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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа посвящена описанию брахиопод из верхнего 
ордови ка и силура Тувы и использованию данных по ним для целей 
как детальной стратиграфии, так и крупномасштабной геологиче
ской съемки. Необходимость создания такой книги назрела давно. 
Единственная монография по силурийским брахиоподам Монголии 
и Тувы Б .Б .  Чернышева ( 1 937а), а также появившиеся позднее отдель
ные статьи Е .А.  Ивановой ( 1 962), Е.В.  Владимирской ( 1972б, 1978а, б), 
Н. П. Кулькова ( 1978) хотя и расширили сведения о систематическом 
составе брахиопод Тувы, но далеко не исчерпали всего их разнообра
зия. К тому же у коренилось мнение о глубоком эндемизме тувин
ских брахиопод, а следовательно, и об ограниченных возможностях 
определять по ним возраст отложений в пределах Тувино-Монголь
ской биогеографической провинции. 

Дать описание по возможности всех брахиопод верхнего ордо
вика и силура Тувы, по казать их комплексы в биостратиграфических 
подразделениях, в том числе пограничных ордови кско-силурийских, 
оценить их биогеографическое и стратиграфическое значение, выявить 
закономерности распределения брахиопод в различных участках 
силурийского бассейна - вот те задачи, которые ставили перед собой 
авторы. Вероятно, не все они решены одинаково полно. Например, 
вопросы экологического распространения сообществ брахиопод реа
лизованы лишь в первом приближении. П олученные данные могут 
составить основу для будущих более детальных исследований. 

В работе используется схема расчленения силурийских отложений 
Тувы, предложенная в последнем варианте Е .В .  Владимирской ( 1978в), 
с уточнениями возраста стратиграфических подразделений, полученны
ми в результате анализа описанных в данной работе брахиопод. В 
качестве основной единицы местной биостратиграфии принимаются 
"слои с фауной", то есть те подразделения, которые были выделены 
первоначально Е . В. Владимирской и В.Д. Чехович ( 1 969) в опорном 
разрезе Элегест, а затем прослежены с различной степенью услов
ности в других районах Тувы. В опубликованной недавно унифи
цированной схеме силура Тувы (Решения . . .  , 1 983) эти слои, полу
чившие географические названия, переведены в ранг горизонтов. Одна
ко учитывая неодинаковую степень распознаваемости этих подразде
лений по брахиоподам, авторы решили пока сохранить "слои" как 
термин свободного пользования. 

Материалом для работы послужили обширные колле кции брахио
под (несколь ко тысяч экземпляров), собранные в Туве, с одной сто

уоны - n 1955-1972 гг. Е.В .  Владимирской, А.В.  Кривободровой, 
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Р и с. I.CxeMa расположения изученных разрезов (1) и отдельных обнажений (2) 
1 - Мугур, 2 - ПIIЧИ-ШУn, 3 - Хоиделен, 4 - Алаш, 5 - Ара-Арга, 6 - Хондерге!!, 7 -- Чадан, 

8 - Чаа-Холь, 9 - Кадво!!, 10 - Элегест, 11 - J<ызыл-Чираа, 12 - Самагалтай, 13- Зубов ка. Обна
жен!!я: К - среднее теченне р. Карги; 3 1 64, 479 - севера-восточнее г. Чадан, в 1,5 км южнее выс. 
1003; 6005 - южны!! склон сопки Оттык-Даш; 206014-1 - Восточная Тува, левобережье р. Сай
лыг правого прнто ка Дерзига 

В.Д. Чехович и др. (Ленинградский горный институт, ВСЕГЕИ), 
а с другой - в 1 969- 1976 п. Н.П.  Куль ковым, В.И.  Красновым 
и др. (ИГиГ СО АН СССР, С Н ИИГГиМС) .  Пункты сборов брахи
опод (NN обнажений) первой группы исследователей имеют только 
цифровую нумерацию, тогда как обнажения второй группы, кроме 
цифр, впереди сопровождаются буквой, например: К-7070 (обна-
жение Н .П .  Куль кова, 1 970 Г., N 70). 

. 

Отбор о каменелостей производился послойно из 1 3 разрезов и 
отдельных пунктов в различных районах Тувы (рис. 1 ,  2, см. вкл.), 
что предопределяет большую ценность исходного материла. Каждый 
из разрезов получил название по населенным пунктам, рекам, логам. 
В случае если разрез представлен фрагментами, то расположение 
этих частей показано на схемах геологического строения. 

Избегая перегрузки текста, авторы не смогли привести описания 
конкретных разрезов. Многие из них уже описаны, а именно: разрез 
Мугур и Алаш (Владимирская и др. , 1 972), Пичи-Шуй (Владимир
ская, Благонравов, 1 966; Владимирская и др., 1 972), Хонделен (Вла
димирская, 1965; Владимирская, Благонравов, 1966), Чада н (Кульков, 
1978), Кадвой (Владимирская, Кривободрова, 1 967), Элегест (Вла
димирская и др., 1 969; Владимирская и др., 1 977), Кызыл-Чираа 
(Владимирская и др. ,  1 977). 

Объединенные коллекции брахиопод были разделены для изуче
ния следующим образом: представители Orthida и Spiriferidina опи
сывались Е.В.  Владимирской, Strophomenida, Chonetidina, Rhynchone!
!ida - Н . П .  Кульковым, Atrypidina, Athyrididina - Н.Л. Рыбкиной. 
Отдельные таксоны, такие, как Trimerella sp., Trip!esia mongo!ica 
Tchern. и Pentamerus sp., представлены Н . П .  Кульковым, Eona!ivkinia, 
Na!ivkinia и Тuуаеllа - Е.В.  Владимирской, Janius exsu! (Вап.) -
Н.Л.  Рыбкиной, Didymothyris didyma (Оа!т.) - Т.Л. МодзалевскоЙ. 

Сохранность брахиопод различная. Наряду с целыми раковинами, 
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обычно рассеянными в известково-глинистых породах, часты ра куш
няки, сформированные разрозненными СТflОРI(ами неполной сохран
ности, но пригодными, вследствие их обилия, для детального изучения. 

При описании видов там, где позволял материал, исследовались 
индивидуальная и возрастная изменчивость, а также отмечались 
особенности тафономии и фациальной приуроченности. Размеры рако
вины приведены (в ММ) по следующим пара метрам: Дбр. - длина 
брюшной СТВОРКИ, Дсп. - длина спинной створ ки, Ш - ширина 
раковинЫ, Т - ее толщина. Пр и  изучении внутреннего строения 
широко применялея метод последовательных пришлифовок раковин. 
Под каждым срезом указывалось его расстояние от макушки брюшной 
створки (В мм) или буквенная порядковая последовательность срезов. 
В тех случаях, когда материал был представлен ядрами и отпечатками 
створок, внутреннее строение прослеживалось по ним с зарисовкой 
характерных деталей. 

В работе ИСПОЛЬЗ0валась систематика брахиопод, предложенная 
в Treatise оп Invertebrate Paleontology ( 1966), с некоторыми измене
ниями. Всего описано 1 02 вида, относящиеС)j к 64 родам 32 семейств. 
Из них 6 родов и 34 вида являются новыми. Впервые в Туве выяв
лено 28 космополитных видов; 20 форм описано в открытой номен
клатуре, несмотря на это многие из них важны для характеристики 
выделенных комплексов брахиопод. 

В процессе написания работы авторы пользовались советами 
А.с. Дагиса, Е.А.  Ивановой, В. И .  Краснова, О .И .  Никифоровой, 
А.В. Розовой, Ю.И.  Тесакова, которым выражают свою благодар
ность. 

Фотографирование брахиопод выполнено Б.с. Погребовым (Ленин
градский университет), а также В.Г. Кашиным и О. Ульяновой (ИГиГ 
СО АН СССР). Зарисовки строения брахиопод сделаны авторами 
соответствующих разделов работы. Схемы вычерчены Р.Г. Кали
ниной. Машинописный текст подготовлен Л . Н .  Мужецкой и Н . И .  Ка
бан. Всем лицам, содействовавшим выходу в свет данной работы, 
авторы приносят благодарность. 

Оригиналы описанных видов хранятся в Музее ИГиГ СО АН СССР 
( колл. NN 730 и 405) и в Горном музее Ленинграда (N 270). Дублетные 
экземпляры находятся на кафедре исторической геологии Ленинград
ского горного института. 

В книге те кст глав распределен :между авторами следующим 
образом. Главы: 1 - Н . П .  Кульков, 2 - Е.В.  Владимирская, 3 -
Н . П .  Куль ков, 4,5 - Н.П. Кульков, Е .В .  Владимирс кая, б - н.л. Рыб
кина. Часть JI - Н . П. Кульков, Е.В. Владимирская, Н.Л.  Рыб кина. 
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ЧАСТЬ 1 

БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 
И СИЛУРА ТУВЫ, СООБЩЕСТВА БРИХИОПОД 

Глава 1 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРАТИГРАФИИ 

И ФАУНЫ СИЛУРА ТУВЫ 

В истории палеонтолога-стратиграфических исследований по силуру 
Тувы можно выделить три периода. 

Первый период в ключает работы экспедиции геологического отря
да Монгольской комиссии Академии наук ( 1 903, 1916-1917, J920-
1931 гг.), а также широко развернувшиеся после вступления Тувин
ской Народной Республики в СССР геолого-съемочные и темати
ческие исследования до созыва Первого межведомственного сове
щания по выработке стратиграфических схем Сибири в 1956 г. 

Впервые силур в Туве был установлен Д.В. Наливкиным по сборам 
брахиопод местным жителем. Первый период характеризуется накоп
лением сведений о составе и распространении силурийских отложений 
и содержащейся в них фауны (Б.Б. Чернышев, 1937а, б; Н.Е. Чер
нышева, 1937; В.Н. Рябинин, 1937; З.А. Лебедева, 1938; В.А. Куз
нецов, 1934, 1948, 1953 и др.). Принятая указанным выше совещанием 
первая схема стратиграфии силура Тувы была представлена всего 
двумя свитами: чергакской внизу и хондергейской наверху (табл. 1). 
Поскольку морские, насыщенные остатками разнообразной фауны 
отложения (черга кская свита) резко контрастировали с немыми ла
гунно-континентальными породами (хондергейская свита), то данная 
схема выглядела весьма примитивноЙ. Однако достижением этой 
схемы являлось исключение из состава силура мощных терригенных 
ордовикских толщ. 

К этому же этапу относится предложение о.и. Никифоровой, 
опрел:елявшей большие коллекции брахиопод, собранные геолого
съемочными партиями, о подразделении силура Тувы на два комп
лекса: нижний - с Rhipidomella asiatica и верхний - с Тuуаеllа гаскоу-

J •• S .().). 
Второй период охватывает время между первым (1 956 г.) и вторым 

(1964- г.) Межведомственными стратиграфическими совещаниями. 
Итоги последнего совещания получили освещение в печати несколько 
позднее (1965---1967 п.). Этот период выцеляется интенсификацией 
региональных исследований, связанных с про ведением на территор"ш 
Тувы среднемасштабной геологической съемки. Специальные тема·ги
ческие палеонтолого,·стратиграфические работы по всей Туве осущест
вляет группа ПОД руководством Е.В. ВлаДИМИРСI'ОЙ (Ленинградский 
горный институт), включающая специалистов из ВСЕГЕИ, Ленин-

6 



градского университета и других организаций. За этот период были 
изучены десятки геологических разрезов силура, приуроченные к вы
деленным различным фациальным типам с послойным отбором палеон
тологического материала, предварительная обработка которого ПОЗI30-
лила наметить сменяющие друг друга фаунистические комплексы и 
расчленить морские отложения чергакской свиты на нижне- и верхне
чергакские подсвиты (или нерасчлененные горизонты). Нижнечерга к
с кая подсвита, отвечающая сероцветным отложениям с Rhipidomella 
asiatica, была отнесена к лландовери, а верхнечергакская, устанавли
ваемая по появлению Тиуаеllа rackovskii, - к венлоку и частично 
лудлову (табл. 1). Поскольку отложения верхней подсвиты по сравне
нию с нижней пользовались более широким распространением и лучше 
узнавались визуально, то продолжительное время существовало мне
ние о наличии в Туве фаунистического комплекса преимущественно 
венлокс кого возраста. 

Во второй период наряду с публикациями по стратнграфии и 
фациальным типам силурийских отложений (Владимирская, 1959, 
1965; Владимирская, Благонравов, ]966; Владимирская, Желтоно
гова, 1967; Владимирская, Кривободрова, 1967) появились работы 
по мшан кам (Астрова, 1959 I ), экологии и развитию фауны и брахиопод 
силура Тувинского бассейна (Иванова, 1962; Иванова и др., 1964), 
вопросам палеогеографии (Владимирская, 1967). Из брахиопод 
Е.А. Иванова описала один новый род и два новых вида из спири
ферид. 

Третий период охватывает время с 1964 г. по сегодняшний день. 
Его начало связано с комплексным изучением опорного разреза Эле
гест и детальным расчленением· вскрываемой им верхнечергакской 
подсвиты (Владимирская, Чехович, 1969), исследованием различных 
групп фауны: мшанок (Модзалевская, 1968), строматопороидей (Бо
гоявленская, 1971, 1972), ругоз (Ивановский, Кульков, 1974; Сытова, 
1979; Сытова, Улитина, 1983), табулят (ЧеХОRИЧ, 1972а, б), конодонтов 
(Москаленко, 1970). Тувинские брахиоподы пополнились шестью но
выми видами из ортид (Владимирская, 1978а, б; Кульков, Козлоn, 
1978), двумя космополитными видами и одним новым из гладких 
спириферид (Кульков, J 978). Сенсационным явилось установление 
спирального ручного аппарата у Тиуаеllа (Владимирская, 1972а). 

Некоторые выделенные в разрезе ЭлеГt�ст дробные биостратигра
фические подразделения (слои) были прослежены в разрезах других 
фациальных типов, что составило каркас современной стратигра
фической схемы силура Тувы. Кроме Е.В. Владимирской, R этой 
работе принимали участие: А.В. Кривободрова (литологическое расчле
нение разрезов, палеогеографические наблюдения и построения), 
В.Д. Чехович (табуляты и гелиолитиды), а также О. В. Богоявлен" 
екая (строматопороидеи), Р.с. Елтышева (криноидеи), З .А. Макси
мова (трилобиты), Е.А. Модзалевская, В.П. Нехорошев, Л.В. Не
хорошева (мшанки), Т.А. Москален ко (коноДонты), л'М. Обут (грап
толиты), И.В. Синицына (двустворки), В.А. Сытова (ругозы), В.Н. Та-

I К сожалению, в этой палеонтологической монографии все морские отложения от 
nepXHero ордовика до верхнего силура включительно отнесены к nенлоку. 
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лимаа (ихтиофауна). Большим достижением явилось доказательство 
лландоверийского возраста нижней части верхнечергакской подсвить!. 
Оказалось, что разрез Элегест охватывает интервал пород всей верх
ней половины лландовери до нижней половины лудлова включительно. 

Другим важным моментом для уточнения региональной страти
графии послужила находка А,И.  Науменко (устное сообщение) в самых 
низах нижнечергакской подсвиты разреза Пичи-Шуй (Западная Тува) 
позднеордовикского коралла Cyrtophyllum. После этого углубленное 
изучение В,Д. Чехович корраловой фауны нижнечергакской подсвиты 
показало присутствие в ряде разрезов Западной Тувы позднеордо
викского (ашгильского) комплекса табулят и сменяющего его ран
несилурийского (лландоверийского) (Владимирская, Чехович, Криво
бодрова, 1972). Таким образом, определилось положение нижней 
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границы силурийской системы и обособились охарактеризованные 
фауной древнейшие лландоверийские отложения, согласно перекры
ваемые широко распространенными в Туве слоями с Eospirifer tll
vaensis, Иными словами, была выявлена полная, без пробелов, после
довательность отложений, отвечающая силурийской системе со всеми 
ее ярусами. 

В 70-х годах схема стратиграфии силура Тувы претерпевала из
менения в отношении рангов ранее выделенных подразделений (В 
сторону повышения), установления новых свит и горизонтов, при
своения слоям географических названий, уточнения их возраста (см. 
табл. 1). Чергакская свита была переведена в ранг серии и разделена 
на три свиты (снизу вверх): новую алавелыкскую (бывшая нижне
чергакская подсвиfа), выделенную В.А. Кузнецовым ( 1 948), зле ге-
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стскую (нижняя часть верхнечергакской подсвиты) и новую байталь
скую (верхняя часть верхнечергакской подсвиты), распадающиеся, 
в' свою очередь, на слои с географическими названиями (Владимир
ская, Чехович, Кривободрова, и др., 1977), некоторые из которых 
позднее были переименованы (Владимирская, 1978в). 

Кроме опорного разреза Элегест, в начале 70-х годов был изучен 
другой, не менее важный разрез у города Чадан, полно вскрываю
ший морские, относительно более глубоководные, отложения силура, 
формировавшиеся, судя по палеотектоническим построениям (Ле
венко, 1 960; Владимирская, 1967), в устойчиво прогибающейся части 
бассейна. Обнаруженные в этом разрезе остатки брахиопод, грап
толитов, хитинозоа оказались представленными космополитными 
таксонами, дающими достаточно надежные указания о возрасте 
(Куш,ков, Обут, 1973;  Кульков, 1978, 1 979). 

Обоснованность выделенных в Туве свит силура, их объем, со
отношение между собой остаются пока не совсем ясными, вероятно, 
по причине использования в основном биостратиграфических, а не 
литологических критериев их распознавания и расположения стра
татипических разрезов свит в различных районах Тувы. Так, к ала
велыкской свите в Хемчикской котловине (разрезы Пичи-Шуй, Хонде
ргей, Чада н) отнесены зеленовато-серые песчаники и алевролиты, 
тогда как на севера-западе Тувы (Хонделен, Алаш) она включает 
сероцветные и красноцветные карбонатно-глинистые отложения. В 
Центральной Туве к ней относят в одних местах конгломерато-пес
чаниковую толщу в основании силурийских разрезов (Кызыл-Чираа, 
Кадвой), а в других (Элегест) аналогичную по составу толщу, также 
в основании силурийского разреза, считают залегающей в низах 
элегестской свиты (Владимирская и др" 1977, с. 42). Верхняя граница 
элегестской свиты тоже не является определенной в связи с ее сколь
жением как литокомплекса, о чем свидетельствует указание на то, 
что элегестская свита "перекрывается согласно либо байтальской 
свитой, либо красноцветами, не отличимыми от хондергейских" 
(Владимирская, 1978в, с. 11 ) .  

Учитывая отмеченные выше трудности, требующие специального 
внимания, а также 

'
биостратиграфическую направленность данной 

работы, авторы не рассматривают литостратиграфические подраз
деления, а лишь показывают в общем виде особенности формирования 
осадков в Тувинском бассейне. 
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Глава 2 
БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА И СИЛ УРА 

Современная стратиграфическая схема силура Тувы, принятая 
Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР в 1981 г. 
(Решения ... , 1983) как унифицированная, разрабатывалась на био
стратиграфической основе, подготовленной коллективом авторов 
(Е.В. Владимирская, А.В. Кривободрова, В.Д. Чехович, О.В. Боrо
явленская, р.с. Елтышева, Е.А. Модзалевская, Т.А. Москаленко, 
А.М. Обут, В.А. Сытова, В.Н. Талимаа). При этом были использо
ваны легенда к крупномасштабным геологическим картам, составлен
ная сотрудниками Тувинской комплексной геологоразведочной экспе
диции ПГО "Красноярскгеология" и результаты тематических иссле
дований, проведенных СО АН СССР (н.п. Кульков). 

По этой схеме морские верхнеордовикские и силурийские отло
жения Тувы составляют чергакскую серию, подразделяющуюся снизу 
вверх на алавелыкскую, элегестскую и байтальскую свиты, согласно 
залагающие друг на друге. Алавелыкская свита объединяет отло
жения с Diceromyonia asiatica (Nikif.),  и на северо-западе Тувы в ее 
составе выделяются хонделенские и алашекие слои (см. ниже). Эле
геетская свита включает в себя все отложения с Тиуаеllа rackovskii 
Тсhегп. и получила название от р. Элегест, где в опорном разрсзе 
изучен ее стратотип. Байтальская свита составляет самую верхнюю 
часть чергакской серии - с Tuvaella gigantea Tchern. и Pseudocarnam
toechia ubsuensis. Названа по пос. Бай-Тал в Западной Туве, где на 
р. Пичи-Шуй находится ее стратотип. 

Черга кская серия заметно изменяется по площади своего расп
ространения. Наиболее полные и мощные разрезы чергакской серии 
(хемчикский тип разрезов) наблюдаются на западе, где она пред
ставлена всеми тремя свитами и сменяет шемушдагскую серию ордо
вика. Восточнее разрез серии сокращается. В Центральной Туве 
(элегестский тип) на нижнекем6рийский фундамент ложится элеге·· 
стская свита, сменяющаяся баЙтальскоЙ. Еще восточнее на фунда
менте залегает лишь верхняя часть элегестской свиты (зубове кий 
тип). У чергакской серии скользящие во времени границы находятся 
в разных разрезах на разных стратиграфических уровнях, что 
связано с последовательным развитием трансгрессии, а затем отсту
панием моря. 

По перечисленным свитам в унифицированной схеме выделены 
одноименные надгоризонты. Три надгоризонт� объединяют 8 гори
зонтов; алавелыкский надгоризонт состоит из хонделенского и алаш
ского горизонта; элегестский - из кызылчиринского, ангачийского, 
акчалымского, даштыгойского; байтальский - из пичишуйского 
И таугантелиЙского. В дальнейшем, как принято в настоящей работе 
(см. выше), вместо термина "горизонт" будет употребляться термин 
"слои". 
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ХОНДЕЛЕнеКИЕ СЛОИ 
Хонделенские слои названы по р. Хонделен в Западной Туве, где 

налсдится стратотипический разрез, представленный зеленовато-серы
ми (с поверхности выветривания бурыми) сланцами с прослоями 
известняУ.ов (95 м), залегающими с угловым несогласием на мета·, 
морфических сланцах ишкинской свиты (Pr2?). Хонделенские слои 
выделяются в разрезе Алаш (440 м), где возрастает мощность слан
цевых пачек, а также в разрезе пичи-шуй. Здесь в стратотипе ала
велыкской свиты (обн, 92-683 1 )  по левому склону лога Алавелык 
(рис. 2, 3) хонделенские слои, сложенные песчаниками, алевроли
тами, сланцами с тонкими прослоями ракушняков и линзовидными 
слоями коралловых известняков, залегают со структурным несогла
сие м на нижнекембрий�ком фундаменте. 

Установлены хонделенские слои толь:<о на крайнем западе Ту
вы, однако в нерасчлененных отложениях алавелыкской свиты, широ .. 
ко распространенных в Западной Туве и прослеживающихся вплоть 
до бассейна р. Чаахоль, установлено присутствие характерных XOH� 
деленских видов (разрез Ара-Арга, а также обн. 3 1 64, 479 в между" 
речье Чадан-Хем':ик, в оби. 429 разреза Чаахоль и др.) (см. рис. 1) .  

Хонделенекие слои наряду с местными содержат много широко 
распространенных форм, характерных для верхнего ордовика. Строма
топороидеи представлены Tuvacchia regularia (УаЬе et Sug.), Labe
сЫа huronensis ВиН., Cystostroma ordovikense Yavor. Обычны также 
позднеордовикские гелиолитиды Plasmoporella convexotabulata Kiaer, 
Р. vesiculosa Кiaer, Proheliolites sp.,  Cyrtop11yllum lашЬеifоrшis Sok . 
и др. В .д. Чехович,(1 975, 1977) сопоставляет слои по комплексу ге
лиолитид и табулят с горизонтами 5а и 5Ь Н орвегии. В целом гелио
литиды представлены широко распространенными видами в Балто
скаН'дии, Средней Азии, Казахстане, Сибири, Китае. Ругозы Grewingkia 
contexta Nеuшап известны из верхнего ордовика Швеции, а также из 
одновозрастных и СИЛУРИЙСКИХ отложений Средней Азии. Комплекс 
брахиоподl - позднеордовикский. Из криноидей присутствуют верхне
ордовикские Dworcowicrinus qиаdrihашаtus Yelt., а в комплексе коно
донтов - ордовикский вид Icriodella cf. supe[ba Rhodes. Здесь же обна
ружены остатки древней ихтиофауны. 

Рис. 3, Схема геологического строеиия правоберсжья р, Пичи-Шуй (по Е,В, Влади
мирской, А,В. Кривободровой, В,Д, ЧеХОDИЧ) 

1 - нижнекембрийскиА фундамент, 2 - алавелыкская свита, 3 - элегестская и байтал:ьс
кая СВИТЫ, 4 - элегестская спита, 5 - байтальекая спита, б - кендейская свита, 7 -
четвертичные отложения, 8 - геологические границы, 9 - тектоничt,;кие нарушения, 10 -
известняковый карьер, 11 - стратотип алавелыкской свиты на левом борту лога Алавелык 
(оби, 6823-6830), 12 - основной участок описаиия пичишуйских слоев (оби, 2811-2803), 
13 - стратотип таугаителиl!ских слоев (оби, 6859-6851), 14 - лииии разрезов 

J Биостратиграфический аиализ брахиопод приведен D следующей главе, 
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АЛАШСКИЕ СЛОИ 
Алашские слои получили название от р. Алаш в Западной Туве, 

на левобережье которой у моста дороги А кдовурак-Абаза обна
жаются алашские слои, согласно залегающие на хонделенских. Нижняя 
часть их ( 1 1 0 м) сложена толстослоистыми криноидными и стро
матопоро-коралловыми рифогенными лилово- красными и розовыми 
известня ками. Верхняя часть ( 1 20 м) состоит из чередования лиловых 
криноидных, серых коралловых и зеленовато-серых брахиоподовых 
известня ков и сланцев. Выделены слои в разрезах Хонделен, Пичи
Шуй, Ара-Арга. Более близ ки к стратотипу, но со кращенной мощ
ности слои в разрезе Хонделен и значительно отличаются в других 
разрезах за счет увеличения сланцевых пачек. В алашских слоях 
резко обновляется комплекс по всем группам фауны. Общие виды 
с хонделенскими - единичны. Исчезли ордовикские виды. Разли
чаются по кораллам нижняя и верхняя части алашских слоев, глав
ным образом за счет значительного появления новых видов при про
должающемся развитии существовавших в раннеалашское время. 

Строматопороидеи представлены лландоверийскими Ecclimadictyon 
arcuatum Nestor и Clathrodictyon variolare (Rosen), описанными из 
адавере Эстойии, а также эндемичными Ecclimadictyon turbulentum 
Bogoyavl . ,  Е. plumatum Bogoyavl. и Е. alasl1ense Bogoyavl. Наиболее 
разнообразны и многочисленны табуляты и гелиолитиды. Уже в 
раннеалашское время появляются Catenipora, Halysites, М ultisolenia 
и Mesofo.vosites. Характерны для слоев Paleofavosites paulus Sok . ,  
Р. forbesiformis Sok., Mesofavosites dualis Sok . ,  М .  fleximurinus Sok., 
Mu1tisolenia tortuosa Fritz, SubalveoJites volutus Sok. ,  S .  ordinatus Kim. 
Комплекс табулят характерен для нижнего и среднего лландовери 
Прибалтики, Прибалхашья, Алтая. М ногочисленны и разнообразные 
ругозы, представленные главным образом новыми видами и подви
дами. Вместе с ними определены преимущественно нижнесредне
лландоверийские и более широко распространенные в силуре формы. 
В .А. Сытова (Сытова, Улитина, 1 983) указывает в алашском комп
лексе: PaliphyJJum soshkinae soshkiilae Kaljo (юуру Эстонии), Hele
nophyJJum vJadimirskajae Syt. ,  Petrozium tchechovitchae Syt . ,  Р. fidele Syt. 
(лландовери Алтая) и др. ,  определяя возраст комплекса как ниж
ний-средний лландовери. Мшанки представлены видами, впервые 
описанными отсюда. Основной фон составляют Homotrypa honde
lensis Modz. , и Наllорога polita Modz. Морские лилии принадлежат 
лландоверийским Malovicrinus sectus (Schew.), Crotalocrinites borealis 
Ye!t. и Del1tiferocrinus hondelensis Yelt. (Елтышева, 1982). Особенно 
многочисленны два последних, слагающие пачки· криноидных извест
ня ков в разрезах Алаш, Хонделен, Ара-Арга. Конодонты, найденные 
в верхней части слоев в разрезе Хонделен и их возрастных аналогах 
у кровли с кызылчиринскими слоями В разрезе Кызыл-Чираа, обычно 
встречаются в зоне ceJ!oni. 
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КЬПЫЛЧИРИНСКИЕ СЛОИ 

Кызылчиринские слои названы по урочищу Кызыл-Чираа на пр а
вобережье Верхнего Енисея (выше устья р .  Баян кол), в обрыве ко
ренного берега которого обнажается их контакт с алавелыкской 
свитой. Отсюда слои прослеживаются по мелкосопочнику северо
западной окраины урочища (рис. 2, 4). Сложены они зеленовато
серыми алевролитами и мелкозернистыми песчаниками с редкими 
тон кими прослоями ракушняков и небольшими по мощности слоями 
кораллово-криноидных известняков. Общая мощность 1 50 м. Хорошо 
обнажены и изучены слои в разрезе Элегест. Нижняя граница слоев 
отчетливо устанавливается на всей территории Тувы по появлению 
Tuvaella гасkоvskii и сопутствующих ей, характерных для слоев Eospi
rifer tuvaensis и Cordatomyonia (?) disjuncta. В ряде мест (разрезы 
Чаахоль, Хондергей, Чадан) непосредственно ниже или вблизи гра
ницы появляется пачка красноцветных алевролитов и печаников, 
хорошо заметная среди зеленовато-серых пород. Несмотря на зна
чительные различия в литологии, слои прослеживаются по ха
рактерным брахиоподам. Верхняя граница слоев не всегда узна� 
ется .  

В кызылчиринских слоях НЗ.считывается свыше 100 ВИДОIJ раз
личных групп фауны, причем 70% из них составляют появившиеся 
виды, многие из которых продолжали существовать и дальше. Таким 
образом, с началом образования слоев связано значительное обнов
ление фаунистического комплекса. 

Из строматопор резко преобладают CIathrodictyon varioIare (Rosen) 
и EccIimadictyon tuгbuIentum Bogoyavr. У табулят и гелиолитид обнов
ляется родовой и видовой состав, хотя основной фон создают поя вив
шиеся ранее М ultisoIenia tortuosa Fritz .  вместе с PaIeofavosites, Meso
favosites и Favosites. По табулятам возраст слоев позднелландове
рийский, так как в них присутствуют характерные PaIeofavosites 
nodosus PouI . ,  DiрIоёрога grayi Е.Н., Angopora hisingeri Jones, PIa
cocoenites policuIJa KIaam. Ругозы менее многочисленны и разнообразны, 
представлены в основном эндемичными видами. 

Обновляется комплекс мшанок и брахиопод. Из мшанок наиболее 
характерна UocIema perexiguum Astr. В песчаниках севернее г. Чадан 
А .М.  Обутом был определен граптолит Monograptus ргiоdоп Вгопп. 
Конодонты обнаружены во многих образцах из разрезов Элегест, 
Кадвой, ·Кызыл-Чираа, Ара-Арга, П ичи-Шуй и характерны для 
зоны сеllопi, причем в первых трех разрезах установлен зональный 
вид. 

Возраст кызылчиринских слоев по та6улятам, конодонтам и отме
ченным выше граптолитам определен ка к позднелландовериЙскиЙ. 
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Р и с. 4. Схема геологического строения и расположения обнажен ий в районе уро
чища Кызыл-Чираа в 12 КМ выше устья р. Баян кол (по Е.В. Владимирской, 
А.В. Кривободровой, В.Д. Чехович) 

I - нижний кембрий, 2 - красноцветные терригенные отложения, 3 - алапелыкская: 
спита, 4 - элегестская свита, 5 - нижний девон, 6 - средний девон, 7 - коралловый 
горизонт кызылчиринских слоев, 8 - ннтрузия диоритов, 9 - четвертичные отложения, 
10 - участки описания разрезов элегестской СВИТЫ, номера обнажен ий 
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АНГАЧИЙСКИЕ СЛОИ 
Ангачийские слои названы по ручью Ангачи (Он-Кажаа), левому 

притоку р. Элегест, выше участка опорного разреза. В стратотипе 
(обн. 100-1 25) по р. Элегест (рис. 2, 5, 6) они сложены темно-серыми 
и зеленовато-серыми алевролитами с карбонатными стяжениями, 
прослоями известняков, пачками песчаников (алевролитовая толща, 
1 12 м). Близкие по литологии породы устанавливаются и в других 
разрезах (Ара-Арга, Чадан, Хондергей). Палеонтологическая харак
теристика бедная. Здесь не найдены строматопороидеи, единичны 
табуляты, редки морские лилии. Ругоз всего два вида: Cyathactis 
typus Soshk. и Phaulactis trochiformis (МсСоу). Последний из них описан 
из венлока Англии и известен из верхней части лландоверийских 
отложений Сибирской платформы. Мшанки представлены местными 
формами и с более молодыми - акчалымскими образуют единый 
комплекс. Конодонты обнаружены во многих образцах из разрезов 
Элегест, Ара-Арга, Хондергей, КадвоЙ. Комплекс конодонтов близок  
кызылчиринскому, характерен для зоны celloni и включает зональный 
вид. В самой верхней части слоев на границе с акчалымскими найден 
Pterospathodus cf. amorphognathoides (Wall.) (определение Т.В Машко-

Бажын-Алак 

Р и с. 5. Расположение обнажений в районе г. Чадан 
1 - пункты сбора фауны Н.П. Кулькооым D 1970 г. (граптолиты находятся 8 10 1 ,  

102, 69, 68 ,  64 ,  62, 75), 2 - пункты сбора фауны D 1971 Г.,  3 - пункты сбора фауны 
в 1975 г., 4 - элементы залегания 

2. Зак. 167 
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Р и с. б. Схема расположения участков описания опорного разреза Элегест (по Е. В. Владимирской, А. В. Кривободровой, В .Д. Чехович) 
1 � эффузивы ЕНЖНСГО девона, 2 - хондсргейская спита, 3 - байтаЛЬСI\аН сгнпа, 

4 - элегестская с[нпа, 5 - нижний кембрий, 6 - те ктоIiическне разрывы, 7 - участ ки 
разрезов, 8 - номера обнажеаий 

вой), характерный для верхней части лландовери и низов венло ка. 
Ангачийские слои отнесены в схеме к верхнему лландовери. 

В разрезе Чадан в этих слоях на несколь ких уровнях Н . П .  Куль
ковым обнаружены позднелландоверийс кие граптолиты (Кульков, 
Обут, 1 973). 

АкчАлыскиЕE СЛОИ 
А кчалымские слои получили название от обрыва А кчалым на 

левом берегу р. Элегест (основной участок опорного разреза, обн. 1093-
1 107), где стратотипом слоев является первый коралловый горизонт 
( 1 9  м). Выделяются а кчалымские слои в разрезах Кызыл-Чираа, 
Ара-Арга. В последнем он представлен массивными и толстослоистыми 
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коралловыми и криноидными известняками темно-серого, розового 
цвета (8 1 м). В стратотипе это массивные рифогенные, преимущест
венно биостромные, строматопоро-коралловые и криноидные изве
стняки. 

В а кчалымских слоях установлено о коло 100 видов, две трети 
которых принадлежат к кишечнополостным и морским лилиям. 
Многочисленны, но однообразны строматопороидеи, среди которых 
преобладают Labechia elegestica (Riab.), Columnostroma fruteJosum 
(Yavor.). Кроме местных, присутствует вид, описанный из лландовери 
Эстонии, а также представители родов, известных только с лудлова. 

Многочисленны и разнообразны табуляты. Среди них редкие 
фавозитины (Paleofavosites ba!ticus Rukn., Р. porosus), многочисленные 
Multisolenia tortuosa Fritz, обильные Favosites (F. kennihoensis Oz. ,  
Р. alashensis Tchern. ,  Р. шеsоfаvоsitоidеs Chekh.), разнообразные су
бальвеолиты, в том числе Subalveolites longicellatus (Tchern.), S. elegans 
Chekh. ,  S. огdiпагius Kim. (последний известен из меришкорского 
горизонта Средней Азии), Parastriatopora pashkovi Lel. (венлок Памира), 
Stelliporella sibirica (Tchern.), Halysites junioformis Stas. (венлок П ольши). 
Характерны виды, описанные с горы Глядень. В.Д. Чехович ( 1978) 
считает весь комплекс венлокским. 

Разнообразны н многочисленны ругозы ( 1 9  видов), среди которых 
резко преобладают колониальные формы. Из них шесть видов -
новые, а остальные имеют широ кое распространение. Комплекс 
резко отличается от более древних (только один вид общий), с выше
лежащими слоями - четыре общих вида. Как табуляты н гелиолити
ДЫ, так и ругозы имеют много общих видов с описанными с горы 
Глядень. Представители а кчалымского комплекса ругоз есть на Си
бирской платформе, в Монголии, на Алтае, меньше в Средней Азии, 
Западной Европе и Урале. Наряду с имеющими широкий возрастной 
диапазон в составе ругоз преобладают виды, известные из верхнего 
лландовери и венло ка (Сытова, Улитина, 1 983). Для слоев харак
терны: Cyathactis longiseptatus Lavr. , Leptelasma sociale (Soshk.), Pro
tlexagonaria obrutctlevi (Soshk.), Entelophyllum articulatum (Wahl.), 
Aitaja  silurica Zhelt. ,  А. saJairica Zhelt . ,  Tenuiphyllum shovdolense (Ulit.), 
Evenkiella helenae Sostlk. ,  Veraephyllum sytovae Ulit. , Pholidophyllum 
loveni (Е. М .),  Elizabetia crassa (Syt.), Neopaliptlyllym soshkinae Zhelt. и др. 

Для мшано!; характерно дальнейшее развитие представителей 
Lioclema и появление Diplotrypa neglectiformis Astr. Брахиоподы встре
чаются редко и плохой сохранности. Зато многочисленны и разно
образны морские лилии, особенно Crotalocrinites rugosus МiJl. , С. fi
delis Stuk. ,  часты Sibiriocrinus helenae Yelt . ,  Cyclocyclicus curtus Milic., 
Меgаlосгiпus iаtеЬгоsus Sche,v. Криноидеи характерны для венлока 
и веНЛО К-ЛУД.J10ва. Из основания слоев А. М. Обутом определены 
лландоверийс кие Ta!lograpttlS sp . ,  Rhadinograptus sp . ,  Асапthоgгарtuз 
sp . ,  Coremagraptus aff. oniensis Bulm. 

Таким образом, в акчалымских слоях присутствуют некоторые 
позднелландоверийские виды, много видов позднего лландовери
венлока, венлока, меньше венло к-лудловских и единичные лудлов
ские. В унифицпрованной схеме слои отнесены к венло ку. 
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.ЩАШТЫГОЙСКИЕ слои 
Даштыгойские слои получили свое название от лога Даштыгой (лево
бережье р. Элегест, основной участок опорного разреза), по кото
рому идет тропа от Элегеста в лог Он-Кажаа. В стратотипе выде
ляют нижнюю часть слоев, сложенную часто переслаивающимися 
известняками, мергелями, комковатыми известняками (53 М), и верх
нюю, к которой относят второй коралловый горизонт (карбонатно
глинистые отложения, 15 м, с многочисленными, Hepeд�o переверну
тыми колониями табулят). Другой хороший разрез слоев изучен по 
логу Кара-Суг в районе урочища Кызыл-Чираа. Здесь слои состоят 
из переслаивающихся криноидных и кора,;;ловых известшпсов с пач!(;}, 
ми глинистых комковатых известня!(ов и мергелей, при'!ем в верхней 
части слоев роль коралловых известняков возрастает. 

Даштыгойс!\ие табуляты и гелиолитиды более многочисленны и 
разнообраJ�JЫ в верхи�й части слоев, которая по кораллам устанав
ливается, кроме упомянутых выше, в разрезах Кадвой и Хондергей. 
Комплекс табулят уже не содсрж&т характерных для подстилающих 
слоев МУJ!ьтисоленид, субальвеолитов и палеофавозитин. Основной 
фон (Чехович, 1 978) составляют космополитные Favosites I1isingeri 
М. Edw. et Haime, Р. forbesi М. Edw. et Наiше, а также Р. similis 
Sok.  (паадла---охесааре Эстонии), Р. elegesticus Cilekh., виды, близкие 
F. рsепdоfогЬеsi Sok. и др. При-;утствуют гелиолитиды: виды Не
liolites, Stelliporella lашеllаtа Wentz., S .  sibirica (ТсЬегn.); чаСЧ1 находки 
Coenites rackovskii (ТсЬегп.), Syringopora tuvaensis Tcherfi. ,  а также 
Tuvaelites Chekh. ,  найденный, кроме Тувы, в Мllлинойецком горизонте 
Подолин, в аналогах венлока на Сибирской платформе, на о-ве Вайгач 
(в гребенеком горизонте). В даштыгойском комплексе табулят при
сутствуют как эндемичные формы, так и виды-космополиты. Возраст 
слоев по этой группе фауны определяется как поздний всилок--лудлов, 
причем верхняя часть слоев относится К· лудлову. 

Даштыгойские ругозы подтверждают разделение слоев на две 
части. В нижней есть виды, общие с акчалымскими, а также не вы
ходящие за пределы слоев. В верхней части слоев появляются другие 
виды, в том числе переходящие в вышележащие пичишуйские слои. 
От акчалымских унаследованы Elizabetia crassa (Syt.) и Neopaliphyi
Jum soshkinae Zhelt. Не выходят за пределы слоев Calostylis tchetveri
kovae Syt. (описана из лудлова Казахстана) и Cyathactis gazellel1sis 
Merriam (лудлов Калифорнии). Новые виды принадлежат Neobrachy
lаsmа(верхний силур-нижний девон) и Novactis (появляется в малино
вецком горизонте Подолии). В.А.  Сытова отмечае1", что в поздне
даштыгойское время условия для обитания ругоз во всем Тувинском 
бассейне были более благоприятны, чем в раннедаштыгоЙское. По 
присутствию лудловских видов И верхнесилурийских родов ругоз 
слои отнесены к лудлову. 

Разнообразны и многочисленны мшанки, отличающиеся ·от акча
лымских. В нижней части особенно обильны Phaenopora и Lioclema, 
появляются первые Fistulipora. Своеобразны и многочисленны бра
хиоподы. Для нижней части xapa:�TepHЫ Cyrtia tuvaensls Е. Iуап. Кром:: 
указанных выше разрезов, где выделяются даштыгойские слои, эта 
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р и С.'  7 .  Схема геОЛОГИЧеСКОГО строения правобережьи р. Чаахоль (по Г.П. Алексан
дрову, Е.В. Владимирской, А.В. Криэободровой) 

1 - нижний кем5ри�, 2 -- шемушдагска� серия, 3 - алавепыксхая свита, 4 - злегестская 
сшпа, 5 - байтальt;кая свита . .  6 --- каменноугольные отложени:}, 7 - ЮРСКj.jе отложения, 
8 - чеТ!1ерт;}чные отложеНИ::1. 9 - геологические границы, 10 - тектонические нарушения, 
1I - лииии разрезов, номера обнажений 

форма образует сплошной ракушняк в оби. 4023 разреза Чаахоль 
(рис: 2, 7). В верхней части слоев обновляется видовой состав и появ
ляются роды, неизвестные ранее. Среди морских лилий преобладают 
кроталокриниты, заканчивающие свое развитие, - последние Cro
talocrinites rugusus МШ., характерны Pentagonocyclicus legibilis Milic., 
Asperocrinus echinatus (Yelt.), которые в Казахстане встречаются 
от айнасуйского до прибалхашского горизонтов. Остатки ихтиофауны 
представлены чешуями телодонтов LogarJia s(;otica, L. сuпеаtа, ? Pu
limerolepis whitei Kar.·Tal. 

В даштыгойских слоях около 1 40 видов различной фауны, причем 
почти 1 00 из них составляют появившиеся виды и СТОЛЬКО же не встре
чаются ВЫШ!:. В унифицированной схеме даштыгойские слои отне
сены к лудлову. 

ПИЧИШУЙСКИЕ СЛОИ 
Пичишуйские слои названы по  р. Пичи-Шуй в Западной Туве. В 

стратотипе они сложены серыми и грязно-зелеными глинистыми слан
цами с линзами рифогенных известняков (850 м), в разрезе Мугур -
песчаниками (230 м), в разрезах Хондерг�й, Чадан - зеленовато
серыми песчаниками, алевролитами с тон кими редкими прослоями 
известняков (400 м), по р.  Кадвой - пестрыми песчаниками с единич
ными карбонатными прослоями ( 140 м), а в разрезе Элегест - пес-
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чаниками с прослоями песчанистых известняков (60 M) I .  Более полно 
слои охарактеризованы фаунистически в западных разрезах, особен
но по кишечнополостным. Слои рез ко отличаются по палеонтоло
гической характеристике от нижележащих. Строматопороидеи пред
ставлены Ste10dictyon dense Bogoyavl. ,  Plexodictyon savaliense Riab. 
(паадла Эстонии, iVIалиновецкий и скальс кий горизонты П одолии), 
Simplexodictyon podolicum (Уауог.), S. convictum (Уауог.). Последние 
виды описаны также и из лудлова Урала. Слои отличаются систе
матическим разнообразием табулят. Основной фон составляют хали
зиты, фавозиты, спрингопоры и гелиолитиды. Характерны Halysites 
opimus Коу. (акканские известняки Прибалхашья), Favosites simi1is 
Sok. (паадла-охесааре Эстонии), Subalveolites vaigachensis Smiгn. 
(грабенской горизонт), Syringopora schmidti Tcheгn. (паадла Эстонии, 
аналоги лудлова Ар ктики, Урала, Средней Азии). В верхней части 
слоев встречены Mu1tisolenia reliqua Sok. ( каугатума и скальский 
горизонты),  Caliapora pitchiensis Chekh. , Pleurodictyum sp. Последние 
два рода широко известны с девона. В .Д. Чехович ( 1 978) относит 
слои к лудлову, полагая, что верхняя их часть может быть уже пржи
дольскоЙ. 

Ругозы пичишуйскик слоев почти исключительно эндемичные, 
характерные для Тувы и М онголии. Толь ко два вида являются космопо
литными: Ketophyllum intermedium (Tchern.) (елкинский и исовский 
горизоны Урала, чагырский горизонт Алтая), и Pseudamplexus Ьuгпа
kensis Ulit. (акканский и айнасуйский горизонты Казахстана). По  
присутствию представителей Pseudamplexus, N ео brachyelasma (лу длов
нижний девон) и Scyphophyllum (пржидол-нижний девон) В.А. Сы
това относит слои к пржидолу. Брахиоподы многочисленны. Главной 
руководящей ф ормой является Tuvaella gigantea Tchern., многочислен
ная на западе Тувы и редкая в Центральной Туве (Чаахоль, Элегест). 
Характерен эндемичный комплекс брахиопод. М шанки рез ко отли
чаются от нижних слоев (из 28 видов 22 появились впервые). Уве
личивается число родов и видов Fistuliporidae, появляются первые 
колонии Heterotrypa. По заключению Е .А .  Модзалевской, комплекс 
слоев верхнесилурийский. Обновляется состав морских лилий, кото
рый Р.с. Елтышева тоже относит к верхнему силуру. Присутствуют 
Syndetocrinus sp. (лудлов Урала, лудлов-нижний девон Казахстана, 
Тянь-Шаня), ЕuсаJурtосгiпus shelbiensis М ооге et Ye1t. (лудлов Северной 
Америки), Pandocrinus pandus Stuk. (нижний девон Урала и Казах
стана). Другой комплекс ихтиофауны по сравнению с предыдущими 
слоями отмечает В. Н. Талимаа: Elegestolepis grossi, Logania t1.!vaen
sis, Пе1епоlерis rrш1tiсоstаtа и др. Первый вид встречен вместе с ти
пичным лудловским видом Phlebolepis e1egans в Усинской впадине 
(Западный Саян). 

Своеобразие фауiшстического комплекса пичишуйских слоев под
чер кивается тем, что из 140 видов появилось здесь о коло 100 и не уста
новлено выше 1 30. В унифицированной схеме слои отнесены к луд
лову и низам пржидол!l.. 

! Незначительная мощность ПИЧИШУЙСI<ИХ слоев объясняется неблаГОПРИЯ1 НЫМИ уело
пиями для обитания руководящей формы Тuуаеllа. gigantea. 
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ТА УГ АНТЕЛИЙСКЮ: СЛОИ 
Слои получили название от гряды Тауган-Тели (Западная Тува), 

на южном склоне которой (разрез Пичи-Шуй обн. 685 1 --59) нахо
дится стратотип. Слои установлены в разрезах Мугур, Кадвой, Хон
дергей, Элегест. Везде они сложены пестроцветными песчаниками 
и алевролитами с единичными прослоями известняков (200-450 м). 

Органические остатки редки, плохой сохранности, однообразны, 
но в отдельных прослоях иногда многочисленны. Табуляты пред
ставлены Poemeria asiatica Chekh., близкий вид был обнаружен в 
скальском горизонте. Мшанки разнообразны, найдены только в тон
ких прослоях известняков. Характерны Heterotrypa enormis Astr., 
Н.  pretiosa Modz., Н .  incellebrata Modz. По всему разрезу слоев встре
чаютсЯ лингулы. Замковые брахиоподы однообразны и приурочены 
к карбонатным проелоям, в которых могут быть многочисленными. 

ф f 7040 7041 

7035 
...cr � 7034 

C§J t  
� 2  
I�J з 
1·7041 1 4  
� • • 5 

[2] 6  
c=J 7  

Р и с. 8.  Схема расположения обнажений силура и участков описания разреза по р. Улуг
Хондергей 
1 - четвертичные отложения, 2 - хондергейская свита нижнего девона, 3 -- участки 
описания разреза, 4 - номер обнажения, 5 � красноцпетный горизонт D верхней части 
злавеЛЫJ;:СКОЙ' СВИТЫ, 6 - элементы залегания, 7 - границы пачек 
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Остатки ихтиофауны принадлежат Elegestolepis grossi и Helenolepis 
navicularis. 

Таугантелийские слои отличаются бедностью видового состава. 
Отсутствуют типично морские животные: строматопороидеи, кораллы 
(единичные экземпляры найдены только в одном пункте), морские 
лилии, наутилоидеи, трилобиты. В унифицированной схеме тауган
телийские слои отнесены к пржидолу. 

Таугантелийские слои сменяются постепенно ХС9дергейской сви
той, выделенной в разрезе Хондергей (рис. 2, 8) и сложенной красно
цветными песчаниками и алевролитами с совсем иным, очень бедным, 
ксмплексом органических остатков. 

Глава 3 
ВОЗРАСТНОЙ АНАЛИЗ ИЗУЧЕННЫХ БРАХИ:О"ОД 

Как было отмечено во введении, не все выделенные ранее по комп
лексу признаков биостратиграфические подразделения (слои) пр осле
живаются по площади с одинаковой степенью достоверности. Неко
торые из них на данной стадии изученности брахиопод по этой фау
нистической группе не образуют устойчивого комплекса 'Н тогда 
объединяются с сосеДl-ШМИ подразделени&ми. Это ангачийские и 
аI<чалымские слои (последние в основном коралловые в стратотипе), 
а также пичишуйские плюс таугантеЛИЙСlCие слои, не распознаваемые 
вследствие монотонности состава брахиспод на данном стратигра
фическом интервале. Пока единственным их отличием является от
сутствие в таугантелийских слоях Tuvaella gigantea, но и этот вид в 
области латерального перехода морских отложений з континен
тальные подвержен фациальном:у контролю. 

До недавнего времени возраст слоев в Туве определился главным 
образом по кораллам и другим фаунистическим группам. Брахиоподы 
считались слишком эндемичными. Теперь, после монографического 
изучения, их роль в этом отношении изменилась. Было выявлено, 
особенно среди строфоменид и спириферид, значительное количество 
космополитных таксонов, в том числе узкого стратиграфического 
распространения (руководящих видов). Значение последних для регио
нальных корреляционных построений и определения относительного 
возраста трудно переоценить. 

Распространение всех изученных брахиопод в стратиграфических 
подразделениях Тувы приведено в табл. 2. 

ХонделеНСКGе слои. Их возраст первоначально был определен 
по кораллам как позднеордовикский (ашгильскиЙ). Из брахиопод 
здесь очень много Eonalivkinia honde!ensis Vlad. ,  sp. n., который близок 
к формам из верхней части орловского известняка Северо-Западного 
Алтая и диеткенских слоев Центрального Алтая, известным здесь 
как представители Catazyga. 

Небольшими скоплениями встречается Eospirigerina gaspeensis 
(Cooper), впервые описанный из позднеордовикских или раннесилу-
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рийских отложений Канады. Этот вид также обнаружен в свите ключа 
Дорожного самых верхов ордовика Северо-Западного Алтая. 

Имеются новые виды, близкие к монгольским, недавно описан
ным Х.С. Розман ( 198 1) .  Это Hesperorthis tchernychevi, сходный с 
Н. acuticostata Rozm. (средний ашгилл), Severginella (1) tuvinica -

с S. altaica (Sev.) (верхний кврадок и нижний ашгилл). Интересна 
находка нескольких раковин Triplesia mongolica Tchern. ,  массовым 
раЗБитием пользующаяся в ашгильских, преимущественно нижнесредне
ашгильских, отложениях М онголии. 

ПРИСУТСТВИi: представителей позднеордовикских родов Strophomena 
sp., TetraphalerelIa sp., а также рассмотренные выше таксоны, не
сомненно, указывают на принадлежность хонделенских слоев верхне
му ордовику (ашгиллу). Они занимают более высокое положение 
в разрезе, чем каргинская свита юго-западной Тувы и верхнеордо
ВИI<ские горизонты М онголии. Верхняя часть ашгилла (хирнант) 
в Туве не установлена. Этой части, возможно, отвечают немые отло
жения в кровле хонделенских слоев в разрезе Алаш. 

л.лаШСlCие слои. Определение их возраста не вызывает трудностей, 
так как присутствующие в них Stegerhynchus concinnus (Savage), 
Eospirigerina praemarginalis (Savage), Protatrypa malmoyensis Boucot, 
Johnson et Staton, Alispira gracilis Nikif. дают возможность датиро
вать данные слои ранним лландовери, хотя не исключается, что верх
няя их часть среднелландовериЙская. Первый и второй из перечислен
ных видов характерны для нижнелландоверийской формации Бриян 
Кноб, относящейся к ордовикско-силурийской группе Эджвуд Северной 
Америки. Третий вид известен в нижнем лландовери района Осло 
( Норвегия). Четвертый установлен в лландоверийских отложениях 
Сибирской платформы и обнаружен также в юрусском горизонте 
нижнего лландо'вери Эстонии. О лландоверийском возрасте слоев 
говорит и, вероятно, викарирующий вид Isorthis araargensis Vlad. ,  
близкий к 1. neocrassa Nikif. из лландовери Сибирской платформы. 

В верхней части стратотипического разреза слоев (Алаш) появля
ется Pentamerus sp., обладающий очень длинной септой брюшной 
створки. По этому и другим признакам он сравнивается с близким 
Р. longiseptatus М. Borissiak из верхней части альпеисского горизонта 
Казахстана. 

КЫЗЫЛЧИРИНСlCие слои. Во-первых, рассмотрим возрастные указания 
наиболее характерного для слоев Eospirifer tuvaensis Tchern. Его 
остатки встречаются в чинеткинских слоях Северо-Западного Алтая 
(левоберьжъе р. Ини между селами Талый и Чинета), где они 
ассоциируют с граптолитами среднелландоверийской зоны grega
rius. На этом же уровне находится близкий вид Eospirifer Cin
gizicus М .  Borissiak, установленный в Казахстане в слоях, полу
чивших название по этому виду. Вместе с ним указывался и Eospi
rifer tuvaensis (Бандалетов, 1 969, с. 33). Рассматриваемые виды 
если не синонимичные, то очень близкие, викарирующие, вероятно, 
занимающие положение в середине лландовери. Косвенное указание 
на это дает граптолит M onograptus tuvaensis Obut (близкий позд
�елландоверийскому М .  sedgwicki), который обнаружен в разрезе 
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Т а б л и ц а  2 
СтрапнрафичесК'ое распространение брахиопод в верхнем оодовике и силуре Тувы 

слои 

.f: :: 
M� ;; Q. 

Ь .; .f: Е ",' 
:s: .f: ",' :s: 
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1 2 3 4 5 5 7 8 9 

1 Hesperortll is checkovichae V lad., sp. п ,  1- 1 
2 Severg i ne l ia ( 7 1  tuv in ica V lad., sp. п .  � 2 
3 D iceromyo n i a  alashen s i s  V lad . •  sp. п .  � 3 
4 D i ceromyon ia as iat ica V lad.  f-- 4 
5 Mendacella cadanica V lad., sp. п .  1-- 5 
6 Eona l i v k in ia  hondelensis V lad., gen. et "р. п. t-- 6 
7 Tr i ples i a  mongo!ica Tchern., 1 937 1-- 7 I I 

8 Еорlэсtоdопtа sp. 1-- 8 I , 
9 Tetraphalerella sp. 1-- 9 

1 0  Strophomena sp. 1-- 1 0  
1 1  Kjeru lf i na (7 )  sp. t- 1 1  
1 2  Cyphomena sp. f-- 1 2 1 1 3  Brachyprion ( P rotomegastroph ia) ргаеs ign is Ки Ik . ,  sp. п .  t--- 1 3  
1 4  Eostrophonella ( ? )  sp. 1-- 1 4  I 
1 5  Eostrop�lOnella ( 7) inventa K'J l k . ,  sp. n t-- 1 5  
1 6  E:�sp i r igerina gaspeen s i s  (Shuchert et Ссорег, 1 930) t-- 1 6  
1 7  Pho l i dostroph i a ( Eopholidostrophia) cf. e l l isae Harst , 1 974 � 1 7  
1 8  Stegerllychella (7 )  angaciens is ( Tchern .! 1 8  
1 9  Hespe " o rt h i s  sp. -1-- 1 9  
2а I'Jh itfie lde l la a lashens i s  Ryb k. ,  sp. п. 1-- 20 
2 1  Protatrypa malmoyensis Boucot, Johnson e t  Staton.1 964 1- 2 1  
22 A! isp ira grac i l i s  N i k iforova, 1 96 1  1-- 22 
23 Eosp i r igerina praemarg ina l i s  ( Savage, 1 9 1 3) f-- 23 
24 StegerhynchLls concinnus (Savage, 1 9 1 3 ) f-- 24 
25 Protatrypa lep;dota N i k if. et Modz.,  1 968 f-- 25 
26 I sorthis araargensis V lad., 1 978 - 26 
2 7  Sch i zol1ema ( ?) kyz i l ch i raens is  V lad.,  'р .  п .  -f-- 27 
28 Pentamerus sP, f-- 28 
29 8e l l i mur ina 'Р. - 29 
30 Cordatomyon ia d isjuncta V lad. ,  'р.  п .  f-- 30 
3 1  Tuvaella raCkovs k i  Tchern., 1 937 31 
32 Eosp i r ifer tuvaensis  Tchern., 1 937 f-- 32 
33 Е.  rad iatus (SoV'J Brby, 1 839) - 33 
34 Leptaena kyzi ltch i raensis Kulk . ,  sp. п .  - 34 
35 Leptos·troph ia ( 71 compressa ( Sowerby, 1 8391 1- 35 
36 Amph istrophia tchernychevi Kuik. ,  sp. n. f- 36 
37 Rostriceliula ( 7) leV\/isi ( Davidson, 1 848) -f-- - r- 37 
38 Ser icoidea postrest r icta Ku lk. ,  sp. п. f- 38 
39 Hedeina araargens i s  V lad., sp.  п. -"""' 39 
40 Amph i stroph i a  str iata ( На l i, 1 843) - 40 
41 Gacella or ig inata Ku l k.,  sp. п. -- 41 
42 Atrypops i s  leg rinus I<u lk.,  1 974 - 42 

. 43 Atrypopsis сlюпdеlепsis Rybk.,  sp. п. - 43 
44 D a lej ina tcllernychevi V lad., sp. п. - 44 
45 Isorth is angaciensis  V lad . ,  1 978 -- 45 
46 Howellelia tapsaensis (Tchern., 1 937) - 46 
47 Dolerorthis sp. .-- 47 
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Т а б n и ц а 2 (окончан ие) 

48 
49 

50 

5 1  
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
6 1  
62  
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1  
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 1  
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

1 00 
1 0 1 
1 02 

._----

I 2 1 

Mclearn ites prosperus Ku I k. ,  sp. п .  
. r Pho l iclos"troph i a  ( Eopho l idostroph i a l sef ' nen', i s ( W i l l iams, I 1 95 1 1  

Pho l i dostroph i a  (Mesopho l i dostroph ia�  sa lopiens is  Coeks, 
1 967 
Atrypa subquadrata АуЬ К . ,  sp .  п. 
G lass i a  rninuta RуlJП i kоvа, 1 96 7  
Nuclaosp i ra s p .  
Eopleetodonta e f .  ре.п k i l lепSiS ( Reed, 1 9 1 7 1 
N a l i v k i n i a grunew<Jldt iaeform i s  (Peetz, 1 901 ) 
LерtаеП<J depressa (Sowerby, 1 824) 
Tuvaerhynchus Hhal"f i n i  K u l k., sp. п·. 
Br'aehy�r ion ( P rotomegastroph ia)  semig lobosa ( Dav idson, 
1 8 7 1 ) pygmea sub,p. п. 
Atrypa ret icu lar i s  ( L innaens, 1 758) 
P leetatrypa imbr icata (Sowerby, 1 839) 
Farden i a  sp. 
Rostr ice llu la ( 7 )  n a l i v k i n ;  (Tchern.,  1 937) 
cosp i r iger ina ( ? )  groenlandica (Pou lsen, 1 943) 
A"roll1er ist ina  ·tchadanica ( Ku l kov, 1 978) 
Dolerortll i s  karasugens is  V lad., sp. п .  
E legesta n i k iforovae V lad., 9 е п .  6 t  sp. п .  
Isorth i s  tannuo l i s  V lad., 1 978 
N a l i v k i n i a  karasugen s i s  V lad.,  sp. п .  
Cy r t i a  tuvaen s i s  I vanova, 1 962 
P i nqu i s p i r ifer kaden s i s  I vanova, 1 962 
Braehyp r ion (Proto megastropll ia) bassett i Ku lk. ,  'р. п. 
Strophonella eug lypha ( D a lman, 1 828 ) 
Аmрh istгорh iа ef. fur, iculata ( МеСоу, 1 846) 
Amph istroph ia sp. 
Atrypa hedei (Struve, 1g66) 
Howellella dashtygo ica V lad., "р., п. 
Eoplectodonta duva l i  ( Dav id,on, 1 847) 
Tri merella sp.  
Jan ius exsu l ( Barrande, 1 848) 
)'(trypopsis  abs i m i l i s  Ryb k. ,  sp.  п .  
P lectatrypa lame l losa ( L i ndstr6m, 1 86 1 ) 
Leptaena sp. 
Mer ist ina obtusa (Sowerby, 1 839) 
Tuvaella g i gantea Тсhеl"П. 
Tannus p i r ifer реdаSСhепkо i  (Теhегп., 1 9371 
Pseudocarnarotoech ia  uЬsuеп s i s  (Tchern., 1 937) 
Cyrt ia ba ita l iea V lad., sp. п. 
I sorth i s  rnагkоvs k i  (Тсhегп., 1 937) 
Isorth i s  (Protoco�telorth i s) planoeonvexa Ku l k . ,  1 978 
Platyorth i s  mugurer, s i s  V lad., 1 97 8  
Tehadan ia i n s i 9n i s  KLl l k.,  9 е п .  e t  sp. п .  
P l i eostropheodonta as iat ica Kulk . ,  s p .  п .  
Leptostrophia  bar lykens i s  Ku l k.,  sp. п .  
Tuvaest rophia  ele9antula Ku Ik., 9еп. et sp. п . 
Coo l i n ia cf. pecten ( L  iппаепs, 1 758)  
Tuvaechonetes i n sa l itus K u l k., 9еп. е! "р. п .  
Tuvaechonete, (? )  m i nor Kulk . ,  sp. п .  
Sphae r i  r yneh i a  c f .  w i lso n i  (So'Merby, 1 8 16)  
Howeilella cf .  an9us t i p l i eata ( Koz lows k i ,  1 929) 
D idyrnothyr i s  d idyrna ( D a lman, 1 828) 
Leptostroph ia  fi losa (Sow.) 
Atr ypops i s  sp. 
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Чадан сразу стрэ,тиграфически выше массовых находок Eospirifer 
tuvaensis. 

Присутствующая в данных случаях Leptostrophia (?) compressa (Sow.) 
распространена в верхнем лландовери (С/-С6) и в нижнем венлоке. 
К верхней части слоев приурочены первые Amphistrophia striata 
(НаН) и Rostrice!luIa (?) lewisi (Dav.), переходящие в вышележа
щие апгачийские слои и омолаживающие кызылчиринские слои. 
Обратный эффеIСТ дают Sericoidea postrestricta Kulk . ,  sp. п. и Gacella 
originata K111k. ,  sp. П . ,  принадлежащие ордовикским родам, до 
сих пор неизвестными в силуре. Взвесив Бсе за и против, мы ус
ловно относим кызылчиринские слои к среднему лландовери. 

Ангачийские слои. В данных слоях встречаются известные виды 
Amphistrophia striata (Наll), Eoplectodonta cf. penkil!ensis (Reed), 
Pholidostrophia sefinensis (Williams), Ph. salopiensis Cocks, Atrypopsis 
legrinus Kulk . ,  Glassia minuta Rybn. Первый в приведеННОI\! списке 
вид в Северной Америке встречается I<a K  в клинтоне, так и D 
ниагаре (по общепринятой шкале, - вероятно, от верхнего ллан
довери до венлока включительно); второй вид характерен для 
верхнего лландовери Англии; третий обычен для верхнего лландо
вери (С/) этой же страны; четвертый имеет более широкий диапазон 
от верхнего лландовери до нижнего венлока Англии, в Северной 
Америке -- толь ко �ерхний лландовери; пятый - в верхнем ллан
довери (яровские слои) Горного Алтая н, наконец, шестой - в 
среднем лландовери Прибалтики. 

Из анализа рассмотренных видов следует безусловное заклю
чение о позднелландоверийском возрасте ангачийских слоев, впол
не. согласующееся с данными по граптолитам (Кульков, Обут, 1 973). 

Акчалымские слои. Сложнее обстоит дело с датировкой вышеле
жащих акчалымских слоев, занимающих промежуточное положение 
между типично лландоверийскими и венлокскими (дыштыгойскими) 
отложениями. В стратотипе акчалымских слоев (разрез Элегест, 
первый коралловый горизонт) брахиоподы очень редки. Это - Nali
vkinia grunewaldtiaeformis (Peetz), Brachyprion semiglobosa (Dav.), pygmea 
Kulk. ,  subsp. n . ,  Howellella tapsaensis (Tchern.), Tuvaella rackovs
ki, Stegerhynchella (?) angaciensis (Tchern.). П оследние два вида 
приниматься во внимание не могут из-за их слишком ши
рокого диапазона стратиграфического распространения. Howellel
'а tapsaensis (Tchern .) встречается в нижней половине данных 
слоев и почти на всех уровнях нижележащих слоев, подчеркивая 
тем самым связь между ними. Nalivkinia grune\valdtiaeformis рас
пространена от подошвы аI,чалымских до нижней половины даш
тыгойских слоев. Этот вид массовым развитием пользуется в сви
те горы Глядень Салаира и яровских слоях Северо-Западного Ал
тая, возраст которых определяется как самый позднелландоверий
ский (Ивановский, Кульков, 1 974). Brachyprion semiglobosa хотя и 
представлен новым подвидом, но  сам характеризует . главным 
образом венлок многих областей и стран. В Туве он встречает
ся и в даштыгойских слоях. 

Суммируя сказанное выше, можно предположить, что il разре-
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зе Элегест акчалымские слои занимают самое высокое положение 
в верхнем лландовери. В других разрезах акчалымский уровень 
не распознается (по брахиоподам), а сливается с комплексом анга
чийских слоев. А кчалымские слои, там где они выделяются, пере
крыты даштыгойскими слоями с четким венло'кским комплексом бра
хиопод. 

Даштыгойские СЛОИ. Здесь брахиоподы наиболее многочисленны 
и разнообразны. Много и космополитных видов, надежно определяю
щих возраст слоев. Они следующие: Eoplectodonta duvali (Dav.). -

от нижнего венлока до нижнего лудлова Англии, венлок о-в а 
Готланд, Подолии; Brachyprion semiglobosa (Dav.) - венлокский ВИД, 
переходящий из подстилающих слоев; Amphistrophia cf. funiculata 
(МсСоу) - от венлока до нижнего лудлова Англии; Strophonella 
euglypha (Dalm.) - венлок, реже лудлов многих областей и стран; 
Leptaena dергеsза (Sow.), главным образом, венлок и лудлов пов
семестно; Atrypa reticularis (L.) - диапазон распространения предыду
щего вида; Atrypa hedei Struve нижний венло!( о-на Гот
ланд, лландовери Эстонии и Среднего Урала; Plectatrypa imbrica
ta (Sow.) - от верхнего лландовери до нижнего лудлова о-на 
Готланд, верхний лландовери Северной Америки, венлок Англии, 
Подqлии; Р. lamellosa (Lindstr. )  - венлок о-ва Готланд; Rost
ricellula (?) lewisi (Sav.) главным образом, венлок Англии; 
Janius exsul (Вап.)  - мотольские слои венлока Баррандие
на, в Горном Алтае венлок (чагырская свита) и лудлов ( куимовс
кая свита), нижний венлок Канадских Кордильер; Tannuspirifer 
pedaschenkoi (Tchern.) - чагырская свита венлока Горного Алтая; 
Meristina obtusa (Sow.) - венлок (верхний), реже нижний лудлов. 

Arctomeristina tchadanica (Kulk.) очень близка А. cylindrica (НаН) 
из клинтона (верхний лландовери-нижний венлок) Северной Аме
рики, а Dolerorthis karasugensis · Vlad. ,  sp.  п. - О. rustica (Sow.),  
распространенному главным образом в венлоке, очень редок в 
нижнем лудлове Англии, в венлоке о-ва Готланд. 

Приведенные выше данные о видах у казывают на принадлеж
ность даштыгойских слоев к венлокскому ярусу, причем к основа
нию слоев приурочены более древние, ранневенлокские формы (Eoplec
todonta duvali, Atrypa hedei, Arctomeristina tchadanica и др.), а 
к верхней их части - более молодые, поздневенлокские (Plecta
trypa lamellosa, Meristina obtusa и др.) .  Таким образом, наме
чается региональное расчленение венлока, отвечающее дробным 
подразделениям этого яруса - шейнвуду и гомеру. 

К верхней границе даштыгойских слоев приуроче!lа смена мас
сово встречающихся Tuvaella rac kovskii на Т. gigantea. Однако 
появление последнего вида не было по всей Туве одновремен
ным. Если в разрезе Элегест его первые находки совпадают с гр а
!lицей между даштыгойскими и пичишуйскими слоями, то восточнее, 
в разрезе Чадан, данный вид встречен на более низком стратигра
фическом уровне, Т.е. в веРХ!lей части даштыгойских слоев (вместе 
с Meristina obtusa и др.) .  

ПИ'!iишуй�кие и таУГ&Н1Гелийские СЛОМ. ЭТИ слои насыщены ос-

29 



татками брахиопод, которые здесь гораздо менее разнообразны и 
представлены главным образом местными родами и видами. Таксо
ны, указывающие на возраст заключающих их отложений, следующие: 
Leptostrophia filosa (Sow.), Leptaena depressa (Sow.), Coolinia cf. 
pecten (L.) ,  Sphaerirhynchia cf. wilsoni (Sow.), Didymothyris didyma 
(Dalm.) и Howellella cf. angustiplicata (Kozl . ) .  Четыре первых вида 
встречаются в пичишуйских слоях И во многих странах характеризуют 
главным образом лудлов, а некоторые переходят из венлока. Два 
последних вида обнаружены в стратотипе таугантелийских слоев, 
первый из них обычен для лудлова (на Алтае встречен в черноануйской 
свите пржидола), а второй близо к к нижнедевонскому виду. 

Кроме рассмотренных видов, указывающих на лудловский и,  
вероятно, пржидольский возраст пичишуйских и таугантелийских 
слоев, имеются еще Stegerhynchella (?) angac iensis (Tchern . )  и Tannus
pirifer pedashenkoi (Tchern . )  (возможно, в ключающий Т. dixoni Jones), 
распространенные далеко за пределами Тувы, в лудлове и пржидоле 
Западной и Арктической Канады (Lenz, 1 970; Jackson et аl., 1 978;  
Jones, 1980, 1 98 1 ). Посколь ку эти силурийские виды в разрезе 
Чадан доходят до самой подошвы хондергейской свиты, то нам 
не остается ничего другого, как условно совместить границу между 
морскими (чергакская свита) и континентальными (хондергейская 
свита) отложениями с геохронологической границей силура и девона. 
Такое заключение противоречит данным по конодонтам из морских 
отложений вблизи подошвы хондергейской свиты. Отсюда Т.А. Мос
каленко определены раннедевонские Pelekysgnathus serratus elatus Carls 
et Gandl, Spathognathodus cf. steinhornensis Ziegler. 

Постдаштыгойские морские отложения в разрезе Чадан пред
ставляют значительный интерес для дальнейших исследований в от
ношении их расчленения и установления в них аналогов пржидоль
ского яруса. Попытку В .И.  Краснова и др. ( 1980) выделить пржи
дол в Туве нельзя признать удачной. К этому подразделению в 
разрезах по р. Ондум И урочищу Оттых-Даш отнесены породы, 
принадлежащие даштыгойским слоям. 

Глава 4 
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ СИЛУРИЙСКОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

Рассмотрению фаций и фациальных комплексов в силуре Тувы 
посвящена статья Е. В. Владимирской и А.В.  Кривободровой ( 1 98 1 ) ,  
в которой дана схема расположения морских и континентальных 
образований. В развитие этих представлений предлагается более 
конкретизированная модель, допускающая с кольжение возрастных 
границ свит и разделение терригенных отложений, формировавших
ся в условиях трансгрессии и регрессии (рис. 9). На фоне этой 
модели по казаны особенности изменения состава сообществ брахио
под в различных участках бассейна (см. ниже). 

В конце ордовика в Туве продолжало развиваться прогиба-
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ние, море наступало со стороны Горного Алтая и распространялось 
в восточном направлении. Результатом начала этой трансгресии 
явилось накопление терригенно-карбонатных осадков (хонделен
ских слоев), которые отлагались на кембрийском, возможно, до
кембрийском фундаменте с образованием незначительных по мощнос
ти базальных конгломератов. 

Морское осадконакопление непрерывно пр одолжал ось здесь 
и в силуре, но его характер существенно изменился в сторону 
преимущественного накопления известняков (алашские слои), мес
тами переполненных члениками криноидей, выступающих в роли по
родообразующих. При движении на восто к состав осадков, форми
ровавшихся в начале лландоверийского века, становится все бо
лее терригенным, грубым ( конгломераты, гравелиты, песчаники), 
что явил ось следствием интенсивного размыва окружающей суши и 
недостаточно быстрого ' прогибания территории Центральной Тувы, 
чтобы сюда могло проникнуть море. Эти обломочные осадки обра
зовывали значительные по мощности, лишенные органических остат
ков толщи, залегающие на нижнекембрийском фундаменте в основа
нии силурийских разрезов. 

Накопление базальных толщ закончилось к середине лландо-
верийского века, когда море проникло далеко на восток Тувы и 
привело к формированию кызылчиринских слоев, пестрых по вещест
венному составу, но легко узнаваемых в разных местах, благода
ря эврифациальности и, вероятно, эврибатиальности вида-инде'Кса 
Eospirifer tuvaensis. В различных районах состав данных слоев 
менялся от преимущественно песчани ков, в том числе кварцевых, 
на востоке (Элегест), через алевролиты с прослоями песчани ков 
и известняков (Чадан) до аргиллитов, глинисто-карбонатных осад
ков с четковидными конкрециями извест кового материала (Пичи
Шуй) на западе. В этом направлении увеличилась и глубина па
леобассейна (Владимирская, Кривободрова, 198 1 ,  рис. ЗА). 

После кызылчиринской трансгрессии режим осадкона копления 
более или менее стабилизировался. С о кружающей, уже в значи
тельной степени пенепленизированной, суши поступал в основном 
алевритовый материал (ангачийские слои). Местами происходила кар
бонатизация алеврито-глинистых осадков. 

Максимум трансгрессии в Туве был связан с интенсивным 
карбонатонакоплением, приходнщимся на время формирования а кча
лымских и даШТЫГОЙСJ(ИХ слоев. Оно отмечается на даШТЫГОЙСJ(ОМ 
уровне даже в наиболее "терригенных" разрезах (КаДDОЙ). В ти
пичном своем выражении карбонатонаколление проявлялось в Цент
ральной Туве (разрезы 3легест, Кызыл-Чираа), где в свое время 
выделялась карбонатная толща с коралловыми горизонтами в ее 
нижней и верхней частях и глинисто-карбонатными породами в сред
ней (Владимирская, Чехович, 1 969) . В других разрезах возраст
ные аналоги этой толщи имеют иное строение, часто с выпадением 
коралловых горизонтов, но повышенная карбонатность все же ощу
щается. 
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После а кчалымскю-даштыгойс:кой трансгрессии на территории 
Тувы начинается постепенная регрессия. В первую очередь море по
КИНУЛО восточную часть Тувы (разрезы Зубов ка, Самагалтай), где 
наI<апливались лагунно-континентального генезиса красноцветные пес
чаники хондергейской свиты (Владимирская, 1 9'i2б, рис. 2). Очень 
медленное отступание морского бассейна на запад вызвало посте
пенное замещение морских отложений лагунно-континентальными со 
скольжением границы между ними в течение двух веков - луд
ловского И пржидольского. О характере такого замещения сви
детельствует вклинивание на пути регрессии красноцветных лагун
но-континентальных пород в отложения морского генезиса - пичи
шуйские слои (разрез Элегест, рис. 2). 

Наибольшего хроностратиграфического объема (лудлов и пржи
дол) и максимальной мощности (520 м) морские отложения дости
гают в разрезе Чадан1 ), где они согласно перекрываются красно
цветными песчаниками и алевролитами хондергейской свиты, ус
ЛОВНО относимыми здесь к нижнему девону. Таким образом, нижняя 
граница хондергейской свиты с востока на запад занимает все 
более высокое положение в интервале лудлов-пржидол. 

Выявленная картина процесса силурийско-девонского осадко-
накопления противоречит официальной точке зрения, зафиксиро
ванной в статье Е.4 СтратиграФического кодекса СССР ( 1 977, 
с. 27), которая рекомендует, чтобы стратиграфический объем 
местного подразделения был "на всей площади его распростране
ния приблизительно одинаковым". В Совете 4А к этой ста
тье сказано, что "если геологический возраст местного подраз
деления установлен с точностью до отдела, то допускается "воз
растное скольжение" его стратиграфических границ в пределах 
яруса, то есть в пределах объема более низкого по рангу подраз
деления общей шкалы". 

Многие исследователи, начиная с Н.А.  ГОЛОВКИНСКОГО ( 1 868), 
отмечали явление возрастного скольжения литостратиграфических 
подразделений порой в значительном диапазоне. Недавно Ю.В., Тес
лен ко и В.Л. Шопов ( 1 983), проанализировав факты, относящиеся 
к этой проблеме, пришли к справедливому выводу о том, что 
"закономерности возрастного скольжения литостратиграфических 
единиц распространяются на всю толщу осадочного чехла Земли от 
кембрия по голоцен. Это скольжение является неотъемлемой частью 

�------
Р ис. 9. Схема изменения осадконакопления в тувинском бассейне и распределе-
ние сообществ брахиопод 
1 - нижи"кембрийский фуидамент, 2 .- грубсобломочные базальные толщи, 3 - "рупно
среднезернистые пески. " - мелкозернистые пески, 5 - пески с единичными прослоями 
ракушечников, 6 - алеврито-глинистые осадки, 7 - алеврито-глинистые осадки с карбо-
на:rными стяжеНIlJiМИ н прослоями ракушечника, 8 - биогенные известняки и карбонатные 
илы, 9 - ГЛН�J{стые отложения с линзами биогенных известняков. 10 - красноцветные КОН
тинентальные отложения, J 1 - находки монограптид 

I lвозможно, В этом отношении первенствует разрез П ичи-Шуй, но он состоит из 
отдельных частей, очень трудно увязываемых между собой. 
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природы литостратиграфических единиц, одной из их естественных 

I X характеристи к" В связи с тем, что возрастное скольже-качественнь · 
u 

ние местных литостратиграфических единиц - очевидныи факт и 

скорее правило, чем исключение, не,?БХОДИМО внести соответствую

щие коррективы в Стратиграфическии кодекс СССР. Особенно важно 

это сделать сейчас, когда в стране разворачивается крупномасштаб

ная геологическая съемка. 

Глава 5 
СООБЩЕСТВА ИЗУЧЕННЫХ БРАХИОПОД 

А. Буко ( 1979, с. 1 9) повысил ранг пяти ранее выделенных А. Циг
лером (Ziegler, 1 965) силурийских сообществ брахиопод до 
бентосных комплексов и присвоил им порядковые номера от первого 
до шестого. Он установил вновь шестой комлекс, за которым, 
по его мнению, следует наиболее глубоководное пелагическое со
общество. Согласно этой схеме ранее вь!явленное на юге Алтае
Саянской области сообщество Tuvaella (Куль ков, 1974) меняет 
ранг и становится вторым комплексом, который по данной схеме 
подразделяется на группы сообществ. Таким образом, наша задача 
попытаться в пределах второго комплекса, который в Туве харак
теризуется долго живущей Тиуаеllа, выделить сообщества брахио
под, одновременно обитавшие на разных участках палеобассейна, 
увязывая этот вопрос с общей картиной осадконакопления (рис. 9). 

В 60-х годах выяснением условий обитания фауны в силурий·· 
ском И девонском бассейнах юга ЗадаДliОЙ Сибири, в том числе 
тувинского, занимались сотруднИIШ ПИИ АН СССР (Иванова, 1962; 
Иванова, Бельская, Чудинова, 1 964). В первой из цитируемых ра
бот Е.А. Иванова выделила следующие палеогеографические (фациаль
ные) зоны в морях открытого типа: литорали, прибрежного мелко
водья, склонов мелководья, относительно глубокого моря и разра
ботала связанную с этими зонами экологическую классификацию 
брахиопод. 

Во второй работе на основании тщательного экологического 
изучения двух силурийских разрезов Кадвой и Элегест, KOTopbfe, 
по мнению авторов, надстраивают друг друга, был сделан ВЫВОД 
о формировании вскрываемых ими отложений главным образом в 
зонах литорали и прибрежного мелководья. Некоторые коррек
тивы, внесенные в сопоставление данных разрезов на основе со
временных представлений о стратиграфии (рис. 10), не изменили 
смысла сделанного вывода. Экологические типы брахиопод, наблю
даемые Е.А. Ивановой и различных палеобассейнах юга Сибири, име-· 
ют большое значение при выяснении образа жизни конкретных та к
сонов, составляющих сообщества тувннских брахиопод. 

Сообщество здесь понимается КаК совокупность обитавших 
на какой-то площади бассейна та ксонов брахиопод, среди которых 
выделяется наиболее часто встречающийся, становящийся его индек
сом. Сообщества устанавливаются эмпирически. При определенных, 
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1 -- по Е.А. Ивановой и др., 1 964, с цифропой нумерацией описанных пачек пород; 

2 - по авторам 

например устойчиво экстремальных, условиях может развиваться 
монотаксонное сообщество, но обычно сообщества политаксонные. 
Латеральные границы между сообществами условные, обычно нечет
кие вследствие постепенного проникновения их друг в друга, П о
этому отдельные таксоны одного сообщества могут присутствовать 
в составе другого соседнего сообщества при относительной диск
ретности их таксонов-индексов . Некоторые виды, являясь эврифа
циальными, проходят через несколько сообществ и тем самым при
обретают важное корреляционное значение. Неоценима при этом роль 
космополитных таксонов узкого стратиграфического распространения. 

Прижизненные захоронения тувинских брахиопод почти неиз
вестны. Однако массовые находки целых раковин в карбонатно-гли-
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нистой или гш:юiсто-алеВРОЛИТОБОЙ породе, а также скопления 

хрупких створок хорошей сохра.?яости на по�ерхносТ1Ш напластова

ния позволяют предполагать незначительный их перепое от мест 
обитания. 

Наиболt<е древнее из цзученных поэднеОРДОВИI<ское сообщество 
Eonalivkinia hondelensis (рис. 2) характерно для ceb;;po-запа,фЮЙ 
окраины Тувинского бассейна (разрезы ХсндtJ';:Н и Апаш). Массо
вые скопления различно ориентированных, но целых r�i':СВЯН ра:;ньш 
размеров (наблюдавшиеся у"шсп:ами) rОRОРЯТ о захороне:ши nQJШ:oJИ 
места обитания. Eonalivkinia hondelensis, ЯВЛЕЯСЬ наиболее древнИ',л 
представителем группы наливкиний, обитала, ВИДИМО, в TC1' же 
условиях, что и более молодые Nalivkinia grunewaldtiaeformis и 
N. karasugensis, Т.е. в морском мелководье, но при избытке 
извести в растворе, приводящем к отложению карбонатных осадков 
и способствующем развитию кораллов и криноидеЙ. В состав 
сообщества входили Severginella (?) tuvinica, Hesperorthis che"kovichae, 
Diceromyo?ia alaShensi�, . Str.ophomena . sp., EopJectodonta sp., Eostrop
hon�lIa (?) шvепtа, . �ОSРIПgеrtа gаsреепSlS, единичные Triplesia mongolica 
и Dlсеrоmуоша aSltlca. 

Десять лет тому Ifазад в Горном Алтае была показана сменяе
мость по латерали мелководного второго бентосного комплекса 
(Tuvaella) более глубоководным третьим комплексом (Pentamerus) 
и невозможность проникновения последнего в Туву, где ' не нахо
дилось соответствующих условий (Кульков, 1974). Последующее 
более углубленное изучение брахиопод подтвердило это предполо
жение. Среди нескольких тысяч раковин, представляющих обрабо
танную здесь тувинскую коллекцию, отсутствуют представители 
отряда Pentamerida, за исключением находок Pel1tamerus sp. всего 
лишь в одном пункте Западной Тувы в верхней части самых 
древних лландоверийских алашских слоев (табл. ХХУ, фиг. 2). Не
сколь ко стратиграфически ниже в тех же слоях обнаружены много
численные Protatrypa malmoyensis, которые А. Буко ( 1979) обо
собил в монотаксонное сообщество, отнесенное им к третьему бен
тосному комплексу. Таким образом, только в начале развития си
лурийской трансгрессии единственный представитель РепtаП1еrus 
проник на крайний запад Тувы, когда Тllуаеllа еще не появилась. 
Западные и северо-западные окраинные сообщества Eonalivkinia 
хонделенских слоев и Protatrypa malmoyensis алашских слоев 
заменяются почти монотаксонным сообществом Diceromyonia aSla
tica в Хемчикской впадине. По всему разрезу алавелыкской сви
ты от подошвы и до кровли встречаются ракушняки этой формы. 
Наряду с породами, состоящими из обломанных створок и их 
фрагментов, беспорядочно сгруженных в известково-песчаном цементе, 
характерны частые находки разрозненных брюшных и спинных 
створок хорошей сохранности на поверхности напластования пес
чаников (табл. ХХУ, фиг. 1 ) .  Преимущественно песчаный состав 
отложений, форма раковин и характер захоронений позволяют 
предполагать, что слабо укрепленные Diceromyonia asiatica образо
вывали массовые поселения на песчано-глинистом грунте в мелко-
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Бодье. Достаточно было небольшого волнения, '1тобы раковины со 
слабым замочным аппаратом разъединялись на отдельные створки 
и перемещались. ]в состав сообщества Dicегоmуоп!" asiatica входили 
немногочисленные . Stegerhynchella (7) ' angac iensis и Strophomena sp. 
Первые наХОДIШ эндемичного рода Tuvaella (Т. rac kovski) приуро
чены к подошве кызылчиринских слоев, харахперизующихся также 
широко распространенным почти по всей Туве Eospil'ifer tuvaensis 
Tchern. Данному виду, благодаря его эврифациальности и мас
совому нахождению часто в виде ракушняка, придается значение 
индекса сообщества, в состав которого, кроме него, входят: 
Tuvaella rac kovski, Cordatomyonia disjuncta, Isшthis ang�.ciensis, Sеп
coidea postrestricta, Leptostrophia (?) compressa, Amphisti'ophia tcher
nych.evi, StegerllyncheI1a (?) angac iensis и др. Обнаружить особенности в 
латеральном распределении этих видов, достаточные для разделения 
данного единого сообщества, пока не удалось, хотя кое-какие разли
чия в приуроченности некоторых составляющих его видов име
ются. 

Внутри зоны прибрежного мелководья, которую занимало сооб
щество Eospirifer tuvaensis, можно наметить площади: 1 )  с не
устойчивым режимом (разрезы Кадвой, Элегест) по наличию накатов 
из битой ракуши, заключенной в сравнительно груб о зернистых 
осадках и 2) с относительно спокойной волновой деятельностью, бо
лее удаленной от берега и, возможно, более глубоководной (разре
зы Чадан, Хондергей, Пичи-Шуй), на которой накапливались алеврито
глинистые илы и формировались линзы биогенных известня ков. 
В последних (разрез Чада н) обнаружены хорошо сохранив
шиеся очень мелкие и хрупкие раковины плектамбонитид (Sericoi
dea p'ostrestricta), которые могли обитать толь ко в СПО КОЙНЫХ 
водах. Этих так называемых "маломерных брахиопод" некоторые 
исследователи (Havlicek, 1 967; Bergstrom, 1 968; Грацианова, 1979) 
относят к эпипланктону, широко расселявшемуся, по их мнению, 
благодаря прикреплению раковин !{ плавающим водорослям. Дру
гое представление по поводу этих брахиопод высказал П. Шиган 
(Sheehan, 1977a). Он считает их входящими в состав глубо[(о
водных сообществ, обитавших в спокойных воцах неподалеку от 
экологической ниши граптолитов. Такое предположение нам представ
ляется более отвечающим действительности. 

В рассматриваемом сообществе плотными поселениями суще�т
вовали раковины Isorthis angac iensi5 ,  которые на этом участке 
(разрез Чадан) переходили в состав другого более молодого со
общества GJassia шiпutа. 

В ангачийское время, когда на большей части территории Ту
вы формировались главным образом алевролитовые толщи, в районе 
г. Чадан четко выделялось собщество Glassia minuta с Eoplectodonta 
cf. penkillensis, Amphistl'ophia striata, Mclearnites prosperus, разнооб
разные Pholidostrophia, Nucleospira, Isогthis angaciensis и др. Такой 
набор брахиопод; обладающих неБОЛЬШИII-lИ тонкостенными раковина
ми, указывает на обитание сообщества с корее всего па глубоко
водном участке бассейна, характеризующемся спокойным гидродина-

37 



мическиМ режимом. На поверхности напластования нередко 
наблюдаются массовые скопления тонкостенных раковин (табл. XXVI). 
Интересно отметить, что изредка встречающиеся здесь раковины 
Тиуаеllа гас kovskii несут следы явного угнетения (очень мелкие 
размеры) по сравнению с их обликом в других сообществах. 
К прослоям зеленовато-серых алевролитов и ар гилли то в приурочены 
нахоДl:И граптолитов (Кульков, Обут, 1 973) и отдельные, рассеянные 
в породе чрезвычайно мелкие кубки ругоз - представителей так 
называемой "циатаксониевой фауны". Чаданский район с сообщест
вом GJя.ssiа minuta, по-видимому, был впадиной, которая прос
матриваетс}! на палеотектоническом профиле, построенном А.И.  Ле
венко ( 1 960). 

В связи с явно глубоководным характером сообщества Glas
sia minuta, принадлежащего, судя по экологическим требованиям 
вида-индекса (Буко, 1 979, с. 1 98), к пятому бентосному комплек
су, встают вопросы: 1) где располагались менее глубоководные 
комплексы? 2) как быть с Тиуаеllа, которая, казалось, характери
зовала только второй комплекс? На последний вопрос ответ одно
значный: этот род мог существовать в более широ ком диапазоне 
условий по глубинам от второго до пятого комплексов. По 
Е.А.  Ивановой ( 1 962, с .  53), данный род принадлежал к редкому 
в силурийском море Тувы экологическому типу свободнолежащих 
брахиопод. Не исключено, что относящийся к этому же экологи
ческому типу Pentamerlls находился в конкурентных взаимоотно-
шениях с Тuуаеllа. 

. 

Что же касается расположения менее глубоководного сообщест
ва по отношению к Glassa minuta, то оно находилось, естественно, 
ближе к берегу в восточном (Элегест) и юго-восточном (Кад
вой) направлениях. Здесь оно названо · по часто встречающейся 
Dalejina tchernychevi и включает: Isorthis angaciensis, Pholidost
rophia'1<, Leptaena depressa, Mclearnites prosperus, Amphistropl1ia striata*, 
Stegerhynchella angac iensis, Atrypa reticularis, Тuуаеllа rac kovskii, 
Howellella tapsaensis. 

Отдельные составляющие данное сообщество виды по площади 
своего распространения обладают некоторыми особенностями. Так, 
Mclearnites prosperus в восточном районе своего ареала (Эле
гест), а также в западном, откуда он перешел из соседнего сооб
щества Glassia, встречается в виде единичных створок небольших 
размеров, рассеянных в породе. Иной характер захоронения наблю
дается южнее (Кадвой, обн. 660-3 здесь или слой 8 Е.А. Ива
новой и др. ,  1 964, рис. · 1 6), где разрозненные, уже более крупных 
размеров створки образуют скопления (ракушняки). Е.А. Иванова счи
тает, что эти брахиоподы обитали в зоне прибрежного мелководья 
с неустойчивым режимом, на мягких грунтах, вдали от берега, ча
ще небольшими одновидовыми группами, подчеркивая тем самым бr ц
ность их видового состава. Действительно, они менее разнообраз
ны по сравнению с брахиоподами сообщества Dalejina tchernychevi 
в разрезе Элегест (отсутствующие виды обозначены в вышеприведен
ном списке звездоч ками). 

38 



Акчалымское время было очень непродолжительным, судя по 
объему соответствующих отложений в стратотипическом разрезе 
Элегест, где они отвечают так называемому первому коралловому 
горизонту. В нем, кроме обильных кораллов и строматопороидей, 
встречается Nalivkinia griinewaldtiaeformis, которая переходит и в 
вышележащие отложения (даштыгойские слои). Площадное просле� 
живание акчалымских слоев по брахиоподам затруднительно. Поэто
му акчалымские слои рассматриваются вместе с ангачийскими в от
ношении принадлежности обоих верхнему лландовери, хотя по ус
ловиям формирования в районе Элегест они тяготеют к даштыгой
ским слоям. 

В даштыгойское время от берега, располагавшегося в районе 
Зубовки, в западном направлении последовательно размещались 
следующие сообщества: Tuvaerhynchus khalfini, Nalivkillia - Cyrtia 
tuvaensis - Atrypa hedei с большим количеством видов в каж
дом из них. Даштыгойское время - это период наибольшего разно
образия брахиопод. 

СообществоТuvаегhупсhus khalfini не было самым прибрежным. 
Между ним и берегом на мелководье, возможно, находилось 
лингуловое сообщество. Состав рассматриваемого сообщества, кроме 
вида-индекса, следующий: Nalivkinia griinewaldtiaeformis, N. kагаsu
gensis , Tuvaella rackovski, Atrypa reticularis, Plectatrypa imbricata, Р. lа
mellosa, Leptaena depressa, Brachyprion bassetti, Mcleartites prosperus, 
Dolerorthis karasugensis, Elegesta nikif'oJ'ovae, Isorthis tann1Jolis, Rostri·· 
cellula ('1) lewisi, R.nalivkini, Stegerhynchella(?) angaciensis, Pseudocama
rotoecl1ia 1Jbsuensis, Janil!s exsul. 

Данное сообщество представлено в разрезах Зубов ка, Сама
галтай, Кызыл-Чираа, Элегест. В последнем разрезе оно достига
ет расцвета, ассоциируясь здесь с пышно произрастающими кишечно
ПОЛОСТНЫМИ, которые IIВЛЯЛИСЬ строителями биогермов в зоне при
брежного мелководья. Большинство слоев данного разреза отно
сится к отложениям отмелей (Иванова и др., 1 964, с. 104), хо
тя и отмечаются осадки зоны склонов мелководья (табл. XXVII 
фиг. 1 ,  2) .  

В направлении к берегу (Самагалтай, Зубов ка) видовое раз
нообразие сообщества раз ко падает. Здесь, кроме вида-индекса, 
встречаются Nalivkinia и Pseudocamarotoec11ia ubsuensis, причем послед
ний появляется, так же как и в разрезе Элегест, на 'Завершающей 
стадии жизни сообщества. 

Сообщество Cyrtia tuvaensis вс"рывается в отложениях разре
'Зов Чаа.-Холь и Кадвой и содержит, кроме вида-индекса, Doleror
this karasugensis, Leptaena sp. , Stropheolla englypha, Mclearnites pro
sperus, Tuvaerhynchus khalfini, Atrypa reticularis, Tuvaella rac kovski, 
Pinguispirifer kadensis. Редкое присутствие в данном сообществе 
вида-индекса соседнего сообщеста (только в разрезе Кадвой), по
видимому, свидетельствует о районе соприкосновения этих соседних 
сообществ. 

Вид-индекс сообщества, а также Pir1guispirifer kadensis Е.А. Ива
нова ( 1 962, с. 28) относит к усложненному подтипу якорного типа, 
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обитавшему на спо койных участках зоны мелководья, но захоро
нения остатков, благодаря их смещению в сферу воздействия волн, 
часто о казываются в накатах в виде изолированных створок Cyrti-a 
tuvaensis и др. (разрез Чаа-Холь, обн. 4023). В данном сооб
ществе довольно много представителей понтонного подтипа свободно
лежащих брахиопод (Atrypa reticularis) и их основного подтипа 
(Sil'орhопеllа euglypha, Leptaena sp., Mclearnites prosperus). 

Сообщество Atrypa hedei распространено на участке разрезов 
Хондергей, Чадан и в ключает Trimerella sp., Eoplectodonta duvali, 
Fardenia sp . ,  Amphistrophia cf. funiculata, Веllimщiпа sp. ,  Mclear
nites prospesus, LeptaeI1a depressa, Leptaena sp. ,  Eospirigerina groeI1-
landica, Meristil1R obtusa, Acromeristina tchadanica, Tuvaella rac kovski, 
Stegerhynchella (?) angaciensis, Pseudocamarotoeehia ubsuensis. Наиболее 
оптимальными местами обитания для Atl'ypa hedei, относящейся 
к понтонно!У'!у подтипу свободнолежащих брахиопод, были участки, 
удаленные от берега, защищенные от воздействия волнения. На 
ЭТО указывают хорошо сохранившиеея пластины-шлейфы на рако
вине. Также в спокойных, вероятно, глубо ководных условиях могли 
существовать виды, обладавшие тонкостенными, хрупкими раковинами 
(Eoplectodonta duvaIi и следующие четыре вида в порядке Ilеречис
ления). Брахиоподы основного подтипа якорного типа (Mel'ist{na оЬ
tusa, ACI'omeristina tchadanica, Stegerhynchella [?] angaciensis) оби
тали на участках шельфа с различными условиями. А. Буко ( 1 979) 
Meristina указывает в составе сообщества Striispirifer; Trimerella sp. 
принадлежит к установленному им же сообществу тримереллид. 
Оба сообщества этим автором относятся к третьему бентосному 
комплексу. Аналогичное положение, возможно, занимает и рас
сматриваемое сообщество. Вид Pseudocamarotoechia ubsuensis появ
ляется в конце даштыгойекого времени и переходит в состав 
более молодого сообщества Tuvaechonetes il1so1itus. 

Пичишуйско-таугантелийское время ознаменовал ось существенным 
обмелением тувинского бассейна, которое следовало в направлении 
с востока на запад. Оно сопровождалось формированием терриген
ных ПDрОД как неморского происхождения, так и морского Б зо
нах литорали и прибрежного мелководья. Дно морского бас
сейна этого времени было выровненным, со слабым углом наклона, 
в пределах которого от берега :все же удается грубо наметить 
сменяющие друг друга сообщества брахиопод: Pseudocamarotoechia 
ubsuensis --- Tuvaechol1etes insolitus --- Tuvaestrophia elegan
tula. Все они характеризуются бедностью видового состава, 
увеличивающейся в направлении к берегу и по стратиграфической 
нормали. 

Сообщество Pseudocamarotoechia ubsuensis представлено в разре
зах Элегест и Кадвой, расположенных в переходной области 
латеральног6 замещения неморских отложений литоральными обра
зованиями, поэтому наблюдается перемежаемость пород различно
го генезиса. Данное сообщество, приуроченное к прибрежной не·· 
осушающейся зоне, является очень однообразным. Кроме вида
индекса, в него входят Tannuspirifer pedaschenkoi, Тиуаеl1а gigan-
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tea, HoweHe!la. Часто наблюдаются монотаксонные скопления раковин 
и их фрагментов (табл. ХХVIП, фиг. 1 , 2). Isorthis markovski обитал лишь 
на самых ранних стадиях существования сообщества (Элегест) (табл. 
XXIX). Часты сплошные одновидовые поселения, чередующиеся между 
собой, так что определить вид-индекс данного сообщества было 
затруднительным. Выбор пал на Р. ubsuensis, выдерживающий обитание 
в наиболее прибрежных условия. Обычны захоронения в виде накатов. 
П одробно отложения с этим сообществом в разрезе Кадвой описаны 
Е.А. Ивановой и др. (!. 964). 

Сообщество Tuvaechonetes insolitus расположено много западнее 
у г. Чадан по отношению к только что рассмотренному сооб
ществу и значительно разнообразнее его п о  составу. В него вхо
дят: Tuvaechonetes (?) minor, Leptostrophia filosa (Sow.), редкие 
Leptaena, Plicostropheodonta asiatica, Isorthis markovski, 1. planocon
уеха, Stegerhyncllella (?) angac iensis, Pseudocamarotoechia ubsuensis, 
Тиуаеllа gigantea, Tannuspirifer pedaschel1koi. Данное сообщество 
обитало в зоне прибрежного мелковод:ья на удаленных от берега 
участках (табл. ХХХ). Временами сюда не достигало волнение, 
и тогда на мягком дне свободно лежали тонкостенные раковины 
Leptostroprua filosa и Tuvaechonetes insolitus, часто образующие 
одновидовые поселения. Последний вид лишен обычных для других 
хонетид шипов на замочном крае, служащих для укрепления поло
жения раковины на грунте. Роль этих шипов у данного вида, 
по-видимому, выполняли искривленные замочные остроконечия. 

В периоды усиления воздействия волн состав сообщества не
сколько менялся. В нем начинали преобладать брахиоподы якорно
го экологического типа из ринхонеллид, ортид, спириферид, а также 
свободнолежащего с массивной раковиной (Тиуаеllа gigantea). 

На завершающей стадии развития сообщества входящие в не
го виды встречаются все реже. Слои с ними обычно разделяются 
немыми пачками песчаников и алевро-песчаников со следами ряби 
и трещин усыхания (разрез Чадан), Т.е. наблюдается местная 
миграция сообщества, следующего за оптимальными условиями для 
его существования. 

Сообщество Tuvaestrophia elegantula более глубоководное по срав
нению с двумя другими и фиксируется в разрезе пичи-шуй. 
Оно в ключает, кроме вида-индекса, Isorthis markovski, Plicostro
pheodonta asiatica� Leptostrophia barlykensis, Tchadania insignis, 
Coolinia cf. pecte[). (L.) ,  Tannuspirifer pedaschenkoi (табл. ХХХl). 
Это сообщество брахиопод обычно заключено в темно-серых или 
зеленовато-серых алевролитах. РаI<Овина вида-индекса небольшая, 
очень тоiн<Остенная, с длинными остро конечиями, которые, вероятно, 
помогали ей Не проваливаться в мягкий грунт. Весь облик хруп
IШХ раковин Ttlvaestrophia elegantula, густо лежащих на. поверх
ностях напластования без особых нагромождений (табл. ХХХП), 
свидетельствует о спокойной обстановке обитания данного вида, 
да и сообщества в целом. 

Анализируя всех выявленных в сообществах брахиопод, можно 
сделать предположение о том, что в составе одновозрастных сооб-
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ществ степень эндемизма (количество местных таксонов) увеличива
ется в направлении к берегу. Другое направление нарастания эн
демизма с течением времени, особенно рез ко проявилось к кон
цу силура, когда тувинское море начало превращаться в замкну
тый внутри континентальный бассейн. 

Глава 6 
КОРРЕЛЯЦИЯ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АЛТАЯ И ТУВЫ ПО БРАХИОПОДАМ 

До недавнего времени биостратиграфическое сопоставление си
лурийских морских отложений Алтая и Тувы было нелегкой зада
чей не толь ко из-за ра:;личных фациальных условий, существовав
ших в бассейнах запада и востока Алтае-Саянской области, выз
вавших своеобразие фаунистических сообще.ств, но и вследствие 
неравномерной и недостаточно полной изученности фауны в данных 
регионах. П рошло немало времени, прежде чем отдельные элементы 
"тувелловой фауны", среди которой хара ктерна Тиуаеllа rac kov
ski Tchernychev, были обнарvжены за пределами Тувы - на Ал
тае ( Калугин, Ананьев и др. ,  1 964; Кульков, 1 967). Однако в 
50-х и 60-х годах отложениям с Тиуае11а rac kovskii в Туве 
ошибочно придавался, в основном, венлокский возраст, что не 
способствовало правильности межрегиональных корреляционных пост
роений (Владимирская, Желтоногова, 1 967). 

В дальнейшем, после понижения возраста нижней части этих 
отложений до лландоверийс кого (Владимирская, Чехович, 1 969) и 
доказательства стратиграфической эквивалентности сообществ Тиуае-
11а и Pentamel"us ( Кульков, 1974), межрегиональное сопоставле
ни:;: силури по 5раХi1vподам стало более вероятным, но сдерживалось 
отсутствием полных данных о систематическом составе брахиопод. 

В настоящее время, после завершения монографического описа
ния тувинских брахиопод, появилась основа для более детальной 
и надежной корреляции силура. 

В результате сравнительного изучения коллекций брахиопод 
Тувы и Алтая выявлено 19 общих и близких видов, из которых 1 1  
принадлежат отряду Spiriferida. Сведения о стратиграфическом 
распространении видов на Алтае получены Н . П. Кульковым. 

Анализ литературных источников и всего имеющегося материа
ла позволяет отметить не которые характерные особенности состава 
силурийских брахиопод на Алтае и в Туве. Во-первых, это крайне 
редкие представители отряда Orthida на Алтае, в то время как 
в Туве это довольно широко распространенная группа. Во" вторых, 
малое количество общих строфоменид при не значительно м предста
вительстве их ' на Алтае: В-третьих, подавляющее большинство 
корреляционных для этих регионов таксонов относится к отряду 
Spiriferida. И менно они служат основой при корреляционных пост
роениях. 
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За ОСНОВУ принимаются стратиграфические схемы, предложен
ные для Алтая н . п .  Кулькоnым ( Ивановский, Кульков, 1 974), 
а для Тупы - Е.В .  Владимирской ( 1 978в), с некоторыми измене
ниями. Алтайская схема, принятая Межведомственным стратиграфи
ческим совещанием по выработке стратиграфических схем Средней 
Сибири в Новосибирске в 1 979 г. (Решения . . .  , 1 983), по объему 
выделенных подразделений фактически ничем не отличается от 
схемы Н . П .  Кулькова (Ивановский, Куль ков, 1 974). Чинетинская 
свита в новом, принято м совещанием сокращенном объеме отве
чает чинеткинским слоям, а полатинская - яровским СiЮЯМ схемы 
Н . П .  Куль кова. Чагырская, куимовская и черноануйская свиты ОС1:ав
лены в прежних объемах. 

Необходимо заметить, что в принимаемой алтайской схеме 
расширяется возрастной диапазон чинетICИНСКИХ слоев, включающих по 
данным изучения граптолитов (Сенников,  1 976) и раннелландове
рийские породы, и упраздняются усть-чагырские слои Н.Л.  Бубли
ченко ка к Qтложения, находящиеся в тектонических линзах (Древ
нейшие дехенеллиды . . .  , 1974). Таким образом, на Алтае (снизу 
вверх) выделяются: чинетинский горизонт (лландовери), подраз
деляющийся на чинеткинские (нижний и средний лландовери) и яров
ские (верхний лландовери) слои, чагырский (венло к), куимовский 
(лудлов) и черноануйский (пржидол) горизонты. 

Стратиграфическая схема для силура Тувы, предложенная 
Е .В .  Владимирской ( 1 978в) по сравнению с ее же более ранними 
построениями (Владимирская, Чехови�, 1969) претерпела глав
ным образом номенклатурные преобразования (см. гл. 1). 

Необходимо отметить, что по фаунистической характеристике 
и литологическим особенностям слои наиболее отчетливо выделяют
ся в опорном разрезе Элегест. В разрезах же Тувы с более моно
тонным характером отложений определение границ различных сло
ев представляет значительные трудности и осуществляется в ДОС
таточной мере условно. 

Наиболее древним корреляционным таксоном между Алтаем и 
Тувой является Eospirigerina gaspeensis (Cooper), характеризующая 
верхнеашгильские отложения этих регионов, верхню ю  часть 
орловской свиты и свиту ключа Дорожного, с одной стороны, и 
верхнюю часть хонделенских слоев - с другой (табл. 3, 4). За 
пределами Алтае-Саянской области вид известен из позднеордовик
ско-раннесилурийской формации Гренд Коуп (Grand Соuр) Канады. 
На Алтае данный вид был описан л.г. Севергиной ( 1 978) час
тично как Alispira praegracilis Sev. , о чем сообщалось ранее (Куль
ков, Рыбкина, 1 982). Остатки рассматриваемого вида заключе
ны в породах различного вещественного состава от светло-·серых 
массивных известня ков через темно-серые глинистые известня ки 
до известковистых песчаников и алевролитов, что свидетельствует 
о его эврифациальности. 

Другим важным корреляционным таксоном, характерным для са
мых низов лландовери, является Stegerhynchus concinnus (Savage), 
который встречается в нижней части чинеткинеких слоев Алтая и 
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алашских слоях Тузы (табл. 3, 4). В последнем регионе он ассо
циирует с рвлнелландоверийскими видами: Protatrypa malmoyensis 
Boucot, Johnson, Sialof1 и A!ispira gracilis Nikif. Вид S. concil1-
ш.ls ШИРОI'О распространен R группе 3джвуд (Edgwood) Север
ной Америки, наиболее часто - в нижнелландоверийской ее- части 
(Bryant КпоЬ JFof'mation), реже - в позднеордовикской (Noix Li
mestone, Leemall JFcrmation) (Amsden, 1 (74). Остатки его в Алтае
Саянской области приурочены I( отложениям различного веществен
ного состава, "то Уlсазывает на возможность обитания в различ
ных условиях. 

В чинеткинских слоях Алтая и в кызылчиринских слоях Тувы обна
ружены: Eospirifer tuvaensis Tchern. ,  Glassia minuta Rybn.,  Tuvaella 
гас kovski Tchern., Stegerhynchella (?) angac iensis (Tc11ern.), из которых 
первый встречается толь ко на уровне коррелируемых подразделений, 
тогда как три последних в Туве (Кульков, 1 978) проходят в 
вышележащие отложения (табл. 3, 4). На Алтае же их находки 
на иных стратиграфических уровнях неизвестны. 

Видами, коррелирующими более высокие верхнелландоверийские 
отложения Алтая (яравские слои) и Тувы (ангачийские и акчалым
ские слои), являются: Nalivkinia griinewaldtiaeformis (Peetz), Eople
ctodonta cf. penkillensis (Reed) и Amphistrophia striata (Hall). Ta�, 
Nalivkinia gIiinewaJdtiaeformis (Peetz) на Алтае известна в верхней 
части яровских слоев, а в Туве она появляется в акчалымских 
и переходит в вышележащие даштыгойские слои. условна опреде
ленный вид Eoplectodonta cf. penkillensis (Reed) на Алтае при
сутствует в отложениях самой верхней части чинеткинских слоев, а в 
Туве - а ангачийских слоях. Его исследование на более полном 
материале поможет уточнить диапазон распростран�ния этого вида и, 
возможно, повысит его корреляционное значение. Ащрhistгорl1iа stria
ta (HalJ) в Туве встречается в значительных количествах в ан-

u I u А гачииских слоях, реже - в даштыгоиских, тогда как на лтае 
представлена единственным экземпляром в нижней части яровских 
слоев. 

Оценивая корреляциоЮlое значение Atrypopsis legrinus Kulk.  необхо
димо отметить его приуроченность к определенному типу пород: 
красноватым известнякам, развитым на Алтае и крайнем западе 
Тувы. В пределах лландовери он может занимать разные стратиг
рафические уровни, следуя за фацией: в Туве встречается в верх
ней части кызылчиринских слоев, на Алтае в яровских слоях. 

Особенно большое количество общих и близких между собой 
видов содержат чагырский го,ризонт Алтая и даштыгойские слои Ту
вы. Общие: Leptaena depressa (Sow.), Atrypa reticularis (Lin.), Ja
nius exsuJ (Вап.), Tannusplrifer pedaschenkoi (Tchern.); близкие, 
вероятно, викарирующие виды: Fпрlесtоdопtа minuta (Kulk.) и Е. du
vali (Dav.), ·с одной стороны, и Strophonella raricosta (Northrop) 

и S. euglypha (Dalm.) - с другой. 
Представители рода Tannuspirifel' в обоих регионах имеют один 

и тот же диапазон . стратиграфического распространения от 
венлока до кровли силура, тем самым определяют положение грани-
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Условные обозначения ; стратиграфl1ческое распространение ВИДОВ на Алтае 

стратиграфl1 ческое рз';пространение видов в Туве 

цы между силуром и девоном. На Алтае они образуют эволюционный 
ряд сменяющих друг друга видов: Т. pedaschenkoi (Tchern.) - Т. pos
terus Kulk .  - Т. kolpakensis Kulk.  (Кульков, 1967; Ивановский, 
Кульков, 1 974), тогда как в .  Туве наметить подобный ряд не пред
ставляется возможным. Здесь в том же интервале существовал 
только Т. pedaschenkoi, приспособившийся к условиям затухающего 
морского бассейна. 

Проведенная корреляция с Алтаем и возрастные показания от
меченных выше видов заставляют относить даштыгойские слои к 
веНЛ0КУ, а не лудлову, ка к С'1италось рансе (Владимирская, 1 978а). 
Этот вывод подтверждают находки в нижней части дашты
гойских слоев видов, пользующихся распространением в верхнем 
лландовери и венлоке многих других областей: Plectatrypa imbri
cata (Sow.), Amphistl'ophia s tIiata (НаЩ, Atrypa hedei Struve, Eos
pirigerina groen!andica (Poulsen). Последний вид является общим 
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Т а б л и ц а  4 
Схема корреляции силурийских отложений Алтая и Тувы по брахиоподам 
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для Алтая и Тувы, однако характеризует разные стратиграфические 
уровни (табл. 3). В верхней части слоев присутствуют та кже в 
основном венло кские виды: Protomegastrophia semi globosa (Dav . ) ,  
Plectatrypa lamellosa (Liпdstгёm),  Leptostmphia filosa (Sow . ) ,  M cгis
tina obtusa (Sow.) .  

Интересно отметить прvсутствие в низах даштыгойских слоев 
беззамковой брахиоподы Trimere lIa sp. (определения Н. П. Кулькова), 
которая близка Т. acuminata Bill .  из чагырской свиты Алтая (Ку
льков, 1967), и Т. attenuata Gor. из аягузской свиты нижнего 
венло ка К азахстана (Горянский, 1972). 

Граница между даштыгойскими и вышележащими пичишуйскими 
слоями устанавливается по появлению Tll'iaella gigantea Тсhеrп. 
Однако надо заметить, что в разрезе Чадан вместе с названным 
видом встречаются Protomegastrophia semiglobosa (Оау.) и Meristina 
obtusa (Sow.),  у казывающие, с корее всего, на верхний венлок. 

Выше даштыгой.ских слоев в Туве располагаются пичишуйские 
и таугантелийские слои, которые расчленить по брахиоподам пока 
невозможно. В них присутствует однообразный в систематическом 
отношении комплекс эндемичных видов, что связано с постепенной 
сменой морских условий на лагунно-континентальные. ИЗ всего �" HO
гообразпя видов, существовавших ранее, сохранялись единичные, 
сумевшие приспособиться к новым условиям: ТаПП<Jsрiгifег peda-
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schenkoi (ТсЬеrn.) ,  Pseudocamarotoechia ubsuensis (Tchern.) ,  Leptostrop
Ыа filosa (SO\v.) ,  впервые появляются Isorthis mагkоvskii (ТсЬеrn. ) ,  
Tuva"l1a gigantea Tchern. и некоторые другие виды. 

В морских отложениях выше даштыгойских слоев установлено 
всего четыре общих с Алтаем вида: Tannuspirifer pedaschenk6i 
(Tchern.) ,  L:::ptaena depressa (Sow.), Leptostrophia filosa (Sow.), Didymo
thyris didyma (Dalm.), которые дают возможность очень условно 
сопоставить эти породы с куимовским И черноануйским горизон
тами Алтая. 

Обнаруженная впервые в Рудном Алтае тувелловая фауна бра
хиопод (Козлов и др. ,  1 974) позднее была описана (Куль ков, Коз
лов, 1 978).  В ее составе было выявлено десять форм, которые 
оказались тождественными и близкими видами, распространенными в 
Туве в постдаштыгойских отложениях. Особенно характерны Isor
this planoconvexa Kulk. ,  1. cf. markovski (Tcl1ern.) ,  Leptostrophia 
ШОБа (Sow.), Tuvael1a gigantea (Tchern.), Tannuspirifer sp. и др. 
На этом основании можно сопоставить сажаевскую свиту и ниж
нюю часть кременюшинской свиты с пичишуйскими И таугантелийс
ким и слоями Тувы. 



ЧА СТЬ II 
ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 

При указании внутренних элементов на пришлифовках некото
рых видов используются следующие со кращения: м.у .  - макушечное 
утолщение, с - септа, с.в. - септальный валик, з - зубы, з .п. - 

зубные пластины, Д. п .  - дельтириальная пластина, з.о. - замоч
ный отросток, з .я .  - зубные ямки, зм. п. - замочная пластина, 
к .п. - круральные пластины, к - круры. 

Т И П  ВRАСНЮРОDА. 
К Л А С С  INARТICULATA 

О Т Р Я Д  UNGULША 
НАДСЕМЕЙСТВО TRIMERELLACEA DAVIDSON ЕТ КING, 1 872 

С Е М Е Й СТ В О  TRIMERELLIDAE DAVIDSON ЕТ КING, 1 872 
Р о Д Trimerella ВiШпgs, 1362 

Trimerella sp. 
Табл. 1, фиг. ! 

М а т е р и а л. Одно я:дро ра ковины с обломанными краями. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров (длиной о коло 20 мм), 

овальная, умеренно двояковыпуклая, с несколько более выпуклой 
спинной створкой. Внутри створок хорошо развиты двусводовые 
платформы, подцерживаемые тремя септами, из которых средняя на 
обеих створках более длинная, чем боковые, и продолжается далее 
половины длины створок. Вентральная платформа начинается в 5 ММ 
от выступающей (по-видимому, торчащей) макушки, тогда как дор
сальная платформа выражена непосредственно в апикальной части 
макушки. Срединная септа в брюшной створке более широ кая и низ
кая, чем аналогичная септа в спинной створ ке. 

3 а м е ч а н и е. Ограниченность материала затрудняет определение 
вида. По размерам раковины и особенностям строения платформ опи
сываемый экземпляр обнаруживает некоторое сходство с Trimerclla 
асшлiпаtа ВШ.,  описанным н . п. КУЛЬКОБЫМ ( 1 967, с. 3 1 ,  табл .  1, 
фиг. 1 -3) из чагырской свитЬ! венлокского яруса Горного Алтая. 

Очень близок  тувинской экземпляр к Т. attenuata Оог. (Горянс
кий, 1972, с .  1 7 1 ,  табл. 46, фиг. 6, 7) из аягузской свиты 
нижнего венлока Казахстана, но у него вентральная платформа не 
протягивается за середину створки, зато срединная септа является 
более длинной. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  ВеНЛОКСIШЙ .ярус Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Разрез Чадан, обн. К -7533, даштыгойс

кие слои. 
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К Л А С С  АRПСULАТА 
О Т Р Я Д  ОRТН:ША 

IПЮДGТРЯД ОЮ'ШШNА 
НАДСЕМЕ'ЙСТВО ORTHACEA WOOD\�ARD, 1 852 

С Е М Е Й СТ В О  DOL ERORTH!DAE OPIK, !93�  
ПОДСЕМЕЙСТВО DOLERORTНlNAE O P I K ,  1934 
Р О Д Doiero.rtbls Schuciiert et COG1Jer, 1931 

Dolerorthis karasugensisl Vlаdimiгskауг., sp. Р. 
Табл. 1, фиг. 2-6 

Г о л о т и п. Экз. N 332 (брюшная створка) в Музее ИГиГ СО 
АН СССР; табл. 1, фиг. 4, Тува, разрез Кызыл-Чираа, обн. 692, дашты
гойские слои. 

М а т е р и а л. 66 разрозненных брюшных и спинных створок с по
врежденной скульптурой и их ядер удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров треугольно-округлого или 
угловато-овального очертания, двояковыпуклая. Замочный край короче 
наибольшей ширины раковины, замочные углы округленные. 

Брюшная створка длиннее спинной, о кругленно-пирамидальная, 
выпуклая и в продольном и поперечном сечениях с наибольшей 
выпуклостью в примакушечной части. Макушка острая, отогнутая. 
Арея слабовогнутая, высокая, треугольная, с высотой, превышаюшей 
одну треть ее длины. Дельтириум открытый, в виде равнобедренного 
треугольника. Синус и возвышение не развиты. 

Спинная створка полуовального очертания, равно- или немного 
более выпуклая, чем брюшная, с наибольшей выпуклостью посередине 
или в примакушечной части. Створ ка равномерно выпуклая, без 
углубления и возвышения. Макушка широкая, слабо различимая. Арея 
плоская, низкая, почти прямая. Нототирий открытый. 

Поверхность створок покрыта многочисленными резкими округлыми 
ребрами с глубокими, более узкими межреберными промежутками, 
у переднего края насчитывается 48-54 ребра. В 5 мм от макушки на 
расстояние в 5 мм приходится восемь-десять ребер. Ребра увеличиваются 
в числе за счет раздвоения, происходящего на двух уровнях. Появляю
щиеся ребра несколько ниже основных. На склонах ребер в межреберных 
промежутках наблюдаются частые сближенные знаки роста. Вещество 
раковины непористое. 

Е н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке массивные зубы с 
КОРОТ КИМИ зубными пластинами, переХОД;IЩИМИ в резкий узкий 
валик, о кружающий мускульное поле с боков и спер�ди. Мускульное 
поле находится на приподнятой части створки и протягивается 
примерно на одну треть ее длины. Мускульное поле пятиугольно
двухлопастное с узкими аДДУlCторами посередине, доходящими до 
переднего края поля. Широкие дидукторы с отчетливыми знаками 
роста (табл. 1, фиг. 4). От передних концов дидукторов отходят 
главные стволы мантийных сосудов, оrибающие овариальные поля, 

I Название вида - по ручью Кара-Суг, 1lравом'у притоку Верхнего Енисея, выше р. Баян кол. 
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расположенные сбо ку и впереди мускульного поля. На овариальных 
полях хорошо заметны рубпы (табл. 1, фиг. 6) . В спинной створке 
нототириальная платформа с длинным линейным замочным отростком, 
утолщающимся в передней части. Валики, ограничивающие нототи
риальную платформу, впереди переходят в брахиофоры. Средин
ный валик низ кий, широкий, развит в задней части створки, соеди
няется с; нототириальной платформой.  Мускульное поле отчетливое в 
задней части, где различаются глубоко погруженные треугольные 
отпечатки задних аддукторов, и неясное в передней части створки. 
Видны следы овариев с рубцами.  

Р а з м е р ы, мм: 
д ш N ЭК"j. Обн. 

Брюшная створка 1 9,4 22,5 333 692 
2 1 ,5 25,0 335 
22,0 25,0 336 

Спинная створка 1 2,9 i7,3 3 3 1  
1 8,8 23,4 337 
22,0 26,6 330 

и з м е н ч j,f в о с т ь. У взрослых форм несколько варьируют ширина 
створок, высота ареи брюшной створки (одна треть длины створки и 
немного более), ребристость - от разновысотной до одинаковой по 
высоте. Спинные створки молодых экземпляров более выпуклы 
посередине, а у взрослых - в примакушечной части. 

т а Ф о н о м и я и ф а  Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Беспорядочно 
расположенные поврежденные створки перемешаны со створками 
других брахиопод, обломанными фрагментами скелета мшано к, 
ругоз, стеблей морских лилий. Заполняющая масса - обломочный 
органогенный материал, цемент - карбонатный. 

С р а в н е н и е. От наибl'J!ее близкого вида Dоlегогthis rustica 
(Sowerby, 1 839) (Bassett, 1 970, с. 1 8--20, табл. 1, фиг. 1 - 1 3), характерного 
для верхнего венлока и реже лудлова Уэльса и Англии, отличается 
равномерной двоя ковыпуклостью, более высо кой аре ей и узким дельти
риумом. Уплощение и вогнутость в боковых и передней частях брюшной 
створ ки, наблюдаемые у некоторых английских экземпляров, на нашем 
материале отсутствуют. Отличается также пятиугольным мускульным 
полем брюшной створки (у D. rustica мускульное поле сердцевидное 
илц треугольно-о круглое), менее четко выраженным мускульным 
полем спинной створки, слабо различимыми мантийными сосудами 
с более короткими главными стволами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 692, 699. Разрез 

Кадвой, обн. 1 232- 1 .  

Dolerorthis sp.  
Табл. 1, фиг. 7-8 

М а т е р и а л. Восемь ра:зрозненных, частично поврежденных створок. 
О п и с а н и е. Раковина неравнодвоя ковыпуклая, угловато-округлого 

очертания. Прямой замочный край немного короче ширины раковины. 
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Брюшная створка угловатая в задней части и полукруглая в 
передней, макушка заостренная, нерезкая. 

Спинная створка полукруглая, слабо и равномерно выпуклая, 
иногда с намечающимся уплощением посередине у переднего края. 

Поверхность створок по крыта резкими о круглыми ребрами, раз
деленными почти такой же ширины, но угловатыми межреберными 
промежутками. В 5 мм от макушки на расстояние в 5 мм приходится 
шесть-семь ребер. Та кое же соотношение у переднего края. Ребра 
увеличиваются в числе за счет разветвления. Примерно в одной трети 
длины раковины от макушки ребро разделяется на три или раз
дваивается. Последующее раздвоение ребер происходит в передней 
части раковины. Ребра покрыты тонкими сближенными знаками 
роста. Вещество раковины непористое. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е наблюдалось лишь на одной спинной 
створ ке: косые неглубокие зубные ям ки, широко расхо,цящиеся осно
вания брахиофор, низ кая нототириальная платформа с линейным 
замочным отростком. Низ кий срединный валик прослеживается толь ко 
в задней ч'асти створки. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
Брюшная стоорка 1 8, 6  

1 3,0 

Спииная створка 
1 6, 2  

ш 
1 9, 2  
1 5, 5  

1 / 2=9,8 

N Э К3.  
338 
340 
33� 

Обн. 
650 
650 
445 

т а Ф о н о м и я. Створ ки и обломки створок в ра кушечниках и з  
разбитых, реже целых створок брахиопод и мелких фрагментов 
скелета морских лилий и мшано к, в карбонатно-глинистом цементе. 

С р а в н е н и е. Недостаточна я сохранность не позволяет провести 
сравнение и установить видовую принадлежность. От более молодого 
Dolerorthis kагаsugепsis Vlad . sp. поу . , описанного выше, отличается 
слабовьшуклой, уплощенной спинной створкой, о круглым очертанием, 
пуч коватой ребристостью, меньшими размерами. 

Р а с п р о  с т р а н е н'и е .  Элегестская свита (средняя часть 7) Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Разрез Элегест, ' обн. 650, 445 (осыпи); 

р. Чумуртук, обн. 14 с., колле кция Чучко В. Н .  1 964. 

р о Д Schizonema Foerste, 1909 

Schizonerna (?) kyziltc11iraensisl Vladirnirskaya, sp. п. 

Табл. 1, фиг. 9- 1 3 .  
Г о л о т и п .  N 343 в Музее ИГиГ С О  А Н СССР; табл. 1 ,  фиг. 1 1 .  

Тува, ра зрез Кызыл-Чираа, обн. 1 0 1 6, самая верхняя часть алавепык
ской свиты, лландовери. 

М а т е р и а л. 228 разрозненных поврежденных створок. 
О п и с а н и е.  Раковина средних размеров (наибольшая длина 1 8  мм), 

неравнодвояковьшуклал, треугольно-о круглого очертания с замочным 

' Н азпание вида - по урочищу Кызыл-Ч ираа на прапобережье Верхнего Е н исе я .  
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краем меньше наибольшей ширины ра ковины и о кругленными замоч

ными углами. 
Брюшная CTBOPK� угловатая сзади и о круглая спереди, более 

длинная и выпуклая, чем спинная. Наибольшая выпуклость наблюдаете::: 

в задней трети створки, поперечный проф!iJЛЬ плавно дугообразный, с 
еле заметным уплощеяи\:м у переди(;го края. Макушка небольшая, 
острая, слаБО38гнутая, почти прямостоящая. Арен высокая, до 5 мм, 
треУГОЛЫJaЯ (высота JЗтрое меньше длины), слабо выгнутая, отогнутая. 
Дельтирий открытый в виде узкого треугольника. Спинная створка 
слаборавномерновыпуклая, овального очертания с еле выраженным 
синусом, плохо различимой макушкой и низкой ареей. 

:Повер:пюсть створок покрыта резкими о круглыми прямыми реб
рами, раздваиваюшимися на разных уровнях. П оявившиеся ребра 
несколько ниже основных. Межреберные промежутки глубокие, от 
равных по ширине ребрам до узких. Имеются сближенные концентри
ческие знаки р оста. В 5 мм от макушки на расстояние в 2 мм приходится 
�-5 ребер, у переднего края - 3 ребра. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной створке короткие зубы и 
высо кие тонкие зубные пластины. Мускульное поле треугольно
о кругленной формы, протягивается примерно на одну треть длины 

Рис. 1 1 . Schizoneтa (?) kyziltchiraensis Vlad. sp. п. Мантийные 
СОСУДЫ иа брюшной створке, обр. 343; Р'JЗрез Кызьш" 
Чираа, КЫЗЫЛ'Iиринские слои, обн. 1 0 1 6  

створ ки. Широ кие треугольные дидукторы не  охватывают линейно 
вытянутых аддукторов, ограниченных двумя параллельными ложбин
ками, переходящими в мантийные сосуды. Наблюдается своеобразный 
рисуно к  мантийных сосудов (табл. 1, фиг. Л, рис. 1 1 ) .  Параллельные 
стволы центральных сосудов отходят от переднего края мускульного 
поля и посередине створки дугообразно изгибаются к бокам и раз
дваиваются. Задняя ветвь огибает спереди овальные овариальные 
отпечатки. 

В спинной створ ке нототириальная платформа с длинным неВhIСО КИМ 
клиновидным замочным отростком, низким широким коротким средин
ным валиком, короткими (?) тонкими брахиофорами. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш N ЭК,. Оби. 
Брюшная с'rnорка 14.0 1 6.0 346 i OO9-б 

1 5 . 2 1 8.6 347 

1 7 . 8  1 8.8 342 

Спинная створ ка 8 .0 1 2.0 348 

10.9 14.8 345 

1 3 . 8  17 .8  344 

52 



УА з м е н ч и 3 О С Т ь. Индивидуальная изменчИJЮСТЬ. состоит Б не
значительных колебаниях размера МУСКУЛЫ·ЮГО поля брюшной створки 
и очертания ра!со2ины от треугольно-округлого до треУГОЛЫIO-овального. 
:Возрастная изменчю30СТЬ ПРОЯБляется в очертаниях раковины. У 
молодых форм раковина .более вытянута iJ ширину, У взрослых -

более оr,ругл&я. 
т а Ф О }l  {) м и я. Разрозненные створки и ИХ обломки бесrЮРЯД9ЧНО 

расположены среди реЗl(о преобладающих фрагментов и створо к  
Isorthi5 аш.аrgепsis Vlad.,  единичных StegerhyncheJla (?) angaciensis Tchern. 
и камаротехиид в зеленовато-сером песчаном цементирующем материале 
и слагают пласт ракушечника мощностью 2 м. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Недостаточная сохранность спинных 
створок не позволяет уверенно установить дополнительные валики по 
сторонам замочного отростка, что является основным признаком, 
отличающим род Schizonema, к которому описываемый вид отнесен 
условно, от рода Dolerorthis. Наибольшее сходство обнаруживается с 
Schizonema cf. subplicata (Reed) (WilIiams, 1 95 1 ,  с. 90, табл. Ш, фиг. 4-8) 
из нижнего лландовери Уэльса (район Лландовери) как по внешнему 
облику, так и по строению мускульного поля брюшной створки и 
особенно по очень близкому рисунку мантийных сосудов. Отличается 
более угловатым о�ертанием и выпуклой, а не плоской спинной 
створкой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Самая верхняя часть алавелык�кой свиты, 
лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 695, 1009б, 
10 16 .  

р о Д Hesperorthis Schuchert e t  Cooper, 1931 

Hesperofthis checkovichae l Vladimirskaya sp. n. 
Табл. П, фиг. 1-5 

Г о л о т и п .  N 350 (ядро спинной створки) в Музее ИГиГ СО АН СССР; 
табл. П, фиг. 2. Тува, разрез Алаш, обн. 69 1 7, хонделенские слои, 
ашгилл. 

М а т е р и а л. целая ра ковина с поврежденной скульптурой, 
56 отпечатков, ядер брюшных и спинных створок. 

О п и с а н и е .  Раковины от средних до крупных, нераВНОДВОЯI<О
выпуклые пятиугольно-округлого очертания, угловатые сзади и о круг
ленные спереди, с наибольшей шириной у замочного края, замочный 
угол почти прямой. 

Брюшная створка более выпуклая, крышеобразная, с резким 
перегибом вдоль створки. Наиболее выпуклая в осевой части. Про
дольный профиль дугообразный. Макушка выдающаяся, слабозагнутая 
на конце, почти прямостоящая. Арея высокая, до 4 мм, плоская или 
очень слабовогнутая, отклонена. Делыирий открытый, в виде высо кого 
треугольника. Спинная створка слабовыпуклая, полуокруглого или 

' Название вида - в честь В.Д. ЧеХОDИЧ, проводившей многолетние исследования 
ОРДОВlIка 11 силура Тувы. 
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о кругленно-прямоугольного очертания, с пологим, расширяющимся к 

переднему краю синусом. Макушка незаметная, арея низ кая, плоская. 

Поверхность створок покрыта грубыми, рез ко выступающими, 

о круглыми в поперечном сечении прямыми простыми i'ебрами, раз
деленными вдвое более широ кими межреберными пространствами с 
одним тон ким низким ребрышком, появляющимся в задней трети 
створок. В межреберных пространствах на хорошо сохранившихся 
отпечатках видна тонкая, частая, отчетливая концентрическая 
скульптура (табл. 11, фиг. 4). Общее число ребер 20-24. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е. В брюшной створ ке небольшие зубы и 
короткие, переходящие в невысо кий валик, окружающий мускульное 
поле, зубные пластины. Поле треугольно-округленной формы и за
нимает немного меньше одной трети длины раковины, несколько 
варьируя по ширине. Треугольные дидукторы разделены широким 
полем аддукторов, ограниченным отчетливыми уз кими ложбинками. 
Отпечатки овариев треугольной формы расположены по бокам мус
кульного поля и покрыты тонкими рубцами (табл. II ,  фиг. 5). 

В спинной створке отклоненная назад нототириальная платформа 
утолщена в передней части, откуда отходят расходящиеся брахиофоры. 
Замочный отросток длинный, линейный. Широкий срединный валик 
прослеживается на две трети длины раковины. Мускульное поле 
овальное, плохо различимое. Отпечатки овариев с рубцами по бокам 
мускульного поля занимают заднюю половину створки. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш т N экз. Обн. 
Брюшная створка 22.8 22.0 7 . 8  349 69 1 7  

1 1 .2 1 7 .0 35 4 
1 5 . 5  2 1 . 5  355 
24. 5  26.8 356 
32.0 3 5 7  

Спинная створ ка 1 8 .2 1 / 2= 1 1 .2 358 

И з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость выражается в 
разной выпуклости спинной створки и вариациях формы мускульного 
поля брюшной створки от удлиненно-треугольной до широ кого 
треугольника. 

Т а Ф о н о м и я .  Раковина и разрозненные обломанные створки 
найдены в массовых скоплениях ракуши на поверхностях напластования 
неоднородных глинистых известняков или поодиночке среди карбонат
но-глинистого цемента. 

С р а G н е н и е.  От близкого Hesperorthis acuticostata Rozman (Розман, 
1977, с. 85-86, табл. 5 ,  фиг. 1 -4) из верхнего ордовика Центральной и 
Северо-Западной Монголии отличается более крупныIии размерами, 
отсутствием псевдодельтидия, о круглыми, а не угловатыми ребрами. 
От Hesperorthis !atecostata Rozman (Розман, 1977, с. 86-87, табл. 5 ,  
фиг. 5-7;  Розман, 198 1 ,  c. l 1 8- 1 20, табл. XXVI,  фиг. l - 1 1 ;  табл. XXVII ,  
фиг. 1 -9) из среднего и верхнего ордовика Монголии, близкого по 
размерам и форме раковины, отличается более низ кой ареей и характером 
скульптуры: округлые, а не плоские ребра и одно низ кое ребрышко в 
межреберном промежутке вместо 5-8 струек. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Хонделенекие слои верхнего ордовика ТУЕЫ. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Алаш, обн. 691 1 ,  69 17, 6917- 1 ,  

691 7-2. Разрез Хонделен, обн. 6806-8 . Разрез Пичи-Шуй, обн. 92. 

Hesperorthis sp. 

Табл. П, фИГ.  6 

М а т е р и а л. Один целый немного деформированный экземпляр с 
поврежденной скульптурой, восемь разрозненных створок неполной 
сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, двояковыпуклая овального 
очертания, с наибольшей выпуклостью в 11римакушечной части, с 
острыми углами сочленения створок, ровным передним краем. Синус и 
возвышение отсутствуют. 

Брюшная створка угловато-овальная, наиболее выпуклая в примаку
шечной части, постепенно выполаживающаяся к бокам и переднему 
краю. Макушка небольшая, заостренная, прямая, отогнутая. Арея 
треугольная, почти плоская, с высотой в пять раз меньше длины. 
Дельтирий открытый. 

Спинная створка полуовальная, менее выпуклая, та кже с небольшой 
выпуклостью в гrримакушечной части и выполаживающаяся к краям. 
Макушка широкая, слаборазличимая. Арея низкая, плоская, откло
ненная. Нототирий открытый. 

Поверхность створок, насколько можно судить по сохранившимся 
фрагментам с кульптуры, покрыта высокими округленно-угловатыми 
ребрами с более широкими межреберными промежутками, n которых 
иногда видно низ кое тонкое ребро. Вещество раковины непористое. 

Внутреннее ' строение из-за недостаточной сохранности материала 
осталось невыясненным. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 6, 8  

ш 
2 1 ,2 

т 
8,4 

Т а Ф о н о м и я. Обломки створок и створки беспорядочно распо
лагаются среди карбонатно-глинистого материала (обн. 7068) или 
единичны в массовых с коплениях створок брахиопод на поверхностях 
напластования (7072). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхняя часть алавелы кской свиты, алаш
ские (?) слои, лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Ара-Арга, 06н. 7068, 7070, 7072. 

С Е М Е Й С т в о PLAESIOMIDAE S C H U C H ERT, 1 9 1 3  

Р о Д Severginella Rozman 1 98 1  
Т и 11 О В О Й в 1 1  д.  Pionodema (?) altaica Seyergina, 1960; Горный Алтай. 

карадо к, тогинский горизонт. 
Д и а г н о з. См. Х.с. Розман, 198 1 .  
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я .  В тувинских коллекциях присутствует 

один вид S. (?) tuYinica Vlad. sp .  поу., который по соотношению 
створок, характеру ребристости, OTKPbITbiM дельтирию и нототирию, 

55 



б ольшому мускульному полю с аддукторами, не охваченными спереди 
дидукторами, наиболее сходен с представителями этого рода. Вместе с 
тем он значительно отличается очертаниями раковины и строением 
мускульного поля брюшной створ ки - треугольно-двулопастным, 
приподнятым, с узкими аддукторами и широкими, с радиальной 
ребристостью дидукторами. Васкулярная система не изучена. 

По соотношению створок, строению спинной створки (замочному 
отростку и мускульному полю) Severginel1a (?) близка к роду Plaesiomys, 
к которому была отнесена первоначально (Владимирская, 1978б), но  
резко отличается тем, что отпечатки аддукторов длинные и не  охвачены 
дидукторами спереди в мускульном поле брюшной створки. По 
строению Severginella (7) близ ка к Austimella из Plaesiomidae. Severgi
nel1a (7) отнесена к Plaesiomidae условно. 

Severginella (?) tuvinica1 Vladimirskaya sp. п. 
Табл. П, фиг. 7--9 

Г о л о т и п. N 361  в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. П, фиг. 7; Тува, 
разрез Хонделен, обн. 1 5 , хонделенские слс·и, ашгилл. 

М а т е р и а л. Четыре целых, слегка поврежденных раковины, 
18 отпечатков и ядер разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Ра ковины от средних до крупных, треугольно-
о круглой формы, с более выпуклой спинной створкой. Замочный край 
длинный, чуть мень ше ширины ра ковины, замочные углы слегка за
круглены. Язычок низкий, дугообразный или отсутствует, у крупных 
форм - пологий, треугольный. Створки сочленяются под острым углом. 

Брюшная створка слабовыпуклая в задней части и вогнутая в 
передней. Наибольшая выпуклость у макушки, вдавленность или 
уплощенность - в передней трети. Макушка острая, незагнутая, 
отогнутая. Арея плоская, короче замочного края, длина ареи в четыре
пять раз превышает высоту. Дельтирий открытый. Иногда развит 
широ кий пологий синус в передней половине створки. 

Спинная створка резко выпуклая с наибольшей выпуклостью в 
задней или средней части раковины, б олее о круглого очертания 
по сравнению с брюшной створкой и округленно-треугольным по
перечным сечением. Макуш ка широкая, низ кая, малозаметная; различно 
развитая низкая плоская арея с широким нототирием. 

П оверхность створки по крыта тонкими, неодно кратно разветвляю
щимися ребрами. На расстоянии 5 мм от ма кушки на 1 мм приходится 
три ребра, у переднего края - два ребра. Ответвляющиеся ребрышки 
немного уже и ниже основных. Вещество раковины непористое. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке короткие зубы 
опираются на короткие зубные пластины, ограничивающие сзади 
мускульную платформу (утолщение створки в районе мускульного 
поля), выступающую над дном створки и бол�е реЗ I'О ограниченную 
по бокам и в передней части. Довольно большое треугольно-округлое 
двухлопастное мускульное поле с узкими аддукторами, протягиваю
щимися до его переднего края, прослеживается на две пятых длины 

1 Название вида-по ТУВИНСКОЙ АССР. 
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створки. Д!,щу,(Тvры образуют два фестона D передней tlасти. По
BC�X:-IOCTЬ Щ1Дукторов с отчетливой, но нерезкой радиальной скульптурой 
(табл. П, фиг. 8). 

Б СilИННОЙ створке нототириальная платформа с длинным замочным 
отростком. Мускульное поле о кругло-треугольной формы, сзади 
сужается и глубоко погружено в створ ку, спереди границы поля не
четкие. Оно разделяется резким срединным валиком, выполаживаю
щимся к передней границе поля. Задние мускулы вдвое меньше передних. 
Слабо выражен поперечный валик в виде крутой дуги. Брахиофоры 
широко расставлены. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т т/ д  N экз. Оби. 
34.6 38 .6 ]9 .2 0.55 364 6 
23.6 27. ]  . 1 1 .0 0,46 36 1  1 5  

и з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость заключается в 
разно выраженном треугольном очертании раковины, различном 
вздутии спиюiой створки и по-разному развитым язычко!".. Возрастная 
изменчивость связана с увеличением вздутости спинной створки и 
появлением вогнутости в ее передней части. 

Т а Ф о н о м и я и ф а  Ц и а л ь н а J! п р и  У р о ч е н н о с т ь. Раковины и 
разрозненные створки со следами пере носа располагаются среди 
неоднородного карбонатно-глинистого материала. 

С р а в н е н и е. От наиболее близ кого вида Severginella altaica 
(Severgina, 1960) (Розман, 1 98 1 ,  с. 1 23-124, табл. ХХУIII, фиг. 1 - 1 0) 
из байримских и урэгнурских слоев (верхний карадок __ о нижний 
ашrилл) Северо-Западной Монголии и Pionodema (?) altaica (Севергииа, 
1960, с. 405, табл. О-ХУН, фиг. 1 2-14) из тогинского горизонта 
(средний ордовик) Горного Алтая отличается более крупным размером, 
резупинатной раковиной с треугольно-округленными очертаниями в 
противоположность нера.внодвояковыпуклоЙ округленно-квадратной 
или округлеННО-ПРЯМОУГОJlЬНОЙ у S. altaica, а также плоской ареей и 
прямоетоящей макушкой брюшной створки, большей выпу клостью 
спинной створки, приподнятым слаборебристым ограниченным мус
кульным полем с узкими аддукторами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Хонделенские слои верхнего ордовика Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Хонделен, обн. 6, J 5,  6806-8. Разрез 

Алащ обн. 69 1 7 .  

НАДСЕМЕЙСТВО ENTELETACEA WAAGEN, 1 884 

С Е М Е Й С Т В О  DALMANELLlDAE SCHUCHERT ЕТ COOPER, 193 1 

Р О Д Isorthis KozIowski, 1929 

Isorthis araargensis Vladimirskaya, 1 978 

Табл. Ш,  фиг. 3-5. 

],o, this aгaaгgensis: Владимирс кая. 1 978б, с. 1 57-1 59, табл. 1, фиг. 7-10.  

Г о л о т и п. N 35 1 / 270 (ядро спинной створки) в Горном музее, 
Ленинград. Западная Тува, разрез Ара-Арга, оби. 7072, верхняя часть 
алавелыкской свиты, алашские слои (?), лландовери. 
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О п  и с а н и е. См. в статье Е.В.  Владимирской ( 1 978б, с. 85). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Верхняя часть алавелыкской свиты, алашские 

слои (?), лландовери. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Ара-Арга, обн. 7072; разрез Кызыл-

Чираа, обн. 695, 1009б. 

Isortbis angaCiensis Vladimirskaya, 1 978 
Та6л. Ш, фИГ. 1 , . 2. 

Isorthis angaciensis: Владимирская, 1 9786, с. 1 54-1 57, та6л. I, фиг. 1 -6. 

Г о л о т и п. N 30 1 / 270 (целая раковина) в Горном музее, Ленинград. 
Тува, разрез Элегест, обн. 654-7, ангачийские слои, верхний лландовери. 

О п и с а н и е. См. в статье Е .В. Владимирской ( 1 978б, с. 1 55-1 56). 
И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастная изменчивость заключается в том, 

что раковины молодых особей более равновьшуклы, на них слабо 
развиты синус и седло, низкая арея брюшной створки и плохо различима 
арен спинной створки. Индивидуальная изменчивость состоит в не
больших вариациях формы раковины, ее толщины, характера возвы
шения и синуса. У большинства форм возвышение плавно и незаметно 
переходит в боковые части створки, у некоторых возвышение более 
обособленно. Синус обычно выражен отчетливее, чем возвышение, но 
наблюдаются вариации в его глубине и ограli!1чении. Представители 
этого вида из ангачийских слоев разрезе Чадан (оби. К-7068, К-7553,  
К-7554) отличаются преобладанием относи-уельно крупных раковин, 
имеют более о круглые очертания и более четко выраженный синус на 
спинной створ ке, чем у 1 .  angaciensis в разрезе Элегест. 

Т а Ф о н о м и н и ф а  Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Целые 
раковины хорошей сохранности, иногда в бурой глинистой рубашке, 
найдены вместе с целыми раковинами других видов, преимущественно 
тувелл и камаротехиид, в темно-серых и зеленовато-серых алевро
литах, где они рассеяны в породе . Разрозненные створки и их обломки 
ориентированно или беспорядочно сгружены в брахиоподово-детри
товых известня ках. Особым типом захоронения являются массовые 
скопления разрозненных створок хорошей сохранности (иногда от
сортированных), ориентированных ВЫПУКЛОСТЬЮ вверх на плоскостях 
напластования, например в обн. 603 разрезе Хондергей (табл. XXVI), 
где небольшие размеры, легкость и хрупкость створок позволяют пред
полагать их осаждение из водной взвеси на морском илистом дне в 
спо койных придонных условиях. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ангачийские слои верхнего лландовери Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, оби. 1 0 1 , 1 1 1 , 1 12, 654-7. 

Разрез Хондергей, обн. 603, 603-3 . Разрез Чадан, обн. К-7068, К-7553,  
К-7554. Разрез Кадвой, обн. 660-3. Разрез Ара-Арга, обн.  620. 

I sorthis tannuolis Vladimirskaya, 1 978 

Табл. Ш, фиг. 6-7 
Isorthis tannuolis: Владимирская, 19786, с. 159-160, табл. Н, фиг. 1 -5 .  

Г о л о т и п. N 33 1 / 270 (целая раковина) в Горном музее, Ленинград. 
Тува, разрез Элегест, обн. 652, нижняя часть даштыгойских слоев, 
венлок.  
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О п и с а н и е. См. в статье Е.В.  Владимирской ( 1 9786, с. 1 59 - 1 60). 
р а с п р о  с т р а н е н и е. Н ижняя часть даштыгойских слоев, венлок 

Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 65 1 ,  652, 207 . Разрез 

Кызыл-Чираа, обн. 69 1 .  

Isorthis mal'kovski (Tchernychev, 1 937) 

Табл. 111 ,  фИГ. 8 - 1 1 

Levenen markovskii: Чернышев Б.Б. ,  1 937", с. 1 5, табл. I I I ,  фиг. 9-12 .  
!sorthis markovskii: Владимирская, 19786, с .  1 80- 1 8 1 ,  табл. I I I ,  фиг. 1 -6. 
Г о л о т и п утерян. Лектотип изо6ражен ( Чернышев, 1 937 ,  табл. П, 

фиг. 1 ). Целая раковина. Тува, р .  Элегест. Силур. 
О п и с а н и е. См.: Чернышев, 1 937а, с. 1 5- 1 6; Владимирская, 

19786, с. 1 6 1 .  
М з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость заключается в 

вариациях формы раковины от треугольно-округлой до о круглой, 
в разной толщине раковины и характере выпу.клости створок. В самых 
западных разрезах, в глинистых породах увеличивается размер раковин, 
достигающий 1 8-20 мм длины. 

Т а Ф о н о м и я. Целые раковины встречаются сравнительно редко 
в карбонатно-глинистых породах. Разрозненные створки -- в ракушня
ках и на поверхностях напластования. Известны монотаксонные 
погребения (табл. XXIX), а также вместе с другими брахиоподами. 

В Западной Туве часто наблюдаются в захоронениях вместе с 
крупными створками (табл. XXXI). 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Пичишуйские слои верхнего силура Тувы. 
Верхний силур Дальнего Восто ка. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 229, 232, 236. Разрез 
Кадвой, обн. 666. Разрез Чадан, 06н. К-7079, К-7098.  Разрез Пичи
Шуй, обн. 2804, 2803, 2809, 28 1 5 ,  6856, 688 1 ,  6898 . 

Isorthis рlапосопvеха Kulkov, 1978 
Табл. Ш+ фИГ. 1 2- 1 3  

Isorthis (Protocortezorthis) planoconvexa sp. r! . :  Кульков, Козлов. 1978, с .  70, табл. YII!,  

фиг. 1 -3 .  

Г о л о т и п. N 1 0-542, в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. VШ, 
фиг. 2 в цитируемой работе; Тува, разрез Чадан, обн.  К-752 1 ;  
пичишуйские слои лудлова. 

З а м е ч а н и е.  Подробное описание данного вида дано его автором 
ранее (Кульков, Козлов, 1 978). Его распространение - пичишуйские 
слои Тувы и сажаевская свита Рудного Алтая, возраст которых, по 
современным данным лудловскиЙ. 
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С Е М Е Й С т в о RНIРIDОМЕLLШАЕ SCHUCH ERT, 1 9 1 3  

ПОДСЕМF.ЙСТВО R ЮРIDОМЕLLINАЕ SCHUCH ERT, 1 9 1 3  

l? IQ Д Dг:�еl!Щ\l !Нi!1lv;нсгk, 11953 
Dalejina tcl1ernychevi1 Vladimirskaya, sp. n. 

Т",сп, !\1, ф�г. 8··· · J2  
Rhiрidошеllг. sp .  1'1 2: ЧеРНЫ[!l(;В, 1937:;. с .  ! 9, тг.5л. { ,  G;v,r. 1 3- 14. 
Г о л о т и п. N 371 (целая раковина) в Музее ИГиГ СО АН СССР, 

табл. IV, фиг. 8. Тува, разрез Элегест, ангачийские слои, лландовери. 
М а т е р и а л. 20 раковин удовлетворительный сохранности, более 

сотни - разрозненных створо к, ядер и отпечатков. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров округлого или поперечно

овального очертания, двояковыпуклая, с наибольшей выпклостhюю в 
одной трети длины от макушки брюшной створки. Замочный край 
короткий, замочные углы о кругленные. 

Брюшная створка наиболее выпуклая в прима.кушечноЙ части, 
выполаживается к переднему краю. Макушка маленькая, загнута я. 
Арея отклонена к брюшной створке, слабовогнутая. Длина ареи 
соответствует половине ширины створки или немного больше. Высота 
ареи отвечает одной трети-одной четверти ее длины. Возвышение 
отсутствует. 

Спинная створ ка более равномерно выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью примерно посередине. Пологий плоский синус различно 
развит, узкий и еле заметный в задней части, он постепенно расши
ряется к переднему краю, достигая половины ширины створки, 
Макушка острая, чуть загнутая, арея слабовогнутая, вдвое ниже ареи 
брюшной створки, нототирий открытый, В виде равностороннего 
треугольни ка. 

Поверхность створок равномерно покрыта тонкими ребрами, 
число которых увеличивается к переднему краю за счет раздвоения. 
В 5 ММ от макушки и у переднего края на один миллиметр прихо
дится по три ребра. Следы нарастания неразличимы. Поры груп
пируются в полосы, согласующиеся с направлением ребристости 
(идут по ребрам). 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  В брюшной створ ке прямые сильные 
большие зубы опираются на зубные пластины, ограничивающие 
сзади мускульное поле и соединяющиеся с НИЗIШМ валиком .вокруг 
передней половины поля. Большое треугольно-округлое веерообразное 
поле дидукторов протягивается до середины длины створки и четко 
ограничено. Уз кое двухлопастное в задней части, оно резко расширяется 
впереди и замыкает овальные отпечатки аддукторов. Аддукторы 
находятся в . среднеЙ части поля и достигают 1 / 3  его длины. Узкий 
невысо кий срединный валик рассекает поле по оси симметрии и 
выходит за его пределы на различную длину (табл. IV, фиг, 9, 1 0, 1 1 а) .  
Мус кульное поле окружено четко выраженными овариальнЬJМИ обра
зованиями, 

I Н ю вание вида - в честь Б . Б. Чернышева, впервые описавшего 6рах иопод силура Тувы. 



Рис. 12 .  Dаlеjiпа tchel"nychevi Vlad. sp. п. последовательные пришлифовки примаку
шечной части раковины (а) экз. 424 и продольная пришлифовка параллельно 
плоскости симметрии, обр. 424, разрез Элегест, оба из обн. 1 2 1 ,  ангачийские слои 

в спинной створке широко расходящиеся основания брахиофор 
(табл. IV, фиг. 1 1 б, в, 12) .  Зубные ямки располагаются (рис. 1 2) между 
стен кой створ ки и основаниями брахиофор. Короткий, но четко 
выраженный срединны� валик развит только D задней части створки. 
Замочный отросток двухлопастный. Мускульное поле четырех камерное, 
плохо различимо; 

Р а з м е р ы, мм: 

д ш т N ЭКЗ. Обн. 

Спинная створк'! 17 .4  20.0 376 1 2 1  

Брюшная створка 1 7.0 2 1 .0 377 

1 3 . 5  14.6 7 . 5  37 1 

9 . 1  10 . 1 5 .0 378 10 1 - 1  

и з м е н ч и в о с т ь .  Раковины взрослых экземплнров несколь ко 
варьируют по форме раковины, в выпу клости спинной створки, 
расчлененности поля дидукторов брюшной створки. У молодых форм 
менее выпуклая ра ковина за счет уплощения спинной створки, 
другое соотношение длины замочного края, ареи и ширины раковины. 
С ростом увеличивается ширина раковины, а замочный край удли
няется незначительно. 

т а Ф о н о м и я. Целые ра ковины найдены в алевролитах и карбонат
но-глинистых породах в массовых скоплениях вместе с Isогthis 
angaciensis Vlad . ,  Tuvaella rackovski Tchern. ,  камаротехиидами, строфо
менидами. Разрозненные створки и их обломки вместе с перечислен
ными группами образуют ракушечники. 

С р а в н е н и е .  Обнаруживается большое сходство описываемого 
вида с Rhipidomella sp. N 2 (Чернышев, 1 937а, с. 19 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 3- 14) ,  
несмотря на краткое описание последнего из-за недостаточности 
материала. 

Описываемый вид близок также к Dalejina phe!Jodra Bassett из 
известня ков Woolhope, залегающих в основании венлокской серии 
Южного Уэльса: сходство Jj очертании раковин, соотношении створок, 
строении мускульных полей, зубного аппарата. В отличие от D. phellodra 
раковины нашего вида крупнее (достигают 1 7 ,5 мм длины) и менее 
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тонкоструйчатые (3 ребрышка на 1 мм в 5 мм от макушки против 4-5). 
Отличается также более коротким (до 1 / 3  длины створки) мускульным 
полем брюшной створки, его треугольно-округлой формой (до 1 / 3  длины 
створки) против эллиптического или округлого, занимающего до 3 / 4  
длины створки У D. phellodra. В спинной створке D. tchernychevi раЗБИТ 
двухлопастный замочный отросток, тогда как у сравниваемого вида он 
простой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Ангачийские слои Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 1 0 1 - 1 ,  102-4, 1 1 1 -2, 

1 2 1 ,  1 2 1 -А, б54-7 , 1 223, ангачийские слои. Разрез Кадвой, обн. 660- 1 ,  
660-3, средняя часть элегестской свиты, ангачийские (?) слои. Разрез 
Ара-Арга, обн. 620, 62 1 ,  ангачийские слои. Разрез Хондергей, 
обн. б03 .  Разрез Чадан, обн. К-7066, ангачийские слои. 

р о Д Diceromyonia Wang, 1948 

Diceromyonia alasllensis1 Vladimirskaya sp. п. 
Табл. III, фиг. 14; табл. IV, фиг. 1 -3 

Г о л о т и п. N Зб5 (ядро целой раковины) в Музее ИГиГ СО АН 
СССР; табл. I I I ,  фиг. 14 .  Тува, разрез Алаш, обн. 69 1 7- 1 ,  хонделенекие 
слои, ашгилл. 

М а т е р и а л. Девять частично поврежденных раковин и свыше 200 
разрозненных створок и их отпечатков. 

О п и с а н и е. Раковины неравнодвояковыпу клые, небольшие, по
перечно-овальной формы с наибольшей выпуклостью в задней части 
раковины и наибольшей шириной посередине. Замочный край короткий. 
Передний край не изогнут. Замочные углы закругленные. 

Брюшная створ ка округло-овальная, наиболее . выпуклая в при
макушечной части, о кругленно-треугольная в поперечном сечении, 
макушка малень кая, загнутая. Арея сла60вогнутая, отклонена Б 
сторону брюшной створки, длина ее в два раза короче ширины створки; 
высота ареи в пять раз меньше ее длины. Дельтирий открытый. 

Спинная створка плосковыпуклая, овального очертания, без синуса 
или с широ ким пологим, еле заметным углублением в передней 
трети раковины. Макушка маленькая, низкая. Арея короче, чем у 
брюшной створ ки, низкая. 

Поверхность створок по крыта тонкими раздваивающимися на 
разных уровнях о круглыми ребрышками, разделенными более узкими 
промежутками. В двух миллиметрах от макушки на 2 мм ширины 
раковины приходится 6-7 ребрышек, у переднего края соответственно 
4-5 ребрышек.  Тип ребристости установить не удалось из-за повре .. 
жденного наружного слоя раковин. Ребрышки прямые в приосевой части 
и дугообразно изгибаются в задней части боковых сторон створок. 
Зна ки останово к роста (два-три) на6людались на отдельных раковинах. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  В брюшной створке прямые короткие 
зубы с зубными пластинами, ограничивающими сзади мускульное 
поле. Мускульное поле двухлопастное, с округленными спереди и 

' Название вида --- по р. Апаш в Западной Туве. 
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слабо расчлененными лопастями диду кторов. Передняя часть поля 
нередко плохо ограничена. Овальные адду кторы находятся посередине 
мускульного поля и зам кнуты спереди дидуктораl\Ш. По середине 
мускульного поля проходит еле заметный узкий вали к, более отчет
л ивый в передней части. 

В спинной ство р ке короткие расходящиеся брахиофоры опираются 
на дно створ ки. Замочный отросто к лезвиео бразный. Мускульное поле 
короткое, располагается в задней полов ине створки, почти квадратной 
формы, четырех камерное. Задние и передние аддукторы близ ки по 
форме и размерам. 

Р а з м е р ы, мм: 

д ш т N экз. Обн. 
Голотип 10,3  1 3 . 5  4.0 365 69 1 7- 1  

1 0. 1  12 .0  4. 1 366 69 1 7-А 

1 1 . 2  1 2.0 4 . 6  370 69 1 7  
7 .0  8 .6  3 . 1 369 69 i 7  

и з м е н ч и в о с т ь.  Раковины взрослых форм немного варьируют в 
толщине, выпу клости брюшной СТВОРКИ и о чертаниях - от о круглого 
до округло-овального. Мус кульное поле б р ю шной створки нес коль ко 
варьирует по ширине и расчлененности, а также по высоте в задней 
части и четкости очертаний спереди. 

т а Ф о н о м и я.  Разрозненные створки поврежденные, обломанные 
(реже целые), почти отсортированные, об разуют массовые скопления, 
располагаясь ориентированно выпуклостью вверх, в зеленовато
серых известковистых песчан и ках. Встречаются и в беспорядочно 
сгруженном виде. 

С р а в н е н и е. Н аиб олее близкий в ид Diсегошуопiа tersa (Saderson) 
(Wang, 1 949, с: 36, табл. 12, фиг. В 1 · -8) из верхнего ордовика Северной 
Ам�рики по внешнему обли ку раковины (полеречно-овальному очерта .. 
нию, более выпуклой крышеобразной б р ю шной створ ке), а та кже 
общему хара ктеру мускульных полей. Вместе с тем у D. alashensis 
мус кульное п оле меньших размеров и менее расчлененное. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Хонде."lенс кие слои, ашгилл Тув ы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез АлаllI, обн.  69 1 7 ,  69 1 7- 1 ,  69 1 7-А, 

хонделенс кие слои. 

Diceromyonia asiatica (Nikiforova, 1 978) 

Табл. IV ,  фиг. 4-7 

Rhipidoll1eJJa asiatica: Владимирская, ! 978а, с. 24-· 26, табл. 1, фиг. 1 -9. 

Г о л о т и п. N 1 0 1 / 270 (ядро брюшной створ ки) в Горном музее, 
Ленинград. Тува, сопки к северо-востоку от г. Чадан, обн.  727- 1 ;  
алавелыкская свита, ашгилл-лландовери. 

О п и с а н и е. См. в . статье Е . В. Владимирской ( 1 97 8 a, с. 24, 26) 
3 а м е ч а 11 и е . .  Перв оначально о писываемый вид был отнесен 

О . И .  Н и кифоровой к роду H .. hipidomella Oel1Iert, 1 890 и ка к руководя
шая форма для нижне й  части чергакской серии во шел в стратигра
фичес кие схемы и геологическую литературу. У казанный род хара ктерен 
для девона и более молодых отложений. В пра кти ке палеонтоло-
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гических исследований более древние ВИДЫ группы этого рода чаще всего 
ОТНОСЯТ к роду Dаkjirш HavJicek, J 953  Однако рассмаТРИDаемый вид 
отличается своеобразным ;зеероподобным мускульным полем брюшной 
створки, характерным для рода Diceromyonia, и мускульным полем 
спинной створки, как у Heterorthis. Отдав предпочтение строению 
мускульного поля брюшной створки, описываемый вид отнесен к роду 
Diceromyonia. От других видов этого рода отличается крупными 
размерами, о круглой формой раковины и куполовидным, а не крыше
образным профилем брюшной створки. D. asiatica широко распро
странена по всему разрезу алавелыкской свиты хемчикского типа 
вплоть до верхней границы, найдена в хонделенских слоях и отсут
ствует в стратотипе алашских слоев. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Алавелыкская свита (ашгилл-лландовери) 
Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Пичи-Шуй, обн. 92, 6823. Разрез 
Алащ обн. 69 17 .  Разрез Ара-Арга, обн. 7069, 7070, 7070- 1 ,  707 1 ,  
Разрез Чадан, обн. К-706 1 .  Сопки непосредственно к северо-востоку от 
горы Чадан, обн. 727, 773. Разрез Чаахоль, обн. 4029, 4030 и многие 
обнажения алавелыкской свиты Хемчикской впадины, а также бассейн 
р. Чаахоль, Эйлигхем и единично - среднее течение р. Баян кол. 

р о Д Мепдасеllа Cooper, 1930 
Mendacella cadanica1 Vladimirskaya sp. п. 

Табл. У, фиг. 1 -2 

1 о л О т и п. N 379 (полная ра ковина) в Музее ИГиГ СО АН СССР; 
табл. У, фиг. 1 .  Тува, междуречье Чадан-Хемчик, обн. 3 1 64 .  Низы (?) 
алавелыкской свиты. 

. 

М а т е р и а л. 30 полных раковин, частично поврежденных, 1 2  раз
розненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина плосковыпуклая или неравнодвояковыпуклая, 
среднего размера, овального очертания с замочным краем короче 
наибольшей ширины. Замочные углы округленные. Створки сочленяются 
под острым углом. Передний край слабо дугообразно изогнут, образуя 
широкий низкий язычок. 

Брюшная створ ка выпуклая с дугообразным продольным профилем и 
крышеобразным поперечным. Ма кушка маленькая, заостренная, слабо
загнутая. Арея плоская или слабо вогнутая, отклонена, короче замочного 
края, высота аре и примерно в четыре раза меньше ее длины. Дельтирий 
открытый, в виде почти разностороннего треугольника. Возвышение или 
синус ОТСУТСТВУЮТ. 

Спинная створка плоская или слабовогнутая, овального очертан ия, с 
синусом, начинающимся у макушки, быстро расширяющимся впереди и 
образующим почти по всему переднему краю дугообразный изгиб. 
Склоны синуса пологие и плавно переходят к боковым поверхностям 
створки. Макушка маленькая, низкая, слабо различимая. Арея низкая, 
плоская, отклоненная, с открытым нототирием, короче ареи брюшной 
створки.  

' Н азпание пида -- по р. Чадан в Западной Тупе. 
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Поверхность створок равномерно покрыта тонкими ребрами, 
прямЬ!ми JJ средней части и слабо изгибающимися по бокам вблизи 
замочного Kpa:I. В 5 fv!M от макушки на 2 мм приходится 7-8 ребер. 
Ребра опетли:ю раздваиваются на двух уровнях. Основное раздвоение 
ребер происходит в одной трети-половине длины от макушки. Вещест
В О  раковины пористое. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке короткие массивные 
зубы. Зубные пластины короткие. Мускульное поле дв'ухлопастное, 
слабофестончатое, большое, широкое, протягивается до половины 
длины створки. Четко ограничено сзади и слабо заметно впереди. 
Широкие дидукторы охватывают спереди овальное поле аддукторов. В 
спинной створке косые зубные ямки, ограниченные изнутри короткими 
массивными брахиофорами, не соединяющимися в вершине (вырастаю
щими из стено к створки), расходящимися почти под прямым углом. 
Между брахиофорами у заднего конца створки - двухлопастный 
замочный отросто к. Мускульное поле почти квадратное, четырех
камерное, разделено продольным широ ким низким валиком и еле 
заметным узким поперечным. Мускульное поле короче, чем в брюшной 
створке, на него приходится одна треть длины створки. 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
14.8 

14.7 

1 8 .9 

ш 
14 . 1  

16 .2  

25.6 

т 
6.3 

5.9 

8.6 

N экз.  
3 79 

380 
380а 

Оби. 
3 1 64 

3 1 64 

403 1- 1  

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины взрослых форм немного варьируют 
по толщине и характеру спинной створ ки (от плосковогнутой К 

плоской И слабо выпуклой) . У молодых экземпляров почти неизогнут 
передний край. 

т а Ф о н о м и я. В зеленовато-серых глинистых алевролитах обособ
ленно друг от друга располагаются целые раковины. Разрозненные 
СТВОр lШ и обломки ра ковин найдены сгруженными в известково
песчаном цементе. 

С р а в н е н и е. От близ кого вида Mendacella tungussensis Nikiforova 
(Никифорова и Андреева, 196 1 ,  с. 120-125, табл. 19, фиг. 1 - 1 9) отли
чается уплощенной спинной створ кой, более длинньiм замочным 
краем, синусом на спинной, а не на брюшной створке, короткими 
зубными пластинами. 

. 

Р а с п  р о с т р а н е н и е. Низы (?) алавелыкской свиты, верхний 
ордови к (?) Тувы. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Чаахоль, обн. 4029-1 , 403 1 - 1 .  
Междуречье Чадан-Хемчик, в 1 ,5 к м  к югу о т  высоты 1033, обн. 3 1 64, 
обн. 479-3. Колл. Г.П.  Александрова, 1957.  
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ПОДСЕМЕЙСТВО PLATYORTНINAE HARPER, BOUCOT ЕТ WALMSLEY, 1 969 

Р о Д Platyorthis Schuchert et Соорег, 1931 

Platyorthis mugurensis V1adimirskaya, 1 978 

Табл. VI ,  фиг. 1 -3 

Platyorthis mugurensis: Владимирская, 1 978а, с. 27, 28, табл. 11 ,  фиг. 1 -7 .  

Г о л о т и п. N 1 72/ 270 (ядро брюшной створ ки) в Горном музее, 
Ленинград; табл. VI, фиг. 3. Юго-Западная Тува, разрез Мугур, 
обн. 22, пичишуйские слои верхнего силура . 

. О п и с а н и е. См. в статье Е .В .  Владимирской О978а, с. 27-28) .  
Р а с п  р о с т р а н е н и е. Пичишуйские слои верхнего силура Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Мугур, обн. 20, 22. Среднее течение 

ре ки Карги, обн. К (6061 ) .  

ПОДСЕМЕЙСТВО PROSCНIZOPHORINAE BOUCOT, GAURI,  JOHNSON, 19бб 

Р о Д Е1еgеstа 1Vlаdiшiгskауа, gen. n. 

Т и п о в о й в и д. E1egesta nikiforovae V1adimirskaya sp.  п. Тува, венлок, 
даштыгойские слои. 

Д и а г н о з .  Раковины среднего размера, неравномернодвояковы
пуклые с более вздуто и спинной створкой,  коротким замочным 
краем, тонкоребристые. Большое четко ограниченное мускульное 
поле брюшной створ ки от о кругленно-сердцевидной до округленно
треугольной формы. Два параллельных примыкающих друг к другу 
главных ствола мантийных сосудов протягиваются в осевой части 
створ ки от переднего края мускульного поля до переднего края ра
ковины. В спинной створке резко расходящиеся узкие основания 
брахиофор, простой с утолщением на заднем конце замочный отросток, 
уз кий короткий срединный валик.  

В и д о в о й  с о с т а в. Типовой вид. 
С р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Proschizophoria Maillieux, 

1 9 1 1  отличается более длинными и менее массивными, с резко расхо
дящимися основаниями брахиофорами, слабо выраженным мускульным 
полем спинной створ ки, менее удлиненным мускульным полем брюцlНОЙ 
створки. От Cordatomyonia Boucot, Gauri et Johnson, 1966 отличается 
вздутой спинной створкой, треугольно-округленной формой мускуль
ного поля брюшной створки. От других родов подсемейства (Idiorthis и 
Megasa1opina) резко отличается строением спинной створки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Даштыгойские слои Тувы. 

Elegesta nikiforovae2 V1adimirskaya sp. П. 
Табл. У, фиг. 3-6 

Г о л о т и п .  N 3 8 1  (ядро целой раковины) в Музее ИГиГ СО АН 
СССР; табл. У, фиг. 3 .  Тува, разрез Элегест, обн. 65 1 ,  даштыгойские 
слои, венлок .  

М а т е р и а л. 1 9  раковин и ядер удовлетворительной сохранности, 
60 разрозненных створок.  
' Название рода - по р. Элегест в Центральной Туве. 

2 Название вида - в честь О.И.  Никифоровой. 
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О п  и с а н и е. Раковина с неравновыпуклыми створками, средних 
размеров, о круглого или поперечно-овального очертания, с наибольшей 
шириной посередине. Замочный край прямой, короче наибольшей 
ширины раковины, замочные углы о кругленные. Передний край 
ровный или слегка изогнут. 

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, с наибольшей 
выпуклостью в задней примакушечной части раковины и уплощаю
щаяся к переднему краю. Возвышение отсутствует. Макушка небольшая, 
заостренная, слабозагнутая, почти прямая. Арея вогнутая, отклонена в 
сторону брюшной створки, треугольная. В ысота ареи около одной 
трети ее длины. Длина ареи соответствует одной трети-половине 
ширины створ ки. Дельтирий открытый. 

Спинная створка сильно и равномерно выпуклая, с наибольшей 
выпуклостью в поперечном и продольном сечениях. У взрослых форм в 
передней части створки развит пологий синус, намечающийся в середине 
створ ки и резко расширяющийся к переднему краю, где достигает 
половины ширины створки. Макушка низкая, треугольная, слегка 
загнута. Плоская низкая аре я становится вогнутой в примакушечной 
части, наклонена в сторону брюшной створ ки, нототирий открытый, 
В виде треугольника с широким основанием. 

Поверхность створо к равномерно покрыта тонкими прямыми реб
рами, слегка изгибающимися в задней части створки, увеличивающимися 
в числе к переднему краю за счет раздвоения. В 5 мм от макушки на 
расстояние в 2 мм приходится шесть ребер, у переднего края пять. 
Концентрические знаки, фиксирующие два-три этапа роста, встречаются 
не на каждой раковине. Вещество раковины пор истое. Поры сгруп
пированы в полосы, идущие согласно ребристости по три-четыре в ряд, 
и разделены более узкими непористыми полосками. 

. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створ ке прямые, слегка 
искривленные зубы, опираются на зубные пластины и примыкают к 
основаниям брахиофор. Створка и частично зубные пластины утолщены 
в примакушечной части за счет отложения дополнительного карбонатно
.го материала. Мускульное поле брюшной створки ясно выражено и 
четко ограничено сзади зубными пластинами, сменяющимися по бокам и 
впереди узким резким' валиком. Поле сердцевидной или округленно
треугольной формы простирается до половины длины створки. 
Дидукторы не охватывают аддукторы спереди. Поле дидукторов без 
скульптуры или с намечающейся ребристостью по переднему краю 
поля, но без фестонов (табл. У, фиг. 3б, 6а). Отпечатки аддукторов 
овально-удлиненные и удлиненные, прослеживаются по всему мускуль
ному. полю. Два параллельных ствола мантийных сосудов, примыкаю
щих друг к другу и разделяющихся осью симметрии створки, отходят от 
переднего края мускульного поля и протягиваются до переднего края 
створ ки. Овариальные отпечатки широкой дугообразной полосой 
о кружают мускульное поле. 

В спинной створке длинные брахиофоры почти перпендикулярвы 
плоскости, разделяющей створ ки, и заходят в полость брюшной 
створки (рис. 1 3). Основания брахиофор резко расходятся под тупым 
углом в прима кушечной части створки (табл. У, фиг. 3г, 6б) и про-
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2,б J ,1  

5,4 
Р и с. 13 .  Elegesta пikifогоvае Vlad. sp .  п. Последовательные при шлифовки раковины, 
экз. 42 1 . ,  разрез Кадвой, обн. 1 232- 1 ,  даштыгойские слои 

слеживаются до одной трети ее длины. Замочный отросток простой, 
с булавовидным утолщением на заднем конце, на котором иногда 
наблюдаются два еле заметных углубления. Мускульное поле слабо 
выражено, треугольно-овальной формы, ограничено сзади основаниями 
брахиофор. Две пары стволов мантийных сосудов идут параллельно 
основаниям брахиофор в переднебоковом направлении. 

Р а з м е р ы, мм: 

д ш т N экз. Оби. 
Голотип 19.4 22.6 1 2. 1  3 8 1  65 1  

19 .2  22.5 1 1 .9 385 

Брюшная створка 1 6.2 17 .5  382 

Спинная створка 1 5 .2 1 7. 1  383 

1 5.2 1 7. 5  1 0.5  386 

10 .5  1 1 .7  7.6 387 

И з м е н ч и в о с т ь  у взрослых форм заключается в незначительных 
вариациях соотношений длины, ширины и толщины раковины, раз
личном развитии синуса и соответственно контура переднего края. 
Возрастные изменения состоят в увеличении вздутости раковины с 
ростом, увеличении выпуклости спинной створки. 

т а Ф о н о м и я .  Целые раковины и взрослых и молодых особей 
были найдены в карбонатно-глинистых отложениях, вероятно, на 
месте обитания. Разрозненные створки, различно ориентированные и 
частично поломанные, образуют массовые скопления -- ракушечники, 
формировавшиеся, видимо, в подвижных условиях мелководья. Реже 
встречаются накаты. В захоронениях найдены вместе с раковинами 
тувелл, изортисов, наливкиний. 

З а м е ч а н и я. Из описанных видов Proschizophoria наш вид, 
возможно, близок к Proschizophoгia (?) sp. (Boucot, Gauri, Johnson, 1966, 
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с. 1 62- J. 63 ,  табл, 13 ,  фиг. 4-б} по строению мускульных полей и 
зубных пластин, наличию короткого невысоrюго срединного валика 
спинной СТВОРZ<И. Отличается строением брахиофор и резкими границами 
брюшного мускульного ПОЛЯ, продольным профилем раrювииы. Де
тальное сопоставление невозможно, т.к. ProschizopllOria (1) sp. описана по 
двум ядрам разных створок из формации Капаро (Сараго Formation; 
Merida Andes) - веНЛОК-ЛУДЛОБ (7) Венесуэлы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Нижняя и меньше верхняя часть даштыгой
ских слоев венлока ТУБЫ. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 208, 2 11 ,  2 12, 213 ,  
2 1 6, 2 1 7, 2 1 9, 222, 223, 225, 226. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 690, 69 1 , 699. 
Разрез Кадвой, обн. 661 ,  1 232- 1 , 68 1 ,  1 802. 

р о Д Cordatomyonia Boucot, Gauri et Jobnson, 1 966 
Cordatomyonia (?) disjunctal Vladimirskaya sp. п. 

Табл. Vi, фРГ. 4--8. 
Г о л о т и п. N 388 (целая раковина) в Музее ИГиГ СО АН СССР; 

табл. VI, фиг. 4, Тува, разрез Кызыл-Чираа, обн.
' 
703, кызылчиринские 

слои лландовери. 
М а т е р и а л. Три раr(овины, одна хорошей сохранности, другие 

поврежденные. Более 300 разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина среднего размера овального очертания, 

неравнодвояковыпуклая, с наибольшей шириной посередине, коротким 
замочным краем и округленными замочными углами. По краям обе 
створки почти соприкасаются своими внутренними поверхностями, 
образуя тонкий хрупкий шлейф, легко обламывающийся даже при 
незначительном переносе. 

Брюшная створка выпуклая, в примакушечной части выполажи
вается к боковым и 'переднему краям. В передней части створка ста
новится слабовогнутои. Макушка маленькая, острая, слабозагнутаlI. 
Низ кая вогнутая аре я отклоне!ш в сторону брюшной створки, длиннее, 
чем арея спинной створки. Длина ареи немного меньше половины 
ширины створки, высота арен в шесть раз меньше ее длины: Дельтириум 
открытый. Возвышение развито по-разному: от еле .заметного до 
отчетливого в виде простого, неограниченного персгиба створки по оси 
СИ!VJметрии. 

Спинная створка сильно выпуклая, до полукруглой в продольном 
сечении, с маленькой, низкой, слабозагнутой, почти прямой макушкой. 
низкой, почти плоской ареей, длина которой JY,еньше одной трети 
ширины створки. Глубокий, резкий, . округленно-уrловатый синус 
начинается у макушки и прослеживается, расширяясь и .углубляясь, ДО 
переднего края, где в два-три раза уже створки. Синус четко ограничен по 
краям. 

Поверхность створок равномерно покрыта тонкими округлыми 
ребрами, прямым и в приосевой и изгибающимися в задней части 
раковины. Ребра увеличиваются в числе за счет раздвоения, начинаю-

' Название вида - от disjuncta (лат.) - расчлененнал. 
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� 7  
l' и с. 14.  Соrdаrоmуопiа (?) disjuncta Vlad. sp. п. Последовательные пришлифовки:  

брюшной створки экз.  N 422 (вверху) и спинной створки экз. N 432, разрез 
Ара·Арга, оби. 628, !(ызылчиринские слои 

щегося вблизи макушки. В 5 мм от макушки насчитывается пять 
ребрышек на 1 мм, у переднего края их число уменьшается до четырех. 
Обычно ребра одина ковой толщины, н о  на одном экземпляре (голотип) 
наблюдались на БО КОRЫХ частях створ о к  несколько утолщенные 
ребрышки, чередующиеся с двумя-тремя ребрышками обычной толщины 
(табл. VI, фиг. 4ж). Вещество раковины пористое. Расположение пор у 
поверхности и на внутренних слоях меняется. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 1 4) .  В брюшной створке зубы 
опираются на утолщенные в примакушечной части зубные пластины. 
Мускульное поле ясно выражено, двухлопастной, удлиненно-сердце
видной формы; ограничено сзади зубными пластинами, сменяющимися 
низ ким узким валиком, о контуривающим поле спереди (табл. VI, фиг. 8) .  
Узкий, но более отчетливый валик разделяет поле посередине. На 
некоторых ядрах наблюдались единичные бороздки в краевой части 
поля дидукторов. Узкие, плохо различимые аддукторы расположены в 
задней части поля. В передней части створки по оси симметрии 
располагается углубление с крутыми склонами, прослеживающееся от 
w.ускульного поля до переднего края створки. Оно отчетливо видно на 
ядрах в виде рез кого валика (табл. VI, фиг. 5, 7). 

В спинной створке основания брахиофор расходятся от замочного 
края под тупым, почти прямым углом. Между ними длинный замочный 
отросто к, иногда с продольной бороздкой. Сильные брахиофоры 
направлены перпендикулярно створке. Зубные ямки ограничены низ
кю"ш приямочными валиками. IIIирокий, четко выраженный срединный 
валик прослеживается 11 задней части створки и постепенно исчезает в 
переднем направлении. Отпечатки задних аддукторов треугольной 
формы, четкие, глубокие, ограничены спереди низким дугообразным 
поперечным валиком. Передние аддукторы плохо различимы. 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
Голотип 22.5 

ш 

29 .7  

т 

8 . 8  

N ЗК). 
388 

Обн. 
703 

и з м е н ч и fj о с т Ь .  У ·взрослых форм заключается в незначительных 
вариациях выпуклости створок, различном развитии возвышения, 
глубине и форме синуса, а также форме мускульного поля брюшной 
створки от сердцевидного до удлиненного двухлопастного с почти 
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параллельными боковыми краями. Раковины молодых форм менее 
выпуклы и расчленены. 

т а Ф о н о м и я. Единственный хорошей сохранности э кземпляр 
найден в глинистом алевролите: в алевролитах створки лучшей сох
ранности. Наиболее часты и характерны ракушечники из разрозненных 
створок, обломанных, с поврежденной скульптурой, представляющие 
собой массовые захоронения. Кроме резко преобладающего описывае� 
маго вида, в низах слоев присутствуют створки лептен, единичные 
камаротехииды, в более молодых горизонтах - створки и раковины 
Eospirifer tuvaensis Tchern., Тиуаеllа rackovskii Tchern. Остатки С. disjuncta 
встречаются в отложениях от песчаных до карбонатных, что позволяет 
предполагать его эврифациальность. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид близок к CodatomyoBia edgellial1a 
(Davidson) из венлока Англии, переописанному М. Бассетом (Bassett, 
1 972, с. 70-72, табл. 1 5 ,  фиг. 1 2- 1 6  и табл. 1 6, фиг. 1 -8), по очертанию 
раковины, расположению синуса и возвышения, иногда развивающемуся 
уплощению раковины по периферии, строению мускульного поля 
брюшной створки. Заме тно отличаются более тонкой ребристостью, 
сильной выпуклостью спинной створки и ее резким синусом, а также 
строением мускульного поля спинной СТВОР IШ. 

З а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид условно отнесен к Cordato
myonia, так как отличается другим по сравнению с Dalmanel1a соотно
шением выпуклости створок и строением мускульного поля спинной 
створки. Вместе с тем основные особенности внешнего и внутреннего 
строения позволяют отнести С. disjuncta к Ргоsсhizорhогiпае. 

р а с п р о с т р а н е н и е.  Кызылчиринские слои лландовери Тувы. 
М е с т о н а � о ж Д е н и я .  Разрез Кызыл-Чираа, обн. 697, 698 , 702, 

703 .  Разрез Элегест, обн. 60, 547, 548, 559, 560. Разрез Ара-Арга, обн. 626, 
627, 628 , 7074, 7075 .  Разрез Хонделен, обн .  68 1 1 .  Разрез Хондергей, 
обн. 7024. Разрез Чадан, обн. К-7072, К-7567. 

ПОДОТРЯД TRIPLESIIDINA 
НАДСЕМЕЙСТВО TRIPLESIACEA SCHUCHERT, 1 9 1 3  

С Е М Е Й С Т В О  TRlPLESIIDAE SHUCHERT, 1 9 1 3  

Р о Д Trip!esia НаН, 1859 

Triplesia mongolica Tchernychev, 1 937 

Табл. УН,  фиг. 1 -3 

Trip1esia mongo1ica п. sp.: Чернышев, ! 937а, с. 26, табл. I I I ,  фиг. 8-10. 
Triplesja mongolica Tchern.: Розман, 198 1 ,  с. 127, табл. 30, фиг. 7---16 .  
Н е о т и п .  N 3864/ 1 19 (ядро полной раковины), ПИН АН СССР; 

выделен Х.с. Розман ( 1 98 1 ,  табл. зо, фиг.7) из сборов в топотипи" 
чес ком районе по р. Бургайстайнгол (Монголия). 

М а т е р и а л. Одна целая раковина; спинная створ ка и ядро брюшной 
створ ки неполной сохранности. 

З а м е ч а н и е. Подробное описание данного вида и сравнение с 
близкими формами приведено недавно Х.с. Розман (см. синонимику) .  
Характеристика наших э кземпляров полностыо совпадает с диаГНОЗО�1! 
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вида. Они, по-видимому, являются Ca?ol.{blMH молодыми позднеашгиль
скими его представителями. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. А-шгильский ярус Монголии и Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, оби. К -763, 

хонделенские слои. 

о т Р я Д STROPHOMENIDA 

ПОДОТРЯД STROPHOMENIDINA 

НАДСЕМЕЙСТВО PLECTAMBONIТACEA JONES, 1928 

С Е М Е Й С Т В О  SO\VERBYELLIDAE БРIК, 1 930 

ПОДСЕМЕЙСТВО SOWERBYELLINAE БРIК, 1930 
Р о Д Eopiectodonta Kozlowski, 1929 

Eoplectodonta sp.  

Табл. VП, фиг. 4-6 

М а т е р и а л. Несколь ко отпечатков и ядер брюшных створок, 
часто неполной сохранности. 

О п и с а н и е. Брюшная створ ка достигает 12 мм ширины, 9 мм дли
ны; обычные размеры соотнетственно 10 и 7 мм. Створка овальных 
о"ертаний, развитая по ширине, слабовыпуклая, с замочными углами, 
оттянутыми в небольшие ушки. Арея линейная, невысокая, слегка 
вогнутая. Поверхность СТВОР КИ покрыта радиальными ребрышками: 
более мелкие (по семь-девять) заполняют промежутки между более 
крупными. На ядрах брюшных створок вдоль всего замочного края 
наблюдаются следы от зубчиков. На расстояние 10-15  мм от макуш
ки ПРОТЯГИВi1ется низкая септа; раздваивающаяся кпереди. Васкуляр
ная система состоит из двух постепенно расходящихся от макушки 
каналов, которые с половины длины створки расщепляются на много
численные вторичные (табл. УН, фиг. 4). Вся поверхность ядра брюш
ной створ ки, за исключением мускульного поля, покрыта мелкими 
продольными углублениями (следами от сосочков), сгруппированными 
в радиальные ряды, которые соответствуют ребрышкам поверхностной 
СКУЛЬ ПТУРЫ. При этом углубления в соседних ядрах часто распола
гаются в шахматном порядке. 

3 а м е ч а н и я .  Брюшные створки молодых особей (табл. УН, 
фиг. 6) сильно развиты по ширине и имеют длинные ушки. 

Отсутствие данных о строении спинных створок  затрудняет опреде
ление вида. Описываемые экземпляры из верхнего ордовика отли
чаютсн от других тувинских силурийских представителей Eoplecto
donta мелкими размерами и менее выпуклыми брюшными створ·· 
ками. 
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р а с п р о  с т р а н е н и е. Хонделенские слои верхнего ордовика Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, обн. К-7б3 .  



Еор!ес�осадtа сС. penkillensis (Reed 1 9 1 7) 

Табл. УН, фliГ. jO-1З 
Eoplectodonta cf. репkШепsis (Reed): ИвановскиЙ, Кульков, 1974, с. 42,  табл. XVI, 

q,иг. 7-8. 
М а т е р и а л. Одна брюшная створка, три отпечатка ее скульпту

ры и два ядра. Одно внешнее ядро спинной CTBOpK .. i. 
О п и с а н и е. Раковина полукруглых очертаний, выпукло-вогнутая, 

шириной 12,5 мм, длиной 7,5 ММ. Брюшная створка равномерно вы" 
пуклая, с прямыми замочными углами. Арея невысокая, в виде очень 
низкого равнобедренного треугольника. На имеющемсЯ:'материале зуб
чики вдоль замочного края не наблюдаются. Дельтириум широкий, 
по его бокам развиты ТОНIше дельтидиальные пластины. Спинная 
створка вогнутая, с ареей в два раза б олее низкой по сравнению 
с высотой вентральной арен. Замочный OTpOCTorc трехлопастной, цент
ральная лопасть более высокая, чем боковые (табл. УН, фиг. 1 3).  

Скульптура представлена радиальными ребрышками двух размеров: 
крупными (до 24 на каждой створке) и мелкими, заполняющими про
межутки между крупными в количестве четырех··шести. 

На ядре брюшной створки виден след от очень низкой средин
ной септы, раздваивающейся кпереди и вскоре сшшающейся с дном 
створки (табл. УН фиг. 10).  

С Р а в н е н и е. Ограниченность и неполная сохранность материала 
. не позволяют точно определить вид. Разм.еры раковины, степень взду
тости створок, ВЬ·1Сота вентральной аре и сближают описываемые эк·· 
земпляры с Е. penkil1ensis (Reed), ревизованным Коксом (Cocks, 1 970, 
с .  1 72). От описанной ниже Е. duvali (Оау.) данная форма отличается 
более развитой по 'ширине раковиной, менее вздутой брюшной створ
кой и менее высокой вентральной ареей. Насколь ко позволяет сохран
!IOсть материала, тувинские и алтайские (см. синонимику) экземпляры 
тождественны друг другу и, возможно, принадлежат к Е. penkillen&js. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Е. penkillensis (Reed) встречается в верхнем 
лландовери Англии. Средний лландовери Северо-Западного Алтая (чи
неткинские слои чинетинекого горизонта), ангачийские слои верхнего 
лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральная Тува, раз рез Чадан, 06н. 
К-·7063 . 

Eoplectodonta duvali (Davidson, 1 847) 
Табл. УН, фиг. 7-9 

EopJectodonta duvaJi (Dav.): Bassett, 1 974, с. 87, табл. 21, фЙГ. 1 ·-6. 

Л е  I< Т О Т И П. BMBI 3730 (брюшная створка) в Британском Музее; 
выбран М. Бассетом (Bassett, 1974, табл. 2 1 ,  фиг. 1 ); венлокские сланцы 
Волзел (Walsall). 

М а т е р и а л. дВе раковины со смещенными друг относительно друга 
створками и раскрытыми СТВОРКal"Ш, 1 6  брюшных створок, две спин
ных створки и четыре внешних ядра спинных створок. У всех ЭК
земпляров поверхностная структура в различной степени повреждена. 

О п и с а н и е. Раковина вупукло-вогнутая, полукруглых очертаний. 
Ее длина часто приближается к ШИРИНе. 
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Брюшная (;твор ка сильновыпуклая, с наибольшей изогнутостью в 

примакушечной части. Макушка широкая, загнутая, слегка нависаю

щая над замоЧНЫМ краем, вдоль которого просвечиваются мелкие 

зубчи ки. Арея линейная, высокая, вогнутая. Дельтириум треугольный, 

широ кий, со склонами, образующими уrол 900 , иногда несколько 
более. ПО краям дельтириума развиты тонкие дельтидиальные пла
стины. 

Спинная створка вогнутая, с отчетливой, но менее выпуклой ареей 
по сравнению с ареей противоположной створки. Хилидиум частично 
прикрыт раздельными хилидиальными пластинами, между которыми 
наблюдается срединный стержень замочного отростка и дистальные 
части боковых стержней. 

С кульптура представлена радиальными ребрышками, различными 
по размерам. Более крупные следуют от макушек. В направлении к 
переднему краю между ними последовательно появляются новые, 
все более тонкие ребрышки. В центральной части створок между 
крупными насчитывается четыре-пять тонких нитевидных ребрышек. 
На участках створок -- где нарушен поверхностный слой - наблюдают
ся ряды псевдопор (сосочков), некоторые из них совпадают с направ
лением радиальных ребрышек с кульптуры. 

Р а з  м е р ы, мм: 
д ш т N ЭJ<3. Обн. 

1 1 ,0 1 5,0 4,3 8 К-7533 

1 1 ,5 1 4,0 4,2 9 

1 0,2 ! 2,0 3,5 7 

2,5 6,5 1 , 5  1 0  

в о з р а с т н а я и з м е н ч и в о с т ь .  У тувинских экземпляров на 
ранних стадиях развития ра ковина крылатая (табл. YII ,  фиг. 8), а у 
взрослых особей -- полукруглая, с небольшой разницей между ее длиной 
и шириной. 

И н д и в и Д у а л ь н н а я и з м е н ч и в о с т ь. К этому типу изменчи
вости следует условно отнести появляющуюся иногда радиальную 
волнистость (ундуляцию) поверхности створ о к  (табл. УН, фиг. 9). Ра
ковины с этим признаком изредка встречаютси среди "нормальных" 
экземпляров Е. duvali в одиом слое (оби. К-7533).  Л. Кокс (Cocks, 
1 970, с. 169) отмечал частое появление радиальной волнистости у 
Е. duplicata (Sow.), которую он называл Ygerodiscus - подобной унду
ляциеЙ. Аналогичная орнаментация отмечалась Т. АмсдеЕОМ (Amsden, 
1 968, р .  5 1 )  у экземпляров Plectodonta? sp . ,  которые, вероятно, принад
лежат Eoplectodont.a .  Причины развития этой ундуляции И ее систе
маТIfческое .значение остаются неясными. Не исключено, что она служи
ла для упрочения хрупких, тонкостенных створок, и ее появление 
было связано всего лишь с приспосабливаемостью раковины к обита
нию в условиях усиленного гидродинамического режима. 

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. По всем внешним и некоторым 
доступным для наблюдения внутренним признакам тувинские экземпля
ры тождественны британским Е. duva1i. У тех и у других выдер
живаются различия между длиной и шириной раковины при постоян
ном преобладании последней: формы с изометричной раковиной отсут-
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ствуют. Отклонения от лектотипа сводятся к тому, что тувинские 
формы более узкие. От очень близкого Е. trапsvеl'sа!is (Wahlenberg) 
из Нижнего Висбю о-ва Готланд (Сосks, 1970, с. 177,  табл. ХН, фиг. 1 - 1 3) 
описываемый вид отличается постоянным преобладанием ширины рако
вины над ее длиной. 

От описанного выше Е. cf. penkillensis (Reed) отличается крупной 
раковиной, более вздутой брюшной створкой и высокой вентральной 
ареей. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  От нижнего венлока до нижнего лудлова 
Британских островов. Венлок о-ва Готланд, Подолии, Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральная Тува, разрез Чадан, обн. 
К-7533, даштыгойские слои. 

ПОДСЕМЕЙСТВО AEGI ROMENINAE HAVLIc'EK, 1961  

Р о Д Sericoidea Lindstrom, 1953 

Sericoidea postresiricta 1 Kulkov, sp. п .  
Табл. УIII ,  фиг. 1 , 2 

Г о л о т и п. Э кз .  N 13  (брюшная створ ка) в Музее ИГиГ СО АН СССР: 
табл. VIП, фиг. 1 .  Тува, разрез Чадан, обн. К-707 1 ,  кызылчиринские 
слои. 

М а т е р и а л. Пять брюшных створок, три спинных и один ее отпе
чаток.  

О п и с а н и е. Раковина очень маленькая, полукругло-трапециевидно
го очертания с замочным краем, оттянутым в острые ушки. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с ясно обособленной прима
кушечной областью и маленькой макушкой. В средней части створки, 
особенно близ переднего края, наблюдается уплощенность (намечаю
щийся синус), ясно ограниченная перегибом от боковых частей створки. 

Спинная створка слабовогнутая, со срединной уплощенностью, 
аналогичной вентральной, однако она чуть приподнята у переднего 
i<рая. Макушка маленькая, не выраженная в рельефе створки. 

Поверхностная скульптура очень характерна и представлена о круг
лыми радиальными ребрышками: 1 5  или 1 7  из них на створке более 
крупные, следующие от макушек, причем одно из них лежит в плос
кости симметрии; промежутки между крупными ребрышками запол
нены пучковатыми тончайшими ребрышками (пять или шесть при под
счете у переднего края) . На не которых потертых участках поверхност
ного слоя просвечивают мелкие продолговатые сосочки, сгруппиро
ванные в радиальные ряды, а на спинной створ ке, кроме того, -
редкие крупные сосочки, имеющие характер шипи ков (рис. 1 5) и огра
ничивающие висцеральную площадку (visceral area). 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
3,5 
3 , 1  
2,3 

ш 

5,6 
5,5 
5,0 

т 
2, 1 

I Название вида - от post (лат.) - после. 

N экз. 
1 3  (голотип) 

1 4  
1 6  

Обн. 
К-707 1 
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Ф а  ц и а л ь н а /I п р  н у  р о ч е н н о с т ь. Остатки данного вида редко 
расселнны н серых яснослоистых, пиритизированных известковистых 
песчаниках, !шторые на выветренной поверхности становятся бурова
тыми, по-видимому, за счет окисления пирита. Кристаллы послед
него мелкие, в породе равномерно распыленные. Субтильные ракOiШ
ны описываемого вида изредка находятся совместно с подобными же 
мелкими и тонкими раковинами Glassia minuta Rybn., а таюке со скор
лупками остра код. 

Представители Sericoidea определяются как зпипланктонные фор
МЫ, жившие, при крепившись к план ктонным водорослям, и часто за
хоронявшиеся в граптолитовых сланцах (Bergstrom, 1 968). Однако, ве
роятен и бентосный образ жизни. Они, так же как многие совербиел
лиды, приурочены, по-видимому, к наиболее глубоководному сооб
ществу Clorinda. 

Р и с. 1 5. Расположение сосочков на ядре спинной створки 
Sericoidea postrestricta KuJk., sp. п. 

с р а в н е н и е. Род Sericoidea обычно указывается в средневерхне
ордовикских отложениях. Описываемый новый вид - первый представи
тсль данного рода, происходящий из силура. По характеру скульпту
ры и размерам раковины он близок к типовому виду S. restricta (Had
ding), в частности описанному А. Вильямсом (Williams, 1962, с. 1 87, 
табл. 1 8 ,  фиг. 5-9) из карадо кских отложений Англии как S.  aff. restricta 
(Radding). 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Кызылчиринские слои Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Разрез Чадан, обн. К-707 1 .  

НАДСЕМЕЙс.тво STROPHOMENACEA KING, 1 846 

С Е М Е Й  С Т В О  STROPHOMENIDAE KING, 1 846 

ПОДСЕМЕЙСТВО STROPHOMENINAE КING, 1 846 

Р о Д Strophomena Rafinesque in de Blainville, 1825 

Strophomena sp. 

Табл. VШ, фиг. 4,  5 

М а т е р и а л. Одна раковина плохой сохранности, две брюшные 
створки,  деформированная спинная створ ка и ядро спинной створки. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, резупинатная, длиной о коло 
22 мм, шириной о коло 30 мм. Брюшная створка слегка вогнутая. 
Спинная створка сильно и равномерно выпуклая. Радиальные ребра 
различных размеров: более крупные следуют от макушки, а другие, 
более тонкие, разветвляются на различных расстояниях от макушки. 
В средней части створки на 2 мм насчитывается семь ребрышек.  

В апикальной части ядра спинной створки располагается утол
щение, служащее основанием двухлопастного вилкообразного отростка. 
Его лопасти полые внутри и имеют характер трубочек (рис. 1 6).  От 
основания замочного отростка кпереди протягивается низкий валик, 
е каждой стороны которого располагается по одному более низкому 
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ПРОДОЛЫlOму валику. Зубные ЯМЮ'I rзоронхоо5раэные, с мелкой насечкой 
на их склонах. На боЛьшей, части поверхности ядра спинной СТВОР
ки сохранилис!> следы от ради�льной поверхностной скуль!!туры, а 

вблизи замочных угтюв - от мелких продолговатых COCO'lKOB. 
3 а м е ч ;;)  н и е.  Наши экземпляры, несомненно, прииадлежат к роду 

§trophomena. Особенно примечательно трубчатое строение лопастей 
замочного отростка, которое было хорошо иллюстрировано Н. С"ьелд
несом (Spjeldnaes, 1 967, фиг. 6). Вследствие ограниченности матери
ала вид определить невозможно. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. n: редставители рода Strophomena обычно 
встречаются в среднем и верхнем ордовике многих областей и стран. 
Хонделенс.ше слои верхнего ордовика н, возможно, алашские слои 
силура Тувы. 

р " , . 16 .  с",оо""","","о,о "'рос,"" S"ophom,"" p. � . n 
а - ВИД СО стороны брюшной СТВОРКИ, б - ВИД сбоку '\ / �" А ff 

м е с т о р о ж Д е н и я. Западная Тува, разрез Алаш, обр. К -763, 
Разрез Хонделен, обн. Ф- 1 78-43, хонделенские слои. Разрез Ара-Арга, 
обн. 7072, алашск-ие слои (?). 

р о д Tetraphalerella Wang, 1 949 

Tetraphalerella sp. 

Табл. УIII,  фиг. 7-1 1 . 

М а т е  р и а л. Десять брюшных створок, одни из них с плохо 
сохранившимся раковинным веществом, другие - в виде отпечатков и 
ядер; две потертые спинные створки с обломанными краями. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, слегка развитая по ширине, вы
пукло-вогнутая, полукруглого очертания, с о кругленными замочными 
углами. Брюшная створка умеренно и равномерно вогнутая. Макушка 
не выражена в рельефе створки. Арея апсаклинная. Дельтирий при
крыт псевдодельтидием. Спинная створка умеренно выпуклая. 

Поверхность створок покрыта радиальными, округленными, тесно 
расположенными ребрышками, различающимися по размерам: более 
крупные следуют от макушки до переднего края (их 24-32 на каж
дой створке), промежутки между ними заполнены более тонкими и 
узкими интеркалирующими ребрышками в количестве трех-четырех при 
замере на центральной части створки. Иногда вблизи переднего края 
различия в размерах ребрышек нивелируются. Местами заметtIы тон
кие концентрические линии нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты расхо
дящиеся зубные пластины, следы которых на ядрах с боков ограни
чивают веерообразное мускульное поле. Последнее посередине разде
лено неглубоким понижением. Спереди поле слегка флабеллятное. 
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Р а з м е р ы: мм: 

Д ш N экз. Оби. 
20,3 25,5 57 2824 
23,5 33,0 58 6804-4 
1 4,0 1 5,5 60 К-7061 

С Р а в н е н н и е. Среди известных представителей рода Tetraphalerella 
к тувинским наиболее близки тянь-шаньские Tetraphalerella sp. ,  описан
ные О.И.  Н икифоровой ( l 978, с.  1 10, табл. ХХ, фиг. 1 -7) из чашманка
лонских слоев ашгилла. От них наши формы отличаются о круглен
ными замочными углами, более широким и низким срединным валиком 
внутри спинной створки. 

Формы из ашгилла Монголии, впервые установленные Х.с. Розман 
( l 9 8 1 ,  с. 142, табл. 35, фиг. 1 1 - 1 7) как Strophomena boishenkoi, очень 
близки к тувинским, но отличаются от них скульптурой, формой ра
ковины и малыми ее размерами. 

3 а м е ч а н и е.  В терригенных породах верхнего ордовика разреза 
Чадан вместе с Diсегоmуоша asiatica Nikif. встречаются раковины 
(табл. VIII, фиг. 1 0, 1 1 ), отличающиеся от других (разрез Пичи-Шуй) 
малыIии размерами и сильно веерообразным вентральным мускульным 
полем. Они отнесены к описываемой форме условно. 

Р а с п р о с  т р а н е н и е.  Представители данного рода известны в 
верхнем ордовике Северной Америки (Айова) и Тннь-Шаня. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Западная Тува, разрез Пичи-Шуй, обн. 683 1 ,  
хонделенские слои ашгилла Тувы; разрез Хонделен, обн. 2824, 6804-4; 
разрез Чадан, обн. К-706 1 ;  хонделенские слои. 

ПОДСЕМЕЙСТВО R AFJNESQUININAE S C H U C H ERT, 1 98 3  

Р о Д Kjerulfina Bancroft, 1929 

Kjerulfina (?) sp. 

Табл. УIII ,  фиг. 3 

М а т е р и а л. Ядро брюшной створки и отпечаток ее наружной 
поверхности. 

О п и с а н и е. Раковина развития в длину, слегка резупинатная. 
Ее длина 1 6,5 ,  ширина 1 3 ,  3 мм. 

Брюшная створка уплощенная, с приподнятыми краями, так что она 
становится вогнутой. Радиальные ребрышки дифференцированы по раз
мерам: относительно крупные и заполняющие промежутки между ни
ми - тон кие, нитевидные. Кроме того, вблизи замочного края наблю
дается Leptaena - подобная морщинистость. Вентральное мускульное 
поле удлиненное, слегка сужающееся J( переднему краю. Оно занимает 
две трети длины створки. 

3 а м е ч а н и е. На имеющемся в нашем распоряжении материале 
обнаруживаются признаки двух близких между собой родов - Stropho
mепа и Kjerulfina, взаимоотношения между которыми подробно рас
смотрены Н. Спьелднесом (Spjeldnaes, 1 957,  с. 1 53) . По характеру 
вентрального мускульного поля тувинский э кземпляр близок к Stгop-
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homena, а по наличию дифференцированной радиальной с кульптуры 
тяготеет к роду Kjeru1fina. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Представители Kjeru1fina встречаются в ор
довике (карадо ке и ашгилле) Европы. Хонделенские слои Западной 
Тувы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, обн. К-763 , 
хонделенские слои. 

С Е М Е Й С Т В О  LEPTA ENIDAE H AL L  ЕТ C L A R K E ,  1 894 

ПОДСЕМ ЕЙСТВО LEPTAENINAE H A L L  ЕТ C L A R K E ,  1 894 

Р О Д Lерtаепа Da1man, 1828 

Leptaena depressa (S owerby 1 824) 

Табл. IX, фиг. 5 - 1 0  

Leptaena rhomboida1is Wilckens: Чернышев, 1 937а, с .  20, табл. 3 ,  фиг. 1 -4. 

Leptaena ех gr. rhomboidalis (Wilckens): Кульков, 1 967, с. 69, табл. П, фиг. 1 1 , 1 2. 
Leptaena cf. L .  depressa (S O\v.):  Нагрег, 1 97 3 ,  с. 45, табл. 1 4 ,  фиг. 9 - 1 6 .  
Leptagonia depres$a vu1garis (Вапапdе): Hav1icek), 1 967, с. 93,  табл. 1 5, фиг. 1 ,2,4,5,8-

1 1 ;  табл. 1 6 ,  фиг.  1 0 ,  1 2. 
Leptaena depressa (Sowerby): Bassett, ! 974, с. 1 1 1 , табл. 29, фиг. 1 -9; табл. 30, фиг. 1 -

8 (синонимика). 
Leptaena d'epressa J'estricta subsp. по'., . :  Bassett, 1 974, с. 1 1 6, табл. 30, фиг. 9- 1 3 ;  

табл. XXXI, фиг. 1 --6. 

Л е к т о т и п. N В60649 в Британском Музее естественной истории; 
венлокский известня к, Дадли, Англия; выбран М.  Бассетом (Bassett, 
1 974, табл. 29, фиг. 1 а-е); ранее был выделен и изображен Ф. Келли (Kelly, 
1 967, табл. 98, фиг. 4, 5) в качестве неотипа. 

М а т е р и а л. Сотни разрозненных створок и несколько целых 
раковин неполной сохранности. 

О п и с а н и е.  Раковина поперечно-прямоугольного или ромбическо
го очертания с различно развитым шлейфом. Наибольшая ширина ра
ковины - по замочному краю. Замочные углы часто оттянуты в ушки. 

Брюшная створка плоская, с рез ким перегибом у переднего и бо
ковых краев или слегка выпуклая, в примакушечной части с плавным 
перегибом. Длина шлейфа варьирует в значительных · пределах. 
Макушка почти не выражена в рельефе створки. Она прободена 
малень ким круглым фораменом эпитиридного или пермезотиридного 
типа. Арея плоская, резко ограниченная, занимающая всю длину 
замочного края. Дельтириум очень широкий, на вершине слегка 
округленный, закрытый на 1 / 3  выпуклым псевдодельтидием. 

Спинная створка в пределах висцерального диска обычно плоскан, 
реже слабовогнутая. У переднего и боковых краев поверхность створ ки 
резко приподнята в виде валика, а затем переходит в шлейф. Арея 
плоская, ана клинная.' Нототириум очень ш иро кий, за крытый массив
ным выпуклым хилидиумом, !,оторый В нижней части соприкасается с 
псевдодельтидием. В середине хилидиума наблюдается рез кая бороздка, 
отвечающая разделу между лопастями замочного отростка. 

Поверхностная скульптура представлена тон кими округленными, 
иногда дихотомирующими радиальными ребрышками и различно 
развитыми концентричес кими морщинами от 1 0  до 1 6  на висцеральном 
диске. В пределах шлейфа они отсутствуют. 
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в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной СТБорке развиты очень 
короткие зубные пластины, поддерживающие массивные зубы. Еент
ральное мускульное поле грушевидных или о кругленных очертаний, 
ясно ограниченное глубоким валиком (табл. IХ, фиг. 9). Аддукторы 
ланцетовидные; с боков их о кружают крупные дидукторы, тогда как 
спереди они остаются свободными. Длина аддукторов всегда меньше 
длины дидукторов. Последние часто несут следы слабой радиальной 
ребристости, которая не изгибает ровную бороздку, о контуривающую 
мускульное поле. На ядре брюшной створки от замочного края !! 
передне-боковом направлении проходит различная по глубине бороздка, 
соответствующая валику, названному Ф. Келли (Кеllу, 1 967) "апофраr� 
мой". Она исчезает там, где начинается четкий перегиб поверхности 
створки (переход висцерального диска в шлейф). Таким образом, на 
брюшной створке симметрично развита апофрагма только в задней ее 
части. 

В спинной створке наблюдается замочный отросток с двумя слегка 
расходящимися лопастями. Основанием отростка служит массивная 
нототириальная платформа, кпереди, переходящая в низ кую септу, 
которая разделяет две пары мускульных отпечатков. Задние крупные, 
о круглые, глубоко вдавленные, а передние мелкие, слабо ограниченные. 
Висцеральный диск очерчен одинаково развитой на всем своем 
протяжении апофрагмой; при резком переходе диска в шлейф она четкая, 
а при плавном менее четкая. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т N ЭКЗ. Обн. 
24,0 3 1 ,0? 1 3,5 21 4 1 1 26 
19,5 33,8 8,5? 22 660-3 
1 6,7 32,0? 1 1 ,0 23 1 224 
1 5,2 26,0 6,5 24 45 1 
1 5,0 25,0 9,4 25 2596 
1 3,5 33,0 6,8 26 1 4 1 2б 
1 7,2 24,5 1 5,0? 27 К-7533 
1 6,7 27,0? 1 1 ,0? 28 К-7533 

и з м е н ч и в о с т ь. У описываемого вида варьируют: 1) очертания 
раковины от субпрямоугольных до удлиненно-трапециевидных; 2) ха
рактер концентрической морщинистости .- от слабой морщинистости, 
когда морщины местами исчезают (табл. IX, фиг. 8) до резкой 
морщинистости, с одинаково четкими морщинами на всем протяжении 
(табл. IХ, фиг. 5); длина шлейфа - от составляющего 1 / 4 длины 
висцерального диска до равного длине висцерального диска: К числу 
изменчивых внутренних признаков следует отнести очертания вент·· 
рального мускульного поля и степень выраженности вентралъной и 

дорсальной апофрагм. В случае хорошо развитых апофрагм по ним 
створки соприкасаются друг с другом, ослабляя тем самым прочность 
раковины. Поэтому часто при извлечении из породы замочные углы 
таких ра ковин о казываются обломанными (табл. IX, фиг. б). В 
Чехословакии у данного вида варьируют почти те же признаки, что и у 
английских его представителей. По  мнению В. Гавличека (Havlicek, 
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1967), 1" depressa v1l1g�ris (Ван.) отличается от ОСИС>l.шого подвида 
отсутствием срединного возвышеr-шя на шлейфе брюшпой СТВОРКИ, 
слабее развитыми морщинами концентрической скульптуры и ребрor'lI, 
окружающим висцеральный диск брюшной СТВОРКИ. Измеичююсть 
чешских экземпляров связывается с резкими изменею�7.МИ среды 
обитания в условиях подводного излиянии диабазов и аккумушщии 
туфового материала; тем не менее В. Гавличек обособш:ет их в каЧестве 
подвида. М. Бассет (Bassett, 1 974), ревизовавший L. dергеш;а, также 
отметил значительную изменчивость у этого вида, ПРОЯВЛЯЮЩУЮС2 Е: 
1) степени выраженности дорсальной межмускульной септы, 2) ве '1ичине 
угла расхождения лопастей замочного отростка, 3) степени выражен� 
ности морщинистости на внутренней поверхности створки, 4) размерах 
псевдодельтидиума. Э кземпляры, происходящие из аргиллитов верх
него венлока Британии и обладающие более тонкой раковиной и 
своеобразным шлейфом, описаны (см. синонимику) KaI, L. dергеs§з 
restricta Ba§s., обитание которого предполагалось в относительно 
спокойных водах. 

Т а ф о н о м и я  и ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Остатки 
описываемого вида встречаются главным образом в глинистых 
известняках или мергелях. Они редко образуют ракушник, формирс
вавшийся, по-видимому, здесь же на месте обитания. Обычно раковины 
несут следы незначительного перемещения и ассоциируют с Tuvae!!a 
l"aCkovski, Daimanellidae, Camal"otoechiidae. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Наиболее близок  к описываемому 
!JИДу L. rhomboidalis (Wahlenberg). Взаимоотношения между этими 
близкими видами до сих пор окончательно не выяснены. т. Давидсон 
(Davidson, 1 87 1 , р. 28 1 )  считал их синонимичными и из силура Англии 
описывал L. rhomboidalis Х. Поулсен (Poulsen, 1 943, р. 17), ИЗУЧИВ 

экземпляры из силура о-ва Готланд, пришел к выводу, что среди них 
присутствуют как L. rhomboidalis, так и L. depressa, являющиеся, по 
его мнению, самостоятельными видами, которые отличаются друг от 
друга пятью внешними и внутренними признаками. Ф. Келли (Кеllу, 
1967, р .  595) также признавал самостоятельность этих видов и считал 
главным отличием присутствие грубых концентрических морщин у 
L. rhomboidalis. Последний вид он указывал только на о-не Готланд 
(никак не высказываясь относительно готландских L. depressa, 
приводимых Поулсеном), а L. depressa - только в Англии. М. Бассет 
(см. синонимику), следуя представлениям Поулсена и Кел'ли, различал 
L. rhomboidalis и L. depressa, причем на основании изученных им 
колле кций с о-в а Готланд и венлокского известняка Англии он отмечал 
значительную изменчивость ряда признаков, в том 'шсле ДВУХ из пяти, 
которые Поулсен считал постоянными, отличающими зти два вида, а 
именно: 1 )  угол расхожден�я лопастей замочного отростка и 2) степень 
развития поверхностной морщинистости, наблюдаемой на i>нутренней 
поверхности створки (Basselt, 1 974, р. 1 10). Казалось бы, последнему 
признаку не следовало придавать систематического значения, однако 
М. Бассет (Там же, р. 1 1 5) отмечал, что "L. rhomboidalis легко отличается 
от L. depressa) наЛИЧИеМ сильных морщин более значительной 
амплитуды, которые резко проступают на внутренней поверхности 
раковины". 
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Очень интересен график соотношения длины вентрального диска и 
числа морщин на этом диске, составленный М .  Бассетом (Там же, текст. 
фиг. 1 5) по 16 экземплярам L. depressa из венлокского известняка Англии 
и 1 3  э кземплярам L. rhomboidaiis из слоев Хёгклиит О-Ба Готланд. Этот 
чертеж показывает частичное перекрытие точе к, Т.е.  нормальное 
распределение данных по этим признакам, обычно наблюдаемое в 
выборке одного вида. Очень важно было бы иметь подобный график по 
рассматриваемым видам о-ва Готланд, где, кстати, отмечается их 
присутствие в одних и тех же слоях Верхнего Весбю (Bassett, Cocks, 1974). 

Учитывая значительную изменчивость L. rhomboida1is и L. depressa, 
отмечаемую МНОГИМii исследователями, в частности Ч. Харпером 
(Harper, 1 974, р .  45), и неясность соотношения между этими видами, мы 
склонны отнести тувинские формы, к L. depressa s .  1., поскольку они в 
своей массе тяготеют именно к этому виду. 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Венло кский и лудловский ярусы Англии. 
Венлокский ярус о-ва Готланд, Чехословакии. Чагырская и куимовская 
свиты Горного Алтая. В Туве встречается главным образом в венлоке, но 
про является в верхах лландовери (ангачийские слои) и проходит в 
лудлов (пичишуйские слои). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, оби. 1223, 106, 1 1 3 ,  
ангачийские слои; обн.  208 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 8 , 220, 223, 226, 4 5 1 , 2596, 41 12а, 
4 1 1 2б, 2832, 25936, К-69 14, даштыгойские слои. Разрез Кадвои, обн. 
660-3, ангачийские слои. Разрез Чаа-Холь, обн. 4023, даштыгойские 
слои. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 2603, 1 7 3 1 , 692, 69 1 даштыгойские слои. 
Разрез Чадан, обн. К-7062, ангачийские слои; обн. К-7533, К-7535, 
К-7528, даштыгойские слои; обн. К-75 1 7, К-75 2 1 ,  пичишуйские слои. 

Leptaena sp. 

Табл. IX, фиг. 1 1 , 12 .  

М а т е р и а л. Одна раковина, брюшная створ ка и ее ядро. 
О п и с а н и е .  Раковины крупные (длина - 23,5,  ширина .- 32,0 мм), 

трапециевидных очертаний. Брюшная створка более или M�Hee 
равномерно выпуклая, так что коленообразный перегиб особенно не 
выражен (рис. 1 7).  Макушка широкая, слабо обособленная в рельефе 
створки, на вершине прободена маленьким круглым фораменом. 

Р и с. 17. Боковой профиль Lерtаепа sp. 

Поверхность створки покрыта о кругленными в сечении, различной 
ширины, плотно прижатыми друг к другу радиальными ребрышками, 
увеличивающимися в количестве к переднему краю путем дихотоми,
рования и интеркаляции. Посередине створ ки на 1 мм насчитывается 
четыре ребрышка. Концентрические морщины очень слабые, заметные, 
главным образом, на бо ках створ ки. 
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J3 н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створ ки рез
ко ограниченное, сильно приподнятое на ядре, удлиненно-прямоугольно
го очертания (табл. IX, фиг. 1 2).  Аддукторы ланцетовидные. Апофрагма 
резко выражена только вблизи замочной линии, а в направлении к 
переднему краю быстро исчезает. 

3 а м е ч а н и е.  Брюшная створка имеет очень своеобразный характер 
выпуклости, не наблюдаемый у других известных представителей 
Leptaena. Этим признаком она отличается от совместно встречающейся 
Leptaena depressa (Sow.). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Чадан, обн. К-7528, верхняя часть 
даштыгойсКИХ слоев. Разрез Элегест, обн. 4 1 1 26, даштыгойские слои. 

Leptaena kyziltchiraensis ! Kulkov, sp. п .  
Табл. IX,  фиг.  1 -4 

Г о л о т и п, N 32а (брюшная створка) в Музее И ГиГ СО АН СССР, 
табл. IX, фиг. 1; Тува, разрез Чадан, 06н. К-7072, кызылчиринские слои. 

М а т е р и а л. Десять разрозненных CTBQPOK и их ядер. 
О п и с а н и е. Раковины средних размеров, трапециевидного 

очертания, с хорошо развитыми ушками. 
Брюшная створка уплощенная, с рез ким переги60М у переднего края. 

Спинная створка вогнутая. 
Поверхность створок покрыта радиальными струйками и концент

рическими морщинами, развитыми главным образом вблизи замочных 
углов. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное поле 
ромбовидных очертаний (табл. IX, фиг. 3). Его поверхность на ядре несет 
следы радиальной скульптуры. Апофрагма хорошо развита. В спинной 
створке срединная септа продолжается на расстоянии 2 / 3  длины 
створки от макушки до перегv.ба (табл. IX, фиг. 4) 

Р а з  м е р ы, мм: 
Д 

10,8 
1 4,4 

ш 
1 8 ,8  

28,0 

т N ЭКЗ. 
32а (голопш) 

32б 

обн. 
К-7072 

С Р а в н е н и е. Новый вид по характеру поверхностной скульптуры 
очень близок к описанной выше Leptaena sp . ,  но отличается меньшими 
размерами раковины, мелкими морщинами и ромбовидным вентраль
ным мускульным полем. От Leptaena dергеssа (Sow.) (см. выше) отли
чается отсутствием морщин в средней части раковины, ромбовидным, 
а не круглым вентральным мускульным полем. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Кызылчиринские слои Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Чадан, обн. К-7072, К-7565; раз

рез Элегест, обн. И-7736j 14; разрез Кадвой, обн. 1 224; кызылчиринские 
слои.  

I Название вида _ по нахождению в кызылчиринских слоях. 
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!р о Д CY!IJ�c>meraa COC>iJer. 1956 
Сур:'оmепз sp. 

Табл. VШ, фиг. 1 2, 1 3  
М а т е р И а л .  Одна брюшная створка и одно ее  ядро. 
О п и с а н и е. Раковина маленькая (ДЛИНОЙ 5 ММ, шириной 9 ММ), 

суБПРЯМОУГОЛЬНЬJХ очертаний. 
Брюшиэ.>! створка уплощенная, с коленообразно ПОДОГНУТЫМИ 

краями. Макушха широкая, очень слабо выраженная в рельефе створки, 
� М8:::енъ :<йм круглым фораменом на вершине. Треугольный дельтирий 
закрыт выпуклым псевдодельтидием. Арея апсаклинная, плоская, 
хорошо ограниченная. 

Поверхностная скульптура не сохранилась. 
:в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное fiоле 

субпятиугольных очертаний (табл. VIII, фиг. 12).  От макушки оно 
ограничено зубными пластинами, направле!-iНЫМИ вперед от замочной 
линии под L 450 , а затем субпараллеЛЬНЫМi! вали":<ами от передних 
концов зубных пластин. Спереди высота валиков понижается, и здесь 
мускульное поле слабо ограничено. 

3 а м е ч а н и я .  Отсутствие данных о поверхностной скульптуре 
затрудняет сопоставление с известными видами, относящимися, !,ак 
показал Р. Кокс (Cocks, 1 968), к трем подродам, И в их числе Cyphomel1a 
(Laevicyphomena) Cocks, лишенному какой-либо скульптуры. Именно к 
этому подроду ближе всего стоит тувинская форма. По размерам и 
очертанию раковины она близка к представителям Leptael1a minuta Kiaer 
(Spjeldnaes, 1 957, с. 1 80, табл. 7, фиг. 6-8) из среднего ордовика 
Норвегии, имеющим хорошо развитый вен тральный синус, отсутст
вующий у описываемых экземпляров. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Род Cyphomena распространен от среднего 
ордовика до лландовери в ключительно. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е.  Разрез Алаш, обн. К-763, хонделенские 
слои ашгилла. 

м а т е р и а л. 
О п и с а н и е. 

20, 1 мм. 

р о Д Bellimurina Cooper, 1 956 
Bellimurina sp. 

Табл. VIII, фиг. 6 

Одна спинная створ ка. 
Раковина вогнуто-выпуклая, длиной 1 0, 1 ,  шириной 

Спинная створка в целом вогнутая, с отчетливым, но плавным 
перегибом поверхности створки в дорсальном направлении на 
расстоянии половины ее длины от макушки. Поверхность створки 
покрыта тонкими радиальными ребрышками в количестве 22, которые 
прерывают концентрическую морщинистость с образованием легких 
субромбических вздутий, зигзагообразно сопрягающихся друг с другом. 
Прерьшистая морщинистость распространена только ДО перегиба 
створки. 

3 а м е q а н и е. Огрышчснность материала затрудняет определение 
видовой принадлежности описываемой створ ки. Л. Кокс (Cocks, 1 968, 
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с, 32 1 ,  таол, 14,  фиг. 9, 1 0) рэс!нирип стратиграфическое распро;:;транение 
ордовикского рода Bellim'lrina, у каз8,В его преДСТ<l�штелей Е открыт(\й 
номен клатуре из верхнего ЛШlНдовери Шотландии. От них наш 
з ;ремпляр отличается меньшими размерами раковины и отсутствием 
ренил: уступов нарастания нблизи краев створки. По хара!Перу 
п{шеР;Ш:JСТНОЙ скульптуры наш э кземпляр можно было бы отнести 1< 
P�ntlcndina 13ai1croft, одна ко он лишен :ШРЭ Iперыых ДЛЯ этого рода 
синуса I1 DDз�ыIения •. 

r/I е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 695. 

р о Д 'fс!ш.�;,шiаI Kf.uiikov gen. Ii}. 
т И n о в о й в и Д Tchadania insignis sp. п .  Тува, пичишуйские слои. 
Д и а г н о З. Раковина крупная (до 60 мм по ширине), полукруглая, 

IJогнуто-выпуклая или плоско выпуклая, тонкоребристая, без ясно 
!Jыраженных концентрических морщин. Дельтирий открытый. Раковин
н ое вещество псевдопористое. Развиты зубные пластины. Вентральное 
мускульное поле о круглое, разделено УЗКflМ срединным валиком. 
Замочный отросток двухлопастной. Брахиофоры широко расходя-
щиеся. Дорсальная септа отсутствует. 

. 

С Р а в н е н и е. По форме раковины, округлым, в сечении 
дихотомирующим, тесно расположенным радиальным ребрам, разви
тию зубных плаСТИI;I и очертаниям вентрального мускульного поля 
устанавливаемый род близок к Leptaena, но отличается отсутствием ясно 
выраженных концентрических морщин, псевдодельтидия, хилидия и 
висцерального диска. В строении спинной створки различия наиболее 
существенны: у нового рода отсутствуют какие-либо признаки наличия 
срединной септы или валика, совершенно не обособлены и два 
мускульных отпечатка, обычно наблюдаемые у Leptaena и других 
сходных с ним родов. 

По сближенным друг к другу лопастям замочного отростка, ориен
тированным в заднем направлении, новый род отклоняется от 
Leptaenidae и приближается к Stropheodontidae. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лудлов и п ржидол Тувы. 

Tchadania inisignis2 Kulkov, sp. n. 

Табл. IX, фиг. 1 3- 1 7  
Г о Л о т и п. Экз. 34 (ядро брюшной створки) в Музее ИГиГ СО АН 

СССР; Западная Тува, разрез Пичи-Шуй, обн. 6884; пичишуйские слои. 
М а т е р и а л. 23 разрозненные, слегка деформированные створки, 

их отпечатки и ядра. 
О п и с а н и е. Раковина крупная, тонкоребристая, вогнуто-выпуклая 

или ПЛОСКОБогнутая (рис. 1 8), развитая в ширину, с длинным замочным 
краем, отвечающим наибольшей ширине раковины. 

Брюшная створка вздутая, с широкой макушкой, иногда с 
колено образным перегибом у переднего края. Арея плоская. Дельтирий 
широкий, открытый. 

' Название рода - по городу Чадан. 
2 Название зида -- от insignis (лат.) - необыкновенныЙ. 
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Р и с. 1 8. Боковой профиль Tchadania 
insignis Kulk. ,  gen. et sp. п. 

Р и с. 19. Замочный отросто к Tchadania 
insignis Kulk.,  gen. et. sp. п. 

Спинная створка вогнутая или уплощенная. Макушка не выражена. 
Поверхность раковины покрыта тонкими, округлыми в сечении, 

дихотомирующими ребрышками. Наблюдается их сгущение вблизи 
переднего края раковины, где они реже дихотомируют. На 2 мм 
центральной части створки насчитывается семь ребрышек. ПсевДопоры 
располагаются радиальными рядами между ребрами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты зубные 
пластины, поддерживающие удлиненные зубы с рядом отчетливых 
мелких зубчиков. Мускульное поле округленное, четко ограниченное с 
боков низкими валиками, исчезающими к середине створки. Отпечатки 
дидукторов покрыты радиальными ребрышками отражением 
поверхностной скульптуры.  Аддукторы ланцетовидные, разделенные 
уз ким срединным валиком. В спинной створке развит двухлопастной 
замочный отросто к (рис. 19) .  

Р а з  м е р ы, мм 

д 
22,0 
2 1 ,5 
33,0 

ш 
38,5 
35,0 
44,2 

N экз. 
34 
35 
35а 

()бн. 

6884 

1 639 

Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки данного вида редко 
встречаются в органогенно-шламмовых известняках (разрез Чадан), а 
часто - в зеленоватых алевролитах (разрез Пичи-ШуЙ). 

3 а м е ч а н и е.  Монотипический род. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лудлов, пржидол (пичишуйские слои) Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Пичи-Шуй, обн. 1 639, 2804, 6884; 

разрез Чадан, обн. К-7098, пичишуйские слои. 
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С М Е Й С Т В О SТRОРНЕОDОNПDАЕ CASTER,  1 939 
ПОДСЕМЕЙСТВО BH.ACHYPRIONINAE H ARPER ЕТ BOUCOT, 1 978 

Р о Д Brachyprion Shaler, 1865 

Подрод BrachYP"ion (Protomegastrophia) Castel', 1939 
Brachyprion (Ргоtоmеgаstгорhiа) praesignis 1 Kulkov, sp. п. 

Табл. Х, фиг. 1 -3 

Г о л о т и п. N 62 в Музее И ГиГ СО АН СССР; табл. Х, фиг. 1 .  Западная 
Тува, разрез Хонделен, обн. К-6944, аЛaIIlс кие слои, нижний лландо
вери. 

М а т е р и а л. Одна раковина с обломанными краями и много раз
розненных, в основном брюшных створок, иногда образующих ракуш
няки. 

О п И с а н и е. Раковина крупная, вогнуто-выпуклая, чаще уд
линенно-овальная, реже изометричная. Замочный край длинный, почти 
соответствующий наибольшей ширине раковины. Замочные углы слегка 
округленные. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, В примакушечной части слегка 
уплощенная, а к переднему и боковым краям ее поверхность постепенно 
понижается с образованием очень пологого коленообразного перегиба. 
Макушка широкая, не выраженная в рельефе створ ки. Самая апикальная 
часть макушки несет следы заросшего, очень маленького форамена. Арея 
плоская, апсаклинная до орто клинной, линейная. Дельтирий закрыт 
псевдодельтидием в самой апикальной его части. На замочном крае по 
сторонам дельтириума расположено по 17 мелких зубчиков. 

Спинная с:гворка вогнутая, повторяющая рельеф брюшной створки. 
Поверхность створок по крыта многочисленными радиальными 

ребрами неодинаковых размеров: крупными, следующими от макушек и 
расширяющимися к переднему краю, а также мелкими, нитевидными, 
вставляющимися между крупными в количестве двух-трех при подсчете 
в центральной части створ ки. Здесь ребра прямые, а к бокам они плавно 
изгибаются. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 
су6пятиугольных очертаний. С боков оно ограничено четкими валиками, 
расходящимися от макушки вначале под острым углом, а затем под 
более тупым, то есть происходит изменение направления валиков, что 
обусловило пятиугольное очертание мускульного поля. Вентральный 
отросто к на ядре - в виде широкого понижения, со срединным валиком, 
переходящим кпереди в уз кую бороздку (миофрагм). Аддукторы ясные, 
удлиненно-овальные, окруженные тупыми дидукторами. Псевдопо
ристость охватывает всю створку, за исключением мускульного поля. 

Внутреннее строение спинной створ ки неизвестно. 
Р а з  м е р ы, мм: 

Д Ш 
42,4 39,2 
35,5 37, 1 
37,4 35,0 

т 
1 1 ,0 
7,8 
8,2 

N ЭКЗ. Обн. 
62 К-6944 
63 
64 

' Название вида - от praesignis (лат.) - весьма замечательныИ. 
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Т <: ф О Н О М И Я  И Ф а ц и а Л Ь Н (1 ,i п р и у р о ч е н н о с т ь. OCTa, .Кl.J:  
ДНI-!НОГО пи:да часто Бстреч?ются в виде ракушюи ,а, СОСТОf::щего м: з  
разрозненных, ПРf;имущественно брюшных спюроr<, заlшюченных н 
тонкозернистых буровато-желтых песчаниках. 

С р а в н е н и е .  От Brach.yprio!} апtiсоstiепsis ShaJer, описанлого 
В. Твенхофелом (Twenhofel, 1 928, с. 1 88,  табл. 22, фиг. 1 5- 1 &) ю 
лландовери о-ва Антикости, наш вид отличается более крупной рако
виной и многочисленными радиальными ребрами. Brachyprion philomella 
(Billings), охарактеризованный тем же автором (Twenhofel, 1 928, 
с. 189, табл. 22, фиг. 1 4; табл. 23, фиг. 8-10) ,  J} отличие от описываемого 
вида имеет небольшую раковину и хорошо выраженный висцеральный 
ДИСК. Некоторые экземпляры этого же вида из лландовери НорвеГИ'1 
(Holtedah!, 19 16 ,  с. 35, табл. 5 ,  фиг. 1 )  приближаются к тувинскому 
виду по размерам раковины и скульптуре, но отличаются наличием 
ясно выраженных ушек на замочном I(pae. 

От Brachyprion (Protomegastrophia) semig!obosa (Davidson) pygmaea 
(см. ниже) отличается крупными размерами менее вздутой раковины, у 
которой расстояние от вентраш,ной макушки до коленообразного 
перегиба длиннее, чем от перегиба до переднего края. У Br. (Р.) semiglobos8. 
pygmaea эти отрез ки примерно равны. 

3 а м е ч а н и я .  По общей форме раковины и скульптуре данный вид 
обнаруживает сходство с представителями Rafinesquina из Strophome
nidae, однако особенности внутреннего строения и наличие зубчиков на 
замочном крае указывают на его принадлежность I( роду Brachyprion. 
ПРИСУТСТllие у нашего относитейьно древнего вида слабо выраженного 
апикального форамена, вероятно, свидетельствует о родственных 
связях между рафиносквининами и брахиопрининами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Н ижний лландовери Тувы (алашские слои). 
М е с т о р о ж Д е н и я .  Западная Тува, разрез Хонделен, обн. К-6944, 

К-6943, Ф-1 78-49-1 (колл. В .И .  Краснова); разрез Ара-Арга, обн. 
7069, 7070, 625; разрез Пичи-Шуй, <?бн. К-7632. 

Brachyprion (Protomegastropma) semiglobosa 
(Davidson, 1 874) pygmaea subsp. n. 

Табл. Х, фиг. 4-6 

Stropheodonta (Leptostrophia) filosa Sow., var. elegestica п. var: ЧернышеlJ, 1 93701, 
(pars), с. 23, табл. 3, фиг. 5. 

?Brachyprion (Protomegastrophia) cf. semiglobosa (Оау.): Harper, Boucot, 1 978, (pars), 
табл. 38, фиг. 8. 

Г о л о т и п. N 68 (брюшная створка) в М узее ИГиГ СО АН СССР: 
табл. Х, фиг. 4; Тува, разрез Элегест, оби . 109 1 ;  акчалымские слои. 

М а т е р и а л. 14 разрозненных, преимущественно брюшных СТВОРО К 
с обломанными краями. 

О п и с а н и е.  Раковина средних размеров (о коло 20 ММ длины), 
вогнуто-выпуклая, полукруглого очертания, с длинным замочным 
краем, отвечающим наибольшей ширине раковины. Замочный I,рай 
I1ногда отпшут в ушки. 

Брюшная створка в целом сильно вздутая, с плавным коленообразным 
перегибом вблизи переднего края. Расстояние от ШИРОКОЙ, слабо 
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);Ы;Jаженн:)й �Л.:1 ;{УШ:;С!·j ДО перегиба раr,ио пути от пе;:,;�'Гиба ДО J1ep�JTHero 
края (т&бл, Х, ф!'!Г. б). Арея относительно пысо!(ая, плоская, орто
кл:-!нная, с Ш,1РОКИМ треугольным дельтириумом, верхняя часть 
котсрсго п?икрыта слабо развитым псевдодельтидием. ПовеРХ{lОСТЬ 
арен п v  сторонам дельтидиума несет слабые ребрышки, свизанные с 
зубчатостью замочной линии. 

Спинная створка вогнутая, в общем повторяющая рельеф брюшной 
створки. 

Поверхность створок по крыта радиальными, округленными в 
сечении ребрами двух размеров: первичные крупные, следующие от 
макушек, и вторичные, также крупные, возникающие в промежутках 
между ними в направлении к переднему краю; другой тип ребер - мел
кие, нитевидные, обычно в количестве двух-трех между крупными. 
Вблизи замочных углов число этих нитевидных ребрышек иногда 
достигает четырех-пяти. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  Мускульное поле брюшной створки 
имеет субтреугольное очертание (табл. Х, фиг. 5). Оно крупное, 
доходящее почти до половины длины створки, с боков ясно ограни
чено валиками, а спереди его контуры не обозначены. Вентральный 
отросток на ядре выглядит в виде широкого понижения. Срединный 
валик (миофрагм) хорошо выражен. Аддукторы овальные, окружены 
крупными дидукторами. На замочном крае брюшн.оЙ створки, по 
сторонам от дельтириума наблюдается по  20 зубчиков. Зубчатость 
занимает около половины длины замочного края. Псевдопористость 
ох.ватывает всю поверхность створки, за исключением вентрального 
мускульного поля. 

О внутреннем строении спинной створки можно лишь судить по 
одному ее отпечатку с частично сохранившимся раковинным веществом 
Б примакушечной части, где наблюдаются следы двухлопастного 
замочного отростка. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т N э кз. Оби. 
29,0 27,2 1 2,0 68 109 1  

25, 1  32,0(?) 1 1 ,8 69 

2 1 ,0 29,0 9,0 70 2 1 2  

и з м е н ч и в о с т ь. В значительныIx пределах варьируют очертания 
раковпны и ее вздутость, как и у норвежского подвида (Holtedahl, 
! 9 1 6, рис. на с. 36). 

С Р а в н е н и е. От Brachypl'ion (Protomegastropllia) semig!obosa semi-
globosa (Dav.), описанного М. Бассетом (Bassett, 1 97 1 ,  с. 308, табл. 54, 
фиг. 9-13;  табл. 55, фиг. 1 -2; 1977, с. 1 4 1 ,  табл. 37, фиг. 1 -5) из 
венлока Британских островов, наш подвид отличается меньшими 
размерами менее вздутой раковины, расположением наибольшей ее 
ширины по замочному краю и неограниченным спереди вентральным 
МУСI<УЛЬНЫМ полем. 

Brachyprion (Protomegastrophia) semiglobosa norvegica (Holtedahl, 
1 9 1 6, с. 36, табл. 4, фиг. 6-9) по размерам раковины занимает проме
жуточное положение между OCHOUHbIM и нашим подвидом. Последний от 
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норвежской формы отличается отсутствием радиальных складок на 
ядре брюшной створки. По  вогнуто-выпуклой раковине полукруглых 
очертаний и с кульптуре экземпляр, отнесенный Б .Б .  Чернышевым 
(см. синонимику) к Leptostrophia filosa elegestica, скорее всего при
надлежит к описываемому подвиду. 

3 а м е ч а н и я. Возможно, этому подвиду принадлежит ядро брюшной 
створки из самых верхов лландовери Британских островов, отнесенное к 
Brachyprion (Protomegastrophia) ef. semiglobosa (Dav.) (blarpel', Boucot, 
1978, табл. 38, фиг. 8). К сожалению, ограниченность материала и 
отсутствие описания затрудняют сравнение. 

По внешней форме раковины и скульптуре тувинские формы 
очень близки к Brachyprion (Eomegastrophia) geniculata (Waite), недавно 
изученного из переходных лландоверийс ко-венлокских отложений 
Большого бассейна Северной Америки (Sheeban, 1 982, с. 1 6, табл. 4, 
фиг. 24, 25; табл. 5, фиг. 1 - 19 ;  табл. 6, фиг. 1 -8), но отличаются 
более крупной раковиной и отсутствием зубных пластин. О присут
ствии или отсутствии последнего элемента у тувинских форм трудно 
сказать; возможно, в примакушечной части валики, ограничивающие 
вентральное мускульное поле, переходят в зубные пластины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Подвиды Brachyprion (Protomegastrophia) 
semiglobosa (Оау.) известны из верхней части венлока Британских 
островов, нижней части венлока о-ва Готланд, венлока и лудлова 
Н орвегии, верхов китайгородского горизонта Подолии (по коллекции 
П .Д. Цегельнюка). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, р 6н .  109 1 , 1092, а кчалымские 
слои; обн. 2 1 2, С--77-33-2б, даштыгойские слои. 

Brachyprion (Protomegastrophia) bassetti ! Kulkov, sp. п .  
Табл. Х, фиг. 7, 8 

?Brachyprion sp. : Bassett, 197 1 ,  с. З06, табл. 54, фиг. 6-·8; 1 977, с. 1 4 1 ,  табл. З6, фиг. 1 5- 1 7 .  
Г О Л О Т И п. N 72 в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. Х ,  фиг. 76,  

Тува, разрез Элегест, обн.  2596, даштыгойские слои. 
М а те р и а л. Четыре брюшных створки с поврежденными краями, 

частично нарушенной поверхностной с кульптурой и пять обломков 
створок. 

О п и с а н и е. Раковина слабо вогнуто-выпуклая, возможно, плоско
выпуклая, полукруглого очертания, с длинным замочным краем и 
слегка округленными замочными углами. 

Брюшная створка слабо и равномерно выпуклая. Макушка не 
развита и обо.значена лишь легкой в.здутостью примакушечной части. 
Арея относительно высо кая, плоская, апсаклинная до ортоклинноЙ. 
Дельтириум открытый, лишь в самой апикальной части наблюдается 
след от псевдодельтидия (7). Дельтириальный угол около ·  800. Треть 
ареи, прилегающей к дельтириуму, покрыта ясными наклонными 
ребрышками, связанными с зубчиками замочного края и являю
щимися их продолжением (рис. 20). 

' Название Dида _ .  D честь английского палеонтолога М. Бассета. 
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? и с 20. Скульптура на вентральной арее Brachypriol1 (Protomegastror11ia) bassetti 
Kulk. ,  sp. п. 

Спинная створка слабоrюгнутая, вероятно, повторяющая рельеф 
брюшной створ ки, 

Поверхностная скульптура неравноребристая; различаются ребра 
двух размеров: крупные, округлые, следующие от макушек, иногда 
вблизи их сглаженные и мелкие, нитевидные в промежутках между 
крупными. В направлении к переднему краю средние из мелких увели
чиваются n размерах, приближаясь к крупным. У переднего края 
между крупными ребрами насчитывается одно-два нитевидных. Иногда 
наблюдается сглаженность всех ребер в примакушечной части створки и 
появление слабой морщинистости на замочных углах. 

В н у т р е н н е е с т р о  е н и е.  Вентральное 
. 
мускульное поле треуголь

ных очертаний с бо ков ограничено четкими валиками, а спереди нет 
четкой границы. Вентральный отросток на ядре - в виде понижения, с 
коротким валиком посередине. Аддукторы удлиненно-овальные, ясно 
ограниченные, окруженные крупными субтреугольными дидукторами. 
Псевдопористость охватывает поверхность брюшной створки, за 
исключением мускульного поля. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
26,0 
26,0 

ш 

3 1 ,0 

34,5 

т 
5,5(?) 

N Зh"З. 
72 
73  

Обн. 

2596 
223 

С Р а в н е н и е.  По скульптуре устанавливаемый вид очень сходен с 
описанным выше подвидом BrachypI'iOI1 (Ргоtоmеgаstгорhiа) semiglobosa, 
но легко отличается слаБОЕЗДУТОЙ раковиной без кол�нообразного 
перегиба, скульптированной ареей, иным очертанием вентрального 
мускульного поля. 

Некоторые э кземпляры из венло ка Н орве>гии, отнесенные О. Х оль
тедалем (Holtedahl, 1 9 1 6, табл. 4, фиг. 4) к B rachyprion (Protomegastro
phia) explicatum, очень близки к нашему виду . Однако сравнение 
затрудняется из-за отсутствия полных данных о строении норвеж
ского вида, 

Тувинский вид ПО облику раковины, хара ктеру ПОI\ерхностной 
скульптуры и строению ареи настолько сходен с английским BracllY
prioI1 sp. , что )I,!bI помещаем последний, хотя и условно, I\ синонимику. 
Особенно поразительное сходство обнаруживается в деталях реб
ристости и скульптирования вентральной ареи. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Даштыгойски� слои венло ка Тувы. Возможно, 
веНJlо кские сланцы Британских оетропов. 

М е с т о н а х о ж д е н и я . Разрез Элсгест, обн.  2 1 3 , 2 1 4, 223, 2596, 
4 1 1 2e (осыпь), даштыгойские слои. 
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1F' (j д\ J?!kс:;trо)!:hеснJI:щii:ЗJ §(}Е·шП§!kау�, 1l%� 
Plicostroptlcodonta (1) asiatica Klllkov, sp. n.  

Т1'!5л. XI, фиг. 4-6 

Г о л о т и п. ]\у 74 8 Муз?е И ГиГ СО АН СССР, ядро брюшной 
СПЮР КИ, Т9.бл. Х1, фит. t!.; Тува, разрез Ч�дан, оби. К-7079, пичи
шуйскне СЛОИ. 

М а т е р и а л. Три ядра брюшных створок и четыре спинных 
створки, три из которых представлены отпечатками. 

О п и с а н и е. Раковина неравномерно двояковыпуклая, полукругло
го очертания, грубосклацчатая:. 

Брюшная створ ка сильно и равномерно вздутая в виде полусферы. 
Макушка широкая, плавно сливающаяся с бо ковыми частями створки. 
Замочный край длинный, отвечающий наибольшей ширине створки.  

Арен линейная, ортоклинная, плоская, резко ограниченная, с 
широким треугольным открытым дельтириумом, стороны которого у 
вершины составляют прямой угол. О коло трети ареи, прилегающей с 
каждой стороны к дельтириуму, по крыто отчетливыми наклонными 
ребрышками, являющимися продолжением зубчиков замочного края, 
количество которых 14  с каждой стороны. 

Спинная створка очень елабо выпуклая, почти плоская. Макушка не 
выражена в рельефе створки. 

Поверх.ность раковины по крыта грубыми угловатыми радиальными 
складками, в промежутках между которыми в передней половине 
створок вставляются менее грубые складк и, приобретающие здесь 
пуч коватый характер. Вместе со складками присутствуют тонкие, 
тесно расположенные радиальные ребрышки-струйки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  Мус кульное поле брюшной створки 
проДольно-овальное, с боков ограниченное резкими валиками, а спереди 
оно не ограничено. Пара отчетливых ланцетовидных аддукторов со 
всех сторон окружена крупными дидуКторами. Н из кий срединный 
валик прослеживается до половины длины СТВОР КИ. 

В спинной створке развит двухлопастной замочный отросто к, 
ориентированн ый в заднем направлении (табл. XI, фиг. 6). Приямочныс 
пластины, отходящие от основания замочного отростка, образуют с 
замочной линией острые углы. 

Р а з м е р ы, мм: 

Ii ш 
2 1 ,3 26,0 
1 3,5  1 6,7 
33 ,2 40,0 

т 
7,5  

N ЭКЗ. Обн. 
74 К-·7079 
75 
77 28 1 0  

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь.  Остатки вида встречаются в 
зеленова то-серых мелкозернистых песчани ках совместно с Тuуаеllа 
gigantea, Tannuspirifer pedaschenkoi, Leptostrophia filosa. 

3 а м е ч а в и я. Родовая принадлежность устанавливаемого вида 
определена условно. Пучковатый характер ребер приближает его к 
Fascistropheodonta Harpel" et Boucot, однако он имеет не свойственные 
этому роду признаки: уплощенную спинную створ ку, валики, ограни
чивающие вентральное мускульное поле, а также открытый дельтириум. 
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Не исключено, что в дальнейшем OTMet;iCHHble выше признa.IШ гюслу)юl.Т 
основанием для выделения среди,брахиопрмнин нового рода. :Интересно 
отметить сходство скульптуры вентральной арен у списываемого 
вида и у Brachyprion (Protomegastrophia) bassetti sp. n. (см. выше). 

р а с п  р о с т р а н е н и е. Пичишуйские слои лудлова ТУБЫ. 
М е с т о н а х о ж д е  н и я. Разрез Чадан, оби. К--7079; Западная Тува, 

разрез Пичи-Шуй, обн. 1 653, 1 654, 28 10, 28 1 1 , 6885; ПИЧИШУЙСI<ие 
сЛОИ. 

С Е М Е Й С т в О STROPHON ELLIDAE CASTER, 1939 
Р о Д Eostrophonella WiШаms, 195(} 

EostrophoneIla (?) inventa Kulkov, sp. П. 
Табл. XI, фиг. 1-3 

Г о л о т и п. N 38 в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. XI, фиг. 1 .  
Западная Тува, разрез Хонделен, обн. 6 в-3; хонделенские слои 
ашги.тtла. 

М а т е р и а л. 1 5  разрозненных брюшных и спинных створок. 
О п и с а н и е. Раковина резупинатная, субтреугольного очертания, с 

длинным заМОЧНЫI\1 краем, отвечающим наибольшей ширине раковины. 
Брюшная створка слегка выпуклая в примакушечной части, а 

затем, ближе к боковым и переднему краям, ее поверхность довольно 
резко, но о кругленно поднимается вентрально. Макушка широкая 
невыраженная в рельефе створки .  

Спинная створка плоская. Края створки плавно отогнуты дорсально; 
так что она о казывается вогнутой. 

Поверхность раковины покрыта низкими, о кругленными, различ
ными по размерам ребрышками, увеличивающимися в количестве 
вперед путем расщепления на два или три. Ветвление ребер особенно 
интенсивно на подогнутых частях створок, где они становятся более 
узкими. Межреберные пространства узкие. На вогнутой спинной 
створке ребра менее выражены, чем на брюшной. На 2 мм центральной 
части створок (до перегиба) насчитывается семь ребрышек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты зубные 
пластины. Мускульное поле о круглых очертаний, ограниченное с 
боков низкими валиками, являющимися продолжением зубных пластин. 
В спинной створке имеются широ ко расходящиеся брахиофоры и 
двухлопастной замочный отросток (табл. Х I  фиг. 3). 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
20,5 
2 1 ,3 

ш 
26,5 
27,0 

N ЭКЗ. 
38 
39 

Оби. 
6в-3 

3 
И з м е н ч и в о с т ь. Иногда встречаются раковины с округленно

угловатым очертанием переднего края. В этом случае на подогнутых 
краях брюшной створки наблюдаются легкие продольные вдавленности, 
которые создают мысовидность переднего края, что сильнее под
черкивает треугольные очертания раковины. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречаются в 
известковистых буровато-серых песчаниках. 
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С Р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я. Наибольшее сходство по форме 
раковины и скульптуре устанавливаемый вид обнаруживает с неко
торыми представителями Eostrophonella antiqua Rozm., изученными 
Х.С. Розман ( 1 98 1 ,  с. 1 50, табл. 39, фиг. 1, 2, 5, 6, 14) из нижне
цагандельских слоев нижнего ашгилла Центральной Монголии. Другие 
экземпляры из урэгнурских слоев (там же, табл. 39, фиг. 4, 7-13)  отли
чаются как от наших экземпляров, так и от других монгольских 
наличием косых морщин у замочного края - признаком, зависящим, 
по мнению Х.с. Розман, от э кологических условий. Тувинский вид 
отличается от монгольского крупными размерами раковины и отсут
ствием мелких зубчиков на дорсальной части зубных пластин. Последнее 
обстоятельство заставляет отнести наш вид к Eostrophonella условно. 
Отсутствие какой-либо зазубренности замочного края приближает 
его к Strophomenacea (представителям Katastrophomena Cocks, 1 968) и 
определяет промежуточное положение между этим надсемейством и 
Stropheodontacea. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Хонделенские слои ашгилла Западной Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Хонделен, оби. 6804, 6805, 2825, 

3, 6в-3 . 

Eostrophonella (?) sp. 

Табл. XI, фиг.  10 ,  1 1  
М а т е р и а л. 1 4  разрозненных створ о к  плохой сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина резупинатная, сильно развитая по ширине 

(до 37 мм), с замочными углами, оттянутыми в остро конечия, и резким 
коленообразным перегибом у переднего края. 

Поверхность створок покрыта низ кими, о кругленными радиальными 
дихотомирующими ребрышками. Особенно интенсивно их ветвление на 
подоtнутых краях створок, где они более тонкие. На 2 мм центральной 
части створок (до перегиба) насчитывается семь ребрышек.  

С р а в н е н и е .  От Е .  (?) inventa, описанной выше, отличается сильно 
широкой раковиной и рез ко коленообразно подогнутыми краями 
створок. 

р а с п р о  с т р а н е н и е.  Хонделенские слои ашгилла Западной Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Разрез Алаш, обн. К-763. 

Р о Д Strophonella НаН, 1879 

St!'ophonella eug1ypha (Dalman, 1 828) 

Табл. Х, фиг. 9,  1 0  
StrophonelIa cf. euglypha (Hisinger): Boucot, Johnson е !  al. ,  1 966, с .  28, табл. 8 ,  

фиг. 1 4- 1 6; табл. 9 ,  фиг. 1 -8. 
Strophonella euglypha (Dalman): Bassett, 1 97 1 ,  с. 3 1  О, табл. 55, фиг. 4- 1 1 ;  табл. 56, 

фиг. 1 , 2 (СИlюнимика);  Bassett, 1 977, с. 1 43, табл. 38, фиг. 3-7. 
Л е к т о т и п. Брюшная створка, N 2342 (образец В. Хизингера, 472) в 

Шведском Музее естественной истории; слои Мульде, о-в Готланд; 
выбран и вторично изображен М. Бассетом (Bassett, 197 1 ,  с. 3 1 2, 
табл. 55, фиг. 5). 

М а т е р и а л. Одна целая раковина и шесть отпечатков брюшных 
створок.  
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о п и с а н и е. Раковина резупинатная, полукруглого или субтреуголь

ного очертания, близкая к изометричноЙ. Замочные углы слегка 
о кругленные. 

Брюшная створ ка слабовыпуклая лишь в примакушечной части, 
а остальная ее поверхность сильновогнутая. Арея плоская, резко 
ограниченная, апсаклинная или почти про клинная. Средняя ее часть 
покрыта тонкими вертикальными штрихами, которые являются про
должением зубчатости замочного края, наблюдаемой на протяжении 
одной трети его длины. Дельтириум имеет очертания равносторон
него треугольника. Он при крыт выпуклым псевдодельтидиумом, имею
щим полукруглую выемку внизу. 

Спинная створ ка сильновыпуклая, со слабой вогнутостью в при
макушечной части. Арея в три раза уже вентральной ареи, анаклин
ная. Выпуклый хилидиум полностью прикрывает нототириум. 

Поверхность створок покрыта неодинаковыми по размерам, тонки
ми радиальными ребрами. Более крупные следуют от макушек до 
переднего края, их 10. Такие же ребра в ставляются на различных 
расстояниях от макушек.  Кроме этих ребер, в промежутках между 
ними располагаются по три-четыре радиальных струйки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  Мускульное поле брюшной створ ки 
резко ограниченное, субпятиугольных очертаний. Ямки (следы от 
сосоч ков) располагаются радиальными рядами вдоль поверхностных 
ребер и струек .  

Р а з м е р ы, мм: 

д 
22,2 
22,8 

ш 
26,5 

29,О(?) 

т 
6,5 

N эк).  
79 
80 

Обн. 
К-7535 

Т а Ф о н о м и я и ф а  Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида 
обычно встречаются в виде отпечатков створок с обломанными 
краями; целые раковины редки. Остатки заключены в темно-серых 
известняках, реже в известковистых алевролитах. 

С р а в н е н и е.  От близ кого Strophonella raricosta (Nortl1fop) из 
чагырской свиты Горного Алтая (Куль ков, 1 967, с. 70, табл. П, фиг. 1 3 ,  
1 4) описываемый вид отличается б6льшим количеством первичных 
ребер, следующих от макуше к, а также наличием тончайших ребры
шек между более крупными ребрами. 

От близкого по субтреугольному очертанию раковины вида Stro
phonella extensa (Northrop, 1 939, с .  1 78 ,  табл. 16 ,  фиг. 14) из венло ка 
Гаспе (Северная Америка) описываемый вид незначительно отли
чается более пологим перегибом створок и меньшим I<Оличеством 
радиальных струе к между более крупными ребрышками. 

З а м е ч а н и е.  Автор вслед за Вильямсом (Muir Wood, Williams, 
1 965) рассматривает -Strophoprion Twenhofel ка к синоним Strophonella 
Наll. Деталям строения радиальной скульптуры придается лишь 
видовой таксономический ранг. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Венлок и лудлов о-ва Готланд, Британских 
островов, Баррендиена. Венлок Северной Америки (Новый Брансуик, 
слои без названия, Бэк БэЙ). Даштыгойские слои Тувы. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Ч ilДан, обн. К-7535, разрез 
Чаа-Холь, обн. 4023; даштыгойские слои. 
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С Е М Е й С Т В О  LЕРТОSТRОРЮШАЕ CASTFR, I939 

НОДСЕМ ЕйСТВО LЕРТСSТlЮРН:ПNАЕ CASTER, 1939 

Р <n Д ][др1v§�rDрЫа Haj� zl :[Jаlхг, 11193 
Leptostrophia filosa (Sowerby, 1 839) 

Табл. ХН, фиг. 1 -3 

Stropheodonta (Leptostrophia) filosa Sowerby, Уат. elegestica п. Уат.: Чернышев, 
1937а, (pars), с. 23, табл. 2, фиг. 20, 21 [табл. Ш, фиг. 5 = Brachyprion (Protomegastrophia) 
semiglobosa (Davidson)]. 

Leptostrophia cf. fiJosa (Sowerby): Ивановский, Кульков, 1 974, с. 44, табл. 1 6, фиг. 9. 
Leptostrophia filosa (Sowerby) : Кульков, Козлов, 1 978, с. 74, табл. 8, фиг. 1 0, 1 1 . 
? Leptostrophia sp.: Натрет, 1 973, р. 36, табл. 10 ,  фиг. 7, 1 1 .  
Lepto;;trophia (Leptostrophia) filosa (Sowerby): Bassett, 1977, с. 145, табл. 39, фиг. 3-8 

(синонимика). 

Л е к т о т и п. N 6644 (внешнее ядро спинной створки) ;  выбран и 
изображен М .  Бассетом (Bassett, 1 97 1 ,  с. 3 1 7, табл. 57 , фиг. 5); хранится в 
Музее геологических исследований (Англия); происходит из формации 
Коулбрукдейл венлокского яруса. 

М а т е р и а л. Сотни брюшных створок, часто образующие 
ракушняки; спинные створки редки. 

О п и с а н и е. Раковина слабовогнуто-вы пу клая или плоско-выпук
лая, полукруглого очертания, развитая по ширине. Замочный край 
длинный, отвечающий наибольшей ширине раковины. 

Брюшная створ ка слабо и равномерно выпуклая. Макушка широ
кая, едва выражена в рельефе сrвор ки. Арея очень низкая, короткая. 
Замочная линия до половины ее длины несет мелкие зубчики. Дель
тирий открытый. 

Спинная створка плоская или слегка вогнутая. Макушка не выра
жена. 

Поверхность створ о к  покрыта тонкими, одинаковыми, округлен
ными в сечении, плотно прижатыми друг к другу радиальными реб
рышками, дихотомирующими на разных расстояниях от макушек. 
На 1 мм центральной части створки насчитывается три-четыре реб
рыш ка. На хорошо сохранившихся участках видны густые тончайшие 
концентрические знаки нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створ ки 
треугольное. Ограничивающие его с бокоп утолщения створки расхо
дятся под L 700 . Вблизи макушки развит вентральный отросто к, 
который на ядре выглядит в виде понижения, переходящего кпе
реди в след от срединного миофрагма, делящего мускульное поле 
на две равные части. Впереди мускульное поле не ограничено. У 
старческих форм оно разделено слабыми радиальными бороздками, 
придающими полю веерообразный вид. Боковые участки, примыкаю
щие к утолщениям, ограничивающим мускульное поле, покрыты 
крупными псевдопорами (сосочками). Остальная поверхность створ ки 
несет более мелкие псевдопоры, располагающиеся радиальными ряда
ми. Аддукторы узкие, ланцетовидные, охваченные крупными отпе
чатками дидукторов. 

Внутри спинной створки развит двухлопастной замочный отросток 
с субпараллельными друг другу лопастями, ориентированными дис-
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тальНЫМИ концами н пентрально-заднем направлении. Приямочные 
пластины выражены слабо, слегка расходятся по отношению к лопастям 
отростка. 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
26,5 

1 7,3  

1 8,0 

ш 
40,0 

26,3 

27,1 

N ЭКЗ. 

427 

423 

424 

05и. 

К-7079 

и з м е н ч и в о с т ь. Судя по тувинскому и особенно английскому 
(Basset, 197 1 ,  1977) материалу, у данного вида варьирует угол расхожде
ния утолщений, ограничивающих мускульное поле. Очертания послед
него изменяются от остроугольного (550 ) до почти прямоугольного 
(850 ) .  Непостоянна также степень выраженности вен трального средин
ного миофрагма, выпуклости брюшной створки и величины вентраль
ного мускульного поля. 

С р  а в н е н и е. Сопоставление с близким видом Leptostrophia (?) 
compressa (Sow.) дано при описании последнего. Рассматриваемый 
вид обнаруживает сходство с L. barlykensis sp. п., от которого отли
чается меньшими размерами раковины менее развитой по ширине, 
равномерной ребристостью, наличием миофрагма в брюшной створке, 
менее длинными зазубренными пластинами на замочной линии. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок-нижний лудлов Британских остро
вов, о-в Готланд. В Горном Алтае куимовская свита лудлова, в Руд
ном Алтае лудловская часть кременюшинской свиты. В Туве данный 
вид распространен в пичишуйских слоях лудлова. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 229, 232, 236-1 ,  
41 17 ;  разрез Чада н, обн. К-7077, К-7079, К-7524, К-709 1 ;  пичи
шуйские слои. 

Leptostrophia barlykensisl Kulkov, sp. п. 
Табл. ХН, фиг. 4, 5 

Г о л о т и п. N 55 ,  ядро брюшной створки в Музее ИГиГ СО 
АН СССР; табл. ХН, фиг. 4; Западная Тува, разрез Пичи-Шуй, обн. 
1 653,  пичишуйские слои. 

М а т е р и а л. 17 ядер брюшных створок и одно ядро спинной 
створки. 

О п и с а н и е. Раковина очень крупная, слегка плосковыпуклая, 
полуэллиптического очертания, сильно развитая по ширине. Замоч
ный край длинный, равный наибольшей ширине раковины, или по
следняя смещена кпереди. Редко замочньiе углы оттянуты в неболь
шие ушки. 

Брюшная створка слабо выпуклая, а спинная плоская. Арея брюш
ной створки невысокая, ли'нейная, апсаклинная. Дельтириум, по
видимому, открытый. 

Створки по крыты многочисленными радиальными ребрышками, 
крупными, доходящими до макушки, и тонкими, заполняющими 
пространство между первыми. 

I Название вида - по р. Барлык, левому притоку р. Хемчик. 
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В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Вентральное мускульное поле треуголь
ных очертаний, ограниченное уступами рез кого утолщения створки, 
которые образуют углы от 500 до 950 . Спереди мускульное поле не 
ограничено, на большей части своей площади оно несет следы радиаль
ной скульптуры; в самой примакушечной его части наблюдается 
резкое удлиненное понижение, а чуть вперед -- неясно ограниченные 
отпечатки аддукторов. Миофрагм не развит. С боков мускульное 
поле несет четкие следы псевдопор; особенно крупными и частыми 
они являются вблизи границы мускульного поля. Мелкие псевдопоры 
образуют ряды вдоль радиальных ребрышек поверхностной скульп
туры. По сторонам от дельтириума развиты пластины, несущие 
отчетливые зубчики. Их длина составляет 1 / 2  или 1 / 3  длины замоч
ного края. 

На единственном поврежденном ядре спинной створки видны лишь 
следы от слегка изогнутых валиков, ограничивающих мускульное 
поле. 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
32,0 
35,0 

ш 
57,0 
7 1 ,0 

N Э"3. 
55 

55а 

Оби. 

1653 
К-7619 

Ф а  ц и а л  ь н а я п р  и у р  о ч е  н н с т  ь. Разрозненные (В основном 
брюшные) створки обычно встречаются в зеленовато·серых, стально
серых алевролитах совместно с Tuvaella gigantea Tchern., Tannuspiri
fer pedaschenkoi (Tchern.) и Isorthis markovski (Tchern.) .  

С р а в н е н и е От описанного выше Leptostrophia filosa (Sow.) данный 
вид отличается более крупной и развитой по ширине раковиной, 
дифференцированными радиальными ребрами ( крупные и тонкие), 
отсутствием миофрагма на вентральном мускульном поле и более 
длинными зазубренными пластинами на замочной линии. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Пичишуйские слои лудлова Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Пичи-Шуй, обн. 1 639, 1 653, 2804, 

6884, K-761 7, К-7б l 9, 2809. 

Leptostrophia (?) compressa (Sowerby, 1 839) 

Табл. XI. фиг. 7-9 

Orthis compressa Sowerby: Murchison, 1 839, с. 638, табл. 22, фиг. 12 .  
Strophomena СОП1ргеssа (Sow.): Davidson, 1871 ,  (pars), с. 3 1 5, табл. 46, фиг. 7-10,  

(не фиг. 1 1 - 14). 
Leptostrophia (Leptostrophia) compressa (Sow.): Cocks, 1967, (pars), е. 248, табл. 37, 

фиг. 1 -7 (поп фиг. 8, 1 1 );  Bassett, 197 1 ,  с. 3 17,  табл. 57, фиг. 7, 8; Bassett, 1 977, с. 146, 
табл. 39, фиг. 9- l 1 .  

Л е к Т о т и п. N 6879 выбран М .  Басетом (Bassett, 1977, табл. 39, 
фиг. 9) среди брюшных створок, изображенных у Мурчисона (Мш
chison, 1 839, табл. 22, фиг. 1 2, нижняя с правой стороны); хранится 
в Седжвикском Музее, происходит из ф ормации Венусбэн к Шроп
шира (лландовери; идв-фрон, пачки Джонса Вз-С,).  

М а т е  р и а л. Много брюшных створок, их отпечатков и два ядра; 
спинная CTBOPI<a только одна, плохой сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, слаБОВОГНУТО-ВЫl1уклая 
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Р и с. 2L Ядро брюшной створки J"eptostrophi,, · 
(?) compressa (Sow.) с зубчатостью замочного края. 
Разрез Хонделен, обн. 283 1 ,  кызылчиринские слои 

или плоско-выпуклая, полукруглого или субквадратного очертания. 
ЗамочныЙ край длинный, с прямыми углами, иногда оттянутыми 
в небольшие ушки. 

Брюшная створка очень слабо и равномерно выпуклая. Макушка 
широ кая. Арея плоская, апсаклинная. Дельтириум широ кий, откры
тый. По сторонам от дельтириума, ниже ареи располагаются узкие 
и короткие, скошенные к бокам пластины с 12 зубчиками. Зубча
тость занимает 1 /4 всей длины замочного кра,Я. 

Спинная створка плоская. 
Поверхность створок покрыта многочисленными о кругленными в 

сечении радиальными ребрышками, разделенными пространствами, в 
которых располагается одно (или более) тончайшее ребрышко. На 1 мм 
средней части створки приходится пять-шесть ребрышек. Увеличение 
числа ребер происходит путем интеркаляции. На слущенной поверх
ности раковинного слоя наблюдаются псевдопоры, которые распо
ложены рядами вдоль ребрышек поверхностной скульптуры. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 
треугольных очертаний, с боков ограниченное ЩIЗ КИМИ валиками, а 
спереди открытое (табл. XI, фиг. 9). Отпечатки аддукторов четкие, 
продолговато-овальные, разделенные пополам узким миофрагмом 
(рис. 2 1 ), 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
19,0 

1 8 ,9 

1 7,5 

ш 
23,0 

23,5 

2 1 ,0 

N ЭКЗ. 

9 1  

92 

93 

Оби. 
548 

283 1 

Ф а ц и а Л h н а я  п р и у р о ч е н н о с т ь. Разрозненные створ ки вида 
встречаются в зеленовато-серых и розовато-вишневых мелкозернистых 
песчаниках совместно с Cordatomyonia (?) disjunctua Vlad . ,  Eospirifer 
tuvaensis Tchern. и др. 

С Р а в н е н и е. Данный вид ЯЕляется более древним относительно 
описанного ниже Leptostrophia filosa (Sow.), отличается от него меньши
ми размерами раковины, более высо кой вентральной ареей, более 
короткой пластиной с зубчиками и, главное, менее регулярной по
верхностной скульптурой. Если у L. filosa радиальные ребра более 
или менее одинаковы по размерам, плоскоокругленные в сечении, 
тесно примыкают друг к другу, образуя узкие межреберные прост
ранства, то у L. (?) compressa ребра ясно дифференцированы: крупные 
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из них разделены широкими промежутками, заполненными одним
двумя гораздо более тонкими ребрыш!(зми. Последний тип скулъпту� 
ры ближе к типу, характеризующему представителей доувеллинид 
(В частности, Mclearnites). Именно с этим обстоятельством связана 
неясность родовой принадлежности описываемого вида (см. ниже). 

3 а м е ч а н и е. К. Харпер и А. Буко (lH�rper, Boucot, 1 978, 68) отнесли 
описываемый вид к новому роду Meso!eptostrophia, rюторый, в част
ности, характеризуется "треугольным мускульным полем брюшной 
створки, ограниченныМ, с боков валиками, за исключением лландо
верийских видов." Ориентируясь на данные Р. Кокса и М. Бассета 
(см. синонимику), а также тувинский материал, Leptostrophia (1) СОlnр

ressa (Sow.), встречающаяся главным образо м  в лландовери, обладает 
в различной степени выраженными валиками, ограничивающими вент
ральное мускульное поле. Поэтому целесообразно условно оставить 
данный вид в составе Leptostrophia, несмотря на то, что у него выражен 
доувеллиновый тип скульптуры. Остается неясной проблема филогене
тических соотношений между существовавшими почти одновременно 
лептострофиидами (Leptostrophia, Mesoleptostrophia) и доувеллинидами 
(Mesodouvillina, Mclearnites). 

�-Если ориентироваться на прогрессирующее увеличение зубчатости, 
то намечается следующая стратиграфическая последовательность ви
дов в Туве: Leptostrophia (1) compressa (Sow.) - L. filosa - L. barly
kensis sp. п. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери (C1-C6), нижний 
венлок (известняки Вулхоп, низы Шейнвуда) Британских островов. 
Кызылчиринские слои среднего лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 547, 548; разрез 
Кызыл-Чираа, обн. 702; разрез Хонделен, обн. 283 1 ,  283 1 А; кызыл
чиринские слои. 

р о Д Tuvaestrophia Kulkov, gen. п. 
Т и п о в о й в и д. Tuvaestrophia elegantula Kulk. sp. п. 
Д и а г н о з. Раковина небольшая, трапециевидных очертаний, 

с оттянутыми в остроконечия ушками и резко развитыми, угловатым 
синусом и возвышением. 

С р а в н е н и е. От всех известных родов среди лептострофиин 
устанавливаемый род отличается наличием синуса и возвышения. 

Р а с  n р о с  т р а н е  н и е. Лудловский ярус Тувы. 

Tuvaestrophia elegantula1 Kulkov, sp. п. 
Табл. ХН, фиг. 1 1 ,  1 2  

Г о л о т и п. N 7 8  (ядро брюшной створки) в Музее ИГиГ СО 
АН СССР; табл. ХН, фиг. 1 1 ; Западная Тува, разрез Пичи-Шуй, обн. 
К-762З; лудлов, пичишуйские слои. 

М а т е р и а л. Много ядер брюшных створок на поверхности 
напластования; спинные створки крайне редки. 

I Название вида - от elegantula (лат.) - изысканная. 

1 00 



Р И С. 22. Спиниая створка Tuvaestrophia elegantula Kulk., gen. et sp. п. с внутрен
ней стороны, разрез Пичи-Шуй, оби. К-7623, пичишуйские СЛО!! 

О п и с а н и е. Раковина неболъшая (длиной 8, ширин�й 14 ММ), 
трапециевидных очертаний. Замочные углы оттянуты в ушки. Синус 
и возвышение хорошо развиты. 

Брюшная створка слегка выпуклая, с синусом, занимающим около 
одной трети поверхнdсти створки. Он начинается от макушки, быстро 
расширяется и углубляется к переднему краю, отчего последний 
становится выемчатым. Синус резко ограничен. Его дно ОI<руглен
но-угловатое, склоны уплощенные. Также уплощенными ' ·  являются 
60 ка створ ки. А рея низ кая, линейная. Замочная линия на 1 / 3  своей 
длины несет зубчатость с обеих сторон дельтириума. 

Спинная створка почти повторяет форму брюшной створки, так 
что пространство между Створками сокращено. 

Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными ребрыш
ками, дихотомирующими на разном расстоянии от макушек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной 
створки треугольное, с БОКОIl ограниченное отчетливыми валикамя, 
которые совпадают с направлением перегибов створки, ограничи
вающих синус. Аддукторы узкие, длинные. Поверхность ядра створки 
покрыта мелкими ямочками (следами от сосочков), которые распо
ложены преимущественно радиальными рядами. На боках створки, 
особенно вблизи валиков, ямочки более крупные. Их совсем нет на 
мускульном поле. 

В спинной створке развит двухлопастной замочный отросток, 
отходящий от массивного основания. Приямочные пластины в виде 
приливов, ориентированных субпара'плельно замочному краю (рис. 22). 

Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки 
вида в большом количестве захоронены в зеленовато-сером алевро
лите вместе с также обильными Howellella sp. и более редкими Ти
vaella gigantea. 

З а м е ч а н и я. Монотипический род. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лудлов Западной Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Пичи-Шуй, обн. К-762З, 2804; 

пичишуйские слои. 
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р о Д Mclearllites Caster, 1945 
Mclearnites prosperusl Kulkov, sp. п. 

Табл. ХН, фиг. 6-10 

Г о л о т и п. N 96 (брюшная створка) в М узее ИГиГ СО АН СССР; 
табл. ХН, фиг. 6; Тува, разрез Элегест, обн. 1 09-2, ангачийские 
слои верхнего лландовери. 

М а т е р и а л. Много разрозненных главным образом брюшных 
створок и их ядер. 

О п и с а н и е. Раковина, достигающая крупных размеров, слегка 
вогнуто-выпуклая, полукруглого очертания, с длинным замочным 
краем, равным наибольшей ширине раковины. Замочные углы иногда 
оттянуты в ушки. 

Брюшная створка слегка равномерно выпуклая, с широкой, слабо 
заметной макушкой. Арея треугольнаJJ, плоская, ясно ограниченная. 
Ее части, прилегающие к широкому, открытому (?) дельтириуму, 
по крыты бороздками, являющимися продолжением зубчиков на за
мочной линии. Длина бороздок к бокам постепенно сокращается, 
и на арее формируются косые бороздчатые площадки (рис. 23). 

Спинная створка слегка вогнутая, почти плоская. 

Р и с. 23. Ядро брюшной створки Mcktar
nites prosperus Kulk. , sp. n. со скульпту" 
рой на вентральноil арее. Разрез Кадвой, 
обн. 660--3, ангачийские слои 

Поверхностная СI'ульптура в виде многочисленных радиальных 
изгибающихся ребер двух ПОРSJДков: крупных, следующих от макушек, 
и тонких, вставляющихся между ними на различном расстоянии. 
В результате последовательного вставления ребер у переднего края 
наблюдается чередование крупных и ТОНКИХ ребер, разделенных 
ШИРОIШМИ промежутками. На 2 мм у переднего края насчитывается 
пять-шесть ребер. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 
треугольного очертания: с боков оно ограничено прямыми валиками, 
которые некоторые исследователи (Havlicek, ) 967) назьtвают паразуб
ными пластинами (paradental plates). Валики начинают обособляться 
на не котором расстоянии от замочной линии, занятом неглубо кими 
Rпадинами вдоль краев дельтириума. Спереди мускульное поле не 
ограничено, более того, следы поверхностной скульптуры здесь от
печатаны на нем. В верхней его части на ядре наблюдается след от 

1 Название вида -- от prosperum (лат.) - благополучный. 
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вентрального отростка в виде овального понижения. Миофрагм 
отсутствует. Отпечатки аддукторов продолговатые, слабо обозначен
ные. В спинной створке - двухлопастный замочный отросток, ори
ентированный в вентрально-заднем направлении. Спереди он сливается 
с низкой срединной септой, исчезающей в конце одной трети длины 
створки. С боков дорсальное мускульное поле ограничено парал
лельными валиками. Раковинное вещество псевдопористое. Псевдо
поры везде одинаково мелкие, группирующиеся в ряды вдоль радиаль
ных ребер. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
25,S 
1 8,0 
12,5 

ш 
32,0 
20,7 
1 6,0 

N экз. 
94 
95 
96 

Оби. 
660- 3 

109-2 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Изолированные С1 ВОРКИ 

данного вида встречаются в серых органогенно-обломочных известня
ках и зеленовато-серых тонкозернистых песчаниках. 

С р а в н е н и е. Наш вид близок  к Mclearnites sp., описанному 
Ч. Харпером (Harper, 1973,  с. 4 1 ,  табл. П, фиг. 8, 9) из формации Фрэнч 
Ривер (поздний лландовери или ранний веюlOК) Новой Шотландии, 

Р и с. 24. Сравнение строения валиков, 
ограничивающих вентральное мускульное 
поле, по поперечным срезам створки: с-а - Mclearnites prosperus Kulk., sp. и �а(22��:ZZZ!2ZlZ!Z2���Z<:z:, ___ 
n., б - Leptostrophia (?) compressa (Sow.) 

от которого отличается раковиной менее развитой по ширине, пря
мыми валиками, ограничивающими вентральное мускульное поле, и 
присутствием бороздчатости на арее брюшной створки.  Позднее 
новошотландская форма, вероятно, на основании неодинаКОВОТОНI<О'" 
ребристой с кульптуры была отнесена к подроду Mesodouvillina (Meso .. 
douviella) (Harper, Boucot, 1978). 

3 а м е ч а н и я .  Раковины данного вида по общему габитусу и 
поверхностной скульптуре можно принять за Leptostrophia (?) compressa 
(Sow.). Отличить их легко, т. к. у М. prosperus sp. п .  мускульное поле 
не приподнято над боковыми частями брюшной створ ки, ограни
чено оно резкими валиками; у L. (?) compressa (Sow.) вентральное 
мускульное поле приподнятое, ограниченное уступами (рис. 24). Кроме 
того, наш вид имеет бороздчатость на вентральной арее, а у L. (?) соmр
ressa (Sow.) ее нет. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Обычно верхний лландовери (ангачийские 
слои), редко венлок (даштыгойские слои) Тувы 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Элегест, обы. 109, 1 10, 1 1 3 ,  анга
чийские слои; обн. 2 1 3, даштыгойские слои. Разрез Хондергей, обы. 
603, ангачийские слои; обн. 704 1 ,  даштыгойские слои. Разрез Кадвой, 
обн. 660-3, К-6923, К-6924, ангачийские слои. Разрез Чадан, обн. 
К-7554, К-756 1 ,  К-70101 , ангачийские слои, обн. К-7535, дашты
гойские слои. Разрез Чаа-Холь, обн. 4023, даштыгойские слои. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО DOUVILLININAE CASTER, 1939 
JP С! .щ Аmи>blstrорhiа Hall et Clarke, lЯ92 

Amphistrophia tchernyschevi Kulkov1, sp. п. 
Табл. ЮН, фиг. 4 

Г о Л о т и п. N 8 1  (брюшная створка) в Музее И ГиГ СО АН СССР; 
табл. XHI, фиг. 4; Тува, разрез Элегест, обн. 548; кызылчиринские 
слои. 

М а т е р и а л. Пять брюшных створок, на двух из которых 
частично видно мускульное поле; три отпечатка брюшных створок. 

О n и с а н и е. Раковина обычно крупная (длиной 2 1 ;  шириной 3 1 мм), 
резупинатная, несколько поперечно вытянутая, с длинным замочным 
краем, отвечающим наибольшей ширине раковины. 

Брюшная створка в целом значительно пологовогнутая; только 
самая примакушечная часть слегка выпуклая. Поверхностная скульп
тура в виде довольно грубых радиальных, о кругленных в сечении, 
ребрышеI(, начинающихся от макушки и увеличивающихся в числе 
дихотомированием и вставлением. Вставляющиеся ребрышки в направ
лении к переднему краю по размерам приближаются к ребрам, следую
шим от макушки. Однако на бо ках створ ки имеются участки с ши
роко расставленными крупными ребрышками, в промежутках между 
которыми насчитывается до пяти тонких нитевидных. 

Мускульное поле брюшной створки сердцевидного очертания, ог
раниченное с боков четкими валиками, постепенно понижающимися 
и сходящими на нет кпереди. Наблюдаются удлиненные отпечатки 
аддукторов. Замочная линия на расстоянии 1 / 3  своей длины несет 
зубчатость. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Брюшные створ ки описы
ваемого вида находятся в известковистом песчанике обычно совместно 
с разрозненными створками DalmaneJla disjuncta Vlad. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Для полной характеристики 
нового вида материала явно недостаточно. Тем не менее мы его уста
навливаем благодаря признакам ( крупные размеры в сочетании с 
относительно грубой ребристостью), отличающим новый вид от всех 
известных представителей Amphistrophia. Он является среди них и более 
древним относительно других тувинских амфистрофиЙ. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний лландовери (КЫЗЫЛЧИРИНСlше 
слои) Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Элегест, обн. 547, 548; разрез 
Пичи-Шуй, обн. 259 1 ,  28 14; разрез Кадвой, обн. 1226; кызылчиринские 
СЛОИ. 

Amphistrophia striata ( НаН, 1 843) 

Табл. ХIII, фиг. 1 -3 
Leptaena striata НаН: НаН, 1 852, с. 259, табл. 53, фиг. 7. 
StrophoneHa striata (НаН): НаН and Clarke, 1 892, с. 292, табл. 12, фиг. 1 -3 . 
Amphistrophia (Amphistrophia) striata (НаЩ: Harper, Boucot, 1 978, табл. 33, фиг. 1 -3, 4. 
М а т е р и а л. Много разрозненных, главным образом брюшных 

створок.  _ 

I Назваиие вида - в честь Б.Б. Чернышева. 
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о n и с а и и е. РаIювина средних размеров, резупинатная, полу
эллиптического очертания, поперечно вытянутая. ЗамочныЙ край ДЛИН
ный, его углы иногда оттянуты в небольшие остроконеЧШi. 

Брюшная створка слегка выпуклая в примакушечной части, откуда 
ее поверхность, постепенно понижаясь кпереди и к бокам, полого 
изгибается вентрально, становясь вогнутой. Арея низкая, плоская, 
апсаКЛИНН2Я. По сторонам дельтириума на замочной линии наблюдают,· 
ся зубчики, занимающие около 1 / 4  длины замочного края. 

Спинная створка в общих чертах повторяет рельеф брюшной 
створки, Т.е. в целом является выпуклой, с легкой вогнутостью 
примакушечной части. 

Поверхностная скульптура неодинаково радиально-ребристая: 
наряду с более крупными ребрышками, следующими от макушки 
и интеркалирующими на разных расстояниях от нее, имеются тонкие 
нитевидные ребрышки, заполняющие промежутки между крупными 
в количестве одного-двух в середине створ!�и и трех-четырех ближе 
к переднему краю, Т.е. они образуют пучки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (табл. XIII, фиг. 2-3). Вентральное 
мускульное поле субтреугольных очертаний. Оно протягивается на 
расстоянии 1 / 3  длины створки, ограничено с боков слегка изгибаю
шимися валиками, а с передней стороны свободное. В задней части 
поля маленькие продолговатые отпечатки аддукторов (в виде ямки 
на ядре), от переднего края которых проходит тонкий, узкий МИО
фрагм, делящий мускульное поле пополам. 

В спинной створке двухлопастный замочный отросток, ориенти
рованный в задневентральном направлении. Приямочные ребра с за
мочной линией составляют L 450 . 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш N ЭК3. Оби. 
1 1 ,3 1 2,5 83 К--7068 
16,0 1 3,3 84 
14,0 19,5 85 1 14 

и з м е н ч и в о с т ь. К числу индивидуально изменчивых признаков 
относится различная степень поперечной вытянутости раковины. 

Возрастная изменчивость выражается в том, что на ранних ста
диях развития большая часть поверхности брюшной створки выпук
лая, лишь у самых краев она чуть псщогнута вентрально, С возрастом 
краевая вогнутость створки расширяется и становится более глубокой. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречаются 
в серых органогенных, органогенно-обломочных известняках и зелено
вато-серых мелкозернистых песчани�ах часто совместно с Isorthis 
angaciensis Vlad. 

С р а в н е н и е и  з а м е ч а н и я. От описанного выше Amphistrophia 
tchernyschevi, sp. n. отличается небольшими размерами раковины, 
несколько иным очертанием вентрального мускульного поля и более 
дифференцированными по размерам радиальными ребрышками (двумя 
расходящимися крупными и тонкими нитевидными, заполняющими 
пространство между ними). 
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Некоторые э кземпляры Amphistrophia (Amphistrophia) sp., изобра
женные К. Харпером и А. Буко (Harper, Boucot, 1 978 ,  табл. 33, фиг. 5-7, 
1 2), близки к описываемому виду. Отсутствие. их описания затруд
няет сравнение. 

Среди имеющегося материала есть один штуф породы С ракови
нами (табл. XIII ,  фиг. 5 ,  6), относимыми к А. striata условно. Они по 
характеру скульптуры и очертанию вентрального мускульного поля 
приближаются к А.  tchernyschevi sp. n., а по размерам раковины и 
другим признакам близки к А. striata. 

р а с п р о  с т р а н е н и е.  Автор данного вида по поводу его распрост
ранения писал, что он проходит из клинтона в группу ниагара (Hall, 
Clarke, 1 892, р. 292). В современной терминологии его распространение: 
от верхнего лландовери (Сз) до венлока включительно. В Туве -
ангачийские слои верхнего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е и и я. Разрез Элегест, оби. 1 00, 1 04, 107, 1 14, 
1 1 9, 654, 1221 ,  1 223 ; разрез Чадан, обн. К-7068, К-7066, К-7536, 
К-7558,  К-7565; разрез Кадвой, обн. К-6924А; аигачийские слои. 

Amphistrophia cf. funiculata ( МсСоу, 1 846) 

Табл. ХlII, фиг. 7 

В коллекции имеется всего одна брюшная створка (длиной 8,5,  
шириной 15 мм) с небольшими ушками и резко вздернутым перед
ним краем, так что створ ка становится вогнутой. Несмотря на ее 
неполную сохранность (обломана с левой стороны, и частично слущен 
поверхностный слой в примакушечной области), она обнаруживает 
сходство с двумя английскими видами: 1 )  по ясно дифференциро
ванной орнаментации - тонким ребрам, следующим от макушки, 
и расположенным между ними нитевидным струйкам - с А. whit
tardi Cocks ( 1 967, с. 26 1 ,  табл. 39, фиг. 3 , 5 , 8) ;  2) по резко вздернутому 
переднему краю брюшной створ ки - с А. funiculata (МсСоу). 

М. Бассет (Bassett, 1 977,  р. 1 52) показал направленное изменение 
основных морфологических признаков от древнего (позднелландоверий
ского) А.  wl1ittardi к более молодому (венло кскому и раннелудлов
скому) А. funiculata. Внутри последнего он различает подвиды А, В и С. 
Наш экземпляр ближе всего стоит к А. funiculata subsp. А из нижнего 
венлока (Bassett, 1 97 1 ,  табл. 4 1 ,  фиг. J 1, 12 ) .  Также и экземпляр, опре
деленный из венлока Уэльса Х.  С квиреллом и Д. Уайтом (Squirrell, 
White, 1 978,  с.  43, табл. 4, фиг. 1 5) ,  отличается от тувинского менее 
резко вздернутым передним краем брюшной створки и, по-видимому, 
менее дифференцированными ребрами. Этими признакам и он отли
чается и от образцов, указываемых М. Бассетом, и, по мнению цити
рованных выше авторов, представляет новый подвид, переходный 
между whittardi и funiculata. 

М е с т о н а х о ж д е  н и е. Разрез Чадан, обн. К-753З, даштыгой
ские слои венлока. 
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Amphistrophia sp. 

Табл. ХН, фиг. 1 3  

М а т е р и а л. Брюшная створка с обломанными краями и ядро 
брюшной створ ки. 

О п и с а н и е.  Брюшная створка крупных размеров (длиной 20, 
шириной 33 мм), поперечно вытянутая, субтреугольного очертания. 
Примакушечная и средняя части створки уплощенные, к бокам и 
переднему краю ее поверхность круто поднимается вентрально на 
высоту 1 / 3  длины створки. Арея плоская, апсаклинная; ее части, 
прилегающие к треугольному дельтириуму, покрыты вертикальной 
штрихов кой, связанной с зубчатостью замочной линии. Дельтириаль
ное отверстие закрыто выпуклым псевдодельтидиумом. 

П оверхность створок покрыта радиальными ребр,ышками: одни из 
них следуют от макушки, другие вставляются между ними в виде 
тончайших нитей, укрупняющихся по направлению к переднему и 
бо ковым краям. На 3 мм в центральной части створr:и насчитывается 
до 1 6  ребрышек. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 
большое, простирающееся до половины длины створки. Оно груше
видного очертания, хорошо ограничено с боков низкими, неровными 
сверху валиками, а спереди - поперечной легкой вдавленностью. 
Ланцетовидные аддукторы располагаются в задней части мускуль
ного поля. Миофрагм низкий, узкий, в виде срединной бороздки 
на ядре. Бо ковые участки последнего по сторонам мускульного поля 
покрыты отчетливыми ям ками - следами от сосочков. 

С р а в н е н и е. По крупным размерам вентрального мускуль
ного поля и его очертанию наша форма близ ка А. freshwaterensis 
Bassett ( 1 97 } ,  с. 326, табл. 59, фиг. 9-14;  табл. 60, фиг. 1 , 2) из верхнего 
венлока Британских островов, от которой отличается еще более 
крупной ра ковиной, субтреугольным ее очертанием, более широко 
расставленными радиальными ребрышками и отсутствием бороздки, 
следующей параллельно замочному краю и отделяющей задний край 
валика, оконтуривающего мускульное поле, от ареи. На ядре эта 
бороздка выглядит в виде валика. Отмеченной особенностью и мень
шими размерами раковины отличается от нашей канадская форма 
Amphistrophia sp. из безымянных слоев венлока Нового Брансуика 
(Boucot et aJ., 1 966, с. 27, табл. 8, фиг. 7-1 3). 

3 а м е ч а н и е. Амфистрофии, близкие к описываемой форме, 
отмечены в китайгородском горизонте Подолии при просмотре кол
лекции П .Д. Цегельнюка в 1982 г.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои венло ка Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Кадвой, обн. 68 1 ;  разрез Чаа-Холь, 

обн. 4023 ; даштыгойские слои. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО P HOLIDOSTROPНJINAE STAJNBROOK, 1943 

JP <1) ;:Ц  1P'�oRr.dcstrof?hia НаН et Сlю-&е, 1§92 
Описанные ниже виды, несомненно, относятся к Pholidostrophia. 

П:ринадлеЖНОСТh же их 1< подродам Eopho!ido&trophia и MesophoJi
dostropllia является условной, поскольку между ними нет четких 
качественных р.лорфологических отличий. Они различаются по степени 
выраженности признаков, присутствующих у обоих подродов. Напри
мер, Pholidostrophia (EophoJidostrophia) отличается от РЬ. (Mesop
holidostrophia) более резко выраженными радиальными ребрами, 
менее резко отпечатанными мускульными полями, меньшим коли
чеством зубчиков на замочной линии и Т.д. Общие тенденции в раз
витии этих признаков ощущаются, но провести границы между подро
дами очень трудно. 

"одрод Pholidostrophia (EopilOlidostrophia) 
lНarper, Johnson et Boucot, 1967 

Pholidostrophia (Eopholidostrophia) sefinensis (Wil1iams, 1 95 1 )  

Табл. ХIII, фиг. 9 - 1 2  

Stropheodonta (Brachyprion) sefinensis sp. n . :  Williams, 1 95 1) стр. 124, табл. УIII ,  
фиг. 10 , 1 1 ; 

Eopholidostrophia sefinensis (Williams): Harper, Johnson and Boucot, 1967, табл. 1 ,  
фИГ. 7-8; табл. 2, фИГ. 1 -9; 

Pholidostrophia (Eopholidostrophia) sefinensis (Williams): Cocks, 1 967, табл. 39, фИГ. 1 1 ;  
Pholidostrophia (Eopholidostrophia) sefinensis sefinensis Williams): Hurst, 1 974, с. 302, 

фИГ. 1 , 2 
Eopholidostrophia sefinensis (WiIliams): Кульков, 1 979, с. 1 47 .  

Г о Л о т и п .  N А3005 1 (ядро брюшной створки) D Седжвикском 
Музее (Англия); Williams, 1 95 1 ,  табл. VHI, фиг. 10 ;  верхний ллан\ 
довери (Cl); Шропшир, близ мостика Сефин. 

М а т е р и а л. Много разрозненных, в основном брюшных 
, 

створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, субовальная, от умеренно 

до сильно вогнуто-выпуклой, с длинным замочным краем, соответ
ствующим наибольшей ее ширине. Замочные углы иногда оттянуты 
в ушки. 

Брюшная створка от умеренно и равномерно выпуклой до сильно 
вздутой, с отчетливым перегибом вблизи переднего края. Макушка 
слабо обособлена в рельефе створки. Арея очень низкая, треуголь
ная, рез ко ограниченная, апсаклинная. Дельтириум, возможно, от
крытый. 

Спинная створка уплощенная в примакушечной части, а спереди 
ее поверхность плавно поднимается, становясь вогнутой. 

Поверхностная скульптура неодинаково тонкоребристая: ребрышки 
первого порядка, являясь более крупными, следуют от макушки, 
причем среди них выделяется по размерам срединное ребро, четко 
прослеживающееся от макуш ки до переднего края. Между отно
сительно крупными ребрышками вставляются более тонкие ните
видные. На слущенной поверхности створки видны частые следы от 
псевдопор. 
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в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке мускульное 
поле субтреугольных очертаний с неясно ограниченными узкими 
аддукторными отпечатками, разделенными пополам тонким и низким 
вал и к ом. По сторонам дельтириума развиты пластины, составляющие 
! / 3 длины замочного края. На каждой из них насчитывается от 9 
до 1 2  зубчиков. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д П! N эхз. Оби. 
7,5 1 1 ,5 100 106 

5 ,4 8,5 102 1 1 3 

7,0 1 3,0 103  1 1 2A 

6,0 1 2,5 105 K-70 10!  

8,5 1 3,5 IОб 654-7 

и з м е н ч и в о с т Ь. К числу изменчивых признаков относится 
степень выпуклости брюшной створки и количество зубчиков на пласти
не, располагающейся под вентральной ареей. В меньшей степени 
варьирует выраженность радиальных ребрышек, однако они всегда 
дифференцированы на тонкие и нитевидные, с обособлением централь
ного срединного ребра. 

Т а Ф о н  о м и я и ф а  ц и а л  ь н а  я п р  и у  р о ч е  н н о с т  ь. Остатки ви
да встречаются как в ;алевролитах, так и в мергелях и органогенно
обломочных серых известняках. В первых они часто ассоциируют 
с Monograptus tuvaensis Obut, который близок М. sedgwicki (Port
lock) (глубоководное сообщество), а во вторых - с Тиуаеllа rackovski 
Tchern. и Rostricellula (?) nalivkini Tchern. (мелководное сообщество). 
Таким образом, рассматриваемый вид в Тувинском море, по-види
мому, был менее чувствителен к условиям среды и обитал в крайних 
по глубоководности сообществах, в Британском же палеобассейне 
данный вид отмечается тольк.о в глубо ководных сообществах Clo
rinda и Stricklandia схемы А. Циглера ( Hurst, 1 974, р. 3 1 6) .  

С р а в н е н и е .  От описанного ниже Pholidostrophia (Eopholido
strophia) cf. e1lisae Hurst данный вид отличается более вздутой брюш
ной створкой, дифференцированной радиальной ребристостью и резко 
выраженным вентральным мускульным полем. 

3 а м е ч а н и я. По общей форме раковины описываемый вид обна
руживает сходство с Pholidostrophia ( Mesopholidostrophia) salopiensis 
Cocks (см. ниже), но отличается ясно развитыми радиальными реб
рами и слабовыраженными отпечатками вентральных аддукторов. 
у изученных раковин хорошо обособляется срединное ребро - харак
терный признак Ph. (Е.) sefinensis. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Лландовери (низы фрона, Cl) в страто
типическом районе Уэльса (Британские острова). В Туве - анга
чийс!<ие сло и. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Элегест, оби. 1 23 1 ,  106,  1 1 3 ,  1 14, 
654-7; разрез Чадан, оби. К-7066, K-70 1 0 1 ,  К-7062; разрез Хондер
гей, обн. 603-3; разрез Ара-Арга, обн. 620; ангачийские слои. 
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Pholidostrophia (Eopholidostrophia) cf. ellisae Н urst, 1 974 

Табл. ХШ, фиг. 8 

Pl101idostrophia (Еорhоlidоstгорhiа) sеfiпепsis ellisae subsp .n . :  Hurst, 1974, (pars), с. 304, 
фиг. 3 ( 1 1-14) ,  noi1 ( 1 5-1 7). 

Г О Л О Т И п.  N ВВ68742 (ядро брюшной створки) в Седжвикском 
Музее, Grid Ref. N 9558, 1 533;  изображен Hurst, 1 974, фиг. 3 ( 1 1 - 1 2); 
происходит из нижнелландоверийских (радданских) аргиллитов Га
зовых заводов (Gasworks), Пембро кшир. 

М а т е р и а л. Брюшная створ ка с поврежденным поверхностным 
слоем и отпечаток спинной створки. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая (Д=7,О мм; Ш= 1 0,0 мм), слабо
плосковыпуклая, полукруглого очертания, с длинным замочным краем, 
соответствующим наибольшей ее ширине. 

Брюшная CTBopI,a слабовыпуклая, с легким крышеобразным переги
бом в плоскости симметрии. Макушка маленькая, слабовыраженная 
в рельефе створ ки. Арея плоская, ясно ограниченная, апсаклинная. 
Дельтириум открытый. 

Спинная створ ка плоская. 
Поверхность раковины покрыта О'1ень тонкими одинаковы

ми ребрышками, интер калирующими в направлении к переднему 
краю. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  На слущенной поверхности прима
кушечной части брюшной створки просвечивают ограничивающие с 
боков мускульное поле валики, которые расходятся под прямым 
углом. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я.  Тувинские экземпляры обнаруживают 
чрезвычайное сходство лишь с некоторыми раковинами. описанными 
Дж. Харстом (см. синонимику) как Pholidostrophia (Eopholidost
rophia)· sefinensis ellisae Hurst. Последние, вероятнее всего, представ
ляют не подвид, а самостоятельный вид, отличающийся от Ph. (Eoph.) 
sefinensis (Williams) очень слабой выпуклой брюшной створкой, оди
наковыми по размерам радиальными ребрышками и расходящимися 
под прямым углом валиками, которые ограничивают вентральное 
мускульное поле. 

Полное отождествление ТУJiИНСКИХ фом с P11. (Eoph.)  ellisae затруд
нено из-за ограниченности материала. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ph. (Eoph.) ellisae Hurst встречается в 
нижнелландоверийских (радданских) отложениях Британских островов. 
В Туве близкие формы обнаружены в хонделенских слоях верхнего 
ашгилла. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Хонделен, обн. 6804-4, хонделен
ские слои. 
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Подрод Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) Williams 1 950 
Pholidostrophia (Mesopholid ostrophia) salopiensis Cock� , 1 967 

Табл. XIV, фиг. 1 -4 

Pholidostrophia salopiensis sp. поу.: Cocks, 1 967, с. 263, табл. 10,  Ф�г. 1 2-17 .  
Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) salopiensis Cocks: Bassett, 197 1 ,  с. 333 ,  табл. 10, 

фиг. 6-9. 
Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) cf. Ph. (М.)  nitens Williams: Натрет, 1 973,  с. 43, 

табл. 1 3 ,  фиг. 1 1 -15 ;  табл. 14 ,  фиг. 1 , 2. 
Pholid ostrop!lia (MesopI101idostl'ophia) salopiensis salopiensis Cocks: Hurst, 1 974, с. 307, 

фиг. 3 ( 1 -4). 
Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) salopiensis johnsoni subsp. поу. : Н urst, 1974 

с. 3 1 0, фиг. 3 (5-8); Bassett, 1 977, с. 157 ,  табл. 42, фиг. 1 4- 1 6. 
' 

Г о л о т и п. N 1 02720 (ядро брюшной створки) в Седжвикском 
Музее; изображен Cocks, 1967, табл. 39, фиг. 1 5 ;  пурпурные сланцы 
верхнего лландовери в ручье близ Домаса, Шропшир. 

М а т е р и а л. Много разрозненных, в основном брюшных створок. 
О п и с а н и е. Раковина небольшая, гладкая, вогнуто-выпуклая, раз

витая по ширине, с длинным замочным краем и отчетливыми ушками. 
Брюшная створка умеренно-выпуклая, иногда с довольно резким 

перегибом у переднего края. В этом случае створ ка становится сильно

выпуклой. Макушка очень малень кая, едва заметная. Арея почти 

линейная, апса клинная. Дельтириум малень кий, открытый. 

Спинная створка слегка вогнутая. 
Поверхность створок почти гладкая, очень слабо выраженные 

радиальные 'ребрышки заметны лишь в средней части створок, причем 

из них более отчетливым является срединное ребрышко, которое 

обычно прослеживается от макушки до переднего края. Слабая радиаль

ная ребристость не отражается на внутренней поверхности створок. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Вентральное мускульное поле хорошо 

выраженное, треугольных очертаний, открыто кпереди, с боков ограни

ченное резкими утолщениями створки (табл. XIV, фиг. 2, 4). Отпе

чатки аддукторов уз кие, протягиваются до середины длины створки, 

на ядре они разделены тон кой канавкой, а с боков ограничены вали

ками. Зубчи ки в количестве 1 0 - 1 2  с каждой стороны дельтириума 

расположены на узких пластинах с замочной линией. На ядре брюш

ной створ ки видны редкие и крупные следы псевдопор. 

В спинной створке развит двухлопастный замочный отросто к, 

сливающийся с широкой низкой септоЙ. Приямочные пластины расхо

дящиеся, короткие (табл. XIV, фиг. 3). 

Р а з  м е р ы, мм: 
Д ш т N ЭК).  06н. 

7,7 1 2,0 2,5 1 09 1 0 1 - 1  

8,5 14,0 3 ,0 1 1 0 

6,5 1 1 ,5  3,2 1 1 2 К -7562 

И з м е н ч и в о с т ь.  У данного вида варьирует выпуклость брюшной 

створки, степень выраженности радиальной скульптуры и количество 

зубчиков на замочной линии. 
С р а в н е н и е .  Описываемый вид по форме раковины очень близо к  

к Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) laevigata (Sow.),  ревизованному 

Дж. Харетом (Ншst, 1 974, с. 3 1 1 ,  фиг. 6), но отличается наличием 

слабой радиальной с кульптуры. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери (С4-С6), и нижний 
венлок Англии. Верхний лландовери (C1 -C6), формация Рос Брук 
Северной Америки (Новая Шотландия). Ангачийские слои Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Ангачийские слои, разрез Элегест, оби. Ю 1 ,  
1 1 9; разрез Чадан, обн. K-755 I ,  К-7562, К-7563, К-70б2; ангачий
ские слои. 

НАДСЕМЕЙСТВО DAVIDSONIACEA KING, 1 850 

С Е М Е Й С Т В О M EEKELLIDAE STEHLI, 1954 

ПОДСЕМЕЙСТВО FARDENINAE WILLIAMS, 1 965 

Р о Д Сасеllа WШiаms, 1962 
аасеllа originata1 Kulkov, sp.  П. 

Табл. XIV, фиг. 5-8 
Г о л о т и п. N 4б (брюшная створка) в Музее ИГиГ СО АН СССР; 

табл. XIV, фиг. 5 ;  Западная Тува, разрез Хонделен, кызылчиринские 
слои. 

М а т е р и а л. Пять брюшных и четыре спинные створки с нарушен
ным поверхностным слоем. 

О п и с а н и е. Брюшная створка о кругленно-прямоугольных 
очертаний, умеренно выпуклая, с неглубоким, но отчетливым синусом. 
Макушка широкая, проб одена крупным эпитиридидным фораменом 
квадратных очертаний. Арея высокая, апсаклинная, треугольная, резко 
ограниченная. Дельтирий в верхней части прикрыт псевдодельтидием. 

Спинная створ ка умеренно выпуклая, с невысоким округленным 
возвышением, особенно отчетливым у переднего края. 

Вероятно, из-за неудовлетворительноif сохранности раковинного 
слоя радиальная ребристость не наблюдается. Отчетливо выражены 
грубые концентрические уступы. Ра ковинное вещество псевдопористое. 
Псевдопоры крупные, их отпечатки хорошо проступают на ядре 
(табл. XIV, фиг. 5).  

Внутри брюшной створки развиты субпараллельные зубные пласти
ны, ограничивающие удлиненное мускульное поле (табл. XIV, фиг. ба). 
В спинной створке имеется массивный двухлопастный замочный 
отросток (табл. XIV, фиг. 7б). На ядре створ ки видны углубления 
от широко расходящихся приямочных пластин и следы от спираль
ного ручного аппарата (табл. XIV, фиг. 8). 

Р а з  м е р ы, мм: 

д бр. Д сп. Ш N 'К3. 05н. 
1 1 ,3 1 5,0 46 23 
1 1 ,0 1 3,5 47 

1 3 ,5 18 ,4 48 

1 2, 1  1 5, 5  49  

и з м е н ч и в о с т ь. У взрослых представителей данного вида 
наблюдается смещение от центра синуса и возвышения, что нарушает 
двустороннюю симметрию раковины. 

С р а в н е н и е. По форме и размерам раковины наш вид сходен 

I Название вида - от origo (лат.) - происхождение. 
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со среднеордовиксICИМ аасеllа inso!ita Wi!li�mз ( 1 962, с. 223 , табл. 22, 
фиг. 1 8 ,  21 и др.), ОТ которого отличается отсутствием радиальной 
ребристости, резко развитыми концентрическими морщинами и псеl':JДО� 
дельтидием, лишь частично прикрывающим дельтириалыюе ОТБерстие. 

3 а м е ч а н и я. Данный вид является представителем Gacella, 
впервые зарегистрированным в силурийских отложениях. Судя по 
хорошо развитому форамену, ножка функционировала на протяжении 
всей жизни раковины. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Кызылчиринские слои среднего лландовери 
Западной Тувы. • 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, разрез Хонделен, обн. 23, 
кызылчиринские СЛОИ, 

р о Д Fardenia Lamont, 1935 

Fardenia sp. 

Табл. ХШ, фиг. 13 
М а т е р и а л. Спинная створка и один ее отпечаток. 
О п и с а н и е. Ра ковина небольшая (длина 8,  ширина 1 1 ,5  м), оваль

ного очертания. Брюшная створка очень слабо ныпуклая, почти 
плоская, спинная с легким срединным понижением. Характерна скульп
тура, состоящая из округлых радиальных ребер, следующих ' от ма
КУШКИ и веерообразно от нее расходящихся. Между ними вставляют
ся более тонкие ребрышки. Различаются ребра трех порядков. Они 
прямые, толь ко вблизи замочных углов слегка изогнутые. Видны 
тонкие концентрические линии нарастания. 

3 а м е ч а н и е. Ограниченность и плохая сохранность материала 
затрудняют диагностику. По строению створок и характеру скульп
туры тувинские формы отнесены к Fardenia. Они обнаруживают большое 
сходство с Fardenia sp. из венлока о-ва Гриффитс Арктического архи
пелага Канады (Lenz, 1974, стр. 1 1 26, табл. 1, фиг. 1 -5). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Даштыгойские слои венлока Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Чадан, обн. К-7530; разрез Кадвой, 

обн. 1 802; даШТЫГОЙСIше слои. 

С Е М Е Й С Т В О C НILIDIOPSIDAE BOUCOT, 1959 

Р о Д Cooiinia Bancroft, 1949 
Coolinia cf. pecten (Linnaens 1 758) 

Табл. xrv, фиг. 9 

В коллекции имеется лишь одно ядро спинной створки, (длиной 
48, шириной 52 мм), рассмотрение которой позволяет предполагать, 
что она принадлежит к давно известному виду С. pecten (L.). По слабо 
и равномерно выпIслойй спинной створке, ее субтреуголыюму очерта
нию, характеру радиальной скульптуры и строению приямочных 
пластин наибольшее сходство обнаруживается с представителями 
данного вида, описанными М. Бассетом (Bassett, 1974, с.  95, табл. 23, 
фиг. 8-12; табл. 24, фиг. 1 -10) из венлока Уэлсской по граничной 
области и Южного Уэлса. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е. Coolinia pecten (L.) встречается от верхнего 
лландовери до бринджвуда (нижнего лудлова) многих областей и 
стран. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Пичи-Шуй, обн. 1 636, пичишуйские 
слои. 

ПОДОТРЯД CHONEТIDINA 

НАДСЕМЕЙСТВО CHONETACEA BRONN, 1 862 

С Е М Е ЙС Т в О EODEVONARIIDAE SOKOLSKAJA, 1960 
Р о Д Tuvaechonetes Kulkov, gen. п. 

т и п о в о й в и д. Tuvaechonetes iпsоlitш; l sp. п. 
Д и а г н о з. Хонетесы без шипов, но с оттянутыми в искривленные 

остро конечия замочными углами. Зубчатость замочной линии занимает 
половину ее длины. 

С р а в н е н и е.  От EodevoniHia Breger новый род отличается отсут
ствием срединной септы в брюшной створ ке, неполной зубчатостью 
замочной линии и короткой дорсальной срединной септоЙ. 

3 а м е ч а н и я .  BHYTpef/Hee строение спинной створки определенно 
указывает на принадлежность устанавливаемого рода к хонетидам, 
однако наличие зубных пластин в брюшной створке и отсутствие в ней 
срединной септы сближает его со строфеодонтидами. 

Не исключено, что Tuvaechonetes с его примитивными чертами 
(неполным развитием зубчатости на замочной линии, короткими при
ямочными пластинами и слабовыраженными септами) является пред
ковым (силурийским) родом В развитии эодевонариид. 

По общей форме раковины и строению радиальных ребер, среди 
которых обычно выделяется одно простое, более крупное, срединное 
ребро, следующее ' от макушки до переднего края, наш род обнаружи
вает сходство со Strophochonetes Muir- Wood, однако по другим приз
накам резко от него отличается. Также весьма далек по основным 
признакам от рода Longispina Cooper, хотя и обладает сходными 
замочными остро конечиями. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Лудловский и пржидольский ярусы Тувы. 

TuvaecllOnetes inso!itus Kulkov, sp. п. 

Табл, ХУ, фиг. 1 -4 
r о л о т и п. N 770- 1 1 5  (брюшная створка) в Музее ИГиГ СО 

АН СССР; табл. ХУ, фиг. 1 .  Паратип (ядро спинной створки), табл. ХУ, 
фиг. 3 .  Разрез Чадан, обн. К-75 1 2, пржидольский ярус, пичишуйские 
слои. 

М а т е р и а л. М ного разрозненных, преимущественно брюшных 
створок, образующих ракушня к. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, поперечно-овальная, 
плоско- или слегка вогнуто-выпуклая, с замочными углами, оттянутыми 
в длинные, слегка искривленные назад остро конечия. 

Брюшная створка слабовыпуклая, с широкой примакушечной 

I Название вида - от insolitus (лат.) - необыкновенныЙ. 
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частью, плавно сливающейся с остальной поверхностью створки. 
Арея низкая, линейная. Строение дельтириума неизвестно. 

Спинная створка плоская или слегка вогнутая. 
Поверхность створок покрыта о круглыми в сечении радиальными 

ребрами, увеличивающимися в числе к переднему краю путем вставле
ния. Наиболее резко ребра выражены в средней части створок, тогда 
как к бокам и замочным углам они становятся менее заметными. 
Иногда выделяется простое ребро, лежащее в плоскости симметрии 
створки. На слущенной поверхности раковинного слоя наблюдаются 
ямки (следы от псевдопор), которые располагаются рядами между 
ребрами. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Мускульное поле брюшной створки 
треугольное, четко ограниченное (табл. ХУ, фиг. 2), с низкими и корот
кими зубными пластинами, лежащими на утолщенном раковинном 
веществе створки, которое постепенно утоняется к ее бокам. Верх 
каждой зубной пластины отмечен пятью-шестью крупными ямками 
(на ядре), расположенными в ряд: это следы от псевдопор. Спереди 
мускульное поле не ограничено и несет следы I!оверхностной радиаль
ной скульптуры. 

Р и с. 25. Схематическая зарисовка (:пинно/i 
створки Tuvaechonetes insolitus Kulk . ,  gen. 
е! sp. n. 

в спинной створ ке имеется двухлопастный замочный отросток, 
ориентированный в заднем направлении (табл. ХУ, фиг. 3). Его осно
вание представляет собой невысо кое и широ кое утолщение, кото
рое в направлении к переднему краю расщепляется на три низких 
септы, из которых более длинная, средняя, расположена в плоскости 
симметрии створки.  Приямочные пластины короткие, расходящиеся 
друг относительно друга под прямым углом. Замочная линия по обе 
стороны от замочного отростка несет мел кие 'зубчики. Зубчатостью 
охвачено расстояние, равное половине ширины раковины без замочных 
остроконечий (рис. 25). 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
10,0 
1 1 ,0 

ш 
1 2,5 
1 3,5  

N эк]. 
1 1 5 
l l б 

06и. 
К-75 1 2  

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Многочисленные раковины 
вида встречаются в зеленовато-серых алевролитах. Искривленные за
мочные остро конечия, по-видимому, служили для сохранения устой
чивого положения раковины на мягком грунте. 

С р а в н е н и е.  От описанного ниже Tuvaechonetes? minor sp. п. 
отличается более крупной раковиной, замочными углами, оттянутыми 
в остроконечия, более резкими ребрами, отсутствием в спинной 
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створке септ. Последняя особенность определяет условность родовой 
принадлежности вида minor. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Пржидольския ярус Тувы (пичишуйские 
слои). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Чадан, обн. К-75 1 2. 
Tuvaechonetes (1) minor1 Kulkov, sp. п. 

Табл. XIV, фиг. 1 0- 1 3  

Г о л о т и п .  N 1 1 9 (брюшная створка) в Музее ИГиГ С О  АН СССР; 
изображен на табл. ХIУ, фиг. 10; разрез Чадан, оби. К--7088, пичишуй
ские слои. 

М а т е р и а л. Много разрозненных, в основном брюшных створок 
неполной сохранности, образующих ракушняк. 

а п и с а н и е.  Раковина маленькая, плоско-выпуклая, поперечно
овального очертания, с замочными углами, оттянутыми в небольшие 
ушки. 

Брюшная створка очень слабо равномерно выпуклая. Макушка 
слабо выражена, иногда ограничена кольцевым понижением. Арея 
низ кая, линейная. Строение дельтириума осталось неясным. 

Спинная створ ка плоская. 
Поверхность створок покрыта радиальными ребрами, увеличиваю

щимися к переднему краю путем вставления. Срединное ребро на 
брюшной створке простое, несколько более крупное, чем боковые. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Внутри брюшной створки развиты 
невысокие и короткие зубные пластины. В спинной створке имеются 
двухлопастный замочный отросток и расходящиеся приямочные пла
стины (табл. XIV, фиг. 1 2) .  Срединная и бо ковые септы, обычные ДЛЯ 
хонетид, отсутствуют. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
3,0 

4,2 

ш 
4,2 

6,5 

N 'К3. 
1 19 

1 1 9a 

Оби. 
К-7088 

С Р а в н е н и е с Tuvaechonetes insolitus sp п. дано выше. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лудловский ярус Тувы (пичишуйские 

слои). 
М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Разрез Чадан, обн. К-7088 .  

I Название вида -: ОТ minol" (лат.) - маленький. 
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о т  р и Д РЕNТАМЕ�ША 
]fШДО1ГI?ЯД РЕNТАМЕ�!!ШNА 

НАДСЕМЕЙСТВО PENTAMERACEA МеСОУ, 1344 
С Е М Е Й С т в о РЕМТ АМЕRЮАЕ МеСОУ, 18М 
ПОДСЕМЕйСТВО PENTP.M!ER!NAE МсСОУ, !844 

J!!' I(} ,щ  jp'1�ШНjшerUi1," §t!])wэ:r!:lу, 113113 
Pentamerus sp. 

Табл. XV, фиг. 5-7 

М а т е р и а л. Одна потертая раковина и несколько разрознен
ных, в основном брюшных створок. 

О п и с а н и е. Рау<овина небольшая, треугольно-округлого или 
удлиненно-овального очертания, двояковыпуклая. Брюшная створка 
с невьн:окой, слегка загнутой макушкой и различно развитым возвы
шением. Последнее иногда совсем не выражено. Спинная створка 
уплощенная, без каких-либо признаков возвышения или синуса. 

Р и с. 26. Pentamerus sp. : 
а - брюшная створка с длннной срединной септой, б - пришлифовка спинной створки. 

Разрез Алаш, обн. К-7574, алашские слои 

Р а з  м е р ы, мм: 

д бр. 

1 7,0 
12,4 

д сп. 

1 4,5 
ш 

1 5,5 
1 3,3 

т 
8,0 

N эко. 

298 
300 

Оби. 

К-7574 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке срединная септа 
почти достигает переднего края (рис. 26а), иногда ее длина составляет 
2/ 3 или 3 /4  длины створки. В спинной створке развиты слабо расхо
дящиеся септальные пластины, плавно переходящие в отогнутые к 
бокам раковины брахиальные пластины (рис. 266). 

Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Разрозненные створки 
встречаются в лилово-красных криноидных известняках. 

С р а в н е н и е. По форме раковины и наличию длинной септы 
в брюшной створке тувинские экземпляры обнаруживают большое 
сходство с Pentamerus longiseptatus М. Borissiak из альпеисского гори
зонта Казахстана (Сапельников, Руковишникова, 1975, с. 100, табл. 1 9, 
фиг. 2, 3; табл. ХХ, фиг. 1 -4 и др.), который показан как чрезвы
чайно изменчивый вид во внешних признаках. Внутренние признаки, 
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по-видимому, более устойчивы. Строение спинной створки тувин
ского экземпляра (рис. 266) и казахстанского (Борисяк, 1 955б, табл. 3 ,  
фиг. 12) обладает поразительным сходством.  П ожалуй, только более 
мелкие размеры раковин из Тувы не позволяют отнести их к виду 
М.А. Борисяка. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Близкий вид Р. longiseptatus в Казахстане 
является зональным с неясным верхним пределом распространения -
возможно, середина позднего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Алаш, обн. К -7574, верхняя часть 
алашских слоев. 

о т р я Д RHYNCHONELLIDA 
НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA, GRA У, 1 848 

С Е М Е Й С Т В О  RHYNCHOTREMATIDAE SCHUCHERT, 1 9 1 3  
ПОДСЕМЕЙСТВО R HYNCHOTREMAТINAE SCHUCH ERT, 1 9 1 3  

Р о Д Stegerhynchus Foerste, 1 909 
Stegerhynchus concinnus (Savage, 1 9 1 3) 

Табл. ХУ, фиг. 8-10.  
Camarotoechia? concinna п. sp. :  Savage, 1 9 1 3 ,  с. 81 ,  табл. 5,  фиг. 4,  5.  
Stegerhynchus concinna (Savage): Amsden, 1974, ' с. 66, табл. 14, фиг. 3, 4; табл. 1 5 , 

фиг. 1-3; Jones, 198 1 ,  с. 103, табл. 1 8, фиг. 1 - 15;  Орадовская, 1 983, с. 60, табл. 1 2, фиг. 5-9. 
Л е к т о т и п (неполная раковина) выб ран Т. Амсденом (Amsden, 

1974, табл. 1 4, фиг. 3а, 3б) среди неизображенных паратипов Т. Се
виджа; хранится в Университете штата Иллинойс, N Х-855; происхо
дит из группы Эджвуд (1 Бриянт Кноб, формация нижнего лландо
вери), округ Пейк, Миссури. 

М а т е р и а л. 3 1  раковина различной, в том числе и хорошеЙ, 
сохранности и 1 6  разрозненных створо к в породе. 

О п и с а н и е. Раковина небольших, реже средних размеров, о круг
ленных или субтреугольных очертаний, почти равновыпуклая, но 
все же с более выпуклой спинной створкой. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, иногда уплощенная, но 
всегда менее вздутая, чем спинная. Макушка выступающая, слегка 
загнутая. Дельтириум открытый. Синус ясно выражен в передней 
половине створ ки. Язычок различной высоты, трапециевидных очер
таний. 

Спинная створка значительно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
обычно ближе к переднему краю. Макушка широ кая, низкая, сильно 
загнутая. Возвышение начинается от макушки, но ясно развито только 
в передней половине створки. 

Поверхность створок покрыта резкими, обычно угловатыми в се
чении ребрами, быстро увеличивающимися в размерах к переднему 
краю. На каждой створке насчитывается 1 2- 1 6  ребер, из них два
три в синусе, три-четыре на возвышении. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  (рис. 27). В брюшной створке развиты 
зубные пластины. Мускульное поле удлиненное, слабо ограниченное 
спереди (табл. ХУ, фиг. 9). Длина треугольных аджусторов в примаку
шечной части створки составляет половину длины мускульного поля. 
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А Б 8 

Р и с. 27. Stegerhynchus concinnus (Savage). Восемь последовательных пришлифовок 
раковины, экз. 128 ,  разрез Кадпой, обн. 1 224, алашские слои. Три пришлифовки 
(а-в) спинной створки, экз. 1 29, разрез Алаш, обн. К-7585, алашские слои 

В спинной створ ке короткий линейный замочный отросто к распо
ложен в коротком септалиуме, поддерживаемом толстой септоЙ. 
Внутренние при.qмочные пластины широкие, Зубные ямки глубокие. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш т N ЭК3. 06и. 
14,5 14,0 9,5 1 22 1224 
1 2,4 1 2,0 8,0 123 

1 1 ,8 1 2,2 6,7 124 К-7583 
10,0 9,5 7,4 1 26 6952 

и з м е н ч и в о с т ь.  Т. Ам:сден (Amsden, 1974), хорошо изучивший 
данный вид, показал его значительную изменчивость, проявляющуюся 
в очертаниях раковины и степени выпуклости створок. У тувинских 
экземпляров варьируют те же признаки в близких пределах, а также 
размеры раковины, достигающие в отдельных обнажениях 1 5  мм в дли
ну. Крайне редко встречаются раковины с одним ребром на дне синуса 
и двумя - на его склонах. В последнем случае язычок приобретает 
дугообразные очертания. 

Ф а ц и а л ь н а я  п р и  у р  о ч е  н н о с т  ь .  Остатки вида рассеяны в серых 
органогенных известняках. 

С р а в н е н и е. От описанных ниже Stegerl1ynchella (?) angaciensis 
(Tchern.) отличается открытым дельтириальным отверстием, несколько 
более угловатыми ребрами и б6льшим их количеством в синусе и на 
возвышении. У данного вида в синусе два, чаще три ребра, тогда как 
у Steg. angaciensis постоянно присутствует одно ребро. От очень близкого 
St. chattertoni, установленного А. Ленцем ( Lenz, 1 977,  с. 1 542, табл. 8, 
фиг. 1 - 1 6) в нижнем или среднем лландовери Канадских Кордильер, 
трудно указать отличия. Возможно, канадская форма принадлежит 
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этому же виду, а отмечаемые А. Ленцем 
отлv.ч v.я входят В рамки 

внутривидовой изменчивости. О большом сходстве сравниваемых форм 
писал Б. Джонс ( 1 98 1), который, однако, поместил 8t. chattertoni 
в синонимику St. boreal1s (JЗUС!'!.) .  

р а с п р о  с т р а н е н и е. Группа Эджвуд переходного ордовикско
силурийского возраста штата Иллинойс; чаще - в формации Бриянт 
Кноб нижнего лландовери, реже - в известняках Нойкс верхнего 
ашгилла. Формация Лимон штата М иссури (верхний ашгилл). На 
Северо-Востоке СССР - верхняя часть терехтехской свиты (верхний 
ашгилл). В Туве - алашские слои нижнего лландовери, кызылчирин
ские - среднего. В Горном Алтае этот вид встречается в нижней 
части чинетинской серии нижнего лландовери. Близкий вид встре
чается в нижнем и среднем лландовери Канадских Кордильер. 

М е с т о н а х о ж Д е IJ и я. Разрез Алаш, обн. 6952, К-7583, К-7585, 
К-7577; разрез Хонделен, обн. К-6942, К-6945; разрез Кадвой, 
обн. 1 224, алашские слои; разрез Кадвой, обн. 658, кызылчиринские 
слои. 

р о Д Stegerhynchella Rionsnickaya, 19S9 
Stegerhynchella (?) angaciensis Tchernychev, 1937 

Табл. XV, фиг. 1 1 - 1 3  
Stegerhynchus decemplicatlls Sow., уаг. angaciensis n .  уаг.: Чернышев, 1937а, с .  29, 

табл. {, фиг. 1 5- 1 8 .  
Stegerhynchella angaciensis (Tchern.): Зинченко, Кульков, 1 960, с .  1 02, табл. 5�28, фиг. 5 ;  

Кульков, Козлов, 1 978, с .  77, табл. IX, фиг. 4, 5 .  
Stegerhynchus angaciensis Tchern. :  Борисяк, 1955б, с. 46, табл. 6 ,  фиг. 9-1 1 ;  Lenz, 1 970, 

с.  488, табл. 85, фиг. 1 6-29; Jones. ] 98 1 , С. 99, табл. 18, фиг. 46-48; табл. 1 9, фиг. ] 6-2 1 ,  
3 1 -36, 40-42. 

Н е о т и п. N 1 30 (целая раковина) в Музее ИГиГ СО АН СССР; 
табл. ХУ, фиг. 1 1 . Выбран среди топотипов с левого берега р. Элегест, 
обн. К-691 4, даштыгойские слои венлокского яруса. 

О п и с а н и е. Раковина, достигающая средних размеров ( 1 9  мм в 
ширину), неравновыпуклая, поперечно-овального или округленно
пятиугольного очертания. 

Брюшная створка слабовыпуклая, точка наибольшей выпуклости 
несколько смещена назад от середины длины створки. Макушка 
острая, выступающая, слегка или значительно загнутая. Дельтириум 
гипотиридного типа, с выпуклыми дельтидиальными пластинами по 
его бокам. Синус, начинающийся почти от самой макушки, расши
ряется и значительно углубляется к переднему краю, где вдается 
в противоположную створку в виде трапецеидального язычка. На дне 
синуса постоянно располагается одно ребро. С клоны синуса много 
шире, чем промежутки боковых ребер. 

Спинная створка сильновыпуклая. Макушка очень широкая, сильно 
загнутая. Возвышение отчетливое, сложено постоянно двумя ребрами. 

Радиальные ребра о кругленно-угловатые в сечении, от пяти до 
десяти на каждую сторону от синуса и возвышения. Концентрические 
знаки нарастания особенно отчетливые у переднего края. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты короткие 
зубные пластины, поддерживающие крупньrе зубы (рис. 28). Мускульное 
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Р и с. 28. Stegerhynchella (?) angaciensis (Tchern.). Последовательны� пришлифовки 
раковины, экз. 1 33а, разрез Элегест, обн. К-69 14, даштыгойские слои 

n 
0, 3 

)( 
1, 5  
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2, 0 2, 2 

Р и с. 29. "Rhynchonella decemplicata Sow". Последовательные пришлифовки раковины 
из колл. л.эпика (пачка 6 с нижнего лландовери Норвегии) 

поле о кругленно-треугольных очертаний. Пара узких, слабо замет
ных аддукторов о кружена крупными дидукторным отпечатками (табл. 
ХУ, фиг. 1 3).  В спинной створке узкий септалиум с линейным замочным 
отростком. Септа толстая, очень короткая, протягивающаяся вперед 
на расстояние 2 мм. Круры раздваивающиеся на концах. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 3,6 
1 2,0 
8,5 

ш 
1 7,3  
1 5,2  
1 1 ,4 

т 
10,2 
9,0 
6,3 

N 1ХЗ. 
1 30 
1 3 1  
1 32 

Оби. 
К-6914 

и з м е н ч и в о с т ь. У данного вида изменчивости подвержены: 
размеры раковин, в ыпуклость створок и число боковых с кладок. 
Очень редко встречаются э кземпляры, у которых ребро в синусе 
располагается на его с клоне. 
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Ф а  ц и а л ь н а яi п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Остатки вида встречаются 
в серых, лилово-красных органогенных известняках, известковистых 
песчаниках, зеленовато-серых алевролитах. 

3 а м е ч а н и я. В настоящее время "Rhynchonella" decemp1icata 
Sowerby, разновидностью которого Б .Б .  Чернышев считал тувинские 
формы, относится к Stegerhynchus (Cocks, 1978) .  Если вид Соверби 
обладает тем же внутренним строением, что и Stegerhynchus (?) angaci
ensis Tchern., то последний о казывается синонимичным, поскольку 
отмечаемые внешние отличия незначительны и, вероятно, входят в 
рамки внутривидовой изменчивости. 

Интересно отметить, что формы из н ижнего лландовери (6 с) 
Н орвегии, фигурирующие в коллекции А. Эпика как Rhynchonella 
decemplicata Sow. и·  переданные н . п .  Кулькову м . п .  Рубелем, не 
обладают характерным для Stegerhynchus замочным отростком 
(рис. 29), т.е. принадлежат к другому роду И, вероятно, демонст
рируют явление гемеоморфии. Эти же экземпляры изображены Е. Том
сеном и Б. Барли (Thomsen, BaaI'li, 1 9 82, табл. III ,  фиг. 3, 4), но опреде
лены как Rostricellula sp. Ь. 

О Stegerhynchus, его типовом виде и соотношении с близкими 
родами сообщали многие палеонтологи, и особенно детально -
Б. Джонс (Jones, 1 98 1 ). В синонимику этого р ода он поместил FeI"ganella 
Nikif. с типовым видом F. turkestanica Nikif. и Stegerhynchella Rzon. 
с типовым видом Steger11ynchus dесеmрliсаtш (Sow.) angaciensis Tchern. ,  
считая, что все  они обладают идентичным строением. Однако, чтобы 
о кончательно решить этот вопрос, необходимо сравнить круры, типу 
строения которых в последнее время придается большое таксоно
мическое значение (Дагис, 1 974). Между тем этот признак у многих 
родов, в том числе и у Stegerhynchus, остается неизученным. 

Наличие у Stegerhynchella (?) angaciensis (Tchern.) раздваивающихся 
крур, а также дельтидиальных пластин заставляет нас условно сохра
нить название Stegerhynchella. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. В Туве - от алашских слоев нижнего лландо
вери до пржидола (разрез Чадан), наиболее часто - в даштыгойс,КИХ 
слоях венлока. В Горном Алтае обнаружен в отложениях, относимых 
к чинетинской свите лландовери. Кременюшинская свита (венло к-луд
лов) Рудного Алтая. В Казахстане - айнасуйские слои (В страто
типическом разрезе в верховьях р. АЙна-Су). Лудлов Западной и 
Арктической Канады. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Алаш, обн. К-7587, алашские 
слои .  Разрез Элегест, обн. 547; Разрез Кадвой обн. 658;  разрез Чадан, 
обн. К-707 1 ,  К-7072; кызылчиринские слои .  Разрез 3легест, обн. 1 1 0, 
ангачийские слои. Разрез Элегест, обн. 2832, 4 1 1 2а, К-69 14, К-69 1 а; 
разрез Чадан, обн. К-7535,  К-7534, К-7533, К-7532; разрез Кызыл
Чираа, обн. 260 1 ,  2603, 1 7 3 1 ,  даШТЫГОЙСICие слои. Разрез Элегест, 
обн. 236, 232; разрез Чадан, оби. К-7 1 3 ; пичишуйские слои. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО ORTHORHYNCHULINAE COOPER, 1 956 
Р о Д Tuvaerhynchus Kulkov, gen. п. 

Т и п о в о й в и д. Tuvaerhynchus khalfini gen. et sp. п., Тува, венлок
ский ярус. 

Д И а г н о з.  Раковины неодинаково двояков ыпуклые, с прямым 
замочным краем, вентральной ареей, субмезотиридным фораменом, 
хорошо развитыми дельтидиальными пластинами, отчетливыми сину
сом и возвышением, угловатыми радиальными ребрами и крючко
образными крурами. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство новый род обнаруживает 
с позднеордовикским Hypsiptycha Wang, от которого отличается нали
чием вентральной ареи, субмезотиридным, а не пермезотиридным 
фораменом и длинной дорсальной септоЙ. По наличию апсаклинной 
ареи и субмезотиридного форамена близок к раннедевонскому S icor
hyncha Havlicek, от которого наш род отличается простыми радиаль
ными ребрами и присутствием срединной септы в спинной створке. 

С о с т а в р о Д а. М онотипический род. 
р а с п  р о с т р а н е н и е. Венлокский ярус Тувы. 

Tuvaerhynchus khalfinil Kulkov, gen. et sp. n. 

. Табл. XVI,  фиг. 1-5 
Г о л о т и п N 1 40 в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. XVI, фиг. 1 ;  

разрез Элегест, обн. К-69 14 ;  нижняя часть даштыгойских слоев 
венло ка. 

О п и с а н и е. Раковина пятиугольного или треугольного очертания, 
вздутая, неравновыпуклая, с рез кими островерхими ребрами. На бо
ках створок находятся неглубо кие ямочки. Замочный край прямой, 
с замочными углами в виде выступающих плечиков. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной части. Макушка выступающая, тупая, торчащая 
или слегка загнутая. Арен узкая, апсаклинная. Дельтириум треуголь
ный. В его верхней части непосредственно под макушкой располо
жен крупный субмезотиридный форамен. По бо кам дельтириум при
крыт выпуклыми дельтидиальными пластинами (рис. 306). Синус 
начинается на не котором расстоянии от макушки, неглубокий, ясно 
ограниченный. Язычок невысокий, трапециевидный. 

Спинная створка сильновыпуклая, с наивысшей точкой посредине. 
Вследствии развития на замочных углах небольших плечиков створка 
приобретает грушевидные очертания (рис. 30в). Макушка широкая, 
загнутая, слегка заходящая за замочную линию. Возвышение низкое, 
выражено в передней половине створки. 

Поверхность раковины по крыта резкими простыми островерхими 
ребрами, которые являются уз кими в примакушечной части, сильно 
расширяющимися вблизи переднего края и сглаженными, низкими 
вблизи замочных углов. На каждой створке насчитывается от 28 
до 32 ребер. Из них три-пять располагаются в синусе и четыре-шесть 

I НаЗDание вида - в честь Л.Л. Халфина. 
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ф ф (]) си .4 л {j I ff 

Р ис. 30. Tuvaerhynchus khalfini Ku1k., sp. n . :  
а - контуры боковых профилей раковин в возрастном ряду; 6 - строение форамена; 
в � очертания СПИННОЙ створки 

� о 

\J о о D о � �  2,5 2, 7 3, 0 3, 2 
Р и с. 3 1 .  Tuvaerhynchus kha1fi1i Ku1k. ,  sp., п. Последовательные пришлифовки раковины, 
ЭКЗ. 142а, разрез Элегест, обн. К-69 14, даштыгойские слои 
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на ВОЗВ�Iшении. На хорошо сохранившихся участках раковины, осо
бенно у переднего края, ВИДНЫ равномерные, очень частые концентри
ческие знаки нарастания. На 1 мм их насчитывается 10. 

В н у т р е fJ н е е с т р о е н и е (рис. 3 1).  В брюшной створке развиты 
длинные су5параллельные зубные пластины, приближенные к стенке 
створки. В спинной стаорке имеются высокие приямочные гребни, 
V-образный септалиум с лине'йным замочным отростком. Септалиум 
поддерживается на большей части своей проп::жешюсти срединноti 
септоЙ. Замочная пластина расчлеЕ'9.!ется на внешние И !!!-!утренние 
части, разделенные основаниями крур. Сами круры крю�:кообразныР.. 

р а 3 м е р ы, мм: 

д 6р.  Д сп. Ш 
13,4, 1 1 ,4 1 1 ,0 
1 1 ,6 10,4 1 1 ,2 
1 0,5? 9,3 1 1 ,2 

9,5 8,4 9,2 
8 ,6 7,7 8,2 

1 8 ,3? 1 7,2 1 7,2 

т 
7,7 
9,8 
7,0 
6,8 
6,0 

1 ),0 

N Э�Э, 

143а 
140 
141  
142  
143  
144 

Оби, 
К--69 14 

6005 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость выражается 
в различной вздутости раковины: наряду с умеренно выпуклыми редко 
встречаются сильновыпуклые, шарообразные. Возрастная изменчивость 
демонстрируется рядом форм (рис. ЗОа). М олодые раковины равно
выпуклые, с наибольшей выпуклостью посередине. У них очень слабо 
выражены синус и возвышение. С возрастом подчеркивается неравно
выпуклость раковины, наибольшая выпуклость брюшной створки сме
щается к макушке. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречаются 
в известняках. Находки в терригенных породах неизвестны. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлокский ярус Тувы (даштыгойские 
слои). Очень редко - самые верхи ангачийских слоев верхнего лландо
вери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. К-691 4, 65 1 ,  652, 
даштыгойские слои; обн. К-70 1 З2, ангачийские слои. Разрез Кадвой, 
обн. К-6925, 1 802, даштыгойские слои. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 
692, даштыгойские слои'. Разрез Оттых-Таш, обн. 6005, 6004, даш
тыгойские слои. 
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С Е М Е Й С Т В О TRJGONIRHYNCHlIDAE MCLAREN, 1965 

Р о Д Rostricellula UI" ich ct Cooper, 1942 

Rostricellula (?) le\visi (Davidson, 1 848) 

Табл. XVI, фиг. 6, 7 

Terebratula Lewisii Dау.: Davidson, 1 848, с. 330, табл. 3, фиг. 30. 
Rhynchonella Lewisii Dау.: Davidson, 1 869, с. 1 80 (pars), табл. 23, фиг. 25, 26, (277), 28. 
Rhynchonella писиlа Sow.: Davidson, 1 869, с. 1 8 1 ,  (pars), табл. 24, фиг. 7 (только!) .  
Carnarotoechia писиlа Sow., var. tuvaensis п. var.: Чернышев, 1 937а, с. 34, табл. 4, фиг. 1 2. 
Carnarotoechia beikhemensis п. sp. :  Чернышев, 1 937а, с. 38, табл. 4, фиг. 1 1 . 
Stegerhynchus (Stegerhynchus) extendilatus sp. поу.: Лопушинекая, 1976, с. 56, табл. 9, 

фиг. 4-6. 
Stegerhynchus lewisii (Dау. ): Cocks, 1978, с.  148 .  

л е к т о т и п выбран Р. Коксом (Cocks, 1978,  р .  148) из оригиналов 
т. Давидсона (Davidson, 1 848, табл. 3 ,  фиг. 30, слева и внизу справа); 
хранится в Британском Музее естественной истории N В554 1 ,  происхо
дит из известняка Венлок (Walsall, West Mid!ands). 

М а т е р и а л. 73 целых раковины удовлетворительной сохран
ности и несколько разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина, достигающая средних размеров, неравно
двояковыпуклая, поперечно-овального или округленно-пятиугольного 
очертания. 

Брюшная створка в полтора раза менее выпуклая, чем спинная. 
Наибольшая вздутость располагается на расстоянии 1 ( 3  длины створ ки 
от макушки. Последняя сильно выступающая, слегка клювовидно 
загнутая. Форамен гипотиридный, удлиненно-треугольного очертания, 
по бокам ограниченный дельтидиальными пластинами. Синус выражен 
в передней половине створки. Не его дне обычно располагаются три 
ребра, более крупные, чем боковые. Язычок достигает значительной 
высот!>!, трапециевидный, с полого округленным верхом. 

Спинная створ ка вздутая, с наибольшей выпуклостью посередине 
или несколько смещенной к пер,::днему краю. Макушка низкая, широ
ка.Я, прижатая к замочной линии. Возвышение умеренно высо кое, 
с о кругленным верхом. На нем обычно лежат четыре ребра. Они более 
крупных размеров, чем соседние бо ковые. 

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными, округлен
но-угловатыми в сечении ребрами до 36 на каждой створке (у стар
ческих экземпляров), чаще их 30. Число ребер, лежащих на дне синуса 
и вершине возвышения, равно, как правило, соответственно трем 
и четырем. Иногда на каждом склоне синуса и возвышения появляется 
по одному ребру. В этом случае количество ребер увеличивается в 
синусе до пяти, на возвышении до шести . Концентрические знаки 
нарастания особенно ясно заметны вблизи переднего края раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 32). В брюшной створке развиты 
расходящиеся зубные пластины, а в спинной - очень мелкий и широ
кий септалиум, поддерживаемый срединной септой, которая протяги
вается вперед на расстояние 1 ( 3  длины створки. Вентральный край 
септы в направлении к переднему краю становится все более рез ко 
отграниченным от раковинного вещества, слагающего септалиум. 
На самых начальных срезах спинной СТВОРКИ в септалиуме иногда 
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2, 7 3, О 3, 2 

Р и с. 32.  Rostricellula ('1) le\visi (Dav. ) .  Последовательные пришлифовки раковины 
ЭКЗ. 1 38, разрtз Элегест, обн. 652, даштыгойские слои 

с трудом просматривается вырост (замочный отросто к?), быстро исче
зающий через 0,3 мм. Внутренние края оснований крур в виде затем
ненного раковинного вещества четко обозначены на более глубоких 
срезах створ ки.  

Р а з  м е р ы, мм: 

д бр. Д сп. Ш т N ЭКЗ. Оби. 
1 1 ,7 1 0,5 1 3 ,8 8,7 1 34 К-69 1 4  
1 1 .0 9,8 1 2,8 9,5 1 35 
1 3 ,6 1 2,2 1 7,5 10,6 В6 
9,5 8,3 10,2 6,1 1 37 

и з м е н ч и в о с т ь. У данного вида меняется общее количество 
ребер, а также число их в синусе и на возвышении. У раковин, обла
дающих пятью ребрами н синусе и шестью на возвышении, менее 
глубокими и высо кими явля.ются синус И возвышение, а язычок у них 
становится дугообразным. 

Возрастная изменчивость выражается в соотношении выпуклости 
створок, степени выраженности синуса и возвышения и размерах 
ребер, расположенных в них. Молодые раковины имеют почти равно
выпуклую раковину, со слабо выраженными, плохо ограниченными 
синусом и возвышением, одина ковые размеры радиальных ребер. С 
возрастом подчер кивается неравновыпуклость створок, ясно обосабли
ваются синус и возвышение, а находящиеся в них ребра по ширине 
и высоте превосходят бо ковые. 
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Ф а Ц и а л ь Н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остапш вида приурочены 
только к серым, глинистым, органогенно-обломочным известнякам. 

3 а м е ч а н и я .  Неясность родовой принадлежности описываемого 
вида затрудняет его сравнение с близкими видами. Р. Кокс (Cocks, 
1 978,  р. 148) отнес данный вид к Stegerhynchus, однако пришлифовка 
двух э кземпляров из венлокс.кого известняка (Dudley), собранных 
А.Б .  Ивановским во время его визита в Англию и переданных Н . П. Куль
кову для сравнительного изучения, по казала отсутствие у них линей
ного замочного отростка, характерного для Stegerhynchus. Вместо 
него имеется слаборазвитый и быстро исчезающий вырост в септа
лиуме, обнаруженный также у тувинских раковин. Отмечается он 
т.В.  Лопушинской и у форм с Сибирской платформы (см.  синони
мику). Я затрудняюсь оценить таксономическое значение упомянутой 
структуры и условно отношу описываемый вид к Rostricellula. 

Тувинские представители вида отличаются от голотипа лишь нес
коль ко более вздутой раковиной и более тонкой септой в спинной 
створ ке. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венлок и, возможно, верхний лландовери 
Англии. Верхняя часть среднего лландовери-венло к  Сибирской плат
формы и Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. И-7736/ 14, кызыл
чиринские слои; обн. К-69 14, К-701 14, 4 1 12,  65 1 ,  652, даштыгойские 
слои. Разрез Кадвой, обн. 658, 1224, нижняя часть кызылчиринских 
слоев. Разрез Чадан, обн. К-7528, верхняя часть даштыгойских 
слоев. 

Rostricellula (?) nalivkini (Tchernychev, 1937) 

Табл. ХУ. фиг. 14  
Camarotoechia nalivkini п. sp.: Чернышев, 1 937а, с. 36 ,  табл. 4 ,  фиг. 9, 10 .  
Н е о т и п N 150 в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. ХУ, фиг. 14, 

Элегест, обн. 4 1 1 2а, даштыгойские слои венло ка. 
О п и с а н и е.  Раковина небольшая, овального очертания, почти 

равновыпуклая, сильно вздутая, шарообразная. 
Брюшная створка несколько менее выпуклая, чем спинная. Ма

куш ка массивная, сильно загнутая. Дельтириум треугольный, от
крытый. Синус практически не выражен. Он очень мелкий в передней 
половине створки, чаще обозначен лишь не которой ее уплощенностью. 
Язычок невысокий, очень пологий. 

Спинная створка значительно выпуклая, сильно изогнутая в про
дольном направлении. Макушка широкая, сильно загнутая, спрятана 
под нависающей вентральной макуш кой. Возвышение очень слабо 
выражено, оно плавно сливается с боковыми склонами створки. 

Поверхность раковины покрыта округлыми, простыми радиаль
ными ребрами их, 30-34 на каждой створке. Межреберные простран
ства глубо кие, более узкие, чем ширина ребер. В интервале, отве
чающем синусу и возвышению, насчитывается от шести до десяти 
ребер. Концентрические знаки равномерны, на отрезок в 1 мм их 
восемь. 
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Р и с. 33. Rostricellula (?) nalivkini (Tchern.). Последовательные пришлифовки (а-ж) 
раковины, экз. 1 5 1 а, разрез Элегест, обн. 2832, даштыгоilские слои 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 33). В брюшной створке хорошо 
развиты длинные зубные пластины, а в спинной � .мелкий септа
лиум, опирающийся на се пту, а также приближенные друг к другу 
круры. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д бр. 
1 1 ,5 
10,0 

д сп. 
1 1 ,2 
8,6 

ш 
1 3,0 
10,2 

т 
12,0 
7,7 

N экз. 
1 5 1  
1 50 

Оби. 
2832 

41 1 2а 

с р а в н е н и е. Данный вид отличается от описанного выше Rostricel
lula (?) lewisi (Оау.) более вздутой, шаровидной раковиной, менее 
выраженными синусом и возвышением, одинаковыми размерами ребер 
на створках. У R.  (?) lewisi. ребра в синусе и на возвышении более круп
ные, чем на боках створок.  

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои венлока Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 2832, 4 1 1 2a, K-70 1 14; 

разрез Кызыл-Чираа, обн. 1 5 1 8а; разрез Оттых-Дащ обн. 6004-1 ;  
даштыгойские слои. 

Р о Д Pseudocamarotoechia Kulkov, 1 974 
Pseudocamarotoechia ubsuensis (Tchernychev, 1 937) 

Табл. ХУI фиг. 8,  9 
Camarotoechia ubsuensis п. sp.: Чернышев, 1937а, с. 39, табл. 4, фиг. 1 --3. 
? Camarotoenchia cumurtukensis п. sp.: Чернышев, 1 937а, с. 40, табл. 4, фиг. 1 7-19.  
Camarotoenchia (?) lebedevae п. sp. :  Чернышев, 1 937а, с. 42, табл. 4 ,  фиг. 16 .  
Н е о т и п N 147 (целая раковина) в Музее ИГиГ СО АН СССР, 

табл. XVI, фиг. 8, Тува, правый берег р. Чадан, обн. К-7528; верхняя 
часть даштыгойских слоев, венло кский ярус. 
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n tD 
ч, J 

<::> с7 

'-1, 7 5, 0 
Р I! с. 34. Pseudocamarotoechia ubsuensis (Tchern.). Последовательные пришлифовки ра
ковины, зкз. 149а, разрез Чадан, обн. К-7528, верхняя часть даштыгойских слоев 

м а т е р и а л. 27 целых раковин с поврежденным поверхност
ным слоем и много разрозненных створок, часто образующих ракуш
няки. 

О п и с а н и е. Раковина крупная, достигающая 30 мм в ширину, 
треугольного или овального очертания, неравновыпуклая. Наибольшая 
выпуклость располагается посередине. 

Брю шная створка менее в ыпуклая, чем спинная. Наибольшая 
в ыпуклость створки смещена от середины к ма кушке. Последняя 
высокая, различно загнутая. Дельтириум открытый. Синус выражен в 
передней половине створ ки. Здесь он ясно ограничен, имеет ушlO
щенное дно. В синусе располагается от четырех до семи ребер, обычно 
их пять-шесть. Язычок высо кий, дугообразный. 

Спинная створ ка сильно выпуклая, с широ кой и очень низкой 
макушкой, прижатой к замочной линии. Возвышение развито в передней 
половине створки, более или менее ясно ограниченное. Сверху оно 
полого о кругленное, иногда очень плавно переходит в боковые части 
створки.  На возв ышении, как правило, располагается по шесть
семь ребер. 

Ребра, покрывающие раковину, простые, невысЬ кие, округленно
угловатые в сечении, 30-34 на каждой створке. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е ( рис. 34). В брюшной створке хорошо 
развиты зубные пластины, отделенные от б оков створки уз кими пр ост
ранствами. Зубы массивные. В спинной створке нет никаких призна
ков замочного отростка в септалиуме. Последний очень мелкий, 
поддерживается массивной септой, длина которой равна 1 / 3  длины 
створки.  
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Мускульное поле брюшной створки удлиненно-грушевидного очер
таниЯ (табл. XVI, фиг. 9). Оно ограничено вначале от макушки зуб
ными пластинами, а затем - дугообразно расходящимися невысокими 
валиками. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д бр. Д Ш т N экз. Оби. 
20,4 1 8,7 20,5 13,7 147 К-7078 
2 1 ,2 1 8 ,3  20,4 1 4,0 1 48 К-7528 
1 5,2 1 2,6 1 4,5  8 .2 149 

и з м е н ч и в о с т ь. В значительных пределах варьирует степень 
выраженности синуса и возвышения, количество на них ребер. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь .  Остатки вида обычно 
встречаются в песчаниках, реже в глинистых известняках и алевро
литах. Несмотря на массивный зубной аппарат, створки, формирую
щие ракушняк, являются разрозненными и часто обломанными, что 
свидетельствует о значительном гидродинамическом воздействии в 
условиях мелководья. 

С р а в н е н и е. От Pseudocamarotoechia nuculaeformis Kulkov ( 1 974, 
с. 54, табл. 1 9, фиг. 7- 10) из лудловских и пржидольских отложений 
Алтая отличается более крупной раковиной, высокой вентральной 
макушкой, более резко ограниченными синусом и возвышением. 

От Pseudocamarotoechia (?) gljadensis Kulkov ( 1 974, с. 55, табл. 19, 
фиг. 1 1 ,  1 2) из свиты горы Глядень Салаира тувинский вид отличается 
более крупной раковиной, более развитыми синусом и возвышением, 
менее резкими радиальными ребрами. Очень сходны у сравниваемых 
видов мускульные поля брюшных створок. 

З а м е ч а н и я. Установленный Б.Б. Чернышевым Р. oumurtukensis 
условно помещен в синонимику Р. ubsuensis ,  поскольку указываемые 
названным автором внешние отличительные признаки, по-видимому, 
укладываются в пределах изменчивости Р. ubsuensis. Условность 
отождествления данных видов связана с тем, что у них различные 
вентральные мускульные поля. У Р. cumurtukensis оно субтреугольное, 
ограниченное толь ко расходящимися зубными пластинами, несет следы 
радиальных ребер, а у �. ubsuensis мускульное поле гладкое, груше
видных очертаний, кроме зубных пластин, оно ,ограничено еще вали
ками. Таким образом, остаЮТСfl сомнения относительно самостоятель
ности данных видов, тем более, что по стратиграфической нормали 
Р. ubsuensis как будто сменяется Р. cumurtukensis .  

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Верхняя '1асть даштыгойских слоев венлока; 
наиболее характерен для пичишуйских слоев лудлова Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Чадан, обн. К-7528, К-7529, 
верхняя часть даштыгойских слоев. Разрез Чадан, обн. К-7079, 
К-7078 ,  К-7077, К-7076, К-7521 , К-7522, K-7 l 7; разрез Кадвой, 
обн. 664; разрез Элегест, обн. К-69 17 ,  К-69 1 8 ,  256, 292; пичишуйские 
слои. 
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С Е М Е Й С Т В О UNCINULIDAE RZONSNJТSKAJA, 1956 
ПОДСЕМЕ Й СТВО HEBEТOECHJINAE HAVL.ICEK, 1960 

Р о Д SрlшeriгhУiJ1сhiа COGper е! Muir-Wood, 1951 

Sphaeril'hynchia cf. \"iISOHi (Sowerby, 1 8 1 6) 

Табл. XVI, фиг. 1 0  

М а т е р и а л. ОДНО ядро раIЮIШНЫ. 
О п и с а н и е. РаI(овина небольшая (длиной 1 3,3,  ШИРIШОЙ 1 2, 

толщиной 1 0,5 ММ), сильно вздутая, шарообразная. 
Брюшная створ ка менее выпуклая, чем спинная. Ее края спереди и 

боков подогнуты дорсально. Макушка выступающая, массивная, слабо 
загнутая. Очень мелкий и широкий синус выражен в передней ПОЛОВ,!fне 
створки. Дно синуса плоское или слегка выпуклое. Язычо к высо кий, 
трапециевидный. 

Спинная створка также с круто подогнутыми краями. Макушка 
низ кая, загнутая. Возвышение невысокое, с полого округленным верхом. 

Поверхность раковины покрыта радиальными уплощенными ребра
ми - 28-29 на каждой створке. Шесть из них расположены в синусе и 
семь на возвышении. 

Обломанная вентральная макушка позволяет наблюдать приближен
ные к стенкам створ ки зубные пластины. В примакушечной части 
брюшной створки видны приподнятые овальные отпечатки аддукторов, 
а в спинной створке - след от срединной септы. 

3 а м е ч а н и е. Единственный тувинский экземпляр, вероятно, 
принадлежит к Sphaerirhynchia wilsoni (Sow.), описанному Т. Давидсо·· 
ном (Davidson, 1 869, с. 1 67, табл. 23,  фиг. 1 -9). Многие исследователи 
отмечали значительную изменчивость данного вида и выделяли внутри 
него ряд подвидов, а также близкие виды. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок-лудлов Англии. Лудлов Подолии И 
Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 259, пичишуйские слои. 

о т р я Д SPIRIFERIDA 

ПОДОТРЯД ATRYPIDINA 

lfАДСЕМЕЙСТВО АТRУРЛСЕА GJLL, 1 87 1  

С Е М Е Й С Т В О АТRУРIDЛЕ G ILL, 1871  
ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPINAE G ILL, 1 8 7 1  

Род Atrypa Dalman, 1 828 

Atrypa reticuJaris (Linnaeus, 1 758) 

Табл. ХУН, фиг. 1 , 2 
Atrypa aspera (Schoth.) :  So\verby in Murchison, 1839, с. 6 1 4, табл. 1 2, фиг. 5 .  
Лtгура reticularis (Linnaeus): Davidson, 1 867, с .  1 29,  табл. 1 4, фиг. 1 - 1 1 ,  1 3, 1 5-20 

(поп фиг. 1 2, 14, 2 1 , 22); 1 882, с. 1 09, табл. 6, фиг. 14, 15 (поп табл. 7, фиг. 1 -6); Alexander, 
1 949, с. 208, табл. 9. фиг. 1 ;  Нагрег et al. , 1969, фиг. в тексте 1 , 4; Bassett, Cocks, 1974, с. 28, 
табл. 9, фиг. 2.  

Atrypa reticularis reticlllaris (Linnaeus): Ллихова, 1954, с. 42, табл. 25. фиг. 3.  
Лtгура aff. reticularis (Linnaeus): Кульков, 1967 , с. 97, табл. 16 ,  фиг. 7- 1 1 .  
Л е к т о т и п выбран Ф .  Александер (Alexander, 1 949, табл. 9 ,  фиг. 1 ) , 

целая раковина N A 1 1 6 1 9  в Британском Музее естественной истории; 
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Р и с. 35. Atrypa rcticularis (L.). Последовательные пришлифовки раковины, экз. 1 78, 
разрез Кадво/!, обн. 1 802, даштыгоi!ские слои 

N В. 78340 хранится в Линнеевском обществе Лондона; происходит, 
вероятно, из слоев Мульде венло ка о-в а Готланд. 

М а т е р и а л. 80 раковин различной сохранности. 
О п и с а н и е. Раковина средних размеров, изометричная или слегка 

поперечно вытянутая, \J:ногда удлиненная, резко неравностворчатая, с 
более выпуклой спинной створкой. Передний край прямой или слегка 
и�югнутый дорсально. 

Брюшная створка уплощенная, с очень пологими бо ковыми 
склонами. Макушка маленькая, острая, сильно загнутая, прижатая 
к макушке спинной створки. Синус не развит. 

Спинная створка сильно вздутая, с крутыми боковыми склонами, 
иногда полушаровидная, с наибольшей выпуклостью посередине или в 
примакушечной части. Макушка низкая, широкая, скрытая под 
вентральной макушкой. Возвышение в рельефе створки не обособ
лено .  

Поверхность раковины покрыта МНОГО'lИсленными, тонкими дихо
томирующими ребрами, которых на отрезке в 5 мм у переднего края 
насчитывается 7-10.  Концентрическая скульптура отчетливо выра
жена, представлена частыми и неравномерно расположенными довольно 
грубыми линиями нарастания. В местах пересечения их с ребрами 
образуются узловатые утолщения. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 35). В спинной створке имеются 
очень короткие зубные пластины, поддерживающие массивные зуб"I, 
Мускульное поле занимает около половины поверхности створки,  имеет 
субтреугольное очертание и несет тонкую продольную штриховку 
(табл. ХУН, фиг. 2). На некоторых ядрах видны овариальные отпечатки в 
виде мелких бугорков. 

В спинной створке развит невысо кий и широкий септальный валик 
и довольно массивные круральные пластины с крурами, изгибаю
щимися к бокам створки. 

Отпечатки аддукторов субтреугольных очертаний разделены узкой 
продольной бороздкой, соответствующей септальному "алику. Он 
занимает примерно одну треть поверхности створки. 
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Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т т/д N экз. Оби. 
1 9,2 1 7,8 1 1 ,4 0,59 1 52 1 232-- 1 
13,4 1 7,0 8,0 0,60 1 57 " 

1 6 , 1  19,0 1 2,0 0,75 1 58 1 802 
10,0 1 0,3 5,4 0,54 1 65 
14,9 1 6 , 1  9,4 0,63 1 66 6б1 
1 6,8 1 5 ,8 10 , 1  0,60 1 70 692 
15 ,7 14,0 8 , 1  0,54 1 72 68 1 
1 6,5 1 5,4 8,5 0,50 1 74 К-6926 
1 2,7 14,3 8 ,6 0,67 175 К-6925 

и з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы очертания раковины от по
перечно-овальных до слегка удлиненных, хотя преобладают изометрич
ные экземпляры. В довольно широких пределах варьирует и взду
тость раковины. Так, отношение Т / Д  колеблется от 0,54 до 0,75, однако 
по данному признаку образуется нормальный ряд со средним показа
телем 0,60-0,65. Несколько изменяется относительная выпуклость 
створок: у одних экземпляров при сильно в ыпуклой спинной створке 
брюшная створка слабовыпуклая, с пологими боковыми склонами, у 
других же она плоская. 

Возрастная изменчивость выражается в том, что самая молодая 
раковина в коллекции (длиной 10 мм) равновыпуклая, уплощенная; 
брюшная створ ка у нее килевато-приподнятая, со слабо загнутой 
вентральной макушкой; спинная створка в примакушечной части несет 
расширяющуюся к переднему краю синусовидную вдавленность, 
которая протягивается примерно до середины створки. С возрастом 
увеличивается вздутость спинной створ ки, раковина становится рез ко 
неравновыпуклой, при этом синусовидная вдавленность на спинной 
cTEopJ.<e исчезает, макушка сильно загибается и прижимается к спинной 
створке. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречаются в 
серых известняках. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Впервые ревизия этого очень широко 
понимаемого вида, к которому относились как силурийские, так и 
девонские формы, была выполнена Ф. Александер (Alexander, 1 949, 
р .  207). Ею дано очень подробное его описание, уточнено геоло
гическое распространение и выделено в его составе восемь варьететов, 
тем самым по казана широкая изменчивость вида. Однако, по нашему 
мнению, некоторые выделенные варьететы явно отличаются по ряду 
существенных признаков от леКТОТlша И, возможно, представляют собой 
самостоятельные виды. Например, экземпляры Atrypa reticularis уаг. 
ionsdalei (Alexander, 1949, с. 2 14 ,  табл. 9, фиг. 3) из венлокских известня
ков Дадли рез ко отличаются наличием узкого синуса с довольно 
высоким V -образным язычком, несколько меньшими размерами 
раковины и иным соотношением выпуклости створок. 

Экземпляры Atrypa reticularis уаг. davidsoni (Alexal1der, 1949, с .  ;" 1 3 ,  
табл. 10, фиг. 1 )  из лландоверийских отложений и Вулхопских 
известняков Британских островов также значительно отличаются от 
лектотипа и тувинских форм почти равновыпуклой раковиной и гораздо 
более грубыми ребрами. 
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От описанной ниже АН'ура hedei Struve данный вид отличается сильно 
неравновыпуклой раковиной и несколько меньшими размерами. 

От Atrypa orbicu1aris S ow. (Никифорова, 1954, с. ] 15, табл. 1 2, 
фиг. 1 -4) из венлокских отложений Подолии описываемый вид 
отличается несколь ко иным соотношением выпуклости створок: 
брюшная створ ка очень слабо вздутая, п очти плоская, при значи
тельно выпуклой спинной створке, а у огЫсu1агis спинная створка лишь 
не значительно по выпуклости превышает брюшную. Кроме того, 
отличается также отсутствием отчетливо выраженного синуса, форми
рующего высокий дугообразный язычок. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок и лудлов Англии; на о-ве Готланд от 
нижнего В исбю до Сундре (т.е. от позднего лландовери до позднего 
лудлова); в Литве - верхнепренайские слои верхнего лландовери; 
в Горном Алтае - венлок и лудлов; в Туве - венлокский ярус (дашты
гойские слои). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 4 1 1 2-А; разрез 
Кадвои, обн. 1232- 1 , 66 1 ,  К-6926, К-6925, 1 802; разрез Кызыл-Чираа, 
обн. 692; даштыгойские слои. Разрез Кадвой, обн.  1 232(?), анга
чийские слои. 

Atrypa hedei Struve, 1 966 

Табл. XYI, фиг. 1 1 -13 .  Табл. XYII ,  фиг. 8 

Atrypa (Gotatrypa) hedei sp. п. :  Struve, 1966, с. 1 30, табл. ]5 ,  фиг. 4-6. 
Лtгура hedei Struve: Рубель, 1 970, с. 36, табл. 1 8 ,  19, фиг. 1 3 - 1 6 ,  табл. 20, фиг. 2- ] ] ;  

Bassett, Cocks, 1974, с .  29. 
Лtrура orbicularis Sow.: Мизенс, 198 1 ,  с. 45, табл. 1, фиг. 10, табл. 2, фиг. ] -3 .  

Г О Л О Т и ·  п. N 20 1 85 в Геологическом 3енкенбергском музее во 
Франкфурте; изображен В.  Струве (Struve, 1966, табл. 1 5 ,  фиг. 4); 
происходит из Верхнего Висбю (нижнего венлока) о-па Готланд. 

М а т е р и а л. 89 целых и слегка поврежденных раковин, с частично 
нарушенным поверхностным слоем, девять сильно поврежденных 
раковин и семь разобщенных створок. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, округлая или слегка 
развитая по ширине, реже удлиненная, умеренно вздутая, преиму
щественно равновыпуклая, иногда со слегка более выпуклой спинной 
створкой. Передний край ровный или слегка изогнутый дорсально. 
В последнем случае язычок очень мелкий, широкий, дугообразный. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наивысшей точкой посе
редине или смещенной к макушке. Примакушечная часть створки слегка 
крышеобразно приподнята. Синус у переднего края, как правило, не 
lJыражен или очень неглубокий, широ кий, едва заметный. Макушка 
маленькая, острая, умеренно или сильно загнутая. В последнем случае 
она прижата к спинной створке. 

Спинная створка равна по выпуклости брюшной или незначительно 
ее превышает. Возвышение в рельефе створки не выражено. Макушка 
низ кая, широкая, скрытая под макушкой брюшной створки. 

Поверхность раковины покрыта низ кими, довольно тон кими, 
близко расположенными ребрами, дихотомирующими на разном 
расстоянии от макушки. На отрез ке в 5 мм у переднего края насчи-
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тывается 7-10  ребер. Концентрические линии нарастания регулярные, 
часто расположенные. В местах их пересечения с ребрами узловые 
утолщения не образуются. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е.  В брю шной створке развиты очень 
короткие и толстые зубные пластины, поддерживающие массивные 
зубы (рис. 36а). У раковин с массивным макушечным утолщением 
зубные пластины не просматриваются (рис. 366). Мускульное поле 
в виде субтреугольных отпечатков дидукторов, занимающих более 
трети поверхности (табл. XVI, фиг. 1 2а). Маленькие, продольно
овальные отпечатки аддукторов, расположенные в центральной части 
мускульного поля, окружены довольно крупными дидукторами, 
несущими слабую продольную штриховку. 

В спинной створке имеется невысокий септальный валик и мас
сивные круральные пластины, которые становятся выше и расходятся 
IJ направлении к переднему краю. Круры довольно длинные, сильно 
изогнутые к бокам раковины. Конусы спиралей ручного аппарата 
высокие, насчитывается от 9 до 1 3  оборотов. Оси конусов направ
лены к центру спинной створ ки.  Строение югума не выяснено из-за 
недостаточной сохранности материала. Отпечатки аддукторов, имею
щие субтреугольное очертание, занимают более трети поверхности 
створки, разделены на ядре узкой продольной бороздкой, соот-
ветствующей септальному валику, который протягивается через все 
дорсальное мускульное поле. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т т/д N экз. Оби. 
20,2 20,7 10,8 0,53 1 79 К-7533 
1 8 ,0 19,6 10,5 0,53 1 80 
10,4 1 1 ,3 5,9 0,57 1 84 
20,7 20,6 1 3 ,3 0,64 185  К-7534 
1 6,4 16,0 9,0 0,55 190 
9,3 1 0,0 4,7 0,50 1 98 

1 8,6 19,3 J 1 ,5 0,62 200 К-7535 
9,0 9,3 4,4 0,49 208 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость проявляется 
прежде всего в очертании раковины. Для большинства экземпляров 
характерна изометричная раковина, но встречаются особи удлиненно
овального и поперечно-овального контуров. Вздутость раковины 
также непостоянна. Отношение толщины к длине раковины колеблется 
в широких пределах: от 0,44 до 0,69, изменение по данному признаку 
представляет нормальный ряд со средними показателями 0,55-0,60. 
В различной степени развит синус, у отдельных экземпляров он 
слабый, мелкий, но заметный, у других - совершенно не выражен. 
Пожалуй, наиболее изменчивым признаком является густота ребер. На 
расстоянии в 5 мм у переднего края у разных экземпляров насчиты
вается от 8 до 1 1  ребер, наиболее тонкоребристые формы происходят 
из обн. К-7535 ,  а наиболее груборебристые - из обн. К-7533, что, 
возможно, объясняется разными условиями обитания. 

Возрастная изменчивость прослежена на ряде раковин без самых 
ранних стадий ее развития. Наиболее молодые формы длиной 9 мм, 
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р Н С. 36. Atrypa hedei Struve. Последовательные пришлифовки раковин: 

а - тонкостенной, экз. 209, обн. К-7535; 6 - толстостенной С макушечным утолще
нием, ЭКЗ. 2 1 1 ,  обн. К-7534. Все из разреза Чадан, даштыгойских слоев 

довольно плоские, с более выпуклой брюшной створ кой, прямой или 
слегка загнутой макушкой, с Небольшим продольным углублением в 
примакушечной части створки. С возрастом вздутость спинной 
створки увеличивается, раковина становится равновьшуклой, про
дольное углубление на спинной створке исчезает, макушка изrиба
ется и прижимается к спинной створ ке. У отдельных раковин вбли
зи переднего края появляется слабый широкий синус. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида 
встречаются в серых известняках. 

С р а в н е н и е. Наибольшее сходство описываемый вид 
обнаруживает с А orbicularis Sow. , в частности с формами, описан
ными Т. Давидсоном (Davidson, 1867, табл. 14, фиг. 14) .  А. hedei 
отличается в основном равновыпуклой раковиной и очень слабым, 
широким синусом или вообще его отсутствием, в то время как у А. 
orbicularis синус отчетливый, с довольно высоким дугообразным 
язычком. 

От Atrypa ех. gr. orbicularis Sow. (Ивановский, Кульков, 1 974, с. 60, 
табл. 2 1 ,  фиг. 1 )  из верхнелландоверийских отложений Горного Алтая 
исследуемый вид отличается более грубой ребристостью и менее 
вздутой раковиной. 

От Atrypa gabrielsi Norford (Norford, 1962, с .  1 8, табл. 4, фиг. 1 - 1 3) 
1 - из среднего клинтона Британской Колумбии описываемый вид 
отличается более грубой ребристостью и равновыпуклыми створ
ками, в то время как А. gabrielsi чаще имеет раковину с более 
пыпу!<лой брюшной створкой. Кроме того, вентральная макушка у 
А. gabrielsi хотя и сильно загнутая, но все же не соприкасается с 
дорсальной. 

Atrypa exquisita Johnson ( 1 975, с. 26, табл. 8, фиг. 19--28) из 
нижнедевонских отложений Канады очень напоминает А.  hedei Struve 
очертанием раковины и характером выпуклости створок, однако резко 
отличается характером скульптуры. 

3 а м е ч а н и я. Большое сходство тувинские А.  hedei 
обнаруживают с экземплярами "Atrypa" parva Нuте из позднелландо
верийских отложений Канады (Bolton, Copeland, 1 972, табл. 5, фиг. 8 , 9,  
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1 1 , 1 2, 1 4), которые имеют такую же равновыпуклую раковину 
о круглых очертаний и слабо развитый синус, однако отсутствие 
описания не позволяет провести тщательного сравнения. 

Необходимо также отметить особенность строения эстонских 
представителей Atrypa hedei и их отличие от тувинских и гот
ландских: в П рибалтике, наряду с экземплярами, не имеющими 
синуса, встречаются и такие, у которых этот злемент довольно 
отчетливо выражен. 

Среди э кземпляров описываемого вида имеется одна раковина с 
прижизненной вмятиной на боку, вызванной ростом ругозы 
(табл. ХУН, фиг. 8). Очевидно, в начале своего развития брахиопода и 
ругоза свободно росли, пока не пришли в соприкосновение друг с 
другом. В дальнейшем растущий коралл мешал свободному развитию 
правой части спинной створки, которая огибала его, создавая 
искривление. По-видимому, рост брахиоподы опережал развитие 
коралла, судя по его незначительиым размерам. В результате створка 
накрыла чашечку, вызвав отмирание полипа. В таком виде они и 
сохранились в ископаемом состоянии. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Слои Верхний Висбю о-ва Готланд, 
адавереский и райккюласский горизонты Эстонии, шемахаНСКИе слои 
(лландовери) западного склона Среднего Урала, низы даштыгойских 
слоев нижнего венло ка Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Чадан, обн. К-7533,  К-7534, 
К-7535; разрез Хондергей, обн. 704 1 -2, даштыгойские слои. 

Atrypa subquadrata Rybkina sp. n. 
Табл. ХУН, фиг. 1 3, 1 4  

Г О Л О Т И п.  N 2 1 5  (ядро раковины) в Музее ИГиГ С О  АН СССР; 
табл. ХУН, фиг. 1 3. Западная Тува, разрез Ара-Арга, обн. 7077; 
ангачийские слои верхнего лландовери. 

М а т е р и а л. 33 ядра и 9 разрозненных створок.  
Д и а г н о з. Раковина уплощенная, субквадратного или fIО-

печерно-прямоугольного очертания, раВНОВblпуклая или со слегка 
более выпуклой брюшной створкой и с субтреугольным приподнятым 
вентральным мускульным полем, занимающим примерно 1 / 3- 1 / 4  по
верхности СТВОрIШ. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров субквадратного или 
поперечно-прямоугольного очертания, с несколько более выпуклой 
брюшной створкой. Угол сочленения створок острый или слегка 
притупленный. 

Брюшная створ ка равномерно выпуклая, с наивысшей точкой в ее 
середине, так что в профиле образуется правильная дуга. Макушка 
очень маленькая, низкая, прижатая к спинной створке. Синус не 
выражен. 

Спинная створка по выпуклости равна или несколько уступает 
брюшной. Ее примакушечная часть слегка уплощенная, остальная 
поверхность равномерно выпуклая, максимально приподнятая в 
центре створки. Макушка маленькая, низкая, широкая, скрытая под 
вентральной макушкой. В озвышение в рельефе створки не обособлено. 
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Р и с. 37. Atrypa subquadrata Rybkina, sp. п. П оследовательные пришлифовки 
раковины, экз. 229, разрез Ара-Арга, обн. 6 19, ангачийские слои 

Поверхность раковины покрыта округлыми, довольно грубыми, 
раздваивающимися на разном расстоянии от макушки ребрами, 
отпечатки которых видны на ядрах. У одного экземпляра, на котором 
частично сохранился поверхностный слой, в 10  мм от макушки на 
отрезке в 5 мм насчитывается восемь ребер. 

Концентрическая скульптура состоит из тонких, равномерно и 
часто расположенных линий нарастания и грубых неравномерных 
уступов, отпечатки которых отчетливо в идны на ядрах. Особенно 
часты они в передней половине ра ковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты 
массивные зубы без зубных пластин (рис. 37). П родольно штрих 0-
ватое вентральное мускульное поле треугольных очертаний 
(табл. ХУН, фиг. 1 3а). На ядрах оно несколько понижено (табл. ХУН, 
фиг. 1 3B) и занимает примерно 1 / 3-1 / 4  часть створки. На некоторых 
ядрах наблюдаются отпечатки мантийных сосудов в виде двух парал
лельных разветвляющихся стволов, отходящих от мускульного поля к 
переднему краю, а также овариальные отпечатки в виде мелких 
бугор ков по бокам раковины. 

В спинной створке развиты разобщенные круральные пластины 
и невысокий септальныЙ . валик. Субтреугольные отпечатки аддукто
ров, занимающие примерно 2/ 5 поверхности , створки, разделены 
неглубокой, узкой бороздкой, соответствующей септальному валику. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш т 
1 6,7 1 7,6 9,4 
1 5,0 18 ,0 8,0 
14,7 16,0 7,4 
1 3,8 1 3,8 7,4 
1 6,2 1 6,0 8,7 
8,8 9,7 4,3 

Т/ Д 
0,55 
0,53 
0,50 
0,54 
0,54 
0,47 

N ,КЗ. 
2 1 7  
221 
222 
224 
225 
228 

Обн. 
7077 

6 19  

И з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее изменчивым признаком является 
очертание раковины, которое меняется от субквадратного до по
перечно-прямоугольного. Редки экземпляры с продольно прямоуголь
ным очертанием раковины. Изменчивым признаком является также 
угол сочленения створок, который меняется от острого до притуп
ленного. 
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Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т Ь. Раковины и их ядра 
встречаются в серых глинистых известняках. 

С р а Е н е н и е. Некоторое сходство по очертанию раковины, 
характеру мускульного поля и приблизительно равной выпуклости 
створок устанавливаемый вид обнаруживает с Atrypa reticularis 
(Linnaeus) var. depressa М .  Borissiak (Борисяк, 1 955б, с. 58, табл. 9, 
фиг. 1 -5) из лландоверийских отложений Казахстана, но отличается 
от него гораздо более меЛl<ИМИ размерами раковины, полным отсут
ствием синуса и возвышения, слегка более выпуклой брюшной, а не 
спинной створ кой, как правило, менее развитой по ширине ракови
ной и неодинаковыми по толщине ребрами. 

Весьма отдаленное сходство по общей форме раковины обнару
живается с Atrypa gabrielsi Norford ( 1962, с. 1 8 ,  табл. 4, фиг. 1 3) из 
силурийских отложений Британской Колумбии (группа Сэндпайл, 
средний клинтон), от которого наш вид отличается более длинным 
замочным краем, грубыми ребрами, треугольным вентральным 
мускульным полем и другими менее значительными признаками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Лландоверийский ярус Тувы (основание 
ангачийских слоев). 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Ара-Арга, обн. 7077, 6 1 9, 
ангачийские слои. 

р о Д Protatrypa Boucot, Johnson, Staton, 1964 
Protatrypa maJmoyensis Boucot, Johnson, Staton, 1 964 

Табл. ХУН, фиг. 10- 1 2  
Protatrypa ma1moyensis, п .  sp.: Boucot, Johnson, Staton, 1964. с .  809, табл. 1 26, 

фиг. 1 1 ·-20 (поп фиг. 6-IО=Еоsрiгigегiпа sp.); Boucot, Johnson, 1967, табл. 3, фиг. 1 1 -14; 
табл. 4, фиг. 1 3-16; Никифорова, 1979, с. 102, табл. 1, фиг. 5--'-7. 

Protatrypa cf. malmoyensis Boucot, Johnson е! Staton: Никифорова, 1 978, с. 1 2 1 ,  
табл. 23, фиг. 1 1 .  

Г О Л О Т И п. N 2389б в Палеонтологическом музее университета 
Осло; изображен А. Буко и др. (Boucot, Johnson, Staton, 1 964, 
табл. 1 26, фиг. 1 1 - 1 5); происходит из обн. 56 N-15 (А. Буко), район 
Малмё близ Осло, Норвегия; нижний лландовери (6Ь). 

М а т е р и а л. 18 целых и слегка поврежденных раковин, частично 
с нарушенным поверхностным слоем и семь облом ков створок. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, изометричная или 
несколько развитая по ширине, суб квадратного очертания, преиму
щественно равновыпуклая, с длинным слабоизогнутым замочным 
краем. Передний край прямой или слегка изогнутый дорсально. 
Язычок очень низкий, дугообразный. Угол сочленения створок, как 
правило, острый, реже - притупленный. 

Брюшная створка в примакушечной части крышеобразно припод
нята. Иногда наблюдается очень мелкий синус. Макушка маленькая, 
острая, слабо загнутая, у молодых форм прямая. 

Спинная створка по выпуклости равна или несколько превышает 
брюшную, с мелким продольным углублением в примакушечной 
части, которое расширяется и выплаживаетсяя к переднему краю. 
Ма кушка широкая, слабо выраженная в рельефе створки. 
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Р Ii с. 38. Protatrypa rnalrnoyensis BO\lcot, Johnson et Staton. Послеповательные приш
лифовки раковины, :JКЗ. 244, разрез Алаш, обн. 6952-2, алаШСJ(ие слои 

Поверхность раковины покрыта округлыми в сечении, довольно 
грубыми ребрами, увеличивающимися в числе путем раздваивания на 
разном расстоянии от макушки. На отрезке в 5 мм у переднего края 
начинается семь-восемь ребер. В примакушечной части ребра почти t 
вдвое тоньше, чем у переднего края. В средней части раковины ребра, 
идущие от макушки (первого порядка), нередко отличаются по разме
рам от ребер 'отвепmяющихся (второго · порядка). Срединн.ые ребра 
являются также более широко расставленными, чем на боковых частях 
створок. Концентрические знаки нарастания редкие, отчетливые. 

В н у т р е н н е е с 'т р О 'е н и е. В брюшной створке развиты 
высокие и довольно длинные зубные пластины, поддерживающие 
небольшие о круглые зубы (рис. 38). Мускульное поле неясных 
очертаний и, как правило, несет следы радиальной скульптуры. 
В спинной створке имеются толстые круральные пластины и невы
сокий, широкий септальный валик. Спиральный ручной аппарат не 
сохранился. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т Т/Д N экз, Оби. 
15 ,7 16,6 9,4 0,60 233 6952-2 
14, ! 1 5 , !  5,3 0,37 235 
1 2. 1  1 2,0 4,5 0,37 237 
9,0 8,7 3,4 0,38 240 
7,0 7, 1 2,5 0,36 242 

и з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость выражается: 
1) в очертаниях раковины от субокруглых до субквадратных; 
2) в ее вздутости (отношение Т/Д варьирует в пределах от 0,36 ДО 
0,6, но в среднем составляет 0,4); 3) в характере сочленения створок 
(передний край "Острый или притупленный). 

Возрастная изменчивость проявляется в том, чl'о молодые 'формы 
довольно плоские, с более выпуклой брюшной створкой и прямой 
макушкой. Крышеобразное возвышение на брюшной створке и 
продольное углубление на спинной протягиваются через всю раковину. 
С возрастом увеличивается вздутость спинной створки, раковина 
становится равновыпуклой, макушка загнутой, а крышеобразное 
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возвышение на брюшной и синусовидное углубление на спинной 
створках выполаживаются у переднего края. 

Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида 
заключены в тонкозернистых темно-серых, слегка глинистых из
вестняках. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид отличается от Р.  thorslundi 
(Boucot, Johnson, 1 964, с. 7, табл. 4, фиг. 9-14; табл. 5, фиг. 1 -1 7; 
табл. 6, фиг. 1 - 1 5 ;  табл. 7, фиг. 1 -1 9) из нижнелландоверийских 
отложений Швеции, изометричными или поперечно вытянутыми, почти 
субквадратными очертаниями раковины в противоположность удли
ненно-овальному у Р. thorslundi, а также крупными 9азмерами 
раковины и наличием довольно грубых концентрических знаков 
нарастания. 

От Protatrypa olga Kulk. (Кульков, 1 967, с. 99, табл. 1 5, фиг. 8·- 1 0) 
из верхнелландоверийских отложений Северного Алтая отличается 
более крупной, менее вздутой, даже иногда уплощенной раковиной, 
более длинным замочным краем и грубыми ребрами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Н ижний лландовери (слои 6Ь) Норвегии, 
лландовери острова Вайгач, минкучарские слои нижнего лландовери 
Зеравшано-Гиссарской горной области, алашские слои нижнего 
лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, алашские слои, разрез 
Алащ обн. 6952-2. 

Protatrypa lepidota Nikiforova et M odzalevskaja,  1968 

Табл. ХУН, фиг. 3-7 
Protatrypa 1epidota sp. п.: Никифорова, Модзалевская, 1968, с. 6 1 ,  табл. 2, фиг. 8-9; 

Ивановский, Кульков, с. 59, табл. 20, фиг. 6-7; Лоriушинская, 1 976, с. 70, табл. 1 3 , 
фиг. 5, 1 1 . 

Г о л о т и п. N 26/9794 в Центральном геологическом музее 
(Ленинград); изображен О.И.  Н икифоровой, Т.Л. Модзалевской, 1968, 
табл. 2, фиг. 8;  Сибирская платформа, бассейн р.  Рыбной, р. Омну
тах, венлок. 

М а т е р и а л. 47 целых и слегка поврежденных раковин с потертым 
поверхностным слоем, 37 сильно поврежденных раковин и 24 раз
розненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина небольшая, преимущественно изометричная, 
равностворчатая, слабо или умеренно вздутая, с прямой или очень 
слабо дорсально изогнутой передней комиссурой. 

Брюшная створка в примакушечной части крышеобразно при
поднятая, а у переднего края слегка уплощенная. Максимальная 
выпуклость створки соответствует килеватому возвышению. Макушка 
очень маленькая, острая, слегка загнутая, с круглым фораменом на 
вершине. Дельтирий треугольный, с широким основанием, при крыт 
двумя сро<:шимися дельтидиальными пластинами. По краям дельтирия 
имеются отчетливо ограниченные, узкие площадки, похожие на арею. 
Синус не выражен. 

Спинная створка равномерно выпуклая, с отчетливым продоль
ным углублением в примакущечной части, которое в направлении к 
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Рис.  39. Protatrypa lepidota Nikif. et Т. Modz. П оследовательные 
раковины, ЭКЗ. 262, разрез Алаш, обн. К-7578, алашыские слои 

/; / 
пришлифовки 

переднему краю расширяется и выполаживается. Макушка малень кая, 
низкая, широкая. 

Поверхность раковины покрыта тонкими (на расстоянии в 5 мм у 
переднего края насчитывается 10- 1 1  ребер), дихотомирующими 
ребрами, которые пересекаются довольно резкими концентрическими 
линиями нарастания, располагающимися примерно через 1 мм. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 39). В брюшной створке 
развиты короткие зубные пластины, поддерживающие небольшие 
зубы. Мускульное поле брюшной створки плохо выражено, имеет 
неясные очертания и покрыто отпечатками радиальной с кульптуры. 

В спинной створке имеются разобщенные круральные пластины и 
высокий септальный валик, которому на ядре соответствует короткая 
продольная бороздка, разделяющая субтреугольные отпечатки аддук
торов, занимающих более трети створки. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш т т/д N экз. Оби. 
10,0 1 2,5 4,8 0,48 250 К-7578 
9,0 10,5 3 ,7 0,41 253 
8,0 8,5 3,4 0,43 256 
6,0 6,7 2,8 0,47 259 
5,0 5,0 1 ,9 0,38 261 

и з м е н ч и в о с т ь. Варьирует вздутость раковины. Отношение 
толщины раковины к ее длине изменяется в довольно широких 
пределах со средним значением 0,40-0,50. Непостоянны и очертания 
раковины: наряду с преобладающими изометричными формами при
сутствуют слегка удлиненные и поперечно вытянутые экземпляры. 
Следует отметить, что у поперечно вытянутых форм раковина, как 
правило, более уплощенная, у переднего края брюшной створки 
намечается слабый синус, а крышеобразное возвышение вблизи 
зам()чных углов рез ко переходит в уплощение, чего не наблюдается на 
изометричиых раковинах. Кроме того, в выборке имеются три 
экземпляра с притупленным краем раковины в отличие от остальных, 
обладающих острым yr.1JOM сочленения створок. 

Возрастная изменчивость проявляется в том, что на ранних стадиях 
раковины более плоские, с килеватой брюшной створкой и продоль
ным углублением на спинной створке, протягивающимся через всю 
раковину. С возрастом увеличивается вздутость раковины, крыше
образное возвышение у переднего края сменяется уплощением, а у 
некоторых форм - даже очень слабым синусом. 
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Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида 
встречаются в вишневых КРИНОИДНЫХ известняках. 

С р а в н е н и е. От Protatrypa septentrionalis (Nikif.) из 
лландоверийских отложений Сибирской платформы (Никифорова, 
Андреева, 196 1 ,  с. 219 ,  табл. 47, фиг. 1 -3) описываемый вид отличается 
меньшими размерами менее вздутой раковины, малень кой, менее 
изогнутой макушкой, довольно резкой концентрической скульптурой 
и более крупными радиальными ребрами. 

От Р. alia (Nikif.) из нижнесилурийских отложений Сибирской 
платформы (Никифорова, Андреева, 196 1 ,  с. 22 1 ,  табл. 47, фиг. 4-8) 
описываемый вид отличается более мелкой изометричной, а не 
поперечно вытянутой раковиной, а также отсутствием отчетливо 
развитых синуса и возвышения. 

От Р. olga Kulk. (КУЛJ>КОВ, 1967, с. 99, табл. 1 5, фиг. 8-10) из 
верхнелландоверийских отложений Северного Алтая описываемый вид 
отличается слабо загнутой, почти прямой макушкой и более грубыми 
ребрами. 

3 а м е ч а н и я. Непосредственное сравнение с экземплярами 
Protatrypa lepidota, хранящимися в Ленинграде, показало, что среди 
тувинских имеются отдельные экземпляры, почти полностью иден
тичные сибирским формам. В то же время и те и другие несколько 
отличаются от голотипа. Надо иметь в виду, что тувинские 
экземпляры потертые, однако следы концентрической скульптуры в 
виде довольно резких (возможно чешуйчатых) линий наблюдаются на 
многих раковинах. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок Сибирской платформы, верхний 
лландовери Салаира. В Туве описываемый вид встречен в алашских 
слоях нижнего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, обн. 
К-7578, алашские слои. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ZYGOSPIRINAE WAAGEN, 1 883 
Р о Д Alispira Nikiforova, 1961 

Alispira gl"acilis Nikiforova, 1961 
Табл. ХУН,  фиг. 9 

Zygospira (Alispira) gracilis suЬgеп. et sp. п.: Никифорова, Андреева, 1 96 1 ,  с. 244, 
табл. 53, фиг. 1 -8.  

Alispira gracilis Nikif.: Рубель, 1970, с .  25, табл. 13 ,  фиг. 16-22. 
"Homeospira" fascellostriata? Savage: Amsden, 1 974, с. 78, табл. 20, фиг. 1 .  
Alispira gracilis Nikif.: Кульков, Рыбкина, 1 982, с .  68, табл. 8, фиг. 1 -2. 

г о л о т и п. N 699/ 7453 в Центральном Геологическом музее 
(ЛенинграД); (Никифорова, Андреева, 196 1 ,  табл. 53,  фиг. 1) ;  Сибирская 
платформа, р.  Под каменная Тунгуска, лландоверийский ярус. 

М а т е р и а л. 1 7  целых раковин удовлетворительной сохран
ности. 

а п и с а н и е. Раковина маленькая, слегка уплощенная, 
равновыпуклая, удлиненная или И30метричная, с прямым или слеГIса 
изогнутым дорсально передним краем. 
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Р и с. 40. Alispira graciJis Nikif. Последовательные пришлифовки раковины (а-г), 
ЭI<З. 267а, разрез Алаш, обн. К-8583, алашские слои 

Брюшная створка умеренно вздутая, в примакушечной части 
килеватая, с пологими.боковыми склонами, маленькой, острой, прямой 
макушкой и слабо развитым синусом, который иногда практически не 
выражен или начинается примерно с середины створки, образуя 
довольно широкое и относительно 'глубокое понижение вблизи пе
реднего края. Синус ограничен двумя резкими раздваивающимися 
ребрами. В синусе наблюдается, как правило, одно срединное ребро. 
Язычок дугообразный. 

Спинная створка равна или чуть меньше брюшной, с низкой, 
прижатой к замочному краю макушкой и развитым в примакушечной 
части синусом, который в направлении к переднему краю выпола
живается и у некоторых форм переходит в слабое возвышение. Обычно в 
синусе наблюдается одно раздваивающеес1'l ребро, по бокам от которого 
могут возникать дополнительные ребра. 

Поверхность раковины покрыта довольно грубыми, округлыми в 
сечении, дихотомирующими и интеркалирующими ребрами. Общее их 
число у переднего края брюшной створки 1 7-18 .  Концентрическая 
скульптура не сохраниласъ. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 40). В брюшной створке развиты 
короткие и низкие зубные пластины, поддерживающие небольшие, 
продолговатой формы зубы. В спинной створке имеется вентрально 
изогнутая пластина, соединяющая края круральных пластин. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
8,5 
7,9 
5,8 

ш 
7,4 
7,2 
4,8 

т 
3,8 
3,6 
2,7 

N экз. 
265 
266 
267 

Оби. 

К-7583 

и з м е н ч и в о с т ъ. Индивидуальная изменчивость проявляет;;я 
прежде всего в очертаниях раКОВИIfЫ, которые меняются от округлых до 
удлиненно-овальных, а также в степени выраженности синуса и 
возвышения. Молодые формы имеют удлиненную раковину с крышеоб
разной брюшной створкой и глубоким синусом на спиннои створке, 
протягивающимся от макушки до переднего края. Синус на брюшной 
створке отсутствует или только начинает закладываться, срединного 
ребра в нем не наблюдается. В синусе же спинной створки оно имеется и 
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вблизи переднего края раздваивается. С возрастом увеличивается 
выпуклость спинной створки, раковина становится приблизительно 
равновьшуклоЙ. У переднего края брюшной створ ки у некоторых форм 
появляется отчетливый синус, а синус спинной створки переходит в 
уплощение или слабое возвышение. В синусе брюшной створки появ
ляется срединное ребро. 

С р а в н е н и е .  От Alispira gracilis forma tenuicostata Nikiforova из 
лландоверийских отложений Сибирской платформы (Никифорова, 
Андреева, 1 96 1 ,  с. 247, табл. 53,  фиг. 9-17) описываемый вид отличается 
более грубой ребристостью и раковиной, более развитой по ширине. 

От некоторых экземпляров Alispira praegracilis Severgina (Севергина, 
1 978, с. 34, табл. 6, фиг. 2, 5) из свиты ключа Дорожного Северо
Западного Алтая тувинские формы отличаются более тонкими и чаще 
ДИХОТОМнрующими ребрами, а также более выпуклой спинной створ кой. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Лландовери Сибирской платформы, НИЖНИЙ 
лландовери Северной Америки (Bryant Knob Formation), Эстонии 
(юурусский горизонт), Тувы (алашские слои). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, обн. К-7583, 
алашские слои. 

ПОДСЕМЕЙСТВО SPIRIGERININAE RZОNSNПSКАJА, 1975 
Р о Д Eospirigerina Boucot et Johnson, 1967 

Eospirigerina gaspeensis (Cooper, 1930) 

Табл. XIX, фиг. 1 1 - 1 3; Табл. ХХ, фиг. 4 
Plectatrypa gaspeensis Cooper: Schuchert, Соорег, 1930, с. 279, табл. 2, фиг. 1 3- 1 5 .  
Spirigerina (Eospirigerina) gaspeensis (Cooper): Boucot, Johnson, 1 967, с. 92, табл. 1 ,  

фиг. 17 , 20; табл. 2 ,  фиг. 1 - 1 5 .  
AIispira praegracilis s p .  поу.: Севергина, 1 978, с .  3 4  (pars), табл. V I ,  фиг. 4. 
Eospirigerina gaspeensis (Cooper): Кульков, Рыб кина, 1 982, с. 68, табл. 8, фиг. 3, 4. 
Г О Л О Т И п. N 12897 в Йельском музее (Schuchert, Cooper, 1 930, 

табл. 2, фиг. 13, 14), слои Грэнд Коуп (Grande Соире, Е) позднеордо
викского (Boucot, Johnson, 1 967) или раннесилурийского (Cocks, 1 978) 
возраста, Квебе к, Канада. 

М а т е р и а л. Восемь целых экземпляров и восемь брюшных створок 
в породе удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина мелких размеров, приблизительно 
раВНОДВОЯI(овьшуклая, уплощенная, удлиненных, округленных и по
перечно вытянутых очертаний, с неглубо ким и уз ким синусом, протя
гивающимся через всю длину створ ки. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, максимально приподнятая в 
прима куrnечной части. Макушка маленькая, острая, слегка загнутая. 
Арея маленькая, с нечеткими краями. Дельтириум треугольный, с 
широ ким основанием, при крыт двумя дельтидиальными пластинами. 
Уз кий, неглубокий, ясно ограниченный, синус прослеживается почти от 
самой макушки. Обычно в центре синуса наблюдается срединное ребро. 
Ребра, ограничивающие синус, как правило, одновременно раз
дваиваются на различном расстоянии от ма кушки, в результате чего в 
синусе насчитывается три ребра. 
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Р и с. 4 1 .  Eospirigerina gaspeensis (Соорег). Последовательные пришлифовки раковины 
(а-г), э кз. 270, разрез Алаш, обн. К-76З, хонделенские слои 

Спинная створка слабовыпуклая, в примакушечной части уплощен
ная, с маленькой НИЗI'ОЙ макушкой, прижато� к замочному краю, и 
невысо ким, узким, отчетливо ограниченным от остальной поверхности 
створки возвышением, начинающимся почти от самой макушки в виде 
раздваивающегося ребра. В примакушечной части створки возвышение 
отделено от бо ковых частей ясно выраженными ограничивающими 
понижениями, которые возникают в значительной степени из-за того, 
что здесь ребрышки очень тонкие, а на остальной поверхности створки 
довольно грубые. На  возвышении вблизи переднего края насчиты
вается четыре ребра, из которых два лежат на его вершине, а два -
на склона�. 

Поверхность створок  покрыта округлыми в сечении, раздваиваю
щимися ребрами, общее число которых вблизи переднего края колеб
лется от 24 до 28 на каждой створке. Концентрическая скульптура 
представлена неравномерными, редкими и иногда грубыми линиями 
роста. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке развиты короткие 
зубные пластины, поддерживающие небольшие продолговатые зубы 
(рис. 41 ) .  Мускульное поле неясных очертаний, очень слабо выражен
ное. В спинной створке имеются разобщенные круральные пластины, 
ограничивающие зубные ямки. 

Р а з м е р ы, мм; 

д 
9,2 

?7,2 
6,6 

ш 
8,2 
9,0 
6,0 

т 
4,5 
4,6 

N :экз. 
268 
270 
271  

Обн. 
2626 

K-7БЗ 

и з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивыми признаками данного 
вида являются очертание раковины и густота ребер. Имеются ка к 
удлиненно-пентагональные, округленные, так и поперечно-овальные 
формы. Общее число ребер на поверхности створки у переднего края 
меняется от 21 до 28 ,  но у большинства э кземпляров составляет 24-26. 

С р а в н е н и е. По скульптуре, очертанию раковины и характеру 
обособления синуса и возвышения описываемый вид обнаруживает 
сходство с некоторыми представителями Eospirigerina hibernica (Reed) из 
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аШГИЛЬСI<ИХ отложений Квебека (Sheehan, Lespera!1ce, 1 979, с. 965, 
табл. 3, фиг . 25-29, П0n фиг. 30-32), от которого отличается 
преобладающими удлиненными и изометричными очертаниями раков и·· 
ны и узким синусом, II то время как у Е. hibernica почти все раковины 
имеют поперечно вытянутое очертание, как правило, более широкий 
синус. Количество ребер у переднего края у обоих видов примерно 
одно и то же. 

От описанного ниже Е. ргаеmагgillа!is (Savage) описываемый вид 
отличается более мелкими размерами раковины, отчетливее обособ
ленными синусом и возвышением, а также менее вздутой раковиной. 

От Е. pOl'kuniana Jaanusson из юурусского горизонта Эстонии (Рубель, 
1 970, с. 30, табл. 14, фиг. 1 6-27; табл. 1 5, фиг. 1 1 -17,  2 1 ,  22) 
описываемый вид отличается меньшими размерами, менее вздутой 
раковиной, а главное - менее развитой имбрикативной скульптурой. 

3 а м е ч а н и я .  При первоначальном выделении Eospirigerina в 
качестве подрода Spirigerina не были четко определены его отличи
тельные признаки. В результате часто очень трудно решить вопрос -
с представителями какого из двух родов (Eospirigerina или Plectatrypa) 
мы имеем дело, так как их внешние морфологические признаки почти 
полностью совпадают. Действительно, форма раковины, характер 
радиальной скульптуры, а также отчетливо развитые синус и 
возвышение являются характерными признаками обоих родов. Незна
чительные различия проявляются ЛИШЬ: 1 )  в хара ктере концентри
ческой скульптуры, наличии оборчатых многочисленных и равномерно 
расположенных линий нарастания у Plectatrypa, менее часто и 
неравномерно расположенных у Eospirigerina; 2) в степени загнутости 
вентральной макушки -- сильно загнутой, скрывающей дельтирий у 
Plectatrypa и не скрывающей полностью дельтирия у Eospirigerina; 
3) в степени выраженности зубных пластин --- наличие коротких зубных 
пластин у Eospirigerina и их отсутствие у Plectatrypa; 4) в строении 
вентрального мускульного поля. 

По мнению А. Буко и Дж. Джонсона (Boucot, Jоlшsоn, 1 967), третий 
из перечисленных призна ков не является постоянным, так как ими 
обнаружены представители Eospirigerina, не имеющие зубных пластин. 
Таким образом, о казывается, что лишь строение МУСКУЛЬНОГО поля 
является единственным четким отличительным признаком, который, к 
сожалению, редко иллюстрируется. Остальные же признаки, особенно 
при недостаточной сохранности материала, утрачивают свое диагности
ческое значение. Поэтому во избежание путаницы необходимо обращать 
внимание на строение мускульного поля. 

Вид gaspeensis впервые был выделен в составе рода Plectatrypa, 
однако позднее А. Буко и Дж. Джонсон (см. синонимику) отнесли его к 
Eospirigerina. Р.  Кокс (Cocks, 1 978, с. 1 57) в ключил в синонимику 
Eospirigerina gaspeensis экземпляры, описанные Дж. Темплом как 
Plectatrypa gaspeensis Cooper (Temple, 1 970, с. 59, табл. 1 7 ,  фиг. 1 3·-22), с 
чем нельзя согласиться, поскольку ядро брюшной створки (Там же, 
табл. 17 ,  фиг. 15)  обладает строением мускульного поля, характерным 
для Plectatrypa (наличием отпечатков аддукторов луковицеобразных 
очертаний). 
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р а с п р о  с т р г. н е н и е. Отложения Грзнд Коуп (Grand Соир/';) 
позднеОРДОВЮ(СlСОГО или раннесилурийского возраста Канады, свита 

ключа Дорожного (поздний ашгилл) Северо-Западного Алтая, верхняя 
часть хонделенских слоев ашпшла Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Западная Тува, разрез Хонделен, 
оби. 2826, 6806; разрез Алаш; обн. К-763, хонделенские слои. 

Eospirigerina praemarginalis (Savage, 1 9 1 3) 

Табл. ХХ, фиг. 3 
Atrypa praemarginalis п. sp.: Savage,. 1 9 1 3, с. 84, табл. 4, фиг. 14, 1 5, 16.  
Spirigerina (Eospirigerina) praemarginalis (Savage): Boucot, Johnson, 1967, с. 91,  табл. I,  

фиг. 1-16. 
Eospirigerina putilla (Hall е! Clarke, 1 894): Amsden, 1974, с. 72, (pars), таБЛ. 1 8,  фиг. 4а,в, 

8, 9; табл. 19,  фиг. 2-4, 7, 8; (поп табл. 17, фиг. 7; табл. 18 ,  фиг. 1 -3, 5 ;  табл. 1 9, фиг. 1 ,  
5 ,  6= Alispira putilla НаН е! Clarke). 

Eospirigerina groentandica prisca Orad.: Орадовская, 1975, с. 106, табл. 4, фиг. 1 -4. 
Eospirigerina putilla prisca Orad.: Орадовская, 1979, табл. 9, фиг. 1-4; (поп табл. 9, 

фиг. 5= ? Alispira putilla prisca (Orad.). 
Eospirigerina praemarginalis (Savage): Кульков, Рыбкина, 1 982, с. 68, табл: 8, фиг. 5. 

Л е к т о т и п. N VIX-4757 в коллекции университета штата 
Иллинойс, выбран и изображен Т. Амсденом (Amsden, 1 974, табл. 1 8, 
фиг. 9а-е) как Eospir�erina putilla (НаН et Clarke), местонахождение Q 
ордовикско-силурийской группы Эджвуд В штате Миссури Северной 
Америки. 

М а т е р и а л. Один целый экземпляр. 
О п и с а н и е. Раковина небольших размеров, равнодвояко

выпуклая, умеренно вздутая, слегка развитая по ширине. Синус и 
возвышение неглубо кие, отчетливо выраженные в передней трети 
раковины. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, в примакушечной части 
килеватая, с пологими боковыми склонами и наивысшей точкой около 
середины створки. Неглубокий и широкий синус развит только в 
передней половине раковины, образуя невысокий дугообразный язычок. 
В синусе насчитывается шесть ребер. Макушка маленькая, загнутая, но 
не прилегающая к противоположной створке. 

Спинная створ ка равномерно выпуклая, со слабой синусовидной 
вдавленностью у макушки. Пологое, слабо обособленное возвышение 
выражено только в передней половине створки. Макушка маленькая, 
низкая, слегка заходящая под макушку брюшной створки. 

Поверхность раковины покрыта округлыми радиальными ребрами, 
которые, неоднократно дихотомируя, образуют пучки. У переднего края 
каждой створки насчитывается 28-29 ребер. Концентрическая скульпту
ра представлена довольно грубыми, неравномерно расположенными 
линиями нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Не изучено из-за ограниченности 
материала. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
10,5 

ш 
1 1 ,4 

т 
5,7 

N ЭКЗ. Оби. 
272 К-6940а 
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С Р а в н е н и е. От Eospirigerina hillistensis Rubel из юурусского 
горизонта Эстонии (Рубель, 1 970, с.  3 1 ,  табл. 1 5, фиг. 1 - 1 0), сходной 
очертанием раковины, описываемый вид отличается менее развитой 
имбрикативной с кульптурой и более крупными ребрами раковины. 

От Eospirigerina mongoliensis Rozman из верхнецагандэльских слоев 
(среднего ашгилла) Центральной М онголии (Розман, 1 98 1 ,  с .  173 ,  
табл. 45 ,  фиг. 1 - 1 2),  близкой по внешнему облику раковины, 
рассматриваемый вид отличается более грубыми и неравными по 
толщине ребрами, менее загнутой макушкой и менее отчетливо 
обособленным возвышением. 

З а м е ч а н и я. А.  Ленц (Lenz, 1 977, с. 1 548, табл. 1 0, фиг. 1 3 ,  17-28) 
описал Eospirigerina cf. putilla (Ha1l et Clarke) из лландоверийских 
отложений Канадской Кордильеры, присоединившись к мнению 
Т. Амсдена (Amsden, 1 974) о том, что Atrypa puti11a НаН et Clarke должен 
быть типовым видом рода Eospirigerina. Нами по казано (Куль ков, 
Рыбкина, 1 982, с .  68), что у Т. Амсдена под этим видовым названием 
объединены представители двух разных родов. Поэтому описанные 
А. Ленцем канадские формы далеки от putilla и, по-видимому, 
принадлежат к новому виду Eospirigerina, от которого Eospirigerina 
praemarginalis (Savage) отличается иным очертанием раковины меньших 
размеров, а также характером ребристости. У экземпляров А.  Ленца 
повторение расщепления крупных ребер происходит в основном вблизи 
переднего края, причем примерно на одинаковом расстоянии от 
макушки с образованием пучков из трех-четырех ребер, в результате 
чего вблизи переднего края раковина выглядит более тонкоребристой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Н ижнелландоверийские отложения группы 
Эджвуд Северной Америки. Хирнантиевые слои (толща Q) тирех
тяхского горизонта верхнего ашгилла и основание скенидиоисовых 
слоев чалмакского горизонта нижнего лландовери Северо-Восто
ка СССР. Н ижняя часть алашских слоев нижнего лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, алашские слои, разрез 
Хонделен, обн. К-6940а. 

Eospirigerina (?) groenlandica (Poulsen, 1 943) 

Табл. ХХ, фиг. 2 

Na!ivkinia groer.landica n. sp. :  Poulsen, 1 943, с. 46, табл. 5, фиг. 1 7-23. 
Spirigerina groenJ.andica (Poulsen): Ивановский, Куль ков, 1 974, с. 67, табл. 22, фиг. 3-5. 
Spirigerina cf. groenlandica (Poulsen): Lenz, 1 974, с. 1 1 3 1 ,  табл. 2, фиг. 1 7, 2 1 , 22, 24, 

26-30. 

Г о л о т и п (целая раковина) в Минералогическом и Геологи
ческом музее университета в Копенгагене (Poulsen, 1 943, с.  46, табл. 5, 
фиг. 1 7-20); формация острова Оффла (Оfflеу Island) верхнего 
лландовери (средний клинтон) Гренландии. 

М а т е р и а л. Одна раковина с частично нарушенным 
поверхностным слоем. 

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, почти двояковы
пуклая, уплощенная, слегка развитая по ширине, с синусом и возвы
шением у переднего края. 

Брюшная створ ка в примакушечной части килеватая, с пологими 
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боковыми склонами и узким неглубоким синусом в передней трети 
раковинЫ. Передняя комиссура изогнута дорсально, с образованием 
невысОКОГО, пологого, дугообразного язычка. Макушка малень кая, 
острая, слегка загнутая. Вентральное мускульное поле неясных 
очертаний. 

Спинная створка равномерно выпуклая, в примакушечной части 
слегка уплощенная. Возвышение начинается от макушки в виде раз
дваивающегося вблизи центра створки ребра. Оно отчетливо обособля
ется толь ко в передней трети створки. М а кушка широ кая, низ кая, 
плотно при жатая к замочному краю. 

Поверхность раковины покрыта грубыми угловатыми дихотоми
рующими ребрами, которых у переднего края насчитывается по 12 на 
каждой створке. 

Вблизи переднего края наблюдаются слабые, неравномерно распо
ложенные знаки нарастания. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 0,0 

ш 
1 1 .0 

т 
4,4 

N экз. 
273 

Оби. 
К-7534 

С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. По степени загнутости вентральной 
макуш ки и выраженности концентрических знаков нарастания описы
ваемый вид, вероятно, относится к Eospirigerina. Небольшие размеры 
уплощенной раковины и наличие довольно грубых ребер характеризуют 
описываемый вид и отличают его от других видов эоспиригерин. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Верхний лландовери: формация острова 
Оффпа Гренландии, яровские слои Горного Алтая. Ни.зы венлока Тувы 
(нижняя часть даштыгойских слоев) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Чадан, обн. К-7534, даштыгойские 
слои. 

р о Д Plectatrypa Schuchert е! Cooper, 1930 

P1ectatrypa imbricata (Sowerby, 1 8 39) 

Табл. ХХ, фиг. ! 
TerebJ"atula imbricata Sow.: S owerby in Murchison, 1 839, с. 624, табл. 1 2, фиг. 12 (слева). 
Atrypa imbricata (Sow.): .Davidson, 1 867, с. 1 35 ,  табл. 1 5 , фиг. 3-8. 
Plectatrypa i mbricata (SO\I/.): Schuchert et Соорег, : 930, с. 278, табл. 2, фиг. 16-2 1 ;  

Н икифорова, 1 954, с .  1 24, табл. 14,  фиг. 1 -4; Boucot, Johnson, Нагре г, Walmsley, 1 966, с .  33, 
табл. 1 3, фиг. 3 - 1 6. 

Л е к т о т и п выбран М. Бассетом и Р. Коксом (Bassett, Cooks, 1974, 
с. 30); целая раковина N 6600; изображена Дж. Соверби (SоwегЬу in 
Мuгсhisоп, 1 839,  табл. 12, фиг. 1 2, только левый образец), хранится в 
Геологическом Сэджвидском музее в коллекции ГеОЛОГИ'1еского 
общества; происходит-из венло кского известня ка, Шропшир, Англия. 

М а т е р и а л. Одна поврежденная с переднего края раковина. 
О п и с а н и е.  Раковина средних размеров, слегка ра:sвитая по 

ширине, неравнодвояковыпуклая, с более вздутой спинной створкой и с 
резко выраженными синусом и возвышением. 

Брюшная створка умеренно вздутая, в прима кушечной части 
килеватая. Бо ковые склоны пологие, слегка уплощенные. Отчетливый 
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СИНУС начинается от макушки n виде узкой, ограниченной ребрами 
бороздки, постепенно расширяющейся и углубляющейся к переднему 
краю. Комиссура изогнута дорсально, с образованием высокого 
дугообразного язычка. Макушка маленькая, сильно загнутая, налегаю
щая на макушку противоположной створ ки. 

Спинная створка по ВЗДУТОСТИ превышает брюшную. Ее боковые 
склоны крутые, равномерновыпуклые. Возвышение, начинающееся от 
макушки в виде раздваивающегося ребра, в передней половине створки 
становится ДОВОЛЬНО высо ким и отчетливо отграниченным от боковых 
частей створ ки. Макушка скрыта под макушкой брюшной створки. 

Поверхность раковины покрыта ДОВОЛЬНО грубыми, неоднократно 
дихотомирующими и интеркалирующими ребрами. Дихотомирование 
происходит на разном расстоянии от макушки. Характерна ребристость 
синуса. Он ограничен двумя раздваивающимися в З ММ от макушки 
ребрами, повторное дихотомирование которых происходит в 8 ММ от 
макушки. В центре синуса отчетливо прослеживается срединное ребро, 
возникающее почти у самой макушки и протягивающееся до переднего 
края. Количество ребер в синусе в 10 ММ от макушки равно четырем. 
Общее их число на брюшной створке вблизи макушки 8, а у переднего 
края - около 28 , причем на боковых склонах характерен симметричный 
рисунок ребер, дихотомирование и вставление которых происходит на 
одинаковом расстоянии по обе стороны от синуса. 

На спинной створке возвышение начинается от самой макушки. 
у переднего края количество ребер на возвышении увеличивается до 
пяти за счет вклинивания в З мм от макушки двух боковых, ограни
чивающих возвышение ребер, и расщепления в 7 ММ от макушки одного 
из первоначальных ре5ер. Рисунок ребристости боковых склонов 
СПИННОЙ створ ки также удивительно симметричный. С каждой стороны 
от возвышения вблизи макушки насчитывается по четыре раздваиваю
щихся ребра, причем чем дальше от возвышения расположено ребро, тем 
ближе к макушке происходит его расщепление. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д Ш т N ЭКЗ. Обн. 
1 6,5 18,0 16,5 274 2601 

С Р а в н е н и е.  От Plectatrypa heningsmoeni (BOllCOt, J ohnson, 1967, 
с. 96, табл. 4, фиг. 1 - 1 2) из нижнелландоверийских отложений района 
Осло (Норвегия) описываемый вид отличается более изометричной и 
неравновыпуклой раковиной, более крутыми у замочных углов 
боковыми склонами обеих створок, отсутствием резких концентри
ческих линий роста. 

От Plectatrypa arctoimbricata (Amsden, 1 968,  с. 75, табл. 10, фиг. За-л) 
из венлокских отложений штата Арканзас Северной Америки, сходного 
с описываемым видом по очертанию раковины и характеру ребристости, 
отличается сильно вздутой СПИННОЙ створкой и более рез кими и частыми 
концентрическими знаками нарастания. 

3 а м е ч а н и я .  Экземпляры, описанные О. И .  НикиФОРОВОЙ 
(Никифорова, Андреева, 196 1 ,  с. 224, · табл. 47, фиг. 9-14) из 
лландоверийских отложений Сибирской платформы как Plectatrypa 
imbricata (Sow.), отличаются от типичных представителей Р. imbricata 
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(Sow.) гораздо более тонкими ребрами, а также менее выраженными 
синусом и возвышением. То же самое нужно сказать и об экземпля
рах Р cf. imbricata (Sow.) из минкучарских слоев нижнего лландовери 
Зеравшано-Гиссарской области (Никифорова, 1 978, с. 120, табл. 23, 
фиг. 8-10) .  ' 

Что касается форм, описанных М.П .  Рубелем ( 1 970, с. 32, табл. 1 5, 
фиг. 16-20) как P. cf. imbricata (Sow.) из яанисского горизонта Эстонии, 
то они имеют некоторое сходство с тувинскими по очертанию и 
характеру поверхностной скульптуры, но отличаются равновыпуклой 
раковиной меньших размеров, слабо выраженными синусом и возвы
шением и менее загнутой макушкой. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери-нижний-лудлов 
острова Готланд (Bassett, Cocks, 1 974, р. 30), верхний лландовери 
(С4-С5) Северной Америки ( Новый Брансуик), венлок Англии, Подолии 
(китайгородский горизонт), Тувы (нижняя часть даштыгойских слоев). 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 260 1 ,  дашты
гойские слои. 

Plectatrypa 1amellosa (Lindstrom, 1861 )  
Табл. хх; фиг. 5-9 

Plectatrypa lamellosa (Lindstrl\m); Bassett, Cocks, 1974, с. 30, табл. 8, фиг. 7-1 1 .  

Л е к т о т и п выбран М .  Бассетом и Р .  Коксом (Bassett, Cocks, 1974, 
табл. 8, фиг. 8a--d); хранится в Швеции (RMS Br. 102583); происходит из 
слоев Слите (венлок) о-ва Готланд. 

М а т е р и а л. Восемь частично поврежденных разрозненных 
створок, местами с потертым поверхностным слоем. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, изометричная или слегка 
поперечно вытянутая, с изогнутым замочным краем и отчетливым 
синусом в передней половине створки. Язычок довольно высокий и 
узкий. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, в примакушечной части слегка 
килеватая, с пологими боковыми склонами и маленькой загнутой 
макушкой. Синус ограничен ребрами, идущими от макушки. Собственно 
синус отчетливо выражен только в передней половине створки. В центре 
синуса почти от самой макушки прослеживается срединное ребро, 
располагающиеся по обе стороны от него боковые ребра развиты толь ко 
в передней трети синуса. 

Спинная створка более вздутая, чем брюшная. Возвышение в 
рельефе створки выражено слабо. Оно начинается от макушки в виде 
раздваивающегося ребра, слабо отграниченного от боковых частей 
СТВОР КИ. 

Поверхность раковины покрыта очень грубыми, округленными, 
дихотомирующими ребрами, равномерно пересекающимися также 
грубыми пластинчатыми знаками нарастания (табл. ХХ, фиг. 8). 
у переднего края брюшной створки насчитывается 12-14 ребер. В мес
тах пересечения концентрических пластин с ребрами образуются 
небольшие узловатые утолщения. На имеющихся створ ках КОН
центрические пластины обломаны. Вероятно, они представляли собой 
основания шлейфов. 
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Р и с. 42. Plectatrypa lamellosa (Liпdstгбm). П оследовательные пришлифовки: 
а - 6рюшной створки, экз. 279; б - спннной створки, зкз. 280. 06е из разреза КЫЗЫk 

Чираа, 0611. 699, даштыгойских слоев 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Зубные пластины в брюшной створке 
отсутствуют (рис. 42). В спинной створке развиты разобщенные 
круральные пластины и невысокий септальный валик. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 5,8 
1 4,6 
14,8 

ш 
16,6 
14,4 
14,8 

N экз. 

275 
276 
277 

06н. 

699 

Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречены в 
органогенно-обломочных известняках вместе с Janius exsul (Barr.) ,  
Atrypopsis absimilis Rhybk., sp. п.  и др. 

С Р а в н е н и е. От описанной выше Plectatrypa imbricata (Sow.) 
данный вид резко отличается своей поверхностной с кульптурой: очень 
грубыми ребрами и концентрическими пластинами. 

От Plect.atrypa sp., описанной М.П .  Рубелем ( 1 970, с. 33, табл. 1 6, 
фиг. 1 -6) из яагарахусского горизонта Эстонии, отличается иным 
расположением ребер в синусе и на возвышении. У P. lamellosa n синусе от 
макушки отходит лишь одно ребро, а боковые ребра появляются только 
в передней трети синуса, тогда как у эстонских форм от макушки 
отходит сразу два ребра, прослеживающиеся до переднего края. Главное 
же отличие состоит в том, что Plectatrypa sp. имеет хорошо развитую 
срединную септу в спинной створке. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок о-ва Готланд (слои Верхний Висбю, 
Хёгклинт, Слите), возможно, верхний лландовери (слои Нижний Висбю). 
В Туве - даштыгойские слои венлока. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 699, верхи 
даштыгойских слоев. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО CARINAТINiNAE RZОNSNПSКАУА, 1 960 

Р о Д Eonalivkinia V!adimirskaya gel1. п .  
Т и п о в о й в и д. Eonalivkinia hondelensis Viadimirskaya, sp. п.  

Западная Тува, хонделенские слои. 
Д и а г н о з.  Двояковыпуклая раковина средних размеров, о круглого 

или удлиненно-округлого очертания со слабо развитыми синусом и 
возвышением. На  поверхности раковины тонкие простые ребра. 
В брюшной створке зубы поддерживаются зачаточными зубными 
пластинами. Мускульное поле удлиненное в задней части и ром
боидально-овальное посередине створ ки. В спинной створке разоб
щенная замочная пластина с углублениями. Иногда присутствует в 
задней части раковины короткий узкий срединный валик. Круры резко 
расходящиеся. Конусы спиралей направлены вершинами к переднему 
краю спинной створки. 

В и Д о в о й с о с т а в .  Типовой вид. 
С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. В отличие от наиболее близ кого 

силурийского Nalivkinia Bublichenko, 1 927 (Бубличенко, 1 927, с. 982) 
тувинский род обладает короткими зачаточными зубными пластинами, 
тогда как у Nalivkinia хорошо развиты тонкие зубные пластины. Конусы 
спиралей у описываемого рода направлены вершинами не к середине 
спинной створки, как у Nalivkinia, а к переднему краю. Отличается 
Eonalivkinia также более тонкой, еле различимой радиальной скульп
турой. 

От другого близкого ордовикского рода Catazyga НаН et Clarke 
(Соорет, 1 977,  р. 3 1 2�3 1 5) отличается более крупными размерами, 
формой раковины, изогнутым передним краем, более тонкой скульпту
рой, отсутствием замочного отростка и мощной замочной пластиной, а 
также не заполненной раковинным веществом примакушечной частью 
брюшной створки. 

От описанных Л.Г. Севергиной из ордовика Салаира и Алтая 
Catazyga salairica Sev. и С. anuensis Sev. (Севергина, 1 978 ,  с. 33, 34, табл. У ,  
фиг. 1 -4) тувинский род отличается загнутой, а не  прямостоящей 
макушкой, отсутствием аре и и тонких зубных пластин. 

р а с п р о  с т р а н е н 'и е. Верхний ордовик, хонделенские слои Тувы. 

Eonalivkinia hondelensis \ Vladimirskaya, sp. п. 
Табл. ХVШ, фиг. 1 -4, 7 , 10 

Г О Л О Т И п.  N 394 (целая раковина) в М узее ИГиГ СО АН СССР; 
табл. XVHI, фиг. 1 .  Тува, разрез Хонделен, обн. 2825, пачка 6, 
хонделенские слои, ашгилл. 

М а т е р и а л. 1 20 раковин удовлетворительной сохранности, много 
разрозненных створок.  

О п и с а н и е .  Двояковыпуклая, сильно вздутая раковина средних 
размеров, с наибольшей длиной 42 мм, о круглого или удлиненно
овального очертания, наиболее широкая посередине или в одной трети 
длины от макушки, наиболее выпуклая примерно посередине. Замочный 
край дугообразно изогнут. Замочные углы округленные. Макушка 

I Назваиие Dида - по р. Хонделен в Западной Туве. 
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Рис. 43. Еопа!ivkiпа hondelensis Vlad., sp., п. Последовательные пришлифовки раковины, 
экз. 420, разрез Хонделен, оби. 2825, хоиделенские слои 

брюшной створки перекрывает макушку спинной створки 
(табл. XVIII, фиг. 4). Передний край изогнутый, с различно развитым 
дугообразным язычком. 

Брюшная створка немного больше спинной, с наибольшей выпук
лостью в одной трети-одной четверти длины от макушки. Макушка 
маленькая;, заостренная, загнутая. Пологий синус развит в перед
ней трети раковины и переходит в плоский или слабо вогнутый язычок. 

Спинная створка немного короче брюшной, более округлая, 
равномерно выпуклая, с наибольшей выпуклостью примерно посереди
не. В передней половине створки появляется пологое, не отграни
ченное от боковых сторон возвышение. Оно становится заметным у 
самого переднего края. Макушка низкая, плоская, скрыта под макушкой 
брюшной створки. 

Поверхность обеих створок равномерно покрыта еле заметными 
тончайшими прямыми, радиальными, округленными ребрышками, 
наиболее тонкими в примакушечной части 

и 
утолщающимися примерно 

JJ два раза к переднему краю. На расстоянии в 5 мм от макушки 
насчитывается 3-4 ребрышка на 1 мм. Ребра низкие, разделены 
неглубокими, более узкими, чем ребра, промежутками. Знаки роста 
плохо различимы. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке короткие толстые 
зубы поддерживаются очень короткими (зачаточными) зубными 
пластинами (рис. 43). Мускульное поле брюшной створки сложной 
формы (табл. XVIII, фиг. 7). Короткое треугольное четко выраженное 
поле аджусторов переходит JJ вытянутое узкое прямоугольно-треу
гольное поле аддукторов, сменяющееся в средней части створки 
вытянутым в ширину и рез ко ограниченным спереди, ромбовидно
о круглым полем дидукторов, занимающим примерно одну треть-одну 
четверть ширины раковины. Мантийные сосуды в виде слегка 
расходящихся параллельных стволов отходят от переднего края 
мускульного поля. 

В спинной створке присутствует разобщенная замочная пластина с 
отчетливыми углублениями. Круры резко расходящиеся. Конусы 
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спиралей из 1 2-17 оборотов напр&влены I( переднему lсраю спинной 
створки. Мускульное поле спинной створки более расплывчатое, 
овальное, разделено коротким невысоким срединным валиком и двумя 
боковыми рубцами. 

Р а з  м е р ы, мм: 

.11, ш 
1 1 ,0 1 1 ,6 
14,0 12,8 
16,7 16,0 
20,0 2 1 ,0 
23,0 26,0 

голотип 25,6 23,8 
30,6 25,0 
32,0 29,0 

т 
5,0 
6,0 
8,2 

1 2,6 
1 7,7 
1 2,7 
19,0 
1 7,2 

N эк •. 
408 
40; 
410 
4Н 
412 
394 
4 1 3  
4 1 4  

Оби. 

6806 

2825 

и з м е н ч и в о с т ь. Раковины молодых экземпляров менее выпуклы, 
язычок у них едва заметный, пологий. У взрослых несколько варьируют 
соотношения длины, ширины и толщины, очертания язычка (от поло
годугообразного до высо кого округленно-треугольного), а также 
характер возвышения и синуса. У одних форм они почти неразличимы, у 
других выделяются на п,ереднем крае. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Хонделенские слои, ашгилл Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Хонделен (пачка 6), обн. 6, 2825, 6806. 

Разрез А.паш (пачка 3), обн. 691 1  (пачка 7), оби. 69 1 7. Междуречье Чадан
Хемчик, в 1 ,5 км к югу от высоты 1 003, обн. 3 1 64. 

р о Д Nalivkinia BubIitchenko, 1927 
N alivkinia grtinewadtiaeformis (Peetz, 1 90 1 )  

Табл. ХУIII,  фиг. 5 ,  6, 9 ,  1 2, 14, 1 5  
Синонимика - СМ.: Кульков, 1974, с. 6 1 .  

Н е о т и п. N 372/ 463 в Музее ИГиГ СО А Н  СССР; изображен в работе 
Н .П .  Кулькова, 1974, табл. XXI, фиг. 3. Салаир, обн. 601 7, левый берег 
р. Чумыш, в 6 км ниже с. Сара-Чумышского. Свита горы Глядень. 

М а т е р и а л. 12 раковин удовлетворительной сохранности, более ста 
разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковина удлиненно-овального очертания, 
двояковыпуклая, вздутая, с наибольшей шириной посередине, с 
дугообразным замочным краем (короче ширины раковины) и различно 
развитым дугообразным язычком на переднем крае. 

Брюшная створка умеренно выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
посередине или в задней половине. Макушка небольшая, загнутая, 
налегает на спинную створку. В передней части створки различно 
развитый пологий синус. 

Спинная створка более выпуклая, немного ' короче брюшной. 
Макушка плохо различимая, широкая, скрыта под макушкой брюшной 
створки. Седло слабо выражено, в виде пологой вдавленности 
развивается на переднем крае. 

Поверхность створки равномерно покрыта тонкими округленными 
ребрами с более узкими межреберными промежутками. В 5 ММ от 
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макушки на 2 мм ширины приходится четыре-пять ребер, у переднего 
края - три ребра. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке тонкие зубные 
пластины (табл. XVHI, фиг. 1 5) опираются на небольшие зубы. 
Мускульное поле (табл. XVHI, фиг. 9 и 1 4) сложной формы с треугольно
ромбовидными отпечатками ножных мускулов в примакушечной части, 
удлиненными, довольно толстыми аддукторами, протягивающимися до 
середины створки и сменяющимися округленно-ромбовидным полем 
дидукторов, пронизанным множеством почти параллельных, тонких, 
разветвляющихся мантийных сосудов. По обе стороны удлиненного 
поля аддукторов на некоторых экземплярах (табл. XVIII, фиг. 14) 
наблюдались небольшие бобовидные образования. В спинной створ
ке - разобщенная замочная пластина. Конусы спиралей направлены к 
середине спинной створки. Узкий отчетливый короткий срединный 
валик развит в задней трети створки.  М ускульное поле расположе
но в средней части створки, дугообразно-линзовидное по форме и 
рассекается многочисленными тонкими мантийными сосудами 
(табл. ХVШ, фиг. 12) .  

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш т N 1КЗ. Оби. 
2 1 , 1  20,0 1 6,5 4 1 5  1 300 

брюшная стп. 24,8 2 1 ,8 401 1298 
спинная ств. 24,6 19, 1 4 16  

и з м е н ч и в о с т ь .  Индивидуальная изменчивость заключается 
в вариациях формы раковины от округленной до овальной, толщины 
раковины, развитии синуса и седла, характере язычка. Раковины 
молодых особей менее вздуты, передний край у них не изогнут. 

Т а Ф о н о м и я и Ф а ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. В массовых 
скоплениях найдена в красновато-серых и лиловато-красных песча
нистых детритовых известняках среди множества неотсортированных 
обломков створок преимущественно описываемого вида, а также 
ринхонеллид и фрагментов скелета мшанок. И зредка встречаются целые 
раковины. Такие породы напоминают ископаемые береговые валь!. 
Разрозненные обломанные створки в песчаном цементе указывают на 
отложение в прибрежной зоне подвижных песков. Почти монотаксонные 
скопления свидетельствуют о недалеком переносе. Красноцветные 
отложения с N. grunewaldtiaeformis распространены по всей восточной 
окраине Тувинского бассейна в середине силура (разрезы Самагалтай, 
Зубов ка, нижнее течение р. Ондум, бассейн р. Дерзиг). Исключением 
является район разреза Элегест, где обломки створо к найдены в 
карбонатных породах акчалымских слоев. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Акчалымские и, возможно, даштыгойские 
слои Тувы, свита горы Глядень Салаира и яровские слои верхнего 
лландовери Алтая. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Элегест, обн. 1 10 1 ,  акчалымские 
слои. Разрез Зубов ка, обн. 1 298, 1 300, 1 30 1 ,  1 832, разрез Самагалтай, 
обн. 645, 7089- 1 ,  даштыгойские? слои. Левобережье р .  Сайлыг, правого 
llритока р.  Дерзиг, обн. 2060 14:-1 , дерзигская свита. Сборы П.Ф.  Кова
лева 1 979 г .  

1 58 



Nalivkinia tuvinica! Vladimirskaja,  sp. п .  
Табл. ХУIII,  фиг. 8 ,  1 1 , 1 3  

Г о л о т и п .  N 406 в Музее ИГиГ С О  АН СССР; табл. ХУIII,  фиг. 1 1 .  
Тува, разрез Элегест, обн. 652, даштыгойские слои. 

М а т е р и а л. Восемь целых раковин удовлетворительной 
сохранности, несколько десятков разрозненных, частично поврежден
ных створок .  

О п и с а н и е. Раковина двоя ко- и равномерновыпуклая, вздутая, 
средних размеров, с наибольшей длиной 33 мм, треугольно-округлого 
или удлиненно-овального очертания, с наибольшей ВblПУКЛОСТЬЮ 

посередине, в одной трети расстояния от макушки, наиболее широкая 
посередине или несколько ближе к переднему краю. Замочный край 
плавно дугообразно изогнут. Замочные углы округленные. Брюшная 
створ ка в примакушечной части надвинута на спинную. Передний край 
полого изогнут, с низким дугообразным язычком. 

Брюшная створка немного больше спинной, равномерно и плавно 
изогнута как в продольном, так и в поперечном направлении, наиболее 
выпукла посередине. Небольшая загнутая макушка перекрывает 
примакушечную часть спинной створки. Синус либо отсутствует, либо 
слабо развит '1 переднего края, примакушечный угол 70-800 . 

Спинная створ ка короче брюшной, более округлых очертаний, со 
слабо развитой низкой о круглой макушкой, с примакушечным углом 
1 1 0- 1 200 . В передней четверти створки появляется седло, неясно 
отграниченное от бо ковых сторон и более заметное у переднего края. 

Поверхность обеих створок равномерно ребристая. Ребра простые, 
округлые, прямые, тонкие в примакушечной части (в 5 мм от макушки на 
расстояние в 5 мм приходится 1 5- 1 6  ребер), постепенно утолщаются к 
переднему краю, где на 5 мм приходится пять-шесть ребер. На 
некоторых экземплярах в боковых частях раковин наблюдались 
единичные раздваивающиеся (в средней части раковины) ребра. 
Округленные ребра разделяются такими же по ширине округленными 
межреберными промежутками. Редко расположенные знаки роста 
иногда присутствуют в передней части раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 44). В брюшной створке развиты 
массивные зубы. Зубные пластины прямые или слабо дугообразно 
изогнутые, тонкие, приближенные к боковым краям створки. Мускуль
ные поля наблюдать не удалось. В спинной створке присутствует хорошо 
развитая разобщенная замочная пластина (табл. XVHI, фиг. 1 3) с 
пологими углублениями для при крепления мускулов. От замочной 
пластины отходят короткие круры, направленные к бо кам створки. 
Конусы спиралей из 1 1 - 1 5  оборотов. 

Р а з  м е р ы, мм: 
д ш т N э кз. Оби. 

1 9,2 16,9 1 2,4 4 1 8  690 
23,9 22,4 16,3 4 1 9  652 
24,0 24,0 1 6,5  406 - " -

спинная СТВ. 30,8 32,8 405 687 

I Название вида - от Тувинской ЛССР. 
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Р и с. 44. Nalivkinia tuvinica Vlad., sp. п. Последовательные пришлифовки раковииы, 
экз. 4 19, разрез Элегест, оби. 652, даштыгоi!ские слои 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость заключается в 
вариациях ребристости: от сравнительно тон коребристой ( как у 
голотипа) до грубой, с ребрами в полтора-два раза толще. Варьирует 
1'акже ширина раковины, по разному развиты язычок на переднем крае, 
синус и седло. Молодые экземпляры чаще тонкоребристые. 

т а Ф о н о м и я. Разрозненные поврежденные створки беспорядочно 
сгружены и перемешаны с обломками участков стеблей морских лилий, 
фрагментами !,олоний кораллов и мшанок, битой ракушей. Цемент 
карбонатный и карбонатно-глинистыЙ. Целые раковины встречаются 
очень редко. 

е р а в н е н и е. От наиболее близкого рода Nalivkinia grUnewald
tiaeformis (Peetz), отличается более крупными размерами и более грубой 
ребристостью, что хорошо видно из сравнения створок одного размера 
(табл. XYIII ,  фиг. 6 и 1 1  а). У небольших раковин молодых экземпляров и 
в примакушечной части взрослых раковин характер ребристости близок 
к N. grUnewaldtiaeformis. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Элегест, обн. 652, 2832, 4 1 1 2--A. 

Разрез Кызыл-Чираа, обн. 687, 688, 690, 692, 701 .  
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С Е М Е Й С Т В О TUVAELIJDAE ALICHOVA, 1960 

Д и а г н о з. Неравновыпуклые до плосковыпуклых, непористые 
ребристые раковины с прямым замочным краем. Конусы спиралей 
направлены к спинной створке. В брюшной створке маССИВfj:ые зубы. 
В спинной створке развит выступающий за замочный край пластино
образный замочный отросток. 

З а м е ч а н и е. Семейство было выделено Т.Н.  Алиховой ( 1960) в 
составе Orthacea и включало один род Тиуаеllа Tchernychev, 1 937. 

Е.В.  Владимирская ( 1 972а) обнаружила у тувелл спиральный аппарат 
ручных поддержек, и тем самым была доказана принадлежность Тuуаеllа 
к Atrypacea. Род был отнесен к Zygospiridae, но высказывалось мнение, 
что своеобразное строение замочной пластины и необычный замочный 
отросток позволяют оставить Tuvaellidae Б составе Atrypacea. В даль
нейшем П .  Коппер (Copper, 1977) счел возможным перевести Tuvael1idae 
в ранг подсемейства в составе зигоспирид. О необходимости выделения 
семейства ТuvаеШdае rlИсал Su Yang-zherlg ( 198 1) .  

Кроме Тuуаеllа, к тувеллидам относится новый род, I( которому 
принадлежит Тиуае1lа cf. rackovskii описанная Н. В. Литвинович ( 1 963) из 
лландовери Тарбагатая. 

р о Д Тиуаеllа Тсhеrпусhеv, 1937 
Тиуаеllа rackovski Tchernychev, 1937 

Табл. XIX, фиг. 1 ,  2, 5, 6 ,  10 
Тиуаеllа .-ackovskii: Чернышев, 1937а, с. 12, табл. 1, фиг. 8-1 1 ;  Зинченко, Кульков, 1960, 

С. IОО, ' табл. S-28, фиг. 3; Кульков, 1967, с. 35, 36, табл. П, фиг. 4; Модзалевская, 1969, 
с. 65-66, табл. П, фиг. 1 , 2; Владимирская, 1972а, с. 39-43; табл. VI, фиг. t- 1 4; Su Yang
zheng, i98 1 ,  табл .. 1, фиг. 1 , 3-5. 

Н е о т и п. N 270/ 3 (целая раковина) в Горном музее, Ленинград. Тува, 
разрез Элегест, .обн. 65 1 ,  даштыгойские слои, венлок. 

Подробное описание вида ранее дано Е.В. Владимирской ( 1972а, 
с. 39-42). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. 3легестская свита (кызылчиринские, 
ангачийские, акчалымские и даштыгойские слои), верхний лландовери, 
венло к Тувы. Горный Алтай, чинетинская свита лланд.овери. Западная и 
Южная Монголия, Восточное Забайкалье, нижний силур. Северо
Западный и Северо-Восточный Китай, верхний лландовери, венлок, низы 
лудлова. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Повсеместно в области развития 
элегестской CBliTbI. Разрез 3легест, обн. 56,  60, 100- 1 3 1 ,  l09 1 - 1 107, 
20 ] -228. Также в р�з;:,езах Кызыл-Чираа, Кадвой, Самагалтай, 
Чаахоль, Чадан, Хондергей, Ара-Аргз, Хонделен, Пичи-ШуЙ. 
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Тиуаеllа gigantea Tchernychev, 1 937 
Табл. X I X .  фиг. 3 ,  4 ,  7-9 

Тиуаеllа gigantea sp. п.: Чернышев, 1 937а, с. 14, табл. 11, фиг. 1-3; Модзалевская, 1969, 
с. 65, табл. П, фиг. 3-7; Владимирская, 1972а, с. 43, табл. VI, фиг. 1 5 - 1 7 ;  1 98 1 ,  с. 573, 
табл. 1, фиг. 6-17. 

Тиуаеllа gigantea buchtarmensis subsp. п.: Кульков, Козлов, 1978, с.  78, табл. IX, 
фиг. 6-10. 

Л е к т о т и п. Экземпляр, изображенный в работе Чернышева О937а, 
стр. 14, табл. П, фиг. 1). Западная Монголия, ручей Тэлийнгол, силур. 

О n и с а н и е данного вида приведено ранее Е.В.  Владимирской 
(1 972а, с. 43). 

З а м е ч а н и е. Su Yang-zheng ( 198 1 )  полагает, что Т. gigantea 
отличается от Т. rac kovski не столько размерами и количеством ребер, 
сколько строением замочного аппарата, отношением ширины раковины 
к ее длине, наклоном ареи брюшной створки и загнутостью макушки. 
Большие размеры Т. gigantea этот автор объясняет обитанием на 
грубозернистом грунте, в противоположность маленьким Т. rackovski , 
существовавшим на тонкозернистых осадках. Большой палеонтологи
ческий материал из многих десятков местонахождений в Туве и 
Монголии показывает, что нет существенных отличий обоих видов по 
строению примакушечной части раковин. (Ср. табл. XIX, фиг. 5 и 7). 
По  характеру ребристости они заметно отличаются, если сравнить 
ребристость створок одинакового размера Т. rackovski (табл. XIX, 
фиг. 1, 2) и Т. gigantea (табл. XIX, фиг. 3 и 4). Соотношение длины и 
ширины раковины у Т. gigantea, действительно, в большинстве случаев 
отлично, так как преобладают широкие раковины. Оба вида Тиуаеllа 
эврифациальны и обитали на разных грунтах. 

Р а  с п р о  с т р а н е н и е. Пичишуйские слои верхнего силура Тувы. 
Верхний силур Западной Монголии, а также Восточной (район горы 
Баильзит), Верхнего Приамурья (верхняя часть омутиинской свиты), 
Рудного Алтая и Ce�epHOГO Китая (отложения не древнее лудлова). 

М е с т о н а х о ж  Д е н и я. Повсеместно в Западной Туве в районах 
развития пичишуйских слоев, а также в других разрезах: Элегест, 
обн. 238, 239, 240, Чаахоль, оби. 4026, Кадвой, обн. 664, 668, 684, Чадан, 
оби. К-7528-75 1 2, К-7076-К-7098, Хондергей, обн. 605, 607, 608, 
7042, П ичи-Шуй, обн. 2804, 28 1 1 -2803, 1 653,  1 639, 688 1 -6886, Мугур, 
обн. 19, 20, 22. 

С Е М Е Й С Т В О LISSATRYPIDAE TWENHOFEL, 19!� 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATRYPOPSINAE POULSEN, 1943 

Р о Д Atry�opsis PIJ:i::;en, 1943 

Atrypopsis legrinus Kulkov, 1974 
Табл. ХХ, фиг. 1 2  

Septatrypa lantcnoisi Теrшiеr: Кульков, 1967, с. 88, табл. 16, фиг. 1 -6. 
Atrypopsis legrinus sp. п.: Ивановский, Кульков, 1974, с. 68, табл. 23, фиг. 4, 5. 

Г о Л о т и п. N 463/ 1 89 в Музее ИГиГ СО АН СССР; Ивановский, 
Кульков, 1 974, с. 68, табл. 23, фиг. 4; Северный Алтай, обн. К-617 ,  1 ,3 км 
западнее с .  Камышенского, верхний лландовери, яровские слои. 

М а т е р и а л. Одна целая раковина. 
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О П  и с а н и е. Раковина средних размеров, о кругленно пятиугольного 
очертания, гладкая, умеренно вздутая, с несколь ко более выпуклой 
спинной створкой. Передний край изогнут дорсально с образованием 
невысокого, широ кого трапециевидного язычка. 

Брюшная створка равномерно выпуклая, с наивысшей точкой 
примерно в центре створки. Боковые склоны пологие. Синус начинается 
примерно с половины длины створки. Он мелкий, широкий, ясно 
ограниченный у переднего края, где его плоское дно переходит резко 
(почти под прямым углом) в невысокий трапециевидный язычок. 
Макушка маленькая, острая, загнутая. 

Спинная створка по выпуклости немного превышает брюшную. 
Возвышение плоское, невысокое, выраженное только вблизи переднего 
края. Широкая макушка скрыта под макушкой противоположной 
створки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Не изучено из-за ограниченности 
материала. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 9,7 

ш 
1 9,6 

т 
1 1 ,6 

N ЭКЗ. 
28 1 

Оби. 
68-1 

Ф а Ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречены в 
красновато-вишневых известняках. 

С р а в н е н и е Atrypopsis legrinus Kulkov с рядом близких ему 
лландоверийских видов приведено в работе Куль кова (Ивановский, 
Кульков, 1974, с. 69). 

От Atrypopsis julia (Billings) из формации Юпитер о-ва Антикости, 
сходного по очертанию раковины (Twenhofel, 1927, с. 22 1 ,  табл. 20, 
фиг. 1 5 - 1 7), описываемый вид отличается более крупной и вздутой 
раковиной, менее массивной макушкой и широким синусом с низ ким 
язычком. 

От А. aff. reclinus Rubel (Мизенс, 1 98 1 ,  с. 43, табл. 1, фиг. 9) из 
шемахинских слоев (лландовери) западного склона Среднего Урала 
описываемый вид отличается изометричной, а не поперечно вытянутой 
раковиной, Mel:lee резко ограниченным синусом, а также невысоким 
язычком трапециевидных очертаний. 

От F. rongxiensis (Yang, Rong, 1 982, с. 429, табл. 2, фиг. 1 -8) из 
формации Верхний Ксиюшан (U pper Xiushan) Китая описываемый вид 
отличается менее поперечно вытянутой и отчетливо субпентагональной 
раковиной, более широким синусом с плоским, а не вогнутым дном, а 
также невысоким и широ ким отчетливо трапециевидным, а не 
дугообразным язычком. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхний лландовери Горного Алтая 
(яровские слои). В Туве, возможно, верхняя часть кызылчиринских слоев 
среднего лландовери. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Хонделен, оби. 68- 1 ,  (?) верхняя 
часть кызылчиринских слоев. 
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Atrypopsis chondelensis1 Rybkina, sp. п. 
Табл. ХХ, фиг. 10  

Г О Л О Т И п. N 282 в Музее ИГиГ СО АН С ССР; табл. ХХ, фиг. 10  Тува, 
разрез Хонделен, обн. К-6945; верхняя часть алашских слоев нижнего 
лландоnери. 

М а т е р и а л. Одна молодая и одна взрослая раковины 
удовлетворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Раковина средних размеров, гладкая, о кругленно
пентагональных очертаний, слабовьшуклая, с несколь ко более выпуклой 
спинной створкой. Передняя комиссура изогнута дорсально, с 
образованием невысокого узкого трапециевидного язычка. 

Брюшная створка слабовыпуклая, с очень пологими, слегка 
уплощенными у боковых краев створками. Отчетливый, неглубо кий 
синус, начинаясь в центре створ ки, постепенно расширяется I( переднему 
краю и плавно переходит в невысокий, довольно узкий трапециевидный 
язычок. Дно синуса слегка вогнутое, а ограничивающие синус слабые 
перегибы поверхности створки отчетливо выражены только вблизи 
переднего края. Макушка малень кая, загнутая. 

Спинная створ !ш умеренно выпу клая, с наивысшей точкой в ее центре. 
Очень низкое, уз :<ое и плоское возвышение заметно только вблизи 
переднего края. Макушка довольно массивная, загнутая, прижатая к 
замочному краю. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке хорошо видны 
зубные пластины, поддерживающие небольшие зубы. В спинной створке 
развиты разобщенные круральные пластины, септальный валик 
отсутствует (рис. 45). 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 8,4 
1 2,7 

ш 
1 8 ,6 
13 ,0 

т 
9,4 
6,3 

N ЭКЗ. 
282 
283 

Оби. 
К-6945 

И з м е н ч и в о с т ь. Имеющаяся в коллекции одна молодая раковина 
равновыпуклая, без синуса и возвышения, с едва заметно изогнутым 
дорсально передним краем. У взрослой раковины подчеркивается 
неравновыпуклость, развиты синус и возвышение, а язычо к становится 
более высоким, узким, трапециевидным. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречены в 
вишнево-красных известняках. 

С р а в н е н и е. От наиболее близкого по размерам, очертанию 
раковины и характеру вентральной макушки Atrypopsis legrinus Kulk. 
устанавливаемый вид отличается менее вздутой раковиной, более 
отчетливым узким синусом, слегка вогнутым его дном, а также узким 
язычком. 

От Atrypopsis julia (Billings) из формации Юпитер о-ва Антикости 
(Twenhofel, 1927, с. 22 1 ,  табл. 20, фиг. 1 5- 1 7), сходного по очертанию 
раковины, новый вид отличается уплощенной раковиной и более узким, 
полого изгибающимся синусом. 

I Название вида - по разрезу Хонделен, откуда происходит голотип. 
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Р и с. 45. Atrypopsis chondilensis Rybk. ,  sp. п. Последовательные пришлифовки 
раковины, экз. 284, разрез Хонделен, обн. К-6945, верхняя часть апашских слоев 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Верхняя часть алашских слоев нижнего 
лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Хонделен, обн. К--6945, верхняя 
часть алашских слоев.  

Atrypopsis absimilis1 Rybkina sp. п .  
Таблица XXI, фиг. 1 -6 .

. 
Г о л о т и П. Экз. N 285 (брюшная створ ка), паратип - э кз. N 287 n 

Музее ИГиГ СО АН С?ССР; табл. XXI, фиг. 1 ;  табл. XXI, фиг. 3 .  Цент
ральная Тува, разрез Кызыл-Чираа, обн. 699, даштыIоискиеe слои венлока. 

О п II С а н и е.  Раковина средн»х размеров ,  удлиненная или близкая к 
ИЗ0метричной, субпентагональных очертаний, довольно вздутая, со 
слегка более выпуклой спинной створкой и притупленным передним 
краем. Линия сочленения створок впереди изогнута дорсально, образуя 
трапециевидный язычок различной высоты. 

Брюшная створка равномерно выпуклая, наиболее приподнятая в 
примакушечной части. Макушка небольшая, острая, слегка загнутая. 
Дельтирий маленький, треугольный, открытый. Едва заметный синус 
развит только в передней половине раковины, образуя трапециевидный 
язычок. 

Спинная створка умеренно и p�BHOMepHO вздутая, � низкой, широкой 
макушкой и плоским, слабо выраженным возвышением, заметным лишь 
вблизи переднего края. У отд

,
ельных экземпляров на возвышении 

развита слабая синусовидная вдаn.ueнность. 
Поверхность раковины гладкая. На отдельных ядрах заметны следы 

васкулярной системы в виде радиальной штриховки. 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 46). В брюшной створке имеются 

хорошо развитые длинные зубные пластины, поддерживающие продол
говатые зубы, а в спинной - круральные пластины. Септальный валик 
отсутствует. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
16,2 
1 6,7  
14, 7  

ш 
1 4,8 
1 7,0 
16,3 

N ЭКЭ. 
285 
287 
288 

I Название вида - от absimili5 (лат.) - непохожиЙ. 

Оби. 
699 
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Р и с. 46. Atrypopsis absimilis Rybk. sp. п. Последовательные пришлифовки: брюш
ной створки (а-в), зкз. 289, спинной створки (г-з), экз. 290. Обе из разреза 
Кызыл-Чираа, обн. 699, даштыгойских слоев 

с р а в н е н и е. От экземпляров, описанных Дж. Баррандом как 
Meristella upsilon (Barrande, 1 879, табл. 1 6, фиг. 1 (5); табл. 1 36, фиг. УI 
(2а, с) из силурийских отложений Богемии и близких по очертанию и 
форме раковины, наличию аналогичных васкулярных отпечатков и 
притупленного переднего края, наш вид все же отличается главным 
образом слабо загнутой макушкой с открытым треугольным дельтири
ем под ней. Внутреннее строение баррандовских экземпляров остается 
неизвестным, поэтому более тщательное сравнение провести не удается. 

3 а м е ч а н и е. По внутреннему строению устанавливаемый вид, 
iIecoMHeHHo, принадлежит роду Atrypopsis, но в то же время внешне 
довольно сильно отличается от всех других видов этого рода. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок, верхняя часть даштыгойских слоев 
Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Центральная Тува, разрез Кызыл,Чираа, 
обн. 699, верхняя часть даштыгойских слоев. 

р о Д Glassia Davidson, 1881 

GIassia minuta Rybnikova, 1967 

Табл. XXI, фиг. 10, 1 1  

GJassia minuta Rybnikova: Гайлите, Рыбни кова, Ульет, 1967, с. 203, табл. 23, фиг. З; 
Кульков, 1978, с. 85, табл. 1 0, фиг. 1 ,  2. 

. 

Г о л о т и П. Экз. N Br30/ 224 хранится в Музее Института геологии 
(Рига); изображен М.В .  Рыбниковой (см. синонимику, табл. 23, фиг. 3); 
Латвийская ССР, скважина Холдре, интервал 333,9, лландовери. 

М а т е р и а л. Несколько сотен целых раковин, ядер и разрозненных 
створок. 
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�u 
Рис. 4 7 .  Glassia minuta Rybnikova. Последовательные пришлифовки раковины, 
ЭКЗ. 309, разрез Чадан, обн. К-7557, ангачийские слои 

о п и с а н и е. Раковина небольших размеров, гладкая, изометричная 
или слегка развитая по ширине, равнодвояковыпуклая или со слегка 
более выпуклой брюшной створкой, уплощенная, линзовидная в 
профиле, без синуса и возвышения. 

Брюшная створка слабо или умеренно вздутая, максимально 
приподнятая в задней половине раковины. Макушка маленькая, острая, 
загнутая, с о круглым фораменом и малень ким треугольным дельти
риумом под ней. Синус отсутствует. 

Спинная створка слабо и равномерно выпуклая. Макушка малень
кая, низкая, скрытая под макушкой противоположной створки. 
Возвышение не выражено. 

Поверхность створок гладкая, с тонкими концентрическими 
линиями нарастания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 47). Раковина толстостенная, в 
брюшной створке развиты массивные зубы без зубных пластин. 
Мускульное поле отчетливо выраженное, состоит из удлиненных и 
расходящихся под острым углом отпечатков дидукторов, которые 
окружают маленькие отпечатки аддукторов. Вентральное мускульное 
поле протягивается на 1 / 3-1 / 4  длины створки. В спинной створке 
имеются массивные замочные пластины, довольно глубокие зубные 
ямки, невысокий и короткий септальный валик. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
9,2 
9,4 
8,8 
7,7 
9,7 
8,7 

Ш . 
10,3 

9,7 
9,1 
9,5 

1 0,9 
10,0 

т 
5,0 
5,0 
4,7 
4,4 
4,9 
4,5 

N ЭК3. Обн. 
304 К-7557 
305 
306 
307 
308 К-7066 
405-3 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменчивость проявляется в 
основном в очертаниях раковины, которые меняются от изометричных 
до поперечно вытянутых. Непостоянна и вздутость брюшной створ
ки - от слабовыпуклой, максимально приподнятой в примакушечной 
части - до умеренно выпуклой. У некоторых экземплярах брюшная 
створка равномерно выпуклая. Что касается вздутости спинных 
створок, то здесь наоборот - наряду с экземплярами, имеющими 
преимущественно равномерно выпуклые створки, имеются и такие, у 
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которых максимальная вздутость приурочена к примакушечной части 
створки. 

С р а в н е н и е. От Glassia obovata (Sowerby in Мuгсhisоп, 1 839, с. 6 1 8, 
табл. 8, . фиг. 8 ,  9) из венлокских отложений Великобритании 
описываемый вид отличается более уплощенной раковиной и отсут
ствием вентрального синуса. От G. rotunda Rybnikova (Гайлите и др. ,  
1967, с .  20 1 ,  табл. 2 3 ,  фиг. 2) и з  лудловских отложений Прибалтики 
рассматриваемый вид отличается равновыпуклой раковиной и более 
массивной зубной пластиной. От G. vагiаЫlis Whiteaves (Nol"ford, 1962, 
с. 22, табл. 3 ,  фиг. 14- 1 8) из группы Сэндпайл (Sandpile) среднего 
клинтона Британской Колумбии описываемый вид отличается менее 
вздутой раковиной. 

Сравнение с G. tenella Williams (Williams, 195 1 ,  с. 1 14, табл. 5 ,  фиг. 1 6-
1 8) из среднего лландовери Уэльса приводится в работе Н . П. Кулькова 
( 1978, с. 88). 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Средний лландовери Прибалтики, 
лландовери Горного Алтая, кызылчиринские и ангачийские слои 
среднего и верхнего лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я .  Разрез Чадан, обн. К-707 1 ,  
кызылчиринские слои; обн. К-7066, К-7067, К-7557, ангачийские 
слои. 

ПОДОТРЯД АТНУRШШINА 

НАДСЕМЕЙСТВО ATHY.RIDACEA М'СОУ, 1 844 
С Е М Е Й С Т В О MERISTELUDAE W AAGEN, 1 883 
ПОДСЕМЕЙСТВО MERISTELLJNAE W AAGEN, 1 883 

Р о Д ArctomeristillU Amsden, 1978 
Arctomeristina tchadanica (Kulkov, 1 978) 

Табл. XXI, фиг.  7-9 
Cryptothyrella tchadanica sp. llOV.:  Кульков, 1 978, с. 89, табл. 10, фиг. 5-7. 
Г о л о т и п. N 405-8 в Музее ИГиГ СО АН СССР; Кульков, 1978, 

с. 89, табл. 10, фиг. 5 ;  Тува, разрез Чадан, обн. К-7535,  нижняя часть 
даштыгойских слоев венло ка. 

М а т е р и а л. Восемь раковин удовлетворительной сохранности и 
семь разрозненных створок. 

Д и а г н о з. Раковина средних размеров, гладкая, сильно вздутая, 
с более выпуклой брюшной створкой, удпиненно-овальная, яйцевидной 
формы, со слабыми возвышениями на обеих створках и сильно загнутой 
вентральной макушкой. Вентральное мускульное поле на ядре сильно 
приподнятое, треугольных очертаний, зубные пластины слабо развитые. 
В спинной створке септалиум опирается на высокую и довольно длинную 
септу. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и е. Подробное описание этого вида 
приведено в работе н.п. Кулькова ( 1 978, с. 89). Данный вид был выделен 
в составе Cryptothyrella. Дополнительное исследование внутреннего 
строения (табл. XXI, фиг. 9) показало наличие у него довольно длинной и 
высокой листовидной септы в спинной створке, что в совокупности с 
другими признаками (сильно вздутая раковина удлиненных очертаний, 
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резко выраженное вентра.льное мускульное поле удлиненно-треуголь
ных очертаний) дает основание отнести тувинский вид к Arctomeristina, 
установленному т. Амсденом (Amsden, 1 978, с. 33). 

Очень большое сходство по размерам раковины и ее о круглому 
поперечному сечению описываемый вид обнаруживает с Arctomeristina 
cylindrica (Hall) (НаН, 1 852, с. 76, табл. 24, фиг. 2а-д) из группы Клинтон 
Северной Америки. Единственным отличием, которое удерживает 
автора от полного отождествления, является яйцевидная, суживающаяся 
кпереди форма раковины и развитие слабо выраженных возвышений на 
обеих створках у тувинских экземпляров. 

Некоторые экземпляры из яанисского горизонта Эстонии, описан
ные М.П .  Рубелем ( 1 970, с. 47, табл. 26, фиг. 6-10) как Meristina cf'. 
tumida (Оаlтап), близки к тувинскому виду по сильно вздутой, о круглой 
в сечении раковине и отсутствию вентрального синуса, но отличаются 
иным очертанием раковины с тупым апикальным углом. 

От Arctomel'istina compressa (Amsden, 1978, с. 34, табл. 1 ,  фиг. 1 -39) из 
венло кской формации Кворри Маунтин описываемый вид отличается 
суживающимся кпереди продольно-овальным очертанием раковины и 
наличием слабых возвышений на обеих створках. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Н изы даштыгойских слоев венлока Тув·ы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и я. Разрез Чадан, обн. К-7534, К-7535 ,  

даштыгойские слои. 

р о Д Meristina Наll, 1867 

Meristina obtusa (Sowerby, 1 8 1 8) 

Табл. ХХII, фиг. 2-4 

Atrypa tumida: Dalman, 1 828, с. 1 34, фиг. 3a--d. 
MeristeHa tumida (Оаlm.): Davidson, 1 867, с. 109, табл. П, фиг. 1 - 1 3; Никифорова, 1 954, 

с. 1 5 1 ,  табл. 1 7, фиг. 1 , 2. 
Meristina tumida (Dalm.): НаН, Clarke, 1 894, с. 65, табл. 41 ,  фиг. 4, 24, 25; Рубель, 1970, 

с. 47 (pars), табл. 26, фиг. 1 -5 .  
Meristina obtusa (Sow.): Muir-Wood, 1 925, с. 94; Bassett, Cocks, 1 974, с. 34, табл. 9, 

фиг. 10; Кульков, 1978, с. 9 1 ,  табл. 10, фиг. 3-4. 

Л е к т о т и п выбран М. Бассетом и Р. Коксом (Bassett, Cocks, 1974, 
с. 34); N ВВ853 изображен Дж. Соверби (Sowerby, 1 8 18 ,  табл. 28, фиг. 3), 
происходит из известняка Венлок (Sladacres Quarry, Malvern Hills), 
Англия. 

М а т е р и а л. Пять целых и частично поврежденных раковин и 
семнадцать разрозненных створок. 

Д и а r н о з. Раковина гладкая, крупная, равновыпуклая, поперечно 
вытянутая или удлиненная, субтреугольных очертаний, с неглубоким 
вен тральным синусом и низким дорсальным возвышением, на которых 
отчетливо выражены срединные бороздки. Язычок V-образныЙ. 
Вен тральная макушка сильно загнутая, налегающая на макушку 
противоположной створ ки. Вентральное мускульное поле отчетливо 
выраженное, удлиненно-треугольных очертаний. 

3 а м е ч а н и я. П одробное описание и сравнение этого вида приведено 
в работе Н .П .  Кулькова (см. синонимику). На основании полученного 
дополнительного материал" уточнена изменчивость очертаний ракови-
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ны меняющихся от поперечно вытянутых до значительно удлиненных. 
По�обная изменчивость ранее отмечалась О.И.  Н икифоровой (см. 
синонимику). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок и нижний лудлов Англии, венлок о-ва 
Готланд (слои Слите, Халла, Мульде). В Эстонии - яанисский (венлок) 
и, возможно, райккюласский (лландовери) горизонты. В Подо
лии - мукшинский горизонт (нижний лудлов). В Туве - верхняя часть 
даштыгойских слоев. 

М е с т о н а х  о ж д е  н и е. Разрез Чадан, обн. К-753 1 ,  К-7528; разрез 
Хондергей, обн. 7042, 7037, верхняя часть дыштыгойских слоев. 

ПОДСЕМЕЙСТВО НУ ATТJ DININAE S H EEHAN, 1977 

Р о Д WhitfieldeHa НаН et Clarke, 1893 

WhitfieJdella alashensis' Rybkina, sp. n. 

Табл. XXI, фиг. 1 2; табл. XXII, фиг. 1. 

Г о л о т и п.  Э кз. N 293 в Музее ИГиГ СО АН СССР; табл. ХХII, 
фиг. 1. Западная Тува, разрез Алаш, обн. К-7587, нижняя часть 
алашских слоев нижнего л'ландовери. 

М а т е р и а л. 25 целых и слегка поврежденных раковин. 
О п и с а н и е.  Раковина небольших размеров, гладкая, равно-

двояковыпуклая, слабо или умеренно вздутая, обычно удлиненно
треугольных или удлиненно-пентагональных очертаний, реже изомет
ричная и совсем редко слегка развитая по ширине. Передний край в 
различной степени изогнут дорсально с образованием дугообразного 
или трапециевидного язычка. 

Брюшная створка с пологими боковыми склонами, малень кой, 
острой, загнутой макушкой и треугольным дельтирием под ней. Синус 
неглубо кий, обычно выражен только в передней трети раковины, но 
может и отсутствовать. Язычок невысокий, трапециевидный или узко
дугообразный. 

Спинная створка слабовыпуклая, максимально приподнятая в 
примакушечной части. Макушка острая, невысокая. Н из кое, плоское 
возвышение выражено только вблизи переднего края или вовсе 
отсутствует. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 48). В брюшной створке развиты 
короткие зубные пластины, поддерживающие небольшие, продолгова
той формы зубы. Мускульное поле на поверхности ядра не выражено. 
В спинной створке имеются замочные пластины и глубокий, узкий, 
V-образный септалиум, опирающийся на очень короткий, низкий и 
широкий, быстро исчезающий септальный валик. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
1 3,7 
10,8 

9,2 

ш 
1 1 ,5 

9,8 
8,3  

т 
7,7 
5,2 
5,4 

N ЭКЗ. 
293 
294 
295 

Обн. 

К-7587 
6952-2 

1 Название вида - по разрезу Алаш, от куда происходит голотип. 
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Р и с. 48. Whitfiedella alashensis Rybk. ,  sp .  п. П оследовательные при шлифовки раковины, 
экз. 49, разрез Алаш, обн. 6952-2, алашские слои 

и з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивы очертания раковины и 
степень выраженности синуса и возвышения. Могут быть раковины 
удлиненные, субтреугольных и субпятиугольных очертаний, а также 
развитые по ширине, о круглых и о кругленно-овальных контуров. 
Возрастная изменчивость проявляется в том, что молодые раковины, как 
правило, уплощенные, без каких-либо признаков синуса и возвышения. 
С возрастом увеличивается вздутость обеих створок, а у переднего края 
раковиНЫ обособляются слабые синус и возвышение, а линия сочленения 
створок становится 'изогнутой дорсально. 

Ф а  ц и а л ь н а я п р и  у р о ч е н н о с т ь. Остатки вида встречены в 
серых глинистых известня ках совместно с Protatrypa malmoyensis 
Boucot, Johnson et Staton. 

С р а в н е н и е. От Whitfieldella nitida Hall ( 1 852, с. 268, табл. 55 ,  
фиг. l а-о) из  ниагарских отложений Северной Америки описываемый 
вид отличается слабо развитыми синусом и возвышением, дорсально 
изогнутым передним краем и отсутствием раковин с притупленным 
углом сочленения створок. 

От W.  billingsana (Meek et Worthen) из отложений ордовикско
силурийской группы Эджвуд Северной .Америки (Amsden, 1 974, с. 72, 
табл. 1 7, фиг. 2-6) описываемый вид отличается загнутой макушкой и 
иным очертанием раковины. Если у W. billingsana раковина удлиненная, 
с максимальной шириной, находящейся примерно посередине длины или 
даже в задней части, что постоянно обеспечивает отчетливо-удлиненно
пентагональные очертания, то у описываемого вида максимальная 
ширина приурочена к передней половине раковины, в результате чего 
очертание раковины близ ко к субтреугольному. Кроме того, у устанав
ливаемого вида синус развит только в передней трети раковины в виде 
довольно широкого углубления, в то время как у W. billingsana он 
представляет собой мелкую узкую бороздку, протягивающуюся почти 
от самой макуш ки до переднего края. 

3 а м е ч а н и я. У тувинского вида вентральное мускульное поле на 
поверхности ядер совершенно не выражено, что в совокупности с 
другими внутренними признаками позволяет отнести его к Hyatti
dininae, предложенному П. Шиганом (Sheehan, 1 977, р. 25, 29) для 
Hyattidina и Whitfieldella взамен Нindellinae, поскольку он доказал 
принадлежность Hindella к подсемейству Meristellinae. Диагноз Hyattidi
ninae следующий: "вентральное мускульное поле слабо впечатленное, без 
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продольной штриховки, спинной срединный валик короткий или 
отсутствует. Югального раздвоения нет". По  внутреннему строению 
описываемый вид более близок Whitfieldella, нежели Hyattidina. На это 
указывает наличие у него следующих признаков: коротких зубных 
пластин, разобщенных круральных пластин, глубо кого U-образного 
септалиума, опирающегося на очень короткий, низ кий и широкий 
септальный валик. У представителей же Hyattidina срединный валик 
отсутствует, а мускульное поле все же довольно отчетливое. 

К нашему виду очень близки формы из юурусского горизонта 
Эстонии, описанные М . П .  Рубелем ( 1 970, с .  45, табл. 33, фиг. 1 -1 3 ,  
рис. 1 4) к а к  Cryptothyrella cf. crassa (Sow.), однако, судя п о  конфигурации 
ПРИШЛИфОIJ О К, приведенных М.П .  Рубелем (см. рис. 1 4), эстонкие фОf}МЫ 
все же обладают заметным мускульным -полем. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Алашские слои нижнего лландовери Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Западная Тува, разрез Алаш, обн. К-7587, 

6952-2, алашские слои. 

С Е М Е Й С Т В О ATHYRIDIDAE МсСоу, 1 844 
ПОДСЕМЕЙСТВО DIDYMOTHYRIDINAE Т. MODZALEVSKA У А, 1979 

Р о Д Didymothyris Rubel et Т. Modzalevskaya, 1967 

Didymothyris didyma (Dalman, 1 828) 

Табл. ХХII, фиг. 5 ,  6 
Protathyris didyma: Кульков, 1 967, с. 1 32, табл. XVI, фиг. 7-9. 
Didymothyris didyma: Рубель, Модзалевская, 1967, с. 239, табл. I ,  фиг. 1 -13 ,  табл. IП, 

фиг. 1 -20 (см. синонимику); Рубель, 1 970, с. 52, табл. 27, фиг. 1 - 1 5, табл. 30, фиг. 1-17;  
Модзалепская, 1970, с .  1 53 ,  табл. I ,  фиг. 1 -9, рис. 3; Bassett, Cocks, 1 974, р. 34;  Кульков, 
1974, с. 76, табл. ХХУ, фиг. 6-7; Модзалепская, 1980, с. 93, табл. П, фиг. 7; Модзалевская, 
198 1 ,  с. 187, табл. П, фиг. 1 1 - 1 3; табл. Ш, фиг. 1: табл. XXIX, фиг. 8. 

Didymothyris biohermica: Рубель, М одзалевская, 1967, с.  242, табл. П, фиг. ] 1 -
20, рис. 2; Рубель, 1970, с .  54, табл. ХХУIII, фиг. 1 -10. 

М а т е р и а л. 12 разрозненных створок и 1 6  целых деформированных, 
местами обломанных раковин из одного местонахождения. 

О п и с а н и е .  Раковины небольших размеров, удлиненные и 
пятиугольные, двояковыпуклые, гладкие. Брюшная створка со слабо 
изогнутой макушкой, равномерно выпуклая. Дельт ир ий открытый, 
ограниченный дельтидиальными пластинами. Синус начинается в виде 
узкой, неясно ограниченной борозды в передней части створки. Спинная 
створка в умбональной части. Возвышение слабо выражено. Передний 
край дорсально изогнут в виде округлого язычка, разделенного пополам 
не всегда ясной бороздой. 

Внутри брюшной створки развиты длинные зубные пластины. С внут
ренней стороны к ним примыкают искривленные пластины ножной 
опоры (рис. 49а), которые часто заметны на примакушечном конце 
макушечки (табл. ХХП, фиг. 6). Внутри спинной створки наблюдается 
цельная замочная пластина, слабо расчлененная на внешние и внутренние 
части, с висцеральным фораменом в вершинке (рис. 49в). Югум И 
спиральные конуса не наблюдались. 
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D 
Р и с. 49. Didymothyris didyma (Dalm.). Последовательные пришлифовки: 

а, б - брюшной створки, э кз. 3 29а, 8 - спинноJl створки, экз. 329б. Обе из разреза 
Пичи-illуй, обн. 1632, таугантеЛIJ!!ские слои 

Р а з  м е р ы, мм; 
Д 

13,0 
ill 

9,5 
т 

8,5 
N экз. 

328 
Обн. 

1 6з2 

3 а м е ч а н и я. При описании данного в ида уже не раз упоминалась 
(см. синонимику) широкая внутривидовая изменчивость. В ее пределы, 
по мнению М. Бассета и Р. Кокса (Bassett, Cocks, 1974), попадают 
экземпляры выделенного М.П .  Рубелем в ида D. biohermica (Рубель, 
Модзалевская, 1967), с которыми тувинские удлиненные экземпляры 
имеют большое внешнее сходство. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Силур, лудлов о-ва Готланд (слои 
Клинтеберг и Хемсе), Европейской части СССР; лудлов-пржидол(?) 
Алтае-Саянской области; лудлов Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и я. Тува, разрез П ичи-Шуй, обн. 1 632, тауганте
лийские слои. 

С Е М Е Й С Т В О NUCLEOSPIRIDAE DAVIDSON, 188 1 

ПОДСЕМЕЙСТВО NUCLEOSPIRINAE DAVIDSON, 1 88 1  
Р о Д Nucleospira Наll, 1 859 

Nucleospira sp. 

Табл. ХХП, фиг. 7 

М а т е р и а л. Две целых раковины и семь разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Раковина мелких размеров, гладкая, изометричных или 

поперечно-овальных очертаний, равнодвояковыпуклая, с округленными 
замочными углами, низкими макушками. Синус и возвышение 
отсутствуют. 

Брюшная створка умеренно вздутая, максимально приподнятая близ 
середины створ ки. Макушка очень маленькая, загнутая, низкая, лишь 
слегка возвышающаяся над противоположной макушкой. Вентральная 
арея небольшая, слабо выраженная, очень низкая, слегка вогнутая, 
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1, 3 
Рис. 50. Nucleospira sp. Последовательные ПРИШЛllфОВКН раКОВИIIЫ, экз. 322, разрез 
Ара-Арга, обн. 619 ,  основание ангаЧИЙС КIIХ слоев 

апсаклинная. Дельтирий широкий, треугольный, острый. Ширина его 
основания равна примерно половине ширины ареи. 

Спинная створка по выпуклости равна брюшной, максимально 
приподнята в задней половине раковины. Макушка очень низкая, 
широкая, сильно загнутая. 

Поверхностная микроскульптура не сохранилась. В,случае нарушен
ного поверхностного слоя наблюдаются на обеих створках срединные 
бороздки - следы от септ. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 50). В брюшной створке хорошо 
развита узкая, невысокая и длинная срединная септа, протягивающа
яся от макушки до переднего края, что особенно хорошо видно на ядрах, 
где септа представлена отчетливой, одинаково узкой на всем протяжении 
бороздкой. Зубные пластины отсутствуют. Мускульное поле слабо 
выраженное, большое, флабеллятное, поперечно-субовальных очерта
ний, доходящее до середины длины створ ки, разделено продольной 
бороздкой на две полукруглые части. 

В спинной части развита массивная замочная пластина, впадающая в 
веНТJ1альную полость, образованная срастанием круральных пластин, 
располагающихся параллельно плоскости комиссуры. Дорсальная 
плоскость непысо кая и длинная, протягивающаяся до переднего края. 
Мускульные отпечатки малень кие, занимающие примерно 1 / 3  часть 
длины створки, слабо выраженные, удлиненно-овальных очертаний, 
разделены узкой срединной бороздкой. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д ш т N экз. Обр. 
6,8 8, 1 5 , 1  3 1 8  6 1 9  
4 , 1  3 ,5  3 1 9  K-70101  
3,8 4,2 320 
6,0 5,5 32 1 

и з м е н ч и в о с т ь. Единственным изменчивым признаком, который 
удалось установить на ограниченном материале, являются очертания 
раковины, которые меняются от слегка удлиненных до поперечно
овальных. 

З а м е ч а н и я. Тувинские экземпляры по внутреннему строению, 
несомненно, принадлежат Nucleospira НаН. Однако, определение 
видовой принадлежности на имеющемся материале невозможно. Дело n 
том, что все близкие к тувинским экземплярам по очертанию, форме и 
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размерам раI(ОВИНЫ виды отличаются друг от друга по едва уловимым 
признакам, которые, как считает О.И.  Н икифорова ( 1 964, с. 84), 
необходимо проверить на большом количестве экземпляров, чем автор, 
к сожалению, не располагает. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Ангачийские (верхний лландовери) и 
даштыгойские (венлок) слои Тувы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Чадан, обн. К-70 1 0 1 ,  разрез Ара
Арга, обн. 6 1 9, основание ангачийских слоев; разрез Чадан, обн. К-7533, 
нижняя часть даштыгойских слоев. 

ПОДОТРЯД SPIRIFERIDINA 

НАДСЕМЕЙСТВО CYRТIACEA FREDERJKS, 1 9 1 9  
С Е М Е Й С Т В О CYRТIIDAE FREDERIKS, 19 19  
ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTIINAE FREDERIKS, 19 19  

Р о Д Cyrtia Dalman, 1828 

Cyrtia tuvaensis Е.  Ivanova, 1962 

Табл. ХХII, фиг. 8-1 1 

Cyrtia tuvaensis sp. n.: Иванова, 1 962, с. 83-85, табл. ХУII, фиг. 1 -3 .  

Г о л о т и п. N 1426 / 4. ПИН.  Цельная раковина, Тува, р. Кадвой, 
нижний силур. 

О п и с а н и е дано в работе Е.А. Ивановой ( 1 962, с. 83). 
Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои венлока Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Кадвой, обн. 66 1 ,  68 1 ,  К-6925. 

Разрез Чаахоль, обн. 4023. 

Cyrtia baitalica 1 Vladimirskaya sp. п. 
Табл. ХХII, фиг. 12 .  

Г о л о т и п. N 430 в музее ИГиГ СО А Н  СССР; табл. ХХII, фиг. 12.  
Тува, разрез Пичи-Шуй, обн. 28 10, пичишуйские слои. 

М а т е р и а л. Одна целая раковина удовлетворительной 
сохранности, немного деформированная, и один отпечато к  брюшной 
створки. 

О п и с а н и е. Раковина средней величины, пирамидальная, вытянута 
в ширину. Наибольшая ширина совпадает с замочным краем, замочные 
углы острые, на переднем крае небольшой язычок. 

Брюшная створка пирамидальная с резким угловато-дугообразным 
синусом. Боковые склоны слабовыпуклые, почти плоские, от границ 
синуса плавно спускаются к краям створки. Макушка немного 
обломана. Арея высокая, треугольная, плоская, прямостоящая. Высота 
ареи в два раза меньше ее длины. Дельтирий в виде высокого узкого 
. треугольни ка. 

Спинная створка овально-треугольной формы, слабовыпуклая, 
наибольшая выпуклость наблюдается в средней части створки. 
Продольный профиль плавно дугообразный. Резко выделяется возвы-

1 Название вида - от баi\тальскоli спиты. 
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шение над боковыми поверхностями створки. С клоны возвышения 
крутые. Макушка низкая. Арея длинная, очень узкая. 

Вся поверхность раковины покрыта тонкими ребрами. Ребра 
наблюдаются в синусе и на возвышении. На бо ковых сторонах спинной 
створ ки насчитывается 1 2-14 ребер на 5 м м  ширины в задней части 
створ ки и девять-десять у переднего края. 

Я н у т р е н н е е с т р о е н и е (рис. 5 1 )  можно было проследить по 
небольшому с колу в примакушечной части брюшной створки, на 
котором видны тонкие параллельные зубные пластины. Н а  поперечном 
распиле в 12 мм от макушки видны короткие тонкие о кончания 

Рис. 5 1 .  Cyrtia bajtalica Vlad. sp. п. Зарисовка 
(а) поверхности примакушечного скола, б - приш
лифовки поверхности распила, перпендикулярно 
плоскости симметрии раковины, в 12 мм от 
ма'Кушки, экз. 430, разрез Пичи-Шуй, обн. 28 10, 
пичишуйские слои 

дельтидиальных килей и конусы спиралей (свыше 12 оборотов), 
направленные вершинами к заМОЧНkМ углам раковины. 

Р а з  м е р ы, мм: 

д 
2 1 .8 

ш 
37.7 

т 
. 14 .3  

N экз. 
430 

Обн. 
28 10  

т а Ф о н о м и я .  Найдена в карбонатно-тлинистых тонкозернистых 
темно··серых породах. 

С р а в н е н и е. Недостаточность материала не позволяет провести 
полное сравнение. Однако форма раковины (вытлнутость в ширину) 
отличает этот вид от других видов Cyrtia. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Пичишуйские слои верхнего силура Тувы. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Разрез Пичи-Шуй, обн. 28 1 О, пичишуйские 

слои. 

ПОДСЕМЕЙСТВО EOSPIRIFER.INAE SCHUCHERT е! LeVene, 1929 

р О Д Eospirifer Schuchert, 1913 

Eospirifer tuvaensis Tchernychev, 1 937 , 

Табл. ХХIII, фиг. 1 -5.  

Eospirifer tBvaensis sp .  поу. ;  Чернышев, 1937а,  с. 46-47, табл. У, фиг. 1 8-21 .  
Eospirifer tuvaensis Tchernychev: Зинченко, Кульков, 1 960, с .  1 06, табл. S-28, фиг. 10. 

Н е о т и п. N 43 1 IJ музее ИГиГ СО АН СССР; табл. XXIII, фиг. 1. Тува, 
разрез Кызыл-Чираа, обн. 2835, кызылчирийские слои. 

М а т е р и а л. 417  целых раковин удовлетворительной сохранности и 
частично ПОlJрежденных, свыше 200 разрозненных створок. 

О п и с а н и е. Раковины удлиненно-овальной, реже округленно
треугольной формы, достигают средней величины, наиболее широкие 
посередине. Замочный край короче ширины. Слабо изогнутый передний 
край с трапециеидальным язычком. Замочные углы о кругленные. 
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Брюшная створка значительно больше спинной, выпуклая, сильно 
изогнутая, полукруглая в поперечном сечении, более круто изогнута в 
заднеЙ части. Макушка небольшая, заостренная, загнутая, нависает над 
задней частью спинной створки. Арея треугольной формы, плоская 
вблизи замочного края и резко изгибающаяся в примакушечной 
части створки. Высота ареи в три-четыре, реже в пять раз меньше ее 
длины. Дельтирий имеет сложное строение. У его вершины находится 
форамен с воротничком (невысоким кольцевым валиком) (табл. XXIII, 
фиг. 5). От форамена к замочному краю дельтирий закрыт дельти
риальной пластиной - полностью у взрослых особей. У молодых 
экземпляров еще существует в основании дельтирия небольшое 
отверстие в виде низкого широкого треугольника между дельтириальной 
пластиной из сросшихся двух дельтириальных пластинок и замочным 
краем. Вершинный угол дельтирия закрыт кальцитом, заполняющим 
вершину макушки. Дельтириальная пластина выпуклая, резко высту
пающая над поверхностью ареи. На пластине угловатые знаки роста, 
идущие параллельно боковым сторонам треугольного отверстия в 
основании дельтирия. Синус отчетливый, резкий, начинается от 
макушки и незначительно расширяется к переднему краю. Синус 
плоский (дугообразный в примакушечной части), ограничен � боков 
ступенчатыми, почти параллельными валиками, располагающимися 
над зубными пластинами или рядом с ними. 

Спинная створка значительно короче брюшной, полукруглой или 
овальной формы, резко выпуклая и в продольном и в поперечном 
сечении, с наибольшей выпуклостью в одной трети длины створки от 
макушки. Возвышение резко приподнятое, плоское, чет}Со ограничено, 
иногда с узким мелким углублением посередине. Макушка небольшая, 
уплощенная. Арея узкая, малозаметная. 

Поверхность створок покрыта тонкими струйками числом 8-12 
на  1 мм. Они немного утолщаются к переднему краю и увеличиваются в 
числе, благодаря редкому дихотомированию. Знаки роста различно 
выражены и наблюдаются почти на всех раковинах, иногда резкие, 
ступенчатые. Отчетливо видно, как знаки роста на створке продол
жаются на арее. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке небольшие косо
расположенные зубы, опирающиеся на зубные пластины. Зубные 
пластины длинные, протягиваются за середину створки, состоят из 
длинных и высоких, почти параллельных админикул, треугольных, 
косорасположенных. На поперечных разрезах хорошо видны начальные 
пластины. Зубные пластины утолщаются с наружной и внутренней 
сторон по приближении к зубам и дну створки.  Макушка заполнена 
изнутри вторичным раковинным веществом. В спинной створке 
присутствуют довольно длинные, протягивающиеся до одной трети 
длины септальные пластины, достигающие дна створки. Замочный 
отросток наблюдать не удал�сь. 

Р а з м е р ы, мм: 

12 .  Зак. 167 

д 
9.7 

1 3 .6 

ш 
1 1 .5 
12.6 

т 
5.9 
8.2 

N ЭК3. 
430 
4 3 1  

Оби. 
2835 

177 



Р а з м е р ы, мм: 

Д ш т N ЭК). Об". 

1 5 . 1  1 5.3 1 1 .4 432 
20.5 20.2 1 3.4 433 
24.8 22.9 20.0 434 
.,0.5  2 1 . 5  1 8 . 1  435 

т а Ф о н о м и я. Раковины встречены в самых различных по ли
тологии И происхождению отложениях. Видимо, это один из наиболее 
зврифациальных видов. Обнаружены в кварцевых песчаниках вместе с 
раковинами и створками пелеципод, в красноцветных известковых 
песчаниках, глинистых известняках, ракушечниках. Встречены как 
отдельные раковины, так и массовое поселение (разрез Кызыл-Чираа, 
обн. 2808, 2835) из сотен раковин от молодых до взрослых. 
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JO Д,ММ 
р ие. 52. Eospirifer tuvaensis Tcher. График изменения ширины и толщины раковины 
по мере ее роста. Д - длина, Ш - ширина. (показана точкой), Т - толщина 
( крестик) 

и з м е н ч и в о с т ь. У взрослых э кземпляров варьируют форма 
раковины, высота ареи, строение возвышения. Форма раковины 
изменяется от удлиненно-овальной до о кругленно-треугольной (рис. 52). 
Наибольшая ширина приходится либо на середину раковины, либо на 
одну треть длины от переднего края. Арея изменяется от высокой 
треугольной до сравнительно низкой. Вдоль возвышения некоторых 
спинных створок протягивается узкое мелкое углубление. 

Возрастная изменчивость с казывается: 1) на форме раковин (у 
молодых особей она более широкая до поперечно-овальной); 2) на 
высоте ареи (с возрастом увеличивается площадь и высота аре и); 
3) в строении дельтирия (у взрослых закрыт дельтириальной пластиной, 
у молодых в его основании сохраняется отверстие). 

С р а в н е н и е. Описываемый вид настоль ко своеобразен, что заметно 
отличается от других видов удлиненной формой, плоскими, слабо 
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расширяющимися к переднему краю синусом и возвышением, длинными 
зубными пластинками. Наиболее близок к Eospirifer cingizicus М. Bor. 
(Б. Борисяк, 1 955б, с. 68-69, табл. ХН, фиг. 6-9) по длинным зубным 
пластинам, но отличается от него удлиненной формой раковины, 
плоским, а не угловатым синусом, короткими зу9ами. Длина зубных 
пластин намного превышает их высоту, тогда как у Е. cingizicus высота 
пластин "немногим уступает длине", (М.  Борисяк, 1 955б, с.  68). Макушки 
в противоположность Е. cingizicus не соприкасаются, а удалены, и 
иногда значительно. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Кызылчиринские слои лландовери Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е  н и я. Разрез Элегест, карбонатно-песчаниковая 

толща, обн. 60, 60- 1 ,  1 007, 654-3, 654-4. Разрез Кызыл-Чираа, обн. 705, 
2808, 2835. Разрез Кадвой, обн. 1226, 658. Разрез Ара-Арга, обн. 626-2, 
628 . Хондергей, обн. 602, 7003 . Везде кызылчиринские слои. 

Eospirifer cf. radiatus (Sowerby, 1 839) 

Табл. ХХIII, фиг. 6 

М а т е р и а л. ОДНIi\ целая раковина с поврежденным наружным слоем. 
О п и с а н и е. Двояковыпуклая, среднего размера, поперечно-ромбо

идально-овального очертания раковина с коротким замочным краем 
(две трети ширины раковины), о кругленными замочными углами и 
слабо изогнутым передним краем. 

Брюшная створка немного длинее спинной, широкая, с дуго
образным продольным профилем. Синус отчетливый, с дугообразным 
профилем, начинаясь от макушки, расширяется к переднему краю 
втрое. Арея низ кая, короткая, вогнутая, с дельтирием в виде равно
стороннего треугольника. 

Спинная створка поперечно-овальная, равномерно выпуклая, с 
резу'ИМ возвышением, ступенчато выделяющимся над бо ковыми сторо-
нами. Макушка низкая, тупв'я. 

. 

Поверхность раковины, насколько можно судить по поврежденной 
раковине, по крыта очень тонкими ребрами. 

В н у т р е н н е е  с т р о 'е н и е  не изучено. 
Р а з м е р ы, мм: 

д 
20.4 

ш 
28.6 

Т 
1 5. 8  

N экз. 
4 3 1  

Обн. 
68 1 1 -6 

С Р а в н е н и е. От наиболее близ кого вида 
'
Eospirifer tuvaensis 

(см. описание выше) рез ко отличается по форме раковины (вытянута в 
ширину), а также малены\Ой вогнутой ареей. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Кызылчиринские слои лландовери Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Разрез Хонделен, обн. 68 1 1-6, кызылчи

ринские слои. 
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Р о Д Pinguispirifer Havli�ek, 1957 
Pinguispirifer kadensis Е. Ivanova, 1 962 

Табл. ХХIII, фиг. 7-9 

Pinguispirifer kadensis sp. п.: Иванова, 1962, с. 85-86, табл. ХУН, фиг. 4-7. 

Г о Л о т и п. N 1426/ 10.  ПИН.  Цельная раковина. Тува, р. Кадвой, 
нижний силур. 

. 

О п и с а н и е дано Е.А. Ивановой ( 1962, с. 85). 
3 а м е ч а н и е. При описании рода Pinguispirifer (Havlicek, 1957, с. 80) 

в качестве главных признаков указывались короткие зубные пластины, не 
выходящие за пределы заполненной дополнительным веществом при
макушечной части раковины и небольшое овальное мускульное ПО,IIе 
брюшной створки, передняя часть которого лежит на значительно 
приподнятой платформе. У Pinguispirifer kadensis утолщенная примаку
шечная часть, но утолщенные зубные пластины длинные и значительно 
выходят за пределы примакушечной части, заполненной раковинным 
веществом. Отличается и мускульное поле, которое треугольной 
формы, но тоже резко приподнято (табл. XXIII, фиг. 8). 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои венлока Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Кадвой, обн. 661 ,  1232- 1 ,  К-6925.  

Разрез Хондергей, обн. 704 1 .  

Р о Д Hedeina Boucot, 1 976 
Hedeina araargensis 1 Vladimirskaya sp. поу. 

Табл. ХХIII, фиг. 10 
Г о Л о т и п. N 440 в музее ИГиГ АН СССР; табл. ХХIII, фиг. 10. 

Тува, кызылчиринские слои лландовери. 
М а т е р и а л. Две целых раковины и 5 поврежденных створок. 
О п и с а н и е. Раковина двояковыпуклая, среднего размера, угловато

овального очертания, наиболее широкая и выпуклая посередине. 
Замочный край меньше ширины, замочные углы слегка заостренные. 
Створки сочленяются под острым углом на боках и по волнистой 
линии на переднем крае, где развит угловато�дугообразный язычок. 

Брюшная створка длиннее спинной, треугольно-округленная, полу
круглого очертания в продольном профиле и трапециеидального в 
поперечном. Макушка маленькая, хорошо развита, резко изогнута, 
нависает над замочным краем. Арея сильновогнутая, немного отклонена, 
слабо отграничена от боковых ,частей створки. Длина ареи срот
ветствует или немного короче замочного края. Высота ареи в 5 -6 раз 
меньше ее длины. Дельтирий открытый (1). Дельтириальные образования 
не наблюдались. Глубокий, резкий, угловато-дугообразный синус 
начинается от макушки, расширяется к переднему краю, где немного 
шире одной трети ширины раковины, ограничен по бокам резко 
выделяющимися грубыми складками. 

Спинная створка овального очертания с дугообразным ПРОДОJlЬНЫМ и 
поперечным профилем и наибольшей выпуклостью посередине. Воз
вышение начинается от макушки, уплощенное, резко выступающее. 

l Название вида по логу Ара-Арга, правому притоку р. А к-Суг В Западной Туве. 
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Макушка притупленная, низкая. Арен низкая, короче ареи брюшной 
створки. 

Поверхность раковины покрыта округлыми радиальными складками, 
наиболее широкими и резко выступающими у синуса и возвышения и 
вьшолаживающимися к боковым краям. На каждой стороне створки от 
синуса насчитывается 3 складки, от возвышения - 2. Кроме того, 
вся раковина покрыта тонкими струйками (шесть-семь на 1 мм). 
Изредка наблюдаются единичные ступенчатые знаки остановки роста 
раковины. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Внутри брюшной створки небольшие 
зубы, опирающиеся на длинные, хорошо развитые, почти параллельные 
зубные пластины. В спинной створке развиты длинные ссптальные 
пластины. 

Р а з м е р ы, мм: 

д 
10.7 

ш 
14.2 

т 
8,6 

N �"3. 
440 

Оби. 
628 

И з м е н ч и в о с т ь. Индивидуальная изменч.ивость состоит в вариа
циях толщины раковины, расстояния между макушками, а также 
формы раковины (от оi(ругленно-ромбоидального до угловато-оваль
ного). 

Т а Ф о н о м и я. Раковины и разрозненные створки найдеН�1 в зеле
новато-серых глинистых известняках и известковистых алевролитах. 

С р а в н е н и е. Описываемый вид обнаруживает сходство с Eospirifer 
interlineatus (Sow.) из китайгородского горизонта Подолии (Никифорова, 
1954, с. 1 35-1 36,  табл. ХУ, фиг. 2) по небольшим размерам и округлым 
радиальным складкам, резко выраженным у синуса и вьшолаживаю
щимся к боковым краям. Отличается меньшим числом складок 
(две-три вместо шести), круто вогнутой ареей и более замкнутой 
макушкой. Сходен рассматриваемый вид с Eospirifer radiatus (Sow.) из 
венлока Казахстана (Борисяк, 1 955а, с. 54-55, табл. VHI, фиг. 1 -6) по 
характеру складчатости и струйчатости, но отличается меньшими 
размерами и более сильно развитым угловатым синусом. Также об
наруживается сходство с Eospirifer radiatus forma plicata Kulkov из 
чагырской свиты Горного Алтая (Кульков, 1 967, с. 1 1 1 - 1 13 ,  табл. XIX, 
фиг. 3-5), но отличается резким синусом и более широкими скла.д
ками, делающимися резко волнистым передний край, а также более 
тонкими струйками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Кызылчиринские и ангачийские слои верхнего 
лландовери Тувы. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Ара-Арга, обн. 6 19 ,  ангачийские 
слои; 628, кызылчиринские слои. Центральная Тува, разрез Чаахоль, 
обн. 4024, нижнеэлегестская подсвита. 
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р о Д Janius Havlicek, 1957 

Janills exsu! (Barrande, 1 848) 
Табл. XXIV, фиг, 1 ,  2 

Spirifer exsul Вап; Вапаl1dе. 1 879, табл. 1, фиг. 1 ,  2; табл. 76, фиг. 11. 
Janius exsul (Вап.): Havlicek, 1 959, с. 62, табл. 1 2, фиг. 
1 -5; Havlicek, 1 980, с. 19, табл. 3 ,  фиг. 1 - 1 2, 20-23. 
Eospirif'er (Janius) exsul (Вап.): Кульков, 1 967, с. : 1 6, табл. 20, фиг. 1, 3-5. 
Janius cf. exsul (Вап.): Lenz, 1 977, с. 1 552, табл. 1 3, фиг. 2 1 -30. 

Н е о т и П. Э кз.  N Вг 021 / 58  в Национальном Музее ( Прага), выбран и 
изображен В. Гавличеком (Havli6ek, 1 959,  с. 62, табл. 1 2, фиг. 2), проис
ходит из МОТОJ1ЬСКОЙ формации венлока ЧехословаIШИ. 

М а т е р и а л. 20 слегка поврежденных брюшных и спинных створок и 
их обломков. 

О п и с а н и е. Раковина средних и крупных размеров, несколько 
развитая по ширине, равновыпуклая или с более выпуклой брюшной 
створкой и со слегка о кругленными замочными углами. Апикальный 
угол о коло 900 , Синус и возвышение отчетливо развиты. 

Брюшная створ ка слегка развитая по ширине, субтреугольных 
очертаний, наиболее приподнятая в задней половине раковины. 
Макушка высокая, острая, слабо загнутая. Арея отчетливо выраженная, 
средней высоты, немного вогнутая, апсаI,линная. Дельтирий уз кий, 
треугольный, открытый. Неглубокий синус прослеживается от самой 
макушки, у переднего края становится широким. Дно синуса вогнутое, 
уплощающееся в области развития невысокого дугообразного язычка. 
у некоторых экземпляров в центре синуса прослеживается одно или 
два неясных. срединных ребра. Ограничивающие синус ребра резкие, 
возвышающиеся над остальной поверхностью створки. 

Спинная створка поперечно-овальных или полукруглых очертаний, 
слабо ' и умеренно выпуклая, максимально приподнятая в центре 
створки. Макушка широ кая и очень низ кая, слабо выраженная в 
рельефе створ ки .  Отчетливо обособленное возвышение прослеживается 
от самой макушки в виде раздваивающегося ребра, которое посте
пенно расширяется и повышается к переднему краю. Оно невысо кое, 
уз кое, с уплощенным верхом. 

Поверхность раковины по крыта резкими, о круглыми, одинаково 
выраженными на всем протяжении, дихотомирующими и интеркалирую
щими ребрами. На брюшной створке ребра увеличиваются в числе за 
счет в клинивания, а на спинной - за счет расщепления. На спинной 
,;:творке по каждую сторону от возвышения насчитывается по две-три 
симметричных пары раздваивающихся ребер, причем каждая пара 
отделена друг от друга более глубокими и широ кими межреберными 
промежутками, чем межреберные пространства внутри каждой пары. 
Повторного расщепления ребер не наблюдается. На брюшной створке 
по каждую сторону от синуса вблизи переднего края насчитывается 
ш�сть-восемь ребер, в ключал и ограничивающие синус; ребер, ПРОСТIе
живающихся от макушки до переднего края, как правило, три-четыре, а 
дополнительные ребра вклиниваются в промежутки между ними 
примерно с середины длины створки. 
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Микроскульптура представлена тонкими ребрыш ками-струйками, 
чИСЛО которых на 1 мм два-три. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створ ке развиты вогнутые 
внутрь раковины зубные пластины. В спинной створке - разобщенные 
круральные пластины, опирающиеся вблизи самой макушки на дно 
створки и свободно повисающие по мере удаления от макушки. 

Р а з  1VI е р ы, мм: 

Дбр.с. Де.с. Ш N экз. Оби. 
20.4 23.0 З J О  699 

2 J .6 28.6 3 1  J 

J9.0 J 9.5 З J 2  

1 5 .6 2 1 .0 3 1 3  

20.5? 28.2 3 J 4  

и з м е н ч и в о с т ь. У данного вида изменчивым признаком является 
характер ребер. У одних форм они очень рез кие и высо кие, 
разделенные глубо кими межреберными промежутками, у других -

довольно пологие. Кроме того, не у всех форм в центре синуса наблю
дается ребристость. Форма язычка может быть дугообразной или 
трапециевидной. Продольная бороздка на возвышении, образующаяся в 
результате дихотомирования ребер, отходящего от самой макушки, 
выражена в различной степени: от глубокой бороздки до очень 
слабого и пологого, едва заметного углубления. 

С р а в н е н и е. От J anius nobilis (Barrande, 1 848) из верхней части 
мотольских слоев (венло к) и из нижней части I<опанинских слоев 
(нижний лудлов) Чехии описываемый вид отличается мелкой раковиной, 
менее развитой по ширине, меньшим числом ребер и отсутствием 
дихотомирующих ребер на брюшной створ ке. 

От J anius sp. (Sheehan, 1 976, с. 73 1 ,  табл. 5, фиг. 24--3 1 )  из поздне
венлокских или лудловских отложений северо .. западноЙ части штат::! 
Юта описываемый вид отличается менее развитой по ширине раковиной 
и наличием двух ребер у переднего края на возвышении. 

От некоторых экземпляров Janius barrandei (Verneuil, 1 848) (Basset, 
Cocks, 1 974, с. 36, табл. 1 0, фиг. 3, поп фиг. 4) ИЗ слоев Хемсе и 
Эке о-в а Готланд, сходных по характеру макроскульптуры, описываемый 
вид отличается менее широким и слабо расширяющимся синусом, 
несколь ко иным очертанием раковин ы и заметным продольным 
углублением на возвышении. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Венлок Чехии, венлок и лудлов Горного 
Алтая, нижний венлок  Канадских Кордиш,ер, верхняя часть дашты
гойских слоев венлока Тувы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Разрез Кызы-Чира.а, обн. 699 , верхняя 
часть даштыгойских слоев. 
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НАД СЕМЕЙСТВО SPIRIf"ERACEA KING, 1 846 

С Е М Е Й С Т В О DELTHYRIDIDAE WAAGEN, 1 883 
ПОДСЕМЕЙСТВО ACROSPIRIFERINAE TERMIER ЕТ TERMIER,  1 949 

Р О Д HoweIlella Kozlowski, 1946 

Howellella tapsaensis (Tchernychev, 1 937) 

Табл. XXIV, фиг. 3-6 
Spirifer (Crispella?) tapsacnsis sp. п.: Чернышев, 1 937а, с. 49-50, табл. У, фиг. 6-8. 
М а т е р и а л. Две целых раковины, более сотни разрозненных 

створок. 
О iI и с а н и е. Двояковыпуклая маленькая раковина, поперечно

ромбоидально-овальная, с замочным краем, равным по ширине 
раковины. Передний Kpaj.i не изогнутый, складчатый. 

Брюшная створ ка угловато-овальная, с наибольшей выпуклостью в 
примакушечной части. Макушка маленькая, загнутая. Арея довольно 
высо кая, треугольная, вогнутая, высота ее в три-четыре раза меньше 
длины. Дельтириум в виде разностороннего треугольника. Синус 
резкий, глубо кий, ШИРОКИЙ, угловато-дугообразный в поперечном сече
нии, начинается от макушки и расширяется к переднему краю, 
ограничен двумя рез ко выступающими грубыми складками. 

Спинная створка полуовального очертания, вытянута в ширину, 
рюшомерно выпуклая, с тупой низкой макушкой. 

Резко выделяется широкое, в два-три шире боковых складок, 
уплощенно-округлое седло, иногда с продольной узкой бороздкой 
(табл. XXIV, фиг. 5,  6). 

Поверхность раковиныI неравномерно с кладчатая. Грубые с кладки 
(в двн-три раза толще боковых складо к) ограничивают синус и резко 
выступают над остальной поверхностью створки, на бо ковых с клонах 
развиты по две-три складки с каждой стороны. К краям створки 
уменьшаются ширина и высота складок. С каждой стороны от воз
вышения насчитывается три-четыре с кладки, также уменьшающиеся по 
толщине к бокам, но не столь резко, как на брюшной створке. 
К. замочным углам складки исчезают. На сохранившихся участках 
поверхности раковины (табл. XXIV, фиг. 4, 6) хорошо видна тонкая 
концентрическая микроскульптура. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено недостаточно. В брюшной 
створке присутствуют хорошо развитые зубные пластины. 

Р а з  м е р ы, мм: 

Д ш Т N ЭКЗ. Обн. 

5.5 6.8 3 .6 443 102 
брюшная створка 7 .8  444 1 10 
спинная створка 7 .8  1 2.0 445 
- " - 7.2 1 1 .9 446 

и з м е н ч и в о с т ь заключается в различной ширине синуса и 
возвышения, наличии или отсvтствии борозды на возвышении, разной 
высоте и толщине центральных и боковых с кладок. 

р а с п р о  с т р а н е н и е.  Ангачийские и акчалымские слои верхнего 
лландовери Тувы. 
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М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 100, 102, 104, 106, 
107. 1 08 ,  1 09, 1 1 0, 1 1 1 ,  I l 2, 1 1 9, 1 2 1 ,  1 22, 1086, 1 09 1 ,  1 095, l lO l ,  
654-5, 654-7, 1220, 1 223.  Разрез Кадвой, 660-1 ,  660-3. Разрез Салага
литай, обн. 36 15 .  Разрез Хондергей, обн. 603 .  

H owellella dashtygoica! Vladimirskaya sp. n. 
Табл. XXIV, фиг. 7 

Г о л о т и п. N 447 в музее ИГиГ СО АН СССР; табл. XXIV, фиг. 7 .  
Тува, разрез Элегест, обн.  452, даштыгойские слои венлока Тувы. 

М а т е р и а л. Три целых раковины, 1 5  разрозненных створок. 
О п и с а н и е. Двояковыпуклая, вздутая t;Iоперечно-ромбоидально

овальная раковина с замочным краем, немного меньше наибольшей 
ширины, ·  замочные углы о кругленные. Передний край складчатый, с 
маленьким о кругло-трапециеидальным язычком. 

Брюшная створка треугольно-округленная, равномерно выпуклая, с 
наибольшей выпуклостью посередине. Макушка маленькая, острая, 
слабо загнутая. Арея различной высоты, от средней до высокой, 
вогнутая. Дельтирий большой, открытый, в виде почти равносторонне
го треугольника. Глубокий резкий синус, от макушки к переднему 
краю расширяется в четыре-пять раз. 

Спинная створка поперечно-полуовального очертания, слабо и 
равномерно выпуклая, с наибольшей выпуклостью на возвышении, 
отчего поперечный профиль угловато-дугообразный. Возвышение резко 
ограничено, в два раза шире соседних складок. Макушка низкая, 
закругленная. 

Поверхность створок покрыта резкими, о круглыми, разделенными 
более узкими, угловатыми и глубо кими промежуткамЙ. Складки у 
синуса немного более высокие и более крупные, чем по бокам. По  обе 
стороны от синуса и возвышения насчитывается по четыре-пять 
складок. Наблюдается тонкая концентрическая микроскульптура. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке тонкие высокие 
зубные пластины. Септа отсутствует. 

Р а з м е р ы, мм: 

спинная створка 

д 
9.2 
9.7 

ш 
1 1 .6 
1 5.5 

Т 
7.2 

N экз. 
447 
447а 

обн. 
452 

41 1 2-А 

И з м е н ч и в о с т ь состоит В вариациях высоты ареи, загнутости 
макушки, разном числе (от трех до пяти) складок по бокам. Есть 
раковины искривленные, несимметричные, с разным числом складок 
по бокам. 

С р а в н е н и е. От других видов Howellella отличается необычно 
высокой ареей и характером складчатости. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Даштыгойские слои венлока Тувы. 
М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 452 (652), 4 1 1 2-A; 

низы даштыгойских слоев. 

1 Название вида - по логу Даштыгой, левому логу р. Элегест, ниже по теченню от 
обрыва А кчалым. 
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HowelleJla cf. angustiplicata Kozlo\vski, 1 929 

Т;tбл. XXIV, фиг. 8,  9 

М а т е р и а л. Несколько десятков разрозненных и поврежденных 
СТIюрок в породе. 

О п и с а н и е. Брюшная створка маленькая (наибольшая длина 
8 - 1 0  мм), ромбоидальной формы, с острой макушкой, резким глубоким 
синусом, ограниченным более грубыми, чем по бокам, с кладки. 

Спинная створка полукруглая, с выступающим широким седлом, 
на котором иногда присутствует тонкая неглубокая бороздка. Макушка 
низкая, тупая. Поверхность створок покрыта округлыми складками с 
резкими, глубо кими промежутками. П о  бо кам синуса и седла насчи
тывается по пять складок.  Центральные складки более резкие, но 
ширина их на разных раковинах варьирует. 

Внутреннее строение не изучено. 
Т а Ф о н о м и я. Захоронения двух типов. Первое -- это массовые 

скопления малень ких створок (табл. ХХVПI, фиг. 2) на поверхностях 
напластования мелкозернистых зеленовато-серых и лилово-серых пес
чаников. Второе - разрозненные обломанные створки неравномерно 
поодиночке или по несколько штук разбросаны в изпестковистых 
песчаниках и на поверхности напластования. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. Самая верхняя часть таугантелийских слоев 
верхнего силура Тувы. 

М е е  т о н а х о ж д е  н и я.  Разрез Элегест, обн. 29 1 ,  292, 667. Разрез 
Пичи-Шуй, обн. 6853, 1 6 1 0. Везде верхи таугантелийских слоев. 

С Е М Е Й С Т В О CYRTOSPIRIFERIDAE TERMIER ЕТ TERMIER, 1949 
ПОДСЕМЕЙСТВО S PINOCYRТINAE Е.  IVANOVA, 1 960 

Р о Д Tannuspirifer Е. Ivanova, 1960 

Tannuspirifer pedaschenkoi (Tchernychev, 1937) 

Табл. XXIV, фиг. 10-13 
Spirifer pedaschenkoi sp .  п . :  Чернышев, 1 937а, с. 51 ,  52 ,  табл. У, фиг. 1 �- 1 7 .  
Tannuspirifer. pcdasehenkoi (Tehernyehev): Е. Иванова, 1962, с .  87-89, табл. ХУН, 

фиг. 8-10; Кульков, 1967, е. 1 19, 1 1 8, табл. ХУН, фиг. 3-5, 7 .  
Н е о т и п. Э кз .  450 (целая- раковина) в музее ИГиГ СО АН СССР; 

табл. XXIV, фиг. 1 .  Тува, разрез Элегест, обн. 660, пичишуйские слои 
верхнего силура. 

д. п � �� O:?D .� . ;п( з. П'. 

З. О. 

'l/I//J . 3 . '/ Ч '=J;�l " ';fL :-- . . . .  - . , .. � 
- ._ .;",.� 

/ , � 5/ ч �� �((::) 5, 7 С. В. 6, 0 6, 2 6. Ч-
Р и е. 53. Tannuspirifer pedasehenkoi (Tehern). Последовательные пришлифовки раКОВИНbI, 
экз. 453а, обн. К-7528, разрез Чадан, верхняя часть даштыгойских слоев 
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О п и с а н и е  сделано Е. А. И вановой ( 1 962, с. 87-88) и дополнено 

рисунками последовательных поперечных пришлифовок целой раковины 
(рис. 53), выполненных Н.Л.  Рыбкиной. 

3 а м е ч а н и е.  П редставители Tannuspirifer pedaschenkoi отличаются 
чрезвычайно изменчивостью примакушечной части раковин, ребри
стости и размеров. В одном и том же слое можно обнаружить ра
ковины с различно искривленной примакушечной частью (табл. XXIV, 
фиг. 1 1 )  и изогнутой ареей вместе с пирамидальными раковинами, 
у которых плоская арея и незагнутая макушка. В нашей коллекции 
есть раковины, на которых отпечаталась скульптура соседней раковины 
(видимо, из тесных поселений). Значительно варьирует и размер 
раковИН. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е.  Верхняя часть даштыIойскихx слоев. Широ ко 
представлена в пичишуйских слоях И реже в таугантелийских слоях 
Тувы. Верхний силур Монголии. Чагырская свита (венлок) Горного 
Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и я. Разрез Элегест, обн. 223-226, 4 1 1 2а, 
верхняя часть даштыгойских слоев; обн. 236, 242, 256, 258,  пичи
шуйские слои; разрез Кадвой, обн. 664, 668, 670, 672 (ПИЧИШУЙСI<ие и 
таугантелийские слои). Разрез Хондергей, обн. 605 (верхняя часть 
даштыгойских слоев), 606, пичишуйские слои. Разрез Чадан обн. К-7078 ,  
К-7079, К-7528. Разрез П ичи-Пlуй, обн. 28 1 0 -2803, 2804.  



ЛИТЕРАТУРА 

Алихова Т.Н. Описание брахиопод. -
В кн.: Полевой атлас характерных ком
плексов фауны отложений ордовика и гот
Л8НДИЯ южной части Литовской ССР. 
М.: Госгеолтехиздат, 1 954, с. 1 1 - 1 3 .  

Алихова Т. Н. Отряд Orthida. - В кн.: 
Основы палеонтологии. Мшанки, брахио
поды. М. :  Изд-во АН СССР, 1960, с.  1 83-
197. 

Астрова Г. Г. Силурийские мшанки 
Центральной и Западной Тувы. М . :  Изд-во 
АН СССР, 1959. 72 с. 

Бандалетов с.м. Силур Казахстана. 
Алма-Ата: Наука, 1 969. 153  с. 

Богоявленская О. В. Ордовикские и си
лурийские лабехииды Тувы. - Палеонтол. 
жури., 197 1 ,  N 3, с. 32-38. 

Богоявленская О. В. Новые роды стро
матопороидей Тувы. - Палеонтол. журн., 
1972, N 2, с. 26-3 1 .  

Борисяк М.А.  Материалы п о  страти
графии и фауне ордовикских и силу
рийских отложений Центрального Казах
стана. Ч. 1 .  Силурийские (венлокские) 
брахиоподы из Карагандинской области. 
М. :  Госгеолтехиздат, 1955а. 92 с. 

Борисяк М.А. Материалы по страти
графии и фауне ордовикских и силу
рийских отложений Центрального Казах
стана. Ч. 2. Стратиграфия и брахиоподы 
силурийских отложений района хребта 
Чингиз. М. :  Госгеолтехиздат, 1 955б. 108 с. 

Бубличенко Н.л. Фауна брахиопод 
нижнего палеозоя о крестностей села Сары
Чумышского (Кузнецкий бассейн). - Изв. 
Геол. ком. ,  i927, т. 46, N 8, с. 979-995. 

Буко А. Эволюция и темпы выми
раНЮI. М. :  М ир, 1979. 3 18 с. 

Владимирская Е.В. Ордовикские и си
лурийские отложения Центральной и За
падной Тувы. - Информ. сб. ВСЕГЕИ, 
1959, вып. 2 1 ,  с. 3 1 -38. 

Владимирская Е. В. Тува - В кн.:  
Силурийская система. М.: Недра, 1965, 
с. 329-339. 

Владимирская Е.В. Палеогеография 
Алтае-Саянской области в ордовике и 
силуре. - Зап. Ленингр. горн. ин-та, 
1967, т. 53, вып. 2, с. 9-24. 

1 88 

Владимирская Е. В. О систематическом 
положении и геологическом распростра
нении рода TuvaelJa Tchernyshev. - Па
леонтол. журн., 1972а, N 1 ,  с.  37·--44. 

Владимирская Е.В. Силурийские от
ложения крайнего юго-запада Тувы. -
Зап. Ленингр. горн. ин-та, 1972б, т. 63, 
вып. 2, с .  2 1 -29. 

� 

Владимирская Е.В. Два новых вида 
рипидомеллид чергакского надгоризонта 
Тувы. - Зап. Ленинград. горн. ин-та, 
1978а, т. 73, вып. 2, с. 23-30. 

Владимирская Е. В. Брахиоподы силура 
Тувы. - В кн.: Ежегодник Всес. палеонто
логического об-ва Л.: Наука, 1978б, т. 2 1 ,  
с. 148-1 67. 

Владимирская Е.В. Биостратиграфия 
чергакского надгоризонта Тувы. - Зап. 
Ленингр. корн. ин-та, 1 978в, т. 73, вып. 2, 
С. 10-22. 

Владимирская Е.В., Благонравов В.А .  
Силурийская система. - В кн.: Геология 
СССР. М. :  Недра, 1966, т. 29, с. 1 43-
1 75. 

Владимирская Е. В., Желтоногова В.А .  
Силурийские отложеНИ.1 Алтае-Саянской 
складчатой области. - l' кн.: Стратигра
фия палеозоя Средней ('ч(\ири. Ново
сибирск: Наука, 1967, с. 87-�� 

Владимирская Е. В., Кривобородо-
ва А.В. " Силур южного склона хребта 
Танну-Ола. Л.:  Недра, 1967, с. 62-80. 
(тр. ВСЕГЕИ, Н. С.; Т. 1 20). 

Владимирская Е. В. ,  Кривобородо-
ва А.В. Чергакский бассейн Тувы. - Зап. 
Ленингр. горн. ин-та, 1981 ,  т. 85, с. 3-1 1 .  

Владимирская Е. В., Чехович В.Д Био
стратиграфия сил ура Тувы (по материалам 
опорного разреза Элегест). - Геология и 
геофизика, 1 969, N 4, с. 1 1 - 1 9. 

Владимирская Е. В., Чехович В.Д, 
Кри80бородова А . В. Пограничные отло
жения ордовикской и силурийской систем 
Алтае-Саянской складчатой области. -
Зап. Ленингр. горн. ин-та, 1972, т. 63, 
вып. 2, с. 8-20. 

Владимирская Е. В., ЧеХО8ич В.Д, 
Кри80бородова А . В. и др. Силур Цен
тральной Тувы. - В кн.: Биострати-



графический сбориик. Л.:  Недра, 1977, 
с. 42-53 (Тр. ВСЕГЕИ, Н.С.; Т. 202). 

Гаuлите Л.К., Ры6никова М.В., 
Ульет Р.Ж. Стратиграфия, фауна и усло
вия образования силурийских пород Сред
ней Прибалтики. Рига; Зинатне, 1967. 282 с. 

Головкинекиu Н.А. О пермской фор
мацин в центральной части Камско-Волж
ского бассейна. - В кн.: Материалы 
для познання геологии России. СПб, 
1868. Т. 1. 144 С. 

Горянекиu В.Я. Новые ордовикские и 
силурийские брахиоподы Казахстана. -
В кн.: Новые виды древних растений и 
беспозвоиочиых СССР. М . :  Наука, 1 972, 
с. 169- 173. 

Грацианова Р. Т. Значеиие эпипланк
тонных брахиопод для межрегиональных 
корреляций. - В КН.: Среда и жизнь в 
геологическом ПРОШЛОМ. Вопросы эко
стратиграфии. Н овосибирск: Наука, 1979, 
с. 54-63. 

Дагис А. С Триасовые брахиоподы. 
Морфология, система, филогения, страти
графическое значеиие и биогеография. 
Новосибирск: Наука, 1974. 386 с. 

Древнейшие дехенеллиды (трилобиты) 
и стратиграфия силура Горного Алтая. 
Новосибирск: Наука, 1 974, 1 1 1  с. 

Елтышева Р. С Силурийские морские 
лилии Тувы. - В ки.: Ежегодник Все
союзного палеонтологического об-ва, М.:  
Наука, 1982, т. 25,  с. 162- 1 83.  

Зинченко В.Г., Кульков Н.п. Описание 
руководящих форм. Плеченогие. - В кн.: 
Биостратиграфия палеозоя Саяно-Алтай
ской гориой области. Новосибирск, 1960, 
т. 2, стр. 99-109. 

Иванова Е. А. Экология и развитие 
брахиопод силура и девона Кузнецкого, 
Минусинского и ТУВИНСJ(ОГО бассейнов. 
М.:  Изд-во АН СССР, 1962. 152 с. 

Иванова Е.А., Бельская Т. Н., Чуди
нова И. И. Условия обитания морской 
фауиы силура и девона Кузнецкого, Мину
синского и Тувинского бассейнов. М.:  
Наука, 1964. 226 с. 

Ивановскиu А . Б., Кульков Н.п. Руго
зы, брахиоподы и стратиграфия силура 
Алтае-Саяиской горной области. М.:  Нау
ка, 1974. 122 с. 

Калугин А.е, Ананьев А . Р. ,  Грациа
нова Р. Т. и др. Стратиграфическое поло
жение и возраст горизонта вулканогенно
осадочных железных руд в девонских 
отложеннях Алтая. - В ки.: . Материалы 
по стратиграфии Саяио-Алтайской склад
чатой области. Л.:  Недра, 1 964, с. 142-
148. (Тр. СНИИГГИМС; Вып. 29). 

Козлов М. е, Кленина Л. Н." Подко-

вырин Г. В., Давыдов Ф.Г. Первые находки 
фауиы силура и нижнего девона на Руд
НОМ Алтае. - До кл. АН СССР, 1974, 
т. 2 1 4, N 6, с. 1 393- 1 396. 

Краснов В. И., А сташкина В. Ф., Миро
нова Н. В. и др. Пограничные отложения 
силура и девона Алтае-Саянской облас
ти. - В кн.: Девон и карбон азиатской 
части СССР. Новосибирск: Наука, 1980, 
с. 63-8 1 .  

Кузнецов В.А. Новые даиные п о  геоло
гии Западного Саяна: (Серпентинитовый 
пояс Саяна). - Вестн. ЗаП.-Сиб. гидрогеол. 
треста, 1 934, вып. 2, с. 55-64. 

Кузнецов В. А. Тектоника Западной 
Тувы на стыке с Горным Алтаем. -
Изв. АН СССР. Сер. геол., 1948, N 1 ,  
С. 4 1 -56. 

Кузнецов В.А. Основные вопросы стра
тиграфин н тектоники Центральной и За
падной Тувы. - Тр. Южно-Еннс. компл. 
эксп., 1953, вып. 2, с. 35-53. 

Кульков Н. П. Брахиоподы и страти
графия силура Горного Алтая. М.: Наука, 
1967. 140 с. 

Кульков Н.П. Сообщества брахиопод 
в лландовери Алтая и Тувы и вопросы 
биогеографии. - В кн.: Этюды по стра
тиграфии. М.: Наука, 1974, с. 169-175. 

Кульков Н. П. Некоторые гладкие 
Spiriferida из силура Тувы. ' - В кн.: 
Фауна и биостратиграфия верхнего ордо
вика и силура Алтае-Саянской области. 
М.:  Наука, 1978, с. 85-94. 

Кульков Н. П. Космополитиые таксо
ны в эндемичном комплексе силурийских 
брахиопод Тувы. - Геология и геофизика, 
1979, N 8,  с. 144-148. 

Кульков Н.п., Козлов М. е О страти
графии и брахиоподах силура Рудного 
Алтая. - В кн.: Фауна И биострати
графия верхнего ордовика и силура Алтае
Саяиской области. М.:  Наука, 1978, с. 85-
94. 

Кульков Н.П., Обут А . М. Новые 
находки нижнесилурийских граптолитов и 
хитинозоа в Туве. - Докл. ДАН СССР, 
1973, т. 209, N 4, с. 949-952. 

Кульков Н.П., Рыбкина Н.л. О гомео
морфии у иекоторых ордовикско-силурий
СКИХ атрипид. - Палеонтол. ЖУРН., 1982, 
N 4, с. 68-73. 

Лебедева з. А .  Основные черты геоло
гии Тувы. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 
1938. 280 с. 

Левенко А. И. Девон Центральиой и 
Южиой Тувы. М.: Изд-во АН СССР, 
1 960. 1 58 с. 

Литвинович Н. В. Брахиоподы силу
ра. - В кн.: Стратиграфия и фауна 

1 89  



iJалеозойских отложений хребта Тарбо
гатаЙ. М . :  Госгеолтехиздат, 1 963, с. 238-
25 1 .  

Лопушинекая т. В. Брахиоподы и стра
тиграфия силурийских отложений севера 
Сибирской платформы. Новосибирск: Зап.
Сиб. кн. изд-во, 1 976. 95 с. 

Мизенс л. и. Некоторые нижнесилу
рийские и лудловские атрипиды западного 
склона Среднего Урала. - В кн. :  Био
стратиграфия и фауна среднего палеозоя 
Урала. Свердловск, 1 98 1 ,  с. 4 1 -5 1 .  

Модзалевская Е. А .  Новые виды ор
довикских и силурийских трепостомат 
Тувы. - В кн.: Новые виды древних 
растений и беспозвоночных СССР. М . :  
Недра, 1 968, с .  55-68. 

Модзалевская Е. А .  Brachiopoda - бра
хиоподы. - В кн.: Полевой атлас силу
рийской, девонской и раннекаменноуголь
ной фауны Дальнего Востока. М . :  Недра, 
1 969, с. 60- 1 26 .  

Модзалевская Т. Л. Силурийские и 
раннедевонские атириды (брахиоподы) 
ВаЙгача. - В кн.: Стратиграфия и фауна 
силурийских отложений ВаЙгача. л. :  
Н И ИГА, 1 970, с. 1 50-1 64. 

Модзалевская т. л.  Брахиоподы силура 
и нижнего девона и их стратиграфи
ческое значение. - В кн.: Силурийские 
и нижнедевонские отложения острова 
Долгого. Спердловск, 1 980, с .  82- 102. 

Модзалевская т. л.  Брахиоподы позд
него силу.ра и раннего девона П риполяр
ного Урала и гряды Чернышева. - В кн.: 
Ежегодник Всесоюз. палеонтол об-ва, л. :  
Наука, 1 98 1 ,  т. 24, с. 1 73-204. 

Москаленко т.А . Зональные конодон
ты из силурийского разреза р. Элегест 
(Тува). - В кн.: Общие вопросы изу
чения микрофауны Сибири, Дальнего Вос
тока и других районов. М. :  Наука, 1 970, 
с. 8-2 1 .  

Никифорова о .  И. Стратиграфия и бра
хиоподы силурийских отложений Подо
лии. М . :  Госгеолтехиздат, 1954. 1 78 с. 

Никифорова о. и. Находки новых си
лурийских брахиопод в Чаткальском хреб
те. - В кн. :  Палеонтология и страти
графия. л.:  Недра, 1 964, т. 93, с. 8 1 -90. 

Никифорова о. и. Брахиоподы чашма
калонских, арчалыкских и мин кучарских 
слоев. - В кн.: Пограничные слои ор
довика и силура Алтае-Саянской области 
и Тянь-Шаня. М. :  Наука, 1 978, с. 1 02-
125.  

Никифорова о.и. О первых находках 
представителей родов Plicostricklandia и 
P.rotatrypa (брахиоподы) D силуре Мол
давии и острова БаЙгач . - В кн. :  Еже-

1 90 

годник Всесоюз. палеонтол. об-па. л.:  
Наука, 1 979, т. 22,  с. 99-107.  

Нuтшфорова о.и., Андреева о. н. Стра
тиграфия ордовика и силура Сибирской 
платформы и ее палеонтологическое обос
нование. л.: ГосгеолтеХlIЗдат, 1 96 1 .  290 с. 

Никифорова о.и. Модзалевская т.л. 
Некоторые лландоверийские и венлокские 
брахиоподы северо-западной части Сибир
ской платформы. - Учен. зап. Н ИИГА, 
1968, DЬш. 21, с. 50--8 1 .  

Орадовская М.М. Отряд Spiriferida. -
В кн. :  Полевой атлас силурийской фауны 
Северо-Востока СССР. Магадан, 1 975,  
с. 1 02- 1 28 .  

Орадовская М. М. Замкоnые брахиопо
ды. - В кн . :  Граница ордовика и силура на 
Северо-Востоке СССР. л. :  Наука, 1 983,  
с. 35-73. 

Приложение к путеводителю экскурсии 
в Омулевские горы XIV Тихоокеанского 
конгресса. Атлас палеонтологических таб
лиц. Магадан: Кн. изд-nо, 1 979. 1 5  с. 

Решения Всесоюзного стратиграфичес
](ого совещания по докембрию, палеозою и 
четвертичной системе Средней Сибири 
( 1979 г.). Ч.  J (Верхний докембрий и нижний 
палеозой). Новосибирск: Наука, 1 983. 2 1 5  с. 

Решения межведомственного совеща
ния по разработке унифицированных стра
тиграфических схем Сибири. М. :  Гостоп
теХlIЗдат, 1 959. 9! с. 

Розман х. с. Новые Orthida и Stгорhо
menida из верхнего ордовика Монголии. -
Палеонтол. журн. ,  1 977,  N 3, с. 83-97. 

Розман Х. С. Брахиоподы среднего и 
верхнего ордовика Монголии. - В кн. :  
Атлас фауны ордовика Монголии. М . :  
Наука, 1 98 1 ,  с .  J 1 7-175.  

Рубель м. п. Брахиоподы Peniarnerida 
и Spiriferida силура Эстонии. Таллин: 
Валгус, ! 970. 75 с. 

Рубель м.п., Модзалевская т.л. Новые 
силурийские брахиоподы семейства Athyri·· 
didae. - ИЗБ. АН ЭССР. Химия, геол., 
1967, т. 1 6, N З ,  с. 238-247. 

Рябинин В. Н. Силурийские стомато
пороидеи Монголии и Тувы. М. ;  л.:  
Изд-во АН СССР, 1937.  36 с. 

Сапельников В.П., Рукави шникова Т. Б. 
ВерхнеОРДОiJикские, силурийские и нижне
девонские пентамериды Казахстана. М . : 
Наука, 1975 . 227 с. 

Севергина л.г. БраХI!ОПОДЫ (ордови
ка). - В кн.: Биостратиграфия палеозоя 
Саяно-Алтайской горной области. Ново
сибирск, 1960, т. 1 ,  с. 400-409. 

Севергuгю л.г. Брахиоподы и страти
графия верхнего ордовика Горного Алтая, 
Салаира и Горной Шорни. - В К Н . :  



Фауна и биостратиграфия верхнего ордо

вика и силура Алтае-Саянской области. 

М. :  Наука, 1 978, с. 3-4 1 .  
Сенников Н. В. Граптолиты и страти

графия нижнего сил ура Горного Алтая. 
М.:  Наука, 1 976. 274 с. 

Стратиграфический кодекс СССР. Л. :  
Наука, 1 977. 79 с. 

Сыmова В. А.  Некоторые ругозы (ко

раллы) из силурийских отложений опор
ного разреза Элегест. - В кн. : Вопросы 
палеонтологии. Л . :  ЛГУ, 1 979, т. 8, 
с. 29-37. 

Сыmова В.А. ,  Улитина л. м. Ранне
палеозойские ругозы Монголии и Тувы. 
М. : Наука, 1 983.  167 с. 

Тесленко Ю.В., Шонов В. А . К проблеме 
скольжения возраста литостратиграфичес
ких подразделений. Геол. журн., 1 983,  
N 4, с. 1 39-142 .  

Чернышев Б.Б. Силурийские брахио
поды Монголии и Тувы. М. ;  Л.: Изд-во 
АН СССР, 1937а. 94 с.  

Чернышев Б, Б. Силурийские и девон
ские Tab'ulata Монголии и Тувы. М. ;  
Л. :  И зд-во A � CCCP, 1 937б. 34 с. 

Чернышева Н.Е Силурийские и девон
ские трилобиты Монголии и Тувы. М . ;  
Л. :  Изд-во А Н  СССР, 1 937. 32 с. 

ЧеХО8ич В.Д. Новые силурийские Favo
sitida. - В КН.: Новые виды древних 
растений и беспозвоночных СССР. М. :  
Наука, 1 972а, с .  68-7 1 .  

ЧеХО8ич В.Д Новый силурийский 
гелиолитес Тупы. - В кн.: Новые виды 
древних растений и беспозвоночных СССР. 
М.: Наука, 1 972б, с. 76. 

Чеховuч В.Д К истории развития 
позднеордовикских и СИЛУРИЙСКИХ корал
лов Тувы. - В кн.: Древние Chidaria. 
Новосибирск: Наука, 1 975, т. 2 ,  с. 1 1 3- 1 20. 

ЧеХО6ич В.Д Н овые виды позднеор
довикских и силурийских гелиолитоидеи 
Тувы. - В кн. :  Новые виды древних 
растений и беспозвоночных СССР. М. :  
Наука, 1 977, с. 1 9-24. 

ЧеХО8ич В.Д Новые данные о распро
странении табулят и гелиолитид чергак
ской серии Тувы. - В кн.: Ноnое в 
стратиграфии в палеонтологии нижнего 
палеозоя Средней Сибири. Новосибирск: 
Наука, 1 978 ,  с. 1 60- 1 64. 

A lexander FE S. А геvisiоп ofthe brachio
pod species Anomia reticularis Liппаеus, 
genolectotype оС Atrypa Dalman. - Quart. 
J.  Geol .  Soc. London, 1 949, vol .  104, 
р. 207-220. 

A msdell Т 'V. Articulate brachiopods of 
the St Clair Limestone (Silurian), Arkansas, 
апd the Clarita f'ormation (Siluгiап), Okla-

l1Ота. - J.  Paleontol . ,  1 968, vol . 42, 
р! 2, N 3 supp l . ,  р. 1 - 1 1 7. 

A msden Т W. Late Ordovician апd 
Еагlу Silurian artriculate braci1iopods Сгот 
Oklahoma, sоuthwеstегп IIlinois, and eas!ern 
Missouri. - Вul1 .  Okla Geol. Surv., 1 974, 
N 1 19, р .  1 - 1 54. 

Amsdell Т W. Articu1ate brachiopods of 
the Quarry Moutain Formation (Silurian), 
eastern Ok1ahoma. - Bull. Okla Geo1. 
Surv., 1 978, N 1 25 ,  р. 1-75. 

Barrande 1. Systeme silurien dп centre 
de lа Boheme. Рг. ;  Р.: Rech. pa!e6ntol., 
1 879. Vol. 5, Р! 1, П. 226 р. 

Basse!/ м. G. The агtiспlаtе braschiopods 
f;-om the Wen10ck Series of the Welsh 
Border1and and South Wales. - Palaeontogr. 
Soc. Monogr. , 1970, vol. 1, р.  1 -26. 

Bassett м. G. Wenlock Stropheodontidae 
(Si1шiап Brachiopoda) [гот the Welsh 
Border1and and South Wales. - Palaeon
tology, 1 97 1 ,  vol .  1 4, р! 2, р .  303-337. 

Bassett М. G. The articu1ate brachiopods 
Сгот the Wenlock Series оС the Welsh 

Border1and ans South Wales. - Palaeontogr. 
Soc. Monogr., 1 972, vol. 2, р .  27-78. 

Basse!/ м. G. The articulate brachiopods 
d!'rom the Wenlock Series of the Welsh 
Border1and and Sопth Wa1es. - Pa1aeontogr. 
Soc. Monogr., 1 974, vol . 3 ,  р. 79- 1 22.  

Basset t М. G. T h e  articulate brachiopods 
from the Wenlock Series оС the Welsh 
Borderland and South Wales. - Palaeontogr. 
Soc. Monogr., 1 977, vol. 4, р. 1 23- 1 76. 

Ване/I М. G. , Cocks L.R.M. А review 
of Si1urian brachiopods Сгот Got1and. Oslo: 
Universitetsfor1 . ,  1 974. 56 р. (Fossi1s and 
Strata; N 3). 

Веrgs/rбm J. Some Ordovician and 
Silurian brachiopod assembIages. - Lethaia, 
1 968, N 1, р. 230-237. 

Bol/on т.Е, Copelalld м.J. Pa1eozoic 
formations and Silurian biostratigraphy, Lake 
Timiskaming region, Ontario and Quebec. 
Ottawa, 1 972. 48 р. (Geol .  Surv. Canada. 
Рар.; N 7 2- 1 5 ) . 

Воисо/ A.J., Gauri KL.,  JOhllSOIl 1. G. 

New subfamily Proschiozophoriinae оС dalma
nellid brachiopods. - Palaontol. Ztschr., 
1 966, Bd. 40, S .  1 55- 1 72. 

Воисо/ A.J" Jolmsoll 1. G. Brachiopods 
of the Ede Qual·tzite (Lower Llandovery) 
of Norder6n, 1amtland. - BuB. Uppsala 
Univ. Geol. 1nst . ,  1 964, vol. 42, N 5 1 ,  
p. l - 1 1 .  

Воисо/ А .  J. , Jolmson 1. G. Silurian and 
иррег Ordovician atiypids оС the genera 
Plectatrypa and Spirigerina.- Norsk geol. 
tidsskr. , 1 967, bd 47, р! 1, S .  79- 1 0 1 .  

Воисо/ A.J., Jolmsoll 1. G., На/рег Ch., 

1 9 1  



Walmsley V. G. Silurian brachiopods and 
gastropods of southern New Brunswick. -
ВиН. Geol. Surv. Canada, 1966, N 140, 
N 5, р. 805-822. 

Воuсо, A.J., Johnson J. G., Staton R.D. 
Оп some atrypoid, retzioid and athyridoid 
Brachiopoda. - J. Paleontol. ,  1964, vol. 38, 
р . 805-822. 

Воuсо' A.J. ,  Johnson J. G., Walmsley V. G. 
Revision of the Rhipidomellidae (Brachiopo
da; 'and the affinities of MendaceHa and 
Dalejina). - J. Paleontol., 1965, vol. 39, 
N 3, р .  33 1-334. 

Cocks L.R. М. Llandovery stropheo
dontids from the Welsh Borderland. -
Palaeontology, 1967, vol. 10, pt 2, р. 245-265. 

Cocks L.R.M. Some strophomenacean 
brachiopods from the British Lower Silurian. -
ВиН. Brit. Mus. (Natur. Hist.). Geof., 1968, 
vol. 15, N 6, р. 283-324. 

Cocks L.R.м. The Silurian brachiopods 
of the superfamily Plectambonitacea. - ВиН. 
Brit. Mus. (Natur. Hist.). Geol., 1970, 
vol. 19, N 4, р .  1 39-203. 

Cocks L.R.M. А review of British Lower 
Paleozoic brachiopods, including а synoptic 
revision of DavidsoH's Monograph. L.: 
Palaeontol. Soc., 1978. 256 р. 

Соорег G. А. New . species from the 
Upper Ordoviёian of Perce. - Amer J. Sci. 
Ser. 5,  1930, уоl. 20, N 1 17, р. 265-288. 

Соорег Р. Zygospira and some related 
Ordovician and Silurian atrypoid brachio
pods. - Palaeontology, 1977, vol. 20, pt 2, 
р. 295-335. 

Dalman J. W. UppstiiHning och Beskifnung 
of de -i Sverige funne Terebratuliter. -' KgI. 
sven. vetenskapsakad. handl., 1 828, for 1 827, 
s. 85-155. 

Davidson Т. Memoire sur les brachiopodes 
du Syst�me silurien superieur d' Angleterre. -
ВиН. Soc. geol. France, 1 848, vol. 5, pt 2, 
р. 309-338. 

Davidson Т. А monograph of the British 
fossil Brachiopoda. - Palaeontogr. Soc. 
Monogr., 1 867, vol. 3, pt 7, р. 89- 168. 

Davidson Т. А monograph of the 
British fossil Brachiopoda. - Palaeontogr. 
Soc. Monogr., 1 869, vol. 3,  pt 7, р. 169-248. 

Davidson Т. А monograph of the British 
fossil Brachiopoda. - Palaeontogr. Soc. 
Monogr., 187 1 ,  vol. 3,  pt 7, N 4, р .  249-397. 

Davidsoll Т. А monograph of the 
British fossil Brachiopoda: Supplements. -
Palaeontogr. Soc. Monogr., 1 882, vol. 5,  
pt 1 ,  р. 1 - 1 34. 

На" J. Containing descriptions of or
ganic. remains of the lower middle divi
sion of the New York system' N.Y.,  1 852. 
362 р .  (N.Y. Geol. Surv., Palaeontol.; Vol. 2). 

192 

На" J., Clarke J.м. Ап introduction 
to the study of the genera of Palaeozoic 
Brachiopoda. N.Y.,  1 892. Pt. 1. 367 р .  
(N.Y.  State Geol. Surv., Palaeontol.; Vol .  8). 

На" J., Clarke J.M. Ап introduction 
to the study of the genera of Palaeozoic 
Brachiopoda. N.Y.,  1 894, pt 3, р. 3 1 8-
394. (N.Y. State Geol. Surv., Pa1aeontol.; 
Vol. 8). 

Нагрег С. W. Brachiopods of the Ari
saig Group (Silurian-Lower Devonian) of 
Nova Scotia. - ВиН. GeCii. Surv. Canada, 
1973, N 2 1 5, р. 1 - 1 63 .  

Нагрег С. W. , Воuсо, A.J. The Stro
pheodontacea. Pt I I I .  Stropheodontidae (Sen
su strictu), Pholidostrophidae and Lissos
trophiidae - Palaeontographica А, 1978, 
Bd. 162. 162, S. 1-80. 

Нагрег С. W. , Воuсо, A.J., Walmsley V. G. 
The rhipidomellid brachiopod subfamilies 
Heterorthinae and Platyorthinae (new). -
J. Paleontol., 1969, vol. 43, р. 74-92. 

Нагрег С. W. , Johnson J. G., Воuсо' A.J. 
The Pholidostrophiinae (Brachiopoda; Ordo
vician, Silurian, Devonian). - SепсkепЬегg. 
lethaea, 1967, Bd. 48, S. 403-46 1 .  

Havlic'!ek V. О novyh rodach cesk1ch 
spiriferidie (Brachiopoda). - Vestn. \iest
f ed. ustavu geol., 1957, sv. 32, s. 245-
248. 

HavliCek V. The Spiriferidae of the 
. Silurian and Devonian of Bohemia. 
Rozpr. Ustred. u·stavu geol., 1959, sv. 25, 
s. 1-275. 

Havlicek V. Brachiopoda of the subor
der Strophomenidina in Czechoslovakia. -
Rozpr. Ustfed. ustavu geol., 1967, sv. 33, 
s. 1-235. 

Havli{ ek V. Bracl1iopods of the order 
Orthida iп Czechoslovakia. - Rozpr. ustJ'ed. 
listava geol., 1977, sv. 44, s. 1-327. 

Holtedahl О. The Strophomenidae of 
the Кгistiапiа rigion. - KgI. norske vid. 
selsk. skr., 19 1 6, bd 1 2, s. 1-1 17. 

Hurst J.M. Aspects of the syste-
matics and ecology of the Brachiopod Pho
lidostrophia in the Ashgill, Llandovery and 
Wenlock of Britain. - Neues Jb. Paliiontol. 
Abh., 1974, Bd. 146, Т. 1 ,  S. 298-324. 

Jackson D.E., Lenz А. с., Pedder А.Е.н. 
Late Silurian and Early Devonian grap
tolite, brachiopod and coral faunas from 
Morthwertern and Arctic Canada. Kansas, 
1978, 160 р .  (Geol. Assoc. Canada. Spec. 
Рар. ;  N 1 7) .  

Johnson J. G. Devonian brachiopods from 
the Quadrithyris zone (Upper Lochkovian), 
Canadian Arctic Archipelago. - ВиН. Gcol. 
Canada, 1975, N 235, р. 5-56. 

Johnson J. G., Воuсо' A.J .. Murphy м. А. 



Wen10ckian and Lud10v.ian age brachiopods 
from the Roderts Mountains formation 
of Centra1 Nevada. - Univ. Са1. Publs Geo1. 
Sci., 1976, уо1. 1 15 ,  р. 1 - 102. 

Jones В. Tannuspirifer dixoni: А new 
species of Spinocyrtiidae from the Read 
Вау formation of Somerset Is1and, Arctic 
Canada. - J. Pa1eonto1., 1 980, уо1. 54, 
N 4, р. 745-7 5 1 .  

Jones В. ТЬе Si1urian brachiopod Ste
gerhynchus. - Pa1aeonto10gy, 1 98 1 ,  уо1. 24, 
pt. 1 ,  р. 93- 1 13 .  

КеПу F.B. Si1urian 1eptaenids (Brachiopo
da). - Pa1aeonto10gy, 1 967, vol. 1 0, р. 590-
602. 

Lenz А. С. Late Silurian br;ichiopods 
of Prongs Oreek, Northern Yukon. - J. 
Pa1eonto1., 1 970, уо1. 44, N 3, р. 480-
500. 

Lenz А . с.  Si1urian Brachiopoda, Upper 
АНеп Вау formatioll, Oriffiths Is1and, Arctic 
Archipe1ago and Uppermost Whittaker for
mation, Mackenzie .Mountains, Northwest 
Territories. - Canad. J. Earth Sci., 1 974, 
уо1. 1 1 ,  N 8, р. 1 123-1 1 35. 

Lenz А.с. LHandoverian and Wen10c
kian brachiopods from (Ье Canadian Сог
di1lera. - Canad. J.  Earth Sci., 1 977, 
уо1. 14, N 7, р. 1 5 2 1 - 1 554. 

Muir- Wood Н.М. Notes оп the Si-
1urian brachiopod genera De1thyris, Un
сiliпа and Meristina. - Апп. апd Mag. 
Natur. Hist. Ser. 9, 1 925, уо1. 1 5, р. 83-
95. 

Muir- Wood Н, WШiаms А. Strophomeni
da. - In: Treatise оп invertebrate ра1еоп
to10gy. Kansas City: Оео1. Soc. Атег.: 
Univ. Kans. press, 1 965. Pt. Н. Brachiopo
da, уо1. 1 ,  р. 361-521 .  

Murchison R. /. ТЬе Si1urian system. 
L., 1 839. 768 р .  

Norjord B.S. ТЬе Silurian fauna of the 
Sandpile group of northern Bl'itish Со1и
тЫа. - ВиН. Оео1. Surv. Canada, 1 962, 
N 78, р. 1 -5 1 .  

Northrop S.A. Pa1eonto10gy and stra
tigraphy of the si1urian rocks of the 
Рог! Danie1-B1ack Саре region, Quebec. 
Nem Науеп, 1 939. 132  р. (Оео1. Soc. 
Атег. Spec. Рар. ;  N 2 1 ). 

POIlIsen С. ТЬе Si1urian fauna5 of 
North Oreen1and. 11. ТЬе fauna of ОfЛеу 
Is1and formation. Pt. 11.  Brachiopoda. -
Medd. Orpn1and, 1943, bd. 72, N 3, s. 1 -60. 

Savage Т.Е. Stratigraphy and ра1еоп
to10gy of the A1exandrian series in Пli
nois and Missouri. - ВиН. IIl. S,tate 
Оео1. Surv., 1 9 1 3, N 23, pt. 1 , 7-1 24: 

Schuchert с., Соорег G.A. Upper Ог-

1 3 .  Зак. [67 

dovician and Lower Devonian stratigraphy 
and paleontology of Perce' Quebec. Pt. 2. 
New speCies from the Upper Ordovician 
of Регсе. - Атег. J. Sci., Ser. 5, 1930, 
уо1. 20, N 1 17, р .  265-288. 

Sheehan Р.М. Late Silurian brachiopods 
from Northwestern Utah. - J. Pa1e\Jnto1. ,  
1976, уо1. 50, N 4, р. 7 1 0-733. 

Sheehan Р.М. Ordovician and Silurian 
brachiopods from graptolitic sha1es and 
ra1ated deep-water argi1laceous rocks. -
Lethaia, 1 977а, N 10, р. 201 - 203. 

Sheehan Р.М. Late Ordovician and Ear-
1iest Silurian meristellid brachiopods iп· Sсап
sinavia. - J. Pa1eontol., 1 977Ь, vol. 5 1 ,  
N 1 ,  р .  23�43. 

Sheehan Р.м. Late Ordovician and Si
lurian of the eastern Огеа! Basin. Pt. 4. 
Llandovery and Wen10ck brachiopods. Mi1-
waukee, 1 982. 83 р. (РиЫ. Mus. Соп
trib. Bio1. Оео1 . ;  N 50). 

Sheehan Р.М., Lesperance P.J. Late 
Ordovician (Ashgiilian) brachiopods from 
the Регсе region of Quebec. - J. Ра1еоп
to1. ,  1979, уо1. 53, N 4, р. 950-967. 

Sowerby J. Some account of the spira1 
.tubes ог ligaments in the genus ТегеЬ
ratu1a of Lamarck, as observed in severa1 
species of fossil shells. - Trans.linn. 
Soc., 1 8 1 8, N 12, р .  5 14-5 16. 

Spjeldnaes N. ТЬе Middle Ordovician of 
the Os10 Region. Р! 8, Brachiopoda of the 
suborder Strophomenida. - Norsk geo1. 
tidsskr., 1 967, bd 37, N 1, s. 1 -2 14. 

Squirrell н с. ,  White D.E. Stratigraphy 
of the Siluгiап and 01d Red Sandstone of 
the Сеппеп Уаllеу and adjacent areas. 
south-east Dyfed, Wa1es. L., 1 978. 45 р. 
(Inst. Оео1. Sci. Rep.; 78/6). 

Stmve W. Einige Atrypinae aus dem 
Silurium und Devor •. - Senckenberg. 1et
Ьаеа, 1 966, Bd. 47, S. 1 23-163 .  

SII Yang ... rl/eng. Оп the geologica1 and 
geographica1 distribution of Тиуаеllа with 
reference to its habitat. - Acta ра1аеоп
to1. sinica, 198 1 ,  уо1. 20, N 6, р. 567-
576. 

Теmр!е J. Т. The Lower Llandovery brachio
pods and trilobites from Fft'idd Mathrafa1. 
near Meifod, Montgomerysnll·e. - Ра1еоп
togr. Soc. Monogr., 1970, уо1. 1 24, р. 1 -
76. 

Тhomsen Е., Baarli В. G. Brachiopods 
of the Lower L/andovery Sae1abonn and 
Solvik formations of the Ringerike, Asker 
and Os10 districts. - In: Field meeting 
Os10 region. OsI0., 1982, р. 63-77. 

Treatise оп invertebrate pa1eontology. Pt 
Н.  Bracl1iopoda. Kansas City: Оео1. Soc. 

1 93 



Атег. :  Univ. Kans. press, 1965.  Vo!. 1 12 .  
9 2 7  р .  

Tlvenhojel W. H T h e  geo!ogy o f  Anti
costi Is!and. - Мет. Gcol. Surv. Сапаdа, 
1 9 3 8  ( 1 927), N 1 54, р. 1 -48 1 .  

Wal1g У. Maquoketa Brachiopoda of 
Iowa. - Мет. Gcol. Soc. А тег.,  1 949 , 
N 42, р. 1 - 5 5 .  

Williams А .  Llandovery brachiopods fro m 
Wales v/ith specia! reference to the L!an
sovery district. - Quart. J.  Geo!. Soc. 
London, 195 1 ,  уоl.  1 07 ,  N 425 , pt.  1 ,  
р .  85-136.  

Williams А.  The strarigraphy and Ьга-

c!liopod faunas of the Вап and Lower 

Ardmiilan Series (Са radoc) of the Girvan 
district of S .W.  AYl'sllire. L . ,  1 962. 267 р. 
(Мет. Оео!. Soc. Londo n :  N 3) .  

Yan,fJ Xue-chang. ROl1g Ла-уu. Вга-
chiopods [гот the Uppet· Xi ilshan f'orma

tion (Si!urian) i ll the Sichuan-Gui zhou-
Нипап-НиЬс i BordeI' region. - Acta 
pa!aeonto!. sinica, 1 9 82, уо!. 2 1 ,  N 4, 
р. 4 1 7-434. 

Ziegler А.М. Si !urian marine commu
nities and their en 'virommenta! sigпifiсапсе. 
Nature, 1 965,  уо! .  207, N 4994, 'р. 270-
272. 



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ца 1 

Ф и г. 1 .  Trimerel!a sp. :  (ядро раковииы): lа брюшиая створка, Iб - спин-
ная створка, l в  -- ВИД С заднего края, x l ,5 , экз. 3 59, обн. K�7533, разрез 
Чадан, нижняя часть даштыгойских слоев 

Ф и г. 2-6. Dolerorthis karasugensis Vlad. sp. п.: 2 - СПИН!-JaЯ створка с внутр�нней 
стороны, х2, экз. 330; 3 - спинная створка, х2, экз. 33 1 ;  4 - брюшная створка с внутренней 
стороны, х2, ЭКЗ. 332 (голотип); 5а - брюшная створка, 5б - вид ебоку, 5в - арея, "2, экз. 
333, обн. 692, разрез Кызыл-Чираа, даштыгойские слои. 6 - ядро брюшной створки, х2, 

экз. 334, обн. 699, разрез Кызыл-Чираа, верхняя часть даштыгойских слоев 
Ф и г. 7-8. Dolerorthis sp.:  7 - брюшная створка, х2; э кз. 338, обн. 650 

(осыпь): 8 - спинная створка, >2, ЭКЗ. 339, обн. 445 (та же осыпь), разрез 
Элегест, акчалымские (7) слои 

Ф и г. 9-13 .  Schizonema (?) kizilchiraensis Vlad. ,  sp. п . :  9 - брюшная створка 
(вид сбоку), х3, экз. 34 1 ,  обн. 1 0 1 6; 10 - брюшная створка с поврежденной 
скульптурой, х 2, экз. 342, обн. 1009б; 1 1  - ядро брюшной створки, х3, экз. 343 
(голотип), обн. 1016;  1 2  - спинная створка, "2, экз. 344, обн. 695; 13 - спин
ная створка, х2, э кз. 345, обн . 1 009б, разрез К ызыл-Чираа, самая верхняя часть 
алавелыкской свиты 

Т а б л и ца II 
. Ф и г. 1 -5.  Hesperorti1is chekhovichae Vlad., sp. п.: la - брюшная створка, 

Iб - сш"нная ств о р ка, IB - ВИД сзади, нат. пел. (паратип), экз. 349; 2 - ядро 
СПИННОЙ створки, нат. вел., ЭI<З. 350 (голотип); 3 - неполное ядро СПИННОЙ 
створки, х2, 1КЗ. 3 5 1 ;  4 - отпечаток скульптуры спинной створки, х3, экз. 352; 
5 - ядро брюшной створки, х2,ЭКЗ. 353 (паратип), обн. 69 17,  разрез Алаш, 
хонделенские слои 

Ф и г. 6. Hesperorthis sp.:  6а - брюшная створ ка, 6б - вид сбоку, 6в - вид 
С замочного края, х 2, экз. 360, обн. 7072, разрез Ара-Арга, верхняя часть ала
пелыкской свиты, алашские (?) слои 

Ф и г. 7-9. Sеvеrgiпеllа (?) t\Jvinica Viad. sp. п . :  7а - брюшная створка, 
7б - вид с замочного края, спинной створкой вверх, 7в - брюшная створка, 
7г - вид сбоку, х2, экз. 3 6 1 ,  обн. 15, разрез Хонделен, хонделенские слои; 
8 - ядро брюшной створки, х2, э кз .  362, обн. 6917,  разрез Алаш, хонделенские 
СЛОИ. 9 - ядро спинной створки, х2; экз. 363, обн. 6806-8, разрез Хонделен, 
хонделенские слои 

Т а б л и ца I I I  

Ф и г. 1 -2. Isorthis angaciensis Vlad. :  l а  - брюшная створ ка, I б  -- спин-
ная створка, IB - вид сбо ку, Ir - вид со стороны макушки, Iд - вид 
спереди, "2, экз. 30 1 / 270 (голотип); 2а - ядро брюшной створки, 2б - ядро 
спинной створки, х2, экз. 30 1 / 270, обн. 654-7, разрез Элегест, ангачийские слои 

Ф и г. 3 -5 .  Isorthis araargensis Vlad.: 3 - ядро спинной створки, х 3 ,  экз. 3 5 1 / 270 
(голотип); 4 - ядро брюшной створки, х 3 ,  э кз. 352/ 270 (паратип); 5 - скульп
тура спинной створки, х2, экз. 3 5 3 / 270, оби. 7072. разрез Ара-Арга, верхняя часть 
алавелыкской свиты (алашские (?) слои) 

Ф и г. 6-7. Isorthis tann\Jo!is Vlad.: 6а - ядро брюшной створки, 6б - ядро 
спинной створки, х2, экз. 332/ 270 (паратип); 7а - брюшная створка, 7б - спинная 
створка, 7в - вид сбоку, 7г - вид с замочного края, х2, )кз. 3 3 1 ;  270 (голо
тип), обн. 65 1 (осыпь), разрез Элегест, даштыгойские слои 
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Ф и г. 8-1 1 .  Isorthis markovskii (ТсЬегп.): 8а - брюшная створка, 8б - спинная 
створка, 8в - вид С замочного края, 8г - вид сбоку, х2, экз. 335/ 270; 9 -
брюшная створка с внутренней стороны, х3, экз. 336/ 270; 10 - ядро спинной 
створки, х2, экз. 337/ 270; 1 1  - спинная створка с внутренней стороны, х2, 
экз. 338/ 270, обн. 229, разрез Элегест, пичишуйские слои 

Ф и г. 1 2, 1 3 .  Isorthis рlапосопvеха Kulk.: 12а - брюшная створка, 12б 
спинная створка, 1 2в - вид сбоку, 1 2г - передний край x l ,  5, экз. 10-542 
(голотип); 13а - ядро брюшной створки, 13б - ядро спинной створки, х2, 
экз. 1 1 -542, обн. К-7521 ,  разрез Чадан, пичишуйские (1) слои 

Ф иг. 14. Diсегоmуопiа аlаshепsis Vlad. sp. п.: 14а - ядро брюшной створки, 
14б - ядро спинной створки, х3, экз. 365 (голотип), обн. 6917- 1 ,  разрез Алаш, 
хонделенские слои 

Т а б л и ц а  IV 

Ф иг. 1-3.  Diсегоmуопiа аlаshепsis Vlad. sp .  П.:  lа  - брюшная створка, 
lб - спинная створка, lв - вид сбоку, х2, экз. 366, обн. 69 1 7-А; 2 - ядро 
спинной створки, х2, экз. 367; 3 - ядро брюшной створки, х2, экз. 368, обн. 69 17, 
раздез Алаш, хонделенские слои 

Ф и г. 4-7.Diceromyonia asiatica (Nikif.): 4 - ядро брюшной створки, х2, экз. 1 0 1 / 270 
(толотип), обн. 727-1;  5 - ядро спинной створки, х2, экз. 1 25/ 270 (паратип), 
обн. 773; 6 - ядро брюшной створки, х2, экз. 1 26/ 270, обн. 778-1;  7 - отпе
чаток скульптуры спинной створки, х2, экз. 104/ 270, обн. 727-1 ,  Тува, северо
западнее г. Чадан (колл. Г.П. Александрова, 1 957г.), алавелыкская свита 

Ф иг. 8-12.  Dаlеjiпа tchernychevi Vlad. sp. П.: 8а - брюшная створка, 
8б - спинная створка, 8в - вид сбоку, 8г - вид с замочного края, экз. 371  (го
лотип), обн. 1 2 1 ;  9 - ядро брюшной створки и фрагмент ядра спинной створки, 
х2, экз. 372, обн. 654-7; 10 - ядро брюшной створки, х2, экз. 373, обн. 1 20; 
l 1а - ядро брюшной створки, 1 1 6 - ядро спинноlI створки, I l в  -
вид ядра раковины с замочного края, х2, экз. 374, обн. 1 2 1 ;  12 - ядро брюш
ной створки, х2, ЭКЗ. 375, обн. 1 2 1 ,  разрез Элегест, ангачийские слои 

Т а б л и ц а  V 

Ф и г. 1, 2. Mendacella саdапiса Vlad. sp. П . :  l а  - брюшная створка, 16 -
спинная створка, l в  - вид сзади, х2, экз. 379 (голот, .. l); 2а - ядро брюшной 
створки, 2б - ядро спинной створки, х3, экз. 380 (пара тип), обн. 3 1 64 ( колл. 
г.п. Александрова, 1957 г.), Тува, северо-западнее г. Чадан, алавелыкская свита 

Ф и г. 3-6. Elegesta пikifогоvае Vlad. gеп. е! sp. П.: 3а - ядро брюшной створки, нат. 
вел., 3б - то же, х2, 3в - вид ядра со стороны переднего края (спинная 
створка вверху), 3г - ядро спинной створки, 3д - вид ядра сбоку, х2, экз. 381  
(голотип); 4 - скульптура брюшной створки, х2, экз .  382; 5 - скулыlураa 
спинной створки, х2, экз. 383; 6а - ядро брюшной створки, 6б - ядро спинной 
створки, х2, ЭКЗ. 384, обн. 651 (осыпь), разрез Элегест, даштыгойские слои 

Т а б л и ц а УI 
Ф и г. 1 -3. Platyorthis muguгепsis Vlad.: - ядро спинноlI створки, х2, 

ЭКЗ. 1 79/ 270; 2 - ядро брюшной створки, х2, экз. 1 73/ 270; 3 - ядро брюшной 
створки, нат. вел., ЭКЗ. 1 72/ 270 (голотип), оби. 22, разрез Мугур, байтальская 
свита, пичишуйские слои 

Фиг. 4-8. Cordatomyonia (1) disjuпсtа Vlad.: 4а брюшная створка, 
4б - спинная створка, 4в ' - вид сбоку, 4г - вид с замочного края, 4д - вид 
переднего края, нат. вел., 4е - вид с замочного края, 4ж - скульптура спин
ной створки, х2, ЭКЗ. 388 (голотип), обн. 703, разрез Кызыл-Чираа, кызылчиринские 
слои; 5 - ядро брюшной створки, х2, ЭКЗ. 389; 6 - ядро спинной створки, 
х2, ЭКЗ. 390, обн. 547, разрез Элегест, кызылчиринские слои; 7 - ядро брюшной 
створки с частично сохранившейся скульптурой, х2, экз. 391 - обн. 627, разрез 
Ара-Арга, кызылчиринские слои; 8 - на штуфе известняка ядра брюшной створки, 
экз. 392 (паратип) и ядро спинной створки, экз. 393, х2, обн. 560, разрез Элегест, 
кызылчиринские слои 
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Т а б л и ц а  УН 
Ф и г. 1 -3. Trip1esia mongo1ica Tchern.: 1 а  - брюшная створка, 1 б  -

спинная створка, I B  - вид сбоку, Ir - передний край, нат. вел., экз. 301 ;  
2 - ядро брюшной створки, -2, экз. 302; 3 - спинная створка сзади, -2, 
экз. 303, разрез Алаш, обн. К-763, хондсленские слои 

Ф и г. 4-6. Eoplectodonta sp.: 4 ядро брюшной створки, -3,  э кз.  2; 5 -
ядро брюшной створки, -5, экз. 1 ;  6 - брюшная створка, х5, �кз. 3, разрез 
Алаш, обн. К-763, хонделенские слои 

Ф и г. 7-9. Eop1ectodonta duva1i (Dav.): 7 - брюшная створка, х3, экз. 8 ;  
8 - брюшная створка молодого экземпляра, х5, экз. 1 0; 9 - отпечаток спин
ной створки с пологими радиаЛЬНblМИ складками, х3, экз. 1 2, разрез Чадан, 
обн. К-7533, даШТblгойские слои 

Ф и г. 10-13.  Eop1ectodonta cf. penkil1ensis (Reed.): 10 - ядро брюшной створ
ки, -3, э кз. 4; 1 1  - брюшная створка, -3,  экз. 5;  12 - внешнее ядро спин
ной створки, -5, экз. 4; 1 3  - детали отпечатка ареи и замочного отростка того 
же ядра, х 1 0, разрез Чадан, обн. К-7063, ангачийские слои 

Т а б л и ц а УIII 

Ф и г. 1,  2. Sericoidea postrestricta Kulk., sp. п.:  - брюшная створка 
(голотип), х5, экз. 13 ;  2 - спинная створка, - 10, э кз .  16: разрез Ч:адан, обн. К-7071 ,  
Кblзылчиринские слои 

Ф и г. 3 .Kjeru1fina (?) sp. : 3а - ядро брюшной створки, х2, экз. 19, 3б -
отпечаток наружной поверхности той же створки, х2, э кз. 20, разрез Алаш, обн. 
К-763, хонделенские слои 

Ф и г. 4, 5.  Strophomena sp.:  4 - ядро спинной створки, х2, экз. 1 7; 5 
обломок спинной створки с сохранившейся поверхностной скульптурой, х2, экз. 18 ,  
разрез Алаш, обн. К-763, хонделенекие слои 

Ф и г. 6. Bellimurina sp.: спинная створка, х2, э кз. 45, разрез Кызыл-Чираа, 
обн. 695, алашские слои 

Ф и г. 7-1 1 .  Tetrapha1erella sp.: 7 - брюшная створка, -2, экз. 57, обн. 2824; 
8 - ядро брюшной створки, х 1 ,5, экз. 58, обн. 6804-4; 9 - спинная створка, 
х2, экз. 59, обн. 2824, разрез Хонделен, хонделенские слои; 10 - ядро брюшной створки, 
х2, экз. 60; 1 1  - отпечато к спинной створки с внутренней стороны, -2, экз. 6 1 ,  
разрез Чадан, обн. К-7061 ,  хонделенские ('1) слои 

Фиг. 12, 13 .  Cyphomena sp.: 12 - ядро брюшной створки, -3, Эf(З. 44; 1 3  
брюшная створка с потертой поверхностью, -3, экз. 43, разрез Алаш, обн. К-763, 
хонделенские слои 

Т а б л и ца IX 

Ф и г. 1-4. Leptaena kyzi1tchiraensis Ku1k. sp. п.: - брюшная створка, 
х2, экз. 32а (голотип); 2 - брюшная створка, нат. вел., э кз. 32б; 3 - ядро 
брюшной створки, нат. вел., экз. 32, разрез Чадан, обн. К-7072, кызылчиринские 
слои, 4 - отпечато к спинной створки с внутренней стороны, _ 1 ,5, экз. 32n, 
разрез Элегест, обн. И-7736/ 14, кызылчиринские слои 

Ф иг. 5-10. Leptaena depressa (Sow.): 5 _. брюшная створка с грубыми 
t'!орщинами, - 1 ,5,  экз. ·24, разрез Элегест, обн. 45 1 ;  6 - раковина с брюш
ной стороны, обломанная с боков по апофрагмам, х 1 ,5; экз. 28, разрез Чадан; 
7 - брюшная створка с менее грубыми морщинами, _ 1 ,5 ;  экз. 26, обн. 4 1 1 2б; 
8а - брюшная створка, 8б - спинная створка, - 1 ,5,  экз. 25, обн. 2596; 9 - ядро 
брюшной створки, х 1 ,5, экз. 26а, обн. 4 1 1 2б; 1 0  - отпечаток спинной створки 
с внутренней стороны, - 1 ,5,  экз. 29, обн. 2596, разрез Элегест. Все из даштыгойс
ких слоев 

Ф и г. 1 1 , 12. Leptaena sp.: 1 1а - брюшная створка, х 1 ,5,  1 1 б - за-
мочный край, х2, э кз. 2 1 ,  обн. 4 1 1 2б, разрез Элегест; 1 2  - ядро брюшной 
створки, x l ,5; экз. 3 1 , обн. К-7528, разрез Чадан. Все из даштыгойских слоев 
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Ф и г. 1 3 - 1 7 .  Тсlшdаl1.iа iпsigпis Kulk. gеп.  et sp.  п . :  13 - левая половина 
спинной створ ки, '2,  экз.  36; 14 - отпечаток наружной поверхности спинной 
створки, " 1 , 5, экз. 35; 1 5  ядро брюшной створки, ' 1 ,5,  ЭI<3. 34 (голотип); 1 6  -
ядро брюшной створки со слабо ограниченным мускульным полем, нат. вел., 
экз. 34а, обн. 6884; 17 - ядро спинной створки, х2,  1КЗ. 37,  обн. 2804. Все 
из разреза Пичи-Шуй, пичишуйские слои 

Т а б л и ца Х 

Ф и г. 1 -3 .  Вгасhургiоп ( Protomegastrophia) ргаеsigпis Kulk. sp. п. :  1 
спинная створка, нат. вел., экз. 62 (целая раковина, ГОЛО тип), обн. К-6944, 
разрез Хонделен, алашские слои; 2 брюшная створка, нат. вел., экз. 66, 
обн. 7069- 1 ,  разрез Ара-Арга, верхи хонделенеких слоев; 3 - ядро брюшной 
створки, ' 1 ,5;  экз. 67, обн. 7070, разрез Ара-Арга, алашские слои 

Ф и г . В гасhургiоп (Protomegastrophia) semiglobosa (Dav.) pygmaea Kulk., subsp . 
п . :  4а - брюшная створка, ' 1 ,5 ;  экз. 68 (голотип), обн. 1 09 1 ,  4б - арея той же 
створ ки, '3,  разрез Элегест, акчалымские слои; 5 ядро брюшной створки, 
' ] , 5; экз. 7 ] ,  обн. 2 1 2; 6 - вид сбоку, ' 1 ,5;  экз .  70, обн. 2 1 2, разрез Элегест, 
даштыгойские слои 

Ф и г. 7,  8 Brachyprion (Protomegastrophia) bassetti Ku]k., sp. поу.: 7 
(штуф ракушняка, экз. 72), 7а - брюшная створка с внутренней стороны, x l ,5, 7б 
брюшная створка с обломанными краями и потертой примакушечной частью (го

лотип), ' 1 ,5,  7в _. ареи брюшных створок, "3;  8 - ядро брюшной створки, 
х 1 ,5;  :но. 73. Все из разреза Элегест, даштыгойские СЛОИ 

Ф и г. 9, 10. Strophonella euglypha (Dalm.): 9а - спинная створ ка, 9б - вид 
сбоку, х ] , 5  90 - пид с замочного края, х3; экз. 79; ]0 отпечаток брюшной 
створки, х 1 , 5; обн. К -7533,  разрез Чадан, даштыгойские СЛОИ 

Т а б л и ца Х!  

Ф и г. 1 -3 .  Eostrophonel1a iпvепtа Kulk, sp.  п.:  брюшная створка, 
х2; экз . 3 8  (голотип), обн. 66-3; 2 - ядро брюшной створки, х 2 :  ЭК3.  39, обн. 3; 3 - ядро 
СПИННОЙ створки , x l ,8 ;  экз. 40, обн. 6805- 1 .  Все из разреза Хонделен, хонделенские слои 

Ф и г. 4-6. Р!iсоstгорhеоdопtа (?) asiatica Kulk. ,  sp. п.: 4 - ядро брюшной 
створки, " 1 ,5; экз. 74 (голо тип), обн. К-7079; 5 - спинная створ ка, х2; экз. 75,  
обн. К-7079, разрез Чадан, ПИ'IИШУЙСlше слои; 6 замочный отросток, х2 ; 
экз. 77, обн. 1 653,  разрез Пичи-Шуй, пичишуйские слои 

Ф и г. 7-9. Leptostrophia (?) compressa (SO\v.) :  7а отпечаток брюшной 
створ ки, нат. вел. , 7б - тот же отпечаток, х2; эк].  9 ] ,  обн. 548, разрез Эле

гест, КЫЗЫЛЧl1ринс кие слои; 8 - брюшная створка, x l ,5 ;  экз. 92; 9 - ядро 
брюшной створки, х l , 5;  экз. 92, оби. 283 ] ,  разрез Хонделен, кызылчиринские слои 

Ф и г. 1 0, 1 1 . Еоs tгорhопеl lа (?) sp. :  10 - спинная створка, ' 2; э кз .  4 1 ;  1 1  
спинная створка с СИЛЬНО коленообразно подогнутым передним краем, х 2; экз. 42, 
обн. К-763, разрез Алаш, хонделенские слои 

Т а б л и ца ХII 

Ф и г. 1 -3.  Leptostrophia filosa (Sow.): 1 - брюшная створка, х 1 ,5; )К3. 50; 
2 - ядро брюшной створки, х2;  экз. 52; 3 - часть ядра спинной СТПСРКИ, 
х2;  экз. 53, обн. К-7079, рзрез Чадан, пичишуйские слои 

Ф и г. 4, 5 Leptostrophia Ьагlуkепsis Kulk . ,  sp. п.: 4 ядро брюшной 
створки, нат. вел. ; экз. 55а (голотип), оби. 1 653; 5 - ядро СПИННОЙ (?) створки, 
нат. вел.; экз. 56а, обн. К - 76 1 7 .  Все из разреза ПИ'lи-Шуй, пичишуйские слои 

Фиг. 6 - ] 0 .  Mclearnites ргоsрегus Kulk .. sp. п.: 6 - брюшная створ ка, 
"2; 96 (голотип), обн. 1 09-2; 7 - ядро брюшной створки, Х ] ,5 ;  экз .  94, обн. 660-3; 
8 - ядро спинной створки, x l ,5 ;  экз. 95, обн. 660-3; 9 - мус кульное поле 
с широко расходящимися валиками, х 1 ,5: экз. 97, обн.  К --6924, разрез КаДIJОЙ, 
ангалийские слои; 10 - мускульное поле С узко расходящимися валиками, х2; 
экз . 9g, обн. К -756 1 ,  разрез Чадан, ангачиiiские слои 
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Ф и г. 1 1 , 1 2. Tuvaestrophia elegantula Kulk . ,  sp. п.:  1 1  - ядро брюшной СТВОРКИ, х4, 
экз. 78 (голотип); 12 - отпечаток брюшной створки с сохранившейся поверхностной 
скульптурой в синусе, х4; э кз. 78а, обн. К-7623, разрез Пичи-Шуй, пичишуйские слои 

Ф и г. 13 .  AmphistI·ophia sp. :  ядро брюшной створки, х l ,5; экз. 89, обн. 68 1 ,  разрез 
Кадвой, даштыгойские слои 

т а б л и ц а ХН! 

Ф и г. 1-3. Amphistrophia striata (На!!.): 1 - брюшная створка, х2; э кз .  83, обн. К-7068; 
2 - ядро брюшной створки, х2; экз. 84, обн. К-?068; 3 - ядро спинной створки, х2; 
экз. 87,  обн. К-7066. Все из разреза Чадан, ангачийские слои 

Ф и г. 4.  Amphistrophia tchernysl1cvi Kulk. ,  sp. п.: 4а - брюшная створка, нат. вел.: 
экз. 81 (голо тип), 46 - отпечаток той же створки, х2; 06н. 548, разрез Элегест, I(ЫЗЫЛЧИ
ринские слои 

Ф и г. 5, 6. Amphistrophia aff. striata (Hall.): 5 - ядро брюшной створки, х2; экз. 88; 
6 - ядро СI:lИННОЙ створки на том же штуфе породы, х2;  обн. К-6924а, разрез Кадвой, 
ангачийские слои 

Ф и г. 7. Amphistrophia cf. funiculata ( МсСоу): брюшная створка, "3; экз. 90а, обн. 
К-7533, разрез Чадан, даштыгойские слои 

Ф и г. 8. Pholidostrophia (Eopholidostrophi<l) cf. ellisae Hurst: брюшная створка, '-3; 
экз. 1 07 ,  обн. 6804-4, разрез Хонделен, хонделенекие слои 

Ф и г. 9-12.  Pholidostropl1ia (Eopho!idostrophia) sefinensis (Wi!liams): 9 - брюшная 
створка, х5; экз. 99; 10 - ракушняк (брюшные створки), х2 ;  э кз. 1 00, обн. 106, разрез 
Элегест, нижняя часть ангачийских слоев; 1 1  - ядро брюшной створкн, х5; экз. 105, 
обн. К-70! 0 1 ,  разрез Чадан, нижняя часть ангачийских слоев. 12 - арея брюшной створки 
(может быть Ph. (Mesoph.) sald'piensis Cocks), х5; экз. 1 03, обн. 1 1 2а, разрез Элегест, анга
чийские слои 

Ф и г. 1 3 . Fardenia sp. :  спинная створка, х3 ;  экз. 1 14, обн. К-7530, разрез Чадан, дашты
гойские слои 

т а б л и ц а XIV 
Ф и г. 1 -4. Pholidostrophia (Mesopholidostrophia) salopiensis Cccks: ! - брюшная 

створка, х3; экз. 1 09; 2 - ядро брюшной створки, х5; экз. 1 10; 3 - ядро спинной створки, 
х5; э кз. 1 1 1 ,  обн. 1 0 1 -- 1 ,  разрез Элегест, ангачийские слои; 4 - ядро брюшной створки 
с мускульным полем, х5; экз. 1 1 2, 06н. K-i562, разрез Чадан, анга.чиЙс кие слои 

Ф и г. 5-8. Gacella originata Kulk. ,  sp. п.: 5 - брюшная створка с нарушенным поверх
ностным слоем, х2; экз. 46 (голотип); ба - ядро брюшной створки, х2, 6б - арея той же 
створки, х2; э кз. 47; 7а - сп"Инная створка, '- 2, 7б - ,амочный отросток той же створки, 
х3; э кз. 48; 8 - ядро спинной створки, х 2; экз. 49, обн. 23. Все из разреза Хонделен, кызыл
чиринс!ше слои 

Фиг. 9. Сооliпiа cf. pecten (Linnaeus): деформированное ядро спинной створки, нат. вел.; 
экз. 1 1 3, оби. 1636, разрез Пичи-Шуй, пичишуйские слои 

Ф и г. 1 0- 1 3 . Tuvaechonetes(?) minor Kulk. ,  sp. п.: 10 - брюшная створка молодой 
раковины, х5; экз. 1 19 (голотип); 1 1  - брюшная створка с внутренней стороны, "7; э кз. 1 2 1 ;  
1 2  - СШlIIная створка С внутренней стороны, х 5 ;  экз. 1 20, обн. К-7088; 1 3  - ракушняк 
(брюшные СТВОРКИ), х2; экз. 1 20а, обн. К-708 1 .  Все из разреза Чадан, пичишуйские слои 

т а б л и  ц а ХУ 

Ф и г. 1 -4. Tuvaechonetes insolitus K ulk. gen. е! sp.  п. :  1 - брюшная створка, х4; экз. 1 1 5  
(голотип); 2 - ядро брюшной СТВОР КИ, " 2,8;  экз. 1 1 6; 3 - спинная створка с внутренней 
стороны, х4; э кз. 1 1 7; 4 - отпечаток брюшной створки с ушками, х2; э кз. 1 J 8, обн. К-75 1 2, 
разрез Чадан, пичишуйские слои 

Ф и г. 5-7. Pentamerus sp. : 5а - брюшная створка, 5б - спинная створка с потертым 
поверхностным слоем, х2; экз. 298; 6 - брюшные створки в кринодном известняке, нат. 
вел.; �кз. 299; 7 - брюшная створка, х2; экз. 300, обн. К-7574, разрез Алаш, верхня>! часть 
алашских слоев 

Ф и г. 8-10. Stegerhynchus concinnus (Savage): 8а - брюшная створка, 8б - спинная 
створка, 8в - вид сбоку, 8г - передний край, х2; �кз. 1 26, обн. 6952; 9 - ядро брюшной 
створки, х3; экз. 1 27, обн. К-7583, разрез Алаш, алашские слои; 1 0а - брюшная створка, 
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1 06 - СПlIнная створка, 10в -- вид ебоку, 1 0г - передний край, -2; экз. 1 23, обн. 1 224, разрез 
Кадвой, верхняя часть алашских слоев 

Фиг. 1 1 - 1 3 .  Stegerhynchella(?) angaciensis (Tchern.): 1 1 а - брюшная створка, 1 1 б -
спинная створка, 1 1 в  - вид сбоку, 1 1г - передний край, нат. вел.; экз. 1 30 (неотип); 
12 -- вид СПИННОЙ створки с заднего края, -3; экз. 542-30; 13 - ядро брюшной створки, 
-2; экз. 1 33, обн. К-6914, разрез Элегест, даштыгойские слои 

Ф и г. 14. Rostricellu1a(?) nalivkini (Tchern.): 14а - брюшная створка, 14б - спинная 
створка, 14в - вид сбоку, 14г - передний край, - 1 ,5; экз. 1 50 (неотип) обн. 4 1 1 2а, разрез 
Элегест, даштыгоi!ские слон 

т а б л и ц а ХУI 
Ф I! г. 1 -5. Tuyaerhynchus kha1fini Kulk., gen. et Бр. П.: 1 а  - брюшная створка, нат. вел., 

1б - брюшная створка, 1в - спинная створка, 1 г  - вид сбоку, 1д - передний край, -2; 
экз. 140 (голотип); 2а - брюшная створка, 

·
нат. вел., 2б - брюшная створка, 2в - спинная 

створка, 21' - вид сбоку, 2д - передний край, "2; экз. 141 ;  3а - вид сбоку, -2; �кз. 143а 
(наиболее вздутый посередине), 3б  - форамен того же экземпляра, -3; обн. К-69 14, 
разрез Элегест, даштыгойские слои. 4 - ядро брюшноlI створки, -2, �кз. 145; 5 - ядро 
"пинно!! створки, -2; экз. 146, обн. К-6925, разрез КадвоlI даштыгойские слои 

Ф и г. 6-7. Rostricellu1a(?) 1ewisi (Оау.): 6а - брюшная створка, нат. вел., 6б - брюшная 
створка, 6в - спинная створка, 6г - вид сбоку, 6д - передний край, -2; экз. 1 34 (голотнп); 
7 - передний край раковины с пятью ребрами в синусе, -2; экз. 1 35.  оби. К-6914, разрез 
Элегест, даштыгойские слои 

Ф и г. 8-9. Pseudocamarotoechia ubsuensis (Tchern.): 8а - брюшная створка, 8б - спин
ная створка, 88 -- передний край, нат. вел.; экз. 147 (неотип); 9 - ядро брюшной створки, 
- 1 ,5; экз. 148. обн. К-7528, разрез Чадан, верхняя часть даштыгойских слоев 

Ф и г. 10. Sphaerirhynchia сс. wilsoni (Sow.): 10а - брюшная створка, 1 0б -;- спинная 
створка, 1 0в - вид сбоку, 10г - передний край, -2; экз. 1 39 (ядро раковины), обн. 259, 
разрез Элегест, пичишуйские слои 

Ф и г. 1 1 - 1 3 .  Atrypa hedei Struye: 1 1а - брюшная створка, I 1 б  - спинная створка, 
1 1 л - лид сбоку, 1 1 г - передний край, нат. вел.; экз. 190; 1 2а - ядро брюшной створки, -2; 
�кз. 190а, 1 2б - ядро СПИННОЙ створки той же раковины; обн. К--7534, разрез Чадан; 
1 3а - брюшная створка, 1 3б - спинная створка, 1 3в - вид сбоку, 13г  -- передний край, 
нат. вел.; экз. 2 13 ,  обн. 704 1 ,  разрез Хондергей. Все из даштыгойских слоев. 

т а б л 11 Ц а ХУН 
Фиг. 1 ,2. Atrypa reticu1aris (Linnaeus): 1а - брюшная створка, нат. вел. ,  1б  - брюш

ная створка, 1в - спинная створка, 1г - вид сбоку, lд - передний край, -2; экз. 175. 
обн. К-6925; 2 - ядро брюшной створки, -2; экз. 1 74, обн. К-6926, разрез Кадвой, 
даштыгоllские слои 

Ф и г. 3-7. Protatrypa 1epidota Nikif. et Modz.: 3 - спинная створка, -3; экз. 261б; 
4 - брюшная створка, -3; экз. 26 1 а, разрез Чадан, оби. K-7071 ,  кызылчиринские слои; 
5, 6, 7 - возрастной ряд: 5а - брюшная створка, 5б - передний край, -2; экз. 248; 6а -
брюшная створка, 6б - передний край, х2; экз. 247; 7а - брюшная створка, 7б - передний 
край; экз. 246, разрез Алаш, обн. К-7578, алашские слои 

.ф и г. 8.  Atrypa hedei StПlуе: раковина с прижизненноlI вмятиной. вызванной обитанием 
на ку6ке ругозы. 8а - вид СО стороны спинной створки, 8б - вид сбоку, -2; экз. 214, разрез 
Хондергей, обн. 704 1 -2, даштыгойские слои 

Ф и г. 9. A1ispira gracilis Nikif.: 9а - брюшная створка, 9б - спинная створка, 9в -
передний край, 9г - вид сбоку, -3; экз. 265, разрез Алаш, обн. К-7583, алашские слои 

Ф и г. 10-12. Protatrypa malmoyensis Boucot, Johnson et Staton: 10а - брюшная 
створка, 1 0б -- спинная створка, 10в - видсбоку, 10г- передний край, -2; экз. 232; 1 !  - яд
ро брюшно!! створки, -2; экз. 23 1 ;  1 2  - спинная створка с резкими концентрическими усту
пами, -2; экз. 230, разрез Алаш, обн. 6952-2, алашские слои 

Ф и г. 13 ,  14. Atrypa subquadrata Rybk., sp. п.; 1 3а - ядро брюшной створки, ! 3б - ядро 
спинной створки, 13в  - вид ядра сбоку, 1 3г - ядро с переднего края, -2; экз. 2 1 5  (голотип); 
14 - брюшная створка с сохранившейся поверхностиой с кульптурой, -2; экз. 2 16, разрез 
Ара-Арга, обн. 7077, ангачийские слои 
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Т а б л и ц а ХVIП 
- Ф и г. 1 -4, 7, 1 0. Еопаlivkiпiа hondelensis Vlad., gen. et sp. П.:  la -- брюшная створка, 

Iб - спинная створка, 1 в - вид сбоку, 1 г - замочный край, IA - передний край, нат. вел.; 
экз. 394 (голотип), обн. 2825, разрез Хонделен, хонделенские слои; 2 - удлиненная ра
ковина, нат. вел.; экз. 395, обн. 69 17-1,  разрез Алаш, хонделенские слои; 3 - тонкая 
струйчатость, х5; экз. 396, обн. 2825; 4 - вид замочного края с нависающей макушкой 
брюшной створки, х2; "}кз. 397, обн. 6806, разрез Хонделен, хонделенскис слои; 7 - ядро 
брюшной створки х2; экз. 398, оби. 69 1 1 ,  разрез Алаш, хонделенский горизонт; 1 0 - спираль
ный аппарат ручных поддержек, х2; экз. 399. обн. 2825, разрез Хонделен, хонделенские слои 

Ф и г. 5,  6, 9, 1 2, 14 ,  1 5 .  Nalivkinia grUnewaldtiaeformis (Peetz): 5а,б - раковина молодого 
экземпляра, нат. вел.; э кз.  400, обн. 1 30 1 ;  6 - брюшная створка, нат. вел. ;  зкз. 40 1 ,  
обн. 1 298, разрез Зубов ка, даштыгойские слои; 9, 1 4  - мускульное поле брюшной створки, 
х2, экз. 402, 403; 1 2  -- ядро спннной створки, х2, экз. 404; 15 - ядро брюшной стrюркн со 
следами тонких зубных пластин, х2, экз. 404, обн. 206014-1 ,  (сборы П .Ф. Ковалева, 1 979) 
левобережье р. Сайлыг (приток р. Дерзиг), дерзигская свита 

Ф и г. 8, 1 1 ,  1 3 .  Nalivkinia tuvinica Vlad. sp. П. : 8 - спинная створка, нат. вел., экз. 405, 
обн. 687, разрез Кызыл-Чираа, даштыгойские слои; I l a - брюшная створка, I lб - спин
ная створка, 1 I  в - вид сбоку, 1 1 1' - вид С замочного края, нат. вел., экз. 406 (голотип), 
обн. 652, разрез Элегест, даштыгойские слои. 1 3  -- замочная пластина, х3, экз. 407, обн. 690, 
разрез Кызыл-Чираа, даштыгойские слои 

т а б л и ц а XIX 
Фи г. 1, 2, 5,  6, 10. Tuvaella rackovskii Tchern.:  la - брюшная створка, Iб  - спинная 

створка, IB - вид сбоку, Ir - вид с переднего края, нат. вел., Iд -- спинная створка, х2, 
экз. 270/3  (неотип), обн. 65 1 ;  2 - брюшные створки молодого и взрослого экземпляра, 
нат. вел., ЭКЗ. 270/ 5 1  и 52, обн. 65 1 ;  5 - внутренняя поверхность спинной створки с нсполной 
замочной пластиной, срединным валиком, зубными ямками, х3, экз. 270/ 53, обн. 652; 
6 - спиральный аппарат ручных поддержек со стороны спинной створки, х2, экз. 270/54, 
обн. 652; 10 - поперечная пришлифовка раковины, конусы спиралей направлены к се
редине спинной створки, х5, обн. 652, разрез Элегест, даштыгойские слои 

Ф и г. 3, 4, 7-9. Tuvaella gigantea Тсhегп. : 3 - отпечаток спинной створки, нат. вел. ,  
экз. 270/ 55; 4 - небольшой и средних размеров отпечатки спинных створок, нат. вел., 
экз. 270/ 56 и 57; 7а;б - ядро спинной створки с отпечатком замочной пластины, срединного 
валика и зубных ямок, а - .3, б - х6, экз. 270/ 58; 8 - ядро брюшной створки, нат. вел., 
зкз. 270/ 59, обн. 668 - 1 ,  разрез Кадвой, пичишуйские слои. 9 - отпечаток брюшной 
створки взрослого крупного экземпляра, нат. вел., ЭКЗ. 270/60, обн. 690 1 ,  разрез Пичи�Шуй, 
пичишуйские слои 

Ф и г. 1 1 -1 3. Eospirigerina gaspeensis (Cooper): I l a - брюшная створка, I l б - спинная 
створка, х3, экз. 270 (раковина, -развитая по ширине); 12 - брюшная створка с мелким 
синусом, х3, "}кз. 27 1 ;  l 3а - брюшная створка, 1 3б - спинная створка, I3в - вид сбоку, 
13г - передний край, х3, экз. 269 (удлиненная раковина), разрез Алащ обн. К-763, 
хонделенские слои 

т а б л и ц а ХХ 
Ф и г. 1. Plectatrypa imbricata (Sow.): la - брюшная створка, Iб  - вид раковины с 

замочного края, - 1 ,5,  экз. 274, обн. 260 1 ,  разрез Кызыл-Чираа, нижняя часть даштыгойских 
слоев 

Ф и г. 2. Eospirigerina? groenlandica (Poulsen): 2а - брюшная створка, 2б - спинная 
створка, 2в - передний край, х2, 1КЗ. 273, обн. К-7534, разрез Чадан, нижняя часть 
даштыгойских слоев 

Ф и г. 3. Eospirigerina praemarginalis (Savage): 3а - брюшная створка, нат. вел., 3б -
брюшная створка, 3в - спинная створка, 31' - вид сбоку, 3д - передний край, х2, экз. 272, 
обн. К-6940а, разрез Хонделеи, алашские слои 

Ф и г. 4. Eospirigerina gaspeensis (Cooper): 4а - брюшная створка, 4б - спинная створка, 
4в - вид сбоку, 41' - передний край, х2, зкз. 268, обн. 2826, разрез Хонделен, хонделенские 
слои 

Ф и г. 5-9. Plectatrypa lamellosa (Lindstrom): 5 - брюшная створка х 1 ,5, экз. 276; 6а 
брюшная створка, 6б - брюшная створка с переднего края, x l ,5,  экз.  275; 7 - спинная 
створка, х 1 ,5, экз. 278; 8 - брюшная створка, х2, экз. 232; 9 - дельтирий, при крытый дель-
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тидиальными пластами, экз. 277, обн. 699, разрез Кызыл-Чираа, верхняя часть даштыгой
ских слоев 

Фиг. 10 .  Atrypopsis сhопdеlепsis Rybk. ,  sp. п. :  10а - брюшная створка, 1 0б -
спинная створка, 1 0n - вид сбоку, 1 0r - передний край, х l ,5 ,  экз. 282 (голопш), обн. 
К-6945, разреэ Хонделен, верхняя часть алашских слоев 

Ф и г. 1 1 . Atrypopsis sp.: l 1 а - брюшная створка, l 1 б - спинная створка, l 1 в  - вид 
сбоку, l 1 г - передний край, х2, 'кз. 327, обн. 2599, разрез Кызыл-Чираа 

Ф и  г. 1 2 .  Atrypopsis legrinus Kulk.: 12" - брюшная створка, 12б - спинная створка, 
12в -- вид сбоку, 1 2г - передний край, нат. вел., ,кз. 28 1 ,  обн. 68- 1 ,  разрез Хонделен, 
верхняя часть кызылчиринских слоев 

т а б л и ц а ХХI 

Ф и  г. 1 -6. Atrypopsis absimilis Rybk., Бр. п. : . l а  - ядро брюшной створки, lб - дель
тириальное отверстие, х2, экз. 285 (голопш), 2а - спинная створка, 2б - строение кар
диналия, 2в - вид со стороны замочного края, х2, экз. 287 (паратип); 3 - спинная створка 
со стороны переднего !(рая, х2, 'кз. 288 (пара тип); 4 -- брюшная створка, дельтириальное 
отверстие, х2, э кз. 286 ( паратип); 5 - брюшная створка, х2, экз. 325 (паратип); 6 - СПlIнная 
стпорка, х2, 1КЗ. 326 (паратип), обн. 699, разрез Кызыл-Чираа, верхняя часть даШТЫГОЙСКIIХ 
слоев 

Ф 11 г.  7-9. Агсtоmегistiпа tchadanica (Kulk.) :  7а - брюшная створка, 7б - спинная 

створка, 7в -- вид сбоку, 7г - передний край, нат. вел., экз. 405-8 (голотип), обн. К-7535; 
8а - ядро раковины с брюшной стороны, 8б - ядро раковины с замочного края, х2, 
экз. 405- 1 1 ; 9 - ядро спинной створки, х2, экз. 324, обн. К-7534, разрез Чадан, нижняя 
часть даштыгойских слоев 

Ф и г. 1 0, 1 1 . Glassia mil1uta Rybn. :  1 0а - брюшная створка, нат. вел., 1 0б - брюшная 
створка, 10в  - спинная створка, 10г - вид сбо ку, 1 0д - передний край, х2, экз. 405-3, 
обн. К-7066; Н - ядро брюшной створки, х5, э кз .  405-7 , обн. К-7557, разрез Чадан, 
ангачийские СЛОИ 

Ф и г. 12 .  WhitfieldeJla аlаshепsis Rybk., sp. п.: 1 2а - брюшная створка, нат. вел . ,  ! 2б 
брюшная створка, 1 2в - спинная створка, 1 2г - вид сбоку, 1 2д - передний край, "2, 
ЭКЗ. 294, обн. 6952-2, разрез Алаш, алашские слои 

т а б л и ц а ХХII 

Ф и }'. 1 .  Whitfieldella alashensis Rybk. , sp. п . :  l а ·- б рюшная створка, нат. вел.,  ] б 

брюшная створка, l в  - спинная створка, l г  - вид сбоку, lд - передний край, х2, 'кз. 293 
(голотип), обн. К-7587, разрез Алаш, алашские слои 

Ф и г. 2-4. Meristina obtusa (Sow.): 2а - брюшная створка, 2б - спинная створка, 
2в - вид сбоку, 2г - передний край нат. вел . ,  экз. 405 - 1 3 ,  обн. К-7528; 3 - ядро брюшной 
створки, х2, экз. 405-14, обн. К--753 ! ,  разрез Чадан, верхняя часть даштыгойских слоев; 
4 - ядро брюшной створки, нат. вел., ЭКЗ. 292, обн. 7037, разрез Хондергей, верхняя часть 
даштыгойских слоев 

Ф и г. 5,  6.  DidyrnothYl'is didyma (Оаlm.): 5а - брюшная створка, 5б - спинная створка, 
5в - вид сбоку, 5г  - передний край, х 1 ,5, э кз. 328; 6 - при макушечный конец брюшной 
створки с ножной опорой, '5, экз. 329, обн. 1 632, разрез Пичи-Шуй, таугантелийские слои 

Ф и  г. 7. Nucleospira sp.: ядро спинной створки, х 3 ,  экз. 32 1 ,  обн. K-70 1 0 1 ,  разрез 
Чадан, ангачийекие слои 

Ф и г. 8 - 1 1 .  Cyrtia tuvaensis Е. Ivan.: 8а - вид ео стороны замочного края, 8б - спинная 
ство р ка, 8в - вид сбоку, нат. вел. , ЭКЗ. 426, обн. К-6925; 9 - ядро брюшной створки, х2, 
экз. 427, обн. 66 1 ,  разрез Кадвой, даштыгойские слои; 1 0  - арея брюшной створки, нат. 
пел . ,  экз. 428; 1 1  - микроскульптура, х2, экз. 429, обн. 4023, разрез Чаа-Холь, даштыгой
с кие слои 

Ф и г. ]2 .  Cyrtia baita1ica Vlad. ,  sp. n.: 1 2а - брюшная створка, 1 2б - спинная створка, 
1 2в - вид СО стороны замочного края, нат. вел . ,  экз. 430, обн. 28 ! 0, разрез Пичи-Шуй, 
пичишуйские слои 

т а б л и ц а ХХIII 

Ф и  г. 1 -5.  Eospirifer tuvaensis Тсhегп. : la - брюшная створка, l б  - спинная створка, 
1 в - вид сбо ку, 1 г - вид со стороны замочного края, х2, экз. 43 1 (неотип); 2а - брюшная 
створка, 2б - спинная створка, нат. вел., экз. 432 (молодая раковина); 3 - спинная створка 
(виден раскол по зубной пластине), нат. вел., экз. 433; 4 - пришлифовка раковины х2, 
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экз. 434; 5 - строение форамена, х 5 ,  экз. 435.  Все из обн. 2835, разрез Кызыл-Чираа, кызыл
чиринские слои 

Ф и г. 6. Eospirifer cf. radiatus (Sow.): 6а - брюшная створка, 6б - спинная створка, 
6в - вид сбоку, нат. пел., ЭК>. 436, обн. 68 1 1 -6, разрез Хонделен, !(ызылчпрннские слои 

Ф 11 г. 7-9. Pinguispirifer kаdепsis Е.  Ivan.: 7а - брюшная створка, 76 - ВИД сбоку, 
7в - передний край, нат. вел., экз. 437, обн. К·-6925; 8 - одро брюшной CTDOPK11, х2, 
ЭКЗ 438, обн. ] 232- 1. ,  разрез Кадвой, даштыгойские слои; 9а - брюшная створка, 9б 
вид со стороны замочного края, 9в - вид сбоку, х2, ЭКЗ. 439 , обн. 704 1 ,  разрез Хондергей, 
даштыгойские слои 

Ф н г. 10. Hedeina araargensis Vlad . ,  sp. п.: 10a - брюшная створка, 10б - спинная 
стлорка, 10в - вид сбоку, 1 0г - передний край, х2, э кз. 440 (голотип), ]Од - спинная 
створка, МИКРОСI(ульптура, х3, того же экземпляра, обн. 628, разрез Ара-Арга, КЫЗЫЛЧИ
рине кие слои 

Т а б л и ц а ХХI'I 

Фиг. 1 , 2. Janius еХБul (Вагг.): - I a - брюшная створка, нат. вел., I б  - брюшная створ ка,  
1 в - то ж е ,  сбоку; 1 г ,,- то же,  со стороны замочного края, х2, экз. 3 1 4; 2 - спинная створ ка, 
нат. вел . ,  экз. 3 1 3 ,  обн. 699, разрез Кызыл-Чираа, даштыгойские слои 

Ф и г. 3-6. Howellella tapsaensis (Tchern.): 3 а  - брюшная створка, нат. пел., 3б -
брюшная створка, 3в - спинная створка, 3г - вид сбоку, Зд - передний край, х 3, экз. 443, 
обн. 1 02-4; 4 - брюшная створка с МIIКРОС КУЛЬПТУРОЙ, х 3, ЭКЗ. 444, обн. 1 1 0; 5 - спинная 
створка с бороздкой на возв ышении, х2, экз. 445, обн. J 1 0; 6 - спинная створка без 
бороздки на возвышении, х2, экз. 446, оби. 1 1 0 .  Все ИЗ разреза Элег�ст, ангачийских слоев 

Ф и г. 7. Howellella dashtygoica Vlad., sp. п .. : 7а - брюшная створка, 76 - спинная 
створка, 7 в  - вид со стороны замочного края, 7г - вид сбоку, х2, экз. 447 (ГОЛО'[ИО), 
обн. 452, разрез Элегест даштыгойские слои 

Ф и г. 8, 9.  Howellella cf. angustiplicata (Kozl.): 8а - брюшная створ ка, нат. вел., 8б -
брюшная створка, х 3 ,  экз. 448, обн. 1 6 1 0, разрез Пичи-Шуй, таугантелийские слои; 9 -
брюшная и спинная створки в породе, х3, экз. 449, обн. 667(292), разрез Элегест, тауган'[е
лиiiские слои 

Фиг. 1 0 - 1 3 .  Tannuspirifer pedaschenkoi (ТсЬегп.): l Оа -- брюшная створка, I Об - лид 
со стороны замочного края, 10в - спинная створка, IOr -_. вид сбоку, х2, ЭКЗ. 450 (неОТIIП), 
обн. 660, разрез Элегест, ПИЧlIшуйские слои; l 1 а - вид с искривленной маКУlllIШ брюшной 
створки, 1 1 6  - брюшная створка, х2, ЭКЗ. 45 1 ,  обн. 242, разрез Элегест, ПИЧllшуйские слои; 
1 2а - брюшная створка, 1 2б - спинная стгюрка, 1 2в - вид сбоку, 1 2г - передний край, 
нат. вел., lКЗ. 452, обн. 4 1 1 2а, разрез Элегест, даштыгойс кие слои; 13 - ядро брюшной 
створки, х2, экз. 45 3 ,  обн. 256, разрез Элегест, ПИ'lIIшуйские слои 

Т а б л и ц а ХХУ 

Ф и г. 1. Сообществ') D iсегоmуопiа asiatica Vlad. Захоронение лида-индекса в песчанике, 
нат. пел., ЭКЗ. 1 0 5 / 270 (коллекция г.п. Але I(сандропа, 1 957) хранится в Горном музее 
г. ЛеНlIнграда, происходит из алавелыкской свиты D 1 0  км северо-восточнее г. Чадан 

Ф и г. 2. Захоронение Pel1tamerus sp. в криноидном известняке, нат. вел., экз. 300, 
обн. К-7574, разрез Алаш, алашские слои 

Т а б л и ц а ХХУI 

Сооб щество Glassia minuta Rybn. Массовое захоронение isorthis апgаё iепsis Vlad., 
редких Тuуаеllа ra�kovskii Tchern. 11 Howellel1a tapsaensis Tchern., экз. 454, обн. 603, разрез 
Хондергей, ангачийские слои 

Т а б л и :� а ХХУII 

Сообщество Tuvaerhynchus khalfini kulk., Бр. 11.  и Nalivkinia 
Ф и г. 1 .  Массовое захоронение Leptaena depressa (Sow.), нат. вел., экз. 455, оби. 223, 

разрез Элегест, даштыгойские слои 
Ф и г. 2. Массопое захоронение Тuуаеllа ratkovskii Tchern., нат. пел., ЭЮ. 456, обн. 652, 

разрез Элегест, даштыгайские слои 
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Т а б л и ц а ХХVШ 

Сообщество Pseudocamarotoechia ubsuenis (Тсhегп.) 
Ф и г. 1 .  Массовое захоронение вида-индекса сообщества на поверхности напластова-

ния известняка, нат. вел. , экз. 457, обн. 650, разрез Элегест, пичишуl!ские слои 
Ф и г. 2. Массовое захоронение Howellella cf. augustiplicata (Kozl.) на поверхности 

напластования мелкозернистых песчаников, иат. вел., зхз. 458, оби. 1 632, разрез Пичи-Шуl!, 
таугаителиl!ские слои 

т а б л и ц а XXIX 

Массовое захоронение Isorthis markovski (Tchern.) и редких Leptostrophia filosa (Sow.), 
х2, эхз. 336/ 270 в Горном музее Г. Ленинграда, обн. 229, разрез Элегест, нижняя часть 
пичишуllских слоев 

т а б л и ц а ХХХ 

Сообщество Tuvaechonetes insolitus Kulk.,  sp. п. Массовое захоронение вида-индекса, 
х2,8, экз. 1 1 5, обн. К-75 1 2, разрез Чадан, пичишуl!ские слои 

т а б л и ц а XXXI 

Сообщество Tuvaestrophia elegantula Kulk., sp. п. Захоронение Isorthis markovskii 
(Tchern.), Tuvaella gigantea Tchern.,  Plicostropheodonta asiatica Kulk., sp. п. (слева виизу), 
Leptostrophia barlykensis Kulk., sp. п., х2, экз. 459, обн. 2804, разрез Пичи-Шуll, пичишуliские 
слои 

т а б л и ц а ХХХII 

Сообщество Tuvaestrophilt elegantula Kulk., sp. п. Массовое захоронение JJида-индекса, 
редких Howellella(?) и единичных Tuvaella gigапtеа Tchern., х2, экз. 78, оби. К-7623, 
разрез Пичи-Шуй, пичишуl!ские слои 
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