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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Усиленное внимание к проблемам палеонтологии и стратиграфии 
Южного Верхаянья обусловлено расширением крупномасштабных гео
логических и поисковых работ в этом .регионе. 

Впервые Южное Верхаянье рассматривается как самостоятельный 
регион (рис. 1 ). Поэтому изучение разрезов имеет также значение 
для стратиграфической корреляции Верхонно-Чукотской складчатой 
области и Сибирской платформы, 

Авторы провели комплексные стратиграфо-палеонтологические ис
следования ордовика и силура и разработали детальную биостратиг
рафическую схему. 

Дано палеонтологическое обоснование вновь установл�ннь� био
стратиграфических подразделений. 

Во время стратиграфо-палеонтологических исследований на этой 
территории собраны многочисленные кораЛлы и мшанки. До настоя
щего времени эти группы оставались эдесь неиэученными. Сведе
ния о них ограничивались эп изодическими определениями. Авторы 
выполнили также палеонтолого-экологические исследования. В про
цессе их выявились отличительные особенности фауны Южного Вер
хаянья от одновозрастной на Сибирской платформе и в Верхонно
Чукотской складчатой области. 

Впервые монографически изучены кораллы и мшанки ордовика и 
силура этого региона. Послойное описание разрезов сопровождается 
обширными списками фауны. Для решения некоторых вопросов ис
пользованы материалы предьщущих исследователей: А.В. Каныгина 
( 1 971), Х.С. Розмаи и др. ( 197 0),  Б.В. Преображенского, В.А. Ян
жии.:.шина ( 1974), 

Описания табупят выполнены К. Б. Хайэниковой ( Институт геоло
гии Якутского фил иала СО АН СССР) , ругоэ - Ю.Я. Латыповым 
( Институт биологии моря ДВНU АН СССР) ,  мшанок - К. Н. Волко
вой ( Институт геологии и геофизики СО АН СССР) .  

Мы благодарны нашим коллегам Т.В. Лопушинской, Е.И. Мягко
вой, А. Г. Ядренкипой за определения брахиопод и головоногих и 
искренне приэнательны А.В. Каныгину, взявшему на себя труд ре
дактирования этой работы. 

Рисунки и фотографии выполнены авто"рами и А. Г. Степановым; 
ориентированные срезы ругоэ и мшанок изготовлены Ю.А. Латыпо
вым и К. Н. Волковой, шлифы табупят - Л. П. Маховым, ругоэ и 
мшанок - Е.Г. Береэиковой. 
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Р и с. 1. Схематическая карта Северо
Востока СССР ( а) ( треугольником пок:а
зан район работ) и схема расположения 
изученных разрезов Южного Верховья (б) 

1 - разрезы, изученные авторами; 
2 - разрезы, изученные другими ис
следователями. Расположение разре
зов ( цифры на схеме):  1 - ручей Боль
шой Куранах; 2 - ручей Опоздавший; 
3 - ручей Ожидание; 4 - ручей Водо
падный; 5 - ручей Малый Куранах; 6 -· 

ручей Таскан; 7 - ручей Бараний; 8 -
р. Саккырыр 

Коллекции хранятся в музеях Института геологии Якутского фи
лиала (ИГ ЯФ) СО АН СССР (NJ 7 8 )  и Института геологии и гео
физики (ИГиГ) СО АН СССР (Nq 540 ). 



Глава 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

О существовании ордовикских и с илурийских отложений в Южном 
Верхаянье ( в  хребте Сетте-Дабан) и содержащихся в них кораллах 
и брахиоподах стало известно благодаря геологическим изысканиям 
С. В, Обручева в 1 92 6  и 1 92 9 гг. В дальнейшем они изучались в 
1 93 1- 1 93 2  гг. В, П, Фагутовым, в 1 93 4  г. К.Я. Спрингисом, в 
1 93 9  г. И. П. Атласовым, в 1 94 1  г, А.В. З имкиным, в 1 947 г. 
Г.Ф. Гуриным, в 1 953 г. К. К, Левашовым, в 1 95 4  г, С.А. Давы
денко, М. И. Зиракадзе и Н.П. Щербаком. Все эти исследователи в 
своих работах в той или иной мере касались вопросов геологии, ст
·ратиграфи и, распространения фаун истических qстатков, корреляции 
ордовикских и с илурийских отложений данной территории. На основа..:. 
нии палеонтологических данных ими были установлены отложения 
всех ярусов силурийской с истемы - от лландовери до даунтона. Боль
шинство из них придерживались мнения о существовании перерьшов 
в осадканакоплении в лудловекий и даунтонский века. 

Первая стратиграфическая схема нижнего и среднего палеозоя 
для хребта Сетте-Дабана бьmа предложена Ю.М .• Пущаревеким ( 1 95 7). 
Он выделил томпорукскую свиту слоистых и акремнеиных известня
ков с пропластками глинистых сланцев, возраст которой был опре
делен как ордовикский, В залегающих выше отложениях были вьще
лены две свиты: нижняя - хандыгская, сложеннаЯ черными пахучи-
ми известняками и черными доломитами с многочисленными остат
ками лландоверийских табулят, ругоз, брахиопод, гастропод и три
лобитов, и верхняя - хуратская, хорошо заметная на местности по 
яркой окраске слагающих ее пород. Возраст хуратской свиты Ю.М. Пу
щаровский считал неясным. Един ичные находки C amaro to �chia ramosa 
Nikir'.,· по заключению О. И. Н икифоровой, могли указывать на ллан
доверийский возраст пород, однако Ю.М. Пущаревекий предположи
тельно отнес эту свиту к верхнему силуру. В "Решениях Междуве
домственного совещения по разработке унифицированных стратигра
фических схем Северо-Востока СССР" ( 1 9 5  9 )  хандыгская свита 
расчленен!'i на две толщи известняков и доломитов, включенных со
ответственно в лландоверийский и венлакский ярусы; хуратская сви
та отнесена к верхнему си·луру, 

В 6 0-х годах В.А. Ян-ж ин-шин ( 1 960, 1 96 1 )  разработал схе
мы стратИграфии ордовикских и с илурийских отложений Южного Вер
хаянья. Значение работ В.А. Ян-жин-шина заключается в том, что 
в н их на ·основании комплекса признаков, главным образом литоло-
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гических особенностей пород, на территории Сетте-ilабана для нюк
него и среднего палеозоя установлены местные стратиграфические 
подразделения в ранге серий и свит, которые послужили отправным 
пунктом для геологасъемочных работ и постановки в дальнейшем 
бисстратиграфических исследований. В.А. Ян-жин-шин в толще пород 
на левобережье р. Восточной Хандь�и вьщелил кулонскую и таскан
скую свиты, по объему соответствующие хандь�ской свите Ю.М.Пу
щаровского ( 1 9 57 ) . Кулонскую свиту, сложенную темными известня
ками и доломитами, В.А. Ян-жин-шин описал схематично и на осно
вании единичных определенИй фауны датировал ее либо средним -
поздним ордовиком, либо поздним ордовиком, а тасканекую свиту 
также темных известняков и доломитов по брахиоподам отнес к 
лirандовери - лудЛову. Позднее в "Решениях Междуведомственного 
совещания по разработке унифиuированных стратиграфических схем 
Якутской АССР" ( 1 963 ) кулонекая свита была отнесена, без каких
либо приведеннь� обоснований, к верхнему ордовику, а тасканекая 
свита ограничена нюкним силуром с выделением в ней пачки с остат
ками F avosites favosiformis, M esofavosi tes  sp., 1-laly si tes  sp., Prota· 
thyris sp.· поздневенлокского возраста. Вопросам уточнения возраста 
установленнь� В.А. Ян-жин-шином подразделений ордовика, их соот
ношений между собой и разработки сравнительной б исстратиграфии 
среднего и верхнего ордовика хребта Сетте-ilабан, Омулевских гор 
и Северной Азии посвящена работа Х.С. Розман, В.А. Ивановой, 
И.Н. Красилова, Е.А • . М одзалевской ( 1 97 0 ) .  Для решения вопросов 
бисстратиграфии среднего и верхнего ордовика и силура хребта Сет
те-ilабан Х.С. Розмаи были изучены разрезы в бассейне р. Восточ
ной Хандь�и с послойным сбором фауны и тщательным анализом 
брахиопод и других групп, что позволило ей разработать более де
тальную стратиграфическую схему для среднего и верхнего ордо
вика и нюкнего силура и решить вопросы возрастной датировки не
которых свит. Однако, как показали в дальнейшем исследования 
Б. В. Преображенского и В. А. Ян-ж ин-шина ( 1 97 4), в этой работе 
Х.С. Розмаи описала как водопаднинскую свиту породы, прежде от
носимые В. А. Ян-жин-шином ( 1 96 0 )  к · кулонекой свите. За кулон
скую же свиту ею бьmи приняты отложения нижней части тасканекой 
свиты, соответствующие слоям 2-4 стратотипического разреза этой. 
свиты по ручью Опоздавшему. В 1·974 г. Б.В. Преображенский и 
В.А. Ян-жин-шин :;эту часть тасканекой свиты вьщелили в баранин
скую свиту и показали в своей работе полную идентичность "водо
паднинской .. свиты с кулонекой свитой В. А. Ян-ж ин-шина ( 1 96 0 ) .  
В породах "кулонской" свиты и в нюкней части тасканекой свиты 
хребта Сетте-ilабан Х.С. Розмаи бьmо установлено два. верхнеордо
викских горизонта - долборекий и нирундинский. Эти горизонты бы
ли расчленены на слои с Rostrice l lu la  subro strata, Ensipora praeaec· 
ta,  Septentrioni tes  s tell ari s, P aractino ceras cf. ·siЬiri cum, сл ои с Evm· 
k oc!ty nchia dicho t9mian s  c f. ·s ett edabanica, Phat:ttopora plebeia, Rossicoce· 
ras c f. mans e, слои с Monom ae/ /a  ех g-r. ·prisca, Sy ringopori�шs се/е� 
bratus, Koly mopora sp., Spyro c eras mi cro l in eatum, Aps idocl"ras cf. ·e/egaпs 
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и слои с P alruofavo s i t e s  rap ax, Р. :aтgu tu s, Lamb eocera s cf. ·tпinceps, 
К нижнему с илуру Х.С. Розмаи отнесла многометровую то11щу тас
канекой свиты, которую она расчленила на нижне-, средне- и верх
нелландоверийские слои. 

При проведении детальных геологасъемочных работ в северной 
части хребта Сетте-Дабан Б.В. Преображенский и В.А. Ян-жин-urин 
( 197 4) перевели тасканекую свиту в ранг серии и вьrдел илн в ней 
четыре новых свиты - гичинскую, баранинскую, таяхскую и ароне
кую. Внутри однотонной толщи тасканекой серии они впервые уста
новили границу между ордовикскими и с илурийскими отложениями. 
Эта граница проведена по кровле баранинекой свиты, в верхней 
части которой А.М. Обутом определены граптолиты верхнеашгилль
ского обл ика. 

Особое значение для разработки биостратиграфи и ордовика и с и
лура Сетте-Дабана и решения вопросов межрегиональной корреляции 
имели работы по монографическому изучению брахиопод Х.С. Розмаи 
(Розман и др., 1970), остракод А.В. Каныгиным (1971) и табу
пят Б. В. Преображенским ( 1966; Николаев и др., 197 4, 197 5), 
А.А. Николаев и Б.В. Преображенский в указанных работах предло
жили в отложениях верхнего ордовика Сетте-Дабана, представлен

ных здесь баранинекой св итой, так же как в верхнем ордовике 
Омулевских гор, бассейна верхнего течения р. Ясачной, Селениях
екого кряжа и Чукотки вьrделить три региональных горизонта - па
дунский, ирюдийский и тирехтяхский, а в составе с илура Сетте-Да
бана, представленного таяхекай и аронекой св итамf.!, выделить также 
горизонты - чалмакский, аникинск ий, сандуганский и б изонский. Эти 
региональные горизонты бьmи приняты в схемах стратиграфии ордо

в икских и с илурийских отложений Северо-Востока СССР на Междуве
домственном стратиграфическом совещании в г. Магацане в 1974г, 

Как показал и  исследования последних лет, проведеиные в север
ной части хребта Сетте-Дабан авторами данной работы по изучению 
основных групп ископаемых организмов из верхнего ордовика и с и
лура с послойным описанием разрезов и с учетом палеоэкологиче
ских данных, можно значительно детализ ировать местную и регио
нальную стратиграфические схемы и проводить более точную корре
ляцию верхнего ордовика и с илура хребта Сетте-Дабан с соседними 
регионами Сибирской платформы, Северо-Востока СССР и с более 
удаленными регионам и. 



Глава II 

ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗОВ 

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК 

Б а р а н и н е к а я  с в и т а. Эти отложения впервые были описаны 
Б. В. Преображенским и В. А. Ян-жин-шином ( 1 97 4 )  на гребне пра
вого водораздела ручья Бараний. Свита была названа бар8.ньинской, 
однако мы считает правильным называть ее баранинской. 

Нами изучены разрезы как на гребне водоrаздела, так и на скло
нах этого ручья. На первом участке значительная часть разреза 
скрыта элювиально-делювиальным покровом, в то время как в русле 
ручья вскрыт почти непрерывный разрез с большими обнажениями 
отдельных слоев, доступных ..для всестороннего исследования. 

Разрез нач инается QT устья первого левого притока ручья Ба
раньего в 1800 м к юго-востоку от высоты 1 5 7 2  м и в 2500 м 
к юго-западу от высоты 1 93 2  м. 

Здесь на пестроцветнь� известняках гич инской свиты согласно 
залегают ( рис. 2) : 

8 

Мощность, м 

1 .  Известняки черные, мелкокристалл ические, среднепnитчатые, с 
желтыми пятнами глинисть� примазок на пnоскостях напласто-
вания . • • • • • • • • • • • • . • • • . • . • • • . • . • . • .  7, 5 

2. Известняки темно-серые, тонкозернистые, тонкопnитчатые, тон
когоризонтальнослоистые • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • 1 5  

3 .  Известняки темно-серые, тонкозернистые, массивные и тоnсто
плитчатые, с жеnтыми гnинистыми примазками. Многочисnен
ный детрит гастропод, криноидей, угнетенные строматопорои-
деи • • • • • • • . • • • • • . • • • • •  · • . • • • • • • • • • •  1 9, 5  

4. Известняки черные, пелитоморфные, среднепnитчатые, горизон
тально-волнистослоистые, с жеnтой пятнистой поверхностью 
напластования • • • • • . • • • • • • • .. . ; • • • • . • . • •  6, 7 5 

5. Известняки черные и темно-серые, тонкозернистые, с кальци
товыми включениями. Поверхности напластования пятнистые 
желтые, бурые . • • • • • • • • • • • •  -• . • • • • • . . . . • •  4 5  

6. Чередование известняков черных, тонкозернисть�, среднепnит
чать�, горизонтально-воnнистослоисть� и известняков серь�,· 
тонкоплитчатых ( до листоватых ) , линзовидносnоисть�. В верху 
слоя в черных известняках собраны мшанки Ensipora pra�n�cta 
(Nekh), Fimbriap'ora multifora (�ekh) • • • • • • • • • • • • • •  20 

7.  Известняки черные, тонкозернистые, тонкопnитчатые, с бурыми 
поверхностями напластования. Отсюда собраны гелиопитоИдеи 



Мощность, м 

и табупяты Cyrtophyllum sp., ·Catmipora ех gr. ·gracilis (На]]), ру-
гозы Favistella sp. � • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .  32 

8 ;  Известняк и темно-серые, тонкозернистые, тонкопл итчатые, го
ризонтально-волнистослоистые, с многоч исленными глинистыми 
желтыми примазками на плоскостях напластования. Редкие про
слои черных лепитаморфных известняков. В слое обильны остат
ки кораллов - Baikitolita (?) sp. , · .vacuopora pri sca (SokJ, Tollina 
keyurlingi (То!!), ·Catenipora ,gracile (На]]), ·Sy1·iпgoporzпus sp.,i·Cyr, 
toph.yllum ех gr. ·aspinatum Barsk.,· ·Rhaphidophyllum sp.,: ·Streptelas· 
та cyrtum Neuman, ·S· primum (\Vdkd), ·S. duncani (Dy b . )·, ·Favistella 
alveolata (Go!d f. )·, •Dentilasma honorabilis oris Lаt.;·-мшанок- En· 
sipora carinata (N ekh.y, ·Е. praeerecta (Nekh.y, Е. penni.t,;era ( N ekh.y,. 
Fimbriapora multifora ( N ekh. )", .Phaenopora monticulata Nekh, .Phae· 
noporella t1·апsепа meso fenestralia (Schoen.)·, Homotrypella apata 
Astr.;·бpaxиonoц - Rostricellulla sp., R. ех gт. burensis Rozm.,, 52,5 

9. Известняки серые, тонкоплитчатые до сланцеватых • • • • •  5, 5 
1 О. Известняки черные, блестящие, тонкозернистые, тонкорассланцо

ванные, в основанИи слоя тонкогоризонтальнослоистые. Редкие 
табупяты Catenipora gracile (На]].}, Favositidae • • • • • • .  33, 5  

11. Осыпь и 
'
редк ие коренные выходы ч ерных рассланцаванных из-

вестняков . • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • .  30-35 
1 2. v'..звестняки черные, пелитоморфные и тонкозернистые расслан

цованные. Единичнь1е Т/lбуляты • • . . • . . . • • • . . . . . •  7 
13.  Известняки бело-серые, крупнокристаллические, с включениями 

кальцита . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . . .  3, 5 
1 4. Чередование. известняков темно-серых, мелкокристаллических, 

масс ивных, 'горизонтально-волнистослоистых и известняков чер
ных, пел итоморфных, тонколлитчатых. Поверхности напластова
ния желтовато-серые. Редкие табупяты Syringoporinus celebra· 
tus Prbz . . .  : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • •  36 

1 5, Чередование серых глинистых сланцев и известняков темно-се
рых, яснокристаллических, среднеллитча тых, горизонтальносло-
истых • . . • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • •  7, 5 

16. Чередование известняков темно-серых, мелкозернистых, тонко
плитчатых и сланцеватых со светло-серыми, массивными, л ин
зовиднослоистыми. Кораллово-строматопоровые прослои на плос
костях напластования содержа. т комплекс табупят Ny ctopora ni· 
cholsoni (Rad.), Pala�ofavosites с!'. alveolaris (Gn]df.}, ·Kolymopoтa 
irjudiensis PrЬz, Syringoporinus celeЬratus PrЬz, Fletcheriella sp. indet , • , 2�5 

1 7 .  Извес:;тняки черные, пелитоморфные, массивные, среднепл итча
тые, горизонтально-волнистослоистые, в верхней части слоя тон
коплитчатые, с прослоями мелкокристаллических известняков с 
редкими строматопоР,оидеями и единичными табуnятами .  ,25, 25 

1 8 ,  Известняки серые, мелкозернистые, масс ивные, участками тон= 
коплитчатые до сланцеватых. Масси�пь1е рt�зности содерЖат та

булят Nyctopora multa Koksr:�. ·;;р. nov. Coxia spongiosa Prbz, Sy· 
ringoporinus sp., S. ех gr. :: eleЬratus PrЬz, F letcheriella evenkiana Sok. • • • 17 ,S 
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Мощность, м 
1 9. Алевролиты серые, с глинистыми примаэками, в кровле слоя 

сланцеватые • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • •  2 6  
20. Известняки черные, мелкокристаллические, средне- и тонкоплит

чатые, с редкими маломощными прослоями тонкорассланцован
нь� алевролитов. По всему слою остатки редких строматопоро
идей и табулят, в средней части - прослой с многочисленными 
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Мощность, м 
кораллами Nyctopora nichol soni (Rad. ) ,  Coxia  (?) sp., C atr:nipora 
sp.; Agr: to l i tr: s  aff. a septatus Prbz, Mr: sofavositr: s  sp., Strr:ptr: l asm-a 
duncani (ОуЬ. ), Pa lar:ophy l lum rugo sum (Bi l l . )  • • • • • • • • • •  64,25 

21. Известняки темно-серые, до черных, яснокристаллические, тон
ко- и среднеплитчатые, с прожилками доломита. Остатки корал
лов сконцентрированы в отдельных прослоях, содержащих табу-

Р и с. 2. Схема сопоставлениЯ разрезов верхнеордовикских отложе
н ий 

1 - ручей Бараний; 1/ - р. Саккырыр; lll - ручей Большой 
Куранах ( Преображенский� Ян-жин-шин, 1974) ; TV- ручьи Малый 
и Большой Куранах ( Розман и др. , 1 97 0 ) ; V- ручей Таскан ( Роз
маи и др. , 197 0 ) 

1 - известняки; 2 - известняки сланцеватые; .'3 - известнЯJ<.и 
глинистые; 1- известняки доломитизированные; ·5- известковис
тые брекчии; 6 - доЛомиты; 7 - сланцы известково-глинистые; 
8- алевролиты; 9- песчаники� 10- дайки; 11 - известковые 
водоросли; 12 - строматопороидеи; 1 З - табуляты; 14 - ругозы; 

15- мшанки; 16- брахиоподы; 17- граптолиты; 18- пента
мерусовые банки и прослои; 19 - биогермы и коралловые луга 
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Моiцность, м 
лят Coxia sp.;·Catenipora sp.0·Syringoporinus cf. ·celebratus Prbz, 
гелиолитоидей, ругоз S trep telasm a  duncani (Dyb.)·, D enti lasma 
honorabilis oris Lat • • • • • • •  

·
• • • • • • • • • • • • • • • •  

·
• · • • • •  · 9,  5 

22. Известняки темно-серые, яснокристаллические, толст·оплитчатые 
с прожилками кальцита, с редкими строматопороидеями, табуля
тами, головоногими,- криноидеями • • • • • • • • • • • • • • •  12· 

23. Известняки черные, тонкозернистые, толстоплитчатые, с остат
ками кораллов; количество которых увеличивается к подошве 
слоя. Собраны табупяты C at enipora rubr aeformi s  Кlaam., 
Fretcheriella evenkiana Sok., и ругозы Streptelasma cyrtum N euman, S.  
corniculttm Hall, ·Cras sil a sm a  completum Nik.,-·Entelophyllum articu· 
latum (Wahl.} • 

·
• • • • • •  · • •  

·
• ·

·
• · • • • •  

·
• ·; • •  

·
• · • •  

-

• • • • • • • • • • • •  
·
• ·9 

24. Известняки серые и светл�ерые, тонкозернистые; ·участками 
горизонтально-волнистослоистые, толсто- и среднеплитчатые, 
с частыми кораллами H el io l i tes  cf. · dig i ta l is  Hill, Catm ipora capi l ·  
liformis Koksch. ·sp. nov.; ·Ag etol it es sp.; · М  esofavos i tes  s p  ... ·Syrin· 
g opora sp.,\•Fletcheriella evenkiaпa Sok. ,- ·Streptelasma cyrtttm Neu· 
т an • • • • • • • • • • • . • •  , 1- • · • •  ·• · • • •  ·, • •

.
• -. • • • •  ·, • • •  ·• · 3 21 3 5 

25. Известняки черные, тонкозернистые, средне- и тонкоплитчатые, 
с бурой поверхностью выветривания, с редкими табупятами 
T ollina sp.,-·Eocatmipora vaga Prbz, ·Cat enipora capi l l iform is  Koksch. 

sp. nov., .Parastriatopor a sp., Ag eto lite s  asepta tus Prbz, ругазами 
S tr ep t elasma d�nc ani (Dyb.), P alaeophy llum rugo sum (Зill.} • • • .  .

' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,5 
26. Известняки серые, яснозернистые, массивн.ые, крупноплитчатые, 

трещиноватые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
27. Известняки черные, тонкозернистые, горизонтально-волнисто

слоистые, слоистость подчеркнута кремнистыми прослоями. На 
поверхностях напластования красные корки ожелезнения • •  20 

Общая мощность баранинекой свиты в стратотипическом разрезе 
605, 5 м. 

Нижняя граница свиты определяется кровлей розовато-желтых 
пестроцветных известняков гичинской свиты, верхняя - кровлей чер
ных ·известняков, лежащих на слоях с остатками кораллов Eocateni ·  
pora vaga prbz, · C atenipora c api l l i form i s  Koksch., ·sp. nov.,·. Ag eto l i t es 
a s eptatu s Prbz, • S tr ep te/asma duncani (Dyb.), Palaeophyllum rugosum (Bill.). 
По комплексу кораллов, брахиопод и мшанок, содержащихся в отложе
ни:ях свиты, ее возраст определяется нами как позднеордовикский. 

(.;ходньrй со стратотипом ра;зрез баранинекой свиты был описан 
Б.В. Преображенским, В.А. Ян-жин-шином ( 1 97 4 )  в бассейне р.Вос
точной Хандыги на левом водоразделе ручья Большой К уранах (см. 
рис. 1 ) . В кровле разреза эти исследователи обнаружили остатки 
граптолитов H e dr ograptus aff. ·mis erabilis Е. ·et ·W. · позднеордовикско
го возраста. 

Достаточно полно, с послойным описанием и детальной палеонто
логической характеристикой аt:алогичные разрезы были описаны 
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Х.С. Розмаи ( 196-9; Розмаи и др,, 1970) nод названием кулонекой 
свиты по ручьям Большой Куранах, Мая, Малый Куранах, Таскан. 
Слои со 2 по 20 включительно в разрезах по ручьям Мая и Боль
шой Куранах мы считаем аналогами баранинекой свиты. 

В 10 км южнее стратотипического разреза, по правому борту 
долины р. Саккырыр ( 400 м выше устьЯ ручья Киги-Баха) К.Б.Хай
зниковой оnисан следующий разрез баранинекой свиты: 

Мощность, м 

1. Известняки глинистые, черные, мелкозернистые, горизонтально
слоистые, тонко- _и среднеплитчатые, с кораллами Cyrtoph y l lum 
sp.,· ·S ib irio l i tes  s ep tm trion alis Prbz, · Tol l ina ,;vmk i ana Sok., Cat,;
n ipora sp.,· брахиоnодами Rostric,;l/u l l a  ех gт. · burensis Rozm.,· ' 
Ensipora praeerecta(Nekh.),Fimbriapora multifora (Nekh.) • • • • •  86 
Не обнажено ·, • • • • •  , • • • •  , • • • •  , • • • • • • • • . 20 
В известняках, nодстилающих эту часть разреза на левом б·е
регу, распространены табулять1 Vacuopora pri sca (Sok.)·, ·V. sp., 
Nvc totюra n icho l soni (Rad.!, -Tollina k e y s erl irigi (Toii) ,..Catenipora 
sp.,. ·Sy ringoporitщ s sp. · 

2. Известняки глинист-ые, серые, мелкозернистые, чередующиеся 
с irзвестняJ!:ами органогенно-детритовыми, с обломками оста т
ков мшанок, брахиоnод,. криноидей и др • • • • • . • • • . .  127 

3. Развалы и коренные выходы глинистых известняков, серых мел
козернистых, горИзонтальнослоистых, тонкоплитчатых и листо
ватых. К верхам пачки известняки становятся песчанистыми и 
гравелитистыми, толстоnлитчатыми, с бсльlliим количеством 
детрита разл·ичных органИзмов • , • , • , • • • , . • . , • • 6 8 

4. Известняки темно-серые, органогенно-детритавые и серые, мел
козернистые, неяснослоистые, с прослоями известняков серых, 
массивных. В органогенно-детритовых разностях встречаются 
невьщержанные прослои с многочисленными кораллами N у cto ро· 
та multa Koksch. ·sp. поv.; Eocatenipora sakkyry ricd. Koksch. 'Sp. ·nov., 

Cyrtophy llum-aff. ·samy sh i ensis  Dziubo • • . • • • . • . • • . . • • .  ,46 

5, Известняки глинистые, серые, органогенно-обломочные, неясно
слоистые, с остатками строматопороидей, с прослоями гастро
nод и наутилоидей, а также Т!lбулят Nyc. topora ех gr. ·nich o l soni 
(Rad.}, ·S affordophy l lum sp.; Pa/aeofavo siti"S a/veol aris (Goldf.), Р. 
k anuensis  Sok. ·et Tes.; .р, sp.,. .Ко/утороrа irjudi ensis  Prbz, ·S y rin· 
gopoririu s sp. ·и гелиопитоидей , • • • • • • .  , • • • • • . •  ,15 

6. Известняки глинистые; серые и темно-серые, горизонтально
линзовидносJ}оистые, рассланцеванные на тонкие пластинки с неров-
ными поверхностями • . • . • • • • • . • • . . • • • • • • • •  20 

7. У'.звестняки темно-серые, органогенно-обломочные и серые, плот
ные. В первых_ содержатся остатки кораллов, аналогичные тако-
вым из слоев 4 и 5 • • • • • • . • • • • • • , • • • • • . • 15 
Не обнажено ; • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • , • • • .15 

8. Известняки серые, органогенно-детритовые, с остатками стро
матопороидейL наутилоидей, гастропод, кораллов Tol l ina tollinoi· 
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Мощность, м 
d �s (Zh izh .), -Pala�ofavosi tes  a lv�olari s  (Gol d f. } ,  ,р, ех �г. capux 
(13il l . }, .Р. ех gг. ivanovi Sok. ,· м �sofavo si t � s  dual is  Sok., F l � tc hиi
� l la  ca t�rvatima Koksch.0sp. nov. , F l. sp. ·, . • • • • • • • • • • • .  20 
Не обнажено • • . . • . • . • • • • • • • • • • . . . • • • • • 23 

9. Известняки, аналогичные таковым в слое 8, с табупятами 
Tro �dssonit �s consPirq tus  (Troeds son ) ,  Fletcheriel la sp • • • • • •  6 
Не обнажено • • • , • • • • , , • • • • • • • • . • • • • , • • • 16 

1 О. Известняки, аналогичвые таковым в слоях 8 и 9, с табупятами 
К olymopora ех gr. ·irjudi msis  Prbz • • • •  ·, . • •  · • •  · • • . • • • . • •  16 

11. Чередование глинистых известняков, темно-серых (до черных)1 
мелкозернистых, среднеплитчатых и массивных, с известняками 
органогенно-детритовыми, почти черными, неяснослоистыми, с 
обломками криноидей, гастропод и табупят • ; . • • • • • • 70 

12, Известняки темно-серые,. органоrенно-детритовые, мелкозерни
стые, неяснослоистые, средне- и крупноплитчатые. Отдельные 
прослои обогащены остатками строматопороидей и табупят Nyc ·  
- topora bi l l ingsi N i ch . , P al a eofavo si t �s c arinatus Sok. ·et Tes . ,  Meso· 
favos i t�s  grandi s K i m  • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ·, • • •  26 

13. Известняки, аналогичные таковым в слое 12, с табупятами Nyc· 
topora bil lingsi N ich . ,· .C atmipora taimyric a (Tchern . }, -P l i scosolm i a  
al i ina K oksch.,-sp. nov. , ·  Ag�to l i t es minor L i n . ,  строматопороидея
ми, колониальными ругозами , , , • • • • • • •  , , • •. • •  , 9, 5 

Продолжение разреза вскрыто по правому борту долины р; Сак
карыр в 22 м ниже устья ручья Киги-Баха: 

Мощность, м 
Известняки темно-серые, органогенно-детритовые, неяснослоис
тые, средне- и крупноплитчатые, с табупятами N yc to pora Ьi l l in· 
s i  N ich . ,· -Ly opora sp. ,  Tollina sp. ,  Cat�nipora taimyrica (Tchern .},. 
С. capi l l iformis  Koksch .0sp. -nov., С. sp.0 Ag�tol i t �s  minor. L in . ,  А. 
asia ticus K i m . ,  м �sofavosi t�s  grandis K im . ,  М. :Pulchrum K oksch . ,  

14. 

15. 
s p. nov. , м. sp • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 5  
Развалы и отдельные коренные выходы серых органогенно-детри
товых известняков с многочисленными остатками строматопо
роидей, табупят N yc topora cf, mchol soni (Radug.), ругоз и гаст-
ропод . . . . . . . • • . . • •  ,· . • . • . • . . . • . • . • • • . 11 

16. Известняки темно-серые, органогенно-обломочные, со строма
топороидеями и отдельными табупятами Ny ctopora c f. ·nicholsoni 
( R ad.), -Cat�nipora sp. ,  Ag �tol i t�s  cf. aseptatus Prbz, Kolymopora s p. ,  
Syringoporinus sp., с остатками гелиопито идей, ругоэ и гастроп од 

17. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 
. 11 

Известняки, глинистые, черные, мелко- и среднезернистые, не
яснослоистые, средне- и тонкоплитчатые, с обильными остат
ками строматопороидей, табулят, ругоз и гастропод. Из корал
лов определены Nyctopora-

cf. ·dmticulata .Sok. ·et Tes. ,  N. sp. , То/· 

l in a  po/aris Barsk;, Ag�tol i t�s  a s �p tatus Prbz,  .М �sofavosit�s sp., · 

Р lasmopor�ll а sp • • • • • • • • •  . . . . . . . . . . . . . . . • • • • •  11 

Мощность баранинекой свиты в 'этом разрезе 643 м. 14 



СИЛУР 

Т а я х с к а я с в и т а. Стратотипический разрез св иты был описан 

Б.В. Преображенским и В.Я. Ян-жин-шином ( 1974) на гребне пра

�;�ого водораздела ручья Бараньего. Отложения таяхекай свиты нами 

были изучены в русле этого же ручья, где ее породы непосредствен

но перекрывают отложения баранинекой свиты. На основании поле

вь;х наблюдений и л итолого-палеонтологических данных нам предс тав-' 

ляется возможным таяхскую свиту подразделить на две подсвиты -

нижнюю, представленную кристаллическими пелитоморфными и ком

коватыми известняками с �шогочисленными прослоями и банками 

Bor�alis bor�alis schmidti ( Leb.) и желвакам и кремния, и верхнюю 

сложенную кораллово-б иогермными известняками и переполненную 

колониями Favosites gothlandicus и Entelophyllum articulatum 
р ис. 3 ) . 

!-!и ж н е т а  я х с к а я п о  д с в и т а. Эта часть разреза предс тавлена 

темно-серыми ( до черных) известняками - кристаллическими, пели

томорфными и глинистыми, комковатыми, массивными и плитчаты

ми. Отложения подсвиты содержат многочисленньхе пентамерусовые 

банки и прослои ( 5-30 C11.J), а также черные кремнистые желвако

в идные и червеобразные стяжения, что позволяет хорошо узнавать 
и картировать э'гу часть нижнесилурийских отложений Южного Вер
хаянья. В верховьях ручья Бараньего на черных известняках, содер
жащих верхнеордовикск их табупят и ругоз, согласно лежат 

Мощность, м 1 
1. Известняки темно-серые и черные, массивные, толсто- и сред

неплитчатые, горизонтально- и косослоистые, со знаками вrтно

вой ряби на красных и желтых поверхностях напластования. По 

всей пачке распространены кораллы Pala�ofavosit�s schmidti Sok., 
Р. paulus Sok., Р. mirus Sok.,- м�sofavosit�s sp.,- .М. silicificatus 
KJaam. ,· -Cat�nipora ех gr. ·gotlandica (УаЬе), ·Tungussophyllum сопи· 
lus L ind. ,· Dinophyllum sp.,· .Palaeop!Jyllum sp. , - -головоногие Arm�· 
noceras sр.,·брахиоnоцы Bor�alis borealis schmidti ( L eb. )  . • •  119 

2. Известняки черные, кристаллические, массивные и среднеплит

чатые, с об ильными кораллам и  Palaeofavosites s p. ,  Р. aff. schmid-_ 
ti S0k., Р. forbesiformis Sok., .Мesofavosit�s sp.,· .Favosites ех gr., 
favosiformis Sok.,··Tungussophyllum conulus ( L iпd . }, ·Т. conulus f. 
allae lvnsk,  Strept�lasma sp.,· Dinophyllum involutum f. ap�rtum lvn sk,  
Р ala�ophyllum oakdalensis Мс L ean , брахиопоцы А egiria sp.,· банки 
Borealis borealis schmidti ( Leb.)  • • . . . •  • • . · . • . • • • • · • 25,5 

3. Известняки темно-серые, черные пелитоморфные, средне- и 

тонкоплитчатьrе, с остатками кораллов Palaeofavosites balticus 
(Rilkh.), Р. forb�siformis Sok.,·.Мesofavosites cf. 'fl�ximurinus Sok., 
Favosit�s ех gr. 'favosiformis Sok.,· Parastriatopora sp., Tungusso· 
fJhyllum conulus L in d. ;  Crassilasma crassiseptatum (Sm ith ) ,  Rukhi· 
ni'a irr�gulare ( IvnskJ, брахиопоцы Borealis bor�alis schmidti 
(Leb. )  • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • •  • • • • • • • • • . • • • • . • .  41 
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Р и с. 3 Схема.. сопоставле,ния разрезов силурийских отложений 
1 - ручей Бараний; 2 - р. Саккырыр; 3 - ручей Орон; 4 - ру

чей Бараний (Преображенский, Ян-жин-шин ,  1974); 5- ручей Опоз
давш ий (Розман и др., 1970); f/1 - ручей Таскан (Розман 11 др., 1970) 

Условные обозначения С\!, рис. 2 
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М ощность, м 
4. Известняки темно-серые, мелкозернистые, средне- и тонкоплит

чатые, с щебенчатой отдельностью, по слою распространены 
остатки кораллов P alaf:o{avositf:s  k arinuensis Sok., Favosi tes ех 
gr. Iavosiforinis Sok. , F. sp. ,· F. hirsutus Tchern ., · ·Dinophy llum bre· 
v iseptatum (vnsk., лрослои Borealis boreal is  s chmidti (Leb.) • • •  15 

5. Известняки углистые, густо-черные, комковатые, тонкоплитча
тые, местами до i'Iистоватых, содержат кораллы F avo sites kuk· 
lini Tchern. ,  F. : subfavosu s Sok., F. �х gr. go thl artdicus L am.; F. 
hirsutu s f. ·m agna Sok. et Tes . ,  F. acu tus  Sok. et Tes.; ·Multi sol enia 
sp., C atf:nipora anikuvi Tchern., с. cf. ·arc tic:a (Tchern.)·, ·Crassilas 
та crass isep tatum (Smith), Dinophy l lum ap ertum ( Soshk.r, ·Entf:lophyl ·  
lum arti cul atum ( WahJ.)·, брахиоподы S trophomma Pf:Clf:noidf:s Andr.; 
Boreal i s  borf:alis schmidti (Leb.) · . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52,5 

6. Известняки глинистые, темно-серые, комковатые, среднеплитча
тые, с прослоЯми органики, с многочисленными кораллами Cy.s· 
tihaly si tes dep lanatus K oksch. ·sp.  nov. , Pal aeofavo sites schmidti 
Sok. , M e sofavosit es  ех gr. multi tabulata Sok. , М. regularis (Ozaki), 
М. ех gr. oЬ liquus Sok. ,  F avos! tes  favosiform i s  Sok. , F. hirsutus 
Tchern . ,  F. kuklini Tchern . , F. c f. gothiandi cus L am. , F. praem axi• 
m us Sok. , P arastria topora n igrol imi tata K oksch. sp. n ov . ,  Striatopora 
tungusica Sok. , Subalveol i tes  sp. , Crassilasm a sp. , С. crassis epta
tum (Smith), D inophy'llum invo lu tum Lind.,  D. ap atum ( Soshk.), Но· 
lophragma mitrata (Schlot.), S trombodf:s sp., Diplochot'lf: sp., брахио
поцами Strop homena sp.; Boreal i s  borf:al i s  s chmidti (Leb.) • • • • •  41 

7. Доломиты известковистые, черные, кристаллически_е, средне-
пп итча ты е • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 

Мощность нижнетаяхской подсвиты в стратотипическом разрезе 
297 м. 

По положению в фаЗрезе между верхним ордовиком и верхним 
лландовери, а также по комплексу кораллов и брахиопод возраст под
свиты юпределен нами как ранне-среднелландоверийский. Нижняя 
граница проводится по кровле черных известняков баранинекой сви
ты. Верхняя граница определяется подошвой слоев, заключающих 
комплекс позднелландоверийских кораллов Н aly si t es  labyrinticus 
(Goldf.), Mf:sofavositf:s oЬ/iquus Sok . ,  Streptf:lд.sm a s ibiricuщ Nik.,- D m ti ·  
lasma· honorab i l i·s lvnsk, брахиопод L enatoechia c f. e legans  
( Nikif.). 

К; Б. ХаА:зниковой описан сходный со стратотипическим разрез 
нижнетаяхской подсвиты на р. Саккырыр в 120 м ниже устья ру
чья .Киги-Баха ( см. рис. 3). Здесь вьnие осьmи известняков слоя 
17 баранинекой свиты залегают: 

Мощность, м 

1 8. Элювиальные развапы и коренные выходы известняков, анало
г-ичных таковым из описв.нио!'о выili@ cnc� ':Q стра�Jатаr!оро�дея
ми и табупятами Ny ctopora s p . ,  Toll ina polaris Barsk. , F arюsi te-': 
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favosu s (Gol df.) .  
Мощность, м 

Представители последнего вида встречены 
близ кровли слоя • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  16 

1 9. Известняки темно-серые, органогенно-детритовые, кораллово
строматопоровые, мелкозерн истые, комковатые, с табупятами 
Cat!:'nipora ех gr. go tlandi ca (УаЬе) ,  м �sofavosi u :s fl t:ximш·iпu s 
Sok. , м. sp. ,' ·Favos i t t:s favosus (Gol df.) . • • . • • . • • • • • .  • • . 3 6 

20. Чередование доломитов черных, мелкозернис'!'ых, со светло-се
рыми известняками. В доломите детрит строматопороидей, ко
раллов тентакулитов, криноидей , . . • • • • • • •  . " 

• • • • • 9 
21 . ЭлювиаЛьные россыпи доломитов, аналогичных из вышележаще-

го слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 
22. Чередование доломитиз ированных черных известняков и серых 

доломитов тонкосnоистых, среднеплитчатых, переполненных орга
ническим детритом. В известняках редкие остатки строматопо�'· 
роидей и табупят • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • •  : • •  45 

23. Доломиты светло-серые, крупно- и среднезернистые, масс ив
ные, с ожелезненными поверхностями наслоения, с табупятами 
P ala�ofavo si tt:s  maximus Tchern • • • • • . • • . • • . • • • • • . •  • · • 7 

24. Известняки органогенно-детритовые, серые, крупнозернистые, 
горизонтально-волнистослщrстые, толстоплитчатые, с прослоями 
( по 2-3 см), переполненными пентамерусовыми створками и 
остатками гастропод. Многоч исленны строматопороидеи, табу
пяты Palat:ofavasi tt:s  schmidti Sok. , Р. forbt:siformis  Sok. , м �sо· 
favo sit�s sp. , F avosi t�s  sulcatus Tchern. , F • .  cf. ·hirsutus Tchern • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J. • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 2  
25. Известняки органогенно-детритовые, серые крупнозернистые, 

горизонтально-волнистослоистые. В н изах слоя - доломит тем
но-серый, тонкозернистый, В известняках многоч исленны остат
ки строматопороидей, табупят Catmipora anik иvi (Tchern. ) ,  Ра·  
l a �ofavosit�s sp. , F avo si t�s ех gr. gothlaпdicus L am.,· .f. hirsutus 
f. т agna Sok. et Tes., ругоз, брахиопод, наутипоидей • 40 
Не обнажено • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . 1  О 

26. Известняки орг�;�ногенно-детритовые, светло-серые, мелкозер
нистые, с желтовато-бурой поверхностью выветривания, с час
тыми · табулятами C at�nipora anik иvi (Tchern.), M e sofavo sitt:s 
fl t:ximurinu s Sok. , F avo si t es h iтsutus f; m agna Sok. et Tes., F. рта· 
�maximus Sok. et Tes., F. go th l andicus  Lam. , f, favosus (Gol df.), · 

F. kuklini Tchern., F. aff. acutus Sok. ·et Tes • • • • • • •  • • • • • ·4 7 

Мощность отложений нижнетаяхской подсвиты в этом разрезе 
около 300 м. 

Х. С. Розмаи (Розман и ар. , 197 О )  nослойно оnисала в качест
ве тасканекой свиты толщи таяхекай и вьШiележащей аронекой свит 
на левобережье р. Восто'11!ой Ханаыги - no ручьям Большой Кура
нах, Оnозаавший (см. рис. 3). Наиболее nолно она охарактеризова-' 
ла разрез no ручью Оnозаавший, гае В.А. Ян-жин-ш ином была впер

. вые вьщелена тасканекая свита. К этой свите Х. С. Розмаи относит 
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тоmцу ( 1 5 15-1 67 5 м )  r:юломЮ':изированн.ых темно-серых, nочти · 
черных мелкокристаплически:х, реже nелЮ'оморфных известняков. В 
этой толще Х. С.Розман no составу искоnаемых остатков вьщелила 
(с некоторой условностью границ ) ни�не-, срецне- и верХнелланцо
верийские слои. Для нижнелланцоверийски:х слоев, no ее цанным, 
характерны Virginia baтrad�i, Pala�ofavosit�s alv�ol aris, Н �miag�to· 
l i t�s longispinus (мощность 400 м ); для среднелландоверийских -
Pen tamerus borealis, Pa laeofavosi tes  bal ticus, M e sofavosites fl �x im uri· · 

nus (мощность около 600 м ) ,  цля верХнелланцоверийски:х - F avo· 
si tes gothlandicu s  tttimy ricus, M esofavosites f /ex imurinus, Syringopora 
fascicu/aтis (мощность 3 75 м ) . В составе нижнетаяхской подсвиты . 
no нашему мнению, слецует рассматривать часть разрезов, изучен
ных Х. С. РозмаИ - слои 1-1 1 в разрезе no ручью Оnозцавшему и 
слои 18-32 в разрезах ручья Таскан. 

В е рх н е т а я х е к а я  n о ц с в и·т а. Оrложения этой nоцсвЮ'ы су
щественно отличаются от нижней. Наблюцается увеличение количе
ства глинистого матерИала и цоломит:изации. В составе органиче
скИх остатков также имеются значЮ'ельные :изменения. Исчезают 
nентамерусовые банки, резко изменяются комnлексы (особенно ру
гоз ) и брахиоnоц, цобавляется много вицов, тиnичных цля nозцнего 
планцовери. Кораплы nринимают активное учаСтие в биогермньrх nо
стройках. Обилие биогермов - отличЮ'ельная черта верхнеrаяхской 
nоцсвЮ'ы. Она nрецставпена темно-серыми :известняками с много
численными биогермными nостройками и корщшовыми лугами. Эrи 
nостройки усrойчивы к эрозии. На воцоразцелах они образуют кру..;. 
тые скальные выстуnы, а в руслах ручьев - каскацы воцоnацов. 
Обилие органических остатков, особенно легко узнаваемьrх круnньrх, 
массивньrх караваеобразньrх колоний табупят F 'avosites goth landi cus 
(цо 25-40 см в nоnеречнике ) и ветвистьrх колоний ругоз Enthe·  
lophy l lum aтti cul  atum (иногца nревьШiающих 1 ,5 м) nозволяет хоро
шо nрослеживать отложения верхнетаяхекай nоцсв:иrы. 

В разрезе ручья Бараньего на черньrх r:юлом!Пах нижнетаяхской 
nоцсвЮ'ы согласно залегают: 

Мощность, м 

8. Известняки, глинистые, серые, мелкозернистые, массивные, че
рецуюшиеся с тощсими nрослоями апеврол:иrов и известняков 
комковатьrх, толсто- и срецнеnл:иrчатьrх. В известняках обиль
ные кораплы H aly si t�s labyrin ticus (Gol df.}, Н. nit idus L ambe,  
M ultisolmia tortuosa Fri tz ,  ·M�sofavosites е х  gr. ·regularis (Ozaki) , 
М. o Ьlon quus Sok. ,· F avosi t�s gothlandicus Lam. ,  ·F. ех gr. ·k �nni ·  
hoensi s Ozaki ,  · F .  h irsutus Tchern . ,· .f .  hirsutus f .  ·magna Sok. ·et Tes. ,  
Angopora (?)  sp.,· ·P arastri atopora sch�my ch �vi Sok. i Crassil asm u 
crassiuptatum (Smith ) ,  ·Str�pt�lasm a  sibiricitm Nik. ,: ·Dinophyl lum 
involu tum Lind,! ·Ho lophragma mi trata (Sch l ot.)', .P ty chophy l lum orto· 
s �p tatum \vnsk. ;  Pylophyllum moy aq en s �  \vnsk. ; ·C y atactis �uryon e  
f. anti co sti �nн (Зi l l . )·, ·En t elophy llum arti cula tum (Wah l , ) ,  ·Cy s t i las· 
Т'! а sp. ,· .с.  arcticum Strl n, -D�n ti lasm a  honoraЬilis \vnsk,  · Нolmopl1 y l "  



Мощност;,, м 
lum holmi  \Vdkd, ·Yassia  fascicu / a ta Lavr et [vnsk;  бра хиоnоцы 
A l i spira tenuicostata N ik i f. ,· Strophom ena cf. ·stria ti s sini a  {Pou l sen ) ,  
L mato echi а cf. : е /  egans (Nik i f. !, ·Stegerhyпchцs sp.; ·  -го л о  во ноr11 е 

Arm mo c ua s  sp. ,· Huroni el/ a sp.,· ·H · iпfl ecta (P arks ) ; - мшан ки 
L o culipora sp.,' ·Semi co sciniutn py ram idatutn Kopa j . ;  s. c f. ·ordovicu·  
ит К i epu ra , •S. fragi l e  Astr.,· ·A tacto to echus siluricus Astr. ·• 

·
• ·• '68,5 

9. ИзвестнякИ серые, мелкокристаллические, nлитчатые, с танки
мя глинистыми nримазками и nрослоями глинистых алевроли
тов. В известняках собран комnлекс кораллов Mult isolenia m i ·  
s ua Sok. ·et Tes. ,· .М. formosa  Sok. ,· ·M esofavos i tes  е х  gr. ·regu/ari s 
(Ozaki ) ,  .М. sp . ,· .Pavo si tes  gothlandicu s  Lam. ,· .Р .  s p. ,· .P arastriatopo· 
та sp . ,· Subalveol i t es sp. ,· ·Syringopora fascicu l ari s ( L in n . }, ·Crassi 
/ asma comp/ etum ( 'J ik . ;  С .  crassis eptatum ( Sm i th ) ,  .Oinophyl lum ap er
tum ( Soshk. }, ·Ho/ophragma m i tra ta (Schl ot. !, P.ty chopl1y 1/um si biri сит 
l vnsk,  .Py /ophyl lum moy ero en s e  lvns k , · ·Dip/ophyl lum caespi to su77J 
I ia l l ,  ·Ent elophyl lum arti cu/ atum (·Vvah l . )·, Cy stiphyl lum cyl indricum 
L onsd. ,· -H olmoph y l lum holmi  \Vdkd. ,· P /a smophy l lum brevil am el l a tum 
ancestra / i s e  L a t . ,· Mi cro p / a sm a  ori en ta / is  ( Ivnsk )·, -Y as si a fascicu
l a ta L av . ·et lvnsk ,· N ipponophy llum asep tatum ( Ivnsk}, б р а хиопоцы 
A lispira t enuir?stata \lik i f. ,· Н esp erortis cf. ·rubel i  Lop. ,· ·ГО Л О ВО IIО· 

rие A ··-п enocera s sp . ,· ·M egadiscocoru s  s p. ,· H uroni e l / a  sp. ,· Н .  infl ec
ta (Parks) ,  -мш ан ки Sem i cos cin ium pyram idatum Kopa j . ,· S. fragi l e  
Astr. ,· A tactoto echus s i  luricus As t r  • • . . • • . . • • • • • • • • • • •  · 55 

10.  Известняки глинистые, ·серые, темно-серые, комковатые, тон
коnлитчатые цо листоватьrх, с табулятами, ругозами, брахиоnо
цами и мщаиками, аналогичными no составу из нижележащих 
слоев • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  46 ,5 

1 1 . Известняки цоломигизированные , темно-серые цо черньrх, чере
цуются с аналогичными комковатыми разиосгями с рецкими та
булятами F avosi t es sp . ,· P arastri atopora sp. ,· ецииичными ру-го
зами Crassi/asma crassis eptatum (Sm i th ) ,  ·С. comp/.etum N ik. ,· C y s - -
t i lasma sp • .  • • • • • • • • • • • • . • • • • •  , , • • • , • •  1 0  

1 2  .. · Известняки глинистые, темно-серые , комковатые, сре цнеnлит
чатые, с многочисленными кораллами H aly si t e s  sp . ; Мul t i so l e 
n i a  formo sa Sok. ,· F avosi tes  favosus Gol df. ,· . Р .  goth / andicus Lam. , . 
F .  sp . ,· -G ephy ro pora infera Koksch. ·s p. nov . ,· G. ( ? )  varia I< oksch.  
sp. nov. ,· -Suba/veol i tes vo lutu s Sok. ·et Tes. ,· Syringopora fasci-
cul  ari  s (L inn . }, S. tungussica Sok. , ·  Ente/ophy llum arti  си / atum 
(Wah l . }, Y as sia fascicu lata  L a vr. ·et lvnsk. ,N ipponophy l/um asep
tatum ( Ivnsk).  · Встречаются -рецкие гелиолитоицеи • • • • • •  37 

1 3. Известняки органогенные, темно-серые,  с биогермными nосг
ройками, nереnолнениыми остатками кораллов C a t enipora an'i 
k e evi Tchern . ; H a/y si tes  ех gr. ·c atenu/ arius  ( L . ) ,  · Mul tisolenia 
formosa Sok. ,· -F avos i tl':s  goth/ andicus Lam. ,· · F .  hi sing l':ri М. · E d w. 
et i l . ,· F .  favosu s Gol df. ,· ·G ephy ropora infera Koksch . ,· Suba/veo
l i tes  volutu s  Sok. ·et Tes . ,· · Sy1·ingopora fasciculari s  ( L in n . }, · ,Crcis· 
silasm a crassisep ta tum ( Smi th),  Strep t e/ asm a si biricum ( 'J ik. }, Су -

2 1  



Мощность, м 
at}zact is  ruryon e  ( З i l l .) ,. Enteloph y llum arti cul atum ( Wah l . }, · Even· 
k i el la  h.el ena e  Sosh k. ,· ·Cy stiphy l lum k hantai k a en s e  ( Zapr. )· и ге-
лиолитоиаей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

1 4 .  Известняки темно-серые, мелкокристаллические, сре анеnлитча
тые, с многочисленными табулитами F avos i t e s  moy ero ensis  Sok. 
et Tes . ,  M esosol enia  s p. и ре акими ругазами Crassil a sm a  cras-
sis eptatum (Smi th ) ,  ·Dinophy l lum involu tum L i n d. . . . . . .  26 

1 5 .  Череаование известняков глинистых, темно-серых, комковатых, 
с органогенными nрослоями и известняков аоломитизированнь�. 
с кораллами Cat mipora sp . ,  P al a eofavo si t e s  sp . ,  M eso sol en i a  
l aby rint!z a  М i ron. ;  ·М esofavosi t es brevi sp inu s L e l  esch u s ,  ·F.avo si t e s  
moy ero r:nsis Sok. ·et Tes. ; G ephyropora ( ? )  11aria Koksch.  ·sp. nov. ; · 
Syringopora fasciculari s  ( L i n n . )' ,  M i cu l i el la  anna e  l vnsk; · .P ty chop·  
fzy l lum orto s ep tatum !vnsk,  N eo cy stiphy llum k ey serlingi (ОуЬ.)', ·D en ·  
t i lasma !zonorabil is  !vn sk,  Cy stiphyl lum cy l indricum Lon s d . ;  ·С. si· 
luri rns e Lon s d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 

1 6 .  Череаование известняков глинисть�. темно-серь�. nлитчать�. 
с известняками массивными, комковатыми, горизонтально-вол
нистослоистыми. В основании nачки залегает nрослой серого 
аоломита ( 1 , 7 5  м ) , в сереаине - nрослой органогенноrо из
вестняка ( 5 , 5  м ) . По всей толще расnространены кораллы H a
l y si t es sp. ,· Mul tiso l enia  nik i{oro11ile  Sok. et Tes . ,· ·M esosolenia la ·  
by rintha (Мiron . )-, М. festiva (Tclzern, }, M eso{a11o si tes  brevispinus 
L e l e s h u s ,  -F a11o si tes  moy ero ensis  Sok. et  Tes . ,  F .  h is ingeri М. Edw . 
et H . ,· ·F. ех gr. ·forb esi  M .-Edw .  ·et 1 1 . ,  F. sp. ,  Stria topora sp. ,· Pa
rastriatopora sp. ,  Subalveol i t e s  subulosus  Sok. et Tes.;  ·Syringopora 
fascicul ari s ( L i nn . ) ,  ·M i culi el l a  ann ae lvnsk,  N eo cy stiph y l lum m ac• 
coyi Wdkd,. Try plasm a  nordica Stu m m ,  D enti l asm a honorabi l is  !vnsk ,  
Cy·stil asm a sp. , Cy stiph y / lum е х  gr. si luri ens e  L onsd. ; ·H edstro emop·  
h y l lum е х  gr. ·crassim argina l is  ( Jvnsk) ,  ·D iplochon e k ozhimica  Strl n ,  · 

Ho lmophy llum sp. ,  б р а  хиоnо ц ы  An abari a  rara ( N i k i f. !, .P l ectatry p a  
wtniockiaпa L op.,  D al ejina ri bпay aen s i s  Lop.,  Pro tatry p a  l ep edata  
N i k if. ·et Т. ·Modz • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,25 

1 7 .  Доломит светло-серый, массивный, горизонтально-волнистосло
истьm, с угн�енными колониями F a11o si t es  s p . • • • • • • • •  7 

18.  Известняки глинистые� темно-серые, комковатые, череауются с 
известняками глинистыми, серыми, nятнистыми и nолосчатыми. 
Заесь: собраны кораллы M esosolenia {esti11a (Tchern . ) ,  F avosi t es 
moy ero ensis Sok. et Tes . ,  F. s p . ,  F, hising eri М. Edw. et Н. , .P aras
triatopora sp . ,  Syringopora s p . ,  .М i cu l ie l la  ann a e  l vnsk ,  N eo cy stiph y l 
lum maccoyi Wdkd;,  ·Cy stiphy llum sp. , С. cy lindricum L o n s d  • • • • .• 

• • • • • • ' .  • • • • • • • • • • • •  J. • • • • • 1 • • • • • • • • • • :3{),5 
19. Известняки темно-серые, среанеэернистые, массивные, с био

гермными nостройками, с многочисленными кораллами Н aly si t es 
occidens \lorf. , Multisol enis s p . ,  M esoso l enia  fes tiva (Tclz ern . ) ,  F a 
vosi t e s  moy ero ens i s  Sok. ·et Tes . ,  F.  sp. , P arastriatopora sp . ,  Sy rin ·  
gopora nove/ la  Ю ааm,  ·M i cu l i e l la  anna e  lvnsk ,  Ent elophy / lum articu -
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Мощность, м 
l a tum ( Wah l . }, ·Cy s t ilasm a (?) sib iricum Zapr. ·et l vnsk ,  ·Cystiphy l lum 
s p. ,· С. cy lindri�um Lonsd . ,  Kymocy s tis  p api l lari s Strl n ,  .fl edstro emop·  
lty l lum crassimargin a / i  s ( ivnsk) ,  ·У assi  а enormis  Eth • • • • . . . • .  : ш  

Мощносrь тюасвиты на ручье Бараньем 4 28,7 5 м. Позанеллан
аоверийский - венлакский возрасг ее хорошо оnреаеляется комnлек
сом кораллов и брахиоnоа. В огложениях среаней часrи свиты мож
но nровесги граниuу межау лланаовери и венлаком no кровле слоев, 
соаержаших ругазы Crassi lasm a  crass i s eptatum и Cy stiphy l lum k h an· 
taika ens e .  Эти ругазы характеризуют верхние горизонты лланаовери 
бассейна р. Ясачной и Сибирской nлатФормы. В венлакских агложе
ниях эти кораллы неизвесrны. 

Нижняя граниuа nоасвигы оnреаеляется nоаошвой слоев, заклю..,. 
чающих комnлекс кораллов H a ly s i t e s  / a by rinticus .(Gol df. ):, · M esofavo · 
s i t es oЬl iquu s. Sok. ,· Strep t e/asma sib iricum ( :'-i ik. }, · D ent i /asm a  honora
b i l i s  lvnsk, · брахиоnоа L enato e chia  cf. el egans (N ikif.}. · Верхняя гра
ниuа оnреаеляется кровлей nослеанего слоя извесrняков с биогерм
ными nосгройками, соаержашими комnлекс H aly si tes  occides \Jorf. , 
F avosites moy ero ens i s  So!<. et Tes. ,· .Cy st ilasm a  (?) sibiricum Zapr. et 
l vnsk, ·Yass ia  enorm is Eth. 

Аналоги верхнетаяхекай nоасвигы на р. Саккырыр, оnисанные 
К. Б. Хайзниковой, залегают на органогенно-аетриговых извесrняках 
нижнетаяхской nоасвигы и nреасrавляют слеауюший разрез (см. 
рис. 3, 11 ) :  

Мошносrь, м 

27 . Извесrняки аоломитизированные, светло-серые, мелкозернистые, 
череауюшиеся с органогенно-аетритовыми извесrняками с ко
раллами H aly s i t es s p . ,· F avosi tes  gothlandicus Lam • • . • • • • •  44 

28. Череаование извесrняков глинисrьrх, темно-серых, горизонтапь
нослоисrых. тонкоnлигчатьrх с извесrняками комковатыми, ор
ганогенно-аетритовыми. Многочисленные кораллы M esofavos i tes  
е х  gr. regularis (Ozaki) ,  F. h irsutus Tchern . ,  F .  е х  gr. ·mogokten'-
sis Zizh . ,· ·Syringopora khalagan en sis  Tch ern . ,  Entelophy llum ar
ticu/atum ( Wah l . }. К верхам слоя количесrво органических осrат
ков сокрашается, увеличиваются число и мошносrь nрослоев 
глинисrого извесгняка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

29. Извесrняки глинисrые, черные, комковатые, мелкозернисrые, 
неяснослоисrые, массивные, иногаа тонкорассланuованные, с 
многочисленными осrатками сrроматоnороиаей, табупят Н aly si .  
tes sp. , Multiso l enia  formosa  Fritz. , F avosites moy ero ensis Sok. 
et Tes. ,  ветв:Исrьrх ругоз, брахиоnоа и регулярными nрослоями 
с члениками криноиаей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 О 

30. Извесrняки черные, темно-серые; мелкозернистые, массивные, 
со скорлуnаватой агаельностью. Заесь многочисленны осгатки 
строматоnороиаей, табупят .\1ul tisol enia formosa F ritz . ,· · M e s os o 
l enia  fes tiva (Tch ern. }, F avosit e s  k ennihoensis Ozaki , . F .  gothlan-
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Мощность, м 

dicus La�. ;  F .  ех g�. "forb esi М. Edw; et Н.; . колониальных. ру
газ, образующих биогермные nостройки. Встречаются nрослои 
светлых. тонкослои;стых мелкозернисть(Х. цоломитизирован.ных из
вестняков с воцорослями, криноицеями и наутилоицеями . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . около 100 

Общая мощность верхнетаяхекай nоцсвигы в этом разрезе око
ло 3UO м. 

В составе верхн.етаяхской nо'цсвиты, по нашему мнению, спецуе-т 
рассматривать также слои 1 2-16 из разреза по ручью Оrюзцавщий 
и слой 33 из разреза по ручью Таскан, описанные Х.С. Розмаи и 
др. ( 197 0 ) .  

О р о н с к а я  с в ит а. Эга свита вnервые была оnисана Б . В. Пре
ображенским и В.А. Ян-жин-ruином (197 4 )  "no ручью Орон. Она 
включает три пачки пород, из которых н ижняя и верхняя пред
ставляют собой ритмично повторяюшпеся темные и светлые до
ломиты, причем смена окраски постепенная. Средняя пачка пред-
ставлена темными доломитами, 
водорослями, Мощность свиты 
400 м. 

переполненными известняковыми 
в стратотипическом разрезе 

По nоложению в разрезе и по комnлексу фауны можно условно 
указать на венлокско-луцловский возраст аронекой свиты. Ей, ве-' 
роятно, соответствует слой 11 в разрезе тасканекой свиты по ру
чью Оnоз11авщий (Ян-жин-шин, 19 60 ) .  

Нижняя nоловина свиты оnисана нами п о  ручью Бараний. Зцесь 
на известняках верхнегаяхекай nоцсвиты согласно лежат : 

Мощность, м 

20. Известняки темно-серые, кристаллические, массивные и среllне
плитчатые, чере11уюшиеся с 11оломитизированными серыми из
вестняками, серыми 11оломигами и ·темно-серыми известняками 
с коралловыми -лугами на плоскостях наnластования, которые 
со11ержат кораллы F avosi t e s  moy ero ensis  Sok. ·et Tes. ;  F. k en· 
n ih o en s i s  Ozaki , ·F.  his ingeri М. Edw. ·et Н.; F. ( S apporipora) favo· 
sitoides (Ozaki ) ,  P aras triatopora sp . ,· Syringopora fasciculari s  ( L inn.}, 
M icul i e / l a  anna e  Ivnsk, N eo cy stiphy / lum maccoy \Vdkd, .P a l a eophy l 
lum tubuliferum Reirn .;  ·Dipl� chone sp.;  ·Cy st iph y / lum sp . ,· С. cy l ind· 
ricum Lonsd.;  Н edstro emophy l lum sp. ;  ·Kymocy s t is  papi l laris Strl n ,  · 

брахиоподыАпаliаriа rara ( '� ik i f. )-, F orden i a  propria ( L op.)·, fl y attidina 
p arva ( :'-J ikif. )· • • • . • • . •  , • • . . • • • . • • • • • . • • • • . • • • • . •  47 

21. Чере11ование темно-серь(Х. и светло-серь(Х. горизонтально-волiш
стослоиi::ть(Х. 11оломитов с цоломитами извесгковисгыми. В ни
зах часто встречаются табупяты .\1itl ti.solen ia  sp. ,· F avosi tes 
moy ero ensis Sok. -et Tes . ; ·F.  ех gr, "forbesi  М. Edw. · et Н., . .  рец
кие ругазы N eo c:y stiphy l lum maccoyi Wdkd,. M i cu l i e l l a  anna e  Ivnsk, 
Try pl asma sp. ,· ·Cy st i(lh y l lum s р. / многочисленные сгроматопо-
роиllеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 
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Мощность, м 
2 2. доломиты темно�ерые, скрыrокристаплические, с многочислен

ными включениями розового кальцита . _. . . . . . . . . . . 30 
23. Череаован}lе аоломитов светло..-серьJХ и бельJХ, массивнь!Х и 

nлитчатьJХ, тонкослоисrых, с аоломитами извесrковыми, темно
серыми, неяснослоисrыми. Осrатки nерекристаплизованньJХ стро
матоnороиаей, крраплов F avo si t е s s р. и известковьJХ воаоро-
слей . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 74 

24. доломиты сВетло-серые, nестро!!-ветные, nлитчатые, горизон-
тально- и косослоисrые . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Мощность этой части разреза оронской свиты на ручье Бараний 
около 2 26 м. 

Схоаньm разрез оронской свиты оnисан К. Б. Хайзниковой в бас
сейае р. Саккырыр в устьевоЙ часrи ручья Ванькии КЛюч (см. рис. 3 ,  
ll), Заесь вьПl!е черНЬ!Х аоломитов с Multisol eni а formosa  Fritz. ,· · F  a-
vosites  k ennihoen sis Ozak i ,  .f.  gothlandicu s  L am. · лежщ: 

. 

Мощность, м 
3 1 .  доломиты темно�ерые, тонкозернисrые, гориЗоН'I'апьнослоис

тые, тонкоnлитчатые, с nрослоями' серьJХ органогенных извесr
няков, с многочисленными остщками. uипинарических стромато.;.. 
nороиаей 1:1 табулwг М esosol enia festiva ( Tcllern. )· . . . . . .  43 

32. Доломиты серые, мелкозернистьrе, с nрослоями (ао 1 5  см ) ,  nе
реnолненньми осrаткаМи известковых воаороспей, образующим_и 
биостромного тиnа nостройки. В аоломитах развиты многочис
леннью цилинарические сrроматоnороиаеи�� реакие табупяты 
F avosites k ennih o ensis  Oza!< i ,  ·F .  ·ram iform i s  Schark . ,- F. ех gr. · 
janiens is  Sok. · органика сильно nерекрис:�:аплизована и О'I'части 
замешена Фиолетовым и розовьм капьuИ'I'ом . . . . . . . . . 100 

33. Доломиты черные, темно�ерые, мелкозернистые, крУпноnлит
чщые и ащюмиты светло-серые, горизоН'!'апьнослоистьrе, тон
коnЛИ'I'чатые, с nрослоями брекчироваННЬ!Х извесrняков. В тем
НЬ!Х аоломитах всrречаются nерекрисrаплизованные осrщки 
стромщоnор<)иаей и табупят . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 

Мощность оронской свиты в этом разрезе 37 5 м. 
Нижнюю часть оронской свиты мощностью 1 20 м. Б. В. Преобра

женский 1:1 В. А. Ян-жин-wин ( 1 97 4 )  наблюаапи в устьевой части 
ручья Большой Куранах. Заесь свита также nреасrавлена ритмич
ньм череаованием темньJХ и свеrльJХ аоломитов. ВьJХоаы черных 
аоnомитов верхней части оронской свиты обнаружены этими же · ис-: 
слеаоватеп.Ямн на Правом сКЛоне ущелья Юнкюрме. Заесь ими най
аены кораллы F avosi tes  cf. ·moy ero m sis Sok. · e t  Tes. ,· .f.  cf. 'forb esi  
м. Edw.  ·et н. ,· ·Haly s i tes sp. ·indet ,  ·Thecostigi t!!S  sp. ,· КО'I'Орые ука
зывают на nозанесилурийский возраст этой часrи разреза. 

В разрезах тасканекой свиты, изученных Х. С. Розмаи ( Розмаи 
и ар. ,  1 97 0 ) ,  к оронской свите, no нашему мнению, слеаует� О'I'Но-
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сиrь из разреза no ручью Оnозаавший слои 17-19 - аоломиrизиро
ванные извесrняки, темно- и светло-серые, мошносrью 5 23 м. 

Разрез силура Сетте-дабана венчает хуратская свита (Преобра
женский, Ян-жин-шин, 1 97 4 ) . Эrо светло-серые , темные и розо
вые аоломиrы, аоломиrизированные извесrняки и аоломитовые брек
чии, мошносrью около 300 м. Так как свита лишена органических 
осrатков, ее возрасr оnреаеляется только nоложением межау орон
ской и сетте-аабанской (нижнеаевонской ) свиrами, и можно только 
условно указать на nозанесилурийс�ий или раннеаевонский возрасr 
хуратской свиrы. 



Глава III 

ОПИСАНИЕ КОР АЛЛО В И МШАНОК 

ТИn COELENTERATA 

К Л А С С ANTHOZOA 

ПОДКЛАСС TABULATA 

о Т Р Я д  LICНIN ARIIDA 

С Е М Е Й С Т В О  ВILLINGSARIIDAE OKYLICH , 1 936 
ПОдСЕМЕЙСГВО NYCTOPORINAE НIL L, 1951 

Ро а Ny ctopora Nichol son, ·1879 
Nyctopora billingsi Nichol son, 1879 

Табп. 1 , Фиг. 1 

Ny ctopora bi l lingsi Nicholson, 1 87 9, с. 1 84, табп. 9, Фиг. 3-3а; 
Bassler, 1 9 1 5 ,  с. 8 60;  K i ar, · 1 9 30 ,  с. 5 2, табл. 1 1 ,  фиг. 3 ,4; 
Bassler, 1950,  с. 26 1 ,  табп. 3, Фиг. 8-10; табп. 1 4, Фиг. 1-
3; Жижиuа, 1965,  с .  66 ,  табл. 1 ,  Фиг. 1 .  

Г о л от и n. Columnari a goldfussi N ichol son, 1879, с. 1 84, табл. 9; 
Канааа, Онтарио, Пmербороу; ораовик, трентон. 

М а т е р и а л. Три nолиnняка. 
Оn и с а н ие. Полиnняки желваковианые, уnлощенные, небольших 

размеров. Кораплиты nрямо nоанимаются и затем рааиально расхо
о.яrся от основания. Они nолигональные, nяти�естисторонние, ао
вольно оо.нороаные rto величиuе. Поnеречник их изменяется от 1 ,  3 
ао 1 , 5  мм, реже аостигает 1 , 6  мм. Стенки слегка извилистые, 
сложены трабекулами, nлотно nрилегаюшими аруг к аругу. В стен
ках отмечаются мелкие межтрабекулярные nросветы. Среаинный 
шов не наблюаается. Сеnтальные ребра в виае трабекулярных. выс
туnов, число которых в кораплите не превьDllает 1 2. Эти выстуnы 
расnолагаются на вьmуклых изгибах стенок и имеют алину ао 0,2 мм, 
чаше более короткие. Септальные ребра на концах несут отаельные 
шиnы. днища многочисленные, извилистые, косые, nровисшие, реже 
прямые. Расстояние межау ними О, 1-0 , 4  мм в оаних nолипняках и 
о, 2.-0, 6 мм в аругих. 

И з м е н � и в о ст ь. От преаставmелей этого виitа, описанных. Ни
колсон (N ichol son,  1 87 9 ) ,  Баселером (Bass ler, 1 9 1 5 ,  1950 ) и 
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М.. С. Жижиной ( 1 96 5 ) ,  сетте-аабанские экземnляры отличаются 
большой извилистоСтью стенок и част<Уl'ой расnоложения ан:ищ. Эrи 
<Уl'личия, мы счm:аем, лежат в nреаелах внутривиаовой изменчи
вости. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близкими виаами имеется в раб<Уl'ах, 
указанных в синонимике. Можно аобавить. что ЭТ<Уl' виа имеет схоа
ство с Nyctopora nichol soni ( Hadu g. )· (ЖижИI:!а, 1 9 6 5 ,  с. 67 , табл. I I ,  · 

Фиг. 1 ) , но <Уl'ЛИЧается от него меньшими nоnеречниками коралли
тов, значm:ельной извилистостью стенок и более значm:ельным раз-
вm:ием сеnтальных ребер. 

· 

Р а с n р о ст р а н е н и е. Среаний ораовик, блэк-ривер - трентои Се
верной А мерики; верхн ий ораовик Таймыра; верХНИЙ ораовик, бара
нинекий горизонт хребта Сетте-дабан. 

М е с·т о н а х о ж а е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 0 / 8 3 ,  1 0 /84, 
1 0 /8 5 ) .  

Ny ctopora mul ta Kokscharska i a ,  ·SP� n o v. · 

Табл. ! ,  · Фиг. 2; табл. I I ,  · фиг. J 

Multus (лат. ) - многочисленный. 

Г о л о т и n. NQ 7 8 / 1 0 0 ,  музей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сет
те-дабан, бассейн р; Восточная Ханаыга, р. Саккырыр; верхний ор
аовик, баранинекий горизонт. 

М а т е р  и а л. Около 50 обломков nолиnняков. 
д и а г н о з. Полиnняки неnравильной формы. Кораnлиты оанороа

ные,_ nолигональные, с nоnеречниками 1 , 3-1 , 5  мм. Стенки сложе
ны тремя - nятью трабекулами, образующими о аИI:!арную стенку со
сеаних кораллитов. Сеnтальные ребра <Уl'сутствуют. 

О n  и с а н и е. П ол:илняки не больших размеров, желваковиа.ные , с 
неnравильными выростами. Кораплиты раа.иапьно ра.схоа.ятся от ос
нования. Они цолигональные, шести-семиугольные ,  оа.нороа.ные ,  с 
nоnеречником 1 , 3- 1 , 5  мм. Юные кораnлиты округло-четырехуголь
ные, размером 0 , 4-0 , 6  мм. Стенки nрямые ,  сложенные тремя -
nятью трабекулами, расnоложенными тесно цруг к а.ругу. В nоnереч
ных шлифах в виа.е nрерывистой · линии хорошо виа.ны центры трабе
кулярных столбиков. Фибры направлены перепенд икулярно к центру 
столбиков, 

Трабекулы расп олагаются на стенках в один ряд и образуют оди
нарную стенку для соседн их коралл итов, Толшина стенок 0, 1-0, 1 2-
0, 1 5  мм, В поперечных сечениях видно, что между трабекулами име
ются просветы. Септальные образования отсутствуют. Д.ниша мно
гочисленные, прямые, реже сдвоенные или изгибаюшиеся и не
полные. В некоторых караллитах дн иша ·расп олага ются на од
ном уровне, Расстояние между н ими О, 3-0, 5-0, 6 ,  

С р а в н е н и е. От известных в литературе виа.ов Ny ctopora но
вый виа. отличается очеi:!Ь своеорразным строеi:!Ием стенки, сложен
ной оа.норяанымн трабекулами, не выстуnающими в виа.е сеnтальных 
образований в nолости кораплитов. · Оnисываемый виа. наиболее бли-
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зок к N y c topora denti cul a ta  Sok. ·et Tes. · tСоколов, Тесаков, 1 963 , 
с. 8 0 ,  табл. X V t, ·Фиг. 1 ,  2 ) .  Ощшко он значительно отличается бо
лее круnными nоnеречниками кораллитов, более тонкими ·стенками 
и отсутствием сеnтальньrх ребер. 

Р а с n р о с т р а н е н и е .  Верх.ний оро.овик, баранинекий горизонт 
хребта Сетте-дабан. 

М е с т о н а х о ж о. е н и е .  Река Саккырыр (обр. 9 /66 ) .  

О Т Р Я д  HALYSIТIOA 

С Е М Е Й С Т В О CATENIPORIOAE HAMADA , 1 957 

р о о. F:ocal  enipora Hamada, 1 957 

F:ocatenitюra sakkyry rica  Koksch a rska j a ,  ·Sp. n o v .  

Табл. 1 1 ,  фиг. 2 
Название вио.а от р. Саккырыр. 
Г о л о т и n .  Ng 7 8/ 1 02 ,  м узей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сет

те-Дабан, бассейн р. Восточная Хано.ыга, р. Саккьrрыр; верхний ор
о.овик, баранинекий горизонт. 

М а т е р  и а л. 1 О обломков nоmmняков. 
Д и а г н о з. Полиnняки круnные, nолу,округлые. Коралли-:гы связа

ны в длинные незамкнутые цеnочки, · ио.ущие nараллельна о.руг о.ру
гу. Размеры караллитов 1 ,  2- 1 , 4  х 1 ,  3-1 , 5  мм. Толщина свобоо.ньrх 
стенок О, 1 7  мм, внутренних - О,  25 мм. днища многочисленные. 
Сеnтальные образования отсутствуют. 

О n  и с а н и е. Полиnняки nолуокруглые, неnравильно-желваковио.
ные, больших размеров. Встречаются колонии о.о 1 м шириной и 
50-7 О см высатой. Кораплиты образуют о.линные, nлавно изгибаю
щиеся цеnочки. Концы цеnочек не замкнуты в nетли, свобоо.ны. Рас
стояние межо.у цеnочками изменяется от 1 , 5  о.о 3-4 мм. Uеnочки, 
как nравило, ио.ут nараллельна о.руг о.ругу. Изгибы цеnочек nлавны, 
без резких nерехоо.ов. Кораплиты овальные. Ширина их колеблется 
от 1 , 2  о.о 1 , 4  мм, длина - от 1 , 3  до 1 , 5  мм. Свобоо.ные стенки вы
nуклые, их толщина о.о О,  1 7  мм . Толщина внутренних стенок, сое
о.иняющих кораплиты между собой, о.о О, 25 мм. Днища многочис
ленные, nрямые, nровисшие, рео.ко косые. Расстояние межо.у о.нища
ми 0, 3-0 , 7  мм. На 5 мм о.лины кораплита nрихоо.ится 9-1 2  днищ. 
Сеnтальные образования атсутствуют. 

С р а в н е н  и е. Наибольшее схоо.ство no расnоложению и форме це
nочек оnисываемый вио. имеет с F: o c at enipora para l l el a  ( l·' r. 5cfl m i :1 t )  
( КЛааманн, 1 9 6 6 ,  с .  27 , табл. V l : фиг. 7 . 8 , рис. 1 3 ) .  F.. sak k y ry -

ri  са атличается �т этого вио.а большими размерами кораллитов, зна
чительной их округленностью, более вьmук�ь�и свобоо.ньnми стенка
ми у караллитов и более част ыми о.нищами. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верх.ний оро.овик, баранинекий горизонт 
хребта Сетте-дабан. 

· 

М е ст о н а х о ж о. е н и е.  Река Саккьrрьrр ( обр. 9 / 6 8 ,  9/66 ) .  
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Р о А  Catenipora Lamarck, 1916  
С a.t eni рота capil l iforrnis Koksch a rskai а ,  sp.  nov. 

Табл. 1 1 1 ,  · Фиг. 1 
C api l / i form is (лат. ) - ВОЛОСОВИАНЫЙ. 

Г о л о т и n .  Ng 78/104, музей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сет
те-Дабан, бассейн ручья Таскан, ручей Баран ий; верхний ордовик, ба
ранииский горизонт. 

М а т е р  и а л. Около nяти обломков nолиnняков. 
Д и а г н о з. Полиnняки среАН:И:Х размеров, nолуокруглые . Корал

лиrы соеаинены в округло..:rюлигональные и вытянутые nетли, сло
женные 14-30 кораллитами. Кораплиты nрямоугольно-овальные, с 
nоnеречником О, 5-0 ,6  х О, 6-0 ,7  5 мм. Стенки у н :их слабовьmуклые, 
толщиной О, 07-0, 1 2  мм , а в углах к ораллитов а о О, 15  -О ,  17 мм. 
днища nряJ�-�ые или слегка nровисшие, расстояние межау ними 0,6-
0, 8 мм . Сеnтальные шилики многочисленные, алинные, 

.
треугольные, 

расnоложены ряаами. 
О n :и с а н и е .  Полилияки среан:и:х размеров, nолуокруглые или сла

бовьmуклые. Кораплиты соеаиняются в цеnочки, образуют округло
четырехугольные или выгянутые и изгибающиеся nетли. длина nе
тель от 3-5 ао 1 1-18 мм, ширина не менее 1 мм, иногаа ао 4 мм 
Количесгво кораллнто в в сторонах nетель варьирует от 3-4 ао 7-
+1 .  реже ао 20. Форма караллитов прямоугольно-овальная, разме
ры 0,5 х О, 6 х 0 ,6 - 0, 7 5  мм. Наиболее часты кораплиты размера
ми 0 , 5 х  0, 6 мм. Стенки караллитов умеренно толстые (0,07 -
О ,  1 2 мм ) , особенно уоголщены они в углах и в смежных стенках 
кораллитов, что nриаает внутренним nолостям :и:х округлые очерта
ния. Т олщина стенок заесь аостигает 0, 1 5-0, 1 7  мм. Эnитека хо
рошо прослеживается на свобоаных сторонах · к ораллито в, которые 
имеют слабовьmуклые очертания. днища nрямые, реже слегка nро
внешне или косые, расnолагаются по кораплитам равномерно, на 
расстоянии 0, 6-0 ,8  мм аруг от аруга. Сеnтальные шилы АЛИННые , 
треугольные по форме, осгроконечные, образуют nравильные ряаы 
на стенках корапmrгов. В некоторых случаях шиnы О:остигают nочти 
центра кораллитов. 

С р а· в н е н и е. Формой nетель, близкИми размерами их и ряа.ом 
а.руГИХ ПРИЗНаКОВ ОПИСЫВаемый ВИD. имеет CXOIJ.CТBO С .  С atenipora 
artica Tchem. · (ЧерньПllев, 194 1 а, с. 37..:38, табл. X IV ,  Фиг. 1 , 2 , 
рис. 1 3  в тексте ) . Н овый в1щ отличается от С. arc tica Тсhеm.,. так 
же как от всех остальных известных виАов Caten ipora, исключитель
но мелкими размерами кораллитов, не nревьПl!ающими по АЛИННОЙ 
о<tи О,  7 5 мм, а по короткой - 0 ,6  мм. Кроме того, в отличие от 
С. arct ica Tchern. у оnисываемого виаа n рекрасно развиты сеnталь

ные щипы. П ослеАний nризнак, . а также близкие размеры ко раплитов 
сближают оnисанный виа с Catmipora quadrata ( F isch . -Bens. )  ( F i
scl ler-Benson , · 187 1 ,  с. 21 , табл. 1 1 1 ,  · фиг. 6 ,7  ) , но у нового виАа 
сеnтальные шипы не образуют n севАоколумеллы в центре коралли-
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тов. Новый виц имеет схоцство с Catmipora р ащ� а K l aam. ( Клааман ,  
1 96 6 ,  с. 5 2, табл. X J  У ,  ·Фиг. 7 ,  8 ) . Эrи вицы иесколько отличаются 
размерами кораллитов, разиой формой петель, толщииой стеиок и 
степеиью развития с�птальиых шипов. 

Р а сп р о с т р а и е и и е. Верхиий орцовик, бараиииский горизоит 
хребта Сетте-Пабаи. 

М е ст о и �:х. о ж ц е и и е. Ручей Бараиий (обр. 17 2/Х-75 ) . 

Catm ipora ех gr. got landica (УаЬе  ) , 1 9 1 5  

Т абл. I V ,  Фиг. 1 
Г о л от ип. H aly si tes gotl andicum, УаЬе,  1 9 1 5 ,  с. 3 1  ( l О ) , табл.- \' 1 1  

( 1 1 1 ) ,  фиг. 1 .  2 ;  о-в Готлаиа; иижиий силур, вероя:гио, ллаиаоверий
ский ярус. 

. М а т е р  и а л. Около 20 полипияков и их обломков. 
О п  и с а и и е. Полилияки полуокруглые, желваковиаиые, срецних 

размеров. Кораплиты слагают оциоряциые цепочки, которые в свою 
очерець образуют разиообразиые по форме петли. Мелкие иеправиль
ио-округлые петли размерами 3-5 х. 5-7 мм сложеиы восемью - D.е
сятью корашm:тами. Более крупиые выгяиутые петли размерами 2-
5 х 1 3-19 мм сложеиы по алииной оси шестью-аевятью кораллита
ми, а по короткой - оаиим-авумя кораллитами. Форма караллитов 
овальиая и эллиптическая, со слабовьmукльпми свобоциьпми стороиа
ми, с иебольшими пережимами в цепочках по коротким стороиам 
кораллитов. Ширииа караллитов 1 ,  5-1, 8 мм (преоблацают коралли
ты ширииой 1 ,  7 мм ) ,  а алииа их измеияется от 2, 2 цо 2, 8 мм. 
Толщииа стенок караллитов О,  2�0 . 25 мм. Наиболее утолшеиы углы 
в кораллита:х., чrо прицает полостям их округлеииую форму. Эnите
ка хорошо заметиа иа свобоаиых стороиа:х. караллитов и ие просле
живается в местах соприкосновеиия и:х.. дншuа nрям:ь1е, слегка про
висшие, равиомерио расnреаелены по кораплитам на расстояиии О ,  7-
1 мм цруг от аруга. Н а  5 мм алииы кораплита прихоаится семь
восемь цншu. Сеnтальные шипы отсутствуют. 

И з м е н ч и в о ст ь. СуР.Я no литературньпм оnисаниям, этот виа 
отличается большой изменчивостью размеров караллитов и расстоя
ний межцу цншцами. Сетте-цабанские nрецставители этого вица наи
более близки :к арктическим, оnисанньпм Б. Б. Черньnuевым ( 1 937 ) 
с о-ва Новая Земля. 

С р а в и е н и е. Сра�енйе С (;лизкими виР.ами пр�::!€�v в iJt15::
тa:x. Э. Р. Клаамв.��а ( 1 96 6 )  и В.Л. Лелешуса ( 1 97 2) .  

Р а с п р о �т р
.а н е н ие.  Нижиий силур, ллаиаовери и венлок При

балтики ,  Арктической области СССР, Северо-Востока СССР, Сибир
ск�:; nлагформы, Алтая, Казаксгаиа, Тяиь-Шаия; ллаиаовери, кура
нахинекИЙ горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х о ж а е и и е. Река Саккырыр (обр. 10/100, 10/10 2, 
10/105 ) .  ручей Бараний (обр. 1 67 /Х-7 5 ) .  
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Cat�nipoтa anik иvi (Tchernychev) ,  1941 
Т абл. IV,  Фиг. 2 

Pa/ a�ofavosit�s anik иvi: ЧерньПllев, 1941а,  с. 38, табл. X I X ,  
фиг.· 4, 5. 

Г о л от И ri. N! 5 1 /5968,  UНИГРМузей; Таймыр, р. Тарея; верх
ний силур, лланцоверийёкий ярус. 

М а т е р  и а л. Около 1 О nолиnияков и их· обломков. 
О n  и с а н и е. Полиnняки nолуокруглые, цисkовицные, с nлоским 

или вогнутым основанием. Корал,Iигы расnолагаются в цеnочки, ко
торые образуюг неnравильной формы небольшие nетли размерами от 
0, 5-0 ,7 х 1 , 6  цо 1 ,  3-2, 3 х 3-3,7 мм. Количество кораллигов в 
nетлях колеблется от nяги цо семи, по оцному-цва-гри кораллига 
по сгоронам nетель. Кораnлиты овальные, .  эллиnсовиа.ные, с nере
жимами в местах соецинения. Ширииа кораллигов 0 ,8-1 , 1  мм, цли
на 1 ,  2-1 , 8  мм. Кораллигы, соециняюшие от цельные цеnочки в nет
ли, имеют треугольную или четырехугольную форму и размер 1 , 4 х . 
х 1 , 6  мм. Т олщина стенок 0 , 1 2-0, 17  мм. Эnитека заметна в вице 
темной nолосы на свобоцных сторонах кораллигов. Д ниша миоГочис
ленные, в обшей массе nровисшие, реже косые и nрямые. Рассгоя
иие межцу цнищами О ,  3-0,7 мм. Сеnтальиые образования в вице 
треугольных шиnов, которые из-за nерекристаллизации наблюцаются 
не во всех кораллигак. 

И з м е н ч и в о ст ь. Ог оnисанного Б. Б. ЧерньПllевым ( 1 9 4 1 а ) тай
м ь�ского nрецсгавителя этого вица сегте-цабанские отличаются бо
лее узкими и короткими nетлями. При эгом количество кораллигов 
в сторонах nетель остается ог оцного цо трех. 

С р а в н е и и е. Наибольшее скоцсгво по форм� nетель и размерам 
кораллитов оnисываемый виц имеет с C at�nipora sindo �nsis  Ozaki 
(Лелешус, 1 97 2, с. 47 , табл. Х Х IХ , фиг. 1 -4;  табл. ХХХ, фиг. 1 , 2 ) .  
С .  anik иvi (Tchero .}  отличается большими размерами кораллигов, 
более толстыми стенками, более многочисленными и грубрrмИ сеn
тальньrми шиnиками, а также более комnактиьrми nетлями с мень
шим количеством кораллитов в их сторонах. 

Р а с n р о ст р а н е н и е. Нижний силур, nландавери Таймыра; 
лланцовери, куранахинский горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о и а х о ж ц е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 0/ 1 46 ,  1 0 / 1 49 ) , 
ручей Бараний ( обр. 1 49/Х-7 5 ) . 
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Р о ц H alysi i�s F ischer von Wal dhe im ,  · 1 8 1 3  
H alysit�s labyrinth i cus (Goldfuss ,  ·1 826) 

Табл. У , · Фиг. 1 
Cat�nipora /abyrinthica: Gol dfuss ,  1 826 , с. 75, табл. ХХ У , Фиг. 5 . 
Ha/ysites /abyтinthicus: F ischer-Вensoo, 1871, с .  18, табл. l ,  фиг. 8-10; 

табл. 1 1 ,  фю'. 6; УаЬе, - 1 91 5, с. 35, таол; Ш , фиг. 3 , 4; табл. IУ , 
фиг. 1 ,2; Чернышt?!3, 1 941 ,  с. 40, табл. X IV,  фиг. 3, фиг. 1 4. 

Н а/у sit�s catmularius: Romia:�er, · 187 6 ,  с. 78,  табл. X X I X ,  Фиг. 2. 



Г о л о т ип. Cпil"'u itюra l a!Jy rin tl< i ca, Gol dfuss ,  · 1826 ,  с. 7 5 ,  табл. X X V ,  
Фиг. 5 .  

М а т е р и а л .  Более 3 0  nолиnияков и их обломков. 
(., п и с а н и е. Полиnняки круrшые, nлоские, nолуокруглые или цис

ковицные. Кораплиты образуют цли•шые и узкие nетли, реже петли 
неnравиль·'о-'I'реугольной и неnравильно-четырех:,. гольной формы. Ши
рина nетель 2 мм, реже ао 7 мм, алина у наиболее вытянутых ао
стигаеr 34 мм. Количество караллитов в сторонах: nетель колеб
лется от 1-3 ао 6-13.  Ряаы цеnочек отхоаят от караллитов и от 
мезоnор. Кораплиты эллиnтические , Шl"риной 1 ,  8, реже ао 2, 2 мм, 
цлиной .цо 2 , 5-3 мм. Свобоаные стороны у караллитов аовольно 
сильно вьmуклые. Стенки толшиной О ,  17-0 ,  2 мм , с хорошо сохра
нившейся эnитекой. Дниша в кораплитах nрямые или nровисшие, ре
же косые и изогнутые. Расстояние межцу анишами 0 , 3-0 , 6  мм. На 
5 мм цлины кораплита насчитывается 8-1 1 аниш. Септальных об
разований · не наблюцается. Мезоnоры узкие , щелевианые , ширина их 
0 , 4-0 , 6  мм, цлина 1 , 1 -1 , 3  мм. Дниша в них nлохо сохранились, 
но виано, что они многочисленные и в основной массе nрогнутые. 

И з м е н ч и в о с т ь. Сетте-аабанские npe аставители этого виаа 
отличаются большой изменчивостью ширины мезоnор, но мезоnоры 
все-таки более узкие , чем ,  наnример, у описанных: Б. Б. ЧерньПl!евым 
( 1 94 1 а )  арктических nреаставителей этого в иаа. Кроме того, ·сеr

те-аабанские экземnляры отличаются от известных в литературе 
nреасrавителей виаа несколько иными nрецелами колебания шИрины 
и цлины nетель. 

С r а в н е н и е. Сравнение с близкими вицами имеется в работах, 
указанных: в синономике. 

Р а с п р о ст р а н  е н и е. Нижний силур Европы; ниагарская груnпа 
Северной Америки; верхний лланаовери - венлок, ханаыгский гори
зонт хребrа Сеrте-Дабан. 

М е ст о н а х о ж  а е н и  е. Ручей Бараний ( обр. 1 4 1 /Х-7 5, 1 37 /Х-
7 5 ) . 

Р о а Cystihalysi tes Tchern ychev ,  · 1941  

Cy stihalysi tes  dep /anatus Kokscharska j a ,  ·S p. лоv. 
Табл. V, фиг. 2 

Deplaпatus (лат . ) - уnлощенный. 

Г о л о ·т иn. - NQ 7 8/ 1 0 3 ,  м узей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сеr
те-Дабан, бассейн р. Таскан, ручей Бараний; НИЖНИЙ смур, курана
хинекий горизонт. 

М а т е р  и а л. Около 1 5  nолиnияков и их обломков. 
Д и а г н о з. Полиnняки cpe!IJIИX размеров, уnлощенные. Коралли

ты рааиально расхоiнrтся от базальной nластинки. Во время роста 
они образуют оаноряаные цеnочки, которые замыкаются в узкие 
nетли. Количество кораллиrов в nетлях: 4- 10.  Стенки караллитов 
nри образовании цеnочек сливаются с nомощью соленоnоаобных: тру-
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бок. В этих местах кораплиты имеют четырехугольно-округлые 
очертания, остальные кораплиты в цецочках nочти круглые или слег
ка эллиnтические. Поnеречник караллитов 2-2, 3  мм. Стенки nокры
ты оцним ряцом nузырьков. При соnрикосновении караллитов обра
зуется третий ряц nузырьков, имеющий виц nромежуточных трубок, 
циаметр которых 1 мм. днища м ногочисленные , как бы nоцвешен
ные к nузырькам на стенках. Сеnтальные ш иn ы  не наблюцаются. 

О n и с а н и е. Полиnняки срецни:х размеров, уnлощенные, церновиц
ные и цисковицньrе. Высота колонии не nревьшrает 2-3 см , а none� ' 
речники цосгигают 5-8 см. Кораплиты рациально расхоцятся от ба
зальной nластинки. Во время роста они сливаются в оцноряцные 
цеnочки, которьiе образуют узкие nетли с nараллельна ицущими no 
сторонам кораллитами. Ширина nетель 0 , 4-0,8 мм, мина - 6-7 мм. 
Количество караллитов в nетпях от 4 цо 10. Кораллить1, замыкаю
щие цеnочки, соецинены межцу собой с nомощью выросгов стенок; 
nричем стенки караллитов сливаются межцу собой не no всей дли
не кораллита, а местами, так что образуются соленоnоцобные ши
рокие nеремычки. 

Кораллигы, которне несут nеремычки, четырехугольно-округлые. 
Четырехугольнесть кораплитам nрицают соецинительные выросты 
на стенке, которые как бы вытягивают, вьmрямляют nримыкающие 
к ним стенки; в то же время стенки кор8ллитов, которые не несут 
выростов и не сливаются межцу собой, сохраняют округлые очер
тания. При этом коршт.лигы, которые нахоцятся в сторонах цеnочек , 
nочти круглые или слегка эшnmтические. Поnеречники караллитов 
изменяются· около 2-2, 3 мм. 

Сверху кораплиты несут слой моршинистой темной эnигеки, а 
внутри кораллигов сгенки nокрыrы оцним ряцом небольши:х nузырь
ков, которые созцают неровную и бугрисгую nоверхность, так что 
в nоnеречном сечении внугренняя· nоверхность стенки имеет фестон
чатый виц. При соnрикосновении кopllJ11IИ'ioв эти ряцы nузырьков 
сливаются, nри этом образуется трегий ряц nузырьков. В целом 
слившиеся ряцы nузырьков имеют виц nромежуточных трубок, за
nолненных nузырчатой тканью. Д иаметр э-ri:rx "трубок" цо 1 мм. 
дниша в кораплитах многочисленные, тонкие, слегка nровисшие, как 
бы nоцвешенные к nуз ь!J>ькам , nокр·ываюшим стенки. Расстояние 
межцу цнишами О, 2-0 , 4  мм. Сеnтальные шиnики не наблюцаются. 

С р а в н е н и е. Новый виц имеет наибольшее схоцсгво с С. mira
Ьilis Tchern. · ( Черньшrев, 1 9 4 1а,  с. 7 0, табл. ll ,  · Фиг. 5, 6; тaбir. l l l ,  
фиг. 1-6 ) из нижнесилурийски:х отложений хр. Сетте-дабан. Основ
ные отличия нового вица - в четырехугольно-округлых очертаниях 
кораллигов, в значигельно более узких nетлях с nараллельна ицу
шими no и:х сторонам кораллигами, в отсугствии nромежуточных 
трубок и сеnтальнь� образований. От остальнь� извесгнь� nрецсга
вителей этого роца новый виц отличается еше больше. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний силур, лланцовери, куранах инск ий 
горизонт хребта Сетте-дабан. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний (обр. 1 48/Х-7 5 ) . 
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ОТ Р Я д  FAYOSITIDA 

ПОLЮТ РЯд F AYOSIТINA 

С Е М Е Й С Т ВО AGETOLIТI IDA K IM ,  1962 

Р о ц  Ag�tol i t�s Sokol ov ,  · 1955 

Ag�to l i t �s tn inor Lin , .f9б3 
Табл. У ! , · Фиг. 1 

Ag�to l i t�s  mittor: Лин Бао-юй, 1 96 3, с. 1 2 1 ,  табл. 1 , ·Фиг. 2, 3 ;  
Ким , 1 9 6 6 ,  с .  i 3 ,  табл. У ,  · рис. 2, а-в. 

Г о л о т и п. Agetolites minor, описан Лин Бао-юй, 196 3 ;  провин
ция Uзянси ( Китай ) ;  верхний орЕiовик. 
М а т е р  и а л. Около 1 О полипияков и их обломков. 
О n  и с а н и е. Полиnняки уnлощенн ые, с неровной, бугристой верх

ней nоверхностью, булковиQные, с nоnеречником цо 1 5  см. высотой 
EIO 8 см. Внутри nолmrняка встречаются участки шириной Qo 2 см , 
заnолненные nороцой: Кораплиты веерообразно расхоцятся от осно
вания nолиnняков. Они неоцнороцные, вьтrянутые,  четырех-восьми
угольные, с несколько округленными углами. Поnеречник каралли
тов 2, 8-3, 1 мм, юные кораплиты имеют nоnеречник 1 ,  4 мм, реQко 
встречаются кораплиты с nоnеречником rю 3 , 4  мм. Стенки корал
литов слабоволнистые, слитные, толшиной О, 1-0, 1 4  мм. Срединный 
шов заметен плохо. Соединительные образования в виде поровых уз
лов объединяют по три-четыре кораллита. Поравые углы округл'ые и 
овальные в сечениях. 'Округлые имеют поперечник до 0, 6 мм, а оваль
ные - 0, 27-О, 37хО, 7 -0, 9 мм. Расстояние между поровыми узлами 
О, 2-0, 4 мм. Септальные образования представлены реДкими и корот
кими пластинами и короткими треугольными шипами. Днища многочис
ленные, тонкие, прямые, извилистые .или провисшие, местами распола
гаются на одном уровне в �оседних кораллитах, соединяясь между со
бой через поравые узлы. Расстояние между днищами 0, 4- 1  мм. 

С р а в н е н и е. Оnисываемый вJщ имеет схоцсrво с Age tol i tes· 
asiaticus Kim (Василюк и цр. , 1 96 0 ,  с. 1 7 3, табл. 30, фиг. 1 ) , от
личаясь от него формой кораллитов,  оцнорсщностью их, более коро-т
кими сеnтальными nластинами, с.'"!абым развитием шиnов и сквамул. 

Р а с n р о ст р а н  е н и е. ВерХний орцовик, ашгилльский ярус Китая 
и Средней Азии; баранинекий горизонт хребта Сетте-Дабан, 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 0/84 ) .  

Ag�to l i t�s asiaticus K i m ,  1960 
Табл. У !,  , Фиг. 2 

Ag�to l i t�s asiaticus: Василюк и цр. ,  1 960,  с. 1 7 3 ,  табл. 30 , 
Фиг. 1 ;  Ким, 1 9 6 6 ,  с. 1 5 ,  табл. IY , · рис. 1 ,  а-г. 

Г о л о т иn.  NQ 5 04/20/9 1 7 6 ,  UНИГРМузей;. Тянь-Шань, юго
заnацная часть Зеравшанского хребта, бассейн р. Кашкацарья, сай 
ХоЕiжа-Курган; верХний ораовик, нижнеарчалыкские слои. 3� 



М а т е р  и а л. Т ри полиnняка и несколько их обломков. 
О п и с а н и е. П олиnняки nолуокруглые, округло-неnравильпые, жел

ваковианые, комковианые. Поперечник полипияков не превьЛllаег 
1 О см, выеага 6-7 см. К ораллит ы веерообразно расхоаятся ог ос
нования колонии. Они крупные, семи-восьмиугольные ,  аиамегром 
2, 4-3 мм. Юные караллиты чегыреху:Гольные, размером 1 , 5  мм. 
Стенки слабоизвилисгые, толщиной ог О,  1 2  ао О ,  2 мм, имеют сла
бо заметный темный среаинный шов, рааиально-волокнисгую микро
структуру. Соеаинительные образования преасгавлены многочислен
ными поровыми узлами, расnоложенными на ребрах кораллитов. Они 
соеаиняют межау собой по три кораллита. Поры в узлах круглые, 
аиамегром 0 ,5  мм, и овальные, размером О, 27 х 0 ,5  мм.  Интер
вал межау поровыми узлами О, 2-0 , 5  мм , чаше 0 , 3-0 . 4  мм. ilни
'ща м ногочисленные, провисшие, косые, изогнутые . Расстояние меж
ау ними 0 .4-1 м .  

� Сеnтальные образования пре асгавлены сеnтальными nластинами 
авух nоряаков, ш иnами и чешуями. Плииные пластины в некогорьrх 
караллигах аосгигаюr их центра, соеаиняясь межау собой. Чешуи 
расnолагаются наа сепгальными узпами, они короткие, раз авоенн ые . 
у осевьrх концов, часго загнуты вниз ог чашек кораллитов. Сеn
тальные ш иnики тонкие, алинные , направлены вверх. 

С р а в н е н  и е.  Сравнение с близкими виаами имеется в рабогах 
А .  И. Кима ( Василюк и ар. , 1960;  Ким , 1966  ) .  

Р а с n р о ст р а н е н и е. Верхний ораовик, ашгилльский ярус Среа
ней Азии; верхний ораовик, баранинекий горизонт хребга Сегте
ilабан. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Река Саккь�рь!р (обр. 10/85 ) .  

Agr:to l i t r: s  aSI"ptatu s Preobra zhen s ky , l974  
Табл. V l l ,  ·Фиг. 1 

A gr: to l i t r: s  as r:ptatu s :  Преображенский, Ян-жин-шин, 1 974 ,  с. 38, 
т,;:�бл. 2, фиг. 1-8 ;  табл. 3, фиг. 1-6 ; табл .. 4 ,  фиг. 1-5 :  

Г о л о т  и п .  Nq 289 ;  Северо-Восток СССР, бассейн р .  Ирюаи; ор
аовик, ашгилльский ярус, тирехтяхский горизо!fг. 

О п  и с а  н и е. П олиnипки массивные. nлоские, желваковианые, по
луокруглые. Поnеречники их в основании ао 10 см , высота 6-7 см. 
Кораплит ы прямо nоанимаюгся от основания nолиnняков, четь�рех
восьми-аевятиугольные , слабо округленн ые в углах, несколько аиф
ференцированы по размерам. диаметр кораллигов колеблется ог 2-3 
ао 4 , 5-5 , 2 мм. Стенки кораллwгов извилистые , толщиной О ,  1 2-
0 , 17 мм , в углах толщина сгенок увеличивается ао 0 , 4  мм. Мик
роструктура сгенок аморфная. Среаинный шов nрерьrвисг ый , в виае 
темной линии. Порьr крупные ,  образуют поровые узлы, когорые сое
аиняют по три-четь!ре кораллита ,  реже встречаются поры, соеаиняю
щие по ава коралnита. Поравые узлы по форме округлые и оваль
ные. Д :иамегр округлых пор около 0 ,5  мм, размер овальньrх пор 
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О ,  5 х О ,  7 мм, иногаа аостигает О, 7 х 0 , 9  мм . Расстояние межау 
nоровыми узлами 1 , 5-5 мм. Сеnтальный аnпарат nреаставлен ко
роткими сеnrальными nластинами, расnоложенными на выстуnDх сте
нок, ре акими сквамулами и ш иnиками. дниша реакие, тонкие, сnабо
волнисrые, слегка вогнутые. Расегоянин межау ними изменяются 
от О, 7 ао 2 мм. 

. 

С р а в н е н и е. К сравнению, nриве аенном у в рабоrе Б. В. Преобра
женского и В. А. Я н-жин-ш ина ( 1 97 4 ) ,  слеаует аобавиrь, что этоr 
виа имеет несомненное схоаство с A g �to l i t �s insu �tus Ют, · (Ким, 
1 9 6 5 ,  с. 5 4 ,  табл. X l \ 1 ,  · Фиг. 2, а - в ) ,  оrnичаясь or него несколько 
иными размерами пор, более мелкими nоровьnvш узлами и слабым 
развитием сеnтапьного anпapara. 

3 а м е ч а н  и е. Наао оrмеrить, что сетте-аабанские экземnляры 
no размерам nop и особенносrям сеnтального аnпарата занимают 
как бы nромежуточное nоложение межау A g �tol i t �s as �p tatus Prbz 
и A,��; �to l i t�s  insu � tum Kim ,  · хоrя no ряау nризнаков стоят ближе к 
nервому �иау. Возможно, что изучение в аальнейшем более обшир
ного материала nозволит об ьеаинить эти ава виаа в оаин. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верхний ораовик, ашгилльский ярус Севе
ро-Восrока СССР (бассейн р.  Колымы, Омулевекие горы ) ;  верхний 
ораовик, баранинекий горизонт хребта Сетте -дабан. 

М е с т о н а х о ж а е н и е .  Река Саккырыр ( обр. 1 0 / 94 ,  1 0 /9 3 ) ,  
ручей Бараний (обр. 1 8 1 /Х-7 5,  1 7  2/Х-7 5 ,  1 7 1 /Х-7 5 ) . 

С Е М Е Й С Т В О  �' A V OSIТ ID A E  D A :'-I A ,  1846 
ПОдСЕМЕ ЙСТВО P A I� A E O F A V OSIТ I N A E  SOK O L O V , 1 950 

Р о а P al a �ofavo si tes  Twenl1ofcl, ·1 9 1 4  

Pal �favo si t�s  cariпatus Sokolov e t  Tesakov ,  . 1963 

Т абл. Vl l ,  фиг. 2 
Palaeofav osites carinatus' :  Соколов, Тесаков, 1 9 6 3 ,  с. 4 1 ,  табл. !,  

фиг. 3 ,  4. 

Г о л о т и п. Обр. 1 0-3, колл. 260, ИГиГ СО АН СССР; бассейн 
р. Чуни, р. Нижняя Чуня; верх:ний ораовик, бурский горизонг. 

М а т ер и а л. 1 О nолипняков и их: обломков. 
о п  и с а н и е.  Полипники среаних: размеров, желваковианые, аиско

вианые, уnлощенные. Поперечники колонии 5 - 1 0  см, высога 1-3 см. 
Колонии сложены алинными прям ыми кораллитами, ко горые веер ;
образно расх:оаягся от основания колоний. Кораллигы чег ырех:-вось
миугольные, в обшей массе оанороаные, поперечником 1 , 1-1 , 5  мм. 
Всгречаюгся юн ые особи величиной 0 , 6  мм. Стенки караллитов сла
боволнисгые, неравномерно уголшенные. Утолшение связано с зо
нальньrми явлениями в cкenerax: аанного виаа, которые х:орошо поа
черкиваюгся череаованием свеглых и темных: зон. Толшина сrенок 
в свеглых: зонах: 0, 05-0 , 07 мм, в гем ных: - ао О, 1 мм. Среаин-
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ный шов светлый, широкий, четкий. Поры угловые, циамегр их: ко
леблется ог 0 , 08 цо 0 , 1 5  мм; иногца всгречаюгся более крупные 
nоры - цо О, 1 7 -0 , 2 мм. Сеnгальные шиnики многочисленные, рас
nолагаются гусгой щеткой в темных зонах:, иногца они сливаются 
в шиnоватые nластины, х:орошо заметные в nроцельных сечениях:. В 
светлых: зонах: шиnики рецкие и короткие. Днища многочисленные, 
nрямые, слегка nровисшие, слабо изогнутые. В темных зонах: рас
стояние межцу цнищами 0, 4-0 , 7  мм, а в светлых зонах: - цо 0 , 7 -
1 мм. 

И з  м е н ч и в о с г ь. Ог сибирских: nрецсгавигелей цанного вица 
сегге-цабанские огличаюгся только лишь иной формой колоний, на
личием рецких: более крупных: nop и несколько более часJ:ыМ расnо
ложен-ием цнищ. Все эги отличия, верояrно, не вых:оця-г за nрецелы 
внугривицовой изменчивости. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близкими вицами nривецено в работе 
Б. С. Соколова и Ю.И. Тесакава ( 1 9 6 3 ) . 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верх:ний орцовик Сибирской nлагформы; 
верх:ний орцовик, баранинекий горизонт хребта Сегге-Llабан. 

М е с г о·н а х: о ж ц е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 0 /83 ) .  

P ala �ofavosi t � s  schrnidti Sokol o v, · 1951 

Табл. V JI I ,  · Фиг. 1 
Pal �ofavo sit �s  s chmidt z :  Соколов, 1 9 5 1 ,  с. 26 , табл. V l ,  фиг. 4 ,  

5 ;  Жижина, Смирнов, 1 9 5 9 ,  с. 67 , табn. 1 1 1 , фиг. 4 ,  5;  Кnа
аманн, 1 9 6 4, с. 5 ,  -габл. 1 ,  · фиг. 1-3 .  

Pal �ofavo sit�s schmidti var. bor�al is: Соколов, 1 9 5 1 ,  с .  67 ; 
табл. I I I , фиг. 4, 5 .  

P al �ofavosi t�s  s chrnidti schmidti: Кnааманн, 1 9 6 4 ,  с .  1 2 1 ,  -габл. 1 ,  
фиг. 1 -8 ,  рис. 1 в тексте. 

Г о л о т и n. Обр. 2 из колnекi.Ши Б. С. Соколова ( 1 9 5 1 ) ,  музей 
ВНИГРИ; Восточная Эстония, цер. Килгимяэ; нижний силур, nланцо
вери, юуруский горизонт. 

М а т е р  и а л. 1 2 nолиnияков и их: обломков. 
О n  и с а н и е. Полиnняки срецних и крупных: размеров. По форме 

они nолушаровицные, грибовицные, буnковицные, реже уплошенные, 
неnравиnьные.  Кораnлиты nолигональные,  оцнороцные или слабо циф
ференцированные, с ·n·оnеречником 1 ,  6 - 2 , 3 мм, веерообразно расх:о
цятся от основания. Стенки тонкие, nрямые или слегка округлен
ные, с чегки;м срецинным швом . Толщина стенок 0, 03-0,05 мм. В 
nроцельном сечении стенки кажутся извилисгьJМИ за счег многочис
ленных: пор. Поры расnолагаются в углах: кораnлигов, они мелкие , 

'циамегром цо 0 , 2  мм. Расстояние межцу nорами равно циаметру 
пор или nревьnnаег его цо 0 , 3 6-0 , 4  мм. Днища тонкие . горизон
тальные или слабоизвиЛисгые. Расстояние межцу цнищами О, 5-
1 , 7  мм. В сегте-цабанскбм магериале встречаются nолиnняки с зо
налыrьJМ расnоложением цнищ. В э тих: nолиnняках: есть участки, гце 
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анита сближены ао О, 25-0 , 3  мм. Септаnьные шипики короткие , в 
некоторых nолипняках они отсутствуют. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Сетте-аабанские nреаставители этого виаа по 
всем основным . nризнакам уклааьrваются в об ъеме виаа Р. schm idti 
Sok . (Соколов, 1 95 1 ,  с. 26 , табл. Y I ,  ' Фиг. 4, 5 ) .  Е аинственное 
незначительное отличие, не выхоаящее за nреаелы внутривицовой 
изменчивосrи, - некогорая округленность стенок в углах каралли
тов и более реакое расnоложение пор. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близким и виllами nривеаено в работе 
Б. С. Соколова ( 1 9 5 1  ) .  

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верхний ораовик Эстонии; нижний силур, 
лланаовери Эстонии, Восточного Т аймыра, Сибирской nлатформы; 
лландовери, куранах инский горизонт хребта Сетте-Дабан; венлок Тад
жv.кисгана. 

,'v\ e c т o q a x -. ж п е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 6 5/ Х- 7 .S ;  1 6 7 / Х-
7 5 ) .  

Pala�ofavo sit�s baЩcus (Rukhin ), ·1937 

Т абл. УШ, • Фиг. 2 
Favosi t � �  t�stJ era: Sm i th , 1 9 30 , с. 3 1 8 ; Tripp, 1 9 3 3, с. 97 , 

табл. VII i ,  •Фиг. 4, а, :;; L e •Ni s, · 1 9 34 , с. 99,  Тl:!бл. Х У , Фиг. 1 4, 
а, в; J ones,  · 1 9 З6 ,  с. 1 5 ,  табл. 1 1 ,  · фиг. i-3. 

F avo si t�s  (Pala�ofavo sit �s) asp�r d'OrЬigny •Jar. · balt icus: t=:y-;;::�!!: 
1 9 37 ,  с. 5 9 .  табл. Xl ,  · Фиг. 3, 4.  

Pal a�ofavosi t�s balt icus: Соколов, 1 9 5 1 ,  с.  24, табл. У ,  • фиг. 3 , 4; 
Жижина, Смирнова, 1 9 5 9 ,  с. 6 6 ,  табл. 1 1 1 ,  · Фиг. 1-3; Соколов, 
Тесаков, 1 9 6 3 ,  с. 4 5 ,  табл. 1 1 ,  · Фиг. 5 ,  6 ;  Клааманн, 1 96 4 ,  
с.  20, табл. У ,  ·Фиг. 7 , 8 .  

Л е !{ т о т и n.  F avosit�s asp �ra, Tri pp, ' 1 9 3 3 ,  с .  97 , табл. У IП, . 
фиг. 4 ,  а, в, выцелен Б. С.  Соколовым ( 1 9 5 1  ) ;  о-в Готлана; ниж
ний силур. 

М а т е р и а л. 15 nолипияков и их обломков. 
О n  и с а н и е. П оnипняки среаних размеров, неnравильной или nло

ско-вьmуклой, nолуокруглой формы. Сложены оанороаными, nяти
шесrиугольными по форме, различными по размерам кораллитами, 
которые расхоаятся веерообразно или nрямо nоанимаются от осно
вания nолиnняка. Поnеречный размер кораnлитов изменяется от 1 
ао 1 , 7 мм. Юные кораnлиты имеют nоnеречники 0 , 0 9  мм. В сет
те-аабанских экземnлярах этого виаа nреоблааают nолипняки с nо
nеJJечниками кораллитов от · . 1 ао 1 , 3  или от 1 ао 1 , 6 мм. Стенки 
кораnлигов nрямые, могут бьrгь тонкими и толстым и: толщина их 
0 , 0 3-0 , 0 5  или 0 , 03-0 , 1  мм в эстонскик экземnлярах и от 0 , 0 6  
ао О ,  1-0 ,  1 2  м м  в сибирских и арктическик экземnлярак. Часто 
встречаются nолинняки со стенками, утоnщенными в углах кораnли
тов, что nриаает очертанию караллитов некоторую округленность. 

l lopы мелкие, корошо развиты, соеаи!lяют по ава кораnлиrа, рас
nолагаюrся на расстоянии 0 , 4-0 , 5  мм оана от цругой и имеют аиа-
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метр О ,  1 -0 , 1 5  мм. ДнИща горизонтальные, nрямые или слабовол
нистые, расnолагаюrся зонапьно. Участки .со сближо3нными анища
ми, расстояние межау которыми О ,  2-0 , 3  мм, череауются с участ
ками, г ае это расстояние увеличивается ао 0 , 5-1 мм. 

Сеnтапьные ш иnики короткие , часrые , образуют "щетку" на сrен
ка�С кораллil:::'��, в некоторых: nолиnняках онИ отсутсrвуют. 

И з м е н ч и в о с т ь. Сеrте-аабанск.ие nре аставиrели этого вица 
имеюr исключиrельное схоасrво с nреаставиrелями, оnисанными 
М.А.  Жижиной и М .  А. Смирновой ( 1 9 5 9 ) с Восrочного Таймыра и 
Б.С. Соколовым и Ю. И. Тесаковым ( 1 9 6 3 )  с Сибирской nлатформы. 
Оанообразнqсrью кораплиrов, меньшю..1 их: поnеречником, часrым 
расnоложением шиnов сеrте-аабанские экземnляры отличаются от 
эсrонских и ере анеазиатских ( Рухин, 1 9 37 ;  Клааман, 1 9 64 ) .  

С р а в н е н  и е .  Сравнение с близкими виаами nривеаено в рабо
те Б. С.  Соколова ( 1.9 5 1 ,  с. 25 ) .  

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Нижний силур, лланаовери Эсrонии, Вос
точного Таймыра, Сибирской платформы; лландовери, куранах инский 
горизонт хр. Сеrте-Дабан; нижний силур Зеравшано-Гиссарской гор
ной обласrw. силур Т уркестанского х:ребrа Тянь-Шаня. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 5 5 /Х-7 5 ,  1 5 6 /Х-
75 ) .  

F aiaeofavo sites p aulu s Sok01o v ,1 951 

Т абл. VI I I ,  • фиг. з 
Pal a eofavosites p aulus: Соколов, 1 95 1 ,  с. 30, табл. IX , фиг. 4-

7 ;  Соколов, 1 95 5 ,  с. 39,  табл. I, фиг. 1 ,  2; Жижина, Смир
нова, 1 9 5 9 ,  с. 64,  · табл. 1 1 ,  •Фиг. 2, 3 ;  Капааманн, 1 96 4 ,  
с .  2 3 ,  табл. IV , фщ·. 8-10; Соколов, Тесаков, 1 9 6 3 ,  с .  44, 
табл. I l ,  фиг. 3 ,4; Л елешус, 197 2, с. 24 ; табл. 1 ,  фиг. 1-3. 

P alaeofavo si tes  paulus var. � t am salumsis: Соколов, 1 95 1 ,  с. 3 1 ,  
табл. Х ,  фиг. 1 -4. 

P al aeofavosi tes  paиlus var. �dago ensis: Соколов, 1 95 1 . с.  3 2,  
табл. Х,  фиг . .  5-8 . 

Г о  л о т  иn.  Обр. 4, колл. 2 4/ 2 92 ,  м узей ВНИГРИ ; Эсrония, аер. 
Килгимяэ; нижний силур, ппанаовери, юуруский горизонт. 

М а т е р и а л. 20 обломков nопиnняков. 
О n  и с а н и е. Попиnняки небольших и среаних размеров, непра

вильной желвакообразной, nолущаровианой и уnлощенной формы. Об
разованы мелкими шrrи-шесrиугопьными, о анороцн ыми, слабо аиФ
ференцированными коралпиrами, nоперечник коrорых сосrавпяеr О ,  8-
1 , 2  мм, реже аосrигаеr 1 , 5  мм. Кораплиrы в nопиnняках могут 
быrь nравильно-nолигональными или несколько округленными, вы
тянутыми, альвеоловиаными. Они груnnируются в У.олонии вокруг 
нескольких центров pocra. Стенки у эсrонских, сибирских и аркти
ческих nреасrавиrелей этого виа.а nрямые ,  � у ереанеазиатских и 
сеrте-аабанских - п��мые и отчетпиве т·офрированные. Среаинный шов 
nрослеживае....:�я в экземnлярах ·хорошей сохранносrи. Толщина cre-
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нок колеблется ог 0 , 0 2-0 , 0 6  ао 1 мм, иногаа бывает несколько 
больше. 

Поры многочисленные, круглые или слегка овальные , расnолага
�ся в углак коралnигов, соеаиняя як no ава. Часто на порах наб
люаа�ся nоравые nластинки. Диаметр пор изменяется от 0 , 06-
0 , 08 11 0  1 , 5  мм , у среаиеазиагскик nреасгавигелей ао 1 , 6 мм. Дни
ща горизонтальные, nряМые или слегка наклонные, иногца несколь
ко волнистые, расстояние меЖду ними составляет 0, 2-1 мм. 
У сетте-ддбtшских представителен это расстояние изменяется 
от 0,3 до 0,6 мм. Септальные шипики развиты, могут быть 
многочисленными, образовывать щетки на стенках караллитов 
и достигать значительной длины, но могут быть более ред
кими и короткими. Вершины этих шипов обращены вверх к 
чашхам коралnитов. 

С р а в н е н и е. Поаробное сравнение этого виаа с роасгвенными 
виаами аано в работах, указанныr в синонимике. Можно цобавить,  
что Р. paulus Sok. имеет скоасгво со многими мелкоячеистыми эс
тонскими виаами, такими как Р. rudis Sok. ,  Р. m i ru s  Sok. ,  Р. h y s t
rix Sok. ,  Р. raikula�nsis Sok. (Соколов, 1 9 5 1 ;  Клааманн, 1 96 4 ) .  
От всех эттс виаов описываемый виа отлича�тся относительной оа
нороаносгью корапшпов и несколько меньшими их размерами, а 
также более мелкими порами и ii.эравномерносгью в развитии сеп
тальнык шиnов. 

Р а сn р о с т р а н е н и е .  Нижний силур, лланаовери Прибалтики, П о
аолии, Восточного Таймыра, Сибирской nлатформы, Тацжикисгана; 
лланаовери, куранахинский· горизонт хребта Сет.те-Дабан. 

М е ст о н а х о ж а е н и е. Ручей Бараний (обр. 1 65 /Х-7 5 ) .  

P a / a �ofavo si t�s  m aximus  Tch e rn y c h ev, · 1937 
Табл. I X ,  фиг. 1 

P al a �ofo avo si t�s  asp a d'Orb i gny  var. m a xim a: ЧерньШJев, 1 9 37 , 
с. 84,  табл. V I ,  фиг. 5 ;  _ 1 9 38, с. 1 1 7 ,  табл. 1 1 ,  фиг.1 , а-б. 

Pala�o favosi t�s  alv �o l ari s (Go] dfu ss )  v ar. m axim a: Чернышев, 1 94 1а,  
с .  3 0, табл. Х, Фиг. 5 ,  6 ;  Жижина, Смирнова, 1 9 5 9, с .  6 2, 
табл. 1, фиг. 1 .  2. 

Pala�o favosi t�s  m aximus: Ким . 1 9 6 6 ,  с. 20 , табл. X I I ,  · рис. 1 ,  а, б. 

Г о л о -т и n. NQ 7 6 /5 25 5 ,  UНИГРМуэей; о-в Новап Земля; силур, 
лланцоверийский я:рус. 

М а т е -р и а л. 36 обломков поли:i!n:якоп. 
О п и с а н и е. Полиnняки округлые, желвакоыщные, циамегром ао 

1 0  см. Кораплиты шrги-семиугольные, аовольно о анороцные, со сла
бо округленными углами, с поперечником 3 , 5-4-4 , 2 мм. Стенки 
прямые, местами уголщенные ао О, 3 мм . Срецинный шов чегкий. 
Поры угловые, аиамегром ао О, 2 мм. Днища горизонтальные , пря
м ые ,  располагаются на расстоянии 1 - 1 , 7  мм оцно ог цругого .  Сеп
тапьные ш иnики отсугсгв�. 
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И з м е н ч и в о ст ь. Сегте-цабанские nрецсгавигели этого вица от
лича�я ог арктических и срецнеазиатских лкшь несколько больши
ми размерами некоторых кораллигов в nолиnняках и более толсгы
ми _ сгенками. Эги незначигельные огличия, вероягно, не nщсоцят за 
nрецелы внутривицовой изменчивосги. 

С р а в н е н и е. Сравнение с близкими вицами .имеется в рабогак. 
указанных в синонимике. 
. р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижний с илур, лпандовери Новой Земли, 
Таймыра, Средней Азии; лландовери, куранахинский горизонт хреб
га Сетте-llабан. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 0 / 1 2 1 ) ,  ручей 
Бараний (обр. 1 6 2 /Х-7 5 ) . 

Р о  ц Pliscoso l�nia  Sokolov,  196 2 
Pl iscosol�nia ali ma Koksch arskaj a, ·sp. nov. · 

Табл. I X, • Фиг. 2; rабл. Х ,  · Фиг. 1 
Al i enus (лат. ) - чужой, чужцый. 

Г о л о -г и n. NQ 7 8 / 1 08 ,  музей ИГ ЯФ СО АН СССР; , хр�Сsт Сег
те-llабан, бассейн р. Восгочная Ханцыга, р. Саккырыр; верхний ор
цовик, баранинекая свита. 

М а т е р  и а л. 1 5  полиnияков и их обломков. 
ll и а г н о з. Полиnli�ки неправильной формы, сложены оцнороцны

ми круnными округленно-nолигональными и бол�е мелкими неправи
льно-nолигональными кораллигами. Поnеречники кораллигов 1-1 , 5  мм. 
Огенки nрямые и; слабоизвилисгые, толшиной 0, 08-1 мм. Сое цини
тельные образования расnолагаются ряцами, в вице частых угловых 
nop циаметром 0 , 1 2-0 , 1 5  мм и рецких солений циамегром 0 , 1 7 -
0, 25 мм.  llнкша тонкие, nровисшие или nрямые ,  участками расnо
лагаются на оцном уровне в сосецних кораллигах. Сепгальные ши
nы минные,  треугольной Формы. 

О n и с а н и е. Полиnняки срецних размеров, желваковицные, ком
ковицные. Сложены тонкими и минными коралпитами, nрямо nоцни
маЮшиеся ог основания nолиnняков. Кораnлиты цовольно оцнороц
ные.  Часrь кораллигов в nолиnиякак имеюг округленно-полигональ
ное альвеолигоицное очергание. 0Ц"И сосгоят из цвух или трех силь
новьmуклых. стенок с nологими округлыми углами. Другие, как nра
вило, более мелкие кораплиты неnравильно-nолигональные, с не
сколькими осгрыми углами и вогнутыми сгенками. Поnеречники ко
раллигов 1-1 , 5  мм, у юных: ос;;обей цо 0 , 6  мм. 

Стенки в nоnеречных сечениях nрямые, реже слабоизвилисгые, 
слигные, с чегким срецинным швом. В nроцельных сечениях стенки 
сильноизвилисгые, особенно в месгах расnоложения угловых: nop. 
Толшина стенок 0 , 08-1 мм. Соецинигепьные_ образования nре цсгав
лены многочисленными угловыми nорами и огносигельно рецкнм и 
солениями. Диамегр пор О ,  1 2-0 , 15 мм. Солении, как nравило, nе
rюгорожены nласгинкой и имеюг размеры 0 , 1 7 -0 , 25 мм. Поры и 
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солении располагаюгся в ряцы, расстояния межцу которыми превы
шаюг их циаметр . .  дниша многочисленные, тонкие, провисшие , рецко 
прям ые, иногца сцвоенные, расnоложены на оцном уровне в несколь
ких сосецних кораллитах. Интервал межцу цнишами 0 , 4-1 мм , ча
ше 0 , 5 -0 , 7  мм . Сеnтальные шиnики наблюцаются не во всех корал
литах и имеют треугольную форму. Шиnы имеют широкие основания 
и острые сглаженные вершины. Длина шиnов цо О ,  2 м .  

С р а в н е н и  е. От цвух: вицов, известных. и з  верхнего орцовика, -

Р. prisca Sok. ,1 •P. ;pri sca var. �occu l ta  Sok. ' (Соколов, 1 9 5 1 ,  с. 54, 
5 5 ,  табл. Х Х, . фиг. 1 -6 ;  табл. X X I ,  ·Фиг. 3 , 4 )  новый виц отличает
ся более круnными кораллитами, цостигающими 1 ,  5 мм в Ц.Иаметре, 
более альвеолитоицньТh4 их очертанием , слабьТh4 развитием солений 
по сравнению с угловыми nорами, значительно меньшими их разме
рами, слабьТh4 развитием септального аnпарата. Р. ali �na роцствен 
вицу Р. :P �rarmata (К l aam. )", · оnисанному из Эстонии Клавманном 
( 1 9 6 4 ,  с. 4 1 ,  табл: X I I , фиг. 1 .  2 ) . Это родство выражается в близ
к их  размерах кораллигов, их очертаниях, количественном nреобла
цании пор нац солениями. Оцнако новый виц отличается от Р. р �е 
rerm ata (К! aam. )· слабьТh4 развитием сеnтальных шиnов, мелкими раз..: 

мерами соецинительных nop и солений, более чacrLTh4 расnолQ.Жени
ем цниш, имеющих совершенно иную форму. У Р. ali�n a они nровис
шие, nрогнугые, в то время как у Р. p �rermata (K i aam.)1 цнища nе
ресекающиеся, изгибающиеся. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхний орцовик, баранинекий горизонт 
хребта Сетте-дабан. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Река СаккЬ�рыр ( обр. 1 0 /84 ) .  

Р о ц  Mtt l ti so l�nia Fri tz ,  ·1 937 
Mul t isol �nia tortuosa Fri tz ,  - 1 937 

Табл. Х, · фиг. 2 
Multiso·lenia tortuosa: Fritz ,. • 1 9 37 , с. 23 1 ,  фиг. 1-4; 1 9 39 ,  с."5 1 2, 

·габл. 5 9 ,  фиг. 3 . 4 ;  Соколов, 1 9 4 9 ,  с. 8 2, табл. Y l l ,  .фиг. 7 ,  
8 ;  1 950,  с. 2 2 2 , табл. ! У ,  · Фиг. 1 , 2; дзюбо, Миронова, 1 96 1 ,  
с .  5 8, табл. S-Э ,  фиг. 3 ;  Юй Чан-мин, 1 9 6 2, с. 346 , табл. I , . 
Фиг. 1 ,  a- d ;  -Барская, Шарк_ова, 1 96 3 , с. 1 40, табл. X V I I I , 
фиг. 3 ,  4; Л елеш ус, 1 96 3, с. 1 6 3  и 1 6 6 ,  табл. 1 1 ,  · Фиг. 4 ;  
Соколов, Тесаков, 1 96 3, с .  1 27 ,  табл. Х Х У ! , фиг. 1 , 2; Кла
аманн, 1 9 6 4 ,  с. 43;  Ковалевский, 1 96 5 ,  с. 1 1 8 , табл. Х Х  IV, . 
Фиг. 1 ;  Чехович, · 1 96 5 ,  с. 7 6 ;  табл. X f V ,  фиг. 1 .  

Mttl t isol �nia  tortttosa Fritz. : var cyl indrica: Соколов, 1 9 5 1 ,  с .  56-
59, табл. X X I ,  фиг. 1 ,  2; Черньцuев, 1 9 37 ,  с.  1 3, табл. 1 1 ,  • 

Фиг. 1 ,  а-с; 1 93 7 б ,  с. 8 6 ,  табЛ. У ! ! , ;фиг. 4 ,  а-с; 1 9 38 ,  
с. 1 1 8 ,  табл. I Y , · 4 , а-в. 

Г о л о т и n. N.! 1 1 5 4 ,  Музей ·nалеонтологии в Онтарио ( Канаца ) ;  
Северный Онтарио , оз.Манн; �?КНИЙ силур, ве/{локский ярус, лок
портскпя qюрмаuия. 
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м а т е р и а л. 1 3 полиn н яков и их облом ко в. 
О п  и с а н и е. Полипняки массивные, полуокруглые,  желваковиц

ные, вэцугые или уплощенные, церновицные. Кораnлиты прямо поц
нимаются от основания полипняков, имеют полигонально--округлую 
форм у, в _поп еречном сечении кажугся незамкнугыми, меанцрически
ми. На начальной сгации роста кораnлиты полуокруглые, альвеолито
вицные. Размеры коранлитов 0, 5 3-0 , 5 5  мм. Стенки тонкие - 0 , 0 5 -
0 . 0 6  м м ,  слитные . Срецинный шов слабо замеген. Соецинительные 
образования имеют виц угловых пор и многочисленных солений, рас
положенных в углах караллитов и nрицаюших очертаниям кораnлитов 
меанцрический виц. Разм еры солений от 0 , 1 5 -0 , 2 5 цо 0 , 37 мм, 
реже более крупные. Солении расnолагаются очень часго, соециняя 
поnарно кораллит ы, рассгояние межцу ними О ,  1 5-0 , 37 мм. Днища 
тонкие, прямые или косые, неnолные ,  провисшие. Интервал меж11у 
ними О ,  1 2-0 , 25 мм . Сеnтальные образования в вице трех-четырех 
рецких крупных шиnов наблюааюгся не дО всех кораллитах. 

С р а в н е н и е. К сравнениям , приве ценным в работах, указанных 
в синонимике, можно цобавигь , что эгог виц имеет схоцсгво с Mul· 
tisol mia diversa Oziubo ( Дзюбо, Миронова, 1 9 6 1 ,  с. 5 8 ,  табл. S- 9 ,  
Фиг. 3 ) ,  отличается меньшими размерами кораллитов, иным распо
ложением мелких и крупных караллитов в полипняках, более тонки
ми стенками, рецкими септальными шипиками. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Н ижний силур , nланцовери и веiток Север
ной Америки, Сибири, Урала, Среаней Азии, Прибалтики, Евроnы и 
Австралии; нижний силур, куранахинский и хандыгский горизонты хреб
та Сегте-дабан. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 1 / 1 7 8 ,  1 1 /"1 8 4 ) ,  
ручей Бараний ( обр. 1 39 /Х-7 5 ,  1 4 1 /Х-7 5 ,  1 1 5 /Х-7 5 ,  1 1 2 /Х-7 5 ) .  

Multisolenia formosa Sokol ov, 1947 

Т абл. Х, Фиг. 3 
Pala eofavosi t es  mirabilis: Чернышев, 1 9 38,  с. 1 1 8 ,  табЛ. I V ,  

фиг. 4 ,  а-в. 
Multiso l mia formosa: Соколов , 1 947 , с. 228, рис. 1 ;  1 9 49 ,  с. 8 3 ,  

табл. V I I , фиг. 9 ,  рис. 4, 5 ;  1 9 5 1 ,  с .  5 8 ;  1 9 55 , с .  348, 
табл. Х , фиг. 1-3;  Жижина, Смирнова, 1 9 5 9 ,  с. 7 0 ,  табл. V ,  
фиг. 3 , 4 ;  Кокшарская, Абаимова, 1 96 2, с. 1 1 . табл. 1 ,  фиг. 3: 
табл. I I ,  Фиг. 1 ;  Соколов, Тесаков, 1 9 6 3 , с. 49 , табл. l , фиг. 3, 
4; Чехович, 1 9 6 5 ,  с. 7 7 , табл. 3, 6-7 . 

. Mul tisolenia uralica: Чехович, 1 96 5 ,  с. 7 9, табл. Х Х1 ·Фиг. 5 , 6 .  

Г о л  о т  и п. Обр. 3 5-4 1,  колл. 1 8/ 5 99, музей ВНИГРИ; Сиб!IJХ>-
кая платформа, р. Подкаменная Тунгуска; н ижн ий с ипур, nландавери -

нижний венлок. 
М а т е р и-а л. Пять nолипияков и несколько их обломков. 
О п  и с а н  и е . - Полиnняки вьmукло-аисковианые, желваковианые, nо

:lУ!!-!арсвшщые ,  среан:их р!13меро-в. Поnеречник сетте-аабанских эк-
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земJIJшров Э-8 см. Среци основной массы неnравильно-многоуголь
ньrх кораллитов, nоnеречником 0 , 5-0 , 8  мм, встречаются многоуголь
но-округлые, nоперечник которьrх цосгигает 1-1 , 2  мм. · Толщина 
стенок 0 , 07 -0 , 1  мм, слабо заметен срецинный шов. В углах ко
раллигов стенки толше, чем на их Гранях. 

Многочисленные сопении соециняют цва-пять караллитов в е аи
ные, меанцрируюших очертаний системы. Диамегр солений О ,  25-
0 , 3  мм и цосгигаег 0 , 42-Q , 6  мм, расстояние межцу ними состав
ляет О, 2-0, 3 мм и ре цко увеличивается цо О ,  7 мм . В огцельных 
караллигах наблюц,зются сеnтальные образования в вице грубых: вы
ступов, количество когорьrх цва-четыре. Возможно , nри помощи этих: 
выступов nроисхоциr целение кораллигов. Днища многочисленные 
прямые ,  nровисшие и косые. Расстояние межцу цнишами О ,  2-0 , 4 мм .  

С р а в н е н и е .  Сравнения с близкими вицами nривецены в рабо
тах, уnомяну·гьrх в синонимике. 

· З а м е ч а н и е .  Наибольшее схоцсгво Mul tisol �n i a  fo rm os a  Sok. 
Сегте-Дабана имеег с Multiso l �nia uralica Chekh.  •из венлакских 

отложений Приnолярного Урала ( Ч�хович, 1 96 5 ,  с. 7 9 , табл. XV ,  
фиг. 5 , 6  ) .  При оnисании м .  ural i ca Chekh.  В.Д.  Чехович сравнивает 
этог виц с М. formo sa Sok. ' и  nоцчеркиваег отличие его в максималь
ньrх размерах крупньrх караллитов и циФференuиаuии их, а также в 
более крупньrх солениях. Оцнако цаже у nре цставителей вица м. 
/ormosa  Sok. , оnисанньrх в той же работе В.д. Чехович ( 1 9 6 5 ,  с. 7 7 ,  
табп. XIV,  фиг. 3 , 6 -7 ) ,  вицна оnрецеленная циФференuиаuия корал
литов no размерам. в nрецелах оцного nолиnняка. · Кроме того, на 
сетте-цабанском материале вицно, что в различньrх nолиnняках это
го. вица, nроисхоцяших из о цного слоя,  максимальные nоперечник:и 
крупньrх караллитов в оцних: колониях цостигают О, 1 мм, а в цру
гих - О, 1 2  мм, т.е.  такие же , как у вИца м. ttral i  са C h ekh. То же 
самое можно сказать о максимальньrх размерах солений. Из nриве
ценньrх цанньrх вицно, чго эти вицы очень близки и указанные 
В.д. Чехович отличия не вьrхоцят за nрецелы внутривицовой измен
чивости, nоэтому мы считаем возможным включить м. urali са Chekh.  
в синонимику вица м. formosa  Sok. · 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Позцний лланцовери - ранний венлок Си
бирской nлатформ ьi, Тайм ыра, Приnолярного Урала, Ом улевекик гор; 
ллюшовер и - венлок, хандьП'ский горизонт, хребга Сетте-дабан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр, 1 2 6/0-7 6 ,  1 3 2/Х-
7 5 ) ,  

Mul tisol �nia tnis �ra Sokol ov et Tesakov, ·196 3 

Табл. X l ,  фиг. 1 
Mul t i s o l �nia mis �ra: СоJ<олов, Тесаков, 1 96 3, с. 4 7 ,  табл. Ш , 

Фиг. 5 , 6 ; Чехович, 1 96 5 ,  с. 7 6 ,  табл. X IX, · Фиг. 2. 

Г о л  о т  и п. Обр. 3 1-За,  колл, 2 6 0, ИГиГ СО АН СССР; Сибир
ская платформа,  р. Легняя; силур, лланцовери. 

М а т е р и а л. Пять nолиnияков и их обломков. 
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О п и с а ни е. П олипинки желв-аковианые, неправильной формы, не
больших и среаних размеров. Кораплиты в основной массе округ
ленные, неправильно-округлые, аиаметром О ,  3 2-0, 5 5  мм. В на
чальной стааии росга их очертания альвеолитоианые. В nоперечном 
сечении кораплиты меанарически изогнугы за счет круnных и мно
гочисленных солений, расnоложенньrх в nрогивоnоложньrх углах. 
Стенки угощцаются ог О, О 5 а о О ,  1 0-0 , 1 2  мм в кораплит ах, гае 
вианы грубые сепгальные шипы. Хорошо развигы круnные оваль
ные солении, аиаметр когорьrх О ,  2-0 , 25 мм. Расnоложены они на 
расстоянии, равном их аиаметру. дниша горизоtrгальные и косые, 
слегка nровисшие. Рассгояние межау ними О, 2-0 , 5  мм. Сеnталь
ные шипы присугствуют не во всех кораллитах, они грубые,  алин
ные, ·греугольной формы, по три-четыре шипа в оаном кораллите. 
Размножаются кораплиты аелением с nомощью сеnтальньrх шипов. 

С р а в н е н  и е. Из всех извесгньrх в лигературе виаов мультисо
лений м. m i s �ra Sok. ·et Tes.  : по размерам караллитов и толшине 
стенок, no характеру развития сеnтальньrх шипов близок к М. �xt·  
r�m a Kim (Ким, 1 96 6 ,  с. 1 34; табл. XXVI,  фиг. 2 ,  а-в; 3 ;  ·табл. X X V I I ,  
Фиг. 1 )  и з  венлакских отложений Т янь-Шаня и Среанего .Нуратау. 
Описьmаемый виа огличаегся несколько более округлыми очерта
ниями зрелых кораллитов, более круnными солениями, огсугствием 
угловых nop и развигием не оаного ряаа шипов, как у м. �xtr�m a 
K im, ·а трех и ааже четырех. 

Р а с п р о ст р а н  е н и·е. Силур, лланаовери Сибирской платформы, 
Приполярного Урала; верхний лланаовери - венлок, ханаыгский го-
ризонт хребта Сегте-дабан. 

· 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Ручей Бараний
.
·(обр. 1 33 /Х-7 5 ) . 

Mul t iso lmia  nik iforova� Sokolov et Tesakov, 1963 

Табл. X l ,  • фиг. 2 
Mul t i sol �nia nikifo ro v a �: Соколов, Тесаков, 1 96 3, с. 49. табл. I V , ' 

фиг. 5 , 6; табл. V, · фиг. 1 , 2; Чехович, 1 9 6 5 ,  с. 7 6, табл. X I V , ' 
фиг. 5 ;  табл. X V ,  фиг.. 1 -4,  7 .  

Г о л о т и п. · обр. 1 2 9- 9, колл. 260, ИГиГ СО А Н  СССР; бас
сейн р. Северной, ручей Ланги; нижний силур, венлакский ярус. 

М ат е р и а л. Три полипинка и их обломки. 
О п  и с а н и е. Полипинки среаних размеров, уnлощенные, корковиа

ные, аерновианые, обрастающие куски nороаы или аругие организ
мы, реже желваковианые. Кораллигы цепочкой стелются no основа
нию полипняков. КорапЛиты округлые, округло-nолигональные, оано
роаные, nоnеречником 0 . 6-0 ,7 мм. Всгречаются более мелкие ко
раллиты, поnеречник когорых 0 , 3 5 -0 , 45 мм. Мелкие кораплиты 
обычно груnпируются у основания полипняка, гае они имеют форму 
nолуокруглую, альвеолигоианую. Стенки караллитов утолщены нерав
номерно, они более толсгые, ао О ,  1-0, 1 2  мм . в углах ксраллигов 
и в месг.ах развигия сепгальньrх шипов. На начальной сгааии росга 
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караллитов сгенки тонкие - 0 , 0 2  мм на гранях и 0 , 04 мм в уг
лах. На зрелых сгааиях 1:олщина сгенок на гранях увеличивается . 
ао 0 , 0 6-0,07 мм. Среаинный шов четкий в виае светлой широкой 
полосы. 

Соеаинительные образования преасгавлены многочисленными круn- . 
ным:и солениями и угловыми порами. Благоааря им в поперечном 
сечении кораmшты образуют незамкнутые ряаы, меанарически изо
гнутые. диаметр угловых пор 0, 1 5 -0 , 1 7 мм , солений 0 , 1 7 -0 , 2 2 мм .  
Расстояние меж а у  солениями н е  превьЛIIает их аиаметра. днища тон
кие, косые или прямые , изогнугые , савоенные, неполн ые , расnола-· 
гаются близко оано к аругаму на расстоянии от О ,  1-0 ,  25 ао 
0 , 4  мм. Септальные шипики хорошо развигы. Они имеют кониче
скую форму с широким основанием и загнутыми вверх вершинами, 
располагаются в караллигах не часго. Иногаа ава шипа сиаят на 
сгенке ряаом так, что основания их сливаются и образуют в этом 
месге угоmценную сгенку. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Описанный виа по всем основным виаовым 
признакам атвечает описанию голотипа М. nik iforovae- с Сибирской 
платформы (Соколов, Тесаков, 1 96 3, с. 4 9 ,  табл. I V , фиг. 5 ,  6 ;  
табл. V, · фиг: 1 ) .  Н езначигельные отличия имеются в максималь
ных размерах караллитов (у сибирских nреасгавигелей· .nоперечники 
ао 0 , 8  мм ) и тоmцине сгенок в их углах. Эги отличия, на наш 
взгляа, не выхоаят за nреаелы внугривиаовой изменчивости. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близкими виаами nривеае но в рабо
тах, указанных в синонимике . 

Р а с n р о ст р а н е н и е. Нижний силур, венлок Сибири, Приполяр
ного Урала, гряаы Чер.ньПIIева; верхний лланаовери - венлок, хан
аыгский горизо!ri хребта Сетте-Дабан. 

М е ст о н а х о ж а е н и е. Ручей Бараний (обр. 1 0 3 /Х-7 5 ) .  

Р о а М �sosol �nia Mironova, ·1 960 
M �sosol�nia t�stiva (Tch ernychev, •1951) 

Табл. Xl,  • фиг. З 
F avosi t �s pl ac�nta: Петц, 1 90 1 ,  с. 1 7  8. 
F avo sit �s t�stivus: ЧерньПIIев, 1 9 5 1 ,  с. 26,  табл. V ,  · фиг. l, 2; 

Краевская , 1 9 5 5 ,  с. 1 9 3, табл. X X VI,  фиг. 5 .  
F avosit�s ( ? )  t�stivus: Дубатолов, 1 9 5 6 ,  с. 8 9 ,  табn. I ! , фиг. 3 ;  

1 9 5 9 ,  с .  1 8 ,  табл. ХХХVI , фиг. 1 ,  2 ,  3.  
м �soso l �пia t�stivus: Миронова, 1 96 0 ,  с. 96,  табл. Xl ,  · фиг. 1 .  
M (;sosol �nia t�stiva: Дзюбо, Миронова, 1 96 1 ,  с. 5 9 ,  табл. 5-10; 

фиг. 1 ;  Соколов, Тесаков, 1 96 3 ,  с. 5 1 ,  табл. V, ·Фиг. 3, 4. 

Г о л о т и п, Nq 1 1 / 5 7 2 5, UНИГРМузей; южная часть Салаира, го
ра Глядень, р. Чумыш, близ дер. Сары-Чумыш; верхний с илур, 

О n  и с а н и е. П олиnняки массивные , уnлощенные, лепешковианые, 
корковианые, размеры некоторых экземпляров составляют 20 х 
х 7 см . .  Караллиты nрямо nоанимаются от основания колоний. Они 
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полигональные или слегка округленные за счет солений , аовольно 
оанороаные. Поперечник их колеблется от 0 , 4  ао О, 7-0 . 8  мм .  Стен
ки имекrг ярко выраженный среаинный шов, их толшина составляет 
0 , 1 -0 ,  2 мм, в углах караллитов больше. Поры многочис�еню.к· .  
располагаются на стенках и в углах кораллитов. Размеры nop из
менякrгся от 0 , 1 8  ао О, 25 мм. 

Солении хорошо развиты, по размерам не nревьПllаКУГ nor1 .r. Дни
ша тонкие, nрямые или слегка провисшие, расnреаелены no корал
литам неравномерно. Расстояние межау ними 0 , 1 -0 , 5  мм. Септаль
ные шипики nрисутствуют во всех кораллитах, они имекrг кониче
скую форму с широкими, иногаа слившимися меж ау собой основа
ниями. 

С р а в н е н  и е. К сравнению с близким и виаами. nривеаенному в 
рабате Б. С. Соколова и Ю. И.  Т есакава ( 1 9 6 3, с. 5 1 ) , слеаует аоба
вить, что no внешнему облику м. t�stiva (Tchern . )· имеет схоаство 
с М. labyrintha M iron . (Дзюбо , Миронова, 1 96 1 ,  с. 5 9 ,  табл. S-9 , 
фиг. 5 )  из силура Горного Алтая. Оnисываемый виа отличается 
большими максимг.льными nоnеречниками кораллитов, . более толст ы
ми стенками, развитием сеnтальных шипов. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Силур, верхний венлок Сибирской nлатфор
м ы; нижний луалов Салаира; верхний лланаовери - венлок, ханаыг
ский горизонт хребта Сетте-Дабана. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 1 / 1 8 8 ,  1 1 / 1 9 1  ) , 
ручей Бараний (обр. 90/Х:...7 5 ) . 

Р о а  м �sofavosi t�s  Sokolov , - 1 950 

М �sofavosit �s du al is  Soko l o v ,  1 9 5 1  

Табл. X I I ,  Фиг. 1 
М esofavo s i t � s  dual is:  Соколов, 1 95 1 ,  с. 6 1 -6 2, табл. X X I I ,  ф�<.г. 1-

5;  табл. X XI I I ,  фиг. 1 , 2. 
M esofavos ites dua li- s  var. · m u tabi l i s: Соколов, 1 9 5 1 ,  с. 6 2-63,  

табл. X X I I I ,  · Фиг. 3 , 4 ; табл. XXIY,  фиг. 1,  2. 
м �sofavo si t�s  du al i s: Клааманн , 1 9 6 4 ,  с. 45 , табл. X I Y ,  фиг. 1 -4 .  

Г о л о т  и n .  Обр. 3 5 ,  музей ВНИГРИ ; Эстония, м ыза Поркуни; 
верхний ораовик, поркунинский горизонт. 

М а т е р и а л. Три nолиnняка. 
О n и с а н и е. Полипняки караваевианые, полусферические и сфери

ческие, аиаметром ао 1 0- 1 2  см , высатой 7 - 1 5  ом . Кораnлиты 
аИфференцированы no размерам , среаи nяти4Шестиугольнь� каралли
тов nоnеречником 2 , 5 -3 , 0  мм рассеяны восьми-аевятиугольные по
nеречником 3 , 5-4 мм . Углы у караллитов округлены, особенно в 
крупных кораллитах. Стенки сильноизвилистые , толстые, ar 0 , 1 5  
ао 0 , 37 мм. Среаинный шов четкий. П оры угловые, соеаиняюшие 
по ава кораллита, и стенные. Размеры их от 0, 1 2  ао О ,  2 мм. Дни
ша горизонтальные , nрям ые и извилистые, частые , местами nоаве
шены к шипикам. Расстояние межау анишами О, 2-О ,  7 , чаше О, 2-
48 



0 , 4  мм. Септальные шиnики многочисленные, минные, треугольные, 
глубоко погружены в склеренхиму сrенок. В поперечном сечении 
шлифа создается впечатление, что они основанием опираются 
на срединный шов. Шиnики приурочены к выпукльrм изогнутос
тям стенок. 

Из м е н ч и в о с т ь. Ог известных эстонских nредставителей 
этоrо вида сетте-дабанские представители отличаютея толЩиной 
стенок, меньшими размерами пор, развитием септальных ши
пов. Эти отличия лежат в пределах внутривидовой измен
чивости, 

С р а в н е н и е. Сравнение с близкими виаами имеется в рабоrе 
Б.С. Соколова ( 195 1 ) . 

Р а с n р о ст р а н е н и е. Верхний орцовик - планс10вери Эстонии; 
верхний ораовик, баранинекий горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н � х о ж а е н и е.  Река Саккырыр (обр. 917 1 ) . 

м �sofavo s i t � s  graп dis K im ,  1 96 2  

Табл. X I I ,  ·фиг. 2 

M �sofavo s i t �s grandis: Ким,  196 2, с. 1 20 , табл. ! ,  фиг. 2; Ким; 
196 6 ,  с. 27 , табл. X I V ,  рис. 2. 

Г о л о  т и п .  N� 504 / XI, ПСП; Тянь-Шань , юго-эаnаанаЯ часть Зе
равшанского хребта, бассейн р. Кашкацарья, сай Хоажа-Курган; верх:
t!Ий ораовик, ашгиппьский ярус (нижнеарчалыкские слои ) .  

М а т е р и а л. Около 1 0  nотmняков и их обломков. 
Оп н с а н и е.  Колонии желваковианые, nолуокруглые, комковиа

ные, nоперечником ао 10 см. КоралtiJ�ты nяти-шестиугольные, бо
лее или менее оанороаные , размером 2-3 , 1  мм,  реже ао 3, 3 мм. 
Есть колонии, в которых кораплиты строго оцнороаные, nятиvголь
ные, в аругих колониях они менее оанороаные , nяти- и шестиуголь
ные. Стенки слабоиэвилистые, толстые (0 , 1 -0 , 3  мм ) .  Среаинный 
шов светлый, широкий, четкий. Поры округлые, угловые и стен
ные. Последние располагаются в один или два ряда на рас
стоянии 0, 3 5-0, 8 мм :цруг от друга. Диаметр пор от 0, 1 7-
0. 2 ДО 0,27 ММ, 

Дниша nрямые, частые, отстоят аруг от цруга на расстоянии 
0 , 5-1 мм , в некоrорьrх частях колонии расстояние межау ними уве
личивается ао 1 , 5  мм. На вьmукльrх частях стенок расnолагаются 
многочисленные треугольные сеnтальные шипики. В nроцольньrх се
чениях на стенках вианы разбросанные темные точки, являюшиеся 
спецами от сеnтальньrх шиnов. 

С р а в н е н и е. От исхоаного вица М. d ziu bo �  Miron. (Миронова, 
1 96 5 ,  с. 1 29 , табл. X X I X ,  фиг. 2, а, б )  описываемый виа отлича
ется большим поnеречником кораллитов, которые у м. grandis 1\ im 
более оанороаны, а также более частыми анишами и толстыми сrен
ками. Сравнение с цругими близкими виаами имеется также в ра
ботах А. И. Кима ( 1 9 6 2 , 1 96 6 ) .  
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Р а с n р о с т р а н е н и е .  ВерХний ораовик, аШгилл Среаней Азии, 
Северо-Востока СССР; верхний ораовик, баранинекий горизонт хреб
та Сегте-Д.абан. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Река С аккырыр (обр. 10/8 2, 10/83,  
1 0/84, 10/85 ) . 

М �sofavosi t�s pal chrum Kokscharskai а, sp. ]110V� 
Табп. XI I ,  ·Фиг. з 

Pulch �r (лат. ) - красивый, nрекрасный. 

Г о л о т иn. Nq 7 4/ 1 0 6 ,  м узей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребег Сег
те-Д.абан, бассейн р. Восгочная Ханаьrга, р. Саккырыр; верХний ор
!1овик, баранинекий гОризо�rг. 

М а т е р И а л. 40 nолиnияков и их обломков. 
Д. и а г н о з. Полиnняки округло-неnравильные, с uилинарическими 

выростами. Кораппигы мелкие, аифференuированы по величине, не
nравильно-многоугольные, nоnеречникоJ'v[ ог 0 , 5-0 , 7  ао 1 , 5  мм. 
Стенки nрямые ИЛи извилистые, топшиной ог 0 , 05 ао 0 , 1  мм. По
ры угловые и сгенные ,  аиамегром О ,  17-0 ,  2 мм. На стенках ко
раллитов поры располагаются в два ряда. Днища многочислен
ные, расстояние между н ими от 0, 3 до 1 мм. Септальные 
шипы· редкие. 

О n  и с а н и е. Полиn н яки округло-неnравильной формы, с многочис
ленными uилинарическими огвегвпениями и неnравильной формы вы
росгами. Поnеречник выросгоn и огвегвпений ОТ 1 0  ао 30 мм. Ко
раппигы аифференuированы по размерам. Мелкие кораппигы неnра
випьно-многоугольные, чегырех-nягиугольные, nоnеречником О ,  5-
0 , 7  мм, крупные кораппигы семи-восьмиугольные, nоnеречником 
1 , 5  мм. Стенки nрямые или слабоизвилистые в продольном сече
нии, слигн.wе, слегка округленные, особенно у---юных кораппигов, тол
щиной от 0 , 5  110 0, 1 мм. Среаинный шов свеглый, хорошо замеген. 
Поры расnолагаются в .) ГЛаХ кораппитов, соеаиняя по ава корапп:!i
.та, и один-два ряда пор наблюдается. на стенках. Диаметр пор 
0, 1 7-0, 2 мм. Днища прямые или слегка косЬiе, или · прогну
тые. Расстояние между н ими 0, 5-О. 7 ,  реже о;г 0, 3 до· 1 мм. 
Септальные ш ипики слабо развиты, наблюдаются лишь по пери-
ферии колон ий. 

· 

С р а в н е н и е .  Новый вид не похож ни на оаин из известных .из 
ораовика nре11ставигелей М esofavosit �s. ·Отаапенное схоаство по об
щему облику и оч.,;рrанию коратштов оnисанный · виа имеег с м. :so 
lidus Pol tavzeva (Попгавuева, 1 96 5 ,  с. 46 , табл. Х, · фиг. 3 , 4 ) из 
веилакских о·гложений Казахсгана. M.pиl chrum огличаегся более · , 
круПными кораплигам и и nорами, слабым развигием . сеnтальных !!Ш
nов и более сближенными анишами. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. ВерХний ор11овик, баранинекий горизо1rг 
хребга СетТе-Дабан. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 0 /87 , 1 0 /Н 9 ) .  
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M esofavo sit�s o Ьliquus Sokolov, -1 951 
Табл. ХШ, · Фиг. 1 

M esofavo sit�s oЬl1 quиs: Соколов, 1 95 1 ,  с. 7 0 ,  табл. Х ХХ ,  фиг. 1-
4 ;  1 95 2, с.  21-2 2; табл. V l , • фиг. 3-5 ; Кпааманн, 1 96 4 ,  с. 5 4 ,  
табл. XIV , фиг. 1-5 , рис. 8 ,  9.  

М �sofavo sit�s  o Ь/ iquu s var. m aj u: Соколов, 195 2, с. 2 2 ,  табл. I I I ,  
фиг. 1 , 2; Дзюбq, МИронова, 1 9 6 1 ,  с .  6 1 ,  табл. S -10,  Фиг. 5 .  

м �sofavo sitr:s bonиs: Соколов, 1 95 2, с .  2 3 ,  табл. V l l , · Фиг. 3, 4. 

Г о л о т и n. Обр. 4 9 / 3 ,  м узей ВНИГРИ; Заnааная Эстония, м ыза 
Кесквере , юго-заnаанее г. Хаапсалу; сипур, верхний лландовери, ниж
няя часть эаавереского горизонта. 

М а т е р и а л. 1 0  nолипняков. 
О n  и с а н и е. П олипняки небQльшие , nлоские, аерновианые, аиско

образные, nолуwаровианые, nоnеречником 3-7 см ,  высоrой 2-3 см. 
Кораплиты у основания колонии· слабо изгибаются и аалее расrут 
nрямо. Они равновеликие, nравипьные ,  nяти-шесrиугольные, аиамеr
ром 1 , 1-2 мм, реже встречаются кораплиrы аиамеrром 2 , 4  мм. 
Стенки тонкие ,  слабоволнистые, с широким светлым среаинным швом. 
Толшина стенок в одн их экземплярах 0, 07-0, 1 мм, в других 
до 0, 3 мм, при этом наиболее утолщены стенки в углах ко
раллитов. 

Поры круглые, расnолагаются на гранях в оаин-ава ряаа, на оа
ном уровне или в шахматном nоряаке, а в углах коралпи·rов - в 
оаин ряа; Часrо �1'0'1' ряа пор расnолагаеrся не на ребрах, а ряаом 
с ними. Диамеrр пор О ,  1 7 -0 ,  25 мм, расстояние межа у ними О, 2-
0 . 4  мм. 

дниша nрямые, слегка вогнутые или слабоволнисrые, расстоя
ние межау ними колеблеrся 0'1' 0,4 цо 1 мм, чаше 0 , 4-0 , 6  мм. 
Сеnтапьные шипики сосrавпяют характерную особенность �ого ви
аа. Они многочисленные, алинные, савоенные, с направленными в 
разные сrороны верuшнами. В кораплитах их насчитываеrся 1 2-16 
ряаов. Длина оrаельных шиnов а о О, 3. мм. Среаи остальных шиnов 
есrь сквамулы. В О'I'личие or шипов они более минные, с изогну- . 
тыми тонкими вершинами, в то время как у шипов вершины более 
туnые, округленные. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Сеrте-аабанские экземnляры �ого виаа бла
гоааря внуrривиа.овой изменчивосrи его О'I'личаются 0'1' эстонских 
экземnляров более ·rонкими стенками, более круnными огаельными 
nо рам и и .  наличием наряа.у с сеnтальными шипами О'I'D.ельных сква
м ул. 

С р а в н е н  и е .  К сравнению, nривеа.енному в рабО'I'аХ, указанных 
в синонимике, слеауеr аобавиrь, что виа. имееr схбаство с М. :t ar
bagatai cu s  Зarsk. (Литвинович и ар. , 1 96 3, с. 1 27 ,  табл. ХШ, фиг. 4 ,  
3 ) , О'I'личаясь 0'1' него несколько меньшим среаним размером корал
литов и несколько иной формой септальных шипов. 

3 а м е ч  а н и е. Среа.и тиnичных nреасrавиrелей �ого виа.а встре
чены экземпляры, близкие .по размерам кораплитов, пор, топшине 
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сгенок, рассгоянию межцу цнищами к М. boпu s Sok. и м. m ajor Sok. , 
что nозволило отнести эти вицы в синонимику м. ·o Ьl iquus Sok. 

Р а с n р о ст р а н е н и е .  Силур, лланцовери Прибалтики, Поцолии 
( черчинский nоо.горизонт · китайгороцского горизонга ) ,  Сибирской 
nлагформы, Восточного и Uенгрального Таймыра; нижний силур, ку
ранахинский · и  хандыгский горизонты хребта Сетте-Дабан; венлак Вос

точного Казахстана, Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж ц е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 4 3 /Х-7 5 ,  1 3 9 /Х-

7 5 ,  1 37 /Х-7 5 ) . 

М �sofavosi t�s  br�vispinus Lel eshus ,  1 97 1  
Табл. X I I I , фиг. 2 

м �sofavosi t�s  br�vispinus: Лелещус, 1 97 2, с. 27, табл. X l ,  фиг. 1-З. 

Г о л о т иn. Обр. 542/2,  колл. 9,02 1 ,  Тао.жикисган, Зеравшан
ский хребет, левый склон р. Уречь (р. Артучь ) ,  nравого nригака 
р. Кштуг у кишлака Я кка-Хона; нижний силур, венлакский ярус. 

М а т е р и а л. Пять обломков nолиnияков и цва nолиnняка. 
О п  и с а н и е. Полиnинки срецних размеров, nолушаровио.ные ,  cio 

1 0  см в nоnеречнике. Сложены мелкими четырех-шесгиугольными, 
несколько округленными, nравильными, оо.нороо.ными кораллигами. 
Поnеречник кораллигов 1- 1 , 2  мм Кораллигы с поперечником цо 
1 ,  2 мм встречаются рецко, nреоблацают кораплиты чет ырехуголь
ные ,  сильно округленные по углам , с nоnеречником 0 , 5  мм. Стенки 
в оо.них колониях nрям ые , в цругих nрямые и слабоизвилистые. 
Толщина стенок значительная, 0 , 0 3-0,07 мм, за счет слившихся 
оснований сеnтальных шиnов. Срео.инный шов светлый, хорошо за
метен. 

Поры многочисленные , овальные , расnолагаются в оо.ин-три ряо.а 
в шахматном порядке на гранях и в углах кораллитов •. Диаметр пор 
О, 1 -0, 1 5  мм, расстояние между н ими в рядах изменяется от О, 1 7  
Д О  0, 2 5-0, 3 мм. 

дншirа расnолагаются гусго. Они различные no форме - nрямые, 
nровисшие ,. со.военные и !fеnолные, часто извилистые. Расстояние 
межцу ними О ,  2-0 , 3  мм , реже сокрашается цо О ,  1 мм. 

Септальные ш ипики конические по форме, с широкими осНDвания
ми и острыми или округленными вершинами. В одних каралл итах они 
многочисленны и образуют густые "шетки" на гранях, в других час
тях пол ипняка количество шипов резко сокращается, здесь наблюда
ются лишь отдельные ш ипы, как правило, приуроченные к изгибам 
стенок. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близкими вио.ами nриве о.ено в работе 
В.Л. Лелешуса ( 1 97 2 ) .  

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний силур, венлак Срео.ней Азии ( Тад
жикисган ) ;  верхний лланцовери - венлок, ханцыгский горизонг хреб
та С етге-дабан. 

М е с т о н а х о ж о. е н и е. Ручей Бараний (обр. 1 1 5 /Х-7 5 ) . 
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ПОдСЕМЕ ЙСГВО F AVOSIТINAE DANA,  1846 
Р о а  F avosi tes Lamarck, 1816  

F avosite-s hirsu tus Tchernychev forma magna S::>kolov 
et T�sakov, 1 963 

Табл. X I I I ,  Фиг. 3 
Favo sites hirsutus Tchern ychev var. :  Соколов, Тесаков, 1 96 3 ,  

с .  5 5 ,  табri. V I ,  фиг. 5 , 6. 

Г о л  о т  и n. Обр. 1 04, копл. 1 5 2/5 9 9, ВНИГРИ; р. Псакаменная 
Тунгуска; нижн ий сипур, лландовери. 

М а т е р  и а л. 1 5  nолmшяков и их обломков. 
О n и с а н и е. Полиnники массивные, nолуокруглые , булковианые, 

с рациапьно расхоаяшимися от основания корапmrгами. Встречают
ся nолиnняки nлоские, с выстуnом в среаней части о...:нования, отку
аа начинается рост колонии. Размеры nолиnияков среание и круn
ные. Кораплиты пяти-, шести и. семиугольные. Размеры крупных 
караллитов 2, 8-3 мм, мелких - 1 , 2  мм. Первые преобладают. 

Стенки прям ые, ·гонкие, со светлым срецинным швом. Толщина 
стенок 0 , 07·-0 , 1  мм. Поры расnоложены в оцин-ава ряца на оцном 
уровне в разных: ряаах: или несколько смещаясь относигельна аруг 
аруга. диаметр nop 0 , 1 7 -0 , 2 2 мм, расстояние межцу ними 0 . 7-
0 , 9  мм. Поравый валик четкий. Днища n рямые или слегка изогну
тые, с частыми о.колопоровыми желобками, которые вианы в nопе
речных сечениях. Септальные образования преаставлены многочис
ленными минными копьевиаными, треугольной формы шиnиками, рас
положенными густо на стенках и анишах кораллитов. 

С р а в н е н  и е. Сравнение с близкими виаами привеаено в работе 
Б.С.  Соколова и Ю. И. Тесакава ( 1 9 6 3 ) .  Слеаует аобавигь , 'fГО э-гот 
вид имеет сходство с F .  acutus Sok. et  Tes. ( С  окоnов, Тесаков, 1 963, 
с. 54, табл. VI ,  фиг. 3, 4),  отличаясь от него большими размерами 
кораллитов, неоднородностью их, меньшим количеством рядов пор. 

1-' а с п р о ст р а н е н и е. Нижний силур, лпанаовери запацной части 
Сибирской платформы; нижн ий сипур, куранахинский и хандыгский го
ризонты хребта Сегте-Дабан. 

М е с т о н ах о ж  а е н  и е. Река . Саккырыр (обр. 1 0 / 1 4 8 ,  Н:)-1 5 1  ) , 
ручей Бараний (обр. 1 49 /Х-7 5 ,  1 4 1 /Х-7 5 ) . 

Favosites praem aximus Sokol ov, 1951 
Табл: Х ,  · фиг. 1 

F avosi tes praema ximus: Соколов, 1 95 1 ,  с .  74,  табл. X X X I V ,  Фиг. 1 ,  
2 ;  Соколов, Тесаков, 1 9 6 3 ,  с. 1 31 ,  табл. XXVI I ,  фиг. 1-5; 
Клааманн, 1 96 4 ,  с . 6 1 .  

Г о л о т и п. Обр. 50/ 10, колл. 80/ 2 92, музей ВНИГРИ; Эсто
ния, rv:естечко Мюнди вблизи г. Пайде; силур, лландоверийский ярус, 
райккюпайский горизонт, верхняя половина. 
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М а т е р  и а л. 28 nолиnияков и их обломков. 
О п и с а н и е. Полиn�яки массивные, круnные. По Форме они как 

бt>J взцутые, nолуокр.углые и грибовицные. Пяти-семиугольные ко
ралпиты разрастаются рациапьио от основания, очень круnные,  по
nеречником 5.:..6 мм. Стенки слабоволиистые, толшиной · О ,  1-0 , 2 мм.  
со светлым срециниым швом. Микросrруктура стенок ламиплярная. 
Поры окруГлые и овМьиые, расnолагаются в оцин-цва ряца на сrен
ках. Оцин ряц несколько смешен к ребрам коралпитов. диаметр nop 
0 , 2 2-0, 4 2  мм. Наблюцается четкий nоровый валик. Днища тонкие, 
изогнутые, волиисrые, косые, сцвоеииые и неnолные.  Расстояние 
межцу ними 0 . 4-1 мм. Сеnтальные шиnики не наблюцаются. 

И з м е н ч и в о с т ь. Сетте-цабаиские nрецставители этого вица no 
основиь� nризнакам более близки к сибирским nрецставителям , чем 
к эстонским. Общей характерной чертой восточносибирских nрецсrа
вителей F. :P raeтn aximus Sok. · являются мелкие размеры nop и мень- . 
шее количесrво их ряцов. -

С р а в н е ни е. Сравнение с близкими круnноячеисrь�и вицами nри
вецено в работе Б. С. Соколова ( 1 95 1  ) . 

Р а c n  р о с т р а  н е  н и е. Нижний силур, планцовери Эстоиии. кура
нахинекИЙ Горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е. Река Саккь�рыр (обр. 1 0 ( 1 49 ) ,  ручей 
Бараний (обр. 1 4 3 /Х-7 5 ) .  

F avosites aff. acutus Sokolov et Tesakov ,. 1963 

Табл. X I V ,  ·Фиг. 2 

Г о л  о т  иn. Qбр. 205-8, копл. 260, ИГиГ СО АН СССР; р. Гор
биячин; силур, лланцоверийский ярус. 

М а т ер и а л. 1 3 nолиnияков и их обломков. 
О n  и с а н и е. П олиnняки nолуокруглые, булко- и леnешковицные, 

с nлоским основанием или с четкой вnацинкой в центральной часrи 
основания. Ширина колоний no основанию от 1 0-1 5 цо 20 см, а 
высота 7-10·  см. Длинные и nрямые кораплиты· рациапьно расхоцят
ся от основания. Стеnень циФФеренииаиии их зависит от глубины 
среза nолиnняков. В срезах через зрелую часrь nолиnняки характе
ризуются более или менее оцнороцнь�и кораппитами. Они nяти-шес
тиугольные, nоnеречником 1, 5-2, 3 мм. В цругих срезах кораплиты 
резко циФФеренuированы. 

Толшина сrеиок в срезах через зрелую часrь колонии О ,  1 мм, 
на некоторых гранях достигает 0, 2 мм. Сред инный шов в одних 
nолилияках четкий, в цругих не nрослеживается. Поры круглые или 
ова:хьные, мелкие, nоnеречником О ,  1 2-Q, 1 7  мм, реже цо О ,  2 2  мм , · 
расnолагаются в оции-цва, реже в три ряца. Ряцы nop на гранях 
смешены относительно цруг цруга. Поровый .валик четкий. Сеnталь
ные шиnики многочисленные ,  цлииные, остроугольные, наnравлены 
вершинами вверх или nерnенцикулярио к сrенкам кораплитов. дииша 
nрямые,  косые, слабоволнисrые,  месrами сближенные, сцвоенные, 
расстояния межцу ними от 0 , 3-0 , 4  цо 0 , 5-0 , 7  мм, реже 1 мм. 
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С р а в н е н и е .  Этот виц наиболее бля:зок к F. hirsu tus Tchern • .  

( ЧерньПIIев, 1 9  37 , с. 7 8 ,  табл. I I 1 ,  ·фиг. 1 ,  а, в ) ,  сравнение с кото
рым nривецено в рабО'те Б.С.  Соколова и Ю. И. Тесакова ( 1 96 3 ) . 
Оnисываемый виц имеет также ·схоцство с F. amk ard.J.k ensis Tc.hP.Гn, . 
( Василюк и цр. , 1 96 0 ,  с. 1 7 6 ,  табл. 3 1 ,  фиг. 3 ) ,  стличаясь О'Т не

го меньшим максимальным nоnеречником кораллитов, иными разме
рами nop, более корО'Ткими шиnиками. От схоцяого вица F. : subgo tll
landicu s  Sok. 1 (Барская, Шаркова, 1 96 3 ,  с. 1 46 ,  табл. Х Х ,  · Фиг. 5 ,  
6 ) F .  aff. ·acutus Sok. · e t  Tes. · О'Тличается более ре�кими цнишами, 
меньшими размерами кораллитов, более корО'Ткпми шиnиками. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Нижний силур, лланцовери Сибирской nлат
форм ы; верхний лланцовери - веялок, ханцыгсь.ий горизонт хребта 
Сетте-Д абан. 

М е ст о н а х о ж ц е н и е .  Река Саккырыр (обр. 1 0- 1 37 , 1 0 /1 5 2, 
1 0/ 1 6 2, 1 0 / 1 6 3 ) , ручей Бараний (обр. 1 49 /Х-7 5 ) . 

Favo si t es kukl in i  Tchernychev, ·1 937 

Табл. XV, фиг. 1 
Favo si t es go thl andicus L amark var. • k uk l ini: Черны шев, 1 93 7 , 

с. 6 9, табл. I V ,  · фиг. 2а, б ; .  Соколов, 1 9 50, с. 2 1 2, табл. ! ,  . 
фиг. 3 , 4. 

F avo si t es go thl andicus .L amark var. · taimyrica: Чернышев, 
с. 6 9, табл. I I ! ,  · 2а,б; Жижина , Смирнова, 1 9 59, 
табп. V I ,  · фиг. 1-3 . 

1 93 7, 
с. 7 2 ,  

Г о л о т и п . Экз. 1 0 7  и 3 46 ;  место хранения неизвестно; о-в Но
вая Земля, залив Рейнеке; нижний силур, лландоверийский ярус. 

М а Т е р  И а Л, 3 8 ПОЛИПИЯКОВ И ИХ ОбЛОМК()В, 
О п  и са н и е .  Полипняки массивные, дискС'видные, грибовидные, 

полусферические . Диаметр таких полипияков от 4- 10 до 40 см, вы
сота их 4-2 0  см. Допипняки с хорошо сохf анившейся базапьной 
эпитекой, со слабо или сильно прогнутым оr.нованием, от которого 
радиально расходятся кораллиты . 

Кораплиты полигональные, в обшей массе ше�тиугольные, юные -

четырехугольные .  В коллекции есть экземпляры этого вида, в кото
рых кораплиты слабо дифференцированы по величине, поперечники 
их изменяю1;ся от 2, 5 до 3, 5 мм, преобладают 3-3 , 5 мм. В дру
гих экземплярах эти размеры изменяются значительно шире - от 
2 ,  5 до 4 мм. Стенки тонкие, слабоволнисты е, с четким срединным 
швом . Толшина сте нок в пределах одной колонии изменяется от 
0 , 0 8  до 2 мм . Микроструктура стенок ламиллярная, 

Поры составляют характер.ную о<..-обенность вида, они очень круп
ные, круглые или овальные, с четким темным ободком - поровым 
валиком, на КО'Тором нередко сидят длинные шипики. Диаметр н ор 
колеблется от 0 , 2 5  до 0 , 0 5  мм, но в большинстве своем они име
ют диаметр 0 , 4  мм. Располагаются поры в один-три ряд.з, rретий 
ряд обычно сильно с

.
мещен к граням корал,Jитов. 
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Днища многочисленные, слабоволнистые, изогнутые, выпуклые 
или прямые, располагаются на расстоянии 0 , 3-0, 8 мм друг от дру
га, иногда до 1 мм. Септальные шипики многоч исленные, в виде 
треугольников с острыми вершинами. Следы от шипиков хорошо вид
ны в продольных шлифах. 

С р а в н е н и е. F. kuklini Tchern. близок ко многим вариететам 
вида F. goth/aпdicus Lam. Сравнения с ними приведены в работах, 
помешенных в синонимику вида. Этот вид близок к экземплярам, 
описанным Ю .И . Тесаковым ( 1 9 7 1 ,  с. 3 6 ,  табл. X X I V ,  фиг. 6 )  как 
F. :go thlaпdicus  L am., популяция Б, происходяшим из коновских сло
ев малиновецкого горизонта Подолии. Однако F. kuk l ini Tchern., 
встреченный на Сетте-Дабане , отличается от них тем, ч то при оди
наковом максимальном размере пор он имеет более крупные карал
литы, а и ногда и более крупные поры ( до 0 , 5  мм) . 

З а  м е ч а  н и е. В синонимику вида включен F. ,r;;oth/andicus  Lam. 
var. taimyrica Tch erп. ,  поскольку этот вариетет имеет столь незна
чительные отличия от F. :kuk lini Tchern . ,  что его не имеет смысла 
рассматривать как самостоятельный вид или вариетет. Вероятно, 
эrи два вариетета следует объединить в один вид под одним назва
нием. Авrо!-> предпочел F. :kuklini Tchern. 

Р а с  п р  о с т р а н  е н и е. НижнИЙ силур, пландевери о-в а Новая 
Земля ; лландовери, куранахинский горизонт хребта Сетте-дабан. 

М е с т о н а х о жд е н и е. Река Саккырыр ( обр. 1 0/ 1 4 9, 10/ 15 2 ) ,  
ручей Бараний ( обр. 148/ Х-75,  149/ Х-7 5 ) . 

F avosites moyeroensis Sokolov et Tesakov, 1963 
Табл. X V, фиг. 2 

Favosi t�s  тоу �ro �n�is: Соколов , Тесаков, 1 96 3 ,  с. 56,  табл. V I I ,  · 
фиг; 1, 2; Чехович, 1 96 5, с. 82, табл. X V I ,  •фиг. 1-4. 

Гavosi t�s тоу �ro �пsis Sokol ov et Tesa kov forma m a cropora: Чехо
вич , 1 96 5 , с. 83,  табл. X V I ,  ·фиг. 7 , 8 .  

Г о л о т и п . Обр . 6 8, копл. 2 6 0, ИГиГ С О  А Н  СССР; Сибирская 
платформа, р. Мойероi силур, венлекекий ярус. 

М а т е р  и а л.  Около 50 полипияков и их обломков. 
О п  и с а н и е. !Jолипняки комковатые, полушаровидны е, поперечни

ком в основании от нескольких сантиметров до 10- 15 см. Кораn
литы или растут строго параллельне друг другу, или расходятся 
радиально, изгибаются, стелются вдоль основания и затем выпрям
ляются. Они пяти-, шести- и семиугольные, поперечником 2 , 8  -
3 мм, встречаются экземпляры с более мелкими кораnлигами.  

Стенки гоnсгые, грубые, сnабовоnнисгые. Толшина их изменяет
ся ог 0 , 1 5-0 , 2  до 0 , 5-0, 6  мм, за счет эгого сген

.
ки в попереч

ном сечении имеюг четковидную форму. Внутренние края сгенок 
неровные .  Поры в одних экземплярах мелкие, диаметром О, 12 -
0, 17 мм, в других крупные - 0 , 1 7-0,3 мм . Они располагаются в 
два-гри ряда на стенках кораnnигов в шахмагнем порядке на рас-
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стоянии до О ,  5 мм друг от друга. Наблюдается четвертый ряд пор, 
· расположенных в углах кораппитов. 

Днища тонкие, очень частые, прямые, косые, волнистые, места
ми сближенные и непопные.  Расстояние между днищами 0 , 1-0, 3 ,  
реже д·о О, 5 м м .  Септапьные образования представлены бугорками 
и треугольными шипами, вершины которых хорошо видны в виде то
чек на продольных сечениях. В некоторых попипняках септапьные 
шипы отсутствуют. 

С р а в н е н и е . Сравнение с другими видами дано в работе Б.С.Со
копова и Ю . И .  Тесакава ( 1 96 3 ) .  

3 а м е ч  а н и е.  В коплекции имеются экземпляры, сочетающие в 
себе признаки описываемого вида и F. moyeroensis Sok. et Tes, for
ma  macropora Chekh. ( Чехович, 1 96 5 , с. 82 , табп. X V I, фиг. 1-4 ) . 
На основании этого нами уральская форма включена в объем описы
ваемого вида. 

Р а с n р о с  т р а н  е н и е. Нижний сипур, венпокский ярус С ибирской 
nпатфорv�ы, Приnолярного Урала, гряцы Чернышева; нижний с ипур, 
ханцыгский горизонт хребта С етте-Дабан. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Река С аккырыр ( обр. 1 0/ 1 6 2 ,  1 0/ 1 6 4 ,  
1 1 / 1 7 0, 1 1 / 1 75 ) ,  ручей Бараний ( обр. 1 0 1/Х-7 5 ,  1 06 / Х-75,  
1 1 5 /Х-7 5 ,  7 0/ Х- 7 5 ,  73/Х-75 ) .  

Favos ites kenn ihot:nsis Oza ki ,  1 934 

Табп. Х V I , фиг. 1 
F avo sitt:s k enn iho msis: Shimizu ,  Ozaki, · Obata , 1 934,  с .  7 1 , 

табп. X I I , фиг. 7 , 2, 3 ;  Чернышев, 1 95 1 , с .  3 2 ,  табп . V I I , 
фиг. 4 , 5 .  

Favosites k enn ihoensis var. r rgularis Oza ki :  Sh imizu ,  Ozak i, ·Oba
ta ,  1 934, с.  72, табп. X I I I , фиг. 6-8. 

l· avositt:s k enniho ensis Ozaki var. m icrospiп a  Duba tol ov:  Дубато
пов, 1 9 5 9, с . 19,  табn. X X X V II , фиг. 1, а-б, 2, а-в, 3 ,  а-в. 

F avosites m icтospinus Dubatolov : Дубатопов, 1 96 8, с. 5 3 ,  
табп. ХVШ, фиг� 2-5 .  

Г о п о т и п. F avositt:s k ennihoensis Oza ki :  в статье Sh i m iz u ,  (}zak i , 
Obata , 1 934,  с . 7 1 , табп. X II ,  фиг. 7 , 2 , 3 .  Номер и место хранения го
потипа неизвестны ; с еверо-запацная част ь п-ова Корея; верхний 
сипур. 

М а т е р  и а п. 2 О nопиnняков и их обломков. 
Оn и с а н и е, Попиnняки массивные, небопьших размеров, 3 х 6 , 

2 х 6 и 1 , 5  х 7 см. Форма колонии жепваковидная, попуокругпая, дис
ковицаая. Встречаются колонии, обрастающие скелеты цругих орга
низмов, н еровности цна. Кораплиты растут рациапьно от основания, 
вьmрямпяются и nрямо выхо�U�т на nоверхность колоний. Они в об
щей массе цовопьно оцнороцные, четырех-восьмиугольные, чаще 
шести-семиугольные .  Поnеречники кораппитов 1-2 , 7  мм, nреобпа
цают 1 , 9-2 , 2  мм.  
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Стенки караллитов в поперечных и проо:ольных сечениях слабо
извилистые, чаще желтоокращенные, с широкими светлыми межстен
ными швами. Толщина стенок к ораллитов изменяется crr О, 07-0, 1 
о:о 0 , 3  мм, преоблао:аЮТ: кораплиты с утолщенными ( о:о 0, 2 5  мм ) 
стенками. Микроструктура склеренхимы склаачато-конuентрическая. 
ВстречаКУГся полипняки, у которых стенки караллитов светлоокра
шены и темной линией вьщеляется только эпитека. 

, Поры многочисленные; круглые и оваЛьные, аиаметром в оаних 
полипняках от 0, 1-0, 1 2  ао 0, 2 2  мм, 0, 2 2 х 0 , 2 5  мм, в аругих -
0, 1 7  х 0, 2 7  и 0, 2 2  х 0,3 мм. Поры располагаКУГСя на гранях ко
раллитов в ава - пять, в три ряаа или беспоряаочно. В ряо:ах поры 
нереако смещены относительно аруг о:руга. Крайние ряо:ы пор сме
щены к ребрам кораллитов, эти поры ЯВЛЯКУГ9Я угловыми. -Расстоя
ние межау порами 0, 2 5-0,4 7 мм. Нереако через поры из оаного 
кораплита в аругой прохоо:ят анища, которые произвоаят впечатле
ние поровых пластинок. 

Днища в полипняках располагаКУГся зонально: в одн их  из них они 
с ближены , савоены, извилистые или прямые, на 5 мм о:лины прихо
аится 1 5- 1 9  анищ; в о:ругих - относительно реакие, прямые, гори
зонтальные, на 5 мм алины прихоо:ится 9- 1 1  о:нищ. Есть полипня
ки, в которых такая зональность отсутствует. Днища в этих полип
няках, как правило, очень частые, на 5 мм ·алины прихоо:ится 2 0  
о:нищ. В некоторых .полипняках место. прикрепления анищ к стенке 
извилистое, что свио:етельствует об изогнутом, волнистом характе
ре о:нищ. В проаольном сечении такие о:нища имеКУГ извилистый виа. ' . Септальные шипики рео:кие, тонкие и короткие, чаще ВИЩ!Ьi на стен-
ках в вио:е с глаженных бугорков. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Изменчивости поавержены размеры коралли
тов, в оаних полипняках кораплиты имеКУГ поперечник 1-2 , 2  мм, в 
аругих - от 1 о:о 2 ,  7 мм. Изменяется также количество ряо:ов 
пор ( от двух до пяти) , их размеры и форма ( от круглой до узко
овальной) . Изменчивым признаком является расстояние между 
днищами. Чаще встречаются экэемпл�ры с тесно сближенными 
днищами. 

С р а в н е н и е. Сравнение с близким виаом F .  fidt:lis Berr. (Po�
t� , · 1 902, с . 2 2 7, табл. 8 3 ,  89, 94, 1 05 ,  1 06 )  привеаено в ра
боте Озаки (Shim iz u,  Ozaki, Obat�,  1 9 34 ) .  Очертаниями и размера
ми кораллитов, толшиной стенок, максимальным размером пор и 
расстояниями межо:у ряо:ами пор описываемый виа имеет схоаство 
с F. �oldfussi Orbigny (Соколов, 1 95 2 ,  с. 24, табл. 1 , фиг. 1-4; 
табп'. I l ,  фиг. 1 ) .  От послеанего он отличается темноокрашенными 
стенками караллитов с четким среаинным швом, склаачато-конuент
рической микроструктурой стенок, большим количеством ряаов пор 
и наличием в полипняках авух череауюшихся зон в расположении 
а нищ. 

3 а м е ч а н  и е. В синонимику этого виаа включены виаы F. ken
nihoensis var. ·regularis Ozaki и F. :k ennih o ensis Ozaki var. · micro s· 
pina Oubat.,: тах как эти виды несут настолько неэначительные от
личия от типового вио:а, что· они не могут быть признаны самосто-
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stтельными. Так, F .  kennihoensis var. тegularis Oza ki ,  СУГличается 
лишь более рецкими цнищами и наличием полых трубок в стенках 
кораллитов, КСУГорые, вицимо, являются спецами жизни в полипня
ках каких-то коменсалистов. Что касается цнищ, то сетте-цабан
ский материал позволяет установить в оцном и том же попипняке 
этого вица Участки со сближенными цнищами, как и у типичного 
вица, и участки с разряженными анищами, как у установленного 
К .  Oza ki вариетета. 

Огличие F. kennihoen·sis var. m icrospina Dubat. СУГ типового вица 
заключается в присутствии септальных шипиков и СУГсутствии · про
аольной морщинистости стенок. Как поцчеркивает В.Н. Дубатопов 
( 1 �59, с .  1 9 ) ,  септальные шипики у описываемого им вариетета 
сохраняются весьма рецко вслецствие плохой сохранности полипня
ка. У типового виаа также можно -прослецить прис'утствие септаль
ных шJПiиков на привеценных Озаки изображениях (Sh imizu ,. Ozaki,. 
Obata,. · 1 934 , табл. X I I I ,  фиг. 2 , 3 ) ,  но они иэ-за плохой сохраннО.:. 
сти материала мало заметны, к тому же, суая по привеценному 
В.Н. Дубатоловым ( 1 959,  табл. X X X V II ,  фиг. 3,б)  изображению, 
стенки -кораллитов у F. k mniho ensis var. micro spina Du bat. ·, не пря
мые, а несут спецы поперечной морщинистости, как и у типового 
вица. В синонимику вица F. :k enniho ensis  Ozaki var. ·m icrospiпa Du
ba t. , · В.Н. Дубатоловым включен виа F. kennih oimsis Ozaki ,  КСУГорый 
описан Б.Б. Чернышевым ( 1 95 1 , с. 32,  табп. X I I ,  · Фиг. 4 ,5 ) и у 
которого автор прецполагает наличие процольной моршинистости 
стенок кораллитов, как у экземпляров, описанных из СУГложений Ко
реи. 

Р ас п р о с т р а н е н и е. Верхний сипур северо-запацной части 
п-ова Корея; нижняя часть пуцловского яруса Кузбасса; верхняя 
часть_ хеканаинекой свиты бассейна р. Ясачной и низы нелюцимской 
свиты бассейна р. Таская (Северо-Восток СССР ) ; верхний лланао
вери - веялок, ханцыгский горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Река Саккырыр (обр. 1 1/ 1 8 1, 1 1/ 1 98 ) ,  
ручей Бараний ( обр. 15  0/Х-7 5 ) .  

· 

Favo si tes  (Sapporipoтa) favositoides (Ozaki) 1 9 34 

Табп. X V I ,  фиг • .  2 
Sappoтipora favos i to id�s: Shimizu , · Ozaki, · Obata, ' 1 934, с .  75, 

табл. X V ,  фиг. 5-7. 
Favosi t e s

V
Sappoтipoтa) favosi toides: Соколов, 1 955 ,  с. 340, 

табл . 1 ,  ' фиг. 1 ,2; Тесаков, Соколов, 1 96 3, с . 5 7, табл. V14 
фиг. 5 ,6 ;  Николаев и цр., 1 975,  с. 32 ,  табл. 43, фиг. 1-3; 
табл. 44, фиг. 1-5 .  

· 

Favosites (Sарротiрота) favosi toides var. · bis erial is:  Жижина, 
Смирнов, , 1 957 ,  с . 36, табп. X V I ,  фиг. 3, 4 .  

Го л от и п. Sapporipora favositoides; Sh im izu , ·Ozaki, Obata ,  . 1 934, 
с.  75, табл. XV, фиг. 5-7; северо-запааная часть п-ова Корея; си-
пур, .вен л окский ярус . 

59 



М ат е р и а л. Два nошmняка. 
О n  и с а н и е. Колонии срецние и круnные, nоnушаровицные и уn

лощенные. Корапшrгы nрямо nоцнимаются от основания и растут 
nараппепьно цруг цругу. Они очень мелкие, строго оцнороцные, nя
ти-шестисторонние, несколько округленные. Поnеречники кораппи
тов около 0,6 мм, реже несколько меньше ипи больше. Стенки ок
руглые, nрямые и толстые, особенно в углах кораппитов. Тьлшина 
стенок на гранях 0, 07 мм, в углах увеличивается цо 0, 1-0, 1 2 мм.  
Срецинный шов четкий, в вице светпой широкой линии. 

Поры круnные, эанимаКУГ 1/3 ширины грани, расnолагаются на 
гранях в оцин ряп., изрецка этот ряц смещен к ребрам кораппитов. 
Диаметр пор 0,2 мм; расnолагаются они цруг от цруга на расстоя
нии от .0,1-0, 12  цо 0,2 мм. Эго расстояние, как nравило, не nр&
вышает размеров пор. 

Днища тонкие, nрямые, косые, изогнутые, очень часто nровис
шие. В групnе кораппитов они могут расnопагаться на оцном уров
не, соециняясь в этом случае в оцну линию через nоры. Расстоя
ние межцу ними изменяется от 0, 1 цо 0,6 мм. Сеiхтапьные шиnики 
прекрасно раЗ!>ИТЫ, они конической формы, с широкими основаниями. 
Длина некоторых шиnов цостигает 0, 1 мм. 

И з  м е н ч и в ост  ь. Эгот виц отличается вьщержанностью вицовых 
nризнаков, и мы не нашли существенных отличий сетт&-цабанских 
nрецставитепей от nрецставИТепей сибирских, корейских, омупевских 
и арктических. 

С р а в н .е н и е. Сравнение вица цано в работе Б.С .  Соколова, 
Ю.И.Тесакова ( 1 96 3 ) .  

Р ас n р ос т р а н е н и е. Нижний сипур, венпок п-ова Корея, Си
бирской платформы, советской Арктики, Омупевских гор; верх;ний 
ппанцовери - венпок, ханцыгский горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т он а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 75/Х-75 ) .  

Р о ц c�phy ropora Etherige, 1920 

c�phyropora inf�ra Kokscharska ja ,  •sp. nov. 
Табп. X VII , фиг. I 

lnfиa (пат. )  - нижняя .  
Гоп от иn.  NQ 78/ 1 07, музей ИГ Я Ф  С О  АН СССР; хребет Сет

те-Дабан, бассейн р. Таскан, руч. Бараний; нижний сипур� ханцыг
ский горизонт. 

М а т е р  и а n .  Около 1 О nолиnияков и их обломков. 
Д и а г н о з  • . Попипняки мелких и средних размеров, уплощенные, 

с несколькими центрами роста. Кораплиты неоднородные, пяти-шес
тиугольные, неравносторонние, поперечником 0,5-1, 7 мм. Юные ке
рамиты сильно округлены. Толщина стенок в кораплитах непостоян
ная, изменяется от 0, 05 до 0,2 5  мм. Срединный шов светлый, ши
рокий, особенно в местах утолщения стенок. Диаметр пор 0, 1-
0,2 мtv:; располагаются они на стенках в один-два ряда и в углах, 
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где соединяют по два-три кораплите Днища находятся на расстоя
нии 0,2-1 мм друг от ·друга. Септальные шипики многочисленные, 
встречаются редкие сквамулы. 

О п  и с а н и е .  Полилияки мелких и средних размеров, уплощенные, 
жепваковидные, дисковидные. В полипняках кораплиты иМеют не
сколько центров роста, от которых они расходятся радиально. Ко
раппиты неодн.ородные, пяти-шестиугольные со слегка округленными 
углами, как правило, неравносторонние. Поперечник их колеблется 
от 0, 5 до 1 ,  7 мм. Наиболее мелкие юные корюшиты имеют поп� 
речник 0, 5-0, 7 мм, они трех-четырехсторонние, сильно ОКР,угленные. 
Среди более зрелых преобладают кораплиты nоnеречником 1,3- 1 , 5  мм. 

Стенки караллитов в одном nолипняке имеют неодинаковую тол
щину. В центрах роста на м олодой стадии развития полипияков стен
ки у каралnитав тонкие ( О, 05 м м )  и относительно nрямые. У зре
лых караллитов они значительно толще, до 0, 2 5  мм, слегка изви
листые, широкие и светлые, четковидные. Толщина стенок в корал
литах неnостоянная, она может изменяться в отдельных сторонах 
караллитов от 0,2 5  до 0, 05 мм. Внутренние поверхности стенок 
караллитов окрашены в темный цвет. Эга часть стенок имеет иена
стоящую ш ирину, она значительно массивнее за счет слияния ос
нований септальных шипов. В продольных срезах стенки слабоиз
вилисты и имеют четкови.Ц!iЫЙ характер. 

Поры круглые, располагаются в одиli или два ряда, второй ряд 
пор обычно смещен к ребрам кораплитов. Есть угловые поры, сое
диняю�Цие по два, реже по три кораллита. Поперечники пор в по
липняках могут варьировать от 0, 1 до 0,2 мм, преобладают поры 
поперечником 0, 1 5  мм. Расстояние между лорами 0;3-0,4 мм. 

Днища тонкие, прямые или извилистые, иногда непощrые и нак
лонные, В одних полилияках они располагаются зонально: участки 
со сближенными до 0,2 мм днищами чередуются с участками, где 
днища разрежены до 0,8-1 мм. В других полилияках зональности 
в расположении днищ не наблюдается, в них они располагаются равно
мерно, на расстоянии 0,2-О,.? мм друг от друга. Септальные ши
пики многочисленные и имеют треугольную или коническую форму, 
с широкими и слившимися основаниями, так что образуют на стен
ках пиловидную щетку. Некоторые шипы переходят в сквамулы, тог
да они становятся длиннее и к ним нередко подвешены днища. 

С р а в н е н  и е .  Некоторое сходство рассматриваемый вид имеет 
с G. sibiric a M iron . и G. parvu la \1 iron . ,  описаюrыми Н. В. Мироновой . .  
из нижнего девона Горного Алтая (Миронова, 1 97 1 , с.42 ,табJL X II I ,  
фиг. 1 ,а-в, 2 ,  а-б; с .  4 3 ,  табл. Х I V , фиг. 1 ,  а-б, 2 ,  а-б; табJL X V ,  
фиг. 1 ;  рис. 9 , 1 0  в тексте ) .  Отличается от них очертаниями и 
разw.срами кораллитов, пор, более частым расположением днищ, на
личием сквамул. От других известных в Шiт�ратуре видов G e (Jfиno
pora новый вид отличается еще боi1Ьше. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний силур, верхний лпандовери - вен
лак, хандыгский горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 2 3 /Х-7 5, 1 2 ( i/X-7 5 ) .  
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c�phuropora (?)  varia Kokscharskaj a ,  вр. ТI O V ,  

TaбlL ХУН, · фиг. 2 ;  таб1L XVII I ,  · фиг. 1 
Varia ( пат. ) - разнообразная. 

Г о ло т и п. Nc? 7 8/ 1 О 9, музей ИГ ЯФ СО А Н СССР; хребет 
Сетте-Дабан, бассейн р. Таскан, ручей Бараний; нИжний силур, хан
дьiгский горизонт. 

М а 11 е р  и а л .  15 полипияков и их обломков. 
Д и а г н о з. Лолипняки средних размеров, уплощенные или 

Iпэлуокруглые. Редкие восьми-девятисторонние кораплиты с по
перечником от 3, 2-3, 7 до 4, 3 мм окружены четырех-шести
сторонними, с поперечником 1, 8-2, 5 мм� Стенки крупных к:о
раллитов прямые или глубоко извилистые, до О, 2-0, 25 мм 
толщиной; у мелких караллитов стенки прямые и тонкие 
О, 1-0, 1 2  мм. Поры стенные и угловые, · располагаются на 
стенках в один или два ряда. Они овальные и конусовид
ные, величиной от О, 1 5  до 0, 25 мм. Днища располагаются 
на расс·гоянии 0, 3-1 мм друг от друга. Септальный аппарат 
в виде мелких бугорков и отдельных крупных ш ипов. 

Оп и с а н и е .  Полипники срецних размеров, уплощенные, грибо
вицные или полуокруглые. Прецс'l'авители этого вица имеют попе
речники 4-7 см, а высота .полипняков составляет 1-2 см. Карал
литы, неравновеликие п.о величине, веерообразно расхоцятся от вог
нутого основания полипняка. Рецкое восьми-nевятисторонние много
угольные округленные кораплиты с поперечником 3 , 2-3 , 7 мм, ре
же цо 4,3 мм, окружены четырех-шестисторонними нiшравильно
многоугольными кораnлитами · с  поперечником 1,8-2 , 5  мм. На каж
дую сторону крупных караллитов прихоцится от оцного цо цвух
трех мелких. 

Стенки крупных караллитов утолщены цо 0,2-0, 2 5  мм, при этом 
они глубоко извилистые. Встречаются участки, гце в оцном и том 
же крупном караллите часть стенок м ожет быть извилистой, а цру
гая часть - относительно пря:мой. У мелких караллитов стенки тон
,кие; 0,)-0, 1 2  мм, и, как правило, прямые. Срецняя часть стенок 
у всех караллитов окрашена в светлый тон, а их внутренняя с·rоро
на в темный. При этом в крупных кораплитах толщина светлой и 
темной частей стенок непостоянная, кое-гце вицен темный срецин
ньrй шов. В мелких кораплитах толщина стенок более или менее по
стоянная и срецинный шов не прослеживается. 

Г!оры стенные и угловые, располаются на стенках в один или 
два ряда. Поры овальные в поперечном сечении и конусовидные в 
продольно!\!, поэтому величина .их поперечного сечения неоцинако
���. Q!a колеблется от 0, 15 до 0, 2 5  мм. 

Днища расnолагаются равномерно; они тонкие, прямые и косы е, 
реже извилистые или вогнутые. Расстояния между ними изменяю'!'
ся от 0,3 до 1 мм, чаще составляют 0,3-0,5 мм. СеnтальliЬ!е щи
пики в виде редких и мелких бугорков набпюцаются лишь в круnных 
кораплит ах. Н аряцу с ними на стекках присутствуют · оциночные ши-
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пы, достигающие значителыюй величины - до 0, 3-0,47 мм (табJL 
XVI I I ,  . фиг. 1 ) . 

С р а в н е н  и е .  Оiень своеобразным строением стенок, И/Ulичием 
наряду с тоикостеиными мелкими более крупных толстостенных ко
раплитов новый вид наиболее близок к видам рода c �phyropora, опи
санным В.Н. Дубатоловым ( 1 963;  Дубатолов, Тонг Зюн Тхаиь, 
1 965 ) и Н. В. Мироновой ( 1 97 1 ) .  Однако от всех известных ви
дов этого рода G. {?)  varia, sp. · nov. · отличается своеобразиым рао
nределением крупных и мелких кораплитов в полипняках, коиусо
вид!iыми порами, извилистым и стеиками у некоторых караллитов и, 
накоиец, своеобразием строения септального аппарата. Перечислен
ные признаки не позволяют относить описываемый вид ни к одному 
из известных видов G �phиropora. Поэтому мы отнесли его ·К этому 
роду условно. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний силур, верхний плаидовери - веи
лок, ханць1гский горизонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с то н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 2 6/Х-7 5 ,  1 17 / Х-
75 ) . 

ПОДОТРЯД TH AMNOPORIN A  

С Е М Е Й С Т В О  P ACHY PORI DAE G ERTH,  · 1921 

ПОДСЕМЕЙСТВО P ARASTRIATOPORINAE TCHUDINOV A, 1959 

Р о д Parastiatopora Sokolov,. 1949 

P arastriatopora nigrol imi tata K okscharska j a ,  sp. nov.  

TaбJL XVi l l , . фиг. 2 

N igral im itatus (пат. ) - с черНЫJ).IИ ободками. 

Г о л о т и п. N1 7 8 / 1 05 ,  музей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сет
те-Дабан, бассейн р. Восточная Хандыга, ручей Бараний; нижний 
силур, куранахинский и хандыгский горизонты. 

М а т е р  и а л .  Около . 5 О  полипияков и их обломков. 
Д и а г н о з. Полипняки состоят из сплюснутых или округлых вет

вей. Кораплиты полигональные, цифференцированы по величине, име
ют поперечники 0,5- 1 , 5  мм. Размеры чашек от 1 , 2  до 2 мм. Стен
ки в центральной части ветвей тонкие, в процольном сечении слабо 
изогнутые. flo периферии вет�:'� стереоплазма заполняет кораплиты, 
образуя узкое :1·ереоплазматическое �.ольцо шириной 2 мм. Поры в 
центре ���rвей оцнорядные, круглые, циwv�е·1��!'1 0, 1 - 0, 2 мм. На 
П�fjиферии оии овальные, циаметром 0, 1�-0, 1 7  мм. Днищil >vmого
численные, реа,К!Ие в центре ветвей и частые по перифер!!и. 

О п  и с а н и е .  Полипняки цишшцрические, е:ппюснутые ипи округ
лые, поперечн.�пшм 12-19 х 18-26 мм. Кораплиты в центральной 
час-rи пог.::;;mняков полигональные, резко цифференцированы по вели
Ч ИР.�. Поперечник юных караллитов 0,5-0,7 мм, у зрелых - 1 , 1-
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1 , 5  мм. К периферической части кораплиты плавно изгибаются и 
ориентируются норма.-rьно к поверхности . .На поверхность кораплиты 
открываются полигональными неглубокими чашечками с острыми 
краями. Диаметр чашек 1,2-1,  7 мм, в толстых ветках он дости
гает иногда 2 мм. 

Стенки в центральной части тонкие, прямые, с четким срецин
ным швом. В продольном сечении стенки слабоизогнутые. К пери
ферической части на стенках и цнищах кораплитов появляются от
ложения стереоплазмы, которая заполняет все пространство в ко
раплитах только в узкой наружной части полипняков. Ширина зоны, 
полностью заполненной стереоплазмой, 2 мм. Иногца в тонких вет
ках эта зона не образуется. Ширина всей зоны от появления отло
жений стереоплазмы цо полного заполнения ими кораплитов дости
гает 3-4 мм. 

Поры в центральной части полипияков мелкие и рецкие. Диаметр 
их 0, 1-0, 1 7  мм, рецко цостигает 0,2 мм. Здесь они располага
ются в один ряд. На периферии полипияков овальные поры распола
гаются на стенках в несколько ряцов и имеют диаметр 0, 1-0, 17 
или О, 1 2-О, 1 7  мм. Интервал между порами не превышает их циа
метра. 

Днища в центральной части полипияков прямые и редкие, рас
полагаются на расстоянии 0,7-2,3 мм !\РУГ от цруга. Это рас
стояние сокращается цо 0,2-0,4 мм при приближении к краю по
липняков. В некоторых полипняках днища сдваиваются и пересека
ются между собой. Септальных шипов не обнаружено. 

С р а в н е н  и е .  Наибольшее сходство описываемый вид имеет с Р .  
m u l t iuptosa Smir. (Жиж инf.l, Смирнова, 1 95 9, с. 85, табл. XI I ,  фиг. 1-
4 ) . Основное отличие описываемого вица заключается в отсутствии 
широкого сплошного кольца стереозоны, характерного для Р. m u l t i ·  
s ep t o sa Smirn . ,  и септальных образований. П о  строению централь
ной части колоний, размерам и форме кораллитов, строению чашек 
новый вид несколько напоминает Р. m u t a b i l i s  balk a sh i cu s  Kova l .  · . из 
лудловских отложений Западного Прибалхашья ( Ковалевский, 1965,  
с. 1 2 3 ,  табл. X X V I ,  фиг. 2;  табл. X X V I I ,  фиг. 1, 2 ) . Отличие но
вого вида заключается также в отсутствии сплошной заполняемой 
стереоплазмой зоны, в одинаковом устройстве пор, их одинаковых 
размерах (редко превышающих 0, 17 мм ) по всему полипняку, в 
центральной и периферической зонах. У зкой стереоплазматической 
зоной, извилистостью стенок кораплитов новый вид обнаруживает 
некоторое сходство с Р. c e l r:bтat a K l a am.  из пландавери Эстонии 
(Клааманн, 1 9 64, с. 82,  таб;"' ЛX I I , фиг. 1-4 ) .  Описываемый вид 
отличается от него цилv.ндрической формой полипняков, 5Dnee мел
кими коращrnтами и норами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Нижний силур, куранахи·rский и хандыгский 
горизонты хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х о жд е н и е .  Ручей Бараний (oup. 13 6/Х-7 5, 143 / Х-
7 5 ,  145/Х-7 5 ) .  
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О Т Р Я д  SYRINGOPORIDA 

С Е М Е Й С Т  ВО SYRIN GOPORIDAE N ICHOLSON , 1 87 9  

Р о д  Syringopora Go] dfu s s ,  1826 

Sy ringopora khalagan ertsis  Tchernychev, 1 938 

Табп. X IX ,  фиг. 1 
�yringopora khalagan ensis:  Чернышев, 1 938, с. 1 2 6, таб1L V ,  

фиг. 4;  Чернышев, 1 94 1 б, с .  6 9 ,  таб1L 1 1 , фиг. 1,2.  

Г о п о т и п. Syringopora khalagan m sis, Чернышев, 1938,  с.  1 2 6, 
таб1L V, фиг. 4; о-в Вайгач; верхний сипур. 

М а т е р и а 1L 2 О обломков попипияков, 
О п  и с а и и е .  Попинняки кустистые, низкие, леnешкавидны е. Раз

меры их достигают 15-2 0 х 5-7 см. Каралпиты длинные, прямые, 
круглые, диаметром 0,7-0,9 мм. Форм,а караллитов часто искажена 
за счет соединительных трубок. Каралпиты располагаются близко 
друг к другу. Местами расстояние между ними сокращается 
до 0,05 мм, но чаще они располагаются на расстоянии 0,2-
0, 5 мм друг от друга, редко это расстояние увеличивается 
до 1 мм. Толщина стенок 0, 1-0, 1 2  мм. Эпитека хорошо за
метна, ее топшина 0,01 мм, Микроструктура стенок ламил
лярио-волокнистая. 

Соединительные трубки многочисленные, их диаметр 0,5 мм, рас
стоsшие между ними изменяется от 0,4 до 2,3 мм, но чаще сос- · 
тавляет 1 , 1-1,5 мм. От каждого каралпита на одном уровне отхо
дят две-три соединительные трубки. В продольном шлифе видно, что 
трубки иередко располагаются на одном уровне в соседних карал
литах. 

Днища многочисленные, воронкообразные, образуют осевую труб
ку. Септальиые шипики сохраняются не во всех коралпитах. Они име
ют треугольную форму с острыми удлиненными вершинами и спив
шимися основаниями. 

· С р а в и е и и е .  Этот вид отличается от всех известных видов рода 
Sy ringapora маленькими поперечниками коралпитов, очень густым их 
расположением. По типу развития колонии S. khalagan en sis имеют 
некоторое сходство с S. fascicul aris ( L inn ) ,  и з  верхиего сипура Куэ
басса ( Чернышев, 1 95 1 ,  с. 7 2 ,  таб1L X IX ,  фиг. 1 ,  2 ) ,  от которо
го отличается меньшим диаметром коралпитов, несколько иной их 
формой и более компактным расположением караллитов в полипня
ках. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний силур, верхний пландавери 
венлок, хандыгский горизонт хребта Сетте-Дабаи. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Саккырыр ( обр. 1 0/ 1 6 3 ) .  

5 �-�9 
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С Е М Е Й С Т В О F L ETCHERIIDAE ZIТ·TEL, · 1876 

Р од F l etcheri el la  Sokol ov, 1 955 

Fletcheriella catervatim a Kokscharska ja ,  .s p. nov. · 

Табп. XIX,  · фиг. 2 
C atervatima ( лат. ) - скученно, во множестве. 

Г о л о т и n. Ng 7 8/1 01 ,  музей ИГ ЯФ СО АН СССР; хребет Сет
те-Дабан, бассейн р. Восточная Хандыга, р. Саккьrрыр; верхний ор
довик, баранинекий горизонт. 

Д и а г н о з .  Полиnняки комnактные, массивно-кустистые. Корап
литы округлые и nолнгональньrе в местах соnрикосновения. Поnе
речники караллитов варьируют от 1 ,3-1 , 5  до 6,7-7 , 8  мм. Стенки 
nрямые. l-еnтальные образования в виде коротких треу'гольных ши
nов. Дниша многочисленные, расnолагаются на расстоянии от 1 до 
2 , 5  мм. 

Оn и с а н и е .  Полиnняки круnные, массивно-кустистые, дискавид
ны е. Кораплиты крупные, длинные, изгибающиеся, nолигональные и 
округлые. Они тесно сближены между собой, местами соприкасают
ся, приобретая при этом полигональные очертания. Там же, где ко
раллиты не соnрикасаются, они имеют округлую форму и стенки их 
становятся округленными. Поперечники караллитов в пределах одной 
колонии изменяются от 1 ,3-3, 5  мм до 6,7-7 , 8  мм. Преобладают 
кораплиты размером 4-6 мм. 

Стенки прямые, толщина двойной стенки в соприкасающихся ко
раллитах 0,25-0,3 .Мм; свободны е ·кораллиты имеют толщину сте
нок 0,1-0,2 мм. Срединный шов nрослеживается темной nолосой. 
Сеnтальные образования представленьr. короткими треугольными ши
пиками с шИрокими слившимися между собой основаниями. Днища 
многочисленны.е, изогнутые, косые, '·вогнутые, редко неполные, слив
шиеся с соседними. Расстояние между ними изменяется от '1 до 
2 , 5  мм. 

С р а в н е н и е .  Новый вид имеет сходство с F. gigantica Prbz. ( Ба
лашов и др., 1 968, с. 2 3 ,  табл. 56,  фиг. 1 )  IIЗ верхнего ордови-
ка Омулевских 'гор. Однако F.  ·catervatim a отличается значительно 
меньшим максимальным диаметром кораллитов, более компактной 
упаковкой караллитов в колонии, соединительными образованиями и 
рядом менее зна:чительных ·признако.в. От F. ev enk i ana Sok. · ( Ни
колаев и др. , 1 974, с. 54, табп. 2 2 ,  фиг. 1 , 2 ) ,  опиСв.нного Б.В. Преоб-' 
раженеким из верхнеордовикских отложений Омулевских гор, новый 
вид отличается большими размерами крупных .  кораллитов, более ток
кими стенками, значительным развитием соединительных образо
ваний; 

Р а с п ро с т р а н  е н и е ,  Верхний ордовик, баранинекИй гориЗонт 
хребта Сетте-Дабан; 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Саккырыр (обр. · 9/7 1 ,  9/7 3 ) .  
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ПОЛ 1\JACC H E L IOLIТOID EA 

о т Р Я д H EL IOLIТIDA 

С Е М Е Й С Т В О CY RTOPH Y L LIDAE SOKOL OV, · 1 9SO 
Р о д  Cyтtophy llum L in dstrom ,  1882 

Cy тtoph y l lum samy chi t!ns.is Dziubo,  1960 
Табл. Х Х, · фиг. 1 

Cyтtophy llum saтy ch i msis: Дзюбо, 1 9 60, с. 384, табл. 0-V I I I , · 
фиг. 2. 

Г о n  о т и п. Nq 2 5 20/ 2, музей СНИИГГиМС; Горный Алтай, р, Са
.мыш; верхний ордовик. 

М а т е р  и а п .  1 О полипияков и их обломков. 
О п  и с а н и е .  Полипняки не больших размеров� жепвако- и ком

ковидны е, с небольши.ми выростами. Кораппиты радиально расхо
дятся от основания. КолонИи состоят из круглых кораппитов диа
метром 1 ,3-1 , 8  .м.м, объединенных при по.моши цененхи.мы. Uен.ен
хи.ма образует трубки неправильных очертаний, чаще округло-пря
моугольные, поперечником 0,1-0,37 .м.м. В некоторых кораплитах 
непосредственно · к стенкам прилегают цененхимальны е трубки, в 
других случаях цененхи.ма, прилегающая к кораппита.м, !ie образует 
четко выраженных форм в виде трубок. Стенки кораппитов и ценен
хи.мальных трубок имеют одинаковую толщину - 0, 07-0,1 .мм. Рас
стояние .между краями чашек .менее их диаметра. Один кораплит от 
другого отделен двумя - четырьмя рядами цененхи.мапьных трубок. 

Септальные пластины, количество которых составляет 2 0-2 2 ,  
выходят за пределы стенок и постепенно рассасываются в ценен
хи.ме. В полость караллитов септальны е пластины выходят в виде 
треугольных септальных шипов. 

Днища в кораппитах прямые, реже вогнутые; иногда неполные. 
Расстояние .между ними 0,2-0,8 .м.м. На 5 .м.м длины ; кораппита 
приходится 9.:..10 дн ищ. в цененхимальных трубках днища .вьmуклые · 
или вогнутые, временами пузыревидные. 

И з  .м е нч и в о с т ь .  От описанного П.С. Дзюбо вида рассмат
риваемые экземпляры отличаются несколько .меньшим .максимальным 
поперечником кораппитов, .меньшим коли чеством септальных плас
тин (у алтайского представителя вида количество септапьньiх плас
тин достигает 24 ) ,  более часты .ми днищами. Но эти отличия не 
выходят за предеПЬI внутривидовой изменчивости. 

С р а в н е н и е. От С. k ani msis Dziubo (Дзюбо, 1 96 0, с. 3 84, 
табл. 0- VII I , , фиг. 5 )  С, ·s amy chiut sis отличается более .мепки.ми 
кораллита.ми, .меньшим количеством более коротких септальных плас
тин и рядом других незначительных признаков. По общему плану 
строения колонии данный вид похож на С ,  om a tum T� her, ,  . .  описанный 
из нижнего девона Восточного Таймыра ( Чернышев, 1 94 1а, с. 1 3 ,  
табл. 1 1 1 ,  · фиг. 3 ,4, рис. 2 ) .  На изображении вида С .  arna tum вид-
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но, что последний имеет диам!'!ТР караллитов не более 2 мм, а не 
4-5 мм, как это указано Б. Б. Чернышевым в описании этого вида. 
В этом случае единственное, но существенное отличие С .  samychi ·  
ensi·s состоит в меньшем количестве септальных пластин, количест
во которых у С. ornatum достигает 46. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний ордовик Горного Алтая; верхний 
ордовик, баранинекий Г'Оризонт хребта Сетте-Дабан. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Река Саккырыр ( обр. 9/6 6 ) .  

О Т Р Я д PROPO R I O A  -----
С Е М  Е Й С Т В О  PROH E L JOLIТIOAE К I AE R ,  1 899 

Р о д  Sib irio l i t t:s  Sokol ov, 1 955 

Sibirio l i tes  sep ten trioпalis Preobrazhen s k y ,  1 96 8  

Табл. Х Х, , фиг. 2 

Si birio l i tt:s st:ptt:п triona /is:  Преображенский, в работе: Балашов и 
др. , 1 968, с. 2 7 ,  табл. 58,  фиг. 2 .  

Г о л о т и п .  Sibirio l i t t:s  sep tt:n trioпalis описан Б. В. Преображен
ским из бассейна р. Ясачн{)й, ,в среднем течении р. Ирюди. Верх
ний ордовик, долживекая свита. 

М а т е р  и а л. П ять полипияков и их обломков. 
О п  и с а н и е .  Полипняки желвака- и комкавидны е, с неправиль

ными выростами, небольших размеров. Кораплиты радиально расхо
дятся от основания, полигонально-округлые или овальные, попереч
ник внутренних полостей 1 ,3-1 ,8 мм. Кораплиты отделены друг от 
друга зоной цененхимы, состоящей из одного ряда nузырьков. Ши
рина этой зоны 0,2-0,4 мм. В узкой периферической зоне полип
ияков цененхима переходит в стереоплазму, которая заполняет пол
ностью некоторые кораллиты. Чаще всего стереоплазма здесь высти
лает стенки и днища караллитов внутри полигонально-округлых чашек. 

Дниша м ноrочисленные, прямые, вогнутые, полные, расстояние 
между ними 0,2-О, 7 мм. Иногда они в нескольких кораплитах рас
полагаются на одном уровне. Септальные образования представлены 
выступами, сложенными трабекулами. и наблюдаются лишь на пери
ферии nолипияков в виде грубых ребер, которые хорошо видны в по
перечных сечениях. 

С р а в н е н  и е. Наибольшее сходство S. septen trian a /i·s Prbz име
ет с сибирским видом S. sibiricus Sokol ov ( Соколов, 1 955,  с. 88, 
табл. LХХIХ,фиг. 1-3; табл. LХХХ , фиг. 1 ) , от которого отличается 
более крупными и оДнородными кораллитами, более узкой стереоплазма
тической зоной, относительно слабым развитием септального аппарата. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний ордовик Северо-Востока СССР 
( Омулевекие горы, хребет Сетте-Дабан ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 88/Х-7 5 ) ,  р.Сак
кырыр ( обр. 9 / 6 6 ) .  
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О Т Р Я Д RUGOSA 
ПОДОТРЯД STREPTELASMA ТIN А 

С Е М Е ЙС Т В О STREPTELASMAТIDAE N ICHOLSON , · 1 889 

Р о д  Str.-:p t .-:/asm a  1-\а] ] ,  1847 

Str.-:pt.-:/asma: 1-\а] ] ,  1 848,  с. 6 9; Stumm ,  1 96 2 ,  с. 1 ;  Сошкина, 
Доброrообова, Кабакович, 1 96 2 ,  с. 3 1 7 ;  Ивановский, 1 9 63,  
с .  20 ( cum. sуп . ); 1 965;  с .  57 ; Neumaп , 1 96 9, с .  8 ;  Лав
русевич, 1 97 1 ,  с. 4 5  ( cum syп.); Шурыгина, 1 97 3 ,  c. l 4 5 ;  
МсLеап, 1 97 3 ,  с .  3 8  (cum sуп. )·. 

Bracliy .-:lasтa: Сошкина, Доброrообова, Кабакович, 1 962,  с. 3 1 7 ;  
Ивановский, 1 963,  с. 4 2  part . ;  1 96 5 ,  с. 62; Лаврусевич, 
1 97 1 ,  с. 5 1 .  

Т и п о в о й  в и д . Str.-:pt.-: lasma rornicu lum, 1-\al l ,  · 1 847 , США, 
Н ью-Йорк; ордовик, трентон. 

Д и а г н о з .  Одиночные трохоидные, цератоидные и цилиндро-ко
нические кораллы. Септы первого цикла при достижении оси пере
плетаются в большей или .меньшей степени. Малые септы всегда ко
роткие. У толщенные периферические концы септ, сливаясь, образу
ют ободок. Осевая структура развивается из завивания септ. Дни
ща полные, д:иссепи.менты отсутствуют. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Средний карадок - поздний пландавери по
всеместно. 

Str.-:pt .-:/asma corniculum Н а! ! ,  l 847 

Табл. X XI ,  фиг. I 
Str.-:p t .-:/asma com iculum: 1-\al l ,  1 847 , с. 69,  табл. 2 5, фиг. 1 6; 

M .-Edwards et 1-\ aime, 1 85 1 ,  с. 3 98 ,  табл. V I I ,  · Фиг. 4; N icho
J soп , 1 87 5, с. 2 1 8 ;  L ambe,  1 9 01 , с. 1 08, табл. Vl ,  фиг. 7 ;  
Сох , 1 93 7 ,  с. 2 ,  табл. 1 ,  фиг. 1-4 ;  Ивановский, 1 9 6 l , c.2 1 ,  
табл. 1 ,  фиг. 1 ;  1 96 5, с. 5 7 ,  рис. 1 0; Neuman ,  1 96 9; c. l 0, 
фиг. 4-6. 

Л е к т о т и п .  Экз. 6 4 5/ 1 ;  коллекция А мериканского музея .ес
тественной истории, Н ью-Йорк; трентон. 

М а т е р и а л .  Три экземпляра. 
Д и а г н о з. Толстые септы перRого цикла, иногда достигая оси,. 

слабо переплетаются, малые септы едва выходят из периферического 
ободка. 

Оп и с а н и е .  Одиночные цератоидные кораллы с поперечниками 
чашек до 1 8  .м.м. Внешняя поверхность покрыта тонкими попереч
ными и продольными знаками роста, пережимы и вздутия " о.мопа
живания" слабые. Чашки глубокие, с выпуклым дном. Толстые кли
новидные септы первого цикла не всегда достигают центра корал
лов. Достигающие центра септы срастаются и слабо переплетаютсн 
своими осевым и концами. Малые септы едва выходят из периферl t-
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ческого ободка. Во всех септах четко видна срединная линия цент
ров роста фиброзных трабекул. Расположение перегородок перистое 
по отношению к главной перегородКе. Хорошо различимы укорочен
ные главная и боковые протосепты. Общее количество септ 3 9 х 2 
при диаметре караллита 1 2  мм. Днища полные, тонкие, выпуклые, 
их маргинальные участки расположены под острым углом к стенке 
коралла. 

Я кутские экземпляры очень близки к американским лектотипи-
ческим экземплярам. 

С р а в н е н  и е .  Представители S. corni culum отличаются от ос
тальных Strt!:pt t!:lasm a  толстыми септами на всех стадиях роста и 
слабо развитым'и короткими септами второго цикла. У лландоверий
ского похожего вида S. sibiricum (N ik. )  тонкие септы не доходят 
до оси и не переплетаются. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е • Средний и поздний ордовик ( блэк-ривер, 
трентон, ричмонд) Северной Америки; долборекий горизонт Сибир
ской платформы , ащгилльский ярус Южного Верхоянья, баранинекая 
свита. . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 7 6 ) .  

Strt!:Ptt!:lasma cy rtil.m � euman , 1 969 

Табл. X XI , . фиг. 2 
P tychophy llum craig t!:nн МсСоу , · L i n dstrom , 1 880,  · табn. 1 ,  фиг. 1 4  
Strt!:P tt!:lastna  cy rtum: Neumann,  1 969,  · с. 2 3 ,  фиг. 1 5- 1 9 

Г о л о т .и п. Экз. Д1 2 1 4 ,  коллекции Музея палеонтологического 
института университета Упсаnа ( Швеция ) ;  округ Сальян, Осмунд
берг; верхний ордовик, Boda. L imestone. 

М а т е р  и а л .  1 5  экземпляров. 
Д и а г н оз .  Тонкие длинные септы слабо переплетаются у оси, 

малые септы иногда достигают половины длины больших. 
О п  и с а н и е .  Трохоидные, цератоидные и цилиндро-конические ко

раллы с поперечниками чашек до 2 4  мм. Продольные морщины чет
кие; горизонталЬные линии роста, пережимы и вздутия " омолажи
вания" слабые. Чашки глубокие, с выпуклым дном. Незначительно 
утолщенные в маргинауриме большие септы, извиваясь, доходят до 
оси, где они неплотно переплетаются. М алые клиновидные септы 
иногда достигают половины радиуса кораллов. Большие перегородки 
часто срастаются попарно, осевые концы малых септ свободны. Пе
риферические концы септ, сливаясь, образуют ободок до 0,1 диа
метра кораллита. Общее количество септ 38 х 2 при поперечнике 
караллита 1 2  мм. Днища выпуклые, их периферические концы круто 
опущены вниз под острым углом к стенке коралла. Диссепиментов 
нет. Осевые концы септ переплетаются с ранних стадий, уплотня
ясь или разрежаясь по мере роста кораnла. 
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Strt:фll' l asm a s i !J iri cum ('J iko\ aeva ) ,  1 955 

Табл. X XI I, фиг.' 1 
B m cll y l' l asm a s i h i ri cu m :  Н иколаева, 1 9 5 5 ,  с. 2 2 ,  табл. 48, фиг. 1 ,  

2 ;  Ивановский, 1 96 3 ,  с .  42,  табл. I X ,  · фиг. 1 ;  с .  43,  табл. 
I X ,  фиг. 2 .  

Bracl1y e l a sm a fos s u la tum : Ивановский, 1 96 3 ,  с. 44, табл. Х , фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Экземпляр, изображенный в работе Т �  В. Николаевой 
( 1 9 5 5 )  ( см.  синонимику ) ;  Сибирская платформа, р. Вилюй, верх-
ний лландовери. 

М а т е р  и а л .  П ять экземпляров. 
д и а г н о з. Тонкие септы первого !!!'!Кла немного tiG доходят до 

оси, оставляя свободное пространство. 
О п  и с а н и е .  Одиночны е рогаобразные кораллы с поперечником 

чашек до 2 5  мм. Эпитека с ясной продольной ребристостью и по
перечными знаками роста, пережимы и вздутия " омолаживания" сла
бые. Чашки глубокие, с выпуклым дном, с небольшой вогн:;т·остью z 
центр е. Септы первого цикла длинные, извилистые, утоняются к оси, 
не д остигая ее. Малые септы в 3-4 раза короче. Хорошо различимы 
укороченные главная и противоположная протосепты, первая часто 
располагается в фоссуле. Общее количество септ 3 8х 2  при попе
речнике кораплита 2 2  мм. Днища полные, в целом их с истема вы
пуклая, с вогнутой осевой частью и вздутой IV;аргинальной. Дис-· 
сепиментов нет. 

С р а в н е н и е .  От похожей S. corn i culнm отличия указаны выше. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Средний - верхний лландовери Сибирской 

платформы, Южного Верхоянья, верхнетаяхекая подсвита; верхний 
лландовери бассейна р. Я сачной ( Северо-Восток СССР ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 4 1 ,  1 3 2 ,  1 2 3 ) . 

Р о д  Cr(l s s i l a s m a  l vanovsky , 1 96 2  

Str e p t e l a sm a: Troedsson , · 1 92 8, с. l G7 >  S�i i i1 ,  1 93 0, с. 3 1 1 ;  
Сох, · 1 93 7 ,  с. 2 ;  Н иколаева, 1 955,  с. 2 2 .  

C r a s s i l a s m a :  Ивановский, 1 962,  с .  1 2 6; 1 9 63,  с .  2 7 ;  1 965,  
с .  6 0; Стрельников, 1 965,  с. 34.  

Т и п  о в о й  в и д.  С. sim (J l l'x 1 vanO\'sky , Ивановский, 1 962 ; р.М ой
еро, Сибирская платформа; верхний лландовери. 

Д и а г н о з .  Одиночные трохоидные и цератоидные кораллы. Тол
стые септы, примыкающие на ранн'их стадиях nлотно друг к другу 
до полного слияния, доходят до оси, где иногда образуют vortex .  
Главная септа всегда четко выделяется, часто обособлена в фоссу
:-rе. ;}ниша полные, горизонтальные, выпуклые, с дополнительными 
п:шстинкам и. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Поздний ордовик - лландовери Европы, 
Урала, Сибирской .платформы, Саяно-Алтайской области, Я кутии, Се
вера- Востока СССР, Северной Америки. 
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Cras sil asm a compl t'tum {;\J ikol aeva ) ,  1 955  

Табл. X X I , · фиг. 4 ;  · X X I I ! ,  фиг. 2 
Stupt � lasma ? cotn p l �tцm: Николаева, 1 95 5 ,  с. 2 3 ,  табл. 4 9 ,  

фиг. 1-3 . . 
Crassil a sma compl �tцm: Ивановский, 1 963,  с. 3 0, табл. V , фиг.2 .  
Crasiil asma curti s etJ tatum : Ивановский, 1 96 3 ,  с .  3 1 , табл. V I ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п. Экземпляр, изображенный в работе Т. В. Николаевой 
( см. синонимику) ;  Сиб и:рская платформа, р. '3илюй; средний лландовери. 

М а т е р  и а л .  1 5  экземпляров. 
Д и а г н о з .  Септы в процесс е роста долго остаются толстыми и 

плотно nримыкают друг к дРУГУ: утоняясь лишь на nоздних стадиях · 
роста с образованием слабого вортекса. Главная сеnта короткая. 

Оп и 9 а н·и е .  Рогаобразные кораллы с поперечниками чашек до 
2 О-2 5 мм. На тонкой эпитеке четкие продольные и поперечные зна
ки роста, пережимы · и  вздутия " омолаживания" почти не развиты. 
Чашки глубокие, с отвесными стенками и. слабовыпуклым дном. 

Толстые септы первого цикла, незначительно утоняясь, достига
ют оси коралла. Их осевые концы слабо завиваются в одну сторо
ну, образуя vortex.  Малые септы равномерно толстые и достигают 
половины длины больших. Главная короткая септа обособлена в не
глубокой фоссуле. Общее количество септ 4 1 х 2 при поперечнике 
кораплита 1 7  мм. Днища тонкие, полные, слабовыnуклые, их nери
ферические концы иногда вздутые или имеют доnолнительные плас
тинки. Диссепиментов нет. 

В процессе роста очень долго сохраняются толстые септы, до 
nолного их слияния. Четкое разделение септ на чередуюшиеся цик
лы nрослеживается только с того момента, когда осевые концы септ 
первого цикла становятся тонкими. 

С р а в н е н  и е .  ПредставителИ описываемого вида отличаются от 
С, crassis�p ta tum (Sm i th )  долго сохраняющимиен в nроцессе роста 
толстыми liiiGT!IO соприкасающимися септами; кроме того, у корал
лов последнего вида гпавная сеП'rа достигает оси. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  А шгилл - лландовери Южного Верхоянья; 
пландавери Сибирской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 7 6, 1 3 3  и др,) . 

Crassi lasma  cmssiнpta tum (Sm i th ) ,  1 930 
Табл. X X I ,  фиг. 3 

Stre p t e lasma crassi s �ptatum: Smit h ,  1 93 0, с. 3 1 5. табл. X X V ! I ,  
фиг. 1 5 ;  табл. X X V I I I ,  фиг. 2 1 ;  фиг. 8 в тексте. 

Strr/J I !' l asma v i l i �ns�: Николаева, 1 95 5 ,  с. 2 3 ,  табл. 4 9. Фиг.4-6.  
Cras si l asma crass i s �p tatum: Ивановский, 1 96 3 ,  с. 2 8, табл. 1 1 1 ,  

фиг. 3 ;  Стрельников, 1 96 5 ,  с .  3 5, табл. 1 1 1 , . фиг. 2 ;  Ива
новский, 1 97 4 ,  с. 2 6 , табл. l ,  фиг. 1 .  

Т и п  о в о й  в и д. Изображен в работе Смита ( см .  синоним ику 
Англия, Валент; лландовери. 
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М а т е р и а л . 1 5  экземпляров. 
Д и а г н о з .  Толстые длинные септы, доходящие до оси, плотно 

примыкают друг к другу только на ранних стадиях роста. Главная 
перегородка длинная. 

О п  и с а н и е .  Рогаобразные кораллы с тонкоребристой и морщи
нистой поверхностью. Пережимы и вздутия "омолаживания" разви
ты, но не резкие. Чашка глубокая, с слабовыпуклым дном и от
весными тонкими стенками; ее поперечник достигает 2 2  мм. Тол
стые септы первого цикла, незначительно извиваясь, доходят до 
оси; их осевые концы иногда закручиваются в слабый vorte x ,  не 
примыкают плотно друг к дРУГУ· М алые септы также равномерно 
толстые, в длину достигают половины радиуса коралЛа. Главная сеп
та, расположенная в фоссуле, часто достигает оси коралла. Общее 
количество септ 4 4 х  2 при диаметре кораnлита 1 5  мм. Днища пол
ные, горизонтальные и слабовыпуклые, со спорадическими допол
нительными пластинками. Диссепиментов нет. 

На ранних стадиях роста септы плотно соприкасаются до пол
ного слИяния. Чередование септ по длине начинает ясно различать
ся с момента образования свободного пространства между боль
шими септами. 

С р а в н- е н и е .  Сравнения с С. com(Jl l'tum указаны вы·ше. У С. o b l' ·  

s a  ( L i n ds trom ) септы второго цикла едва выходят из периферичес
кого ободка, а большие септы переплетаются у оси. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхи среднего nландавери Сибирской 
платформы и Южного Верхоянья; верхний nландавери Англии, По
лярного У рала, Сибирской платформы, Саяно-Алтайской горной об
ласти, Южного Верхоянья, бассейна р.  Я сачной ( Севера-Восток 
СССР) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 4 9, 1 4 1 , 1 3 3 ,  
1 23 ) . 

Р о д  Dino(Jft y l lu m  L i n ds t rom,  ] 88 2  

C l i s i o (Jh y l l tun :  M.-Ed1vaгds e t  l l a i m e ,  p a rt. 1 8 5 1 ,  с .  �0 9:  
Dir1ofJI1y l lu m :  L i n dstr·om ,  1 882,  с. 2 1 ;  1 8 9 6 ,  с. 3 7 ;  l!ied e k i n d ,  

1 92 7 ,  с. 1 8 ;  Sch effn er, 1 93 3 ,  с .  2 5 ;  L a ng, Sm ith,  'П omas , 
1 94 0, с. 52 ; Wan g, 1 95 0, с. 2 1 5 ; L ecomp t ,  1 95 2 ,  с. 4 6 2 ;  
l i i ! l , 1 95 6 ,  с .  F 2 68; Ивановский, 1 96 0, с .  92 ( pa rt . }; l 963, 
с. 45; 1 96 5 ,  с. 62 ; 1 97 4, с.  27 ( ? ) ; M i n a t o ,  1 96 1 ,  с. 7 7 ;  
Сошкина, Добропюбова, Кабакович, 1 9о2 , с. 3 1 8 ;  Стрельников, 
1 96 5 ,  с. 3 6 ; Лаврусевич, 1 97 1 ,  с. 5 5 .  

Por[iri cиi l' l l a: Ивановский, 1 9 63,  с .  3 9  ( pa rt ) . 

Т и п о в о й  в и д. D. inuolutum,  l. i r1 ds trom , 1882; ·  Сибирская плат
форма, р. Оленек; nландовери. 

д и а г н о з .  Одиночные рогаобразные кораллы с проксимальным 
угrюм от 4 О до 1 2  0°. Тонкие септы, как nравило, завиваются п 
осевом пространстве с обра:;юва�:rем структуры типа vort e x .  Поспсд
няя вместе с днищами образует значительную выпуклость в центре 
чашки кораnла. Главная септа всегда обособлена в фоссуле. 
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3 а м е ч  а н и е. Огнесение А.Б. Ивановским .Dinophy l lum brevisep
t a tum к представителям рода P s eudophau /actis, на .наш взгляд, оши
бочно. Кораллы этого рода в течение всего роста скелета имеют 
широкие короткие септы в секстантах, прилегающих к главной пере
городке, которая к тому же не обособлена, как у Dinophy llнm. Сеп
ты против·оположных секста!J.тов у P seudophau/ acti s на поздних ста
днях нитевидные, лишь единичные доходят до оси. У D. brev isepta· 
tum септы утолщены клиновидно на периферии, достигают оси, пе
реплетаются и завиваются в осевом пространстве, главная септа 
длинная и ясно обособлена от остальн�ых. В связи с этим, по на
_шему .Мнению0 цеnесообразно рассматривать такие коралпь� в соста
ве рода Dinophy l /um. · 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Норвегии, островов Готланд 
и Вайгач, Сибирской платформы, Южного Верхоянья, бассейна р.Ясач
ной, Зеравшано-Гиссарской горной области; венлок - пудлов Саяно
Алтайской горной области. 

Dinophy l lum ap ertiim (Soshkina ) , ·1955 

Табл. XXI I ,  . фиг. 2; табл. XXII I ,  · фиг. 1 
P aterophy llum ap ertuт: Иванова, Сошкина и др., 1 955,  с. 1 2 1 ,  

табл. VII ,- . фиг. 1 ;  табл. X I I, · фиг. 1 .  
Porfi t ievi e//a ap ertum:  Ивановский, 1 963,  с. 4 ,1., табл. V I I I ,- фиг. 2. 
Г о л о т и п  . . N! 58.7 / 1057, музей ПИН АН СССР; Сибирская 

платформа, р. Подкаменная Тунгуска; верхний лландовери. 
М а т е р  и а л. 1 О экземпп.ярЬв. 
Д и а г н о э. Тонкие септы, ино!'да незначительно переплетающие

ся в осевом nространстве и образующие слабый vortex. Глав-i-1 
ная длинная , располагающаяся в узкой закрытой фоссуле, и 
боковые укороч�нные септы всегда ясно различимы, распс>лс;r.; 
жение их перистое. Днища с периферическими дополнительными 
пластинками. 

0 п и с а н и е .  Рогаобразные . коралnь1 до 3 5 мм в поперечнике 
чашки, с тонкими продольными и поперечными знаками роста. Пе
реЖимы и вздутия 'омолаживания' слабые, волнообразные. Чашка 
негпубокая, бокаловидная, с плоским дном, иногда с 

·
выпуклостью 

в .  осевом пространстве. Тонкие перисто · расположенные септы 
первого цикла отходят от стенки коралла и, слабо извиваясь, 
достигают осевого · пространства, где их концы располагаются 
беспорядочно или слабо переплетаются, иногда закруЧиваясь ·в 
vortex. Периферические концы септ могут быть немного IЦIИНо
видно расширены. 

Септы второго цик� сnорадические, единичные. Количество бori� 
ших септ 58-6 0 лри диа•..tетре кораплитов 2 5-2 2 мм. Главная сеп
та расположена в узкой закрыто� фоссуле. Днища тонкие; полные, 
горизонтальные и слабовыnу.IUIЬJе, с доnолнительными перифериЧес-· 
кими пластинками. Диссеnиментов нет. 
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На ранних стадиях роста септы широкие, плотно соприкасаются 
друг с другом. Днища редкие, с меньшим количеством дополнитель
ных пластинок. 

С р а в н е н и е .  0г D. involu tum ( L in d. }  представители описывае
�vюго вида отличаются более тодстыми септами, их четким перистым 
расположением и отсутствием выпуклого вортекса. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Сибирской ПJiатформы и Юж
ного Верхоянья; таяхекая свита. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 4 9 ,  146,  1 3 2 ) .  

Dinoplly l lurn brevisepta tum lvanovsky ,  · 1 960 

Табл. XXI I I , , фиг. 4;  табл. XXIV,  · Фиг. 1 
Dinophy l lum breviнptatum: Ивановскиf:, 1 960, с. 9 2 ,  табл. 1 ;  

1 96 3 ,  с. 4 7 ,  табл. X II .  
Р seudophaulactis la sius: Ивановск<Iй, 1 96 5 ,  с .  1 01 ,  табл. У ,  

фиг. 2 ,  3 .  

Г о л о т и п. N1 1 6 / 4 9, музей СНИИГГиМС; Сибирская плат
форма, р. Горбиячин; верхний лландовери. 

М а т е р  и а л .  Три экземпляра. 
Д и а г н о z .  Клиновидно расширенные в маргинариуме септы, в 

осевом пространстве тонкие; их осевые концы беспорядочно и силь
но изогнуты, иногда закручены . 

. О п  и с а н и е .  Рогаобразные кораллы с поперечником чашки ·до 
3 5-4 0 мм, с четкой продольной ребристостью и тонкими попереч
ными морщинами, пережимы и вздутия " омолаживания" незначи
тельные. Чашка бокаловидная, неглубокая. Клиновидно расширенные 
в маргинариуме септы по направлению к оси довольно резко сужаю'l'
ся и становятся извилистыми. Ближе к оси их изгибы интенсивнее, 
вплоть ·до зигзагообразных. М алые септы короткие, широкие, разви
ты спорадически и сливаются с периферическими концами больuiИХ 
перегородок. Длинная извилистая главная септа расположена в за
крытой фоссуле. При поперечнике кораплита вблизи основания чашки 
3 2  мм количество больших септ равно 58.  Днища тонкие, полные, 
изгибающиеся, с дополнительными пластинками, особенно на вы
пуклой стороне коралла. Диссепиментов нет. 

В процессе онтогенеза прослеживается тенденция к изгибанию 
септ, толстых на ранних стадиях, плотно примыкающих .друг к дру
гу. Главная септа тонкая, .длинная, извилистая. 

С р а в н е н  и е .  Ог D. ар ertum представители описываемого вида 
отличаются сильным клиновидным утолщением септ, их изгибанием 
и отсутствием явного перистого расположения септ. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Сибирской платформы; верхи 
среднего пландавери Южного Верхоянья. 

J\'\ е с т о н  а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 5 0 ) .  
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С ЕМ Е Й С Т В О  H APSIPHYLLIDAE GRABAU,  1 9 28 

Р о д  Tungussoph� llum I va'novsky , 1 959 

Rh..:gmaph� l lum: H i1 1 ,  1 956, с .  f 26 9 ,  part. 
Jungussophy l luт: Ивановский, 1 959,  с. 8 9 7 ;  1 96 3 ,  с. 4 9 ;  

1 965,  с. 63;  1 97 5, с .  44. 
P t..:rophr..:ntis: Ивановский, 1 96 3 ,  с. 53.  
D ..:nsiphr..:ntis:  Ивановский, 1 963,  с.  56.  

Т и п о в о й в и д. Z aphrmtis conulus, Lindstrom , 1 8 68;  о-в Гот
.ланд; нижний силур. 

Д и а г н о з .  Одиночные маленькие рогаобразные кораллы. Тонкие 
перисто расположенные септы на ранних стадиях толстые, до слия
ния. Главная септа всегда в фоссуле. Днища выпуклые, диссепимен
тов нет. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Прибалтики, Сибирской плат
формы, Южного Верхоянья, бассейна р. Ясачной. 

Tungussophy llum conulus (l . indstrom), lliбU 
Табп. ХХШ, фиг. 3 

Z aphr..:ntis conulus: L indstrom.  1 868, с. 428,  табл. V I ,  фиг. 8;  
1882,  с .  2 О;  1 8 96,  с. 32,  фиг. 65-68; Wei s serme] , 1 8 94, 
с. 63 1 ,  табп. 1, фиг. 5,6;  H i J J ,  1 956,  с. F 2 69,  фиг. 1 82 ( 9 ) .  

Tungussoph� 1 /um conulus: Ивановский, 1 959,  с. 8 97 , фиг. 1 ;  
1 963,  с. 5 0, табп. X I I I ,  фиг. 1 ,  рис. 19; с. 1 3 8 ,  табп. XI, 
фиг. 1 .  

Tungussaph� lluт tenuiseptatum:. Ивановский, 1 963,  с. 5 1,табп. X I I I ,  
фиг. 2 .  

Tungussophy l lum crassis..:p tatum: Ивановский, 1 963,  с. 5 2 ,  табп. 
X I I I ,  фиг. з .  

. 

Г о л о т и п. Изображен в работе Линдстрема ( L ind strbm ,. ,1868 ) ,  
см. синонимику; о-в Готланд; нижний силур. 

М а т е р и а л .  1 5  экземпляров. 
Д и а г н о з .  Совершенно слив!'J.ющиеся, широкие на ранних ста

диях септы с возрастом становятся тонкими, четко зафрентоидно 
расположенными по секстантам. 

О п  и с а н и е .  Маленькие конические и слабо изогнутые рогаоб
разные кораллы с чашкой до 1 8  мм в поперечнике. Я сная тонкая 
продольная ребристость отвечает септам обоих циклов. Чашка глу
бокая, с очень выпуклым дном. Тонкие, слегка и равномерно утол
щенные септы доходят до оси, где иногда незначительно закручи
в��тся в одну сторону. Расположение септ посекстантное. В глав
ных - септы расположены nерИСто-nо етиоше_нию к укороченной глав
ной септе. Боковые протосепты также короткие. g противоnоложных 
секстантах сеnты радиально ориентированы. Малые септы не пре
вышают 1 /3 радиуса коралла, иногnа едва отходят от внешней стен
ки. Общее количество сеnт ( 2 2-24 ) х 2 при диаметре караллитов 
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6-'7 мм. Днища nолные, с сильновыпуклой осевой частью и круто 
опущенной маргинальной • .  диссеnиментов нет. 

На ранних стадиях роста сеnты широкие, nлотно соnрикасаются 
друг с другом, но nосекстантное расnределение их nрослеживается. 
Днища nочти неразличимы. 

С р а в н е н  и е • .  Кораллы вида Т. conulus отличаются от других 
nредставителей Tut�gu ssaphyl lит четким nосекстантным расnределе
нием септ. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Нижний пландавери о-в а Готланд, Эсто
нии; нижний - средний лландовери Сибирской nлатформы, Южного 
Верхоянья, бассейна р. Я сачной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (обр. 1 52 ,  1 6 0, 1 62 ,  
1 68 ) . 

С Е М Е Й С Т В О  H AL L I I D A E  C H APM A N ,  1 893 

Р о д  Hol ophragma L inds trom,  1 896 

Aulacophyllum: M . -Ed wards et H a i m e ,  1 8 5 1 ,  с. 3 56;  [Jart . ;  Roe-
me r, 1 8 8 3 ,  с. 3 7  5 ,  part.;· Wedek i n d ,  1 927 ,  с. 7 5 ,  рагt . . 

Cyathophyllum: L i n d s trom , 1882, с:. 30, part,  · 

Hall ia: Wei sermel , 1 894, с. 5 1 4, p a rt.  
Holophtagma: L in ds trom , 1 8 96 ,  с. 3 5; Lang, Sm itn,  Tho m a s ,  

1 94 0, с .  7 0, part . ;  L ecompte,  · 1 95 2 ,  с .  4� 5,  part;  H i l l ,  
1 95 6 ,  с. 1"�27 2 ;  Ивановский, 1 961 , с. 1 9 0; 1 963,  с. 64 ; 
1 96 5 ,  с. 6 6 ;  1 97 5; Сошкина, Доброmо5ова, Кабакович, 
1 96 2 ,  с. 3 1 8, part.  

Py cnactis:  Ryder, 1 92 6, с. 3 8 6 ,  p art.; ·L a n g ,  Smit l1, Thomas , 
1 94 0, с. 1 1 2 ,  part; Wang, .1 95 0, с. 2 1 6, part ;  L ec ompte ,  
1 95 2 ,  с .  4 64,  part ;  H i l l ,  1 95 6 ,  с .  F 2 7 2,  part.; Сошкина, 
Добролюбова, Кабакович, 1 96 2 ,  с. 3 18.  

Т и n  о в о й  в и д .  На llia calceoloid t!s, L indstrёm, 1 8 65� о-в Гот
ланд; лландовери. 

Д и а г н о з .  Одиночные рогаобразные кораллы, часто с уnлощен
ной кардинальной стороной. Сеnты широкие на всех стадиях роста, 
плотно соnрикасаются друг с другом. Днища и диссеnименты нераз
личимы. 

Р а с n р о  с т.р а н е н и е .  Нижний силур Англии, о-ва Готланд, При
балтики, Урала, Сибирсксй nлатформы, Северо-Востока СССР, Я ку
тии. 

Holophragm a m i tr"ata (Sch l othei m ) ,  1 8 20 

Табл. X X I I I ,  · фиг. 5; табл. X X I V ,  · фиг. 2; табл. XX V ,  
фиг. 1 

fl ippuri t t!s  mi tratus: Schl oth e i m ,  1 8 20, с. 352. 
Turbinolia oЬl iqua: 1- I i s inger, 1 8 3 1 ,  с. '1 28; т абл . V I I I ,. фи 1 · .  7 .  
Turhinolia mitrata var. oЬliqua: 1-Iisinger, 1 1337, с .  1 00 ,  т аб.н .  X X V I I I , 

фиг. 1 0. 
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A u l a cophy l lum tn i t ratum: M.•Ed wards et Ha ime,  · 1 8 5 1 ,  с. 3 5 6, 

табл. ! l ,  фиг. 6; 1854,  с. 2 8 0, табл. 6 6 ,  фиг. 1 ;  Roemer,  

1 883, с .  -37 5 • .  

Cyathophy l lum m it1·atum: L i n dstrom, 1882, с ;  20; 1 896, с .  6 27.  · 

f/ a l l ia  tn i trata: Weisserm e l , 1894, с. -614, табл. X LV II I ;  фиг. 5-7. 

Py cnac t i s  m i tratus : R y der, . 1 92 6 ,  с. 3 8 6, табл. I Х ,фиг. 1-7 , фиг. 1 
в тексте; Сошкина, Добролюбова, Кабакович, 1 96 2, с. 3 1 8; 
табл. Х, фиг. 2 .  

Aulacot>hyl lum �:ng �l ini': Wedekind,  1 927,  с. 7 5 ,  табл. 2 4, фиг. 3-5. 
Pycnac t i s  m i trata: H i l l ,. 195 6 ,  с, F272 , фиг. 1 7 5 , 5 . 

'Н o lophragma m i trata - Ивановский, 1 96 3 ,  с. 6 6 ,  табл. X VI ,  фиг. 2 

Т и п в и д а. Экземпляр, изображенный в работе М.-Эдварда и 
Эма ( M.•Edwards et Ha ime ,  1 8 5 1 ,  см. синонимику ) ;  о-в Готланд; 
нижний силур. 

JV\ а т е р  и а л. Более 2 О экземпляров, 
Д и а г н о з .  Широкие септы, плотно соприкасаюшиеся друг с дру

гом на всех стадиях роста, слабо закручиваются в одну сторону. 
О п и с а н  и е .  Рогаобразные кораллы с поперечником чашки до 

2 3  мм, с тонкими продольными и поперечными знаками роста н&. 
внешней поверхности. Пережимы и вздутия " омолаживания" не раз
виты. Чашка глубокая, с отвесными стенками и выпуклым дном. 
Очень широкие септы, плотно соприка.сающиеся друг ·с другом, до
ходят до оси, заполняя все внутреннее пространство коралла. Глав
ная септа часто тонкая, ясно выделяется. Бщшвы е протосепты ко
роче остальных, но по толщине не отличаются от них. Чередование 
больших и малых септ не всегда четко прослеживается. Ко
личество септ равно 3 2 ,  38 и 4 6  при поперечниках каралли
тов соответственно 10,  1 5  и 23 мм. Днища удается обна
ружить только в продольном сечении у самого дна чашки у 
нескольких экземпляров. Они тонкие, выпуклые, круто накло
ненные к ·стенке кораллита. 

В проuессе онтогенеза все признаки устойчивы. 
С р_а в н е н и е .  Ог f/. cal c �olo ides ( L in d . )- отличается круглой фор

мой чаш ки. 
Р а с п р о с т р а н  е· н и е .  Верхний лландовери Англии; верхний вио

бю о-ва Готланд; адаваре Эстонии; верхний лландовери Сибирской 
платформы, Южного Верхоянья, бассейна р. Я сачной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 40, 1 3 8, 1 3 3 ,  1 32 ) .  

С ЕМ Е Й С Т В О  P I L OPHY L L I D A E  H I L L ,  ·1 942 

Р о д  M i cu l i� l /a  lvan ovs ky , 1963 

M i culi �ll a: Ивановский, 1 96 3 ,  с.  63;  1 9 6 5 ,  с.  73;  1 974, с.3 0; 
1 97 5, с. 47 , p art. · 

Con tortophy llum: Стрельников, 1 96 8 ,  с. 7 7 .  

Т и п о в о й  в и д .  М .  ·annae,· Иышовский, 1 9 63 ;  Сибирская плат
форма, р. М Ьйеро; нижний венлок. 

78 



Д и а г н о з .  Одиночные трохоидные, цератоидные, конические и 
цилиндро-конические кораллы. Тонкие септы, как правило, не дохо
.:tят до оси, оставлЯя свободной широкую осевую зону. Диссепимен
ты многочисленные, колосовидные, реЗко разграничены с зоной го
ризонтальных днищ, полных и неполных. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Алтае-Саянской горной облас
ти; венлок Сибирской платформы, Я кутии, Северо-Востока СССР, 
Аляски; лудлов Полярного Урала, Аляски. 

Mi culi  � 1 1  а ann a �  [ vanovsky , ·1 963 

Табл. ХХУ , ф�<..г. 2 .  
M i cul i �l la  annae: Ивановский, 1 963 , с. 6 3 ,  табл. X V, · фиг. 2 ;  

1 965,  с. 7 3 ,  табл. Х Х! ! ,  фиг. 2 .  
M ic_u lie lla c om pac·ta:  Ивановский, i 963, с .  64,  табп. ХУ., фиг. 3.  
M ic ulie lla c f. s p . : G i iver,  1 97 5 ,  табл. 9 ,  фиг. 1 4, 1 5 . 

C on tertoph y llum s r, ' :  C l iver 1 97 5, табп. 9, фиг. 9- 1 3 .  

Г о л о т и п, N2 1 6 / 43, музей С!-iИИГГиМС; Сибирская nлат-
форма, р. М ойеро; венлок. 

М а т е р  и а л .  Более 2 О экземпляров. 
Д и а г н о з . . Редко доходящие до оси септы с расширенными пе

риферическими концами. Днища частые, горизонтальные. 
О п  и с а н и е .  Небольшие цератоидные, цилиндро-конические ко

раллы, имеющие поперечник чашки до 2 5  мм, с четкими продоль
ными и поперечными знаками роста. Пережимы и вздутия " омола
живания11 частые, иногда резкие. Чашка бокаловидная, с плоским 
дном, иногда выпуклым в центре, и • Отвесными� стенками. Извилис
тые тонкие септы первого цикла, слабо расширенные у самой стен
ки, не доходят до оси. М алые септы не выходят из зоны диссепн
ментов, Общее количество септ 3 4  х 2 при поперечнике кораллита. 
14 мм. Диссепименты м ногочисленные мелкие, преимущественно 
колосовидные, их пластинки круто наклонены и большей частью уп
лощены. Днища частые, тонкие , горизонтальные и слабовыпуклые, с 
дополнительными пластинками. 

На ранних стадиях роста периферические концы септ значитель
но расширены, плотно примыкают друг к другу, иногда образуя уз
кий ободок. Днища редкие, могут быть полными.· Д иссепименты по
являются постепенно, · их зона равномерно расширяется с ростом ко
ралла. С момента появления диссепиментов днища образуются чаще 
и среди них не встречается полных. 

С р а в н е н и е .  У лландоверийской м. crassis�p tata [ vn sk толстые 
и более длинные септы, диссе�иментариум постоянной ширины, а са
ми диссепименты более выпук<Iые. 

. 

Р а с п р о  с т р а.н е н и е .  · Венлок Сибирской платформы, Южного Вер
хаянья, бассейн р. Ясачной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 7 0, 7.5, 1 1 2, 1 1 5 ) 
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С Е М  Е й с  Т В О  A R A C H N OP H Y L L I D A E  D YЗOWSКI, 1 873  

Р о д  P ty chophyl lum M.·:Ed wards et  H a i m e ,  1 850 
P ty chophy llum:  MвEd wards et  H a ime,  1 8 5 0, с. 5 9; 1 8 5 1 ,  с. 4 07 ;  

Ивановский, 1 963,  с. 78 ( cum s y n . !,; 1 96 5 ,  с. 7 6; 1 974, 
с .  3 1; McL.ean , · 1 97 5 а, с .  5 7  ( cum s y n . J, 

P ty chophy llum (Pty chophy l lum): Ивановский, 1 97 5 ,  с. 48. 

Т и п  о в о й  в и д.  Р. stokes'i, M . ..  Edwards et Haime,  1 8 5 0; Северная 
Америка, Lockport Oolom ite; · верхний венлак - нижний лудлов. 

Д и а г н о з .  Одиночные трохоидные, конические, цилиндрические и 
цилиндро-конические кораллы. Длинные извилистые септы доходят 
до оси, где часто закручиваются в одну сторону. Диссеnименты мно
гочисленные, выпуклые, интерс�птальные и колосовидные. Днища вы
пуклые, полные и неnолные. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Верхний пландавери Сибирской платформы, 
Алтае-Саянской горной области, Я кутии, Северо-Востока СССР, Авст
ралии; венлак - лудлов Северной Америки. 

P ty chophy llum ortoнptatum l vanovsky , 1 974 

Табл. XXV,  фиг. 3 
P ty cho phy llum ortoн :p tatum: Ивановский, 1 974,  с. 3 2 ,  табл. Vl , · 

фиг. 1 .  

Г о л о т и п, Ng 60/ 1 3  8, музеи ИГиГ СО А Н  СССР; Алтай; вен
лак, чагырский горизонт. 

М а т е р  и а л .  Шесть экземпляров. 
Д и а г н о з .  Большие септы, незначительно утолщенные и изви

листые, достигают оси, не закручиваясь спирально. Малые, анало
гично устроеннЬiе, не выходят из .зоны диссепиментов. 

О п  и с а н и е .  Uилиндрические, цилиндро-конические кораллы с 
nоперечником ч ашек до 2 2-2 5 мм, с четкими продольными бо
роздами и попереЧными моршинами роста; явления " омолаживания" 
развиты. Чашка глубокая, с толстыми отвесными стенками и вы
пуклым дном. Длинные извилистые септы nервого цикла, незначи
тельно и равномерно утолщенные, достигают оси, иногда перепле
таются осевыми концами, но не образуют сnирального закручива-
н ия тина vortex. Малые перегородки так же устроенные, длинные, но  
не выходят из зоны диссепиментов. Расположение сеnт субрадиальное, 
но у нескольких экземпляров в лроцессе онтогенеза наблюдается их 
перистое расположение и обособление чуть укороченной главной прото
септы. Общее количество селт 36х2 при полеречнике кораплита 20 мм. 
Днища полные и неполные, иногда каниноидные. Дисселиментариум сос
тоит из многочисленных выпуклых интерселтальных дисселиментов, 

В процессе онтогенеза наблюдаются более расширенные перифе
рические концы сеnт, их nеристое расnоложение. 

С р а в н е н и е .  От Р. sibiri.cutn Ivnsk отличается отсутствием 
способности образовывать сеnтапьную структуру тиnа vortex.  
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Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхний лландовери - нижний венлок Ю:ж.
ного Верхоянья; лудлов Горного Алтая. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 1 5 , 1 4 1 ) .  

Р о д  Cy athactis Sosh k ina ,  1955 

Cy athop!Jyllt,un: M. •Ed wards et  Ha ime ,  ·1 85 1 , с .  "360 ,  part ;  L a m be , · 1 90 1 , . 
с 1 33 , part. 

Cy athactis: Сошкина, 1 95 5 ,  с. 1 22 ;  Ивановский, 1 9 63 , с. 7 5  
( cum syn. )� · 1 9 65,  с. 7 6; Лаврусевич, 1 9 7 1 ,  с. 62; McLean , . 
1 97 5 ,  с. 60 ( cum syn . ) .  

P ty chophy llum ( C y ath actis ) : Ивановский, 1 97 5 ,  с .  48.  

Т и п  Ь в о й  в и д. с.  typиs, Сошкина, 1 95 5 ;  Сибирская платформа, 
р. l lодкаменная Тунгуска; верхний лландовери. 

Д и а г н о з .  Одиночные рогаобразные и цилиндро-конические ко
rшlnы. Септы многоч исленные, тонкие, иногда до трех циклов 
на всех стадиях роста. Диссепименты обильные, интерсепталь
ные. Днища неполные, с многоч исленными дополнительными плас
тинками. 

3 а м е ч а н и е .  А. Б. Ивановский ( 1 9  63 ) справедливо заметил, 
что представители рода Су a thacti  s отличаются от всех силурийских 
ругоз. К этому он приводит убедительные доказательства. Но поэ
же этот же исследовате.иь ( Ивановский, 1 97 5 )  отнес их к подроду 
J> ty c/юphyl lum ( Cy a th acti s). 

На наш взгляд, за кораллами, отнесенными Е. д. СошКИJiОЙ ( 1 95 5 )  
к роду C y at!Jac ti s, следует оставить последнее название, так как они 
обладают характерными особенностями, достаточными для выделения 
таких кораллов в самостоятельны й род: 1 )  длинные, тонкие на всех 
стадиях роста септы до трех uикпов; 2 )  широкая зона выпуклых Ин
терсептальных диссепиментов, каждый из которых всегда надстраи
вается на нижний и соседние септы; 3 )  выпуклые днища, состоящие 
из многочисленных, почти везикулярных пластинок. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний силур Англии, Прибалтики, Че
хословакии, Сибирской платформы, Я кутии, Северо-Востока СССР, 
Таджикистана, Северной Америки, Австралии; лудлов Северной Аме
рики. 

Cyatfщctis eu ry on e ( B i l l in gs ) ,  1862  

Табл. X X V I ,  · фиг. 1 
Cy athop!Jy llum �:u ry on e: 13i l l ings , · 1 8 62, с. 1 1 0; L ambe, ·1 9 01 ,  

с .  1 3 5,  табJL X l ,  фиг. 1 .  
Cyati1a rt is  ty pus: Сошкина, 1 95 5 ,  с. 1 23 ,  табл. X l ,  · Фиг. 1 ; Ива

новский, 1 963, с. 7 5 ,  табJL X I X, фиг. 1 ,  рис. 1 6; 1 96 5 ,  
с. 7 6 ,  тt�бJL X X V ,  фиг. 1 ;  Лаврусевич, 1 97 1, с .  62, табJL V I I ,  
фиг. 1.  

Т и п  .в и д а .  Экземпляр, изображенный в работе Ламбе ( см. си
нонимику) .i Канада, о-в Антикости; средний силур. 
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М а т е р  и а л .  Пять экземпляров. 
Д и а г н о з .  Длинные тонкие септы двух циклов на всех стадиях 

роста . .  Большие перегородки иногда достигают оси, малые - в 1 , 5-
2 раза короче. 

о п  и с а н и е. u
·
ипиндро-конические кораллы с поперечником 

чашки до 1 8-20 мм, с ясными продольными бороздами и по
перечными знаками роста. Пережимы и вздутия " омолаживания" раз
виты и бывают резкие. Чашка глубокая, с толстыми отвесными стен
ками. Встречается паррисидальное поч кование. Тонкие слабоизвилис
тые септы двух циклов отходят от тонкой стенки. Большие септы 
иногда· достигают оси, малые - в 1 ,5-2 раза короче, их осевые кон
цы иногда примыкают к большим пегегородкам. Главная септа обыч
но почти не отличаетсЯ по длине от соседних, в то время как бо
ковые протосепты укорочены, а противоположная - удлинена. Общее 
количество септ 2 8  х 2 при диаметре кораплита 1 5  мм. Днища пол
ные и неполные, с дополнительными пластинками. Диссепиментариум 
широкий и состоит из мелких выпуклых интерсептальных диссепи
ментов. 

С р а в н е н  и е .  Я кутекие экземпляры отличаютсЯ от сибирских 
меньшими размерами и несколько более толстыми септами. У по
хожего С. ;anti co sti�n s�  (Bil l .) септы не достигают оси, оставляя 
свободным осевое пространство. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Лландовери Сибирской тrатформы, Южного 
Веркоянья; верхний пландавери Таджикистана. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний (otSp. 1 23 ,  1 4 1 ;  1 4 5 ) . 

С ЕМ Е Й С ТВ О  LYKOPHYLLIDAE WEDEКIND, 1 927 

Р о д  N �o cy s tiphy llиm Wedekind, 1 9 27 
S tr�plюd�s: Oybowsky ,  ·187_3, с. 25<{, part. 
D �srnophy l/um: Wedekind, -19 27, с. 1 3. 
N �o cy stiphy llum: Wedekind, .  1 92 7 ,  с. 1 3  и 7 7 ;  Иiзановский, 1 9 63, 

с. 8 0  ( c um syn.)'; · 1 965 , с. 67; 1 97 5 ,  с. 46; Стрельников, 
1 97 1, с. 7 4; Лаврусевич, с. 5 9  ( cum syn. )  

Phattl actis: Hi l ] , · 1 95 6 ,  с.  F 27 2, part, 

Т и п о в о й  в и д. N. Мс 'Соу Wedekind, · 1 92 7 1  о-в Готланд; вен
лок. 

Д и а г н о з .  Одиночны е  конические, цилиндро-конические кораллы . 
Длинные большие септы достигают оси, малые - часто редуциро
ваны. · Диссепименты многочисленные, как правило, колосовид
ные, днища неполные из многочисленных пластинок, часто ве
зикулярные. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  ВGнлок Швеции, НорвегиJоf., ';tрибалтики, 
. Урала, Таджикистана, Сибирской платформ::.: , )i кутии, Северо-Вос
тока СССР. 
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N �o cy stiphy llum k �y s erlinдi Oybowsk i ,  1873-1874 

TaбlL Х Х V I , фиг. 2 

,\' m cy s ti phy llum k �y s erlingi :  Oybowski , 1 8 73-1 874,  
табл. V ,  фиг. 7 ;  Ивановский, 1 9 6 5 ,  табл. X VI I I ,  
Сошкина, 1 9 3 7 ,  с. 8 6, табл. X I X, ,  фиг. 3 ,4.  

с .  5 1 7 ,  
фиг. 1 ;  n on .  

Г о л о т и п. Экземпляр, изображенный в работе В. Дыбавекого 
( см. синонимику ) ;  о-в Готланд; венлок. 

М а т е р и а л . П ять экземпляров. 
Д и а г н о з .  Тонкие большие септы доходят до оси, малые - ко

роткие, часто редуцированы. Днища выпуклые, из уплощенных ве
зикулярных пластин. 

О п  и с а н и е .  Uилиндро-конические кораллы с поперечником чаш
ки до 18 мм. Н а внешней поверхности четкие продольные бороз-
ды и поперечные морщины. Развиты частые пережимы и вздутия 
"омолаживания" . Чашка неглубокая с толстыми стенками и вы
пуклым дном. Тонкие длинные септы первого цикла доходят до оси, 
их осевые концы свободны, иногда слабо закручиваются в одну сто
рону. Малые, короткие септы ( не более четверти радиуса ) часто 
прерываются диссепиментами. Расположение септ субрадиальное, 
главная не всегда четко обособлена. Общее количество септ 43х 2 
при поперечнике кор·аллита 1 8  мм. Диссепименты многочисленные, 
мелкие, выпуклые, колосовидные, постепенно переходят в зону днищ 
из уплощенных везикулярных средних пластинок. Вся система днищ 
слабовыпуклая. 

На ранних стадиях развиты только септы одного цикла, диссе
Пименты малочисленные. 

С р а в н е н и е .  От похожего N. hol t�dah l i  Wdkd отличается боль
шим количеством септ и очень короткими малыми септами. Вполне 
возможно, что при большем сравнительном материале представите
тели этих видов окажутся формами одного вида. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний венлок Эстонии, Южного Верхоянья. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 1 5 ) .  

ПОДОТРЯД COLUMN A R I I N  А ROM I N G  ER, 1 876 

С Е М Е Й С Т В О  C Y ATHOPH Y L LO I D A E  D Y BO.WSКI ,  1873 

Р о д  Pala�ophyllum Bil l in gs ,  · 1 858 

P ala�ophyllum: Bi l l i ngs ,  · 1 858,  с. 1 68;  Ивановский, 1 965,  с. 1 1 2  
( c um. -cyn: )  · 1 9 6 9 ,  с .  8 0  ( cum.  ·syn . r; ·M c L ean , . 1 97 5 Ь, с. 1 92 
( c u m .  ·syn .!  

Т и п о в о й  в и д. Р. rugosum Зi l l i n gs ,  1 8 58;  Канада, оз. Сент 
Джонс; низы трентона. · 

Д и а г н о з . Ветвистые колониальнь1е фацеnло- цериоидные корап
литы. Бо.,ьшие септы длинные, малые - короткие, рудиментарные. 
Днища по.,ные. Развит nериферический ободок. 
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Pala �ophy llurn thomi  (Hal l ) ,  1857 

TaбJL X XVI,  фиг. з 
P al a �ophyllиrn thomi: Ивановский, 1 9 6 9, с. 8 1 ,  табJL V 1 1 , фиг. 2 , 3 ;  

табJL V I I I ,  фиг. 1 ,  рис. 1 6-18 ( cum sуn . )-

Г о л о т и п .  Изображен в работе Д. Хилл ( H i l l ,  . . 1 9 5 9 ,  с. 4,  
табл. ( ,  фиг. 1 , 2 ) ;  Ныо-Мексико, США, Эль-Пасса; ричмонд. 

М а т е р  и а л .  Более 1 О полных и неполных колонИй. 
Д и а г н оз. Прямые, слегка клиновидные большие септы иногда 

достигают оси, малые септы рудиментарные. 
О п  и с а н и е .  Ветвистые колонии цилиндрических караллитов с по

перечником чашки до 9 мм. Внешняя поверхность с продольной реб
ристостью и тонкими поперечными знаками роста. Чашка глубокая, 
с тонкими отвесными стенками и nлоским дном. 

Большие прямые, слегка клиновидно расширенные септы отходят 
от периферического ободка и часто достигают осевого пространства, 
где их концы иногда изгибаются или соприкасаются. М алые септы 
едва выходят из периферического ободка. Границы соседних септ в 
ободке прослеживаются не всегда четко. Копячество септ 3 1 х 2 
при поперечнике кораплита около 8 м.м. Днища полные, горизонталь
ные, их выпуклые периферические края опущены. Диссепиментов нет. 
Иногда присутствуют дополнительные пластинки - первичные дис
сепименты. 

С р а в н е н и е .  У похожего Р. o ak dal ens i s  McLean постоянно раэ
виты длинные септы второго цикла. 

Р а с п р о с т р а н е н ие. Верхи среднего - верхний ордовик Се
верной АмерЩ{и; ашгилл Сliбирской платформы, Южного Вер
хаянья. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 62 ,  1 7 1 ,  1 8 0 ) .  

С ЕМ Е Й С Т  В О  ARACHNOPH Y L L I D A E  DY BOWSКI ,  1 873  

Р о д  Ent �lophy llum Wedekind, 1 9 27 

Madr�pori t�s: Wahl enberg, 1 8 2 1 ,  с. 87 , part. 
Ent �lophy llum:. Wedekind , 1 92 7 ,  с. 2 2 ;  Ивановский, 1 963,  с.83 

(cum syn.); Лаврусевич, 1 97 1, с.  7 1  ( cu m  syn. )� Mc Lean , 
1 976Ь,  с . 184 (cum syn.)  

Т и п о в о й  в и д .  Madт�poтi t � s  aтti cul atu s Wah l en berg, 1 82 1 ;  о-в 
Готланд; силур. 

Д и а г н о э .  Ветвистые колонии цилиндрических кораллитов. Тон
кие септы двух циклов спабоиэвилистые, иногда каринированы. Зо
на уплощенных днищ четко отличается от диссепиментариума из 
многочисленных интерсептальных, редко колосовидных диссепимен
тов. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Ашгилл Южного Верхоянья; силур но
всеместно. 
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En t�lophy llum articulatum ( Wah l enberg) , ·1 8 2 1  

Табл. XXVI I ,  · фиг. 1 
лtadr�pori t�s  arti culatu s: Wahlenberg, ·1 8 21 , с. Н?. 
Xylod�s atri cul a tu s: Smith e t  Remberth , 1 92 9 ,  с. 3 6 3 ,  табл. Vl , 

фиг. 1-6 ( c u m  syn . )'. 
Ent (/o phy llшn arti cul atum: Ивановский, 1 963,  с. 84,  табл. X X I I ,  

фиг. 2 ( c u m  s y n . ) ;  Лаврусевич, 1 97 1, с .  7 2 ,  табл. Х , фиг. 1 
( c u m  syn . ). 

En t�lophy llum т �diи s: Ивановский, 1 9 63 , с. 8 7 ,  табл. ХХПI , фиг. 2 ,  
рис. 1 7 .  

Ent�lophyllшn rugosurrL: Лаврусевич, 1 97 1 ,  с. 7 4 ,  табл. X l , фиг. 1 ,  
рис. 3 ; 1 6. 

Н е о т и п .  Изображен в работе Смита и Трамберса (см. синони
мику ) ;  силур �ва Готланд. 

М а т е р  и а л .  Более 3 О колоний изучено в разре зах, расшлифо
вано пят ь колоний. 

Д и а г н о з. Тонкие · слабоизвилистые септы двух циклов. Дни
ща с опущенными краями резко разграничены с диссепимента
риумом. 

О п  и·с а н и е .  Густоветвистые караваеобразные и линзовидные ко
лонии до 1 8 0  см в поперечнике. Кораплиты цилиндрические, до 
1 5  мм в поперечнике чашки, с продольной ребристостью и попереч
ными знаками роста. Развиты явления " омолаживания". Чашка не
глубокая, с плоским дном. 

Тонкие слабоизвилистые септы отходят от такой же тонкой реб
ристой стенки. Большие септы, как правило, ·достигают оси, ма
лые - в 1 , 5-2 раза короче. Осевые концы больших и малых пере
городок свобопны. При поперечнике кораппитов 4-1 1  мм копичест
во септ равно { 1 8-2 2 )  х 2 .  

Днища частые, как правило, неполные, опущенные н а  краях, с 
многочисленными дополнительными пластинками. Диссепименты ин
терсеnтальные, многочисленные, мелкие, обращенные выпуклостью 
.вверх и к оси коралла. 

Граница зоны днищ и д иссепиментариума всегда отчетливая. 
После почкования, на самых ранних стадиях, диссепименты от

сутствуют, но уже после постройки нескольких днищ появляются 
дополнительные пластинки, а затем и первый слой диссепиментов. 
При поперечнике кораплита 2-3 мм диссепиментариум уже развит. 
Септы обоих циклов появляются рано. 

С р а в н е н и е .  У гомеоморфно сходных Cyatha cti s �uryon� (Bil l . )" 
НИКОГда· Не бывает реЗКОЙ ОТЧеТЛИВОЙ граНИЦЫ МеЖду ЗОНаМИ ДНИЩ 

. 

и диссепиментариума. 
Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Ашгипп - венлок Южного Верхоянья; ппан

довери - венлок повсеместно. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний { обр: 8 9, 1 23 ,  14 1. 

1 7 6 ) .  
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С ЕМ Е Й С Т В О  SPONGOPHY L L I D A E  D Y BOWSКI ,  187�  
Р о д  Strombod�$ Sch wei!!,'ger, 1 8 1 9  

Strom bod�s: Schweigger, 1 8 1 9, с. 6;  Ивановский, 1 965,  с .  1 1 6, 
( cum syn.)'; · 1 97 5 ,  с. 68; Стрельников, 1 9 7 1 ,  с. 7 9; M c L ean,  
1 97 5а, с .  64 ( cum syn.!. 

Т и п о в о й в и д. M adr�pora st�l l ari s  L inne, , 1 7 58 ;  о-в Готланд 
( Si i te  Beds) ; . венлок. 

Д и а г н о з .  Ветвистые и массивные колонии цилиндрических ко
раллитов с частыми резкими явлениями и омолаживания'' .  Тонкие 
септы двух циклов прерываются в маргинариуме пресепиментами. 
Днища неполные. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний ашгилл Эстонии; нижний силур 
Скандинавии, Прибалтики, Урала, Сибирской платформы, Я кутии, 
Австралии; верхний силур Эстонии, Северного и Полярного Урала. 

Strombod�s social i s  (Soshkina) , ·1 955 

TaбlL XXVI I ,  фиг. 2 
Cy athacti s so ci ali s: 

фиг. 2. 
Иванова и др. , 1 95 5, с. 1 24,  табlL XI I ,  

Strotnbod�s social i s: Ивановский, 1 9 6 5 ,  с. 1 1 6, табlL XXXI , 
фиг. 2 ;  табlL XXXI I , , фиг. 1 ,  рис. 7 6. 

Stromb�d�s concavifutz datu s: Ивановский, 1 965,  с. 1 1 8 ,  табл. 
XXXI I ,  фиг. 2. 

Г о л о т и п. N� 5871246 5, музей ПИН АН СССР; Сибирская плат
форма, р. Подкаменная Тунгуска; верхний лландовери. 

М а т е р  и а lL Один экземпляр. 
Д и а г н о з .  Большие тонкие септы обычно доходят до оси. Сильно 

изогнутые выпуклые nластинки неполных дниш. 
О п и с а н и е .  Uилиндро-конический КGралп с тонкой, плохо со

храняюшейся эпитекой. Развиты пережимы и вздутия " омолажива
ния .. .  Тонкие извилистые септы двух циклов ' отходят от поверхности 
пресепиментов и прерываются последними. Осевые концы больших 
септ слабо закручиваются в одну cтopoliy, отдельные пз них до-

. стигают оси. М алы е септы не выходят из зоны диссепиментов, ча
ше, чем большие, nрерываются пресепиментами. Наблюдаются уко
роченные главная и боковая протосепты и перистое расположение 
перегородо·к. При диаметре кораплита 1 3  мм количест�о септ рав
но 3 2  х 2. Днища неполные, сильно изогнутые, с дополнительными 
nластинками, оnущенными впиз. Обшая система днищ выпук-лая. Дне
сепименты средние и мелкие, на периферии лонсдалеоидные, круто 
наклоненные. 

Онтогенез не изучен. 
С р а в н е н и е .  у s. :st�ll aris ( L inne)  сеnты ДОХОДЯТ ДО оси, за

кручиваются в vortex, · днища . горизонтальные, диссепиментариум уэ
кий. 
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Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхи среднего - низы верхнего ман
довери Южного Верхоянья; верхний nландавери Сибирской ппа-· 

формы. 
,\\ ее т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 4 3 ) .  

ПОДОТРЯД C YSТI P H Y L L ! N A  N!CHOLSON , 1 889 

С Е М Е Й С Т В О  TRY P L ASMAT!DAE ETHER!DG E ,  · 1 907 

Р о д  Try pl a sm a  L ortsda]e ,  1 845 

Tryp lasm a: Lortsda] e ,  · 184 5 , с. 6 1 3 ;  Stumm,  1 96 2 ,  с. 4; .OJ iver, , 
1 962 , с. 1 3 ;  Ивановский, 1 96 5, с. 88; 1 969, с. 3 3  ( cu m  
syrt. ) ; Лаврусевич, 1 97 1 ,  с. 78 ( _cuf)1. ·syn .r  .. 

Cy athophy llum: M . .. Edwards et Ha ime,  · 185 1 ,  с. '28 0 ,  p art. · 
Phol idophy llum: L indstrom, · 1 87 1 ,  с. ·1 25. 
A canthod�s:. Oybo wski , ·1 87 3 ,  с. ' 108. 
Spiniferitz a: P enecke, 1894,  с. 592 
Poly oro ph�: L inds trom,  · 1896,  с .  ·43. 
P s �udo try p lasma: Ивания, 1 958, с. 1 2 1 ; Ивsновский, 1 9690 

с.  43. 
Try pl-a sm a  ( T ry p lasm a): Ивановский

·
, 1 97 5 ,  с.  73.  

Try plasm a  ( Р s eu do try p l a sma): Ивановский, 1 97 5,_ с.  7 3 .  

Т и п о в ой в и д .  т .  a �quabi l i s  Lonsda ]e ,  1845;  восточный склон 
Северного Ураnщ верхний эмс. 

Д и а г н о з .  Одиночные рогообразные, конические, цилиндро-ко
нические кораллы, часто с отчетnиво выраженными явлениями "омо
лаживания" , иногда с чешуЙЧатой. эпитекой. 

Септы акантинные. Трабекуnы - гоnакант, рабдакант, монакант. 
Развит периферический ободок. Днища полные, субгоризонтаnьные. 
Диссеnиментов нет. 

р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний ордовик Прибалтики, Сибирской 
платформы; cиtlyp - нижний девон повсеместно; средний девон Урала. 

Try p l a sm a  nordi ca Stumm,  1 96 2  

Табn. X XV I I ,  ijэиг. з 
T ry pl asm a no rdi ca: Stumm,  1 96 2 ,  с. 4 ,  табп. 2 ,  фиг. 14- 1 6 ;  OJ i

ver, · 1 962, с .  13,  табn. 7 ,  фиг. 1-7 .  

Г о л о т и л .  Экз. 1 3  9144 О ,  комекuия Национального музея США; 
М айн; силур, формация Лобстер-лэйк. 

М а т е р  и а л .  Три экземпляра. 
Д и а г н о з .  Короткие м ногочисленные - рабдакантинные селты, рав

ноотстоящие друг от друга, субгоризонтально ориентированные тра
бекулы. Днища полные. 

О п и с а н и е .  Цилиндро-конические кораллы до 1 8  мм в попереч
нике чашки, с ясной продольной ребристостью. Развиты лережимы и 
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вздутия " омолаживания". Чашка глубокая, с тонкими отвесными стен-' 
ками. 

Короткие ш ирокие сеnты не различаются по uиКJIВМ. Они отхо
дят от стенки корапла в виде ряда зубьев длиной до 2 мм. Рабд&
кантинные трабекулы субгоризонтально расnоложены также в виде ря
да одинаковых �о длине v зубьев6 , отстоящих друг от друга на их 
толщину. Количество с.еnт nри поnеречнике кораплита 1 5  мм рав
но 6 0. Днища· редкие nолные, · горизонтальные или спабовогнутые. 
Диссепиментов нет. 

Онтогенез не изучен. 
С р а в н е н и е .  От т. gl abra Lind. отличается рядом ппотно рав

ноотстоящих друг от друга горизонтальных трабекул. 
Р а с п р  о с т р а н  е н и е . Верхи венпока - низы ny дпова Квебека, 

Май на ( США ) ;  венлок Южного Верхоянья. 
М е с т о н l;i х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 01 ) . 

С Е М Е Й С Т В О CONHOPHYLLIDAE HOLM ES, l 887 

Р о д  K e tophy l lum Wedekind, 1927 

К �tophy/lum: Wedekind, 1927, с . 48; :МcLean, 1974, с. ·657 (cum syn. ). 

Т и п о в о й  в и д . к. �l �gantulum Wedekind, 1 9 2 7 ;  о-в Готпанд; 
лудпов. 

Д и а г н о з .  Одиночные кораллы с сеnтами, прерываемыми · дио
сепиментами. Днища горизонтальные. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е . Верхний ппандо.вери Англии, Я кути и, Авст
ралии; венлок островов Готпанд и Вайгач, Таджикистана, К итая, Се
верной Америки; верхний сипур о-ва Готпанд, Чехосповакии, Казах
стана, Юге-Восточной Сибири. 

К �toplzy llum s p. 
Табл. X X VI I I ,  . фиг. 1 

М а т е р  и а л .  Один экземпляр. 
О п и с а н и е .  Круnный одиночны й корапп nоперечником 4 0  мм, с 

ясной nродольной ребристостью на эnитеке. Сеnтапьны й апnарат в 
виде радиально ориент ирuваннь� тонк� дпиннь� шиnов и коротких 
лейст, которые отходят от стенки и от nоверхности диссеnиментов, 
едва достигая nоловины радиуса кораппа. Периферические концы 
сеnт иногда треугольно расширены. Чередование сеnт по длине не 
всегда четко · nроспеживается. К оличество сеnт 48 nри nоnереч-
нике кораппа 3 0-4 0  мм. Горизонтальны е скелетные элементы nред
ставлены круnными редкими диссепиментами, nластинки которых сла
бо наклонены к оси, и с;убгоризонтапьным и  днищами, далеко отстоя
щими друг от друга ( до 5 мм ) .  

С р а в н е н и е .  От известных К �tophy 1/um, оnисываемый вид отли
чается редкими короткими септами, редкими диссеnиментами и дни-
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щами, а от nредставителей D t!:l ti/ asma - наличием радиально ори
ентированного септапьного аппарата. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Верхний пландавери Южного Верхоянья. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 3 3 ) .  

с Е М  Е й  С Т В о CYSTIPHYLLIOAE M.-EOWARDS Е Т  HAIME, 1850 

Р о д  D t!:l ti lasm a  lvanovsky , 1 962  

D mtil a sm a: Ивановский, 1 9 62, с. 2 08,  part . ;  1963,  с .  1 09, 
part. ;· 1 9 7 5 ,  с. 7 7 ;  Шурыгина, 1 97 0, с. 82; Лаврусевич, 
1 9 7 1 ,  с. 9 1 ,  part. ;  McLean , 1 974, с. 14,  part, ;· 1 97 6, 
с. 2 96. 

Т и п о в о й  в и д .  D. honoraЬi/ i s  lvanovsky , 1 962;  Сибирская 
платформа, р. Могокта; верхний пландовери. 

Д и а г н о з .  Одиночные кора�лы с ясной продольной ребристостью. 
Септальный аппарат из редких беспорядочных голакантинных шипов. 
Крупные разновеликие везикулярные пластины, как правило, диффе
ренцированы на осевые и более .мелкие nериферические. У внешней 
стенки волнистый слой ла.меплярной склеренхи.мы или замещающий 
его один ряд диссепи.ментов. Развиты Н:еполные базальные отложе
ния. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е .  Верхний ордовик Я кути и; нижний пландсr 
вери СеверсrВостока СССР; средний - верхний пландавери Сибир
ской платформы, Алтая, Я кутии, СеверсrВостока СССР, Австралии; 
низы венпока Я кутии; венлак - лудлов Урала. 

Dm ti lasm a honorabilis lvanovsky, -196 2 

Табл. Х Х V Ш ,  фиг. 2 
D t!:nti /asm a  honoraЬil is:  Ивановский, 1962,  с. 1 55, табл. [ ,  фиг. 2 ;  

1 96 3 ,  с .  1 09, табл. X XVI ,  фиг. 3;  Мс Lеап,  1 974, с. 1 5, 
табл. 2, · фиг. 1 0-1 3 .  

D t!:tltil asm a contem pta : Ивановский, . 1 962,  с .  1 5 6, табл. 1 1 ,  
фиг. 2 , 3 ;  1 96 3 ,  с .  1 1 0, табл. X XX I I ,  фиг. 1 .  

Г о п  о т  и п. N� 1 6 / 43, музей СНИИГГиМС; Сибирская платформа, 
р. Могокта; верхний лпандовери. 

М а т е р и а л .  1 0  экземпляров. 
Д и а г н о з .  Полость чашки из крупных разновеликих везикуляр

ных пластин. У стенки волнистый слой стереоплаз.мы или ряд мел
ких диссепи.ментов. 

О·п и с а н и е .  Крупные кораллы с поперечником чашки до 40 .м.м. 
На внешней поверхности ясная продольная ребристость, попереч
ные знаки роста и слабые явления " омолажив-ания" . Чашка бокалсr 
видная, с отвесными стенками. Септальны й аппарат на зрелых ста
диях роста, как правило, не развит, иногда наблюдаются единичные 
короткие голакантные шипы, отходящие от nоверхности диссепи.мен-
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тов. Горизонтальные скелетные элементы состоят из немногочис
ленных выпуклых пластин, раздедеиных на периферические мелкие 
и осевые пластины - днища средних и более крупаых размеров. Сте
реоплазменные отложения на везикуляраой ткани спорадически об
разовывались на границе ЗOiiЬI днищ и диссепиментов, на послед
них - ближе к верхаему краю чашки. 

На ранних стадиях роста отмечается большее количество ба
зальных стереоплазменных отложений; редкие короткие шипы у стен
ки коралла и на периферических диссепимент� 

С р а в н е н и е .  Ог всех известных видов рода представители опи
сываемого вида отличаются почти поЛ!iЬIМ отсутствием септального 
аппарата на зрелых стадиях роста и слабым развитием ламелляр
ных базальных отложений. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Нижний пландавери бассейна р. Я сачной; 
средний ллаадовери Австралии; средний - верхний пландавери си� 
бирской платформы, бассейна р. Ясачной, Южаого Верхояаья; ни
зы венлока· Южного Верхоянья. 

М е с т о а а х о ж д е н и е .  Ручей Бараний ( обр. 1 1 4, 1 23 ,  144 ) .  

Р о д  D ip lo ch o n � F rech,  ·1 886 
Diplo cho n �: Frech , 1 8 86, с. 2 1 9; L a ng, Smith et Th omas ,  ,1 940, 

с. 52; Wan � ,  1 948 , с. 3 3 ;  Stumm, 1 949, с. 42; 1 964,с. 5 3 ;  
H i l l ,  · 1 9 5 6, с .  F 3 1 6; Бульванкер, 1 958, с ,  3 3 ;  Желтоно
гова, . Ивания, 1 9 6 0, с. 3 95 ;  Сошкина, Добролюбова, Каба
кович, 1 962 , с. 3 1 2; Стрельников, 1 964, с. 1 3 2 ;  Ивания, 
1 9 65, с. 54;  Mc L e a n ,  1 9 7 6, с. 2 99. 

M i cro p l asm a: Sch l i.i t er, 1889,  с. 8 1, part,  

Т и п о в ой в и д. D. : s t ri a t a  Frech , 1 8 8 6; ФРГ, Рейнская об
ласть; средний девон. 

Д и а г н о з .  Одиночные длинные цилиндрические и цилиндро-кони
ческие кораллы. СептальliЬiе шипы редкие, преимущественно на пе
рифериче9ких диссепимеата� Везикулярная ткань состоит из круп
ных плоских, крутых, часто вертикальных пластИнок. Тонкие слои 
ламеллярной склеренхимы откладывались на периферии диссепимен
тариума. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний пландавери Я кутии, Северо-Вос
тока СССР, Саяно-Алтайской горной области; нижний девон Новой 
Зем·ли; средний девон ФРГ, Урала, Кузбасса, Китая, Северной Аме
рики. 

D i p l o cho n � k o z h i m i c a  Stre l n ikov,  · 1964 . 

Табл. X X I X , фиг. 1 ;  табл. Х ХХ ,  · Фиг. 5 
D i p l o clzon c k o z h i m i ca: Стрельников, 1 964,  с. 1 3 2 ,  рис. 1 , 2 .  

Г о л о т и п .  N�· 1 / 8503, UНИГИРМузей; Приполярный Урал, р. Ко
жим; верхний лудлов. 

JV'. а т е р  и а л .  Один экземпляр. 
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Д и а г н о з .  Везикулярная ткань дифференцирована на осевую и 
периферическую зоны В последней диссепименты вытянутые, плос
кие, субпараллельные стенке коралла. 

О п  и с а н и е .  Uилиндро-конический коралл с поперечником чашки 
23 мм, с тонкой продольной ребристостью на внешней поверхности. 
Чашка глубокая, бокаловидная, с отвесными стенками. Септальный 
аппарат редуцирован. Горизонтальные скелетные элементы дифферен
цированы на осевую и периферическую зоны. В центре диссепимен
ты средние и крупные, обращены выпуклостью вверх, на периферии 
они плоские, вытянутые, почти параллельны стенке корю:.rа. На пе
риферических диссепиментах развиты периодические базальны е ла
меллярные отложения. У стенки коралла воЛнистый слой склеренхи
мы, иногда замещающийся одним рядом диссепиментов. 

Онтогенез не изучен. 
С р а в н е н и е .  От других видов Diplochon t: представители опи

сываемого вида отличаются широким дИссепиментариумом, в ко
тором к тому же пластинки диссепиментов значительно короче. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Н изы венпока Южного Верхоянья; верх
ний лудлов Приполярного Урала, 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 1 2 ) .  

Р о д  Cy stiphy llum L onsd a le ,  1 839 

Cy stiphy llum :  L on s dal e ,  · 1 83 9, с. 69;  F oers t ,  · 1 906, с. 23 1; 
Ивановский, 1 963, с. 1 02 ( cum syn . ) ;  Лаврусевич, 1 97 1  
( cum syn , )·; McLea n ,  · 1 97 4  ( cum sуп . т ;  1 97 6 ,  с. 2 95;  Ла
тыпов, 1 976,  с. 2 1  ( cum syn. )-, · 1 97 7 ,  с. 3 1  ( cum s y n . )' 

M i cropl asm a: Петц, 1 9 0:1. ,  с. 2 1 7 . 
Ly tho phy llum: Wedek ind ,  · 1925, с. '32, part . · 
N a rdopl1y llum: Wedek ind ,  · 1 925,  с. 3 6, part ,  
Ps eudo'Тl icrop las.n a :  Сошкина, 1 94 9, с. 53,  
C y s t ic opfzy llum : Запрудская, Ивановский, 1 962, с. 49, 

Т и п о в о й  в и д .  с. si luri �:ns �  L on sdal e , , 1 83 9; Англия, Дад-
ли; венлок. 

Д и а г н о з . Одиночные · кораллы. Септальный аппарат в виде обиль
ньrх беспорядочных шипов или коротких ланцетовидных септ по всей 
внутренней поверхности везикулярной ткани, представленной м ного
численными дИфференцированными диссепиментами. Базальные от
ложения полные и неполные. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Силур - средний девон, повсеместно. 
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Cy stiphy l l um cy l in dricum Lonsda l e ,  1839 
TaбJL XXIX , фиг. 2; табJL Х Х Х , фиг. 4 

C y stiph.y l l um cy lindri cu m :  Lonsda l e ,  1 8 3 9 ,  с. 6 9 1 ,  табл. 1 6, 
фиг. 3 ;  M.-:Edward et H a i m e ,  1 8 54, с. 2 97 ,  табlL 7 2 ,  фиг. 2 ;  
L�ng e t  Smith , 1 92 7 ,  с. 47 7 ,  табл. XXXVI , фиг. 1-5; S m i t h ,  
1 9 3 0, с. 3 00; H il l ,  1 9 3 6 ,  с. 21 2, табл. 3 0, фиг. 52-53;  
Weissermel , 1 93 9, с.  42,  фиг. 3 в тексте, табJL З , фиг. l l ;  
Стрелъников, 1 97 1 ,  с, 8 3 ,  табл. Х Х ,  фиг. 6;  Лаврусевич, 
1 97 1 ,  с. 89,  табл. Х Х, фиг. 1, 2, 

Cy stiphy llum n i a g ar.m s e: T\venhofe l ,  1 92 7 ,  с. 123; S t u mm , 1 964, 
с. 5 1 ,  табJL 6, фиг. 1 2- 1 3 ,  1 9-2 2 .  

Cy stiphy l l um <;l m t a tu m :  Ивановский, 1 963, с. 1 08, рис. 2 6, 
табJL XXXI I I , фиг. 2 . 

Cy s tiphy l l um siluri tm s �  cy l in dri cum Mc L ean , 1 97 4, с. 1 1 , табл. 1, 
фиг. 1-1 2 ,  фиг. 3 в тексте; part .  

Г о л о т и п .  Экземпляр, изображенный в работе Лонсдаля (см. 
синонимику ) ;  Англия; венлок. 

М а т е р и а л , 1 0  экземпляров. 
Д и а г н о з .  Частые периодические отложения ламеллярной скле

ренхимы по всей поверхности везикулярной ткани. 
О п и с а н и е .  Цилиндро-конические кораллы , имеющие до 2 5  мм 

поперечник чашки. Тонкая эпитека покрыта тонкими продольными 
бороздами, развиты пережимы и вздутия " омолаживания". Чаш ка 
бокаловидная, с отвесными, редко пологими стенками. Септальный 
аппарат в виде коротких голаквнтинных шипов. Последние погруже
ны в ламеллярную склеренхиму и отходят как от стенки коралла, 
так и от поверхности диссепиментов. ·. Горизонтальные скелетные эле
менты сложены средними и крупными, слегка вытянутыми диссепи
мента�и. На периферии они сильнее наклонены и мельче, а в uент
ре крупнее и иногда горизонтальные. Полные ламеллярные базаль
ные слои склеренхимы довольно часто откладывались на всей по
верхности везикулярной ткани. 

В проuессе роста все признаки довольно устоЙЧивы. 
Разные экземпляры могут отличаться толщиной и частотой от

кладываемых базальных слоев. 
С р а в н е н  и е .  Ог всех известных видов рода рассматриваемый 

вид отличается частыми, обильными полными базальными слоями. 
Развитие полных стереоплазменных отложений на всех стадиях рос
та отличает · его от С, d �nsum Н i 1 1 ,  . у которого они развиты только 
в апикальной части. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е .  Верхний пландевери Англии, Норвегии, 
Сибирской платформы, бассейна р. Ясачной, Таджикистана, Австра
лии; венлок Англии, о-ва Готланд, Центральной Европы, Подолии, 
Урала, Сибирской платформы, Южного Верхоянья, бассейна р. Ясач
ной. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Ручей Баран.ий ( обр. 97, 98, 1 1 2, 1 15 ) ,  
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Cys tiphyl lum s iluriense Lonsdale,  1 839 

Табл. X X IX,  фиг. з 
Cys tiphy llutn siluri �nн: Lonsdal e , 1 839, с. 6 !:) 1 ,  табл. 1 6 ,  

фиг. 1 ,  2;  Lang et  Smith, 1 927,  с .  4 5 5 ,  4 76 ;  Wedekind, 
1 92 7 ,  с. 6 5 ,  табл. 1 9, фиг. 3-5; табл. 2 0, фиг. 1 ,  2;  Жел
тоногова, 1 96 5 ,  с. 36 , табл. I l l ,  фиг. 1 ;  Стрельников, 1 97 1 ,  
с .  82, табл. ХХ, фиг. 4 .  

Cys tip hy llum ех gr. si luri�ns� :  Ивановский, 1 96 5 ,  с .  91,  табл. 
X X X I V, фиг. 1 ,  2, рис . 6 5 . 

Г о л о т и п. Экземпляр, изображенный в работе Лоне цаля (см. 
синонимику ) ;  Англия, Даwш; венлок. 

М а т е р  и а л. Пять экземпляров. 
Д и а г н о з. С ептальный аппарат в вице беспоряr:tочных многочис

леЮiых коротких, иногца толстых шипов по всей внутренней поверх
ности чашки. 

О п и с а н и е. UилЮiцро-конические кораллы цо 2()....25 мм в по
перечнике. Эпитека тонкая, процольно-ребристая; явления "омола
живания' рецкие, плавные. Суця по горизонтальным скелетным эле
ментам, чашка бокаловицная. С ептальные образования в вице мно
гочисленных беспоряцочных, пронизывающих стереоплазменные от
ложения шипов. Они отхоцят от -поверхности циссепиментов и от 
сте:нки, у послец:ней Юiогца образуя ряц шипов. Рациальной ориен
тировки не наблюцается. Везикулярная ткань вьmопнена разновели
кими выпуклыми пластинами д иссепиментов, наклоненными на перифе
рии и пологими, дq горизонтальных, в центре. Полные ламиплярные 
базальные слои в д иссепиментариуме толще, чем в зоне днищ, 

-Все особенности строения присутствуют с ранних стадий роста. 
С р ав н е н  и е. Or цругих вицов отличается крупными циссепимен

тами с беспоряцочными м ногочисленными шипами. 
Р а с п р о с т-р а н  е н и е, Верхний лланцовери Приполярного Урала; 

ве:нлок повсеместно; луцлов Горного Алтая. 
М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 1 2, 1 1 4 ) .  

R о ц Kymo cys tis Stre ln ikov, 1 968  

к·ymocy stis: Стрельников, 1 96 8, с .  1 5 , pa rt.; McLean ,  1 976 Ь, 
С, 2 96 ,  

Т и п о в о й  в и ц, Ко tto tab ilis Strel n ikov, 1 96 8; Урал, гря ца Чер.. 
нышева; верхний венлок, 

Д и а г н о з, Оцино�ые кораллы, С ептальный аппарат в вице ра
циально ориентированных тонких шипов и лейст. Везикулярная ткань 
из волнистых циссепиментов со срецинным углублением. Тонкие ба
зальные слои склере-нхимы периоцически отклацывались на перифе
рических циссепиментах. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Веялок Приполярного Урала, Сибирской 
платформы , Якутии, 
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Kymocys tis pap illa ris S trel nikov, 1 968 

Табл. ХХХ, фиг. 1 ;  табл. XXXI, фиг. 3 
K)• mo cys tis pa p i llaris: Стрельников, 1 96 8, с. 1 6 ,  табл. 1, фиг. 3,  

4 ;  табл. 1 1 ,  фиг. 1 ,  2 .  

Г о л о т И: п .  NQ 5/ 948 5, UН ИIР Музей; гряца Чернышева, Урал, 
р .  Шарью; верхний венлок. 

М а т е р  и а л. 1 О экземпляров. 
Д и а г н о з. Периферическая зона из волнистых циссепиментов с 

рецкими шипами. 
О п и с а н и е. Рогообразные, конические и цилин цро-коническне 

кораллы цо 25 мм в поперечнике чашки. На внешней поверхности 
четкие процельные борозцы и поперечные знаки роста. Пережимы 
и �дутия v омолаживания" резкие, но неглубокие. Чашка бокала
видная, воронковидная, с толстыми отвесными стенками. Встре
чается паррисицальное почкование. Септальный аппарат прецстав
лен короткими шипами на поверхности волнистых а:иссепиментов и 
у стенки коралла, на послецней они могут образовъiВать · ряд ши
пов, отвечаюший продольным бороздам на эпитеке. Вез:ихулярная 
ткань состоит из мелких и среi:tних циссепиментов, цифференциро
ванных на осевую и периферическую зоны, в послеа:ней пластинки 
волнистые с четким срецинным углублением. Периферические, вол
нистые пластинки наклонены выnуклостью вверх и к оси коралла, 
осевые - вверх. Тонкие базальные слои ламеллярной склеренхимы 
отклацывапис ь на волнистых циссепиментах. 

С р а в н е н и е. От К. ;no ta bilis Streln  отличается меньшим коли
чеством шипов, которые к ·  тому же никогца рациально не ориенти
рованы . 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. Верхний венлак гряды, Чернышева, Южно
го Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 5 3 ,  75,  8 9 ) .  

Р о ц Ho lmophyl lum Wedekind, 1 927 

Holmophyl lum: Wedekind, 1927, с.  3 1 ; 
(cum syn.) ;  1975Ь,' с .  1 83, part.; 
Латьmов, 1 977, с. 40 (cum syn.)  

McLean, 1 974, с.  20 
1 97бЬ, с. 2 96 ,  pa rt.; 

Т и п о в о й  в и ц. Н. holmi Weeekind, 1 927; о-в Готланд, луцлов. 
Д и а г н о з. Оциночные кораллы. Рациально ориентираваиные а:лин

ные рабдакантинные шипы oтxolUI'Г от поверхности циссепиментов в 
в1ще растопыренных пальцев руки. Везикулярная ткань цифференци
рована. Ламеллярные базальные отложения полные, 

З а м е ч а н и е. Нельзя соглас.lri'ЬСЯ с Р. Мак Линам ( McLean,  
1 975р, 1 976 Ь) , отнесшим к этому роцу nреаставителей Nipponop
hy l lum. : Во-первых, кораллы, относимые к после цнему роцу, ко
лониальные, во-вторых, они не имеют nолных nериоа:ических сте
реоплазменных оТложений на всей- поверхности везикулярной ткани, 

94 



и, наконец, горизонтальные скелетные элементы Nipponophy /lum 
четко nоцразцелены на r:tНИЩа и о.иссеnиментариум, в то время как 
у Holmophy l lum, хотя и дифференцирована везикупярНIUI ткань, но 
цнища все-таки ясно цистифорные. 

Ра с n р о с т р а н е н и е. Верхний ппанцовери Сибирской nлатформы, 
Якутии, АВстралии; венлок Урала, Сибирской nлатформы, Таr:tЖИКИ� 
тана, Казахстана, Китая; верхний сипур о-ва Готланц, Эстонии, 
Поцолии, Урала, о-ва Вайгач, Таrокикистана, Казахстана, Австра.
лии, Северной Америки. 

Holm ophy llum ho lmi Wedekind, 1927 
Табл. ХХХ, фиг. J; X XXI,  фиг. 4 

Holmophy llum holmi :  Wedekind, 1 927,  с. 3 1 ,  табл. IV, фиг. 6 ;  
табл. 2 9, фиг. 16.  

Го л о т и n. Экземnляр, изображенный Р .  Веnекинцом (см. си
нонимику ) ;  о-в Готлан r:t; луцлов. 

М а тое р и а n. Три экземnляра. 
д и а г н о з. Длинные толстые крутонаклоненные трабекулы nочти 

вnлотную соnрикасаются цруг с !IРУГОМ. 
Оп и с а н и е. Uил�щро-конические кораллы с nоnеречником чаш

ки цо 1 6  мм, с тонкой nроцольной ребристостью и слабыми явле
ниями "омолаживания" .  Чашка боJS:ало- и воронковиr:tная. Сеnталь
н:ый !ШIIарат прес:ставлен цлинными толстыми, крутонаклоненными 
шиnами. Они отхоr:tЯТ от nоверхности 11ИСс епиментов, часто nлотно 
с оприкасаясь цруг с цругом , и всегца рао.иально ориентированы. 
Общее количество шиnов r:tостигает 94 nри nоперечнике каралпита 
15 мм . Везикулярная ткань состоит из немногочисrrениых разно

великих (срецних и крупных ) rоtссеnиментов, которые о.ифференци
рованы на осевуЮ и nериферическую зоны . В центре их nластинки 
крупные и обращены вьmуклостью вверх, в маргинариум€ - мельче 
1r наклонены. Полные слои базальной склеренхимы отклацывалис ь 
часто и были обильными. 

Онтогенез не изучен. 
С р а в н е н и е. У похожего lf. ps�udocarina tum Stumm шипы мин

нее, не соприкасаются r:tpyг с цругом, а Щrссе::r;::?'.�ентариум состоит 
из многочисленных меm<:� ���сl!rиментов. 

Р :; с n � р а н е н и е. Верхний лланцовери Южного Верхояньяj 
;;.умов О:.:.ва Готпан r:t. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 36 ,  14 1 ) .  

P o r:t  Plasmophy /lum DyЬow ski, 1 873 
P lиs mиphyl !um: Dy"Ьowski,  1 873, с .  340; Birenheide,. 1 96 4 ,  

с .  1 5 ,  pa rt. Латьmов, 1 97 6, с.  2 3 ,  part. 

Т И n о в о й  в н r:t. Cys tiphy llum Ьr�vilam�lla tum МсСоу, 1 85 0;  
Шропшир (Англия ) ;  венлок •. 
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Д и а г н о з. Оциночные кор·аллы. Радиально ориентированные лан.,; 
цетовицные септы OWIC>гo цикла, рецко захо[],ЯЩие в зону цнmд. 
Обильные полные отложения ламеллярной базальной склеренхнмы. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Веялок Англии, Сибирской платформы, 
Якутии, Северо-Востока СССР. 

P lasmophy l lum Ьrevilamel la tum ances tra lise La typov, 1 977 

Табл. ХХХ, фиг. 2; табл. X X X I ,  фиг. 2; табл. XXXJ\I, 
фиг. 3 

Г о л о т и п .  NQ 482 / 3 3 ,  музей ИГиГ СО А Н  СССР; Северо-Вес
ток СССР, р. Ясачная; пограничные отложения лландовери и венпока. 

М а т е р и а л. Шесть экземпляров. 
Д и а г н о з. Толстые ланцетовицные септы, сливаяс ь, образJ'10Т 

широкое зубчатое "кольцо" в срециНной части коралла. Везикуляр
ная ткань из многочисленных крутонаклоненных цисс епиментов. 

О п и с а н  и е. Крупные цилинцро-конические кораллы с попереч
ником чашки; цо 3 0-35 мм .  Тонкая эпитека сохраняется плохо, пе
режимы и вэцутия .. омолаживания"' слабые. Чашка очень глубокая, 
воронковицная, с отвесными стенками. Септальный аппарат пре ц
ставлен рациально ориентированньnми широкими ланцетовицньnми сеп
тами и короткими шипами, отхо[],ЯЩИМИ от поверхности циссепимен
тов. Септы плотно соприкасаются цруг с цругом в срецинной час
ти коралла, образуя своеобразное "кольцо"' .  Границы межцу от цель
ными cerrraми ясно различимы ,  так же как и центры роста фибраль
ных трабекул. Периферические концы септ имеют виц извилистых 
прутьев-шипов, прерываемых циссепиментами. Наблюцается перис
тое расположение cerrr, Количество их равно 3 2  при поперечнике 
кораплита 1 6':"1 8 мм. Четкое черецование больших и малых cerrr 
не прослеживается. Везикулярная ткань состоит из разновеликих 
вытянутых пластин циссепиментов, слабо цифференuированных на 
осевую и периферическую зоны. У стенки коралла развиты мелкие 
вэцутые циссепименты . Тонкие неполные ламеллярные баэальные 
слои откла[]:ывались в зоне периферических циссепиментов. 

Длина и толшина септ изменчивы. На ранних стадиях роста ш и
рокие септы, доходяшие до оси, плотно соприкасаются друг с дру
гом до полного Сi1ИЯНия, �авляя свободными только мелкие дис
сеnименты у стенки коралла. CpOC'l'GМ--ПQC� riе_Еифе�-t �ск ие 
конl\ы сеnт становятся прутьевидными, тонкими, nрерывистым-и, ши
nовидными. Широкая часть септ nеремешается к осевому простран-
ству. 

С р а в н е н и е. У э йфельского P l. :(Plasmophy llum) m irabil is  ( Wdkd 
e t  Vol br. )' намечаюшиеся радиальные септы смешены эксцен-
трично к воmутой стороне кораШ1а. Кроме того, у описываемых. но... 
вых кораллов более многочисленны циссепимен-ты. 

Р а с n р о с  т р а н  е н и е. ВерхJШй лланцовери Южного �Р�€1ЯJ1Ья.;; 
пограничные слои между лландоверв и веялоком бассейна р. Ясач.J'!Ой. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 33 ,  1 36 ) . 
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Р о а Nipponophy llum Sugiyama, 1 94() 

.\' ipponophy llum: Sugiyama , 1 940, с, 1 1 5;  Ивановский, 1 95 9, 
с. 1 35 ,  part . ;  Ивановский, 1 96 3, с. 1 1 2 ;  1 96 5 ,  с .  96 ; 1 9 75,  
с .  7 7  • .  

Ba eop hyl lum: l l i l l ,  1 94 0, с .  4 03 ,  
Ke tophyllum: Чернышев, 1 94 1 б, с ,  6 6 ,  part. ; 
? Nippo nop hy l lum - l l i l l ,  1 95 6 ,  с. F 3 1 3 .  
Holmophy l l um: McLea n, 1 9 76Ь, с, 2 96 ,  part. 

Т и п о в о й  в и ц. N. ;giga nteum Sugiyama,  1 94 0; Япония; венлок 
Д и а г'н о з. Ветвистые колонии цилин црических коралтrгов, Ра-

циально ориентированный септальный аппарат в виае шипов .и лейст. 
Горизонтальные скелетные элементы цифференцированы на зоны 
аниш н циссепиментариум. Иногца на цисс епиментах развиты ба
зальные отложения ламеллярной склеренхимы. 

З а м е ч а н и е. Пре цставнтелей N ipponophy llum, M icropla sma, 
Ya s s ia, .i ngullop hy llum автор относит к колониальным цистифор.
ным кора.·шам, об1;>ециняя их в самостоятельное по исемейство Mic
rop ! c, sm a t i nae,  

Р а с п р о с т р а-н е н и е. Нижний силур Сибирской платформы, Ту
вы , Китая, Якутии, С еверо-Востока СССР, Австралии, Японии • 

. \' ipponophy llum a s e p ta tum ( Ivanovsky), 1 959 

Табл. X X X I , фиг. 1; табл. X X X I I I , фиг. 2 
K e tophy l lum a s epta tum: Ивановский, 1 95 9, с ,  1 36 ,  табл, 1 ,  

фиг. 1 .  
Nippono p lly l lшn aseptatum·: Ивановский, 1 96 3 , с .  1 1 4 ,  табл. X X X I I ,  

фиг. 1 .  
Г о .> о т и п. Ng 1 6 / 4 5, музей СНИИГГиМС; С ибирская платформа, 

р. С ухая Тунгуска ; переходные слои между nландавери и вен
лаком. 

М а т е р  и а л. Часть колонии. 
Д и а г н о з. С ептальный аппарат в вице коротких шипов. Везику

лярная ткань цифференцирована на циссепиментариум и зону днищ, 
Оп и с а н и е. Uилинцрические коралтrгы цо 1 8  мм в поперечни

ке. Эпитека тонкая, с тонкой процельной ребристостью. С "епталь
ный аппарат прецставлен тонкими короткими шипами, рецко лейста
ми , отходяшими большей частью от стенки коралла, и реже от д ис

сепиментов. Количество рациально ориентированных ряаов ШШiов 
равно 6 8 при поперечнике коралл� 1 8  мм. Горизонтальные скелет
ные элементы цифференцированы на циссепиментариум и зону аниш. 
Диссепименты мелкие и сре цние, слабонаклоненные. llниша состоят 
из крупных вьmуклых и субгоризонтальных пластин . 

Сравнение. От N. giagn teum Syg. отличается очень короткими септами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е, Верхний лланцовери Сибирской платформы 
и Южного Верхоянья. 

_\\ е с т о н а х о ж а е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 3 3 ) .  
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Р о ц  Yassia Jones, 1 930 

Yassia: Jones, 1 93 0, с. 36 1 ; Ивановский, 1 96 3, с .  1 1 1 (cum 
syn.);  McLean, 1 974, с .  665 (cum syn.).  

Т и п о в о й  в и ц. Spongophy llum enorme E theridge, 1 9 1 3 ;  Австра
лия; пуцлов. 

Д и а г н о з .  Ветвистые и массивные колонии. Септальный _аппа
рат шиповицный. Дниша полные и неполные, цо цистифорных; цис
сепименты крупные. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний лланцовери Сибирской платформы, 
Якутии, Северо-Востока СССР; нижний венлох Тацжикистана; вен
лох С ибирской платфq:мы, Якутии, Северо-Востока СССР; луцпов 
Австралии. 

Yassia fas cicula ta forma cys tifera l va no vsky, 1 96 5  

Табл. XXXII ,  фиг. 1 ; X X X I I I ,  фиг. 1 
Yassia cys tifera: Ивановский, 1 96 5 ,  с .  1 2 0, табл. ХХХ, фиг. 2 .  

Г о л о т  и п. N9 236/2, музей ИГиГ С О  А Н  СССР; С иб ирская плат-
форма, р. Мойеро; • нижний венлок. 

· 

М а т е р и а л. Бопее 2 0  колоний . 
Д и а г н о з. Массивные колонии округло-полигональных коралли

тов. С еnтальные образования спорацичеекие. Везикулярная 'Гкань 
цифференцирована. 

О п и с а н и е. Масривные плоские, линзовицные колонии цо 6 0-
.80 см в поперечнике. КораJЩИ"ГЫ округло-полигональные, ЦО 2 0-
2 5  мм в поперечнкке. Чашка мепкая, 

· 
воронковюхная. Септальный 

аппарат представлен единичнымк спорадическими маленькими шипами 
у стенки коралла, рецко на циссепиментах. Дниша неполные, цис
тифорные, прецставлены среl1}1ИМи и крупными вьmуклыми пластин
ками. Диссепиментариум состоит из мепких и срецних циссепимен
тов, слабо наклоненных к оси коралла. Ос евая зона цниш и циссе
пиментариум ясно цнффеj:>енцированы, но перехоц из оцной зоны 
в цругую постепенный .  Развиты тонкие рецкие базальные отложе
ния. 

На ранних стациях рос1·а горизонтальные скелетныЕ;! элементы 
не цифференцированы. 

С р а в н е н и е. Or У .• fasciculata lavr. et lvn s k  отличается только 
массивной формой роста и более мепкими циссепиментами. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхнкй лландовери Южного Верхоянья; 
низы венпока Сибирской платформы. 

М е с то н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний (обр. 1 3 6 ,  1 3 2 ,  1 26 ) .  

1с сылка взята из работы Р. Мак Лина (McLea n, 1 974 ) ,  переизу
чившего тшювой материал У. enorm is E thPridge. 

98 



Т И П PRYOZOA 

О Т Р Я Д  TREPOSTOMATA 

С Е М Е ЙС Т В О  ATACTOTO E CI I IOA E DUNCAN, 1 939 
Р о ц А ta c to toechus Dunca n 

A tacto toe c!zus si luricus A s trova ,  1 96 5  

Табл. XXXI I ,  фиг. 2 
A tactotoechus ·s i luricus:  Астрова, 1 96 5 ,  с .  1 6 9, табл. ХХ,  фиг. 1 .  

Г о л о т и п. NQ 1 7 06/84 музей ПИН А Н  СССР; р. Днестр у с. Сту
деницы; н ижн ий с илур. 

М а т е р и а л. 1 О экземпляров. 
Д и а г н о з. Тонкие - нарастающие зоарии, слоистые, редко 

полусферические. Эн цозона и экзоэона не выражены. Преоблацают 
изогнутые цистифрагмопоцобные циафрагмы. 

Оп и с а н и е. Зоарии уплощенные или повторяющие поверхности 
обрастаемого предмета. Устья зооециев правильно многоугольные, 
0 , 3 5-0, 4 0  мм в диаметре , их стенки И3(}Гнуты; неравномерно утол
щены по всей зоари и. Д иафрагмы в зооециях тонкиР., об ильные по 
всей зоарии. Преобладают изогнутые, провисающие, коеЬiе, часто 
ц ист ифрагмоподобные д иафрагмы. Акантопоры очень редкие, не всег
да наблюдаются на поверхности зоария. 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчива форма зоар ий :  от тонкой, слоистой, 
нарастающей до полусфер ической. Непостоянно количество акантопор. 
В описании голотипа указывается на их отсутствие, однако на изоб
ражении в стенках некоторых зооеций видны мелкие акантопоры. 

С р а в н е ни е. От цругих вицов роца отличается формой колонии 
и характером циафрагм .  

Р а сп р о с т р а н  е н и е. Нижний силур, лланц<?верийский ярус , ниж
няя часть китайгороцского горизонта Поцолии; лланцоверийский ярус , 
ханцыгский торизонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 3 3 ,  1 34 ,  1 3 8 ) .  

С Е М Е Й С Т В О  MONTICULIPORIDAE NICI IO LSON, 1 UIO 

Р о ц Homo trype lla Ulrich, 1 8Uб 

H om otrype l la aperta A s trova, 1 955 

Табл. XXXI I ,  фиг. 3; табл. X XX I I I ,  фиг. 4; табл. XXXIV,  фиг. J 
Homotrypel la aputa: Астрова, 1 95 5 ,  с .  1 3 0, табл. XIV,  фиг. 1 ,  

2 ;  Нехорошева, 1 9.6 6 ,  с .  4 2 ,  табл. 1 ,  фиг. 1 ,  2 ;  Розмаи 
и цр., 1 97 0, с .  145,  табл. XIX,  фиг. 1-6 . 

Homo trype lla astricta: Астрова, 1 95 5 ,  с, 1 32 ,  табл, XV, фиг. 1 ,  
2 ,  -рис.; 1 1; Розмаи и др., 1 970, с. 1 4  7, табл. ХХ , фиг. 1 , 2 .  

Г о л о т и п. Экз. 23 /56,  музей Моек. гос .  пединститута; р. Подкамен
ная Тунгуска, выше устья р. Столбовой; верхн ий ордовик, долбоj:J. 
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_\\ а т е р и а л. 1 7  экземпляров. 
д и а г н о з. Зоарии ветвистые, устья . зооеций округленны е и 

узкоовальные. Рецкие мезоспоры с утопщенными стенками устьев. 
Диафрагмы и ци:стифрагмы в зооециях многочисленны в экзозоне. 

О п  и с а н и е. Зоарии nрецставляЮ'Г небольшие обломки веток с 
разным количеством отхоцяших от них отростков. В исслецуемых 
зоариях устья зооеци:й округло-многоугольной и узкоовальной фо� 
мы. Размеры по наибольшему циаметру 0, 20-0, 27 мм, по наи
меньшему - 0, 1 4-0, 1 6  мм . Устья в сосецних ря цах черецУЮ'ГСя, 
оцнако правильиость их расположения нерецко нарушается и ряцы 
становятся неясньrми. Устья окружены перистомом, оцнако в ре
зультате интенсивного разрастания стенок не всегца ясны. По 
этой же причине форма устьев изменяется ц�Ц�<е в о цной зоарии от 
овальной цо узкошеrrевицной. Диафрагмы в зооеци:ях развиты нерав
номерно. Диафрагмы в зооеци:ях в Энцозоне в оцних зоариях тонки 
и беспоряцочно распространены , в цругих - развиты на опрецелен
ных уровнях. В экзозоне количество циафрагм увеличено, они силь
·но утолщены, среци них развиты неправильно изогнутые, косые. 
Во многих зооециях наблюцаются ци:стифрагмы, заполняюшие ее 
большую часть. Мезопоры цовольно · рецкие, угловатые, стенки их 
в местах развития циафрагм слегка пережаты . П оявляются они в 
прецелах энцозоны, в которую местами проникают цовольно глубо
ко. Акантопоры мелкие, многочисленные, развиты у наружного края 
перистома, приурочены к экзозоне зоарии. Сплошными изгибаюши
мися ря цами они окружаЮ'Г устья зооеци:ев. 

И з м е н ч и в о с т ь. Исслецованные экземпляры, а также описан
ные Е. А. Модзапевекой ( 1 97 О )  характеризуются изменчивостью ве
личины и очертаний устьев зооеций, количества д иафрагм в эндозоне. 

С р а в н е н  и е. Опись!ваемый виц отлИчается значительным утол
шением стенок зооеци:ев в экзозоне, многочисленными акантопора
ми в вице сплошных ряаов, окружаюших устья зооеци:ев, ярко вы
раженной экзозоной. 

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Верхний ораовик Сибирской платформы; 
верхний ордовик, баранинекий горизонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Ручьи Бараний ( обр. 1 95 )  и Таскан 
( обр. 1 95Т ) .  

1 00. 

О Т Р ЯД CRYPTOSTOM ATA 

С Е М Е Й С Т В О P H A ENOPORIDAE ASTROVA, 1 965 

Р о а Fim briapora Astrova ,  1 965 

Fimbri apora mul tifora ( Nekhoroshev) ,  1 96 1 

Табл. XXXJV ,  фиг. з 
Pha mopora multifoтa: Нехорошев, 1 96 1 ,  с. 85 , табл. Х , фиг. 1 ,  

2; Розмаи и цр., 1 97 0, с .  1 6 0, табл. XXIV,  фиг. 6 .  
Fim bri apora mul tif�ra: Астрова, 1 96 5 ,  с .  25 8, табл. L X I I ,  фиг. 

2; табл. L XI I I ,  фиг. 1 .  



Г о л о т и п. Ng 4 1 /7 446, 7 446, UНИГРМузей; левый берег Под
к аменной Тунгуски, в 3 км ниже цер. Кузьмовки; срецний орцови.к, 
t--rангазей. 

М а т е р и а л . Пять экземпляров, 
Д и а г н о з. Маленькие колонии с частыми разветвленными зоа

риями, поверхность глацкая. Псевдомезозооеции образуют оторочки 
по краям ветвей. 

О п  и с а н и е, Зоарии лентовиri.ные, очень мелкие, цлиной не бо
лее 2 О мм. На поверхности зооеции располагаются в 6-1 О прямых 
ряцов. Толщина зоарии О, 75-2 мм . Устья зооециев мелкие, оваль
ные, по цлинной оси 0, 09-0, 15 мм, по короткой - 0, 06-0, 07 мм .  
В краевых ряцах они цостигают 0, 2 мм. Перистомы цовольно ши
рокие, Гребни, разцеляющие зооеции, m::Jю выраженные, ширина их 
часто равна ширине устьев. Псевцомезозооеции многочисленные. 
В срецинных ряцах их насчитывается по три-пять межцу устьями; 
кроме того, наблюцаются процельные ряцы псевцомезозооеций меж
цу ряцами устьев зооеций. По краям ветвей развита оторочка из 
ряцов псевцомезозооеций, 

С р а в н е н и е, Виц отличается от всех цругих известных вицов 
наличием оторочек и ряцов псевцомезозооеций, а также числен
ностью их межцу зооециями. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Срецний, верхний орцовик Сибирской плат
формы; верхний орцовик, баранинекий горизонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручьи Бараний ( обр. 1 95 ,  1 97 )  и Тас
кая ( обр. 1 95Т ) .  

Р о ц Ensipora Astrova,  1 965 

Ensipora cariпata (Nekhoroshev),  · 196 1 

Табл. X XXIV,  фиг. 2 ;  табл. XX X V ,  фиг. 2 

Pha!!nopora carinata: Нехорошев, 1 96 1 ,  с, 98, табл,'  X V ,  · фиг, 6 .  

Г о л о т и п. Ng 58а/ 7 446 , музей ПИН А Н  СССР; р. Чуня; сред
ний ордовик, мангазей. 

М а т е р  н а л. Пять экземпляров. 
Д и а г н о з. Зоарии ленто- и ланцетовицные. Ряцы ячеек, разце

nеиные широкими гребнями, параллельные , прямые. 
Оп и с а н и е. Зоарии ланцетовицно сужены в цистальной и прок

сим альной частях. Количество ряцов зооеций в основании зоофия 
четыре, с кажаым новым поперечным ряаом зооеций аобавляется 
новый проаольный ряа, пока в среаней части зоария их не стано
вится 1 1 . Наибольшая ширина зоария 4 мм, цлина 9,5 мм , тол
щина 1 , 35 мм, Устья зооециев овально сужены. В срецинных ря
цах наименьший циаметр устьев 0, 075 мм, наибольший - 0, 1 9 мм, 
В боковых ряцах устья округлой формы, О, 1 5  мм в циаметре, В 
ряцу ваоль зоария обычно насчитывается 2 1  зооеция на 5 мм . 
Ряцьr разаелены гребнями, ширина которых превышает ширину усть
ев и составляет 0, 1 3-0, 1 5  мм. Расстояния между уст�и в npo-
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цольных рядах непостоянны. В средней части зоария они 
сближены до 0,04 мм, в диетальвом и проксимальном кон
це раздвинуты до 0, 1 2  мм. Псевдомезозооеuии всюду попарно 
сдвоены. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Варьирует форма зоария, ширина, а в связи 
с этим и количество ряцов зооециев. 

С р а в н е н и е. Ог цругих вицов роца отличается отсутствием 
перистых ряцов зооеций и широкими гребнями. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Средний ордовик Сибирской ш1атформы; 
верхний ордовик, ашгилльский ярус, верхнебаранинекий подгоризонт 
Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей БаранИй ( обр • .  1 95 ) .  

E.'1sipora pra ar�:cta (Nekh orosh ev), ·196 1 

Табл. Х ХХУ, фиг. 1 
Pha�:пopora pra ar�:cta: Нехорошев, 1 96 1 ,  с .  9 9, табл. X V I ,  

фиг. 1 ,  а-д. 
Ensipora pra иr�:cta: Астрова, 1 96 5 ,  с. 265 ,  табл. L XVI I , фиг. 1 .  

Г о л о т и п. NQ 5 9a!S , 2 1 2, 7446, UНИГРМузей; р. Чуня; 
срецний орцовик, мангазей. 

М а т е р  и а л. 1 О экз.емппяров. 
Д и а г н о з. Зоарии без пятен, с перистыми боковыми ряц�и 

устьев. 
Оп и с а н и е. Зоарии пластинчато-нентовицные, плавно расширяю

шиеся по мере уцаления 9'Г основания. В н'изу зоария насчитыв&
ется пять- прямых nараллельных ряцов ячеек, в верху - семь-во
семь. Боковые перистые ряцы не всегца nараллельны цо края зо&
рия. Устья зооециев овальные, их большой циамеТр составляет 0, 2 2-
0,25 мм, меньший - 0, 15-0, 1 6  мм. В перистых шлейфах устья 
зооециев угловато-округлой формы и неnостоянных размеров. в 
процольных срецинных ряцах около устьев всегца мезозооеции раз
виты поnарно, в перистых - их количество возрастает цо четырех, 
а иногца они образуКУГ оторочку вокруг круnных устьев. Размеры 
их также увеличены в .  боковых ряцах зооециев, Ребра ясно выр&
жены в срецинных ряцах и составпякrг nоловину меньшего циамет-
ра устьев зооециев. 

И зм е н ч и в о с т ь. Наблюцается варьирование количества устьев 
.и ряцов зооеций в зависимости от ширины зоария. 

С р а в н е н и е. Ог цругих вицов с nеристыми ряцами устьев от
личается ясно выраженнЬiми широкими ребрами в срецинных ряцах, 
несимметричным развитием перистых ряцов зооециев, увеличением 
количества nсевцомезозооециев в краевых ряцах. 

Р а с n р о с  т ра н е н и е. Верхи срецнего орцовика СР.б.ирской плат
формы; верхний ордовик, ашгилльский ярус, верхнебаранинекий под
гор изонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Таскан ( обр. 1 95,  1 97 ) .  
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Ensipora P fflnig era ( Nekhorosh ev), 196 1 

Табл. XXXV, • фиг. З 
Phaenopora p eпnigera: Нехорошев, 1 96 1 ,  с. 1 1 0, табл. Х \" 1 1 ,  

фиг. з .  
Г о л о т и п. Nq 7 9а/ S ,  7 446, UНИГРМузей; р. · Моркока; веР

хи верхнего· ордовика. 
М а т е р  и а л. 1 О экземпляров. 
Д и а г н о з. Зоарии со срецинным утопшенным ва1Шком . Перистые 

боковые ря ць1 зооеций несут бугорки, сложенные крупными устьями. 
Псевцомезоэооеции всюцу nопарно с цвоены. 

О n и с а н  и е. Зоария леm-овицная, с неравномерными пережимами, 
волнисто изгибаюшаяся. Ясно выраженный срецннный валик равно
мерно выnуклый; с 1 0-1 1  продольными рядами зооеций. Устья 
зооеций в процольных ряцах эллипсовицно суженные, их ширина 
0, 075-0, 1 2  мм, цпина - 0,2-0,2 2  мм, В nеристых ряцах форма 
и размеры устьев, слагающих бугорки:; варьь-руют. Обычно квац
ратно-округлые устья имеют циаметр 0, 2 2  MMi.· Расстояние межцу 
бугорками 0, 1 5  мм. Гребни, разцеляюшие ряцы, неравномерно су
жаются и расШиряются вцоль зоария. Их топшина в срецннных ря
цах колеблется от О, 1 О цо О, 1 2  мм, в перистых . - они вц вое тонь
ше, а на краях зоария слабо заметны. Псевцомезоэооеции всюцу 
nопарно сцвоены. 

И з м е нч и в о с т ь. Количество ряцов зооеций и устьев вцоль 
зоарии изменчиво. 

С р а вн е н и е. Or цругИх вицов роца отличается ясно выражен
ным, равномерно утопшенным срецннным валиком процельных ря
цов зооеций и наличием всюцу только nопарно с цвоенных nсе·вцо
мезоэооеций. 

Р а с n р о с т р а н е н и е. Верхи верхнего орцовика - нижний сипур 
С ибирской платформы; верхний ордовик, ашгильский ярус, верхнеба
ранинекий подгоризонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н ах о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 95 ) . 

Р о ц  Pha enopora Hal ] ,  ·1851 

Phaeпopora monti си/ ata N ekhoroshev, 1955 

Табл. XXXV,  фиг. 4 ; табл. XXXVI ,  фиг. J 

Phaenopora monticulata: Нехорошев, 1 95 5, с. 5 0, табл. XXVI , . 
фиг. 3 ;  1 96 1 ,  с. 1 05,  табл. XVII I ,  фиг. 1-4 . 

Г о л о т и п. 7Оа/S, 1 46, UНИГРМузей; р. Рыбокупчал, средний 
ордовИк. 

М а т е р и а л. 1 О экземnляров. 
д и а г н о з. Зоарии лентовицные, с .многочисленными макулам и, 

сложенными крупными зооециями и скоnлениями псевцомезозооеций. 
Боковые ряцы раЗвИ'Гы nеристо. 
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Оп и с а н и е. Лентовицные, листообразные зоарии. Наиболее час
ты обломки зоариев цлиной 6-1 0  см, шириной 1 0..1 5  мм. 1-Ja по
верхности три-четыре ряца макул. Обычно их очертания . неровны, 
сложены они крупными ( 0, 25-0, 3 0  мм ) зооеuиями, а вершины Н &оо 
рецко покрыты псевцомезозооеuиями. В срецинных ряцах устья уц
линенно-овальные, их наибольший циаметр 0, 1 7-0, 2 мм, наимень
ший - 0,075-0, 1 2  мм. Количество ряцов зооеций варьирует от 
1 8  цо 25.  Поц устьями наблюцаются парные псевцомезозооеuии. 
В боковых перистых ряцах их количество уцваивается. Зооеuии раз
ц елены гребешками, . толшина которых превышает ширину устьев в 
срецинных ряцах. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Изменчиво количество ряцов зооеuий, ряцов 
макуn, а также неравномерно развиты псевцомезозооеции. 

С р а в н е н  и е. Виц отличается ряцами м акул, н ере цк о покрытых 
псевцомезозооеuиями, наличием парных псевцомезозооеций только 
в срецинных ряцах зоария. 

Р а с п р о с т р а н  е н: 11  е, Срецний орцовик Сибирской платформы; 
верхний орцовик, ашгилльский ярус , верхнебаранинекий поцгори
зонт Южного . Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Ручьи Бараний ( обр. 1 95 )  и Таскан 
( обр. 1 95Т ) .  

Р о ц Phaenoporel l a  Nekhoroshev, 1956 
Phaenoporel l a  tran s en a  tn esofen estral ia  (Schoenmann) ,  1927 

Табл. XXXVI ,  · фиг. 2; табл. XXXVII ,  фиг. 2 
P h amopora transena  f. m esofen estral ia: Шейнманн, 1 927, с .  7 89, 

табл. XXV, фиг. 1 1 .  
Phaenoporel l a  tran s ena  m eso fmestral i a; Нехорошев, 1 96 1 , с. 1 1 9, 

табл. XXI , . фиг. 1-5 ; табл. XXII ,  фиг. 1 ,а-с; Астрова, 1 965 , 
с. 2 76 ,  табл. L XX I I I ,  фиг. 2 ;  табл. XXIV,  фиг. 1 ;  Розмаи 
и цр., 1 970, с. 1 6 1 ,  табл. X XIV,  фиг. 8. 

Г о л о т и п. NQ 2363, UНИГРМузей; р. Подкаменная Тунгуска; 
средний ордовик, верхи мангазея. 

М а т е р и а л. 15 экземпляров. 
Д и а г н о з. Колонии образованы анастомозиров[ ..". ием. Петли оваль

ные и круглые, гемисепты утолшенные, сечение прутt:>ев плоско-лин
зовицное. 

О п и с а н и е. Колонии плоские, разных размеров. Огцельнь1е из 
них имеют узкое, заостренное основание. Во всех изученных эк
земплярах нет ецинообразия в строении сетн;и. Оцни колонии отли
чаются овальными петлями разных размеров в основании колонии 
и в краевых частях. Другие сетки имеют круглые петли. Колонии 
образованы анастомоэированием прутьев. Ширина прутьев 1 ,  7-
2 мм, на анастомозах - 3 мм. П оперечное сечение прутьев плос
ко-линэовидное, толшина 1, 37- 1 , 6 2  мм, иногда 2, 3  мм. Овальные 
петли наибольшей цлины 2,5 мм, наименьшей - 1 , 3 1  мм, ширина 
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nетель колеблется в nреаелах 1 ,5-1 , 85 мм. Круглые nетли име!О'r 
аиаметры 2,5 мм. 

· Срецинная nластина тонкая, сильно изгибающаяся . Ячейки обра-
. зу!О'r на прутьях по 6-7 изгибающихся ряаов. Устья ячеек оваль

ные, СУГ узких ао широких, алина их 0, 1 5-0, 16 мм, ширина 0, 07 мм. 
На 2 мм ваоль ряаов nрихоаится 7-8 устьев. Ребра, раЗdеmtющие 
устья, ясные, изгибающиеся или nрямые. Обе гемисеnты утотцен
ные. Псеваомезозооецни округленно-угловатого сечения, в среаних 
ряаах расnолагаются no аве возле кажаого устья, в местах слия
ния nрутьев и в краевых частях вокруг nетель наблюаается увели
ч ение nсеваомезозооециев в виае СУГорочек. 

И з  м е н ч и в о с т ь. Сильное варьирование размеров петель, nруть
ев, устьев ячеек. Изменчива форма nетель. 

С р а в н е н  и е. Оnисываемый виа СУГличается СУГ аругих виаов ро
аа nлоско-линэовианым сечением nрутьев, развитием авух псевао
мезозооециев около устьев в средних рядах и скоплением их вокруг 
петель, овальными петлями. 

Р а с n р о с т р а н  е н и е. С реаний ораовик, мангазей Сибирской 
nлатформы; верхний ораовик, долбор С ибирской платформы; ашгипль
ский ярус , низы верхнебаранинекого ПО((Горизонта Южного Т3ерхо
янья. 

М е с т о н а х о ж а е н и е. Ручьи Гон ( обр. 1 95 } ,  Таскан ( обр. 
1 95Т ) .  

С Е М Е ЙС Т В О  F EN ESTELLIDAE KING,  1849 

Р о а S �:micoscinium Prout,  1859 

S �:micoscinium fragil �: Astrova,  1959 

Табл • . X XXVI I ,  фиг. з; табл. XXXVI I I ,  фиг. 1 
S �:micoscinium fragil is: Астрова, 1 95 9, с. 60, табл. X l , • фиг. З ,  

рис . 1 4 ;  1 96 5 ,  с.  24 7, табл. X l ,  фиг. 3 .  

Г о л  о т  и п. � 1 2 4 1-1 1 / 20, музей П И Н  А Н  СССР; урочище Кы
зыл-ДЖар; верхний силур, J1удловский ярус ( ?) • 

М а т е р и а л. 1 5  экз�мпляров. 
Д и а г н о з. Зоарии вверху с бифуркирующими nрутьями, череаую

шимися анастомозами и nереклацинами. В основании nетли узкие, 
вытянутые. Прутья соецинены переклацинами. Киль тонкий, nико
образный.  

On и с а н и е. Неоаинаковое строение зоарии nроележен о в 1 О об
разцах из lБ исслеаованьыл. 5 !!.ИЖНей части петли суженно-вьrгя
нутые, прямоугольных очертаний. Длина их широко варьирует. Боль
шинство nетель имеет алину 1 , 25 мм, оанако по кpaяivi ;::сарии пет
ли 1? ава раза алиннее - 2 , 5  мм. Петли в этой части зоарии зна
чительно шире прутьев: ширина петель 0,25-0,3 7  мм, тогаа как 
прутья повсюцу не более 0, 2 мм. Переклап.ины найбоnее часты 
узкие - 0, 1 7  мм, оанако межцу алипными l! корG!Г'Кими nетлями . 
они вавое шире. В этой части зоарУ.;! на 1 О мм nоперек сеrrки нас-
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читывается 1 7-1 8 nрутьев. В местах развития · цлинных nетель на 
1 О мм вцоль сетки - 2,5 nетли, на то же расстояние - 5 корот
ких nетель. Верхние части зоарии отличаются равномерно устроен
ной сеткой с бифуркирующими nрутьями. Широкие nрутья - О, 3 7 мм 
в местах

. 
бифуркации увеличиваются цо 0,42-0,45 мм. Довольно 

nостоянна ширина nетли - 0,37 мм. Форма их наиболее часто ок
ругло-квацратная, оцнако в местах анастомоз и бифуркации наблю
цаются овальные и округлые. Размеры nереклацин различны. Наб
люцаются nереклацины более тонкие, чем в низу с етки, - 0, 1 2 мм. 
Часты соецинекия анастомозами - 0,25 мм . Топстые nереклацины 
короткие, наnоминают анастомозы. На 1 0  мм насчитывается 1 2  
nрутьев, на том ж е  расстоянии вцоль зоарии - восемь петеnь. Устья 
зооеций круглые,  сечение ячеек листовато-четырехугольное. Киль 
тонкий, извилистый, nикообразный в вершине. 

Из м е н ч и в о с т ь. Изменчивы основные размеры сетки. 
С р а в н е н и е. Or цругих вицов роца отличается строением зоа

рии, соецинением nрутьев, перекладинами и анастомозами, биФУР
кирующими прутьями в верхней части зоарии. 

Р а с n р ос т р а н  е н и е. Нижний и верхний силур П оцолии и Тувы; 
нижний силур, верхняя часть лландоверийского яруса, хандьП'ский 
горизонт КЛкного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручьи Бараний ( обр. 1 32,  1 36 ,  1 3 8 )  
и Таская ( обр. 1 3 3Т ) .  

S ernicoscirtiurn pyrarnidaturn Kopajevich 

Табп. XXXVI I I ,  фиг. 2; табл. XXXIX, . фиг. 1 

S erni cosciniurn pyram ida tum·: Коnаевич, 1 975,  с. 9 1 ,  табл. XV I ,  . 

фиг. 3, 4 .  

Г о л  о т  и п  • .Nc! 2 504/7 2 9, музей ПИН А Н  СССР; о-в Хийумаа, 
пос. Хиллисте; нижний силур, лландоверийский ярус, юуруский горизонт. 

М а т е р  и а л. Пять экземnляров • 

. Д и а г н о з. Зоарии с nрямым и, слабо изгибающимлея nрутьями, 
рецко бифуркирующими.· Киль nирамицальный, прямой. 

О n и с а н и е. Крупные сетчатые аоарии с толстыми ( 0, 3 7 -
0,40 нм ) nрямыми nрутьями, которые в местах бифуркации утол
щ аются цо 0,55 мм. П етли уцmiненно-овапьные, цлина их 0,6 7-
0,7 мм, иногда 0 , 8  мм, ширина - в два раза меньше - 0,3-0, 37 мм. 
ПерекладИны короткие, толстые ( 0, 2 5-0,3 мм) , часто· напо
минают анастомозы, оцнако Н!'\блюцаются и длинные, толщиной до 
0, 075 мм. Устья зооеций крупные, округло-треугольной формы. 
На неячепетой nов�рхности nетли окружены широкими nеристомами. 
Киль широкий, rшрамицапьный. 

Из м е н ч и в о с  т ь .  Исспецованные экземnляры вица отличаются 
от гопотюtа широкими nрутьями, более цлинными и широкими nет
лями, но тонкими nерекпацинами. 

С р а в н е н и е. Оrличается nрямыми слабо �згибающимися пруть
. ами, J)€ QKO бифуркирующими. 
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Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижн ий силур, лландоверийский ярус, юуру
ск ий и райккюлаский горИзонты Эстонии; хандыгский горизонт Юж
ного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 36 ,  1 3 8 ) .  

Loculipora sp.  
Табл. X X X V I I ,  •фиг. 1 

М а т е р и а л .  Оцин экземnляр� 
On и с а н и е. Сложно изгибающаяся зоария · · несколько смята, 

частью разрущена. Основная сетка имеет округло-nрямоугольные 
n етли или узкоовальные, с неровными краями. Ширина nетель 0,25-
0, 3 мм, узкоовальных - 0,2 мм. Длина nетель колеблется от 0,4 
цо 0 , 6 2  мм. На цлину nетли в оцних участкаХ зоарии nрихоцится 
2 , 5  ячейки, в цругих - 3-3 , 5 .  Соецинение nрУ'J'ьев в этой зоарЮI 
осуществляется как анастомозированием, так и щирокими коротки
ми nереклацинами - 0, 2-0, 25 мм. Ря ць1 ячеек разцелены nрямой 
килевой стенкой. Сечение ячеек имеет виц неnравильных много
угольников, иногца с округленными уrлами. ПРУ'J'ЬЯ защитной сет
ь.и как nрямые, так и изгибающиеся. Петли имеют округло-кввц
ратную или · сглаженно треугольную форму. 

3 а м е ч а н  и е, Оnисываемая зоария с ярко выраженной nринац
лежностыо к роцу L o culipora отличается от ранее оnисанных строе
нием основной сетки с щирокими укороченными nереклацинами и 
анастомозами, а также особенностью защитной сетки, nрУ'J'ЬЯ ко
торой также как nрямые, так и изгибающиеся .  

Р а с п р о с т р а н  е н и е. Нижн ий с илур, лландоверийский ярус, хан
дыгский горизонт Южного Верхоянья. 

М е с т о н а х о ж ц е н и е. Ручей Бараний ( обр. 1 3 3 ) .  



Глава IV 

БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА 
И НИЖНЕГО СИЛУРА 

Хребет Сетте-Дабан является крупной складчато-r-лыбовой зоной, 
расположенной на юr-о-западе Верхеяно-Колымской складчатой сио
темы (Мокшанцев и др. , 1 9 64 ) .  По данным болЬшинства исследо
вателей, эта зона в раннем и среднем палеозое отличалась от Си
бирской платформы и друr-их реr-ионов Северо-Востока СССР спе
цифическими особенностями r-еолоr-ическоr-о развития. Поэтому мы 
рассматриваем Сетте-Дабан как отдельный стратиr-рафический реr-ион, 
характеризуюшийся обшностью развития фауны на всей его обшир
ной плошади распространения осадков верхнеr-о ордовика и силура. 

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК 
Баранинекий горизонт 

Проведеиное изучение остатков табумт, ругоз и мшанок из отло
жений баранинекой свиты Сетте-Дабана позволило выявить единство 
в развитии этих r-pynп по всему разрезу свиты. У становпена такЖе 
одновозрастиость отложений баранинекой свиты на всей площади рао
пространения ее в пределах Сетте-Дабана. В отложениях этой сви
ты выделяется один одноименный со свитой r-оризонт - баранинский. 
По объему он соответствует долборекому и нирундинскоNу r-оризон
там, установленным на Сетте-Дабане Х.С. Розмаи ( Розман и др. , 
1 9 7 0 ) ,  а также падунскому, ирюдийскому и терехтяхскому r-ори
зонтам, выделенным там же А.А. Николаевым и Б. В. Преображен
ским ( Николаев и др., i 97 4 ) .  

Стратотипом горизонта являются разрезы баранинекой свиты на 
r-ребне правого водораздела и в русле ручья Бараньеr-о, изученные 
Б. В. Преображенским, В.А. Я н-жин-шином ( 1 97 4 )  и авторами. Ги
постратотипом может являться разрез баранинекой свиты по лево
му притоку р. Восточная Хандыr-а - ручью бопьшой Куранах на
против устья ручья Мол, детально описанный Б. В. Преображенским 
и В. А. Я н-жин-шииом ( 1 97 4 ) . Границы горизонта совпадают с гра
ницами одноименной свиты. Нижняя r-раиица горизонта литолоr-ичео
кая:. Она проводится по смене пестроокрашенных доломитов и мер
�елей гичинской свиты, являющейся маркирующей толщей в северной 
части хребта Сетте-Дабан, черными известняками с желтыми пятнами 
гmшистых примазок на поверхностях напластования. Верхняя граница го
ризонта проводится по смеке nачки черных глинистых известняков 
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с остатками верхнеордовикских табупят - Ny ctopora cf. d�:nti.culata 
Sok. et Tes. ,  To llina po laris . Вarsk., Ca tenipora cap i lliformis .  Koksch. ,  
s p .  nov., Eoca tenipora vaga Prbz., A ge tolites. aseptatus Prbz. - и ру

гоз - S trep tela sma. dut:�cani (Dyb.), Palaeophy llum rugosum · (Bill) - пач
кой черных известняков, косослоистых, со знаками волновой ряби 
на красных и желтых поверхностях нашшстования, содержащих обилъ
ные остатки· нижнесипурийских табупят - Ny c topora sp., To l lina po
l ari s Вarsk. , Ca tenipora ех gr. go tl.andica (УаЬе), Palaeofa vo s i tes 
schmidti Sok. ,  Р. pau[is . Sqk., t.:цofavos ites s ilicifica tцs Кlaam., Fa
vo sites . favosus (Goldf. )'; · ругоз . - Tungussophy l lum conulus Lind. , 
Dinophy llum sp. , Palaeophy l lum sр. ;толовоноrих - Armenoceras sp.,. бра
хиопод - Bore a lis borealis . :-:schmidti (Leb. }. Эту же границу по при
току р. Восточн-IUI Хандыга - ручью Большой К уранах Б. В. Преоб
раженский и В.А. Я н-жин-шин проводят по кровле описанного ими 
слоя 1 2 ,  представленного чередуюшимися извест!Uiками и сланцами 
с остатками ашгилльских граптолитов He drograp tus aff. mis era bilis Е. 
et  W. 

Выходы пород баранинекого горизонта широко распространены по 
долинам и водоразделам рек Восточная Хандыга, Томпо и Кемюс
Юрях. Наиболее полные разрезы этого горизонта известны по ле
вому притоку ручья Таскан - ручью Бараньему; по р. СаккЫР.ЫР, вбпя
зи устья ее левого притока . ..,. ручья .'Киги-Баха; по левому притоку 
р. Восточная ХандРiга - ручью Большой Куранах. Кром� того, части 
разрезов баранинекого горизонта изучены по ручью Таскан, выше 
впадения 8 него ручья Бараньего, и на пра.вобережье р. ВоЬточная 
Ханщ,1га по ручью Малый Куранах, по левобережью р.Куранах. . при
току р. Томпо. 

По вещественному составу отложения горизонта представлены 
одНообразной толщей черных или темно-серых, реже серых глинис
тых органогенно-детритовых известняков, в которых встречаются 
прослои серых или коричиево-серых алевролитов. Огмечается зна
чительное постоянство состава пород в пределах распространения 
описываемого горизонта. 

Баранинекий горизонт по органическим остаткам расчленяется 
на два подгоризонта - нижний и верхний. 

Нижнебаранинский подгоризонт. В стратотипическом разрезе по 
ручы. Бараньему к этому подгоризонту относятся слои 1-7 общ�й 
мощностью 1 3 1 , 5  м, где четко выражены границы этого. подраз
деления. Нижняя граниЦа подгоризонта в этом разрезе совпадает 
с границей баранинекой свиты и проводится по кровле пестроцве-х
ной гичинской свиты. Кроме того, по р.Саккырыр к подгоризонту 
относятся слой 1 мощностью 1 00 м, по ручью Большой Курапах 
слои 2 и 3 мощностью 5 3  м, по ручьям Мол и Большой Куранах 
предположительно слои 2-1 1 мощностью 2 2 4 , 6  м, по ручью Тас
кан - слой 14 мощностью 1 60 м (см. рис, 2 ) . 

По стратиграфическому объему подгоризонт соответствует дол
борекому горизонту или слоям с Ro s tricellula su ЬrQs trata и др. ( Роэ
:-.!ан и др. , 1 9 7 0 ) . 
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В обнажениях, расnоложеиных в бассейне р.Саккырыр, nороды 
nодгоризонта nредставлены Г'лаВ!lЫМ образом черными и тем но-серы
ми Г'nииистыми известняками с желтыми и зеленоватыми Г'nииисты
ми nримазками на nлоскостях наnластования. Севере-восточнее, в 
бассейне р. Восточная ХаидьiГ'а, это - серые и темио-серые извест
ияки с nримазками и nрослойками Г'ЛИНистьrх сланцев. Для всеГ'о 
nодгоризонта характерны отдельные невыдержанные nрослои с ос
татками мшанок, криноидей, остракод, трилобитов и брахиоnод, ре
же табупят и цефалоnод. Эти nрослои часто выкпиниваются, и в от
дельных разрезах, наnример no ручью Бараний, нами обнаружены 
лишь два nрослоя, обогашенные мшанками и табулятами. 

При составлении сnисков фауны нижне- и верхнебаранинсКОГ'О 
nодГ'оризонтов нами исnользованы данные по табулятам, цефалоnо
дам, брахиоnодам, остракодам, трилобитам, Г'астроnодам, nелециnо
дам, криноидеям из работ Х.С. Розмаи и др. ( 1 97 0 ) ,  Б. В. Преоб
раженскОГ'О и В.А. Я н-жин-шина ( 1 97 4 ) .  

Обший состав фауны нижнеба,ранинскоГ'о nодГ'оризонта следующий: 
табупяты - Ny c topora nicholsoni ( Rad. ), N. ;bi ll ingsi Nich . ,  Vacuopora 
prisca (Sok. )·, · V. ;grenata Sok. ·et Tes. , Sep tentrionites ste[[aris Prbz, 
To llina e ven,kiana Sok. , Т. }teyserlingi (Tol l ) ;  Lyopora _ sp. ,  · Ca tenipo-
ra ех  gr. quadra ta ( Fi sch.-Вenz. ), С .  ;ex _gr. gracile (Ha l l ) ,  Mesofavosi· 
tes sp., · Palaeofavosites alveolaris ( Goldf. ) ,  · Ko lymopqra nikolaevi 
Prbz, Sy ringoporinus celebratus Prbz, Fletcheriella gigantica Prbz; Г'елио
литоидеи - Si birio l i tes  sep tentriona l is  Prbz ,. Cyrtophy llum sр. ;· руГ'ОЗ ЬI -
Fa vistella sp.,· Tryplasma sp. , Dentil asma sp. ;· цефалопод ЬI - Armenoce
ras cf. · madisonensis Foerste, Paractinoceras . cf. si Ьiricum Вalasch . ;  
мшанки - Fimriapora mul tifora (Nekh . }, Ensipora carina ta (Nekh . ) ,  Е .  praee
recta (Nekh.), Е. pennigera (Nekh . ), Phaenopora mon ticu[a ta Nekh . ,· Pha
enoporel l.a trans�na mesofenestra[ia (Schoen. )", , Homo try p el la  ap erta As tr. ; 
брахиоподы - Ros trice llula su brostrata Niki f. ,  R. ;ех gr. Ьurens is Rozm. ,  
H e sperorthis tricenaria  Cenr. ; о стракоды - Glandites nirundensis V.  
l van . ,  Ps eudoplanussell.a tricornuta V.  - Ivan. , Hesslendites sp.;  три-
лобиты - E venkaspis sp. ,· · Ceraurinus sp., ·  Monoracos sp. ,·. lso telus 
sp. ;· Г'астроподы - Narthecoceras (?) sp. , ' Me galomphala  sp. ,· Hormo to
ma sp., · ·Пелециподы - C tenodon ta insignis  Kras. ,· С. ;cf. nasuta ( l la l l ) ,  
С .  kuranachensis Kras. ,  С .  ;depressa Kras. ,  Cy rtodonta cf. ·exigua Foerste. , 
Mo dio lopsis se tteda banica Kras. ,· Orthode sma bravifrons Kras.;  кринои
д ен - Penta gonpentogona[is quenqueloba tus Yel t. 

Анализ nриведеиных выше данных nоказывает, что nодГ'оризонт 
имеет мноГ'о общих видов с долбарским Г'Оризонтом Сибирской nлат
формы. Среди них табупяты - Ny c topora nicholsoni, .vacuopora prisca, 
V. ; grenata, , To l lina evenkiana, цефалоnодьr - P araetenoceras cf. 
s i Ь"iricum, . мшанки - Ensipora prae erecta, .Нomo try pella aperta и бра
хиоnоды - Ros trice[ [u[a subrostrata, Jiesperthis tricenaria известны 
из МНОГ'ИХ разрезов долборскоГ'о горизонта, условно относИМОГ'О 
Ю. И. Тесаковым и др. ( 1 97 5 ) к в�рхнему "карадоку. В то же вре
мя Sep tentrioni tes s tel laris, Si Ьirio l i tes s ep tentriona lis обычны .JJIЯ 
nацунсКОГ'О Г'Оризонта ОмулевскоГ'О nоднятия, соnоставляеJ\юго 
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А.А. Николаевым и др. ( 1 97 4 )  с верхней частью карадока. Кроме 
того, от�ичительной чертой комnлекса является присутствие в нем, 
наряду с nадунскими, табупят Ca tenipora graci /e и Kolymopora n iko· 
/ ae tJi, известных из верхнекарадокских слоев с T(o/ymopora, а тзкж е 
табупят )yringoporinus cele  Ьrutus и F /е tcheri e / la gigantica из аш
гилльских слоев с Mesofa vos ites и Va cuopora ирюдийского горизон
та бассейна р. Ясачной. 

Основываясь на этих данных, эта часть разреза баранинекого го
ризонта нами соnоставлена с долборским горизонтом Сибирской nлат

· формы, а также с nадунским и отчасти ирюдийским ( с лои с Kolyriio· 
р ота ) горизонтами Северо- Востока СССР ( таблица ) .  По возрасту 
ниж�ебаранинский подгоризонт условно соответствует nозднему ка
радоку. 

Верхнебаранинекий nодгоризонт. В стратотиnическом разрезе по 
ручью Бараний к подгоризонту отнесеиы слои 8-2 7 общей мощнос
тью 42 2,2 м. Кроме того, по р. Сыккырыр к иему отнесены слои 
2-17 машиостью 489 м, по ручью Большой Куранах - слои 4-1 2 
мощностью 48 7 м, по ручьям М ол и Большой К уранах - слои 1 2-
2 О мощностью 1 7 1  м, по ручью Таскан - слои 1 5-17 мощностью 
1 7 2 м ( см. рис. 2 ) • По стратиграфическому объему nодгоризо кт 
соответствует кирундинекому горизонту с E venkorhynclzia dicho tomi·· 
a ns f. se tteda Ьanica, слоям с Monomere l/a ех gr. prisca и слоям с 
Pa/a eofa vosi tes сарах, установлениым Х.С. Розмаи ( 1 969; РоЗмаи 
и др. , 1 97 О )  в бассейне р. Восточиая Хандыга. 

Нижияя граница подгоризоита в бассейне р. Саккырыр nроводит
ся по осиованию известняков с миогочисленными ругазами - Strep te· 
lasma cy rtum Neuma n . ,  S. :Primum (\Vdkd. ) ,  S. ;duncani (Оу Ь. ) ,  F aviste l· 
/а a /veo lata ( Go ldf. ) ,  Denti /asma honora bilis oris La t. ,  с обильньiми 
колониями мшанок - Ens ipora pra eerecta (Nekh. ) ,  Pha enoporel la tran· 
s ena mesofenes wa l ia (Sclюen. ) ,  Phaeneopora mon t icu lata Nekh . ,  H om ot· 
rypel /a ap era S tr. , В других разрезах по р.  Восточ ная Ханды га эта 

Граница ·проводится по известнякам также с мшанками Pha enopora 

ple beia Nekh. и Homotry p el /a aperta As tr. и многоч исленными брахио

подами Evenkorhynchia dichotomians 1·. s e tteda ba nica Rosm.,  nоЯвляю

шимися несколько выше мшанкового прослоя. 
Верхняя граница nодгоризонта совпадает с верхней границей 

бараiJ:инского горизонта. В карбонатных фациях. где .nреобладают 
многочисленные кораллы, эта граница довольно четкая. Там, где 
в верхах разреза баранинекой свиты развиты терригенно-карбонат

ные отложения, кораллы отсутствуют и проведение границы затруд

нено. 
Верхнебаранинекий подгоризонт сложен черными, темно-серыми 

и серыми известняками, глинистыми, nелитоморфными, органоген
но-детритовыми, реже долом итизированными. Изредка известняки пе
реслаиваются со сланцеватыми более светлыми алевролитами. По 
сравнению с подстипаюшим подгоризонтом .здесь большее значение 
Иl\tеют глинистые раз новидиости пород. Содержание алевритистого 
матернала и доломитизация известняков в отложениях возрастают 
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в северо-восточном направлении от стратотипических разрезов 
по ручью Бараньему. В цепом подгоризонт представлен до
вольно однородной топшей пород, и в нем встречаются мно
гоч исленные остатки морской фауны, Наиболее равномерн о по 
разрезу распространеньr строматопороидеи, табупяты, ругозы, в· мень
шей мере - гепиопитоидеиr цефапоподы, брах иоnоды, мшанки, гаст
роподы и остракоды, местами встречаются криноидеи и три
побиты. 
· Подгоризонт характеризуется следующим комплексом табупят -
N y ctopora nicholsoni ( Rad,),  Vacuopora prisca (Sok,) ,  Toll ina keyserlingi 
(To l l ) ,  Т. ;polaris Ea rsk., Lyopora hyperЬorea (Tchem.) ,  Saf{ordophullum 
si biricum Sok., Foers tep hy ellum va cum ( Bas, ) ,  Coxia spongiosa Prbz, 
Eo ca tenipora va ga PrЬz,  Catenipora rubraeformis  Кlasm., С. ;capillifor· 
mis  Koksch, , А ge to l ites asia ticus Кim А. ;asep tatus Prbz, Meso favo· 
s i tes grandis Кim Pala eofavosi tes ех gr. ivanovi Sok.,  Р.,; ех gr. сарах 
(Вi!l,),  Р. ·a lveo laris (Goldf, ) ,  Р. ;kanuens is Sok. e t  Tes . ,  Kolymopora iur
judien.sis Prbz,  Syringopora ех gr. cele bra tus Prbz; р угоз - Strep te
lasma cyrtum Neuman ,. S. primum (Wdkd), S. ;co miculum l la l l , ,  S. ;duncani 
(О  у Ь.) , Fa vis tella a lveo/a ta (Goldf. ) ,  Dentilasma honora Ьil is oris La t, , 
Pala eophyl lum rugosum ( Шl l ) ,  Cras s!lasma comple tum Nik.,  E ntelophyl· 
lum articula tum (Wah l . ) ;  мшанок - Ens ipora p ra eerecta (Nekh, ) ,  Fim· 
Ьriopora mul ti/ora (Nekh. ) ,  P ha e nopor�lla trans ena m esofenes tralia (Sc lю
en.) ,  Homo trypel la ap erta As tr. ; брахиоnсщ - Ros tricel lula ех gr. buren
sis  Rozm,, Evenkorhynchia dichofom ian·s f, se tteda banica Rozm., Е. te· 
nuicostata s e tteda bani ca Rozm. , Monomerella ех gr. p ri s ca Bi l l . ;  цeФano
noQ - Paraotino cera s si Ьiricum Bal asch.,  Apsido ceras cf. elegans Troeds 
Rosicoceras cf. nuense Balasch.,  N iamoc eras cf. shidel eri Flow er., Lam
beo ceras cf. princeps Troeds, 

Сравиение этого комплекса фауны с фауной нижнебаранинского 
подгоризонта показывает, что резкого различия среди табупят, мша
нок и отчасти брахиопод на уровне родов и видов не отмечается. В 
позднебаранинское время, �а�нно в первой его половине; �родоп
жали сушествоватt :.;i{огие виды, появившиеся на С�'М'е-Дабане в 
раинебаранинекое время, такие как Nrctcpoтa ni cho/soni, Va cuopora 
prisca, Tol l ina evenkiana,  Т. ;keyser/ingi, Pa/aeo favos ites a / veo/aris, 
Syringoporinus cele Ьra tus, Ensipora praeere cta� Homotry pel la ap erta, 
Rostrice llula ех gr. Ьurensis и некоторые другие. На это обратила 
внимание Х.С. Розман, которая писала о том, что для этого отрез
ка времени характерно " более мительное сущест·вование некоторых 
сибирских долбарс ких видов, пpQXOДSiЩt!x через весь разрез свиты 
юш: ббльшую ее ча<:т-:." ( Розман и др., 1 97 0, с. 2 24 ) .  В то же 
время в пограничных сnоих nодгоризонта появляется комплекс ругоз 
Streptelasma cyrtum, S, primum, S. duncani, Favistel/a alveolata, D e n ti·  
lasma honora bi lis oris, · из которых видь! S, ·cy rtum, S. primum, S. : 
duncan i  известны из слоев 5а, 5Ь ашгипла Норвегии, а s. : pri
mum и S. :duncani - из nиргуского горизонта Эстонии. В то же вре
мя колониальиые F av iste lla a lveola ta,  встреЧеиные вместе с указан
иыми выше ругозами в пограиичиых слоях подгоризоита, распрост-
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ранены от блэ к-ривера до ричмонда Северной Америки, в позднем 
карадоке Сибирской платформы и Урала. 

На этой же границе, по дан� IM Х.С. Розман, происходит смена 
брахиопод. Rostri c e llula su bro stra ta сменяется формам и F:vim korhyn c 
hia dicho tomiana, викарирующим и Е. ·dicho tomians evenkiensis из 
нирундинского горизонта Сибирской платформы ( Розман и др. , 1 97 0 ) .  
Кроме того, для этого комплек'-а характерно увеличение количества 
и разнообразия табупят и мшанок. 

ПрослеживаЯ развитие этих групп фауны по подrоризонту, можно 
наблюдать уровни, где появляются новые элементы, позволяющие 
подразделить подгоризонт на слои с P'alaeofa vos ites и Kolymopo ra 
и слои с A getolites. : Так, на уровне слоя 1 6  обнажения по ручью 
Бараний и слоя 5 по р. Саккырыр среди позднекарадокских долбар
ских и ирюдийских табупят появляются в большом количестве круп
ноячеистые палеофавозититы Pa laeofav asi tes a l veola ris, Р. :cf. сар ах, 
Р. kanuensis, Р. ех gr. ivanov i, известные из кетекого горизонта 
Сибирской платформы ( Соколов, Тесаков, 1 9 63 ) и ашгилльской 
части ирюдийского горизонта Омулевекого поднятия ( Николаев и · 
др. , 1 97 4 ) .  

Выше этого уровня, со слоев 2 0  и 11  тех же разрезов, широ-
ко представлены виды рода A getol i tes (А. aseptatus , А. :as ia ticus и 
др. ) вместе с Mesofavosi tes grandis Кim · и Plasmopoтella c on�exo
ta bulata Kiaer, известные из. тирехтяхского горизонта Омулевекого 
поднятия и из отложений, отиосимых к ашгиллу в У збекистане. &I
делениые Х.С. Розмаи ( Розман и др. , 1 97 0) слои с фауной про
слеживаются лишь на огр·аниченной территории бассейна р. Восточ
ная Хандыга. Эти слои не были нами выделены в разрезах бассей
на р. Саккырыр, поэтому они не могут быть использованы для под
разделения верхнебаранииского подгоризонта на всей площади · рас
пространеиия его. &IДеляемые иами слои с Palaeoiavas.ites и Koly
m opora и слои с A ge tol ites также прослежеиы лишь в бассейнах 
р. Саккырыр и ручья Таскан, поэтому содоставление разрезов бас
сейков рек Восточная Хандыга и Саккырыр, предложенное нами на 
рис. 2 • носит условиый характер. 

С л о и  с P a laeofavosetes и K o lymopora включают слои 8-
1 9  разреза ручья Бараньего, слои 2-1 О разреза р. Саккырыр, 
слои 4-7 разреза ручья Бопьшой Кураиах ( см. рис. 2 ) . Нижняя гра
ница слоев совпадает с нижней границей верхнебаранинекого подrо
ризоита, Она была описана выше при его характеристике. Верхняя 
граница проводится по появлению в разрезе известняков с разнооб
разиыми агетолитесами и Mesofa vosi tes gтandis Kim . Слои с Kolymo
pora сложены серыми, темно-серыми, реже черными глянистыми или 
орrакогенно-детритовыми известняками. 

Общий состав фауны слоев следующий: табупяты - Ny ctopora ni� 
cholsoni ( Rad. ) ,  N. mul ta· Koksch,,  sp. nov,� V acuopora prisca S�k., To
l lina k e y serlingi ( To! l ) ,  Т. cf. tol linoides (Zhizh.) ,  Lyop ora hyperbo rea 
( Тchern, ) ,  Baik i to l ites ( ?) sp. ,  Coxia spongiosa Prbz, Paтa tetradium sp., 
E o ca tenipora sa kkyr)'rica Koksch., sp. nov., Pa laeofa vosi tes cf. alveola-
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ns ( Go fdf, ) ,  Р. kanuens is Sok. e t  Tes . ,  Р. ех gr. сарах ( Eal l . ) ,  Р. ех gr, 
iva no, • i  Sok., Mesofa vo si tes dua lis Sok. , Kolymopora irjudiens is Prbz, 
Syr ingoporinus cel e bra tus Prbz , Syringopora sp.,  Tro edssonites consp ira· 
tus ( T roedsson),  Fletcheriella ca terva tima, Koksch.,  sp. nov,, F. giganti· 
са Prbz , F. evenkiana Sok. ;  гелиопитоиаеи - Cyrtophy llum ех gr. aspina· 
tum Ears k. ,  С. aff. samyshiensis Dzi u Ьo; ругоз ы - Strep telasma  cyrtum 
\ eun1a n . ,  S. primum (Wdkd. ) ,  S. duncani ( Dy b. ) ,  Favistella a !vdoia ta 
( Go ldf. ) ,  Dentila sma honora bilis oris La t,; мшанки - Fim Ьriapora mul ti· 
fora (Nekh.),  Ensipora carinata (Nekh.),  Е. praeerecta (Nekh.) ,  Е. panni· 
g era (Nekh. ) ,  Pra enoporella transena mesofenestra [ia (Schoen. ),  Phaeno· 
рота monticula ta Nekh . ,  Homotrypella aperta A s tr. 

К ак уже отмечалось при описании верхнебаранинекого подгори
зонта, в комплексе фауны слоев с Palaeofavosi tes и Kolymopora 
много табупят, общих с таковым и  нижнебаранинского подгоризонта 
и характерных дпя долборекого горизонта Сибирской платформы.Кро
ме того, дпя этих слоев обычно широкое распространение по раз
резу табупят Kolymopora, известных из позднекарадокских колымо
поровых слоев Северо-Востока СССР. Вероятно, этот род имел бо
лее длинную. историю существования на Сетте-Дабане, чем в бассей
не р. Я сачной, где он встречаетс я лишь в колымопоровых слоях. Од
нако в целом спои с Pa la eofa vosi tes и Ko lymopora характеризуютс я  
изобилием палеофавозитид и мезофавозитид, и з  которых наибольшее 
распространение имеют Pala eofavo s ites a lveolaris, Р. ех gr. сарах, 
Р. kanuensis, Р. ех gr. ivanovi, Mesofa vo sites dual is, Из них Р. a lveo· 
laris, Р. ех gr. сарах, Р. ех gr. ivanovi, М. dua lis вместе с Lyopora 
hyperborea, Coxia spongiosa, Syringop o ra ce l e bra tus, Fle tcheriella gi· 
gantica обычны для слоее с Mesofa vosi t·es и Vacuopora ирюдийского 
горизонта Омулевекого поднятия ( Николаев и др. , 1 97 4 ) .  В то же 
врем я ·такие табупяты, как Pala eofavos i tes kanuens is, Р. ivanovi, Р. 
a lveo laris, известны из отложений бурского подгоризонта СибИрской 
платформы ( Соколов, Тесаков, 1 963 ) . Ашгипльский возраст слоев 
с P a laeofavosi tes и Ko lymopora подтверждается изучением ругоз из 
разреза ручья . Бараньего, б6льшая часть которых преимущественно 
распространена в споях 5а и 5 Ь  Норвегии и в горизонте пиргу Эс
тонии. В нижних частях разреза слоев с Palaeofavosites и Kolymopora 
вместе с долборекими табупятами и ругазами ширеко распростра
нены многочисленные колонии мшанок. 

6 Фенопоровая" фауна появляется в разрезе в раинебаранинекое 
время и представлена единичными Ens ipo ra pra e erec ta, Fim briapora 
m ult i{ora, из трепостамат - Homo trypel la ap erta, Выше по разрезу, 
уже в верхнебаранинеком подrоризонте, в слоях с Palaeofa vos i te s 
и Kolymopora, 6 феноцоровая' фауна представлена большим копичест:
вом экземпляров. Кроме того, отсюда известны разнообразные Р ha
e noporel la trans ena meso{enestral ia, м ногоilисленные Pha enopora тоn· 
ticula ta, Ens ipora praeerecta, Rhinidictya Ьifurca ta, Все перечислен-
ные выше мшанки встречаются преимущественно в верхнеордовик
ских отложениях Сибирской платформы и Таймыра и прослеживаются 
на Сетте-Дабане на одном уровне в нижней части слоев с Palaeo· 
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fa ·uos i tes и Коlуторота. В вepxaJt разреза этих слоев встречаются 
лишь единичные мшанки или они вовсе отсутствуют. 

Проведенный биостратиграфический анализ разных групп фауны 
из слоев с P a la eofavosi tes и Kol ymopora показал, что в них коли
чественно преобладают более молодые ашгилльские формы, по сравне
н ию с нюкнебаранинскими позднекарадокскими. Но развитие их на 
Сетте-Дабане происходило не одновременно, а постепенно, как бы 
поэтапно. Сначала появились ругозы, известные из ашгилльских от
ложений м ногих регионов. И только нескопько позднее в разрезах 
подгоризонта появляются первые ашгилльские табупяты из палеофа
возитид и мезофавозитид. Это уровни слоя 1 6  разреза ручья Бара
ний и слоя 5 разреза р. Саккырыр. 

Огложения слоев с Palaeofavos i tes и Kolymopora по близкому ро
довому составу табулят, по распространенности в разрезе предста
вителей рода Kolymopora, а также палеофавозитид и мезофавозитид 
могут быть условно сопоставлены со слоям и  Evenkorhynchia di cho· 
tomians f. se t teda bani ca и слоями с Monom erel la ех gr. p risca бас
сейна р. Восточная Хандыга ( Розман, 1 969; Розмаи и др. , 1 9 7 0 ) .  
П о  составу брахиопод сЛои с Evenkorhynchia dicho tom ians f. setteda · 
banica Х.С.' Розмаи сопоставляет с нирундинским подгоризонтом Си
бирской платформы, а слои с Monom:erella ех gr. prisca - с низами 
бурского подгоризонта. 

С л о и  с A ge tol i tes включают слои 2 Q-2 7  разреза ручья Ба-
раний, слои 1 1- 1 7  разреза р. Саккырыр, слои 8-1 2  разреза ручья 
Большой Куранах ( см .  рис. 2 ) • 

. Нижняя граница слоев с A ge to l i tes проводится по появлению в 
разрезах в большом количестве э кземпляров представителей из аге
толитид и вместе с ними M esofavo s i tes grandis Kim. Верхняя гра
ница этих слоев совпадает с верхней границей баранинекого гори
зонта и подробно 

'
описана при его характеристике. Слои с A ge to l i tes 

сложены темно-серыми и черными глинистыми и органогенно-детри
товыми известняками; в верхней части встречаются прослои алев
ролитов. 

Общий: список фауны слоев следующий: табуnяты - N-yctopora bil· 
lingsi Nich. ,N. cf. den ticula ta Sok. et  Tes. ,  N. :nicho lsoni (Rad.) ,  Toll ina 
sp . ,  Т. polaris Ba rsk.,  Liopora sp., Cox ia sp.,  Rha bdo te tradium sp. , Eoca
te nipora vaga Prbz, Catenipora sp. ,  С. rubraeformis Кlaam. ,  С. ;admira 
P rЬz, С. gracile  (Ha l l ) ,  A ge tol i tes a s ep ta tus Prbz, А. ;minor L in, 4.  
a s ia t icus Кim, А. sp. ,  А .  longispinus (Тschern. ) ,  Palaeofa vosi tes carina· 
tus Sok. et Tes . ,  P licosolenia · aliena,  sp. nov., Mesofa vos i te s  pulchrum 
Koksch., sp. nov. ,  М. grandis Кim, Para s tria topora sp. ,  Sy rin.l!,opora sp.,  
Syringoporinus cf. cele bratus Prbz, Fle tcheriella evenkiana Sok. ;  гелио
литоидеи - P lasmoporella; ругоз ы - Strep telasma duncani (Оу Ь.) ,  S. со т· 
niculum На! ! ,  S. ;cyrtum Neuina n,  Palaeophy l lum rugosum ( E i l l ) ,  Dentilas
ma honora Ьilis oris L a t. ,  Crass ilasma comple tum Nik. ,  Entelophy l lum a r· 
t icula tum (Wah l . ) .  

И з  приведеиных агетолитесов виды А. ;minor и А .  ;as ia ticus вмес
те с М. gra ndis известны в Узбекистане в отложениях, сопостав-
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пяе�1ых А. И. Кимом со слоями 5 Ь Норвегии и горизонтом Поркун и 
Эстонии. 

Представители оригинального рода Cox ia, найденные в слоях с 
А ge tolites, по даннЬ1м Б. В. Преображенского ( 1 96 6 ) ,  также харак
терны искruючительно ддя позднего ордовика Гренландии, о-ва Ан- . 
тикости, ТаЙМыра, Сибирской платформы, Горной Шорни, Алтая. Вид 
Ca tenipora ru Ьra eformis прежде был описан Э. Р. Клаа:манном ( 1 966 ) 
из горизонта Пиргу Эстонии. Помимо упомянутых выше табупят, в 
слоях с A ge to l ites встречаются Catenipora admira, EiJca tenipora va
ga, A ge to l i tes asep ta tus, А. :longisp inus, Pala eofa vo s i tes ех gr. a lveo· 
laris, Р. argutus, Mesofa vos i tes grandis, Fle tcherie lla e venkiana. : Эти 
виды характерны для тирехтяхского горизонта Северо-Востока СССР 
( Николаев и др • •  1 9 7 4 ) .  При этом в слоях с A geto l ites по-преж
нему встречаются более древние табупяты из никтопор, топпинид и 
рабдотетрадиит, появившихся на Сетте--Дабане в позднекарадокское 
время. Все ругозы, приведеиные в комплексе споев, за искrоочени
ем Entelophyllum articula tum, известного повсеместно с раннего си
пура, встречаются в верхнеордовикских отложениях многих регио
нов, в том числе в слоях 5а и 5 Ь  Норвегии. 

В этой части разреза Б. В. Преображенским и В.А. Я н-жин-ши
ном ( 1 97 4 )  были найдены граптолиты Hedrograp tus a ff. mis-erabilis 
Е. e t  \V. ,  по мнению А.М. Обута, ашгилпьсн;ого облика. Таким 
образом, нам кажется вероятным ашгиппьский возраст споев с A ge
toli tes. : Спои с A ge tol i tes - Сетте--Дабана хорошо коррелируются с 
тирехтяхским горизонтом Северо-Востока СССР и с частью кетеко
го горизонта Сибирской платформы. 

НИЖНИЙ СИЛУР 

Нижнесилурийские отложения в Южном Верхоянье имеют столь 
же широкое распространение, как и ордовикские. К настоящему вре-
меци выходы их известны по притокам и водоразделам рек Томпо, 
Восточная Хандыга, Тыры, Белая. Породь1 нижнего сипура представ
лены карбонатными осадками обшей мошностью 7 00-8 00 м. Они со
гЛасно лежат на верхнеордовикских и представляют собой вме�те с 
ними единый цикл накопления морских отложений. Начало этого осад
конакопления связано с наступлением позднеордовикской трансгрес
сии, продолжавшейся в течение позднеордовикской и раинесилурий
ской эпох. Окончание трансгрессии связано с началом пудловекого 
века. Наличие на уровне проводимой нами границы ордовика и си
лура косослоистых известняков со знаками волновой ряби и треши
нами усыхания указывает на ·кратковременные колебательные дви
жения в этот период времени, которые не вызывали крупного пе-
рерыва в осадконакоплении. 

В силурийских отложениях Сетте--Дабана нами установлены два 
горизонта - курамахинекий и хандыгский в объеме таяхской и от

части оронской свит. 
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Куранахинский горизонт 

К куранахинскому горизонту в стратотипических разрезах по 
руслу ручья Бараний относятся слои 1-7 общей мощностью 2 7 4,2 м, 
на водоразделе ручья Бараний - слои 1 -6 мощностью 344 м .  Кро
ме того, по р. СаккЬiрЫр к нему относятся ·  слои 18-2 6 мощностью 
2 8 О м ( см; рис. 3 ) • К этому горизонту условно отнесены в раз
резе по ручью Опоздавший слои 1-1 1 мощностью 7 07 м и по ручью 
Таскан слои 1 8-32 мощностью 94 0 м {Розман и др. , 1 9 7 0) . По 
объему куранахинский горизонт полностью соответствует нижнетаях
ской подсвите, выделенной нами в бассейне р. Саккырыр. 

Оrnожения, относимые нами к куранахинскому горизонту, пред
ставлены массивными и плитчатыми черными и темно-серыми из
вестняками, пепитоморфными, глинистыми, доnомитизированными, 
комковатыми. Дпя них характериьi кремнистые жеnваковидные и чер
веобразные ·стяжения и многочисленные ·пентамерусовые банки и про
сnои мощностью 5-3 О см. К северо-востоку от стратотипических 
разрезов на левобережье р. Восточная Хандыга в этих отложениях 
отмечаются увеличение доломитизации известняков, появление про
слоев доломитов; комковатая текстура сменяется тонкопоnосчатой, 
уменьшается количество органогенных прослоев, банок и сnоев с 
Pe nta merus Ьorealis. 

Породы куранахинского горизонта проележены в обнажениях по 
ручью Таскан, в русле и на водоразделе его правого притока - ручья 
Бараний, по р. Саккырыр, в обнажениях напротив ее nевого при
тока - ручья Киги-Баха, на левобережье р. Восточная Хандыг-а - по 
ручьям Большой Куранах и Опоздавший, в обнажении на 1 56-:-м ки
лометре трассы Хандыга - Магадан, по ручью Крайний - левому 
притоку р. Томпо. НижнЯЯ граница горизонта совпадает с нижней 
границей таяхской �ВИТЬ! или с кровлей баранинекого горизонта и 
проводится, как мы уже отмечали, по смене известняков или из
вестковых сланцев с верхнеордовикской фауной известняками со 
следами морской ряби, трещинами усыхания, содержащими ископае
мы� остатки nnандоверийского возраста. 

Верхняя Граница куранахинского горизонта совпадает с верхней 
границей нижнетаяхской ·  подсвиты. По ручью Бараний она проводится 
по четырехметровому сnою черного известковистого доломита, ниже 
которого залегают темно-серые глинистые комковатые известня-
ки с многочисленными табуnятами - Pa laeofavosites sclunidti Sok., 
M e sofa vos ites ех gr. mul tita Ьula ta Sok., М • . regularis (Ozaki ) ,  М. ех 
g r. o Ьliquus Sok. , Favos ites favosiformis Sok. ,  F. :hirsutus Tchem. ,, F. 
k uk lini Tchern. ,. F. pra emaximus Sok., Para s tria topora nigrolimita ta, 
Koksch., sp. no v. , Stria topora tungusica Sok., Suba lveolites sp. ,  ругоза
ми - Crassilasma crassis eptatum (Smith ; ) ,  Dinophy llum involutum 
L inds tr., D. ;ap ertum (Soshk. ) ,  брахиоподами - Borea lis borea lis schmid· 
ti· ( Le b. ) . 

Выше этого сnоя доломитов залегают глинистые известняки с 
биостромовыми постройками, сложенными верхнеnпандоверийскп:--t н  
табупятами - Ha lysites la byrinthicus (Goldf. ) ,  Н. ;nilidus Lam Ьe ,  .\f e �  
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sofa uosites о Ьl iquus Sok. , Fa vo s ites go tlan dicus ' Lam. ,  F. ех. gr. k en
nihoensis  Oza ki , Paras tria topora s chernychevi Sok. , Suba lveoli tes sp. ,  
Sy ringopora cf. fascicularis ( Linn. ) ,  ругазами - Cra ss i lasma crassi
s epte tum (Smi th . ) ,  Strep telasma s i biricum Nik., Holophragma mi tra ta 
(Schlot,·) , Py lophyllum moy eroens e l vns k, Denilasma nonora bilis l vnsk, 
}' assia fasciculata Lavr. et l vnsk, брахиоподами - A l isp ira tenuico s ta, 
ta Niki f. ,  Strophomena cf, s c tria tiss inia (Roulsen),  Lena toe chia cf. el e
nans (Nikif. ) ,  головоногими - Huтoniella in/lecta (Porks) ,  мщанками 
Semicosoinium pyramidatum Kopaj. ,  S. fтagile Astr., Atactotoechus ·siluricusAstr. 

Верхкяя граниuа куранахинского горизонта в других разрезах 
проводится по исчезновению прослоев с Borea lis borea lis schm idti 

. и появлению известняков с биогермными постройками, которые мы 
относим к отложениям вышележащего горизонта. 

В куранахинском горизонте собраны многочисленные остатки раз
личных групп фауны : табупяты - Ny c topora sp.,  To l lina polaris Barsk. , 
C a tenipora anik eer•i ( Tschern, ) ,  С. ех gr. gotlandica (УаЬе),  С. cf. arcti· 
са ( Ts chern, ) ,  Cys ti ha[ysi tes dep la na tus, Koksch.,  sp. no v. , Palaeofavo
s ites s chmidti  Sok. ,  Р. paulus Sok. , Р. mirus Sok., Р. fo rbe siformis Sok., 
Р.  :Ьa l ticus (Rukh.) ,  Р. karinuensis Sok., Р. maximus Tchern . ,  Mul tiso· 
lenia sp.,. Mesafavosites silir;ificatus Юааm.,. М. taskanus Koksch., ер. nov.,. М. fleximuri
nus Sok. ,. М, ех gr. multitaЬulata Sok. , М. regularis (Ozaki) ,  М. ех gr. оЬ/iqи· 
us Sok, , Fa vosi tes a t t .  k uk l ini Tchern. ,  F. hiтsutus Tchern., F. hirsutus forma 
magna Sok. et Tes., F. subfavosus Sok. , F. ех gr. go thlandicus Lam.,  F. 
a cu tus Sok. e t  Tes., F. p тa emaximus Sok. , F. fa vosiformis Sok, , F. sul
ca tus Tchern . , ,  Par.as tria topora nigro l imi ta ta Koks ch. , sp.nov. , S tria topo· 
та tungusica Sok. , Suba lveolites sp., гелиопитоидеи - He lioplasmoli tes 
sp., ругозы - Tungussophyllum conulus Lindsr. , Т. conulus f. al la e 
l vnsk, S trep telasma sp.,  Dinophyllum apertum (Soshk.),  D. involutum 
Linds tr, D. brevisep ta tum l vnsk, Palaeophy ll,um sp.,  Р. oakdalens is 
M cLean, Crassi lasma crassisetJ ta tum (Smi th), Rukhin ia irregulare ( lvnsk),. 
E ntelophy llum articu la tum (Wahl . ) ,  Strom bodes sp.,  Dip lochone sp.,  бра

хиоподъi - A e giria sp. ,  Borea l is borea lis schm idti (Leb. ) ,  S trophomena 
p ectenoides A ndr, ,  головоногие -A rmenoceras sp. 

Как видно из приведеиного списка, куранахинский горизонт бо
гат органическими остатками. По видовому и родовому составу фау
ны этот горизонт резко отличается от нижележащего баранинекого 
горизонта. Среди табупят только две первых фopMLI являются пе
реходящими из него. ОстаЛьные табупяты из приведеиного списка 
известны из отложений, относимых к нижнему и среднему пландо
вери, из горизонтов юуру, тамсалу и райккюла Эстонии, чалмак
ского горизонта Северо-Востока СССР, с северо-запада С ибирской 
платформы. Из перечисленных в списке ругоз виды Tungussophy l lum 
conulus, Т. conulus f. a llae, Dinophyl lum apertum, D. :involutum харак-
терны для майероканекого горизонта пландавери Сибирской плат
формы. Брахиоподъi в комплексе представлены в основном одним ви
дом - Borea lis borealis  s chmidt i, образующим на этом уровне ракуш
ияки и весьма распространенны м в отложениях нижнего и среднего 
пландавери Сибирской платформы. 
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Среди табупят и ругоз встречаются виды - Mesofavosi tes ех gr., 
о Ьliquus, Fa vos ites fa vosiforтis, Crassi lasтa crassisepta tuт, Di nop hy l
luт involu tuт, переходящие в отложения вышележащего ханд.ыг

ского горизонта. Коралп:ы С. crassisep tatит, известные повсемест
но из верхнего лландовери, в единичных э кземплярах появляются в 
отложениях верхней половины горизонта. Это же относится к пред
ставителям D. involиtит, которые к тому же распространены по все
му. лландовери Сибирской платформы. 

Выявленный в отложениях нижнетаяхской подсвиты бассейнов рек 
Восточная Ханды га и Томпо характерный комплекс табулят, гелио
литид и ругоз позволяет установить одновозрастиость осадков этой 
подсвиты на значительной площади ее распространения в пределах 
сетте-дабанс кого стратиграфического региона. На основании этого 
в отложениях нижнетаяхской подсвиты Сетте-Дабана нами устанав
ливается куранахинский горизонт. 

В отложениях куранахинского горизонта, богато охарактеризо
ванного остатками организмов, в бассейне р. · Саккырыр выделяются 
слои с Palaeofavosi tes schmidti, Tungussophyl lum conиlиs, Borea lis bo-
realis schтidti и слои F avosz tes kиklmz, Boreali·s borea li•s 
schтidti. 

С л о и с Р а l а е о f а v о s i t е s s с h т i d t i, Т и n  g и s s о р h у l l  и т 
c o n и l _и s, B o r e a l i s  bo r e a l i s  s c h т i d t i. В разрезе по ручью 
Бараний к ним отнесены слои 1-3 , по р. Саккырыр - слои 1 8-24 
( см. рис. 3 ) . Эти слои представлены темно-серыми и черны ми из
вестняками, кристаллическими и пелитоморфными. Для них харак-
терны баtrки и прослои ракушияка В. Ьorea lis s chтi dti. Общий сос-
тав фауны слоев с Palaeofa vos i tes schтi dti следующий: табупяты -
Nyc topora sp. ,  Tol lina po laris Earsk. , Ca tenipora ех gr. go tlandi ca (УаЬе),  
Pa laeofavo si tes s chтidti Sok., Р.  раиlиs Sok. , Р. Ьa l ti cиs ( R ukh.) ,  P. for
besiforт is Sok., Р. тirиs Sok. ,  Р. тахiтиs Tchern.,  Mesofavos i tes s i li
c ifacatиs Юааm., М. cf. fl exiтиrinиs Sok. , М. sp. no v. ,  Favosi tes ех gr. 
favosiform is Sok. , F, gиlca tиs Tchern . ,  F. hirsиtиs Tchern. ,  F. fa vosиs 
(Goldf.) ,  Paras tria topora (? )  sp. , ругозы - Tungиssophyl lит co nиlиs 
L indstr, , Т. conиlиs f. a llae l vnsk, S trep te lasтa sp., Dinopllyl luт invo
lu tuт L inds tr. , D. sp . ,  Palaeophyl lит oakda lensis McLean. ,  Pukhinia 
irre gulare (I vnsk), бр ахиоподы - Boreal is bor�al  is schтidti (Leb, ) ,  А e:gi
ria sp. В слоях н аряду с брах ио под а м и  много ост атков и д етрит а ост
р а код. г аст ро под, криноид ей ,  

Н ижняя граница слоев совпадает с нижней границей силурийских 
отложений и довольно точно определяетс я по резкой смене видово
го состава табупят и ругоз. При этом и родовой состав табупят 
обновляется значительно. На границе ордовика и силура на Сетте
Дабане исчезли такие типично ордовикские роды , как Та сиорота, 
Nyc topora, Tol l ina, Para tetradiит, Syringoporinиs, A geto l i tes, · Kolyтo
p ora. В то же время дальнейшее развитие в этот отрезок времени 
получили роды Palaeofavosi tes и Mesofavosites, представители ко
торых резко преобладают в разрезах, и затем появляются первы е 
редкие виды из рода Fa vos. i tes. 
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Нижняя граница слоев по резкой смене видового состава корап
лов еще более четкая. В самых нижних слоях встречены обычные 
дпя nландевери виды - Palaeofavos i tes schm idti, Р. ;paulus, Р. :mirus, 
M esofavos ites silicificatus, · t Ca tenipora ех gr. go tlandi ca.. Из них Р. 
schmidti, М • .  s e licificatus и С. :ех gr. go tlandica известны из юурус
кого горизонта Эстонии и они же вместе с Р. paulus, Р. :mirus, Р. · 

bal ticus, Р. :forbes iformis специфичны дпя данных слоев и дпя гори
зонтов юуру и тамсаnу ЭстониИ, с которыми можно сопоставлять 
описываемые нами слои. Кроме того, большинство из приведеиных 
в комплексе табуnят известны из пландевери Восточного Та�ыра, 
Сибири, Таджикистана. Особенность приведеиных табупят - появ
ление· несколько выше самого древнего комплекса палеофавозитид, 
мезофавозитид и катениоnор единичных представИтелей рода Fa vosi·_ 
t es, : При этом все виды Favo s ites из комплекса обычны дпя более 
молодых nландоверий:ских отложений Эстонии, Приполярного У рапа, 
Сибирской платформы. Преобладают разнообразные фавозитесы ( Fa· 
vosi tes fa�osus, F. дo tlandicus, F. ;his ingeri) и в списке табупят, nри
ведеином Б. В. Преображенским для нижней части таяхской свиты 
Сетте-Дабана, которую он сопоставляет с нижне-среднеЛпандоверий
ским чалмакским горизонтом Северо-Востока СССР ( Николаев и 
др. , 1 97 5 ) .  Изложенные выше данные могут свидетельствовать о 
более раннем, по сравнению с другимИ регионами, зарождении фа
возитесов на территории Севе.ро-Востока СССР. 

Ругозы слоев с Pala eofavos ites schmidti, Tungussophy llum соnи· 
l us, Dinophyllum involutum известны из нижнего висбю Готланда, а 
также из горизонтов юуру, тамсалу и райккюлэ Эстонии.- Эти же 
ругозы совместно с их формами т.· :conulus f. al lae и D. ;invol uttim 
f, apertum весьма характер_ны для мойероканского горизонта Сибир
ской nлатформы, что позволяет, с · учетом дащ1ых по табуruiтам, 

·
слои 

с Pa faeofavosites ·schm idti и другими формами сопоставлять с го
ризонтами юуру, тамсаnу и отчасти райккюла Эстонии,· с частями 
мойероканского горизонта Сибирской платформы и чалмакского го
ризонта Северо-Востока СССР (см. табшщу) , 

С л о и с F а v о s i t е s k и k l i n i ·и В о r е а. l i s Ь о r е а l i s s с h т i d-
t i .  В разрезе по ручью Бараний к ним отнесены слои 4-6, по 
р. Саккырыр - слои 2 5-2 6. По вещественному составу описывае
мые слои мало отличаются от .залегающих ниже слоев с Palaeofavo" 
s i tes s chmi dti и др. Это темно-серые, серые, углисто-черные из
вестняки, органогенно-детритовые, комковатые, с банками и про
слоями, переnолненными детритом и остатками табулят, ругоз и 
брахиопод; реже вместе с этими груnпами встречаются гастропо
ды, наутилоидеи и членики криноидей. По-прежнему дпя слоев ха
рактерны прослои и скопления ракушияка их брахиопод. 

. Состав фауны слоев следующий: табупяты - Ca tenipora anilt eevi 
Tchern. , С, :a rctica (Tchern,), Cys tiha lys ites deplana tus Koksch., sp.  
nov., Pa laeofavosi tes kerinuensis Sok., Р. ;schmidti Sok., Mesofa vos i tes 
ех gr. multeta Ьulata Sok.,  М. :ех  gr. o Ьl iquus So k., М. :regularis (Oza ki),  
М. fleximurinu s Sok. , Multisolenia sp.,  Favos i tes hirsutus Tchern. ,  F. :kиk· 
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l ini Tc �1ern . , F. ;su bfa vosus Sok. , F. ех gr. gothlandicus Lam., F. favos i
form is .'\o k. , F. :acutus Sok. et Tes., F. :Praemaximus Sok, , F. favosus 
Gt  ldf. ,  Paras tria topora nigrolimita ta Koksch., sp. nov. , Stria topora tungu
s i ca Sok., SuЬa lveo/ i tes sp., ругазы - Crass i/a sma crassisep ta tum 
(Smi th), Dinophyllum apertum (Soshk. ) ,  D. : Ьrevisepta tum lvnsk, Ente lo
p hy l/um articula tum (Wahl �),  Strombodes sp. , Diplochon� sp. ,  брахцоподы -
Strophom ena · pectenoides Andr. , B oreali•s boreali•s schmidti 
( Leb. ) . 

В слоях с Favos ites kuk l ini фауна табупят довольно существенно 
обновляется. Характерны й для самых нижних слоев силура вид Ca te
n ipora ех gr. go tlandica на этом уровне сменяется более мелкими 
и с компактными колониями Ca tenipora anik e e vi и С. :a rctica, Резко 
сокращается видовое разнообраз� палеофавозитид. Из нижележащих 
слоев сюда переходят Р. $ Chmidti. Впервы е появляется на этом уров
не Р .  karinuonsis, . известный из райккюлаского горизонта Эстонии. 
Разнообразны и мезофавозитиды, среди которых М. :fl eximurinus так
же переходит из нижележащих слоев с Palaeofa vosi tes schmidti и 
др. Впервые появляется вид М. multeta Ьulata, известны й из райккю
лаского горизонта Эстонии. В верхней части слоев с Favosites kuk· 
l ini встречаются редкие колонии М. о Ьliquus, характерные для ада
вереского горизонта Эстонии, верхнего пландавери Сибирской плат
формы. С этого уровня род Favosites достигает большого видового 
разнообразия. Виды Favosi tes subfavosus и f. praemaximus известны 
из райккюлаского горизонта Эстонии. Остальны е виды встrючаются 
или в адавереском горизонте Эстонии, или в пландоверийск�х отло
жениях Восточного Таймыра и Сибирской платформы. Виды Favos i
t es ех gr. go thlandicus, F� favosus, F. favo siformis являются тран
зитными; Они появились в слоях с Palaeofavosi tes ·schmidti и 
другими и продолжали существовать в позднелландоверийское 
время. 

Следует обратить внимание на появление в описываемых слоях 
среди табупят новы х видов ..о Mul tisol enia, Paras tria topora, Stria to· 
p o ra и Sabalveolites. Из них Suba lveolites на Сибирской платформе, 
в Эстонии, в Приполярном У рале по,является только в начале позд
него пландовери. Все этИ роды на Сетте-Дабане, а также в других 
регионах получили дальнейшее развитие в позднем пландавери - вен
лаке и далее в отложениях позднего силура. 

Из ругоз приведеиного комплекса только Dinophy llum apertum из
вестен из майероканекого горизонта Сибирской платформы. В нем 
первые появляются экземпляры Crassi lasma crass isepta tum, :  которые 
обычно широко распространены в отложениях верхнего пландовери. 
Из брахиопод в описы.ваемых слоях преобладает вид B orea lis borea· 
l is s chm idti, реже встречается Strophomena pec tenoides, известный 
из среднего и верхнего пландовери. 

Время образования слоев с F avosites kuklin i  и Borealis Ьo real is 
s chmidti - средний пландовери. Нами они сопоставлены с райккю
ласким горизонтом Эстонии, майероканеким горизонтом Сибирской 
платформы. 
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Хандыrский rоризонт 

К хандыгскому горизонту в стратотипическом разрезе по руслу 
ручья Бараний относятся слои 8-2 1 общей мощностью 5 8 5 , 7  5 r-.1,  
по водоразделу ручья Бараний - слои 7-8 мощностью 44 0 м, по 
ручью Орон, правому притоку ручья Таскан - слой 1 мощностью 
2 00 м, по р. Са-ккырыр - слои 2 7-32 мощностью 5 13 м, услов
но по ручью Опоздавший - слои 1 2-1 6 мощностью 3 15 м и по 
ручЬJ<? Таскан - слой 3 3  мощностью 1 8 8  м ( см. рис. 3 ) .  

Хандьiгский горизонт соответствует верхнетаяхекай подсвите и 
нижней части аронекой свиты. Он представлен серыми и темно-се
рыми глинистыми· или допомитизированными комковатыми известня
ками. Для горизонта характерно широкое распространение по пло
щ,ади и разрезу биогермных построек и органогенных прослоев. Ниж
няя граница горизонта была охарактеризована при описании верхней 
границы куранахинского горизонта. Эта граница не только довольно 
четко отбивается по смене видового состава разны х групп фауны, 
но для нее исключительно характерно полное исчезновение из раз
резов прослоев и скоплений Borea lis borealis schmidti. 

Верхняя граница горизонта проводится по полному исчезновению 
в разрезах темных известняков с биогермными постройкам�:� и ор
ганогенными прослоями и появлению светлых или темных доломи
тов с многочисленными известковистыми водорослями и редкими 
строматопороидеями и кораллами. 

Породы хандыгского горизонта широко распространены в русле 
ручья Таскан и по его правым притокам - ручьям Орон и Бараний, 
по р. Саккырыр, в обнажениях напротив устья ручья Киги-Баха И в 
левом борту долины реки, между ручьем Киги-Баха и распадком 
Ванькин Ключ. У словно к хандыгскому горизонту отнесены отложе
ния по ручьям Опоздавший и Большой Куранах на левобережье 
р. Восточная Хандыга, описанные Х.С. Розман ( Розман и др. , 1 97 0 ) .  

Полный список фауны хандыгского горизонта следующий: табу
пяты - Са tenipora anikeevi Т chern. ,  Haly s i·tes [а byrinthicus (Goldf. ) ,  Н. 
е х  gr. ca tenularius (L . ) ,  Н. :ni tidus La mЬe,  Н. sp., Н. occidens Norf., 
Multisolenia tortuosa Fri tz ,  М. :misera Sok. e t  Tes . ,  М. formo sa Sok., М. 
nik iforo vae Sok. et Tes . ,  Mesosolenia la byrintha Miron.,  М. fes tiva 
(Tchern.}, Mesofavosites ех gr. regularis (Ozaki), М. o Ьliquus Sok.,  
М. Ьrevispinus  Lelesch. ,  Favos i tes  go thlandicus Lam., F. ех gr. ken
nihoensis Ozaki, F. hirsutus Т chern., F. hirsutus f. magna Sok. et Tes . ,  
F.  favos us 'Goldf. ,  F.  hisingeri М. Edw. et Н. ,  F.  moy eroens is Sok. e t  
Tes. ,  F .  е х  gr. forbes i М .  Edw. et  Н . ,  F. ex ·:gr. m ogoktensis Z izh.,  F .  
ram"iformis Scha гk., F .  (Sapporipora) favos i fo ides (Oza ki) ,  F .  е х  gr. iam
ensis Sok. , Angopora (?) sp., Gephyropora infera Koksch., sp. nov. , G. 
(?) varia Koksch.,  sp. nov. , Paras tria topora schernychevi Sok., Р.  s p . ,  
S tria topora sp . ,  Suba lveol i tes va l utus Sok. et  Tes . ,  S. sp . ,  S. subulosus 
Sok. ,  e t  Tes . ,  Syringopora fascicularis ( Linn .), S. sp. ,  S. tunguss i 
ca Sok. ,  S.  nove l la Юааm. ,  S. kha laganensis Tchern . , ругазы -

C rass ilasma cra ss isep ta tum (Smith) ,  С. comple tum N i k. ,  Strep telasma s i
biricum Nik., Dinophy llum involu tum Lind., D. ap ertum ( Soshk. ) ,  Ho /op h-
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ragma mi tra ta (Schlot. ) ,  Cya tha ct is euryone ( Bi l l . ) , С. euryone f. a n t i co s• _ 

tiense ( E i l l . ) ,  P tychop hy l lum o rtosep ta tum l vnsk, Р. s i biricum lvnsk, .lf i· 
cu/ i e/ l a  annae l vnsk, Neocys tiphy llum keyserlingi (Dyb. ) , N. maccoyi  
\\ dkd, Pi lophy llum moy erense l vnsk, Dip[ophyl lum ca espi tosum Hal l ,  
Entelophy l lum articula tum (Wah l . ) ,  E venkiel la helenae Soshk., Tryplasrna 
nordica S tumm, Dentilasma honora bilis l vnsk., Cys tila sma sp. ,  С. ;a rcti
cum Strln,  Cys tip.hy l lum cy l indricum Lonsd., С. kh an taikaimse (Za pr. ) ,  
С. s iluriense Londsd. , Kymocys tis papillaris Strln, Heds troemop hy l lum 
е х  gr. crassimarginal is  ( lvnsk) ,  Holmophy llum holmi  Wdkd, P la smophyl· 
lum brevilam ella tum · ances tral is Lat.,  Microplasma orientalis l vnsk, Yas· 
sia fas ciculata La vr. e t  [ vnsk, У. enormis E th.,  Nipponophy llum asep ta· 
tum (l vnsk) , брахиоподьi - A lisp1ra tenuicos ta ta Niki f. ,  Strophomena 
cf. s tria tiss inia (Pou lsen) ,  Lena toe chia cf. e legans (Nikif. ) ,  Stege rhyn· 
chus sp. ,  Hesperortis cf. rubeii Lop., A na batia rara (Nikif.) , Plecta trypa 
wenlo ckiana Lop. ,  Da /ejina ri Ьnayaensis Lop., Pro ta tiypa lep idata Niki f. 
e t  Т. Modz.,  Fardenia propria (Lop.),  Hy a ttidina parva (Nikif.) ,  головоно

гие - A rmenocгras  sp. ,  М е ga discosorus sp. ,  Huronie/ la sp.,  Н. inflo ta 
(Pa rks.) ,  мшанки - Semicoscinium pyramida tum Kopa j ,  S. fragile As tr. , 
A ta cto toechus s iluricus As tr., Loculipora sp. 

Фаунистические различия на уровне родов и видов на границе 
куранахинского и хандыгского горизонтов весьма четкие, хотя в 
этих горизонтах есть общие виды - ·Mesofavos i tes regu[aris, М. o Ьl i· 
q uus, F. gothlandicus, F. favosus, Crassi lasma crassisepta tum, D ino· 
phy llum involutum, D. ap ertum, Entelophyl lum articula tum, появле
ние которых на Сетте-Дабане связано с ранним лландовери или да
же с поздним ордовиком, как, например, Е. ?.rticula tum, В начале 
хандыгского времени появилось много родов и видов, тесно свя
занных между собой и продолжавших с13ое существование на про
тяжении всего этого времени. Среди табулят, ругоз и брахиопод 
на этом уровне появились Ha lys i tes la byrinthicus, Н. m tidus, Н. o c
cidens, Н. ca tenularis, Multiso l enia /ormosa, Mesosolenia fes tiva, Favo· 
s i tes his ingeri, Syringopora tungusi ca, S. novel la, Cys tiphy llum су· 
l indricum, Lena toechia cf. elt>gans, известные из верхнелландоверий
ских и венлакских отложений С ибирской платформы, Северо-Вос
тока СССР, Приполярного Урала, Эстонии, Северной Америки. 

Группа видов хандыгского комплекса - Favos i ti!'s ех gr. mogok· 
ten·s is, Subalveolites volu tu s, Strepte lasma s ib iricum, P tychophy l lum s i
biricum, Pi lop hyllum mo yeroense, Cya thactis euryone, С, euryone [, an
t icost iens e, Dip lophy llum caesp i tosum, E venkie lla he lena e, Dentilasma 
honora bil is, M icroplasma orienta l is, Cys tiphyllum khantaikaense, Yassia 
fa s cicula ta , Nipponophyllum asep tatum х ар актерн а для верхн елл андо
в ерийских . о тло жений,  х ааст ы рского горизон'!'а Сибир ской платфор м ы  
и ани ки н еко го гори зон т а  Сев еро- Востока СССР. 

Другие виды - Mesofavos ites Ьrevisp inus, Favos ites ех gr. k enniho· 
ensis, F. mo yero ens is, F. :(Sapporipora)  fa vosi to ides, Su Ьa lveoli tes subu
l o s us, Miculie lla anna e, Neo cys t iphy l lum maccoyi, Cystiphyllum cy lindrucum, 
С. s iluriense, H edstroemephyl lum crass ima.rginalis, Yass ia enormis, Far-
d е n ia p ropria, Н уа t t idina parva - известны из венла кских от "1о ж  ений 
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С иб и рс кой платфор м ы, Сев ера- В остока, С р едней Азии,  Приполярн ого 
У рала,  о-ва rотл анд, п-ов а Корея , Северной Амери ки. 

Приведеиные выше данные свидетельствуют, что· комплекс видов 
хандыгского горизонта характеризует следующий этап в развитии 
Тdбулят и ругоз, более тесно связанный с венлакским этапом раз
вития, чем с раине-- и средНеnnандоверийским куранахинским эта
пом. Подавляющее большинство приведеиных форм не выходит за 
пределы границ хандЬiгского горизонта и встречается в разрезах на 
большой площади распространения горизонта, что позволяет считать 
его са:,юстоятельным подразделением. В хакдЬiгском горизонте на-
ми выделяются спои с Fa vosi tes favosus и Holophragma m i tra ta и 
спои с Favosi tes  moyero ensis . и M.iculiella annae. 

С п о и  с F a v o·s i t e s  f a v o s u·s, H o l o p h r a g m a  m i t r a t a. В 
бассейне р. Саккырыр к ним отнесекы спои 8-1 4  разреза ручья 
Бараний и спои; 2 7-2 8 по р. Саккырыр. К этим споям условно мож
но отнести спои 14-1 5 разреза по ручью Опоздавшему и спои 2 3-
2 7 ручья Таскан, ош;саккые в бассейке р. Восточкая ХандЬIГа 
Х.С. Розмаи ( Розман и др. , 1 9 7 0 )  ( см. рис. З ) . 

Нижняя граница споев с Favos ites favosus совпадает с нижней 
границей хандыгского горизонта. Верхняя граница проводится · по 
кровле известняков с верхнеппандоверийскими ругазами Crassi lasma· 
cra ss isep ta tum и Cys tiphy llum k hanta ikaense. и по поя вл ению ко м пл екса 
в идо в Mesoso lenia la byrintha Miron., Me sofa vosi tes brevispinщ Lelesch. , 
F. moyeroensis Sok. et Tes., M icul ie l la anna e lvnsk. , P tychophy l lum or
tos ep ta tum l vns k, Neo cy s tiphyl lum keyнrlingi (Оу Ь.),  Cystip l1yl lum s i lu
riense Lonsd. , известных из в енлакских отло ж ений О му л евекого под

ня тия и Сибирской платфор!У'ы, 
Спои представпекы серыми и темно-серыми в разной степени 

гпикистыми известкяками. Для них характерны проспои алевроли
тов и допомитизированкых известняков, а также ком .. юватая тек
стура. В известняках многочиспекньi оргааогенные проспои. Спои 
богаты органическими остатками. Первое место по частоте встре-
чаемости занимают табупяты и ругозы. Им сопутствуют стромато
пороидеи, брахиоподы, гастроподы и мшакки. Реже встречаются ге-
пиопитоидеи и криноидеи. 

Дпя споев характерны следующие виды: табупяты - Ca tenipora 
anikeevi Tchern. ,  Halysi tes ех gr. catenularius (L . ) ,  H.lab yrinhicus (Goldf. ) ,  
H.nitidus Lambe, Mul tiso lenia tortuosa Fri tz, М .  ;m isera Sok. et  Tes , ,  м. 
{ormosa Sok.,  Mesofavosi tes ех gr. regularis (Ozaki ) ,  М. :o Ьliquus Sok.,  
Favos i tes go thlandicus Lam. , F. ех gr. kennihoens is Ozaki,  Р. hirsutus 
Tchern., F. hirsutus f. magna Sok. et Tes. ,  F. his ingeтi М. Edw, et 1 1 . ,  
F .  :favosus Gold f. ,  Gephy ropora infera Koksch. ,  sp. nov. , G. { ?) varia 
Koksch. ,  sp. nov., Paras tria topora s cherny cfzevi Sok., Р. sp., SuЬa lveol i· 
tes vo butus Sok. et Tes. , Sub. :s p.,  Sy ringopora fas cicularis ( L inn) ,  S. 
s p. ,  S. klza la ganensis Tchern.; ругозы - Crassilasma crassisep ta tum 
( :3mi th . ) ,  С, comple tum Nik.,  Strep telasma s i biricum Nik. ,  Dinophy llum in
v o l u tum L i nd. ,  D. apertum Sosl1k. , Holophragma mi tra ta (Schlot),  Cya tha c · 

t is eury cm e f. anticos tiens e ( Bi l l ) ,  С. euryone ( Bi l l ) ,  Ptychophy l lum o rto· 
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septatUт . lvnsk, Р. ;s i Ьiricum l vnsk, P ilophyl /um moy ero ense l vnsk, Ente· 
l ophyllum articula tum (Wahl , ) ,  Evenk ie lla helenae Soshk. ,  Dentilasma ho· 
norabilis. l vnsk, Cystilasma a rcticum Strl n, Cystiphy llum cy lindricum 
Lonsd.; С. khantaikaens e (Zapr. ) ,  Holmophyl lum holmi Wdkd, Plasmophy [. 
l шn brevilamel la tum ance s tra lise Lat. ,  Microplasma orienta lis l vnsk, N ip· 
ponop!Iy llum asepta tum ( I vnsk) ; брахнаnоды - Al ispo ra tenuicostata Ni
k if., Hesperortis cf. rubeli  Lop. , S trop homena cf. striatiss inia (Poul sen) ,  
Lenatoechia cf. e legans (Nikif. ) ,  Stegerhynchus sp. ;  головон о г и е  - Ar· 
m e noceras  sp., Huromella sp. ,  Н. infle cta (Pa rks, ) ,  Megadiscosorus sp. ; 
мшанки - Semicoscinium pyramida tum I<opa j . ,  S. :fragile As tr., A ta c to to· 
-e chus s iluricus Astr. , l.oculipora sp. На уровне сло ев с Fa vosi tes fa· 
vosus происходит довопьно существенное обновление комnлексов та

буnят и ругоз, соnровождаемое расцветом родов Halys i tes, Multisolenia, 
S ubalveoli tes, Sy ringopora, Ho lophragma, P ty chophyl lum, P i lop hyl lum, Су· 
a thactic, E venkiellc., Cy s tilasma, D en tilasma, Microp lasma, Ya ssia. н� 
которые из этих родов nоявюшсь к кoHJ.LY куранахинского времени. 
Вnервые отмечены на этом уровне родь1 A ngopora, Gephyropora, S ino
p ora, Ho lop !Iragma, Ptychophy llum, P ylophy llum, Cystilasma, Dent ilasma, 
Yassia, 

Из отложений куранахинского горизонта в отложения хандыг
ского горизонта nереходят некоторые· мезофавозитесы, фавозитесы, 
крассилазмь( и динафилпумы - роды, характерные для пландовери. 
В то же время исчезают nредставители палеофавозитид и некото
рых стрептелазматид, столь многочисленные в отложениях курана
хинекого горизонта Сетте-Дабана. 

Для оnределения возраста данных слоев рассмотрим в отдель
ности каждую группу фауны. Широкое распространение в слоях с 
Favosi tes favosus имеет груnпа вицов, общих с куранахинским го
ризонтом - M :;sofa vosites regularis, М. o Ьl iq uus, Favosi tes  go thlandi· 
cus, F, :fa vosus, Dinophy llum involutum, D. ;ap ertum, Entelophyl lum a r· 
t icula tum, : Эти виды свойственны или всему пландовери, или верх
нему пландавери многих регионов мира. Так, M esofa vosites o Ьl iq u-
u s  Sok. известен из китайгородского горизонта Подолии, из аде
вереского горизонта · Эстонии; И3 мергелей Висрю о-ва Готландо из 
верхнего пландевери Сибирской платформы. Виды Favosites gothlan
d icus и F. :favosus, представленные в хандыгском горизонте много
численными экземплярами, встречаются в отложениях верхнего план
давери и венnока Эстонии, Арктики, Средней Азии, У рапа, известны 
из сиnура Сибирской платформы, Чехословакии, Англии, 0-ва Гот
ланд, Северной Америки и Австралии. Ругазы Crassilasma crassisep-
tatum, Dinophyllum involutum, D. ;apertum. распространены в верх-
нем пландавери . Анrшrи, Сибирской платформы, ОмулевскОJ;О подня
тия, а некоторые из них также в адавереском горизонте Эстонии, 
гаризонтах 7 ,  а - с Норвегии, верхнем висбю о-в а Готланд. Два по
следних вида ругоз известны из отложений пландавери Сибирской 
платформы. 

На этом уровне появилась большая груnпа видов - Favosi tes ех 
gr. mo gok ten '>-is, SuЬa lveol ites vo lutus, S trep felasma si Ьiricum, Holopl1· 
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ragma m i trata, P ty chophy / lurn si biricurn, Cya tha c tis euryone, E venkie l la 
h e / c na e, Cy s ti la sma si biricum, Denti lasma honora bil is, Cys tip iJy llum cy
l indricurn, С. :chantaikaensis, Yassia fascicula ta, известных из о т ,1 0 ж е
н ий в ерхнего лл андовери двух соседних р егионов - х аастыр ского 

гори з о н т а  Сибирс кой платф о р м ы  и ани к и н екого горизон т а  О м у л евекого 

подн я ти я .  

В рассматриваемых слоях присутствует таюке группа видов, име
ющих широкий стратиграфический диапазон и встречающихся от ллан
довери, чаще от верхнего лландовери, до венпока включительно во 
многих регионах мира - Ha lys i tes ех gr. ca tenularius, Н. la by rinthi cus, 
Н. :nitidus, Mul tiso lenia forrno sa, Mesosolenia la byrintha, Fa vosi tes hisin· 
geri, Syringopora fas ci cularis, En telophy llum articula tum, Cys tiphy llurn 
cylindricum, С. s i luriense • . В слоях с Favosi tes favosus появляю тся 
бр ахио поды Lena to echia c f. e legans, известные из в ерхн его лл андове
ри и в ен ло ка ,  и A l ispira tenuico s ta ta, S troplzomena cf. s tria tiss inia, S te
gerhynchus sp.,. х арактерные для верхнего лл андовери Сибир ской пл ат
ф о р м ы .  

В противоположность кораллам и брахиоподам хандыгскне мшан
ки характеризуются узким распространением и встречены :шшь в 
двух прослоях нижней части горизонта. Мшанки представлены толь
ко Фенестеллидами и единичными A-ta cto toe chus s i Ьiricus, распро
страненными в лландовери китайгородского горизонта Подолии. Из 
Фенестеллид Semicos ciniurn pyra mida ium впервые был опИсан из ллан
довери, юуруского горизонта Эстонии. 

Как видно из приведеиного анализа, большинство кораллов и бра
хиопод является типично верхнелландоверийским. Описываемые· слои 
могут быть скоррелированы с аникинским горизонтом Северо-Восто
ка СССР, хаастырским горизонтом Сибирской платформы, адаверео
ким горизонтом Эстонии и слоями 7 , а - с  Норвег:ш ( см .  таблицу ) .  

С л о и  с F a v o s i t e s  m o y e r o e n s i s  и M i c u l i e l l a a n n a e. 
К ним относят слои 1 5-2 1 разреза русла ручья Бараний, слои 8-9 
таяхской свиты, слой 1 оронской свиты водораздела ручья Бараний, 
слои 2 9-32 разреза Р- Саккырыр (см. рис. 3 ) .  

Н ижняя граница слоев с Favosites rnoyeroensis литологически не
четкая и выражается главным образом сменой фаунистического ком
плекса. Она совпадает с верхней границей нижезалегающих слоев с 
Fa·vosites fa vosus:-и другими формами и nроводится по кровле слоев, 
содержащих ругозы Crassilasrna crass isep ta tum и Cys tiphyllum k ha n· 
taikaens e. Эти ругозь\ встречаются в отложениях самых верхов ллан
довери Сибирской платформы и Омулевекого nоднятия. В венлоке они 
не известны нигде, в том числе и на Сетте-Дабане. Верхняя грани
ца совпадает с верхней границей хандыгского горизонта и была оха
рактеризована при описании границ хандыгского горизонта. 

Слои сложены однообразной толшей серых или темно-серых гли
нистых, реже доломитизированных известняков, которые в нижней 
половине имеют характерную комковатую текстуру и содержат боль
шое количество органоген�ых прослоев и биогермных построек. В 
верхней по."'овине разреза "·немые• светлые доломитизированнt,Iе иэ-
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вестияки и доломиты nреобладают над темно-серыми глинистыми из
вестняками с орг�ногенными nроспоями. 

В слоях с Favosi tes moyeroens is и MiculieUa anna e встречены сле
дующие остатки: табупяты - Ca teniopora sp. ,  Ha lysi tes o ccidens Norf., 
Н. sp., Palaeofa vos i tes sp.,  Mul tisolenia tortuosa Fritz. ,  М. formosa Fri tz, 
М. nik ifo ro va e  Sok. et Теs. ,  Mesosolenia la byrintha Miron., М. festiva 
( Tchern.) ,  Mesofa vo s ites Ьrevispinus Leleshus . ,  Favosi tes m oy eroensiJs 
Sok. et Tes.,  F. hisingeri М. Edw. et Н., F. ех gr. forbesi  М. Edw. et Н., · 
F. sp. , F. :kenniho ens is Ozaki, F, go thlandicus Lam., F. :(Sapporipora ) fa· 
vosi toides (Ozaki), Gephyropora (?) varia Koksch., sp. nov. , Paraslria to· 
pora sp. ,  S tria topoтa sp., Suba lveo lites s u Ьulosus Sok. et Tes., Syringopo
тa fas cicularis (L inn) ,  S. novel la Кlaam; ругозы - Miculiella annae 
l vnsk, P tychophy l lum oтtos ep tatum l vnsk, Neocys tiphy llum keyserl ingi 
( Оу Ь.),  N.maccoyi Wdkd, Ente lophy l lum a тticula tum (WaЪl .) ,  Tryplasma 
nordica Stumm, Heds tro emophyl lum ех gr. crass ima rginalis ( lvnsk),  Dip
lochone lto:z himica Strln; Holmophyllum sp., Cystiphyl l um cylindricum 
Lonsd,, С. ;s iluriense Lonsd. ,  Kymocy s tis papill.aris Strln, Yassia enor· 
m i s  E th� ; брахиоnодь! - А па Ьатiа тата (Nikif. ) ,  Ple cta tтура wenlo ckia na 
Lop.,  Dalejina тi Ьnayaensis ·Lop., Pтotatry p a  lepeda

-
ta Nikif. et Т. Modz. 

Из nриведеиного списка видно, что состав фауны слоев с Favosi� 
t es moy ero ensis стал менее разнообразным в видовом отношении, 
хотя в родовом наблюдается - существенное обновлен ие. Сократи
лось количество видов и экземпляров Ha lysi tes, Multisolenia,  Meso· 
favos ites. : Среди табупят лрявился новый венлокский род Mesoso le-
n ia и подрод Sapporipora, среди ругоз - Miculie lla, Neocys tiphy llum, 
Tтyplasma, Heds tтoemophyllum, Diplochone, Kymocys tis, - З!lачитеm-
но обновился на этом уровне родовой состав брахиолод, представ
ленный видами, известнымИ в венлакских отложениях Сибирской плат
формы. 

Из нижележащих слоев с Favv:Sites favosus в описываемые слои 
переходит всего несколько видов табуnят - Multisolenia toтtuosf'1 М. 
!oтmosa, Fa vosi  tes hisingeri, F. gothlandi-cus, Syringopora fas cicularis, 
ру 1:'03 ...: Ente iophyl l  um articula tum, Cys tiphy llum су l indri сит, Den· 
t i lasma honrиa bil is. Остальные виды из кораллов характерны для 
венлокских отложений. Так, вид Favosites moy ero ensis Sok. e t  Tes. 
обычен для венлокских отложений Приполярного Урала, гряды Чер
нышева, агидийского rоризонта Сибирской nлатформы и сандуган
ского горизонта Северо-Востока СССР. Из сандуганского горизон
та известны также виды Ha[ysites o ccidens, Multiso lenia formosa, 
M esosolenia ia byrintha, Favos ites hisingeri, F kenniho ensis. Favosi· 
t es (Sqpporipora )  favos i to ides известен Из венлокских отложений Си-
бирской платформы, Северо-Востока СССР, л-ова Корея. Также в 
венлоке ( ? )  Кореи и Кузбасса, Приполярного Урала и Казахст{lна 
известен Favos i tes k enniho ensis. Другой широко распространенный 
вид Suba lveol i tes suЬulosus происходит из хакомского горизонта Си
бирской платформы. 

Из ругоз руководящий для этого уровня вид Miculiel/a anna e из
вестен из венлокских отложений Сибирской платформы ( агидийский 
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горизонт) ,  ,Sеверо-Востока СССР, Северной Америки. Виды Neocys· 
tip h y  llum m accoyi и Cys tiphy l lum s iluriense встречаются в слоях Sli· 
te Готланда и вместе с видами Entelo phyllum articul� tum, Yassia en· 
orm is, Cys tiphyl lum siluriens e, С. : cy l indricum характерны для ха
каМского Г?ризонта Сибирской платформы. Cyst iphyllum s iluriens e и 

N eo cys tiphyllum k eyserlingi встречаются в горизонтах яани и яага
раху Эстонии, а первый из них в венлаке Англии, Скандинавии, Пр� 
балтики, р. Днестр, Чехии, Урала, Китая, Северо-Востока СССР, 
Северной Америке, Австралии. 

Приведеиные выше данные свидетельствуют о венлакском воз
расте слоев с F a vos ites moyeroensis и Miculie lla anna e и о воз
можности сопоставления их с агидийским и хакомским горизонта
ми Сибирской платформы, сандуганским горизонтом Омулевекого 
поднятия, горизонтами яани и яагараху Эстонии ( см. таблицу ) .  

В верхней части слоев с Favos i tes moy ero ensis и Miculiella 
anna e в слое 1 9  разреза ручья Бараний появляется группа видов 
Cys tila sma s iЬiricum, Cys tiphyl lum sp.,  Heds troemophyl lum crassimar· 
ginali•s и Kymocysti•s p api l lari•s. Последний вид характерен для позд
него венлака Полярног о  Урала, а в Сетте-Дабане на этом уровне 
характерен для коралловь� лугов, но не встречен ни в подстилаю
щих, ни в перекрыва юших отложениях. На основании этого нам пред
ставляется возможным выделить эту часть разреза слоев с .F avasi
tes moy eroensis и Miculiel la  annae в отдельное подразделение - слои 
с Kymo cysti•s papillari•s. 



Глава V 

СТРУКТУР А И СОСТАВ СООБЩЕСТВ 

В древнем бассейне на территории Южного Верхаянья в течение 
ордовика и силура неоднократно изменялцсь условия обитания и за
хоронения фауны, о чем свидетельствуют разнообрази,е и nестрая 
экологическая характеристика nалеосообществ. Изученные ископае
мые ассоциации нередко nредставлены организмами, захороненными 
на месте обитания, Примером могут служить nоселения различных 
органогенных nостроек. В рЯде случаев это тафосообщества , в кото
рых смешаны остатки местных и nринесенных органИЭ!v1ОВ. В струк
туре и составе сообществ qтчетливо nроявляются три этаnа , в тече
ние которых nоследовательно сменялись тиnы органогенных nостроек. 

Первый, баран-инский, характеризовался . образованием зарослей, 
лугов , беднЫХ В СИСТематическом ОТНОШеНИИ, НО ВЫдержаННЫХ ПО 
nростиранию. Особям в коралловых nоселениях не свойственно обрас
тание. Ракушияки nредставлены неболь�ими линзами органогенных: · 
банок. В течение этого этаnа многократно изменяпись состав и ко
личество различных фаун в сообществах. Конец баранинекого этапа 
характеризовался сокращением количества строматоnороидей и боль
шими размерами колоний и• особей бентоса. 

Второй этап, раннетаяхский, ознаменовапся образованием отме-. 
пей, локальных скоnлений детрита, различных ракушияков и корал
ловых лугов, особенностью которых является разнообразие видового 
состава. В коралловых nоселениях набnю,дается биогермоnодобный 
тиn взаимосвязи различных организмов, которь1е в большинстве 
своем nрижизненно захоронены. П лотные брахиоnодовые ракушияки 
чаще представляют собой накаты , служившие грунтом для коралло
вых поселений. 

Важной особенностью органогенных построек позднетаяхского 
этаnа является литолого-экологическая зональность , типичная для 
сооружений бисгермного типа. Развивались мелкие биогермы куполо
видНой, холмообразной формы, обычно распространенные группами 

· 

или цепочками в определенной попосе в виде изолированных. тел, 
следующих друг за другом. Н ередки участки ·и беспорЯдочного рас
пространения nостроек. 

Основой таких сооружений являются органогенные известняки. 
Биогермная основа образована ветвистыми формами, остатки кото
рых: составляют . меньшую часть объе114а породы, и корково-инкрус
тирующими формами. Детритавые ИЗВеСТНЯКИ С Одержат ОбЛОI'v:!КИ фау
НЫ, жившей в пределах nостройки, но .не являвшейся биогермостроите-
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пем. Сохранность органогенных сооружений различна, но большинст
во их сохранилось мапоизмененными, мапоразрушенными. 

Критерием поспедоватеnьности ископаемых ассоциаций является 
их положение в разрезе. Сообшества баранинекого этапа захороне
ны в отложениях баранинекой свиты. Возраст составnяюших их ор
ганических остатков соответствует позднему карадоку - ашгиппьско
му веку. Раннетаяхский этап сушествования сообшеств проележен 
на ископаемых ассоциациях ранне-среднепландоверийского возраста 
в нижнетаяхской подсвите. Характерные черты структуры и состава 
сообшеств позднетаяхского этапа объединяют ископаемые ассоциации 
позднего nландовери - нижнего венnока в отложениях верхнетаяхекай 
подсвиты и нижней части аронекой свиты. 

Смена сообшеств во времени условно показана на графиках со
nоставления разрезов ( см .  рис. 2, 3 ) ,  а отдельные конкретные 

участки дна древнего бассейна и органогенные постройки изображе
ны на рис. 5 и табn. X L-XL II . ' 

Примерам ископаемых ассоциаций баранинекого типа могут слу
жить органические остатки в разрезе ручья Бараний ( см. рис. 2 ,  
разрез 1 ,  • спои 1-2 7 ) .  Or скорости накопления осадков и характера 
субстрата зависит облик экосообшества. Особенности пород и захо
ронения органических остатков в низах разреза баранинекой свиты 
указывают на крайнюю мепководность. Признаками этого могут слу
жить наличие косой и косовопиистой сnоистости, крупные знаки вол
новой ряби ( см. табn. X L ,  2) и трещины усыхания ( см. табп. X L ,  1 )  
на поверхности наслоения. Кроме того, присутствие грубообломочно
го материала и тесная связь в разрезе с красноцветными осадками 
указывают на близость суши. Характер захоронения остатков орга
низмов свидетепьствует о подвижности воды. Однако тонкая сnоис
тость, общий тонкий гранулометрический состав пород, сохранение 
следов жизнедеятельности иnоедов говорят о· том • .  что гидродинами
ческие условия быпи довольно спокойными. 

В сnоях встречены остатки тонких коnаний единичных мшанок. 
Несмотря на крайне маnое количество мшанок, набор видов сохраня
ется по простиранию. Это Ensipora pra eerecta (Nekh.),  Fim briapora 
multifora (Nekh . )·, , H omotry p el l a  ap erta Astr. Стратиграфически 
более высокая толща темно-серых вопнисто-гориэонтапыiоспоис- · 

тых известняков содержат очень . редкие табуЩ!ТЫ и стромато-
...... � пораид е и. 

В темно-серых тонко- и горизонтаnьно-пинзовидноqnоистых из
вестняках с неровными поверхностями напластования органические 
остатки многочисленны. Мшанковый просnой не боnее 2-3 см мош
ности характеризуется линзавидными очертаниями , сужающимися и 
расширяюшимися по простирани.ю. Мшанки многочисленны как на по
верхности напластования, так и в угпубnениях, закрытых глинисты
ми примазками. Лентовидные формы мшанок шириной от 1 см до 
1-5 мм превапируют среди остатков. Дnина их колеблется от 1 до 
22 см. Встречено несколько .крупно-, средне- и мелкосетчатых Plt a
enoporella sp. , а также весьма характерные трепостаматы с от-
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чет-диво виримей зрелой зоной. У многих Ensipora sp. хорошо сохра
нились макуnы на поверх.ности коnании. Остатки мшанок находятся 
в горизонтальном положении без признаков переноса , сортировки, 
сгруженности. Кажушееся беспорядочное случайное захоронение 
имеет свои особенности. В одних nинзах наиболее обильны nентовид
ные Ensipora pra urecta (Nekh.)", · разнообразны Phaenopora monti· 
culata Nekh; с многочисленными ярко выраженными макупами, со
средоточенными только в срединной части колоний в виде или зако
номерно повторяющихся выпукnостей, или гребней. Наблюдаются 
редкие мелкие и крупные экземпnяры Phaenoporel la  tran s en a  (Scho-
en.) ,  а также единичны тонковетвистые Bom o trypel la  aperta Astr. 

В других. обследованных участках по простиранию слоя встре
чены только Бnsipora praeerecta (Nekh.). Некоторые линзы харак
теризуются наличием трепостомат, обильных по количеству, но пред
ставленных одним видом. Зафиксировано несколько участков, где 
набnюдался полный набор видов, но ·колонии представлены небольши
ми остатками и количество экземпляров каждого вида невелико. B'J 
всех изученных участках сохранность тонких детаnей строения хруп
ких колоний 'фенопоровой"' фауны указывает на прижизненное захоро
нение и, возможно, быстрое накоnление осадка. Нахожден_ие рядом 
представителей одного вида, nо-видимому, также является одним из 
признаков прижизненного захоронения. 

Очевидно , мшанки развивались как заросли в тиховодных услови
ях или поиижеиных участках с мягким грунтом , где могли селиться 
растуши е вверх организмы, прикреnпяющиеся небольшой nоверх.ностью 
к ·случайным твердым предметам. Возможно также, что мшанки раз
виваnись под прикрытнем кораплевых поселенИй. Такое nредположе
ние вытекает из характера расселения табупят и ругоз, занимавших, 
вероятно, nовышенные участки рельефа и не сuускавшихся на площа
ди поселения мшанок. Замечена прямо nропорциональная связь коли
чества и видового разнообразия мшанок с многочисленностью и гус
тотой кораплевых поселений. 

Табупяты в описываемом слое многочисленны. Колонии мелкие 
и средние, караваеобразные и жепваковидные, Среди них преоблада
ют C atenipora gracile  ( H a l l  ). Однако многочисленны также B aiki
tolites? sp. , Vacuopora pri sca (Sok. ) ,  Tollina k ey s erlingi (Tol l ) ,  · SY ·  
ringoporinus sp.  Колонии часто перевермуты , много - в прижиз
ненном положении, следов окатанности и сортировки не наблюдалось, 
Ругозы в этой ассоциации часты как одиночные, так и мас
сивные колониальные. Однако системат�еский· состав их. доволь
но однообразен. По сушеству, они представлены тремя видами рода 
S treptelasma и одним видом самых примитивных цистифиллид - D eno 
tilasm a oris Lat. В прослоях особи брахиопод многочисленны, но 
без признаков сгруженмости и посмертных повреждений раковин. Так
же многочисленны мелкие и крупные остракоды, образующие линзо
видные прослои. Обломки щитов трилобитов, стеблей криноидей, раз
нообразные осrатки головоногих, улиткообразных гастропод рассеяны 
по всему Сl!ою, участками обильны. 
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Экологический облик органических остатков споев 9-1 5 указыва
ет на отклонение водного режима от нормальных морских условий. 
Отчетливые знаки ряби, трещины усыхания , обедненнесть морской 
фауны, захоронение в виде разрозненных створок и обпомко:ь свиде
тельствует об обмелении бассейна. Так, в спое 10 органические 
остатки представлены единичными табупятами Cat�nipora grac il � 
(Ha l l ) , а в спое 1 4  - только редкими Sy тingoporinu s celebratus 
Prbz ,  тогда как в спое 8 эти табуnяты были обильно представпены. 

Коралловые луга баранинекого типа различны по систематическо
му составу и распределению особей, однако их объединяет характер 
захоронения фауны. 

Кораппово-строматопоровый луг ( спой 1 6 )  представлен многочис
ленными колониями P.al a�ofavo s i t�s  cf. alv �ol ari s (Gol df. )', · редкими 
Syringoporinus c� l  �ьra tus  Prbz. · и единичными колониями стромато
пороидей. По поверхности луга особи были равномерно рассеяны без 
признаков нарастания друг на друге. Обычно на nлощади 7 5 х 7 5 см 
насчитывается от 1 О до 1 4  небопьших желвакевидных колоний. 
Многие колонии захоронены в прижизненном nоложении. Следы пов
реждения опрокинутых колоний незначитепьные ,  последние чаще 
встречаются целыми, с сохр.анивщейся эпитекой. 

Второй коралловый луг ( спой 1 8 ) . образован степющимися плос
кими колониями, имеющими 2J>-ЗО см в поперечнике. Основной фон 
составляет Syringoporinus celebratus Prbz. Особи этого вида близ
ко роспц. друг от друга. Единичные представители F l � tcfi ni �l la �v�n· 
kiana Sok. · р асселены разобщенно, небольшими груnnами n o  две
пять особей. На поверхности грунта видны многочисленные следы 
жизнедеятельности ипqедов. 

В цепом коралловые луга этого типа характеризуются выдержан
ностью по простиранию ,  однородностью и бедностью систематическо
го состава. При образовании лугов благоприятные условия для су
ществования кораплов иногда прерывались поступлением тонкого 
илистого материала , а потом возобновпяпись. Кораллы не нарастали 
один на другом. Субстратом им служил более или менее крупный 
детрит. 

Папеоэкопогические на-блюдения показали, · что коралловые liYI:'a 
формировапись в мепководных областях моря, где накаплщ3ался дет
ритевый карбонатный ил с небоnьшим приносом тонкого терригеино
го материала , в областях с достаточно подвижной водной средой. 
Бопъшинство кораллов , составляющих фон населения, захоронено на 
месте своего обитания или вблизи, него. На это указывает отсутст
вие окатанности их скелетных остатков. 

Экологический обпцк сообществ второй половины баранинекого 
этапа довольно однообразен. Наблюдается чередование ассоциаций, 
где поочередно встречаются многочисленные табупяты или стромато
пороидеи, ругозы везде редки или отсутст�;�уют. К концу баранинеко
го этапа довольно разнообразным становится подвижный бентос. 

В основании споя 20 наблюдаются редкие караваеобразные стро
матопороидеи, выше они становятся многочисленными и более разно-
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образными. Табуnяты в этом спое многочисленны. Встречаются ка
раваеобразные колонии как мелких, так и средних размеров. Неред
ки случаи нарастания -одной колонии на другую, Табуnяты представnе
ны: Ny ctopora nicholsoni (Rad.)', · !.oxia sp. , ·C at eпipora s p. ;_ Ag eto l i t es · 
aff. ·aseptatus  Prbz,  .М esofavo sites s.p. Ругозы,как одИНочные, так и коnо
н�аnьные, очень редки: Streptelasm a duncani ( Dyb. ) ,  Palacophyllum 
rugosum (Bi ] ] . )•. · Остатки подвижного бентоса сосредоточены в детри
тсвом известняке. В верхах сnоя часто встречаются пинзы , в ко
торых раковины брахиопод и гастропод разбиты и сгружены. Раз
личные кишечнополостные образуют маломощные проспои топщиной 
в высоту колонии. Строматопороидеи в этой части наиболее мно
гочисленны, они об падают разнообразной формой. Это - карава
еобразные, корковидные,  лентообразные колонии. В этом спое по 
простиранию распространены многочисленные табуnяты: Co xi a  sp. ,• · 
С atenipora sp. ; ·Syringoporinus cf. 1 с е/ ebratus Prbz. Ругазы на этом 

уровне единИчны: ·streptelasma duncani(Dyb.), Dentilasma honoraЬilis oris Lat. 
К тем же поверхностям наппастования приурочены многочисленные 
-улиткообразные и башенкавидные гастроподы , мелкие и крупные го
ловоногие. 

Остатки фауны в спое 2 2  указывают на изменение условий су
ществования. Здесь встречены толЬко редкие строматопороидеи, та
буnяты , головоногие и криноидеи. 

В низах споя 2 3  вновь набпюдаютс� многочисленные и разнооб
разные органячеекие остатки, но в верхвх споя состав их обеднен. 
Строматопороидеи преимущественно в виде крУпных караваеобразных 
колоний распространены группами по три-пять особей. Т абупяты рас
сеяны равномерно по всему спою, однако им также свойственно 
группирование по две-'ГрИ в колонии; в тех же местах, где особи 
разобщены, колонии более крусrные. Размеры их в поперечнике 40см, 
высота 10-15 см. Среди них преобладают C atenipora rubтa eformi s  
Ю ааm. ·Единичны F ! etcherie ! !(!  �'UetJ.k iana Sok. · OдiUiC':WЬje мелкие i1 
средние ругозы представлены особями Strep te lastn a cy rti<tn Neuman , 
S • . comiculum На] ] , · Crassilasm a compl etum (N ik. }. · Колониальные 
ругозы Ente lophy l lum articulatum (Wah J . )  · единичны. Их колонии до
стигают 7 5 см в поперечнике. Другая фауна -также отличается бопь
щими размерами: головоногие - до 7 5  см в длину и 3 , 5  см в по
перечнике, крупные закрученные улиткообразные гастроподы - до 
15 см в диаметре. 

В спое 24 сократилось количество экземпляров видов и нескопь
ко изменился систематический состав. Сохранили экологические 
особенности строматопороидеи. Они по-прежнему представпенрJ круп
ными колониями, сосредоточенными небопьщими группам и. Геnиопи
тоидеи и табупяты в виде редких колоний разобщены друг от. друга. 
Это - H e liol i tes cf. digitalrs .Н iО ,  ·Catenipora cap.il liform�s Koksch.,  
sp. nov. , A getolites sp. ,  Mesofavosites s p. ,  Syr:ingopora sp. Ругаз ы 
распространены спорадически. Они представлены Stн :pt el a sm a cy rtum 
Neuman. 

. 

Гастроподы не изменили своих размеров , ·наутипоидеи крупные, 
конической формы. Гигантизм некоторых представитепей кораппов. 
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гастроnод и наутипоидей сохраняется до конца баранинекого этаnа. 
Так, в спое 25 наряду с nроспоями, содержащими обломки колоний, 
наблюдаются nроспои , цепиком сложенные очень круnными табупята
ми Ageto l i tes as epta tus  Prbz. Другие формы - Catenipara s p. - обра
зуют топь,ко скоnления, _ не выдержанные по nростиранию. Tollina 
s p. , Eocatenipora vaga Prbz,  Коlу торота sp. встречаются единичны
ми экземплярами, Ругозы по-nрежнему крупные: колониальные особи 
размером до 60 см в поперечнике степющиеся, ветвистые. Одиноч
ные ругозы, как крупные так и средние, захоронены горизонтапьно, 
неориентированно и представлены Strep t el asт a duncani (ОуЬ.) ,  
Pal a eophy lluт rugo sutn (Bi l l . ). 

Раннетаяхский. этаn ( см. рис. З} характеризовался образованием 
брахиоnодовых споев, ракушняков-накатов. KopannoJ'Iыe пуга редки 
и часто исnользуют в качестве оубстрата ракущняки. Экологический 
анализ сообществ показывает, что условия обитания фауны неод,;" 
нократно изменялись в результате постоянного воздействия волн, 

Древние брахиоподовые ракушияки это :го этаnа ( спой 1 }  сложены 
разрозненными створками Boreal is  boreal is  schmidti (Leb.) .  Ракови
ны разбиты , сгружены ,  часто створки вложены одна в другую ( см. 
табп. XLI, 1 ) .  Поверхность ракущняка служила плотным субстра
том дпя караваеобразных строматоiюроидей, расnоложенных на рас
стоянии 1 м друг от друга, и ·  табуnят, рассредоточенных между 
ними. Табупяты nредставлены P al aeofavosites schtn idti Sok. , Р.  
paulus Sok. , Meosofavosites si licificatus К laam. Колонии уплощенные, 
1 5 -20 см в поперечнике , расселены груnnами, в которых особи 
соприкасаются друг с другом ( см. табJL XL,  · 3). Этот пуг, в отли
чие от баранинекого типа , образован нескопькими видами без замет
ного nреобладания какого-пибо из -них. Выше по cno[<J брахиоnоды 
A egiri a  sp. распределены неравномерно. Встречаются как редкие 
изо�о!!оаf!ные особи! ориентированные брюшной створкой вниз, так 
и скоnпения по нескопьку i;il:i;seмnпяpoв вместе. Это захорuненИ:t: 
брахиоnод закрыто тонкоnлитчатым кристаппическим известняком 
темно-серого цвета, выше которого наблюдается пинзовидный nро
спой мощностью до 0 , 5 . м, наполненный раковинами В. : borealis 

· 

·schm idti ( Leb.). Скоnлен ия раковин образуют подобие накатов. 
Брюшные створки нередко вложены одна в другую, часто смя
ты, разбиты . 

Выше по сnою имеется захоронение В. boreali•s •schmidti ( Leb. ) ,  
в котором створки и раковины многочисленные, расnолагаются по 
всему спою, но не сгружены. Между ними встречаются ред�Q�е 
nопуокруглые колонии P alaeofavo si tes sp.,  единичные ругозы Strep 
t el asma sp.,  строматоiюроидеи. 

Особенн.ости искоnаемой ассоциации в спое 2 л оказывают, что 
�копогический состав сообщества неоднократно изменялся. Поселе
ния редких небопьших колоний P alaeofavo sites aff. schtnidti Sok., 
с очень мелкими редкими брахиоnодами, с единичными, образующими 
изредка гнезда ругозами Dinophy l lum involutum f. ap ertum ( Sos h k. ) ,  
и члениками кривоидей сменяются многочисленными брахиоnодами 
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А egiria sp. ,  остракодами и гастроподами. ·опвсаиВШI ассоциация 
сменяется многочисленными остатками брахиопод. Наката не наб"ю
далось, раковины не сгружены, встречаются целые формы и разроз
ненные створки Borelil1s  boтeal i s  s chmi dti (Leb.). Между ними 
редки Tungussophy llum ;onulus L ind. 

Систематический состав выше захороненного сообшест�;�а резко 
отличается о'I'С)'Тствием кишечнополостных и брВ:хиопод. Фауна 
представлена многочисленными, беспорЯдочно расположенными ба
шелковидными, свернутыми гастроподв.ми. Наблюдаются мелкие тон
кие раковины пелеципод, много остракод. Видовой состав более 
молодого сообщества, захороненного в 7-метровой· толще, отличает
ся чередованием прослоев с табупятами и брахиоподами. Малочис
ленные nрослои с P a/ a eofavosites b alticu s  ( Rukhin) ,  Р. foтfusi� 
foтmis Sok., Mesofavosites cf. fleximurinus Sok. , F avosites aff. 
kuklini (Т chemJ чередуются с прослоями-;:>акушняками с В. borea• 
lis schmidti (Leb.). Табупятавые прослои представляют собой по

селения, в которых округлые колонии наросли · одна на другую в · 
два рЯда. В брахиоподовых прослоях не встречено накатов, раковины 
часто Целые, с сохранившейся скульптурой. Промежутки между эти
ми прослоями выполнены детритовым известняком с мелкими гастро
подами ,  члениками криноидей, мелкими створками брахиопод. Вме
щающие породы имеют неровную, волнистую поверхность, сохранились 
знаки ряби. 

· 

Bьnne по разрезу изменился облик брахиоподовых ассоциарий. 
Ракушияки представляеют собой накат. Раковины сгружены , брюш
ные створки часто вложены одна в другую, наблюдаются значитель
ные повреждения раковин. В ·  кораnnовых просnоях систематический 
состав табупят , форма колоний и характер расселения сохранились, 
но в этих поселениях появились единичные ругозьi Rukhini a  irregu
l are (lvnsk), Crassil asm a crassis ep tatun• (Smith�). 

Характер захоронения более молодого сообщее·r·ва в 1 1 -метровой 
толще не измениЛся. По...:nрежнем-у браю;:оподы Boтea/is  boreal i s  s ch· 
midti (L eb.). в виде наката распоnвгаются тонкимИ ( до 20 см) 
просnоями. Единичные табупяты Favo si t e s  sp. рассеяны по всему 
спою. Следы и знаки ряби на поверхности средне ... и мелкошrnтча
тых вмещающих. известняков выражены волнистыми полосами. 

В пачке известняков мощностью. 17 м, с неровной поверхностью· 
наблюдается многократное чередование коралловых слоев ( до 10 см) 
с брахиоподовыми ракушияками мощностью 10-18 см. Иногда они 
разъединены мелкокрщюидным детритом с остатками г1:1.стропод. Ко
ралловые сnои представлены однообразными P alaeofavosi t es balt icus 
(Rukhin). Колонии жеnваковидные, средние и мелкие, расселены· 
беспорЯдочно в один сnой, часто перевернуты, но не окатаны, встре
чаются и пр ижизненные захоронения. Брахиоподы представлены теми 
же В. borealis schmidti ( Leb.). В брахиоподовых слоях присутсвуют 
редкие одиночные ругоэы Tungussophyl lum conulus Lind. и Crassilasma sp. 

В 1 5-метровой пачке ( сnой 4) ТШI:Ж� наблюдается закономерное 
чередование коралловых, брахиоподовых сnоев с тонкими детритовы-
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ми проспоями, Однако состав органических остатков нескопько из
менился. В коралловых споях табупя·. -ы представлены другими вида-
ми: преобладают F avosi tt:s  ех l'(r. "favosiformis  Sok. и F.  hirsu tu s  
Tchern . , . редки Palaeofav os i tes karinuens is Sok. , не встречено 
P al aeofavositcs bal ticus (Rukhin). Oни захоронены редкими лепеш
ке- и булкавиДными колониями в прижизненном положении. Особи 
табупят рассредоточены по сnою, между ними находятся редкие 
стрематопореидеи и одиночные ругозы D inophy llum brt:vis t:ptatum 
l vnsk. Таким образом, измениnqя систематический состав ругоз и 
табупЯт, а б�дност.ь и однообразие видового состава указывают на 
неблагаприятные условия их сушествования. Брахиоподовые спои по 
составу и структуре остались неизменными. Машиость коралловых 
споев не превышает высоты колоний. Обычно размеры особей табу
пят достигают 4-7 см в поперечнике и 2-5 см в высоту. 

В более· uозднем сообшестве доминируют разнообразные табупя
ты ( сnой 5 ) ,  В нижней и средней частях сnоя встречены многочис
ленные просnои раз�чных караваевидных, nепешкообразных, пластин
чатых фавозити)l. Размеры к.оnоний обычно достигают в высоту 3-
7 см, в попер·ечнике 5-10 см; мелкие ( 1-2 см в поперечнике) и 
крупные ( до 20-30 см в поперечнике и · до 1 5  см в высоту) коло..: 
нии редки. Систематический состав этих коралловых сnоев представ
лен видами: F avosi t t:s  k uk l ini Tchern . ,  F. subfavosus Sok. ,  Favosit�s 
е х  gr. ·gothlandicus Lam. , F. hirsutus f .  -magn a Sok. ·et Tes . , ·F . acu tus 
Sok. ·et Tes. 

· в  верхах сnоя кораnлевые просnои образованы мелкими Cateni· 
Рота anikeevi Tchern. , ·С. cf. arctica Tchern . ,  единичными Mult i ·  
solenia sp. Между ними располагаются редкие стрематопореидеи труб
чатой формы. В средней и верхней частях сnоя встречаются одиноч:
ные мелкие и средние ругозы. Их находки единичны: шесть особей 
Crassi/asma crassist:ptatum (Smi th ) ,  пять особей H olophragm a mi t ·  
rata (Sch!otJ\ два экземпляра Dinophillum ap�rtum (Soshk. ) ,  
одна колония ветвистых Entllophy llum arti cuiaium ( \\1ah ] . )-. · Сменил
ся систематический состав брахиоподовых просnоев, Кроме В. Ьо· 
realis schmidti ( L eb. ), в ракушняковых линзах обнаружены ·stropho· 
m ena pectenoides Andr. · Форма ракушияков обычно nинзовидная, 
реже они образуют прерываюшийся сnой. Раковины разбиты, сгруже
ны, часто соприкасаются створками или брюшные створки вложены 
одна в другую. В массе рак�няка нередко' набщодаются сгруженные ,  
разбитые раковины гастропод. 

Паnеоэкоnогические особенности сообшеств, а также богатство и 
разно9бразие систематического состаВа свидетепьствуют о смене 
условий сушествования фауны к концу раннетаяхского этапа ( сnой 6 ) . 
Тип захоронения кораnлов биогермоподобный,  однако образованию 
биогермов препятствовапи периодически настуnавшие изменения ус
ловий обитаний в моменты отложения терригеиных илов. В низах 
сnоя многочисленные колонии табупят очень блиsко расположены 
друг к другу, нередко нарастают или топько соприкас8ются поверх
ностями. Преобладают массивные мелкие попусферические копонии·, 
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однако нередки п�пешковидные средних и крупных размеров ( 5-40 см 
в поперечнике) . Появились ве�вистые табупяты. Отличительной осо
бенностью ВСеХ КОЛОНИЙ табуnят ЯВЛЯеТСЯ ИХ уПЛОШеННОСТЬ В ВЫСОТУ , 
что весьма характерно для организмов в органогенных постройках 
Южного Верхоянья. Попуокруглые колонии - обычно средних разме
ров. Встречены ппеночнь;е формы, повторяюшие поверхность обраста
емого предмета. Интересны фавоэитиды с неровной бугристой повер
хностью, а также табупяты копоннообраэной формы. Большинство из 
них захоронено на м-есте обитания, редкие особи опрокинуты, пере
вернуты, но без следов окатанности. Ругоэы многочисленны. Их фор
ма коническая, трохоидная; захоронены они гориэонталь�о, характе� 
риэуются хорошо сохранившейся внешней скульптурой без признаков 
посмертных нарушений. Брахиоподы преи11лущественно крупные, рас
пределены проспоями без признаков сортировки и сгруженности, В 
органически обедненных проспоях встречаются редкие членики крино
идей одноообраэной формы , обломки раковин брахиопод, разрозненные 
ветви табупят. 

Более молодая ассоциация в этом спое представпена различными 
фавоэитидами: P ala eofavosit es  schmidti Sok. , M esofavosi tes  ех gr. 
multitabulata Sok. , М. r.egularis Юzaki) ,  М. е х  gr. oЬliquus Sok.,· 
F avosi tes favosiformis Sok. ,' F. h irsutus Tchern . , , F . kuklini  
Tch ern . ,. F. cf. · goth landicus L am. ,  F. praemaximus Sok. ,. в е т в и 
с т ые Parastria topora sp. и S triatopora tungussica Sok. , п л е н о ч н ы е  Subal
veoli tes sp. Видовой состав ругоэ также более разнообразен. Кро
ме Crassil asm a crassisep tatum (Smith)  и Dinophy llum ap ertum ( Sosh k.}, 
эдесь наблюдаются Dinophv l lum involutum Lind . ,· · H olophragm a m i trata 
(Sch lot. )·, , Strom bodes sp. ,· Diplochon e sp. Брахиоподы не изменипи 
своего систематического состава. 

Состав сообщества, захороненного выше, отличается сокращением 
количества видов ругоэ. ОнИ представлены лишь Crassilasma cras
siseptatum ( Smi th ) и Dinophy llum ap ertum (Soshk. }. · ЕдИНИЧНЫ€ В .  
borealis s chmidti ( L eb) и прямые раковины гастр<)rtод распростра
нены спорадически. Табупяты остались также многочисленны и раз
нообразны. ,у\ассивные ветвистые колонии P arastriatopora sp. · распо
ложены. вместе с· крупными F avositeos kuklini Tchern. и F. c f. goth· 
l andicu s L am. Жеnваковидные M e sofavo sites sp. · и  М esofavo si tes  
е х  gr. o Ьl iquus Sok. очень редки. 

В верхах споя систематический состав захороненных сообществ 
мало изменен. Однако размеры особей ругоэ отличаются от ранее 
существовавших. Для этой части разреза характерны маленькие 
длинные одиночные ругоэы Crassilasma sp. ,· · Diplochone sp. ,  iioloph-
ragma mi trata (Sch l o t. }. Видовой состав табупя�. а также форма и 
размеры колоний остались прежними, но количество экземпляров 
каждого вида резко сократилось. Брахиоподы распространены спора
дически, крупные раковины В. borealis schmidti (LebJ и ' Strophom e ·  
rz a s p .  

Рассмотренная часть разреза представляет собой чередование 
терригеиных и карбонатных пород, залегающих проспоями от нескоnь-
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ких до нескольких десятков сантиметров. Они образуют пачки пере-
спа�вания, достигающие 1 5 -30 м мощности. Как терригенные, так 
п известняковые прослои не выдержаны по простиранию. Сами же 
пачки обпадают значительной выдержанностью, · прослеживаются по 
простиранию и составпяют характерные части разрезов. 

Систематический состав фауны богат и разнообразен, Здесь мно
гочисленны табуnяты, ругозы, брахиоподы , гастроподы , наутилоидеи. 
Но количество представителей каждой группы в различных слоях не 
одинаково, Так, брахиоподы весьма многочисленны и в терригенных, 
и в карбонатных прослоях пачки. Однако характер захоронения остат
ков брахиопод разпичен. В терригеиных прослоях брахиоподы образу
ют банки, в которых особи отличаются хорошей сохранностью, нер.ед
ко с обеими створками, иногда в прижизненном положен-ии. · Остатки 
тех же брахиопdд в карбонатных прослоях представляют собой явный 
накат. Разрушенные створки браJСИопод вложены одна в другую или 
захоронены беспоридочно, В этих накатах встречаются разрозненные 
членики криноидей, обломки табулят, наутилоидей. 

В терригеиных прослоях организмы захоронены на месте Жизни, 
в карбонатных - остатки тех же брахиопод перераспределены, Пе
ремывания не происходило, так как остаТ!fИ не скатаны. Очевидно, 
в момент усиления гидродинамического воЗдействия вымывалея и 
уносился мелкий материал, что способствовало сгружению раковин 
и их расчленению, Образавывались карбонатные брахиоподовые про
слои, где организмы слегка перемещены в процессе захоронения 
ипи после него. Возможно также, что дно бассейна; где сушество
вапа фауна , отличалось неровностями, значительным наклоном, что 
приводило к частой смене осадКоВ, создававших различный субстрат, 
с которым тесно связан экологический облик фауны. Можно предпо-· 
лагать также - существование движений колебательного характера, вы
водивших временами часть дна в зону, где гидродинамическая актив
ность бы па значительной и могли происходить перемывание и р�роз
нивание створок, а также вынос тонкозернистого карбоната, так что 
скопления раковин образовывапи единый слой, 

В терригеиных прослоях происходипа лишь слабая сортировка 
створок, особи одного вида распределены rруппами, иногда недалеко 
перемещены, Относительная бедность брахиопод, представленных Во·  
r�a.lis bor�al is  schmidti и Strophom �na s p . ,  свидетельствует о спе-
цифических условиях существования, в которых могли обитать лишь 
немногие представитепи морской фауны. Основной особенностью бра
хиоподовых поселений является господство особей относительно круп
ных размеров, Однако прижизненное появление на раковинах различ
ных вмятин, искривлений указывает на тесноту поселения. В брахио
подовых слоях отсутствуют организмы , которые могпи бы селиться 
на раковины ( например, мшанки) , а также следы деятельности илоедов. 

В мелко- и среднедендритовых глинистых известняках закл ючено 
большое количество кораллов и их обломков, имеюших породообразую
щее значение, но не образующих биогермы. Во время обитания и 
захоронения кораллов гидродинамические условия были довольно спо-
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койными. Об этом свидетельствует сохранность органических остат
ков, большей частью прижизненное захоронение целых колоний с сох
ранившейся эпитекой. 

Условия обитания организмов в позднетаяхский этап характери
зовались неустойчивым гидродинамическим режимом, приводившим 
к образованию биогермов. Коралловые луга, брахиоподовые банки 
встречаются очень редко и являются часто лишь основанием орга
ногенной постройки. К биогермам нами отнесены образования, пост
роенные в основной своей массе колониями строматопороидей, табу
пят и ругоз на месте их роста. Мощность этих построек в Южном 
Верхаянье незначительная, от одного до нескольких метров. Биогерм
ными образованиями характеризуются отложения с 8 по 1 9  слой 
( см. рис. 3, разрез 1 ) .  

Основание наиболее древнего биогерма ( слой 8 )  представляет 
собой уплотненные органогенно-обломочные известняки, яснокрис
таллические, средне- и толстоплитчатые, с многочисленными мел
кими колониями табулят, горизонтально лежащими одиночными руго
зами, многочисленными улиткообразными гастроподами, мелкими 
брахиоподами. На неровности рельефа и уплотненные органические 
остатки нарастали лепешковидные, караваеобразные, булко- и жел
вакавидные колонии. табулят. Их размеры изменяются от 5 до 
1 00 см в поперечнике. Все колонии уплощенные, высота их не бо
лее 5-20 см. Табупяты представлены. Favosi tes  gothlandicus Lam. ,  
F. ex · gr. ·k enniho ens is  Ozak i ,  · Mul t iso l enia tortuosa Fri tz ,  · Mesofavosi tes  
ex . gr. ·regularis ( Ozak i ) ,  .М. oЬl iquus Sok. 

В средней части биогерма развиты крупные, до 1, 5 см в диа
метре, ветвистые P'arastriatopora sch emy chevi Sok. и гигантских раз
меров, до 1 , 5  м в поперечнике, колонии H alysi tes  sp. · последние 
состоят из длинных ( до 1 5  см) кораллитов, цепочки близко распо
ложены друг � другу. В центральной части П')стройки наблюдаются 
редкие колониальные ругозы Ent elophy llum arti culatum ( Wаh l .!, круп
ные, до 30 мм в поперечнике, цистифиллиды и другие одиночные 
руго.Зы: S treptelasma sibiri cum ( N ik. )-, Crassilasm a crassisep tatum 
(Smith ) ,  H olophragma mi t�ata ( Sch l ot. )-, Pty chophy llum orto sep tatum lvnsk, 
Cys tilasma arcticum Strl n, ·Dentilasma honorabi l is  lvnsk,  · Holmophy llum 
holmi Wdkd. 0coби обычно длинные, ц илиндрические, неориентированные. 
Все организмы расположены по · принцилу плотной упаковки, обрас
тают друг. друга и микронеровности рельефа. Боковые части построй
ки сложены массивными корковидными Subalveoli tes sp. и F avosi tes  
s p. В периферических частях постройки в тонкозернисть� алевроли
тах сконцентрированы многочисленные брахиоподы L enato echi а c f. el е•  
g ans ( :"l ikif.}. Неразрушенные целые раковины характеризуются бес
порядочной ориентировкой. Между ними ·расположены головоногие 
A rm moceras sp.;  .Нuroniel la  sp. ; Н. infl ecta (Parks). Высота органо
генной постройки 4 м, ш ирина 1 , 5-2 м. Края неровные, сглаженные. 
Форма биогерма холмовидная. 

По простираниЮ и выше б иогерма развиты серые тонкозернистые 
толстопл итчатые органогенно-обломочные известняки, переполненные 
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крупными колониями F avosites hirsutus Tchern. ,  F. hirsutus m agn a Sok. 
et Tes . ,  .F. gothlandicus Lam. Форма колоний булковидная, вытянутая. 
Они достигают 3 8-40 см в поnеречнике, высота их 1 5-20 см. 
Встречены также лепешковидные, с углубленным основанием M esofav o
sit es oЬliquus Sok. · и  мелкие желвакавидные Multiso l enia tortuosa 
Fritz. 

Ругозы более многочисленны в средней и .верхней частях слоя. 
Они чередуются с табулятовыми прослоями и приурочены к тонксi
плитчатым проспоям известняка. Размеры особей от мелких до круп
ных. Чаше развиты одиночные, однако много ветвистых степящихся 
колоний. Видовой состав ругоз более бедный, чем в оргsногенной 
постройке, однако количество экземпляров каждого вида значитель
но больше. Преобладают P y lophy l ium moy eroense l vnsk, Cyathactrs eury · 
оп е f. ·anti costi ense  (Bi l l . ), меньше У assia fasciculata Lavr et lvnsk. 
Вместе с ругозами макушками вниз расположены частые мелкие 
брахиоподы L enato echia cf. el egans (N ikif. } и заметны следы жизне
деятельности илоедов. Описанная фаунистическая ископаемая ассоци
ация захоронена в 1 7  -метровой толще слоя. 

Сообщество, захороненное выше, отличается скорее разнообра
зием форм колоний, чем богатством их с истематического состава. 
Колонии мшанок единичны и площадь �х не превышает О, 5 см2, фор
ма колоний полностью повторяет облик .обрастаемой поверхности. 
Криноидеи встречены только в виде тонких разрозненных члеников. 
Раковины брахиопод отличаются мелкими формами и представлены 
Strophomena cf. � striatisina (Poul sen),  Stegepltynchus s p. · 

В 1 8-метровой толще .серых известняков с темными пятнами 
глинисть� примазок и с неровной поверхностью наслоения видны 
ясные следы жизнедеятельности илоедов. По· систематическому сос
таву фауна отлична от ранее захороненной. Табупяты очень редки 
и представлены единичными плоскими степющимися Multisol en ia  tor
tuosa Fritz и спорадически распространенными Syringopora cf. 'fasci cu
laт:�s ( Linne). · Среди одиночных ругоз час-rы остроконические, иногда 
слабоизогнутые. Реже встречаются трохоидные, единичны цилиндри
ческие и цилиндроконические. Видовое разнообразие свидетельствует 
о благоприятнь� условиях их существования. Треть собранных ругоз 
принадлежит цистифиллидам. Колониальные Y assia fascicul ata L avr. ·e t  
lvnsk · состоят из маленьких и крупных кораллитов. Другие ругозы 
представлены D entilasma honoraЬil is· lvnsk, ·Cy stiphy llum s p . ,  'С. khan
taikaense  (ZaprJ� Cystilasma sp., С. arc ticum Strln, . Palaeophyllum sp., 
Pylophyllum moy eroense lvnsk, Holophragma mitrata (Schlot.); P lasmo
phy l lum sp. 

СредИ редких мшанок преqбладают фенестеллиды. Сетки ИJ:' очень 
тонкие, хрупкие, отличаются крупнопетлистостью. Самый большой 
обломок сетки имеет размеры З х 2 см, другие не более 1 см, ча:.. 
ще 0, 5 см. Фенестеллиды представлены S emicoscinium pyramidatum 
Kopaj . ,· S. fragile. ' Трепастоматы очень редки, обычно наросшие на цис
тифиллиды или отдепьные вьшукпости в рельефе. Они представляют 
собой тонкие, плоские мелкие колонии, повторяющие форму обраста -
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е!\ юг о тела. Один экземпляр обнаружен в виде полусферической . ко
лонии до 1 см высотой и 1 ,  5 см в поперечнике. Особи крупнояче
истые, относятся к A tacto to echus siluricus Astr. · 

Ерахисподы A lispira t enuicostata (N ik i f. )  образуют линзовидные, 
расширяющиеся и сужающиеся бакки. Кроме ТОГ(), развиты довольно 
многочисленные Strophomma cf: striatissina (Pou] sen) , · Stegerhynchu� 
sp. 'В виде целых раковин мелких и средних размеров, а также спо -· 
радически распространены-.{>азрозненные плоские створки крупны� 
раковин. Разн·ообразны мноr4Qчисленные головоногие, крупные остра
коды, nанцири и хвосты трилобитов, улиткообразные гастроподы. Их 
захоронения образуют прослои, чередующиеся с коралловыми. Обра
щают на себя внимание криноидные прослои, сложенные целиком об
ломками ( иногда до 5- 1 5  см в длину) длинностебельчатых крино
идей. 

Более позднее сообщество, захороненное в 9-метровой толще се
рых масс ивных, среднеплитчатых известняков с прослоями алеврол·и
тов, отлич�ется экологическими особенностями от предьщущей иско
паемой ассоциации. К известняковым прослоям приурочены немного;.. 
ч исленные табуляты. Крупными плоскими, с ш ироким основанием ке>
лонИями отличаются Н alysiteos labyrinticus (GoJdf. ) ;  обращают на себя 
внимание причудливой формой в ·виде уплощенных лепешек с желва
кавидными выростами колонии Mul tisolenia tortuosa Fritz.  Очень �а
ленькие, полуокруглые колон ии фавозитид относятся к одному виду 
F avositeos hirsutus Tchern. В этих · прослоях встречены единич!iые 
одиночные ругозы. В рассматрива-емой толще преобладают гастро
падовые прослои с преимущественным распространением башенкавид
ных форм, хотя улиткообразные· также встречаются. Гастроподы при
урочены к алевролитовым прослоям. По всей толще рассеяны члени
ки стеблей криноидей, но более всего они сосредоточены в алевро
л итовь� прослоях. 

В слое 9 того же разреза изменились видовой состав и экологи
ческий облик организмов. В 1 1-метровой топще многочисленные та
буляты предст&влены иными видами рода Mul ti·so l en i-a, причем в ос
новании слоя Multisolenia misera Sok . ·et Tes·. ·образуют колонии лепе
шкавидной формы, реЖе полуокруглой, а Multisolmia formosa Sok . 
отличаются шляпка-, лепешка- и ж'елваковидной формой. В верхней 
части пачки колонии мультисолений только булкавидной формы, диа
метром 5-7 см, высотой 2-3 С:·м. Здесь же наблюдаются Syringopo
ra fascicular.vs (Linn.) ,  велич ина колоний которых нередко достигает 
1 5  см. Обильны одиночные и редки колониальные беспорядочно ори
ентирован�ые ругозы. Их с истематический состав весьма разнообра
зен: Dinophy llum involutum L ind,  Crassilasma crassisep tatum (Smith ) ,  ·H ol ·  
mophy llum holmi  Wdkd, P.i /ophy l lum moyeroense lvnsk ,  ·En t e/ophy llum arti •  
culatum (Wah J . ) ,  Yassia fascicu/ata Lavr. et  lvnsk. Мшанки в этом сооб
ществе представлены единичными, плохой сохранности фенестиллида
ми, в виде тонких сеток Semicoscinium pyramidatum Kopaj ,  и трепосто
матами A tacto to echus si luricus Astr. ,· ·обрастающими ругозы D inophy 1·  · 
lum .invo lu tum Lind. -8 этой толще наблюдаются редкие прослои много-
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численных мелких брахиопод с обеими створками. Сомкнутые раке>
вины захоронены брюшными створками вниз. Спорадически распрост
ранены членики криноидей. Наутипоидеи и гастроподы в этой толще 
очень редки. 

Последующее сообщество обнаружено только в верхней части 1 5-
метр!;:>Вой толщи описываемого споя, где криноидные известняки пе
респаиваются 'С коралловыми проспоями. Криноид·еи  в этих п'роспоях 
представлены различной длины остатками стеблей, поверхности соч
ленения которь� характеризуются пятью разными вариантами сече
ний И д иаметра ( см. табп. XLI, З). Многочисленные неориентирован
ные ругозы местами образуют скопления. Одино"iные ругозы обычно 
крупные, ·трохоидные и конические. Ширококонические особи к чашке 
резко расширяются и почти всегда слабо изогнуты в виде ре>
га. Встречены крупные и средние колонии ругоз, до 30 см в попереч
нике, с размерами кораппитов 4-6 мм, а также экземпляры с крупны
ми цилиндрическими. кораплитами до 1 , 5  см в диаметре. U истифиппиды 
в этом сообществе редки. Ругазы представлены Dinophyllum aper· 
tum (Soshk.), Pilophy l lum moy eroense lvnsk, Entelophyllиm articulatum 
(WahJ . ) ,  .Р al aeophy llum sp. ,  Су stiphy llum су lindri сит Lonsd. 

В алевролитах распространены крупные, с широким основанием 
Mesofavosites ех gr. regиlaris (Ozaki) , P al a eofavosi t es s p. ,  t t редставпен
ные колониями двух вИдов:  одни уплощенные, в поперечнике дости
гают 1 5  см при высоте 7 см, приурочены к низам толщи; другие 
жепваковидные, мелкие расположены в верхней части споя. Виды 
Multiso l  mia mis era Sok. et Tes. и м. fo rmosa Sok. nредставлен�I круn
ными колониями, nлотно приросшими друг к другу. Встречено не
сколько мелких ветвисть� табупят Р arastri.atopora sp. Мшанки nе>
прежнему редки. Экологически они относятся к трем типам: плоские, 
выпуклые и вогнутые. Все формы нараст�ющие, · повторяют поверх.,
ность обрастаемого предмета. Большинство собр/lННь� мшанок рас
пространено на поверхности криноидного известняка, реже в этом 
спое они обрастали цистифиплиды. Мшанки представлены более все
го сетками фенестеппид, обломки колоний их не превышают 1 см. 
Трепостаматы имеют тонкие колонии, толщина их не более ширины 
ячейки, размеры в поперечнике колеблются от О, 5 до О, 7 см. Виде>
вой состав анююгичен нижезахороненным. 

Многоч исленные брахнаподы представлены мелкими раковинами 
A l i spira tmuicostata (Nik if. ) .  Головоногие распространены споради
чески и достигают 7 см ·в диаметре и 1 5  см в длину. Среди мне>
гоч испенных гастропод превапируют улиткообразные, однако нередки 
и башенковидные. 

Верхняя половина споя 9 отчетливо вьщеляется экологическими 
особенностями фауны. Обращает на себя внимание крайняя бедность 
подвижного бентоса. Мшанки - единичные очень хрупкие маленькие 
сетки - встречены только наросшими на ругозы. В этой толще наб
людается закономерное чередование органогеннь� проспоев, одн и  из 
которых состоят из колоний многочисленнь� разнообразнь� табулят, 
эахороне!iНЫХ в прижизненном положении, другие представлт1 ы об-
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ломочными известняками, состоящими из ·остатков табуnят того же 
систематического состава. Нередки также органогенные прослои, где 
nревалируют ругозьч как одиничные, так и ветвистые колониальные. 
Систематический состав табупят в толще неоднороден. В низах nач
ки редки P a/ aeo favo si t es sp. 'И преобладают полуокруГJ1Ые ксэлонии: 
Favosi tes  sp. •и F. :go thl andi cu s  Lam. Обйпьны Multisolen ia formosa Suk. , 
поленовидной формы и чрезвычайно редки Para s tria topora s p .  В сред
ней и верхней частях пачки многочисленны колонии F av os ites goth
landicus Lam.0 ·имеющие леnешковидную форму, в поперечнике дости
гающие 25 см при колебаниях высоты от 5 до 1 0  см. Также многt>
ч исленны P al a eofavo sites s p. ,  образующие небольшие ( 3-5 см в по
перечнике) лепешкавидные колонии. Малочисленность Multisol eпia sp. 
в этой части разреза, а также· желвакавидная форма их колений, в 
отличие от поленовиднь�. существовавших ранее, является одной 
из особенностей сообщества. По-прежнему редки ветвистые табуля
ты Parastriatopora sp. 

Систематический .состав ругоз в этой части слоя 9 разнообра
зен. Они представлены Crassi/ asm a com pletum (Nik.),  С .  crassisepta
tum (Smith), Hol·ophragm a mitrata (SchlotJ, Pty chophyllum sibirictJm lvnsk, 
M icroplasma orientalis ( lvns k), Diplph y l lum caespitosum Hal l ,  EnteloPh'Yl
lum articulatwn (WahlJ. Yassia fasciculata Lavr · �t lvnsk, Nipponophyl
lum aseptatum (Ivnsk), P/asmophyllum Ьrevilamellatum ancestralise Lat. 

Особенностью сообщества слоя 10 является разнообразие под
вижного бентоса и гигантизм некоторых прикреп�енных организмов. 
Низы споя отличаются довольно бедным набором фауны, отсутстви
ем колониальнь� ругоз, неболышим количеством экземпляров неко
торь� видов и мелкими колониями табулят. 

В 1 5-метровой толще набпюдается чередование известняков ком
коватых, тонкоппитчатых ( до листоватых) с пинэов'ИдНыми воmmсто
и косослоисть� разностями. Условия формирования этих nород от
р азились на экологическом облике фауны. Крупные колонии nрикреп
ленного бентоса приурочены к верхней части пачки. Здесь распрост� 
ранены буnков'ИдНые, караваеобразные �оэитиды.Размеры их коло
ний в поnеречнике 1 0-20 см. Представители Multisol enia sp. имеют 
желвакавидные колонии, но расnространены в этих nрослоях реже. 
Стратиграфически ниже разрез становится более терригеннь� и 
размеры колоний табулят резко уменьшаются, КолоНИ'И nриобретают 
желвакавидную форму и не более коnеечной монеты в диаметре. 
Вместе с меnкими формами табулят развиты редкие строматоnоро� 
идеи. 

Ругозы nриурочены к комков�'ГЬ!м известнякам и образуют nро
слои многочиспеннь� одrtкочнь� и колоннальнь� форм различнь� 
р азмеров и очертаm�:й. Одиночные ругозы не ориентированы, лежат 
горизонтаЛЬRО, колониаnьные - ветвистые и астреев'ИдНые, расnола
гаются: :носпойно в nрижизненном nоложении. Все �tопоннн больших 
размеров. КруnнеЙШая колония En telophyllum arti culatum (Wahl.)  
JЕМеет линзовидкую форму и достигает в поnеречнике 180 см, а 
в высоту 2 7  см (см. табп. XLI ,  · 2 ). М аксимальный диаметр ко-
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раллита в такой ко.rюнии 12 мм. Систематический состав руг аз 
:шsтюгичен составу захороненных ниже. По-nрежнему отличительной 
осаб�нностыо является редкость цистифи'ллид. Мшанки - только криn
тостаматы, обрастающие, прикреплены к выступам или угпублениям 
субстрата. Тоrоцина сеток не более 1-2 мм. Видовой состав no 
простиранию слоя. · сохраняется . 

Брахиоnоды Н esp erortis cf. rub eli Lop. имеют целые раковины 
на nоверхности наслоения, без следов сгруженнести или посмертнь� 
разрушений; они рассеяны no слою и отличаются р азобщенностью 
особей. Многочисленные разнообразные гастроnодьi, разрозненные 
стебли криноидей и единичные наутилоидеи образуют прослои, в ко
торых органические остатки иногда соприкасаются, но никакой сгру
женности или сортировки не отмечается. Особи оДного вида распо
лагаются близко одна к другой, 

В захороненном выше сообществе уменьшается видовое разнооб
разие и количество экземnляров кораллов. Из nрикреnленнь� форм 
более всего развиты желвакавидные и лентовидные строматоnоро
идеи. Характер nлоскостей наслоения свидетельствует о неровном, 
бугристом, кавернозном субстрате. В угпублениях поверхности наб
людаются одиночные редкие мелкие ругазы Strept e /asma sp. и 
Crassilasma sp. в nрижизненном nоложении. Очень редки фавоЭитиды 
и мелкие булкавидные колонии Multisol enia sp. · Единичные колонии 
стрематоnораидей Parastriatopora sp. в этом слое, как корковидные, 
так и желваковИдные, отлич аются маленькими размерами, от 3 до 
4 см. Разнообразные башенкавидные и улиткообразные гастроnоды, 
разрозненные остатки стеблей криноидей, редкие брахиоnоды, единич
ные хвосты и головные щиты трилобитов расnространены на nоверх
ностях наслоения без nризнаков сгруженности. В самь� верхах слоя 
наблюдаются редкие остатки ругоз nлохой сохранности и разрознен
ные стебли криноидей. 

В 1 1  слое, в массивнь� р азностях доломитизированного извест
няка, захоронены многочисленные и разнообр азные остатки рщсовин

ной фауны. Из прикрепленного бе�:тоса наблюдаются только редкие стре
матоnораидеи цилиНдрической и ветвистой формы. В комковать� 
раз ностях с_:громатоnороидеи многочисленны, очень часто наросшие 
друг на друга и отличаются раз нообразием форм· к�.iю ний, среди ко
торь� наряду с цилиНдрическими не менее обильно nредставлены ка
раваеобразные, корковидные и желваковидные. Между ними встреча
ются единичные однообразные ругазы C rassi lasma crassisep tatum 
( Srni tiJ) , С. comp/ etum (:'-l ik. )  и Cy sti/asma sp. Также редки в этих nро
слоях табуляты, предстаВЛ.енJ:!ые очень мелкими колониями F avo sit e s  
sp .  u Paras triatopora sp. · 

.__ � 

Экологическая характеристика сообщества слоя 1 2  свидетельст
вует о настуnлении нормальнь� морских условий суЩествования фау
ны. В основании наблюдается nрослой с круnными колониями табупят 
F ava sites favosu s Gol df. ,  Syringopora fa scicularis (Linfl .), Multiso
lenia form osa Sok. , а также колониальными ругазами En te l lophy l lum 

articulatum (Wahi J, · У assia 
, 
.fasciculata Lavr. · et lvnsk• ВьПIIе рас-
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положен весьма характерный прослой с H alys i t es sp. ,  в катаром 
все

. 
другие организмы находЯтся в подчиненном положении. BьDlle 

·в этом слое в сообществе преобладают круnные колониальные руга
зы N ippon ophyl lum aseptatum ( lvnsk) , ·  до 7 5  см в nоперечнике, и 
одиночные, бесnорядочно ориентированные ругозы. Между ними 
наблюдаются многочисленные табуnяты Favosi t es favosus Gol df. ,· · 
F .  go th landicus  Lam., Multisolenia formosa Sok. , Halys ites s p .  
В этом прослое более редки стрематопораидеи булкавидной формы. 
К верхам слоя количество колоний табулят и их размеры увеличи
ваются. Так лепешкавидные колонии F avos i t es favo sus Gol df. . из
меняются от 10 до 30 см в поперечнике и от 5 до 1 0  см в вы
соту. С фавозитидами р азвиты nолуокруглые колонии Syringopora 
fascicularis ( L in n). Преобладающая роль табулят вьПllе no слою уве
личивается. Так в 1 7  м от nодошвы слоя встречен прослой, цели
ком образованньn't Favosi tes  favosus Gol df. , захороненными на мес
те обитания. Колонии nреимущественно круnных размеров, от 2 0  
до 4 0  с м  в диаметре и от 7 до 1 О см высотой. Признаков нарас
тания особей не замечено, однако онИ весьма близко расnоложены 
друг к другу, иногда их колонии соnрикасаются. Между фавозити
дами находятся в горизонтальном положении редкие одиночные ру
гозы, а также редкие разрозненные створки брахиопод, остатки кри
ноидей, остракоды. Характер сохранности, расположение скелетных 
элементов кринодей и брахиопод nоказывают, что они могли быть 
принесеннь�и из других мест обитания. Однако отсутствие сортиров
ки, сохранность внешней скульnтуры раковин брахиопод и наличие 
кроме члеников криномдей также обломков их стеблей указывают на 
нез начительный nеренос этих остатков. 

Сообщество верхней ч асти слоя 1 2  характеризуется беднь� си
стематическИм составом. Оно включает лепешкавидные колонии стре
матоnораидей и табулят, представителей родов F avosites, Subalveo
l i tes и Multisol mia. Часты мелкие колонии, не более 5 см в по
nеречнике. Подвижный бентос крайне беден.  

Бисгерм слоя 1 3  имеет уnлощенную куnоловидную форму высо
той 7 м и nопЕ_!речником 10- 1 2м, его края неровные. Основание 
постройки сложено корковиднь� и лентовидньnми, реже желваковид
ньnми колониями стj:юматопороидей.  Форма колоний строматопоромдей 
nовторена плотно наросшими табулятами. BьDlle табуляты обрастают 
друг друга, образуя иногда причудливые дернавидные формы. Здесь 
преобладают F avos i t es gothlandicus  Lam. и F .  his ingeri M.-Edw. et Н., 
чаще лсnешковмдной формы, как круnные, так и мелкие, с широ
ким �снованием. Multiso l enia formosa Sok. , · булкавидные и желвако
видные небольшие C atenipora anik eevi Tc!Jern . 1  средние и. круnные коло
нии Syringopora fasciculari s  (L inn . )' слагают внутренюою часть 
постройки. Ср_еди них наиболее обильны Syringopora sp. , менее пред
ставлены Multisolmia sp. · 

Вместе с табупятами развиты многочисленны·е одиночные и коло
ниальные ругозы. Колониальные массивные и ветвистые ругазы на
ходЯтся в прижизненном положении. Ветвистые колонии приурочены 
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к иентральным участкам nостройки, наибольшие из них имеют раз
меры 40х 1 5  см, массивные колонии расnоложены :в nерифермческой 
области и их размеры :вд:вое меньше :ветвистых. Одиночные ругозы . 
:в nрижизненном nоложении редки, более часты горизонтально лежа
шие или nере:вернутые. Систематический соста:в ругоз nредставлен 
Strepte {asma sib iricum (N ik.}, Cras silasm a crassiнptatum (Sm i th ),  • Cyat·  
l1 ac t i s  �ury on e (З i l l . }, Ent�lophy llum arti cula tum ( Wahl .}, · Evmki� l la  h�·  

z�па � Soshk. , Cystiphy llum khan taik ams�  ( Z apr.}. В перифермческой 

части биогерма несколько кармано:видных линз с детритом из остат
ков мелких криноидей и гастропод. В средней части постройки за
легает большая n .шза известняка черного uвета, яснокристалличес
кого, тонкоплитчатого , без остатков фауны. 

Вьnие биогерма, :в основании слоя 1 4, табуnяты и строматоnоро
идеи расnространены сnорадически :в :виде ленто:виднь�. булко:виднь� 
колоний до 1 0  см :в диаметре, сменяюшихся :вьnие мелкими колония
ми. В нижней части этого слоя многочислен детрит из разрознен
·нь� маленьких члеников криноидей. В :верхах слоя :встречен корал
ловый nрослой, СОС'ГОЯШИй из близко расnоложеннь� друг к другу 
nрижизненно захороненнь� булко:виднь� колоний F avosi t �s moy ao �n· 
sis Sok. et Tes. В :верхней части слоя табупяты :вно:вь многочис-
леiшы, но nредставлены д:вумя :видами ; F avosi t�s m oy ero �nsis Sok . 
et Tes. и M esosolenia sp.  Ругазы :в этом слое крайне редки, лежат 
горизонтально. Мелкие и средние особи nредставлены Crassilasma 
crassiseptatum (Smith ) и Dinophy l lum involu tum Lind.  Из :всего nри
креnленного бентоса многочисленны только· корко:вые и булко:видные 
колонии строматоnороидей. 

В слое 1 5  :в 1 6-метро:вой толше доломитизиро:ваннь� из:вестия
ко:в экологический облик органических остатков указывает на смену 
условий существования фауны. Поверхности наслоения несут следы 
жизнедеятельности илоедо:в. По :всей тomne расnространены редкая 
бентосная фауна и детрит криноидей. 

Bьnue, :в 8-метро:вой толше, заметные изменения :в соста:ве ор
ганических остатков nроизошли :в :верхней ее части. Здесь наблюда
ется nрослой с многочисленнь�и колониями строматоnороидей и 
крупнь�и особями табуnят Favosi t�s moy �ro msis Sok. et Tes. и 
nолуокругль�и колониями M esoso lmia /ab irinth a M iron . Встречены 
единичные ругозы. 

В 1 0-метро:вой толше этого слоя органические остатки состав
ляют nрослои nленочнь� ленто:виднь� строматоnороидей. По всей 
толше многочислен мелкий детрит криноидей и гастроnод. 

В :верхах слоя систематический соста:в и экологический облик 
фауны с:видетельст:вуют о нормальнь� морских усло:виях. Наблюдают
ся линзовидно сужаюшиеся и расширяюшиеся nрослои 'корко:виднь� 
и ленточнь� строматоnороидей, среди которь� :встречаются редкие 
одиночные ругозы. Bьnue этих nрослоев развиты линзы и невыдер
жанные по nростиранию nрослои булко:виднь� фавозитид, корко:виднь� 
и · дерно:виднь� Syringopora fasci cularis ( L inn.). · СреДи них nояв-
ляются разнообразные одиночные ругозы. В. :верхах слоя органоген-
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но-обломочньlli известняк состоит из остатков разрозненнь� ство
рок брахиоnод, гастроnод, наутилоидей, мелких и редких крупнояче-
исть� табулят. 

. 
В слое 1 5  табуnяты nредстамены Catenipora sp . ,  Pa/aeofav o

sit�s s p . ;  М�so so l �nia labyrin tha \1iron . ,  ·M �sofavo sii�s br�vispinu s ! �e l . ,  
F avosit�s moy �ro �ns is  Sok. ·et Tes . ,· ·Syringopora fascicularis (L i n n .} .  
Видовой состав ругоэ отличен от ранее захороненных. Это - Miculi
�l/a anna t!  Ivnsk, Pty chophy l lum oтtost!ptatum l vnsk, N eocyst i 
phy llum keyserlingi (Dyb.) Denti la sma h onorabilis lvnsk ,  Cystiphylzum 
cy l indricum Lonsd. ,  · С . s i luriens e L onsd. 

ДевятИметровая тоmца в основании сnоя 16 характеризуется 
налич.ием редких строматоnороидей и nрослоями, nереnолнениыми 
табупятами, близко расnоложенными друг к другу на . nлоскостях 
наnластования. Колонии nолуокруглой и круглой формы, высокие, они 
образованы F avosit�s hising �ri M . -Edw. et H. и Multisolenia n ik iforovae 
Sok. et Tes . Размеры особей редких ругоз мелкие и средние. 
Брахиоnоды наблюдаются в виде обломков раковин. 

В слое 16 развит биогерм nричудливой холмовидно-сглаженной, 
вытянутой no nростиранию формы. Края nостройки неровные. Макси
мальная высота 1 6  м.  В бисгерме наблюдается зональное расnре
деле)!Ие органических остатков. В .нижней части развит:Ьr многочис
ленные массивные, корковидные строматоnороидеи. Среди них ред
кие табупяты Suba(veolites s u bulosus Sok. e t  Tes. ,  Mul tiso lenia n i· 
ki forova е Sok. е t Т es. ,  а также маленькие колонии крупноячеисть� 
F avosites s p., Mesofavosites brevispinus Lel . Между ними расnоло-
жены частые ругозы разнь� размеров· ( от крупных до мелких) и 
обычно в горизонтальном nоложении. Они nредставлены: Miculie lla 
annat! lvnsk, Nt!ocystiphyllum maccoyi  Wdkd, Tryplasma nordica Stumm, 
Dmtilasma honorabilis 1vnsk, Cysti lasma sp., . .  Cystiphyllum ех gr. s i /u
riense Lonsd., Ht!dstтo�ophyllum ех gr • . crassimarginalis Ovnsk) • . Dip
l'ochont! kozhimica Strl n, Holmophyllum sp. 

В средней Части nuстройки nо-nрежнему много строматоnороидей. 
Колонии табупят расnределены no nлоскостям наnластования; они 
nредставлены мелкими и средними булкевидными формами и состоят 
из Mesofavosites Ьr�visp inus Lel . ,  Mul tiso limia n ik iforovae  Sok. et  
Tes.  Среди них наблюдаются разнообразные многочисленные гаст-
роnоды. 

Верхняя часть nостройки вьmопнена чередующимиен строматоn� 
роидеями и табуnятами nленочной, корковидной и лентовИдно·й ф-:>рмы. 
Все они nрич�дливо обросли друг друга. Табупяты nредставлены 
Suba[veolites subu losus' Sok. e t  Tes.,  в nодчиненном количестве 
наблюдаютСя мелкие и средние формы Mesofavos ites Ьrevispinus 
Lef. , Mul tisol�nia nikiforova� Sok. et Tes. В этой части сооружения 
ругозы очень редки. В карманах детритового известняка здесь наб
людаются отдельные членики криноИдей, редкие мелкие раковины 
брахиоnод. 

Органогенную nостройку закрывает деухметровый слой доломита, 
вьппе которого в комковатых известняках имеются мелкие формы ко-
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ла�ий M ultisolenia nikiforovae Sok. et Tes •• Syringopora fascicularis 
(Lшп. ) .  Вместе с табупятами захоронены единичные руго.;. 
зы. Верхняя часть этой то.тnци содержит редких табулят того же 
видового состава и строматопороидей пnенойной и корковидной 
формы. 

Довольно характерно nоследующее сообщество в 3-метровой тол
ще. В низах ее· многочисленные разрозненные членики стеблей кри
ноидей, а в верхней части обильны лентовидные nле ночные строма
топороидеи с караваеобразными, уто.тnценными колониями табулят 
Favos i tes moyeтoensis Sok, e t  Tes. ,  F. ех gr. forbes i  M . -E dw . et Н. ,  
Multiso lenia nik iforovae Sok. et  Tes. ,  Mesosolenia la byrintha (M iron.). 

Сообщество, захороне�tное nозднее, характерно угнетенными nо
луокруглыми колониями фавозитид и ленточными , формами стромато
nороидей. По-nрежнему детритавые nрослои составлены из очень 
мелких члеников криноидей, разрознен�ь� створок раковин брахио
nод. B:Ьnne no слою ленточные строматоnороидеи образуют характер
ные nрослои, чередующиеся со скоnлениями ветвисть� A mphi�ora 
sp. ,  Parastriatopora sp. 

В дальнейшем увеличивается количество nрослоев с nленочной, 
дернавидной и желвакавидной формой табулят Multisolenia nikiforoo 
vae Sok. et Tes. В них резко сокращается количество строма
тоnороидей и увеличивается количество детритовь� разностей. Стра
тиграфически вьпnе наблюдаются маломощные nрослои с целыми ра
ковинами брахиоnод и мелкими их обломками, единичными остатка.
ми наутилоидей и многочисленными скоnлениями обломков стеблей 
криноидей. Поверхности сочленения кривоидей встречаются двух ти
пов. Одни обломки при диаметре nоnеречного сечения 5 мм имеют 
широкую внутреннюю nоЛость, другие отличаются очень ·узкой внут
ренней nолостью, их nоnеречное сечение не более 1 мм. Детритавые 
разности nерекрываются nрослоЯми с многочисnенными табуnятами. 
Среди них nреобладают ветвистые Paras tтia topora sp; и S tria topora 
sp. Захоронены они nрижизненно, колонии расnоложены бесnорядочно, 
часто соnрикасаются друг с другом, но не нарастают, нередко ра
зобщены. Встречаются также булкавидной формы Favos i tes sp . ,  
желвакавидной и корковидной формы Multiso lenia sp .  В этих nрослоях 
бесnорядочно захоронены довольно частые мелкие ругазы конической 
формы. Прослои кор.алnов сменяются лентовидными, булкавидными 
строматоnороидеями, захороненными nрижизненно. Они многочислен
ны, но однообразны no форме роста, расnолагаясь nараллельна суб
страту и nовторяя его nоверхность. Bьnne no слою nревалируют та
буляты, отличающиеся также nентовидной, буnковидной, реже дерно
видной формой. Это - · Favosites sp.,  Mul tiso l enia nik iforo va e Sok, et  
Tes.  Во всех nроспоях встречаются редкие ругазы Holmqphy l lum sp.  
и Micul ie l la sp. ,  единичные остатки наутилоидей и разрозненные чле
ники криноидей. 

Коралловые сообщества выше no слою сменяются многочисленны
ми банками брахиоnод, в которь� особи рассеnены очень близко 
друг к другу и неравномерно. Встречаются участки, где на шющади 
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сnичечного коробка насчитывается от 1 2  до 14 uелых раковин. В 
банках nреобладают средние и �у�елкие раковины, большинство захо
ронено в nрижизненном nоложонии. Сохранность брахиоnод хорошая, 
лишь редкие экземnляры несут следы nовреждений, являющихся, воз
можно, nрижизненными вмятинами от тесного обитания. Характерные 
черты внешней скульnтуры ярко выражены. · В банках брахиоnод ' 
встречены Ana baria rara ( N i ki f. ) ,  Р lectatry pa wenlockiana Lop. ,  Dale 
jina ri Ьnayaensis Lop . ,  Pro ta trypa lepeda ta Ni kif. e t  Т. Modz, , а так
же одиночные ругозы мелких и средних размеров. Это - Heds tro e· 
m ophy llum ех gr. crass imarginalis ( Ivns k) и Tryp lasma nordica 
Stumш. Табупяты nредставлены редкими угнетенными формами Favo· 
s i tes his ingeri M.-Edw . et 1 1 . Между отдельными банками наблюда-
ются разрозненные остатки стеблей криноидей с различной формой 
осевого сечения и единичные наутилоидеи.  

ВьШJе брахиоnодовых nоселений в темно-еерых известняках наб
людаются многочисленные строматоnороидеи I.IИЛИндрической формы 
и массивные округлые колонии табулят. Ругозы единичные, встре
чаются сnорадически. Отсутствует nодВижный бентос. Эти органоген
ные nрослои nеремежаются с маломощными nросnоями серого nолсе
чатого доломита. В верхах слоя вСе органические остатки сильно 
nерекристаллизованы, но многочисленны. Они захоронены в трещи
новатых известняках с гнездами кальl!Ита и nрослоями доломитов. 
Здесь обильны строматоnороидеи цилиндрической и ленто'видной форм, 
многочисленны табуляты, nолуокруглые Favosi tes sp;, Haly s i tes  
sр, ,и ветвистые Paras tria topora sp. Довольно часто ругозы захоро
нены ·в горизонтальном nоложении. Они характеризуются средними и 
круnными размерами . ·  Среди них отличаются большими размерами 
uистифиллиды. Отдельные nредставители D ent i lasm a s p . и Cy stilas
ma sp. достигают в nоnеречнике 40 мм. Весь nодвижный бентос 
очень мелкий, nлохой сохранности, в виде обломков. 

Сообщество слоя 1 7 отличается однообразием фауны. Здесь, кро
·ме многочисленных очень мелких ( не более 1 см в диаметре ) стро
матоnороидей uилиндрйческой формы захоронены единичные угнетен
ные колонИи Favosites sp.  

В основании слоя 18 наблюдается nоследовательная смена стро
матоnоровых сообществ коралловыми. Захоронения строматоnороиде:й 
nредставляют линзы,' в которых колонии цилиндрической формы обра
стали друг друга, а также неровности субстрата. В этих линзах 
наблюдаются редкие гастроnоды, разрозненные стебли криноидей, Спо
собность к обрастанию nроявляется также у организмов, существо
вавших nозднее. По-nрежнему nреобладают ленточные колонии мно
гочисленных строматоnороиде:й и редких табулят Fa vosites sp . ,  Mul· 
tisolenia sp. Здесь nродолжали существовать, но в подчиненном 
количестве строматоnороидеи с uилиндрическо:й формой ко�оний. 

Обрастание свойственно также организмам кораллового слоя, 
состоящего из булкаобразных колоний Multisolenia sp.,  на которых 
наросли огромные колонии Favosi tes  sp. Эти колонии дерновидные, 
размером 1 х 0; 5 м, с nлсским основанием, nовторяюшиl\t nоверх-
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ность nоселения . Особи Multisolenia sp. иногда разобщены, отделе
ны друг от друга тонким осадком, иногда обрастают друг друга. 
Размеры колоний от 10 до 15 см в диаме-rре. В этом nрослое 

наблюдаются единичные uистифиллиды Cy s tiphy llum sp. ,  С. cy lin· 
dricum Lonsd. Толщина этого n-:>селения не более 1 5  см. 

Огносительно редкие органические остатки з аключены в 2 0-мет
ровой вьШiележащей толще. Здесь наблюдаются nрослои uелых коло
ний строматоnороидей, табупят nлохой сохранности, а также прослои, 
состоящие из обломков этих колоний, рассеянных то нких члеников 
криноидей, наутилоидей, гастропод. БОльшая ч асть пород этой тол
щи не содержит органических остатков. 

В этом слое обращает на себя внимание сообщество , образован
ное биостромом, выдержанным по nростиранию и имеющим довольно 
однообразное строение. Он состоит из ле нтовидных и дерновидных 
колоний строматопороидей и табулят, слоевидно развить� друг на 
друге и чередующихся с осадком. ВстречаютсЯ булкевидные колонии 
Syringopora sp. , окатаиные колонии Favosi tes sр., обломки ветвей 

Parastrzatopora s p. Каркассстроители - табупяты MuUisolenia formosa 
Fritz, По всему биострому развиты карманы детритового кри

ноидного известняка. 
Биостром nерекрывает карбонатно-глинистая толща с редкими об

ломками органических ·остатков. ВьШiе ее развиты известняки с 
многочисленными строматопороидеями и Multisolenia sp. булкевид
ной и ленточной формы. Спор адически распространены плохой сох
ранностИ фавозитиды, редкие ветвистые Paras tria topora sp. и Syrin 
gopora sp. Фауна захоронена в прижизненном положении, случаи 
обрастания редки. 

В верхней части слоя вьШiе 3-метровой толщи известняков с 
лиизами и стяжениями чернь� кремней наблюдается 5-метровая тол
ща слабоглинистых известняков, в которых содержатся довольно 
раз нообразные, но редкие органические остатки кишечнополостнь� 
и подвижного бентоса. Остатки криноидей обр азуют скрепления и 

гнезда. 
К слою 19 приурочена органогенная постройка, состоящая из 

двух вз аимосвязаниь� биогермов. Один иЗ них имеет небольшие раз
меры, доволъно уплощенный, сложен обильными и раз нообразными 
строматопороидеями. На них наросли колонии Mesosolenia fes tiva 
1chern,,  Favosi tes  moy eroens is Sok. et 1es. Здесь же развиты более 
мелкие колонии Favosi tes  sp. В иентральной ч асти биогерма разви
ты многочисленные ругозы, особи которь� чаще всего имеют сред
ние размеры, uилиНдрическую, трохоидную или ко ническую формы, 

. захоронены преимущественно в горизонтальном nоло� е нии. Колониаль
ные Ente lophy llum articula tum (Wahl.) находятся в nрижизненном поло
жении. Разнообразные ругозы представлены: M iculei lla ann ae ivn s k, 
Entelophy llum articula tum (Wah! . ) ,  Cyst i lasma ? si Ьiricum Zapr. e t  l vnsk,  
Cys tiplly l lum sp. , С. :cy l indricum Lonsd. ,  Ky mocys tis pap il/aris �trl п ,  

Heds troemophyllum crass imargina l is (Ivnsk), Y assia  en orm is E th .  · 

В nериферических ч астях биогерма встречаются редкие наутилоидеи 
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и б анки М е galomus sp. в виде разрозненных створок, нагруженных 

одна на другую вьmуклой стороной кверху слоя. 

Второй биогерм · ( см. табл. Х L 1 1 ,  1, 2) представляет собой купо

ловИдное поднятие, частично перекрывающее первую органогенную 

постройку. Ос нование его сложено караваеобразньлми уплоще нной 

формы строматопороидеями. Высота их колоний 2 1 см, попере ч ник -
40 см. На колонии строматопороидей наросли куполообразные попу-

сферические формы Misoso lenia fes tiva (Tche rn.) ,  ВьПIJе наблюда-
ется четыре линзевидных слоя корковидных стром атопороИдей, на

росщих друг на друга. Толщина корковИдных колоний 1, 5 см, дли

на одной особи от :!0 до 5 0  см. На верхнем из этих слоев р аспо

ложена вытянутая и уплощенная дерневидная колония Mesosolmia 
festiva (Tchern.) .  Ее размеры 25 х 5 5  см , основание вьmукло-вог
нутое , поверхность колонии волнисто-изогнутая. Верхняя поверхность 

коралловой колонии частично закрыта детритовым известняком, ча

стично - наросшими корковидными стром атопороИдеями. · 

Периферические части биогерма построены неодинаково, Одна 
ч асть сложена обрастающими и обрастаемыми корковидными строма

топороИдеями, очень тонкими (до 0, 5 см) и широкими слоевищ ами .  

Между ними - очень м аленькие колонни Halysites occidens Norf. и 

Fa vos i tes  moyeroensis Sok. e t  Tes. ,  полукруглой формы, не более 3-
5 см высотой и 7 см в поперечнике. Верхняя поверхность этих ко

лоний также повторена основанием обрастателя-колонией стромато
пороидей. Промежутки между округлыми колониями табупят вьmол

нены детритовым известняком . Нижняя часть этой периферической 

зоны построена караваеобразными строматопороидеями, частично 

закрыгыми детритовым известняком и обросшими корковидными стро

м атолороИдеями. ВьПIJе них расположены редкие, несвяз анные Meso· 
solenia s p . ,  караваеобраз ные крупные и извилисто вытянутые ко

лонии. Они инкрустированы строматопороидеями, повторяющими своей 

нижней поверхностью форму табулят. Эти стром атопороидеи образуют 

очень. то нкие- и маленькие коло нии. 
В другой ч асти бисгерм а на бЛЮ1аются причудливой формы кар

маны детритового известняка с м аленькими тонкими копаниями стро
м атопороИдей. Детритавый известняк оброс слоистыми строматопо

роИдеями. По простиранию они обрастают крупную куполообразную, 
•шогнутую по краям колонию Mesoso lenia s p .  и желвакавидную не

большую колонию Fa vos i tes sp. Основание последней повторяет фор

му обр астаемого предмета. Нижняя ч асть колонии Mesoso / enia sp.,  
н аросшая на детритавый известняк, вогнутая. Вся поверхность бис
герма закрыта наросшими на него слоевидными, корковидными, вол
нисто изогнутыми колониями строматопороидей. Максимальная мощ-
ность биогерма 6-8 м, длииа 3-4 м. 

По простиранию слоя 1 9  бисгермы возникали неоднократно по 
мере развития грибообр аэных1 караваеобраз ных колоний стромато
пороИдей. В 1 50 м вьПIJе начала широтного участка ручья Таскан, 

на правом его склоне развит небольшой биогерм . Его высота не 
более 2 , 5 м, .ширина 1- 1 , 5  м. Форма биогерма удлиненно-купало-
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Р и с. 4. Биогерм. Ручей Т аскан 
1 - известняки; 2 - детрит; З - строматопороидеи; 4 - М �soso

l uia s p. ;· · 5 - F avosi t�s  sp. ,  · 6 - цистифliлпиды 

видная, несимметричная (рис. 4) . В этом бисгерме к араваеобраз
ные колонии менее развиты no сравнению с корковидными. Систе
матический состав бисгермастроителей тот же, что и в оnисаннь� 
вьnuе биогерм ах. Преобладают корковидные, уnлощенные формы, 
nлотно наросшие друг на друга. Основание колонии-обрастателя 
всегда повторяет nоверхность обрастаемой колонии. Характерной 
чертой с�общества этого биогерма является одинаковая форма ко
лоний всех каркасостроителей, независимо от их систематической 
nринадлежности. К кровле 6иоГерма nриурочена банка с Mega lomus, 
вьnuе биогерма они образуют nрослой мощностью 1 м. 

Сообщества, завершающие nозднетаяхский этаn, отличаются пре
обладанием стрематоnораидей и развитием редких коралловь� лугов. 
Н аблюдае,тся довольно однообразное чередование искоnаемjj� ассо
циаций, в которь� nревалируют стрематоnораидеи с различной фор
мой колоний. Кораллы в этих ассоциациях обычно бедны как no 
количеству экземnляров, так и видовым составом. ·  Они характери
зуются также мелкими формами колоний и особей. Подвижный бен
тос чаше nредставлен разроз ненными формами. Иногда наблюдаются 
линЗовидные ск�nления, банки, карманы брахиоnод. 

Луга характеризуются изобилием ругоз или табулят. Строматопо
роидеи в лугах единичны, разобщены. Примерам таких лугов может 
служить сообщество, захороненное в кровле слоя 20 ( табл. XL I I, 3).  
В этом nоселении nреобладают единичные ругозы роrообразной, тро
хоИдной, цилиидрической и цилиидро-коиической формы с глубокими 
ч ашками. Меж;.tу ними р авномерно расni:юстранены мелкие Iюлонюi 
табупят и ругоз . Колониальные ругозы nредставлены небольшими 
цилиндрическими кораллитами . Круnные колонии табупят и строма-
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тоnораидей редки. Отдельные наутилоидеи достигают 2 0  см в дли ну, 
гастроnоды, как круnные, так и мелкие, отличаются разнообразной 

формой - башенковидные, улиткообразные. Остатки трилобитов и 

брахиолод единичцы. Криноидеи встречены только в виде разрознен

НЪ� члеников стебnей. 

Для детального 'исследования характера захоронения, расселе ния 

1rуговой фауны, особенностей систематического состава нами были 
выбраны два случайнъ� участка. На одном участке nлощадью 1 х 1 м 

р авномерно расnространены 9 7 о собей одиночнъ� (рогообразнъ�, 

трохоиднъ�, цилиндрических ) и мелких колониальнъ� ругоз . В nо

давляющем бо.пьщинстве они захоронены в nрижизненно>v� nоложении. 

Состав ругоз довольно раз ноо�разен: Micul ie l la annae l vns k ,  Neocys· 
tiphy l lum m accoyi  Wdkd, P ala eop hy l lum tubuliferum Reim. , Diplochone 
sp.,  Cys tiphy llum sp.,  С. :cy lindricum Lonsd.,  Heds troemophy l lum sp.,  
Kymocy s tis papi l laris S tгl n. Между ними равномерно захоронены 
1 3  колоний табулят. Четыре из них nринадлежат фавозитидам, 
одна колония - H a l ys ites sp . ,  остальные - гелиолитидам . Девять 

очень маленьких корковиднъ� и желваковиднъ� колоний стромато

n'Jроидей р ассредоточены no nлощади. Наибольщая из них имеет 
в nоnеречнике 1 8  см . ·  Брахиоnоды на этом участке мелкие и сред

ние, целые, раковины захоронены объiчно в nрижизненном nоложе
нии в виде отдельнъ� гнезд. В одном гнезде - три мелких ра

ковины, в другом - семь, nять из которъ� захоронены nрижизненно. 

Другие организмы - единичные гастроnоды и остатки трех особей 
головоногих - находятся в лежачем nоложении. 

Площадь второго участка 0,5 х 0, 3 м. Более всего здесь рас
nространены одиночные ругозы, 38 особей того же систематичес
кого состава . Больщинство их захоронено nрижизненно. Из трех 
колоний табупят две nринадлежат Favos i tes; третья относится к 
гелиолитидам. Строматоnороидеи рассеяны и nредставлены четырь
мя маленькими лентовидными колониями. Остальная фауна состоит 
из единичнъ� гастроnод, одной круnной особи головоногих, двух 

раковин брахиоnод; все они находятся в горизонтальном nоложении. 

В рассмотренных органогеннъ� образованиях строительная ос
нова nредставлена nрикреnленным бентосом. Общее количество так

сонов каркаснъ� организмов невелико. Все изученные nостройки от

nич аются двумя-тремя основнъ�и ·биогермообразователями . В наи

более круnнъ� бисгермах з амечена смена сообществ в краевъ� и 

центральнъ� частях nостройки . В изученнъ� сооружениях роль от
депьнъ� гpynn животных различна. Так, в середине nозднетаяхского 
этаnа основнъ�и каркасостроитепями сооружений были табуляты, а 
к концу этаnа увеличилось количество стрематоnораидей и их роль, 
как каркасостроителей. Во всех сооружениях ветвистые и кустистые 
формы nреобладали в центральнъ� частях, корковые массивные более 
р аз виты в краевъ� зонах. Во всех nостройках набnюдается nоследо
вательная смена одних форм роста другими. Сообщества органоген
НЪ� nостроек отличаются видовым разнообразием, но м алъ� коли
чеством экземnпяров каждого вида. 
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Все ордовикеко-силурийские фаунистические сообщества Южного 
Верхаянья отличщотся богатством систематического состава, резко 
nовьnиенной ролыю nрикреnленного бентоса no сравнению с другой 
фауной. В составе биоценеза нередки сnецифические груnnы - илое
ды. Для всех изученных сообществ характерно видовое и родовое 
разнообразие. Встречщотся как эндемики, так и . виды, географичес
ки широко расnространенные. Нередки круnные размеры особей и 
толсть1е раковины, богато скульnтированные. 

Условия обитания фауны были различны в зависимости от ее nо
ложения в ·бассейне. В nолосе, nодвергавшейся наиболее активному 
воздействию волн, обитали кораллы с массивными желвакавидными 
колониями . Кустистые, ветвистые табуляты, одиночные ругазы и 
мшанки nриурочены к местам, сравнительно сnокойным. Ч асто ко
раллы селились зарослями, но не сnлошными, а в виде банок. Эти 
сообщества nредставлены теми же организмами , которые в иных 
условиях являются биогермообразователями . Здесь же nериодическое 
отложение терригеиных илов nрелятствовало образованию биогермов. 

Довольно часто коралловые nоселения nредставляли собой nодводные 
луга, где особи обычно разобщены, однако в ряде случаев на-блюда
лись обрастания . 

При образовании биогермов благоnриятные условия для сушест
вования кораллов были nродолжительными. В этих сообществах вы
деляются -биогермоо'бразователи и соnутствующие организмы. Био
гермообразователи являются строителями каркаса сооружения. Это 
nрикреnленные бентосны� организмы, nреимушественно колониальные, 
нарастщощие или обрастаюшие один другого и связь между которы
ми не н арушалась nосле смерти животных . Обiцее количество так
сонов каркасных организмов невелико. Таковыми обычно являются 
строматопороидеи, табупяты и ругозы, nредставленные оnределен
ными видами . Соnутствующие организмы играли сушественную роль 
в накоnлении массы nостройки. 

Ряд исколаемь� ассоциаций изучался в тафостромах и тафогер
м ах ( Язмир, 1 9 6 7 г) . Это - линзы р акушняков, сложенные целыми, 
но леренесенными или на месте леремытыми noG:лe смерти живот
ного скелетными остатками, скреnленными карбонатным цементом. 
Створки брахиолод обычно разрозненные, хотя могут быть связан
ными и закрытыми. Другой вид захоронения брахиопод - это сооб
щество органогенных банок, где организмы при жизни образовыва
ли тесные поселения на поверхности осадка. Как правило, ракушияки 
и банки состояли из представитеnей одного вида. 
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ОБЪЯСНЕПИЯ К ТАБЛИЦАМ 

И ТАБЛИЦЫ 



Т а б л и ц а  1 
1. Nyctopora billingsi·Nicho\son 

Экз. 7 8/ 1 1 0: а - nоперечное и б - процольное сечения, х 41; Южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, р. СаккырыJ1, напротив устья 
ручья Киги-Баха; верхний орцовик, верхнебаранинекий ,горизонт, барании-_ 
екая свита, 

2. Nycto�т_a multa sp. n ov ,  
Гоnотип '78/ 1 00: а - поперечное и б - косое сечения, х 4; там же 

Т а б л и ц а  11 
1. Nyctopora multa, sp. nov. 

Голотип 78/Н )О: а ,  б -. 11роцольное и в - косое сече!IИЯ, х 4; Южное Вер.. 
хоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, р, Саккырыр, напротив устья ру
чья Киги-Баха; верхний орцовик, верхнебаранинский· горизонт, баранин
екая свита, 

2. Eocatenipora s akkyryrica, sp. nov. 
Голотип 78/ 1 02: а- поперечное и б, в- процольное сечения, х 4; Юж
ное Верхоянье; бассейн р, Восточная Ханцыга, р, Саккырыр, выше устья 
ручья Киги-Баха; верхний ор,цовик, верхнебаранинекий поцгорнзонт, ба
ранинская свита 

Т а б л и ц а  111 
1. C a tenjpora cappilliformis, sp. nov, 

ГолотИп 78/ 1 04: а - поперечное и б - процельное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, ручьи Таская и Бараний; вер�
ний орцовик, верхнебаранинекий поцгоризонт, баранинекая свита 

Т а б л и ц а  IV 
1. С atenipora ех gr. ·gotlandica (У аЬе) 

Экз. 78/1 1 1 :  а - поперечное и б - '!фоцольиое сечения, х 4; · южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, р,Саккырыр, выше устья ру
чья Киги-Баха; нижний силур, курана�нский горизонт, нижнео:гаяхская поп
свита. 

2. Catenipora anikeevi (Tchernychev) 
Экз. 71}/ 1 1 2 :  а, б - поперечное и в -· процольное сечения, х 4; там же 

Т а б л и ц а  V 
1. Н aly sites labyrintica (Goldfuss)-

Экз. 78/ 1 1 3 :  а ..,;  nоперечное и б - процольное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная ХанцЬiга, J1учЬи Таск� и Бараний; ниж- · 
��1! силур, ханцыгский горизонт, верхнетаяхекая поцсвита. 

2. Cy stihaiys ites deplanatus, sp,' nov,' 
Голотип 78/ 1 03:  а = поперечное и б - процЬльиое сечения, х 4; в -
процоr.tьн�е сечение, х 1 О; ЮЖЕое Верхоянье, бассейн р. Восточная Хан
цыга, ручьи Таскан и Бараний; нижний с)шур, куранахинский горизонт 
нижнетаяхсkая попсвита 

1 При Печати снимки были уменьшены на 1/8 по С11'!1'<!1Шению к указан.;., 
ным увеличениям. 
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Т а б 1r и ц а  Vl 
1 • .-J getolites m inor L in 

Экз. 78/ 1 1 4: а - nоnеречное и 9 - nроцоnьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, р.Саккырыр, наnротив устья 
ручья Киги-Баха; верхний орцовик, верхнебаранинекий nоцгоризонт, ба
ранинск�я свита. 

2. A getolites asia ticus Кim · 

Экз. 78/1 1 5 :  а - nоnеречное и б - nроцопьное сечения, х 4; там же 

Т а б л и ц а  VII 
1. A ge tolites aseptatus Preobrazhensky 

ЭКз. 78/ 1 1 6 :  а. - nоnеречное и б, в - nроцопьное сечения, х 4"; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, р, Саккырыр наnротив устья 
ручья Киги-Баха; верхний орцовик, верхнебаранинекий nоцгоризонт, бара
НИJiская свита. 

2. P� la i2J...avosites carinatus Sokolov et '[esakov 
Экз. 78; 1 1 7: а - nоnеречное и б - nроцоnьное сечения, х 4; там же 

Т а б п и ц а  VIII 
1, Р alaeofavosites schmidti Sokolov 

Экз. -78/ 1 1 8: а - nоnеречное и б - nроцопьное сечения, х 4 ;  Южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, ручьи Т аскан и Бараний; ниж
ний .CИlfYP, куранахннский горизонт, нижнетаяхская подсвита. 

2; P alaeofavosites b-altic;s (Rukhin)  
Экз. 78/ 1 1 9: а - nоnеречное и б - nроцоn.ьное сечения, х 4; там же. 

З. Pala eofavos.it_es pau1us "Sokolov , 

Экз. 7 8/ 1 2 0: а - nоnеречное и б - nроцоnьное сечения, х 4; там же 

Т а б л и ц а  IX 
1. P aleofavosites m aximus Tchernychev 

Экз. 7 8/ 1 2 1 :  а - iюnеречное и·  б - nроцопьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р, ВЬеточная Ханцыга, р. Саккырыр, ниже устья руч
ки КИги-Баха; нижний CИlfYP, куранахинский горизонт, нижнетаяхская под
свита. 

2. P liscosolenia liena, sp.  nov. 
Экз. 78/ 1 08: а, б - nоnеречные и в , � - nроцоnьные сечения, х 4; Юж
ное Верхоянье, р,Саккырыр, наnротив устья ручья Киги-Баха; верхний 
орцовик, верхнебаранинекий nоцгоризонт, баранинекая свита 

Т а б п и ц а  Х 
J. P l isc os olen ia a liena, sp . n ov .  

Экз. 78/1 08: а - nоnеречное и б - nроцоnьное сечения, х 1 0; Южное 
Верхоянье, р. Саккырыр, наnротив устья ручья Киги-Баха; верхний орцо
вик, Верхнебаранинекий nоцгоризонт, баранинекая свита. 

2. Multis olenia tortuosa F ritz 
Экз. 78/122: а = nonepe'!нoe и б - nроцопьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, ручей Таскан, ручей Бараний; 
ю:жний сипур, ханцъrгский горизонт, верхне-rаяхская nоцсвита. 

З. M u ltis o len ia. "torm osa Sokqlov 
Экз. 78/ 1 23: а - nоnеречное и б - npotionьнoe сечения, х 4; там же 

167 



Т а б л и ц а  X I  

1 .  �ultis okn ia misera Sokolov e t  Tesakov 
- Экз. 7 8/ 1 24 :  а - поперечное и б - проаоnьное, в - косое сечения, х 4; 

бассейн р. Восточная Ханаь1га, ручьи Таская и Бараний; нижний сиnур, 
ханаыгский горизонт, верхнетаяхекая поасвита. 

2. Multis olenia nik ifoтovae Sokolov et Tesakov 
Экз. 78/1 2 5 :  а, б - косые сечения, х 4; там же. 

3. M esosolenia fest iva. (Tchernychev) 
Экз. 78/126: а - поперечное и б - проаоnьное сечения;, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханаыга, ручьи Таская и Бараний; ниж
ний сипур, ханаыгский горизонт, верхнетаяхекая поасвнта, нижняя часть 
аронекой свиты 

Т а б л и ц а  X II 
J .• Mesofavos ites dualis Soko]ov 

Экз. 7 8/ 1 2 7: а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханаыга, р.Саккырыр, выше устья ру
чья Киги-Баха; верхний ораовик, верхнебаранинекий поагоризонт, бара
нинекая свита. 

2. Mesofavosites gтandis Kim 
Экз. · 78/ 1 2 8: а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; там же. 

3. Mesofavosit'es pulchтum Kokscharska j a ,, sp. nov. 
Гоnотип· 7 8/ 1 06 :  а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; там же 

Т а б n и ц а  X III 
1.  M esofavosites oЬ/iquus Sokolov 

Экз. 78/ 1 2 9: а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Хаяаыга, ручьи Таехан и Бараний; ни;ж,. 
ний сипур, кураяахинский и ханаь1гский горизонты , таяхекая свита. 

2. M esofavos ites bтevispinus Le]eshus 
Экз. 78/1 3 0: а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханаыга, ручьи Таская и Бараний; ниж
ний сипур, ханаыгский горизонт, верхнетаяхекая поасвита. 

3. Favosites hiтsutus Tchernyi:hev fотта magna Sokolov· et Tesa kov 
Экз. 7 8/ 1 3 1 :  а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; там же 

.Т а б n и ц а  X IV 

1 .  Favosites p тaemaximus Sokolov 
Экз. 78/132: а - поперечное и б - проаоnьиое сечения, х 4; ЮJК11ое 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Хаяаыга, ручьи Таехан и Бараний; ниж
ний сиnур, кураяахинский горизонт, нижнетаяхская поасвита. 

2. Favosites aff. acutus Soko]ov et Tesa kov 
Экз, 78/133: а - поперечное и б - проаоnьное сечения, х 4; там же 

Т а б i! и ц а  XV 

1 .  Favos ites kuklin i Tchernychev 
Экз. 78/1 34: а - поперечное и б, в - проаоnьные сечения, х 4 ;  Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханаыга, р.Саккырыр, ниже устья ру
чья Киги-Баха; нижний сипур, куранахинский ·горизонт, НИЖRетаяхская 

_ __поасвита. 
2. favos ite s m oyeтoensis Soko]ov et Tesa kov 

Экз. 7 8/ 135: а, б - поперечные и в - проаоnьиое сечения, х 4; Южное 
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Верхоянье, бассейн р. Вос'l'очная Ханцыга, ручьи Таская и Бараний; ниЖ
ний силур, ханцыгский горизонт, верхнетаяхекая nоцсвита, нижняя часть 
аронекой свиты 

т а б л и ц а  xvi 
1 .  Fa vos ite s kenn ihoens is Oza ki 

Экз. 78/136 :  ·а - nоnеречное и б - nроцольное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р, Восточная Ханцыга, р, Саккырыр, ниже устья ру
чья Киги-Баха; нижний силур, ханцьrгский горизонт, верхнетаяхекая nоц
свита, нижняя часть аронекой свиты. 

2. Favos ites (Sapporipora) favositoides (Ozaki) 
Экз. 78/1 37: а - nоnеречное и б - nроцольное сечения, х 4 ;  Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточной Ханцыги, ручей Таская, ручей Бараний; 
нижний силур, ханцыгский горизонт, нижняя часть оронской свиты 

Т а б л и ц а X VII 

1. Gephuropora infera, sp. n ov.  
Голотиn 78/1 0'1: а - nоnеречное и в - nроцольное сечения, х 4; б - nо
nеречное и � - nроцельное сечения, х 1 О; Южное Верхоянье, ·бассейн · 
р. Восточная Ханцыга, ручьи Таская и Бараний; нижний силур, ханцыг
ский горизонт, верхнетаяхекая nоцсвита. 

2. Gephиropora (?) varia, sp. n ov. 
Голотиn 7 8/1 09: а - nоnеречное и б - nроцольное сечения, х 4; там же 

Т а б л и ц а  X VIII 

1 .  Gephuropora (?) vari-a, sp. n ov. 
ГолЬтиn 78/ 1 0 9: nроцольное сечение, х 1 0; Южное Верхоянье, бассейн 
р. Восточная Ханцыга, ручьи Таская и Бараний; нижний силур, ханцыг
ский горизонт, верхнетаяхекая nоцсвита. 

2. Parast riatopora nigrolimitata, sp� n ov. 
Голотиn 78/1·05: а - nоnеречное и б - nроц6льное сечения, х 4; Юж
ное Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, ручьи Т аскан и Бараний; . 
нижний сиnур, куранахинский и ханцыгский горизонты, таяхекая свита 

Т а б л и ц а  X IX 

1 .  Syringopora khalagenensis Tchernychev 
Экз. 78/138: а - nоnеречное и б - nроцольное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, р. Саккырыр, ниже устья ру
чья КиJ:'и-Баха; нижний силур, ханцыгский горизонт, верхнетаяхекая nоц
свита. 

2 .  Fletcherie lla catervatima, sp.  n ov .  
Голотиn 78/ 1 0 1: а - nоnеречное и б - nроцолъное сечения, х 4; Юж
ное Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, р.Саккырыр, выше устья 
ручья Киги-Баха; верхний орцовик, верхнебаранинекий nоцгоризонт, ба
ранинская свита 

Т а б л и ц а  ХХ 
1 .  Cyrtophy l/um samychiensis Oziubo 

Экз. 7 8 / 1 3  9: а - nоnеречное и б - nроцольное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, бассейн р. Восточная Ханцыга, р.Саккырыр, выше устья ру
чья Киги-Баха; верхний орцовик, нижнебаранинский nоцгоризо�rr ; бар-

. нинекая свита. 
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2, S ib iriolites septentriona lis Preobrazhensky 
Экз. 78/140: а - поперечное, б - косое, в - процольное сечения, х 4; 
там же 

Т а б л и ц а XXI 
l ,  S trepte lasm a com iculum На]] 

Экз, 54 0/ 1 :  а - поперечное и б - процопьное сечени.я, х 4 ;  Южное 
Верхоянье, ручей Бараний; ашгилл, баранянекая свита. 

2. Strepte la sm a  cyrtum Neuman 
Экз, 54 0/2: а - поперечное и б - процопьное сечения, х 4; там же. 

3. Crass ilasma cra ss is e ptatum (Sm\th ) 
Экз. 54 0/3: а - процольное и б - поперечное сечения, х 4; Южное 
Верхоянье, ручей Бараний; срецний - верхний лланцовери, таяхекая сви
та. 

4. · Crass i/asma c om p le tum '(� iko]aeva) 
Эк;з. 540/4: , а - процопьное и б - поперечное сечения на ранней ста
циИ роста, х 4 ;  там же; верхи ашгипла - лланцовери, верхи баранянекой 
с виты - таяхекая свита 

Т а б л и ц а  XX II 
1 .  Strepte lasma s i b iricum (N iko]a eva) 

Экз. 540/5: поперечное сечение, х 4; хребет Сетте-Дабан, ручей Ба
раний; верхний лланцовери, низы верхнетаяхекай поцсвиты . 

2. D in ophy llum apertum (Soshkina) 
Экз. 540/6: поперечное сечение, х 4; там же; ппанцовери, таяхекая 
свита 

Т а б л и ц а  XXIII 
1.  D inophyllum apиtum (Soskhina )  

Экз, 5 4 0/6 : процоl!ьное сечение, х 4; Южное Верхоянье, ручей Бара
ний; лланцовери, 

2. Cra s s i  lasma completum (N iko1aeva) 
Экз, 540/7: iюперечное сечение; х 4; там же; верхи ашгипла - ппан
цовери. 

3; Tungussophy l lum conulus (Lindstrё m )  
Экз, 54 0/8: а и б :.. поперечные сечения на ранней и позцней стациях 
роста, х·-4; там. же; нижний - срецний лланцовери, нижнетаяхская поц
свита, 

4. D inophy l lum brevis epta tum (lvanovsky) 
Экз. 5 4 0/9: процопьное сечение, х 4; там же; верхи срецнего лланцо
вери, нижнетаяхская поцсвита. 

5. H o lophragma m itrata (Sch1otheim) 
Экз. 540/ 1 0: поп-еречное сечение на ранней стации роста, х 4; там же 
верхний лланцовери, верхнетаяхекая поцсвита. 

Т а б л и ц а  XXIV 
1 .  D in ophy llum brevis epta tum (lva nov s ky)  

Экз. 540/9: поперечное сечение, х 4; хребет Сетт&-Дабан, ручей Ба
раний; верхи срецнего ппанцовери, нижнетаяхская поцсвита. 

2. Н olophragma m itrata (Sch1othe im )  
Экз, 540/ 1 0: процопьное сечение, х 4; там же; верхний лланцовери, 
верхнетаяхекая поцсвита 
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Т а б п и ц а  XXV 

1.  Holophтagma m itтata (Schlotheim) 
Экз. 540/0: поnеречное сечение, х 4; хребет Сетте-Дабан, ручей Ба
раний; верхний ппанцовери, верхнетаяхекая nоцсвита. 

2. Micul i�lla anna� Iva novsky 
Экз. 540/ 1 1 :  ,а .- nроцопьное, б - nоnеречное сечения, х 4; там же; 
венлок, верхнЯ!! часть таяхекай свиты . 

3. Ptychophy llum oтtoseptatum lvanovsky 
Экз. 540/ 1 2 :  а - nоnеречное и б - nроцопьное сечения, х 4; там же; 
верхний ппанцовери - нижний венпок, таяхекая свита 

Т а б л и ц а  XXVI 

1 .  Cyathactis euтy one (Bi l l  ings) 
Экз. 540/ 1 3: а - nоnеречное и б ;.. процельное сечения; хребет Сетте
Дабан, ручей Бараний; IIl!анцовери. 

2. Neocys tiphy llum keyseтlingi Oybowski 
Экз. 540/14: а - поnере�ное, б - nроцельное сечения; там же; нижний 
венпок. 

3. ,Palaeophy llum thomi (На 1 1 )  
Экз1 540/15: а - nоnеречное сечение части колонии, б - nроцельное 
сечение отцепьного корапшrга, х 4; там же; ашгилп 

Т а б п и ц а  XXVII 

1 .  Enterophyllum aтticula tum (Wahlenberg) 
Экз. 540/16: а, б - nоnеречные сечения различных частей колонии, в -
nроцельное с ечение, х 4; хребет Сетте-Дабан, ручей Бараний; ашгипп -
венпок. На таблице изображены экземпляры из орцовикских отложений. 

2. Stтombodes socia lis (Soshkina) 
Экэ. 540/17: а - nроцопьное, б - nоnеречное сечения, х 4; там же; 
верхи срецнего - низы верхнего ппанцовери, таяхекая свита. 

3. Tтy plasma n
•
oтdica Stumm 

Экз. 540/18: а - nоnеречное и б - nроцопьное сечения, х 4; там же; 
венпок 

Т а б л и ц а  XXVIII  

1,  Ketophy llum sp. 
Экз. 54 0/ 1 9: а - nоnеречное и б - nроцельное сечения, х 3 ;  хребет 
Сетте-Дабан, ручей БараНИЙ; верхний ппанцовери. 

2 .  Dentila sma hon oтa bilis 1 vanovsky 
Экз. 540/20: а - поnеречное, б - nроцопьное сечения, х 4; там же; 
срецний - верхний ппанцовери, низы венпока 

Т а б л и ц а  X XIX 
1. Diplochone kozhim ica Stre ln ikov 

Экэ. 540/2 1 :  nоnеречное сечение, х 4; хребет Сетте-дабан, ручей Ба
раний; нижний венпок. 

2. Cystiphy llum cylindтicum Lonsda l e  
Экэ. 540/22: nоnеречное с ечение, х 4; там же; венпок. 

3. Cy stiphy llum s.iluтi�nse Lonsda le 
Экз. 5 4 0/2 3: а - nоnеречное, б - nроцопьное сечения, х 4 ;  местона
хожцение и возраст те же, 
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Т а б л и ц а  ХХХ 
1 .  Kymocystis papillarrs Streln ikov 

Экз. 540/24: nоnеречное с ечение, х 4; хрnбет Сетте-Дабан, ручей Ба
раний; верхний венлок. 

2. P la s m ophy llum brevilame llatum ancestra l is e  Latypov 
Экз. 54 0/2 5 :  nоnеречное сечение на ранней стаQИИ роста, х 4; там же; 
верхний лланцовери. 

3. Н olmophyllum holm i \Vedekind 
Экз. 540/26: nоnеречное сечение, х 4; Т8!1 же. 

4. C)• stiphy /lum cy /indricum Lonsda le 
Экз. 540/22: nроцольное сечение, х 4; там же; венлок. 

5. Л ip / ocl!one kozhim ica Streln ikov 
Экз. 5 4 0/2 1 :  nроцольное сечение, х 4; там же; юrж1пrй венлок 

Т а б л и ц а XXXI 

1.  N ip p on ophy llum auptatum (lvan ovsky ) 
Экз. 540/27: nроцольное сечение, х 4; хребет Сетте-.Qабан, ручей Ба
раний; верхний лланцовери. 

2. P /asm oph,• llum bre v ilamellatum ances tra lise Latypov 
Экз. 540/28: а - nоnеречное сечение на срецней стации роста, х 4; 
б - часть того же сечения, х 1 О; там же • . 

3. К ymocystis pa p illaris Stre ln ikov 
Экз. 5 4 0/24: nроцол!>Ное с ечение, х 4; там ·же; верхний веялок, · 

4. Н.ol mophy/lum holm i  Wedekind 
Экз. 540/26: nро11ольное с ечение, . х 4; ·там же; верхний ллапцовери 

Т а б л и ц а XXXII 

1. Yassia fa sc ic u /a ta ,f, .cys tif·era lv·anovsky 
Экз. 5 40/2 9: nоперечное с ечение части колонии, х 4; Южное Верхо-.
янье, ручей Бараний; верхний лланцовери, т�ска.и свита. 

2. A ta ctotoechus. s i- lur.icus A strova 
Экз. 540/30: а - танген!Uiалыюе и б - ·nроцольное сечения, х . 5 0; ·юж
ное Верхоян ье, ручей Бараний; верхний 1111аидовери, таяхекая с вита. 

3. Homotry pel/a a perta Astrova 
Экз, 54·0/3 1: процол�ное сечение, х 20; · Южное Верхоянье, ручей Ба
раний; ашгилл, баранинекая свита 

Т а б л и ц а  XXXIII 

1.  Yassia f asci culata f. cystifera lvanovsky 
Экз. 540/29: процо.'I ьное сечение части колонии, х 4; Южное Верхо-.
янье, ручей Бараний; верхний лланцовери, таяхекая свита. 

2. N ip p on ophy l lum asepta tum (1\·an ovsky) 
Экз. 540/27: поnеречное сечение, х 4; там же. 

3. P /asmophy llum brev ilame /latum ancestm lis e L aty pov 
Экз, 540/28: процольное сечение, х 4; там же; верхний лланцовери. 

4. H om otryp e / la aperta As trova 
Экз. 540/32: а - танген!Uiапьное сечение, х 50; Южное Верхояиье, ру
чей Таскан; ашгшш; экз. 540/ 3 1 :  б - тангенциальное сечение, х 5 0; . 
Южное Верхоянье, ручей Бараний, ашгилл, баранинекая сnита 
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Т а б л и ц а  XXXIV 
. 1 . H om otry p e l/a a p erta Astrova 

ЭкЗ. 5 4 0/32: прщ:�ольное сечение, х 2 0; Южное Верхоянье, ручей Тас
кан; ашгилл. 

2. Ensipora carinata (Nekhoroshel') 
Экэ. 540/33: поперечное с ечение, х 2 0; Южное Верхоянье, ручей Ба
раний; ашгилл, баранинекая свИ'Га. 

3 . F im briapora multi{era (Nekhoroshev) 
Экэ. 54 0/34: а - тангенциальное с ечение, х 2 0; Южное Верхоянье; аш
гилл, баранинекая свИ'Га; экэ. 540/35: б - тангенциальное, в - попе
речное сечения, х 2 0; Южное Верхоян ье; верхний кара[:{ок, баранинекая 
СВИ'Га 

Т а б л и ц а  XXXV 
1 .  Ensip ora pra иrecta (:'lleklюrosl1ev) 

Экэ. 54G/36: тангенциальное сечение, х 20; Южное Верхоянье; аш
гилл, баранинекая свита. 

2. Ens ф ora carinata (N ekhoroshev) 
Экэ. 54 0/33: а - тангенциальное с ечение, х 2 0; экэ. 5 4 0/37: б -
про[:{ольное сечение, х 2 0, там же. 

3. Ensip ora penn igera (Nekhoroshev) 
Экэ. 540/38: тангенциальное сечение, х 20; там же. 

4.  Pha m op ora m onticula ta Nekhoroshev 
Экэ. 5 4 0/39: поперечное с ечение, х 2 0; там же 

Т а б л и ц а  XXXVI 
1 .  Phaenopora m onticu/a ta Nekhoroshev 

Экэ. 5 4 0/39: а - тангенциальное с ечение, б - тангенциальное с ечение 
участка эоарии с макушками, в - тангенциальное сечение участка сре
[:{ИННоii части эоарии, � - тангенциальное с ечение, боковая часть, х 2 0; 
Южное Верхоянье, ручей Бараний; ашгилл , баранинекая свИ'Га. 

2. Phaenoporella transena m e s ofene stra lia (Schoenmann)  
Экз. 540/40: тангенциальное сечение, х 20; там же 

Т а б л и ц а  XXX V! I  
1 .  f . uc ll lip ora sp. 

Экз. 5 4 0/4 1 :  а - тангенциальное и б - поперечное сечения, х 2 0; Юж.о. 
ное Верхоянье, ручей Таскан; ашгилл . 

2. Plza enoporel/a transena m e s ofen e s tralia (Sch oenmann)  
Экз. 5 4 0/42: а - тангенциальное сечение, х 2 0; экз. 54 0-40: б -
про[:{ольное сечение, х 2 0; Ю жное Верхоянье, ручей Бараний; ашгилл, 
баранинекая свИ'Га. 

3 . Semicoscin ium fragi /e A strova 
Экэ. 54 0/43: тангенциальное сечение, перекла[:{ИНЫ короткие, х 2 0; 
Южное Верхоянье, ручей Бараний; ллан[:{овери, таяхекая свИ'Га 

Т а б iJ и ц а  Х Х Х V Ш  
1 .  Sem ic os c in i  u m  frag ilt: A strova 

Экз. 54 0/43: а - тангенциальное сечение верхней части зоарии , прутья 
бифуркируют, б - тангенциальное сечение f!ИЖНей части зоарии, х 2 0; 
экз. 5 4 0/44: в - тангенциальное сечение, прут ья прямые, � - танген� 

· циапьное сечение, прутья изгибаюшиеся, х 2 О; Южное Верхоянье, ручей 
Бараний; ллан[:{овери, таяхекая свИ'Га. 
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2 .  s�m icoscinium pyram idatum Kopa jevic h  
Экз. 540/45 :  поперечное сечение, х 20; там же 

Т а б п и ц а  XXXIX 

I .  s�m ic oscin ium pyram ida tum Kopa jevic h  
Экз. 540/4 5 :  а ,  б ,  б - тангенциапьные сечения разпичных участков зоа
рии, х 2 0; Южное Верхоянье, ручей Бараний; ппанцовери, таяхекая свита 

Т а б п и ц а  X L  

1 ,  Трещины усыхания, уменьшено в 5 раз, 
2. Знаки ряби, уменьшено в 3 раза, 
}, Луга раннетаяхского типа, уменьшено в 3 раза 

Т а б п и ц а  XLI  

1.  Р акущняк типа накат.а, 
2. Бопьшая копания Ente lophyllum articu/atum, уменьшено в 9 раз, 
}; Многочиспенные. обпомки стебпей криноицей и мшанок 

Т а б п и ц а  X L II 

1. Общий виц центрапьной и боковой частей биогерма, 
2, Участок того же биогерма. 
}, Часть пуга позцнетаяхского типа: р - ругозы, б - брахиопоцы , ф - f"a· 

vosit�s sp., м ":' Multis o l�n ia sp. 
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УКАЗАТЕЛЬ 

местонахо)Кденвй верхнеордовикских 
в нвжвесвлурвйсквх табу лят' ругоэ в мшанок 

бассейна р. Восточная Хандыга, хребта Сетте-Дабан 
(Ю)Кное Верхоянье) 

JW музейный 

78/1 00 

78/ 1 3 9  
78/ 1 02 
78/ 1 02а 
78/ 1 35б 
78/ 1 2 2  
78/ 1 36а 
78/ 1 2 2а 
78/ 1 2 6  
78/ 1 26б 
78/136б 

-78/ 1 2 7  

78/ 1 0 1  
78/ 1 0 1 а  
78/ 1 28 

78/ 1 1 7  
78/ 1 1 0  
78/ 1 2 8а 
7В/ 1 2 8г 
78/ 1 1 0а 
78/ 1 08 
78/ 1 2 8б 
78/1 1 0б  
78/ 1 06 
78/1 06а 
78/ 1 2 8в 
78/1 15 
78/ 1 4 0  

78/ 1 2 1  
78/ 1 33 
78/1 1 2  
7 8/ 1 3 1  
78/ 1 3 2  
78[134 

l ' 15 5 99 

JW образца Местонахожцение 

1 1  1 1 1  

Долина р. Саккырыр 
Л е в ы й  с к л о н  

9/66 

9/66 
9/66 
9/6 8 

1 1 / 1 7 0  
1 1/ 1 7 8  
1 1 / 1 8 1  
1 1/ 1 84 
1 1/ 1 8 8  
1 1/ 1 91 
1 1 / 1 98 

1 5 00 м выше уст'Ья ручья Киги-
Баха 
Там же 

" 

" 

700 м ниже устья ручья К иг11- Баха 
799 м Там же 
844 м 
875 м 
897 м 
925 м 
998 м 

" 

П р а в ы й  .с к л о н  

917 1  

9/7 1 
917 3  

1 0/82 

1 0/83 
1 0/83 
1 0/83 
1 0/83 
1 0/84 
1 0/84 
1 0/84 
1 0/85 
1 0/87 
1 0/89 
1 0/85 
1 0/85 
1 0/ 1 00-
1 0/ 1 05 
1 0/ 1 2 1  
1 0/ 1 3 7  
10/146 
1 0/148 
1 0/ 1 4 9  
1 0/ 1 4 9 . 

Устье распацка Противоnоложного, 
6 00 м выШе устья ручья ·К11г11-Баха 

Там же 
11 

Мыс напротив устья ручья Киги
Баха 

Там же 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 

2 53 м ниже устья ручья К иги- Баха 
4 2 2  м 
540 м 
5 79 м 

Там же 
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· Указатель ( продолжение) 

1 1  III  

78/ l 3 1a 1 0/ 1 5 1  
78/133а 1 0/ 1 5 2  
78/1 34а 1 0/ 1 5 2  
78/1336 1 0/ 1 62 822 м ниже устья ручья К иги-Баха 
78/1 35 1 0/162 Там же 
78/ 133в \ 1 0/ 1 63 
78/1 3 8  1 0/ 1 6 3  
78/135а 1 0/164 

Ручей Бараний (правый приток ручья Таскан) 
540/1 1 76/Х-75 2 020 м: к юг<>овостоку, вниз по те-

чению от высоты 1 5 7 2 , 0  м 
78/ 1 166 1 8 1 /Х...75 Там же 

540/ 1 5  1 8 0/Х-75 
540/2 1 95 /Х-75 1 8 2 0  м " правый склон 
541/31 1 95iX...75 11 

540/32 1 95/Х-75 
540/33 1 95/Х-75 " 
540/37 1 95/Х-75 
540/38 1 95/Х-75 

. 5 40/3 9 1 95 /Х-75 lf 

540/4 0 1 95/Х-75 
540/42 1 95 /Х-75 " 

78/ 1 4 0  1 88/Х-75 1 95 0  м 
78/ 1 1 6в 1 72/Х-75 2 1 30 м 
78/ 1 04 1 72/Х-75 
78/1 16г 1 7 1 /Х-75 11 

78/ 1 1 1 в 1 6 7 /Х-75 2 1 80 м 
78/1 1 8  16 7/Х-75 
78/1 1 8а 165 /Х-75 2 2 3 0  м " 

7 8 / 1 2 0  1 6 3/Х-75 
78./ 1 2 1а 1 6 2 /Х-75 11 

540/ 8  1 6 8/Х-75 1 1 80 м 
78/ 1 1 9  1 56 /Х-75 2255 м 
78/ 1 1 9а 1 5 5/Х-75 ' 

540/ 1 3  145/Х-75 2 3 00 ." 

540/34 1 97/Х-75 1 8 00 м lf 

540/35 1 97/Х-75 
540/36 1 97/.Х...75 
540/3 14 9/Х-75 Устье первого правого притока 
540/4 1 76/Х-75 Там же 
5 4 0/6 1 4 9/Х-75 
540/9 1 5 0/Х-75 " 

78/ 1 1 26 14 9/Х-75 " 

78/1 3 16 1 4 9/Х-75 
78/ 1 34 1 4 8/Х-75 

540/5 1 4 1 /Х-75 65 м ниже устья первого правого 
притока 

540/ 1 0  14 0/Х-75 Там же 
540/ 1 2  14 1 /Х-75 

2 1 8  



Указатель 

540/ 1 6  
5 4 0/ 1 7  

78/105 а  
78/i 2 9  
78/132 
78/1 1 3  
78/1 3 1 в  
7 8/1 226 
78/122в 
78/ 1 2 9а 

54 0/7 

540/ 1 9 
540/27 

78/ 1 24 
78/ 1 2 3  

540/28 
540/30 
540/4 1 
540/43 
540/ 1 1  

540/14 
540/22 . 
5 4 0/23 

78/ 1 2 2г 
78/130 
78/130а 
78/135ц 
7 8/136 

78/ 1 3 7  

78/ 1 35 
7 8/135е 
78/103 

78/134а 
78/105 

540/18 

7 8/ 1 25 
7 8/135 

540/20 

78/ 1 2 3в 
78/ 1 07 

540/21 

( nроо:опжение ) 

1 1  

14 1/Х-75 
143/Х-75 
143/Х-75 
143/Х-75 
143/Х-75 
14 1 /Х-75 
1 4 1 /Х ... 75 
1 4 1 / 1 0-75 
1 3 9/Х-75 
13 9/Х-75 
133/Х-75 

1 33/Х-75 
1 33/Х-75 
1 33 /Х-75 
132/Х-75 
1 33/Х-75 
1 33/Х-75 
1 33/Х-75 
1 32/Х...75 
1 1 5 /Х-75 

1 1 5 /Х-75 
1 15 /Х-75 
1 14/Х-75 
1 15 /Х-75 
1 15 /Х-75 
1 15 /Х-75 
1 14/Х-75 
15 0/Х-75 

75/Х-75 

73/Х..75 
70/Х-75 

14 8/Х-75 

148/Х-75 
145 /Х-75 
1 01/Х-75 

1 03/Х-75 
1 01 /Х-?5 
1 23/Х-75 

124/Х-75 
1 23/Х-75 
1 1 2/Х-75 

III 

" 

" 

1 7 0  м ниже устья nервого nравого 
nритока 

Там же 

Там же 

345 м ниже устья nервого nравого 
nритока 

Там же 

Основание воцоnаца, третьего ·от 
устья nервого nравого ·nритока 
Межцу о:вумя каскацами nервого во
цоnаца ниже устья nервого nравого 
nритока 
5 м от основания nервого воцоnаца 

Там же 
5 О  м ниже устья nервого nравого 
nритока 

Там же 

3 90 м ниже устья nервого nравого 
nритока 

Там же 
" 

2 8 0  м ниже устья nервого nравого 
nритока 

Там же 

3 7 0  м ниже устья nервого nравого 
nритока 
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Указатель (окончание ) 

п ш 

78/122ц 1 1 2 /Х..75 Там же 
78/135г 1 06 /Х..75 

540/24 8 9/Х..75 430 м ниже устья первого правого 
прит.qка 

78/ 1 26 90/Х..75 Там же 
540/25 1 3 0/Х..}5 1 3 0  м ниже устья первого правого 

притока 
7'8/1056 1 3 6 /Х..75 Там же 

540/26 1 36/Х..75 , 

540/44 !36/Х..75 , 

78/1 13а 1 3 7/Х-75 " 1 2  О м ниже уе'ГЬЯ первого правого 
притока 

78/ 1 2 �в 1 37/Х..75· Там же 
5 4 0/29 1 26 /Х..75 • 2 6 0  м ниже устья первого правого 

приток_а 
78/1236 1 2� /Х..7 5  Там же 
78/10.7а 126/Х-75 , 

7 8/ 1 0 9  1 26 /Х..75 , 

78/1 09а 1 1 7/Х..75 325 м ниже устья первого правого 
nритока 

540/45 1 38/x;..7s 1 1 0  м , �там же 
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