с открытым дельтирием. На внутренней 
ее поверхности имеется спондилий с о·тходящей от него 
длИнной септой и пара параллельных мантийных сосудов. 
Спинная створка сильно вздутая, с хорошо выраженным 

глубоким синусом. На внутренней поверхности ее имеются 
длинные расходящиеся брахиофоры и замочный отросток 
с отходящим от него утолщенным коротким валиком. От
печатки аддукторов имеют ромбическую форму. От перед
ней пары аддукторов отходит по два коротких мантийных 
сосуда. 

Поверхность раковины покрыта довольно грубыми, часто 
ветвящимися ребрышками. 
Встречается относительно часто в единичных экземпля

рах. Широко распространена на всей Сибирской платформе. 
Наиболее характерна для бассейна р. Лены. Средний ордо
вик, мангазейский ярус. 

СЕМЕйСТВО WATTSELLIDAE S с h шс h е r t et С о орет 

Род Mendacella С о о ре r, i 930 
Nlendacella tungussensis N i k i f о r о v а, sp. nov. 

Табл. LVII, фиг . 1-3 . 
Раковина от мелких до крупных размеров (от 5 до' 20мм), 

двояковыпуклая , поперечно вытянутая, овального очертания, 
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·с коротким замочным ·краем и округленными замочными 

углами, тонкоребристая. 
Брюшная створка выпуклая в примакушечной части 

и уплощенная к переднему краю, с ясно выраженным сину- / 
сом · у взрослых экземпляров. Макушка заостренная, заГ_!.!_)~/ 
тая; арея высокая, вогнутая, с открытым дельтирием. 

Спинная створка равномерно выпуклая и более вздутая, 
чем брюшная. В примакушечной части намечается неглубо
кая бороздка, переходящая к лобному краю в неясно вы
раженное возвышение. Арея низкая, макушка притуплен
ная. Поверхность раковины покрыта тонкими частыми раз
ветвляющимися струйками. Раковинное вещество точечное. 
В брюшной створке мускульное поле имеет двухлопаетнос 
очертание (фиг. 2, табл . L VII). В спинной створке выдаю
щиеся брахиофоры и двураздельный замочный отросток, 
опирающийся на продольный срединный валик (фиг. 3, 
табл .. LVII). 

Встречается часто в виде скоплений и единичных экзем
пляров. Широко распространена в бассейнах рек Подкамен
ной Тунгуски, КуреЙiки, Мойеро, Моркоки, Вилюя. Нижний 
силур, лландоверский ярус. 

Род Parmorthis S с h u с h е r t et С о о ре r, 1931 
Parmorthis neocrassa N i k i f о r о v а, sp. nov. 

Табл. LVII, фиг. 6-7 

Раковина маленькая {от 5 до 10 .м.м), неравно двояко
выпуклая, округлого очертания, с коротким замочным краем 

и округленными замочными углами, тонкоребристая. Лоб
ный край округлый. 
Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спин

ная, слегка крышеобразная, с маленькой слабо загнутой 
макушкой, небольшой вогнутой ареей и открытым дельти
рием. 

Спинная створка слабо выпуклая в примакушечной части 
и уплощенная к лобному краю. В средней части створки 
v.меется слабо выраженный синус, начинающийся в виде 
бороздки у макушки и значительно расширяющийся к лоб
ному краю. 1V1акушка слабо выдающаяся. Арея низка.я , 
с нототирием, закрытым замочным отростком . Поверхность 
створок покрыта тонкими отчетливыми угловатыми радиаль

ными ребрами, силы-то раздваивающимися к переднему 
краю. Раковинное вещество тонкопористое. 

72 



В брюшной створке- двухлопастное мускульное поле. 
зубы с зубными пластинами. В спинной створке развиты 
раздвоенный замочный отросток, массивные брахиофоры и 
четырехкамерное мускульное поле. ~ 
Встречается относительно часто. Распространена в бас

сейнах рр. Подкаменной Тунгуски и Мойеро. Нижний силур. 
лландоверский ярус. 

СЕМЕйСТВО SYNTROPHOPSIDAE U 1 г i с h et С о о ре г 

Род Syntrophopsis U 1 r i с h et С о о ре r, 1936 
Syntrophopsis arkansasensis U 1 r i с h et С о о р е r, 1936 

Табл. 1, фиг. 12-16 

Раковина маленькая, гладкая, эллиптической формы, вы
тянутая в ширину. Замочный край короткий, замочные углы 
округлые. 

Брюшная створка имеет наибольшую выпуклость в при
макушечной части, плавно спускающуюся к . бокам. Низкая 
тупая макушка слегка загнута назад. Хорошо развитая. 
слабо вогнутая арея имеет широкое дельтириальное отвер
стие. Передний край створки у молодых экземпляров равно
мерно выпуклый, у более взрослых сильно отгибается 
в сторону противоположной створки. 
Спинная створка равномерно выпуклая, арея небольшая, 

низкая, с широким нототириальным отв·ерстием. Внутри 
брюшной створки имеется небольшой спонДилий, от кото
рого расходятся врозь два прямых широких мантийных 
сосуда. 

В спинной створке находятся небольшие расходящиеся 
брахиофорные пластины, образующие глубокую нототи
риальную полость. Поверхность раковины покрыта широ
кими концентрическими линиями нарастания. 

Встречается относительно часто. Распространена в басе. 
рр . Вилюя и верхнего течения Лены. Нижний ордовик, 
чуньский ярус. 
Известна в Сев. Америке- нижний ордовик, канадиан. 

Syntrophopsis utahensis U 1 r i с h et С о о р е r, 1936 

Табл . 1, фиг. 17- 18 

Раковина довольно кpyrr-raя, гладкая, округленно-четы
рехугольной формы, вытянутая в ширину. 
Брюшная створка с высокой, тупой, слабо загнутой ма

кушкой и мелким, слабо вЬiраженным синусом на переднем 
крае. 
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Спинная створка выпуклая больше, брюшной, и на пе
реднем крае имеет небольшое широкое возвышение. 

Внутреннее строение как у S. arkansensis. 
Встречается часто. Широко распространена на Сибир

•ской платформе. Нижний ордовик, чуньский ярус. 
Известна в Сев. Америке - нижний ордовик, канадиан. 

СЕМЕйСТВО PENT AMERIDAE М с С о у 

Род Pentamerus Sowerby, !813 
Pentamerus schmidti L е Ь е d е f f, 1892 

Табл. LVIII, фиг. 1-3 
Раковина от средних до крупных размеров (более 50 мм 

длины), узкая, овально-удлиненная, гладкая. 
Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спин

ная, и немного превышает ее по своей величине. .lVlакушка 
низкая, заостренная, загнутая, тесно примыкает к макушке 

·спинной створки. Возвышение в виде неясно ограниченной 
·складки, начиная от примакушечной части, проходит вдоль 
середины, придавая всей створке трехлопастную форму. 
Спинная створка значительно более уплощенная с наи
большей выпуклостью в примакушечной части. В брюшной 
створке развиты срединная септа, достигающая примерно 
1/2 длины створки (см. фиг. 3, табл. LVIII), в спинной 

•с11ворке разобщенные, слабо ·ра·сходящибся внешние пла
стины (см. фиг. 2, табл. L VIII). Этот вид принадлежит 
к группе широко и повсеместно распространенного Penta
merus oЬlongus S о w., представляя собой в данном районе 

·его географическую разновидность. 
Встречается часто в массовых скоплениях в виде банок 

и ракушияков и, реже, в единичных экземплярах. Широко 
распространен в бассейнах рек Подкаменной Тунгуски, 
Нижней Тунгуски, Курейки, Мойеро и Моркоки. Нижний 
..силур, верхний лландовери . 

СЕМЕйСТВО STRICKLANDIDAE Н а 11 et С 1 а г k е 

Род Stricklandia В i ll i n g s, 1859 
Stricklandia cf. brevis В i 11 i n g s, 1859 

Табл. LVIII, фиг. 4-5 

Раковина от средних до крупных размеров (от 30 до 
. 70 мм) , поперечно вытЯiнутая, округ леНiных очертаний, почТiи 
равновыпуклая с прямым коро11ким замочным 1к:раем и 

округденными замочными углами, неясно ребристая. 
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Брюшная створка превышает по величиlе спинную. Ма· 
кутка широкая, низкая и плотно прим~кает к макушке 
противоположной створки. Арея ясно ограниченная, вогну
тая, с открытым дельтирием (видна только в раскрытой ра
ковине). Синус широкий и мелкий, начинается от макушки 
и постепенно расширяется к переднему краю. На дне си
нуса наблюдается низкое округлое срединное ребро. На 
спинной створке соответственно синусу развита срединная 
складка, также значительно расширяющаяся к переднему 

краю. На поверхности раковины местами замет.ны радиаль-
ные ребра. . 
В брюшной створке короткая септа, в спинной - разоб

щенные внешние пла·стины. 

Встречается относительно часто в бассейнах рр. Подка
менной Тунгуски, Мойеро и Курейки. Нижний силур, ллан
доверский ярус. 
Известна в Сев. Америке - клинтон (лландовери). 

СЕМЕйСТВО STROPHOMENIDAE К: i n g 

Род Rafinesqllina Н а 11 et С 1 а r k е, 1892 
Rafinesquina amara А n d r е е v а, sp. nov. 

Табл. XIII, фиг. 17-19 
Раковина крупная, сильно уплощенная, плоско выпуклая, 

полуовального или полукруглого очертания, ребристая. За
мочный край прямой, равен или несколько короче общей 
ширины створок. Замочные углы прямые или закруглен
ные. 

Брюшная створка слабо выпуклая, с едва выдающейся 
макушкой. На внутренней поверхности этой створки наблю
даются небольшие зубы, померживаемые низкими зубны
ми пластинами. Nlускульное поле широкое, слабо выражен
ное, ограничено с внешних сторон двумя прямыми низкими 

валиками, расходящимися от макушки к боковым сторонам 
створок. 

Поверхность раковины покрыта густыми округлыми реб 
рышками неравной толщины, пересеченными тонкими кон
центрическими линиями нарастания. 

Внутренние слои раковины пронизаны мелкими, беспо
рядочно разбросанными порами. 

В.стречает·ся часто, иногда окоплеН!иями в ра1КушнЯJка.х. 
Широко распространена на всей территории Сибирской 
платформы. Средний ордовик, криволуцкий ярус. 
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Rafinesquina sp. 

Табл. XXVII, фиг. 12-15 
Раковина довольно крупная, плоско или вогнуто выпук

лая, часто коленчато-изогнутая, овального очертания. За
мочный край прямой, замочные углы закругленные. 
Брюшная створка равномерно выпуклая или сильно взду

тая посередине. Арея низкая, ровная, с широким открытым 
дельтирием. На внутренней поверхности створки находятся 
небольшие толстые зубы, поддерживаемые зубными пла
стинами. Мускульное поле широкое, неясно выраженное~ 
разделено посередине длинным утолщенным валиком. 

Спинная створка плоская или вогнутая. На внутренней 
ее поверхности наблюдается двухраздельный замочный от
росток с отходящим от него коротким срединным валиком. 

Отпечатки аддукторов круглые, окаймляются широкими ва
ликами, которые вместе со срединной септой образуют по
добие ЯКОРЯ. 
Поверхт-rость раковины покрыта тонкими округлыми реб

рышками различной толщины, пересеченными тонкими ли
ниями нарастания . 

Широко распространена на всей территории Сибирской 
пл<Jтформы. Особенно часто встречается в районах верхней 
Лены и верховьях Нижней Тунгуски. Средний ордовик, 
мангазейский ярус. 

Род Stropho1nena R а f i n е s q u е, 1895 
Strophomena sp. 1 

Табл . XIII, фиг. 20-21 
Раковина небольшая , тонкоребристая, слабо выпукло

вогнутая. Замочный край прямой? несколь_ко короче наи
большей ширины раковины, замочные углы закругленные. 
Внутри брюшной створки небольшое мускульное поле не 

полностью окружено тонкими слабо развитыми валиками. 
В спинной створке нахо~ится маленький двухраздельный 
замочный отросток. 
Встречается редко. Имеет ограниченное распространение 

в бассейнах рек Лены и Майера . Средний ордовик, криво
луцкий ярус . 

Strophomena sp. 11 
Табл. XXVII, фиг. 16-18 

Раковина яебольшая , выпукло-вогнутая, полукруглого 
очертания. Замочный край прямой, несколько короче общей 
ширины створок , замочные углы округленные . 
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Брюшная створка вогнутая, со слабо выдающейся ма
кушкой. :На внутренней поверхности находятся зубы, под
держиваемые зубными пластинами. Мускульное поле ши
рокое, неясно выраженное. 

Спинная створка равномерно выпуклая. На ее внутрен
ней поверхности на~одится двухраздельный замочный отро
сток с отходящим от него коротким срединным валиком и 

тонкие брахиофоры. 
Поверх.ность раковины покрыта . тонкими округлыми реб

рышками неравной толщины, пересеченными тонкими ли-
ниями нарастания. · 
Встречается редко. Ограничена в распространении юга

восточной окраиной Сибирской платформы (р. Лена 
у д. Чертовской и Скобелевой, бассейн верхнего течения 
Нижней Тунгуски). Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Stгophomena lethea N i k i f о r о v а, sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 3-5; табл . XLVII, фиг. 3 

Раковина от средних до крупных размеров, обычно попе
речно-вытянутая, выпукло-вогнутая, с длинным замочным 

краем, представляющим всегда наибольшую ширину рако
вины. Замочные углы острые, иногда образуют слабо выем
чатые ушки. Тонкоструйчатая. 
Брюшная · створка вогнутая в средней части, со слегка 

загнутыми кверху боковыми краями. Арея довольно высо
кая, слегка наклоненная в сторону брюшной створки, за
нимает всю длину замочного края, постепенно суживаясь 

к замочным углам. Делыирий закрыт выпуклым дельти · 
дием. Лобный край полукруглый или, реже, изогнут в раз
лично выраженный язычок. Спинная створка выпуклая, 
с наибольшей выпуклостью в средней части. Арея низкая, 
ноrrотирий закрыт. 
Поверхность створок покрыта частыми неровными ради

альными округлыми ребрами, значительно увеличивающи
миен в числе путем вклинивания новых в промежутках ме

Жду первичными. Кроме того, вся поверхность пересечена 
частыми концентрическими линиями нарастания. 

В брюшной створке массивные зубы, поддерживающиеся 
зубными пластинами. Мускульное поле овально -веерообраз
ное, окружено высокими выростами-гребнями. В середине 
мускульного поля проходит выдающийся продольный в а
лик, раздвоенный на конце (см. фиг. 3, табл. XLI). 
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В спинной створке наблюдается 5 продольных септ) из 
которых 3 центральные длинные, а 2 боковые короткие. 
Замочный отросток двухраздельный, вертикально стоящий 
(см. фиг. 4, табл. XLI). 
Встречается часто, распространена в бассейнах рек Под

каменной Тунгуски, Чуни и Мойеро. Верхний ордовик, дол
борекий ярус. 

СЕМЕйСТJЗО TRIPLESIIDAE U 1 r i с h et С о о ре r 

Род Oxoplecia W i 1 s оn, 1913 
Oxoplecia sib,irica N i k i f о r о v а, sp. nov. 

Табл. XLI, фиг. 6-8 
Раковина от средних до крупных размеров, неравно дво

яковыпуклая, округленно ромбического или, реЖе, округ
ленно-пятиугольного очертания) обычно поперечно вытяну
тая, тонкоребристая. Замочный край прямой и короткий. 
Макушка брюшной створки выдающаяся, заостренная или 
слабо загнутая, с круглым отверстием на вершине. Арея 
небольшая, высокая, большая ее часть занята треугольным 
дельтирием . Последний закрыт плоскими дельтидиальными 
пластинами продольным валиком посредине (см. фиг. 7, 
табл . XLI). Синус начинается от середины брюшной створ 
ки и, быстро углубляясь к лобному краю, переходит в вы
сокий дугообразный язычок. В синусе обычно развито 
слабо заметное срединное ребро. 
Спинная створка более выпуклая, чем брюшная, с низ

кой макушкой, плотно прижатой к арее противоположной 
створки. Возвышение соответственно синусу развито лишь. 
со второй половины длины створки) · наиболее резко ограни
чиваясь лишь у лобного края. Иногда оно слабо раздвоено. 
В спинной створке большой двухраздельный замочный от
росток. 

Поверхность створок покрыта тонкими радиальными 
струйками (см. фиг. 8, табл. XLI). 

Встречается часто. Имеет ограниченное распространение 
в бассейне Подкаменной Тунгуски. Верхний ордовик, дол
борекий ярус. 

СЕМЕйСТВО CAMAJ:\OTOECHIIDAE S с h u с !1 е г t 

Род Rostricellula U 1 r i с h et С о о ре r 1942 
Rostrlcellula subrostrata N i k i f о r о v а, sp. nov. 

Табл. Xll, фиг. 9-11 

Раковина н:ебольших размеров, округленно-пятиугольных 
очертаний, груборебристая, с синусом на брюшной и воз -
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вышением на спинной створках. Брюшная створка равно· · · 
выпуклая или несколько менее выпуклая, чем спинная,. 

с высокой макушкой, обрезанной круглым отверстием. Дель
тирий открытый, с недоразвитыми дельтидиальными пла
стинами. 

Спинная створка обычно несколько более выпуклая, чем 
брюшная, с возвышением, отчетливо ограниченным лишь 

вблизи лобного края. 
Поверхность створок покрыта довольно резкими ради

альными ребрами, начинающимися от макушки и быстро 
укрупняющимися к лобному краю. Максимальное количе
ство ребер достигает 17-18. В синусе обычно развито 3-4 
ребра, а на возвышении 4-5. Кроме того, поверхность 
створок покрыта тончайшей грануляцией (см. фиг. 10~ 
табл. XLI). · 
В брюшной створке хорошо развиты зубы и зубные пла

стины, в спинной-- широкая разобщенная замочная пла
стина, септа и септалиум. 

Встречается относительно часто по реке Подкаменной 
Тунгуске. Верхний ордовик, долборекий ярус. 

СЕМЕйСТВО ATRYPIDAE G i 11 

Род Plectatrypa S с h u с h е r t et С о о ре r, 1930 
Plectatrypa imbricata (S о w е r Ь у), 1839 

Табл. LVII, фиг. 12 

Раковина средних размеров (от 10 до 20 Jltt.м) округленно
пятиугольного очертания, двоякоравновыпуклая, с ясно 

ограниченным синусом на брюшной створке и возвышением 
на спинной. Длина раковины обычно больше ширины или 
равна ей. 
Макуш~а брюшной створки маленькая, с круглым отнер

стием на вершинке. Лобный край изогнут в дугообразный 
язычок в сторону спиНiной ·створки. Поверхность створок по
крыта радиальными, округлыми, не в:~егда равной вели
чины ребрами, обычно часто раздваивающим.ися и пересе
ч-енныМiи широкими концентрическими пластiИНаМIИ, сгущаю

щимися вблизи лобного края. 
Встречается часто, ра:~простран·ение ограничено бассей

нами рр. Подкаменной Тунгуски и МоркокiИ. Нижний силур , 
лландоверский ярус. · 

Известна в Европе и Сев. Америке-лландоверский ярус. 
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СЕМЕйСТВО COELOSPIRIDAE Н а 11 et С 1 а r k е 

Род · Coelospira Н а 11, 1863 
Coelospira (?) hemisp/zaerica (S о w е r Ь у), 1839 

Табл. LVII, фиг. 4-5; табл. LIX, фиг. 6 

Раковина маленькая, tПЛОiско-выпуклая, округленно·-пяти
угольного очертания, груборебристая. 
Брюшная створка выпуклая, крышеобразная, с воз;зыше

нием, начинающимся непосредственно от макушки и слегка 

понижающ1имся -к переднему краю. Макушка маленькая, 
заостренная, слабо загнутая, rc круглым отверстие:м на 
конце. 

Спинная створка уплощенная, с мелким синусом. На дне 
синуса помещается обычно два ребра, расщепленные глубо
кой бороздкой. Лобный край округленный. 

Поверхно!сть раковины покрыта остроугольными резкими 
радиальными ребрам1и в Iюличестве от 10 до 18, утолщаю
щимися к лобному .краю. В брюшной •створке зубы без зуб
ных пластин (см. ф1иг . 5, табл. LVII), в спинной створке 
короткая и толстая разобщенная замочная пластина. 

Встречае11ся часто •скоплениями в виде ракушников и· еди
ничных экземпляров. Широко раопространена на террито
рии Сибирской платформы (бассейны ·р·ек Мойеро, Моркоки, 
Вtилюя, Курейки, Нижней Тунгуски и Подкаменной Тун 
гуски). Нижний силур, верхний лландовери. 
Известна в Европе и Сев. Америке- силур, верхний 

лландовери. 

Coelospira duboisi (V е r n е u i 1) , 1845 

Табл. LVII, фиг. 10-11 

Раковина orr мелких до средних размеров округлого очер
тания, радиально ребристая. Брюшная створка выпуклая, 
обычно к1илеватая. Макушка маленькая, плотно пр1ижатая 

·к замочному краю, с круглым отверстием на вершинке. 

Спинная створка уплощенная с неясно .ограниченным 
син)'iсом, ·расширяющимся к лобному .краю. Лобный край 
округлый, слегка изогнут в сторону брюшной створки. По
верхность ра1ковины покрыта округлыми, раздваивающимися 

радиальными ребраМiи и неравномерно ра .сположенными 
концентриче·сwими пластинами нарастания, обычно 1сгущаю
щимися у лобного края. Общее количество ребер у лобного 

· края на каждой створке· взрослото экземпляра колеблется 
в пределах 18-21. В брюшной •створке зубы без зубных 
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nластин, в 1спинной- замочная пластина и срединный ва
лик. Конусы спиралей повернуты к центру спинной створки 
(см. фиг. 11, тал. LVII). 
Встречается часто в виде скоплений и 'едиНiичных экземп 

ляров. Широко ра~спространена в баосейнах рек Подкамен
ной Тунгуски, Курейки, Мойера - и Мор коки. Нижний силур, 
лландовери. 

Известна в Прибалтике-лландоверский ярус, слои юуру. 

СЕМЕйСТВО MERISTELLIDAE Н а - 11 et С1 а г k е 

Род 1И eristina Н а 11, 1867 
Meristina lacrima N i k i f о r о v а, sp,. nov. 

Табл. LVII, фиг. 8, 9 

Раковина от мелких до крупных размеров, двояковыпук

лая, округленно пятиугольных очертаний, гладкая. 
Брюшная створка превышает по величине и выпуклости 

спинную с низкой, широкой, 1слабо загнутой макушкой, вер
шинка которой заканчивается круглым отверстием -фора
меном. Синус, нач:инаясь от самой макушюи в виде едва за
метной бороздки, переходит в ясно выраженное ш1ирокое 
и мелкое понижение. Лобный край изогнут в округлой 
формы выдающийся язычок. Спинная створка с низкой 
загнутой макушкой и неясно ограниченным срединным воз
вышением, наиболее заметно развитым у лобного края. По
верхность створок гладкая. В брюшной створке развиты 
зубы, поддерж:ивающиеся длинными зубными пластинами. 
Мускульные отпечатки глубокие (см. фиг. 9, табл. L VII). 
В спинной створке длинная срединная септа и септалий. 
Конуса спиралей повернуты к бокам створок. 
Встречается часто. Широко ра~~пространена в бассейнах 

рек Подкаменной Тунгуски, I(урейки, Мойеро, Моркоки. 
Нижний силур, лландоверский ярус . 
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В. А . В О С Т О К О В А 

КЛАСС GASTROPODA - БРЮХОНОГИЕ 

Гастроподы-большей частью водные (морские или 
пресноводные) животные, их раковина очень разнообразна 
по форме. В основном различают раковины свернутые (по 
спирали или в одной плоскости) и колпачкообразные. У па
леозойских гастропод раковина сохраняется очень редко~ 
они встречаются большей частью в виде ядер и, реже, от
печатков. Большинство брюхоногих ордовика и силура 
имеет раковину, закрученную вправо, но в ордовике также 

встречаются род-ы, у представителей кот~рых раковина за
кручена влево. 

Величина раковины гастропод изменяется от микроско
пических размеров до 60 c.~w; преобладают формы средних 
размеров. 

· Для определения гастропод очень важно знать форму 
раковины , ее скульптуру и строение устья. Типичная (спи
рально свернутая) раковина изображена на рис . 12. 

eьtcoma 
tfcetl 

pako!Jtшы 

13_ершшш роkо!J1.1ны 

· · ··~~~~~~ --·~_-_J Bыcomo о/Jноёо ooopoma: 

Рис . 12. Гастропода 

Мантшlноя лолоса 

C!lii!JCO!JьJtl!Jыpe.з 
(} нapy;kнoii ё!JOt-

В ордовик€ и силуре Сибирской платформы гастроподы 
встречаются довольно редко 1и обычно плохой сохранности. 
Наибольшее стратиграфическое знач€н:ие гастроподы имеют 
в нижнем ордовике, где они сравнительно широко распро-

82 



странены. Гастроподы встречаются в известняках, доломи
тах и, реже, в глинистых сланцах . 

Подt\:ласс Prosobranchia 

СЕМЕйСТВО BELLEROPHONТIDAE М с С о у 

Род Bellerophon М оn t f о r t, 1808 

Bellerophon siblricus sp. no\r. 

Табл. LIX, фиг. 2 • 

Раковина маленькая, шаровидная. Обороты объемлющие 
и по11ому iСНаружи виден только последний оборот, по .спин
ной стороне которого проходит хорошо обозначенный киль. 
К нему с обеих с11ор-он подходят под острым углом точки~ 
лин1И:И нарастания. Устье низкое и широкое. Имеет:ся до
вольно глубо~ий синусо-вый вырез. Пупки закрьrтые . 

Редок. Встречен на р. 1\tloйepo в лландоверийском ярусе 
нижнего силура. 

Близкий вид- Bellerophon recurvus U 1 r i с t1 -- I< •стре
чается в верхнем ордовике Сев. Америки. 

СЕМЕйСТВО PLEUROTOMARIIDAE d'O r Ь i g n у 

Род Latitaenia К о k е n, 1925 

Latitaenia rotelloidea (К о k е n), 1896 

Табл. XLII, фиг. 2 

Ра·ковина ·средней величины, низкая, диско1ида.л:ьная JIJiИ 
оваловидная, ·С тремя-четырьмя оборотами ·сПiирали. 
Сверху обороты · раковины лежат почти в одной плоскости 
или же начальные обороты приподнимаются над посл~дним 
сборотом , образуя Нlизкий конус. Снизу вид~н только ~ос
ледний оборот. Он высокий 1и очень выпуклый: прпче:v1 вы
iiуклость и высота его увеличиваются по наnравл€нию 

к устью. По краю последнего оборота проходит отчетливая 
~ьшуклая мантийная полоса, которая ра~сnоложена больше 
в верхней части раковины, чем в нижней. Лннии нараста
ния очень отчетливые, неодинаковой толщлны, загнутые не
околыко назад. В их расположении закономерность не наб
людает.ся. В области мантийной пелосы он:а: языковидно 

· изгибаются и черепицеобразно налегают друг на друга . 
Пупок большой, иногда узкий или закрытый. 
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Ча.с11о встречается в баесейне р·еки Под.ка;-,тенной Тун
гуски. Верх:ний ордов,ик, долбор-екий ярус. 
В Европе известна из верхнего ордовика. 

СЕМЕйСТВО RAPHISTOMAТIDAE К о k е n 

Род Pararaphistoma V о s t о k о v а, 1955 
Pararaphistoma qualteriatum S с h 1оth., var . 

aequailaterum (К о k е n), 1897 

Jабл. XLII, фиг . 1 

Раковина боль·шая, дискоидальная, с двумя-тре'Уlя оборо
тами, края которых очень заострены. Верхняя и нижняя 
стороны ра,Iювины почти одинаково выпуклы. Сверху ~. ако
вина образует невысокий конус, но иногда начальный обо
рот отсу11ствует и раковина !Имеет вид усечеч.rюго конуса. 

Нижняя сторона последнего оборота выпу,<лая. IПвы ~-i .... rлу
бокие, тонкие. Пупок большой. Устье треугольное. 
Часто встречается в бассейне р. Подкаменной Ттrгуски. 

Верхний ордовик, долборекий ярус. 
В Прибалтике известен из ордов1ика, на о-ве Готланд най

ден в нижнем силуре. 

Euompllalopterus Roeшer, 1876 
Euomphalopterus cf. alatus W а !1 1 е ti Ь е r g. 1821 

Табл. LIX, фиг. 1 

Раковина ср·едней велич!Ины с четырьмя медленно нара
стающими ступенеобразными оборотами. По краю тюслед
него оборота проходит узкий киль, который сохранился 
1олько час'J)ИЧI-ю в одном ме-сте раковины (ближе к устыо). 
Пупок широкий и глубокий. Линии нарастания 1и . Lиротни
кообразное расширение киля не сохранились. Края устыi 
обломаны. 

Редок. Встречается по р . 1V1ойеро. Нижний силур, ллан
цоверский ярус . В По;Долии и на о-ве Тотланд- в силуре. 

Род Ophileta V а n u х е m, 1842 
Ophileta cf . complanata V а п u х е m, 1842 

Табл. III, фиг . 4 

Раков,ина rсредней величины, плоско-Jюническая, с че 
тырьмя узкими и почти не нарастающими об'Jрота'Vш спи
рали . Обороты плотно прилегают друг к другу. Швы тон-
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кие, неглу6окие. Основание раковrины уплощ.::нное. Устье 
ромбической формы. Линии нарастания не сохранились. 
· Встречается в чунь:с.ком ярусе Нlижнего <Jpдol3ilК1 по 
р. Лене. 
Б Сев . Америке и Восточной Азии- в нижнем ордовике. 

СЕМЕйСТВО EUOMPHALIDAE К о п i n с -k 

Род Eccyliomphalus Р о r t_l о с k, 1843 
Eccyliomphalus triangulus vV h i t f i е 1 d, 1882 

Табл. III, фи['. 1 -

Раковина средней величины с несоприка.сающимися обо

ротами спирали. Име·ет.ся 1 ~ оборота. Первый оборот в са~ 
l\-IOM начале очень быстро нарастает в Ш1ирину ·И высоту, 
а пото!М до самого устья нара.стаrние почти незаметное. Верх
няя сторона оборотов плоекая, нижняя -выпуклая. По 
краю верхней стороны пршюдит рез~о вы-сту::-тающий ыиль. 
К нему, слегка изгибаясь, подходят линии нараетания, 
tшстично сохранившие.ся около самого кrиля. 

Редок. Встречае'ГСя по р. Мойеро в чуньеком ярусе 1-нr.ж
него ордовика. 

Известен из нижнего ордовика Сев . Амерrикн . 

СЕМЕйСТВО TRYBLIDIIDAE Р i 1 s Ь r у 

Род ArchinaceUa U l г i с h et S с о f i е 1 d, 1897 
Arch.inacel!a cf. subгotuncla U 1 г i с h et S с о f i е 1 с!, 1897 

Табл. III, фиг. 2 

Раковина маленькая, выпуклая, колпачкавидная с вер
шиной тупо заостренной, но не изогнутой и расположен
ной близко к переднему концу. ОснованИе рюювины почти 
округлое. Спереди под вершиной край раковины слегка во
гнутый, назад от вершины- выпуклый. Поверхность ра
ковины . почти гладкая, линии нарастаниЯ ·сохранились 
плохо. 

Часто встречает.ся в баосейн·е р. Подкаменной Тунгуски 
(р. Чуня). Нижний ордовик, чуньский ярус. 
В Сев. Америке известна из среднего ордовика. 

Archinacella cf . wi~consinense (U 1 r i с h et S с о f i е 1 d), 1897 
Табл. III, фиг. 5 

Раковина маленькая, выпуклая, колпачкавидная с до
вольно острой загнутой вершиной, слегка нависающей над 
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передним краем раковины. Основание раковины овальное . 
Спереди под вершиной край раковины довольно сильно 
вогнут, назад от вершины становится нее более выпуклым, 
достигая наибольшей выпуклости в задней части раковины. 
Линии нарастания не сохран:ились; поверхность раковины 
гладкая. 

Встречается по р. Подкаменной Тунгуске в чут-rь.ском 
ярусе нижнего ордовика. 

Известна из среднего ордовика Сев . Америки (блек-ривер). 

Род Palaeacmaea Н а 11 et W h i f i е l d, 1872 
Palaeacmaea hшnilis U 1 r i с h et S с о f i е J d, 1897 

Табл. III, фиг. 3 
Раковина маленькая , колпачковидная . Вершина остро 

конечная, слегка наклоненная вперед и расположенная 

в передней части раковины на небольшом расстоянии от 
центра. Поверхность покрыта неясными тонкими концен
трическими линиями нарастания. Основание раковины 
почти овальное. 

Часто встречается в бассейне р. Подкаменноil Тунгуски 
(р. Чуня). Нижний ордовик, чуньский ярус. 
В Сев . Америке изв-естна из среднего ордозика. 

Род Tryblidium L i n d s t r о т, 1880 
TryЬlidium cf. nycteis (Bi l liлgs), 1865 

Табл. III, фиг. 6 

Уплощенная, небольшая, колпачковидная, выпуклая рако
вина. Притупленная 1и ~слегка загнутая вершина ее смещена 
к переднему краю. Осшование раковины почти округлое 
ti только в передней чаеnи оно слегка овальное. Пов(~рх 
чость раковины гладкая. Мускульньrе отпеч;з.ткн не сохра
нились. 

Редок. Нстреча·е11ся в баосейне р. Лены (р. Джерqа) 
в чуньском ярусе нижнего ордовика. 

Изве.стен из нижнего ордовика Сев. Америки. 



3. Г. БАЛАШОВ 

КЛАСС CEPHALOPODA- ГОЛОВОНОГИЕ 

Отряд Nautiloidea- Наутилоидеи 

Исключительно мор-ские, животные, характерные r:_реиму~ 
ще·ств-енно для палеозоя. Раковины науТJилоидей оывают 
прямые, согнутые, полусвернутые и свернутые, ре:ж:е встре

чают-ся формы к: начальной св-ернутой ча.стью и последую
щей прямой. Среди прямых форм 6ывают коротко·- и длин
но.Iюнические и циЛJиндрические. Длина прямых раковин 
колеблется от 1 О мм до 4,5 JI!L, Дlиаметр св-ернутых до 0,5 ;vt. 
Раковина наутилоидей разделена поперечными перегород
ками (септами) на воздушные камеры- фрагмоконы и 
жилые камеры. В центре или сбоку у стенки раковины че
рез все воздушные камеры проходит тонкая или широкая 

трубка, в которой находится сифон (см. рис. 13, 14). 

Жилuя k{1fifepu· 

Соеi!аншпельног 
kОЛЫ.(О 

Cenma 
-....j_t:, .. IЬ~t-- !lолосшб сафона 

СuФоннШI tlfltlko 

Возi!qшнал 
k(Uiiepa 

flcpeгopoiltPIНШl 
ЛШfШ1 

Рис. 13. Строение орто
хоаноидального сифона 

l(pad CUфOtfl'fQU 
fyilku 

Рис. 14. СтfJоtние .части сегмента 
актиноцераконового сифона 

Ископаемые ра1ковины нау'flилоидей обычно приурочены 
к известнякам, реже мергелям и песчаникам. Находки цель
ных рюю·вин прямых форм редки. Обычно они -нстречают.ся 
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в виде обломков фрагмоконов или ЖJИлых камер, сверну
тые раковины встречаются чаще цельными. 

Наутилоидеи являю11ся весьма ценной · в \стратиграфи
ческом отношении группой фауны, ~имеют широкое распро
странение и в-стречаются в палеозое Сиб!ирской платформы, 
начиная с нижнего ордовика. Максимальное их развитие 
приурочено к Нiизам !Среднего ордовика (криволуцкий ярус), 
местами они многочисленны в верхнем ордовике и доволь

но часты в силуре. 

Для определения наутилоидей до вида нео:бхоДiимо знать 
внешнее очертание, форму устья и .скульптуру рюювины, 
высоту воздушных камер по отношению к диаметру рако

вины, положение (в центре, сбоку, эксuентрично), диаметр 
и строение !сифона, сифонных дудок и соединительных ко
лец, обычно изучаемых в шлифах и пришлифовках. 

· В завис-имости от строен,ия сифона различают следующие 
типы сифонных дудок и соединительных колец. 1) Ортохоа
r-юидальный (ортохоанитовый) -сифонные дудки короткие, 
прямые, 'Всегда меньше вьдсоты одной воздушной камеры. 
соединительные кольца имеются, 2) голохоаноидальный (го
лохоанитовый) -сифонные дудки длинные, равные высоте 
о~ной воздушной ·камеры или немного боVIьше. Имеются 
эндоконы, т. е. дополнительные отложения кальцита в виде 

воронок в начальной части ·сифона, 3) цир11охоано1идальный 
(Цiиртохоанитовый) -сифон име-~т четковидную форму, . т. е. 
с короткими, загнутыми ндружу 1сифонными дудками и вы
пуклыми соединительными кольцами! 

В поле следу·ет собирать возможно большие ча·сти цель
ных раковин; ·если 1имеются то.лько ядра, необходимо ц.сщпь 
их. отпечатки. Обязательно надо брать несколько экз·емдля
ров одной формы с учетом необходимости их пришпифовок. 

СЕМЕйСТВО ELLESMEROCERAТIDAE К о Ь а у а s l1 i 

Род Ellesmeroceras F о е r s t е, 1921 
Ellesmeroceras elongatum К о Ь а у а s h i, 1931 

Табл . VI, фиг. 1-3 
Раков1ина прямая, короткая , постепенно раеширяющаяся 

к устью. Поперечное сечение · раковины округлое или слабо 
эллиптическое, сжатое в qi1!_~!fО-бJ2юшном направлении. /;l 9j 
Отношение диаметра раковины в боковом направлении 
равно 3 : 4. Жилая камера отно1::ительно короткая, посте
пенно ра.сширяю'щаяся к устью. Перегородочная л1иния 
почти прямо-поперечная или слабо изгибается назад на: 
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боковых сторонах, а на спинной и брюшной сторонах нем 
ного приподнята вперед в виде небольтих седел. Воздуш
gые ·камеры короткие, на диаметр раковины приходится 

9-11 камер. Сифон маленьюий, трубчатый, ортохоанитовый 
rю rсвоему строению, занимает поч11и краевое положение 

1 
и составляет 5 диаметра ракоВ!ины. 

Сравнительно часто встречается в :бассейнах рек Подка
менной Тунгуски, Лены и по р . Мойеро. Нижний ордовик~ 
устькутекий ЯРУiС. В Южной Маньчжурии 1известен из ни ж
него ордовика. 

. Близкие формы встречаются в верхнем озаркиан и кана-
диан Сев. Америки. · 

Род Levisoceras F о е r s t е, 1925 
Levisoceras cf. mercurius (В i 11 i n g s), 1865 

. Табл. V, фиг. 1, 2 

Р а~овина маленькая, сильно ·согнутая, сжатая с боков 
и ·быстро ра.сширяющая:ся. к устью~ Жилая камера короче , 
чем фрагмокон. Воздушные камеры очень короткие: вьюоrrа 
одной камеры не превыш~ет 0,5 мм. Перегородочная линия 
с невьюоким седлом на брюшной стороне, узкими боковыми 
лоnастями и относительно высоким седлом на спинной сто
роне. Сифон широкий, близкий к трубчатому, расположен 
на вогнутой стороне ра~овины, от стенки которой удален 
на 1 .мм. Септальные некки короткие, . соединительные 
кольца слабо, но явно вогнутые. -

Встречается редко. Ба!ссейн р. Лены (р. Джерба). Ниж-
. · ний ордовик, устькутекий ярус. 

' ' 

В Сев. Америке известен из верхнего азаркиан, в Грен-
ландии - - в нижнем ордовике. ~ 

СЕМЕйСТВО PROTOCYCLOCERATIDAE К: о Ь а у а s h 1 

Род Protocycloceras Н у а t t, 1900 
Protocycloceras cf. lamarcki (В i 11 i n g s), 1859 

Табл. VI, фиг. 5 
Ра~овина 1прямая, с поперечными кольцами, почти округ

лая в поперечном сечении или слабо уплощена с брюшной 
rстюроны. Кольца немного приподняты вперед на сiПинной 
и оп~е).ны назад на брюшной сторонах. На диаметр рако 
вины приход1ится 4-5 поперечных колец. Воздушные ка
меры оrrносительно короткие. Перегородочная линия. почти 
прямо поПеречная с небольшой лопастью на брюшной сто -



роне. Сифон варьирует .в величине, но относительно боль -
u б u 1 1 

шои, тру чатыи, ·его диаметр равен 3 - 4 диаметр·а р.ако-

вины. Р аспоvюж-ен сифон э~сцентрично, 1строеН1ие ero орто 
JЮ·аноидальное. 

Встреча-ется редко. Бассейн р. Подкам~нной Тунгуски 
. :и р. Мойеро. Нижяий ордовик, устькутекии ярус. 

В Сев. Америке .В·стречается в верхнем азар·~иан и кана
_диан. Характерен для канадиан. Близкие формы встре
·чаются .в глаукоНiитовой толще (В 1) нижнего ордовика 
·прибалтики. 

Proto.cycloceras mendax ( S а 1 t е r), 1859 

Табл. VI, фиг. 4 

Раковина 1прямая, округлая в поперечном сечении, рас 
. ширяется к устью по~ углом 8- 9°. Поверхность раковины
с округлыми поперечными кольцами, которых обычно 
в начальной части раковины 4, а на жилой камере по 7 на 
диаметр ра~овины. Перегородочная лиНJия прямопопереч
ная . Воздушные камеры короткие, око\Ло 3 JvtM высоты каж
дая, оептЫI ум~ренно выпуклы назад. Сифон относительно 
широкий, до 5 мм в диаметре, расположен эксцентрИчно. 
У 'liипичных пр.ед:~тавителей имеется спикулюм 1 с отре~ат-

( :ками продольных полос на нем. Среди образ'Цов сибирской 
·колл~кции спикулюма не наблюдалось. Строение сифона 
·ортохоаноидальное. Отличается от вышеюписанного вида 
меньшей величиной раковины и округлыми поперечно ·рас

-положенными кольцамiИ, идущими параллельна перегоро

дочной линии. 
Н;::тречает;ся редко по р. Мойеро. Ни~ний ордовик, чунь

. ский: ярус . 

В Сев. Америке известен из среднего и верхнего ка на
диан. 

СЕМЕйСТВО PROTEROCAMEROCERAТIDAE F 1 о w е r 

Род Proterocameroceras R u е d е m а n n, 1905 
Proterocameroceras cf. brainercli (W h i -t f i е 1 d), 1886 

Табл . V, фиг. 4 

Раковина длинная, прямая, постепенно ра·сширяющаяся 
к устью с эллипт1иче:ским поперечным сечением, сжатым 

в .спинно-6рющном направлении. Воздушные камеры корот -

I Термин , применяемый · к эндоцератидам, у J<оторых сифон в по 
следнем эндоконе пмеет заостренную форму . 
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кие, на диаметр раковины приход1ится до 15 камер. Перего
ро·дочная линия слабо извилистая, образует ясно выражен
ную брюшную лопасть и седла на боковых 'Сторонах, опин
ная лопасть ·Слабо выражена. Сифон ШiИрокий, поч11и округ
лый в поперечном сечении tили, как и раковина, немного 

сжат в спинно-брюшном направлении; его дИаметр равен 
1 

околот диаметра рак.ов~ны. Положение сифона краевое 

в контакте с брюшной стенкой раковины. У типичных пред-

1ставителей строение сифона ортохоаноидальное. На !Изучен
ном материале строение сифонных дудок установить не 
удалось. От гоVIотипа описываемые экземпляры отличаются 
С'тносительно менее извилистой перегородочной линией. 

Встр·ечаеТJсЯ редко по р. Мойеро. Нижний ордоВ!ик, чунь
ский ярус. 
В Сев. Америке известен от верхнего канадиан до чези 

включительно . 

Proterocameroceras siЬiricum sp. nov. 

Табл. IV, фиг. 2-4 
Р.а:ковина прямая, относительно не-большая, постепенно 

расширяющаяся к устью, IC почти округлым поперечным 

сечением или немного ·Сжата в спинно-брюшном направле
нии. )I<Jилая камера небольшая, постепенно расширяет.ся 
к устью. Воздушные камеры короткие, на диаметр рако 
вины приходится 12 камер. Перегородочная линия прямо 
поперечная или слабо извилистая, образующая на боковых 
сторонах сЛабо выраженные седла. Сифон относительно 
-широкшй, округлый в поперечном сечении, занимает крае-

1 
вое положение, его диаметр ранен 3 диаметра раковины. 

Строение сифона ортохоаноидальное iC короткими, почти 
прямыми оифонными дудками, протяnивающ:имися назад на 
1 u u и 

3 вьюоты однои воздушнон камеры. .меются еоединитель-

ные ко\Jiьца, которые расширяются немного назад. Началь
ная часть :сифона заполнена кристаллическим кальцитом . 
По внешней форме, величине и положению сифона пред
став,ители описываемого рода сходны с ро~ом Endoceras, но 
ОТЛIИчаются от него ортохоаноидальньnм строением :сифона . 
Часто встречает,ся в бассейнах рр. Подкаменной Тунгуски , 

Лены и по р. Мойеро . Нижний ордовик, ус:гькутский ярус. 
Близкие формы известны из нижнего ордовика Сев. Аме 

риюи. 
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· Р·од Clitendoceras u ·I r i c"h et F о е r s t е, 1936 
Clitendoceгas montrealenge (В i 11 i n gs), 1859 

Табл. V, фиг. 3 

Ра~овина прямая, постепенно расширяющаяся к у·стью 
и почти округлая в по:п;еречном сечении. При длине обломка 
фрагмокона в 80 .мм д1иаметр заднего .конца раковины 
в спинно-брюшном направлении равен 17 мм, а переднего-
21 .м .. м .. Апикальный угол 3°. Воздушные камеры короткие, на 
диаметр раковины приходится 11-12 камер. Перегородоч
ная линия 1По отношению к о.::и раковины косая: приподнята 

вперед к устью на спинной ·и опущена назад на брюшной 
. 1 

с'ГОР·Онах. Сифон широкий, .его диаметр равен 3 диаметра 

раковины, распоlllожен близr-ю к брюшной стенке раковины. 
СтроеНiие сифона голохоаноидальное, как у типичных эндо
церасов. Характерным призна·ком является косая перегоро
дочная линия, которая на боковых ;С'I"Оронах по отношению 
к оси раковины под углом в 70°. 

Встречается редко. Басоейн ·р. Подкаменной Тунгуски 
(р. Чуня). Нижний ордовик, чуньский яр)Nс. 
В Сев. Америке встречаетс:я в оrrложениях .верх.него кана

диан. 

Род Cotteroceras U 1 r i с h et F о е r s t е, 1935 
Cotter'or.eras comp!'essum UI г i с 11 et F о е г s t е , 1935 

Табл . IV, фит. 1 

Раковина прямая, ·сжатая с боков и постепенно ра~сш.и
ряющаяся ·К устью. Пе'Р'егородочная линия прямая или слабо· 
наклонена назад на брюшной стороне. Сифон с-равнительно 
шир.окий, занимает краевое полож.еrше, гоlllохоаноидальный 

1 
по ;евоему строению, ·его диаметр ·равен 2 диаметра рюю-

вины. В начальной части оифон заполнен кри·сталлическим 
кальцитом. Энд:окюны не выражены. Лучш1ий :экземпляр 
представлен обломком фрагмокона длиной 128 мм и ча<.:тью 
жилой камеры (основание) длиной 14 мм. Диаметр рако
вины, измеренной в боковом направлении, равен 11 м .. м 
в задней ее части и 24 м.~-t в передней части . Соответственно 
диаметр раковины в ·спинно-брюшном направлен,ии увели-~ 
чивает.ся от 14 до 27,5 мм. Воздушные камеры короткие, на 
бокюной диаметр раков,иньr приходится до 15 камер. 
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Встр·ечается редко. Бассейн р. Лены (р. Джер6а). Ниж
ний ордовик, устькутекий ярус. 
В Сев. АМерике известен из отложений верхнего канадиан. 

Род Paraendoceras U 1 r i с h et F о е r s t е, 1936 
Paraendoceras tunguskense sp. nov. 

Табл. VI, фиг. 6, 7 

Раковина прямая, отно~:ительно маленькая, постепенно 
расширяющаяся ·к устью, почти округлая в поперечном .сече

нии или немного сжата с боков. п,ерегородочная линия 
слабо извилистая, с небольшими .седлами на брЮшной 
и спинной сторонах и плавными неглубо:({ИМIИ лопастями на 
боковых сторонах. Воздушные камеры короткие, на д~иа
метр раковины приходится 5-6 штук. Сифон небольшой, 

1 
его диаметр р·авен ь диаметра раковины, занимает краевое 

положение ил1и незначительно удален от брюшной сгенки 
раков:ины. Строение аифона голохоаноидалы-юе с длинными 
сифонными дудками, nротягивающимися _ на длину воздуш
ной камеры. f_пик_впом. длинный, тонкий и округлый в по
перечном сечении. По внешней форме раковины 1Представ~и
тел1И этого рода близко стоят к видам рода Ectenoceras; но 
отличаются от них голохоаноидальным строением сифона. 
Часто встречается в бассейнах JШ . Подкаменной Тунгуски, 

Лены и по р. Мойеро. НижНIИЙ ордовик, у~тькутский яру·с. 
Близкие формы известны в Сев. Америке из отложений 

канад1иан , в Южной Маньчжурии из нижнего ордовика 
(Ванваниан). 

СЕМЕйСТВО ORTHOCERAТIDAE М с С о у 

Род Michelinoceras F о е r s t е, 1932 
М ichelinoceras ? multicameratum (Н а 11), 184 7 

Табл. XIV, фиг. 1 

Ра·ковина прямая ИЛIИ весьма слабо изогнутая, длинно
коническая, довольно быстро расширяющаяся к устью. 
Апикальный угол раковины о1юло 10°. Поперечное сечение 
раковины слабо эллипт1ическое, сжатое в спинно-брюшном 
направлениiИ. Воздушные камеры :короткие, на диаметр 
раковины пр1Иходится до 1 О камер. Вогнутость септ равна 
высоте двух камер. Перегородочная линия прямо попереч
ная или слабо спущена назад на брюшной стороне. Поло-
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1 
жение сифона эксцентричное. Диаметр сифона равен 9 -

:о диаметра раков&шы. Сегменты сифона немного расши
ряюТ>ся между септамiИ. Сифонные дудки короrrКJие, загнуты 
назад. 

Встречает·СЯ редко. Ба·ссейн р. Лены, !Средний ордовик, 
криволудкий ярус. 
В Сев. Америке известен из среднего ордовика (чези). 

Род Oeisonoceras Н у а t t emend. F о е r s t е, 1924 
Geisonoceras cf. drummondi (В i 11 i n g s), 1865 

Табл. XV, фиг. 3, 4 

Раковина небоillьшая, прямая или слабо изогнута в длину, 
(:: почти округлым .поперечным ·сечением. Жилая камера 
прямая, отно~штельно длинная. Расширение раковины 
к устью постепенное. Поверхность раковины с тонкими по
перечными штрихами роста. У голоТ!ипа, кроме штр·ихов 
роста, на жилой камере заметны слабо ·:Выраженные попе
речные кольца. Перегор:одочная линия почти прямо попе
речная IИЛИ слабо изогнута назад между брюшно-боковой 
частью раковины. Воздушные камеры короткие, на диаметр 
раковины приходится до 1 О воздушных камер. Сифон 
маленьЕIИЙ, ра~положен эксцентрично, его сегменты · слабо 
расширяются между септами. 

Ча.сто встречается в бас-сейне р. Лены (р. Нюя). Сред-
ний ордовик, криволудкий ярус. ) 
В Сев . Америке известен из среднего ордовика (блек ри-

вер). ' -""1 

СЕМЕйСТВО ENDOCERA ТIDAE Н у а t t 

Род Endoceras Н а 11, 1847 
Endoceras rottermundi В а r r а n d е, 1866 

Табл. XX\ZIII, фиг. 1 

Раковина бо\llьшая, длинно:Коническая, постепенно рас
ширяющаяся к устью. Поперечное сечение раковины округ
лое. Воздушные камеры коротк•ие, на диаметр· раковины 
приходи-гся 15-20 камер. Сифон занимает краевое поло
:а<:ение у брюшной сте:ш\Jи раковины; его диаметр сос:тав -

1 
ляет около -у диаметра раковины ( от.ношение 5 : 12) . 
Строение сифона голохоаноидалы-юе. Сифонные дудки про
тягиваются на длину одной воздушной камеры. Характер-
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ной оообенностью является наличие низких воздушных ха
мер и больш!Ие размеры раков1ин, дJиаметр которых дости
гает 100 м. 

Нстр.ечаеТIСя ред~о. Ба!ссейн р. Под.каменной Тунгуски . 
Средний ордовик, мангазейский ярус. 
В Сев. Америке известен из среднего ордов,ика ( трентои) . 

Endoceras cf. proteiforme Н а 11, 1847 

Табл. XIX, фиг. 1 

Раковина прямая, почти цилиндрическая, пос-гепенно ра:с
I.IШряющаяся к у·стью. Ап!Икальный yгoVI 6°. Поперечное: 
оечеН!Ие раковины округлое, оо слабо утолщающейся брюш
ной стороной. Пер~егородочная линия почти прямо попереч
ная, немного опущена назад на брюшной стороне. Воздуш
ные камеры !Средней величины, на диаметр раковины при
ходит,ся 5-6 воздушных камер. Положение сифона краевое, . 

1 
диаметр его равен Т диаметра р·аковины. Строение оифона 

голохоаноидальное. Сифонные дудКiИ протягиваю'Гся на 
длину одной воздушной камеры или немного больше. Ря
дом с сифонными дудками имеются дополнительные извест-

": ковы е плаеnины. 
· Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски 

(р. Чуня). Средний ордовик, криволудкий rи мангазейский 
ярусы. 

В Сев. Амер!Ике встречается в среднем ордовике (трен
тон) . 

Endoceras siblricum sp. nov. 

Табл. XVIII, фиг. 2 

Раковина прямая, относителы-ю быстро расширяющаяся 
к устью. Поперечное оечение раковины эллиптическое, сжа
тое в спинно-брюшном направлен!Ии . Брюшная и спинная 
стороны раковины полого округлые, а боковые стороны 
заостренные. Перегородочная линия значительно припод
нята вперед на спинной стороне и немного опущена назад 

на ·брюшной ~ ст10роне·. Сифон широкий , его диаметр равен 
1 .--

2 диаметра раiювины, положение сифона краевое. Строе-

ние ·сифона голохоаноидальное с сифонными дудками, про
тягиваЮщимися на длину одной воздушной камеры. На бо
ковой диаметр раковины приходится д:о 15 воздушных 
камер, а на спинно-брюшной до 1 О камер. 
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Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгу.ски. 
Ср,еднiИЙ ордовик, криволуцкий и мангазейский ярусы. 

Endoceras pseudoseptum sp. nov. 

Табл. XVII, фиг. 1 

Раков1ина 6о~Льшая, прямая, длинноконическая, постеmенно 
расширяющаяся к устью. Поперечное сечение раковИны • 
округлое. Перегородочная ЛJиния прямо- поперечная, или 
r-:rем:ного приподнятая вперед на спинной стороне. Воздуш
ные камеры короткие, на диаметр раковины приходится 8-
1 О камер. Между основными сеч.· ми имеются псевдосепты. 
СiИ.фон широкий, занимает краевое положение, его диаметр 

1 
составляет око~Ло 7 диаметра раковины. Строение сифона 

rолохоаноидальное. Сифонные дудки протягиваются не
много больше чем на длину одной воздушной - камеры. На 
ядре сифона заметны косые борозды, которые пр-иподняты 
вперед на брюшной стороне. 

Ча·сто -встр-ечается в бассейне р. Подкаменной Тунгуош. 
Средний ордовJИк, криволуцкий ярус. 

Род Vaginoceras Н у а t t, 1884 
Vaginoceras endocylindricum У ii, 1930 

Табл. XIX, фиг. 2 

Раковина прямая, тонкая, цилиндрическ·ая, медленно рас- · 
ширяющаяся к устью. Полеречное сечение раковJИны округ
лое. Стенка раковины гладкая. Воздушные камеры относи
тельно высокие, на диаметр раковины приходится 3 воз
душных камеры . Перегородочная линия прямо- поперечная 
или слабо наклонена назад на брюшной стороне-. Септы 
слабо вогнутые. Сифон занимает кр·аевое положение-, но не 
в контакте- со стенкой раковины, а удален от нее на 0,5 .!li.М. 

- . 1 
ДIИаметр сифона равен ;;: диаметра раковины. Строение 

сифона голохоаноидалыюе. Сифонные дудк1и проrrягиваются 
на длИну 9дной воздушной камеры. 

Встречается редко. Бассейн р. Ле-ны, сре-дний ордовик, 
ма.нгазейсюий ярус. 
В Центральном I\lитае известен из среднего ордовика. 

Близкие формы встречаются в среднем ордовике Прибал
ТIИКИ (эхиносферитовый известняк) . . 
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СЕМЕйСТВО CYCLENDOCERAТIDAE S h i ш i z u et О Ь а t а 

Род Cyclendoceras G r а Ь а u et S h i m·e r, 1910 
Cyclendoceras whiteavesi F о е r s t е, 1929 

Табл. XLIV, фиг. 1, 2 

Раков.и.на прямая, по:етепвнно расширяющаяся к устью 

с апикальным углом в 2,5-4°. Поперечное· с-ечение рако
ВIИНЫ почти округлое или слабо уплощенное с брюшной сто
роны. Поверхность раковины с мелкими попереЧными коль
цами. Воздушные камеры невьюок:ие, на диаметр раковины 
приходится до 9 камер. Перегородочная линия прямо-попе
речная или ~со слабым изгибом назад на б}~ш.ной стороне. 
Положение с!Ифона эксцентричное, но бл~е к брюшной 
стор·оне ·раковины, от которой он удален на 4-8 мм. Диа-

1 
метр сифона равен :;z диаметра раковины, строение его 

голохоа1-юидальное с сифонныМ/и дудками, протягивающи
м :ися на 1,25 длю-1ы воздушной камеры. 

Ча·сто н~тречается по р. Подкаменной Тунгуске. Верхний 
ордовик, доlllборсюий ярус. 
В Сев. Америке известен из вер·хнего ордовика (слои 

Ред ривер). В Нарвелии близкие формы встречаю11ся 
в верхнем ордов!Ике (го.риз. 5-а). 

СЕМЕйСТВО CYCLOCERA ТIDAE Н у а t t Emend 

S h i mi z u et О Ь а t а 

Род CycloceJ·as lv1 с С о у emend~ Т е i с h е r t, 1930 
Cycloceras rectiannulatum (Н а 11), 1847 

Табл. XIV, фиг. 2, 3 

Раковина небольшая, прямая, цилиндрическая, с хорошо 
выраженными поперечными кольцами, которые отстоят друг 

от друга на 3-5 мм. В промежутках между кольцами 
хорошо заметны поперечные тонкие штрихи роста (в 1 мл-t 
до 3 штрихов). Воздушные камеры короткие, на диаметр 
раl!юнины приходи11ся от 2 до 5 камер или до 2 камер 
в промежутках между ребрами. Сифон тонкий, трубчатый, 
расположен. в центре. Строение сифона ортохоаноидальное. 
Часто встречается в бассейнах рек Подкаменной Tyi-I'

rycки и Лены. Средний ордовик, криволуцкий ярус. 
В Сев. Америке известен из среднего ордовика (слои 

· Чези). Близкие формы встречаются в среднем ордовике 
Прибалтики. 
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Род Leurocycloceras Г' о е r s t е, 1928 

Leurocycloceras foerstei /'AJ i с h е r t, 1930> 
Табл. XLIV, ~г. 3 

Раковина прямая, удлиненно-коническая, с ~осо-попереч
ными :кольцам!И :по о~ношению к О·СИ раковины. Перегоро

r; r дачная линия проходит между кольцами и соответственно 

\ воздушные камеры распо11:южены косо к оси раковины. 

Сифон расположен в центре, строе'Нiие его ортохоаноидаль
ное с короткими прямыми оифонными дудками. Поверх
ность :стею(JИ раковины без продольных и поперечных штрй:
хов роста. 

Встречается р~едко в басоейне р. Подкаменной Тунгуски 
(р. Н. Чунка). Верхний ордовик, доlliборская свита. 
В Прибалтик.е !Известен из верхнего ордовика (ликгольм
ские слои). 
В Сев. Америке близкие формы известны из слоев Ред 

ривер. 

СЕМЕйСТВО :КIONOCERA ТIDAE Н у а t t 

Род Spyroceras Н у а t t, 1884 
Spyroceras microlineatum F о е r s t е, 1932 

Табл. XL V, фиг. 1 
Раковина прямая, почт.и цилиндрическая, с округлым 

поперечным сечением, постепенно ра·сширяющаяся к устью. 

Поверхность раковины с поперечными .невысокими коль
цами и тонкими продольными штрихами роста. Перегоро
дочная линия прямо поперечная, перегородки ра·сположены 

между •кольцами. Воздушные камеры относительно корот
к:ие, на диаметр раковины приходится до 5 камер. СiИфон 
расположен эксцентр!Ично, сегменты его вытянуты в дЛtину 

и немного сжаты .между :септами. 

Встречается редко в бассейне р. Вилюя (р . Марха). 
Верхний ордовик , долборекий ярус. 
В Сев . Америке известен из верхнего ордовИка. 

Spyroceras textum- arenaceum R о е т е г, 1861 

Табл . XLV, фиг. 3 
Р аков!Ина прямая или слегка изогнута, поперечное сече

Н!Ие окруГлое или слабо сжатое в спинно-брюшном направ
лении. Жилая камера длинная, немного суживается по на
правлению к устью, что является характерной особенностью 
для данного вида. Скульптура раковины с поперечными 
невысокими кольцами , которые , как и промежутюи между 
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НIИМИ, ПОК'РЫТЫ ЮНКIИМИ ПрОдt-" ЬНЫМИ штрихами роста. 

Воздушные камеры :короткие, дно камер сильно выпукло. 

Сифон тонкий, ~егменты его слабо сжаты между септами, 
положение ег.о центральное или слабо эксцентричное. 

Нетр-ечается редко. Баосейн р. Вилюя (р. Марха) . Верх
ний ордовик, долборекий ярус . В, Эс11онс:кой ССР вс:тре
чается в верхнем ордовике ( ликгольмскше слои) . 

СЕМЕйСТВО ACTINOCERAТIDAE (SAEMANN) Erneпd 

F о е r s t е et Т е i с h е r t 

Род Actinoceras В r оn п, 1837 
Actinoceras cf. capitolinum (S а f f о r d), 1869 

Табл . XVIII, фиг. 1 

РаковiИна прямая, длиннотюничеrская, постепенно расши

ряющ·аЯiс:я к устью. Апикальный угол рюювины о:tюло 9°. 
Поперечное сечение раковины ·слабо ЭЛЛIИПТИЧеское, rсжатое 
I3 спиниобрюшном направлении. Воздушные камеры кор·оrr

.кие. На диаметр раковiИны приходится 9-10 воздушных 
камер. П-ерегородочная линия приподнята вперед на СПIИН
пой и опущена назад на брюшной сторонах. Положение си
фона .краевое, блiИзко к брюшной стороне раковины. Строе
ние tсифона актиноцероидное, сегменты его широко четко
видные, ·Пр!Ичем ширина сегмента знаЧJительно превосходит 

его высоту. Нижняя часть сегментов с-ифона ооприкасается 
с нижней перегородкой, а верхняя не в кантакге ,с нерхней 
перегорощюй . Сифонные дудки коротк!Ие . 
Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски . 

Средний ордовик, криволуцкий ярус . 
В Сев. Америке известен из среднего ордовика. 

Actinocaas Ьigsbyi В r оn n, 1837 

Табл. XVI, фиг. 1 

Раковина большая, прямая, rC почти округльrм попереч
ным сечением или слабо сплюснута в спинно-брюшном на
правлении. ·Воздушные камеры короткие, на д1иаметр· рако 
. вины приходится до 12 камер. П·ерегородочная линия явно 
изгибается назад на брюшной стороне. Сифон широкtий, 
раслоложеi;I близ брюшной 1стороны раковины. Форма сег
ментов сифона широко четковид:ная. Септальные некки 
сравнительно длинные. 

Встречается сравнительно ча.сто в бассейне р. Подкамен
ной Тунгуски. Средний ордовик, криволуцкий ярус . . 
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В Сев . Америке известен из среднего ордовика (блек 
ривер). 

Actinoceгas turinense F о е г s t е, 19G2 

Табл. XV, фиг. 2 

Раковина большая, прямая, быстро расширяющаяся 
к устью. Поперечное •С·ечение раковины эллиптическо~, 
сплю~ утое в спинно-брюшном направлении. Перегородоч
ная линия изгибается назад на брюшной стороне раiю,вины. 
Воздушные камеры невысокие, на диаметр раковины прихо
ди'Гся 6-7 камер. Сифон расположен близко к брюшной 

1 
стороне раковины, его дiиаметр около 3 ДJиаметра рако-

вины. Сегменты ·сифона · широко четковидные, на его выве_т.::_ 
релой поверхности хорошо заметны продольные борозды. 
Внут•ри ·~ифона имее11ся трубка с известковыми пр.ижиз.нен
ными ОТЛОЖеН'ИЯМIИ. -~--

Встречает:СЯ часто. Бассейн р. Поткаменной Тунгусi<~и. 
Средний ордовик, криволуцкий ярус. 
В Сев. Америке известен из среднего ордовика (блек 

ривер). 

СЕМЕйСТВО ARMENOCERAТIDAE F о е г s t е et Т е i с h е г t 

Род Arraenoceras F о е r s t е, 1924 
Armenoceras holtedahli S t r а n d, 1 ~34 

Табл . XLV, фиг. 2 

Раковина прямая, длинноконическая, по~тепвнно расши
ряющаяся к устью, с апикальным углом в 4°. Попер·ечное 
сеЧенiИе округлое ·или сла6о уплощенное в оmинно-обрюшном 
направлении. Воздушные камеры короткие, на диаметр 
раков.ины приходится 8-9 'Камер. Перегородочная линия 
с широкой неглубокой лопастью на брюшной ,стороне. Си
фон расположен близ брюшной стороны раковины, но не 
в ~онта:кте: ·С ней. Сегменты сифона широко четковидные, 
вытянутые значительно больше в Ш1Ирину, чем в высоту. 
Сифонные дудки короткие, загнуты наружу, вокруг них 
имеются отложения кальцита. Центральная часть еифона 
имеет трубку, заполненную кальцитом. . 

В.~тречается Р'едко. Бассейн .р. Вилюя. Верхний ордовик, 
долбор.сwий ярус. 
В Норвегии !Известен в ликгольмсыих слоях (горизонт 

5а). Близкие формы известны в Сев. Америке из в-ерхнего 
ордовика (слои Р.ед. ривер). 
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Armenoceras cf. bгevicameratum F о е г s t е et Т е i с l1 е г t, 1930 

Табл. XVII, фиг. 2 

Раковина прямая , длинноконическая, посте·пенно расши

ряющая,;::_я к устью. Попер-ечное сечение раковины округлое 
ИЛIИ слабо эллиптическое, ·сжатое в спинно-б:рюwном направ
леНIИИ. В:о:Здушные камеры короткие, на диаметр раковины 
приходи~ся 10-11 камер. Перегородочная линия припод
нята на спинной стороне и опущена назад на брюшной, где 
она образует широкую лопасть. Положение сифона эксцент
ричное, юегменты :его широко четiювидные . Ширина оег
ментов ·сифона значительно превышает их высоту. Сифон
ные дудки коротюие, загнуты наружу. 

Редко встречается в бассейне р. Подкаменной Тунгуски 
(р. Чуня). Средний ордов1ИК, криволудкий ярус. 
В Сев. Америке из вееген из ереднего ордовика ( трентои) . 

Armenoceras tunguskense sp . nov. 

Табл. XIX, фи,г. 3 

Раковина прямая, дл1иннокониче:::кая, постепенно расши-
. ряющаяся к устью. Поперечное сечение раковины округлое. 
Воздушные каме·ры короткие, на диаметр раковины прихо
дится до 12 воздушных камер. Пер·егородочная линия почти 
прямо-поперечная или немного опущена 1назад на брюшной С 
стороне. Положение сифона почти центральное. Строение 

• 1 1 
сифона актиноцер.оидное, диаметр его равен 4 - ~5- диа-

метра раковины. Сегменты сифона четковидные , значительно 
больше вытянуты в ширину, чем в высоту. 
Часто н:::.т,р-ечается в бассейне р. Подкаменной Тунгуски . 

Средний ордовик, криволуцrшй ярус . 

СЕМЕйСТВО SACTOCERAТIDAE F о е r s t е et Т е i с h е г t 

Род Sactoceras Н у а t t. 1884 
Sactoceras yokoyamai (К о Ь а у а s l1 i) , 1927 

Табл. XV, фиг. 1 

Раковина прямая, постепенно расширяющаяся к устью. 
Поперечное оечение почти округлое или слабо ЭЛЛIИПТ1иче 
ское , сплю:::.нутое в спинно-·брюшном направленИ!и. Воздуш
ные камеры относительно короткие, на диаметр раковины 

приходится 4-5 1кам:ер. Перегородочная линия прям:о-попе
р·ечная или немного 1изгибается назад на брюшной сторон-е . 
Положение сифо!f·а эксцентричное, строеНiие ·его- актиноцера-
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. кононое с ок·руглыми сегментами . Сифонные дудки корот

кие, загнуты наружу. 

Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски 
и Лены. Средний ордовик, криволуцкмй ярус. 
В Южной Корее tИ Сев . Китае изв•естен IИЗ среднего ордо

вика . 

Род Ormoceras S t о k е s, 1838 
Ormoceras tuberculum sp. nov. 

Табл. XLVI, фиг. 1, 2 

Раковина прямая, коническая, довольно быстро расша
ряющаяся к устью, с апикальным углом 11-12°. Попереч
ное сечение рако·вины округлое или слабо сжатое с боковых 
сторон. Воздушные камеры коротюие, на диаметр раковины 
приходится до 10 воздушных камер. Перегоро,11;очная л1иния 
излибает.ся .назад на брюшной и nриподнята вперед на опин-

r ной сторонах. Вдоль опииной стороны на ядре фрагмокона (на каждой камере) распо.ложены в один ряд слеги:а вытя
нутые в длину бугорки, весьма характерные для данного 
вида. Сифон расположен ближе к брюшной стороне рако-
вины . Сегменты сифона четковидные, с короткими, загну
тыми наружу ·сифонными дудками, вокруг tкоторых имеют-ся 
известковые отложения в виде лунок. · 1/ 

Часто встречается по р. Лене. Верхний ордовик, долбор
екий ярус. 

Род · Paractinoceras Н у а t t, 1900 
Paractinoceras canadense (W h i t е а v е s), ·1892 

• Табл. XL VI, фиг. 3 

Раковина прямая, сжатаЯ в спинно-брюшном направле
нии. Максимальное расшмрение д!Иаметра раковины падает 
на по;::леднюю воздушную камеру. /Килая камера, длинная, 
rюс'Гепенно суж.ива·ется к устью. Перегородочная линия 
изгиба,ется ;Назад на брюшной стороне. Сифон р-асположен 
близко к брюшной стороне раковины. Сегменты сифона чет
ко.видные, сильно расширяющиеся в начальной части фраг
мокона и постепенно сужающиеся по направлению к осно 

ванию жилой камерЫ1. На боковой диаметр рак·овины при· 
ходится 5-6 воздушных камер. Характерной особенностью 
являе11ся ·СУЖ·ение диаметра rсифона по направлеН!и:Ю к жи
лой камере tИ полное отсутствие известковрDХ отложений 
з сифоне. 

102 



Встречается редiю. Бассейн р. Подкаменной Тунг)'\ски. 
БерХНIИЙ ордовик, долборекий ярус. 

В Сев. Амер.ике .(Манитоба) изв,естен только в верхнем 
ордовике (Ред рtивер). 

СЕМЕйСТВО PHRAGN10CERA ТIDAE Н у а ·t t 

Род Protophragmoceras I {у а t t, 1900 
Protophragmoceras oryx_ (Е i с h w а 1 d), 1860 

Табл. XLIII, фиг. 2 

Раковина корот:коконическая, изогнутая, весьма быстро 
расширяющаяся к основанию жилой камеры и затем нем

ного суживающаяся к устью, ко-горое открыто и не сужено. 

С боковых сторон раковина сильно сжата. Перегородочная 
линия приподнята вперед на брюшной и сП!инной сторонах. 
Сифон расположен вдоль вогнутой брюшной ·стор01ны, Сег
менты сифона · отчетливо четко-видные, ширина их больше · 
длины. У типичных представителей стенка раковины с тон

·юими поnереЧНЫМИ штрихами, IIO!J'Opыe На брюШНОЙ И СПИН
НОЙ сторонах изnибаются назад. 

Встречае-гся редко. Ба{)Сейн р. Вилюя. Верхний ордовик, 
долбор·ский ярус. В Эстонской ССР известен из верхнего 
v:рдовика (ликrольмс.кие слои). 

СЕМЕИСТВО OPHIDIOCERAТIDAE Н у а t t 
Род Antiplectoceras F о е r s t е, 1927 

Antiplectoceras askerense S t r а л cl, 1934 

Табл. XLIII, фиг. 1 
1 

Раковина наутиликоновая, состоящая из 2 Т оборотов, 

·сраВIIIИтельно слабо расшrиряющаяся к устью. В центре обо
рото:В широкие пупковые отверстия. Обороты примыкают 
друг к другу, но между ними контактового желобка _ нет. 
Жилая камера составляет около половины последнего обо
рота. У<:тье жилой камеры опю~ит от предыдущего оборота 
на 11 мм. Высота оборотов немного превышает их ширину 
·(их отношение р·авно 23: 19). Боковые стороны оборотов 
округлы, брюшная сторона уплощена 1И вдоль нее пр.охоДiит 
узкая по~. Скульптура раковины . представлена косо 

. поперечными ребрами, .направленными назад вдоль боко
вых сторон. На брюшной стороне эти ребра более резко 
.загибаются назад , образуя глубокую лопасть .. В одцом обо-
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роте вмещае'Гся 24-29 ребер. У типичных представителей 
сте:нка раковины имеет тонкую продольную и поперечную 

штриховку. Перегородочная линия проход!ит в промежутках 
между ребрами и образует брюшную лопасть. Сифон тон
кий, трубчатый, расположен 'Эксцентрично, ближе к брюш
ной стороне. 

Встречае-гся редrко в басеейне р·. В:илюя (р. Марха)'. 
Верхний ордовик, долбор·с:кий ярус. 
В Норвегии известен IИЗ верхнего ордовика (горизонт 5а). 

Весьма близкие формы встречаются в .верхнем ордовике 
Сев, Аме;рiИКИ. 

СЕМЕИСТВО TARPHYCERA ТIDAE Н у а t t 

Род Tarphyceras Н у а t t_, 1894 
Tarphyceras morkokense sp. nov. 

Табл. XLIII, фиг. 3 

Раковина дискоидальная, с плотно прилегающими 1и nо
степенно возрастающимiИ оборотами, которые на внутрен
ней стороне ~сле'Гка вогнуты. Высота оборота превышает его 
ширину. Боковые с-гороны обо·ротов уплощены. У типич
ных пред·с:тавителей последний оборот часто свобо~ный. 
Сифон -гонкий и трубчатый, Р'асположен очень близко ~~ 
к брюшной ·стороне оборота, на середине которой проходит 
неглубокий желобок. Перегородоч1ная линия почти прямо 
поперечная ИЛIИ со слабо выражеiНными боковыми шир01кими 
лопа,стями. Воздушные !Камеры короткие. 

Встречается сравнительно чаею по рр. Мойеро и Мор
коке. ВерхНiий ордовик, долборекий ярус. 



В. А. И В А Н О В А 

КЛАСС CRUSTACEA- РАКООБРАЗНЫЕ 

Отряд Ostracoda - Остракоды 

Остракоды, или раковинчатые раки обитают преимуще
ственно в морях и соленоватых водах, но некоrго·рые из них 

в~тречаются !Исключительно в пресных водоемах. Они им·еют 
двустворчатую хитиновую или .из.вестковистую раковину, 
величина которой колеблется в · пределах 1-25 мм. Раз
меры ордовш~ских остракод в Сибири обычно мелкие, в пре
делах от 1 до 1,5 мм. Силур1ийские остракоды представлены · 
преимущественно более крупными формами tC гладкой рако 
виной, достигающей 10- 25 мм. Створки могут быть рав
ными или .неодинаковыми по величине; в последнем случае 

.одна охватывает другую частично ИЛIИ кругом. У остракод 
различают правую и левую створки, спинной и брюшной 
край, пер·едний и· задний конец (см. рис. 15). 

/,2_J 0o,003tlЬI 
Сланноti kpatl 

llepcilншl kонец 

К'раеdая tfopo3tlka 
Jai!лшi kон~ц 

а 

Jаночнмi kpaii ! ~;uнnoii kpad 

~Ct/oOodныd kpad 

5 
Рис. 15. Остракода 

а-наружный вид левой створки; б-внутренний вид раковины 
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Систематичесюие признаки палеозойсюих острако~ осно
вываются на форме .раковины, ее скульптуре, устройстве ее 
замка и форме мускульных отпечатков. 
В ордовике и силуре Сибирской платформы раковины 

острако~ .встречаются как в .виде больших •скоплений, так 
и едИНIИЧНЫМIИ экземплярами в осадочных пор.одах самого 

разнообразного нещественноrо состава. В ордовике о;ни 
приурочены преимущественно к отложениям среднего от

дела, а в •силуре довольно многочисленны во всех ярусах. 

Обычно мелкие и микроскопиче·ские размеры остракод 
требуют просмотр·а пород в поле с лупой не менее 6-
10-кратного увеличения. Чаще воего остракоды могут быть 
обнаружены на выветрелой поверхности поро~ы. . Сборы 
остракод необходимо пр01изводить по возможности по
слой:но, так -как эта группа животных быстро изменяет-ся во 
времени. ч~обы обеспечить извлечение остракод ~Цз породы 
в достаточном количе·стве, образцы следует брать размером 
не мене•е 10 см2 . 

СЕМЕйСТВО LEPERDIТIIDAE J о n е s 

Род Leperditia R о u а u l t, 1851 
Leperditia gregaria К i е s о w, 1889 

Табл. LIX, фиг. 3 

Уддинен:но-овальная гладкая раковина с маленькмм глаз
ным бугорком. 
П р а в а я створ к а. Передний выступ округлый и ме-

нее выдается чем задний. Последний !Имеет почти правиль
ную параболическую форму. Дуга брюшного края плавно 
сопрягает·ся с задним выступом, тогда как к переднему под

· нимается несколько круче. Высота переднего края меньше 
высоты заднего. Максимальная высота раковины ближе 
к заднему краю. Замочный край меньше наибольшей 
высоты створки. Заднебрюшной край несколько скошен. 
Узкая кайма развита в верхней половине переднего и по 
заднему краю, где не всегда отчетливо выражена. Хорошо · 
заметны передний и задний уголки замочного края, где 
кайма несколько шире. Глазной бугорок маленький и не 
всегда хорошо заметен. НаибоVIьшая выпуклость ближе 
к переднему краю. К заднему краю она опускается полого. 
Л е в а я створ к а. Отличае~ся от правой прямой или 

почти прямой линией брюшного края. На одном экземпляре 
левой створки отчетливо в:идно округлое углублен1ие цент-
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vального мускульного отпечатка и расходящиеся от него 

С.етч·атые струйки. На других экземплярах по причине пло
хой сохранносТiи му.;:кульный отпечаток не наблюдае'ГСЯ. 
Размеры в .мм: длина 7, высота 3. 
Распространена .в бассейнах рек Вилюя и Лены. Нижний 

силур, лландоверский ярус. 

СЕМЕйСТВО LEPERDIТELLIDAE U 1 г i с h et В а s s 1 е г 

Род Schmidtella U 1 r i с h, 1892 
Schmidtella dorsicostata I v а nо v а, 1955 

Табл. ХХ, фиг. 1 

Рако.вtИна с прямым замочным краем, удлине~ная до 

овальной, поч11и симметричная. Передний и заднии концы 
округлые и выдаются за замочный край. Линия брюшного 
края умеренно выпуклая. Максимальная высота почти посе
редине, иногда сдвинута ближе к заднему концу. Спинной 
край не совпадает с замочным и верхушка раковины высту

па·ет над линией замочного края в средней части створки. 
Между линией спинного края и замочного края имеется 

треугольная спинная поверхность. Створка уплощенная. 
В поперечном разрезе створка образует почти прямоуголь
ный треугольник, обращенный своей верш1иной книзу. Мак
•симальная толщина створки у спинного края. Охват неи.з
вест·ен. 

Размеры в .мм: длина 1 ,32, высота 0,9, толщина 0,54. 
Широко распространена в бассейнах рек Подкаменной 

Тунгуеки, Лены и Нижней Тунгуски. Средний ордовик, кри
волуцюий ярус. 

Род Paraschmidtella S w а r t z, 1936 
Paraschmidtella Ьipunctata sp. nov. 

Табл . XLII, фиг. 4 

Рюювина маленькая, выпуклая, округлых очертаний, •сим 
метричная, равностворчатая. Охват не наблюдает,ся. Спин
ньrе углы округлены. Спинной край дугообразно изогнут. 
Брюшной край выпуклый, несколько угловатый. Передний 
и задний концы симметричны и плавно сопрягаются со 
спинным краем. Спинная часть раковины утолщена 1И не-

. сколыко вьщается над замочным краем. Брюшной конец 
более уплощенный, чем спинной. Почти на середине вы 
соты, ближе к спинному краю, симметрично по отношению 

107 

• 



• 
к концам раковины расположены две глубокие ямки. Перед
няя ямка несколько вытянута в вертикальном направлении 

а задняя в горизонтальном. Поверхность раковинь1, н~ 
считая двух ямок, гладкая. 

Размеры 1В мм: длина 0,6, высота 0,48; 
Широко распрос11ранеtна по р. ПоДiкаменной Тунгуске 

и северной части Сибирской платформы. Верхний ордовик 
долборекий ярус. ' 

Род Eridoconcha U 1 r i \": h et В а s s 1 е r, 1923 
Eridoconcha minutissima sp. nov. 

Табл. XLII, фиг. 3 

Очень маленькая, пелециподообразная раковина ·С очень 
коротwим прямым замочным краем. Спинно~ край вздут 
и подНiимается над замочным краем в виде макушки, р.ас

по~Ложенной над серединой замочного края. Хорошо за
мет.ньn четыре поло~ы подрастания. Наибольшая длина 
ближе к брюшному краю. Длина равна выооrе. Охват не,из
вестен. 

Размеры в мм: длина 0,36, выс:ота 0,30. 
Встречается редко. Р. Подкаменная Тунгуска. Нерхний 

ордовик, долборекий ярус. 

Род Aparchitella 1 v а nо v а, 1955 

РаКJОвина 6о111ьшая, выпуклая, усеченно-овальноrо очерта
ния, неравностворчатая: левая -створка охватывает правую 

по брюшному кр.аю. В сПJинной части ближе к переднему 
концу расположен бугорок каплевидной формы, обращен
ный узким концом книзу. СI-шружи бугорок заметен хуже, 
чем на .внутренних ядрах. Правая створка в брюшной час11и 
ближе к переднему концу несет длинный полый шип. На 
левой ·створке шип развивается не у всех видов. 

Aparchitella major I v з. п о v а, 1955 

Табл. XXIX, фиг. 3-6 
Раковина большая, 1С . прямым замочным кра-ем, усеченно

овального очертания, сильно выпуклая, неравно-створчатая. 

Левая створка глубоко охватывает правую по брюшному 
краю, Поверхность створки, кроме центральной части, по
крыта редкими точечньrми углублениями. 
В спинной части ближе к переднему 'концу, расположеl!-r 

не всегда отчетливо выраженный, вытянутый бугорок. На 
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внутренней стороне створюи бугорку соответствует углубле- · 
:ние, выраженное боЛее отчетливо, чем бугор6к снаружи. 
Углубление имеет каплевидную форму, обращенную узким 
концом книзу. Левая створка сильно вздута в брюшной 
ч:асти. Правая створка менее выпуклая и несет в брюшной 
части, ближе к переднему концу, длинный полый шип, 
направленный пе.рпендикулярно к поверхности. 
Размеры в мм: длина 4,2, высота 2,28, толщина 1,02. 
Часто встречается по р. Подкаменной Ту,нгус:к:е. Средний 

ордовик, мангазейокий ярус. 

СЕМЕйСТВО PRIMIТIIDAE U 1 r i с h et В а s s 1 е г 

Род Primitia J оn е s et Н а 11, 1865 
Pгimitia abundans I v а nо v а, 1955 

Табл. ХХ, фиг. 2 

Раковина небольшая, с прямым замочным краем, усе
ченно-овальная, гладкая, сильно вздутая, с. отчетливой бо
роздой в спинной половине. Передний и задний концы 
выдаются .за .замочный край. Спинные углы примерно 
равны и оба тупые. Брюшной край вздутый. Максимальная 
толщина створки бл1иже к брюшному краю. Довольно глу 
бокая и широкая борозда открывается к спинному краю 
и доходит почти. до середины вьюоrrы створки. Положение 
ее центральное, 1иногда ближе к переднему концу. С боков 
борозда ограничена вздутиями створки, резко сн!Ижающи
мися к переднему и заднему концам. 

Размеры в мм: длина 1 ,38, высота 0,96, толщи.на 0,42. 
Часто встречается по р. Подкаменной Тунгуске. Средний 

ордовик, ·Криволуцкий ярус. 

Pгimitia tzekanovskii S с h т i d t, 1886 

Табл. LIX, фиг. 4 

Nl.аленькая остракода овальной формы с прямым спин
ным краем. · Спинные углы округлены. Концы слегка вы
даются за замочный край. Брюшной край параллелен 
.замочному. В спинной часТ!и, ближе к переднему концу, 

б u 1 
прохо~ит в-ертикальная ороздка длинои в 4 высоты створ-

ки, ограниченная спереди чуть нависающим бугорком. 
Вдо·ль свободного края проrrягивается уз,кая каемочка. По 
верхность .. гладкая. Охват не наблюдается. 
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Размеры в AtlM: длина 2, высота 1, толщина 0,5. 
Широко распространена в бассейнах рр. Вилюя и Оле

нека. Нижний силур, лла!Ндоверокий яру,с. 

Род Euprimitia U 1 r i с h et В а s s 1 е r, 1923 

EuprimiUa helenae I v а по v а, 1955 

Табл. XXIX, фиг. 8-10 

Раковина маленькая, довольно плоская, усеченно-оваль
ного очертания, равностворчатая. Охват не наблюдается. 
Передн!Ий и задний концы одинаково выдаются за замоч
ный край, равной высоты !ИЛИ передний незначительно выше 
заднего. Линия брюшного края от прямой до слабо выпук
Jюй. На спинном крае, в с-ередине или слегка ближе к пе
реднему 'Концу расположена довольно широкая борозда. 

1 
Длина ее д:о~стигает 3 высоты раковины. Вдоль свободного 
края проходит узкая гладкая каемка, отделяемая от сре

динной час11и створки желобком. Желобок образован слия
нием точечных углублен1ий, которыми покрыта поверхность 
створки. · 
Размеры в мм: длина 1,26, высота 0,84. 
Часто встречается на р. Подкаменной Тунгуске. Средний 

ордовик, мангазейский ярус. 

Род Parajonesites I v а nо v а, 1955 

Ра1кови.на небольшая, усеченно-овальная, довоJiьно пло
ская, .но с резким рельефом. Охват не наблюдается. Перед
ний и задний концы одинаково округлены. Линия брюш
ного края слабо выпуклая. В спинной части раковины, не
сколько ближе к переднему концу, проходит ·более или 
менее ш~ирокая борозда. Поверхность створки не.сет три 
петлеобразных ребра, изогнутых примерно параллельна 
брюшному краю. Концы .ребер достигают спинного края. 
Первое ребро . ограничивает борозду., второе- срединное 
расположено в центральной части створки, третье проходит 
по свободному краю. Поверхность раковiИНЫ между реб
рами покрыта ямкамiИ. 

На внутренней стороне раковины срединному ребру со
ответствует глубокое отчетливое. углубление. 
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Parajonesites notabllis I v а nо \ 1 а, 1955 

Табл . XXIX, фиг. 1, 2, 11 

Раковина усеченно-овальная, прямозамочная. Передний . 
и задний концы выдаются за замочный край. ЛиНiия брюш
ного края слабо ВЫJпуклая. Охват не наблюдается. Широ
кая борозда располож·ена почти центрально, несколь~о бли
же 1К переднему концу. Борозда открыта к спинному краю 
и доходит до середины высоты створк1И. Края ее окружены 
невьк:оким гладким ребром . По свободному краю проходит 
гладкое краевое ребро. Посередине створки находится пет
леобразное узкое среДiинное ребро, конец которого в леред
ней части створки примыкает к валику борозды, а Б зад
ней- к ·спинному краю. На брюшном конце срединное 
ребро иногда касается краевого. На внутренней поверхно.::Тiи 
раковины срединному ребру соответствует глубокий жело
бок. На внутренних ядрах раковины, встречающихся чаще~ 
чем сами рюювины, срединное рвбро выражено отчетлiИнееt 
чем два других ребра. 
Размеры в мм: длина 1,26, высота 0,9. 
Широко ра·спространен в бассейне р. Подкаменной Ту,н

гуски. Средний ордовiИк, мангазейсюий ярус. 

Род Eurychilina U 1 r i с h, 1889 

Eurychilina siblrica I v а n о v а, 1955 

Табл. XXIX, фиг. 7 

Раковина, исключая краевую кайму, с прямым замоч
ным краем, удлиненно-полуовальная, равномерно и умерен

но выпуклая. Длина замочного края равна наибольшей 
длине раков1ины. Передний конец выше заднего. Брюшной 
край умеренно выпуклый. Задний конец несколько скошен 
к брюшному кр_аю. В спинной части, - ближе к пер·еднему 
концу, развита короткая петлеобразная борозда, открытая 
к спинному краю, но не доходящая до по.::леднего. Спереди . 
борозда ограничена небольшим бугорком. Поверхность ра
ковины гладкая. Вдоль свободного края развита радиаль·но
лучистая кайма. 
Размеры в млt (включая ·кайму): длина 2,04, высота 1,05. 
Ча,.::'Го встречается по р. Подкаменной Тунгуске . Средний 

ордовик , мангазейс,~ий ярус. 
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СЕМЕйСТВО TETRADELLIDAE S w а r t z. 

Род Quadrilobella l v а nо v а, 1955 gen. nov. 

Раковина с четырьмя более или менее вертикальнымiИ ло- · 
пастями, из ·которых две передние часто сливаются в осно- · 
вании или на середине высоты fСТворки. Ребра ооед,инены 
между собой более или менее четк:им бо:к:овым ребром, про
ходящим параллельна брюшному краю. Левая створка охва-
тывает пр.авую вдоль брюшного края. -

Quadrifobella recta 1 v а 11 о v а, 1955 

Табл. ХХ, фиг. 4 

Выпуклая раковина субтрапецоидального очертания, спин
ные углы прямые. Передний и задний 1концы не·с:к:олько вы
ступают за замочный край. Брюшной край умеренно выпук
лый. РаковiИны четырехлопа.стные. Передняя (первая) ло
па·сть короткая, заходит за •спинной край и не доходит до 
брюшного, оканчиваясь на сереДине высоты створюи, где 
сливается со средней частью второй лопа<::ти. Вторая лопасть 
начинается ниже спинного края и оканчивае11ся у брюш
ного. Тр-етья лопасть выступает за замочный край, доходит 
до брюшного, не~КО\IХЬКо расширяясь у последнего. Четвер
тая (Задняя) лопасть по длине такая Ж·е, ка'К вторая, с той 
л1ишь разницей, чт.о изогнута параллельна заднему краю. 
На внутренней поверхности левой створки, параллельна 
брюшному краю, .развита узкая !Кайма из тонких радиаль
.Jю-лучистьi!Х ·столби:к:ов, куда входит край правой, меньшей 
створки. 

Размеры в мм: длина 2,04, .высота 1,32, толщина 0,72. 
Часто нстречаеТiся в .бассейнах рр. Под.каменr-юй Тунгуск1и 

и Лены (р. Нюя). Средний ордовик, средняя ча·сть криво
лудкого яруса. 

Quadrilobella arpilobata I v а 11 о v а, 1955 

Табл. ХХ, фиг. 7 

Раков1ина с прямым замочным краем, усеченно-ов.ального 
счертания с высоким рельефом, пер·едний и задний концы 
выдаются за замочный край. ПереднiИй конец о::трее .зад
него. Брюшной кр·ай слабо выпуклый. Створки четырехло-

. пастные. Лопасти треугольно-округлые в поперечном сече
нии; они соединены между собой поперечным ребром парал-
лельно брюшному краю. · 
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Первая лопасть несколько выдается за замочный край. 
Своим о:::нованием она или примыкает ко вт-орой лопас11и на 
одной трети высоты orr брюшного !Края или тесно сближrяа 
с ним. Спинной конец второй лопасти не доходит до за
w.очного края. · Брюшной ·К!онец лопасти изогнут вперед. 
Третья лопасть слегка выдается за замочный край. Спин
ная половина лопастiИ ~строго вертикальна, а брюшная изо
гнута вперед. Изгиб второй и третьей лопа·С1lИ в общем 
виде !Имеет сдвиг вперед. Четвертая лопасть изогнута па
раллельно заднему краю створки. Первая борозда узкая, 
вторая и третья широкие, с уплощенным дном. По брюш
:ному краю развивается образование, подобное кайме. Ле
вая створка охватывает правую вдоль брюшного края. 
Размеры в мм: дЛ!ина 2,34, высота 1,5, толщина-0,72. 
Широко распро:::транена по рр. Подкаменной 1И Нижней 

Тунгускам. Средний ордовик, верхняя часть криволудкого 
яруса. 

Род Tetradella lJ I r i с h, 1890 
Tetradella rara sp. nov. 

Табл. ХХ, фит. 5 

Раковина с прямым замочным кра·ем, плоская, от усечеР
но-овального до ·полуповального очертания, с прямыми спин

ными углами. Передний и задний концы незначительно вы
даются за замочный край : Линия брюшного края выпуклгя. 
Левая !створка немного выше правой. Створки четырехло
nа·стные. Лопаст1и, начиная от брюшного края, где они почти 
сл~иваются с пов-ерхностью створки, постепенно становятся 

выше к юпинной час11и, а у замочного края окончания их 
утолщают-ся и круто обрываются. Отличительной особенно
стыо раковин этого вида является слияние в нижней поло
вине первой и второй лопасти. Бороздка, разделяющая пер
вую лопасть от второй, косо направлена от спинного к пе
реднему краю. Левая tстворка охватывает правую по бр~<;>ш
ному краю. 

Размеры в мм: длtИна 2,28, высота 1 ,44, ТО·лщина ОА8 . 
Широко распространена ,в бассейне р. Лены и в северной 

части Сибирской платформы. Средний ордовик, низы К!'Уиво
луцкого яруса. 

Tetradella aurita sp. nov. 

Табл; ХХ, фиг. 9 

Раковина с прямым замочным краем, усеченно-овальная, 
слабо выпуклая. Передний 1И задний концы одинакова вы-
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даются за замочный край. ПередНIИЙ конец чуть ниже :-зад
него. Линия брюшного края выпуклая. Створка ч~гьч1ех
лопастная , лопасти прямоугольные в попере;.rном сечении. 

В.се они начинают·ся у спинного края. До брюшного края 
доходят первая, третья и четвертая лопа·сти, ·а вторая коr-r

чаеТ'Ся выше. Первая и вторая борозды сливаются ниже 
окончания второй лопасти. Отличительным признаком яв
ляется присутствие бугорка, расположенного снаружи от 
первой лопасти на •середине высоты переднего конца. Левая 
створка слегка охватывает nравую по брюшному краю. 
Размеры в мм: ;Цлина 2,7, высота 1 ,62, толщина 0,9. 
Часто встречается в бассейне р. Лены и в северной ча~~ти 

Сибирской платформы. Ср·едний ордовик, низы криволуц
кого яруса. 

Tetradella ovalis sp·. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 6 

Раковина с прямым замочным краем, у;сеченно-овальная. 
Передний 1и задний концы значительно выдают~я за замоч
ный край и равномерно изогнуты. Линия брюшного ЩJЭ'J 
rтрямая или слегка выпуклая. Створ·юи четырехлопаст:аые. 
Лопас11и плавно поднимаются от спинного края и также 
плавно сливаются с брюшным. Первая (передняя) лопасть 
изогнута параллельна линии переднего края 1И сливает~я 

со второй примерно на середине высоты створки, так что 
у брюшного края расположены только три лопас11и. Обе ло
пасти выпуклые, с уплощенной поверхностью. Третья .по
па·~ть р ·ебровидная, узкая. Четвертая лопасть вздутая, изо
гнута параллельно заднему краю и выше всех других. Ле
в.ая створка слегка охватывает правую по брюшному краю. 
Размеры в мм: длина 3, высота 1,7, 'Голщина 0,7. 
ш,ироко распространена в баосейне р. Ле:ньi и в северной 

чаrСТ'И Оибир·~КОЙ платформы. Средний ордовик, низы кр·ивu
луцкого яруса. 

Tetradella maslovi sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 8 

Раковина крупная, прямозамочная, усеченно-овальная 
rолстостворчатая . Передний и задний концы выдаются за 
замочный край. Задний конец выше переднего. Линия 
брюшного края левой створки более выпуклая, чем правой. 
Створки четырехлопастные. Лопас11и вер11икальные, в сече-
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нии прямоугольные. Они не доходят ни до спинного, ни до 
брюшного краев. Две передних лопасти сближены. Третья 
находится на середине створки. Первая 1И четвертая лопасти 
параллельны соответственно переднему 1И заднему краям . 

Заднее ребро несколько вздуто. Левая створка неглубоко 
охватывает правую по брюшному краю. 
Размеры в м.м: длина 3,54, высота 2,22, толщИна 1 ,02. 
Часто встречается в бассейне Лены (р. Нюя), реже в се

верной · части Сибирской платформы. Средний ордовик, ни
зы криволуцкого яруса. · 

Род Trilobella I v а nо v а, 1955 

Ршковина большая, выпуклая, 1неравностворчатая. Скуль
птура ~створок различна: левая разделяется на три лопаст1и, 

с..1 правая на четыре. Левая створка глубоко охватывает 
правую вдоль брюшного края. 

Trilobella simplex sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 3 

Выпуклая раковина с прямым з.амочным краем, усеченно
овальная, неравностворчатая. 

Левая створка выпуклая, трехлопастная. Лопасти шире 
в спинной части 1и сужаюТ>ся к брюшной. Борозды узкие, 
длинные и глубокие. В брюшной части ребра более или ме
нее плавно сливаются с краевой поверхностью раковины. 
Брюшной край обычно подогнут и имеет оттянутую тре
угольную форму. На внутренней стороне по линии перегиба 
краевой част1и ~створки развита кайма из тонких радиальных 
лучистых столбиков. Левая створка заметно больше (выше) 
правой и охватывает последнюю по брюшному краю. 

Правая створка выпуклая 1и расчленена подобно левой 
на такие же три лопасти, с той лишь разницей, что первая 
(передняя) из них разделена глубокой узкой, вертикальной 
бороздой .в спинной половине на две ча;::ти. Правая створка 
Trilobella stmplex похожа на створку Tetradella ovalis. 

ОтлиЧiительной чертой правой створки Trilobella stmplex 
являются узкие борозды и одинаковая высота лопастей, тогда 
как у Т. ovalis борозды широкие и задняя лопасть выше пе
р·едней. · ' , i ; : ::, \ 

Размеры левой створки в .м.м: длина 3, высота 1,86, тол
щина 1,38. 
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Часто в·стречается по р . Подкаменной Тунгуске. Средний 
ордовик, верхи ,криволуцкого яруса. 

СЕМЕйСТВО BAIR.DIIDAE S а r s 

Род Bythocypris В r а d у, 1880 
Bythocypris viluensis sp. nov 

Табл. LIX, фиг. 5 

Раковина более или менее 6обов!Идной формы. Передний 
конец более острый. Спи:нной край выпуклый и к переднему 
концу по:нижается резче, чем к заднему. Левая створка ох
ватывает правую кругом равномерно. Охват незначитель
ный. На брюшной стороне правая створка 'имеет боvтыпий 
загиб. 
Размеры в мм: длина 1,6, высота 0,7. 
Сравнительно часто встречае'I'СЯ в бассейнах рек Вилюя 

и Подкаменной Тунгуски. Нижний силур, лландоверский 
ярус. 



3. А. МА:КСИМОВА 

КЛАСС TRILOBITA- ТРИЛОБИТЫ 

Трилобитьi - исключительно мор·ские палеозойскше чле
нистоногие, панцырь которых (спинной щит) состоит 1Из го
ловного щита, туловища и хвостового щита (рис. 16). На
ходКiи цельных панцырей трилобитов , дающие на1илучший 
материал Для исследования, редки . Обычно встречаются 
разрозненные части панцырей, из которых наибольшее зна
чение для определения имеют rо11:ювной и хвостовой щиты. 
Туловище большей частью распадается на отдельные чле
ники, находки которых !ИМеют меньшее значение. Размеры 
от почти микрос:кюпических до 50 с.м. 

/(ooиeЖgmO'I.JfOЯ (.Jotlняn) 
tiopo:i!Jko глt16е-.лu 

JamЫЛO'IIfШI 00p08iJU 
. "'-

flpoмe?k!JIПO'IHOe 
kольцо 

/Лоtiе.11ь 

Лереtlняя lfopo.зifka ~ла§ел!l 

С;тlняя lfopмilko гло§е.;;u 
..----.----.._.J_.f."-___ --- -------~ ·~ 

/J7a.J j~ ~ 
&о:шоя kрышkц ~ ~ 
f(шJиа ~ --------- ---1 

./_.,-t---r-......_--...:::'--1. q, 

POXL/C ~ 
~ 
~ 

-~~-/.1__-.•;::о-~;:~-- -~i ~ 
--~------ ------- .. J~ 

~ 

Рис. 16. Трилобит 

Наиболее . многочисленны трилобиты в кембрийских и ор
довикских отложеНiиях, для стратиграфии которых они весь
ма важны. 

Панцыри трилобитов, встречающиеся в одинаковой мере 
в карбонатных глинистых и пе-счанистых породах орц:овика 
и силура Сибирской платформы, р·едко образуют значrитель-
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ные скопления, однако даже нахо~·ки единичных экземпля

ров позволяют - определить возраст пород и указывают на 

не·сомненно морское происхождение последних. 

В ряде случаев изучение трило6итов дает материал для 
•суждения о глубине, на которой отлагались содержащие йх 
осадки, о лидром.ехан1ичееком режиме вод, о евяз.и бас

сейнов 1И т. д. 

СЕМЕйСТВО SOLENOPLEURIDAE А n g е 1 i n 

Род Hystricurus R а у 111 оn d, 1913 
Hystricurus sp. 

Табл. VII, фиг. 3, 4 

Трилобит очень небольтих размеров. Г лабель выпуклая, 
цилиндрическая, несколько расширенная в основании, без 

бороздок (или со ·слабо намеченными бороздками). Спин
ные борозды всегда резкие. Предглабельное поле нешlИро
кое, наклонено наружу 1И слегка вздуто по сторонам от гла-

6ели. П·ередняя краевая кайма вал1иковидная, · суживаю
щаяся по концам. Затылочное кольцо выпуклое, иногда 
в средней части заострено. Затылочная борозда прямая, 
узкая. Глазные rКрышки крупные, выдаются в стороны, не
сколько приподняты и очерчены резкими бороздами. Под-

. вижные щеки оильно ВЫП)IiКЛЫ, ограничены уплощенной 

краевой каймой. Поверхность з-ернистая. 
Встречается редко в бассейне р. Лены (р. Джерба). Ниж

ний ордов1ик, устькуТ>ский и чуньский ярусы. 

СЕМЕйСТВО BATHYURIDAE 'vV а 1 с о t t 
Род Bathyurellus В i 11 i n g s, 1865 

Bathyurellus sp. 

Табл. VIII, фиг. 1 

Небольшой полукруглый хвостовой щит. Рахис короткий 
(1/2 общей длины), выпуклый, цилиндрическшй, слабо еужи
вающийся к к01нцу. Из 5 плевральных ребер два последних 
в средней части нея•снь11. Плевры почти плоские, на границе 
с краевой !Каймой имеют ясный перегиб. По площади 1каждая 
и.з плевр меньше рахиса. Плевральные ребра (3 пары) 
плоские, широкие, разделены четкими узкими бороздками. 
Краевая кайма широкая, особенно у заднего края (1/2 длины 
хвостоного щита), про'Гив конца рахиса · едва заметно во
гнута. Поверхность гладкая. 
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В:тречается относительно часто в баосейнах рек Лены, 
Подкаменной Тунгусюи и Б. Патома. Нижний ордовик, 
чуньский ярус. 

Род Biolgina gen. nov. 

Типичный вид: Biolgina sibirica sp. nov., р. Ле!На. 
Трилобиты небольших и средних размеров . Головной щит (; 

выпуклый. Прямоугольная глабель впереди 01круглена 
I! сла-бо суживается, ограничена мелкимiИ бороздами . Бо
роздки глабели отсутствуют. Довольно ш1Иро.кое предгла
бельное поле и боковые части щек круто опу<~каются и огра
-ничены узкой валикавидной краевой каймой. Затылочное 
кольцо широкое, прямое. Глазные крышки большие, полу
круглые, горизонтальные или слабо приподняты. Лицевы~ 
швы впере,щи параллельны оси глабели, задние их ветви от 
глаз направляются по диагонали назад 1и в стороны, пере

еекая край головного щита позади щечных шипов. Хвосто-
вой щит умеренно выпуклый, с коротюим широким выпук-
лым рахiИ·сом. Кольца рахиса и плевральные р·ебра немного
численны и неясны. Краевая кайма широкая, нече'Гкая. 
Поверхность кажет:ся гладкой; при увеличении точечная, 
иногда неясно струйчатая . 
Чуньский ярус нижнего ордовика Восточной Сибири. 

Biolgina siblrica sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 4-7 

Трилобит средних размеров. Головной щит выпуклый, по
лукруглый с заостренными щечными углами. Глабель 
цилиндрическая, продолговатая (длина в 11/ 2 раза превы
шает ширину) умеренно выпуклая, без бороздок. Глаза рас
положены против середины глабели. Глазные крышки силь
но развиты, выдвинуты в стороны и приподняты до уровнн 

rлабели. Предглабелыюе поле в 11/ 2 раза шире, чем заты
лочное кольцо, почти вертикальное, как и прилегающие 

к нему участки щек. Передняя краевая кайма в виде узкого 
валика. Затылочное кольцо широкое, прямое. Хвостовой 
щит полукруглый, выпуклый. Короткий выпуклый рахис не 
доходит до края, оставляя широкую краевую кайму. Колец 
рахиса 5, плевральных ребер 2-3. Поверхность головноГ\.1 

· и хвостового щитов гладкая. 

Встречается относительно часто в бассейнах рек Лены и 
Б. Патома. Нижний ордовик, чуньский ярус. 
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Biolgina brev'is sp. nov . 

Табл. VIII, фиг. 2 

Небольших размеров выпуклый головной щит. Глабель 
почти квадратная с округленным передним концом, умерен

но выпуклая, без бороздок. Глаза приближены к заднему 
краю головного щита. Глазные крышки большие, полукруг
лые, плоские, расположены ниже уровня глабели против 
заднего ее конца. Предглабельное поле по ширине равно 
затьrлочт-юму кольцу, почти вертикальное, так же как при

легающие к нему участки щек. Передняя краевая кайма 
узкая, валиковидная. Затылочное кольцо широкое, прямое. 
Поверхность гладкая. 
Встречается отtiосительно часто в бассейнах рр. Лены и 

Б. Патома. Нижний ордовик, чуньский ярус. 

СЕМЕйСТВО DIК:ELLOCEPHALINAE (U 1 r i с h et R е s s е r) 

ПОДСЕМЕЙСТВО SAUIOINAE U l R I С Н et R Е S S Е R 

Род Saukiella S с h u с h е r t et R е s s е r, 1933 
Saukiella sp. 

Табл. VII, фиг. 12 

Небольшой выпуклый хвостовой щит полукруглой формы. 
Рахис округлого сечения, на конце вдвое уже, чем впереди, 
имеет 4 кольuа, четко разделенных на боковых его частях и 
неясных посередине. Конец рахиса (около 1/ 3 длины) не 
расчленен. Равномерно выпуклые плевры имеют по 4 плев
ральных ребра (последнее неясное), на плоской поверхности 
которых с трудом различимы продольные бороздки. Краевая 

.., ' .... 
каима по ширине одинакова на всем протяжении, слаоо 

вогнута, наклонена наружу и отделена от плевр лишь пере- · 

гибом последних. Поверхность гладкая. 
Встречается редко в бассейне р. Подкаменной Тунгуски 

(р. Чуня). Нижний ордовик, чуньский ярус. 

СЕМЕйСТВО ASAPHIDAE В u r т е i s t е r 
ПОДСЕМЕЙСТВО OGYGIOCARINAE R А U М О N D 

Род Megalaspis А n g е 1 i n, 1852 
Megalaspis ? silus sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 2 

Трилобит небольших размеров. Кранидий плоский, спереди 
ограничен лицевыми швами, сходящимися под тупым углом 

перед глабелью, ограничивая плоское широкое предглабель-
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ное поле. Глабель слабо выпуклая, цилиндрическая , ограни
чена неясными спинными бороздами; передний конец ее не 
сколько более выпуклый, округленный. Бороздки глабели 
весьма неясные, в виде слабых вдавленностей панцыря , 
расположенных в основном в задней половине глабели. От 
передней части глабели к слабо приподнятой середине ее 
основания идут неясные вдавленности, придающие лобной 
лопасти еле намеченное грушевидное очертание. Затылочное· 
кольцо д борозда в средней части изогнуты назад. Глазные 
крышки небольшие, слабо приподнятые. Задние ветви лице
вых швов пересекают узкую четкую заднюю краевую кайму 
далеко от затылочного кольца. Поверхность гладкая. 
Относительно редок. Бассейн р . Лены. Средний ордовик , 

криволудкий ярус. 

ПОДСЕМЕЙСТВОАSАРНINАF R А У М О N D 

Род Jsotelus D е k а у , 1824 
!sotelus maximus L о с k е. 1838 

Табл. XXXI, фиг. 4; табл. ХХХ, фиг. 6 

Трилобит средних размеров. Головной щит полукруглый , 
выпуклый, со слегка вогнутым задним краем и щечными 
шипами 1• Глабель неясная, слившаяся с выпуклостью голов
ного щита, впереди булававидно расширена, доходит до 
каймы головного щита , у глаз сужена, в основании вновь 
расширяется и сливается с затылочным кольцом . Глаза не
большие, выпуклые, расположены вблизи глабели Против 
задней ее половины. Краевая кайма узкая, нечеткая , вогну
тая; на щечных углах отсутствует. Туловище имеет 8 сегмен
тов. Рахис составляет почти 1/2 его ширины, состоит из 
широких плоских колец. Плевры в основании делятся на 
две ветви . Хвостовой щит умеренно выпуклый, полукруглый. 
Рахис плоский , неясно очерченный, быстро суживается 
к концу. Плевры пологие. Сегментация рахиса и плевр не· 
различима, только у переднего края плевр имеются сочле 

новные полуребра и фасеты. Широкая слабо вогнутая крае
вая кайма слегка суживается против рахиса. Поверхность 
гладкая. 

Часто встречается и довоVIьно многочислеиен в бассейне 
р . Подкаменной Тунгуски . Средний ордовик, мангазейский 
ярус. , 
В Сев. Америке известен из верхов среднего и основания 

верхнего ордовика . 

1 У изображенного экземпляра щечные шипы не сохранились. 
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J sotelus aff. robustus F. R о е т е г 
Табл. XXXI, фиг. 2 

Трилобит средних размеров. Хвостовой щит полукруглый, 
умеренно выпуклый. Рахис слабо выпуклый, на конце втрое 
уже, чем впереди, до края хвостового щита не доходит при

близительно на 1/2 своей длины. Сегментация рахиса с тру
дом различима лишь на его конце. . Спинные борозды не
ясные. Плевры от рахиса опускаются очень полого, по 
бокам переходят во вдавленную кайму, прерывающуюся 
против конца рахиса. Сегментация плевр отсутствует. 
У переднего края имеется сочленовное полуребро, отделен- · 
ное резкой бороздкой, и сочленовная фасета. Краевая кайма 
имеется по бокам хвостового щита в виде довольно широ
кой вдавленности, постепенно суживающейся и исчезающей 
к середине заднего края, так что выпуклость хвостового 

щита имеет форму треугольника, вершина которого упи
рается в задний край против · рахиса. Поверхность гладкая. 
Довольно редок. Встречается в бассейнах рр. Лены и Под

каменной Тунгуски в мангазейском ярусе среднего ордовика. 
Близкая форма - 1 sotelus robustus R о е т е r - известна 

из верхнего ордовика Прибалтики и Норвегии. 

Род Homotelus R а утоn d, 1920 
Homotelus lenaensis sp. · nov. 

Табл. XXI, фиг. 7-10 
Трилобит небольших размеров. Глабе..ль почти квадрат

ная или продолговатая, впереди совпадает с очертанием 

кранидия, посередине сужена, в основании расшiJрена и 

ограничена более четко. Бороздки глабели отсутствуют. 
Затылочное кольцо сливается с глабелью, имеет срединный 
бугорок. Глазные крышки небольшие, сильно приподнятые . 
. Лицевые швы впереди и по бокам совпадают с границами 
глабели, заднюю краевую кайму пересекают вблизи от 
щечных углов. Хвостовой щит слабо выпуклый, полукруг
лый или вытянутый в ширину, сзадй слегка вогнут. Рахис 
умеренно выпуклый, до заднего края не доходит, на конце 
вдвое сужен, спинные борозды неясные. Из 10-11 колец 
рахиса различимо хорошо только первое. Плевры пологие, 
без следов плевральных ребер (имеется только сочленовное 
полуребро и фасета). Краевая кайма не выражена. Поверх
ность гладкая. 

Встречается в большом количестве по р. Оленек и особен
но по р. Лене. Средний ордовик,· криволуцкий ярус. · 
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Род Basilicus Salter, 1866 
BasШcus khamrensis sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 11 

Трилобит небольших размеров. Хвостовой щит умеренно 
выпуклый, округло-треугольный, продолговатый, с широкой 
плоской краевой каймой. Рахис выпуклый, очень узкий 
( 1/s общей .ширины), ограничен четкими спинными бороздами, 
доходит до краевой каймы. Koi-reц рахиса уже передней его 
части более чем вдвое, четкий , слабо приподнятый, нерас
члененный. Кольца рахиса четкие только в передней части 
(различимо 19-20 колец). Плевры почти плоские. Плев , 
ральных ребер 13, но хорошо выражены только первые 1 О. 
Ребра четкие, почти не расширяющиеся к периферии, пер 
вые 5-6 из них раздвоены на концах. Сочленовное ребро 
узкое. Краевая кайма равномерная, по ширине равна 1/ 4 
длины хвостового щита. Поверхность гладкая. 
Довольно обычен в криволуцком ярусе среднего ордовика 

р. Лены. 

CEMEJ/ICTBO ILLAENIDAE С о r d а 

Род /llaenus D а 1 т а n, 1826 
Illaenus thomsoni S а 1 t е г, 1851 

Табл. LX, фиг. 4 

Довольно крупный трилобит. Хвостовой щит полуоваль
ный, умеренно выпуклый. Рахис, слившийся с выпуклостью 
хвостового щита, ра.зличим только по очертанию переднего 
края, не расчленен. У переднего края плевр резким пере
гибом и неясной вдавленностью панцыря намечены сочле
новные полуребра. Сочленовные фасеты вдвое длиннее этих 
ребер, скошены по отношению к ним почти под · прямым 
углом назад и слабо вогнуты. Поверхность кажется глад
кой, при увеличении очень тонкозернистая. 

Встречается относительно часто в бассейне р . Мойеро и · 
правых притоков р. Оленека. Нижний силур, лландоверский 
ярус. 

В Англии распространен в лландоверском ярусе. 

Род Bumastus М н r с h i s оn, 1839 
Bumastus tenuirugosus Т r о е d s s о n., 1929 

Табл. XLVII, фиг. 1, 2 

ТриЛобит средних размеров. Рахис туловища слит с плев
ральньiми частями, так как спинные борозды отсутствуют. 
Выпуклость хвостового щита равномерно понижается от · 
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переднего края к зад_нему. Очертание переднего края срав
нительно полукруглое, заднего-- в виде очень пологой дуги. 

На боковых частях дуги переднего края имеются продолго
ватые сочленовные фасетьf. Рахис---- и плевры хвостового 
щита слились полностью. Поверхность гладкая. 

Встречается довольно редко в бассейне р. Подкаменной 
Тунгуски. Верхний ордовик, долборекий ярус. 
В Сев. Гренлан.р.ии- верхний ордовик (слои кап калхун). 

СЕМЕйСТВО PROEТIDAE S а 1 t е г 

ПОДСЕМЕЙСТВО PROETINAE Р R 1 В У L 

Род Proetus S t е i n i n g е r, 1831 
Proetus enodis sp. noVI. 

Табл. LX, фит. 6-8 

Трилобит небольтих размеров. Глабель умеренно вы
пуклая, почти овальная, составляет 1/2 длины головного 
щита. Борозд1ки глабели не разЛiичимы. Имею11ся затылоч
ные лопасти. Предглабельное поле широкое, опускается 
вперед, продолжая линию глабели, по бокам ограничено 
плавно изогнутыми в стороны лицевыми швами. Передняя 
краевая кайма валиковидная. Глазные крышки полукруг
лые, небольшие, расположены против задней половины 
глабели. Хвостовой щит полукруглый, выпуклый. Рахис 
ограничен мелкими бороздами, к концу вдвое суживается. 
Колец рахиса 10-11; плевральных ребер_ 7-8. Ребра плос
кие, разграничены узкими бороздами, начиная с 4-го ребра 
к периферии не расширяются; На границе с краевой кай
мой каждое ребро раздвоено короткой насечкой. Поверх
ность кажется гладкой, при увеличении различима мелкая 
струйчатость. 

Встречается относительно часто в бассейне р. Вилюя 
(рр. Олдондо и Мор~ока). Нижний силур, лландоверский 
ярус. 

СЕМЕЙСТВО LICHADIDAE С о r d а 

Род Dicranopeltis С о r d а, 1847 
Dicranopeltis kuckersiana S с h т i d t, 1885 

Табл. XXI, фиг. 13 

Хвостовые щиты небольтих размеров, . сложно расчле·
нен:ные, почти - полукруглые по очертанию. Короткий вы
пуклый рахис, внезапно понижаясь, переходит в расширяю-
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щееся к периферии срединное ребро. Из колец рахиса раз
личимы первь~е 2. Плевры плоские, имеют с каждой стороны 

. по три широких ребра, разделенных вдоль на две ветви глу
·бокими бороздами, вследствие чего кажется, что имеется 
6 узких ребер. Ребра отклонены назад и заканчиваются 
короткими зубцами. Передняя ветвь второго ребра выклини
вается, не дойдя до рахиса. Срединное ребро до края не 
доходит, участок, образованный его слиянием с задними 
плевральными ребрами, по краю округлен и зубцов не 
имеет. Поверхность густо покрыта мелкими и крупными 
бугорками. 

Встречается довольно редко в бассейне р. Лены. Средний 
ордовик, криволуцкий ярус. 
В Прибалтике- кукерекие слои среднего ордовика. 

СЕМЕйСТВО ACIDASPIDAE В а r r а n d е 
Род Acanthaloma С оn r а d, 1840 

Acanthaloma pectinata А n g е 1 i n, 1852 
Табл. LX, фиг. 5 

Широкий короткий выпуклый головной щит очень не
больших размеров. Щечные углы оттянуты в длинные шипы, 
передний край щек, неясно валиковидный, несет по 8- 9 
коротких шипиков с каждой стороны. Глабель выпуклая, 
сложно расчлененная. Продолговатая срединная лопасть 
выступает над остальными, впереди округлена и соприка

сается с краевой каймой, в средней части сужена, затем 
внезапно расширяется, но к основанию вновь суживается . 

К срединной лопасти по бокам примыкают по 2 вздутых 
округленных лопасти, в свою очередь, ограниченных с боков 
длинными узкими лопастЯми, тянущимиен от лобной части 
rлабели до затылочной борозды. Параллельна им проходят 
глазные валики, на концах которых у заднего края голов
ного щита помещаются небольшие выпуклые глаза. Поверх 
ность глабели гу~с'Го поК~рыта крупными нера.вными по раз
мерам бугорками . . На щеках бугорки мелкие, редко разбро
санные. 

Встречается редко. Бассейн р. Вилюя (р~ Моркока). Ниж
ний силур, лландоверский ярус. 

Известен из низов силура о-ва Готланда. 

Род Glaphurus R я у m оn d, 1905 
Glaphurus coronatus sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 1, . 2 
Маленький си.пьно выпуклый головной щит с заострен , 

ными щечными углами. Глабель выпуклая, расширенная 
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в основании , с дв.умя парами бороздок, из которых задние 
длинные и направлены· вдоль глабели, а передние короткие 
и окошены от ,спинных борозд к середине. Против глабели 
краевая кайма головного щита имеет выступ в виде трех~ 
зубого козырька. Поверхность крупнозернистая. 

Встречается редко в бассейне р. Лены (р. Джерба). Ниж~ 
ний ордовик, устькутекий ярус. 

СЕМЕйСТВО CAL YMENIDAE М i 1 n е Е d w а r d s 

Род Calymene В r оn g n i а r t, 1822 
Calymene Ьlumenbachi В r о n g n i а r t, 1822 

. Табл. LX, фиг. 3 

Трилобит небольших, иногда средних размеров. ГЛабель 
в виде треугольника с притупленной вершиной ограничена 
очень глубокими спинными бороздами, прерывающимися 
rolliькo у 2-й пары лопастей. Бороздок глабели 3 пары. Лоб
ная лопасть глабели прямоугольная, из боковых лопастей 
первая пара маленькая, неясная, 2-я и 3-я округлены и 
вздуты, ограничены глубокими бороздами. Затылочное 
кольцо широкое, по концам сужено. Передняя краевая 
кайма в виде высокого вертикально поставленного валика, 
отделенного глубокой бороздой. Лицевые швы впереди 
параллельны оси глабели, против 2-й пары лопастей огра
ничивают маленькие глазные крышки и направляются гори

зонтально к краевой кайме, пересекая ее впереди от щек. 
Поверхность очень тонкозернистая. 

Встречается довольно часто на территории Восточной Си
бири. Нижний силур, лландоверский ярус. 
Вид широко распространен в силурийских отложениях 

Европы и Азии. Близкие формы встречаются в девоне. 

СЕМЕйСТВО CHEIRURIDAE S а 1 t е r 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHEIRUR.INAE R А У М О N D 

Род Ceraurinus В а r t оn, 1913 
Ceraurinus icarus (В i 11 i n g s), 1860 

Табл. ХХХ, фиг. 2 

Трилобит небольших размеров. Глабель цилиндрическая 
с округленным и слабо суженным передним концом. Средняя 
часть глабели не расчленена. Из трех пар глубоких 
бороздок глабели передняя пара скошена назад . и рас
ширена . на периферии, средняя - горизонтальна. Задняя · 
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пара бороздок горизонтальна, но вдвое шире, чем средняя. 
и соединяется с затылочной бороздой вертикальными 
бороздками. Лобная лопасть глабели или равна ей no 
ширине или несколько уже. Базальные лопасти небольшие, 
полностьЮ отделены от средней части глабели, образующей 
зде·сь языч01к !Квадратного очертания. Затылочное кольцо в 
средней части выдается в сторону глабели, так что базаль
ные лопасти расположены против бороздки, отделяющей 
язычок глабели от ·затылочного кольца. По.верхJНость гла
бели гладкая. 
Встречается относительно часто в бассейне р. Подкамен

ной Тунгуски и по р. Мойеро. Средний ордовик, мангазей
ский ярус. 
В Сев. Америке, Исландии и Сев. Гренландии известен из 

верхнего ордовика (слои ричмонд и кап калхун). 

Ceraurlnus Ыformis sp. nov. 
Табл. XXI, фиг. 1 

Трилобит небольших размеров. Головной щит полукруг
лый или слегка вытянут в длину, с прямым задним краем и 
небольшими щечными остроконечиями. Глабель впереди 
округлена, равномерно выпуклая, квадратная или удлинен

ная, с продольным осевым перегибом. Спинные борозды 
глубокие, с ямками против передних бороздок глабели. 
Бороздки глабели (3 пары) ОСТ(lВЛяют нерасчлененной 
среднюю треть ее ширины. Передняя пара скошена внутрен
ними концами вперед, а задняя--- назад. Лобная лопасть 
глабели по бокам выступает из общего ее контура . Вторые 
и третьи лопасти на концах сужены, а базальные pacшиpef!J:>I 
и отделены от центра глабели слабыми продольными про
гибами панцыря. Затылочное кольцо по концам сужено. 
Небольшие глаза расположены посередине между глабелью 
и краевой каймой против средней пары бороздок глабели. 
Краевая кайма четкая, неширокая. Поверхность глабели и 
каймы гладкая, щеки покрыты маленькими округлыми 

ямками. · 
Многочислеиен в бассейне р. Лены. Средний ордовик, 

криволуцкий ярус. 

ПОДСЕМЕЙСТВО PLIOMERINAE R AUMOND 
? Род Pliomera А n g е 1 i n, 1852 

Pliomera ? njuensis sp. nov. 
Табл. VII, фиг. 9, 10 

· Плоский широкий хвостовой щит средних размеров. 
Р ахис конический, выпуклый, на конце уплощен и неясно 

1д 



ограничен. Сегментация рахиса почти неразличима. Плевры 
плоские, состоят из 4 пар широких, отогнутых назад, плев
ральных ребер, разделенных узкими бороздами, слегка из
гибающим:ися в стороны, прежде чем достигнуть края хво
стового щита. Ребра на всем протяжении сохраняют о~ина
ковую ширину и оканчиваются округленно-квадратными, 

как бы обрезанными зубцами. Против рахиса имеется не
парный меньших размеров зубец, отделенный неглубокой 
бороздой. Поверхность гладкая. 

Встречается редко в бассейне р. Лены. Близкая форма 
встречена в бассейне р. Подкаменной Тунгуски. Нижний 
ордовик, устькутекий ярус. 

Pliomera ? aff. njuensis sp. nov. 

Табл. VII, фиг. 7 

Умеренно выпуклый небольшой хвостовой щит. Рахис вы
пуклый, конический , ограничен мелкими, но четкими спин
ными бороздами. Из колец рахиса различимо лишь перед
нее. Плевры равномерно понижаются в стороны и назад, со
стоят из 4 пар плоских изогнутых назад плевральных ребер, 
разделенных узкими бороздами. Переднее ребро уже 
остальных . Ребра сохраняют одинаковую ширину на всем 
протяжении и заканчиваются округло-квадратными, как бы 
обрезанными' зубцами. Заостренный конец рахиса достигает 
края хвостового щита между зубцами задней пары ребер. 
Поверхность гладкая. 

Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски. 
Нижний ордовик, устькутекий ярус. 

Род Pliomerops R а у m оn d, 1918 
Pliomerops weberi sp. nov. 

Табл . VII, фиг. 11 

Трилобит небольших размеров. Хвостовой щит умеренно 
.выпуклый . Рахис состоит 1из 5 выпУJклых 1колец 1 и заканчи
вается слабо :намеченной копьевидной лопастью , передняя 
часть которой слегка вдавлена . Плевральных ребер по 5 
с каждой стороны, причем все они направлены назад и за
канчиваются шипами почти на одном уровне. Каждая пара 
ребер соответствует о~ному из колец рахиса, соединение их 

1 Пер~днее кольцо и_ передняя пара .. ребер на изображенном экзем
пляре не сохранились. 
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с последним легко прослеживается. Задняя пара ребер 
сближена между собою и почти сливается с копьевидным 
концом рахоиса. Поверхность гладкая. 

Встречается редко. Ба·ссейн р. По~каменной Тунгуски. 
Нижний ордовик, чуньский ярус. 
В Казахстане- нижний ордовик (караканский горизонт). 

Pliomerops unguis sp. nov. 

Табл . VII, фиг. 5, 6 

Трилобит небольших размеров. Глабель головного щита 
выпуклая, почти прямоугольная, слабо расширяется к осно
ванию. Из 4 пар бороздок глабели две первые короткие, не
ясные, приближены к переднему ее концу, две задние
глубокие. Bcei бороздки отходят от спинных борозд горизон
тально, но внутренними :к:онцами изгибаются назад, оставляя 
нерасчлененной среднюю часть глабели. Затылочная борозда 
глубокая. Затылочное кольцо узкое. Хвостовой щит широ
кий. Рахис сильно выпуклый, треугольный, имеет 5 резких 
колец. Последнее кольцо изогнуто вперед, позади него 
маленькая треугольная лопасть. Пять пар коротких, изогну
тых назад, плевральных ребер заканчиваются остриями и 
имеют вид когтей. Поверхность глабели и хвостового щита 
гладкая, неподвижных щек - ячеистая. 

Встречается редко. Бассейн р. Лены (р . Джерба). Ниж
ний ордовик, устькутекий ярус. 

Pliomerops sp. 

Табл. VII, фиг. 8 

Маленький, почти полукруглый, слабо выпуклый хвосто-
. вой щит. Рахис треугольный, быстро суживается к концу, 
имеет 5 ко\Лец и заканчивается продолговатой лопастью. 
Плевры слабо и равномерно выпуклы, имеют 5 пар четких 
ребер, суживающихся у основания и на концах и дугооб
разно отклоняющихся назад. Борозды между ребрами глу
бокие, широкие. Последняя пара ребер направлена назад. 
Концьr плевральных ребер образуют лишь еле заметно вы
ступающие зубцы. 
Встречается редко. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски 

(р. Бельмо). Нижний ордовик, устькутекий ярус. 
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СЕМЕйСТВО PHACOPIDAE Н а w 1 е et С о r d а 
ПОДСЕМЕЙСТВО PHACOPINAE R Е Е D 

Род Phacop s Е т т r i с h, 1839 
Phacops quadrilineatus А n g е 1 i n, 1878 

Табл. LX, фиг. ' l 

Трилобит небольтих размеров. Головной щит относитель
но крупный, широкий. Туловище имеет 11 сегментов, за 
метно суживается к концу и замыкается небольшим округ
лым хвостовым щитом . Глабель почти пятиугольная , рас
щирена и округлена впереди. Из двух пар бороздок глабели 

·· Первая пара состоит из двух ветвей. Боковые участки про
.. меЖуточной борозды, прерывающейся посередине, вдаются 
в основание глабели . Создается впечатление наличия 
чет'ырех _ пар бороздок глабели. Глаза большие, фасетчатые, 
с хорошо выраженными глазными крышками. Щечные углы 
о!К:руглены . Субкранидиальный желоб под серединой голов
ного щита отсУ'гствует. Хвостовой щит почти вдвое уже го
ловного щита. Рахис довольно узкий, до края не доходит, 
имеет 6 колец, на rкоrнце rне расчленен. Плевральных ребер 5 
(последнее !Неясное), сочленовное полуребро угловатое . По
верхность очень тонкозернистая. 

Часто встречается в бассейнах рр. Вилюя, Подкаменной 
Тунгуски и по р. Мойеро. Нижний силур , лландоверский 
ярус. В Прибалтике, на НовосибирсiКих островах и о-ве Гот
ланд- в низах силура. 

Phacops elegans S с h т i d t, 1881 
Табл. LX, фиг. 2 

Близок к Phacops quadrilineatus А n g. Отличается тем, 
что щечные углы его оттянуты в виде шипов, глазные крыш

ки отделены более глубокими бороздами и участки панцыря 
позади них сильно вздуты. 

Встречается довольно редко в бассейне р. Котуй (р. Майе· 
ро) . Нижний силур, лландоверский ярус. 
В Прибалтике известен из горизонтов G3 (райкюльские 

слои) и на о-ве Готланд - . из низов силура . 

ПОДСЕМЕЙСТВО PTERYOOMETOPINAE R Е Е D 

Род Calliops D е 1 о, 1935 
Calliops cf. armatus U 1 r i с h et D е 1 о. 1940 

Табл. XXI, фиг. 3-6 

Трилобит не больших размеров. Г л а бель булавовидная, 
умеренно выпуклая с овальной . или ромбической лобной 
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лопастью, занимающей- половину ее площади. Из трех пар 
бороздок глабели первые резкие, скошены назад и к сере
дине, почтИ соединяясь у центра; вторые- короткие, почти 
горизонтальные, отделяют вытянутые вперед и в стороны 

треугольные вторые лопасти ; третья пара бороздок корот
кая, горизонтальная, отделяет сильно редуцированные 

третьи лопасти от узкого, несколько погруженного промежу

точнqго кольца , сливающегося посередине с глабелью . 
Затылочное кольцо широкое, выпуклое. · Глазные крышки 
узкие, изгибающиеся полукругом между третьей парой 
борозд глабели и задним краем головного щита. 
Хвостовой щит выпуклый широкий или удлиненный, без 

краевой каймы. Рахис сильно выпуклый с 11 кольцами (по
следние 3 слабо намечены). Плевры имеют 6 уплощенных 
ребер, разделенных вдоль на две ветви бороздками, откло
няющимися ·на периферии назад и доходящими до края . 
Поверхность · гладкая . 
Многочисленеи в криволуцком ярусе среднего ордовика 

бассейна р . Лены. 
В Сев. Америке- средний ордовик (формация «бромид» 

блек ривер) . 

Род Isalau.x F r е d е r i с k s оn et Р о 11 а k, 1952 
Isalaux blfolius sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 3 

Трилобит небольтих размеров. Головной щит округло
треугольный с прямым задним краем и заостренными щеч
ными углами. Глабель уплощена, почти квадратная, слабо 

. расширяющаяся впереди. Лобная лопасть округлена. 
Передняя пара бороздок глабели направлена назад, 
средняя почти горизонтальна , задние бороздки короткие, 
направляются от затылочного кольца к центру глабели. 
Середина глабели не расчленена . Глаза крупные, располо
жены против средних бороздок глабели. Туловище состоИт 
из 1 О сегментов, рахис его слабо выпуклый и равен по 
ширине каждой из плевр. Хвостовой щит треугольный 

. с быстр·о суживающимся рахисом, краевой каймы не имеет .. 
Кольца рахиса (10- 11) и плевральные ребра (6'-7) · четкие .. 
Поверхность гладкая. 

Встречается редко. Бассейн р. Лены. Средний ордовик, 
мангазейский ярус. 
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Род Carinopyge gen. nov. 
Т !И п и ч н ы й в и д. Carinopyge fracta gen. et s:p. nov., 

р. Подкаменная ТунгусiКа. 
Хвостовой щит треугольный заостренный. Рахис расчленен 

не полiНостью. Кjольца четко ·различимы 1по :бокам рахиса 
в осевой части неясны. Краевую кайму от конца рахиса до' 
края хвостового щита пересекает характерная килеобраз

ная приподнятость панцыря. Плевральные ребра плоские 
бороздки между ними узкие . . Более или менее выражен~ 
про~ольное деление ребер на 2 ветви, из которых передняя 
переходит на краевую кайму, где значительно расширяется. 
Краевая 1кайма расшИJряет:ся ·к концу, не всегда чежая 
час-го -слабо вогнутая. Поверхность гладкая или точечная: 
Головной щит неизве.стен. 
Восточная Сибирь. Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Carinopyge abscisa gen. et sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 4 

Сильно выпуклый треугольный хвостовой щит небольших 
размеров. Рахис очень узкий (1/6- 1/ 7 общей ширины) 
с 13 кольцами, лучше выраженными по бокам, чем в осевой 
его чаС'.ТИ. Конец рахиса не расчленен и заканчивается 
килем, доходящим до заднего края. Плевры круто 
опускаются, отделены от краевой каймы уступом панцыря. 
Из плевральных ребер различимы первые 7-8. Ребра пло
ские широкие, разделяющие их бороздки узкие. Вдоль 
каждого ребра проходит делящий его на · две ветви валик, 
доходящий до края хвостового щита. На краевой кайме эти 
валики qтклоняются назад, причем . значительно рас

ширяются передние ветви ребер. Краевая кайма слабо 
вогнутая, круто опускающанся, сзади оттянута в тупой шип 
со срединным килем. Поверхность при увеличении точечная. 

Встречается довольно редко в бассейне р. Подкаменной 
Тунгуски. Средний ордовик, мангазейский ярус. 

Carinopyge fracta gen. et sp. nov. 

Табл . XXXI, фиг . 3 

Средних размеров трилобит. Хвостовой щит треугольный, 
выпуклый, на конце оттянут в виде широкого острия. Рахис 
умеренно выпуклый, быстро суживающийся к концу, где 
на границе с краевой каймой, после· угловатого перегиба, 
он постепенно переходит в киль, идущий до заднего края . 
Из колец рахиса хорошо различимы два первых, пять по-
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следующих намечены бороздками по бокам, конец рахиса 
(около трети длины) не расчленен. Плевры почти горизон
тальньте, но на границе с краевой каймой имеют довольно 
резкий перегиб. Из 8 плевральных ребер хорошо раз
личимы первые три, остальные слабо намечень1. Краевая 
кайма наклонена наружу, у переднего края значительно уже, 
чем у заднего, где она оттянута в виде широкого острия 

с килем в средней части. Поверхность гладкая. 
Единичные экземпляры этой формы довольно часто встре

·чаются в мангазейском ярусе среднего ордовика бассейна 
р. Подкаменной Тунгуски. 

Carinopyge ensifera gen. et sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 5 
Треугоlllьный широкий умеренно выпуклый небольшой 

хвостовой щит. Рахис слабо выпуклый, постепенно сужи
вающийся, составляет около 1/ 4 общей ширины. Из колец 
рахиса различимы первые 7-8, конец его (около 1 /з длины) 
не расчленен. Кольца более четкие по бокам. Плевры опу
скаются постепенно, от краевой каймы почти не отделимы . 
8 плоских плевральных ребер разделены узкими борозд
ками. Первое ребро несет продольную бороздку более чет
кую на краевой кайме, где она отклонена назад. Против по
следующих 2-3 ребер на кайме заметны остатки подобных 
бороздок в виде коротких насечек. Краевая кайма вогнутая, 
против рахиса оттянута в короткий шип, вдоль которого 
к рахису проходит неясный киль. Поверхность гладкая. 

Единичньiе экземпляры этой формы встречаются доволь
но часто в мангазейском ярусе среднего ордовика бассейна 
р. Подкаменной Тунгуски. 

ПОДСЕМЕЙСТВО MONORAKEINAE К R А М А R Е N К О 

Род Evenkaspis К r а т а r е n k о, 1953 
Evenkaspis marina К: r а т а r е n k о, 1953 

Табл. XXXI, фи·г . 1 

Среднего размера трилобит. Головной щит умеренно вы· 
пуклый, округло-треугольный с небольшими щечными 
шипами. Глабель продолговатая, слабо расширяющаяся 
впереди. Лобная лопасть глабели в виде поперечио-вы
тянутого ромба сливается с пониженной средней частью 
глабели, приподнятой лишь на границе с затылочным кq.ль
цом. Боковые лопасти глабели выпуклы несколько сильнее, 
чем лобная лопасть, в основании расширены вперед, по-
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степенно суживаются. Псевдодорзальные борозды г луб о кие, 
имеют ямки, соответствующие средним и задним бороздам 

глабели. Затылочное ·кольцо выпуклое. Глаза у Переднего 
конца боковых лопастей глабели. Туловищных сегмен
тов 11. Хвостовой щит выпуклый, треугольный . Рахис до~ 
ходит до заднего края, придавая ему заостренное очертание. 

Колец рахиса 10 (конец его не расчленен). Плевры круто 
опущены.' Плевральных ребер 1 О. Краевой каймы нет. По
верхность головного щита мелкозернистая, туловище и хво

стовой щит гладкие. 
Часто встречается в мангазейском ярусе среднего ордо

вика бассейна р. Подкаменной Тунгуски. 

Ev~nkaspis siblricus (S с h m i d t}, 1886 
Табл. ХХХ, фиг. 1 

Трилобит небольших размеров . Головной - щит умеренно 
выпуклый, почти треугольный, с заостренными щечными 
углами. Глабель продолговатая, слабо расширенная впереди. 
Лобная лопасть глабели в виде поперечно вытянутого ромба 
с округленными углами, . сзади переходит в поиижеиную 

среднюю часть· глабели, конец которой на . границе с заты
лочным кольцом приподнят. Боковые лопасти глабели силь
но выпуклые, яйцевидные. Псевдодорзальные борозды глу
бокие, имеют ямки; соответствующие средним и задним 
бороздам глабели. Затылочное кольцо выпуклое. Глаза 
крупные, с вертикальной зрительной поверхно<;тью и высоко 
приподнятыми глазными крышками, расположены вблизи 
от боковых лопастей глабели против их середины. Туловище 
имеет 11 сегментов. Хвостовой щит короткий, широкий, 
в плане ромбический, против рахиса задний край его слегка 
вогнут. Рахис плоский, имеет 6 колец (конец его не рас
членен). Плевры круто опускаются в стороны, имеют 6-7 
неясных ребер. Краевой каймы нет. Поверхность головного 
щита мелкозернистая, на глабели крупнозернистая. Туло
вище и хвостовой щит гладкие. 

Встречается часто в бассейне р. Подкаменной Тунгуски. 
Средний ордовик, мангазейский ярус. 

СЕМЕйСТВО НЕ УСТАНОВЛЕНО 

Род Tollaspis К о Ь а у а s h i, 1935 
Tollaspis quartus sp. nov. 

Табл. VIII, фиг. 3 
Кранидий почти плоский, небольшой. Глабель слабо . вы

пуклая, прямоугольная, слегка расширена в основании и 

134 



ограничена Четкими спинными бороздами. Из трех пар 
бороздок глабели первая пара короткая, почти горизонталь
ная, нечеткая и не доходит до спинных борозд. Средняя и 
задняя пары бороздок дугообразные, четкие, направлены от 
спинных борозд назад. Средняя треть ширины глабели не 
расчленена. Лобная лопа,сть глабели плоокая, узкая, осталь
ные шире и слабо вздуты. ПереДiняя краевая кайма широ
~кая, плоская, слабо наклонена наружу и отделена от гла
бели и по бока'М четкими бороздками. Затылочная борозда 
r лубока я. Полукруглые глазные валИiки передними концами 
упираются в среднюю пару бороздок глабели, а задними
в ее основание. Поверхность гладкая. 

Встречается редко по рр. Вилюй и · Мойеро. Нижний 
ордовик, устькутекий ярус. 

СЕМЕйСТВО НЕ УСТАНОВЛЕНО 

Род Ermanella gen. nov. 

Тип и ч 1Н ы й в и д- Ermanella unicornts gen. et sp. nov. 
р. Лена. . . 

Кранидий умеренно выпуклый, впереди ограничен доволь
но широкой плоской горизонтальной каймой. Глабель кони
ческая, в основании более выпуклая, чем у заостренного 
переднего конца. Бороздки глабели не различимы, основа ·· . 
ние ее слилось с затылочным кольцом, оттянутым назад 

в виде острия (длиной до 1/2 длины глабе.!М1). Глазные 
крышки плоские, полукруглые, средних размеров, расПоло

жены против задней половины глабели. Передние ветви 
лицевых швов пересекают край головного щита на значи
тельном расстоянии от лобной части глабели. Поверхность 
кажется гладкой, при увеличении-· неясно ячеистая. Хво
стовой щит неизвестен. 

Бассейн р. Лены. Средний ордовик, криволуцкий ярус. 

Ermanella unicornis gen. et. sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 12 

См: Диагноз рода Ermanella. 
Многочисленеи в криволуцкой свите среднего ордовика 

бассейна р. Лены. 



А. М. ОБУТ 

КЛАСС GRAPTOLITHINA...:... ГРАПТОЛИТЫ 

ПОДКЛАСС GRAPTOLOIDEA- ГРАПТОЛОИДЕИ 
Отряд Axonophora - осеносные 

Осеносные граптолиты- аксонафоры представлены боль
шим количеством планктонных форм, которые под дей
ствием течений перемещались из одного морского бассейна 
в другой, и отчасти псевдопланктонными формами, которые 

в. прикреплялись к пловучим водо-

-д.иргуло . рослям и к пленкам планктонных 
истальньtи u А 
конец микроскопических водорослеи. ксо-

Яvcdku-meku 

нофоры жили и размножались в наи
более мелководных прибрежных 
частях морских бассейнов. Они пo-

Bыeftfкu (экскоdоциц) явились в начале ордовика и суще
ствовали до конца силура. В отло
жениях этих систем на Сибирской 
платформе остатки колоний грапто
литов - рабдосомы встреча~ются 
главным образом в глинистых и гли
нисто-кремнистых сланцах, в аргил

литах, алевролитах, реже в изве

стняках и доломитизированных из

вест;няках. Они состоят из одной или 
нескольких прямых или в различной 

Отпечат/щ kpaeb 
проtJа.льноti смmь; 

flpokcuмa.лм!Jiu Jro,.,-eц 

Лepdoнtzqaльнtv~ 
яlteilka- cukyлa 

ШШllLK сuкулы 
!kме.пла 

Рис. 17. Рабдосома 
Hedrograptus 

степени изогнутых ветвей с двумя рядами или одним рядом 
ячеек- тек. Нить- нема, возникавшая у всех граптолитов 
в эмбриональной стадии, образует прочный осевой элемент 
скелета- виргулу. Устья тек и устье первоначальной ячей
ки сикулы направлены в противоположные стороны. 
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СЕМЕйСТВО DIPLOGRAPTIDAE L ар w о г t h, 1875, emend . Auctt. 

Род Hedrograptus О Ь u t 1949 
Hedrograptus janischewskyi О Ь u t, 1949 

Табл . LXI, фиг. 1 
Известн:ЬI обломки рабдосом длиной до 5 см. Рабдо

сомы прямые, быстро расширяющиеся orr проксимального 
конца к дистальному. Максимальная ширина их 2 мм. Теки 
имеют прямой внешний вентральный край, параллельный: 
оси рабдосомы, и выемки-- экскавации, достигающие сере 
дины рабдосомы . На одной ее стороне экскавации резко· 
очерчены, на другой они имеют слабое очертание. Отпечатки 
краев продольной септы имеют вид тонких линий, прохо
дящих через все теки и экскавации каждого ряда тек при

мерно на половине расстояния . от вентральных краев до 

виргулы. На 10 мм приходится 11-10тек. 
Эта форма встречается в массовом количестве в сланцах 

лландовери р. Курейки . 

Род Pseudoclimacograptus Р r i Ь у 1 , 1947 
Pseudoclimacograptus hughesi (N i с h о 1 s о n), 1869 

Табл . LXI, фиг. 2 
Рабдосомы до 0,9 см длины, причем на их диетальном 

конце до 2 мм занимает свободная часть виргулы. Наиболь
шая ширина рабдосом 0,8 мм. Теки сигмоидально изогнуты, 
имеют прямой внешний вентральный край и симметричные 
экскавации, глубина которых равна 1/ 3 ширины рабдосомы .. 
На 5 мм приходится 7 тек. Сикула маленькая, она оканчи
вается очень тонкой виргеллой. На участках рабдосом , _ 
имеющих лучшую сохранность, видна изгибающаяся 
ундулирующая срединная септа. 

Описанная форма встречается в единичных экземплярах 
в плотных серых известняках лландовери долины р. Мойеро~ 

Род Glyptograptus L ар w о r t h; 1873 

Glyptograptus tamariscus (N i с h о 1 s оn) , 1868 
Табл. LXI, фиг. 3 

Рабдосомы имеют длину до 1,5- -2 см. Ширина их от 
0,4 мм у проксимального конца возрастает до максимума· 
в 1,2 Mht. Теки имеют характерный сигмоидальный изгиб. 
На 10 мм длины рабдосомы приходится 12-11 тек . Сикула 
маленькая, оканчивающаяся коротким тонким шипиком . 

Glyptograptus tamariscus встречается в из~вестняка•х лл ан-
довери верховьев р. Оленек. 
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Род Dip lograptus М с С о у, 1850 

Diplograptus moyeroensis, эр. nov. 

Табл. LXI, фиг. 4 

Рабдосомы имеют длину до 1 см. Наибольшая ширина их 
1 мм. В проксимальной части теки имеют экскавации, глу
бина которых равна 113 ширины рабдосомы; к диетальной 
части экскавации уменьшаются, и теки становятся несколько 

изогнутыми трубками, налегающими друг на друга на 11з 
их длины и наклоненными к виргуле под углом 15-20°. На 
10 мм приходится 14 тек. Сикула маленькая, оканчиваю
щаяся очень тонким шипиком. 

Diplograptus moyeroensts встречается в известняЕ:ах . ллан
довери р. Мойеро . 

Dipiograptus modestuiS L а р w о r t h subsp. siblrica subsp. nov. 

Табл . LXI, фиг. 5-8 

Рабдосомы имеют длину до 1,5-2 см. Наибольшая 
ширина их 1,5-1, 7 мм. В проксимальной части рабдосом 
теки имеют выемки- экскавации, глубина которых равна 
114 ширины рабдосомы; в диетальной части они лишены 
экскаваций и становятся простыми слегка изогнутыми или 
почти прямыми трубками, .налегающими друг на друга от 
113 до 1l2 их длины и наклоненными к виргуле под углом 15°. 
На 10 мм приходится 14-12 тек. Сикула имеет очень 

ТОНКУЮ 'КОр011КУЮ rВИргеллу. 

Эта форма встречается в массовом количестве в изве
стняках лландовери бассейна Подкаменной Тунгуски. 

Род Prist iograptus J а 1 k е 1, 1889 

Pristiograptus gregarius (L а р w о r t h) subsp. angusta subsp. nov. 

Табл. LXII, фиг. 1 

Изогнутые рабдосомы достигают длины дq 2,5 см; наи
большая их ширина 0,4-0,5 мм. Теки, находящиеся на вы
пуклой стороне рабдосом, - простые прямые трубки, на
легающие друг на друга от 114 до 11 з их· длины. На 1 О .м.м 
приходится 10 тек. 
Эта форма встречается в массовом ко~ичестве в изве

стняках лландовери долины р. Мойеро. 
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. 
Pristiograptus concinnus (L ар w о r t-h), 1876 

Табл. LXII, фиг. 2-3 
Обломки рабдосом, снабженные толстой виргулой, имеют 

длину до 4 см. Они прямые или с небольшим вентральным 
изгибом. Ширина их 0,4-1 мм. Теки прямые или с легким 
сигмоидальным изгибом. Они налегают друг на друга на 
1/2 их длины и наклонены к виргуле под углом 18°. На 10 м.лt 
приходится 10- 9 тек. 

Р. concinnus встречается в сланцах лландавери р. Курейки. 

Род Monograptus О е i n i z, 1852 
Monograptus incommodus Т 6 r n q u i s t, 1899 

Табл. LXII, фиг. 4-5 
Рабдосомы прямые или несколько изогнутые. Длина об

ломков рабдосом дост!Игает 3,5 сJл. Наибольшая ширина их 
0,5- 0,6 мм. Теки длинные ~и тонкие. · Их ширина меньше 
длины !В 1 О раз . Они слегка расширяются к Jl!Стью 1и рас
полагаются под очень малым углом к виргуле. Концы тек 
оттянуты к проксимальной части. Они налегают друг на 
друга на 1/2-:-1/ 3 своей длины. На 10 мм приходится 
9-8 тек. 
М. tncommodus часто встречается в сланцах лландовери 

р. Курейки. 
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ТАБЛИЦЫ 

и 

ОБЪЯСНЕНИЯ К НИМ 





~ 1 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЛ К ТАБЛИЦАМ 

Фотоизображения большинства видов даются в натураль
ную величину. Увеличения некоторых форм различной крат
ности отмечены на таблицах и в объяснениях к ним 
знаком «Х». 
Фамилии авторов, установивших виды, родовые названия 

которых впоследствии были изменены, взяты в скобки . 
В с·кобках же указываются и подродовые названия . Новые 
виды, впервые описанные и изображенные в данном атласе, 
обозначены «sp. nov.» ( species nova- новый вид). Фамилии 
авторов, установивших эти виды, помещены перед описа

нием каждой группы ископаемых, за исключением брахио
под, описания - которых принадлежат двум авторам . Знаком 
«cf.» (conformis- подобный) отмечены формы, очень сход
ные по наблюдающимся признакам с названным видом, но 
плохая сохранность которых не позволяет с достаточной 
уверенностью отJ:Iести их к данному виду. Зна~ом «aff.» 
(affinis- родетВенный) отмечены формы близко родствен
ные с известными видами, но имеющие несомненные 

отличия от последних, которые не допускают их видового 

объединения. Знак «Sp.» ( species- вид), сопрсuзождающий 
одно родовое название, указывает, что данная форма при
надлежит к известному роду, но до вида определена быть 
не может из-за недостатка материала. 

Знак вопроса после родового названия обозначает услав~ 
ное отнесение этого вида к данному роду. · Сокращение 
«var.» (varietas - разновидность) отнооится к разновид
ностям, значительно уклоняющимся от типичных предста

вителей данного вида . Сокращение «subsp.» ( subspecies
подвид) обозначает разновидность, обособленную географи-
ческим распространением . . 
Вся фауна, изображенная и описанная в атласе, хранится 

в монографическом отделе геологического музея 
им. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде. 
Фотоизображения для атласа выполнены лаборантом 

палеонтологической лаборатории ЛГУ Б. С. Погребовым. 



Фиг. 1, 2. 

Фиг. 3_:4~ 

4?иг. 5-8. 

) 
ТАБЛИЦА 1 

!"!ижний ордовик, устькутекий и чуньский ярусы 

Брахнаподы 

Obolus sp. стр. 63 
1- брюшная створка; 2- спинная сmорка. Р. ВИ'люй. 

KoJIЛ. Е . Э: - Р~зумавской, 1950 г., обн. 13, чуньский ярус. 
Finkelndurgia bellatula U 1 r. et С о о р. стр. 64 

. За- вид с брюшной стороны, Х .2; Sб- вид со спинной 

стороны, Х 2; Зв - замочный край, Х 2; _ Зг - вид 
сбоку, Х 2; 4- внутренн~е _ст~оение . бр_юшной створ

ки, Х 2. Р. Джерба. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., 

об н. 53', устькутекий ярус. 
Finkelnburgia ponderosa А n d r е е v а, sp. nov. стр. 65 
5- брюшная створка; ба- сnинная створка; 66- спин-
ная створка, вид сбоку; 7- отпеЧаток внутренней по
верхности .спинной створки, Х 2; 8- поверхность створки 

со скульптурой. Левый берег р. Лены в 2 к.м ниже 
д. Нахтуйс~ое. Колл. Е . Э. Р~зумов~кой, 1950_ г ., обн. 93, 
устькутекий ярус. 

Фиг. 9-11. Finkelnburgfa sp. стр. 65 
9- отпечаток внутренней поверхности брюшной . створки; 
10- ядра брюшных створок; 11- отпечаток внутренней 

поверхнос-ти спинной створки. Левый берег р. Подкамен
ной Тунrус~и. К:олл . О. И. Никифоровой, 1951 г., обн . 83, 
устькутекий ярус. 

Фиг. 12-15. Syntrophopsis arkansasensis U 1 r. et С о о р. стр. 73 
12- внутреннее ядро брюшной створки, Х 2.; 13- вну

треннее ядро спинной створки, Х 2'; 14- внутреннее 

. ядро сп~нной створки, Х2; 15- отпечаток . замочного 

края спинной створки, Х 2; 16- обломок породы с от
печатка:ми. брюшных и спинных створок. Р. Внлюй. Кол л. 
Е . Э. Разумовской, 1950 г., обн. 13, чуньокий ярус. 

Фиг. 17, -18. · Syntrophopsis utahensьs U 1 r. et С о о р. . стр. 73 
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17- брюшная створка (внутренняя поверхность); 18-
спинная створка . Правый берег р. Нюи против д. Нуча
Урях. Колл. Е . Э. Разумовской, 1950 г., обн. 71, чуньский 
ярус. 
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ТАБЛИЦА 11 

Нижний ордовик, чуньский ярус 

Брахиоподы 

ФИг. 1-8. Angarella lopatini А s s а t . стр. 64 
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Ja, 2а, 3а, 4а, Sa, ба- спинные створки, вид сверху; tб. 

26, 36, 46, 56, 66- спинные створки, вид сбоку; 7- брюш

ная створка; 8- брюшная створка (внутрення)] повер . 

1юсть) с . приросшей к ней небольшой раковиной того ж~ 

вИда . Р. Бирюся, возле д. Ржавчина. Колл. В . П . Рылов
никовой , 1947 г. и Т. Н. Спижарского, 1945 г. 
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ТАБЛИЦА 111 

Нижний ордовик, чуньский ярус 

Гастроподы 

Фиг. 1. Eccyliom,ohalus triangulus W h i t f. стр. 84 
Раковины заключены в породу. Одна (слева) видна сверху, 

другая- с нижней стороны. Р. Мойеро . Колл. О. И . Никифо

. ровой, 1952 г., обн. 73в . 

Фиг . 2. Archinacella cf. subrotunda U 1 r i с h et S с о f i е 1 d. стр. 85 
2а- вид раковины сбоку, Х 2; 26 ·-вид сверху, Х 2. Р. Чун 51 • 

Кошт . О. И. Никифоровой, 1951 г . , обн. 13. 
Фиг. 3. Palaeacmaea humilis U 1 r i с h et S с о f i е 1 d. стр. 85 

Р. Чуня. За- вид раковины сверху, Х 2; 36 - вид сбоку . 

Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г. , обн. 53. 
Фиг. 4. Ophileta cf. complanata V а n u х е m .. стр . 84 

Заключенная в породу раковина видна с верхней стороны. 

Р. Лена. К.олл . О . Н . Андреевой, 1951 г ., обн. 51. 
Фиг. 5. Archinacella cf. wisconsinense U 1 r i с h et S с о f i е 1 d. стр. 85 

Sa- вид раковины сбоку, Х 2; 56- вид раковины сверху, Х 

Х 2. Правr;.rй берег р ; Подкаменной Тунгуски. Кол.п. О. И. Ни

кифоровой, 1951 г, обн. 54а. 

Фиг. 6. Tryblidium cf. nycteis (В i 11 i n g s) стр. 8б 
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ба~ вид раковины сверху, Х 2; 66- вид сбоку. Р. Джерб.з. 

Колл . Е. Э. Разумовской, 1950 г. , обн. 70 
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ТдБЛИUА IV 

Нижний ордовик, устькутекий ярус 

Наутилоидеи 

Фиг. 1. Cotteroceras . compressum U 1 г i с h et F о е г s t е стр. 92 
1 а- разрез фраемокона с пришлифованной поверхностью 

с брюшной стороны; 16- то же, схема поперечного сечения 

раковины. Р. Джерба. Колл. Е . Э. Ра?умовской, 1950 r., 
обр. 52в. 

Фиг. 2- 4. Proterocameroceras siblricum sp. nov. . стр . 91 

15U 

2а- внешний · вид раковины с брюшной стQроны; 2б- то 

же, ра зрез в спинно-брюшном направлении . Р. Мойеро. 

· Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обр. 73а. 3- два экзr.м
пляра раковин на одном образце, пришлифованных вдоль 

сифона в спинно-брюшном направлении. Р. Подкаменнаq 

Тунгуска. Колл. О. И. · Никифоровой, 1951 r., обр. 54r. 
4а- разрез (шлиф) фрагмокона в спинно-брюшном HR· 

правлении, Х 2; 46, в- тот же экземпляр, Х 8. Видны 

короткие сифонные дудки и соединительные кольца, не

много расширяюш"!еся назад. Р. Джерба. Колл . Е . Э. Р!1 · 

зумовской, 1950 г., обр. 52в. 
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ТАБЛИЦА V 

Нижний ордовик, устькутекий и чуньский ярусы 

Нп.ути.поидеи 

Фиг. 1-2. Levisoceras cf. mercurius (В i 11 i n g s) . .\ . стр. 89 
1- часть фрагмокона в разрезе в спинно-брюшном направ

лении, Х 4. Колл. Г. Ф. Лунгерсгаузена, 1949 г., обн. 84. 
2 ·-- часть фрагмокона другого экземпляра с жилой камерой 

в разрезе, Х 3. Р. Джерба. Кол.rт. Е. Э. Разумовской, 1950 г., 
обн. 52, обр. 52в, устькутекий ярус 

Фиг . 3. Clitendoceras montrealense (В i 11 i n g s) . стр. 92 
За- внешний вид раковины сбоку, задняя часть пришлифо

вана; 36- схема поперечного сечения раковины. Р. Чуня. 

Колл. Г. Ф. Лунгерсгаузена, 1949 г., обн. 21, чуньский ярус 
Фиг. 4. Proterocameroceras cf. brainerdi (W h i t f i е 1 d) стр . 9() 

4а- внешний вид раковины с брюшной стороны, задняя 

часть раковины пришлифована; 46- то же, вид сбоr{у. 

Р. Мойеро. Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обр . 73а. 

устькутекий ярус 
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ТАБЛИЦА VI 

Нижний ордовик, чуньский ярус 

На утилеидеи 

Фиг. 1-3. Ellesmeroceras elongatum К о Ь а у а s 11 i стр. 88 
la - .часть фрагмокона, вид сбоку; 16- схема поперечного 

сечения раковины. Р. Мойеро. Колл. _О_ И. Никифоровой, 

1952 г., обр . 73а. 

2- часть фрагмокона с жилой камерой, - вид сбоку. 

Р. Мойеро. Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обн. 77. 
За- разрез раковины вдоль сифона в спинно-брюшном 

направлении; 36- то же, Х 5. Р. Чуня. Колл. О. И. Ник!-'~ 

форовой, 1951 г., обр. 13б. 

-Фиг. 4. Protocycloceras mendax (S а 1 t е г) стр. 90 
Внешний вид раковины (жилая камера) сбоку. Р. Мойеро. 

Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обр. 73а. 

-Фиг. 5. Protocycloceras cf. lamarcki (В i 11 i n g s) стр. 89 
Внешний вид раковины сбоку. Р. Мойеро. Колл. О. И. НI1-

кифоровой, 1952 г., обр. 73а. 

<Риг. 6-7. Paraendoceras tunguskense sp. nov. стр. 93 

354 

ба- часть фрагмокона, вид сбо.:<у; 66- то же, разрез 

(шлиф) в спинно-брюшном направлении, х 5; 7а- обло
мок раковины, вид с брюшной стороны; 76- то же, попе

речное сечение раковины. Правый берег р. Лены. Колл. 
_ Е. Э. Разумовской, 1952 г., обн. 97. 
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ТАБЛИЦА Vll 

Нижний ордовик, устькутекий и чуньский ярусы 

Трилобиты 

Фиг. 1', 2. Glaphurus coronatus sp. nov. . стр. 125 
1- головной щит, Х 2. Р. Джерба. KorJл. Е. Э. Разумов

ской, 1950 г., обн. 64, устькутекий ярус. 

2 - реконструкция головного щита. 

Фиг. 3-4. Hystricurus sp. . стр. 118 
3- кранидий и свободная щека, Х 2. Р. Джерба. Колл . 

Е. Э . Разумовской, 1950 г., обн. 45, устькутекий ярус. 
4-- кранидий, Х 3; р. Чуня . К:олл. О . И. Никифоровой. 

1951 г., обн. 53б, чуньский ярус 

Фиг. 5-6. Pliomerops unguis sp. nov. стр. 129 
5- кранидий, Х 2; б-- хвостовой щит, Х 2. _Левый берег 

р. Джербы. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., обн. 54, 
устькутекий ярус 

Фиг . .7. Pliomera ? aff. njuensis sp. nov. . стр. 128 
Хвостовой щит, Х 1,5. Левый берег р. Чуни. Колл. 

О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 50д, устькутекий ярус 

Фиг. 8. · Pliomerops sp. стр. 129' 
Хвостовой щит, Х 3. Устье р. Бельмо. К:олл. О. И. Ники
форовой, 1951 г., обн. 84, устькутекий ярус 

Фиг. 9-10. Pliomera ? njuensis sp. nov. . стр. 127 
9- неполный хвостовой щит, Х 2. Р. Джерба . Колл. 

Е. Э. Разумовской, 1950 г., обн. 64, устькутекий ярус. 
10- реконструкция хвостового щита 

Фиг. 11 . Pliomerops weberi sp. nov. стр. 128 
Хвостовой щит, Х 1,5. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. 

Г . Ф. Лунгерсгаузена, 1949 г., обн. 84, чуньский ярус 
Фиг. 12. Saukiella sp. стр. 120 

Хвостовой щит, Х 2. Правый берег р : Чуни. Колл. 

О. И. Никифоровой, 1951 г. , обн. 43, чуньский ярус 
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ТАБЛИЦА VIII 

Нижний ордовик, уст~кутский и чунhский ярусы 

Трилобитьi 

Фиг. 1. Batliyurellus sp. стр. 118 
1- хвостовой щит, Х 1 ,5. Правый берег р. Лены. Колл. 

О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 50, чуньский ярус 

Фиг. 2. Biolgina brevis gen. et sp. поv. стр. 120 
2- кранидий, Х 1 ,5. Правый берег р. Лены. Кол.n. 

О. Н . Андр~евой, 1951 г., обн. 50, чуньский ярус 

Фиг. 3. · Tollaspis quartus sp. поv. . стр. 1:34 
3- кранидий, Х 2. Левый берег р. Вилюя. Колл. Е. Э. Ра

:'1умовской, 1950 г., обн. 11в, ус:тькутский ярус 

Фиг. 4-7. Biolgina siЬirica gen. et sp. поv. . стр. 119 
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4а-в -- головFой щит (реконструкция); 4а- сверху; 46-
сбоку; 4в- спереди; 5 ----свободная " шека, Х 2; б- хвосто

вой щит, Х 2; 7 -- не полный кранидий, Х 1 ,5. Р. Нюя_ 

Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., обн. 71, чуньский ярус 
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ТАБЛИЦА IX 

Средний ордови~ криволуцкий ярус 

Табулятьi 

Фиг. 1, 2. Billingsaria lepida S о k о 1 о v стр. 26 
1- внешний вид полипняка; 2а- продольный разрез, Х 4; 
26- поперечный разрез, Х 4. Р. Мойеро. Колл. О. И. Ни~ 

кифоровой, 1952 г., обн. 716. 
Фиг. 3, 4. Cryptolichenaria miranda S о k о 1 о v стр . 27 

' ~ б() 

3 --продольный раЗрез через колонию, Х 4; 4а - nопереч

ный разрез , Х 10; 46-- продольный разрез, Х 10. Р. Мой

ера. Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г . , обн. 71в . 



Bil/ingsaria lepida 

11 Зак. 2183 

·~ 

ТАБЛИЦА IX 

2 

С rypColicheпa,-ia 

miraпda 



ТАБЛИЦА Х 

Средний ордовик, криволуцкий ярус 

Мrланки 

Фиг . 1-2. Trematopora njuensis sp. nov . стр. 55 
Ja ·-внешний вид колонии; 16- продольное сечение кс.тю

нии, Х 20; 1 в- тангенциальное сечение колонии Х 20; 
lг- поперечное сечение, Х 20; i- ·внешний вид основанr1я 
колонии. Правый берег р. Нюи против с. Нуча -Урях. К:олл. 

Е. Э . Разумовской, 1950 г., обн. 71, обр. 4 
Фиг. 3. Jfallopora (?) lamellaris sp . поv. стр. 55 

3а- продольное сечение, Х 20; 36 --тангенциальное . сече

ние, Х 20. Р. Майера. Колл. О . И. Никифоровой, 1952 г .• 
обн. 716, шл. 118 
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ТАБЛИЦА XI 

Средний ордови~ криволуцкий ярус 

Мшанки 

Фиг. 1. Batostoma lenaense sp. nov. стр. 54 
la- тангенциальное сечение, Х 20; 16- продольное сече· 

ние, Х 20; Jв - поперечное сечение, Х 10. Левый берег 

р. Лены ниже с. Криволуцкого. Колл . О. Н. Андреевой, 1951 г .• 
обн . 33, шл. 105 

Фиг. 2. Ceramopora (?.) punctata sp . nov. . стр. 49 
2а- продольное с_ечение, Х 20; 26- тангенциальное сече

ние, Х 20. Правый берег р. Нюи. Колл. Е. Э. Разумовской, 

1950 г., обр. 78г, шл . 7 
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Фиг. 1. 

ТАБЛИЦА Xll 

Средний ордовик, криволуцкий и мангазейский ярусы 

Мшанки 

Nicholsonella pulchra U 1 г i с h . стр . 52 
la- продольное сечение, Х 20; 16- тангенциальное сече

ние, Х 20; Jв- внешний вид колонии. Р. Рыбокупчая. 

Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обн. 5, шл. 67, мангазеii

ский ярус 

Фиг. 2- 3. Nicholsonella vaupeliformis sp. nov. стр. 52 
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2а- поверхность колонии, Х 5; 26- внешний вид колонии . 

Правый берег р. Подкаменной Тунгуски. Колл. О. И. Ни

кифоровой, 1951 г:, обн . 79, шл. 85, криволуцкий и манга

зейский ярусы. 

За- тангенциальное сечение, Х 20: 36 - продольное сече

ние, Х 20. Левый берег р. Лены, в 2 км ниже д. Кудриной. 
Колл. О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 38, обр. 38н, . шл . 101, 
криволуцкий и мангазейский ярусы 



ТАБЛИЦА XII 
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Фиг. 1, 2. 

ТАБЛИЦА Xlll 

Средни й ордовик, кр иволуцкю1 ярус 

Брахнаподы · 

Lingula sp. 
1 - раковина из песчаников р. Подкаменной 

Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г. 

стр. 63 
Тунгуски . 

2- раковина из глинистых прослоев р. Лены возле 

с. Криволуцкого. Колл. О. Н. Андреевой, 1951 г. , обн. 33 
Фиг. 3. Planidorsa lenaica (G i r.) стр . 70 

3 - брюшная створка сверху; 4- отпечаток внутренней 

поверхности брюшной створки; 5- отпечаток внутренней 

поверхности спинной створки; б- спинная створка сверху. 

Левый берег р. Лены в 1 км ниже с. Криволуцкого . 

Колл. О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 3Э. 

Фиг. 7-10. Lenorthis girardi А 11 d r е e v а ge11. et sp . поv. . стр . 69 
7 - брюшная створка сверху; 8- спинная створка 

сверху; 9, 10- отпечатки внутренней поверхности брюш · 

ной створки. Левый берег р. Лены в 1 км ниже с . Кри

волуцкого . Колл . О. Н. Андреевой, 1951 г . , обн. 33. 
Фиг . 11-16. Apomatella peregrina А 11 d r е е v а sp. 11ov. . стр. 70 

11- брюшная створка · сверху; 12а- брюшная створка , 

вид спереди; 126- брюшная створка. вид сбоку; 13-
внутренння поверхность брюшной створки; 14- спинная 

створка сверху; 15- внутренняя поверхность спинной 

створки; 16- брюшная створка, вид со стороны замоч

ного края. Левый берег р. Лены , в 1 км ниже с. Криво · 

луцкого. Колл. О. Н . Андреевой , 1951 г . , обн. 33. 
Фиг. 17-19. Rafinesquina amara (A11dr e eva) sp. 11ov. стр. 75 

17-внутренняя поверхность брюшной створки. Правый 

берег р. Лены, возле рч. Илюн. Колл. Е. Э . Разумовской , 

1950 г . , обн. 81 (?). 
18-брюшная створка сверху. Р. Оленек. К:олл. О. И . Ни 

кифоровой, 1952 г . , обн . 89. 
19-спинная створка сверху . Правый берег р. Лены возле 

д. Половинной. Колл. О. Н. Андреевой, 1951 г., обн . 50. 
Фиг. 20, 21. Strophomena sp. I стр. 76 
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20 - отпечаток внутренней поверхности брюшной створки. 

Левый берег р. Лены, в 1 км ниже с . Криволуцкого. Колл. 

О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 33. 
21-отпечаток внутренней поверхности спинной створки . 
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ТАБЛИЦА XIV 

.Средний ордовик, криволуцкий ярус 

Наутилоидеи 

Фиг. 1. Michelinoceras? multicameratum (Н а ll) стр :-.93'. 

1 а-внешний вид раковины с брюшной стороны; 16- раз

рез раковины вдоль сифона в спинно-брюшном направле

нии, Х 3. Левый берег р. Лены у с. Балашова. К.олл . 

О. Н. Андреевой, 1951 г., обр. 27е 

Фиг. 2-3. Cycloceras rectiannulatum (Н а 11) стр. 97 

J70 

2- обломок фрагмокона с хорошо заметными поперечными 

кольuами; За- обломок фрагмокона, вид сбоку; 36- то же. 

разрез вдоль сифона. Правый берег Подкаменной Тунгуски . 

Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г., · обр. 79 



ТАБЛИЦА XI V 

M!cheliпoceras (?) mц!t/cameratцm 

2 

Cycloceras rect!Qnnulaturn 



Фиг. 1. 

ТАБЛИЦА XV 

Средний ордови~ криволуикий ярус 

Наутилоидеи 

Sactoceras yokoyamai (К о Ь а у а s h i) . стр. 101 
· 1 а- обломок фрагмокона, вид с брюшной стороны, 1 б-то же, 
разрез вдоль сифона в .спинно-брюшном направлении. Пра

вый берег р. Лены. Колл . О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 50 
-Фиг. 2. Actinoceras turinense F о е r s t е стр. 100 

2- обломок фрагмокона, внешний вид с брюшной стороны 

(в задней части раковины виден сифон). Р. Подкаменная 

Тунгуска. К:олл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн . 79 
Фиг. 3-4. Geisonoceras cf. drummondi (В i 11 i n g s) . стр. 94 

А 72 

3- начальная часть обломка фрагмокона, вид с брюшной 

стороны: 4а - обломок фрагмокона, вид с брюшной стороны, 

46-то же, разрез вдоль сифона. Правый берег р. Нюи. 

Колл. Е . Э. Разумовский, 1950 г., обн. 78 
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ТАБЛИЦА XVI 

Средний ордовик, криволупкий ярус 

Наутилоидеи 

<Фиг. 1. Actinoceras blgsbyi В r оn n. стр. 99 

174 

la- обломок фрагмокона, вид с брюшной стороны; 16- то же, 

разрез вдоль сифона в спинно-брюшном направлении. Правый 

берег Полкаменной Тунгуски. Колл. О. И. Никифоровой , 

1951 г., обн. 79 



ТАБЛИЦА XVI 

1а 

16 

Actinocвras Ыqsbyi 
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ТАБЛИЦА XVII 

Средний ордови~ криволуцкий ярус 

НаутИJюидеи 

Фиг. 1. Endoceras pseudoseptum sp. nov. . стр. 95 
lа-обломок сифона с брюшной стороны; 16-обломок фрагмо

кона с брюшной стороны, виден широкий сифон . Правый берег 

Подкаменной Тунгуски. Кошт. О. И. Никифоровой, 1951 г .• 
обн. 79 · 

Фиг. 2. Aгmenoceras cf. brevicamuatum F о е r s t е et Т е i-

176 

chert стр . 101 
2а- обломок фрагмокона со спинной стороны; 26- то же, вид 

с брюшной стороны, передная часть пришлифована. Правыi1> 

берег р. Чуни. Колл. М. Н. Благовещенской, 1949 г., обр. Б-1145 



12 Зак. 2183 

ТАБЛИЦА XVII 
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ч. 

Тд:БЛ И ЦА .XVJII 

Средний ордовик, криволуцкий и мангазейский ярусы 

Наутилоидеи 

Фиг.~. Actinocer.as _cf . . capit9linum (Safford). стр. 99 
Ja- обломок фрагмокона, вид . со спинной . стороны; 16- то
же, вид с брЮшной стороны, передняя часть фрагмокона при
шлиф9щша. Р . . Ры_бокупчая. :Колл~ ~ М." Н. БЛаговещенской~ 
.1949 · г., обр. Б-221,._ криволуцкий·· яру_с 

Фиг. 2. EncJor;er,as .siblricUf!l sp. nov. стр . 95 

178 

2а~об:ломок , фраг.мокона, вид со· ._сnинной стороны; 26- то же. 

вид . с брюшной (сифональной) стороны. Р. НИжняя Тунгуска . 
Колл: М. {1. Лурье, 1950 г., обр. Л-7-Ж, ~риволуцкий и манга
эейски-й -~ярусы 



ТАБЛИЦА XV/11 

1а 

А ctinocera.s 
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2б 
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ТАБЛИЦА XIX 

Средний ордовик, криволуцкий и мангазейский ярусы 

Наутилоидеи 

Фиг. 1. Endoceras cf. proteiforme Н а ll стр. 95 
1 а- разрез фрагмокона вдо~ь сифона в спинно-брюшном · на

правлении; 16- то же, поперечное сечение раковины. r:>. Чуня, 
между пос. Байкит и факт. Тычаны. К:олл. Г. Ф. Лунгерсrау

зена, 1949 r., обр. 34/1, · мангазейский ярус 
Фиг. 2. Vaginoceras endocylindricum 1 й . стр. 96 

2а- обломок фрагмокона, вид сбоку; 26- то же, разрез 
вдоль сифона в спинно-брюшном направлении. Р. Лена. К:олл. 

О. Н .. Андреевой, 1951 г., обр. 28б, м_ангазейский ярус 
Фиг. 3 Armenoceras tunguskense sp. nov. стр. 101 

JSO 

За- обломок фрагмокона, вид со спинной стороны; 36- то 

же, разрез вдоль сифона. Р. Подкаменная Тунгуска. К:олл. 
О. И. Никифоровой, 1951 г., обр. 96а, криволуцкий ярус 
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ТАБЛИЦА ХХ 

Средний ордовик, криволуцкий ярус 

Острако,цы 

Фиг. 1. Schmidtella dorsicostata V. 1 v а n о v а стр. 107 
со стороны 

Разумовской , 

la- левая створка, Х 15; 16- та же 

спинного края, Х 15. Нюя. К:олл . 

1950 г., обн. 78г. 

створка 

Е. Э. 

Фиг. 2. Primitia abundans V. 1 v а nо v а стр. 109 
2а- nравая створка, Х 15; 26- та же створка со стороны 

брюшного края, Х 15. Р . Подкаменная Тунгуска . К:о.Лл . 

О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 88 
Фиг. 3. Trilobella simplex sp. nov. стр. 115 

. За- правая створка раковины, Х 15; 36- левая створка той 

же раковины, Х 15. Р. Подкаменная Тунгуска, К:олл. Е. А. Ива 

новой, 1951 г. , обн. 60 
Фиг. 4. Quadrilobella recta V. 1 v а nо v а стр. 112 

4а- левая створка , Х 15; 46- вид внутреннего ядра раковины 

с брюшного края. Видны следы радиально-лучистой кай 

мы, Х 1.5. Р. Нюя. К:олл. Е . Э . Разумовской, 1950 г., обн. 70 
Фиг. 5: Tetradella rara sp. nov. стр ;- 113 

Левая створка, Х 15. Р . Нюя . К:олл. в .. П. Маслова, 1950 г., 

обн. 108 
Фиг. 6. Tetradella ovalis sp. nov. . стр. 114, 

Правая створка, Х 15. Р. Джерба: К:олл. Е. Э. Разумовской 

1950 г. , об н. 70 
Фиг. 7. Quadrilobella arpilobata V. 1 v а nо v а стр. 112 

Левая створка, Х 15. Р. Подкаменная Тунгуска . К:олл. 

Е . А. Ивановой 1951 г ., обн. 60 
Фиг. 8. Tetradella masl~vi sp. nov. · стр_. 114 

Правая створка, Х 15. Р, Нюя. К:олл. В. П. Маслова, 1950 г .. 

обн . 108 
Фиг. 9. Tetradella aurita sp. nov. стр. 113 
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Левая створка, Х 15. Р. Джерба. К:олл. Е . Э. Разумовской, 

1950 г., обн. 70 



ТАБЛИЦА ХХ 
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Фиг. 1. 

Фиг. 3....-.сб. 

ТАБЛИЦА XXI 

Средний ордовик, криволудкий ярус 

.Трилобиты 

Cerrutrinus Ьiformis sp. nov. . · стр. 127 
Головные щиты. Р. Лена у с. Криволуцк0го. · Колл. 
О. Н. АндЬеевой, 1951 . г :, обн. 33 
Megalaspis:? silas sp. nov. стр. 120 
kраниДнй,Х1,Б. Р. Лена у д. КуАрино. Колл. О. Н. Андре-

·. евой, 1951 ! г., об.н. 41 . 
· Calliops cf .. armatu.$ U 1 r. et D е 1 о . стр. 130 
3 и 5- хвостовые щиты, х 1,5; ~ .И б--;- кранидии, х 1,5. 
Р. Лена у : с . . Криволуцкогь. Колл, ?· Н. Андреевой, 
'1951 г., обн . 33 

Фиг. -7-10. Homotelus lenilensis sp. nov. . . , . стр. 122 
-· 7 и 9- хвостовые · ~итьт,. Х 1 ,5; · 8 · и -1-0- к·раниди-и Х 1 5. 
Р. Лена у , с : !}риволуцкого. К.олл. 6. Н. Анд~еев-~й. 

· 1951 г., об н . 33 · · 
Фиг: 11. Basilicus · khamreksi~ sp. nov .. - стр. 123 

Хвостовой щИт, Х 1,5. Р. Лена у с. Криволуцкого. Ко.лл. 
О. Н. Андреево'й · 1:95!1 г., обн . 33 

Фиг. 12. :··_ E/manella unidor~is: gen et sp. nov. стр. 135 
Кранидий, Х 1 ,5. Р. Лена у с. Криволуцкого. Колл. 

О. Н. Андреевой, 1'951 г., обн. 33 : 
Фиг. 13. Dicranopeltis kuckersiana. S с h т i d t. стр . 124 

Хвостовой щит, Х ·1,5. Р. . Лена . у д. Кудрина. Колл. 
О. Н. Андреев_ой, 1951 г. , обн ; 41 
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ТАБЛИЦА XXII 

Средний ордовик, . мангазейский ярус 

Табуляты 

Фиг. 1, 2. Paratetradium mangaseicum S о k о 1 о v стр. 24 

186 

la- поПе_речный разрез, Х 4; 16- продольный разрез, Х 4; 
2а- внеШний виД полипняка сбоку; 26- внешний вид на

чальной стадии роста. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски, 
р. Рыбокупча~ . Колл. О. И . Никифоровой, 1951 г., обн. I 



ТАБЛИЦА ХХ/1 
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1а 
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ТАБЛИЦА XXIII 

Средний ордовик, мангазейский ярус 

Криноидеи 

Фиг. 1. Pentagonopentagonalis compositus sp .. nov. . . стр. 42 
la- небольшой участок стебля, вид сбоку, Х 5; 16- по

верхность сочленения того же стебля, Х 5; lв- пришлифо

ванная поверхность сочленения того Же стебля,Х4 . Р. Марха. 
Кол .. В . .\Vl. Морозова, 1950 т., обн. 109 

Фиг. 2. Pentagonopentagonalis mirabllis sp. nov. стр . 44 
2а -отпечаток на породе поверхности сочленения стебля 

Р. mirabllis, Х 3; 26- слепок того же объекта, Х 3. Р . Под

каменная Тунгуска. Колл . О. И. Никифоровой, 1951 г., . 
обн. 90 · 

Фиг. 3. Pentagonopentagonalis tridens sp. nov. . стр. 43 
За- вид стебля с поверхности сочленения, Х 3; 36- то ·же, 

Х 5. Р . Чунка . Колл . М. Н. Благовещенской, 1949 · г., 

обн . 1162 · 
Фиг. 4, 5. P.entagonopentagonalis quinquelobatus sp. nov. стр. 43 

4- поверхность сочленения стебля, Х 3. Р. Марха. Колл. · 
В. М. Морозова, 1950 г ., обн. 428; 5- пришлифованная по- · 

верхиость сочленения стебля другого экземпляра, Х 5. 
Р. l(отуй. Колл. Я. И. Полькина, 1951 г . , обн ; 411А 

Фиг. 6. Pentagonopentagonalis fragilis sp. nov. стр. 43 
ба- большое количество разрозненных чл~ников Р. fragilis 
в известняке; 66- один из участков этого образца , ХЗ. 

Р. Чуня , l(олл. О. И . Никифоровой, 1951 г . , обн. 21 

1 ES 
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ТАБЛИЦА XXIV 

Средю!'й ордовик, мангазейский ярус 

Мшанки 

Фиг. 1. N icholsonella polaris sp-. nov. стр. 53 
1 - тангенциальное ц продоль.ное сечения колонии, Х 20, 
Р. Мойеро. Колл. · Q. И. Нщшфоровой, 1952 г., обн. 70, 
обр. · 70р, шл. 136 

Фиг. 2-'-5. Stigmatella ilimica sp. nov. стр. 51 

190 

2-3 - внешний вид колонии . .. левый берег р. Ил~ма д. Ро-

. маново и . Зырянова. Ко~л. О. Н. Андреевой, 1953 г., обн. 8, 
обр. 8, экз. 148, 149 
4-тангенциальное сечение, Х 20. Левый берег р. Илима 

в 2 км - выше · д. Мака:рово. Колл. О. Н. Андреевой, 
1953 г., ·обн. 9, шл. 159, 
Б-продольное - сечеыи~. Х 20. - Правый - берег · р. Илима 

в 15 км выше д. Кощi.~J:ева. Колл. Л. В. о·гиенко, 1952 г., 
обн. 48б, шл. 1 

' 



ТАБЛИUА XXJV 
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'Х20 



ТАБЛИЦА XXV 

Средний ордовик, мангазейский ярус 

Мщанки 

· «Фиг. 1-3. Stigmatella flori{ormis sp. n,ov. . стр . 51 
1 а- продольное сечение, Х· 20: 1 б- тангенциальное сече

ние, Х 20. Правый берег р . Эргеджей. К:олл. Е. Э. Разумов

вской, 1951 г., ~бн. 40, · обр. 40б, шл. 35 
2-внеш~ий вид колонии; З~внешний Bl:Jд колонии. Правый 
берег р. Эргеджей. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., обн. 

40, обр . 40б, экз. · 4 и 28 · · 
«Фиг. 4-5. StigmateЦa foordii (N·i с h.). . ст:Р. 50 

192 

4~внешний вид колонии : Левый берег . р. Лены, 2 к.м выше 
д. Заборье. К:олл. О. Н:. Андреевой, 1.950 г., обр. 30, экз. 79. 
Ба~ пррдольное сечение, _Х 20; 56- танг_енциальное сече

ние, 'Х 2·0. Пр-авый берег - р. Эргеджей. Колл. Е. Э. Разумов
ской, 19SO . г., обн. 40, а;бр. 40б, шл. 15 



ТАБЛИЦА XXV 

5Ugmatellct 1'/orif'orrr7is 16 )< 20 

56 Х20 

Sttgma.tel/a Гoor-dii 
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ТАБЛИЦА iXXVI 

Средний ордовик, манга:Зейский ярус 

Мшанки 

Фиг. 1. Phaenopora angarensis sp. nov. стр . 57 
Ja- обломок ветвящейся колонии; 16- тангенциальное · сече
ние , Х 20. Р . Рыбокупчая: Колл. О . И. Никифоровой, 19б1 г . , 

обн. ,5 . / 
Фиг. 2. Phaenppora tungus~ica sp. nov. стр. 57 

2а-внешний вИд/ колонии; 26-тангенциальное сечение, Х 20. 
' Р. Подкаменная ! Тунгуска. Колл. Г. И. Кириченко, 1940 г., 
об н. 300 ~ ,'. 

Фиг. 3. Phaenopora inonliculata sp. nov .- стр. 59 
1 . 

За- внешний виД колонии; 36- часть той же колонии, Х 4; 
38·- тангенциаль.ное сечение, Х 10. Бассейн р. Подкаменной 
Тунгуски. К:олл. г : Ф . Лунгерсгаузена, 1949 · г., обн. 93 

Фиг . 4. Graptodictya aff. · obliqua В а s s 1 е r стр. 60 

194 

4а-обломок сетчатой колонии; 46~!ангенциальное сечение , 
Х 5; 4в-часть того же сечения, Х 20; видны · устья, разделен

ные гребешками, покрыты ми мелки.ми бугорками (гранулами), 
и отверстие петли почти целиком заполненное известковой 

тканью (справj ) . Б~ссейн Р : Подкаменной Тунгуски. Колл . 
Г . · Ф . Лунгерсrаузена, 1949 г., обн . 60 



ТАБЛИЦА XXVI 

Phaenopara rnontlculata. 



ТАБЛИЦА XXVII 

Средний ордовик, мангазейский ярус 

Брахиоподы 

Фиг. 1-6. Mimella panna А n d r е е v а, ·sp. nov. стр. 65 
!а-брюшная створка; lд-то· же, Х 2; 16-спинная 

створка; Jв-вид с . переднего края; Jг-вид сбоку; 2--виц 
со стороны арен; 4-внутренняя поверхность брЮшной 
створки; б-внутренняя поверхность спинной створки~ 

б-отпечаток внутренней поверхности брюшной · створки . 

Р. Подкаменная Тунгуска . Колл. О. И. Никифоровой. 

1951 г., обн. 79. 3а- брюшная створка; 36- спинная 

створка. Левый берег •р . Лены в 10 к.м ниже д. Чертов

ской. К0лл. О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 38 
Фиг. 7-11. Apomatella carinata Andreeva, sp. nov. · стр. 71 

7 -брюшная створка сверху; В-брюшная створка со 

скульпТурой:Х 1,5; 9-спинная створка сверху; 10-внут
ренняя · поверхность брюшной створки. Левы-й берег 

р. J1ены, в 10 км ниже д. Чертовской . .J(олл. О. Н. Андре
евой, 1951 г., . обн. 38; 11-отпечаток брюшной и спинной 

створок. Р. Чуня . К.о.лл. М. Н. Благовещенской, 1949 г., 

обн . 215 
Фиг. 12-15. Rafinesquina sp. стр . 76 

12-брюшная створка сверху; 13-спинная створка сверху; 

14-внутреннЯя поверхность брюшной створки. Левый бе
рег р. Лены, в 10 км ниже д. Чертовской. К.олл . 

О. Н. Андреевой, 1951 г., обн. 38 
!б-внутренняя поверхность спинной створки. Р . Чуня. 

Колл. М. Н. Благовещенской, 1949 г., обн . 215. 
Фиг. 16-18. Strophomenд sp. 11. стр. 76 
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16_-отпечаток внутренней поверхности брюшной створки ; 
17 -отпечаток внутренней поверхности спинной створки ; 

18-часть поверхности створки со скульптурой. Левый 

берег р. Лены, в 10 км ниже д. Чертовской. Koл.JL.. 

О. Н. Андреевой, 1951 г., обн . 38 
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ТАБЛИЦА XXVIII 

, Средний ордовик, мангазейский ярус . 
Наутилоидеи 

Фиг. 1. Endoceras rottermцndi В а r r а n d .е стр. 941 

19S 

la- обломок фрагмокона, вид с брюшной стороны, хорошо ви

ден сифон; !б-то же, разрез вдоль сифона в · спинно-брюш

ном направле!"JИИ . Правый __ берег Подкаме~ной Тунгуски . Колл_ 

О. И. Никифоровой, 1951 г., обр. 79 
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ТАБЛИЦА XXIX 

Средний ордовик, мангазейский ярус 

Остракоды 

Фиг.. ·1-2, 11. Parajonesites notabllis V. I v а n o.v а . стр. 111 
· 1-левая створка, Х 15; 2-внутреннее ядро правой 
створки, Х 15; Р. Подкаменная Тунгуска. К:олл. 

Е. А. Ивановой, 1951 г., обн. 27; 11 -скопление створок, 
того же вида, ХЗ. К:олл. М. Н. Благовещенской, там же . 

Фиг. 3-6. Aparhitella major V. I v а nо v а стр. 108 
3- левая створка, Х15; 4- правая створка, Х15; 

5- внутреннее ядро :левой створки, Х 15, виден мускуль
ный отпечаток; б- целая ;раковина, Х15, вид со стороны 

переднего конца. Р. Подкаменная Тунгуска. К:олл. 

Фиг. 7. 

Фиг. 8-10. 

200 

Е. А. Ивановой, 1951 г., обн. 60 
Eurychilina siblrica . V. I v а nо v а . . стр. 111 
Правая створка, Х 15. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. 

Е. А. Ивановой, 1951 г., обн. '60 
Euprimitia helenae V. I v а nо v а ·. 
8 -левая створка, Х 1S; 9 -левая 
ночная стадИя, р. Подка-менная 

Е. А. Ивановой, 1951 г., обн. 49 
10-правая створка, Х 15. Р. Илим. 

евой, 1953 · г., обн. 8 

стр. 110 
створка, Х 15; личи-

Тунгуска. Колл. 

К:о_лл .. О. Н. Андре-
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ТАБЛИЦА ХХХ 

Средний ордовик, мангазейскнй яру 

Трилобиты ·-

Фиг. 1. Evenkaspis siblricus (S с h т i d t) стр. 134 
Свернувшийся полный экземпляр, Х 2 
lа-сверху; 16-спереди; lв-сзади; lг-сбоку. Р. Подкамен
ная Тунгуска. К.олл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. · 104 

Фиг. 2. Ceraurinus icarus (В i 11 i n g s) стр. 126. 
Кранидий, Х 1,5. Р. Подкаменная Тунгуска. KoЛJt. ·о . И . Ники

форовой 1961 г., обн. 89е 

Фиг. 3. Jsalaux 'ыtolius sp. поv. стр. 131 
Почти полный экземпляр, Х 2. Р. Тира (лев. приток р. Лены). 

Колл. Л. я· . Гинзбурга, 1952 г., шурф 51 
Ф!fГ. 4. Carinopyge abscisa gen. et sp. nov. . стр. 132 

Хвостовой щит, Х 1,5. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. 

А. Г. Вологдина, 1939 г., обн. · 247 
Фиг. 5. Carinopyge ensifera gen. et sp. nov. .стр. 133 

Хвостовой щит, Х 1,5. Р. Чуня выше устья р. Амуткан. Колл . 
. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 25е 

Фиг. 6. 1 sotelus maximus L о с k е стр. 121 

202 

Свернувшийся полный экземпляр, ~Х 2. ба-сверху; 66-сперели; 
бв-сза.,ци; бг-сбоку. Р. Полкаменная Тунгуска. К.олл. О. И. Ни
кифоровой, 1951 г., обн. 92 
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ТАБЛИЦА XXXI 

Средний ордовик, мангазейский ярус 

Трилобиты 

Фиг. 1. Evenkaspis marina К r а m. стр. 133 
Свернувшийся полный экземпляр, Х 1,5. lа-сверху; 16-спе

реди; lв-сзади;· Jг-сбоку. Р. Подкаменная Тунгуска . 1\олл. 
О . И ~ Никифоровой, 1951 г., обн . 79 

Фиг. 2. Isotr3,'lus . a.ff. robustus F. - R о е т е r стр. 122 
Хвостовой щит, Х 1,5. Р . Лена у д. ' Кудрина . Колл. О. Н. Ан-
дреевой, 1951 · г., обн. 38. · 

Фиг. 3. Carinopyge fracta gen. ·- et sp. nov. стр. 132 
~ Хвостовой щит, ХС5. Р . ~ Рыбокупчая. Колл. Г . Ф. Лунгерсгау
зена, 1949., обн . 95 

Фиг. 4. Isotelus maximus L о с k е стр . 121 

204 

Хвостовой щит, Х 1,5 (рядом хвостовой щит ~venkaspis siЬiricus 
(SchmiЩ). Р. - Подкаменная Тунгуска.' Колл . М. Н. Благовещен
ской, .1949 г., обн. 1137 
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ТАБЛИЦА XXXII 

Верхний ордовик, Долборекий ярус 
Табуляtы 

Фиг. 1-2. Rhabdotetradium noblle S о k 6 1 о v . стр. 28 

206 

Т.а--вид полилияка сверху; 16--вид . полипняка сбоку ; 2а-
. прод-ольный разрез, Х 4; 26-tiоперечный разрез, Х 4. Р. Под
каменнаЯ Тунгуска, р. - Чуня. Колл. Ь. И. Никифоровой, 
1951 г., обн·. 27/24 · 
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ТАБЛИЦА XXXIII 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Табуля1Ь1 

Фиг. 1-2. Siblriolites sihtricus S о k о 1 о v . стр. 33 
}-поперечный разрез через колонию, Х 4; 2-внешний вид 

ветвистой колонии. Бассейн р. Подкаменной Тунгуски , ни

зовье р. Чуни. К:олл . О. И . Никифоровой, 1951 г. , обн. 23. 
и М. Н. Благовещенской, там же, 1949 г., обн. Б-16 

Фиг. 3-4. Calapoecia anticQstiensis В i 1 1 i n g s стр. 29 

208 

За-продольный разрез, Х 2; 36-поперечный разрез , Х 2~ 

4-внешний вид полипняка . Бассейн р. Вилюя, р . . Марха. 
Колл. В . М. Морозова. 1950 г . , обн. 108 

. . . ~ : 
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Фиг. 1. 

ТАБЛИЦА XXXIV 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Табуляты 

Tollina evenkiana S о k о 1 о v . стр. 29 
la- внешний вид сверху; 16- внешний вид · сбоку. Бассей~r 
р. Подкаменной Тунгуски, низовье р : Чуни. - Колл. Г. Ф. Лун-
герсгаузена, 1949 г., обн. 60 -

·Фиг. 2. Cyrtophyllum laxum S о k о 1 о v. стр . 34 
Внешний вид полИпняка_. , Бассейн р : Подкаменной Тунгуски, 
р. __ Н. Чунка . Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обц. Зб 

ФИг. 3-4. Cyrtophyllum lambeiforme S о k о 1. о- v . стр . 34 

210 

3- внешний вид полипняка в продольном разломе; 

4- внеШний вид полипняка сверху. Местонахождение то же. 
Колл. О. И. Никифоровой 1951 г., обн. 31а и ЗЗв 
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ТАБЛИЦА XXXV 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Строматопоры 

Фиг. 1-4. Beatricea tenuipunctata J а v о r s k у стр. 38 

~12 

1 - внешний ~ид части колонии, на поверхности которой 

мелкие бугорки сливаются в продольные ряды; 2- попе

речное сечение колонии, Х 5; 3- часть поперечного сече

ния, Х 10; 4- т·ангенциальное сечение, Х 10. Р. Н . Чунка 

против устья. р. Черлечины. Колл. О. И. Никифпровой, 

1951 г., обн . 31 
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ТАБЛИЦА XXXVI 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Строматопоры 

Фиг. 1-2. Beatricea undulata В i 11 in·g s стр. 38 
1- внешний вид части колонии с гребенчатой поверх

ностью; 2- поперечное сечение, Х 10. Среднее течение 

р. Вилюя. Колл. Е . Э. Разумовской, 1950 г., обн. 24 
Фиг. 3-6. Beatricea nodulosa В i 11 i n g s стр. 37 

214 

3 --внешний вид части колонии с бугорчатой поверх· 
ностЫ<), Х 5; 4- поперечное сечение, Х 3; 5 - поперечное 
сечение, Х 10; б- тангенциальное сечение, Х 10. СреднеР. 

течение р. ВиЛюя. К:.олл . А . А. Арсеньева , 1950 г., обн. 1257. 
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ТАБЛИЦА XXXVII 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

К:риноидеи 

Фиг. 1-'-2. Pentagonopentagonalis dividuus sp. nov. стр. 44 
1- участок стебля, вид сбоку, Х 3; 2а- участок стебля 

второго экз5мпляра, вид сбоку, Х 3; 26- поверхность . сочле

Н(;рния второго участка стебля, Х 3. Р . Подкаменная Тун

гуска . К:олЛ. О . И. Никифоровой, 1951 г., обн. 92 
Фиг. 3. Pentagonopentagonalis multipartitus sp. nov. . стр . 44 

3 - поверхность сочлеi-Iения одного из разрозненных члени .. 
ков, Х 3. Р. Чунка. К:олл. О. И. Никифоровой, 1951 г. , обн. 33 

Фиг. 4. Pentagonocyclicus altimarginalis sp. nov. . стр . 46 
4а- отдельные членики в породе; 46- Поверхность соч.1е

нения одного из члеников, Х 3. Р. Чунка. К:олл . О. И. Ники

форовой, 1951 г., обн. 33 
Фиг. 5-6. Pentagonopentagonalis quinquelobatus sp. поv. . стр. 43 

5 --участок стебля , вид сбоку, Х 3; б- поверхность сочле

нения стебля другого экземпляра, Х 3. Р . Подкаменная Тун· 

гуска . К:олл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 92 
Фиг. 7. Pentagonopentagonalis comptus sp. nov. стр . 45 

7а- отдельные членики в породе; 76-- вид с поверхности 

сочленения одного из члеников, Х 3. Р. Мойеро . Ко.пл. 

О. И. Никифоровой, 1952 г., обн. 69 

21 6 
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ТАБЛИЦА XXXVIII 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Мшанки 

Фиг . 1. Stellipora vesiculosa sp. nov. стр. 53 
la- тангенциальное сечение, Х 20; 16- продольное сече

ние, Х 20. Р . · Чунка, против устья р ·. Черличины. К:олл. 

О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 31а, шл. 70 
Фиг. 2-4. Homotrypella tu.mulosa А s t г о v а стр. 50 

~18 

2а- внешний вид колонии; 26- поверхность колонии,Х5; 

3- внешний вид колонии. Р. Н . Чунка, в 6,5 км выше 

устья. Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г ., обн. 34, шл. 50; 
4а -продольное сечение, Х 20; 46- тангенциальное сече

ние, Х 20. Р. Чу!iка, против устqя р. Черличины . К:о.лл. 

О . И. Никифоровой, 1951 г., обн . Зlа; обр. Зlа, шл. 72 



j)::t- '. ;.;.~~'--"" ~,_.,. 'f Е1 ~~ 
~P:f:t~~Q:t-Н: ·u ь; 

tб Stel/ipora х 20 

'· vэsiculosa 

ТАБЛИЦА XXXVIIJ 

4б ttornotrypвlla 
t.umulosa 

><20 



ТАБЛИЦА XXXIX 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Мшанки 

Фиг. 1-3. Phaenopoгa plebeia sp. поv. стр. .17 
Р . Вилюй. Колл. 

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 

220 

1 - многочисленные обломки колоний. 
О . И. Никифоровой, 1950 г., обн. 14 
2а ~тангенциальное сечение, Х 20; 26- поперечное сече

ние, Х 10. Р. Марха. Колл. В. М. Морозова, 1950 г., обн . 107. 
3- ветвящаяся колония, Х 4. Р. Марха . Колл . В. М. М.оро

зова, 1950 г., обн . 411 
Phaenopora viluensis sp . поv . стр. 58 
4а- колония с обломанным основанием; 46- часть той же

колонии, Х 4. Р. Вилюй. Колл. Е . Э. Ря.зумовской, 1950 г., 

обн . 14, пл. 4 
Pfzaenoporella transentia-mesofenestralia S с h о е n т а nа 

стр. 5~ 

Sa- небольшая веерообразная колония; 56- учясток тан

генциа.льного сечения, Х 20, видны устья, мезопоры между 

ними и вокруг петель. Р. Подкаменная Тунгуска . Колл_ 

О . И. Никифоровой, 195'1 г . , обн . 79 

• 
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ТАБЛИЦА XL 

Верхний ордови~ долборекий ярус 

Брахиоподы 

Фиг. "1-4. Boreodorthis asiaticws N i.k i f о r о v а, sp. поv . стр. 6? 
Ja -·брюшная створка ; 16- спинная створка; lв- лобный 

край ~ lб- вид сбоку; Jд- замочный край; 2- внутреннее 

строение спИнной створки; 3- внутреннее строение брюшной 

створки; . 4- скульптура, Х 3. Р. Подкаменная Тунгуска. 
Колл'. О. И. Никифоровой, 1951 г . , обн. 92. _ 

Фиг. 5~7. Hesperorthis pyramidalis evenkiensis N i k i f о r о v а, subsp. 
nov. стр . 66 
Ба-:- брюшная створка; 56- спинная створка; 5в- вид 

сбо~у; 5г- замочный край; 5д- лобный край; б- внут

реннее строение спинной створки; 7- внутреннее строение 

брюшной створки. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. О . И. Ни

кифоровой, 1951 г., обн. 93 
Фиг. 8-9. Glyptorthts insculpta (Н а 11) стр. 68 

222 

8а- брюшная створка; 86- спинная створка; 8в- вид 

сбоку; Вг- лобны~ край; 9- внутреннее строение спин

ной створки. Правый берег р . Подкаменной . Тунгуски в б к.м 

ниже с: Кузьмовки . Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г .• 
обн. 93. 
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ТАБЛИЦА XLI 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Брахиоподы 

Фиг. 1-2. Glyptorthis pulchra W а n g. стр . 67 
Ja- брюшная створка ; 16 -- спинш1'я створка; Jв --лоб

ный край; Jг- вид сбоку; 2- внутреннее строение брюш. 

ной створки . · Р . Подкамен~nя . Тун'гуска , против устья 
рч. Листвиничной. :Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г. , 
обн. 105 

-Фнг. 3-5. Strophomena lethea N i k i f о г о v а, sp. nov. . стр. 77 
3- внутреннее · строен 11е. брюшной с:r:ворки~ Р. Рыбокупчая. 

:Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 3. 
4- внутреннее строение спинной створки. Р. Н. Чунка . 

Колл. О . И. Никифоровой, 1951· г. , обн'; 33. 
ба- вид со стороны спинной створк,и; 56·- вид со стороны 

замочного края , Х2. Р. · Чуня против устья р . Н. Чунка . 

Кол.rт. О. И. Никифоровой, 1951 г., · обн . 23. 
Фиг. 6___:8 . . Oxo,olecia siblrica N i k i f о г о v а, sp. nov. стр. 78 

ба- брюшная створка; 66 -·спинная :· створка ; бв- лоб

ный край; бг- вид сбоку; .7-- макушка и примакушечняя 
часть (Х3) с делыирием, закрытым делыидиальными пла

стинами; 8- радиальная скульптура. Х3. Р. Подкаменна~ 

Тунгуска, против устья рч . Листвиничной. :Колл . О . И . Ни

кифоровой, 1951 г., обн. 105 
-Фиг . 9-l ( Rostricellula ,subrostrata N i k i f о г о v а, sp . . nov. стр. 78 

:224 

9а- брюшная створка; 96- спинная створка; 9в- лоб

ный край; 9г- вид сбоку; 10- скульптура, .. Х 4 ; 11- внут
реннее строение Замочной пластиньi спинной . створки, Х 2. 
Р. Н. Чунка. :Колл . О . И . Никифоровой, 1951 г .. обн. 33 
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ТАБЛИЦА XLII 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Гастроподы и остракоды 

Фиг. 1. Pararaphistoma qualteriatum var. aequilaterum (К о k е n) 
стр. 84 

la- виД сверху; 16- со стороны устья; lв--:- со стороны 

пупка. Р. Н. Чунка. К:олл. О . И. Никифоровой, 1951 г., обн. 515. 
Фиг. 2. Latitaenia rotel1oidea (К о k е n) . стр. 83 

2а- вИд- раковины сверху, Х 2; 26- вид сбоку, Х 2; 2в- вид 

со стороны пупка, Х 2. Левый берег р. Подкаменной Тунгуски. 

Колл. О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 105 
Фиг. 3. Eridoconcha minutissima sp. nov. . стр . 118 

3 --· левая створка, Х 15. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. 

Е. А. Ивановой, 1951 г . , обн . 53 
Фиг. 4. parasclzmidtella hipunctata sp. nov. . стр . 107 

4-- левая- ~ створк.а, Х 15. Р. Подкаменная Тунгуска. Колл. 
Е. А. · Ивановой, l950 г., оби. 53 
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ТАБЛИЦА XLIII 

Верхний ордовик, долборекий ярус 
Наутилоидеи 

Фиг. 1. Antiplectoceras askerense S t r а n d . стр . 103 
1- внешний вид ·раковины сбоку. Р. Марха. К:олл . Г . И. Бу
шинского, 1951 г., обн. 42, обр. 77, ел. · 10 

Фиг. 2. Protophragmoceras oryx (Е i с l1 w а ld) . стр. 103 
2- внешний вид раковипы сбоку. Видна жилая камера и 

фрагмокон. Р. Чуня. К:олл. Б. Г. Кузнецова, 1952 г . , обн . 344, 
обр . 24 

Фиг. 3. Tarphyceras morkokense sp . nov. . стр. 104 

22'8 

За- внешний вид раковины сбоку; 36- вид с брюш-

ной стQроны. Р . . Моркока. К:олл. И. И. К:ря.с~rова, 1952 г., 

обр. 3126 
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ТАБЛИЦА XLIV 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Наутилоидеи 

Фиг. 1-2. Cyclendoceras whiteavesi F о е г s t е стр . 97 
la -- часть фрагмокона, вид сбоку, заметны поnеречные 

кольца; 16- то же, поперечное сечение раковины; 2 -·nри
шлифованная часть фрагмокона с брюшной стороны рако

вины. Р. Чуня . Колл. Б. Г. Кузнецова, 1952 г., обн . 387, 
обр. 30 

Фиг. 3. Leurocycloceras foerstei Т е i с h е r t стр . 98 
3 ··-внешний вид жилой ·камеры, позади которой сохрани · 

лась одна воздушная камера. Р. Н. Чунка . Колл. О. И. Ни

кифоровой, 1951 г., обр. 515 
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ТАБЛИЦА XLV 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Наутилоидеи · 

Фиг. 1'. Spyroceras microlineati..i.m F о е г s t е стр . 98 
; la- часть фрагмокона со спинной стороны, заметны слабо 

1, выраженные кольца и продольные тонкие штрихи роста; 16-
\ то же, пришлифованная поверхность с брюшной стороны. 

: Р. Марха. Колл. В. М. Морозова, 1950 г., обр. 244а 

Фиг. 2. Armenoceгas holtedabli S t г а п d . ctp .· 100 
2- часть фрагмокона в продольном разрезе. Р. Р.илюй. Колл . 

. Е. Э. Разумовской, 1950 г . , обн. 27 
Фиг. 3. Spyroceras textum-arenaceum R о е m е г . стр. 98 

3- щrешний вид жилой камеры, суживающейся к устью. 

Р. Марха. Колл. В. М. Морозова, 1950 г., обр. 244а 
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ТАБЛИЦА XLVI 

Верхний ордовик, долборекий ярус 

Наутилоидеи 

Фиг. 1-2. Ormoceras tuberculum sp. nov. стр . 102 
la- часть фрагмокона, вид сбоку; 16- то же, вид с брюш

ной стороrты, хорошо заметны продо-льно вытянутые бугор
ки; 2- разрез части фрагмокона в спинно-брюшном направ

лении. Р. Лена. Колл . О. Н. Андреевой, 1951 г., обр. 30а 

Фиг. 3. Paractirioceras canadense (W h i t е а v е s) . стр. 102 
За- часть фрагмокона, вид· с брюшной стороны, задняя 

часть раковИны пришлифована; 36- то же, . вид сбоку. 

Р. Чуня. Колл. Б . Г. Кузнецова, 1952 г., обн. 344, обр. 24 
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ТАБЛИЦА XLVII 

Верхпий ордовик, долборекий ярус 

Трилобитьr и брахнаподы 

Фиг. 1, 2. Bumastus tenuirugosus Т r о е d s . . стр. 123 
1а- хвостовой щит, Х 1,5, вид сверху; 16- тот же хвосто -

вой щит сбоку, Х .1 ,5; 2- туловище ' и хвостовой щит, >< 1,5. 
Бассеi\:н р . Подкаirенной Тунгуски (р. ~уня). К:олл. О. И. Ни
кифоровой, 1951 -г., обн. ·31б 

Фиг. 3. Разрозненные · створки брахнапод стр . 67 и 77 
1 -- Boreadorthis 'asiaticus N ik i f.; 2- Strophomena lethea 
N i'ki f. Р. Подкаменная Тунгуска _ выше с. Кузьмовкi-r . Колл. 

О. И. Никифор·овой;·· 1951 г., обн. 93 

2.36 
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ТАБЛИЦА XLVIII 

Нижний силур, лландоверский ярус 

Кораллы - ругазы 

Фиг. l-2. Brachyelasma (Dybowskia) siblricum sp. nov. стр. 22 
Ja- внешний вид коралла с вогнутой стороны; Jб - вид 

сбоку; 2а- поперечное сечение, Х 3; 26 - продольное сече

ние, Х 3. Р. Вилюй. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г. , 

обн. 14 
Фиг. 3-5. Streptelasma latum sp. 1юv . стр. 22 

3- внешний вид 1коралла; 4-- прnдольное сечение, Х 2; 
5--:- поперечное сечение, Х 2. Р. Вилюй. Колл. Е. Э. Разу. 

мовской, 1950 г., обн. 16 
Фиг. 6-9. Streptelasma siblricum sp. nov. стр. 23 

238 

б, 7- внешний вид коралла сбоку; 8- поперечное сечение 

(в разрезе фоссула с главной септой), Х 3; 9- продоль

ное сечение, Х 3. Р. Вилюй. Колл. Е . Э . Разумовск~й, 

1950 г., обн. 19 
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ТАБЛИЦА XLIX 

Нижний силур, лландоверский ярус 

Кораллы-ругазы 

Фиг. 1-3. Streptelasma? completum sp. поv. . стр. 23 
la- внешний вид коралла с вогнутой сторонт,т; 16- внеш

ний вид сбоку; 2.- поперечное сечение, ·х 3; 3- продоль
ное сечение: Х 3. Р. Билюй. Колл, . . · Е . Э. Разумовской, 
1950 г., обн. 19 ~ 

Фиг. 4-=---6. Streptelasma viluiense sp. поv. стр. 23 
· 4а- внешнИй вид кораллаJ с разрушенной стенкой (видны 
наружные концы септ); 46---- внешний вид целого экзем
Пляра; 5- поперечное сечение, Х 5; б--; продольное сече

ние, Х 5. Р. · Вилюй. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., 

обн. 14 
Фиг. 7-9. Streptelasma? electum sp. поv. . стр. 24 

240 

7- внешний вид коралла сбоку; 8- поперечное сече

ние, Х 3; 9-: продольное сечение, Х 3. Р. Вилюй. Колл. 

Е. Э. · Разумовской, 1950 г., обн. 27 
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ТАБЛИцд ' L 

Нижний си.Лур·; · лланДО'верскИй ярус 

Табуляты 

Фиг: l. Palaeolzalysites anikeevi Т с h е г n у с h е v стр. 30 
la- внешний вид nолиnняка; 16- поnеречный разрез,Х2~ 

lв- nродольный разрез, Х 2. Р. Rилюй. l(олл. Е. Э. Разу-
мовской,' 1950 г., обн. ·14 · 

Фиг. 2, З, 4. Parastriatopora rhizoirdes S о k о 1 о v стр. 32 

212 

2, 3- внешний вид : nолиnняков; 4а- nоперечный раз
рез, Х 4; 46- продо.Лыiьiй : разрез, Х 4. Р. 'Подк-аменная 
Тунгуска. l(олл. О. И. Никифоровой, · 1951 .г., об_н. 104 



2 

16* 

Parastrlatopora. 
rhlzoldвs 

ТАБЛИЦА L 

18 

Palaeohalysites 

an/иeevl 

46 

xz 



ТАБЛИЦА Ll 

Нижний силур, лландоверский ярус 

Табуляты 

Фиг. 1, 2. Palaeofavosites paulus S о k о 1 о v . стр . 30 
Ja- внешний вид полипняка сверху; 16-:: внешн1_1й вид 
полипняка сбоку; 2а- продольный раЗрез, Х 2; 26- попе
речный рqзрез, Х 2. Р. Вилюй. Колл. Е. Э. Разумовской, 

1950 г., обн. 27 
Фиг. 3. Palaeofa-vosites _ a'lveolaris ( G о 1 d -f ti s s) . стр. 3\ 

За - внешний вид полипняка; 36 - поnеречный разрез, Х 2; 
3в- продольный разрез, Х 2. Р. Вилюй. Колл. Е._ Э._ Разу

мовской, 1950 г., обн. 14 
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ТАБЛИЦА Lll 

Нижний силур, лландоверский ярус 
Табуляты 

Фиг. 1, 2. Favosites favosus (G о 1 d f и s s) . стр. 31 
1- внешний вид полипняка; 2а.- поперечный разрез, Х 2; 
26- продольньiй разрез, Х2. Р. Вилюй. К:олл. Е : Э. Разу
мовской, 1950 r., обн. 24 

Фиг. 3, 4. Multisolenia tortuosa F r i t z. стр. 31 

246 

3- внешний вид полипняка; 4а- поперечный разрез Х 2: 
46- продольный разрез, Х 2. Р. Вилюй. Колл. Е. Э. Разу

мовской, 1950 г., обн. 19 
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ТАБЛИЦА Llil 

Нижний силур, лландоверский я-рус 

Стромя.топоры 

Фиг. 1- 3. Clatflrodictyon variolare R о s е n. стр. 3() 
/-ОСНОВаНИе КОЛО!:ШИ; 2- тангеНЦИаЛЬНОе сечение, Х 10~ 
З- вертикальное сечение, х ·ю; левый берег р . Майера. 
Колл . О . И. Никифоровой, 1952 г., обн. 65е 

Фи г . 4-5. Clathrodictyon vesiculosum N i с h о l s оn et М u r i е 

248 

стр. :37 
4- вертикальное .сечение, х 10; 5--: тангенuиальнn~ сече

ние, Х 10. Левый берег р. Мойеро . Колл. 0 .. й. Никифоро -
rюй, 1952 г .", обн. 65е · 
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ТАБЛИЦА LIV 

Нижний сил!ур, лландоверский ярус 
;. Кривоидеи 

Фиг. l-2. Pentagonopentagonblis dentiferus sp. поv. . стр. 45 
1 - небольшие обЛомки стеблей и разрозненные членики 

Р. deпtiferus в породе. _ Р. Майера. Колл. О. И. Никифоро 
вой, 1952 г., обн. 65 
2а - хорошо сохраiшвшийся участок стебля, вид сбоку; 26 _ 
то же, Х 3; 2в - Поверхность сочленения этого участка 
стебля, Х3. Р . О-11енек. Колл. Е. И . По.:~.копаева, 1952., 
обн. 337 

Фиг. 3. Pentagonocyclicus iюrealis sp. поv. стр. 46 
За- отдельные обломки стеблей, вид сбоку; 36- поверх

Iюсть сочленения одног'о из этих стеблей, х 3. Р. Мойеро. 
Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обн . 65 

Фиг. 4-5. Crotalocri-пus sp : . стр. 41 
4а -- · участок стебля, вид сбоку; 46 ---; поверхность сочлене

ния этого участка; 4в- то же, Х 2,5; 5- корнёвая часть 

стебля другого экземпляра. Р . .tvioйepo. Колл. О. И. Никифо
ровой, 1952 г., обн. 64 

Фиг. 6. Cyclocyclicus tenuis sp. поv. . стр. 46 

Фиг. 7. 
"----" 
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ба- участок стебля, вид сбоку, Х 2; 66- поверхность 

сочленения того же стебля, Х 3. Р. Вилюй. Колл. А. А. Ар

сеньева, 1951 г., обн. 501 
il erpetocrinus sp. стр. 42 
ia- участки стеблей, вид сбоку, Х 3; 76- схема строения 
членика, вид с поверхности сочленения, >(5. Р. Майера .. 
Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., обн. 64б 
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ТАБЛИЦА LV 

Нижний силур, лландоверский ярус 
Мшанки 

Фиг. 1-3. Nematoppra spiralis sp'., nov. . , . стр . 56 
1 - обломок колонии, Х 5, видно спиральное расположение 
устьев ячеек; 2- тангенциа.тrьное ' сеЧение, Х 20, устья 
ячеек и бугорки на разделяющих и;х ___ J~илях; 3- сечение 

вдоль оси колонии, Х' 20. Р . Мойеро. __ К.олл. О. И. Никифо-
ровой, 1952 г., обн. : б5б · 

Фиг. 4- -6. Phaenopora erecta sp. nov. стр. 58 
4- обломок колотши, Х 4; 5 -- тангенциальное сече
ние, Х 10; б- поперечное сечение, Х 10. Р. Марха. К.олл. 

В. М. Морозова, 1~50 ~r., обн. 411 
Фиг. 7-8. Ptilodictya aff. flagellata N i с h о 1 s оп . стр. 56 

7 а- обломок колонии; 76- часть той же iКолонии, Х 4. 
Р . Вилюй. К.олл. Е. Э. Разумовской, 1950 г., обн. 16, · пл. 5; 
8а - тангенциальное с~чение у поверхности, Х 10; 86- глу- . 

бокое тангенциарьное . сечение, Х 10. Р. Вилюй. К.олл. 

· Е . Э . Разумовской, 1950 г., об н. 14, пл. 7 
Фиг. 9-11. Phaenqpor.a limbataeformis sp. nov . . ~ стр. 58 
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9- обломок колонии с острым основанием, Х 5; 10 ..:__ тан
гJнциальное сече~ие, Х 20, на краю коЛонии видн~i мезо· 
п~р~r ; '- 11 ~ ра·~~~;вл·.яющая~я ;колония. Р. Олдо.ндо .(при
ток : р·. ·:мо·ркоки). К.~лл . И . И. Краснова; 1952 г., обр. 141 

.. ·'' 
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1ТАБЛИЦА LVI 
Нижний силур, лландоверский ярус 

· Мшанки 

Фиг. 1-2. Pachydictya dichoto;"a sp . nov. . стр. 60 
la ~ обломок . ветв_ящейсЯ ко.iонии; 16- то же, Х 5; 2- та н. 
генциальноё сече.Fщ:е, Х 20, видны устья, раэделяJQщие их 
гребешки и неячеистый край коЛонИи. Р~ ' Майера. l(олл. 
О. И. Ни~Ифоiювой,: 1952 г., обн. 65г 

Фиг.1 3. Phaenopora simme(rica 'sp. 
1 
nov. . стр. 58 

Обломок колонии с основанием, Х 5, посередине ясно виден 

гребешок. Р. Мойеро. l(ьл~. '0 : · И. Никифор~вой, 1952 г., 
обн. 65б 

Фиг. 4-5. Ch0$matopora moyeroensi~ sp. nov. стр. 55 
4а- обломок сетки; 46 - Jасть той же сетки, Х 5; 5- та н. 
генциальное сечение, Х 10. Р. Мойеро. l(олл. О. И. Никифо 

ровой, 195'2 г., обн. 65r 
Фиг. 6-7. Phylloporina tricellata sp. nov. . стр. 56 

. ' 
1 
1 

ба ..:__ обломок сетки 1/ 1; 66 -- часть той же . с·етки, Х 5; 
7- тангенциальное сечение, Х 10. Р. Майера. Колл. О. И. Ни

r ~ифоровой, 1952 г., об н. 65г 
1 ~; ~ 

1 

! 

1 ' \ 

.. -
. \ 
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ТАБЛИЦА LVII 

Нижний силур,_ лландоверский ярус 

Брахиоподы 

Фиг. lo-3. Mendac_ella tungussensis -N i k i f о r о v а, sp. поv. стр. 71 
1а- брюшная створка; 16- спинная створка; 1в- лоб

ный край; 1г- вид сбоку; 2- брюшная створка с двух

раздельными мускульными отпечатками, Х2; 3 - спинная 

створка с выдающимиен брахиофорами, с замочным от-

ростком: и срединным валиком', Х 2. Р. Подкаменная Тун

гуска. К:олл. О. И. Никифоровой, 195-l г . ._ обн. 105 
Фиг. 4_.:._5 Coelospira (?) hemt1sphaerica S о w. стр. 80 

4а- брюшная створю1; 46- спинная створка; 4в- вид 

сбоку; 4г- лобный край; 5- внутренняя сторона спин
ной створки. Р . Подкаменная Тунгуска. К:олл. О. И. Ники

форовой, 1951 ? ., об н. 105 
Фиг. 6-7. Parmorth4s neocrassa N i k i f о r о v а, sp. nov. стр. 72 

ба- брюшная створка; 66- спинная створка ; бв- лоб

ный край; 7- внутреннее строение спинной створки 

с брахиофорам'и и мускульными отпечатками. Р. Под. 

каменная Тунгуска. К:олл. - О. И. Никифоровой, 1951 г. , 

обн. 105 
Фиг. 8-9. Meristina lacrima N i k i f· ого v а, sp. nov. стр. 81 

8а- брюшная створ!fа; 86- спинная створка; 8в --лоб

ный край; 8г- вид сб~ку; 9- мускульные отпечатки 
брюшной створки . Р. , Подкаменная Тунгуска. К:олл. 

О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 105 
Фиг. 10-11. Coelospira duboisi (Vern:) . стр. 80 

Фиг. 12. 

256 

10а- брюшная створка; 106- спинная створка; 10в 

лобный край; 10г- вид сбоку; 11- остатки конуса спи
ралей повернутых к центру спинной створки, Х2. Р. Под

ка.менная Тунгуска . К:олл. О . И. Никифоровой, 1951 r., 
обн. 105 
Plect·atrypa imbricata (S о w.) стр. 79 
12а- брюшная створка; 126- спинная створка; _ 12в -- вид 

сбоку; 12г- .(iобный . край. Р. Подкаменная Тунгусюt. 

Кол.rт : О. И. Никифоровой, 1951 г., обн. 105 
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ТАБЛИЦА LVIII 

Нижний силур, лландоверский ярус 

Брахиоподы 

Фиг. 1-3. Pentamerus schmidti L е Ь е d е f f . стр. 74 
l a- брюшная створка; 16- спинная створка; l:в- вид 

сбоку; 1 г- вид со стороны замочного края; 2- внутреннее 
строение спинной створки _ с двумя разобщенными септа,IJЬ

ными плас-тинами и срединным валиком ; 3- брюшная 

створка со срединной септой и спондилием. Р. Мойеро. 

К:олл. О . . И. Никифоровой, 1952 г., обн. 64б 

Фиг. 4-5. St;icklaiidia cf. brevis (Billiпgs) . стр. 74 

258 

· · 4а - брюшная створка; 46 - спинная створка 4в - вид со 
стороны замочного края. Р . Мо:й"еро. К:олл. О. И. Никифоро -

вой, 1952 г., обн . 64е. 

Ба - брюшная створка; 56- замочный край с открытым 

дельтирием . Р. Подкаменная Тунгуска . Колл. О. И. Ники- · 

форовой, 1951 г. обн. 105 
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ТАБЛИЦА LIX 

Нижний силур, лландоверский ярус 

Гастроподы, острRкоды· и брахнаподы 

Фиг. 1. Euomphalopterus cf. alatus W а h 1. * . стр . ~4 

Ja --вид раковины сверху; 16- вид со стороны пупка; Jв -
вид сбоку. Р. Мойеро. Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г., 

обн . 64б 

Фиг. 2. Bellerophon siblricus sp. nov. . стр. 83 
2а- вид раковины со спинной стороны; 26- то же (виден 

синусавый вырез); 2в - вид сбоку; 2г - вид со стороны 

устья. Р. Мойеро. Колл. О. И. Никифоровой, 1952 г. , обн. 65г . 

Фиг. 3. Leperditia gregaria К i е s о w. . стр . 106 
Левая створка, Х 7. Р. Лена . Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г. , 

обн. 87в 

Фиг. 4. Primitia tzekanovski S с h т i d t стр . 109 
Правая створка, Х 15. Р. Ви.люй. Колл. В. А. Ивановой, 1950 r., 
обн. 501 

Фиг. 5. Bytiюcypris viluensis sp. nov. . стр. 116 
Sa- левая створ·ка, Х 15; 56-- вид раковины со сторон!>! спин

ного края, Х 1-5; Sв- вид со стороны ,: брюшного края, Х 15. 
Р. Вилюй. Колл . В. А. Ивановой, 1950 г . , обн. 501 

Фиг . . б . Ракушняк Coelpspira (?) hemisphaetic~ S ow. . . стр. 80 
Р. ~ Мойеро. Колл. О. И. Н~кифор~вой, · 1952 г., обн. 64 

* На изображении в таблице-фиг. 
дует читат~ . Eumplzaloptorerus cf .. alatus. 

260 

Poleumitia cf. alatum еле-
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ТАБЛИЦА LX 

Нижний силур, лландоверский ярус 
Трилобиты 

Фиг. 1. . Phacops quadrilineatus А n g е 1 i n стр . 1.30 
Полный экземпляр, Х 2. la- сверху; 16 --сбоку. Левый 

берег р . Вилюя. Колл. Е. Э. Разумовской, 1950 г. , , обн . 14 
Фиг. 2_ Phaco,os elegans S с h m i d t . стр. 130 

Головной щит, Х ·2. Верховья р. Олдондо. Колл. И . И. Крас

нова, 1952 г., обн. 141 
· Фиг.· 3. Calymene Ьlumenbachi В г о 11 g n. . стр. 126 

Кранидий, Х 1,5. Верховья р. Олдондо. Колл. И. И. Крас

нова, 1952 г., обн. 141 
Фиг. 4. Illaenus tholr4Soni S а 1 t е г стр. 123 

Хвостовой щит. Р. Томба. Колл. А. В. Зиза, 1952 г., обн. 414 
Фиг. 5. Acantholoma pectinata А 11 g. . стр. 1:25 

Головной щит, Х 1,5. Колл. И. И. Краснова, 1952. г . ; обн. 141 
Фиг. 6-8. Eroetus enodis sp. 11ov. . стр. 124 

L62 

6 ~ кранидий, Х 1 ,5. Верховье р. · Олдондо. Колл. И. И. Крас
нова, 195'2 г., обн. 141 · 
7- хвостовой щит, Х 1,5. Р. Моркока. Колл. И. И. Крас

нова, 1952 г., обн. 238 
8- хвостовой щит, Х 1,5. Там же 
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ТАБЛИЦА LXI 

Нижний силур, лландоверский ярус* 
tраптолиты 

Фиг. 1. Hedrograptus janischewskyi О Ь u t стр. 136 
Р. К:урейка. Коллекция А. Ф. Абушик, 1953 г. , обн. 7 

Фиг. 2. Pseudoclimacograptus hughesi (N i с h о 1 s оn) стр. · 137 

Р. Мойеро. К:олл . О. И. Никифоровой, 1952 г., обн. 69 
Фиг . 3. Glyptograptus taтщ-iscus (N i с h о 1 s оn) стр. 137 

Верховья р. Олене_ка . Колл. Е. И . Подкопаева, 1952 г . , 

обр. 698, 699 
ФиГ . 4. Diplograptus moyeroensis sp. nov. . стр.~ 137 

Р. Мойеро . К:олл. О. И. Никифоровой, 1952 Г; , обн . 69 
Фиг . 5-8. Diplog;raptus modestus . siblrica subsp. nov. стр. 138 

5, б- пр~ксимальнhiе части рабдосом; 7-8- дистальные 

части рiiбдосом. Р . Подкаменная Тунгуска. К:олл. О . И . Ни 
. кифоровой, 1951 г . , об н . 105 

* А. М. Обут, автор статьи о граптолитах, считает, что транскрип
ция «лландоверский» ярус неправильна. По его мнению надо писать 
«лландоверийскИй» ярус. Однако редактор придерживается транскрип
ции, предложенной А. Н. Криштофовичем в 1945 г. и утвержденной 
стратиграфической комиссией ВСЕГЕИ в 1954 г. 

26-! 
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ТАБЛИЦА LXII 

Нижний с'илур , лландоверский ярус 
Граптоли::_ы_ 

1 
Pristiograptus , gregarius angusta lsubsp . nov. . О Ь u t. 

. . стр. 138 
Р. Мойеро. Колл. О. И. Никифоровой: 1952 г., обн. 69 
Pristiograptus concinnus (L а р ,v.) стр . 138 
Обломки рабдосом . . Р. Куренка. Колл. А. Ф. Абушик, 1953 r. 
Обн. 7 1 1· 
Monogr t.ptus1 incommodus Т 6 r n q. стр. 139 
Р. Курейка . Колл . . А . Ф. Абушик, 1953 г . , обн. 7 
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