
' . 
. . 

. ' 

r 1 t '11 



АИАДЕМИЯ HA"YR СССР 

СИ Б ИРСRОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Ипсти'!:ут геол:огии и геофизИI{И 

О. И.Вогуш, О. В. Юферев 

ФоРдминиФЕРЫ 
КАРБОНА 
И ПЕРМИ 

ВЕ РХОЯНЬЯ 

И 3 Д А Т Е Л Ь СТ В О «Н А "У И А» 

МОСКВА 1966 



"УДR 563.12(551.735 + 551.736) 

Ответственный р е д акт о р 

2-10-1 
937-66 

А. М. ОБУТ 



В В Е Д Е НИЕ 

До последнего времени все выводы о возрасте каменноугольных и перм
ских отложений Верхоянья ·основывались на определениях (в основном 
предварительных) брахиопод, пелеципод, гониатито·в и кораллов; форами
ниферы для стратиграфических целей привлекалИrсь толыщ при изучении 
верхней части разреза пер:мо-карбона Северно110 Хараулаха. Вследствие 
этого, несмотря на значительное количество иоследований, стратиграфия 
каменноугольных и пермсних отложений Верхоянья •О·ставалась слабо 
изученной. 

Настоящая работа ставит ·своей целью хотя бы ча·стично восполнить 
пр.обнл в наших знаниях по фауне палеозоя этой области. В ней впервь:rе 
для Верхоянья проиаведено м·о:нографmчесное изучение форами�нифер, что 
·вызвано необходимостью разработни ·еди:ной палеон'J.\ологичесни обоснован
ной схемы намен.ноугольных и пе.рмс1шх отл·ожений Верхоянья в услови
ях своеобразия и ·бедности макрофауной ряда толщ. Основой для палеон
тологичесного обоснования таной схемы послужило изучение форамини
фер с учетом данных по гониатитам, брахиоподам, нораллам, пелеципо
дам, нриноидеям и ·трилобитам. Для этой цели в Северном Хараулахе и 
Южном Верхоянье в 196 1 - 1964 гг. авторами: было изучено 16 разрезов, 
послуживших основой для составления сводных разрезов по карбону и 
перми Северноrо Хараулаха .и Южного Ве�холнъя (рис. 1, 2). 

При просJ.ют:ре шлифов из отлюжений верхнего палеозоя 3ападноrс.• 
Верхоянья А. С. Каширцев фораминифер не обнаружил; нрайне редние 
форамин:иферы были ·встречены О. В. Юферевым в иоллею:r;ии В. Н. Ан
дрианова. Ввиду бедности ма·териала Западное Верхолнье 'В .на.стоящей 
работе не рассматривается, неемотря на пе·рспеитивность использо·вания 
форам:инифер для изучения стратиграфии верхне1го палеозоя этой области. 

При изучении р,азрезов произнодился отбор образцов для изготовлещш 
палеонтологичесиих шлифов че;рез каждые 5-10  м .или при смене пород, 
с посл·ойными сборами фауны. 

Маирофауна из коллеиции авторов определялась: брах:иоподы -
А. С. Каширцевым, Г. Е. ЧернЯI{ОМ и Б. С. Абрамовым, гониатиты -
В. Н. Андриановым, иораллы - В. Н. Дубат·оловым, А. Б. Ивано·всиим и 
И. И. Чущиновой, пелециподы - О. А. Бе·техтиной, ир.иноидеи -
Ю. А. Дуrбатоловой и трилобиты - Е. А. Ешшным. Изучение форамини
фер производилось г_лавным образом в прозрачных шлифах и в меньшей 
степени на ЭI{земплярах, выделенных из пароды. Кроме своих сборов, ав
торами использованы нолле11:ции Р. Е. Алеисеевой, Б. С. Абрамова, 
В. Н. Андрианова, Н. В. Бала.нова, Н. В. Г.олопе.ро·ва, В. А. Иванова, К К Левашова, Г. Обухова :и В. А. Ян Жил-шина. Ее.его изучено оиоло 
9000 шлифов, из них <Шоло 3000 с :миирофауной. При литологичесI{ОМ изу
чении шлифов работа велась в 1щнтанте с литологом СНИИГГИМС 
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Рис. 1 .  С хема расположения 
в хр. Сетте-Да ба н. 

ра зре зо в  

1 - Ольчан; 2 - Нижний Хоспохчон; 3 -
Ранний; 4 - Чугучан, Тыярчан; 5 - Вер
ховы1 р. :Куранах: Овлачан, Сухой, :Красная 
гора, Хамамыт, Узкий; 6 - Rемюс-Юрях, 
Загадочный; 7 - Тыры; 8 - :Каньон; 9 -
Вампир; 10 - Звезда, Сетапья; 11 -
Югарь-Миска 
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Рис. 2 С хем а расположения разре зов в Се ве рном Хараулахе . 

1.- визейских отложений (в 5 км к западу от устья р. Эбэлээх, против о. Чай-Ары); 2 - де
вонских отложений, (восточный берег залива Rириес-Хомо); з _верхней части тиксинской -
нижней части верхоянской свит (правый берег Быковской протоки, урочище Мигалкин); 4-
верхней части тинсинской - нижней части верхоянской свит (правый берег Бьшовской протони в 

1-2 "�' н востоку от ст. Сонол); 5 - �;рестпхсной свиты (в районе мыса Rрестях); 6-девонсних 
отложений (о. Столб); 7 - тиксинсной свиты (в 1,2-6 "�'к югу от мыса Rрестях); 8 - эбэлээхс1юй 
свиты (в 2,3 км ниже устья руч. Таба-Бастах-Юрэгэ); о - бастахсной свиты (район устьев ручьев 
Таба-Бастах-Юрэгэ и Rысам); 10 -атырдаахс�;ой свиты (близ устья руч. Rысам); 11 - ю>кный 
разрез тиксинской свиты (в 18-20 "�' н югу от мыса Rрестях); 12 - верхоянской и харау· 
лахс�юй свиты (в 20-26 "�'к югу от мыса Rрестях); 13 - хараулахсной свиты (в 2.5 - 3 "�' 
к северу от устья руч. Соуболь) 



Е. R. Гера.симовым. В вопросах оостава .и строения стенОI{ фораминифер 
ценные уназания были получены от Ю. П. Назан<:ного. 

В процеесе работы авторы получали постоянную помощь от сотрудни
нов МИI{ропалеонтологичесной лаборатории Геологичесного института 
АН СССР - Д. М. Раузер-Че·рноусовой, Е. А. Рейтлингер и О. А. Липи
ной, НИИГА - Г. П. Сосипатро·вой, ЯФАН - Б. С. Абрамова и А. С. На
ширцева и ЯнутСJ{ОГо геологичесного управления - Б. Б. Будницного и 
Г. М. Билюшиса. 

Всем то·варищам, содействовавшим в выполнении настоящей работы, 
авторы выражают искреннюю признательность. 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Северном Ха�раулахе первые сведения о при;сутствии отложений 

верхнего палеозоя принадлежат А. И. Гусеву и С. С. Флейшману ( 1938) , 
рассматривавшим грубообломочные породы мыса Rрестях в устье Лены 

в начестве тиллита ниж.непермсI{QГО возраста. В 1956 и 1958 гг. А. А. Меж
вилком были устанювлены все основные стратиграфические подраздел·ения 

в Севе.рном Хараулахе. R турне им отнесены терриге,В:ные отложения эбэ
лээх·ской свиты и ПОJ\РЫВающие их известняки ба·стах·СRОЙ св.иты. На 
основании компл1енса брахиопод, ообранных в ве.рхней чаии бастахской 
свиты, вся свита Оl!'не.сена к верхнему турне. R визе А. А. Межвишюм 
отнесена кремнистая пач1<а; ср:едний карбон представлен терригенными 
образованиям.и атырдаах·ской свиты, а верхний - глинистыми отложения
ми тиксинск·ой свиты. Нижней перми, по А. А. Межвилку, ·соотве.т.ствуют 
преимущественно песчаные отложения верхоянской свиты, а верхней пер
ми - блиЗI<ие по составу образования хараулах·ской ·овиты. В 1960� 
1961 гг. Н. Н. Лапина, Р. В. Соломина и Г. Е. Черняк, основываясь глав
ным образом на изуч;ении брахиопод, уточнили возра.ст крестяхских I{ОН
гломератов и атырдаахсной свиты, определив его наиболее вероятно как 
верхневизейский, а для кре·стяхсних нонгломератов, возможно, ·отча.сти нан 
намюрсютй. Позже Н. Н. Лапина ( 1962 ) , описав брахиопод из крестяхс1шх 
1юнгл·о.мератов, пришла к вьшоду об их одновозрастности с отложениями 
эбэлээхс1юй, атырдааJGсной и отчасти тинсинС,I{ОЙ ·свит. В 1963 г. О. И. Бо
гуш, Е.  R. Герасимов, Г. Е.  ЧерНЯI{ и О. В. Юферев, основываясь на ком
пле1юном изучении важнейших групп фауны и состава пород, получили 
новые данные по стратиграфии нижнего карбона Северного Хараулаха, 
которые подробно излотены в их работе (Богуш, Герасимов и О. В. Юфе
ре.в, 1965) . Они уточнили границу нар.бона ·С девоном, проведенную в кро·вле 
эбэлээх·сной свиты. В бастахсной свите выделили аналоги нижнего и верх
него ту.рве, I{ремпистую пачr{у и покрывающие ·ее крестяхские конгломе
раты и одно·возра.стные с ними отложения атырдаахс.кой свиты отнесли к 
среднему Бизе. Возраст вышележащих свит, оообенно тиксинской, после 
работ А. А. Межвилна оценивался по-разному. Н. Н. Лапина ( 1958, 1962 ) , 
изучавшая брахиопод, первоначально ·считала тик.синскую свиту ередне
камепноугольной; позте она пришла к выводу о нижнекаменноугольном 
возр.а.сте этой овиты. Р. В. Соломина ( 1960, 1962; Соломина и Черню;, 
196 1 ) , также иссл.едовавшая брахи·опод, до 1962 г. относила тиксинсную 
•ОВИТУ к среднему - верхнему карбону. в прО•ТИВОПОJIОЖНОСТЬ этому 
В. И. °Ус'l;рицний ( 1962 ) на ос·новании широкого анализа разных материа
лов тогда же уназьmал на нижнека.м·енноугольный - частично нижнебаш
кирокий возра·ст ·тиксинсной свиты. Новые данные о нижнекаме'Н'ноуголь
ном возра•сте тиксинокой rсвиты были полуrчены в · 1963 г. В. Н. Андриа
новым и М. Д. Булгаковой по гониатитам (устное союбщение) и одновре-
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менно автюрами настоящей работы по фораминифе.рам. Подтвержденю• 
этому можно та:кже найти в работе Ю. Н. Попова, Р. В .  Соломиной 1f 
Г. П. Сосипатроной ( 1964) . 

В Западном Верхоянье присутствие отложений s ерхнего палеозоя 
установлено Н. 11. ХерасI{-ОВЫМ (Херасков и :КолесОJЗ , 1938) . Ему же при·· 
надлежит пе,рвая схема стратиграфии отложений этого возра,ста, до на
·стоящего времен.и не потерявшая своего значения. Большой в:клад J3 дело 
изучения ст:ратиграфии верхнего палеозоя Западного Верхоянья принад
лежит А. В. Зим:кину ( 1959,а, ,б), уточнИJЗшему схему Н. П. Хераснова и 
установившему в районе верхнюю пермь. В 50-60-е годы Западное Вер
хоянье изучалось 1\шогими иоследователями (Вышемирс:кий, 1954, 1956; 
:Каширцев, 1955, 1959; l{оссовс:кая и Шутов, 1958; :Коссовс1шя, Шутов, 
Муравьев, 1960; Зиранадзе, 1960; Мусалитин, 1959, 1960а, · б, 1961а, б ,  
1962; Андрианов, 1961 ,  1963, и др. ) .  Подробные сведения даны в работе 
В .  Н. Андрианова ( 1965 ) . Из исследований последних лет обращают на 
себя внимание работы А. С .  :К аширце,ва, В. Н. Андрианова и Л. С .  Муса
литина. Работы двух последних авторов важны Д ОI{азательством ср�едне
верхнен:аменноугольного нозра,ст·а отложений ,собопольс1{0:Й ·свиты и ее ана
логов - имтанджинской и с·олончанской СБИТ. 

В Южном Верхоянье первые сведения о пр.исутствии I{аменноугольных 
и пермс1шх отложений имеются JЗ работе :К. Я. Спрингиса ( 1958) . Деталь
ные стратиграфические исследования, начатые в 1954 г. С. В. Домохото
вым ( 1956, 1959, 1960, 1961а, б) , привели к установлению отложений ниж
ней и ве,рхней пе1рми: с разделением на свиты дыбинСI{ую, меш{еченскую и 
имтачанс1чю. С 1956 по 1963 г. в этой Ж(Э области детальные ·стратиг.рафи
чеm�ие работы проводились Б. С. Абрамовым ( 1957, 1958, 1959, 19Ыа, б, 
1963 ) .  Б. С. Абрамов подтвердил выв01ды, сделанные С. В. Домохотовым о 
расчленении отложений верхней половины перми, кроме того, им установ
лено присутствие в Южном Верхоянье всех трех отделов 1шрбона. :К турне 
Б. С. Абрамов ( 1963) относит известняки хамамытс1-;ой свиты, I{ визе -
террпгенно-карбонатные отложения куранахСI{ОЙ и чугучанстщй свит; гли
нистые породы овлачанской свиты он расема<rривает ка:к переходные от 
нижнего к среднему нарбону. Возраст глинисто-алевролитовых образова
IШЙ хоспохчонс1юй свиты тем же автором рассматривается нак средне-· 
верхнекаменноуго.тrьны:й . Наконец, к верхнему карбону отнесены сущест
венно песчаные породы экачанской свиты. Граница между отделами перми 
С. В. Домохотовым п Б. С. Абрюшвым проведена в основании мею{ечен
ско:й свиты по появлению многочисленных н·олымий и брахиопод рода 
Licliarevia. В 1963 г. опубликована статья Н. Г. Андрианова, Г. Г. Павлига 
и В. А. Ян Жин-шина с данными, свидетельствующими 10 более в ысоком 
(в оередине мею{еченской ·Свиты) положении гра:ницы между отделами 
перми. Изучение фораминифер, начатое в Южном Верхоянь·е авторами: 
данной р аботы в 1961 г., показало большое значение э той группы особенно 
для каменноугольных отложений (Юфере,в, 1965 ) . 



БИОСТРАТИГРАФИЯ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ И ПЕРМСКИХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХОЯНЬЯ ПО ФОРАМИНИФЕРАМ 

Изучение фораминифер с учетом данных ·о табулятах, кораллах р·уго
зах, брахиоподах, гониа·титах и пелециподах. позно1ЛИло установить в от
л·ож-ен.иях верхов девона, карбона и п�рми Верхоянья десять следующих 
основных фаунистичесюrх комплек·сов, последон ательно сменяющих друг 
друга в раз.резе. 

1. Компле�{1с с редкими Septaglomospiranella? kingirica Reitl . и 'Ве 1рхне-
девонскими б:рахиоподами. 

2. :Комплеl\IС с Septaglomospiranella? kingirica Reitl. ,  турнейскими 
Planoendothyra cf. tschikmanica (Malakh. )  и брахиоподами Paulonia media 
(Leb. ) .  

3. Комплекс многочисл1енных верхнетУiРнейских эндотир ;и других фо
раминифе1р, а такж·е кораллов и брахиопод (зона Endothyra tuberculata и 
Uralinia) . 

4. Комплек·с многочи сленных фо:раминифер, кораллов и брахиопод, И3 
которых .ряд форм в других 1обла·стях н·е ВЫХ{ЩИт за цределы ·среднего визе: 
Endothyra amplis Schlyk. ,  Е. apposita Gan" Pseudoendothyra ermakiensis 
(Leb. ) ,  Endostaffella asymmetrica Rosovsk. ,  Lithostrotion acolumellata Dobr. 
( зона Pseudoendothyra ermakiensis и Lithostrotion acolumellata) . 

5. Комплекс с массовыми брунсиями, планоархедискусами, архедисну
сами и многочисленными брахиоподами (зона Archaedisus commutaЬilis и 
Spirif er Ьisulcatus) . 

6. :Компленс ·с Neogliphioceras ? abramovi Popow и Praedaraelites, харак
теJJНЫМИ для нижнег.о нар бона ( слои с N eogliphioceras ? abramovi) . 

7. Ко11:1Шлен·с, харак·теризующий ся присутствием 6ашкирс1<их Neoar
cliaediscus borealis (Reitl . )  и N. latispiralis (Grozd. et Leb . )  (слои со знезд
чатыми архедисцидами) . 

8. Компленс прикрепленных фораминифер пенсильванского облина, 
Planoendothyra aljutovica (Reitl . ) , брахиопод Kochiproductus porrectus 
(Kut. )  и Jakutoprodiictus cheraskovi Kasch" а также средне-верхнекамен
ноугольных гониатито·в . 

9. Компленс Фо:раминифер , брахиопод и пелеципод ·С типичными для 
нижней перми lakutoproductus verchoyanicus (Fred. )  и Chonetes brama 
Fred. 

10. КомплеJ{С с характершrми для в·ерхней пе.рми Frondicularia dilemma 
var. dilemma Gerke, F. hemiinflata Gerke, Licharevia keyserlingi (Netsch . )  
и многочисленными 1юлымиями. 

Эти I<омплексы и их последовательность хо,рошо выдерживают·ся в раз
резах Сене1рного Ха,раулаха и Южного Верхоянья (см. :рис. 3 - 1 7 ) .  Они 
позвоJIЯют выделять в наменноугольных отл·ож·ениях рассматриваемой об
ласти нижний карбон, представленный нижним (?) и верхним турне, 
средним и не·рхним 'Визе, а тю<же с.редний I<арбон, представленный ниж-
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ней частью башrшрского яруса и нера.счлененными <Jтложениями аредне
го-верхJНего 1щрбона. В пермсиих отложениях выделяют,ся породы нижнеF. 
и ве·р:х;ней перми. 

ВЕРХНИЙ ДЕВОН 

Фамеиси,ий ярус (D�ш) 
В Северном Хараулахе палеонтологичесюr охара�аеризованные отло

жения фам·енского яруса извес1гны толыш на о. Столб в устье р. Лены. 
Здесь, по А. К. Крыловой (1959), фамен предС'тавлен глинистыми извест
нянами ·С Cyrtospirifer ех gr. archiaci (Murch. ) .  Посл·едние вверх по разрезу 
постепенно ·сменяются дол·омитистыми изв·естнянами, доломитами с при
месыо ал:евритового материала, алевролитамп и песчанинаl\пr эбэлээхсной 
свиты, овяза:в:ной в ;разрезе р. Лены постепенным переходом ·С известняна
ми нижнего турне. 

В хр. Се'Г'Ге-Дабан фам-енские отложения, по данным Ю. М. Пущаров
СI<огю (1957), М. А. РжонСНИJJJНОЙ (1961, 1962) и Р. Е. АленсеАВой (1964), 
распространены довошьно широно. Нижняя ч асть фамена на правобе
режье р. Восючной Хандыги (Аленсеева, 1964) представлена темно-оеры
ми до1Л1омитами и доломитовыми известнянами ( 130 м ) с Schuchertella sp., 
Plicatifera sp., Camarotoechia sp., Leiorhynchus aff. Ьasilicum Grickmay, 
L. aff. utahensis (Кindle ) , Cyrtospirifer verneuili (М urch. ) , С. tschernysche
шi Khalf ., С. rhomboformis Sidiachenko, С. cf. communi.<; Sidiachenko, С. pa
miricus ( Reed) . По тем же данным, верхняя часть фамепа наиболее ПОJI.Но 
разв.ита на руч. Загадочном, правом притоне р. Кемюс-Ю,рях, на шенобе
режье р. Восточной Хандыги. Нижняя часть фамена зднсь сшожена темно
се.рыми доломито·выми известнянами (150 м ) с Leiorhynchus aff. utahensis 
(Кindle ) , Cyrtospirifer verneuili (Murch. ) , С. cf. tschernyscheшi Кhalf. Из 
фо,рами.нифер здесь же встречена Septaglomospiranella ? cf. kingirica 
Reitl. Верхи фамена представле.ны ·Светло-серыми доло.митами с прослrоями 
извес·тrшвистых доломИтов (200 м) .  Аналогичный характер верхняя ча:стъ 
фамена им·е•ет ·в .истоr<ах руч. Овлачан, правого притона р. Куранах, а,  по 
Р. Е. Алеисеевой ( 1964), также на правом 1бе.регу р.  Вое.точной Хандыги. 

КАРБО Н \ 
Кам·ен.вюугольная ·система в Верхоянье представлена всеми отделами. 

В Северном Хараулахе в основании нижнего l{арбона ·согласно на фам·ен
сюrх породах лежат известню<и турнейсного яруса. Литологически резно 
отличающийся от них средний визе начинается глпнисто-r<ремн:истой пач
кой, выше 1юторой лежат нонгло:vrераты, гравелиты и песчанини и заме
щающие их аргиллиты и песчаниrш с прослоями известшпюв. Ве;рхнему 
визе соответствует мощная толща аргиллитов ,с прослоями алевролитов и 
иавестнянами в ве1р:х,ней ч асти разреза ( тинсинсиан свита ) .  

В Южном Верхоянье (хр. Сетте-Дабан) палеонтологичесJ{и охарактери
зованный нижний турне присутствует не везде. Местами разрез I<арбона 
начинает.ся известняr<ами ве·рхнего турне. Вышележащие образованин 
представлены глинисто-кремнистыми отложениями и известнянами сред
него виз·е. Ве�рхнему визе соответствуют известншщво�глинистые отложе
ния нерхней части 1<уранахсной свиты, поrtрывающие их але·в:ролиты и 
песчанини чугучансной свиты, глинистые отложения овлачанской свиты 
и нижняя .ча,сть глин:исто-алевритовой толщи хо·спохчонс1юй свиты. 

К .нижнебашнирскому подъярусу ·среднего нарбона в Северном Харау
лахе относятся верхи глинистой толщи nшсинсиой ·свиты, ·Сохранившиеся 
в отдельных разрезах от размыва. В Южном Верхоннье аналогичный воз
р аст, вероятно, имеют глинисто-алевритовые отлож-ения ве,рхней части 
хоспохчонсной свиты. 
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Нерасчлененные отложелия ереднего-верхнего Rарбона в Северном 
Хараулахе пре,цставлены песчано-глинистой т олщей е м·ощной песчаной 
пачR,ОЙ в основании (нижняя часть верхоянс1-юй свиты) .  В Южном Вер
хоянье аналогичный возрас т имеют песчаники, алевJюлиты и а·ргиллиты 
экачанской ,с·виты с мощной пачкой песчанинов и але·вролитов в основаюш . 

К ниж.ней перми в Северном Хараулахе относится  ·средняя, преимуще
ственн о  глин истая час:гь разреза верх·оянской ·свиты. В Южном Верх оянье 
одновозрастные отложения представл•ены алевролитами, аргишrи:тами и 
песчаниками: нукканской свиты. 

Верхняя пермь в Северн ом Хараулахе представл ена в нижней частп 
песчано-глинистыми, в верхней - преи:мущестненно песчаными отложе
ниями: (ве,рхн яя часть вер х·оянс1юй свиты, хараулахская ·Снита) . В Юж
ном Верхоянье к верхней перми отноеятся глинистые отложения дыбин
СК•ОЙ овиты, песчано-глинистые образования мею< ече, нсRой свиты и в 
верху ра1зрнза - преимущес твенно песчаные отложения чамбинской п 
имтачанской свит. 

НИЖНЕRАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ОТ ЛОЖЕН ИЛ 
Отлож·ения нижнего отдела камеююугольн:ой системы развиты толы<о 

в Се.верном и Южном Верхоянье, в Западном Верхоянье они на  дневную 
поверхвюсть не выходят. 

В разрезе нижнего 1<арбона Верхоянья выделяются турнейский и ви
зейский ярусы. 

Турнейский ярус подразделяется  на : 
а) нижний турне (?) {отложения с Septaglomospiranella? kingi1·ica 

Reitl . ,  Planoendothyra cf. tschikmanica ( Malakh. )  и Paulonia media (Leb.)]; 
б) верхний турне ( зона Endothyra tuberculata и Uгalinia) .  
Визейс кий ярус подразделяется на: 
а) средний визе (:юна Pseudoendotliyгa ermakiensis и Litliostrotion 

acolumellata) ; 
б) верхний визе ( зона A1·cliaecliscus commutabllis и Spirifeг Ьisulcatus 

н слои с Neogliphioceras? abramovi) .  

Турпейсиий лрус (С�) 

Нижний турне (?) (C1'J:1) 

В Северном Верхоянье палеонтологичес1н1 охара�<теризованные отложе
ния нижнего турне ( ? )  имеются  только в Северном Хараулахе, где к ним 
относится нижняя часть разреза бастахской с.виты. На р. Лене в 2,3 км 
ниже устья руч. Таба-Бастах-Юрэгэ нижю1й турне, сложенный внизу 
сильнодоломитистыми песчанJiшами, ал евролитами и песчанистыми доло
митами, а вверху - доломитистыми песчанистыми известняками с линзо
видными ·Стяжениями кремней, общей мощностью оr<оло 50 м, с огласно 
подстилает.ел желтыми песчаню<ами, алевролитами и доломитами верхнего 
девона и перен.рыт известнянами верхнего турне. Из фораминифер в нe:vr 
виречены Earlandia minima Bir" Arcliaesphaem crassa Lip . ,  Vicinespliaera 
sp., Bisphaera malevkensis Bil'., Endotliyra sp . ;  нораллы табуляты представ
лены Syringopora bella Tclшdinova, Syringopora sp., а по А. А. Межвиш;у 
( 1958а) , также S. cf. ramulosa Goldf. Из брахиопод, по устному сообще
нию Н. Н .  Лапиной, присутствует Paulonia media (Leb.). Из них .с,иринго
rюры являются нижнекаменноуго.льными. Paulonia media ( Leb.)  харанте
ризует нижний турне Европейск·ой части СССР.  Особенности I<омплекса, 
а также намечающееся двучленное деление вышел еж.ащих отложений 
верхнего турне, .с, одержащих в нижней части многочисленные Chernysh i
nella glomiformis Lip., характерные для че;репетского гор изонта, ;равно J{aI-\ 
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и положение в разрезе, позволяют сопоставлять ,рассматриваемые отложе · 

ния с нижним турне других областей (Богуш, Герасимов, Юферев, 1965). 
В Южном Верхоянье наиболее полный фаунистически охарактеризо

ванный разрез нижнего турне имеется на руч. Загадочном, левом притоке 
р .  Rемюс-Юр ях, правого притока р. Тыры. Здесь, по устному сообщению 
Р. Е. Алексеевой, на пепельно-серых фамепских доломитах с Cyrtospirifer 
verneuili ( Murch. )  согласно лежат темно-серые и серые глинистые извест
няки, в которых, кроме переходящей из фамена Septaglomospiranella ? 
kingirica Reitl. , встречены Tournayella sp., Septatournayella cf. pseudocame
rata Lip. ,  Eoquasiendothyra bajdjansaica (Bog . et Juf. ) ,  Eoendothyra cf. com
munis (Raus . ) , Planoendothyra cf. tschikmanica (Malakh. )  и Planoendothyra 
sp. Из них Eoquasiendotliyra baidjansaica (Bog . et Juf. ) и Eoendothyra cf. 
communis (Raus.)  в Северном Тянь-Шане характеризуют верхи девона -
низы турне, в Т·О время каR Tournayella sp ., Septatournayella cf. pseudoca
merata Lip. и Planoendotliyl'a cf. tscliikmanica ( Malakl1 . )  в Европейс.Rой час
ти СССР не известны из отложений древнее ·турнейского яруса карбона. 
Поскольку отложения с бе.цным номпле1<еом фораминифе·р ·смешанного 
дево.нс1ю-каменноугольного облш<а лежат на фаун.истически охарактери
зован ных толщ.ах фамнна и перекрыты глинистыми известняr<ами с много
численными типично верхнетурнейскими фораминиферами, возра.ст их 
должен быть определен нак нижнетурнейский. Мощность пород нижнего 
турне в раз,резе ·руч. Загадочного 330 м (рис. 3). 

Другим IJайоном IОжного Ве.рхоянья, где танже, по-впдимо:му, име·ется 
фаунис·тичесюI охарантеризованный нижний турне, являет.ел разрез по 
руч. Тыярчан на лев.обережье р. Менюоле. Здесь, по устному сообщению 
Б. С. Абрамова, на желтова·ро-зеленых пзвестновистых сланцах верхнего 
девона согласно лежат известняr<и хамамытсной свиты. В нижней ч асти 
пзве. стняки охара�<те·ризованы бедным но:vшле�<с-ом  форампнифер ·смешан
ного фаменско-турнейсного облш<а - Eoquasiendothyгa baidjansaica (Bog. 
et J uf. ) , Eoendothyra communis ( Raпs. ) ,  Dainella turЬida (Dшk. ) ,  Cherny
:shinella glomiformis (Lip . ) ,  сходным с номпленоом фораминифер нижнего 
'!урне руч. Загадочного. Отсюда же Ю. З. Рогозовым определены Syringo
pora g·racilis Keys . ,  S. ramulosa Golclf. , S. cf. l'eticnlata Goldf. П01<рывающие 
их известняю1 верхней ча·сти хамамытс1<ой сюr'rы, ·содержащие многочис
ленные .стяжения нремней и обильную фауну I<ораллов, брахиопод и гаст
ропод, Б. С. Абрамов (1963) .спр аведливо относит I< верхнему турне. Не и�
нлюче.но, что нижнему турне соответствуют тю<же палеонтологпчес1<и не 
охарактеризованные известняки нижней, видимой, части .раз.реза хама:мыт
с1юй свиты в нижнем течении .р .  Чугучан, а таюие пзвестняни с ·с.иринго
поридами на руч. Оль чан. 

Из изложенного следует, ч то в Северном и Южном Верхоянье в хреб
тах Северный Хараулах и Сетте-Дабан ра·спространены известняни ·С бед
ным 1<0мпленсом фауны, содержащим Septaglomospiranella ? kingirica Reitl., 
Eoquasiendothyra baidjansaica ( Bog . et Juf. ) ,  Eoendothyra communis ( Ra
us. ) , Planoendothyгa tscliikmanica (Malakl1 . ) , Cliernysliinella glomifonnis 
Lip. ) , сирингопор и из б.р ахиопод единичные Panlonia media (Leb. ) .  Эти 
из"Вестняни повсеместно залегают выше фаунистпчесни охар·ан:теризоrва'Н
ного фамена и ниже зоны Endothyra tnbercnlata и Uralinia. Исходя из с.о
става ·органиче.с1шх остатков и определенного во в-сей ра·ссматриваемой 
области положения в ·р азрезе, •описываемые отложения должны быть сопо
ставлены с образованиями нижнего турне Ев.ропейск.ой части СССР, Сред
ней Азии и зоной Gгanuliferella Северной Америки ( т.абл. 1 ) . 
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В е р х н и й т у р н е (С�-2) 
Зона Endлthyra tuberculata и U ralinia 

В Северном Хараулахе зона Endothyra tuberculata и Uralinia представ
лена о·рганогенными известняками верхней части бастахской ·свиты ( Бо
гуш, Лерасимов, Юферев, 1965 ) .  На  р. Лене в районе устья руч. Таба· 
Бастах-Юрэгэ нижняя часть разреза сложена темно-серыми доломиТIIсты
ми изнестню{ами ·С желва�щм.и че.рных !{ремней (30 м) . Выше залегают 
преимущественно де·трито·вые доломитистые изнестнЯI{И ·С прослоями чер-·· 
ных из·вестковистых аргиллитов (35-40 м) . В верхней части разреза ко
личество ь:ремней уменьшается, исчезает доломитистость, увеличивается 
количество остатrшв организмов (37-60 м) . Венчается разрез I{рупноr{рИ
ноидными и эхинодерматово-спитчловыми известняками ( 7-15 м) . Общая 
мощность 100- 120 м. Из фораминифер в нижней части разреза встречены 
Eoquasiendothyra baidjansaica (Bog. et Juf. ) ,  а таюке хаJJактерные в дру
гих ·областях для ве1рхнего турне Endothyra latispiralis J_,ip., Е. ех gr. tuber
culata Lip., Е. kosvensis Lip. и для нижней части верхнего турне Cherny
shinella glomiformis Lip. и С. tumulosa Lip. Наиболее богатый, типично 
в ерхнетурнейсrшй комплекс эндотир и других фораминифер приурочен F: 
ве.рхней части разреза .  Здесь встречаются многочисленные Endothyra infla
ta Lip., Е. latispiralis Lip., Е. rjausakensis N.  Tchern. var. magna Lip. ,  Е. tu
Ьerculata Lip. и др. Присутствующпе •в ,раесматриваемой ча.сти разреза 
бастахской свиты нораллы - табуляты и ругозы [Uralinia mnltiplex 
(Lud\v. ) и др.] - подтверждают принадлежность этих отложений I{ верх
нему турне. Богатый спис<ж брахиопод из той же части разреза, приве
денный А. А. Межвилrшм ( 1958а) ,  имеет т1шично верхнетурнейсний облин: 
l,inopгoductus laez:icostus (White ) ,  L. globosus ( Gar\V . ) , Dictyoclostus cf. 
burling·tonensis (Hall ) , D. cf. antiquissimus (Us .) ,  D. cf. deruptus ( Нош. ) ,  
D. cf. altinensis (l\ar\v. et P1·at. ) ,  D. peetzi (Tolm.) , D. tenuicostus (Hall), 
D. vaughani (М.  W.),  Spiгifer platynotus Well . ,  Sp. grandis Rot., Sp. sub
g·mndis Rot., Sp. subcinctus Kon., Sp. konincki Dew., Sp. cf. missouriensis 
Sivallo\v., Brachithyris cf. suborЬicularis Hall, Schizophoгia cJ:. гesupinata 
Mart., Leptaena analoga Phill. и др. 

Таким образом, фауна зоны Enclothyra tuberculata п Uralinia в Север
ном Хараулахе имее·т ,  несомненно, верхнетурнейсютй возраст и заrшючаю
щие ее отложения могут быть .оопоставлены ·С ве.рхним турне Европейской 
части СССР, Урала и Средней Азип. 

В Южном Ве[Jхоянье отложения зоны Endothyra tuberculata и Uralinia 
широно распространены от баесейна р. Томно на се.вере до баесе:йна р. Юдо
мы на юге. Лучшие разрезы находнтся в истюнах .руч. Овлачан, пра'ВОГО 
притОI{а ;р. :Куранах. Здесь на ·светло-серых и .шелтовато-серых доломитах 
и доломитистых известнянах фамена л·ежат серые и темно-се.рые ·средне
.и толстослоистые известняки хамамытской свиты, выделенной Б. С. Абра-

Рис. 3. Бертиl{альное распространение органиqесrшх остат1\ОВ в разрезе pyq. Заг:�
доqного (разрез составлен Р. Е. Алеl{сеевой в 1961 г.). 

1 - ионгломерат; 2 - ионгломерато-бреичия:; 3 - гравелит; 4 - песчаню' иварцевый; 5 - пес· 

·чаник полимиитовый (преимущественно иварцево-карбонатный); 6 - криноидный песчанИI{ и гра

велит; 7 - алевролит; 8 - аргиллит; 9 - известнлк глинистый; 10 - известково-глинистые нон

иреции; 11 - мергель; 12 - известшш; 13 - известня:н форамияиферовый; 14 - извсстнян нрино

идный; 15 - извсстнян: пол:идетритовый; 16 - известнян песчанистый и алевритистый; 11 - из

вестняк доломитистый; 18 - доломи·r; 19 - iН:Слвани нрем11сй в известня:ке; 20 - нремнистые пора· 

ды; 21 - фосфат; 22 - текстуры подводного оползания; 23 - о�нелезненис; 24 - фораминиферы; 

25 - спинулы губон; 26 - нораллы, табуш1т"1; 27 - нораллы, ругозы одиночные; 28 - нораллы, 

ругозы иолониальные; 29 - брахиоподы; 30 - мшанкн; 31 -- гастроподы; 32 - пелециподы; 

33 - головоногие; 34 - нрююидеи; 35 - иглокожие; 36 - остраноды; 37 - трилобиты; 38 -

водоросли; 39 - растительный детрит; 40 - дайюr основного состава; 41 - единично и редко (1-3 
<�нз.); 42 - обычно (•-9 энз.); 43 -часто (10 экз. и более). 

13 



:О:: Стратиграфическое распространение фораминифер в .карбоне и перми Верхолньл 
Таблица 1 

Северный Хараулах Сетте-Дабан 

Виды 
ct-1 1 t-2 1 CV-2 1 су-з J с1 Jc, - с.\ 1 с�-1 1 с�-2 1 с 1-2 1 cr-з Jc, - с 1 С1 1 2 р, Р, 

flemisphaerammina sp .. . . . . . . . . . . . .  + + 
Archaesphaera minima Sul. . . . . . . . . . . . + + + 
А. crassa Lip. . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + 
А.  grandis Lip. . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Vicinesphaera squalida Antгop. . . . . . . . . . + + + + 
V. angulata Antrop . . . . . . . . . . . . . . .  + + 
V. irregularis sp. nov . . . . . . . . . . . . . . + + + + 
Vicinesphaera sp. . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + 
Eovolutina elementa Antrop. . . . . . . . . . . + + 
Eovolutina sp .. . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + 
Bisphaera elegans Viss. . . . . . . . . . . . . . -\-. + 
В. malevkensis Bir. . . . . . . . . . . . . . .  + + 
В. irregularis Bir . . . . . . . . . . . . • . . .  + + 
Bisphaera sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .  + + + 
Colonammina sp. . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Parathurammina tuberculata Lip. . . . . . . . . + + + 
Р. cf. stellata Lip . . . . . . . • . . . . . . . .  +. + + 
Р. suleimanovi Lip. . . . . . . . . . . . . . . + + + + 
Parathurammina sp. . . . . . . . . . . . . . .  + + + + + 
Eotuberitina reitlingerae M.-Maclay . . . . . .  1 + cf + + -Т:· 
N eotuberitina maljavkini (Mikh. ) . . . . . . . .  + + 
Earlandia minima (Bir.) . . . • . . . . . . . • + + cf + 
Е. elegans (Raпs. et Reitl.) . . . . . . . . . . . + cf + cf + 
F. moderata (Malakh.) . . . . • . . • . . . . . + cf + cf 
Caligella sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + 
Paracaligella lingulata (Malakh.) . . . . . . . .  + + 



Paracaligella sp. . . . . . . . + + 1 1 1 1 1 1 1 + 
Tikhinella multiformis (Lip . ) . + 
Reophax? sp . . . . . . . . .  + 
Ammodiscus rosleri (Е. Schmid) + 
Ammodiscus sp. . . . . . . . .  + 1 1 1 + 1 + 1 + 
Glomospira gordialis (Jones et Parker) + + 
Lituotuba? sp. No 1 . . . . . + + L.? sp. No 2 . . . . . . . . . . .  + 
Brunsia irregularis (Meller ) . . .  cf + + 1 1 1 1 + 
В. spirillinoides (Grozd. et Leb.) . + 
В. sygmoidalis R aus . .  + 1 1 1 1 1 1 1 + 
В. fluctata sp. nov. . + 
В. tixinensis sp. nov. + +, 
В. umЫlicata sp. nov. + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cf 
В. lata sp . ноv . . .. + 
В. crassa sp. nov. . . cf + 
В.? siblrica sp . ноv . .  + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 cf 
В.? lenensis sp. nov . .  + + + 
Brunsia sp. . . . . . .  + +. + + 
Ammodiscella virgilensis lrel . .  + + + + 
Ammodiscella sp. . . . . . . . + + + 
Tolypammina glomospiroides sp. noy . .  + + + 
Т. confusa (Gall. et Harlt . ) . . + + 
Т. aff. confusa (Gall. et Harlt. ) + 
Tolypammina sp. . . . . . . ?+ 
Ammovertella tornella Irel. . . . + 1 + 
А. aff. undulata Gall. . . . . . + 
Trepeilopsis grandis (Cushm. et Waters) . + + 1 1 1 + 
Trepeilopsis sp. . . . . . .. . . . . . + + + -+ 
Septaglomospiranella (Septaglomospiranella)? lcin-

+· ?+ girica R eitl. . . . . . . . . 
S. (S.) verkhoianica sp. nov . .  + 
S. (S.) quadriloba (Dain) . . . . . . . . . . . .  + 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

-С< 
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Виды t-1 
С 1  1 ct-2 

1 

+ 
* 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-t-
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

ех gr 

+ 
+ 

Северный Хараулах 

1 cv-2 1 \ сr-з 1 с1 2 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + cJ' 
+ 

Т а б  
Сетте-Дабан 

\с, - с,\ Р, 1 р, ct-1 1 ct-2 1 cv-2 j cv-з lc с 1 1 1 1 , - ' 

+ + + 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ + + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 
+ cf 

cf + + cf 

1 



о Е. abramovi sp. nov . .  c f  + + 1 + 
� Е. inflata Lip. . . .  + + + 
trl Е. latispiralis Lip. + + о «i Е. corallovajaensis Voiz.  + + Е - Е. rjausakensis N .  Tcbern . J + () Е .  cf .  bracly Mikb . + -1 + 1 + 1 + !=О Е. tuberculata Lip. . . . --1 1 + + 13 Е. oldae sp. nov. . . .  1 1 + е т "' Е. verkhojanica sp . nov. __J__ "" 1 "' Е. kosvensis Lip.  1 1 1 1 1 1 1 1 cf "' . . .  + + 

Е. paracostifera Lip. + 
F . ? cf . tenuiseptata Lip . .  1 1 1 1 1 1 1 + 
Е. settedabanica sp. nov . .  + 
Е. parasamarica Bog. et J uf .  + 1 1 cf 
Е. infreq uen t is Schlyk .  1 . 

1 ,-
Е. sp. № 1 1 -+ 
Е. sp. No 2 . .  + 
Е. sp. No 3 . .  + 
Endothyra sp . .  + 
Р lectogyrina lenensis sp. nov . .  + 
Globoendothyra globulus (Eichw. )  . .  + 1 1 ?+ 1 1 1 1 1 + 
Globoendothyra sp . . . . . . . . .  + 1 + 
Endothyranopsis sp. . . . . . . . ?+ + 
Chernyshinella glomif ormis (Lip.)  . __J__ 1 1 1 1 1 1 1 + 
Ch. tumulosa Lip. . . . . . . . . + + 
Chernyshinella sp. • . . . . . . . + 
Q uasiendothyra ( Е oquasiendothyra) baidf ansaica 

1 Bog. et J uf . . . . . . . . . . . .  + + + + - 1- cf 

Q .  (Е .) tchugutchanica sp. nov. . .  + cf 
Q. ( Eoendothyra) communis ( R aus.)  . + cf + 
Q .  ( Q uasiendothyra) sp . № 1 . + + 1 + 
D ainella turЬida (Durk .) . ?+ + 

- D .  cf. elegantula Brazbn .  . . + + .... 



-ас 

В иды 

Dainella sp . .  
Planoendothyra г otai ( Daiл)  
Р.  rotai rotai ( Dain) . 
Р. rotai bastakhensis subsp. nov. 
Р. umbonata (Bog. et Juf.) 
Р. cf. diserta (Leb. )  
Р. tchikmaпica (Malakh. )  
Р .  crassitlieca (Up.) 
Р.? compta (Schlyk.) 
Р.?  kharaulakhensis sp. ПО\' . .  
Р. aljutovica ( ReitJ . ) . 
Paraeпdothyra? пalivkini N .  Tchern. 
Р.? verkhojanica sp. nov. 
LoeЫichia (U rbanella) cf . urbana (Mala 1< 1 1 . )  . 
Endostaffella asymmetri ca Hos . . 
Pseudoendotliyra ermakiensis Leb.  

Eostaffella aff. exilis Grozd.  et Lcb.  
Е. citata Bog. et Juf. 
Mediocris mediocris (Viss . )  . 
М. ovalis cupellaeformis (Gan.)  . 
Planoarchaediscus spil'illinoides ( Haus . )  /оrша ty-

pica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Р. spirillinoides ( H aus. ) forma compressa 1 
Р. altus sp. nov . . . . . . 
Р. monstratus (Grozd. et Leb.)  . 
Р. stilus (Groz d .  et Leb . )  forma typica . 
Р. stilus ( Grozd.  et Leb.)  forma compressa 

c L - 1  
1 ct -2 

t 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
-+ 
+ 
-+ 

+ 
--j 
+ 

Ссвсрны i1 Х а раулах 

c v-3 
t 

-1 

- \  
+ 
- \  

+ 
-\ 

1 с�-з 1 

--j 
-1 
-1 
+ 
+ 
-\-

с� /с, - сз/ 

+ 

Р ,  Р ,  

Т а б л и ц  а 1 (оrшнчанис) 

ct- 1 1 

--j 

с!" 

Сет·rс-Дабаи 

ct-2 
1 

+ 
+ 

1 
cf 
+ 
+ 

+ 

1 cr-2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

1 су-з [ с, - с 

+ 

+ 1 
1 + 

+ 



Р. stilus (Grozd.  et Leb.)  forma magna 
Р.? cf. ninae (Grozd. et Leb . )  
Р. abseus Sossip. 
Р. absimilis Sossip . 
Archaediscus lcrestovn ilcovi !crestovnilcovi Raus . . 
А .  lcrestovni!covi lco!ctfubensis Raus .  
А. !colymensis M.-Maclay . 
А .  commutabilis Sossip.  
А .  duЬius Sossip . . . . . 
А .  matutinus Gan . .  
А. cf. oper osus ScЫyk. . . . . . . . . 
Neoarchaediscus latispi ralis (Grozd . et Lob . )  
N. postrugosus ( R eitl . )  . . . . . .  . 
N. borealis ( Reitl . )  . . . . . . . . 
Planospirodiscus minimus (Grozd . et Leb. )  
Р .  effetus Sossi p .  . . . . . . . 
Planospirodiscus sp. . . . 
Tetrataxis conica Ehrenb. 
Т .  parviconica Lee et Chen 
Т. media Viss. . . . 
Т. submedia Brazhn. 
Т. paraminima Viss . . 

Т. angusta Viss . .  
Т. а/ f .  angusta Viss. 
Т. dentata Viss. 
Т. dentata vаг. magn a Viss. 
Т. ? brazhnikovae nom. nov. 
Tetrataxis sp. . . . . . .  . 
Valvulinella youngi (Вгаdу) 
V. lata Grozd.  et Leb . . . .  
Spiroplectammina s p .  
Palaeotextularia s р .  . . . . . . . . . 
Protonodosaria cf. proceraformis Gorke 
Protonodosaria sp . . . . . . . .  . 

Nodosaria grandis Up.  . . . . . . . . 
N .  ех gr . krotovi Tscherd . . . . . . . 

"' N .  s p .  (? ех gт . noinskii TschoгJ . )  . . 
* Rectoglandulina ·cf. ventrosa (ScЫcHer) 

Rectoglandulina? sp . . . . . . . .  . 
Frondicularia cf . liemii'nflata Geгke'. 

_ F. dilemma var. dilemma G erke 
Ф F .  dilemma var. maxima Getke 

Frondicularia sp. 
/ Deпtalina? sp . . . ; . . . . .  1 • • •  · • • • • •  

c f 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

_j_ 
1 

+ 
+ 

cf 
+ 

?cf 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
cf 
-L 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ ·  
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+ 
1 т 
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+ 
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мовым ( 1963 ) . Известняки органогенные шламовые, полидетритовые, 
просл,оями нриноидные, с одиночными ругозами и брахиоподами. Из фора
минифер в них встречены Endothyra latispiralis Lip., Е. rjausakensis 
N. Tchern., Е. rjausakensis N. Tchern. var. таgпа Lip., Е. tuberculata Lip . 
forma compressa, Planoendothyra compta (Schlyk . )  и др. (рис. 4, 5, 6 ;  см. 
рис. 8 ) . Мощность 87 м. Нонтакт известНЯl{ОВ с породами фамена задерно
ван, одНаI{О в обнажении на водоразделе руч. Овлачан с системой руч. Ха
мамыт видно, что они непосредственно подстилаются доломитами фамена 
(рис. 6) . Обильный комплеr{с фораминифер, в том числе типично верхне
турнейсних эндотир, планоэндотир, параэндотир и чернышинелл встречен 
в известняках зоны Endothyra tuberculata и Uralinia в нижнем течении 
р. Чугучан (рис. 4). 

Из н·ораллов для раесматриваемых отложений Б. С. Абрамов ( 1963) 
приводит характе.рные для верхнего турне Uralinia ех gr. multiplex 
(Ludw. ) ,  а также многочисленные Caninia patula Micb . ,  С. cornucopiae 
Mich. и С. aff. cylindrica Scouler. Из брахиопод в них присутствуют Spiri
fer ех gr. tornacensis Коп. и Sp. ussiensis Tolm. 

Южнее, в басс.ейне р. Тыры, в разрезе по руч. Загадочному, по устному 
сообщению Р.  Е.  Аленееевой, отложения зоны Endotliyra tuberculata и 
Uralinia представлены глиюютыми известнянами. Из  фораминифер в них 
встречены Septatournayella cf. pseudocamerata Lip . ,  Endothyra tuberculata 
Lip . ,  Planoendothyra compta (Schlyk. ) , Paraendothyra? verkhoyanica Bog. et 
Juf. Мощность 100 .м. Граница с нижним ( ? )  турне проведена на основании 
палеонтологичесI{ИХ данных в литологичес1\и единой толще (см. рис. 3 ) . 

В исто1\ах руч. Овлачан и других районах Сетте-Дабана отложения 
з оны Endothyra tuberculata и Uralinia согласно перекрыты глинисто-1<рем
нистыми породами визе. 

ТаI{ИМ образом, I>ан в Северно�r, та�> п в IОжном Верхоянье uшpor>o ра�с
пространены органогенные известняки с нремнями, с богатым, типично 
верхнетурнейским компленсом фауны. Особенно много нремней в Север
нои Хараулахе. Из органиче.сних остатнов в известнянах ветречаются 
обильные турнейеллы, эндотиры, планоэндотиры и другие фораминиферы, 
многочисленные одиночные нораллы ругозы. Б рахиоподь1, обильные в Се
вернои Хараулахе, в Сетте-Дабане встречаются ред1<0. 1-\омпленс фора ии
нифер харю<теризуе.тся смешением черепетсних и чикмансних видов. 
Харю{терно присутствие типичных для верхнего турне ЕвропеЙСI{ОЙ части 
СССР и Средней Азии Endothyra inflata Lip. ,  Е. rjausakensis N. Tchel'll . ,  
Е. latispiralis Lip., Е. tuberculata Lip . Эти же или весьма близние им фор
мы, 1\ан видно из работы Зеллера ( Zeller, 1957 ) ,  харантеризуют в Северной 
Америне зону Plectogyra tumula. Общими с зоной Plectogyra tumula явля
ются тю<же Carbonella tumula ( Zeller) (Северный Хараулах, США) , р·од 
Plectogyrina (Нузбаос, Северный Хараулах, США) и, нозможно, предста
вители рода Paraendothyra. :К типично сибирским формам относятся Endo
thyra corallovajaensis Voiz. Наиболее важны для рассматриваемой зоны 
Endothyra tuberculata (имеет широное географичесное распространение) и 
Uralinia (не выходит за пределы верхнего турне) .  По· возрасту отложения 
зоны Endothyra tuberculata и Uralinia ооrюставляются ·с верхним турне 
Европейской ч асти СССР (в объеме черепетс1<ого и чинмю-1с1юго горизон
тов ) и Средней Азии, а танже с зоной Plectogyra tumula :К·ордильер. 

21 
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Рис. 6. Вертикальное распространение фораминифер R разрезе водораздельного 
гребня ручьев Овлачан - Хамамыт. 

Условные обозначения см. на рис . 3 

Виае йСJmй ярус (с1) 
Визейсние отложения в Верхоянье распространены шире турнейсr\ИХ. 

Породы нижних отделов визе отсутствуют. Палеонтологичесни охараю·е
ризованные отложения визе представлены образованиями зоны Pseudoen
dothyra ermakiensis и Lithostrotion acolumellata, зоны Archae.discus com
mutaЬilis и Spirifer Ьisulcatus, а танже слоями ·с Neogliphioceras? abramovi. 

С р е д п и й в и з е (С vi2) 
Зона Pseudoendothyra ermakiensis 
и Lithost 1·otion acolumellata 

В Северном Верхоянье отложения рассматриваемой зоны наиболее пол
но вснрыты на правом берегу ·р. Лены в 4 км н югу от устья руч. Таба-Бас
тах-Юрэгэ (южнее устья руч. Н.ысам; см. рис. 16 ) . В основании разреза 
на нрупнонриноидных известню\ах 1\ровли .верхнего ·турне лежит н·ремнис
тая пачн:а, сложенная тоннослои·стыми глинисто-нремнистыми аргиллита
ми, и спонголитами. Мощность 32 At. 

Вверх по разрезу нремниетая пачна постепенно ·Сменяется глинистыми 
и глинисто-алевритовыми отложениями атырдаахсной ·свиты, выделенной 
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А. А. Межвиш\ом ( 1958а) . R в ерхней половине атырдаах·с1<0й свиты при
_урочена пачка ритмично пнре·слаивающи�ся пе,счанис.тых и глинистых из
вестняков с прослоями аргилли11ов, линзами и прослоями 01рганогенно-об
ломочных брахиоподово-криноидных известняков в основании (54 м) . 
Венчается разрез серыми и зеленовато-серыми алевролитами и песчаника
ми. В нижней их части преобладают глинис.то-але,вритовые, в верхней -
алевритово-пе·счаные ПО!роды с р астительным детритом (30 м) . Общая 
.мощность r>ремппстой пачки п атырдаахской с.виты 287 .11, ( Богуш и др ., 
1965) . В органогенно-обломочных известню<ах верхней половины атыр
даахс1<0й свиты пз фораминифер встречены Brunsia irreg·ularis ( Moell . ) , 
В. pulchra Mikh., Endothyra cf. prisr:a prisca Raus et Reitl . ,  Е. cf. similis 
Raus. et Reitl., Arcliaediscus · cf. krestovnikovi Raus. ,  Planoarchaediscas 
spi1·illinoides (Raпs . ) . Отсюда же Р. В. Соломиной ( 1960) описаны брахио
лоды Chonetes praecarbonijerus Sok" A vonia costata Sok., Buxtonia scabri
cula ( Martin ) ,  Echinoconclius cf. punctatus ( Martin) , Pustula cf. altaica 
Tolm. ,  Productus concinus Sow. , Pugilis schwetzovi Sar., M.arginiferCJ longis
pina (Sow. ) , Neospirifer sinuatoplicatus Mir" Spirifer cf. duplicicostns Pl1ill. , 
Sp. Ьisulcatus Sow., Syring·othyris sp., Phricodothyris lineata (М artin) и др. 

Из присутст-вующих в атырдаахской свнте фораминифер Brunsia irre
gularis ( Moell. ) в других областях: известна главным образом из верхнего 
ту;рне. Planoarchaediscus spir·illinoides ( Raнs.) в Европейс.кой части СССР 
и Средней Азии характеризует нижний - средний визе. Из других видов 
у;1<юнем Brunsia pulchra Mikh. , [{Оторая не извес11на из отложений моложе 
среднего визе, а таюке Archaediscus krestovnikovi Raus. ,  не встречающийся 
в породах древнее среднего визе. Таюдм образом, по фораминиферам рас.
.сма11риваемые ·отложения могут быть отнесены I< средней ч асти .визейс1<0го 
яруса. Из брахиопод, встреченных в атырдаахс.1юй свите, Pugilis schwet
zowi Sar. является типично оr«ской формой, харантерной для михайловско
.го гориз·онта Подм·осковного баооейна. Совместно ·С ним встречаю11ся виды, 
ле известные в Европейской части СССР из отложений дре.внее онского 
лодъяруса - Productus concinus Sow., Jl!larginifera longispina (Sovv. ) ,  Spiri
fer duplicicostus Phill. и Phricodothyris lineata ( Martin) , а таr<же ряд видов, 
появляющихся в других областях, начиная с верхнего визе,- Chonetes 
praecarboniferus Sok. ,  Spirifer Ьisulcatus So\V. и др. Pustula cf. altaica Tolm . 
.и Eumartiniopsis cf. elongata Sok. близки к турней:сrшм ви:дам. Р. В. Соло
.мина ( 1960) пришла I< выводу о верхневизейсном возрасте этого rюмплекса. 
Однако, учитывая слабую изученность ве�ртинального распространения 
большинства перечисленных выше видов брахиопод на Северо-Бостоне 
Сибири, црЛJсутствие в их числе большой группы JЗидов, в равной .степени 
.хараr<терных для среднего и верхнего визе, и типичло онс1<ой Pagilis 
schwetzowi Sar. , а танже оообенности фораминифер, ·с не меньшим основа
.нием можно говорить о средневизейс1<ом возрасте 1юмплекса. 

Сход.ный по строению раз·рез ра«�,положен на правом берегу Быковской 
nрото1<и против о. Чай-Ары (рис. 7 ) .  В основании разреза на I<рупнокри
воцдных иэвестняках верхнего турне лежит пач1<а ·ритмично перес.лаива
ющихся кремней, ·СПОНГОЛИТО11, ГЛИ:.Н:ИСТО-I<ремнис.тых а,рГИЛЛИТО·В с подчи
:Не'ННЫ.МИ nро·слоями пе,счаников и 'И'звестню<ов (30 м) . Вверх по ра:зрезу 
I<ремнистая пачr<а по·степенно сменяется глинистыми отл·оже•ниями с под
чиненными прослоями I<ремней, песчаников и нриноидных известняков 
( 136 м) . Н'_ верхней половине .разреза приурочена 13-ме'11IJовая пач1<а ·свет
ло-серых кришоищных изве·сrняков с фораминиферами, НО'раллами, бра
хиоподами и мшаннами. Венча·ется ·разрез аргиллитами, але·вролитами, 
песчаниками и гравелитами (45 .м ) .  Общая мощность 2 1 1  м. Органиче•ские 
остатки, в частности фора�ы11ниферы, ·распространены по всему разрезу; 
среди них много криноидей, час то встречаются брахиоподы. Среди послед
них из пачни светло-серых нриноидных извест.ншюв Г. Е. Черняком опре
.делены A vonia costata Sok . ,  А .  rating·ensis Paeck. ,  Plicatifera plicatilis 
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(SovY. ) , Productus cf. redesdalensis Muir-\Vood, Pr. aff. procluctus ( Mart . ) , 

Camarotoechia pleurodon (Phill. ) , Pseudosyrinx aff. keokuk Well., Brachy
thyris subcardiiformis Hall, Torinifer pseudolineatus (Hall) , lllartinia glabra 
(Mart.) ,  Cleiothyridina obmaxima ( Мс Chesney) . 

Из фораминифер, обнаруженных в нижней ( 1 80 м)  частп разреза (вто
рая - четвертая пачки; Богуш, Герасимов п Юферев, 1965 ) ,  Endothyra; 
bradyi Mikh. и Globoendotliyra sp. хараr{терны главным образом для визей
СI{ОГО яруса. Endothyгa inflata Lip. ,  х араюеризующая турнейский ярус, 
не встречается выше среднего визе. Endothyгa veгkhoyanica sp. nov. родст
венна виду, описанному из С1 v а-Ь До.вбасса. Endothyra amplis Schlyk. 
распространена от окского до серпуховского подъяруса визе, а Mediocris 
mediocris (Viss. ) и Eostaffella ех gr. pseudostгuvei (Raus. et Bel. ) , также 
появляющи.еся в OKCI{OM подъярусе, поднимаются до нижнебашнирского 
подъяруса внлючительно. Кроме них, в комплексе присутствуют средне
визейс1tие .виды, не известные в Европейсн:ой части СССР за пределами 
туль•СI{ОГО горизонта яснополянсного подъяруса - веневсJщго горизонта 
оксного подъяруса (Endothyra apposita Gan. и Е. ех gr. omphalota Raus. ) .  
В вышележащих отложениях ·встречен т·ОЛЫ{О Archaediscus c:f .  operosus 
Schlyk., описанный из алексинсI{ОГО горизонта ошжого подъяруса Руссн:ой 
платформы. Р ассматриваемые отложения следует сопоставлять с образо
ваниями средней части визейс1�ого яруса, пред;иоложительно с онсю1и 
лодъярусом РусСJ{ОЙ платформы. Встреченные здесь многочисленные бра
хиоподы, по устному сообщению Г. Е. Черняка, подтверждают этот вывод. 

Аналогичные по возрасту отложения .на мысе l{рестях (см. рис. 7)  
представл-ены аргиллитами, алевролитами, песчани1{ами, гравелитами I'f 
нонгломератами крестяхсной •свиты, образующими пра�вильно построенные· 
ритмы. Нижние ч ас�и �ритмов сложены песчаным, гравийным или галечным 
мате,риалом, ве1рхние - алевритовым или глинистым. Среди конгломера
тов !Наблюдаются все .разновидности от мелногалечных до валунных. Галь
ка конгломе·ратов обычно хорошо ОI{атана. В ·составе галЫ{И преобладают 
изве1стняни (от 10 до 80 % ) и кремнистые известнюш (от 20 до 80 % ) , 
в различной ·степени алевритистые и песчанистые. В обломках встречаются 
таl{Же ·аргиллиты, песчаним и дол�риты (не более 1 О % )  . Гравелиты, по
добно 1щнглом•е ратам, ·слагают значительную ч асть разреза l{рестяхсl{ОЙ 
свиты; ереди них наблюдается две разновидности - полимю{тов.ая и из
весmяl{овая. В полимиктовых гравелитах облоМI{И l{арбонатных пород 
с.оставляют ме,нее 20 % ,  в известняковых от 20 до 60-70 % .  В обломочной 
части, и.роме изне·СТ'НЯI{ОВ, присутствуют I{Варц, полевые шпаты, обломни 
l{ремнистых и фосфатных пород, вулl{аногенные пор<щы. Изве·стню{овые 
лра.велиты 1оостоят :из обло'Мl{ОВ криноидей, мшанок, фораминифер, брахио
по,ц и l{арбонатных пород. Песчаники полимИ]{товые и нварцево-известня
.ковые, по соетаву аналl{)гичны грнвелитам. R верхней половине свиты при
урочен го:ризонт нремнис.тых пород ( 1 ,5 м) . Выше него на р.  Лене лежат 
серые ,средне.- и толстослоис-гые l{Варцево-известняl{овые песчаники (в виде 
nрослоече1{ и линз) , с гравелитами, местами переходящими в н:онгломе
рат. В линзах обильные оетат1ш: l{риноидей, брахиопод и l{Ораллов, извест
няк·овые глыбки, представляющие ·СЛегк.а окатанные колонии ругоз. Вен
чается разрез кре·стяхсl{·ОЙ ·Свиты валунными Rонгломератами, лежащими 
е :размывом на подстилающих ,отложениях. Общая мощно·сть крестяхсl{оЙ 
св•иты 1 60 м. 

О рганичесl{ие оетатl{И в креетях·СJ{ОЙ овите .р аспределены неравномер
но. В .нижней чаети свиты (паЧI{И 1 -5)  фо·раминифеъэы и 6рахиоподы 
нстречаются .ре:дко. Из фораминифер определены Globoendothyra ef. globu
lus (Eichw. ) , из брахиопод - Fluctaria ех gr. undata Defr. Globoendothyra 
globulus (Eichw. ) в Европейской части СССР и Северном Тянь-Шане' 
харантнризует средний - .внрхний визе, в Rузбаеосе - подъяновсl{ИЙ го,ри
зонт, на ·основании чего расс.матриваемая часть разреза должна быть отне-
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Archaesphaera miпima .Sul 
A .graпdis lip 
Viciпesphaera sgualida Aпtrop 
V irregularis sp. поv 
Viciпesphaera sp 
Eovo/utiпa elemeпto Aпtrop 
Eotuberitiпa reitliпgerae 11. Мос/оу 
Parocoligello cf liп.qulato /10/okh 
Cotigel/o sp 
Ammodiscщ 8р 
8ruпsio irre!luloris (/rfoe//.) 
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8. ? siblrica sp поо 
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Е .Jettea'obaлico 8/J. поv. 
Е. lfosoeп8is lip. 
Е tuberculata lip. 
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Eпa'ostoffel/a sp. 
Вloboeпdoth11ro е.х .;r. §lo/шlus (Eichш.J . 1 

В/ o/Joeпdot1111ro sp. 
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Е tchugutschaпico sp. поо. 
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Р. tsohikmoпico ( /rfa/oнh.) 
Р rotai (.Doin) 
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Рис . 7. Сопоставление разрезов визейских отложений в устьз р. Левы, 
Условные обозначения c�r. на рис. 3 
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·се.на 1< визейс1<ому нрусу, предположительно к среднему - верхнему визе. 
В е�редней части 1\рестяхс1юй �овиты ( пачн:и 6-9; см. рис. 7) 1\Омплекс 
фораминифер, неоомненно, визейсний, содержит ·ряд видов, общих с видами 
разрезов РуссI\ОЙ платформы, Средней Азпи и Нузбасса, в том числе виды, 
распространение ноторых в этих областях, нан правило, не выходпт за 
пределы верхней части яснополянс1•ого - онсного подъярусов визе 
(Endothyra frequentata Gan., Е. ех gr. omphalota Raus . ot Reitl. ,  Endostaf
f ella as.ymmetrica Rosovsk. ) , что позволяет сопоставлять содержащие их 
отложения со средним визе, предположптельно, с 01<-сю11м подъярусом. 

Брахиоподы в �средней и верхней частях l<реетяхской .сnпты (пачни 
6- 11 ) ,  по устному сообщению Г. Е. Чернюш, с1•орее в ее го свидетельству
ют о с,редневизейсном возрасте содержащпх их отложений. 

Нораллы ругозы (пачка 8) , по устному сообщению А. Б. Ивановс1<ого, 
типично визейеrше, псrшючая Stelecliopliyllum. sp. ,  описанный из верхпего 
турне Нузбас.са. Из остальных l<Ораллов Litliostrotion cf. acolumellata Dob-
1·01. на Рус-с1юй платформе не выходит за пределы але1<синс1<ого горизонта 
окс1юго подъяруса, а Palaeosmilia murchisoni Edw. et Haime не известна из 
отложений древнее яснополянсн:ого подъяруса, что позволяет сопостав
лять содержащие их отложения со с.редним визе. Нео6ходимо, ·однано, от
метить более раннее появление в Северном Хараулахе Lithostrotion port
locki Ed,v. et Haime, известного в других областях с верхнего визе. Из та
булят в крестяхСJюй свите встречены Pseudoroemeripora pulchra Dubat. и 
Multithecopora ( ? )  sp . ,  свидетельствующие. о раннеr\аменноугольном воа
расте. Здесь же найдены переотложенные Mesofavosites fleximurinus var. 
similis Sok. n Favosites sp" хараr<теризующие в других районах нижний 
силур, а также определенные IO. И. Тесановым Favosites kuklini Tchern. ,  
и Halysites sp" харантерные для нижнего силура Сибирсrюй платформLI. 

Таним образом, по фораминиферам, нораллам: и брахиоподам возраст  
нрестяхсной свиты уверенно датируется I\aI< ередневпзейсютй ,  предполо
жительно он•сний. Единичные находни в ней силурийсной, девонсъ:ой и 
турнейс;кой фауны евязаны с размывом пород соотве1'ствующего нозраста. 

Вее ·Сl<азанное выше позволяет рассмат.ривать I<рестяхскую свиту, изве
сткоаю-глини·сто-1<,рем:нистые отложения чайаринсr<ого .разреза, а таr<же 
нремниетую пачr<у и атырдаах·СI<ую евиту ленСJ<ого ·раз·реза I<aI\ одновоз
рас.тн:ые и ·Сопоставлять их ·ео средним: визе, предположите.льно ·С окским: 
подъярусом:, Европейсrюй части СССР. Сде.ланный вывод подтверждается 
общноетью етроения расемот·ренных .р азрезоf! : они подстил.ают·ся :извест
нш\ами верхнего турне, нижняя часть их сложена глинисто-1\ремниетыми 
арг:и.лшrтами и спонголитами, выше ·развиты терригенные по1роды, н верх
ней по·ловине которых приурочен горизонт оргшногенных известнш.;ов. 
Венча1ется I{ЮНДЫЙ .разрез наиболее нрупнообломочным:и породами. 

На западном: еrшоне хр. Орулган к визейекому ярусу, ·судя по данным: 
А. Н. Наумова ( 1961 ) ,  относятся ·атырнансная, артыгансrшя и агю\укан
сная свиты. Гипсоно-аmидритовые отложения а:тыр1{анской свиты ( 600 м) 
в с.ре�.ней и верхней ча1стях разреза еодержат известняки с Endothyra aff. 
fomikhaensis Leb., Е. aff. arcuata Gшzd. et Leb. var. evoluta Leb" Е. ех gr. 
perfida Leb" Е. cf. rotai Leb" Е. cf. paucicamerata Lip., Е. aff. latissima 
Malakh., Е. ех gr. compressa Raus. et ReIO. и Eoparastaffella aff. tmnsita. 
(Lip. ) , из которых первые четыре формы аналогичны или близни к видам 
из подъяковс1юго горизонта Нузбаоса, а Eoparastaffella aff. transita (Lip . )  
хараr<те,рна для нижнего визе Таймыра и Донбаос.а. Следующая по разре
зу артыгансная свита ( 1 150 м) слотена нрасноцветным:и алевролитами и 
песчаню\ам:и.  Понрьmающие ее образования агакунаноной евиты ( 400 м) 
представлены песчаню<ами с прослоями песчанистых и норалл·овых изве
ет.няков. В по·сл.едних Г.  Е .  ЧернЯI{•ОМ и Ю. Г. Рогозовым определены Bra
chythyris ех gr. suborЬiculatris (Hall) , Linoproductus aff. laevicostus (White ) , 
Spirifer cf. crawfordsvillensis Well . , Chonetes cf. laguessianus Коп " Krotovia 
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<ех gr. spinulosa (Sow. ) , Scliellwienella rotundata Tolm., Thysanophyllum 
aseptaium. Dobr., Т. cystosum Dobr" Lithostrotion portlocki Е. et Н., Caninia 
inostr·anzewi Stuck., ПО·3воляющие р·ассматривать 3а�шючающие их отложе
ния I{aJ{ 1средне-верхневизеЙСI{Ие .  

В Южном Ве:рхоянье отложения зоны Pseudoendothyra ermakiensis и 
Lithostrotion acolumellata широ1<0 р аспространены в хр. Сетте-Дабан. Луч
шие разрезы :их находятся в исто1{ах руч. Овлачан (правый приток 
р. !-\уранах) , на руч. Нижний Хо•спохчон (левый приток р. Rуюшн) . 
Н верховьях руч. Овлачан это извест1<0вQ-глинисто-кремнис.тые• о'Гл:ожен:ия, 
выделенные Б. С. Абрамовым ( 1 963) под названием куранахсКQЙ с-в иты, 
залегающие соглас.но на темно-•серых ередне- и толС'l'ОСлоис.тых изв•естня
ках верхнего турн,е. В нпжней части 1\уранахСI{ОЙ .с.виты много извеетня-
1юв. Известняки 'Гем1но-с,ерые п черные, тонкослоистые, фо·ра�шниферово
I{ринопдные, кринопдные, мшанковые, прослоями МИI{розернистые и 
алевритпстые. Цемент в известню\ах глинистый и глинисто-r<арбонатный, 
иногда от<рем:нелый. Известняки переслаиваются ·С алевролитами и аргил
литамп. Алевро·литы кварцевые, с rщрбонатно-кремнистым цементом, и 
и3вестняr<ово-ква.рцевые, с гJшнисто-карбона11ным цементом. Аргиллиты 
темно-серые, прослоями пзвест1<овистые, алев.рит:mстые и кремнистые. 
Вверх по разрезу мощность пх увеличивается ( 65 м) . Вышележащая, ,с,ред
няя, часть ра3реза куранахсr>"ОЙ свиты слож·ена темно-серыми аргиллитами, 
с,редн IЮ'ГО1рых выделяются три горизонта I\ремнистых пород, хорошо 
выраженных в ·рельефе. Алнвро·литы и известняки здесь встречаются в 
виде редких тоюшх прослоев (235 м) . Общая мощность р ассматривае:мой 
частп разреза 300 м. 

И3 форамин.ифер отсюда определены Toiirnayella cliscoldea Dain forma 
maxima, Haplophragmella tetraloculi Raus., Endothyra prisca prisca Raus. et 
Reitl . , Е. cf. prisca kirg·isana Raus., Е. similis Raus. et Reitl . ,  Е. cf. rjausaken
sis N. Tchern., Endostaffella sp., Planoendothyra compta ( Schlyk. ) ,  Р. 1·otai 
(Da in ) , Mecliocris ovalis cupellaeformis (Gan. ) ,  Tetrataxis sp. и др. Из них 
Н aplopliragmella tetraloculi Нанs.  в Поволжье и Галицийско-ВолынсI\ОЙ 
впадине характеризует верхнюю ча•сть яснополянсrюго - оксюr:й подъяру
еы. Jllediocris ovalis cupellaeformis (Gan. )  на Русской платфо•рме и в Се
верно:м Тянь-Шане �НИгде не вст:речается 1З отложениях древнее окского 
nодъяру.са. Кром·е н:их, преимущестDенно ви3е хара1<теризуют Endothyгa 
prisca pгisca Raus. et Reitl . ,  Е. cf. prisca kirgisana Raus., Е. similis Raus. et 
Reitl . ,  эндотиры тш грУIJIПЫ Е. bradyi Mikh. и Tetrataxis sp. Остальные 
в·иды являются турнейскими, преимущественно верхнетурнейскими. Ана
лиз фораминифер пока3ывает, что 11юзраст заключающих их Qтложений 
визейский, вероятнее .в.сего, средневизейсu<ий. Обилие в юоМiплексе верхне
турне:йс'Ких форм, по-видим•ому, связано с переотложением, о чем свиде
тельствуют пере1рыв в отложении осадrюв, а таI{JЖе ре3Кая .смена еостава 
пород и тлинистый характер r<уранахсRой свиты (рис. 8) . 

Аналотичный нее1юлы\о более богатый rюмплеr<с фо:раминифер в стре
чен на ·руч. Нижний Хоспохчон (левый притоr< I-\у�шапа ) в ' 2,8-2,9 �м 
от ус.тья (рис. 9) . Обнажающиеся зде·сь в правом бе.регу ручья известняr<и 
образуют небо·льшую антиклинальную складку; конта�<т известняков с 
вышележащими отл·ожениями хоспохчонской евиты и нижележащими ( ? )  
известково-глинисто-кремнистыми породами куранахской свиты тектони
ческий. В известняках нстречены Earlandia cf. moderata (Malakh . ) , Septag
lomospiranella quadriloba ( Dain) , Septabrunsiina cf. krainica (Lip. ) ,  Endo
thyra pr·isca prisca Raus. et Reitl . ,  Е. cf. prisca kirgisana Raus., Е. bradyi 
kuranacliica sнЬsр. nov., Е. bradyi Mikh., Eoquasiendothyra baidjansaica 
( Bog . et Juf. ) ,  Е. tchugutschanica sp. nov., Dainella turЬida ( Dшk. ) ,  D. cf. 
elegantula Brazhn., Planoenodothyra compta ( Schlyk. ) , Globoendothyra ех 
gr. g'lobulus (Eichw. ) ,  Mediocris mediocris Viss., М. ovalis cupellaeformis 
( Gап . ) , Palaeotextulaгia ех gr. gibbosa d'Orb. ,  Tetrataxis media Viss ., Т. an-
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gusta Viss., Т. ( ? ) brazhnikovae Bog. et Juf. nom. nov. По Б. С. Абрамову 
( 1963) , в с,еверной части Сетте-Дабана в рассматриваемых отложениях 
часто встречается Spirifer subgrandis Rot. 

В юж,ной ча·сти Сетте-Дабана подобный предыдуще,му комплеI{С фора
минифер встречен на руч. Н:аньоп, правом притоке р. Хальш, являющейся, 
в ·свою очередь, левым притоком Тыры. Здесь в известНЯI{ах, отнесенных 
Б. С. Абрамовым (устное с,ообщение ) н: основанию чугучанской с,виты, 
встречены Brunsia irregularis (Moell. ) ,  В. sygmoidalis ( Raus . ) , Forchia cf. 
parvula Raus" Tournayella discoidea Dain forma maxima, Endotliyra similis 
Raus . et Reitl" Globoendothyra globulus (Eicl1\v.) , Eoendothyra communis 
(Raus . ) , Quasiendothyra cf. diserta Leb" Planoendothyra cf. compta ( S eblyk.) , 

1,8 
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Рис .  9. Разрез средневизейских отложений в нпшнем течении руч. Ншюшй Хоспохчон.  

Условные обозначения см.  на рис. 3 

Pseudoendothyra ermakiensis (Leb . ) , Pseudoendothyra sp" Tetгataxis dentata 
var. таgпа Viss" Т. aff. meda Viss. и др. Из них Brunsia syg·moidalis (Raus. ) 
преимуществе:i'шо характеризует визейс1шй ярус, главным образом сред
нюю его часть. Forschia parvula Raus . на Ру,осной платформе и в Северном 
Тянь-Шане не выход1гт за пределы с·реднего визе. Pseudoendothyra ermaki
ensis (Leb.)  нстречается в подъяковсном горизонте J{узбасса и в зоне Endo
thyra symmetrica Rо·рдильер. Последняя сопоставляется Е. А. Рейтлингер 
( 1960) с OI{CIOIM подъярусом визе. Более ширОI{Ое распространение имеет 

·Globendothyra globulus (Eichw.) ,  хараl{Теризующая отложения визе мно
гих областей. 

Из изложенного видно, что на территории Сетте-Дабана широко разви
ты отложения со ·смешанным ·турнейско-визейсжим I{Омплен.сом форамини
·фер. Присутст11и.е в нем видов, не нстречаюЩИЛ!СЯ в других обла�стях в 
-отложениях древнее 'с.реднего визе [Globoendothyra globulus ( Eich\v.) , 
М ediocris mediocris (Viss.) ], а танже многочисленных типично �редневи
зейсних видов [Forsch ia cf. parvula Raнs" Haplophragmella tetraloculi Raus" 

М ediocris ovalis cupellaeformis ( Gan. ) , Pseudoendothyra ermakiensis (Leb.) ] ,  
позволяет ·определять возра.ст  ·СОде·ржащих его отложений I{aI{ средневизей
сний, предположитеJIЬНО ·ОК·СНИЙ, частично НСНОПОЛЯНСl{ИЙ. 

Танпм образом, зона Pseudoendothyra ermakiensis и Lithostrotion acolu
mellata в Северном и Южном Верхоянье представлена широr{О распростра
ненными известково-глинието-r{ре:\'шислыми отлож.ениями, образующими 
Rижнюю часть разреза верхоянсного I{омпленса. Местами (мыс I-\рестях, 
хр. Орулган ) их замещают более грубообломочные отложения. 

Н:О'нтакт по,род ереднего визе с извес.тню{ами верхнего турне 'резкий. 
Из ·органичесI\ИХ остатн:ов для ·Среднего визе хара�\терны Bmnsia pulchra 
Mikh" В. sygmoidalis Raus" Forcltia cf. pa1·vula Raus" Haplophragmella tet
raloculi Raus" Arcliaediscus cf. operosus Schlyk., Endothyra prisca prisca 
Raus. et Reitl" Е. prisca kirgisana Raus" Е. Ьradyi Mikh" Е. amplis Schlyk" 
Е. apposita Gan" Е. ех gr. omphalota Raus" Е. frequentata Gan" Globoendo
thyra globulus ( Eich\v. ) , Pseudoendothyra ermakiensis (Leb. ) ,  Mediocris 
mediocris (Viss. ) ,  М. ovalis cupellaeformis (Gan. ) ,  Tetrataxis media Viss .. 
Т. angusta Viss. В их ч исле много видов, хараr{терных для ереднего визе 
других о бластей [Forschia cf. parvnla Raus" Haplophrag·mella tetraloculi 
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Raus" Archaecliscus cf. operosus Schlyk., Endothyra amplis Schlyk., Е. appo
sita Gan., Е. ех gг. omplialota Raus ., Pseucloenclothyra ermakiensis (Leb. ) ,  
Jld ediocris ovalis cupellaejormis ( Gan . )  ] .  

Кроме того, в номплеI{Се в стречаются формы, не изве.стные в других 
областях из отложений древнее верхнего визе (Eostajjella citata Bog. et 
Juf., Е. aff . exilis Grozd. et LеЬ. ) ,  а танже многочисленные турнейсrпrе 
виды. Присутствие последних, очевидно, связано с переотложенпем осад-
1шв. Кораллы представлены Lithostrotion cf. acolumellata Dobrol., L. port
locki Е. et Н., Н exaphyllia sp . и др. Из них Е. cI. acolumellata Dobгol. не вы
ходит за пределы ·среднего визе, в то время наrк Е. portlocki Е. et Н. в дру
гих областях не известен пз отложенпй древнее верхнего визе. В Северном 
Верхоянье в отло.жениях зоны много брахпопод смешанного средне-верх
невизеЙСI{ОГо облияа. В I{омпленсе преобладают виды, т.ипичные для оред
него визе Европейсной части СССР и Средней Азии [Forscliia cf. parvula 
Raus. ,  Ilaplopliragmella tetmloculi Raus., A rchaediscus cf. operosus Schlyk. ,  
Endothyra amplis Schlyk., Е.  apposita Gan., Е. ех gг. omplialota Raus . ,  Jl1edi
ocris ovalis cupellaejormis ( Gan . ) ,  Lithostrotion acolumellata Dobгol. и др.]. 
Много видов, общих с видамп подЪЯI{ОНСI{ОГО го,ризонта Н_узбасса [Endothy
гa prisca Raus. et Rei tl., Е. similis Raus. et Reitl., Е. paraprisca Schlyk.,. 
Globoenclotliyra g·Zobulus (Eicl1\v. ) ,  Pseudoenrlotliyra ermakiensis ( Leb. ) ,  
представите;:ш рода М ediocris, Spirijer subgгandis Rot.] . К видам, {)бщии с 
зоной If_ndothyra symmetrica Кордильер, относятся ЭНД{)т:иры из группь1 
Endothyra bradyi Mikh. и Pseudoendothyra ermakiensis (Leb. ) .  !{роме того, 
Е. А. Рейтлингер ( 1960) ·сравнивает Endotliyra symmetгica Zell. п Е. macra 
Zell. нан наиболее хара�{терные для зоны Endotliyra synimetrica с Endothy
m rotai LеЬ. пз подъюювсного горизонта Кузбасса. 

Таним образом, по возрасту отложения зоны Endothyra ermakiensis и 
Eithostrotion acolumellata соответстnуют оредней ча.сти визейсr\ого яруса 
в объеме оксr\ого п ве.рхней части нснополян.сrшго подъярусов РуссRой 
платформы, подъяновсному горизонту Кузбасса, горизонтам Ci-C� Тай
мыра и зоне Endothym symmetrica Rордильер. 

в е р  х н  ]f й в 11 3 е ( с";3) 
Зона Archaediscus com mutaЬilis и Spii•ifer Ьisulcatus 

В Севе-рном Верхоянье отложения рассматриваем·ой зоны наиболее пол
но ·ВС$рыты на правом берегу Лены в 18-20 км от мыса Крестях, где на
ходится стратотипичесI{ИЙ разрез тинсинской свиты, выделенной 
А. А. Межвиш\ом ( 1958а) . Контант т:�шсJшсжо:й свиты с отложениями зоны 
Pseudoendothyra ermakiensis и Lithostrotion acolumellata резкий. По 
А. А. Межвилку, здесь на контанте тr.шсинсжо:й ·свиты с. подстилающими 
отложениями наблюдается размыв, а :на р. Атырдаах угловое не.согласие. 
Ти1{синс.кая свита сложена главным образом темно-оерыми, почти черны
ми аргиллитам:и, прослоями алевритистым:и, и алевролитами. А. А. Меж
вилк ( 1958а) отмечает значительное количество в породах нарбонатного. 
материала ( 10-60 % ) и ра.ссеянного органического веще.ства. 

На правом бе.регу Лены в северном 1разрезе нижняя ча1сть ( 180 м ) 
тинсинско:й свиты (рис . 10)  содержит брахиопод, нриноиде:й, мшанон и 
сстатни ф,;rоры. Здесь встречены Echinoconchus elegans (М'Соу) и Mouгlo
n ia stгiata (Sow. ) , свидетельствующие, по мнению определявшег.о их 
А. С. Каширцева, о нижнеI{аменноугольном возрасте внлючающих их от
ложений. Здесь же Ю. Н. П{)пов, Р. В. Сол{)мина и Г. П. Сосипатрова 
( 1964) нашли харантерны:й для визе A rchaediscus krestovnikovi Raus. 

В средней ч асти тИRоинс.ной с:виты ( 407 м ) из фо,раминифер встречены 
многочисленные брунсии [Brunsia spirillinoides (Grozd. et Leb. ) ,  В. irregu
laris (Moell . ) , В. jluctata Bog. et Juf. и др.], а, по Ю. Н. Попову, Р. В. Соло
миной и Г. П. Сосипат.ровой ( 1964 ) ,  танже Planoarchaecliscus spirillinoides 
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(Raus. ) ,  Р. monstratus (Grozd. ot Leb. ) , т. е. все виды, не известные 
в других .областях за пределами нижнего I\арбона. В нижних слоях рас
сматриваемой части раз,реза найдены обильные брахиоподы [Buxtonia 
rnarginifems Jan., В. scabricula (Martin) ,  Productus concinus So\v. ,  Echino
conchus subelegans (Thomas) , Lirюproductus ovatus Hall и др. ( см. рис .  10)  ], 
свидетельствующие, по мнению Л. С. Каши рцева, о ниж1ню\аме1нноуголь
ном 1возра·сте оодержащих их ОТЛ )Жений. IO. Н. Попов, Р. В. Соломина и 
Г. П. Сосипатр ова упоминают в этой части разреза брахиопод , общих с 
виз ейскими Кузбасса и Ка1зах·став а. 

Следующая часть раз.реза тин синской свиты ( 190 м) наиболее полно 
охараr\теризована фауной в 18-20 км от мыса 1-\рес тях . Из фораминифер 
здесь встречены обильные Planoarchaediscus spirillinoides (Raus . )  forma 
typica, Р. stilus (Grozd. et Leb . )  forma typica, Р. absimilis Sossip., Р. cf. ni
nae ( Grozd. et Leb. ) ,  Archaediscus duЬius Sossip., А .  kolymaensis M.-Maclay, 
А. commutaЬilis Sossip., А. kn stovnikovi Raus. ,  Endothyra paraprisca 
Schlyk. Отсюда же А. С. 1-\аширп евым определены брахиоподы Ortliotetes 
ех gт. гegularis (Waag. ) ,  Schizophoгia resupinata M:нti11, Echinoconchus 
taimyrensis Einor, Linoproductus о 'Jatus ( Hall) , Striatifera (?) sp ., Productus 
concinus Sovv. , Dictyoclostus tareiaensis Einor, Jakovlevia martinianovi l,ap., 
Pugilis pugilis (Phill . )  emend. М. W., Orulgania cf. einori Tschenjak, Spiri
jer Ьisulcatus Sovv., Eomartiniopsi:: elongata Sok., Ambocoelia fissa, Geoгgi. 

Кроме бапширсних Planoarchr,. ediscus cf. ninae ( Gr·ozd . et J_,ob. ) , а, по 
Р. В. Соломиной ( 1962) , также Ne юrchaecliscus cf. incatus ( G1·ozd. e t  Leb. ) ,  
большая часть комплеr\1Са фораминифер хара�•терна для нижнего rщрбо.на 
[Planoarchaediscus spirillinoides (Нaus. ) ,  Archaediscus kolymaensis M.-Mac
lay, А. krestovnikovi Raпs., Endo;:hyra cJ:. pamprisca Schlyk. ,  Valvulinella 
youngi Brady]. Б рахиоподы имеют смешанный визейс1<0-башrшрсrшй облик. 
Из этих же отложений А. Б.  Иr :ановсюrм определены характерные для 
нижнего нарбона других ·областей rюраллы Zaphrentites parallelus (Carr . ) , 
Siplionopliyllia cf. cylindrica ( Sсоп] . ) ,  Jlnniskillenia sp. и известный из «�ред
него 1\арбона Lophophyllidium ( ? )  3р. 

На Бьшовсно:й протоке аналоп члые отложеюrя перенрыты известнюю
во-гшшистым·и образованиями той же свиты с типично башю·�рсжим: номп
леr.;сом: фораминифер . Совместно с последними встречены харюаерные для 
среднего карбона Верхоянья Psei ·dosyr·inx tukulaensis Kasch., определен
ные А. С. Каширцевым: (см.  рис. Н, 12) . 

Нижненам:енноугольный облин� компленса фораминифер, брахиопод 
и нораллов р ассмотренной части Т ИI{СИНСI\О:Й свиты, из I\ОТО1рого 11ольно от
дельные вцды в других облаетях не известны из отложений древнее сред
него нарбона, позволяет раосматривать возраст ·содержащих его отл.ожени:й 
нан нижненам:енноугольный, предположительно верхневизе:йский. 

Из приведенншо анализа ·Слец:ует, что раосмотренные выше три части 
разреза тИI\СИНСI\ОЙ ·свиты имеют, несомненно, н:ижнеr\аменноугоJ1ьяы:й воз
раст. На это уназывает танже их положение в разрезе - выше зоны Pseu
doendothyra ermakiensis и Lithostгotion acolumellata среднего визе и ниже 
зоны звездчатых архедисцид баш кирсного яруса среднего н:арбона. Та
ким образом, большая часть тин синс1{о:Й свиты должна сопоставляться 
с ·серпухОВСl{ИМ подъярусом: визе Бвропейсной ч асти СССР, зоной с� Тай
мыра и зо1Ной Paramillerella 1-\орди льер. Мощность рассмотренных отложе
ний на р. Лене оноло 800 .1't . 

На западном: склоне хр. Орулгэ н I\ одновозра·С'ПIЫМ образованиям, судя 
п о  данным А. :Н . :Наумова ( 196 1 ) , относятся существенно пеечаиые отло
жения « атырдаахс1юй» 1 ·свиты с нонгломератами и гравелитами в осно:ва
пии и прослоями извест:няr\ов в 1 .ерхней части разреза. «Атырдаахсr\аЯ» 
свита А. Н. :Наумова имеет сходно э с тиr\СИНСI{ОЙ свитой строение ( тиксин-

1 Не соответствует атырдаахсной св и:те А. Л. Межвилка. 
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сная с.вита у мыс.а Крестях в нижней части разреза .с·1одержит прослои пес
чанинов с растительными остатками и углИiстых сланцев; средняя часть 
свиты глинистая, в верхней появляю'l'ся прослои известнющв с мореной 
фауной ) , близ1{ую м'ощность ( 1200 л�) и аналогичное полол-;ение в разре
зе - ниже палеонтологичее1ш охараr{теризованного ,среднего - верхнего 
карбона. По А. Н. Наумову, в «атырдаахеrюй» свите хр. Орулган нстреча
Ю 'l'СЯ редн:ие ,отпеча,тни Jiиетьев и стеблей Angaropteridium aff. cardiopteroi
des (Schm. )  Zal., о:тпечатюr норы и остатr{И древееины. В ,слое извеетняна 
встречена гастропода Baylea sp. От нижележащих О'Гложений визе свита 
отделена угловым не,согласием. 

В Южном Верхоянье неснольно более бедный, :но в ,общем сходный с, 
третьей пачr,ой тинсиненой свиты комплеI{С  архедисцид ветречен в верх
ней части нуранахсrщй свиты. Разрез этой части ,с.виты ( 120 м ) хорошо об
нажен на руч. Сухом, правом притоне руч. Овлачан. Верхняя часть I{ура
нахс1{ОЙ свпты здесь сложена аргиллитами с 'Гонними прослоями известня
нов, в ноторых ветречены Planoarchaecliscus spirillinoides (Raus . )  forma 
typica, Р. abseus Sossip., Р. stilus ( Grozd. et Leb. ) forma typica, Р. cf. ninae 
(Grozd. et Leb. ) ,  A rchaediscus krestovnikovi Raus. ( см. рис. 8) . В поr{рыва
ющих нуранахсную свиту алевролитах и песчанинах чугучансной свиты из. 
фораминифер встречены Endothyra и Tetrataxis. Б .  С. Абрамовым ( 1963) 
из чугучансной свпты определены обильные брахиоподы Schizophoria resu
pinata (Мю·t. ) ,  Orthotetes keokuk Hall, Productus productus (Mart. ) , Р. con
cinus Sovv. , Spirifer ех gг. trig·onalis (Магt. ) , S. ех gг. bisulcatus So\v., по 
ноторым возра,ст свиты определяется нан верхневизейсний. Мощность чу
гучансной ,свиты на руч. Сухом 54 м .  

Таним образом, в хр. Сетте-Дабан зона Archaediscus commutaЬilis и 
:)pirifeг Ьisulcatus представлена отложениями верхней ча,сти нуранахсrшй 
и чугучансной ,свит. 

Из изложенного видно, что в Северном Хараулахе и в хр. Сетте-Дабан 
широrщ рас,проетранены отложения зоны Archaediscus commutaЬilis и 
Spirifer Ьisulcatus, лежащие выше зоны Pseudoendothyra ermakiensis и 
Lithostгotion acolumellata. Возраст отложений зоны Arcliaediscus commuta
Ьilis и Spirifeг Ьisnlcatus ве,рхневизейсний. В Северном Хараулахе она пе
ренрыта отложениям.и н:ююrебашю�;рсного подъя:руса среднего f\арбона. 
В хр. Сетте-Дабап выше отложений зоны Archaediscus commutaЬilis и 
Spiгifer Ьisulcatus развиты ,слои с Neogliphioceras ? abrшnovi, не обнару
женные в Северном Хараулахе. Возможно, их аналоги следует исr{ать в 
верхней части тинсинсr,ой свиты ленсrюго разреза. 

Слои с N eogliphioceras.? abramovi 

Слои с Neogliphioceras? abramovi в наиоящее время известны толыю 
на территорпи х,р. Сет1'е-Дабан. К ним относятся отложения овлачансной 
свиты (Абрамов, 1963) . 

Овлачансr-шя ·свита, типично представленная в ,разрезе по руч. Овлачан 
(пра,вому притону р. !-\'уранах) ,  залегает согласно на ,отложениях чугучан
С.I{ОЙ свиты ,с верхневизейеrшм номпле1юом фауны. Она оложена глинис•ты
ми отложениями, на I'D'I'opыx развиты пологие, пониженные формы релье
фа. В истm>а.х руч. Овлачан в свите преобладают rщричневато-:серые .и тем
но-серые ,ожелезненные с поверхпо,сти аргилJiиты, известrювистые аргил
литы, прослоямп алевритистые, глинистые и известновистые алевролиты. 
На руч. Раннем, левом притоr{е р. Меннюле, против устья руч. Экачан в 
овлачансr{ОЙ �свите вс'I'речаются песчанини, гравелиты, мелно- и ареднега
леч.ные rюнгломераты и известнюш, ранушечнини ·С галькой. Мощность 
свиты 227 -350 м. 

Из фораминифер в овлачансной свите в истоr{ах руч. Овлачан встрече
на Endothyra similis Raus. et Reitl . ,  характерная главным образом для 
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визейского яруса нижнего карбона. По данным Б. С. Абрамова ( 1963) ,. 
для овлачанской свиты харю{ТерF.ы кораллы Zaphrentites sp. ,  морские ли
лии Cyclocyclicns cf. snbsnlcatns Yelt. ,  брахиоподы Plicatifem sp. поv., 
Linoprodnctus sp. nov. ,  Leiorynchus sp. nov" Neospirifer sp. nov., пелеципо
ды A viculopecten ех gr. mnltistric.ta Chao, гастроnоды Waagenella cf. du
monti ( d'Orb . ) , Mourlonia striata (So\v. ) ,  М. aff. carinata (So\v. ) , М. scalena 
Vost" Nodospira ovlatschanensis 11ost., Angyophalns radians (Kon . )  п го
ниатиты Neogliphioceras? abramoui Popow и Praedaraelites . aff . culmiensis 
(Kebald . )  Из них Zaphrentites sp. ,  по устному сообщению А. Б. Иванов· 
с1юго, в основном харантерен для нижнего I<арбона. Cyclocyclicus cf. sub
sulcatus Yelt. описана из нижнего карбона Казахстана. A viculopecten ех 
gr. multistriata Chao, по устному сообщению О. А. Бетехтиной. известен 
в пермских отложениях Китая, однюю близкие формы встречаются так
же в нижнем нарбоне. Из гастропод Mourlonia striata ( Sovv. ) п М. scalena 
Yost" по данным В. А. Востоково1 'r, в Англии, Бельгии и Казахстане не вы
ходят за пределы нижнего карбона. Род Praedaraelites, по мнению
Л. С. Либровича ( 1940 ) , широ1ю распространен в верхах нижнего нарбо
на различных районов Западной Европы, Алтая, Средней Азии и "Урала. 
Определенный отсюда же 10. Н. [lоповым и В. Н. Андриановым Neogli
phioceras? abramovi Popow ха ран rерен для нижнего нарбопа. Из других 
гониатитов Ю. Н. Поповым ( 1964 ) отмечается присутствие Neoglyphioce-
1·as сопеуапит (Girty) и N. newsc,mi  ( Smith. ) ,  общих е зоной N. newsomi 
Северной Америни (верхняя часть миссисипсной системы) .  Таким обра
зом, комплеI<с фауны овлачансной свиты, хотя и отличается, кан отмечает 
Б. С. Абрамов ( 1963) , от нижележащих отложений своим I{ачественным 
составом, имеет нижнекаменноуг•}Льный возраст. Присутствие в этом 
номпленсе рода Praedaraelites, �арактерного для верхней части ниж
него .карбона, при верхневизейсном возрасте подстилающих отложений, 
позволяет сопоставлять ·Овлачанскую свиту с серпуховским: подъяру· 
сом визе. 

Лежащие стратиграфически в:;1ше отложения хоспохчонСI{ОЙ свиты, 
выделенной Б. С. Абрамовым ( 19()3 ) , по текстурным особенностям и сос
таву резно отличаются от глинистых образований овлачансной свиты. 
Нонтакт их с овлачанской свитой резний. В нижней части хоспохчонсной 
свиты преобладают плотные массивные алевролиты и алевритовые •слан
цы с ясно выраженной тонкой тризонтальной, волнистой или мешщй 
косой сJrоистостью. В рельефе по юды этой свиты образуют массивные· 
с1�альные выходы, часто высоние с1шоны и вершины гор. На ручьях 
Хама мыт (левый приток р. Меннк ле) , Сухом (правый притоI{ руч. Овла
чан) и Нижний Хоспохчон (левыi( приток Кукнана) Б. С. Абрамовым и 
авторами настоящей работы в нижней (до 300 м) части разреза свиты 
собраны брахиоподы, гастроподы : ;r гониатиты, имеющие нижнекаменно
угольный облик. Это дает основанге предполагать, что нижняя часть хос
похчонсной свиты танже относитса н верхам нижнего нарбона. 

СРЕДНЕ-ВЕРХН ЕRАМЕННОУГОЛJ,НЬI Е ОТ ЛОЖЕН ИЛ 

Средне-верхненаменноугольные отложения широко распространены в 
пределах всего Верхоянья. Нижняя их часть - слои со звездчатыми архе
дисцидами,- сопоставляемая с нюкнебашни•рсним подъярусом, в Север
ном Хараулахе и хр. Сетте-Дабан представлена морсними отложениями, 
а в Западном Верхоянье и хр. Ору лган - континентальными и 1<онтинен
тально-морс1<ими образованиями. Верхняя часть средне-верхнекаменно
угольных отложений в Верхоянье представлена слоями с прИI{репленны
ми фораминиферами и Jacutoproducms cheraskovi. 
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Слои со звездчатыми архедисцидами (СН 
Единственным районом, где в Верхоянье в настоящее время установ

лены отложения с J{омплексом звездчатых архедисцид нижнебашкирсного 
облика, явлнется правобережье Бьшовской прото1ш. Здесь в 1-2 км 
1; востоку от ст. Со1,о.л и в урочище Мигашшн (рис. 1 1  и 12)  у уреза воды 
находятся выходы черных аргиллитов и глинистых алевролитов тою,о- п 
МИI{рОСЛОИСТЫХ, часто с 1-\ОСОЙ и волнистой слоистостью. в 1-2 км I\ вос
ТОI{У от ,ст. Сон:ол в 2 м ниже I\ровли в этих отложениях встречен горизонт 
нрупных септариевых I\оннреций диаметром до 0,4 м. Отсюда Р. В. СоJiо
миной ( 1962) приведены A rchaediscus cf. commutaЬilis Sossip" Neoarchae
discus sp. и Planoarchaediscus aff. absimilis Sossip" харю,терные для зоны 
A 1·cliaediscus commutaЬilis и Spirifer bisulcatus верхнего визе Верхоянья 
(см. рис. 12)" 

Вышележащие отложения башнирСI{ого яруса отделены от верхнего 
визе размывом. В основании их залегает нонгломерат с галы<ой черных 
глинистых п кремнистых известню<ов (0 ,15 м) , облом1<ами брахиопоц и 
обильным известково-глинистым цементом, переполненным членинами кри
ноидей. Вверх по разрезу I{Онгломерат переходит в темно-серый, почти чер
ный 11:риноидный известню' с ред1,ой гальной (2,5 м) . Из этих отложенпй 
определены Planoarchaediscus abseus Sossip" Neoarchaediscus borealis 
(Н.еiй. ) , Planospirodiscus minimus (Grozd. et Leb . )  и др. (см. рис. 12)" В том 
же слое известняка в урочище Мигаш,ин из фораминифер встречены 
Л-eoarcliaediscus latispiralis (Grozd. et Leb. ) , N. postrugosus (Н.eitl . ) , Plano
spirodiscus minimus ( Grozd. et Leb. ) и др. (см. рис. 1 1 ) . Вышележащая 
часть разреза до подошвы песчанинов верхоянс!{ОЙ свиты представлена 
переслапванием черных аргпллитов, алевролитов и глинистых алевролитов 
мощностью от 7 до 28 .м. Та1шм образом, общая мощность рассматрива
емых отложений на Бьшовсной прот01<е не превышает 30 м. Ншю-rебаш 1шр
сюrй возраст этих пород устанавливается по присутствию N eoarcliaediscus 
borealis (Heitl.), N. latispiralis ( Grozd. et Leb.) и N. postrugosus ( Н.e itl. ) .  
Отмечая появление в третьей пачне тинсинсной свиты ленс1<их разрезов 
е;пншLiн ых представиты1ей рода Choristites, Ю. Н. Попов , Р. В. Солом ина 

� 
�-"' � � Другие 
� � Слоu flJ о ро 11 шt шре ры оргt1!шчес/fuе 
§ �  � � � остотм 
::. �  с:.:; � � � 

1�!!§ . .  Pseudos!Jriл.z sp �� . . . . . ф 
;,,-.,-j! ""� . . . . . . 

1·�§5 � ��?t� " "- 7 Neoarcl!Oediscus totispirolis ( Broгd 
�� ��§}� " " " 

��� П7 @)� Ф0 et le!z) N postru;oшs�Reitt), Р!ало-<3"" jf/rodtscus miпzmus Broгd. et leb.), 
. effefus J'osw:," Trepei!opsis groлdts 

� Coshmaл et oters, Ammoverte!la ct 
� torлel!o Jreloлd. Tetroto.zis sp 
� 25 с_, 
� " 

о .5 10 1.5 !И 2.5 ,., 

Рис. 1 1 .  Разрез тиксинской rт верхоянской свит правого берега Быковской прото1>и, 
урочище Мпгашшн. 

Условные обозначешrя см. на рис. 3 
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Разрез ТИI<СИНСКОЙ и 

1/lоро11и11шреры Другие оргшшческие 
остотки 

Pseudosyrzпx r ?  J sp 

Choпetes oariabltis Orb., 
Jolшtoproductus oerc/10-
jaпicus (Fred), R!p:cho-/{driz oiiriabilis ,J uck., 
'Pseudosyriп.т: tulfutaeпsis 
J(asch 

Plaпoarchoediscи.5 abseus Sos.Jfl, 
#eoorclioediscus boreo!/s (Reit ), 
P!oлospiгodiscus miлimus · 

(!Jгozd. et teb), Р effetus Sossip" 
Tre{J!,ilopsis graлdis Cushmoл 
et oters Ammoveгlello tог-
пello Jreloлd, Tetгoto:z:is сопi-со Ehreпb., T poгqico,пico tee 

Crammotia .sp. Liпo -et Сhеп, Т cf теdш Yz.ss., Т .sub-
medio !Jгazhп., т poromiпima pгooiictvs spiJ. lпidoпtv.s 
Viss" Т off aпgu.sta Viss primitivus stг. , !Jгa-

cJfr_fh!f'ris ct uffeпsis 
( scherп.), #eo'.spirifer 
tegutotus Пгооt) 

Aгclшediscus cf commutofJi/is 
рхоянс1юй 

Ри 
ве 
Бь 
во 

свит правого берега Jossip. , Neoorchoediscus sp. , 
Ploпoorchoediscus oft. afJsimi-ШОВСJ<ОЙ протоки (в  1 -2 /,;,,Jt к li.s 3ossip. , Tol!fpommiпa s,o стону ОТ ст. Сокол) . 

ловные обозначения см. на -Ус 
ри с .  3 

и Г. П. Сосипатрова ( 1964) справедливо выс1{азывают предположение о 
средне1{аменноугольном возрасте .верхней части разреза тип:синской свиты 
( 130 м) ,  относя ее к нижнебашю1рсному подъярусу. На Таймыре ей соот
ветствует верхняя часть нижнема наровсного подгоризонта, охарю<теризо
ванная сходным I{Омпленсом архецисцид. В Верхоянье аналогичный н:омп
леr{с фораминифер больше нигде не обнаружен, хотя одновозрастные отло
жения можно· предполагать: в хр. Орулган - в верхней части «атырдаах
СI{ОЙ» свиты, в Западном Верхояю,е - в верхней части быльшатСI{ОЙ свиты 
и в бассейне рен Арначан и Томно - в нижней части учаганской свиты 
(Наумов, 196 1 ;  Мусалит:ин, 1961 а ,  б; Андрианов, 1961 ) . В хр. Сетте-Дабан 

ь: одновозрастным отлт-ноипям, пс -nидпмому, относится верхняя часть хос
похчонсr{ОЙ свиты (Абрамов, 1963 ) . Одновозрастность перечисленных обра
зований определяется их положеЕ ием в разрезе ниже слоев с пр:�ш·реплен
ными фораминиферами, брахиопоцами Jakutoprocluctus cheraskovi и гониа
титами Orulganites trianguliumЬilicatus, широтю распространенными в Вер
хоянье. 

3 О. И. Богуш, О. В. Юферев 33 



Слои с прикрепленными фораминиферами, 
боахиоподами J akutoproductus ch e 1·askovi 
и

' 
гониатитами Orulgatiites t 1·iangu liumЬiUcatus 

В Северном Хараулахе н рассматриваемым отложениям относится 
нижняя часть верхоянСI{ОЙ свиты (Межвиш{, 1958а) . Наиболее полно вер
хоянсная свита обнажена на р. Лене в 20�25 км выше устья, где она со
гласно лежит на тинсинсной свите. В других районах Хараулаха ворхоян
сная свита танже подстилается тИI{синской свитой. и толыщ на западе пе
реходит на породы нижнего палеозоя (Межвилн, 1958а) . 

На р. Лене к основанию верхоянской свиты приурочена мощная пачна 
песчаников. ПесчанИI{И в свежем изломе серые и темно-серые меЛI{Озернис
тые, в нижней части пачни массивнослоистые, выше по разрезу, а ТаI{Же у 

1юнтюtта с ти1{СИНСI{ОЙ свитой тонно- и среднеслоистые . Подчиненное по
ложение в пачне занимают прослои а·ргиллитов и алевролитов. Встречают
ся прослои песчаюшов с известновистым цементом. Из фораминифер здесь 
обнаружены Hemisphaerammina sp" Ammocliscella virgilensis Ireland, Toly
pammina sp., Reophax? sp. Мощность пачки 108 м. 

По А. А. Межвилну ( 1958а) , в основании верхоянсrщй свиты оноло оз. 
Севастьян встречаются линзы I{онгломератов с галыюй осадочных и извер
женных пород, в частности гранитов, I{Варцевых порфиров, нварцитов, из
вестнянов и др. 

Вышележащая часть разреза верхоянсной �свиты здесь представлена 
чередованием аргиллитов, алевролитов и песчанинов. Мощность 170 м 
( рис. 13) . 

Из фораминифер отсюда определены Hemisphaerammina sp" Earlan
dia ех gr. vulgaris Raus. et Heitl . ,  Glomospira g·ordialis ( Jones et Paгk1er) ,  
Ammodiscella virgilensis Ireland, Trepeilopsis g·randis Cushman, et W aters, 
Tolypammina glomospiroides Bog. et Juf.  sp. nov. ,  Т. confusa (Gall. e t  
Harl . ) , Т. cf. undulata Рап., A mmovertella tornella Ireland, А .  aff. undula
ta Gall. et Harl., Endothyra cf. similis Raus. et Reitl. ,  Е. ех gr. similis Raus. 
et Reitl., Globoendothyra aff. g·lobulus (Eichw. ) ,  Planoendothyra aljuovica 
( Reitl . ) ,  Protonodosaria ( ? )  sp. Из них Ammodiscella virgilensis Jreland, 
Tolypammina confusa (Gall. et Harl . )  и Ammovertella tornella Jreland опи
саны из пенсильвансной системы Северной Амерrши. Planoendothyra 
aljuvica (Reitl. ) пзвестна из верхней части башнирсного - нижней частн 
мосrювсного ярусов Руссной платформы, а Trepe·ilopsis grandis Cushman 
et W1aters в Северной Амерю{е не поднимается выше среднепенсильван
сних отложений. Таним образом, по фораминиферам возраст rщмпленса 
должен быть определен I{ан пенсильвансний или средне-поздненаменно
угольный, возможно, позднебашнирс1шй - среднепенсильванский. 

Из брахиопод А. С. Наширцевым определены Jakutoproductus cheras
kovi Kasch., OrЬiculoidea jangarensis Ustr., Kochiproductus porrectus 
( Kut. ) ,  Linoproductus ( ? )  pseudocora Kasch., L. tenuiliratus Step., L. kha
raulakhensis (Fred . ) , Stenocisma olgaeformis (Kul. ) .  Из них распростране
ние lakutoproductus clieraskovi Kasch. в Верхоянье в основном ограниче
но: в Хараулахе - нижней частью верхоянсной свиты и в хр. Сетте-Да
бан - ЭJ{ачанской свитой. Kocliiproductus porrectus (Кнt.) в Сетте-Дабане 
характеризует экачансную свиту, в Хараулахе - нижнюю часть верхоян
сной свиты и на Таймыре - холодненсную свиту башнирсного яруса сред
него нарбона. 

Отсюда же В. Н.  Андриановым определены гониатиты Glapliyrites sp. 
nov. (близний к ранним видам верхнего нарбона) ,  Pennoceras (?') globosum 
(Popow) (род Pennoceras харанте·рен для жигулевСI{ОГо яруса верхнего 
нарбона) ,  Orulganites trianguliumЬilicatus (Popovv) , а танже представители 
родов Phaneroceras и Diaboloceras. Из них два последних свидетельствуют 
о средненаменноугольном возрасте содержащих их отложений, а вид Orul-
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ganites trianguliumЬilicatus (Popo,v) , хотя и не известен за пределами 
Ворхоянья, но в этой области не выходит за границы среднего-верхнего 
карбона. 

Таким образом, по фораминиферам и гониатитам возраст рассматривае
мых отложений определяется кан: средне-верхне�<аменноугольный. Из бра
хиопод для них хараюерны lakutoproductus cheraskovi Kasch., Kochipro
ductus porrectus ( Кнt . )  и Pseudosyrinx tukulaensis Kasch. 

На Бьшовспой протоке в 1-2 км н: восто1<у от о.  Столб и в урочище Ми
галнин нижнебаш1<ирс1ше отложения, представленные верхней частью 
тиксинской свиты, пере1<рыты существенно песчаными образованиями вер
хоянсной свиты. В последних А. С. I-\аширцевым определены Chonetes va-
1·ialatus d'Orb., Jakutoproductus aff. verchoyanicus (Fred. ) ,  Rhynchopora va
riaЬilis Stuck" Pseudosyrinx tukulaensis Kasch. Последнюю форму 
А. С. Каширцев считает характерной для нижней части верхоянской свпты 
Хараулаха. Здесь же, по Ю. Н. Попову, Р. В. Соломиной и Г. П. Сосипат
ровой ( 1964) , встречены lakutoproductus cheraskovi Kasch. и гQниатит 
Orulganites trianguliumЬilicatus ( Popo\v) . 

Сделанный В. Н. Андриановым и нами вывод о средне-верхнен:аменно
угольном возрасте рассмат'риваемых слоев совпадает с представлениями 
Ю. Н. Попова, Р. В. Соломиной и Г. П. Сосипатровой ( 1964) , по которым 
нижняя часть тех же слоев сопоставляется с формациями Morrow и Atoka 
Северной Америки, т. е .  с баш1шрским - низами мос1швского яруса. 
Из всего изложенного выше следует, что в Северном Хараулахе ширшю 
распространены отложения среднего-верхнего нарбона со своеобразным 
1<0мплексом фораминифер, гониатитов и брахиопод, появляющихся в вер
хах тtшсинс1<ой свиты и хара�<теризующих нижнюю часть разреза верхо
янспо:й свиты ( 280 м, ) . 

На западном сплоне хр. Орулган отложения, одновозрастные со слоя
ми с прикрепленными фораминиферами, брахиоподами Jakutoproductus 
cheraskovi и гониатитами Orulg·anites triang·uliumЬil icatus, по А. Н. Наумо
ву ( 1961 ) ,  представлены мощной (около 1800 м) глинистой, с прослоями 
песчаников, толщей «т1шсинсной» свиты. В ней, по Р. В. Соломиной 
( 1962 ) , из фораминифер встречены Calcitornella cf. elongata СнsсЬ . et Wat" 
Tolypammina sp. и Trepeilopsis sp.- прикрепленные фо'рмы, сходные с 
фораминиферами нижней части верхоянс1<ой свиты Хараулаха. Из бра
хиопод (Наумов, 1961. ; Соломина, 1962) здесь же встречены общие с Ха
раулахом Jakutoproductus clieraskovi Kasch. и из гониатитов Orulganites 
trianguliumЬilicatus (Popo,v) , а тю<же Nuculoceras glo Ьosum Popo,v, Pseu
doparalegoceras aff. lenticularis Plammer et Scot t, Oшenoceras retiferum 
Miller et o,ven, О. orulganensis PopO\V, Thrincoceras cf. uralicum Fred" 
Sliumardites lenensis Popo\v. Определявший их 10. Н. Попов считает, что 
приведенный Еомпле1\с гониатитов свидетельствует о средне-верхнена
менноугольном: возрасте зюшючающих их отложений «тинсинс1\ОЙ» свиты 
хр. Орулган. Южнее, в междуречье Сынча - Собопол, аналогичные по 
возрасту образования представлены 1шнтинентально-морскими песчано
глиюrсты11ш отложениями мощностью 700-900 м (Соломина, 1962 ) . 
По тем: же данным, в средней части этих отложений над слоями с флорой 
обнаружены Orulg·anites trianguliumЬilicatus ( Popo,v) и Trincoceras aff. 
uralicum Fred" харантерные, нан считает Ю. Н.  Попов, для среднего r.;ар
бона. В бассейне р. Собопол Л. А. Мусалитиным ( 1961а) н: средне-верхне-
1<аменноуголы1ым отложениям отнесены терригепные 1\онтинентально
морсние образования собопольсной ·свиты, для морсних фаций ноторой ха
рю<терны гониатиты Shumш·dites aff. aktubensis Rнzh" Somoholites Ьeluen
sis Н aniel" S. aff. artus Rнzh" брахиоподы J akutoproductus cheraskovi 
Kasch. и др. Лагунно-1\онтинентальные фации собопольсной свиты, по 
Л. А. Мусалитину, содержат пелеципод Anthraconauta jomitchevi Fed. 
и другие формы, а танже флору Gondwanidium siЬiricum (Petнnn. ) ,  
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Angaropteridium cardiopteroide.; (Schm. )  Zal. ,  Gingkophyllum aff. 
ussovi Radcz" общую с флорой 11:азуровского и алыкаевского горизонтов 
нижнебалахонской свиты Нузбасса. Одновозрастные отложения в Запад
ном Верхоянье, в бассейне pe!i Томпо, 'У яна, Барайы и Арна чан, по 
В .  Н. Андрианову ( 1965) , предс гавлены алевролитами и песчаню<ами им
танджинской свиты (до 900 м) l'l 1-юнтинентально-морснимп отложениями 
солончансной свиты ( 500-600 �t) . В имтанджинской свите встречены го
ниатиты Stenopronorites uralensi s ( ? )  ( Karp. ) ,  Orulganites trianguliumЬili
catus ( Popow) , брахиоподы Jakntoproductus cheraskovi Kasch" Pseudosy
rinx tukulaensis Kasch. и много других форм, присутствующих в сред
нем-верхнем нарбоне Северноп Хараулаха. СолончанС[<ая свита, по 
В. Н. Андрианову ( 1965 ) , ха·раю·еризуется присутствием Jalшtoglaphyrites 
( ? )  involutus (Popo\v) , Pennoceras ( ? )  globosum ( Popo,v) , Jakutoproduc
tus cheraskovi Kasch" флоры Aщ;aropteridium carcliopteroicles (Schm . ) , Neo
g-g-eratliiopsis theodoris Tschirk. et Zal .  и ·редких аммоноидей AktuЬites 
cuylleri (Pl. et. Sc) . Отложеню: имтанджипсrшй свиты сопоставляются 
В. Н. Андриановым с серией Mcrro\v Северной Америюr, а солончансной 
свиты - с верхним нарбоном. 

В хр. Сетте-Дабан средне-в эрхненаменноугольные отложения пред
ставлены :ш:ачансной свитой, выделенной Б. С. Абрамовым ( 1963) . Де
тальные разрезы эначансной свигы составлены по ручьям Ольчан и Ниж
ний Хоспохчон на правобережье р. Меннюле. На руч. Нижний Хоспохчон 
к основанию свиты приурочена JiaЧI{a алевролитов и песчаiпшов ( 1 10 м) . 
Юго-восточнее, в приустьевой ча сти руч. Эrшчан (правый притОI< р. Мен
I{ЮЛе) , мощность пачюr песча:пшов и алевролитов сокращается, по 
Е. С. Абрамову, до 1-3 м. Средняя часть эначансной свиты представлена 
алевролитами и темно-серыми аргиллитами с редними прослоями песча
ников ( оноло 500 м) . Для верхней части свиты хараr{Терно появJ1ение в 
р�tзрезе галыпr темно-серых аргиллптоn и железпстых нонr<реций ( 370 м ) . 
Общая мощность эначансной свr ты на руч. Нижний Хоспохчон 96СУ м .. . , 

Из фораминифер в верхней IJ оловине эначансной свиты встречены из
вестные из нижней части верхоя нсr<ой свиты Северного Хараулаха Glomos
pira gordialis ( Jones et Parker) , Ammodiscella virgilensis Jreland, Trepei
lopsis grandis Cushm. et Wat" To lypammina glomospiroides Bog. et Juf. sp. 
nov" Т. confusa ( Gall. et Harl. ) ,  .t нроме них A mmodiscus sp. (cf. hilter
mani Vangerow) и Lituotuba ( ? )  sp .  1 .  

И з  брахиопод здесь присутствуют Лlartiniopsis ( ? )  pseudoclarwini Einor, 
Spiriferina cf. cristata Schloth. ,  Leioгinchus ех gr. echei Step" Linopro
ductus aff. aagaгdiformis Sem" Е. cf. aag·aгdifoгmis Sem " L. cf. achu
novensis Step., Buxtonia aff. juresanensis (Tsch·ern . ) , Jakutopгoductus che
raskovi Kasch" Kocliipгoductus porrectus ( Клt. ) , Spiгifer cf. tegulatus Tra
utsch. ; последние три вида- об:цие со средне-верхнеr<аменноугольными 
отложениями Северного Хараулю:а п других частой Верхоянья. 

Из гониатитов, по Б. С. Абрамову ( 1963 ) , в эначансной свите Ю. Н. По
повым определены Owenoceras c i. orulganensis Popo\v, Parawinslowoceгas 
domokhotovi Popo\v gen. et sp. no .т., Glaphyr·ites sp" Stenopгonorites karpin
skii Libr" Orulganites trianguliumЬilicatus (Popo\v) , Jakutoceгas interme
dium Popo\V (nош . nud. ) , опредЕляющие возраст заrшючающих их отло
тений нак средне-верхненаменно:тгольный. 

Таrшм образом, в Верхоянье широно распространены отложения с ха
раr{терным I<омплексом преимуш ественно прю,репленных фораминифер, 
с брахиоподами Jakutoproductus �teraskovi Kasch., Kochipгoductus porгec
tus ( Kut. ) , Spiгifeг tegulatus Tra·1tsch. ,  Pseudosyтinx tuku�aensis Kasch. и 
гониатитами Orulganites triangul :umЬilicatus ( Popo\v) , Owenoceras orul
g·anense Popo'\v и др. В Северном Хараулахе и Сетте-Дабане к основанию 
этих отложений обычно приурочЕ на мощная пачна песчапинов, алевроли
тов, иногда нонгломератов. Возраст рассматриваемых отложений: средне-
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верхне1,аменноугольный. На Таймыре 1{ аналогичным по возрасту образо
ваниям относится нижняя часть турузовского горизонта с Jakutoproduc
tus cf. cheraskovi Kasch. ,  гониатитами Glaphyrites и фораминиферами 
Earlandia cf. minuta (Cushm. et W:at. ) ,  Glomospira ех gr. gordialis ( Jones 
et Pai·ker) , а также, возможно, верхняя часть макаровского горизонта 
(УстрицRий, ЧерняR, 1963) . В 1-\узбассе близкий возраст имеют породы 
нижнебалахонсRой свиты. В Северной Америке рассмотренным отложе
ниям соответствует пенспльвансRая сиетема наряду с прю\репленными 
фораминиферами, содержащая множество фузулинид. 

П Б Р М Ь 

Отложения, по1,рьшающие породы среднего-верхнего l{арбона в Вер
хоянье, охарантеризованы фораминиферами, брахиоподами, гонпатитами, 
пе1rециподами и другими органичесl{ИМИ остатнами. По брахиоподам и пе
лециподам пермские отложения делятся на две части, в нижней из 1щто
рых фораминиферы и гониатиты 1 не найдены. Возраст нижней частп по 
брахиоподам, представленным в основном местными видами, определяется 
IШI{ нижнепермский. Верхняя часть толщи по всем группам фауны отно
сится J{ верхней перми, одлано в вопросе о положении границы междv 
отделами перми существуют неRоторые разногласпя. 

НЮКН БПЕРМСRИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В Северном Хараулахе 1{ нижней перми отнесена средняя часть вер
хоянс1,ой свиты, лучший разрез которой находится на правом берегу 
р.  Лены в 20-25 к.м от ее устья. Здесь согласно на средне-верхненаменно
угольных отложениях нижней части верхоянсной свиты лежат аналогич
ные по составу аргиллиты и алевролиты с подчиненными прослоями пес
чанинов (270 .м ) . В верхней части нижней перми 1иличество и мощ
ность песчаных плаетов увеличивается, материал в них становится грубее, 
песчанини менее выдержаны в пространстве ( 550 .м) . Общая мощность 
отложений нижней перми 820 .м. Из наших сборов А. С. 1-\аширцевым от
сюда определены Clionetes brama Fred. ,  Jakutoproductus verchoyanicns 
(Fred. ) , Anidantns jaknticns (Lich. ) ,  Yakovlevia russiensis ( Zav. ) , Stenos
cisma olgaeformis ( Kul. ) . Из них Ja�utoproductus verchoyanicus (Fred. )  и 
Chonetes brama Fred. харантерны для нижней перми Северо-Восто1{а Си
бири (рис. 14) . 

В хр. Орулган и Западном Верхоянье граница перми с нарбоном, по 
Л. А. Мусалитину ( 1961а ) , проходит в нрнвле слоев с шумардитами 
(морСl{Ие фации) и альшаевс1\0Й флорой (лагунио-Rонтинентальные фа
ции) . 1-\ нижнему отделу перми Н. П. Херасн:овым ( 1938) , А. С. 1-\ашир
цевым ( 1955, 196 1 ) ,  М. И. Зиракадзе ( 1960 ) , В. Н. Андриановым ( 1961 ,  
1963) и другими единодушно отнесены терригенные отложения l{Ыгылтас
сной и эчийсRой свит. ОрганичесRие остатни в них представлены много
численными брахиоподами с руRоводящими формами Jakutoproductus 
veгchoyanicus (Fred. ) и Chonetes brama (Fred. ) ,  гониатитами Parag·astrio
ceras jossae (Vern.)  и др. Мощность отложений нижней перми 1200-
2220 .м. 

В хр. Сетте-Дабан 1{ нижней перми относятся отложения 1\уюшнс1,ой 
и дыбинс1{0Й свпт (Абрамов, 1963) . 1-\унRансRая свита, детальный разрез 
которой был изучен авторами на ручьях Ольчан и Нижний Хоспохчон, 
сложена алевролитами, аргиллитами и песчанинами ( 1800 .м ) . Дыбинс1шя 
свита представлена главным образом темно-серыми аргиллитами. Мощ
ность ее, по Б. С. Абрамову, 600-800 .м. 

1 В 3ападнпм Верхоннье гониатиты имеются в эчийской свите. 
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Мощность , ,.,  

Соtопаттiпа .sp 
Ammodiscus roessteri ( E.&hmld) 
Ammodlscus so . 
Ammodiscet!a oiraileлsis lrelaлd 
То!иооттiпа q!omosplroides Boq. et /of so. пои. 
Trepeilopsis sp 
lituotubo ? so. ! 
Utllotuba ? so. 2 
Protoлodosorla с! oroceroformis flerlfe 
Proroлodosoria so 
Nodosoria е.х or. f(rotovi Tscherd. 
Nodosoria qruпdts Uo 
Nodosorta so. r? е.х or. пoiпslflt Tscllerd.) 
Froпdicu!uriu с! hemiiпf!atu flerlfe 
Froлdiculuriu dilemmo oor. di!emmo Berke 
Froпdiculoriu dilemmu our. mu.ximu Berf(e 
Ilentulшu ? su 
Uпooroductos kolf/mensis ( Licll) 
Cuncriпello lюпinf(zuлo (l(eis.) 
Neosplrlter so. 
Pseodosurinx so. 
lfolumia leлuicu tut. 
(,'ftonetes bromo ( Fred.)' 
lokutoлroductus oerclloianicus r Fred. 1 
Aпiduлtu.s щf(utzcus ([,zcll.J 
Jaf(ootevio russf'eлsis (Zaш.J 
J'teлocismu oloueformis (ffvl) 
Ussoclloлetes rotoлdalus ( Touta J 
Cuncrine!!a coлcriлiformis Tscllerл. 
.Streotorlluncllus ct ouikl701cus //str. 
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В I{укнанс:кой свите из сборов авторов Б.  С. Абрамовым определены 
обильные Jakutoproductus verchoyanicus ( Fred . ) , J. crassus Kasch" J\Teospi
rifer nitiensis (Dien ) , Chonetes brama (F1·ed. ) ,  Linoproductus sp" Neospiri
fer sp. ,  A tliyгis sp. - комплю;с, обычный для нижней перми Верхоянья и 
Колымы. В дыбинсной свите (Абрамов, 1963) из форм, общих с формами 
ну1шанской свиты, присутствуют J akutoprocluctus verchoyanicus (Fred. ) ,  
J. crassus Kasch. и N eospirifer nitiensis (Dien. ) .  Кроме них, встречаются 
Linoproductus cf. boikowi Step" Spirifer cf. alatus Schloth" Neospirifer sub
fascig·er (Lich. ) ,  Spirijerella saranae (Vern . )  и др. 

Аналогичные по возрасту отложения, судя по данным В. И. Устриц
кого и Г. Е .  Черняна ( 1963) , на Таймыре представлены преимущественно 
морсними образованиями быррангсного п верхней части турузовсного го
ризонтов. В турузовском горизонте совместно с обычными для нш1шей 
перми Северо-Востока Сибири брахиоподами встречаются форампниферы 
Protonodosaria rauserae Gerke, Р. praecursor ( Raus. ) ,  хара:ктерные для го
ризонта песчаных фораминифер нордвю{ского района ( Герке, 1961 ) .  

ВЕРХНЕПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В Северном Хараулахе I{ верхней перми отнесены верхняя часть вер
хоянсI{ОЙ ·свиты и хараулахсная свита. Лучший разрез их находится на 
правом берегу Лены в 20-25 км от устья. 

Здесь согласно на отложениях нижней перми (снизу вверх) лежат 
следующие породы (см. рис. 14) : 

Мощность , .л� 
1 .  Песчаники светло-серые, I{Барцевые, грубозерпистые, толстослоистые, 

прослоями с галькой углистых сланцев, кою\рециями пирита и бурого же
лезнш,а. Встречаютсн остатю1 флоры. На протяжении 01юло 900 .м песчаню'и 
залегают почти горизонтальпо, выходя в правом берегу р. Лены в 7,4-9,3 1>.1t 
к югу от устья руч. Rысам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  

2.  Чередование серых, желтовато-бурых и бурых средне- и толстослоистых 
песчаников и черных аргиллитов. В нижней части пачни в песчанинах встре
чены фораминиферы Ammodiscus roessleri (Е. Schmid) , Nodosaria sp. (? ех gr. 
noinskii Tscherd.) и Frondicularia cf. dilemma Gerke var. dilemma Gerke, 
в верхней - баrши нрупных брахиопод с крmюидеями и мшаю\ами . . . . 65 

3. Черные аргишшты со структурами подводного оползанин и линэовид-
ными прослоями жеJпых носослоистых песчанинов в верхней части . . . . . 28 

4. Пеореслаивание желтых, Qранже�вых, нраоню-бурых .и серых песчаников с 
черными ар1'иллитами. В нижней части пзчни в а.11евролитах встречены фора
миниферы Pгotonodosaria cf. p 1·oceгaformis Gel'ke, Nodosaria ех gr. kгo tovia 
Tsche1·d" в верхней - неопределимые остатrш лагенид и обугленнан флора . . 120 

5. Песчаюши серые, �шссивные, нрупно- и грубозернистые, нварцевые, с 
галышй r.;оричневых и серых аргиллитов и алевролитов. В верхней части силь-
но обугленные растительные остатни . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  

Общая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 

Из фораминифер, встреченных в этой части разреза, Ammodiscus roess 
leri ( Е. Schmid) известен из верхнего нарбона и перми ФРГ; Nodosaria 
ех gr. krotovi Tscherd. и Frondicularia cf. dilemma Gerke vю'. dilemma 
Gei·ke харю{терны для перми, причем Frondicularia cf. dilemma Gerke var. 
dilemma Gю·ke в основном харюперна для верхней перми. В этой частп 
разреза совместно с фораминиферами встречены многочисленные обломтш 
колымий, весьма характерных для верхней перми Северо-Востока Сибири. 

Вышележащая часть 'рассматриваемого разреза представлена песчани
I>ами, алевролитами и аргиллитами хараулахсн:ой свиты, выделенной 
А. А. Межвил:ком ( 1958а) . Видимая мощность ее (до ядра сиюшинали) 
420 м. Из фораминифер здесь встречены Protonodosaria ? cf. procerafonnis 
Gerke, Nodosaria g-randis Lip" N. ех gr. krotovi Tscherd" Nodosaria sp. ( ех 
gr. noinskii Tscherd. ) , Frondicularia hemiinjlata Gerke, F. dilemma Gerke 
var. dilemma Gerke, F. dilemma Gerke var. maxima Gerke. Приведенный 
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Protoпodosaria cf proceraformis Cer/ie, Nodosar'io ct. g�aпdis L ip'I, ])елlо!iпа ( ?) sp 1 6'er/ie, Гroпdiculoгi11 cf emiirJ/дla. 'erlfe , r dilemma ио1: moximo G'e1·1ffJ1 51еап eliпa ( ii) off. 11odosaгifo1mi.s Cushm et Wolers, 
ectogloпd11/iпo sp 

' 

дmmodiscus roesslel'I· (E. Schmid.) Nodosaгia е.х r;г. 
/iroloui T.scherd , Froлdiculoria cf di!erпma uar. di'!em-
то Gerlre, .Deпloliлa r?) sp 1 Cerke 

1 
' 

; 

' 

Ammod1scella uirgileпs1$ ir'eloпd, Ammouerlello torпe!lu 
!reloпd, Tolipamrпiпo coпfvsa (Со//. el Hor'ft), Trepei· 
L°/l,s1s qroпdis Cushm . ef Woleгs} Plaпoeпdothy1·0 (J(jutoиico (Rei!Ц 

' 
,, 

NeoorcП1юdiscus boreo/1$ (Reitl.J, #r'ialispiroli.5 (Crozd e!Leb \ PI aпospirodiscvs miпimvs ;;,вrvzd, et Leb.), Р elfetvs Sos-
sip" Tгepei!opsis дroпdis ushm. 'е/ Walers. 

Brvлsio irregv!oгis (Мое!!.), Р!ппош·с!шеdisсиs S!!iril-
Uпoides (Rous) torrпo t!/!1co , P1sti!vs (Groгd et Le/J) 
forma t;/f/co, Р obsimil s ,Soss'ip, Р с! пiпие (Groгd. e УеЬ.), А haeili.scu.s dubi vs J'ossip , A. 11011;,moeл.sis # №с-10� А. commutabilis ,Sosw;"A. !rreslouп '/(oui Rащ" 
Уо ии!iпе//о uovлoi /Jr(J, . 

Bruпsio JP/rilliпoides Сгогd et Leb" 8. i1·r!{/luris 
(;'foel!.), . li.ziпeпsis . 8og. е! /uf sp. лоо , tJ. f. vclala !Jog 
е 1 J vf sp. поо. 

Archuediscvs cf operosu.s Schly!r. , А .  /irestovпilrovi Ruus., 
Eпdot/Jyra um.Jllis ,Scht!J.kl Е. op/!osito Соп" f!ediocris 
mediocri.s (Yrss) Eosto'ffe !о cito!o !Jog. е! Jvf 

°!!!,.fOf!f'llПSilПO l(('(JIПICll,fi;Hfj · 11уг11(10 .lfi%�idei. .!Joiп, Е aп9f,;7doll7%,_rfc. сr,тдf!!/• f/' }· . 'ticлi '!lzпico 011 /1. ) , лlfo •11ro 11 с а t 'о. .((Jt.so:ro 1s t ri. . 11 ercu о (J Uo. 
,Jп.хесшеоы t!uц1111есщеры t!uc117eoы, {пdotl711m so. 

О 600 400м 

Другие оргоничесн ие остатн11 

L iлoproduclus kolymoeлsis (Lich), Солсriле!!о /ioпiпclii-
опо (lie,ijs � Neospi1·ifer sp ,liolymia leпoico L ut" T1Jma· · 
1·осегаs ja 11!01·ит RигП. ' 

.... 

С!юпеtеs broma ( f red. J, Jolrutoprodvclus uerchojoпi · 

cvs (Fred. J ,  Aпidoлlus jolfu/.icus (L ich.), foliouleoio 
mssieпsi.s ( Zou.), .Steпocisma o!goelor·mis ( Xvt. ) 

1 .� 

P.seudosr,riпx lukuloeпsis /iosch. , l(och1j1roduclus роrтес-
tus (llu .}, Jaliufopruductus cherus!rov Hosch" L iл�ro-
dvctus teпvili rutu.s $/ер" L . (?) pseudocoru llosc/1. , ел по-
сегаs ? giobosum (Ророш), Gtoplt!Jrites sp пои. 

r 
\ 

/itriotifeгo г sp. , Prodvctus coпciпvs ,Soш. , llictiocto.s· 
tus ьуrопg! (ёtпоr�, Orutr;,oпicr clпori. l:;cherry/r/i . , Uпо· 
P.Гaductvs ouutus /!о//.), vgilis pugilis ( Plli !.) етепd. 
'/1 W, ,Spirifer Ьisvlcotvs S'ош. 

litПos!rolioп oco!vmel!ota JJobr" L. тс 'соуипvт 
#. Еdш. et н. 
А иопiо costa!a J'ok, Norliпia glabro (Маг!.), Produclш 
сопсiпиs $ош. . 
Uгo!iпio ff. ,  Prodvctus mesolobu.s Pliil! , Р cf bur!iпgto-
пeпsis Но '/, Р cf deruptu.s Rom. 
Pu11lomu media (teb.) suппoonoro cf romu!osa 1io1u1. 

Cyrlospirifer 11.х gr. иerлeuili ( #uroh.) 
С е.х gr archiaci (№rch.) 
TПeodossiu ех gr aлos.sofi (Verп.) 

Рис . 15.  Схема сопоставления :камештоугольных н пермс1шх отложений Верхояньл 

Условные обозначения см. на рис. 3 
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Pгoduclvs iпtermedius AЬich" Holymia iпoceramiformis Uc/7. , !(. pteriпaeformis Ророш, !( cf. оипtо luik. ,  К cf. 
tschekvrouslfieпsis Lvtk et lob., Worthio imtot.schoeпsis 
Ророш, Рес/еп е.:с gr /evi.f /.,11/k et /.,оЬ 

Slropholosia graпdis ( Tolm J, l(of!!_mio pteriпaetormis 
Ророш, !(. iпoceromifш·mis Lich" Муо!iпо domochпtouioпa 
Ророш, Nис11/апо с! spe!uпcoria Geiп. , N. ct bellistriota 
Steu. , P!evrolomaria aff пvdo !Jапа, МOurloпia jabeschi
geгui СоЬ. 

Coлcriпellu cf coпcriпi О'еrп J Uc/Joгвuio key8ef'liпgi ( Nelscll ) 
Рее/ел seг1c1vs ( Verп ) 
Kol!Jmia sp 

l(п�IJmia 1Juгila Lab 1 1( iпoceramifarmis Licli. 

Feпeste/lu е.х gr 011,qvstula Fische1', Po!ypor,a cf. Cf?luae 
Stvck . ,  Ju/iuloJ!f'Odvclvs cгassu.s Hu.scll.,  J. ,иerchpyamcl/8 . 
(fred), Jpir1fer alotvs Sck!olh , Neospmfer mt1eпs1.s, (l11вп)1 
N svbro.sciger (Llch.) , Spmlвr·e/lo soroпue (/lвrп. ), /, 1110 -
fl.l'odvclus cf boikoui Stвp , Aиicutopecteп mutaЬilis L ich. , 
А. uff l1Jstubeпsi.s L ich ,  А. е.:с gr шimeпsis L ich , Porolfelo-
doп sp · 

• 

Feпestellu ех gr /Jl!fido Eichш . , Polijporu off lrolиl{e Slиck, 
Choпete.s bramu Fгed" Wuogeпocoпcku irgiпae (Slvclf . ) , 
Julшloprodvclus uflrcllo/(lпicus (Fred. ) , J. cгossus f(osch " 
Uпoprodvolи,s cl шмиr1сиs (Fгed), L .  off boilfooi Лер. , 
Rllyлcllopora uff пilriliпi Тsсhегп" $chizodll8 cf truпcatщ 
l(тg , Aviculopecleл subc/Qfratvs liey.s , .4 mutobifis Lich. , 
Рес'/еп ser·iceus ( Уегп ) . 
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Eoгloпdia elegaп.s ( Rovs et Reill.) ,  A mmo· 
d1scel/o cf. uirgileпsis !reluпd, Am1r10discus 
sp" To(l/pummiпa coлfuso ( Goll et Harll), 
Trepeifopsis groпdis Cvshm el Woters . 

,) 

Choпeles ех ;r: corboлifeгus lley.s , Xoclliproduclv.s cf parrec
tus ( Huf.) ,  L moproduclus olf ougordiformis 3ет. , l. ex.gr. 
coro (Orb. ) , Jakuloprodvctus cheroslioui /(оsсП . , #eosp1r1ler 
e.t gr. fosciger (l!eys. ) ,  N. а// legulolus (Trd), Chonstiles е:т; 
,qr. пikitiпi ( Tscherп.), Ambocoelia cf. рlопосопиехи Schum. , 
Vшeпoceros orvl,qoлeme Ророш, ,SI eпoproпori t es f((Jrpiпs/I ii 
Libr. , Poroшiпsroшocera.s domokllotoui Ророш, Jolfvtocerus 
iпtermedium Ророш, J (2) trioпgu!iumbi!icutum (Ророш) 

L iпoproduclus schrencki ( Stuck} , Leioryпchvs ripheicvs 
Step. , Neospirifer ех .IJr. fasciger (Heys.) Choristile.s sp. поv. 
(e.z gr. traulscholdi Шvclf) 

\ - - --
· - · - · - · -

1\ 
\ 
\ 

·� 

\ 
� 
� t5 \

\ · �:.:._-::��= Li'пoprodvctvs ceroliпeatvs (fuJ,  leioryпchlls cf. ripheicцs 

\ \ 
� 

·
-:-:-"-:-:· · . . Jtep. 
" " " . . 
-·
·
-- · · -- · ·-' 

,\ 
\ 
\ 

\ \ 

, c,V-J -��.l�[J:S[· Jliiiit:1;;��:������;;;;;+S;t;
e�г;e1u�/;o.s;m;a;в;x�;-r;.r.�g.;r�oп;,d.�e�Fo;m;

. ,�J'�te;r�eo;'P�h�r�eп�t�i:s:sp:·:·:::J \ \ � 1.3 JOO Eпdo/hnra similis Ravs. e l Reitl. Plicalifero 
s
p" liпof!.Гodvctvs .sp" Neospiriter sp.,  Neog!i-· 

\ \ \ � � - J.50 
" pПiocera-s ubrumovi Ророш, Praeauruelites sp. 

\ \ \ \ � � 
\ \ \ 

\ � � ltпdothyru sp. , Tetrotoxis sp. Prodvctu.s prodvctvs (Mart.), Р сопсiпи.s Sош. , Spirifer е:с \ 
\ \ ,1щ;У. · · ()1/ gr. tri17oл11/i.s (Nort. J , S. e.z gr. bisvfcatu.s Sош. 

\ \ 
r""lwн..�.'Ш!�

· ·1
·
�
·
1· 1
·
1·
·
1
·
·
·
!"�:���c�

1
a�ll�OD�П���.a�e��i�SC���S�SP�i�

r
1�·11�i
п
�o�i�;e�

s
�Ra�u�
s
�. ,�P
.
�u���;��" �����������:::::::::::::c"°'ec_����� ' \  \ \1 g; /30 Sossi0 0 P slifvs (Gro!!d. el Leb.) 1 Aгcl7oeillscus 

� liresro пiliovi Rous Jnfпie1· .svb'!Jf'(!Пdis Rol. 
\ \ \ 1'-

-

--1 "' 
/" '-' · -- · Farsclliu cf paruvta Rous" Globoeпdo!!lljl'O globu- li · h 1 17 · С!. · · 

\ \ С v-3 � JOO lvs ( Eichшo!d)1 Psevdothyro ermokie'пsis Leb" �eia ошроrи vs иепелs1s 11 

\ 

\ \ 
1 � Mediocгis meuiocris (Yiss.) 

\ \ \L __ j���t_j�.��- ���- . �-!__1/,,..E.-ri-do-t-hy_r_u
_

r_j_av_s_u_lf e._'Л_s-is-N.-.-Т:-sc_h_e-гп-.-, E-.-i 11-f-lo_l_o-+--Z-op_h_г_e_п_l 1-.s-lf_o_п_i п_c._'k_i _E._. е_t_н. __ ,-A-u_i_cv_l_op_e_c_t_eп
_

p_e_rp-! i-ctJ_t_u_s __ "'"'\ 
\ \. 

хомсо:11�'Яыт- " 1 1 1 1 1 " 1 "'l
· 

LJp. ' Eпtfoth.1;ro tvbercvlulu t.Jp ' lпdol/Jyra c·uпmju corпvconiue MtC/J. , .l!ra!iлia ех 11r. mu!tipfe:r: (lvdшig), 
\ С t -3 w. " , и. liosu11лs1s Lip. -��--l-'4So.,_,1"-·r'-Ltr..,(er_,,e,,,:r...,(J"-,r"-'. t'"'Oi'O""rл"'m"""'rPп."'1s"",i-<"-"Н.,..oп""'.""'S"".""u""s.� ..... /"'eл"'$7"'1.s""li""o"'lm'-"-. --------1 
' \1 1 100 Sepfaqlomo()piruпellu ? kiпgirico Reitl" Elidor//ora f11bercvlutu Lio 
\ _ 3eptogtamospirtzпello ? liiпgirico Reitt., \ 3aptatoиrпщ;ello cf psevdocameгolo l ip" с N Jаб EoeпdotПyro cf commvпis (Ruvs.) , Р!uпоеп-1 dothyra cf lsohilrmoпico (/>fu!o!tll.) · 

1 1 1 1 
11 11 11 1 

1 

l-1'--."..-·-,,._" ..,.,"--1 lflt $?Jptug!omospiraпello ? lliПf1iriccr Reitl. 
'11 1 1  11 11 11 11 11 

Cyrtaspiriter archfaci !1vrch. 

teiorhyпoliu
s 

uff vloheпsis (Юпdlе), Cyrtospirifer 
uemeuili ( 11urch.), С. cf. tscllerпyescheшi lfhulf. 



1щмпленс указывает на перм-ский возраст содержащих его отложений, 
наиболее вероятно в пределах горпзонтов гладких фрондючлярий и раз
нообразных фораминифер. При этом обе разновидности Frondicularia cli
lemma Gei·ke на Севере Центральной Сибири наиболее типичны для верх
ней перми. Из других групп фауны в рассматриваемых отложениях 
А. С. I-\аширцевым определены Linoproductus kolymensis (Lich . ) , Cancri
nella koninckiana (Keys . ) ,  Neospirifer sp. и Kolymia lenaica Iл1t., ука
зывающие на верхнюю пермь. А. А. Межвилном ( 1958а) для хараулах
СI{ОЙ свиты приведен большой список фауны, в частности многочисленные 
колымии. Возраст хараулахс1,ой свиты определяется А. А. Можвиш,ом 
как верхнеперм,сний. В последнее время В. Н. Андриановым (устное сооб
щение) в нижней части хараулахсI{ОЙ свиты найден гониатит Tumaroce
l"as jakutorum Ruzh . - форма, типичная для тумаринсной свиты, относпмой 
этим исследователем (Андрианов, 1965) к нижней перми. 

I-\омплеr{с фораминифер, встреченный в хараулахсной свите в южном 
крыле той же оиюшинали (2,5 км н се1веру от устья р.  Соуболь) , внлю
чает Protonoclosaria ? sp., Nodosaria cf. gтanclis Lip., Hectog·Zandulina сГ: .  
ventrosa (Schleifer in  Gerke ) , Н. cf .  pigmeaformis М.-Мас1ау, Dentali1P.д, ( ? )  
sp. ,  Frondicularia ех gr.inflata (.}erke.  В целом 1юмпле1{с имеет пермстшв: 
облю,, а Rectoglandulina ventrosa (Schleifer) известна HaI{ тиш1чно верх
непермский вид. Возможно, здесь мы имеем дело с отложениями несноль
но более молодыми,' но тем не менее достаточно близ1,ими 1{ описанным из 
северного крыла. 

Таним образом, по брахиоподам и пелециподам и менее определенно 
по фораминиферам возраст верхней части верхоянсI{ОЙ и нижней части 
хараулахсной свит датируется RaI{ верхнепермсний, чему, по мнению 
В. Н. Андрианова, противоречит нахождение Tumaroceras. Оr{ончательное 
решение вопроса о границе отделов перми ввиду своеобразия и слабой 
изученности фаунистичесrшх номплеr{сов Северо-Восто1{а Сибири в настоя
щее время едва ли возможно. Для Северного Хараулаха наиболее естест
венным представляется проведение этой границы по появлению номплеI{
са фораминифер с многочисленными лагенидами, в том числе Frondicula
ria clilemma Gerke и Rectoglandulina ventrosa ( Schleifeг) и верхнеперм,сних 
брахиопод, совпадающему с появлением массовых нолымий и заметным 
изменением ш1тологичес1,ого состава вмещающих отложений. 

В Западном Верхоянье н верхней перми А. В. Зимюш ( 1959а, б ) , 
А. С. I-\аширцев ( 1955, 1959) , М .  И. Зиран:адзе ( 1960) , Л. А. Мусалитин 
( 1959, 1960а , б, 1961а, б ,  1962) и другие авторы относят эндыбальсr{ую 
свиту, в понимании Н. П. Хераснова ( 1938) . Позже В. Н. Андриановым 
( 1961 ,  1963, 1965) в Томпо-Эчийсном междуречье в составе эидыбальсrщй 
свиты выделены тумаринс1,ая, деленжинсная и дулгалахсная свиты. 
В последней, венчающей разрез перми, в I{Олле1щии В. Н. Андрианова 
встречены многочисленные Frondicularia dilemma Geгke var. dilemmп 
Gerke. Возраст нюкней части ( тумаринсr{ая свита) эндыбальсн:ой свиты 
В. Е. Ружснцевым ( 196 1 )  и В. Н. Андриановым ( 1965) рассматривается 
I{aI{ нижнепермсний, что расходится с даmiыми по брахиоподам и пелеци
подам. Следует отметить, что из найденных здесь гониатитов род Neoud
denites, по В. Е. Руженцеву ( 196 1 ) ,  настолыщ необычен для перми, что 
не может служить для обоснования ВОЗ])аста вмещающих пород. Род Tn
maroceras является новым и пона известен толы'о из Верхоянья. Popano
ceras tumm·ense Rнzh. отличается от артинсюrх представителей рода Po
panoceras более сложной лопастной линией, что свидетельствует о его бо
лее молодом возрасте. Следовательно, нижнепермский возраст тумарин
СI{ОЙ ,свиты, фактичесни основанный на присутствии единичных, плохой 
сохранности Paragastrioceras cf. karpinskii ( Fred . ) , нельзя считать дОI{а
занным, тем более что всеми исследователями рез1шя смена фаунистиче
ских 1щмпленсов п литологии отмечается на границе эчийсн:ой и эндыбаль-
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Рис . 16 .  Разрез наменноугольпых и перме1шх отложений по правобережыо р . Лены ( в  16-26 к,it J{ югу от мыса Креетях) . 
Условные обозначения ем. на рис. 3 
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сной свит. В ,связи с этим местный вид Tumaroceras jakutorum Rнzh. не 
может служить достаточным ДОI{азательством нижнепермСI{ОГО возраста 
нижней части хараулахсной свиты Севе'рного Хараулаха (см. выше) . 

В Южном Верхоянье, по С. В .  Домохотову ( 1961а,  б )  и Б .  С. Абрамову 
( 1963) , разрез нижнего отдела перми ЗЮ{анчивается сланцами дыбин
сной свиты с Jakutoproductus verchoyanicas (Fred.) , Spirijer alatas 
(Schloth.) , Spirijerella saranae Vern. Этими же авторами к верхней перми 
отнесены песчано-глинистые отложения менкеченс1«ой, чамбинСI\ОЙ и им
тачансI<ой свит общей мощностью около 3000 м .  Из органических остатков 
Б. С. Абрамов приводит Kolymia alata Popovv, К. aurita Lob" К. inocerami
jormis Lich" Licharevia keyserlingi (Netsch. )  и др. (рис. 15 ) . В последнее 
время Н. Г. Андриановым, Г. Г. Павлигой и В. Я. Ян Жин-шином ( 1963) 
в бассейне р. Юдомы собран материал, позволяющий предполагать более 
высоI{Ое (в середине менкеченсной свиты) положение границы между от
делами перми. 

Тани:м образом, верхняя пермь Верхоянья представлена песчано-гли
нистыми отложениями части верхоянского номплекса. Граница между 
отделами пе'рми проводится на основании палеонтологичесних данных, по 
изменению состава фораминифер, брахиопод, пелеципод и гониатитов, 
совпадающему с увеличением в разрезе роли песчаного материала. Для 
верхней перми Верхоянья харю{терны Frondicularia dilemma Gerke var. 
dilemma Gerke, F. dilemma Gerke var. maxima Gerke, F. cf. liemiinjlata 
Gerke, Rectoglanduluna ventrosa (Schleifer) , брахиоподы Spirifer nitiensis 
Dien" Lichareuia ех gr. ragalata (Кнt. ) ,  L. cf. schrenki (Keys . ) , L. keyseгlin
gi (Netsch. ) ,  Strophalosia siЬirica Lich. и из пелеципод многочисленные 
IЮЛЫМИИ. 

На Таймыре аналогичный возраст имеют породы верхней части соно
линского, байкурсного и черноярсного горизонтов (рис. 16 ;  табл. 2) . 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ И СИСТЕМАТИКИ 

Настоящее исследование основано на изучении оноло 3000 прозрачных 
неорпентированных шлифов главным образом 1<арбонатных пород (изве
стнююв, извест1<овистых алевролитов, песчаников, гравелитов и I<онгломе
ратов ) с фораминиферами; породы, не содержащие нарбоната I<альция, 
01.;азались, I<ап: правило, лишенными фораминифер. Попыт1<и выделения 
из пород известковых фораминифер не увенчались успехом. Нес1юлы<о 
лучше обстоит дело с «песчаными» фораминиферами, распространенными 
в отложениях среднего-верхнего нарбона; их выделение производилось с 
помощью обработни породы 1 0 % -ным раствором унсусной юrслоты. Та
ютм способом удалось выделить некоторое I<оличестно фораминифер из 
пижнебашнирсного по,цъяруса I<арбона. 

Описание отрядов, семейств, подсемейств и родов дано, i:<aI< правило, 
в последовательности, принятой в «Основах палеонтологии» , т. 1 ( 1959) 
с учетом новых данных по систематиI<е ( Розовсная, 1963; Миялухо-МаI<
JrаЙ, 1963) . Семейство Quasiendothyгidae рассмотрено в объеме, сооrгветст
вующем Решениям Второго I<оллонвиума по систематю<е эндотироидных 
фораминифер ( 1963) , с неrюторыми замечаниями, насающимися подрода 
Eoendothyra. Вслед за С. Е. Розовсной ( 1963) , По1шрным (Pokomy, 1958) , 
Леблпхом п Тэппэн (LoeЬlich а. Tappan, 1964) и другими, авторы настоя
щей работы отназались от употребления названия Plectogyra, считая этот 
род спнонимом рода Endothyra. Воздержались мы также от подразделения 
рода Endothyra на три подрода - Latiendothyra, Spinoendothyra и Plecto
gyra из-за недостаточно четких 1<рптериев, положенных в основу выделе
ния этнх подродов. 

НеI<оторые новые данные, полученные нами при :изучении тетратанс:ид, 
дали возможность неснольно иначе подойти I\ систематике рода Tetrataxis. 
При изучении наших материалов и литературных источнинов выявилась 
недооценка систематичес1<ого призню<а количества намер в последних обо
ротах. Этот признан, однюю, не может быть использован при существую
щей в настоящее время методи1<е изученпя тетратю<сисов ис1-шючительно 
по сечениям, перпендинулярным основанию.  Изучение рода Tetrataxis 
в образцах, выделенных из породы, и сечениях, не толы<о перпендинуляр
ных, но и параллельных основанию, дает возможность основывать выде
ление видов на· большем 1шличестве признанов, тем самым отнрывая 
перспентиву более успешного использования этого рода в стратиграфии. 
Не и:снлючено, что ранг этого признан:а выше видового. 

При изучении фораминифер Верхоянья авторы столкнулись с уже 
неоднонратно вознинавшим перед исследователями вопросом о система
тичес1<ом ранге и положении неrшторых представителей отрядов Astro-
1-h izidae и Ammodiscidae, до сих пор не нашедшим однозначного решения. 

Как известно, в существующих схемах юrассифинации фораминифер 
имеется ряд нрупных различий принципиального харю<тера. В значи-
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тельной степени они определяются различным отношением исследователей 
к вопросу о систематическом значении состава и стру1\туры стею\и. Во
прос этот имеет длительную историю и в той или иной степени затрагп
вался большинством исследователей, занимавшихся вопросами: система
ТИI\И форами:нифер в целом или отдельных групп (Reuss, 186 1 ;  Carpenter, 
Parker а. Jones, 1862 ; Brady, 1879, 1881,  1884; RhumЫer, 1895; Cushman, 
1927, 1933, 1948; Gal lo\vay, 1.933; Glaessner, 1945 ; Wood, 1949 ; Рейтлингер, 
1950; Мюшухо-Маклай, 1956а, б ,  1963; Сигаль, 1956; Pokorny, 1958; Рау
зер-Черноусова и Фурсенко (Основы палеонтологии, "1959 ) ;  LoeЬlich а . . 
Tappan, 1964, и: др. ) . Мы не можем н настоящей работе подробно остано
виться на взглядах отдельных исследователей. Отметим лишь, что в оцен
ке систематического значения стентпr имеется два основных, прямо про
тивоположных представления, которые могут быть в общем сформулиро
ваны следующим образом. 

1. Состав и структура стенки являются признаRОМ крупных тю�;сонов 
(семейств, надсемейств американсних авторов 1 ) , в ноторых развиваются 
изоморфные параллельные ряды родов и видов, принадлежащих I\ раз
личным генетичес1шм ветвям. Этого взгляда придерживаются многие аме
рю\ансние авторы, и он получил достаточно четкое изложение в «Treatise 
of Paleontology» ,  данное Лебшrхом и Тэппэн: « Одно и то же располож·ение 
камер и форма раковины могли быть развиты в независимых ветвях путем 
параллельной эволюции, при отсутствии указаний на взаимное родство 
одинаковых по форме рюшвин. Та1\им образом, плос1\оспиральные (или 
однорядные, двурядные, трехрядные) формы могут развиваться незави
симо в формах с песчаной, фарфоровидной, минрозернистой, радиальной 
гиалиновой . . .  стенками» ( I,oeЫich а.  Tappan, 1964, стр. С-153) . 

2. Состав и стру1\тура стенюr, в частности у палеозойских форм, 
признак менее устойчивый, чем общие морфологичес1ше особенности, 
в основном зависит от условий среды и в большинстве случаев должен 
расцениваться нан признак низших таксономичесних единиц (род, подрод, 
вид) . «Конвергентное» же развитие морфологических признаков - явле
ние не столь частое, как это представляется некоторым исследователям. 
Этот взгляд, отражающий представления советских исследователей, наи
более ясно сформулирован Е. А. Рейтлингер ( 1 950) и А. Д. Миклухо 
Маклаем ( 1963) . Различное отношение к систематическому значению 
стенки одновременно отражает различные взгляды на связь состава и 
структуры стенки с окружающей средой и:, следовательно, палеоЭI\ОЛоги
ческое и палеобиогеографическое значение этого признака. 

Исследователи неоднократно отмечали существование родов и видов, 
тождественных по строению раковины, но различных по составу стенюr 
( Рейтлингер, 1950 ; Ireland, 1956; Gutschik а.  Treckman, 1959; Conkin, 
1961 ) .  Это явление, рассматриваемое KaI\ изоморфизм ( Ireland, 1956 ) , 
отчетливо выражено у представителей отрядов Astrorhizida и A mmodisci
da, наблюдается у милиолид и некоторых других отрядов. В I\ачестве 
примера можно привести роды Tliurammina и Parathurammina, Ammo
discus и Cornuspira, Hyperammina и Earlandia, A mmodiscella и Planiinuo
luta, Ammovertella и Calciuertella, Lituotuba и Orthouertella и др. 

В зависимости от оценки значения признаRа стенки подобные «формы
двойникю> либо относятся к различным семействам и надсемействам 
( Itemмeн, 1933 ; LoeЬlich а. Tappan, 1964 ) , либо объединяются в один 
род (Рейтлингер, 1950; Пурнин и др. , 1961 ) ,  а иногда даже относятся 
к одному виду, как в случае с Glomospira gordialis Jones et  Parkel', стенна 
которой характеризуется различными авторами то как агглютинированная, 
то как известковая тонкозернистая. 

В «Основах палеонтологии» ( 1959) одни и те же особенности стенкп 
1 В ПО!fимании амер�ИRанс;ки.х и�есJнщов,ателей, придающих фора111июrферам ·ранг 

отряда, надсемейства примерно соответствуют отрядам н «Основах палеонтологии » .  
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расцениваются по-разному: от признака надсемейства (роды Thurammina 
и Parathurammina 1 ) до родового ( роды Hyperammina, Earlandia) вндо
ного (роды Trepeiopsis, Glomospil'a, Tolypammina, Ammovertella и др. ) . 

Соглашаясь в принципе с положением, что для различных групп на 
разных этапах развития: значение стенки может быть различно (Woocl , 
1949; Рейтлингер, 1950 ) , рассмотрим этот вопрос по отношению I\ суще
ствующей системе фораминифер. Большинство «песчаных» (агглютшrп
рованных) родов, для :которых известны аналоги с известковой стею\ОЙ, 
относятся I\ отрядам Astrorhizida, Ammodiscida и Miliolida. Таrшм обра
зом, присутствие «форм-двойни:ков» может рассматриваться, кан: отлнчи
тельная черта малоспециализированных отрядов и семейств, характери
зующихся длительным существованием прп мало изменяющейся морфо
логии раr{овины. Она сохраняется ТаI{Же на ранних этапах развития мно
гих других филогенетичес1шх ветвей, но теряется: у специализированных 
групп. Так, грубозернистая: агглютинированная стенна присуща многим 
эндотиридеям, но не в стреча,ет.ся у фузулинид, приобретших сложную 
дифференцированную стенну, всегда, однаrщ, известrюлую и т'°нко
зернистую . 

.Как поназывают многие исследования ископаемых и современных фо
раминифер, распространение сообществ фораминифер И состав как аГГJIЮ
ТИНИрОВаННОЙ, так и оекреционной частей их ,рю\овины находятся в тесной 
зависимости от внешних условий. В современных бассейнах «песчаные» 
фораминиферы обильны в полярных морях, а таюн:е на больших глубинах 
(более 3000 м) других бассейнов, где связаны с холодными придонными 
водами, высоким давлением и низким содержанием кислорода (Саидова, 
1961 ) ,  т. е. являются индинаторами температурных условий. Известны они 
и на меньщих глубинах, в пределах материковой отмели и материкового 
еклона (даже в прибрежных частях) современных морей, а таr\же древних: 
бассейнов, о чем свидетельствуют литологические особенности пород и со
путствуюIЦИй комплекс органических остат1юв. В большинстве местона
хождений «песчаные» формы преобладают в фациях, богатых терригенным 
:материалом. Комштенеы агглютинированных фораминнфер и форм с хал
цедоновой стеюшй, известные из третичных отложений Заr\арпатья и Кав
I\аза ( Богданович и Дмитриева, 1956; Венrлипсюrй, 1960) , особенно бога
тые в неl{арбонатных туфогенно-алевритово-глинистых отложениях, 
связываются: с эффузивной вулканической деятельностью (Венглинсюrй, 
1 960) . Этот значительный диапазон условий существования «пеианых» 
фораминифер заставляет подходить с осторожностью I\  решению вопроеа 
об условиях осаднонакопления по одному л и шь присутствию агглютиниро
ванных или халцедоновых форм. Тем не менее обилие «песчаных» форм 
всегда является у1<азанием на своеобразную фациальную обстановку, обы•r
но не б1�агоприятную для. извеетковых фораминифер. Нахождение ха1ще
доновых микрозернистых или агглютинированных с нремнистым цементом 
форм в смежных фациях, а иногда и совместно с фузулинидами, лагенида
ми и другими известновыми: формами, позвоJrя:ет предполагать первичпьгii 
характер нремнистой стенки и, за исrшючением неноторых частных слу
чаев, не может быть объяснено процессами замещения (Gallovvay а. HarI
ton, 1928; Crespin, 1 958) . 

Изучение таrшх родов, как Trepeilopsis, Tolypammina, Ammovertella, 
Нурегаттiпа и других, поназывает, что в различных местонахождени:я:х 
они имеют r,тенку то агглютинированную грубозернистую, разнозернистую 
или тон1щзерппстую е различным составом кю< агглютинированных частиц, 
тю\ и цемента (кремнистый, карбонатный) и различным их соотношением, 
то тон:козерн.истую халцедоновую, то состонщую из плотно спаянных зереп 
кварца, где, вероятно, вследствие перекристалл:и;:1ации, трудно решить воп-

1 Различный О'браз жизни (планктонный у паратураммин и бентопный у турам
мин) нельзя считать до11азанны:v1. 
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рос о соотношении зерен и цемента, то, наr{онец, тою{озернистую шш· 
пастью известковую. Аналогичное разнообразие стенок наб.11юдается у 
представителей рода Hemigordius, а также у некоторых других милиолид, 
если принять во внимание морфологическое тождество их родов с агглю
тинированными формами, выделенными в семейство Rzehakinidae. 

Во всех приведенных случаях морфологические отличия форм с различ
ной стеНJ{ОЙ настольно незначительны, что не позволяют придаnать им 
значение выше родового, а в большинстве случаев даже видового. При этом 
различный состав стенни у морфологичесни одинаковых форм встречается 
J\aii в различных местонахождениях одного возраста, так и в разновозраст
ных, а I{рупность агглютинированного материала и соотношение с цементом 
варьируют в пределах одного местонахождения. 

Обособленность ареалов распространения ( фациальность) морфологи.че
ски сходных форм с различным составом стею.;:и и неодинановая, в некото-
рых случаях, длительность их существования (например, Thurammina и 
Parathurammina) не позволяют с1юдить отличия стенки до уровня внутри
видовых. Скорее это различные виды, а иногда, может быть, и роды. 

Объяснение существования «форм-двойников» с различным составом 
стенки как параллельное конвергентное развитие различных филогенети
ческих рядов представляется нам совершенно неправильным. Это явление 
вернее рассматривать каr{ следствие способности некоторых примитивных 
групп приспосабливаться I{ условиям среды путем изменения состава 
стенки и соотношения агглютинированного и се1{реционного материала. 
Отряды, обладающие этим свойством, следует рассматривать не I{aI{ груп-· 
пы со слабым развитием приспособляемости (Рейтлингер, 1950) , а каt\ 
группы, у I{оторых пластичность стенни является их основным приспосо 
бительным свойством, позволившим им, при ограниченной :изменчивости 
морфологии, существовать весьма длительное время (с палеозоя доныне) 
r: различных фациальных условиях. Большей частью это формы эврифа
циальные, мало заметные в фациях, благоприятных для специализирован
ных форм, подавляемые обплием последних и создающие основной фон 
в фациях неблагоприятных, где они получают «полную свободу» .  Все име
ющиеся данные нам представляются достаточным подтверждением мнения 
Е. А. Рейтлингер и А. Д. Миклухо-Мюшая о невысоном таксономичеСI{ОМ 
ранге признана стенюr у малоспециализированных групп и тесной связи 
его со средой. Для объяснения пх нет необходимости n теории параллельной 
:::>волюции (конвергентного развития независимых филогенетичесних вет
nей ) .  Ссrедовательно, дебатируемый вопрос о том, Н:аI{аЯ стенна является 
первичной - извест1щвая или «песчанаю> - теря-ет свой смысл. Пра:виль
нее говорить о первичной способности форампнифер выделять сте1шу раз
.::rичного состава n зависимости от физино-химичесних условий среды и 
способности варьировать в агглютинации материала в известной зависи
мости от субстрата. Они в не�\оторой степени сохраняются до настоящего 
времени у примитивных групп и потеряны группами специализированны
ми (фузулиниды, нуммулитиды) .  Последнее , во:-зможно,- одна из причин 
пх быстрого вымирания при реююй смене условий. 

На данном этапе, отличающемся сравнительно слабой изученностью 
примитивных групп, необходимо по1ш сохранить для форм с различной 
стенкой разш1чные видовые и да;не родовые названия там, где они уста
новлены, ввиду чрезвычайно большого значения их распространения для 
nалеогеографип. Однано есть основания полагать, что ранг признана стенни 
у этих родов должен быть в неr\оторых случаях понижен до впдового, о чем 
свидетельствует наличие в этих «родах-двойниках» «двойнинов-видов», не 
оrличающихся ничем, нроме состава стеюш:. Этот вопрос требует специаль
ного изучения. В частности, на основанпи сде;rанного анализа мы сохраняем 
в настоящей работе родовое название Parathurammina, не считая, однако, 
возможным относить тураммин и паратураммин 1\ различным семействам 
и надсемействам. 



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФОРАМИНИФЕР 1\АРБОНА 
И ПЕРМИ В ВЕРХОJП IЬЕ 

Глинистые брахиоподоnые известняю1 франс1.;ого веь:а в Северном Хара
улахе из форам:инпфер содержат паратураммпн, виц1шесфер и бисфер. Осо
Jiоненпе верхоянской ч а стн девонсъ:ого басс ейна в фамене неблагоприятно 
с 1-\азаJ1ось на развитшr фауны, в частности п на форам1 1 нпферах, I{Oropыe 
:в Южном Верхоннье предстюшены единпчн ыми архесферами п Septag·lo
m.ospiranella ? cf. king·ir·ica Be iLl. Присутсгвне последней формы позволнет 
предполагать существование свпзи: фаменсJшх бассейнов Верхояньн и l{а
;щхстана, подтnержденпем чему служат наход�<и Eoenrlothyra communis 
(Hai. 1s . )  в фаменс:кпх отложенннх бассейна р.  Омолоп. 

В начале турнеiiс 1.;ого ве:ка в Сетте-Дабане понвляютсн не nстреченные 
в фамене этой областп Earlandia, Tournayella, Septatournayella, Eoquasien
dotliyra, Eoenclotliyra п Planoendotliym. И.з rшазиэндот:ир особенно инте
ресны Eoquasiendotliym baidjansaica ( Bog" et. J нI.) , хараr-\теризующая 
в Северном Тннь-Шане верхи фамена -низы турне, и Eoendothyra comnи
nis (Ванs. ) ,  широко распространенная в верхпефаменсних - нижней ча
сти нпжнегурнеiiс кпх отложен н й  Руссr-\ой платформы , Урала п Среднеii 
Азии. Одновременно с нимп . встречаются неи звестн ые н з  отложений древ
нее турне Septatournayella cf. pseudocamerata J ... ip .  и Planoendothyra cf. 
tschikmanica ( Malakh. )  . 

Мпогонамерные форампниферы n нижнем турне Сетте-Дабана развиты 
по всему разрезу. В СССР тольно в Донбассе  ( Бражпю-\ова, 1962) много-
1,;а�1rерпые фораминиферы, uредставленные Chernyshinella glomiformis 
( L i p . )  п реднимп rшазиэндотирамп, встречаютсн n отложеннях, сопостав
ляемых с толщами малевсного и упинСI{ОГО горизонтов Подмос1<овного бас
сейна. На РусСI{ОЙ платформе,  Урале и в Средней Азпи для малевсного и 
уппнс 1.;ого горизонтов хараrперны главным образом обильные примитив
ные п звестI{Оnые фораминиферы. Из других особенностей отложений Сет
те-Даба па необходимо отметить более ран нее ( с  нижнего турн е )  появление 
Septatournayella cf. pseuclocamemta Lip. и Planoenclothyra tschikmanica 
( M alakh. ) ,  пзвестных в Европейсной. части СССР толы\О с верхнего турне, 
а танже более длительное существованпе Eoendotliyra communis ( Ванs . )  
п Septaglomospiranella ? king·irica Beitl" не  встречающихся в Европ ейсrщй 
части СССР н Средней Азин в отложенинх моложе зоны с обильными 
Eoenclotli yra communis. Иным 1щм плексом фораминифер охараr{теризова
пы н 11жнетурнейс 1,ие отложенпя в Северном Хараулахе, лагунные и мел-
1юводно-морсюю отложснин J{Оторого содержат тольно прн мптивных фо
рамн ннфер. 

В верхнем турне Верхояньн достигают расцвета турнейеллы, септатур
пейеллы, эпдотиры и планоэндотиры . На границе нижнего и верхнего турне 
псч С'зают Septag·lomospiranel/.a? king·irica Be i tJ .  п появля ются Brunsia, 
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Septabrunsiina, Carbonella, Loeblichta и Paraendothyra. Н числу важнеir� 
ших видов верхнего турне относятся Carbonella tumula (Zeller) , EndothyJ 
га tuberculata Lip., Е. kosvensis Lip., Е. inflata Lip . ,  Е. rjansakensis 
N. Tchern., Planoendothyra tschikmanica ( Malakh. ) ,  Р. compta (Schlyk . )  1 
Paraendothyra nalivkini N. Tchern . ,  Plectogyrina lenensis sp.  nov., Cherд 
nyshinella glomiformis (Lip . ) . 

Особенностью ко:мпленса верхнетурнейсних фораминифер ВерхояньЯ: 
является присутствие в нем эонвазиэндотир и эоэндотир, не известных 
в Европейской части СССР и Средней Азии n отложениях моложе Н:иж
него турне (Юферев, 1965) . 

Из видов, широко распространенных в верхнетурнейских отложениях. 
Европейсно:й части СССР, Средней Азии, Сибири и Северной Америюr,. 
в Верхоянъе встречены Endothyra rjansakensis N. Tchern. ,  Е. latispiralis : 
Lip. и Е. tnberculata Lip. ,  а танже представители группы Е. inflata Lip. 
Ряд других видов, шпроко распространенных в Евразии, в том числе 
в Верхоянъе, в Северной Америяе не известен. Из них можно назвать 
Brunsia irregularis (Moeller) ,  В. spirillinoides ( Gleb .  et Grozd. ) ,  Septag·lo
mospiranella quadriloba ( Daiл) , S. clainae ( L.ip. ) ,  Septabrunsiina krainica 
( Lip . ) , Tournayella discoiclea Dain, Т. pig·mea Le]) . ,  Septatournayella seg·
mentata ( Dain ) , S. psenclocamerata Lip. ,  En.dothyra paracostifera Lip, Е. te-_ 
nuiseptata J_,ip. ,  Planoendothyra rotai rotai ( Dain) , Р. umbonata (Bug. et 
Juf. ) , Р. compta (Scblyk.) , LoeЬlichia cf. urbana Malakh., а танже большая 
часть примитивных фораминифер. Особенность Верхоянья и смежных 
областей - присутствие здесь группы видов, харат<терных для Сибири. 
Н. ILИM относятся Endothyra corallovajaensis Voiz . (Верхоянье, Таймыр, 
бассейн р. Омолон) ,  Planoendothyra tschikmanica (Malakh. )  и Paraen..
dothyra nalivkini N. Tcl1ern. (Верхоянье, бассейн р .  Омолон, Урал ) , а тю;
же другие виды, распространение ноторых пока недостаточно изучено. 
Кроме того, тольно в Сибири (Верхоянье, Нордвю<, р .  Омолон) в верхнем 
турне известны представители родов Eoenclothyra и Eoquasiendot/?;yra. 
R формам, общим для Сибири и Северной Америю1, относятся Carbonella 
tumula (Zeller) (Северный Хараулах, зона Carbonella tumula Кордильер) ,  
род Plectogyrina ( Н'узбасс, Северный Хараулах, Северная Америна) ,  а, по 
Е. А. Рейтлингер ( 1960) , возможно, также представители рода Paraen
clothyra. Таким образом, в верхнетурнейсное время Верхоянский бассейн 
довольно свободно сообщался с "Урало-Тянь-Шаньс1щй областью и в мень
щей степени с Северной Америной. 

Переход н лежащим выше визейсним отложениям в Верхою1ье совпада
ет � резной сменой состава пород. Появляются Forscliia, Haplophragmella, 
Endostaffella, Globoendothym, Pseudoendothyra, Mediocris, Eostajfella � 
Archaediscus. Одновременно исчезают роды и виды, характерные для тур
не. Н числу важнейших видов, не выходящих в других облаетях за преде
лы среднего визе, относятся Forscliia cf. parvula Raus. ,  Hapiophragmella tet_ 
1 aloculi Raus. ,  Archaediscus cf. operosus Shlyk., Endothyra amplis Schlyk. ,  
8 .  apposita Gan. ,  Е. rotai Leb. ,  Е .  е х  gr. perfida Leb., Endostaffella asymmet
rica Rosovsk"M ediocris ovalis cupellaeformis ( Gan. ) , Pseudoendothyra erma-
kiensis ( Leb. ) ,  типичные для ОI{Сного подъяруса Европейсной части СССР. 
Нроме них, здесь встречаются виды, не известные в других областях в от-· 
ложениях древнее верхнего визе:  Eostaffella citata Bog. et Juf., Е. ех gr .. 

pseudostrnvei (Raus. e t  Bel . )  и Е. aff. exilis Grozd . et Leb. Особенностью 
компленса среднего визе Верхоянья является :малое ноличество видов JI 
почти полное отсутствие озавайнеллид. Н'роме видов, известных из Евро,
пейсной части СССР и Средней Азии, есть формы, встреченные в зоне' 
Endothyra symmetrica Кордильер: группа Endothyra bradyi Mikh. и Pseudo,_ 
endothyra ermakiensis (Leb . ) . Последний вид встречается танже в Нузбае
се, Донбассе, Сетте-Дабане, на Таймыре и в бассейне р. Омолон. Кроме 
того, по Е. А. Рейтлингер ( 1960) , Endothyra rotai Leb. нз подъяновсного ro-
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ризонта :Кузбасса по характеру базальных отложений сходна с Endothyra 
symmetrica Zell. и Е. macra Zell . зоны Endothyra symmetrica I-\ордильер. 
Е .  А. Рейтлингер эту зону сопоставляет с онс1шм подъярусом Русской 
платформы. 

Особенностью верхоянсних но:мпленсов среднего визе является присут
ствие в них турнейсних форамин:ифер ; в Северном Хараулахе это довольно 
многочисленные Eoquasiendothyra baidjansaica (Bog. et Jпf . ) , в Сетте-Да
бане Tournayella discoidea Dain, Endothyra cf.  rjausakensis N. Tchern" 
Е. kosvensis Lip., Е. cf. tuberculata Lip., Planoendothyra compta (Schlyk . ) , 
Eoquasiendothyra baidjansaica (Bog. et Jпf. ) ,  Dainella turЬicla (Durk . )  и др. 
Приуроченность пх I{ терригенным отложениям, а таюке к ионтан:ту с бо
гатыми фораминиферами турнейсними известнющми и плохая сохранность 
позволяют считать эти формы переотложенными. Не исключено, однюю, 
что присутствие не1{оторых турнейсних видов в среднем в изе (Eoquasien
dothyra baidjansaica (Bog. et Jпf. ) связано с более длительным нх сущест
вованием в этой области, о чем свидетельствуют их обилие в среднем 
визе и лучшая, по сравнению с другими турнеЙСI{ИМИ формами, сохран
ность. 

Переход I{ верхнему визе в Северном Хараулахе и хр. Орулган совпа
дает с реЗiюй сменой состава пород. Известково-глинистые отложения верх
него визе Северного Хараулаха (зона Archaediscus commiitaЬilis и Spirifer 
bisulcatus) содержат в нижней части однообразный комплекс многочислен
ных брунсий, совместно с н:оторыми встречены единичные Tolypammina 
sp. и Endothyra sp. Выше по разрезу появляются многочисленные плано
архедискусы п архедисI{усы. Этот номплю{С содержит ряд видов, изве�тных 
из Европейс1юй части СССР и Средней Азии: Archaediscus krestovnikovi 
Напs" Planoarchaediscus stilus (Grozd . et Leb . )  forma typica и Valvulinella. 
youngi Brady, а таюне Planoarcliaediscus spirillinoides (Raus . ) ; последний, 
таним образом, получает в Верхоянье более широное вертинальное рас
пространение. В Северной АмерИI{е сходные номпленсы не известны. 

Обилие архедисцид и почти- полное отсутствие других фораминифер 
свидетельствуют о неблагоприятных для большинства фораминифер бионо
мичес1шх условиях, наступивших в Верхоянье и Таймыре в верхнем визе. 

Нижнебаш1шрсние отложения Северного Хараулаха хотя и отделены 
размывом от подстилающих отложенпй верхнего визе, литологичесни 
с ними сходны. Харю{Теризующий нижнебашнирсний подъярус номпленс 
фораминифер, обнаруживая сходство с верхневизейским по обилию архе
дисцид, в то же время существенно отличается преобладанием представите
лей родов Neoarchaediscus и Planospirocliscus, а ТЮ\Же появлением впервые 
n Хараулахе в значительном I{ОЛичестве принрепленных форамивифер 
с песчаной стенной (роды Trepeilopsis, A mmovertella) . Из верхнего визе 
в нижнебащнирсний подъярус переходят лишь единичные представители 
родов Planoarchaediscus п Arcliaecliscus. Архедисциды в нижнебаш1шрских 
отложениях Северного Хараулаха представлены меньшим ноличеством ви
дов, чем в верхнем визе; среди них преобладают мелние звездчатые формы. 
В отличие от Тимано-Печорсной области, I-\олво-Вишерсного нрая, Дон
басса и Северного Тянь-Шаня, где сходные комплексы архедисцид встре
чаются совместно с фузулинидами, в Хараулахе ему сопутствуют лишь 
атаксофрагмииды и прикрепленные аммодисциды, что свидетельствует 
о значительном своеобразии условий. 

Дальнейшее развитие этих условий подчеркивается своеобразным 1юм
пленсом прFшрепленных «песчаных» фораминифер, развитым в отложениях 
среднего-верхнего нарбона ленсного разреза. Здесь наряду с аммовертелла
ми и значительно более редними представителями рода Trepeilopsis появля
ются многочисленные толипаммины, аммодисцеллы и гемисфераммины. Из 
свободно живущих форм присутствуют лишь Glomospira gordialis Jones et 
Parker и редние лагениды п эпдотириды. Последние ввиду :иснлючительно 
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плохой сохранности производят впечатление если не переотложенных, то 
во всяиом случае перенесенных из другой биономичеСI{ОЙ зоны. В целом 
комплеI{С �;:ат{ по своему облю{у, TaI{ и по наличию общих видов сходен 
с пенспльвансюrми комплет{сами Северной Амерю�;и, где, однющ, сообщест
ва «песчаных» форм находятся совместно пли в смежных фациях с фузу
линпдамп. 

Отложения, относимые в Верхоянье J{ нижней пер:ми, чрезвычайно 
бедны форам:иниферами. Здесь встречены лишь единичные толипаммины 
и неоnределимые лагениды. Бедность компле1�;са, возможно, связана с из
.менения:ми пщрологичес1�;ого режима бассейна. 

В верхиепермскую эпоху 1;омпленс форампнпфер в Верхоянье обнов
лялся, увелпчивались роль и разнообразие известновых фораминифер. 
Среди последних харантерно присутствие довольно многочисленных фрон
д:ит,улярпй и J\рупных нодозарий, встречаются рет�тогландушшы. Аналогич
ные особенности отмечены А. А. Герке ( 1961 )  для I{Омпленса разнообраз
ных форамшшфер, установленного им в нижней части верхней перми на 
се:вере Средней Сибири. В Северном Хараулахе фронди1�;улярии, рентоглан
дулины, но,'!;озарни в отложенштх нижней перми не пзвестны. Одна�{О 
в других районах Сибпрп, в частности в Нордвикском, в нилшей перми 
и в верхней части горизонта песчаных фораминифер А. А. Ге1же ( 196 1 )  
отмечается первое появление редких 1\lodosaria krotovi Tscl1erd. и Fгon
diculaгia amyg·daliformis G erke ,  в основном распространенных в вышележа
щпх горпзонтах. Следует отметить, что в разрезе пермских отложений 
Северного Х араулаха нам не удалось выделить горизонт гладних фронди
нулярий, что связано либо с недостат1,ом материала, либо со своеобразием 
этого разреза. Последнее обстоятельство более вероятно, тю�; l{ак отсутствпе 
1·оризонта г.;тады1х фрондш,улярнii: отмечено танже А. А. Герне ( 196 1 )  длн 
Буш�;урской антпн:линали в н.юн:нем течении Лены и для Таймыра. 

Тюшм образом, в изученных разрезах Северного Хараулаха в верхоян
с1щй и хараулахсной свптах отчетливо выделяютсн лишь два компле1;са 
фораминифер: 1 )  Rомпле1'с «песчаных» ,  в основном прикрепленных фора
минифер среднего-верхнего 1,арбона и 2) 1�;омплеRс разнообразных фора
минифер с :многочисленнымп лагенидами, харантеризующий отложения, 
относимые I\ нпжней части верхней перми. 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСl'\ОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕРХОЯНЬЯ В КАРБОНЕ И ПЕРМИ 

Характер фаменсних отложений Сетте-Дабана, представленных доломи
тами и доломитовыми известнянами, и сходный cocтa:rJ пород эбэлээхской 
свпты Северного Хараулаха свидетельствуют о регрессии моря, обмелении 
и осолонении бассейна в нонце девона. Тонкий нварцевый материал, содер
жащийся в породах фамена Северного Хараулаха, у1�азывает на пенепле-
1-шзированность ,суши СибирСI{ОЙ платформы. 

В Северном Хараулахе переход от девона н I{арбону постепенный; 
и Сетте-Дабане он резкий, что свидетельствует, по-видимому, о перерыве 
в отложении осаднов в этой областп в нонце девона - начале карбона; 
В нервой половине турнейского века в Северном и Южном Верхоянье про
исходило незначительное опуснаппе , сопровождавшееся трансгрессией 
моря. В позднетурнейское время трансгрессия в Верхоянье достигала ман
спмума. Широное распространение в верхнетурнейском море получили 
пзl'!естняни, довольно однообразные по всему Верхояныо. В Северном Ха
раулахе это преимущественно органогенные известняки со стяжениями 
нремней, обильными фораминиферамп, нолониальными нораллами, бра
хиоподами, криноидеями и трилобитамп. В Южном Верхоянье в известня
нах также много фораминифер и нрпнопдей, встречаются одиночные норал
лы. Одню'о брахиоподы и нолоннальные ."ораллы здесь очень редни, что 
говорит о затрудненной связи Сетте-Дабансной части бассейна с отнрытым 
морем. Этот вывод соответствует данным И.  А. Резанова и Н. Н. Зарудного 
( 1962) , а также Д. К Горнштейна и др. ( 1963 ) ,  поназаншим на палеогеогра
фических схемах нижнего карбона морской заJ1 и в  на месте Сетте-Дубана. 

Переломным моментом в истории геологичесного развития Верхоянья 
было ранневизейсное время, осад1п1 1шторого в :)Той области достоверно не 
пзвестны. Очевидно, в нонце турнейс r,ого вена Верхоянье испытало общее 
поднятие. Начиная со среднего визе, нанапливадись известново-глинисто
I>ремнистые, относительно глубоноводные осадни неритовой зоны, уназы
вающие на сильные движения земной норы во время, предшествоБавшее 
нх наноплению. М.  Д. Булганова ( 1966 ) связывает образование силицитов 
этого времени с ЭI<сплозивным вулr<анпзмом. Таним образом, начало верхне
палеозойсно-мезозойсного этапа прогпбания ( Резанов и Зарудный, 1962) 
и заложения Верхолнсной гоосинтшипалп ( Горнттейн и др. , 1 963) прихо
дится не на средний нарбон, J<aI{ считали ::>ти авторы, а на начало l'!изей
сного вена. :Этот вывод совпадает со взглядами А. А. М ежвилна : ( 1958б) , 
согласно которым начало глыбовых движений :и формирование верхоянсно
го номпленса совпадает с началом отложения атырдаахской свиты (средни й 
визе ) . Возраст этой свиты А. А. Межвпшшм ( 1958а ) ошибочно рассматри
вался ка!\ средненаменноугольный. В пос еднее время н аналогичным вы
водам пришел В. Н. Андрианов ( 1965) . Следы движений и размыва под-

53 



стилающих толщ в визейсное время, отразившиеся на харантере пород 
1<уранахс1{ОЙ свиты� широно развиты, по мнению В. А. Иванова ( 1964) , 
танже в Сетте-Дабане. Относительно глубоноводные условия устаповип
шиеся в Северном и Южном Верхоянье в начале среднего визе, сменились 
затем более меш{оводными. В дальнейшем тенденция к обмелению сохра
нялась до нонца среднего визе, заr;ончившегося поднятиями и слабымн 
с1шаднообразова тельными движениями:. 

Результатом поднятий в конце среднего визе в Хараулахе и Орулгане 
явилась резr{ая смена пород на границе среднего и верхнего визе. 
А. А. Межвилн: ( 1958а) п А. Н.  Наумов ( 196 1 )  отмечают на этом же уров
не следы размыва и угловых несогласий. В Сетте-Дабане переход от сре;(
пего н верхнему визе постепенный.  Таним образом, движения на границ� 
среднего-позднего визе проявились толыо в Северном Верхоянье, после 
чего морс l\ОЙ режим в этой областп снова восстановился и началось натщп
ленне мощных ГJiинистых отложений тliшсинсной свиты И ее аналогов -
верхней части r{уранахсн:ой свиты, чугучанс1<0й, овлачансrщй и нижней 
части хоспохчонсной свит. 

В раннебашrшрсное время в IОжном Верхоянье и смежных районах 
Западного Верхоянья сохранялся морсr<ай бассейн, унаследованный o·r 
поздневизейс1шго времени. В Западном Верхоянье происходило формирова
I-ше 1юнтпнсJ-пально-морсюrх отложений. В Северном Хараулахе нижне
баш1{ирсю1е отложения представлены глинисто-1<арбонатными меш<авод
nыми осаднамп отr<рытого моря. 

Важные события, по-впдимому, произошли в Верхоянье в середине 
башю1рс1щго BeJ{a. Об этом свидетельствует резr<ая смена пород и фауни
ртических номпленсов на границе тинсинсной и верхоянсrюй свит в Север
ном Хараулахе, а таюне рею<ая литологичесная граница хоспохчонсной 
и эначанСI{ОЙ свит Сетте-Дабана и одновозрастных отложений Западного 
Верхоянья. Выше этой границы повсеместно развита мощная (до 100 .м) 
rrачна песчанинов или алевролитов. По А. А. Межвилr{у ( 1958а) п 
А. Н .  Наумову ( 196 1 ) ,  па этом стратиграфичесиом уровне JНJ.блюдалисr. 
с11еды размыва. 

Вторая половина средне-поздненаменноугольной эпохи харантеризует
ся углублением бассейна п трансгрессией моря на запад. В Верхоянье в 

это время развивались прИI{репленные форами:ниферы, брахиоподы, пелс
циподы и гони:атиты. 

Важно подчерrшуть, что переход от rшрбона 1\ перми в Верхоянье со
вершался постепенно, тат\ что упаследованпость пермсного бассейна от 
наменноугольного не вызывает сомнений. Почти полное отсутствие в ниж
непермских отложенпях Верхоянья форамини:фер и гошrатитов и однооб
разный эндеУrичпый харю{тер брахиопод свидетельствуют о ненормальном 
ги:дрологичес1щм режиме бассейна, по-видимому, с1шьно опреснившегося n 
раннепермсную эпоху. Во второй половине ранней перми, судя по данным 
В. Н. Андрианова ( 1965) , происходила трансгрессия моря п соединение 
его с морями Таймырсной н -УральсI{ОЙ геосиннлипалей, отн:уда в Вер
хоянье пронш<али гою1я.ппы. 

В начале позднепермсной эпохи трансгрессия моря усиливается, и хотя 
опа сопровождалась днфференцированными те�,тоническими дnижениями и 
увеличением поступавшего в бассейн обломочного материала, происходило 
аначнтельное обновление фауны ; из фораминифер широное развитие по · 
лучили лагениды, увеличилось ноличество гопиатитов, достигли расцвета 
пелециподы (1{Qлымпи) . 

Таним образом, формирование Верхоянс1юго бассейна в перми в общих 
чертах обнаруживает сходство с историей развития пермс1<их бассейпаn 
Западной Европы и Приуралья, где отложения нижней перм:и носили 
регрессивный характер, а начало поздней перми харю{теризовалось обшир
ной морской трансгрессией. 



ФОРАМИНИФЕРЫ И БИОГЕОГРАФИЯ RАРБОНА 
И ПЕРМИ СИБИРИ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

В нижнетурнейсн:их отложениях Сибири фораминиферы известны в 
Сетте-Дабане, Северном Хараулахе, Нордвю<е, Н.олывань-Томской зоне, 
l�узбассе и бассейне р.  Омолон. В это время в Верхояно-J{олымсrщй обла
,с тп располагался мешщводный морсrшй бассейн. Морсiюй режим господст
uовал тан:же в I-\олывань-Томсrщй зоне, отr<уда морсrюй залив заходил 

в ]{узнецн:ую впадину. 
Наиболее богатый н:омплеr<с фораминифер развит в Колывань-Томсr<ой 

.зоне. Здесь встречены Caligella sp., Paracalig·e lla antropovi Lip., Bisphaera 
irreg·ularis Bi1·., Septag·Zomospiranella primaeva vаг. kasakhstanica Reitl. ,  
S. endotliyroides var. qaadriloba (Dain) , Eoquasiendothyra bella (N.  Tchern. ) ,  
Quasiendothyra kobeitusana ( Raus. ) ,  Q. konensis (Leb. ) ,  Q. cf. roblnsoni 
(N. Tchern. ) ,  Eoenclothyra communis ( Raus. ) ,  Е. communis regularis ( Lip. ) , 
Е. a ff. klubovi (Leb. ) , Endothyra inflata Lip., E. parakosvensis Lip. , E. corall. 
ovajaensis Voiz., Dainella aff. chomatica Brazhn., Chernyshinella tumulosa 
Lip. По хараr<терным особенностям этот 1-юмплеr<с близоr< r< фораминифе
JJам, описанным Е. А. Рейтлингер ( 1959) из основания нижнего турне юго
::;ападной части Центрального Казахстана. 

Номпленсы нижнего турне Верхоянья значительно беднее. При этом 
.лпшь в глинистых известняках ниrннего турне Сетте-Дабана встречены 
11rногокамерные фораминиферы ( см. главу « Биостратиграфия» ) ,  сходные 
с �-;азахстансrпrмп. По-видимому, здесь имело место сообщение бассейнов. 

В отличие от Европейсrшй части СССР, Казахстана и Средней Азии 
(Юферев, Богуш, 1965)' многоr< амерные фораминиферы в Южном Верхо

янье распространены по всему разрезу нижнего турне. 
:В Северном Хараулахе, Нордвине и бассейне р. Омолон в раннем турне 

-встречены лищь очень бедные ко:мплеr<сы преимущественно однонамерных 
форамипифер. В Северном Харау;тахс лагунные п меJшоводно-морсr\Ие от
.ложения раннего турне содержат редние Earlanclia, Archaesphaera, Vi
cinesphaera, Bisphaera, Eovolutina, Ь'otuberitina и Endothyra sp. В бассейне 
Г ·  Омолон нарбонатные осадr<и начала нижнего турне с бисферами и во
,дорослям:и Nodosinella сменяются терригенными морсr\Ими отложениями 
с рсдr<им:и архесферами, бисферами, паратурамминами и единичными не  
,01 1 редеJшмыми до вида эпдотпрами. В Нордшше отложения нижнего турне 
нредставлены почти однилпr органогеннымп 11звестюшами, иногда лишь 
cJraбo доломптизированными. Здесь в более отн:рытой части моря был раз
вп т нсснольно более разнообразный 1юмплс1<с примитивных фораминифер, 
ттrесенный ранее r< девону ( Липина, 195 1 )  . 

Из изложенного видно, что хотя по родовому составу раннетурнейwие 
фораминиферы Верхоянья н смежных областей Сибири аналогичны фора
мини:ферам этого времени Руссr�о:б: платформы, Урала и Средней Азии, 
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однако история их развития н особенности тшмпле�;сов пные. Обращает на 
себя внимание то, что примитивные извест l\овые фораминиферы, обильные 
n нижнем турне Европейсной части СССР и Средн с ii Азин, в Верхоянье п 
с111ежных областях Сибири чрезвычайно ред1..:н. Особое место в этой обла
сти занимает IОжное Нерхоянье, харантерпзующесся более ранним (с нпж
него турне) появлением ненотор:ых верхнетурнеii:с 1; 1 1х форм [Planoendotliym 
tscliikmanica ( M alakh . ) , Cliernyshinella g·lomifonnis Lip.] и более длитель
ным существованием (до нонца нпжнего турне) Eoenclotliyra comnш n is 
(Raus.)  и Seplag·lomospiranella? king·irica He i t l .  

В Северной Америне черные п оливново-зеленые ГJ1инистые сланцы н пж-
11сго турне (нижняя часть яруса KindeI"hook) , отвечающие началу трю-н�
грессии моря ( M oOI", 1958; Conkin ,  1961 , 1 964 ) , в штатах Миссури, Ненту1�
юr, Огайо и Индиана содержат лишь редние пр:имнтпвные песчаные фора
миниферы рода Thzu'Cllnmina. Во второй половине нижнего турне (в ерхняя 
часть яруса K i n d erhook ) ,  во время расширения трансгрессии и отложенпя 
пзвестнянов <<"\velden» в Онлахоме, «chappel»  в Техасе, «lodgepole» в Мон
т ане и нх анаJюгов песчаные фораминиферы получили в Северной Амерш..:е 
нп1ро1,ое распространение (Moor, 1 958 ; G н tschik,  \i\1einer, Yoнng, 196 1 ;  
t _; нtsch ik а .  Treckman , 1 959;  Conkin J "  Conkin В .  а .  Мс Donald , 1 963; 
ZeJlei-, 1 957 ; Williams, 1 957 ) . Особенно обильны они в восточных и с еверо
восточных 01,рюншых частях бассейна вблизи Аппал ачсной геосинrшинали. 
1·де в осадr\ах много терригенного :материала, сносимого из области послед-
ней массой холодных вод. В этой части бассейна развиты мешше Thurammi
n a ,  Pseudoastrorhiza, Saccammina, Hyperammina, Tolypammina и A mmocer
tella, обитавшие в холодных, хорошо проветрпваемых водах. В западнои 
напра1шении с углублен псм бассейна и уменьшением ноличества терриген
пого материала J{оличество и разнообразие песчаных фораминифер посте
пенно уменьшается ( Gu-Lsc hik, 1962) , и в щтатах Вайоминг, Юта и Монта
на  (Zelle1', 1 957)  отмечено появление в верхней части яруса юшдерхук 
в зоне Granuliferella редких известr{()вых многонамерных фораминифер,. 
среди ноторых присутствуют Cliernyshinella ех gr. glomiformis ( L ip . ) ,  
Ь'ndothyra latispiralis L i p "  а таюне формы, близние н Endothyra parakosven
sis Lip . , и др. 

На Руссной платформе, Урале и в Средней Азпп расцвет :многонамер
ных фораминифер совпадает с ховансной трансгрес.сией и установлением_ 
режима отнрытого моря с нормальной соленостью в начале раннего турне. 
Из работ В .  М. Синицына ( 1962) , О. Л. Эйнора, Д. Е. Айзенверга n др. 
( 1960) известно, что раннеш1:менноуголыrые моря Руссной платфо р мы , 
Урала и Средней Азшr р асполагались n зоне теплого климата. 

Суммируя изложенное, можно утверждать, что и звестновые :мпог01..:а
мерные фора:мнниферы в раннетурнейсное время обптали в теплых морях 
с нормальной соленостью. Появление и расцвет многона:мерных форамн
нифе р в с.вязи с этим об ычно соипадает с напбольшей трансгрессней моря" 

Отсутствие многонамерных фора:миннфер на севере Сибпри ( Нордвин, 
Северный Хараулах, бассейн р. О:молон) н бедность в той же областп 
1-;о:мпленса примитивных фора:мпнифер могут рассматриваться HaI{ свп
детельство неблагопрпятных для фора:минифер услов ий , господствова в ших 
на севере Си:бпри в ранпетурней:сное время. Поснольну этп условия сна
зыватотся на разных фацпях, естественно предположить, что в основе пх 
лежит проявленпе IШЕой-то общей занономерности, вероятнее всего JШП
м атичесI{()Й зональности, и связанной с ней разн ицей :в температуре п 
освещенности земной поверхности. Прюща, М .  Шварцбах ( 1 955) , 
л. в. Рухин ( 1 959) и н_ м _  Страхов ( 1962 ) отмечают, ЧТО в ранненаменно
угольную эrroxy ншr:мат на Земле был очень теплым. Еще более оп реде
ленно высназьшается В .  М .  СиниЦын ( 1 962 ) ,  I-юторый считает, что в то 
время температура существенного разнообразш1 в процессы осаднона
rнтления не вно·сила п бореального типа осаднона 1{()1шенпя в первой по-
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ловнне карбона нс было.  По<1 ти пош1остыо отрнцан  ю1им а ти •1 сс 1<ую пояс
ность в турнейсниii вен и слабо ·выраженную в морях зоогеоt'рафн'iесr-;ую 
зональность, В .  М. Синицын ( 1962 ) все же прпводпт составленную 
Г. П .  Радчеюю схему геоботаничссr.;ой зонал ьнпстн ,  на 1щтороii выдеj[ены 
трп флорнстпческпе области : Ссверо-Азнатс �.;ая,  охват. r:,шающая в основ
ном Ангариду, с флороii тунгуссr{ого умеренно теш1 ого ь:юшата, lПот
ландсн:о- Н'азахстансную с флорой нереходного тппа п Средизе.\шоморсную 
с сJшорой тропического (вестфальсного ) тпна. Обращает на себя: nюшапие 
r,ходство области разюrтпя на севере Спб прн редю�х одно1\амерных фо
раминифер и областн распространешrл флоры тунгусс н:ого у�1еренно теп
лого rшимата. 

Можно предполагать, что в раннетурнеЙСI{Ое время :в северном полу
шарии были две крупные зоогеографичес юrе областп, отвечающие сущест
вовавшей rшиматичеСI{ОЙ зональпостн. 

1. Сибирсная область с редюнш пршштивнымп форамш-шферамп и 
флорой тунгусс�-;ого умеренного типа. 

2. Средиземноморсн:ая область с пзвесп-;овымп многонамерными фора
ми:ниферами и флорой троппчест;ого тппа. В Средпземноморсъ:ой областп, 
и свою очередь, могут быть выделены: а) Евразпiiсная провинция (Урал , 
Тянь-Шань, Центральный l{азахстан, J{олывань-То:мс t{аЯ: зона, восточная 
окраина Рус.СI{ОЙ платформы, Фра1шо-Бельгийский бассейн, ФРГ и ГДР, 
Северный Н'аю<аз , I-Ожное Верхоя пье и Южный l{птай) с развитыми в 
ней с основания- турне rшазпэндотирами, ЭОI{Вази::�ндотпра:ми, эоэпдотпра
ми, турнейеллами, септатурнейе.тrламтr ; эндотирамп п др. I{ пей же, по-вн
димому, относптся вся Средпзеш-rоморсr{ая геос ш-пшшrальиая зона; б) Рус
СI{аЯ провннция, охватывающая центральные п западные части Русс1.;ой 
платформы, с обильными кальцпсферщ:rамп и однонамернымп фора:мпни
ферамн. Отсутствие мпогонамерных фора:мпн пфер в PycCI{Ofr провинци н 
объясняется чисто местными фациальнымп условшrмн: меш.;оводностью 
бассейна и, судн по шпро1{ом:у распространению доломптов, своеобразным 
гидрохимичесю1м режимом. Соотношенпе РусСI{ОЙ провпнции с Евразттj,i
с1щй ( последняя охватьшает Русс r{ую платформу с юга, юго-запада и вос
то r>а ) ,  а таюRе богатый номшiеJ{С пзвест1{овых п р 11 м итнвпых форамин и
фер, полу'iивший в этих провинциях шпроI{Ое расщ)()страненпе во второй 
полоюrне раннего турне во время: регресспп :моря, подтверждает их блп
зость н правильность отнесения I< одной биогеографичеСI{ОЙ области, 
н одному нли:матпчесному поясу. В Северной Амерш<е н той же области 
относятся:  в ) Кордпльерснал провппцпл - теплыii бассейн с I{Омпленсом 
млогонамерных фораминифср, сходным с евразпйсыr:м ,  И' г) Миссисипсная 
� ; ровинция с холодноводным тюмплет{сом <шесчаных» сJ:юрам инифер, при
сутствие ноторого связано с поднятня:ми в Аппалачс1-;оi'r геосиюшинали 1 •  

13 верхнетурнейсю1 х отложен пях Сибирп форам п н иферы известны в 
Сетте-Дабане, Северном Ха раулахе,  Нордвнне,  I-\уабассе ,  на северо-западе 
Снб 1 t рст<ой платформы,  в бассейн е р. Омолон и на р. Нолы:ме. Это время 
){рунной трансгрессин, бп.лее сnпбодного сообщенпя: морей и сходства ус
.ттовий, установи:вшнхся в �10 рс ю 1 х  бассейнах прн теплом безморозном 
l\.iIИMaтe. В ;-�той обстановне ш прпное распространен11е в Европе, Средвей 
Азии и Сибири (Юферев, Богуш, 1 965) получилп разнообразные :много
численные эндотириды (Endotliyra tuberculata Lip. ,  Е. kosvensis Lip., Е. pa
rakosvensis Lip., Е. latispimlis Lip. ) ,  чернышинешrы, турнейеллы, септа
турпейеллы и другие 11шогонамерные фора:мнпиферы. 

Особенностью Северного Хараулаха , Южного Верхоянья, Нордюша, 
Таймыра, севера Сибпрс ){О:Й платформы, I-\узбасса и бассейна р. Омолон 
является: присутствие зт�;есь совместно с турнейс rшмп эндотпрами, турпей-

1 Ввиду своеобразия фауны двух последних провинций, возможно, следует вы
делять Северо-Американсную подобдасть. 
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<еллами и чернышинеллами: (общими с та�{Овыми ЕвропейсI{ОЙ части СССР 
п Средней Азпп) большой группы видов, харантерных для Сибири. I\ пим 
относятся Endothym coralloua_iaensis Voiz . ( Верхоянье, Таймыр, Омолон ) , 
Paraendothyra nalivkini N. Tchern. и Planoendothyra tschikmanica ( Ma
J akh. ) ( Верхоянье, Омолон, Урал ) , Endothyra perfida Leb . ( Н.узбасс, реки 
Оленек и Омолон) , Planoendothyra arta ( Leb. ) и Р. gmta ( Leb . )  (Кузбасс , 
Омолон) ,  представптели рода Pleclogyrina ( Н:узбасс, Северный Хараулах )  
и другпе впды, распространение J>оторых поиа изучено недостаточно. Из  
других особенностей Сибирп, в частностп Северного Хараулаха, Южного 
Верхоянья н бассейна р.  Омолон, следует отметпть присутствие здесь в 
nерхнем турне квазиэндотир ( подродов Eoendothyra п Eoquasiendothyгa ) . 

В восточной части Северо-Америиансиого бассейна в штатах Миссури, 
l\!J пчпган, Индиана, Огайо и Кенту1ши ( Conk in J .  а. Conkin В" 1964; Con
kiн, 1957 , 1 96 1 ) в отложениях верхнего турне шпроI{О распространены 
«песчаные» фораминиферы ' ( родов Trepe ilopsis, Proteonina, Tliurammina, 
Jiyperammina, Tolypammina) , многие из н:оторых являются общими с ран
нетурнеiiсю1мп. Таю1м образом, в позднетурнейс1юе время восточная 
часть Северо-АмерияансI\ОГО бассейна оставалась холодноводной. в штатах 
A.iioвa и Онлахома ( Zelle1', 1950) и особенно в западной части бассейна, 
в штатах Юта, Монтана п Невада (Zeller, 1 957 ;  'Noodlaпd, 1 958 ) , в верх
нетурнейсюrх пзвестнянах много эндотир п чернышпнелл, среди I{Оторых 
встречаются Endothyra tu berculata Lip" Е. ех gr. inflata Lip" Е. aff. pam
kosvensis Lip" Е. rjausakensis N. Tcherп. и Е. latispiralis J..Jip .- формы, 
п::�вестные из Европы, Средней Азии и Сибири. Сходство фораминифер 
этой части Северо-Америнанского бассейна с иомпле��сом фораминифер 
чернышинсI{ОГО подъяруса СССР в свое время отмечалось Е. А. Рейтлин
гер ( 1 960) . I-\роме форм, известных из Евразип, в Кордильерах среди мно
ГОI>амерных фораминифер прпсутствует целая группа местных видов. 
l{ ним относятся Eostaffella taedia ( Zeller) , Е. disca ( Zeller ) , Endothyra 
L11 mesepta (Zell er) , родственная Е. inflata Lip" Е. trachida Zeller и обиль
ные своеобразные представители группы Endothyra tuberculata Lip . _  

Таю1м образом,  и в позднетурнейское время в северном полушарпп 
были две зоогеографпчесние области. 

1 .  Сибирс1{ая область (Верхоянье, Таймыр, север СибирСI\ОЙ платфор
мы, Кузбасс п бассейн р. Омолон )  с харантерными для нее Endotliym 
coгallovajaensis Voiz" Endothyra perfida Leb" Planoendothyra arta (Leb.) , 
Р. grata (Leb.) , Р. tschikmanica ( Malakh.)  и родами Paraendotliyra и Plec
togyrina. 

2. Средиземноморсная область. В последней выделяются: а) Евразий
с:,ая провинцпн ( Руссная платформа, Урал, Тянь-Шань, Западная Евро
па, Китай) с богатым разнообразным номпле1\сом эндотир, турнейелл, 
чернышинелл п примптпвными известновыми фораминиферами; б) Кор
днльерСI\ая провинция ( sападная: и юго-западная часть Северной Амерп
т1 ) с обильнымп разнообразными представителями эндотир из группы 
Endothyra tubeгculata Lip" а танже Eostaffella taedia (Zeller) , Е. disca 
( Zeller) , Endothy1-a tiimesepta ( Zel ler) , Е. trachida Zeller и в) Миссисип
сr.;ая провпнцпя с прпмпттrвнымп «песчаными» форам:иниферами (рис. 1 7 ) . 

Следует. однат.;о, отметнть, что в верхнем турне компле1,сы форами
нпфер Снбнрсной областп п фораминиферы Средиземноморс1шй областп 
р<tзличаются пе больше, чем фораминиферы Нордильерсr\оЙ и Евразий
еr.;ой провпнций. Теплый rшимат и талассоr\ратичесr\ИЙ период, в I{Оторы:й 
вступила Землн во второй половине турнейс1\ого века, объясняют, ка�< 
нам представляется, отмеченные особенности и широкий обмен формами: 
между различными бассейнами. Если бы бпогеография верхнего турне 
рассматривалась отдельно, вне связи с биогеографией, существовавшей до 
п после этого времени, можно было бы, основываясь на чисто биологи
чесних отлпчпях, пропзвести иное деление на области. Одню{О, тан 1<ан 
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в раннем турн е, визе, позднем н арбоне п пермп норенные различш; в 
фауне п флоре подчJшялпсь одной п той же з анономерпостп, обусловлен
ной шпротной 1'лиматичес1<ой зональностью, что хорошо видно по флоре, 
необходимо п ДJIЯ талассо1<ратлчесь:ого временп позднего турне сохра нпть 
то же делет-те на областп. Таним образом, нам представляется, что биогео
графичесю1е областп, равно шш п 1шпматичеснпе пояса, были устоiiчивы 
во временп п пзмененпе пх положения в пространстве происходило весьма 
постепенно. В основу выделенпя бпогеографическ:их областей должны 
быть положены прупные различпя в плпмате ; в отличие от них фор
мирование прови нций в основном связано с развитием бассейнов, свя::1ь 
между Jщторымп из-за существования тех или· иных барьеров бы.;rа 
затруднена. 

Из впзейсюrх отложенпй С пбирп форам инпферы известны в Сетте
Дабане, Северном Хараула хе ,  Нордшше, на Т аймыре, в бассейне р.  Омо
лон, на J{олыме, в Ну:>.ба ссе,  Забайкалье , Приморье, Пенжинс1<0м r<ряже 
п Норю<с1<ом нагорье. В псторип развития фораминифер в 1п1зейский вен 
па территорпи Спбири на мечается три этапа.  В первый, ранневизейсrшй 
этап, совпада ющпй с энергпчнымп тентонпчеснпми движениями и регрес
с пей моря, получил развитне своеобразный комплекс форамин:ифер, юш
более полно охараюерпзованный О. А. Л пппной ( 1 951 ) .  По ее данным, 
в Нордшше н нпжне:му в изе должны быть отнесены пзвестняни со сме
шанным турне iiсн:о-впзейсюrм ко:мплеI{СОМ фораминифер. Из турнейскпх: 
форм в нем развиты ( Липпна , 195 1 )  Eoendothy1·a nordvikensis ( Lip. ) , En
dotliyra spinosa N. Tchern . ,  Е. antiqua Raus.  и др. ; I{ чпслу визейсr<их впдоn 
относятся Eoparastaffella transita (Lip . )  ( преобладает в ко-r.шлексе ) ,  En
dothyra а Н. convexa Raнs, Forschia plana ( Moell . ) vю'. khatangensis Lip. 
По Н.  П. МаJrах:овой ( 1954а, б )  и Т. В. Прониной ( 1963) , близний комп
.1rенс сме11 шнного турнейс1{0-визейсного обJrина с прпмптивными предста
вителями фузулинид [Eostaffella nalivkini Malakh" Eoparastatfella cf. tran
sita ( Lip . )  }, тет ратанспса м и  и другими формами, развит на Урале в лунь
овсном горизонге и березовской свите. Нанон:ец, по устному сообщению 
Н. Е. Бражнитщвой и данным М. В. Вдовенно ( 1 964) , сходный компленс с 
обпльными эопараштаффелламп хараr->терпзует нижний визе Донбасса .  
В Сибири, ){роме Норд"3ина,  Таймыра и вос точного снлона Урала, анало
гичные но:мпле нсы не известны. Блиаон н ним лишь номпле1\с фораминп
фер, харантерпзующий н пжнюю ч асть подЪЯI{О:есного горизонта Нузбасса, 
с емен:овс1щя толща которого ( Максимова ,  1963 ) с визейскими эндотирами, 
гаплофрагмеллами п обильными тетратансис ами не содержит, однаrщ, 
турнейских эндотир и эопараштаффелл. 

В Северной Америке, в Нордильерах, н ш-ннему вп::�е СССР соответст
вуют отложения зоны Endothyra spiгoides. Е. А. Рейтшшгер ( 1960) пра
в ильно отмечено сходство этого вида с прнмитивнымп эоштаффеллами 
(Eostaffella nalivkini Maiakh . )  из луньевсного горизонта Урала и пр 1 1 м 1 1 -
тивными эоп араштаффеллами Донбасса . Для этой ж е  частп разреза Цел
дер (Zellei', 1957 ) прпводит Endothyra nevadensis ( ZeJler ) , сходную, еслп 
не тождественную Endothyгa гесtа Lip. Своеобразие комлленса нижнего 
визе Северной Америюr затшючается в появлении оригинальных эндо
т нр ( Рейтлп нгер, 1960) , по общему строению близких I-\ эоштаффеллам, 
но отличающихся от них наличием апертурного I<рючна в последней на
мере. На северо-востоне бассейна в небольших количествах продолжают 
встречаться « песчаные» форам1шиферы (Conkin J.  а.  Conkin В . ,  1964) . 
Н едостатон матерпала по нижнему визе не позволяет ПОI{а что выс ю�.
:�ываться о биогеографичеснпх условиях этого временп. Несомненно лишь. 
что между Донбассом, Уралом и Таймыром, с одной стороны, и Нордиль
ерсной геос иннлиналью, с другой, в раннем визе пмелась связь. 

В средневизейское время (Миклухо- М а нлай, 1963; Юфереn, Богуш, 
1 965) на Руссr<ай платформе, Урале, в Средней Азии, Нитае, получил-
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ра :шнтие н.омплен:с фораминифер , сос тоящий из разнообразных предста
nителей эндотпр, глобоэндотпр, эндотпранопснсов, озавайнеллпд, архедис
шщ п др . В Коря н:сrщм нагорье подобн ый же 1.;о м 1 шеI{С форампнифер за -
1шючен в прослоях и линзах пзвесп-1ЯI{а в терригенно- в ул 1,аногевно й 
толще. Визейские фораминиферы Фраю\о-Бельгпйс1�0Iо бассеiiна ( M amet, 
1 96 1 ; Conil, Lys, Mouvier-, 1963; Lys, 1 963 ; Lys et  Coпil, 1963) имеют 
f�ольшое сходство с форамнниферамп визе Русс1юй платформы. Однаr{С 
родовой и видовой состав о::�авайнеллпд в Антш ш, Францнн п Бел ыи п  по 
сравнению с Руссной платформой п -Уралом более беден. Дла внзейс t\ИХ 
отлоа;ений Западной Европы пз озавайнеJrлtгд харап:терн ы  гла вны11I обра
зом Eostaffella par·astrnvei Raus. н Лlediocris rnedioais (Viss . ) .  В А нглии 
n ном плексе преобладают археднсцнды, брунr ии, пмеются нальцпторнеллы 
( Cнm mings, 1 96 1 ) .  На Таймы ре ( Раузе р-Черпоусова , 1 9Li6 ; Иванов, 1 960; 
Соснпатрова, 1963 ) , а по мненшо а второв нас тоящей работы, n Северном 
и IОжном Верхоянье и в бассейне р. Омолон в онс кое в рюнr ::�пдотириды, 
археднс циды н тетратаr\спсы таю+;е распространены, однаЕо менее разно
образны и многочисленны , чем н -Урало-Тянь-Шаньсной п Среднземно
морс �..;ой геосш-шлинальных зонах. То же относ ится п к Нузнецr,ому бае
сейну ( Манспмова, 1 963 ) , особенностью Еоторого является лтт 1 1 1 ъ  отсутст
вие архедпсцид . 

В Северной Амерш'е оъ:с1,0?11у ярусу,  но Е. А. Реiiтлнпгер ( 1 960) , со
ответствуют отложенпя зоны EndoLliym sym melrica. По данным того же 
исследователя, Е. symmetгica Zell . п Е. macra ZeI J .  по палпчн ю а пертур
ного гребня в последней 1.-амере сходны с Endotliym гolai Leb. н : з  подъ
яновс1;:ого горпзонта Кузбасса . Из д ругпх форм, с удя по данным Целлерu 
(Zellcг, 1 957 ) , в зоне Enclotliyra symmet1·ica Нордильер uрнсутствуют:  1 )  об
щпс с евразнйснимп эндотпры из груп ны Е. Ьmrlyi Mikh. ; 2) сходные с 
евразнйскими Globoendothym mgosa (Zellel' ) , относящнеся 1;: группе Glo
Ьoenrlotliyra glo bulus ( Eich\v. ) ;  3 )  общие с спбирсю1мп Pseucloen dotli yr-a 
emiakiensis ( Leb.) ( = Endothyra n tahensis Zelle1·) , и довольно большая 
группа местных видов {Enclothyra lorquida Zellel', Eostaffella taeclia ( Zellel') , 
Е. disca ( Zelle1' ) , Е. tortula ( D .  Zellei·) ]. По Целлеру ( Zellel', 1 950 ) , этот 
номпленс отлпчается больuшм раз нообразпем. 

Следовательно, в OI\CI\Oe время в северном полушарнп былп две био
географичесюrе области. 

1 .  Сибирская область (Та ймыр , Верхоянье, :Кузбасс, Нолы ма, Забай
I{алье) с однообразнымп эндотпрпдамн, а рхедwсцидами 1 1  редю1мп прими
тнвным н фузулинидами. 

2. Средиземноморсная область с обнл ьнымп эндотпрпдамп п фузули
нпдами . В ней, в свою очередь, выделяются провшщпи :  а) Западио-Евро
пейс r-;ая с брунспями, кальцпторнеллам 1 1  н редю1мн фузушшпдамп ; б) Ев
разийская ( Руссная платформа, -Урал, Тянь-Шань, южная часть Цент
рального :Казахстана , Средпземноморс1;:ая геоспнншшальная зона, :Китай, 
Вьетнам, Япония и Норш;сыгй хребет)  с обшrьным, тнш1чно щ;сы т м  номп
ленсом форампнпфер , в частностп эндотирпд и фузулпнпд п в ) Северо

Амер1 шансная провинция с обшrьн ымп эоштаффеллами п своеобразными , 

похожим и на эоштаффелл эндотирамп с гребнем в последней намере 
( рнс . 1 8 ) . 

Тесная связь Евразийс1,ой и Западно-Европейс1ю:й провшщий несо
мненна, своеобразие же последне й связано с обилием обломочного мате
риала, в силу чего ее обедненный состав форамн нпфер папомп нает та
rщвой Сибирсной областп. 

Присутствие в Северо-А�е ри 1> анс1�ом бас с ей не ::�ндотпрпд п при·митив
пых фузулпнид свпдетельствует о тепJ1ом море, т. е.  условпях, аналогич
ных господствовавшим в это же время в Евразпйс ной п Занадно-Евро
пеikкой провппцпях. В связи с этпм Северо-А мер ннанс кий бассейн рас
ематривается n начестnе провпнци н  Среднземноморс rщй областп. Свое-
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образие компле1<са фора.мипифер Севёро-Амерю<анской провинции объ
ясняется ее удаленностью нак от Сибирской области, тю< и от  Евразий
ской провинции, сообщение с ноторыми осуществлялось только через Ти
хий онеан, что в свое время уже отмечалось Н. М. Страховым ( 1948) . 

В поздневизейсное время на Северном Хараулахе, в Сетте-Дабане и 
на севере Центрального :Казахстана (Литвинович, 1962) широиое распро
странение получили архедисциды и брунсии. По нашему мнению, анало
гичный архедисцидовый номплекс развит также на Таймыре, где он до · 
последнего времени рассматривался иак башнирсI\ИЙ (Сосипатрова, 1963) . 
По своим особенностям архедисцидовый верхневизейсний номпленс Си
бирсной области существенно отличается от нес1<ольно обедненного ок
сного номпле1<са фораминифер, господствовавшего в верхнем визе Евра- · 
зийской провинции. 

Западно-Европейсная провинция в позднем визе (Юферев, Богуш, 
1 965)  сохраняет характерные черты, отмеченные для нее в среднем визе. 

В Северной Америке в позднем визе (ярус Честер и одновозрастные 
ему в Нордильерах отложения зоны 111illerella ; Zeller, 1957 ;  Moor, 1958) 
находилось теплое мелное море, в нотором отлагались кремнистые, места
'нr оолитовые известняки. Те же авторы считают, что эпоха верхнего визе 
была временем сильных поднятий. С последними, по-види�rому, связано 
появление горных ледников в нынешних Арбу1шьсних горах Южной Он
J1ахомы и Северного Техаса и сопутствующих им ледюшовых образова
ний (Шварцбах, 1955 ) . Отмеченными особенностями можно объяснить 
причину повторного расцвета в позднем визе Северной Америни «песча
ных» фораминифер (Conkin J. а. Conkin В" 1964) . Для остальной части 
бассейна :Кониин (Coпkin, 196 1 )  и другие отмечают преобладание эндо
тирид и эоштаффелл (по-американс1ш миллерелл) .  

Таним образом, в поздневизейсное время существовали те же биогео- · 

графические области. 
1. Сибирс1<ая область с обильными архедисцидами и брунсиями и тер

ригенным типом осаднонанопления. 
2.  Средиземноморская область с разнообразными форами:ниферами, . 

в том числе :шдотиридами н фузулинидами, и нарбонатным осад1щнаноп
лепием. В этой области выделяются провинции : а )  Западно-Европейсная; 
б) Евразийс1<ая и в) Северо-Американсная. 

Разнообразный номпленс форамипифер Средиземноморской области, 
включающий эндотирид и озавайнеллид, свидетельствует об очень теплом 
мягном нлимате, что вполне совпадает со взглядами Г. П. Радчешш,. 
В. М. Синицына ( 1962 ) для Евразии и Мура ( Moor, 1958) для Северной 
Америни, основанными па особенностях флоры. Очевидно, иным, более, 
умеренным, по сравнению с началом пижнекамепноугольной эпохи стаЛ' 
в нонце визе 1шимат Сибирс1щй области. Об этом свидетельствуют раз
витый здесь 1щмпленс архедисцид п брупсий с единичными <<Песчаными» 
фораминиферами, флора тунгуссного типа, а также уменьшение в разрезе 
:количества известняков. 

В ранпебашюrрсное время в Сибирсноi'r области продолжалось форми-· 
рование терригенных, преимущественно глинистых отложений с архедис
цидами. Образования этого типа известны в Северном Назахстане, цент
ральной части Западно-Сибирсной низменности, на Таймыре и в Север
ном Хараулахе. Для этих отложений харантерен однообразный компле1<с· 
зnездчатых архедисцид. В северной части Центрального Н'азахстана (Лит
винович, 1962 ) оп представлен сообществом массовых с1<оплений архедис-
1>усов с единичными :шдотирами: и фузулинидами. В центре Западно
Сибирсной низменностп башю1рсние отложения охарантеризовапы почти· 
чисто архедисцидовым номпленсом (Богуш и Юферев, 1962б)' . На Таймы
ре ( Иванов, 1960; Сосипатрова, 1963) ,  а танже в Северном Хараулахе дшr 
нижнебашнирских отложений харантерны архедисцпд-ы· и брунсии, вместе· 
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с ъ:оторыми встречаются трепейлопспсы, тетратаI{снсы п редк ие эндотиры. 
На Таймыре в этнх отложенпях встречены единичны е новоJшы ? и эош
таффеллы. Форамнинферы в более высо1шх �·оризонтах среднего-верхнего 
1\арбона в Снбнрсt<ой области своеобразны п мало научены.  В Северном 
Хараулахе онн представлены н:омплеI{СОМ при.кренленных «песчаных» фо
раминифер ( роды Hemisphaaa m mina, A mmodiscella, Trepeilopsis, Toly
pam m ina п др. ) , совместно с 1,оторыми встречаются роды Eaгlan dia, Glo
mospira и редкие, плохой сохранностп представптелн родов En do tliyгa, 
Globoendothyra и Planoendothyra. По Р. В. Соломиной ( 1962) , сходный 
�;:омпленс фораминифер развнт в одновозрастных отJrох.;енпях хр. Орул
ган. Песчано-гшшистый харю,тер ннжней частн верхоянской свпты н дан
ные об умеренном климате в нериоднчесюr nозюшавшпх условиях J1едо
вого литогенеза (Андрианов н Андрнанова, 1 962) объясняют лрпчину по
явления в позднем карбоне Верхоянья < <Песчаных» форампнифер, редность 
нндотнр н полное отсутст юrе фузулшшд. 

В Занадной Европе в конце раннего Iшрбона, а также в среднем п 
верхнем нарбоне шнроное развнтпе нолучили песчано-глпнистые отложе
ния, у1,азывающие на неблагопрпятные условия для развитня фора11ш
нифер. По Райхельту ( Reicheit, 1 956) и Вангерову (Vangero\v, 1964) , 
в J:!урсном бассейне с ныпора до вестфала « С »  в угленосно:ii толще в го
рнзонтах, образовавшпхся в солоноватоJюдных условнях, встречены тыся
чн рющвнн аммодпсцнд и гппераммшшд, а нроме н пх представнтелн ро
дов Glomospirella, Ag·atliamni inoides, Batysiplion и Textularia. Обобщенпе 
данных по форамшшферам верхнего нарбона ( средннй и верхний карбон 
pycc i>o ii  схемы)  Западной Европы ( BaI"Lens tc in, 1 950) по 1{азало,  что в Аш
кии, .Gельпш п вестфал охара н:терпзо.ван пс 1;:лючнтелы10 песчанымн фо
_рамнннферамп, совместно с ноторым н встречаются остраноды п споры. 
По данным Душинсной ( Dнszyвska, 1958) п Ален:сандровпча ( A lexa п d1·0-
wicz ,  1959 ) , поздне1{аменноугольные угленосн ые отложения Верхне й Си
лезпп охараr,теризоnаны сходным, пснлючительно песчаным r'омплеr-\сом 
форамнннфер ( роды Hyperammina, Tliuramminoicles, A mmocliscu s, llerni
goгdiiis) . А. Н.  I-\риштофович ( 1941 ) ,  М. Шварцбах ( 1955 ) , В.  М. Сини
цын ( 1962 ) п другие единодушно отмечают, что Западная Европа в поsд
неr,аменноугольную эпоху входила в состав Вестфальс1{0Й фитогеографи
чес1>ой области с растительностью тропичесного облиl{а. Таним образом, 
1юмпленс «песчаных» фораминифер Западно-ЕвропейсI{ОЙ провинции, су
ществовавшей еще в .визе, образовался в условиях теплого :климата в 
солоноватоводных, спльно опресненных бассейнах с террпгеиным осад1ш
ннкоплением. 

Евразпйсная провинция того же времени хорошо охарюперизована 
А. Д. Мюшухо-Мюшаем ( 1963) . Для нее этот исследователь считает ха
рантерным « сочетание форм, обычных для раннекаменноугольной эпохи, 
с тановыми, характеризующими более позднее время » ( Минлухо-Маклай, 
1963 , стр. 1 1 5) . Из них надо назвать псевдоштаффелл, озавайнелл, новелл, 
профузулинелл п др. Формпрованпе этого I{Омплекса фораминифер, :в со
четании с обптавшими совместно с ними 1;:омшrенсами табулят, ругоз и 
брахиопод, а ТаI-\Же нарбонатный харантер осадI{ОВ, справедливо приво
дит А. Д.  Минлухо-Манлая ( 1 963) н выводу о теплом и влажном ншrмате 
этой провш-щип, совпадающей с областью распространенпя Вестфальс1;:ой 
троппчесной флоры. В отлпчие от Зап адно-Европейс1;:ой провинции здесь 
господствовалп нормальные морскпе условия. 

В Северной Амерш{е в пенсильвансний период, со1'ласно Муру ( Мо01-, 
-1958) , размеры моря уменьшились и в восточной части началось образо
ванпе угленосных отложений, ноторые на запад, н центру бассейна, сме
няются из.вестНЯI{амп. В 1>райней западной части бассейна существовали 
солеродные лагуны. В море обитали многочисленные представители фу
::1улпнттд. А. Д. Мrшлухо-Маrшаем отмечено , что фузул:иниды пенеильван-
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ской системы США по видовому составу отличаются от одновозрастных 
1-юмплеисов Евразийсиой провинции. Галловей и Харлтон (Galiowey а .  
Ha1·]ton, 1928) для штата Оr�лахома и Иреланд ( Ireland, 1 956) для I-\ан-
3аса уиазывают на присутствие в пенсильванских отложениях, главным 
образом в водорослевых известню\ах, обильных примитивных «песчаных" 
фораминифер ( роды A mmovatella, Psammosphaera, Thurammina, Textu
laria, A mmo baculites, Tolypammina, A mmodiscus ) . Среди них есть виды, 
общие с I\омплексом прю\репленных фораминифер Верхоянья. По Муру 
( Moor, 1958)., rшимат в это nремя в Северной Амери1\е был теплым и 
влажным. 

Следовательно, в поздне:каменноугольную эпоху в северном полуша
рии существовали следующие биогеографичес1ше области. 

1. Сибирсная область (Таймыр, Верхоянье, центральная часть 3апад
но-Сибирсиой впадины, севернан 01\раина Центрального Н.азахстана) с 
однообразными архедисцидами в раннебашкирское время и прI-шреплен
ными, частью « песчаными» ,  фораминиферами позднее. Она отвечает об
ласти развития тунгуссн:ой флоры умеренного климата (Синицын, 1962) . 

2. Средиземноморская область с многочисленными фузулинидами и 
тропической флорой вестфальск.ого типа, с жарким влажным I\лиматом. 
В ней выделяются 3ападно-Европейсная, Евразийс1\ая и Северо-Амери
нанская провинции. 

Комплекс «песчаных» фораминифер, сходный, с номплексом Сибир
СI\ОЙ области, в южном полушарии найден в Индии в леднииовых отложе
ниях талчирсrщй серин с флорой гондванского типа ( Bhathia а. Singh, 

' 1959) . 
Обзор биогеографии нарбона пОI<азывает, что в течение всех эпох про

винции Средиземноморской области сильно отличались друг от друга по 
своим номплексам. Особенно значительные отличия между ними отмече
ны во второй половине периода, что объясняется усилением те1\тониче
с:ких движений, изменениями рельефа и осадI\Опющплепия и увеличением 
разобщенности бассейнов. 

На рубеже I\аменноугольного п пермстщго периодов устанавливаются 
новые биогеографичесюrе соотношения. В перми А. Д. Мшшухо-Маклай 
( 1 963) отмечает возникновение Европейско-Спбирс1<ой области (от Грен
Jrандии до о. Врангеля) , отделившейся от Сре;�:иземноморской. В нижне
пермсиих отложениях Сибири форам иниферы известны на Таймыре (Уст
рицкий и Черню�,  196З; Сосипатрова, 1963) и на севере центраJJьной Си
бири ( Герне, 196 1 )  . В это время в Верхояно-Нолымской области и на 
Таймыре находился мпрсной бассейн с терригенным типом осад1щнакоu
ления. Ледовый тип литогенеза, периодически возюшавший в этой об
,тrасти (Андрианов и Андрианова, 1962) , а танже тунгуссная флора (Си
шщын, 1963) указывают на умеренно холодный илимат этой области. 
С холодным rшпматом и терригенным типом осад1щнан:оплепия вполне со
гласуются харюаерные черты номпленсов нижнепермских фораминифер, 
развитых в этом бассейне, среди которых много «песчаных » форм. 

Подробная харю\теристияа Средиземноморсной ( Навt\азо-Сишrйсноil:, 
по А. Д. Миклухо-Маклаю) области дана в монографии этого псследова
теля, вышедшей в 1963 г. По А. Д. Миклухо-Манлаю ( 1963) , n Средизем
поморстюй области в нижней перми существовало теплое море с прео6.па
данием J{арбонатного осадIЮНаI{ОПления и богатым органичесним миром. 
Одних тольно фузулинид в нем насчитывается более 20 родов. Такие ус
ловия господствовали в пределах всей Средиземноморсной геосишшинали 
и в смежных с ней бассейнах (Тунис, Сицилия, Восточные Альпы, Бал
каны, Малая Азия, Наю\аз, Иран, Нитай, Индо1штай, Япония, Приморье 
и Норянсний 1\ряж) .  Особенности иснопаемых органичес1шх остат1<ов это
го времени Корякского кряжа и Алясю1 выражаются в однообразии фоrм 
при массовом их развитии. 

5 О. И. Боrуш, О. В .  Юферев (i5 



Характерные североамерю{аНСI{Ие фауны формаций Леонард п Ворд 
ТР-хаса представлены обильными фузилинидамп, что наряду с карбонат
nым тппом осадконакопленпя и широким распространением галогенных 
отложений (Moor, 1958) , указывающим на жаркпй климат, позволяет 
втшючать бассейны Техаса и Новой Мексюш в состав Средиземпоморсно:й 
f>погеографпчесной области. По данным А. Д. Мпклухо-Мюшая ( 1963 ) , 
нижнепермсние фузушпшды Северной Амерюпr отличаются от 1щмплеи
сов, развптых в Евразии, не толы\о составом видов, но п родов. «В севе
роамерИ1{анс1щм бассейне, I\al{ и в предыдущее время, органический мир, 
по-впдимому, развпвался в двух биогеографичеснпх провинциях - запад
ной и восточной» (Мшшухо-Манлай, 1963, стр. 130 ) . 

В нижнепермсних отложениях Австралии фузулинид нет. По Креспин 
( Cresp in, 1958) , здесь развиты примитивные фораминиферы, · изнестrю
nые п песчаные, сходные с фораминиферамп нижней перми севера цент
ральной Сибири. IЛпроним распространенпем в нпжней перми Австралии 
г.пяциально-морскпх песчано-глинистых осаднов объясняется природа раз
вптого в этой областп 1\омпленса форампнифер. 

Тю<им образом, в раннепермскую эпоху существовали следующпе бпо
rеографичестше областп. 

1. Европейс1\о-Сибирс1;ал область с примитивными, частью \< песчаны
ми» форамш-шферами п флорой тунгусс1\ого тппа, с умеренно холодным 
нлиматом. 

2. Средиземноморская область с обильнымп фузулпнидами и флорой 
вестфальского типа, соответствующая жарному субтропичес1шму и тро
нпчесному нлимату. 

3. Австралийсная область с примитивными, частью «песчанымп» фо
рампниферами и холодным климатом. 

В верхнепермсних отложениях Сибири фораминпферы распростране
ны на севере центральной Спбири ( Герне, 1961 ) ,  на Таймыре ( Сосппат
рова, 1963; Устрицю1й, Черню\, 1963 ) , в Северном Хараулахе, Западном 
Верхоянье, а танже в бассейне р. Омолон (Минлухо-Маклай, 1960в) . 
В это время на Таймыре и в Верхояно-Нолымсной области было море, 
унаследованное от раннепермс1\ого. Компленс форампни:фер в нем, в от
.11ичпе от нпжнепермсr\их, характеризуется увеличением роли известно
вых форм, среди 1\оторых наиболее важное значение имеют аммодпсциды 
н лагениды, в частности фрондикулярии.  По А. А. Герке ( 196 1 ) ,  для 
верхней перми севера Сибири харантерны Hyperamminoides terris Schl., 
Nodosaria euspidatula var. cuspidatula Gerke, N. solidissima ,Gerke, Recto
дlandulina ventrosa ( Schl.)  и разнообразные фрондинулярии. По мнению 
А. А. Герне ( 1961 ) ,  фораминиферы горизонта разнообразных форампни
фер близюr J{ компленсам назансного яруса РусСI{ОЙ платформы и цех
штейну ФРГ и ГДР. 

Биогеография СредиземноморсI\ОЙ области в поздней перми подробно 
рассмотрена А. Д. Мпнлухо-Маклаем ( 1963) , различающим в ней запад
ную и восточную частп. В западной, Н'рымсно-Памирсrщй, части массовое 
развитие имеют мелюrе фораминиферы, а тан:же Ozawainellidae и Fusuli
n idae, местами обпльные лагениды (Закавказье) .  

Одновременно в Ипдо1{итае, Н'итае, Японии, Приморье, Коряксном 1\ря
же и на Суматре развиты массовые высоноспециализированные неошваге
риниды (УссурийсI\0-Мал·аЙсRая подобласть) .  Западные штаты США п 
Нанады (БритансJ{ая Колумбия, Вашингтон и Орегон) с развитыми в них 
Verbeekina, Neoschwagerina и др. родами А. Д. Миклухо-Маклай выделял 

n Орегонскую провинцию Уссурийсно-Малайс1\ОЙ подобласти. Восточную 
часть Северо-Америнанского бассейна с хорошо изученными высшими 
фузулинидами Техаса (Polydiexodina, Codonofusiella, Paradoxiella) тот же 
псследователь рассматривал в начестве Северо-Американской поцобласпr. 
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В южном полушарии в поздней перми сохранялась Австралийснал 
бпогеографичес1{ая область, характеризовавшаяся холодным климатом и 
своеобразной фауной, сильно отлпчающеiiся от фауны Средиземноморс1щ:й 
области (Миклухо-Мюшай, 1963 ) . Фораминиферы перми Австралии име� 
ют много общего с одновозрастными l{Омпленсами фораминифер Европей
сн:о-Сибирской области. 

Тю{ИМ образом, в позднепермсRую эпоху на Земле хорошо выделялись
следующие биогеографичесюrе области. 

1 .  Европейско-Спбирсная область с лагенидами и <шесчаными» фора
ыпниферами, своеобразнымп пелециподами и другими, отвечающая холод
ному илп умеренно холодному rшпмату, местами с ледовым типом лпто
генеза (Андрианов, Андрпанова, 1962 ) . 

2. Средиземноморская область с высшпми фузулпнпдами, а та 1{же 
прттмитивнъrми фораминиферамп п лагенпда.мп, от�ечающая жаркому тро
ппчесному и субтропичесному 1шимату. 

3. Австрали!тст{аЯ область с холодным нлиматом. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

П О  Б И О С Т Р А Т И Г Р А Ф И: И 

Изучение каменноугольных и пермских фораминифер Верхоянья по
назало важность использования этой группы для стратиграфического рас
членения отложений карбона и перми Северо-Востока Сибири. 

Проведенные исследования позволили уточнить вопрос о границе де
вонской и каменноугольной систем, коренным образом пересмотреть по
Jюжение границы между каменноугольной и пермс1юй системами. Выде
лен нижний турне, уточнен объем верхнего турне. В визейских отложе
ниях установлены аналогw ОI<ского и серпуховс1-юго подъярусов визе. 
Выявлены отложения среднего-верхнего карбона. По-новому проведена 
граница между отделами перми. Все выводы сделаны на основании изу
чения фораминифер с учетом данных по брахиоподам, 1юраллам, гониати
там и пелециподам. 

В Северном Хараулахе отложения 1<арбона согласно подстилаются де
вонс1шми, связанными с первыми постепенным переходом. В Сетте-Да
бане нижний турне местами отсутствует и прямо на девонсиих толщах 
лежат известнюш верхнего турне. 

Отложения нижнего турне в Сетте-Дабане своеобразны, охарю<теризо
ваны смешанным фаменсио-нижнетурнейским компле1<сом квазиэндотир 
и турнейских эпдотир. 

В верхнем турне развит типично верхнетурнейский комплекс эндотир 
и других форамипифер, а танже брахиопод и кораллов. 

Средневизейсиие образования содержат обедненный оксиий комплекс 
фораминифер с однообразными эндотирами, архедисцидами и редкими 
примитивными фузулинидами, а также 1<ораллами и брахиоподами. 

Верхний визе представлен глинистыми отложениями с обильными фо
раминиферами (архедисцидами и брунсиями) ,  а таю-ке брахиоподами п 
гониатитами. Фауна верхнего визе своеобразная, содержит много местных 
сибирСI\ИХ видов. 

Между нижним и средним 1<арбоном имеется тольно одна отчетливая 
фаунистичес1<ая граница. Ниже нее фауна имеет нижнепаменноугольный 
обли1<, выше - башкирсний. Тюшм образом, для выделения намюра у нас 
нет оснований. 

Средний-верхний нарбон в нижней части охарантеризован звездчатыми 
архедисцидами, брахиоподами и гонпатитами; вверху - «песчанымп» ,  
преимущественно при:нрепленными фораминиферами, брахиоподами и 
гониатитами, среди которых много форм, известных из пенсильванс1<ой 
системы Северной Америни. 

Представляется целесообразным, тю< же 1<ак в Средней Азии (Минлу
хо-Мюшай, 1963) и Северной Амерю<е, выделять в нарбоне Верхоянья два 
отдела: нижний (в прежнем объеме) и верхний, соответствующий сред-
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нему и верхнему нарбону руссн:ой схемы. Степень изученности верхнего 
нарбона на Северо-Бостоне Спбн:ри пона что не позволяет выделять в нем 
ярусы. 

Нижнепермс�ше отложения охарантеризованы однообразным J<омп
ле1<сом брахиопод и пелеципод. Для верхней перми харантерно увеличе
ние среди фораминифер роли известновых форм, в частности лагенид и 
среди них фрондинулярий, расцвет гониатитов, пелеципод (нолымий:) .  
Брахиоподы в верхней перми становятся редними п представлены своеоб
разными родами и видами. У гониатитов смена нижнепермсного номплеI{
са верхнепермсним происходит нес1{Qльно позже, чем у форамини:фер, 
брахиопод и пелеципод. 

П О  Б И О Г Е О Г Р А Ф И И  

Общая схема биоrеографичес1<ого районнрования 1.;арбона и перми 
Jiмеет следующий вид 

РАННИЙ КАРБОН 

Р а н н и й  т у р н е  

1 .  Сибирсная область с прп:мнтнвными форамини:ферами и тунгусс1юй: 
флорой умеренного 1шимата. 

2. СредиземноморсRая область с пзвестновыми мпогоRа:мерными фора
мпниферами и флорой тропиттесного нлимата.  Провинции: Евразийсная, 
Русс1<ая, Rордильерсная и :Мисспсппс1>ая. 

П о з д н и й  т у р н е  

1 .  Сиби:рсная область. 
2. Среди:земноморсная область. Провинции: Евразийсная, Rорд11льер

сная п :Миссисипсная. 
ТаласСОI{ратичес1{ая эпоха, во время 1<оторой различия между областя-

ми и провинциями сглаживаются. 1 

С р е д н и й  в и з е  

1 .  Сибирс1{ая область с однообразными эндотирами, архедисцидами и 
редю1ми фузулинидами, с тунгуссной флорой умеренного нлимата. 

2.  Средиземноморсная область с обильными эндотирами и фузулини
дами и флорой тропичесного типа. Провинции:  Западно-Европейсная, Еп
разийсная и Сеиеро-Америнанская. 

П о з д н и й  в и з е  

1 .  Сибирская область с об:wльными архедисцидами и брунсиями, с тун-
1·уссной флорой умеренного нлимата. 

2. Средиземноморсная область с разнообразными фораминиферами, 
n том числе эндотиридами и фузулинидами, с флорой тропичесного клима
та. Провинции: 3ападно-Европейсная, Евразийсная и Северо-Амери-
1.;ансная. 
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ПОЗДНИЙ КАРБОН 

СР.-.;д rrии ПОЗДНИЙ КАРБОН РУССКОИ СХЕМЫ 

1. Сибирская область со звездчатыми архедисцидами в начале и <шес
qапыми» ,  частично приярепленными фораминиферами в нонце, с тунгус
ской флорой умеренного нлимата. 

2. Средиземноморс1<ая область с многочисленными фузулинидами и 
тропичесной флорой. Провинции : Западно-Европейс1<ая, Евразийсная и 
Северо-Амерю<ансная. 

3. Австралийс1<ая область ( ? ) , с «песчаными» фораминиферами в Ин
дии, гондванс1<0:й флорой умеренного тшима та и ледниковыми отложе
ниямп. 

РАННЛЯ ПЕРМЬ 

1 .  Европейсно-Снбпрс1<ая область с примптпвными, частью «песчаны
ми» фораминиферами, флорой тунгуссного типа и умеренно холодным 
нлиматом. 

2.  Средиземноморская область с обильными фузулинидами и флорой 
тропического типа. Провинции (Мюшухо-Мюшай, 1963; с изменениями) :  
Нарнпйская, Средне-Азиатсная, Индосинпйсн:ая, Уссурийская, :Кордпль
ерсная и Миссисипская. 

3. Австралийс1<ая область с примитивнымп, частью «песчанымш> фо
раминиферами и холодным нлиматом. 

ПОЗДНЯЯ ПЕРМЬ 

1. Европе:йсно-Сибирсная область с лагенидами и < шесчапыми» фора
миниферами, колымиями, флорой умеренного или холодного 1шимата. 

2. Средиземноморсr<ая область с фузулинидами и флорой тропичесно
го 1шимата. Подобласти (Мю<лухо-МаКJ1ай, 1963; с изменениями) : :Крым
ско-Памирсная, Уссури:йс1<0-Малайс1<ая, включая Орегонскую провинцию, 
и Северо-Америнанс1<ая. 

3. Австралийс11:ая область с холодным нлпмагом. 
Анализ биогеографии I<арбона и перми поназывает, что в расположе

нии бпогеографичесних областей наблюдается определенная зющномер
пость. Начиная с позднего нарбона, Средпземноморс1<ая биогеографиче
СI<ая область с флорой тропичесного типа на севере и юге граничила с 
биогеографичесю1ми областями: с фауной и флорой умеренного типа. 
В перми расположение биогеографичеших областей с фауной и флорой 
умеренного или холодного типа оставалось по-прежнему симметричным 
по отношению 1< ·Средиземноморст<ой обJ1асти с фауной и флорой тропиче
сr<ого типа. Важно отметить, что расположение в позднем карбоне и пер
ми биогеографичесних областей в целом совпадало с нлиматичесними: 
поясами того времени и современной нл:иматпчеС}\ОЙ зональностью Земли:. 
Отсюда неизбежно следует вывод об относптельном постоянстве полю
сов, совпадающий с данными америнанс1<ого палеонтолога Ф. Стели 
( 1963) п советского палеонтолога В. И. Устриц1<ого ( 1965) . 

В основу выделения биогеографичесних областей положены нрупные 
разлпчия в фораминиферах, флоре и юrимате. В пространстве биогеогра
фичесю1е области примерно совпадают с нлиматичесними поясами. 

Формирование провинций ( единиц рангом ниже области) связано с 
развитпем бассейнов или областей седиментации, связь между I{Оторыми 
ввиду появления тех или иных барьеров была затруднена. Провинции от
личаются друг от друга типом осад1щнанопления и местными темперс�-
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турными условиями, что зависит от рельефа, тен.тонических движений п 
гидрологического режима. Таким образом, для :каждой провинции харак
терна определенная фациальная обстановr{а и тип фауны. 

В талассо:крат:и'Чес:кпе эпохи (поздний турне , средний визе ) разлпчин 
между провинциями п областями сглаживаются, в эпохи поднятий (r{онец 
визе, поздний нарбон, пермь ) - усиливаются. 

Бпогеографичесю1й анализ явшrется важным фаr\тором не ТОЛЫ{О для 
выяснения развития фауны и флоры, но и для воссоздания палеогеогра
фип п палео1шимата Земли. 

З А ДАЧ И  Д АЛ Ь Н Е Й Ш И Х П С С Л Е Д О В А Н И Й 

Для биостратиграфии требует уточнения граница между нпжним и 
.средним :карбоном и связанный с ней вопрос о намюрсrщм ярусе. По на
шим данным, на�vпор в Верхоянье не может быть выделен, тан: :кан: он 
пе пмеет самостоятельной хараrпсрпстпюr. Прп решенип этого вопроса 
мо:н; с т  помочь анал 1ш  гонпатптов, развптых в этой части разреза. 

Не решенным остался вопрос о границе между отделами пермп, по по
воду проведения ноторой данные по разным группам фауны расходятся. 

Нельзя признать удовлетnорительпымп попытни выделения в Верхо
янье ярусов в пределах среднего-верхнего нарбона п перми. 

Разрешение всех этих вопросов, уже давно назревшее, требует скорей
шего с9зданпя монографичесних работ по всем осно1шым группам фау
ны нарбона п перми Северо-Бостона  Сибири и изучения палеобиогео
графии. 



UПИСАНИЕ ВИДОВ 

RЛ АСС SARCODINA 

П О Д К Л А С С  FORAMINIFERA 

ОТРЯД ASTRORHIZIDA 

С Е М  Е й  С Т  В О PSAMMOSPHAERIDAE EIMER ЕТ FICKERT, 1899 

А. Д. Миклухо-Маюrай ( 1963) относит I{ сем. Psammosphaericlae. 
свободные одно- и двукамерные формы без определенного устья. Одна
.ко более правильным и не противоречащим первоначальному диагнозу 
(Eimer et Fickert, 1899; Cushman а:. Waters, 1928) будет в.ключить R 
это семейство та.кже при.крепленные одно.камерные формы без опреде
ленного устья, например Hemisphaerammina LoeЫich et Tappan, 1957. 
Ранее эти формы относились .к подсем. WebЬinellin ae, целесообразность 
выделения .которого А. Д. Ми.клухо-Ма.клай отрицает, поскольну оно, как 
и род WebЬinella, является группой сборной ( Миклухо-Ма.клай, 1963 � 
LoeЬlich а. Tappan, 1964) . 

Р о д  Hemisphaerammina Loehlicl1 et Tappan, 1 957 
Psam mosp.haera: Eimer et Fickert, 1899 (partim) ,  стр. 671. 
Web Ь inella: Rhumhler, 1903 (pai·tirn ) ,  стр. 228; Кешмен, 1933 (partim) , стр. 1 1 1, 

1 12;  Pokorny, 1958 (partim) ,  стр. 163. 
Hem isphaerammina: Loehlich а. Tappan, 1957, стр. 223; 1964, стр. С-202. 
Fairiella: Summerson, 1958, стр. 555, 556. 
lridiella: Щедрина, 1962, стр, 57. 

3 а м е ч а н  и я. R этому роду Леб:1их и Тэппэн относят однокамерные 
при.крепленные раковины с агглютинированной стенкой без видимой 
апертуры, включая в него агглютинированные виды, ранее относимые 
к роду Web Ь inella, поскольку типичный вид этого рода vV. hemisphaerica 
Pю·ker, Jones et. Brady рассматривается ими как прикрепленный предста
витель полиморфинид (LoeЬlich, а. Tappan, 1957, 1964) . 

Н emisphaerammina sp. 

Табл. II, 1 

О п и с а н и  е. Раковина прикрепленная, одно.камерная, .колпач.ковид
ная. Прикрепляется .к посторонним предметам (остаткам мшано.к, игло-
1:ожих и др. )  при помощи базального утолщения стенки, образующего на
ружную и внутреннюю .кромки. Диаметр основания ра.ковины 0,09-
0,25 мм. Ширина базальных утолщений 0,05-0,06 м.м. Высота обычн<Jо 
несколько меньше диаметра основания. Стен.ка состоит из плотно спаян
ных зерен кварца без видимого присутствия цемента; толщина стен.кн 
0,08-0,025 мм. Иногда наблюдается скопление раковин, но каждая: 
при.креплена .к постороннему предмету независимо от остальных. 
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С р а в н е н и е. От Н. carmani (Sпmmerson) и других видов из с.ред
него девона штата Огайо (Summerson, 1958) отличается меньшими раз
мерами и более выпуклой раковиной. От Н. согопаtа ( Ireland) ( 1939) -
знэчительно меньшими размерами и отсутствием ( ? )  шипов. 

3 а м е ч  а н  и я. По форме сечения сходна с Эitземпляром Palaeonube
cularia uniserialis Reitl . ,  изображенном на табл. ХХ, фиг. 2 (Рейтлингер, 
1950 ) , а также с некоторыми юшемплярами Nubecularia, изображенными 
Джонсоном ( Johnson, 1947 ) , отличаясь, оцнако, составом стенки. Наша 
форма весьма сходна также с W еЬЬiпа hemisphaerica Jones, Parker et 
B1·ady, описанной Хаучином (Howchin, 1888 ) , однако в его описании не  
отмечены характерные черты стенки. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 16 экз .
правый берег р. Лены, в том числе 1 экз.- в 4 ,4  к11t к югу от устья руч. 
Rысам, средний-верхний карбон, низы верхоянской свиты; 14 экз .
в 5,25 км к югу от  устья руч. l�ысам, верхняя пермь, верхи верхоянской: 
свиты; 1 экз .- в 9,3 км к югу от устья руч. Rысам, верхняя пермь, 
хараулахская свита . 

Р о д  А rchaes phaera Suleimanov, 1 945 

A rchaespliaera :  Сулей:м;анов, НМ5, стр. 13.2; Лишыrа, 1 950, стр. 1,211 ; PeйтлИJIL'tJJJ,. 
1957, стр. 775; Бьшова и Рейтлинге·р, 1959, стр. 174; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 72; 
Миrшухо-·Манлай, 1963, стр. 142; Loe lich а. Tappan, 1964 (partim ) ,  стр. 314. 

3 а м е ч  а н  и я .  Леблих и Тэппэн ( LoeЫich а.  Tappan, 1964) относя·г 
к архесферам род Vicinesphaera Antropov, 1950, а таRже форму, описан
ную Е. В. Бьшовой ( 1955) под названием Archaesphaera minima Sul., 
ошибочность отнесения Rоторой R архесферам была справедливо отмече
на Е. А. Рейтлингер ( 1957 ) .  ТаRИМ образом, род Aгchaesphaera, в пони
мании Леблиха и Тэппэн, оRазался сборным, состоящим, Rроме собствен
но архесфер с гладRой сферичесRой раковиной, таюRе из форм с углова
той раRовинRой ( род Vicinesphaera ) и различных сфер растительного· 
происхождения с шипами ( Бьшова, 1955 ) , с чем ниRаI{ нельзя согласиться. 

В настоящей работе в соответствии с первоначальным пониманием 
рода к архесферам отнесены формы со свободной одноRамерной гладRой 
сферической раковиной, без определенного устья, с теivrной тонRозерни
стой известRовой стенкой. 

Archaesphaera minima Suleimanov, 1945 

Табл. 1,  1 

A l'chaesphaera minima: Сулейманов, 1 945, стр. 132, рис. 1; Липина, 1950, стр. 122, 
табл. 1 ,  фиг. 7; �огуш и Юферев, 1962а, стр. 72, табл. 1,  фиг. 3. 

Г о л  о т  и п. Сулейманов, 1945, рис. 1. Музей ГИН АН СССР, ЭR3. 
No 60203. БашRирия, ИшимбаевсRий район, Тра-Тау, нижний карбон, 
турнейс1шй ярус. 

О п и с а н и е. Диаметр раковины 0,05-0, 1 1  мм. Толщина стенки 
0,009-0,014 мм. 

С р а в н е н и е. По всем признаRам соответствует типичной А .  minima 
Sul. От А. crassa Lip. отличается более тонRой стенкой. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. ТурнейсRий и визейскиii ярусы Северного· 
Хараулаха и Сетте-Дабана; верхний девон - нижний I{арбон ( турне, визе)  
ЕвропейсRой части СССР, Урала, севера Средней Сибири, Северного. 
Тянь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 3 экз.
правый борет р·. Лены, в 300 м севернее устья руч. Rысам, и 2 э$. в 
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1 1  км н югу от мыса Нрестях, верхний турне, в ерхняя часть бастахСI{ОЙ 
свиты. Сетте-Дабан: 1 ЭI{З . - истою� руч. Овлачан, водораздельный гре
бень ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м н восто1{у от седловины, 
верхней турне, хамамытсная свита ; 1 энз.- истони руч. Овлачан, пра
вый снлон, в 5 � от устья �ручья, верхний турне, хамамытсная свита; 
1 энз .- левый приток р .  Чугучан, впадающей в нее в 6,5 км от устья, 
правый борт, в 1 60 лt от устья, верхний турне, хамамытСI{аЯ свита; 
3 энз.- левобережье руч. Овлачап, средний визе, нижняя часть нура
вахсной свиты. 

A.rchaesphaera c 1•assa Lipina, 1950 
Табл, I, 2 

A rcliaesp.liaera crassa: Липина, 1950, стр. 121,  табл. I, фиг. 17; Богуш и Юферев, 
1962а, стр. 73, табл. I, фиг. 4. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1950, табл. 1, фиг. 1 7. Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 3279/22. Север Средней Сибири, верхняя пач1{а турне. 

О п и с а н и е. Диаметр рановины 0,06-0,10 мм. Толщина стенюr 
0,019-0,028 мм. 

С р а в н е н и  е. Не обнаруживает отличий от типичной формы. От 
А .  1n�nima Sul. отличается более толстой стенкой, от А. grandis Liiр.
мепьшими ,размерами. 

Р а с п р  о с т р  а н е н и  е. Турнейский и визейсюrй ярусы Северного 
Хараулаха и Сетте-Дабана; верхний девон -нижний J{арбон, реже сред
ний карбон ЕвропейсI\ОЙ части СССР, Урала, севера Средней Сибири, 
Северного Тянь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 9 экз .- пра
вый беjрег р. Лены, из них 2 экз.- в 300 м севернее устья руч. Нысам: 
и 5 экз . - в 1 1  км к югу от мыса Нрестях, верхний турне, верхняя часть 
бастахс1\0Й свиты; 2 экз.- в 1,6 км к югу от устья руч. Нысам, средний 
визе, атырдаахская свита ;  2 энз.- правый берег Быковской протоки, 
против о. Чай-Ары, средний визе. Сетте-Дабан: 1 энз .- левый приток р. Чу
гучан, впадающий в нее в 6,5 км выше устья, правый борт, в 160 м от 
устья, верхний турне, ха:мамытсн:ая свита; 1 экз. - р. l{емюс-IОрях, визей
ский ярус. 

A.rchaesphae1•a grandis Lipina, 1 950 
Табл. I ,  3 

Archaesp haera grandis: Липина, 1950, стр. 121 ,  табл. I, фиг. 18; Богуш и Юферев, 
1962а, стр. 73, 74, табл. I, фиr. 5. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1950, табл. 1, фиг. 18. Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 3279/23, Нордюш, верхняя пач1{а турне. 

О п и с а н и е. Диаметр раковины О, 12-0, 15 мм. Толщина стенки 
0,014-0,038 мм. 

С р а в н е н и е. По размерам и толщине стенки не выходит за преде
лы диагноза типичной A rchaesphaera grandis Lip. От близкой по толщи
не стенни А .  crassa Lip. отличается большими размерами. Радиальные 
I{анальчики в стенке не наблюдались. 

Р а с п  .р о с т р а н  е н и  е. Турнейский и визейский ярусы Северного 
Хараулаха и Сетте-Дабана; фаменский ярус - средний карбон Северно
го Тянь-Шаня; фаменс1шй и турнейс1шй ярусы Европейской части СССР 
и Урала. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: g экз.
правый берег р. Лены, в 300 м ниже устья руч. Нысам, верхний турне, ба
стахская свита. Сетте-Дабан: 1 экз.- руч. Овлачан, средний визе, ниж
няя часть куранахской свиты. 
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Р о д  Vicinesphaera Ant1·opov, 1950 
Vicinesphaera: Антропов, 1950, стр. 22, 23; Бьшова и Рейтлингер, 1959, стр. 175; 

Богуш п Юферев, 1962а, стр. 83, 
A 1·cliaesp haem: Loeblich а. Tappan, 1964 (partim) , стр. 314. 

3 а м е ч а н и  я. См. выше в описании рода Archaespliaera. 

V 'icinespJ1 ae1•a
_ 

squalitla Ant1·0110v, 1 950 
Табл. I ,  4 

Vicinesphaem squalida: Антропов, 1950, стр. 22, 23, табл. I, фиг. 1, 2; Липин;�:, 
"1955, стр. 19, табл. !, фиг. 13; Малахова, 1959, стр. 90, табл. 1, фиг. 9-11 ;  Богуш 
и Юферев, 1962а, стр. 83, 84, табл. 1 ,  фиг. 17 ;  Прошша, 1963, стр. 128, табл. !, фиг, 16. 

Г о л  о т  и п. Антропов, 1950, табл. I, фиг. 1. Геологичесюrй институт 
Казанского филиала АН СССР, шлпф No 62/609. Татарская АССР, Шу
гуровский район, сrш. 6, фаменский ярус. 

О п и с а н и е. Рюювина близка I{ шарообразной, со сферичесной или 
почтп сферпчесной внутренней полостью и менее правпльной, иногда с 
выступами наружной поверхностью. Дпаметр рановины 0,08-0,29 мм, 
диаметр внутренней полостп 0,04-0,10 мм. Стенка известковая, тонно
.зернистая, толщина ее от 0,010 до 0,099 мм. 

С р а в н е  и и е. По форме п размерам рановины не обнаружпвает 
отличий от типичной. 

Р а с п р  о с т р  а п е н  и е. Франскпй ярус - средшrй визе Хараулаха и 
Сетте-Дабапа; фаменсний ярус - верхппй турне ЕвропеЙСI{ОЙ части 
СССР и Казахстана; фаменсюrй - визеi'rский ярусы "Урала. 

И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 6 ЭI{З.- пра
вый берег Быковсной протоки, из них 5 ЭI{З. - восточный берег залива 
Нириес-хомо, франсrшй ярус, и 1 :шз.- разрез против о. Чай-Ары, 
средний визе; 1 1  ЭI{З.- правый берег р.  Лены, из них 8 энз.- в интерва
ле 1 ,0- 1,7 км, 1 ЭJ{З .- в 0,3 км и 2 ЭI{З .- в 4 ,1  км ниже устья руч. Ны-· 
сам, нижний турне, нижняя часть бастахсной свиты. Сетте-Дабан: 
12 энз.- водораздеJrьный гребень между пстонами ручьев Овлачан и 
Хамамыт, n 150-350 .м: н востоку от седловины, и 1 экз.- истоки руч. 
Овлачан в 50- 100 м выше слияния с первым левым отвершном, верх
ниii: турне, хамамытская свита; 1 энз .- руч. Вампир и 1 энз.- руч. Ха
мамыт, верхний турне, хамамытская свита; 1 энз .- левый борт р.  !\у
ранах, в 1 , 7  км ниже устья руч. Овлачан ; 1 энз.- истоки руч. Овлачан, 
в месте с.тiияпия с первым левым отвершком, и 3 энз .- водораздел 
ручьев Овлачан и Хамамыт, в 2 к.лt I{ северо-востоr{у от устья руч. Су
хого; 1 ЭI{З.- правый берег руч. Нижний Хоспохчон, левого притона 
р.  Куrшан, в 2,8-2,9 км от устья, средний nизе, нижняя часть н:уранах
с:кой свиты. 

Vcinp.1tam•a angulata Ant1·opov, 1950 

Табл. 1, 5 
Vicinesphaera angulata: Антропов, 1950, стр. 23, табл. I, фиг. 3, 4; Липина, 1955, 

стр. 19, табл. I ,  фиг. 14; Малахова, 1959, стр. 89, 90, .табл. 1 ,  фиг. 8; Богуш и Юферев, 
1962а, стр. 84, табл. 1, фиr. 18" 

Г о л  о т  и п. Антропов, 1950, табл. I, фиг. 3. Геологичесюrй институт 
Казанского филиала АН СССР, шлиф No 62/596. Татарсrшя АССР, Шу
rуровский район, скв. 6, фаменсний ярус. 

О п и с а н и е. Рановина угловатая, с внутренним нонтуром, в сгJш
женной форме повторяющим внешний. Диаметр раковины 0,15-0,21 .лtм ; 
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диаметр внутренней полости 0,05-0,09 мм. Стенка известковая, тонко
зернИ'стая, толщина ее 0,038-0,070 мм. 

С р а в н е н и е. Не отличается от типичной. ОтлИ'Чием от Vicinesphae
ra squalida служат правильноугловатая внешняя поверхность, а у неI{О
торых экземпляров и внутренняя. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Турнейский ярус Северного Хараулаха II 
Сетте-Дабана ; фаменский ярус Европейской части СССР и Урала ; фа-
мен - нижний визе Северного Тянь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI{З. -

правый берег Р'- Лены, в 1 ,7  к.lt к северу от устья руч. Кысам, верхний 
турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан : 2 экз.- водораз
дельный гребень между истоками ручьев Овлачан и Хамамыт, It. 
150-350 дt к востОI{У от седловины; 1 экз.- истоки руч. Овлачан, в 50-
100 Jlt: выше слияния с первым левым отвершком, верхний турне, ха
мамытская свита. 

Vicinesphae1•a irregularis Bogush et Jufe1·ev sp. nov. 

Табл. I ,  6 

Г о л  о т  и п. Музей ИГпГ СО АН СССР, экз . .№ 239/49. Правый берег 
р.  Лены, в 1 ,35- 1,45 к,м ниже устья руч. Кысам, верхний турне, верх
няя часть бастахской свиты. � 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, со сглаженно-угловатой или сфе
рической внутренней полостью и неровной наружной поверхностью, с 
выростами, по форме напоминающими устьевые возвышения паратурам-
мин. Диаметр раковины 0,07-0, 19 мм, диаметр внутренней полости-
0,04-0,08 мм. Стенна известновая, тоннозернпстая, толщина ее 0,012 -

0,094 мм. 
С р а в н е н и е. От Vicinesphaera squalida Anti·op, отличается неров

ной, с выростами, наружной поверхностью рановины, придающей наше}r 
форме сходство с паратурамминами. 

П р и м  е ч а н  и е.  Отсутствие устьевых I{aIIaлoв не поаволяет от
нести описываемую форму н паратурамминам, несмотря на внешнее сход
ство. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Турнейсний ярус Северного Хараулаха 1т 
Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 7 ;:шз. - пра
вый берег Бьшовской протони, залив Ки:риес-хомо, франский ярус; 
31 экз.- правый берег р. Лены, из них 3 энз .- в 5,2 км, 1 экз .- в 1 ,6--
1 ,7  lфt, 8 ЭКЗ . - В 1 ,5 КМ, 12  ЭКЗ .- В 1 ,3- 1 ,4 КМ, 1 ЭНЗ. - В 1 ,04 КМ, 
6 экs .- в 0,3 км ниже устья руч. Кысам, турне, бастахсная свита. Сетте
Дабан : 10 экз.- водораздельный гребень межд;у ручьями Овлачан и Ха
мамыт в 150-350 м к востоку от седловины; 5 энз.- истоки руч. Овла
чан, в 50- 100 м; выше слияния с первым левым отвершком, верхний 
турне, хамамытская свита ; 1 экз .- руч. Загадочный, левый приток р. Ке
мюс-Юрях, нижний турне ( ? ) ; 1 экз .- руч. Вампир и 1 энз.- руч. Ха
мамыт, верхний турне, хамамытс1шя свита. 

Vicinesphaera s p .  
Табл. I ,  7 
О п и с а н и е. Раковина нрупная, с почти сферической, иногда сгла

женно-угловатой внутренней полостью и неправильными внешними 
очертаниями. Обычно наблюдаются два более резко выраженных языко
образных выступа на противоположных частях рановины, придающих. 
ей удлинненую форму. Диаметр раковины - 0,29-0,42 мм, диаметр 
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ВRутренней полости 0,07-0,19 MAt. Стенка известковая Тонкозернистая, 
'Толщина ее 0,014-0, 1 18 мм. 

С р а в н е н и е. От известных видов вицинесфер отличается своеоб
разной формой ра�щвины. 

3 а м е ч  а н  и я. По резкому изменению толщины стенюr обнаружива
ет нен:оторое сходство с Parathurammina devonica var. schugurensis Viss. 
( 1950 ) ,  однако отсутствие устьевых :каналов не позволяет отнести ее l{ 

ла ра турамминам. 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Сетте-Дабан : 3 эr<з.- водораз

.дельный гребень между истоками ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-
350 м к nocтor<y от седловины, верхний турне, хамамытская свита ; 
3 экз .- истоr<и руч. Овлачан, в 50- 100 м выше слияния с первым ле
вым отвершI{ОМ, верхний турне, хамамытсн:ая свита; 1 �шз .- левый при
·то::к р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км от устья, верхний турне, 
хамамытская свита;  1 экз.- руч. Загадочный, левый приток, р .  Кемюс
Юрях, турнейс:кий ярус. 

Р о д Eovolutina Ant1·opov, 1950 

Eovolutina elementa Ant1·opov, 1950 
Табл! I, 8 
Eovolutina ele menta:  Антропов, 1950, стр. 29, табл. I I I ,  фиг. 6-8; Липипа, 1955, 

стр. 23, табл. I I ,  фиг. 5 ;  Богуш и Юферев, 1962а, стр. 92, табл. l, фиг. 29. 

Г о л  о т  и п. Антропов, 1950, табл. I I I ,  фиг. 6. Геологичесr<ий инсти
чт Казанского филиала АН СССР, шлиф No 21/14 .  Куйбышевская обл. ,  
�кв. Б-2, верхний девон, фаменский ярус, наддоманиковая свита. 

О п и с а н и е. Раковина шаровидная, с гладкой поверхностью, состо
ит из двух }{амер - внутренней и внешней. Наружный диаметр внут
ренней :камеры 0,05-0,09 мм, внешней - 0,08-0,15 AtM. СтенJ{а одно
слойная темная, состоит из ТОНJ{Озернистого J{альцита. Толщина стеНJ{И 
r;ax у внутренней, таи и у наружной камеры 0,004-0,018 мм. Устье на
блюдалось в одном случае в виде узr{ОГО отверстия в стею{е наружной 
на меры. 

С р а в н е п и  е. По всем признакам вполне сходна с типичной формой, 
.а также с формой, описанной из Южного Казахстана (Богуш и Юферев, 
1962а ) .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Турнейс:кий ярус Северного XapayJraxa, ви
зейсюrй ярус Сетте-Дабана ;  фаменсrшй и турнейсr<ий ярусы Волго
Уральской области и северного Тянь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах : 7 ;:шз.- пра
вый берег р. Лены, 'Гурнейский ярус, бастахсная свита , из них 1 экз .
в 5 км севернее устья руч. Кысам, нижний турне, 3 ЭI{З . - в 1 ,6- 1 ,7 км 
и 3 эr<з.- в 1 ,35-1 ,45 км севернее устья руч. Кысам, верхний: турн11 
бастахсная свита. Сетте-Дабан: 1 энз .- левый берег р.  Куранах, в 1 ,7 fiAt 
ни:ше устья руч. Овлачан, визе, куранахская свита. 

Р о д  Bis phaм•a Bi1·ina, 1948 

Bisp.haera elegans Vissa1·ionova, 1 950 
Табл. I, 9 

Bisph aera elegans: Виссарионова, 1950, стр. 36, фиг, 9; Ли.nина, 1955, стр. 18, 
табл. I ,  фиг. 3; Малахова, 1959, стр. 90, табл. I, фиг. 12; Богуш и Юферев, 1962а, 
-стр. 87, табл. 1, фиг. 20, 21. 

Г о л  о т  и п. Виссарионова, 1950, стр. 36, фиг. 9. Башю�:рия, с. Са
. раево, девон. 
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О п и с а н и е. Раковина близ1{ая к шарообразной. Диаметр раковины 
0,25-0,38 мм. Стенка известковая, однослойная тонкозернистая, толщи
ной 0,008-0,01 2  мм. 

С р а в н е н и е. Не обнаруживает отличий от т1шпчной. 
Р а с п р  о с т р  а н е н и  е.  Франский и турнейсюпr ярусы Северного 

Хараулаха; девон - нижний турне Европейс1юй частп СССР и Урала ;  
верхний девон - верхняя часть турнейсI{QГО яруса Северного Тянъ
Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 экз .- пра
вый берег Быковской протоки, восточныii берег залива :Кириес-хомо, 
франский яруо; 1 энз .- правый берег Лены, в 300 м севернее устья 
руч. :Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Да
бан : 1 энз .- истони р. Бурхала-:Кэннэ, руч. Вампир, верхнпй турне;  
2 ЭI{З . - руч. Хамамыт, верхниii турне, хамамытсная свита. 

Bisplia,м·a malevkensis Bi1·ina,  1 948 
Табл. I, 10 

Bisphaera malevkens is :  Бирина, 1948, стр. 159, табл. I I ,  рнс. 9; Бьшова, 1955, 
стр. 20, 2'l ,  табJI. I V, фиг. 6 и табл. V, фпг. 1 ;  Грощилова и Jlебедева, 1960, с тр. ,4л, 
41, табл. I . фиг. 5 ;  Богуш и Юферев. 1962а, стр, 89, табл. I ,  фиг. 23. 

Г о л  о т  и п. Бирина, 1948, табл. I I ,  рис. 9. :Колл. Подмосковного гео
лого-петрографичесного отряда БИМС, 1939 г"  шлпф. No 243;39. Мос@в
сная обл" верховье р. Рановой, выше дер. Горлачевой. 

О п и с а н и е. Ра�швина округлых очертаний с пережимом. Диаметр 
рановины 0,3 1-0,56 мм. Стенна известновая тоннозернистая, толщиной 
0,004-0,024 мм. 

С р а в н е н и  е. От типичной отличается отсутствпем в стенне внутрен
него светлого лучистого слоя. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Турнейский ярус Северного Хараулаха : жи
ветский, франсний, фаменсний и турне:йсни:й ярусы Европейсной части 
СССР и Урала;  девон - турне Н:азахстана и Средней Азии; абышевсн:ий 
горизонт :Кузбасса. 

И с с л е д о в а н  н ы :й м а т е р  и а л. Северный Хараулах : 3 энз .- пра
вый берег р. Лены, в 4 ,1  и 5,7 кдt ниже устья руч. :Кысам, нижний тур
не, нижняя часть бастахской свиты; 1 энз .- правый берег р.  Лены, в 
1,3- 1,4 км севернее устья руч. l{ысам, верхний турне, верхняя часть 
бастахсной свиты. 

Bisph aera i1"1'egularis Bi1·ina , 1 948 
Табл. I, 11 

Bisphaeгa irregulal'is: Бирина, 1948, стр. 159, табл. II ,  рис. 10; Липина, 1955, 
стр. 17, табл. I ,  фиг. 1; Малахова, 1959, стр. 90, табл, I, фиг. 13, табл. II, фиг. ·1 , 2; 
Богуш и Юферев, 1962а, стр. 89, 90, та:бл. I ,  фиг. 24-26. 

Bisphaera minima:  Липина, 1955, стр. 18, табл. I, фиг. 4, 7. 
Bisphaera grandis: Липина, 1955, стр. 18, 19, табл. !, фиг. 5, 6, 8. 

Г о л  о т  и п. Бирина, 1948, табл. I I ,  рис. 10. :Кол.л. Подмосновного 
геолого-петрографичесного отряда БИМС, 1939 г . ,  шлиф № 242/39. Мос
I{ОВская обл., верховье р. Рановой, оноло 1 км ниже дер. Горлачевой. 

О п и с а н и е .  Рановина неправильно01\руглой формы, с пережимами. 
выростами и вздутиям.и. Диаметр раковины 0,18-0,58 J'ltM. Сте1ша из
вестновая, тоннозернистая, толщиной 0,007-0,018 мм. 

С р а в н е  п и  е. От типичной отличается отсутствием в стеiше внут
реннего радиальнолучистого слоя. 

Р а с п  р о с т  р а н е н и  е. Франский и турнейский ярусы Северного 
Хараулаха; франсний ярус - верхний турне ЕвропейсI\ОЙ части СССР 
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п Урала; верхний девон - верхний турне Северного Тянь-Шаня; по� 
граничные слq'и дево�Iа и ка·рбона севера Средней Снбпри. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 экз.- пра
вобережье Быковской протоки, восточный берег залива :Кириес-хомо, 
франсн:ий ярус; 2 экз.- правый берег р. Лены, в 5 км севернее устья 
руч. :Кысам, нижнпй турне, нижняя часть бастахской свиты; 2 экз .- в 
5,2 клt севернее устья руч. :Кысам, верхний турне, верхняя часть ба
стахской свиты. 

С Е М  Е й  С Т  В О SACCAMMINIDAE BRA D Y ,  1884 

ПОДСЕМЕЙСТВО SACCAMMIN I DAE BRA D Y ,  1884 

Р о д  Colonammina Мшешал , 1 930 
Colonam rnina: Moreman, 1930, стр. 55; LoeЬl.ich а. Tappan, 19Ь4, стр. С-204; Миr\

лухо-Манлай, 1963, стр. 145. 

3 а м е ч а н и я. :К этому роду относятся формы ·с прикрепленной од
нокамерной раковиной, характеризующиеся агглютинированой степн.ой 
и простым устьем на вершине 1\амеры. 

Род известен из Северной Америюr и Антарт\тияи с силура доныне. 

Colonam1nina s p .  
Табл. II ,  2 

О п и с а н  и е. Раковина прикрепленная, состоит из одной полусфери
ческой камеры, окруженной кромкой по контуру прикрепления. Диаметр. 
раковины 0,54 мм. Сте1ша неравномерной толщины (0,008-0,058 мм) . 
с неровной внешней и более гладн:ой внутренней поверхностями, состоит 
из плотно спаянных зерен кварца. :К центральной части поверхности 
при:крепления толщина стенки уменьшается, сходя на нет. 

3 а м е ч а н и я. Единственное имеющееся у нас срединное сечение, 
перпендtшулярное поверхности приr\репления, затрудняет сравнение с 
:известными видами этого рода. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз .- пра
вый берег р. Лены, в 9,3 км выше устья руч. :Кысам, верхняя пермь, 
хараулахс:кая свщ:та. 

ПОДСЕМЕЙСТВО THURAMMIN IN A E  EIMER ЕТ FICKERT, 1899 

Р о д  Parat1iu1•ammina Suleimanov, 1 945 
Paratliurarnmina: Сулейманов, 1945, стр. 12'6; Лиnина, 1950, ·СТlр. 117; Бы1юва, 1952, 

стр. 17; 1955, стр. 17; Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 22; Быкова и Рейтлингер, 
1959 (Осно·вы палеонтологии ) ,  стр. 174; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 75; Миклухо
Маклай, 1963, стр. 147. 

Thurarnrnina: Поярков (Пуркин, Пояр1<ов, Рожанец, 1961) (partim) ,  стр. 30, 31 .  

3 а м е ч а н  и я. Согласно диагнозу, род Parathnrammina отличается от 
Thnmmmina Brady, 1879 толыю составом стенки. Непостоянство этого 
призна:ка у многих малоспециализ:ированных палеозойс:ких фо•рамини
фер, в том, числе и представителей отряда Astrorhizida, не позволяет рас
сматривать его HaI\ признан: семейства и тем более надсемейства (Осно
вы палеонто;;югии, 1959; LoeЬlich а. Tappan, 1964) . Более того, исклю
чительное сходство паратураммин и тураммин по форме раковины и 
характеру устьев заставляет сомневаться и в значении состава стеr-ши 
кан признака рода, в чем авторы вполне согласны с Б. В .  Поярковым 
(Пурнин, Поярков и Рожанец, 1961 ) .  
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Однако в настоящей работе род Parathurammina условно сохранен с 
целью п·одчеркнуть характер стенки, имеющий значение для фациально
гq анализа и палеогеографии. Вопрос о снижении ранга признака стен
ки должен рассматриваться более широко для ряда родов, что повле;чет 
за собой существенные изменения всей систематики фораминифер. 

Parathurammina tuberculata Lipina,  1 950 
Табл. I, 12 

Parathura mmina tu berculata: Липина, 1950, стр. 1 18, табл. I, фиг. 3, 4; 1955, 
втр. 22, табл. I I ,  фиг, 3; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 77, 78, табл. I, фиг. 9. 

Parathura mmina gekkeri: Антропов, 1950, стр. 24, табл. 1 ,  фиг. 9, 1 1 ;  Бьшова, 1955, 
стр. 19, табл. I I ,  фиг. 1-3. · 

Г о л  о т  и п. Лишша, 1950, табл. I, фиг. 3. Музей ГИН АН СССР, 
экз. No 3279/5. Башкирия, Туймазинский район, с. Ардатовка. Верхняя 
толща фаменского яруса. 

О п и с а н и е. Диаметр рюювпны 0,09-0, 18 мм. Ра1{овина сглаженно
угловатых очертаний, внутренний контур повторяет внешний. Устьевые 
возвышения сосочковидные, высотой не более 0,06 мм. Стенка тонкая, 
0,014-0,020 мм. 

С р а в н е н и е. От типичной отличается несколько более толстой стен
кой, однако равномерная небольшая толщина стенки не позволяет отне
сти ее I{ Р. stellata Lip. 

Р а с п р  о с т р а н е  и и е. Турнейский ярус Северного Хараулаха н 
Сетте-Дабана; верхний девон - нижний карбон (турнейСI{ИЙ ярус) Ен
:fЮ1Пе:Йской части СССР и Урала ; турнейский ярус Северного Тянь
Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах :  4 экз .- пра
вый берег р. Лены, в 1 1  км I{ югу от мыса Крестях, и 2 экз .- в 0,3 км 
севернее устья руч. Кысам, нижний и верхний турне, бастахская свита . 
Сетте-Дабан : 1 экз.- руч. Хамамыт и 1 экз .- истоки руч. Овлачан, 
водораздельный гребень между ручьями Овлачан и Хамамыт, в 150-
350 м к востоку от седлонины, верхний турне, хамамытсая свита. 

Pшrath u 1•amm ina stellata Lipina ,  1 950 
Табл. I ,  13 

Parat.hurammina suleimanovi var. stellata: Липина, 1950, стр. 120, 121, табл. I, 
фиг. 15, 16; 1951 ,  стр. 104, 105, табл. I, ,фиг. 5 ,  6а; 1955, стр. 22, табл. I l ,  фиг, 1,  2. 

Parathura mmina stellata: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 79, 80, табл. 1, фиг. 11. 
Г о л  о т  и п. Липина, 1950, табл. I, фиг. 15. Музей ГИН АН СССР, 

энз. 3279/20. Север Средней Сибири, нижняя пач1щ турне. 
О п и с а н и е. Рановина неправильной формы. Диаметр рановины 

0,12-0,32 J"ltM, ред1<0 0,09 .мм. Устьевые возвышения невысокие (0,02-
. 0,07 .мм) , стетша толстая, неравномерной толщины, от 0,014 до 0,042 мм, 
в отдельных случаях участнами уменьшаясь до 0,009-0,012 мм. 

С р а в н е н и е. От типичной отличается несколько более сглаженным 
контуром внутренней полости у не�<оторых экземпляров. 

Р а с п р  о с т р а н е  п и  е. Верхний девон ( франский ярус) - нижний 
карбон ( турне, визе) Северного Хараулаха; нижний карбон ( турнейский 
ярус) Сетте-Дабана; верхний девон (фаменский ярус) и нижний карбон 
(турнейский ярус) Европейский части СССР, Урала, Северного Тянь
Шаня, севера Сибири. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 ЭI{З .- пра
вый берег Быковской протоки, из них 1 энз.- восточный берег залива 
Кириес-хомо, франсний ярус, и 2 энз.- разрез против о.  Чай-Ары, сред
ний визе; 8 э_I<з.- правый берег р. Лены, из них 6 энз .- n 1 ,6 км и 
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2 :шз. - в 1 ,3- 1,4 км севернее устья руч. .Кысам, верхний турне, 
верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан : 2 экз.- истоки руч. Овла
чан, водораздельный гребень ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-300 м 
J{ востоку от седловины, верхний турне, хамамытская свита. 

Parathu 1·amm ina suleimanov i Lipina ,  1 950 
Табл. 1, 14 

Parathuram mina suleimanovi:  Липина, 1950, стр. 120, табл. I, фиг. 12-14; Грозди
лова и Лебедева, 1954, стр. 26, 27, табл. I, фиг. 6�8; Липина, 1955, стр. 21,  22, табл, I ,  
фиг. 15- 18;  Малахова, 1 '959, с11р. 90, 91,  табл. l I ,  фиг. 3-6; Гроздилова и Лебед'е·ва, 
1960, стр. 4, тwбл. I ,  фиг. 3;  Богуш и Юферев, 1962а, стр. 82, 83, табл. I ,  фиг. 6-8; 
Лебедева, 1962, стр. 101 , табл. С-1 ,  фиг. 2 (см. Халфин и др., 1962 ) .  

Г о л  о т и п. Липина, 1950, табл. 1 ,  фиг. 1 2. Музей Г И Н  А Н  СССР, экз. 
№ 3279/17 . Север Средней Сибири, верхняя пачка турне. 

О п и с а н и е . Раковпна с неправильной наружной п округлой или: 
с rш1же1-шо-угловатой ннутренней поверхностями. Диаметр ра�швины 
0,12-0,32 �tм. Стенr{а пзвестковая, тонкозернистая, неравномерной тол
щин ы (0,019-0,080 мм ) .  На отдельных участках толщина стенки умень · 
шается до 0,009 �мм. Устьевые возвышения небольшие, высотой 0,04-
0,06 мм. 

С р а в н е н и е. Не обнаруживает отличий от типпчной. 
Р а с п  р о с т р а н е н и  е .  Франский, турнейский и визейс1шй ярусы 

�еверноrо Хараулаха; турнейсюrй и визейский ярусы Сетте-Дабана , 
франсний - визейсний ярусы ЕвропейсI{ОЙ части СССР, Урала и I-\азах
стана ; турнейсн:ий ярус l{узбасса и севера Средней Сибири. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 2 ЭI{з .- пра
вый берег БыRовской нротоки� из них 1 экз.- восточный берег залива 
Нириес-хомо, франспий ярус, и 1 экз.- разрез против о. Чай-Ары, сред
ний визе ;  10 экз.- правый берег р. Лены, в 1 ,3-1 ,7 км ниже устья 
руч . .Кысам, верхний турне, верхння часть бастахСI{ОЙ свпты. Сетте-Да
бан: 2 00\з.- правый склон руч. Овлачан в его истоках в 5 км от устья 
руч1т ; 2 экз.- исто1{ 11 руч. Овлачан, водораздельный гребень между 
ручI:�.:�ми Овла;чан1 п Хамамыт, в 150-350 м к востону от седло'виньr, 
верхний турне, хама11•rытсная свита;  1 ЭI{З .- пстоюr руч. Овлачан, в м:еh 
сте слияния с первым леным отвершrщм, средний визе, нижняя часть ку
ранахской свиты;  2 эн:з. - pyq. Хамамыт, верхний турне, хамамытсr{аЯ 
свита. 

С Е М  Е И С Т  В О TU BERITIN IDAE M.-MACLA У, 1958 

Р о д  Eotubeт•itina M.-Maclay, 1958 

Eotuber itina reitl ingerae M. -Maclay, 1958 
Табл, I, 15 

Tuberilina maljavk in i : Михайлов, 1939б, стр. 48, табл. !, фиг. 12 ;  Рейтлингер, 
1950, стр. 88, табл. X IX, фиг. 2, 3;  Малахова, 1956а, стр. 87, табл. I, фиг. 1, 2 ;  1959, 
стр. 92, табл. I V, фиг. 2 ;  Пронина, 1963, стр. 127, табл. I, фиг. 13. 

Eotube1·i tina 1·e itl ingeme:  Богуш и Юферев, 1962а, стр. 94, табл. I, фиг. 32. 

Г о л  о т  и п. Рейтлингер, 1950, табл. XIX, фиг. 2 .  Му3еЙ ГИН АН 
СССР, экз. No 3277 /205 . Московская обл., дер. Улитино, средний карбон, 
подольский горизонт .  

О п и с а н и е. Ранови:на одн01{амерная, небольшая. Дпаметр раковин 
0,07-0, 17 мм, типично 0,08-0, 14 мм. Стенка тонкая, 0,04-0,09 м,-н, 
иногда до 0,012 �м�,, тонкозернистая. У экземпляров с более толстой 
стенной иногда наблюдается тонкая пористость. 
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С р а в н е н п е. По своим признанам соответствует тпппчной. Единст
венным отличием является присутствие мелких экземнляров с диамет
ром меньше нижнего предела типичной формы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е. Верхний девон ( ? )  севера СибирсI>ой плат
формы; нижний карбон Северного Хараулаха и Сетте-Дабана ; верхшrй 
девон - среднпй нарбон Европейской частп СССР, YpaJra п Средней 
Азии. 

И с с л е д о в а н н ы й  :м а т е 'р и а л. Северный Хараулах :  '10 э1<з . 
правый берег р. Лены, из ипх 1 экз .- в 5 , 7  км  севернее устья руч. Кы
сам, нижний турне, нижняя часть бастахской свиты, 2 экз .- в 0,2-
0,4 к\;!t., 3 э:I>з .- в 1 ,6 - 1 ,7 км, 1 экз .- в 3,5 км севернее устья руч. l{ы
сам и 2 э1,з.- в 0,5-0,6 ,км южнее устья руч. l{ысам, верхний турне, 
верхняя часть бастахской свиты; 6 экз.- правый берег Быковсной п ро
токи, против о. Чай-Ары, средний визе. Сетте-Дабан: 4 энз" из них 
2 энз .- правый борт руч. Нижний Хоспохчон (левого прптока р. Кук
кан ) , в 2,9 ЩМ от устья, 1 энз.- левобережье истонов р.  Овлача1 1 .  в 

0, 16-0,18  км н юго-востоку от вершины Красной горы, и 1 жз.- водо
раздел ручьев Овлачан и Хамамыт, в 2 км н северо-востону от устья: 
руч. Сухого, средний - верхний визе, 1<уранахсная свита. 

Р о д  N eotube r itina М.  -Maclay, 1 958 

N eotuberitina mal j avkini (Mi"kliailov) , 1 939 

Табл. I, 16 

Tuberitina maljavkini :  Михайло,в, 19396, стр. 418, табл. I ,  фиг. 1 1 ;  Сулейманов, 
1948, <:тр. 24.'4, фиг. 11 ;  Малахова, 1956а, C'I'p. 187, табJI. I ,  фИ!г. 3; ,f959a, стр. '92, т,абл. I\Т. 
фиг. 1; Пронина, 1963, стр. 1'27, табJI. I, фИ!г. 12. 

Neotuberitina maljavkini :  Богуш я Юферев, 1962а, ·стр. 96, табл. I, фнг. 33. 

Г о л  о т  и п .  Михайлов, 1939б, табл. I фиг. 1 1 . Место хранения и но
мер экземпляра не уназаны. Ленпнградская обл" нижнпй карбон. 

() п и с а н и е. Рановина небольшая, состоит из двух сферических или 
почти сферических камер, из ноторых вторая,  более крун нан; част1 1чно 
объемлет первую. Дпам стр первой намсры 0,05 мм, второй - 0 , 1 1 --
0,21 мм. Стенна темная, тонкозернистая, толщиной 0,006-0,0 14  мм. 

С р а в и е н  н е. Не обиаружпваст отличий от типичной. 
Р а с п р  о с т р  а п е  и и е. Нижний нарбон Северного Хараулаха и 

Сетте-Дабана;  верхнпй девон, нижний п, возможно, среднпй нарбоп 
Европейс1<ой части СССР, 'Урала , Казахстана, Тянь-Шаня, Дальнего 
Востока. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Ха·раулах :  1 энз .- пра
вый берег Лены, в 0,5-0,6 $, н югу от устья руч. I-\ысам ,  верхний тур� 
не, кро'вля баохатшой свиты; 1 ЭI\З. - правый берег Быковской протошт 
rnротив о .  Чай-Ары, средний визе. Сетте-Дабан : 1 :жз.- руч. Хй.мамы'r, 
визейсюru: ярус, 

С Е М  Е И С Т  В О H Y P ERAMMINIDAE EIMER ЕТ FICKERT,  1899 

Р о д  Ea rlandia Plumme1· , 1 930 

Earlandia: Plummer, 1930, стр. 1 2 ; Быкова, '1955, стр. 28, 29; Бьшова п Рейтливгер, 
1959 (Основы палеонтологии) ,  стр. 172, 1 73; Богуm и Юферев, 1962а, стр. 70. 

llyperammina: Рейтлингер, 1950, стр. 12, 1 3; Липина, 1955, стр. 24. 

3 а м е ч а н  и я . Род Earlandia отличается от рода Н урега т т iпп 
известновой стенкой, состоящей из м елних кристалличесюrх известковых 
зерньппе1<, связанных известковым цементом. У видов, характеризую-
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щпх ся сравнительно м елким,и размерамн, тJ 1 1 1 а  11 . eleg·ans Raus. e t  ReiLI. ,. 
стенна однородная тоннозернистая, не позволяющая разгран ичнть зерна 
п цемент. Однано у I{рупных форм из группы Н. vulgalis можно доволь
но часто впдеть внлючения нрупных зерен нальцита , придающих стенне 
вид агглютинированной с обильным цементом, ввиду чего по существу 
стпрается грань между агглютинированными и сенреционными стенна
мп; известны гипераммины с халцедоновой стеююй (Богданович и Дмит
рпева, 1956) . Нам представляется, что нан и в ряде других родов, при
надлежащих н малоспециализированным семействам, состав и струнтура 
стенни гиперамминид является прпзнаном не выше видового. В настоя
щей. работе до решения этого вопроса в более ширОF>ом масштабе (длп 
отрядов A strorhizicla, A mmodiscicla и Miliolida в целом) мы, одна�->о, счп-· 
таем целесообразным сохранить родовое названпе Earlandia за м пщJОзер
нист ыми шшест1�овымн формами' для большей ясност 1 1  в во п росе о фацн
альпом значенпп стеннп . 

Бcи·lan d i a  rn in i rna (B i 1  iпа) , 1 948 

Табл. I ,  17 

llypel"am m ina minima:  Бирина, 1948, стр. 1 55-158, табл. J I ,  рис. 7 п 8; Ыа.-тахова, 
HJ54a, стр .  50, табл. I , фнг. 1, 2; Л иттнна. 1 9.55, стр. 25, 26, табл. I I ,  фиг. 1 1 .  

Jlyperammina elegans: Ч ернышева, 1940, стр. 122, 123, табл. I I ,  фиг. 3. 

Г о  JI о т  и п. Бирина, 1948, табл. II, р нс . 7. Энз. No 63 1/40. Место хра
.нения не уназано. Болоховсний район, скв. 14584, нижнпй нарбон, ма
Jiевсюrй горпзонт. 

О п  и с а п и  е.  Рановина малепьная ,  диаметр начальн ой намеры 
0,075 .чм, диаметр прямолинейной трубчатой намеры 0,04-0,08 .м.лt . Тол
щина стеню1 0,007-0,0 1 1  .чм. 

С р а в н е н п е. Маленьная рановина с узкой трубчатой на мерой н: 
вздутой начальной намерой позволяет отождествлять ее с Earlandia 
minima ( Bi1» ) . От сходной по строению Е. elegans (Raнs. et Rei t l . )  отлп
чаетсн значитеJiьно меньшими размерами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Турнейсний п визейс1шй ярусы Северного 
Хараулаха ; зона Septatournayella rauserae - верхний турне Русс1шй 
пдатформы, YpaJia, Северного Тянь-Шаня. 

И с с JI е д  о в а н н ы й  м а т е р  и а JI. Северный Хараулах :  4 э к з . 
правый берег р. Лены, в 11 км о т  мыса Rрестях, ню1ший турне, нижняя 
часть бастахсной свиты; 3 энз.- правый берег р. Лены, в 300 м севернее 
устья руч. Rысам, верхний турне, верхняя часть бастахской свиты;  
2 энз . - правый берег Бьшовсной протою1, против о. Чай-Ары, средний 
впзе. Сетте-Дабан : 1 ЭJ\З .- руч. Овлачан, верхний турне, хамамытская 
свпта. 

Ea 1·landia elegans (Rause1· et Rei tl inge1· ) ,  1 936 

Табл. I ,  18, 19 
11 yperam mina elegans: Раузер-Черноусова, Беляев н Рейтлингер, 1936, стр. 203-

( поm. nud. ) ;  1940, стр. 55, 56, табл. V I I I , фиг. 1 1 ;  Раузер-Черноусова и Щурсеrшо, 
J 937, стр. 256; Чернышева, 1940, стр. 122, 123, табл. I I ,  фиг. 3 ;  Липина, 1955, стр. 24, 

табл. I J , фиг. 10; Бражюшова, 1956, стр. 20, 11абл. I I, фиг. 6. 
Earlandia elegans: Бьшова, 1955, стр. 29, табл. IX, фиг. 5 ;  Гроздилова и Лебедеnа, 

1960, стр. 38, табл. J ,  фиг. 2 ;  Богуш и Юферев, 1962а, стр. 70, 71 ,  табл. ] ,  фиг. 1 .  

Г о л  о т  и п .  Раузер-Черноусова, БеJiяев и Рейтлингер, 1940, табл. VIII, 
фш. 1 1 . Музей ГИН АН СССР, энз.  No 8027. Самарсr<ая луна, нижниu 
1;арбон, серпуховсний горизонт. 

· 

О п и с а н и е. Рюювина средних размеров. Диаметр начальной на меры 
0, 1 0-0 , 1 7 мм, диаметр прямолинейной трубчатой ка меры 0,06-0,1 2  .ч.лt. 
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Максимальная наблюдавшаяся длина раковины 0,62 .м:м. Толщина стенки 
0,009-0,028 M.i!t. 

С р а в н е н и е . Н е  отличаетсн от типичной Em·landia eleg·ans ( Raus .  
et He i tl . ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Турнейский и визейсю 1й  ярусы Северного 
Хараулаха ; нижний-верхний карбон Сетте-Дабана. Слои с Septalourna ·  
yelLa rauserae - .средний ъ:арбон Северного Тянь-Шаня (наиболее часи 
встречается в верхнем турне ) ;  турнейский и визейский ярусы Урала ; 
лих 1шн:с1шй и черныш инсний подъярусы п ВИ'зейсний ярус Южноi'о 
Тимана и Поволжья; нарповснан зона Cl d и визейский ярус Донбасс а ; 
впзейский ярус п .тrишнн нская зона намюра Галицно-Вольшсной впад 1 1-
ны ; турнейские отложения Кузбасса, I{азахстана н Средней Азии. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 15 ::шз. 
п равый берег р .  Лены, в 0, 1 4-2,25 км северне е  устья руч. Кысам, тур
пейский ярус, бастахсная свита ; 6 энз. - правый берег Бьшовсной п ро
тою1 ,  п ротив о. Чай-А ры, в 5 км н западу от устья р.  Эбэлээх, средний  
визе ; 1 энз. - п ра вый берег р .  Лены, в 3 , 6  K.i!t к югу от  устья р. Кысам, 
верхний визе, тиксипснан свита. Сетте-Дабап : 2 э к з . - р.  Немюс-Юрях, 
в том числе 1 ЭI{З .- средний-верхний I{арбон, э1,ачанскан свита 1 1  
1 эr�з.- впзейс ь:ий ярус; 3 ЭI{З. - руч. Нижний Хос гюхчон, средний визе . 

нип;ютл. часть I{уранахсной свиты . 

Eш 1•landia niode rata (Ma1akl10Ya),  1 9 Е 4  

Табл. I ,  20 

Н yperam mina moderata: Малахова, 1954а, стр. 50, табл. I ,  фиг. 3 ;  Липина, 1 955, 
стр. 25, табл. I I ,  фиг .. 13, 14; Пропива, 1963, стр. 1 24, табл. I ,  фиг. 3, 4. 

Г о л  о т  п п. М алахова, 1954а , табл. I, фиг. 3. Геолоrичесюrй музей 
при Свердловсном горном инстп туте , экз . .№ 9277-3. Занадный с1шон 
Урала , р. Чусован. Намень Гладкий, кизеJювсний пзвестннк 

О п  и с а п и  е. Рановина нрупная, толстостеннан,  п рямая илн е.аегка 
изогнутая. Диам етр начаJrыюй на меры О, 15 .м.м. Диаметр второй трубча -
той намеры 0, 1 2-0,22 .М..i!t. Стенна темная, микрозерпистая с вю110чен и я м п  
более нрупных светлых ::�ерен. Толщина стенки 0,024-0,042 .i!Mt . 

С р а в н е п и  е. По диаметру второй I\амеры и толщине стею'и сходна 
'С типичной Earlanclia moclerata (Malakh. ) ,  от ноторой отличается л ишь 
llемного большим диаметром второй намеры. От Е. vulg·aris RaLts. отл ича 
ется меньшим диаметроr.1 труб1ш и меньшей толщиноlr стею�и ; от 
Е. minor ( Raus . )  - меньшей толщиной стенни. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Верхний турне - средний визе Северного 
Хараулаха; турне и визе Сетте-Дабана ; верхний турне - визе Волго
Уральской области. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 1  ЭI{З. (5  про
дольных и 6 поперечных сечений) - правый берег р. Лены, в 300 .i!t се
вернее устья руч. Нысам, верхний турне, верхняя часть бастахс1шй 
свиты ; 2 энз .- правый берег р. Лены, в 290 и � 1 0  м от м ыса Нрестнх, 
средний юше, нрестяхсная свита;  1 ЭI{З . - правый берег Бьшовсной про
то1,и, в 965 п 990 .м. 1� западу от ст. Сокол, средний визе, нрестяхсная свита;  
8 экз . - правый берег Бьшовс1шй протони, против о. Ч ай-Ары, в 5 к м  вы
ше устья р.  Эбэлээх, средний визе. Сетте-Дабан : 2 ЭI{З . - руч . Нижний 
Хоспохчон, средний визе, нижняя часть нуранахсной свиты; 1 Эl{З. 
руч. Наньон, средний визе ; 3 энз .- руч. Хамамыт, верхний турне, хама
мытсная свита. 
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С Е М  Е й  С Т  В О CALIG ELLIDA E H EIТLI N G E R ,  1 9;;9 

Р о д  Paracaligella L ipiпa , 1 955 

Paracaligella l ingulata (Malakhova) , 1959 
Табл. I,  21 

Jlyperammina ('?) lingulata: Малахова, 1959, стр. 92, 93, табл. lV, фиг. 6, 7. 

Г о л  о т  и п. Малахова, 1 959, табл. Г V, фиг. 7 .  Геологический музей 
при Свердловском горном институте, жз. No 1 3/2 1 1 .  Западный склон 
Урала, правый берег р.  Язьвы, ниже ус тья р. Нижней Тулымки, фамсн
ский ярус. 

О п и с а н и е. Рюювина трубчатая, слабо изо гнут ан, с неглубокими, не
равномерно рас 1 1 оложенными пережимами. Длина трубки до 0,62 "щ�. 
Д иаметр трубюr 0,08-0, 1 2  .мм. Стенна темная тонн:озернwстая, толщн ной 
U,018-0,024 мм, у нен:оторых э1>земпляров с неровной внешней поверх
ностью . 

С р а в и е и п е. От типичной формы отличается нес1юлыю меньши
ми размерамп. От Paracalig·ella antropoui Lip.- более правильной 
формой рюювины. От Р. spinosa Lip . - отсутствием ��оленчатого изгиба 
ран овины. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Турнейский ярус Северного Хараулаха ; фа
менский ярус Западного склона Урала . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р п а л. Северный Хараулах : 6 экз . - нра
вый берег р. Л ены, из них 3 энз . - в 1 ,3 - 1 , 6 к.м, 1 :шз . -- в 3,5 кл� и 

3 энз . - в 5,2-5,7 км севернее устья руч. Кысам, верхний турне, бастах
с1>ая свита. Сет'Jе-Дабан : 2 энз" из ю 1 х  1 : :шз. - п равый с1шои руч. Овлu
чап в его истоках, в 5 $ от устья ручья, и 1 экз . - водораздельный гре
бень между истоI{ами ручьев Овлачан и Хамамыт, в 0, 1 5 - 0,35 к,ч 

к востоку от седловины, верхний турне, хамамытс1шя с вит а .  

Р о д  Tikliinella Е. Bykova , 1952 
Tikhinella: Быкова, 1952, стр. 29; Бьшова и Рейтлингер, 1 959 (Основы палеонто

логпи) , стр. 176. 
Earlandinita: Cummings, 1955, стр. 230; Loeblicl1 а. Tappan, 1964, стр. С-317. 

З а м е  ч а и  и я.  Свойственная роду Tikhinella мпо1·01{а:tv1ерная однорлд
ная прямая или слегка изогнутая рановпна с простым устьем, расп оло
женным на середине устьевой пов ерхности, характерна также длн 
родов Earlandinita Cummings, 1 955 п Lugtonia Cuшm i11 g·s, 1 955. Tikli inel
la и Earlandinita имеют темную тонкозернистую стенку. Кремнистая 
стею{а люгтоний рассиатривается Камми нгсом как втор п ч  ная, образо
вавшаяся при замещении кремнеземом первичной зе рн истой нзвестковой 
с тенки, однако это требует проверни. Форма н амер тихинелл сильно варь
ирует. Это видно из описаний и изображений, приведенных Е. В. Бьшо
nой ( 1952 ) , а танже О. А. Липиной, опис авшей под названием Eonodosa
ria ( ? )  multiformis вид, принадлежащий J{ роду Tikhinella ( Б огуш и 
Юферев, 1 962а ) . Таким образом, форма камер -- признак, по всей веро
ятности, видовой и н е  может быть использоват1 для разграничения родоп. 
Есть вс е основания считать род Earlandinita Cummings, 1 955 синонимом 
рода Tikliinella Е. Bykova, 1952. Возможно, то же самое справедливо и 
по отношению к роду Lugtonia Cummiпgs, 1 955,  но решенпе этого вопро
са зависит от оценни систематичесного значения состава стенки и роли 
процесса замещения. Возможно, что все  перечи слен н ые роды я вля ются 
с инонимами рода Reopliax, поснол ы'у отлич а ются от н его шrшь хара r�те
ром стенки. 
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Р а с п р  о с т р а н е  п и  е. Визе Северного Хараулаха ; нсрхпнй девон 
{франский ярус) Русской платформы; слои с Qnasiendotliyra communis 

Северного Тянь-Шаня; нижний карбон ( визе - памюр) Англии; возможно, 
пеп.сильвапская и пермская системы Северной Америюr ( Plнmmer, 1 930 ) . 

Tikhinella multiformis (Lф . )  
Табл. 1 ,  22 

!Eonodosaria ? multiformis :  Липина, 1950, стр. 129, 130, табл. I I I ,  фиг. 9-12. 
Tikli inella multifonnis: Богуш и Юферев, 1962а, стр, 100, 101 , табл. 11 ,  рис. 1. 

Г о л  о ти n .  Лшшна, 1 950, табл. 1 1 1, фиг. 10. Музей ГИН АН СССР, 
-э1�з. No 3279/84. Саратовс r>ая обл . ,  Тепловна, евлапово-ливенсrпrе слои. 

О п и с а н и е . Рюювина узнокшrновидпая, расширяющаяся I\ устьево
му 1юпцу. Устьевая новерхнос·ть выпуклая, бонов-ал - лопастная. Длина 
рюювины 0,68 мм, наибольшая ширина 0,20 мм, кам�ры близни J\ шаро
образным. Каждая П')еле;:rующая слабо объемлет предыдущую. Число ш1-
:\fер -5, вьюота намер - до 0 , 18  м.;п. Стею�а темная, однородная, тоrшо
зернистая, толщиной О,ОН Jt.м. lllирина устья 0,04 мм. 

С р а в н е н и е. Из довольно разнообразных экземпляров, изображен
ных О.  А.  Липиной, наиболее сходен с изображением на фиг. 1 1 , но отли
чается. значительно более нрупными размерами. От голотипа отличается-, 
нроме того, более лопастной боковой поверхностью. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Оредний визе Сев•ерно110 Хараулаха; верхнпii  
девон Русской платформы ; слои с Quasiendothyra communis Таласс 1,о
го Алатау. 

И с с л е д о в а н  и ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 :жз . - 1 1 ра
.Еый берег Бы1\овс1\ой протони, против о. Чай-Ары, среДнпй визе . 



ОТРЯД AMMODISCIDA 

С Е М Е Й С Т В  О AMMODISCIDAE RH UMBLER, 1895 

ПОДСЕМЕ:ЙСТВО AMMODISCINAE RHU MBLER,  1 895 

Р о д  A mmodiscus Reuss , 1 862 

Ammodiscus rosleri (Е. Scl1micl ) ,  1 867 

Табл. I I ,  3, 4 

Serpzila 1·osleгi:  Е. ScЬmid, 1867, стр. 582, табл. 6, фиг. 46, 47. 
A m moliscus гosleri: Paalzow, 1935, С1'р. 29, табл. 3, фИJГ. 4. 
A mmodiscus roessleri: Vange1·ow, 1964, стр. 7-9, табJI. J ,  фиг. 1-28. 
Полную СИНОНИМИ!{У ДО 1957 г. С�1. \;aвgerO\Y, 1 962, стр. 126; 1 964, стр. 7, 
Г о л о  т и п. Е. Schш i d ,  1867, стр. 582 , табл. 6, фпг. !�6.  Цехrпт'е Йн ФРГ 

и ГДР. Место хранения пе ую1зано. 
О н  и с а н  и е. Ршщnина дисЕови:r.ты1 я ,  о г  01\ругJiой до эллинтиче·с tюй .  

Д н а метр раl\овины 0,26-0,42 мм. Толщина раковины возрастает I{ пери
фе рии, достигая 0,063-0,071 мм. Ч и сло оборотов 4-6. Высота посл,еднего 
оборота 0,025-0,063 мм. :Контуры оборотов не вполне плавные, как бы 
уrJ1 оватые (возможно, это связан-о с д'еформацией) . Стенк·а со,стоит из 
очень мешшх н:варцевых и нарбонатных зерен, нерав номерной тоJrщины, 
с нерrовной поверхностью. Толщина стонюr 0,008-0,017  мм. Внутренние 
П·ол ости заюоJiнены темным рудным м инералом. 

С р а в н е н и е. От ·ти пич ного отличий н о  обнаруживает . От A mmodiscus 
li iltermani отличаете.я бо.11ьшим ч ислом оборотов и неснолько ;vю.ньшей вы
оотой последнего оборота. 

3 а м е ч  а н  п я. Внутреннпе полостп большинства эт,зеипляров заполне
ны т емным рудным минералом; онруглые зерна этого минерала въедаются 
в сте1шу, чем, возможно, объясняется неровная поверхность последней. 
Совершенно аналогичный характер фоссилизации , судя по описанию и 
шображею1ю, наблюдался у формы, о н исанной ин ФРГ ( Vangerow, 1 961) . 

Р а ,с п р  о с т  р а н е н  и е. Перхнян п ермь Северно1'0 Хараудаха ;  верх-
1ш (� (по двучленному делению ) ь:арбон и пермь ФРГ. 

И с с л  е д  о в а н н ы й ·м а т е р и а д. Северн ы й  Хараулах : 8 ЭI\З.- пра
выi1 берег р. Лены, в 8,3 км I\ югу от устьн ру<1. Н.ысам, верхняя пеrшь, 
в ерхи верх оянс1шй свиты . 

.A mmodiscus sp.  
Табл. I I , 5 

О п и с а н и е. Рак·овина спирально-свернутая, дишювидrная, нескольно 
боJ1ее уп,1ощенная с одной с тороны. Диаметр раконины 0,33 мм, толщтша 
(J ,U9 мм. Отношение толщины l{ диаметру 0,27. В ысота последнего обо-
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рота 0,04 мм. Число оборотов - 3 (или 4? ) . Стенка светлая, прозрач
ная в шлифе, состоит из зерен :кварца и нарбоната" Толщина стенки 
0,018 мм. 

С rp .a в н е  н и  е .  По малому чис:ту оборотов и размерам наноминает не
J{Оторые ЭI\земпляры Ammodiscus obscurus Dain ( Дапн, 1 958, стр. 1 ,  
фиг. 6 )  из башкирского ярус.а Донбасса. Вангеров ( \Tangerow, 1964) юшю
чает подобные формы в вид А .  liiltermani Vang·er·o,v, харан:теризующий 
верхний ню1юр - вестфаJ1 ФРГ. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и ::иr. Сетте-Дабан : 1 энз. - правьгii: бе
ре>г pyL1. Нюrший Хоспохчон\ в 6,5 км от устья, оредний-верхний нарбон, 
эн:ачаrюная свита. 

Р о д  Glomospi1•a Rzelшlr , 1 888 

Trochammina:  J опеs а. Parkei', 1 860 (partim) , стр. 304; Brady, 1876 ( part iш) , 
стр. 77. 

Glom osp il'a: Rzel1ak, 1888. стр. 1 9 1 ; Нrш'1ен, 1933, стр. 131; Рейтлингер. 1950, 
стр. 20; Болошинова, Даин и Рейтлингер, 1959 (Основы палеонтологии) , стр. 180; 
LoeЫich а.  Таррап, 1964, стр. С-212. 

Gol'diam mina: RhumЫer, 1895 (partim ) ,  стр. 84. 

3 а м е ч  а н  и я. В « Treatise он invertebrate Pa1eontology» ( LoeЬlic]1 
а .  Tappan, 1 964) , вслед за Нешмсном и другими исследователями надсем. 
Ammodiscacea с ро;:1,ом Glomospim харантеризуется агглюткнировюпrой 
стенной. 

В противоположность этим взглядам Е. А. Рейтлпнгер ( 1 950) вн:лючает 
u сем. Ammodiscidae в частностп в род Glomospim, формы нан с агглютп
нированной, Т Ю {  и с сеr{реционной стеннами. Взгляд Е. А. Рейтлингер нам 
представляется более правильным. Что же нас·ается объединения агглютп
иированных и минрозернистых форм под одним видовым названием ( на
пример, Glomospira gorclialis) , то этот вопрос требует специа.11ьного обсу1н
дения. С1юрее всего агглютинированные формы и миъ:розерюrстые извест
новые фор11-rы с одинюювым строением рю<авюзы относят·ся к различным 
видам, пос1<0льну они характеризуют различные фации, имеют разлпч:ный 
�:юзрастной диапазон, и совместное нахождение тех п другwх линем не от
м ечено. 

В частности, среди форм, описанных из палсозойсних отложениii 
СССР под видовым названием Glomospira gordialis (Jon es et Parke[') или 
отнесенных I{ группе С. g·ordialis, пмеются :  

1 )  формы с известновой стеrшой ( Раузер-Черноусова, 1 948б; Гроз�и
лова и Глебовсная, 1948; Липина, 1955 ; Богуш и Юферев, 1962а ) ; 

2 )  формы с агг.11ютинированной стенной, н числу ноторых относят сп 
Glomospira ех gr. gordialis ( Герне, 196 1 )  и наша. 

Glomospira g01·dialis (Jones et Pa r·ke 1· ) ,  1860 

Табл. I I ,  6, 7 

Trocha m m ina sqiiamata Yar. gl'andis: Joncs а. Par·kc1', 1860, стр. 304. 
Tl'Oclia mmina gordialis: Brady, 1 876, стр. 77, табл. I I I ,  фиг. 1-3. 
Glomospira gordialis: Rzehak, 1888, стр. 191. 
Glomospira ех gr. gordialis: Герке, 1961, стр. 1 33, 134. 

Номер 11олотипа и место хр·анепия не известны. 
О п  И ·С  а н  и е .  Рановина небольшая, нлубкообразно завитая. Диаметр 

раков:ины 0,33-0,44 .'ltм. Число оборотов 3-5.  Обоnоты медленно воз
растают в высоту; высота последнего оборота 0,05-0,10 мм. Диаметр на
чалыюй :ка�rеры 0,060 мм. Стенка гладкая, с.остоит частично из плотно 
спаянных нварцевых зерен, участнами же из м и:нрозерниетого :кальцита 
(производит вrrечатленпе вторпчно110) . Толщина стенки 0,009-0,021 .ttм .  
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С .р а в н е н и е. Хар актер навивап ин,  размеры и 1юли ч ество оборотов 
нашей формы вполне еоотне·J'ствуют оп исан иям Э1'ОГО ви;:�;а .как из палеозо й
ских, ТЮ< И ИЗ более МОЛОДЫХ ОТ'ЛОЖеНП lvl . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Срсдпий-nерхю 1 й .к арбон Северного Хараул а
ха;  верхний фамен - средний 1,арбон Совор ного Тян ь- Ш а ня;  I<арбо н -
пермь Англии ; намюр Белыи и ;  нарбон - л е йа с Cenepa Спби р п . Современ
ные - Индийсний океан и ар1{тичесюrо моря. 

И .с с л е д о в э. 'Н !Н Ы Й  м а т о р п а Jr .  Северный Хараулах : 4 Э'КЗ . - п ра
ный берег р. Лены, в 5,25 к.11t I\ югу от устья руч. ]{ысам,  с ред ний-верхнпй 
на рбон, низы верхоянской свиты . Сетто-Да бан : 4 энз .- р. Немюс-Юря �;, 
средний-верхний нарбон, верхи ::н;ачансr�ой с виты. 

Р о д  Lituotuba (?) RhumЬle1· , 1 895 
Lituotuba: RhumЫe1·, 1895, стр. 83; Н:ешм:ен, 1933, стр. 1 3 1 ,  132; Волошипов::t, 

Дall!lr ·и Рей:тшrнге•р, 1 959, ст,р. 182. 

::З а м е  ч а н  1и я. Т{ этому раду �ш услонно относим фо р м ы  с клубт.;n
образны м нави ванием, сш�.бо п нс вccr;:r;a выражо шю�i пря молинейно ii  но
нечной частью раконипы и ·стон н:о i r ,  с остоящей из плотно с паянных зе rеп 
1шарца. По хнракте.ру нани nаниn онтт весь�1а схо;( ны с 1шч ально й час тью 
представителей I<ю1еrrноугольного po;:ra Lituotubella ( Р.аузер-Чер1ноус оnа,  
1948а ) ,  напоминая в то же время неI{Оторые сечения рановин Glomospira
nella (Лип ин а, 1955 ) , Septщ;lomospiranella ( Л rrшша, 1955 ) н Orthocer
tella ( '? )  ех gr. protea CL1 sbmaп c t  \Ya L eгs ( Гrрне, 196 1 ) . 

Lituotuba (?) sp . No 1 

Табл. II, 8, 9, 11 
О п и с а н и е. Р.аковина илубпооб разно н а витая , с ж атая с боrшn, в пе

l{Оторых э нземп.лярах обнаруживает 'J'е н.денцию J\ выпрямJ1ению. ЧисJю 
оборотов 3-4, в .одном слу'lае 5. Труб l l юая намера подрацелеиа �ш псев
донам:еры в ра нней части пережимю-rн, позже - cJraбo выраженными лож
ньш и перегороднами ( 3-4 в обороте ) . Ди аме1'р раI{ОВ:и.ньr взрослых ;ж
земпляров 0,46-0,85 .�·rм. Толщиз:а р :н.:овины 0,30-0,60 .111.м, в 0�;цrом сJ1 у 
чае 0,2 1 мм. Отношение толщины 1 '  днаметру 0,46-0,77. Высота послед
него оборота 0, 15 -0, 1 7  мм. Стенъ:а гл ад�<а я ,  с о с тоит из плотно спаянных: 
зерен нварца. Толщина стенни в наружных оборотах 0,0 1 8-0,050 мм. Н а
чальная намера с феричесыая, дпаметром 0,056 мм, наблюдалась у одного 
энземпляра. 

3 а м е ч  а н  и я. Ср ·авн,еиие с и з в е с тн ы м и  видами литуотуб затрудняетсn 
из-за отсутствия ·в лп те ратуре из•ображониii соответ.с тВ'ующих сечс нпй JJ И
туотуб и отсутствия прямолшrейной части у нашей фо рмы. 

Из пале.озойских лптуотуб наиболее близна н н аш е ir форме ·по навива
нию ранней части Lituotuba exserta Moreman, 1930. Наша форма весь-ма 
сходда с сечениями 1шуб1<ообразной части Lituotubella g·lomospiroicles Ha Ll
ser и Orthovertella ( ? )  ех gr. protea Cushman et v\laters; отличия заншо
чаю1,ся в хар:штерс стоокп, t1 звестковой, аггшотию1рованной у Lituotubel
la g1omospiroides Rauser, известн:овой, зернистой - у Orthovertella ( ? )  ех 
�!Т. protea Cushman et  Water·s ( Герке , 196 1 )  и состояще й из нварцевых зе
рен - у пашей формы . 

Р а с п р  о с т р а н е и и с. Средш1й-верхни й rшрбон Сетте-Дабан·а ;  ве рх
няя пермь Северного Хараулаха. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 16 ю<з . - пр а
вый берег р. Л ены, в 9,3 км ниже устья: p y'l. Нысам, верхняя пер·:мъ, 
хараулахст<>ая 1свита . Сетте-Дабан :  4 энз . - руч . Нижний Х оспохчон , из 
них 1 энз . - в 5,8 км и 3 ЭI{3 .- в 6,5 км от устья , средний-верхний нарбон , 
экачанская свита. 
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L ituotuba (?) sp . No 2 

Табл. I I ,  10, 12, 13 

О п и с а н  п е . Рановина небольшая, клуб1<0образно навптая, слегка 
сжатая, .в конечной части у некоторых экземпляров наблюдается слабо
разни:тая прям.ал часть. Внутри трубчатой: намеры имеются пере·жимы и 
:;южные пере11ородю1. Число обо[Ю1'ОВ сnРJШутой части не  менее 3. Диамt:>тр 
:клуб1юобразной части 0,54-0,6 1 .'И.ilt. Тошцина рююшrn:ы 0,37 -0,4.0 .мя. 
Вьюота последнего обо,рота ю1убнообразноil части 0, 15-0 , 18 мм. Дшша 
прямолинейной части, наблюдавшейся у одного экземпляра, 0, 19  мм. Диа
метр трубки 0,23 мм. Стенка светлая в шлифе, состоит из плотно спаян
ных зерен 1шарца, на ранней с ·гади:и гладная, позже - с нерон:�юй наруж

ной поверхностью. Т олщина стенки в последнем обороте св ернутой l� асти 
0,019-0,033 .iltм, в р азве рну·.l'оi i  - н ес1шлько уменьшается . 

С р а в н с п  и е. Неправильное навивание ранних оборотов и слабораз
витая прямая ча.сть сближает нашу форму с Lituotuba exserta MOI'eman, 
описанной из силура О 1�лахомы (:МOI'eman, 1 930) . Однако наша форма 
отличается большймп размерами, 1Наличием ложных перегородок и раз
:п�чным х арактером rюверхrюсти стенки на  разных стадиях .роста . 

3 а м е ч  а н  и я. По характе'ру навивания pa�rneй стадии напоминает 
OrthouertelLa ( ? )  ех gт. protea Cнshm, et  \Vaters, описанную А.  А.  Герке 
( 1961 ) ,  но отлиq·ается ооетаnом стенки. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  с.  Вi:Jрхняя пермь Сев ерного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н  п ы й м а т е р и а л. СеВ'ерный Хараулах: 3 э1<з. - пра 

вый берег р .  Лены, в 9 ,3  км н иже устья руч. I-\ысам, верх'l1яя пермь, харау
::rахскан с.вита.  

Р о д  B1·unsia Mik /1ailov, 1 935 ( 1939) 
Sp irillina: Меллер, 1880, стр. 41 .  
Bmnsia: Михайлов, 1939а, стр. 50; Чернышева, 1940, стр. 124; Малахова, 

1954а, стр. 5 1 ,  52; Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 29; Дур1шна, 1959, стр. 138; Во
:1ошинова, Даин и РеЙ'rлингер, 1959, стр. 180; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 105, 106; 
LoeЬlich а. Tappan, 1964 (partim ) ,  стр. С-355; С-356. 

GLomosp irella: Plummer, 1945, стр. 233; Липина, 1955, стр. 29;· Pokorny, 1958, 
crp. ' 176, 177; Волошинова, Даин, Рейтлингер, 1959, стр. 180. 

Brunsieilla: Рейтлингер, '1 950, стр. 16 .  
Cornusp ira : Steinman, 1880, стр.  396. 
Glomosp ira : Гроздилова н Глебовсная, 1948, стр. 147, 148 (pai·tim) ; Малахова, 

1956а, стр" 88 (partim) .  

Т и п  р о д  а .  Brunsia palclira М ikhailov, 1 939, стр. 64, рис. 1 в те1<стс. 
Ленинградская обл . ,  визс йски й ярус . 

Д и а г в: о з. Рю<оюш э свободная, дис1<ови;:�,ная, эвошо1'I1ая, состоит из 
:rвух r;,амер: начальной - сфе ричесной и в1'орой - 'l'рубча·гой неподраз це
."Iенной. Ранлие обороты нлуб1<ообразные, последующие навиты в одной 
пли почти в одной плоскости. -Устье простое, образовано ОТI<рытым нонцом 
труб1<и. Стею<а известн:овая, темная, тою<озернистая. 

С р а в н е н и е . По строению раковины , нлубнообразной в начальных 
оборотах п плоскоспиральной - в последующих, сходна с родом Planoaг
chaediscus, от 1<оторого отличается эволютными оборотами и иным строе

нием стеныи. 
3 а м е ч  а н  и я. Вопрос о диагности(l есю1х призна�<ах и составе ро,да 

Brunsia уже рассматривался в литературе (:Малахова, 1956а, б; Богуш п 
Юферев, 1 962а ) . Большой материал по нижнему карбону XapayJ1axa 
подтве.ржда,ет сдеn:аJС!НЫе ранее nыноды о том, что брунсий с снт,овид
ным устьем 1Не существует . R с.вязи с этим все формы с клубкообразпыми 
раниими оборотами, епи рально-шюс1шс1'Ными ·послед1-шми , нростым устьем 
п темной известн,оной тоннозернистой ·Стеююй отнесены I{ роду Brunsia. 
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Леблих п Тэппэн (LoeЬlich а. Tappan, 1964 ) относят J{ брунсиям роды 
Neoarchaediscus, Planoarchaeduscns, Hemiarchaediscns и Qnasiarchaediscus, 
с ч ем .нельзя с огласиться, тю{ I<aI{ нрИ'сутствие сте'Rлювато-лучистого слоя 
не оставляет оомнениif в их прила;:.(лШINюс·ти н архедисцидам. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижний :карбон - ныне; СССР, Зашщная 
Европа , Северная АмерИ'Ка. 

B11"u n s i a  i 11• 11•egula ris (Moelle1·) ,  1880 

Табл. ! ,  23-25 

Spirillina irregulaгis: Меллер, 1880, С'Гр. 4 1 ,  фиг. 8 в те�-<сте; Раузер-Черноусова, 
Беляев и Рейтлингер, 1936, стр. 218. 

Brunsia irregularis: Михайлов, 1939а, стр. 64, фиг. 2; табл. 2, фиг. 6; Малахова, 
1 95,\а, стр. 51, табл. I ,  фиг. 4-7; Гроздилова и Лебедева, 195,\, стр. 3 1 ,  табл. I I I ,  
фиг. 2-,\; Бuгуш и Юферев, 1962а, стр. 107, 'Габл. I I , фиг. 1 1 ,  

Brunsiella irregiilaris: Рейтлингер, 1950, стр. 1 7 ,  •.rабл. I I ,  фиг. 20, 2 1 .  
Glo mospirella in·egularis : Лиiiи.на, '1955, стр. 30, табл. П, фFor. 27, 30. 

Г о л  о т  и п. Меллер , 1880, стр. 4 1 ,  фиг.  8 в TCI{CTe. Урал, окре·стностп 
Низеловского завода, нптний нам енноугольrный и звестняк Номер rолоти
па и место хранения не известны. 

О п  н с  а .и и .е. Р<шовина дискови,�ая, в начальной ст:ащии 1шубнообраз
ная, в последней - спирально-плос1<0стная. Нлуб1<0образная часть не вы
ступает за пределы спирально-шrоскостной части. Диаметр рюшвwпы 
0,23-0,42 мм, в одном случае 0,52 мм. Наибольшая ширина спирально
ллоекостной части 0,08-0, 12  м.м, в о;�;ном ·случае 0,18 .i\t.м. О ·rношение наи
большей ширины спиралы10-шrос.1�остной части к ди·аметру 0,22-0,30, 
J>ед1<0 до 0,36. Оборотов 2 1/2 -5 1/2, в одном случае 6 1/2. Оборо·ты низкие , 
медленно возрастающпе n высоту. Высота носледного об.орюта 0,04-
0,07 мм. Стею'а темная, тонкозернистая, толщиной 0,009-0,014 мм, ред1.;о 
до 0,024 .ilt.ilt . У1стье .образовано открытым �юнцом ·т.рубюr. Начя.льная !{Ю1е
р а  сферичес1«ая, дпю.1етром 0,038-0,070 ,;им. 

И з  м е п ч и в о с т ь. В нашем материале имею11ся м1елкие и круm1ые 
Brunsia iгreg·ularis ( Moell. ) . Мелкие формы (диаметр 0,23-0,40 мм, наи
боJLьшая ширина 0,05-0, 12  .1мt, оборотов 2 1/2 -5 ) ·весьма обильны в глп
нистых отлоЖ'ениях атыр·даахск·ой и т·инеинсн:ой свит. Единственное с ече
ние l{рупной форю,I (диамет р 0,52 M.ilt, ширина 0, 18 M.ilt, оборотов 6 1/� ) 
лстречmю в извес·тпят.;ах ве•рхнего турне . 

С р •а в н е  н и  е. Дисжовидная раковп!Iа ·С небольшой нлубкообразной 
частью п двумя-тремя плосноспиралы-1ым н  наружными• оборотами, поз
воляет отождествлять ее с Brnnsia irregularis ( Moeller) ,  1юрвоначально 
описанной В. И. Меллером ( 1880) п'од пазваrгиом Spirillina irregnlaris. 

Р а с п р о с 'J' р а и е н и е. Верхнпй турне, ·Сред1.fи й и верхний визе Север
ного Хараулаха ; средн ий визе Сетте-Д абана ; ве рхний турне Центрального 
l{аратау . В Ношю-Бишерс1ш:и кра е нстречается нреимущсствеюю в отло
жениях турнейского ярус.а (кизеловский горизонт) .  Н. П. М алаховой при
nодится из турнейсно rо яруса Среднего Урала. В Печорс1юм Т{рае ХЩJЮ{
те ризует горизонт С12а-Ь. По О. А. Липиной, распространена от упинс1ю-
1·0 до низеловсI{ОГо горизонта турне Волго-Уральсной области и западного 
CI{JI� . .Ia Урала , по Е. А. Рейтлингер , -- в МЯЧl{ОВСIЮМ горизонте Русо1юй 
платформы. П ер-воначалыю описана В.  И. Меллером из онрестностей Ни
з·еловск•ого завода ( нижний наменноугольный известняк) . 

И с .с .i:r е д ю  в а н н ы й  м .а т  е ·Р и а л. Севе·рпый Хараулах: 10  ЭI<з . - пра
вый бврег р.  Лены, в 1 ,6  X:.ilt выше устья- руч. 1-\ысам, средний низе, атыр
даахСI{аЯ свита ; 30 энз .- правый берег р .  Леnы, в 2,4-4,5 км от мыса 
Нрестях , верхний nизе, тиксинскш1 свита ; 38 ЭI{З.- правый берег р.  Лены, 
в 3,3-3 ,5 к.м выше устья .руч. Нысам, верхuий nизе, ти:к.сюrская с.вита. 
Сетте-Дабан: 1 экз .- руч. :Каньон, правый приток р. Халыя (левого прито
I\а р. Тьrры) ,  nepxни ii визе, основание чугучансной свиты. 
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Brunsia spirillinoides (Gt'ozclilova et Glebovskaja) ,  1948 
Табл. !, 26 

Glomospira sp irill inoides: Гроздилоsа и Глебовская, 1948, стр. 147, Н8, табл. I ,  
фиг. 2-4; Малахова , 1956а, ст.р. 94, табл. l I ,  фиг. 21 .  

Glomosp irella iггegiilaris forma multivolii ta: Лиnина, 1955, стр.  30, 31, .табл. I I, 
фиг. 29. 

Briinsia sp irillinoides: Малахова, 1954а, стр. 54, табл. I, фиг. 13; Богуш и Юфереп, 
1962а, стр. 106, 107, табл. I I ,  фиг. 1 1 . 

r .o JI O T И П. Гроцилова п ГлебовсI<аЯ, 1948, стр. 147,  148, табл. I ,  
фиг. 2-4. Урал, низы средневизейсиих отложений. Н омер голотипа и 
мест10 хранения не известны . 

О п и с а н и е. Рак·овина ди сновтцшш, раt:ширяющаяся по мере роста , 
со слаборазвитой нлуб1иобразной частью и плос1,ос пиральными послед
ними оборотами. Диа�1етр рющnш1ы 0,29-0,45 .мм ; наибольшая ширина 
0,07-0, 12  м.м. Отношение наибольшей шири�ны I{ ;::1иамет ру 0,2 1-0,30. 
Оборот1ов 4-6.  Обо роты заметно возrн1.стающие в выооту. Высота послед
него оборота 0,03-0,06 мм. Стенна темная, тоннозернистая, толщиной 
0,007-·О,0 1 8  .мд Начальная кюrера сферичесная, ;::1иаметром 0,035-
0,042 .мм. 

С р а в н е н  и •е. Дис:ковидн ая , сиJ 1ьно с нштая -с бонов, ра·с 1 uиряющаяся 
по мере роt:та раковина, со слабо р а з в·итоi i  1шуб1\ообразной частью , позво
ляет относить ее I< Brunsia spirillinoides (Grozd. et Gleb . ) , от иоторой наша 
форма отличас1'ся м еньшпм н размерами н менее сжатой с боъ:ов ран.овиной.  

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Верхний впзе Северного Хараулаха; верхни:Ji 
турне Центрадь ного Н:аратау ;  :кизе.;ювсюrй горщюнт I\солво-Внше рсното 
1-:рая и р. Чусовой; луньевс1ш ii горизон т н средний вп•зе Урала ;  упнн
с ки й  - черепетсний горизонт ы  Волrо-Уралы: 1ий обл астп.  

И .с ·с л е д о n а н п ы й  м: а т с р п а л. Северный Х а р аулах : 8 энз . - пра
вый берег р. Л е•ны, в 3, 7 -4,5 кJot от мыса Нрес тн х ,  ве рхrшй визе; тинсин
ская свита ; 1 экз. - правый бе·рег р .  Лены, в 3,5 км выпiе устья руч. l{ы
оам, верхний визе, ти1,синсI\ая свита.  

Brunsia sygmoidaUs Rauser, 1 94.8 
Табл. I ,  27 

Briinsia sygmoidalis: Раузер-Черноусова, 1948б, стр . 24 1 ,  табл. XVI I, фиг. 13, 
Glomospira sygmoidalis: Малахова, 1956а, стр. 94, табл. II, фиг. 8, 9. 

Г о л  о т  и п .  РаузерсЧериоусова, 1 94Rб; стр . 241 ,  'l'абл. X V I J ,  фиг. '13. 
l\'fузей Г ИН АН СССР, энз . . № 15. Сызрс-, нски:й район, аленс инсю1й гори
зонт визейси-ого яруса .  

О п  и ·С а н  и е.  Ра �{овипа дис 1,овидная, в начальной стадии 1шубнообраз
ная, в последней - с правильно ч ередующимися зигзагообразным: распо
ложением оборотов. Диаметр рановины 0,30-0,50 мм, наибольшая шири
на 0,10-0, 13  мм. Отношен ие наибо.'!Ьше ii ширины н ,J.Иаметру (),26-
0,33. Оборотов 3 1/2-- 6 1/� .  Спираль ни 31;ая, равномерно развертывающа я:ея, 
в последнем обороте высота ее равна 0,04-0,05 мм. Стею\а темная, тон

тюзернистая; толщина ее в последнем обороте 0,009-0,014 мм. Устье 
образ·овано отн:рытым ишщо·м тт�убни. 

С р а в н е н  и ·е .  Диск·овидная ра.ков н н а  со .слаборазвитой 1шубкообраз
ной частью и сигмои;:щльным: расп оложсrrием последних оборотов позво
ляет О1'0Ждо-с тв.11ять се с Brunsia sygmoidalis Raнs. 

Р а •С п р о с т р а н е н и е. Верхний турне Сев ерного Хf!.раулаха; с редний 
низе Сетте-Д абан а ; луньевский и чикманс1<ий горизонты западного с 1шон а 
Северного и Среднего Урала;  средний визе Сызраисного района. 

И с с л ·е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Северный Хэ рэулах : 1 энз. -- пра
вый берег р. Лены, в 5,2 км севернее устья руч. Нысам, верхний турне, 
верхняя часть бастахс1{0Й свиты. Сетте-Дабан: 1 энз. - руч. l{аньон, пра
вый приток р.  Х алыя (левого притоRа р.  Тыры ) ,  среднпй визе. 
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Brunsia fluctqta Bogusl1 e t  Jufenv sp .  nov. 

Табл. 1 ,  28-30 

Г о л о  т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239/64. Северный Х::�.
р аулах, правы й  берег р.  Лены, в 3670 м от мыса Нрестях, верхний. визе; 
тикс111Iо1шя: свита. 

Д и а г н '° з.  Рю<оrнrна дист,ови�(tr; 1 я ,  в начатшой ст.адwи нл убноо·бр::tз
нан,  в наследн о й  -- близкая н с п и рально-пJюсr<0ст1юй, ноJr еблющаяся, 
с быстро разве рт ывающей ся с шrра::тьrо. 

О п и с а н и е. Ратюв:итна дисновидная, диаметром 0 ,16-0,38 м.м и наи
большей ш ирино й 0,08-0, 1 2  мм. О тн ошение наибольшей ширины к диа

Jl[етру 0,27- 0,35. Обо ротов 21/�-6. Обороты невысоюrе , рэ.вrпомер1но воз
растающие в выс оту. Высотэ пос;тС'дп е1'0 ·оборо1,а 0,03-0,07 .мм .  Стенка 
темная, тоrшозер нrтстал, иногда буропатая ; толщи на ее в послС';�нем 060-
роте 0,007-0,014 .м.11 . Устье о бразовано отирытым 1�онцом т. рубюr. Началь
ная 1�ам1ера сфери чесюш, диаметро.\1 (),028-0,061 мм. 

1 1  з м е н  ч и в о с т  ь. Изм!'нч ивость 1 1 роявляется в неодина ноно й с но ро

сгн ·р·азнертывания с пирали , большюf и л и  М!'ньшем колебании �оси нави-
вал:ия в последней части ран·овины и рi-lзмерах начальной ка меры . П ослед
ний признак поз nоJmет разлпчать 11 пределах рассмя.триваемо1го вида фо11-
мы с нрупной и мcm<a i't п ::tч ал ьнымн намерами. 

С р а в н е н и е . Н:лубнообразная ра нняя часть ран.овrи- rы и 1юлеблющая
ся последншr сблюн:нот аписьшае�1ую форму с Brunsia pulclira M i k h . ,  от 
I'1отор·ой ·она отлич ается сш1бор::1 ав ито й , не выдающейся за пределы рано
вины нлубнообразной частью и большим колебанием спираJIИ в последних 
оборотах. От сходной по форме рю\овины Brunsia irreg·ularis ( Moell . )  от
личается значительным нолебание м спирали в поздней части. Последний 
при знан с ближает ее с Brunsia syg·moidalis Raus., харантеризующейся, 
одна�ю, ббльшпм числом зигзагооб разно нолеблющихся оборотов и тесной 
<: rн r ралью . 

Р а с  тт р о с т р  а н <' п и  е. Г.ср:пш ii 1ш з с  Северного Хараулэ.ха. 
И с с л е д о в а н н ы й м а т с р и а J 1 .  Сс вер:ный Хараулах : 32 ;ш:3 . -

н р•авы ii бере1' р .  Л е н ы ,  в 2,65 ·-!i/19 к.v. от мьюа l{рестях, верх ний виз·е, ти к 
с ин с 1>ан свита ; 63 экз . - правый бер<'r р .  Лепы , в 3,25-3,52 км выше устья 
руч. Нью::1м, вер х 1п 1 i '1 впзе, тикси нс 1 ;ая свита.  

B runsia tiksinensis Bogusl1 et Jufei·ev sp. nov. 

Табл. ! ,  31, 32 

r о л о т  и п. l\1yзci! ИГи r со А Н  СССР, ЭI\З . .№ 239/68. Северный Ха
р:tулах: ,  правы й  берег р. Лены, в 3 , 12  КJИ, 1от мъюа Нрестях, верхний визС' , 

ТИЕ·С ИНС'Кая СВИ'11а .  
Д и а г н о з. Ранов.и на дис1\овидная, с небольшо й начальной намерой и 

слабора звитс·й кауб1юобразпой частью . Пос.ттедние 2-3 оборота с пирально

шюскос'Гныо, св.ободно 'Развертывающиеся;  последний оборот сначкообрнR 

ио возрастает в высоту. 
О п и с а н и е. Диаметр рановины 0,38-0,55 м.м ; наибольшая ширина 

0,08-0, 1 5  мм. Отношение наибольшей ширины н диаметру 0,21-0,27. 
Высота спирали в четвертом-·пятом оборотах 0,07-0,12 м м .  Стенка тем
ная, ·гонкозернистап:  ·толщпна ее в последнем обороте 0,0 1 1 -0,014. мм, 

в одном случ ае 0,028 мм. Нач nл ъп ая: намера .сферическая, диаметром 
0,037 -0,042 .'\Mt .  

С р .а  в юе н и  е. Д исковиднан •рnн.ов ию1. и слаборазвитая ·клу61«ообрэз
ная часть ·сбш1ж аю т ее с Лrunsia irre.r;:·u laris ( Moelleг) , от К·отарой рас
сматриваемая фо рма О"тличается рсзю1м возрастани ем высоты последнего 
оборота. От близRой по с троению В. spirillinoidts ( G 1·ozd.  eL. J.Jeb . )  отли-
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чается дис1-:пви;1,ной, пе расширяющейся по мере роста раковиной и не
равномерным развертывание:\! с пирали. 

Р а с п р  о с т р а н е н и о. Средний и верхний визе Северного Хара
улаха. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Севе рный Хараулах :  . 1 5 энз . - п ра
вый берег р. Лены, в 3 , 12-4,52 км от мыса Нрестях, верхний визе , тикси:н
сная свита ; 1 2  энз . - п равый берег р. Лы-1ы, в 3,42 км выше устья pyrr .  
Нысам, верхний визе, тинсинсная свита;  1 э1<з . - правый берег Бьшов
ской протоюr, в 990 м н западу от ст. Сонол, сро;JНИЙ визе, крестяхеная 
свита ; 1 экз.- правый берег Бьшовской л роrоки , против u .  Чай-Ары, 
в 5 км от устья р.  :Эбэлээх, средний визе . 

B runsia u rn ЬiUcata Bogush et Juferev s p .  nov. 

Табл. 1, 33 

Г о л  о т  и п. Музей ИГиГ СО А Н  СССР, э1,з. No 239/66а . Северный Xii
payлax, правый боры р. Лены; в !l, 18  км от мыса Нрестях , в ерхний визе, 
тиr:,синсхал свита .  

Д и а г и о з .  Раноюша наутил�ои,днз.я, с нру лпой начальной ыаме рой. 
Первые о,:�:ип-;.�;ва оборота 1шуб1шобразные, посJrе.:1ующие - близкие I< спи
·р·ально-плюс1-;остным. 

О п и с а н и е . Диаметр рюювины 0,31 -0,49 .м.м ; наибольшая ширина 
0 , 1 1 -0,15  .v.м. Отноше�Ние н а и боJrыпrей ширины I{ ;.�;ию1 етру 0,30-0,39. 
Оборотов 4 1/2 -6. Спир.аль свободно развертывающаяся, высота ее в по
с.тrе;.�;них обор01'ах д'остигает 0,()� -0,08 . .ч.м. Сте1-ша те:vrная , 1'он нозе рнист::�я, 
толщина се в последнем обороте 0,009- 0,0 18  .м.м . :Начальная на�rера сфе
ричесная, диаметром 0,028-0,047 ,;�-1 .•  м.. 

С р а в и е гн и  е. Н аутилоиднан; расширяющаяся по мере роста рз.ков 1шы 
п сдабо р·азвитая н.тrу6 1юобразпая часть сближюот рассматриваемую форму 
с Brunsia spirillinoides (GI'ozd . et J_,eb. ) , от ноторой она отличается более 
rшr-p-O'IIOЙ, нолебшощейr,я по всем оборо·гам рановиной . 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е. Верхний в изе Северного Х араулаха . 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р 11 а JI . Северны й Хз.рау.тrах : 20 экз.- пра

вый берег р. Лены, в 4,04-4,49 км от мыса Н'рестях , верхний визе, тин
синс1•ая ,свита;  1 2  ЭI{З .- правый берег р .  Лены, в 3,42-3,55 к.м выше устьн 
руч. Н'ыс·ю1, верх ний визе, тrшсинсная свита . 

B1·unsia lata Bogush et Juferev sp. nov. 

Табл. 1,  34 

Г о л  о т  и п. J\Iузей И ГиГ СО А Н  СССР , :жа. No 239/69а. Северный Ха
раулах, правый береr р. Л0>ны, в 3,4(1 км выше устья руч. :Кысю1, nерх н 1 1  ii 
в и зе , ти нсипсная свита. 

Д п а  г н о  з.  Рак-овина широюш, дис1щвидная,  в начальной стадни н.тrуб
I>ообразпая, в пос.тrедней - блию{аЯ н спирально-плос1{остной, 1->олеб.тrю

щаяся, с тесной спиралью. 
О п и с а н и е . Рат{овинз. дисновидная, д иамеrром 0,15-0,22 �t.11-t ; п а п

большая ширина 0,07-0, 10 мм. Отношение наибольшей ширины н диа
метру О',41 -0,50. Оборотов :1--4 1/2 .  Обороты теспые. Высота последнего 
оборота 0,02-0,04 мм. Стенна темная, тоющзернистая , толщина ее в по
следнем обороте 0,007--0,ОЩJ �t.м. Н ача.тrьная J{амера сферичес r�ая, дна -
метром 0,018-0,052 �l3t. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В с,о·с таве рассматриваемого ВJЦа имсютсн фор ш,r 
с маленькой начальной :камерой ,ц.иамечюм 0,018-0,033 м�t п н ру гш ой 
нача.тrьной 1шмерой диаметром 0,042-0,050 �tм, неот.тrичимью по другим 
пр и3'нан·ам. 
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С р а в н е н п е. От сходной по строен ию раковины Bгansia .flactata Вп�· .  
et  Jнf .  отличается тесной с нирRлью, ш ирон:с i i рююн1шой: и меJ/'lш ии рн:{
ме рамп при том же числе оборотов. 

Р а ·С п .r о с т р а н  е п и  е. Верхннil визе Се вер но го Хар·аул а х а .  
И с с л е ;�: о в а н н ы й  м а т е р н а л . Северный Хараула х :  11 ю:з .-· 

правый берrг р. Лены , в 3,70 --4 ,50 к.м от м ыса l{рестях ; 10 : :н>з .- правыii 
берег р. Лены, в 3,42-3,50 км выше устья руч. l{ысам, нерншй в 11зе. 
ти нс·и�псн:ая свита. 

Bruns.ia c 1•assa Bogush et Jufe1 ev поm. поv. 
Табл. I, 35 

Glom.ospim iпegulal'is: Бражнiнова п Потjевсы;а, 1 948 ( parl im ) ,  стр. 96, табл. \-. 
фиг. 7, 10" 

Bl'unsiella irгegu laгis: Рейтлингер, 1 950, стр. 17, табл. I I ,  фиг. 20, 2 1 .  

Г о л  о т  и п .  Бражнин:ова и Потиевсr{ая , 1948, стр.  96,  табл. V,  фиг. 7. 
Гео::rогический мунсй А Н  УССР, l{и:ев ,  экз. .№ 4 72. Донецкий бассе1"ш , 
ве·рхняя часть среднего r'арбона ( свита С/) . 

Д и а г н о з . Рановина ширОI{аЯ, чечевицеобразная, в начальной ста
ди и rшубнообразная , в последней - блпзная н с п пралы-ю-плос1{остной, но
лсблющая·ся, со (;нобо;:шой спирRJrью. 

О п и с а н и е. Диаметр раковины 0 , 17-0,34 мм; напбольшая ширина 
0,08 - -0, 1 5  .мм. Отношени е наибол ьшей ш н рипы н: ;:�,иамс тру 0,40-0/lli. 
Оборо110в 2 1/2 -5.  Спираль быстро разверты вающаясн, в четверто:\1-ппто�r 
обороте высота ее достает 0,03-0,05 м.м. Стенr\а темная,  1'о ннозернист<.нr, 
толщ1ыш ее в послеДJrю1 ·обороте n,ООЯ- -0,0 1 1  мм. �т стье образовано откры
тым нонцом трубни . Начальная Rамер а  сферичес1\ая, диаметром 0,032-
0,052 .i\t.M. 

С р а в н е н и е. По хэ.раr{теру навивания с п ирали , форме и размерам ра
�>оnины наиболее близка J{ В. pnlcl1m M ikh . ( 1939б) , ·ОТ ·ноторой ·отличает
ся менее разrвитоi,[ ,  нс выдающейся за пре;:�,елы ран:оnин ы  клубr{Qобразной 
частью. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Среднп�i п всрхнпй визе Северного X apay,;iax a ;  
верхн яя часть ·Сред1него и нижняя ч асть верхrне,го rшрбона Дош:цк,ого бас
сейна ( свиты С25, с�' и Сз 1 ) ;  MЯЧI\OBCIOr i i  горизонт ср еднего иарбона Пo;:i
JIIOCHO BНOJIO 6ассейна.  

И ·С с л е д  о в г. н н ы й м а т е р  и а л. Северный Х<tрауж1х :  17 экз . -- пре1-
nый берег р. Лены, в 1 ,64 K.i\t. 1\ ю rу от устья руч. l{ысам ,  средний визе. 
атът рдаахс ная свит а ; 1 0  э нз . - праный берег р. Ле ны, в 4,0ff.---4 ,51  к.м от 
?lfыoa I\рсстях , верх ний визе, тикс1тская свита.  

Brunsia (?) siЬirica Bogusl1 et Jufei· ev sp.  nov. 
TaбJr. I ,  36 

Г о л ") Т И П. Музей И ГиГ СО А Н  СССР, экз . .№ 239/7 1 .  Северный X R
pRyлa x ,  правый береr р. Лены, в Li .04 км от мыса Н_рестях, верхний визе , 
ТН'l(·СИИСКЭЯ свита. 

Д и а г и о з .  Ранови на чечевицеобразная ( отношение Ширины ·Н дпR
м етру 0,37 -0,46 ) ,  инвалютная ; последний оборот сил и  полуоборот эволют
ные. 

О п и ·с а н :и е . Дню1е-тр раrювины 0 .. 22 - 0,4 4 мм ; �I·аиболыпая ширина 
0,03-0,19 м.-н. Оборотов 3-5. Спираль быстр.о рRзвертывается, в чет·вер
том-пято� оборотах высота ее дости гает 0,05-0,08 .iltM. СтенЕа темная, тон
!{Озерпистая, толщи.ной 0,007 -0,0 1 1  .ilt.м" Устье образован·о от крытым кон
цом трубюr. Начальная камера сфери,rес1-;ан; диаметром 0,027 -0,037 .к�t. 

С р а в н е н и е. От всех извес :гных вядов бруп.си й отли LJастся иннолют
ност ью , ис L1 езающей иноr;1а шппL в н o cJ1 c ;u-i c \1 обороте. 
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3 а м е ч а н и я. Описанный вид весьма с воеобраз·ен и от'Несен к роду 
Brunsia условно. Хар·актеризуясь, по;:�:обно брунсиям, вначале клубкообраз
ной, а позже плоскоспиральной ра1швиной и ТОНI{Озернистой известковой 
стен кой, он ·от;rичается Jm1юлютносгью р аковины, причем с 1,енки оборо
тов, сливаясJ" образуют nодобие осевых уплотнений. Э·га ооо6енность 
сближает его с ранними представите.пями родов Planoarchaedisczis (Pl. spi
l'illinoides Нанs.)  и Hemigordius.  В ч астности, по х ар акте.ру навивания о шr
с анный ВJIД .сходен с !Jemigordius calcarea Cнshman et \Vaters ( 1 928) 
и Л. harltoni Cпshman et vYaters ( 1 928) . Возмотно, этот вид с ледует рас
С)rатривать J{aI{ одну из пе.реходных форм от Brunsia к род1ам Planoarcliae 
cliscus и Hemigorclias, уl1нтывая, Ч1'О 1н окогорые виды 'Поеледнеrо имеют 
темную микрозернистую с те1шу . Может быть , эта груrша ви;�ов заслу
живает выделения в с амостоятельный род. 

Р а с п р  о с т р а в: е н и е. Северпый Хар.ауш1х,  во.рхний в изе ,  тинс пн
ская с.вит:а. 

И с с .п е д  о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный XapayJiax: 7 ЭI{З . - п ра
вы й берег р. Лены, в 4,04 и 4 , 15  км ·ОТ мыса Крестях , в ерхн ий визе, ти:т{
синсная свит·а ; 5 экз.- п рав ы й берег р. Ле'"СIЫ, в 3,42-3,49 к.м к югу от 
устья руч. ]{ысам, верхни й визе,  тиксинс.юш свита . 

B 1·unsia (?) lenensis Bogusl1 et Jufe1·ev sp. nov. 
Табл. 1 ,  37, 38 

Г о л о т и п . Myзei :r ИГиГ СО А Н  СССР, эюJ. No 239/72 .  Северный Ха
раулах , правый бере г р.  Лены, в :3 ,3 1 юt от мыса Крестях , верхний: визе, 
пт.синсRая свита. 

Д и а г н о з. Рат{овина дис1{овпдная, узкая ( отношение ш ирины н диа
метру 0,30-0,37) , шшолютная или полушшолютная; посJIОД1IИЙ обо.рот 
э nо.пютны й .  

О п  и е а н и ·е. Диаметр рююви�н ы 0,24-0,40 мм; наибольшая ширина 
0,08-0, 1 3  мм. Оборотов 2 1/2-5. Спираль тесная, медленно развертыва
ющаяся, в ы со1�а ое в ч ет вертом-пятом оборотах достигает 0,04-0,06 мм. 
Стснна темнан, тонкозернистая; толщИ'На ее в последнем .обароте 0,007-
0,0 1 4  мм. -Устье образовано от1.;рытым концом второй трубчатой намср ы. 
Начальная намера сферичес:Rая, диаметром 0,028-0,05 1 мм. 

С р а в н е н и е . Инволют1лость раноюшы .сближает ·описанный вид с В. 
( ? )  sibirica Bog. et J п Г. sp. ноv . ,  от н.оторой он отличается диснови:.дной , 

с ильно с1жатоii с бонов рановиной и медленно развертывающейся епиралью. 
От типичных брунсий отличается инвол ютностью раковины. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е . Средний И- верхний ви::зе Северного Харау·-
;таха.  

И с с л е ;:�: о в а н н ы й  )'[ а т е р и а л. Северн ый: Хараулах : 2 экз.- пра
в ый берег р. Лены , в 1 ,62 км н: югу от устья руч. Кысам, средний: визе, 
а тырдаах1с1.;·ая свита; 6 энз .- правый берег р. Лены, в 3,3 1 -4,52 км от мы
са Крест'Ях, верхний визе, nшси1нс-ная •СВИ'I'а; 3 энз . - правый берег р. Ле
ны, в 3,42 и 3,46 к.м J{ югу от устья руч. Кысам, верхний визе, т1,шсинсная 
свита . 

ПОДСЕМЕИСТВО TOLY PAMMININAE CUSHMA N ,  1 929 

Р о д  Am modiscella l1'eland, 1 956 

A mmodiscella: lreland, 1 956, стр. 845. 
Т и п  р о д  а. A m modiscella virgilensis I1·eland ,  1 956, стр. 845, 846, 

табл. 3, фиг. 22 -28. Северная Америна, Канзас , пенси:льнапсная с истема . 
Д и а г н о з. Раношша прик·репленная; трубчатая намера тесноплосно-
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спи.рашшан·аnит-ая ,  стелется по пове·рх ности субстрата, в коне"1rной части, 
неправиJ1ьно изгибаясь, перекрывает ранние обороты. Стсю\а состоит п:з 
I>ремнезема. 

С р а в н е н и 1е. Сsоден с родом I-Jemicliscus, от 1юто-ро110 отлиq,ае'!'сн 
нрикрепленной рак.овиной и более разв rпоii 'Неправильной конечной ча
стью. 

3 а м е ч  а н  и я. Необходимо от�1етить большое ·Сходство аммюдисцелл 
по харантеру навивания с представителями рода Planiin voluta нен:оторы
ми нальциторнеллами, отлиqающими сн от нашей формы известконой 
стенной, и ненот.орыми формами (та т{ЖС известновыми ) , отпесшшыми 
Е. А. Рейтшrнгер (1950) It роду Paleon u b ecularia. 

Р а с п р  ·о с тр а н е н  и 1е. Пе11сильва нсная сие тема Севср+ю й А мерини 
( .Канз•ас ) ; средни й-верхний нарбон и пермь Верхолныr. 

A.mmodiscella virgilensi9 Ii·eland, 1956 
Табл. 11, 14 
А m modiscella virgilensis: Ireland, 1956, стр. 845, 846, табл. 3, фиг. 22-28. 

Г о л  о т  и п :  Ireland, 1956, табл. 3, фиг. 26 а, б, в. Национальный му
зей Соединенных lliliaтoв Аме·рю>и, нолл. А 1 7 ,  энз. Р2035. Северная Аме
рина, Н'анзас, пенсильванская система, известняк Utopia.  

О п и с а н и е. Ран·овина прwкреплеrнная. Н ачальная 1<·амера не наблю
далась. Тру6ч·атая камера,  пос11епснно возрастая в ди аметре, выстилает 
поверхность принрепл·ения, образун 3-4, в одном елучае 5 ( ? )  .спираль
ных оборотов. В поздней ча·сти "трубн·а, неправильно изгибаясь, перекры
нает спиральную часть, что хорошо nидпо на сечениях, перпепдинулярных 
поверхности принрспления. Диаметр ·р1аношmы 0,48- 0,68 мм; толщина ра
I<овины О, 1 1 -0,·12  мм. Ст1е1ша сос11оит из Iшотно спалпных зе rен 1шарца. 
Толщина стенни 0,0 1 1-0,019 мм и сходит почти на пет на поверхности, 
примыкающей н субстрату. 

С р а в н е н и •е. От типичной А. virg·ilensis наши э1<земплнры отличают
ся большими размерами при меньшем среднем числе спиральных 06оро-
11ов, чт10, однюю, едва ли можно считать видовым отличием. 

3 а м е ч а н  и я. По строению ракови ны · э11от вид .сходен с Calcitornella 
heati Cushman e·t W aters и Paleonubecularia uniserialis Reitl. ,  но отличает
ся от них со·ставом стенки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Пенсилъванс1<ая система Северной Америни; 
средний нарбон - лермь Верхоянспой зоны. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т  е р  и а JJ. Северный Хараулах : 1 энз .- пра
вый берег Быковской протони , в 2, 1 км I\ востону от ст. Со1{ОЛ, средний 
карбон, тиr>синс1<ая свита; 2 эl\з .- правый берег р. Лены, в 4,4 км 

н югу ·ОТ устья руч. Н'ьюам, средrr нй-nерхний юtрбон, ·основание верхоян
сной свиты ; 3 ЭI<З. -··- правый бере>г р. Лены, в 5,25 км I{ югу от устья руч. 
Нысам, верsняя псрмь, верхи верхоюIСI{ОЙ свиты; 2 ЭН·З .- правый берег 
р. Лены, в 9,2-9,3 км севернее устья руч. J{ысам, верхняя пермь, харау
лахская свита. Сетте-Дабан : 2 энз .- левый берег руч. Нижний Хоспохчон 
( левого притона р. Куннан) ,  в 5,8 км от устья., средний-верхний 1<арбон, 
эначанская свита. 

Р о д  Tol y pammina RhumЫer, 1895 
Hyperammina: Втаdу, 1879 (paтtim} ,  стр. 33; 1884 (paгtim} ,  стр. 260, 261. 
Tolypammina: Rhumbler, 1895, стр. 83; Cushman, 1910, стр, 66; 1933, стр. 98; Во-

лошипова, Даин ,л Рейтлингер, 19·59 (Ос1ювы палеонтологии) ,  1с11р. 1.82; Conkin, 1961, 
стр. 298-30U; LoeЬlich а. Tappan, 1964. 

Serp ulella: Eimer а. Fickert, 1899, стр. 674. 

3 а м е ч  а н  и я. В литературе выражены различные взгляды н а  отличия 
родов Tolypammina и A mmovertella ( Ireland, 1956; Conkin, 1961 ) .  В насто-
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ящей рабо'J/{! все прикреш1епные формы с неправильным· или клуб1юобраз
ным навинанием трубчатой камеры отнесены к роду Tolypammina, а к ам
мове·ртеллам относятся лишь виды ·оо змеевиДIНЫМ колебанием трубчатой 
камеры в одной плоскости, иногда с шюокоспиралЬ'НЫМ тшвинанием на ран
Н!ей ст.адии. Характер прикрепления, используемый некотюрыми ис.следо.ва
телями для разделения этих ро.дов ( Ireland, ·1956) , на нaui взгляд, не явля
ется 1сис11ематич.е·ским признаком. 

Tolypq,mmina confusa (Galloway et Hю·l ton) , 1928 

Табл. ПI, 3, 4 

Ammovertella ? confusa: Galloway а. Harlto.n, 1928, стр. 344, табл. 45, фиг. 5 .  
Tolypammina confusa: Galloway а. Ryniker, 1930, стр. 1 1 ,  табл. 1 ,  фиг. 14. 

Г о л  о т  и п. Gallo"\vay а. Hai·lton, 1928, табл. 45, фиг. 5. Палеонтологи
ческая коллекция Колумбийского униве"рситета, экз. No 19934. Сенерная 
Америка, Оклахома, пенсильванская система. 

О п и с а н и е. Рановина, прикрепленная к остаткам мшанок, иглокожих 
и другим, большей частью цилиндрическим обломнам. Навивание нелра
вильное, в редких случаях небольшой участок трубча'ТОЙ камеры сттираль
но навИ:т или зигзагообразно изгибается. Раковины нрупные, достигают 
0,80- 1 ,30 .мм в поперечнин·е. Выоот.а просвета трубки 0,07-0, 17  мм. Стен
ка 1'ОЛС"лая, 0,02 1 -0,062 мм, ['Щlдкая, в н1011ю<rnой стадии иногда с пероВ'Irой. 
к•ак бы шиповатой поверхностыо, ·состоит из плотно спаянных квар·цевых 
зерен. У не·которых экземпляров наблюдаются ·въедающиеся в стенну 
пятна :карбонат.а (верояmо, вторичная карбонатиз•ация) .  На прикр·еплен
ной стороне трубни в поперечных разрезах наблюдается утолщение стенки 
в бо1{овых час·тях поверхности nрикрепления и .резкое уменьшение в цент
ральной части, где стенка часто сходит на нет. 

С р а в н е н и  е.  Неправильная, с пережимами, большого сечения трубча
тая камера напоминает Tolypammina сепотапа ( d'Orb. ) ,  описанную Хау
чином ( Ho"\vchin, 1888) н·ак Plakopsilina сепотапа d'Orb., но о тличается 
неправил:иrым навиванием трубки, в противоп.оложность более менее. пло-
снrоспиралыюму у Т. сепотапа. . 

3 а м е ч а н  и я. Значительное сходство этот вид обнаруживает с некото
рыми экземплярами, ·опис.анными Этериджем из н·аменноугольных отлож·е
ний Тасмании кан Nubecularia stephensi Howchin ( Etheridge, 1907, стр. 26, 
27, табл. · Х, фиг. 6, 8) . Однако до выяснения систематического значения 
стеiiши .следует воздержаться от объедИТiения этих видов, поскольку Крес
пин (Crespin, 1958) из местонахождений, близких к топотипичес1{ому, опи
сывает хаучиновский вид I{ак Calcitornella stephensi ( Howchin) с извеr.т1ю
вой стенкой. 

Р а с  п р ·о с т р а н е н  и е .  Средний-верхний к·арбон Хараулаха и Сетте
Дабана, нижняя часть пенсильванской системы Севе·р•1юй Аме·ри.ки, воз
можно, карбон Тае.мании. 

И с с л •е д о в а н н ы й  м ::t т е р и а л. Северный �араулах: 3 э·кз.- пра
вый берег р. Лены, в 5,25 кл� выше устья руч. Кысам, средний-верхний 
К·арбон, низы ве·рхоЯ'Нской сnнты. Сетте-Даб.ан : 21 экз.- р. Rемюс-Юрях, 
средний-верхний карбон .. ве рхи экачанской свиты; 1 энз .- правый берег 
руч. Нижний Хоспохчон, средний-верхний карбон, экачанСI{аЯ свита. 

Tolypammin.a aff. confusa (Galloway et Harl ton) 

Табл. 1 1 1, 5; табл. IV, 1 

О п и с а н и ·е . PaJ{OBИ1Ia очень крупная, приRрепленная оо елабо обособ
шm1юй н-а·чалыюй намерой и непрnвильно стелющейся по .субстрату труб
чатой камерой.. Наибольший поперечнин раконипы 1 , 14-2,77 мм. Попе
речник трубчатой камеры о т  0,2 1 до 0,40-0,50 мм. Стенна толстая, 0,062-
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0, 150 мм, с нероВiНой поверхностью в виде выступов и норо'ГRИХ отростнов. 
Тюлщина стснни уменьшает{',Я к сере,J;ине повсрхнюсти при1<решrения. 
Стею<а состоит из плотно спаянных неправильной формы нварцевых зерен. 

С р а в н е н и е . От Tolypammina confusa (Gall .  e t  Harlt.) отличае'ГСЯ 
значителнно большими размерюш и толщrn1юй стенI<И. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах : 2 энз.- пра-
11ый берег ·р. Лены, в 5,4 к.м ныше устья руч. Ныеам, средний-верхний нар
бон, НИЗЫ не�рхоЯJIС·КОЙ свиты. 

Tolypamrnina glomospiroides Bogush et Jufe1·ev sp .  nov. 

Табл. I l l , 1, 2, 6 

Г •О л о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, энз . No 239/89 . Сетте-Да6ан, 
р. Немюс-Юрях , средний-верхний нарбон , верх и  ЭI<ачанс1юй свиты. 

О п  и ·с  а н  и е. Рююnина прикреrшенюш. Длинная трубчатая намера сте
Ш:JТ>ея по ·понерхности субстрата, а затем по поверхности предыдущих обо
рuтюв, изгибансь по типу, бшrзному 1< гJюмоспироидном:у, �но менее правиль
но, под влиянием формы поверхности принрепления. В сечении:, парал
леJrьном субстрату, сходна с Ammodiscella и Glomospira. Наибольший по
перечник рюшвины колеблется в пределах 0,45-0,80 мм (у типичных эк
земпляров 0,60-0,71 мм) ; поперечни1< просвета трубни 0,042-0,075 мм. 
У большинства экземпляров в местах перегиба трубчатой I<амеры наблю
даются пережимы и ложные перегородни. Стею<а состоит из плотно 
спаянных нрупных зерен нварца, разновременно гаснущих в поляризо
ванном свете. Зерна обычно вытянуты в плос1<ости стенни и в своем мень
шем измерении равны ее толщине. Толщина стенни 0,017  -0,067 мм. 
У неноторых ЭI<земпляров стенна частично известновая, однако нальцит 
производит впечатление вторичного. 

И з м е н ч и ·в о с т  ь. В чисJrе энземшшров, отнесенных н данному видУ, 
выдеJшются более толстостеJrные , ·с большей высотой просвета трубки 
( forma crassituba) , встреч ающиеся большей частью в тех же отложения;х:, 
что и forrna typica, но бо.еюе р .едкие . 

С 'Р а в н .е и и е. По форме раI{Оюrны описанный ви:д наиболее бли:зон 
R Tolypammina fraudulenta Lip., ( 1949 ) , от которой отличается более пра
вильным, гломоспироидным навиванием, а танже хара1..;тером стенни, из
вестковой у Т. fraudulenta. Более правильное навивание отличает нашу 
форму та�,же от Т. undulata Parr. ( 1942 ) .  

3 а м е ч ·а н  и я. Из представителей ;..t:ругих родов, характеризующихся 
.и:авссто1юной ,стеююй, к о п и·сашюму ви::�,у по форме р-юювины близни Cal
citornella stephensi ( Ho,vchin) , ош1•санная Нреспин (Crespin , 1958 ) ,  и Gla
mospira elegans Lip. ( 1949) , имеющая, согласно описанию, принрепленную 
рат<ОВI1'ну, ЧТО •Не св.ойстнетю ГЛО .\10СI1Ирам. 

Р а с п р  о с т  р а н е н и  е. Средний-верх�ий нарбон и пермь Северного 
Х·араулаха и Сетте-Дабана. 

И с с л е д  о в а н п ы й м а т е р и а л. Fo1·ma typica. Северный Хараулах: 
5 э1<з .- рр•авый .берег р. Лены, из ·них 1 :жз .- в 5 Kj\t и 4 энз . - в 5,3 хм 
ниже устья руч. Нысам, ·Средний-в.ерхгний карбон, низы верхоянсн,ой сви
ты; 2 :ша.- правый бРрег Лены , в 9,3 к.м J< югу от устья руч. I-\ысам. верх
юш пермь, хараулахсная свита. Сетте-Дабан : 1 8  энз . - р. Нем юс-IОрнх 
средюп1-верхний нарбон, верхи э1..;ачанской свиты . Forma cmssituba. Севеu.' 
ный Харау.ттах : 1 э н а . - правый берег р. Лены, в 4,58 Kj\t н югу от мы�а 
Нрестях , среД'Ний ( ? )  нарбuн , ТJшс�шсюш с.вита (верх.няя часть) ; 2 энз.
uравы й берег р. Лены, в 4 ,95 и 5,25 fШ .к югу •от устья p,yrr. 1-\ысам, сред
ний-верхний н-арбон, низы верхшmс1..;ой свиты. Сетте-Дабап :  9 экз. - р. Rе
мюс-IОрях, средний-верхний нарбон, верхи этшчансной свиты. 
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Р о д А. mmove1·tell а Cushman , 1 928 
Psammophis:  Sehell\vieн, 1898, стр, 265, 266. 
A m movertella: Cusl1maн, ( 1933, стр. 133) ; 1948, етр. 98; Galloway а. Ню·ltон, 1928, 

стр. 341 ;  Волошинова, Даин и Рейтлингер, 1959, етр. 182; Conkin, 1961 ,  стр. 308; Loeb
lieh а. Tappan, 1964. 

3 а м е ч  а н  и я. R роду Ammovertella в нас11оящей работе отнесены фор
мы, имеющие зигзагообразные изгибы трубча1'оЙ каме.ры в ·С·тен.ку, состоя
щую из очень мелких кварцевых зерен, плотно примыкающих друг к дру
гу. Кажущееся �отсутствие цемента, вероятно, является сJrедствием пере
крис·таллизации. Ашшогичпой формой .раковины характерпзуюгся Jшль
цивертеллы и некоторые кальциторнеллы, отличающиеся, согласно диаг
нозам, от аммовертед толыю известrивой стенкой, Е. А. Рейтлингер 
( 1950) относит I{ этому роду тю,же 1,аменноугольные виды с известковой 
микрозернис11ой оекреционной стенкой. 

A.mm.overtella tornella Ireland, 1 956 
Табл. I V, 9, 10 
A m movertella tornella: Iгelaнd, 1956, стр. 855, табл. 5, фиг. 16-19. 

Г ·о л о т и п. Ireland, 1956, пбл. 5, фиг. 19 Национальный музей Сое
диненных Штатов Америt\п, экз . .No Р2046. Северная Америка, Н_анзас 
пенсиль·вансrшя система, известию' Топеr'а (Торе-ка) .  

О п и с а н и е. Раковина прикрепленная, частично нави'!'ая вокруг про
д·олговатого .объетпа прикрепления, в на qальной части не.правильно на
витая, затем образует несколыи (до восьми) зигзагообразных изгибов по
пере·к длинной оси предмета прикрепления. В последних изгибах навива
ние вновь менее правильное, ·наблюдае1'СЯ частичное переирытие преды
дущих изгибов конечной частью трубчатой камеры. Длина ра�,овины 
О, 72 мм; наибольшая ширина окоJю 0,30 мм, маr,симальный диаметр труб
чаТ<ой камеры О, 12 мм. Стеfша песчаная, сос1'оит из мешшх зерен нварца, 
в отраж·енrном ·свете имеет желтоватую мешюбугристую поверхность. 

С р а в н е н и е. Выделенный из породы энземпляр из .верхов тик·син
ской ·свиты Быкове.кой. протоки по характеру 'Навивания не обнаруживает 
отличий от гоJI1отипа. Продольное сечение изготовленной по обр-азцу это
го экземпляра пластилиновой модели весьма 'сходно ,с сечением (в  ш'ли
фе) из верхов ве·рхоfrнск.ой свиты, ч то дает нам ·ос11ювание отнести верхо
янсkий ·:жземплнр I{ тому же виду. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Среддий-верхний карбон (верхи тиясинской -
низы верхоянсной свит ) Северного Хараулах·а, пенси'Льванская систем':\ 
Северной Америки ( Канзас ) .  

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 1 энз. - пра-
вый бе·рег Быковской прото1ш, в 2 к�м I{ воетону от ст. Со·кол. средний 
карбон, верхняя часть ТИI\синс�щй свиты; 1 экз . - правый берег р. Лены, 
в -5 км к югу от устья руч. Rысам, средний-верхний нарбон, верхи нижней 
части верхоянской свиты. 

Ammove1·tella aff. undulata Galloway et Hai·I ton, 1 928 
Табл. II I ,  7 
О п и с а н и е. Раковина прит\,рспленная, трубсrатая юшера образует 

около 12-14  правильных зигзагообразных изгибов, не вполне плотно при
мыкающих друг I\ другу, особенно в ранней час:ти. ПлооRость ундуляции 
пескольно меннет·ся по ме-ре роста, вероятно, в свлзи с положнни:ем по
верхнюсти приткрепления. Длина раковины 0,62 .м.м, наибольшал высота 
из·вилин над поверхностью пр1шрепле-ния 0,075 мм. Стеr-ша с·остоит из 
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мешш•х, плотно спаянных зерен нnа1.ща. Толщина ,стенни 0,028 мм. В ме
сте принрепления толщина стенни уменьшается, сходя почти на нет . 

С р а в н е н и е . П о  типу навиван и я  на основа нии имеющегося у н ас се
чения, приблизительно перпен;:�.инулярпого поnерхности принрепления, 
наиболее бштз1{а 11: А .  mululata G alJ . ct Н aгl t. , отличаяс ь  от псе более 1\руп
ными размерами и 60J1ьшим чисJюм изгибов. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах : 1 энз . - пра
вый берег Бьпювсн.ой прогони, в 4,4 KJtt н nостону от ст. СоI{ОЛ, средний 
нарбон, верхи т1шсинсной свиты . 

Р о д  T 1·epeilopsis Cushmaн et �·ate1·s ,  1928 

Turritellella: Cushman а. vVateщ 19276, стр. 149. (non Turritellella RhumЫer, 
1903, стр. 283; Pokorny, 1958, стр. 176, 

Trepeilopsis: Cushman а.  Waters, 1928, стр. 38; Бражникова, 1956, стр. 25, 26; Po
korny, 1958, стр. 179; Gutschick а. Treckmaн, 1959, стр. 243; Сонkiн, 1961, стр. 313, 314; 
llолошинова, Даин и Рейтлингер, 1959, стр. 182, 183; LoeЬlich а. Тарра11, 1964, 
стр. С-214. 

Т и п  р о д а. Tnrritellella grandis Cushman et Watel'S, 1927б, стр. ·149, 
табл. 26, фиг. 9. Севернал А мери ка , Техас, пепсильвансная сист,ема . 

Д и а г н о з. Раковина состоит пз начальнпй 1<амеры и трубчатой вто
рой ll{амеры, шютно свернутой по винтоной ·спирали вонруг иглы продут<
тиды или другого постороннего предмета цилиндричесной формы . Позд
няя: часть трубч э.той наме:rы юiогда з11.гибается назад, в ст,орону нач11.ль
ной н,амеры, при:н-репляясь н предыдущи м ·оборотам. Устье простое, от<р:уг
лое ,  на юшце трубчюой тшмеры. Стенна vостоит из зерен нварца (агглю
тинированная? ) ,  с 11:ремнистым или же.;:rезистым цементом , редко извест
новая. 

С р а в н е н и е . По форме ранювины наиболее близ01< н роду Turritel
lella RhпmЫer, но является принреп.ляющимся .  В начестве отличия мож
но отметить танже н еправильное навивание 1юнечной части трубчатой · 
намеры, н:инем 'Не отмечанmС'еся у р .  Turritellella. 

3 а м е ч а н  и я .  В описаниях рода Trepeilopsis, данных различным.и: 
ав1,орами, мы в,стречае·м достатоЧJНое соствстствие в определении харннте
ра навивания при большом разнообразии •особенностей строения стенки. 
Первоначальный диагноз рода : « Стенни очень тонн•опесчанистые , с боль
шим ноличнством жел'1'овато-11:оричневого железистюго цемента» (Cushman 
а. Waters, 1 928, стр. 38) . Позже :Кушман дает более общую харантеристи-
11:у стенни, не содержащую уназаний на состав зерен И' цемент.а : «Стен
на тоннопесчаrнистая , с >большим ноличеством цемента» ( Cushman, 1950, 
стр. 99) . 

В «Основах паJ1еонтологии » стенна х11.рат1:тс ризуется нан «зерi!Iистая, 
с большим ноличеством цемента» ( 1959, стр. 18 1 ) .  Н. Е. Бражнин<ава от
мечает, что «формы из львовсн.ого ш-1р6она, отнесенные н: роду Trepeilop
sis, JJтличаются от типичных представителей этого рода более грубозерни
стым агглютинированным строением стеною> , ( 1 956, стр. 25) , но не при
дает признану ,строения стенни систем11.тичесн.ого значения, .рассматривая 
изменчивость стенки как следствие изменения оr<ружающих условий. 

При харю{теристи не отд·елы1ых видов рода Trepeilopsis, приводимой 
различ1Ными 'авторами, стеню1 таюне описываетсн по-разному. Отмечают
ся ,стенни : а) « из почти чистого нрасновато-норичневоrо железистого це
мента» - у  Trepeilopsis grandis (Cushman а. Wateгs, 1 928, стр. 38) ; 
б) «грубоз·ер.нистые, �агглютинированные ( ? ) , ююгда с вюпочениями свет
лых I\ристаллинов нальцита . Строение стено н  описываемых рановинон 
отчасти напоминает стенки представителей рода Forschia» - у Т. granu
laris Brazhn. (Бражнинова , 1956, стр. 26 ) ;  в ) «однослойная зернистая» -
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�, Т. extensus Brazhn . (там же) ; г )  «изве-стl{овая непрободеннаю> -
У Т. anstraliensis Crespin (Crespin, 1958, стр. 87) , в том же описании не
снолько выше с1"азано, что «стенка выглядит кап аморфный нальцит, за
мещенный нрИС'!'аллическим кре?.mеземом» ;  д) ГучИI\ и Тр1шман (Gut 
schik а. Treckmю1, 1959) дш1 всех о писаrrnых ими видов отмечают стенку 
довольно ·толстую, r,остоящую из плотно сцементтrрованных иловатых 
( silt) зерен, имеющую тоннозерпистую струн:туру, в одном случае (у Т. 
spiralis ) - из плотно сцементироваrшых 'l'О'НI{ИХ песчаных зерен. Цвет 
от белого до коричнево.го; е) наиболее обс'l'оЯ'тельнан хараrкт·еристика стен-
1ш дана в работах Rонюша, по данным которого у Т. glomospiroides Gпt
schick. а. Treckman «стенки из тоююго нремнистого ила в кремнистом 
цементе; uвет стенки белый до желтовато-серогю» (Co'nkin, 1961 ,  стр. 3 15 ) . 
Тющй же харю\тер стен1'и отмечается для Т. recurvidens Gutschik et Trec
kman п Т. spiralis Gutschik et Treckman; ж )  изучение нашей формы пока
зало, что ее стенна ·СОС1'оит из от.ноеиТ�ельно крупных удлю-1еILНых (по 
длинной: ·оси част.о вдвое превышающих толщину стооши) зер·8'Н кварца, 
вплотную прилегающих друг к другу без каких-ли·бо следов цемента, 
разновременно угасающих при скрещенных никоJшх. Фо·рма крупных зе
р·ен целиком зависит от 1юнтура стенки, которая всегда ост,ается глад·ной 
как с внешней:, та�\ и с внутренней сторон. Однако при рас.смотрении 
экз·емпляров, выделенных из породы, при увеJГИЧеiНии более чем в 100 раз 
можно видеть на поверхно-сти стенки мелкую бугорчат·ость. Возможно. 
она соответствует первоначальной нерюштости, а крупные зерна, наблю
дiаемые в прохюдящем .свете, образ·овались позже в резуль·т,ате переI{рИ
сталю,шации. 

Предполагать первоначально известковый состав ·Стенок нашей формы, 
:видим.о, 1Нет оснований, так пак оовместно с трепейлопсиоами в ОДIНИХ и 
тех же шлифах присутствуют хорошей сохранности тетратаксисы и пла
носпиродиекусы с хар,акТ>ерными ·стенками, у ноторых как темный микро
зернистый, так и светлый лучистый слой лишены каних бы то ни было 
следов ·окремнения. В юбразцах с худшей ,оохраm-юстью в СТ·8'НКе предста
вителей рода Trepeilopsis наблюдаютсн, кроме кварца, также екопления 
зерен J{арбоната. Иногда стенка почти полностью станов:ц:тся изnестн:овой. 
Зерна кальцит·а расположены ·таюн1е бе,споря:дочно. Создае11ся в•печатле
ние, что здесь кре21mезем замещался нальцитом (Q не наоборот; как пи
пi.ет Rреспин) .  

П одводя ·итог имеющимr;я характеристикам стенок трепейлопсис.ов, 
можно отметить следующее. 

1. Большинетво видов р. 'l'repeilopsis обладает зернистой ( атгJrютини
ром.mюй) стенкой, состоящей из зерен кремнезема с К<ремнистым цемен-
1'ом; иногда отмечается железистый цемент ( Т. grandis C11shman et Wa
ters) ; к ним О'NЮСЯТ>СЯ .с.евероамериканские и, возмю·жно, наши фо·рмы. 

2. У некоторых видов ( 1'. anstraliensis Crespin, Т. extensis B1·azhn. 
и Т. granularis Brazhn. )  ст·еш.:а извес·тRовая, причем у послед.него вид•а 
агглютинированная, с включением карбонатных зерен ( австралийские и 
енропейсI{Ие виды) . 

Причины ра·зличного состава стенок в разrличных rрайонах пока !Не яс
ны. 3д�сь могут игр.ать рош, и среда обитания, и процеесы замещения. До 
выяс1пшия этих вопросов остает.ся неопределенным и систематическое  
значение состава стенюI. Из других признаков при выделении видов po,:i;a 
Trepeilopsis используются размеры, число оборотов и харат\тер· rнавив.а
ния. 

Оставляя в стороне виды с инвес.тк·овой ст1tШI\оЙ, сравним различные 
nризт-rаюr оставшихся семи известных видов рода Trepeilopsis. Из с.равне
ния видно, что их размеры и число оборотов в общем укладываются в пре
деJrы нолебания :=Jтих приннююв у тюн1х, опиеанных по большому коли
честву материал·а, видов, нак Trepeilopsis spiralis Gпtschick et Treckman 
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и 1'. rec�irvidens Gпtscb.ick et T1·eekman. Еµ;за ли может служить сущест
венным отличием также К'Рутизна нанивания спирали - призпа�{ непо
стоннный, меняющийея без видимой закономерности, KaJ{ видно на  изоб
ражениях, приведенных различными ·авт·орами, в пределах вида и даж·е 
в процессе ·роста у отдельных энземпляроu. Более четюrми представля
ют.ел отличи.п в характере навив�ия. По этому призпа�{у выделяются: 
а) Trepeilopsis prиdigalis Gпtschick e t  Т1·есkша11 с гломоспироидным нави
ванием в области начальной камеры; 6) Т. glomospiroides Gпtschik et 
Treckman -- с гл.омоспироидным навиванием конечной части трубни и 
в )  группа видов ( Т. grandis, Т. spirans, Т. missisippiana, Т. spiralis w 
Т. recurvidens) , у I{Оторых наблюдается навивание или спиральное от на
чала до конца, или с более или менее извилистым изгибом нонечной части 
трубки в сторону начальной части раковины. Кушманом и Вотерсом 
( Cпshшan а. Waters, 1928) форма с до конца спиральным навиванием 
описана HaI\ Turritellella spimns ( 1 927 а ) , впоследствии - Trepeilopsis spi
rans. Купер ( Coopet', 1947 ) описывает ее нак экземпляр Е. missisippiana с 
правильной спиралью без развития прямой части. Гучик и Трекмен ( Gu
tschik а. Treckman, 1959 ) выделяют ее нак вид Т. spiralis. Загиб конечной 
части трубни имеют Т. grandis, Т. recurvidens и большинство экземпляров 
т_ missisippiana. 

Ран·овины того и другоrго типов, отличающиеся исключитель�10 этим 
uриз:наном, присутствуют и в нашем материале. Таким образом, обl'\ фор
мы сущеС'твуют параллельно, встречаясь совме·етно в отложениях раз
лич,ного возраста от низов нижнего нарбона ( Кwндерхук) до .оредrнего
верхпего ( средняя часть пенсильванс.к·ой системы) .  В связи с ·вопросом 
о си.стематическом значении прию-rю\а отгибания трубюr очень инте·рес
но высказанное Дж. Кониином и Б. Конкин (J. Conkin а. В. Conkin, 1964) 
предполтнение, что навивание до конца спиральное или с загибом т·руб
ки опредеJшется дли1юй предмет·а, к I\оторому при1�решrяется раковина, 
и что, возм•ожно, Т. spirilis и Т. recurvidens пршшдлежат к одному виду. 
При иоследовании хараулахсного материала аналогичное предположение 
возникло и у нас. При этом . его, вероятно, следует распространить и на 
такие виды, HaJ{ Т. missisippiana, Т. granclis и, вероятно, Т. ( ? )  spirans. 
Напрашивается вывод, что все они представляют один вид, который дол
жен носить название Т. grandis Cushman et \Vaters, пос1{ольку он выбран 
типовым видом рода Trepeilopsis. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний I\арбон - верхняя пермь Се.верного 
Хараулаха ;  средний-верхний ка-рбО'Н Сетте-Дабана; нижний I<арбuн Гали
цийско-Волынсной впадины и Донбасса; миссисипсная и пенсильвансная 
системы Северной Америни; пермь Австралии. 

Trepeilopsis grandis (Cusl1man et Water s ) ,  1927 

Табл. l\i, 3, 6-8; Табл. XIll, Па, б. 
Turritellella grandis: Cushman а. Waters, 1927б, стр. 149, табл. 26, фиг. 9 .  
Turritellella spirans:  Cushman а. Wateгs, 1927а, стр. 109, табл, 22,  фиг. 5, 6. 
Trepeilopsis grandis: Cushman а, Waters, 1928, стр. 38, табл. 4, фиг. 12, 13. 
Trepeilopsis gmndis var. minima: Даип, 1958, стр. 11, 12, табл. l ,  фиг. 13 ( новые 

роды и виды. Труды ВНИГРИ, вып. 1 15) . . 
Trepeilopsis mississipp iana: Oooper, НМП, стр. 87, табл. 20, фиr. 34--14!1. 
Trepeilopsis spiralis: G utschick а. Treckman. 195/J, стр. 2414, табл. 35, фиг. 20-24; 

Coпkin, 1 001,  стр. 3117, 31118, табл. 213, фиг. 5, 6; табл. 27, фиг. 14; рис. 34; J. Conkin а. 
В. Conkin, 1964, стр. 39, 40, табл. 1, фиг. 27-36. 

Trepeilopsis recurvidens: Gutschick а. Treckmaп, 1·9;:i9, стр. 24'4, табл, 35, фиг. 25, 
28; Conkin, 1961,  стр. 316, 317,  т.абл. 23, фиг. 3, 4; табл. 27, фиг . .  Ш; р.ис. 32; J. Conkin 
а. В. Conkiп, 1004, стр. 319, табл. 1, фиг. '!!7, 38. 

Г о л  о т  и п. Turritellella grandis, Cushman et Waters, 1927б, стр. 149, 
табл. 26, фиг. 9. Номер голотипа и м есто Х'ранения не известны. 
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О n и с а н  и е. Рюювина при нре пленная. Длинная трубчатая l{aJ11 epa 
навита по высококоничесной: спирали вонруг цилиндричесного обломна 
(иглы продуктиды, сшшулы, иглы морСI{ОГО ежа и ·т .  д. ) ,  образуя от 6 до 
1 1 , иногда 12 плотно навитых оборотов. В месте сопроносновения оборотов 
наблюдается отчетливый: спиральный: шов. Н.онечная часть трубчатой на
меры иногда резно отгибается в сторону начальной: части рюювины и, не
правильно изгибаясь, принрепляется н на ружной: поверхности предыду
щих оборотов. Создается впечатление, что эти неправильные изгибы труб
ни связаны с потерей опоры, ногда обломОI{, вонруг ноторого происходит 
навивание, оназывается слишном норотним для продолжающей: ·расти 
раrювины. 

Длина рановины 0,42-0,62 мм, в единнчных случаях 0,35 .м�t и 0,83 м"lt. 

Мансимальный диаметр спиральной части 0,23-0,35 мм, единично 
0,13-0,18 мм. В месте загиба трубrш рюювина иногда расширяется до 
0,40 мм. 

Сечение трубчатой: намеры ОI{руглое, более или менее сжатое по на
правлению оси навивания (наибольшая степень сжатости 1 :  2 ) . Высот<� 
оборотов возрастает довольно равномерно, достигая в наружных оборотэх 
0,06-0,10 мм; изредда встречаются ЭI{Земпляры с более низю1ми оборота
ми - 0,03 мм. Начальная 1щмера не паблюдаJrась. 

Стенна серая, гладная, при боJiьших увеличениях бугорчатая, в про
ходящем свете светлая, прозрачнан. Состоит из плотно прилегающих друг 
н другу зерен нварца, разновременно угасающих в поляризованном свете. 
Размеры зерен в направлении, перпендикулярном стею{е, определяютсн 
толщиной: ·стенни (равны ей ) ,  а в других направленинх обычно больше. 
Иногда наблюдается частичное замещение I{ремнезема нальцитом. Толщи
на стенни 0,009-0,014 мм. В месте соприносновения с иглой, вонруг ното
рой: происходит навивание, толщина стенки заметно уменьшается, иногда 
сходя почти па нет. 'Устье онруглое на I>онце трубки. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В числе энземпляров, имеющихсн в нашем мат�
риале, различаются две формы: 1) forma spiralis, представленная энземп
лярами с до нонца спиральным навиванием, не обнаруживающими оrгли
чий от Tтepeilopsis spiralis G·utschick et Treckman; 2 )  forma recurvidens, 
харантеризующаяся загибом нонечной: части трубни в сторону начальной 
намеры - признан «вида» Т. recurvidens Gutschick et T1·eckman ; эта форма 
имеет в спиральной части на один-два оборота меньше, чем взрослые эн
земпляры forma spiralis. 

С р а в н е н и е. По хараr{теру навивания и размерам весьма близон 
J{ Т. australiensis Crespin, от ноторого отличается составом стенни (у Т. au
straliensis стеш>а известновая) и песнольно более низrпrм верхним преде
лом числа оборотов (на изображениях, приведенных Креспин, насчитыва
ется до 13 оборотов) . От Т. prodigalis ·GutscЪik et Treckman и Т. glomospi
roides Gutschik et Treckman отличается отсутствием гломоспироидной ста
дии навивания. По форме вполне сходен таюке с Т. grandis Cushman et 
\i\laters var. minima, описанным Л. Г. Даин (Новые роды и виды фора
минифер, 1 958) из низов намюра Донбасса и отличающимся меньшими 
размерами ( состав стенни донбассной формы не уназан) . 

3 а м е ч  а н  и я. Присоединяясь н мнению Дж. Кониина и Б. Коннин 
( 1 964 ) о том1 Ч'!'Q хар;�нтер нави1нчrия аависи:т от AJIИ.!IИ пр1щмета: !.' нщq-
рому приr{реПЛ:яется раковина, Мы считаем Т. recurvidens н: f'. spiralis ра:з
личными формами Trepeilopsis grandis ( Cushman et W aters) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний-верхний :карбон Северного Харау
лаха ; миссисипснан и пенсильвансная системы Северной: Америни. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 23 энз.
правый: берег Бьшовсной протони в 2,1  и 4,4 км н востону от ст. Сонол, 
средний нарбон, баш1\ирсний: ярус, верхняя часть тинсинсной свиты, в 

том числе forma spiralis - 20 энз. ( 4 энз . ,  выделенных из породы, 10 про-
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дольных, 5 поперечных и 1 носо сечение)  и foгma recurvidens - 3 ЭJ{3. 
( 1 энз., выделенный из породы, 1 продольное и 1 носое сечения) ; нроме 
того из этих же местонахождений имеется 25 носых сечений, для ноторых 
нельзя определить принадлежность н то�� или иной форме ; 3 энз .- пра
вый берег р. Лены, и•з них 2 энз. : roгma spiralis) - в 4,7 км l{ югу от устья 
руч . .Кысам и 1 ЭI{З. ( for·ma recurPidens ) - в 4,95 км выше уетья руч. Кы
сам, средний-верхний нарбон, низы верхоянсI{ОЙ свиты. Сетте-Дабан : 
2 энз.- правый берег руч. Нижний Хоспохчон, в 5,8 км от устья, сред
ний-верхний карбон, эначансная свнта. 

T repeilopsis s p .  
Табл. IV, 2 

О п  и ·с а н  и е. Ра�{овина небо;1ьшая, ширононони:чес1<ая. Число спи
ральных оборотов 3-5. Конечнан часть трубчатой 1<амеры, отгибаясь в 
сторону начальной части рановины, прикрепляется н ранним оборотам. 
Длина рановины 0,35-0,48 мм. Наибольшпй диаметр спиральной части 
0,29 мм ; в сечении, проходящем через отогнутую J{Онечную часть, ширина 
раковины 0,33-0,35 мм. Диаметр трубчатой намеры в поздних оборотах 
0,009-0,012 мм. Стею<а светлая, состоит из зерен кварца. Толщина стен
ки 0,021 -0,029 мм. В одном энземпляре в последнем спиральном обороте 
в стенке обособляется второй, бо:1ее тонкпй, внутренний слой таюне из 
нварцевых зерен. 

С р а в н е н и е.  По форме раюшины и малому числу оборотов сходен 
с Trepeilopsis granularis Bгazhn. ( 1 956 ) ,  однако последний отличается 
большей высотой раковины при меньшем числе спиральных оборотов и 
извесшовой стеюшй. От Т. grand is Cushman et Wateгs отличается малым 
чисJюм оборотов и более широнон ническоii: рановиной. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 ЭI<з.- пра
вый берег р. Лены, в 4,9 км выше устья руч. Кысам, средний-верхний нар
бон, низы верхоянской свиты; 3 ЭI{З. - правый берег р. Лены, в 9,3 км 

выше устья руч. Кысам, верхняя n ермь, хараулахсная свита. 

С Е М Е Й С Т В О  TOUR NAYELLШAE DAI N ,  1 953 

Р о д  SeptaglomOSP'iranelln Lipina , 1 955 
Endothyra ? :  Раузер-Черноусова, 19�.8в (partim) ,  стр. 5, 6. 
Septaglomospiranella: Липина, 19б5/, стр. 46; Волошинова, Даин, Рейтлингер, 

1959, стр. 1'831; Богуш и Юферев, ·HJl62a, стр. '110 .. 
Granuliferella: Zeller, 195'7 (partim) ,  стр. 696, 697. 
Chernysliinella: LoeЫich а . Таррап, 11 96'4 (partiш ) ,  стр. С-352. 
Septabrunsiina: LoeЬlich а. Таррап, l ooii (part im) , стр. С-'3411. 

а а м е ч а н  и я. В диагнозе р .  Septaglomospiranella, данном О. А. Ли
пиной в 1955 г., в числе наиболее хара�<терных признаиов отмечено эндо
тироидное или илубкообразное навивание, иногда слабые пережимы во 
внутренних оборотах трубни и иоротю1е ложные перегородки в последних 
оборотах. Род Septabrunsiina Lipiнa ( 1955 ) в отличие от септагломоспи
ранелл имеет бимарфную рановину с внутренними 1шубнообразными обо
]:JбТамй и внешними плоскоспиральными, с зачаточной смтацией типа 
септатурнейелл. Таним образом, отождествлять эти два рода под одним 
названием Septabrunsiina, нан продлагают Леблих и Тэппэн (LoeЬl ich а. 
Tappan, 1 964) , едва ли правильно. 
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Septaglomospiranella ( Septaglomospi ranella) (?) kingirica 
Reitlinge1· , 1 961 
Табл. V ,  1 
Septaglomospiranella (Septaglom ospiranella) (?) k ingirica : Рейтлингер, 196 1 ,  

стр. 61, табл. V, фиг. 14-'17. 

Г о л  о т  и п .  Рейтлингер, 1961,  табл. V, фиг. 17 .  Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 3452/57.  Центральный Казахстан, р. Кара-Кингир усты{арагандин
сние слои. 

О п и с а н и е. Рановина дисновидная или плоснонаутилоидная, эволют
ная. Диаметр рановины 0,42-0,68 мм; ширина ее 0,20-0,30 мм. Отноше
ние ширины н диаметру 0,44-0,50. Оборотов 3-5. Ранние обороты нолеб
лющиеся, наружные плосноспиральные или почти плосносппральные. 
Спираль равномерно развертывающаяся, свободная, достигает в послед
нем обороте высоrгы О, 12-0, 15 мм. Септы в ранних оборотах зачаточные. 
Начальная намера сферичесная, диаметром 0,042-0,061 мм. Стенна отн()
сительно толстая, темная, тоннозернистая; толщина ее в последнем оборо
те 0,018-0,032 мм. 

С р а в н е н и е .  По форме рановины (дис1{овидной, с плосними широ
ними пупнами) ,  навиванию, эnолютному харантеру оборотов, зачаточной  
септации в ранних оборотах может быть отнесена н виду Septaglomospt
ranella (Septaglomospiranella) ( ? )  kingirica Reitl. ;  от последнего наша 
форма отличается лишь нес1щльно более широ1щй рановиной. 

l' а с п р  о с т р а н е н  и е. Нижний турне Сепе-Дабана ; устьнарагандин
�1ще слои Джезназгансного района Центрального Казахстана. 

И с с л е д о в а н  н Ь1 й м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 5 ЭI{З.- руч. Зага
дочный, левый притон р. Кемюс-Юрях, нижний турне, единичные энз. в 
фамене и основании верхнего турне. 

Septaglomospiranella ( Septaglomo$piranella) verkh,ojanica 
Bogush et Juferev sp .  nov. 

Табл. V, 2, 3 

l' о л о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, э1{з. No 239/104. Северный Ха
раулах, верхний турне, бастахсная свита. 

Д и а г в о з. Рановина дис1{овидная, с широними слабовогнутыми пуп
нами. Ось навивания первого оборота повернута I{ последующим на угол 
ОRОЛО 90°. 

О п и с а н и  е. Рановина ,средних размеров, с эволютными последними 
оборотами. Периферичесний нрай округлый, лопастной. Диаметр ранови
ны 0,40-0,62 мм, наибольшая ширина 0,14-0,25 мм. Отношение ширины 
R диаметру 0,30-0,41 .  Оборотов 3-4�/2. Спираль невысоная, равномерно 
развертывающаяся ; высота спирали в последнем обороте достигает 0,07-
0, 1 1  мм. l{амеры слабовыпу1шые ;  в последнем обороте их оноло 7. Стенна 
темная, тоннозернистая, толщина ее в последнем обороте 0,0 1 1 -0,016 мм, 

ДО 0,024 ММ. 
С р а в н е н и  е. По хара�п·еру навивания рановины и строению стенrш 

Septaglomospiranella verchojanica близна I{ S. ( ? )  kingirica Reitl . ,  .отлича
ясь от нее реЗI{ИМ отклонением- оеи навивания первого оборота, более ежа� 
той с бонов рановиной и тош,ой стенной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 6 энз .- пра

вый берег р. Лены, в 1 ,04 : 1 ,30 и 3,5 км севернее устья руч. Кысам, верх
ний турне, верхняя часть бастахсной свиты. 
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Septaglomospiranella ( Septaglomospiranella) quadriloba 
(Dain),  1953 
Табл. V, 4, 5 

Glo mospiranella. endothyroides vai·. quadriloba: Даин, 1953, стр. 25, табл. l, фиг. 
1 1 ,  12. 

Г о л  о т  и п: Даин, 1953, табл. I фиг. 1 1 .  Rолле1щия ВНИГРИ, эю. 
No 2604а. Донецкий бассейн, с. Большая Н.а ракуба, зона С\ с, тури ейский 
ярус. 

О п  и с а н  и е. Ра�<овина маленькая, сжатая с боков. Навивание второй 
псевдотрубчатой камеры происходит в плоскостях, блиюшх к 90°. Послед
ние обороты эволютные. Диаметр ра�ювины 0,22-0,45 мм; наибольшая 
ширина 0, 13-0,22 мм. Отношение ширины I< диаметру 0,49-0,64. Оборо
тов 2 1/2-3. Спира11ь тесная, медленно развертывающаяся. Высота после�
него оборота 0,04-0,10 мм. Пережимы неглубоние, но чеп<ие. Во внутрен
них оборотах 4-5,  в наружных 6-'i· псевдонамер. Периферический край 
слаболопастной. Стенка темная, тонкозернистая, толщиной 0,009-0,018 мм. 

С р а в н е н и  е. Колеблющееся на вивание, со смещением наждого обо
рота на угол около 90°, и сжатая с бо1<ов ра�<овию<а позволяют относить 
рассматриваемую форму к виду Septaglomospiranella quadriloba (Dain) . 
От последней отличается лишь немного большими размерами и большим 
(на 1-2)  числом камер в последнем обороте. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний турне - визе Сетте-Дабана; средний 
визе Северного Хараулаха; турнейсний ярус зона С� с, Донбасса. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Сетте-Дабан: 2 экз .- руч. Вампир, 
в истоках рек Бурхалы Rэннэ, верхний турне ; 2 э1<з.- руч. Нижний Хос
похчон (левый приток Rую<ана) ,  uравый борт, в 2,8-2,9 км от устья, 
средний визе, нижняя часть кура ахской свиты. Северный Хараулах: 
1 энз .- правый берег р. Лены, в 1 , 1)4 км к ю гу от руч. Rысам, средний 
визе, атырдаахсная свита. 

Septaglomospi1•anella ( N euseptaglomospiranella) dainae 
(Lipina),  1955 
Табл. V, 6 

Septaglomosp iranella dainae: Липина, 1955, стр. 47, табл. V, фиг. 1-3; Богуш и 
Юферев, 1962а, стр. 1 11 ,  1 12, табл. Il ,  фиг. 1 9, 20. 

Г о л о т  и п. Липина, 1955, табл. V, фиг. 1 .  Музей ГИН АН СССР, 
No 3415/1 19. Пермская обл" с Чердынь, черепетсний горизонт турнейсно
го яруса. 

О п и с а н и е. Рановина нлуб1юобразно навитая, со слаболопастным 
периферичесним нраем, полуинволютная, вытянутая в одном направле
нии. Диаметр раковины 0,48 мм, на и:большая ширина 0,30 мм. Оборотов 
3 1/2. Направление навивания меняющееся. Обороты низкие. Высота пос
леднего оборота 0,09 мм. Ранние обороты с пережимами, последние - с 
коротними перегородками. В предпо·�леднем обороте 6 камер. Начальная 
камера сферичесная, диамнтром 0,056 мм. Стенна темная, тоннозернис
тая, толщиной 0,018  м.м. 

С р а в н е н и е. По форме рановины и харантеру навивания тождест
венна типичной Septaglomospiranelt a (Neoseptaglomospiranella) dainae 
( Lip.) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Внрхний гурне Северного Хараулаха; нижний 
турне . Северного Тянь-Шаня; нижний и верхний турне Волго-Уральской 
области. 

И: с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а JJ .  Северный Хараулах: 2 ЭI<З. - пра
вый t:)ерег Лены, в 1 ,04 и 1 ,35 км СЕ•вернее устья руч. Н'ысам, верхний 
турне, верхняя часть бастахской свиты. 

107 



Р о д  Septabrunsiina Lip,ina , 1 955 

(см . замечания к роду Septaglomospi1·anella) 

Septab1·unsiina k1•ainica (Lipina) ,  1 948 

Табл. V, 7 

Endothyra ? krainica: Липина, 1948, стр. 254, 255, табл. XIX, фиг. 3-6; Гроздилова 
и Лебедева, 1954, стр. 88, 89, табл. Х, фиг, 5, 6. 

Brunsiina lcrainica: Даин, 1953, стр. 29, 30, табл. I I ,  фиг. 3-5. 
Septabrunsiina krain ica: Липина, 1955, стр. 43, т абл. IV, фиг. 12, 13; Богуш и 

Юферев, 1962а, стр. 1 12, 1 13, табл. I I ,  фиг. 21 .  

Г о л  о т  и п.  Липина, 1948, табл. XIX, фиг. 3.  Музей ГИН АН СССР, 
э1<з. No 2860/1 .  Подмосновный бассейн, верхний турне, чернышинсrше из
вестняки. 

О п и с а н и е. Ра1<овина средних размеров, сиJiьно сжатая с бо1шв, с 
глубо1п1ми широкими пуш<ами. Ось навивания начальных одного-полуто
ра оборотов смещена отно,сительно оси навивания последующих оЬоротов 
на угол до 90°. Последующие обороты навиты в одной ишr поч'Ги в одной 
плос1юсти. Диаметр раковины 0,44-0,49 мм, наибольшая ширина 0 , 18-
0,20 мм. Отношение ширины I< диаметру 0,36-0,42. Оборотов 3-4.  Сп&· 
раль невысо1<ая, равномерно развертьmающаяся, высота ее в последнем 
обороте достигает 0,08-0,09 мм. 

Стенка известковая, темная, тошюзернистая, иногда с юшючениями 
более крупных зерен. Толщина стенки в последнем обороте 0,016-
0,028 мм. Дополнительные отложения ,слабо развиты. 

С р а в н е н и  е. По характеру навивания и форме рановины тождест
венна типичной Septabrunsiina krainica (Lip) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха, Север
ного Тянь-Шаня, Нолво-Вишерсl{ого нрая, Подмосковной впадины, Вол-
t·о-Уральсной области и Донбасса (зона cf с) . в Волго-УральсI<ОЙ области 
единичные энземпляры пзвестны начиная с упинского горизонта нижне
го туре (Черд,ынь, Нраснонамск, Сызрань ( ? )  ) . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 5 энз .- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,52- 1,6 км и в 2,4 км севернее устья руч .  Нысам, 
верхний турне, верхняя часть бастахской свиты. 

Р о д  Tournayella Dain , 1 953 

Tournayella: Даин, 1953, стр. 30, 31; Гроздилова и Лебедева, 1954, стр, 32; Липи
на, 1955, стр. 33; Pokorny, 1958, стр. 181; Болошинова, Даин, Рейтлингер, 1959, 
стр. 183, 184; Богуш и Юфере,в, 1962а, стр. 1 13; LoeЫich а. Tappan, 1964 (partim) ,  
стр. С-340. 

а а м е ч  а н  и я. По Леблиху и Тэппэн ( LoeЬlich а. Tappan , 1 964 ) к р. 

Tournayella относятся тю<же роды Septatonrnayella и Carbonella. В свое 
время О. А. Липиной ( 1955) была убедительно показана самостоятель-
11ость po)Ia Septatournayella, отличающегося от рода Tournayella в послед
них одном - трех оборотах 1<орот1<ими зачаточными септами. У рода 
Carbonella по Л. Г. Даин ( 1953) , кроме небольших псевдосепт, переходя
щих в последнем обороте в коротние септы, уетье в последнем полуоборо
те спирали отодвигается от основания оборота на середину устьевой по
верхности. Таким образом, I<аждый из этих родов харантеризуется ори
гинальными признаками септации, важность �шторой в эволюции фора
минифер подчеркивалась неодно1<ратно (Липина, 1955; Раузер-Черноусо
ва и Рейтлингер, 1957 ) .  В связи с этим с1�орее следует согласиться с даль
нейшим разделением рода Septatournayella на два подрода, как это ре1<v
мендовано Вторым ноллонвиумом по си'Стематике форам1шифер в апреле 
1 \;1()2 г" чем с предложением Лёблих·а и Тэппэн. 

· 
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Tournayella discoides Dain . 1953 

Табл. V, 8-12 

Tournayella discoidea: Даин, 1953, стр. 32, табл. П, фиг. 8-17; Липина, 1 955, 
сгр. 34, габл. I I ,  фиг. 33, 37; Богуш и Ю :. ерев, 1 962а, стр. 1 13, 1 14, табл. I I ,  фиг. 22, 
23, 

Tournayella discoidea Dain forma mi:xima: Липина, 1955, стр. 34, 35, табл. I ! ,  
фиr. 34-36; табл. Ш, фиг. 2; Лебедева, l954, стр. 239, 240, табл. 1 ,  фиг. 6. 

Г о л о т  и п. Даин, 1953, табл. I 1 ,  фиг. 8. Колле1щия ВНИГРИ, экз . 
.No 2599. Донецкий бассейн, Р. Кальмаус , с. Большая Н.арю{уба, зона С11Ь. 

Т а  б JI и ц а 3 

Хара1(теристю(а основных признаков Т u 1·1ia yella discoidea Dain 

Диаметр , Ширина, 
Отноше- В hюота Число Толщина ние последнего 

Форма м.м .г\.- �н ширины оборота, оборотов 
стенн:и, 

1< диаме·rру J\tltt �•м 

Т. discoidea Dain forma 
typica 0,29-0,40 0, 1 2--0, 16  0,34-0,42 0,05-0,08 3-41/2 0 , 01 1 -

Т. discoidea Dain forma 
0 , 018 

тахiта 
а) микросферичеснап гене-

0,45-0,58 0, 13--0,19  0,22-0,36 0 , 05- 4-61/2 0 , 007-рацин 
до 0 , 44 0 , 0 1 1  0 , 019  

б )  макросферическая гене-
0,58-0,68 0,20--'J,25 0,33-0,41  0,08-0,13 21/2-311� 0 , 024-рации 

0 , 028 

О п и  с а н  и е. Раковина средних размеров, плоскоспиральная, с ров
ным периферическим краем. Обороты эволютные, медленно расширяю
щиеся по мере •рос·та. Пупок широкий, плоский. Диаметр раковины 0,29-
0,68 мм; наибольшая ширина  0,12-0,25 мм. Отношение ширины н диа
метру 0,32-0,40, с крайними значениями от 0,22 до О,�8. Оборотов 2 1/2-
6 1/2 . Спираль невысокая, равномерно развертывающаяся, высота ее в пос
леднем обороте 0,05-0, 13 мм. В последних оборотах наблюдаются слабо 
заметные пережимы. Диаметр начаш.но:й намеры 0,019-0,070 м.м. Стею\а 
темная, тоннозернистая, толщина ее в последнем обороте О, 007 -0,028 мм. 

И з м е н ч и в о с т  ь. В нашем материале, тю{ же I{aI{ у О. А. Липино:й 
( 1955 ) , выделяются Tournayella discoidea Dain fo1·ma typica - меш,ие ра
новины с 3-41/2 оборотами и Т. discoidea Dain foгma maxima - н:рупные 
рановины диаметром 0,45-0,68 мм. Среди последних различаются рю{ОВИ
ны микросферичесной генерации ·с б1)льшим числом оборотов и рю{овины 
макросферичес1,ой генерации, отличающиеся от первых толы{о меньшим 
числом оборотов ('табл. 3) . 

С р а в н е  н и  е. От типичной Т. dis coidea Daiл отличается менее сжатой 
с бон:ов раковиной и более широкими пределами размеров. Тождественна 
формам, описанным О. А. Липино:й нз турне:йсних отложений западного 
склона Среднего Урала. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха; визе 
Сетте-Дабана ;  верхний турне Централ ьного Каратау; упинсни:й - низилов
сний горизонты Волго-Уральс1щй обл.1сти ; кизеловсний горизонт Среднего 
Урала; тайдонс1шй горизонт Кузбасс а. Первоначально описан из зоны 

t <_; 1Ь Донбасса. 
И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а ; 1 .  Т. discoidea Dain foгma typica. Се

верный Хараулах:  15 э1<з.- правый берег р .  Лены, в 1 ,04; 1 ,35; 1 ,47 и 
5,2 км севернее устья •руч. Кысам, ы рхний турне, верхняя часть бастах-
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ской свиты. Tournayella discoidea Dain forma maxima. Минросферичесная 
генерация. Северный Хараулах: 2 1  энз .- правый берег р. Лены, в 1 ,04; 
1 ,3 ;  1 ,35- 1,47 ;  1 ,52- 1 ,6 и 2,4 км севернее устья руч. Кысам, верхний тур
не, верхняя часть бастахсrшй свиты. Сетте-Дабан : 2 энз.- руч. Каньон, 
правый притон 'Р· Халыя (левого притона р. Тыры) , средний визе. Манро
сферичесная генерация. Северный Хараулах: 6 энз .- правый берег 
р. Лены, в 1 ,04; 1,3 и 2,4 км севернее устья руч. Кысам, верхний турне, 
верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Дабан: 1 ЭI{З.- истот\и руч. Овла
чан, в месте слияния с первым левым отвершrшм, средний визе, нижняк 
часть нуранахсr\оЙ свиты. 

Tournayella pigmea Lebedeva , 1 954 
Табл. V, 14, 15 

Tournayella p igmea: Лебедева, 1954, стр. 241, табл. 1, фиг. 8. 

Г о л  о т  и п. Лебедева, 1954, табл. 1 ,  фиг. 8. Коллекция ВНИГРИ, энз. 
No 4292а. Барзассний район Кузнецного бассейна, нижняя часть денисов
СI\ого известняна. 

О п и  с а н и  е. Рюювина маленьная, плосно�;ииральюн1, i; гладт\им пери
феричесним нраем. Обороты эволютные, равномерно расширяющиеся. Пуп
ни широrше, неглубоюrе. Диаметр рановины 0,24-0,32 мм, наибольшая 
ширина О, 1 0-0, 18 мм. Отношение ширины I{ диаметру 0,37 -0,56. Оборо
тов 3-4. Спираль низная, равномерно развертывающаяся, достигает в 
последнем обороте высоты 0,04-0,05 мм, редно 0,08 мм. Диаметр началь
ной намеры 0,051 мм. Стеш\а темная, тошюзернистая; толщина ее в пос
леддем обороте 0,0 14-0,018 мм. 

С р а в н е н и  е. Маленьная широная рановина с большим числом обо
ротов позволяет отождествлять ее с типичной Т. pigmea Leb. Неноторым 
отличием от типичной является лишь неснолько большая ширина ра1,ови
ны. От близной Т. discoidea Dain forma typica отличается широной рано
винной и меньшими размерами при том же числе оборотов. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха и Кузбас
са. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 8 ЭI\з.- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,3- 145; 1 ,52- 1 ,6 и 1 ,6 - 1 ,67 км севернее устья руч. 
Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. 

Tournayella (?) verkhojanica Bogusl1 et Jufe1·ev, sp. nov. 

Табл. V, 13, 22 

. Г о л  о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/ 1 1 1 .  Северный Ха· 
раулах, правый берег р. Лены, в 1 ,6  км севернее устья руч. Кысам, верх
ний турне, бастахсная свита . 

Д И ·а г н о  з. Рановина сильно сжатая с бонов, с неглубоними широrшми 
пупнами. Диаметр рановины 0,62-0,92 мм. Отношение ширины J{ диамет
ру 0,24-0,41. Оборотов 3-41/2 •  Стенна зернистая, толстая. 

О п  и с а н  и е .  Рановина д;исновидная, плосноспиральная, эволютная, 
медленно расширпющаяся по мере роста. Периферичесний нрай гладкий 
Наибольшая ширина 0, 15-0,30 мм. Спираль развертывается медленно, 
достигая в последнем обороте высоты 0,12-0, 18 мм. Обороты ни31ше, 
в сечении имеют трапецевидную форму. Начальная 1\амера сферическая. 
диаметром 0,057 мм, не выдается за пределы рановины. Стенна темная, от 
зернистой до грубозернистой; толщина ее в последнем обороте 0,024-
0,033 мм. 

С р а в п е п и  е. По форме рановины, медленно расширяющейся с низ
ними оборотами и толстой стеш\оЙ, близr\а н Tournayella nnica Malakh. ,  от-
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личаясь от нее вдвое меньшими размерами при том же числе оборотов. 
Uт Т. gigantea var. minoris Lip. отJ1ичается менее толстой стеющй, меньшей 
высотой оборотов и меньшими ра змерами. 

3 а м е ч а н  и е. Намечающиеся у некоторых экземпляров слабо выра-
1кенные ложные перегородки в пс'следнем обороте не позволяют с уверен
ностью относить описанную форму к роду Tournayella. 

Р а с п р  о с т р а н е  н и  е. Верхний турне Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 9 экз .- пра

вый берег р. Лены, в 1,30-1 ,47;  1 ,52- 1 ,60 и 2,4 км севернее устья руч. 
J{ысам, верхний турне, верхляя ч асть бастахской свиты. 

Р о д  Septatournayella L ip ina , 1955 

Se ptatou1•nayella segment ata (Dain), 1 953 
Табл. V, 16, 17 

Tournayella segmentata: Даин, 19� 3, стр. 34, табл, I l l ,  фиг. 6-8; Гроздилова 
и Лебедева, 1954, стр. 32, 33, та'б\11. IV, фиг. 6, 7. 

Septatournayella segmentata: ЛШiина, 1955, стр. 37, 38, табл. I I I ,  фиг. 8. 

Г о л  о т  и п. Даин, 1953, табл. ] 1 1 ,  фиг. 6. I-\олле�щия ВНИГРИ, экз. 
No 2652. Донецкий бассейн, р. I-\а;rьмиус, с. Большая I-\аракуба, турней-

� ct скии ярус. зона 1 с. 
О п и с а н и е . Раковина средних размеров, диаметром 0,42-0,52 мм; 

наибольшая ширина О, 15-0,20 мм Отношение ширины к диаметру 0,28-
0,35 мм. Оборотов 3-5. Спираль низ1{ая, равномерно развертывающаяся, 
достигает в последнем обороте высоты 0,08-0,10 мм. В последнем одном
двух оборотах имеются короткие зачаточные перегородки. Число псевдока
мер в последнем обороте около 7. Стенка темная, тонкозернистая; толщи
на ее в последнем обороте 0,018-t),028 мм. 

(..; р а в н е н и е. Небольшая, сильно сжатая с боков ра1<0вина с широrшм 
плоским пупком, лопастным периф ерическим краем и зачаточными пере
городками позволяют отождествлять ее с типичной S. segmentata ( Dain ) . 
От типичной отличается лишь неснольно менее сжатой раковиной. 

Р а с п р о с т р .а н е н и е. Верхний: турне Северного Ха раулаха, Сетте
Дабана, Донба·сса, Rолво-Вишерского края и Волго-Уральсr\ОЙ области. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 19 экз .- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,04; 1 ,3- 1 ,4Б; 1,52- 1 ,6 км и в 2,4; 3,5 и 5,2 км се
вернее устья руч. Rысам, верхний 1 урне, верхняя часть бастахсrщй свиты. 
Сетте-Дабан: 1 энз .- руч. Вампир, в пстонах peI{ Бурхалы и I-\эннэ, верх
ний турне. 

SeptatournayeЦ a cf. pseud..ocamerata Lipina, 1 955 
Табл. V, 18 

U п и с а н и е . Рановина нрупная, дис1{овидная, медленно расширяю
щаяся к перефирии, со слаболопасс:ным периферичесним нраем. Пуrши 
широние, неглубоние. Диаметр ран вины 0,75-0,97 мм; наибольшая ши
рина 0,12-0,28 мм. vтнuшш:tиtJ ширины J{ диаметру 0,22-0,34. Оборотов 
3 1/2-6 1/2 . Спираль развертывается равномерно, неснольно быстрее в пос
ледних оборотах. Высота последнегс• оборота 0,10-0, 1 2  мм, в одном слу
чае О, 1 7  мм. Начальная намера сфе· ичесная, диаметром 0,032-0,056 .мм. 

Стею{а темная, тонкозернистая, толщиной 0,014-0,032 м.1t. 

С р а в н е н и  е. По форме рановипы, размерам и наличию септ сходна 
с S. pseurlocamerata Lip . ,  но не может быть отождествлена из-за отсутствия 
поперечных сечений, ввиду чего чис .о ]{амер в последнем обороте осталось 
не выясненным. 

1 1 1  



Р а с п р  о ,с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха; турне 
Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 7 экз.- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,47 ; 1 ,52- 1,6 ;  1 ,04 и 3,5 км севернее устья руч. Ны
сам, верхний турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан: 3 экз .
руч. Загадочный, левый приток р. Кемюс-Юрях, турнейский ярус . 

Р о д  Ca1·bonella Dain, 1 953 

Carbonella tumula (Zeller),  1957 
Табл. V, 19 
Plectogyra tumula: Zellei', 1957 (partim ) ,  стр. 697, табл. 79, фиг. 7-9; табл. 77, 

фиг. 5, 6. 

Г о л  о т  и п. Zeller, 1957, табл. 79, фиг. 9. Штат Юта, Блэйксмит Форт' 
Каньон, миосисипсная система, формация Мадисон, зона Plectogyra tumu
la. МеС'Jто хранения не уназано. 

О п и с а н и е. Раковина средних 'размеров, наутилоидная, плоскоспи
ральная, с глуооI{ИМИ пупнами, быстро расширяющаяся по мере роста. 
П ервые обороты эволютные. Последний оборот частично объемлет преды
дущие. Периферичесний нрай широно занругленный, слаболопастной. 
Отношение наибольшей ширю�ы к диаметру 0,45-0,50. Диаметр рюювины 
0,50-0,60 мм; наибольшая ширина 0,28 мм. Ширина в области пупка 
0,08 .i"M. Оборотов 3-4. Ранние оборо·ты низкие, последние один-два обо
рота Ьыстро увеличиваются в высоту. Высота последнего оборота О, 10-
0, 15 мм. В последних оборотах устье передвигается на середину устьевой 
поверхности, в результате чего на поперечном 'сечении в основании обо
ротов выступают шипы. Стенна темная, грубозернистая, толщина ее в пос
леднем обороте 0,014-0,018 мм. Дополнительные отложения выстилают 
бо1ювые части камер, что ведет к образованию ушrотнений в осевых час
тях рановины. 

С р а в н е н ие. По форме рановины и харантеру базальных отложений 
не отличается от рановин, изображенных Целлером ( Zellel', 1957, табл. 79, 
фиг. 7) под названием Plectogyra tumula, происходящей из формации Ма
дисон, зоны Plectog·yra tumula Кордильер. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е.  Верхний турне Северного Хараулаха; верхняя 
часть турнейс1юго яруса ( зона Plectog·yra tumula) Кордильер, штат Юта. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах :  6 ЭI{З . - пра
вый берег р. Лены, в 1 ,04; 1 ,52- 1 60 ;  1 ,47 км и 2,4 и 3,5 км севернее устья 
руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. 

Carbonella jakutica Bogust1 et Jufeiev sp .  nov. 

Табл . .  V, 20 

Г о л о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/6.в. Северный Ха
раулах, правый берег р. Лены, в 1 ,52 км севернее устья руч. I-\ысам, верх
няя часть бастахсной свиты. 

Д и а г н о з. Рюювина плос1{оспиральная, с глубокими широ1<ими пуп
ками, расширяющаяся по мере роста, обычного неснольно асимметричная. 
В последних оборотах появляются зачаточные перегородни и базальные 
отложения в виде бугор1юв в основании оборота. Оборотов 21 12-41/2. 
Диаметр 0,45-0,68 мм. Отношение ширины н диаметру у взрослых ра
новин 0,21-0,28. 

U п и с а н и е. Рановина средних размеров, энолютная, с высоними оr-:
руглыми оборотами. Периферичес1шй нрай слаболопастной. Наибольшан 
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ширина рющвины 0,12-0, 19  мм, )�О 0,23 мм. Отношение наибольшей 
ширины к диаметру у раковин ·С 2 1/:! - 3 оборотами 0,30-0,40; у взрослых 
экземпляров ра�ювина становится уже. Спираль в ранних оборотах тес
ная, в наружных становится свободной, достигая в последнем обороте 
высоты 0,12-0,15 мм. В двух-трех последних оборотах наблюдаются пе
режимы. В последнем обороте 5-I J  псевдОI\амер. Стею{а темная, тонко
зернистая; толщина ее в последнем обороте 0,009-0,018 мм, в одном слу
чае 0,028 мм. Базальные отложения в виде бугор1юв в основании оборота, 
наблюдаются на поперечных и ОСЕ вых сечениях в последних оборотах. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В нашем материале наблюдаются мелкие, видимо, 
молодые раковины с 21/2-3 оборо тами и слабо выраженным плоским 
пупком и крупные, вероятно, взрос:1ые ра�ювины с 3 1/2-41/2 оборотами и 
глубоким широI{ИМ пупком. 

С р а в н е н и е. По форме рака.вины, быстро расширяющейся, с глу
бокими широкими пупками, поздному появлению базальных отложений 
п зачаточных септ близ1<а к Carbonella spectaЬilis Dain, от которой отли
чается сильно сжатой с боков раь:овиной, вдвое меньшей ее шириной, 
:меньшими размерами и более тонкой стенrщй. От Carbonella tumula ( Zel
ler) отличается поздним появлением базальных отложений и зачаточных 
септ. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха; нижний 
турне - средний визе Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и .1 л. Северный Хараулах: 1 1  экз.
правый берег р. Лены в 1 ,04; 1 ,35-- 1 ,45 ; 1 ,60- 1 ,67 км и в 2,4 и 5 ,2  к,ti 
севернее устья руч: :Кыса:м, верхний турне, верхняя часть бастахСI{ОЙ сви
ты. Сетте-Дабан: 2 экз .- левый при:тОI{ р. Чутучан, впадающий в нее в 
6,5 км от устья, правый борт, в 20--280 м от устья, верхний турне, ха:ма
мытская свита : 2 экз.- истОI{И руч. Овлачан, в 50-100 м выше слияния 
с первым левым отверш1щм, верхний: турне, хамамытс1,ая •свита: 5 экз.
руч. Загадочный, левый притоI{ р. Н.емюс-Юрях, турнейский ярус; 
1 энз.- руч. Нижний Хоспохчон (левый притОI{ :Ку1шана) , правый борт, 
н 2,8-2,9 км от устья, средний вю:е, нижняя часть нуранахс1<ой свиты. 

Carbonella sp . • NO 1 

Табл. V, 21 

О п и  с а н  и е. Ра�ювина дисковирная, с широними плос1,ими пупнами, 
плоскоспиральная, почти не расширя:ющаяся по мере роста. Обороты эво
лютные. Периферичесний край ло пастной. Диаметр раковины 0,65-
0,68 мм ; наибольшая ширина 0,28- 0,35 мм. Отношение ширины I\ диа
метру 0,41 -0,53. Оборотов 2 1/2-3. Спираль свободная, равномерно раз
вертывающаяся, достигает в послернем обороте высоты 0,12-0,18  м,1t. 

В последнем обороте 8 I\амер. :Камеры низI\Ие, широ1ше. Перегородки Ok 
ной толщины со стенной, почти перu ендин.улярны ей. Стенка темная, тон
козернистая; толщина ее в посл�щнем обороте 0,024-0,028 мм, до 
0,051 мм. Базальные отложения в виде массивных низких бугорков, рас
положенных в основании оборота па продолжении септ предыдущего обо
рота и в промежутне между септами последующего оборота. 

С р а в н е н и е. По раннему (нач иная со второго оборота) появлению 
зачаточных перегородок и базальных отложений сходна с Carbonella tu
mula ( Zeller) , от нагорай отличается дисновидной рановиной, широ1юй, 
равномерно развертывающейся спиралью и меньшим числом оборотов. 
От Carbonella spectaЬilis Dain ( 1953) отличается формой ра�<овины и ран
ним появлением базальных отложений и перегородо1'; последние в на
ружном обороте имеют вид настоящих сеnт. 

Р а с п р  о с т  р а н е н и е. Верхний турне Северного Хараулаха. 
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И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а ,;�:. Северный Хараулах; 8 энз .- пра
вый берег р. Лены, в 0,30; 1 ,04 ; 1 ,3 ;  1 ,35 км и 3,5 км севернее устья 
руч. :Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. 

Р о д  Forschia Mikhailov ( 1935) , 1 939 

Forschia cf. parvula Rauser, 1 948 
Табл. VI, 1 
О п и с а н  и е. Раковина спирально-плоскостная, эволютная, дисковид

ная, с широкими плоскими пупками. Оборотов 4 112. Диаметр раковины 
0,62 м.м; наибольшая ширина 0,20 мм. Отношение ширины к диаметру 
0,32. Спираль свободная, равномерно развертывающаяся. Обороты низ
юrе, широкие. Высота последнего оборота О, 12 мм. Стенка толстая, темная, 
грубозернистая; толщина ее в последнем обороте 0,061 мм. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, характеру навивания и грубозер
нистой стенке должна быть отнесена I{ виду Forschia parvula Raus. 
( 1948б) , отождествление с которым невозможно из-за отсутствия попе-
речных сечений. 

' 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Визейский ярус Сетте-Дабана. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 1 энз .- руч. :Кань

он, правый приток р. Халыя (левого притона р. Тыры) , средний визе. 

С Е М Е Й С Т В  О LITUOLIDAE REUSS, 1861 

Р о д  Н aplophragmella Rauser et Reitlinge1· , 1 936 

Haplophragmella cf. tetraloculi Rauser, 1 948 
Та,бл. VI, 2-4 

О п и с а н и е. Раковинка в ранней части спирально-свернутая, сжатая 
с боков, в поздней - прямая, слабо расширяющаяся. Спиральная часть 
субсферическая, слегка сжатая с боков, инволютная; диаметр ее 0,38--
0, 78 мм, наибольшая ширина 0,45 мм. Отношение ширины к диаметру О, 78. 
Оборотов 1 1 /2-3. Ось навивания резко меняется по оборотам. Спи
раль тесная в начальных оборотах и быстро расширяющаяся в наруж
ных, где высота оборота достигает 0,20-0,30 мм. :Камер в последнем 
обороте 2-3. :Камеры выпуклые, септальные швы глубоrше. Перегородни 
коротrше, наклонены в сторону навивания. В прямой части раковиню1 
наблюдалось 2 камеры. Ширина камер прямой части примерно в два 
раза больше их высоты. Длина прямой части 0,48 мм, ширина - 0,48 м.м. 

Стенка темная, грубозернистая, агглютинированная. Толщина стенки D 
наружном обороте спиральной части 0,032-0,047 мм и в прямой части 
0,033-0,066 мм. Дополнительные отложения в виде затемнений в осевых 
концах спиральной части раковины. , 

С р а в н е н и е. По сравнению с типичной Н aplophragmella tetraloculi 
Raus. ( 1948а) имеет меньше (на 2) число камер в прямой части ракови
ны и несколько меньшую ширину прямой части ( возможно, неполный 
экземпляр) .  От Н. tetraloculi, описанной Н. Е. Бражниновой ( 1956) иэ 
владимирс1шй и �хторовсной зон Галицийсr{о-Волынсной впадины, отли
чий не обнаруживает. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Сетте-Дабана; тульский, реже 
алексинский горизонты Поволжья; владмирская и яхторовская зоны Га
лицийско-Волынсной впадины. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. 12 экз.- водораздел ручьев Ов
Л"ачан и Хамамыт, в 2 км R сеБеро-востону от устья руч. Сухого, средниii 
визе, нижняя часть куранахской свиты. 



ОТРЯД EN DOTHYRIDA 

С Е М  Е И С Т  В О E N DOTHYRIDA E HRADY ,  1884 

ПОДСЕМЕЙСТВО E N DOTHYRINЛE BRADY,  1884 

Р о д  Endothy1·a Phillips in B1·0,vn , 1843, sensu B1·ady,  1876 

Enclothyra: Brady, 1876, ст.р. 92-94; Раузер-Черноусова и Фурсенко, 1937 (par:: 

tim) ,  стр. 263, 264; Михайлов, 19396, стр. 5 1 ;  Рейтлингер, 1950 (partim) , стр. 30, 31 ;  
Гроздилова и Лебедева, 1954 (p'artim 1 ,  стр. 78, 79 ;  Липина, 1955, стр. 52, 53 ;  Гане
лина, 1956 (partim) ,  стр. 86; Jean, 1 957, стр. 23-27; Pok1orny, 1958, стр. 218, 219; 
Розовская, 1963, стр. 41, 42; LoeЬlich а .  Tappan, 1964, стр. 343. 

Plectogyra: Е. Zeller, 1950, стр. 3; Lehman, 1953, стр. 68, 69; Armstrong, 1958; 
стр, 970; Волошинова и Рейтлингер, 1959, стр. 196; Гроздилова и Лебедева, 1960, 
стр. 58, 59; Богуш и Юферев, 1�J62a, стр. 126, 127; Мmwухо-Маклай, 1963,. 
стр. 186, 187. 

Granulijerella: Zeller, 1957 (partim) ,  стр. 696, 697; Ми�шухо-Маклай, 1963 (partim) ,  
стр. 188. 

· 

Chernyshinella: LoeЫich а. Tappar , 1964 (partim) , стр. 341. 

3 а м е ч  а н  и я. Вслед З·а оп убликованием работы Целш•ра ( Zeller 
1950) и признанием рода Plecto1ryra рядом исследователей (см. синони
мику) возникла большая путаница в названиях, объеме и взаимоотноше
нии родов Endothyra и Plectogyra. В 1963 г. С. Е.Розовская убедительно 
доказала необходимость сохранения названия Endothyra с типовым ви
дом Endothyra Ьradyi Mikh" 1939 = Endothyra Ьowmani Brady, 1876, в свя
зи с чем она предложила род Plecogyra включить в синони•мику рада Enrlo 
thyra, что некоторые авторы делаJrи и раньше (Jean, 1957, Pokщny, 1958) . 
В 1962 г. Вторым коллоквиумом по систематике эндотироидных форами
нифер предложение С. Е. Розовской о принятии за типичный вид рода 
Endothyra вида Endothyra Ьradyi Mikh. было поддержано. Однако до ре-

· 

шения Международного зоологического номенклатурного комитета пред
лагалось употреблять название Plectogyra. Леблих и Тэппэн (LoeЬlich а. 
Tappan, 1964) отказались от рода Plectogyra, поместив его в синонимику 
рода Endothyra, что, по-видимому, можно рассматривать I{IO{ окончани� 
спора о роде Plectogyra. _ 

Кроме того, в замечаниях к }Оду Chernyshinella показано, что род 
Cranuliferella Zeller является сборным, частично соответствующим роду 
Endothyra, что в свое время было отмечено также С. Е. Розовсl\ой ( 1963) . 
По Леблиху и Тэппэн ( LoeЬlich а . Tappan, 1964) род Granuliferella явля
ется синонимом рода Chenyshinella, а таи ню< первый из них частично 
соответствует роду Endothyra, то и: род Chernyshinella в понимании этих 
авторов, танже частично соответствует роду Endothyra. 
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Endothyra prisca Rauser et Reitlinger, 1 936 

Раковина чечевицеобразная, широкая, инвалютная. Последний оборот, 
чаще последний полуоборот, эволютный. Периферический край широко 
3аI{ругленный. Ось навивания второго оборота повернута на 45-70° по 
отношению 1{ оси навивания первого оборота. Третий оборот или полуобо
рот повернут на 1 5-45° по отношению ко второму. Начальные обороты 
тесные, навивание наружного оборота или полуоборота свободное. Допол
нительные отложения слабо развиты. 

По нашему материалу, вид Endothyra prisca состоит из двух подви-
дов : Endothyra prisca prisca и Е. prisca kirg·isana. 

Endothyra prisca prisca Rause1· et Reitlingei· , 1 936 
Табл. VI, 5-7 

Endotliyra prisca: Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1936, стр. 213, 
табл. VI, фиг. 7, 8; Гроздилова и: Лебедева, 1954, стр. 106, 107, табл. XIII, фиг. 6. 

Plectogyra p risca: Богуm и Юферев, 1962а, стр, 144, 145, табл. IV, фиг. 15. 

Г о л  о т  п. Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1936, табл. V I ,  
фиг. 8. Музей ГИН АН СССР, экз. No 55.  Печорский край, Шугор, визей
ский ярус, горизонт Cf а .  

О п и с а н и е. Раковина маленькая, диаметром: 0,20-0,26 .мм, с I{рай -
ними значениями от 0,14 до 0,28 .мм. Наибольшая ширина 0,09-0, 15  .м.н. 

Отношение наибольшей ширины к диаметру 0,50-0,66. Оборотов 1 1 12 --

2 1/2. Высота последнего оборота 0,05-0,07 .мм, с нрайним:и значениями от 
0,03 до 0,08 .мм. В последнем обороте 7 камер. Стенка темная, тоюшзер
нистая, толщина ее в послед;нем: обороте 0,007 -0,014  .мм. 

С р а в н е н и е. По форме рановины и характеру навивания тождест -
1�енна Endothyra prisca, описанной Д. М. Раузер-Черноусовой из визейс1шх 
отложений Печорского края, отличаясь от нее лишь несноЛЫ{О меньшими 
(на 0,02 мм) размерами и меньшим (7 вместо 6-9) числом намер. От 

Е. prisca, описанной авторами из нижнего l{арбона Северного Тянь-Шаня, 
отличается танже меньшим: ( 7  вместо 6-9) числом: намер. Сравнение с 
другим подвидом приведено в описании последнего. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Северного Хараулаха; визе Сет
те-Дабана; :изредна в верхнем турне Северного Хараулаха. Широно рас 
пространена в разрезах визейсl{ОГО яруса СССР. В Северном Тянь-Шане, 
нро:м:е визейсного яруса, известна в верхнем: девоне, турнейсно:м: ярусе 
и н:ижнебашюrрсно:м: подъярусе. 

И с с л е д о в а н н ы й  м: а т  е р  и а л. Северный Хараулах: 7 энз.- пра
вый берег р. Лены, в 300 .м, 1,04 км, 1 ,42; 1 ,47 и 1 ,53 км севернее устьн 
руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты; 1 энз.- пра
вый берег р.  Лены, в 1 ,62 км выше устья руч. Кысам, средний визе, атыр
даахСI{ая свита; 1 Эl{З .- правый берег Бьшовсной протОI{И, в 1 ,20 км к 
западу от ст. Сонол, средний визе, нрестяхсная свита; 20 Эl{З.- правый 
берег Бьшовс1шй протОl{И, против о. Чай-Ары, в 5 км и западу от устья 
р.  Эбэлээх, известНЯI{ОВо-глинисто-нремнистые отложения среднего визе. 
Сетте-Дабан: 1 жз.- левый приток р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км 

от устья, правый борт притоr{а, в 280 .м от его устья, верхний турне, ха
мамытсная свита ; 1 энз.- в 800 .м 1{ востону от слияния ручьев Сухого и 
Овлачан ( истоюr р. Куранах) , у юго-восточного подножия Красной горы 
и 1 энз .- водораздел ручьев Овлачан и Хамамыт, в 1 ,90 к.м от устья 
руч. Сухого, средний-верхний визе, нуранахская свита; 1 1  эн:з.- правый 
берег руч. Нижний Хоспохчон (правого притона р. Н'уннан) , в 2,8-2,9 км 

от устья, средний визе, нижняя часть нуранахсной свиты. 
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Endot '> y ra prisca kirgi sana Rause1· , 1948 

Табл. VI, 8-10 

Endothyra kirgisana: Рауаер-Черпоусова, 1948в, стр. 4, табл. I, фиг. 4-6. 
Plectogyra kirgisana: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 145, табл. IV, фиг. 16. 

Г о л  о т  и п. Раузер-Черноусова, 1948в, табл. 1, фиг. 4.  Музей ГИН АН 
СССР, экз . .№ 2834;7. Центральный Казахстан, сопка Рахмет-Нура к югу 
от Джезказганского района, визейский ярус, верхнегигантелловые слои. 

О п и с а н и е. Раковина срерних размеров, диаметром 0,29-0,48 мм ; 

наибольшая ширина 0,16-0,2!) мм. Отношение ширины I{ диаметру 
0,50-0,64, до 0,67. Оборотов 2--2 112, в одном случае 1 1 /2. Высота послед
пего оборота 0,10-0, 12 мм, с I-:райними значениями от 0,07-0, 15 м.�t. 

Н последнем обороте 7 камер. Стенка темная, тош<озернистая, т·олщина ее 
в последнем обороте 0,009-0,24 .нм. 

С р а в н е н и е. По форме ра1швины и харю{теру навивания сходна с 
типичной Endothyra kirgisana Raus. , от :которой отличается лишь 
эволютностью последнего полуоборота у ряда ЭI{земпляров и несколько 
более ширОI{ИМИ пределами разм еров. Не имеет отличий от Endothyra kir
gisana, описанной авторами из Северного Тянь-Шаня. От Endothyra pris
ca prica Raus. et. Reitl. отличаf1тся только большими размерами, ввиду 
чего следует согласиться с С. Е. РозовСI{ОЙ ( 1963 ) , отрицающей самостоя
тельность вида Endothyra kirgisanл. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне и средний визе северного Ха
раулаха; визе Сетте-Дабана. В Каратау и Таласском Алатау распростра
нена от нижнег.о турне до башкирского яруса. В Центральном Казахстане 
встречается в верхнегигантеллоных и верхнеягов:кинских слоях визейско
го яруса. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 экз. - пра
вый берег Бьшовшой протоки, против о. Чай-Ары, в 5 км к западу от 
устья р. Эбэлээх, верхний турне, верхняя часть бастахс:кой свиты; 2 экз .
правый берег р.  Лены, в 300 м и 1 ,47 км J{ северу от устья руч. Кыса�r, 
верхний турне, верхняя часть бастахской свиты; 3 экз.- правый бере1· 
Быковской протоки, в 1 ,2 км к западу от ст. Сокол, средний визе, :крестях
ская свита; 6 экз .- правый бер -эг р.  Лены, lв 300-360 и 570 м от мыса 
Нрестях, средний визе, крестяхс:({ая свита; 1 экз .- правый берег р.  Лены, 
в 1 ,33 км :к югу от устья руч. R ысам, средний визе, атырдаахская свита; 
11 экз.- правый берег Бьшовсной протоки, против о.  Чай-Ары, в 5 п.ч 
западнее устья р.  Эбэлээх, изве<:тняково-глинисто-кремнистые отложения 
среднего визе. Сетте-Дабан: 2 Ьl{З. - левый приток р.  Чугучан, впадаю
щий в нее в 6,5 км от устья, правый борт, в 134 и 1 74 м от устья, верх
ний турне, хамамытская свита; :� экз.- исто:ки руч. Овлачан, в 50- 100 м 
выше слияния с первым левым отверmном, верхний турне, хамамытсная 
свита; 1 экз .- левый борт р. Куранах в 1,7 км ниже устья руч. Овлачан, 
визе, нуранахсная свита; 1 энз.-- водораздел ручьев Овлачан и Хамамыт, 
в 2 км :к северо-востоI{У от устья руч. Сухого, в 20 м ниже третьего ( сни
зу) горизонта I\ремней, средний визе, нижняя часть 1\уранахской свиты; 
17 энз .- левый отвершен руч. Хамамыт в его исто1\ах, визе ; 3 энз .
руч. Нижний Хоспохчон (левый притон р.  Rукнан) , правый борт, в 2,8-
2,9 к м  от устья, средний визе, н ижняя часть нуранахской свиты. 

Endothцra�frequentata C.J-anelina , 1956 
Табл. VI, 11 

Endothyra frequentata: Ганелина, 1956, стр. 94, 95, табл. VI I ,  фиг. 4, 5. 

Г о л  о т  и п. Ганелина, 1956, табл. VII ,  фиг, 4. ВНИГРИ, ЭI\з . .№ 4465. 
Подмосковная впадина, Дорогобужско-Вяземский район, визейский ярус, 
аленсинсний горизонт. 
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О п и с а н и е. Рю{ови
'
на средних )Jазмеров, диаметром 0,54-0,68 м,1�; 

наибольшая ширина 0,35-0,42 мм. Отношение ширины I{ диаметру 
0,54-0,64. Оборотов 2 1/2. Ось навивания второго оборота повернута на 90° 
по отношению I{ первому. Последний полуоборот расположен под углом 
45° но второму обороту. Спираль свободная, быстро развертывающаяся, 
достигает в последнем обороте высоты 0,18-0,20 мм. В последнем обороте 
·6-7 !\амер. Стею{а темная, тонкозернистая; толщина ее в последнем обо
роте 0,019-0,028 мм. Отложения в виде валиков слабо развиты. 

С р а в н е н и  е. Широкая инвалютная раковина, с обычно эволютным 
последним оборотом, крупные размеры и харю<тер навивания позволяют 
отождествлять ее с Endothyra jrequentata, описанной Р. А. Ганелиной из 
оксrщго подъяруса визе Русской платформы. По строению раковины 
сходна с Endothyra prisca Raнs . et. Reitl. ,  от которой отличается крупны
ми размерами, меньшим числом камер в последнем обороте и перпенди
кулярным к стенке расположением перегородок. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Северного Хараулаха; окский 
Подъярус визейского яруса Русской платформы. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е' р и а л. Северный Хараулах: 3 экз .- пра
вый берег Быковской протоки, в 1 ,26 км к западу от ст. Столб, средний 
визе, крестяхская свита. 

Endothy1•a Similis R auser et Reitlinge1·, 1 936 
Табл. VI, 12 

. .  Endothyra similis: Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1936, стр. 21i, 212, 
табл. V, фиr, 5, 6; Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 104, табл. XIII, фиг. 2. 
· 

Plectogy1ra similis: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 139, 140, табл. IV, фиг. 12. 
Plectogyra sp. :  Zeller, 1950, стр. 13, табл. 11, фиг. 10 . 

. . Г о л  о т  и п. Раузер-Черноусова, Беляев и Рейтлингер, 1936, табл. V, 
фиг. 5. Музей ГИН АН СССР, экз. No 53. Печорский нрай, Щугор, визей
с1шй ярус, горизонт Cia . 

. О п и с а н и е. Раковина средних размеров, диаметром 0,28-0,40 .мм, 

до 0,45 мм, наибольшая ширина 0,15_,,.0,22 мм, в �дном случае 0,25 M;lt. 
Отношение ширины н диаметру 0,50-0,60. Навивание нолеблющееся, со 
()мещением наждого оборота на 90°. Оборотов 2-3 до 3 112. Спираль раз
В!Э-ртывается равномерно, достигая в последнем обороте 0,08-0, 10 мм, ред
ко 0,14 мм. В первом обороте 5-6, во втором 6-7,  в третьем 7-8 намер. 
Диаметр начальной l{амеры 0,042-0,075 мм. Стенна темная, тоrшозерни
стая, толщина ее в последнем обороте 0,009-0,018 мм. 

С р а в н е н и е. По форме раr{овины и харантеру навивания сходна с 
типичной Endothyra 1 similis Raus . et Reitl" отличаясь от нее меньшим 
( на 1) числом оборотов и несколько меньшими размерами. Тем же отли
чается от форм, описанных нами из нижнего карбона Северного Тянь-Ша
ня:. По харак.теру навивания и размерам сходна с формой, описанной 
Целлером ( Zeller, 1950) под названием Plectogyra sp. из серии Осэйдш 
(верхняя часть турнейсr<аго яруса) Оrшахомы. От близl{ОЙ по форме и 
размерам Endothyra prisca Raus. et Reitl. отличается иным харантером 
навивания и более равномерным развертыванием спирали. 

· Р а с п р  о с т р  а н е н и  е. Средний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана. Визейсrшй ярус - нижнебашкирские отложения Северного Тянь
Шаня. Широко распространена в визейсн:ом ярусе 'Урала, Ю.шного Тимана, 
I\узбасоа и Донбасса. На Руссrюй платформе встречает.ел до протвинсн:ого 
горизонта ( Подмосr{Qвная впадина) и лишнянсной зоны намюрсного яру
са ( Галицийско-Волынская впадина) юшючительно. На 'Урале, в Север
ном Тянь-Шане, Кузбассе, Верхоянье и Оклахоме в небольших l{Оличс
с.'rв·ах известна начиная с верхней по.лавины турнейс1{оrо яруса. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 4 энз.- пра
вый берег Бьшовской протоки, против о. Чай-Ары, известняново-rлини-
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сто-кремнистые отложения среднего визе ; 1 ЭI\3.- правый берег Быков
ской протоки, в 1 ,26 км к западу от ст. Сокол, средний визе, крестяхскал 
свита. Сетте-Дабан: 3 экз.- истоки: руч. Овлачан, в месте слияния с пер
вым левым отвершком, средний визе, нижняя часть куранахской свиты; 
2 ЭI\З. - водораздел ручьев Овлачан и Хамамыт, в 2 км I\ северо-востОI\у 
от устя. руч. Сухого, средний визе, нижняя часть нуранахс1юй свиты; 
1 ЭI\З.- истоки руч. Овлачан, в 90 м к юго-восто1\у от вершины I-\расной 
горы, верхний впзе, верхняя част ь куранахской свиты; 3 экз.- левыii 
притон: р. Чугучан, впадающий в :Iee в 6,5 км от устья, правый борт, 
в 200-280 м от устья, верхний турне, хамамытс1\ая свита; 1 э1\з .- руч. 
Rыра (левый приток руч. Хамамыт) , в его истонах, визе ; 2 :жз .- ру<т. 
Каньон, правый притон р .  Халыя (левого прито1\а р. Тыры) , средний 
визе ; 6 эн:з .- левый отверше�\ руч. Хамамыт в его истонах, визе; 2 экз.
руч. Нпжний Хоспохчон (левый притон Rуннана) , в 2,8-2,9 км от устья, 
правый борт, средний визе, нижняя часть нуранахс1\0Й свиты. 

Endothyra amplis Schlykova,  1951 
Табл. VI,  13, 14 

Endotliyra similis vai•. amplis: Шльп;ова, 1951, стр. 156, 157, табл. III, фиг. 4-6; 
Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 104, 10t , табл. XII I, фиг. 3. 

Endothyra explicata: Ганелина, 1956 (partim) ,  стр. 90, 91, табл. VI, фиг. 9. 

Г о  Л ·О т и п. Шльшова, 1951 ,  та ;л. I I I ,  фиг. 4. I-\олле1щия ВНИГРИ, 
:экз. No 4471 .  Западная часть Подмосковной впадины, Бологовский район, 
визейсний ярус, веневсний горизонт. 

О п и с а н и е. Рюивина средню: размеров диаметром 0,38-0,50 м.;i.t, 

наибольшая ширина 0,28-0,38 .itм. Отношение ширины к диаметру 
0,61-0,77. Навивание нолеблющеес я, со смещением I\аждого оборота при
мерно на 90°. Оборотов 2-31/2• Спираль довольно быстро развертываю
щаяся, высота ее в последнем обороте достигает 0, 12-0,18 м.;н. В послед
нем обороте 6- 7 камер. Стенна 1 емная, тоннозернистая, толщин;� ее в 
последнем обороте 0,009-0,019 мм. 

С р а в н е н и е. Характер навивания и широкая рановина позволяют 
отождествлять рассматриваемую форму с типпчной Е. similis var. amplis, 
оnисанной Т. И. Шльшовой из виsейсних отложений Подмос1ювной впа
дины. От близкой по строению Enc/othyra similis Raus. et Reitl. отличает
ся значительно более широной рак )виной и более свободно развертываю
щейся спиралью, что позволяет рассматривать эту форму в качестве 
самостоятельного вида. От близкой Endothyra irregularis ( Zeller, 1957) из 
верхней части известняков Бразер отличается слаборазвитыми базальны
ми отложениями и большей ширина й:. 

· Р а с п р  о с т  р а н е  н и  е. Средний визе Северного Хараулаха; онский 
подълрус Печорс1шго края; але1\синс1шй, михайловский, реже веневский 
горизонты Дорогобужсно-Вяземско о и Верхнеоятс1\ого районов. Перво
начально описана из визейских отложений Подмос1<0вной впадины. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 10 энз.
правый берег Бьшовсной протоки, против о. Чай-Ары, в 5 км н западу от 
устья р. Эбэлээх, изветняково-глинисто-1\ремнистые отложения среднего 
визе. 

Endothyra paraprisca Sch !ykova , 1 95 1  

Раковина чечевицеобразная или д:ис1<0видная. Навивание нолеблюще
еся, второй оборот повернут на 90° по отношению к первому; третий обо
рот повернут на 15-45° по отнош нию но ·второму. Дополнительные об
разования развиты слабо. В наше м: материале выделяются э1<земпляры, 
соответствующие по своим призна кам �· paraprisca paraprisca Schlyk. и · 
Е'. paraprisca triplex Rosovsk. 
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Endothyra paraprisca paraprisca Schlykova , 1 951  
Табл. VI, 15 

Endothyra paraprisca: Шлынова, 1951 , стр. 158, табл. 1 1 1 ,  фиг. 10, 1 1 .  
Endothyra paraprisca paraprisca: Роsовсная, 1 963, стр. 44, 45, табл. 1 ,  фиг. 14-18. 
Endothyr.u. similis Raus. et Reitl. var, lenociniosa: Шльшова, 1951 , стр. 155, 

табл. ИI ,  фиг. 1-3; Гроsдилова и Лебедева, 1954, стр. 150, 106, табл. X I I I ,  фиг. 4 ;  
Богуш и Юферев, 1962а, стр. 143, 144, табл. IV, фиг. 14. 

Endothyra sim·ilis: Малахова, 1954а, стр. 58, табл. I ,  фиг. 14-·16; Лебедева, 1954, 
стр. 268, 269, табл. IX, фиг. 5. 

Г о л  о т  и п. Шльшова, 1951 ,  табл. I I I ,  фиг. 10. ВНИГРИ, экз. No 2230. 
Подмос1ювая впадина, Селижаровский район, алексинский горизонт ви
зейского яруса. 

О п  и• с а н  и е. Раковина средних размеров, диаметром 0,32-0,52 мм, 

наибольшая ширина 0,15-0,28 мм. Отношение ширины к диаметру 0,50-
0,53, иногда до 0,57. Оборотов 2 112-3. Спираль во внутренних оборотах 
тесная, в наружном обороте, особенно в последнем полуобороте - свобод
ная, достигает высоты 0,08-0, 12 мм. В последнем обороте 6- 7 камер. 
Диаметр начальной камеры 0,040-0,075 мм. Стенка темная, тонкозерни
стая, толщиной 0,018-0,024 мм. 

С р а в н е  п и  е. Чечевицеобразная раковина со слаборазвитыми допол
нительными образованиями, со смещением второго оборота на 90" по о·r
нош'ению н первому и третьего - па 15-45° по отношению но второму 
позволяет отождествлять ее с Endothyra paraprisca paraprisca Schlykova. 
некоторым отличием от типичной Е. paraprisca paraprisca Schlyk. из визе 
Подмосковной впадины, а также форм, описанных нами из верхнего турне 
и вwзе Северного Тянь-Шаня, являются немного меньшие размеры. Фор
мы, описанные Н. П. Малаховой из 1шзеловского известняка Среднего 
Урала, от типичной и от нашей форм отличаются более явно выраженны
ми базальными отложениями. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана. Широко распространена в визейских отложениях Северного 
Тянь-Шаня. Встречается во всем онском подъярусе, преимущественно в 
алексинском горизонте западного склона Урала, в алексинском - стешев
сяом горизонт.ах Южного Тимана, в але1{синском - таруссном горизонта.'\_ 
Подмосновной впадины, с тульсного по аленсинский горизонт в Дорого
бужско-Вяземс1{ОМ районе и в протвинском горизонте Северного Казах
стана. На Среднем Урале, в Северном Тянь-Шане и Северном Хараулахе 
известна начиная с северного турне. В Северном Тянь-Шане известна в 
отложениях н:ижнебапширСI{ОГО подъяруса. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI{З. - пра · 

вый берег Бьшовс1юй протон:и, в 1 ,26 км к западу от ст. Сонол, средний. 
визе, крестяхс1{аЯ свита; 2 экз.- правый берег Быновсной протони, про
тив о.  Чай-Ары, в 5 км западнее устья р.  Эбэлээх, известпююво-глиписто
кремнистые отложения среднего визе; 1 энз.- правый берег р. Лены, в 
1 ,3 км к северу от устья руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть 6а
стахсной свиты; 1 ЭI{З. - правый берег р. Лены, в 3,55 км к югу от устьн. 
руч. Кысам, верхний визе, ТИI{СИнская свита. Сетте-Дабан: 6 энз .- левый_ 
отвершен руч. Хамамыт !В его истонах, визейский ярус. 

Endothy1•a c f. parap1•isca triplex Rosovska.ja, 1963 
Табл. VI, 16 

О п и  с а н  и е. Раковина малепьная, диаметром О, 18 мм, наибольшан 
ширина 0,08 мм. Отношение ширины к диаметру 0,44. Оборотов 2. Спи
раль тесная, в последнем обороте достигает высоты 0,04 мм. Стенка тем
ная, тоннозернистая, толщиной 0,007 мм. Начальная камера не наблюда
лась. 

120 



С р а в н е н и е. Маленьная, сильно сжатая с бо1{QВ рюювина, с нолеб
лющимся навиванием позволяет сопоставлять ее с Endothyra paraprisca . 
triplex Rosovsk. ,  от ноторой наш . форма отличается меньшим (на 1 )  чис
лом оборотов. По харантеру навивания сп прали ,сходна с Endothyra prisca 
rлisca Raus. e t. Reitl. ,  отличаясь )Т нее сильно сжатой с 601<0в раковиной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средни:й визе Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI{З.- пра

вый берег БьшовСI{QЙ протони, против о.  Чай-Ары, в 5 км западнее устья 
р. Эбэлээх, известняново-глинис1 о-нремнистые отложения среднего визе. 

Endothyra apposita GanE'lina, 1956 
Табл, VI, 17 
Endot.hyra apposita: Ганелина, 1Шi6, стр. 89, 90, табл. VI, фиг. 7, 8. 

Г о л  о т  и п. Ганелина, 1956, табл. VI ,  ф.иг. 7. :Колле�щия ВНИГРИ, 
энз . .No 4471 .  Подмосновная впадина , Дорогобужсно-Вяземсний район, 
визейений яруе, тульсний горизонт. 

О п и с а н и е. Рановина инвоJrютная, с плосними неширокими пупна
ми. Первый оборот эндотироидный, второй повернут на 45° по отношению 
н оеи навивания последнего оборс•та. Диаметр раI{ОВiИНЫ 0,52 мм, наиболь
шая ширина 0,33 мм. ОтношенюJ ширины н диаметру 0,63. Оборотов 3. 
Последний оборот свободно нави гый, досТ1игает высоты 0,14 мм. Стенка 
тоннозернистая, толщина ее в последнем обороте 0,009 мм. Дополнитель
ные отложения в виде вашшов. 

С р :r ,в н е н и  е. Не отличается от типичной Endothyra apposita Gan. От 
бл�изной по строению Endothyra paraprisca Schlyk. отличается инвалют
ным навиванием, более широной рановиной, большими размерами и иным 
харантером дополнительных отло;нений. 

Р а с п р  о е т р а н е  н и  е. Средни:й визе Северного Хараулаха. В Дора; 
гобужено-Вяземсном районе Русс кой платформы харантеризует тульсний 
гори-зонт. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  н а  л. Северный Хараулах : 1 энз .- пра
вый берег Бьшовсной протони, против о. Чай-Ары, в 5 км н западу от 
устья р. Эбэлээх, известняново-глинисто-нремнистые отложения среднего 
визе. 

Endothyra aЬramovi Bogush et Juferev sp. nov. 

Табл. VI, 18-20 
Г о л  о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/120а, Сетте-Дабан, 

руч. Хамамыт, визейсний ярус. 
Д и а г н о  з. Ран·овина диснови;(ная или наутилоидная, с плосI{JИМИ или 

неглубоними пупнаМ'И, инвалютная. Навивание нолеблющееся, со емеще
нием второго оборота на 15°, третьего на 15-30° по отношению 
н предыдущему. Базальные отложения в виде низних, треугольной фор
мы валинов, слабо выраженных. 

О п и с а н и е. Рановина средних размеров, диаметром 0,30-0,50 мм, 

наибольшая ширина О, 18-0,25 .WlJ)t. Отношение ширины н диаметру 
0,50-0,55. Оборотов 21/2-3, в одном случае 2.  Спираль равномерно раз
вертывающаяся, достигает в последнем обороте высоты 0,08-0,12 мм. 

В последнем обороте 7 -9 намер. :Камеры меш{'Ие, периферический нрай 
гладний или слаболопастной. Пе егородни слегна нанлонены в сторону 
навивания. Стею{а известновая, темная, тон1{озернистая, толщина ее 
в последнем обороте 0,012-0,028 мм. 

С р а в н е н и е. По форме рановины, размерам и харантеру нав·иванил 
двух последних оборотов сходна с Endothyra paraprisca paraprisca Schlyk., 
от ноторой отличается постепенным изменением положения оси навива-
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ния, начиная с первого оборота, и инвалютным навиванием. От близкой 
по строению Endothyra bradyi Mikh. отличается широкой раковиной 
и значительно более сильным колебанием оои навивания последних обо
ротов, не говоря уже об ином характере базальных отложений. 

Р а с п р о с т р  а н  е н и  е. Средний и верхний визе Северного Хараула
ха; средний визе Сетте-Дабана. Единичные экземпляры в верхнем турне 
Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз .- пра
вый берег БьшовсI\ОЙ протоки против о.  Чай-Ары, в 5 км к западу от 
устья р. Эбэлээх, средний визе; 1 экз .- правый берег р. Лены, в 4, 1 5  км 

от мыса Крестях, верхний визе, тиксинсная свита;  1 экз .- правый берег 
р. Лены, в 3,46 км н югу от устья руч. Кысам, верхний визе, ТИI{синсная 
свита. Сетте-Дабан: 3 энз.- левый отвершен руч. Хамамыт в его ИС1'О
ках, визейский ярус; 1 энз .- левый притон: р. Чугучан, впадающий в нее 
в 6,5 км от устья правый борт притока, в 180 м от его устья, верхний 
турне, хамамытс1<ая свита: 1 ЭI{З . - водораздельный гребень между исто
ками ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м н востону от седл·овины, 
верхний турне, хамамытсная свита. 

Endothyтa in/lata Lipina , 1954 
Табл. VI, 21-25 

Endothyra ·inflata: Лебедева, 1954, стр. 254, табл. IV, фиг. 9-11 ;  Липина, 1955, 
стр. 54-56, табл. VI, фиг. 2, 4-6, 7-10. 

Plectogyra inflata: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 134, 135, табл. HI, фиг. 17-19. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1955, табл. VI,  фиг. 2. Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 341 5/158. Западный склон Среднего Урала р.  1-\осьва у г. Губахп, 
кизеловский горизонт. 

О п и с а н и е. Раковина от мелкой до средней, диаметром О, 19-0,42 мм, 

наибольшая ширина О, 12-0,25 мм. Отношение наибольшей ширины 
к диаметру 0,47-0,54. Оборотов 1 1 /2-41/2. Обороты низкие медленно 
возрастающие в высоту. Высота последнего оборота 0,04-0, 10 мм. Каме
ры меш<ие, тесно сжатые. Перегородки слабо скошены. В последнем обо
роте 7 -9 1шмер. Навивание колеблющееся на ранних оборотах и почти 
плоскоспиральное в последних 1 - 1 1/2, причем ранние· обороты навигы 
примерно под углом 90° к последующим. Начальная I{амера сферичес1\ая, 
диаметром 0,042 мм. Стею\а темная, тонкозернистая, толщина ее в по
следнем обороте 0,010-0,024 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В нашем материале выделены две группы, соот
ветствующие описанным О. А. Липиной Endothyra inflata Lip. forma, ty
pica и Е. inflata Lip. forma maxima ( см. табл. 4 ) . 

Из таблицы в�и:дно, что Endohtyra inflata Lip. foгma maxima отличает
ся от типичной формы не тольно размерами, но также большим числом 
оборотов, несколько большим (на 1 )  числом камер в последнем обороте 
и более сжатой раковиной. 

Мелкие представители Endothyra inflata Lip. forma maxima с 21/2-
31/2 оборотами, отличающиеся от взрослых отсутствием последнего эво
лютного оборота или полуоборота, имеют ширОI{УЮ раковину (отношение 
ширнны к диаметру 0,62-0,63) .  Этим, а также более нрупными размера
ми они ·существенно отличаются от Endothyra inflata Lip. forma typica, 
имеющих равное с ними число оборотов. Из этого следует, что различия 
между Endothyra inflata Lip. forma typica и Е. inflata Lip. forma maxima 
не являются следствием возрастных изменений, хотя сравнение взрослых 
представителей ·и делает подобное предположение вероятным. 

С р а в н е н и е. Endothyra inflata Lip. Iorma typica по своим призню\аМ 
соответствует типичной Е. inflata Lip. forma typica. Крупные Е. inflata 
Lip. по числу ·оборотов, характеру навивания, форме .и размерам ранови-
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ны вполне соответствуют Е. inflи.ta Lip. form a maxima, описанной 
О. А. Липиной ( 1955) , отличаясь, OJ(НaI<o, от последней большим отноше
нием ширины I< диаметру, особенно у э1<земпляров с малым числом обо� 
ротов и меньшим числом I<амер в П•)Следнем обороте. Формы, описанные 
из :Кузбасса, отличаются от типичных и наших более сжатой ра�<овиной 
и меньшим числом намер в последном обороте. 

В США в штате Юта сходные формы, но со слабовыпунлыми намера
ми и утОJ1щениями нонцов септ описаны Целлером под наименованием 

Т а б л и ц а  4 . 
. 
�
Характеристика основных призн а«ов Endothyra in/lata Lip. 

Диаметр, Ширина, 
Отн 
ШИ] Группы .Лt.М. .M.At к ди 

I 

Jшен. 
Число Число Толщина 

В ысота 
IИНЫ последнег 
амет- оборотов намер 

стенки, оборота, 
у .<\t,Л(. .м .. м 

о 

Endothyra inf lata 
[orma typica . 0,19-0,38 0,12-0,20 0,47--0,54 11/2-31/2 7-9 , 0 , 014- 0,04-0,О 8 

иногда 6 0 , 024 
Endothyra inf lata 
f orma maxima . 0,38-0,42 0,24-0,25 0,62--0,63 21 /2-31/2 8-9 0 , 010- 0,08-0, 10 

0 , 024 
10,48-0,50 0,50--0,52 4-41/2 

Plectogyra tumesepta ( = Endothyra t amesepta ( Zeller) из зоны Plectogyra 
tumula ( Zeller, 1957, стр. 698, табл. 79, фиг. 16 ,  1 7 ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха и Сетте
Дабана, редно в среднем визе Северного Хараулаха; верхний турне, реже 
визе Северного Тянь-Шаня. В Нузбассе встречается в нижней част:и: де
нисовсного известнюш. О. А. Липиной описана из низеловсного горизон
та Урала, Поволжья и Прю{амья. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т  е р  и а л.  Endothyra inflata Lip. forma typica. 
Северный Хараулах: 13 ЭI<З.- правый берег р. · Лены, в 325 м, 1 ,04 км, 

1 , 30-1 ,35; 1 ,42; 1 ,48 и 1,63 км н СЕ·веру от устья руч. Нысам, верхн:и:й 
турне, верхняя часть бастахсной сви"ы; 2 эr<з.- правый берег Бьmовсной 
протони, против о.  Чай-Ары, в 5 км западнее устья р. Эбэлээх изве·стпя
ково-глинисто-нремнистые отложения среднего визе;  1 энз .- праnый бе
рег р. Лены, в 9 10  м от мыса Нрестнх, средний визе, I<рестяхсная свита. 
Сетте-Дабан: 1 энз .- правый снлон руч. Овлачан в его ис1'онах, в 5 км 

от устья ручья, верхний турне, хама:11ытсr<ая свита; 1 энз .- водораздель
ный гребень между истонами ручье�: Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м 

1< востоку от седловины, верхний турне, хамамытсная СВiИта. 
Endothyra inflata Lip . forma, ma:;;ima. Северный Хараулах: 1 1  энз .

правый берег р. Лены, в 325 м ,  1,31 )-1 ,35 км, 1 ,04 и 1 ,48 км севернее 
устья руч. Н.ысам, верхний турне, верхняя часть бастахс1>ой свиты. 

Endothy1•a latispiralis Lipin a ,  1954 
Табл. VII, 1, 2 

Endothyra latispiralis: Липина, 1955, стр, 65-67, табл. VIII, фиг. 12-14; та·бл. IX, 
фиг. 1 ,  2 и 5, 6;  Гровдилова и Лебедева, 1954, стр. 88, табл. Х, фиг. 12. 

Granuliferella granulosa: Zelle.r. 1957 (partim) ,  стр. 695, табл. 77, фиг. 7, 8. 
Granuliferella tumida: Zelleг, 1957 (paгtim) , стр. 695, табл. 77, фиг. 22. 
Granuliferella plectula: Zelleг, 1957 (pa ctim ) ,  стр. 695, табл. 77, фиг. 18. 
Plectogyra latispiralis: Богуш и Юфере в, 1962а, стр. 135, 136, табл. IV, фиг. 3, 4. 
Г о л  о т  и п. Липина, 1955, табл. V I I I, фиг. 12. Музей ГИН АН СССР, 

э1<з. No 3415/215 .  Западный с1шон Урала, г. Губаха, верхний турне, низе
ловс:rоий горизонт. 
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Ь п и  с а н и е. Ранони:на от средней до н:рупной, диаметром 0,50-
0,55 мм до 0,62 м:м, наибольшая ширина 0,28-0,35 M.ilt. Отношение ши-
11ины н диаметру 0,54-0,62. Оборотов 21/2-3.  Спираль, свободно развер
тывающаяся, высота ее в последнем обороте достигает 0,12-0,15 .iltM. В 
последнем обороте 7 -8 намер. Перегородки длинные, сужающиеся на 
концах. Диаметр начальной намеры 0,050-0,056 м:м. Стенl\а темная, тон-
1,озернистая, иногда с юшючением более нрупных зерен. Толщина стенни 
в последнем обороте 0,024-0,032 .iltМ:. 

С р а в н е н и  е. По строению рановины и размерам сходна с Endotliyra 
latispiralis Lip. forma typica, отличаясь от нее меньшим (на 1 )  числом 
оборотов и неснольно менее широной рановиной. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е. · Верхний турне Северного Хараулаха и Сет
те-Дабана; турнейсний ярус Северного Тянь-Шаня; низеловстшй горизонт 
Колво-Вишершого нрая; верхний турне Волго-Уральсr<ай области и за
падного сrшона Среднего Урала. Первые представители известны из верх
него девона Центрального Каратау. Зона Granuliferella штата Юта, США. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 9 :шз .- пра
вый берег р. Лены в 135, 300 м, 1 ,48 ; 1 ,63 и 1,66 км севернее устья 
руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Да
бан: 2 энз.- истони руч. Овлачан в 50- 100 м выше слияния с первым ле
вым отверш1шм, верхний турне, хамамытсная свита. 

Endothyra corallovajaensis (Voizekhovskaja),  1961  
Табл. VII, 3 

Pectogyra corallovajaensis: Войцеховская, 1961, стр. 30, табл. IV, фиг. 1-3. 

Г о л  о т  и п. Войцеховсная, 1961,  табл. IV:, фиг. 1 .  Н.оллекция Инсти-
т ута геологии АрктИI{И, энз. No 1480/590. Восточнь1й Таймыр, р. Коралло
вая, верхний турне. 

О п  и с а н  и е .  Ран овина средних размеров, диаметром 0,30-0,50 мм, 

наибольшая ширина 0,25-0,28 м.м. Отношение ширины к диаметру 
0,77-0,79. Оборотов 21/2-31/2. Нав1ивание нолеблющееся, последний 
оборот повернут н предыдущему на угол 90° или близний к нему. Спираль 
довольно тесная, за иснлючением последнего оборота, резно возрастающе
го в высоту и ширину. Высота последнего оборота 0,08-0,12 мм. В по
следнем обороте оноло 6 I{амер. Диаметр начальной намеры 0,056-
0,065 мм. Стенна темная, тоннозернистая, толщина ее в последнем оборо
те 0,014-0,024 мм. 

С р а в н е н и е. По характеру навивания, отсутствию дополнительных. 
от.ложений и размерам сходна с Endotliyra latispiralis Lip. forma minima,. 
от которой отличается более широкой рановиной и резно возрастающим 
в высоту и ширину последним полуоборотом. Не отличается от типичной 
Е. corallovajaensis, описанной А. А. Войцеховсной из верхнего турне Во
сточного Таймыра. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана и Восточного Таймыра. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 7 ЭI{З .-пра
вый берег р.  Лены в 1 ,30, 1 .42, 1 ,63 и 1 ,67 км: севернее устья руч. Нысам, 
верхний турне, верхняя часть бастахсиой свиты. Сетте-Дабан: 1 эиз .
левый притон р. Чугучан впадающий в нее  в 6 ,5  к м  от устья, правый 
борт притона, в 160 м от его устья, верхний турне, хамамытс1,ая свнта. 
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Endothyra 1•jausakensis N .  Tche1·nysheva, 1940 
Табл. VII, 4-7 

Endotliyra rjausakensis: Черныше.ва, 1940, стр. 127, табл. I, фиг. 3; табл. 1 1 ,  
фиг. 10. 

Endothyra rjausakensis vаг. magna: ЛнпИ!На, 1955, стр. 67, 68, тruбл. IX, фиг. 7-10. 
PLectogyra rjausakensis: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 138, 139, табл. IV, фиг. 6. 
Gгanulujeгella granulosa: ZeИer, 1957 (partim } ,  стр. 695, табл. 77, фиг. 6, 7. 

Г о л  о т  и п. Чернышева, 1940, та -л. 1 1 ,  фиг. 10. l{олле1щия ВНИГРИ, 
экз. No 131 1 .  Южный Урал, Макаров ский район, р .  Ряузан:, средняя часть 
турнейского яруса. 

О п и с а н и е. Рановина от ере.пней до н:рупной, диаметром 0,38-
0,82 м.м, наибольшая ширина 0,20--0,45 мм. Отношение ширины J{ диа-

Т а б л и ц а 5 

Хараltтеристика основных призна1шв En1lothyra r jaiisakensis 

Отноше-
Число 

Высота 
Диаметр, Ширина, ние Число Толщина последнего 

Группы Лt.лt .Л.t.л.t ширины камер стенки, .л�.м . обора- оборота, 
к циаметру тов М.Лt 

1 
Endotliyra r;ausaken-
sis мелкие 0,38-0,48 0,20-0,32 0,53-0,69 5-6 0 , 024-0, 032 2 0 , 10-

о, 15 
Endopiyra r;ausaken-
sis

. 
крупные 0,58-0,82 0,38-0,45 0,55-0,60 8 0 , 024-0 , 042 21/2 0 , 14-

0 , 25 

метру 0,53-0,69. Оборотов 2-21/2, 1\0 3. Спираль свободная, равномерно 
развертывающаяся, в последнем обороте достигает высоты 0,10-0,25 мм. 

В последнем обороте 6-8 камер. Диаметр начальной J{амеры 0,050-
0,056 мм. Стею\а темная, толстая, зернистая или грубозернистая, толщи
на ее в последнем обороте 0,024-0,0· !2 мм. 

И з  м е п ч и в о с т ь. В нашем ма·1 ориале представители: рассматривае
мого вида образуют две естествеппыЕ группы (табл. 5) . 

Из табл. 5 видно, что мешше Endothyra rjausakensis N. Tchern. имеют 
рю{овины, состоящие из 2, реже 21/2 оборотов, с 5- 7 камерами в послед
нем обороте. Для крупных предстанителей того же вида, имеющих па 
1/2 оборота больше, I\роме увеличения размеров харю\терно увеличение 
числа намер до 8 в последнем обороте. Тю\ I\ак обе формы встречаются 
вместе, отмеченные отличия, вероятно, обусловлены возрастными изме
нениями. 

С р а в н е  п и  е. Крупные Endothyra rjausakensis N. Tchern. отлича
ются от описанных выше Endoth!tra latispiralis, сходных с ними по 
размерам, харантеру навивания и отсутствию дополнительных отложений, 
главным образом составом стенни в ранних оборотах, не всегда ясным. 

Мелн:ие Е. rjausakensis N. Tcheгn. с двумя оборотами тождествен
ны типичной Е. rjausakensis N. Гchern. ,  н:рупные - отличаются от 
Е. rjausakensis N. Tchern. var. mag·na Lip. только большим (на 1) числом 
намер в последнем обороте и меньшим числом оборотов. 

3 а м е ч  а н  и я. Крупные Е. rjausakensis N. TcJ1er·n" описанные вы
ше, по числу Rамер в последнем обороте и другим прпзна11:ам сходны 
с Е. latispiralis Lip" отличась от последних тольно состюзом стенки. 
Однано, тю\ нан последний призню.; у рассматриваемых фораминифер 
в Верхоянье пе всегда ясно выраже н, возможно, что выделение в этой 
области видов Е. lat ispiralis Lip. и Н. rjausakensis N. 'fchern . в значи
тельной мере является условным. 
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Р а ,с п р о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха и Сет
те-Дабана; верхний, реже нижний турне Северного Тянь-Шаня ( Цен
тральный Каратау, Малый Каратау, Таласский Алатау) ; кизеловсний 
горизонт Урала и черепетский горизонт Байтугана ·( Куйбышевская обл. ) ;  
средняя часть турне Макаровского района Южного Урала ;  зона Plecto
g·yra tumula штата Монтана, США. 

И с с л е д  о в а н  н ы й м а т  е р и а л. Endothyra rjausakensis мелкие. 
Северный Хараулах: 2 экз.- правый берег р. Лены, в 300 м и в 1 ,63 км 

к северу от устья руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной 
свиты. Сетте-Дабан: 6 экз .- левый приток р. Чугучан, в 6,5 пм от ее 
устья, правый борт, в 20- 180 м от устья притоыа, верхний турне, хама
мытская свита;  3 экз .- водораздельный гребень между истоками ручьев 
Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м 1< восто1<у от седловины, верхний турне, 
хамамытская свита; 1 энз .- исто:ки руч. Овлачан, в 50- 1 00 м выше слия
ния с первым левым отвершном, верхний турне, хамамытсная свиrа. 

Endothyra rjausakensis крупные. Северный Хараулах: 4 экз.- правый 
берег р. Лены, в 130 , 300 м к северу от устья руч. Кысам, верхний турне, 
верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Дабан :  4 энз.- истоки руч. Овла
чан, в 50- 100 м выше слияния с первым левым отверш1,ом, верхний 
турне, хамамытская свита:  1 э1<з .- левый приток р. Чугучан, впадающий 
в нее в 6,5 км от устья, правый борт, в 180 м от устья, верхний турне, 
хамамытская свита . 

.Endothyra ех. gr. Ьradyi Mikhailov, 1 939 
Табл. VII, 8-10 

О п и с а н и е. Рю<овина сжатая по оси навивания, наутилоидная. Ран
ние обороты повернуты по отношению к последующим под углом 90°. 
Наружные обороты почти спирально-плоскостные. Диаметр рановины 
0,30-0,50 мм; наибольшая ширина 0 , 1 1-0,25 мм. Отношение ширины 
I< диаметру 0,36-0,53 до 0,60. Камерьi умеренновьшунлые. Перегородки 
тонкие, одной толщины со стенкой, наклонены вперед по ходу навивания. 
Стенка темная, тонкозернистая, толщина ее в последнем обороте 0,009� 
0,024 мм. Базальные отложения в виде гребней. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, навиванию и характеру базальных 
отложений относится 1< группе Endothyra bradyi Mikh. Более точное оп
ределение невозможно ввиду недостаточной сохранности. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний турне - средний визе Сетте-Дабана 
и Северного Хараулаха; верхний визе Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 22 экз.- руч. Ниж
ний Хоспохчон (левый притон р. Куккан ) , в 2,8-2,9 км от устья, средний 
визе; 2. экз.- левобережье истоков руч. Овлачан, в 90- 140 м к юго-вос
току от вершины Красной горы и 1 экз .- правый борт руч. Сухого, 
в 150 м выше устья ручья, средний - верхний визе, куранахская свита; 
13  экз.- левый приток р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км от устья, 
верхний турне, хамамытская свита ;  2 энз .- левый борт р. Куранах, 
в ·1,7 км ниже устья руч. Овлачан, средний - верхний визе, суранахсная 
свита; 4 экз .- истони руч. Овлачан, в 150-100 м выше слиянпя с первым 
левым отвершком, верхний турне, хамамытс1{ая свита ;  5 энз.- истоки 
руч. Овлачан в месте слияния с первым левым отвершком, средний визе, 
нижняя часть куранахской свиты ; 2 экз .- водораздельный гребень между 
истоками ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м I{ востону от седлови
ны, верхний турне, хамамытская свита. Северный Хараулах: 5 экз .- пра
вый берег р. Лены, в 300 м, 1 ,42 и 1 ,48 км севернее устья руч. Кысам, 
верхний турне, верхняя часть бастахской свиты; 4 энз.- правый берег 
Быкове.кой протоки, против о. Чай-Ары, в 5 км западнее устья р. Эбэлээх, 
известняково-глинисто-нремнистые отложения среднего визе. 

1.26 



Endothyra tuberculata L ipina , 1 948 

Табл. VII,  12, 13, 17 

Endothyra tuberculata: Лиnина, 1!148, стр. 253, та'6л. XIX, фиг. 1, 2; Грозд11.J10Ва 
и Лебедева, 1954, стр. 84, табл. Х, фиг. 7; Лебедева, 1954, стр, 247, табл. I I I ,  фиг. 1, 2; 
Малахова, 1956а, стр. 109, табл. Х, фиг. 1-6. 

Endothyra tuberculata Lip. subsp. magna: Липина, 1955, стр. 70, табл. Х, 
фиг. 10-12. 

Plectogyra tuberculata: Богут и Юферев, 1962а, стр. 140, 141, табл. IV, фиг. 8, 9. 
Plectogyra tumula: Zeller, 1957 (partim) ,  стр. 697, табл. 77, фиг. 1 1 ;  табл. 79, 

фиг. 12; табл. 82, фиг. 3, 4, 16, 17. 

Г о л о т и п: Липина.  1948, табл. XIX, фиг. 1. Музей ГИН АН СССР, 
экз. No 2680/1 .  Подмосковная впацина, верхний турне, чернышинские из
вестняки. 

О п  и· с а н  и е. Рановина от средней до I{рупной, диаметром 0,45-
0, 78 мм; наибольшая ширина 0,30-0,35 мм, с I{райними значениями от 
0,22 до 0,40 мм. Отношение ширины к диаметру 0,47-0,57, с нрайними 
значениями от 0,41 до 0,61 .  Оборотов 2 1/2-31/2 до 4. Навивание нолеблю
щееся, со смещением каждого обо: . ота на 90°, последние один-два оборота 
навиты в одной плоскости. Спираль свободно развертывающаяся, дости
га r,т в последнем обороте 0 ,15-0,18 мм и у сжатых с боков форм 0,10-
0,12 мм. Диаметр начальной камеры 0,040-0,070 мм. В последнем обороте 
7 -8 камер. Стенка темная, тонкоаернистая, иногда с включениями более 
крупных зерен кальцита, толщина ее в последнем обороте 0,018-0,039 .мм. 

Дополнительные отложения предс.тавлены шишковидными буграми, рас
положенными по основанию оборо�rа в середине каждой камеры. 

И з м е н ч и в о с т  ь. В нашем м:атериале кроме форм с широкой рако
виной и свободно развертывающейся спиралью, соответствующих типич
ным, встречаются экземпляры с сильно сжатой с боков раковиной с мед
ленно развертывающейся спиралью (табл. 6) . 

Т а б л и ц а  6 
Характеристика основных признаков Endothyтa tuЬeтculata 

Группы диаметр , . .нм Ширина, млt ширины леднего обо- оборотов 
н диаметру рота, млt 1 1 1 Отношение 1 Высота пос- 1 Число 

���������-.,-�����-

Е. tuberculata forma ty-
pica . • • • • . 0 , 55-0 , 78 0 , 30-0 , 40 0 , 47-0 , 61 0 , 15-0 , 18 21/2-4 
Е. tuberculata forma 
compressa • . .  0 , 45-0 , 58 0 , 22-0 , 24 0 , 41-0 , 46 0 , 10-0 , 12 2-31/2 

С р а в н е н и е. Слегка сжатая • 3 боков раковина с широн:ими плоски
ми пупками, со смещением каждого оборота на 90° и дополнительными 
отложениями в виде шиш1щвидных бугорков позволяет относить рассмат
риваемую форму к Е. tuberculata I"ip. От типичной Е. tuberculata Lip. 
из верхнего турне Подмосковной :впадины отличается большими разме
рами. По размерам сходна с Е. tube rculata Lip. subsp. magna Lip. et Saf. из 
верхнего турне Волго-Уральской области, отличаясь от нее более широкой 
раковиной, сходной с типичной. Не отличается от форм, описанных 
Н. П. Малаховой из черепетского горизонта западного склона Среднего 
Урала, Л. П. Гроздиловой и Н. С. Лебедевой из верхнего турне Rолво
Вишерского !{рая и Кузбасса, авторами настоящей работы из Северного 
Тянь-Шаня и Целлером из зоны PJectogyra tumula Скалистых гор. Наша 
Е. tuberculata Lip. forma compressa сходна с узюrми раковинами Е. tuber
culata Lip. subsp. таgпа Lip. из верхнего турне Волго-Уральской области. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана, Северного Тянь-Шаня, Урала, Волго-УральСI{ОЙ области, Под
московной впадины, Кузбасса; серин Осейдж ( зона Plectogyra tumula) 
Скалистых гор и штата Монтана в �:ША. 
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И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Endothyra. tuberculata Lip. forma 
typica. Северный Хараулах: 9 экз .- правый берег р. Лены, в 300 м, 

1 ,04 км; 1 ,34; 1,42; 1 ,53 км и в 3,5 км ( делювий) 'Севернее устья руч. Кы
сам, верхний турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан: 2 экз .
истоки руч. Овлачан, в месте слияния с первым левым отвершком, сред
ний визе, нижняя часть нуранахсr<ой свиты. Endothyra tuberculata Lip. 
forma compressa. Северный Хараулах : 1 эн:з . - правый береl' р. Лены, 
в 300 .;}t севернее устья руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастах
ской свиты. Сетте-Дабан: 3 энз .- водораздельный гребень между исто
ками ручьев Овлачан и Хамамыт, в 150-350 м к востоку от седловины, 
верхний турне, хамамытская свита ; 1 эr1:з. - левый притОI{ р. Чугучан, 
впадающий в нее в 6,5 км от устья, правый борт, в 50 м от устья, верхний 
турне, хамамытская свита. 

Endothyra oldae Bogush et Jufe1·ev sp. nov. 

Табл. VII, 11, 16 

Г о л  о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, ЭI{з . .№ 239/49. Северный Хара
улах, верхний турне, бастахская свита. 

Д и а г н о  з. Раковина небольшая. Навивание колеблющееся по всем 
оборотам, со смещением I{аждого оборота на 90°. Высота последнего обо
рота 0,08-0, 10 мм. В последнем обороте 7-8 камер. Дополнительные 
отложения представлены низними валинами. 

О п и с а н и е. Раковина слегка сжатая с боI{ОВ, с широкими плоскими 
пупками. Последний оборот эволютный. Периферический край ОI{руглый, 
лопастной. Диаметр раковины 0,40-0,48 мм, до 0,55 мм. Наибольшая 
ширина 0,22-0,30 мм. Отношение ширины к диаметру 0,55-0,66. Оборо
тов 2 1/2-3. Камеры слабовьшуклые, перегородки наклонены вперед по 
ходу навивания. Диаметр начальной намеры 0,047 мм. Стею{а темная, 
тонкозернистая, толщина ее в последнем обороте 0,016-0,024 мм, редко 
ДО 0,032 ММ. 

С р а в н е н и е. По форме раковины, харю1:теру навивания и базальным 
отложениям блию{а I{ Endothyra tuberculata Lip., от которой отличается 
слаборазвитыми базальными отложениями ( бугорки вместо шишr{овидных 
бугров) ,  меньшим числом оборотов и большим числом камер. Не отлича
ется от Endothyra aff. tuberculata, описанной О. А. Липиной · ( 1955 ) из 
верхнего турне г. Губахи ( западный сrшон Урала) . 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана и западного склона Среднего Урала. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 7 э1\з. 
правый брег р. Лены, в 320 м 1 ,04 км, 1,34; 1,42 и 1 ,53 км севернее устья 
руч. Нысам, верхний турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан: 
1 ЭI{З. - водораздельный гребень между исто1\ами ручьев Овлачан и Хама
мыт, в 150-350 м к востоr{у от седловины, верхний турне, хамамытСI{аЯ 
свита;  1 энз .- истоки руч. Овлачан, в 50- 100 м выше слияния с первым 
левым отвершком, верхний турне, хамамытс1\ая свита; 1 эr1:з .- руч. Зага
дочный, правый прито11: р. Кемюс-IОрях, верхний турне. 

Endotli yra verkhojanica Bogush et Jufei·ev sp . nov, 

Табл. VII,  20, 21 

Г о л о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, юш. .№ 239/133. Северный 
Хараулах, средний визе. 

Д и а г н о з. Раковина диаметром 0,62-0, 70 мм, дис1<овидная. Отно
шение ширины к диаметру 0,40. Оборотов 3. В посJ1еднем обороте 8 1\амер. 
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I.Jазальные отложения в виде трехугольных Ьугорнов в основании оборота , 
развиты слабо. 

О п и с а н  п е. Раковина сильно сжатая с бонов, с плосI{ИМИ бо1{амп и 
гладнпм порпферичесн:им !{раем. Наибольшая ширина раl\овины 0,28 мм . 
Ось н авиванпя первых полутора с боротов повернута под углом 90° I\ по
сл едующим , навитым в одной пло скости. Сппраль свободная, равномерно 
])азвертывающаяся. Высота сппра.1111 в последнем обороте 0, 1 4-0, 1 5  .�1.1t . 
В последнем обороте 8 I\амер. На 11еры шпрокио, плосюrе. Перегородr{и 
.одной толщины со стеюю:ii, перпенд1шуляр:ны стенке . Диаметр начальной 
�-;амеры 0,071 м.м . Стенl\а темная, тою\о:�ернпстая, толщина ее в последнем 
обороте 0,019 мм. 

С р а в и е н и е.  По фор�rе раъ:овлны п харю\тору нав пванпя: близ1{а 
1-; Enclothyra media V dov. пз зон С �- а п С �, б Донбасса, отличаясь от нее 

м енышrм чпслом оборотов , меньш пм чпслом камор, пря мы.м н перегороц
I-.: аJ 1ш, гладыrм перпферичес1шм: Е оаеы п значптельно большпми разме
ра�ш.  

Р а с п р  о с т р а н е н  п е. Среднп й внзе Северного Х араул аха . 
И с с л е д о в а н н ы й м а т е р п а л . Северный Хараулах : � экз.

пра вый берег Бьп-;овс:кой прото1ш, протпв о. Чай-Ары , в 5 км I\ западу от 
устья р .  Эбэлээх , известr-;ово-гшп-псто-н:рюпптстыс отложенпя с реднего 
шт:1�. 

End.otliy1·a kosvensis Lipina iп G1·ozdilova et Leb�deva , 1 954 
Табл. VII ,  14, 15 

Enclotliyr·a lcosvens is: Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 85, табл. Х, фиг. 9; Ло
бедеu11, 1954, стр. 252, табл, IV, фиг. 3, ·i; Лишша, 1955, стр. 7 1 ,  72 , табл. IX, фиг. 3, 
4: Дур1шна, 1959, стр. 169, табл. IX, фш'. 2-5. 

Plectogyгri kosvensis: Богуш и Юфе Jев, 1 962а, стр. 1 42, табл. I V, фиг. 1 1 .  

Г о л  о т  п п .  Л п ппна , 1 955, таб;1. X I ,  фиг. 4 .  Музе й А Н  СССР, э r.;в . 
• No 34 1 5/253. За п адный с r,;лон Урала, г. Губаха , nерхппй турне , юrзеловсюrй 
горпзонт. 

О п  п с  а и п е . Рю-;овина средю1х размеров, диаметром 0,45-0,75 мм, 

панбоJ 1ынан шпрпна 0,20-0,30 м.м. Отнош ение ширины н днаметру оь:оло 
0.50, с нрайнпмп значениямп от 0. 39 до 0,70. Оборотов 2 1/2-3 1/2 до 4. 
Высота спирашr в последних 1 - 1 1; 2  оборотах быстро возрастает, достигая: 
0 . 1 0-0, 1 5  мм. Дпаметр начальной камеры 0,047-0,080 мм. В последнем 
обороте 7-9 намер, намсры выпуклые . Стею\а темнап,  тош-;озернистая:, 
тоJ1 щ 1 1 на ее в п оследнем обороте ( 1 ,0 ·1 4-0,024 мм. Базальн ы е  отложеюш 
J � редставлены шппами. 

С р а в н е н и е . Эволютная:, сжатая с бо1-;ов рановина, часто вздутая: по
с ередтше за счет поворота оси навивания последнего оборота примерно на 
45° по отношеншо I\ предыдущему , а тапжо ха рактер базальных отложений 
позволяют отождествлять нашу форму с типичной Е. kosvensis Lip. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхнпй: турне Северного Х араулаха , Сетте
Дабана,  Центрального Наратау и Таласского Алатау (Северный Тянь-
1Пань ) , Нузбасса , западного СI\лоюt Урала , Нолво-:Вишерс l\01·0 п рая:. 

Т Т  с с л е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л . Северный Хараулах: 27  эl\з . - пра
вый берег р. Лены в 300 м, 1 ,04 км , 1 ,30- 1 ,34;  1 ,42 ; 1 /�8 п 1 ,53 км север
ное устья руч. Нысам, верхний ту:Jне, верхняя часть бастахс1щй свиты. 
Сетте-Дабан : 4 ю.;з . - левый притот,; р.  Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км 

от устья, правый борт, в 50- 1 60 .м от устья, верхннй турне, х амамытсная: 
свнта ; 7 энз.- пс токп руч . Овлачан. в 50- 1 00 м выше слпянпя: с первым 
л е n ы .1[ отверш1,;ом , верхний турне, хамамытская свита ; 2 экз . - водораз
дельный гребень между истонамп ручьев Овлачан п Х амамыт, в 1 50-
350 Jo t  I \  востоку от седловппы, верхнпй турне, хамамытсr\ая: свита;  8 экз . 
пс тоюr руч. Овлачан, в 50- 100 м выше слпя:ншr с первым левым отверш
ком, верхний турне, хамамытсI{ая спrта. 
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Endothy1·a pa1·acostif e ra Lipin& in G1·ozdilova et  Lebedeva , 1 954 
Табл. V I I ,  18, 19 
Endothyra paracostifera: Гроэ:Цилова и Лебе:Цева, 1954, стр. 87, табл. Х, фиг. 13 ;  

Липина, 1955, стр. 61 ,  62, табл. Vll, фиг. 12-14. 

Г о л  о т  и п. Л нпина, 1955, табл. VI I ,  фиг. 12 .  Музей ГИН АН СССР, 
ЭI{З. No 3415/201 .  Западный с1шон 'Урала, г. Губаха, вторая пачна низелов
СI{ОГО горизонта. 

О п  п с  а н  и е. Рановина средних размеров, диаметром 0,42-0,52 м.м; 
наибольшая ширина 0,30 .м.м. Отношение ширины 1<. диаметру 0,66. Оборо
тов 3-41/2 • Спираль нию<.ая, равномерно развертывающаяся, в последнем 
обороте высота ее достигает 0,08-0, 12  .м.м. В последнем обороте 8-10  на
мер. Намеры слабовыпунлые. Перегородюr одной толщины со стею<.ой, 
слегна ,нанлонены в сторону навивания. Стенна темная, тою<.озернистая, 
толщина ее в последнем обороте 0,014-0,024 м.м. Базальные отложения в 
виде бугор1шв, а в наружном обороте в виде 1шротних нрючкообразно изог
нутых ШИПОВ. 

С р а в н е  п и  е .  Инвалютная рю\овина с медленно развертывающейся 
спиралью, с 8-10 намерами и базальными отложениям в виде нрючнооб
разно изогнутых шнпов позволяет отождествлять нашу форму с Епдоthуга 
paгacostifeгa Lip. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний турне Северного Хараулаха, западно
го снлона 'Урала и Нолво-Вишерс1<.0го нрая. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 12 э1<.з.- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,30- 1 ,35, 1 ,42 к.м и 5,2 к.м севернее устья руч. Н'ы
сам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. 

Е n dothyra (?) cf. tenuiseptata Lipina ,  1 955 
Табл. VII I, 1 
О п и с а н и е. Рановина небольшая, диаметром 0,33-0,48 м.м; наиболь

шая ширина 0,15-0, 16 .м.м. Отношение ширины н диаметру 0,33-0,45. 
Оборотов 2 1/2-3. Навивание инвалютное, почти все обороты, за иснлюче
нием первого, навиты в одной плосности. Спираль низная, медленно раз
вертывающаяся; высота ее в последнем обороте 0,06-0,08 м.м. Стенна тем
ная, тою<.озернистая, толщина ее в последнем обороте 0,014 .м.м. Дополни
тельные отложения в виде гребней в основании оборота, имеющих в осе
вом сечении вид бугорков. 

С р а в н е н и е. Сильно сжатая с бонов чечевицеобразная ра Т\овнна, слег
на вздутая посередине, с инвалютным навиванием, а танже хараJ:<тер ба
зальных отложений свпдетельствуют о сходстве с Enclothyra tenuiseptata 
Up. var. No 1 (Л rшина, 1 955 ) . 

3 а м е ч  а н  и л. Чечевицеобразная, слеп<.а вздутая посередине рановина 
и пнволютное навпвание у нашей формы и формы, описанной О. А. Липи
ной под названпем Endothyra tenuiseptata Lip. vю". No 1, заставляют со�f
неваться в их родовой прннадлежности. Не ис1шючено, что эти формы 
ближе 11: роду Eostaffella, о чем свидетельствует харантер их навивания и 
форма рановины. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Верхний турне Сетте-Дабана. 
И с с л  е д  о в а т-r н ы ii: м а т е р п а л. Сетте-Дабан : 1 э ;;::� . - нстоыr руч. 

Овлачан, водораздельный гребень между ручьямп Овлачан п Хамамыт, в 
150-350 .м н: востоку от сед:rошшы п 1 э Е з . - руч. Оnлачап, нерхнпй турне, 
хамамытсная свита. 

130 



Endothyra settedabanica Bogush et Jufe1·ev sp. nov. 
Табл, VIII, 2-3 

Г о л  о т  и п. Музей И ГиГ СО АН СССР, No 239/136а. Сетте-Дабан, 
р. Чугучан, верхний турне, бастаХ•)Кая свита. 

Д и а г н о з . Рановина сжатая П • )  оси навивания (отношение ширины н 
диаметру 0,38-0,48) , с широкими, плоскими пупками. Первый оборот по
вернут по отношению к последукщему на 90°. Базальные отложения 1з 
виде гребней, стею{а тою\озернистая. 

О п и  с а н  и е .  Раковина нрупная, диаметром 0,52-0,82 мм; наиболь
шая ширина 0,25-0,40 мм. Последнпй оборот эволютный. Оборотов 2 1/2 -
3 1/2 . Последние 1 1/2-2 оборота нав frты в одной ллосности. Спираль свобод
но разве'Ртывающаяся, высота ее в последнем обороте достигает О, 15-
0,20 мм. Диаметр начальной н:амер:>r 0,04 7 -0,056 .мм. В последнем обороте 
7 -8 намер. 1-\амеры выпунлые. Стенна темная, тонкозернис-гая; толщина 
ее в последнем обороте 0,014-0,028 мм. Дополнительные отложения пред
ставлены длинными шипами одной толщины со стеюшй. 

С р а в н е н и е. По харантеру базальных отложений и размерам сходна 
с Endothyra spinosa N. Tcherл . forшa таgпа, описанной О. А. Липиной, от 
ноторой отличается силыrо сжатоJI: с боков ра�{овиной и тоннозернистоii 
стеюшй. Обнаруживает сходство с Enclothyra rotayi Leb. ( 1 954 ) ,  отличаясь 
uт нее эволютным последним оборо·rом, сжатой с боков ран·овиной, длИRВы
:ми шипами и большей эндотироидностью ранних оборотов. Хара�<тер ба
зальных отложений и форма рановины сближает ее с Endothyra bradyi 
Mikh. var. compressa Reitl. ( 1949) , от ноторой отличается более сжатой с 
боков ра�\овиной, большими размерами и длинными шипами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний: турне Сетте-Дабана. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 9 энз.- левый приток 

р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км от устья, правый борт, в 20-280 .м 

от устья, верхний турне, хамамытсная свита ;  1 энз .- истоки руч. ОвЛачан, 
в 50- 100 м выше слияния с первым левым отвершком, верхний турне, 
хамамытская свита. 

Endothyra pa1·asamarica (Bogush et Juferev, 1962) 
Табл. VIII, 4 

Plectogyra parasamarica: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 140, табл. IV, фиг. 7. 

Г о л  о т  и п. Богуш и Юферев, l 962a, табл. IV, фиг. 7. Муз<'!Й МГРИ, 
:жз. No VI-132/3. Центральный Наратау, р. Турлан, средний J<арбон, ко11ш
лекс VII I .  

О п и  с а н  н е .  Раковина средних размеров, диаметром 0,52-0,55 мм ; 

наибольшая шприна 0,22-0,28 мм Отношение ширины r< диаметру 0,54. 
Оборотов 2 1/2 .  Навивание, r<олеблющееся по всем оборотам, со смещениеУI 
ъ:аждого оборота на угол около 90°. Обороты быстро увеличиваются в вы
соту п мало в ширпну. Высота посгеднего оборота 0 , 10-0,12 мм. Диаметр 
начальной намеры 0,052-0,056 мм. Стенка типа Endothyra omplialota; тол
щина в последнем обороте 0,014-(1 ,024 мм. Базальные отложения в виде 
BaJIИJ{OB. 

С р а в и е н  н е. Дпс1�овндпая, сп.rьно сжатая с бонов рю{Qвипа, с эво
J1ютным посJrеднпм оборотом, иног а слег1<а 1зздутая посередине, навпва
ние и xapai«rep базальных отложонУй тюше же, J\ai.; у Enclothyra parasama
l"icш Bog. et JпJ. От типичной Е. parasamaricп. Bog. et Jпf. отштчаетсл толь-
1\О дифференцированной стюшой. От Е. samarica Raпs. отличается более 
сжатой с бонов ра�<овпной н меньшими размерами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Среюшй ви:=�е Северного Хараулаха п верхний 
визе Сетте-Дабана. В Северном: Тян ь-Шане распространена в нпжней час-· 
тп среднего 1\арбона. 
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П с  с л е д  ·О в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 2 ЭJ<З.- пра
вый берег р. Лены в 5,57 к.м от мыса Нрестях, средний визе, крестяхс1<ал 
свпта. Сетте-Дабан: 2 экз.- левобережье истоков руч. Овлачан, в 90 км l\ 
юго-востону от вершины I-\расной горы, верхний визе, верхняя часть нура
пахс1.;ой свиты. 

Endothy 1·a inf1·equ ent is Sc hlykova , 1 95 1  
Табл. VIII, 5 

Enclotliyгa omp lialo t a  Raнs. c t. ReiLl . var. in freqнenLis: Шльшоnа, 195'1, стр. 151 , 
1 52, табл. I I ,  фиг. 4-6; Гроэдилоnа п Лебедева, 1954, стр. 1 00, 101,  табл. XII, фиг. 13. 

Endotliyгa infгequentis :  Богуш п Юферев, '1962а, стр. 148, 1 49, табл. IV, фиг. 23. 

Г о л  о т  п п. Шльшова, 1 95 1 ,  табл. I I ,  фиг. 4. I-\оллющия ВНИГРИ, ЭI-\З . 
J\o 2223. Подмос1ювная впадина, СеJшжаровсr<ий район, аJ1е�>синс1,ая тол
щ а .  

О п п с а и и е. Рюювпиа средних размеров, диаметром 0,50 мм; иап
бо:rьшая шприиа 0,35 м.м. Отношение ширины 1< диаметру оноло 0,70. Обо-
1ютов 4. Спираль равномерно развертывающаяся, иевьюоная, в последнем 
обороте достпгает высоты О, 12 .м.м. Ось навпвания второго оборота повер
нута под углоы 90° н первому. Третий оборот навит тан же, ню.; второй; 
четвертый оборот повернут 1-; третьему под углом 45°. Начальная намера 
сфер11чес1,ая, д11аметром 0,038 мм. Стеиъ:а  темная, тоrшозсрпистая, трех
СJюiiная, рСЗI-\0 огран11ченная 110 нраям тонr,имп волосовидным11 слоямп. 
Толщпна стенюr в последнюr обороте 0,024 M.ilt. Базальные отложения в 
ш 1 ;:�;с валю-юв. 

С р а в и е н  п е . Наутплопдиая широная раr<овипа со своеобразным на
в н ва нпем, тpexc:ioiiнoii стеш.;оii п базальными отJrожеипяllш позволяет 
ото;.rществлять ее с тпrшчпоfr Е. injгequen tis Scblyk. 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е. Средний впзе Северного XapayJraxa, Северного 
Т н� rь-Шаня ; 01,с ыrй подъя рус Урала, I-Ожного Тимана, Pyccrюfr платфор
мы н Средней Азпп. 

l I  с с JI е д  о в а н  п ы й м а т е р  и а JI. Северный Хараулах: 1 энз.- пра
nый берег Бьп;овсl\ой п ротоюr, n 1 ,25 км западнее ст. Сонол, средний визе, 
т >рестлхс1,а я  свита. 

Эндотиры т11ксш1с1юй п верхоя нской свит 

Endoth y 1·a sp. No 1 
Табл. VIII ,  6 

О п и с а н и е. Раков11на нрупная, широкая (диаметр 0,60 мм; ширппа 
0.36 .ilt.ilt, отношен11е шприны 1-; диаметру 0,60) , полуинволютная, с узк11ми 
неглубоюши пупка:юr. Навпванпе колеблющееся, со смещением оси пос
леднего оборота на угол ОI>оло 45° к предыдущему. Оборотов 2 1/2• Стенка 
темная, тоннозернистая, с просветом посередине. Базаль11ые отложения в 
внде валю\ов по Ераям устья. 

С р а в н е н  11 е .  По форме раr,ов11ны, нав11ванию, строению стсю>11 п ба
заJ1ы1ых отло;.-1,ен11ii, а тю>же размерам сходна с :эндотирам11 11з группы 
Enrlotliym omplialota Raпs. et Reitl. (Раузер-Черноусова, Беляев 11 Реfrт
лп нгер, 1940) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  11 е. Верхний впзе Северного Хараулаха. 
11  с с л е д  о в а в н ы й м а т е р  и а л. Северный XapayJiax: 1 э1<з .- пра

вы й берег р. Лены, в 3,57 км I> югу от устья руч. Кысам, верхнпй визе, тш'
синсная свита. 
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Endothy1·a sp.  No 2 
Табл" VIII,  7 
О п и с а н и е. Рю,овина средних размеров (диаметр 0.45 м:м; шпрнна 

0,24 мм; отношение ширины н диаметру 0,53 ) , сжатая с боков.  Оборотов 2 
( ? ) . Стею'а темная, тоющзернистая. 

С р а в н е н и е. По форме рю,ов и:ны п размерам напом ннает эпдотиру 
из группы Endothyra similis Raus. t Reit J .  Возможно, представляет собой 
МОЛОДОЙ ЭI{ЗеМПЛЯр. 

Р а с п р  о с т р  а п е  п п е. Верхнпii визе Северного Хараулаха. 
И с с л  е д  о в а п н ы i'r м а т е р  п а л .  Северный Хараулах :  1 ЭJ{З.- пра

ный берег р. Лены, в 3,57 Kltt н юrу от устья руч. l{ысаы, верхний впзе, 
тпксинская свита. 

Endothy1•a s p .  No 3 
Табл. VI I I ,  8 
О п и с а н п е. Рю{овпна нрупная (диаметр 0,58 м м ;  оборотов 2 1/2. вьrсо

та последнего оборота 0, 1 2  мм) , пнвошотнан шш полушшолютная. Первый 
оборот эндотироидный ; последние полтора оборота сппрально-плосностные 
пли слабоr,олеблющиеся. Стею'а темная, тоrшозернистая, толщиной 
0,014 мм. Имеются базальные отломенпя в впде типов. 

С р а в н е н и е . По форме рановгны, навиванпю п налпчпю базальных 
отложений сходна с эндотирами пз группы Е. Ьrшlyi Mikh . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхниii визе Северного Хараулаха. 
И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а .11 : 1 ы;з . - правый берег р. Лены, в 

4,04 км I{ югу от мыса Нрестях, вер х:ннй визе, тш;с ш1сЕая свпта. 

Endothy1•a cf. sim ilis Raus. et Reitl . 

Табл. VI I I ,  9 
О п и с а н  н е . Раr;:овина малены;ая,  дпаметром 0,26- 0,32 мм; наиболь

шая ширина 0 , 19  мltt . Отношение ши рины н диаметру 0,6 1 .  Оборотов 2-3. 
Навивание нолеблющееся, со смеще нием J{аждого оборота на 90°. Высота 
последнего оборота 0,07 мм. Диамет-} начальной камеры 0,057 мм. Сте1ша 
темная, тою,озернистая, толщина ее в последнем обороте 0,014 мм. 

С р а в н е н и е. По форме рю{овины - дисrщвидно:й, слегJ{а сжатой с бо
I\ОВ, с плоскими пуш\ами,- и I\олебJ:ющемуся навиванию сходна с типич
ной Е. similis Raнs. et Reitl. Недостаточная сохранность и небольшое число 
сечений не позволпли определить ее точнее. Нс отличается от форм, встре-
ченных в среднем визе Северного Хараулаха. 

· 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е . Средний-верхний 1,арбон Северного Хараулаха.  
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а JC Северный Хараулах: 2 эI,3 . - пра

вый берег р. Лены, в 4 ,7  км к югу от устья руч. l{ысам, сред нпii-ве рхниj[ 
1'арбон, нижняя часть верхоянской св пты. 

Р о д  Plectogy 1· ina Reitlinge1· , 1959 
Endotliym ?: Iебедева, 1954 (partim) ,  стр. 2:55, 2:16. Pler.togyгina: Волошпнова п 

Рейтлингер, 1959, стр. 196; Роэовскал, 196'3, стр. 48. 
Endothyra :  LoeЫich а. Tappan, 1964 (partim) , стр. С-343. 

3 а м е ч  а н  и я. По Е. А. Рейтшпгер, у рода Plectog·yr·ina впутреннпо 
обороты эволютные, почти плоскосп1 ральпые, наружные - пнволютнЫl ' .  
повернуты I{  ранним под углом, блиюшм I{ 90° ; при этом высота последне
го оборота резко возрастает. Отмеченные особенности плеI\тогирин отчет
юrво видны на поперечных сеченпях, по 1шторым описана б6J1ьшая часть 
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видов :этого рода. На продольных сеченпях рющвины плектогирин также 
весьма своеобразны: у них глубокие пупки и резко расширяющийся, по
вернутый к предыдущим последний оборот. Тюшм образом, по хараRтеру 
навивания раковины род Plectogyrina резко отличается от рода Endotliyra 
J-'hillips in B1·ovv1 1 ,  1843. 

Четrше морфологические особенности, а таюке приуроченность н. опре
деленным по возрасту отложениям ( преимущественно верхний турне :Куз
басса, Северного Хараулаха, свита l{индерхун: Северной Америки ) ,  свиде
rельствуют о самостоятельности рода Plectogyrina и не позволяют присое
диниться I\  мнению Леблиха и Т:эпп:эн ( LoeЬlich а. Tappan, 1 954 ) , отрп
цающ;им его существование. 

Plectog y 1· ina lenensis Bogush et Jнfer ev sp. nov. 
Табл. VIII ,  10 

Г о л  о т  п н. Музей И ГиГ СО АН СССР, :эJ{з . No 239/143. Северный Ха
раулах, верхний турне. 

Д и а г н о з. Раковина во внутренних оборотах близкая I{ плосrюспп
рально:й, clliaтaя по оси навивания, :эволютная. Наружный оборот ин:волют
ны:й, расположен !{ предъrдущему под углом 01;оло 90°. Диаметр рановины 
0,50�0,66 мм. Оборотов 3-4 1/2 . Отношение ширины I{ диаметру плосн:о
спиральной части 0,29-0,38. 

О п и  с а н  и е .  Рановина средних размеров, с лопастным периферичс
сь:пм нраем. Диаметр плосноспиральной ч асти 0,38-0,55 мм; наибольшая 
ширина 0 , 16-0, 19 мм. Спираль во внутренних оборотах тесная, медденно 
развертывающаяся; в наружном обороте высота спиралп розно возрастает 
до О, 10-0, 12  м.м. В последнем обороте 6-7 !{амер. Намеры вьшуrшые. Пе
регородки н:оротние, сильно нанлонены в сторону навивания. Стенr{а тем
ная, тоюшзернистая, толщина ее в последнем обороте 0,018-0,024 мм. 

Дополнит·ельные образования в виде отложений в боновых частях оборотов . 
С р а в н е н  п е. От сходной по строению Р. jomicliaensis Leb. отличает

ся меньшими размерами, большим числом оборотов, тою,ой сте1шой и при
сутствием дополнительных отложений. От Р. afjecta Ros. ( 1963 ) отличает
ся значительно большими размерами при том же числе оборотов п сильно 
сжатой с боr{ОВ спиральноплосrщстной частью рющви:ны. От блиЗI{ОЙ по 
размерам Р. reitlingerae Voiz. ( 196 1 )  отлпчается пным хараюером допол
нительных отложений. 

Р а с п р о с т р  а н  е н и е .  Верхний турне Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 5 :энз .- пра

вый берег р. Лены, в 1 ,8 км севернее устья руч. Нысам, верхний: турне, 
верхняя часть бастахсr{О:Й свиты. 

Р о д  Globoend0thy1•a Rei tlinge1· ,  1 959 

Glo boendo L /1 уга: Волошинова и Рейтлишер, 1959, стр. 196; Гроздилова и Лебе
дева, 1960, стр. 67; Розовснал, 1 963, стр. 49 (здесь же ·СlIНОJшмrша до 1 963 r. 1шлю
ч1 r телыю) . 

Endotli yгa nopsis: Looblich а. Tappan, 1964 (рагliш ) ,  стр. С-352. 

3 а м е ч  а н  и я. 1{ роду Globoendothyra Е. А. Рейтлингер относит наути
лопдные инволютные раr{овины с нлуб1{ообразным :эндотироидным нави:ва
нием и неоднородной зернистой, обычно многослойной стешшй, часто с 
внутренним стоr{.;:rовато-лучистым слоем. Леблих н Т:эпп:эн ( LoeЬlich а. 
Tappan, 1 964) отрицают существование рода Globoendothyra и ·рассматрп
вают его лишь НЮ{ синоним рода Endothyranopsis Cummiпgs, 1 955. Однаrю 
род Endotliyranopsis Gummiпgs по харан.теру навивания ( спирально-плос
н:остное)  и строению стенни - агглютинированной, иногда со стенловат()-
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лучистым слоем, но не многослойной не может быть отождествлен с родом 
Globoendothyra. Объединение этих двух родов в один затруднило бы пони
мание эволюции эндотироидных ф Jраминпфср и помешало использованию 
их в стратиграфических целях. 

Globoendothyra globulus (Бiclнvald ,  1 860) 

Табл. VШ, 11 
Globoendothyra globulus:  Розоnскал , 1 963, стр, 49, 50; табл. IV, фиг. 6; табл. V, 

фиг. 1 ,  2;  табл. VI ,  фиг. 1 (здесь же синонимика до 1962 г.) . 

г о л  о т  и п. Eich-vvald, 1860, тае л.  ххп, фиг. 17 ,  а, б. ТульСI{аЯ область, 
с. Слобода, нижний r<арбон. Место хранения не у1{азано. 

О п и с а н и е. Раковина нрупная, диаметром 0,60-0,98 мм.; наиболь
шая ширина 0,32-0,65 м.м. Отношение шпрнны I< диаметру 0,63-0,72.  
Оборотов 2 1/2 -3 1/2• Начальная на 11:0ра сферичесr<ая, диаметром 0,07 1 -
0,094 мм. Спираль широная, равнс•мерно развертывающаяся, достигает в 
последнем обор·оте высоты 0 , 15-0 30 мм. Навивание оборотов колеблюще
еся, н'лубнообразное. В последнем Jбороте 9 намер. Стеrша дифференциро
ванная, слоистая; толщина ее в п )Следнем обороте 0,018-0,050 мм.. Име
ются базальные отложения. 

С р а в н е н и е . Н'рупная, слегна сжатая с боr<ов инволютная раrювина 
с дифференцированной стею�ой, базальными отлоа<ениями и нлубнообраз
ным навиваннем позволяет сопоставлять ее с типичной G·loЬoendotliyra 
g·loЬulus ( Eicl t \v. ) .  

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана ; визейсюrй - низы намюрсr\ого яруса Урала, Руссr<ой платфо·рмы, 
Донбасса ,  Н'узбасса, Н'азахстана. В Северном Тянь-Шане распространена 
до нижней частп башrшрсного яруса в1шючительно. 

И с с л е д о в а н  и ы й м а т е р  п а л. Северный Хараулах: 5 энз .
правый берег р. Лены, в 570 п 910  м от ыыса J{рсстях, средний визе, r<ре
стяхсная свита; 3 жз. - правый с ерег Бьнювсъ:ой протоr<и, в 685 .м и 
1 ,25 км I\ западу от ст. Сонол, сре дний впзе, нрестяхсr<ая свита;  1 ЭI\з. 
правый берег Бьшовсrюй протоюr, против о .  Ч ай-Ары, в 5 км западнее 
устья р. Эбэлээх, известняI\ово-глпштсто-Еремнистые отложения среднего 
визе. Сетте-Дабан:  1 экз .- руч. Н'аньон, правый притоr< р. Халыя (левого 
притона Тыры) , средний впзе ; 1 эт:з .- руч. Узюrй, левый притот< руч .  Ха-
111амыт в ее истот,ах, визе. 

Globoendotl1. yra ? sp .  [cf. globulus (Eic l1wal d ,  1860) ]  

Табл. VII I, 12 

О п п с а н  и е. Ран:овпна средин.< размеров (диаметр 0,53 мм; ширина 
0,32 мм ; о тношение ширины J{ диаметру 0,58 ) , инволютная, с нлубrюоб
разным навиванием. Оборотов 3. Стею<а дифференцированная, слоистая; 
толщина ее в последнем обороте Cl,038 мм.. Базальные отложения в виде 
гребневидных вали�<ов и дополнитшtьных отложений, выстнлающих осно
вание и боновые части оборотов. 

С р а в н е н и е. По строению раr ;ошrю,и, пнволютной, сжатой с бонов, с 
1щубrщобразным навиванием и -своеобразнымп базальными отложениями 
сходна с типичной Globoendotliyra gloЬulus ( Eichw. ) .  Отличается от нее 
меньшими размерами. От форм, в стреченных в среднем визе Северного 
Хараулаха, отличается меньшими размерами и с�натой с бо1юв рановиной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Средннй-верхний r'арбон Северноrо Харау
лаха. 

И С ·С л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах:  1 эт<з .- пра
.nый берег р. Лены, в 4,7  км I\ югу от устья руч. l{ысам, средний-верхний 
т;арбон, нижняя часть верхоянской ·�внты. ' 

135 



ПОДСЕМЕИСТВО ENDOTHYRANOPSINAE R EI ТLI N G E R ,  1959 

Р о д  Endothy1•anopsis Cummings, 1 955 

Endothyranopsis sp.  
Табл. VIII, 13 
О п и с а н  и с. Рю-;овина срсднпх размеро11 , пн во.:потнан,  с� 1сгы1 сжатан 

с боков, с онругло:й периферией. Пупюr плоские. Первый оборот наnпт 
под углом по отношению J{ последующему, быстро расширяющемуся. 
Диаметр рановины 0,40 мм, наибольшая ширина 0,30 мм. Отношенпе ш 1 r
рины к диаметру 0,75. Оборотов 2 1 /2 . Высота последнего оборота 0, '1 2  мм. 

Стенна известновая, темная, зернистая. Толщина ее в последдем обо
ро'Ге 0,014-0,018 мм. Дополнительные образования заполняют боковые 
части намер, образуя затемнения осевой части р аI{овины. 

С р а в н е н и е. Сходен с Endothyranopsis compressus ( Raнs. et Reit l . ) , 
от ноторого отличается нескольно меньшпми размерами. Возможно, моло
дой ::шземпляр. 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е. Средний визе Северного Хараулаха. 
И с е л  е д  о в  а н  н ы i'r м а т е р п  а л. Северный Хараулах:  .l энз . - пра

вый берег Бьшовс1шi"'� протони, против о. Чай-Ары, в 5 км западнее устья 
р. Эбэлээх, пзвестняново-глпнисто-нремнистые О'Гложения среднего визе. 

Endothy1•anopsis ? sp.  
Табл. VIII, 14 

С р а в н е н и е. По размерам (диаметр 0,52 мм; ширина 0,48 мм ; отно
шение ширины J{ дпаметру 0,92 ) п субсферпчесной форме ра1.;ошпrы блн
зот-t н Endothyranopsis compressus (Raus. et Reitl . ) , отличаясь от него 
меньшим числом оборотов и более широно:й рановиной. По форме рановп
ны больше напоминает Е. crassa sphaerica ( Raus . et Rei tl. ) ,  от ноторого 
отличается меньшим чнслом оборотов п меньшими размерами. 

. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е .  Верхний турне Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р п а л. Северный Хараулах:  ·1 ю.;з .- пра

вый берег Лены, в 1 ,04 к;м севернее устья руч. I-\ысам, верхп турне, верх
няя часть бастахс1,ой свиты. 

ПОДСЕМЕИСТВО CHE R N YSНINELLINAE R EIТLINGER,  1 959 

Р о д  Chernysliinella Lipina ,  1955 
Endotliyra: Липина, 1948 (partim) , стр. 254. 
Cli ernyshinella: Лилина, :1955, стр. 47, 48; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 12.5; 

Ми1шухо-:Манлай, 1 963, стр. 1 88; LoeЫich а. Таррап, 1964 ( partim) ,  стр. С-352. 

3 а м е ч а н  и я. По Леблпху п Т;шпэн (Loebl icl1 а. Тарран, 1964) сино
нимом рода Cliernysliinella является род Grannliferella Zellel'. Одна�ю пз 
работы Целлера впдно, что род Granulifaella понпмался ::Jпп1 anтopo�r 
как сборный. Однп пз его представптелей ( Zellc1', 1957, табл. 77,  фиг. 3, 7 ,  
8, 14,  18 ,  22 ;  табл. 8 1 ,  фпг. 14,  15, 17 ;  табл. 82, фиг. 6, 7 )  п м е ю т  эндотп
роидную ратювину со слаболопастным или лопастным перпферичесюш 
r'раем п типичнымп для эндотпр перегороднами, хорошо развитьшп 
с ранних оборотов. У другпх гранулпферелл ( там же, табл. 77 ,  фиг. 19,  20, 
2 1 ;  табл. 78, фпг. 1, 18, 19, 2 1 )  прп тююм же харантере иавпnанпя в ран
них оборотах пережпмы слабые пш1 отсутствуют, а в наружных пмеются 
r'оротнпе ложные перегороДJ{И ню-; у рода Septaglomospiranella. 

И тольно немногие пз гранулиферелл могут рассматриваться J{ан чер
нышиноллы (табл. 77, фпг. 1 ) .  В связи с этим нельзя согласиться 
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t; А. Д .  Миклухо-Матшаем ( 1963) прпзнавшнм род Gmnulifeгella, а таюЕе 
с Леблпхом п Тэппэн (Loeblich а .  Tappan, 1964) , неправильно огождест
вившимп его с родом Chernyslii1• ella. Вероятность тождества некоторых 
имериканских гранулиферелл сеп тагломоспиранеллам �з свое �зремя спра
ведливо отмечалась Е. А. Рейтлингер ( 1959) , а эндотирам - С. Е. Р{)зов
ской ( 1963) . 

Clie'rnyshinella glomi/01•111,is (Lipina) , 1948 
Табл. VIII, 15-16 

Endotliyra glomifomi is: Липипа, '] 948, стр. 254, табл. XIX,  фпг" 9; табл. ХХ., 
фиг. 1-3; Гроздилова и Лебедева, 19.54, стр. 81, табл . Х, фиг. 2; стр. 82, табл. Х, 
фиг. 3-4; Лебедева, 1954, стр. 246, та 5.ч:. I I ,  фпr. 7, 9;  Малахова, 1 956а, стр. 106, 
табл. V, фиг. 9, 10. 

C!iemysliinella glomifonnis: Jiипина, 1955, стр. 48-50, табл. V, фиг" 4-7, 9; 
Дурrшна, 1959, стр. 154, табл. VII , .  фпг. 4-7; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 126, 
табл. I I I ,  фиг. 1. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1948, таб [. XIX, фиг. 9. Музей ГИН АН СССР, 
экз . .№ 2860. Подмос1щвная впадина,  �зерхний турне. 

О п и с а н и е. Раковпна неболь шая, широн:ая, слегка сжатая с боков, 
инвалютная. Последний оборот пногда :эволютный. Пупоъ: с одной сторо
ны вдавленный, с другой - вздутый. Навиванпе клуб1<ообразпое, со сме
щением оси навивания соседних оборотов на угол до 90°. Последний обо
рот спирально-плосностной. Диаметр рат<овины 0,26-0,50 мм; наиболь
шая ширина 0,22-0,34 мм. Отношение ширины J\ диаметру 0,60-0,66. 
Оборотов 1 1/2 - 2 1/2 •  Спираль свободная, быстро развертывающаяся. Высо
та последнего оборота 0, 12-0,18 нм. В последнем обороте 3-4 камеры.  
l{амеры низкие, вытянутые в длину, сильновыпу1шые; напбольшая вы
nу1шость приурочена н задней по ходу сппралп части намер. Стенна тем
ная, зернистая п грубозернистая; толщпна ее в последнем обороте 0,012-
0,032 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В нашем .vr аторпале пмеются мешпrе рат<оюшы 
,:щаметром 0,25-0,34 мм, vостоящ и:е из 1 1/2 обор{)та, и нрупные, видимо, 
взрослые, диаметром 0,45-0,50 M.i!t, образованные 2-2 1/2 оборотами. 

С р а в н е н п е. l{луб1щобразное навпвание ранних оборотов, плоско
сшrральный оборот и сжатая с б01 ;ов раr\овипа позволяют отождествлять 
нашу форму с Cliernyshinella g·[o1т, ijormis ( Lip. ) ,  от ноторой она отлича
ется лишь меньшим (на 1) число� : оборотов. Сходна с формами, J\Оторые 
под названием Plectogyra anteflexa описаны Целлером (Zellox, 1957, табл. 
8 1 ,  Фпг. 6, 11 п 1 2 ) из зоны Gramz �ifeгella штата Вайоминг, С ША. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхт1ий турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана, Тпмано-Печерсн:ой обласнr, Северного Тянь-Шаня, Урала, По
волжья, Подмосновной впадины, Донецкого бассейна и Нузбасса; нижний 
турне ( ? )  Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н  н ы ii: м а т е р  и а л. Северный Хараулах :  1 1  эiш . - пра
вый берег р.  Лены, в 1 ,35- 1 ,45;  1 ,60 км н в 5,2 км севернее устыr 
руч. Нысам, верхний турне, верхнян часть бастахсъ:ой свиты. Сетте-Дабан : 
3 эъ: з . - левый притоъ: р .  Чугучан, впадающей в нес в 6,5 км от усты1, 
правый борт, в 20-280 м о т  усть , верхппй турне, хамамытсrшя свита; 
1 энз .- истоюr руч. Овлачан, в 50-- 100 м выше слияния с первым левым 
отворш1щм, верхний турне, хамамытская свпта ; 2 ЭI\З.- руч. Тыярчан 
(левый прито1._ р .  Ме1шюле ) ,  нююrпй турне ( ? )  хамамытснал свита;  
1 энз .- руч. Вампир, в истоках ре 1 <  Бурхалы п Нэнн:э, верхний турне .  
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Chм·nyshinella tumulosa Lipina , 1955 
Табл. VШ, 17, 18 

Chernysliinella tumulosa: Липина, 1 955, стр. 51,  табл. V, фиг. 16-19. 

Г о л о т  и п. Лппина, 1955, табл. V, фиг. 1 7. Музей ГИН АН СССР, 
экз. No 3415/145. Пензенская обл. ,  Чер·дынь, чсрепетс.кий горизонт. 

О п и  с а н и е.  Раковина небольшая, 1шуб.кообразно навитая, слег.ка 
сiнатая с бо1юв, с лопастным периферическим .краем. Диаметр рановины 
0,45 мм ; наибольшая ширина 0,28 ;iiм. Отношение ширины к диаметру 
0,62. Оборотов 2-3. СнираJrь свободная, быстро развертывающаяся, 
в последнем обороте достигает высоты 0,09-0, 13 м;ii. В последнем оборо
те 4-6 намер. Перегородни .короткие, н:осые. Дополнительные отложенип 
представлены массивными бугорнами в основании оборота. 

С р а в н е и и е.  По форме рановины, нлуб1юобразному навиванию, 
харантеру ба3альных отложений и другим прп3на.кам тождественна 
Ch. tumulosa Lip. 

Р а с п р  о с т р  а н е н и е .  Верхний турне и средний визе Северного Ха
раулаха ; верхний турне Волго-Уральсной области. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 5 энз .- пра·· 
вый берег р.  Лены, в 1 ,52- 1 ,60 км севернее устья руч. 1\ысам, верхний 
турне, верхняя часть бастаХ!сной свиты; 1 эн:з.- правый берег Бы1ювсr{ОЙ 
протоr{И, в 1 ,26 км I< западу от ст. Со1юл, средний визе, нрестяхсная свита. 

С Е М Е Й С Т В О  QUASШ N DOTHY RIDAE ROSOVSKAYA, 1961 

Р о д  Quasiendoth y ra Rause1· , 1948 

Согласно решенпям Второго коллоквиума по систем:атш<е эндотироид·
ных форампнифер ( 1963) , в составе рода Quasiendothyra выделяютсп 
3 подрода:  Eoquasiendoth,yгa Dнrkina, 1963, Eoendothyгa M.-Maclay, 
1 960а и Quasiendotliyгa Raнser, 1948в. 

Подрод Eoquasienclotliyra Dшkina , 1 963 

Рю{овина небольшая, хара.ктеризуется появлением в последнем обо
роте симметрпчного навивания и слабой эволютностп. Стеюш однослой
ная. 

Quasiendotl'i y 1•a ( Eoquasiendoth y 1·a ) baidjansaica (Bogush 
et Jufei-eY) , 1 960 

Табл. IX, 1 

Plectogyra ba idjansaica: Богуш и Юферев, 1960, стр. 20-22, табл. I, фиг. 2, 
Quasiendotliyra baidjansaica: Богуш и Юферев, 19G2a, стр. 121 ,  табл. I I ,  фиг. 33. 

Г о л  о т  п п. Богуш п Юфсрсв, 1960, табл. 1 фиг. 2 .  Музей МГРИ, 
:::�нз. No VI-97 А/2 . Малый I\а ратау, Байджанснай, н ижни й турне. 

О п и с а н  н с. Ра�\овю�а небольшая, днаметром 0,2 1-0,38 .мл� до 
0,45 м.м. Наибольшая ширина О, 13-0,23 ,ltM до 0,28 мм. Отпошеипе ши
рины 1"' дпаметру 0,52-0,70. Оборотов 1 1/2- 2 1/2 ,  до 3. Послсднпй оборот 
плос1<оспиральны:й. Направление навивания меняющееся, обычно второй 
оборот повернут .к первому под углом 90°, а третнй - но второму под 
углом около 30°. Сппраль развертывается равномерно, достигая в послед
нем обороте высоты 0,08-0, 10 мм. В последнем обороте 7 -8 намер. 
Диаметр начальной намеры 0,056 мм. Стсю<а темная, тонкозернистан; 
толщина се в последнем обороте 0,007 -0,018 ,rtм.  ДопоJrнитедьные отло
женин в виде невысо.ких онруглых хомат. 
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С р а в н е н и е. Небольшая широкая, обычно инвалютная раковина 
с l{Олеблющимся навиванием и наличие хомат позволяют отождествлять 
ее с Quasiendothyra baidjansaica, описанной авторами пз Северного 
Тянь-Шаня. От близкой Quasindothyra (Eoquasiendothyra) bella (N. 
Tchern. )  отJrичастся более широ1юй рюшвиноii и большим J{Олебанпсм 
осн на  впвания. 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е . Верх ний турне - среднпй впзс Северного 
Хараулаха п Сетте-Дабана. Вер):няя часть фамена - нижннii: турне Се
верного Тян ь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р п а л. Северный XapayJiax : 7 ::шз .
нравый берег р. Лены в 300 .м ,  1 ,04; 1 ,60- 1 ,67 км, а танже в 3 ,5  и 5 ,2  км 

севернее устья руч. Кысам, ве ::>х1шй турне, верхняя часть бастахской 
свиты ; 9 эъ:з.- правый берег Б:,шовской: протоки, против о. Чай-Ары, 
n 5 км I\ западу от устья р. Эб лээх, известиююво-глинпсто- r,ремнпстые 
от.1оженпн среднего впзе. СеттР-Дабан: 1 экз . - пстоюr руч. Овлачан ,  
водораздельный гребень между ручьямп Овлачан п Хамамыт, в '150-
350 дt J{ востоr'у от  ссдлоюшы. верхний турне, хамамытсн:ая свита ; 
1 экз .- руч. Загадочный (левый приток р. Н.смюс-Юрях) ,  нпж1шй турне ;  
5 ЭI{З . - руч. Нижний Хоспохчс н (левый п риток р .  l{у1шан ) ,  правы!i 
борт, в 2,8- 2,9 KJlt от устья, ср1щнпй визе, нижняя частI, н:уранахсноii 
свиты; 2 :жз .- руч. Тыярчан , л е  обережьс р. Меннюле, шrжшr!t ( ? )  тур
не, хамамытс1,ая свита. 

Quasiendotliy1·a ( Eoquas'i endothy 1·a) tchugutchanica (Bogusl1 
et Jufel'ev sp .  nov. 

Табл. IX, 2, 3 

Г о л  о т  и п .  Музей ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/131а .  Сетте-Дабан, 
р. Чугучан, n 6,5 км от устья , В•Jрхний турне.  

Д и а г н о з. Ран:овина маленьная, диаметром 0,23-0,38 мм, широная. 
Отношение ширины н диа метру 0,73-0,78. Оборотов 2 .  Второй оборот 
повернут к первому под углом жоло 45°. Базальные отложения в виде 
хомат. 

О п и с а н  п е. Маленькая, очы-rь широная рановина, с плоскими илtr 
слабо вдавленнымп пупнами, эв шютная. Периферическпй I{рай слабо
.тюпастной. Наибольшая ширина 1 ) , 18-0,28 мм. Спираль в первом обороте 
тесныr, в посJrеднем обороте, особенно ПОJrуобороте, резно расширяетсн,  
достигал высоты 0,08-0, 12  MN . 11 последнем  обороте 5-6 камер. Камеры 
слабовьшуклыс, перегородюr од ой толщины со сте�шой , наrшонены по 
ходу павиnат-шя. Диаметр начаJ[ЬНой камеры 0,056 мм. Стоика темная, 
грубозернистая ;  толщпна се в последнем обороте 0,018-0,032 мм. Ба
зальные отложения в впде пссвдохомат. 

С р а в н е н и е . По форме рановпны, харю теру базальных отложениii:  
п размерам близка к Quasiendothyгa (Eoquasiendotliyгa) baidjansaica 
(Bog. et Juf. ) , отличаясь от нс е иным навиванием спиралп, большей 
шприной ран:овины п грубозернистой стенной . 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Верх ний турне Сетте-Дабана . 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р п а л. Сетте-Дабан: 5 э к з . - левый при

то1> р. Чугучан, впадающий в не!� в 6,5 км от устья, правый борт в 20-
280 дt от устья и 2 экз . - нстоюr руч. Овлачан: в месте сшшния с первым 
левым отверuшом, в 50- 1 00 м J :ыше него, верхний турне ,  хамамытснан 
свпта. 

Подрод Eoendothyra А. M. -Maclay, 1 960 

3 а м е ч  а н  н я. В 1 960 г. А. Д. Минлухо-Маклай выде.;тпл нз 1шаз п :ш 

дотир род Eoendothyгa с типичным видом Enclothyra comniunis Raus. 
В числе характерных признаноЕ этого рода им отмечена спиральная, 
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вначале инвошотная, позднее обычно эволютная раков 1 1на с однослой
ной стенкой и дополнительными отложениями в виде хомат. В решениях 
Второго коллоквпума по спстематrше эндотироидных фораминифер 
( 1963) ранг Eoendothym понижен до подрода. К числу харю-\терных 
признаков этого подрода отнесены становление спирально-плосностного 
навивания в поздней стадпи роста, наличие четнпх хомат п темная тонко
зернистая стенна,  обычно с непостояпньп.-r стен:ловато-лучпстым слоем. 
Пос1<ольку первые два признющ в равной с тепени характеризуют и под
род Quasiendothym Raнse1', 1 948в, основными критериями для отделеюш 
::юэндотир от собственно нвазиэндотир, согласно диагнозам, приведенным 
в решениях rшллоквпума, остаются строенпе стетшн и разl\1еры раковины. 
Однако анализ оппсанпй вндов, отне.сепных в решенпях ноллонвиума 
I\ подродам Eoendotliym п Quasiendothyra, поназывает, что выделенпе 
эоэндотир по этим признанам (даже в I\ачестве подрода ) встречает ·зна
чительные затрудненпя. Тан виды Eoendotliym radiata ( Reitl . ) [ = Quasi
endothyra communis (Raus . )  var. radiata Reill.] и Е. petcl10rica (Dшk. )  
( = Quasiendothym petchorica Durk. )  имеют двуслойную стенну с хо
рошо развитым лучистым слоем ( Дурюпrа, 1 959;  Рейт.1 1 1нгер, 1 961 ) 
п довольно нрупные размеры, причеи по размерам Е. petchorica даже 
превосходит встреченную совместно с ней Q. kobeitusana ( Raus . ) . У тп
пичной Quasiendothyra (Eoendothyra) commnnis (Raus. ) н ее форм прп
сутствие сте1шовато-лучистого слоя является признаном непостоянным 
п зависит от размеров экземпляра, а танже, вероятно, от фаций (Раузер
Черноусова, 1 948в ; Гроздплова и Лебедева,  1 954) . Следовательно, виды 
Eoendotliyra mdiata ( Reitl . )  и Eoendothyra petcliorica (Dшk. ) обладают 
признанами подрода Quasiendothyra. 

В то же время однослойная стенка, напрпмер, отмечалас ъ  А. В. Дур
киной: ( 1 959)  у Quasiendothyra smekhovi ,  рассматриваемоlr в числе пред
ставителей: подрода Quasiendothyra. Е. А. Реfплипгер ( 1 96 1 )  описывает 
формы, сходные с Q. kobeitnsana, но более мелкие, с ютзной спиралью, 
лишенные лучистого слоя [Q. commnnis ( Raus . )  var. delicata Durk.], от
носимые к подроду Eoendothyra с известной: долей условности. 

Из сназанпого следует, что для выделения подрода Eoendothym в на
стоящее время мы пе имеем еще достаточно чет1шх :морфологическпх 
I{ритериев, что затрудняет также установление его объема. Тем более 
нельзн говорить о выделепип эоэндотпр в начестве самостоятельного 
рода, в чем вполне 11-rожно согласиться с Леблихом п Тэпэн (LoeЬlich а. 
Таррап, 1 964) . 

Quasiendothy1·a ( Eoe.ndoth y1·a ? ) commun is (Rause1·) in Tcl1e1· 
лysheva, 1 940 

Табл. IX, 4 

Endot.liyra comm unis: Чернышева, 1940, стр. 124, 125, табл. I ,  фиг. 5; табл. 2,  
фиг. 7 .  

Quasiendotliyra com m unis: Рейтшшгер, 1961 ,  стр. 54,  55, табл. I ,  фпr. 2- 17 (здесь 
же сmrонюш1щ до 1959 г . . ) ;  Богуш и Юферев, 1 962а, стр .  120, табл. I I , фиг. 3 1 ,  32. 

Qu.as iendothyra comm unis (Raus.) subsp . cornmunis  (Raus.) forшa typica: Бра;�;
пнкова, ·1962, стр. 7, 8, табл. I, фиг. 1 -8;  табJI. II, фиг. 1 ,  3-7, 1 1 .  

Quasiendotliyra communis (Raнs.) subsp. com m unis (Raus.)  foгm a simplex: 
Бра�юrш;ова, 1962, стр. 8, 9, табл. I ,  фиг. 9-19. 

Г о л  о т  и п.  Раузер-Черноусова, 1948в, табл. II фиг. 6.  Музей ГИН 
АН СССР, ЭJ{З .  2834/19 .  Центральный Казахстан, р .  Джиланды, зона 
этрень. 

О п и с а н и е. Рановпна среднпх размеров, широкая, слегна сжатая 
с бот\ов. Пушпr шпрокпе, плосюrе. Навпвапие инвошотпое. Последнпй 
оборот эволютпый:. Периферичесний нрай: онругленный:, слаболопастпой, 
ранние 1 - 2  оборота, навитые в блпзю1х п:rоскостях, повернуты по от-
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ношению I\ последующим под Y l'Jroм 90°. 1 - 2  наруааrых оборота распо
JLОжены в одной плосностп . Диаметр раr{ов 1шы 0,32-0,62 JltM, наибольшая 
шприна 0, 19-0,35 м.м. Отнош еrпе шпрпны 1.; диаметру 0,43-0,66. Обо
ротов 2-4. Спираль невысоI\аЯ, равномерно развертывающаяся; в послед
нем обороте высота ее достигает 0,08-0, 15  JvtJlt. В третьем обороте 7-9, 
в четвертом 1 0 -12  намер . Дпам :тр нача;[ьпой I\амеры 0,079 MJvt. Стеню:t 
теJ11ная, тоннозернистая ; то.;rщина ее в последнем обороте 0,018-0,024 Jvt.м, 
с 1\райними значениями 0,009-С ,028 мм. Дополнительные отложения в 
впде ясно выраженных хомат ишr псевдохомат. 

И з м е н  ч п в о  с т  ь.  В числе ю'земп;rяров, отнес енных I\ данному 
впду, имеются : а )  широrше раr\о: зшrы диаметром 0,32-0,52 мм со слабо 
развитыми оr->руглыми хоматашт п:т п псевдохоматашr; б )  более крупные 
шпрою1е рановины дпа111етром 0 ,45 -0,62 Jl/Jlt с хорошо развптыми хома
та�1и п большим чпслоы оборотоu п в )  едн ннчные с пльпо с Jiштые с бонов 
ра ковпны с отношенпем шнрины J{ дпамет ру равньш 0,43-0,45. Из нпх 
первые характерны для Севернс • rо Хараулаха, а энзеыпляры со сжатой 
раr.;овпной встречены в Сеттэ-Да ( апе. 

С р а в п е п и  е .  По форме раь:оппны ,  :хара ъ:тсру п а в 1 1 1нш пн п ;(ополш
тельн ым отлошен шп1 сходн а  с тпп пч ноii Quasienrlotliyra commnnis 
( R:н1 s ) , от ноторой отлпчастся отсутствпе�ч стеюто вато-лучпстого слоп 
и бо:1ее шпрокой раr.;овиной . На 1 гбо:тее б;н г:ша J\ Q. cmnnшnis commnnis 
( Raнs . ) , оппсанной Е. А. Ре:iiтлп нгер ( 196 1 )  и Q. commnnis commnnis 
( Нанs . )  for-шa simplex, описанной Н. Е. БражниЕовой ( 1962 ) . 

Р а с п р о с т р  а п е  п п е . Нпжи тй турне - впзе Сетте-Дабапа ; верхнпii 
турпе Северного Хараулаха .  В Европеiiсной частп СССР, Западной 
Европе , Северном Тянь-Шане п Центральном l{азахстане шпрОI{О рас
пространена в верхней частп фнменсного - нпжнеii частп турнейского 
прусов . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  п а л . Северный Хараулах: 20 экз . 
правый берег р.  Лены, в 1 ,04; 1 ,30; 1 ,35 ; 1 ,4 7 ;  1 ,52-'L ,60 к.лt п в 5,2 км 

с евернее устья руч. Кысам , верхнпй турне, верхняя часть бастахс1юff 
свнты. Сетте-Дабаи : 4 ЭJ{ З . - руч. Каньон, правый прптОI{ р. Халыя (ле
вого притоr.;а р. Тыры) , средrптй в ггзе; 2 э ю . - руч. Тыярчан, левобережье 
р. :Менюоле, нижний турне ( ? ) ; 1 э1�з . - руч . Загадочны й (левый притот\ 
р. I\емюс-юрях) ,  нпжнпfr турне ( : ' ) . 

Подрод Quasiendotli y 1·a R::i use1· , 1948 

Quasiencloth y1·a ( Quasiena:Othy1·a) ' р .  М 1 
Табл. IX, 5 

О п и с а н и е .  Раковина дпсков frдная, сильно с ;.натая с бонов , послед
ннй оборот эволютный. Диаметр рю,овины 0,35-0,45 Jrtм; наибольшая ши
рпна О, 1 1 -0, 1 2  мм. Отношение ш rрпны R диаметру 0,27 -0,31 .  Оборотов 
2 - 2 1/2. Второй оборот повернут пед углом 90° н первому. Сппраль быстро 
развертывающаяся, достигает в п следпем обороте высоты 0,09-0,10  Jvtм. 

Стенна темная, тоююзерпистая ; н1лщина ее в последнем обороте 0,009-
0,0 14  мм. Базальные отложенпя в виде узкпх гребневпдных хомат пли 
псевдохомат . 

С р а в н е н п с. По форме раrшвппы, навпвапшо п характеру допол
нительных отложенпй сходна с Q; iasiendoth.1J1·a vem Or-loYa и с Qnasien
dot/1 yгa miraЬilis Raнs. ,  отличаясь от них меньшим числом оборотов , ббль
ши�ш размерами, более толстой с� ·снкой, высоюrм с еченпем последнего 
оборота и более сжатой с боков ра ковппой, а от Q. miraЬilis Raн s . ,  кроме 
ТОГО,  ОДНОСЛОirНОЙ СТеЮ{О й. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Среднп й:  впзс С еверного Харау.лаха ; верхнпй 
впзс Сетте-Дабана. 
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И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р �;i а л. Северный Хараулах :  1 экз .
правый берег Быковсной протони, против о. Чай-Ары, и 5 к ж,  западнее 
устья р. Эбэлээх, известняново-глинисто-нремнистые отложешш среднего 
nизе. Сетте-Дабан : 2 экз.- руч. Сухой ( п равый притОJ{ Овлачана) , пра
вый борт, около устья и в 1 70 м от устья, средний и верхний визе, верх
няя часть нуранахсной свиты. 

Р о д Dainella B1·azlшikova , 1 962 

Dainella turblda (Dшkina) , 1959 
Табл. IX, 6 

Endotliyra tiirЬ ida: Дурнииа, 1959, стр. 158, 159, табл. VI, фиг. 8-1 1 .  
Quasiendotli yra communis (Raus.) var. turЬida: Рейтлингер, 1 961 ,  стр. 56, табл, I, 

фиг. 3. 

Г о л  о т  и п. Дуркина, '1 959, табл. VI,  фиг. 8. ЦНИЛ Ухгr{омбината, 
энз. No 103. Слои с Endothyra communis и Quasienclothyra kobeitusana юго
восточного Притиманья. 

О п и с а н и е. Рановнна средних размеров, диа метром 0,45-0,55 .Jtмi ; 
наибольшая ширина 0,28-0,32 мм. Отношение шприны I> дпаметру 
0,54-0,64. Оборотов 2 1/2-4. Наружный оборот расположен под углом 
90° к предыдущим. Спираль тесная во внутренних оборотах и свободная 
в наружном, где высота се достигает 0 ,10-0,12  .мм. В последнем обороте 
оноло 12 камер. Камеры мешше. Перегородки длинные, прямые, распо
ложены под прямым углом к стенне, толще стенкп. Диаметр начальной 
камеры 0,047-0,061 мм. Стенна темная ,  тонкозернистая, толщина ее 
в последнем обороте 0,009-0,024 мм. Базальные отложения в виде хомат. 

С р а в н е н и е. Широкая, вздутая в области пупна рю{овппа с эволют
ным последним оборотом, характер навивания п хоматы позволяют 
отождествлять ее с Dainella turblda (Durk . ) , от которой наша форма от
.личается только отсутствием в стенне стекловато-лучистоrо слоя. От 
сходной по форме Dainella chomatica Dain отличается эволютным пави
ванпем последнего оборота .  

Р а с п р  о с т р а н е н и е .  Нижнпй турне - с редний визе Сетте-Дабана ;  
слои с Endothyra communis, Quasiendothyra kobeitusana п Septatourna
yella njumulga Тимано-Печорской области. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 5 энз .- руч. Нижний 
Хоспохчон (левый притон р.  Кункан ) ,  правый борт, в 2,8-2,9 км от 
устья, с реднпй визе, нижняя часть куранахской свиты ; 2 энз.- руч. 
Тыярчан, левобережье Менюоле, нижний турне ( ? ) , хамамытснал: свита. 

Dainella cf. elegantiila B1·azlшikova , 1 962 
Табл. IX, 7 

О п  н с  а и и е .  Рановина довольно нрупна н,  дпаметро,1 0,58--0,72 ,"\t}a; 
нанбольшан ширина 0,32-0,50 мм. Отношение шпрпны J{ дпаметру 
0,55-0,69. Оборотов 41/2. Ось навиванпя :колеблется по Jзсея оборотам. 
Спираль тесная во внутрен.1п 1 х  оборотах п свободнатт в наружном, где 
высота се достигает 0 , 10-0, 15 J1tM .  В трстье,11 обороте 7 - 8  намер. Каме
ры мелкпе. Перегородю1 толстые,  перпендпнулнрны стеш;с. ,  Стс1ша тем
ная, тоннозернпстая; тоJrщина ее в последнем обороте 0,0 1 1 -0,01 !1 мм. 

БазаJrьные отложенпя в впде хомат. 
С р а в п е н  п с . Слегr{а сжатая с бт;ов наутплондная рат.;n13ппа , с чуть 

воi'н;утымн :илп плоскпми п уш'а�п1, ппволютная во внутренн 1 1 х  оборотах 
п :  эволютпая в наружном обороте, а танже другнс прнзпаюr свидетель
ствуют о сходстве с Dainella elegantula Bгazhn .  fo1·ma evoluta, описанной 
на нижнего визе Донбасса.  
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Р а с п р о с т р а н е н  и е. В ерхний турне Северного Хараулаха;  сред
ний визе Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараула х :  1 экз .
правый берег р. Лены, в 1 ,47 KJl t севернее устья руч. Кысам,  верхний 
турне, верхняя часть баст<lХСКОЙ свиты. Сеттс-Дабан:  1 ЭI{З . - руч. Ниж
ню'I Хоспо;хчон (левый приток р•. Куккан) , в 2,8-2,9 км от устья ру:Чы1, 
средппй визе, нижняя часть нуранахской свиты. 

Р о д  PlanoeniIOthy ra Reit] inger , 1 959 
Endothyra: Рейтллпrер, 1950 (partiп ) ,  стр. 34. 
Planoendot1i yra: Рейтлюю:ер, 195'), стр. 194 ;  Богуш и Юфе.реlЗ, 1962а, 

с,тр .  123, 124 .  
Quasiendotliyra: LoeЬJjch а .  Тарр;ш, 1964 (partjm) ,  стр .  С-346. 

3 а м е ч а п л я. По харюперу с т1шюr, всегда однослойной, и своеобраз
ным дополнительным отложениям, занол � r ню щ и м  бо1{овые части камер 
и nыстиJJаюш;им н аружную поверхность оборотов, иногда с образованиеl\1 
нсевдохомат, род Planoendothyra . ;JCJ ! O  отл ичаетсп от рода Quasiendotliy
ra . Ввиду этого нет основан ий соиташатьсп с Л ебшrхом: и Тэттпэн (Loeb
l ich а .  Tappan , 1964, стр. С-346) ,  отрицающимп его существование. 

Planoendoth yra rota i (Dai n) , 1 958 

Раковина наутилоидная пли l)лизкая 1' дпсковидной , сплыrо сжатая 
с б01юв, с широRими плосюrми пупнамп. Последние 1 - 2  оборота эво
лютные. Ранние обороты поверпу1 ы под у глом, блпзким к 90°, к наруж
ным, навитым в одной плосности. Дополнительные отложения непосто
янные, имеют характер осевых уплотнений, псевдохомат и валиков. 
В пашем: материале в составе рассматриваемого вида различаются 
Planoendothyra rotai rotai ( Dain) 11 Р. rotai bastakhensis subsp. noY. 

PlanoeniIOthyra rotai 1·ota i  (Dain ) ,  1 958 
Табл. IX, 8 
QuasiendotJiyгa rotai: Дайн, 1958, стр.  279, рпс. в теr,сте. 
Quasiendotliyra rotai Daiп forma tyz; ica: Бра;.1шююва, 1962, стр. 1 8, 19, табл. Х, 

фиг. 1-3, 
Quasiendotliy1·a kedrovica: Дуркипа, 1959, стр. 153, табл. VI, фиг. 2-4. 

Г о л  о т  и п. Даин, 1958, рис. в те1<сте на стр. 279. Донецкий бассейн, 
верхний турне, зона С 1 t-d. Место хрннения не у r\азано. 

О п и с а н и е. Рановина с редних размеров, диаметром 0,50-0,58 .мм, 
с I{райними значениями 0,40-0,66 им. Напбольшая шприна 0,24-0,30 мм. 
Отношение ширины I\ диаметру ( 1,41-0,47. Оборотов 2 1 /2-3 1/2 ,  до 4 1/2. 
Спираль равномерно развертывающаяся, высота ее в последнем обороте 
достигает 0,09-0, 1 2  мм, с нрайнняи значениями от 0,08 до 0, 16 мм. 
Но втором обороте 5-6,  в третьем 7 1\амер. Начальная: "амера нрупная, 
диаметfЮм 0,056-0,061 мм. Стс1ша томная, тою{озернпстан; толщпна ее 
в последнем обороте 0,0 18-0,028 мм . 

С р а в п е н п е. Сжатая по оси р =шовина, с шпроними плосн:ими пуш{а
:мн, сппральпо-плосRостное навнванпе последнпх 1 1/2 -2 оборотов, повер
нутых почтп на 90° но отпошенпю l"\ рапнп :и оборотам, а т а юно х а рактер 
дополн птельпых отложений позволяют отождествлять се с Planoendothyгa 
гoiai (Dai п )  fOJ'шa typira, подробно :::шпсанно:й Н. Е. Бран.;нп 1{0ВО:Й ( 1 962 ) . 

Р а с п р  о с т р а н е  п п с. Верхншi: турне Северного Хараулаха ; среднпй 
впзе Сетте-Дабана ; бузнновс 1пrй осадочный т<омпленс (турне ) ,  препмущо
ственно зона С 1 tc1, пзредна n н нзах е.l fеновсь:ого осадочного номпленса (ниж
нпй визе ) Донбасса ; 1ш зеJ10вс кпй, �: еже черенетс ни й горизонт Средне-Пе
чорс1юго н Соiiво-Вычегодсного районов. 
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И: с с л е д  о в а п н ы й :м а т е р  п а л. Северный Хараулах: 2 ЭI{З .- пра
вый берег р. Лены, в 180 к.м севернее устья руч. Ныса:м, верхний турне, 
верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Дабан : 13 ;:шз.- 'истон:и руч. Овла
чан в месте сJшяюш с первым левым отверш1шм, средний визе, основанпе 
нуранахсной свиты. 

Planoendotliy 1·a 1'•otai bastakl1ensis Bogus l1 et Jufe1'eY subsp.  лоу 

Табл. IX, 9 

Г о л о т  п п. Музей И ГиГ СО АН СССР, ю'з No 239/105а. Северный Ха
раулах, верхнпй турне. 

Д и а г н о з . Рюшвина близная 1' дис1{овидной, с широними плосними 
пуш>ами, сплыю сжатая с бонов. Отношенпс ширины I{ диаметру 0,27-
0,40. Поперечное сечение оборотов 01;руглое. 

О п и с а н и е . Рю>овина средних размеров, дпа:метром 0,49-0,59 MJ"lt, 

наибольшая шприна 0, 14-0,20 .M.ilt . Оборотов 2 1/2 -3 1/2 .  Спираль равно
мерно развертывающаяся, высота ее в последнем обороте достигает 0,09-
lJ, 12 м м  до О, 15 м.м. В последнем обороте 01щло 6 1,амер . Начальная I{а:ме
ра нрупная, дпаметром 0,070 мм. Стенна темная, тонкозернистая, толщи
ной 0,009-0,014 M.ilt, до 0,018 .iltM. Дополнительные отл01ненпя в виде 
осевых уплотнений и отложений, вьшолияющих дно п боновыс частп ка
мер, псевдохомат и вашшов. 

С р а в н е  и п е . По форме рю..:овпны, навпванию и харантеру донолни
тельных отложений близна I{ Planoendotliyra rotai rotai (Daiп) , от 1..:оторой 
отличается сильно сжатой с боI{ОВ рюювпной, онруглым сечением оборо
тов и то1шой стенкой. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и с. Верхнп:U: турне Северного Хараулаха п Сетте
Дабана. 

И с с л е д о в а н  п ы й м а т е р  п а л . Северный Хараулах: 10 ю..:з .- пра
вый берег р.  Лены, в 1 ,04 ; 1 ,42 п 1 ,47 кл� севернее устья руч. Ъ.ысам п в 
1 1  км I{ югу от мыса Нрестях, верхнпй турне, верхняя часть бастахс1щй 
свиты. Сетте-Дабан : 3 ЭI{З .- левый прпток р .  Чугучап, впадающпй в нее 
n 6,6 к.м от устья, правый борт притОI{а, в 50- 180 м от устья, верхний 
турне, хамамытсная свита : 1 ЭI{З .- руч. Загадочный (правый пр:ито1' 
р .  J{е:мюс-Юрях) , нижний турне. 

Planoendothy 1·a umbonata (Bogusl1 et Jufe1·ey) , 1960 
Табл. IX, 10 

Quasiendoth yгa um bonata: Богуш и Юферев, 1 960, стр. 26, табл. I, фиг. 1 1 ;  
1 962а, стр. 123, табл. 1 1 ,  фиг. 37. 

Г о л о т  и п. Богуш и Юферев, 1960, табл. I, фиг. 1 1 .  Музей МГРИ, 
экз. No VI-97A/14. Центральный Наратау, р .  Икансу, нижний турне. 

о п  и rC а н  и е. РаI{ОВИНа среднпх размеров, диаметром 0,40-0,65 .i\tJ"lt ; 
наибольшая ширпна 0,20-0,35 MJ"lt. Отношенпе шприны 1' дпаметру 0,50-
0,59. Оборотов 2 1/2 -4. Плосr{ость навивания начального оборота повер
нута по отношению к последующим на 90°. Все остальные обороты нави
ты почти n одной плосr,ости:. СппраJIЬ развертывается постепенно. Высота 
последнего оборота 0,06-0,12 мм. Стею{а тоннозернистая, с включением 
более нрупных зерен 1,альцита. Толщина стешш в последнем обороте 
0,018-0,032 .ilмt. Базальные отложенпя непостоянные, представлены сла
бо выраженными псевдохоматамп. 

С р а в н е п п е. Наутплоидная раr�овпна с глубоrш:ми пуш,ами, хара�'
тер навиваншт, толстая стею'а п строенпе базальных отношений позво
ляют отождествлять ее с Quasienclotliyra umbonata, оппсанной авторамп из 
турне Центрального Наратау. 
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Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха п Сетте

Дабана, нижний и верхнпй турне Цетрального :Кара тау. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а .rт. Северный Хараулах : 6 ЭI\З . - пра

вый берег р. Лены, в 300 м, 1 ,47 и 1 ,52- 1 ,60 км севернее устья: руч. Кы
сам, верхний турне, верхняя час гь бастахской свпты. Сетте-Дабан : 
1 экз.- левый притоr< р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км от устья:, пра
вый борт, в 50 м от устья, верхний турне, хамамытс1шя свпта. 

Planoenclatliy 1·a cf. cl iserta � Lebedeva) ,  1 964 
Табл. IX, 11 
О п  н с  а н  И е. Ра�{овина небольшая, диаметром 0,38 мм; наибольшая 

ширпна 0,2 1 мм. Отношенне ширины к диаметру 0,55. Оборотов 3 1/2 .  Спп-· 
раль н1rз1<ая, медленно развертывающаяся. Высота последнего оборота 
0,08 .мм. Ось навивання начального оборота повернута по отношенпю к 
последующпм на 90°. Все остальные обороты навиты почти в одной пло
с ъ:ости; наружный оборот смещен пс• отношению к предыдущему. Стенка 
темная, тонкозернистая; толщина ео в последнем обороте 0,0 14 .чм. Ба
зальные отложения в внде невысоких псевдохомат. 

С р а в н е н и е. Наутилоидная ра овина с глубо1шми широкими пуп-
1<ами, своеобразным навиванием наружного оборота и псевдохоматами 
сближает нашу форму с Quasiendothyra diseгla Leb., от rщторой: она отли
чается лишь несколыщ меньшими размерами и более ясно выраженными 
псевдохома тами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  п е. Визейский ярус Сетте-Дабана. 
И с с л е д о в а н  н ы ii м а т е р  и а л. Сетте-Дабан : 1 э1<з.- руч. Каньон, 

правый приток р. Халыя: (левого притока р. Тыры ) ,  среднпй впзе.  

Planoendothy 1•a tscliikmani1�a (Malakl10v&, 1 957) 
Табл. IX, 12, 13 

Endotliyra? tschikmanica: Малахова, 1 9 )7, стр. 5, табл. I, фиг, 4-6. 

Г о л  о т  и п. М алахова, 19,57, табл . I, фиг. 4. Геологичес1шй музей прw 
Свердловсном горном институте , энз . No 14/1 94. Восточный с1шон Урала, 
р .  Реж, верхний турне, чrшмансний гс •ризонт. 

О п и с а н и е. Рановнна нрупная, диаметром 0,58-0,95 мм ; наиболь
шая ширина 0,28-0,35 .м.м, до 0,38 мм. Отношенпе ширины к диаметру 
0,42-0,50, до 0,56. Оборотов 2-3 1/2. Первый оборот повернут по отноше
нию 1' последующим на угол 01<оло 9 °. Последние 1 1/2-2 1/2 оборота нави
ты почтп в одной плоскости. СпираJrь быстро раснручивающаяся, в пос
леднем обороте высота ее достигает (1, 15-0,32 мм, редно 0, 12  .11мt . Дпаметр 
начальной намеры 0,052 .11tм. В пос.т:еднем обороте 8-9 намер. Намеры 
выпуюrые. Стенка пзвесп;овая, те.мгая, обычно грубозернпстая; толщпна 
ее в последнем обороте 0,0 18-0,03:1 мм. Дополнительные отложения в 
виде уплотнений в осевых частях р.шовины и валинов, пмеющнх на по
перечном сечении форму :масс пвных треугольных бугорков. · 

С р а в н е.н и е. Крупная наутило1�дная рюювина с широrш.ми плосни.ми 
пупl{амп. со спирально-плосностныllI вавиванпем последних 1 1/2-2 1/2 обо
ротов п своеобразцы.мп дополнлтелы1 ыми отложеншrмп в виде уплотнений 
в осевых ч:l!стЯх рановины п валиl{оr. позволяет отождествлять нашу фор
му с Planoendotliyra tscli ilananica (Malakhova ) . 

Р а с п р  о с т р  а и е н  п е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана и восточного сююна Урала. 

И с с л е д о в а н н ы й :м а т е р  и а J! . Северный Хараулах: 18 энз. - пра
вый берег р. Лены, в 300 м, 1 ,04 и 1 ,47 км севернее устья руч. Н.ысам, 
верхний турне, верхняя часть баста хс1юй свпты. Сетте-Дабан : 1 1  эr<з.-
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левый приток р. Чугучан, впадающей в нее в 6,5 км от ее устья, правый 
борт, в 50- 160 .м от устья, верхний турне, хамамытская свита ; 1 экз .
истони руч. Овлачан, в 50- 100 .м выше слияния с первым левым отверш
ном, верхний турне, хамамытс1{аЯ свита ;  7 энз .- руч. Загадочный (левый 
притон р. Кемюс-Юрях) ,  нижний и верхний турне ; 1 энз.- истони руч. 
Овлачан, в меrсте слияния с первым левым отвершном, средний визе, осно
вание нуранахсной свиты. 

36. 

Planoendoth yra ? com pta (Schlykova) in Bogush et  Jufe1·ev, 1962 

Табл. IX, 14-16 

Quasiendothy,ra compta: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 122, 123, табл. И, фиг. 35, 

Г о л  о т  и п. Богуш п Юферев, 1962а, табл. I I ,  фиг. 35. Музей 
ИГи:Г СО АН СССР, энз. No 1 1 6/9. Хр. Малый Наратау ( Северный Тянь
Шань) , верхний турне. 

О п и с а н и е. Рановина нрупная, диаметром 0,65-0,95 .мм ; наиболь
шая ширина 0,22-0,42 мм. Отношение ширины н диаметру 0,32-0,43. 
Оборотов 2 1/2-5 1/2. Спираль развертывается медленно, равномерно. Высо
та спирали: в последнем обороте 0, 10-0, 15 .мм, с нрайними значенпями 
0,08-0,20 .мм. В последнем обороте 7-9 намер. Диаметр начальной наме
ры 0,056 мм. Стею\а темная, тоннозернистая, с включениями нрупных 
светлых зерен нальцита. Толщина ,стенюr в последнем обороте 0,014-
0,024 мм, с крайними значениями от 0,009 до 0,028 мм. Дополнительные 
отложения непостоянные, представлены затемнениями в осевых нонцах 
и псевдохоматами. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В рассматриваемом материале в составе вида Pla
noendothyra ( ? )  compta (Schlyk. )  выделяются Р. ( ? )  compta ( Schlyk. )  
forшa typica - раковины 1с эндотироидными ранними и почти плосноспи
ральными поздними оборотами и Р. ( ? )  compta (Schlyk . )  forma planispi-
1·alis - рановины со спирально-плосностным навиванием всех оборотов, 
возможно, являющпеся предст'авителями разных генераций. 

С р а в н е н и е. Крупная раковина с глубоними широними пуш{ами, 
пнволютная во внутренних и эволютная в наружных оборотах, эндотиро
идпая в ранних оборотах и почти плое:коспиральная в наружных, со слабо
развитыми дополнительными отложениями свидетельствует о полном 
тождестве с Planoendothyra (?) compta (Schlyk. ) , описанной из верхнего 
турне Каратау (Тянь-Шань) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана, Каратау (Тянь-Шань ) и Куйбышевс:кой обл . ;  средний визе Сетте
Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 24 энз.- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,04 ; 1 ,30- 1 ,34 ; 1 ,48 и 1 ,80 км севернее устьn 
руч. Кысам, верхний турне, верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Дабан : 
1 энз .- исто1<и руч. Овлачан, в 50- 100 м выше слияния с первым левым 
отверш:ком, верхний турне, хамамытс1{ая свита;  2 экз .- левый берег 
р. Нуранах, в 1 , 7  км ниже устья руч. Овлачан, визе, :куранахсная свита ; 
1 ЭI{З .- левый борт первого левого отвертка руч. Овлачан и 4 экз .- исто
ки руч. Овлачан, в м�ст'е слияния с п ервым левым отверш1<ом, средний 
визе, нижняя часть куранахс:кой свиты; 6 экз .- руч. Загадочный (пра
вый притОI{ р. Кемюс-Юрях) ,  верхний турне ; 2 э:кз .- руч. Каньон, пра
вый приток р. Халыя (левого прито:ка р. Тыры ) , средний визе. 
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Pianoendothyra aljutovica (Reitlinge1· ) ,  1 950 
Табл. Х, 1 

Endothyra aljutovica: Рейтлингер, 1950, стр. 34, табJ1. V, фиг. 4-6. 
Г о л о т и п. Рейтлингер, 1950 табл. V, фиг. 6. Музей ГИН АН СССР, 

эхз. No 3277/55. Русская платформа, Онско-Цнинсний вал, р. Проня, 
дер. Альютово, верейский горизо т московс 1<ого яруса. 

О п и  с а н  и е. Раковина круп ая, эволю'fная, сильно сжатая с бонов, 
с плос1шми пупнами. Диаметр раковины О, 70 мм ; наибольшая ширина 
0,36 мм. Отношение ширины к дааметру 0,51 .  Оборотов. 3. Первый оборо'f 
повернут н последующим на у rол 90°. Навивание наружных оборотов 
близко I< спирально-плоскостному. Спираль развертывается быстро, дости
гая в последнем обороте высоты О, 17 мм. Начальная намера сферичес1шя 
диаметром 0,072 мм. Стенка '!'емная, тоннозернистая, толщина ее в послед
нем обороте 0,019 �tм. Имеются базальные отложения. 

С р а в н е н и е. Эволютная почти плосноспиральная ра1<овина с широ
ними пупками, сильно �сжатая с бонов, позволяет отождествлять ее с ти
пичной Planoendothyra aljutovica ( RеШ.) , от ноторой наша форма отли
чается лишь немного более нрупными разм1ерами и дифференцированной 
стенной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Сред ий-верхюrй карбон Северного Хараула
ха. Верхняя часть башнирсного нруса и верейсний горизонт мосновсrюго 
яруса Руссной платформы. 

И с е л е  д о  в а н н ы й м а т е р  и: а л. Северный Хараулах: 1 энз.- пра
вый берег р.  Лены, в 4,90-4,98 1-.м н югу от устья руч. Нысам, средний
верхний нарбон, нижняя часть верхоянсной свиты. 

Planoenilothyra? crassith eca (Lipina),  1935 
Табл. IX, 17, 18 
Endothyra crassitheca: Липина, 195.5, стр. 71 ,  табл. XI, фиг. 1, 2. 
Pleclogyra crassitheca: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 129, та·бл, I I I, фиг. 4, 5. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1955, табл. XI,  фиг. 1 .  Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 3415/249. Нуйбышевсная бл" :Красная поляна, верхний '!'урне, ни
зеловсний горизонт. 

О п и с а н и е. Рановина m с .  едней до крупной, диаметром 0,45-
0,68 мм ; наибольшая ширина 0,20-0,32 мм. Отношение ширины н диа
метру 0,40-0,52. Оборотов 1 1/2-:I. В последнем обороте 5-6 намер. Ран
ние обороты 1илеблющиеся, посл едние 1 1/2 - 2  оборота навиты в одной 
плосности. Высота спирали в посJrеднем обороте равна О, 10-0,20 мм. На
чальная намера кр.уnная диаметром О, 130 мм. Стенна толстая, грубозер
нис'fая или тонк0аернистая, с внлючением крупных зерен. Толщи на стен
ки в последнем обороте 0,024--0,033 мм. Дополнительные отложения 
представлены уплотнениями в 01 �евых частях раковины и массивными 
треугольными бугорками в осв..Qвании оборотов . 

И з м е н ч и в  о с т  ь. В нашем материале в составе вида Planoendothyra 
( ? )  crassitheca различаю11ся формы с 1щ1рокой рановиной, малым числом 
оборотов и резким возрастанием высоты nосдеднего оборота.- Р. crassi
theca (Lip.) forma lata и формы со сжатой с боrюв раковиной и медленно 
развертывающейся низной спираJlЬЮ - Р. crassitheca ( Lip. )  Iorma typica 
(табл. 7 ) . 

С р а в н е н и е. :Крупная диен видная рю<овина, сжатая с боков, со 
спирально-плоскостным навиваниЕ·м последних 1 1/2 -2 оборотов, грубо·зер
нистой стенной с сильно развитыми базальными отложениями в виде осе
вых уплотнений и бугорнов позво·:rяет отнес'J.'И нашу форму I\ Р. aassithe
ca ( Lip. ) .  Наиболее сходна с типичной наша Р. crassitheca (Lip . )  forma 
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typica, имеющая сжатую с боков раковину. Р. crassitheca (Lip. )  forma 
lata отличается от типичной широкой раковиной и меньшим числом обо
ротов . 

Р а е  п р  о с т р а н е н  и е. Верхний турне Северного Хараулаха, Сетте
Дабана, Центрального Каратау (Северный Тянь-Шань) и Волго-Ураль
ской области. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Planoendothyra crassitheca (Lip.) 
forma typica. Северный Хараулах: 18 энз.- правый берег р.  Лены в 300 м 

1 ,04; 1 ,30- 1 ,34; 1 ,48 и 1 ,63 -,;,м севернее устья руч. Кысам, верхний турне, 

Т а б л и ц а 7 
Характеристю'а основных признаков Planoendothy1·a crassitheca (Lipina) 

Отношение 
В � }.сота Число Числ 

Группа 
о 

Днаметр, .лt,l\t Ширина, .1\t"и ШИ РИН:.1! последн:е1 0 обор о к дюшетру оборота, "н.лt тов 1шмер 

Р. crass itheca ( Lip . )  
forma lata 0 , 48-0 , 65 0 , 25-0 , 32 0 , 50-0 , 52 0 , 12-0 , 20 11  /2 6 (?) 
Р. crassitheca ( Lip . )  
forma typica 0 , 50-0 , 68 0 , 20-0 , 26 0 , 40-0 , 44 0 , 10-0 , 13 2-3 6 

верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан: 3 экз .- левый приток 
р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 -,;,м от устья, правый борт, в 70 и 140 м 
от устья, верхний турне, хамамытская евита ; 2 экз.- ·руч. Вампир (ле
вый приток р. Бурхалы) ,  верхний турне. 

Planoendothyra crassitheca (Lip. ) fo1ma lata. Северный Хараулах: 
1 экз.- правый берег р. Лены, в 300 м севернее устья руч. Кысам, верх
ний турне, верхняя часть бастахской свиты. Сетте-Дабан: 2 экз .- левый 
приток р.  Чугучан, впадающий в нее в 6,5 -,;,м от ее устья, правый борт, 
в 140 м от  устья, верхний турне, хамамытская свита. 

Planoendothy1·a ? kharaulakhensis Bogush et Jufe1·ev sp .  nov . 
Табл. IX, 19, 20 

Г о л  о т  и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, э:кз . .№ 239/14а. Северный Ха
раулах, правый берег р. Лены, в 220 м севернее устья руч. 1-\ысам, верх
ний турне, бастахскал свита. 

Д и а г н о з. Рюшвина небольшая, инвалютная. Отношение ширины I{ 
диаметру 0,50-0,66. Начальная' намера крупная. Стенка грубозернистая, 
дополнительные отложения в виде псевдохомат и осевых уплотнениi�. 

О п и с а н и е. Рановина чечевицеобразная, инвалютная, сжатая с бо:ков 
с зю{ругленной периферией. Пупон плоский, слегка вдавленный. Диаметр 
раковины 0,32-0,42 мм. Наибольшая ширина 0,20-0,25 мм. Отношение 
ширины I{ диаметру 0,50-0,66. Число оборотов 1 1/2-2 1/2 . В Последнем 
обороте 7-8 намер. Навивание, за иснлюче1шем первого оборота (иногда 
полуоборота) , плоt1юспиральное. Bыco!J;!l• .последнего оборота резко возvа
стает по сравнению с предыдущими и равна 0,09-0, 12 мм. Начальнал н:а
мера нрупная, диаметром 0,084-0,085 мм. Стенна известковая, темнаJJ:, 
тош{о3ернi1:стая, с юшючением более I{pyп:ilыx светлых зерен кальцита. 
Толщина' стенни в последнем обороте 0,014-0,028 мм. Дополнительные 
отложения представлены затемнениями в осевой области, сливающимися 
с 'выступами т ипа псевдохомат по бонам устья. 

С р а в н е н и  е. Особенностью описанного вида является интенеивное 
развитие затемнен:ий в осевой области и инвалютная раковина, отличаю
щ:и'е его О'Т ТИПИЧНЫХ ПЛаiIОЭНДОТИр, В ВИДУ чего ОН отнесен К данному 
роду условно. 
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3 а м е ч  а н  и я. Обнаруживае·с большое сходство с Endolhyra transita 
( ? )  var. minima Voizekh. ( 1961 )  от J{Оторой отличается меньшим числом 
оборотов при тех же размерах и очень I<рупной начальной намерой. Пло
скоспиральное навивание сближает нашу форму с фузулинидами, однако 
грубозернистая стенка и одноврс менное присутствие псевдохомат и осе
вых уплотнений не позволяют отнести ее ни к одному из известных �юдов 
фузулинид. 

Р а 1с п р  о с т р  а н е  н и е. Вер:х 1-пrй турне Северного Хараулаха и Сетте-
Дабана. " 

И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 1  энз .- пра
вый берег р.  Лены, в 220, 300-3:�5 м и  1 ,53 км северное устья руч. Кьтсам, 
верхний турне, верхняя часть (,астахской свиты. Сетте-Дабан :  2 э1<з .
ист0Rи руч. Овлачан, в 50- 100 Jt  выше слияния с первым Jrевым отверш-
1юм ,  верхний турне, хамамытс1<ая свита. 

Р о д  Paraendoth y1•a ? N .  Tche1·nysheva , 1940 
Paraendothyra: Чернышева, 1940, стр. 129, 134; Волошннова и Рейтлингер, 1959, 

стр. 195; Мюшухо-Маклай, 1963, стр. l85, 1 86; Lo�Ыioh а. Тарра11, 1964, стр. С-346. 

3 а м е ч  а н  и я. По Н .  Е. Чернышевой ( 1940) , одним из основных осо
бенностей рода Paraendothyra яnляется срединное ' положение устья, про
ходящего, через середину септаль ной поверхности. Параэндотиры, обнару
женные в Верхоянье и в бассейн э р. Омолон, имеют в основании оборотов 
массивные высоние гребни, нрю ·1<ообразно загнутые в сторону, противо
положную навиванию. Не иснлючено, что аналогичные образования, об
наруженные Н. Е. Чернышевой на южноуральсю1х формах Paraendothyra 
( ? )  nalivkini, получили у нее наименование септ. Это тем более вероятно, 
что после 1940 г .,  т. е. в течение :�5 лет, никто параэндотир больше не опи
сывал (во всех приведенных в синонимине работах повторяется перво
описание) ;  в то же время из одн Jвозрастных отложенпй Урала Н. П. Ма
лаховой ( 1957 ) под названием E ndothyra (? ) tschilananica описана сход
ная 1с Paraendothyra ( ? )  nalivkini форма. Отличия Enclothyra ( ? )  tschikma
nica Malakh. от Paraendothyra ( ? ' 1 nalivkini N. Тсhеп1 . настолыю незначи
тельны, что эти формы могут бпть отнесены к одному роду. А таr-.: нак 
Endothyra ( ? )  tschikmanica Malяkl1. по совонупностп признанов может 
быть отнесена н роду Planoendot/iyra, возникает вопрос о существовании 
рода Paraendothyra N. Tchern. 

Paraenclothy ra ? nalivkini N .  Tchernysheva , 1940 
Табл. Х, 2-4 

Paraendothyra nalivkini: Черныш эва, 1940, стр. 129, 1 30, табл. I, фиг. 1, 2 ;  
табл. I I ,  фиl'. 4 ;  фиг. 2-5 в т�r<сте. 

Г о л  о т  и п. Чернышева, 1940, табл. I I ,  фиг. 4. 1-\оллекция ВНИГРИ, 
энз. No 13 13, Южный Урал, р .  Снт.,:азы, верхняя часть турнейсного яруса. 

О п и с а н и е. Раrювина нрупная, диаметром 0,69- 1 ,20 мм; наиболь
ш:я ширина 0,35-0,53 мм. Отн(lшение ширины 1-; диаметру 0,47 -0,53. 
Ооороrов 2-2 1/2 • . Внутренние обороты инвалютные или частично инвалют
ные, наружные - эволютные . .  Р2 Rовина спирально-навитая, со слабым 
нолебанием оси навивания первых полутора оборотов. Спираль свободная, 
быстро развертывающаяся; дости rает в последнем обороте высоты 0,18-
0,26 мм. В последнем обороте 8--9 вьшу�шых камер, разделенных глубо
шrми септальными швами. Стенъ:а темная, от тонRозернистой у мелних 
раrщвин до зернистой и грубозерниС'ГОЙ у l{рупных; толщина ее в послед
нем обороте 0,024-0,037 мм. У не�<оторых энземпляров стенr<а с просве
том лосе-редине .  Базальные отложения в виде массивных гребней, Rрючно
образно загнутых в сторону, противоположную навиванию. 
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С р а в н е н и  е. По форме раковины, крупной, наутилоидной, с �ро:ки
ми глубоrшми пупками, навиванию, числу оборотов и характеру базальных 
отложений не отличается от Paraendothyra nalivkini, описанной Н. Е. Чер
нышевой. 

Р а с п р  о с т р  а н ,е н и  е. Верхний турне Северного Хараулаха, басе. 
р .  Омолон и Южного Урала. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 4 экз .- пра
.11ый берег р. Лены, в 300 м и  1,47 км севернее устья руч. Кысам, верхний 
турне; 8 эr>з.- реки Бургали и Захаренко ( басе. р. Омолон ) ,  верхний турне. 

Paraendothyra ? verkhojanica Bogush et Juferev sp .  nov. 
Табл. Х, 5, 6 

Г о  л ·о т и п. Музей И ГиГ СО АН СССР, эr,з. No 239/160, Сетте-Дабан, 
р .  Чугучан, нерхний турне.  

Д и а г н о з .  Раковина наутилоидная, с широтш:ми плоскими пупками, 
сильно сжатая с боков. Диаметр раковины 0,75-0,98 мм. Отношение ши
рины к диаметру 0,28-0,34. Оборотов 2-3 1/2 .  

О п и  с а н и  е. Ран:овина крупная, не  вполне инвалютная. Пупки глу
боние, широкие. Периферический край лопастной. Диаметр раноnины 
0,75-0,98 м.м, с крайними значениями 0,5 1 - 0,98 м,it ; наибольшая ширина 
0,19-0,28 м.м. Отношение ширины к диаметру 0,28-0,34, редно 0,2 1 .  На
вивание спирально-плосrюстное, в ранних оборотах слабо нолеблющееся. 
Начальная намера нрупная, диаметром 0,065 .мм. Спираль широная, сво
бодная; в последнем обороте вьюота ее равна 0,15-0,28 мм. В последнем 
обороте 7-9 выпуклых н:амер. ПерегЬродни одной толщины со стенкой, 
перпендикулярны н стенне ; в последних камерах наклонены в сторону 
навивания. Стенна темная, грубозернистая; толщина ее в последнем оборо
те 0,014-0,032 мм. Дополнительные отложения в виде массивных, тре
угольного сечения гребней, изогнутых в сторону, противоположную на
виванию. 

С р а в н е н и е. Нрупная, не вполне инвалютная, сильно сжатая с бонов 
плосноспиральная раr,овина, со своеобразными базальными отложениями 
позволяет относить ее J{ роду Paraendothyra. От единственного вида Р. na
livkini N. Tchern. отличается значительно более сжатой с бонов раr,овиной, 
большим числом оборотов, меньшей толщиной стенни и медленным рас
ширением оборотов по мере роста раrювины. 

Р а с п р о с т р а н е н и  е.  Верхний турне Северного Хараулаха и Сетте
.Цабана. 

И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах : 7 энз .- пра
вый берег р. Лены, в 1 ,04 и 1 ,42 км севернее устья руч. Кысам, верхний 
турне, верхняя часть бастахсной свиты. Сетте-Да6ан: 2 экз .- левый прит.ок 
р. Чугучан, впадающей в нее в 6,5 км от устья, правый борт, в 20-280 .м 

uт устья, верхний турне, хамамытская свита ; 8 энз.- руч. Загадочный 
(левый при:то1' р. Кемюс-Юрях) , верхний турне. 

Р о д  LoeЫichia Cummings , 1 955 

Подрод LoeЫichia ( U  r banella) Mala.khova , 1963 

LoeЫic1iia (Urbanell.a.) cf. u r bana (Malakhova), 1 954 

Табл. Х, 7 
О п и  с а н  и е. Раковина средних размеров, диаметром 0,58 .м.м, наиболь

шая ширина 0,20 мм. Отношение ширины к диаметру 0,34. Оборотов 3 1/2. 
Спираль равномерно развертывающаяся, в последнем обороте высота ее 
достигает 0,10 ��м. Навивание нолеблющееся, первый оборот повернут к 
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последующим на угол, близкий к 90°. Последние обороты спирально-плос
костные. Стенка темная, тонкозернистая, толщина ее в последнем обороте 

0,028 мм. Допоmштельные отложен:ня в виде хомат или псевдохомат. 
· С р а в н е н и е .  Дисr\01шдная, Нf· расширяющаяся по мере роста рако

вина, харантер навивания и допо нительн:ых отложений указывают на 
сходство с Quasiendotliyra urbana Mнlakh" с rюторой наша форма не может 
быть, однаrю, отождествлена из-за недостат·очного I\оличества материала. 
Uт типичной Q. urbana Malakh. отличается толыщ более толстой стеющй. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний турне Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 2 экз .- пра

.вый берег р. Лены, в 1 ,04 и 1 ,30 K.Jit севернее устья руч. Къrсам, верхний 
'Турне, верхнял часть бастахской сви:�ы. 

Р о д  Endostaffella Rosovskaya , 1 961  
Endostaffella: Розовсная, 1961а, стр. 2(1; 1963, стр, 63. 
Endotliyra: Loeblich. а. Tappan, 1964 (partim) , стр. С-343. 

Endostaffella asymmetrica Rosovskaya , 1963 

Та1бл. Х, 8 
Endostaffella asymmetгica: Розовсная , 1963, стр. 66, 67, табл. XII, фиг. 1-10. 

Г о л  о т  и п. Розовсr\ая, 1963, 1 абл. XII ,  фиг. 1 .  ПИН АН СССР, 
:<шз. No 1586/313.  Налужст\ая обл" 1· .  Сухиничи, тульсюrй горизонт визей
сrюго яруса. 

О п и  с а н и  ·е .  Раrювина малены\ая, чечевицеобразная, инволютная, 
с округло-приостренной периферией последних оборотов. Боrщвые сrшоны 
наружного оборота слегr<а вздутые. Первые 1 - 2  оборота навиты под уг
лом 90° к последующим, плоскосnиральным. Диаметр раковины · о, 18-
0,36 мм, наибольщая ширина О, 12-0,23 мм. Отношение ширины I\ диамет
ру 0,55--0,70. Оборотов 2-3. Спираль низная, равномерно развертываю
щаяся. Высота последнего оборота 0,04-0 ,08 мм. Стеш\а известrщвая, 
темная, тонкозернистая. Толщина < :тенн:и в последнем обороте 0,009 J)tM. 

Начальная намера сферичесr\ая, Д)rаметром 0,042 м.м. Дополнительные 
отложения развиты слабо, иногда имеют вид уплотнений в осевых частях. 

С р а в н е н и  е.  По форме ран вины и характеру навивания сходна 
с типичной Endostaffella asymmetn ca Ros" от которой отличается лишь 
немного более широкой раковиной и присутствием у некоторых экземпля
ров затемнений в осевых частях раrн•вины. 

Р а с п р 10 ·с т р а н е н  и е. Средний визе Северного Хараулаха ; туль
ский - веневский горизонты ПодМО(.НОвной впадины. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и: �t л. Северный Хараулах:  1 ЭI{З .- пра
вый берег Бьшовской протоrш, n 1 ,25 к.м I< западу от ст. Соr<ал, средний 
визе, нрестяхская свита; 4 экз.- п равый берег Бьшовсrюй протони, про-
1·ив о. Чай-Ары, в 5 км западнее устья р. Эбэлээх, известняново-глинисто-
1\ремни:стые о'Гложенпя среднего визе. 



ОТРЯД FUSULIN IDA 

Н АДСЕМЕЙСТ ВО FUSULI N IDEA MOELLER ,  1878 

С Е М  Е й  С Т  В О OZAWAIN ELLIDAE THOMPSON ЕТ FOSTE R ,  1 937 

ПОДСЕМЕИСТВО STAI�F ELLINAE M.-MACLA У ,  1 949 

Р о д  Pseudoendothyra Mikhailov, 19396 

Pseudoendothyra e1"makiensis Lebedeva , 1 954 
Табл. Х, 9 
Pseudoendothyra ermakiensis: Лебедева, 1954, етр. 279, табл. XI, фиг. 1, 4, 5. 
Endo thyra utahensis: Zeller, 1957, стр. 702, табл. 80, фиг. 15 и 16., 

Г о л о т  и п. Лебедева, 1954, табл. XI, фиг. 1 .  Коллекция ВНИГРИ, 
Dкз. No 4393. Кузбасс, Ермаковский район, окрестности пос. Ермаки, подъ
яковский горизонт, перфишнин известняк. 

О п и  с а н  и е. РаRовина Rрупная, инволютная, с широко округленной 
периферией и неглубоними пуш{ами. Периферический нрай гладкий или 
СЛабОЛОПаСТНОЙ. Диаметр раI<ОВИНЫ 0,65-0,99 ;мм, наибольшая ширина 
0,38-0,56 мм. Отношение ширины I< диаметру 0,51 -0,62. Оборотов 3-41/2 • 
Навивание плосноспиральное. Первые 1 - 2  оборота полуинволютные. Спи
раль свободная, широная. Высота последнего оборота 0,15-0,26 мм. На
чальная 1шмера сферичесная" диаметром 0,032-0, 1 18 мм. Перегороднп 
одной тоJrщины со стенной, перпендикулярны стенне или слеп{а НаI{Лоне
ны вперед по ходу навивания. В последнем обороте оноло 8 намер. Стеш�а 
трехслойная, с более светлым внутренним слоем, соответствующим диафа
нотене. Толщина стею{и в последнем· обороте 0,024-0,033 мм. Дополни
тельные отложения в виде мощных, 1шиновидной формы хомат. 

С р а в н е  н и  е.  Крупная инволютная в последних оборотах и полуин
волютная во внутренних рановина со спирально-плосностным навиваниеи 
и мощными хоматами позволяет отождествлять ее с типичной Pseudoendo
thyra erma.kiensis (Leb. ) .  Ничем не отличается от Endothyra utahensis Zel
lнr из формации Brazer щгата Юта в CIIIA. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. Средний визе Сетте-Дабана и бассейна р. Омо. 
лон. Подъяновсний горизонт Кузбасса. Зона Eпdothyra symшet1·ica штата 
Юта в Северной Амерю{е. 

· 

И с с л е д о в а н н ый м а т е р  и а л. Сетте-Дабан : 2 энз .- руч. 1-\аньон, 
правый притон р. Халыя (левого притона Тыры) , средний визе. Бассейн 
р. Омолон: 9 энз .- рени Талалах и Элергетхын, средний визе. 
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. ПОДСЕМЕИСТВО OZAWAI N ELL I N A E  THOMPSON ЕТ FOS T E R ,  1937 

Р о д  Eostaf f ella Rauser , 1 948 
Eostaffella: Раузер-Черноусова, 1 948в, стр. 14, 15;  Розовс1;ая, 1963, стр. 90 ( здесь. 

же синонимика до 1963 г. щшючительно) . 
Paramillerella: LoeЬlich а. Тарран, 1964, стр. С-396. 

3 а м е ч  а н  и я. В 1948 г. и з  состава рода Staffella Ozavva ( 1 925) 
Д. М.  Раузер-Черноусовой ( 1948в) был выделен подрод Eostaffella с голо
типом Staffella ( Eostaffella) pamstruvei Raus. из визейсrшх отложений 
сопки Кок-тюбе в l{азахстане. В том же году А. Я. Виссарионова ( 1948б ) 
повысила ранг Eostaffella до рода. В 195 1 г. Томпсои выделил род Paramil
lerella с голт·ипом М illerella ? advena Thompson, описанньш и:м в 1 944 г. 
из сланцев Блойд формации l{п ирнп пенсильвансной системы штата Ар
нанзас в США. Леблих п Тэппэв в 1964 г. повторили ·описание рода Pa1·a
millerella Thompson, поставив в его синонимику род Eostaffella RaL 1 ser. 

По своему строению род Pa ramilleralla Thompson, 1951 совершенно 
идентичен роду EostaffeЦa Raш;er, 1948в, таним образом, одно из этих 
названий должно быть упразднено. Поскольну, однако, род Eostaffella был 
выделен в 1 948 г., а род Paramillerella в 1951 г., согласно правилам приори
тета предпочтение в названии µ;олжно быть отдано роду Eostaffella. То 
обстоятельство, что вид Millerella ? advena Thompson omrcaн раньше рода 
Eostaffella, в данном случае не имеет никаного значения, тан I{aI{ ко вре
мени выделения рода Pammillerella род Eostaffella уже был известен. 

Eostaffella aff. exilis Grozdilova et Lebedeva 

Табл. Х, 10 

О п и с а н и е .  Рановина малены;ая, диаметр ее 0,28 м.м, наибольшая· 
ширина 0,13 м.м. Отношение ширины к диаметру 0,46. Оборотов около 3. 
Навивание спиральпо-плосностпс е.  Спираль развертывается постепенно, . 
достигая в последнем полуобороте высоты 0,04 .мм. СтеНI{а известковал, 
темная, тоннозернистая, толщиной 0,014 мм. и�1еются слабые псевдохо
маты. 

С р а в н е н и  е.  Маленькая наутилоидпая рановипа с широкими неглу
бокими пупнами, ·С округленным r:ериферическим нраем и другими призпа
I\ами указывают на сходство с Eostaffella exilis Grozd. et Leb. ,  с которой· 
рассматриваемая форма не может быть отожд·ествлена из-за меньшей вы
соты последнего оборота. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Средю1й визе Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  п а л. Северный Хараулах : 2 ЭJ{З. - нра

вый берег Быковсной протоки, п · отив о. Чай-Ары, в 5 к • .,,, западнее устья 
р. Эбэлээх, известн:яново-глинисто-кремнистая толща среднего визе. 

Eostaffella citata Bogush t)t Jufe1·ev, 1 962 
Табл. Х, 11 

Eostaffella citata: Богуm и Юфере �, 1962а, стр. 178, табл. VI, фиг. 2. 

Г о л о т  и п.  Богуш и Юферев, 1962а, табл. VI, фиг. 2 .  Музей М ГРИ,. 
ЭТ{З. No VI-132/8. Центральный Ка _ атау, средний 1,арбон, слои с Eostaffella 
ungusta. 

О п  и с а п и  е.  РаI{овина паутИJюмдная, с округло-приострепным пери
ферическим нраем наружного оборота. Периферия внутренних оборотов 
онруглепн:ш. Боновые снлоны выпуклые. Наружный оборот прИI{асающий
ся. Диаметр раrювины 0,45-0150 мм, наибольшая ширина 0, 19.-0,20 мм. 

Отношение ширины I{ диаметру 0, 38-0,44. Первый оборот тесно навитый, 
повернут по отношению к наружным на 90°. В наружном обороте спираль 
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-:свободная, сначкообразно возрастающая в последнем полуобороте, :высота 
которого достигает 0,10-0,14 мм. Стенна извест1ювая, темная, тонкозерни
· стая; толщина ее в последнем обороте 0,009-0,014 .мм. Базальные отложе
ния в виде хомат. 

С р а в н е н и е. Наутилоидная раковина с колеблющимися ранними 
оборотами и высоким, с ОI{ругао-приостренной периферией, последним обо
ротом позволяет отождествлять ее с типичной Eostaffella c itata Bog. et Juf. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е. Средний визе Северного Хараулаха; слои 
Eostaffella angusta Центрального Н'аратау. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Сенерный Хараулах: 2 экз .-правый 
· берег Бьшовской протоки, против . о. Чай-Ары, n 5 11,м к западу от устья 
р. Эбэлээх, известняково-глинисто-кремнистые отложения среднего визе. 

Р о д  Mediocris Rosovskaya, 1 961 
Mediocris: Розовсная, 1961а, стр. 20, 21 ;  Богуш и Юферев, 1962а" стр. 157; Ро

- зовсная, 1963, стр. 103 (здесь же вся синонимика до 1963 r,) . 
Paramillerella: LoeЬlich а. Tappan, 1964 (partim) , стр. С-396. 

3 а м е ч  а н  и я. Н' роду М. ediocris Rosovskaya, сходному с Eostaffella по 
форме раковины, характеру навивания, строению стенни и прямым сеп
там, отнесены формы, отличающиеся от рода Eostaffella специфическими 
дополнительными отложениями и округлой периферией всех оборотов. 

ОтказыI1аться от этого рода, обладающего четкими морфологичесю1ми 
.признаками и определенным стратиграфичесн:им положением (род Medi
ocris харю{терен для визейского яруса) , как это делают Леблих и Т:шпэн 
( LoeЬlich а .  Tappan, 1 964) , нет оснований. 

Mediocris mediom•is (Vissai·ionova) ,  1 948 
Табл. Х, 12, 13 

Eostaffella m ediocris: Виссарионова, 1948б, стр. 222, 223, табл. XIV, фиг. 7-9; 
Голубцов, 1957, стр. 162, 163, табл. IX, фиг. 1 1 , 12; Дурrкина, 1959, стр. 193, табл. XIX, 
фиг. 17 ;  табл. ХХ, фиг. 1-3. 

Eostaffella mediocгis Viss. var. mediocris: Грозди;юва и Лебедева, 1954, стр. 120, 
табл. XI I I ,  фиr, 9, 10. 

Mediocгis mediocris: Богуш и Юфере1В, 1962а, стр. 158, табл. VI, фиг. 5;  Розов
ская, 1963, стр. 103, 104; табл. XVI I I, фиг. 26-33. 

Milleгella komatai: I go, 1957, стр. 174, 175 (paгtim ) , табл. I, фиг. 12; табл. I I ,  
фиг. 4 ,  5. 

Г о л  о т  п п. Виссариопова, 1948б, табл. XI V, фиг. 1;, Музей ЦНИЛ тре
ста «Башнефть» ,  ЭI{З. No 32-4. Баппшрия, Туймазинсн::ий район, 11изейс1шй 
ярус . 

О п  и с а н  и е. Рюювпна чечевицеобразная, сжатая по оси навинания, 
· с плос1шми, почти параллельными боками и ОI{руглым периферическим 
краем. Пупки плоские. Диаметр рюювины 0,34-0,38 до 0,48 м.м. Наиболь

.шая Ш)Ирина 0, 17-0,26 мм. Отношение ширины к диаметру 0,50-0,63. 
Оборот·ов 2-4. Навивание спирально-плое1щстное, в начальных оборотах 
нолеблющееся. Спираль свободная. Высота последнего оборота 0,08� 
· 0 ,10 .мм. Стею{а извест1ювая, темная, тонкозернистая, однородная. Тол. 
щина стенни в последнем обороте 0,009-0,024 .мм. ДополнитеJrьные отло
жения в виде затемнений в осевых частях рановины. 

С р а в н е н и е. П о  форме ранови:ны, навиванию и харантеру дополни
тельных отложений не отличается от типичной Mediocris mediocris (Viss . ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Сетте-Дабана и бассейна р. Омо
Jlон; онский - серпуховский подъярусы Тимано-Печорс1щго нрая, р. Ви
шеры, Нузбасса, Урала, Руссной платформы, Галицийско-Волынс1юй впа

. дины. В Талассном Алатау встречается до нижнебашкирс1юго подъяруса. 
- Зона !vlillerella Японии. 
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И с с л  ·е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 2 экз .- пра-
11ый берег Быковской протоки, против о. Чай-Ары, в 5 км западнее устья 
р. Эбэлээх, известнюшво-глинисто-н:ремнистые отложения среднего визе. 
Сетте-Дабан: 1 ЭI{З. -- руч. Нижний Хоспохчон (левый при.ток р. Ну1шан) , 
правый борт, в 2,8-2,9 км от уст1.я, известняки среднего визе. Бассейн 
р. Омолон: 5 -ЭI{З .- реI{И Талалах и Элергетхын,  средний визе. 

Иedioc1•is ovalis cupellaefo 1·mis (Canelina , 195 1 )  
Табл. Х ,  14 
Eostaffella mediocris vai·. cupellaeformis: Ганелина, 1951, стр. 196, 197, табл. I I ,  

фиг. 16-18, 
Mediocris cupellaeformis: Богуш и Юферев, 1962а, стр. 160, табл. VI, фиг. 9. 
М ediocгis ovalis cupellaeformis: Роаовс1шл, 1963, стр. Ш5, 106, табл. Х!Х, 

фиг. 5-7. 

Г о л  о т  и п .  Ганелина, 1951,  табл. I I ,  фиг. 16, Нюлле1щия ВНИГРИ, 
.экз. No 2202. Боровичско-Любытинсrптй район, визейсний ярус, веневсная 
толща. 

О п и с а н и е. Рановина овоидная, иногда неСI{ОЛЫ{О уплощенная с бо
нов. Диаметр ра�швины 0,24-0,29 .1нм, наибольшая ширина 0,14-0,20 мм. 

Отношение ширины I{ диаметру О,!Ю-0,69. Оборотов 2-2 1/2 • Навивание 
,спирально-плос1шстное, в начальных оборотах иногда н:олеблющееся. Спи
_раль тесная, в последнем обороте дс•стигает высоты 0,05-0,10 м.м.. Стенка 
известновая, темная, тоюшзернист я; в последнем обороте толщина ее 
0,009-0,024. мм. Дополнительные отложения в виде затемнений в осевых 
частях раковины. 

С р а в н е н и  е.  От типичной М e1liocris ovalis cupellaef ormis (Gan.)  не-
1-юторые экземпляры отличаются лишь немного уплощенными бонами. 

Р а с п р о с т р а н  е н и  е. Средний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана ; от,сюrй подъярус Подмосновной впадины; средний визе - нижне
бащкирс1шй подъярус Северного Тянь-Шаня. 

И с с л е д о в а н н ы й м а т е р и а л. Северный Хараулах: 5 энз. - пра
вый берег Бьш:овс1шй протоки, против о. Чай-Ары, в 5 KJft западнее устъп 
р.  Эбэлээх, известнян:ово-глинисто-нремнистые отложения среднего визе . 
Сетте-Дабан: 1 э1<з .- руч. Нижний Хоспохчон (левый прито1{ р. Н.уккан) ,  
правый борт, в 2,8-2,9 км от устья, известняюr среднего визе ; 2 э1<з .- ле
:вый снлон первого левого отверuша руч. Овлачан, средний визе, нижняя 
часть I<уранахсной свиты. 



ОТРЯД l\ПJ..101,JDA 

С Е М Е Й С Т В О A R C H A EDISCIDAE C U S HMA N ,  1 927 

Р о д  Planoa1·chaediscus М.  -Maclay, 1 956 

A rchaediscus: Раузер-Черноусова, 1948в (partiш ) ,  стр. 10- ·t 2; ГроздилQва, 1933 
(partiш ) ,  стр. 1 10. 

Planoarchaediscus: Миклухо-Маклай, 19566, стр. 10; Даин, Гроздилова, Мяrлю1,, 
Рейтлингер, 1959, стр. 342; Богуш и Юферев, 1962а, стр. 208, 20.9; Миклухо-МаклаП, 
1963, стр. 161 .  

Brunsia: LoeЫioh а. Tappan, 1 964 (partiш) , стр.  С-355 .. 

Т и п  р о д  а .  Archaediscus spirillinoides Raнser, 1948в, стр. 12, табл. I I I , 
фиг. 7. Центральный Rазахстан, р. Белеуты, визе. 

Д и а г н о  з .  Рановина дис1швидная. Начальные обороты клубнообраз
ные, инвалютные, наружные - спирально-плосностные, эволютные. Стенна 
двухслойная, внутренний слой темный, тоннозернисты:й, наружный - свет
JIЫЙ стенловато-лучисты:й, слаборазвитый. 

С р а в н е н и е. От других родов сем. ArcЪaediscidae отличается свое
образным строением стенки, харантеризующейся сильно развитым внутрен
ним темным слом и непостоянным стекловато-лучистым слоем, лучше раз
витым в боновых частях, а ТаJ{Же сильно ежа той дисновидной рановиной. 
По навиванию, форме раш:шины и размерам бш1зо1\ н роду Brunsia, ,{)ТЛП

чаясъ от него строением стенни; родство этих родов несомненно. 
3 а м е ч  а н  и я. Леблих и Тэппэн (LoeЬlich а. Tappan, 1 964) отрицают 

существование рода Planoarchaediscus, рассматрпвая его в качестве спно
нима рода Brunsia. С этим нельзя согласиться, тат• KaJ{ у рода Planoarcliae
discus в отличие от рода Brunsia в стенне, 1\роме темного слоя, развит свет
лый сте1шовато-лучистый слой, свойственный всем архедисцидам. ТюШ..\f 
образом, принадлежность рода Planoarchaediscus 1-; сем. Archaediscidae, рав
но нат\ и его самостоятельность, не вызывает сомнений. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е .  Визе Европейской части СССР, Зат\авказья, 
Урала, Rазахt;тана, Средней Азии и Верхоянья. 

Planoa1•chaediscus spirillinoides (Rausei·),  1 948 

Раковина дисновпдная, сильно сжатая с бо1-;ов, в последнем обороте 
нередно эволютная. Внутренние обороты нлубнообразные, наружные ле
жат в одной плосности. Стенка двухслойная, с хорошо развитым внутрен
ним темным слоем. По нашему материалу в составе рассматриваемого 
вида различаются типичные формы [Р. spirillinoides ( Raus . )  forma typicaJ 
и формы со сжатой с бо1ив рановиной [Р. spirillinoides ( Raнs. )  forma 
compressa]. 
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Planoa1•rJhaediscus s pi 1·illinoides (Rause1·) fo1·ma ty pica 

Табл. XI, 1 

Aгchaediscus spiгillinoides: Раузер-Че рноусова, '1948в, стр. 12, табл. I I I, фиг. 7, 8; 
Чернышева, 1948 (partiш) , стр. 153, 154, табл. 11,  фиг. 8; Гроздилова, 1953, стр. 1 10, 
табл, I V, фиг. 16, 18. 

Planoarcliaediscus spi1·illionides: Грозцилова и Лебедева, 1960 ( partiш) , стр, 95, 
96, табл. XI ,  фиг. 8; Богуш u Юферен, 1962а (pai·tiш) , стр. 209, 210, табл. JX, 
фиг. '19, 20, 

Г о  JI о т  и п. Раузер-Черноуоова, 1948в, табл. I I I, фиг. 7. Музей ГИН 
АН СССР, экз. No 2834/5 1 .  Центральный Rазахстан, р .  Белеуты, :иш:им
ск:ие слои визейского яруса.  

О п и с а н и е. Раковина дисковицная, инвалютная; в последнем полу
обороте или обороте пногда эволютная. Периферичесний ирай оируглый, 
боновые стороны почти параллельные или слабовыпу1шые. Диаметр ран:о
вины 0,19--0,34 .1oi; ширпна 0,08--0, 1 1  м.м. Отношение ширины н диа
метру О,оU-0,оь, дu U,4U. Начальная I{амера оферичесхая, диаметром 

·0,032 .;им. Вторая иамера трубчатая. Оборотов 3-5. Внутренние 1 1/2-21/2 
оборота илубнообразные ; наружные 1 1 /2-21/2 оборота лежат в одной или 
почти в одной плос1{ости. Высота просвета последнего оборота 0,02 1 -
'О,049 .м.;и ; просветы значительно боJrьще толщины стенки. Стенха тонная, 
.состоит из двух слоев : внутреннего - темного, тонхозернистого и наруж
ного - светлого, стекловата-лучистого. Т·олщина стеНI{И в последнем обо-
роте 0,009-0,014 мм. 

С р а в н е н и е. По  форме раиов:ины и навиванию не отличается от ти
пичного Planoarchaediscus spirillinoiries, описанного Д. М. Раузер-Черно
усовой из нижней части визе Назахстана. 

Р а с п р  о с т  р а н  е н и  е. Средни!1:-верхний визе Северного Хараулаха; 
nерхнпй визе Сетте-Дабана ; ишимсиие слои нижней части визейского яру
.са Джезиазгансиого района Rазахс1·ана; нижняя часть визейского яруса 
J\1агнитогорско-Орского района Южного Урала; нижняя часть визейсхого 
яруса Поволжья и Подмос�<овного б .ссейна; нижний и средний визе Цент
.рального и Малого Rаратау п Таласс ого Алатау. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и з. л. Северный Хараулах: 6 экз. 
правый берег р. Лены, :в :t ,60 -1 ,70 км к югу от устья руч. R.ыса:м, сред
.ний визе, атырдаахсная свита; 2 ЭJ\З . - правый берег р. Лены, в 3,50-
.3,60 км к югу от устья руч. Rысам, верхний визе, тихсинс1<ая свита (при-
надлелшость обоих эн:з. 1\ роду Planиarchaediscns вызывает сомнения из-за 
неясного положения с лучистым сл :�ем) ; 1 эн:з .- правый берег р. Лены, 
в 4,5 км к :Югу от мыса Rрестях, ВЕ рхний визе, ТИI{СИНСI{ая свита. Сетте
Дабан: 2 энз .- левобережье истоков руч. Овлачан, в 140 м к юго-востону 
от вершины :Красной горы, верхний визе, верхняя часть 1<уранахсной сви
ты; 3 :жз .- правый борт руч. Сухого , в 180-200 .;и от устья, верхний визе, 
верхняя часть нуранахской свиты. 

Planoa1·chaediscus spirill inoides (Rause1 ) f01 ma compressa 

Табл. XI, 2 

Planoarchaediscus spiгillinoides: Гроздилова и Лебедева, 1960 (partiш) ,  стр. 95, 
96, табл. XI,  фиг. 7; Бражню,оsа, 1956, 1:тр. 64, 65, табл. XI I I ,  фиг. 14, 15; Богуш 
.и Юферев, 1962а (partiш) , стр. 209, 210, таl)л. IX, фиг. 21 .  

Г о л о т  и п.  Музей ИГиГ СО АН . СССР, энз. No 239/73а. Северный 
Хараулах, правый берег р. Лены, в .3,5-3,6 KJ.t 1-< югу от устья руч. l{ы
·Сам, верхний визе, тин:синская свита. 

Д и а г н о з .  Рюшвина сильно сжатая с бот{ОВ. Отношение ширины 
:к диаметру 0,21 -0,28. Ранние обор :>ты слабо I-\ОJiеблющиеся, составляют 
Jie более 1 /з ра�щвины. Плосноспиральных оборотов 2 1/2 -4" Высота про
·СВета последнего оборота 0,01 9-0,061 мм. 
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О п и с а н и е. Раковина дисковидная, инвалютная; последний полуобо.: 
рот или оборот эволютные. Периферичесю1й нрай узкоонругленный. Бо
ковые стороны плоение или со слабо вдавленными пупнами. Диаметр ра
новины 0,28-0,40 мм; ширина 0,07-0, 10  мм. Отношение ширины к диа · 
метру 0,2 1-0,28. Начальная камера сферичесная, диаметром 0,028-
0,032 мм. Вторая камера трубчатая. Оборотов 3-6 1/2. Внутренние 1 1/2-· 
3 1 /2 оборота слабо нолеблющиеся, с углами наклона к оси навивания пеi
следних оборотов до 15-30°. Наружные 2 1/2 -4 оборота лежат в одноН: 
плосност:и:. Просветы значительно больше толщины стеню1 ; высота про
света последнего оборота 0,019-0,061 мм. Стенна тонная, состоит из двух 
слоев : внутреннего - темного, тоннозернистого и наружного - светлого 
стенловато-лучистого. Толщина стенни в посJiеднем обороте 0,009-
0,019 .мм. Стенловато-.l!учистый c.lIOЙ лучше развит в бо1ювых частях ра
новины. 

С р а 11 н е  н и  е .  От типичного Planoarchaediscus spirillinoides (Raпs. )' 
отличается сжатой с бонов рю{овиной, слабым колебанием оси навивания
ранних оборотов и сильно развитой плосноспиральной частью рановины. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе Северного Хараулаха; средниi'г 
визе Малого Rаратау; устилужсная, владимирс1{ая, яхторовсная и буссная" 
ред1ю порицная зоны визейсного яруса Галицийсно-Волынсной впадины. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а .11 . Северный Хараулах : 2 энз.- пра
�зый берег р. Лены, в 1 ,60-- 1 ,70 км 1{ югу от устья руч. Нысам, средний 
визе, атырдаахская свита ; 4 энз .- правый fiepeг р. Лены, в 4,2 и 4,5 км 

1; югу от мыса Rрестях, верхний визе, тинсинсная свита; 5 Эl\З . - правый 
берег р. Лены, в 3,4-3,6 r.Jrt н югу от устья руч. Rысам, верхний визе, 
тинсинская свита. Малый Наратау: 2 экз. - р. Орта-сунгу, средний визе" 

Planoarchaediscus altus Bogush et Jufe1·ev sp. nov. 
Табл. XI, 3 
Г о л о т и п. Музей ИГиГ СО А Н  СССР, экз. No 239/163. Северный 

Хараулах, правый берег р. Лены, в 4,5 r.м I\ югу от мыеа Нрестях, верхний 
ви;3е, тинсинсная евита. 

Д и а г н о  з .  Раковина дисновидная, сильно сжатая с бо1\ов. Отнош,е- -
ние ширины к диаметру 0,20-0,25. Ранние о бороты клубкообразные, по
следние спирально-плоскостные, быстро развертывающиеся. Высота про · 
света последнего оборота 0,051 �О, 100 мм. 

О п и  с а н и  е. Раковина довольно нрупная, диаметром 0,35- 0 ,5 1  мм, 

шириной 0,08-0, 12  .'l.lt. Отношение ширины н диаметру 0,20-0,25. Пери
сJ;1еричесюЩ нрай узкоонругленный. Боновые стороны плоение. Начальная 
J{амера сферичесная, диаметром 0,038 .'lм. Вторая на.мера трубчатая. Обо
ротов 4-6. Внутренние 2-3 оборота нлубнообразные, с тесной спиралью, 
наружные - плос1<оспиральные, с быстро развертывающейся спиралью. 
Высота просвета спирали в последнем обороте 0,05 1 - 0, 100 мм. Стенка 
тонкая, состоит из двух слоев :  внутреннего - темного, тоннозернистого и 
наружного - светлого, стеюrовато-лучистого. Толщина стенни в послед
юш обороте 0,009-0,016 мм. Стенловато-лучистый слой лучше развит 
в боновых частях раковины. 

С р а в н е н и  е. От близного по строению Planoarchaediscus spirillino
ides (Raus.) forma compressa ·Отличается нлубнообразным навиванием ран
них оборотов и быстрым развертыванием спирали наружных оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е. Верхний визе Северного Хараулаха и Сет
те-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах:  4 энз. - пра
вый берег р. Лены, в 4,2 и 4,5 км I\ югу от мыса Нрестях, верхний визе, 
тинсинская свита ;  1 энз .- правый берег р .  Лены, в 3,4 км н югу от устьн 
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руч. :Кысам, верхний визе, тиксинская свита. Сет'l'е-Дабан: 1 э1<з .- ле·вобе
режье исто1юв руч. Овлачан, в !Ю м 1< юго-востоку от вершины :Красной_ 
горы, верхний визе, верхняя час ть 1<уранахс.кой свиты; 4 э.кз.- руч. Су
хой, правый борт, в 180-210  м от устья, верхний визе, верхняя часть ку� 
рапахской свиты. 

Planoarphaediscus mons,ratus (Giozdilova et Lebedeva) ,  1954 
Табл. XI, 4, 5 

Archaedis.cus monstratus: ГрО3ДИЛQВа и Лебедева, 1954, стр, 61 ,  табл. V I I ,  
фиг. 17, 18. 

Г о л  о т  и п. Гроздилова и ЛЕ·бедева, 1954, табл. VII ,  фиг. 7. :Коллек-
ция ВНИГРИ, экз. �о 3688. Р. Вишера, окс1шй подъярус. 

О п и с а н и е. Раковина дисI{ видная, или плосконаутилоидная, с ши
ро1<0 онругленной периферией. Диаметр раковины 0,38-0,52 мм; ширина: 
О, 10-0, 1 5  мм. Отношение ширины 1< диаметру 0,22-0,30. Начальная на
мера сферичесная маленьная, диаметром 0,052 .мм. Вторая камера труб
чатая, навита по плос1<0й, быст· о развертывающейся спирали. Высота· 
просвета последнего оборота О,0�:8--0,098 мм. Стенна тонная, состоит из : 
двух слоев: внутреннего - темного, тою<озерниетого и наружного - свет-. 
лога, стенловато-лучистого. Толшина стенюr в последнем обороте 0,012-· 
0,024 мм. 

С р а в н е н и  е. Дисновидная рановина с широю1ми плосними пупками, 
со спирально-плосностным навиванием и двухслойной стенной позволяет 
отождествлять нашу форму с Planoarchaediscus monstratus (Gr·ozdilova et 
Lebedeva ) . От близного по форме рановины Р. spirillinoides (Raus . )  J'orma 
compressa отличается плосноспираJ1ьным навиванием всех оборотоn и . 
быстрым развертыванием спирали. По размерам и быстрому развертыва
нию спирали близон н Planoarchaediscus altus Bog. et Juf" от ноторого от-
личается спирально-плосностным навиванием всех оборотов. 

3 а м е ч а н  и я. Л. П. Гроздил ова и Н. С. Лебедева отмечают, что на-. 
чальные 2-3 оборота трубчатой нам-еры .у Planoarchaediscus monstratus. 
( Grozd. et. Leb . ) навиты беспорядочно, в емещающихся rшоскостях. Одна
но на изображении голотипа, а таюке n нашем материале нолебаний оси 
навивания в ранних оборотах .у э· ого вида не наблюдалось, в связи с чем. 
мы сочли необходимым иснлючить отмеченный призНаI{ из описания. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхний визе Северного Хара.улаха ;  нижний 
и средний визе Центрального :К аратау, Малого !{арата.у и Таласс 1юго· 
Ала та.у. 

И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 6 энз.- пра
вый берег. р. Лены, в 3,4 км н югу от .устья р.уч. :Кысам, верхний визе,. 
тинсипсная свита : 5 экз.- правый берег р. Лены, в 4,5 км н югу от мыса 
:Крестях, верхний визе, тШ\синская свита. Северный Тянь-Шань, хр. Ма
лый :Каратау: 2 экз.- среднее течl)ние р. Орта-сунгу, нижний визе. Талас
сRий Алатау: 2 эю1 . - истони р. М:ашат, средний визе ; 1 экз.- г. :Кара
на.уз, нижний визе. Центральный :Карата.у: 2 э1<з.- р. Т.урлан, нижний· 
визе. ��S · 8 

Planoarchaediscus stilus (Grozdilova et Lebedeva) , 1953 

Рановина дисновидн.ая, с широно ОI{р.уrленным пери:феричесним краем .. 
Начальная J<амера небОJ1ьшая. Внутренние обороты второй трубчатой на
меры нолеблющиеся, инвалютные ; наружные - плос1<оспиральные, эво
;1ютные. Стенка двухслойная, с хорошо развитым стекловата-лучистым 
елоем. В пашем материале этот в и:д представлен следующими формами : 
Planoarchaediscus stilus (Grozd. et Leb. ) forma typica, Р. stilus (Grozd . в t  
Leb.) forma compressa. и Р. stilus (Grozd. et  Leb. )  forma magna. 
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:Planoa1'chaediscus stilus (G1·ozcl. et Leb.) forma, typica 

Табл. XI, 6 

Aгcliaediscus stilus: Гроздилова и Лебедев·а (Гроздилова, 1953) , стр. 1 1 0, 1 1 1 ,  
табл. IV, фиг. 19, 20; 1954, стр. 6 1 ,  62, табл. V I I , фиг. 19. 

Г о л  о т  и п. Гроздилова и Лебедева, 1954, табл. VII ,  фиг. 19. Коллек
ция ВНИГРИ, Эl{З. № 3690 (по рабо'Ре 1953 г .- экз. № 3191 ) . Р. Вишера, 
башюrрсRий ярус. 

Д и а г н о з .  Раковинка малены,ая, диаметром 0,24-0,33 мм, ширОI{аЯ 
(0 ,10-0, 13  мм) . Отношение ширины I{ диаметру 0,36-0,44. 

О п и с а н  и е .  Рановина дис1,овидная. Начальная намера сферическая, 
.диаметром 0,037 мм. Вторая намера трубчатая. Оборотов 4-6.  Внутрен
ние 2 1/2 -3 1 /2 оборота нолеблющиеся, инвалютные ; наружные 2-3 оборо
та эволютные, плоскоспира.пьные. Спираль свободная. Высота просвета 
последнего оборота 0,020-0,42 мм. СтеНRа двухслойная, с хорошо разви
тым стекловата-лучистым слоем. Толщина стенки в последнем обороте 
0,009-0,016 мм. 

С р а в н е н и е. Широкая дисковидная маленьная ран:овина, характер 
навивания и стенюr не отличимы от типичного Planoarchaediscus stilus 
( Grozd. et. Lep. ) . 

Р а с п р  о с т р а н е н ие. Верхний визе Северного Хараулаха; верхний 
визе Сетте-Дабана;  башкирсн:ий ярус, реже серпуховсний подъярус визе 
р .  Вишеры и Печорского ирая. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 4 эиз .- пра
.вый берег р. Лены, в 3,5 r.м 1\ югу от устья руч. Кысам, верхний визе, 
тин:синская свита. Сетте-Дабан: 3 эиз .- руч. Сухой, правый борт, в '180-
.200 м от устья, верхний визе, верхняя часть н:уранахсн:ой свиты. 

Planoarchaediscus stilus (G1·ozd . et  Leb. )  forma comp1•essa 

ТабJ1. XI ,  7 
Planoarchaediscus stilus: Сосипатрова, 1962, стр. 59, табл. V, фиг. · 5, 6.  
Г о л  о т  и п.  Музей ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/167.  Северный Ха" 

раулах, верхний визе, тю\синс1шя свита. 
Д и а г н о з. Ра�{овиниа маленькая, диаметром 0,25....:_0,34 м.м, сильно 

сжатая с боков. Ширина ран:овины 0,08-0, 1 2  .м��. Отношение IЩИрины к 
диаметру 0,27 -0,34. 

l) п и  с а н и  е.  Рановинка дисковидная. Начальная намера сферическая, 
диаметром 0,032-0,035 мм. Вторая намера трубчатая. Оборотов 3'1/2-5.  
Внутренние 2-21/2 оборота колеблющиеся, наружные плоскоспиральные, 
эволютные. Спираль свободная. Высота просвета последнего оборота 
0,026-0,036 мм. Стенна тонная, с хорошо раЗJштым стенловато-лучистым 
слоем; толщина ее в последнем обороте 0,009-0,014 мм. 

С р а в н е н и  е. От тппичного Planoarchaediscns stilus ( Grozd. e t. Leb. )  
отличается тольно сильно сжатой с бонов рат\овиной. Подобные же формы 
описаны Г. П. Сосипатровой из нижней части манаровс1\ого горизонта 
Таймыра. 

Р а с п р  о с т р а н е н и  е.  Верхний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана; нижняя часть ма�<аровсного горизонта Таймыра; баш1шрсrщй ярус 
Западно-Сибнрсr\оЙ низмен:ности. 

И с с л е д о в а н н ый м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 энз .- пра 
вый берег р. Лены, в 3, 1 и 3,4 км 1\ югу от  устья руч. Нысам, верхний визе, 
тинсинсr\ая свита. Сетте-Дабан : 2 экз .- левобережье истоiюв руч. Овла
чан, в 90 м н: юго-востоку от вершттны Красной горы, и руч. Сухой, в 1 80-
200 м от устья, верхний визе,  верхняя часть rчранахской свиты. Западно� 
Сибирсная низменность:  3 экз .- нил;нее течение р. Васюган, снв. No 1-Р. 
интервал 2594,3-2462,99 м, баш1\ирс1шй ярус. 
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Planoarchaecliscus stilus (G1·ozd. et Leb . )  foi ma magna 

Табл. XI,  8 

Г о л о  т и п. Музей ИГиГ СО АН СССР, эr\з . . No 239/168. Сетте-Дабап, 
руч. Овлачан, визе, куранахская свита. 

Д и а г н о з . Раховнна сильно сжатая с 601,ов, I\рупная, дпаметром 
0,38-0,54 мм, ширина 0, 14-0,19 мм. Отношение ширины н: диаметру 
0,32-0,36. Светлый лучистый слой на боках сильно утолщен. 

О п и с а н  и е .  Рющвина дисковлдная. Начальнан намера сферичесная 
диаметром 0,035-0,066 мм. Втора_:r I\амера трубчатая. Оборотов 3 1/2-6. 
Ilервые 2-3 оборота J:>олеблющпесf , пнволютиые, последние - эволютные, 
плосноспиральиые. Спнраль свобориан. Высота просвета последнего обо
рота 0,040-0,080 М.лt. Сте�ша двухслойная с хорошо развитым стенловато
лучистым слоем. Толщшrа стенни n последнем обороте 0,009-0,0 19 м.ti. 

С р а n п е  и п е. П о  форме ранс•в:ины, хараитеру навиnанин и стенке 
сходен с тппичным Planoarchaediscus stilus ( G тozJ . et Leb. ) , отличаясь от  
него сильно сжатой с боtюв ра1\овнной п значительно более крупными раз
мерами. Наиболее б.т шзот\ I\ Р. stili.:s ( Giozd. eL J"eb. ) fшma compressa, от 
rюторого отличается значнтельно б•)льшимн размерами, при том же числе 
оборотов, и утолщеи 1 1ем светлого с.пон на боr\ах. 

Р а с п р  о с т  р а и е н  п е. Верхюrй  впзе - башюrрсюtй нрус Сенерного 
Хараулаха; верхннй впзе Сетте-Дабана. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и 1 л. Северный Хараулах: 2 э r\з .- пра
вый берег р. Лены, в 5 ,2-5,3 км ; >  югу от мыса Крестнх, верхний визе, 
т1шсинская свита; 1 ЭI\з.- правыi [  берег Бьшовсной протоки. урочище 
Мигалнин, башнирсний нрус, тию�инсная свита (сохранность плохан) . 
Сетте-Дабан: 1 ЭI\З .- левобережье истонов руч. Овлачан, в 140 м I\ юго
востону от вершины Красной горы, верхний визе, верхпян часть I\уранах
сrюй свиты; 5 энз .- руч. Сухой, правый борт, в 180-210 м от устьн, верх
ний визе, верхнян часть I:\уранахсrий свиты. 

Planoarchaediscus ? cf. n'inae (G1'ozclilova et Lebedeva , 1 954) 
Табл. XI ,  9 
О п и  с а н  и е. Ра 1щвпна чеченицеобразпан, со слабовыпунлым:и боно

вым:и сторонами, с шнроr<о онругш иным периферпчесrпrм нраем. Послед
ний полуоборот или оборот эволютный. Диаметр раковины 0,48-0,80 мм; 

ширина 0,20-0,26 .мм. Отношение ширины J{ диаметру 0,33-0,43. Оборо
тов 5 1/2 -6.  Три начальных оборота I\лубr\ообразные. Наружные обороты 
почти плос1\оспиральные. Спираль широнан, свободно развертывающаяся. 
Высота просвета последнего оборота 0,038-0, 151  мм. Сте1ша светлая, стеr\
ловато-лучистая, с тонним:, ясно очерченным внутренним темным ТОНI{О
зернистым слоем:. Толщина стеню1 в последнем обороте 0,014-0,019  м;i,i. 

С р а в н е н и е . Чечевицеобразннн, сжатая с б{)IЮВ, сужающанся I{ пе
риферии рановина, хараl\тер навивнния и стею\и позволяют относить рас-· 
сматриваемую форму J{ виду Planoarcliaediscus ( ? )  ninae (G1·ozd. et Leb. ) . 
От последнего наша форма отлпча•3Тся более I<рупными размерами и не
много более сжатой с бонов uановиной. 

От блию\ого по строенин') Planoa rchaediscus slilus ( G1·ozd . et LеЬ. }  ОТJIИ
чаетсн 1шубнообразным навиванием ранних оборотов и чечевицеобразной 
раиовиной. Недостаточная сохраш-.ость ранних оборотов не позволила 
определить ее точнее. 

3 а м е ч  а н  и я .  Не совсем плос 1 ;осппральный харантер последних обо
ротов и сходство Р ( ? )  ninae ( GI02 d. et LсЬ. )  с группой A1·chaediscus do
netzianus, с одной стороны, и с Р. s;�ilus - с другой, свидетельствуют о пе
реходном харантере этого вида. 

1 1  О. И. Богуш, О. В. Юферев 1 6 1  



Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний визе Северного Хараулаха и Сетте
Дабана; нижняя часть башюrрс1<0го яруса Нолво-Вищерсного нрая; свита 
С 14 (D)  Донбасса. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т ,е  р и а л. Сетте-Дабан: 2 ЭI{З. - руч. Сухой. 
правый борт, в 210  м от устья, верхний визе, верхняя часть нуранахсной 
свиты. Северный Хараулах: 1 э н з . - правый берег р. Лены, в 5,2 liM I{ югу 
от :мыса Нрестях, верхний визе, тннсинсная свита. 

Planoarchaecliscus abseus Sossipa t 1  ova , 1 962 
Табл. XI, 10 

Planoarcliaediscus abseus: Сосипатрова, 1962, стр. 57, 58, табл. I V, фиг, 14-16. 

Г о л  о т и п.  Сосипатрова, 1962, табл . IV, фиг. 14- 16. Ноллющия ин-
ститута Геологии: Арнтики, энз. No 7 1 6/13. Це:атральпый Тай:wыр, р. Та
рея, п:юнпяя часть макаровст<аго гориз,онта. 

О п и с а н и е. Раношша ;�;исI{Овидпан, с параллеJrьными илп слегка вы
пу.клыми боновыми сторстамn и узко·-онругленной, местюш зазубренной 
периферией. Диаметр раr{овины 0,32-0,50 Аtм ;  ширина 0, 12-0,14 :.м�. 
Отношение ширины н диаметру 0,28-0,37. Начальная намера сфериче
СJ{ая, диаметрюr 0,033 АtМ. Оборотов 4 1 12-6 1/2 .  Навивание в 2-·- 3 ранних 
оборотах нолеблющееся. Последующие обороп1 почти плосноспИ'раль
ные , низние, за иснлючением последнего оборота или полуоборота, резко 
увеличивающегося в высоту. Высота просвета последнего оборота 0,024-
0,060 AtM. Стею{а стекловата-лучистая; внутренний темный тоннозерни
иьiй слой развит слабо. Толщина стеннп в последнем обороте 0,014-
0,016  MAt. 

С р а в н е н и е. Дисновидпая, с.;табовыпунлая с боI{ОВ раr>оnина, низr\ие 
симмет,ричпые раннпе оборо'Гы и высо1шй, с зазубрен.пой пе1JИферией по
следний оборот позволяют отождествлять нашу форму с Р. abseus Sossip. 

Р а с п р  о с 'Т р а н е и и е. Верхний визе Сетте-Дабапа ;  нююшя часть 
мапаровсного горизонта Таймыра;  башкирский ярус Северного Хараулах ::1 . 

И с с л е д 'о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан : 2 э!\з .- руч. Сухой, 
правый борт, в 1 80-200 .�t от устья, верхний визе , верхняя часть I{ура
нахеной свиты. Северный Х::�.раулах : 2 экз .- правый берег Бьшовсr{ОЙ 
протони, ,в 1 -2 11At н вос ·rону от ст. Со·кол, бапшире1шй ярус , тиксинснз.я 
СВИl'а. 

Planoarchaediscus absimilis Sossipatrova, 1 962 

Табл. XI, 11 

Planoarcliaediscus absimilis: Сосипатрова, 1962, стр. 58, 59, табл. V, фиг. 3, 4. 

Г о  л ,о 'Г и п. Сосипатров::�., 1962, табл. V, фиг. 3. Институт Геологии 
Арнтияи, экз. No 716/1.4 .  Це.нтралъный Таймыр , р. Тарея, нижттнл часть ма
I«а'ровс№ог,о горизон"11а .  

О п  и с а т-r и е. Рановина дисковидная, инnоJ1ю1ч-iал ; после�ний оборот 
эволютпый. Периферичес1шй край сжруглеш-1ый. Бо1«0вые стороны начти 
параллельные, средиrшан область слабо вздутая. Диаметр раrюnИ'НЫ 
0,38 MA·i ; ширина 0 , 12  .�t.м. Отношение ширины к диаметру 0,3�. Началь
ная I<амера нрупная сферическая, диаметром 0,051 .мм. Вторая намера 
трубчатая . Оборотов 41/2 . Первые 2 оборота слабо колеблющиеся, ео сме
щением оси навивания до 15°. Наружные 3 оборота спирально-плосr<ас'Г
пые. СпираJrь развертывается рюшомерно. Высота просвета последтн•его 
оборота 0,041 Аt.м. Сте1ша оостоит из наружного светлого сте1щовато-луqи
стого слоя и внутреннего тонного слаборазвитого темного тоннозернпстого 
слоя. Толщина .с11енни в последнем rобороте 0,0 1 1  мм. 

С ·р  а в н е  н и  е. По форме раr<аnипы , нрушюй начальной камере и ела-
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бо 1шлеблющимся оборотам ne отличается от типичного Planoarchaediscus 
absimilis Sossip. 

Р а с п р  о с т р  а и е п и  е.  Верхний визе Сенерного Хар,аулаха; нижняя 
'rасть макаровского горизонта Цеr: траJrьного Таймыра. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 энз .- пра

вый берег р. Лю-1ы, в 3,5 км к юг:r o·r устья руч. Нысам , верхний визе, ти
кси�нсная свита. 

Р о д  A·rchaediscus B1·ady, 1873 

Archaediscus: Brady, 1873, 1876; Меллер, 1880, стр. 1 15, 116;  :Михайлов, 19396, 
стр. 48; Чернышева, 1948 (par·tim) ,  ст1:. 152-157; Раузер-Черноусова, 1948г (partim) ,  
стр. 229-233; :Ми1шухо-:Маклай, 1953 1 partim) ,  стр. 127, 128; Гроздилова, 1953 (par
tim ) , стр. 79-111 ;  Гроздилова и Лебе це:ва, 1954 (parЬim) ,  стр. 43-63; Бражникова, 
1956 (partim) , стр. 61-66; Ганелина, 1956, стр. 74-79; Даин, Гроздилова, :Мятлюк 
и Рейтлингер, 1959, стр. 341, 342; Гроз;�илова и Лебедева, 1960, стр. 90-95; Богуш и 
Юферев, 1962а, стр, 200-204; :МиклуХ J-:Ма�шай, 1963, стр. 160; LoeЫich а. Tappan, 
1 964 (partim) , стр. С-354. 

Paraarchaediscus: Орлова, 1955, стр. 621. 

Т и п  р о д  а. Ar·chaediscus karr�ri Brady, 1873, стр. 286-290, табл. J I, 
фпг. 1 - 6, нижний R fl pбoн А нглии. 

Д и а г н о з. Рат\оn ина дискови,\ rая юrи ч еч оnицс"образпая, с гладной по

верхностыо. Обороты объемлющи(" паnиты н разных плосrшстях. В ран
ней части навиnаппо rшубнообраз нос илп нолсблющее,ся, в более позд
ней - мопсе нолебшощееся , и1ногд 1 почти сп иралы10-плоскостное. Стенка 
.:1вухслойшш, с хорошо развитым сте�шовато-лучистым слоем. 

С р а в н ,е н и е. См. •описани е других ро,п:ов того же семейства . 
3 а м е ч а н  и я. Леблих и Тэпшн1 внлючили в синонимику рода Archae

discus роды Neodiscus M.-Mac.lay, Pamarchaecliscus 01·lova, Rugosoarchaedis
cus M.-Maclay, Propermodiscus M.-Maclay и Asteroarchaediscus M.-Maclay. 
Из них род Paraarchaediscus Orlova ( 1 955) с клуб1шобразными ранними и 
поч:ти плослюопиральными наружпнми оборотами, с Х•орошо развитым стен
ловато-лучистым сло,ем де:йствител ь.но отвечает диагнозу •рода Archaedis
cus. Род N eodiscus M.-Maclay ( 1 953 ) ,  судя по харантеру стенн:и, известковой 
неп'Розрачной , и навиванию 01юрее должен быть отюжд.ествлен с родом 
Hemigordius Schubert., чем с Archa�discus. В то же время род Asteroarchae
discus с 1шубкообразным навиванием, тесными оборотами и неровной, за
зубренной поверхностью и род Pro peгmocliscus с с.илыю утолщ(шпыми бо
н,овыми сторонами имеют ясные отличия от рода Archaediscus и других 
родов сем. Aгchaediscidae и не прндавать им сам·остоятелыюсти, нан это 
делают Леблих и Тэппэн, было бы неправильно. 

Род Riigosoarcliaediscus M.-Maclay, на наш взглнд, до.шиен входить 
в состаn рода Neoarchaediscus, так нак единственным его отличием от 
Neoarchaediscns :М.-Масlау, 1956б является нолебание наружных оборо-
11оn, чего недоста'l'очно для выделепня рода. 

A rchaediscus k1•estovnikovi Rausei· , 1948 

Р:шовиш�. дисковидная или чеч е в ицеобразная, инвалютная. Наuивапие 
трубчатой t{амеры в ранних ! 1/2-2 1/2 оборотах клубкообразное, в после
дующих - более или менее спирально-плосrшстно·е. Стенка двухслойная, 
стекловата-лучистый слой хорошо развит. По нашему материалу, вид 
Archaecliscus krestovniko1;i Raнs. состоит из ноднид1ов А .  kгestovnikovi 
krestovnikovi Raнs. и А. krestovnikoi•i koktjubensis Raнs. 
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А 1•chaediscus krestovnikovi krestovnikovi Rause1· ; f 948 
Табл. XI,  12-14 

Arcliaediscus krestovn ikovi: Раузер-Черноусова, 1 948в, стр. 10, табл. I l ,  фиг. 18-
20; Чернышева, 1948, стр. 152, 153, табл. 1 1, фиг. 2-6, 1 1 ;  Шлыкова, 1951 ,  стр. 169, 
табл. V, фиг. 8-9; Гроздилова, 1953, стр. 94, 95, табл. 11, фиг. 17-19 и табл. I I I ,  
фиг. 1 - 4 ;  Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 56, 57, табл. VII ,  фиг. 2, 3 ;  Гроздилова 
и Лебедева, 1960, с тр. 94, табл. Х!,  фиг. 3, 4; Богуш и Юферев, 1962а (partim ) ,  
стр. 202, 203, табл. IX, фиг. 7 ;  Сосипатрова, 1962, стр. 55, 56, табл. I V, ф1Jг. 9-1 1 .  

A rcliaediscus krestovnikovi .  var. krestovnikovi: Гроздилова, 1953, стр, 95, табл. ! Г , 
фиг. 1 7-19; Гроздиоова и ЛебlJдева, 1954, стр. 56, 57, табл. VII ,  фиг. 2, 3 .  

Г о л  о т  и п.  РаузРр-lJерноуеов,а. 1948в, табл. П, фиг. 19 .  Музей  ГИН 
АН СССР, экз. No 2834/42. ЦентральныI1 Казахстан, р .  Улькун-ДжезТJ:Ы, 
визейсютй ирус. 

О п и с а н и е. Рановина :пебольшая, дисковидная, ,сильно сжатая с бо
ков, инвалютная, с OI{pyгJioй периферией. Диаметр рак.овины 0,22-
0,45 мм, в одном cJiyчae 0,16 мм; ширина 0,10-0,18 мм, редI{О 0,06-
0,07 Jlt.м. Отношение ширины 11: диаметру 0,37 - 0,42. Начальная. н:ю1ера 
,сфериче<;ная, диаметrю,1 0,019--0,055 .и.м. Вl'орая каме1)а трубчатая. Обора-

. тов 3-7 1/2 .  Навивание трубчатой ю�:меры н ранних 1 1/2-2 1/2 оборотах 
клубнообразное, в посJiедующих - более или менее .с·,пир•аJiьно-шюсrюст
'Нiое. Последний оборот иногда эволютный. Высо'га просвета поеледнеrо 
оборота 0,024-0,04:i .мм. Стенка двухслойная, стеrшовато-лучистый слой 
хорошо развит. Толщина 1стенни: в последнем обороте 0,007-0,019 м.м. 

И з м е н  11 и в о с т  ь. В ·Составt:J рассматриваемого подвида имеются мел
ние формы диаметром 0 , 16---0,32 мм с числом оборотов от 3 до 5 и н:руп
rные формы дюrмет1юм 0 ,38 - - 0 ,45 .мм с числом оборотов до 7 1/2 .  

С р а в н е н и е. По форме раноюшы, характеру навивания, строению 
стенки и размерам тождественна типичному Archaediscus kгestovnikovi 
Ha us. 

Р а с п р  о е т р а н  1е н и  е. Средний и ве,рхнRй визе Северного Хараулаха 
и верхлий визе Сетте-Дабана; ·средний визе - нижнебашкирский подъярус 
Северного Тянь-Пlаня; ясноnоJ1яnсю1й - оерпуховс1шй подъя.русы визей
С!{ого яруоа Урала, IОжн:ого Тимана, Рус.екай платформы, Северного Ка
захстана и Средней Азии; макаровски;й гориз·онт Таймыра. 

И с с л  е д о ·в а н n  ы й м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI{ З . - пра
вый берег р. Лены, в 1 ,65 к.11t и югу от устья pytt. Кысам, сред1ний визе, 
атырдаахсная свита; 2 ЭI{З .- правый берег р .  Лены, в 0,74 к.ц к югу от 
:мыеа Крестях, средний визе, н·рестяхская свита; 4 эю.- пр.авый берег Бы
rюнсrюй про1;они, в 1,25 км I\ западу от ст. Сон·ол, средний визе, нрестях
С!{ая свита; 1 энз .- правый берег Пыковс!{оЙ проттш, в 5 км западнее 
устья р. Эбэлээх, известляново-глинисто-I{ремнистые отлож�ния среднего 
визе;  '17 экз.- правый берег р. Ле�ны, n 3,5-3,6 км J{ югу от у.стья руч.. 
Кысам, нерхний визе, ТИJ{Синсная свит·а ;  2 Э1{3. - правый берег р. Лены, 
в 5,3-5,4 KJvt н югу от мыса Нрестях , верхний визе, тиксинская свита. 
Сетте-Дабан: 1 энз.- руч. Сухой (истоки р. Куранах) , правый борт, в 
2 10 м от устья, верхний визе, верхняя часть куранахской свиты. 

Archaediscus k 1·estovnikovi koktjubensis Rause1· , 1 948 
Табл. XI, 15-17 

A rchaediscus krestovnikovi var. koktjubensis: Раузер-Черноусова, 1948в, стр. 10, 
1 1 ,  табл. 11, фиг. 1-3; Гроздилова, 1953, стр. 95, табл. I I I ,  фиг. 1 ,  2. 

A гchaediscus krestovnikovi: Богуш и Юферев, 1962а (partim) , стр. 202, 203, 
табл. IX, фиг. 8, 9. 

Г о л о т  и п. Раузер-Черноус.ова, 1948в, табл. Н, фиг. 1 .  Музей ГИН 
АН СССР, эr-;з. № 283�/49. Центральный Казахстан, ооп%а l\ок-тюбе, ви
зейс1кий ярус. 
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О п  и с а н  и е. Рю<овина небоJ1ьшая, чечевицеобразная, с выпуrшыми 
боками, инволютная, с ш<руглоii периферией. Диаметр раковины 0,24-
0,44 мм; ширина 0,14-0,24 мм. Отношение ширины I\ диаметру 0,48-
0,062. Начальная намера сфериче1�кая, диаметром 0,042-0,052 мм. Вторая 
намера трубчатая. Оборотов 4 1/2 --7 .  Навивание в ранних оборотах клуб
н:ообразное, в наружных - близr-:ое I< спирально-плоскостному. Высота 
просвета последнего оборота 0,02 ±-0,051 мм. Стеш<а двухслойная. Стек
ловата-лучистый: слой хорошо ра.звит. Толщина стенки в последнем обо
роте 0,009-0,016 мм. 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  В ооставе оассматриваемого подвида имеются меJL
кие формы диаметром 0,24-0,25 мм с числом оборотов около 5 и нруп
ные фор�1ы диаметром 0,44 Jlt.м с чнслом оборо·гов от 4 1/2 до 7. 

С р а в н е н и е. Чечевицеобразная, с в3дутыми боJ<ами ра�<овина, ха
ракте'Р навивания и стешпr позв ляют <0тождест11лять нашу форм.у с ти:
пичным Akchaediscus krestovniko,; i  koktjubensis Raнs, от rш:roporo отли
чается чечевицеобразной, вцутой: · �  6отюв раковип-юй. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Rерх:н:rй визе Северного Хараулаха и Сет'Ге
Дабана ;  средний ви:1е, пижнебашю1рст,ий подъярус Северного Гянь-IЛапя; 
яснопошrнский - серпуховс1шй по дъярусы в изе Русской плат��ормы, Ура
ла, Центральноnо Rазахстана и Срt\дней А::�ии.  

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: б э•кз .- нра
вый берег р. Лены, в 3,5-3,6 пм к югу от устья руч. :Кысам, в10рхний визе, 
тинсинс1<ая свита; 5 ::шз.- нравый бер�Н' р. Лены, в 5,2-5,4 км R югу от 
мьюа R•рес'Глх, верхний визе, тинсннс1<ая •СJЗИ'!'а. Сетте-Дабан: 7 экз .-- руч. 
Сухой (истоки р. !{уранах) , правь :й бор'I', в 1 70-200 м от устья, верхний 
визе, верхняя часть куракахск'ОЙ сьиты. 

Archaediscus kolymaensi�: M. -Maclay, 1 960 
Табл. XI, 18 

A rchaediscus kolymaensis: Миклух о-Маклай, 19606, стр" 149, 150, табл. 25, 
фиг. 4, 5. 

Г о л  о т  п п. Минлухо-Манлай, 1 960б, табл. 25, фиг. 4. Rафедр·а истори
ческ.ой rе.ологии ЛГУ, •экз . .№ 3/25� . . Бас.сейн р. Rолымы, р. Ясачная, ниж
ний визе. 

О п и с а н и е. Раrк·овина средних размеров, эллипооидальной формы, 
с широ1ю зан·ругJiенпым периферическим нраем, ипволютная. Диаметр 
рановины 0,4.0-0,52 мм ; IIIИрИ'На о,:Ю-0,25 мм. Отношение ширИ11Ы I\ диа
метру 0,46-0,56. Начальная 1шмера сферичеснан, диаметром 0,045 м.�t. 
Втор•ая камера трубчатая. Оборотов 6- 7. Навивание первых 3 1/2-5 обо
р01'ОВ нлубжюбразное. Из них первые 2 оборо·.rа навиты по осям, взаимно 
перпендинулярным друг другу; по.щедующие 2-3 оборота, перпендику
лярные второму, смещены обычно 1: одну и ту же сторону на угол 5-10°. 
Наружные 2-2t/2 оборота навиты в ОД'lЮЙ плос1юсти.  Спираль свободная, 
равномерно развертывающаяся. Ьысота просве'!1а последнего оборота 
0,03-0,06 Jlt.�. Стенна двухслойная, стеюrовато-лучистый слой хорошо раз
вит. Толщина С'11енни в последнем обJроте 0,009-0,019 �tм. 

С р а в н е н и е. Rлубr<ообразное навивание ранних 3 1 /2-5 оборотов и 
пл·осноспиральное посJ1едних 2 --2 1 /;.. , а таюне форма рака.вины позволяют 
отнести его н виду A rchaediscns h olymaensis M.-Maclay. От пос-ледн·его 
наша форма отличается лишь меньшими размер·ами и иногда меньшим -
(3-4, вм·есто 5-6)  числом оборотов в клубr�ообразной �асти. 

Р а с  п ·р о с т р  а н  е и ·и е. Верхний визе Северного Хаrраулаха; нижняя 
часть визе Колымы. 

Ис с л •е Д <О в а н  п ы й  м а т  е ·р и а л. Северный Хараулах :  5 экз .- пра
вый берег р. Лены, в 3, 1 5  и 3,5-3,6 1.м r< югу от устья руч. 1\ысам, верх
ний визе, тиr<синс1<ал свита. 
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Archaediscus commutaЬilis Sossipat1·ova , 1 962  
Табл. XI, 19 

A rchaediscus commutaЬilis: Сосилатрова, 1962, стр. 53, 54, табл. IV, фиг. 6, 7. 

Г о л  'О т  и п. Сосипатрова, 1962, табл. IY, фиг. 6. Институт Геологпи 
Арктики, экз . .№ 716/Н.  Центральный Таймыр, 1р .  ГалеЧ'Ная, холоднинсrше 
слои (свита) м :шаровсюого горизонта. 

Оп и с >а  н и  е. Раr{овина небольшая, диоюовиднан, сильно сжатэя с бОJив, 
с оRругJiенным периферичесRим :краем. Последние 1 - 1 1/2 оборота эволют
!Ные. Диаметр раrювины 0,20-0,40 мм, до 0,46 м.м ; ширина 0,09-0,15 .мм, 

до 0 , 18 .мм. Отношение пiирины I{ диаметру 0,37-0,39, с :крайними зна
чениями от 0,31 до 0,46. Начальная :камера нрупная, сферичес1�ал дна.мет
ром 0,042--0,052 мм. Вторая камера трубчатая. Оборотов 2 1/2-5" Навива
ние свободное, ,со слабы.м ( 10-15°} I{олебанием оси навивания внутрен
них оборотов и пючти плосI{Оспиральным расположением 1 1/2-2 наружных 
оборотов. Выоота просвета последнего оборота 0,021-0,056 мм. Стеюш 
двухслойная, ,с хорошо развитым ·отекловато-лучистым слоем. Толщина 
стен:ки :в посл.едне.м обороте 0,007-0,016 мм, до 0,024 мм. 

С rp а в н е  н и  е. Ас.и.мметричное, но не юrуб1юобразное навивание внут
ренних оборотов и по<Iти плос:к,оспиральное наружных, :крупная начальная 
камера, дис1швидная, сжа11ая с боков раковина свидетельствуют о тошце
стве ,с Archaediscus com mntabllis Sossip. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе Северного Хараулаха. Единич
ные сомнитеJ1ьные экз·емпляры в башюrрс:ких отложениях Ceвeprnoro Ха
раулаха и в верхней <Iасти :куранахс:кой свиты Сетте-Дабана. Макаро·всrшй 
горизонт Тай.мыр·а. 

И ·с с л е д  о ,в а н н ы й  .м а т е р и а л. Северный Хараулах : 30 э:кз .- пра
вый берег р. Лены, в 3,15 и 3,5-3,6 км I{ югу от устья руч. Кысам, верх
ний визе, ТИI{СИНСI{аЯ свита;  2 эRз .- пр·авый берег р. Лены, в 5,2-5,3 км 

I\ югу от .мыса Крестях, верхний визе, тинсинс:кая свита; 1 ЭТ{З. ( сомни
тельный) - правый берег БьmовсI{ОЙ прото:ки, в 1-2 км н востону от ст. 
СоI{ОЛ, баmнирсний ярус, тинсинсная свита. Сетте-Дабан; 1 энз. ( сомни
тельный) - руч. Сухой (в истоках р.  Куранах) ,  правый борт, в 180-
200 м от устья верхний визе, верхняя часть нуранахс:кой свиты. 

Archaediscus duЬius Sossipatr·ova, 1962 
Табл. XI, 20 

Archaediscus duЬius: Сосипатрова, 1962, стр. 53, табл. IV, фиг. 5.  

Г о л о т  и п. Сосипатрова, 1 962, табл. IV, фиг. 5. Колленци&. Института 
геологии Арктики, ЭI{З. № 716/1.0. Таймыр, р. Тарея, манаровсний горизонт. 

О п и с а н и е. Раковинн-а малены�ая, чечевицеюбразная, с вьшунлыми 
бо1шми. Последний оборот эволютный. Периферичеший :край узI{ООr<руг
ленный. Диаметр рановины 0,12-0,15 мм ; ширина 0,06-0,07 мм. Отно
шение ширины н: дна.метру 0,44-0,53. Начальная на.мера нрупная сфери
чесr{ая, диаметром 0,032-0,042 мм. Вторая !{а.мера трубчатая. Оборотов 
2 1/2- 3 1/2. Навивание трубчатой ка.меры в первых 1 1/2-2 оборотах но
леблющееся, в наружном - спирально-плосI{Остное. Спираль тесная. Вы
сота просвета последнего оборота 0,01 1-0,023 мм. Стею{а двухслойная. 
Толщина стенни в последнем обороте 0,007-0,009 мм. 

И з м е н ч и ,в о ,с т ь. Среди представителей этого вида встречаю те я эк
земпляры с уплощенными бонам:и: и более сжатой с боков рановиной. 

С р а в н ·е н и  е. Ма,rеньние размеры, К'руrшан начальная ·:ка.мера и сла
бое нолебание оси навивания позволяют отождествлять нашу форму с ти

пичным Archae(liscus (lubius Sossip. 
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Р 1а •С п р  о с т р а н е н  и е. Верхю:й визе Северноrо Хараулаха ;  нижняя 
часть макаровс1юго горизонта Тай�1ыра. 

И с е л е  д о  в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Х:араулах : 1 1  экз .- пра
вый берег р. Лены, в 3 ,15 и 3,5-3 ,6 км к югу от устья руч. Нысам, верх
ний визе, тиксинс·кая свита; 2 экз. - правый бернг ·р. Лены, в 4 и 4,5 км 

R югу от мыса Нрестях, верхний визе, ТИI{СИис1шя свита. 

Archaediscus matutin us (�anelina , 1 956 
Табл. XI, 21 
Archaediscus matutinus: Ганелина, · t956, стр. 77, табл. IV, фиг. 1, 2. 

Г о л о т  и п. Ганелина, 1956, таеiл. IV, фиг. 1. Ноллекция ВНИГРИ, 
'ЭI{З .  No 4535. Дорогобужс1ш-Вязем· �1шй район, тульсний горизонт визей
сноло яруt:а. 

О п и с а н и е. Ражовина чечевицеобразная, инвалютная, со слабовы
пунлыми бо1{ами и приюстренно-округлой периферией. Диаметр рановю�ы 
0,19-0,42 м.м. Ширина 0, 1 1 -0,24 .м.lt. Отношение ширИIIы к диам·етру 
0,50-0,75. Начальная намера сферичесная, диаметром 0,038-0,042 MJlt. 
Вторая намега трубчатая. Оборотов 4-41/2. Второй, а иногда второй и т1рр
тий ·обороты 1юлы1еобразно охватывают первые 1 - 1 1/2 оборота. Наружные 
2-3 оборота, перпен,'lинуллрные предьпrущим, ле·жат в плосн·ости, близ
кой к осе.вой, и .смещены па 15-20° ·относительно друг друга. Просветы 
неширакие. Высота проевета последнего оборота 0,013-0,052 .мм. Стенна 
'!lонкая, двух·слой:ная. Толщина <:телки в последнем обороте 0,007 -
0,014 JltM. 

С р а в н е н и  е. По форме раюо вины, навива•нию и стенке сходоо с 
А .  matutinus Gan. из тульсного и аленсинского горизтггов визе Руесной 
платформы, •Отличая.сь от него т·олько несrн·олько более •сжатой раковиной. 

Р ·а ·с п р  о с т р а н е н и ·е. Верхний визе Северпо1,о Хараулаха; ве.рхняя 
часть яснополянского - низы онсь:ого подъяруоов визе РуссI{ОЙ плат
формы. 

И ·с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а JI. Северный Хараулах: 2 энз .- пра
вый берег р. Лены, в 3, 1 км l{ югу о�: устья руч. I-\ысам, верХ'Ний Бизе, тин
синская свита ;  1 ЭI\З .- правый берег р. Лены, в 5,3 км н югу от мыс-а 
Крестях, верхний визе, ТIШСИ'НСI{аЯ свита.  

A rcliaediscus cf. operosus Schlykova , 195 1  
Табл, XI, 22 

О п и  с а п и  е. Рюювина qечевицеобразная, ипволютпая, с узкоокруглен
ной периферией и слабовыпуrшыми боками. Диаметр рановины 0,50 мм. 

Ширина 01юло 0,25 мм. Отношение ширины н: диаме1�ру ОI{ОЛО 0,50. Диа
метр начальной намеры 0,042 мм. О боротов 4 1/2. Первые полтора оборота 
навиты в одной плосr{ости. Последую1ций оборот кольцеобраsно ·охватывает 
начальные обороты и повернут по с тпошению к ним и н наружным обо
ротам под угл·ом 90°. Высота просвета посJrеднего оборота 0,033 лt.м. Степ
ка гладкая, двухсJiойная, тоJ1щиш1. е о  в посJrеднем обороте до 0,014  мм. 

С р а в н е  rн и е. От типичного А .  operosns Schlyk. отличается тоЛЫ{О не
мнюго меньшими раюrерами. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и е.  Средний визе Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н  и ы й м а т е р  и а л. С::еверный Хараулах : 1 · эr\з . - пра

вый берег БыковСI{ОЙ: протоюr, п ротив •о. Чай-Ары, известнююно-глинисто
кремнистые отложения среднего визе . 
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Р о д N eoarcliaediscus :М .  -:Масlау, 1 956 

A rcliaediscus: Гроздилова, 1953 (parmm) , стр. 75-11 1 ;  Гроздилова и Лебедева , 
1954 (partim) , стр. 43-63. 

Neoaгcliaediscus: Миклухо-Мюшай, 1956б, стр. 1 1 ;  Даин, Гроздилова, Мятлюк 
о: Рейтлингер, 1959, стр. 342; Гроздилова и Лебедева, 1960, стр. 97, 98; Богуш и Юфе
рев, 1962а, стр. 206. 

Rugosoarchaediscus: Ми1шухо-Маклай, 1957, стр. 37. 
Bгunsia: Loehlich а. Tappan, 1964 (paгtim) , стр. С-355, С-356. 

Т и п  р о д  а. A rchaediscus incertus Grozd.ilova et Lebedeva, 1954, 
с тр. 60, 61, табл. V I I ,  фиг. 14, 15. Р. Вишера, баmнирс1ю1й ярус. 

Д и ,а г н ·о з .  Рю<овнна дискошtдяая, р еже вытятнуто...,овальная. Началь
ные ·Обороты нлубкообразные, тесно навитые, с неровной зазубренной по
верх.ностью (.с харантерным «звездчатым» 1ют1туром) , н аружные навиты 
более .свобод'IЮ, ·спиралы:но-шюскос'l'НЫе или ·слабо колеблющиеся, иногда 
эволютные, с гладкой поверхностью. Стенпа 'Dолстая, <С�ветлая, стет{ловато
лучис11ая, с едва заметным внутренним темным слоем. 

С р •а в н .е н и е. По с'троев1Ию начальных об\оротов, нлубкоюбразrаых, 
т.ес.но навитых, с неровной зазубренной поверл":ностью, близок 1< роду 
A steroarchaediscus. В отличие от посJrеднего поздние обо·роты рода Neoa:
chaediscus - высокие, с гладной поверхностью, спирально-плосностные 
ШJIИ слабо нолеблющиеся. 

3 а м ·е ч а н и  я. Леблих и Тэппэн (LoeЫich а. Tappan, 1964) приводят 
род Neoarchaediscus в .синонимине ТJОда Brunsia. Таним образом, ·все 'Ви;:rы 
рода Neorchaediscns Леблих и Тэппэн 01·носят н роду Brunsia, хотя у пре�
·ставителей рода ,Yoearchaediscus светлая стекловата-лучистая сте1ша с не
�ровrной з·азубреmюй поверхностью но внутре:н'Них оборотах, что у>казыва.ет 
на близость его н роду Asteroarchaediscus, который теми ж1е авторами от
носится к архедисцидам (Loeblich а. Тарран, 1964) . На самостоятелыюсть 
рода Neoarc.haediscus уназывает танже сноеобр.азное с троение наружных 
оборотов. Однано по сравне:н:ию с дwагнозом рода Neoarchaediscus, данным 
А. Д. :Минлухо-Маклаем ( 1956) , мы несколько расширяем его за счет 
�рода Rugosoш·chaecliscns. Не иснлючено, что после.;:\'i'IИЙ -.следует понимать 
кан подрюд рода Neorchaedisciis. 

Р а с п р  о ·С Т' р а н е н  и е. Верхний визе - башнирский ярус Европей
ской части СССР, Каsахстана, Средне,й Азии, Таймыра и Верхоянья. 

N eoarchaediscus latispiralis (G1·ozclilova et Lebedeva) , 1 953 
Табл. XI, 23 

A rchaediscus latispiralis: Гроздилова, 1953, стр. 102, 103, табл . III ,  фиг. 17 .  
Neoarchaediscus latisp iralis: Богуш и Юферев, 1962а, стр" 207, табл. IX,  фиг. 16.  

Г о л о ·т и п. Грозд:илюва, 1953, табл. I I I; фиг. 17 .  Коллекцин ВНИГРИ, 
экз.  № 2299. Баш:нирская АССР, р. Лаюrы, баmн:ирсний ярус. 

О п  и ·с а н  и е. Рановина чечевицеобразная , .ожатая с бон·ов, с закруглеп
ны:м: периферическим краем, инвалютная (проме последнего оборота) . Диа
метр рановины 0,14-0,22 мм. Ширина 0,08-0,10 ��м. Отношение шири
ны к диаметру О ,И-0,5 1 . Начальшш каме'Ра сферическая, диаметром 
0,032- 0,0:18 .мм. Вторая камера трубчатая. Оборотов 4-41/2. Ранние обо
роты клубкообразные, тесно навитые. В последпих 1 - 1 1  /2 оборотах нави
вание С1пирально-шrосностное, просветы становятся выооI{ИМИ, достигая 
0,016-0,033 мм. Поверхность внутренних оборотюв зазубренная, наруж
ных - гладкая или шероховатая. Стенн·а светлая, оос'Dоит из двух слоев;  
из  них наружный .стекловато-.Jiуч·истый хорошо развит. ТолщИ1На стенки в 
последнем обороте 0,007 мм. 
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С р ·а в н е  н и  е. По форме ран·с 1юrны и н ави ванию пе имеет отличий от 
типичного N. latispiralis (Grozd. е1; Leb. ) . 

Р а с п р  о с т ·р а н  е н и  е. Башю rрсний ярус Северно110 Хараулаха и за
падного склона Урал� ; r.редний визе Талассн•ого Алатау . 

И с с л е д .о в ·а п н ы й м r1 т е р :21: а л. Северный Хараулах : 2 ЭI\з. - rтра
вый берег Бьшовс1юй протоки, ур очище МигаЛI{ИН, башки:рСl{ИЙ ярус, тин
СИtнская свита. 

N eoarchaediscus postrugosus (Reitl ingei' ) ,  1 949 
Табл. XI, 24 

A rc.haediscus postrugosus: Рейтлш:гер, 1949, стр. 162, табл. I ,  фиг. 1 0; Грозди
лова, 1953, стр. 108, табл. IV, фиг. 9, 10; Богуш и Юфе-рев, 1962а, стр. 207, 208, 
табл. IX, фиг. 17 .  

Г о л о т и п. Рейтлпнгер, 1949, табл . I ,  фиг. 10. Музей ГИН АН СССР, 
экз. No 327812 1 .  Б ашнирская АССР, р. ЛаJ{ЛЫ, башкирсю1й ярус. 

о п и с а н и е. Раковина ДИСJ{ОI:иднан, с ПЛОСl{Иl\fИ боJ{аМИ, СИЛЫLО сжа
т·ая •с б�тов, ·С эволютпым послед1mи оборотом. Перифер·иче.с.J{ИЙ нрай ту
поонругленный . Диаметр рановин ы 0,22 мм. Ширина 0,08 мм. Отношепи�э 
ширины н диаметру 0,33. Начальная l{амера сферичесl{ая, диаметром 
0,032 мм. Вторая l{амера трубчатая. Оборотов 5 1/2. Начальные обороты 
тfюные, нлуб1юобр1tзно навитые. Навивание 1 1/2-2 последних оборотов 
близ.но I< спиралыю-плос1юстному , свободное. Вьюота просвета последнего 
оборота -0,028 мм. Поверхность внутренних оборотов неровная. Посл•едпие 
пол'l'ора оборот.а I'ладl{ие. Стенl{а ·стеюrова'l\о-лучис'l'ая, толщина ее в по
L:.Леднем обо'Роте 0,0 1 1  мм. 

С р а в н е п и е. По форме раl{•овины, наниванию и сте'Iше не отличает·ся 
от типичного N. postrugosus ( Reitl ) . 

Р а ·С п  ·р о с т р  а н е н и  е. Башпирский ярус Северноr�о Хараулаха, Се
верного Тянь-Шаня, западного сююна Урала. На Урале ед.и:ничные Эl{земп-. 
пяры, по-видимому, 111стречаются :в визейском и намюрсном ярусах. Близ
кие формы из·вестны из р азрезов Донецr{ОГО бассейна - ооли'l'овый извест
юш :намюро�юго яруса c,nd. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 1 энз . - пра-
11ый берег Бьшовсной протоюr, урочище Ми галюrн, баnширсний ярус , пш
синсная свита. 

N eoarchaediscus bore alis (Reitlinger ) ,  1 949 
Табл. Х!, 25 

Archaediscus borealis: Рейтлингер, 1949, стр. 162, 163, табл. I, фиг. 9, а-с;. 
Гроэдилова, 1953, стр. 108, 109, табл. IV, фиг, 1 1 .  

Г о л  о т  и п. Рейтлингер, 1949, табл. I,  фиг. 9Ь. Музей ГИН АН СССР, 
энз. No 3278/18. Ба<;ееЙiн р. Печ·оры , башюrрсl{ИЙ ярус. 

О п и с а н и е. Рановина дисl{он иднан, сильно сжатая с боков. Перифе
рический край: у31юокругJ1енный. Диаметр ра11{0в:и:ны 0,26 мм, ширина 
0,08 мм. Uтношение ширины l{ д <1:аметру 0,29. Начальная намера с.фери
чесная, диам·етро:м 0,042 мм. Оборотов оrюло 4. в�юрая камера трубча
тая. Навивание спирально-плосl{о<;тное, слабо нолеблющееся в ранних обо
ротах. Просветы оборо'ГОВ ясны э, небольшие ; наблюдаются с первого 
оборот•а. Выео'l\а просвета посJrедного оборота 0,0 1 1  мм. Поверхность оборо
то·в угловатая, зазубренная. Стенн а ·Светлая ,  •Ст<шловато-лучистан; толщина 
ее н IIоследнем обороте 0,009 .�t.м. 

С р .а в н ·е н и е. Дисн·овидная, сжат·ая с бои·он рюювина с.о спирально
плоСl{·остным навиванием, яс.нымн просветами оборотюв и знзубренной 
стоошюй говорят о тождестве типнчному Neoarchaediscus borealis ( Reitl ) . 

Р а с п р  о ,с т р а н е н и е. Башкирсl{ИЙ ярус Север!НО'ГО Хараулаха и за
падного с1шона Урала . 



И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз .- пра
'вый берег Бьшовс1юй протоки, в 1 - 2  к.�t I\ востоку ,от ст. Со1юл, т'и.ксип
,ская сви·га, баш1\ирский ярус. 

Р о д Planospi1·odiscus Sossipatrova, 1962 

Planospirodiscus minimus (G1·ozdilova et Lebedeva) , 1 953 
Табл. XI, 26, 27 

Archaediscus minimus: Гроздилова и Лебедева (Гроздилова, 1953) , стр. 1 1 f ,  
:rабл. IV ,  фиг. 15 ;  1954, стр. 62, 63, табл. VI I ,  фиг. 16. 

Planospirodiscus minimus: Сосилатрова, 1962, стр. 64, 65, табл. V, фиг. 22-24. 

· Г ,о л о т  и п. Грюздилова и Лебедева, 1953, табл. IV, фиг. 15. КоллеR
ция ВНИГРИ, экз . • No 3190. Колво-Вишерский край, р. Вильва, баш1\ир
СI\ИЙ ярус. 

О п  и с а и и е. Ра1'овина маленькая, дисковидная, сильно сжатая с бо
ков, с ·онругленным периферическим .краем. Диаметр раковины О, 12-
0,28 .11t.м ; mири·на 0,04-0,08 мм. Отношение ширины к диаметру 0,23-0,35. 
Начальная камера сферпчес.кая, диаметром 0,032-0,037 мм. Вторая каме
ра трубчатая. Оборотов 3-5. Навивание с.пирально-плос1\остное, слабо Ж>
леблющеес.я в первых 1 -2 оборотах. Просветы оборотов ясные, имею·т вид 
ароче•к. Выоота просвета посJrеднего оборота 0,01 1-0,020 мм. Стенка свет
лая, стекловато-луqистая. Толщина стенки в последнем обороте 0,007-
0,0 1 1  ММ, ДО 0,019 JltM. 

С р а в н е н  и :е .  От типичных Planospirodiscus minimus (Grozd. et Leb. ) 
отличается лишь меньшей высотой просвета последнего оборота, чем сход
на ·С формой, ,описанной Г.  П .  Сосипатроной из макаровсI\ого горизонта 
Таймыра. 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Башкирский ярус Северного Хараулаха , за
падного склона Урала, центральной части Западно-Сибирской низменно
сти; нижняя часть макаровс1\ого гориз,онта Таймыра. 

И ·с ,с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хар·аулах: ·12 экз .- пра
вый берег Бьпювской про'l'ОI\И, урочище Мигалкин, башкирский ярус, тик
сиоокая свита; 2 э1�з .- правый берег БыI\ОВСI\ОЙ про'Гоки, в 1 -2 км к во
стоку от ст. Союол, башкирсrш:й ярус, тиКСИ'IIС·кая свита. Западно-Сибир
СI\ая 1низменность : 1 экз .- нижнее течение р. Васюгап, скв. 1-Р, интервал 
25!Ю,3-2594,3 м ,  бащн:ирсний лрус. 

/ 

Planospi 1·odiscus eff etus Sossipat l'oYa, 1 962 
Табл. XI, 28 

Planospirodiscus effetus :  Сосипатрова, 1962, етр. 65, 66, табл. V, фиг, 15-18. 

Г о л  о т и п. Сосипатрова, 1 962, табJI. V, фаг. 15. Коллекция Инс.титута 
геологии Ар1{тики, экз . .№ 716/18. Центральный Таймыр, р. Тарея, нижняя 
часть макаровсного горизонта. 

О п  и с а н  и е .  Раношша дюжовидная, с параллельными или слегка вы
пуrшыми бо1швыми ·сторонами, широ·кая. Периферический :кр·ай тупоо·круг
ленный. Диаметр раковины 0, 1 1-0,16 мм; ширина 0,05-0,08 мм. Отноше
ние ширины I\ диаметру 0,41-0,50. Начашшая камера оферическ1ая, 
l{рупная, диаметром 0,028- 0,051 .11t.11t. Оборотов 2 1/2-3. Вт·орая камера 
т.рубчатая, ею сuиральню-плосI{остным навиванием, эволютная. Спираль 
тесная. Высота просвета последнNо .оборота 0,007-0,009 м.11t, до 0,014 .tt.м, 
адной толщины оо стенкой или чуть больше нее. Стеr-шз. ,светлая, ст•ер;
ловато-лучистая, толщИ'На ее в последнем обороте 0,007 -0,014 мм. Внут
,ренний темный слой в стенке развит слабо. 
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С 'Р а в .н е  н и  е. Qqень малею,юш широкая диск�авидная раковина 
с I\рупной начальной 'Iюмерой и спирально-навитой В'I'Орой трубчатой ка
мерой не оставляют сомнений в тождестве с типичным Planospirodiscus 
efjetus Sossip. 

Р а с  л р о с т р  а н  е н и  е. Башкирс1шй ярус Северного Хараулаха и За
падно-Сибирской низменности; нижняя часть макаровс1�ого 11оризонта 
т,аймыра. 

И с ,с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 3 экз.- пра
вый берег Быковской протоки, в !i, �· нм к востоку от ст. Оокол, башкире.кий 
ярус, тиксинская свита. 3ападно-С:ибирсная низменнюсть: 3 эrш.- нижнее 
!lечение р. Васюган, скв. 1-Р, инте11вал 2590,3-2594,3 .м, башr<ирский ярус. 



ОТРЛД ATAXOPH RAGMIIDA 

С Е М Е Й С Т В О  TETRATAXIDAE GALLO"VAY,  1933 

Р о д  Tetrataxis Elнenbe1·g, 1843 
Tetrataxis: Eh1·enberg, 1843, стр. 106; 1854, стр. 24; Меллер, 1880 (partim} , 

стр. 101-106; Михайлов, 19396, стр. 54; Виссарионова, '1948в, стр. 190; Рейтлингер, 
1950, стр. '71 ;  Гроздилова и Лебедева, 1 954, стр. 65; Балахматова и Рейтлингер, 1959, 
стр. 231 ;  Богуш и Юферев, 1962а, стр. 191 ;  LoeЫich а. Tappan, 1964, стр. С-337. 

3 а м е ч а н  и я. Согласно диагнозу, приведенному в «Основах палеон
тологии» ,  в числе родовых признаков рода Tetrataxis фигурируют : I{ОЛИ
чество камер в последнем обороте, обычно равное четырем, наличие стек
ловата-лучистого слоя на внешней поверхности нижней части н:амер п 
простое устье у внутреннего края камер, открывающееся в центральную 
полость. 

При описании видов рода Tetrataxis обычно дается характеристина 
вертикального ( перпендинулярного основанию) срединного сеченпя рако
вины и диагнозы видов исчерпываются признаками, наблюдаемыми на 
этом сечении. Изучение нашего материала и литературных данных по
казало, однако, что тание описания являются неполными. В впзейсних 
отложениях Северного Хараулаха нами встречена форма с почти не раз
витым лучистым сл·оем, сходная в срединном сечении с Tetrataxis enmini
ma Raus" имеющая постоянно 5-6 1шмер в . последнем обороте, что хоро
шо видно на сечениях, параллельных основанию. 

Формы, отличающиеся от типичных представителей рода Tetrataxis 
большим числом 1шмер в последнем обороте, а также более выпу1шыми 
намерами, известны в литературе. Брэди (Brady, 1876) из I{аменноуголь
ных отложений Англии и Шотландии описан интересный вид V alvulina 
plicata ( = Tetrataxis plicata) , присутствующий также в карбоне Северной 
Америни и Австралии (Chapman, 1907 ) . Для этого вида харю{терны не
большая роталиевидная раковина, складчатая септация и, судя по изоб·
ражению, сравнительно большое (5-6) число камер в последнем оборо
те. Брэди рассматривает его кан промежуточную форму между Valvuli
nella paleotrochus Brady [ = Tetrataxis conica ( Ehrenberg) ]  и Valvulina bul
loides (Brady) ( = GloЬivalvulina bulloides Brady) . Меллер ( 1880) уна
зывает, что иногда у рода Tetrataxis центральная полость может иметь 
трех- или пятилопастную форму. Значительным количеством I{амер (5-
6, до 12) в последнем обороте характеризуется Tetrataxis maxima Schellw. 
и его вариетет Т. maxima var. depressa Schellw. (Schellwien, 1898) , из 
слоев Auernig I\арнийских Альп, описанные позднее (Galloway а. Harl
ton, 1928) танже из нижней части пенсильванской системы Северной Аме
рини ( штат Онлахома) . 

Напрашивается вывод, что, поснольну количество намер в об
.
оротах· 
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не является для рода Tetrataxis, 11 его современном объеме, величиной 
постоянной, оно имеет систематич1�ское значенпе и может рассматривать
ся нак призню\ по крайней мере ющовой, а может быть, и более высо1\ого 
ранга ( подрод, род? ) . Усовершенствование методики изучения (выделе
нне из породы, изготовление орионтированпых шлифов) позволит пер"'
смотреть систематику тетратаксив и, возможно, с большим успехом ис
ло.'Iьзовать их для стратиграфии. 

Tet 1·ataxis conica Е!н епЬе1 1�, 1854 

Табл. Xll ,  4 

Tet1·ataxis conica: E'1re.nberg, 1.8'43, ир. 106 ( nom. пud.)  1854, стр. 24, табл" 37, 
-ф1п. 12; МеJшер, 1880, стр. 107-109, та,)л. I l ,  фиг. 3 и табл. VII ,  фиг. 1 ,  2, а также 
фиl'. 30 в тексте; Рауаер-Чериоусова, Белнев и Рейтшшгер, 1936, стр. 217;  Рауаер
Чериоусова и Фурсеющ 1937, стр. 284, рис. 219; El lis а .  Me,ssina, 1940, т. 26, 
стр. 1 10- 113  ( здесь же дополнительп.ш синонимика до 1940 r. ) ;  Пронина, 1963, 
·стр. 150, табл. VII ,  фиг. 9; Lehman, 1953 . стр. 72, табл. 1 2, фиг. 1-3; Малахова, 1 956б, 
стр. 44, табл. Х, фиг. 4; Боrуш и Юфер ев, 1962а, стр. 193, табл. Vl l I ,  фиг. 7; Liszka, 
1958, стр. 159, 160, табл. XVI I I ,  фш. Н и табл. XIX, фиг. 6 .  

Г о л  о т  и п. Ehreпberg, ·1 854, C'J р. 24, табл. 37, фиг. 12 .  Тула, Kohlen
formation, Berg·kalk, Hornstein. Номер голотипа и место хранения не 
.известны. 

О п  н с  а н  и е. Раковина крупнан, копичесная, с вершинным углом от 
·75 до 95°. Высота раковины 0,50--1 ,20 мм. Базальный диаметр 0,88-
1 ,50 мм. Отношение высоты к базальному диаметру 0,57 -0,89. Бо1\а пря
мые, умбилинус неширо!\ИЙ, основание вогнутое. Вершина заостренная 
пли тупая. Спиральных оборотов � i-8. Стенка двухслойная - из темного 
.зернистого и светлого сте1шовато-лучистого слоев. Толщина стенки 0,038-
0,U52 м.м. 

С р а в н е н и  е. Коничес1\ая форма, вершинный угол, близкий I\ прямо
_му, размеры и другие призню\и позволяют отождествлять рассматривае
мую форму с Т etrataxis conica Ehreнb. 

Р а с п р  о с т р  а н е н и  е. Верхний визе - башкирский ярус Северного 
Хараулаха ; визейский - башкирсний ярусы Каратау и Таласс!\ого Ала
тау ( Южный Н.азахстан) ; горизон ты С 12 а и С 12 а, б Печорского I\ран; 
1шзейский ярус Южного Урала; визейс!\ИЙ ярус, реже средний и верхниii 
I>арбон и пермь Европейс1шй част а СССР и Западной Европы. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI\З . 

правый берег р. Лены, в 3,46 км Е ыше устья руч. Н.ысам, верхний визе, 
тиксинс1\ая свита; 7 ЭI\З. - правый берег Бы1ювской прото1ш, в 1 ,60 и 
2,20 км !\ востоку от ст. Сонол, баширсний ярус, верхняя часть ти!\син
сной свиты. 

Tet rataxis parviconica Lee et CJ1en , 1 930 
Табл. ХП, 2 

Tetгataxis paгviconica: Lee, Cl1en а. Chu, 1930, стр. 93, табл. I I I ,  фиг. 3, 5; Рейт
лпнгер, 1950, стр" 73, табл. XV, фиг. 6, 7; Богуш, 1 963, стр. 59, табл. I I ,  фиг. 6. 

Г о л  о т  и п. Le·e а. Chen, 1930, стр. 93, табл. 1 1 1 ,  фиг. 3. Чуаншань, 
горизонт Ма хуанлунсного известн.:�ка. Номер голотипа и место хранения 
неизвестны. 

О п и  с а н и  е. Рановина небольшая, почти правильно1шничес1\ая с уме
ренной пушювой полостью. Вершинный угол 90-93°. Высота рановины 
0,32 мм. Базальный диаметр 0,62 .itм. Отношение высоты к базальному 
диаметру 0,52. Спиральных оборо1 ов 5. Стею>а зернистая, с лучистым 
слоем во внутрепвих оборо·тах раковины. Толщина стенl\и 0,028 мм. 

С р а в н е н и е. По форме рановины, размерам и отношению высоты н. 
диаметру очень близ1\а 1\ Tetrataxis parviconica Lee et Chen, от 1\оторого 
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отЛИ:чаетсЛ менЬ:iiiим (на 1 )  числом оборотов и немного меньшими ра�s
мерами. 

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Башкирский ярус Северного Хараулаха; ниж
няя часть джиландинских слоев среднего карбона АлаЙСI{ОГО хребта; сред
ний I{арбон IОжного Притаманья; горизонты :Мх-Ма хуанлунс1юго извест
НЯI\а (нижняя часть мосновского яруса) Китая. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз.-
правый берег Бьшовской протоки, в 2,20 км к востоку от ст. Сокол, баш
кирский ярус, верхняя часть тиксинской свиты. 

Tetrataxis media Vissai· ionoYa , 1948 
Табл. XII, 1, 3 

Tetrataxis media: Виесарионова, 1948в, стр. 191, табл. Vl lI ,  фиг. 1, 2; Пронина� 
1963, стр. 149, табл. VII, фиг. 5. 

Г о л  о т  и п. Виссарионова, 1948в, стр. 191 ,  табл. VII I ,  фиг. 1, 2. Гео
логичесний музей треста «БашнефтЬ» , экз . .№ 10429. Подмосковная впа
дина, окская свита визейсного яруса. 

О п и с а н и е. Рановина средних размеров, онругло-конусовидная, 
с вершинным углом 65- 1 00°. Умбональная полость большая, сильно рас
ширяется к основанию. Основание вогнутое. Высота рановины 0,32-
0,35 мм. Базальный диаметр 0,45-0,75 мм. Отношение высоты 1< базаль
ному диаметру 0,60-0,73. Спиральных оборотов 4-6. Бока прямые или 
слабовьшуклые. Стенна на бонах раковины темная, тонкозернистая, во 
внутренних оборотах - со светлым стекловата-лучистым слоем. Толщина 
стенки 0,014-0,032 мм. 

С р а в н е н и е. Онругло-нонусовидная раковина с широким умбилику·
сом и I<амерами, подразделенными на ячейни, свидетельствует о тожде
стве с Tetrataxis media Viss. От сходного по с1·роению Tetrataxis perfidus 
MaLakh. отличается большими размерами при том же числе оборотов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Сетте-Дабана и башнирскиii: 
ярус Северного Хараулаха; 01<сний подъярус Руссной платформы; визе 
восточного склона Северного Урала. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 2 э:�<з.
правый берег Быковской протоки, в 2,2 км н востоку от  ст. Сокол, баш
кирский ярус, верхняя часть тиксинсной свиты. Сетте-Дабан: 3 экз .- руч� 
Нижний Хоспохчон (левый приток р. Куккан) , правый борт, в 2,8-2,9 к.�t 

от устья, известняки среднего визе. 

Tet1·ataxis submeclia Brazhвikova , 1956 
Табл. XII, 5 
Tetrataxis submedia: Бражникова, 1956, стр. 52, 53, табл. Х, фиг. 3-5. 

Г о л  о т  и п. Бражню<ова, 1956, стр. 52, 53, табл. Х, фиг. 3. Геологиче-· 
ский музей АН УССР, помер голотипа не известен. Галицийсно-Волын
сная впадина, визейс1шй ярус. 

О п и  с а п и  е. Рановина средних размеров, коничес1шя, с острой верши
ной и прямыми бонами. Вершинный угол 65-70°. Умбиликус узкий, сла
бо расширяющийся, основание вогнутое. Высота рановины 0,45 мм. Ба
зальный диаметр 0,53-0,60 мм. Отношение высоты к базальному диаме-
1·ру 0,75-0,85. Спиральных оборотов 6-7.  Стею<а на бонах раковины од
нослойная, темная, зернистая; во внутренних оборотах - со стекловато
лучистым слоем. Толщина стенки 0,024-0,028 мм. 

С р а в п е н и  е. Копичесная форма рановины, прямые бока, небольшое· 
числ-о оборотов и довольно развитая умбональная полость позволяют отож
дествлять ее с Tetrataxis submedia Brazhn. От сходного по форме Tetrata-
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:ris conica Ehrenb. отличается значительно более тесной спиралью, мею,
шпм числом оборотов и размерами . 

Р а с п р о с т р а п е н и  е. Визейский я.рус Сет1'е-Дабана и Галицийсно
Волынс1юй впадины; башнирский ярус Северного Хараулаха. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз .
правый берег Быновсной протою1 ,  в 2,2 к м  н востон:у от ст .  СоI{ОЛ, баш
нирский ярус, верхняя часть тинсинсной свиты. Сетте-Дабан: 1 энз.- р. 
Имта, верхний визе, основание чугучанской свиты. 

Tet 1•ataxis pa 1·am inima ·vissai·io11ova , 1948 
Табл. XII, 6 

Tet1·ataxis paгaminima:  Виссарионе ва, 1948в, стр. 192, 193, табл. VIII ,  фиг. 5� 
Богуш и Юферев, 1962а, стр .. 192, 193, т� бл. VII I, фиг. 6. 

Г о л  о т  и п. Виссарионова, 19ti8в, стр. 192, 193, табл. VI II ,  фиг. 3. 
Геологичесний музей треста «Башнефть» ,  энз . .№ 103. Башнирия, р .  Сиr{а
за, визейсний ярус. 

О п и  с а н  и е. Рановина малень::{аЯ, ноничесная с выпунлыми боновыми 
сторонами, с вершинным углом 50-80°. Высота раковины 0,26-0,30 мм. 
БазальнЬrй диаметр 0,35-0,42 мм. Отношение высоты н базальному диа
метру 0,68-0,74. -Умбиликус неrrироний. Основание вогнутое. Спираль
ных оборотов 3-5. Стею<а двухсJюйная, с хорошо развитым стсrшовато
лучистъrм слоем. Толщина стенни 0,019-0,033 мм. 

С р а в н е н и е. Маленьная r<оничесная рановина с выпунлыми боновы
ми сторонами, небольшим числом оборотов и хорошо развитым стеrшова-. 
то-лучистым слоем позвоJrяют относить рассматриваемую форму н Tetrata
xis paraminima Viss. От сходных по строению и размерам Т. minima Lee. 
e t. Chen и Т. eominima Raus. отличается хорошо развитым стенловато-лу
чистым слоем и нескольr{О более .онруглыми очертаниями. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Верхний визе - башнирсrшй ярус Северного, 
Хараулаха; . средний визе - башнирский ярус Кара тау и Талассного Ала
тау; преимущественно тульс1шй Г•)ризонт визейского яруса Башrшрии и 
Подмосновного бассейна. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  н а л. Северный Хараулах: 2 энз.
правый берег р .  Лены в 1 ,25 и 4 ,44 км от мыса Крестях, тиRсинская 
свита, верхний визе; 2 ЭRз .-правый берег БьшовсRой протони, в 1 ,60 и 
2,20 км н востоку от ст. СоRол, ба шнирский ярус, верхняя часть тиr-,син
с1<0й свиты; 1 энз .- правый берег БьшовсRой протоки, в 5 км I{ западу от  
устья р .  Эбэлээх, средний визе. 

Tetrataxis. angusta Vissai·ionova , 1 948 
Табл. XII, 9 

Tetrataxis angusta: Виссарионова, 1!J48в, стр. 193, табл. VIII ,  фиг. 6, 7; Богущ 
и Юферев, 1962а, стр. 195, табл. VI I I, фи1·. 10. 

Г о л о т  и п. Не уназан. ЭRз . .№ l хранится в геологичес1<ом: музее тре
ста «БашнефтЫ> (Виссарионова, 1 948в, табл. VIII ,  фиг. 6 ) . 

О п и  с а н  и е. Рановина средних размеров, высонононичес1{ая, с вер
шинным углом 30-55°. Высота ра�ювины 0,42-0,80 мм. Базальный диа
метр 0,38-0,55 мм. Отношение вы·�оты н базальному диаметру 1 , 1- 1 ,4. 
-Умбилинус узний. Спиральных оборотов 5-7.  Стенна двухслойная, тол
щиной 0,024-0,028 мм. 

С р а в н е н и е. От типичной Tetrataxis angusta Viss. отличается лишI. 
неснолъно меньшим вершинным углом. 
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1' а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний и верхний визе Сетте-Дабана; сред
ний визе Центрального Н.аратау; тульская п алексинс1{ая толщи визейс· 
1шго яруса Подмос1швной впадины. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 3 экз. ,  из них 
.2 экз. - руч. Нижний Хоспохчон (левый приток р. Rую{ан) , в 2,8-2,9 к.:v., 
от устья, известняки среднего визе и 1 экз.- левобережье истонов руч. 
Овлачан, в 90 .м к юго-востоку от вершины Н'расной горы, верхний визе, 
верхняя часть 1>уранахс1шй свиты. 

Tet,1·atax.is aff. angusta Viss .  
Табл. XII, 8 
Раковина крупная, высо1{01шническая, с вершинным углом: 50°. Высота 

рановин ы  0,97 .мм. Базальный диаметр 0,82 .мм. Отношение высоты к ба
зальному диаметру 0,85. Спиральных оборотов 8. Стенна двухслойная, 
толщиной 0,080 .мм. 

. 

С р а в н е н и е. По форме раковина сходна с . Tetrataxis angusta Viss., 
от которого отличается меньшим вершинным: углом, большей шириной 
рюшвины и большими размерами. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Башкирсний ярус Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 экз .

правый берег Бьшовс1шй протОI{И, в 2 к м  К·  востоку от ст .  Сокол, баш
кирский ярус, верхняя часть ти:ксинс1щй свиты. 

Te trataxis s p .  No 1 
Табл. XII ,  10 

О п и  с а н  и е .  Рю{овина нрупная, :конусовидной формы, с закругленной 
вершиной, слабо расширяющаяся :к основанию. Высота рановины 1 ,32 .МJ�. 
Базальный диаметр 0,65 .мм. Отношение высоты 1{ базальному диаметру 
2,0. Бона прямые. Спиральных оборотов не менее 1 1 . Стею{а зернистая, 
со слаборазвитым в начальной части раковины лучистым слоем. Толщина 
стешш 0,033-0,038 .мм. 

С р а в н е н и  е. Rонусовидная форма и большая высота рановины 
свидетельствуют о сходстве с Tetrataxis schellwieni Ozawa, от I{Оторого 
наша форма отличается значительно большей высотой, большим числом 
оборотов и формой рановины. По устному сообщению М. И. Сосниной, 
сходные формы распространены в известняках L2 и Ls (верхняя часть 
среднего :карбона) Донецкого бассейна. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Северный Хараулах, верхний визе. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 э1ш.

цравый берег р. Лены, в 5,79 к .м  выше мыса Н.рестях, верхний визе, 
тиксинсная свита. 

Tetrataxis dentata Vissai· ionova, 1 948 
Табл. XII, 7 
Tetrataxis dentata: Виссарионова, 1948в, стр. 191, табл. VIII, фиг. 3. 

Г о л  о т  и п. Виссарионова, 1948в, табл. VIII ,  фиг. 3. Геолоrичесюrii 
музей треста «Башнефты , экз. No 2-5. Саратовсная обл., Тепловна, с1ш. 
No 1 ,  онсний подъярус. 

О п и с а н и е . Рановипа небольшая, ноничесI{ая, с зазубренными бо
I{овыми сторонами и вершинным углом, равным 1 15 - 120°. -Умбилинус 
узний. Высота рюшвины 0,25 .мм. Базальный диаметр 0,38-0,45 .ilt.м. 
Отношение высоты 1.; базальному диаметру 0,55-0,65. Спиральных обо
ротов 2-5. Толщина стенни 0,009-0,014 мм. Стенловато-лучистый слой 
выражен нечет1ю. 
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С р а в н е  н и е. Широкая кониЧ{!СКал ра1ювина со своеобразной зазуб
ренной боковой поверхностью позв1щяет отождествлять нашу форму с ти
пичной Tetrataxis dentata Viss. От типичной Т. dentata Viss. отличается 
лишь несколько меньшими размер.�м:и и немного более широ1щй ракови
ной. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Сетте-Дабана; 01,с1п1:й подъярус 
Русс1юй платформы. 

И с с л  е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 2 экз .- руч. Нит
нпй Хоспохчон (левый приток р .  l{уккан) ,  в 2,8-2,9 ,., . ..,, от устья, извест
няни среднего впзе. 

Tetrataxis dentata vю· .  magna Vissю·ionovц, 1948 
Табл. XII ,  11 
Tetrataxis den tata vai'. magna: Виссарионова, 1948в, стр. 192, табл. VIII, фиг. 4. 
Г о л  о т  и п. Виссарионова, 1948в, табл. VI I I ,  фиг. 4. Музей ЦНИJI 

треста «Башнефты, экз. No 1-1 .  Саратовская обл. ,  Тепловка, скв. No 1 ,  
01\ский подъярус. 

О п и  с а н и  е. Раковина средних размеров, коническая, с зазубренны
мп боковыми сторонами и вершинным углом, равным 85°. Высота раr,ови
ны 0,60 мл�. Базальный диаметр 0,82 мм. Отношение высоты 1< базальному 
диаметру 0,73. Спиральных оборотов 7.  Стею\а толщиной 0,028 мм со 
слаборазвитым стекловата-лучистым слоем. 

С р а в н е н и  е. По форме раковины и размерам не отличается от ти
пичной Tetrataxis dentata vai·. magna Viss. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Средний визе Сетте-Дабана; 01\ский подъярус 
Саратовской обл. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Сетте-Дабан: 1 экз .- руч. Каньон, 
правый приток р. Халыя (левого прит@:а р. Тыры) , средний визе. 

Tetratax is ? b1·azhnikovae Bogush et Jufe1·ev nom. nov. 

Табл. ХШ, 2-7 
Tetrataxis minuta: Бражникова, 195 1 ,  ютр. 85, табл. IV, фиг. 6-8. 

Г о л  о т  и п. БражникоЬа,1951 ,  табл. IV, фиг. 8. Музей ИГН АН "УССР, 
энз. No 64. Донбасс, с. Константиновна, верхи свиты С15 ( намюр) . 

Д и а г н о з. Раковина ионическая, с умеренно выпунлыми бонами, со
стоит из 3-5 оборотов, навитых по нисходящей спирали. В последнем 
обороте 5-6 намер, каждая из 1юторых сообщается при помощи устья с 
центральной полостью. Стенка темная, тонко-зернистая, иногда со слабо 
заметным непостоянным лучистым слоем. 

О п и  с а н  и е. Раковина небольшая, коничесная, с умеренно выпуклы
ми бонами. Высота раковины 0,23-0,43 мм; базальный диаметр 0,30-
0,55 мм, в одном случае 0,75 мм. Отношение высоты к базальному диа
метру 0,62-0,80. Вершинный угол 70_:_95°. Раrщвина состоит из 3-5 
спиральных оборотов и подразделена косыми перегороднами на камеры. 
Форма I\амер онруглая, число их в последнем обороте 5-6. Каждая на
мера сообщается устьем с центральной полостью. На сечениях, парал
лельных основанию раковины, наблюдается крючкообразный изгиб пере
городки вблизи устья, напоминающ;ий апертурную перегородку глоби
вальвулин. Стенка темная, МИI\розернистая, изредка со слабо заметным 
лучистым слоем. Толщина стенн:и 0,012-0,033 мм. 

С р а в н е н и е. В вертикальном сечении раrщвина сходна с Tetrataxis 
eominima Rause1', отличаясь от типичных Т. eominima большим отноше
нием высоты к базальному диаметру и более выпуклыми I\амерами. Боль
шое число намер в последнем обороте сближает наш вид с Т etrataxis 
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plicata (Brady) , от которого он отличается более правильноконической 
высокой спиралью с большим числом оборотов и бо.тrее прямыми бонамл. 
Отсутствие для упомянутых видов изображений сечений поздних оборо
тов, параллельных базальной поверхности, не позволяет сравнить пх 
более детально. 

3 а м е ч а н и я. Форма, аналогичная нашей, отличающаяся лишь не
СI{Ольно большим отношением высоты I{ базальному диаметру, описана 
Н. Е. Бражниновой из нарбона Донбасса под названием Tetrataxis minuta. 
Однано это название должно быть заменено новым нан преоннупирован
ное в работе В. Г. Морозовой ( 1949, стр. 259, табл. I I ,  фиг. 1 ,  6 ) . Свое
образный облин раковины, в ряде сечений напоминающей глобивальву
лин, что уже отмечалось Н. Е. Бражниновой ( 1951 ) ,  и очень слабо раз
витый лучистый слой выделяют описанный вид, а танже близн:ие e:v1y 
Tetrataxis eominima Rauser и Т. plicata (Brady) ( 1876) из числа типпч
ных представителей рода Tetrataxis. Однющ в отличие от глобивальвушш 
эти виды обладают простой (не двухрядной) ноничесной: спиралью, ввпду 
чего не могут быть отнесены н роду GloЬivalvulina. Возможно, их следует 
рассматривать НЮ{ подрод рода Tetrataxis или НЮ{ новый род, однано этот 
шаг требует дополнительного, более детального изучения упомянутых 
видов. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Визейсний: ярус Северного Хараулаха и Сетте
Дабана; нижний намюр - низы башкирс1щго яруса (свиты С1

4, С 1
5 и С2 1 ) 

Донбасса. 
И с с л е д о в а н н ы й: м а т е р и а л. Северный: Хараулах: 2 ЭI{З .

правый берег Бьшовсной протони, в 1 ,25 км н: западу от  ст .  Со1>0.тт II' 
1 энз .-правый берег. р. Лены, в 0,74 км н югу от мыса Н'рестях, средний 
визе, нрестяхсI{аЯ свита; 14 энз .- правый берег Бьшовсной протою1, про
тив о. Чай-Ары, средний 11изе .  Сетте-Дабап: 24 энз. - правый берег руч. 
Нижний Хоспохчон (левого притока р. Н'уннан) ,  из них 23 энз.-в 2,8-
2,9 км от устья и 1 ЭI\:а .- в 2,2 км от устья, средний визе. 

Р о д  Valvulinella Sclшbel' t ,  1 907 

Valvulinella youngi (BI'ady) , 1876 
Табл. XI I I, 10 

Valvulinella youngi: Бгаdу, 1876, стр. 86, табл. IV, фиг. 6, 8, 9;  Schubert, 1908, 
�тр. 248; Liebus, 1.932, 'Стр. 164;  Бражнинова, 1956, стр. 60, 61 ,  табл. Х, фиг. 10; Liszka, 
1958, стр .  161 и 167, табл" XVI I I ,  фиг. 3; табл. XIX, фиг. 7. 

Valvulinella youngi var. contracta: Brady, 1876, стр. 87, табл. IV, фиг. 7. 

Г о л  о т  и п не уназан. Вид впервые описан Брэди из I{аJlfею-юугольных 
пзвестнянов Англии и Шотландии. 

О п  и с а н  и е. Рановина коничес1щй формы, с трохоидным навиванпем. 
Вершинный угол немного меньше прямого. Отношение высоты I{ диамет
ру О, 78. Базальный диаметр 0 ,62 .лtм. Высота рюшвины 0,48 мм. Число 
оборотов 7 (или 8? ) .  Внутри оборотов наблюдается подразделение на на
:меры, в свою очередь, разделенные на многочисленные мелние намерни. 
Стенна . темная минрозернистая, однородная. Толщина стеюпr 0,009 м.м. 

С р а·в н е  н и  е. По наблюдаемым призна1,ам не обнаруживает отличий 
от тпnичной:, а танже от формы, описанной Н. Е.  Бражшшовой. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Визейсю�:й ярус Северного Хараулаха, Подмо
с1>овпого бассейна, Донбасса и Галицийс1'о-Волынсной впадины ; визе Анг
лии, Шотландии, ГДР и· ФРГ (посидониевые сланцы Нульма ) и Польши 
( онрестности Н'рю{Ова, выше слоев с Gig·antoproductus gig·antea Mart) . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а 'Г е р  и а л. Северный Хараулах: 1. ЭI{З. (про
дольное сечение) - правый берег р. Лены, в 4,5 км н югу от мыса Нре -
стях, верхний визе, тинсинсI{ая свита. 
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Valvulinella lata G1·ozdilo,,a et Lebedeva , 1954 
Табл. ХИI, 8, 9 

Valvulinella lata: Гроздилова и Лебедева, 1954, стр. 70, 71 ,  табл. VIII, фиг. 10. 
Г о л  о т  и п. Гроздилова и Лебедева, 1 954, табл. VII I ,  фиг. 10. Н'оллек-

ция ВНИГРИ, :шз. No 4709. Н'олво-Вишерсrшй край, визейский ярус. 
О п и с а н ие. Раковина имеет форму НИЗI{ОГО конуса, со слабовыпук

лыми боками и тупым вершинным углом. ОтношениР высоты к базально
му диаметру 0,37 -0,48. Высота раковины 0,25-0,50 мм, базальный 
днаметр 0,68- 1 ,05 мм. Н'оличество спиральных оборотов 4-5. l{амеры 
1ншделены на дополнительные камерки. 

Стенна темная, минрозернистая, однородная. Толщина стенни 0,009-
U,U14 мм. 

С р а в н е н и  е. Широная низная ран:овина с небольшим н:оличеством 
оборотов позволяет отнести описываемую форму !{ виду Valvulinella lata 
Grozd. et Leb. Наши экземпляры отличаются лишь несrюлько более ши
рокими пределами размеров и меньшим (на 1 )  числом оборотов. 

3 а м е ч а н  и я. По форме раковины, размерам и многочисленным мел
ЮIМ камерI{аМ обнаруживает также сходство с Patellina protea Cushman 
et Waters. (1928, стр. 54-55, табл. 7, фиг. 8- 10) . Одню{О для последней: 
l{ушман уr{азывает пористую стенку, что не наблюдалось у вальвулинелл. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхний визе Северного Хараулаха ;  нижняя 
часть оксrюго подъяруса Н'олво-ВишерсI{ОГО нрая. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 экз.
правый берег р.  Лены, в 4,1 -4,5 км н югу от мыса Н'рестях, верхний 
визе ,  тинсинская свита. 
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ОТРЯД LAGEN IDA 

С Е М Е Й С Т В О  LAGE NIDAE SCHULTZE,  1854 

ПОДСЕМЕЙСТВО LAlxE NINAE SCHULTZE, 1854 

Р о д  Protonodosaria Ge1·ke, 1959 

Protonodosaria cf. p roce1•afo r mis (Ge1·ke) ,  1 959 

Табл. XIV, 1 

О п и с а н и е. Раковина прямая, однорядная, в начальной части ( 01ш
ло 6 I{амер) узкоконическая, позже - субцилиндрическая. Камер у наибо
лее полных экземпляров 7 -9, в одном случае 12. Камеры очень слабо 
объемлющие, боковая поверхность слаболопастная, как правило, тольно 
в поздней части. Длина раковины при 7 -8 намерах 0,48 мм, при 12 -
0,64 мм. Ширина раковины 0, 10-0,21 м.м. Ма:ксимальная высота просвета 
Rамеры 0,06-0,08 м.�t. Стенка однородная, серая, тонкозернистая, без сле
дов пористости, иногда ограничена очень тонкой темной наемкой грану
ляции. Толщина стенrш 0,014-0,021 мм, в одном случае 0,033 мм. Пере
городки немного тоньше стенки со слабыми утолщениями близ устья. 

С р а в н е н и  е. По наблюдаемым признанам не отличается от типичной 
Protonodosaria proceraformis ( Gerke) . Оставлена в ·открытой номенклатуре 
ввиду отсутствия хороших сечений. 

И з м е н ч и в о с т  ь. У некоторых экземпляров из хараулахской свиты 
в перегородках обособляется тонний светлый слой, переходящий в стен
ку; возможно, их следует относить н нодозариям. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя пермь Северного Хараулаха; нижнюr 
пермь Нордвика ( горизонт песчаных фораминифер, слои с переходной 
минрофауной) ;  артинский ярус Пайхоя и Новой Земли. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах: 2 экз.-
правый берег р. Лены, из них 1 э1ш .- в 6,25 км и 1 энз.- в 8,74 KJ}L 
к югу от устья руч. Н'ысам, средний-верхний нарбон и верхняя пермь 
(низы и верхи верхоянской свиты) ; 4 экз.- правый берег р.  Лены, в 9,25-
9,3 км к югу от устья р. Кысам, верхняя пермь, хараулахсная свита. 

Р о д  Nodosaria Lamark ,  18 12  

Nodosaria grandis Lipina, 1949 
Табл. XIV, 3 

Nodosaria grandis: Липина, 1949, �стр. 220, табл. IV, фиг. 19, 20. 

Г о л  о т  и п. Липина, 1949, табл. IV, фиг. 19. Музей ИГН АН СССР, 
ЭJ{З. No 95/3269. Башнирия, средняя зона тастубского горизонта. 

180 



О п и с а н и е. Раковина очень крупная, субцилиндрическая, одноряд
ная, очень слабо изогнутая, в начальной части с не вполне правильно 
срединным положением устья. Длина раковины 0,83 мм, ширина (диа
метр ? )  0,25 мм. Количество камер - 5. Высота просвета намер постоян
ная, 0, 16-0, 1 7  мм. Стенна толстая, с отчетливо выраженным лучистым 
строением и тонкой «пластинчатостью» ,  параллельной поверхности стен
н:и. Толщина стеюш 0,038-0,042 мм. 

С р а в н е н и е. По размерам и форме рановины, форме намер и харю\
теру стенни полностью соответствует типичной. Большое сходство обна
руживает танже с N. ех gr. netschajeшi Tscherdynzev, описанной А. Д. Ми
ю1ухо-Манлаем ( 1960в, стр. 87, табл. I I ,  фиг. 13) из хивачсной свиты 
вер•хней перми. Возможно, ·обе формы принадлежат н одному виду, но для 
решения этого вопроса необходимо изучить хараr{тер устья, в частности 
у европейстшй формы. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя пермь северного Хараулаха, нижнян 
пермь Башкирии (верхняя зона швагер:инового и нижняя зона тастубс1щ
го горизонтов и нладохонусовый известняк) ; возможно, верхняя пермь 
ОмолонСI{ОГо массива. 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах :  1 экз.
правый берег р. Лены, в 9,3 к м  I{ югу от устья руч. Кысам ; 1 эю.
правый берег р. Лены, в 2,5 к.;u н северу от устья р. Соуболь, верхняя 
пермь, хараулахСI{ал свита. 

Nodosaria ех gi-. krotovi Tscl1e1·dynzev, 19 14  
Табл. XIV, 2 

О п  и с а н  и е. Раковина небольшая, узнал прямая. Длина рановины, 
имеющей 7 намер, 0,40 мм, наибольшая ширина продольного сеченин 
(диаметр ? )  0, 1 1  мм. Ман:симальная высота просвета намеры 0,052-
0,061 мм. Толщина стенки 0,014 мм. Стенна по своему харантеру напо
минает протонодозарий, но местами неясно видна лучистость. Перегород
ки в ранней части рющвины тонние, а в средней по толщине примерно 
равны стенне. Близ устья наблюдаются умеренные утолщения септ. 

С р а в н е н и е. Блию{а I{ Nodosaria krotovi Tscl1eгdynzev. Примитивный 
харат{тер сте1ши и приустьевых утолщений сближает описанную форму 
с Protonodosaria proceraformis ( Gerke) . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е. Верхняя пермь Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах:  1 экз. 

правый берег Р• Ле,ны, в 8,74 км J{ югу от устья руч. Нысам, верхня-н 
пермь, хараулахснал свита. 

Nodosaria sp. (? ех g1·. noinskii Tscl1e1·dy11zev, 19 14) 
Табл .. XIV, 4 

О п и с а н и е. Рановина прямая, с очень слабым расширен1 1 ем J{ нонеч
ной части. Камеры весьма слабо выпунлые толыщ в нонечной части. 
В ранней части слои нарастания стенюr занрывают швы, ввпду чего ра
новина имеет слаболопастные бон:а толыщ в поздней части. Ноличество 
!{амер 8. Длина рюшвины 0,83 мм. Наибольшая ширина 0 ,21  .мм. Высота 
просвета намер: минимальная (во второй намере) 0,04 мм, :ман.симальнап 
0 , 1 0 мм. Начальная намера нрупнал, с внутренним диаметром 0,09 м.11 .  

Стенна многослойная, отчетливо-лучистая, толщиной 0,029 мм. Перегород
ни тоньше стенни (толщина их не превышает 0,017 мм) , вблизи устья с 
наружной стороны образуют небольшие устьевые возвышения, а с внут
ренней (в нонечной части раковины) - иногда танже небольшие утолще
нпл. Устье лучистое. 
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С р а в н е н и е. По форме намер, приустьевых утолщений и харантеру 
t:теюш обнаруживает сходство с представителями группы N. noinskii 
Tscherd., описанными Гер:ке, однако заметно отличается от них формой 
раковины, более приближающейся I{ цилиндрической, более быстрым воз
растанием высоты оборотов и более I{рупной начальной I{амерой. Возмол;
но, новый вид. 

1' а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя пермь Северного Хараулаха. Формы 
группы N. noinskii Tscherd. , по Герке ( 196 1 ) , харантеризуют отложения 
верхов нижней и верхней перми Восточного Таймыра, севера Сибирсrшй 
платформы и низовьев Лены. В НордвинсI{ОМ районе известны в неболь
шом 1щличестве в слоях с переходной миярофауной и в горизонте гладrшх 
фрондинулярий; многочисленны и повсеместны в горизонте разнообраз
ных фораминифер; единичные энземпляры встречаются в горизонте I{руп
ных сюшаммин. Отмечается в верхней перми Северо-Бостона Сибирп. 

И с с л е д  о в а н  н ы й м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 3 энз. ( 1 пол-
ный и 2 обломr{а) -правый берег р. Лены, в 8,3 км :к югу от устья руч. 
Н:ысам, верхняя пермь, верхи верхоянской свиты. 

Р о д  Rectoglandul ina LoeЫicl1 et Tappan, 1 955 

RectoglanduИna ct. ventrosa (Schleite1· in Gei·ke, 1 961 ) 

Табл. XIY, 5 

О п и с а н  и е. Рановина прямая, почти цилиндричесная, слабо расши
ряющаяся в средней части. Длина раковины 0,85 мм, наибольшая ширина 
0,37 мм. Отношение длины I{ ширине 2,3. Число :камер 4. Камеры :круп
ные, наибольшая высота просвета намер 0, 19  мм. Стенна толстая, свет
лая, стекловатая, многослойная, толщиной 0,033-0,050 мм. Септы тол
щиной 0,033-0,042 мм, близ устья, утолщаясь вдвое, образуют устьевые 
возвышения. 

С р а в н е н  и е. Обнаруживает сходство с типичной R. ventrosa, отли
чаясь лишь более нрупными размерами; устьевые дудки не наблюдались, 
возможно, в связи с отсутствием хорошего сечения (у нас имеется одно, 
слегна скошенное параа:ксиальное оечение) .  

3 а м е ч  а н  п я. 9тот вид описан у Гер:ке на:к Pseudonodosaria ventгosa, 
ОДНаI{О довольно сильно объемлющие :камеры и форма рановины свиде
тельствуют скорее о принадлежности его :к роду Rectoglandulina. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е. R. ventrosa (Schleifer) хараI{теризует верхнюю 
пермь Северного Хараулаха и Олененсного района. Сходные формы из
вестны из верхней перми ОмолонСI{ОГО массива (Ми:клухо-Мюшай, 
1960в) . 

И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 ЭI{З . 
правый берег р .  Лены, в 2 ,5 км н северу от устья р .  Соуболь, верхняя 
пермь, хараулахс:кая свита. 

Rectoglandulina (?) sp. 
Табл. XIV, 6 

О п и с а н  и е. Рановина прямая, расширяющаяся I{ нонечной частп. 
Бо1щвая поверхность не лопастная. Число :камер у изученного энземпляра 
(вероятно, неполного) 6. Длина рющвины 0,7 1 мм, наибольшая ширпна 
0,25 мм. Стенка толстая, отчетливо-пористая, толщиной 0,030-0,040 мд 
Перегородки тоньше стеНI{И, имеют толщину 0,010 мм. Устьевые возвы
шения достигают высоты 0,070 мм, уменьшая высоту просвета намер в 
осевом сечении (во второй :камере она не превышает 0,05 мм) .  Начальнан 
на мера нрупная, с внутренним диаметром О, 10 мм. 
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С р а в н е н и е. Блпзна 1� Rectog·Zandulina vent1·osa ( Scbleifer) ; отлпча
ется более тонюши перегородr{амп, слабо расширяющейся нодозариеnид
пой рющвиной н высоними устьевыми возвышениями. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя пермь Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 1 эн:з.

правый берег р. Лены, в 2,5 км севернее устья р. Соуболь, верхняя пер:мь, 
хараулахсная свпта. 

Р о д  F1·ondicula ·r ia Def1·aпce, 1 826 

F1·ondicula1•ia cf. h em,i inflata Ge1·ke ,  1 962 

Табл. XIV, 7 

О п и  с а н  и е. Ран:овпна средней величины, ланцет·овидная, со слегна 
оттянутой начальной частью и оI<ругленным устьевым l{Онцом. Длина ра
J{ОВпны 0,50-0,62 мм, наибольшая ширина 0,26 мм. Число :камер 6-7.  
Высота просвета намеры (наибольшая) 0, 1 0  JIMt. Д иаметр начальной на
меры 0,09 .мм. Стенн:а однослойная, тоннорадиальнолучистая, толщпноii: 
0,0 12  мм. Перегородюr немного тоньше стенни (0,008 мм) . 

С р а в н е н и  е. По наблюдаемым признат,ам: не отJrичается от F. hemi
inflata Ger·ke из горизонтов гладних фронд1шулярий и разнообразных фо
рампнифер Нордвина; не может быть с ней отождествлена вследствие от
сутствия данных о толщине рановины. 

Р а с п р  о с т р а н  е н и е. Верхняя пермь Северного Хараулаха. F. he
niiinf lata Gerke обычна в горизонтах гладних фронди:кулярий и разююб
разных фораминифер Нордвиr<а, севера Сибирсrщй платформ:ы и низовьев 
р. Лены; встречается танже в нижненожевниr<овс1юй свите, слоях с пере
ходной МИI{рофауной и в горпзонте I<рупных са�шаммин. 

И с с л е д о в а н н ы й  м: а т  е р  и а л. Северный Хараулах: 2 энз.
правый берег р.  Лены в 9 км южнее руч. Кысам, верхняя пермь, харау
лахс 1,ая свита. 

F rondicularia dilemma Ge1·ke, 1 961 

Табл. XIV, 8 ,  9 
T1·ondicularia cli l emma: Гер1щ 1961, табл. LX, фиг. 1-6; 1962, стр. 143-146. 

Г о л  о т  и п. Герне, 196 1 ,  табл. LX, фиг. 1. Институт геологии Арr<тиr<и, 
эюз .  No 230/84. Нордвинсюrй район, мыс Илья, снn. Р-2, глубина 1 688 .м. 
Горнзонт разнообразных фораминифер верхней перми. 

О п и с а н и е. Рановина нлиновидная, различных разм:еров. Камеры 
с�шьно изогнуты в виде перевернутого латинского V. Количество �<амер 
ДО 13 .  

И з  м: е н ч и в о с т  ь. В нашем: материале, так же как в нордВИI{СI<ОМ, 
выделяются F. dilemma vai·. clilemma и F. dilemma var. maxima (описание 

·см.  нпже ) . 
Р а с п р  о с т р а н е н  и е. Верхняя пермь Северного Хараулаха. Харак

терна для верхней пермп Нордвю,сного раl'юна (ред1<0 в горпзонте глад
ю1х фрондит,улярий, более часто - в горпзопте разнообразных форамини
фер) ; единичные наход1пr - в низах ножевниковской свиты, слоях с 
переходной МШ{рофауной и горизонте нрупных СаI{Кам:мин. В других рай
онах пзвестна нз верхней перми Кавназа и нижней перми ПечорСI{ОГО 
лрая. 
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F1•ondicularia cf. dilemma vai· .  dilemma Ge1· l• e ,  1 962 
Табл. XIV, 8 
О п и  с а н  и е .  Рановина небольшая, нлиновидная. Длпна рюювины 

0,46 мм. наибольшая ширина 0 , 19 -0 ,23 мм. Высота просвета камер 
0,046-0,067 мм. Наблюдавшееся ноличество камер 4-5.  Стенна светлая, 
сте�шоватая, толщиной до 0,012 мм. Перегородюr имеют толщину 0,008 мм, 

но значительно утолщаются близ устья, образуя устьевые возвышения 
С р а в н е н и е . Имеющиеся в нашем материале Э I{Земпляры, впдпмо, 

неполные, отличаются меньшим числом J{амер, в остальном форма не об
наруживает отличий от F. dilemma var. dilemma Gerke . 

У а с п р о с т р а н е н  и е. Верхняя пермь Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р  и а л. Северный Хараулах: 2 экз .

правый берег р ., Лены, в 8,3 � н югу от руч. Кьтсам, верхняя пермь, 
верхи верхоянсной свиты. 

Frondicu laria dilemma var . maxima Gei·ke, 1 961  

Табл. XIV, 9 

P1·ondiculaгia dilem m a  val'. maxima: Гер1щ 1961. табл. Т�Х, фпг. 5, 6; 1 962, 
стр. 144-146. 

Г о л  о т  и п. Герне, 1961 ,  табл. LX, фиг. 5. Институт геолог11и.• АрЕтшш, 
экз. No 230/86. Нордюшсний район, мыс Илья, снв. Р-2 , глубина 1664 .лt,  
горизонт разнообразных фораминифер верхней перми. 

О п  п с  а н  и е .  Рановина нрупная, нлиновндная. Длпна ра1.;овины 0,77-
0,79 мм, наибольшая ширина 0,25-0,27 мм. ]{.оличество камер 8-13. 
Камеры невысокие, сильно объемлющие, с высотой просвета от 0,010 мм 

в ранних I{а:мерах до 0,072 мм в последних. Бо1{овые стороны прямые, не 
лопастные. Перегородни пзогнуты под острым углом в впде перевернутой 
бунвы V, оноло устья он:ругленнононичесние устьевые возвышения; rол
щина перегородон 0 ,02 1 мм. Стенна стетшоватая, толщпной 0,021--
0,042 мм. Сте�ша и перегородни онаймлены тоню�м темным слоем грану
ляции. 

С р а в н е н и е. Не обнаруживает отличий от типпчной F. dilemma 
var-. maxima. От близной F. cordiformis Tscherdynzen, отлпчается большей 
высотой намер. 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е .  Верхняя пермь Северного Хараулаха. 
И с с л е д о в а н н ы й  м а т е р и а л. Северный Хараулах : 2 полных 

;шземпляра и один обло:моI{ - правый берег р. Лены в 9,25-9,30 км юж
нее устья руч. l{ысам, верхняя пермь, хараулахс1>ая свита. 
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У К А З А Т Е Л Ь  О П И С А Н Н Ы Х  Р О Д О В  И В И Д О В * 

A m modiscella, 96 
virgilensis, 97; I I ,  14 

A m modiscus ** 
rбsleri, 87; П, 3, 4 
sp" 87; I I ,  5 

A mmovertella, 100 
tornella, 100; IV, 9-10 
aff. undulata, 100; 1 1 1 ,  7 

A rcliaediscus, 163 
commutaЬilis, 166; XI, 19 
duЬ ius, 166; XI,  20 
koly mensis, 165; XI, 18 
krestovnikoui, 163 
krestovnikoui koktju bens is, 164; XI,  
Ы-17 
krestovnikovi krestounikoui, 164; X I ,  
12-14 
matutinus, 167; XI,  21 
cf. aperasus, 167;  XI, 22 

Arcliaespliaera, 73 
c1·assa, 74; 1, 2 
gmndis, 74; I, 3 
minima, 73; l, 1 

Bisphaeгa 
elegans, 77; I, 9 
irregularis, 78; I, 11 
malevkensis, 78; I ,  10 

B1·unsia, 90 
crassa, 95; I, 35 
fluctata, 93; I, 28-30 
irregularis, 91;  1, 23-25 
lata sp. поv" 94; I ,  34 
?lenensis sp. поv" 96; I ,  37, 38 
?siЫrica sp. поv., 95; I ,  36 
spirillinaides, 92; 1 ,  26 
sygmaidalis, 92; I, 27 
t ixinensis sp. nov" 93; 1 ,  31, 32 
umЫlicata sp. nov" 94; 1 ,  33 

Carbanella 
jacut ica sp. поv" 1 12;  V, 20 
sp. N 1, 1 13; V, 21 
tumula, 1'1 ;  V, 19 

Chernysliynella, 136 
glamiformis, 137; V I I I ,  15, 16 
tumulasa, 138; VIll ,  17, 18 

Colanammina, 79 
sp ... 79; I I , 2 

Da inella 
sf. elegantula, 142; IX,  7 
turЫda, 142; IX, 6 

Earlandia, 82 
elegans, 83; I, 18, 19 
minima, 83; 1, 17 

maderata, 84; I, 20 
Endastaffella, 151 

asym metrica, 151 ;  Х, 8 
Endatliyra, 1 15  

abra mavi sp. nov" 12 1 ;  VI ,  18-20 
amplis, 1 19;  VI, 13, 14 
apposita, 12 1 ;  VI, 17 
ех. g1» Ьгаdу, 126; VII ,  8-10 
carallouajaensis, 124; VII ,  3 
fгequentata, 1 1 7 ; VI,  11 
inflata, 122; VI, 21-25 
infre quentis,  1 32; V I I I ,  5 
kosuensis, 129; V I I ,  14, 15 
latisp iralis, 1 23; VI I ,  1, 2 
aldae, 128; VII,  11, 16 
paracostifera, 130; VII,  18-19 
paraprisca, 1 19 
paraprisca paraprisca, 120; VI, 15 
sf. paraprisca triplex, 120; VI,  16 
parasamarica, 131 ;  V I I I ,  4 
p 1·isca, 1 16 
pгisca prisca, 1 16; VI, 5-7 
prisca kirgisana, 1 17;_ VI, 8-10 
1'jausakensis, 125; V I I, 4-7 
settedabanica sp. nov" 131 ;  V I I I ,  2, 3 
similis, 11 8; VI,  12 
cf. sim ilis, 133; V I I I, 9 
sp. N 1, 1 32; V I I I ,  6 
sp. N 2, 133; V I I I ,  7 
sp. N 3, 1 33; V l l l , 8 
? cf. tennuiseptata, 130; V I I I ,  1 
tuberculata, 127; VII,  12, 13, 17 
verkhajanica sp. nov., 128; VII .  20, 
21 

Endotliy1-anopsis 
sp" 136; VI I I ,  13 
? sp" 136; VIII ,  14 

Eastaffella, 1 53 
citata, 1 53; Х, 1 1  
aff. ex il is, 153; Х, 10 

Eatuberitina 
reitlingeгae, 81; I ,  15 

Eavalut ina 
elementa, 77; I ,  8 

Farscliia 
cf. parvu la, 1 14 ;  VI, 1 

Frandicula1·ia 
cf. hemiin[lata, 183; XIV, 7 
dilem ma, 183; XIV, 8, 9 
cf. dilem ma var. dilemma,  184; XIV, 8 
dilemma Val'. maxima, 184; X I V, 9 
ех ge. inflata, X I V, 10 

Glabaendathyra, 134 

* В уназателе римсr-ше цифры - номера таблиц, иурсивные цифры - номера 
фи�гур. 

* С'11раиицы не уиазаны в тех случаях, !Когда описание не nрттводится. 
1 3* 1 95 



globulus, 135; VIII ,  11 , 

cf. globulus, 135; VIll ,  12 
Glomospira, 88 

gordialis, 88; 11, 6, 7 
Haplophragmella 

cf. tetraloculi, 1 14; VI, 2-4 
Hemisphaerammina, 72 

sp., 72; 1 1, 1 
Lituotuba?, 89 

sp. N 1, 89; 11 ,  8, 9, 11 
sp. N 2, 90; 11, 10, 12, 13 

LoeЫichia 
cf. urbana, 150; Х, 7 

Mediocris, 154 
mediocris, 154; Х, 12, 13 
o valis cupellaeformis, 155; Х, 14 

Neoarchaediscus, 168 
borealis, 1 69; XI, 25 
latispiralis, 168; XI, 23 
postrugosus, 169; XI, 24 

Neotuberitina 
maljavkini, 82; I, 16 

Nodosaria 
grandis, 180; XIV, 3 
ех gr. krotovi, 181;  XIV, 2 
sp. (? ех· gr. noinskii) , 181 ; XIV, 4 

Paracaligella 
lingulata, 85; I, 21 

Paraendotliyra?, 149 
nalivkini, 149; Х, 2-4 
verkhojanica, 150; Х, 5, 6 

Paratliurammina, 79 
stellata, 80; I, 13 
suleimanovi, 81;  I, 14 
tuberculata, 80; I, 12 

Planoarchaediscus, 156 
abseus, 162; XI, 10 
absimilis, 162; XI, 11 
altus, 158; XI, 3 
monstratus, 159; XI, 4, 5 
? cf. ninae, 161 ;  XI, 9 
spirillinoides, 156; XI, 1-2 
stilus, 159; XI, 6-8 

Planoendothyra, 143 
aljutovica, 147; Х, 1 
? compta, 146; IX, 14-16 
crassitheca, 147; IX,· 17, 18 
cf. diserta, 145; IX, 11 
? kliaraulakliensis sp. nov., 148; IX, 
19, 20 
rotai, 143 
rotai bastakhensis subsp. nov., 144; IX, 
9 
/'otai rotai, 143; IX, 8 
tschikmanica, 145; IX, 12, 13 
umbonata, 144; IX, 10 

Planospirodiscuc 
effetus, 1 70; XI, 28 
minimus, 170; XI, 26, 27 

Piectogirina, 133 
lenensis sp. nov., 134; VIII, 10 

Protonodosaгia 
cf. proceraformis, 180; XIV, 1 

Pseudoendothyra 
ermakiensis, 152; Х, 9 

Quasiendotliyra 
baidjansaica, 138; IX, 1 
communis, 140; IX, 4 
sp . r\ 1, 141; IX, 5 
tschugutchanica sp. nov., 139; IX, 2, 3 

Hectoglandulina 
:• sp., 182; XIV, 6 
cf. ventrosa, 182; XIV, 5 

Septabrunsiina 
krainica, 108; V, 7 

Septaglomospiranella, 105 
dainae, 107; V, 6 
":' kingirica, 106; V, 1 
quadriloba, 107; V, 4, 5 
? verkhojanica sp. nov., 106; V, 2, 3 

Scptatournayella 
cf. pseudocamerata, 1 1 1 ;  V, 18 
segmentata, 1 1 1 ; V, 16, 17 

Tetrataxis, 172 
angus ta, 175; Xll ,  9 
aff. angusta, 176; Xll ,  8 
? brazhnikovae nom. nov., 177; XIII ,  
2-7 
conica, 173; Xll ,  4 
dentata, 176; XII ,  7 
dentata var. magna, 177; XII, 11 
media, 1 74; Xll ,  1, 3 
paraminima, 1 75; XII, 6 
parviconica, 173;Xll, 2 
sp. N 1, 176; XII ,  10 
sp., XIII ,  1 
submedia, 174; Xll ,  5 

Tikhinella, 85 
multiformis, 86; 1, 22 

Tolypammina, 97 
confusa, 98; 1 1 1 ,  3, 4 
aff. confusa, 98; 1 11 ,  5; IV, 1 
glomosp iroides, 99; 1 11 ,  1, 2, 6 

Tournayella, 108 
discoidea, 109; V, 8-12 
pigmea, 1 10; V, 14, 15 
? verkhojanica sp. nov., 1 10; V, 13, 22 

Trepeilopsis, 101 
grandis, 103; IV, 3, 6-8; ХШ, lla, Ь 
sp., 105; IV, 2 

Valvulinella 
lata, 179; XllI ,  8, 9 
youngi, 178; Xlll, 10 

Vicinespliaera, 75 
angulata, 75; I, 5 
irregularis sp. nov., 76; I, 6 
squalida, 75; I, 4 
sp., 76; 1, 7 



О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М 

Т а б Jr и ц а  I 

1. Archaesphaera min ima Sul. Сетте-Дабан, левый притон р. Чугучан, впадающий 
в нее в 6,15 к.л� от устья, правый борт в 0,07 к.л� от устья; верхний турне, хамамытс1<ая 
свита. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ 239/45, Х 100. 

2. A rchaesphaeгa crassa Lip. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,7 км 
н северу от устья руч. Кысам; нижний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭНЗ. 239/46, Х 100. 

3. Archaesphaera gгandis Lip. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1,5 км 
н северу от устья руч. Нысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, 
энз . .№ 239/6а, Х 100. 

4. Vicinesphaera squalida Antrop. Сетте-Дабан, водораздел между истонами ручь
ев Овлачан и Хамамыт, в 0,'55 км н восто1<у от седловины; верхний турне, хамамыт
ская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/47, Х 100. 

5. Vicinesphaera angulata Antrop. Сетте-Дабан, водораздел между истоками ручь
ев Овлач:ан и Хамю1ыт, в 0,35 к.лt н востоку от седловины; верхний турне, хамамыт
ская свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/4.-8, Х 100. 

6. Vicinesphae1·a irregularis Bog. et Juf. Северный Хараулах, правый берег р. Ле
ны, в ·1,4 к.л� н северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ 
СО АН СССР, энз. No 239/49, Х 100. 

7. Vicinesphaera sp. Сетте-Дабан, истони руч. Овлачан, в 0,6 км выше1  слияния 
с первым левым отвержком; верхний турне, хамамытсная свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭI<З. No .2139/50, Xi100. 

8. Eovolutina elementa Antrop. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 
1 ;6 км н северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, жз. '239/51, Х 100. 

9. Bisphaera elegans Viss. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 0,3 км 
к северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭI<3. No 23'9/52, Х 68. 

10. Bisphaera malevken sis Bir. Северный Хараулах, правый берег р.  Лены, в 
1 ,4 к.л� I< северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, ЭI<з. No 239/5'3, Х 68. 

11. Bisphaera il"l"egularis Вir. Северный Хараулах, правый берег р.  Лены, в 5,7 км 
I< северу от устья руч. Кысам; нижний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭНЗ. No 239/54, Х 68. 

12. Paratliurammina tuberculata Lip. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 1,6 к.лt к северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, энз. No 239/23а, Х 100. 

13. Parathurammina cf. stellalata Lip. Северный Хараулах, правый берег Бынов
ской протони, против о. Чай-Ары, в ·5 к.11t западнее устья р. Эбэлээх; средний визе 
в 40 .лt выше кровли бастахсной свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/55, Х 100. 

14. Parathurammina suleimanovi Lip. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 1,6 к.11� к северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. No 239/51а, Х 100. 
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15. Eotuberitina reitNngerae M.-Maclay. Северный Хараулах, правый берег Бы
ковской протоки, против о. Чай-Ары, в 5 к.111 западнее устьл р. Эбэлээх; средний визе, 
в 55 м выше нровли бастахсной свиты. ИГиГ СО АН СССР, :эю1. No 239/56, Х 100. 

16. Neotuberitina maljavkini (Mikh.) . Северный Хараулах, правый берег Бынов
сной протони, против о.  Чай-Ары, в 5 к.111 западнее устьл р. Эбэлээх; средиий визе, 
в 40 .111 выше кровли бастахской свцты. ИГиГ СО АН СССР, 3НЗ. No 239/57, Х 100. 

17. Earlandia minima (Bir. ) .  Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,7 км 

к северу от устьл руч. Кысам; нижний турне, бастахснал свита. И ГиГ СО АН СССР, 
экз. No 239/58, Х 60. 

18, 19. Earlandia elegans (Raus. et Reitl . ) . Северный Хараулах, правый берег 
Быrшвской протоки, против о.  Чай-Ары, в 5 к.111 к западу от устьл р. Эбэлээх; сред
ний визе: 18 - в 35 .111 выше l{ровли бастахсrшй свиты. ИГиГ СО АН СССР, ЭЮJ. 
No 239/22а, Х 60: 19 - в 40 .11i выше кровли бастахшой свиты. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭКЗ. � 239/27а, Х 60. 

20. Earlandia moderata (Malakh.) .  Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, 
в 0,3 к.111 н югу от мыса Крестях; средний визе, крестяхснал свпта. ИГнГ СО АН СССР, 
экз. No 239/59, х 60. 

21. Paracaligella lingulata ( Malakh . ) . Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 1 ,5 км l{ северу от устьл руч. Кыса:м; верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО 
АН СССР, энз. No 239/66,  Х 70. 

22. Tikhinella multiformis ( Lip. ) . Северный Хараулах, правый берег Бьшовской 
протони против о. Чай-Ары, в 5 1;.111 западнее устья р. Эбэлээх; средний визе, в 10 .11 

выше нровли бастахслюй свиты, ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/60, Х 70. 

23-25. Brunsia irregularis (Moell. ) .  Северный ХарауЛ:ах, правый берег р. Лены: 
23-в 1 ,04 к.11t к северу от устьл руч. Кысам; верхний турне, бастахс1,ая свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. � 239/2а ,  Х 70, 24 - в 4,2 к.111 к югу от :мыса Крестлх; верхний 
визе, ТИI{СИнскал свита. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/6 1 ;  Х 100; 25 - 1,6 к,11 !{ югу от 
устьл руч. Кысам; средний визе, атырдаахская свита. ИГпГ СО АН СССР, No 239/62, 
Х 100. 

26. Brunsia spirгilinoides (GI'ozd. et Gleb) .  Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 3,7 клt к югу от :мыса 1-\рестлх; верхний визе, тиr,синская свнта. ИГиГ СО 
АН СССР, энз. 239/63, Х 100. 

27. Brunsia sygmoidalis Raus. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,2 к.111 

к северу от устья руч. н:ыса:м; верхний турне, бастахскал свита. И ГпГ СО АН СССР, 
экз. No 239/8а, Х 70. 

28-30. Brunsia fluctata Bog. ct Suf. sp. ПО\'. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены; верхний визе, тинсинс1шя свита: 28 - голотип, в 3,37 к.11t к югу от устьл руч. 
Кысам. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/64. Х 100. 29 - в 3/12 к.111 н югу от устья руч. 
Кыса:м. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/65, Х 100; 30 - в 4,18 к.111 к югу от мыса Кре
стях. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/66, Х 100. 

31-32. Brиnsia tiksinensis Bog. et Suf. sp. nov. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены: верхний визе, тиксинсная свита: 31 - в 4,04 к,11 I{ югу от :мыса 1-\рестях. 
ИГиГ СО АН СССР, э1<з. No 239/67 Х 100; 32 - голотип, в 3,12 к.111 1.; югу от :мыса Крс
стлх. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/68, Х 100. 

33. Bmnsia umЬilicata Bog. et Suf. sp. nov. Голотип. Северный Хараулах, пра
вый берег р. Лены, в 4, 18 к.111 I{ югу от :мыса Крестях; верхний визе, пшсинсrшл сви
та. ИГиГ СО АН СССР, No 239/66", Х 100. 

34. BгunS'ia lata Bog. et Suf. sp. nov. Голотип. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 3,49 к.111 н югу от устьл руч. Кыса:м; верхний визе, тинсинс1,ал свпта. 
ИГиГ СО АН СССР, No 239/69, Х 100. 

35. Brunsia crassa Bog. et Juf. sp. nov. Северный Хараулах, правый бе.рег 
р. Лены, в 4,18 км к югу от мыса Крестях; верхний низе, тинсинская свита. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. No 239/70, Х 100. 

36. Brunsia (?) sib lrica Bog. et 'Juf. sp. nov. Голотип. Северный Хараулах, пра
вый берег р. Лены, в 4,04 к.11t к югу от мыса Крестлх; верхний визе, тиксинская сви
та. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/71 ,  Х 100. 

37, 38. Brunsia? lenensis Bog. et Juf. sp. nov. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены; верхний визе, тинсинснал свита. 37 - голотип, в 3,31 кл� к югу от мыса 
Крестлх. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/72, Х 100; 38 - в 4,52 к�t I{ югу от мыса Крс
стях. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/73, Х 100. 
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Т а б л и ц а  I I  

1 .  Hemisphaerammina s;p. Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 5,25 км 
к югу от устьл руч. l\ысам; средний-верхний :карбон, нижняя часть верхоянской 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, э:кз . .№ 239/74, Х 65. 

2. Colonammina sp. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 9,3 к�t :к югу 
от устьл руч. н:ысам; верхнлл пермь, хараулахс:кая свита. И ГиГ СО АН СССР, э:кз. 
No 239/75, х 60. 

3,4. A mmodiscus rosleri (Е. Schmid. ) . Северный Хараулах, правый берег р. Лены 
в 8,3 1>.м :к югу от устьл py'I. Н:ысам; верхнян пермь, верхи верхоннс:кой свиты: 3 -
се•rенпе, близное :к осевому. ИГиГ СО АН СССР, ::шз. �о 239/76, Х 65; 4 - срединное 
сечение. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ 239/77, Х 65. 

5. А mmodiscus sp. Сетте-Дабап, правый берег р. Нижний Хоспохчон, в 6,5 1>At от 
устья; средний-верхний I<арбон, ::шачанс1,ал свита. ИГиГ СО АН СССР, э:кз . .№ 239/'/1>, 
Х 70. 

6, 7. Glo mosp iгa g01·dialis (Jones et Ратkег) : 6 - Сетте-Дабан, р. Н'.емюс-Юрях; сред
ний-верхний карбон, юшчаис1,ал свита. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ 239/79, Х 65; 7 -

Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,25 кА� J{ югу от устья ру•1. Н:ысам; 
средний-верхний карбон, нтн1.;нлл часть верхоянской свиты. ИГиГ СО АН СССР, э:кз. 
No 239/80, х 65. 

8, 9, 11. Lituofuba ( ? )  sp .  No 1 ;  В-Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 9,3 к,1� к югу от устьн py'I. Кысам; верхпля пермь, хараулахская свита. ИГиГ СО 
АН СССР, эю . .№ 239/81 ,  Х 65; 9 - Сетте-Дабан, правый берег руч. Нижний Хоспох
чон, в 6.5 1>At от устьл; средн11й-верхн1'1Й карбон, экачанская свпта. ИГиГ СО АН СССР, 
экз. У! 239/82, Х 65;  11 - там же, ЭI{З . .№ 239/83, Х 65. 

10, 12, 13. Lituotuba ( ? )  sp . .№ 2; 10 - Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 9,3 1>.м к югу от устьл py'I. Н:ысам; верхннл пермь, хараулахснал свита. ИГиГ СО 
АН СССР, энз . .№ 239/84, Х 65; 12 - там же; .верхняя пермь, хараrулахская авита. 
ИГиГ СО АН СССР, эю . .№ 239/85, Х 60; 13 - там же; верхняя пермь, хараулахскан 
свита. ИГиГ СО АН СССР, эю . .№ 239/86, Х 65. , 

14. A mmodiscella virgilensis I1·eland .  Северный Хараулах, правый берег р. Лены 
в 9,3 к.м .к югу от у�стьн руч. Н:ысам; верхпял пе·j)l'1Ь, хараулахс1.;ал сшита. ИГиГ СО 
АН СССР, э:кз. No 239/87, Х 65. 

Т а б л и ц  а I I I  

1, 2, 6. Tolypammina glomosp iгoides Bog. e t  Juf. sp. nov. Сетте-Дабан, р .  Н:емюс
IОрнх; средпнй-верхнпй I<арбон, экачапсная свита; 1-форма с частично известновой 
стенной. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/88, Х 70. 2 - голотип, форма со стеюшй, це
ли�юм состоящей из 1шарцевых зерен. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/89, Х 65; 6 -

И ГнГ СО АН СССР, эю. No 239/79•, Х 65. 
3, 4. Tolypammina confusa (Gall .  et Ha1·lt.) . 3 - .Сетте-Дабан, р. Н:емюс-Юрлх; 

(;редний-верхний карбон, э1.;ачанская свита. ИГиГ СО АН СССР, жз . .№ 239/90, Х 60; 
4 - Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,25 1>J1t I{ югу от устья руч. Н.ысам; 
средний-верхний карбон, ню1шял часть верхоянсrшй свиты ИГиГ СО АН СССР, ЭI{З. 
J'io 239/74•, Х 60. 

5. Tolypammina aff. confusa (Gall. et Haтlt) . Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 5,4 1>J1t к югу от устья руч. н:ысюr; средний-верхний карбон, нижнял часть 
верхоянсной свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ 239/91, Х'ЗО. 

7. A mmovel'tella aff. undulata Gall. Северный Хараулах, правый берег Быковской 
протони, в 4,4 KAt к востоку от ст. Сонол; средний I{арбон, нижнебашнирский подъ
wрус, верхи ТЮ!{синс1rой свиты. ИГ:и;Г СО АН СССР, оо:<з . .№ 239/92, Х 65. 

Т а б л и ц  а I V  

1 .  Tolypammina aff. confusa (Gall. e t  Haтlt. ) . Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 5,4 1>At к югу от устья руч. Н:ысам; средний-верхний нарбон, нижняя часть 
верхоннской свиты, ИГиГ СО АН СССР, ;жз . .№ 239/93, Х 30. 

2. Trepeilopsis sp.  Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 9,3 км :к югу от 
устья руч. Н:ысам; верхняя пермь, хараулахс1,ая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239/94, х 60. 

3, 6-8. T1·epeilopsis gгandis (Cuslнnan et \Vaters) fol'ma spil'alis. Севе·рный Хара
улах, правый берег Бьшовсной протоки, в 2 кАt н восто1<у от ст. Сокол; средний нар
бон, ншкиебашю1рсний подълрус, верхи пшсинсной свиты; Н - продольное сеqение. 
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ИГиГ СО АН СССР, экз. 239/95, Х 70; 6 - поперечное сечение. ИГиГ СО АН СССР, 
экз. No 239/96, Х 65; 7а, 6 - выделенный экземпляр с остатl\ами породы в месте при
крепления. ИГиГ СО АН СССР, ЭI\з. No 239/97, Х 60; 8 - выделенный Э!{Зсмпляр. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/98, Х 60. 

4, 5. Trepeilopsis grandis (Cushman et Waters) forma recuгvidens; 

4 - продольное сечение. Северный Хараулах, правый берег Быковской протuки, 
. в 4,4 к;,� к

_
востоку от ст. Сокол; средний карбон, нижнебашкирскпй подъярус, верхи 

ТИI\СИНСI\ОИ свиты. ИГиГ СО АН СССР, ЭI\З. No 239/99, Х 60; 5 - скошенное продоль
ное сечение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 4,95 кл� к югу от устья 
руч. Rысам; средний-верхний I\арбон, нижняя часть верхоянсl\оЙ свиты. ИГиГ СО АН 
СССР, экз. No 239/100, Х 60. 

9, 10. А mmovertella tornella ·lreland: 9 - правый берег р. Лены, в 5,03 к;,� к югу 
от устьн руч. Кысам; средний-верхний I\арбон, нижняя часть верхоянсrюй свиты. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/101, Х 60;  lOa, 6 - внешний вид выделенного экзеипля
ра. Правый берег Бьшовсl\ОЙ протоl\и, в 2 км I\ востоl\у от ст. Соl\ол; средний кар
бон, нижнебашкирсl\ИЙ подъярус, верхи ТИI\СИНСI\ОЙ свиты. ИГиГ СО АН СССР, ЭI\З. 
No 239/102, Х 60. 

Т а б л и ц а  V 

1. Septaglomospiranella (Septaglomosp i1·anella) ? kingirica Reitl. Осевое сечение. 
Сетте-Дабан, руч. Загадочный (левый притоl\ р. Rемюс-Юрях) ; нижний турне. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/103, Х 60. 

2, 3. Septaglomosp·iranella (Septaglo mosp i1·anella) veгkhojanica Bog. et Juf. sp. nov: 
2 - голотип, осевое сечение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,3 клс 

севернее устьн руч. Нысам; верх1mй турне, бастахсl\ая свита ИГиГ СО АН СССР, 
экз. No 239/104, Х 67; 3 - сечение, близl\ое r< срединному. Северный Хараулах, правый 
берег р. Лены, в 11,04 к;,� к северу от устья руч. Rысам; верхний турне, бастю:ская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI\3. No 239/105, Х 68. 

4, 5. Septaglomosp iranella (Septaglomosp iranella) quadrilo ba (Dain) : 4 - Се.вер
ный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,65 км I\ югу от мыса Rрестях; средний 
визе, атырлаахсl\ая свита ИГиГ СО АН СССР, ЭI\з. No 239/106, Х 68; 5 - Сетте-Дабан, 
правый борт руч. Нижний Хоспохчон (левого притока р. Rуl\кан) , в 2,9 кл� от устья; 
средний визе, куранахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/107, Х 70. 

6. Septaglomospiranella (Neoseptagl6mospiranella) dainae (Li.p . ) . Северный Хара
у.тrах, правый берег р. Лены, в 1,04 км I\ северу от устья руч. Rысам; верхний турне, 
ба·стахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, :шз. No 239/36, Х 65. 

7. Septabrunsiina krainica (Lip.) .  Осевое сечение. Правый берег р. Лены, в 1 .52 кд 
к северу от устья руч. Rысам; верхний турне, бас'Гахская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
экз. No 239/1а, Х 70. 

8-10. Tournayella discoidea Dain forma tyrpica. Северный Хараулах, правый бе
рег р. Лены, в 1 ,04 км r< северу от устья руч. Нысам:; верхний турне, бастахская сви
та: 8 - срединное сечение ИГиГ СО АН СССР, Э!{З. No 239/4, Х 70; 9 - осевое сечение. 
ИГиГ СО АН СССР, эт\з. No 239/2, Х 70; 10 - осевое сечение. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239/108, х 70. 

11, 12. Tournayella discoidea Dain forma maxima. Северный Хараулах, правый 
берег р. Лены в 1 ,4 клt I\ северу от устья руч. Нысам; верхний турне, бастахсl\ан 
свита: 11 - осевое сечение. ИГиГ СО АН СССР, ЭI\З. No 239/109, Х 70. 12 - средпнное 
сечение. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/1 10, Х 70. 

13. Tournayella ( ? )  verkhojanica Bog. et Juf. sp. nov. Голотип, осевое сечение. 
Северный Хараулах. Правый берег р. Лены, в 1,6 к;it I\ северу от устья руч. Кысам� 
верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/1 1 1 ,  Х 60. 

14, 15. Tournayella p igmea Leb. :  14 - осевое сечение. Северный Хараулах. Пра
вый берег р. Лены, в 1,52 к;ii к северу от устья руч. Rысам; верхний турне, бастах
сжая сви:та. ИГи:Г СО АН СССР, э.кз. No 239/16 ,  Х 70. 

15 - осевое сечение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,3 к;it I> се
веру от устья руч. Rысам; верхни:й турне, бастахсl\ая свита. ИГи:Г СО АН СССР, экз. 
No 239/5, Х 70. 

16, 17. Septatoumayella segmentata (Dain. ) : 16 - uсевое сечение. Северны
уr Хара

улах. Правый берег р. Лены, в 5,2 км I\ северу от устья руч. Rысам:; верхнии турне, 
бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/8, Х 70; 17 - сечение, близ1\ое 1;: сре
динному. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,47 км к северу от устья 
руч. Rысам; верхний турне, бастахсl\ая свита. ИГиГ СО АН СССР, э1ез. No 239/7а,  Х 70. 
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18. Septatournayella cf. pseudocamerata Lip. Осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег р. Лены, в 1 ,47 KJlt к северу от устья руч. Кысам; верхний турне, ба
стахс1,ая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/7в,  Х 68. 

19. Carbonella tumula (Zeller) . Осевое сечение. Северный Хараулах. Правый бе
рег р. Лены, в 1 ,'52 кJ1t 1< северу от усть<r руч. Кысам; верхний турне, бастахская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/Р, Х 70. 

20. Carbonella jakutica Bog. et Juf. sp. nov. Голотип, осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 .52 км к северу от устья руч. Кысам; верхний 
турне, бастахская сви.та. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/6в, Х 68. 

21. Carbonella sp. N o  1. Сечение, блиююе н срединному. Северный Хараулах. 
Правый берег р.  Лены, в '3,5 км к северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бас
тахсRая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/1 12, Х 68. 

22. Septatournayella? sp . Скошенное срединное сечение. Северный Хараулах. 
Правый берег р. Лены, в 1 ,47 км н северу от устья руч. Кысам; верхний турне, ба
стахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. № 239/7r, Х 70. 

Т а б л и ц а  VI 

1. Forschia cf. parvula Raus. Сечение, близное I< осевому, Сетте-Дабан, руч. К:ань
он, пра,вый приrон р. Халыя (левого при'Гона р. Тыры) ; визе, оснО1вание чу11учанекой 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/113,  Х 70. 

2-4. Haplophragmella cf. tetraloculi Raus.: 2 - Сетте-Дабан, водораздел ручьев 
Овлачан и Хамамыт, в 2 км северо-востоRу от устья руч. Сухого; средний визе, ниж
няя часть кураханской свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/114, Х 68; 3 - там же, 
ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/115, Х 68; 4 - там же. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239/115• ,  Х 68. 

5-7. Endothyra p 1·isca prisca Raus. et Reit] . :  5 - осевое сечение. Северный Хара
улах, правый берег Бьшовской протоки, против о. Чай-Ары; средний визе, в 40 к.ч, 
выше нровли бастахс1юй свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/1 16, Х 68; 6 - сечение, 
близное к осевому. Там же: с·редний визе, в 100 м выше кровли бас.тахской свиты, 
ИГиГ СО АН СССР, экз. 239/1 17, Х 68. 

7- срединное сечение. Сетте-Дабан, левобережье истонов руч. Овлачан, в 0, 14  к.�t 
к юго-востоку от вершины Красной rоры; визе, нуранахсная свита. ИГиГ СО АН 
СССР, энз. No 239/118, Х 68. 

8-10. Endotliyra p risca kirgisana Raus.: 8 - осевое сечение. Сетте-Дабан, руч. Ха
мамыт ; верхний турне, хамамытская свита. ИГиГ СО АН СССР, э1<з. № 239/119, Х 68; 
9 - срединное сечение. Там же; верхний турне, хамамытснал свита. ИГиГ СО АН 
СССР, э1<з. No 239/120, Х 68: 10 - осевое сечение. Северный Хараулах, правый берег 
Быновсной протоки, против о.  Чай-Ары, в 5 KJlt западнее устья р.  Эбэлээх; верхний 
турне, бастахс1<ая свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/121 ,  Х 68. 

11. Endothyra frequentata Gan. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый бе
рег Бьшовсrюй nротоr<и, близ мыса Крестлх. в 1 ,25 к1>t н западу от ст. Сонол; средний 
визе нрестяхсная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. 239/176,  Х 70. 

12. Endothyra s imilis Raus. et Re i l l. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый 
берег Бьшовсной протони, против о. Чай-Ары, в 5 к.�t западнее устья р. Эбэлээх; 
средний визе, в 40 ;,i выше кровли бастахсной свиты. И ГиГ СО АН СССР, энз. 
No 239/122, Х 68. 

13, 14, 20. Endotliyra amp lis Schlyk: 13 - слегка сношенное осевое сечение. Север
вый Хараулах, правых берег Бьшовсной протuни, против о.  Чай-Ары, в 5 км запад
нее устья р. Эбэлээх; средний визе, в 40 Jlt выше нровли бастахс1шй свиты. ИГиГ СО 
АН СССР, :=шз. No 239/21 .  Х 70; 14 - срединное сечение. Там же: средний визе, в 5 .�t 
выше кровли бастахсRой свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/123, Х 68, 20 - средин
ное сечение. Там: же: оредний визе, в 40 Jlt выше кровли бастахс1<ой свиты. ИГнГ 
СО АН СССР, жз. No 239/22, Х 70. ' ' 

15. Endo t h 11 m  pмaprisca paraprisca Schlyk. Осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег Бьшовс1юй протони, близ мыса Крестях, в 1 ,25 к;,� западнее ст. Сокол; 
средний визе, крестяхсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/17°,  Х 68. 

16. Endotliym cf. paгaprisca tгiplex Rosovsk. Сечение, бшiзное I< осевому. Северный 
Хараулах, правый берег Быковсной протоRи против о.  Чай-Ары, в 5 к;,� западнее 
устья р.  Эбэлээх, средний визе, в 40 Jlt выше нровли бастахсной свиты. И ГиГ СО АН 
СССР, :жз. No 239/124, Х 68. 

17. Endotliyra apposita Gan. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый берег 
Бьшовеной протоки, против о. Чай-Ары, в 5 к;.� западнее устья р. Эбэлээх; среднпii 
визе, в 40 м выше кровли бастахсRОЙ свиты. ИГиГ СО АН СССР, эю. No 239/20, Х70. 
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18, 19. Endothyra a bramovi Bog. et Juf. sp. nov: 18 - голотип, осевое сечени�,. 
Сетте-Дабан, руч. Хамамыт; верхний турне, хамамытская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
эю1. No 239/120•, Х 68; 19 - срединное сечение. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 0,3 к.м севернее устья руч. Кысам; � верхний турне, бастахская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/125, Х 68. 

21, 24. Endot
�
hyra inflata Lip. forma typica; 21 - срединное сечение. Северный 

Хар�улах, nравыи берег р .  Лены, в 1,6 км севернее устья руч. Кысам; верхний тур
не, оастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/51 б, Х 68; 24 - осевое сечение. 
Сев�рный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 1,3 к,it севернее устья руч. Кысам; вер
хнпи турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, эю. No 239/5а, Х 68. 

22, 23, 25. Endothyra inflata Lip. forma maxima; 22 - осевое сечение. Северный 
Хараул.ах, правый берег р. Лены, в 1 ,04 к,it севернее устья руч. Кысам; верхний 
:турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/3", Х 68; 23 - сношенное осе
\!Ое сечение. Там же ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/3::1, Х 68;  25 - сношенное средин
ное сечение, Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,4 к,it н северу от устья 
руч. Нысам; верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/109•, 
Х 60. 

Т а б л и ц  а VII 

1,  2. Endotliym latisp iralis Lip. :  1 - сечение, близное I< осевому. Северный Харау
лах, правый берег р. Лены, в 0,3 к,it н северу от устья руч. J{ысам; верхний турне, 
бастахеная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. 239/19•, Х 70; 2 - с1-;ошенное срединное 
сечение. Там ше; верхний турне, бастахсная свита. И ГиГ СО АН СССР, энз. No 239/196, 
Х 70. 

3. Endothyra corallovajaensis (Voiz. ) . Осевое еечение. Правый берег р. Лены, JJ 
1 ,6 к;,� 1< северу от устья руч. Кысам; верхний турне, бас.тахсная свита. ИГиГ СО АН 
СССР, энз. No 239/23, Х 70. 

4-7. Enclotliyгa rjausalcensis N. Tehern.: 4 - осевое сечение. Сет:rе-Дабан, исто1ш 
руч. Овлачан, в 50-100 .м выше сл1шнил е первым левым отвержном; верхний турне, 
хамамытс1шя свита. И:ГиГ СО АН СССР, экз. No 239/126, Х 68; 5 - срединное сечею1е 
крупной формы. Сетте-Дабан, истоки руч. ОВJшчан, в 50-100 .м выше елияния с пер
ВЬПf левым отверашом; верхнпй турне, хаыамытсн:ая свита. ИГпГ СО АН СССР, эr<з. 
J\0! 239/,128, Х 68; 6 - осе.вое, слегка сношенное сечение нру11шой формы. Тюr же;  верх
нпй турне, хамамытекая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/129, Х 68;  7 - ередин
ное сечение. Сетте-Дабан, левый притон р. Чугучан, впадающий в нее в 16,'5 к.11t от 
устья, правый борт, в 0, 18 K.AL выше устья; верхний турне, хамамытская свита. И ГиГ 
СО АН СССР, эю. ;м 239/127, Х 68. 

8-10. Endothyгa ех gr. bradyi Mikh.: 8. Ноеое сечение. Сетте-Дабан, руч. Сухой, 
правый борт, в 1 70 .AL от устьл; верхний визе, верхи нуранахс1-;ой свиты. ИГиГ СО 
АН СССР; эю . No 239/130, Х 68; 9 - срединное сечение. Сетте-Дабан, руч. Нижний 
Хоспохчон (левый приток р. Нуккан) ,  правый борт, в 2,9 к.11t от устья; средний визе, 
нуранахская свита. И:ГиГ СО АН СССР, ЭI<З. No 239/131 ,  Х 68; 10 - срединное сечение. 
Сетте-Дабан, левобережье истонuв руч. Овлачан, в 90 "' юго-восточнее вершины Кра
сной горы; средний визе, нуранахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/132, Х 68. 

11, 16. Endothyra oldae Voiz.: 11 - гоJютип, осевое соченпе. Северный Хараулах, 
правый берег р. Лены, в 1 ,4 км севернее устья руч. Нысю1; верхний турне, бастах
сная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/49а,  Х 60; 16 - сечение, близ1<0е к средин
ному. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 0,3 к.11t севернее устья руч. Ны
сам, верхний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/15•, Х 70. 

12, 13, 17. Endothyra tuberculata Lip. : 12 - осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег р. Лены, в 0,3 к;it севернее устья руч. Нысам; верхний турне, бастах
с1шя свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 230/16", Х 70 ; 13 - сечение, близкое н осевому. 
Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,35 к.Аt севернее устья руч. Кыеам; 
верхний :гурне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI{З. No 239/18, Х 70; 17 - средин
ное сеченпе. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,5 к;it севернее уетья руч. 
Нысам; верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI<З. No 239/1г ,  Х 70. 

14, 15. Endothyra lcosvensis Lip.: 14 - осевое сечение. Северный Хараулах, пра· 
вый берег р. Лены, в 1,5 к.11t севернее устья PY'I. l{ысам; верхний турне, бастахская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, эБз. No 239/126, Х 70; 15 - осевое сечение. Северный Xapa
yJiax, правый берег р. Лены, в 0,3 к;it !\ ееверу от устья руч. Кысам; верхний турне, 
бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/125", Х 60. 

18, 19. Endothym paгacostifeгa Lip.: 18 - сношенное осевое сечение. Северны�i 
Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,3 км J{ северу от устья руч. Кысам; верхнии 
турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭJ{З. No 239/104а, Х 68; 19 - срединное 
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се<rение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 5,2 к.11t н северу от устья py'i. 
Rысам; верхний турне, бастахс1,ая свита. ИГиГ СО АН СССР, :жз. No 239/8а, Х 68. 

iO, 21. Endothyra verkhojanica Bog. et Juf, sp. nov.: 20 - голотип, осевое сече
ние. Северный Хараулах, правый берег Бьшовской протоюr, прuтив о. Чай-Ары, в 
5 к;it западнее устья р. Эбэлээх; сре•дний визе, в 160 .11t выше I{pOBJIИ бастахской сви
ты. ИГи Г  СО АН СССР, экз. No 239/133, Х 68; 21 - срединное сечение. Там же; сред
ний визе, в 40 .111 выше кровли бастахской свиты. ИГиГ СО АН СССР, Э!{З. No 239/134, 
Х 68. 

Т а б л и ц а  V I I I  

1. Endothyra (? )  cf. tenuiseptata Lip. Скошенное осевое сечение. Сетте-Дабан, 
руч. Овлачан; турне, хюшмытская свпта. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/139, Х68. 

2, 3. Endothyra sette babanica Bog. et J uJ. sp. nov. : 2 - срединное сечение. Сетте
Дабан, левый притuк р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 к.11t от устья, правый борт, в 
50 ;ii от устьн; верхний турне, хамамытская свита. ИГиГ СО АН СССР, No 239/136, Х 68; 
3 - голотип, осевое сечение. Там же; верхний турне, хамамытс1;ан свита. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. No 239/ 136", Х 68. 

4. Endothyra parasa marica (Bog. et Juf.) . Осевое сечение. Северный Хараулах, 
.�равый берег р. Л ены, в 0,57 к.11t к югу от мыса Крестях; среднпй визе, нрестяхская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/137, Х 68. 

5. Endothyra infrequentis ISchlyk. Скошенное осевое сечение. Северный Харау
лах, правый берег Бы1\Овской протоки, в 1,25 к.11t !{ западу от ст. Сu1,ол, в 1 ,9 км, к 
востону от мыса Крестлх; средний впзе, нрестяхснал свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239/138, Х65. 

6. Endothyra sp. No 1. Косое сечение. Северный Хараулах. правый берег р.  Лены, 
в 3,55 к.11t н югу от устья руч. Кысам; верхний визе, ТЮ\СИПСI\ая свита . .ЙГиГ СО АП 
СССР, экз. No 239/139, Х 68. 

7. Endotliyra sp. No 2. Косое сеченпе. Там же; верхний визе, тиксинская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/140, Х 68. 

. 

8. Endothyra sp. No 3. Осевое сечение, Северный XapayJiax, правый берег р. Ле
ны в 3,55 KJlt I\ югу от мыса Крестях; верхний впзе, тинсинс1,ая свuта. ИГиГ СО АН 
СССР, экз. No 239/141, Х 68. 

9. Endothyгa cf. similis Raus. et Reitl. Сношенное осевое се<1енпе. Северный Xa
payJ1ax, правый берег р. Лены, в 4,7 к.111 1; югу от устья руч. Кысам; средний-верхний 
нарбон, rшжняя часть верхоянсной свпты. ИГиГ СО АН СССР, э1;з. No 239/142, Х 68. 

10. Plectogyrina lenensis Bog. et Juf. sp. nov. Голотип, срединное сеченпе. Север
ный Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,5 к.11� н северу от устья руч. Кысам; верх
ний турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, :жз. No 239/143, Х 68. 

11. Globoendothyra globulus (Eich\v . ) . Косое сеченпе. Северный Хараулах, пра
вый берег р. Лены, в 0,57 кJlt н югу от )JЫса Крестях; средний визе, крестяхская сви
.та.  ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/24, Х 70. 

12. Globoendothyra? sp. (cf. glob ulus (Eich\v.)  . ) Неполное с1юшенвое осевое сече
nие. Северный Хараулах. Правый берег р. Лены, в 4,7кJ1i 1\ югу ОТ' устья руч. Кысам; 
средний-верхний нарбон, нижняя часть верхоянской свиты. ИГнГ СО АН СССР, экз. 
No 239/144, Х 68. 

13. Endothyranopsis s1p. Осевое сечение. Северный XapayJrax, правый берег Бы-
1ювсной протони, против о. Чай-Ары, в 5 к.11� западнее устья р. Эбэлээх; средний визе, 
в 1·60 .11t вьШiе нровли бастахсной свпты, ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/145, Х 68. 

14. Endotliyranopsis? sp. Се.чение, бшыное к осевому. СеJJ'ершый X&payJiax, пра
вый берег г. Лены, в 1,04 к.11t н северу от устья руч. Н.ысам; верхний турне, бастах
С]{аН свита. ИГиГ СО АН СССР, э1,з. j\o 239/3с, Х 68. 

15, 16. Chernyshinella glom ifarmis (Lip. ) : 15 - Северный Хараулах, правый берег 
р.  Лены, в 1,4 к.111 и северу от устья руч. н:ысам; верхний турне, бастахсная свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. 239/10", Х 70; 16 - Северный XapayJiax, правый берег р.  Лены, 
в 1 ,6 к.11t н северу от устья руч. Нысюr; верхний тур�rе, бастахсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, жа. No 239/9, Х 70. 

17, 18. Chernysliinella tumulosa Lip . :  17 - Северный: Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 1,7 KJlt к <Jеверу от устьн руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита. 
ИГнГ СО АН СССР, экз. No 239/146, Х 68; 18 - Северный XapayJiax, правый б�рег Бы
ковс1;ой протони, в 1,25 к.11t н западу ог ст. Сонол; средний визе, 1>рестяхсная свита. 
ИГиГ СО АН СССР, Э]{З. No 239/28•, Х 68. 
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Т а б л и ц а  IX 

1. Quasiendothyra (Eoquasiendothyra) baidjansaica (Bog. et Juf. ) . Осевое сеченпе. 
Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,04 кАt к северу от устья руч. Кысю1; 
верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭН3. 'No 239/2•, Х 68. 

2, 3.- Quasiendothyra (Eoquasiendotliyгa) tclingutclianica Bog. et Juf. sp. nov.: 
2- осевое сечение. Сетте-Дабан, руч. Нижний Хоспохчон (левый приток р. Ку1шан) , 
правый борт. в 2,9 кАt от устья; средний визе, куранахская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭI-\3. No 239/131 •, Х 68; 3 - срединное скошенное сечение. Сетте-Дабан, левый прит<Jк 
р.  Чугучан, впадающий в нее в 6,5 KAt от устья, правый борт в 180 KJ1t от устья; 
верхний турне, хамамытская свита. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/147, Х 68. 

4. Quasiendoth yra (Eoquasiendothyra) com munis Raus. Осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег р. Лены. в 1 ,04 км к северу от устья руч. Кысам; верхний 
турне, бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, Ж3. No 239/35 ,  Х 70. 

5. Quasiendothyra (Quasiendothyra) sp. No 1. Сечение, параллельное осевому. 
Сетте-Дабан, руч. Сухой, правый борт у устья; верхний визе, верхи куранахской 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/148, Х 68. 

6. Dainella turЬida (Durk.) . Сетте-Дабан, руч. Нижний Хоспохчон (левый приток 
Р.  Куккан) . правый борт, в 2,9 кАt от устья; средний визе, нуранахская свпта. 
ИГиГ со АН СССР, экз. No 239/149, х 68. 

7. Dainella cf. elegantula Brazhn. Скошенное осевое сечение. Северный Хараул.ах, 
правый берег р. Лены, в 1 ,4 KAt н северу от устья руч. Кысам; верхний турне, ба
стахсr<ая свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/106 , Х 70. 

8. Planoendothyra rotai rotai (Dain. ) .  Осевое сечение, Сетте-Дабан, истоюr руч. 
Овлачан в месте слияния с первым левым отвержком; средний визе, куранахсная 
свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI{З. No 239/151 ,  Х 68. 

9. Planoendothyгa 1·otai bastakhensis Bog. et Jпs. subsp. nov. Осевое сечение. Се
верный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,04 кАt к северу от устья руч. Кысам; 
верхний турне, бастахсrшя свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/105\ Х 68. 

10. Planoendothyra u mbonata (Bog, et Juf. ) .  Сношенное осевое сечение. Север
ный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 1,5 кАt к северу от устья руч. Кысам; верх
ний турне, ба,стахская свита. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/6г, Х 68. 

11. Planoendothyra cf. dise1·ta (Leb . ) . Осевое сечение. Сетте-Дабан, р. Каньон. 
правый приток р. Халыя (левого притока р. Тыры) ; визе, основание чугучанской 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, :ж3. No 239/152, Х 68. 

12, 13. Planoendothyra tschikmanica (Malakl1.) : 12 - слеша сr<ошенное параI<СII
альное сечение, очень бли31юе н осевому. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 0.2 кАt севернее устья руч. Кысам; верхний турне, бастахская свпта ИГиГ СО АН 
СССР, ЭI{З. No 239/14, Х70; 13 - срединное сечение. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 0,3 кАt н северу от устья руч. Кысам, верхний турне, бастахсная свита, 
ЭТ<З. No 239/15, Х 68. 

14-16. Planoendothyra? compta (Schlyk.) ; 14 - осевое сечение. Сетте-Дабан, бас
сейн р .  Тыры, руч. Загадочный (левый приток р. Кемюс-Юрях) ; верхний турне, 
WГиГ СО АН СССР, Э!\3. No 239/153, Х 68; 15 - осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый · берег р.  Лены, в 1 ,5 км I\ северу от устья руч. I-\ысам; верхний турне, ба
стахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, эн3. :No 239/12•, Х 70; 16 - сединное сечение. Се
верный Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,04 кJt I\ северу от устья руч. Кысам; 
верхний турне, бастахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/13, Х 70. 

17, 18. Plaпoenclothyra? crassitheca (Lip.) : 17 - осевое сечение. Северный Харау
лах, правый берег р. Лены, в 0,3 к.11t н северу от устья руч. Кысам; верхний турне, 
бастахская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/ 1 6а,  Х 70; 18 - срединное сечение. 
Там же; верхний турне, бастахсr\ал свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/166,  Х 70. 

19, 20. Planoendothyra? kharaulakhensis Bog. et Jнf. sp.  nov.: 19 - осевое сечение. 
Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 0,2 KJt н северу от устья руч. Кысю1; 
верхний турне, бастахсная свита. И ГиГ СО АН СССР, ЭJ{З. 239/14а, Х 68; 20- средин
ное сечение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 0,3 кАt н северу от 
устья руч. Кысам; верхний турне, бастахсная свита, ИГиГ СО АН СССР, э1>з . 
.М 239/154, Х70. 
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Т а б л и ц а  Х 

1. Planoendothyra aljutvica ( Reitl. ) .  Сиошенное осевое сечение. Северный Харау
лах, правый берег р. Лены, в 4,95 км и югу от устья руч. Rысам; средний-верхний 
карбон, нижняя часть верхояншой свиты. ИГиГ СО АН СССР, эю . .№ 239/155, Х 70. 

2-4. Paraendothyra? nalivkini N. Tchern; 2- осевое сечение. Бассейн р. Омолон, 
обр . .№ 1065-2 иолл. 15-с Ю. М. Неклюдова; верхний турне. ИГиГ СО АН СССР, ЭК;J. 
No 239/156, Х 68; 3 - косое сечение. Бассейн р. Омолон обр . .№ 33/3, I<олл. 328. К В. Си
ма�..:ова; верхний турне? ИГиГ СО АН СССР, экз . .№ 239/157, Х 68; 4 - осевое сечение. 
Северный Хараулах, Правый берег р. Лены, в 0, 1 3  к,,1� к северу от устья руч. Rысам; 
верхний турне, бастахс1шя свита. ИГиГ СО АН СССР, экз . .№ 239/158, Х 68. 

5, 6. Paraendothyra? verk hojanica Bog. et ·Juf. sp. nov.: 5- сечение, близиое к осе
воыу. Сетте-Дабан, бассейн р. Тыры, руч. Загадочный (1rевый притои Rемюс-Юрях) ; 
верхний турне. ИГиГ СО АН СССР, экз . .№ 239/159, Х 70; 6 - голотип, срединное сече
ние. Сетте-Дабан, левый притои р. Чугучан, впадающий в нее в 6,5 км от устья, 
правый борт, 1 80 .111 от устья. ИГиГ СО АН СССР, экз . .№ 239/160, Х 70. 

7. LoeЬlichia (Urbanella) cf. иl'Ьапа (Malakh. ) .  Осевое сечение. Северный Хара
улах, правый берег р. Лены, в 1,3 км :к северу от устья руч. Rысам; верхний турне, 
бастахсиая свита. ИГиГ СО АН СССР, э1..:з . .№ 239/5" ,  Х 68. 

8. Endostaffella asymmetrica Rosovsk. Осевое сечение. Северный Хараулах, пра
вый берег Быиовской протоии, в 1 ,25 юt и западу от ст. Соиол, в 1 ,9 к,,1� I< востоиу 
от мыса Rрестях; средний визе, крестяхсная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. 
No 239/17а,  Х 70. 

9. Pseudoendothyra ermakiensis (Leb. ) .  Осевое сечение. Сетте-Дабан, руч. Каньон, 
правый прито1< р. Халыя (левul'о притона р. Тыры) ; визе, основание чугучансиой 
<:впты. ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239�152а, Х 68. 

10. Eostaffella aff. exilis Grozd. et Leb. Осевое сечение. Северный Хараулах, пра
вый берег Быновсной протоки, против о. Чай-Ары, в 5 к.11t западнее устья. Эбэлээх; 
визе, в 40 м выше кровли бастахской свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ .239/25, Х 70. 

11. Eostaffella citata Bog. et Juf. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый 
берег Быковской протоии, протпв о. Чай-Ары, в 5 к.11t западнее устыr р. Эбэлээх; 
средний визе, в 160 .;ii выше ировш1 бастахс1<ой свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз . 
.№ 239/26, Х 70. 

12, 13. Mediocris mediocris (Viss. ) : 12 - СJ{ОШенное осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег Быновской протоки, против о. Чай-Ары, в 5 к.;ii западнее 
устья р. Эбэлээх, средний визе, 40 .;it выше кровли бастахской свиты. ИГиГ СО АН 
СССР, экз . .№ 239/161 ,  Х 70; 13 - осевое, слегка скошенное сечение. Сетте-Дабан, пра
вый Хараулах, правый берег Бы1швской протОJ{И против о. Чай-Ары, в 5 к..it к западу 
средний визе, 1<ураханс!{ая свита. ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239/162, х &8. 

14. Mediocris ovalis c up e llaeformis (Gan. ) .  Сечение, параллельное осевому. Север
ный Хараулах, правый берег Быковсиой протоки против о. Чай-Ары, в 5км н западу 
от устья р. Эбэлээх, средний визе, в 40 "'' выше J{ровли бастахсиой свиты. ИГиГ СО 
АН СССР, ЭJ{З • .№ 239/27, х 70. 

Т а  б JI и ц а X I  

1. Planoarchaediscus sp i1•illinoides ( Raus.) forma typ ica. Осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег р. Лены, в 1 ,6 к.;ii к югу от устья руч. Rысам; средний визе, 
атырдаахсная свита. ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239/31,  Х 70. 

2. Planoarchaediscus sp irillinoides ( Raus.) forma c o mp ressa. Осевое сечение. Се
верный Хараулах, правый берег р. Лены, в 4,52 км и югу от мыса Rрестях; верхний 
визе, тинсинсиая свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI<З . .№ 239j73a, Х 100. 

3. Planoarchaediscus altus Bog. et Juf. sp. nov. Осевое сечение. Северный Харау
лах, правый берег р. Лены, в 4!,5 к.;it 1' югу от мыса Rрестях; верхний визе, тИЕсин
сиая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз . .№ '239/163, Х 100. 

4, 5. Planoarchaediscus monstratus (Grozd. et Leb.) : 4 - осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,5 км н югу от устья руч. Rысам; верхний визе, 
тинспнсная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ .239/1-64, Х 100; 5 - срединное сечение. 
Там же, верхний визе, тинсинская свита.ИГиГ СО АН СССР, энз . .№ 239/165, Х 100. 

6. Planoarc haediscus st ilus (Grozd. et Leb.) forma typica. Осевое сечение. Север
ный Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,5 км н югу от устья руч. Rысам; верхний 
визе, тинсинсная свита. ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239/166, Х ЮО. 

7. Planoarchaediscus stilus (Grozd. et Leb.) forma co mpressa. Осевое сечение. Се
верный Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,2 к.11t к югу от устья руч. Кысам; верх
ний визе, ТИ!{Синсная свита. ИГиГ СО АН СССР, эиз . .№ 239/167, Х 100. 
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8. Planoarchaediscus stilus (Grozd. et Leb. )  fo1·ma magna. Осевое сечение. Сетте
Дабан, руч. Сухой, правый борт, в 0,2 1 клt от устья; верхний визе, верхи нуранах
ской свиты. ИГпГ СО АН СССР, эю. No 239/168, Х 100. 

9. Planoarchaedisczis cf. ninae ( G rozd. et Leb. ) .  Сечение, параллельное осевому. 
Сетте-Дабан, руч. Сухой, правый борт, в 0,21  кл� от устья; верхний ви3е, верхи I{у
ранахской свиты. ИГпГ СО АН СССР, No 239/168а. Х 100. 

10. Plr;;noa rcha�discus a bseus Sossilp. Сечение, близкое н осевому. Сетте-Дабан, 
руч. Сухои, правыи борт, в 0,2 км от устья; верхнпй визе, верхи нуранахсной свиты. 
ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/169, Х 100. 

11. Planoarchaediscus a bsimilis Sossip. Осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег р. Л ены, в 3,5 кл� J{ югу от устья руч. Кысам; верхний визе, тиr,син
сная свнта. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 2391/170, Х 100. 

12-14. A rchaedisczis krestovnikovi k restovnikovi  Raus.: 12 - forma таgпа. Осевое 
сечение. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,5 клt I{ югу от устья py'I. 
н:ысам; верхний визе, тпнсппс1\ая свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. 239'/14Оа Х 100; 
13- forma typica. Осевое сеченпе. Там же; верхний визе, тиксинсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. No 239/17 1  Х 100. 

14 - forma typica. Осевое сечение. Там же; верхний ви3е, тю,синсная свита. 
ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/171а,  Х 100. 

15-17. A rcliaedisc zis k restovnikovi k oktj u bensis Raus. :  15 - forma magna. Сече
ние, бш1зное н осевому. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 3,5 клt н югу от 
устья руч. l{ысам; верхний визе, тинс1шсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз . 
.№ 239/1 393, Х 100; 16 - fo1·ma typica. Осевое сечение. Там же; верхний визе, тинсин
сная свита. ИГиГ СО АН СССР, эю. No 239/1396, Х 100;  17 - forma m inima. Сечение 
бшшное н осевому. Там же; верхний визе, тинспнсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239ЛЫ9•, х 1 00. 

18. A rchaediscus koly mensis l\1. Maclay. Осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег р .  Лены, в 3,2 кл� J{ югу от устья руч. Кысам; верхний визе, т1шсинсная 
свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 12139/172, Х 100. 

19. А rchaediscus comm uta hilis Sossip. Осевое сечение. Северный Хараулах, пра
вый берег р.  Лены, в 3,5 к.it н югу от устья руч. Кысам; верхний визе, тинсинская 
свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/173, Х'100. 

20. А rchaediscus duЬ ius Sossip. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый бе
рег р. Лены, в 3,2 KJt н югу от устья руч. Кысам; верхний визе, тИI\синсная свита. 
ИГи Г  СО АН СССР, жз. No 2391/174, Х НЮ. 

21. A rchaediscus matutinus Gan. С1\ошенное продольное сечение, близкое к осе
вому. Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 3,2 кJt н югу от устья руч. Кы
сам; верхний визе, тиксинская свита. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/167а,  Х ЮО. 

22. A rchae discus cf. opeгosus Schlyk. Сношенное продольное сечение. Северный 
Хараулах, правый берег Быковсrщй прото1ш против о. Чай-Ары, в 5 км к западу от 
устья р. Эбэлээх; средний визе, в 170 Jt выше нровли бастахской свиты. ИГиГ СО АН 
СССР, жз. No 239/30, Х 70. 

23. Neoarchaediscus la tisp iralis ( Grozd. et Leb. ) .  Осевое сечение. Северный Харау
лах, правый берег Быковсной протопи, в 4,4 KJt 1> востону от ст. Сокол, средний кар
бон, нижнебашкирсний подъярус, тиксинская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
No 239/175, х 100. 

24. Neoarchaediscus postrugosus ( Reitl. ) .  Осевое сечение. Северный Хараулах, 
правый берег Быновсной прото1ш, в 4,4 KJt н востоку от ст. Сонол; средний I{арбон, 
нижпебаш1шрс1,ий подънрус, ти�;синсная свита. И ГиГ СО АН СССР, энз. 239/176. 
Х 1 00. 

25. Neoarchaediscus b o realis ( Reitl. ) . Осевое сечение. Северный Хараулах, пра
вый берег Бьшовсной протоки, в 2 км н востоку от ст. Сокол; средний карбон, ниж
небашкирсrшй подънрус, тиксинсr,ая свита. ИГиГ СО АН СССР, жз. No 239/177, Х 100. 

26, 27. Planosp irodisczi s minimns (Grozd. et J�eb.) : 26 - осевое сечение. Северный 
Хараулах, правый берег Бьшовсной протони, в 4,4 к м  к востону от ст. Со1;ол; сред
ний 1;арбон, нижпебаш1шрсний подъярус, тинсинсная свита. ИГиГ СО АН СССР, энз . 
. NO 239/178, Х 100; 27 - осевое сечение. Там же, средний нарбон, пижнебашнирсний 
подънрус, тинсинс!{ан свита. И ГиГ СО АН СССР, экз. No .239/923, Х 100. 

28. Planosp irodiscus effetus Sossip. Осевое сечение. Северный Хараулах, правый 
берег Бьшовской протони, в 4,4 KJt н востону от ст. Сонол; средний карбон, нижне
башкирсrшй подъярус, тинсинс1,ая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/926, Х 100. 
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Т а б л и ц  а XII 

1,  3.  Tetrataxis media Viss.: 1 - Сетте-Дабан, руч. Нижний Хоспохчон (левый 
прнток р. Куккан) ,  правый борт, в 2,9 1>J.t от устья; средний визе, I{уранахская сви-
1·а. ИГиГ СИ АН СССР, экз. N� 339/1 79, Х 6'8; 3 - Северный Хараулах, правый берег 
Быковской протоки, в 2 1>м к востоку от ст. Сонол; средний карбон, нижнебашкир
сю1й подънрус, тиксинсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239'/180, Х 68. 

2. Tetrataxis parviconica Lee et Сhен. Северный Хараулах, правый берег J?ьшов
ской протони, в 2 1>J.t к востоку от ст. Сонол; средний нарбон, нижнебашкирский 
подъярус, тиксинская свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/1803, Х68. 

4. Tetrataxis conica Ehrenb . Северный Хараулах, правый берег Быковсной про
токи, в 2,5 1>J.t к востону от ст. Сонол, средний нарбон, нижнебашнирс1шй подъярус, 
т1шсинсная свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. ·Nо 239/181, Х 68. 

5. Te trataxis s u b media Brazhn. Северный Хараулах, правый берег Бьшовсной 
nротони, в 2,5 1>J.t J{ востону от ст. Сонол; средний нарбоп, юrжпебашнирс1шй подъл
рус, тинсинская свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI{З. No 239/1806, Х 68. 

6. Tetrataxis p amminima Brazhn. Северный Хараулах, правый берег Быковсной 
протони, в 1 ,25 1>.11t к западу от ст. Сонол, средний визе, нрестяхс1,ая свита. ИГиГ СО 
АН СССР, энз. No 239/28, Х 70. 

7. Tetrataxis dentata Viss. Сетте-Дабан, руч. Нижний Хоспохчон (левый притоR 
Куюшна) , правый борт, в 2,9 1>.м от устья; средний визе, 1'уранахс1,ан свита. ИГиГ 
• ;() АН СССР, экз. No 239/182, Х•68. 

8. Tetrataxis aff. a ngusta Viss. Северный Хараулах, правый берег Бьшовской 
нротони, в ,2 1>.At н востону от ст. Сонол; средний карбон, нюннебашнирс1шй подъ
ярус, тинспнснан свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/183, Х 68. 

9. Tetrataxis angnsta Viss. Сетте-Дабан, руч. Нижний Хосnохчон (левый притоrх 
р. l{ункана ) ,  правый борт', в 2,9 1>J.t от устья; средний визе, J{уранахская ·свита. 
И ГпГ СО АН СССР, экз. No 239/184, Х 68. 

10. Tetmtaxis sp. No 1 .  Северный Хараулах, правый берег р.  Лены, в 5,8 нм н югу 
от �1ыса Крестнх; верхнпй визе, тинсинсная свита. ИГиГ СО АН СССР, ЭI{З. No 239/185, 
Х 68. 

11. Tetrataxis dentata var. magna Viss. Сетте-Дабан, р .  Каньон, правый приток 
р. Халыя (левого nритоr'а р. Тыры) ; визе основание чугучансной свиты. ИГиГ СО АН 
СССР, экз. No 239/186, х 68. 

Т а б л и ц  а X I I I  

1 .  Tetrataxis sp. Сетте-Дабан, руч. Нижний Хоспохчон (левый приток р .  Кукна
на) , правый борт в 2,9 1>м от устья; ,средний визе, нуранахсная свита. ИГиГ СО АН 
СССР, энз. No 339/187, Х 6'8. 

2-7. Tetrataxis ( ? )  brazhnilcovae Bog. et Juf.: 2 - сечение, перпендинулярное ос
нованию. Северный Хараулах, правый берег Бьшовской протони, против о. Чай-Ары, 
в 5 1>J.t западнее устьн р. Эбэлээх; средннй визе, в 160 "'' выше кровли бастахской 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/188, Х 68; 3 - сечение, параЛJ1елыюе основа
нию. Там же; средний визе, в 40 .At выше нровли бастахсной свиты. ИГиГ СО АН 
СССР, энз. No 239/189, Х 68; 4 - сеченпе, параллельное основанию. Там же; средний 
внзе, в 40 Jt выше кровли бастахсной свиты. ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/25а, Х 68; 
5 - носое сечение. Там же; средний в изе, в 40 м выше нровли бастахсной свиты. 
ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/1,24а, Х 68; 6 - сечение, перпендинулнрное основанию. 
Северный Хараулах, правый берег Бьшовсной протони, в 1"25 ""'' к западу от ст. 
Со1щл; средний визе, крестнхснан свита. ИГпГ СО АН СССР, жз. No 239/28б,  Х 68; 
7 - сечение, параллельное основанию. Там. же; средний визе, крестнхская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/17г, Х 68. 

8, 9. Valvulinella lata Grozd. et Leb.: 8 - Северный Хараулах, правый берег р. 
Лены, в 4"5 к.111 к югу от мыса Крестях; верхний визе, тинсинс1,ая спита. ИГи Г  СО 
АН СССР, экз. 239/190, Х 68; 9 - там же; верхний визе, тиксипсная свита. ИГиГ СО 
АН СССР, энз . .№ 239/191,  Х 68. 

10. Valvulinella youngi (Brady) .  Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 
4,5 1>м к югу от мыса Крестнх; верхний визе, тинсинснан свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭJ<З. No 239/192, Х 68. 

11. Trep eillopsis grandis (Cushman et Waters) forma sp•iralis. Часть продольного 
се<1ения, видно строение стенки, состонщей из нрупных зерен 1шарца. Северный Xa
payJ1ax, правый берег Быковской протони, в 2 кJt к востону от ст. Сокол; средний 
карбон, нижнебашкирсний подълрус, пшсинс11ая свита. ИГиГ СО АН СССР, экз. 
239/95, ХЗОО. lla - ниноли параллельны, 116 - ниноли снрещены. 
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Т а  б л и ц а  XIV 

1. Protonodosaria cf. proceraformis G.erke. Северный Хараулах, правый бере� 
р. Лены, в 9,3 км к югу от устья руч. Rысам; верхняя пермь, хараулахская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239'{86а, Х 70. 

2. Nodosaria sp. (? ех gr. krotovii Tscherd) .  Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 8,7 км н югу от устья руч. Rысам; верхняя пермь, верхи верхоянской сви
ты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/193, Х 70. 

3. Nodosaria grandis Lip. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, в 9,3 к..1t 
к югу ох устья руч. Rысам; верхняя пер:мь, хараулахская свита. ИГиГ СО АН СССР, 
ЭI{З. No 239/94а, Х 70. 

4. Nodosaria sp. ( ?  ех gr. noinskii Tscherd) . Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 8,3 км к югу от устья руч. Rыса:м, верхняя пермь, верхи верхоянской сви
ты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/'194, Х 70. 

5. Rectoglandulina cf. ventrosa (,Schleifer) . Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 2,5 км к северу от устья р. Собуоль; верхняя пермь, хараулахская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, энз. No 239/195, Х 70. 

6. Rectoglandulina (?) sp. Северный Хараулах, правый берег р .  Лены, в 12,5 км 
I\ северу от устья р. Собуоль; верхняя пермь, хараулахская свита. ИГиГ СО АН 
СССР, экз. No 239/196, Х 70. 

7. Frondicularia cf. hemiinflata Gerke. Сев�рный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 9 км к югу от устья руч. Rыса:м; верхняя пермь, хараулахская свита. ИГиГ СО АН 
СССР, No 239/197, Х 70. 

8. Frondicularia cf. dilemma var. dilemma Gerke. Северный Хараулах, правый бе
рег р. Лены, в 8,3 км к югу от устья руч. Rысам; верхняя пермь, верхи верхоянской 
свиты. ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/198, Х 70. 

9. Frondicularia dilemma var. maxima Gerke. Северный Хараулах, правый берег 
р. Лены, в 9,3 к1>t к югу от устья руч. Rыса:м; верхняя пер:мь, хараулахская свита. 
ИГиГ СО АН СССР, экз. No 239/199, Х 70. 

10. Frondicularia ех gr. inflata Gerke. Северный Хараулах, правый берег р. Лены, 
в 2,5 км к северу от устья р .  Сuбуоль; верхняя пер:мь, хараулахская свита. ИГиГ СО 
АН СССР, экз. No 239/196а, Х 70. 
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