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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Вопросам детального расчленения фаменских отложений и проведения 
границы между девоном и карбоном по остаткам брахиопод в настоящее 
время уделяется много внимания . Широ1<0 развернувшиеся в пос.ТJевоенные 
годы поисково-разведочные работы потребовали создания новых , значитель
но более дробных и точных , стратиграфических схем и их увязки.  Если в За
падной Европе зональное р асчленение фаменского яруса п роведено в основ
ном по остаткам гониатитов и кл имений ,  то в СССР это встречает значитель
ные затруднения ,  связанные со спорадическим распространением посJ1ед
них . Брахиоподы же встречаются у нас повсеместно и в больших количест
вах ; поэтому изучение их в целях дробного расчленения фаменского яруса 
приобретает общее значение , выходящее за  пределы отдельных регионов .  
В последнее время такие работы проводились в Казахстане, Тянь-Шане, 
на Урале , в восточных районах Русской платформы и в Армении .  

Что 1 <асается непосредственно хр . Каратау,  то изучение фаменских бра
хиопод имеет важнейшее значение, так как, при учете ряда других данных , 
позволяет подойти к расшифровке тектонического строения и истории р аз 
вития района, имеющего большое промышленное значение. Вопрос о геоло
гическом строении Каратау , особенно его центральной части , до послед
него времени продолжает оставаться крайне дискуссионным . Существова
ние различных мнений прежде всего связано с различной трактовкой стра
тиграфии фаменского яруса и положения его верхней границы . 

Настоящая работа посвящена описанию спнриферид из фаменских отло
жений Центрального и Юго-Восточного Каратау, расчленению этих отло
жений по брахиоподам и проведению границы между девоном и карбоном. 

Основным материалом для работы послужили послойные сборы, произ
веденные Р.  Е. Алексеевой и А .  И. Сидяченко в 1 954- 1 956 и 1 959 гг.  Кроме 
того , были использованы сборы многих съемочных партий ,  р аботавших 
в это время на территории хребта . В Центральном Каратау сборы произво
дились на п лощади , расположенной между реками Биресек на  западе и 
Талдыбулак на востоке; в юго-восточной части хребта-по долинам рек Бо
ролдай , Караунгур и Каирчакты (рис.  1 и 2). При перечислении местона
хождений описанных видов в скобках указаны инициалы лиц, которым 
принадлежат сборы:  Р .  Е. Алексеева (Р . А . ) ,  М .  И .  Арсовский (М. А . ) ,  
В .  В .  Бронгулеев (В . Б . ) ,  Д. Е .  Гафт (Д. Г . ) ,  Т .  М.  Дембо (Т . Д . ) ,  А .  И .  Зол -
1шна (А . 3.), В .  Перлин (В . П .), А .  И .  Сидяченко (А . С . ) ,  В .  В .  Эз 
(В .  Э. ) ,  М .  И .  Щерабкова (М. Щ. ) ,  О .  В .  Юферев (О . Ю . ) 

Сопутствующие спириферидам другие группы изуча.nись: ринхонелли
ды - Х .  С .  Розман ; строфомениды и хонетиды - А. Н.  Сокольской ; продук
тиды и атириды - Р. Е. Алексеевой и А. И .  Сидяченко; кораллы -
А И .  Золкиной ; фораминиферы - А.  М .  Куликовой , О. И .  Богуш и 
О .  В .  Юферевым: мшанки - И .  П .  Морозовой ; наутилоидеи - Ф .  А.  Жу
равлевой . 
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Публикуемые в работе Cyrtosp i rifer (Cyrtospirifer) pentag·ona!is sp. n., 
С. (Cyrtospirifer) mirandus sp. n. и С. (Cyrtospirifer) limatus sp. n. описаны 
А. И .  Золкиной . 

Коллекция спириферид хранится в Геологическом музее Сибирского от
деления АН СССР в Новосибирске . Там же находятся строфомениды , хо
нетиды, продуктиды и атириды .  Ринхонеллиды и фораминиферы находятся 
в Геологическом, а мшанки и наутилоидеи - в Палеонтологическом ин
ститутах АН СССР в Москве. 

Пользуюсь случаем выразить глубокую признательность и благодар
ность Е. А .  Ивановой , В. В .  Меннеру и Д .  В .  Наливкину за ценные советы, 
полученные мною в процессе р аботы . 



К ИСТОР И И  ИЗУЧ ЕНИ Я СТРАТ ИГРАФ ИИ ФАМЕ НСКОГQ ЯРУСА 
ХР. КАРАТАУ 

Изучение геологии Каратау было начато в восьмидесятых годах п рошло
го века Г. Д. Романовским ( 1878) и И .  В .  Мушкетовым ( 1906); в их работах 
приведены перnые сведения общего характера о девонских отложениях 
хребта. Более детальные исследования н а  территории Каратау проводи JIИСЬ в начале нашего столетия М. М. Брон никовым ( 1 905) и В .  Н .  Ве6ером 
( 1 905) .  Последние достаточно подробно описали раз резы девонских отложе
ний  и собрали многочисленные ископаемые остатки. 

В 1930 г .  Д. В .  Наливкин в работе «Брах иоподы верхнего и среднего де· 
вона Туркестана>> монографичес�ш описал фаменских брахиопод Каратау . 
Материалом для этого послужили сборы М .  М .  Бронникова ,  В .  Н .  В ебера 
и А.  И.  I{)ферова, произведенные ими в 1 904 г .  в части хребта , лежащей 
между р .  Арысь и Турланским проходом. Основная масса сборов приходи
лась  на Юго -Восточный Каратау (реки Кокбулак,  Каирчакты , Караунгур 
и Боролдай) и меньшая - на восточную окраину центральной части х ребта 
(реки Талдыбулак ,  Шилбырь, Коккия и Х атын-Камал) . В этой р аботе впер 
вые была р азработана палеонтологически обоснованная стратиграфичес
кая схема верхнедевонских отложений хр . Каратау .  Сверху  вниз были вы
делены: 

1 .  Переходная между девоном и карбоном свита серых известня�юв. 
2 .  Свита темных известняков , делящаяся на: 
а )  зону Chone tes tuгlanicus Nal. вверху  и б) зону Camaгo toechia tuгanica 

(Rom. )  внизу . 
3 .  Свита глинистых и кремнистых сланцев . 
4 .  Свита ярко окрашенных песчаников, лишенная органических ОСТаТJ-\ОВ. 
В даJ1ьнейшем , вплоть до пятидесятых годов,  биостратиграфических ра 

бот по девонским отложениям Центрального и IОго-Восточного Карата у не  
п роводилось . 

Н ачавшиеся с 193 1 г .  систематические съемочно-поисковые и р азведоч 
ные работы потребовали дробного членения фаменских отложени й .  Ограни
ченность п алеонтологических данных и трудность привязки их  к н аиболее 
полным р азрезам хребта определили необходимость создания узкоместных 
литостратиграфических схем . 

В 1 933 г .  Л .  Н .  Б алавинский ,  О .  С .  Френкель и П .  В .  Родионов выде
Jшли в фаменском ярусе Центрального Каратау восемь последовательно 
чередующихся известковых и мергел ьных п ачек , названных ими горизон
тами (снизу вверх}: нижний ,  балачский, шушаковский, курусайски й ,  ак
жарский , уртандинский ,  ачисайский и акбулакский . Н ижней и верхней 
границами яруса служили горизонты брекчий . . 

Эта стратиграфическая схема была принята рядом последующих иссле
дователей Центра.rrьного Каратау (Галицкий, 1 936 ; Машкара , 1 939; Эз, 
1 96 1  и др . ) .  При этом наличие на  большой территории двух литологичсских 



сходных толщ фаменских отложений, залегающих одна на другой без углового 
несогласия и р азделенных горизонтом брекчий , объяснялось тектони 
ческим сдваиванием . Такие представления о строении фаменского яруса и 
положения его верх ней границы , а также наличие широко развитых го
ризонтов брекчий , послужили толчкоы к созданию надвигово-шарьяжной 
концепции строения хребта (Галицкий , 1 936, 1 937) . 

В 1949 г .  В .  В .  Бронгулеев высказал мнение , что п К:аратау отсутствуют 
региональные надвиги и что район, несмотря на интенсивную складчатость , 
построен сравнительно просто . Оснопным типом тектонического строения 
для К:аратау, по его мнению, являются брахиформные и слаболинейные 
складки , а подавляющее большинство разрывных нарушений предстаплено 
сбросами и взбросами . Исходя из конкретно наблюдаемых разрезов, 
В. В .  Бронгулеев ( 1 957) предложил принципиально иную стратиграфиче
скую схему фаменских отложений Центрального К:аратау .  Им были выде
лены три сходно построенные свиты (снизу вверх) :  

1 .  х а н т а г и н с  к а я ,  включающая корпешскую, курсайскую, тор -
11.орскую, аккузскую , табакбулакскую, рабатскую и боялдырскую пачки; 

2. х а ты н к а м а л  ь с к а я, охватывающая шукурбулакскую , бож
бамбулакскую, акчечикскую , шушаковскую , курусайскую, акжарскую , ур 
тандинскую, ачисайскую и акбулакскую пачки; 

3 .  к у р к е б  а й с к а я - с входящими в нее тассарайской .  куюко
байской и кызкурганской пачками .  

При  этом комплексы пород ,  охватываемые в отдельности хантагинской и 
хатынкамал ьской свитами без их  баз альных брекчий ,  в схеме Л. Н .  Балавин
ского отвечали всему фаменскому ярусу и принимались за  чешуи надвиговых 
перекрытий .  Что касается куркебай ских отложений, то в работах Л. Н .  Ба 
лавинского, В .  В .  Галицкого и И .  И .  Машкары они не  выделялись вовсе 
и относились к низам карбона, а местами принимались за опрокинутое кры
ло синклинальной складки ачисайской пачки (Галицкий , 1 936) . Впервые 
они были выделены в 1947 г. Г. Д. Ажгиреем в районе пос . Ачисай как го
ризонт верхних ленточных известняков , который в 1952 г .  Т. М. Дембо на 
звал тассарайским . Впоследствии аналоги тассарайских отложений были 
обнаружены во многих частях района и расчленены В .  В .  Бронгулеевым 
на пачки . Выделяя указанные известняки Г. Д .  Ажгирей отнес их к верхам 
фаменского яруса . Однако ряд исследоватеi1ей (Дембо , Эз и др . )  продол 
жали считать тассарайские отложения нижнекаменноугольными и только 
в последнее время некоторые из них (Грум-Гржимайло, 1 960) изменили 
свои взгляды . 

По мнению В .  В .  Бронгулеева , выделенные им СВИ'I;ы отвечают трем круп 
ным ритмам процесса осадконакопления ,  в основании каждого из которых 
залегают грубообломочные породы - брекчии и конгломераты . Внутри этой 
крупной ритмичности обнаруживается более мелкая , выражающаяся чередо
ванием преимущественно известковых и мергельных пачек . Н аибольшее 
сходство наблюдается между нижней хантагинской и средней хатынкамаль
ской свитами. Многократно повторяющиеся в разрезе горизонты брекчий 
В. В .  Бронгулеев ( 1958) считает осадочными образованиями . 

В 1957 г .  Р .  Е .  Алексеева и А .  И .  Сидяченко (Сидяченко и Алексеева ,  
1 958, 1 959) разработали биостратиграфическую схему фаменских отложений 
Центрального и Юго -Восточного К:аратау .  Было выделено четыре горизон 
та , соотношения которых с литостратиграфическими подразделениями раз 
личных частей хребта подробно разобраны в конце настоящей работы . 
Что касается возрастной последовательности отложений и объема яруса 
в Центральном К:аратау. то в основном эта схема саг ласуется со схемой 
В .  В .  Бронгулеева.  

Таким образом, в последние годы на стратиграфию фаменских отложе
ний Центрального К:аратау сложились две принципиально противополож
ных точки зрения . Одни иссJ!едователи полагают, что фаменский ярус,  
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·corJiacнo схеме Л .  Н .  Балавинского , сложен шестью , а местами восьмью, 
лосJ1едовательно чередующимися известковыми и мергельными п ачками 
(снизу вверх ) :  шушаковской , курусайской , акжарской , уртандинской , ачи 
·сайской и акбулакской ; в районе пос . Ачисай в основании шушаковской 
пачки выдеJiяются нижняя и балачская пачки . Верхняя граница фамен
ского яруса , по м нению этих исследователей , проходит по основанию выше
лежащих брекчий тассарайской пачки . НаJiичие второй литологически сход
ной тоJiщи фаменских отложений объясняется тектоническим сдваиванием 
.в результате пологих надвигов и даже шарьяжей. 

СогJiасно второй точке зрения (В . В .  Бронгулеев) фаменский ярус 
Центрального Каратау сложен тремя сходно построенными свитами (снизу 
вверх) :  хантагинской , хатынкамаJiьской и куркебайской . Эти свиты отве
чают трем крупным ритмам процесса осадконакопJiения . Из них хантагин -
екая и хатынкамаJiьская об "1адают наибольшим JIИТОJiогическим сходством 
и каждая в отдельности (без базальных брекчий) в схеме Л .  Н .  Балавинского 
.отвечает всему ярусу . Граница между девоном и карбоном проводится по 
.основанию базальной пачки нижнего турне,  т .  е .  выше тассарайской пачки . 

В 1959 г. В .  В .  Бронгулеев (Бронгулеев и Сидяченко, 196 1 )  отнес к фа
менскому ярусу и амансайские отложения , развитые на ограниченной тер 
ритории северной части Центрального Каратау, выдеJiив их в отдельную 
свиту . 

Что касается юго-восточной части хребта , то до пятидесятых годов еди н
·ственным руководством по стратиграфии фаменских отложений оставалась 
работа Д. В .  Наливкина ( 1 9301) .  В 1 953 г. М. И .  Арсовским ( 1957) 
были выделены (снизу вверх)  текшенская и бугуньская свиты . Послед
няя в разрезе долины р .  Боролдай местами литоJiогически делится н� две 
части , в связи с чем различают нижне- и верхнебугуньскую пачки . 

СТРАТИГРА Ф И Я  

Фаменские отложения х р .  Каратау повсеместно заJiегают на пестроцвет
-ных породах корпешской пачки. ПосJ1едняя представлена главным образом 
брекчиями, реже конгломератами , состоящими из обJiомков и гаJiьки зеле
ных ,  фиолетовых и бурых аргилJiитов . Основным цементом являются те же 
аргилJiиты и алевролиты . Выходы этих пород часто имеют пудинговое строе
ние .  Иногда встречаются красноцветные песчаники , ничем не отличимые от 
песчаников , слагающих подстилающую тюлькубашскую свиту.  Верхняя 
часть разреза корпешской пачки становится заметно сJiоистой . Здесь появ
ляются прослои известняков и породы постепенно переходят в карбонатно
г линистые отложения . 

Точный возраст корпешской пачки до настоящего времени не установлен. 
У сJiовно ее относят или к верхам франского яруса или к нижнему фамену , 
а и ногда считают франко-фаменской . Органические остатки в этих отJiоже
ниях крайне редки . О. С. Грум -Гржимайло было найдено несколько облом
ков брахиопод ,  опредеJiенных А. И. ЗоJiкиной как Cyrto spirife r  ех gr. ueгneu i
li (Murc\1. ) и Cyrto spiгife r sp" что не позволяет точно решать вопрос о воз 
расте этой пачки . 

В разрезах фаменских отложений Центрального и IОrо-Восточного Ка
р атау отчетливо обособJiяются четыре, последовательно сменяющих друг 
друга во времени , палеонтологических комплекса . На этом основании 
Р .  Е .  Алексеевой и А. И .  Сидяченко ( 1 959) было выдеJiено четыре биостра
тиграфических горизонта . Аналогичные комплексы ископаемых остатков 
п рослеживаются и в разрезах близлежащих территорий - западных от
рогах Тянь-Шаня п западной части Центрального Казахстана . Это позво
ляет выделить в фаменском ярусе этих трех районов соответственно четыре 
общие зnны (см . раздел «Зональное расчленение . . . ») . 
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Центральный Каратау 

В пределах центральной части хребта фаменские отложения пользуют
ся широким распространением . Они протягиваются двумя широкими по
лосами ,  расходящимися от Карабулакской брахиантиклинали на  запад и 
северо-запад, и представляют собой сложные антиклинальные зоны (рис . 1 ) . 
Эти зоны разделены Бельмазарской мульдой, выполненной турнейскими от
ложениями нижнего J<�рбона. 

. С' ' *  " . .  "+ "" "+ " . "  -? . .  """ + "" � 

Рис. 1 .  Обзорная геологическая карта Центрального Каратау 
(по В .  В .  Бронгулееву, '1957; упрощенно) : 

? -? � 
" · -;<:-

· . <» . с> 
· . · . -::. 

1 - красноцветные песчаники тюлькубашской свиты нерасчJiененного среднего и верхнего девона; 

2-5 - Фаменс1<ие отложения: хантагинская свита (2)� хатынка!\1альская свита (З), тассарайс1<ая 

пачка (4), аман:сайская толща (5); б - нижне1<аыенноугольные отложения; 7 - тракт Хантаги -

Ачисай; 8 - учасТJ<и основных сборов органических остаткоn. Названия и возрастная датировка 

стратиграфических единиц 4 и 5 даны соответственно принятоii в настоящей работе схе!\1е 

Разрез фаменского яруса Центрального Каратау характеризуется мно
гократным переслаиванием преимущественно известковых и мергельных па
чек , в общем литологически хорошо выдержанных. Выходы известковых 
пачек прекрасно обнажены и прослеживаются беспрерывно на  десятки 
километров. Мер гели большей частью задернованы . В направлении с запада 
на восток в породах наблюдается увеличение терригенной примеси и умень
шение доломитности . На западе (р . Х антаги) и на севере (р . Аккуз) района 
преимущественно развиты доломитистые известняки . В юго-восточной ча
сти (Карабулакская антиклиналь) наблюдается значительное увеличение 
мощностей· мергельных пачек, а в известковых пачках прослои мергелеit 
становятся чаще и тол ще .. 
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Как указывалось выше, по вопросу стратиграфического расчленения фа
менских отложений Центрального К.аратау в настоящее время существуют 
принципиально различные точки зрения . В настоящей работе принята стра
тиграфическая схема , приведенная в табл . 1 .  

Та блица 1 
f- 1 Толща (нерас-о 
"' 1 члененные OTJIO-

Ярус Зона 
"'" 

Свита Пачка жени.я. ограничен-
о но го распрострз-

'- не11нн) 

о. "' Q; "' 
Aclolf ia <1) :::::: :::::: 

-----------------
"' Q. u Dзflllis Амансайская talassica f--. �::: »�= Тассарайская 
:Т � v "'  Dзf тат - \О (нерасчлененная) 

--

Акбулакская Dзfmakb 

Camarotoec/1.ia 
"' Ачисайская D:Jmac 

' �:::: "' 

baitalensis :::: ij !-- ..о Уртандинская Dзfтш kasak/1stanica Cl) г.; Q. "' f-; � Dзfm"g "' Аюкарская ·- "' :с 
:::: :;; Курусайская--D3f 111 Iшr !--
- "' 

u х 
DзfIПss 

:i: 
Шушаковскан 

Cl) 
Шукурбулакская Dзfmsk 

;;о Camarotoecltia �:s:: 
"' tuгanica Q. Боялдырская Dзf111ы €< � c:Q Рабатскап Dзflllгb 

"' 

Dзfт1ь "' Табакбулакскап "' u :i: 
D:ifmakk :::: Аккузскап '-

--· "' 

," !--
Dзflll lг Группа :д :i: Торкорскап "' 

Cyrtospirifer · "' х � 

1 Dзf1111<гs arcl1iaci 

�1 
Курсайскап 

--

Фран-
Корпешскап Dзf1·kгp 

ский 

Породы хантагинской и куркебайской свит широко распространены 
в Центральном К.аратау и выходят за его пределы . Средняя ,  хатынка
мальская свита имеет более ограниченное распространение; выходы ее нахо
дятся в восточной и в северной частях района .  К западу от меридиана урочи
ща К.арасай породы хатынкамальской свиты уже отсутствуют, на востоке и 
н а  юге они скрываются под отложениями карбона ,  уходящими в степь .  

Общая мощность фаменских отложений в Центральном К.аратау дости 
гает порядка 2300�2500 м. 

Зон а группы Cyrtos piri f eг aгchi aci 

К у р с  а й  с к а я п а ч к а  (D3fmkrs) . Породы пачки залегают согласно  
н а  пестроцветных корпешских отложениях . В нижних своих частях они 
представлены главным образом светло-серыми,  реже темно-серыми,  доло-
митистыми известняками . Наибольшее содержание доломита наблюдается 
в западной и в северной частях района (реки Хантаги и Аккуз) ,  где доло
м итистые известняки слагают значительную часть р азреза пачки .  На во
стоке они отсутствуют и в основании пачки появляются прослои мер гелей , . 
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достигающие в районе пос. Ачисай 2 ж мощности . В верхних своих частях , 
пачка представлена темно-серыми комковатыми , средне- и крупнослоисты
ми известняками , разделенными тонкими прослоями буроватых и р озова 
тых мергелей . Мощность последних на  востоке достигает 5- 10  см. Местами 
известняк сложен мелким детритом, состоящим из члеников криноидей и 
.обломков брахиопод .  

Мощность изученных р азрезов п ачки колеблется от  1 50 до 320 м. 
В п ачке, главным образом в верхней ее половине, встречены следующие 

ископаемые остатки : 

Фораминиферы. 

Archae sphaera minima Sul., А. crassa l,ip�, А. g;randis Sul. , Paгathiиam
.mina devonica Viss., Р. cu shmani Sul., Р. cu slunani minima A11tr., Р. su leima
novi Lip., Vicinesphae ra s qu alida A11tr., V. angu lataA11tr. ,  Bisphae ra compressa 
Reitl., В. minima Lip., Eov olitina e le me nta Antr., Е. tujmasensis Lip., U m-

.bella be lla Masl., И. Ьу!гоvае Reitl., Tybeгitina maljavl�ini Mikh., Rau seгina 
sp. i11det. , Нурегаттiпа sp. i11det., Nodosine lla sp. iпdet. 

Кораллы 
Syring·opora sp. i11det. 

Брахиоподы 

'Jcliu cherte lla (?) ех gr. u mbгacu lu m (Schl.) . . . . . . . . . . . sol 1 
sol 
U11 lШ 
sol 

Plicatifeгa meisteri (Peetz) . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Plicatifera tas-adyгica Nal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spinu licosta sp. i11det . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Yunnanallina trt:ae qualis (Goss.) . . . . . . . . . . . . . . . 

·Cyrtospirifer  (Cyrtospirifer) !гu rsae nsis sp . 11 . • • • • • • • • • •  
·Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) abai sp. n . . . . . . . . . . . .  . 
·Cyrtospirife r  (Cyrtospirife г) rhomboformis sp. 11 . . . .  . 
Cyrtospirife r (Cyrtospirifer) cf. verneu ili verneu ili (Мшсh.)  . 
Cyгtospirife r  (Cyrtospiгifer) limatu s Solkina , sp. 11 . . . . . .  . 
Cyrtospirife г  (Cyrtospiгifer) ех gr. sulcife г  (Н . С . )  . . . . . .  . 

. cop-soc 
cop-soc 

sol 
sol 
sol Ш1 

Cyгtospirife г  (Су rtospiгifer) s imorini sp. 11. . . . . . . . . . . . 1111 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
un 
sol 
sol 

·Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) cf. aqu ilinu s (Rош . )  . 
Cyrtospirifer (Platyspirife r) mu lticostatu s sp. 11 . . .  
Cyrtospirifer (Dmitria) e llipticu s Sidiache11ko . 
Cyrtospi.rifer (Dmitгia) ovu m sp. 11. . . . . . 
Cyrtospirifeг (Dmitria) гomanows/:гii Nal" forma bгevis 

-Cyгtospirifeг (Dmitria) cf. miгsa Nal. . . . . . 
Adolfia cf. nu rae nsis (Simor.) .. . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Athyгis ange lica Hall. 
Athyгis bayeti Rig . . . . .  

Моллюски 

Pelecypoda . . . . . . 
Pseudorthoceratidae . . 

·Свернутый наутилоид . 
Clyme ni a  . . .  

Водоросли 
·Онколиты . .  

U11 
sol 
U11 
un 

soc 

Из перечисленных остатков н аиболее многочисленны онколиты , доволь
но равномерно р аспространенные в пространстве и во времени. Форамини-

1 Зна ки soc, с ор,  sp , sol, uп у казывают на от нос ит ельн ое ра спростран ени е ф орм ; 
, объясн ен ие см . на стр·. 27. 
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'Феры, обильные и разнообразные по видовому составу на  юге р айона,  ста 
:новятся редкими и однообразными н а  западе и севере, где развиты доломи
тистые известняки . Третье место по количеству, но наиболее важное в стра 
·тиграфическом отношении, занимают брахиоподы . 

Для курсайской п ачки х ар актерен следующий комплекс органических  
остатков: Yu nnanellina triaequ lis, многочисленные С у  rto spirifer (Су rto spi rif  er) 
/щгsaensis и С .  (Cyrto spir;ifer) аЬа i, С .  (Dmit гia) ro mano шskii (forma bгevis ) ,  С .  
{Dm. ) ellipticцs и большое количество онколитов . 

Т о р  к о р с к а я п а ч к а (D3fm1r). Вверх по разрезу известняки 
курсайской п ачки сменяются довольно резко , но без с.ТJедов размыва , торкор 
.скими мер гелями . В свежем изломе мер гели имеют темно-серый цвет, 
в выветрелом состоянии сильно светлеют и приобретают серую , несколько 
зеленоватую окраску . Они очень тонкослоистые, сланцеватые и нз выходах 
образуют либо плитчатую , либо игольчатую щебенку.  Изредка в ю1х про
·С,1еживаются прослои темно-серых комковатых известняков мощностью 
1 0-20 см. 

Мощность п ачки сиJ1ьно изменяется : на западе (р . Хантаги) она раnна 
ВО- 1 00 м, на востоке (реки Рабат, Джаманктай) - достигает 200-250;11.· 

В п ачке встречены следующие искоrтаемые остатки: 

Кораллы.  

Ta'щlophyllu m sp. iпdet. 

Мшанки 

F enestella sp. n . . № 1 Morozova ( in coll.). 

Брахиоподы 
Plicatifeгa meistai (Peetz) . . . . сор 
.Spinu licosta sp. indet. . . . . . . un 
\f/ aagenoco nc !ia cf. o гeliana (Mol l .) .  un 
Camaroto ec hia tuгanica (Rom.). . . un 
Yu nnanellina tгiaequ alis (Goss.). . sol 
Yu nnanellina cf. hu nanensis Тiеп. . un 
Yu nnanellina kaгatau ensis Rоzш ап . un 
Риgпа х  sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Cyгtospirifer (Cyrto spiгifeг) abai sp. n. . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Cyгtospiгifer (Cyгfo spirifeг) rhombo fo rmis sp. n. . . . . сор 
Cyгto spirifer (Cyrto spirifeг) su bextensu s (Martelli) . . . . . . . . сор 
Cyгtospirifer (Cyгtospiгifeг) cu bo ides Paeck .. . . .  : . . . . . . . un 
Cyгtospirifer (Cyгto spiгifer) verneu ili v erneu ili (Murch.) . . . . . sol 
Cyгtosp irifer (Cyrtospiгifeг) verneu ili go ss eleti (Grab.) . . . . . . . sol 
Cyгtospi гi feг (Cyгto spiгifeг) semisbщzen,is sphaeгo idea Nal. . . . . . . . sol 
Cyгto spiгifer (Cyгto spiгifeг) pamiricu s pamiricu s (Reed). . . . . . un 
Cyгto spirifer (Cyrto spirifeг) pamiгicus parilis (Reed) sol 
Cyгtospirifeг (Platyspiгifer) рагопа i (Martelli) сор 
Cyrtospirifer (Platyspiгifer) su bpaгo nai (GгаЬ. ) . сор 
Cyrtiopsis senceliae Sart. . . . . . . . . . . . . sol 
А do l f ia nuгaensis (S i mor.) . . . • . . . . . . . сор 
Retzia kaгagandica Na l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un 
Athyris ang·efica Hall. . сор 
А thy ris bayeti R ig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сор 

Моллюски 
.Pelecypoda . sol 

Руководящим для торкорской пачки является следующий комплекс бра
хиопод :  Plicatifera meisteri, Yu nnanellina triaequ alis, Cyгtospirifeг (Cyrto
.spiгifeг) rhombo fo гmis, С .  (Cyrtospiгifer) su bextensu s,  С .  (Platyspirifer) paro nai, 
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Athyris ang·efica. За исключением Yunnaellina tгiaequalis все эти формы· 
встречаются в значительных количествах .  

В Центральном Каратау зона группы Cyrtospirifer archiaci характери
зуется: 1 )  резким преобладанием среди брахиопод циртоспириферов ,  глав
ным образом близких к С .  (Cyrtospirifer) veгneuili и С .  (Cyгtosoirifer) aг
chiaci; 2) редким нахождением ринхонеллид (юннанеллин ) ,  среди ко
торых камаротехии появляются только в верхних слоях торrюрской пач�ш 
в очень малом количестве ; 3) обилием шарообразных водорослей (онко
литов) . 

Зона Camaгotoechia tumnica 

А к к у з  с к а я п а ч к а (D3fmakk). Торкорские мергели вверх по раз
резу постепенно переходят в отложения аю<узской пачки . Последняя сло 
жена темно-серыми комковатыми ,  иногда четковидными,  тонко - и средне-· 
слоистыми известняками ,  чередующимися со слоями темно-серых мер гелей. 
Часто известняк обогащен детритовым материалом , состоящим из члеников 
криноидей , иг.'I и обломков брахиопод и других ракови н .  Н а  западе (р . Хан 
таги) и на  севере (р . А1шуз) преобладают доломитистые известняки . Круп-· 
ные линзовидные их прослои встречаются н а  правом берегу р .  Курсай . 
В районе пос . Ачисай пачка представлена ленточными известняками .  Ее· 
мощность здесь сокращается до 25 м, а далее на восток, близ Турланского 
тракта, становится еще меньше . 

Обычно же мощность изученных разрезов пачки равна 70- 100 1-Vl. 
Органические остатки многочисленн�I и разнообразны, но в ленточных 

известняках в районе пос .  Ачисай они отсутствуют, а в местах повышенной 
доломитности (реки Хантаги и Аю<уз) становятся однообразными .  

В известняках пачки встречены: 

Фораминиферы 

Arc!iaesphaera minima Sul" А. gгandis Lip" Pamt!iurammina cashmani Sul.,. 
Р. cus.limani minima Antr" Vicinesp!iaera щualida Antr., V. anp;ulata Antг" 
Eovolutina elementa Antr" Pamcalig·ella sp. indet. 

Мшанки 

Eгidotrypa sp. n. Morozo\'a (iп со11 . ), Schu(rz,ina sp. п. Morozova (in со!!.), 
Fenestella sp. n. No 2 Morozova (in со!! . )  

Брахиоподы 

Sclшcheгtella sp. iпdet. . • . tш 
Chonetes sp. indet. . . . . . L\11 
Plt:catifera meisteri (Peetz) сор 
Plicatifera tas-adyгica Nal. сор 
Plicatifera cf. praelonga (So\v . ) LШ 
Camarotoechia tuгanica (Rom.) . soc· 
Yunnanel!ina triaequalis (Goss.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . LlП 
Yunnanellina kaгatauensis R ozmaп . . ·. . . . . . . . . . . . . . LIП 
Cyгtospiгifer (Cyгtospirifer) abai sp. п. . . . . . . . . . . . . . . uп· 

Cyгtospiгifer (Cyrtospiгifer) rhombofoгmis sp. п. . . . . sol 
Cyrtospirifeг (Cyгtospirifeг) cuboides Paeck. . . . . . . sol 
Cyrtospiгifer (Cyrtospirifer) vemeuili veгneuili (Murch.) sp 
Cyrtospiгifeг (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab . ) . . soc 
Су rtospirifer (Су гtospirifer) calcaratus chantag·inicus ssp . n. сор 
Cyrtospirifeг (Cyrtospirifer) aff. arciiiaci (Murch.) . . . soJ 
Cyrtospiгifeг (Cyгtospirifeг) pentagonalis Solkina, sp. п. sol 
Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) tschernyschewi Khalf. . . . so] 
Cyrtospirifer (Cyrtospiгifer) communis sp. n. . . . . soJ 
Cyгtospiгifer (Cyrtospiгife.•·) semisbugensis sp!iaeroidea Nal soJ. 

·12 



Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pamincus pamincus (Reed). . . sol 
Cyrtospirifeг (Cyгtospirifeг) pamiгicus paгilis (Reed) sol 
Cyгtospirifeг (Cyrtospiгifer) tenticulum quadrang·utare (Grab . )  sol 
Cyrtospirifer (Platyspirifer) paronai (Martel l i) . . . . . . . . . . un 
Су гtiopsis senceliae Sart .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soc 
Athyris bayeti .Rig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LШ 

Моллюски 

Pseudorthoceras sp . indet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un 

Характерным для аккузской пачки является следующий комплекс видов, 
большинство из которых пользуется широким распространением : Plicatifeгa 
meisteгi, Pl. tas-adyгica, Camaгotoechia tuгanica, Cyгtospiгifer (Cyrtospirifer) 
verneuШ verneuili, С .  (Cyгtospirifer) verneuili g;osseleti, С .  (Cyгtospirifer) 
calcaratus chantag·inicas, Су rtiopsis senceliae. 

Т а б а к б у л  а к с к а я п а ч к а (D3fmtb) залегает согласно н а  аккуз
ских известняках . Она представлена темно-серыми тонкослоистыми мерге
.лями в uелом сходными с торкорскими . Местами среди мергелей прослежи 
ваются довольно мощные (до 50-70 .м) слои темно-серых тонкослоистых из
вестняков . Выходы последних зафиксированы в районе  между реками Икан
су и Х антаги ,  в их  нижнем течени и .  

Мощность пачки колеблется о т  1 00 до 400 Лi. Максимальной величины она 
достигает н а  юго-востоке района (реки Куруктай , Улькенктай) . В большин
·Стве же мест она равна 1 00-200 м. 

Породы пачки обнажены сравнительно редко. В н их найдены следующие 
·орган ические остатки: 

Б р ахиоподы 

-Camarotoechia turanica (Rom. ) . . . . . . . . . 
·Camaгotoechia boloniensis (Orb . ) .  . . . . . . . 
.Camaгotoechia baitalensis !шsaMistanica Rozman 
Yunnanellina tгiaequalis (Goss . )  . . . . .  . 
Yunnanella eгicsoni Grab . . . 
Cyгtospiгifeг (Cyгtospirifeг) abai sp. п . . . . . 
Cyгtospiгifeг (Cyгtospiгifer) rhombofoгmis sp. п . . .  
Cyгtospiгifeг (Cyrtospirifeг) verneuili gosseleti (Grab. ) .  
Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) communis sp. п . . . . 
·Cyrtospiгifeг (Cyrtospirifer) avis sp. n . . . . . .  . 
Cyгtospiгifer (Cyгtospiгifeг) apeгtuгatus (Schl.) . . . . 
Cyrtospiгifeг (Cyrtospirifeг) pamiгicus paгilis (Reed) 
.Cyгtospirifer (Cyгtospiгifeг) baisanensis Nal . . 
Cyгtospiгifeг (Platyspiгifer) paronai (Marte l li) 
Cyrtospirifeг (Platyspiгifer) subpaгonai (Grab .J 

Моллюски 

Pelecypoda . 

сор 
сор 
un 
un 
un 
soi 
sol 
sol 
soc 

. cop-soc 
un 
un 
sol 
soc 
soc 

un 

Для табакбулакской пачки характерен следующий комплекс брахио
лод: Camarotoechia tuгanica, Camaгotoechia boloniensis, Cyгtospirifeг (Cyr
tospirifeг) communis, С. (Cyrtospiгifeг) avis, С . (Platyspiгifer) paronai, С. 
:(Platyspiгifeг) subpaгonai. Эти формы встречаются в большом количестве и ,  
1<ак правило, во всех обнажениях . 

Р а б а т с к а я п а ч к а (D3fmгb) .  Табакбулакские мер гели посте-
пенн о  переходят вверх по разрезу в известняки рабатской пачки . Последние 
имеют темно-серую окраску , комковатое сложение, тонкую (.5- 1 0  см) сло
истость и характеризуются значительной массивностью . Они содержат очень 
тонкие прослойки мергелей толщиною обычно 0,3-0,5, реже 1-3 см, и 
при выветривании почти не препарируются. Мощность пачки не  велика :  
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на севере и на  северо-востоке она равна 20-30 ж, на  юге и западе уве.1ичи
вается и достигает в изученных р азрезах 1 00 м. 

Органические остатки в р абатской пачке обильны . Часто они встречаются 
большими скоплениями и переполняют породу . Их состав следующий : 

Фораминиферы 
Archaesphaera minima Sul" А. grandis Lip" Parathurammina devonica Viss .,. 
Р. cus/imani SLtl" Р. suleimanovi Lip" Vicinesphaera s qua!ida Antг" V. an
g·ulata Antг" Bisphaera iгreg;u!aris Bir., Eovolutina elementa Antr" Radio
sphaera sp . iпdet" Nodosinella sp . iпdet . ,  Iгregulaгina sp . i ndet . 

Кораллы 

Caninia (?) soshkinae Solkiпa (in maпuscr . ) ,  TaЬu!ophyl!um chatin-!гemalicum 
Solkina ( in manuscr. ) ,  Т. karatauense Solkina (iп manuscr . ) ,  Nalivkinella 
sp . iпdet" Nicholsoniella (?) sp . indet" Amplexus (?) sp . indet . 

Брахиоподы 

Plicichonetes nanus (Vern . )  . сор 
Plicatifera meisteri (Peetz) . . сор• 
Plicatifeгa pгaelonga (Sov\l . )  . sol 
Camar otoechia tuгanica (Rom.) soc 
Camaгotoechia boloniensis (Or Ь .) . . . . . . . . . . . . . . сор 
Camaгotoec!iia baitalensis lшsalгhstanica Rozman . . . . sol 
Yunnanella er ics oni Grab. . . . . . LШ 
Yunnanella naliv!гini Rozmaп . . . . . . . . . . . . . . sp 
Cyгtospiгifeг (Cyгtospiгifeг) abai sp. п .  . . . . . . . . . . . . 1ш 
Cuгtospiгifeг (Cyгtospiгifeг) vemeuili veгneuili (Murcl1 . )  . . . . . uп  
Cyrtospirifeг (Cyгtospirifer) vemeuili p;oss eleti (Grab . )  . . sol 
Cyгtospiгifer (Cyrtospiгifeг) pentag·onalis Solkiпa ,  sp . п. sol 
Cyгtospiгifeг (Cyгtos piгifer ) apeгtшatus (Schl . ) .  . . . . sol 
Cyгtospiгifer (Cyгtos pirifer ) miгandus Solkina,  sp . п .  sp 
Cyгtospirifeг (Cyrtospirifer ) limatus Solkiпa ,  sp. n .  . . soc 
Cyгtospirifer (Cyгtos piгifer ) semisbugensis sphaeroidea Nal . . uп 
Cyrtospiгifer (Cyrtospirifeг) tenticulum quadrangu!are (Grab . ) .  L!П 
Cyгtospirifer (Cyrtospir ifer ) aquilinus (Rom.) .  . sp 
Cyrtospirifer (Platyspirifer) рагопаi (Martell i )  . un 
Cyгtospirifer (Platyspiгifer ) subparonai (Grab . ) .  u n  
Cyгtiopsis sencefiae Saгt . . 1т 
Athyris angelica Н а ! ! .  uп. 
At.hyris bayeti Rig . . . . un 

Моллюски 
Tafangoceгina sp . i пdet . L!П. 

Для рабатских отложений характерен следующий комплекс широко р ас
пространеннь1х видов брахиопод : Plicochonetes nanus, Plicatifera meisteгi, 
Camaгotoechia tигапiса, С ат .  boloniensis, Yunnanella nalivkini, Cyгtospirifer 
(Cyгtospiгifeг) miгandus, С .  (Cyrtospirifeг) limatus, С .  (Cyгtospirifeг) aquili
nus и большое количество кораллов. 

Б о я л д ы р с к а я n а ч к а (D3fmЫ) сложена темными тонкос.1оис
тыми (ленточными) мергелями и известняками . Мощность ее в изученных 
разрезах колеблется от 1 О до 50 м. 

Органические остатки в этих породах поЧти полностью отсутствуют; 
лишь по р .  Аккуз найдено несколы<о мелких пе{lеципод . 

Боялдырской пачкой заканчивается разрез хантагинской свиты фамен -· 
ского яру.са Центрального Карата у .  

Ш у к у р б у л а к с к а я п а ч к а (D3fmsk ) .  Породами этой пачки на· 
чинается разрез хатьшкамальской свиты , имеющей в пределах Центрального· 

14 



Каратау ограниченное распространение.  Как указывалось выше, выхuды; 
хатынкамальской свиты р асположены в восточной и в северной частях райо
на; к западу от меридиана урочища Карасай они уже отсутствуют. На во-· 
стоке и па  юге породы хатынкамальской свиты скрываются под отложения
ми карбона .  В разрезах левого борта ущелья Х атын -Камал можно наблю
дать контакт шукурбулакской пачки с подстилающими мергелями и извест
няками . Здесь хорошо видны следы размыва в виде неровностей и неболь 
ших кар!11анов , заполненных обломками пород пачки и кусками подстилаю
щих известняков и мергелей .  

Шукурбулакская пачка имеет довольно пестрый состав и сложена глав
ны:м образом зелеными ,  бурыми и желтоватыми тонкослоистыми аргилли
тами и их брекчиями . В основании местами встречается светло-серая карбо 
н атная брекчия , иногда с прослоями известняков . 

.i\iощность шукурбулакских отложений не велика и колеблется от не
скольких метров до немногих десятков метров . 

Органических остатков не встречено .  
Ш у ш а  к о в с к а я п а ч к а (D3fmss) . Терригенные шукурбулак

ские отложения вверх по разрезу сменяются породами шушаковской пачки . 
В целом , посJ1едние представлены темно-серыми обычно тою<о- и средне
слоистыми известняками с тонкими прослойками (0 ,3-0 ,5 ей!) желтовато
бурых мер гелей . Известняк часто обогащен мелким детритом . В урочище 
Карасай и по р .  Аккуз в основании п ачки развиты светлые и темные доло
митистые известняки . В окрестностях пос .  Лчисай в нижней половине ее 
между известняками залегают слои мергелей . В связи с этим пачка здесь 
подразделяется на три части (снизу вверх ) :  1 )  темr\о-серые комковатые, 
сравнительно тонкослоистые известняки , чередующиеся со слоями мер гелей , 
выделяемые под названием нижние или божбамбулакские ; 2 )  мергели с тон 
кими прослоями известняков , известные как балачские или акчечикские ;. 
3)  собственно шушаковская пачка . 

Мощность нижних двух частей п ачки колеблется от первых метров до
первых десятков метров . Общая мощность шушаковской п ачки в 'Изученных 
разрезах 180-240 м. 

Органические остатки встречаются скоплениями или в виде единичных:. 
находок . В собственно шушаковской пачке найдены : 

Фораыиниферы 

Aг chaesphaera minima Sul " A .  cгassa Lip" А .  grandis Lip" А .  тар;па Sul . ,  
Paгathuгammi na devonica Viss" Р. cu shmani Sul " Р. su leiman ovi L ip . ,  
Р. b aitugensis Rei t l .  ( in .  l itt . ) ,  Р .  ех gr. dagmarae Sul . ,  1/icinesph aeг a  squ alida 
Antr" V .  angulata Апtг. , Bisphaera compгessa Rei t l . ,  В. gгandis 1- ip . , В. irregu
l aris Bir" Eovolu tina elementa Antr . , Е.  tuj masensis L i p. , U mb ella b ella Masl " 
И .  b yk ovae Rei t l . ,  H yperammina mini ma B i r . ,  Н. ou lg;aris Ra11s. et Rei t l . ,  
Tub eritina maljao/,ini Mikh. , Paracafig·elfa sp. indet . ,  R au serina sp. indet . •  
R adiosp/i aeгa sp. indet " No dosinella, sp . indet , 1 rгeg·u farina sp . indet . 

Кораллы 

Syringopora sp . inc1et . 

Брахиоподы 

S chu cheгtella so . indet . . . . . 
Ch onetes sеЩ!,ег'а Н а! !  . . . . .  . 
Yu nnanellina tгiaequ alis (Goss . ) . . . . . 
Yu nnanellina !шsakh stanica Rozшan . . . . . . .  . 
Yu nnanella naliv!:гin i Rozшan. . . . . . . . . . . 
Cyrtospi rifer (Cyrtospiгifeг ) ab ai sp . n . . . . . .  . 
Cyrtospiri fer (C yrtospirifer) o erneu ili [!.Osseleti (Grab . ). 

lШ un 
сор 
сор· u п  
soJ. l!П 
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·Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aff . pentagonalis Solkina ,  sp . n .  . . . . . so l 
Cyrtospiгifer (Cyгtospiri feг) limatus Solkina,  sp . n .  . . . . . . . un 
'Cyгtospirifer (Cyrtospirifer) ех gг . sulcifer (Н . С. )  . . . . . . . . сор 
·Cyгtospi гifer (Cyrtospi rifer) simoгin i  sp . n. . . . . . . . . . . . sol 
·Cyгtospirifeг (Cyrtospirifer) tenticulum quadrang·utaгe (Grab . ) .  . . . uп 
·Cyгtospiгifeг (Cyrtospi гifeг) aquilinus (R.om . )  . sol 
Cyrtospiгifer (Platyspirifer) multicostatus sp . n .  sp 
·Cyrtospirifer (Dmitria) ellipticus Sid iachenko . . . so l 
·Cyгtosp i гifer (Dmiгtia) ovum sp . n .  . . . . . . sol 
·Cyrtospirifer (Dmitria) гomanoшskii  Nal . ,  forma inteгvallis . . so l 
Cyrtospirifer (Dmif!'ia) cf . mirsa Nal . sol 
Cyrtospirifer (?) sp . № 2 . . . sol 
A tliyгis cf . angelica Hal l .  sol 
A thyгis bayeti R.ig .  . . . . . sp 

Моллюски 

Pseudoгthoceгas anomalum Floweг . . . . . . . . . . . . . . . . . ш1 
Pseudoгthoceras senecum Flo\ver . . . . . . . . . . . . . . . . . . un 
·Свернутый наутилоид . . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Exogomphoceгas sp . indet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1ш 
Acleistoce ras sp . indet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un 

Руководящим для шушаковской пачки является следующий комплекс 
видов брахиопод: Yunnanellina triaequalis, У. !шsa!�hstanica, Cyгtospirifer 
'(Cyrtosp .) ех gг . sulcifer ,  С. (Platysp .) multicostatus, С. (Dmitria) romanowsbli  
(forma intervallis) , А thyris bayeti . 1 

В Центральном Каратау зона Camaгotoechia turanica характеризуется : 
1 )  широким , наряду со спириферидами , р аспространением ринхонеллид, 
главным образом камаротехий - Camarotoechia tигапiса и Сат . boloniensis; 
:2) появлением нового комплекса спириферид ,  среди которых преобладают 
Cyrtiopsis senceliae , Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili verneuili ,  С. (Cyгto 
spirifer) verneuili gosseleti , крупные циртоспириферы, близкие к С .  (Cyrto
spirifer) aquilinus, С .  (Cyгtospi гifer) ех gr . sulcifer и представители подрода 
Platyspiгifer ;  3) наличием большого количества кораллов. 

Зона Cшnarotoechia baitalensis !гasakhstariica у 
К у � а й с к а я п а Ч к а (D3fшkur) .  Известняки шушаковской пачки 

:вверх по разрезу незаметно переходят в курусайские мергели ,  которые по 
.внешнему виду ничем не отличаются от других мергелей разреза . Мощность 
изученных разрезов пачки равна 90- 1 50 . .\1 .  

Большей частью пачка задернована .  В редких обнажениях найдены 
•следующие ископаемые остатки : 

Кораллы 

Тabulophyllum veгmoide Solkina (in rnanuscr) . 

Брахиоподы 

Plicatifera cf . meisteri (Peetz) . . . . . . . . . . . . . . . .  " . un 
t'(laagenoconcha cf . murchisoniana (Коп . )  . . . . . . . . . . un 
Camarotoechia boloniensis (Orb . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
У unnanellina lшratauensis R. ozrnan . . . . . . . . . . . . . . . . soc 
Cyrtospirifer (Cyrtosp irifer) rhomboformis sp . n .  . . . . un 
Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab . )  . . . . . . . un 
.Cyrtospi гifer (Cyrtospi гifeг) semisbugensis sphaeгoidea Nal . сор 
.Cyrtospirifeг (Cyгtospirifer) pamiricus pamiricщ (R.eed) . . . . . . . . un 
.Cyгtospirifer (Cyrtospi гifeг) pamiricus parilis (R.eed) . . . . . . . . . . sol 
Cyrtospirifer (Platyspirifer) paronai (Martel l i ) .  . . . . . . . . . . un  
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Су гti opsis shensiensis GгаЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ш1 
A dolfia nuгa ensis (Siшor . ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . сор 
R etzia cf . kaгagandica Nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un  
A th yгis a ng·elica  На!! . . . сор 
Athyгis ba yeti R ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сор 

Моллюски 
Pelecypoda . . . . . . . tш 
Свернутый наутилоид . . un  
Exog·omphoceг as sp . indet . un  
Orthocerat idae . . . . . un  

· Из этих форм в большом количестве встречаются Yunna nellin a !г aгa tau en· 
si s, Cyгtospiгifeг (Cyгtospiгifeг) semisbu g·e nsis spha eг oidea, A thyгis ba yeti. 

А к :ж а р с к а я п а ч к а (D3fшag) залегает согласно на курусайских 
мергелях . Она представлена темными комковатыми , тонко- и среднеслои 
стыми , реже крупнослоистыми ,  известняками , чередующимися с мергелями 
и слоями глинистых известняков . Последние обычно задернованы . На се
веро-востоке в р айоне пос .  Ачисай в п ачке преобладают мергельные прослои. 
Мощность ее здесь уменьшается до 50 м, тогда как в других р азрезах она 
достигает 80- 100 Al. . · 

uрганические остатки многочисленны и р азнообразны и часто являются 
породообразующими. Исключение составляет разрез по р .  Аrшуз , где они 
редки и боле� однообразны . Их общий состав следующий : 

Фораминиферы 

A :-cha espha eг a  minima Sul . ,  Eov olu tina elementa Antг . ,  i1icinesp/iaeгa sp . in
det . ,  I г г egu lшina sp . indet . 

Кораллы 
S yгingopoгa sp . indet . 

Мшанки 
Schu lgina sp . n .  Morozova (in со! ! . ) ,  F enestella sp . n. No З Morozova (in со! ! . )  

Брахиоподы 

Schiz ophoria stгia tu la (Sch l . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Sc!шch e гtel la ех gr . chemu ngensis (Conr . )  . . 
Ch one tes setigeгa На!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Plic ochonetes nanu s (\Tern . )  . 
P licatifera meisteгi (Peetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plicati feгa tas-a dyгica Nal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plic atifeгa pгaelonga (So'.v . )  . . . . . . 
P lica tifera simplicioг (Wh i db . )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Ca maгotoec hia tuгanica (Rош . )  . . . . . . . . . .  . 
Ca maг otoechia boloniensis (Orb . )  . . . . . . . 
C amaгotoechia baitalensis kasa!г hstanica Rozшan . . . 
C amaгotoechia ех gr. pandai (S . М.)  . . . . . . . 
Yu nna nellina kaгa tau ensis Rozшan . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pugnax sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
C yг tospiгifeг (Cyгtospiгifer) verneu ili gosseleti (Grab . )  . . . . . . . . . 
C yгtospi rifer (Cyгtospiгifeг ) tschernysc hewi Khalf "  . . . . . . . . . . 
C yг tospiг ifeг (Cyгtospiгifeг ) limatu s Solkina , sp . n . . . . . .  . 
C yrtospirifer (Cyгtospirifer) semisbugensis spharoi.dea Nal . . .  . 
C yrtocpirifer (C yгtospiгifeг) pamiгicu s pamiricu s (Reed) . .  
C yrtosp irifeг (Cyгtospiгifer) pamiгicu s parilis (Reed) . . . 
C yrtospirifer (Cyг tospiгifeг) tenticu lu m qu adгangu lare (Grab . )  
C yrtospirifer (C yrtospirifer) a qu ilinu s (Rош . ) . . . . . . , 
2 А .  И. Сидя ченко 

sol 
сор 

un 
сор 
sol 
sol 
un 
un 

сор 
sol 
sol 
sol 
un  
un 
sol 
sol 
un 

soc 
soc 
soc 
sol 
sol 
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Cyrtosp irifeг (Cyrtosp irifeг) helenae sp . n .  . . . . . . . . . . . . . 
Cyrtosp iгifeг (Cyгtosp irifeг) sp . No 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Су гtiop sis senceliae Sart . . . . . . . . . . . . . . . . 
Су rtiop sis slien sien sis Gга Ь .  
Cyгtiop sis /шу sе гi Grab . . 

М.оллюски 
Pelecypoda . . 

uп 
сор 
sol L\11 L\Гl 
L\11 

Для акжарской пачки характерен следующий комплекс брахиопод :  
Schucheгtella ех  gr . chemungen sis, Р licocli on etes n an us ,  С ата гotoechia turan ica, 
Cyrtosp iгifer (Cyrtosp iгifer ) semisbug ensis sp ha eгoidea, С .  (Cyгtosp iгifeг) p am i
гic us p amiricus , С .  (Cyгtospirifeг) p am iгic us p aгilis. Из них первые три встре
чаются редкими скопления�ш ,  а последние - повсеместно.  

У р т а н д и н с к а я п а ч к а (D3fmш") . Преимущественно извест
няки акжарской п ачки постепенно переходят вверх по разрезу в уртандин
ские мер гел и .  Последние такие же как и прочие мер гели разреза .  Их мощ-
1юсть в изученных разрезах равна 1 20-- 1 80 .м . 

Общий состав органических остатков , встреченных в уртандинской пач 
ке , следующий : 

Фораминиферы 
A rc haesp haera min ima Sul . ,  А .  magn a Sul . 

Мшанки 
F en estella sp . 11 . № 1 Morozova ( i 11 .  со! ! . )  

Б рахиоподы 
Plicatifeгa cf . meisteгi (Peetz) . 
Р licati fe га р гaelon.q;a (So''' . ) . 
Plic aiifeгa simp licio г (\A/11 idb . ) .  
Camaгotoechia tuгan ica (Ro111 . )  
Camaгotoechia bolon ien si s (Orb . ) . 
Camaгotoechia baitalen sis lш sakhstanica Rozman . 
Camaгotoechia ех gr . p an deri (S . М . )  . . . . 
Camar otoecbl a  g·osseleti (Мош1 . ) . . . . . . . . 
L eioгhynchus dichotomian s  k asak!ist anicus R oz111a11 . 
Yunn an ellin a !шгatauen sis R oz111a11 . . . . . . . . 
Cyгtosp iгifer (Cyгtosp iгifeг) гhombofoгmis sp . n . . . 
Cyгtosp iгifeг (Cyгtosp iгifeг) commun is sp . 11 . . .  . 
Cyгtosp irifer (Cyгtosp irifer ) avis sp . n . . . . . .  . 
Cyrtosp iгifeг (Cyгtosp iгifeг ) ap eгtuгatus (Sch l . ) 
Cyrtosp iгifeг (Cyгtosp iгifeг) limatus Solkiпa , sp . 11 . . 
Cyrt osp iгifeг (Cyгtosp iгifeг) semisbugen sis sp lш eгoidea NaJ 
Cyгtosp iгifeг (Cyгtosp iгifeг) p amiгicus p aгilis (Reed) . . . . . 
Cyгtosp irifeг (Cyrtosp iri feг) baisan en sis Nal  . . .  
Cyrtosp iгifeг (Platysp iгifeг) рагоп аi (Martel l i )  . 
Cyгtosp iгi f eг (Platysp irifeг) subp aгon ai (GгаЬ . )  
А thy r is bayeti R ig .  . . . . . . . . . . . . . 

Моллюски 
Pelecypoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L euroc ycloceгas cf . raym oncli Foeгste . . . . . . . . . . . . . . . 

L\П L\П 
U11  L\ IT U l1  
soc U\1 
сор 
сор 
uп Ш1 
soc 
sp  
UТl 
un  
lJ\1 
sol 
soc Ll!l Ш1 U \1  

Ll\1 u п  
Для уртандинских мергелей характерен следующий компщ�кс брахио

под :  Camarotoechia baitalen sis lшsa!?hstan ica, Сат . p;os!'.eleti, Cyгtosp iгifeг 
(Cyrtosp iгifeг )  c ommun is, С .  (Cyгtosp iгife r )  avis, С .  (Cyrtosp irifeг) baisan en -· 
sis. Все эти формы встречаются в большом количестве . 
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А ч и с а й с к а я п а ч к а (D3f111ac )  залегает согласно на уртанди 
ских мер гел я х .  Она сложена темно -серыми коl\!коватыми тонкослоистыми 
известня1<ами , внешне сходными с известняками р абатской пачки . Мощность 
ее в изученных разрезах 1<олеблется от 50 до 1 00 м .  

Органические остатки обильны . Они представлены следующими видами : 

Фораминиферы 
Archaesp haera minim a Sul . ,  А .  g·гandi s L i p . ,  Vi ci ne sp h aeгa  mig-u !ata Antг . ,  
Parathu гammi n a  sp . i nclet . 

Кораллы 

T abul oph yllu m sp . inrlet . 

Брахиоподы 
Scliu cheгte l! a  (?) sp . i ndet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LIП 
Chonete s  tu гlan icu s Nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ш1 
P!i cochohe tes n anu s (Vегп . )  . . . . . . . . soc 
Pli cati fe гa mei steгi (Peetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Pli cati fe гa p гae longa (So\\: . ) . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Pli cati fe гa теппе гi S id i achenko . . . . . un 
V(i aag·en ocon cha mu гchison i an a  (Коп . ) .  . . . . . . . . . . . . . . . un 
Camaгotoechi a  tuгan i ca (Rот . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . сор 
Camaгotoechi a  baitalen si s  lгasaklistan i ca Rozшan soc 
Yunn ane llin a lгaгatauen si s Roz111an . . . . . . . . . sol 
Yu nn anella e гi csoni Grab . . . . . . . . . . . . . sol 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi feг) vemeui li gossele ti (Grab . ) .  sol 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyl' tosp i гi feг) pen tap;on ali s Sol k ina , sp . n .  . sol 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi feг) ape гtu гatu s (Sch l . )  . . . sol 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi feг) mi гan du s  Solkiпa ,  sp . Тl . . . uп 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi feг) li matu s Solk iпa ,  sp . п .  . . . сор 
Cyгtosp i гife г  (Cyгtosp i гi fe г) semi sbug·eпsi s sp hae гoi dea Nal . un 
C yгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi feг) aqui linu s (Rom . )  . soc 
Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtospi гi fe г) he len ae sp . п .  sol 
Adol fi a nuгaen si s (S imoг . )  . sol 
Adolfi a talassi ca (Vasi l j eva) . uп 
Athyгi s baye ti R ig .  1111 

Моллюски 
Ex o.gomp hoce гas sp . i пdet . . so l 
.Acle istoce гa� casei Foerste . . un 
Leu гocycloce гas sp . indet . . . uп 

Для ачисайской пачки характерен следующий комплекс брахиопод :  
Chonete s  tu гlan i cu s, Pli coclюne tes  n an u s, Camaгotoe clii a blatalen si s !гasakh
stan i ca, Cyгtosp i гi fe г  (Cyгtosp i гi fe г) li matu s, С. (Cyгtosp i гi fe г) aqui! inu s, а 
также редкие P li cati feгa теппегi и Adolfi a talassi ca. 

А к б у л  а к с к а я п а ч к а (D3f111akb ) .  Породами акбулакской пачки 
заканчивается разрез хатынкамальской свиты фаменского яруса Централь
ного Карата у.  Пачка сложена темно-серыми ,  почти черными , тонкослоисты
ми мер гелями . Мощность ее колеблется от нескольких метров до 1 0-20 м. 

Из органических остатков в ней обнаружены только фораминиферы : 
Aгchae sp hae гa mi nima Su l . ,  Paгathu гammin a sp . i пdet . 

В Центральном Каратау для зоны Camaгotoechi a bai talen si s  lш sa!гhsta
ni ca характерно :  1 )  массовое развитие среди ринхонеллид Camaгotoe chi a 
bai talen si s !гasablistani ca, Yunn ane llin a !ю гatauen si s, а также появление Ca
maгotoechia ех gr . p ancleгi и др . ;  2) широкое распространение среди спирифе
рид, редко встречающихся в нижележащих отложениях,  Cyгtosp i гi feг 
(Cyгtosp i гi:fe г) semisbugensi s sp/iaeгoi dea, С. (Cyг tosp iгi feг) p amiгi cu s, С 
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(Cyrtosp iгifet') baisanensis; 3) широкое р азвитие строфо�1енид и хонетид. 
В верхней части зоны начинают появлятся формы , характерные и широко 
распространенные в вышележащих отложениях - Plicatifeгa menneri и 
А dol f ia talassica . 

Зона Adolf ia talassica 

Т а с с а р а й с к а я п а ч к а (D3fmts) .  Породы пачки широко р аспро
странены в Центральном Каратау и особенно в его юго-западной и за
падной частях . Далее на запад они прослеживаются и за  пределами 
района .  

Тассарайская п ачка лежит на  более древних породах резко несогласно . 
На севере и на востоке она обычно залегает на размытой поверхности ак
булакской пачки , а иногда и ачисайской . Часто ее породы заполняют 
образовавшиеся в подстилающих отложениях карманы р азличных р азмеров; 
последние , как правило,  приурочены к швам р азрывных нарушений . Осо
бенно много таких карманов наблюдается в р айоне рек Талдыбулак и Уль 
кенктай ; некоторые и з  них настолько глубокие, что вскрывают шукурбул ь 
ские аргиллиты . Н а  юге , начиная о т  урочища Карасай и далее н а  запад,  
тассарайская пачка залегает непосредственно на породах нижней , хантагин
ской свиты. 

В основании тассарайской пачки р азвиты известковые брекчии в основном 
серого и светло-серого цветов . В составе обломков участвуют также извест
няки и мергели подстилающих отложений . Мощность брекчий колеблется 
от 5- 1 О до 50 м, достигая иногда (нижнее течение р .  Х антаги) 70 м .  

Верхняя часть пачки представлена породами довольно р азнообразного 
состава : темно-серыми , иногда светлыми , ·комковатыми и афанитовьши 
тонкослоистыми известняками,  черными искристыми доломитами и доло
митистыми известняками . Эти р азности замещают друг друга на  коротких 
расстояниях . Верхняя граница брекчий также не выдержана;  местами ,  на 
пример в верховье р .  Икансу, брекчии сменяются по простиранию из
вестняками.  Последнее обстоя;тельство не позволяет выделять тассарай
ские брекчии в самостоятельную п ачку, как это делает В .  В. Б ронгу
леев ( 1 957) , так 1<ак в таком случае синхроничные отложения будут 
относиться к р азличным стр атиграфическим уровням. 

Мощность пачки обычно колеблется от 20 до 1 00 л'с ,  но иногда до
стигает 200 м и более. 

В известняках пачки пстречены следующие ископаемые остатки : 

Фораминиферы 

A rchaesp.lшera minima Sul . ,  Paгathurammina suleimanovi Lip . ,  Vicinesphaeгa 
squalida Antr . ,  Eovolutina tujmasensis Lip " Umbella sp . i ndet . 

Брахиоподы 

Schuchertel!a (?) ех gr. umbraculum (Sch l . )  un 
Schuchertella sp . n. Sok . ( in со! ! . )  . . . . . сор 
Plicatifera menneri S id i achenko . . . . . . soc 
Camaгotoec!iia baitalensis kasakhstanica Rozman . сор 
Camarotoechia ех gr . pancleri (S . М.)  . . . . . . . u n  
Cyгtospirifer (Cyгtospirifer) cf . tenticulum quadrangulaгe (Grab . ) . .  sol 
Cyгtospirifer (Cyrtospirifer) helenae sp . n .  . . . sp 
Cyrtospirifer (Cyrtosp irifer) seг[{Un!юvae sp . n .  soc 
Cyrtospirifer (Dmitгia) гomanowskii  Nal . ,  forma long·a сор 
A dolfia talassica (Vasi !jeva ) .  . . . . . . . sp 

Моллюски 

Pseudorhoceгas aff . knoxense (Мс Chesney) .  . . . . un 
Exogomphoceras akbulakensis Zhшavleva (in со! ! . ) tш 
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Для тассарайской пачки характерен следующий комплекс широко рас
п ространенных видов брахиопод :  Plicatifera menneri ,  Cyrtosp irifer (Cyrtospi 
rifer) helenae , С.  (Cyrtospirifer) sergun!гovae , С.  (Dmi tria) romanows!Ш (forma 
longa) , Adolfia talassica . 

Вверх по р азрезу тассарайские отложения перекрываются светлыми из 
вестшшами или брекчиями базальной пачки , содержащими остатки нижне 
каменноугольной фауны (см . раздел «Стратиграфический анализ . . .  ») . 

А м а н  с а й  с к а я т о л щ  а (D3fm3111 ) .  Породы толщи имеют ограни
ченное распространение . Они сохранились только на севере Центрального 
Карата у между верховьями рек Икансу и Х антаги . Амансайские отложения 
выполняют глубокий прогиб и залегают рез1(0 несогласно на всех подсти
л ающих породах вплоть до красноцветных песчаников нерасчлененноrо 
среднего и верхнего девона .  

В основании толщи развиты светлые карбонатные брекчии мощностью 
5-- lO л·i , имеющие местами хорошо выраженную тонкую слоистость . По свое
му литологическому составу толща довольно пестрая . Она сложена черными 
и светлыми известняками и доломитами ,  различными по цвету мер гелями 
и брекчиями . 

Общая мощность пород амансайской толщи колеблется в широких пре
делах , достигая в разрезах по длине р .  Аккуз 550-600 111 . 

В этих местах ,  близ устья речки Амансай в известняках толщи найдены 
следующие ископаемые остатки : 

Фораминиферы 

A rchaesphaera minima Sul . ,  А .  cгassa Lip . ,  А .  g;гandis L i p "  Parathurammina 
devonica \Ti ss"  Р. ех gr . cushmani Sul " Р. suleimanorJi Lip " Р. suleimanoti{ 
stellata L i p . ,  Р. baitи{4ensis Rei th .  ( iп  l i t t . ) ,  Р. dagmarae Sul . ,  Р. bella Reit l . ,  
Р .  paulis Byk . ,  Р. minutissina Reit l . ,  Р .  tubeгkulata Lip . ,  Р .  таg-па Antr" 
Р.  spinosa l. i p "  Paracaligela antropovi Lip . ,  Radiosphaera contracta Rei t l . ,  
R .  basilica Re it l "  Bisphaera elegans Viss" В .  elegans subsphaeгica B ir "  В.  ma
levkensis B i r . ,  В. angulata Reit l "  В. minima Lip "  Eovolutina elementa Antг " 
Hyperammina eleg·ans R aus. et Rei t l . ,  Tyberitina maljavkini Mikh . ,  Т.  mini 
ma Sul "  Clypeinella devonica Reit l "  Тikhenella aff .  measpis Byk . ,  U ralinella 
b lcamerata Byk . ,  Cribroshaera ех gr . simplex Rei t l . ,  Caligella sp " Sphaerella sp " 
М ultiseptida coгallina Byk " Glomospira gordialis (G . Р . ) , Septatournayella rau
serae Lip . ,  S .  aff . segmentata (Da in ) ,  Endothyгa communis R aus" End . cf . com
munis R atls . ,  End . ех gr . communis Ratls"  End. cf . bella N .  Tschern " End 
aff . bella N .  Tschern " Encl . antiqua R alls . ,  End. cf . latispiгalis L i p .  (forma 
minima) ,  End. prisca R aus" Encl .  baidjansaica Bogush et J tlfere\r, A mmobacu
lites (?) cf .  pygmaeus Malakh " Septaglomospiranella p rimaeva (Raus . ) .  Много
н:амерные формы встречены в :v�алом количестве и только в верхней части 
толщи . 

Брахиоподы 

Chonoetes setigиa На! !  . . . . .  . 
Plicatifera cf . pгaelong;e (So\v . )  . .  
Plicatifera menneri Sid iachenko . .  
Plicatifera cf.  !cassini Nal . . . . . . 
W ащ;епосопсhа. cf . о re ! iana (Мё l  1 . ) .  . . 
Camaгotoechia ех gr . panderi (S . М.)  . .  
Cyrtospiгifer sp . indet . . . .  . 
A clolfia talassica (Vasi l jeva) . . . . . . 

Водоросли 

E piphyton buldyrica Antr " Izehlla nuЬiformis Antг. 

Utl 
uп 
un 
l\П 
un 
l\П 
l\П 

сор 

2 1  



Стр атиграфическое взаимоотношение амансайской толщи с описанной 
выше тассарайской п ачкой точно не установлено .  Это связано с отсутствием 
бесспорно нормальных контактов между этими породами . Н а  правобережье 
р .  Аккуз , примерно ,  в 1 КЛ'/ ниже устья речки Амансай ,  в основании аман
сайкой толщи залегают маломощные темно-серые тонкослоистые ( 1 -2 см ) 
афанитовые доломитистые известняки , н ичем не отличимые от та1<0вых ,  ча
сто встречаемых в верхней части тассарайской п ачки . Эти известняки ле
жат н а  задернованных мергелях акбулакской пачки и вверх постепенно пе
реходят в вышелажащие амансайские породы . Я вляются ли они тассарай
с1шми или амансайскими определенно утверждать трудно , так как и те и 
другие характеризуются пестротой литологического состава ,  в том числе 
доломитистых известняков . В них н айдены Cyгtospi гifeг  (Cyгtospi гifeг) he
lenae , A dolfia talassica , Schucheгtella sp . i пdet . ,  что в Центральном Каратау 
присуще вообще зоне Aclolfia talassica . Сравнение же фаунистических ком
плексов из амансайской толщи и тассарайской п ачки позволяет полагать, 
что нижняя часть амансайской толщи соответствует по возрасту тассарай
ской п ачке ;  верхняя же ее  часть имеет более молодой возраст (см . раздел 
«Стратиграфический анализ " .») . 

Породы амансайской толщи местами р азмыты и перекрыты довольно 
мощными ( 1 50-200 м) белыми массивными известняками горы А к коз . В по
следних найдены только однокамерные фораминиферы и водоросли ,  не по
зволяющие установить возраст этих известняков . 

В центральном Каратау для зоны A dolfia talassica характерно :  1 )  об�цее 
обеднение систематического состава брахиопод; 2) широкое распространение 
Adolfia talassica и Plicatifeгa теппегi ; 3) редкое нахождение ринхонеллид; 
4) первое появление элементов каменноугольной фауны . 

Юго- Восточный Каратау 

Фаменские отложения юго-восточной части хребта образуют куполо
видные антиклинальные поднятия неправильной формы , в ядрах которых 
обнажаются красноцветные песчаники нерасчлененного среднего и верхнего 
девона . Такие поднятия наблюдаются в бассейнах рек Боролдай , Караун
гур , Каирчакты и Кокбулак (рис . 2 ) . Ф аменский ярус представлен здесь 
известково-мергельно-алевритовыми породами .  М. И .  Арсовским ( 1 957) 
выделены (снизу вверх) текшенская п ачка и бугуньская свита ; последняя 
в р азрезе долины р .  Боролдай местами лито.погически делится на  две части , 
в связи с чем р азличают нижне - и верхнебугуньскую п ачки . 

Зона группы Cyгtospiгifeг aгchiaci 

Т е  к ш  е н с к а я п а ч к а (D3fш1k) з алегает согласно н а  буро-зеленых 
корпешских аргиллитах и их брекчиях .  Она сложена темно-серыми , почти 
черными известняками и глинистыми известняками с тонкими ( 1-3 см) 
прослойками алевритистых мергелей . Мощность пачки колеблется от 240 
до 400 м. 

В п ачке встречены следующие ископаемые остатки :  

Фораминиферы 

A 1·c/iaesphaeгa minima Sul . ,  Capidoides Ьу!гоvае Rei t l . 

Брахиоподы 

Cyrtospi гifeг (Cyгtospiгifeг) cuboides Paeck . . . . . . . 
Cyгtospi гifeг (Cyrtospiгifer) vemeuili ·oerneuili (Murch . )  
Cyгtospirifeг (Cyrtospi гifeг) pentagonalis So!k ina ,  sp . п .  
Cyгtospiгifer (Cyгtospiгifeг) lielenae sp . п .  . . . . . .  
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Водоросли 

Онколиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soc 
В Юго-Восточном Каратау зона группы Cyrtospirifcr  aгchiaci характери 

зуется : 1 )  редкими брахиоподс1ми ; 2 )  отсутствием среди последних ринхо
неллид; 3) обилием водорослей (онколитов) .  Сам по себе такой комплекс , 

. .  . . . . : . : . : . . . . . : : : . . . . : . . . . . : . � ·. . . . . . . . : :: . . . : �· :' : 
. • ' . . \:,. '  

v v 

Рис.  2 .  Обз орная г еол ог ич ес1(ая карта Юг о-В ост очн ог о  К аратау (Б ор олдайск ие г оры) 
и западных отр ог ов Таласск ого Алатау (п о М. И. Арс овск ому, 1957; упр ощ енн о) .  

J - силурийскпе отло)кення; 2 - красноцветные песчаники тюлькубашской свиты нерасчлененного 

с реднего 11 верхнего девона; З - корпешская пачка; 4 - фа!'l1енски е  отложения; 5 - каыенноуrоль-

1-1ыс отложеш1 я ;  6 - мсзо-каii1-юзойс1{ нс от;10жсни51; 7 - участки основных сборов органических 

остатков 

разумеется ,  еще недостаточен для детального сопоставления разрезов Цент
р ального и Юго-Восточного Каратау . Но последнее уточняется стратиграфи
ческим положением текшенской пачки , залегающей на пестроцветных кор 
пешских аргиллитах и перекрывающейся фаунистически хорошо охаракте
ризованными пижнебугуньскими отложениями . 

Зона Camarotoechia tuгanica 

Н и ж н я я  п о л о в и н а  б у г у н ь с к о й  с в и т ы  (D3fшЬg3) . Тек
шенские известняки вверх по разрезу незаметно переходят в нижнебугунь
ские породы . Последние представлены темно-серыми, реже желтовато-зе
Jiеными ,  алевритистыми мергелями , содержащими прослои темно-серых 
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глинистых известняков. В разрезе по р .  Боролдай ,  на  южном крыле косту
ринской антиклинали нижняя половина бугуньской свиты лито.погичес1ш 
хорошо обособляется от верхней , представленной известняками , и выде
ляется в нижнебугуньскую пачку . 

Мощность отложений , относимых к зоне Camarotoechia turanica, колеб
.лется от 1 50 до 400 .м 

В них н айдены следующие ископаемые остатки : 

Брахиоподы 

Plicatifera meisteгi (Peetz) . sor 
Plicatifera tas-adyгica Nal . соо 
Plicatifera p гaelonga (SO\V . )  . sol 
Plicatifera vlang;ali (Rom. )  . . . . . . . . . . . . . . . . . t111 
Plicatifeгa simplicior (Wh idb . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . uп 
Camaгotoechia tu ranica (Rom. )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . sol 
Camarotoechia baitalensis kasakhstanica R ozmaп . . tlП 
Leioгhynchus dic!iotmians lmsakhstanicus R ozmaп . . . . tin 
Yunnanella nali1.1kini R ozmaп . . . . . . . . .  ) . . \Ш 
Cyrtospirifer (Cyгtospirifer) гhomboformis sp . n .  sol 
Cyrtospirifeг  (Cyгtospiгifer) veгneuili veгneuili (Murch . )  . . . sp 
Cyrtospi rifeг  (Cyrtospirifer) vemeuili gosseleti (Grab . )  . . sor 
Cyгtosp irifeг (Cyrtospi гifer) calcaratus calcaгatus (So\\I . )  . . . . . . . sol 
Cyrtospiгifer (Cyrtospin:fer) aperturatus (Sch l . )  . . . . . . . . сор. 
Cyrtospiгife r  (Cyrtospirifer) pentagonalis Solkiпa,  sp . n .  . . . . шт 
Cyrtospi гifer (Cyrtospiгifeг) tenticulum quadгang;ulaгe (Grab . ) .  sol 
Cyrtospirifer (Cyrtospiгifeг) aquilinus (Rom.).  . . . . . _ _ . sol 
Cyrtosp i гifeг (Cyгtospi гifer) helenae sp . n. . . . . . . . . . sol 
Cyrtopsis senceliae Sart .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ш1 

Отличительным для зоны Camaгotoecliia tuгanica в Юго-Восточном Ка
р атау является :  1 )  резкое преобладание среди спириферид Cyrtosp iгifeг  
(Cyгtospiгifeг) veгneuili veгneuili и С. (Cyrtospirifeг) vemeuili gosseleti , кото
рые создают основной фон ;  2) появление значительного количества р инхо
неллид ,  в числе которых находятся Camaгotoechia tuгanica и У иппапеl!в· 
naliv/<.in i ;  3) наличие большого количества Plicatifeгa tas-adyrica. 

Зона Camaгotoechia bai talensis kasak!istanica 

В е р х и я я п о л о в и н а б у г у н ь с к о й с в и т ы (D3fmbgь) за 
исключением самых верхних ее слоев с Cyrtosp iгifeг (Cyrtospiгifeг) kuгban 
и Adolfia talassica . В разрезе по р .  Боролдай верхняя половина бугуньской 
свиты местами сложена темно-серыми ,  иногда комковатыми ,  средне- и круп
носJ10истыми ,  глинистыми известняками , содержащими тонкие прослои 
мер гелей . Здесь она литологически хорошо обособляется от нюкней п о 
ловины и выделяется в верхнебугуньскую пачку . В других р азрезах верх 
небугуньские отложения представлены такими же мергелями , как и нижне
бугуньские . 

Мощность отложени й ,  относимых к зоне Carrюгotoechia Ьaitalensis kasak/1 ·
stanica, колеблется от 1 50 до 420 .м . 

В них обнаружены следуюшие ископае�-.ые остатки : 

Брахиоподы 

Chonetes sp . indet . 
Plicatifeгa meisteгi (Peetz) 
Plicatifeгa pгaelonga (SO\\r . )  
Plicatifeгa vlanrtaU (Rom . )  
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Plicatifera simplicioг (Wh i db . ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camarotoechia baitalensis !шsa!гhstanica Rozшan . . . . . . . . . . . 
Camarotoec!iia ех gr . pandeгi (S . М.)  . . . . . . . . . . . . . 
Yunnanellina karatauensis Rozшan . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cyrtospirifer (Cyгtospiгifer) cuboides Paeck . . . . . . . . . . . . .  . 
Cyrtospirifeг (Cyгtospiгifeг) vemeuili verneuili (Murch . )  . . . . . . . 
Cyrtoзpiгifer (Cyrtospiгifeг) veгneuili g;osseleti (Grab . )  . . . . . .  . 
Cyгtospiгifeг (Cyrtosp iгifeг) calcaгatus calcaгatus (Sо\.\Т .) 
Cyrtospiгifer (Cyгtospiгifer) pentagonalis Solkina , sp . n . .  . 
Cyгtospiгifeг (Cyгtospiгifeг) apeгtuгatus (Schl . )  . . . . . .  . 
Cyгtospi rifeг (Cyгtospirifeг) limatus Solk ina ,  sp . n .  
Cyгtospiгifeг (Cyrtospiгifer) semisbug·ensis sphaeгoidea Nal . .  
Cyгtospiri feг  (Cyгtospi rifeг) pamiгicus paгilis (Reed)  
Cyгtospirifeг (Cyrtospirifer) tenticulum quadгangulaгe (Grab . )  
Cyгtospiгifeг (Cyгtospirifeг) aquilinus (Rom. )  . . . .  . 
Cyrtospiгifer (Cyгtospirifer) helenae sp . n . . . . . .  . 
Cyrtospirifeг (Dmitгia) romanowskii Nal . ,  forшa long-a . 
A thyris anp;elica Hal l  
A thyгis bayeti R i g  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Моллюски 

Pelecypoda . 

:ю i·  
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В Юго-Восточном Каратау для зоны Camaгotoechia baitalensis kasakhsta
n ica характерно :  1 )  наличие среди спириферид большого количества Cyгto 
spi гifeг (Cyrtospiгifeг) semisbug·ensis sphaeгoidea , С . (Cyrtospirifer) pamiricus 
paгilis, С .  (Cyгtospirifer) aquilinus, С .  (Cyrtospi rifer) helenae , С .  (Cyrtospi 
гifeг) tenticulum quadrang·ufaгe; 2) п рисутствие Camarotoec!iia baitalensis 
kasakhstanica и Yunnanellina karatauensis; 3) редкое н ахождение форм, ши
р око распространенных в нижележащих отложениях . 

Зон а Adolfia talassica 

В Юго -Восточном Каратау к этой зоне относятся самые верхние слои бу
гуньс1<ой свиты с Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) kurban N a l .  и A dolfia talassica 
(Vas i l ieva ) .  Совместно с последними встречены Schuchertella sp . indet . ,  
Chonetes sp . indet . ,  Plicatifeгa pгaelonga (SoYv . ) ,  Adolfia nuraensis (Siшor . ) .  

Породы бугуньской свиты перекрываются серым и ,  часто брекчирован
ными известняками базальной пачки , содержащими остатки н ижнекамен-· 
наугольной фауны (см . раздел «Стратиграфический анализ . . .  ») . 

МЕТОДИКА РАБОТЫ 

Спирифериды , как и другие фаменские брахиоподы хр . Карата у ,  п ред
ставлены сильно изменчивыми и близкими друг к другу формами . Многие · 
из н и х  отличаются друг от друга только средними величинами признаков и 
характером их коррелятивной зависимости . Поэтому для детального изуче
н и я  таких форм недостаточно применения одного метода сравнительно-мор 
фологического анализа ;  сам по себе в этом случае он не дает объективных 
критериев для разделения ископаемого материала на отдельные системати 
ческие категории и не обеспечивает четкой их  характеристики . Помимо 
к ачественных методов , требуется применение и количественных ,  в основе 
которых лежат цифровые данные . Используя опыт р абот Д.  В .  Н аливкина 
( 1 925 ) , Т.  Г.  Сарычевой ( 1948) , А. И. Золкиной и ряда зарубежных исследо 
в ателей (Bou6ek , 1 940, Iшbrie ,  1 956, Майр и др . ,  1 956) по биометрии в обла 
сти систематики и изучения изменчивости организмов , бы.па применена 
вариаuионна5Т статистика (Сидяченко , 1 960) . 
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Объектом изучения явились циртоспириферы из аккузской и акжар 
· ской п ачек Центрального Каратау. По многим признакам были построены 
общие вариационные кривые и точечные диаграм�ш , анализ которых позво
лил разделить циртоспириферов этих двух п ачек на отдельные , четко отличаю
щиеся друг от друга группы . При этом бы.nа установлена диагностическая 
ценность отдельных Признаков . Данные , полученные в результате приме
нения вариационной статистики ,  контро.'lировались путем непосредствен 
ного просмотра и сравнения ископаемого материала .  

В целях характеристики выделенных групп по наиболее важньш призна
кам, главным образом отношениям , были построены вариационные ряды 
и точечные диаграммы. Для каждого ряда вычислялись его средняя вели
чина ,  среднее квадратическое уклонение, средняя ошибка средней величины 
ряда и коэффициент корреляции .  Для решения вопроса о систематической 
самостоятельности выдеJ1енных групп бы.по проведено сравнение их вари
ационных рядов и точечных диаграмм . 

Применение количественных методов позволило детально изучить ха
рактер и степень индивидуальной изменчивости аккузских и акжарских 
циртоспириферов и тем самым уточнить их диагностику.  

Во всех случаях , J<огда вид был представлен достаточным количеством , 
проводилось изучение возрастных изменений путем построения онтогенети
ческих рядов . Отдельные стадии роста одного и того же экземпляра  просле
.живались по линиям нарастани я .  При этом всегда учитывалось, что часть 
раковины , очерченная линией нарастания ,  не является полным восстановле
.нием формы данного экземпляра в молодом возрасте, а подверглась некото 
рому искажению, связанному с различной скоростью роста в разных напр<1в
J1ениях и загнутостыо макушки . Изучение возрастных изменений имеет 
существенное практическое значение, особенно для тех видов,  молодые особи 
которых значительно отJ1 ичаются от взрослых . 

Все это позволяло ба.лее правильно понимать объем вида и исключало 
возможность установления излишних видовых названий .  

При систематизации ископаемого материала большое внимание уделя
лось изучению макро- и микроскульптуры.  По форме радиа.ТJьной ребри 
.стости изученные спириферы делятся на  ряд групп . Х арактер ребристости 
является признаком более общим , чем признаки вида , так ка�< у молодых 
экземпляров он проявляется раньше последних и остается неизменным 
в процессе дальнейшего роста раковины.  В сочетании с определенным типом 
формы раковины характер ребристости приобретает подродовое системати
ческое значение .  Общий характер микроскульптуры является п ризнаком 
более общим ,  чем форма р адиальных ребер . 

Некоторые палеонтологи придают исключительное систематическое зна
чение характеру ребристости в синусе спириферид .  Так,  Гатино (Gat inaud, 
1 949) ,  применяя и развивая дапьше метод Грабау (Grabau, 1 93 1 1 )  и Бэнк
рофта (Bancroft ,  1 945) , строит на этом признаке всю систематику спирифе
рид. В том , что характер ребристости синуса имеет важное систематическое 
значение для спириферид не приходится сомневаться , и ,  несмотря на слож
ность показателей Гатино , их необходимо учитывать совместно с другими 
признаками . Но едва ли можно строить систематику большого семейства на 
основе только одного признака , те�1 более когда нет убедительнейших дока
зательств того , что этот п ризнак не подвержен никаким другим изменениям, 
.!<роме филогенетических . Для вычисления  показателей Гатино требуется 
исключительно хорошая сохранность синальных ребер , которой н а  изучен 
.нам материале не наблюдается . 

Поэтому при  описании спириферид мы могли учитывать только коли
чество и величину средних ребер и общий порядок их  ветвления ,  имеющие 
видовое значение . 

Для выяснения внутреннего строения р аковин применялся метод по
следоватеJ1ьных пришлифовок с последующим снятием отпечатков на  про-
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зрачные ПJlенки (МиJlорадович , 1 940 ) .  ПришJlифовки производились в попе
речном направлении ,  а именно - в ПJlоскости , перпендикулярной линии 
симметрии р аковины, что весьма важно для детального изучения строе
ния апикального аппарата . Изучалось строение брюшной и спинной 
створок . 

В целях сравнения полученных данных и уточнения определений были  
п росмотрены коллекции брахиопод из раличных районов СССР (Казахста
на,  Тянь-Шаня , Кузбасса , Русской платформы) и р яд форм из Китая и За
падной Европы, хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда . 

При дробном расчленении отложени й ,  заключенных в пре.делах одного 
яруса , большое значение приобретает количественный учет ископаемых 
остатков . Кроме систематического состава , выраженного списком видов ,  
необходимо иметь представJlение и об относительном коJlичественном рас
пространении каждого вида в пространстве и по вертикали .  Такая оценка 
распространения видов производилась по пятибальной системе, п редложен
ной Е .  А .  Ивановой ( 1 949 ,  1 958), в интерпретации ее соответственно харак
теру распространения брахиопод в фаменских отложениях хр . Каратау , 
а именно :  

soc (soc ial i s) - ископаемое образует фон , встречается в больших количе
ствах в большинстве обнажений данной пачки ; 

сор (cop i osae, обильны) - ископаемое встречается в большом и значи
тель ном КОJlичествах в нескольких (иногда в одном) обнажении ;  

sp  (sp<.JГsae, часты , вкраплены) - ископаемое встречается в малом коли
честве в большинстве обнажений ; 

sol (so l i taг i ae ,  единичны, мало) - ископаемое встречается в маJlом или 
очен ь  малом количестве в редких обнажениях ; ш1 (unicL1m) - ископаемое найдено в очень  малом количестве ( 1 -
7 экз . )  только в одном обнажении . 

Обычно колJlекционный материал не  отражает действитель ные' количе
·ственные соотношения видов,  встречаемых в разрезе ,  так как чис.r10 собран
ных экземпляров того или другого вида зависит как от р азмеров р азреза ,  
так  и от  вр,емени,  потраченного на  сбор ископаемых остатков , а также от 
ряда других причи н .  Поэтому количественная оценка распространения видов 
производилась непосредственно в поле . Учитывая важность этого момента и крайнюю дискуссионность вопросов стратиграфии фаменских отложений 
хр . Карата у ,  во время полевых работ 1 959 г .  были проведены дополнитель 
ные наблюдения п о  сборам первых лет работы и местам сборов других лиц .  

Описание видов производилось в следующей последователь ности : 1 )  диа
гноз , 2 )  внешняя форма,, 3) скульптура ,  4 )  внутреннее строение ,  5 )  измере
ния ,  6) возрастные изменения и изменчивость , 7) сравнение ,  8) р аспростра
.нение и возраст, 9 )  местонахождения .  При этом ДJlЯ обозначения измерений 
были приняты следующие сокращени я :  Д -- общая длина р аковины;  Д1-
длина  раковины в направлении параллельном плоскости сочленения ство
рок ;  Ш - ширина раковины; Т - толщина раковины; Тб - выпукJlость 
(толщина) брюшной створки ;  Те - выпуклость спинной створки ; Дз -
длина  замочного края ; Sб - индекс брюшной створки , т .  е .  отношение дли 
ны  замочного края к длине створки п о  кривой ; А - высота арен брюшной 
створки ;  LМ-макушечный угол ; Р�количество ребер на брюшной створ
�-:е у синуса  на n ,юt на растоянии от носика в 1 0 ,  20 .МА't и т. д . ,  считая по 
кривой . 

Внутревидовые категории (вариететы ) ,  опубликованные до 1 95 1  г . ,  в от
ношении которых при первом описании не было ясно указано ,  считает ли 
автор их подвидами или формами внутриподвидового ранга ,  в н астоящей 
работе , согласно Международным правилам зоологической номенклатуры, 
классифицированы как подвиды . В части крупных таксономических единиц,  
начиная с подсемейства и выше , принята систематика спириферид , разрабо
танная Е .  А .  Ивановой ( 1 959 , 1 96 1 ) .  
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МОР Ф ОЛОГ И Я  И НОМЕ Н КЛАТУРА ОСНОВ Н ЫХ ЭЛЕМЕ НТО В  
РАКОВИ Н  ИЗУЧ Е Н Н Ы Х  СП И Р И Ф ЕРИД 

Прежде , чем перейти к непосредственному описанию изученных спири 
ферид, остановимся кратко на  р азборе основных элементов строения и х  ра 
ковин и принятой в настоящей р аботе номенклатуры . Последнее имеет суще
ственное значение, так как близкие виды и подвиды чаще отличаются друг 
от друга не наличием или отсутствием определенных признаков, а степенью 
их выраженности , относительными р азмерами или числом . Поэтому для 
более точного описания необходиr1ю, чтобы применяемые определения не 
были расплывчатыми , а имели четкую , по  возможности количественную, 
х арактеристику . 

Кроме того, при детальных биостратиграфических исс.Тiедованиях важ
ное значение приобретает оценка приспособительной значимости отдель
ных элементов строения  р аковины . Это позволяет выявить группы организ
мов , объединенных общностью при.способлений к определенной среде и 
установить явления конвергенции ,  сильно затемняющей процессы эволюции .. 
Познание же последних является самым надежным основанием для правиль
ного решения биостратиграфических задач . 

В связи с этим при описании отдельных элементов строения  раковины 
полезно отметить их  изменчивость в зависимости от литологического со
става пород .  

Спирифериды фаменских отложений хр . Карата у представлены в основ
ном циртоспириферидами ,  относяiцимися к родам Cyrtospirifer Nal ivk iп 
и Cyrtiopsis Grabau . Из других семейств в небоJ1ьшом количестве встречены 
представители рода A dolfia Giirich . Поэтому приводимое ниже описание ос
новных морфологических элементов р аковины и их номенклатура  будут 
относиться г.Тiавным образом к циртоспириферидам . 

Внешнее строение 
Р а з  м е р  ы .  Раковины фаменских спириферид Каратау имеют р азмеры 

от 1 5-20 до 80-85 мм. Размерами р аковины считается наибольшая вели
чина ,  полученная в результате измерения ее  длины, ширины и толщины . 
При этом за длину раковины принималось р асстояние между наибольшей 
выпуклостью макушки брюшной створки и передним краем ; за ширину -
наибольшее р асстояние между боковыми краями р аковины , перпендику
J1ярное длине; толщина р а�{овины измерялась между наиболее выпуклыми 
частями брюшной и спинной створок в направлении ,  перпендикулярноы 
длине . ,,. 

Раковина называется крупной , когда ее р азмеры превышают 50 м11 � �  
средней , когда они равны 50--35 мм ; небольшой - 35-20 .мм; маленькой-
менее 20 мм . 

Все крупные циртоспириферы,  за единичным исключением , приурочены 
к известню<ам. В мер гелях встречаются раковины, р азмеры которых , как  
правило,  не превышают 45-50 мм . Такими являются Cyгtospiгifer (Cyrto
spirifeг) communis sp. n "  С. (Cyгtospirifer) avis sp. n . ,  С. (Platyspi гifeг) 
paronai (Marte l l  i) и др . 

О ч е р т  а н и е р а к о в и н ы .  Большинство каратауских циртоспи
риферид имеет более или менее поперёчновытянутую раковину .  Реже 
встречаются такие , у которых длина равна или превышает ширину. В иды , 
у которых ширина значительно превышает длину, обычно трапецеидаль
ные и округленные, иногда ромбические, с острыми кардинальными углами . 
У видов , с примерно одинаковыми длиною и шириною , очертания раковины 
большей частью полукруглые , квадратные и округленные ; кардинальные 
углы прямые и тупые . Вытянутые в длину формы , как правиJi о ,  округлен 
ные, иногда яйuевидные . Н аибольшая ширина рюивины чаще совпадает 
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� замочным краем или расположена рядом с ним, реже она проходит посе
редине между замочным и передними краями . 

Четко выраженной связи очертания р аковины с составом вмещающих от
ложений не н аблюдается . Но тем не менее можно отметить ,  что большинст
во р аковин из мергелей имеют короткий замочный край и округленные 
очертания . 

В з д у т  о с т  ь р а к о в и н ы . Вздутость определялась как отношение 
толщины ее к ширине или длине в зависимости от того, какая из двух послед
них величин яы!Яется большей . 

По вздутости изученные циртоспирифериды могут быть схематично раз
делены на  три группы:  1 )  слабо вздутые , уплощенные; 2) значительно взду
тые и 3) сильно вздутые,  иногда шарообразные . 

К первой группе относятся формы, вздутость которых не превышает 
0 , 5-0, 55 ;  такими являются почти все циртоспирифериды из подрода 
Platyspirifer Grab . У представителей второй группы вздутость р авна 0 ,55-
0,75;  к ней относится большинство фаменских циртоспириферид Каратау. 
Н екоторые виды имеют вздутость ,  промежуточную между слабой и значи
тельной , т .  е .  колеблющуюся от 0,5 до 0,6;  называются они умеренно взду 
тыми . Третья группа объединяет формы , вздутость которых более 0 ,75 и 
иногда достигает 1 ,0 ;  в последнем случае р аковина становится шарообраз
ной . Х арактерными для третьей группы являются циртоспириферы из под
р ода Dmitria S id iachenko . 

Следует иметь в виду , что такое подразделение схематично,  так как и 
вздутость р аковины и выпуклость створок не остается для �zаждого вида и 
даже для каждой особи величинами постоянными : они изменяются как с ростом раковины , так и в результате индивидуальной изменчивости . Эти 
изменения делают границы .между указанными группами нечеткими , но 
все же не стушевывают их полностью, особенно если сравнивать только 
взрослые особи . 

Почти все слабо и умеренно вздутые формы приурочены в основном к мер
гелям, в отложениях которых они пользуются относительно широким р ас 
пространением и создают фон . В известняках , как правило,  встречаются 
виды , имеющие значительно и сильно вздутые р аковины . 

А р  е я .  Н аблюдается три типа  ареи : 1 )  треуго.'1ьная ; 2) желобообраз
ная ,  с параллельными краями и 3) маленькая , сильно вогнутая , закрытая 
загнутой макушкой брюшной створки . Н аибоJJее р азвит первый тип . Тре
угольная арея бывает как вогнутой ,  так и плоской , наклоненной и прямой ,  
р азличной высоты . Арея н азывается низкой , когда ее  высота не  превышает 
0 ,2-0 ,25 длины основания ;  средней , когда высота равна 0 ,25-0 ,4 длины 
основания и высокой - свыше 0 ,4 . Низкая поперечновытянутая арея 
встречается у слабо вздутах , уплощенных р аковин и характерна  для пред
ставителей подрода Platyspirifer. Средняя и высокая арея встречается обыч
но  у значительно и сильно вздутых р аковин .  

Желобообразная с параллельными краями арея встречается реже, чем 
треугольная . Развита она у таких форм,  как Cyгtospi гifeг (Cyгtospiгifeг) 
subextensus (Marte l l i )  и С. (Cyгtospiгifeг) simoгini sp. n. 

Для видов ,  группирующихся около С .  (Dmitгia) готапоws!Ш Nal . ,  свое
образность внешнего строения которых позволила выделить их в отдеJ)ь 
ный подрод Dmitгia, характерно присутствие маленькой вогнутой ареи, 
закрытой сильно загнутой макушкой брюшной створки (табл . X X IV,  
фиг . 1-3) .  

Д е л  ь т и р и й .  У всех спириферид, находящихся в коллекции,  дель 
тирий открытый : сохранившегося в ископаемом состоянии псевдодельтидия 
не обнаружено.  

М а к у ш к а .  Форма макушки брюшной створ ки определяется ее боко
вым профилем (степенью загнутости и толщиной) и величиной макушечного 
угл а .  По степени загнутости макушки разделяются на :  1 )  торчащие, т. е .  
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не загнутые; 2) слабо загнутые ; 3) умеренно или просто загнутые; и 4) 
сильно загнутые . В последнем случае кончик макушки брюшной створ �ш 
нависает над дельтирием или даже касается спинной створки .  

Вел ичина макушечного угла приводится п р и  описании форм обычно 
в числовом выражении .  

С и н у с и в о з в ы ш е н и е у изученных спериферид выражены 
в различной степени . У подавляющего большинства форм из известковых 
пачек они хорошо развиты , четко ограничены . Таковые синус и возвышение 
наблюдаются у многих п редставите.пей собственно под рода Cyгtospirifeг .  
Обычно они более или менее широкие, округленного и треугольного попереч 
ного сечения .  Ширина синуса у переднего края  равна 1/э - 1/2 и более 
наибольшей ширины раковины . 

Слаборазвитыми ,  неясными , часто едва заметными ,  синусом и возвыше
нием характеризуются все формы,  приуроченные к мергелям (уплощенные 
Platysp iгifeг и др . циртоспириферы) ,  и некоторые виды из извест1\овых па

чек (сильно вздутые D mi t гiа) . 

1 �  
Я з ы ч е к бывает дугообразной , 

округлой , треуго.!lьной и трапецие
идальной формы , различной высоты . 

Р а д  и а л  ь н ы е р е б р а .  Поч
ти у всех изученных спириферид 
боковые ребра п ростые не ветвящиеся . - Исключение составляет Cyгtospi гifu 2 ' 
(Cyгtospiгifer) apeгturatus (Sch ! . ) ,  С.  

3 -
Рис. 3 .  Т ипы радиаль ных ребер 

(Cyrtospiгifer) simoгini sp. п" С.  
(Platyspirifeг) multicostatus sp . п .  и 
Cyrtospiгifeг  (?) sp . No 2 .  Кроме того ,  
встречаются несколько видов , у кото
рых отдельные боковые ребра раздваи
ваются . К ним относятся С .  (Су гtospi
rif er) communis sp . 11 .  и др . Средние 
ребра у всех форм дихотомируют . 

Выделяются три типа  радиальных 
1 - высо ки е ,  округл е н н ы е ,  разделен н ы е  ш и - ребер (рис. 3) : 1 )  более ИЛИ менее ВЫ-· 
роI<И Ы И  промежутка ы и ;  2 - слабо 13ЫПуJ<ЛЫе, СОКИе ,  0КруглеННЫе , раЗДеЛеННЬ!е П j)О
О!<руrл е н н ы е ,  Т е С Н О  располо жен н ые ; ;J - ПЛО' МеЖуТКаМИ Примерно раВНОЙ ИМ Ш И -

СI< Н е ,  раздел е н н ы е  ТОНКИМИ бороЗДI<Э М И  рИНЫ;  2)  СЛабО ВЫПУКЛЫе, ОКРУГ ЛеН-

у фаменС!{ИХ ц ирт оспир иферид хребта 
К аратау :  

НЫе , с узкими промежутками ,  тесно 
расположенные ; и 3) плоские , разделенные тонкими бороздками . 

Н аиболее р аспространенным является первый тип ребристости , встречае
мый у форм , приуроченных в основном к известнякам . Такими являются 
С .  (Cyгtospi гifeг) !шrsaensis sp . 11 "  С .  (Cyгtosp i гifeг) vemeuili (Murch . ) ,  
С .  (Cyгtospi гifer) sгmisbugmsis spfшeгoidea Nal . и др . Второй т и п  ребристо
сти встречается у видов из мер гелей и тонкозернистых , афанитовых ,  иногда 
слабо доломитистых ,  известняков (представители подрода Dmitгia и часть 
Platyspi гifeг) . Плоские ребра имеют только виды из мергелей таба
I<булакской и уртандинской п ачек (представители подрода Plastyp i 
гifeг и др . ) .  

Есл и  н е  считать отдельных случаев , а рассматривать распространение 
каратауски х  циртоспириферид в несколько общих чертах ,  то следует отме
тить приуроченность раковин с ПJЮС1шми ребрами только к мер гелям; 
с слабо выпу1\лыми , тесно расположенными - к мергелям и тонкозернистым, 
иногда слабо доломитистым известнякам ; а с бо.ГJее высоким и ,  относительно 
редкими ребрами ,- к известнякам . У некоторых видов наблюдается изме
нение типа ребристости при  переходе из одних отложений  в другие .  Н апри
мер Cyгtospi гifeг (Cyгtospiгifeг) гhombofoгmis sp . n .  в известняках аккузской 
пачки имеет довольно высокие ребра ,  разделенные промежутками , п ример-
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но такой же ширины ; в мергелях торJ<орской п ачки - низкие , теснораспо -
ложенные , а в мергелях табакбулакской пачки - плоские . Таким образом , 
п рослеживается отчетливая связь между величиной зернистости осадка 
и формой ребер . 

1\1_ и к р о с к у л  ь п т у  р а наблюдается только у эюемпляров, на  
которых сохранился поверхностный слой . У uиртиспериферид она  представ
лена тонкими радиальными струйI<ами (табл . IV, фиг .  4) . У представителей 
рода Adolj'ia микроскульптура состоит из двух элементов : 1 )  многочисленных 
маленьких бугорков , расположенных косо радиа.льными рядами , веерообраз
но р асходящимися из промеж:утков на складки , и 2) беспорядочно располо
женных , более редких крупных бугорков (табл . Х Х IV, . фиг .  4е) .  

Внутреннее строение 

Из внутренних элементов раковины были изучены строение апикального 
аппарата , замка и замочного отростка .  Строение других частей раI<овины 
на  имеющемся материале проследить не удалось из-за неудовлетворитель 
ной их  сохранности . 

Б р ю ш н а я с т в о р  к а .  У всех изученных спириферид в брюшной 
створI<е присутствуют хорошо р азвитые более или менее расходящиеся 
I<верху зубные п.'lастины , достигающие иногда двух третей длины створки . 
И х  длина и толщина различна у разных видов одного и того же рода и под 
рода . 

У п редставителей родов Cyгtospiгifeг и Cyгtiopsis зубные пластины в 
примакушечной части соединены дельтириальной пластиной . Очень корот
кая , но ясно видимая дельтириальная пластина обнаруживается у одного 
вида род Adolfia - А .  talassica (Vasi lj eva) . 

Строение зубов удалось наблюдать лишь у циртоспириферид . Н а  попереч 
ных п ришлифовках представителей рода Cyгtospi гife r  они имеют различную 
форму: овальную (см. рис. 9), округленно-параллелепи педную (см .  рис. 4) 
и оI<руглую (см . рис. 12) . У представителей рода Cyгtiopsis зубы длинные 
с р асширенными и изогнутыми к внутренней стороне створI<И концами (см . 
рис .  24 , 25) . 

В примаI<ушечной части брюшной створки у многих спириферид развито 
апикальное утолщение, часто образующее срединный валик .  

С п  и н н а я с т  в о р к а .  Изучение внутренн его строения  спинной 
створки проводилось то.r1 ь1<0 у Cyгtosp iгifeг и Cyrtiopsis .  Для представите
лей р ода A clolfia оно оказалось r<райне затруднительным в связи с малень
кими разNrерами раковин , ограниченныl'л количеством имеющегося материа
ла и его сохранностью . 

Н а  поперечных пришлифовках многих циртоспи р иферид видны округ 
лые и угловатые зубные ямки различной глубины и размеро)З . 

С внутренних сторон зубные ямки ограничены хорошо р азвитыми ,часто 
м ассивными , круральными пластинами . У всех Cyrtosp irifeг и Cyгtiopsis, 
у которых удалось детально проследить внутреннее строение прима�<ушеч 
ной ч асти спинной створки , круральные пластины у основания отростка , 
изгибаясь во внутрь ,  срастаются , достигая при  этом дна створI<и . В результа
те образуется ясно выраженная короткая срединная перегород�<а (см .рис .  4, 
6 и др . ) .  Высота , ширина и длина круральных пластин различна у видов 
одного и того же рода и подрода . 

Форма поперечного сечения замочного отростка у представителей родов 
Cyгtosp i гi fe г  и Cyгtiopsis изменяется с расстоянием от кончика :макушки 
последовательно-от округлой , уплощенной до тонкой , р юдвоенной . Это 
хорошо видно из последовательных пришлнфовок Cyrtosp iгifer (Cyrtospirifer) 
veгneuili veгneuili (Мшсh . )  (см . рис .8) и Cyгtiopsis kayseri Grab . (см . рис .  26),  
где у одних  и тех же экземпляров очертание замочного отростка на  раз.Тiич
ном р асстоянии от кончика м::шушки соответственно р азлично . 
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СИ СТЕМАТ И Ч ЕСКО Е  ОП И СА Н И Е 

О Т Р Я Д S P I R I F E R I D A  М О О К Е 

НАДСЕМЕ ЙСТВО SPI R I F E R ACEA КI N G  

-СЕМЕ ЙСТВО CY RTOSPIRIFERIDAE Н . - ЕТ G .  TERMIE R  (NOM. TRANSL . . Е. I VANOVA, 1 959 Е Х  CY RTOSPI R I FERINAE Н .  ЕТ. G .  TERMI E R ,  1 949) 
ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTOSPЩ I F E R I NAE Н. ЕТ G. T E RM I E R  

Р о д  Cyrtospirifer N al i vkin ,  1 9 1 8  
• Cyrtospirifer: Н а л и в  к и н, 1 9301 ,  стр. 1 23;  Р а е  с k е 1 ш а  п п ,  1 942, стр . 49; G а t i 

n а и d ,  1 949, N 3 ,  стр .  4 1 3;  Р ж о н  с н и ц  к а я ,  1 952, стр . 1 2 1 ;  Б е з н о с  о в а, 
1 959, стр . 35;  \! a n d e r c a m ш e n , :l 959, стр .  8-9 (частично) . 

SinospirifP.г: G r а Ь а u, 1 93 1 �  стр . 23 1 ;  Т i е п ,  1 938, · стр . 1 1 0; G а t i п а  и d ,  1 949 , 
N 3, стр . 4 1 3 .  

· 

Tenticospirifer: Т i е п, 1 938, стр. 1 1 2 ;  G а t i п а  и d ,  1 949, N 4, стр . 489; Б е з н о с  о в а, 
1 959, стр . 4 1 .  

В качестве подродов: 
Platyspirifer : G i а Ь а u, 1 93 1 2 , стр . 355; G а t i п а и d ,  1 949, N 4, стр . 488; Я:н Д и н  -

ц з е и В а н И ю, 1 955, стр . 1 4 1  . 
Dmitria: С и д я ч е н -к о, 1 96 1 ,  стр . 80. 

Т и п  о в о й  в и д  - Spirifer vemeuili Muгchisoп , 1 840 , стр . 252,  табл .  I I ,  
фиг .  3 .  Франские отложения Франции (Ferques) . 

Д и а г н о з .  Спирифериды различных размеров и очертаний , преимуще-
. ственно поперечновытянутые и округленные ,  реже удлиненные . Арея раз 
ной высоты и формы , обычно резко ограниченная . Поверхность раковины 
покрыта многочисленными , более или менее выпуклыми и плоскими реб
рами . В синусе и на возвышении ребра ветвятся , по бокам простые; редко 
и боковые ребра ветвятся . Микроскульптура состоит из тонких радиальных 
струек или мелких сосочков, расположенных радиальными р ядами . 

В брюшной створке зубные пластины соединены поперечной дельти 
риальной пластиной . Часто развито апикальное утолщение , образующее 
иногда срединный валик .  Круральные пластины внутри спинной створки 

· срастаются у основания замочного отростка.  Замочный отросток р аздвоен
ный . 

С р а в н е  н и е .  Представители рода Cyrtospiгifer по внешней форме и 
. внутреннему строению наиболее сходны с представителями рода Ucblospi 
гifer Lj aschenko (Ляшенко , 1 957 , стр . 885) и Cyrtiopsis Grabaн (Gгabau ,  
1 923- 1924, стр ! 1 94 ;  1 93 1 2 , стр . 42 1 ) .  

От первого и з  них род Cyrtospirifer отличается : 1 )  характером микро
скульптуры, состоящей и з  струек только продольного направления ,  вместо 

. сетчатой (продольных и поперечных струек) у Uchtospiгifeг ;  2) отсутствием 
треугольного отверстия в основании псевдодельтидия .  

От рода Cyгtiopsis .(стр . .  1 .1 О) о н  отличается ; 1 )  отсутствием форамена в вер
.шине псевдодельтидия ;  2) формой ра.ковины, которая у Cyrtiopsis мешковид
ная , расширяющаяся к переднему краю; 3) обычно более крупной ребристо
стью. 

С о с т  а в р о д  а .  В настоящее время объем рода Cyгtospirifeг разными 
исследователями понимается различно .  Одни считают, что выделенные Гра

. бау и Тьеном среди верхнедевонских спириферов Китая Sinospi rifer  GгаЬан 
i (Grabau , .1 93 1 2 ,  стр . 231 ) ,  Tenticospiгifer  Tien (Tien , 1 938 , стр . 1 1 2) и Hun.ano
spiгifer  Т iеп (Tien , 1 938, стр . 1 1 3) являются синонимами рода Cyгtospi гifeг;  
другие принимают их за самостоятельные роды . В настоящей р аботе Sin.ospi
гifer и Tenticospi гifer приняты как синонимы рода Cyгtosp irifeг .  Род Platyspi
rifeг Grabaн (Grabau, 1 93 1 2 ,  стр . 355) включен в состав рода Cyrtospi гifer  
в качестве самостоятельного подрода. 
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Род Cyrtospi rifer объединяет очень большое число видов . Выделяют сле
дующие подроды : Cyrtospirifer Nal ivkin ,  1 9 1 8 ; Platyspirifer Grabau , 1 93 1 ;  
Grabauspirifer Gatinaud ,  1 949;  Eurytatospirifer Gatinaud ,  1 949, Jдmarcki 
spi rifer Gat inaud ,  1 949; Regelia Crickmay, 1 952 ; Dmitria S id iachenko, 196 1 .  
Гатино ( 1 949) выделяет еще секции и подсекции . В фаменских отложениях 
хр . Каратау встречены представители трех подродов:  Cyrtospirifer ,  Platy
spi гifer,  Dmitria . 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Род Cyrtosp irifer характе
рен для верхнего девона почти всего земного шар а .  Встречается и в основа
нии нижнего карбона .  

Подрод Cyrtospirifer Nal ivkin,  1 9 1 8  
Cyrtospirifer: Н а л и в  к и н, 19301, стр . 123; Р а е  с k е 1 m а п n ,  1 942, стр . 49; G а t i 

n a u d ,  1949, N 4 ,  стр. 487; Р ж о н с н и ц к а я, 1952, стр . 1 2 1 ;  Б е з н о с о в а, 
1 959, стр . 35 ; \1 а n d е r с а m m е n ,  1. 959 ,  стр . 8-9 (частично) . 

Sinospirifer :  G r а Ь а u, 193 1 2 , стр. 23 1 ;  Т i е n ,  1938, стр . 1 10 ;  G а t i п а  u d, 1 949, N 3, 
стр . 4 1 3 .  

Tenticospirifer: Т i е п ,  1938, стр. 1 1 2;  Gat iпaud,  1 949, N 4, стр. 489 (только собственно под
род) ; Б е з н о с  о в а, 1 959, стр . 4 1 .  

Т и п  о в о й  в и д  - Spirifer i.жrneuili Murch ison , 1 840,  стр . 252, 
табл . I I ,  фиг . 3. Франские отложения Франции (Ferques) . 

Д и а г н о з . Различных размеров и очертаний , обычно значительно 
и сильно вздутые циртоспириферы с высокими ,  довольно резкими ребрами ,  
р азделенными промежутками примерно равной им ширины. Арея различной 
высоты и формы . Синус и возвышение хорошо развитые , ясно ограничен
ные . 

С р а в н е  н и  е .  От подрода данного рода Platyspirifer GгаЬ . (стр .  93) 
основной подрод Cyrtospi rifer отличается : 1) высокими резкими ребрами,  
р азделенными пром�жутками примерно равной им ширины; 2)  хорошо разви 
тыми ,  ясно выраженными синусом и возвышением; 3 )  более вздутыми р ако
винами вместо уплощенных у Platyspirifer. 

От подрода Dmitria S id i achenko (стр . 1 00) он отличается 1 )  высокими рез
кими ребрами ; 2) хорошо развитыми синусом и возвышением ; 3) не шаро
видной , как у Dmitria, формой раковины . 

Следует иметь в виду, что отдельные элементы , характерные для Platy
spirifer и Dmitria, иногда встречаются и у представителей Cyrtospirifer .  
Н о  последний всегда хорошо отличается сочетанием перечисленных выше 
признаков . 

Что касается подродов Grabauspirifer,  Eurytatospi rifer и Lamarckispiri 
fer,  входящих в состав рода Cyrtospirifer,  то они выделены Гатино ( 1 949) 
на основании весьма сложных показателей бифуркации синальных ребер , 
морфологический смысл которых неясен (см . стр . 26) . Поэтому трудно ука
зать на  отношение этих подродов к другим подродам рода Cyrtospirifer .  Вы
числение же показателей Гатино требует исключюельно хорошей сохран
ности ребер в синусе, которой на  нашем материале не наблюдается .  

С о с т а в п о д р о д а .  Данный под род объединяет подавляющее боль
ш инство видов, входящих в состав рода Cyгtospirifer. В настоящей работе 
к подроду Cyrtospirifer отнесены представители Sinospirifer Grab . и Tentico
spi ri fer Tien. 

В фаменских отложениях хр . Каратау встречено 28 видов и подвидов 
этого подрода, из которых 1 2  новых.  

О б щ и е з а м е ч а н и я . Cyrtospirifer был выделен Д .  В.  Наливки
ным в 1 9 1 8  г .  как подрод poдa Spirifer Sowerby (Фредерикс, 1 926,  стр . 4 1 1 ) .  
Полное его описание было опубликовано в 1930 г .  (Наливкин ,  1 9301 , стр . 123) . 
В дальнейшем большинством палеонтологов он был принят как самостоя
тельный род, и в настоящее время в его составе выделяют несколько под
родов. 
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Однако в понимании объема рода Cyrtospirifer среди исследователей су
ществуют разногласия ,  что сказывается в первую очередь на  понимании 
объема его основного подрода.  Разногласия эти вызваны различными взгля 
дами на  отношение к описываемому роду представителей Sinospirifer, Ten 
ticospirifer и Hunanospirifer, которые одни исследователи принимают за  са
мостоятельные роды (Gat inau d ,  1 949 ; Безносова, 1 959) ,  а другие считают их 
синонимами или подродами рода Cyrtospirifer (Ивания ,  1950 ;  Ржонсницкая , 
1 952).  

В 193 1  г .  Грабау выделил среди верхнедевонских спириферов Китая но
вый подрод Sinospirifer (см . синонимику) .  Диагноз его, данный Грабау, 
является составной частью диагноза подрода Cyrtospirifer,  установленного 
Наливкиным . Сам Грабау считал эти подроды морфологически тождествен
ными,  но параллельно развивавшимися группами :  Cyrtospirifer в Европе, 
Sinospirifer в Китае . Отличия,  по  его мнению, заключались лишь в различ
ном темпе развития морфологических признаков и в том, что китайские 
формы имеют меньшие р азмеры (стр . 208-209) .  

В 1938 г .  Тьен дополнил диагноз Sinospi rifer указанием н а  присутствие 
в брюшной створке плотного срединного гребня (стр . 1 1 0) .  Однако у мно
гих представителей Cyrtospirifer в брюшной створке часто развит срединный 
валик, неотличимый от септы , изображенной Тьеном на пришлифовках 
типового вида Sinospirifer - S. sinensis Grab . (стр . 1 1 1 ,  фиг. 28 в тексте) ; 
таковой , например , встречается у Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) achmet Nal . 
(Ржонсницкая, 1952 ,  стр . 125 ,  рис.  7) и др . Поэтому указанный признак не 
может служить основанием для выделения Sinospirifer в самостоятельный 
род, тем более, что он не выдерживается даже у таких типичных представи
телей , каковым является Cyrtospirifeг  (Cyгtospi гifer) subextensus (Martel l i )  
(стр . 44 , рис. 7 ) .  

Не будет излишним отметить , что в последние годы в китайской 
палеонтологической литературе Sinospiгifer приводится как синоним 
рода Cyrtosp i гifer (Ян Дин-цзе и Ван Ию, 1955, стр . 1 4 1  и др . ) .  

Описывая представителей Sinospirifer,  Тьен выделил и з  и х  состава но
вые подроды Tenticospirifer и Hunanosp irifeг .  Представители последнего в каратауском материале отсутствуют и непосредственно нами не изуча
лись . Что касается Tenticospirifeг ,  то , по мнению Тьена,  он отличается от 
Sinospirifer отсутствием септы внутри брюшной створки и наличием короткой 
септы внутри спинной ,  отсутствием апикального утолщени я  и пирамидаль
ной формой раковины ( 1938, стр . 1 1 2 ) .  

Изучение внутреннего строения циртоспириферов из фаменских отло
жений хр . Каратау показало, что у всех видов , у которых удалось более 
детально проследить внутреннее строение примакушечной части спинной 
створки , круральные пластины у основания замочного отростка, загибаясь 
дорзально, срастаются ,  достигая при этом дна створки (рис . 4 ,  6 и др . ) .  
В результате образуется ясно выраженная короткая срединная перегород
ка, ничем не отличимая от изображенной на  пришлифовках Тьена для 
Tenticospirifer (Tien, 1938, стр . 1 1 8 ,  фиг .  3 1  e-h в тексте) . На  некотором 
расстоянии от кончика макушки эта перегородка разрывается .  При этом 
на  дне створки сохраняется септообразное возвышение (см . рис.  1 1 ) .  В даль
нейшем перегородка полностью исчезает, а круральные пластины расходят
ся . Следует отметить ,  что срастание круралы-rых пластин прослежено у та
ких видов, как Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili (Muгch . )  (см . рис. 8 ,  9) ,  
С .  (Cyrtospi rifer) subextensus (см . рис .  7) и у многих других, которые 
являются типичными представителями Cyrtospirifer и Sinosp irifer .  Судя 
по работе М .  А .  Ржонсницкой ( 1 952) ,  этот признак развит и у кузбас
ских циртоспириферов, что хорошо видно из рисунков внутрен
него строения Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) tschernyschewi Khalf .  (стр . 132 ,  
рис .  9, фиг.  5а) и др . Таким образом, срастание круральных пластин раз
вито у всех циртоспириферов в широком понимании и только неудовлетво -
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рительная сохранность внутреннего строения спинной створки не позво
ляет это наблюдать всегда.  

Что касается апикального утолщения,  на  отсутствие которого Тьен 
указывает как на  один из характерных признаков для Tenticospi rifer,  то 
следует сказать, что оно и у циртоспириферов часто отсутствует. Изучение 
внутреннего строения,  проведенное Харрингтоном (Harr iпgtoп, 1 939, 
стр .  1 24- 125, фиг . 1 и 2 в тексте) у двух экземпляров Cyrtospirifer (Cyrtospi 
rifer) verneuili (типа подрода) из местонахождени я ,  откуда происходит го
лотип этого вида, показало, что апикальное утолщение настолько небольшое,  
что почти отсутствует. Поэтому данный признак не может иметь система
тического значения родового р анга. 

Таким образом, те признаки, которые положены Тьеном в основу диа
гноза Tenticospi rifer, присущи в одинаковой мере и представителям Cyrto
spirifer. Пирамидальная же форма раковины, которой отличаются виды, 
группирующиеся вокруг С. (Cyrtospi rifer) tenticulum (Vern . ) ,  не может 
служить достаточным основанием для выделения такой крупной система
тической единицы,  как подрод или род ,  тем более для такой группы орга
низмов,у которой форма раковины крайне изменчива. Да и сам Тьен, видимо, 
не придавал этому признаку важного значения ,  так как им отнесены к 
Tenticospirifer формы совершенно иного типа: например , описанные под 
названием Spirifer (Tenticospirifer) murchisonianus Коп. (Тiеп, 1 938, стр . 
129 ,  табл. XVI I I ,  фиг. 6) .  

Г .  А .  Безносова в работе 1959 г . ,  посвященной нижнекаменноугольным 
брахиоподам Кузбасса, описывая Cyrtospirifer (стр . 35) и Tenticospiгifer 
(стр . 4 1 )  как различные роды , указывает на  ряд признаков внутреннего 
строения ,  ранее никем не отмеченных, которые , по ее мнению, подтверждают 
самостоятельное существование Tenticospirife r как р ода .  Таковыми Г. А .  Без
носова считает у Tenticospirifer наличие небольшой вмятины на  конце зубов, в результате чего они несколько раздваиваются, глубоких зубных ямок, 
уплощенного замочного отростка и тонких круральных пластин ,  сраста
ющихся у основания замочного отростка. Для представителей Cyrtospi 
rifer ,  по мнению Г .  А .  Безносовой, характерны простые, без вмятины н а  
конце зубы , неглубокие узкие зубные ямки , массивный замочный отросток 
и широкие круральные пластины. 

Сделанные Г. А.  Безносовой выводы н а  изученном нами материале не 
подтверждаются . Так, срастание круральных пластин у основания замочного 
отростка является тем признаком , который , I<ак мы уже говорили выше, 
Тьеном описывался как септа спинной створки у предст<>вителей Tenticos
pir ifer и который развит у всех представителей рода Cyrtospirifer .  

Ч то касается замочного отростка, уплощенная форма которого, по мне
нию Г. А. Безносовой , характерн а  для представителей Tenticospirifer, то 
таковая наблюдается и у типичных Cyrtospirifer -С . (Cyгtospirifer) verneui
l i  verneuili (стр . 47, см . рис. 8),  близкого к нему С. (Cyrtospirifer) rhombofor
mis sp . n. (стр . 4 1 , см . рис.  6) и др . Как уже отмечалось выше (стр . 31 ) ,  изуче
ние внутреннего строения циртоспириферид из фаменских отложений 
хр . Каратау показало, что форма поперечного сечения замочного отростка 
у п редставителей родов Cyrtospirifer и Cyrtiopsis изменяется с расстоя
цием от кончика макушки последовательно от округлой , уплощенной до 
тонкой , раздвоенной . Поэтому на различных поперечных пришлифовках 
одного и того экземпляра очертания замочного отростка будут различны 
(см . рис .  8, 26) .  

Незначительное же раздвоение кончиков зубов, глубокие зубные ямки 
и тонкие круральные пластины, что ,  по мнению Г. А.  Безносовой характер 
но для представителей Tenticospirifer,  так же не достаточны для выделения 
род а .  Как форма зубов и зубных ямок, так и размеры зубных и круральных 
пластин у изученных нами циртоспириферов изменчивы ,что хорошо видно из 
приведенных в описании видов зарисовок. 
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Таким образом , учитывая все сказанное, мы считаем, что как Sinospirifer, 
так и Tenticospirifer являются синонимами подрода Cyrtospirifer. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Подрод Cyrtospirifer ха
рактерен для отложений верхнего девона всех частей света. Встречается и 
в основании нижнего карбона .  

J3 Каратау его представители пользуются чрезвычайно широким р аспро
странением во всех частях фаменского яруса . По отчетным данным М.  И .  Щер 
баковой редко встречаются и в турнейском ярусе. 

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) kursaensis 1 sp .  nov.  
Табл. ! ,  фиг. 1-6; рис.  4 

Г о л  о т  и п - №  6/4 , курсайская пачка Центрального Каратау, р .  Кур
сай (табл . I ,  фиг . 1 ) .  

.,...--- ' ' 1 1 1111111 ------@�W .. � 
2 

ta 

Рис. 4 Поперечные прншлифовки C. (Cyrtospirifer) kursaensis sp . поv. 
/а, / б  - п равобережье р. Курсай, D3f m krs, № 6/76 (Р. А . ) ,  Х 5 :  /а - брю
шна я створка, 16 - замок; 2 - местонахождение и возраст те же , № 6/77 

(Р. А . ) ,  Х 5 ,  спинна я створка 

Д и а г н о з .  Раковина полукруглого очертания , сильно вздутая , с 
прямыми кардинальными углами .  Арея треугольная , в примакушечной ча
сти вогнутая .  Макушка брюшной створки клювовидно нависает над замоч
ным краем .  Синус неглубокий, дугообразного поперечного сечения , с округ
ленными r<р аями .  Средние и боковые ребра одинаковой величины . 

В н е  ш н я я ф о р м а. Раковина р азмером 35-40 .мм ,  полукруглого, 
изредка п рямоугольного очертания ,  обычно сильно вздутая ,  неравноствор 
чатая . Замочный край р авен наибольшей ширине. Кардинальные углы пря
мые; ушки маленькие, едва заметные . 

1 Название подчеркивает приуроченность вида к курсайской пачке. 
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Ь рюшная створка более выпуклая , чем спинная , в примакушечной части 
сильно изогнутая . Арея треугольная . Вогнутость ее неравномерная : сильно 
вогнутая у макушки и почти плоская у основания .  У :некоторых экземпля 
ров наблюдается горизонтальная и вертикальная штриховка . Высота ареи 
р авна 0 ,4-0 ,45 длины ее основания .  Макушка, сильно и р авномерно загну
тая, закрывает верхнюю половину дельтириального отверстия ;  ее кончик 
клювовидно нависает над замочным краем .  Макушечный угол р авен 85-90° .  
Синус , ясно выраженный на всем протяжении, неглубокий ,  дугообразного 
поперечного сечения . Края его округленные . Язычок треугольный , высо
кий .  Боковые склоны брюшной створки спадают под углом 55-60°. 

Спинная створка слабо и р авномерно изогнутая , полукруглого, редко 
прямоугольного очертания . Макушка маленькая ,  тупая ,  загнутая ,  часто 
слабо заметная . Возвышение округленное иногда треугольное (табл . I_ 
фиг . 4 ) ,  всегда ясно ограниченное . 

С к у л  ь п т у  р а .  Радиальная ребристость обычная для рода Cyrto
spi rifer - боковые ребра простые, средние дихотомирующие. И те и другие 
одинаковой величины , высокие, округленные, р азделенные промежутками , 
р авной им ширины . Боковых ребер с каждой стороны створки насчитывает
ся 25-30 , средних у переднего края взрослых экземпляров 1 2- 1 5. Микро
скульптура не сохранилась . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис . 4 ) .  В брюшной створке присут
ствуют хорошо развитые, почти параллельные зубные пластины, достигаю
щие половины длины створки . Близ ареи они соединены поперечной дель
тириальной пластиной ,  прикрывающей дельтирий до середины его высоты . 
Развито апикальное утолщение . На поперечных пришлифовках зубы имеют 
округленно параллеJiепипедную форму .  В спинной створке видны глубокие, 
крупных р азмеров зубные ямки и массивный замочный отросток . Крураль
ные пластины , высотою около 2,5 мм и толщиною 1 ,5 мм , срастаются у ос
нования замочного отростка . 

И з м е р е н и я показывают следующее (табл . 2 . ) .  

l(олл · 1 No Местона хо жден ие 

6/79 Правобережье р .  
Курсай Dзfmkrs 

6/73 Там же, D3fmkrs 

6/4 }) Dзfmkrs 

6/74 }) Dзfmkrs 

6/75 }) Dзfmkrs 

23 25 

35 35 

38 38 

38 38 

44 39 

1 
1 7  0 , 93 0 , 68 1 , 7 1 0  900 

27 1 , 00 0 , 77 1 , 6 1 5  85° 

31 1 , 00 0 , 82 1 , 5 - -850 

32 1 , 00 10 , 8' 1 , 4 - -

40 1 , 1 3  1 , 01 1 , 4 1 7  -1000 

Т а б л и ц а  2 

П р имеча ние 

Молодой экз . ,  
табл . 1 ,  фиг. 6 

Табл . 1 ,  фиг. 2 
Голотип, табл. 1 ,  

фиг. 1 
Табл. 1 ,  фиг. 3 
Старческий экз . ,  

табл. 1 ,  фиг . 5 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н  и я и и з м е н ч и в  о с т  ь .  Молодые 
экземпляры С.  kursaensis заметно отличаются тем, что имеют умеренно заг
нутую макушку и слабо вогнутую арею (табл . I ,  фиг .  6) . С ростом раковины 
происходят следующие изменения : 1 )  увеличивается загнутость макушки и 
вогнутость ареи ; 2) увеличивается вздутость раковины-; 3) уменьшается не
р авностворчатость; 4) угол падения боковых склонов брюшной створки уве
л ичивается до 75°. У старческих экземпляров р аковина приобретает шарооб
р азную форму, а синус и возвышение - резкие треугольные сечения 
(табл . I ,  фиг. 5) .  Макушечный угол достигает 1 1 0° .  

Индивидуальная изменчивость проявляется в том , что некоторые взрос
лые экземпляры имеют почти прямоугольное очертание р аковины в отличие 
от полукруглого у подавляющего большинства экземпляров (табл . I ,  фиг. 3) . 
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С р а в н е н и е .  С. !шrsaensis имеет большое сходство с С .  (Cyrtospirifer) 
archiaci (Murch . )  из задонских слоев фаменских отложений Русской плат
формы. Отличается он следующими признаками : 1 )  большей удлиненностью 
раковины; 2) сильно загнутой макушкой ; 3) более узким и неглубоким дуго
образным синусом, вместо глубокого и угловатого у С.  archiaci ;  4 )  более 
крупными ребрами; 5) несколько большими р азмерами р аковины , величина 
которой у типичных экземпляров р авна 35-40 мм . Молодые экземпляры 
этих видов трудно р азличимы. 

Из циртоспириферов, распространенных в фаменских отложениях х р .  Ка
р атау , несколько сходными по форме раковины с описываемым видом яв
ляются Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) communis sp . n. и С.  (Cyrtospirifer) 
aperturatus (Sch l . ) .  От первого из них С. kursaensis отличается : 
1 )  менее удлиненной , полукруглого очертания раковиной ; 2) равным наи
большей ширине замочным краем; 3) менее широким синусом и 4) высокими 
ребрами . От С. aperturatus отличается : 1 )  простыми боковыми ребрами ; 
2) менее вогнутой,  треугольной ареей ; 3) округленными краями синуса; 
4) большими размерами . 

Р а с п  р о с т р  а н е  н и  е и в о з р а с т . Близкий и ,  по-видимому,  
родственный к описываемому виду С .  (Cyгtospirifer) aгchiaci имеет в СССР ши
рокое р аспространение и характерен для нижнефаменских отложений:  за 
донские слои Русской платформы, мейстеровские слои Казахстана и т .  д . 
С.  kuгsaensis встречен в Центральном Карата у только в курсайской пачке, 
в отложениях которой он пользуется довольно широким р аспространением 
(cop -soc) . Обычно он находится в темно-серых мелкодетритовых извест
няках совместно с другими брахиоподами. Иногда известняк этот содержит 
остатки водорослей (онколитов). 

М е с т  о н а х  о ж д е  н и я. В коллекции имеется 1 00 экземпляров , 
преимущественно неполной сохранности , ч асть из которых представлена 
р азрозненными створками . Происходят они из следующих мест Централь
ного Каратау. 

D3fmkrs_ правобережье р .  Курсай , южн ая часть хребта на  р асстоянии 
5 км - 74 экз . (Р . А . ) ;  водораздел рек Курсай и Икансу, севернее тракта 
Х антаги-Ачисай-8 экз . (Р . А . ) ;  левый берег верховья р .  Икансу- 1 8  экз . 
(Р . А .  и А .  С . ) .  

Cyrtospirifer (Cyгtospirifer) abai 1 s p .  nov. 
Табл. I I ,  фиг. 1-4; рис. 5 

Г о л о т и п - No 6/5, курсайская пачка Центрального Карата у, р .  Кур
сай (табл . I I ,  фиг. 1 ) .  

Д и а г н о  з .  Крупных р азмеров, высокопирамидальная, сильно не
равностворчатая раковина с большой загнутой макушкой брюшной створки 
и узким килеобразным возвышением . Замочный край изогнутый , короче 
наибольшей ширины . Синус широкий , неглубокий , обычно с плоским дном. 

В н е ш н я я  ф о р м  а .  Раковина  размером 50-70 мм , пирамидальная, 
сильно неравностворчатая.  Замочный край изогнут, короче н аибольшей 
ширины , которая расположена ближе к переднему краю. 

Брюшная створка очень высокая , пирамидальная , с оттянутой назад и 
сильно изогнутой примакушечной частью . Арея треугольная , вогнутая . Вы
сота ее примерно в два р аза  меньше длины основания .  Макушка большая, 
загнутая . Макушечный угол равен 1 05- 1 10°_ Синус, шириною почти во всю 
створку , неглубокий,  с округленным и плоским дном. Язычок высокий , 
треугольны й .  Боковые склоны крутые; угол падения их р авен обычно 75-80° . 

Спинная створка округленно трапецеидальная, в примакушечной части 
коленообразно изогнута.  Макушка выступает над замочной линией . Возвы
шение узкое, килеобразное (табл . I I ,  фиг . 4). 

1 Абай - распространенное; казахское имя. 
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С к у л ь п т у р  а Поверхность раковины покрыта высокими, округ
ленными ребрами средней величины, р азделенными промежутками такой же 
примерно ширины. Боковые ребра простые ,  средние, дихотомирующие. 
С каждой стороны створки их н асчитывается 20-25,  средних у взрослых 
экземпляров у переднего края 1 5-20 . Микроскуль птура не сохранилась . 

16 
/а 

Рис. 5. Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) abai sp. nov. 
а, 1 6  - р. Торкора, D3fmtr, № 6/94 (Р .  А. и А. С. ) ,  Х 1 ,7; / а  - брюшиа и створка, 16 - спинная; 

2 - правобережье р. I<урсай, D3fmkгs, № 6/84 (Р. А.), X J ,7,  замок 

В н у т  р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 5) . В брюшной створке присут
ствуют толстые ,  р асходящиеся кверху зубные пластины длиною, равной 
0 , 7  длины створки. Близ ареи они соединены дельтириальной пластиной,  
п р икрывающей дельтирий до середины его высоты. Развито апикальное 
утолщение, образующее невысокий срединный валик.  Н а  поперечных 
п ришлифовках зубы имеют округленно параллелепипедную форму . В спин
ной  створке видны глубокие, крупных размеров зубные ямки , небольшой 
з ам очный отросток и срастающиеся у его основания массивные круральные 
пластины . 

И з м е р  е н и я .  В связи с неудовлетворительной сохранностью мате
р и ал а  измерения удалось произвести только у двух экземпляров (табл . 3 ) .  

Т а б л и ц а  3 

Примечание 

Река Курсай, 49 36 42 1 , 36 0 , 94 1 , 55 33 105° 10 8 8 Голотип,  
южнее тракта, табл. I I ,  
Dзfmkrs фиг. 1 

6/8 Среднее течение 50 32 35 1 , 56 0 , 70 1 , 50 25 1 10° 10  8 - Табл. I I ,  фиг. 2 р .  Торкоры, 
Dзfm tr 

3SJ 



В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые 
экземпляры С .  abai ничем, кроме р азмеров , не отличаются от взрослых.  

Индивидуальная изменчивость у вида проявляется в следующем : 1 )  р аз
меры р аковины колеблются от 50 до 70-75 мм; 2) угол падения боковых 
склонов брюшной створки изменяется от 65 до 80° ;  соответствен.но р акови
на со стороны брюшной створки имеет либо узко- ,  либо широкопирамидаль
ный вид ;  3) наряду с типичными пирамидальными формами встречаются 
экземпляры с узкой , вытянутой в длину р аковиной (табл . l l ,  фиг . 2) ;  4) на 
блюдается значительная изменчивость степени выпуклости спинной створ 
ки и изогнутости ее в примакушечной части ; 5 )  возвышение у С abai обычно 
треугольное, килеобразное, но иногда встречается и округленного попереч
ного сечения . 

С р а в н е н и е .  Своеобразие формы раковины и большие р азмеры де
лают С. abai хорошо отличимыми от других видов . По общей форме р акови
ны он стоит ближе всего к С.  (Cyrtospi rifer) communis sp . n "  но хо
рошо отличается от последнего большими размерами,  резко выраженной 
высоко пирамидальной брюшной створкой с крупной макушкой,  треуголь 
ным , килеобразным возвышением и высокими, более редкими ребрами .  

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  С.  abai является характер
ной формой для отложений курсайской пачки Центрального Карата у ,  
в которой пользуется довольно широ1<им р аспространением (cop -soc) . В ос
новном он встречается в мелкодетритовых известняках совместно с другими 
брахиоподами , в том числе и с C .  lшrsaensis. В других пачках встречен в очень 
малом количестве и в редких обнажениях . 

М е с т о н а х о ж д е н и я . В коллекции имеется 1 1 7 экземпляров. 
За исключением нескольких цельных, все представлены разрозненны
ми створками . Происходят они из следующих мест Центрального 
Каратау . 

Dзfmkrs - правобережье р .  Курсай , южная часть хребта на р асстоянии 
5 км - 57 экз . (Р. А . ) ;  междуречье Курсай и Икансу у тракта Х антаги
Ачисай - 16 экз . (Р .  А . ) ;  левый берег верховьев р .  Икансу - 16 экз .  
(Р. А.  и А .  С . ) ;  водораздел рек . Аккуз и Домбра - 1 экз .  (Р.  А . ) ;  верховье 
р .  Терсаккан - 1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Джаманктай-3 экз . (Р. А. и А. С . ) .  

Dзfmtr - р .  Коккия , южнее пос. Ачисай - 2 экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) ;  сред
нее течение р .  Торкоры - 3 экз . (Р .  А. и А. С . ) ;  правый берег р .  Икансу 
южнее тракта - 1 экз . (Р. А. и А. С . ) .  

Dзfmakk - р .  Улькенктай - 5 экз . (Р. А .  и А .  С. )  
Dзfmtь - верховье р .  Торкоры - 1 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  Турланский 

тракт - 1 экз . (Р .  А.  и А .  С . ) .  
Dзfmrь _ р .  Акчечик, западнее тракта - S экз . ( Р .  А .  и А.  С. ) .  
Dзfwss - правый берег р .  Х атын-Камал - 5 экз . (Р .  А .  и А .  С . ) .  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) rhomboformis 1 s p .  nov. 

Табл. I I I ,  фиг. 1-3; рис. 6 

Г о л о т и п - № 6/9 1 ,  тор корская пачка Центрального Карата у ,  
р .  Торкора (табл . l l l ,  фиг . 1 ) .  

Д и а г н о  з .  Средних размеров, ромбического очертания,  умеренно 
вздутая раковина со слабо изогнутой брюшной створкой и далеко выступаю
.щей , торчащей макушкой . Арея треугольная , наклоненная , в примакушеч
ной части слабо вогнутая . Синус широкий , неглубокий , с плоским дном ; 
язычок треугольный . 

В н е  ш н я я ф о р м  а .  Раковина ромбического очертания,  размером 
обычно 40-45 .мм, умеренно вздутая . Отношение длины к ширине колеблется 

1 Название ,1.ано по ромбическому очертанию раковины. 
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от 0,8 до 1 ,  1 ,  поэтому часть экземпляров имеет поперечновытянутую, а 
ч:асть удлиненную форму . Замочный край всегда равен наибольшей ши
р ине р аковины . Кардинальные углы иногда оттянуты в маленькие, едва  
заметные ушки . 

Брюшная створка ромбическая , слабо изогнутая . Арея треугольная , 
н аклоненная к плоскости сочленения створок под углом 25-30°, у ма  
кушки слегка вогнутая. У некоторы х экземпляров наблюдается горизон 
тальная и вертикальная штриховка . Высота ареи р авна 0 ,25-0,4 длины 
основания .  Макушка малень
кая ,  торчащая , реже слегка 
загнутая . Макушечный угол 
р авен 100-1 10° . Синус широ
кий, неглубокий,  с плоским 
дном и округленными края
м и .  Язычок треугольный . 

Спинная створка округ
ленно треугольного очерта
н и я ,  поперечновытянутая , 
так же как и брюшная слабо 
и зогнутая . Возвышение ши
р окое, умеренной высоты , 
округ ленного поперечного се
чения ,  иногда неясно ограни
ченное. 

С к у л ь п т у р  а. Ради
альные ребра средней величи
ны. Из них боковые простые 
средние-более тонкие, дихо-

la !б 
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Рис . 6 .  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer 

r!iomboformis sp . nov. 
la,  J б  - р .  Торкора, D3 fm tг ,  N 6/82 (Р. А "  и А .  С. ) ,  
х 5 :  J a  - брюшная створt<а, 1 6  - спинная; 2 - место
н а хождени е  и возраст те ж е ,  No 6/1 22 ( Р .  А. и А. С. ) ,  

Х 5 ,  спинная створю:� 

томирующие .  С каждой стороны створки насчитывается 1 8 - 23 ребр а ,  
у переднего края синуса у взрослых :,кземпляров 16- 1 8 .  

Форма ребер изменчива и зависит от состава вмещающих пород.  В мер 
гелях торкорской пачки , в которых С.  rhomboformis встречен в наибольшем 
количестве ,  он имеет низкие, округленные, тесно расположенные ребра ,  раз
деленные узкими промежутками (табл . I l l , фиr .  1-2) . В аккузских и кур 
сайских известняках ребра более высокие, округленные , р азделенные про
межутками , примерно, такой же ширины . В мергелях табакбулакской пачки 
они с7ановятся плоскими и отделяются друг от друга тонкими бородками 
(табл . I I I ,  фиг . 3) .  

Микроскульптура состоит из тонких радиальных струек . 
В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 6) обычное для рода циртоспири

фер - в брюшной створке наблюдаются хорошо развитые зубные пластины,  
соединенные в примакушечной части низко р асположенной дельтириальной 

Т а б л и ц а  4 

Колл. / Nt 
6/83 

,6/1 56 

6/6 

6/91 

6/92 

6/93 

Местонахождение 
Среднее течение 

р .  Торкоры, 
Dзfmtr 

Там же, D3fm1r 

)) Dзfmtr 

)) Dзfmtr 

)) D3fmtr 

)) Dзfmtr 

1 Д 1 Ш 1 Т / Д/Ш / А / .LM / 10 / 2:• / ЗО 1 Примечание 
Очень молодой 

19  20 9 0 , 95 8 105° 9 - - экз. 
30 28 15 1 , 07 10  100° 7 - - Молодой экз. 

40 37 23 1 , 08 1 3  1 1 5° - - 4 

35 40 21 0 , 86 16  100° 6 4 4 Голотип , табл. 
I I I ,  фиг: 1 

42 39 24 1 , 08 -15 100° 6 4 3 Табл. I I I ,  

35 4'1 20 0 , 85 1 1  105° - 4 - фиг. 2 
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пластиной , прикрывающей дельтирий примерно до середины его вы
соты. Длина зубных пластин р авна половине и несколько больше длины 
створки . Зубы овальной формы . Иногда развито небольшое апикальное 
утолщение. Н а  поперечных пришлифовках спинной створки виден мощный 
замочный отросток и срастающиеся у его основания, хорошо р азвитые кру
ральные пластины . 

И з м е р е н  и я показывают следующее (табл. 4 ) .  ' 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т  ь .  С ро 
стом раковины наблюдается постепенное увеличение вогнутости ареи и со
ответственно этому загнутости макушки брюшной створки . Поэтому у старче
ских экземпляров края ареи становятся параллельными, а макушка сильно 
загнутой , в результате чего брюшная створка приобретает в примакушеч
ной части коленчатый продольный изгиб. 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1 )  отношение длины раковины к ее ширине изменяется от 
0 ,8  до 1 ,  1 ,  в результате чего часть экземпляров имеет заметно поперечно
вытянутую, а часть удлиненную форму (см. изображения вида в таблицах) ;  
2) обычно язычок синуса треугольный,  что резко подчеркивает ромбиче
скую форму раковины; но иногда он бывает округленным и даже дугообраз
ным; 3) высота ареи колеблется от 0 ,25 до 0 ,4 длины ее основания . 

Изменчивость радиальной ребристости указана  при описании скульп 
туры. 

С р а в н е  н и е .  По размерам и форме раковины описываемый вид очень 
близок к С. (Cyrtospirifer) veгneuili (Murch . ) .  Особенно сходны с 
последним экземпляры с поперечновытянутой раковиной и слабо нак.'Iо
ненной ареей , что сближает их прежде всего с представителями подвида 
С. (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab . ) .  Однако ромбическое ос:ертание 
раковины, торчащая макушка и широкий , неглубокий синус с треуголь
ным язычком хорошо отличают С. rhomboformis как от С. verneuili gosseleti , 
так и от других циртоспириферов . 

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  С.  rhomboformi,s является 
характерной формой для торкорской пачки нижнефаменских отложений 
Центрального Каратау, где он встречен большим скоплением (сор . ) .  В дру
гих пачю1х нижней части яруса (курсайская , аккузская и табакбулакская) 
он найден в малом количестве в редких обнажениях (so l ) .  Из верхнефа
менских отложений , а именно курусайской и уртандинской пачек, имеются 
только единичные находки (un) .  В Юго-Восточном Карата у С. rhombofor
mis встречен в малом количестве в редких обнажениях (sol )  нижнебугунь 
ской пачки . 

В основном эта форма приурочена к мергелям, но встречается и в темно
серых известняках совместно с другими брахиоподами .  

М е с т  о н а х  о ж д е  н и я .  В коллекции имеется 1 10 цельных экземп
ляров относительно хорошей сохранности, происходящих из следующих 
мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfmkrs - правобережье р .  Курсай , севернее тракта Х антаги --Ачисай-

10 экз . (Р . А . ) ;  водораздел рек Курсай и Икансу, севернее тракта - 6 экз . 
(Р. А) ; восточнее р .  Икансу, у тракта - 3 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) .  

Dзfmtr_cpeднee течение р .  Торкоры - 5 8  экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) .  
Dзfmai<k - правый берег р .  Икансу у тракта Х антаги-Ачисай - 4 экз. 

(Р. А . ) ;  урочище Карасай - 2 экз .  (А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 1 экз . 
(Р. А . ) ;  р .  Улькенктай - 3 экз . (А. С. ) .  

Dзfmtь - левый берег верховья р .  Торкоры - 6 экз .  (Р. А .  и А .  С. ) ;  
Турланский тракт - 2 экз . ( Р .  А.  и А.  С . ) ;  р .  Джаманктай- 3 экз . cf .  
(А. С . ) .  

. 
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D зfmkur - верховье р .  Терсаккан - 2 экз .  (Р. А . ) .  
Dзfmur - верховье р . Терсаккан - 2 экз . (Р .  А . ) .  



Юго-Восточный Каратау. 
D зfmьga - р .  Боролдай : южное крыло костуринской антиклинали -

экз . (Р. А . )  и 2 экз . (М. А . ) ;  правый берег близ устья р .  Кошкараты -
5 экз .  (М. А . ) . 

Cyrtospiri fer (Cyrtospirifer) subextensus (Marte l l i )  
Табл. I I I ,  фиг. 4-5; рис. 7 

Spirifer (Sinospirifer) subextensus: G r а Ь а u, 1 93 1 2, стр . 249, табл. X X I X ,  фиг. 4-9; 
табл. Х Х Х ,  фиг. 1 -2; Т i е n, 1 938, стр. 1 16,  табл . XVI ,  фиг. 4-7. 

Г о л о т и п не выделен . 
Д и а г н о з .  Трапецеидальная , умеренно вздутая ,  р авностворчатая 

р аковина шириною обычно 30-35 и .длиною 25-30 мм с низкой желобо
образной ареей . Замочный край немного меньше и р авен наибольшей ши
рине . Отношение длины его к длине брюшной створки по кривой у взрослых 
экземпляров р авно 1 ,  19-0 ,89 со средним значением 1 ,05. Ребра высокие, 
округленные, р азделенные широкими промежутками ,  средние несколько 
более тонкие ,  чем боковые. 

� 
о 

Рис. 7. Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) subextensus 
(Marte\ l i ) :  

Река Икансу, Dзfmtr, № 6/96 ( Р .  А.  и А.  С. ) ,  х 5;  а - брюшная створка, 
б, в - спинная. г - замок 
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В н е  ш н е е  с т р  о е н и  е цетально описано у Грабау ( 1 93 1 2 ) .  Там 
же приведены и многочисленные измерени я  раковин .  В ажное диагностиче
ское значение Граба у придает индексам раковины (отношению длины замочно
го края к длине створки по кривой) ,  величины которых даны им для раз
личных стадий роста . 

Каратауский материал позволяет дополнить описание внешнего строе
ния этого вида лишь указанием на микроскульптуру ,  состояшую из тонких 
радиальных струек, обычных для рода Cyrtospi rifer (табл . I I I ,  5 ) .  

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 7 ) .  В брюшной створке присут
ствуют хорошо развитые зубные пластины , достигающие 0 ,3  длины створки . 
Близ ареи они соединены короткой дельтириальной пластиной, прикрыва:ю
щей дельтирий примерно на 1/4 его высоты . Развито небольшое апикальное 
утолщение. Зубы овальной формы . В спинной створке видны глубокие зубные 
ямки , очень мощный замочный отросток и срастающиеся у его основания 
крура.ттьные пластины . 

С р а в н е  н и  е .  Каратауские экземпляры . С .  subextensus ничем не 
отличается от китайских представителей этого вида, описанных Грабау 
( 1 93 1 2 ) .  По указанию Тьена ( 1 938) , внутреннее строение этого вида такое же, 
как у С. (Cyrtospirifeг) sinensis (GгаЬ . ) ,  для которого , по его мнению. 
характерно присутствие в брюшной створке септального валика .  Однако на 
изученных нами экземплярах этого не наблюдается . 

Трапецеидальное очертание раковины делает описываемый вид сход
ным с представителями С. (Cyrtospiгifer) verneuili (Murch . ) .  Но он хо
рошо отличается : 1 )  желобообразной ареей вместо треугольной у С. ver
neuili ;  2) меньшей вздутостью раковины ; 3) сильно загнутой макушкой 
брюшной створки;  4) более широкими межреберными промежутками .  

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Сланцеватые известня-
ки и глинистые сланцы верхнего девона Южного Китая (провинция 
Х унань) . 

Нахождение С. (Cyгtospirifer) subextensus в СССР никем до сих пор не от
мечалось . Все каратауские экземпляры происходят из одного обнажения 
торкорской пачки центральной части хребта ,  где встречены небольшим 
скоплением (сор ) .  Приурочены они к темно-серым мергелям, обогащенным 
обломками криноидей . Совместно с С. (Cyrtospirifer) subextensus встречены 
кораллы , мшанки и брахиоподы, главным образом продуктиды и ринхонел 
лиды. 

М е с т о н  а х о  ж д е  н и е .  В коллекции имеется 1 1  экземпляров, из 
которых 3 плохой сохранности . Происходят они из следующего местонахож -
дения .  

D3fmtr - правый берег р .  Икансу у тракта Х антаги - Ачисай - 1 1  экз. 
Р. А.  и А. С . ) .  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) cuboides Paeckelmann 

Таоо. IV, фиг. 1 

Spirifer (Cyrtospirifer) vern:euili var. cuboides : Paeckelmann, 1 942, стр . 
1 36 ,  табл . V, фиг . 6 .  

Г о л  о т  и п автором не  указан . 
Д и а г н о з .  Кубическая раковина средних размеров . Арея низкая , 

с параллельными краями . Кардинальные углы прямые и слегка округлен -
ные. Синус и возвышение очень широкие, плоские. 

· 

В н е  ш н я я ф о р м  а .  Кубичеокой формы р аковина р азмером 40-
50 мм , значительно и сильно вздутая , неравностворчатая . З амочный край 
равен н аибольшей ширине; кардинальные углы прямые и слегка округлен 
ные, Ч<\сто оттянуты в небольшие, но хорошо р азвитые ушки . 
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Б рюшная створка поперечновытянутая , правильного прямоугольного 
очертания , равномерно изогнута и более выпуклая ,  чем спинная .  Арея низ
кая , с  параллельными краями , концы ее иногда слабо оттянуты. Макушка уме
ренно загнута, заостренная.  Синус , четко ограниченный на  всем протяже
нии , неглубокий , очень широкий , с плоским и слабодугообр азным дном . У пе
реднего края он занимает 1/2 - 2/3 ширины створки . Соответствующий ему 
по ширине язычок - дугообразный . 

Спинная створка поперечновытянутая,  прямоугольная, более плоская 
и менее выпуклая , чем брюшная . Возвышение очень широкое , плоское, не
ясно ограниченное . Макушка большая , загнутая ,  заметно выступает над 
замочной линией . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта высокими ,  округлен
ными ребрами , разделенными промежутками , примерно такой же ширины . 
Б оковые ребра простые, средние - более тонкие, дихотомирующие . С каждой 
стороны створки насчитывается 17-20 ребер , а у переднего края синуса 
у взрослого экземпляра - около 25 .  

Микроскульптура не  сохранилась . 
В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке присутствуют 

толстые параллельные зубные пластины, доходящие до середины створки. 
Они соединены дельтириальной пластиной, прикрывающей дельтирий при
мерно н а  1/3 ее высоты. Зубы окруrлой формы. В спинной створке массив
ный замочный отросток и срастающиеся у его основания круральные пла
стины.  

И з м е р е н и я ,  произведенные у наиболее сохранившегося экземпля
ра, показывают следующее (табл. 5) . 

Ко.nл. 1 1 No Местонахождение 

/127 Река Джаманк-
тай , Dзfmakk 

Т а б л и ц а  5 

д 1 ш 1 т lд;ш [т;ш 1 Тб/Тс 1 Sб l-2-0 �1-:0-"-1-40- П р имечан ие 

!11 q 5  36 0 , 91 0 , 80 1 , 11 0 , 76 8 7 6 Табл .  !У,  фиг  . .1 
И з м е н ч и в о с т ь .  С. cuboides является мало изменчивой формой 

с хорошо выдержанными, постоянJ;Iыми характерными признаками. Неболь
шая  индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях: 1) величины 
раковины от 40 до 50 мм; 2) ширины и глубины синуса; 3) изменении формы 
кардинальных углов: у одних экземпляров они прямые, оттянуты в малень
кие ушки, у других - слегка округленные. 

С р а в н е н и е. Каратауские экземпля ры по своим признакам хорошо 
соответствуют формам, описанным Пекельманом из франских отложений 
Германии (Аахен) под названием Spirifer (Cyrtospirifer) verneuili var. cu
boides (см. синонимику) . 

Поперечно п.рямоугольное очертание раковины, низкая с параллельны
м и  краями арея, характер синуса и радиальной ребристости делают С. cu
boides сходным с С. (Cyrtospiгifer) semisbugensis Nal .  из сульциферовых 
слоев Центрального Казахстана. 

От основного подвида С. semisbugensis (Наливкин, 1 937, стр . 93, табл. 
Х Х ,  фиг. 1-3;  табл . X X I ,  фиг. 3-4) описываемый вид отличается: 
1 )  правильным прямоугольным очертанием раковины вместо округленно 
п р ямоугольного у С. semisbugensis; 2) значительно большей вздутостью; 
3)  плоским, без продольной срединной бороздки возвышением. От широко 
р аспространенного в Каратау подвида С. semisbugensis sphaeroidea Nal . ,  об
л адающего сильно вздутой ,  шаровидной раковиной, С. cuboides хорошо 
отличается : 1) прямоугольным очертанием раковины; 2) очень широким, 
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неглубоким синусом с плоским дном; 3) очень широким, неясно ограничен
ным возвышением. 

По-видимому, С. cuboides и С. semisbugensis очень близки . Но степень 
сохранности материала и ограниченное количество С. cuboides не позволяют 
решать этот вопрос более точно.  

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. Франский я рус Германии 
(Аахен) . 

В К.аратау С. cuboides встречен в очень малом количестве в торкорской 
(un) и аккузской (sol)  пачках центральной части хребта и текшенской (un) 
и верхнебугуньской (sol)  юго-восточной. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и я .  В коллекции имеется 1 6  экземпляров, 
происходящих из следующих мест. 

Центральный К.аратау. 
Dзfmtr - правый берег р .  Икансу, у тракта Хантаги - Ачисай -1 экз . 

(Р. А . ) .  
Dзfmakk - правый берег р .  Икансу, ниже тракта - 2 экз . ( Р .  А .  и 

А .  С . ) ;  урочище К.арасай - I экз .  (А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 4 экз .  (Р . А .  
и А .  С. ) .  

Юго-восточный К.аратау. 
Dзfmtk - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали - 1 экз _  

(М . А . ) .  
DзfmЬgь - там ж е  - 2 экз . ( Р .  А . )  и 5 экз . (М.  А.)  

Cyrtospirifeг (Cyrtospirifer) verneuili verneuili (Murchison) 

Табл. IV, фиг. 2-4; рис. 8 

Spirifer verneuili : М и  r с h i s о n, 1 840, стр . 252, табл. I I ,  фиг. 3 .  
Spirifer (Cyrtospirifer) verneuili: Н а л и в  к и н , 1 9301 , стр. 124 (частично) ; Р а е  с k е 1-

m а n n ,  1 942, стр . 76,  табл. I I I ,  фиг. 2-4. 
Cyrtospirifer verneui/i : Х а л ф и н, 1 933, стр. 26, табл . IV, фиг. 3;  Р ж о н  с н и ц  к а я ,  

1 952, стр . 1 36; табл. Х Х ,  фиг. 4-6 . 
Г о л о т и п автором не был указан. В качестве л е к  т о т и п а Граба у 

( 1 93 1 2 ,  стр . 228) предложен экземпляр, изображенный Мурчисоном (см. 
синонимику) на табл. I I ,  3 (а, Ь, d) . Происходит из верхнефранских отложе
ний Франции (Ferques) . 

Д и а г н о  з .  Сильно поперечновытянутая, трапецеидального очерта
ния,  умеренно вздутая раковина .  Арея треугольная, слабовогнутая, средней 
высоты. Кардинальные углы острые, равны 50-60°. Синус и возвышение рез
ко ограничены. Ребра высокие, округленные, резкие, средние более тонкие, 
чем боковые. 

В н е ш н е е с т р о е н и е подробно описано в работах, указанных 
в синонимике. 

На некоторых наших экземплярах, у которых сохранились участки по
верхностного слоя, видна микроскульптура, состоящая из тонких радиаль
ных струек (табл . IV, фиг. 4) . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н  и е (рис. 8) . В брюшной створке присут
ствуют хорошо развитые слабо расходящиеся зубные пластины, длиною, 
равной 0 ,5-0,6  длины створки. Дельтириальная пластина расположена 
низко и прикрывает дельтирий на 1/3 его высоты. Апикальное утолщение 
развито слабо, часто едва заметно ;  у некоторых экземпляров н аблюдается 
невысокий срединный валик. Н а  поперечных пришлифовках зубы имеют 
овальную форму. В спинной створке видны неглубокие зубные ямки, мощ
ный замочный отросток и срастающиеся у его основания круральные пла
стины. 
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И з м е р е н и я приведены ниже (табл . 6) . 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые:: 

экземпляры данного подвида от взрослых почти не отличаются, если не счи
тать размеров . С ростом раковины наблюдается самое незначительное (в об
щей массе) увеличение вздутости и вогнутости ареи. Последняя у старче
ских особей достигает иногда в примакушечной части значительной степени .  

Кол л . 1 1 № Местонахождение Д 

6/9 Река Икансу, 
южнее тракта, 
Dзfmtr 33 

6/98 Река Боролдай , 
южное крыло 
костуринской 
антиклинали , 

Dзfmbga 
22 

6/103 Река Икаису , 
южнее трак-
та , Dзfmakk -32 

6/104 Там же, 
Dзfmakk 34 

о/105 Река Боролдай , 
близ устья р . 
Кошка рты, 

Dзfmьga 
34 

57 30 0 , 58 

-34 1 8  0 , 65 

58 -29 lJ , 55 

56 31 0 , 61 

-58 29 0 , 59 

Т а б л и ц а 6 

0 , 53 1 , 5  1 , 42 1 8  120° 8 6 Табл. IV, 
фиг. 2 

0 , 53 1 , 5 -1 , 20 9 120° 1 2  - Молодой 
экз . ,  
табл. IV, 

-0 , 50 - 1 , 35 - 1 25° 10 8 фиг. 3 
0 , 56 1 , 2  1 , 25 13 125° 9 7 

0 , 50 1 , 3  -1 , 30 12  - 9 7 

И ндивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1) удлиненности раковины от 0,55 до 0 ,65;  2) вздутости ракови
ны от 0,50 до 0,65 ;  3)  высоты ареи от 0,2 до 0 ,3 длины ее основания;  4)  отно
шени я  толщины брюшной створки к толщине спинной от 1 ,2 до 1 , 5 ;  5) формы 
поперечного сечения синуса от округленной до слабоугловатой .  

С р а в н е н и е .  Каратауские циртоспириферы, отнесенные нами к 
С. verneuili verneuili, по всем признакам соответствуют Spiгifer verneuili 
Мурчисона из франских отложений Франции (см. синонимику) . Они тожде
ственны, как показало непосредственное сравнение, экземплярам, описан 
ным Л.  Л .  Х алфиным ( 1933) и А. М. Ржонсницкой ( 1952) под названием 
С. verneuili (Murch . ) .  из нижнефаменских отложений  Кузбасса. 

Между С. verneuili verneuili и широко распространенным в фаменских от
ложениях хр .  Каратау подвидом этого же вида С. (Cyrtospirifeг) verneuili 
gosseleti (Grab.)  наблюдается переходной морфологический ряд. Но ти
пичные их экземпляры хорошо отличаются удлиненностью и вздутостью 
раковины, степенью вогнутости ареи и другими признаками, о чем более 
подробно сказано в описании С. verneuili gosseleti. 

По форме раковины описываемый подвид сходен с распространенным 
в Каратау С. (Cyrtospirifer) pamiricus (Reed .) . Наибольшее сходство наблю
дается с поперечновытянутыми формами последнего, относящимися к под
в иду С. pamiricus parilis (Reed . ) . Но С. verneuili хорошо отличается сильно 
поперечновытянутой трапецеидальной раковиной, значительно более ост
рыми кардинальными углами, более высокой ареей и резким синусом. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. Франские отложения 
Франции,  франский и фаменский ярус Германии.  В Кузнецком бассейне и 
Западном Тянь-Шане (Поярков, 1960) этот подвид характерен для нижне
фаменских отложений. В Каратау он пользуется повсеместным распростра-

47 



нением в нижней части фRменско1·0 яруса и характерен для аккузской пачки 
центральной части хребта и нижнебугуньской юго-восточной его части. 
В верхнефаменских отложениях встречен единично в редких обнаженнях 
только в IОго-Восточном Каратау. 

(JJD la � 
/б 

� 
26 

2а 

26 

4 б  

\ 
4 а  

Рис. 8.  Поперечные пришлифовки С.  (Cyrtospirifer) verneuili verneuili (Murch . ) :  

!а,  16 - р.  Торкора, Dзfmtr, № 6/99 (Р .  А .  и А .  С . ) ,  х t, :  /а - брюшная створка, 1 6  - спинная; 

2 а ,  26,  - р .  Джама1шта й ,  Dзfmakk, № 6/ 1 00 ( Р .  А. и А .  С.) ,  X I, ;  2а-брюшиая створ1<а; 26, 2в-спнн

ная ;  3 - р. Боролдай ,  Dзfшbga , № 6/ 1 0 1  (Р. А . ) ,  X t, ,  спинная створка; 4а, 46-р. Икансу, D8fm8kk, № 6/ 1 02 (Р. А .  и А .  С . ) ,  х 1, ;  4а - брюшная створ1<а, 46 - замок 

Относительное 1<:оличественное распределение подвида по пачкам сле
дующее. 

Центральный Каратау: курсайская- sol ; торкорская - sol ; аккузская
sр . ;  рабатская - un; 

Юго-Восточный Каратау :  текшенская - un; нижнебугуньская - sp . ;  
верхнебугуньская - sol .  

Определенной фациальной приуроченности подвида н е  наблюдается : он 
встречается как в известняках, так в мергелях и глинистых известняках. 

М е с т о н  а х о  ж д е  н и я. В коллекции имеется 1 1 1  экземпляров, 
примерно половина из которых хорошей сохранности. Происходят они 
из следующих мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfmkrs - правобережье р .  Курсай - 3 экз .  cf. (Р. А . ) ;  водораздел 

рек Курсай и Икансу, севернее тракта Х антаги-Ачисай - 1  экз . c f .  (Р.  А . ) .  
Dзfmtr - р .  Коккия ,  южнее пос . Ачисай - 1 экз . (Р. А .  и А.  С . ) ;  сред

нее течение р .  Торкоры - 9 экз . (Р .  А. и А. С . ) ;  правый берег р .  Икансу, 
южнее тракта - 1 экз . (Р. А . ) .  
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Dзfmakk - правый берег р .  Икансу, южнее тракта - 7 экз . (Р .  А .  и 
А .  С . ) ;  урочище Карасай - 3 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  р .  Куруктай - 4 экз . 
(О . Ю. ) ; р .  Джаманктай - 8 экз . (Р. А .  и А .  С . )  р .  Улькенктай - 8 экз . 
(Р .  А. и А .  С . ) .  

Dзfmrь - р .  Акчечик , западнее тракта - 7 экз . (Р .  А.  и А.  С . )  
Юго-Восточный Кара тау . 
D зfmtk - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали - 2 экз . 

(М. А . )  
DзfmЬga - р .  Боролдай : южное крыло костуринской антиклинали -

1 6  экз . (Р.  А . )  и 8 экз . (М . А . ) ;  правый берег у устья р .  Кошкараты -
1 3  экз . (М. А . ) .  Р .  Караунгур - 3 экз . (М. А . ) . 

DзfmЬgь - р .  Боролдай : пос. Костура - 5 экз . (М. А . ) ;  гор а  
Кщи-Тура - 2 экз . (М. А . ) ;  правый берег близ устья р .  Кошкараты -
1 экз . (М. А . ) .  Левый берег р .  Каир;rакты , у колхоза им . Калинина -
2 экз . (М. А . ) ;  р .  Караунгур - 3 экз .  (М . А . ) .  

D зfmbg - левобережье р .  Карагашты , южнее колхоза им. Калинина -
4 экз . (М. А . ) .  

Cyrtospiгifer (Cyгtospirifeг) vemeuili g;osseleti (Gгabau) 

Табл. V, фиг. 1-3; табл . V I ,  фиг. 5;  рис .  9 

Spirifa (Cyrtospirifer) verneuili : Н а л и в  к и н, 19301, стр . 1 24,  табл . Х ,  фиг. 1 5  (частично). 
Spirifer verneuili var. p;osseleti: G r а Ь а u ,  1 93 1 2 , стр. 228, табл . X XVI I I ,  фиг. 2 , 3 .  
Spirifer (Cyrtospirifer) verneuili yar. gosseleti : Р а с k е 1 ш a. n n ,  1 942 , стр . 1 1 7, табл . IV, 

фиг .  4-5. 

Г о л о т  и п происходит из верхнего девона Бельгии (Graba u, 1 93 1 2 
табл . X XVI I I ,  фиг. 2) . 

Д и а г н о з .  Умеренно поперечновытянутая, трапецеидального очер
тания ,  значительно вздутая раковина обычно средних размеров. Арея 
треугольная, в примакушечной части значительно вогнутая,  средней вы
соты. Кардиальные углы равны 70-80°. Синус и возвышение резко огра
ничены. Ребра высокие, округленные, четкие. 

В н е ш н я я ф о р м а. Раковина поперечновытянутая, шириною 
обычно около 40 мм, трапецеидальная, значительно вздутая и несколько 
неравностворчатая .  Наибольшая ширина совпадает с замочным краем. 
Кардинальные углы равны 70-80° .  

Б рюшная створка значительно вздутая, обычно в 1 ,  1 - 1 , 2 раза более 
выпуклая, чем спинная . Арея треугольная, резко отграниченная от боко
вых частей , с высотою в О,25-с-0,35 длины основания .  Вогнутость ее неравно
мерн а я :  значительная у макушки и очень слабая у основания. Макушка заг
н ут а я  и клювовидно нависает над замочным краем. Макушечный угол равен 
1 10 - 1 1 5°. Синус широкий, резко ограниченный на всем протяжении, , уме
ренно глубокий, с плоско-округленным дном. Язычок округленный, различ
ной в ысоты. 

Спинная створка менее вздутая, чем брюшная, трапецеидального очер
тан и я .  Возвышение резко ограниченное, средней высоты, с плоско-округ
лен н ым верхом. 

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта обычно высокими 
округленными четкими ребрами, разделенными промежутками равной им 
ширины.  Но у редких экземпляров из  мергелей табакбулакской пачки, 
у которых сохранились участки поверхностного слоя,  можно наблюдать 
уплощенные ребра, разделенные более тонкими промежутками . Боковые 
реб р а  более крупные, чем средние. С каждой стороны створки их насчи
тывается 20-25 на расстоянии 3 см от макушки на 1 см - 8-10;  сред
них  у переднего края взрослых экземпляров - 1 7-20. Микроскульптура ,  
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сохранившаяся тqлькu у нескольких экземпляров, состоит из тонких ра
диальных струек. 

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 9 ) .  В брюшной створке видны 
хорошо развитые, расходящиеся зубные пластины длиною, равной, 0 ,6-
0, 7 длины створки. Дельтириальная пластина прикрывает дельтирий до се
редины его высоты. Развито апикальное уилщение, образующее иногда 

-= ' i l l i l l l / 1 11111 с::--' 

-00 
б 

Рис. 9 .  Поперечные пришлифовки С. ( Cyrtospirifer) vemeuili gosseleti (GгаЬ .) . 
Река :Куруктаi!, Dafm a k k ,  № 6/ 1 07 (О. Ю . ) .  Х 5: а - брюшная створка, 

б - спинная,  в - замок 

небольшой срединный валик. На поперечных пришлифовках зубы имеют 
овальную форму. В спинной створке видны небольшие глубокие зубные 
ямки, массивный замочный отросток и хорошо развитые, высотою до 4 M;1t 
круральные пластины, срастающиеся у основания отростка .  

И з м е р е н и я .  Вариационные ряды некоторых признаков , имеющих 
для С. verneuili gosseleti диагностическое значение, следующие. 

" 3 о :r: t::: ... :i: O :i:  

�/Ш д 
т 
s 

/Ш 
б 

55 60 65 70 

1 3 10 
5 13  1 1  

1 !1 

Ряд (%) 

75 80 85 90 

1 3  13  3 1 2 
23 10 6 1 1 

8 3 7 2 1 

Т а б л и ц а  7 

:;; ,;, ?;; 1 Коли-

с,". : • • " ' с " )"'""" 

няя ве- :i:: � � ; ::::: ci. �  � заме- При меча-
95 100 105 100 личина � :::: � :::: � i:::: � o  рен- н не 

ряда J � � � G- 8 � �  н ы х  17!1 .... ::r :>. .  s к з .  

1 73 , 1  0 , 93 6 , 2  45 Все ЭК· 
70 , 5  0 , 93 7 , 8  70 земпля-

2 - 2 80 , 0  2 , 04 1 1 , 2  30 ры про-
исходят 
ИЗ ак-
кузской 
пачки 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые 
экземпляры ничем, если не считать размеров, не отличаются от взрослых. 

Наиболее значительная и интересная изменчивость у описываемого под
вида проявляется в колебаниях абсолютных р азмеров раковины и ребри
стости синуса. Обычно взрослые особи имеют раковину средних размеров 
с шириною около 40 мм . Но в отложениях юго-восточной части Централь-

50 



нога Каратау (р . Улькенктай) она достигает у аккузских экземпляров 55-
60 мм, сохраняя неизменными все остальные признаки (табл . VI , фиг . 5) . 
Все эти экземпляры приурочены к глинистым известнякам, содержащим 
20-25 % терригенного материала.  

Что касается второго признака, то средние ребра обычно мало отличают
ся по величине от боковых. Количество их на переднем крае взрослого экзем
пляра на 1 см составляет 9-10 .  Но у некоторых особей они сильно утоняют
ся и на указанном расстоянии число их достигает 1 5- 1 6  (табл . V, фиг. 3) . 
Если в нижнефаменских отложениях, где данный подвид пользуется весьма 
широким распространением и является характерной формой, последние раз
новидности крайне редки, то в верхней части яруса Юго-Восточного Кара· 
тау при незначительном распространении подвида они резко преобладают. 

Изменение формы ребер в зависимости от состава вмещающих пород 
указано при описании скульптуры. 

Значительно меньшая изменчивость проявляется в колебаниях следую
щих признаков : 1 )  удлиненности и вздутости раковины согласно приведен
ным вариационным р ядам; 2) отношения толщины брюшной створки к толщи
не спинной от 1 ,0 до 1 , 3 ;  3) высоты ареи от 0,25 до 0 ,35 длины основания;  
4 )  высоты и формы язычка синуса от среднего, округленного до высокого, 
почти треугольного. 

С р а в н е н и е. Каратауские экземпляры по всем признакам соответ
ствуют формам этого подвида, описанным Грабау из верхнего девона 
Бельгии и Пекельманом из франских отложений Германии (см. сино
нимику) . 

Непосредственное сравнение наших экземпляров с формами, описан
ными Д. В .  Наливкиным ( 19301) под названием Spirifer (Cyrtospirifer) ver� 
neuili (Murch .) показало, что часть последних, в том числе и изображенная 
автором (табл . Х, фиг. 15) ,  тождественны с нашими. ., . 

Между С. verneuili gosseleti и основным подвидом этого вида - С. ver
neuiti verneuili наблюдается переходный морфологический р яд. Но типи�,ные их экземпляры хорошо отличаются рядом признаков как качеств�н;
ных, так и полученных в результате статистических замеров. · '  

Результаты замеров следующие (табл. 8) . 
Т а б л и ц а  8 

П одвид д,/Ш Т/Ш Тб/Тс 1 Sб LM Примечани е  

С .  verneuili Приведены величи-
verneui/i  0 , 55 0 , 55 1 , 3-1 , 5  1 , 1-1 , 4  120°-125° ны, характеризу-

С .  verneui/ i  ющие типичные 
gosseleti 0 , 75 0 , 70 1 , 1-1 , 2  0 , 7-0 , 9  '1 10°-115°  экз . 

К отличиям качественного порядка относятся : 1 )  менее острые, не оття
нутые кардинальные углы; 2) более вогнутая арея и значительно загнутая 
макушка брюшной створки;  3) более высокий, иногда близкий к треуголь
ному, язычок синуса вместо низкого и дугообразного у С. verneuili verneuili; 
4) хорошо развитое апикальное утолщение. 

Из других каратауских видов наиболее сходными по форме раковины 
являются С. (Cyrtospirifer) rhomboformis sp.  п .  и С. (Cyrtospirifer) subex
tensus (Nartel l i ) ,  отличия которых были указаны дри их описании. 

От трапецеидального С. (Cyrtospirifer) sergunkovae sp . п .  из тассарайской 
п ачкИ Центрального Карата'у с. verneuili gosseleti четко · отличает
ся :  1 )  меньшей неравностворчатостью; 2) менее высокой,  вогнутой ареей; 
3) з агнутой макушкой брюшной створки;  4) обычно большей вздутостью 
5) отсутствием в синусе и на возвышении двух крупных ребер. 
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Наиболее крупные и вздутые представители С. verneuili gosseleti из аккуз
ских отложений р. У лькенктай юго-восточной части Центрального Карата у 
(табл. VI ,  фиг. 5) приобретают сходство с некоторыми С. (Cyrtospirifer) semi
sbugensis sphaeroidea Nal . ,  но отличаются менее выпуклыми боковы
ми склонами брюшной створки, наличием ушков и менее многочисленны
ми и более крупными средними ребрами. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний девон Бельгии и 
франские отложения Германии.  

В Каратау С. verneuili gosseleti широко распространен и характерен для 
нижнефаменских отложений аккузской и нижнебугуньской пачек. В верх
ней части яруса он встречается в очень малом количестве и в редких обна
жениях. Относительное количественное распределение его по пачкам сле
дующее. 

Центральный Каратау: торкорская - sol ; аккузская - soc ; табакбулак
·ская - sol ;  рабатская - sol ;  шушаковская - 1ш-sol ;  курусайская - un;  
акжарская - so l ; ачисайская - sol .  

Юго-Восточный Каратау: нижнебугуньская - soc ; верхнебугуньская -
sol .  

Определенной фациальной приуроченности подвида н е  наблюдается , 
он встречается в известняках, глинистых известняках и мергелях совмест
но с разнообразными брахиоподами. 

М е с т  о н а х  о ж д е  н и я. В коллекции имеется 420 экземпляров , 
представленных преимущественно цельными раковинами, большинство из 
которых относительно хорошей сохранности. Происходят они из следую
щих мест хребта. 
. Центральный Каратау. 

Dзfmtr - водораздел рек Аккуз и Домбра - 1 экз . (Р. А . ) ;  правый 
берег р .  Икансу, южнее тракта Х антаги - Ачисай - 2 экз .  c f .  (Р. А . ) .  

· Dзfmаkk _ правобережье р .  Курсай в 1 км от выхода из хребта - 1 7 э кз .  
( Р .  А . ) ;  р .  Икансу - 78 экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) ; урочище Карасай - 3 0  э к з .  
(А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 9 экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) ;  р .  Куруктай - 7 экз .  
(О.  Ю. ) ;  р .  Улькенктай - 36 экз .  (А. С . ) .  

D зfmtь - р .  Торкора - 13  экз . (Р.  А .  и А .  С . ) .  
Dзfmrl) - Турланский перевал - 1 экз .  (Р. А . ) ;  ущелье Х атын-Камал -

1 экз . (А. С .  и Р .  А . ) ;  водораздел рек Аккуз и Домбра - 1 экз .  (А . С .  и 
Р .  А . ) .  

Dзfmss - урочище Карасай - 4 экз .  (Р .  А .  и А. С . ) ;  р .  Аккуз - 1 экз . 
cf .  (Р.  А . ) .  

Dзfmlшr - пос . Тассарай - 1 экз . (Р .  А. и А.  С . ) . 
Dзfmag - урочище Карасай - 8 экз .  (Р.  А. и А .  С . ) ;  пос . Т ассарай -

3 экз . (Р. А. и А .  С . )  и 1 экз .  (Т. Д . ) ;  р .  Куруктай - 2 экз .  (О . Ю. ) ; 
правый берег р .  Талдыбулак, у дороги - 19  экз .  (Р.  А . и А. С . ) .  

Dзfmac - пос. Тассарай - 6 экз .  (Р .  А. и А.  С . ) ; з ападнее урочища 
Карасай - 1 экз . (Р. А.  ); верховье р .  Терсаккан - 3 экз . (Р. А. и А. С . )  
.и 2 экз . (А. 3 . ) . 

Юго-Восточный Каратау. 
Dзfmbga - р . Боролдай: южное крыло костуринской антиклинали -

69 экз .  (Р. А. )  и 24 экз .  (М. А . ) ;  правый берег близ устья р .  Кошкараты -
1 5  экз .  (М. А . ) .  Р .  Караунгур - 1 1  экз . (М. А. ) . 

Dзfmьgь - р .  Бороjщай: южное крыло костуринской антиклинали -
7 экз . (Р.  А . )  и 10  экз . (М. А . ) ;  гора Кши-Тура - 3 экз .  (М. А . ) ;  правый 
берег близ устья р .  Кош караты - 6 экз .  (М. А . ) . Р .  Караунгур - 5 экз .  
(М. А. ) . 

Dзfmbg - левобережье р . Карагашты, южнее колхоза им. Калини:на -
23 экз . (М. А. ) . 
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Cyrtospirifer (Cyrtospil'ifer) calcaratus calcaratus (Sowerby) 

Табл. V, фиг. 4; табл. V I I ,  фиг. 1 

Spirifera calcarata: S о \V е r Ь у, 1 840, табл. L I I I ,  фиг. 7 .  
Spirifera disjuncta: D а v i d s о n .  1864, стр . 23, табл. V, фиг .  9- 10 (только) . 
Spirifer (Cyrtospirifer) calcaratus : Н а л и в  к и н, 1937, стр. 90, табл. XVI I ,  фиг. 1-6; 

С и м  о р и  н ,  1 956, стр . 1 56, табл . X I I ,  фиг .  5-9 и 1 3- 1 5 .  
Cyrtospirifer ca/earatus: Мартынова, 1 96 1 ,  стр . 1 09 ,  табл. X I I ,  рис. 13  и табл. X I I I ,  

рис. 1-5.  
Д и а г н о з .  Раковина небольших размеров, трапецеидальная, значи

тельно вздутая . Синус широкий, глубокий, дугообразного поперечного се
чения,  более резкий и угловатый у макушки.  Язычок низкий, дугообраз
ный . Возвышение плоское, ясно ограниченное. Ребра, хорошо выраженные 
н а  боках, более тоюше в синусе и на возвышении.  

В н е  ш н е е  с т р о е н и е  подробно описано у Д.  В.  Наливкина 
( 1 937) и А. М. Симорина ( 1956) . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке · хорошо видны 
тонкие зубные пластины, соединенные длинной дельтириальной пластиной . 
.Цлина зубных пластин достигает 0, 55-0,60 длины створки.  Развито апи
кальное утолщение.  Зубы овальной сj:ормы . В спинной створке массив
н ы й  замочный отросток и срастающиеся у его основания круральные пла
стины. 

С р а в н е н и е. Каратауские экземпляры С. calcaratus calcaratus по 
всем признакам соответствуют формам, описанным Соверби (Sowerby) и 
Давидсоном (Davi dson) из верхнего девона Англии под названиями, ука
занными в синонимике. Они тождественны, как показало непосредственно� 
сравнение, представителям С. calcaratus из мейстеровских слоев Централь
ного Казахстана (Наливкин, 1937 ; Мартынова ,  196 1 ) .  . 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т. Верхний девон Англии.  
В Центральном Казахстане С.  calcaratus calcaratus является широко распро
стр аненным и характерным _для мейстеровских (калькаратусовых) слоев 
фаменских отложений . Встречается изредка и в вышележащих,  сульцифе
ровых слоях. 

В Каратау он встречен только в юго-восточной части: несколько экзем
пляров - в мергелях нижнебугуньской пачки (sol) и одно скопление в глини
стых известняках верхнебугуньской (сор) совместно с другими брахиопо
дами. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и я .  В КОJ1лекции имеется 42 экземпляра хо
р ошей сохранности, происходящих из следующих мест Юго-Восточного 
Каратау. 

D 3fmьga - р .  Боролдай: южное крыло костуринской антиклинали - 1 экз . 
(М . А . )  и 1 экз . (Р . А . ) ;  Правый берег, близ устья р .  Кошкараты - 3 экз . 
(М . А . ) .  

D 3fmЬgь_ р .  Боролдай, восточный склон горы Костуры - 37 экз . (М. А.) . 

· Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus chantag;inicus 1 subsp. �ov" 1 1 
Табл. V I ,  фиг. 1-4; рис. 1 0  

Г о л о т  и п -Т- № 6/ 1 8, аккузская пачка Центрального Каратау, р .  Хан-
таги (табл. VI , фИг. 4) . , · 

Д и а г н о з .  Небольших размеров, трапецеИдального очертания, зна
ч итель':Но вздутая раковина с высоким, треугольного поперечного сечения 
в озвышения. Синус широкий, глубокий;  язычок высокий, треугольный. 
Ребра резкие, средние; тоньше боковых: 

· 

i Название дано по р .  i Х антаги, откуда происход\lт большая часть представителей 
этого подвида'. 
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В н е ш н я я ф о р м а. Раковина небольших размеров, поперечно 
вытянутая ,  трапецеидального очертания,  значительно вздутая, равно
створчатая. Замочный край всегда равен наибольшей ширине. Концы его 
обычно оттянуты в небольшие ушки. 

Брюшная створка умеренно вздутая, равномерно изогнутая. Арея, соот

б 
Рис. 10.  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) 

calcaratus chantaginicus subsp . nov . 

ветствующая длине замочного 
края, колеблется по высоте от 
средней, слабо вогнутой до низ
кой, вогнутой, почти с парал
лелы-1ыми краями. У некото
рых экземпляров видна гори
зонтальная и вертикальная 
штриховка. Макушка малень
кая, заостренная, в зависи
мости от формы ареи торча
щая и загнутая . Макушечный 
угол равен 1 10°. Синус широ
кий, глубокий, дугообразного 
и угловатого поперечного с�
чения, всегда резко ограни 
ченный. Язычок треугольный, 
высокий. 

Река Хаитаги, Dзfmakk. № 6/1 1 3  (А.  С . ) ,  х 5 : а - брюш-
ная створка, 6 _ спинная Спинная створка попереч-

. новытянутая, трапецеидаль-
ная, одинаково с брюшной выпуклая.  Возвышение широкое, треугольного 
поперечного сечения, высокое, особенно у переднего края.  

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта высокими, округ
ленными ребрами, разделенными несколько более широкими промежутками. 
В синусе и на  возвышении они более тонкие. С каждой стороны створки и 
у взрослых экземпляров насчитывается на  переднем крае синуса 1 8-
20 ребер. Микроскульптура  не сохранилась. 

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 1 0) .  В брюшной створке при
сутствуют хорошо развитые зубные пластины, доходящие почти до сере
дины створки, и соединяющая их дельтириальная пластина,  которая при
крывает дельтирий до середины его высоты. В .спинной створке видны за
мочный отросток и срастающиеся у его основания круральные пластины. 

И з м е р  е н и я показывают следующее (табл. 9) . 

Rолл. / Место
.
и а хож- / М ден ие 

6/15 

6/1 iL1 
6/1 16 

6/18 

6/1 15  

54 

Левый берег 
р. Х антаги, 
пос. Х ан-
таги,  

Dз f makk . 
Там же, 

Dзfm akk . 

)) 

)) 

)) . 

д 
14  19 

18 26 

24 29 

32 37 

29 38 

т 1 д/Ш 1 Т/Ш 1 LM 1 15 /" ЗО 

9 0 , 74 0 , 47 1 1 5° 16  -

13 0 , 69 0 , 50 1 1 0° 1 8  -

1 9  0 , 83 0 , 66 - - 8 

24 0 , 86 0 , 65 1 1 0° - 9 

22 0 , 76 0 , 58 1 10° 1 8  1 0  

Т а б л и ц а 9 

1 Примечание 

Молодой экз" 
табл. V I ,  
фиг. 1 

Молодой экз . ,  
табл. V I ,  
фиг. 2 

Табл. \'I ,  
фиг.  3 

Голотип ,  
табл. V I ,  
фиг. 4 



В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые 
экземпляры (табл . VI , фиг . 1-2) подвида отличаются от взрослых:  1 )  более 
поперечновытянутой и менее вздутой раковиной ; 2) полукруглым очерта 
нием ; 3) невысоким округленным возвЬiшением . С ростом раковина стано 
вится более вздутой и приобретает правильное трапецеидальное очертание 
и высокое, треугольного поперечного сечения возвышение. 

У многих экземпляров арея становится более вогнутой, а синус уг
ловатым . 

С .  calcaratus chantaginicus, как и основной подвид этого вида, сильно 
изменчивая форма. Наиболее значительно колеблются размеры раковины:  
длина от  23-25 м м  до 30-32 м м  и ширина от  29-30 м м  до 36-38 мм . Н а
ряду с поперечновытянутыми формами встречаются почти квадратные. 
Весьма колеблются изогнутость и форма ареи : от длинной , низкой , изогну
той , с почти параллельными краями до средней высоты , треугольной , слабо 
изогнутой . Изменяется и вздутость раковины . Встречаются экземпляры с 
невысоким округ ленным возвышением . 

С р а в н е  н и  е .  От С .  calcaratus calcaratus описываемый подвид отли
чается высоким треугольного поперечного сечения возвышением и высоким 
треугольным язычком синуса .  Но у обоих подвидов встречаются экземпля 
р ы ,  у которых указанные признаки отклоняются о т  типичных , что создает 
наличие переходных форм . Поэтому, несмотря на четкое, в общем , их от
личие, мы выделяем описываемую форму только как подвид, а не самостоя 
тельный вид . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Основной подвид данного 
вида - С . calcaratus calcaratus - является характерным и широко распро
страненным в мейстеровских (калькаратусовых) слоях нижнефаменских 
отложений Центрального Казахстана .  

С .  calcaratus chantaginicus встречен только в аккузской пачке Централь
ного Каратау в большом количестве, но в редких обнажениях (сор) .  При
урочен он к темно-серым мелкозернистым доломитистым известнякам , 
содержащим редкие остатки брахиопод и члеников криноидей . Совме
стно с ним найдены Plicatifera tas-adyrica Nal .  и Camarotoechia turani
ca (Rom . ) .  

М е с т  о н а х о ж д е  н и я .  В коллекции имеется 329 экземпляров , 
половина которых представлена цельными , хорошей сохранности ракови
нами . Происходят они из следующих мест. 

D3fmakk - левый берег р .  Х антаги : пос . Х антаги - 194 экз . (А. С . ) ,  
колхоз Кызкурган - 1 3  экз .  (Р . А . ) .  Правый берег р .  Курсай , у тракта Х ан
таги - Ачисай - 1 2 1  экз .  (Р . А .  и А. С.) ;  левый берег р.  Икансу, у трак
та - 1 экз . (Р . А . )  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aff.  archiaci (Murchison) 

Табл . V I I ,  фиг. 2-4 
Spirifer (Cyrtospirifer) aff. archiaci: Н а л и в  к и н, 1 937, стр . 9 1 ,  табл. X X I I ,  фиг .  6. 

О п и с а н 'и е .  Раковина небольших и средних размеров, поперечно · 
вытянутая ,  округленно треугольного очер.тания ,  значительно вздутая . За 
мочный край короче наибольшей ширины . Кардинальные углы округленно 
тупые. Арея треугольная , средней высоты , сильно наклоненная и значи
тельно вогнутая . Макушка загнутая, заостренная . Синус, резко отграничен
ный на всем протяжении,  широкий и глубокий , с плоско округленным дном, 
у переднего края корытообразный . Спинная створка более плоская и менее 
выпуклая,  чем брюшная,  поперечновытянутая ,  овальная. Макушка высту
пающая ; загнутая .  Возвышение средней высоты, округленное, с тонкой 
срединной бороздкой, р азвитой в примакушечной части . 
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Поверхность р аковины покрыта высокими ,  округленными ребрами : 
средние более тонкие, чем боковые. С каждой стороны створки их насчиты
вается 20-25; в синусе у переднего края - около 20. Микроскульптура не 
сохранилась. 

На поперечных пришлифовках брюшной створки можно наблюдать хо
рошо развитые зубные пластины , соединенные у самой ареи дельтириаль
ной пластиной . Зубы имеют округлую форму. В спинной створке виден не
большой замочный отросток и срастающиеся у его основания круральные 
пластины . 

С р а в н е  н и  е .  В коллекции имеется 22 экземпляра,  представленных , 
за исключением нескольких цельных , разрозненными створками и ракови
нами плохой сохранности . Они имеют большое сходство с представителями 
С. archiaci , распространенными в СССР . Особенно близки казахстанские 
.разновидности последнего с укороченным замочным краем и округленными 
кардинальными углами ,  описанные Д. В .  Наливкиным ( 1937 , стр . 9 1 , 
табл . XVI I ,  фиг . 7- 8) и А .  М .  Симориным ( 1956, стр . 1 59 ,  табл . Х I I ,фиг .  1-
4) из  мейстеровских слоев нижнефаменских отложени й .  Но каратауские 
экземпляры отличаются более широким , с уплощенным дном синусом и 
сильно наклоненной ареей . Это не позволяет отождествлять их с С .  archiaci ,  
а ограниченность материала и плохая сохранность - мешают выделить их 
в самостоятельный вид . От воронежских С. archiaci они отличаются укоро
ченным замочным краем , округленными кардинальными углами ,  сильно 
наклоненной ареей и уплощенным синусом . 

С.  aff . archiaci ,  описанный Д. В .  Наливкиным также из мейстеровских 
слоев Казахстана (см . синонимику) ,  ничем не отличается от имеющегося в 
нашей коллекции молодого экземпляра описываемой формы (табл . VII , 
фиг . 4) . 

Описываемая форма несколько сходна с распространенными в Каратау 
С. (Cyrtospirifer) communis sp . п .  и С. (Cyrtospirifer) tschernyschewi 
Khalf . От первого она отличается поперечновытянутой раковиной , менее 
выгнутой ареей_ и глубоким синусом ; от второго - резко отграниченной , 
более вогнутой и сильно наклоненной ареей , загнутой макушкой брюшной 
створки и более глубоким синусом . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . С .  arcblaci является широко 
распространенной и характерной формой для нижнефаменских отложений 
СССР : задонские слои Русской платформы, мейстеровские слои Казахстана 
и т. д .  

С .  aff .  aгchiaci встречен в Центральном Карата у в темно-серых комко
ватых известняках аккузской пачки в небольшом количестве в редких об
нажениях (so l ) .  

М е с т о р о ж д е н и я .  Имеющиеся в коллекции 22 экземпляра про
иr.ходят из следующих мест. 

D3fmakk - водораздел рек Аккуз и Домбра - 1 3  экз . (Р . А. и А .  С . ) ;  
правый приток р .  Домбры - 5 экз . (Р . А .  и А �  С . ) ;  правый берег р .  И1<ансу, 
южнее тракта Х антаги - Ачисай - 4 экз . (Р . А. и А. С . ) .  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pentagonalis Solkina, s p .  nov. 1 

Табл. V I I I ,  фиг. 1-2 
Г о л  о т  и п - 6/190, ачисайская Пачка Центрального Каратау , урочи-

ще Карасай (табл . VI I I ,  фиг .  1) . . 
Д и а г н о з .  Средних и крупных раЗмеров , правильного пятиугольного 

очертанИ:я ,  сильно вздутые, неравностворчатые раковины с прямолинейнъiми боковыми краями . Арея треугольная, вогнутая , с параллельными 

· 1 Pentagonalis ' (греч . )  - пятиугольный . Описание . вида произведено А . И. : Золки-
ной. 

-
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краями . Макушка брюшной створки слабо загнутая , заостренная . Синус 
узкий , резкий , глубокий .  Возвышение плоское . 

В н е  ш н я я ф о р м  а .  Раковины размером 45-60 мм , пятиугольного 
очертания ,  сильно вздутые , неравностворчатые . Замочный край равен наи
большей ширине . 

Брюшная створка пятиугольная,  более выпуклая и изогнутая , чем спин 
ная .  Арея треугоJiьная , высокая , вогнутая,  с параллельными краями . Ма
кушка заостренная ,  слабо загнутая . Макушечный угол равен 95-105° . 
Синус узкий ,  глубокий , с округленными дном и резкими краями . Язычок 
средней высоты , дугообразный . 

Спинная створка трапецеидальная , уплощенная . Возвышение низкое , 
плоское, ясно ограниченное . Макушка довольно крупная ,  загнутая .  

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность р аковины покрыта низкими округ.пен
ными ребрами , разделенным более узкими промежутками . Боковые ребра 
простые, средние - неско.11ько более тонкие, дихотомирующие . С каждой 
стороны створки их насчитывается около 25 .  

У одного экземпляра н а  сохранившихся ·участках поверхностного 
слоя видны многочисленные, тесно р асположенные тонкие линии :нара
стания . 

В :н у т р е :н н е е  с т р  о е н и е .  В брюшной створке присутствуют 
хорошо развитые , почти параллельные зубные пластины , длиною 0 ,5-0 ,6  
длины створки .  Они соединены дельтириальной пластиной , прикрывающей 
дельтирий , примерно на 1/3 его высоты . 

В спинной створке виден замочный отросток и срастающиеся у его осно
вания круральные пластины. 

И з м е р  е :н и я показывают следующее (табл . 1 О) . 

Т а б л и ц  а 10 

К�л. 1 Mec;�:i'�:oж- J д 1 ш 1 т 1 д/Ш 1 Т/Ш 1 Тб/Тс 1 Sб 1 LM l зopl1050 \ П р имечание 

! 
6/189 Река Уль-

кенктай ,  
Dзfmakk . !19 49 39 1 , 00 0 , 80 

6/'190 Урочище Ка-
расай ,  
Dзfmac .  53 59 !15 0 , 90 0 , 76 

1 , 3  0 , 69 95° 9 

1 , 6 0 , 77 '105° 9 
1 

7 

7 

Табл . V I I I ,  2 фиг. 

Голотип ' 
табл. \!III '  
фиг .  1 

И з м е н ч и в о с т  ь .  Описываемый вид обладает очень слабой измен
Чивостьiо . Последняя заметно проявляется лишь в колебаниях удлинен -
ности раковины от 0 ,9 до 1 ,0 и вздутости от 0 ,75 до _О ,80 .  · 

С р а в н е  н и е .  Правильное пятиугольное очертание раковины , пря
молинейные боковые края , вогнутая треугольная арея с параллельными 
к раями , слабо загнутая , заостренная макушка брюшной створки и узкий , 
глубокий синус делают С. pentagonalis хорошо отличимым от других видов 
циртоспириферов. 

Помимо типичных представителей вида, в шушаковской пачке Централь
ного Каратау встречено :небольшое количество экземпляров плохой сохран
н ости , отличающихся более тонкими и многочисленными ребрами , из ко
торых некоторые боковые ветвятся . Эти экземпляры обозначены нами как 
С .  aff . pentagonalis. 

Наиболее близким к описываемому виду является С .  (Cyrtospirifer) 
limatus Solkina sp.  n . ,  от которого он отличается пятиугольньiм очерта
н ием раковины , прямоугольными боковыми краями , узким синусом и зао
стренной макушкой брюшной створки . 
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От несколько сходного по форме раковины С .  (Cyl'fospiгifer) cuboides 
Paeck . он отличается очертанием р аковины и формой синуса .  

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  С .  pentagonalis встречен в 
фаменских отложениях Каратау в малом количестве в следующих пачках : 
центральная часть хребта - аккузская (so l ) ,  рабатская (so l ) ,  шушаков
ская (sol , aff . ) , ачисайская (so l ) ;  юго-восточная часть - текшенская - (un ) ,  
нижнебугуньская (un) , верхнебугуньская (un) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции содержится 30  экземпляров, 
часть из которых относительно хорошей сохранности . Происходят они из 
следующих мест: 

Центральный Каратау . 
Dзfmakk - р .  Джаманктай - 1 экз . (Р. А. и А .  С . ) ;  р .  Куруктай-· 

5 экз .  (О. Ю. ) ;  р .  Улькенктай - 2 экз . (Р. А. и А. С . ) .  
Dзfшrь - р .  Икансу, южнее тракта Х антаги - Ачисай - 2 экз .  (Р . А .  и 

А. С . ) ;  урочище Карасай , южное крыло антиклинали - 1 экз .  (Р . А .  и 
А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 1 экз .  (Р . А .  и А .  С . ) .  

Dзfmss - водораздел рек Аккуз и Домбра - 4 экз .  aff .  (Р . А .  и 
А. С . ) ;  р .  Аккуз - 2 экз . aff .  (Р. А. и А .  С . ) ;  р .  Домбра - 1 экз . aff .  
(Р .  А .  и А.  С . ) ;  р .  Тор кора - 2 экз . aff. (Р. А.  и А. С . ) .  

Dзfmac - урочище Карасай , южное крыло антиклинали - 3 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  правый берег р .  Талдыбулак,  близ дороги - 2 экз . (Р. А .  и А .  С . ) .  
Юго-Восточный Каратау. 
Dзfmtk - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали -

2 экз .  (М. А . ) .  
Dзfmbga _ правый берег р .  Боролдай , у устья р .  Кошкараты -1  экз . (М. А . ) . 
Dзfmbgь_ правый берег р .  Боролдай , у устья р .  Кошкараты - 1 экз .  (М.А. ) .  

Cy!'tospirifeг (Cyrtospirifer) tschemyschewi I01alf in 
Табл . XI ,  фиг .  5-6 

Cyrtospirifer tsc/1ernysc1I1iewi : Х а л ф и н, 1 933, стр . 27, табл. IV, фиг.  4, 5; Р ж о н  с н и ц
к а я ,  1 952, стр. 1 32 ,  табл. X X I I I ,  фиг .  5-6; табл. X X IV, фиг. !-7. 

Л е к  т о т  и п, предложенный М .  А.  Ржонсницкой ( 1952) ,  происходит 
из нижнефаменских отложений с .  Жарковского (Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский район) .  Изображен автором ( 1 933) на  табл . IV, фиг . 4 .  

Д и а г н о  з .  Средних размеров, слабо поперечновытянутая и значи
тельно вздутая раковина полукруглого очертания ,  со слабо вогнутой,  нерез 
ко отграниченной треугольной ареей . Замочный край укороченный , карди
нальные углы округленные. 

В н е ш н я я ф о р м а и в н у т р е н н е е с т р о е н и е подробно 
описано в работах , указанных в синонимике . 

· 

И з м е р е н  и я показывают следующее (табл . 1 1 ) .  

6/120 Пос. Тасса-
рай,  Dзfmag 16  1 8  1 4  0 , 89 0 , 78 1 , 55 1 4  0 , 70 

6/21 Урочище Ка-
расай, 
Dзfmag . 35 39 28 0 , 90 0 , 72 1 , 2 - 0 , 85 
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7 - - экз. 

Табл. X I  
фиг. 5 

15  9 7 



С р а в н е н и е .  Имеющиеся в коы1екции экзеi'1пляры ничем не отли
чаются от представителей С .  tschernyschewi ,  описанных Л. Л .  Х алфиным 
( 1 933) и М. А. Ржонсницкой ( 1952) из фаменских отложений Кузнецкого бас
сейна.  Следует отметить , что М. А. Ржонсницкая не придает важного систе
матического значения характеру отграничения ареи от боковых частей ра 
ковины , считая этот признак изменчивым, тогда как  Л .  Л .  Х алфин указы
вает, как на один из характерных признаков выделенного им вида, на  не
резко отграниченную арею. Ограниченность изученного нами материала 
не позволяет судить о степени изменчивости данного вида.  Отметим лишь , 
что у одного экземпляра можно наблюдать а рею,  которая отграничена не до
статочно четко (табл . Х I , фиг. 6). 

С. tschernyschewi весьма близок к русским представителям С. (Cyrtospi 
rifer) archiaci ,  от которых отличается укороченным замочным краем, округ
ленными кардинальными углами и сJТабо вогнутой , нерезко отграниченной 
а реей . 

Укороченный замочный край, округленные кардинальные углы, треуголь
ная а рея и размеры раковины делают С .  tschernyschewi сходным с распростра 
ненным в Карата у С .  (Cyrtosp irifer) baisanensis Nal .  и С .  (Cyrtospirifer) 
avis sp . n .  Но он отличается : 1 )  нерезко отграниченной ареей ; 
2) хорошо развитым возвышением; 3) высокими ребрами, разделенными ши
рокими промежутками , вместо плоских, тесно расположенных у С .  baisa
nensis и С .  avis .  

По размерам и общей форме раковины описываемый вид несколько схо
ден с С .  (Cyrtospirifer) tenticulum (Vern . ) ,  представители которого - С. ten
ticulum quadrangulare (Grab . )  - встречаются в Каратау . Но С .  tsche
rnyschewi хорошо отличается : 1 )  нерезко отграниченной , более загнутой 
и менее высокой ареей ; 2) укороченным замочным краем и округленными 
кардинаJiьными угJiами;  3) хорошо развитым возвышением ; 4) значитеJiьно 
меньшей неравностворчатостью . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Х арактерен- для нижнефа
менских отложений Кузнецкого бассейuа, хотя редко встречается и в сред
ней части яруса . Фаменский ярус Горного Алтая .  

В Каратау найден в темно-серых комковатых известняках аю(узской и 
акжарской пачек центраJiьной части хребта в единичном количестве в ред
ких обнажениях (so l ) .  

М е с т  о н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 1 7  экземпляров раз 
Jiичной сохранности . Происходят они и з  следующих мест: 

D3fmakk - правый берег р .  Икансу, ниже тракта Х антаги - Ачисай -
1 экз . cf . (А . С . ) ;  р .  Куруктай - 2 экз . (О. Ю . ) ;  р .  Улькенктай -:-- 2 экз . 
(А . С . ) .  

D3fmag - пос .  Тассарай - 4 экз . ( Т .  Д. )  и 2 экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) ;  уро
чище Карасай - 3 экз . (Р . А.  и А.  С.) и 3 экз . (О . Ю . ) .  

Cyrtosp irifer (Cyrtospirifer) communis 1 sp .  nov. 

Табл. I X ,  фиг. 1-5; табл. Х, фиг. 3-4; рис. 1 1  
Г о л  о т  и п - № 6/23 , уртандинская п ачка Центрального Каратау, 

р .  Х атын-Камал (табл . I X ,  фиг . 1) . 
Относимые к этому виду раковины отличаются сильной изменчивостью 

многих своих признаков . Поэтому описание дается в основном наибоJiее 
р аспространенных средних форм, а более полная характеристика уклоняю
щихся типов приводится в разделе «Изменчивость . . .  » . . 

1 Communis (лат.) - общий .  Название указывает н а  0,11.инаковое относительное рас
пространение вида как в нижней, так и в верхней ·частях фаменского яруса · Централь
ного Каратау. 
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Д и а г н о з . Сильно вздутая ,  вытянутая в длину , округленная нерав
ностворчатая раковина средних р азмеров, с сильно загнутой: макушкой: 
брюшной створки . Замочный I<рай короче наибольшей ширины . Арея ко
роткая , вогнутая . Ребра плоские и слабо выпуклые, всегда тесно располо
женные. 

В н е  ш н я я ф о р м  а .  Раковина размером 35-45 мм, вытянутая в. 
длину , округленная , сильно вздутая. неравн:остворчатая . Длина превы
шает ширину в 1 ,  1-1 ,2 раза . Замочный край короче наибольшей ширины, 

., _____ _ 

ООО а б 

Рис. 1 1 .  Поперечные пришлифовки С. (Cyrto
spirifer) communis sp. поv . 

Верховье р. Терса1шан , D3f111ur , № 6/ 1 2 9  ( Р .  А .  
и А .  С . ) ,  Х 5 :  а - брюшная створка, б - спиннан 

расположенной ближе к перед
нему краю . Кардинальные углы 
округ ленные . 

Брюшная створка вытянута 
в длину , сильно вздутая и изог
нутая, округ J1енного очертания , 
более выпуклая , чем спинная . 
Арея высокая , треугольная , 
сильно вогнутая .  У некоторых 
экземпляров видна горизонталь 
ная штриховка. Макушка взду
тая ,  сильно загнутая . Макушеч
ный угол равен 100- 1 1 5° .  Си
нус , отчетливо ограниченный на 
всем своем протяжении , широ

кий и неглубокий , с плоским дном . Язычок средней высоты , округлен
ный . Спинная створка поперечновытянутая , округленная и округленно 
квадратная , менее изогнутая и выпуклая,  чем брюшная , в примакушечной 
части коленчатая . Возвышение невысокое, ясно выраженное, с уплощен
ным верхом . Макушка крупная , загнутая , выступающая над замочной 
линией . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта плоскими или слабо 
выпуклыми округленными ребрами , раздельными очень узкими промежут
ками . Боковые ребра обычно простые ,  но у многих э1<земпляров можно наб
людать , как некоторые из них делятся . С каждой стороны створки их насчи
тывается 20-25 .  Средние ребра ,  более тонкие, чем боковые, интенсивно ди
хотомируют и у переднего края взрослых особей число их достигает 30. 
Микроскульптура состоит из тонких радиальных струек .  

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис . 1 1 ) .  В брюшной створке присут
ствуют хорошо развитые зубные пластины длиною около половины длины 
створки . Они соединены дельтириальной пластиной , прикрывающей дельти 
рий н а  1/4-1/3 его высоты . Апикальное утолщение развито очень слабо . На 
поперечных пришлифовках зубы имеют овальную форму . В спинной створ1<е 
видны неглубокие маленькие зубные ямки , замочный отросток и срастаю
щиеся у его основания круральные пластины . 

И з м е р е н  и я показывают следующее (табл . 1 2) .  
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые 

экземпляры ничем, кроме р азмеров,  не отличаются от взрослых (табл . I Х ,  
фиг .  2) . Изменения ,  связанные со старением ра�<авины , незначительны и вы
ражаются лишь в увеличении : 1 )  вогнутости а реи и загнутости макушки 
брюшной створки; 2) округленности раковины , в результате чего она при
обретает шарообразную форму . 

С. communis является одним из наиболее изменчивых видов среди фа
мещ:ких циртоспириферид Каратау . Индивидуальной изменчивости п9двер 
жено большинство его признаков ; что особенно проявилось в уртандинское 
время .  Если аккузские С. communis, имеющиеся в коллекции ,  представлены 
типичными формами , то среди табакбулакских появляются уже р азщ1чные 
отклонения ,  которые в уртандинское время достигают наибольшего своего 
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1\олл. No 
6/23 

6 1 9  

6/130 

6,'1 1 8 

6/35  

6/36 

6 / 1 3 1  

\ Местонахож- 1 
дение 

Река Х ан-
тын-К амал , 
Dзfmur . 

Река Икан-
су , южнее 
тракта,  
Dзfm akk . 

Река Терсак-
кан, Dзfm Ltг 

Река Джа-
манктай,  
Dзfm tь . 

Река Х атын-
Камал, 
Dзfm ur . 

Река Терсак-
кан, Dзfmuг 

Река Джа-
маиктай,  
Dзfm tb . 

д 1 ш 1 т 1 д/Ш 1 Т/Д 

44 41 37 1 , 07 0 , 84 

40 34 32 1 ' '17 0 , 80 

31 27 21. 1 , 13 0 , 78 

22 2 1  15 1 , 05 0 , 68 

45 36 34 1 , 25 0 , 76 

37 30 27 1 , 23 0 , 73 

113 31, 27 1 , 26 0 , 64 

Т а б л и ц  а 12 

1 Тб;Тс 1 дз 1 Sб 1 L.M 1 Примечание 

Голотип ,  
табл. I X ,  

1 , 4 32 0 , 51 100° фиг. 1 
Типичный 

экз . ,  
табл. I X ,  

1 , 25 28 0 , 45 1 15°  фиг. 4 
Типичный 

1 , 35 22 О , !18 95° молодой экз. 
табл . I X ,  
фиг. 3 

Типичный 
очень мо-

1 , 3  15  0 , 48 . 100° ладой экз . ,  
табл. I X ,  
фиг. 2 

Разновид-

0 , 52 100° 
ность № 2 ,  

1 , 15 34 табл. Х ,  
фиг. 4 

Разновид-

1 , 15  25 0 , 46 95° 
ность № 3, 
табл. I X ,  
фиг. 5 

Разновид-НОСТЬ № 1 ,  
1 , 3 32 0 , 45 105° табл. Х ,  

фиг. 3 

р азвития . Крайние формы этих от1<лонений очень резко отличаются как 
друг от друга , так и от типичных форм ;  но между ними наблюдаются пере
ходные экземпляры в количествах , создающих такие постепенные переходы , 
которые не позволяют выделить эти формы в самостоятельные системати 
ч еские единицы ,  тем более, что все они встречаются в одних и тех же С ЛОЯХ . 

Для того , чтобы более точно зафиксировать замеченные отклонения ,  
выделяем следующие разновидности : 

.N'o 1 (табл . Х ,  фиг . 3) . Сильно вытянутая в длину раковина с большой и 
сильно загнутой макушкой брюшной створки . Замочный край почти р авен 
наибольшей ширине . Арея очень высокая ,  сильно наклоненная, в примаку
ш ечной части вогнутая . Синус относительно узкий и глубокий . Очень ред
кая разновидность , встреченная только в табакбулакской пачке . 

No 2 (табл . Х ,  фиг . 4) .  Сильно вздутая раковина с почти параллельными 
боковыми краями . Замочный край равен и несколько меньше наибольшей 
ширины .  Арея у основания почти перпендикулярна плоскости соединения 
створок , в примакушечной части вогнутая .  Макушка заостренная ,  умерен
но  загнутая .  Язычок синуса очень высокий , округленный . Разновидность 
встречена в табакбулакской и уртандинской пачках . 

No 3 (табл . I X ,  фиг. 5) . Удлиненно пятиугольного очертания раковина с 
относительно узким и глубоким синусом . Замочный край немного меньше 
наибольшей ширины. Макушка заостренная,  слабо загнутая ,  почти торча 
щая . Разновидность встречена только в уртандинской пачке. 
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Изменчивость радиальной скульптуры р аковины тесно связана с изме
нением состава вмещающих пород . В известняках аккузской пачки ребра 
слабо выпуклые, низкие, округленные, р азделенные узкими промежутками . 
В табакбулакских и уртандинских мергелях они становятся плоскими и 
отделяются друг от друга тонкими бороздками ,  которые иногда едва заметны 
(см . изображения в таблицах) .  У многих табакбулакских и уртандинских 
экземпляров отдельные боковые ребра дихотомируют, чего не наблюдается 
у аккузских представителей . 

С р а в н е  н и  е .  Сильно вздутая , вытянутая в длину, округленная ра
ковина , короткий замочный край и загнутая макушка брюшной створки 
делают С . соттипis очень сходным с С. (Cyrtospirifer) brodi (Wenjuko\v) (Ве
нюков, 1 886, стр . 486, табл . I I I ,  фиг . 2) из елецких слоев фаменских отло
жений Русской платформы . Сходство это настолько велико , что отдельные 
экземпляры описываемо� о вида из аккузской пачки , отличающиеся не 
сколько более выпуклыми ребрами ,  приведены в некоторых печатных р а 
ботах (Алексеева и Сидяченко, 1 959 ; Сидяченко и Алексеева, 1 958) под наз 
ванием С .  brodi . Однако дальнейшее более детальное изучение материала 
показало, что С. communis обладает сильной индивидуальной изменчиво
стыо и его следует .понимать значительно шире. 

От С. brodi он отличается : 1 )  более низкими , часто плоскими тесно распо 
ложенными ребрами , разделенными узкими промежутками ; 2) отсутствием 
продольной срединной бороздки на  возвышении ; 3) неглубоким, с плоским 
дном синусом ; 4) более крупными р азмерами . Молодые экземпляры дан
ного вида ничем , кроме р азмеров , не отличаются от взрос.пых , в то время как 
у С. b rodi с ростом р аковины наблюдаются значительные изменения,  и толь
ко взрослые стадии его р азвития обладают всеми характерными видовыми 
признаками (Марковский и Наливкин , 1 934) .  

По общей форме раковины С .  communis имеет некоторое сходство с С .  
(Cyrtospirifer) abai sp . n .  и С .  (Cyrtospi rifer) kursaensis sp . n .  От первого 
из них он хорошо отличается : 1 )  менее высокой брюшной створкой с ма
ленькой макушкой ; 2) низкими , тесно р асположенными ребрами ; 3) более 
низким , округленнI:fм возвышением ; 4) меньшими р азмерами . 

От С .  kursaensis описываемый вид отличается : 1 )  удлиненной раковиной ; 
2) коротким замочным краем ; 3) более широким синусом ; 4 )  низкими , тесно 
р асположенными ребрами .  

В одновозрастных с данным видом отложениях встречается С .  (Cyrto
spirifer) avis sp . n . .  также с коротким замочным краем , округ.пенными кар
динальными углами и плоскими ребрами .  Но С .  communis отличается : 
1 )  сильно вздутой , вытянутой в длину р аковиной ; 2 )  более загнутой ма
кушкой брюшной створки ; 3) хорошо р азвитым возвышением . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  С .  communis относительно 
широко р аспространен в мергелях табакбу.пакской и уртандинской пачек 
Центрального Каратау (soc) .  Редко встречается в аккузских известняках 
(sol ) .  

М е с т  о н  а х о ж д е  н и я .  В коллекции имеется 1 1 8 экземпля
ров в основном хорошей сохр анности . Происходят они из следующих 
мест. 

D3fmakk - левый берег р .  Х антаги , пос . Х антаги - 1 экз . (А . С . ) ;  
правобережье р .  Курсай , в 1 км. от  выхода из хребта - 3 экз . (Р . А . ) ;  пра 
вый берег р .  Икансу, южнее тракта Х антаги - Ачисай - 9 экз . (Р .  А .  и 
А .  С . ) ;  левый берег р .  Икансу , у тракта - 4 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  р .  Улькенк
тай - 1 экз . cf . (Р . А . ) .  

D3fmtь - р .  Джаманктай - 29 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  Тур.панский тракт -
4 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  верховье р .  Торкоры - 7 экз . (Р. А .  и А .  С . ) .  

D3fmur - р .  Х атын-Камал , южное крыло антиклинали - 30 экз . (Р . А .  
и А .  С . ) ;  верховье р .  Терсаккан - 30 экз . ( Р .  А .  и А .  С . ) .  . 
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Cyгtospirifer (Cyrtospiгifeг) avis 1 sp .  поv. 

Табл . Х, фиг. 1-2 
Г о л  о т  и п - № 6/24 , табакбулакская пачка Центрального Каратау, 

р .  Джаманктай (табл . Х ,  фиг . 1). 
Д и а г н о з .  Резко неравностворчатая раковина средних размеров с 

п и рамидальной брюшной створкой , изогнутой в примакушечной ч асти . 
З амочный край короткий . Арея треугольн а я ,  наклоненная . Возвышение 
развито очень слабо, едва заметное. Ребра плоские. 

В н е ш н я я  ф о р м  а. Поперечновытянутая раковина шириною 
40-50 мл1 , округленно треугольного очертания ,  резко неравностворчатая . 
Замочный край короче наибольшей ширины , кардинальные углы тупые . 

Б рюшная створка пирамидальная , с загнутой назад примакушечной 
ч астью , значительно более выпуклая,  чем спинная . Арея высокая , треуголь
ная  и наклоненная , в примакушечной части вогнутая . Макушка заострен
ная : у молодых и взрослых экземпляров слабо загнутая ,  почти торчащая , 
у старческих - сильно загнута . Макушечный угол р авен 100- 1 10° . Синус , 
хорошо выраженный на  всем протяжении , очень широкий ,  неглубокий,  
с дугообразным дном и округленными краями,  более резкими у макушки . 
У переднего края он занимает половину и более ширины створки . Язычок 
дугообразный . 

Спинная створка сильно поперечновытянутая,  округленно прямоуголь
ного очертания ,  слабовыпуклая . Возвышение низкое, плоское, обычно едва 
заметное . Макушка крупная, выступающая над замочной линией . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта плоскими , тесно 
р асположенными ребрами , разделенными тонкими бороздками . Боковые 
ребра более крупные, чем средние, обычно простые, но некоторые из них 
дихотомируют. С каждой стороны створки их насчитывается 20-25 .  Сред
ние ребра более тонкие , дихотомирующие, количество их у переднегс края 
взрослого экземпляра - около 25 .  Микроскульптура состоит из тонких 
р адиальных струек . 

В н у т р е н н е е с т  р о е н и е у С .  avis обычное для рода Cyrtospi 
rifer .  В брюшной створке присутствуют хорошо р азвитые зубные пласти 
ны ,  соединенные близ ареи дельтириальной пластиной , прикрывающей 
дельтирий ,  примерно на 1/3 его высоты . Длина зубных пластин у экземпля
ров  из  нижнефаменских отложений равна 0 , 5-0 ,б длины створки , а из  верх
нефаменских 0 ,7-0 ,75. Н а  поперечных пришлифовках спинной створки 
видны замочный отросток и срастающиеся у его основания хорошо разви
тые круральные пластины. 

И з м е р е н и я показывают следующее (табJ1 . 1 3) .  

Т а б л и ц  а 1 3  
Ко:,л· 1 Мес;�:;��ож- 1 Д 1 Ш 1 Т 1 д/Ш 1 Т/Ш 1 Тб/Тс 1 ДЗ 1 Sб 1 А 1 LM 1 Пр��:ча-� 

6/1211 Река Джа-
манктай, 
Dзfm tb 37 50 28 0 , 74 0 , 56 1 , 45 39 �о , 8  

6/1 58 Там же, 
Dзfm tb 25 29 1 8  0 , 86 0 , 62 1 , 5 22 0 , 69 

6/128 Там же, 
Dзfmtb 32 37 22 0 , 86 0 , 60 1 , 45 29 0 , 64 

1 Avis (лат.) � птица. Название дано по форме раковины. 

�15  100° 

8 1 1 0° 

13  1 10° 

Го лотип ,  
абл . Х ,  
фиг .  1 т 

м олодой 
экз. 

Та бл. Х 
фиг . 2 
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В о з р а с т  н ы е и з м е н  е н и я и и з м е н ч и в о с т  ь .  С ро-
стом раковины происходит увеличение вогнутости ареи и загнутости макуш
ки брюшной створки . Если у молодых экземпляров последняя почти торча
щая , то у старческих она становится сильно загнутой . 

С .  avis является слабо изменчивой формой . Н аибольшее колебание на
блюдается в размерах раковины, ширина которой у взрослых экземпляров 
изменяется от 40 до 50 мм . Несколько варьирует и величина синуса,  кото
рый всегда остается очень широким . Возвышение, обычно плоское и неяс
ное, у некоторых экземпляров округленное, низкое , более или менее хорошо 
выраженное . 

С р а в н е  н и е .  Резкая неравностворчатость р аковины , пирамидаль
ная брюшная створка и высокая треугольная а рея  сближает С .  avis с ви
дами из группы С .  (Cyrtospirifer) tenticulum (Vern . ) .  Однако ·короткий за
мочный край , наклоненная, вогнутая арея , загнутая назад примакушечная 
часть брюшной створки и плоские ребра ,  характеризующие данный вид, 
являются хорошими отличительными признаками . 

Из видов , распространенных в фаменских отложениях Каратау, несколь
ко сходным является С. (Cyrtospi гifer) helenae sp . n . ,  имеющий ,  как 
и описываемая форма ,  короткий замочный край , наклоненную арею и за
остренную макушку брюшной створки . Но С. avis четко отличается : 1 )  по
перечновытянутой , округленно треугольного очертания раковиной ; 2)  зна
чительно более высокой и пирамидальной брюшной створкой ; 3) сильно 
поперечновытянутой спинной створкой и плоским , неясно ограниченным, 
обычно едва заметным возвышением . 

От С .  (Cyrtospiгifer) tschemyschewi Khalf  . ,  имеющего укорочен -
ный замочный край , округленные кардинальные углы и высокую треуголь
ную арею, он отличается : 1 )  меньшей вздутостью раковины ; 2)  более по
перечновытянутой спинной створкой ; 3) резко отграниченной , наклоненной 
ареей ; 4) плоским возвышением; 5) плоскими ребрами . 

Короткий замочный край , высокая наклоненная вогнутая арея , пло
ское возвышение и плоские ребра делают С .  avis очень сходным с формами , 
описанными Крикмэем из лейоринхусовых известняков верхнего девона 
Канады под названием Tenticosp iгifer  !геlеЩиs (Cr icшay, 1 952, стр . 603 ,  
табл . 73 ,  фиг .  1 0-19) . Но С .  avis отличается : 1 )  поперечновытянутой , ме
нее вздутой раковиной ·округленно треугольного очертания ,  вместо сильно 
вздутой и шарообразной · у  канадских экземпляров ; 2) хорошо развитым си
нусом ; 3) сильно поперечновытянутой спинной створкой и 4) более круп
ными размерами . 

В одновозрастных с данным видом отложениях встречаются С .  (Cyгto
spirifer) baisanensis Nal . и i.C . (Cyrtospirifer) communis sp . n .  также 
с укороченным замочным краем , округленными кардинальными уг
лами и плоскими ребрами , что создает между ними некоторое сходство . От 
первого из них С .  avis отличается :  1 )  хорошо выраженной пирамидальной 
брюшной створкой с загнутой назад примакушечной частью ; 2) более попе
речновытянутой р аковиной ; 3) менее глубоким синусом и плоским возвы
шением . 

От С .  communis он отличается : 1 )  менее вздутой ,  поперечновытянутой 
раковиной ; 2) торчащей макушкой брюшной створки ; 3) плоским возвыше
нием . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  С .  avis найден в темно-се
рых мергелях табакбулакской ·(cop-soc) и уртандинской (sp) п ачек. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 47 экземпляров раз
личной сохранности , происходящих из следующих мест. 

D3fшtь - р .  Торкора - 24 экз . (Р. А .  и А. С . ) ;  р .  Джаманктай -
9 экз . (А . С . ) ;  Турланский тракт - 2 экз . (Р. А .  и А .  С . ) .  

D3fmur - верховье р .  Терсаккан -- 6 экз . (Р .  А .  и А .  С . ) ;  р .  Хатын
Камал , южное крыло антиклинали - 6 экз . (Р . А .  и А .  С . ) .  
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Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aperturatus (Schlotheim) 

Табл. X I ,  фиг. 1-4 
Terebratulites aperturatus: S с h 1 о t h е i m ,  1822, стр . 67, табл. XVI I,  фиг. 1 . 
Spirifer aperturatus: G о s s е 1 е t, 1 894, стр. 45 и 59, табл. V I I, фиг. 66-69; S с u р i n ,  

1900, стр . 78 ;  С о б  о л е в, 1 909, стр. 469; G ii r i с h, 1 909, стр. 135, табл. 44, фиг. 4. 
Spirifer (Cyrtospirifer) aperturatus: Н а л  и в к и н ,  1 9301, стр. 1 28, табл . Х ,  фиг. 4; Р а е

е k е 1 т а  n n ,  1942, стр . 49, табл. I I ,  фиг. 1-2. 

Д и а г н о з. Небольших размеров, значительно вздутые раковины с 
низкой желобообразной ареей и дихотомирующими боковыми ребрами . 
.Макушка брюшной створки маленькая , сильно загнутая .  Синус и возвыше
ние неширокие, очень резко ограниченные, округленного поперечного се
чения .  Средние ребра более тонкие, чем боковые . 

В н е  ш н е е  с т р  о е н и е подробно описано в р аботах,  указанных 
в синонимике. Добавим лишь , что микроскульптура  состоит из тонких 
радиальных струек . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  обычное для рода Cyrtospirifer. В брюш
ной створке видны хорошо развитые зубные пластины,  доходящие до О ,3-'-
0,4 длины створки , и соединяющая их дельтириальная пластинка , которая 
прикрывает дельтирий примерно на 1/3 его высоты . В спинной створке - за
мочный отросток и срастающиеся у его основания круральные пластины. 

И з м е р е  н и  я показывают следующее (табл. 1 4) .  

Колл.  , № Местонахождение 

6/28 Река Боролдай, 
южное крыло ко-
стуринской анти-

клинали, D3fmbgb 

6/71 Там же, D3fmbga 

6/139 »Dзfmьga . 
6/140 »Dзfmьga . 
6/58 »Dзfm bgb . 
6/141 Левобережье реки 

Карагашты, юж-
нее колхоза им. 
Калинина, D3fmbg 

1 д 1 Ш 1 Т 1 дJШ 1 Тб/Тс 1 Sб 1 LM 1 

20 23 14  0 , 87 1 , 3 0 , 77 90° 

25 26 1 7  0 , 96 1 , 5  0 , 65 90° 

26 34 1 7  0 , 76 1 , 7 1 , 00 -
24 26 18  0 , 92 1 , 7 0 , 67 85° 

30 40 25 0 , 75 1 , 7  0 , 91 - 100° 

33 28 22 1 ,  18  1 , 7  0 , 56 90° 

Т а б л и ц  а 14  

Примечание 

Табл. X I ,  фиг. 4 
Табл. X I ,  фиг. 2 

Табл. X I ,  фиг. 1 

Крупный экз. 

Крупный экз . , 
табл. X I ,  фиг. 3 

�f И з м е н ч и в  о с т  ь .  С .  aperturatus сильно изменчивая форма,  что 
проявляется в колебаниях следующих признаков: 1 )  обычно р аковина 
имеет р азмеры 25-30 мм , но у отдельных экземпляров она достигает 40 мм ; 
2) очертание раковины изменяется от поперечновытянутой , трапецеидаль
ной , с острыми кардинальными углами и хорошо развитыми ушками (табл . 
X I .  фиг. 1 )  до удлиненной , округленной , с прямыми кардинальными углами 
и слаборазвитыми, едва заметными ушками (табл . X I ,  фиг . 3); 3) интенсив
ность и порядок дихотомирования боковых ребер р азличны у разных эк
земпляров . У одних деления. ребер происходят на  всей поверхности рако
вины, у других только на одной створке или с одной стороны, иногда только 
у переднего края. Встречаются особи, у которых боковые ребра вообще не 
дихотомируют (табл . X I ,  фиг . 4) . 

Н о  все эти вариации связаны такими постепенными переходами, что вы
делить их в отдельные систематические единицы не представляется возмож
ным , тем более, что они встречаются совместно . Несмотря на значительную 
изменчивость, С .  aperturatus очень хорошо отличается от других циртоспи-

5 
А . 

И . Сидяченко 65 



риферов из фаменских отложений Каратау небольшой р аковиной с низкой 
желобообраЗной ареей , сильно загнутой маленькой макушкой брюшной 
створки , резкими синусом и возвышением и дихотомирующими боковыми 
ребрами . 

С р а в н е н и е .  Изученные экземпляры по своим признакам хорошо 
соответствуют С. aperturatus,oпиcaннoмy в работах , указанных в синонимике. 

Из каратауских циртоспириферов наиболее сходным по форме ракови
ны является С .  (Cyrtospirifeг) kursaensis sp . n . ,  особенно с теми раз
новидностями С. aperturatus, которые имеют более крупные р азмеры и удли
ненную округленную раковину (табл . X I ,  фиг.  3) . Но С. aperturatus 
отличается дихотомирующими боковыми ребрами ,  низкой желобообразной 
ареей и резкими краями синуса . · 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Главным образом верхние 
горизонты среднего девона Германии ,  Бельгии ,  Северной Франции и Поль
ши , но переходит и в верхний девон (Германия , Урал ) .  

В фаменских отложениях Каратау С .  aperturatus встреч, ольшом 
количестве в нескольких обнажениях (сор ) нижне- и верхнебугуньской па
чек юго-восточной части хребта и в относительно малом количестве в табак 
булакской (un) , рабатской (sol ) ,  уртандинской (so l )  и ачисайской (so l )  пач
ках центральной части . Н айден он в основном в глинистых известняках 
и мергелях . 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 307 экземпляров, 
большинство из которых хорошей сохранности . Происходят они из следую
щих мест. 

Центральный Карата у .  
Dзfmtь - р .  Джаманктай - 1 экз . (А. С . ) .  
Dзfmrь - западнее р .  Курсай в 3 км - 1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Икансу -

26 экз .  (Р. А. и А. С . ) ; урочище Карасай , южное крыло антиклинали -
3 экз .  (Р. А .  и А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 1 3  экз . (Р.  А. и А .  С. ) .  

Dзfmur - р .  Х атын-Камал , южное крыло антиклинали - 1 экз . (Р . А .  
и А .  С . ) ;  верховье р .  Терсаккан - 3 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) .  

Dзfmac - пос . Тассарай - 4 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) ; урочище Карасай : 
северное крыло антиклинали - 1 экз . (О. Ю. )  и 6 экз . (Р . А .  и А. С . ) ;  
южное К\i)ЫЛО - 9 экз . (Р .  А.  и А .  С . ) ;  правый берег р .  Талдыбулак, 
у дороги - 4 экз . (Р. А. и А.  С . )  

Юго-Восточный Каратау. 
DзfmЬga - р .  Боролдай : южное крыло костуринской антиклинали -

1 00 экз . (Р. А. ) ; правый берег близ устья р .  Кошкараты - 3 экз .  aff. (М. А . ) .  
DзfmЬgь - р .  Боролдай : южное крыло костуринской антиклинали -

4 экз .  (Р. А) . и 3 1  экз .  (М. А . ) ;  гора  Кши-Тура - 9 экз .  (М.  А . ) .  Левый 
берег р .  Каирчакты , колхоз им. Калинина - 7 экз . (М. А . ) .  

Dзfmbg - левобережье р .  Карагашты, южнее колхоза им . Калинина -
8 1  экз .  (М. А . ) .  

Cyrtospiгifer (Cyrtospirifer) mirandus Solkina,  sp .  nov. 1 
Табл . X I I ,  фиг. 1 

Г о л о т  и п -№ 6/25,  рабатская пачка Центрального Каратау, пос. 
Тассарай (табл . X I I ,  фиг. 1 ) .  

Д и а г н о з .  Очень крупных размеров , поперечновытянутая,  полу
овального очертания ,  слабо вздутая р аковина .  Треугольная арея низкая ,  
умеренно вогнутая . Макушка брюшной створки заостренная , слабо загну
тая . Синус широки й ,  неглубокий , дугообразный ;  возвышение плоское . 
Боковые и средние ребра одинаковой величины . 
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В н е ш н я я ф о р м а .  Раковина размером 70-80 м.« , поперечновы-

1 Mirandus (лат.) - удивительный. Описание вида произведено А. И. Золкиной .-



тянутая ,  полуова.11ьного очертания ,  неравностворчатая . Вздутость ее равна 
0 , 5-0,55.  Замочный край равен наибольшей ширине раковины . Кардиналь
ные углы прямые , оттянутые в небольшие ушки . 

Б рюшная створка более изогнутая и выпуклая , чем спинная . А рея тре
угольная , низкая , в примакушечной части вогнутая . Высота ее р авна 0,2 -
0 ,25 длины основания .  Макушка слабо загнутая, заостренна я .  Синус широ
кий , неглубокий ,  с дугообразным дном и довольно резкими краями . Язы
чок низкий ,  дугообразный . 

Спинная створка поперечновытянутая , полуовальная , уплощенная . 
Возвышение широкое, плоское, ясно ограниченное . 

С к у л  ь п т у  р а .  Ребра крупные, округленные , разделенные проме
жутками , примерно равной им ширины. Боковые ребра простые, средние 
такой же величины , дихотомируют . С каждой стороны створки их насчиты
вается около 30 , у переднего края синуса взрослых экземпляров 1 5- 1 7.  
Микроскульптура не сохранилась . 

В н у т р е н н е е с т  р о е н и е. В брюшной створке присутствуют 
тон кие зубные пластины , достигающие 0 ,5-0,6 длины створки . В примаку
шечной части они соединены дельтириальной пластиной , прикрывающей 
дельтирий на 1/4-1/3 его высоты . Развито апикальное утолщение . Внутрен 
нее строение спинной створки не изучалось .  

И з м е р  е н и я ,  произведенные у голотипа ,  показывают следующее 
(табл . 1 5) .  

J<олл . 1 1 No • М.естонахожден ие 

6/25 Пос. Тассарай , 
Dзfmrb 

д 1 Ш 1 Т 1 Д/Ш 1 Т /Ш 1 А 1 Sб 

63 �so �!14 0 , 79 0 , 55 120 1 , 00 

Т а б л и ц  а 15  

1 Р 1 0 1 30 1 50 1 70 
П римечание 

Голотип, табл . 
8 6 5 X I I ,  фиг. 1 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь не изуча
л ись в связи с ограниченностью материала и неудовлетворительной его со
хранностью. 

С р а в н е  н и е. С. miгandus относится к видам из группы С. (Cyгto
spirifer) aquilinus (R.om.) ,  с которым он совместно встречается . От
личается описываемый вид от последнего поперечновытянутой, слабо взду
той р аковиной, полуовальным очертанием, пологими боковыми склонами 
брюшной створки и более широким синусом. 

К рупные размеры и слабо вздутая раковина сближают описываемый вид 
с основными представителями С .  (Cyrtospirifer) semisbugensis Nal .  из верхне
фаменских отложений Центрального Казахстана (Наливкин, 1 937, стр . 93, 
табл . Х Х ,  фиг. 1 -3 ;  табл . X X I ,  фиг. 3-4) . Но С. mirandus хорошо отли
ч ается поперечновытянутой ,  полуовального очертания раковиной,  резко ог
р аниченным синусом и отсутствием срединной бороздки на  возвышении.  

Р а с п  р о с т р а н е н  и е и в о з р а с т. С. mirandus характерен для 
рабатской пачки Центрального Каратау (sp) .  В очень малом количестве 
встречен в одном обнажении ачисайской пачки (un) . 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции содержится 49 экземпляров ,  
п р едставленных в основном раковинами неполной сохранности. Происхо
дят они из следующих мест Центрального Каратау. 

D3fmrь - р. Х антаги - 1 экз.  (М. Щ.) ; р .  Икансу, южнее тракта Х ан
таги-Ачисай - 6  экз . (Р . А. и А. С.) ; урочище Карасай ,  южное крыло анти
кли н али - 2 экз. (Р . А. и А. С.) ; пос. Тассарай - 1 4  экз. (Р . А. и А. С. ) ;  
р .  Коккия - 1 экз. cf .  (Р . А.) ; пос. Ачисай - 1 экз .  (Р . А. ) ;  р .  Торкора -
5 экз .  (Р . А. и А. С . ) ;  р .  Куруктай - 4 экз. cf. (О. Ю .) ;  р .  Табакбулак -
4 экз .  (Р . А. и А. С.) ; р .  Домбра - 1 экз . (Р . А. и А. С.) ; р .  Аккуз - 3 экз. 
(Р . А .  и А. С . ) .  

D3fmac - верховье о .  Терстшан - �  7 'ЭКЗ . (Р . А. и А. С . ) .  
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Cyrtospirifer (Cyrtospir ifer) limatus Solkina ,  sp .  nov. 1 
Табл. X I I I ,  фиг. 1-2; табл. X IV, фиг. 1 

Г о л  о т  и п - No 6/88, рабатская пачка Центрального К.аратау, 
р. Икансу (табл. X IV, фиг. 1) . 

Д и а г н о з .  Крупных размеров, удлиненная, сильно вздутая, нерав
ностворчатая р аковина с дугообразным очертанием переднего края . Арея 
треугольная, высокая, в примакушечной части вогнутая .  Макушка брюшной 
створки большая, загнутая . Спинная створка полукруглая,  с низким, почти 
плоским, часто неясно ограниченным, возвышением. 

В н е  ш н я я ф о р м  а. Раковина размером 60-80 мм, сильно взду
тая, неравностворчатая, ее длина всегда превышает ширину. Передний край 
раковины имеет дугообразное очертание. Наибольшая ширина сов падает 
с замочным краем. Ушки отсутствуют. Брюшная створка удлиненная, 
с выпуклыми, крутыми (в 60-70°) боковыми склонами и сильно вздутой при
макушечной частью, более изогнутая и выпуклая,  чем спинная .  Арея тре
угольная, высокая у основания перпендикулярной плоскости сочленения 
створок и вогнутая в примакушечной части. Высота ее  равна 0 ,45-0,6 дли
ны основания. Макушка большая ,  загнутая .  Макушечный угол равен 95-
1050. Синус умеренно широкий и неглубокий, с плоским и дугообразным 
дном, более или менее резко ограниченный на всем протяжении .  Язычок 
округ ленный. 

Спинная створка полукруглая,  менее выпуклая и изогнутая, чем брюш
ная,  в п римакушечной части коленчатая.  Возвышение узкое, низкое, почти 
плоское, часто неясно ограниченное. Макушка загнутая, обычно сильно вы
ступающая над замочной линией . 

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта невысокими округ
ленными ребрами. Боковые ребра простые, средние- более тонкие, дихо
томирующие. С каждой стороны створки их насчитывается 20-25 , в синусе 
у переднего края взрослых эк-земпляров около 15 .  Микроскульптура не 
сохранилась. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке присутствуют 
тонкие зубные пластины, достигающие 0, 5-0,6 длины створки. У макушки 
они расходятся, но дальше идут параллельно. Зубные пластины соединены 
дельтириальной пластинкой, прикрывающей дельтирий примерно на 1/3 
его высоты. Развито апикальное утолщение. В спинной створке видны мощ
ный замочный отросток и массивные круральные пластины. 

И з м е р е н и я показывают следующее (табл. 1 6) .  

Колл. \ • 
№ Местонахождение 

6/40 Река Икансу, юж-
нее тракта, 
Dзfmrb . 

6/88 Там же, Dзfmrb 

6/89 Река Боролдай ,  
южное крыло 
костуринской ан-
тиклинали, 

Dзfmbgb 

1 А 1 Ш 1 Т 1 дJШ 1 Т/Д 1 Тб/Тс 1 Sб 1 
48 41 34 1 , 1 7  0 , 71 1 , 3 0 , 55 
66 64 - 1 , 03 - 1 , 6  -

65 !18 53 1 , 36 0 , 82 - �о , 5  

Т а б л и ц а  1 6  

П римечан ие 

Табл. Х Ш ,  фиг. 1 
Голотип, таблица 

X IV, фиг. 1 

Табл . X I I I ,  фиг. 2 
1 Limatus (лат.) - утонченный. Описание вида произведено А. И. Золкиной. 
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В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь. Молодые 
экземпляры отличаются от взрослых только размерами и несколько мень
шей вздутостью. 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1 )  размеров раковины от 60 до 80 .мм; 2) удлиненности от 1 ,03 
до 1 ,4 ;  3) высоты ареи от 0,45 до 0,6 длины ее основания; 4) ширины синуса ; 
5) степени ограничения возвышения, изменяющегося от ясно выраженного 
до едва заметного. 

С р а в н е  н и е. С. limatus близок к С. (Cyrtospirifer) aquilinus 
R ош" совместно с которым он встречается. Отличается он: 1) удли
ненной, более вздутой раковиной ; 2) дугообразным очертанием переднего 
края ;  3) отсутствием ушков ; 4) высокой ареей и крупной макушкой брюш
ной створки; 5) полукруглым очертанием спинной створки.  

От несколько сходного по размерам и форме раковины С. (Cyrtospiri
fer) abai sp . n. описываемый вид отличается непирамидальной брюш
ной створкой, замочным краем, равным наибольшей ширине и плоским воз
вышением. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. С. limatus является харак
терной формой для рабатской (soc) и ачисайской (сор) пачек Центрального 
Каратау и верхнебугуньской пачки (сор) юго-восточной части хребта. 
В очень малом количестве он встречен в курсайской (sol) , шушаковской (un) , 
акжарской (un) и уртандинской (un) пачках центральной части хребта. 

М е с т  о н а х о ж д е  н и  я. В коллекции содержится 1 77 экземпляров , 
представленных раковинами неполной сохранности. Происходят они из 
следующих мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfшkrs - водораздел рек Курсай и Икансу, севернее тракта Хантаги

Ачисай - 3 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  р .  Икансу, южнее тракта - 3 экз . (Р. А .  
и А .  С . ) . . 

D зfшrь - р .  Хантаги - 2 экз . (М. Щ.) и 1 экз . (О. Ю . ) ;  правобережье 
р .  Курсай- 38 экз . (Р . А . ) ;  р .  Икансу - 30 экз . (Р. А. и А. С . ) ;  урочище 
Карасай , южное крыло антиклинали - 8 экз . (Р. А. и А. С . ) ;  пос. Тас
сар ай - 1 экз . (Р. А. и А.  С . ) ; р.  Коккия - 1 экз . (Р. А. и А .  С . ) ; 
р .  Джамактай - 3 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  р .  Куруктай - 4 экз . (О. Ю . ) ;  
р .  Т абакбулак - 1 экз . ( Р .  А . ) ;  р .  Домбра - 1 экз . ( Р .  А.) . 

Dзfшss - левый берег р .  Табакбулак, 1 экз . (Р. А. ) . 
Dзfшag - пос . Тассарай, 3 экз . (Р. А. и А. С . ) .  
Dзfшur - пос. Тассарай , 1 экз . (Т. Д . ) .  
Dзfшас - урочище Карасай : южное крыло антиклинали - 7 экз . (Р .  А .  

и А .  С . ) ;  северное крыло - 6 экз . (О. Ю. )  и 3 экз . (Р .  А .  и А .  С . ) .  Се
верное крыло х атынкамальской антиклинали - 2 экз . (Т. Д. )  и 1 экз. 
(О. Ю . ) ;  пос . Тассарай - 20 экз . (Р . А .  и А. С . ) ; пос . Ачисай - 9 экз. 
(Р . А .  и А .  С.) и 6 экз . (А. З . ) ;  верховье р. Терсаккан - 2 экз . (Р. А . )  
и 1 экз.  (А. З . ) ;  р .  Домбра - 1 экз . (Р .  А . ) ;  р .  Аккуз - 7 экз . (Р .  А.  и 
А. С. ) .  

Юго-Восточный Каратау . 
D зfшЬgь - р .  Боролдай ,  южное крыло костуринской антиклинали -

6 экз .  (Р. А . )  и 5 экз . (М. А . ) .  

Cyrtospirifeг (Cyrtospirifer) е х  gr. sulcifer (Hal l  a n d  C l arke) 

Табл. V I I ,  фиг. 5-8 
О п и с а н и е. Средних размеров, сильно поперечновытянутая, уме

ренно вздутая раковина.  Замочный край равен :наибольшей ширине. Карди
нальные углы острые. Арея треугольная, низкая, вогнутая ,  почти с парал
лельными краями. Макушка брюшной створки небольшая,  загнутая .  
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Синус резко выраженный, средней ширины, глубокий. Возвышение узкое, 
высокое, округленного и треугольного поперечного сечения.  

Поверхность раковины покрыта довольно резкими ребрами, разделен
ными широкими промежутками. Боковые ребра п ростые, с каждой стороны 
створки их насчитывается около 20. Средние - такой же толщины, что и 
соковые, дихотомируют. Микроскульптура  не сохранилась. 

Внутри  брюшной створки видны довольно толстые зубные пластины, до
ходящие до середины створки, и соединяющая их дельтириальная пластина. 
Развито апикальное утолщение. 

С р а в н е н и е. Сильно поперечновытянутая остроугольная раковина, 
низкая вогнутая ,  почти с параллельными краями арея , резкие синус и воз
вышение указывают на близость описываемых экземпляров с казахстан
скими представителями С. sulcifer (Наливкин, 1 937, стр . 92, табл. Х Х  I ,  
фиг. 1-2 ;  Симорин, 1956, стр . 150, табл . X I ,  фиг. 1 -3) , особенно с теми его 
разновидностями, у которых отсутствует срединная бороздка на возвышении. 
Но плохая сохранность имеющегося в коллекции материала не позволяет 
произвести полного . отождествления. 

От североамериканского С. sulcifer, описанного Х оллом и Кларком из 
слоев Чемуг (Chemuhg) (На! !  and C!arke, 1894, стр . 36 1 ,  табл . Х Х Х ,  
фиг. 1 6) ,  каратауские экземпляры отличаются отсутствием срединной 
бороздки на возвышении и более поперечновытянутой раковиной. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. С. sulcifer впервые описан 
Холлом и Кларком из слоев Чемуг Северной Америки. В Цен
тральном Казахстане эта форма считается руководящей для сульциферовых 
слоев фаменских отложений,  но в Карагандинском бассейне, по данным 
А. М. Симорина ( 1956) , она встречается и в нижележащих, мейстеровских 
слоях.  В Западном Тянь-Шане, по указанию Б. В .  Пояркова ( 1960) , С. sul
cifer распространен в средних горизонтах фаменского яруса. 

В фаменских отложениях Каратау С. ех gr. sulcifer найден в централь
ной части хребта в следующих пачках: курсайская - два экземпляра в од
ном обнажении (un) ; шушаковская - несколькими скоплениями (сор) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 68 разрозненных 
створок плохой сохранности. Происходят они из следующих мест. 

D3fmkrs - п равобережье р .  Курсай, южнее тракта Х антаги - Ачисай -
2 экз . (Р . А.) . 

D3fmss - левый берег р .  Табакбулак - 1 экз . (А. С.) ; ущелье Х атын
Камал, южное крыло антиклинали - 65 экз . (А. С. и Р. А.) 

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) simorini 1 sp .  nov. 
Табл. X IV, фиг. 2 ;  рис.  1 2  

Г о л  о т  и п - № 6/27, шушаковская пачка Центрального Каратау, 
р. Торкора (табл. X IV, фиг. 2) . 

Д и а г н о  з .  Раковина размером 50-55 мм, сильно поперечновытянутая ,  
округленно трапецеидального очертания, с длинной низкой, желобообразной 
ареей. Синус широкий , с резкими краями. Я:зычок очень высокий, округ
ленный . Возвышение высокое, особенно у переднего края . Ребра тонкие, 
многочисленные, одинаковой величины на боках и в середине, те и другие 
дихотомируют. 

В н е ш н я я  ф о р м  а. Сильно поперечновытянутая, шириною 50 -
55 мм, значительно вздутая раковина округленно трапецеидального очер
тания .  Замочный край равен наибольшей ширине. Кардинальные углы пря
мые. Ушки маленькие, слаборазвитые. Б рюшная створка более выпуклая 

1 Название дано в честь А .  М. Симорина. 
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и изогнутая, чем спинная.  Арея длинная, низкая, желобообразная.  Макушка 
маленькая, загнутая . Синус резко ограничен на всем протяжении,  широ
кий ,  довольно глубокий, с закругленным дном. Язычок очень высокий, ок
ругл енный . 

Спинная створка попе
речновытянутая ,  округлен
но трапецеидальная, ме
нее изогнутая и выпуклая, 
чем брюшная. Возвышение 
округленного поперечного 
сечения, низкое в примаку
шечной части и очень вы
сокое и широкое у передне
го края.  

� к  у л ь п т у р а .  По
верх�ость раковины покры
та 1\'fНОгочисленными тон
ким�, округленными реб
рами,  разделенными про
межутками такой же ши -
р ины.  Боковые и сред

а б 

1 

ние  ребра дихотомируют, Рис. 12 .  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) 
одинаковой величины. С simorini sp . поv. 

каждой стороны створки 
у переднего края взрос
лых  экземпляров насчи-

Река Акчечик, D3fm�5 , № 6/1 7 1  (Р. А. и А .  С . ) ,  X S :  
а - брюшная створка, 6 - спинная, в - замок 

тывается 30-35 ребер, в середине - около 20. Микроскульптура не сохра
нилась. 

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 12) . В брюшной створке присут
ствуют тонкие зубные пластины и соединяющая и х  длинная дельтириаль
цая пластина. Длина зубных пластин р авна 0 ,4-0 , 5  длины створки. Зубы 
имеют округлую форму. Развито небольшое апикальное утолщение. В спин
ной створке видны замочный отросток и срастающиеся у его основания массив
н ые круральные пластины. Зубные ямки широкие,  довольно глубокие. 

И з  м е р  е н и я. В связи с неудовлетворительной сохранностью имею
щегося материала измерения произведены только у голотипа и показывают 
следующее (табл. 1 7) .  

Т а б л и ц а  1 7  

��л ·  1 Мес;�=��ож- 1 д 1 Ш 1 Т 1 Д/Ш 1 Т/Ш 1 Тб{Тс 1 S б  \-3-0�Р·-·-4-0- 1 Примечан и  

6/27 Река Торко- Голотип, 
ра,  Dзfm55 40 50 30 0 , 80 0 , 60 1 ,  1 0 , 72 14 11 табл. X I V  

фиг. 2 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь не изуча
л ись из-за ограниченного количества имеющегося материала .  

С р а в н е н и е .  Сильно поперечновытянутая раковина, длинная , же
лобообразная а рея и резко ограниченный синус делают С. simorini сходным с 
представителями С. (Cyrtospirifer) sulcifer (Ha l l  and Clarke) из сульциферовых 
слоев фаменских отложений Центрального Казахстана.  Но его можно хо
рошо отличить: 1) . более многочисленными и тонкими дихотомирующими 
боковыми ребрами; 2) более широким и высоким возвышением без сред.ин
ной бороздки; 3) значительно более вздутой раковиной и очень высоким 
язычком синуса. 
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От сходного по очертанию р аковины С. (Cyrtospirifer) verneuili (Murch . )  
описываемый вид отличается : 1 )  тонкими ветвящимися боковыми ребрами,  
2) низкой, желобообразной ареей ; 3)  высоким язычком синуса ; 4) высоким 
возвышением. 

От С. (Cyrtospirifer) lonsdalii (Murch . )  из франских отложений Франции, 
у которого также сильно поперечновытянутая раковина и длинная желобооб
разная арея (Murchi son, 1 840, стр . 25 1 ,  табл . I I ,  фиг. 2) , С. simorini отли
чается указанным выше характером ребристости ,  высоким язычком синуса 
и высоким возвышением. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т. С. simorini встречен в Цен
тральном Каратау в малом количестве в темно-серых комковатых известня
ках курсайской (un) и шушаковской (sol) пачек. 

М е с т о н  а х о  ж д е  н и я .  В коллекции имеется 1 6  экземпляров 
р азличной сохранности . Происходят они из следующих мест: 

D3fmkrs - правый берег р .  Торкоры в 500 м севернее устья р .  Шу
курбулак - 5 · экз . (А. С. и Р .  А.) . 

D3fmss - р .  Акчечик - 3 экз . (А. С. и Р .  А.) ; р .  Торкора - 5 экз. 
(А. С.  и Р. А . ) ;  восточнее пос. Акжар - 2 экз . (А. С. и Р .  А . ) ;  водораздел 
рек Аккуз и Домбра - 1 экз . (А. С. и Р .  А.) . 

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) semisbugensis sphaeroidea Nal i vkin 

Табл . XV,  фиг. 1-2; рис. 1 3  

Spirifer (Cyrtospirifer) semisbugensis var. sphaeroidea: Н а л и в  к и н, 1 937, стр . 94, табл . 
XVI I I ,  фиг. 1 -4; табл. X X I ,  фиг. 5 .  

Spirifer (Cyrtospirifer) insulcifer var. sphaeroidea: С и м  о р и  н, 1 956, стр . 1 55, табл. X I ,  
фиг. 10-12.  

Cyrtospirifer semisbugensis var . sphaeroidea: М а р т ы н  о в а ,  1 961 , стр. 1 21 , табл . Х Х I ,  
рис. 1-3; табл. X X I I ,  рис. 1-5. 

Г о л о т и п хранится в Ленинграде в Центральном геологическом му
зее, № 426 1/356. Происходит из сульциферовых слоев фаменских отложений 
Центрального Казахстана, Селетинский район, р .  Ак-мурза (Наливкин, 
1 937, табл .  XVI I I ,  фиг. 2) . 

Д и а г н о  з .  Раковина несколько поперечновытянутая ,  размером от 
45-47 до 55 мм, значительно и сильно вздутая, почти сферическая . Карди
нальные углы обычно прямые и слегка округленные. Ареа треугольная, 

а 

� � 
6 

Рис. 13 .  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) semis bugensis sphaeroi· 
dea Nal . 

средней высоты, вогнутая . Макушка 
брюшной створки загнутая, заострен
ная.  Синус неширокий, глубокий,  чет
ко ограниченный, с высоким язычком. 
Средние ребра более тонкие, чем бо
ковые. 

В н е ш н е е  с т р  о е н и е под
робно описано А. М. Симориным 
и М . .  В .  Мартыновой (см. синоними
ку) . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н ,и е 
Поселок Тассарай , D3fm 8g, № 6/1 74 (Р .  А .  и (рис. 1 3) .  В брЮШНОЙ СТВОрКе ВИДНЫ 
А. С . ) ,  Х 5 : а- брюшная створка, 6- спинная ДЛИННЫе, слабо раСХОДЯЩИеСЯ зубные 

пластины, достигающие 2/3 длины 
створки. Соединяющая их дельтириальная пластина прикрывает дельтирий, 
примерно на половину его высоты. Зубы овальной формы. Р азвито апикаль
ное утолщение. На поперечных пришлифовках спинной створки видны 
замочный отросток и высокие (до 5 мм) тонкие круральные пластины, срас
тающиеся у основания отростка. Зубные ямки маленькие, неглубокие. 

72 



И з  м е р  е н и я .  На табл . 1 8  приведены вариационные ряды для харак
терных признаков, полученные в результате замеров С. semis---bugensis 
sphaeroidea из акжарской пачки Центрального Кар атау. 

В о з р а с т  н ы е и з  м е н е  н и я и и з м е н  ч и в о с т  ь .  Молодые 
экземпляры описываемого подвида ничем, если не считать размеров, не от
л ичаются от взрослых. 

Индивидуальная изменчивость проявляется главным образом в следую
щем. Совместно с типичными экземплярами, обладающими несколько попе
речновытянутой, сильно вздутой ,  почти сферической раковиной с прямыми 
и слегка округленными кардинал;:;ными углами, встречаются значитель
но поперечновытянутые, менее вздутые, с острыми кардинальными 
углами. 

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я. Описываемые экзем
пляры, как показало непосредственное сравнение, тождественны С. se
m is bugensis \ sphaeroidea, выделенному Д. В .  Наливкиным (см. синони
мику) . 

Типичные представители подвида по своим характерным признакам хо
р ошо отличаются от других циртоспириферов, р аспространенных в фамен
ских отложениях хр .  Каратау. Наиболее поперечновытянутые его разно
в идности имеют некоторое сходство в форме раковины с крупными экземпля
р ами С. (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab.)  из аккузской пачки р .  У ль
кенктай юго-восточной части Центрального Каратау. Но они отли
чаются более выпу1тыми боковыми склонами брюшной створки, отсут
ствием ушков и более многочисленными тонкими средними ребрами . 

В работе А. М. Симорина ( 1 956, стр . 1 53) настоящая форма описана под 
в идовым названием insulcifer. Дело в том, что А. М. Симорин считает основ
ной подвид вида С. (Cyrtospirifer) semis bugensis Nal. синонимом С. (Cyrto
spirifer) insulcifer Vasi levsky (Василевский, 1 926, стр . 99, табл . V I ,  фиг. 5) . 
В Каратау представители последнего отсутствуют и нами непосредственно 
не изучались. Поэтому мы сохраняем видовое название, принятое большин
ством исследователей . 

Р а с п р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т.· С. semisbugensis sphaeroi
dea является характерной формой для сульциферовых слоев Центрального 
Казахстана. 

В фаменских отложениях хр. Каратау он характерен для курусайской ,  
акжарской и верхнебугуньской пачек верхней половины яруса. 

Относительное количественное его распространение в разрезе следующее: 
Центральный Каратау :  торкорская пачка - sol ; аккузская - sol ;  р а

батская - un; курусайская - сор ; акжарская - soc; уртандинская - un;  
ачисайская - un. 

Юго-Восточный Каратау: верхнебугуньская пачка - сор . 
М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 225 экземпляров, 

большинство из которых хорошей сохранности. Происходят они из следую
щих мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfm tr - правый берег р. Икансу, южнее тракта Хантаги-Ачисай-

1 э кз .  (Р. А. и А. С . ) ;  р .  Торкора - 4 экз . (А . С. и Р. А . ) ;  южнее пос. 
А чисай - 1 экз . (Р. А . ) . 

Dзfmakk - р .  Джаманктай - 1 экз . (Р . А . ) ;  р .  Куруктай - 1 экз .  
(О.  Ю . ) ;  р .  Улькенктай , близ мельницы - 13  экз . (А. С .  и Р .  А . ) .  

Dзfmrь - правобережье р .  Икансу, южнее тракта - 2 экз . (А . С .  и 
Р .  А . ) . 

Dзfmlшr - пос . Т ассарай ,  западный борт ущелья - 12 экз . (А. С .  и Р .  А . ) .  
Dзfmag - урочище Карасай :  южное крыло антиклинали - 29 экз .  

(А . С .  и Р .  А . ) ;  северное крыло - 23 экз .  (Р. А .  и А .  С . )  и 1 экз . (О. Ю.) . 
П ос .  Тассарай - 20 экз . (Р. А .  и А. С. )  и 4 экз .  (Т. Д . ) ;  пос. Ачисай -
1 1  экз .  (А. 3 . )  и 18 экз . (Р. А. и А. С . ) ;  р .  Куруктай - 6 экз . (О. Ю . ) ;  
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р .  Улькентай - 1 экз . cf .  (Р. А . ) ;  правый берег р .  Талдыбулак, у дороги -
40 экз . (Р. А. и А. С . ) .  

Dзfmur - водораздел рек  Алмалы и Уюка - 2 экз . (Т .  Д. ) . 
Dзfmac - северо-западнее пос . Ачисай - 1 экз .  (Р. А. и А. С . ) .  
Юго-восточный Кар атау. 
Dзfmbgь - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали -

2 экз . (М. А . ) ;  левый берег р .  Каирчакты, колхоз им.  Калинина -
32 экз . (М. А . ) .  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pamiricus pamiricus (Reed) 

Табл. XVI, фиг.  1-3; рис. 1 4  

Spirifer pamiricus: R е е  d ,  1 922, стр . 1 09, табл. XVI ,  фиг .  1-6. 

Г о л  о т  и п автором не указан . 
Д и а г н о з .  Средних размеров, округленно квадратного очертания, 

значительно вздутая раковина. Замочный край равен и меньше наибольшей 
ширины. Арея треугольная, средней высоты, вогнутая. Макушка брюшной 

а 

б 
Рис. 14 .  Поперечные пришлифовки С. 

(Cyrtospirifer) pamiricus pamiricus (Reed) .  

Река Талдыбулак ,  D3fm8g, № 6/1 82 (Р .  А.  
и А.  С . ) ,  Х 5 ;  а -брюшная створка, 

б - спинная 

створки загнутая. Синус широ
кий, неглубокий .  Ребра низкие, 
округленные, разделенные более 
узкими промежутками, средние 
значительно тоньше боковых .. 

В н е ш н я я ф о р м а .  Ра
ковина округленно квадратного 
очертания, размером 35-45 и 
редко 50 мм, значительно взду
тая, несколько неравностворча
тая. Замочный край равен и 
меньше наибольшей ширины. 
Кардинальные углы округлен
ные. Ушки маленькие. 

Брюшная створка несколько 
более выпуклая, чем спинная,  в 
примакушечной части коленчато 
изогнутая. Арея треугольная ,  
наклоненная, вогнутая ,  высота 
ее равна 0,25-0,35 длины осно
вания. Макушка загнутая. Ма-
кушечный угол равен 1 10- 120°. 

Синус ясно ограниченный, широкий, неглубокий, с плоским и дугообразным 
дном и округленными краями ; ширина его у переднего края обычно равна 
половине ширины раковины. Язычок средней высоты, дугообразный. 

Спинная створка более уплощенная и несколько менее выпуклая,  чем 
брюшная. Возвышение ясно ограниченное, невысокое, округленное. Макуш
ка маленькая, загнутая .  

С к у л ь п т у р а .  Ребра н изкие, округленные, разделенные более уз
кими промежутками. Боковые ребра простые; средние, значительно более 
тонкие, интенсивно ветвятся. С каждой стороны створки насчитывается 
около 30 ребер, в синусе у переднего края взрослых особей около 20. Микро
скульптура состоит из тонких радиальных струек. 

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 1 4) .  В брюшной створке присут
ствуют довольно толстые зубные пластины, доходящие до середины створки. 
Соединяющая их дельтириальная пластина прикрывает дельтирий на  1/3-1/2 
его высоты. Развито небольшое апикальное утолщение, образующее 
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Отношен и я  

t, 5  50 55 60 65 1 1 1 1 1 
д1/Ш 1 2 3 i 7 
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Колл .  
No Местонахождение 

6/177 Урочище Карасай,  D3fmag 

6/32 Пос. Тассарай, Dз fmag 
6/192 Там же, D3 fmag 
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Т а б л и ц а  19  

1 Д 1 Ш 1 Т 1 Д/Ш 1 Т/Ш 1 Тб/Тс 1 ДЗ 1 Sб 1 А 1 LM 1 20 pl10 30 
Примечание 

27 32 1 7  0 , 8L1 0 , 53 1 , 5 32 0 , 97 1 0  - 13  - 1 Молодой экз" табл. X V I ,  
фиг.  3 

38 38 23 1 , 00 0 , 60 1 , 25 35 0 , 69 12  1'10°  1 0  - Табл. X V I ,  фиг. 2 
42 44 29 0 , 96 0 , 66 1 , 2  4!1 0 , 83 1!1 1 10° 9 7 Табл . X V I ,  фиг. 1 
42 45 29 О ,  9!1 0 , 64 1 , 2 41 0 , 71 1 0  1 20° 10 8 
42 43 30 0 , 97 0 , 70 1 , 3  39 0 , 62 - - 1 2  8 



срединный валик. В спинной створке видны замочный отросток и срастаю
щиеся у его основания толстые круральные пластины. 

И з  м е р  е н и я приведены в табл . 19 (см. 75 стр .) .  
В результате статистических замеров акжарских С. pamiricus pamiricus 

были построены следующие вариационные ряды (табл. 20) . 

Т а б л и ц  а 20 

Ряд (% )  d> �  ' :д  � ..: ,,, "' о ><  " "'  :;; " "' " " � �  Q. -,,.  ::::: 8 ::;:: "' 1Л u ::: " - " u � Отноше�не "' "'  "' "'  е; � � � . " "  '" "  ...,.. ::::::: с1) " "  
�'g � - Q. 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 "( :>:: ..: " о t; � . "' ,,. " ... е; 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 о. ::  Q. 3 "  С!.. t\S :::: о "' "'  v c:3 :::: U e;  u о "  u о. »  - "' "'  

д1/Ш 1 1 3 5 7 5 3 2 1 83 , 0  1 , 64 8 , 7 28 
Т/Ш 1 - 3 1 1 1  8 2 1 1 73 , 9  1 , 34 7 , 1  28 
ДЗ/Ш 2 3 3 4 7 10 89 , 6  1 , 59 8 , 6  29 Sб 1 3 1 10 1 - 1 1 66 , 9  1 , 79 7 , 6  18  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н  и я и и з м е н ч и в  о с т  ь .  Молодые 
экземпляры описываемого подвида обладают менее вздутой раковиной, пло
ской ареей, торчащей макушкой брюшной створки и резкими краями синуса 
(табл . XVI ,  фиг. 3). 

Индивидуальная изменчивость проявляется в основном в колебаниях 
удлиненности и вздутости раковины и относительной длины замочного края, 
что хорошо видно из приведенных выше вариационных р ядов . 

Размеры раковины изменяются от 35 до 45 мм , изредка достигая 
50 мм. 

С р а в н е  н и е. Каратауские экземпляры, отнесенные к данному под
виду, ничем не отличаются от форм, описанных Ридом из фаменских отло
жений Памира под названием Spirifer pamiricus (Reed, см. синонимику) . 
Описанный М. С. Абрамян Cyrtospirifer pamiricus (Reed) из верхнефамен
ских отложений Армении ( 1 957, стр . 8 1 ,  табл . X I I ,  фиг. 3; табл . X I I I , фиг. 1 )  
отличается о т  данного подвида и соответствует п о  своим признакам подвиду 
С. pamiricus parilis (Reed) .  

От последнего С. pamiricus pamiricus отличается квадратной ракови
ной вместо поперечновытянутой, полукруглой у С. pamiricus parilis, 
большей вздутостью, более сильно загнутой макушкой брюшной створ
ки  и, в общем, более коротким замочным краем. Сравнение средних вели
чин главных отличительных признаков этих подвидов приведено в описа-
нии С. pamiricus parilis. • 

Оба подвида связаны переходными формами, и укаdанные отличия 
относятся к типичным их экземплярам. Молодые их особи почти не отли
чимы. 

По размерам и общей форме раковины С. pamiricus pamiricus сходен с 
С. (Platyspirifer) subparonai (Grab . ) ,  от которого отличается боль
шей вздутостью, коленчато изогнутой в примакушечной части брюшной 
створкой и более развитыми синусом и возвышением. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т. Фаменский ярус Памира.  
В СССР, по данным Б .  В .  Пояркова ( 1 960) , характерен для верхнефамен
ских отложений западных отрогов Тянь-Шаня. 

В Каратау С. pamiricus pamiricus широко распространен в акжарской 
пачке верхнефаменских отложений Центрального Каратау (soc) . В других 
пачках он встречен в малом количестве в редких обнажениях:  торкорская -
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un;  аккузская - sol ;  курусайская - un.  Приурочен он в основном к 
темно-серым комковатым известнякам. 

М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 1 12 экземпляров 
р азличной сохранности . Происходят они из следующих мест Центрального 
Каратау. 

D3fmtr - р .  Торкора - 2 экз . (А. С. и Р .  А . ) .  
D3fmakk - р .  Икансу, южнее тракта Х антаги-Ачисай - 6 экз. (А. С.  и Р. А.) ; р .  Джаманктай - 3 экз.  (А. С. и Р.  А.) ; р .  Улькенктай - 5 экз. 

{А. С.) . 
D3fmkur _ вepxoвьe р .  Терсаккан - 1  экз . (Р . А. ) .  
D3fmag - урочище К:арасай:  южное крыло антиклинали - 26 экз. 

· (А. С. и Р. А.) ; северное крыло - 8 экз. (А. С.)  и 7 экз. (О. Ю.). Пос. Тас
сарай - 7 экз. (А. С. и Р. А.) и 13 экз. (Т . Д. ) ; пос. Ачисай - 19 экз . (А. С. 
и Р. А.) ; р. К:уруктай - 3 экз. (О. Ю. ) ;  правый берег р. Тыщыбулак, у до
роги - 12 экз. (А. С. и Р .  А.) . 

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pamiricus parilis (Reed) 

Табл. XVI I ,  фиг. 1-3; рис. 15 

Spirifer pamiricus var. parilis: R е е  d ,  1 922, стр. 1 1 0, табл. XVI, фиг. 7-13.  
Cyrtospirifer pamiricus : А б р а м я н, 1 957, стр . 8 1 ,  табл. X I I ,  фиг .  З;  табл 

фиг. 1 .  

Г о л о т и п автором н е  указан. 
Д и а г н о з .  Средних размеров, поперечновытянутые, полуовального 

очертания, умеренно вздутые раковины с острыми и прямыми кардиналь
ными углами. Арея т.реугольная, средней высоты, слабо вогнутая. Макушка 

~ 
16 

2 

Рис. 15.  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) panu'ricus parilis 
(Reed) .  

l a ,  16 - урочище Карасай, D3fm3g, № 6/ 1 80  (Р .  А .  и А .  С . ) ,  Х 5 :  
la -брюшная створка, 1 6  - спиюrая; 2 - пос. Tacca paii, D3fmag, № 6/1 8 1  (Т.  Д.) ,  Х 5, замок 

·брюшной створки маленькая, слабо загнутая, почти торчащая .  Ребра 
низкие, округленные, разделенные более узкими промежутками; средни е  
.значительно тоньше боковых. 

В н е ш н я я ф о р м а. Раковина поrtеречновытянутая, размером 40-
.50  .м.м , полуовального очертания, умеренно вздутая . Замочный край равен 
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наибольшей ширине. Кардинальные углы острые и прямые, иногда оттянуты 
в маленькие ушки. 

Брюшная створка слабо изогнутая, несколько более выпуклая, чем спин
ная. Арея треугольная , в примакушечной части слабо вогнутая ;  высота 
ее равна 0,25-0,30 длины основания. Макушка маленькая, более или менее 
тупая, слабо загнутая, почти торчащая . Макушечный угол равен 1 10-120° . 
Синус ясно выраженный, широкий, неглубокий, с дугообразным дном и ок
ругленными краями. Я зычок дугообразный . 

Спинная створка более плоская и несколько меньше выпуклая, чем 
брюшная. Возвышение широкое, низкое, округленное, ясно ограниченное. 
Макушка маленькая, загнутая.  

С к у л ь п т у р а такая же,  как и у основного подвида этого вида. 
В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 15 ) .  В брюшной створке присут

ствуют хорошо развитые, расходящиеся зубные пластины, которые доходят 
до середины створки.  Соединяющая их дельтириальная пластина прикры
вает дельтирий на  1/3 его высоты. Зубы овальной формы. Развито апикаль
ное утолщение, образующее иногда небольшой срединный валик. В спин
ной створке видны массивный замочный отросток, срастающиеся у его ос
нования толстые высокие круральные пластины и небольшие зубные 
ямки. 

И з м е р е н и я показывают следующее (табл. 2 1 ) 

Т а б л и ц  а 21  

Р" 

Колл.  
Местонахож-

д ш т д/Ш Т/Ш Тб/Тс Sб А <М 
20 1 Примеча ние 

№ 
ден ие 

30 

6/176 Урочище Молодой экз . ,  
Карасай ,  табл. XVII ,  

фиг .  3 

Dз fmag 22 29 '14 0 , 76 0 , 48 1 , 6 1 ,  1 1  10  1 10 °  10  -
6/31 Там же, Табл. XVII ,  

Dз f niag 33 42 25 0 , 78 0 , 60 1 ,  1 1 , 00 1 2  100° 10  7 фиг. 2 

6/179 Пос. Тасса-
рай,  

Dз fniag 37 48 24 0 , 77 0 , 50 1 , 2 1 , 00 1 2  1 1 5° - 8 Табл. XVI I ,  
фиг . 1 

На таблице 22 приведены вариационные ряды для наиболее важных приз
наков, построенные на  основании статистических замеров акжарских С. pa
miricus parilis. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь. У моло
дых экземпляров подвида несколько менее вздутая раковина, плоская 
арея, торчащая макушка брюшной створки и резкие края синуса 
(табл . XVl l ,  фиг . 3) . 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1) размеров раковины (ширины) от 40 до 50 мм ; 2) очертаний ра
ковины от полуовальной до округленно прямоугольной ; 3) вздутости от 0,5 
до 0,7;  4) замочного края - обычно он равен наибольшей ширине, но иног
да несколько меньше ее ; 5) кардинальных углов - изменяются от острых до 
прямых. 

С р а в н е н и е. Каратауские экземпляры, отнесенные щ1ми к данному 
подвиду, по всем признакам хорошо соответствуют формам, описанным Ри-
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дом из фаменских отложений Памира под названием Spiгifeг pamiгicus var .  
parilis (Reed, 1922, стр . 1 1 0, табл . XV, фиг. 7-13) .  Они ничем н е  отличаются 

Ряд (%) 

Отно-
шен и я  45 50 55 60 65 70 75 80 85 

1 1 1 1 1 1 l 1 1 -

LI.1/Ш 1 1 2 2 8 8 1 2 
Т / Ш  2 7 7 9 2 1 
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Sб 2 3 
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от  Cyrtospiгifeг pamiricus, описанного М.  С. Абрамян из  верхнефаменских 
отложений юго-западной Армении (см. синонимику) . 

От основного подвида этого вида типичные экземпляры С. pa
miricus parilis отличаются поперечновытянутой, менее вздутой раковиной , 
слабо загнутой макушкой брюшной створки и, в общем, более длинным за
мочным краем, равным наибольшей ширине раковины. Молодые их экземп
ляры почти не отличимы. 

Средние величины главных отличительных признаков для взрослых осо
бей обоих подвидов следующие (табл . 23) . 

Т а  6 л и ц  а 23 

Отношения 

Подвид Д,/Ш 1 Т/Ш 1 ДЗ/Ш 1 1 Примечание 
Sб Sc 

С . pamiricus 83 , 0  73 , 9  89 , 6  69 , 9  94 , 7  Средние величины 
pamiricus взяты из вариацион-

ных рядов 
С . pamir icus 69 , 7  63 , 4  95 , 4  90 , 0  126 , 6  

parilis 

Очень сходны, если не тождественны с С. pamiricus parilis, формы, опи
санные О.  И .  Сергуньковой из этреньских слоев Таласского Ала-Тау под 
названием Spirifer ( Cyrtospirifer) semis bugensis var .  г; imkentica (Сергунькова,  
1 937,  стр . 24,  табл . I I I ,  фиг.  2-3) . Но в указанной работе изображена толь
ко половина раковины, что затрудняет окончательное решение этого во
проса. 

От сходного по размерам и общей форме раковины С. (Cyrtospirifer) 
verneuili (Murch .)  описываемый подвид отличается менее поперечно
в ыт янутой, полуовальной раковиной, менее оттянутыми и более тупыми 
кардинальными углами, более низкой ареей и нерезким синусом. 

От С. (Platyspirifer) paronai (Martel li ) ,  несколько сходного по 
р азмерам и общей форме раковины, С. pamiricus parilis хорошо отличается 
полуовальным очертанием раковины, большей вздутостью, длинным замоч-
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ным краем, равным наибольшей ширине, и хорошо развитыми синусом и 
возвышением. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т. Фаменский ярус Памира. 
В СССР характерен для верхнефаменских отложений юго-западной Арме
нии.  

В Каратау С. pamiricus parilis широко распространен в верхней части 
фаменского яруса: он характерен для акжарской пачки (soc) Центрального 
Каратау и верхнебугуньской (сор) - Юго-Восточного. В других пачках он 
встречен в малом количестве в редких обнажениях: торкорская - sol ;  ак
кузская - sol ;  табакбулакская - un; курусайская - sol ; уртандинская-
sоl ;  ачисайская - un.  

В основном описываемый подвид приурочен к темно-серым комковатым 
известнякам и к глинистым известнякам. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я. В коллекции имеется 242 экземпляра,  
многие из которых относительно хорошей сохранности. Происходят они из 
следующих мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfmtr - р .  Коккия ,  южнее пос. Ачисай - 1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Торкор а-· 

7 экз .  (Р. А .  и А. С . ) ;  правый берег р . Икансу, у тракта Х антаги-Ачи
сай - 1 экз . (Р. А. ) . 

Dзfmakk - правобережье р .  Курсай , в 1 км от выхода из хребта на  юг-
1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Икансу, южнее тракта - 5 экз .  (Р. А. и А. С . ) ;  уро
чище Карасай , северное крыло антиклинали - 1 экз. (А. С . ) ;  р .  Торкора -
1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Джаманктай - 2 экз . (Р. А. и А. С . ) ; р .  Улькенктай -
6 экз . (А. С . ) . 

1 Dзfmtь - р .  Джаманктай - 1 экз .  (А. С . ) . 
Dзfmkur - пос . Тассарай - 9 экз . (Р. А. и А .  С . ) ;  верховье р .  Терсак

кан - 3 экз .  (Р. А. и А. С. ) .  
Dзfmag - урочище Карасай : южное крыло антиклинали - 1 5  экз . 

(Р. А .  и А. С . ) ;  северное крыло - 1 3  экз . (А. С. ) и 1 2  экв . (О. Ю. ) .  Пос. 
Тассарай - 9 экз . (Р. А. и А. С. )  и 1 1  экз .  (Т. Д. ) ;  левый склон Алмалы
сая - 2 экз .  (Т. Д. ) ;  пос. Ачисай - 10 экз . (Р. А. и А. С . )  и 3 экз . 
(А. З . ) ;  р .  Куруктай - 1 экз .  (О. Ю.) ;  р .  Талдыбулак - 26 экз .  (Р . А .  
и А. С . ) .  

Dзfmur - ущелье Х атын-Камал, южное крыло антиклинали - 8 экз .  
(Р. А .  и А .  С . ) ;  верховье р .  Терсакан - 1 экз . ( Р .  А . ) .  

Юго-Восточный Каратау. 
DзfmЬgь - левый берег р .  Каирчакты, колхоз им. Калинина - 41 экз .  

(М. А . ) ;  р .  Караунгур - 1 1  экз .  (М. А . ) ;  р .  Боролдай , южное крыло косту
ринской антиклинали - 6 экз . (М. А . ) .  

DзfmЬg - левобережье р .  Карагашты, южнее колхоза им. Калинина -
:i2 экз . (М. А . ) .  

Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) sp .  No 1 

Табл. ХШ, фиг. 3 

В доломитистых известняках акжарской пачки на  северном крыле Бель
мазарской мульды в районе рек Аккуз и Домбра н айдены раковины неболь
ших размеров , из которых, несмотр я  на значительное количество, только не
сколько экземпляров обладают посредственной сохранностью. Последние 
по своим признакам отличаются от других циртоспириферов, но нет никакой 
уверенности, что это не разновидность известного уже вида, жившая в 
условиях повышенной солености . Поэтому вопрос о видовой принад
лежности указанных экземпляров пока не представляется возможным 
разрешить. 
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О п и с а н и е. Раковины размером 20-30 мм, поперечно вытянутые, 
трапецеидального очертания, умеренно вздутые. Замочный край равен 
н аибольшей ширине. Развиты маленькие ушки. Брюшная створка несколь
ко более выпуклая,  чем спинная . Арея треугольная, средней высоты, вогну
тая.  Макушка брюшной створки маленькая,  загнутая и торчащая. Синус 
обычно резкий, глубокий, треугольного поперечного сечени я .  Возвышение 
узкое, треугольное, высокое. 

Поверхность раковины покр?па округленными ребрами, разделенными 
п ромежутками почти равной им ширины. Боковые ребра простые, средние, 
<более тонкие, ветвятся . С каждой стороны створки насчитывается 20-
25 ребер. 

Микроскульптура не сохранилась. 
В нутри брюшной створки присутствуют тонкие зубные пластины, дохо

дящие до середины створки, и соединяющая их дельтириальная пластина.  
Развито апикальное утолщение. Внутреннее строение спинной створки не 
изучалось. 

С р а в н е н и е .  По размерам и форме раковины описанные экземпляры 
несколько сходны с С. (Cyrtospirifer) calcaratus chantaginicus ssp .  п .  
Но они хорошо отличаются:  1 )  узким треугольным синусом; 2) узким воз
в ышением; 3) меньшими размерами и вздутостью. 

Р а с п  р о с т  р а н  е н и е и в п з р а с т. Акжарская пачка Централь 
ного Каратау (сор) . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 65 экземпляров . Про 
исходят они из следующих мест. 

D3fmag - междуречье Аккуза и Домбры - 45 экз .  (А. С.) ; р .  Аккуз -
20 экз .  (Р . А. и А. С . ) .  

Cyrtosp irifer (Cyrtospirifer) tenticulum quadrangu lare (Grabau) 

Табл . XVI I ,  фиг. 4;  табл. X I X ,  фиг. 2; рис. 16 

Spirifer tenticulum: М а n s u у, 1 9 1 2, стр . 72, табл . X I I I ,  фиг.  5. 
Spirifer tenticulum var. quadranp:ularis: G г а  Ь а u ,  1 93 1 2 ,  стр . 377. 
Spirifer (Tenlicospirifer) tenticulum: Т i е n ,  1 938, стр . 1 1 7, табл. XVI I ,  фиг. 4-7; табл. 

X VI I I ,  фиг. 1 -2 .  

Г о л  о т  и п не выделен . П а р а т  и п ы происходят из девонских от
ложений Южного Китая, провинция Юньнань :  более точный возраст неиз
вестен (Maпsuy, см. синонимику) . 

Эти экземпляры послужили основой для первоописания подвида, произ
веденного Грабау ( 193 1 2 ,  стр .  377) . 

Д и а г н о з .  Сильно неравностворчатая раковина средних р азмеров 
с п и рамидальной брюшной створкой и высокой прямой треугольной ареей. 
Боковые края прямолинейные. Кардинальные углы острые и почти прямые . 
Синус резко ограниченный. 

В н е ш н я я ф о р м а .  Раковина размером около 40 мм, пирамидаль
ная, сильно неравностворчатая, поперечновытянутая. Замочный край 
прямой и равен наибольшей ширине. Кардинальные углы острые, со слабо
развитыми ушками, у более взрослых особей почти прямые. Боковые края 
прямолинейные, резкие. 

Для всей раковины характерно наличие прямых, резких линий, что 
делает ее похожей на пирамиду . 

Б рюшная створка пирамидальная, намного выпуклее спинной, очень 
слабо и равномерно изогнутая. Арея высокая , треугольная,  обычно совер
шенн о  прямая, но иногда очень слабо вогнутая. Она отделена от боковых 
частей створки резкими краями. На некоторых экземплярах видна верти
кальная штриховка. 
6 А .  И.  Сидяченко 8'1 



Дельтириальное отверстие узкое и высокое; высота его превышает длину 
основания в 1 ,2-1 , 4  раза (а у отдельных экземпляров в 2 раза) .  Макушка 
прямостоящая, острая.  Синус, резко ограниченный на всем протяжении,  
средней ширины, умеренно глубокий, с округленным дном. Язычок широ
кий, дугообразный . 

Спинная створка поперечновытянутая, правильного трапецеидального, 
а у более взрослых особей прямоугольного очертания.  Она намного менее 

а 

6 
Рис. 1 6. Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) 

tenticulum quadrangulare (Grab . ) .  

Ре1<а Боролда й ,  D3fmbgb , № 6/ 194  (М. А . ) ,  X S :  а - брюшная 
створка, б -спинная 

выпуклая,  чем брюшная, умеренно изогнутая. Возвышение низкое, пло
ское, ясно ограниченное. Довольно большая макушка коленчато загнута и 
выступает над замочной линией . 

С к у л ь п т у р а .  Радиальные ребра средней величины, умеренно вы
сокие, округленные, разделенные промежутками почти равной им ширины; 
средние более тонкие, чем боковые. С каждой стороны створки насчиты
вается 17-2() ребер , на переднем крае синуса у взрослых экземпляров 1 5-
1 7. Микроскульптура не сохранилась. 

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 1 6) . В брюшной створке присут
ствуют тонкие зубные пластины, длина которых равна 0 ,6-0,65 длины 
створки. Близ ареи они соединены дельтириальной пластиной, прикрываю
щей дельтирий до середины его высоты. Развито апикальное утолщение. 
В спинной створке виден мощный замочный отросток и срастающие у его 
основания I<руральные пластины. 

И з м е р  е н и я показывают следующее (табл . 24) . 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Молодые 

экземпляры ничем, кроме размеров, не отличаются от взрослых. Изменения ,  
связанные со  старением раковины, выражаются в следующем: 1 )  арея  приоб
ретает слабую вогнутость, в связи с чем кончик макушки загибается ;  2) си
нус становится более широким и менее глубоким, а края его округленными ; 
он как бы выпячивается наружу ; 3) кардинальные углы приближаются к 
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Т а б л и ц  а 24 

Р10 
I<олл . 20 ! зо 

№ N естонахожден ие д, ш т ДJШ Т/Ш Тб/Тс Sб А Примечан ие 

6 / 1 23 Река l\араунгур, 

Dз fmbgb 
14  25 18 0 , 56 0 , 72 1 , 6 1 , 19  1 1  - - Молодой экз. 

6/ 124 Река Боролдай , 
южное крыло 
костуринской 
антиклинали , 

Dз fmbgb 21 41 28 0 , 51 0 , 68 1 , 8 1 , 1 1  1 7  8 6 
6/ 125 Там же, 

Dз fmbgb 21 40 31 0 , 52 0 , 78 2 , 1 1 , 00 22 9 8 
6 / 126 Там же, 

Dз fmbgb 23 40 35 0 , 56 0 , 88 2 , 5  1 , 00 25 - - Табл. XVI I ,  
6 /33 Там же, фиг. 4 

Dз fmbgb 29 
Старческий экз. 

44 38 0 , 66 0 , 86 1 , 9 0 , 86 25 6 5 табл. X I X ,  
фиг. 2 

прямым, поэтому брюшная створка приобретает прямоугольные очертания;  
4) вся раковина утрачивает свои первоначально резкие очертания и стано
в ится более округлой (табл . X I X ,  фиг. 2) . 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях удлиненности 
р аковины, вздутости,  неравностворчатости и относительной высоты ареи, 
что хорошо видно из приведенных выше измерений.  

С р а в н е н и е .  От С. tenticulum quadrangulare, описанного Грабау из 
верхнего девона Юньнаня ( 1 93 1 2 ,  стр .  377) , каратауские взрослые экземп
л я р ы  отличаются лишь более крупными размерами ; более молодые, судя по 
описанию, вполне сходны .  

Формы, описанные и изображенные Тьеном под названием Spirifer (Ten
ticospirifer) tenticulum (Vern.)  из фаменских отложений Х унаня (Южный 
К итай) (см. синонимику) , ничем не отличаются от каратауских. 

От типичных представителей С. (Cyrtospirifer) tenticulum (Vern. )  из фран
ских отложений Руссrюй платформы описываемый подвид отличается :  
1 )  тем, что, начиная со второй половины роста раковины, I<ардинальные 
углы приближаются к прямым, что и послужило для Грабау основан:ием для 
выделения подвида ;  2) резко выраженным и более глубоким синусом; 3) бо
л ее крупными размерами ; 4) иным геологическим возрастом. 

От С. (Cyrtospirifer) conoideus (Roemer) , встречающегося в верхне
франских отложениях Германии (Roemer, 1 843, стр .  12 ,  табл . IV, фиг. 15), 
Урал а (Чернышев, 1 887, стр .  67) , Ферганы (Наливкин, 1 9301 , стр . 1 26) и 
Кузб асса (Петц, 190 1 ,  стр .  106) , который многими западноевропейскими 
исследователями объединяется с С. tenticu lum, данный подвид отличается :  
1 )  к рупными, более малочисленными ребрами ; 2 )  резким синусом; 3 )  геоло
гическим возрастом. 

Из циртоспириферов, распространенных в фаменских отложениях Ка
р атау, С. tenticulum quadrangulare несколько сходен по форме раковины и 
р азмерам с С. (Cyrtospirifer) tschernyschewi Khalf .  Но четко от
личается : 1) резко ограниченной прямой ареей ; 2) низким, плоским возвы
шением; 3) замочным краем, равным наибольшей ширине; 4) не округлен
ными,  острыми или прямыми кардинальными углами. 

От С. (Cyrtospirifer) sergunkovae sp . n.  из тассарайской пачrш Централь
ного Каратау, который обладает довольно высокой, почти прямой, 
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треугольной ареей, он отличается : 1 )  более удлиненной раковиной ; 2) более 
высокой ,  пирамидальной брюшной створкой ;  3) более высо1<ой ареей; 4) низ
ким язычком и плоским возвышением; 5) отсутствием в синусе и на возвы
шении двух более крупных ребер . 

. Большое сходство описываемый подвид обнаруживает с нижнефран
скими видами, близкими к С. (Cyrtospiгifer) tenticulum - С. (Cyrtospirifer) 
listor Nal .  (Наливкин, 1 9302 , стр . 76, табл . VI I ,  фиг. 5) и С. (Cyrtospirifer) 
schelonicus tenticulifoгmis R zonsn. (Ржонсницкая, 1 952, стр . 128, табл . X X I ,  
фиг. 1-3) . От первого о н  отличается менее поперечновытянутой раковиной, 
плоским возвышением и большими размерами; от второго - правильным 
трапецеидальным и прямоугольным очертанием спинной створки, более рез
ко выраженным синусом и меньшими размерами. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т .  Китай, юннанелловые слои 
серии Сигуоншань (Hsi kuangshan) фаменских отложений Х унаня. 

В Каратау С. tenticulum quadгangulaгe встречен в основном в верхней 
части фаменских отложений, преимущественно в глинистых известняках 
верхнебугуньской пачки юго-восточной части хребта, где он найден в боль
шинстве обнажений в малом количестве (sp . ) .  В нижней половине яруса 
находки его единичны. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и я .  В коллекции имеется 40 экземпляров в ос
новном довольно хорошей сохранности. Происходят они из следующих мест. 

Центральный Каратау. 
D3fmakk - правый берег р .  Икансу, ниже тракта Хантаги-Ачисай -

1 экз . (Р.  А . и А .  С . ) ;  р .  Улькенктай - 1 экз .  (Р. А .  и А. С . ) .  
Dзfmrь - р.  Икансу, близ тракта - 2 экз .  (А . С.  и Р .  А . ) .  
D3fmss - правый берег р .  Акчечик - 1 экз .  (Р .  А .  и А .  С . ) .  
Dзfmag - правый берег р .  Талдыбулак, у дороги - 3 экз . (Р.  А .  и А .  С . ) ;  

пос .  Ачисай - 1 экз.  (Р. А . )  и 1 экз . (А. З . ) ; р .  Куруктай - 1 экз . (О. Ю . ) ;  
пос . Тассарай - 2 экз . (Т. Д.) ; урочище Карасай - 2 экз . (А. С . ) .  

Dзfmts - урочище Карасай - 1 экз . c f .  (Р .  А .  и А. С . ) ;  р .  Аккуз -
2 экз .  cf .  (Р. А .  и А .  С . ) .  

Юго-Восточный Кар а тау . 
D 3fmЬg3 - р .  Боролдай, правый берег близ устья р .  Кошкараты - 2 экз . 

(М. А. ) . 
D 3fmЬgь - р .  Боролдай, южное крыло костуринской антиклинали -

5 экз . (Р. А . )  и 10  экз .  (М. А . ) ;  левый берег р .  Каирчакты, у колхоза им. 
Калинина - 2 экз .  (М. А . ) ;  р. Караунгур - 1 экз .  (М. А . ) .  

DзfmЬg - левобережье р .  Карагашты, южнее колхоза им .  Калинина -
2 экз . (М. А . ) . 

Cyrtospiгif eг (Cyгtospirif ег) baisanensis Nal i vki п 
Табл . X I I ,  фиг. 2 

Spirifer (Cyrtospirifer) baisanensis . Н а л и в  к и н , 1 937, стр . 98, табл . XXVI,  фиг. 1-3· 

Г о л о т и п хранится в Ленинграде в Центральном геологическом му
зее, № 426 1/380. Происходит из кассинских слоев нижнего турне Централь
ного Казахстана ,  р. Чидерты-карасу (Наливкин, 1 937, табл . X XVI ,  фиг. 1 ) .  

д и а г н о з .  Раковина средних размеров, поперечнопрямоугольного 
очертания, сильно вздутая. Замочный край немного меньше наибольшей 
ширины, с округленными кардинальными углами. Арея треугольная, во
гнутая .  Макушка брюшной створки загнутая .  Синус широкий, довольно 
глубокий,  с округленными плавными краями. Ребра плоские, разделенные 
узкими промежутками . 

В н е ш н е е  с т р  о е н и е описано у Д. В .  Нал ивкина ( 1 937, стр .  98) . 
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В н у т р е н н е е с т  р о е н и е обычное для рода Cyrtospirifer. 
В брюшной створке присутствуют хорошо развитые зубные пластины, доходя
щие до середины створки. Близ ареи они соединены дельтириальной пла
стиной.  Развито апикальное утолщение. В спинной створке замочный отро
сток и срастающиеся у его основания круральные пластины. 

И з  м е р  е н и я одного экземпляра показывают следующее (табл. 25) . 

1 
1\ олл . 

ш 1 т № Место н а х о:н�дение д Д/Ш Т/Ш Тб/Тс 

6/3!1 Река Хатын-Ка-
мал,  

Dз fшur . 33 35 26 0 , 94 0 , 75 1 , 2 

Sб рз А L_ M  

0 , 71 32 15  100° 

Т а б л и ц  а 25 

Р" --25 1 35 
1 1  8 

П р 11меч �ан н е 

Табл . 
фиг . 

, X I I ,  2 

И з м е н  ч и в о с т  ь .  С. baisanensis является слабо изменчивой формой.  
Н аблюдается небольшое колебание следующих признаков : 1 )  относитель
ной длины замочного края, которая всегда остается меньше наибольшей 
ш ирины; 2) глубины синуса; 3) дихотомирование отдельных боковых 
ребер у некоторых экземпляров . 

С р а в н е н и е. От С. baisanensis, описанного Д. В .  Наливкиным (см. 
синонимику) из кассинских слоев нижнего турне Центрального К.азахстана, 
каратауские экземпляры отличаются лишь несколько менее загнутой ма
кушкой брюшной створки и более округленным дном синуса. 

Н аибольшее сходство по форме раковины данный вид обнаруживает с 
С .  (Cyrtospirifer) archiaci (Murch . ) ,  особенно с его казахстанскими предста
в ителями, имеющими укороченный замочный край и округленные карди
н альные углы (Наливкин , 1937, стр . 9 1 ,  табл . XVI I ,  фиг. 7-8) . Но С. bai
sanensis отличается : 1) плоскими ребрами, разделенными узкими 
промежутками, вместо высоких с промежутками равной им ширины 
у С .  archiaci; 2) более тонкими, по сравнению с боковыми, средними ребрами ; 
3) менее вогнутой и более высокой ареей ; 4) широким синусом. 

От воронежских С. archiaci он отличается : 1) у1<азанным выше характе
ром радиальной ребристости; 2) укороченным замочным краем и слегка 
округленными кардинальными углами ; 3) менее глубоким, нерезким синусом. 

Из каратауских циртоспириферов наиболее сходным по размерам и фор
ме ра�<овины являются С. (Cyrtospirifer) tscliernyschewi К.half. и С. (Cyr
tospirifer) avis sp . n. От первого из них С. baisanensis отличается : 
1 )  резко отграниченной ареей ; 2) низким возвышением ; 3) плоскими , 
тесно расположенными ребрами, вместо высоких, разделенных широкими 
п ромежутками, у С. tschernyschewi. 

От С. avis он отличается: 1) менее высокой ,  не пирамидальной брюшной 
створкой ; 2) более удлиненной раковиной ; 3) более глубоким синусом; 
4) хорошо развитым возвышением. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. К.ассинские слои нижнего 
турне Центрального К.азахстана. 

В К.аратау С. baisanensis встречен в мергелях табакбулакской (sol) и ур
тандинской (soc) пачках центральной части хребта. 

М е с т  о н а х о ж д е  н и я. В r<оллекции имеется 56 экземпляров раз
л ичной сохранности. Происходят они из следующих мест. 

D3fmtь - р .  Джаманктай - 6 экз . (Р . А. и А .  С. ) ;  верховье р .  Торко
р ы  - 4 экз . (Р . А. и А. С . ) .  

D3fmur - р.  Х атын-К.амал, южное крыло антиклинали - 32 экз . (Р . А.  
и А .  С.) ; верховье р .  Терсаккан - 14 экз .  (Р . А. и А. С . ) .  
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C yrtospirifer (Cyrtospirifer) aquilinus (Romanowski i )  

Табл . XVI I I ,  фиг. 1 ;  табл . X I X ,  фиг. 1 

Sp!rifer aquilinus: Р о м  а н  о в с к и й , 1 878, стр . 1 2 1 ,  табл . X IV, фиг. 2 (а, Ь, с, d, е) . 
Spirifer (Cyrtospirifer) aquilinus: Наливкин, 1 9301, стр. 124, табл. I Х ,  фиг .  1 .  

Г о л  о т  и п не выделен . В качестве л е к т  о т  и п а можно рекомендо
вать экземпляр ,  изображенный Г. Д. Романовским на табл. X IV, фиг. 2 
(Ь , с, d) . Х ранится в Ленинграде, в Геологическом музее Горного института, 
№ 62/78. Происходит из фаменских отложений Юго-Восточного Каратау, 
р. К:окбулак. 

Д и а г н .о з .  Раковина размером 60-80 мм , трапецеидального очерта
ния, почти сильно вздутая, неравностворчатая .  Длина р аковины равна и 
меньше ширины. Арея треугольная, средней высоты, вогнутая, с параллель
ными краями. Развиты ушки. Макушка брюшной створки загнутая .  Синус 
широкий, резко выраженный, с округленным дном. Спинная створка 
поперечновытянутая, трапецеидальная, с низким, почти плоским возвы
шением. 

В н е  ш н е е  с т  р о е н и е подробно описано Д. В .  Нал ивкиным ( 1 9301 , 
стр . 1 24) . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. В брюшной створке н аблюдаются 
тонкие зубные пластины длиною 1/2 и более длины створки. У макушки они 
расходятся, но дальше идут параллельно. Зубные пластины соединены 
дельтириальной пластиной, прикрывающей дельтирий примерно на 1/3 его 
высоты. Развито апикальное утолщение, образующее изредка невысокий 
срединный валик. Зубы овальной формы. На поперечных пришлифовках 
спинной створки видны мощный замочный отросток, высокие массивные 
круральные пластины, страстающиеся у основания отростка, и небольшие 
глубокие зубные ямки.  

И з м е р е н и я показывают следующее (табл. 26). 

Т а б л и ц  а 26 

! 1 PIO Колл. № Местонахожден ие д ш т щш Т!Ш Тб/Тс Sб IL M 30 50 80 Примеч ан не 

6j26 Река Боролдай,  
южное крыло ко-
стуринской анти-
клин али, 

Dз fmbgb
. 39 42 30 0 , 92 0 , 72 1 , 6  - - 9 - - Молодой экз . 

6/39 Там же, 

Dз fmbgb 
. 56 56 40 1 , 00 0 , 72 1 , 6 0 , 78 - - 7 - Экземпляр ,  не 

6/38 Там же, достигший пол-

Dз fmьgb
. 

ной зрелости 
73 70 55 1 , 04 0 , 78 1 , 7  0 , 61 - 8 6 4 Крупный экз. 

6/68 Ущелье Х атын-Ка-
мал, 

Dз fmac 66 68 52 0 , 97 0 , 76 1 , 6 0 , 68 105° 10 7 6 Табл. X \I I I I ,  
6/70 Там же, фиг. 1 

Dз fmac - 72 50 - 0 , 70 1 , 6 - 100° 10 8 6 Табл . X I X ,  
фиг. 1 
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В о з р а с т  н ы е и з  м е н  е н и я и и з м е н  ч и в о с т  ь. Молодые 
экземпляры отличаются от взрослых размерами, более резкими краями си
нуса и несколько меньшей вздутостью. Наибольшая изменчивость у С. aqui
l inus проявляется в размерах раковины, которые колеблются от 55-60 до 
'80-85 мм . Что касается формы раковины, то она слабо изменчива: удли
ненность колеблется от 0,9 до 1 ,05; вздутость от 0,72 до 0 ,76 ;  у неко
·торых экземпляров наблюдается менее глубокий с дугообразным дном 
'Синус. 

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры тождественны С. aquilinus, описан
ному Г.  Д.  Романовским и Д.  В. Наливкиным из фаменских отложений  
х р .  Каратау и северного Тянь-Шаня (см. синонимику) . 

С. aquilinus очень близок к С. (Cyrtospirifer) limatus Solkina sp .  п . ,  
с которым встречается совместно в фаменских отложениях Каратау. Отли
ч ается он : 1 )  поперечновытянутой, трапецеидального очертания раковиной ;  
'2 )  н аличием ушков ; 3) более низкой ареей ; 4 )  меньшей макушкой брюшной 
створки и 5) трапецеидальной спинной створкой. 

От крупного по размерам С. (Cyrtospirifer) mirandus Solki na sp .  п . ,  
С .  aquilinus отличается:  1 )  значительно более вздутой, поперечно укорочен
ной раковиной, удлиненность которой колеблется около 1 ,0 ;  2) трапецеи
дальным очертанием; 3) крутыми боковыми склонами брюшной створки;  
4) более узким синусом. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т. Фаменский ярус Тянь-Шаня 
и Центрального Казахстана .  В Каратау С. aquilinus характерен для рабат
·ской (sp) и ачисайской (soc) пачек фаменских отложений центральной части 
х ребта и верхнебугуньской (сор) пачки юго-восточной части. В очень малом 
количестве (sol) он встречен в курсайской (cf . ) ,  шушаковской, акжарской и 
н ижнебугуньской пачках. 

М е с т о н  а х  о ж д е  н и  я. В коллекции имеется 253 экземпляра.  
Происходят они из следующих мест. 

Центральный Каратау. 
Dзfmkгs_водораздел р р .  Курсай и Икансу, северного тракта Х антаги

Ачисай - 1 экз . cf .  (Р. А . ) ;  правый берег р .  Икансу, южнее тракта -
1 экз .  cf .  (Р.  А . ) .  

Dзfmrь - р .  Х антаги - 3 экз . (О. Ю. ) ; правобережье р .  Курсай -
1 4  экз. (Р. А . )  и 3 экз . (М. Щ. ) ;  р .  Икансу - 55 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) ;  уро
чище Карасай , южное крыло антиклинали - 4 экз . (Р. А .  и А.  С . ) ;  пос. 
Т ассарай - 4 экз .  (Р. А.  и А. С . ) ;  р. Джаманктай- 3 экз .  (Р.  А .  и А. С . ) ;  
р . Куруктай - 1 экз .  (О. Ю.) ; р .  Торкора - 1 экз . (Р .  А . ) ;  междуречье 
А к куза и Домбры - 1 экз . (Р .  А. и А. С . ) .  

Dзfmss - р .  Акчечик - 3 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) ;  р .  Аккуз - 4 экз . (Р . А.  
и А.  С . ) .  

Dзfmag - урочище Карасай : южное крыло антиклинали - 1 экз .  
( Р .  А . ) ;  северное крыло - 1 экз . (О. Ю . ) .  Пос. Тассарай - 1 экз .  
( Р .  А . ) .  

Dзfmac -урочище Карасай - 28 экз . (Р .  А.  и А.  С . )  и 13 экз . (О. Ю. ) ;  
пос . Тассарай - 29  экз . (Р .  А.  и А. С . )  и 3 экз .  (А . З . ) ;  северное крыло 
х атынкамальской антиклинали - 3 экз . (О. Ю. ) ;  р .  Алмалы - 6 экз . 
(Т . Д . ) ;  пос .  Ачисай - 6 экз .  (Р. А .  и А. С . )  и 1 3  экз .  (А. З . ) ;  р .  Тор ко
р а  - 2 экз . (Р , А .  и А. С . ) ;  р .  Терсаккан - 1 экз . (А . З . ) ;  междуречье 
Домбры и Аккуза - 5 экз .  (Р. А. и А. С . ) ;  р .  Аккуз - 1 5  экз .  (Р. А. и 
А .  С.) . 

Юго-Восточный Каратау. 
DзfmЬga - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали -

1 э кз .  (М. А. ) ;  р .  Карагунгур - 3 экз .  (М. А . ) .  
Dзfmbgь - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали -

1 1  экз .  (Р. А.) и 9 экз .  (М. А . ) ;  р .  Караунгур - 4 экз . (М. А . ) .  
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Cyrtospiгifer (Cyrtospirifer) helenae 1 sp .  поv. 

Табл . Х Х ,  фиг. 1-4; рис. 1 7  

Г о л  о т  и п - № 6/4 1 ,  верхнебугуньская пачка Юго-Восточного Ка
ратау, р. Боролдай (табл . Х Х ,  фиг .  /) . 

Д и а г н о з .  Небольших и средних размеров, округлая раковина с 
укороченным замочным краем. Треугольная арея высокая, слабо вогнутая ,  
наклоненная . Макушка брюшной створки заостренная, торчащая . Синус 
широкий, неглубс1шй.  Ребра низкие, округленные, разделенные узкими 
промежутками. 

6 
а 

Рис . 1 7 .  Поперечные пришлифовки С. (Cyrtospirifer) lielenae sp . поv . 
Река Боролдай,  гора Кшн-Тура, D3fmbgb, .No 6/ 1 64 (М.  А . ) ,  Х 5 :  а - брюшна я 

створка, 6 - спинная 

В н е ш н я я  ф о р м  а. Раковина размером 3 1-39 мм округлого· 
очертания, значительно вздутая, неравностворчатая . Замочный I<рай ко
роче наибольшей ширины, которая проходит по середине длины раковины. 
Кардинальные углы округленные. 

Брюшная створка округлая, равномерно изогнутая, более выпуклая,  
чем спинная.  Арея треугольная ,  обычно высокая, слабо вогнутая, наклонен
ная к плоскости сочленения створок под углом 40-50°. Высота ареи обычно 
равна 0,4-0,5 длины ее основания .  Макушка маленькая ,  торчащая и очень. 
слабо загнутая .  Макушечный угол р авен 105- 1 10° .  Синус, ясно ограничен
ный на  всем протяжении, очень широкий, неглубокий,  с дугообразным дном 
и округленными краями. Последние иногда бывают резкие. У переднего 
края ширина синуса равна 0, 5-0,6 ширины раковины. Язычок низкий и 
средней высоты, дугообразный . 

Спинная створка поперечно вытянутая, округленная, менее выпуклая 
и изогнутая, чем брюшная. Возвышение низкое, округленное и плоское, 
всегда ясно ограниченное. Макушка довольно 1<рупная, выступает над за
мочной линией. 

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины по1<рыта низ1шми, округлен
ными ребрами, разделенными более узкими промежутками .  Боковые ребра 
простые, средние-более тонкие, дихтомирующие. С каждой стороны створ
ки их насчитывается 25-30, в синусе у переднего края взрослых эюемпля
ров 20-25, иногда до 30. Микроскульптура  не сохранилась. 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  (рис. 1 7) .  В брюшной створке присут
ствуют тонкие зубные пластины, доходящие до середины створки.  Они со
еди нены дельтириальной пластиной, 1<0торая прикрывает дельтирий при
мерно на половину его высоты. Развито апин:альное утолщение, образующее 
иногда невысокий срединный валик. Н а  поперечных пришлифовках спин
ной створки видны массивный замочный отросток и срастающиеся у его ос
нования кр уральные пластины. 

1 Название дано в честь Е. А. Ивановой . 
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И з м е р  е н и я показывают следующее (табл . 27) . 
Т а б л и ц  а 27 

Р" 

Колл . №  Местонахождение д ш т Д/Ш Т/Ш Тб!Тс Д/З Sб А L M 020 1. 30 Л р нмечан ие 
6 / 1 59 Река Боролдай ,  

гора Кши-Ту-
ра, 

Dз fmbgb 1 9  22 1 2  0 , 87 0 , 55 1 , 3 1 7  0 , 63 7 1' 1 0° - - Молодой экз . ,  

6 / Li1 Там же, 
табл . Х Х ,  
фиг .  з 

Dз fmbgb 30 31 21  0 , 97 0 , 68 1 , 2 26 о 65 1 3  1' 1 0° 13 1 0  Голотип,  табл . .  
6 / 1 61 Река Боролдай, 

, 1 Х Х ,  фиг . 1 
близ устья 

р . .Кошкараты, 

Dз fтьgь 33 39 25 0 , 85 0 , 64 1 , 2 33 0 , 70 1 1  l l 0°  13 1 1 

6/42 Река Боролдай ,  
гора .Кши-Ту-
ра,  

Dз fmьgb 37 38 23 0 , 98 0 , 60 1 , 1 33 0 , 57 ·1 0 : l 05° - 9 Старческий экз .. 
6 / 1 60 Урочище !(ара-

сай, 

Dз fmts 26 27 1 5  0 , 96 0 , 56 :1 , 5  24 0 , 7 1  11 100° : l  1 - Экземпляр , не 
достигший 
полной зрело-

6/ 1 62 Там же, сти , табл . Х Х ,  
фиг.  4 

Dз fmts 31  34 20 0 , 91 0 , 67 J , 3 30 0 , 77 1 2  105° 1 3 1 1  Табл . Х Х ,  <jJ11г .  2. 
6 / [63 Там же 

Dз fп115 31i. 31 2!; 1 , 09 0 , 78 1 , 2 26 0 , 56 1 3  1 05°  - -

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Моло-
дые экземпляры C. lielenae (табл . Х Х ,  фиг .  3) отличаются от взрослых только 
р азмерами раковины и нес1<0лько меньшей вздутостью. У старческих форм 
арея становится более вогнутой ,  а макушка брюшной створки загнутой .  

И зменчивости подвержены следующие признаки : 1 )  размеры раковины 
колеблются от 3 1  до 39 htм ; 2) отношение длины раковины к ширине изме
няется от 0,85 до 1 ,  1 ;  3) у некоторых эюемпляров макушка брюшной створ
ки более заостренная (макушечный угол равен 90-95°) и вытянутая в длину, 
чем у изображенных на таблицах; 4) обычно края синуса округленные, но 
иногда они бывают резкими ; 5) наблюдаются I<олебания высоты язычка и 
возвышения. 

С р а в н е н и е. Округлая раковина, у1<0роченный замочный край и 
высокая треугольная слабо вогнутая арея делают С. helenae сходным с 
С .  (Cyrtospirifer) lebedianicus Nal .  из нижних горизонтов данково-лебедин
ских слоев верхнефаменских отложений Русской платформы (Наливкин, 
1947,  стр .  1 1 5, табл . XXVI I I ,  фиг. 1 0) и с С. (Cyrtospirifeг) angusticaгdinalis 
Grei ner из нижнефаменских отложений Северной Америки (Grai ner , 1 957 , 
стр .  2 1 ,  табл . I I ,  фиг. 6-1 3) . От С. lebedianicus описываемый вид отличается : 
1 )  меньшей вздутостью раковины ; 2) неглубоким, с округленным дном си
нусом вместо Г.[Iубокого, иногда с срединной бороздкой, у С. lebedianicus;  
3)  отсутствием срединной бороздки на возвышении ; 4) наклоненной ареей ; 
5) более низкими ребрами, разделенными узкими промежутками. 

От С. angusticaгdinalis он отличается: 1 )  неглубоким синусом ; 2) значи
тельно менее низким язычком; 3) маленькой макушкой брюшной створки ; 
4) о бычно менее удлиненной раковиной и 5) более низкими и многочислен
ными ребрами. 



Из каратауских циртоспириферов несколько сходным с описываемым 
·видом является С. (Cyrtospirifer) avis sp . n . ,  также обладающий 
коротким замочным краем, высокой наклоненной треугольной ареей и за

,остренной макушкой брюшной створки. На С. helenae хорошо отличаются: 
1 )  более удлиненной и округлой раковиной вместо поперечновытянутой 
округленно-треугольного очертания у С. avis; 2) значительно более низкой, 
не пирамидальной брюшной створкой ;  3) более удлиненной спинной створ
кой ; 4) ясно выраженным возвышением и язычком. 

От С. (Cyrtospirifer) pseudonossofi Tjazheva (Тяжева, 1 960, стр .  386, табл. 90, 
фиг. 1 0) из франского яруса Южного Урала , который имеет округлую 
раковину и треугольную наклоненную арею,  С. helenae отличается : 1 )  боль
шими размерами ;  2) большей вздутостью; 3) хорошо развитым синусом; 
4) ясно выраженным возвышением и язычком. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. С. helenae характерен для 
верхнефаменских отложений тассарайской пачки Центрального .Каратау ш верхнебугуньской юго-восточной части хребта, в которых встречен в боль
шинстве обнажений в небольшом количестве (sp ) .  В нижележащих отло
жениях он найден в очень малом и единичном количествах в следующих 
.пачках: Центральный .Каратау-акжарская (un) и ачисайская (so l ) ;  Юго
Восточный .Каратау - текшенская (un) и нижнебугуньская (so l ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции содержится 95 экземпляров, 
многие из которых достаточно хорошей сохранности. Происходят они из 
.следующих мест. 

Центральный .Каратау. 
Dзfmag - пос. Ачисай - 1 экз .  (Р. А . ) . 
Dзfmac - р .  Аккуз - 1 экз . (Р . А . ) ;  пос . Ачисай - 4 экз .  (Р. А. и 

А .  С . ) .  
Dзfmts - правый берег р . .Курсай, южнее тракта Х антаги-Ачисай -

1 0  экз . (Р. А . ) ;  левый берег р . .Курсай , севернее тракта - 1 экз .  (Р. А . ) ;  
верховье р .  Икансу - 2 экз . (А. С .  и Р .  А . ) ;  р .  Джузундык - 2 экз .  (В . Б . ) ;  
урочище .Кар асай, южное крыло антиклинали - 16 экз .  (А . С .  и Р .  А . ) ;  
урочище .Карасай , северное крыло антиклинали - 5 экз .  (О. Ю. ) ;  водор аз 
дел .Карасая и Уюка - 5 экз .  (В . Э . ) ;  р .  Большой Уюк - 5 экз . (В . Б . ) ;  
пос . Ачисай - 6 экз . ( В .  Б . ) ;  пос. Ачисай - 6 экз .  (В . Б . ) ;  р .  Аккуз -
2 экз . (А. С .  и Р .  А . ) .  

Юго-Восточный .Каратау. 
Dзfmtk - р .  Боролдай , южное крыло костуринской антиклинали -

2 экз .  (М. А . ) .  
'Dзfmbga - там же  - 3 экз . (Р .  А . )  и 3 экз .  (М. А . ) .  
Dзfmь lfь - р .  Боролдай : пос . .Каратас - 9  экз .  (М. А. ) ; гор а  .Кши-Тура-

1 1  экз .  (М. А . ) .  Правый берег близ устья р . .Кошкараты - 3 экз . (М. А . ) ;  
Б ала-Боролдай - 5 экз . (М. А . ) ;  левый берег р . .Каирчакты, колхоз им  . 
.Калинина - 3 экз .  (М. А) . 

Cyrtospirifer (Cyrtospiгifer) sergunkovae 1 s p .  nov. 

Табл . XVI I I ,  фиг.  2; табл . Х Х ,  фиг. 5-6 
г о л  о т  и п - № 6/1 67, тассарайская пачка Центрального .Каратау, 

р. Большой Уюк (табл . Х Х ,  фиг. 5) . 
Д и а г н о  з .  Поперечновытянутая ,  трапецеидального очертания, уме

ренно вздутая, неравностворчатая раковина с острыми кардинальными уг
лами. Арея треугольная ,  почти высока я ,  в примакушечной части очень сла
бо вогнутая . Макушка брюшной створки торчащая. Ребра высокие, бока-

1 Название дано в честь О.  И. Сергуньково й .  
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вые и средние одинаковой величины. В синусе и на возвышении] присут
ствуют по два более крупных ребра.  

В н е ш н я Я' ф о р м а. Поперечновытянутая , шириною обычно 35-
40 )\1М ,  умеренно вздутая,  неравностворчатая раковина трапецеидального 
очертания.  Замочный край равен наибольшей ширине. Кардинальные углы 
острые. 

Б рюшная створка поперечновытянутая,  ромбического очертания,  рав
номерно изогнутая, более выпуклая, чем спинная. Арея треугольная, высота 
,ее р авна 0 ,3-0,4  длины основания, в примакушечной части очень слабо вог
нутая,  почти прямая. Дельтириальное отверстие узкое и высокое. Макушка 
торчащая . Макушечный угол равен 1 15-125°. Синус довольно широкий и 
глубокий, с округленными дном и краями. Язычок высокий, округленный.  

Спинная створка поперечновытянутая, трапецеидальная, менее изогну
тая и выпуклая,  чем брюшная. Возвышение хорошо развито, округленного 
поперечного сечения.  

С к у л  ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта высокими ребрами, 
разделенными промежутками равной им ширины. Боковые ребра простые, 
с каждой стороны створки их насчитывается 20-25. Средние - такой же 
величины, что и боковые, дихотомируют, количество их у переднего края 
·синуса взрослых экземпляров около 15 .  В синусе и на возвышении присут
ствуют по два более крупных ребра. Микроскульптура не сохранилась . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  В брюшной створке присутствуют хо
рошо развитые зубные пластины длиною, равной 0 ,5-0,6  длины створки. 
В примакушечной части они соединены дельтириальной пластиной, которые 
прикрывает дельтирий на 1/3 его высоты. В спинной створке замочный отро
сточек и срастающиеся у его основания круральные пластины. 

И з м е р  е н и я показывают следующее (табл . 28) . 

1\олл . , 
.№ 

6 / 1 65 

·6 / 166 

·6 /44 

/ 43 

/167 

/ 1 68 

Местонахождение 

Рена Джузумдык ,  
Dзfmts • • . .  1 6  

Там же, D3fm t s  . 20 

Западнее р . Кур-
сай, у траrпа, 
Dзfmts . 28 

Рена Большой Уюк, 
Dз fmts . 28 

Ущелье Х атын-I\а-
мал, южное нры-
ло антинлинали, 
Dзfmts . 32 

Урочище Карсай , 
Dзfmts . . 35 

19 9 0 , 84 0 , 47 2 , 0  1 , 05 6 100° 

26 1 1  0 , 77 0 , 42 1 , 8  0 , 88 8 110° 

36 18 0 , 78 0 , 50 1 , 9 0 , 94 11 1 1 5° 

37 18 0 , 76 0 , 49 1 , 8 0 , 90 15  120° 

38 22 0 , 84 0 , 58 1 , 4 0 , 95 14  125° 

48 26 0 , 73 0 , 54 1 , 55 0 , 92 -16 -

Т а б л и ц  а 28 

Пр имечан ие 

Молодой энз . 

Молодой экз" табл . 
XVI I I ,  
фиг. 2 

Голотип, табл . Х Х ,  
фиг. 5 

Табл. х х ,  фиг. 6 
Очень круп.ный 

энз . 

. В о з р а с т  н ы е и з м е н е н  и я и и з м е н ч и в  о с т  ь .  Молодые 
экземпляры С. sergunkovae в отличие от взрослых имеют менее вздутую и 
более округленную раковину и несколько наклоненную арею. С ростом р а
ковины наблюдается увеличение макушечного угла на  10-15°.  

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1 )  размеров раковины от 35 до 40 мм, а иногда и до 48 мм ; 
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2) вздутости раковины от 0,48-0,50 до 0,60 ;  3) неравностворчатости 
от 1 ,4 до 1 ,9 ;  4) величины макушечного угла от 1 1 5 до 125°.  

С р а в н е н и е .  Поперечновытянутая неравностворчатая раковина, 
острые кардинальные углы и слабо вогнутая треугольная довольно высокая 
арея делают С. sergunkovae сходным с С. (Cyrtospirifer) julii (Dehee) (Dehee, 
1 929, стр .  19, табл . I I ,  фиг. 1-8) , который характерен для переходных от 
девона к карбону слоев Западной Европы и различных районов СССР (Ка
захстан,  Донецкий и Кузнецкий бассейны и др . ) .  Но описываемый вид отли
чается : 1 )  более поперечновытянутой раковиной ; 2) глубоким, ясно огра
ниченным на всем протяжении синусом; 3) наличием двух крупных средних 
ребер ; 4) менее высокой ареей ; 5) меньшими размерами . 

От высокоарейного С. (Cyrtospirifer) tenticulum (Vern . ) ,  в том числе 
и от распространенного в фаменских отложениях Каратау подвида С. (Cyг
tospirifer) tenticulum quadrangulare (Grab . ) ,  С. sergunkovae отличается: 
1 )  поперечновытянутой, трапецеидального очертания раковиной; 2) значи
тельно менее высокой брюшной створкой ; 3) более вытянутой а реей ; 4) высо
ким язычком; 5) хорошо развитым возвышением; 6) наличием в синусе и H il'  
возвышении двух крупных ребер.  

По трапецеидальному очертанию раковины С. sergunkovae несколы<0 схо
ден с поперечно укороченными представителями С. (Cyгtospirifer) verneuili 
(Murch. ) ,  а именно с С. verneuili gosseleti (Grab . ) .  Но он хорошо от
личается большей неравностворчатостью, слабо вогнутой , более высо1<ой 
ареей, торчащей макушкой брюшной створки, обычно меньшей вздутостью 
раковины и наличием в синусе и на возвышении двух крупных ребер . 

Р а с п  р о с т р  а н е н и е и в о з р а с т. С. sergunkovae встречен в· 
известняках тассарайской пачки (самая верхняя часть фаменского Яруса) 
Центрального Каратау, в которой он пользуется широким распростране
нием (soc) и является характерной формой.  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 150 экземпляров в ос
новном неполной сохранности . Происходят они из следующих мест. 

D3fmts -р.  Боялдырь - 5  э1<з. (В . Б . ) ;  р .  Курсай : правый берег, у траюа 
Х антаги- Ачисай - 18 экз . (Р . А.) ; левый берег, севернее тракта - 4 экз .. 
cf .  (Р . А.) .  Верховье р .  Икансу - 22 экз . (А. С. и Р .  А. ) ; р .  Джузумдьш -
14 экз .  (В . Б . ) ; урочище Карсай : южное I<рыло антиклинали - 38 экз . 
(А. С. и Р .  А. ) ,  северное крыло-2 1 экз . (О. Ю.) . Ре1< а Большой Уюк - 1 1 эю. 
(В .  Б . ) ;  ущелье Х атын-Камал , южное крыло антиклинали - 6  экз . (В . Б . ); 
и 4 экз . (В .  Э.) ; р .  А1шуз - 7 экз . (А. С. и Р .  А. ) .  

Cyrtospiгifer (Cyrtospiгifer) kuгban Nal ivkin 

Табл. XVI , фиг . 4-5 
Spirifer (Cyrtospirifer) kurban: Н а л и в  к :1 н, 1 937, стр . 94, табл . X X I I I ,  фиг.  1 -4; С е  -

г у н ь к о в а, 1 937,  стр . 23, табл . I I I , фиг. 1 .  
Cyrtospirifer kurban: М а р т ы н о в а , 1961 , стр. 1 25 ,  табл . X X V, рис.  1-3. 

Г о л о т и п хранится в Ленинграде в Центральном геологическом му
зее, № 426 1/36 1 .  Происходит из сульфицеровых слоев верхнефаменских 
отложений Центрального Казахстана, р .  Ащи-су (Наливкин, 1937, 
табл . X X I I I ,  фиг .  2 ) .  

Д и а г н о з .  Средних размеров , умеренно поперечновытянутая , зна
чительно вздутая раковина трапецеидального очертания с высоким, острым, 
треугольным возвышением и резко ограниченным синусом. Арея тре
угольная, значительно и сильно вогнутая . Макушка брюшной створки не
большая, загнутая . Язычок синуса очень высокий , треугольный . Ребра низ
кие, округленные, разделенные узкими промежутками . Средние ребра более· 
тонкие, чем боковые. 

В н е ш н е е с т р о е н  и е описано в работах, указанных в синонимике. 
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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 видны тонкие 
зубные пластины длиною около 1/3 длины створки. Соединяющая их дельти
риальная пластина прикрывает дельтирий на 1/4-1/3 его вь1соты. В спинной 
створке круральные пластины срастаются у основания замочного отростка . 

И з м е р е н и я не производились в связи с неудовлетворительной со
хранностью имеющегося материала .  

И з  м е н  ч и в u с т  ь проявляется в следующем: 1 )  размеры раковины 
колеблются от 33-35 до 40 мл-1.; 2) кардинальные углы обычно острые, но 
у не1<0торых экземпляров они прямые и несколько округленные; 3) синус 
изменяется от узкого, глубокого до умеренного ш'ирокого и сравнительно 
неглубокого. 

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры тождественны, как показало 
непосредственное сравнение, представителям С. kurban из верхнефаменских 

· отложений Центрального Казахстана (Наливкин, см. синонимику) . 
По размерам и форме раковины наиболее сходным с С. kurban в фамен

· ских отложениях хр. Каратау является С. (Cyrtospirifer) sergunkovae sp .  п .  
Но он хорошо отличается :  1 )  высоким, резким, треугольным возвыше
н ием; 2) сильно вогнутой ареей и загнутой макушкой брюшной створ
ки;  3) низкими, тесно расположенными ребрами; 4) отсутствием в синусе 
двух крупных ребер. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т . С. kurban является характер· 
ной формой для верхних горизонтов фаменского яруса Центрального Казах

· стана и западных отрогов Тянь-Шаня .  
В фаменских отложениях Каратау он найден в юго-восточной части 

хребта в самых верхних слоях верхней половины бугуньской свиты несколь
кими скоплениями (сор) совместно с Adolfia talassica (Vasi l jeva) . По отчет
ным данным М. И .  Щербаковой С. kurban встречается в Каратау и в выше

.лежащей базальной пачке нижнего карбона.  
М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 82 экземпляра более 

или менее неполной сохранности. Происходят они из следующих мест. 
D3fmbgь (самые верхние слои) - горы Каракус - 47 экз .  (М. А.) ; 

р .  Теректы - 10 экз . (М. А. ) .  Обособленно расположенные выходы на 
левом берегу верховья р.  Каирчакты -- 25 экз .  (М. А.) . 

Подрод Platyspirifer Grabau , 1 93 1  
Platyspirifer :  G r а Ь а u ,  1 93 1 2 , стр . 355; G а t i п а  u d,  1 949, № 4 ,  стр . 488; Я н  Д и нц з е и В а н И ю, 1 955, стр . 1 4 1 .  

Т и п  о в о й  в и д - Schizophoria paronai Maгt i l l i ,  1 902 , стр . 365 , табл. 
X IV, фиг . 2 1 -24. Верхний девон Китая,  провинция Шэньси . 

Д и а г н о з. От небольших до крупных размеров, слабо и умеренно 
вздутые, округленного очертания циртоспириферы с коротким замочным 
краем и низкими, уплощенными, тесно расположенными ребрами, разделен
ными узкими промежутками. Кардинальные углы тупые и округленные. Арея 
невысокая, слабо вогнутая,  обычно значительно наклоненная.  Синус 
неглубокий, слаборазвитый. Возвышение низкое, часто плоское и едва 
заметное. 

С р а в н е н и е .  От основного подрода рода Cyrtospirifer Nal .  пред
ставители Platyspirifer отличаются своеобразием внешнего строения , а 
и менно: 1) округленной, слабо вздутой ,  уплощенной раковиной с коротким 
замочным краем; 2) неглубоким слаборазвитым синусом и низким, часто 
едва заметным возвышением; 3) уплощенными, тесно расположенными реб
р ами,  разделенными узкими промежутками. Каждый из этих признаков, 
взятый в отдельности, встречается иногда и у представителей подрода Cyr
. tospirifer, но только их совместное сочетание хорошо отличает Platyspirifer 
как самостоятельную группу. 
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От подрода Dmitria Sidi acl1enko (стр . 1 00) , для представителей которогСJ1 
также характерны короткий замочный край и низкие, тесно расположенные· 
ребра, Platyspirifer отличается : 1 )  слабо вздутой, уплощенной раковино й 
вместо сильно вздутых, шаровидных у Dmitria ;  2) почти плоской ареей и 
торчащей макушкой брюшной створки. 

С о с т  а в п о д р  о д  а. Подрод Platyspirifer объединяет два известных 
вида, распространенных в верхнем девоне Южного Китая, - Cyrtospirifer 
(Platyspirifer) paronai (Martel l i )  и С. (Platyspirifer) subparonai (Grab . ) .  Фор
мы, описанные М.  А. Ржонсницкой из пожарищевских слоев нижнефр ан
ских отложений Кузбасса под названием Cyrtospirifeг subanossofi ( 1952, 
стр .  1 4 1 ,  табл . X X I I ,  фиг. 1-5) , также, по-видимому, относятся к Platy
spirifer, так как у них наблюдаются все характерные признаки данного. 
подрода. 

В фаменских отложениях Каратау встречены :  Cyrtospirifer (Platyspi
rifer) paronai, С. (Platyspirifer) subparonai, С. (Platyspirifer) multicostalis. 
sp. п .  

О б щ  и е з а м е ч а н и я. P latyspirifer был выделен Грабау в 193 1 г .  
(см. синонимику) как подрод рода Spirifгr Sowerby. :К нему были отнесены 
верхнедевонские спирифериды Китая ,  обладающие округленной, слабо· 
вздутой раковиной с коротким замочным краем, слаборазвитыми синусом 
и во::�вышением и низкими, уплощенными ребрами, простыми на боках и дихо
томирующими в середине. Изучение каратауских платиспириферов пока
зало, что они обладают хорошо развитой дельтириальной пластиной внутрИI 
брюшной створки. Круральные пластины срастаются у основания замочного· 
отростка. Микроскульптура состоит из тонких радиальных струек. 

Таким образом, Platyspirifer обладает всеми основными признаками; 
представителей рода Cyrtospirifer. Своеобразие же внешней формы раковин,. 
относимых к платиспириферам, в сочетании с уплощенными ребрами поз.
валяет выделять их только как отдельную группу (подрод) внутри рода; 
Cyrtospirifer, так как эти признаки, взятые сами по себе, встречаются и у 
циртоспириферов . Выдел:ение же Platyspirifer в самостоятельный род, как 
это имеет место в настоящее время в китайской палеонтологической лите
ратуре (Ян Дин-uзе, 1 955, стр . 1 4 1  и др. ) ,  нам кажется ошибочным, ибо его 
представители не обладают ни одним признаком, позволяющим всегда четко 
отличать их от таковых рода Cyrtospirifer. 

Р а с п р о с т  р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний девон Южного и 
Центрального Китая. 

В СССР фаменский ярус хр .  Каратау и ,  по-видимому, нижнефранский: 
подъярус Кузбасса. 

Cyrtospirifer ( Platyspirifer) paronai (Martel l i )  

1 Табл . X X I ,  фиг. 1-3; рис. 1 8  

Schizophoria paronai: М а r t е 1 1  i ,  1902, стр . 365, табл . X IV, фиг .  2 1-24. 
Spirifer (Platyspirifer) paronai: G r а Ь а u ,  1 93 1 2 , стр . 355, табл . X X XVI I ,  фиг. 2-4. 

Г о л о т и п происходит из верхнего девона Китая ,  п ровинция Шэнься 
(Martel li , 1902, табл . X IV,  фиг. 2 1-24) . 

Д и а г н о з. Поперечновытянутая раковина средних размеров . Арея 
низкая, вытянуто треугольная, наклоненная.  Макушка брюшной створки 
слегка загнутая . 

В н е ш н я я ф о р м а. Поперечновытянутая, округленного очерта
ния, слабо вздутая раковина шириною 40-42 мм и длиною 32-35 мм . Тол
щина ее обычно в 2-2 ,3 раза меньше ширины. Замочный край короткий, 
кардинальные углы округленно-тупые. 

Брюшная створка слабо и равномерно изогнутая, более выпуклая,  чем 
спинная. Арея низкая, вытянуто-треугольная, наклоненная к плоскости 
сочленения створок под углом 45°-55, в примакушечной части слабо во-
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гнутая. Поэтому боковые края ее кажутся несколько дугообразными, плавно· 
переходящими друг в друга, образуя как бы единую дугу . Высота ареи 
р авна 0,2-0,25 длины ее основания. У некоторых экземпляров видна гори- 
зонтальная и вертикальная штриховка. Макушка маленькая ,  тупая,  слабо 
загнутая .  Макушечный угол равен 1 15-120°. Синус очень широкий, неглу-
бокий, с плавными, округленными краями, часто неясно ограниченный • .  
У переднего края он занимает 112 и более ширины раковины. Язычок, соот
ветствующий синусу, низкий, дугообразный. 

Спинная створка поперечновытянутая, округленно прямоугольная ,  
менее выпуклая, чем брюшная,  очень слабо изогнутая . Возвышение широкое , .  
плоское, слаборазвитое, часто едва заметное. Макушка маленькая, слабо за
гнутая .  

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта низкими, округлен
ными или плоскими ребрами, разделенными уз1шми промежутками. Боко
вые ребра простые, с каждой стороны створки их насчитывается около 25.  
Средние более тонкие, чем боковые, дихотомирующие, количество их у пе
реднего края взрослых экземпляров 17-22 . Микроскульптура состоит из, 
тоюшх радиальных струек (табл . X X I ,  фиг. 2д) . 

(JO!J� а 
Рис. 18 .  Поперечные пришлифовки С . . (Platyspirifer) 

paronai (Martell i ) .  

Река Торкора, D3fmtr, № 6/1 32 ( Р .  А .  и А .  С . ) ,  Х 5 :  а - брюшная 
створка, б - спинная 

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 1 8) .  В брюшной створке присут-'-
ствуют толстые зубные пластины, доходящие до середины створки, и соеди
н яющая их дельтириальная пластина ,  которая прикрывает дельти рий при
мерно на 112 его высоты. Апикальное утолщение очень небольшое. Зубы
и меют округлую форму. В спинной створке замочный отросток и срастаю- 
щиеся у его основания круральные пластины. 

И з м е р  е н и я показывают следующее (табл. 29) . 
Т а б л и ц· а - 29 

ко;: · / Местонахожден ие / д / Ш / т lд;ш ]т;ш /дз / Sб / А / .LM 1 Примечание 

Верховье р.  Торко-
6 / 1 48 pы,Dзfm tb 17  21 9 0 , 81 0 , 43 18 0 , 90 �4 - Молодой экз . 

6/149 Там же, Dзfm tb 21 28 13 0 , 75 0 , 46 25 1 , 00 6 120° Молодой экз. 

6 / 1 50 Dзfm 
tb 27 32 1 5  0 , 84 0 , 47 }) 20 0 , 62 5 120° Экземпляр,  не до-

стигший полной. 

tb 
зрелости 

6 / 1 51 )) Dзfm 32 40 20 0 , 80 0 , 50 35 0 , 84 11  -

6/55 Dзfm 
tb 32 40 19  0 , 80 0 , 48 33 0 , 85 7 120° Табл . X X I ,  фиг . т )) 

6 / 1 52 Среднее течение 
р .  Торкоры, 
Dзfm tr -30 42 20 0 , 80 0 , 50 42 -1 , 1 1 

R / 53 Там же, D3fm 
tr 37 48 23 0 , 77 0 , 48 41 0 , 82 �9 120° Старческий экз" 

табл. X X I ,  фиг. 3 
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В о з р а с т  н ы е и з м е н  е н и я и и з м е н  ч и в о с т  ь .  Молодые 
экземпляры ничем, если не считать размеров, не отличаются от взрослых. 
Старческие формы имеют сильно загнутую :макушку брюшной створки и а рею 
с параллельными краями (табл . X X I ,  фиг. 3) . Размеры их (ширина) дости
гают 50-55 мм . 

Индивидуальная изменчивость проявляется в следующем: 1 )  вздутость 
раковины изменяется от 0 ,45 до 0 ,50 ;  2) замочный край обычно значительно 
:меньше наибольшей ширины, с тупыми округленными кардинальными уг
лами, но у некоторых экземпля ров равен последней, а концы его оттянуты в 
небольшие, слаборазвитые ушки ; 3) синус варьирует от плоского, слабо 
выраженного, с неясными краями до неглубокого, дугообразного, ясно 
ограниченного; но он всегда остается широким, с округленными плавными 
краями ; 4) ребра изменяются от низких, округленных, р азделенных узкими 
промежутками (табл . Х Х I ,  фиг. 3) , до плоских, разделенных тонкими бо
роздками (табл . Х Х I ,  фиг . 1 -2) . Часто эти бороздки настолько утоняются, 
что на  общем фоне струйчатой микроскульптуры ребра становятся слабо 
различимыми. 

С р а в н е н и е .  Каратауские экземпляры по своим признакам хорошо 
соответствуют С. (Platyspirifer) paronai, описанному Мартелли (Martel l i )  
и Грабау из верхнего девона Китая (см. синонимику) . 

В фаменских отложениях Каратау встречается близкий к данному виду 
С. (Platyspirifeг) subparonai (Grab . ) ,  от которого С. (Platyspirifer) 
paronai отличается : 1 )  поперечновытянутой раковиной ;  2) менее наклонен
ной и в общем несколько более н изкой а реей ; 3) более тупой и менее загнутой 
макушкой брюшной створки.  Молодые их экземпляры часто трудно отличимы. 

От С. (Platyspirifer) multicostatus sp. n .  описываемый вид отличается: 
1 )  значительно меньшим количеством более широких ребер ; 2) маленькой 
макушкой брюшной створки;  3) н изким, дугообразным язычком синуса; 
4) меньшими размерами. 

Некоторые каратауские виды из подрода Cyrtospirifeг - С. pamiricus 
(Reed) , С. helenae sp . n. , С. avis sp .  n .- по тем или другим признакам сход
ны с С. (Platyspirifer) paronai. Но последни й  хорошо отличается сочетанием 
признаков , характерных для подрода Platyspi rifer. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Верхний девон IОжного и 
Центрального Китая. В СССР встречен впервые. 

В Центральном Каратау С. (Platyspirifer) paronai является характерной 
формой для мергелей торкорской (сор) и табакбулакской (soc) пачек нижней 
части фаменского яруса. В малом количестве (un) он встречен в аккузской ,  
рабатской ,  курусайской и уртандинской пачках. 

М е с т о н а х о  ж д е  н и я. В коллекции имеется 98 экземпляров пре
имущественно хорошей сохранности .  Происходят они из следующих мест 
Центrального Каратау. 

Dзfmtr - среднее течение р .  Торкоры - 28 экз . (Р. А. и А.  С . ) . 
Dзfmakk - р .  Джаманктай - 2 экз . (Р . А. и А. С . ) . 
Dзfmtь - р .  Торкора - 38 экз .  (Р. А .  и А .  С . ) ;  Турланский тракт -

2 экз .  (Р. А . ) ;  р .  Джаманктай - 5 экз . (Р. А .  и А. С . ) .  
Dзfmrb - р .  Акчечик, западнее тракта - 6 экз . (Р .  А.  и А.  С . ) .  
Dзfmkur - верховье р .  Терсаккан - 10 экз .  (Р . А .  и А.  С . ) .  
Dзfmш - верховье р .  Терсаккан - 7 экз . (Р .  А.  и А.  С . ) .  

Cyrtospirifer (Platysp iri fer) subparonai (Grabau) 

Табл. X X I ,  фиг.  4;  табл. X X I I ,  фиг.  1-3; рис. 1 9  

Sptrifer (Platyspirifer) subparonai : G r а Ь а u ,  1 93 1б ,  стр . 358, табл. X X XVI I ,  фиг. 5 .  

Г о л о т и п приобретен в китайской аптеке. Происходит, п о  мнению 
автора,  из верхнего девона Южного Китая (Gгabau , 193 1 2 ,  табл . X X XVI I ,  
фиг. 5) . 

96 



Д и а г н о з .  Вытянутая в длину ра1<0вина средних размеров . Арея 
треугольная, невысокая, сильно наклоненная.  Макушка брюшной створки 
слабо и умеренно загнута . 

В н е ш н я я ф о р м а .  Вытянутая в длину, округленного очертания, 
слабо вздутая раковина длиною 35-40 мм и шириною 32-35 мм . Толщина 
ее в 1 , 8-2,0 раза меньше длины. Замочный край короткий, кардинальные 
углы округленные. 

Брюшная створка очень слабо и равномерно изогнутая , немного более 
выпуклая, чем спинная.  Арея невысокая, треугольная, слабо вогнутая и 
сильно наклоненная. Высота ее обычно равна 0,25-0,3 длины основания 

Рис. 19 .  Поперечные пришлифовки С. (Platyspirifu) subparonai 

(Grab .)  

Река То1жора, D3fm1г, N'o 6/54 (Р . А .  и А .  С. ) ,  х 25; а - брюшная 
створка, б - сп и н на я ,  в - заr11ок 

угол наклона 60-70°. Макушка небольшая, слабо и умеренно загнутая .  
Макушечный угол равен 100-105°. Синус широкий, неглубокий , с дугооб
р азным дном и плавными, округленными краями , всегда ясно ограниченный. 
Язычок низкий и средней высоты, округленный . 

Спинная створка округленно квадратная, слабо и равномерно изогну
тая, несколько менее выпуклая, чем брюшная . Возвышение низкое, 
округленное, обычно ясно выраженное. Макушка маленькая,  слабо 
загнутая. 

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта низкими, округлен
ными или плоскими ребрами, разделенными узкими промежутками . Боко
вые ребра, как правило, простые, но у отдельных экземпляров из табак
булакской пачки некоторые из них делятся у переднего края . С каждой сто
роны створки их насчитывается около 25. Средние ребра более тонкие, чем 
боковые, дихотомирующие, количество их у переднего края взрослых 
экземпляров 17-20. Микроскульптура состоит из тонких радиальных 
струек . 

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 19) .  В брюшной створке присут
ствуют толстые зубные пластины, доходящие до середины створки, и соеди
няющая их дельтириальная пластина, которая прикрывает дельтирий,  при
мерно на 1/2 его высоты. На поперечных пришлифовках зубы имеют округ
лую форму. Апикальное утолщение едва заметно. В спинной створке виден 
замочный отросток, глубокие угловатые зубные ямки и массивные крураль
ные пластины, срастающиеся у основания отростка.  
7 А .  И .  Сидяченко 97 



И з м .е р  е н и я показывают следующее (табл . 30) . 

KN,л· j Местонахожде н и е  1 д 1 Ш 1 Т Jщш 1 Т/д l IJ. з l Sб 1 А 1 LM 1 
6 / 1 37 Верховье р. Тор-

коры, D3fmlb 22 23 1 3  0 , 96 0 , 59 20 0 , 72 L1 1 00°  

6 ' 1 38 Там же, D3fmtb 29 30 1 4  0 , 97 0 , 48 23 0 , 70 7 1 00° 

1'/ 1 36 )) D 3 f m tb �38 35 1 9  1 , 03 0 , 50 29 �О , 73 

6 / 56 )) D3fmtb L1L1 38 23 1 , 1 6 0 , 52 33 0 , 63 1 0  1 00° 

6/ 1 35 Среднее течение 
р . Торноры, 
Dэf т!г . 32 32 1 6  1 , 00 0 , 50 27 0 , 63 6 1 05 °  

6 /1 34 Там же, D3fmtr 38 34 2 1  1 ,  1 2  0 , 55 30 �О , 65 -

Т а б л и ц а  30 

П р н �1ечание 

Молодой энз . ,  
табл. x x r r ,  
фиг . 2 

Энземпляр ,  не ДО-
сти гши й  полной 
зрелости 

Табл . X X I I ,  фиг . 1 
Старческий экз . , 

табл. X X I I ,  
фиг. 3 

Экземпляр,  не дос-
тигший полной 
зрелости 

Табл.  Х X I ,  фиг . 4 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  С ростом 

раковины происходит увеличение ее удлиненности и вогнутости ареи . Стар 
ческие эюемпляры имеют сильно загнутую макушку брюшной створки . 
Размеры их (длина) достигают 50-53 мм . 

Индивидуальная изменчивость проявляется в следующем : 1 )  изменении 
вздутости раковины от 0 ,50 до 0 ,55 и удлиненности от 1 ,0 до 1 ,2 ;  2) колеба
нии высоты треугольной ареи от средней до низкой , вытянутой ; а рея обыч
но наклонена под углом 60-70° ,  но иногда значительно меньше; 3) измене
ние высоты язычка от средней до низкой ; 4) изменение ребристости такое 
же, кг.к и у С. (Platyspirifer) paronai (Martel l i ) .  

С р а в н е  н и е .  От китайских форм,  описанных Грабау под :названием 
Spirifer (Platyspi гifeг) subpaгonai (см . синонимику) ,  наши взрослые эюемп
ляры отличаются только тем , что имеют более крупные размеры . Молодые 
их особи и экземпляры , не достигшие еще полной зрелости, по всем при
знакам хорошо соответствуют китайским представителям этого вида.  

С.  (Platyspi гifeг) subpaгonai очень близок к встреченному в фаме:не 
Каратау С. (Platyspi гifeг) рагопаi ,  от которого он отличается :  
1 )  удлиненной вместо поперечно вытянутой у последнего раковиной ; 2) бо
лее наклоненной и в общем несколько более высокой ареей ; 3) несколько 
более острой и загнутой макушкой брюшной створки . Многие молодые их 
экземпляры, а иногда и более взрослые, трудно различимы, а указанные от
личия относятся к типичным, средним формам этих видов .  Судя по нашей 
коллекции ,  их более правильно считать р азными подвидами С. (Platyspiri 
fer) рагопаi .  Но ,  не  имея в своем р аспоряжении топотипов для непосред
ственного сравнения ,  мы вынуждены сохранить за ними те систематические 
категории ,  которые были присвоены им авторами .  

От С.  (Platyspirifer) multicostatus sp . n .  описываемый вид хо
рошо отличается :  1 )  значительно меньшим количеством более широких ре
бер ; 2)  маленькой макушкой брюшной створки; 3) низким, дугообразным 
язычком синуса; 4)  меньшими размерами .  

Р а с п  р о с т  р а н  е н и е и в о з р а с т . Верхний девон Южного 
Китая .  В СССР встречен впервые. 

В Центральном Каратау С. (Platyspi гifeг) subpaгonai является характер 
ной формой для мер гелей торкорской (сор) и табакбулакской (soc) пачек 
нижней части фаменского яруса . В малом количестве (un) он встречен в ра
батской и уртандинской пачках . 
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М е с т о н а х  о ж д е  н и я .  В коллекции имеется 79 экземпляров, 
большинство из которых хорошей сохранности . Происходят они из следую
щих мест Центрального Каратау . 

Dзfmtr - среднее течение р .  Торкоры - 23 экз . (Р. А .  и А .  С . ) .  
Dзfmtь - р .  Тор кора - 34 экз . (Р. А. и А. С . ) ;  Турланский тракт -

3 экз .  (Р. А .  и А. С) ; р .  Джаманктай - 3 экз . (Р . А .  и А .  С . ) .  
Dзfmrb - р .  Акчечик, западнее тракта - 10 экз . (Р. А. и А .  С . ) .  
Dзfmuг - р .  Хатын-Камал , южное крыло антиклинали - 1 экз . cf. 

(Р .  А . ) ;  верховье р .  Терсаккан - 5 экз .  (Р . А. и А. С . ) .  

Cyгtospirifer (Platyspirifeг) nшlticostatus 1 sp . nov . 

Табл . X X I I I ,  фиг. 1-2 
Г о л о т  и п - № 6/50 , шушаковская п ачка Центрального Каратау, 

р .  Аккуз (табл . X X I I I ,  фиг .  1 ) .  
Д и а г н о з .  Раковина I<рупных размеров, округленно квадратного 

очертания.  Арея низкая ,  вытянуто треугольная ,  сильно наклоненная. 
Макушка брюшной створки большая , загнутая .  Язычок высокий .  Ребра 
тонкие, многочисленные (с 1<юкдой стороны около 40) ;  средние и боковые 
одинаковой величины, и те и другие дихотомируют. 

В н е ш н я я ф о р м а. Раковина размером 50-55 .мм , округленного 
квадратного очертания ,  умеренно вздутая . Замочный край короче наиболь
шей ширины . Кардинальные углы тупые и округленные. Развиты неболь
шие ушки . 

Брюшная створ1<а равномерно изогнутая ,  более выпуклая , чем спинная . 
Арея низкая , вытянуто треугольная ,  слабо вогнутая , сильно наклоненная ,  
почти параллельная плоскости сочленения створок .  Высота ее равна 0 ,2-
0 ,25  длины основания .  Макушка довольно крупная,  умеренно загнутая. 
Ма1<ушечный угол равен 100- 105� . Синус широкий ,  неглубокий ,  с дугооб
р азным дном и 01<ругленными краями . Соответрвующий ему язычок высо
кий ,  округленный . 

Спинная створка поперечно вытянутая, округленно прямоугольная, бо
лее уплощенная и менее выпуклая , чем брюшная . Возвышение широкое, 
низкое, дугообразного поперечного сечения, у переднего края более высокое. 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта многочисленными 
плоскими тонкими ребрами , разделенными узкими бороздками .  Средние и 
боковые ребра одинаковой величины; и те и другие дихотомируют. Более 
интенсивная дихотомация боковых ребер наблюдается на спинной створке. 
У переднего края у взрослых экземпляров с каждой стороны створки насчи 
тывается около 40  ребер ,  средних 25-30 . Микроскульптура не  сохранилась. 

В н у т р е н н е е с т  р о е н и е. Из-за неполной сохранности имею
щегося материаJiа изучалось только у брюшной створки .  На пришлифов
к ах видны хорошо развитые расходящиеся зубные пластины , доходящие до 
1/з длины створки , и соединяющая их дельтириальная пластина.  Апикаль
ное утолщение едва заметно. 

И з м е р е н и я наиболее хорошо сохранившихся эюемпляров показы
в ают следующее (табл. 31 ) .  

Т а  о л и ц  а 31 

Пр имечание 

6 / 50 Река Аккуз ,  Голотип, табл. 
D3fmss . 48 52 27 0 , 93 0 , 52 46 0 , 66 10°  100° XXI I I ,  фиг. 1 

6 /  142 Река Торкора ,  се- Молодой экз . ,  
вернее пос. Ачи- табл. XXI I I ,  
сай, D3fmss 31. 311 21 1 1 ,  ou1o ,  59 26 0 , 58 5 0  95° фиг. 2 

1 Mul t icostatus (лат.) - многоребристый.  
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В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь .  Неудовлет
ворительная сохранность материала не позволяет сколько-нибудь полно 
осветить эти вопросы . Можно лишь отметить следующее: 1 )  у Нtкоторых 
экземпляров ушки отсутствуют, поэтому р аковина приобретает скорее круг
лое, чем округленное квадратное, очертание; 2) интенсивность дихотомиро
вания боковых ребер у разных особей р азлична и часто видна только при 
внимательном просмотре, особенно на  брюшной створке, что , возможно ,  
связано с сохранностью имеющегося материала .  

С р а в н е  н и е .  Слабо вздутая,  округленная раковина с коротким 
замочным краем и плоскими ребрами,  неглубокий синус и низкое возвы
шение указывают на то , что данный вид относится к подроду Platyspi 
rifer. 

От С. (Platyspi rifer) paronai (Martel l i )  и С. (Platyspirifer subpa
ronai (Grab . )  он четн:о отличается : 1 )  тонкими, значительно более мно
гочисленными ребрами,  общее количество которых на каждой створке 
взрослого экземпляра около 100 ;  2) крупной макушкой брюшной створ
ки; 3) высоким язычком синуса; 4) большими размерами .  

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . С.  (Platyspirifer) multicos
tatus встречен в Центральном Каратау в темно-серых комковатых известня
ках курсайской (sol) и шушаковской (sp ) п ачек . Для последней он является 
характерной формой . 

М е с т  о н  а х о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 65 экземпляров . 
Происходят они из следующих мест. 

D3fmkrs - р .  Божбамбулак, пос. Старая Деревня - 1 экз . (Р . А. и 
А. С . ) ;  р .  Джеманктай - 5 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  правый берег р .  Курсай ,  
севернее тракта Х антаги - Ачисай - 1 экз . (Р . А . ) .  

D3fmss - р .  Аккуз - 1 8  экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  водораздел рек Аккуза и: Домбры - 3 экз . (Р . А. и А .  С . ) ;  р .  Акчечик -· 1 1  экз . (Р. А. и А. С . ) ;  
р .  Торкора - 1 5  экз . (Р . А.  и А .  С . ) ;  пос . Ачисай - 9 экз . (Р .  А.  и А.  С . ) ;  
р .  Божбамбулак, пос . Старая Деревня - 1 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  правый бе
рег р .  Талдыбулак, у дороги - 1 экз . (Р . А. и А. С . ) .  

Подрод Dmitria Sidiachenko, 1 96 1  
Dmitria: С и д я  ч е н к о ,  1 96 1 ,  стр . 80. 

Т и п  о в о й  в и д  - Spirifer (Cyrtospirifer) romanowskii  Nal ivkin,  
1 9301 , стр . 1 27 ,  табл . I X ,  фиг . 2 ,  3 ,  6 .  Верхнефаменские отложения Юго
Восточного Каратау . 

Д и а г н о з .  Средних и: крупных размеров , сильно вздутые, шаровид
ной формы циртоспириферы с коротким замочным краем и многочисленными 
низкими,  тесно расположенными , р азделенными узкими промежутками 
ребрами.  Макушка брюшной створки сильно загнута и закрывает ма
ленькую арею. Синус и возвышение очень слабо р азвиты или отсутст
вvют. 

· С р а в н е  н и е. От основного подрода рода Cyrtospirifer представители 
Dmitria отличаются своеобразием внешнего строения , заключающегося в со
четании следующих признаков : 1 )  сильно вздутой шаровидной раковины с 
коротким замочным краем и сильно загнутой макушкой брюшной створки, 
закрывающей маленькую арею ;  2) отсутствия или слабого р азвития синуса и: возвышения ; 3) низких, тесно р асположенных ребер , разделенных уз-
1шми промежутками .  

От подрода Platyspirifeг (Grab . )  (стр . 93) ,  для представителей которого 
характерны короткий замочный край и плоские тесно р асположенные ребра ,  
Dmitria отличается : 1 )  сильно вздутой , шаровидной р аковиной вместо упло
щенных у Platyspirifer; 2) сильно загнутой макушкой брюшной створки, 
закрывающей арею . 
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С о с т а в п о д  р о д  а .  К подроду Dmitгia относятся следующие изве
стные виды : Cyгtospiгifeг (Dmitгia) гomanowskii  Nal " С. (D mitгia) ellipticus 
S i d i achenko, С. (Dmitгia) mi гsa Nal " С .  (Dmitгia) dada Nal .  Первые два из
вестны из фаменского яруса хр . Каратау, а также Тянь-Шаня, последние -
из верхнефаменских отложений Центрального Казахстана .  

В Каратау встречены : С .  (Dmitгia) гomanowski i ,  С .  (Omitгia) ellipticus, 
С .  (Dmitгia) cf . miгsa, С. (Dmitria) ovum sp . n .  

О б щ и е з а м е ч а н и я . В 1930 г .  Д .  В .  Н аливкин описал и з  верхне
фаменских отложений Юго-Восточного Каратау своеобразный вид под на
званием Spi rifeг (Cyrtospiгifeг) гomanowskii ( 1 9301 , стр . 127 ,  табл . I X ,  фиг .  2 ,  
3 ,  6 ) .  Отличительными особенностями этого вида являются : 1 )  сильно взду
тая ,  шарообразная и удлиненно-овальная р аковина с коротким замочным 
краем и сильно загнутой макушкой брюшной створки , закрывающей ма
ленькую арею; 2) слаборазвитый ,  едва заметный синус и плоское возвы
шение; 3) низкие , тесно расположенные ребра ,  разделенные узкими проме
жутками . 

Близкие к названному виду формы были встречены впоследствии в фа
менских отложениях Центрального Казахстана и Каратау (см . состав под
рода ) .  Хорошо отличаясь друг от друга как внешними признаками,  так и 
некоторыми особенностями внутреннего строения , все эти формы обладают 
основными чертами Cyгtosp iгifer romanows!ii i ,  что указывает н.а их несомнен 
ную близость . 

В литературе уже отмечалась своеобразность внешнего строения видов, 
близких _к С.  romanщ1skii (Ивания, 1950 , стр . 104 ) .  Сочетание определен
н ого типа формы раковины и ребристости ,  характерное для всех этих видов, 
объединяет их в отдельную группу циртоспириферов и позволяет выделить 
в самостоятельный подрод, 

Н азвание подрода дано в честь Д, В .  Н аливкина .:.__ автора  типового 
вида,  

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Фаменский ярус хр . Кара· 
тау, Тянь-Шаня и Центрального Казахстана .  

Cyrtosp irifer (Dmitгia) romanowskii Nal ivkin 

Табл . X X IV, фиг .  1-3; рис .  20-2 1 

Spirifer (Cyrtospirifer) romanoшskii : Н а л  и в к и н ,  1 9301, стр . 127, табл. ! Х ,  фиг. 2, 3, 6. 
Cyrtospirifer (Dmitria) romanowskii : С и д я  ч е н к о, 1 96 1 ,  стр . 8 1 ,  табл. X I ,  фиг. 1-3. 

Г о л о т  и п автором не выделен . В качестве л е к т  о т  и п а А. И. Си
дяченко ( 196 1 )  предложен экземпляр , изображенный Д .  В .  Наливкиным на 
табл . I X ,  фиг . 2. Х ранится в Центральном геологическом музее в Ленингра·  
де,  No 90 1/209 . Происходит из верхнефаменских отложений Юго-Восточного 
К а р атау,  низовье р .  Джиланды-сай , западнее горы Тюлькубасс . 

Д и а г н о з .  Средних и крупных р азмеров, шарообразные и удлиненно
о в альные р аковины с широкой , вздутой примакушечной частью брюшной 
створки . Синус неясный , едва заметный ;  возвышение плоское, ясно ограни
ченное. Язычок низкий ,  дугообразный . 

В н е  ш н е е  с т р  о е н и  е подробно описано Д .  В .  Наливкиным (см . 
синонимику) .  

В н у т р е н н е е  с т р  о е н и е (рис. 20) .  В брюшной створке присут
ствуют толстые зубные пластины , соединенные длинной дельтир иальной 
п ластиной , которая прикрывает дельтирий более чем до середины его высо
ты . Длина зубных пластин колеблется в зависимости от геологического 
возраста от О, 1 5  до 0,7 длины створки , о чем более подробно сказано при 
о писании изменчивости . Развито небольшое апикальное утолщение. На 
поперечных пришлифовках спинной створки видны мощный замочный 
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отросток и массивные круральные пластины , срастающиеся у основани5i 
отростка . 

И з м е р е н и  я показывают следующее (табл . 32) . 

Т а б л и ц  а 32 

Р10 
!(олл. Местонахождение д No ш т Т;Д Тс/Тб ДЗ Sб L:M 20 l зо l 40 Примечание 

6/ 146 Река Курсай, юж- Молодой экз . ,  
нее тракта, табл. X X IV ,  
D3fmts 24 26 1 4  0 , 58 'l , 3  1 6  U , L19 90° - - - фиг. 1 

6 / 1 53 Село Корни ловка ,  
D3fmbgb 

22 23 13  0 , 59 'l , 2 1 8  0 , 56 90° 
Молодой экз. - - -

6/1 5!1 Там же, D3fmbg·b 29 28 20 0 , 69 "1 , 35 20 О , !16 1 6  1 2  
Экземпляр ,  не - -

достигший 
полной зрело-
сти, табл.  

D3fmbgb 
X X I V, фиг. 2 

6/!Л )) 
36 34 32 0 , 89 "1 , 1 20 0 , 32 90° 16  1 1  9 

Табл. X X I\1, 
фиг. 3 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь. Молодые 
экземпляры С. (Dmitгia) гomanows!iii (табл . X X IV,  фиг .  1) значительно от
личаются от взрослых . Они имеют слабовздутую, уплощенную р аковину 
чечевицеобразной формы с резкими боковыми краями . Синус и возвышение 

Рис. 20. Поперечные пришлифовки С. (Dmitria) romanowskii Nal . 
Река J(ypcati, Dзfm 15, х, 6/144 (Р . А . ) ,  Х 5 :  а - брюшная створка, б, в - спинна я  

отсутствуют. Передний край прямой и слегка изогнут в сторону спинной 
створки . С ростом раковины происходит сильное увеличение ее вздутости , 
боковые края становятся нерезкими, плавными, и вся раковина приобретает 
шарообразную удлиненно-овальную форму . Появляются невысокие , но 
ясно выраженные язычок и возвышение. 

Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1 )  размеров раковины от 36-40 до 50 м.м ; 2) формы раковины от 
шаровидной (со вздутостью около 1 ,0) до удлиненно-овальной , несколько 
менее вздутой (0 ,80-0,85) ; 3) макушка брюшной створки обычно загнута 
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настолько сильно, что закрывает всю арею, но у некоторых экземпляров 
последнюю все же удается наблюдать . 

Изучение внутреннего строения у экземпляров С .  (Dmitria) romanowskii 
из р азличных частей разреза фаменских отложений хр . Каратау позволило 
проследить последовательные стадии эволюционного р азвития этого вида .  
С изменением геологического возраста вид постепенно меняет свою внутрен
нюю организацию : происходит увеличение длины зубных пластин . Так, у 
экземпляров из нижнефаменских отложений курсайской пачки она равна 
О_, 1 5-0,25 длины брюшной створки ; у среднефаменских из шушаковской 
пачки 0 ,3-0 ,4;  у верхнефаменских из тассарайской пачки - 0 , 5-0 ,7  
(рис . 2 1 ) .  При этом у представителей этого вида из  верхней части фаменского 
яруса Юго-Восточного Каратау как описанных Д. , В .  Н аливкиным ( 1 9301 , 
егр . 1 27) ,  так и находящихся в нашей коллекции,  длина зубных пластин 

1 2 
Рис. 2 1 .  Изменение длины зубных пластин у С. (Dmitria) 

romanoшslcii Nal . :  

1 - курсайска я пачка ; 2 - шушаковская ;  3 - тасса райская 

р авна  половине и боJ1ее дJ1ины брюшной створки , что поJ1ностью соответ
ствует их дJ1ине д.nя экземпJ1яров из тассарайской пачки верхнефаменских 
отложений Центрального Каратау . 

Таким образом , уве.nичение длины зубных пластин у каратауских пред
ставителей С .  (Dmitria) romanowski i ,  происходяЩее в процессе их историче
ского развития ,  отражает различные этапы эволюции вида. Это позволяет 
выделить соответственно 3 формы : brevis (короткая) ,  intervallis (промежуточ
ная)  и longa (длинная) . Выделенные формы могут быть использованы для 
определения возраста различных частей фаменского яруса хр . Каратау . 

С р а в н е н и е. Изученные экземпляры, как показало непосредствен
ное сравнение, совершенно тождественны формам, описанным Д. В .  Н алив
киным из верхнефаменских отложений Юго-Восточного Каратау под назва
нием Spirifer (Cyrtospi гifeг) romanowskii (см . синонимику) ,  и частично про
исходят из тех же самых мест. 

Н аиболее близким к описываемому виду является С. (Dmitгia) mi rsa 
N a l .  (Наливкин ,  1937 , стр . 96 , табJ1 . X X I\t ',  фиг . 1-3) из сульциферовых 
слоев Центрального Казахстана .  Но С. (Dmitria) гomanowskii отличается 
меньшими размерами ,  более короткой и вздутой раковиной вместо сиJ1ьно 
удлиненной , яйцевидной у С. (Dmitria) mi rsa, заметно развитым язычком 
синуса и ясно ограниченным возвышением . 

Из кар атауских форм бJ1изок С .  (Dmitria) ellipticus Sid i achenko, 
от которого С .  (Dmitгia) romanowskii отличается удлиненной раковиной и 
низким дугообразным язычком синуса.  

От С .  (Dmitгia) оzщт sp . n .  он хорошо отличается шарообразной 
формой р аковины , сильно изогнутой брюшной створкой с широкой прима
кушечной частью, неясным синусом и низким дугообразным язычком . 

От С .  (Dmitria) dada Nal .  (Наливкин , 1 937 , стр . 97 , табJ1 . X X IV,  фиг .  4-5) 
из сульциферовых слоев Центрального Казахстана С. (Dmitria) romanowskii 
отличается шарообразной (вместо полукруглой у первого) раковиной , бо
лее короткой треугольной а реей , наличием возвышения и язычка синуса . 
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Молодые, слабо вздутые экземпляры описываемого вида имеют большое 
сходство с представителями таковых подрода Platyspi гifer, а именно с моло
дыми экземплярами С .  (Platyspirifer) paronai (Marte1 1 i ) (стр . 94) и С.  (Pla
tyspirifer) subparonai (Grab . ) (стр . 96) ,  для раковин которых также харак
терны слабая вздутость,  1<0роткий замочный край , слаборазвитые синус и 
возвышение и низкие уплощенные ребра .  С .  (Dmitria) romanows!<.ii отличает
ся лишь правильной чечевицеобразной формой раковины и более загнутой 
макушкой брюшной створки . Кроме того они совместно не встречены . Мно 
гие экземпляры , взятые отдельно, очень трудно различимы . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Фаменский ярус хр . Кара
тау . По данным Б.  В .  Пояркова ( 1960) , встречается в верхних горизонтах 
фаменского яруса западных отрогов Тяю,-Шаня . 

В Центральном Каратау С .  (Dmitria) romanowskii найден в курсайской 
(forma brevis, sol ) , шушаковской (forma intervall is, sol )  и тассарайской (foгma 
longa, сор) пачках . В последней он встречается скоплениями . В юго-восточ 
ной части хребта встречен в верхнебугуньской пачке (forma .  longa, сор ) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 327 экземпляров, 
представленных большей частью раковинами неполной сохранности . Проис
ходят они из следующих мест. 

Центральный Карат ау . 
D3fmkrs - правый берег р .  Курсай , южнее тракта Х ангтаги - Ачи

сай - 8 экз . (Р . А . ) ;  водораздел рек Курсай и Икансу , севернее тракта -
3 экз . cf . (Р . А . ) .  

D3fmss - ущелье Х атын-Камал - 13 экз .  (Р. А.  и А .  С . ) ;  верховье 
р .  Акчечик - 1 экз . (Р . А . ) .  

D3fmts - правый берег р .  Курсай , южнее тракта - 14 1  экз . (Р . А . ) ;  
р .  Биресек - 53 экз . (О . Ю. )  и 36  экз . (Д. Г . ) ;  урочище Карасай ,  южное 
1<рыло антиклинали - 1 экз . cf . (Р . А . ) ;  устье р .  Кенайрык - 12 экз . (Р . А 
и А .  С . ) ;  р .  Улькенктай - 48 экз . (Р . А .  и А .  С . ) .  

Юго-В осточный Каратау . 
D3fmbgь - с. Корниловка - 1 1  экз . (М . А) . 

Cyrtospirifer (Dmitria) ellipticus S id i achenko 

Табл . X X I I I ,  фиг. 3; рис. 22 

Cyrtospirifer (Dmitria) ellipticus: С и д я  ч е н к о ,  1 96 1 ,  стр . 83, табл . X I ,  фиг .  4. 

Г о л о т  и п - № 6/48, курсайская пачка Центрального Каратау 
р .  Джаманктай (табл . X X I I I ,  фиг .  3) .  

Д и а г н о  з .  Раковина средних и крупных размеров, поперечновытяну
тая, эллиптического очертания . Синус выражен очень слабо или отсутст
вует; язычок высокий , округленно трапецеидальный . 

В н е  ш н я я ф о р м а .  Раковина размером 40-50 мм, поперечновы
тянутая ,  правильного эллиптического очертания ,  сильно вздутая . Замоч
ный край намного короче наибольшей ширины . На его концах развиты неболь
шие ясные шипы. Наибольшая ширина раковины проходит посередине ее 
длины . 

Брюшная створка сильно и равномерно изогнутая ,  более выпуклая , 
чем спинная . Арея треугольная , небольшая,  вогнутая ,  наполовину закры 
тая .· Макушка маленькая, сильно загнутая .  Макушечный угол равен 90-
950 .  Синус широкий , плоский ,  очень слабо выраженный ,  часто едва замет 
ный . Иногда он отсутствует. Язычок очень высокий ,  округленно трапецеи 
дальный . 

Спинная створка поперечно вытянутая , округленная ,  менее изогнутая 
и выпуклая ,  чем брюшная .  Возвышение плоское, в примакушечной части 
неясно ограниченное, у переднего края более высокое и округленное . Ма
кушка довольно крупная, загнутая и выступает над замочной линией . 
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С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта многочисленными 
плоскими ребрами , разделенными тонкими бороздками . Боковые ребра про
стые ,  средние дихотомирующие.  И те и другие одинаковой величины . Коли
чество боковых ребер с каждой стороны створки около 30 , средних у перед
него ](рая взрослого экземпляра  20-25.  Микроскульптура не сохранилась . 

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 22) . В брюшной створке присут
ствуют довольно толстые, р асходящиеся зубные пластины, доходящие до 

g l) 

Рис.  2 2 .  Поперечные пришлифовки (а и 6) брюшной створки С. (Dmitria) ellipticus 
Sidiacl1enko. 

Река Акчеч и к ,  D3im55 . No 6/ 147 ( Р .  А. и А. С . ) ,  Х 5 
середины створки . Близ кончи](а макушек они сильно р асходятся, а дальше 
становятся параллельными .  У самой ареи зубные пластины соединены дель
тир иальной пластиной , которая прикрывает дельтирий до 1/3-1/2 его высоты . 
Стенки створки толстые ( 1-1 ,5  мм) .  Развито апикальное утолщение,  обра 
зующее срединный валик . 

Строение спинной створки изучено неполно: на  поперечных пришлифов
ках видны массивный замочный отросток и хорошо р азвитые, высокие (3-
3 , 5  м,w. ) круральные пластины. 

И з м е р е н  и я,  произведенные у голотипа ,  показывают следующее 
табл .  33) . 

Колл.  [ N� .Местона хождение 

6/48 Река Джаманктай ,  
Dзfmkrs 

33 45 �35 

Т а б л и ц  а 33 

1 д/Ш l т;ш 1 дз 1 Sб 1 LM 1 П р11�1ечан и е  

о ,  73 0 , 78 28 0 , 46 95° Голотип, табл . 
х х ш .  фпг. 3 

И з м е н ч и в  о с т  ь .  По своим признакам С .  (Dmitria) eliipticus явл я 
ется выдержанной и хорошо отличимой формой . Проявление индивидуаль 
н о й  изменчивости на  изученном материале можно наблюдать в колебаниях 
только следующих признаков : 1) размеров раковины от 40 до 50 мм , а в не
скольких с.rтучаях до 55 мм; 2) отношении ширины раковины к длине, при 
чем р аковина всегда остается в большей или  меньшей мере поперечно 
вытянутой , эллиптического очертания ;  3) слаборазвитый ,  часто едва з амет
ный синус, иногда отсутствует. 

С р а в н е н и е. Сильно вздутая , шаровидной формы раковина с ко 
ротким замочным краем и сильно загнутой макушкой брюшной створки , 
очень слаборазвитые синус и возвышение, и плоские, тесно расположен
ные ребра ,  указывают на принадлежность описываемого вида к подроду 
Dmitгia. 
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С .  (Dmitгia) ellipticus очень близок к С .  (Dmitгia) гomanowckii Na l"  
от которого отличается поперечновытянутой раковиной и высоким 
язычком синуса . 

От встречающегося в Каратау С .  (Dmitгia) ovum sp . n .  он отли
чается поперечновытянутой ,  вместо удлиненной у последнего , раковиной, 
менее развитым синусом и присутствием в брюшной створке апикального 
утолщения .  

От С.  (Dmitria) dada N al .  (Наливкин , 1 937, стр .  97,  табл . X X IV,  фиг .  4-
5) из верхнефаменских отложений Центрального Казахстана описы
ваемый вид отличается эллиптическим очертанием раковины , более 
короткой ареей , высоким язычком и более развитым синусом и возвы
шением . 

От С .  (Dmitгia) mi гsa Na l .  (Наливкин , 1 937, стр . 96 , табл . X X IV, 
фиг .  1-3) из сульциферовых слоев Центрального Казахстана он отли
чается поперечновытянутой ,  вместо сильно удлиненной , яйцевидной 
у С. (Dmitгia) mi гsa, раковиной , высоким язычком синуса и меньшими 
размерами . 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . С .  (Dmitria) ellipticas най
ден в Центральном Каратау в темно-серых , тонкозернистых известняках 
курсайской и шушаковской пачек в малом количестве в редких обнаже
ниях (so l ) .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 21  экземпляр не
полной сохранности. Происходят они из следующих мест. 

D3fm1;гs - западнее Курсай , южнее тракта Х антаги - АчИсай -
2 экз . (Р. А . ) ;  верховье р .  Тор коры - 1 экз . (Р. А . ) ;  р .  Джаманктай -
8 экз . (Р. А .  и А .  С . ) .  

D3fm'5 - водораздел рек Аккуза и Домбры - 3 экз . (А . С .  и Р .  А . ) ;  
верховье р .  Акчечик - 3 экз . (Р. А .  и А .  С . ) ;  водораздел рек Карасая и 
Уюка - 1 экз . (Р.  А .  и А .  С . ) ;  р .  Торкора , севернее пос .  Ачисай - 2 экз . 
(Р . А. и А .  С . ) ;  пос . Акжар - 1 экз . (Р . А .  и А .  С . ) .  

Cyгtospiгifeг (Dmitria) оrщт 1 sp . nov . 

Табл . X X I I I , фиг. 4 
Г о л  о т  и п - № 6/49 , курсайская пачка Центрального Каратау, 

р .  Джаманктай (табл . X X I I I ,  фиг . 4) .  
Д и а г н о з .  Средних размеров , удлиненно яйцевидной формы рако

вина с коленчато изогнутой у переднего края брюшной створкой и длинной , 
острой макушкой . Синус ясно ограниченный , у переднего края более рез 
юrй ; язычок высокий , треугольный . 

В н е ш н я я ф о р м а .  Раковина размером 35-50 мм , удлиненно 
яйцевидной формы , сильно вздутая . Замочный край короче наибольшей 
ширины, расположенной посередине длины или в первой третьей части ра 
ковины . Кардинальные углы округленные . 

Брюшная створка, удлиненно пятиугольного очертания ,  слабо изогну 
тая в примакушечной части и коленчато - у переднего края . Боковые 
склоны круть1е . .J\1\аленькая а рея закрыта загнутой макушкой . Последняя 
острая и длинная . Макушечный угол равен 80-85°. Синус плоский , очень 
неглубокий ,  обычно ясно ограниченный на всем протяжении .  У переднего 
края он более резкий , как бы корытообразный .  Язычок высокий ,  треуголь
ный ,  подвернут в сторону смычного края . 

Спинная створка удлинённо овальная, в продольном направлении 
слабо изогнутая . Возвышение неширокое, плоское, неясно ограни
ченное. 

1 Ovum (лат.) - яйцо . Название дано по форме раковины. 
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С к у .ТJ ь п т у р а .  Поверхность раковины покрыта плоскими,  тесно 
расположенными ребрами , разделенными узкими бороздками . Боковые про
стые ,  средние- такой же величины , дихотомирующие.  С каждой стороны 
створки боковых ребер насчитывается около 30 , средних у переднего края 
взрослого экземпляра - около 1 5 .  

В н у т р е н н е е с т  р о е н и е изучено неполно из-за неудовлетво 
рительной сохранности . В брюшной створке присутствуют хорошо разви
тые зубные пластины , соединенные близ ареи дельтириальной пластиной.  
В спинной створке: замочный отросток и срастающиеся у его основания кру
:ральные пластины . 

И з м е р е н и я приведены частично из-за неполной сохранности и 
показывают спедующее (табл. 34) . 

Т а б л и ц а  34 

Колл . 1 1 1 J No Местона хождени е  Д Ш 1 т j д,ш lт/д l дз .l sб I LM I �������� 
П римечание 

Река Джаillан�;тай , 37 34 �32 
Dзf lllkгs 

1 , 09 О , 8!1 22 0 , 32 85° Голотип, табл. 
X X I I I ,  фиг. 4 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т  ь не изу
чались в связи с малым количеством и неполной сохранностью материала ,  
имеющегося в коллекции .  Тем не менее можно отметить, что по  своим при 
знакам описываемый вид является довольно выдержанной и хорошо отли 
чимой формой : кроме колебания размеров раковины (длины от 35  до 50 мм) ,  
заметной изменчивости других признаков обнаружить не удалось . 

С р а в н е н и е .  Яйцевидной формы раковина с коротким замочным 
краем и скрытой под загнутой макушкой маленькой а реей , слаборазвитые 
синус и возвышение и плоские ребра позволяют отнести описываемый вид 
к п одроду Dmitгia . 

С .  (Dmitгia) ovum наиболее близок к С .  (Dmitгia) гomanowski i  Nal . ,  
от которого отличается более удлиненной раковиной , слабо изогну
той в примакушечной части брюшной створкой с длинной , менее загнутой 
макушкой , ясно выраженным , особенно у переднего края , синусом и высо
ким , треугольным язычком . 

От встречаемого в Карата у С .  (Dmitгia) ellipticus S id i acl1enko 
он отличается удлиненной раковиной , более развитым синусом и отсутст
вием в брюшной створке апикального утолщения . 

От С .  (Dmibla) mi гsa N al .  (Наливкин,  1937 , стр . 96,  табл . XXIV,  фиг .  
1 -3) из сульциферовых слоев Центрального Казахстана С .  (Dmitгia) ovum 
отличается более развитым синусом , наличием высокого язычка и меньши
ми р азмерами . 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т . С .  (Dmitгia) ovum найден 
в Центральном Каратау в темно -серых ,  тонкозернистых известняках кур 
сайской и шушаковской пачек в малом количестве в редких обнажениях 
{sol ) .  

М е с т о :н а х о ж д е н и я .  В коллекции имеется 26 экзем пл яров :не
полн ой сохранности . Происходят они из следующих мест. 

D3fm1щ - правобережье р .  Курсай ,  у тракта Х а:нтаги-Ачисай -
4 э кз .  (Р . А . ) ,  водораздел рек Курсай и Икансу , севернее тракта - 1 экз . 
(Р .  А . ) ;  р .  Джаманктай -·· 8 экз . (Р . А .  и А .  С . ) .  

D3fmss - р.  Акчечик - 10 экз . (Р . А .  и А .  С . ) ;  р .  Торкора ,  севернее 
пос . Ачисай - 2 экз . (Р . А. и А. С . ) ;  ущелье Х атын -Камал , южное крыло 
.антиклинали - 1 экз . (Р . А.  и А .  С . ) .  
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Cyrtosp irifer (Dmitria) cf . mi rsa Nalivkin 

Табл . X X I I I ,  фиr .  5 

Spirifer (Cyrtospirifer) mirsa: Н а л и в  к и н , 1 937, стр . 96, табл . X X I\T, фиr. 1-3.  
Г о л о т  и n хранится' в Ленинграде в Центральном геологическом му

зее, № 426 1/374 . Происходит из сульциферовых слоев Центра:1ьного Казах
стана,  р .  Ак-.Мурза, Селетинский р айон (Наливкин , 1 937 ,  табл . X X IV ,  
фиг .  2) .  

О п и с а н и е . Вытянутая в длину,  несколько расширяющаяся к пе
реднему краю ,  сильно вздутая раковина .  Отношение длины раковины 
к ее ширине колеблется от 1 , 5 до 1 ,7 .  З амочный край намного меньше наи
большей ширины . 

Брюшная створка сильно удлиненная ,  в примакушечной части колен
чато изогнутая .  А рея вогнутая ,  скрытая под сильно загнутой макушкой . 
Спинная створка овальная, вытянутая в длину . Синус и возвышение слабо 
развитые, едва заметные . 

Поверхность р аковины покрыта многочисленными тонкими , слабо вы
пуклыми ребрами , разделенными более узкими промежутками . Боковых 
ребер на каждой стороне створки более 30 . У переднего края на 1 см 1 3-
14  ребер . Средние такой же величины , как боковые, у переднего края си 
нуса их насчитывается около 30 . Микроскульптура не сохранилась . 

В брюшной створке видны хорошо р азвитые зубные пластины и соеди
няющая их дельтириальная пластина .  Развито небольшое апикальное утол 
щение, образующее срединный валик. 

С р а в н е  н и  е .  Имеющиеся в коллекции 6 экземпляров по сохра
нившимся признакам не отличаются от С .  (Dmitгia) mirsa, описанного. 
Д. В .  Наливкиным (см . синонимику) из сульциферовых слоев верхнефамен
ских отложений Центрального Казахстана .  Но плохая их сохранность и 
малое количество не позволяют произвести полного отождествления .  

Р а с п р о с т р а н е н и е  и в о з р а с т . С .  (Dmitria) mi rsa извecтeн 
как редкая форма из сульциферовых слоев Центрального Казахстана .  Опи 
сываемые экземпляры происходят из Центрального Каратау , где они встре
чены в единичном количестве в редких обнажениях курсайской и шушаков 
ской пачек (sol ) .  

М е с т  о н а х  о ж д е  н и я .  Имеется 6 экземпляров плохой сохран
ности , происходящих из следующих мест . 

D3fmкrs - водораздел р р .  Аккуза и Домбры - 2 экз . (Р . А . ) ;  правый 
берег р .  Курсай - 1 экз . (Р . А . ) .  

D3fmss - верховье р .  Акчечик - 2 экз . (Р . А . ) ;  левый берег р .  Торко
ры - 1 экз . (Р. А . ) .  

Ц и р т о с п и р и ф е р и д ы  
н е в ы я с н е н н о г о с и с т е м а т и ч е с к о г о  п о л о ж е н и я  

Cyгtospi rifeг (?) sp . No 2 

Табл . X X I I , фиr. 4-5 

О п и с а н и е .  В коллекции имеется 4 экземпляра  размером от 35 до 
50 мм . Три из них удовлетворительной и один плохой сохранности . Ракови
ны поперечновытянутые , округленные, слабо и значительно вздутые .  За
мочный край короче наибольшей ширины , проходящей посередине длины 
раковины . Кардинальные углы округленные. 

Брюшная створка поперечновытянутая .  Арея низкая ,  вогнутая ,  закры
тая маленькой загнутой макушкой . Синус широкий ,  неглубокий ,  с округ
ленными дном и I<раями . Язычок , дугообразны й .  Спинная створка попе 
речно вытянутая ,  округленная .  Возвышение низкое, широкое . 
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Поверхность р аковины покрыта многочисленньrми низкими округлен
ными ребрами , разделенными узкими промежутками . Боковые и средние 
р ебра дихотомируют, одинаковой величины . С каждой стороны створки 
у переднего края их насчитывается 30-35, в синусе 25-30 . Микроскульп 
тура не сохранилась. Внутреннее строение удалось изучить только у одного 
экземпляра (рис. 23) . В брюшной створке присутствуют хорошо р азвитые 
зубные пластины , длина которых р авна 1/3 длины створки , и соединяющая 
их дельтириальная пластина .  Имеется высокая тонкая срединная септа ,  
которая нижним концом срастается с дельтириал ьной пластиной . В спинной 
створ ке виден замочный отросток и толстые круральные пла('тины . 

а б 

г 
Рис .23 .Последовательные поперечные пришлифовки брюшной створки Cyrxospirifer (?)sp .№ 2 

Река Акчечик, D3rm55, № 6/ 1 72 (Р .  А. и А. С . ) ,  Х 5  

С р а в н е н и е и о б щ и е з а м е ч а н и я .  По  форме р аковины , 
типу  ребер и наличию внутри брюшной створки дельтириальной пластины 
о п исываемые экземпляры следует отнести к роду Cyrtospi rifer .  В этом от
шении они ближе всего стоят к подроду Dmitria (стр . 1 00) .  Однако от пред
ставителей рода Cyrtospirifer они отличаются наличием длинной срединной 
-септы внутри брюшной створки . Последнее может служить достаточным 
основанием для выделения нового рода , тем более, что этот признак нахо
дится в сочетании с ветвлением боковых ребер . Но ограниченность матери 
ала и изученность внутреннего строения только у одного экземпляра ,  что 
·связано с плохой сохранностью , не позволяет этого сделать , так же как и 
выделить данную форму в самостоятельный вид. При этом интересно отме
тить, что по устному сообщению И. А. Гречишниковой указанная септа в 
брюшной створке наблюдается и у некоторых циртоспириферид из верхне
ф ам енских отложений Рудного Алтая .  Поэтому не исключено, что в данном 
случае мы имеем дело с представителями нового, еще никем не описанного 
р од а .  

Поперечновытянутая, округленная р аковина ,  короткий замочный край ,  
сильно загнутая макушка брюшной створ ки и низкие ребра ,  р азделенные 
у з к ими промежутками , делают описываемые экземпляры внешне сходными 
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с Cyrtospi rifer (Dmitria) ellipticus S i d i achenko, совместно с ко
торым они встречены . Отличаются они ветвлением боковых ребер , наличием 
срединной септы внутри брюшной створки и меньшей вздутостью р аковины. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Центральный Каратау , 
темно-серые комковатые известняки шушаковской пачки . Единичные на
ходки в редких обнажениях (so l ) .  

М е с  т о н а х  о ж д е  н и  я .  D3fms - правый берег р .  Акчечик -
3 экз . (А. С. и Р .  А . ) ;  р .  Торкора - 1 экз . (Р. А . ) .  

Р о д  Cyrtio psis Gгabau, 1 923 
Cyrtiopsis : G r а Ь а u ,  1 923-24, стр . 1 94 и 1 93 1 2 , стр . 42 1 ;  Р а е  с k с 1 т а 11 11 ,  1 942, 

стр . 1 57;  Н а л и в  к и н , 1 947, стр . 1 18; Я н Д и н  - ц з е и В а н  И ю, 1 955, 
стр . 1 4 1 .  

Т и п  о в о й  в и д - Cyгtiopsis davidsoni Grabau ,  1 923-24, стр . 195 ,  
фиг .  1 35 (в тексте) и 193 1 2 ,  стр . 435 ,  табл . X LVI , фиг . 1-5.  Верхний девон 
Южного Китая. 

Д и а г н о з . Небольших и средних р азмеров, удлиненные и округлен 
ные циртоспирифериды с р авностворчатой , обычно р асширяющиеся к пе
реднему краю ,  р аковиной , коротким замочным краем и тонкими р адиаль
ными ребрами . Кардинальные углы тупые, но иногда бывают прямыми и 
даже острыми . Арея треугольная , плоская и вогнутая .  В вершине псевдо 
дельтидия р азвит форамен . МакушЕа брюшной створки торчащая и слабо 
загнутая .  Микроскульптура состоит из тонких р адиальных струек . 

Внутри брюшной створки присутствуют зубные пластины и соединяю 
щая их короткая дельтириальная пластина .  Развито апикальное утолще
ние, образующее иногда срединный валик.  В спинной створке круральные 
пластины срастаются у основания замочного отростка. Замочный отросток 
раздвоенный . 

С р а в н е н и е .  От основного рода подсемейства Cyгtosp ir i ferinae -
Cyгtospi ri feг Nal . (стр . 32) представители рода Cyгtiopsis отличаются : 1 )  на
личием в вершине псевдодельтирия форамена ;  2) расширяющейся к перед: 
нему краю ,  мешковидной р аковиной ; 3) тонкой ребристостью . 

От рода Uchtospi гifeг  Lj aschenko (Ляшенко, 1 957 ,стр . 885) Cyгtiopsis 
отличается : 1) наличием в вершине псевдодельтирия округленного форамена 
вместо треугольного отверстия в нижней части псевдодельтирия у рода 
Uchtospiгifeг ;  2) характером микроскульптуры, состоящей из струек толь
ко продольного :направления ;  3) формой р аковины. 

С о с т  а в р о д  а .  Род Cyгtiopsis объединяет сравнительно небольшое 
число видов . Из них в фаменских отложениях х р .  Каратау встречены 
С. senceliae Sart . ,  С. shensiensis Grab . ,  С. !гауsегi Grab . 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т .  Верхний девон Южного 
и Центрального Китая , Западной Европы и Северной Америки . 

В СССР верхний девон �'рала ,  Закавказья и фаменские отложения 
хр . Каратау . 

Cyгtiopsis senceliae Sarteпaer 

Табл . X XV, фиг. 1-3; табл. X XV I ,  фиг. 3; рис. 24 

Cyrtiopsis murchisoniana: G r а Ь а u ,  1 93 1 2 , стр . 424, табл . XLV, фиг. 1-5. 
Spirifer (Tenticospirifer) murchisonianus : Т i е 11 ,  1 938, стр . 129, табл. XVI I I ,  фиг. 6.  
Cyrtiopsis scnaliae : S а r t е 11 а е г, 1956, No 40, табл . I ,  фиг. I-6. 
Cyrtospirifer murchisonianus: А б р а м я н, 1957, стр . 73, табл . I X ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п происходит из фаменских отложений Бельгии (Sarte
naer , 1 956 , табл . 1 ,  фиг .  1 ) .  

Д и а г н о з .  Небольших и средних р азмеров , округленно квадратно 
го очертания, сильно вздутые раковины . Замочный край немного мень-. 
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ше наибольшей ширины . Арея треугольная , умеренно вогнутая , с об
р убленными концами.  Макушка брюшной створки слабо загнутая , за
остренная . Синус широ1<ий ,  с плоским дном и довольно резкими 
краями . 

В н е ш н я я ф о р м а .  Раковина обычно р азмером около 35 мм , 
округленно квадратного очертания ,  сильно вздутая . Замочный край не
много меньше и р авен наибольшей ширине раковины . Кардинальные углы 
п рямые, редко слегка заостренные. 

Брюшная створка р авномерно изогнута , один аково и немного более 
выпуклая ,  чем спинная .  Длина ее несколько больше и р авна ширине. Арея 
треугольная ,  в примакушечной части слабо вогнутая ; кончики углов при 
основании всегда обрублены . Высота ее р авна 0 ,35-0,4 длины основания .  

а 

~ 
б 

Рис. 24. Поперечные пришлифовки С . senceliae Sart .  
Правобережье р .  Курс а й ,  o,rшakk ,  J\", 1 /108 (Р .  А . )  Х ! i:  а - брюш н а я  ство р к а ,  б - спинная,  в - зat'IOI< 

Псевдодельтидий не сохранился . Макушка слабо загнутая ,  з аострен
н а я .  Макушечный угол равен 95- 1 00° .  Синус широкий ,  неглубокий , 
с плоским дном и довольно резкими краями.  Язычок треугольный ,  вы
сокий .  

Спинная створка поперечновытянутая ,  округленно четырехугольная,  
одинаково и несколько менее выпуклая ,  чем брюшная,  в примакушечной 
ч асти коленчато изогнута . Возвышение округленного поперечного сече
н и я . Макушка маленькая , загнутая .  

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность р аковины покрыта тонкими округлен
ными ребрами , р азделенными промежутками ,  примерно такой же шири
ны . Средние ребра более тонкие, чем боковые , и интенсивно дихотомируют 
н а  всем протяжении синуса .  На каждой стороне створки насчитывается 
около 25 ребер ; средних ,  на переднем крае у взрослых экземпляров,
о коло 20 . 

.i\'\икроскульптура  не сохранилась . 
В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис.  24) .  В брюшной створке при 

сутствуют хорошо р азвитые р асходящиеся зубные пластины длиною 
0 ,6-0 ,65 длины створки и соединяющая их низко р асположенная корот
кая  деJ1ьтириальная пластина,  прикрывающая дельтирий , примерно 
на 1/4 его высоты . Развито апикальное утолщение. На поперечных пришли
фовках видны зубы удлиненной формы , с р асширенными прямолинейнщvш 
концами , изогнутыми во внутреннюю сторону.  В спинной створке -
глубокие угловатые зубные ямки , массивный замочный отросток и 
тонкие высокие круральные пластины , срастающиеся у основания от
ростка.  
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И з м е р е н и я показывают следующее (табл . 35) . 

6 / 1 10 Река Икансу, у 
тракта, 
Dзfmakk 25 26 20 0 , 96 0 , 77 1 , 3 26 0 , 65 9 100° 

6 / 1 1 1  Та�1 же , Dзfmakk 30 30 23 1 , 00 0 , 77 1 , 0 26 0 , 58 1 0  95° 

6 / 10() }) Dзfmakk 311 32 26 1 , 06 0 , 81 1 , 05 30 0 , 62 1 2  ()5 0 

6 / 1 6() Dз fm akk " ..,  36 25  0 , 92 0 , 76 1 , 1 - - 1 2  -}) v.::> 

R / 1 3  }) Dзfmakk L11 37 3 1  1 , 10  0 , 76 1 , 00 35 0 , 59 1 3  1 00° 
(1 / 1 1� )) DзfПlakk 43 !10 33 'l , 07 0 , 77 1 , 2 !10 0 , 57 1 5  95° 

Т а б л и ц а  35 

Примечание 

Молодой экз . ,  табл 
- X X V ,  фиг .  1 

10  Экземпляр , не дос 
тигший полной 
зрелости, табл. 
X XV,  фиг .  2 

10  Табл. X XV ,  фиг.  3 
9 

Крупный экз . ,  
табл. X X V I ,  

8 фиг.  3 
9 Ст"арческий экз.  

В результате статистических замеров аккузских С .  senceliae были по
строены вариационные ряды (табл . 36) . 

В о з р а с т  н ы е и з м е н  е н и я и и з  м е н  ч и в о с т  ь .  Моло
дые экземпляры С .  senceliae в отличие от  взрослых имеют более глубокий 
и резкий синус (табл . X XV, фиг .  1 ) .  В старческом возрасте раковина ста
новится более округленной , макушка брюшной створки более загнутой,  
а синус менее глубоким . Размеры р аковины у отдельных особей в этот пе
риод достигают 45-48 мм . 

Р яд (% ) " 
03 3 о 50 [)5 60 65 70 75 80 85 90 

1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
1 1 

д1/Ш 1 2 6 8 1 2  4 

т ;ш 3 6 8 1 ()  10 4 

ДЗ/Ш 1 
2 1 2  5 

Sб 3 6 [ !1 1 2 'l 2 2 

1 

� �  � �  
" с.  " "'  ::.: :r: 

95 100 105 1 1 0  1 1 5  "( ::  

1 1 1 
<!) ""  

1 1 с. "  U o;  

1 1 - 1 85 , 3  
6 - 1 83 , 5  

3З 9!1 , О  

1 63 , 5  

Т а б л и ц  а 36 

� �  с. ::  u ""  " :: v:: (";:) :::; 
�'° � <!) - �  с. 3 <!) u o =  
1. , 30 
1 , 01 
0 , 74 
1 , 26 

� " о "  :::::! 3 
� 9 g  .... -u ::  
Q) u ::::::: <!) -
<!) (!,) () "" <!)  - с. � � �  � О)  • .3 � Q с. :-:;  ::::: u с. >. - "' "' 
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Индивидуальная изменчивость проявляется в колебаниях следующих 
признаков : 1 )  р азмеров р аковины у взрослых экземпляров от 33-35 до 
40-4 1 .мм ; 2) р аковина обычно округленно квадратного очертания ,  с пря 
мыми кардинальными углами , но  иногда она  несколько поперечно вытя 
нутая ,  округленно трапе1�еидальная , с заостренными кардинальными уг
лами;  3) отношение толщины брюшной створ ки к толщине спинной изме
няется от 1 ,0 до 1 ,2 .  Характер изменчивости других признаков хорошо ви 
ден из  приведенных здесь вариационных р ядов . 

С р а в н е н и е и о б щ и  е з а м е ч  а н и я .  От бельгийских пред
ставителей С .  senceliae , описанных и изображенных Грабау ( 1 93 1 2)  и Сар 
тенером (Sartenaer, 1 956) соответственно под названиями С .  muгchisoniana 
(Коп . )  и С. senceliae sp . n . ,  каратауские экземпляры отличаются только 

1 1 2  



тем , что многие из них имеют большие размеры , достигающие иногда 40-
4 1  .мм .  По всем признакам они хорошо соответствуют китайским (Тьен, 
1 938) и армянским (Абрамян, 1 957) представителям этого вида (см . сино
нимику) .  

Описываемый вид был выделен Конинком (Koninck) из спириферов фа· 
менских от,rюжений Бельгии под н азванием Spirifeг murchisonianus. Одна
ко ни  описания вида , ни изображения ,  а так же какого-либо указания опуб
ликовано не было:  его название в печати было приведено только в п ереч
не ископаемых остатков из девонской системы Европы (Archi ac а. Verneui l ,  
1 842 ,  стр .  394 ; Omal iнs Hal loy, 1 843 , стр . 523).  В 1 845 г .  Вернейль 
описал и изобразил под этим н азванием формы из франских отложений 
Западного Урала (Verneнi l ,  Mшchison, 1 845, стр . 1 60 ,  табл . IV, 
фиг .  1 ) , которые, как сам Вернейль, так и другие исследователи (Черны
шев , 1 887 , стр . 77) ,  считали тождественными бельгийским образцам 
Кон инка . 

В 1930 г .  Грабау описал бельгийские экземпляры данного вида, отнеся 
их к выделенному им новому роду Cyrtiopsis (см . синонимику) .  При этом 
он указал , что уральские формы, описанные Вернейлем под названием 
Spirifer murchisonianus Kon . ,  отличаются от бельгийских экземпляров Ко
нинка, и считал их русской мутацией последних . В н астоящее время уста
новлено, что уральские формы являются другим видом , и А. И .  Л яшенко 
относит их к роду Uchtospiгifer ( 1957, стр . 886) . 

В 1956 г .  Сартенер произвел ревизию вида .  По его мнению, видовое на
звание murcliisonianus необходимо сохранить з а  русским видом из франских 
отложений Урала как первым описанным и изображенным Вернейлем под 
этим н азванием . Что касается экземпляров из фаменских отложений Бель
гии , то название murchisonianus следует считать недействительным , так как 
оно было приведено поначалу только в тексте, без какого-либо описания или 
указания . Для них Сартенер предложил новое название - Cyrtiopsis sen
celiae (см. синонимику) .  

Р а с п р о с т р  а н  е н и е и в о з р а с т . Фаменский ярус Бельгии ,  
Северной Франции и Китая .  В СССР характерен для нижнефаменских от
ложений юго-западной Армении (Абрамян,  1 957) и Западного Тянь-Шаня 
(Поярков, 1 960) .  

В фаменских отложениях Карата у С .  senceliae широко р аспростр анен и 
характерен в известняках аккузской пачки центральной части хребта .  
В других пачках он редок. Относительное количественное его р аспре
деление в разрезе следующее : торкорская пачка - sol ;  аккузская -
soc; р абатская - нn; акжарская - sol ; нижнебугуньская (юго-восток) 
- un . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 220 , преимущест
венно  цельных, хорошей сохранности экземпляров. Происходят они из сле
дующих мест. 

Центральный Каратау. 
D3fmtr - среднее течение р .  Торкоры - 3 экз . (А . С .  и Р .  А . ) ;  р .  Кок 

кия ;  южнее пос .  Ачисай - 1 экз . cf . (Р . А . ) .  
03fmakk - правобережье р .  Курсай , в 1 км от выхода и з  хребта на  ю г  -

20 экз .  (Р. А . ) ;  р .  Икансу - 1 27 экз . (А . С .  и Р .  А . ) ;  урочище Карасай -
1 7  экз . (А. С . ) ;  р .  Джаманктай - 5 экз . (А . С .  и Р .  А . ) ;  р .  Куруктай -
5 экз . (О . Ю. ) ;  р .  Улькенктай - 1 9  экз . (А. С .  и Р .  А . ) .  

D 3fmrь - правобережье р .  Курсай , южнее тракта Х антаги - Ачисай -
1 1 э кз . (Р . А . )  . 

D3fmag - урочище Карасай - 4 экз . (А. С .  и Р .  А . ) ;  пос . Тассарай --
3 экз . (А. С .  и Р .  А . ) ;  и 1 экз . (Т. Д . ) ;  р .  Куруктай - 1 экз . (О. Ю . ) .  

Юго-Восточный Карата у .  
03fmbga - р .  БороJrдай , южное крыло костуринской антиклинали -

3 экз . (Р . А . ) .  
8 А .  И .  Снднченко 1 1 3  



Cyrtiopsis shensiensis Grabau 

Табл. XXVI ,  фиг .  2 ;  рис .  25 

Cyrtiopsis s}iensiensis: G r а Ь а u ,  1 93 1 2 , стр . 45 1 ,  табл . XL\1 J J ,  фиг .  1-4. 

Г о л о т  и п происходит из верхнего девона Китая , провинция lПэнь
си (Грабау, 1 93 1 2 ,  табл . X LVl l ,  фиг . 4 ) .  

Д и а г н о  з .  Раковина длиною 45-50 .м .м  и шириною 40-45 мм, зна
чительно вздутая , 01<ругленного очертания .  Арея высокая , почти плоская ,  
наклоненная .  Макушка брюшной створ1ш торчащая. Синус очень широкий, 
неглубокий . Язычок большой ,  треугольный . 

В н е  ш н я я ф о р м а .  Раковина средних размеров, значительно взду
тая , р авностворчатая . Замочный край короче наибольшей ширины . По
следняя р асположена посередине длины р аковины . Кардинальные углы 
тупые. 

Б рюшная створка округ лен но ромбического очертания ,  р авном ер н о  
изогнутая, с выпуклыми , крутыми боковыми склонами . Арея треугольная ,  
высокая ,  почти плоская ,  наклонена к плоскости сочленения створок под 
углом 50-55° . Высота ее р авна около половины длины основания .  Псевдо
дельтидий не сохранился .  Макушка торчащая , тупая .  Макушечный угол 
р авен 1 30- 1 35° .  Синус хорошо р азвит, очень широкий , неглубокий ,  с ду
гообразным дном и округленными краями . Язычок широкий,  высокий . 
треугольный . 

Спинная створка поперечновытянутая , округленно прямоугольная , с крутыми боковыми склонами . Возвышение высокое, округленного 
поперечного сечения ,  умеренно широкое . Макушка маленькая, за
гнутая . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта тонкими , низкиl\1И , 
округленными ребрами , разделенными узкими промежутками .  В случае, 
когда поверхностный слой раковины не сохраняется ,  ребра выглядят более 
крупными,  р азделенными широrшми промежутками .  Боковые ребра про
стые, средние - более тонкие, дихотомирующие . С каждой стороны створ
ки насчитывается 18-20 ребер ; в синусе у переднего края взрослого 
экземпляра около 25 .  Микроскульптур а  состоит из тонких р адиальных 
струек . 

В н у т р е н н е е  с т р  о е :н и е (рис. 25) . В брюшной створке при
сутствуют тонкие зубные пластины длююю 0,5-0 ,6 длины створки . Они 
соединены короткой дельтириальной пластиной , прикрывающей дельти
рий на 1/,1 его высоты . Зубы удлиненной формы . Развито апикальное утоJI 
щение, образующее срединный валик. Н а  поперечных пришлифовках спин 
ной створки виден замочный отросток, срастающие у его основания крураль
ные пластины и маленькие зvбные ямки . 

И з м е р е н и  я ,  произведенные у одного экземпляра ,  показывают сле
дующее (табл . 37) .  

Т а б л и ц  а 37 

А IL:iv\ PIO 
1\олл .  

---
Местонахождение д ш т Д/Ш Т/Д Тб1Тс дз Sб  30  1 40 При:мечанпс No 1 

6/ 51 Пос. Тассарай, 44 42 30 1 , 05 0 , 68 1 ,  1 36 0 , 64 16 1 35° 8 7 Табл . XXVI , 
Dзfmag фиг. 2 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь не изу
чались в связи с ограниченностью иыеющегося материал а .  



С р а в н е н и е .  От ки
тайского С .  shensiensis, опи
санного Грабау (см . сино
нимш<у),  каратауские пред
ставители этого вида отли
чаются лишь несколько 
большими р азмерами,  хоро
шо соответствуя ему по всем 
остальнымпризнакам . 

От встречаемого в Ка
р атау С. kaysel'i GгаЬ . 
описываемый вид отлича
ется плоской , наклоненной 
а реей ,  торчащей макушкой 
брюшной створки , более 
широким синусом , менее 
изогнутой брюшной створ
кой , более крупной и в об
щем более вытянутой в дли
ну раковиной . 

От С .  senceliae Sart . он 
резко отличается очерта
нием раковины, формой 
ареи , макушки брюшной 
створки и синуса. 

Р а с п р о с т р а н е
н и е и в о з р а с т . Верх
ний девон Южного и Цен
трального Китая . 

Г\ 

Рис. 25. Поперечные пришлифовки С. 
shensiensis Grab . 

j 

В фаменских отложени
ях Каратау С .  shensiensis 
встречен в малом количе
стве (un) в курусайской и 

1 - р. Терса�шан,  Dзf mlшr, № 6/ 1 92 (Р .  А .  и А .  С. ) ,  

Х 1 ,7, брюшная створ"а; 2- п о с .  Тассарай, D3fmag 
№ 6/ 1 93 (Т . Д. ) ,  Х 1 , 7 ,  ЗЗМОI{ 

аюкарской п ачках центральной части хребта . 
.М е с т о н а х о ж д е н и я .  В коллекции 

nляров. Происходят они из следующих мест. 
имеется 5 цельных экзем-

D3fmlшr - верховье р .  Терсаккан - 2 экз . 
D3fmag - пос .  Тассарай - :3 экз .  (Т. Д . ) . 

(А . С. и Р. А . ) .  

Cy!' tiopsis kayseri Grabau 

Табл . XXVI ,  фиг. 1 ;  рис. 26 

Cyrtiopsis kayseri: G г а  Ь а u ,  1 93 1 2 , стр . 443, табл . XLV I ,  фиг. 6-9. 

Г о л о т  и п происходит из верхнего девона Южного Китая (Grabau,  
1 93 1 2 , табл . XLVI , фиг . 9) .  

Д и а г н о  з .  Раковина размером 35-40 мм , значительно вздутая, ок
р углая . Арея средней высоты , вогнутая . Макушка брюшной створки заг
нутая . Синус глубокий ,  возвышение узкое, высокое. 

В н е  ш н я я ф о р м  а. Средних размеров, значительно вздутая ,  
р авностворчатая , округлая раковина .  Замочный край короче наибольшей 
ш и рины, которая проходит посередине длины раковины . Кардинальные 
углы округленные. 

Брюшная створка округленного очертания,  значительно и р авно
мерно изогнутая , с выпуклыми боковыми склонами .  Арея средней 
высоты , в примакушечной части вогнутая . Псевдодельтидий не сох-
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ранился . Макушка загнутая . Синус умеренно широкий , глубокий,  с округ
ленными дном и краями .  Язычок высокий , треугольный .  

Спинная створка поперечновытянутая , округленная , в пр1;макушечной 
части коленчато изогнутая . Возвышение узкое, высокое,треугольного и округ

а 

ленного поперечного сечения . Макушка 
маленькая, загнутая . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность 
раковины покрыта довольно тонкими, 
низкими,  округленными ребрами , раз
деленными узкими промежутками . В слу
чае, когда поверхностный слой рако
вины не сохраняется , ребра выгляд51Т 
более крупными, р азделенными широки
ми промежутками . Боковые ребра про
стые, средние - более тонкие, дихото
мируют. С каждой стороны створки на
считывается около 25 ребер ; в синусе 
у переднего края взрослого экземпляра 
около 20 . Микроскульптура не сохра
нилась . 

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  
(рис. 26) . В брюшной створке хорошо 
развитые зубные пластины доходят до 
0 ,6-0 ,7 длины створки . Они соединены 
короткой дельтириальной пластиной , 
прикрьщающей дельтирий на  1/5 - 1/4 его 

Рис. 26. Поперечные пришлифовки высоты . Развито апикальное уто.пще-С. kayseri Grab . ние . В спинной створке видны мощный 
Поселок тассарай, o,rniag. м 61183 (Т . д. J ,  р аздвоенны� замочный отросток и ера
х 2, 5: а- брюшная створ1<а, б, а- спинная стающие у его основания толстые кру

И з м е р е н и я ,  
дующее (табл. 38) .  

р альные пластины. 
произведенные у двух экземпляров, показывают еле-

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь не изу
чались в связи с ограниченным количеством материала .  

С р а в н е  н и  е .  Каратауские С .  kayseri по всем признакам хорошо со
ответствуют п редставителям этого вида, описанным Грабау из верхнедевонСI<ИХ отложений Китая (см . синонимику) .  

От встречаемого в Каратау С .  shensiensis Grab . данный вид от
личается вогнутой ареей , загнутой макушкой брюшной створки , более уз-

Т а б л и ц а  38 
- I\0  J\OЛJI. ---

№ Местонахождение д ш т д/Ш Т/Ш Тб/Тс ДЗ Sб 20 l зо Пр11�1ечание 

1 
ti /183 Пос . Тассарай, Табл . X X V I ,  

Dзfmag 38 39 28 0 , 98 0 , 72 1 ,  1 34 О ,  70 8 6 фиг. 1 
6/184 Там же, D3fmag 37 37 27 1 , 0 0 , 73

1
1 , 0  29 0 , 60 10  9 1 1 

1шм и глубоким синусом , более изогнутой брюшной створкой , меньшими 
р азмерами и в общем менее вытянутой р аковиной . 
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От С .  senceliae Saгt . он резко отличается формой раковины, синуса и 
возвышения . ·�· 

Р а с п р  о с т р а н е н  и е и в о з р а с т . Верхний девон , Южного 
и Центрального Китая . 

В фаменских отложениях Карата у С .  kayseri найден в малом количест
ве (un) в акжарской пачке центральной части хребта. 

М е с т  о н а х о ж д е  н и е .  В коллекции имеется 6 экземпляров, 
3 из которых цельные . Происходят они из следующего местонахождения .  

D3fшag - пос . Тассарай,  6 экз . (Т .  Д . ) .  
· 

НАДСЕМЕ ЙСТВО D ELTH Y R IACEA PН ILLIPS 

СЕМЕ ЙСТВО DEL ТН У RIDAE PНILLIPS 

ПОДСЕМЕЙСТВО GUR ICHELLI NAE PAECKELMANN 

Р о д  Adolfia Giirich , 1 909 
Aclolfia : G й r i с 1 1 ,  1909, стр . 1 36;  Р ж о н  с н и ц  к а я,  1 952, стр. 94. 
Giiricliella: Р а е  с k е 1 т а  n п ,  1 9 1 3, стр . 229 и 1 93 1 ,  стр. 45; С е р  г у н ь к о в а ,  1 937, 

стр. 25; С о к о л ь  с к а я ,  194 1 ,  стр . 38; V а n d е r с а т  т е  n, 1 957, стр. 3-1 1 .  
Spinospirifer: М а р т ы н о в а , 1001 , стр. '106 . 

Т и п  о в о й  в и д  - Spi rifer deflexus Roeшer , 1 843, стр . 1 3 ,  табл . IV, 
фиг. 14. Франский ярус Германии (Гард) . 

Д и а r н о  з .  Маленькие и небольших р азмеров, поперечновытяну
тые сперифериды округленного и ромбического очертани я .  Замочный край 
меньше и равен наибольшей ширине. Арея треугольная , вогнутая . Синус и 
возвышение хорошо развиты . 

Поверхность раковины покрыта немногочисленными, п ростыми и ди
хотомирующими, низкими, округленными складками. Микроскульптура 
бугорчатая и состоит из двух элементов : 1 )  многочисленных маленьких 
бугорков, расположенных косорадиальными рядами,  веерообразно расхо
дящимися из промежутков на складки , и 2)  беспорядОЧ:\fО р асположенных 
более редких крупных бугорков . При описании рода Adolfia из франских 
отложений Кузбасса М. А. Ржонсницкая ( 1952 ,  стр . 94) указывает на при
сутствие тонких концентрических линий нарастания . 

В нутри брюшной створки присутствуют хорошо развитые, недлинные 
зубные пластины . У одного вида наблюдается очень короткая дельтири
альная пластина.  

С р а в н е н и е .  Наиболее близким к роду A dolfia является средне
девонский род Indospirifer GгаЬ . (Грабау, 1 93 1 2 ,  стр . 359) ,  обладающий сход
ной с данным родом формой р аковины и характером складчатости . Пред
ставители рода 1 ndospi гife.г нами непосредственно не изучались . По данным 
М .  А .  Ржонсницкой ( 1952, стр . 93) , род Adolfia отличается наличием зача
точной дельтириальной пластины внутри брюшной створки и х арактером 
микроскульптуры : для него первичным является бугорчатая микроскульп
тур а и струйки появляются лишь н а  потертых р аковинах , а для рода 1 n
dosp iгifeг веерообразные струйки являются первичными .  

С о с т  а в р о д  а .  В фаменских отложениях хр . Каратау встречены 
Adolfia nuгaensis (S iшог . )  и А .  talassica (Vasi lj eva) . 

О б щ и е з а м е ч  а н  и я .  История рода изложена в работах А. Н .  
Сокольской , М .  А .  Ржонсницкой и В андеркаммена (Vandercaшшen) (см . 
синонимику) .  Здесь остановимся только на  следующем . 

Гюрих (Giir ich , 1909) и Пекельман (Paeckelшann , 1 93 1 )  определяют мю<
роскульптуру данного рода как «бородавчатую)), не приводя подробного 
ее описания .  В 1 957 г. Вандеркаммен дал детальное описание микроскульп-
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туры рода Adolfia . Н а  основании непосредственного наблюдения исключи
тельно хорошо сохранившихся р аковин он установил , что «бородавки» 
(бугорки) являются основаниями цилиндрических шипов ; а именно : малень
кие бугорки отвечают основаниям тонких , нитевидных сплошных шипов , 
а крупные - основаниям более крупных и полых шипов . Шипы дости
гают в длину нескольких мм; в ископаемом состоянии они почти не сохра
няются .  

Кроме того , в указанной р аботе В андеркаммен подтверждает присут
ствие у рода Adolfia короткой , слаборазвитой дельтириальной пластины 
внутри брюшной створки, что впервые было отмечено Д. В .  Н аливкиным 
при описании представителей этого рода из фаменских отложений хр . Ка
р атау ( 1 9301 , стр . 1 19) . Ч асто дельтириальная пластина настолько мала,  
что ее можно не заметить.  Что касается связи данного рода с родом Jndo 
spirifer, то В андеркаммен полагает,  что они являются синонимами ( 1957 . 
стр . 6) .  В 1 96 1  г .  М. В .  Мартынова выделила новый род Spinospirifeг . 
Основанием для этого послужил характер микроскульптуры,  которая 
однако ничем не отличается от микроскульптуры, описанной Вандер
камменом для рода Adof ia, 

Р а с п р  о с т р  а н  е н и  е и в о з р а с т . Верхний девон Европы , 
Урала, Средней Азии и Кузбасса. Преимущественно франский ярус.  В под
московье встречается и в основании нижнего карбона . 

Adolfia nuгaensis (Simoгin) 

Табл . X X IV, фиг. 4 

Spirifer (Lamellispirifer?) nuraensis: С и м  о р и н, 1 956, стр . 1 63,  табл . X I ,  фиг. 1 3- 1 6. 
Spinospirifer nuraensis: М а р т ы н о в а , 1.96J , стр .  107,  табл . X l ,  рис. 5-13.  

Г о л  о т  и п хранится в геологическом музее АН Казахской ССР в 
Алма-Ате, № 1 24/ 1052 .  Происходит из мейстеровских слоев нижнефамен
ских отложений Карагандинского бассейна ,  сопка Трехглавая (Симорин,  
1 956, табл . X I ,  фиг . 1 3- 16) .  

Д и а г н о  з .  Небольших р азмеров, поперечновытянутые, умеренно 
вздутые р аковины ромбического очертания .  Замочный край р авен и несколько 
меньше наибольшей ширины . Арея низкая , вытянуто треугольная ,  вогну
тая . Синус и возвышение хорошо выражены. Срединные складки синуса 
и возвышения сильно р азвиты и сливаются у переднего края . На боках си
нуса р асполагается по две более мелких складки . С каждой стороны створ 
ки 9-1 2  складок.  

В н е ш н я я  ф о р м  а подробно описана А. М.  Симориным (см . сино
нимику) . 

С к у л  ь п т у  р а .  Поверхность раковины покрыта хорошо выражен 
ными,  округленными, простыми складками ,  р азделенными промежутками 
р авной им ширины . С каждой стороны створки взрослого экземпляра их  
н асчитывается 9- 1 2 .  Вдоль синуса и возвышения проходит высокая средин
ная складка. Н а  боках синуса р асполагается по две более мелких складки ; 
из них ближайшие к срединной начинаются от самой макушки, две другие 
появляются только у взрослых экземпляров и начинаются от боковых кра
ев синуса. 

У многих экземпляров хороiло сохранилась микроскульптура  (табл . 
X X IV, фиг . 4е) . Она состоит из следующих элементов : 1 )  многочисленных 
маленьких бугорков, р асположенных косо р адиальными рядами , вееро
образно р асходящимися из  промежутков на  ребра ;  на  потертых экземпля 
р ах бугорки сливаются в тонкие сплошные струйки ; 2 )  более крупных , бес 
порядочно р асположенных бугорков . 

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е. В брюшной створке присутствуют 
хорошо р азвитые , р асходящиеся зубные пластины длиною около 1/3 длины 
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створки . Наличие дельтириальной пластины обнаружить не удалось . Внут
реннее строение спинной створки не изучалось . 

И з м е р  е н и я ,  произведенные у двух экземпляров, показывают 
следующее (табл .39) .  

Т а б л и ц  а 39 

Колл. , № Местонахождение 1 д 1 ш 1 т 1 Д/Ш 1 Т/Ш 1 Тб/Тс /дз 1 Пр и мечание 

6/ 57 Река Икансу , у трак- 1 5  26 1 1  0 , 58 0 , 42 1 , 2 23 Табл . X X IV, фиг. 4 
та, Dзfmtr 

6/ 186 Горы К а рак ус,  18 24 1 2 0 , 75 0 , 50 1 , 0 -
Dзfmbg

b 

В о з р а с т  н ы е и з м е н е н  и я и и з м е н  ч и в о с т  ь .  У мо 
;юдых экземпляров количество складок меньше, чем у взрослых :  н а  каж 
дой стороне створки 6-8, в синусе 3 .  

Н аибольшей изменчивости у взрослых экземпляров подвержены следую
щие признаки : 1) количество боковых ребер на  каждой стороне створки ко
леблется от 9 до 1 2 ;  2) длина замочного края равна и несколько меньше наи
большей ширины ; 3)  несколько колеблются высота и вогнутость ареи , так 
что у некоторых экземпляров края ее становятся параллельными . 

С р а в н е  н и  е и о б щ и е з а м е ч а н  и я .  При описании данного 
вида  из  нижнефаменских отложений Карагандинского бассейна А. М. Си
мори н  ( 1956 ,  стр . 163) отнес его с большим сомнением к роду Lamellispir i 
feг Nal .  Основанием к этому послужили общая форма раковины и то , что на 
маленьком участке сохранившегося поверхностного слоя у одного экзем
пля р а  были видны тонкие концентрические линии. Если не считать , по
видимому, последних следов нарастания , что ч асто наблюдается у пред
ставителей рода Adolfia , (Ржонсницкая,  1952, стр . 95 и др . ) ,  каратауские 
экземпляры ничем не отличаются от карагандинских . 

Н а  многих описываемых экземпляр ах хорошо сохранилась микроскульп 
тура ,  которая как по отдельным элементам , так и общему характеру пол 
ностью соответствует микроскульптуре, детально описанной для рода 
Adolfia Вандеркамменом ( 1957) .  

А .  nuraensis хорошо отличается от других видов того же рода характе
ром складчатости в синусе. 

Р а с п  р о с т  р а н  е н и  е и в о з р а с т . Майстеровские слои фа -
менских отложений Центрального Казахстана .  ' 

В Каратау А .  nuraensis встречена в курсайской (un) , торкорской (сор ) ,  
курусайской (сор) и ачисайской (sol)  пачках центральной части хребта и 
в самых верхних слоях верхнебугуньской (un) пачки юго-восточной части . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  я .  В коллекции имеется 47 экземпляров , 
многие из которых хорошей сохранности .Происходят они из следующих мест. 

Центральный Каратау .  
Dзfmkrs - р .  Икансу, 1 экз . c f .  ( Р .  А . ) .  
D зfmtr - правый берег р .  Икансу, у тракта Х антаги-Ачисай- 2 0  экз . 

(А. С .  и Р .  А . ) ;  урочище К:арасай , северное крыло антиклинали - 1 экз . 
cf .  (О. Ю . ) .  

D зfmkur - пос . Тассарай - 1 2  экз .  (А . С .  и Р.  А . )  и 5 экз . (Т. Д . ) ;  
междуречье Улы<енктая и Талдыбулака - 5 экз . (А. С. и Р .  А . ) .  

D зfmac - восточнее пос . Тассарай, у тракта - 1 экз . ( Т .  Д. ) ; урочищс
Карасай , южное крыло антиклинали - 1 экз . (Р . А . ) .  

Юго-Восточный Карата у .  
D зfmbgь (самые верхние слои) - горы Каракус - 1 экз .  (М. А. ) .  
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Adolfia talassica (Vas i l j eva) 

Табл . X XV,  фиг. 4-6; рис.  27 

Spirifer (Adolfia) deflexus :  Н а л и в  к и н, 1 9301, стр . 1 1 9, табл. Х, фиг.  2 .  
Spirifer (Gйricliella) deflexus :  С е р  г у н ь к о в а ,  1 937, стр .  25, табл . I I I ,  фиг. 1 5 ,  1 6 .  
Paulonia talassica : В а с и л ь  е в  а и П о  я р  к о в, 1 957,  стр . 58, табл . фиг. 1 - 3 .  
Adolfia talassica: М а р т ы н о в а , '1 961 , стр .  136,  табл . X X IV,  рис .  2-1 0 .  

Г о л о т и п хранится на  кафедре исторической геологии Ленинград
ского университета, № 226/ 1 . Происходит из верхнефаменских отложений1 
Сайрамских гор хр. Таласский Ала-Тау, р. Балды-брек (Васильева и По
ярков , 1 957, табл" фиг. 1 -3) . 

Д и а г н о з .  Раковины шириною 1 8-20 лtм, округленно пятиуголь
ного очертания, почти равностворчатые, с коротким замочным краем и ок

Р11с .  27.  Поперечная прн 
шлифовка брюшной створ 
ки А .  talassica (Vasi l jeva) .  

ругленными кардинальными углами. Арея тре
угольная, вогнутая, неясно ограниченная.  Макуш
I<а брюшной створки загнутая. Синус и возвыше
ние узкие, округленно треугольного поперечного 
сечения.  Складки плоские, неясные, с каждой 
стороны створки их 7-9, в синусе 2-5. Боковые 
складки простые, средние дихотомирующие, изред
ка ветвятся и отдельные боковые складки. 

Водораздел J<а расая н Уюка , В н е ш н е е с т Р о е н и е подробно описано Dзfmts_ № 61 1 88 ( В . Э . ) .  х 5 ; в работах, указанных в синонимике. Добавим 
только, что у двух изученных экземпляров на не

больших участках сохранившегося поверхностного слоя видны остатки ми
кроскульптуры. Она представлена многочисленными маленькими бугор
ками, расположенными косо радиальными рядами.  Местами бугор1<и сли
ваются в тонкие струйки (табл . X XV, фиг. 6) . 

В н у т р е н н е е  с т  р о е н и е (рис. 27) . В брюшной створке присут
ствуют тонкие, короткие зубные пластины. В примакушечной части они 
соединены очень короткой, но ясно видимой, дельтириальной пластиной . 
Апикальное утолщение едва заметно .  Внутреннее строение спинной створ
ки не изучалось . 

Измерения показывают следующее (табл . 40) . 

Т а б л и ц а  /1 \ )  

1\олл · i 
No М естонахождение 1 д / ш 1 т J д1ш /т1ш 1 f(З \ П р и меча н ие 

6/62 Горы Каракус, bgb 1 3  1 4  9 0 , 93 0 , 64. 1 0  
Молодой экз . ,  табл. 

Dзfm X X V, фиг. 4 
6/64 Там же, Dзfmbgb 

1 6  20 1 2  0 , 80 0 , 60 1 /i Табл . X XV, фиг.  5 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и з м е н ч и в о с т ь. .Моло
дые экземпляры (табл . X XV, фиг. 4) ничем, если не считать размеров, не 
отличаются от взрослых. 

А .  talassica является слабо изменчивой формой . Наибольшей изменчи
вости подвержены степень вогнутости а реи и загнутости макушки брюшной 
створки. Обычно арея значительно вогнута, а макушка загнута;  но ветре-

1 Н .  П. Васильева и Б .  В. Поярков относят слои с Arlolfia talassica к основанию ниж
нетурнейских отложений (см. стр . '.1 34 ) .  
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чаются экземпляры, у которых арея слабо вогнута, а мю<уш1<а почти тор
чащая. 

С р а в н е н и е. Имеющиеся в коллекции эюемпляры ничем не от
личаются, как показало непосредственное сравнение, от п редставителей 
этого вида из верхнефаменских отложений Юго-Восточного Каратау и За
п адного Тянь-Шаня, описанных Д.  В. Наливкиным ( 19301 ) и Н. П .  Василь
евой и Б. В: Поярковым ( 1957) , под названиями, указанными в синонимике. 
Частично они происходят из тех же мест, что и экземпляры из коллекции 
Д .  В .  Н аливкина.  

От А. deflexa (Roemer) (Roemer, 1 843, стр .  13,  табл . IV, фиг.  1 4) ,  с кото
рым этот вид первоначально отождествлялся, он отличается меньшим 1<0-
личеством боковых складок, узким синусом и возвышением, меньшими раз
мерами и иным геологическим возрастом. 

По форме раковины и характеру складчатости описываемый вид сходен 
с А .  befida (Roem.)  (Roemer, 1 843, стр .  1 3, табл . IV, фиг. 1 6) ,  от которого от
л ичается коротким замочным краем, отсутствием срединной складки в си
нусе и срединной бороздки на возвышении.  

От А. zickzack (Roem .)  (Roemer , 1 843, стр .  1 4, табл . IV,  фиг .  1 7) он от
л ичается нерезкими, слабо выраженными складками, отсутствием средин
ной складки в синусе и срединной бороздки на возвышении.  

О б щ  и е з а м е ч а н и я . В первые данный вид был описан Д.  В .  На
л ивкиным из верхнефаменских отложений !Ого-Восточного Каратау под 
н азванием Spiгifer (Adolfia) deflexus (Roem.)  (см. синонимику) . Под этим 
в идовым названием он был описан в 1937 г. и О. И .  Сергуньковой. В даль
нейшем было установлено, что это новый вид. 

В 1957 г .  Н. В. Васильева и Б. В .  Поярков переописали его под новыNr 
в идовым названием talassica, отнеся его к роду Paulonia N а! . Основанием 
для последнего послужило то, что у данного вида, по мнению авторов, вну
т р и  брюшной створки отсутствуют зубные пластины. 

Как Д. В.  Наливкин, так и О.  И.  Сергунькова при описании вида ука
зывают на присутствие зубных пластин . Зубные пластины хорошо просле
живаются и у изученных нами представителей А .  talassica, часть из кото
р ы х  происходит из тех же мест, что и экземпляры из 1<0ллекции Д. В .  На
лив1<ина .  

По-видимому, у эюемпляра,  внутреннее строение которого изучалось 
Н .  В .  Васильевой и Б. В .  Поярковым, зубные пластины п росто не сохра
н ил ись в ископаемом строении.  Такое предположение подтверждается тем, что, указьiвая на отсутствие зубных . пластин, Н. П. Васильева и 
Б .  В .  Поярков отмечают наличие четко выраженной дельтириальной пла
стины. 

Все сказанное выше позволяет считать отнесение данного вида к рощт 
Paulonia ошибочным. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. А .  talassica является ха
р а ктерной формой для верхних горизонтов фаменского яруса хр .  Кара
тау ,  Западного Тянь-Шаня и Центрального Казахстана (Мартынова, 1 960, 
1 9 6 1 ) .  

В фаменских отложениях Каратау она встречена в темно-серых извест
н яках ачисайской (uп) , тассарайской (sp) пачках и амансайской толще· 
(сор )  центральной части хребта и в самых верхних слоях верхней половины 
б угуньской свиты (сор) юго-восточной части. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и я. В коллекции имеется 147 экземпляров , 
большая часть из которых относительно хорошей сохранности. Происходят 
о н и  из следующих мест . 

Центральный Каратау. 
Dзfmac - пос . Тассарай , 5 экз . (А . С. и Р. А . ) .  
D3fmts - р .  Аккуз - 1 2  экз .  (А. С .  и Р .  А . ) ;  р .  Икансу - 5 экз . (О . Ю. ) ,. 

4 экз . (А . С .  и Р .  А. )  и 12 экз .  (В . П . ) ;  урочище К.арасай , южное крыло. 

1 21. 



антиклинали - 2 экз .  (А. С. и Р .  А . ) ;  водораздел Карасая и Уюка --
1 1  экз . (В . Э . ) ;  водораздел Алма.'JЬ1 и Уюка - 1 экз . cf .  (Т .  Д . ) ;  р .  Боль" 
шой Уюк - 1 экз . (В . Б . ) ;  без адреса- 6 экз . (В . Э . ) .  

Dзfmam - левый берег р .  Аккуз , в 2 км выше устья речки Амансай -
27 экз . (А. С . )  и 4 1  экз . (Р.  А .  и В .  Б . ) .  

Юго -Восточный Каратау . 
Dзfmbgь (самые верхние слои) - горы Каракус - 1 9  экз . (М. А . ) ;  

р .  Теректы - 1 экз . c f .  (.М. А.) . 

СТРАТИ ГРАФ И Ч ЕСКИ Й  АНАЛ ИЗ ИЗУЧ Е Н НЫ Х БРАХИОПОД 
Фауна фаменских  отложений Центрального и Юго-Восточного Каратау 

характеризуется относительной беднотой систематического состава и рез
ким количественным преобладанием одних групп над другими. Из них ши
роко распространенными и имеющими наибольшее стратиграфическое зна
чение являются брахиоподы. В изученной коллекции они представлены 
следующими группами: 

Гpynna 

Шизофоринды 
Строфомениды 
Хонетиды 
Продуктиды 
Ринхонеллиды 
Спирифериды 
Ринхоспириниды 
Атириды 

В с е г о  
· 1 

Ч исло ро- / Ч исло видов / 
ДОБ И П ОДВИДОВ 

1 J 3 
2 3 
3 10  
5 1. 3 3 40 1 1 
1 2 

1 7  73 

Т а б л и ц а  41 

Количество / 
экз. П роцент 

1.i 0 , 005 
100 1 
450 5 , 5  
1150 5 , 5  

2800 34 
3900 48 

4 0 , 005 
500 6 

8200 100 

Представители других типов органического мира - фораминифе
ры, кораллы, мшанки и моллюски - встречаются значительно реже и 
из них только кораллы в рабатской пачке обнаружены в большом ко
личестве. 

Из приведенной выше таблицы видно, что 82 % брахиопод представлено 
спириферидами и ринхонеллидами. Все группы брахиопод характеризуют
ся малым числом родов, преобладанием близких друг I< другу форм и зна
чительной изменчивостью последних. 

Такой состав фауны указывает на  то, что фаменский бассейн хр .  Кара
тау обладал ненормальным морским режимом. Последнее, надо полагать, 
было связано с повышенной соленостью, на  что указывает присутствие в 
фаменских отложениях значительного количества доломитистых извест
няков и доломитов. 

Наибольшее сходство изученные брахиоподы обнаруживают с фамен
скими брахиоподами Западного Тянь-Шаня, Центрального Казахстана и 
lОжного Китая ;  меньшее - с брахиоподами Памира, Армении и Кузбасса.  
С Русской платформой и Западной Европой эти связи прослеживаются 
слабо. 

В фаменском ярусе юго-восточной части хребта, разрез которого сложен 
известняками, незаметно переходящими вверх в глинистые известняки 
и мергели ,  смена комплексов брахиопод в вертикальном направлении про
исходит постепенно. При этом изменения характера распространения от
дельных видов отличаются здесь непрерывностью и плавностью. 
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Иная картина наблюдается в Центральном Кар атау, фаменские отло
жени я  которого сложены последовательно чередующимися пачками изве
стня ков и мергелей. 

Из таблицы 42 (стратиграфическое распространение брахиопод) видно, 
что многие виды имеют прерывистое вертикальное распространение. Такими 
являются Plicochonetes nanus, Plicatifeгa tas-adyrica, Cyгtospiгifer (Dmitria) 
гomanowskii и др . Случаи реккуренции здесь безусловны, так как приведен
ные примеры относятся к бесспорно нормальной части разреза и их тол
кование не зависит от того или другого понимания строения яруса . 

Многие виды в Центральном Каратау приурочены в основном либо к 
известковым, либо к мергельным пачкам. Особенно резко это проявляется 
у спириферид. При этом, как у всех донных животных, форма и скульптура 
раковины тесным образом связаны с конкретными условиями существова
ния .  При рассмотрении отдельных элементов внешнего строения ра�<о
вины изученных спириферид в главе «Морфология основных элементов ра-
1<ов ин . "  '> отмечалась их связь друг с другом и с составом вмещающих 
пород .  

В мергельных отложениях, за  единичным ис1<лючением, встречены 
раковины только небольших и средних размеров . Большинство из них ела · 
бо вздутые, округленного очертания, со слаборазвитыми, часто едва замет · 
ными, синусом и возвышением. Почти у всех раковин плоские или низкие, 
тесно  расположенные ребра с узкими промежутками . Многие имеют невы
<:окую арею небольших относительных размеров. Типичными формами для 
мергелей являются представители подрода Platyspirifeг из тор1<орской и та
бакбулакской пачек. 

В известняках встречаются раковины различных размеров, преимуще
ственно значительно и сильно вздутые . Арея у большинства более или ме
нее высокая, больших относительных размеров . Синус и возвышение всег
да хорошо развитые, округленного и треугольного поперечного сечени я .  
Ребра высокие, резкие, разделенные промежутками, примерно равной и м  
ширины. К таким формам относятся Cyгtospirifeг (Cyгtospirifer) kursaen
sis и з  курсайской пачки, С. (Cyгtospiгifer) verneuili из аккузской, С. (Cyг
iospirifer) aquilinus из рабатской и ачисайской и др. 

В отложениях сходного литологического состава ,  но разделенных стра
тигр афическим интервалом, спирифериды (да и вообще все брахиоподы) 
.имеют значительно больше общих черт, чем из непосредственно контакти
рующих, но различных по составу пачек. Если ,  к примеру, взять спирифе
рид из известняков аккузской и рабатской пачек Центрального Каратау, 
залегающих в бесспорно нормальном разрезе, то почти все раковины имеют 
резкие, высокие ребра, сильную и значительную вздутость, замочный край, 
равный наибольшей ширине , и хорошо развитые глубокие синус и возвыше
ние .  Имеется много общих видов (табл . 42) . В обеих пачках ископаемые 
остатки встречаются, 1<ак правило, повсеместно и в большом количестве. 
Основное различие между комплексами 1<ак спириферид, так и всех брахио
под этих пачек - видовой состав и более крупные размеры раковин рабат
ской пачки. Последнее легко объясняется несколько различным составом и 
строением известняков. 

В табакбулакских же мергелях, залегающих между указанными пач
ками,  комплекс спириферид крайне резко отличается по своему облику 
от комплекса из аккузских и рабатских известняков . За единичным исклю
чением все раковины здесь имеют плоские ребра, разделенные тонкими бо
роздками .  Замочный край у них короче наибольшей ширины. Присутству
ет много уплощенных форм со слаборазвитыми, часто едва заметными, си
нусом и возвышением. Вообще последние никогда не бывают столь глубо
кими, как у спириферид из известняков . Общие виды с соседними пачками 
почти отсутствуют. С другой стороны, табакбулакский комплекс спириферид 
имеет много общего как в систематическом, так и в морфологическом 
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отношении с таковым из мергелей торкорской пачки, подстилающей ак
кузскую. 

Таким образом, на примере внешнего строения фаменских спириферид 
Каратау и зависимости этого строения от окружающей среды наблюдаются 
явления,  о которых Е .  А. Иванова писала :  

а )  «Сходные фациальные условия накладывают общий сходный приспо
собительный облик на фауну, связанную с данной фацией» ( 1 947, стр .  50) . 

б) «Фауны одних и тех же зон моря ,  но относящихся к разным моментам 
истории бассейна, имеют очень много общих экологических черт, вследствие 
общности условий обитания - этих общих черт у них больше, чем у фаун 
соседних, но разных зон одного (или более близкого - А .  С.) геологиче
ского возраста» ( 1953, стр .  98) .  

Отсюда, правильное решение вопросов биостратиграфии фаменских от
ложений хр .  Карата у возможно только при учете приведенных выше фа�пов. 
В противном же случае исследователь рискует впасть в грубую ошибку, 
отнеся к одному и тому же стратиграфическому уровню сходные, но на са
мом деле разные по возрасту фаунистические комплексы. 

Как отмечалось в начале книги, по вопросам стратиграфии фаменских 
отложений хр .  Каратау, и особенно его центральной части, в настоящее 
время среди исследователей существуют крайне различные мнения .  Одни,  
придерживаясь схемы Л.  Н .  Балавинского 1933 г . ,  полагают, что фаменский 
ярус сложен толы<о шестью (а местами восьмью) пачками . Наличие второй 
литологически сходной толщи эти исследователи объясняют тектоническим 
сдваиванием в результате I<рупных надвигов и даже шарьяжей. При этом 
верхняя граница яруса проводится по основанию тассарайских брекчий.  
Другие считают разрез нормальным и относят I< фаменскому ярусу четыре 
свиты, выделенные В .  В .  Б ронгулеевым под названиями (снизу вверх) 
хантагинской,  хатынкамальской, куркебайской и амансайской ( в настоя
щей работе амансайская толща включена в состав куркебайской свиты) . 
Верхняя граница фаменских отложений в этом случае проводится по осно
ванию базальной пачки нижнего карбона.  

Изучение ископаемых остатков показало, что в разрезах фаменс1шх от
ложений Центрального и Юго-Восточного Каратау отчетливо обособляются 
четыре, последовательно сменяющие друг друга во времени ,  палеонтоло
гических компле1<са.  На этом основании Р .  Е .  Алексеевой и А. И. Сидя
ченко ( 1959) было выделено соответственно четыре биостратиграфических 
горизонта (табл . 42 и 43) . 

П е р в ы й г о р и з о н т включает курсайскую и торкорскую пачки 
центральной части хребта и текшенскую пачку юго-восточной части. Отли
чительным для этого горизонта является: 1 )  преобладание среди брахиопод 
циртоспириферид, главным образом видов, близких к Cyrtospirifer (Cyrto
spirifer) verneuili и С. (Cyrtospirifer) archiaci ;  2) редкое нахождение ринхо
неллид (юннанеллин) , среди которых комаротехии появляются только в 
самых верхних слоях в очень малом количестве ;  3) обилие онколитов . 

Для Центрального Каратау характерен следующий комплекс брахио
под: Plicatifera meisteri, Yunnanell ina tгiaequalis, Cyrtospirifer (Cyrtospi
rifeг) kursaensis, С. (Cyrtospirifer) abai, С. (Cyrtospirifer) rhomboformis, 
С. (Platyspirifer) paronai, С. (Dmitria) romanowskii (forma brevis) . За неко
торым исключением все эти виды пользуются широким распространением 
или найдены в большом количестве. В верхней части горизонта начинают 
появляться формы, характерные для вышележащих отложений :  Camaro
toechia turanica, Yunnanellina karatauensis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifeг) 
verneuili verneuili, С. (Cyгtospiгifeг) verneuili gosseleti, С. (Cyгtospirifeг) 
semisbugensis spliaeroidea, Cyгtiopsis senceliae и др . 

В юго-восточной части хребта в первом горизонте встречены многочис
ленные онколиты и редкие циртоспириферы .  Такой комплекс ископаемых 
остатков, разумеется, недостаточен для детального сопоставления .  Но пос-
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.леднее уточняется стратиграфическим положением текшенской пачки, за
легающей в нормальном разрезе на пестроцветных аргиллитах корпешской 
пачки и перекрывающейся фаунистически хорошо охарактеризованными по
родами нижней части бугуньской свиты. 

В т о р о й г о р и з о н т включает аккузскую, табакбулакскую, ра
батскую, боялдырскую, шукурбулакскую и шушаковскую п ачки Цент
рального Каратау и нижнюю половину бугуньской свиты Юго-Восточного 
Карата у .  

Отличительным для этого горизонта является: 1 )  широкое, наряду с 
спириферидами, распространение ринхонеллид, в том числе и камароте
хий,  главным образом Camarotoechia turanica и Сат. boloniensis; 2) резкое 
изменение состава спириферид, среди которых многие виды появляются 
в р азрезе либо впервые, либо приобретают здесь широкое распространение. 

В Центральном Каратау для нижней части второго горизонта (извест
няки аккузской пачки) характерны: Plicatifera meisteri, Pl .  tas-adyrica, 
Camarotoechia turanica, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) vemeuili verneuili, С. (Cyr
tospirifer) verneuili gosseleti, С. (Cyrtospirifer) calcaratus chantaginicus, Cyr
tiopsis senceliae. Все эти формы пользуются здесь широким распростране
н ием или найдены в большом количестве. Изредка встречаются и перехо
дящие из первого горизонта Yunnanellina triaequalis, Cyrtospirifer (Cyrto
spirifer) abai, С. (Cyrtospirifer) rhomboformis и др . 

В вышележащей табакбулакской и рабатской пачках широко распро
странены: Camarotoechia tuгanica, Сат. boloniensis, Yunnanella nalii:kini, 
Cyrtospiгifer (Cyrtospirifeг) communis, С. (Cyrtospirifer) avis, С. (Cyrtospi
rifer) mirandus, С. (Cyrtospirifer) limatus, С. (Cyrtospirifer) aquilinus, С. 
(Platyspirifer) paronai, С. (Platyspirifeг) subparonai и кораллы Tabulophyl
lum. В первые в разрезе в редких обнажениях появляются характерные для 
третьего горизонта Plicochonetes nanus, Camarotoechia baitalensis kasakhsta
n ica, Cyrtospiгifer (Cyrtospirifer) baisanensis. Большинство форм, широко 
р ас пространенных в низах горизонта, здесь встречаются уже редко, 
хотя некоторые из них в единичных экземплярах переходят и в третий 
горизонт. 

В Центральном Каратау второй горизонт заканчивается шушаковской 
пачкой,  относящейся уже к низам следующей, хатынкамальской свиты. 
Фаунистический комплекс этой пачки как в систематическом, так и в мор 

·Фологическом отношении несколько своеобразен . Для  нее характерны. 
Yunnanellina triaequalis, У. kasakhstanica, Cyrtospirifer (Cyrtospiгifer) ех 
gr . sulcifer, С. (Platyspirifer) multicostatus, С. (Dmitria) romanowskii (forma 
intervallis) . Многие циртоспирифериды имеют тонкие ветвящиеся боковые 
реб р а .  Тем не менее фауна шушаковской пачки более тесно связана с фау
ной  нижележащих отложений.  В шушаковской пачке заканчивает свое су
ществование ряд видов, распространенных в первом и втором горизонтах :  
Yunnanellina triaequalis, Yunnanella nalivkini ,  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) 
.aba i ,  С. (Cyrtospirifer) simorini и др . В перекрывающей же шушаковскую 
курусайской пачке широкое распространение приобретают Yunnanellina 
karatauensis и Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) semisbugensis sphaeгoidea - фор
мы,  характерные для третьего горизонта. Поэтому, несмотря на перерыв 
в осадконакоплении в шукурбулакское время, I<оторый в юго-восточной 
части хребта отсутствовал, шушаковская пачка отнесена ко второму гори
зонту .  Не исключено, что при дальнейших более детальных исследованиях 
шушаковская пачка будет выделена в самостоятельный биостратиграфи
ческий горизонт. 

В Юго-Восточном Каратау второй горизонт характеризуется следующим 
н:омплексом брахиопод: Р licatifera tas-adyrica, Camarotoechia tumnica, Yunna
nel la nalivkini, Cyrtospirifer (Cyгtospirifer) verneuili verneuili, С. (Cyгto
spir ifer) verneuili gosseleti, С. (Cyrtospirifer) aperturatus. В верхних слоях 
то ризонта начинают появляться формы, характерные для третьего горизон-
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та - Plicatifera simplicior, Camaгotoechia baitalensis kasakhstanica, Cyrtu
spirifer (Cyrtospirifer) aquilinus. 

Т р е т и й г о  р и з  о н т включает курусайскую, акжарскую, уртан
динскую, ачисайскую и акбулакскую пачки центральной части хребта и 
верхнюю половину бугуньской свиты юго-восточной части за исключе
нием самых верхних ее слоев с Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) kurban и Adol
fia talassica. Отличительным для этого горизонта является : 1) появление 
среди ринхонеллид в большом количестве Camarotoechia baitalen -. s kasakh
stanica и Yunnanellina karatauensis; 2) широкое распространение цирто
спириферид, редко встречающихся в нижележащих о тложениях - Cyr
tospirifeг (Cyгtospiгifeг) semisbugensis sphaeroidea, С. (Cyrtospirifer) pa
miгicus pamiгicus, С. (Cyгtospirifer) pamiricus paгilis, С. (Cyrtospirifer) 
baisanensis, С. (Cyгtospirifeг) tenticulum quadгangulare; 3) широкое раз
витие стрсфоменид и хонетид. 

В Центральном К.аратау для третьего горизонта характерны: Chonetes 
tuгlanicus, Plicochohetes nanus. Plicatifeгa simplicioг, Camarotoechia baita
lensis lшsakhstanica, Сат. ех gr. panderi, Yunnanellina kaгatauensis, Cyгto
spirifer (Cyrtospiгifeг) semisbugensis sphaeroidea, С. (Cyrtospirifer) pami
гicus pamiricus, С. (Cyгtospiгifer) pamiricus parilis , С. (Cyrtospirifer) baisa
nensis . С. (Cyrtospiгifeг) communis, С. (Cyrtospirifeг) aqualinus. В верхней 
части горизонта начинают появляться виды, широко распространенные 
в четвертом горизонте - Plicatifeгa menneri, Adolfia talassica. 

В юго-восточной части хребта третий горизонт характеризуется следую
щим I<омплексом брахиопод: Plicatifeгa simplicior, Camarotoechia baitalen
sis kasakhstanica, Сат. ех gr. pandeгi, Yunnanellina kaгatauensis, Cyгtospi
rifer (Cyrtospiгifeг) tenticulum quadгangulaгe, С. (Cyгtospirifeг) helenae, С. 
(Cyгtospirifer) pamiгicus paгilis, С. (Cyгtospirifeг) semisbugensis sphaeroidea, 
С. (Cyгtospirifeг) aquilinus, С. (Cyгtospiгifer) apeгturatus. 

Ч е т в  е р т  ы й г о  р и з о н т включает тассарайскую пачку и аман
сайскую толщу центральной части хребта и самые верхние слои бугуньской 
свиты юго-восточной части с Cyгtospirifeг (Cyrtospiгifeг) kигЬап и Adolfia 
talassica. Отличительным для этого горизонта является: 1) общее обеднение 
систематического состава брахиопод; 2) редкое нахождение ринхонеллид :  
3) широкое распространение Adolfia talassica; 4) первое появление эле
ментов каменноугольной фауны. 

В Центральном К.аратау для четвертого горизонта характерны: Pli
catifeгa теппегi, Cyгtospiгifeг (Cyгtospirifeг) lielenae С. (Cyrtospirifer) seг
gunkovae, С. (Dmitria) romanowskii (forma longa) , Adolfia talassica. 

К.ак уже отмечалось по вопросу о положении границы между девоном 
и карбоном в Центральном К.аратау в настоящее время существуют различ
ные мнения .  Одни исследователи проводят ее по основанию тассарайских 
брекчий, другие - по основанию базальной пачки карбона. 

На стр .  �О приведен список видов, встреченных в известняках тассарай
ской пачки . Из него видно, что фораминиферы представлены только одно
камерными формами, имеющими распространение в пределах всего фамен
с1<0го я руса и проходящими в нижний карбон .  Из десяти видов брахиопод 
восемь начинают свое существование в нижележащих,  фаменских отложе
ниях (табл . 42) . При этом некоторые из них - Camaгotoechia baitalensis 
kasakhstanica, Cyгtospiгifer (Cyrtospirifer) helenae, С. (Cyгtospirifer) tenti
cu lum quadrangulare - - уже там встречены в большом 1юличестве .  Schucheг
tella sp . n .  и Cyrtospirifer (Cyгtospirifer) sergunkovae являются новыми ви
дами, найденными пока только в тассарайской пачке. Представители наути
лоидей Pseudмthoceгas и Exogomphoceгas известны и в нижележащих фамен
ских отложениях. 

Таким образом, комплекс ископаемых остатков, встреченных в тасса
райской пачке, отличается от такового третьего горизонта только характе
ром распространения общих форм и наличием двух новых видов . Различия 
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эти такие же, как и различия между другими палеонтологическими ком
плексами фаменского яруса хребта . Все это свидетельствует о тесной связи 
тассарайской фауны с фауной нижележащих отложений.  

Совершенно иной состав имеют органические остатки, встреченные в 
вышележащих отложениях базальной и искристой пачках.  По данным 
О. И .  Богуш и О. В. Юферева ( 1957) , здесь, наряду с большим количеством 
однокамерных фораминифер , встречены Endothyгa communis R aus. и Quasien
dothyra kobeitusana R aus . ,  а также редкие Septatoumayella rauserae Li p . ,  
Endothyra parakosvensis Li p . ,  End. cf. latispiralis Li p .  (forma minima) , End. 
antiqua R aus . ,  Septaglomospiranella primaeva (R aus . ) . Из брахиопод М. И .  
Щербаковой определены Plicatifera cf . nirga (Goss . ) ,  Pl.  cf. gorskii Nal . ,  
Cyrtospirifer /шгЬап Nal . ,  Spirifer kasacek Nal . ,  Bгachythyгis sp . i ndet . ,  
Martinia cf. praeg·Zabra Sok . и др . 

Перечисленные виды, комплекс которых указывает на нижнетурней
ский возраст вмещающих их отложений, в тассарайской пачке отсутствуют. 
Общими являются только однокамерные фораминиферы. 

Таким образом, именно между тассарайской п ачкой и вышележащими 
отложениями базальной и искристой происходят резкие изменения в со
ставе фауны. Появляются представители новых родов и семейств, поль
зующихся широким распространением в нижнекаменноугольных отложе
ниях других районов СССР. Поэтому верхнюю границу фаменского яруса 
в Центральном Каратау следует проводить выше тассарайской пачки по ос
нованию светлых известняков и брекчий базальной п ачки нижнего карбо
на .  

Почти на всей территории центральной части хребта четвертый горизонт 
представлен тассарайской пачкой и только на севере района он сложен по
родами амансайс1<ой толщи. Стратиграфическое соотношение амансайской 
толщи и тассарайс1<ой пачки остается точно не установленным, что связано 
с отсутствием бесспорно нормальных контактов между этими породами 
(см .  стр .  2 1 ) .  Предыдущие исследователи считали возраст амансайских по
род каменноугольным. Впервые к фаменскому ярусу они были отнесены 
в 1 959 г. В. В .  Бронгулеевым ( 196 1 ) .  По составу встреченных в различных 
частях  толщи брахиопод, среди которых присутствуют Plicatifera menne
ri, Camarotoechia ех gr. panderi и Adolfia talassica, амансайская толща 
хорошо сопоставляются с тассарайской пачкой.  Однако в верхней части 
толщи появляются редкие многокамерные фораминиферы - Septatourna
yella rauseгcw, эндотиры из группы Endot!iyra communis и End. latispi
ralis и др . ,  которые отсутствуют в тассарайской пачке. Наличие послед
н и х  позволяет относить верхнюю часть амансайской толщи к самым верхам 
фаменского яруса, отвечающей, по-видимому, зоне Septatournayella 
гauserae восточных районов Русской платформы. Такой взгл яд подтвержда
ется и тем, что совместно с эндотирами встречено несколько экземпляров, 
сходных с Plicatifera kassini Nal . ,  характерной для кассинских слоев ниж
нетурнейских отложений Центрального Казахстана .  

Как  тассарайские, так и амансайские отложени я  характеризуются пест
ротой своего литологического состава, наJ1ичием большого количества до
л омитистых известняков и доломитов . В основании тех и других залегают 
сходные по внешнему виду брекчии. По составу найденных в них ископае
мых остатков они относятся к четвертому биостратиграфическому горизон
ту. Основное отличие состоит в том, что верхняя часть амансайской толщи 
содержит редкие многокамерные фораминиферы,  которые не найдены в тас
сарайской пачке. 

В се сказанное выше позволяет полагать, что нижняя часть амансайской 
толщи соответствует по возрасту тассарайской п ачке; верхняя же часть 
имеет более молодой возраст. 

В начале этой главы отмечалось, что при решении  биостратиграфии фа
менского яруса хр .  Каратау необходимо учитывать н аличие фактов,  
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осложняющих решение вопроса. А именно, фаунистические комплексы из 
литологически сходных, но разделенных стратиграфическим промежутком 
отложений имеют гораздо больше общего в морфологическом облике и си
<:тематическом составе, чем комплексы из непосредственно контактирующих, 
но различных по составу пачек. Это выражено особенно резко в центральной 
части хребта, где литологически очень сходные отложения хантагинской и 
хатынкамальской свит ритмически повторяются в разрезе: известняки 
курсайской и шушаковской ,  мергели торкорской и курусайской пачек 
и т. д. 

Однако фауны сходных фаций,  но разного возраста не тождественны и несут существенные различия .  Так, например , сходные известняки аккуз
ской (второй горизонт) и акжарской (третий горизонт) пачек, принимаемые, 
как уже говорилось, рядом геологов за одновозрастные, содержат обиль
ные остатки брахиопод. Среди последних преобладают морфологически 
близкие между собой циртоспирифериды. В обеих пачках довольно широко 
распространены ринхонеллиды. Реже встречаются продуктиды. Кроме 
того, имеется много обЩих форм, часть из которых отсутствует в промежу
точных отложениях. Поэтому при общем просмотре материала, а тем более 
из отдельных обнажений,  создается ложное впечатление о повторяемости 
комплексов брахиопод. 

На табл . 42 видно, что из 23 видов и подвидов , встреченных в аккузской 
пачке, и 26 - в акжарской, общих только 12 .  Из 1 1  форм, встреченных 
только в аккузской пачке, 6 - приурочены к первому и второму горизон
там, а в вышележащие отложения вообще не переходят. К ним относятся :  
Yunnanellina triaequalis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili verneuili, 
С. (Cyrtospirifeг) calcaratus c.'iantaginicus, С. (Cyrtospirifer) aff . archiaci 
и др. Наоборот 7 из 1 4, встреченных только в акжарской пачке, приурочены 
к третьему и четвертому горизонтам, а в нижележащих отложениях не встре
чены.  Такими являются : Schuchertella ех gr . chemungensis, Plicatifera sim
plicior, Camarotoechia ех gr. panderi, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) helenae 
и др. Camarotoechia baitalensis kasakhstanica, встреченная во втором горизонте 
выше аккузской пачки в малом количестве, в третьем приобретает широкое 
р аспространение. 

Большинство общих для обеих пачек форм имеет в них различное рас
пространение. Так, Plicatifera meisteri, Pl. tas-adyrica, Cyrtospirifer (Cyrto
spirifer) verneuili gosseleti, Cyrtiopsis senceliae в аккузской пачке встречены 
в большом количестве и создают фон, а С. (Cyrtospirifer) semisbugensis 
sphaeroidea, С. (Cyrtospirifer) pamiricus pamiricus, С. (Cyrtospirifer) pami
ricus parilis - в малом количестве в редких обнажениях .  В аюкарской же 
пачке наоборот: первые встречены в малом количестве в редких обнажени
ях, а вторые образуют фон .  

Приуроченность перечисленных форм к соответственно различным ча
стям разреза фаменского яруса или максимальное там их развитие наблю
дается и в других районах:  Юго-Восточный Каратау, Западный Тянь-Шань, 
Центральный Казахстан, Армения и пр .  

Аналогичная картина наблюдается при анализе брахиопод и из  других,  
литологически сходных отложений разреза. В табакбулакских (второй 
горизонт) и уртандинских (третий горизонт) мергелях они представлены 
почти одними циртоспириферидами и ринхонеллидами. Строфомениды и 
хонетиды отсутствуют, а продуктиды и атириды встречены в очень малом 
1<оличестве. Комплекс циртоспириферид в этих пачках крайне резко отли
чается по своему облику от такового из других пачек разреза и особенно 
известковых. За единичным исключением все раковины имеют плоские реб
ра, разделенные тонкими бороздками, и короткий замочный край. Присут
ствует много уплощенных форм со слаборазвитыми, часто едва заметными, 
синусом и возвышением. Имеются общие виды, часть из которых отсутствует 
в промежуточных отложениях. 
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Однако комплексы qрахиопод этих пачек далеко не тождественны и име
ют существенные возрастные различия. Так, общие для этих паче�< Cama
rotoechia baitalensis kasakfistanica, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) baisanensis, 
С. (Pldtyspirifer) paroщ1i, С. (Platyspirifer) subparonai имеют в них резко 
р азличное распространение. Если в табакбулакской пачке первые две фор.
мы встречены единично, то в уртандинской они пользуются широким р ас
п ространением и встречаются в большом количестве. Вторые же н аоборот: 
в табакбулакской пачке пользуются широким распространением, р. в ур
тандинской их найдено несколько экземпляров . Х арактерные для •первого 
и второго горизонтов Yunnanellina triaequalis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) 
abai встречаются в данном случае только в табакбулакской пачке; а Pli
catifera simplicior, Camarotoechia ех gr. panderi, характерные для третьего 
гор изонта - только в уртанд.;�нской . . · . 

· 

Таким образом, видно, что комплексы брахиопод из литологически 
близких пачек хантагинской и хатынкамальской свит, ' несмотря :на свое 
внешнее сходство, качественно и количественно , р азличны, и при сопос
тавлении с нормальными разрезами других районов датИ:руются 
р аздично. 

Повторное появление в разрезе близких фаунистических комплексов 
здесь связано с возвращением сходных условий . существования.  Однако 
в течение промежуточно1'0 времени группы организмов жили где-то � другом 
месте и эволюционировали.  Поэтому при возвращении  на старое место они 
н е  оставались неизменными. 

Действительно, как видно из приведенных прймеров, в таких случаях 
наблюдается исчезновение ряда форм, характернь�х для нижележащих от
ложений, и появление новых. Как правило, виды, i<аторые р анее имели ши
рокое распространение и создавали фон ,  в более МО{!Одых отложениях встре
чаются уже редко. Наоборот, те виды, которые ранее встречались1 относи· 
тельно редко, становятся широко распространен.1-jыми. IПри последующем 
�озвращении часто и сам вид не остается неизменным, · а также претерuевает 
эволюционные изменения.  Наглядным примером последн,ег6 может служить 
Cyrtospirlfer (Dmitria) romanowskii, встреченный в разрезе трижд�r: в кур
сайской, шушаковской и тассарайской пачках. ! Как iюказало изучение 
внутреннего строения, у этого вида с те'!ением вр�мени происходит после
дов;э.тельное увеличение длины зубных пластин :  yi экземпляров из : курсай
ской пачки она равна О, 1 5-0,25 длины брюшной створки, из шушаков-
ской 0 ,3-0,4, а из тассарайской 0 ,5-0,7 .  : 

Аналогичные примеры появления на  различных стратиграфических 
уровнях сходных фаунистических комплексов и:Звестны и неощ/ократно 
описывались в литературе (Иванова,  1 947; Геккер , 1 953 ; Степанов, 1958; 
Х алфин, 1959 и др . ) .  Характеризуя фауну и фации главного девонскqго поля ,  
Р .  Ф .  Геккер писал : «Такое неизбежное rювrорение в вертикально� раз ре-• • • J ' : .... зе через какие-то промежутки времени,  при вqзвр9щении сходных ;условии 
жизни,. одних и тех же или близких комплексов органических форм, н:е р аз 
являльсь ист9чником неправильного . отнесения i к одному и трму же 
горизонту одинако:tю фациальных, но · на · самом д�ле разновозрастных от-
ложений.  . " . · . · 

· · . ; 
Т акие оi:пнбки делаЛИсь раньше rакже и при �оставлении нор�альных 

разрезов· Главного · девонского : по.ЛЯ» · ( 1953; стр . ' 75) . ! 
В идимо такая ошибка была сделан;а В · свое время и при изучещии стра

гИ:графин и тектоники фаменск:их отложений Центрального Каратау, когда 
близко фациальньrе, f!O различньiе rю ' 'вфрасту отложения хантап{нской и 
х атынкамальской. свит, содерж<jЩи� сходные: : по ! облику фаунистические 
комп.тiексы, . бьrли. irрИ:няты за однрвозрасnще. ! 1 

1 :. ' , ,  :'," 

9 А . И . Сидяченко ' 1?9 
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Стратиграфическое распространение брахиопод в фал1енских отложениях хр. Каратау 

Название форм 

Schizopnoria striatиla (Schl .)  

Schиchertella (?) ех gr.  итЬrасиlит (Schl .) . 
Schuchertella ех gr . chemungensis (Сопr.) . 

Schuchertella sp. n .  Sok. ( in coll . )  . 

:honetes turlanicus Nal . .  

:honetes setigera На!!  . 

Plicochonetes папиs (Vern .)  . 

Pl icatifera meisteri (Peetz.) 

Plicatifera tas-adyrica Nal.  

Plicatifera praelonga (Sow.) 

Plicatifera vlangali (Rom.) . . . . . 

Plicatifera siтplicior (Whidb.)  . 

Plicatifera menneri Sidiacheпko 

Plicatifera cf. kassini Nal . .  

Spinulicosta sp . .  . . . . . 
Waagenoconcha cf. oreliana (М61 1 . )  

Waagenoconcha murchisoniana (Коп .) . 
:amarotoechia tиranica (Rom. )  . 
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yrtospirifer (Cyriospirifer) calcaratus calcaratus (Sow.) . . 

yrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus cliantaginicus ssp . n .  
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Cyгtospirifer (Dmitria) ovum sp .  р .  о 

Cyrtospirifer (Dmitria) romnnowskii Nal . :  

form. brevis о 
form. intervnllis 
form. longa . . 
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Cyrtospiгifer (?) sp .  № 2 . 
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Cyrtiopsis kayseri Grab. 
Adolfia nuraensis (Si пюг . )  . • 0 c f . () 
Adolfia talassica (Vasil jeva) . 
Retzia karagandica Nal . .  . 
Athyris angelica На! !  . .  о () • 
Atf1yris bayeti R ig. о () • • 

Ц ентраJiьный Каратау 

Б иостратиграфические горизонты 

Ы 1 sk \ ss 

" ' \ < V  

l<uг \ ag \ L1г 1 ас 1 akb !s \ а 111 

. 
0 

о 
о 

о 
() 

о 
о 

о 
• . . 

() о . о () 
0cf .  

0 cf .  () 
о () . • 

!Ого-Восточный 
К а р ата у 

1 1  I I I l l  ! V  
� "'  

tk 1 bg" д � ;iд 
_,_1_1_ 

Ь.О ro 11) Ь.О ..о U ix:i  ..c 

с• 

го 

Обозначения. 8 - ископаемое образует фон, т. е .  встречается в большом количестве в большинстве обнажений данной пачки  (soc) .  
() - ископаемое встречается в большом и значительном количествах в редких обнажениях (сор . )  0 - ископаемое встречается в малом количестве в о  многих (большинстве) обнажениях (sp) 

о - ископаемое встречается в малом или очень малом количестве в редких обнажениях (sol) . 
• - ископаемое найдено в очень малом количестве в одном обнажении (uп) . 



ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛ Е Н Е Н И Е ФАМЕНСl(ОГО ЯРУСА 
ХР. l(APATAY И БЛИ ЗЛ ЕЖАЩИ Х  РАЙОНОВ 

Выделение в разрезах фаменских отложений Центрального и Юго-Во
сточного Каратау четырех, последовательно сменяющих друг друга во вре
мени,  палеонтологических комплексов позволило сопоставить эти разрезы 
с разрезами фаменского яруса соседних районов - западных отрогов Тянь
Шаня и западной части Центрального Казахстана, в которых наблюдается 
сходное с Каратау распределение брахиопод. 

В фаменских отложениях западных отрогов Тянь-Шаня Б .  В .  Поярков 
( 1960) выделяет коголы-сайский, донгуз-тауский и сайрамский горизонты 
(табл . 43) , характеристику которых здесь приводим по данным этого же 
автора. Нижний, коголы-сайский горизонт залегает согласно на красно
цветных песчаниках, кровля которых всеми исследователями условно 
принимается за нижнюю границу я руса. Горизонт сложен в основном тем
но-серыми алевритистыми, глинистыми и органогенными известняками . 
Мощность его колеблется от 19  до 139 м .  Комплекс встреченных в нем бра
хиопод характеризуется преобладанием циртоспириферид, редкими ринхо
неллидами и нахождением Plicatifera meisteri, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) 
archiaci, С. (Cyrtospirifer) verneuili, Cyгtiopsis senceliae. Это позволяет па
раллелизовать коголы-сайский горизонт с первым горизонтqм фаменских 
отложений Каратау. 

Вышележащий, донгуз-тауский горизонт в целом представлен брахио
подовыми, главным образом камаротехиевыми, часто алевритистыми из
вестняками. Мощность его 70-95 м. Для горизонта характерно массовое 
развитие камаротехий, близких к Camarotoechia turanica, и совместно е  на
хождение Plicatifera meisteгi, Yunnanella nalivkini, Cyгtospirifer (Cyrto
spirifer) vemeuili, С. (Cyrtospirifeг) aгchiaci, С. (Cyrtospiгifer) aquilinus, 
С. (Cyгtospirifer) . sulcifeг, Cyгtiopsis senceliae, что указывает на одно
возрастность этих отложений 1:1 второго горизонта фаменского яруса Карата у .  

Третий ,  сайрамский горизонт, сложен в общем двумя литологически 
разнородными толщами:  нижняя - разнообразные пелитоморфные и ор
ганогенно-пелитоморфные темные известняки; верхняя - чередование крип
токристаллических глинистых, алевритистых, слабо доломитистых . .  из_вест
няков . Мощность горизонта в разных местах различна и колеблется от 60-
132 м до 3 14-533 м .  Руководящим для него является следующий комплекс 
видов : Camarotoechia baitalensis kasakhstanica 1, Cyгtospirifer (Cyrtospiri
fer) pamiгicus, С. (Cyrtospirifer) aff. semisbugensis , С. (Dmitria) гoma
nowskii. Х арактерные для нижележащих отложений С. (Cyrtospirifeг) veг
neuili, С. (Cyгtospirifer) archiaci и др. здесь уже отсутствуют. Такой состав 
брахиопод позволяет сопостilвить сайрамский горизонт с третьим горизон
том фаменских отложений Каратау. 

Нижние слои следующего вверх по р азрезу балдыбрекского горизонта 
содержат Cyrtospirifer (Cyrtospirifeг) kuгban и Adolfia talassica, что указы
вает на одинаковый f!ОЗраст их с четвертым горизонтом фаменского яруса 
Каратау. Эти слои сложены темными органогенными известняками. Мощ
ность их 20-25 м. Здесь необходимо отметить, что Б. В .  Поярков п роводит 
нижнюю границу карбона по появл�ниЮ А. talassica, считая этот вид нижне
каменноугольнь1м. Однако нахождение А. talassica не может служить ос
нованием для отнесени я  содержащих ее слоев к турнейскому ярусу, так 
как этот вид впервые был описан Д. В. Наливкиным ( 19301 , стр .  1 19) под 
названием Spiгifer (Adolfia) deflexus Roem. из фаменских отложений Юго
Восточного Каратау, где он встречается в значительном количестве.  Более 
того, в Центральном Каратау А. talassica найдена и в более древних пора-

1 Распространение этого подвида в фаменских отложениях западных отрогов Тян ь 
Шаня приведено п о  да11ным Х .  С .  Розман ( 1 960) . 
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дах ачисайской пачки совместно с Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aquilinus 
С. (Cyrtospirifeг) pamir и другим и фаменскими брахиоподами. 

При сопоставлении фаменского яруса хр .  Каратау с фаменскими отло
жениями западной части Центрального Казахстана были использованы дан
ные М. В. Мартыновой ( 1960, 1 96 1 ) .  

Здесь в основании фаменского яруса на  красноцветных франских от
ложениях залегают мейстеровские слои, сложенные в основном серыми 
более или менее глинистыми известняками. Мощность их изменяется от пер
вых десятков метров до 450 м. Для мейстеровских слоев руководящим яв.
ляется следующий комплекс брахиопод: Plicatifera meisteri, Pl .  tas-adyrica, 
Yunnanellina tгiaequalis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus, С. (Cyrto
spi rifer) archiaci .  В Каратау такой видовой I<омплекс характеризует от
ложения первого и н юкнюю часть второго (аккузская пачка) горизон
тов фаменского яруса . 

Вышележащие сульциферовые слои представлены главным образом 
толстослоистыми темно-серыми преимущественно органогенно-детритусо
выми известняками комковатого сложения .  Мощность их изменяется от пер
вых десятков метров до 800 м. Присутствие в сульциферовых слоях Pli
catifera simplicior, Pl. praelonga, Camarotoechia turanica, Сат. bolonien
sis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) sulcifer" С. (Cyrtospirifer) semisbugensis 
sphaeroidea, входящих в руководящий комплекс, позволяет сопQстав
л ять их со вторым (за ис1шючением аккузской пачки) и третьим гори
зонтами фаменских отложений Каратау, для которых перечисленные ви
ды являются характерным'и. 

Следующие вверх по разрезу каракингирские слои сложены серыми и 
темно-серыми более или менее глинистыми органогенно-детритусовыми из
вестняками, почти не отличимыми от известняков сульциферовых слоев. 
В некоторых местах выделяют сильно опесчаненную подфацию. Мощнос·ть 
каракингирских слоев 100-300 м. Наличие в них Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) 
kurban и Adolfia talassica позволяет параллелизовать их с четвертым ;гор�:r_
зонтом фаменского яруса Каратау. . 

Из приведенного обзора видно, что в разрезе фаменских отложений з а'" 
падных отрогов Тянь-Шаня, как и в Каратау, выделяются четыре комплек• 
са брахиопод. Эти I<омплексы аналогичны каратаус1<им. Что касается запад:. 
ной части Центрального Казахстана, то столь четко выраженного сходства 
уже не наблюдается ,  что делает проведение отдельных границ 
в ка�шй-то мере условным, подлежащим дальнейшему уточнению. 
Общая же последовательность распространения брахиопод в разрезе хорошо 
согласуется с таковой в Каратау. Все это указ:ывает на единообразю11й ха
рактер развития фаменской фауны этих районов и позволяет выдел11ть 
следующие четыре зоны (снизу вверх) . ' 

Зона группы Cyrtospirifer archiaci охватывает первый горизонт 
Каратау, коголы-сайский горизонт западных отрогов Тянь-Шаня и мейсте
ровские слои, за исключением их верхов, западной части Центрально-го 
Казахстана .  Она характеризуется : 1) преобладанием среди брахиопод 
циртоспириферид, главным образом форм, близких к С. (Cyrtospirifer) 
a rchiaci и С. (Cyrtospirifer) verneuili; 2) редким нахождением ринхонел
л ид, особенно I<амаротехий, которые появляются в очень малом количест
ве в самых верхних слоях.  Типичными для зоны являются: Plicatifera mei
steri, Yunnanellina tгiaequalis, Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) archiaci, C. (Cyr
tospirifer) verneuili. В Каратау С. (Cyrtospirifer) archiaci отсутствует, но  
встречается близкий ему С .  (Cyrtospirifer) kursaensis. Широко распростра
н еннь1е в этой зоне формы примерно в таком же количестве переходят и 
в в ышележащие отложения, руководящий комплекс которых отлиЧается 
добавочными видами и родами. Поэтому выбрать зональный вид не пред
ставляется пока возможным и название дано по группе видов, характери
зующих зону. 
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Схема соnоставлении стратиграфических разрезов фаменских отложений хр. Каратау, 
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Хр . Карата у (по Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченкс 

Пачка 

' 
аш / 

1 1 ' 
/ // 

/ /  j/ts 

akb 

ас 

ur 

ag 
kur 

ss 

sk 

ы 
r b  

t b  

akk 

tr 

krs 

Центральная часть 

Характерные коr-.1плексы 

Plicatifera menneri Sid iachenko, Cyrto
spirifer (Cyrtosp .) helenae sp.  п . ,  С. (Cyr
tosp. )  sergunkouae sp. п . ,  С. (Dmitria) ro
manowskii Nal .  (forш. longa), Adolfia ta
lassica (Vasiljeva) 

Chonetes turlanicus Nal . ,  Plicochonetes 
nanus (\fern . ) ,  Camarotoechia baitalensis 
kasakhstanica Rozшan, Сат. ех gr. panderi 
(S .  М . ) ,  Yunnanellina karatauensis Rozшan, 
Cyrtospirifer (Cyrtosp.) baisanensis Nal . ,  
С. (Cyrtosp .) semisbugensis sphaeroidea Nal .  
С.  (Cyrtosp.) pamiricus pamiricus ( Reed) ,  
С. (Cyrtosp.) pamiricus parilis ( Reed ) ,  С .  
(Cyrtosp.) aquilinus (Rош . ) , С. (Cyrtosp.)  
communis sp . n . ,  Plicatifera simplicior 
(Whidb . ) .  

Plicatifera meisteri (Peetz), P l .  tas-ady
rica Nal . ,  Camarotoechia turanica ( Rош. ) ,  
Сат. boloniensis (Orb . ) ,  Yunnanellina triaequ
alis (Goss . ) ,  У. kasakhstanica Rozшan, Yun
nanella naliukini Rozшan, Cyrtospirifer 
(Cyrtosp . )  ех gr. suclifer (Н. С.) . ,  С. (Cyr
tosp .)  limatus Solk iпa, С. (Cyrtosp.) aqui
linus ( Rош . ) ,  С. (Cyrtosp.) communis sp. п . ,  
С. (Cyrtosp.) auis s p .  п . ,  С. (Cyrtosp.) 
verneuili verneuili (Murch. ) ,  С. (Cyrtosp.) 
verneuili gosseleti (Grab . ) ,  С.  (Cyrtosp.) 
calcaratus chantaginicus ssp . п . ,  С.  (Pla
tysp. )  paronai (Martell i ) ,  С. (Platysp. )  
subparonai (Grab . ) ,  Cyrtiopsis senceliae Sart 

Plicatifera meisteri (Peetz) ,  Yunnanelina 
triaequalis (Goss . ) ,  Cyrtospirifer (Cyrtosp .. 
kursaensis sp. n . , С. (Cyrtosp.) abai sp. n . ,  
С.  (Cyrtosp .)  rhomboformis s p .  n . ,  С. (Pla
tysp .) paronai (Martel l i ) ,  обильные онко
литы 

Пестроцветные отложениf 



Т а б л и ц а  43 
ападных отрогов Тянь-Шаня и западной части Центрального Казахстана 

l а ч к а 

.а а.о .а 
.§ 
cS 

ro а.о .а 
.§ 
cS 

10го- Восточная часть 

Х аран:терные I<омплеl(СЫ 

Слои с Cyrtospir ifer 
(Cyrtosp.) kurban Nal . и 
A dolfia talassica (Vas i l 
jeva) 

Plicatifera simplicior 
(Wl1 idb . ) ,  Camarotoec/iia 
baitalensis kasailhstanica 
Rozman, Сат. ех gг . 
panderi (S. М . ) ,  Yunna
nellina karatauensis R oz
man, Cyrtospirifer (Cyr
tosp.)  fielenae sp .  п . ,  С.  
(Cyriosp.)  ieniiculum 
quadrangulare (GгаЬ . ) ,  С .  (Cyrtosp . )  aperturatus 
(Scll l . ) ,  С. (Cyrtosp .)  
aquilinus (Rom . ) ,  С.  Cyr
tosp). pamiricus parilis 
( Reed),  С.  (Cyrtosp .) se
misbugensis sphaeroidea 
Nai . ,  С. (Dmitria) roma
nowskii Nal . (fогта longa) 

Plicatifera tas-adyrica 
Nal " Camarotoec!iia t u
ranica (Rom. ) ,  Yunna
nella nalivkini Rozman, 
Cyrtospirifer (Cyrtosp .)  
aperturatus (Schl . ) ,  С. 
(Cyrtosp .)  verneuili ver
neuili  (Murch . ) ,  С (Cyr
tosp.) verneuili gosseleti 
(GгаЬ.) 

Обильные онколиты и 
редкие Cyrtospirifer 

)рпешской пачки 

З а п адные отроги Тянь-Шаня 
(по Б. В. Пояркову) 

Х арактерные комплексы 

Plicatifera ех gг. nigra 
(Goss . ) ,  Cyrtospirifer (Cyr
tosp .) kurban Nal . ,  Adol
fia talassica (Vasi l jeva) 

Camarotoechia lюitalen
sis kasakhstanica Rozman, 
Cyrtospirifer (Cyrtosp . )  
aff. semisbugensis Nal . ,  С.  (Cyrtosp.) pamiricus 
(Reed) ,  С. (Dmitria) ro
manowskii Nal .  

Plicatifera meisteri 
(Peetz), Camarotoecnia 
turanica (Rom . ) ,  Сат. 
boloniensis (Orb . ) ,  Сат. 
omaliusi (Goss . ) ,  Yunna
nella nalivkini Rozmaп, 
Cyrtospirifer (Cyrtosp . )  
semisbugensis Nal . ,  С. 
(Cyrtosp .)  sulcifer (Н. С . ) ,  С. (Cyrtosp.) aquilinus 
(Rom . ) ,  С.  (Cyrtosp .)  
verneuili (Murch . ) ,  С.  
(Cyrtosp .)  archiaci 
(Murch . ) ,  Cyrtiopsis sen
celiae Sart .  

Productella lachrymosa 
(Сопr . ) ,  Р licatifera mei
steri ( Peetz) , Cyrtospiri
fer (Cyrtosp.) verneuili 
(Murch. ) ,  С. (Cyrtosp.)  
archiaci (Murch . ) ,  Cyr
tiopsis senceliae Sart .  

Красноцветные песчаники 

Западная часть Центрального 
I< азахстана (по М.  В. Марты

новой) 

::S: о u Характерные комплексы 

Plicochonetes armatus 
(Boucl1 . ) ,  Plicatifera aff . 
nigгa (Goss . ) ,  Cyrtospiri
fer (Cyrtosp.) kurban Nal . ,  
Adolfia talassica (Vas i l 
jeva) 

Р licat i f era semisbugen
sis Nal . ,  Р l. simplicior 
(\\lh id b . ) .  P l .  praelonga 
(Sow . ) ,  Camarotoechia 
turanica ( Rom . ) ,  Сат . 
boloniensis (Orb . ) ,  Cyrto
spirifer (Cyrtosp.) semisbu
gensis Nal " С. (Cyrtosp.) 
semisbugensis sphaeroidea 
Nal" С. (Cyrtosp . )  sulcifer 
(Н .С . ) ,  Athyris sulcifera 
Nal . 

7 7 7 7 
§j Plicatifera meisteri 
0 (Peetz), P l .  tas-adyrica 
:g Nal . ,  У unnanellina tr iae
o.. qualis (Goss . ) ,  Cyrtospit rifer (Cyr tosp.) calcaratus 

'� (Sow . ) ,  С. (Cyrtosp.) ar::E; chiaci (Murch . ) ,  Lamelli-
spirifer posterus (Н.  С.) 

Красноцветные песчаники 
и 1<онr ломераты 
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З о н  а Camarotoechia turanica включает второй горизонт Карата у, донгуз
тауский горизонт западных отрогов Т янь-Шаня, верхи мейстеровских и 
нижнюю часть сульциферовых слоев запада Центрального Казахстана.  
Для зоны характерно ш ирокое, наряду с спириферидами, р аспространение 
ринхонеллид, главным образом камаротехий - Сат. turanuca и близких 
ей видов . Руководящим является следующий комплекс брахиопод: Сат. 
turanica, Сат. boloniensis, Yunnanellina triaequalis, Yunnanellina nallivkini, 
Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) sulcifer и приуроченные в основном к н ижней 
части зоны Р licatifera meisteri, Р l .  tas-ady rica, Cyrtospirifer (Су rtospirifer) 
verneuili, С. (Cyrtospirifer) aгchiaci. 

З о н  а Camarotoechia baitalensis kasakhstanica включает третий гор изонт 
Каратау, сайрамский горизонт западных отрогов Тянь-Шаня и верхнюю 
часть сульuиферовых слоев запада Центрального Казахстана. Для этой 
зоны характерны: Chonetes turlanicus, Plicatifera simplicior, Camaгotoechia 
baitalensis kasakhstanica, У unnanellina karatauensis, Су rtospi rife r (Су rto
sµi гifer) pamiricus, С. (Cyrtospirifeг) semisbugensis sphaeroidea. За исключе
нием первых двух, все эти формы встречаются в большом количестве и поль
зуются широким распространением. 

З о н  а Adolfia talassica охватывает четвертый гор изонт Карата у, н ижние 
слои балдыбрекского горизонта западных отрогов Тянь-Шаня и каракин
гирские слои западной части Центрального Казахстана. Комплекс брахио
под здесь отличается общим обеднением систематического состава, относи
тельно редкими р инхонеллидами, нахождением А .  talassica и Cyrtospirifer 
(Cyrtospirifer) kurban. В западных отрогах Тянь-Шаня и в Центральном 
Казахстане для данной зоны характерны также пликатиферы из группы 
Plicatifera nigra (Goss . ) ,  а в Каратау - Pl. menneri. 

· 

Перечисленные здесь зональные комплексы сменяют друг друга в раз
резе постепенно. С одной стороны, наблюдается исчезновение р яда форм 
и появление новых. С другой (что является более частым) , - виды, кото
рые ранее имели широкое распространение, т. е. создавали фон в более 
молодых отложениях, как правило, встречаются уже редко; наоборот, 
многие виды, которые ранее встречались редко, становятся широко рас
пространенными. Последнее относится и . к зональным видам - индек
сам. Поэтому при оценке руководящих комплексов совершенно небходимо 
учитывать не только и х. систематический состав, но и количественные 
соотношения между видами . Только в таком случае эти комплексы обре
тают четкую индивидуальность. 

В настоящее время трудно сколько-нибудь обоснованно увязать опи
санные здесь зоны с зонами фаменского яруса, выделяемыми на Урале и 
в Западной Европе по цефалоподам. В этом отношени и  большой интерес 
представляет изучение фаменских разрезов Карагандинского бассейна, 
которые содержат остатки как брахиопод, так климений и гониатитов (Си
морин, 1 956) . 



в ы в о д ы  

Приведенные данные и их  анализ позволяют сделать следующие выводы: 
1 .  Изучение внутреннего строения спириферид из фаменских отложе

ний  хр .  Каратау показало, что те признаки, на основании которых S ino
spiгifer Grabau и Tenticospirifeг Ti en р ядом исследователей выделяются 
как самостоятельные роды, встречаются и у типичных представителей 
рода Cyrtospirifeг Nali  vkin. При этом срастание круральных пластин у 
основания замочного отростка и уплощенность последнего на  соответствую
щем расстоянии от кончика макушки присущи всем циртоспириферидам. 
П рочие признаки - наличие апикального утолщени я  и срединного валика 
внутри брюшной створки, форма зубов и зубных ямок - являются измен
ч ивыми. Поэтому S inospirifer и Tenticospiгifer следует считать синонимами 
рода Cyгtospirifeг. 

2. В фаменских отложениях хр .  Каратау впервые в СССР встречены 
представители Platyspiгifeг Grabau. Изучение их показало, что они облада
ют всеми основными признаками рода Cyrtospirifer. Своеобразие же внеш
ней формы раковин, относимых к платиспириферам, в сочетани и  с уплощен
ными ребрами позволяет выделить их только как отдельную группу (под
р од) внутри рода Cyrtospiгifeг, так как эти признаки, взятые порознь,  
встречаются и у циртоспириферов . Выделение же Platyspirifer в самостоя
тельный род, как это имеет место в настоящее время, нам кажется ошибоч
ным, ибо его представители не обладают н и  одним признаком, позволяю
щим всегда четко отличать их от таковых рода Cyгtospirifeг. 

3 .  Своеобразие внешнего строения видов, близких к Cyrtospirifer roma
nowskii Nal" заключающееся в сочетании  определенного типа формы ра
ков ины и ребристости ,  объединяет их в отдельную группу и позволяет вы
делять как самостоятельный подрод Dmitria. 

4. Анализ изученных брахиопод показывает, что наибольшее сходство 
они  обнаруживают с фаменскими брахиоподами Западного Т янь-Шаня ,  
Центрального Казахстана и Южного Китая; меньшее - с брахиоподами 
Памира, Армени и  и Кузбасса. Что касается Русской платформы и Заrт:щной 
Европы, то эти связи прослеживаются слабо. 

5 .  В разрезах фаменских отложений Центрального и !Ого-Восточного 
Каратау отчетливо обособляются четыре палеонтологических комплекса, 
последовательно сменяющие друг друга во времени ,  в связи с чем было 
выделено четыре биостратиграфических горизонта. 

Аналогичные комплексы брахиопод прослеживаются и в разрезах фа
менского яруса близлежащих районов - западных отрогов Тянь-Шаня и западной части Центрального Казахстана.  Последнее говорит о единооб
р аз и и  развития фаменской фауны названных районов и позволяет 
в ыделить в них соответственно четыре общих зоны (снизу вверх) : группа 
Cyrtospirifer archiaci, Camarotoechia tuгanica, Сат. baitalensis kasakhstani
ca, Adolfia talassica. 

6. В разрезе фаменского яруса Центрального Каратау палеонтологи
ческие комплексы сменяют друг друга последовательно и постепенно . При 
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этом у некоторых видов , проходящих через все свиты яруса, отмечаются 
отдельные стадии эволюционного развития,  наглядным примером чего слу
жит Cyrtospirifer (Dmitria) romanowskii: этот вид с изменением геологиче
ского возраста меняет свою внутреннюю организацию путем увеличения 
длины зубных пластин .  Последовательность развития брахиопод в разрезе 
фаменского яруса Центрального Каратау соответствует таковой в нормаль
ных разрезах фаменских отложений прилегающих районов того же морско
го бассейна (Юго-Восточный Каратау и Западный Тянь-Шань) . Все это по
зволяет однозначно решать вопрос о возрастном соотношении  хантагинской 
и хатынкамальской свит: породы первой характеризуются более древним 
фаунистическим комплексом, а второй - более молодым. Наличие же в ли
тологически сходных пачках этих свит близких комплексов органиче
ских остатков обусловлено сходными условиями существования.  Но эти 
комплексы качественно и коJТичественно различны и при  сопоставлении с 
разрезами других районов датируются различным возрастом. 

7 .  Комплекс органических остатков из  тассарайской пачки Централь
ного Каратау (зона Adolfia talassica) тесно связан с фауной н ижележащи х  
отложений и от.�rичается только характером распространения общих форм 
и видовым составом. При переходе от тассарайской пачки к вышележащим 
базальной и искристой наблюдаются более значительные изменени я  в со
ставе фауны: появляются в большом количестве многокамерные форами
ниферы Endothyra communis, Quasiendothyra kobeitusana и др. и представи
тели типичных для карбона родов Spirifer, Brachythyris, Martinia, совер
шенно отсутствующие в тассарайской пачке. Все это с несомненностью 
указывает на то, что границу между девоном и карбоном в Центральном 
Каратау следует проводить по основанию базальной пачки. 

8. Фаунистический комплекс из амансайской толщи Центрального Ка
ратау указывает на  принадлежность ее к зоне Adolf ia talassica фаменского 
яруса.  При этом, надо полагать, нижняя часть толщи соответствует по воз 
расту тассарайской пачке; верхняя  же часть имеет более молодой возраст 
и отвечает, по-видимому, зоне Septatournayella rauserae восточных рай
онов Русской платформы. 
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Т А Б Л И Ц Ы  
1-XXVI 



ОБЪ Я СНЕН ИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  I 

Фиг. 1-6. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) kursaensis sp . nov . (стр.  36): 
1, а - г - пра�обережье р .  I(урсай, южнее тракта, D3!mkrs . № 6/4 (Р. А.},  голотнп, la - брюшная 
створка, 16 - спинная, J в  - вид сбо1{у, Jг - вид спереди; 2 ,  а - г - 1\·1естонахождение и возраст 
те же . № 6/73 (Р. А . ) ,  2а - брюшная створка, 2б - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - вид спереди; 
3 ,  а - в - местонахождение и возраст те же . № 6/74 ( Р .  А . } ,  экземпляр с прямоугольным очерта
н ием раковины, за - брюшная створка, Jб - спинка, Jв - вид сбоку; 4 - местонахождение и воз
раст те же. № 6/78 ( Р .  А . } ,  экземпляр с треугольным синусом и возвышением, вид спереди; 5 - ме
стонахождение и возраст те же. № 6/75 ( Р .  А.},  старческий э1<земпляр, вид сбоку; б, а, б - правобе
режье р .:I\урсай, севернее тракта, D3!mkrs ,  № 6/79 (Р. А . ) ,  молодой экземп,1яр, ба - брюшная створ· 
ка, 66 - спинная и а рея 

Т а б л и ц а  II  

Фиг.  1-4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) abai sp . ПО\' . (стр . 38) : 
1, а - в - пра�ый берег р. I(урсай, южнее тракта, D3fmkгs № 6/5 ( Р .  А . ) ,  голотнп, la - брюшная 
створка, lб  - спинная и ap�>I, lв - внд сбоку; 2, а - в - среднее теченне р .  Торкоры, D3!111 tr. № 6/8 (Р .  А . ) .  вытянутый в длину экземпляр, 2а - брюшная створка, 2б - спинная и арея, 2в -

вид �боку; J, а, б- верховье р. Икансу, D3fmlпs. № 6/85 ( Р .  А . 11 А. С . ) ,  обломок крупного экземпля
ра, 3а - брюшная створка, 3б - спинная и а рся; 4 - местонахождение и возраст те же. № 6/86 
{ Р .  А. н А. С . } ,  обломок спинной створки 

.Т а б л и ц а  Ш 
Фиг. 1-3. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) rhomboformis sp . nov. (стр. L10) :  
1 ,  а - г - среднее течение р .  Торкоры, D3fmtr. № 6/9 1 ( Р .  А .  и А.  С. ) ,  голотип, la - брюшная 
створка, 16 - спинная и арея, J в  - вид сбоку, Jг - микроскульптура, Х 8; 2,а - в - местонахож
дение и возраст те же. № 6/92 (Р. А .  и А .  С . ) , вытянутый в длину экземпляр, 2а - брюшная створка, 
2б - спинная и арен,  2в- вид сбоку; J,a, б-верховье р .  Торкоры, D3fm tr_ № 6/ 1 55 ( Р. А.  и А .  С . } ,  
экземпляр с плоскими ребрами, J,a - брюшная ство·рка, Зб - спинная и арея 

Фиг. 4-5. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) subextensus (Martell i )  (стр . 43) : 
47 а - д - правый берег р. Икансу, у тракта, D3fn1 tr_ № 6/7 (Р .  А. и А. С . } ,  4а - брюшная створ1<а,  
4 б  - спинная, 4 в  - вид сбоку, 4г - арен, 4д - вид спереди; 5 - местонахождение и возраст т.е 
же,  № 6 .'97 ( Р .  А. и А .  С . ) ,  микроскульптура, Х 8  

• 

Т а б л и ц  а IV 

Фиг. 1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) cuboides Paeck. (стр . 44) 
1 ,  а - g - р. Джаманктай ,  D3fmakk_ № 6/1 27 ( Р .  А. и А. С . ) ,  Ja - брюшная створка, lб - спин
ная, l в  - вид сбоку, lг - арен, lд - вид спереди 

Фиг.  2-4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili verneuili (Murc\1 . ) .  (стр�46) :  
2, а - д - правый берег р .  Икансу, южнее тракта, D3fm1r. № 6/9  ( Р .  А . } ,  2 а  - брюшная створка, 
2 б  - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - арея, 2а · - вид спереди; За -г- левый берег р .  Боро.пдай, ко 
стуринская антиклиналь, D3fmbga _ № 6/98 (Р.  А.) ,  Ja - брюшная створка, Jб - спинная, Jв - а рея , 
Зг - вид спереди , 4 - р. Джаманктай, Dзf:nakk. № 6/1 06 ( Р .  А. и А. С . } ,  микроскульптура, х 8  
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Т а б л и ц а  V 
Фиг. 1-3. Curtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab . )  (стр . 49) : 
1, а - д - правый берег р. Икансу, южнее тракта, D3fm1r. № 6/ 1 0  (Р .  А. н А. С . } ,  la - брюшная 
створка, 1 6  - спинная, 1 8  - вид сбоку, lг - арея, lд - вид спереди; 2а - г - местонахождение 
и возраст те же. № 6/ 1 1  (Р. А.  и А. С.}, 2а - брюшная створка, 26 - спинная, 28 - вид сбоку, 2г -

вид спереди; З - левый берег р. Боролдай, костуринская антиклиналь, o3fmbga .  № 6/1 2  (М. А. } ,  
брюшная створка ; в синусе видны тонкие ребра 

Фиг. 4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus calcaratus (Sow.) . ( стр . 53) . :  
4, а - д - левый берег р .  Боролдай, костуринская а нтиклиналь, D3fmbgb . № 6/1 1 2  (М . А . ) ,  4 а  -

брюшная створка, 46 - спинная, 4в - вид сбоку, 4г - арея., 4д - внд спереди 

Т а б л и ц  а VI 

Фиг.  1-4.  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus chantaginicus subsp . nov.  (стр . 53) : 
1 -3, а - г - левый берег р. Хантаги, пос. Хантаги, D3fmakk_ № 6/ 1 5, 6/ 1 1 4 ,  6/1 1 6  (А.  С . } ,  возраст
ной ряд, 1 -З, а - брюшная створка, 1 -3, 6 - спинная, 1 -З ,  8 - вид сбоку, 1 -3, г - вид спере
ди ; 4, а - д - местонахождение и возраст те же. No 6/ 1 8  (А. С . ) ,  голотип, 4а - брюшная створка, 
46 - спинная, 48 - вид сбоку, 4г - арея, 4д - вид спереди 

Фиг. 5. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) verneuili gosseleti (Grab . ) .  (стр . 49): 
5, а - в - р .  Улькенктай, D3fmakk_ № 6/1 57 (А.  С.) ,  очень крупный экземпляр, 5а - брюшная 
створка, 56 - спинная и арея, 58 - вид сбоку 

Т а б л и ц а  VI I  

Фиг. 1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) calcaratus calcaratus (So\v . ) .  (стр . 53) :  
1 ,  а - д - левый берег р .  Боролдай, костуринская антиклиналь, D3fmbgb _ № 6/1 6  (М . А . ) ,  ! а  -
брюшная створка, 16 - спинная, lв - вид сбоку, lг - арея, lд - вид спереди 

Фиг. 2-4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aff . archiaci (Murcl1 . ) .  (стр . 55) : 
2, а - Ь - правый берег р. Икансу, ниже тракта, D3fmakk. № 6/66 (Р .  А. и А. С . } ,  2а - брюшная 

створка, 26 - спинная и арея; 28- вид сбоку; З, а, 6 - водораздел рек Аккуз и Домбры, D3fmakk. № 6/20 (Р .  А .  и А .  С . } ,  За - брюшная створка неполной сохранности, З6 - она же сбоку; 4 ,  а - в -

местонахождение и возраст те же, № 6/1 1 9  (Р .  А. и А. С . ) ,  молодой экземпляр, 4а - брюшная створ
ка, 46 - спинная, 48 - вид сбоку 

Фиг. 5-8. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) ех gr. sulcifer (На ! !  et Clarke). (стр . 69) : 
Ущелье Хатын· I<амал, южное крыло антиклинали, D3fm55. 5 - № 6/29 (Р .  А. и А. С. ) ,  брюшная 
створка; б - № 6/60 (Р. А.  и А .  С . ) ,  брюшная створка; 7 - № 6/59 (Р. А.  и А .  С . ) ,  спинная створка; 
8 - № 6/1 70 (Р. А. и А .  С . } ,  спинная створка 

Т а б л и ц а VII I  

Фиг. 1-2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pentagonalis Solk ina, sp . nov . (стр . 56) : 
1 ,  а - д - урочище I<арасай, южное крыло антиклинали, D3fm a c .  № 6/ 1 90 (Р .  А. и А. С . } ,  голотип, 
la - брюшная створка, 16 - спинная, 18 - вид сбоку, lг - арея, lд - вид спереди ; 2, а - в -

р. Улькенктай, D3fmakk_ № 6/189 (Р .  А. и 
·
А .  С . ) ,  2а - брюшная створка, 26 - спинная, 28 - вид 

спереди 

Т а б л и ц а  IX  

Фиг. 1-5. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) communis sp . nov . (стр . 59) :  
1 ,  а - г - р .  Хатын-I<амал, южное крыло антиклинали ,  D3fmur_ № 6/23 (Р .  А. и А. С . } ,  голотип, 
l a  - брюшная створка, 1 6  - спинная и арея, 18 - вид сбоку, !г - вид спереди ; 2, а - 8 - р. Джа

манктай, D3fшur. № 6/1 1 8  ( Р .  А.  и А.  С . } .  очень молодой экземплнр, 2а - брюшная створка, 26 -
спинная и арея, 2в - вид сбоку; З, а - в - местонахождение и возраст те же. № 6/1 30 (Р .  А. и А. С},  
молодой экземпляр, За - брюшная створка, 3 6  - спинная и арея, 3 в  - виД сбоку; 4,  а - в -

р. Икансу, ниже тракта, o3!makk_ № 6/ 1 9  (Р .  А. и А. С . } ,  типичная форма, 4а - брюшная створка, 

46 - спинная и арея, 48 - вид сбоку; 5, а - в - верховье р. Терсаккан, D3fmur . . No 6/36 (Р .  А .  
и А.  С. ) .  Рази. № З ,  5а - брюшная створка, 56 - спинная, 5в - вид сбоку 
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Т а б л и ц а  Х 

Фиг.  1-2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) auis sp. nov . (стр . 63) : 
1, а - в - р. Джаманктай, D3fm1b. № 6/24 (А. С . ) ,  голотип, !а - брюшная створка, 16 - спин н ая 
и арея, !в - вид спереди; 2, а - г - местонахождение и возраст те же. № 6/128 (А.  С . ) ,  2а - брюш
ная створка, 2 6  - спинная и арея, 2 в  - вид сбоку, 2 г  - вид спереди 

Фиг. 3-4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) communis sp . nov . (стр. 59) : 
J, а - в - р .  Джамаиктай, D3fmtb. № 6/ 1 3 1  ( Р .  А. и А. С . ) ,  Var .  № 1 ,  За - брюшная створка , 
J6 - спинная и а рея, Зв - вид сбоку; 4, а - в - р. Хатын-К:амал, южное крыло антиклинал и ,  

D3fmur. № 6/35 ( Р .  А .  и А .  С . ) .  Рази. № 2 ,  4а - брюшная створка, 46 - а рея, 4в - вид сбоку 

Т а б л и ц а  X I  

Фиг. 1-4. Cyrtospirifer (Cyrtospiriter) aperturatus (Schl . ) .  (стр . 65) : 
1 ,  а - д - р .  Боролдай, костуринская антиклиналь, D3fmbg a .  № 6/1 39 ( Р .  А.) ,  !а - брюшная створ
ка, 16 - спинная, lв - вид сбоку, lг - арея, lд - вид спереди; 2 ,  а - д - местонахождение и 
возраст те же. № 6/7 1 ( Р .  А.) ,  2а - брюшная створка, 26 - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - а рея, 
2 д  - в.ид спереди; З, а, 6 - левый берег р .  К:арагашты, южнее колхоза иы. Калинина, D3fmbg. 
№ 6/1 4 1  (М. А. ) ,  вытянутый в длину крупный экземпляр, За - брюшная створка, 36 - спинная; 
4 ,  а, 6 - р. Боролд�й. костуринская антиклиналь, D3fmbgb . № 6/28 (М. А.), экземпляр с простыми 
боковьши ребрами, 4а - брюшная створка, 46 - спинная 

Фиг.  5-6. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) tschernyschewi Khal f .  (стр . 58) : 
5, а - г - урочище К:арасай, D3fmag. № 6/2 1 (Р .  А. и А. С . ) ,  5а ..

:._ брюшная створка, 56 - с·пинная,  
5в - вид сбоку, 5 г  - арея; 6 - пос.  Тассарай, D3fmag. № 6/ 1 2 1  (Р .  А .  и А .  С . ) ,  нерезко отграничен
ная а рея неполного Э!{Земпляра 

: т а б л и ц а  X II 

Фиг .  1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) mirandus So\kina, sp . nov . (стр . 66) : 
1, а - г - поселок Тассарай, D3fmrb . № 6/25 (Р .  А. ) ,  голотип, la - брюшная створка, 16 - спин
ная, lв - вид сбоку, !г - вид спереди 

Фиг. 2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) baisanensis Na\ . (стр . 84): 
2, а - д - р. Хатын-К:амал, · южl<ое кры.Ло а�тиклинали, D3fmur. № 6/34 (Р .  А. и А. С . ) ,  ia -
брюшная створка; 26 - спинная, 2в - вид сбоку, Qг - арея, 2д - вид спереди 

Т а б л  и ц а X I I I  

Фиг. 1-2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) limatus Solkina, sp. nov . (стр . 68) : 
1, а - д - правый берег р. Икан.су, юл1нее тракта, D3fmrb. № 6/40 (Р .А. ) ,  экземпляр, не достнгщнй 
полной зрелости, la - брюшная створка, 1 6  - спинная, lв - вид сбоку, lг - арея, lд - вид спе

Р�ди; 2, а
"

- �-левый берег р. Боролдай, южное крыло костуринской антиклинали, D3fmbgb . № 6/89 
( Р .  А: ) ,  2а ___: брюшная створка, 26 - спинная И арея, 2в - вид сбоку 

Фиг.  3. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) sp. N ! .  (стр . 81) :  
З ,  а - в - междуречье Аккуза и Домбры, D3fm3g. № 6/69 (А.  С . ) ,  За - брюшная створка, 3 6  -
спинная, Зв - вид сбоку 

Т а б л и ц  а X IV 

Фиг.  1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) limatus Solkina , sp. nov. (стр. 68) : 

1, а - в - правый берег р .  Икансу, южнее тракта, o3fmrb. № 6/88 ( Р .  А. и А. С. ) ,  голотип, !а -· 
а рея, 16 - спинная створка, lв - вид сбоку 

Фиг . 2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) simorini sp. nov. (стр . 70) : 
2, а - д - р .  Торкора, о3!т55• № 6/27 (Р .  А. и А. С . ) ,  голотнп, 2а - брюшная створка, 26 - спин
ная, 2в .- вид сбоку, 2г - арея, 2д - внд спереди 

Т а б л и ц а  XV 

Фиг.  1-2. Cyrtospi.rifer (Cyrtospirifer) semisbugensis sphaerotdea NaI . (стр . 72) : 

J, а - д - нос. Ачисай, Dзfmag. № 6/30 (А. 3 . ) ,  !а - брюшная створка, 16 - спинная, lв - вид 

сбоку, lг - а рея, J д · - вид спереди; 2, а - д - пос. Тассарай, D3fmag. № 6/175 (Р А. и А . . С . ) ,  

2 а  - брюшная створка, 26 - спинная, 2 в  - вид сбоку, 2 г  - арея, 2д - вид спереди 
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Т а б л и ц  а XVI 

Фиг.  1-3. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pamiricus pamiricus (Reed) .  (стр. 74) : 
/ , а - г - пос. Тассарай, D3f:nag. № 6/1 92 (Т.  Д . ) ,  ! а  - брюшная створка, /б - спинная, /в - вид 
сбоку, !г - вид спереди; 2, а - в - местонахождение и возраст те же. № 6/32 (Т. Д. ) ,  2а - брюш
ная створка, 2б - спинная, 2в - вид сбоку; З, а - г - урочище Карасай, северное крыло антикли-
нали, D3f:nag. № 6/1 7 7  (0. Ю . ) .  молодой экземпляр, За - брюшная створка, 3б - спинная, Jв - вид 
сбоку, 3г - вид спереди 

Фиг. 4-5. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) kurban Nal.  (стр . 92) : � -5, а - в - горы Каракус, D3fmbgb (самые верхи) .  № 6/46 1i 6/45 (М. А. ) ,  экземпляры неполной 
сохранности, 4-5, а - брюшная створка, 4 -5, б - спинная 11 арея, 4 -5, в - вид спереди 

Т а б л и ц а  X\TII 

Фиг. 1-3. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) pamiricus parilis (Reed). (стр . 77): 
/ ,  а - д - пос. Тассарай, D3fп1ag. № 6/1 79 (Т .  Д.) ,  /а  - брюшная створка, 16 - спинная, / в  -
вид сбоку, !г - арея, Jд - вид спереди; 2а - г - урочище Карасай, северное крыло а.нтиклинали, 
03fшag. № 6/3 1 (А.  С.),  2а - брюшная створка, 26 - спинная, 2в - в ид сбоку, 2г - вид спереди ; 
З, а - в - там же,  D3fmag. № 6/1 7 6  (0.  Ю . ) ,  молодой экземпляр, За - брюшная створка, Зб - спин
ная, Зв - вид сбоку 

Фиг. 4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) tenticulum quadrangulare (Grab .) (стр. 81) :  
4 ,  а - в - левый берег р .  Боролдай, костурииская антиклиналь, D3fmbggв. № 6,' 1 26 (М . А . ) ,  4а -
брюшная створка, 46 - спинная, 4в - вид сбоку 

Т а б л и ц а  ХVШ 
Фиг. 1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aquilinus (Rom . ) (стр. 86) : 
!, а - д - северное крыло хатынкамальской антиклинали, D3finac. № 6/68 (0.  Ю . ) ,  /а - брюшная 
створка, !б - спинная, /в - вид сбоку, !г  - арея, Jд - вид спереди 

Фиг. 2. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) sergunkovae sp . nov . (стр . 90): 2, а - в - р. Джузумдык, D3fmt5• № 6/ 1 66 ( В .  Б . ) ,  молодой экземпляр, 2а - брюшная створка, 
б - спинная и а рея,  2в - вид сбоку 

Т а б л и ц а X I X  

Фиг. 1 .  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) aquilinus (Rom .) .  (стр . 86) : !, а - г - северное крыло хатынкамальской антиклинали, D3f:nac.  № 6/70 (0.  Ю . ) ,  экземпляр не
полной сохранности, !а - брюшная створка, /б - спинная, / в  - вид сбоку, !г - арея 

Фиг. 2.  Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) tenticulum quadrangulare (Grab . ) .  (стр . 81) :  

2, а - г - левый берег р . Боролдай, 1шстуринская антиклиналь, D3fmbgb , № 6/33 (М . А . ) ,  старчесю1й 
экземпляр, 2а - брюшная створка, 26 - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - арея 

Т а б ли ц  а Х Х  
Фиг. 1-4. Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) helenae sp . nov. (стр . 88) : 
1, а - г - правый берег р. Боролдай, гора Кши-Тура, 03fшbgb . № 6/4 1 (М. А . ) ,  голотип, /а -
брюшная створка, /б - спинная и арея, !в - вид сбоку, Jг - вид спереди; 2, а - г - урочище Ка
расай, D3fm15· № 6/1 62 (Р. А. и А. С . ) ,  2а-брюшная створка, 2б - спинная и арея, 2в - вид сбоку, 
2г - вид спереди ; З, а, б - п равый берег р. Боролдай, гора Кши-Тура, D3fmbgb. № 6/1 59 (М. А . ) ,  
молодой экземпляр, За - брюшная створка, З6 - спинная и а рея; 4,  а, б - урочище Ка раса!!, D3fm ts № 6/1 60 (Р. А. и А.  С . ) ,  экземпляр, не достигший полной зрелости, 4а - брюшная створка, 4б -
спинная и арея 

Фиг. 5-6 . Cyrtospirifer(Cyrtospirifer) sergunkovae sp.  nov . (стр. 90): 
5, а - д - р .  Большой Уюк, D3fm 15. № 6/43 ( В .  Б . ) ,  голотип, 5а - брюшная створка, Sб - спин
ная, Ба - вид сбоку, 5г - арея, Sд - вид спереди; 6, а,  б - ущелье Хатын-l(ам:ал, южное крыло 
антиклинали, D3fmt5. № 6/ 1 67 ( В .  Б . ) ,  ба - брюшная створка, 66 - спинная и арея 
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Т а  б JI и ц а Х X I  

Фиг. 1-3. Cyrtospirifer (Platyspirifer) paronai (Martel l i )  (стр . 94) :  
1 ,  а - г - верховье р .  Торкоры, D3f m tb. № 6/55 ( Р .  А.  и А .  С . ) ,  экземпляр с плохо сохранив шимися 
плоскими ребрами, l a  - брюшная створка, 1 6  - спинная, /в - вид сбоку, !г - вид спереди; 
2, а - д  - местонахождение и возраст те же. № 6/ 1 3 3  (Р. А. и А. С . ) ,  экземпляр с плоскими ребрами, 
2 а  - брюшная створка, 26 - спинна я ;  2в - вид сбоку; 2г - вид спереди, 2д - микроскульптура (Х 8) ; 3, а - г - среднее течение р. Торкоры, D3fшtr. № 6/53 ( Р .  А. и А. С . ) .  старческий экземпляр 
с низкими округленными ребрами.  3а - брюшная створка, 36 - спинная и а рея, 3в - вид сбоку, 
Зг - вид спереди 

Фиг. 4. Cyrtospirifer (Platyspirifer) subparonai (Grab .) (стр . 96) : 
4 - среднее течение р. Торкоры, D3f m 1 r .  № 6/ 1 34 ( Р .  А. и А. С . ) ,  брюшная створка взрослого экземп
ляра с низкими округленными ребраr-.1и 

Т а б л и ц а  X XII 

Фиг.  1-3. Cyrtospirifer (Platyspirifer) subparonai (Grab .) (стр . 96): 
l ,  а - г _.:_ верховье р .  Торкоры, D3f m tb . № 6/ 1 36 (Р .  А .  и А. С.),  взрослый экземпляр с плоскими реб
рами, la - брюшная створка, /6 - спинная, !в - вид сбоку, !г - вид спереди; 2, а - г - место
нахождение и возраст те же. № 6/1 37 ( Р .  А. и А. С . ) ,  молодой экземпляр с плоскими ребрами, 2а -
брюшная створка, 26 - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - вид спереди; 3, а - в - местонахождение 
и возраст те же. № 6/56 ( Р .  А. и А. С . ) ,  старческий экземпляр с плоск11м11 ребрами, За - брюшная 
створка, З6 - спинная, Зв - вид сбоку 

Фиг. 4-5. Cyrto.spirifer (?) sp. N 2. (стр. 108) : 
4, а, 6 - р. Акчечнк, D3fm55• № 6/67 ( Р .  А. и А. С . ) ,  4а - брюшная створка, 46 - спинная; 
5 а, 6 - р. Торкора, D3fш55. № 6/ 1 7 3  (Р. А.),  5а - брюшная створка, 56 - спинная 

Т а б л и ц а  Х Х Ш  

Фиг.  1-2. Cyrtospirifer (Platyspirifer) mu/ticostatus sp . nov . (стр . 99): 
1,  а - в - р. Аккуз, D3fm55 • № 6/50 (Р .  А. и А .  С.),  голотип, la - брюшная створка, 1 6  - вид 
сбоку, в - вид спереди; 2, а - в - р.  Торкора, D3fm55• № 6/ 142  (Р. А. и А. С . ) ,  молодой экземпляр,  
2а - брюшная створка, 26 - спинная и арея,  2в - вид сбоку 

Фиг. 3. Cyrtospirifer (Dmitria) ellipticus Sidiachenko (стр . 104) : 
З, а - в - р. Джаманктай, D3fm krs . № 6/48 (Р .  А. и А. С . ) ,  голотип, За - брюшная створка, З6 -
а рея,  Jв - вид спереди 

Фиг. 4. Cyrtospirifer (Dmitria) ovum sp. nov. (стр . 106): 
4, а - в - р.  Джаманктай, D3fmkrs. № 6/49 (Р. А.  н А.  С.),  голотип, 4а -брюшная створка, 
46 - макушка брюшной створки, 4в - вид спереди 

Фиг. 5. Cyrtospirifer (Dmitria) cf . mirsa Nal . (стр . 108) : 
5 - р .  Торкора, 03111155• № 6/90 (Р.  А. и А. С . ) ,  брюшная створка 

Т а б л и ц  а Х X IV 
Фиг. 1-3. Cyrtospirifer (Dmitria) romanowskii Nal.  (стр . 101 ) :  

! ,  а - г - правый берег р .  l(урсай, южнее тракта, D3fm15. № 6/ 1 46  (Р .  А . ) , молодой экземпляр,  
/ а - брюшная створка, 1 6  - спинная, lв - вид сбоку, /г - вид спереди; 2 ,  а - г - с .  l(орнилов-
ка, D3fmbgb. № 6/ 154 (М. А . ) ,  экземпляр, не достигший полной зрелости, 2а - брюшная створка, 
26 - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - вид спереди; З, а - г - местонахождение и возраст те же, № 6/47 (М. А.),  взрослый экземпляр, За - брюшная створка, Зб - спинная, Зв - вид сбоку, Зг -
в ид спереди 

Фиг. 4. Adolfia nuraensis (Sim.) (стр . 1 18) : 
4, а - е - правый берег р. Икансу, у тракта, D3!mtr. № 6/57 (Р .  А. н А. С . ) ,  4а - брюшная створ
ка, 46 - спинная, 4в - вид сбоку, 4г - арея, 4д - вид спереди, 4, - микроскульптура (Х 8) 
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Т а б л и ц а  X XV 
Фиг. 1-3.  Cyrtiopsis senceliae Sart (стр . 1 10) :  

1 ,  а - д - левый берег р .  Икансу, у тракта, Dзfmakk_ № 6/ 1 1 0  (Р .  А .  н А. С . ) ,  молодой эюемпляр, 
la - брюшная створка, 1 6  - спинная, / в  - вид сбоку, Jг - арея, Jд - вид спереди; 2, а - д -

п равый берег р. Икансу, у тракта Dзfmal<k. № 6/1 1 1  ( Р . А .  и А. С . ) ,  экземпляр,  не достигши й  полной 
з р елости, 2а - брюшна я  створка, 26 - спинная, 2в - вид сбоку, 2г - арея, 2 д  - вид спереди; 
З, а - д - местонахождение и возраст те же. № 6/1 09 ( Р .  А .  и А .  С.),  взрослый экземпляр, За -
брюшная створка, Зб - спинная, Зв - вид сбоку, Зг - арея, Зд - вид спереди 

Фиг. 4-6. Adolfia talassica (Vasilj eva) (стр . 1 20) : 
4 -5, а - г - горы !(аракус, Dзfmbgb (самые верхние слои) ,  № 6/62 и 6/64 (М. А.) ,  4 - 5 ,  а - брюшная 
створка, 4 -5, б - спинная, 4 -5, в - вид сбоку, 4 -5, г - вид спереди; 6 - пос. Тасса рай, D3fm a c .  № 6/63 (Р .  А .  и А .  С.) ,  плохо сохранившаяся микроскульптура на брюшной створке. Видны малень
кие бугорюr,  расположенные косо радиальными рядами.  Х 1 О 

Т а б л и ц  а Х XVI 
Фиг.  1 .  Cyrtiopsis kayseri Grab (стр . 1 16) : 
1, а - г - посело к ·  Тассарай, Dзfmag. № 6/ 1 83 ( Т .  Д . ) ,  la - брюшная створка, 16 - спинна я  11 
арея, lв - вид сбоку, lг - вид спереди 

Фиг. 2. Cyptiopsis shensiensis Grab . (стр . 1 14) : 

2, а - г - поселок Тассарай, Dзfmag. № 6/5 1 ( Т .  Д. ) ,  2а - брюшная створка, 26 - спинная и а рея; 
2в - вид сбоку, 2г - вид спереди 

Фиг. 3. Cyrtiopsis senceliae Sart . (стр . 1 10) : 

З, а - г - правый берег р. Икансу, у тракта, D3fmakk. № 6/ 1 3  (Р .  А. и А . С . ) ,  крупный экземпляр, 
За - брюшная створка, Зб - спинная,  Зв - вид сбоку, Зг - вид спереди 
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О п е ч а т к и  и и с п р а в л е н и я  

Страница Строка 1 Н апечатано /Должно быть 

39 Табл. 3 ,  графа 1 3  8 6 
68 Табл . 16,  графа 3 т д 
78 Табл. 21 , графа 1 1  { 1 10° 100° 

100° 1 10° 
1 1 7  1 7  св. 1951 1961 

И с п р а в л е н и я  
На стр. 1 32 в табл. 42 подвид Cyrtospirifer (Cyrtospirifer) 
pamiricus parilis ( Reed) встречается в пачках krs, tr и akk, 
в пачке tb отсутствует. 
На стр. 137 в табл. 43, в графах 12 и 13 верхняя граница 
Мейстеровских слоев дол:щна соответствовать кровле пачки 
akk в графе 5. 


