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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая монография является одним из этапов изучения сравни
тельной стратиграфии ордовика Северной Азии, Западной Европы и 
Северной Америки. Освещение стратиграфии ордовика этих областей 
имеет большое значение как для выявления общих закономерностей 
развития биогеографических провинций прошлого, так и для установ
ления зональных 'биоетратиграфических подразделений. В свете этого 
положения большой интерес представляют вопросы корреляции ордо
викских отложений Северо-Востока СССР, Сибирской платформы и 
Северной Америки. Приступая к этим вопросам, авторы столкнулись с 
трудностями, связанными с различной степенью изученности ордовика.

Ордовик Северной Америки наиболее детально исследован в Аппа
лачах и прилегающих районах платформы. Менее изучены ордовикские 
отложения Кордильер и арктических районов Северной Америки. В об
ширной литературе по ордовику Северной Америки отражены матери
алы по стратиграфии и фауне и крайне незначительными являются све
дения по палеогеографии этого периода. Палеогеографические реконст
рукции относятся главным образом к эпохе трансгрессии среднего ор
довика и обширной арктической трансгрессии конца ордовика. Корре
ляционная схема ордовика Северной Америки (Dunbar, 1954), постро
енная по литостратиграфическим подразделениям, приведена к стан- 
дартному разрезу, включающему северо-американские ярусы. Эти ярусы 
по комплексам граптолитов сопоставлены с ярусами типовой шкалы 
ордовика Англии.

Палеонтолого-стратиграфические исследования ордовика Сибирской 
платформы были проведены О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой 
(1961). Ими были намечены основные этапы развития фауны Сибир
ского бассейна и выделены самостоятельные ярусы ордовика Сибирской 
зоогеографической провинции. При этом О. И. Никифорова и О. Н. Ан
дреева (1961, стр. 277) подчеркивают, что «в определенные отрезки вре
мени фауна Сибирского бассейна обогащалась иммигрантами из по
граничных областей Тихого и, в меньшей степени, Атлантического 
океанов», что и определяло соответствие ярусных этапов развития 
фауны ордовика Сибирского бассейна и фауны бассейнов Европы и 
Северной Америки.

Авторами сибирской монографии было отмечено, что элементы фа
уны ордовика Сибирской платформы распространены на Таймыре и 
Новосибирских островах, которые входят в Сибирскую зоогеографиче- 
скую провинцию, расширяя ее пределы. Разрезы ордовика Северо-Во
стока СССР были включены этими исследователями в Сибирскую про
винцию только предположительно.

По сравнению с Сибирской платформой и Северной Америкой ордо
вик Северо-Востока СССР изучен менее полно. Здесь ордовикские
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отложения распространены по окраинам Колымского срединного масси
ва: в Омулевских горах — в бассейнах левых притоков р. Колымы (реки 
Ясачная, Омулевка, Рассоха и их притоки), ,в районе хр. Тас-Хаяхтах 
и в Селенняхском кряже. Небольшие выходы отложений ордовика уста
новлены на правобережье р. Колымы, в районе Омолонокого массива, 
а также на Чукотском полуострове. В северо-западной части региона 
ордовик известен в Хараулахских горах, а на юго-западе в хр. Сетта- 
Дабан.

Изучение ордовикских отложений Северо-Востока СССР началось 
сравнительно недавно; ранее указывались только единичные находки 
ордовикской фауны, в редких случаях приводилось ее описание.

Первая 'стратиграфическая схема ордовика Омулевских гор была 
разработана А. А. Николаевым (1958,1959), который впервые установил 
последовательность свит и собрал фауну, позволившую выделить отло
жения среднего и верхнего отделов, связанные постепенным переходом 
с нижнесилурийскими. Последующие работы, проведенные Н. А. Бог
дановым и М. Н. Чугаевой (1960), подтвердили (Правильность этой схе
мы, но значительно дополнили палеонтологическую характеристику 
свит, выделенных А. А. Николаевым, и доказали ордовикский возраст 
части отложений, отнесенных ранее А. А. Николаевым к низам силура. 
В дальнейшем изучение стратиграфии ордовика было проведено и в 
других районах: на левобережье р. Колымы, в бассейне р. Омулевки, 
оно было продолжено М. М. Орадовской (1961) в районах р. Инаньи 
(цравого притока р. Омулевки) и р. Эльгенчак (левого притока р. Ясач
ной), А. А. Николаевым и Б. В. Преображенским (Преображенский, 
1961) в бассейне р. Ясачной. В Тас-Хаяхтахе работы велись Н. А. Бог
дановым (1959, 1960) и Г. П. Абаимовой (1961). В Селенняхском кря
ж е — Г. А. Гребенниковым и И. П. Шлыковым (1960), М. Н. Чугаевой 
П961а) и позже М. Н. Чугаевой и X. С. Розман. Район хр. Сетта-Да- 
бан исследован Ян Жин-шин (1960). К настоящему времени лучше 
изученными являются ордовикские отложения структур западной, юго- 
западной и южной окраин Колымского срединного массива, из которых 
авторами детально рассматриваются отложения Селенняхского кря
жа, главным образом отложения среднего и верхнего ордовика.

Разделы данной работы написаны:
X. С. Розман и М. Н. Чугаевой — Введение, «Стратиграфия ор

довика Селенняхского кряжа», «Биостратиграфия ордовика Северо-Во
стока СССР» и «Соотношение ордовикских отложений Северо-Востока 
СССР, Сибирской платформы и Северной Америки».

М. Н. Чугаевой — «Трилобиты раннего и среднего ордовика Северо- 
Востока СССР» и «Анализ трилобитов».

В. А. Ивановой — «Остракоды среднего ордовика Селенняхского 
кряжа» и «Анализ остракод».

X. С. Розман — «Брахиоподы среднего и позднего ордовика Селен
няхского кряжа» и «Анализ брахиопод».

Из палеонтологического материала были монографически изучены: 
брахиоподы — X. С. Розман, трилобиты — М. Н. Чугаевой, острако
д ы — В. А. Ивановой (ПИН АН СССР) и А. В. Каныгиным (МГУ). 
Входящие в комплекс фауны наутилоидеи были определены 3. Г. Бала
шовым (ЛГУ), криноидеи — Р. С. Елтышевой (ЛГУ), гастроподы
В. С. Востоковой (ЛГУ) и граптолиты — А. М. Обутом (Сибирское от
деление АН СССР). Авторы выражают свою глубокую признательность 
лицам, принявшим участие в определении фауны.



Г л а в а  /

СТРАТИГРАФИЯ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИИ 
СЕЛЕННЯХСКОГО КРЯЖА

Ордовикские отложения широко распространены в пределах Селен- 
нях-Уяндинского междуречья. Наиболее широко они развиты в долине 
р. Тарын-Юрях, на водоразделе рек Тарын-Юрях и Сеймчан и на ле
вобережье р. Сакынджа (рис. 1).

В тектоническом отношении Селенняхский кряж представляет собой 
западное окраинное поднятие Колымского срединного массива (Пу- 
щаровский, 1956). Ордовик на этой территории установлен в пределах 
Секдекунской и Калычанской антиклиналей, разделенных Сеймчанской 
синклиналью. Изучение разрезов ордовика затрудняется из-за много
численных разломов, осложняющих эти структуры. Общее простира
ние пород, слагающих вышеназванные структуры — северо-восточное 
(30—40°), углы падения обычно не превышают 30—50°, с небольшими 
отклонениями; необычными являются углы падения (4—15°) ордовик
ских отложений, слагающих Тарынюряхскую брахисинклиналь, ослож
няющую северо-западное крыло Секдекунской антиклинали.

В разрезе ордовика выделяются все три отдела. Нижняя граница 
разреза не установлена, так как наиболее древние ордовикские отло
жения слагают ядро Секдекунской антиклинали и их нижний контакт 
не известен.

Верхняя граница ордовика прослежена в разрезах Калычанской 
антиклинали, внутри карбонатного непрерывного разреза и проводится 
по появлению раннесилурийской фауны.

НИЖНИЙ ОРДОВИК (О0

В составе нижнего ордовика, принимаемого в объеме тремадокского 
и аренигского ярусов, выделяются две свиты: секдекунская и унгин- 
ская (Гребенников и Шлыков, 1960).

Секдекунская свита (О^1*)
Эта свита представлена главным образом серыми известняками, 

слагающими центральную часть Секдекунской антиклинали в верховь
ях р. Тарын-Юрях, ручьев Секдекун, Унга и др. (рис. 2). По ручью 
Секдекун и его притокам, впадающим в 11 —13 км от устья, составлен 
следующий разрез свиты (снизу вверх):
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Рис. 1. Схема геологического строения междуречья Селенняха и Уяндины. Составлена 
А. А. Арсеньевым, X. С. Розман и М. Н. Чугаевой по материалам М. А. Галкина, Г. А. 
Гребенникова, Л. А. Мусалитина, И. П. Шлыкова, О. Г. Эпова и личным наблюдениям.
1 — аллювиальные, делювиальные и ледниковые отложения; 2 — осадочно-вулканогенные отло
жения мезозоя; 3 — глинистые и известковистые сланцы и известняки карбона; 4 известко
во-глинистые сланцы, известняки, битуминозные и пестроцветные известняки девона; 5 — томмот- 
ская свита: мусковито-хлорито-кварцевые, известковистые и другие сланцы и кристаллические 
известняки с мусковитом; 6 — известняки, глинистые и известковистые сланцы и доломиты силура; 
7 — нальчанская свита: плитчатые известняки; 8 — сыачанская свита: плитчатые известняки и 
глинисто-кремнистые сланцы с пропластками граптолитовых сланцев; 9 калычанская свигл: 
темные пелитоморфные известняки; 10 — волчинская свита: филлитизированные сланцы, мергели» 
пелитоморфные известняки; 11 — тарынюряхская свита: зернистые, обломочные и глинистые 
известняки; 12 — известняки и известково-глинистые сланцы нерасчлененного среднего ордовика; 
13 — унгиндкая свита: филлитовидные сланцы; 14 — секдекунская свита: слоистые известняки; 
15 — калгынская свита: кристаллические сланцы и кристаллические известняки нерасчлененного 
верхнего докембрия и нижнего палеозоя; 16 — гранитоиды; 17 — гипербазиты; 18 габброиды; 

.;  ̂ 19 — разломы



Мощность, .m

1. Известняки серые, зернистые, толстопластовые, с тонкими глини
стыми п р и м а з к а м и ...............................................................................................до 200

2. Известняки серые и темно-серые, на выветрелой поверхности рыже
ватые, средне- и мелкозернистые, неравнослоистые, с тонкими глинисты
ми примазками- : . . •. . . . . . . . 100

3. Известняки, синевато-серые, 1мелкозернистые, крепкие, пластовые, 
иногда тонкослоистые, с тончайшими глинистыми сланцеватыми при
мазками .......................................................................................................................  150

4. Сланцы темно-серые, почти черные, реже зеленоватые, филлитовид
ные, с тонкими, нередко линзовидными прослоями серых зернистых алеври- 
тистых и з в е с т н я к о в ..............................................................................................60—70

5. Известняки светло-серые, зернистые, слабо песчанистые, рассланцо-
ванные, с прослоями глинистых известняков, с тонкими прослоями глинистых 
пород, хлоритизированных /и о тал ьк о в ан н ы х ..................................................... 20

6. Известняки серые, мелко- и тонкозернистые, часто перекристаллизо-
ванные, с тонкими глинистыми п р и м а з к а м и ..............................................  150—200'

7. Известняки серые, среднезернистые, толстопластовые, глинистые,
слабо песчанистые; вверх по разрезу возрастает роль песчанистого 
м а т е р и а л а ...................................................................................................................  30

8. Известняки серые и коричневатые, иногда неравномерно окрашен
ные в красноватые и зеленоватые тона, мелкозернистые песчанистые, 
н ео д н о р о д н ы е ........................................................................................................ 40—60

9. Известняки серые зернистые, песчанистые, толстопластовые, сильно
р азд р о б л ен н ы е ............................................................................................................  50

10. Известняки серые, тонкозернистые и пелитоморфные, толстопл-а-
стовые, трещиноватые, иногда п о л о с ч а т ы е .......................................................... 300

Выше залегают черные и зеленоватые филлитовидные сланцы с тон
кими прослоями известняков, относимые уже к унгинской свите.

Общая мощность наиболее полного разреза секдекунекой свиты, 
прослеженной при пересечении западного крыла Секдекунекой антикли
нали, составляет 1150—1300 м.

В других разрезах, по Секдекуну, Унге, Тарын-Юряху, в ненарушен
ном состоянии можно наблюдать лишь верхние горизонты свиты.

Палеонтологическая характеристика свиты чрезвычайно скудна: в 
верховьях р. Тарын-Юрях встречены отдельные членики криноидей, в 
верховьях ручья Унга — неопределимые обломки азафид. Г. А. Гребен
никову (Гребенников и Шлыков, 1960) в средней и верхней частях раз
реза секдекунекой овиты удалось собрать остатки Endoceras sp., Hormo- 
toma sp., Cyslopentagonalis sutus Jelt.. sp. nov., Protocycloceras sp., ука
зывающие на ордовикский возраст вмещающих пород.

По своему стратиграфическому положению секдекунская свита ско
рее всего соответствует инаньинскому горизонту унифицированной схе
мы Северо-Востока (табл. 8).

Унгинская свита (01un)
Унгинекая свита связана с нижележащей постепенным переходом, 

что отчетливо наблюдается в разрезах по ,р. Тарын-Юрях, ручьям Унга 
и Секдекун (рис. 2), где эти свиты пользуются широким распростране
нием. Разрез унгинской свиты довольно однообразен и представлен 
зеленовато-серыми и темно-серыми филлитизированными сланцами, в 
нижней части — с прослоями серых и зеленовато-серых известняков, со
держащих обломки фауны.

В верховьях Унги выше секдекунских полосчатых известняков зале- 
гают:

Мощность, U
1. Известняки серые и зеленовато-серые, глинистые, слабо рассланцо- 

ванные, неоднородные, с прослоями глинистых тонкозернистых обломочных 
известняков, в которых встречаются Orthida. Loganopeltis sp. indet, Bioleina 
sp. indet., Protophomerops sp., Kawina (?) sp., Asaphidae. Фауна, как пра
вило, плохой сохранности, с деформированными и перекристаллизован- 
ными р а к о в и н а м и ......................................................................  Ю_15
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I. Известняки серые и зеленовато-серые, сильно глинистые, пелито-
морфные, неоднородные, с прослоями зеленовато-серых сланцев . . .  10

3. Мергели темно-серые и зеленовато-серые, однородные, массивные, 
сильно раскливажированные; отмечены невыдержанные прослои (от 0,1—
0,3 до 3—5 см) зернистых серых известняков, подчеркивающие слоистость 
п а ч к и ............................................................................................................................  30

4. Мергели зеленовато-серые, однородные, массивные, иногда со сле
дами тонкой п о л о сч ато сти ......................................................................................  5

5. Мергели зеленовато-серые и темно-серые, филлитизированные, с не
ровной волнистой поверхностью напластования и прослоями (10—12 см)
серых пелитоморфных однородных и з в е с т н я к о в ............................................ 40—45

6. Мергели темно-серые и зеленовато-серые, массивные, сильно клива-
жированные, однородные, изредка тонкополосчатые, с прослоями более 
тлинистых разностей . ....................................................................................50—60

7. Сланцы известково-глинистые, темно-серые, мягкие, однородные,
филлитизированные, иногда л и с т о в а т ы е ....................................................................80

8. Мергели и известково-глинистые сланцы, темно-серые, сильно клива-
жированные, с невыдержанными по мощности прослоями серых зернистых 
«известняков ................................................................................................... 5—7

9. Мергели темно-серые, почти черные, однородные, массивные, силь
но кли важ и рован н ы е...............................................................................................  25

10. Мергели темно-серые, с линзовидными прослоями глинистых мелко
зернистых известняков, неровнослоистых, неоднородных, пронизанных тон
чайшими глинистыми п р и м а з к а м и .......................................................................25—30

II. Мергели темно-серые, однородные, иногда тонкополосчатые . . 70
12. Мергели и известково-глинистые сланцы, темно-серые, почти чер

ные, с рыжеватой поверхностью выветривания, филлитизированные и рас- 
с л а н ц о в а н н ы е .........................................................................................................  200—250

Мощность, м

Выше согласно по резкой отчетливой границе залегают серые зер
нистые известняки тарынюряхской свиты среднего ордовика. Мощность 
отложений унгинской свиты в разрезе верховьев ручья Унга составляет 
550—630 м.

В верховьях р. Тарын-Юрях в нижней части разреза унгинской сви
ты встречаются прослои крепких серых органогенно-обломочных изве
стняков, в которых обнаружены обломки трилобитов (Protopliomerops 
sp. indet.) и брахиопод с почти полностью перекристаллизованными 
раковинами.

По ручью Секдекун, выше известняков секдекунской свиты, соглас
но залегают зеленовато-серые филлитизированные известково-глинистые 
сланцы с прослоями серых зернистых известняков; кверху постепенно, 
но довольно быстро количество известняковых прослоев сокращается, и 
весь разрез сложен зеленовато-серыми и темно-серыми филлитизиро- 
ванными известково-глинистыми и глинистыми сланцами, обычно до
вольно однородными, иногда тонкополосчатыми. Породы сильно пере
давлены, интенсивно кливажированы.

Местами в среднем течении Секдекуна, примерно в 7—8 км от его 
устья, сланцы унгинской свиты прорваны диабазовыми дайками. Вслед
ствие интенсивной дислоцированное™ и осложнения небольшими по 
амплитуде разломами в этом разрезе трудно установить мощность ун
гинской свиты, но она, по-видимому, того же порядка, что и в разрезах 
по Унге и Тарын-Юряху.

Палеонтологическая характеристика свиты обосновывается лишь 
сборами в верховьях р. Тарын-Юрях, где был найден Protopliomerops 
sp., и ручью Унга, где встречены Biolgina sp. indet., Loganopeltis sp. 
indet., Protopliomerops sp., Kawina (?)sp., Asaphidae, Orthidae.

Перечисленные выше трилобиты наряду с другими, более много
численными формами встречаются в хитинской свите Эльгенчакских гор 
(Орадовская, 1961), что позволяет сопоставлять эти свиты между собой 
и считать унгинскую свиту одновозрастной хитинскому горизонту уни
фицированной схемы (табл. 8).

Унгинская свита отнесена к раннему ордовику на основании того, 
что среди перечисленных трилобитов присутствуют лишь типично ранне-
10



'ордовикские формы, за исключением широко распространенных во вре
мени азафид. Поскольку среди унгинских трилобитов отсутствуют фор
мы, типичные для «самых низов ордовика, а секдекунские Endoceras sp., 
Protocycloceras sp., Hormotoma sp. и Cyclopentagonalis sp. исключают 
более древний, чем ордовикский, возраст вмещающих пород, к низам 
нижнего ордовика может быть отнесена и секдекунская свита. По кров
ле унгинской свиты проведена верхняя граница нижнего ордовика.

СРЕДНИЙ ОРДОВИК (0 2)
Отложения среднего ордовика, принимаемого в объеме лланвирнско- 

го, лландейловского и нижне- и среднекарадокского ярусов междуна
родной схемы, в Селенняхском кряже развиты несравненно шире, чем 
нижнего. В его составе выделяются четыре свиты: тарынюряхская, вол- 
чинская, калычанская и -сыачанская. Нижняя граница среднего ордо
вика проводится по резкой схеме унгинских сланцев зернистыми серыми 
известняками тарынюряхской свиты. Как правило, эта граница литоло
гически выражена очень отчетливо и обычно хорошо прослеживается в 
рельефе сменой мягких форм более резкими.

Тарынюряхская свита (0 2tr)
Эта свита широко развита по р. Тарын-Юрях, ручьям Унга, Волчий, 

Секдекун и Калычан (рис. 2). В ее разрезах выделяются две подсвиты: 
нижняя, сложенная известняками, и верхняя — известняками с прослоя
ми карбонатно-глинистых сланцев.

По Унге, выше сланцев унгинской свиты, согласно залегают:
Мощность, м

1. Известняки серые, мелкозернистые, иногда песчанистые, слоистые,
толсто- и среднеплитчатые, с подчиненными прослоями оолитовых и орга
ногенно-обломочных разностей, обнаружены остатки трилобитов — Plio
mera fischeri asiatica subsp. nov., Eorobergia bipunctata sp. nov., E. tscher- 
skyi sp. nov., Ceraurinus sp., остракод — Leperditella symmetrica sp. nov., 
Laccochilina (Eochilina) sp., Kinnekulea beyrichotiica sp. nov. и однооб
разных брахиопод — Xenelasmella graciosa sp. nov.................................

2. Известняки серые мелкозернистые, прослоями пелитоморфные,
средн еплитчаты е....................................................................................................

Лежащие выше отложения отнесены к верхней подсвите.
3. Известняки темно-серые, глинистые, тонко- и среднеплитчатые, за

легают пачками (мощность 2—10 м) среди зеленовато-серых филлитизи- 
рованных сланцев ................................................................................................

4. Известняки серые и темно-серые, пелитоморфные, узловато-слои
стые, среднеплитчатые, с прослоями органогенно-обломочных мелко- и 
крупнозернистых известняков; обнаружены многочисленные обломки три
лобитов— Pliomera fischeri asiatica subsp. nov., Eorobergia tscherskyi 
sp. nov., Isotelus sp., Kawitia (?) sp., остракоды— Leperditella symmetrica 
sp. nov., Laccochilina (Eochilina) proxima sp. nov., L. (E.) indistincta 
sp. nov., Tergumella angulata sp. nov., брахиоподы— Xenelasmella graciosa 
sp. nov., криноидеи — Pentagonopentagonalis exp. gr. tridens Jelt.

5. Сланцы зеленовато-серые, филлитизированные, с подчиненными про
слоями (до 3 10 см) серых мелкозернистых известняков . . . .

Перерыв в обнажении — 110 м.
6. Сланцы зеленовато-серые, филлитизированные, с прослоями серых

органогенно-обломочных известняков, переполненных обломками трило
битов . . .  .........................................................................

7. Известняки темно-серые, среднеплитчатые, пелитоморфные, иногда 
мелкозернистые и органогенно-обломочные, с прослоями черных глини
стых сланцев. В мелкозернистых и органогенно-обломочных известняках 
обнаружены трилобиты Ermanella (?) sp., Ceraurinus sp., Amphilichas sp., 
Isotelus sp., Pliomera fischeri asiatica subsp. nov., остракоды — Leperditella 
winteritumida sp. nov., L. symmetrica sp. nov., Laccochilina (Eochilina) 
scrobiculata sp. nov., Tetradella maslovi V. Ivan., T. costata V. Ivan., Egoro-
vella defecta V. Ivan., /Сinnekkulea beyrichonica sp. nov., брахиоподы_
Mimella pyramidalis sp. nov., Xenelasmella graciosa sp. nov., X. jacutensis 
sp. nov..........................................................................................

285
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Выше залегают сланцы, относимые к волчинской свите. Мощность 
тарынюряхской свиты в разрезе по Унге составляет 625 м.

Чрезвычайно сходное строение имеет тарынюряхская свита в разре
зах по Секдекуну и Тарын-Юряху, расположенных соответственно к 
северу и к югу от разреза ручья Унга. По р. Тарын-Юрях наблюдается 
увеличение глинистого материала в составе известняков. В верхней под
свите отмечены Pliomera fischeri asiatica subsp. nov., Carolinites sibiricus 
sp. nov., Ermanella (?) sp., Cybele (?) sp., Encrinuroides (?) sp. 
и азафиды.

По p. Секдекун тарынюряхская свита сложена в нижней части обло
мочными и зернистыми неоднородными серыми известняками мощ
ностью до 580 м и с редкими обломками фауны. В верхах нижней под
свиты обнаружены остатки брахиопод — единичные Hesperorthis bra- 
chiophorus (Coop.).

В верхней подсвите наблюдается чередование серых глинистых, 
иногда зернистых известняков с прослоями органогенно-обломочных 
разностей и зеленовато-серыми карбонатно-глинистыми сланцами. Верх
няя подсвита по р. Секдекун достигает мощности почти 600 м и со
держит остатки брахиопод — Hesperorthis brachiophorus (Coop.), Я. ig- 
nicula (Raym.), Xenelasmella jacutensis sp. nov. (преобладают в сборе) „ 
трилобитов — Pliomera fischeri asiatica subsp. nov. Pliomerellus jacuti- 
cus sp. nov., Amphilichas sp., Kawina (?) sp., Ceraurinus sp., Cybele (?) 
sp., Encrinuroides (?) sp. и азафиды, а также мшанок, остракод, крино- 
идей, гастропод. В целом на 1цравобережье р. Тарын-Юрях, при сохра
нении однотипного строения тарынюряхской свиты, по простиранию на
блюдается некоторое увеличение мощностей к северо-востоку: от 850 м 
в разрезе по Унге до 1200 м — по Секдекуну.

Западнее рассмотренных разрезов тарынюряхская свита прослежена 
по левобережью р. Тарын-Юрях, где по ручью Волчьему наблюдаются 
выходы верхних слоев этой свиты мощностью до 225 м. По сравнению с 
предыдущими разрезами наблюдается увеличение песчанистого мате
риала, в результате чего появляются прослои глинисто-алевритовых 
известняков и известковистых песчаников.

Западнее, на левобережье р. Сакынджа, известна еще одна полоса 
выходов ордовика, где в строении нижней части разреза принимают 
участие отложения тарынюряхской свиты. Более древние горизонты 
ордовика здесь срезаны крупным тектоническим нарушением. В изу
ченном разрезе по р. Калычан, начинающимся примерно на расстоянии
6,5 км выше устья, наблюдаются:

Мощность, лс
1. Известняки серые, мелкозернистые, плотные, плитчатые, с прослоя

ми темно-серых, почти черных кремнисто-глинистых сланцев . . .  20
2. Известняки серые, плитчатые, иногда толстослоистые, средне- и мел

козернистые, с редкими прослоями, обогащенными песчанистым и мелкога
лечным материалом; галька, как правило, очень хорошо окатана, состоит 
из кремней и известняков. В верхней части отмечены прослои (до 2—3 м) 
черных глинистых сланцев, встречены редкие обломки трилобитов: Eorober-
gia sp. indet., Amphilichas sp. indet....................................................................300

3. Известняки серые, массивные, с прослоями среднеплитчатых, мелко
зернистых и органогенно-обломочных разностей. В верхней части появляет
ся пачка известняков небольшой мощности, неоднородных, пелитоморфных, 
с включениями обломочных разностей, содержащих остатки колпачковид- 
ных гастропод, криноидей, трилобитов: Kawina plana sp nov., Pliomerellus 
jacuticus sp. nov., Pliomera fischeri asiatica subsp. nov., Amphilichas sp.,
Ceraurinus sp., Eorobergia bipunctata sp. nov., (очень редкие экземпляры), 
остракод — Tergumella angulata sp. nov., Hallatina orlovi sp. nov., Kintiek- 
kulea beyrichonica sp. nov., брахиопод — Nothorthis latecostala sp. nov.,
Hesperorthis cf. brachiophorus (Coop.), Atelelasma папа sp. nov., Xenelas
mella graciosa sp. nov., Plectambonites (?) jacuticus sp. nov........................... 40

4. Известняки с.еры£, с. рыжеватой поверхностью выветривания, средне- 
и толстоплитчатые, плотные, мелко- и среднезернистые, переслаивающие-
12



Мощность, м

ся со сланцами, известково-глинистыми и глинистыми, зеленовато-серыми 
филлитовидными, кливажированными. В верхней части в прослое серого 
зернистого известняка собраны Pliotnera fischeri asiatica subsp. nov., Xene-
lastnella graciosa sp. nov...........................................................................................

5. Известняки темно-серые, мелкозернистые, средне- и толсгоплитчатые, 
с подчиненными прослоями зеленовато-серых и черных филлитовидных 
сланцев ....................................................................................................................

80

60

Выше залегают сланцы с прослоями известняков, относимые к вол- 
чинской свите.

Во всех изученных разрезах нижняя подсвита тарынюряхской свиты 
сложена разнообразными серыми известняками, обломочными, зерни
стыми, с трилобитами — Eorobergia bipunctata sp. nov., E. tscherskyi 
sp. nov., Jsotelus sp., Ceraurinus sp., Pliomera fischeri asiatica subsp. 
nov., единичными Amphilichas sp. indet., остракодами — Leperditella 
symmetrica sp. nov., Laccochilina (Eochilina) scrobiculata sp. nov., 
L. (E.) proxima sp. nov., L. (E.) indistincta sp. nov., Kinnekkulea beyri- 
chonica sp. nov., Tergumella angulata sp. nov. и более однообразными 
брахиоподами — Xertelasmella graciosa sp. nov. и X. jacutensis sp. nov., 
Orthidae.

Максимальная мощность нижней подсвиты тарынюряхской свиты 
достигает 580 м в разрезе по р. Секдекун, в других разрезах она не 
превышает 350—450 м.

Верхняя подсвита, в строении которой заметную роль начинают при
обретать прослои глинистых и известково-глинистых пород, обычно 
имеет мощность от 180—200 до 500 м. Комплекс фауны верхней подсви
ты более богат и разнообразен: здесь встречены трилобиты — Pliomera 
fischeri asiatica subsp. nov. (часто), Isotelus sp., Ceraurinus sp., Eoro- 
bergia tscherskyi sp. nov. (редко), Pliomerellus jacuticus sp. nov., Am- 
philichUs sp., Carolinites sibiricus sp. nov., Ermanella (?) sp., острако- 
ды — Leperditella symmetrica sp. nov., L. anteritumida sp. nov., Lacco
chilina (Eochilina) scrobiculata sp. nov., Tetradella maslovi V. Ivan., 
T. costata V. Ivan., Egorovella defecta V. Ivan., Kinnekkulea beyrichonica 
sp. nov., криноидеи — Pentagonopentagonalis mirabilis Jelt., брахиопо- 
ды — Nothorthis latecostata sp. nov., Mimella pyramidalis sp. nov., 
Hesperorthis cf. brachiophorus (Coop.), Atelelasma папа sp. nov., 
Plectambonites (?) jacuticus sp. nov., Xenelasmella jacutensis sp. nov.,
K. graciosa sp. nov.

В унифицированной схеме ордовика Северо-Востока (табл. 8) в ос
новании среднего отдела выделен сиенский горизонт, подразделенный 
на два подгоризонта: нижний и верхний. Для нижнего подгоризонта в 
отдельных разрезах (Омулевские горы, р. Харкинджа) характерно при
сутствие граптолитов, а для верхнего — представителей придонной 
фауны. Среди трилобитов и брахиопод тарынюряхской свиты встре
чается значительное число форм, характерных для верхнего подгори
зонта сиенского горизонта. В связи с тем, что ,в разрезе тарынюряхской 
свиты не удалось наблюдать никаких следов перерыва или несогла
сия, представляется возможным сопоставить тарынюряхскую свиту 
как с верхней, так и с нижней частью сиенского горизонта, имея в виду, 
что самые низы описываемой свиты сложены карбонатными породами, 
явно неблагоприятными для нахождения граптолитов.

Волчинская свита (Огу|)
Волчинская свита наблюдалась в разрезах по р. Тарын-Юрях, Унга 

и ручьям Секдекун, Волчий и Калычан (рис. 2, см. 16 стр.). Отложения 
волчи,некой свиты связаны с нижележащими постепенными переходами, 

ижняя граница свиты проводится по преобладанию в разрезе сланцевых
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пачек и по появлению своеобразного комплекса фауны. Для нижней, 
части разреза волчинской свиты характерно присутствие известково- 
глинистых и глинистых сланцев, в верхней части преобладают темно- 
и светло-серые плитчатые пелитоморфные известняки и светло-серые и. 
зеленовато-серые мягкие мергели.

По ручью Унга выше известняков с трилобитами и брахиоподами та- 
рынюряхской свиты залегают:

Мощность, м.
1. Сланцы зеленовато-серые, филлитовидные, сильно кливажирован-

ные, с подчиненными прослоями (2—10 см) пелитоморфных и органогенно
обломочных серых тонкоплитчатых и з в е с т н я к о в ................................................. 17G

2. Сланцы темно-серые, почти черные, с прослоями (1—1,5 м) плитча
тых темно-серых пелитоморфных и з в е с т н я к о в .......................................  10

3. Сланцы зеленовато-серые, филлитизированНые, сильно кливажиро-
ванные .     30

4. Известняки светло-серые, зеленовато-серые, пелитоморфные, с
Leperditella cf. egloni V. Ivan., Coelochilina patibilis sp. nov., Tetradella 
costata V. Ivan., Egorovella compacta V. Ivan. Вверх по разрезу они чере
дуются со светло-серыми известково-глинистыми сланцами и зеленовато- 
серыми полосчатыми м е р г е л я м и ........................................................................  80

5. Известняки светло-серые, однородные, пелитоморфные, среднеплит
чатые, переслаивающиеся с органогенно-обломочными разностями, зелено
вато-серыми сланцеватыми мергелями и филлитизированными сланцами.
В* тонких прослоях органогенно-обломочных известняков встречены остра- 
коды — Leperditella sp., Tetradella costata V. Ivan., T. гага V. Ivan., T. mas- 
lovi V. Ivan., Egorovella compacta V. Ivan., E. dejecta V. Ivan., брахиопо- 
ды — редкие Hesperorthis ignicula (Raym.), Evenkina anabarensis Andr.
(в массе), Sowerbyella ex gr. negritus (Willard), Opikina (Plaiymena) pla
na Coop., плохой сохранности трилобиты, среди которых преобладают хво
стовые щиты а з а ф и д ............................................................................................ 215

Более высокие горизонты волчинской свиты срезаны проходящим по* 
р. Тарын-Юрях крупным тектоническим нарушением. Мощность волчин
ской свиты по ручью Унга составляет 505 м.

По Тарын-Юряху и Секдекуну, к сожалению, обнажаются лишь ниж
ние горизонты волчинской свиты: зеленовато-серые и темно-серые из
вестково-глинистые сланцы € 1прослоями светлых, зеленоватых однород
ных пелитоморфных известняков. Характер изменений мощностей 
остается неясным вследствие неполноты разрезов.

По ручью Волчьему выше плитчатых глинистых известняков с тарын- 
юряхскими трилобитами залегают:

Мощность, ж
1. Сланцы зеленовато-серые, известково-глинистые с прослоями органо

генно-обломочных известняков и почти полностью перекристаллизованными 
остатками ф а у н ы ................................................................................................... 100

2. Известняки серые, неровноплитчатые, зернистые, с прослоями орга
ногенно-обломочных разностей и известково-глинистых сланцев . . .  80

3. Мергели светло-серые и зеленовато-серые, плитчатые, однородные,
мягкие, с прослоями крепких светлых пелитоморфных брекчиевидных изве
стняков. В известняковых прослоях встречаются трилобиты — Remopleurides 
sp., хвостовые щиты Calliops sp., Isotelus sp., Illaenus sp., остракоды — Lac- 
cochilina (Laccochilina) modesta sp. nov., Egorovella compacta V. Ivan.,
E. ex gr. dejecta V. I v a n .....................................................................................  230

4. Известняки плитчатые, неоднородные, с тонкими прослоями сланцев 20
5. Известняки серые, толстоплитчатые, (боекчиевидны е..........................  15

Более высокие горизонты волчинской свиты срезаны тектоническим' 
нарушением. Мощность свиты в описанном разрезе составляет 520 м. 
В отличие от разреза по р. Унге в разрезе Волчьего, в верхней части 
свиты, наблюдается увеличение прослоев известняков и мергелей.

В крайнем северо-западном разрезе, по ручью Калычан, выше из
вестняков тарынюряхской свиты согласно залегают:
14



Мощность, лс
1. Сланцы темно-серые ,и зеленовато-серые, слабо филлитизированные,

с прослоями (1—3 см) мелкозернистых серых известняков, местами пелито- 
морфных, изредка органогенных, с остракодами— Tetradella maslovi V. 
Ivan., Т. гага V. Ivan., Т. ventricostata sp. nov., Egorovella defecta V. Ivan., 
брахиоподами — Hesperorthis ignicula (Raym.), Evenkina anabarensis Andr., 
Sowerbyella ex gr. negritus (Willard), Opikina (Platymena) plana Coop, и 
редкими обломками трилобитов, среди которых присутствуют хвостовые щи
ты азафид и один кранидий Ceraurinus sp...........................................................

2. Известняки серые, зернистые и обломочные, часто глинистые, с про
слоями темно-серых филлитовидных с л а н ц е в ................................................

3. Сланцы темно-серые, известковистые, с маломощными прослоями
глинистых и обломочных и зв е с т н я к о в ...........................................................

4. Известняки серые, зернистые, иногда пелитоморфные и глинистые,
с прослоями органогенно-обломочных разностей, чередуются с маломощны
ми пачками известково-глинистых с л а н ц е в .....................................................

100
40

10

140

Выше согласно залегают известняки с фауной калычанской свиты.
Мощность золчинской свиты в разрезе по ручью Калычан не превы

шает 300 м, что заметно меньше, чем в других, даже неполных разрезах 
этой свиты. Литологически этот разрез отличается от более восточных 
большим содержанием карбонатного материала: здесь не были встрече
ны мощные сланцевые пачки, а в верхах свиты, вместо мергелей с про
слоями сланцев и известняков, развиты известняки с подчиненными 
прослоями сланцев.

Среди фауны в волчинской свите первостепенное значение приобре
тают остракоды — Leperditella cf. egloni V. Ivan., Coelochilina patibilis- 
sp. nov., Tetradella costata V. Ivan., T. maslovi V. Ivan., T. гага V. Ivan., 
T. ventricostata sp. nov., Egorovella costata V. Ivan., E. defecta V. Ivan.,, 
брахиоподы менее разнообразны — Hesperorthis ignicula (Raym.), Even
kina anabarensis Andr., Sowerbyella ex gr. negritus (Willard), Opikina 
(Platymena) plana Coop., совсем скудно представлены трилобиты — /so- 
ielus sp., Remopleurides sp., Illaenus sp., Ceraurinus sp., Calliops (?) sp.

По своему стратиграфическому положению волчинская свита соот
ветствует туренскому горизонту унифицированной схемы (табл. 8).

Калычанская свита (0 2kl)
Данная свита широко развита на левобережье р. Тарын-Юрях, где 

она прослеживается по ручьям Ошибковый, Сыачан-Нанча, Хоникуки- 
чан, на водоразделе рек Тарын-Юрях и Сеймчан и на левобережье 
р. Сакынджи.

Нижняя граница калычанской свиты проводится по литологическому 
и палеонтологическому признакам: в разрезе исчезают прослои сланцев, 
характерные для волчинской свиты, а в составе фауны появляются бра
хиоподы, не известные в волчинской свите: крупные Opikina, Stropho- 
mena, Oxoplecia sibirica Nikif. и др.

Наиболее полный разрез калычанской свиты прослежен по ручью 
Калычан (левому притоку р. Сакынджи), где на плитчатых известняках 
с пачками сланцев волчинской свиты (в 420 ж ниже устья ручья Постой) 
залегают (рис. 2):

Мощность, м
1. Известняки темно-серые, почти черные, с коричневатым оттенком, 

мелкозернистые и пелитоморфные, с тонкими прослоями (1—2 см) органо
генно-обломочных известняков. Нередко нижняя часть пласта переполне
на мелкими остракодами, среди которых присутствуют Coelochilina patibi- 
I s , SP- nov., Martinssonopsis kolymensis V. Ivan., Tetradella гага V. Ivan., 

sP-> Egorovella defecta V. Ivan., отмечены также трилобиты —
eius sp., Ceraurinus sp. и многочисленные остатки брахиопод — Even- 

па convexidorsata sp. nov., Opikina (Macrocoelia) plebeia Coop., Opikina
CI 9 m Andr., Rostricellula parva Coop...........................................................  10

Известняки серые и темно-серые, пелитоморфные, выступающие в 
иде пачек, интервалы между которыми, протяженностью в 15—20 м, за-



Мощность, м

дернованы; в верхней части слоя в известняках обнаружены трилобиты — 
редкие Isotelus sp. и брахиоподы — Orthidae, Opikina kalytschanica sp. nov., 
Oxoplecia sibirica Nikif., Rostricellula raymondi папа subsp. nov. . . 45

3. Известняки серые, измененные, прорванные дайкой (мощность
3—4 м) зеленого крупнозернистого габбро-диабаза; выше среди известняков 
залегает пачка (мощность 1,0 м) зеленовато-серых филлитовидных 
с л а н ц е в .................................................................................................................... 40

4. Известняки серые и темно-серые, лелитоморфные, средне- и толсто
плитчатые, иногда узловато-слоистые; в 260 м выше устья ручья Верхнего 
встречены остракоды — Coelochilina laccochilinoides sp. nov., Martinssonopsis 
multifaria V. Ivan., Egorovella sp., трилобиты — Calliops maximovae sp. 
nov., Asaphidae и брахиоподы — Mimella panna Andr., Opikina kalytschanica 
sp. nov., Rostricellula raymondi папа subsp. nov. (последние преобладают 
в сборах). Выше по разрезу — пачки известняков, серых и темно-серых 
мелкозернистых, реже пелитоморфных; интервалы между пачками задер
нованы ................................................................ ....................................................  190

Разлом
5. Известняки темно-серые, лелитоморфные, среднеплитчатые; в 30 м 

выше основания слоя в известняках обнаружен Isotelus sp. indet. Выше 
по разрезу — темно-серые, почти черные среднеплитчатые лелитоморфные 
известняки с прослоями ' тоикоплитчатых известняков, отмечены прослои 
(1—3 см) органогенно-обломочных известняков с криноидеями, гастро- 
подами, остракодами — Leperditella ventritumida sp. nov., Eoleperditia sp., 
Coelochilina laccochilinoides sp. nov., Laccochilina (Laccochilina) mo- 
desta sp. nov., Martinssonopsis multifaria sp. nov., Fidelitella sp., Tetradella 
maslovi V. Ivan., Egorovella dorsilobata sp. nov., трилобитами — Ceraurinus 
sp., Isotelus sp., Calliops maximovae sp. nov., Thaleops rectangularis sp. nov., 
брахиоподами—Atelelasma carinatum (Andr.), частыми Oxoplecia sibirica 
Nikif., Opikina kalytschanica sp. nov., Strophomena medialis kalytschanica 
subsp. nov. (последние преобладают), Rostricellula raymondi папа subsp. 
nov. Фауна обнаружена по разрезу в 150 м выше разлома. В верхней части
слоя вновь возрастает количество среднеплитчатых известняков 200

6. Известняки темно-серые, лелитоморфные, массивные, с обломками
крупных Opikina sp. и Strophomena sp., с крупными Eoleperditia sp. . 65

7. Известняки почти черные, средне- и толстоплитчатые, прослоями 
массивные (в нижней части слоя), вверх по разрезу возрастает роль сред
неплитчатых пелитоморфных известняков с прослоями тонкозернистых, с 
отдельными пропластками, переполненными обломками раковин брахиэ- 
под (преобладающих), остракод, трилобитов, пелеципод, гастропод и кри- 
ноидей. Известняки слагают каньонообразную часть долины р. Калычан.

В верхах нижней части слоя (мощностью 45 м) обнаружена скудная 
фауна: остракоды — Tetradella sp., Eoleperditia sp., трилобиты — Thaleops 
rectangularis sp. nov., Calliops maximovae sp. nov., брахиоподы — Orthidae 
Opikina kalytschanica sp. nov., Strophomena medialis kalytschanica subsp. 
nov., Titanambonites planum sp. nov., а также гастроподы и табуляты, 
оставшиеся не определенными. В 15 м выше по разрезу отмечены брахио
поды — Oxoplecia sibirica Nikif., Opikina kalytschanica sp. nov., Rostricellula 
(?) sp., трилобиты — Ceraurinus sp., Isotelus sp., Thaleops rectangularis 
sp. nov., и остракоды — Tetradella sp., Eoleperditia sp. и некоторые другие.

Еще в 10 м выше по разрезу собраны брахиоподы — Oxoplecia sibirica 
Nikif., Opikina kalytschanica sp. nov., Rostricellula (?) sp., трилобиты — Ce
raurinus sp., Calliops maximovae sp. nov., Illaenus sp., Thaleops rectangula
ris sp. nov., остракоды — Eoleperditia sp.

В 8 м выше по разрезу или в 95 м ниже кровли слоя отмечены бра
хиоподы — Oxoplecia sibirica Nikif., Opikina kalytschanica sp. nov., Siropho- 
tnena medialis kalytschanica subsp. nov., остракоды — Eoleperditia sp., Le
perditella ventritumida sp. nov., Coelochilina laccochilinoides sp. nov., Hal- 
latina sp., Fidelitella sp., Tetradella ovalis V. Ivan., Egorovella sp., трило
биты— Isotelus sp., Thaleops rectangularis sp. nov., Calliops maximovae sp. 
nov., обломки раковин пелеципод, гастропод и криноидей..........................  175

8. Известняки серые, темно-серые, лелитоморфные, плитчатые, узлова
то-слоистые; с прослоями глинистых разностей; глинистость по сравнению 
с подстилающим елеем сильно возрастает. В 10 м выше основания слоя со
браны брахиоподы — Oxoplecia sibirica Nikif., Opikina kalytschanica sp. 
nov., Opikina ex gr. parvula Coop, (редкие), Strophomena medialis kaly
tschanica subsp. nov. В 8 ж выше по разрезу обнаружены брахиоподы — 
Orthidae, Atelelasma carinatum (Andr.), Mimella panna Andr., Oxoplecia 
sibirica Nikif., Titanambonites planum sp. nov., Sowerbyella (?) leptaenaefor- 
tnis sp. nov., Opikina ex gr. parvula Coop.,0. kalytschanica sp. nov., Stropho-
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Мергели светло-серые
Известняки массивные, светло-серые

Известняки темно-серые, массивные
Известняки коричневато-серые, с глинистыми прослоями 
Известняки коричневато-серые, с прослоями мергелей 
и глинистых известняков
Известняки коричневато-серые, толстоплитчатые, тонко
зернистые, пелитоморфные 
Известняки темно-серые, плитчатые

Известняки темно-серые и коричневатые, пелитоморф
ные, тонкоплитчатые, с прослоями органогенно-обломоч
ных

Известняки темно-серые тонкоплитчатые, с прослоями 
черных глинистых сланцев
Сланцы глинисто-кремнистые, с тонкими прослоями из
вестняков

Известняки крупнозернистые, толстоплитчатые
Сланцы глинисто-кремнистые, с прослоями зернистых 
грубообломочных и пелитоморфных известняков
Известняки светло-серые, массивные

Известняки темно-серые и коричневатые, пелитоморф
ные, плитчатые
Известняки серые, пелитоморфные, с прослоями гли
нистых, узловато-слоистых

Известняки темно-серые, почти черные, пелитоморфные, 
среднеплитчатые, прослоями массивные и мелкозерни
стые
Известняки темно-серые, пелитоморфные, массивные
Известняки темно-серые, пелитоморфные, среднеплитча
тые

Известняки серые, пелитоморфные, средне- и толстоплит
чатые

^рсди грилшитиь — K^umops maximovae
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i

2 Труды ГИН, вып. 106
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руч. Ошибковый

Рис. 2. Схема сопоставления разрезов ордовикских отложений 
Селенняхекого кряжа.

/ — известняки зернистые, толстоплитчатыс с глинистыми 
примазками; 2 — известняки зернистые, нсравнослоистые, 
с глинистыми примазками; 3 — сланцы филлитовидные с 
линзовидными прослоями известняков; 4 — известняки 
зернистые, толстоплитчатые, иногда песчанистые; 5 —из
вестняки глинистые, с прослоями филлитизированных 
сланцев; 6 — мергели полосчатые, с прослоями пелито- 
морфных известняков и филлитизированных сланцев;
7 — сланцы глинистые, известково-глинистые, филлити- 
зированные; 8 — известняки зернистые, прослоями пели- 
томорфные и песчанистые, толсто- и среднеплитчатые;
9 — известняки пелитоморфные, тонко- и среднеплитчатые, 
с прослоями органогенно-обломочных известняков и гли
нистых сланцев; 10 — известняки пелитоморфные. средне
плитчатые с прослоями органогенно-обломочных известня
ков, мергелей и глинистых сланцев; У/—сланцы глинистые, 
переслаивающиеся с мелкозернистыми и пелитоморфны- 
ми, реже органогенно-обломочными известняками; 12 — 
известняки пелитоморфные, тонко- и среднеплитчзтыс;
13 — известняки пелитоморфные с прослоями глинистых, 
узловато-слоистые и плитчатые; 14 — сланцы глинистые, 
кремнисто-глинистые, известково-глинистые, прослоями 
граптолитовые с пачками известняков, пелитоморфных, 
тонкоплитчатых; 15 — известняки пелитоморфные, тонко
плитчатые с пачками известняков зернистых, доломитизи- 
рованных; 16—известняки зернистые, доломигизированные,
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Мергели светло-серые
Известняки массивные, светло-серые

Climacograptus sp.
Pentamerus ex qr. knighti, Brooksina sp.

Известняки темно-серые, массивные
Известняки коричневато-серые, с глинистыми прослоями 
Известняки коричневато-серые, с прослоями мергелей 
и глинистых известняков
Известняки коричневато-серые, толстоплитчатые, тонко
зернистые, пелитоморфные 
Известняки темно-серые, плитчатые

Camarotoechiidae (преобладают)

Известняки темно-серые и коричневатые, пелитоморф
ные, тонкоплитчатые, с прослоями органогенно-обломоч
ных

Dinorthis (Plaesiotnys ex gr. subquadrata) Paucicrura ex gr subplana Sowerbyella 
sladensis, S. asperecostellata, Ptychoglyptus bellarugosus, Cyclospira globosa, Spi- 
rigerina sublevis

Известняки темно-серые тонкоплитчатые, с прослоями Climacogrcptus  ̂ bicornis,^ С caudatus, Dicellograptus aff. pumillis, Dicranograp- 
черных глинистых сланцев и''1 п “г
Сланцы глинисто-кремнистые, с тонкими прослоями из
вестняков

Известняки крупнозернистые, толстоплитчатые
Сланцы глинисто-кремнистые, с прослоями зернистых 
грубообломочных и пелитоморфных известняков
Известняки светло-серые, массивные

tus ex gr. nicholsoni, D. cf. clingani 
Urthograptus ex gr. truncatus, O. ex gr. calcaratus.

Glyptograptus sp.

Diplograptus sp.
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Известняки темно-серые и коричневатые, пелитоморф
ные, плитчатые
Известняки серые, пелитоморфные, с прослоями гли
нистых, узловато-слоистых

Известняки темно-серые, почти черные, пелитоморфные, 
среднеплитчатые, прослоями массивные и мелкозерни
стые
Известняки темно-серые, пелитоморфные, массивные
Известняки темно-серые, пелитоморфные, среднеплитча
тые

Известняки серые, пелитоморфные, средне- и толстоплит
чатые

Известняки темно-серые, почти черные, мелкозернистые 
и пелитоморфные

Calliops maximovae, Ceraurinus icarus, Illaenus sp., Thaleops rectangularis, Opikinu 
kalytschanica, Strophomena sp., Cyclospira elegantula
Mimella panna, Atelelasma rarinatum, Oxoplecia sibirica, Rostricellula raymondi папа, 
Titanambonites planum, Opikina kalytschanica, 0. ex gr. parvula, Strophomena me- 
dialis kalytschanica
Thaleops rectangularis, Calliops maximoval, Hallatina chanae, Eoleperdita invita- 
bilis Coelochilina laccochilinoides, Oxoplecia sibirica, Opikina kalytschanica, Titanam
bonites planum, Strophomena medialis kalytschanica

Leperditella ventritumida. Penituslira griphata, Coelochilina laccochilinoides, Afar- 
tinssonopsis multifaria, Eoleperditia sp., Atelelasma carinatum, Oxoplecia sibirica, 
Opikina kalytschanica, Strophomena medialis kalytschanica (преобладают), Rostricel
lula raymondi папа t
Marinssonopsis kolymensis, Tetradella rara, Egorevella dejecta, Coelochilina patibi- 
lis, Orthidae, Mimella panna, Oxoplecia sibirica (единичные), Opikina (Macrocoelia) 
cf. plebeia, O. cf. tojoni, Rostricellula parva
Thaleops rectangularis, Illaenus sp. I, Ceraurinus sp., Calliops sp.

Известняки светло-серые, 
светло-серых мергелей

пелитоморфные, с прослоями

Сланцы известково-глинистые, зеленовато-серые с 
слоями органогенно-обломочных известняков

про-

Remopleurides sp , Illaenus sp., Isotelus sp., Ceraurinus sp., Egorovella dejecta, Hes- 
perorthis ignicula, Evenkina anabarensis, Sowerbyella  ex gr. negritus, Opikina (Pla- 
tymena) plana , , j . , ;
Egorovella compacta, E. dejecta, Tetradella maslovi T. cos tat a

Сланцы известково-глинистые, зеленовато-серые, череду
ющиеся с известняками серыми, зернистыми, нередко 
органогенно-обломочными

Известняки плитчатые, с

Известняки темно-серые, 
тистые

прослоями сланцев 

плитчатые, глинисто-алеври-

Известняки серые, плитчатые, зернистые, песчанистые, с 
прослоями органогенно-обломочных

Ermanella sp., Ceraurinus sp., Amphilichas sp., Leperditella symmetrica, Kinnekkuled 
beyrichonica, Laccochilina (Eochilina) scrobiculata, Xenelasmella graciosa, X. jacuten- 
sis, Plectambonites (?) jacuticus, Hesperorthis ignicula, H. brachiophorus, Atelelasma 
папа, Mimella pyramidalis
Pliomera fischeri asiatica, Pliomerellus jacuticus, Pentagonopentagonalis tridens, 
Xenelasmella graciosa
Pliomera fischeri asiatica, Carolinites sibiricus, Isotelus sp., indet, Leperditella sym 
metrica, Laccochilina (Eochilina) proxima, L. (E.) indistincta, Leperditella anterotu- 
mida, Tetradella mastovi, T. costata, Egorovella dejecta
Eorobergia bipunctata, E. tscherskyi, Pliomera fischeri asiatica, Rinnekkulea beyricho
nica, Leperditella symmetrica, Xenelasmella graciosa

Сланцы зеленовато-серые, филлитовидные
Сланцы зеленовато-серые, филлитовидные, с тонкими 
прослоями глинистых известняков
Известняки серые, зернистые, с глинистыми примазками 
и прослоями глинистых сланцев

Biolgina sp., Protopliomerops sp., Kawina? sp., Asaphidae, Orthidae

Известняки серые, толстоплитчатые, зернистые, с про
слоями филлитовидных сланцев
Известняки серые, песчанистые, с прослоями глинистых 
филлитизированных известняков
Сланцы филлитовидные, темно-серые и зеленовато-серые, 
с тонкими прослоями известняков
Известняки плитчатые, серые, доломитизированные
Известняки массивные, светло-серые, доломитизирован
ные

Protopliomerops sp. indet.

■ I. ■ ■ ■ ■■■ 4 ‘ Л-'------------ ------------------------=4--- 1 ~ ~ - ■
Рис, 3. Сводная стратиграфическая колонка ордовикских отложений С^ленняхского кряжа Масштаб вертикальный 1 :50 00Q



Мощность, м
тепа medialis kalytschanica subsp. nov., остракоды — Eoleperditia sp., Coe- 
lochilina laccochilinoides sp. nov., Egorovella sp., Hallatina sp., трилоби
ты — Calliops maximovae sp. nov., Thaleops rectangularis sp. nov.

В 20 м выше по разрезу встречена очень сходная фауна брахиоподы —
Orthidae, Atelelasma carinatum (Andr.), Mimella panna Andr., Oxoplecia sibi- 
rica Nikif., Titanambonites planum sp. nov., Sowerbyella (?) leptaenaeformis 
sp. nov. Opikina kalytschanica sp. nov., Strophomena medialis kalytschanica 
subsp. nov., остракоды — Eoleperditia sp., Egorovella sp. и другие, трилоби
ты— Calliops maximovae sp. nov., Thaleops sp., Isotelus sp., Ceraurinus sp., 
криноидеи — Pentagonopentagonalis omulevkiensis Jelt., P. aranensis Jelt.,
P. oradovskajae Jelt.

В кровле слоя (приустьевая часть первого левого притока р. Калычан) 
собраны брахиоподы более бедного состава—Mimella panna Andr., Opikina 
kalytschanica sp. nov. и трилобиты — Thaleops sp..............................................  70

Верхняя часть разреза калычанской свиты здесь срезана разломом, 
по которому проходит ее контакт с более молодыми отложениями сред
него ордовика — с сыачанской свитой. Общая мощность разреза калы
чанской свиты по р. Калычан составляет 795 м.

Верхняя часть разреза калычанской свиты выступает по ручьям 
Ошибковый и Хоникукичан (левым притокам р. Тарын-Юрях).

Мощность, и
1. В самом верховье ручья Ошибкового (рис. 2) выходят известняки 

серые и темно-серые, тонко- и среднеплитчатые, с подчиненными прослоями 
толстоплитчатых, тонкозернистых и глинистых пелитоморфных разностей.
В них обнаружена фауна, отвечающая по составу фауне пятого слоя, калы- 
чанского разреза (стр. 16): брахиоподы — Oxoplecia sibirica Nikif., Opikina 
kalytschanica sp. nov., Strophomena sp., трилобиты — Illaenus sp., Ceraurinus 
sp., Thaleops rectangularis sp. nov., Calliops maximovae sp. nov., остракоды —
Primitia sp., Coelochilina laccochilinoides sp. nov., Martinssonopsis multifa-
ria V. Ivan., Fidelitella simplex (?) V. Ivan., Egorovella sp., гастроподы до 100

2. Известняки темно-серые, почти черные, средне- и тонкоплитчатые,
пелитоморфные, местами тонкозернистые, слабопесчанистые, интенсивно 
пронизанные прожилками кальцита, с члениками криноидеи . . . .  75

3. Известняки темно-серые, почти черные и коричневатые, пелитоморф
ные, среднеплитчатые, при ударе издают запах керосина. В отдельных 
пропластках обнаружена обильная фауна, по составу отвечающая самым 
верхам восьмого слоя калычанского разреза и, очевидно, более верхнему 
слою, неизвестному в калычанском разрезе; здесь отмечены брахиоподы —
Opikina kalytschanica sp. nov., Strophomena sp., Cyclospira elegantula 
sp. nov., трилобиты— Calliops maximovae sp. nov., Ceraurinus icarus (Bill.),
Illaenus sp., остракоды — Eoleperditia sp., Hallatina sp., Egorovella sp., 
Tetradellidae, криноидеи, г а с тр о п о д ы .................................................................  350

Ниже по ручью Ошибковому, отделяясь разломом, выступают изве
стняки и сланцы сыачанской свиты, слагающие синклинальную струк
туру в приустьевой части ручья.

Таким образом, калычанская свита четко выделяется в разрезе сред
него ордовика как по литологическому составу, представляя собой мощ
ную толщу пелитоморфных известняков, так и по комплексу содержа
щихся в ней остатков фауны. Следует отметить, что элементы при
сущего ей фаунистического комплекса появляются уже в нижней части 
разреза калычанской свиты, постепенно расширяются за счет разви
тия в основном видового состава и достигают в верхней части разреза 
свиты наибольшего разнообразия. Из брахиопод наиболее характерными 
являются Mimella panna Andr., Atelelasma carinatum (Andr.), Oxoplecia 
sibirica Nikif., Opikina kalytschanica sp. nov., O. ex gr. parvula Coop., 
Strophomena medialis kalytschanica subsp. nov., Rostricellula parva 
Coop., R. raymondi папа subsp. nov. Среди осгракод наиболее распро
странены Eoleperditia sp., Leperditella ventritumida sp. nov.. Coelochi
lina laccochilinoides sp. nov., Laccochilina (Laccochilina) modesta sp. 
nov., Martinssonopsis multifaria V. Ivan., Tetradella maslovi V. Ivan., 
Egorovella sp., Fidelitella sp. Среди трилобитов — Calliops maximovae
2  труды ГИН, вып. 106 17



sp. nov., Thaleops rectangularis sp. nov., Ceraurinus icarus (Bill.), 7so- 
telus sp. Мощность калычанской овиты в известных нам разрезах яв
ляется неполной. Истинная мощность значительно шревышает 1000 мг 
так как мощность, равная 795 м, измерена по разрезу ручья Калычан, 
где залегание калычанской свиты дважды осложнено разломами.

По своему стратиграфическому положению, литологическому со
ставу и комплексу трилобитов калычанская свита отвечает дарпирскому 
горизонту унифицированной схемы Северо-Востока СССР (табл. 8).

Сыачанская свита (0 2sc)
Отложения этой свиты неширокой полосой прослеживаются по ле

вым притокам р. Сакынджи, от ручья Звонкий до ручья Нальчан, а 
также развиты на левобережье р. Тарын-Юрях, по ручьям Ошибковый 
и Сыачан-Нанча. К сожалению, в изученных нами разрезах (фиг. 2) не 
наблюдалось достоверных стратиграфических контактов отложений опи
сываемой свиты с более древними. Однако сотрудниками Янского 
РайГРУ (Мусалитин, 1962), работавшими в 1960 г. по левобережью 
р. Сакынджи, в ряде разрезов были отмечены нормальные стратигра
фические контакты между калычанской и сыачанской свитами.

Хороший разрез сыачанской свиты прослежен по ручью Ошибковый 
(левый приток р. Тарын-Юрях), где снизу вверх по разрезу и ручьк> 
(выше известняков калычанской свиты) залегают:

Мощность, It
1. Известняки массивные, светло-серые, крупнозернистые, с обломка

ми трилобитов .и криноидей. У контакта с подстилающими известняками 
калычанской свиты наблюдается небольшая зона дробления . . .  50

2. Сланцы глинистые и известково-глинистые, темно-коричневые, почти 
черные; однородные разности переслаиваются с тонкополосчатыми, по-види- 
мому, более известковыми разностями и тонкоплитчатыми полосчатыми 
глинистыми пелитоморфными известняками. В сланцах собраны грапто-
литы — Dicellograptus sp., Climacograptus caudatus Lapw., Orthograptus sp. 100

3. Известняки темно-серые, крупнозернистые, средне- и толстоплитча
тые, с прослоями тонкоплитчатых, темно-коричневых пелитоморфных изве
стняков .................................................................................................................... 25

4. Сланцы глинисто-кремнистые, темно-коричневые и черные, с подчи
ненными прослоями тонкоплитчатых (до 3—5 см) темных, пелитоморфных 
и зв е с т н я к о в .............................................................................................................  40

Мощность сыачанской свиты по Ошибковому составляет около 215 м~
В более западных районах разрез сыачанской свиты был прослежен 

по ручью Ус, впадающему слева в р. Сакынджу, где выше темных пере- 
дробленных известняков, по-видимому, калычанской свиты, залегают:

Мощность, \с
1. Известняки темно-серые, почти черные, толстоплитчатые, крепкие,

слабоглинистые, пелитом орф ны е........................................................................  75
2. Известняки темно-серые, почти черные, пелитоморфные, средне- и 

толстоплитчатые, с подчиненными прослоями тонкоплитчатых более гли
нистых разностей. Характерно присутствие тонких л и н зо би д н ы х  кремнистых 
включений. В известняках обнаружен единственный неполный кранидий три
лобита, принадлежащего роду Robergia . ...............................................  60

3. Сланцы темно-серые, почти черные, кремнистоглинистые, тонкоплит
чатые с редкими граптолитами — Diplograptus sp., Dicranograptus sp., 
Glyptograptus sp., Climacograptus sp. .............................................................  12

4. Известняки темно-серые, тонкополосчатые, с тонкими подчиненными
прослоями с л а н ц е в ................................................................................ ......  . 10

5. Сланцы темно-серые, почти черные, тонкоплитчатые, с редкими грап
толитами — Diplograptus sp., Climacograptus sp., Glyptograptus sp. и еди
ничными кранидиями Robergia sp...........................................................................  15

6. Известняки серые и темно-серые, тонкозернистые, глинистые, тонко
полосчатые, с подчиненными прослоями с л а н ц е в ..........................................  6

7. Сланцы темно-серые, почти черные, известково-глинистые, тонкоплит
чатые, с многочисленными граптолитами — Dicranograptus ex gr. tiicholsoni 
Hopk, Climacograptus sp., Orthograptus ex gr. truncatus (Lapw.).
18
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Мощность, м
8. Известняки серые и темно-серые, тонкозернистые и глинистые, не

однородные, тонкополосчатые, плитчатые, иногда с узловатой текстурой, 
подчеркнутой в ы в е т р и в а н и е м ...........................................................................  20

9. Известняки темно-серые, почти черные, тонкозернистые и глинистые,
иногда слабо песчанистые, крепкие, тонкополосчатые, ровнослоистые, с тон
кими подчиненными прослоями сланцев. В прослоях песчанистых известня
ков встречены граптолиты — Dicranograptus ex gr. nicholsoni Hopk., D. cf. 
clingani Carr., Dicellograptus aff. pumilis Lapw., Climacograptus sp., Ortho- 
graptus sp.....................................................................................................................  30

Лежащие выше отложения, по-видимому, следует относить уже к 
нальчанской свите верхнего ордовика. Мощность сыачанской свиты в 
разрезе по ручью Ус составляет примерно 235 м. Возможно, здесь на
блюдается неполная мощность, так как не выяснено четкое соотноше
ние сыачанской свиты с нижележащими отложениями.

В разрезе по р. Калычан, в 760 м выше устья, между двумя про
дольными надвигами, один из которых проходит в верхах калычанской 
свиты, а другой срезает основание нальчанской, наблюдается пачка 
кремнисто-глинистых сланцев без граптолитов (мощностью до 20— 
25 м), которая условно может быть отнесена к сыачанской свите.

Таким образом, сыачанская свита представлена преимущественно 
темными сланцами (с прослоями известняков), содержащими харак
терные комплексы граптолитов. Мощность свиты не превышает 400 м.

В сыачанской свите присутствуют комплексы граптолитов, типич
ные для харкинджинского горизонта, что дает право сопоставлять их 
между собой (табл. 8).

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК (0 3)

К верхнему ордовику, принимаемому в объеме верхнекарадокского 
и ашгильского ярусов, отнесена нальчанская свита (О31).

Нальчанская свита (0 3nl)
Отложения зерхнего ордовика прослеживаются в виде узкой поло

сы (шириной 200—700 м).у периклинально окаймляющей Калычанскук> 
антиклинальную структуру (на левобережье р. Сакынджи). Разрезы от
ложений верхнего ордовика изучены вдоль левых притоков р. Сакынд
жи, где они залегают согласно, с постепенным переходом, на граптоли- 
товых сланцах сыачанской свиты среднего ордовика и представлены 
серыми плитчатыми, пелитоморфными известняками с резко подчинен
ными прослоями глинистых сланцев и серых органогенно-обломочных 
известняков, в верхней части разреза — с пачками зернистых, плитча
тых, доломитизированных известняков. В отдельных прослоях изве
стняков обнаружены обильные остатки фауны, в основном брахиоподьц 
наиболее разнообразный состав отмечен по р. Калычан, в 0,76 км выше 
его устья: брахиоподы — Dinorthis (Plaesiomys) ex gr. subquadrata 
(Hall), Paucicrura ex gr. subplana (Coop.), Sowerbyella sladensis Jones, 
o. asperecostellata sp. nov., Ptychoglyptus sp., P. bellarugosus Coop., 
Opikina sp. (единичные), Spirigerina sublevis sp. nov., Cyclospira glo- 
bosa sp. nov. и трилобиты — Illaenus sp. I. Среди остатков брахиопод 
преобладают Sowerbyella sladensis Jones, S. asperecostellata sp. nov. и 

yclospira globosa sp. nov., образующие вместе c Paucicrura ex gr. 
subplana Coop., Dinorthis (Plaesiomys) ex gr. subquadrata (Hall) и дру
гими комплекс, резко отличный от состава брахиопод из верхов сред
него ордовика (калычанской свиты). В то же время единичные Sower- 
oyeila sladensis Jones и Ptychoglyptus sp. были обнаружены э
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подстилающих граптолитовых сланцах сыачанской свиты, с которыми 
пелитоморфные тонкоплитчатые известняки нальчанской свиты связаны 
постепенными переходами.

Мощность нальчанской свиты не превышает 300—400 м, судя по ее 
выходам вдоль ручья Догор и на правобережье ручья Нальчан — левые 
притоки р. Сакынджа (Мусалитин, 1962).

Выше, согласно залегают отложения, условно относимые к лландо- 
верийскому ярусу нижнего силура, пока недостаточно изученные.

Нальчанская свита отвечает по возрасту нижней части омукского 
горизонта (табл. 8).

В заключение можно подчеркнуть, что хорошая обнаженность райо
на, относительно простое строение, возможность прослеживания в од
ном разрезе последовательной смены отложений различных свит, оби
лие фауны, особенно в отложениях среднего отдела, дает возможность 
считать разрезы Селенняхского кряжа одними из лучших среди изве
стных ордовикских разрезов Северо-Востока СССР. Их изучение по
зволило сделать общие выводы о характере осадконакопления и раз
вития фауны в ордовикском бассейне, существовавшем в пределах это
го района (рис. 3).

Большая часть отложений раннего ордовика — секдекунская свита 
(мощность 1000—1050 м ) — представлена известняками с подчиненны
ми прослоями филлитизированных глинистых сланцев, тогда как 
верхняя ,часть — унгинская свита (до 600 м ) — является существенно 
сланцевой: филлитовидные сланцы местами содержат подчиненные про
слои глинистых известняков. Отложения раннеордовикского возраста 
значительно метаморфизованы.

В разрезе среднего ордовика по мощности, достигающей 2500— 
2750 му выделены четыре свиты. Нижняя — тдрынюряхокая (700— 
750 м) — представлена известняками (в нижней части с включением 
многочисленных сильно песчанистых прослоев), лишь в верхней части 
свиты отмечено развитие известково-глинистых сланцев, переслаивающих
ся с известняками. Выше по разрезу преобладают глинистые и известково
глинистые сланцы, слагающие нижнюю часть волчинской свиты, верхи 
которой представлены мергелями и известняками с прослоями сланцев. 
Мощность волчинской свиты составляет около 535 м. Выше залегает 
мощная толща известняков, в основном лелитоморфных, выделенных в 
калычанскую свиту (мощность до 1000 м). Верхи среднеордовикского 
разреза — сыачанская свита (до 400 м ) — представлена сланцами, 
глинистыми и глинисто-кремнистыми, с подчиненными прослоями тем
ных пелитоморфных известняков. Отложения верхнего ордовика (наль
чанская свита) представлены темными пелитоморфными известняками 
(мощность до 400 м).

Таким образом, в продолжении ордовика, в непрерывном процессе 
осадконакопления (следы перемывов и несогласий не обнаружены) об
разование существенно карбонатных осадков трижды сменялось на
коплением существенно глинистых: в унгинское время — раннего ордо
вика, в конце тарынюряхского и начале волчинского и в сыачанское 
время — среднего ордовика. Отложения среднего ордовика являются ли
тологически наиболее разнообразными и наиболее мощными (до 
2700 м )9 так как составляют более половины мощности всего ордовик
ского разреза.

ВЫВОДЫ

1. Отложения ордовика Селенняхского кряжа, в разрезе которых вы
деляются все три отдела, представлены карбонатными, глинисто-кар
бонатными и глинистыми породами, достигающими общей мощности
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Т а б л и ц а  1

Состав фауны ордовика С^ленняхского кряжа

Вид

Отдел, свита

нижний | средний верхний

секде-
кунская

унгин- |тарын- 
ская i юрях- 

1 ская
волчин-

ская
калы-

чанская
сыачан- 
; ская

наль-
чанская

Гастроподы 
Hormotoma sp.

Криноиде#
Cyclopentagonalis sutus Jelt. 
Pentagonopentagonalis mirabilis ’ Jelt. 
P. ex gr. tridens Jelt.
P. omulevkiensis Jelt.
P. oradovskajae Jelt.
P. aranensis Jelt .

Наутилоидеи 
Endoceras sp .
Stereoplasmocerina cf. approxima a 
Protocycloceras sp.

Г раптолиты
Dicranograptus cf. clingani Carr.
D. ex. gr. nicholsoni Hopk. 
Dicellograptus aff. pumillus Lapw. 
Dicellograptus sp.
Orthograptus ex gr. truncatus Lapw. 
Orthograptus sp.
Climacograptus caudatus Lapw. 
Climacograptus sp.
Glyptograptus sp.
Diplograptus sp.

Трилобиты
Eorobergia bipunctata sp. nov.
E. tscherskyi sp. nov.
Eorobergia sp. I 
Eorobergia sp. II 
Remopleurides sp.
Robergia sp. I 
Carolinites sibiricus sp. nov.
Biolgina sp.
Ermanella (?) sp.
Asaphidae 
Illaenus sp. I 
Illaenus sp. II 
Illaenus sp. Ill
Thaleops rectangularis sp. nov. 
Amphilichas sp.
Calliops sp.
Cal Hops maximovae sp. nov. 
Protopliomerops sp.
Pliomera fischeri asiatica subsp. nov. 
Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov.



Т а б л и ц а  1 (продолжение)

Отдел, свита

нижний средний верхний
Вид

секде- унгин- тарын- волчин- I калы- сыачан- на ль-
кунская ская юрях-

ская ская чанская ская чанская

Ceraurinus icarus (Bill.) 
Kawina plana sp. nov. 
Kawina (?) sp.
Cybele (?) Encrinuroides 
Loganopeltis sp.

— —

*
—

Остракоды
Leperditella symmetrica sp. nov. —
L. anteriotumida sp. nov» 
L. tschugaevi sp. nov.
Tergumella angulata sp. nov. —
Laccochilina (Eochilina) scrobiculata

sp. nov.
L (E.) invitabilis sp. nov. 
L. (E.) proxima sp. nov. ^ т —

L. (E .) indistincta sp. nov.
L. (E.) tubericostata sp. nov. 
Laccochilina (Laccochili na) modesta

—

sp. nov.
Coelochilina patibilis sp. nov. 
C. laccochilinoides sp. nov. 
Opikella sibirica. sp. nov.

— —

—
Hallatina orlovi sp. nov.
H. chanae sp. nov.
Kinnekkulea beyrichonica sp. nov. 
K. ramusata sp. nov.
Hesslandites ventritumidus sp. nov.

—
—

Martinssonopsis multifaria V. Ivan.
M. indigirkensis V. Ivan.
Tetradella maslovi V. Ivan. 
T. гага V. Ivan.
T. costata V. Ivan.
Egorovella compacta V. Ivan. 
E. defecta V. Ivan.

Брахиоподы
Mimella pyramidalia sp. nov. 
M. panna Andr.
Nothorthis latecostata sp. nov.

—

—
Hesperorthis brachiophorus Coop. 
H. cf. ignicula (Raym.)
Evehkina anabarensis Andr.

—

E. convexidorsata sp. nov.
Dinorthis (Plaesiomys) ex gr. subqua-

drata (Hall)
Paucicrura ex. gr subplana Coop. 
Atelelasma папа sp. nov.
A. carinatum (Andr.) 
Xenelasmella graciosa sp. nov.
X . jacutensis sp. nov.

—
-



Т а б л и ц а  1 (окончание)

Отдел, свита

нижний ! средний 1верхний
Вид

секде-
кунская

унгин-
ская

тарын-
юрях-
ская

волчин-
ская

калы-
чанская

сыачан-
ская

наль-
чанская

О хор led a sibirica Nikif.
Plectambonites (?) jacuticus sp. nov. 
Titanambonites planum sp. nov. 
Sowerbyella (Sowerbyella) ex gr. ne- 

gritus (Willard)
S. (S.) sladensis Jones
S. (S.) asperecostellata sp. nov.
S. (S.) rotunda sp. nov.
P tychoglyptus bellarugosus Coop. 
Ptychoglyptus sp.
Opikina (Platymena) plana Coop.
O. (Macrocoelia) aff. plebeja Coop.
O. (iOpikina) aff. tojoni Andr.
O. (O.) kalytschanica sp. nov.
O. (0.) ex gr. parvula Coop. 
Strophomena medial is kalytschanica 

subsp. nov.
Rostricellula parva Coop.
R. raymondi папа subsp. nov. 
Cyclospira? elegantula sp. nov.

C, globosa sp. nov.
Spirigerina sublevis sp. nov.

'i1

—

4500—5000 м. По характеру осадочных формаций и их мощности они 
наиболее близки к отложениям миогеосинклинального типа.

2. Непрерывность разреза и хорошая палеонтологическая охарак
теризованное^ отложений среднего и верхнего ордовика позволяют 
оценивать рассмотренный разрез как один из опорных для стратигра
фии Северо-Востока СССР.

3. В составе фауны (табл. 1) наибольшее стратиграфическое зна
чение имеют трилобиты, брахиоподы, граптолиты и остракоды сред
него ордовика и брахиоподы верхнего ордовика.

4. Свиты, выделенные в разрезе ордовика Седенняхекого кряжа, ха
рактеризуются четкими литологическими и фаунистическими признака
ми, что позволяет сопоставлять их с горизонтами унифицированной схе
мы ордовика Северо-Востока СССР (глава V).



Г л а в а  11
ОПИСАНИЕ ФАУНЫ

ТРИЛОБИТЫ РАННЕГО И СРЕДНЕГО ОРДОВИКА 
СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР

Ниже приводится монографическое описание главным образом сред- 
неордовикских трилобитов и небольшого числа нижнеордовикских 
форм (табл. 2). Последние брались только в том случае, когда они до
полняли материал по рассматриваемым в работе семействам. Для этих 
же целей иногда использовались формы недостаточно хорошей сохран
ности, не определенные до вида. Всего описано 17 видов трилобитов и 
шесть форм, которые не получили видового определения. Недостаточ
ная сохранность и неполнота каменного материала не позволили отнести 
их к ранее известным или выделить новые виды. Иногда же, например, 
в случае с Eorobergia, в коллекции присутствуют головные щиты этого 
рода, принадлежащие двум различным видам. Кроме головных щитов, 
встречаются хвостовые щиты и свободные щеки, принадлежащие ка
кому-то из этих видов. Но в связи с тем, что нет уверенности, к которому 
из них могли бы быть отнесены свободные щеки и хвостовые щиты, они 
описывались без указания видовой принадлежности. Из указанных 17 
видов 11 и один географический подвид являются новыми, два извест
ны из ордовика Сибири, два других — из ордовика Сибири и Северной 
Америки и один — из ордовика Северной Америки.

Все трилобиты собраны в темно-серых и серых известняках, иногда 
глинистых и песчанистых, чаще органогенно-обломочных. В последнем 
случае почти всегда мы имели дело с разрозненными остатками спин
ного панциря. В глинистых известняках иногда встречаются полно со
хранившиеся головные щиты, иногда с несколькими туловищными сег
ментами и лишь в одном случае Calliops maximovae sp. nov. представ
лен почти полностью сохранившимся спинным панцирем.

В работе использовалась терминология, принятая для «Основ пале
онтологии», том «Членистоногие, трилобитообразные и ракообразные», 
с некоторыми незначительными отклонениями (Чугаева, 1958).

Материалом для описания послужили сборы автора 1957 и 1958 гг. 
в Омулевских горах и 1959 г. в Селенняхском кряже, автора и X. С. Роз- 
ман 1960 г. в Селенняхском кряже и М. М. Орадовской 1958 г. в бас
сейне р. Инаньи и 1959 г. в Эльгенчакских горах.

Эскизы приведенных ниже рисунков-реконструкций трилобитов, вы
полнены художниками Е. В. Фридманом и И. А. Шадриным, а фотогра
фии выполнены фотографом А. В. Абрамовым в фотолаборатории ГИН 
АН СССР.

Оригиналы хранятся в Геологическом институте АН СССР в кол
лекции 3564. Все измерения фрагментов панцирей трилобитов даны в 
миллиметрах.
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Надсемейство Remopleuridacea Hawle et Corda, 1847 . 26
Семейство Remopleurididae Hawle et Corda, 1847 . . 27
Род Remopleurides Portlock, 1843 ........................... . 2 7

Remopleurides sp.............................. . . .  . 2 8
Род Robergia Wiman, 1905   . 2 8

Robergia sp...............................................................  . 2 9
Семейство Richardsonellidae Raymond, 1924 . . . 30'
Подсемейство Apatokephalinae Kobayashi, 1953 . . . 3 1
Род Apatokephalus Brogger, 1896 ........................... . 3 1

Apaiokephalus globosus Tschugaeva sp. nov. . . 31
Apatokephalus sp. I...............................................  . 3 3

Род Eorobergia Cooper, 1953 ........................................  . 3 3
Eorobergia bipunctata Tschugaeva sp. nov. . 34
Eorobergia plana Tschugaeva sp. nov. . 35
Eorobergia tscherskyi Tschugaeva sp. nov. . . 37
Eorobergia sp. I ...................................................... . 3 8
Eorobergia sp. I I ............................................... ' . . 39*

Надсемейство Telephoidae Angelin, 1854 . . . .  . 4 1
Семейство Komaspididae Kobayashi, 1935 . . . .  . 4 1
Род Caroliniies Kobayashi, 1940 .................................. . 4 1

Carolinites genacinaca R o s s . ................................. . 4 4
Carolinites sibiricus Tschugaeva sp. nov. . . .  . 4 6

Семейство Telephinidae Marek, 1952 ...........................  . 4 7
Род Telephina Marek, 1952 ...............................................  . 4 7

Telephina trilobata Tschugaeva sp. nov. . . .  . 4 8
Надсемейство Scutelloidea R. et E. Richter, 1925 . . . 4 9
Семейство Illaenidae Hawle et Corda, 1847 . . .  . 49
Подсемейство Illaeninae Hawle et Corda, 1847 . . . 4 9
Род Thaleops Conrad, 1843   . 4 9

Thaleops rectangularis Tschugaeva sp. nov. . . . 4 9
Надсемейство Phacopoidea Hawle et Corda, 1847 . . . 5 2
Семейство Pterygometopidae Reed, 1903 . . . .  . 5 2
Подсемейство Chasmopsinae Pillet, 1953 . . . .  . 52
Род Calliops Delo, 1935 ................................................ . 52

Calliops maximovae Tschugaeva sp. nov. . . . 52
Calliops aff. armatus Ulrich et Delo, 1940 . . .  . 55

Семейство Monorakeidae Kramarenko, 1952 . . .  . 55
Род Monorakos Schmidt, 1886 ......................................... . 55

Monorakos mutabilis Kramarenko, 1952 . . .  . 55
Надсемейство Cheiruroidea Hawle et Corda, 1847 . . . 57
Семейство Pliomeridae Raymond, 1913 . . . .  . 57
Подсемейство Pliomerinae Raymond, 1913 . . . .  . . 57
Род Pliomera Angelin,1852 ...............................................  57

Pliomera fischeri asiatica Tschugaeva subsp. nov. . . 58
Род Pliomerops Raymond, 1905 ........................................  60

Pliomerops siensis Tschugaeva sp. nov. . . .  61
Род Pseudomera Holliday, 1942 ..................................  . . 62

Pseudomera weberi (Z. M a x . ) ...........................  63
Род Pliomerellus Tschugaeva gen. nov............................ . . 65

Pliomerellus jacuticus Tschugaeva sp. nov. . . . 66
Подсемейство Pliomerellinae Hupe, 1953 . . . .  . ! 68
Род Pliomerella Reed, 1941 r . ................................. * . . 68

Pliomerella s p . ......................................................... . . 68
Семейство Cheiruridae Hawle et Corda, 1847 . . .  . . 69
Подсемейство Cheirurinae Hawle et Corda, 1847 . . . . 69

Н иже в систематическом порядке описываются следую щ ие виды:
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Род Ceraurinus Barton, 1913 69
Ceraurinus icarus (Billings) . . .  70

Подсемейство Cyrthornetopinae Opik, 1937 73
Род Kawina Barton, 1 9 1 5 . 73

Kawina plana Tschugaeva sp. nov. . 74

К Л А С С  TRILOBITA WALCH, 1771

ОТРЯД POLYMERA JAEKEL, 1909

H iW C E M £ /? C r£ 0 R E M O P L E U R lD A C E A  HAWLE ET CORDA, 1847

Трилобиты средних размеров, с длинной глабелыо, часто расширяю
щейся на уровне глаз. Нередко фронтальная лопасть глабели вытянута 
вперед. Глабелярных борозд три пары (или меньше). Они не доходят 
обычно друг до друга и до спинных борозд. Предглабельное поле при
сутствует или может быть редуцировано. Затылочное кольцо всегда 
отчетливое. Глаза длинные, выгнуты наружу и приближены к глабели. 
Туловищных сегментов 9—12, они с диагональными бороздами. Хвосто
вой щит с недлинным рахисом и шиповатым наружным краем.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний кембрий — поздний ордовик зем
ного шара.

З а м е ч а н и я .  После установления Корда (Hawle et Corda, 1847) се
мейства Remopleuridae, когда оно включало только единственный род 
Remopleurides, прошло более 100 лет. Позднее состав этого семейства 
разными авторами в разное время был дополнен более чем двадцатью 
родами, нередко существенно отличавшимися по своему строению от 
типичного Remopleurides• В связи с таким возросшим объемом семейства 
возник вопрос о необходимости его ревизии, и за последние несколько 
лет (не касаясь уже более далеких времен) различными авторами пред
лагалась его классификация.

В 1959 г. Уитингтон (Treatise on Paleontology, 1959) все роды по сво
ему строению, более или менее близкие к Remopleurides, объединил в 
надсемейство Remopleuridacea Hawle et Corda, 1847, выделив в его со
ставе три семейства: Remopleurididae Hawle et Corda, 1847, Loganellidae 
Rasseti, 1959, Hungaiidae Raymond, 1924. Два последние семейства, не
многочисленные по своему объему, включают 'роды, обладающие при
знаками, существенно отличающими их от Remopleurididae, так что пред
ставляется необходимым исключить оба эти семейства из Remopleuri
dacea.

В свою очередь, Уитингтон подразделяет Remopleurididae на три под
семейства: Г) подсемейство Remopleuridinae Hawle et Corda, 1847, с 
родами Remopleurides Portlock, 1843, Amphytrion Hawle et Corda, 1847, 
Hypodicranotus Whittington, 1952, Remopleuridiella Ross, 1951, Robergia 
Wiman, 1905, Teratorhynchus Reed, 1903; 2) подсемейство Richardsonelli- 
nae Raymond, 1924 с родами Richardsonella Raymond, 1924, Apalokepha- 
lus Brogger, 1896, Eorobergia Cooper, 1953, Kainella Walcott, 1925, Macro- 
pyge Stubblefield, 1927, Menoparia Ross, 1951, Pseudokainella Harrington, 
1938, Scinosephalus Ross, 1951, Tramoria Reed, 1899, Lingukainella Ko
bayashi, 1953, Hukasawia Kobayashi, 1953, Lichapyge Callaway, 1877; 
3) подсемейство Incertae, куда включаются сибирские роды Apatoke- 
phalina Sivov, 1955, Ariokephalus Sivov et Jegorova, 1955, Portentosus 
Jegorova, 1955.

Значительное знимание взаимоотношению Remopleuridae с предста
вителями других близких семейств уделил Кобаяси (Kobayashi, 
1960 а, б).
.26



В 1960 г. А. В. Розова (подробно .пересмотрела ремаплеурид и цри- 
шла к выводу, что следует сохранить самостоятельным семейство 
Remopleurididae Hawle et Corda, 1847, объединяющее группу родов, близ
ких к Remopleurides Portlock, 1843, и выделила новое семейство Ргоара- 
tokephalidae Rozova, 1960, типичным представителем которого является 
род Proapatokephalus Raymond, 1937. По своему объему семейство Remo
pleurididae в понимании А. В. Розовой отвечает подсемейству Remopleu- 
ridinae в понимании Уитингтона, включая в свой состав одни и те же 
роды. А семейство Proapatokephalidae Rozova, 1960, включает подсемей
ства Уитингтона: Richardsonellinae Raymond, 1924 и подсемейство Incer- 
tae. По-видимому, выделение таких двух семейств совершенно оправ
дано. Однако название Proapatokephalidae Rozova, 1960, для семейства, 
объединяющего группу родов типа Proapatokephalus Raymond, 1937, 
представляется не вполне удачным, так как род * Proapatokephalus, по 
названию которого выделено семейство, является синонимом Richardso- 
nella Raymond, 1924. Поэтому представляется более целесообразным 
для этого семейства оставить название Richardsonellidae Raymond, 1924. 
В нашей коллекции присутствуют представители обоих семейств.

СЕМЕЙСТВО REMOPLEURIDIDAE HAWLE ET CORDA, 1847

Глабель сильно расширяется посередине и занимает все пространство 
между глазными крышками. Фронтальная часть глабели оттянута в 
виде язычка, который может варьировать по своим размерам и выпу
клости. Передние ветви лицевых швов сходящиеся. Предглабельное поле 
отсутствует, передняя краевая кайма редуцируется до очень узенького 
валика или отсутствует.

По своему объему данное семейство отвечает подсемейству Remo- 
pleuridinae, принятому в Treatise... (1959) с добавлением лишь одного 
рода Remopleuridiodes Harrington, 1957 (Harrington and Leanza, 1957). 
Из семейства Remopleurididae, принимаемом А. В. Розовой (1960, 
стр. 33), по нашему 1мнению, должен быть исключен род Eorobergia 
Cooper, 1953, как не отвечающий признакам этого семейства.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ордовик земного шара, главным образом/ 
средний и поздний, реже ранний.

Род Remopleurides  Portlock, 1843

Т и п о в о й  вид  — Remopleurides colbii Portlock, 1843,— средний ор
довик северной Ирландии.

Ди а г н о з .  Головной щит полукруглый, выпуклый. Глабель широ
кая, с широким ^зычком, оттянутым вниз, с двумя парами тонких по
перечных борозд, которые иногда могут отсутствовать. Свободные щеки 
треугольные, с длинными щечными шипами. Заворот дублюры более 
широкий спереди и сужающийся по бокам. Гипостома вытянута в ши
рину, угловатая, края ее выпуклы, с диагонально расположенными 
парными площадками на центральном теле. Туловище состоит из 11 сег
ментов; ось широкая, плевры узкие. Вблизи внутреннего конца каждой 
плевры расположен соединительный бугорок и соответствующая ему 
выемка на заднем крае предшествующей плевры. Седьмой сегмент 
снабжен более длинными плевральными шипами, а на восьмом — мо
жет присутствовать направленный назад осевой шип. Хвостовой щит 
маленький, край плеврального поля с двумя парами шипов.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Азия, Северная Америка; средний 
и поздний ордовик.
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Remo p leurides  sp.
Табл. I, 10—t l \  рис. 4

Ма т е р и а л .  В коллекции имеется 2 кранидия, на одном из них 
сохранилась зрительная поверхность глаз.

Оп и с а н и е .  Кранидий умеренно выпуклый. Глабель большая, с вы
гнутыми наружу боковыми краями и довольно широким оттянутым вниз 

язычком, ширина 1кото,рого равна ширине глабели у 
ее основания. На глабели не заметно никаких сле
дов борозд. Глазные крышки очень узкие, округло 
выгнутые наружу, равномерной ширины то всей сво
ей длине, заметно приподняты вдоль своего наруж
ного края. Глазные борозды глубокие, резкие, круто 
выгнутые наружу. Затылочная борозда глубокая, 
резкая, с опущенными наружными концами. Заты
лочное кольцо довольно широкое, прямое, иногда с 
маленькой серединной туберкулой, задний край 

кольца с мелкобугорчатой скульптурой. Зрительная поверхность 
глаз длинная, высокая.

Экз. 102

Рис. 4. Кранидий 
Remopleurides sp.

Длина кранидия (с язычком) ........................................ 5,1
Ширина кранидия максимальная.................................... 5,1
Длина глабели...................................................................4,8
Ширина глабели у основания язы чка............................. 2,2
Ширина глабели у основани я........................................ 2,2
Длина затылочного к о л ь ц а ......................................  0,8

Ср а в н е н и е .  Характерной особенностью описываемой формы явля
ется полное отсутствие боковых борозд глабели (не исключено, что это 
зависит и от сохранности) и большая глубина и резкость глазных бо
розд. По характеру скульптуры Remopleurides sp. напоминает Remopleu- 
rides salteri var. girvanensis Reed (Reed, 1903—1906, стр. 39, табл. VI. 
фиг. 8—15). Однако последняя фор/ма, обычно встречающаяся в ллан- 
дейловских (Balclatchie и Stinchar Group) отложениях Гирванской об
ласти Англии, имеет более выпуклую, слабо расчлененную глабель, с 
более коротким язычком и заметно слабее выраженные глазные бо
розды. Казахстанский Remopleurides pisiformis Web. (Вебер, 1948, стр. 
19, табл. 11, фиг. 27—29) отличается струйчатой скульптурой поверхно
сти кранидия, большей выпуклостью глабели, присутствием на послед
ней следов поперечных борозд и большей шириной язычка. К сожале
нию, малое количество материала пока не позволяет эти формы выде
лить в самостоятельный вид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж; 
средний ордовик, туренский горизонт, волчинская сви;га.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Правый берег ручья Волчий, в 1,5 км вы
ше устья.

Р од Robergia  Wiman, 1905
Т и п о в о й  вид  — Remopleurides microphthalmus Linnarsson, 1875, 

сланцы с Ogygiocaris (лландейло) Швеции.
Д и а г н о з .  Глабель узкая сзади и расширяющаяся между глазами, 

с длинным и широким язычком и тремя парами боковых борозд. Перед 
глабелью, огибая спереди язычок, протягивается узкая валикообразная 
краевая кайма. Глазные крышки короче половины длины кранидия. 
Задние ветви лицевых швов пересекают задне-боковые углы неподвиж
ных щек. Свободные щеки с шипами, начинающимися на уровне сере
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дины глазных крышек. Туловище состоит из 11 сегментов; плевры с глу
бокими диагональными бороздами направлены в стороны и оттянуты 
в маленькие отогнутые назад шипы. Длина хвостового щита примерно 
равна его ширине. Рахис близко подходит к заднему краю; плевральное 
поле плоское, с тремя парами плевральных борозд и задними шипами.

З а м е ч а н и я .  Род Robergia наиболее близок к Remopleuridiella 
Ross, 1951 (Ross, 1951) и отличается меньшей выпуклостью глабели и 
присутствием на ней трех пар боковых борозд, в то время как глабель 
у Remopleuridiella маленькая, гладкая и сильно выпуклая.

В коллекции род Robergia представлен одним видом Robergia sp.
Р а си р ос т р а н е н и е. Европа, Азия, Северная Америка; средний 

ордовик.

R oberg ia  sp.
Табл. 1, 12\ рис. 5

М а т е р и а л .  В коллекции имеется три плохо сохранившихся крани- 
дия и несколько едва различимых в породе хвостовых щитов.

Оп и с а н и е .  Глабель плоско выпуклая, с уплощенной частью на 
уровне глаз и выпуклой фронтальной лопастью, ширина которой равна 
или несколько превышает ширину глабели на уровне 
глаз, где она достигает своего максимального расши
рения. Борозды глабели резкие, тонкие, дугообразно 
выгнутые' посередине. Наибольшей длины достигает 
вторая пара борозд. Более круто отогнуты внутрен
ние концы у задней пары. Борозды не пересекают 
глабель и не доходят до ее наружного края. Заты
лочное кольцо неширокое, прямое, со слабо понижен
ными наружными концами.

Хвостовые щиты сохранились еще хуже, чем го- рИс. 5. Кранидий 
ловные, однако <видно, что рахис довольно длинный, Robergia sp. 
узкий, конический, суживающийся назад, с четырьмя- 
шестью кольцами, не доходящий до заднего края хвостового щита. 
Плевральные лопасти плоские, их строение и характер наружного края 
установить нельзя из-за плохой сохранности.

Экз. 92

Длина глабели......................................................  7
Ширина глабели:

у основания..............................................  4,1
на уровне изгиба фронтальной лопасти . . .  6,9
на уровне максимального расширения . . . .  6,9

Длина затылочного к о л ь ц а ............................ . . . 0,8

С р а в н е н и е .  Чрезвычайно плохая сохранность, недостаточное ко
личество материала не позволяют наши формы ни отождествлять с ра
нее известными видами, ни выделять новый вид. Наиболее близкой 
формой к описываемой можно считать Robergia major Raym- (Raymond, 
1925, стр. 60, табл. 3, фиг. 6—10), встречающуюся в отложениях, соот
ветствующих по возрасту ярусу блэк-ривер. Однако наша форма отли
чается тем, что обладает фронтальной лопастью глабели, равной макси
мальному расширению глабели на уровне глазных крышек, в то время 
как у сравниваемого американского вида и у других видов глабель на 
уровне глаз всегда шире фронтальной лопасти.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР. Омулевские горы, 
СРЕДНИЙ ордовик, дарпирский горизонт, дарпирская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Инаньи.
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Richardsonellinae: Raymond, 1924, стр. 425; Whittington (Treatise on Paleontology), 
1959, стр. 0329.

Kainellidae: Ulrich, Resser, 1930, стр. 62; Kobayashi, 1935a, стр. 124; Kobayashi, 
19356, стр. 66; Kobayashi, 1937, стр. 465; Kobayashi, 1953, стр. 38.

Richardsonellidae: Hupe, 1955, стр. 169; E. А. Балашова (Основы палеонтологии, 
1960a), стр. 115: Kobayashi, 1960, стр. 239.

Remopleurididae (part.): E. А. Балашова (Основы палеонтологии, 1960a, стр. 115). 
Proapatokephalidae: Розова, 1960, стр. 31.

Д и а г н о з .  Передние ветви лицевых швов широко расходящиеся. 
Предглабельное поле различной ширины, иногда с радиальными мор
щинами; у некоторых родов предглабельное поле редуцировано. В пе
редней краевой борозде ряд глубоких ямок.

З а м е ч а н и я .  Наиболее подробно Richardsonellidae (Kainellidae) 
были рассмотрены Кобаяси (Kobayashi, 1937, 1953), который разделил 
их на четыре подсемейства: 1) подсемейство Kainellinae Kobayashi,. 
1953, с родами Kainella Walcott, 1924, Pseudokainella Harrington, 1938, 
Linguikainella Kobayashi, 1953; 2) подсемейство Richardsonellinae Ray
mond, 1924, с родами Richardsonella Raymond, 1924 (с подродом Pro- 
apaiokephalus Raymond, 1937); Hukasawaia Kobayashi, 1953, Menoparia 
Ross, 1955, Kolpura Endo et Resser, 1935; 3) подсемейство Apatokepha- 
linae Kobayashi, 1953, с родами ApatokephUlus Brogger, 1897 (с подро
дом Diplapatokephalus Raymond, 1937), Scinocephalus Ross, 1951, Tra- 
moria Reed, 1899; 4) подсемейство Macropyginae, Kobayashi, 1937, с ро
дами Macropyge Stubblefield, 1927, Lichapyge Callaway, 1877.

В основу этой классификации были (положены различные признаки 
строения головного и хвостового щитов. В ряде случаев в связи с этим 
некоторые роды различаются с большим трудом и, по-видимому, заслу
живают укрупнения.

Оставляя Macropyginae Kobayashi, 1937, обладающие специфиче
скими чертами строения головного и хвостового щитов в объеме, при
нимаемом Кобаяси (Kobayashi, 1937), остальные Richardsonellidae 
могут быть разделены на три подсемейства. За основу их разделения 
принимаются признаки строения кранидия: а) строение глабели: при
сутствие самостоятельно развитых спинных и глазных борозд и соот
ветственно неподвижных щек (внутриокулярных лопастей) б) характер 
предглабельного поля.

Такими подсемействами являются Richardsonellinae Raymond, 1924, 
Artokephalinae subfam. nov. и Apatokephalinae Kobayashi, 1953.

ПОДСЕМЕЙСТВО RICHARDSONELLINAE RAYMOND, 1924

Д и а г н о з .  Richardsonellidae, обладающие самостоятельно разви
тыми спинными и глазными бороздами и соответственно неподвижными 
щеками (внутриокулярными лопастями, по Кобаяси). Всегда присут
ствует предглабельное поле. У некоторых родов это поле покрыто ра
диальными струйками.

З а м е ч а н и я .  К подсемейству Richardsonellinae, могут быть отне
сены Richardsonella, Kainella, Poletaevia, Proapatokephalops, Apaloke- 
phalina и Portentosus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большинство родов встречается в верхнем 
кембрии и лишь Kainella поднимается до самых низов нижнего ордо
вика. Представители этого подсемейства широко распространены в 
Южной Сибири, Юго-Восточной и Восточной Азии, в Северной и Юж
ной Америке.

СЕМЕЙСТВО RICHARDSONELLIDAE RAYMOND, 1924
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ПОДСЕМЕЙСТВО ARATOKEPHALINAE TSC-HUGAEVA SUBFAM. NOV.

Д и а г н о з .  'Richardsonellidae, обладающие самостоятельно разви
тыми спинными и глазными бороздами и соответственно неподвижными 
щеками (виутриокулярными лопастями) и лишенные предглабельного 
поля.

З а м е ч а н и я .  К. Artokephalinae могут быть отнесены Artokephalusy 
Pseudokainella, Menoparia, Hukasawaia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Южная Сибирь, Юго-Восточная Азия, Се
верная и Южная Америка; поздний кембрий — ранний ордовик.

ПОДСЕМЕЙСТВО APATOKEPHALINAE KOBAYASHI, 1953

Д и а г н о з .  Richardsonellidae, у которых глабель сзади, занимает все 
пространство между глазными бороздами, предглабельное поле обычна 
редуцировано до небольших треугольных площадок по бокам фрон
тальной лопасти глабели.

З а м е ч а н и я .  К Apatokephalinae могут быть отнесены Apatokepha
lus, Eorobergia, Tramoria, Scitiocephalus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Большинство родов известно из раннего ор
довика и лишь род Eorobergia поднимается в нижнюю половину сред
него ордовика. Представители этого подсемейства встречаются в Евра
зии и Северной и Южной Америке.

Род Apatokephalus Brogger, 1896 (Diplapatokephalus 
Raymond, 1937^

Т и п о в о й  в и д — Trilobites serratus Boeck, 1838; цератопигиевые 
слои Норвегии.

Ди а г н о з .  Фронтальная лопасть глабели сужена и округлена, вы
двинута впереди глаз; имеется три пары боковых борозд, передняя из 
которых находится или на уровне или немного впереди переднего окон
чания глазных крышек. Предглабельное поле очень короткое или отсут
ствует. Передняя краевая кайма узкая, приподнятая, передняя краевая 
борозда с глубокими редкими ямками. Передние ветви лицевых швов 
сильно расходящиеся. Туловище с 12 сегментами, на восьмом сегменте 
иногда длинный срединный шип; плевры с глубокими диагональными 
бороздами; концы плевр длинные, заостренные. Хвостовой щит с вы
пуклым рахисом и пятью парами шиповатых 1плевр, изогнутых нару
жу и назад. Скульптура мелкоточечная или тонкоструйчатая.

З а м е ч а н и я .  Наиболее близким к описываемому является род 
Eorobergia, от которого Apatokephalus отличается присутствием более 
резко выраженных борозд глабели и положением передней борозды, ко
торая у Eorobergia всегда «находится позади переднего окончания 
глазных крышек, а также более коротким язычком и более выпуклой 
срединной частью глабели. На шиповатых плеврах хвостового щита 
Eorobergia вблизи рахиса присутствуют отчетливые выпуклые лопасти, 
что не характерно для хвостозых щитов Apatokephalus; кроме того, Apa
tokephalus имеет ,пять шиповатых плевр, вместо четырех у Eorobergia. 
iqr РУГИМ близким родом можно считать Scinocephalus Ross (Ross, 
1У51, стр. 89), отличающийся сильной выпуклостью глабели, двумя па
рами слабо выраженных передних борозд глабели и наличием трех пар
ных и одного короткого непарного плевральных шипов на хвостовом Щите. к к

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Швеция, Норвегия, Англия, Северная Аме
рика, Аргентина, Казахстан, Горная Шория, Северо-Восток СССР; 
раннии ордовик.
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A p a to kep h a lu s  globosus  Tschugaeva. sp. nov.
Табл. II, 1—2\ рис. 6

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/87; ранний ордовик, хитинский горизонт, 
хитинская свита. Эльгенчакские горы.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 6 неполно сохранившихся кра- 
нидиев.

Ди а г н о з .  Apatokephalus с длинной вздутой и слабо расширенной 
фронтальной лопастью глабели.

Оп и с а н и е .  Кранидий неправильной формы, резко расширенный 
да уровне передне-боковых углов и глазных крышек и суженный на

уровне фронтальной лопасти и заднего края 
глабели. Глабель большая, с выпуклой рредин- 
ной частью и фронтальной лопастью. Длина 
глабели больше ее максимальной ширины, рас
положенной на уровне глаз. Три па,ры боковых 
борозд, более широких и глубоких у своих на
ружных концов и быстро суживающихся и вы- 
полаживающихся к внутренним. Борозды почти 
прямые, слабо наклонные, их резкость и наклон 
увеличиваются от передней борозды <к задней. 
Передняя пара борозд располагается напротив 
переднего окончания глазных крышек. Эта бо- 
короткая из .всех трех, она направлена почти го

ризонтально и часто бывает едва заметна. Внутренние концы борозд 
не доходят друг до друга на расстояние, примерно равное 7 з ширины 
глабели на этом уровне. Срединная — дерасчлененная — часть выпук
лая, иногда слабо килеватая, сливается с выпуклой длинной фронталь
ной лопастью глабели, которая заметно расширена на уровне задних 
концов редуцированного |Предглабельного толя, после чего заметно су
жается, имеет округленные переднебоковые углы и опускается доволь
но круто к передней краевой борозде.

Спинные борозды выражены вдоль фронтальной лопасти глабели, 
когда они огибают передние боковые углы и сливаются с передней крае
вой бороздой; на уровне глазных крышек спинные борозды, возможно, 
слиты с глазными. Перед глабелью располагается валикообразная 
узкая приподнятая краевая кайма, отделенная от нее дугообразно вы
гнутой глубокой и широкой краевой бороздой. Предглабельное поле 
впереди полностью редуцировано, а по бокам представлено понижен
ными плоскими треугольными площадками. Вдоль краевой каймы рас
положен ряд глубоких редких ямок. Глазные крышки неширокие, пло
ские, длинные, почти доходящие сзади до затылочного кольца. Заты
лочное кольцо неширокое прямое, со слабо опущенными наружными 
концами. Поверхность кранидия покрыта тонкими струйками.

Голотип Экз. 88

Длина кр ан и д и я ..........................................13 10
Длина глабели............................................. 10 7,6
Ширина глабели:

на уровне фронтальной лопасти . . .  8 5
глазных к р ы ш е к ..................................— 8
у основания......................................... 6,3 5,5

Рис. 6. Кранидий Apa
tokephalus globosus sp. 

nov.

розда самая тонкая и

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Наиболее близким к А. 
globosus sp. nov. является описываемый ниже Apatokephalus sp. Сравне
ния этих форм приводятся при описании Apatokephalus sp. Близким ви
дом к описываемому является также Apatokephalus serratus Sars el Boek,
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.var. dubius Moberg et Segerberg (Moberg, Segerberg, 1906, стр. 88, 
табл. V, фиг. 9, И), отличающийся тем, что у описываемой формы 
фронтальная лопасть упирается в краевую борозду, в то время как 
шведские формы имеют короткое предглабельное поле. Кроме того, 
описываемая форма имеет широкую вздутую фронтальную лопасть гла- 
бели в отличие от более узкой у шведских форм, которые, в свою оче
редь, обладают более резко выраженными поперечными бороздами 
глабели. А также наблюдается ряд мелких различий в скульптуре.

Р а с п р о с т р а н е н и е. Северо-Восток СССР, Эльгенчакские горы; 
ранний ордовик, хитинский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Правый Эльгенчак.

A p a to kep h a lu s  sp. I
Табл. II, 3—4; рис. 7

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 4 неполно сохранившихся кра- 
нидия.

Оп и с а н и е .  Мы не будем подробно останавливаться на характери
стике этого вида, поскольку он довольно близок к только что описан
ному и подчеркнем лишь различия этих двух видов.

Apatokephalus sp. I имеет плоскую, но слабо ки- 
леватую и приподнятую срединную часть глабели, 
несколько более узкую, чем у A, globosus. На уров
не глаз глабель у Apatokephalus sp. I расширена бо
лее резко, чем у A. globosusy и приподнята несколь
ко над глазными крышками, в связи с чем имеет 
более резкое ограничение по бокам. К сожалению, рис у краНидий 
у нас нет экземпляров с сохранившейся передней Apatokephalus sp. 
частью кранидия, поэтому невозможно судить, насколько у этого вида 
глабель была приближена к передней краевой кайме.

Экз. 90 Экз. 91

Ширина глабели:
у основания фронтальной лопасти ..................................  6 2,5
максимальная.................... ....................................................12 4,8
у основания . . .....................................................  . : . . 7 2,8

Длина затылочного кольц а............................................. .. . . 2 1

С р а в н е н и е .  Описываемая форма чрезвычайно близка к A. ser- 
ratus var. dubius Moberg et Segerberg (Moberg et Segerberg, 1906, 
стр. 88, табл. 10) из цератопигиевых слоев Норвегии; возможно, при 
большем количестве материала она могла бы быть и идентифицирована 
с ним. Небольшое отличие заключается лишь в некоторой килеватости 
центральной части глабели у наших форм.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Эльгенчакские горы; 
ранний ордовик, хитинский горизонт, низы хитинской свиты.

Ме с т о н а х  о жд е н и е :  верховья ручья Правый Эльгенчак.

Род E orobergia  Cooper, 1953
Robergia: Raymond, 1925, стр. 61—62.
Eorobergia: Cooper, 1953, стр. 21—22; Hupe, 1955, стр. 164; Whittington (Treatise 

on Paleontology, 1959, стр. 0329).
Menoparia: Tjernvik, 1956, стр. 206—207.

Т и п о в о й ,  в ид  — Robergia marginalis Raymond, 1925. Средний ор
довик, ярус чези Аппалачей.

Ди а г н о з .  Плоская или слабо выпуклая глабель занимает все про
странство между глазными крышками; ее передняя часть вытянута
3  Труды ГИН, ВЬ!П. 106 3 3



вперед в виде неширокого язычка, обычно опущенного вниз. Три пары 
борозд глабели, как правило, слабо заметные, часто в виде отчетли
вых ямок, иногда развивается лишь задняя пара. Передняя краевая 
кайма неширокая, ,приподнятая; передняя краевая борозда глубокая, 
с редкими глубокими ямками. Передние ветви лицевых швов расходя
щиеся. Хвостовой щит с коническим выпуклым рахисом и четырьмя 
парами шиповатых плевр: вблизи рахиса на каждой плевре обычно не
большие каплевидные лопасти.

Скульптура. Поверхность кранидия гладкая, тонкобугорчатая, струй
чатая. Поверхность хвостового щита гладкая или тонкоструйчатая.

З а м е ч а н и я .  Купер (Cooper, 1953), впервые выделивший Eorober
gia, сравнивал его с двумя другими ордовикскими .родами Robergia и 
Tramoria. От Robergia он отличается тем, что обладает передним крае
вым валиком и глубоко вдавленной передней краевой бороздой с ям
ками. К этим различиям следует добавить признак, характерный для 
всего подсемейства Richardsonellinae — это расходящиеся передние вет
ви лицевых швов; у Robergia — они сходящиеся. Это существенное раз
личие заставляет оба рода относить даже к различным подсемействам.

Наиболее близким к Eorobergia является род Apaiokephalus, отли
чающийся тем, что имеет более выпуклую глабель с более длинными и 
резко прочерченными бороздами. При этом у Eorobergia передняя пара 
борозд глабели, если она присутствует, всегда располагается ближе 
к заднему краю, чем передние окончания глазных крышек. У Apatoke- 
phalus передняя пара борозд находится или на уровне переднего окон
чания глазных крышек, или впереди него. У Eorobergia фронтальная 
лопасть глабели длинная, вытянутая в виде язычка, нередко опущен
ного. Хвостовые щиты Eorobergia, кроме того, несут только четыре ши
поватых плевры в отличие от пяти-шести у Apatoke phalus.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи раннего ордовика (зона Ptesiomega- 
taspis estonica)— Норвегия; нижняя часть среднего ордовика (извест
няки Tumbez яруса чези) — Северная Америка (штаты Виргиния и Тен
несси); сиенский горизонт — Северо-Восток СССР.

Eorojbergia b ipuncta ta  Tschugaeva 5р. nov.
Табл. II,- 11\ табл. Ill, 1—3\ рис. 8

Г о л о т и п — ГИН, № 3564/103; средний ордовик, сиенский гори
зонт, тарынюряхская свита. Селенняхский кряж, ручей Унга.

Ма т е р и а л .  В коллекции имеется 15 непол
но сохранившихся кранидиев.

Д и а г н о з .  Eorobergia, у которой развита 
только задняя пара борозд в виде глубоких 
ямок; язычок глабели короткий и широкий, пе
редняя кайма приподнятая, плоская, относи
тельно широкая, со слабым приострением посе
редине.

О п и с а н и е .  Кранидий сложной формы, с 
резкими расширениями на уровне глаз и .перед
ней краевой каймы. Глабель округло-прямо
угольной формы, -с резким расширением на 
уровне глаз и слабым на уровне переднего кон
ца фронтальной лопасти. Задняя часть глабели 
уплощенная, фронтальная лопасть умеренно 
выпуклая, довольно широкая, вытянутая вперед 

и вниз в виде недлинного язычка. Расширенный задний конец глабели 
посередине слабо килеватый, наружные края глабели вблизи глазных 
крышек приподняты, так что намечается пара небольших7 продольных.

Рис. 8. Кранидий Eoro
bergia bipunctata sp. 

nov.
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понижений глабели. Передние две пары борозд не развиты вообще 
или едва намечаются; задняя пара борозд представлена парой глубоких 
ямок, приближенных к заднему краю. Глазные крышки неширокие,, 
плоские, несколько приподнятые над глабелью, выгнутые наружу, длин
ные; сзади они доходят до краевой борозды, спереди — до сужения- 
глабели у основания язычка. Глазные крышки отделены глубокими рез
кими выгнутыми наружу бороздами. Предглабельное поле спереди пол
ностью редуцировано и лишь по бокам глабели сохранилось в виде' 
маленьких плоских пониженных треугольных площадок. Передняя крае
вая борозда глубокая, дугообразная, резко выгнутая вперед, с рядом 
довольно глубоких ямок по всей своей длине. Передняя краевая кайма 
несколько понижена по сравнению с глабелью и приподнята по отно
шению к краевой борозде. Кайма довольно широкая, плоская, со сла
бым приострением посередине.

Затылочная борозда отчетливая, но не очень глубокая и широкая*, 
прямая, со слабо углубленными наружными концами. Затылочное коль
цо неширокое, прямое, несколько пониженное по сравнению с глабелью* 
наружные концы его слегка опущены.

Скульптура. Поверхность глабели у большинства форм покрыта 
редкими бугорками, особенно многочисленными на фронтальной лопа
сти. У некоторых форм наблюдается тонкобугорчатая скульптура на 
затылочном кольце, йногда на нем заметна срединная туберкула. Крае
вая кайма и сохранившиеся участки предглабельного поля несут непра
вильные концентрические струйки.

Голотип Экз. 105

Длина кранидия .........................................................  5 7,1
Ширина кранидия:

на уровне максимального расширения глабели 4; 4 —
на уровне передней краевой борозды . . . .  4,5 5

Длина гл аб ел и ...............................................  3,3 5
Ширина глабели:

у основани я.............................................  2 3,5
максимальная ..................................................... 3 5
на уровне передне-боковых у г л о в .......  2 4

Длина затылочного к о л ь ц а ........................  0,7 1,8

З а м е ч а н и я .  Отдельные экземпляры Е. bipunctata sp. nov. несут 
нередко мелкие индивидуальные отличия, заключающиеся главным об
разом в большей или меньшей выпуклости глабели и особенно ее фрон
тальной лопасти, а также резкости скульптуры, которая у некоторых 
форм почти полностью отсутствует.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  В1ида.  Наиболее близка к опи
сываемому нами виду Eorobergia marginalis (Raym.) (Raymond, 1925, 
табл. 3, фиг. 1), которая лучше всего изображена в работе Купера: 
I Cooper, 1953, стр. 21—22, табл. 8, фиг. 1—6) и встречается в низах сред
него ордовика штата Теннесси (известняки Tumbez). Однако у амери
канской формы намечаются две передние пары борозд глабели, почти 
полностью редуцированные у нашей формы. Кроме того, передняя крае
вая борозда и кайма у Е: marginalis (Raym.) более круто выгнута вперед.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  CetBepo-Восток СССР, Селенняхский кряж. 
Омулевские и Эльгенчакские горы; сиенский горизонт.

Ме с т о н а х о ж д е н и е . -  Верхо<вья /ручья Унга и р. Тарын-Юрях,. 
среднее течение ручья Быстрого, правые склоны ручья Ракета.

Eorobergia p la n a  Tschugaeva sp. nov.
Табл. II, 5; рис. 9

Г о л о т и п  — ГИН № 3564/11; средний ордовик, сиенский горизонт, 
сиенская свита. Эльгенчакские горы.
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М а т е р и а л .  В коллекции имеется 3 неполно сохранившихся кра
нидия.

Д и а г н о з .  Eorobergia с плоской глабелью и резко перегнутым вниз 
длинным нешироким язычком. Три пары борозд глабели слабо выра
жены.

О п и с а н и е .  Кранидий сложной формы; он резко расширен на 
уровне г^аз и передней краевой каймы и пережат на уровне основания

язычка; передний край кранидия дугообразно 
выгнут вперед, а задний — почти прямой. Часть 
глабели, охваченная глазными крышками,— 
плоская, имеет широко овальную форму; ее ши
рина больше длины. Эта часть глабели с тонким 
низким килем посередине, слабыми продольны
ми понижениями на уровне борозд и едва при
поднятыми к глазам боковыми краями. Перед
няя часть глабели оттянута в узкий длинный ото
гнутый вниз язычок, слабо расширяющийся на 
уровне округленных переднебоковых углов. Три 
пары борозд глабели отмечены едва заметными 
ямками. При этом передние две пары видны не 
на всех экземплярах, задняя пара борозд, как 
правило, более или менее отчетливо выражена, 
но обычно не резкая.

Глазные -крышки узкие, длинные, круто дугообразно выгнутые на
ружу, слабо наклонены внутрь. Они лежат несколько ниже уровня кра
ев глабели. Задний конец глазных крышек почти вплотную подходит 
к затылочному кольцу. Передний конец их близко подходит к основа
нию язычка. Глазные крышки отделены от глабели резкими глубокими 
глазными бороздами, круто выгнутыми наружу. Боковые лопасти 
нредглабельного поля очень маленькие, треугольные, плоские. Перед
няя краевая борозда глубокая и широкая, слабо выгнутая вперед, вдоль 
нее располагается ряд не очень глубоких ямок. Передняя краевая 
найма валикообразная, со слабым приострением посередине, полого 
выгнутая вперед; покрыта тонкими концентрическими струйками. За
тылочная борозда почти прямая, довольно широкая, с крутым краем, 
'Обращенным к глабели, и более пологим, обращенным к затылочному 
кольцу; наружные концы ее слабо опущены. Затылочное кольцо неширо
кое, со слабо опущенным и передним краем и наружными концами. 
Задний край затылочного кольца прямой, резкий, приподнятый почти 
до уровня глабели.

Рис. 9. Кранидий Eoro
bergia plana sp. nov.

Голотип

Длина кранидия.................................................................  9,8
Ширина кранидия:

на уровне максимального расширения глабели . . . .  7,5
на уровне передней краевой борозды ........................... 7,2

Длина глабели ........................................................................  6,3
Ширина глабели:

у основания................................................. •.....................  3,6
максимальная................................................................  . 6,1
на уровне передне-боковых углов . . .    3,2

Длина затылочного кольца .................................................. 1,9

З а м е ч а н и я .  У некоторых экземпляров описываемого вида можно 
“наблюдать все три борозды глабели. Кроме того, в коллекции встреча
ется  формы, имеющие гладкий панцирь, другие покрыты тонкоструй
чатой волнистой скульптурой. Все это, по-видимому, следует рассматри
вать как признаки индивидуальной изменчивости вида.
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О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  От других Eorobergia опи
сываемый вид отличается узким, резко перегнутым книзу язычком, что 
до некоторой степени сближает его с представителями рода Remop- 
leurides.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские и Эль- 
генчакские горы; средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение ручья Быстрого, правые 
склоны ручья Ракета.

E oroberg ia  tsch ersky i  Tschugaeva sp. nov. 
Табл. II, 6\ рис. 10

Рис. 10. Кранидий Eoro
bergia tscherskyi sp. nov^

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/89; средний ордовик, сиенский горизонт* 
тарынюряхская свита. Селенняхский кряж, ручей Унга.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 7 неполно сохранившихся кра- 
нидиев.

Д и а г н о з .  Мелкие Eorobergia со средин- ------^
ной частью слабели, ограниченной продольными 
понижениями, вдоль которых располагаются три 
пары коротких борозд; ширина срединной части 
глабели равна ширине язычка у его основания.

О п и с а н и е .  Кранидий плоский, с узким 
опущенным язычком и широко овальной частью 
глабели, расположенной позади язычка; шири
на этой части глабели больше ее длины. От ос
нования язычка назад протягивается пара ши
роких неглубоких понижений, которые с боков ограничивают выпук
лую срединную часть глабели, опереди без видимой границы слитук> 
с оттянутым вниз нешироким язычком. Ширина срединной части гла
бели равна примерно 7з максимальной ширины кранидия. Вдоль про
дольных понижений на равном расстоянии друг от друга и от заднего 
края располагаются три пары борозд глабели. Борозды короткие, имеют 
форму овальных ямок или вдавленностей с максимальным углубле
нием у своего наружного края и быстро выполаживаются внутрь. Бо
розды направлены внутрь и слабо назад. Наружная часть глабели* 
расположенная между продольными понижениями и глазными бороз
дами более резко, чем у других, описанных выше Eorobergia, оттянута 
наружу и слегка приподнята у своего внешнего края. Фронтальная 
часть кранидия не сохранилась ни у одного экземпляра. Глазные крыш
ки длинные, неширокие, приподнятые к своему внешнему краю; глазные 
борозды глубокие, резкие, пониженные по сравнению с неподвижными 
щеками. Затылочное кольцо неширокое; затылочная борозда прямая, 
узкая, неглубокая, довольно резкая. Поверхность кранидия покрыта 
тонкими струйками.

Голотип
Длина кранидия (без язы чка)..............................  5
Ширина кранидия максимальная...........................  4
Длина глабели (без язычка)................................... 1,9
Ширина глабели:

максимальная .................................................  3,5
у основания.....................................................  1,8

Ширина средней части г л а б е л и ..........................  1,2
Длина затылочного к о л ь ц а ........................ . . 0,6

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Описываемая форма пред
ставлена мелкими и плоскими экземплярами, с тремя короткими по

чечными бороздами глабели, что существенно отличает ее от всех 
Других видов рода Eorobergia.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские горы, 
Селенняхский кряж. Средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение р. Быстрый, верховья 
р. Унга.

Eorobergia  sp. I
Табл. II, 7, 8; рис. И

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 15 неполно сохранившихся хво
стовых щитов.

Оп и с а н и е .  Хвостовой щит с плоской шиповатой плевральной ча
стью и приподнятым выпуклым недлинным коническим рахисом. Рахис 
выпуклый, сильно приподнятый над плевральной частью щита, имеет

коническую форму; он широкий у переднего 
конца, -где занимает примерно 7 з ширины щита, 

суживается назад и закан- 
чивается тонким пониженным заострением, до- 
вольно далеко не доходящим до заднего края 
щита. На рахисе три выпуклых кольца и зад
ний треугольный нерасчлененный сегмент, рав- 

Рис. и . Хвостовой щит ный по ширине 'примерно 1 —1,5 кольцам рахи- 
Eorobergia sp. I са; соединительное полукольцо слабо выгнуто 

вперед и уже остальных колец. На каждом 
кольце довольно широко друг от друга симметрично располагается 
вара маленьких слабо выпуклых узелков. На нерасчлененном участке 
рахиса также наблюдается небольшое возвышение, возможно, соот-

K0HI*a> где занимает 
быстро равномерно 
чивается тонким по

ветствуюшее паре сближенных и слившихся узелков. Борозды, разде
ляющие кольца,, довольно широкие, не очень глубокие, почти прямые, 
с резко опущенными наружными концами.

Спинные борозды отчетливые, прямые, сходящиеся назад, несиммет
ричные; их внутренний край, обрамляющий рахис, значительно более 
крутой, чем наружный, обращенный к плевральной части. Плевральная 
часть хвостового щита широкая, пониженная, с шиповатым наружным 
краем. Четыре пары плевр заканчиваются недлинными широкими ши
пами. Только первая пара отделена тонкой бороздой. Остальные ребра 
слиты между собой. На передней паре ребер намечается тонкая корот
кая диагональная борозда. Переднее полуребро вблизи рахиса несет 
короткий каплевидный валик, быстро выполаживающийся наружу. На 
каждой последующей паре, где нет уже диагональной продольной бо
розды, этот короткий валик сохраняется и лишь на задней паре плевр 
юн редуцируется до маленького выпуклого узелка. Свободные концы 
плевр постепенно и все более круто оттягиваются назад так, что задняя 
пара плевр направлена прямо назад. Поверхность хвостового щита по
крыта тонкими концентрическими струйками.

Экз. 109

Длина хвостового щита .................................................  5,3
Ширина хвостового щ и т а .................................................  9,2
Длина рахиса ....................................................................  4
Ширина рахиса у соединительного полукольца . . 3,1

З а м е ч а н и я .  В связи с тем, что в коллекции нет полно сохранив
шихся спинных панцирей, трудно установить принадлежность хвостовых 
щитов к определенным видам, поэтому они рассматриваются самостоя
тельно. В строении хвостовых щитов Eorobergia sp. I, имеющихся в на
шей коллекции, наблюдаются некоторые различия: не у всех экземпля
ров присутствуют бугорки на кольцах рахиса. Кроме того, у некоторых
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плевральные ребра более узкие и острошиповатые, в то время как у дру
гих они более широкие.

С р а в н е н и е .  Существенное отличие наших форм от Eorobergia 
marginalis (Raym.) (Cooper, 1953, стр. И, табл. 18, фиг. 1, 6) заклю
чается в том, что плевральные шипы у американского вида более узкие 
и длинные, чем у описываемых хвостовых щитов, кроме того, задняя 
пара плевр у наших форм более сближена между собой, чем у Е . mar
ginalis. Хвостовые щиты, принадлежащие другому близкому виду — 
Eorobergia nericiensis (Tjern.) (Tjernvik, 1956, стр. 206, табл. Ill, 
фиг. 11), имеют иную форму и лишены каплевидных вздутий на плев
ральных лопастях.

Р a cm р о с т р а н е  н и е. Северо-Восток СССР, Омулевские и Эль- 
генчакские горы, Селенняхский кряж; средний ордовик, сиенский гори
зонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение ручья Быстрого; правые 
склоны ручья Ракета, верховья ручья Унга.

E orobergia  sp. II
Табл. II, 9, 10

М а т е р и а л .  В коллекции имеются 2 неполностью сохранившиеся 
свободные щеки.

Оп и с а н и е .  Свободные щеки плоские, неширокие, с хорошо выра
женной краевой бороздой и слабо приподнятой плоской краевой каймой. 
Наружный край примерно посередине оттянут в довольно длинный, 
расширенный у основания шип, который направлен косо наружу и на
зад. Длина шипа неизвестна. Поверхность свободных щек, краевой кай
мы и шипа покрыта тонкими концентрическими струйками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья ручья Унга.

Некоторые замечания о развитии надсемейства 

Remopleuridacea Hawle et Corda, 1847

Прослеживая распространение Remopleuridacea (без Macropyginae), 
можно наблюдать, что семейства Richardsonellidae и Remopleurididae, 
а в их пределах и представители отдельных подсемейств последова
тельно сменяют друг друга во времени (рис. 12).

Richardsonellidae широко распространены в отложениях позднего 
кембрия и раннего ордовика, и лишь отдельные роды (Eorobergia, Тга- 
moria) поднимаются в средний ордовик. Наиболее древние ричардсонел- 
лиды (Richardsonellinae) пользуются широким развитием в Сшз, осо
бенно в его верхних горизонтах, а в раннем ордовике представлены 
всего лишь двумя родами (Poletaevia и Kuinella). Представители этого 
подсемейства имеют усеченноконическую глабель, отчетливо ограничен
ную спинными бороздами, хорошо развитые неподвижные щеки и ши
рокое предглабельное поле.

В раннем ордовике на смену Richardsonellinae появляются Artokepha- 
jinae, первые представители которых известны еще в Сш3. У Artokepha- 
linae глабель ограничена спинными бороздами, но предглабельное поле 
резко редуцировано.

У Apatokephalinae, подавляющее большинство родов которых распро
странено в раннем ордовике и является характерным для отложений 
этого возраста, глабель очень сильно расширяется на уровне глазных
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Рис. 12. Распространение во времени представителей надсемейства Remopleuri-
dacea Hawle et Corda, 1847



крышек, а спинные борозды, по-видимому, сначала мигрируют по на
правлению к глазным бороздам (род Menoparia), а затем сливаются 
с последи им и. Предглабельное поле, «ак и у Artokephalinae, резко со
кращено.

Отдельные представители Apatokephalinae (Eorobergia) распростра
нены в нижней половине среднего ордовика. У Eorobergia часть глабели, 
находящаяся между глазами, резко расширена, как и у всех остальных 
Apatokephalinae, но фронтальная лопасть сильно оттянута вперед и 
вниз в виде язычка, что сближает этот род с представителями семейства 
Remopleurididae. Однако, в отличие от последних, сохраняются остатки 
предглабельного поля, валикообразная краевая кайма и довольно широ
кая передняя краевая борозда.

Remopleurididae широко развиты в среднем и позднем ордовике, хотя 
первые представители этого семейства (Remopleuridiella и Remopleuri- 
dioides) появляются уже и в раннем ордовике.

Среди Remopleurididae присутствуют роды, имеющие перед фрон
тальной лопастью глабели узкую краевую кайму (Robergia, Remopleu
ridiella, Remopleuridioides), как правило, отсутствующую у более моло
дых родов.

Таким образом, основная тенденция развития надсемейства Remop- 
leuridacea идет в направлении расширения задней части глабели, охва
ченной глазными крышками, й соответственно миграции спинных бо
розд в стороны до слияния их с глазными бороздами. Кроме того, на
блюдается постепенная редукция и, наконец, полное исчезновение пред
глабельного поля и передней краевой каймы и борозды.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  TELEPHOIDAE ANGELIN, 1854

С Е М Е Й С Т В О  KOMASPIDIDAE KOBAYASHI, 1935

(nom. correct Henningmoen, 1951; pro Komaspidae Kobayashi, 1935)

Трило.биты с головным и хвостовым щитами, примерно одинаковых 
размеров. Глабель широкая, сужающаяся или квадратная, с двумя или 
тремя парами боковых борозд, которые могут отсутствовать у более 
поздних, родов; предглабельное поле узкое или отсутствует. Неподвиж
ные щеки с узкими глазными крышками, которые иногда отсутствуют; 
щечные шипы короткие или длинные и изогнутые; глаза большие, длин
ные. Туловище с широкой выпуклой осью и 9—13 сегментами; плевры, 
более узкие, чем ось, заканчиваются короткими шипами. Хвостовой 
щит короткий, широкий. Рахис выпуклый, более широкий, чем боковые 
лопасти, занимающий почти всю длину хвостового щита, на рахисе 
иногда развит срединный шип или узелки; осевые борозды отчетливы, 
край узкий. Поверхность гладкая или гранулированная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Евразия, Австралия, Северная и Южная- 
Америка; верхи среднего кембрия — низы среднего ордовика.

Род Carolinites Kobayashi, 1940
Carolinites: Kobayashi, 1940, стр. 70; Stubblefield, 19506, стр. 451; Ross, 1951, стр. 82. 

Hintze, 1952, стр. 144; Kobayashi, 1954, стр. 38; Whittington, 1959 (Treatise on Paleon
tology, стр. 0295); Балашова, 1961, стр. 130.

Dimastocephalus'. Stubblefield, 1950a. стр. 341.
Keidelia: Harrington and Leanza, 1957, стр. 141.

Т и п о в о й  в и д — Carolinites bulbosa Kobayashi, 1940; ранний ор
довик. Тасмания.

Д и а г н о з .  Мелкие трилобиты с широким выпуклым кранидием.
1 лабель выпуклая, широкая, субквадратная, со слегка вздутым пе
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редним краем, без боковых борозд; спинные борозды глубокие с изви
листым изгибом назад. Предглабельное поле отсутствует; неподвиж
ные щеки опущенные вниз, с бугорком или предзатылочной лопастью 
у каждого внутреннего заднего угла. Глазные крышки равны пример
но 0,6 длины глабели; свободные щеки без глазных платформ; крае
вая борозда узкая, щечные шипы длинные, изогнутые, иногда отсут
ствуют.

Хвостовой щит с широким рахисом, слегка сужающимся по направ
лению к довольно широкому заднему концу; осевых сегментов три или 
четыре, при этом после конечного сегмента наблюдается крутой пере
гиб вниз к пострахиальной части щита. Каждое кольцо с низким бу
горком на оси или шипом; иногда может присутствовать конечный осе
вой шип. Три или четыре пары плевр, широких, разделенных тонкими 
бороздами с узелком или коротким шипом на конце выпуклой части 
каждой плевры. Краевая борозда мелкая; наружный край в виде 
каймы.

З а м е ч а н и я .  Род Carolinites широко распространен, встречаясь 
в Аргентине, западных штатах Северной Америки, в Австралии, Ир
ландии, в Казахстане, Прибалтике и на Северо-Востоке СССР. При 
этом время его существования было сравнительно коротким: от сере
дины раннего до середины среднего ордовика. Это делает его чрезвы
чайно важным в стратиграфическом отношении.

В настоящее время известно 19 видов и две разновидности этого 
рода. В западных штатах Северной Америки, в западной Юте и вос
точной Неваде, из формации Погонип известны Carolinites killaryensis 
utahensis Hintze, зона M (02) и Carolinites genacinaca Ross, зона J(Oi).

В северо-западной Юте последний вид встречается примерно на том 
же стратиграфическом уровне, а в несколько более древних отложе
ниях появляются Carolinites genacinaca nevadensis Hintze, зона H(Oi) 
и Carolinites sp. А, зона G-2 (Oi).

В Аргентине из зоны Proetiella tellecheai (соответствующей верх
нему лланвирну) Харрингтон и Леанза описали Carolinites macroph- 
thalmus (Harrington et Leanza).

В Ирландии Carolinites killaryensis Stubblefield встречается в отло
жениях раннего ордовика, соответствующих аренигскому ярусу, ско
рее всего его середине.

Неописанные формы упоминаются Стабблфилдом (Stubblefield, 
1950а) из нижнего ордовика Центральной Австралии.

Три вида — Carolinites bulbosa Kob, С. quadrata Kob. и C.(?) tas~ 
manensis (Eth.) найдены в раннем ордовике (Carolina Creek) Север
ной Тасмании (Kobayashi, 1940). Возраст этих отложений считается 
тремадокским (?).

Из глауконитовой толщи Bip Ленинградской области Е. А. Бала
шовой (1961, стр. 139) описан Carolinites popovkiensis Bal.

И, наконец, на Северо-Востоке СССР в хитинской свите раннего 
ордовика встречается Carolinites genacinaca Ross и в тарынюряхской 
свите среднего ордовика —1 Carolinites sibiricus sp. nov.

Изучая строение предзатылочных лопастей у рода Carolinites, Росс 
(Ross, 1951) пришел к выводу, что они не являются глабелярными ло
пастями, а скорее всего представляют собой другие структуры, разви
вавшиеся независимо и позднее на неподвижных щеках; они могут 
мигрировать внутрь, вдаваясь в глабель, и смещать прямое направле
ние спинных борозд. Далее Росс указывает, что дальнейшая миграция 
предзатылочных лопастей приводит к их сближению, что особенно 
четко можно наблюдать у некоторых видов рода Telephus, который 
своими ближайшими предками, по-видимому, имел представителей 
рода Carolinites.
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Рис. 13. Изменение строения кранидия рода 
Carolinites Kobayashi, 1940 во времени

Наблюдая последовательное распре
деление видов Carolinites в разрезе ниж
него ордовика Невады, Хинтце (1952) 
пришел к заключению, что Carolinites со 
своими предзатылочными лопастями чрез
вычайно близок к роду Goniophrys, отли
чающемуся лишь отсутствием этих ло
пастей. Род Goniophrys встречается стра
тиграфически ниже появления первых 
Carolinites, и Хинтце считает, что Goni
ophrys, по-видимому, является ближай
шим предком Carolinites. Кроме того, 
он отмечает, что основная тенденция 
развития у Carolinites идет в направле
нии постепенного увеличения размеров 
и резкости ограничения предзатылочных 
лопастей. Такой характер развития про
слежен Хинтце на ряде видов, последо
вательно сменяющих друг друга во 
времени.

Однако у Carolinites, наряду с увели
чением предзатылочных лопастей, что 

совершенно справедливо отмечено Хинтце, (наблюдается уменьшение 
ширины неподвижных щек и увеличение резкости борозд. При этом 
максимальные размеры предзатылочных лопастей, наибольшую резкость 
lin't ^орозд кРанидия и самые узкие неподвижные щеки среди Саго- 

i es имеет самый молодой из известных представителей этого рода 
roiinites macrophthalmus (Harrington et Leanza), встречающийся в 

ргентине в отложениях, соответствующих верхнему лланвирну.

Carolinites sp.A.

Goniophrys prima Ross.
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Имеющиеся в нашей коллекции виды также подтверждают эту 
основную тенденцию развития рода Carolinites, а именно: Carolinites 
genacinaca Ross из хитинской свиты раннего ордовика обладает ши
рокими неподвижными щеками и маленькими предзатылочными ло
пастями, в то время как у более молодого известного из тарынюряхской 
свиты среднего ордовика С. sibiricus sp. nov. неподвижные щеки зна
чительно уже, а предзатылочные лопасти заметно крупнее, чем у пер
вого вида, и более резко ограничены. Последовательное развитие 
этих признаков у различных видов рода Carolinites можно видеть 
на рис. 13.

В этом отношении, по-видимому, трудно согласиться с представле
нием Е. А. Балашовой (1961) о том, что тремадокские формы Carolini
tes имеют более узкие неподвижные щеки, чем аренигские.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род можно считать космополитичным, встре
чающимся в раннем и низах среднего ордовика.

C arolin ites genacinaca  Ross

Табл. I, 1—3\ рис. 13

Carolinites genacinaca: Ross, 1951, стр. 84, табл. 18, 25, 26, 28—36; Hintze, 1952, 
стр. 145, табл. XX, фиг. 7—9.

Г о л о т и п  — Carolinites genacinaca Ross, 1951, стр. 84, табл. 18, 
фиг. 29, 33, 36. Северная Америка, Юта. Ранний ордовик. Формация 
Гарден Сити, зона J.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 5 неполно сохранившихся кра- 
нидиев.

Д и а г н о з .  Carolinites с широкими неподвижными щеками, ма
ленькими предзатылочными лопастями и почти прямыми глазными бо
роздами.

Оп и с а н и е .  Кранидий широкий, полукруглый, с выпуклой припод
нятой глабелью и относительно пониженными широкими неподвижны
ми щеками. Глабель субквадратная, выпуклая, приподнятая над не
подвижными щеками и круто спускающаяся к спинным бороздам и 
передней краевой борозде. На поверхности глабели не наблюдается 
никаких следов сегментации. Спинные борозды резкие, глубокие, сла
бо сходящиеся, их передние концы сливаются с передней краевой бо
роздой; на месте слияния борозды заметно расширяются и плавно 
оконтуривают переднебоковые углы глабели. Задние концы спинных 
борозд раздваиваются и огибают маленькие узловатые предзатылоч
ные лопасти. При этом контур лопастей более отчетлив вдоль их вну
треннего края, приближенного к глабели. Задние концы предзатылоч- 
ных лопастей ограничиваются затылочной (бороздой. Передняя краевая 
борозда глубокая, ,резкая, с сильно опущенными наружными концами. 
Она отделяет от глабели узкую валикообразную краевую кайму, на
ружные концы которой тоже резко опущены.

Неподвижные щеки понижены по сравнению с глабелью и имеют 
широкие опущенные вниз задне-боковые лопасти, ширина каждой из 
которых составляет до 3/4 ширины глабели на том же уровне. Передние 
лопасти неподвижных щек узкие, примерно в 2—2,5 раза уже. задне- 
боковых лопастей.

Глазные крышки узкие, длинные, с отчетливо выраженной прямой 
неширокой глазной бороздой; передние концы глазных борозд прибли
жены к спинным бороздам, а их задние концы немного не доходят до 
задне-боковых углов кранидия. Глаза, судя по глазным крышкам, были 
большими и длинными.
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Затылочное кольцо неширокое, лентовидное, приподнятое посереди
не до уровня глабели и опущенное у своих наружных концов. Затылоч
ная борозда отчетливая, не очень широкая и глубокая, довольно рез
кая, почти прямая, с очень слабым изгибом вперед; она приподнята 
посередине и опущена у своих наружных краев.

Задняя краевая кайма не сохранилась. Задняя краевая борозда, 
начинающаяся на уровне затылочной, несколько шире последней, пря
мая, с опущенными, слегка расширяющимися наружными концами.

Экз. 58

Длина кранидия....................................................................5
Ширина (максимальная) к р а н и д и я ..................................  6,5
Длина гл абел и ...................................................................   3,1
Ширина глабели у осн ован и я .......................................... 3
Ширина затылочного кольц а..................................* . . 1,1
Ширина неподвижных щек на уровне задне-боковых

углов . . . • ...............  « . * « • • • • * • . . .  2,9
Ширина неподвижных щек у переднего конца глазных

кры ш ек............................................................................ 1,0
Длина глазных крышек   2,6

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанный вид 
имеет относительно широкие неподвижные щеки, маленькие предза- 
тылочные лопасти и прямой передний край глабели, как и Carolinites 
genacinaca Ross (Ross, 1951, сто. 84, табл. 18, фиг. 25, 26, 28—36) из 
верхней части (зона J) формации Гарден Сити, соответствующей по 
возрасту верхам раннего ордовика, что и позволило отождествить эти 
виды. Однако в деталях строения американского и нашего представи
телей этого вида наблюдается ряд незначительных индивидуальных 
отличий. Отличид заключаются, в томг что у американского вида пред- 
затылочные лопасти несколько более резко выражены и оконтурены, 
чем у нашего. Глазные борозды у нашего вида менее резко выражены 
и более прямые, в то время как у американского — они более широкие, 
глубокие и слабо выгнуты наружу. Кроме того, у С. genacinaca Ross 
передние концы спинных борозд сливаются с передней краевой каймой 
перед глабелью, округляя переднебоковые углы глабели. У нашего 
вида передние концы спинных борозд более широко расставлены.

Среди американских видов наиболее близок к нашему Carolinites 
genacinaca nevadensis Hintze (Hintze, 1952, стр. 146, табл. XX, фиг. 3), 
встречающийся в несколько более древних (зона Н) отложениях, чем
С. genacinaca. Он отличается от рассматриваемого вида относительно 
более крупной округленной спереди глабелью, неотчетливо оконтурен
ными, более маленькими предзатылочными лопастями. Кроме того,
С. genacinaca nevadensis имеет глазные борозды, менее резкие и силь
нее выгнутые наружу, чем у описываемой формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхи раннего ордовика, зона J формации 
Гарден Сити, зона I и J формации Погонип Запада Северной Америки, 
Северо-Восток СССР, Эльгенчакские горы, хитинский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья правых притоков ручья Правый 
Эльгенчак.

C arolin ites sib iricus  Tschugaeva sp. nov.
Табл. I, 4—5; рис. 13

Г о л о т и п  — ГИН № 3564/36; средний ордовик, сиенский горизонт, 
таРь*нюРяхская свита. Селенняхский кряж, р. Тарын-Юрях.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 6 неполно сохранившихся кра- 
нидиев.
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Д и а г н о з .  Carolinites с узкими неподвижными щеками и больши
ми каплевидными предзатылочными лопастями.

Оп и с а н и е .  Кранидий трапециевидной формы, с большой припод
нятой глабелью и узкими, расширяющимися назад неподвижными 
щеками. Глабель субквадратная, до трапециевидной. Передний и зад
ний края глабели прямые. Переднебоковые углы округлены. Спинные 
борозды глубокие, резкие, слабо сходящиеся вперед и сливающиеся 
с передней краевой бороздой. На месте слияния наблюдается некото
рое расширение и выполаживание спинных борозд. Предзатылочные 
лопасти каплевидные или удлиненно-треугольные, обращенные узким 
концом вперед и несколько в стороны. Борозда, отделяющая лопасти 
от глабели, более узкая и менее резкая, чем та, которая идет вдоль 
их наружного контура.

Неподвижные щеки понижены относительно глабели, узкие, вали~ 
кообразные, удлиненно-треугольной формы, с максимальным расшире
нием на уровне задне-брковых углов и сужающиеся вперед. Вдоль их 
наружного края протягиваются узкие валикообразные глазные лопа
сти, плохо сохранившиеся у наших образцов, ограниченные глубокими 
резкими глазными бороздами................

Передняя краевая борозда прямая, глубокая, с резко опущенными 
вниз наружными концами. Передняя краевая кайма прямая, узкая, 
валикообразная, с опущенными наружными концами.

Затылочная борозда глубокая, слабо выгнутая вперед. Затылочное- 
кольцо равномерно неширокое, приподнятое до уровня глабели, не
много выгнутое назад. Наружные концы его слегка опущены. Задняя 
краевая кайма и борозда сохранились плохо.

Голотип Экз. 61

Длина кранидия 5 4 ,
Ширина кранидия.....................6 4
Длина г л а б е л и .........................3,1 2,8
Ширина глабели у основания . . 3,2 3
Длина затылочного кольца . . 1,0 0,75

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  От рассмотренного выше- 
Carolinites genacinaca Ross описываемая форма отличается тем, что об
ладает резко суженными неподвижными щеками и большими каплевид
ными предзатылочными лопастями. Эти черты сближают нашу форму с 
Carolinites macrophthalmus (Harrington and Leanza, 1957, стр. 141,. 
фиг. 59, 1—2) «из отложений верхнего лланвирна.

Однако аргентинский вид имеет еще более крупные предзатылоч
ные лопасти и еще более резкие и широкие глазные борозды, чем рас
сматриваемая форма.

Среди американских представителей рода Carolinites наиболее бли
зок к нашему виду С. killaryensis utahensis Hintze (Hintze, 1952, стр. 144, 
табл. XX, фиг. 10а) из пород нижнего лланвирна. Однако при чрез
вычайном сходстве в строении обеих форм американский вид обладает 
более маленькими предзатылочными лопастями. По размерам непод
вижных щек и предзатылочных лопастей С. sibiricus sp. nov. зани
мает промежуточное положение между американским С. killaryensis 
utahensis Hintze и аргентинским С. macrophthalmus (Harrington et 
Leanza).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
Эльгенчакские горы; средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение ручья Унга, верховья, 
р. Тарын-Юрях, правые склоны ручья Ракета.
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С Е М Е Й С Т В О  TELEPHINIDAE MAREK, 1952 

Род Telephina Магек, 1952 (Т elephus Barrande, 1852^

Т и п о в о й  в и д — Тelephus fractus Barrande 1852; верхний ордовик 
Чехословакии.

Д и а г н о з .  Спинной щит удлиненно-овальный, с широкой осевой 
частью и сравнительно узкой плевральной. Головной щит крупнее хво
стового, широкий, выпуклый, с широкой суживающейся вперед и хорошо 
ограниченной глабелью. Глабель гладкая или с одной-двумя парами 
ямок, или с парой гладких площадок на фронтальной лопасти, со
ответствующих глабелярным бороздам других трилобитов. Иногда 
ямки соединены продольными понижениями, располагающимися при
мерно посередине склонов глабели.

Передняя краевая кайма неширокая, гладкая, с широкой выемкой 
посередине и парой коротких шипов или приострений, обычно оттяну
тых вниз и вперед. Затылочное кольцо хорошо развито, часто со сре
динным шипом. Неподвижные щеки обычно узкие сзади и расширяю
щиеся вперед. Глазные крышки неширокие, плоские, длинные. Перед
ние ветви лицевых швов очень короткие, задние — тоже короткие, на
правлены наружу и назад и пересекают задний край кранидия на корот
ком расстоянии от спинной борозды. Свободные щеки очень узкие, с 
огромными бобовидными 1многофасеточными глазами и со щечными 
шипами. Иногда позади щечных шипов есть пара слабых метафикси- 
генальных шипов.

Туловище состоит из девяти сегментов, плевры с широкими диаго
нальными бороздами. Хвостовой щит маленький, полукруглый, с вы
пуклым широким рахисом из двух-трех колец. Кольца иногда с шипа
ми, может присутствовать конечный осевой шип. Плевральная часть 
хвостового щита не расчленена.

З а м е ч а н и я .  В 1852 г. Баррандом (Barrande, 1852) был установ
лен род (Telephus) для чешского вида Т. fractus. Через сто лет после 
опубликования этой работы Марек (Магек, 1952) выяснил, что Гистль 
предложил название Telephus для одного из видов жуков. В силу этого 
Марек считает необходимым переименовать род Telephus Barrande, 
1852, на Telephina Магек, 1952, с типичным видом этого рода, описан
ным Баррандом. Соответственно было изменено и название семейства 
Telephidae Angelin, 1854, на Telephinidae Магек, 1952.

После Барранда виды этого рода описывались из Швеции и Норве
гии Ангелиным (Angelin, 1878), из восточных штатов Северной Амери
ки Биллингсом (Billings, 1865), из Англии и Ирландии Ридом (Reed, 
1903—1906, 1909). Хэддинг (Hadding, 1913) ib специальной статье (рас
смотрел виды Telephina, известные к этому времени, и указал на от
ношение этого рода, с одной стороны, к Aeglinidae, а с другой — к Re- 
mopleuridae. Наиболее подробно описаны Telephinidae Ульрихом 
(Ulrich, 1930). Среди них— 10 европейских Telephina и 19 американ
ских. Из европейских видов три вида встречаются в верхах лланвир- 
на, три — в лландейло, один — в карадоке и три — в ашгиллии; из 
американских видов 16 встречается в Аппалачах: 8 из формации 
Вайтсбург; 5 — из формации Атенс, 3 — из формации Теллико, соот
ветствующих верхней части чези. Примерно на том же стратиграфиче
ском уровне распространены и остальные три вида в Квебеке и Нью
фаундленде. Ульрих предполагал, что наиболее близкими предками 

elephina можно, по-видимому, считать верхнекембрийских и ранне- 
ордовикских Irvingella и Chariocephaleus. Кобаяси (Kobayashi, 1955) 
разделил 10 европейских видов Telephina на четыре основные группы

°Дну переходную, не указывая на генетические связи между ними.
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Касаясь вопросов соотношения американских и европейских видов 
7 elephina, Ульрих (Ulrich, 1930) и Кобаяси (Kobayashi, 1955) предпо
лагают, что среди них имеется значительное число чрезвычайно близ- 
ких видов, часть из которых при дальнейшем изучении, возможно, бу
дет объединена.

В нашей коллекции имеется всего один вид Тelephina trilobata sp. 
nov., показывающий сходство как с некоторыми европейскими фор
мами, так и с американскими.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Космополитичен. Средний и поздний ор
довик.

T elephina  tr ilo b a ta  Tschugaeva sp. nov.

Табл. I, 6—9: рис. 14

Г о л о т и п — ГИН, № 3564/112, средний ордовик, дарпирский гори
зонт, верхи дарпирской свиты. Омулевские горы, бассейн р. Инаньи.

Ма т е р и а л .  В коллекции имеется 5 неполно сохранившихся кра- 
нидиев.

Д и а г н о з .  Трапециевидная глабель с продольными понижениями. 
Передняя пара ямок на глабели более резко выражена, чем задняя. 
Неподвижные щеки удлиненно-треугольные. Срединный шип на заты
лочном кольце мощный, но недлинный.

О п и с а н и е .  Кранидий широкий, выпуклый, 
с крупной трапециевидной глабелью и расши
ряющимися впереди неподвижными щеками. Пе
редний край глабели округло выгнут вперед, 
переднебоковые углы округлены. Задний край 
глабели почти прямой. Примерно от передне- 
боковых углов глабели назад протягивается па
ра продольных понижений, в каждом из которых 
наблюдается по паре ямок. При этом передняя, 
более глубокая, расположена примерно посере
дине глабели, в то время как задняя приближе
на к заднему «краю. Средняя часть глабели, ог

раниченная этими продольными бороздами, несколько более выпукла 
и приподнята над боковыми лопастями или 'склонами глабели и зани
мает примерно 7з ширины глабели у основания. Боковые лопасти гла
бели слабо выпуклы, каплевидны и расширяются по направлению к 
заднему краю. Спинные борозды резкие, глубокие и неширокие, сходя
щиеся. Неподвижные щеки, узкие у основания и расширяющиеся впе
ред, имеют форму, напоминающую прямоугольный треугольник, пря
мым углом которому служит переднебоковой угол щек, длинным кате
том— наружный, а коротким—передний край щек. Передний край 
щек находится на уровне края глабели. В этом месте ширина щек 
составляет приблизительно 7з ширины кранидия на этом уровне. 
Назад щеки сужаются более чем вдвое. Вдоль наружного края щеки 
окружены неширокими плоскими лентовидными глазными крышками, 
отделенными от щек узкими тонкими глазными бороздами. Глазные 
крышки окружают щеки вдоль всего их внешнего контура, близко под
ходя друг к другу на уровне переднего края глабели. Предглабельная 
борозда узкая, слабо выгнутая вперед, сливающаяся с глазными 
бороздами и отделяющая передний край кранидия, снабженный парой 
коротких, быстро сужающихся приостренных шипиков.

Затылочная борозда почти прямая, слабо выгнутая вперед, неглу
бокая, но очень отчетливая, понижающаяся по направлению к спинным 
бороздам и немного расширяющаяся на уровне продольных понижений 
глабели. Затылочное кольцо неширокое, равномерно выпуклое, сужаю
щееся и понижающееся по направлению к наружным концам. Посере-

Рис. 14. Кранидий Te
lephina trilobata sp. nov.
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дине кольцо снабжено недлинным шипом, направленным назад и не
сколько вверх. Шип быстро сужается к своему окончанию.

Экз. 113 Голотип

Длина кран и ди я ..............................................  3 5
Ширина кранидия на уровне:

заднего к р а я .............................................. 5 —
переднего к р а я ..........................................  5,6 —

Длина глабели ................... .............................. 2,1 3,5
Ширина глабели у осн ован и я ....................... 3,2 6
Расстояние между задними концами продоль

ных понижений.............................................  1,8 3
Ширина затылочного к о л ь ц а ....................... 0,5 1,1

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Среди американских пред
ставителей рода Telephina наиболее близкое строение кранидия к опи
сываемому виду обнаруживает Т. transversus (Ulrich, 1930) из форма
ции Теллико среднего ордовика штата Теннесси. Этот американский 
вид имеет намечающиеся продольные понижения как и у нашей фор
мы. Однако они едва заметны, в то время как у экземпляров описы
ваемого вида выражены очень отчетливо.

Сходное продольное понижение есть у шведского вида Telephina 
mobergi (Hadding) (Ulrich, 1930, табл. 2, фиг. 1—9) из базальных 
слоев сланцев с Ogygiocaris, особенно у экземпляра, изображенного 
на табл. 2, фиг. 2. Однако этот вид отличается значительно большей 
шириной затылочного кольца и передней краевой каймы, а также более 
узкими, слабо выпуклыми неподвижными щеками. Telephus pacificus 
Kobayashi (Kobayashi, 1955) из самых верхов формации Мак-Кей (ос
нование среднего ордовика) Британской Колумбии (Канада) так же, 
как и описываемый вид, имеет трапециевидную форму глабели, но в 
отличие от отчетливо расчлененной глабели Т. trilobata, последняя у 
него расчленена очень слабо.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северо-Восток СССР, Омулевские горы; 
средний ордовик, дарпирский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Инаньи. ^

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  SCUTELLOIDEA R. ЕТ Е. RICHTER, 1925

С Е М Е Й С Т В О  ILLAENIDAE HAWLE ЕТ CORDA, 1847 
ПОДСЕМЕЙСТВО ILLAENINAE HAWLE ЕТ CORDA, 1847

Род Thaleops Conrad, 1843 (Hydrolaetius Salter, 1867^
Д и а г н о з .  Illaenidae с десятью сегментами туловища. Хвостовой 

Щит значительно меньше головного. Спинные борозды на головном 
Щите широкие и глубокие, почти достигающие переднего края крани
дия. Глаза умеренно длинные, относительно высокие. Рахис хвостово
го щита выпуклый, значительно длиннее пострахиального поля.

Т и п о в о й  в и д — Thaleops ovata Conrad, 1863.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик. Северная Америка (яру

сы блэк-ривер и трентон), Гренландия, Северо-Восток СССР (дарпир
ский горизонт).

T ha leops rec ta n g u la r  is Tschugaeva sp. nov.

Табл. Ill, 4—11; рис. 15

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/93: средний ордовик, дарпирский гори
зонт, калычанская свита. Селенняхский кряж, ручей Калычан.

Ма т е р и а л .  Свыше 30 головных щитов и неполных кранидиев и 
около 20 хвостовых щитов.
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Д и а г н о з .  Головной щит с глубокими спинными бороздами, не 
доходящими до переднего края на >/з длины глабели. Глаза высокие,, 
далеко отстоят от глабели, приближены к заднему краю. Свободные 
щеки с оттянутыми наружу шипами. Хвостовой щит с коротким, ши
роким прямоугольным рахисом.

Оп и с а н и е .  Головной щит овальной формы, с выгнутым вперед 
передним и назад задним краями и резко, выдающимися в стороны при
поднятыми глазными крышками и шипами свободных щек. Кранидий

широкий, округло-прямоугольный, расши
ряющийся на уровне глазных крышек и 

•круто перегнутый вниз впереди них. Выпук
лая глабель равна на уровне глазных кры
шек 7з общей ширины кранидия. Глабель» 
отчетливо ограничена по бокам спинными 
бороздами и не ограничена спереди. Сзади 
она слабо выгнута назад и слегка пережата 
посередине. Спинные борозды глубокие и 
широкие; от заднего края кранидия, кото
рый они пересекают на расстоянии XU ши
рины кранидия от его наружных концов, 
они направляются вперед и слегка внутрь, 
при этом несколько углубляясь и расширя
ясь примерно на уровне переднего конца. 
глаз.

Огибая максимальное сужение гла
бели и находясь друг от друга на расстоя
нии 7з ширины кранидия на уровне глаз,, 
спинные борозды, полого изгибаясь, направ
ляются вперед и наружу. В таком направ
лении они продолжаются на очень короткое 
расстояние, после чего, очень слабо расхо
дясь, направляются вперед и постепенно, 
затухают, не достигая переднего края кра
нидия, примерно на 7з его длины.

Неподвижные щеки небольшие, расши
ряющиеся на уровне глаз. Спереди они 
плавно слиты с глабелью. Глазные крышки: 

большие, приподнятые, ограничены изнутри слабой пологой бороздой, 
приближены к заднему краю, находясь от него на расстоянии, равном 
длине глаз. Передние ветви лицевых швов сходящиеся; со слабым изги
бом наружу они направляются вперед и порознь пересекают наружный 
край. Передние ветви лицевых швов примерно втрое длиннее задних. 
Задние ветви лицевых швов короткие, слабо расходящиеся, пересекают 
задний край недалеко от спинных борозд. Свободные щеки маленькие; 
их наружные боковые концы вытянуты в шипы, сохранившееся основа
ние которых показывает, что шипы были направлены в стороны и вперед 
с некоторым изгибом назад у самого основания. Глаза приподняты на 
небольшом глазном столбике. Зрительная поверхность глаза не сохра
нилась ни у одного экземпляра.

В коллекции нет ни одного полностью сохранившегося спинного 
щита. Имеющиеся отдельные обломки туловищных щитов, принадле
жащих описываемому виду, содержат © одном случае восемь, в дру
гом— девять сегментов. Осевая часть довольно широкая, занимает 
немного меньше 7з ширины туловища, слабо выпуклая с плоскими 
осевыми кольцами. Спинные борозды широкие, но не очень глубокие,, 
направлены, слабо сходясь, назад с небольшим расхождением в сто
роны посередине. Плевральные лопасти плоские, ровные, неширокие,.
50
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сзади; б— сверху; в — спереди) 
и хвост°вой щит Thaleops rectan- 

gularis sp. nov.



с коленчатым перегибом, после которого они оттягиваются назад. Кон
цы плевр не сохранились.

Умеренно выпуклый хвостовой щит маленький, резко вытянутый в 
ширину, короткий, с боковыми краями, направленными субпараллель
но оси животного. Передний край хвостового щита выгнут вперед, осо
бенно на уровне рахиса, задний край полого выгнут назад. Рахис уме
ренно выпуклый, короткий и широкий, его длина примерно вдвое мень
ше ширины. Передний край рахиса выгнут вперед. На поверхности 
рахиса не видно даже следов сегментации. Задний край почти прямой, 
отчетливо ограниченный. С боков рахис отчетливо очерчен коротки
ми, очень слабо сходящимися бороздами, которые у наружных углов 
рахиса почти под прямым углом изгибаются и направляются горизон
тально внутрь, не доходя друг до друга на 7з ширины рахиса у зад
него конца. После этого поворота борозды несколько углубляются и 
производят впечатление коротких ямок. В том месте, где внутренние 
концы спинных борозд не доходят друг до друга, наблюдается неболь
шое возвышение. Боковые лопасти хвостового щита и его пострахиаль- 
ная часть гладкие, выпуклые, наружный край слабо подогнут. Бока сре
заны длинными крутыми фасетками, направленными назад, почти па
раллельно оси животного.

Скульптура. Поверхность хвостового и головного щитов покрыта 
мелкими порами, при этом на головном щите они более резко выра
жены, чем на хвостовом; эти поры более или менее равномерно распро
странены по всей поверхности. На глазных крышках скульптура не 
всегда различима. Передний край головного и задний край хвостового 
щитов покрыты двумя-тремя тонкими (концентрическими бороздками.

Голотип Экз. 93

Длина кранидия.....................................................13,1 15
Ширина кранидия на уровне:

переднего края ............................................. И Больше 13
глазных крыш ек............................................. 12 >23
заднего края ................................................. 18,2 19

Ширина глабели:
у основания..................................................... 8 9,2
на уровне максимального сужения . . . .  7 8

Экз. 96 Экз. 95

Длина хвостового щ и т а ...............  6 3,5
Ширина хвостового щита на уровне:

переднего к р а я .......................  9,8 4,2
заднего к р а я ...............................И 6,1

Длина рахиса..................................  2,7 1,2
Ширина р а х и с а ............................... 4 2,1

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Наиболее близок к описы
ваемой форме Thaleops ovata Conrad (Raymond, Narraway, 1908; 
стр. 247, табл. 60, фиг. 11—13; табл. 61, фиг. 6, 7; A. Wilson, 1947, 
СТР- 36, табл. VII, фиг. 16а, 16Ь), который встречается в отложениях 
яруса блэк-ривер Северной Америки и Канады. Однако он имеет резче 
ограниченную с боков и вздутую глабель с более резко выраженными 
бугорками. Кроме того, хвостовые щиты американского вида обладают 
Длинным, слабо сегментированным рахисом в отличие от значительно 
оолее короткого и несегментированного рахиса у хвостовых щитов опи
сываемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
мулевские горы; средний ордовик, дарпирский горизонт.

11А« ,е ст он  а х о жд е н и е .  Ручей Калычан, 1—2 км выше устья; ру- 
чей Алык, в 1,5 км выше устья.
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НАДСЕМЕЙСТВО PHACOPOIDEA HAWLE ET CORDA, 1847

С Е М Е Й С Т В О  PTERYGOMETOPIDAE REED, 1906 '
ПОДСЕМЕЙСТВО CHASMOPS1NAE PILLET, 1953

Р од Calliops Delo, 19351 

C alliops m axim ovae  Tschugaeva sp. nov.

Табл. VI, 3—//; рис. 16

Calliops sp. а: Максимова, 1962, стр. 100, табл. XII, фиг. 1.

Г о л о т и п  — ГИН № 3564/66; средний ордовик, дарпирский гори- 
зонт, дарпирская свита. Омулевские горы, бассейн р. Инаньи.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один неполный спинной щит 
и около 20 кранидиев и хвостовых щитов удовлетворительной сохран
ности.

Д и а г н о з .  Calliops с поперечно-крыловидно вытянутой лобной ло
пастью глабели, задний конец которой сильно понижен и вытянут назад

в виде язычка. Перед глабелью резко заострен
ное вперед пониженное неширокое предглабель- 
ное поле. Передняя пара борозд от спинных бо
розд идет почти горизонтально внутрь, а затем 
резко под углом оттягивается назад. Задняя 
пара лопастей почти полностью редуцирована. 
На фронтальной лопасти иногда присутствуют 
два ряда бугорков, вытянутых в продольном на
правлении.

Туловищных сегментов 11. Хвостовой щит 
удлиненно треугольный, с приостренным задним 
концом. Рахис узкий, с 11 —13 кольцами, боковые 
лопасти с резкими небороздчатыми ребрами. На
ружный край окружен неширокой пониженной 
каймой, расширяющейся позади заднего конца 
рахиса.

Оп и с а н и е .  Спинной щит умеренно выпук
лый, удлиненно овальной формы, с округленным 
передним и приостренным задним краем. Голов
ной щит широкий, занимающий менее 7 з длины 
спинного, имеет полукруглую форму с выгнутым 
вперед передним и почти прямым задним краем. 
Кранидий • занимает немногим более 7з общей 

ширины головного щита и имеет сложную'конфигурацию: приостренный 
передний край и слабо выгнутый вперед — задний; кроме того, кранидий 
сильно расширяется на уровне передней части фронтальной лопасти 
глабели и на уровне глазных крышек. Наибольшую часть кранидия 
занимает плоско-выпуклая глабель субпентагональной формы, резко 
расширенная спереди и суженная вблизи заднего края. Передний край 
глабели широко округленный, задний ее край очень слабо выгнут 
вперед и приподнят над затылочным кольцом. На глабели три пары 
борозд. Передняя пара, наиболее длинная, от спинных борозд направ
ляется сначала почти горизонтально внутрь и затем круто отгибается 
назад так, что борозды направляются друг к другу примерно под уг-

Рис. 16. Спинной щит Cal
liops maximovae sp. nov.

1 Сибирские факопиды достаточно подробно рассматривались Н. Н. Крамаренко 
<1952, 1956, 1957) ,и 3. А. Максимовой (1962). Мы считаем возможным ограничиться 
здесь лишь описанием видов, не касаясь более высоких систематических категорий.
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лом 45°. Эта пара борозд всегда достаточно резкая, довольно глубокая, 
неширокая. Вторая пара борозд обычно очень короткая, тоже доволь
но глубокая и направлена от спинных борозд слабо косо вперед; вбли
зи спинных борозд она сильно выполаживается. Задняя пара борозд 
несколько длиннее и шире второй пары и направлена косо вперед. 
Боковые борозды глабели ограничивают, как правило, выпуклые бо
ковые лопасти, из которых наибольшей является лобная лопасть. Она 
имеет широко округленный передний край, резко расширяющиеся кры
ловидные бока и резко сужающийся и оттянутый назад в виде язычка 
задний конец, который плавно сливается с пониженной узкой средин
ной частью глабели. Посередине фронтальной лопасти на многих эк
земплярах наблюдается небольшой вытянутый в длину рельеф, огра
ниченный по бокам редкими бугорками; посередине переднего края 
лобной лопасти почти на всех экземплярах имеется неглубокая ямка. 
Вторая пара лопастей довольно большая, расширяющаяся у наружно
го края; третья пара лопастей очень маленькая, а базальная пара пред
ставлена пониженными маленькими бугорками. Спинные борозды глу
бокие, расходящиеся к переднему краю. Неподвижные щеки имеют 
сложную форму: они отсутствуют впереди глаз, резко расширяются на 
уровне последних и после сужения позади глаз вновь резко расширя
ются, образуя задние лопасти. На уровне глаз неподвижные щеки вы
пуклые, округло-прямоугольной формы, слабо расширяющиеся вперед, 
не доходят до передней боковой борозды глабелм. Глазные крышки 
длинные, неширокие, приподнятые к наружному краю, отделенные от 
неподвижных щек глазными бороздами. Перед глабелью небольшое 
пониженное предглабельное поле с приостренным передним краем; 
предглабельная борозда едва намечается. Затылочная борозда глубо
кая, широкая, почти прямая или слабо выгнутая вперед с пониженны
ми наружными концами. Затылочное кольцо довольно широкое, вы
пуклое, с пониженными и суженными наружными концами. Задняя 
краевая борозда неширокая, глубокая, расширяющаяся и слабо отги
бающаяся вперед у своего наружного края; задняя краевая кайма 
умеренно выпуклая, неширокая; у спинных борозд она более узкая, 
чем затылочная, и расширяющаяся вблизи наружного края. Задняя 
краевая борозда и кайма несколько смещены назад по отношению к 
затылочной борозде и кольцу.

Щечные углы не сохранились полно ни у одного экземпляра, но, 
по-видимому, они были округлены. Лицевые швы на некоторых экзем
плярах сохранились довольно хорошо. 'Их передние ветви, слабо рас
ходясь, огибают максимальное расширение лобной лопасти глабели, 
затем круто поворачивают внутрь Навстречу Друг другу и сливаются, 
обрамляя спереди пониженное приОстренное предглабельное поле. 
Задние ветви лицевых швов резко расходятся наружу и, слабо выги
баясь вперед, направляются к боковому краю, который они пересекают 
вблизи щечных углов.

Свободные щеки не очень большие, умеренно выпуклые. Краевая бо
розда глубокая, неширокая, расплывчатая. Боковая краевая кайма до
вольно широкая, уплощенная, наклонена наружу. Глаза не сохрани
лись, но на всех экземплярах на свободных щеках наблюдается выгну
тая наружу борозда, оконтуривающая основание глазных столбиков. 
Туловище состоит из 11 сегментов. Осевая часть составляет лишь 
U общей ширины. Осевые кольца выпуклые, слабо выгнутые посере

дине вперед и у своих наружных концов, снабж1енные небольшими 
узелками, расположенными ближе к переднему краю, отчего наружные 
концы каждого кольца отогнуты вперед. Спинные борозды глубокие, 
не очень резкие, слабо сходящиеся назад. Плевры с коленчатым пере-
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гибом и диагональной бороздой на внутренней части. Наружные концы 
плевр, по-видимому, не были заостренными.

Хвостовой щит удлиненно-треугольной формы, с выпуклым резко 
ограниченным рахисом и резко сегментированными боковыми лопа
стями. Наружный край щита опущен. Рахис конический, длинный, не
много не доходящий до заднего края щита, узкий — его ширина не 
превышает 74 общей ширины щита; 11—13 выпуклых колец; задний 
конец рахиса не расчленен. Степень резкости расчленения рахиса 
убывает по направлению к заднему концу. Спинные борозды глубокие, 
резкие, слабо сходящиеся и выполаживающиеся по направлению к 
заднему краю. Боковые лопасти хвостового щита резко сегментирован
ные, с 9—11 (на разных экземплярах) небороздчатыми плевральны
ми ребрами. Наружные концы ребер слабо отогнуты назад и плавно 
сливаются с пониженной плоской неширокой краевой каймой, окружаю
щей наружный край хвостового щита. Плевральные борозды глубо
кие, резкие, почти прямые, направленные наружу и назад. Соедини
тельное полукольцо выпуклое, слабо выгнутое вперед. Соединительное 
полуребро уплощенное, отделено сзади бороздой, менее резкой, чем 
плевральные борозды.

Скульптура. Поверхность головного щита чаще гладкая, иногда 
очень мелкозернистая. Поверхность хвостового щита гладкая.

Голотип Экз. 63 Экз. 62

Длина спинного щ и т а ............... 29,5 — —
Ширина спинного щита . . . . * 13,5 — —
Длина головного щита • . . . 7,7 — 9
Ширина головного щита . . . . 13,5 — 15
Длина глабели ............... .... 6 ,0 — 7
Ширина глабели:

на уровне лобной лопасти . 7,8 — 8 ,8
у основания ........................... 3,0 — 4

Длина затылочного кольца . . . 2 ,0 — 2 ,0
Ширина затылочного кольца . . • 3,8 — 4,5
Длина туловищного щита . . . 14 — —
Ширина туловищного щита . . 12 — —
Ширина оси туловища на уровне:

первого сегмента . . . . . 3 , в — —
последнего сегмента . . . . 3,2 — —

Длина хвостового щита . . . . • 8 , 0 23,0 —
Ширина хвостового щита . . . — 19,0 —
Длина рахиса . .............................. . 7,0 20 —
Ширина р а х и с а ........................... 3,0 7 —

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Наиболее близкими к Cal- 
liops maximovae можно считать некоторые американские виды из от
ложений, соответствующих по возрасту блэк-ривер — Calliops stfasbur- 
gerisis Ulrich ei Delo (Cooper, 1953, стр. 37), Calliops callirhUchis Cooper 
(Cooper, 1953, стр. 39). С ними описываемую форму сближает сходный 

контур и заостренный передний край кранидия, появление ямчатого 
понижения впереди лобной лопасти глабели, строение туловищных сег
ментов (Cooper, 1953, табл. 17, фиг. 12). Отличается Calliops maximo
vae sp. nov. от приведенных выше форм тем, что имеет крыловидно 
расширяющуюся лобную лопасть глабели, задний конец которой силь
но понижен и оттянут назад в виде язычка. Наиболее важное отличие 
наблюдается в строении хвостового щита — отсутствие диагональных 
борозд на плевральных ребрах у описываемой формы и появление у 
нее отчетливо выраженной пониженной наружной каймы.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, средний ордовик, 
мангазейский ярус, баксанский горизонт. Северо-Восток СССР, Селен- 
^няхский кряж, Омулевские горы; дарпирский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, в 1,5 км «выше устья; бас
сейн р. Инаньи.

C alliops  aff. arm atus  Ilrich et Del о

Табл. VI, 2

М а т е р и а л .  В коллекции имеется несколько кранидиев плохой 
сохранности.

Оп и с а н и е .  Булавовидная глабель с приостренным передним 
краем. Борозды глабели глубокие, резкие. Передняя пара, наиболее 
длинная, косо наклонена внутрь и назад и ограничивает сзади круп
ную лобную лопасть, занимающую несколько больше половины всей 
длины глабели. Срединная пара борозд короткая, направлена косо на
клонно вперед и внутрь. Задняя пара еще более короткая, чем средин
ная, направлена почти горизонтально и у внутренних концов отгибает
ся вперед. Передняя пара лопастей довольно крупная, расширяющая
ся вблизи спинных борозд. Срединная пара лопастей маленькая, а 
задняя пара представляет собой погруженные маленькие узелки. По
верхность глабели покрыта неравномерно расположенными мелкими 
бугорками. Остальные части кранидия сохранились плохо.

Экз. 73

Длина глабели * ♦ . . , .................  4
Ширина глабели:

максимальная ......................... 4,2
у основания..............................  3,1

Длина лобной лопасти • .................  2,8

С р а в н е н и е .  Недостаточная сохранность материала не позволяет 
отождествить описываемую форму с Calliops armatus Delo (Delo, 1940, 
стр. 93, табл. 11, фиг. 12) из яруса блэк-ривер Северной Америки, хотя 
характер расчленения глабели и ее скульптура указывают на принад
лежность к этому виду. Сибирские представители Calliops armatus De
lo (Максимова, 1962, стр. 98, табл. XII, фиг. 5—И) от описываемой 
формы, как и от голотипа, отличаются отсутствием тонкобугорчатой 
скульптуры на кранидии.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские горы; 
средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение ручья Быстрого.

С Е М Е Й С Т В О  MONORAKEIDAE KRAMARENKO, 1952

Род M onorakos Schmidt, 1886 
M anor akos mu tab ills  Kramarenko

Табл. VI, 12
Monorakos mutabilis: Крамаренко, 1952, стр. 402.
Г о л о т и п  — ПИН, № 589/1001; средний ордовик. Бассейн р. Под

каменной Тунгуски.
Ма т е р и а л .  В коллекции. имеется около 10 разрозненных голов

ных и хвостовых щитов неважной сохранности.
Ди а г н о з .  Мелкие трилобиты с несколько оттянутыми назад щеч

ными углами, четкими псевдодорзальными бороздами и округло-выпук
лыми лопастями глабели. Поверхность головного щита покрыта очень

55



мелкими бугорками или гладкая, хвостовой щит маленький, короткий, 
но широкий, субромбический в плане (Крамаренко, 1952, стр. 402).

Оп и с а н и е .  Спинной щит удлиненно-овальной формы, с широко 
округленным передним и слабо заостренным задним концами. Голов
ной щит более крупный, чем хвостовой, имеет полулунную форму с от
тянутыми назад щечными углами. Передний край более круто выгнут 
вперед, чем задний. Субпентагональная глабель слабо выпуклая, рез
ко расширяющаяся по направлению к переднему краю. На глабели 
отчетливо выражены псевдодорзальные борозды, направляющиеся от 
спинных борозд очень круто внутрь и слабо назад, ограничивая сзади 
крупную широкую выпуклую лобную лопасть глабели, имеющую ром
бическую форму. На уровне передней пары ямок эти борозды сильно 
выполаживаются и, круто изгибаясь, направляются почти прямо на
зад, слабо расходясь вблизи заднего края глабели. Три пары ямок, 
передняя и задняя из которых имеют удлиненно-овальную форму, в 
то время как .срединная пара ямок имеет округлые очертания. Сре
динная часть глабели, ограниченная этими псевдодорзальными бороз
дами, неширокая, пониженная по сравнению с боковыми лопастями, 
имеющими удлиненно-овальную форму и расходящимися вперед. 
Затылочная борозда глубокая, выгнутая посередине вперед, с опу
щенными наружными концами. Затылочное кольцо с выгнутым по
середине вперед передним краем и почти прямым задним. Кольцо не
широкое, расширяющееся посередине, с опущенными и суженными 
боковыми концами. Спинные борозды не очень глубокие, менее рез
кие, чем псевдодорзальные, расходящиеся вперед. Неподвижные щеки 
сохранились плохо, но можно видеть, что их задне-боковые углы были 
оттянуты в короткие широкие остроконечия. Задняя краевая борозда 
неширокая, отчетливая, отогнута назад. Задняя краевая кайма неши
рокая, расширяющаяся вблизи наружного края, где она сливается с 
боковой краевой каймой и переходит в щечное остроконечие. Поверх
ность кранидия покрыта нечастыми мелкими бугорками разных раз
меров. На затылочном кольце — небольшая срединная туберкула. 
Задняя краевая кайма гладкая.

Сохранилось восемь туловищных сегментов. Ось узкая, занимаю
щая менее 7з общей ширины щита, сужающаяся назад. Плевры беэ 
выраженного коленчатого перегиба, с продольной бороздой, не дохо
дящей до наружного конца плевры.

Хвостовой щит небольшой, широкий, с заостренным задним и выг
нутым вперед посередине передним концами, отчего имеет субромби
ческую форму. Рахис сохранился не очень хорошо, но он широкий, 
выпуклый, не доходящий до заднего края хвостового щита. Спинные 
борозды отчетливые, сходящиеся. Боковые лопасти резко сегментиро
ванные, плевральные ребра с отчетливыми продольными бороздами. 
Наружный край хвостового щита окружен неширокой пониженной
каймой.

Экз. 70

Длина кранидия .. ...............................7
Ширина кран и ди я.................................14,5
Длина глабели ...................................... 6
Ширина глабели:

максимальная.................................. 8
у основания ....................................  4

Длина лобной лопасти........................... 4

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Monor akos 
muiabilis Krarn. наиболее близок к М. planiusculus Kram. (Максимо
ва, 1962, стр. 113, табл. XIV, /, 2) из мангазейского яруса Сибирской 
платформы. Отличия заключаются в том, что последний вид имеет
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более длинную и округленную лобную лопасть, более широкую и бо~ 
лее резко погруженную срединную 'часть глабели, расположенную 
между псевдодорзальными бороздами.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, средний ордовик- 
мангазейский ярус; Северо-Восток СССР, Омулевские горы, дарпир* 
ский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн (р. Инаньи.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  CHEIRUROIDEA HAWLE ЕТ CORDA, 1847 

С Е М Е Й С Т В О  PLIOMERIDAE RAYMOND, 1913

[ nom. transl. Opik, 1937 (ex Pliomerinae Raymond, 1913]
Трилобиты средних размеров, с прямоугольной, редко очень слабо* 

суживающейся или расширяющейся глабелью. Три пары глабелярных 
борозд (у Pliomerella две пары). Передняя пара располагается далеко 
впереди, иногда пересекает передний край. На фронтальной лопасти 
глабели может присутствовать срединная дополнительная борозда; 
у некоторых родов имеется предфронтальная пара борозд, идущая 
вперед почти параллельно переднему краю. Передняя краевая бороз
да иногда со срединным углублением. Передняя краевая кайма ров
ная или зазубренная. Неподвижные щеки обычно широкие. Передние 
ветви лицевых швов сходящиеся, задние ветви — расходящиеся, пере
секают или боковой край, или щечные углы, которые могут быть ок
ругленными или вытянутыми в короткие щечные шипы.

Туловище состоит из 12—18 сегментов. Плевры без борозд и узло
ватых пережимов.

Хвостовой щит состоит из четырех — семи сегментов. Конечный сег
мент рахиса не расчленен и различной длины. Боковые лопасти с глу
бокими бороздами; обычно шиповатые плевры последовательно более 
круто оттянуты назад.

Поверхность щита гладкая, гранулированная или мелкобугоцчатая, 
у большинства родов неподвижные щеки покрыты частыми ямками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Pliomeridae пользуются чрезвычайно широ
ким распространением по всему земному шару в раннем, среднем и 
позднем ордовике. Наиболее часто они встречаются в отложениях 
среднего ордовика.

Для Pliomeridae принимается классификация, данная Е. А. Бала
шовой в «Основах палеонтологии» (1960а, стр. 172).

ПОДСЕМЕЙСТВО PLIOMERINAE RAYMOND, 1913

Род Pliom era  Angelin, 1852
Т и п о в о й  в и д  — Amphion fischeri Eichwald, 1825.
Д и а г н о з .  Pliomeridae с зазубренным передним краем кранидия. 

Передняя пара боковых борозд пересекает передний край, фронталь
ная лопасть глабели рассечена короткой продольной бороздой. Непо
движные щеки широкие, ямчатые. Глаза маленькие, занимают заднее 
положение, глазные валики отсутствуют. Задние ветви лицевых швов 
пересекают щечный угол. Туловище с 12—18 сегментами. Рахис хво
стового щита с коротким нерасчлененным задним сегментом; плевры 
заканчиваются недлинными шипами. Последняя пара плев'р резко от
тянута назад.

З а м е ч а н и я .  Род Pliomera Ang. наиболее близок к роду Pliome- 
roPs, но последний отличается ровным незазубренным передним краем
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кранидия и отсутствием срединной продольной борозды на фронтальной 
лопасти глабели. Задние ветви лицевого шва у Pliomerops пересекают 
боковой край.

В хвостовом щите наиболее существенное различие состоит в том, 
что Pliomerops имеет длинный нерасчлененный конечный сегмент и бо
лее длинные плевральные щипы.

Подчеркивая отличие Pliomera от других Pliomerinae, Уиттингтон 
(Whittington, 1961, стр. 91) отмечает, что представители этого рода 
имеют относительно более широкую ростральную пластинку.

Казахстанские Pliomera (Чугаева, 1958, стр. 94) имеют в своем 
строении ряд существенных отличий от типичных представителей это
го рода и относятся к нему условно.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Эстония, Швеция, Норвегия, Аргентина, 
Северо-Восток СССР; верхи раннего — низы среднего ордовика. Ти
пичные Pliomera неизвестны из отложений моложе лланвирна.

В коллекции рассматриваемый род представлен Pliomera fischeri 
.asiaiica subsp. nov.

Pliom era fis c h e r i a sia tica  subsp. nov.

Табл. IV, 4—9: рис. 17

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/41; средний ордовик, сиенский горизонт, 
тарынюряхская свита; Селенняхский кряж, ручей Волчий.

Ма т е р и а л .  В коллекции имеется около 30 неполных кранидиев 
и несколько хвостовых щитов.

Ди а г н о з .  Pliomera fischeri с изогнутыми внутрь и назад боковы
ми бороздами глабели и узкими неподвижными щеками.

Оп и с а н и е .  Кранидий широкий, плоско- 
выпуклый, с очень слабо выгнутым вперед пе
редним и назад задним краем. Основную часть 
кранидия занимает глабель. Неподвижные 
Щеки небольшие, расширяющиеся назад. Гла
бель плоско-выпуклая, субквадратная, с почти 
прямым передним и слабо выгнутым вперед 
задним краями. Две пары боковых борозд 
разделяют боковой край глабели на три, поч
ти равные по длине лопасти. Борозды глубо
кие, широкие, длинные, не доходят посередине 
друг до друга меньше чем на треть ширины 
глабели. Задняя пара борозд внутренними 
концами несколько не доходит до затылочной 
борозды. Она направлена слабо косо внутрь 
и назад со слабым срединным изгибом вперед. 
Отделяемая неполностью базальная лопасть 
слабо выпуклая, удлиненная, субтреугольная. 

Вторая пара борозд почти параллельна первой, также с небольшим из
гибом* вперед, посередине она слабо наклонена внутрь и назад. Перед
ний край глабели рассечен тремя бороздами. Борозды неглубокие, ко
роткие, довольно широкие у фронтального края и быстро затухающие 
назад. Непарная борозда занимает срединное положение, она наиболее 
короткая из всех трех борозд и направлена прямо назад. Две другие 
борозды расположены симметрично по отношению к срединной и отсто
ят от нее на расстоянии, вдвое меньшем, чем от передне-боковых углов. 
Задние концы этих борозд направлены косо внутрь и назад. Спинные 
борозды глубокие, широкие, прямые, параллельные. Неподвижные 
щеки приподнятые, неширокие, с расширяющимися задними лопастями. 
Неглубокие глазные борозды начинаются примерно на уровне первой

Рис. 17. Головной и хвосто
вой щиты Pliomera fischeri 

asiatica subsp. nov.
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•боковой борозды глабели и идут субпараллельно внутреннему контуру 
щек, сначала почти прямо назад, а затем, круто изгибаясь, направля
ются наружу, окружая глаза, и, не доходя до наружного края, зату
хают.

Перед глабелью имеется неширокий вздернутый зазубренный ва
лик, сужающийся к своим наружным концам. Все зазубрины не сохра
нились, но скорее всего их было больше шести. Валик отделяется от 
глабели глубокой широкой, приподнятой посередине передней крае
вой бороздой, наружные концы которой опущены и углублены. Заты
лочная борозда резкая, глубокая и не очень широкая, слабо расши
ряющаяся наружу. Задняя краевая борозда, начинающаяся на уровне 
передней трети затылочной, глубокая, широкая, с опущенным наруж
ным концом, почти прямая. Затылочное кольцо неширокое; передний 
край его более круто выгнут вперед, чем задний; кольцо посередине 
несколько более широкое и приподнятое, чем у своих наружных кон
цов, которые заметно понижены. Задняя краевая кайма слабо выпук
лая, неширокая (уже затылочного кольца), с приподнятым задним 
краем, начинается на уровне затылочного кольца; наружный край кай
мы слегка опущен и округло срезан задними ветвями лицевого шва. 
Лицевые швы сохранились слабо, передние ветви их слабо сходящие
ся. Задние ветви после глаз идут, круто расходясь, наружу и на уров
не окончания задних лопастей неподвижных щек пересекают наруж
ный край примерно посередине округленного щечного угла.

Хвостовой щит с нешироким длинным сегментированным рахисом 
и резко расчлененными плевральными лопастями.

Рахис неширокий, слабо сужающийся назад, умеренно выпуклый, 
с пятью выпуклыми и слабо выгнутыми вперед кольцами, соедини
тельным полукольцом и задним конечным сегментом, который по своей 
длине почти не превышает длины каждого из остальных колец и имеет 
несколько меньшую ширину по сравнению с ними. Кольца рахиса раз
делены глубокими резкими бороздами.* Плевральные ребра неширо
кие, выпуклые, длинные, направлены косо наружу и назад, при этом 
по направлению к задним ребрам крутизна наклона увеличивается 
так, что последняя пара направлена прямо назад. Каждому плевраль
ному ребру соответствует одно кольцо рахиса, и внутренние концы ре
бер находятся на одном уровне с кольцами рахиса; от конечного сег
мента отходит задняя пара плевральных ребер. Наружные концы ре
бер снабжены недлинными, относительно широкими шипами. Борозды, 
разделяющие плевральные ребра, глубокие, широкие, резкие.

Скульптура. Поверхность кранидия гладкая, на неподвижных ще
ках редкие нечастые ямки.

Длина кранидия . . . .
Экз. 41

6,5
Экз. 43

9,1
Ширина кранидия . . . >12 —
Длина глабели . • • 4,7 7
Ширина глабели:

у основания « . . . 5,1 8,7
на уровне переднего

к р а я ....................... 6 9,2
Длина затылочного кольца 1 М

Длина хвостового щита .
Экз. 74 

8
Ширина хвостового щита . . . 9
Длина рахиса ............... 5,1
Ширина рахи са ............... , • - 4
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О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  п о д в и д а .  Наиболее близким 
видом к описываемому является Pliotnera fischeri (Eichw.) (Schmidt, 
1881, стр. 191) из кундасских слоев Прибалтики, Эти обе формы очень 
близки по своему строению, различаясь лишь небольшими деталями. 
Это дало нам основание рассматривать северо-восточных представи
телей как географическую разновидность прибалтийского вида. Ос
новные отличия между ними заключаются в том, что у PL fischeri вто
рая пара борозд прямая, у описываемой формы она выгнута вперед. 
Неподвижные щеки у нашей разновидности более узкие, приподнятые 
и с более резко обозначенной глазной бороздой. Кроме того, наши 
формы имеют большую выпуклость кранидия, большую резкость бо
розд и лопастей и гладкую поверхность кранидия, в то время как у 
PL fischeri она тонкошагреневая.

Хвостовые щиты описываемой формы от Pliotnera fischeri (Eichw.) 
отличаются большей резкостью борозд на рахисе и на плевральных 
лопастях, а также большей заостренностью наружных концов плев
ральных ребер.

Другой прибалтийский вид Pliotnera brevicapitata (Lamansky), 1905 
(Атлас..., 1949, стр. 311, табл. LXXI, фиг. 4—5) также очень близок 
к описываемому, но отличается (судя по изображению, так как пол
ного описания этого вида нигде не приведено) меньшей резкостью 
борозд глабели и меньшей крутизной их изгиба.

Чрезвычайно близкой формой к описываемой является Pliomera 
tmetophris Harrington et Leanza (Harrington and Leanza, 1957, 
стр. 214, фиг. 119, la—e), встречающаяся в Аргентине в отложениях, 
соответствующих лланвирнскому ярусу. Главное отличие от аргентин
ского вида состоит в более резком расчленении глабели у нашей 
формы. В то время, как у PI. fischeri asiatica срединная борозда рез
кая и глубокая, у аргентинского вида она едва намечается. Значитель
ные отличия наблюдаются в строении хвостового щита, который у ар
гентинского вида имеет четыре плевральных ребра вместо обычных 
пяти. ^

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские и Эль- 
генчакские горы; Селенняхский кряж; средний ордовик, сиенский го
ризонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Среднее течение ручья Марафон; р. Ому- 
левка; в 1,5 км ниже устья ручья Харкинджа; правые склоны ручья 
Ракета; нижнее течение ручьев Секдекун, Волчий, Унга, р. Тарын- 
Юрях.

Род Pliom erops Raymond, 1905

Типовой вид — Amphion canadensis Billings, 1859.
З а м е ч а н и я .  К диагнозу рода Pliomerops (Чугаева, 1958, стр. 96) 

можно добавить, что конечный сегмент рахиса у этого рода не несет 
следов сегментации. Это отличает хвостовые щиты Pliomerops от Pseu- 
domera. На конечном сегменте Pseudomera имеются ямки или V-образ- 
ная борозда. Эти роды различаются между собой и по строению го
ловного щита: у Pseudomera в передней краевой борозде присутствует 
срединная ямка, а передняя пара боковых борозд глабели не доходит 
до наружного края глабели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик, ярус 
чези; Сибирская платформа, криволуцкий ярус, Северо-Восток СССР, 
сиенский горизонт.

В коллекции рассматриваемый род представлен одним видом Plio
merops siensis sp. nov.
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P llom erops siensis  Tschugaeva sp. nov.

Табл IV, 10—//; рис. 18
Pliomerops aff. canadensis: Максимова, 1960, табл. XVII, фиг. 6, стр. 140.

Г о л о т и п  ГИН № 3564/48; средний ордовик, сиенский горизонт, 
сиенская свита. Омулевские горы, ручей Быстрый.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 3 неполно сохранившихся кра- 
лидия.

Д и а г н о з .  Pliomerops, у которого передняя пара борозд под 
острым углом пересекает передний край глабели; краевая кайма слабо 
выпуклая, широкая; краевая борозда отчётливая, но не очень глубо
кая и широкая.

Рис. 18. Кранидий Pliomerops siensis 
sp. nov.

Оп и с а н и е .  Кранидий широкий, со слабо выгнутым вперед перед
ним краем. Глабель субквадратная, слабо выпуклая, с приостренным 
выгнутым вперед передним и округло выгнутым вперед задним краем.

Боковых борозд три пары. Две задние пары широкие и довольно 
глубокие, длинные, не доходят друг до друга примерно меньше, чем 
на 7з ширины глабели. Задняя пара борозд почти прямая, слабо 
наклонена. назад, неполностью отделяет небольшие слабо выпуклые, 
удлиненно-треугольные базальные лопасти. Вторая пара борозд начи
нается на расстоянии 7з длины глабели от переднего края, слабо 
наклонена назад. Передняя пара борозд короткая, нерезкая, тонкая, 
пересекает под острым углом передний край глабели; внутренние концы 
борозд направлены косо назад. Перед глабелью, отделяясь от нее от
четливой тонкой выгнутой вперед краевой бороздой, имеется слабо вы
пуклая, сужающаяся к наружным боковым концам передняя краевая 
кайма. Она имеет равный незазубренный передний край. Передняя крае
вая борозда к наружным боковым концам становится более широкой и 
глубокой, особенно на уровне неподвижных щек. Спинные борозды 
глубокие, резкие, прямые, их передние концы упираются в переднюю 
краевую борозду. Неподвижные щеки сохранились неполностью, они, 
по-видимому, были не очень широкие, слабо выпуклые, ямчатые. Глаза, 
по-видимому, занимали срединное положение.

Затылочная борозда резкая, глубокая, аркообразно выгнутая впе
ред, расширяющаяся и углубляющаяся по направлению к спинным 
бороздам. Затылочное кольцо неширокое, посередине приподнято до 
уровня глабели и опущено у своих наружных концов. Передний край 
затылочного кольца более круто изогнут вперед, чем задний, отчего 
посередине затылочное кольцо почти вдвое шире, чем у своих боковых 
концов.

Голотип

Длина кранидия.......................................... 6,5
Длина глабели ..........................................  4
Ширина глабели: ......................................

у основания ..........................................  5
на уровне переднего края . . . * . 6

Длина затылочного к о л ь ц а ......................   1,2

61



О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Наиболее близким видом- 
к описываемому является Pliomerops canadensis (Billings) (Cooper, 
1953, сто. 26, фиг. 7; Whittington, 1961, табл. 101, фиг. 11, 15) из яруса 
чези Северной Америки, от которого наша форма отличается выгну
тым, слабо приостренным передним краем глабели, который у PL ca
nadensis более широко округленный. Кроме того, описываемый вид. 
имеет широкую переднюю краевую кайму, заметно сужающуюся к на
ружным боковым концам, в то время как у PI. canadensis эта кайма 
более узкая и на всем своем протяжении имеет одинаковую ширину. 
Передняя пара борозд глабели у американского вида расставлена 
шире, чем у описываемого вида. То же наблюдается и в строении за
тылочного кольца, которое у наших форм заметно сужается по на
правлению к спинным бороздам, чего не наблюдается у Р. canadensis; 
его затылочное кольцо имеет почти одинаковую ширину. Несколько 
более резко, чем у нашего вида, у американского вида намечены пе
редние борозды глабели.

Еще более резки эти борозды у другого, близкого к нашему, вида 
Pliomerops senilis (Barr.) из среднего ордовика Чехословакии. Кроме 
того, у чешского вида все борозды глубже и резче, а лопасти более 
выпуклые, чем у нашего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, средний ордовик, 
криволуцкий ярус: Северо-Восток СССР, Омулевские горы, сиенский 
горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Быстрый, среднее течение.

Род Pseudom era  Holliday, 1942

Pliomerops: Raymond, 1905, стр. 378; Лисогор, 1954, стр. 94; Чугаева, 1958, стр. 97;; 
Максимова, 1962, стр. 141.

Pseudomera: Holliday, 1942, стр. 473; Hintze, 1952, стр. 219; Whittington, 1959 (Trea
tise on Paleontology, стр. 0440); Whittington, 1961, стр. 917.

Типовой вид — Amphion barrandei Billings, 1865.
Ди а г н о з .  Pliomerinae с передней парой борозд глабели, не дохо

дящей до переднего края. Передняя краевая борозда углублена у на
ружных краев и имеет срединную ямку. 15 туловищных сегментов. Ра
хис хвостового щита с пятью кольцами и длинным конечным сегмен
том, на котором имеется V-образное понижение (которое может свя
зывать пару ямок и заднее срединное понижение). Пять плевральных 
ребер, разделенных глубокими срединными бороздами; заканчиваются 
длинными плевральными шипами.

З а м е ч а н и я .  Род Pseudomera выделил Холлиди (Holliday, 1942, 
стр. 473) на основании изучения Pliomerops barrandei Billings, считая 
основными признаками L-образную форму неподвижных щек, средин
ное понижение на фронтальной лопасти глабели и сужение к наруж
ному концу задней краевой борозды. Он предполагал, что Pseudomera 
является наиболее примитивным представителем группы Pliomera и 
что Pliomera и Pliomerops, по-видимому, представляют собой само
стоятельные линии в развитии.

Хинтце (Hintze, 1952, стр. 219) очитает, что срединное понижение 
на фронтальной лопасти глабели, которому Холлиди придает родовое 
значение, вероятно, является видовым признаком Pliomerops barrandei 
Billings. Одновременно с этим Хинтце придает родовое значение появ
лению пары заострений на дублюре хвостового щита, а присутствие 
понижений на конечном сегменте относит к категории видовых при
знаков.
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К Pseudomera Hintze считает возможным отнести четыре вида:* 
Р. barrandei (Billings), 1865; Р. insolira (Poulsen), 1927; Р. dactylifera 
(Poulsen), 1927; P. kanoshensis Hintze, 1952.

Последние три вида не имеют срединного понижения в предгла- 
бельной борозде и на фронтальной лопасти глабели, а конечный сег
мент рахиса у них не несет V-образного понижения. Харрингтон (Har
rington and Leanza, 1957, стр. 811) выделил Р. kanoshensis Hintze 
в новый род Kanoshia.

Уиттингтон (Whittington, 1961, стр. 917), пересматривая среднеор
довикских плиомерид, пришел к заключению, что к Pseudomera могут 
быть отнесены Р. barrandei (Billings), 1865; Р. cf. barrandei (Billings), 
3865; P. billingsi Whittington, 1961. К этим трем видам, по нашему 
мнению, могут быть присоединены казахстанский Pliomerops planus 
Web. и сибирский Pliomerops weberi Z. Max. Pliomerops planus Web. 
(Чугаева, 1958, стр. 97, табл. X, фиг. 1—6) имеет срединное пониже
ние на фронтальной лопасти глабели, а конечный сегмент рахиса не
сет три небольших понижения, соответствующие V-образному пониже
нию Pseudomera. Следовательно, Pliomerops planus Web. с полным ос
нованием может быть отнесен к роду Pseudomera. Pliomerops weberi 
Z. Max. (Максимова, 1955, стр. 128, табл. VII, фиг. И) тоже принад
лежит к этому роду как имеющий короткие передние боковые бороз
ды глабели, срединное понижение в краевой борозде и хвостовой щит 
с конечным сегментом, несущим V-образное понижение.

С р а в н е н и е .  От Pliomera описываемый род отличается тем, что 
имеет ровный незазубренный передний край кранидия, передние бо
розды глабели, не доходящие до ее края, длинный конечный сегмент 
с V-образным понижением на нем в отличие от значительно более ко~ 
роткого и ровного у Pliomera. К Pseudomera довольно близок род. 
Pliomerops, сходство и различия с которым рассмотрены на стр. 60.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ранний и нижняя половина среднего ордо
вика. Северная Америка, низы яруса чези; Сибирская платформа,, 
чуньский ярус; Казахстан, караканский горизонт; Северо-Восток 
СССР, хитинский горизонт.

В коллекции описываемый род представлен одним видом.

P seu dom era  w e b e r i  (Z. Мах.)

Табл. V, 6—12-, рис. 19
Pliomerops weberi: Максимова, 1955, стр. 128, табл. VII, фиг. II; Максимова, 1962г 

стр. 141, табл. XVII, фиг. 3—4.

Г о л о т и п  — ЦГМ, № 9202; нижний ордовик, чуньский ярус. Си
бирская платформа, р. Подкаменная Тунгуска.

Ма т е р и а л .  В коллекции имеется до 20 разрозненных кранидиев 
и хвостовых щитов.

Д и а г н о з .  Pseudomera с выгнутой вперед фронтальной лопастью; 
передняя пара борозд в виде небольших понижений; неподвижные 
Щеки очень широкие; конечный сегмент рахиса длинный.

Оп и с а н и е .  Трилобиты средних и крупных размеров. Кранидий 
широкий, с крупной, грубо расчлененной глабелью и широкими непод
вижными щеками.

Умеренно выпуклая глабель параболической формы, с тупо выгну
тым вперед передним и почти прямым задним краями. Три пары бо
розд; передняя пара слабо намечена небольшими узкими овальными 
понижениями, не доходящими до края глабели, направленными косо 
внутрь и назад, и начинающимися на уровне передне-боковых углов 
глабели. Две другие борозды пересекают боковой край глабели; их
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наружные концы находятся примерно на равном расстоянии друг от 
друга и от заднего края. Борозды посередине не доходят приблизи
тельно на 7з ширины глабели. Они широкие и глубокие, быстро вы- 
полаживающиеся к своим внутренним концам и направлены очень 
слабо назад. Отсекаемые ими лопасти слабо выпуклые, небольшие, 
узкие, фронтальная лопасть большая, притупленная спереди, со слабо

намечающимся срединным 
понижением.

Передняя краевая бороз
да резкая, глубокая, прямая, 
отогнутая назад при слия
нии со спинными бороздами; 
на уровне передне-боковых 
углов глабели она отклоня
ется вперед. При слиянии 
со спинными бороздами пе
редняя краевая борозда за
метно понижается и расши
ряется. На уровне середины 
фронтальной лопасти гла
бели в борозде намечается 
углубление.

Передняя краевая кайма 
валикообразная, ровная, 
расширяющаяся и выгнутая 
вперед посередине; наруж

ные концы слегка отогнуты вперед. Спинные борозды глубокие и ши
рокие, прямые, субпараллельные, впереди сливаются с краевой бороз
дой, образуя на месте слияния значительное углубление. Неподвижные 
щеки большие, приподнятые вблизи глаз, широкие; их задние лопасти 
в 1,5 раза шире глабели на этом уровне. Глаза занимают срединное 
положение и располагаются на уровне второй пары борозд глабели. 
Задние лопасти неподвижных щек понижены. Их задние боковые на
ружные углы, оттянуты вниз. Затылочная борозда резкая, глубокая, 
широкая, очень слабо выгнута вперед и имеет несколько опущенные 
наружные концы. Затылочное кольцо относительно широкое, припод
нятое посередине до уровня глабели, со слабо сужающимися и пони
женными наружными концами. Задняя краевая борозда широкая, глу
бокая, начинается на уровне затылочной борозды, но несколько более 
широкая и глубокая, чем последняя; она несколько сужается и выпо- 
лаживается по направлению к наружному краю. Задняя краевая кайма 
начинается на уровне затылочного кольца, она узкая, приподнятая у 
своего внутреннего конца и сильно расширяющаяся по направлению 
к наружным концам, которые плавно закруглены. Лицевые швы сохра
нились очень плохо, их передние ветви направлены, слабо расходясь, 
вперед. Задние ветви после крутого изгиба вблизи глаза почти горизон
тально направлены наружу и затем, со слабым изгибом вперед, на
правляются наружу и назад, пересекая боковые углы кранидия вблизи 
заднего края.

Хвостовой щит довольно крупный. Рахис широкий, слабо выпук
лый, с пятью дугообразно выгнутыми вперед неширокими кольцами 
и нерасчлененным задним треугольным сегментом, при этом заднее, 
пятое кольцо не всегда отчетливо отделено от этого сегмента, часто 
сливается с ним. Задний сегмент обычно сохраняется довольно плохо, 
что, возможно, следует объяснить его несколько большей приподня
тостью над остальными частями хвостового щита; в том случае, если 
он сохранился, на нем можно наблюдать две небольшие ямки, распо-
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ложенные на одном уровне, и одну заднюю, срединную. Ямки, воз
можно, соответствуют редуцировавшимся поперечным бороздам, кото
рые на остальной части рахиса глубокие и довольно широкие. Спин
ные борозды не резкие, но отчетливые, прямые, слабо сходящиеся на
зад и сливающиеся с бороздами, разделяющими четвертую и пятую 
плевры.

Скульптура. Поверхность кранидия, затылочное кольцо и задняя 
краевая кайма покрыты тонкими бугорками; поверхность неподвиж
ных щек мелкоямчатая. Скульптура во всех случаях заметна только 
при сохранившемся панцире. Поверхность хвостового щита без следов 
скульптуры.

Длина кранидия..............................
Экз. 56

11,5
Экз. 50

13
Экз. 55

Ширина неподвижной щеки . . . . — 16,3 17
Длина глабели .............................. 7,5 9,5 9
Ширина глабели:

у основания............... ...  * 8 10 И
на уровне переднего края , . 8 9,5 8,5

Длина затылочного кольца . . . . 1,8 2,5

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  в и д а .  Несмотря на то. чго в 
коллекции имеются лишь разрозненные остатки головных и хвостовых 
щитов и нет ни одного, полностью сохранившегося спинного щита, 
представляется возможным считать их принадлежащими к одному 
виду, так как они встречаются совместно в одном и том же куске по
роды и с ними нет других Pliomeridae.

Наиболее близок описываемый вид к Psendomera barrandei (Bill.) 
Однако у Pseudomera barrandei (Bill.) (Whittington, 1961, табл. 100, 
фиг. 6—81), по сравнению с описываемым видом, более резко выраже
но срединное понижение в краевой борозде и на фронтальной лопа
сти глабели. Передняя пара борозд глабели также более резкая, чем 
у Р. weberi. Кроме того, последний вид имеет более широкие непод
вижные щеки. Хвостовые щиты Pseudomera barrandei с более широ
кими и короткими плеврами, чем у Р. weberi. Основное же различие 
между этими видами в строении хвостовых щитов заключается в том, 
что Р. barrandei имеет значительно более короткий, резко ограничен
ный и расчлененный задний конечный сегмент рахиса, чем это наблю
дается у Р. weberi.

Pseudomera billingsi (Whittington, 1961, табл. 101, фиг. 1—9) из 
формации Cow Head Ньюфаундленда имеет более резко выраженное 
срединное понижение и у нее передние борозды глабели пересекают 
передний край, в то время как у описываемой формы они до передне
го края не доходят. Конечный сегмент рахиса хвостового щита у Р . 
billingsi более короткий, чем у Р. weberi. Кроме того, Р. billingsi обла
дает более широкими и короткими плеврами хвостового щита.

Р а с п р о с т р а н е н  и е. Сибирская платформа, нижний ордовик, 
чуньский ярус; Северо-Восток СССР, хитинский горизонт, Эльгенчак- 
ские горы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Притоки ручья Хити.

Р од Pliom erellus Tschugaeva gen. nov.
Т и п о в о й  в и д — Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov.; средний 

ордовик, сиенский горизонт.
Ди а г н о з .  Pliomerinae с крупной, слабо расчлененной глабелью. 

Три пары борозд в виде едва намечающихся неглубоких понижений. 
Передняя краевая кайма неширокая, выгнутая вперед, с ровным пе
редним краем.
& Труды ГИН, вып. 106 65



Глаза занимают срединное положение. Задние ветви лицевого шва 
пересекают боковой край недалеко от округленных щечных углов. 
Хвостовой щит с выпуклым широким слабо сужающимся назад рас
члененным рахисом; пять пар плевр, разделенных глубокими борозда
ми и заканчивающихся оттянутыми назад недлинными заостренными 
шипами.

З а м е ч а н и я .  Несмотря на то, что в коллекции имеются лишь 
разрозненные головные и хвостовые щиты, представляется возможным 
считать их принадлежащими одному роду. И те и другие в разных 
обнажениях и нередко в удаленных разрезах встречаются совместно, 
и из других Pliomeridae их сопровождает лишь Pliomera fischeri asia- 
tica subsp. nov., которая существенно отличается от описываемого ро
да по своему строению.

По строению глабели новый род наиболее близок к Diaphanometo- 
pus Schmidt (Schmidt, 1881, стр. 196), у которого также слабо выра
жены боковые борозды глабели. Если же они присутствуют, то пред
ставлены четырьмя парами б отличие, от трех у Pliomerellus. Более су
щественные различия наблюдаются в строении хвостового щита. 
У Diaphanotnelopus имеются четыре лары ллевр -с тупыми короткими 
концами, и конечный нерасчлененный сегмент рахиса доходит до зад
него края щита. У Pliomerellus рахис не доходит до заднего края щита, 
а боковые лопасти несут пять шиповатых плевр.

Другие Pliomeridae имеют всегда более резко расчлененную глабель 
и, как правило, относительно более узкий длинный рахис.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж, 
Омулевские и Эльгенчакские горы; средний ордовик, сиенский гори
зонт.

В коллекции описываемый род представлен одним видом Pliomcrel- 
lus jacuticus gen. et sp. nov.

P lio m ere llu s  ja c u tic u s  Tschugaeva sp. nov.
Табл. V, 1—5; рис. 20

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/81; средний ордовик, сиенский горизонт, 
сиенская свита. Эльгенчакские горы.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 10 неполно сохранившихся кра- 
нидиев и примерно столько же хвостовых щитов.

Ди а г н о з .  Поскольку род является моно- 
типическим, его видовой диагноз совпадает с 
родовым.

О п и с а н и е .  Кранидий плоско-выпуклый, 
со слабо выгнутым вперед передним краем и 
едва заметно выгнутым назад, почти прямым 
задним краем. Глабель субпентагональная, 
большая, плоско-выпуклая, слабо сужающая
ся вперед-. Передний край глабели широко 
округленный, выгнутый назад; задний край 
также не круто выгнут вперед. Передне-боко
вые углы глабели плавно округлены. Боковые 
борозды глабели выражены тремя парами 
очень слабых, заметных при косом освещении, 
широких понижений, переднее из которых при
ближено к переднему краю. Посередине гла
бели вдоль продольной оси слабо намечается 

небольшой киль. Передняя краевая борозда глубокая, широкая, резкая, 
выгнутая вперед; посередине, на уровне киля глабели, слегка расши
ряющаяся. После .пересечения спинных борозд наружные концы

Рис. 20. Кранидий и хвое 
вой щит Pliomerellus jaci 

cus gen. et sp. nov.
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предглабельной борозды направлены прямо наружу; на месте пересече
ния спинных борозд с передней краевой наблюдаются глубокие пониже
ния. Передняя краевая кайма выпуклая, неширокая, с ровным незазуб
ренным передним краем, выгнутая посередине вперед. Спинные бороз
ды глубокие и широкие, слабо сходящиеся вперед и доходящие до пред
глабельной борозды, плавно сливаясь с ней. Неподвижные щеки боль
шие, с расширяющимися округленными задними лопастями, ширина; 
которых примерно равна ширине глабели. Щеки субтреугольные, слабо 
выпуклые, с опущенными передне- и задне-боковыми углами; последние 
полого широко округлены. Глазные крышки не сохранились. Глаза, 
занимали срединное положение или были несколько приближены к зад
нему краю. Глазные борозды не очень глубокие, недлинные, выгнутые 
внутрь и особенно отчетливо выраженные позади глаз. Затылочная 
борозда глубокая, широкая, слегка изгибающаяся посередине вперед. 
Затылочное кольцо неширокое, слабо выпуклое, несколько пониженное 
по сравнению с глабелью, слегка приподнятое посередине и слабо пони
жающееся у наружных концов. Задняя краевая борозда широкая, глубо
кая, начинается примерно на уровне затылочной борозды; наружный, 
конец борозды, на уровне заднего окончания глаза, округло изгибается 
наружу и вперед. Задняя краевая кайма начинается на уровне затылоч
ного кольца и равна здесь ширине последнего; по направлению к зад
не-боковым углам она расширяется и округло изгибается вперед.

Передние ветви лицевых швов направлены вперед и, сдабо расхо
дясь, пересекают наружный край. Задние ветви лицевых швов идут* 
наружу, а затем -слабо изгибаются назад и 'пересекают боковой край 
вблизи округленных задне-боковых углов.

Хвостовой щит полуовальной формы, со слабо сегментированным: 
широким рахисом и резко расчлененными боковыми лопастями. Рахис 
широкий, занимает немногим меньше 7 з  общей ширины хвостового 
щита. Он цилиндрической формы, очень слабо сужающийся назад и 
почти доходящий до заднего края хвостового щита, с тупо выгнутым 
назад задним концом; выпуклый, приподнятый над большими лопастя
ми и слабо сегментированный. Резкость расчленения быстро убывает 
по направлению к заднему концу, который практически не расчленен. 
На передней части рахиса можно насчитать два-три кольца, они ши
рокие, резкие, слегка выгнутые вперед, разделенные глубокими широ
кими бороздами, выполаживающимися посередине. Спинные борозды 
отчетливые, субпараллельные, сзади обрамляют тупо-закругленный зад
ний конец рахиса. Боковые лопасти резко сегментированы, понижены 
по сравнению с рахисом; пять пар выпуклых плевральных ребер с за
остренными, оттянутыми в короткие шипы свободными концами. Две 
передние пары несут не всегда отчетливо выраженные короткие диаго
нальные плевральные борозды. Ребра разделены отчетливыми широ-

Длина кр ан и д и я ...................
Голотип

10,9
Экз- 84

Ширина кранидия................... 27,5
Ширина неподвижных щек 6 10,9
Длина гл аб ел и ....................... 8 И
Ширина глабели ................... 8 12
Длина затылочного кольца 2 —

Экз. 82 Экз. 80

Длина хвостового щита . . 9 8,5
Ширина хвостового щита . . 13 12,9
Длина рахиса ....................... 6,5 7
Ширина рахи са ....................... 5 5
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ними бороздами, неглубокими вблизи спинных борозд и заметно углуб
ляющимися по направлению к своим наружным концам. Ребра оття
нуты назад так, что задняя пара почти параллельна оси животного.

З а м е ч а н и я .  Род является монотипическим, поэтому все сравне
ния и замечания, сделанные при описании рода, справедливы для 
описываемого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские и Эль- 
генчакские горы, Селенняхский кряж; средний ордовик, сиенский гори
зонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Омулевка, в 4,5 км ниже устья ручья 
Харкинджа; правые склоны ручья Ракета; ручьи Унга, Волчий, Секде- 
кун, р. Тарын-Юрях.

ПОДСЕМЕЙСТВО PLIOMERELLINAE HUPE, 1053 

Род Pliom erella  Reed, 1941

Т и п о в о й  вид  — Pliomerella serotina Reed, 1941, верхний ордовик 
Шотландии.

Д и а г н о з  Pliomeridae с 19 туловищными сегментами. Субпентаго- 
нальная глабель с двумя парами боковых борозд, сходящихся по нап
равлению к центру глабели. Неподвижные щеки узкие, L-образные. 
Лицевые швы направлены прямо в стороны от задних концов глаз.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Ирландия, средний ордовик, аналоги кара- 
дока; Северная Америка, блэк-ривер; Северо-Восток СССР, дарпирский 
горизонт.

В коллекции род Pliomerella представлен одним видом Pliomerel
la sp.

P liom erella  sp.

Табл. VI, 1

Ма т е р и а л .  Е коллекции имеется единственный экземпляр непол
но сохранившейся глабели.

Оп и с а н и е .  Глабель плоско-выпуклая, субквадратная. Ширина ее 
несколько больше длины. Две пары длинных, не доходящих друг до 
друга на ]/4 ширины глабели тонких неглубоких боковых борозд. 
Задняя из них направлена почти горизонтально и начинается на рас- 
-стоянии от заднего края, равном примерно 2/s длины глабели. Перед
няя пара пересекает боковой край вблизи переднебоковых углов гла
бели и направлена косо назад. Передняя краевая борозда тонкая, 
неглубокая, слабо выгнутая вперед. Краевая кайма узкая, слабо вы
пуклая, суживающаяся по направлению к наружному краю. Спинные 
борозды прямые, глубокие, неширокие. Неподвижные щеки не сохра
нились. Затылочная борозда тонкая, неглубокая, очень отчетливая, 
слабо выгнутая вперед. Затылочное кольцо, расширяющееся посере
дине, с большой срединной туберкулой. Наружные концы затылоч
ного кольца опущенные.

Скульптура. Скульптура глабели и затылочного кольца тонко ша
греневая.

Экз. 5 8

Длина г л а б е л и .........  6
Ширина глабели на уровне

задних борозд ...................  7,1
Ширина затылочного кольца 1,9

С р а в н е н и е .  Из-за недостатка материала форма не может быть 
описана как самостоятельный вид, хотя, несомненно, обладает рядом 
специфических признаков. Наиболее близка к ней Pliomerella americana
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Cooper (Cooper, 1953, стр. 26, табл. 10, фиг. 1—4) из Эдинбург
ской формации яруса блэк-ривер Аппалачей, отличающаяся субпента- 
гональной формой глабели; при этом передние борозды у американ
ской формы пересекают переднебоковые углы, а их внутренние концы' 
более сближены посередине, чем у нашей формы.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Омулевские горы; 
средний ордовик, дарпирский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Инаньи.

С Е М Е Й С Т В О  CHEIRIDAE HAWLE ЕТ CORDA, 1847 

ПОДСЕМЕЙСТВО CHEIRURINAE HAWLE ЕТ CORDA, 1847

Р од Ceraurinas Barton, 1913

Ceraurinus: Barton, 1913, стр. 547--54Б; Barton, 1915, стр. 133; Slocom, 1916, 
стр. 226; Troedsson, 1928, стр. 73; Wilson, 1947, стр. 51; Prantle and Pribyl, 1947, 
стр. 20; Hupe, 1955, стр. 247; Чугаева, 1958, стр. 86; Moore (Editor) (Treatise on 
Paleontology), 1959, стр. 0432; Балашова (Основы/палеонтологии, 1960а, стр. 174); Мак
симова, 1962, стр. 146.

Remipyga: Whittington, 1954, стр. 127; Treatise on Paleontology, 1959, стр. 0433.

Т и п о в о й  в и д — Ceraurinus marginatus Barton, 1913; поздний 
ордовик, ричмонд, Онтарио, Канада.

Д и а г н о з .  Cheirurinae е полукруглым головным щитом. Ширина 
его больше длины. Щечные углы с небольшими шипами. Глабель круп
ная, с тремя парами почти прямых резких борозд, не доходящих друг 
до друга посередине, примерно на V3 ширины глабели. Внутренние кон
цы задней пары борозд понижениями соединяются с затылочной бо
роздой, отделяя субквадратные базальные лопасти. Фронтальная ло
пасть глабели неширокая, плавно слита с остальными частями кра- 
нидия. Неподвижные щеки и глазные крышки большие. Глазные 
валики небольшие. Глаза крупные, срединные. Туловище состоит из 
11 сегментов, ось (составляет менее V3 его ширины. Плевры с диаго
нальной бороздой. Хвостовой щит с тремя сегментами, заканчивающи
мися шипами. Передний шип наиболее массивный, широкий, иногда 
веслообразной формы и с ясно выраженным срединным килем.

• З а м е ч а н и я .  Бартон (Barton,1913) выделил новый род CeraurinusT 
приняв за типовой вид Ceraurinus marginatus, местонахождение и воз
раст которого не были точно установлены. Предполагалось, что он про
исходит из позднеордовикских (ричмондских) отложений района оз. 
Онтарио (Канада). Для этого вида были известны лишь головные 
щиты к отдельные туловищные сегменты. К этому роду, среди прочих 
видов, был отнесен и Cheirurus icarus Billings, для которого были из
вестны целые экземпляры. Хвостовые щиты этого вида состоят из трех 
сегментов и трех пар шиповатых ребер, при этом передняя пара 
более массивна, чем остальные две. Наиболее близкими родами к 
Ceraurinus Бартон считал Cheirurus и Ceraurus. От Cheirurus описы
ваемый род отличается направлением борозд глабели и субквадратной 
формой базальных лопастей; от Ceraurus—более длинными бороздами 
глабели, более крупными и отчетливо ограниченными базальными ло
пастями и большими глазами. Существенные различия наблюдаются 
в строении хвостового щита. У Ceraurus первая пара плевральных ре
бер вытянута в длинные заостренные шипы.

В 1953 г. Купер (Cooper, 1953, стр. 28) выделил новый род 
Ceraurinella как обладающий строением головного щита, близким к 
Ceraurinus, и имеющий хвостовой щит типа Ceraurus. Более подроб
но род Ceraurinella был описан Уиттингтоном и Эвиттом (Whittington,
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Evitt, 1953) на прекрасном по /сохранности 'материале. В этой работе 
■авторы высказали сомнение в возможности использовать род Cerauri
nus, поскольку экземпляр, принятый за его типовой вид, |был утерян.

Годом позднее Уиттингтон (Whittingtan, 1954, стр. 127) выделяет 
новый род Remipyga с тицовым видом Remipyga glabra Whit. Харак
терной особенностью этого рода является то, что хвостовые щиты его 
имеют сильно расширяющуюся переднюю пару плевральных ребер с 
отчетливо выраженным посередине килем. Уиттингтон предполагает, 
что Ceraurinus marginatus Barton может принадлежать к его новому 
роду так же, как и Ceraurinus icarus (Bill.), но так как экземпляр, на 
котором основывается типовой вид, утерян и не может быть собран, 
то Уиттингтон предлагает не использовать род Ceraurinus, а все виды 
этого рода включает в состав своего нового рода Remipyga.

В связи с тем, что Бартон дал полное описание и изображение 
кранидия Ceraurinus marginatus, представляется более правильным 
сохранить родовое название Ceraurinus с его тицовым видом, описан
ным Бартоном, несколько расширив объем рода за счет включения в 
него тех видов, для которых известно строение хвостового щита, в 
то,м числе и тех видов, которые Уиттингтон (1954) и Мянниль (1958, 
стр. 175) относят к роду Remipyga.

3. А. Максимова (1962) считает возможным сохранить род Cerau
rinus с тремя подродами — Ceraurinus (Ceraurinus) Barton, 1913, Cera
urinus (Osekaspis) Prantle et Pribyl, 1947, Ceraurinus (Ceraurinella) 
Cooper, 1953, считая, что Купер необоснованно последнему придает ро
довое значение.

Нам представляется более правильным Ceraurinella Cooper рассмат
ривать как самостоятельный род, так как по строению головного и хво
стового щитов он четко отличается от Ceraurinus. Последний имеет бо
лее длинные боковые борозды глабели; короткую и слабо выпуклую 
фронтальную лопасть глабели; более короткие и менее резко выражен
ные глазные крышки; более широкую ту часть неподвижных щек, ко
торая располагается впереди глаз. Передняя краевая кайма у Ce
raurinus заметно шире, а глаза расположены ближе к переднему краю, 
чем у Ceraurinella; кроме того хвостовой щит Ceraurinus имеет более 
короткое и широкое переднее плевральное ребро, снабженное посере
дине килем.

К Ceraurinus довольно близок род Paraceraurus Mannil (Мянниль, 
1958, стр. 169), резко отличающийся по строению своего хвостового 
щита. Головные же щиты Paraceraurus имеют более широкие передние 
лопасти неподвижных щек, ближе к заднему краю расположенные 
глаза и лодкообразную ростральную пластинку, выдвинутую из-под 
переднего края кранидия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Гренландия, Арктиче
ская Канада, Таймыр, Сибирская платформа, Северо-Восток СССР, 
Казахстан, Эстония, средний и поздний ордовик.

В нашей коллекции род Ceraurinus представлен всего лишь одним 
видом — Ceraurinus icarus (Bill.).

C erau rin u s ica ru s  (Bill.)

Табл. Ill, 12—13; IV, 1; рис. 21
•Ceraurinus icarus: Максимова, 1962, вып. 5, стр. 149 (синонимика).

Г о л о т и п  — оригинал, описанный Биллингсом, утрачен. Вид еле- 
дует понимать по Слокому (Slocom, 1916, табл. XVIII, фиг. 7), кото
рый дал для него лучшее изображение. Поздний ордовик (ричмонд) 
Северной Америки (о-в Антикости).
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М а т е р и а л .  В коллекции имеются 5 неполно сохранившихся 
кранидиев.

Д и а г н о з .  Ceraurinus с субпрямоугольной гл абелью. Боковые 
борозды глубокие и широкие. Передняя пара скошена назад. Задний 
конец срединной лопасти глабели прямоугольный, приподнятый, резко 
обрывается к затылочной борозде. Спинные борозды с ямчатыми углуб
лениями на уровне переднего края фронтальной лопасти. Глаза распо
ложены ка уровне второй пары борозд глабели. Затылочное кольцо рас
ширено на уровне серединной лопасти глабели.

Оп и с а н и е .  Головной щит полукруглый, широкий (его ширина 
больше чем вдвое превышает длину), с крупной плоско-выпуклой 
глабелью и широкими щеками. Глабель прямоугольной формы, не
сколько более длинная, чем широкая, слабо расширяющаяся посере
дине и суженная спереди, с очень слабо выгнутым вперед передним 
краем и выдвинутым вперед между базальными лопастями задним 
краем. Передне-боковые углы округлены. Три пары борозд, разделя
ющие боковой край глабели на четыре- части, почти одинаковые цо 
длине. Борозды глубокие, резкие, довольно- широкие. Передняя пара 
борозд направлена почти прямо внутрь с очень слабым изгибом назад; 
ее передний край отогнут назад несколько - более круто, чем задний. 
Вторая пара борозд почти прямая, со слабо опущенными наружными 
концами. Задняя пара борозд тоже почти прямая, у своего 'внутреннего 
окончания слегка отогнута вперед и неглубокими продольными пониже
ниями соединяется с затылочной бороздой, отделяя крупные субквадрат
ные базальные лопасти. Две другие боковые лопасти глабели имеют 
примерно ту же длину, что и базальные. 'Фронтальная лопасть глабели 
короткая, ее передний край полого выгнут вперед, а ширина глабели 
на уровне фронтальной лопасти несколько меньше, чем на уровне 
остальных лопастей. Средняя, нерасчлененная, часть глабели на неко
торых экземплярах очень слабо килевата, несколько приподнята у 
своего заднего края и резко обрывается к затылочной борозде. Спин
ные борозды резкие, глубокие, почти прямые, на некоторых экземпля
рах едва заметно расходящиеся посередине. Они плавно огибают 
переднебоковые углы глабели и сливаются с краевой бороздой; на 
уровне боковой части фронтальной лопасти глабели в спинных бороз
дах наблюдается по одной глубокой ямке с каждой стороны. Непод
вижные щеки широкие, особенно их задние лопасти. Наиболее выпук
лая часть неподвижных щек находится на уровне первой пары борозд 
глабели. Отсюда щеки полого, но быстро понижаются: передняя их 
часть вперед, а задняя наружу и назад. Задние лопасти неподвижных 
Щек резко расширяющиеся. Узкие вздернутые глазные крышки рас
полагаются на уровне второй пары борозд глабели и изнутри окруже
ны отчетливой неглубокой бороздой. От переднего конца глазных 
крышек к передней боковой борозде цротягивается небольшой узкий 
пологий глазной валик. Передняя краевая борозда неглубокая, полого 
выгнутая вперед. Передняя краевая кайма плоская, пониженная, не 
очень широкая, снабжена парой приострений. Затылочная борозда
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глубокая, довольно широкая, приподнятая посередине и с опущенными 
наружными концами. На уровне срединной, нерасчлененной. части гла- 
бели она выдвинута вперед и прямая, а от внутренних концов, на уровне 
базальных лопастей, направлена косо назад. Затылочное кольцо до
вольно широкое, выпуклое, с полого выгнутым назад задним краем 
сужается по направлению к наружным концам. Передний край, сле
дуя направлению затылочной борозды, ступенчато выгнут вперед. 
Задняя краевая борозда неширокая, примерно такой же ширины, что 
и затылочная, и начинается на уровне затылочной борозды. Задняя 
борозда направлена наружу и слабо вперед. Задняя краевая кайма 
уже, чем затылочная, и расширяется по направлению к задне-боковым 
углам, где, сливаясь с боковой краевой каймой, оттягивается в щеч
ное приострение (возможно, шип).

Передние ветви лицевых швов сходящиеся, под острым углом 
пересекают передний край; задние ветви расходящиеся, пересекают 
боковой край далеко впереди щечных углов. Свободные щеки неболь
шие, субтреугольной формы, опущены косо вниз и наружу. Они окру
жены неглубокой наружной краевой бороздой и неширокой краевой 
каймой, которая, к сожалению, плохо сохранилась. На левой щеке 
экземпляра 3564/77 сохранился заворот дублюры, который по ширине, 
по-видимому не превышает ширины наружной краевой каймы.

Скульптура глабели не сохранилась; поверхность неподвижных 
щек покрыта ямками.

Экз. 77 Экз. 75 Экз. 76

Длина кранидия . . . . . . . 20 —■ —
Ширина кранидия . ' . • . . . Больше 38,0 — —
Длина глабели . • • • • • . . 15,3 6 8
Ширина глабели:

у основания ................ . • 13,0 5,5 6,5
на уровне передней пары

лопастей ................... • • 14,0 5 ,/ 6,5
на уровне фронтальной ло

пасти ...............................  13,2 5,3 6
Ширина неподвижных щек:

максимальная • • • • Больше 14,5 5,5 —
на уровне передней боковой 

б о р о зд ы ........................... 5 _ _
Длина затылочного кольца 4 2 1,5

н о в а н и е  в и д о в  ой п р и н а д л е ж н о с т и . Описываемые
формы могут быть отнесены к Ceraurinus icarus (Bill.), так как не 
имеют существенных. отличий от широко распространенных представи
телей этого вида. Вид Ceraurinus icarus (Bill.), по-видимому, можно 
рассматривать как группу видов или вид в очень широком объеме. 
К нему относятся формы, широко географически распространенные и 
в очень мелких деталях различающиеся между собой. Имея лишь 
фотоизображения этих форм, невозможно решить вопрос о причинах 
этих различий (сохранность, фациальная приуроченность, индивиду
альные или возрастные различия и т. д.) и поэтому трудно сейчас 
судить о его разделении.

Ceraurinus glabrus (Whittington), описанный Уиттингтоном как 
Remipyga glabra (Whittington, 1954, стр. 128, табл. 59, фиг. 8, 11), 
отличается от С. icarus менее резкой сегментацией глабели, более 
полого выгнутым вперед затылочным кольцом.

Чрезвычайно близок к Ceraurinus icarus (Bill.), описанный Мян- 
нилем как Remipyga sp. из 1раквереокого горизонта западной Эстонии 
(Мянниль, 1958, стр. 175, табл. III, фиг. 11). Пои наличии более
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полного материала, по-видимому, можно было бы их считать тождест
венными.

Близок к Ceraurinus icarus (Bill.) и вид, оцисанный Е. А. Балашо
вой как Ceraurinus borealicus Balash. (Балашова, 1960, стр. 76, табл. 
V, фиг. 22), но последний имеет более короткую глабель, расширенную 
спереди, и более узкую срединную нерасчлененную часть глабели.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, верхи среднего ор
довика, мангазейский ярус, баксанокий горизонт; Северо-Восток СССР, 
Селенняхский кряж, Омулевские горы, дарпирский горизонт; Таймыр, 
Северная Америка, Гренландия, Арктическая Канада; поздний ордовик.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан/в 1,5 км выше устья; бас
сейн р. Инаньи.

ПОДСЕМЕЙСТВО CYRTHOMETOPINAE OPIK, 1937

Род K awina  Barton, 1915
Cheirurus: Billings, 1865, стр. 284—285 (part.).

Pseudosphaerexochus: Raymond, 1905b, стр. 367—369 (part.).
Kawina: Barton, 1915, стр. 117; Ross, 1951, стр. 126—127; Hintze, 1952, стр. 177; 

(Treatise on Paleontology, 1959, стр. 0435).

Т и п о в о й  в и д  — Cheirurus vulcanus Billings, 1865, средний ордо
вик, ярус чези, восточная Канада.

Д и а г н о з .  Головной щит выпуклый, глабель большая, иногда 
вздутая, с небольшим возвышением вблизи заднего края или без него; 
три пары отчетливых тонких боковых борозд, расположенных примерно 
на равном расстоянии друг от друга и от заднего края. Щеки понижены 
по сравнению с глабелью. Передние ветви лицевых швов округленные. 
Задние ветви короткие, расходящиеся, по-видимому, пересекают зад
ний край вблизи округленных щечных углов. Хвостовые щиты, относи
мые к этому роду, имеют рахис, состоящий из трех сегментов и конеч
ного треугольного сепмента, три пары оттянутых назад плевр.

3 ам е ч а н ия .  Kawina была впервые выделена Бартоном (Barton, 
1915, стр. 17)', чтобы включить Cheiruridae, имеющие «сильно выпук
лый головной щит, большую глабель, занимающую */2 головного щита, 
несколько более широкую, чем длинную, сильно вздутую и имеющую 
максимальное вздутие вблизи заднего /края. Три пары боковых борозд 
глабели примерно одинаково отчетливо выраженные; щеки понижен
ные; передние ветви лицевых швов слабо выгнутые, параллельные 
сторонам глабели; задние ветви пересекают край у щечных углов или 
даже несколько ближе к оси; щечные углы без шипов». Далее Бартон 
отмечает, что наиболее близким к Kawina являются Nieszkowskia и 
Pseudosphaerexochus, задние ветви лицевых швов у которых пересекают 
боковой край.

Раймонд (Raymond, 1905, стр. 368) счел возможным относить к 
Pseudosphaerexochus vulcanus Hill, типовому виду Kawina, хвостовые 
Щиты, обладающие тремя парами плевр, оттянутых назад. Материалы 
Росса (Ross, 1951, стр. 126—127) подтверждают возможность объедине
ния подобных хвостовых щитов с головными щитами типа Kawina. 
Диагноз рода, данный Бартоном, Росс считает необходимым дополнить 
на основании изучения трилобитов -из западных штатов Северной Аме
рики. Невадийский вид Kawina sexapugia Ross имеет хорошо развитые 
Щечные шипы. Задние ветви лицевых швов у этого вида пересекают 
боковой край. Далее передняя краевая борозда почти под прямым 
углом пересекает спинные борозды глабели, на месте пересечения у 
невадийских форм имеется небольшое углубление. Затем Росс указы
вает на своеобразную скульптуру в виде редких ямок на свободных 
Щеках и туловищных сегментах.
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Хинтце (Hintze, 1952, 177) отмечает, что виды, относимые к Kawina 
в Неваде, по строению головных щитов очень (близки к Pseudosphaerexo- 
chus, имеют, как и у этого рода, особенно резкую заднюю пару борозд 
глабели .и отличаются лишь отроением хвостового щита. Он далее 
предполагает, что возможно виды Kawina из Невады могут быть вы
делены в самостоятельный род.

К сожалению, ib 'нашей коллекции ни у одного экземпляра не со
хранились щеки, чтобы можно было бы судить о направлении лице
вых швов. Однако представляется пока более вероятным принимать 
этот род таким, каким он был дан Биллингсом, Раймондом и 
Бартоном, условно к нему могут быть отнесены виды, описанные из 
Невады и несколько отличающиеся от типового вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Запад Северной Америки, верхи раннего 
ордовика; Ньюфаундленд, средний ордовик (ярус чези); Северо-Восток 
СССР, средний ордовик, сиенский горизонт.

В коллекции описываемый род представлен одним видом Kawina 
plana sp. nov.

K a w in a  p la n a  Tschugaevasp. nov.
Табл. IV, 2, 3; рис. 22

Г о л о т и п  — ГИН, № 3564/71, средний ордовик, сиенский горизонт, 
сиенская свита, Эльгенчакские горы, правые притоки ручья Ракета.

М а т е р и а л. В коллекции имеется 3 неполно сохранившихся 
кранидия.

Д и а г н о з .  Kawina с равномерно выпуклой глабелью; все борозды 
глабели выражены в одинаковой степени.

О п и с а н и е .  Глабель крупная, равномерно вы
пуклая, округлотрапециевидной формы. Передний 

/ ы *••*/: .н\ край глабели полого выгнут вперед, задний — почти 
J прямой.  Три пары тонких отчетливых борозд одина- 
i r  !v ковой степени резкости. Борозды расположены шри-

* мерно на равном расстоянии друг от друга и от 
заднего края глабели. Передняя пара бо-

Рис 22 Кранидий р03д са 'м ая  короткая, начинается <на уровне округ-
Kawina plana sp. ленных переднебоковых углов и направлена косо 

nov. назад; у внутреннего конца борозды становятся
очень тонкими и быстро выполаживаются. Вторая 

пара борозд немного длиннее передней, направлена почти ррямо внутрь 
и очень слабо отклонена назад у своих внутренних концов, образуя по
середине небольшой изгиб вперед. Третья пара борозд наиболее длин
ная и повторяет контур второй. У самого конца она резко отгибается 
назад и затухает. Задняя и средняя борозды несколько сближены 
между собой вблизи своих внутренних концов. Все борозды не 
доходят друг до друга меньше чем на 7з ширины глабели. Передняя 
краевая борозда тонкая, неглубокая, но достаточно резкая, понижен
ная, несколько выгнута вперед, но более слабо, чем передний край 
глабели. Передняя краевая кайма очень узкая, вздернутая. Спинные 
борозды тонкие, резкие, не очень глубокие; от заднего края они на
правлены, слабо сходясь, вперед и плавно сливаются с передней крае
вой бороздой, примерно на уровне наружных концов передней борозды 
глабели. На месте слияния образуется довольно широкое понижение. 
Неподвижные щеки, к сожалению, сохранились в виде очень небольших 
обломков, по которым можно судить, что они, по-видимому, были не 
очень широкие спереди и расширяющиеся сзади. Глазные крышки 
изнутри были окружены глазной бороздой. Затылочная борозда при
поднятая посередине и имеющая опущенные наружные концы в со
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ответствии с общей выпуклостью кранидия не очень глубокая и резкая, 
почти прямая или едва выгнутая вперед. На одном экземпляре можно 
наблюдать небольшой изгиб назад посередине затылочной борозды. 
Затылочное кольцо не длинное, несколько пониженное по сравнению 
с общим уровнем глабели, слабо сужается и понижается к наружным 
концам. Задняя краевая борозда и задняя краевая кайма сохранились 
в виде небольшого обломка и, ло-видимому, (представляют собой соот
ветственно продолжение затылочной борозды и затылочного кольца, 
начинаясь на одном с ними уровне.

Скульптура. Глабель и затылочное кольцо покрыты мелкими бу
горками, поверхность неподвижных щек покрыта очень редкими ям
ками.

Голотип > кз. 17а

Длина кранидия.........................  9 7
Длина глабели ........................... 6,5 5
Ширина глабели у основания . . 8 8,6
Длина затылочного кольца . . 2 1,8

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  вида .  Имеющиеся в коллекции 
кранидии Kawina plana sp. nov. различаются по скульптуре: у одних 
экземпляров наблюдаются довольно мелкие приподнятые остренькие 
бугорки, расположенные более редко и неравноме(рно, чем у тех форм, 
которые имеют такие бугорки, более крупные и пониженные.

Описываемый вид наиболее близок к Kawina vulcanus (Billings) 
(Raymond, 19056, стр. 368, фиг. 10), отличающейся значительно мень
шей общей выпуклостью и менее крутым изгибом вперед переднего 
края кранидия и глабели, а также тем, что у американского вида бо
розды глабели несколько глубже и резче, чем у описываемого.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Эльгенчакокие горы, 
Селенняхский кряж; средний ордовик, сиенский горизонт.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Кадычан, в 300 ж ниже устья ручья 
Пологого; правые склоны ручья Ракета.

Анализ трилобитов

Задачей настоящего анализа является выяснение:
1. Стратиграфического значения комплексов трилобитов, характер

ных для отдельных горизонтов.
2. Сходства и различия этих комплексов и сравнение их с сообщест

вами трилобитов, встречающимися в ордовике соседних регионов - -  
Сибирской платформы и Северной Америки.

В связи с этим представляется наиболее удобным производить такой 
анализ в стратиграфическом порядке. Основное внимание в дальней
шем будет обращено на анализ среднеордовикских комплексов трило
битов (табл. 2), нижнеордовикские будут рассмотрены лишь попутно, 
так как им будет посвящена специальная работа.

ИНАНЬИНСКИИ ГОРИЗОНТ 1

Среди инаньинских трилобитов присутствуют не определенные до 
вида представители родов Biolgina, Apatokephalus, Protopliomerops. Они 
принадлежат следующим семействам и надсемействам: Solenopleuro- 
idea Angelin, 1854, сем. Bathyuridae Miller, 1889, с родом Biolgina Z. 
Maximova, 1955; надсем. Remopleuridacea Hawle et Corda, 1847, сем. 
Richardsonellidae Raymond, 1924, с родом Apatokephalus Brogger, 1896;

1 См. главу III.
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Т а б л и ц а  2
Распространение изученных трилобитов по горизонтам

Видовой состав

Apatokephalus globosus sp. nov. 
Apatokephalus sp.
Eorobergia bipunctata sp. nov. 
Eorobergia plana sp. nov.
Eorobergia tscherskyi sp. nov. 
Eorobergia sp. I 
Eorobergia sp. II 
Remopleurides sp.
Robergia sp.
Carolinites sibiricus sp. nov. 
Carolinites genacinaca Ross 
Telephina trilobata sp. nov.
Thaleops rectangular is sp. nov.
Cal Hops maximovae sp. nov.
Calliops aff. armatus Delo 
Monoracos mutabilis Kram.
Pliomera fischeri asiatica subsp. nov. 
Pliomerops siensis sp. nov. 
Pliomerellue jacuticus sp. nov. 
Pseudomera weberi (Z. Max.) 
Pliomerella sp.
Ceraurinus icarus (Bill.)
Kawina plana sp. nov.

Горизонт

инань-
инский

хитин-
ский

сиен
ский

ту рен
ский

дарпир-
ский

харки-
нджин-

ский
омук-
ский

-

—

___
--------

—

I

—

---------- единичные экземпляры;
■^■■многочисленные экземпляры.

немногочисленные экземпляры;

надсем. Cheiruroidea Hawle et Corda, 1847, iceM. Pliomerldae Raymond, 
1913, с родом Protopliomerops Kobayashi, 1934.

Род Biolgina Z. Maximova, 1955, впервые был установлен из чунь- 
ского яруса нижнего ордовика Сибирской платформы. Близкие по 
строению роды найдены также в нижнем ордовике Гренландии. Инань- 
инекие Biolgina обнаруживают довольно близкое сходство с сибирскими 
видами.

Род Apatokephalus Brogger, 1896, широко распространен в отло
жениях раннего ордовика земного шара. Находки представителей это
го рода обычно приурочены к породам, соответствующим по возрасту 
верхнему тремадоку, и известны в Швеции, Норвегии, Англии, Корее, 
Казахстане, Горной Шории, Северной Америке. Лишь в Аргентине 
Харрингтон (Harrington and Leanza, 1957) указывает появление Apa
tokephalus в предположительно нижнетремадокских отложениях. Бо
лее древние представители этого рода не известны.

Род Protopliomerops Kobayashi, 1934, в Южной Корее и южных от
рогах Мугоджар известен из отложений, соответствующих тремадоку. 
В Сибири он встречается в устькутском ярусе, а в Северной Амери
ке— в формации Погонип (зоны F и G) и на том же стратиграфиче
ском уровне в формации Гарден Сити.

Таким образом, несмотря на чрезвычайно бедный состав трилоби
тов инаньинского горизонта, можно видеть, что ни один из встречаю-
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щихся здесь родов не известен в отложениях моложе раннего ордо
вика, причем два рода характерны для отложений, соответствующих 
тремадоку, и лишь Biolgina в Сибири поднимается в несколько более 
молодые горизонты раннего ордовика. Учитывая !присутствие в инаньин- 
ском горизонте Biolgina и Protopliomerops, этот горизонт можно счи
тать соответствующим устькутскому ярусу раннего ордовика Сибири 
(всему или, возможно, какой-то его части).

ХИТИНСКИИ ГОРИЗОНТ

В хитинском горизонте комплекс трилобитов заметно обновляется 
и обогащается. Здесь встречаются: Apatokephalus globosus sp. nov., Apa
tokephalus sp., Omuliovia rara Tschug., Biolgina sp., Asaphellina sp., Ca
rolinites genacinaca Ross, Pseudomera weberi (Z. Max.).

Из сказанного видно, что сюда из нижележащего горизонта пере
ходят два рода из трех (Biolgina и Apatokephalus) и лишь Protopliome
rops заканчивает свое существование в инаньинском горизонте. Наря
ду с этим появляются не встречавшиеся ранее роды — Asaphellina, 
Pseudomera, Carolinites и эндемичный род Omuliovia, которые и обра
зуют типичный комплекс трилобитов хитинского горизонта.

Перечисленные выше виды относятся к 6 родам, принадлежащим 
к 6 семействам и 5 надсемействам: надсем. Remopleuridacea Hawle et 
Corda, 1847, сем. Richardsonellidae Raymond, 1924, с родом Apatoke
phalus Brogger, 1896; надсем. Solenopleuroidea Angelin, 1854, сем. So- 
lenopleuridae Angelin, 1854, с родом Omuliovia Tschugaeva, 1962; сем. 
Bathyuridae Miller, 1889 с родом Biolgina Z. Maximova, 1954; надсем. 
Asaphoidea Burmeister, 1843, сем. Asaphidae Burmeister, 1843, с родом 
Asaphellina Muniers-Chalman et Bergeron, 1888; надсем. Telephoidea 
Angelin, 1854, сем. Komaspididae Kobayashi, 1935, с родом Carolinites 
Kobayashi, 1940; надсем. Cheiruroidea Hawle et Corda, 1847, сем. Plio- 
ineridae Raymond, 1913, с родом Pseudomera Holliday, 1942.

Род Apatokephalus Brogger, 1896, как указывалось выше, широко 
распространен главным образом в отложениях, соответствующих верх
нему тремадоку, реже он встречается в более древних слоях (Арген
тина). Хитинские представители этого рода обладают рядом черт 
(вздутая лобная лопасть, нерезкие борозды глабели и некоторые дру
гие), указывающих на их близость к среднеордовикским Eorobergia.

Род Omuliovia Tschugaeva, 1962, изобилует в хитинском горизонте 
Северо-Востока СССР и пока еще не встречен в других регионах. Од
нако цо строению головного щита, обладающего удлиненной глабелью, 
доходящей до передней краевой каймы, он близок к таким североаме
риканским представителям семейства Solenopleuridae, как Psalikilus 
и Psalikilops, которые известны в западных штатах Северной Америки 
в верхах раннего ордовика.

Род Biolgina Z. Maximova, 1954, как уже указывалось, характерен 
для чуньского яруса Сибири.

Род Asaphellina Muniers-Chalman et Bergeron, 1888, впервые был 
описан из раннего ордовика Франции. Позднее Росс установил его 
присутствие в верхах раннего ордовика Западной Юты. Хитинские 
Asaphellina представлены довольно многочисленными хвостовыми щи
тами, имеющими значительное сходство с североамериканскими Asa
phellina sp.

Род Carolinites Kobayashi, 1940, распространен очень широко в ран
нем ордовике Ирландии, Прибалтики, Австралии и западных штатов 
Северной Америки. В Аргентине же отдельные виды этого рода появ
ляются в нижних горизонтах среднего ордовика. При этом раннеордо
викские представители Carolinites обладают сравнительно широкими
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неподвижными щеками и маленькими предзатылочными лопастями. 
Развитие этого рода -идет в направлении постепенного увеличения пред- 
затылочных лопастей, сужения неподвижных щек и усиления резкости 
глазных борозд. Хитинский Carolinites genacinaca Ross как раз и обла
дает признаками раннеордовикских представителей этого рода. Дан
ный вид встречается в верхней части формации Гарден Сити (зона I) 
восточной Юты, соответствующей по возрасту верхней части раннего 
ордовика.

Род Pseudomera Holliday, 1942, является характерным североамери
канским родом, распространенным в верхах раннего и нижней полови
не среднего (не моложе яруса чези) ордовика как на западе (штаты 
Юта, Невада, Оклахома), так и на востоке (Ньюфаундленд) страны. 
Единичные представители его известны из стинчарских известняков 
(средний ордовик) Англии. На Сибирской платформе Pseudomera обна
ружена в чуньском ярусе раннего ордовика, а в Казахстане — в кара- 
канском горизонте среднего ордовика. В хитинском горизонте присут
ствует один вид рассматриваемого рода — Pseudomera weberi (Z. Max.) 
из чуньского яруса Сибири.

Касаясь возрастного значения хитинских трилобитов, необходимо 
отметить, что среди них есть роды, обычные только для нижнего ордо
вика других регионов (Apatokephalus, Biolgina, Asaphellina), близкие 
к раннеордовикским родам (Omuliovia), и более широкого вертикаль
ного распространения, например Carolinites и Pseudomera, которые за
ходят в средний ордовик. Однако в этом случае виды Carolinites ge
nacinaca и Pseudomera weberi тождественны раннеордовикским пред
ставителям.

Таким образом, «комплекс трилобитов хитинского горизонта свиде
тельствует о принадлежности его к раннему ордовику.

Далее, из шести родов четыре (Carolinites, Apatokephalus, Pseudo
mera, Asaphellina) имеют широкое географическое распространение, и, 
в частности, все они встречены в раннем ордовике Северной Америки. 
При этом хитинские виды этих трилобитов близки, реже тождественны, 
видам, которые в западных штатах Северной Америки встречаются в 
верхних горизонтах раннего ордовика. Наряду е указанными амери
канскими элементами фауны в «составе трилобитов хитинского гори
зонта присутствуют два рода (Biolgina и Pseudomera), характерные 
для чуньского яруса Сибцри. Все оказанное выше позволяет условно 
сопоставлять хитинокий горизонт с чуньским ярусом Сибири и верх
ними горизонтами раннего ордовика западных штатов Северной 
Америки.

Любопытно отметить, что среди нижнеордовикских трилобитов Севе
ро-Востока СССР количество родов, общих с североамериканскими,, 
преобладает над числом сибирских родов. '

СИЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ

В «сиенском горизонте состав трилобитов более богат и разнообра
зен, чем в нижележащем. Здесь встречаются Eorobergia plana sp. nov., 
E. bipunctata sp. nov., E. tscherskyi sp. nov., Eorobergia sp. I, Eorober
gia sp. II, Ermanella sp., Carolinites sibiricus sp. nov., Amphilichas sp., 
Calliops aff. armatus Ulr. et Delo, Pliomera fischeri asiatica subsp. nov., 
Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov., Pliomerops siensis sp. nov., 
Ceraurinus sp., Lonchodomas sp.

Перечисленные виды относятся к 10 родам, принадлежащим к 8 
семействам и 7 надсемействам: надсем. Remopleuridacea Hawle et Cor- 
da, 1847, сем. Richardsonellidae Raymond, 1924, с родом Eorobergia 
Cooper, 1953, надсем. Solenopleuroidea Angelin, 1854, сем. Bathyuridae-
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Miller, 1889, с родом Ermanella Z. Maximova, 1955; надсем. Telephoidea 
Angelin, 1854, сем. Komaspididae Kobayashi, 1935, с родом Carolinites 
Kobayashi, 1940; надсем. Lichoidea Hawle et Corda, 1847, сем. Lichidae 
Hawie et Corda, 1847, с родом Amphilichas Raymond, 1905; надсем. Pha- 
copoidea Hawle et Corda, 1847, сем. Pterygometopidae Reed, 1905, с ро
дом Calliops Delo, 1935; надсем. Cheiruroidea Hawle et Corda, 1847, 
сем. Pliomeridae Raymond, 1913, с родами: Pliomera Angelin, 1852, Pli- 
omerops Raymond, 1905, Pliomerellus gen. nov.; сем. Cheiruridae Hawle 
et Corda, 1847 с родом Ceraurinus Barton, 1913; надсем. Trinucleoidea 
Emmrich, 1845, сем. Raphiophoridae Angelin, 1845, с родом Lonchodo- 
rnas Angelin, 1854.

Род Eorobergia Cooper, 1953, продолжающий собой, по-видимому, 
естественное развитие раннеордовикских Apatokephalus, впервые по
является в самых верхах раннего ордовика Норвегии (зона Plesiome- 
galaspis estonica) и пользуется наибольшим развитием в нижней части 
среднего ордовика Северной Америки. В сиенском горизонте род Eoro
bergia представлен несколькими видами, которые наиболее близки к 
североамериканским.

Род Ermanella Z. Maximova, 1955, является типично сибирским и 
встречается в криволуцком ярусе среднего ордовика. 3. А. Максимова 
(1962, стр. 38), кроме Сибири, указывает присутствие этого рода на 
территории Тувы.

Возрастное значение рода Carolinites Kobayashi, 1940, было рассмот
рено при анализе хитинских трилобитов, где указано, что он встреча
ется главным образом в раннем ордовике и только единичные его пред
ставители поднимаются в средний ордовик. Среднеордовинские виды 
Carolinites имеют резкие глазные борозды, узкие неподвижные 
щеки и большие каплевидные предзатылочные лопасти. Сиенский 
Carolinites sibiricus обладает этими чертами, что и сближает его с 
аргентинским среднеордовикским Carolinites macrophthalmus Harr, 
et Leanza.

Род Amphilichas Raymond, 1905, обычен для среднего и позднего 
ордовика. В сиенском горизонте Amphilichas sp. встречается во многих 
разрезах в виде единичных экземпляров.

Род Calliops Delo, 1935, характерен для среднего и позднего ордо
вика Америки, Гренландии, Таймыра. На Сибирской платформе он 
известен в среднем ордовике. Сиенский Calliops aff. armatus Ulr. et 
Delo чрезвычайно близок к C. armatus Ulr. et Delo, и лишь недостаточ
ная сохранность не дает возможности отождествлять эти формы. В Аме
рике этот вид встречается в ярусе блэк-ривер, а на Сибирской платфор
ме в криволуцком ярусе. По-видимому, он имеет довольно широкий диа
пазон вертикального распространения: от основания среднего ордовика 
До его середины.

Род Pliomera Angelin, 1854, до недавнего времени считался типич
но прибалтийским и был известен из кундасского горизонта Эстонии. 
Позднее типичные представители его, с зазубренным передним краем 
кранидия, были найдены в Аргентине в отложениях, соответствующих 
лланвирнскому ярусу. Виды, отнесенные в Казахстане к роду Pliomera, 
вряд ли принадлежат ему, так как у них нет зазубренного переднего 
края кранидия — характерного признака рода Pliomera. Таким обра
зом, можно считать, что типичные Pliomera распространены в низах 
среднего ордовика Прибалтики, Аргентины и Северо-Востока СССР. 
Интересно, что сиенская Pliomera fischeri asiatica чрезвычайно близка 
к прибалтийской PL fischeri (Eichw.), отличаясь лишь незначительны
ми деталями строения.

Род Pliomerellus gen. nov. по строению головного щита отдаленно 
напоминает прибалтийские Diaphanometopus, однако хвостовые щиты
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их резко различны. Поскольку Pliomerellus — новый род, то в настоя
щее время довольно трудно оценить его стратиграфическое значение. 
Необходимо лишь отметить, что для сиенского горизонта он чрезвы
чайно характерен и встречается почти во всех его разрезах.

Род Pliomerops Raymond, 1905, широко распространен в нижней ча
сти среднего ордовика Америки (ярус чези), Казахстана (караканский 
горизонт), Сибири (криволуцкий ярус); он неизвестен в европейских 
разрезах. Сиенский Pliomerops siensis sp. nov. близок к американским 
представителям из яруса чези. Этот вид, описанный как Р. aff. cana
densis (Bill.), встречается и в криволуцком ярусе Сибири.

Род Ceraurinus Barton, 1913, известен из среднего ,и позднего ор
довика Казахстана, Сибири, Таймыра, Гренландии и Северной Аме
рики. В сиенском горизонте появляются единичные Ceraurinus sp.

Род Kawiria Barton, 1915, известен из верхов раннего ордовика (зо
на J формации Гарден Сити) западных штатов Северной Америки и 
среднего ордовика Ньюфаундленда. Kawina plana sp. nov. имеет зна
чительные отличия от других видов этого рода и, возможно, впослед
ствии северо-восточные Kawina будут выделены в самостоятельный 
род.

Род Lonchodomas Angelin, 1854, распространен почти повсеместно 
в верхах раннего и в среднем ордовике. Сиенский Lonchodomas sp., 
благодаря единичности находок неудовлетворительной сохранности, 
пока не имеет существенного значения для стратиграфии.

Из рассмотрения сиенских трилобитов можно видеть, что по срав
нению с более древним комплексом видовой и родовой состав почти 
нацело обновляются, исключение составляет лишь род Carolinites, ко
торый переходит сюда из хитинского горизонта. Заметно обогащается 
состав семейств. К существовавшим ранее семействам присоединяются 
такие, как Pterygometopidae, Lichidae, Trinueleidae и Cheiruridae.

Несмотря на такое значительное обновление состава трилобитов, в 
пределах семейств, перешедших из хитинского горизонта, наблюдается 
совершенно отчетливая преемственность в распределении родов. Так, 
в сиенском горизонте широким распространением пользуется род Еого- 
bergia, представленный здесь несколькими видами. Этот род продол
жает собой естественную линию развития рода Apatokephalus, встре
чающегося в хитинском горизонте. На смену хитинским Biolgina появ
ляются Ermanella. В сиенском горизонте возрастает значение семей
ства Pliomeridae, которое здесь представлено тремя родами: Pliomera, 
Pliomerellus, Pliomerops. Для группы родов Protopliomerops — Pseudo- 
mera — Pliomerops — Pliomera, при переходе к более молодым родам, 
характерно постепенное уменьшение резкости передней пары боковых 
борозд и смещение ее к переднему краю глабели; миграция задних 
ветвей лицевых швов к заднему краю щита, когда у Pliomera, наибо
лее молодого из этих родов, они пересекают задне-боковой угол. В хво
стовом щите, кроме появления постоянного числа сегментов (пять), 
наблюдается сглаживание и укорачивание заднего конечного нерас- 
члененного сегмента. При изучении сиенских Pliomeridae можно на
блюдать, что Pliomerops и Pliomera, встречающиеся здесь, представля
ют собой продолжение линии развития хитинской Pseudomera и инань- 
инского Protopliomerops.

Из всего сказанного выше можно заключить, что сиенские трило
биты образуют отчетливо выраженный самостоятельный комплекс, 
часть которого появляется в этих отложениях впервые, а часть про
должает дальнейшее развитие трилобитов хитинского комплекса.

Касаясь возрастного значения сиенских трилобитов, можно отме
тить, что среди них присутствуют: а) роды, известные в других регио
нах из отложений нижнего и среднего ордовика {Kawina, Carolinites);
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б) роды, распространение которых ограничено лишь средним ордови
ком (Eorobergia, Ermanella, Pliomerops, Pliomera); в) роды, которые 
в других районах появляются в среднем и продолжают свое существо
вание в позднем ордовике (Amphilichas, Calliops, Ceraurinus). Следо
вательно, среди сиенских трилобитов преобладают среднеордовикские 
роды, что является одним из доказательств среднеордовикского возрас
та данного горизонта.

Из десяти родов трилобитов сиенского горизонта три (Pliomerops, 
Ermanella, Calliops) встречены ib криволуцком ярусе Сибирской плат
формы, при этом два из них (Calliops aff. armatus, Pliomerops siensis) 
представлены видами, тождественными криволуцким. Наряду с ними 
присутствуют шесть родов, известных из Северной Америки, среди ко
торых два (Eorobergia и Pliomerops) характерны только для яруса че- 
зи, а остальные встречаются как в чези, так и в более молодых отло
жениях. Появление среди сиенских трилобитов родов и видов, близких, 
а иногда и общих с криволуцкими, а также с таковыми из яруса чези 
Северной Америки, позволяет сопоставлять эти отложения между 
собой.

Любопытно отметить нахождение здесь Pliomera fischeri asiatica, 
близкой к типичной прибалтийской ордовикской форме.

Таким образом, сиенский горизонт содержит резко обособленный 
комплекс трилобитов, преемственность наблюдается лишь в пределах 
семейств. Сиенский комплекс трилобитов представляет собой наиболее 
древний комплекс среднего ордовика и является, по-видимому, близ
ким по возрасту или одновозрастным сообществу трилобитов из кри- 
волуцкого яруса Сибири и яруса чези Северной Америки. Американ
ские элементы по-прежнему преобладают над сибирскими и, как еди
ничный представитель, появляется географический подвид одного из 
наиболее типичных прибалтийских видов.

ТУРЕНСКИИ ГОРИЗОНТ

Туренский горизонт содержит резко обедненный комплекс трилоби
тов. Возможно, это связано с изменением фациальных условий: в раз
резе появляется значительное количество глинистого материала, что, 
вероятно, неблагоприятно повлияло на условия жизни трилобитов.

В туренском горизонте в Селенняхском кряже, где ему соответству
ет волчинская свита, встречаются Remopleurides sp., Illaenus sp., Cal
liops sp. indet.

Перечисленные трилобиты принадлежат к 3 надсемействам и 3 се
мействам: надсем. Remopleuridacea Hawle et Corda, 1847, сем. Reino- 
pleurididae Hawle et Corda, 1847, с родом Remopleurides Portlock, 1843; 
надсем. Scutelloidea R. et E. Richter, 1925, сем. Illaenidae Hawle et Cor
da, 1847, с родом Illaenus Dalman, 1827; надсем. Phacopoidea Hawle 
et Corda, 1847, сем. Pterygometopidae Reed, 1905, с родом Calliops Delo, 
1935.

Род Remopleurides Portlock, 1843, распространен широко в среднем 
и позднем ордовике земного шара, встречаясь во всех зоогеографиче- 
ских провинциях. На Северо-Востоке СССР этот род впервые появля
ется в туренском горизонте.

Род Illaenus Dalman, 1827, также космополитичен и существует по
всюду в среднем и позднем ордовике. Так же, как и Remopleurides, он 
впервые на Северо-Востоке появляется в туренском горизонте.

Род Culliops Delo, 1935, как уже упоминалось выше, наиболее ха
рактерен для среднего и позднего ордовика Америки, Гренландии, Си
бири и Таймыра. Туренские Calliops представлены неопределимыми 
До вида обломками хвостовых щитов.
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Рассмотренный комплекс даже трудно назвать комплексом, настоль
ко он беден по своему составу. Однако можно отметить, что в нем при
сутствует род Calliops, который впервые появился в сиенском горизон
те ^ продолжает свое развитие в вышележащем дарпирском. Два дру
гие рода впервые зафиксированы в разрезе Северо-Востока. При этом 
Remopleurides отмечает собой появление нового семейства Remopleuri- 
dae, которое сменяет распространенных в лежащих ниже отложениях 
Richardsonellidae.

По столь скудному комплексу трилобитов трудно производить срав
нение с другими районами, .поэтому сопоставление отложений турент 
ского горизонта возможно лишь по их стратиграфическому положению» 
и анализу других групп фауны, таких как остракоды и брахиоподы, ко
торые здесь более многочисленны и разнообразны, чем трилобиты.

ДАРПИРСКИЙ ГОРИЗОНТ

Трилобиты дарпирского горизонта очень многочисленны, но доволь
но однообразны. Здесь встречены: Remopleurides sp., Robergia sp., Te- 
lephina trilobata sp. nov., Illaenus sp., Thaleops rectangularis sp. nov.v 
Calliops maximovae sp. nov., Monoracos mutabilis Kram., Pliomerella 
sp., Ceraurinus icarus (Bill.).

Перечисленные трилобиты представлены 9 родами, принадлежащи
ми 6 семействам и 5 надсемействам: надсем. Remopleuridacea Hawle et 
Corda, 1847, сем. Remopleurididae Hawle et Corda, 1847, с родами Re
mopleurides Portlock, 1843, и Robergia Wiman, 1905; надсем. Telephoi- 
dea Angelin, 1854, сем. Telephinidae Angelin, 1854, с родом Telephina 
Marek, 1952; надсем. Scutelloidea R. et E. Richter, 1925, сем. Illaenidae- 
Hawle ct Corda, 1847, с родами Illaenus Dalman, 1827, и Thaleops Con
rad, 1843; надсем. Phacopoidea Hawle et Corda, 1847, сем. Pterygometo- 
pidae Reed, 1905, с родом Calliops Delo, 1935; сем. Monorakeidae, Kra
marenko, • 1952, с родом Monorakos Kramarenko, 1952; надсем. Cheiru- 
•roidea- Hawle et Corda, 1847, сем. Cheiruridae Hawle et Corda, 1847, c 
родом Ceraurinus Barton, 1913; сем. Pliomeridae Raymond, 1913, с ро
дом Pliomerella Raymond, 1913.

Род Remopleurides Portlock, 1842, как указывалось выше, имеет ши
рокое географическое распространение в среднем и позднем ордовике. 
Дарпирский Remopleurides sp. довольно редок и не имеет большого 
стратиграфического значения.

Род RobergCd Wiman, 1905, в Европе, Азии и Северной Америке- 
приурочен к среднему ордовику. Дарпирская Robergia sp. не получила 
видового определения из-за недостаточной сохранности, но по строению 
глабели наиболее близка к формам, встречающимся в ярусе блэк- 
ривер Северной Америки.

Род Telephina Marek, 1952,-распространен в среднем и позднем ор
довике Западной Европы, Казахстана, востока Северной Америки . и 
Австралии. Однако подавляющее число видов сосредоточено в сред
нем ордовике. Telephina trilobata sp. nov. из дарпирского горизонта 
наиболее близка к североамериканским видам из отложений, соответ
ствующих ярусу блэк-ривер.

Род Illaenus Dalman, 1827, космополитичен, он известен главным 
образом из среднего и позднего ордовика. Дарпирские Illaenus sp. до
вольно редки.

Род Thaleops Conrad, 1843, распространен в среднем ордовике (яру
сы блэк-ривер и трентон) Северной Америки и Гренландии. В Европе 
представители этого рода неизвестны. Дарпирский Thaleops rectangu
laris sp. nov. наиболее близок к Thaleops оааШ Billings, 1863, из яруса
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блэк-ривер. Thaleops rectangularis — один из наиболее многочисленных 
и широко распространенных трилобитов дарпирского горизонт!а.

Род Calliops Delo, 1952, как указывалось выше, характерен для сред
него и отчасти позднего ордовика Северной Америки и Гренландии, Си
бирской платформы и Таймыра. Calliops maximovae sp. nov. представг 
ляет собой одну из наиболее характерных форм дарпирского горизон
та, находимую почти во всех его разрезах. Этот вид впервые был уста
новлен на Сибирской платформе в мангазейском ярусе.

Род Monorakos Schmidt, 1886, распространен во второй половине 
среднего и, возможно, в начале позднего ордовика Сибирской платфор
мы, Таймыра и Новосибирских островов. На территории Северо-Восто
ка он был найден впервые и довольно редок. Monorakos mutabilis 
Kram. первоначально был описан из отложений мангазейского яруса 
Сибирской платформы.

Род Ceraurinus Barton, 1913, как уже упоминалось, известен из 
среднего и позднего ордовика. Дарпирский Ceraurinus icarus Billings 
является чрезвычайно широко распространенным видом в позднем ор
довике (ярус ричмонд или его аналоги) Северной Америки, Гренлан
дии, Исландии и Таймыра. На Сибирской платформе этот вид появля
ется в баксанском горизонте мангазейского яруса.

Анализ дарпирского комплекса трилобитов показывает, что по срав
нению с туренским он заметно обновляется. Ни один вид не заходит 
сюда из лежащих .ниже отложений. Наряду с родами, переходящими 
сюда из нижележащих горизонтов (Illaenus, Calliops, Ceraurinus и 
Remopleurides), появляются вновь такие как Robergia, Telepliina, Tha
leops, Monoracos, Pliomerella.

Существенно, но значительно менее резко, чем родовой, обновляет
ся состав семейств, при общем сохранении тех же надсемейств, что и 
в лежащих ниже отложениях. Так, среди Remopleuridacea на смену си
енским Richardsonellidae еще в туренском горизонте появляются пер
вые Remopleurididae; в дарпирском горизонте это семейство представ
лено уже двумя родами. Среди Telephoidea на смену Komaspididae при
ходит Telephinidae. Увеличивается число родов среди Illaenidae (над- 
сем. Scutelloidea). Среди Gheiruroidea почти полностью отсутствуют 
Pliomeridae (всего лишь единичная форма Pliomerella), широко пред
ставленные в более древних горизонтах, особенно сиенском. Продол
жает свое развитие сем. Cheiruridae.

Таким образом, трилобиты дарпирского горизонта представляют 
собой отчетливый самостоятельный комплекс, значительная часть кото
рого впервые появляется в этих отложениях, часть же проделает раз
витие более древних туренского и сиенского комплексов.

Из девяти родов дарпирских трилобитов только три являются ти
пично среднеордовикскими (Thaleops, Robergia, Pliomerella), осталь
ные же в других районах распространены в среднем и позднем ордо
вике, это говорит о том, что мы имеем здесь дело с более молодым 
комплексом, чем предшествующий.

При сравнении с сибирскими трилобитами можно наблюдать, что 
три вида тождественны тем, которые встречаются в Сибири в манга
зейском ярусе, а восемь родов из девяти пользуются широким распро
странением в среднем и позднем ордовике Северной Америки. Таким, 
образом, в дарпирском горизонте присутствуют общие с сибирскими 
виды (немногочисленные), а с американскими только роды (более мно
гочисленные). Единственным общим видом является Ceraurinus icarus 
(Bill.) из ричмонда Северной Америки, остальные виды близки, иног
да сравнимы, но не тождественны американским. Анализ распростра
нения близких видов показывает, что большинство из них в Северной 
Америке встречается в отложениях яруса блэк-ривер и реже трентона.
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Таблица 3
Распространение изученных родов ордовикских трилобитов в пределах Северо-Востока СССР, Сибирской платформы и Северной Америки

Родовой состав

Apatokephalus
Eorobergia
Remopleurides
Robergia
Omuliovia
Biolgina
Ermanella
Asaphellina
Carolinites
T elephina
Thaleops
Illaenus
Amphilichas
Cal Hops
Monoracos
Protopliomerops
Pliomerops
Pseudomera
Pliomera
Pliomerella
Pliomerellus
Kawitia
C eraurinus

Северо-Восток СССР Сибирская платформа Северная Америка

о т д е л

нижний средний верхний

горизонт

инань-
инский

хитин-
ский сиенский туренский дарпирский харкинд-

жинский
омук-
ский

нижний средний | верхний

ярус

усть-
кутский

чунь-
ский

криво*
луцкий

манга зей
ский

долбор-
ский

нижний

средний

ярус

чези блэк-
ривер

трен-
тон

верхний



Дарпирский горизонт по брахиоподам сопоставляется с мангазейским 
ярусом Сибири и ярусами блэк-ривер и трентон Северной Америки. 
Трилобиты подтверждают такое сопоставление.

ХАРКИНДЖИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Харкинджинский горизонт практически не содержит трилобитов, за 
исключением единичных находок Robergia sp. indet. Такое резкое ис
чезновение трилобитов связано с появлением в разрезе черных грапто- 
литовых сланцев.

ОМУКСКИЙ ГОРИЗОНТ

Омукский горизонт так же, как и харкинджинский, в настоящее вре
мя не имеет трилобитовой характеристики. Из этого горизонта сейчас 
известен лишь Illaenus sp. indet., не имеющий пока существенного стра
тиграфического значения.

|* * *
Заканчивая анализ трилобитов Северо-Востока, необходимо отме

тить следующее:
1. Трилобиты в ордовике этих районов довольно многочисленны, но 

не очень разнообразны.
2. Комплексы трилобитов каждого горизонта обычно довольно спе

цифичны и резко отличаются один от другого. На границах горизонтов 
происходит полное обновление видового и почти полное обновление 
родового состава. Преемственность может быть прослежена главным 
образом в пределах семейств и надсемейств.

3. Наиболее резкие изменения состава трилобитов происходят в 
основании сиенского и дарпирского горизонтов.

4. Среди трилобитов Северо-Востока встречается значительное чис
ло родов, общих с сибирскими и североамериканскими, иногда появля
ются не только близкие, но и тождественные виды, при этом число ро
дов, общих с американскими, преобладает над количеством сибирских 
родов. Все это позволяет сопоставлять между собой ордовикские от
ложения Северо-Востока СССР, Сибирской платформы и Северной 
Америки (табл. 3).

5. Изменения состава трилобитов в основании сиенского и дарпир
ского горизонтов совпадают с изменениями комплексов трилобитов в 
основании криволуцкого и мангазейского ярусов Сибири и ярусов чези 
и блэк-ривер Северной Америки.

ОСТРАКОДЫ СРЕДНЕГО ОРДОВИКА  
СЕЛЕННЯХСКОГО К РЯ Ж А

Второй раздел главы посвящен монографическому описанию сред
неордовикских остракод. Всего описано 18 новых видов, относящихся 
к восьми родам, из которых три рода — новые.

Сборы, определение и частичное описание остракод было начато 
А. В. Каныгиным в 1959 г. в качестве дипломной работы. Тщательная 
обработка материала позволила А. В. Каныгину установить новый мо
нотипный род Tergumella и наметить в общих чертах новый вид Kintie- 
kullea ramosa. Результаты дипломной «работы (не были опубликованы 
и поэтому мы включили в настоящую работу описание двух новых ви
дов и одного рода, установленных А. В. Каныгиным, под его фамилией.

Материалом для изучения послужили сборы из разрезов Селеннях- 
ского кряжа по ручьям Унга, Калычан, Волчий, Ошибковый, Ус, рекам 
Сакынджа и Тарын-Юрях, проведенные ib 1959 г. М. Н. Чугаевой и 
в 1960 г. X. С. Розман и М. Н. Чугаевой.
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Просмотр неОольшой коллекции остракод, собранной М. Н. Чугае
вой в Омулевскцх горах, позволил установить несколько общих с Се- 
ленняхским кряжем видов. Однако недостаточное количество материала 
не позволило использовать эти определения для стратиграфических 
выводов. Эти данные учтены при указании на распространение общих 
для Омулевских гор и Селенняхского кряжа видов.

Рисунки остракод выполнены художником В. И. Дорофеевым.
Коллекция остракод Селенняхского кряжа хранится в Палеонтоло

гическом институте АН СССР под № 2048. Все измерения раковин при
ведены в миллиметрах.

Ниже в систематическом порядке описываются следующие виды:
Семейство Aparchitidae Jones, 1 9 0 1 ................................................  86
Род Leperditella Ulrich, 1894 . ............................. ............................  86

Leperditella symmetrica V. Ivanova, sp. nov.............................86
Leperditelta anteritumida V. Ivanova, sp. nov........................ 87
Leperditella tschugaeuae V. Ivanova, sp. nov........................ 88

Род Tergumella Kanygin gen. nov..........................................................89
Tergumella angulata Kanygin, sp. nov.......................................89

Семейство Primitiidae Ulrich et Bassler, 1923 .................................. 90
Род Laccochilina Hessland, 1949 ..........................................................  90
Подрод Laccochilina (Eochilina) V. Ivanova, subgen. nov. . . .  90

Laccochilina (Eochilina) scrobiculata V. Ivanova sp. nov. . 91
Laccochilina (Eochilina) invitabilis V. Ivanova, sp. nov. . . 91

Laccochilina (Eochilina) proxima V. Ivanova sp. nov. . . 92
Laccochilina (Eochilina) indistincta V. Ivanova sp. nov. . 93

Laccochilina (Eochilina) tubericostatU V. Ivanova sp. nov. . 94
Подрод Laccochilina (Laccochilina) Hessland, 1949 ........................  94

Laccochilina (Laccochilina) modesta V. Ivanova, sp. nov. . 95
Род Coelochilirta Ulrich et Bassler, 1923 ........................ ....  95

Coelochilina patibilis V. Ivanova, sp. nov..................................95
“ Coelochilina laccochilinoides V. Ivanova, sp. nov........................ 96

Род Opikella Torslund, 1940 ........................................... ....  97
Opikella sibirica V. Ivanova, sp. nov. . . . ........................ 97

Род Hallatina V. Ivanova gen. nov. ......................................................98
Hullatina orlovi V. Ivanova sp. nov........................................... 99
Hallatina chanae V. Ivanova sp. nov........................................... 100

Семейство Drepanellidae (?) Ulrich et Bassler, 1923 ........................  100
Рс?д Kinnekullea Henningsmoen, 1948 ................................................  100

Kinnekullea beyrichonica V. Ivanova, sp. nov.............................101
Kinnekullea ramosa V. Ivanova et Kanygin, sp. nov. . . . 102

Семейство Bairdiidae Sars, 1887 ..........................................................  102
Род Hesslandites V. Ivanova gen. nov..................................................... 102

Hesslandites ventritumidus V. Ivanova, sp. nov........................ 103

К Л А С С  CRUSTACEA 
ПОДКЛАСС OSTRACODA

СЕМЕЙСТВО APARCHITIDAE JONES, 1901

Р од  Leperditella  Ulrich, 1894 
Leperditella symmetrica V. Ivanova, sp. nov.

Табл. XXIV, 1—3

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/35; ручей Унга, тарышоряхская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Более 50 створок.
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Д и а г н о з .  Раковина средних размеров усеченно-овального очер
тания, с коротким прямым спинным краем. Правая створка имеет пра
вильное овальное очертание, левая — с отчетливыми спинными углами, 
наибольшая выпуклость посередине, ближе к брюшному краю.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, усеченно-овального очертания. 
Спинной край прямой, короткий, брюшной — дугообразный. Передний 
и задний концы закруглены и почти симметричны. Раковина сильно 
выпуклая. Наибольшая выпуклость посередине, или ближе к брюшному 
краю. Спинные углы на левой створке отчетливые, на правой—закруг

ленные. Раковина неравностворчатая: левая створка неглубоко охваты
вает правую по брюшному краю и в спинной части переднего и заднего 
концов. Поверхность раковины гладкая.

Голотип Экз. 35а Экз. 356 Экз. 35в
Левая Правая Левая Правая

Длина . . . . . .  2 ,2 1,35 1,3 1,25
Высота 1,65 0,95 0,9 0,9
Толщина . „ . 0,65 0,4 0,45 0,25

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются изменения в соотношении длины 
и высоты раковины. У большой группы экземпляров раковина вздута 
у брюшного края, где расположена наибольшая выпуклость. Рассмат
ривать такое вздутие как проявление диморфности нет оснований, так 
как между крайними формами наблюдаются переходные. Раковины 
личинок относительно менее выпуклые.

С р а в н е н и е .  Короткая и высокая раковина является очень харак
терной для нового вида. Такие же короткие и высокие раковины рода 
Leperditella известны из среднего ордовика формации Ойл Крик (че- 
зи) Северной Америки — Leperditella gibba Harris (Harris, 1957) и ку- 
крузеского горизонта Прибалтики — L. lenticula Opik (Opik, 1937). Сход
ство и ограничивается только этим. Новый вид отличается от L. gibba 
симметричной раковиной, более локализованной в середине выпукло
стью и наличием желобка, в котором расположен замок. От L. lenti
cula отличается более выпуклой раковиной и спинными углами: отчет
ливыми на левой и округленными на правой створках, тогда как у
L. lenticula передне-спинной угол несколько округлен.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, тарынюряхекая свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Ручей Унга, р. Тарын-Юрях.

Leperd ite lla  an teritum ida  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXIV, 4

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/34; ручей Унга; тарынюряхекая свита 
среднего ордовика.

Ма т е р и а л .  7 створок.
Д и а г н о з .  Удлиненная толстая раковина с резкой выпуклостью в 

передне-спинной части; левая створка глубоко охватывает правую в 
»брюшной части.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, усеченно-овального очер
тания, с прямым замочным и выгнутым брюшным краями. Передний 
конец выше заднего, оба закругленные и выдаются за спинной край. 
Брюшной край немного скошен в задней части. Раковина выпуклая. 
В передне-спинной части раковины расположена локализованная вы
пуклость, обычно выдающаяся за замочный край и на спинной сторо
не уплощенная. Замок в передней половине раковины расположен в 
углублении. Левая стзорка глубоко охватывает правую по брюшному 
краю. На правой створке на некоторых экземплярах развито ребрыш
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ко, ограничивающее площадку охвата. Внутри раковины, на месте, со
ответствующем бугру, развиты две ямки, разделенные валиком, что 
характерно для сибирских Schmidtella (Иванова, 1955).

Г олотип Экз. 34а
Левая Правая

Длина « . . . . . 1,6 1,65
Высота . . . . . 1 0,8
Толщина . . . . . 0,45 0,4

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдаются изменения в толщине створки. 
У более толстых экземпляров выпуклость выявлена хуже. У тонких, 
наоборот, выпуклость походит на бугор, а задняя часть раковины упло
щена. Изменяются общие очертания от усеченно-овального (у толстых 
экземпляров) до усеченно-эллиптического (у тонких).

Раковины личинок имеют более равномерную поверхность, но пе
редняя часть замка всегда лежит в углублении.

С р а в н е н и е .  Выпуклость в передне-спинной части резко отлича
ет этот вид от всех прочих видов этого рода. Удлиненная форма, одна
ко, не позволяет отнести ее к роду Schmidtella, хотя внутреннее строе
ние характерно для последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селянняхокий кряж; 
средний ордовик, тарынюряхская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Унга, Калычан.

L eperd ite lla  tschugaevae  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXIV, 5

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/36; ручей Ус; калычанская свита средне
го ордовика.

Ма т е р и а л .  50 створок и обломок раковины.
Д и а г н о з .  Небольшая удлиненная раковина. Брюшной край сла

бо изогнут; передний конец довольно сильно выдается за спинной край 
и округлен, задний конец за спинной край выдается слабо.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, усеченно-овального очертания, 
равностворчатая. Спинной край прямой, брюшной — слабо изогнут. Пе
редний конец немного ниже заднего, округлен, выдается за спинной 
край. Задний конец за спинной край почти не выдается. Спинные углы 
отчетливые, оба тупые, передний больше заднего. Внутреннее строение 
неизвестно.

Голотип Экз. 36а Экз. 366
Правая Левая Левая

Длина . . . . 1,05 2,05 1,4
Высота . . . . 0,65 0,65 0,85
Толщина . . 0 ,2 0,25 0,35

Из м е н ч и в о с т ь .  Изменяются очертания заднего края от округ
ленного в брюшной до почти прямого в спинной части.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство обнаруживает по общему очер
танию и величине с L. aequilatera (Ulrich) из группы Симпсон средне
го ордовика Америки штатов Минессота и Оклахома (Ulrich, 1897). 
Отличается меньшей скошенностью брюшного края в передне-брюшной 
части и менее изогнутым задним концом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, калычанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Ус.
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Род Тergum ella  Kanygin, gen. nov.
Т и п о в о й  вид.  Г. angulata sp. nov.; средний ордовик; Селениях- 

ский кряж.
Д и а г н о з .  Крупные раковины округленно-прямоугольных очерта

ний. Левая створка охватывает правую по брюшному краю. Передний 
конец ниже заднего, выдается за замочный край. Брюшной край пря
мой, несколько скошен к переднему концу. Спинная поверхность широ
кая. Брюшной край утолщен и несколько уплощен. Спрямленная часть 
его при виде с брюшной стороны широкая, уплощенная. Переходы пе
реднего и заднего краев в брюшной — угловатые, особенно на левой 
створке. Поверхность раковин гладкая.

С о с т а в  рода .  Один вид.
С р а в н е н и е .  Нерасчлененные гладкие раковины с широкой спин

ной поверхностью могут быть сравнимы с раковинами рода Schmidtella 
Ulrich, 1892, из среднего ордовика Северной Америки. Однако для ро
да Schmidtella характерными являются высокие округленные ракови
ны, а у нового рода раковины удлиненно-прямоугольной формы. Прав
да, характер охвата у SchmidtellU такой же, как у нового рода: утол
щенный край левой створки заходит за правый. Так, в монографии 
Харриса (Harris, 1957, табл. III, фиг. 13 а, в, с) изображен вид S. affi- 
nis Ulrich (ярус блэк-ривер), у которой передний конец ниже заднего 
и характер охвата сходен с Тergumella. Наличие борозды на внутрен
них ядрах в передне-спинной части напоминают сибирскую Schmidtel
la dorsicostata V. Ivan. В той же монографии Харрис установил вид 
Leperditella (?) subcigtioides, условно отнесенный .к роду Leperditella. 
Общие очертания раковины напоминают Tergumella, но строение брюш
ного края иное, и наличие плохо выраженной борозды и бугорка резко 
отличают этот вид от Tergumella, не говоря о том, что форма L. (?) sub- 
cignoides не характерна для рода Leperditella.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж; 
низы среднего ордовика, тарынюряхская свита.

T erg u m ella  a n g u la ta  Kanygin, sp. nov.
Табл. XXIV, 6

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/22, ручей Унга; тарынюряхская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Более 70 разрозненных створок.
Оп и с а н и е .  Раковина округленно-прямоугольного очертания. 

Спинной и брюшной края прямые. Брюшной край скошен к переднему 
концу. Передний конец ниже заднего, оба закругленные. Соединяются 
с брюшным и спинным краями под тупым углом, причем передние углы 
больше задних. Спинная поверхность отчетливо выражена, треуголь
ной формы и резко переходит в боковую. Раковина довольно равномер
но выпуклая. Наибольшая выпуклость расположена почти посередине 
Длины, ближе к переднему концу на 7з высоты и иногда выступает до
вольно резко. Левая створка выше правой и глубоко охватывает ее по 
всей прямой линии брюшного края. Спрямленная часть брюшного края 
утолщена и часто несколько уплощена, отделяется от общей поверх
ности раковины неглубоким перегибом. На брюшной стороне развита 
широкая площадка охвата. На правой створке площадка охвата уже 
и иногда отделяется от боковой поверхности краевой бороздкой. На 
внутренней поверхности створки в передне-спинной части отчетливо вы
ступает валикообразное возвышение, расположенное ближе к перед
нему концу от места наибольшей выпуклости. На возвышении отчет
ливо виден овальный след прикрепления замыкающего .мускула. Боко-
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±*ая поверхность часто встречающихся внутренних ядер Т. angulata раз
делена в пенредне-опинной части короткой 6qpo3Aoft (соответствующей 
валику на 'внутренней поверхности), тогда как боковая поверхность 
самой раковины в этом месте не несет никаких следов борозды.

Поверхность раковины обычно гладкая. Иногда развиты мелкие, не
ясные по очертанию, небольшие ямки в центральной части.

Голотип
Левая

Д л и н а .................................2,65
В ы сота................................. 1,95
Толщ ина.............................0,75

Экз. 22а Экз. 226 Экз. 22в
Левая Правая Правая,

личинка

3 2 2
1,6 1,5 1,25
0,75 0,9 0,7

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид характеризуется значитель
ной изменчивостью. Встречаются укороченные экземпляры, у которых 
высота только немного меньше длины. Составленное выше описание со
ответствует 2/3 всего имеющегося количества раковин. Наряду с «иде
альными» существуют и такие, у которых все морфологические особен
ности раковины как бы сглажены: спинная поверхность не очень широ
кая, брюшной край параллелен спинному, без скоса к переднему кон
цу, раковина равномерно выпуклая, без обособления наибольшей вы
пуклости; брюшной край сопрягается с передним и задним почти плав
но, без резких углов и не отделяется от боковой поверхности ракови
ны перегибом; брюшная поверхность не очень широкая.

Раковины личинок более плоские и без четко выраженной спинной 
поверхности. Контур четкий. Скульптура сглаженная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
-средний ордовик, тарынюряхская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Тарын-Юрях, ручьи Унта и Калычан.

С Е М Е Й С Т В О  PRIMITIIDAE ULRICH ЕТ BASSLER, 1923 

Род Laccochilina Hessland, 1949
Т и п о в о й  в и д  — EurychilinU estonula Opik, 1935; нижний ордо

вик (мегалясписовый известняк) Эстонии.
Д и а г н о з .  Раковина с округлой или удлиненной ямкой и выпук

лым серединным бугорком; обычно присутствует спинное ребро; крае
вое ребро со слабой радиальной лучистостью.

Подрод Laccochilina (Eochilina) V. Ivanova, subgen. nov.
Т и п о в о й  вид.  Laccochilina (Eochilina) invitabilis sp. nov.; сред

ний ордовик; ручей Унга, Селенняхский кряж.
Д и а г н о з .  Laccochilina с углублением над округлой ямкой, отде

ленным от последней перемычкой.
С о с т а в  п о д р о д а .  Шесть видов: L. (Е) phracta (Kesling, Hall, 

Melik), L. (E) proxima sp. nov., L. (E) scrobiculata sp. nov., L. (E.) in- 
distincta sp. nov., L. (E.) tubericostata sp. nov., L. (E) invitabilis.

С р а в н е н и е .  Представители нового подрода отличаются от двух 
других — L. (Laccochilina) Hessland, 1949, и L. (Prochilina) Jaanusson, 
1957,— развитием углубления над ямкой. Это углубление представля
ет собой как бы верхнюю часть борозды, отделенную ребрышком от 
нижней части, представляющей собой ямку. У L. (L.) и L. (Р.) ямка
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■четко ограничена сверху и спинная поверхность раковины равномерно 
выпуклая.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Северная Америка 
(Мичиган); средний ордовик.

Laccochilina (Eochilina) scrob icu la ta  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 1

Гол от и и — ПИН, № 2048/23; р. Унга тарынюряхская -свита сред
него ордовика.

М а т е р и а л .  Две створки хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина равномерно выпуклая, удлиненная; поверх

ность грубопористая. Краевое ребро вдоль всего свободного края; 
-спинное ребро развито; ямка почти в центре раковины.

Оп и с а н и е .  Раковина симметричная, умеренно выпуклая, усечен
но-овального очертания, с прямым замочным краем. Передний и задний 
концы равномерно изогнуты и выдаются за замочный край. Брюшной 
край слабо выгнут и плавно -соединяется с передним и задним краями. 
Спинное ребро слегка выдается за спинной край, но не всегда отчетли
во развито. В середине раковины, ближе.к переднему концу, располо
жена глубокая ямка округлого очертания. В спинной части ямка огра
ничена ребрышком, отделяющим ее от углубления. Углубление мень
ше ямки, несимметричное, открытое к спинному краю. Срединный бу
горок, расположенный перед ямкой, отчетливо намечается лишь около 
верхней части ямки. Радиально-струйчатое краевое ребро развито по 
всему свободному краю, вогнутое. Ширина его одинакова на всем про
тяжении, исключая небольшой участок у задне-спинного угла, где оно 
немного уже. Поверхность раковины, за исключением ямки, покрыта 
грубыми редкими, неправильно (расположенными шорами.

Голотип Экз. 23а
Правая Левая

С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Д л и н а ...............  2 1,6 — 1,75
В ы сота...............  1,35 1 — 1
Толщина ...........  — — — 0,5

С р а в н е н и е .  От L. (Е .) phracta (Kesling, Hall, Melik, 1962), опи
санного из отложений яруса блэк-ривер Мичигана, отличается поло
жением ямки, развитой ближе к переднему концу, отсутствием ребрыш
ка вокруг ямки, грубопористой поверхностью раковины и отсутствием 
желобка, параллельного свободному краю.

От L. (Е.) proximo, sp. nov. отличается относительно более удли
ненной раковиной, отсутствием ребрышка вокруг ямки, грубопористой 
поверхностью.

От L. (Е.) invitabilis sp. nov. отличается развитием краевого ребра 
вдоль всего свободного края и присутствием спинного ребра.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхекий кряж; 
средний ордовик, тарынюряхская свита (верхняя часть).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Унга.
L accoch ilina  (E och ilina ) in v ita b ilis  V. Ivanova, sp. nov.

Табл. XXV, 2

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/28; ручей Хоникукичан; калычанская 
свита среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Две створки хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина выпуклая, поверхность грубопористая. Крае

вое ребро на заднем конце не развивается. Спинное ребро отсутствует.
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Оп и с а н и е .  Раковина сильно выпуклая, симметричная, усеченно
овального очертания. Передний и задний концы равномерно изогнуты 
и выдаются за замочный край. Брюшной край выгнут и плавно соеди
няется с передним и задним краями.

Почти посередине раковины расположена глубокая ямка, ограни- 
ченная в спинной части перемычкой от углубления, открытого к спин
ному краю. От спинного края, около спинных углов, параллельно пе
реднему и заднему краям проходят две коротенькие бороздки — мор
щинки. Краевое ребро неширокое, со слабой радиальной струйчатостью. 
На переднем конце оно уже, чем в брюшной части. На заднем конце 
краевое ребро отсутствует. Поверхность раковины покрыта редкими 
порами.

Голотип Экз. 28 Экз. 28а
Левая Правая

С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Длина . . . . 2,15 2 — 2,7
Высота . . . . 1,45 1,2 2 1,6
Толщина . . . — 0,45 — 0,5

С р а в н е н и е .  От близкого вида L. (Е.) scrobiculata sp. nov. опи
сываемый вид L. (Е.) invitabilis sp. nov. отличается главным образом 
отсутствием краевого ребра на заднем конце створок. Спинное ребро у 
нового вида не развито. Кроме того, ямка расположена в центре рако
вины, в отличие от L. (Е.) scrobiculata, у которого ямка расположена 
ближе к переднему краю.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, калычанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Хоникукичан.

Laccochilina  (E ochilina ) proxim a  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 3

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/24; p. Унга; тарынюряхская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Три створки хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая, ямка окаймлена ребрышком. 

Краевое ребро узкое, гладкое. Поверхность равномерно шероховатая. 
Спинное ребро развито.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (может быть, личинка?), выпук
лая, усеченно-овального очертания. Концы симметричные, выдаются 
за замочный край. Брюшной край выгнутый, плавно переходит в перед
ний и задний края. Наибольшая выпуклость в центре раковины. В се
редине раковины, ближе К переднему концу, расположена округлая 
глубокая ямка, окруженная узким невысоким ребрышком, несколько 
более широким в спинной части. Ближе к спинной части, за валиком, 
развито небольшое углубление, выполаживающееся к спинному ребру. 
Спинное ребро отчетливое, заходит за замочный край.

Краевое ребро узкое, гладкое, несколько расширяющееся в брюш
ной части. Поверхность раковины покрыта мельчайшими бугорками, 
видными при большом увеличении. При среднем увеличении она как 
бы шероховатая.

Голотип Экз. 24а Экз. 246
Левая Правая Левая

С ребром Без ребра С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Длина . . . 1,2 1,05 — 1 1,2 1,05
Высота . . . 0,8 0,7 0,75 0,7 0,7 0,65
Толщина ,. . — 0,3 — 0,3 — 0,2
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С р а в н е н и е .  Отличается от L. (Е.) phracta расположением ямки 
ближе к переднему краю, отсутствием бороздки, параллельной свобод
ному краю.

От L. (Е.) scrobiculata sp. nov. отличается более короткой ракови
ной, наличием ребрышка вокруг ямки и гладким и узким краевым 
ребром.

От L. (Е.) indistincta sp. nov. отличается ребрышком вокруг ямки 
и более узким гладким краевым ребром. От L. (Е.) invitubilis sp. nov. 
отличается развитием гладкого краевого ребра по всему свободному 
краю и спинного ,ребра.

З а м е ч а н и е .  В нашей коллекции имеется всего два экземпляра 
описанного вида хорошей сохранности. Весьма вероятно, что они яв
ляются личинками, но определенно и четко отличаются от других ви
дов этого подрода.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, тарынюряхская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Унга.

Laccochilina  (E och ilina ) ind istinc ta  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 5, 6

Го л о т и  и — ПИН № 2048/25; ручей Унга; тарынюряхская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Две створки хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковины средних размеров; срединный бугорок выра

жен заметно; поверхность раковины микробугорчатая. Спинное ребро 
на lU—Vs длины не доходит до заднего конца.

Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, умеренно выпуклая, усе
ченно-овального очертания, передний конец немного ниже заднего и 
оба выдаются за замочный край. Брюшной край умеренно выгнут и 
плавно сопрягается с передним и задним краями. Спинное ребро при
сутствует, но выражено не всегда отчетливо.

На середине е ы с о т ы , ближе к переднему концу, расположена глу
бокая округлая ямка, в спинной части ограниченная срединным бугор
ком. Над ямкой расположено углубление, резко выполаживающееся к 
спинному краю.

Спинное ребро короткое, не доходит до заднего конца на 74— 
Vs длины замочного края. Ребро четко выражено на концах и менее 
отчетливо в своей средней части. Краевое ребро радиально-струйчатое, 
начинается от передне-спинного угла. Плохая сохранность не позволя
ет точно охарактеризовать его ширину. По-видимому, ребро несколько 
шире в брюшной части.

Поверхность раковины покрыта чрезвычайно мелкими бугорками, 
различаемыми при большом увеличении. При меньшем увеличении по
верхность раковины как бы шероховатая.

Голотип Экз. 25а
Правая Левая

С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Д л и н а .............................................  1,15 1 1,8 1,65
Высота .........................................  0,85 0,7 1,1 0,95
Толщина ......................................  — 0,25 — 0,3

И з м е н ч и в о с т ь .  Возрастная изменчивость вида характеризует
ся относительно более короткой раковиной молодых форм.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок L. (Е.) scrobi$u- 
lata sp. nov. Основное отличие заключается в различной скульптуре
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поверхности раковины. Кроме того, у L. (Е.) indistincta sp. nov. болеь 
отчетливо развит срединный бугорок.

От L. (Е.) phracta (Kesling, Hall et Melik) и L. (E.) proximo, sp. 
nov. отличается отсутствием ребрышка вокруг ямки и характером 
скульптуры поверхности.

Р а с  п р ос Т'р а н е н и е. Северо-Восток СССР, средний ордовик; Се- 
ленняхский кряж, тарынюряхская свита; Омулевские горы, сиенская 
свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Унга; Омулевские горы.

Laccochilina  (E ochilina ) tubericosta ta  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 4

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/26; Селенняхский кряж; р. Тарын-Юрях;. 
тарынюряхская свита среднего ордовика.

Ма т е р и а л .  Три раковины хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая. Ямка от углубления отделена вы

соким ребром, ограничивающим ямку в верхней части; краевое ребра 
резко выражено.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, выпуклая, усеченно-овального 
очертания. Передний конец немного ниже заднего и оба выдаются за 
замочный край. Брюшной край слабо выгнут. Спинное ребро резко вы
ражено, выдается за спинной край, протягивается от передне-спинного 
угла и немного не доходит до задне-спинного.

На середине высоты, немного ближе к переднему концу расположена 
глубокая округлая ямка. Со спинной стороны ямка ограничена ребром.. 
Краевое ребро гладкое, довольно узкое.

Поверхность раковины шероховатая.

Голотип Экз. 26а Экз. 266
Левая Правая Левая

С ребром Без ребра С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Длина . . . 1,75 1 ,1 1 0,85 1 ,1 0,95
Высота . 1 0 ,2 0 ,6 0,75 0,7 0,75 0,7
Толщина — 0 ,2 — 0,25 — 0,25

С р а в н е н и е .  Отличается от всех видов этого подрода сильно раз
витым ребром, разделяющим ямку и углубление. Кроме того, спинное 
ребро описываемого вида по сравнению с другими видами развито наи
более полно. Отсутствие ребрышка вокруг ямки отличает L. (Е.) tube
ricostata от L. (Е.) phracta и L. (Е.) proximo. Гладкая поверхность ра
ковины отличает описываемый вид от L. (Е.) scrobiculata.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, тарынюряхская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р. Тарын-Юрях.

По д р о д  Laccochilina (Laccochilina) Hessland, 1949

Т и п о в о й  вид — Eurychilina estotiula Opik, 1935; нижний ордо
вик (мегалясписовый известняк) Эстонии.

Д и а г н о з .  Краевое ребро доходит до задне-спинпого угла без зна
чительного увеличения ширины. Срединный бугорок довольно ясно вы
ражен и имеет округлую форму. Углубление над ямкой отсутствует.

С о с т а в  п о д р о д а .  11 видов (Jaanusson, 1957, стр. 243); Lac
cochilina (Laccochilina) modesta so. n ov.
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Laccochilina  (L accoch ilina) m odesta  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 7

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/27; ручей Волчий; калычанская свита 
среднего ордовика.

Ма т е р и а л .  Восемь створок хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Срединный бугорок довольно высокий и округлый; спин

ное ребро отсутствует; ямка слегка удлиненная и изогнутая.
Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, симметричная, усеченно

овального очертания, равномерно выпуклая. Передний и задний концы 
равномерно изогнуты и выдаются за замочный край. Брюшной край 
домицилиума слабо выгнут. На середине, ближе к переднему концу, 
расположена довольно глубокая ямка, которая выгнута выпуклой сто
роной к заднему концу. Со стороны переднего конца развит срединный 
бугорок, четко выступающий над поверхностью рддовщны. По заднему 
краю от спинного края до середины высоты ракоцины лроходит узкая 
бороздка (морщинка).

Краевое ребро довольно широкое в брюшной части; так как ребро 
полностью ни на одном экземпляре не сохранилось,— нельзя судить 
о его форме на переднем конце. На заднем конце краевое ребро не
сколько сужается и, по-видимому, немного (на XU высоты) не доходит 
до задне-спинного угла. Ребро слабоструйчатое. О диморфизме судить 
за недостатком материала трудно. На некоторых экземплярах ребро> 
выпуклое, на других — плоское.

Поверхность раковины гладкая.
Голотип Экз. 27а Экз. 276

Левая Левая Правая
С ребром Без ребра С ребром Без ребра С ребром Без ребра

Длина . . . 2,3 1,6 — 1,55 — 1,5
Высота . 1,5 1,1 1,3 1 и з 0,95
Толщина — 0,25 — 0,35 — 0,35

С р а в н е н и е .  От большинства видов этого подрода L.(L.) modesta 
sp. nov. отличается или отсутствием спинного ребра, или гладкой рако
виной. Наиболее близок новый вид к L. (L.) levis Hessland из нижнего 
ордовика Швеции, но и от последнего отличается изогнутой ямкой и на
личием струйчатости на краевом ребре.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, калычанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Волчий, Хоникукичан, 
Ошибковый.

Р од  Coelochilina Ulrich et Bassler, 1923
Т и п о в о й  вид  — Eurychilina aequalis Ulrich, 1890; средний ор

довик (Стоун-ривер) Северной Америки (Кентукки).
Ди а г н о з .  Раковина с узкой неглубокой бороздкой; срединный бу

горок не выражен. Спинное ребро отсутствует.

C oelochilina  patib ilis  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 8

Гол о тип — ПИН, № 2048/29; ручей Унга, волчинская свита сред
него ордовика.

Ма т е р и а л .  25 створок.
Д и а г н о з .  Раковина симметричная, умеренно и равномерно вы

пуклая. Поверхность раковины гладкая. Краевое ребро радиально
струйчатое.

95



Оп и с а н и е .  Раковина симметричная, усеченно-овального очерта
ния. Передний и задний концы равномерно изогнуты. Брюшной край 
умеренно выгнут. Поверхность раковины равномерно выпуклая, наи
большая выпуклость расположена близко к центру раковины. На сре
дине высоты, ближе к переднему концу, расположена ямка. Поверх
ность домицилиума гладкая.

Краевое ребро развито по всему свободному краю, начиная от спин
ных углов. Наибольшая ширина ребра на брюшном крае. Ребро ра
диально-струйчатое.

Длина .
Высота
Толщина

Голотип Экз. 29а Экз. 296
Правая Левая Левая, личинка

С ребром Без ребра С ребром Без ребра Без ребра

1,6 1,35 2,15 1,85 1,45
, 1 0,75 1,35 1,05 0,8
, —  — 0,3 0,35 0,4

И з м е н ч и в о с т ь .  Форма ямки изменяется от округлой до удли
ненной. Кроме того, изменяется и положение ямки, расположенной 
или почти центрально, или ближе к переднему концу. Среди имею
щихся экземпляров раковин наблюдаются две группы: у небольшого 
числа экземпляров краевое ребро сохраняется, у другой группы ребро 
обломано или развито в виде рубчика — пока решить трудно, так как 
раковины после прокаливания редко сохраняют тонхое краевое ребро. 
Можно предположить, что это мужские особи, но скорее всего это ре
зультат недостаточно хорошей сохранности.

С р а в н е н и е .  Очень большое сходство описываемый вид С. pati- 
bilis sp. nov. обнаруживает c Coelochilina dianthus (Ruedemann), 1901 
(средний ордовик, трентон). Единственный отличительный признак — 
гладкая поверхность раковины у нового вида, тогда как у С. dianthus 
поверхность тонкогранулированная.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, волчинская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Унга, Калычан.

C oechilina laccochilinoides  V. Ivanova, sp. nov.
Табл. XXV, 10

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/30; ручей Калычан, калычанская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  20 раковин хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Раковина удлиненная, с удлиненной ямкой и иногда 

слабо различимым бугорком. Краевое ребро на заднем конце ракови
ны отсутствует.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненная, усеченно-эллиптического очер
тания. Передний и задний концы почти равной высоты. Передний ко
нец выгнут больше, чем задний. Брюшной край домицилиума умерен
но выгнутый. Раковина умеренно и равномерно выпуклая. Около 
спинных углов развиты очень тоненькие короткие морщинки, причем 
у переднего конца яснее, чем у заднего. На середине высоты, обычно 
в центре, а чаще ближе к переднему концу располагается удлиненная 
ямка. Ее нижний конец иногда несет следы подковообразного гребня. 
Около ямки, на передней стороне, на крупных экземплярах с толстой 
раковиной едва заметен округлый бугорок.

Поверхность раковины гладкая. Краевое ребро развито только на 
переднем и брюшном крае. Наибольшая ширина его вдоль брюшного
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края и постепенно уменьшается к 1передне-опинному углу. Ребро ради
ально-струйчатое.

Голотип
Правая

С ребром Без ребра

Длина 2,25 2,1
Высота 1,35 1,1
Толщина — 0,4

Экз. 30а 
Правая

С ребром

1,75 1,55
1,15 0,85

— 0,35 1,3

Экз. ЗОв
Правая, 
личинка

С ребром Без ребра

1,9 1,25 1,15
1,1 0,85 0,7
0,4  — 0,3

Экз. 306 
Левая

Без ребра С ребром Без ребра

2Д

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины этого* вида непостоянны по очерта
нию домицилиума. В незначительных пределах варьирует высота пе
реднего и заднего концов. Раковины меньших размеров относительно 
длиннее. У 60% особей описываемого вида срединный бугорок совер
шенно отсутствует. У других же бугорок выражен чрезвычайно слабо 
и виден только при боковом освещении.

С р а в н е н и е .  От всех видов этого рода С. laccochilinoides sp. nov. 
отличается более коротким краевым ребром, развитым только на пе
реднем и брюшном краях. Наличие у 40% особей слаборазвитого бу
горка также отличает этот вид от других. Несмотря на то, что в диаг
нозе рода указывается на отсутствие бугорка, мы все же относим этот 
вид к роду Coelochilina, хотя не исключена возможность выделения 
нового рода с слаборазвитым бугорком и укороченным краевым 
ребром.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, калычанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Хоникукичан.

Род Opikella Thorslund, 1940
Т и п о в о й  в и д  — О. tvaerensis Thorslund, 1940; средний ордовик 

(хасмопсовые слои) Швеции.
Д и а г н о з .  Раковина выпуклая, нерасчлененная. Спинные углы 

тупые. Округлое мускульное пятно в середине створки; краевое ребро 
г* брюшной и заднебрюшной части радиально-лучистое у самок, у сам
цов ребро отсутствует; поверхность мелкоячеистая.

O p ik e lla  s ib ir ica  V. Ivanova, sp. nov.
: Табл. XXV,: 9 • '

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/21; калычанская свита среднего ордо
вика; ручей Хоникукичан.

Ма т е р и а л .  Левая створка самки хорошей сохранности.
Д и а г н о з .  Спинные углы не отделяются бороздкой; долон самок 

не отделяется резко от домицилиума. Срединное мускульное пятно 
гладкое, небольшое и слегка выпуклое.

Оп и с а н и е .  Раковина средней величины, усеченно-овального очер
тания, симметричная. Спинной край прямой, длинный; брюшной край 
дугообразный, передний и задний концы слабо закругленные, симмет
ричные. Спинные углы тупые (115—120°), отчетливые. Раковина рав
номерно выпуклая. Наибольшая выпуклость в центре; наибольшая 
длина и высота в середине. В центре створки расположено гладкое 
овальное пятно мускульного отпечатка. Выше мускульного, отпечатка, 
немного ближе к переднему концу, там, где обычно находится борозда, 
расположено неясное понижение створки, фиксируемое меньшим коли
чеством пор, чем на всей поверхности раковины., Развита, краевая бо
розда. В передне-брюшной части раковин самок развито радиадьноч-
7 Труды ГИН, вып. 106 9.7



лучистое краевое ребро не отделяющееся перегибом от общей поверх
ности раковины; начинается око от середины переднего конца и доходит 
до нижней части заднего края. Поверхность раковины густо прониза
на мелкими отчетливыми порами, кроме центрального мускульного 
отпечатка и радиально-лучистого краевого ребра.

Голотип
Левая

С каймой Без каймы

Д л и н а ..................................... 2 ,8 2,7
Высота 2,1 1,85
Толщина ............................. 1,1 0,75

С р а в н е н и е .  Обнаруживает большое сходство с О. tuaerensis 
Thorslund, 1940 (нижнехасмопсовые слои) и отдаленное — с О. luminosa 
Sarv, 1959 (пиргусский горизонт Fic, Прибалтики). От первого отли
чается центральным положением выпуклости раковины и плавным 
примыканием краевого ребра к домицилиуму, без перегиба поверхно
сти раковины. Кроме того, поверхность спинных углов не отделяется 
бороздкой от общей поверхности раковины.

От О. luminosa отличается значительно меньшей высотой радиаль
но-лучистого краевого ребра, меньшим центральным пятном мускуль
ного отпечатка и центральным положением наибольшей выпуклости 
раковины. Кроме того, отсутствием плоской диагональной лопасти 
у передне-спинного угла.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Сцленняхокий кряж; 
средний ордовик, калычанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Хоникукичан.

Р од H allatina  V. Ivanova gen. nov.

Т и п о в о й  вид.  Я. orlovi sp. nov.; тарынюряхская свита среднего 
ордовика; Селенняхский кряж, ручей Калычан.

Д и а г н о з .  Раковина усеченно-овального очертания, выпуклая, од
нобороздчатая, равностворчатая. Резкая борозда (S2) доходит до сере
дины высоты раковины; нижний конец борозды отгибается вперед. 
Вторая лопасть (L2) в верхней части языковидной формы. Краевое 
ребро развито или отсутствует. Поверхность раковины гладкая.

С о с т а в  рода .  Два вида: Hallatina orlovi sp. nov., Я. chanae 
sp. nov.

С р а в н е н и е .  Наибольшее сходство новый род обнаруживает с 
Hallatia Kay, 1934 (средний ордовик, нижний трентон, формация Де
кора Северной Америки, Онтарио). Сходство проявляется в типе рас
члененности раковины, характере борозды и гладкой поверхности. 
Наиболее существенным отличием является несколько обособленное 
развитие второй лопасти на раковинах нового рода, тогда как у Hal
latia развит срединный бугорок, отчетливо выступающий только со 
стороны борозды, а к переднему концу целиком сливающийся с общей 
поверхностью раковины. Также близким родом можно считать род 
Ilaliella Ulrich, безусловно, неоднородный е широким возрастным диа
пазоном от девона до ордовика. Сходство то же, что и с родом Halla- 
На, но поверхность раковины у Haliella покрыта грубосетчатой орна
ментацией. Следует заметить, что Харрис в своей работе, посвященной 
описанию остракод среднего ордовика из Оклахомы (Harris, 1957) 
считает, что Кэй ошибочно выделил род Hallatia, приняв за новый вид 
ядра раковины Haliella, у которых поверхность с орнаментацией отше
лушилась.
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З а м е ч а н и я .  Новый род Hallatina объединяет два вида: Я. or love 
и Я. chanae. Они разделены во времени большим промежутком, соот
ветствующим образованию волчинской свиты. Их объединяет общий 
тип расчленения поверхности раковины, изогнутая, длинная борозда 
и обособленная вторая лопасть (L2). Однако «строение брюшного края 
резко различно настолько, что вполне возможно выделить каждый из; 
них в самостоятельный род. У Я. orlovi ясно выражен брюшной выступ: 
(carina) и краевое ребро (velum). У Я. chanae край раковины по
строен просто. Ввиду небольшого числа экземпляров Я. orlovi (всего 
пять) невозможно определить, является ли подобное строение брюш
ной части раковины связанным с диморфностью рода и оба вида пред
ставляют собой мужскую и женскую особь одного вида или это разные 
виды одного рода, а может быть, даже (представители разных, близких 
родов?

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж; 
средний ордовик.

H a lla tin a  o r lo v i  V. Ivanova sp. nov.
Табл. XXIV, 9

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/20; ручей Калычан; тарынюряхекая 
свита среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Три левые и две правые створки.
Д и а г н о з .  Hallatina с отчетливо развитым брюшным и краевым 

ребрами. L2 равномерно уплощенная, борозда- относительно широкая.
Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров, усеченно-овального очер

тания, равностворчатая; замочный «рай прямой, брюшной слабо вы
гнутый; передний и задний концы симметричны, слабо выдаются за 
замочный край и плавно сопрягаются с брюшным. Спинные углы ту
пые. Боковая поверхность в спинной части разделена бороздой на две 
четкие неравные лопасти. Передняя лопасть меньше задней. Борозда 
довольно широкая, глубокая, открыта к спинному краю и доходит до 
середины высоты раковины, изгибаясь нижним концом к переднему 
краю. Передняя лопасть в спинной части языковидной или широко за
кругленной формы, немного выше задней, более плоской. Наибольшая 
выпуклость раковины — в середине нижней половины боковой поверх
ности. По брюшному краю отчетливо развито брюшное ребро, отде
ленное от краевого ребра четко выраженной широкой краевой бороз
дой. Борозда начинается от задне-спинного угла, где она уже й мельче 
и проходит до переднего конца, где выполаживается. Брюшное ребро 
расположено довольно низко и при виде сбоку почти закрывает крае
вое. Поверхность раковины гладкая.

Голотип Экз. 20а Экз. 206 
Левая Левая Левая

Д л и н а ................................  1,3 1,5 1,5
Высота ........................  0,85 0,85 0,85
Толщина ....................  0 ,4  0,5 0,45

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется форма передней лопасти в спинной 
части от широко закругленной до языковидной.

С р а в н е н и е .  От Я. chanae sp. nov. отличается наличием брюш
ного и краевого ребер, уплощенной поверхностью задней лопасти 
и более широкой бороздой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж; 
средний ордовик, тарынюряхекая свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан.
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H a lla tin a  chanae  V. Ivanova sp, nov.

Табл. XXIV, 8

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/31; ручей Калычан, калычанская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Семь левых и пять правых створок.
Д и а г н о з .  Раковина равномерно выпуклая, с глубокой узкой бо

роздой. Брюшной край построен просто, краевое и брюшное ребра не 
развиваются.

Оп и с а н и е .  Раковина высокая, симметричная, усеченно-овального 
■очертания. Спинные углы у взрослых особей, как правило, округлен
ные. Спинной край довольно короткий. Концы сравнительно далеко 
выдаются за спинной край. Передний и задний края равномерно изо
гнуты. Брюшной край округлен и плавно сопрягается с передним и 
•Задним краями, Раковина равномерно выпуклая. Ближе к переднему 
концу проходит узкая глубокая борозда, нижний конец которой ото
гнут вперед. Вторая лопасть (L2) в спинной части как бы обособлена 
и имеет языковидную форму. Наибольшая выпуклость раковины в се
редине, но самой высокой точкой является вторая лопасть. Поверх
ность раковины гладкая.

Г олотип Экз. 31а Экз. 316 Экз. 31в
Левая Левая Правая Правая,

личинка

Длина . * . . • • • « 1 С 8 2,4 1,5 1,4
Высота . . . . . • • • 1,35 1,5 1,05 0,8
Толщина 0,5 0,5 0,35

! ' И з м е н ч и в о с т ь .  Поскольку концы раковины далеко выдаются
замочный край, то бывает трудно определить характер спинных 

Углов — округлены они или четкие. У крупных экземпляров спинные 
углы, как правило, округлены, а у мелких — довольно отчетливые. 
•У крупных особей вторая лопасть не всегда отчетливо ограничена в 
Спинной части. Наблюдаются особи (всего 2 экз.), у которых брюшной 
жрай как бы утолщен или, скорее, уплощен.

На раковинах молодых особей борозда проходит почти по середине 
спинного края. Вторая и третья лопасти представляют собой широко- 
округлые бугорки.

С р а в н е н и е .  От Я. orlovi отличается простым брюшным краем, 
„узкоц бороздой, равномерно выпуклой раковиной.
" Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, калычанская свита; Омулевские горы, сиенская 
«свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Хоникукичан, Ошибковый; 
Алык.

С Е М Е Й С Т В О  DREPANELLIDAE (?) ULRICH ЕТ BASSLER, 1923

Род Kinnekullea Henningsmoen, 1948
Т и п о в о й  вид.  К. waerni Henningsmoen, 1948; третасписозая се

рия верхнего ордовика; Швеция, о-в Готланд.
Д и а г н о з .  Раковина усеченно-овальная. На переднем конце парал

лельно переднему краю развит более или менее отчетливый гребень. 
На передне-спинном крае гребень заканчивается бугром или шипом. 
На брюшном крае гребень обычно сходит на нет. Иногда гребень раз
вит слабо и отчетливо развит только шип.

З а м е ч а н и я .  К роду Kinnekullea мы относим два вида, значитель
но отличающихся от типового вида, У новых видов гребень, идущий
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параллельно спинному краю, не развит, но отчетливо развит передне
спинной шип. Возможно, новые виды представляют собой новый род, 
близкий Kinnekullea.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  О-в Готланд (Швеция), Северо-Восток 
СССР; средний и верхний ордовик.

K in n ek u llea  b eyr ich o n ica  V. Ivanova sp. nov.
Табл. XXIV, 11

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/19; Селенняхский кряж, ручей Унга; 
низы среднего ордовика, тарынюряхская свита.

М а т е р и а л .  25 створок.
Д и а г н о з .  Раковина от усеченно-овального до округленно-тре

угольного очертания. Крупный округлый шип выступает над замочным 
краем и направлен назад; борозда отсутствует. Поверхность раковины, 
тонкосетчатая.

Оп и с а н и е .  Раковина довольно крупная, равностворчатая; очер
тание раковины от усеченно-овального до округленно-треугольного. 
Спинной край прямой, брюшной — изогнутый. Передний конец выдает
ся за спинной край и равномерно изогнут, задний обычно скошен к 
брюшному краю. Передне-спинной угол тупой, задний — близок к пря
мому. Наибольшая выпуклость раковины расположена на середине 
высоты на переднем конце.

В передне-спинной части развит невысокий конусовидный шип, не
много выдающийся над замочным 1краем и направленный вверх и назад.

Вершина шипа несколько сплющена сбоку. На сплющенной части 
развиты две продолговатые поры. В середине брюшного края развита 
брюшное ребрышко. Поверхность раковины тонко-сетчатая.

Голотип Экз. 19а Экз. 196 
Левая Левая Правая

Д л и н а ............................ 2,9 2,3 2
Высота .........................1,9 1,9 1,2
Толщина ....................  0,65 0,65 0,7

И з м е н ч и в о с т ь .  Вид изменяется в широких пределах. Изменяет
ся длина раковины. Имеющиеся экземпляры образуют две группы: 
одну —у которой длина -раковины превышает высоту, и другую — у ко
торой длина почти равна (высоте. Изменяется высота шипа (в незначи
тельных пределах) ,и его наклон по отношению к ((шинному краю: обыч
но у укороченных форм ось шипа направлена почти перпендикулярно* 
спинному краю. У форм с удлиненной раковиной шип косо направлен 
вверх и назад.

С р а в н е н и е .  Наибольшую близость обнаруживает с видом К- га- 
rtiosa sp. nov., отличается от него большими размерами, более высокой 
раковиной, крупным и более обособленным шипом, выступающим над 
замочным краем, отсутствием борозды, слабее развитым брюшным вы
ступом. Кроме того, скульптура поверхности раковины у описываемого 
вида мелкосетчатая, шероховатая, в отличие от пористой у К . ramosa.

Новый вид К. beyrichonica сходен и с видом К. hofsteni Hennings- 
пюеп, 1948, из третасписовых слоев Швеции, откуда происходит и ти
повой вид рода Kinnekullea. Следует заметить, что с типовым видом 
описываемые нами виды не обнаруживают большого сходства. Только 
один вид, довольно значительно уклоняющийся от типового — /С. hofs
teni— дал нам возможность приблизительно установить родовую при
надлежность новых видов. Сходство это заключается в наличии и ха
рактере расположения шипа, выдающегося за замочный край, п общем 
виде раковины. Общие очертания раковины у сравниваемых видов
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отличаются: новые виды имеют выпуклый брюшной край; у /С hofsteni 
брюшной край почти параллелен замочному.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, низы среднего ордо
вика; Селенняхский кряж, тарынюряхская свита; Омулевские горы, си
енская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Унга, Калычан, Быстрый, р. Та- 
рын-Юрях.

K ln tiek u llea  ra m o sa  V. Ivanova et Kanygin. sp. nov.
Табл. XXIV, 10

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/18, ручей Волчий; волчинская свита 
среднего ордовика.

М а т е р и а л .  Три правые створки.
Д и а г н о з .  Раковина небольшая, усеченно-овального очертания. 

Шип с боковой стороны уплощен, не выдается за спинной край и отде
ляется от боковой поверхности бороздой. Поверхность створки крупно
пористая.

Оп и с а н и е .  Раковина усеченно-овального очертания, плоско-вы
пуклая. Охват, по-видимому, имеется. Спинной край прямой, брюш
ной— изогнутый. Передний конец закругленный, более высокий, зад
ний — ниже и более плоский, заметно скошен к брюшному краю. Пе
редний конец широкий. Наибольшая толщина на переднем конце. 
В передне-спинной части раковины расположен невысокий, толстый, 
как бы ограненный шип. Его боковая поверхность сливается с поверх
ностью раковины. Шип наклонен вверх и назад. От боковой поверх
ности отделен широкой короткой бороздой, так же косо направленной. 
Борозда открыта к спинному краю и доходит до 74—7з высоты створ
ки. Вдоль переднего края проходит прикраевая борозда. Брюшной 
выступ обычно развит только вдоль брюшного края. Поверхность ца- 
ковины покрыта редкими крупными порами.

Голотип Экз. 18а 
Правая Правая

Д л и н а ...................................1,8 1,65
Высота ...............................1,1 1,25
Толщина ...........................0,6 0,5

С р а в н е н и е .  От К . beyrichonica sp. nov. отличается меньшими 
размерами раковины и относительно меньшей ее высотой, более низ
ким, «ограненным», шипом, наличием борозды. Кроме того, поверх
ность раковины описываемого вида покрыта редкими крупными пора
ми, тогда как у К. beyrichonicU она тонкосетчатая, шероховатая. От 
К. hofsteni Henningsmoen, 1948, отличается более низкой раковиной, 
меньшей высотой и ограненной формой шипа и наличием пор на по
верхности раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, волчинская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Волчий.

С Е М Е Й С Т В О  BAIRDIIDAE SARS, 1887 

Род H esslandites  V. Ivanova gen. nov.
Т и п о в о й  вид.  Я. ventritumidus sp. nov.; средний ордовик; Селен

няхский кряж, ручей Хоникукичан.
Д и а г н о з .  Раковина овального очертания. Замочный край прямой. 

Спинной край в средней части обычно выступает над замочным. Сред
няя часть замка лежит в углублении. Левая створка больше правой
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hi охватывает ее почти по всему свободному краю. Особенно глубокий 
охват по брюшному краю. Створки сильно выпуклые и иногда толщина 
раковины немного меньше высоты.

С о с т а в  рода :  Bythocypris jonesii (Bonnema), 1909; Bythocypris 
ulrichi (Bonnema), 1909; Bythocypris monocarinata Hessland, 1949; By
thocypris nonumhonata Hessland, 1949; Bythocypris ellipsiformis Hes- 
sland, 1949; Hesslandites ventritumidus sp. nov

С р а в н е н и е .  Новый род объединяет группу видов, отнесенных к 
роду Bythocypris. Не говоря уже о том, что род Bythocypris установ
лен на современном материале и время его возникновения восходит 
к мезозою (Основы палеонтологии, 19б0а, стр. 349), виды, описанные из 
среднего ордовика (слои кукрузе) Боннема (Bonnema, 1909) и из ниж
него ордовика Хессляндом (Hessland, 1949) значительно отличаются 
от типового вида Bythocypris. Очертание раковины овальное, а не поч
ковидное, брюшной край выгнутый, а не прямой или вогнутый и, на
конец, замочный край прямой, а не выгнутый. Поэтому ордовикские 
виды, отнесенные к роду Bythocypris, обладающие прямым замочным 
и выгнутым брюшным краями, сильно выпуклыми створками и глу
боким охватом по брюшному краю, мы предлагаем объединить в но
вый род Hesslandites.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Прибалтика и Северо-Восток СССР; ор
довик.

H e ss la n d ite s  v e n tr itu m id u s  V. Ivanova sp. nov.
Табл. XXIV, 7

Г о л о т и п  — ПИН, № 2048/17; ручей Хоникукичан; калычанская 
свита среднего ордовика.

М а т е р и а л .  50 отдельных створок и 8 целых раковин.
Д и а г н о з .  Раковина сильно выпуклая, с очень глубоким охватом 

по брюшному краю. Замочный край длинный. В передне-брюшной ча
сти левая створка не заходит за правую, а только покрывает сильно 
ее подвернутую часть правой створки. Поверхность раковины покрыта 
чрезвычайно тонким узором, напоминающим след отпечатка пальца.

Оп и с а н и е .  Раковина овального очертания, резко неравноствор
чатая. Левая створка значительно больше правой и охватывает ее поч
ти по всему свободному краю, глубоко по брюшному и слабо по кон
цам. Спинной край левой створки в середине выступает над замочным 
краем. На правой створке спинной край почти не возвышается над 
замочным, но средняя часть замочного края лежит в углублении. 
Брюшной край левой створки в середине подвернут и глубоко охва
тывает правую створку (табл. XXIV, 7г). Охват на концах раковины 
осуществляется налеганием краев левой створки на подвернутый 
внутрь край правой. На передне- и задне-брюшном крае правой створ
ки образуются маленькие рубчики — упоры для охватывающей левой 
створки. Передне-брюшной рубчик несколько расширен и при закры
той раковине выдается за край левой створки. Наибольшая выпук
лость створок в брюшной части. Правая створка, ib 'месте наиболь
шей выпуклости, в брюшной части раковины резко изгибается почти 
под прямым углом, образуя широкую площадку охвата. Передний ко
нец ьесколько скошен к спинному краю, а задний — к брюшному. 
На поверхности раковины при очень хорошей ее сохранности виден 
тонкий узор, напоминающий отпечаток пальца руки.

Гол слип Экз. 17а Экз. 176 Экз. 17в
Целая Целая Целая Правая

. 1,9 1,4 1,65 1,75

. 1,25 1 1,3 1,05

. 1 ,2 0,95 1,15 0 ,6

Длина
Высота
Толщина
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И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемый вид обладает сравнительным по
стоянством черт строения. Незначительно изменяются размеры рако
вин: имеются особи несколько более удлиненные.

С р а в н е н и е .  От всех видов этого рода отличается более длинным 
замочным краем и сравнительно отчетливыми спинными углами пра
вой створки, присутствием рубчиков-упоров на передне- и задне-брюш
ном крае правой створки. Наибольшее сходство новый вид Я. ventri- 
tumidus обнаруживает с Я. monocarinata (Hessland), 1949. Из перечис
ленных отличительных черт Я. monocarinata наиболее существенно 
отсутствие рубчиков-упоров. Кроме того, у нового вида не развивается 
брюшное ребро. По остальным чертам строения, характеру охвата, вы
ступанию спинного края над замочным, длине замочного края, контуру 
раковины, включая даже скульптуру на поверхности, сходство сравни
ваемых видов значительное.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, средний ордовик, Се- 
ленняхский кряж, калычанская свита; Омулевские горы, дарпирская 
(?) свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Хоникукичан, Алык.

Анализ остракод
Для характеристики систематического состава остракод в целом и 

для анализа их стратиграфического распределения использованы, кро
ме приведенного выше монографически обработанного материала, так
же все определения остракод из разрезов Селенняхского кряжа по 
рекам Унга, Тарын-Юрях, Сакынджа, ручьям Калычан, Хоникукичан„ 
Ошибковый, Волчий и Ус.

Для ордовика Селенняхского кряжа характерно присутствие обыч
ных для этого времени семейств Aparchitidae, Primitiidae, Primitiopsi- 
dae, Bairdiidae, Tetradellidae и некоторых видов, условно отнесенных 
к сем. Drepanellidae. Наибольшим распространением пользуются пред
ставители семейств Aparchitidae (род Leperditella), Primitiidae (род 
Laccochilina) и Tetradellidae (род Tetradella).

Мы не будем подробно останавливаться на распространении каждого 
из описанных видов в отдельности —это ясно следует из таблицы, а 
дадим только общую картину развития наиболее распространенных 
представителей указанных семейств.

Семейство Aparchitidae представлено двумя родами: Leperditella 
Ulrich, 1894, и Tergumella gen. nov. Распространение их ограничивается 
почти исключительно тарынюряхской свитой (кроме вида L. tschugaevae 
sp. nov., встреченного только в калычанской свите разреза ручей Ус). 
Род Leperditella известен из нижнего и среднего ордовика Европы и 
Северной Америки, а также отмечается в криволуцком ярусе Сибир
ской платформы. Однако описываемые нами виды обнаруживают 
наибольшее сходство не с сибирскими, а с североамериканскими видами- 
из яруса чези.

Наиболее распространенным и характерным для низов разреза 
является вид Tergumella angulata sp. nov., встреченный в тарынюрях
ской свите трех основных разрезов по рекам Унга, Тарын-Юрях и 
Калычан.

Новый род Tergumella родствен широко распространенному в ор
довике рду Schmidtella, известному из яруса блэк-ривер и трентон Се
верной Америки и из криволуцкого яруса Сибирской платформы.

Семейство Primitiidae пользуется самым широким распространением 
в разрезах Селенняхского кряжа как в пространстве, так и во времени. 
Однако это касается главным образом только одного подсемейства 
Eurychilininae, представленного основными родами Laccochilina Hes-
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sland (с двумя подродами), Coelochilina Ulrich et Bassler, Opikella 
Thorslund.

Наибольшим распространением пользуются представители нового 
подрода Eochilina рода Laccochilina. Новый подрод Laccochilina (Eochi- 
Una) установлен на материале Селенняхского кряжа. Кроме пяти ви- 
д о е , известных только по разрезам описываемой территории, подрод 
включает вид, описанный в 1962 г. из среднего ордовика (блэк-ривер) 
Мичигана. Четыре из пяти новых видов описаны из тарынюряхской 
свиты разрезов по рекам Унга и Тарын-Юрях. Расцвет Eochilina в раз- 
резах Селенняхского кряжа приходится на тарынюряхское время. 
В волчинское время, видимо, условия обитания как-то изменились и 
стали неблагоприятными. Пережил это время единственный представи-, 
тель подрода, обнаруженный в калычанской свите — L. (Eochilina)  
invitabilis sp. nov.

Род Coelochilina Ulrich et Bassler представлен двумя видами: 
C. patibilis и С. laccochilinoides. Следует сказать, что этот род объеди
няет небольшое число видов, встречающихся в основном в среднем ор
довике (блэк-ривер, трентон) США, один вид в верхнем ордовике (Рич
монд) Канады и один — в ледниковых валунах Германии. В разрезах 
Селенняхского кряжа род Coelochilina существовал с волчинского па 
калычанское время.

Охарактеризовать развитие рода Opikella пока не представляется 
возможным, так как единственный экземпляр нового вида нашей кол
лекции может свидетельствовать либо о незначительном распростране
нии вида, либо о недостаточности сборов.

В среднем ордовике развитие подсемейства Eurychilinae достигла 
значительного расцвета. Оно представлено основными родами подсе
мейства (Laccochilina, Coelochilina, Opikella). Род Laccochilina и Opi
kella в основном европейские (только один вид рода Laccochilina най
ден в Америке), a Coelochilina — наоборот, в основном американский 
род. Следует, однако, отметить отсутствие основного рода подсемейст
в а — Eurychilina, распространенного в Америке и на Сибирской плат
форме.

Наибольший расцвет семейства приходится на тарынюряхское 
время, но развитие его продолжалось до конца калычанского времени. 
В волчинское время видовой состав рода Laccochilina резко сокращает
ся, но появляются одновременно первые представители рода Coelochili
na. К калычанскому времени род Coelochilina продолжает свое разви
тие. На смену подроду Eochilina приходит подрод Laccochilina, .пред
ставленный хотя и одним видом, но часто встречающимся в разрезах по 
ручьям Калычан, Хоникукичан, Ошибковый, Волчий.

Семейство Primitiopsidae представлено родом Martinssonop-
sis, близким роду Anisocyamus Martinsson из яруса блэк-ривер Оклахо
мы. Этот ;род объединяет два ;вида, встречающихся в !маасаво,м коли
честве в калычанской свите. При этом вид М. indigirkensis V. Ivan, 
появился в разрезах Селенняхского кряжа несколько раньше М. multi- 
faria V. Ivan., а именно в основании калычанской свиты — на границе ее 
с волчинской. Интересно отметить, что вид М. multifaria V. Ivan, обра
зует два подвида — М. multifaria multifaria и М. multifaria magna. 
Ареал обитания первого подвида захватывал территорию Селенняхско
го кряжа (ручьи Калычан, Хоникукичан, Ошибковый), а второго — цент
ральную часть Сибирской платформы (р. Чуня, приток Подкаменной 
Тунгуски). М. т. multifaria обитал в калычанское время, а М. т. mag
n a — в мангазейское.

Нахождение подвидов одного вида в соседних районах, несомненно,, 
свидетельствует о связи бассейнов Сибирской платформы и Северо-Вос
тока СССР. Более того, образование подвидов М. т. multifaria и
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М. т. magna определенно указывает на одновозрастность отложений 
калычанской свиты и мангазейюкого яруса.

К семейству Drepanellidae Ulrich et Bassler мы условно относим 
два вида, систематическое положение которых еще точно не установле
но. По-видимому, эти виды образуют новый род, родственный Kitinekul- 
ieu, а может быть, и являются представителями самого рода Kinnekul- 
lea, известного из верхов среднего ордовика Швеции.

Более древним является вид Kinnekullea beyrichonica sp. nov., встре
ченный в тарынюряхской свите в значительном количестве экземпляров 
в разрезах по рекам Унга, Тарын-Юрях и Калычан. К волчинскому вре
мени этот вид сменяется К. ramosa sp. nov., распространенному значи
тельно уже. Он обнаружен в единичных экземплярах только по разрезу 
ручья Волчьего. К калычанскому времени этот род окончательно вы
мирает.

Из представителей семейства Bairdiidae Sars наиболее интересным 
является новый вид нового рода Hesslandites ventritumidus. Этот род 
объединяет несколько видов Балтоскандии, относящихся к слоям кук- 
рузе среднего ордовика.

Семейство Tetradellidae Swartz представлено наиболее широко и 
обильно, начиная с тарынюряхокого и до калычанокого времени включи
тельно. Здесь распространены роды Tetradella (группы Т. maslovi), 
Egorovella, Fideliiella. Каждый из родов представлен несколькими ви
дами. Тетраделлиды встречены в разрезах по ручьям Унга, Калычан. 
Хоникукичан, Ощибковый, Волчий.

Из довольно большого числа видов этого семейства некоторые явля
ются общими с видами Сибирской платформы, а именно Tetradella 
maslovi V. Ivan., Т. гага V. Ivan., Т. costata V. Ivan., Egorovella compa- 
eta V. Ivan., E. dejecta V. Ivan., новый вид рода Fidelitella. На Сибир
ской платформе эти виды пользуются самым широким географическим 
распространением от северных районов (р. Мойеро) до южных (р. Ле
на) и характеризуют нижнюю часть криволуцкого яруса. В Селеннях- 
ском кряже представители семейства Tetradellidae появляются начиная 
с тарыню.ряхекого времени. В волчинокое время представлены наиболь
шим числом видов, общих с Сибирской платформой. К калычанскому 
времени на смену перечисленным появляются близкие к волчиноким, 
но уже эндемичные виды тех же 'родов, хотя старые виды все же встре
чаются, но значительно реже. Исходя из изложенного, легко прийти к 
выводу о широком распространении тетраделлид в криволуцкое время 
не только на территории Сибирской платформы, но и современного Се- 
ленняхокого кряжа.

Перейдем к рассмотрению комплексов остракод, характеризующих 
средний ордовик Селенняхского кряжа.

Тарынюряхская свита

Наиболее полно свита охарактеризована ископаемыми остракодами 
по ручью Унга, где они встречены как в основании свиты, так и в ее 
верхних частях. По р. Тарын-Юрях наиболее полный комплекс при
урочен к нижним частям разреза, а по ручью Калычан остракодами 
охарактеризована только верхняя часть разреза. Комплекс остракод во 
всех трех разрезах довольно однородный.

В целом тарынюряхская свита характеризуется следующим ком
плексом остракод: Leperditella symmetrica sp. nov., L. anteritumida sp. 
nov., Tergumella angulata sp. nov., Laccochilina (Eochilina) scrobicu- 
lata sp. nov., L. (E .) proxima sp nov.. L. (E .) indistincta sp. nov., L. (E.) 
iubericostata sp. nov., Tetradella maslovi V. Ivan., T. costata V. Ivan.,
106



Egorovella defecta V. Ivan. Kinnekullea beyrichonica sp. nov., Hallatina 
<̂ rlovi sp. nov., Pseudulrichia sp.

Наряду с широко распространенным на всех континентах ордовик
ским родом Leperditella характерно присутствие нового рода Tergumei- 
la , близкого к также широко распространенному роду Schmidtella 
Ulrich. Род Kinnekullea в тарынюряхской свите 1представлен ви
дом К. beyrichonica. Вместе с Tergumella angulata этот вид часто встре
чается в разрезах по Унге, Тарын-Юряху и Калычану и характерен 
только для тарынюряхской свиты. Следует отметить для тарынюрях- 
ского времени развитие подрода Laccochilina (Eochilina), из пяти но
вых видов которого четыре известны в тарынюряхской свите.

Род Leperditella развит преимущественно в нижней части разреза. 
Близкие к описываемым нами виды этого рода из американских разре
зов встречаются в слоях чези.

Многие виды подрода Laccochilina (Eochilina) Селенняхского кряжа 
сходны с видом L. (Е .) phracta (Kesling/ Hall, Melik), известным по
ка только по одному местонахождению из блэк-ривер Мичигана.

Три вида семейства Tetradellidae найдены пока только в одном 
разрезе по ручью Калычан. На Сибирской (платформе эти виды поль
зуются широким распространением и характеризуют нижнюю часть 
криволуцкого яруса. Несмотря на нахождение тетраделлид только в 
одном разрезе р. Калычан, нам (представляется вероятным сопоставить 
тарынюряхскую свиту Селенняхского кряжа с низами криволуцкого 
яруса Сибирской платформы.

Волчинская свита
Комплекс остракод этой свиты небогат и c q c t o h t  и з  следующих ви

дов: Leperditella cf. egloni V. Ivan., Coelochilina patibilis sp. nov., Kin
nekullea ramosa sp. nov., Kinnekullea sp., Tetradella maslovi V. Ivan., 
T. гага V. Ivan., T. costata V. Ivan., Egorovella compacta V. Ivan., 
E. defecta V. Ivan.

Несмотря на довольно бедный родовой и 'видовой состав, количество 
встречающихся остатков остракод значительно. Наиболее полно ком
плекс остракод волчинской свиты представлен в разрезах по ручьям 
Унга и Калычан.

Анализируя родовой и видовой состав волчинского комплекса, нель
зя не заметить его большого сходства с криволуцким комплексом Си
бирской платформы. Из девяти видов остракод волчинской свиты шесть 
являются общими. Нахождение такого количества общих для криво
луцкого яруса и волчинской свиты видов не может не навести на мысль 
об их одновозрастности. Однако условия для существования тетрадел
лид в Селенняхоком кряже были более благоприятны, чем на Сибир
ской платформе, где роды Egorovella и Tetradella характеризуют только 
нижнюю зону криволуцкого яруса, а в Селенняхоком кряже тарыню- 
ряхокую и волчинскую свиты. Поскольку первые тетраделлиды появи
лись в тарынюряхское время, то образование волчинской свиты может 
вполне соответствовать по времени второй половине криволуцкого века.

Калычанская свита
Родовой и видовой состав остракод этой свиты очень разнообразен. 

Наиболее полно охарактеризованы ископаемыми остракодами разрезы 
по ручьям Калычан, Хоникукичан и Волчий. Комплекс остракод калы- 
чанской свиты следующий: Leperditella tschugaevae sp. nov., Laccochi 
lina (Eochilina) invitabilis sp. nov., L. (Laccochilina) modesta sp. nov., 
Loelochilina patibilis sp. pov., C. laccochilinoides sp. nov., Opikella sibi* 
rika sp. nov., Hallatina chanae sp. nov., Martinssonopsis multifaria
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V. Ivan., M. indigirkensis V. Ivan., Hesslandites ventritumidus sp. nov.„ 
новые виды родов Egorovella, Tetradella, Fidelitella, Eoleperditia.

Характеризуя комплекс калычанских остракод в целом, можно за
метить, что не только видовой состав его, но и частично родовой по 
сравнению с волчинским довольно резко изменился. Продолжают свое 
развитие роды Tetradella, Egorovella и Coelochilina. Появляются новые 
роды Opikella, Martinssonopsis, Hesslandites, Eoleperditia. Из появив
шихся новых родов интересен Hesslandites, широко распространенный 
не только в пределах (Зеленняхского кряжа, но и в разрезах Омулез- 
ских гор. Род объединяет пять прибалтийских ордовикских видов и один 
сибирский. Последний довольно обычен в разрезах по ручьям Калычан 
и Хоникукичан.

Особо следует остановиться на распространении рода Martinssonop- 
sis. Этот 'род описан из отложений мангазейокого яруса Сибирской 
платформы. Самое раннее появление этого рода в Селенняхском кряже 
отмечено на границе волчинской и калычанской свит в разрезе по 
ручью Калычан (Martinssonopsis indigirkensis V. Ivan.). В калычан- 
ское время ареал его распространения расширяется (ручьи Калычан, 
Хоникукичан, Ошибковый).

Род Martinssonopsis V. Ivan, родствен среднеордовикскому роду 
(блэк-ривер) Anisocyamus Martinsson Северной Америки.

В верхних частях калычанской свиты появляется род Eoleperditia, 
также известный для Северной Америки из отложений среднего ордови
ка (формации Платтевиль). В целом калычанский комплекс характе
ризуется большей эндемичностыо по сравнению с волчинским. При опи
сании новых видов и родов этого комплекса в разделе сравнений отме
чалось отсутствие близко родственных видов.

Сравнение комплексов трилобитов и брахиопод калычанской свиты 
с комплексом Сибирской платформы установило их возрастное соот
ветствие с мангазейским. Рассмотрение остракодовых комплексов ука
занных районов, показало довольно значительное различие их родового 
состава. -j

Следует заметить, что на Сибирской платформе мангазейский ком
плекс остракод резко отличается от криволуцкого. На границе ярусов, 
видимо, резко изменились условия обитания. В Селенняхском кряже 
такой резкой смены условий осадконакопления между волчинской и 
калычанской свитами, вероятно, не происходило и поэтому между ком
плексами остракод этих свит существует некоторая преемственность, 
выражающаяся в развитии ранее существовавших семейств и родов. 
Так, продолжают существование виды (или подвиды) Tetradella mas- 
lovi V. Ivan., T. гага V. Ivan., Egorovella compacta V. Ivan, и возникает 
несколько новых видов этих родов, весьма близких между собой; проис
ходит дальнейшее развитие родов Tetradella и Egorovella, тогда как на 
платформе их развитие прекращается на уровне видов Tetradella mas- 
lovi и Egorovella defecta.

Сопоставление остракод калычанского времени (верхней части сред
него ордовика) с одновозрастными родственными группами Сибирской 
платформы, Америки и Европы затруднено вследствие как еще недо* 
статочной изученности остракод Селенняхского кряжа, так и эндемично- 
сти последних.

Рассматривая развитие изученных остракод среднего ордовика Се
ленняхского кряжа в целом, можно заметить некоторую закономерность 
в смене их родового состава во времени, свойственную также одноимен
ным группам остракод среднего ордовика Северной Америки (табл. 4)*

Так, виды рода Leperdiiella тарынюряхской свиты близки видам од
ноименного рода яруса чези. Род Laccochilina с подродами Eochihna 
(тарынюряхская свита) и Laccochilina (калычанская свита) тяготеет
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к блэк-ривер. Эндемичные роды калычанской свиты Hallatina (особенно 
Н. chanae) и Martinssonopsis близки к родам Hallatia и Anisocyamus 
из блэк-ривер и, наконец, виды рода Coelochilina из калычанской сви
ты близки видам того же рода из трентона. Таким образом, в очень гру
бых чертах мы видим некоторый параллелизм в развитии и смене фаун 
остракод в среднеордовикскую эпоху на изученной территории и в Се
верной Америке.

При сравнении остракод Селенняхского кряжа с одновозрастными 
комплексами Сибирской !Платформы мы можем отметить некоторое 
сходство тарынюряхского и волчинского комплексов, с одной стороны, 
и криволуцкого —с другой (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Распространение среднеордовикских остракод в пределах Северо-Востока СССР 

(Селенняхский кряж), Сибирской платформы и Северной Америки

Родовой состав

Северо-Восток СССР 
(Селенняхский кряж)

свита

тарын-
юрях-
ская

волчин- калы- 
ска я чанская'

Сибирская
платформа

ярус

криво-
луцкий

манга- долбор- 
зейский ский

Eoleperditia
Leperditella
Tergumella
Laccochilina (Eochilina)
Laccochilina(Laccochilina)
Coelochilina

Северная
Америка

ярус

чези блэк- трен- 
ривер тон

Opikella
Hallatina
Martinssonopsis
Tetradella
Egorovella
Fidelitella
Kinnekullea
Hesslandltes

развитие одноименных родов; 
• развитие близких родов;

---------- предполагаемое развитие.

БРАХИОПОДЫ СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ОРДОВИКА 
СЕЛЕННЯХСКОГО К Р Я Ж А

Приводимое в настоящей работе монографическое описание сред
не- и позднеордовикских брахиопод Селенняхского кряжа (табл. 1) 
было предпринято с целью выяснения их биостратиграфического зна
чения. Поэтому большое внимание при описании было уделено их рас
пространению по разрезу и. сравнению с одноименными и близкими 
видами, известными в других регионах. Наиболее широкие сопостав
ления проводились с монографически изученной коллекцией ордовик
ских брахиопод Сибирской платформы (Никифорова и Андреева, 1961, 
колл. 7453 ЦГМ) и с североамериканскими видами, известными в об
ширной американской литературе. В меньшей степени изученные бра- 
хиоподы сравнивались с немногочисленными близкими ордовикскими



прибалтийскими (Алихова, 1951. 1953; Рыымусокс, 1959; Ораспыльд, 
1959; Рубель, 1961) и казахстанскими (Рукавишникова, 1956).

Среди описанных брахиопод подавляющее большинство по количе
ству экземпляров и почти половина по видовому составу принадлежит 
отряду Strophomenida. В связи с важным стратиграфическим значе
нием строфоменид они описаны наиболее детально. Менее подробные 
описания приведены для видов, известных из среднеордовикских от
ложений Сибирской платформы и детально изученных О. И. Никифо
ровой и О. Н. Андреевой (1961). Последнее замечание относится в 
основном к представителям надсемейства Orthacea. При описании бы
ла принята систематика брахиопод, изложенная в «Основах палеонто
логии» (19606). В некоторых случаях допущены отступления от этой 
систематики, что обосновано анализом родов. При описании приведены 
термины морфологии и внутреннего строения раковин, принятые в «Ос
новах палеонтологии» (19606). При изучении брахиопод принимались 
во внимание их внешние признаки, элементы внутреннего строения, ин
дивидуальной изменчивости и изменения с ростом, что служило обос
нованием видовой принадлежности при сравнении с близкими видами. 
В целях краткости изложения цри описании была принята гнездовая 
синонимика, а диагнозы приведены только для новых видов и подвидов. 
При измерениях (в мм) раковин (экземпляры из коллекции № 3566) 
были приняты следующие сокращенные обозначения: Д  — длина рако
вины по прямой; Дизг — длина по изгибу; Ш — ширина раковины; 
Шзм — ширина раковины по ее изгибу; Т — толщина раковины; 
Ш /Д — отношение ширины раковины к ее длине; Д/Ш  — отношение 
длины раковины к ее ширине; К — коэффициент выпуклости раковины: 
отношение ее длины по изгибу к длине по прямой; Р — расстояние от 
макушки до коленчатого перегиба раковины; Р /Д  изг — отношение от 
макушки до коленчатого перегиба раковины к длине по изгибу.

Изученная коллекция в целом характеризуется неважной сохран
ностью, поэтому элементы внутреннего строения выявлялись либо* 
путем прокаливания и последующего препарирования раковин, либо 
путем последовательных пришлифовок примакушечной части ра
ковин.

Изображения описанных брахиопод представлены на 17 фототаб
лицах (VII — XXIII).

Изучены 33 таксономические единицы: 31 вид и 2 подви
да, относящиеся к 18 родам, которые принадлежат 15 семействам и 
5 отрядам. Один род, 15 видов и 2 подвида новые. Большое количество 
новых видов объясняется тем, что брахиоподы ордовика Селенняхского 
кряжа ранее никем не изучались. Описываемая коллекция включает 
сборы М. Н. Чугаевой в 1959 г. и, (В основном, оборы X. С. Розман и
М. Н. Чугаевой в 1960 г.

Автор пользуется случаем выразить глубокую благодарность 
О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой за ценные советы и замечания. 
Описанная коллекция хранится в ГИН АН СССР под № 3566.
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Отряд A try p id a ........................................................................................... 187
Надсемейство Cyclospiracea Rzonsnickaja, 1956 ........................  187
Семейство Cyclospiridae Schuchert, 1 9 1 3 ........................ 187
Род Cyclospira Hall, 1893 ....................................................................  187

Cyclospira? elegant ula Rozman sp. nov........................ ....  . . . 188
Cyclospira globosa Rozman sp. nov.............................  189

Надсемейство Atrypacca Schuchert et Le Vene, 1929 ...................  190
Семейство Atryp-idae Gill, 1 8 7 1 .............................................................. 190
Род Spirigerina Orbigny, 1847   190
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Т И П  BRACHIOPODA

К Л А С С  ARTICULATA. ЗАМКОВЫЕ

О Т Р Я Д  ORTHIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  ORTHACEA

С Е М Е Й С Т В О  PLECTORTHIDAE SCHUCHERT ET COOPER, 1930 

ПОДСЕМЕЙСТВО PLECTORTHINAE SCHUCHERT, 1929

Род Mitnella Cooper, 1930
Mimella: Cooper, 1930, стр. 375; Schuchert, Cooper, 1932, стр. 61; Рукавишникова, 

1956, стр. 116; Cooper, 1956, стр. 468; Алихова (Основы палеонтологии), 19606, стр. 185; 
Никифорова и Андреева, 1961, стр. 100.

Hebertella (Doleroides): Cooper, 1930, стр. 375.
Doleroides: Schuchert, Cooper, 1932, стр. 63; Рукавишникова, 1956, стр. 120; Cooper, 

1956, стр. 456. . . . . . .  •

Т и п о в о й  вид.  Pionodema globosa Willard, 1928, стр. 274, 
табл. 2, фиг. 5; Северная Америка, средний ордовик (чези).

К р а т к о е  о п и с а н и е  (по Алиховой, 19606, стр. 185). Plector- 
thinae с почти, равно-двояковыпуклыми тонкоребристыми раковинами.
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обычно с более выпуклой спинной створкой; в передней части брюшной 
створки слабый синус. Зубы маленькие; мускульное поле большое, 
трехлопастное; хорошо развиты отпечатки главных мантийных синусов.

З а м е ч а н и я .  В связи с детальным описанием рода Mimella в мо
нографии О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой (1961), в настоящей 
работе приводятся лишь краткие замечания.
1 В сравнительной характеристике рода Mimella Купер (Schuchert, 
Cooper, 1932) подчеркивал, что этот род резко выделяется из близких 
по четкому развитию отпечатков мантийных сосудов, трехлопастному 
мускульному полю брюшной створки и внутреннему строению спинной 
створки, почти такому же, как у Hebertella. Там же Купер отмечал, 
что представители родов Mimella, Doleroides и Pionodema являются 
гомеоморфными. При этом были указаны отличительные признаки от 
Pionodema: непунктированная поверхность раковины, трехлопастное 
мускульное поле брюшной створки и развитие круралия 1 в спинной 
створке. Сравнение с Doleroides не было приведено. В одной из послед
них работ Купера (Cooper, 1956) еще раз подчеркивается, что наибо
лее важным отличительным родовым признаком Mimella является 
постоянство в строении трехлопастного мускульного поля брюшной 
створки.

О. И. Никифорова и О. Н. Андреева (1961) принимают более ши
рокий объем этого рода ■— объем группы Mimella — Doleroides. При 
этом они отмечают: несмотря на то, что у типов родов Mimella и Do
leroides наблюдается различие в строении мускульного поля брюшной 
створки, сведи сибирских представителей Mimella имеются формы с 
двураздельным мускульным полем, а среди американских Doleroides —■ 
формы с трехлопастным строением мускульного поля брюшной створки. 
Авторы сибирской монографии объясняют это сильной индивидуальной 
изменчивостью группы Mimella — Doleroides. Так, у Mimella тасга 
Andr. очертание мускульного поля брюшной створки обычно широкое, 
треугольное, иногда бывает почти овальным, вытянутым в длину; 
у М. раппа при равномерном развитии аддукторов и дидукторов фор
ма мускульного поля бывает треугольной; при более слабом развитии 
аддукторов, отпечатки которых представлены лишь тонким ребрышком, 
очертания поля иные; при сильно развитых аджусторах — очертания 
поля пятиугольные.

Убедительность подобных примеров заставляет нас принять объем 
рода Mimella по О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой (1961) и отка
заться от вывода Купера о постоянстве мускульного поля как наиболее 
важном признаке этого рода. Купер описал изменчивость среднеордо
викских Mimella только во времени: представители из отложений, от
носящихся к раннему чези, характеризуются квадратными очерта
ниями раковин и четким развитием синуса уже в примакушечной и 
средней частях брюшных створок; а у позднечезийоких представи
телей в передней части брюшных створок в синусе обычно развита 
складочка.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик,— 
чези, блэк-ривер и трентон. СССР: Сибирская платформа, средний 
(криволункий и мангазейский век) и поздний ордовик (начало долбор? 
•ского века); Северо-Восток, средний ордовик (сиенское и дарпирское 
время); Таймыр, Ново-Сибирские острова и Новая Земля, средний 
ордовик (мангазейский век); Казахстан, конец среднего и начало позд
него ордовика (отарское и дуланкаринское время). * S

1 В «Основах палеонтологии» (19606) термин «круралий» не принят для* пред^ 
ставителей подсем. Orthacea; для обозначения соответственного элемента внутреннего 
строения спинной створки принят термин «брахиофорий>:
S Труды ГИН, вып. 106 ; из



M im ella  p yram ida lia  Rozman sp. nov.1
Табл. VIII, 1—5; рис. 23

Г о л о т и п  ГИН, № 3566/342; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Унга; средний ордовик, верхи сиенского горизонта (верхи 
тарынюряхской свиты).

Ма т е р и а л .  71 брюшных и 39 спинных створок, большей частью 
плохой сохранности.

Д и а г н о з .  Mimella с маленькими раковинами (до 10 мм в длину), 
с более выпуклой, округленно-двускатной брюшной створкой, слабо 
вогнутой ареей и торчащей макушкой; спинная створка слабо выпук
лая, с мелким синусом; ребрышки многочисленные, различной толщины.

,v54dP 1.0 г,о

Рис. 23. Внутреннее строение Mimella pyramidalia, sp. nov. Сред
ний ордовик, верхи тарынюряхской свиты; Х2Д

I — брюшная створка длиной 7,Г мм. № 3566/417, руч. Унга; II — брюшная 
створка длиной 8,0 мм, № 3566/420 руч. Волчий; III — спинная створка дли
ной 7,5 мм,  № 3566/418, руч. Унга; У V — спинная створка длиной 7,5 мм, 
№ 3566/419, руч. Волчий; 0,75, 1,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от

макушки

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 10 мм в длину); очертания 
округленно-пятиугольные, близкие к пирамидальным. Замочный край 
равен наибольшей ширине или немного короче. Замочные углы почти 
прямые, округленные. Передний и боковые края образуют плавную 
дугу.

Брюшная створка более выпуклая, округленно-двускатная, наи
большая выпуклость у середины створки. Арея высокая, плоская или 
слабо вогнутая, образующая с вертикальной плоскостью острый, иног
да близкий к прямому угол. Дельтирий высокий, узкий. Макушка ма
ленькая, заостренная, торчащая.

Спинная створка слабо выпуклая, наибольшая выпуклость — в при- 
макушечной части, бока уплощенные; синус, возникающий у макушки, 
не всегда четкий; макушка маленькая, уплощенная.

Скульптура поверхности створок радиальноребристая; различаются 
ребрышки нескольких порядков: более грубые, немногочисленные,

1 Вид назван по характерным очертаниям раковин, близким к пирамидальным
(pyramidalis — пирамидальный).
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возникающие у макушки, расщепляются в передней половине раковины 
на более узкие; в промежутках между ними вклиниваются более тон
кие, также расщепляющиеся у переднего края. На полустертой поверх
ности обычно видны лишь немногочисленные более грубые ребрышки*

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На пришлифоеках створок (рис. 23) 
видны: в брюшной — зубы и короткие, почти параллельные зубные* 
пластины, в спинной — короткий замочный отросток с утолщенным ос
нованием, брахиофоры, вытянутые вдоль замочного края, и короткие, 
толстые, сходящиеся брахиофорные пластинки, которые опираются на 
дно створки близ основания замочного отростка и образуют широкий 
мелкий сидячий брахиофорий.

На ядре брюшных створок видно удлиненное мускульное поле 
(табл. VIII, 5); на ядре спинных створок слабо видно четырехкамер
ное мускульное поле (табл. VIII, 4), иногда висцеральный диск 
(табл. VIII, 3).

Брюшные створки Спинные створки
Г олотип Экз. 311 Экз. 59039 Экз. 312 Экз. 59058 Экз. 59058*

д  .  . . 8,5 9,5 9,0 7 ,0 8,5 8,0
Ш . . . 9,0 9,5 9,0 8,5 10,0 9,0
ш/д . . 1 1 1 1 ,2 1,2 1 ,1

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  слабо выражена: незна
чительно изменяется степень выпуклости створок, изгиб макушки и 
ареи брюшной створки.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м :  юные формы характеризуются бо
лее четкой пирамидальной раковиной, плоской ареей и сильно заост
ренной макушкой брюшной створки. С ростом брюшные створки стано
вятся более выпуклыми и округленно-двускатными: арея брюшной 
створки в большинстве случаев становится слабо вогнутой, а макушка 
менее заостренной. Синус спинной створки с ростом становится более 
четким.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматри
ваемые формы по очертаниям раковин, близким к пирамидальным, 
размерам, степени выпуклости створок, очертаниям и характеру ареи 
и макушки брюшной створки, а также по внутреннему строению наи
более близки к североамериканским Mimella: М. vulgaris (Raym) 
(Cooper, 1956, стр. 488, табл. 85, фиг. 1 —12) и М. nuclea (Butts) (там 
же, стр. 479, табл. 85, фиг. 13—26), происходящим из средней ч а с т  
чези (низы среднего ордовика). При этом рассматриваемые формы рез
ко отличаются от упомянутых североамериканских скульптурой поверх
ности раковин: у последних развиты немногочисленные довольно гру
бые дихотомирующие только у макушки ребрышки. Кроме того, фор
мы из описываемой коллекции отличаются от сравниваемых северо
американских менее выпуклыми спинными створками и более длинным 
замочным краем. Внешние черты раковин этого вида сближают его с 
Atellelasma, от которого он резко отличается внутренним строением. 
Сравнение с другими Mimella показывает, что сочетание таких призна
ков рассматриваемых форм, как маленькие размеры раковин, их пира
мидальные очертания, слабая выпуклость спинных створок и развитие 
на поверхности многочисленных ребрышек различных порядков, позво
ляет выделить их в новый вид — Mimella pyramidalia sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж, 
бассейн р. Тарын-Юрях; Средний ордовик, позднесиенское время (вер
хи тарынюряхской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, верховье р. Тарын- 
Юрях (1 брюшная и 1 спинная створки); ручей Унга (правый приток
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;р: Тарын-Юрях), в 0,7 км выше устья (38 брюшных и 7 спинных ство
рок); ручей Волчий (левый приток р. Тарын-Юрях), приустьевая часть 
(32 брюшных и 17 спинных створок). "

M itnella  рап п а  Andreeva, 1955
Табл. VIII, 8—12; табл. IX, 6—10, 18; рис. 24

Mitnella раппа: Никифорова и др., 1955, стр. 65, табл. XXVII, фиг. 1—6; Андрее
ва (Никифорова и Андреева), 1961, стр. 103, табл. XII, фиг. 1—7; табл. XIII, фиг. 1 — 15.

Г о л о т и п  — Mitnella раппа Andreeva, Никифорова и др. 1955, 
стр. 65, табл. XXVII, фиг. 1—4; Сибирская платформа, р. Подкаменная 
Тунгуска; средний ордовик, чертовский горизонт, мангазейский ярус; 
ЦПМ 1, № 7453/143.

М а т е р и а л .  1 целая раковина, 36 брюшных и 47 спинных разроз
ненных створок различной сохранности, из темно-серых пелитоморф- 
ных известняков.

О п и с а н и е .  Mimella с небольшими раковинами (до 20,0 мм в 
длину и 27,0 мм в ширину), неравно-двояковыпуклыми, сил’ьно вытяну
тыми в ширину (отношение максимальной ширины к длине изменяется 
от 1,2 до 1,7, чаще 1,4); очертания раковин округленно-четырехуголь
ные и овальные; замочный край немного короче максимальной ширины 
или равен ей. Замочные углы закругленные.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная; наибольшая вы
пуклость— в примакушечной части. Макушка маленькая, заостренная, 
слабо нависающая. Арея четкая, невысокая, слабо вогнутая; дельтирий 
широкий. Примакушечная часть наиболее выпуклая, выпуклость равно
мерно уменьшается к боковым краям. Килевидность примакушечной 
части переходит в срединное узкое и низкое возвышение, протягиваю
щееся к лобному краю. В передней трети створки развит широкий и 
мелкий синус, осложняющий возвышение.

Спинная створка более выпуклая, наибольшая выпуклость — у се
редины ее длины, к боковым и переднебоковым краям она довольно 
«быстро уменьшается. От примакушечной части протягивается мелкий 
синус, быстро расширяющийся к переднему краю; язычок синуса низ
кий, дугообразный, широкий. Макушка очень маленькая, уплощенная, 
слабо заметная; арея очень низкая, вогнутая.

Скульптура поверхности раковин радиальноребристая: тонкие ок
ругленные многочисленные ребрышки интенсивно и неоднократно рас
щепляются на два и на три по направлению к переднему и боковым 
краям; кроме того, появляются новые ребрышки за счет вклинивания. 
На 5 мм поверхности у переднего края насчитывается 15—20 ребры
шек. Часто видны сближенные концентрические линии нарастания.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На пришлифовках раковин (рис. 24) 
видны: в брюшной створке:— массивные, слабо расходящиеся зубные 
пластины и зубы; в спинной — короткий замочный отросток, длинные, 
почти параллельные замочному краю брахиофоры, поддерживаемые 
короткими брахиофорными пластинками; последние сходятся у основа
ния замочного отростка, образуя мелкий сидячий брахиофорий. На от
препарированной брюшной створке (табл. VIII, 12\ табл. X, 18) видно 
трехлопастное мускульное поле. Отпечатки дидукторов овальные, до
вольно широкие; отпечатки аддукторов короче, в виде узкой, овальной 
срединной лопасти, разделенной росередине узким сглаженным реб
рышком.

1 ЦГМ — Центральный геологический музей им. Ф. Н. Чернышева.
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Тонкоребристые формы
Брюшные створки

Экз. Экз. Экз. Экз.
357 371 371 362

д . . . 19,0 15,5 15,0 13,5
ш . . . 27,0 18,5 23,0 16,0
ш/д . • 1,4 1,2 1,5 1,2
Шз„/Ш 0,8 0,9 1,0 0,9
Ш3м • . 22,0 17,5 23,0 14,0

Экз.
Спинные створки 

Экз. Экз. Экз. Экз, Экз.
410/3 355 356 355 . 363 361 •
8,0 13,0 14,5 12 11 10

11,0 22 22 16 16 4 4; '
1,4 1,7 1,5 1,3 1,4 • 1,4 .
1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

11,0 20 21 14 15 14 '

Груборебристые формы 
Брюшные створки Спинные створки

Экз. 385 Экз. 386 Экз. 387 Экз. 388

Д ........... . . . 13,5 12,5 13,5 11,0
Ш ............... , . . 17,0 18,0 19,0 15,0
ш/д . . . .. . . 1,2 1,3 1,4 1,4
Шзм • • • . . . 14,0 18,0 19,0 12
ш3„/ш . . . . . 0,8 1 1 0,8

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  проявляется в очертани
ях раковин, степени их выпуклости, количестве и характере ребрышек. 
Большинство раковин в имеющейся коллекции характеризуется слаба 
выпуклыми створками, слабо изменяющимися очертаниями, от округ
ленно-четырехугольных до полуэллиптических (отношение ширины к

Рис. 24. Внутреннее строение Mimella раппа Andr. Средний ордо
вик, калычанская свита, ручей Калычан. >

I — раковина длиной 11,5 мм, № 3566/421, Х2,8; II — спинная створка 18,0 мм,
№ 3566/422. XI,4; 0,5; 1,0 и т. д ,— расстояние пришлифовки от макушки

длине от 1,2 до 1,7), и тонкими многочисленными ребрышками, (на 
5 мм у переднего края приходится 15—20, чаще 18 ребрышек). Другие 
раковины (в небольшом количестве) отличаются большей выпуклостью 
створок, особенно спинной, с более глубоким синусом, округленнее 
четырехугольными очертаниями (отношение ширины к длине 1,2—1,4) 
и более грубыми и малочисленными ребрышками (9—12 на 5 мм перед
него края).

Эти два ряда форм встречены на различных участках: тонкоребри
стые, менее выпуклые — в разрезах по ручью Калычан, а груборебри
стые и более выпуклые — на левобережье р. Тарын-Юрях в однотипных
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•породах — пелитоморфных темно-серых известняках. Необходимо отме
тить, что вместе с тонкоребристыми встречены единичные формы 
груборебристых. Развитие этих двух рядов описываемого вида объяс
няется, по-видимому, их обособлением в различных экологических 
нишах.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  проявляется довольно сильно. 
Юные формы характеризуются уплощенными раковинами округленных 
очертаний; у брюшных створок не наблюдается синуса в передней ча
сти; у спинных, более уплощенных, створок синус не развит. С ростом 
«а брюшной створке обособляется срединное продольное возвышение 
и синус у переднего края, а у спинной створки возрастает ее выпук
лость и развивается срединная ложбина. Очертания приближаются к 
округленно-четырехугольным и полуэллиптическим.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описываемые 
формы наиболее близки к Mimella раппа Andr., выделенной О. Н. Анд
реевой из чертовского горизонта мангазейского яруса среднего ордови
ка Сибирской платформы. При сравнении рассматриваемых форм с го
лотипом М. раппа (ЦГМ, № 143/7453) из разреза по р. Подкаменная 
Тунгуска выявлены черты их сходства и различия. Сходство проявляет
ся в очертаниях раковин с более выпуклой спинной створкой с синусом 
и менее выпуклой брюшной створкой с широким мелким синусом в пе
редней части, в характере макушки и развитии многочисленных расщеп
ляющихся ребрышек. Отличия от голотипа заключаются в развитии 
у описываемых форм более грубых и сравнительно немногочисленных 
ребрышек, в развитии на брюшной створке срединного килевидного 
возвышения, а на спинной створке— более широкого синуса. Необхо
димо отметить, что эти отличительные от голотипа признаки сближают 
формы из селенняхской коллекции с экземплярами из разрезов по 
р. Лене (ЦГМ, № 150/7453, 151/7453, 152/7453), с некоторыми экземп
лярами из разрезов по Подкаменной Тунгуске (ЦГМ, № 147/7453) и 
о-ва Котельного (ЦГМ, № 149/7453).

При сравнении М. раппа из описываемой коллекции и коллекции 
во Сибирской платформе (ЦГМ, № 7453) создается впечатление о 
существовании изменчивого ряда, в котором голотип и селенняхские 
экземпляры являются крайними членами. В этом ряду экземпляры се
ленняхской коллекции отличаются* от наиболее близких ленских толь
ко несколько более выпуклыми створками и более грубыми и сравни
тельно многочисленными ребрышками.

Принимая во внимание тесную связь описываемых форм с сибир
скими М. раппа, мы относим их к этому изменчивому виду. При описа
нии М. раппа О. Н. Андреева (Никифорова и Андреева, 1961) останав
ливалась на сходстве отдельных сибирских экземпляров с американ
скими М. imperator (Bill.) и М. transversa Coop. Селенняхские формы 
близки: 1) тонкоребристые — к Mimella sp. 2 (Cooper, 1956, стр. 490, 
табл. 91, фиг. 30—34) и М. transversa (Cooper, 1956, стр. 484, табл. 85, 
фиг. 33—37), отличаясь от последней менее выпуклой раковиной, хо
рошо развитым синусом спинной и килевидным возвышением брюшной 
створки, развитием синуса в передней части брюшной створки и более 
узкими ребрышками; 2) груборебристые формы — к М. ulrichi Coop. 
(Cooper, 1956, стр. 486, табл. 87, фиг. 1—5), отличаясь от нее хорошо 
развитым синусом спинной створки и развитием возвышения брюшной 
створки, а также интенсивным расщеплением ребрышек.

Необходимо отметить, что близкие к М. раппа североамериканские 
Mimella sp. 2, М. imperator, М. transversa и М. ulrichi описаны из бо
лее ранних среднеордовикских отложений, отвечающих различным фор
мациям яруса чези. Одновозрастные с М. раппа многочисленные севе
роамериканские среднеордовикские виды, описанные Купером (Cooper,
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1956) из отложений, отвечающих блэк-ривер, резко отличаются сильно 
выпуклыми раковинами, отсутствием синуса на спинной и возвышения 
на брюшной створках.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, Таймыр, Новоси
бирские острова, Новая Земля, средний ордовик, мангазейский век, 
чертовское время; Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, средний 
ордовик, дарпирское время (калычанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан, 
в 0,1 км выше первого правого притока и в 0,25 км выше ручья Верх
него, ручей Сыачан-Нанча (приустьевая часть), ручей Хоникукичан.

С Е М Е Й С Т В О  ORTHIDAE WOODWARD, 1852 

ПОДСЕМЕЙСТВО ORTHINAE WOODWARD, 1852

Род Nothorthis Ulrich et Cooper, 1938
Nothorthis: Ulrich, Cooper, 1938, стр. 106; Рубель, 1961 стр. 170.

Т и п о в о о й  в ид  — Nothorthis delicatula .Ulrich, Cooper, 1938, 
стр. 106, табл. 17. фиг. 6—14; Северная Америка, ранний ордовик 
(канадий); остатки найдены в известняках, возможно, эрратического 
происхождения, залегающих в нижней части сланцев Левис (Квебек).

К р а т к о е  о п и с а н и е  (из работы Ульриха и Купера, 1938, 
стр. 106) маленькие ортиды с вытянутыми в ширину раковинами с мно
гочисленными сложными ребрами. Брюшная створка глубокая, почти 
килевидная, спинная — мелкая, умеренновыпуклая. Внутри брюшной 
створки глубокая дельтириальная полость; мускульное поле слабо 
приподнятое и утолщенное. Внутри спинной створки умеренно длинные 
брахиофоры, очень слабо развитая нототириальная платформа и низ
кий замочный отросток.

З а м е ч а н и я .  При выделении рода Nothorthis Ульрих и Купер от
мечали, что он наиболее близок к Nanorthis Ulrich et Cooper, 1936, от
личаясь деталями внутреннего строения и внешнего облика. Мускуль
ное поле брюшной створки Nothorthis более утолщенное, чем у 
Nanorthis. Замочное устройство в спинной створке представителей рода 
Nothorthis более сходно с таковым у видов Orthis, чем у видов Na
northis. У представителей Nanorthis наблюдается слабое вторичное 
утолщение спинной створки вблизи брахиофор. Кроме того, раковины 
Nothorthis поперечно вытянутые и четко килевидные, тогда как у Na
northis они, как правило, полуокруглые и менее килевидные.

Необходимо отметить, что если в диагнозе Nothorthis Ульрих и Ку
пер (1938) отмечали развитие низкого замочного отростка в спинной 
створке, то при описании отдельных видов этого рода подчеркивается 
отсутствие замочного отростка: у Nothorthis pensylvanica Ulr. et Coop., 
1938, N. tarda Cooper, 1956, N. penetrabilis Rubel, 1961. Однако на изо
бражении N. transversa Cooper (Cooper, 1956, табл. 38, фиг. 55) виден 
тонкий низкий замочный отросток, о котором в описании этого вида 
не упоминается. У рассматриваемого ниже селенняхского вида N. late- 
costata sp. nov. также развит тонкий низкий замочный отросток. Оче
видно, изучение большего числа видов покажет, насколько постоянным 
является для Nothorthis развитие замочного отростка или его редукция 
У многих видов.

Р а с п ,р о с т р а н е н и е. Северная Америка, Квебек, ранний ордо
вик (в нижней части сланцев Левис); Алабама, средний ордовик, на
чало времени блэк-ривер (формация Пратт Ферри). СССР: Прибалти
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ка, Эстония и Ленинградская обл., ранний ордовик, аренигский (онти- 
каский) век (горизонт Вп, В); Северо-Восток, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, конец сиенского времени (верхи тарынюряхской 
свиты).

N o th o rth is  la te cost a t a Rozman sp. nov.1
Табл. VII, 10—12- рис. 25

Г о л о т и п  — РИН № 3566/404; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, средний ордовик, верхи сиенского горизонта 
(верхи тарынюряхской свиты).

Ма т е р и а л .  9 брюшных и 14 спинных створок, большей частью 
в виде ядер.

Д и а г н о з .  Nothorthis с маленькими раковинами, уплощенно- 
выпуклыми, овальных очертаний; ребра округленные, неравномерно 
расщепляющиеся. Внутри брюшной створки зубы и зубные пластины; 
внутри спинной — короткие, слабо расходящиеся брахиофоры и корот
кий тонкий замочный отросток.

Рис. 25. Внутреннее строение Northorthis latecostata sp. nov. Средний 
ордовик, верхи тарынюряхской свиты, руч. Калычан; Х 3,4.

I — брюшная створка длиной 7,0 мм, № 3566/423; II — спинная створка дли
ной 7,5 мм, № 3566/424 (з — зубы; зб. п. — зубные пластины; брф — брахио
форы; зм. о.— замочный отросток); 0,75; 1,0 и т. д .— расстояние пришлифовки

от макушки

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 9 мм в ширину), уплощен- 
но-выпуклая, вытянутая в ширину (отношение ширины к длине 1,3— 
1,6), овальных очертаний. Замочный край прямой, короче наибольшей 
ширины; замочные углы тупые, закругленные. Передний край дугооб
разный, иногда спрямленный.

Брюшная створка более выпуклая, в срединной части килевидная, 
наибольшая выпуклость в примакушечной части; макушка маленькая, 
слабо загнутая. Арея не видна.

Спинная створка уплощенная; примакушечная часть слабо выпук
лая, боковые части уплощенные; от макушки к лобному краю развита 
очень мелкая широкая нечетко обособленная синусовидная вдавлен- 
ность со срединным желобком. Макушка уплощенная, маленькая.

; Скульптура поверхности створок радиальноребристая: ребра округ
ленные, относительно широкие, к переднему краю расширяющиеся 
и неравномерно (расщепляющиеся на два, реже на три ребрышка. 
Расщепление наиболее часто наблюдается в передней трети раковины. 
У переднего края насчитывается 26—30 ребер. Внутренняя поверх
ность створок гладкая в задней половине, иногда в задней трети 
(табл. VII, 10).

1 Вид назван по своеобразной форме широких ребер: latus — широкий, costa — 
ребро.
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В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  При пришлифовках створок наблю
дались (рис. 25): в брюшной створке — заостренные, довольно большие 
зубы, опирающиеся на очень короткие зубные пластины; в спинной 
створке — брахиофоры, слабо расходящиеся, короткие, треугольные в 
поперечном сечении; тонкий короткий замочный отросток, очень низ
кая нототириальная платформа и низкий короткий срединный валик.

Брюшные створки Спинные створки

Голотип Экз. 405 Экз. 406 Экз. 408 Экз. 409 Экз. 410 Экз. 407

д  . . . . . .  5 , 5 7 , 0 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 5 5 , 0
ш  . . . . . .  8 , 0 9 , 0 9 , 0 8 , 0 7 , 5 8 , 5 7 , 5
ш / д  . • . .  1 , 4 1 , 3 1 , 6 1 , 4 1 , 3 1 , 4 1 , 5

Шзм • • . . .  6 , 5 9 , 0 7 , 0 7 , 0 7 , 0 8 , 0 6 , 5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная; слаба 
изменяются: степень вытянутости в ширину (отношение ширины к дли
не колеблется от 1,3 до 1,6), степень развития синусовидной вдавленно- 
сти на спинной створке, количество ребер у переднего края в связи с 
интенсивностью расщепления ребер.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  не прослежена ввиду малочислен
ности материала.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мые формы очень похожи на Nothorthis transversa Cooper (Cooper,. 
1956, стр. 315, табл. 38, фиг. 41—57) из среднего ордовика (низы блэк- 
ривер) Северной Америки. Сходство проявляется в очертаниях, близ
ких к овальным, уплощенно-выпуклых маленьких раковин, в характере 
скульптуры, в деталях внутреннего строения: у N. transversa также 
развит замочный отросток. Отличия рассматриваемых форм от N. trans
versa очень незначительны: селенняхские формы больше североамери
канских в 2,5 раза; ребра у первых шире и малочисленнее и менее 
интенсивно расщепляются; на внутренней поверхности створок ребра 
у селенняхских форм возникают ближе к макушке. Внутри спинных 
створок селенняхских форм отмечен короткий срединный валик и бо
лее резкий замочный отросток (последний наблюдается у N. transversa 
только на одном изображении). Приведенные отличия позволяют выде
лить рассматриваемые формы в новый вид — N. latecostata sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
средний ордовик, позднесиенское время (верхи тарынюряхской свиты) 
вместе с Atelelasma папа sp. nov., Xenelasmella graciosa gen. et sp. nov.T 
Plectambonites (?) jacuticus sp. nov.

М е с т о я а х  о ж д е н и е. Селенняхский кряж, ручей Калычан.

ПОДСЕМЕЙСТВО HESPERORTHINAE SCHUCHERT ET COOPER, 1931

Р о д  Hesperorthis  Schuchert et Cooper, 1931
В разрезах ордовика Селенняхского кряжа встречены остатки форм, 

принадлежащих роду Hesperorthis — Н. brachiophorus (Cooper) и 
Н. ignicula (Raymond). В связи с малочисленностью материала не при
водится характеристика рода Hesperorthis, детально описанного в мо
нографии О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой (1961, стр. 69). 
Описания двух видов этого рода приведены очень кратко, так как они 
детально описаны О. Н. Андреевой (там же) по более многочисленному 
материалу из среднеордовикских отложений Сибирской платформы.
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H esperorth is  b rach iophorus  (Cooper), 1956

Табл. XI, 10—11
Lenorthis girardi (part.): Никифорова и др., 1955, стр. 69, табл. XIII, фиг. 10.
Orthambonites brachiophorus: Cooper, 1956, стр. 298, табл. 36, фиг. 32—39.
Hesperorthis brachiophorus: Никифорова и Андреева, 1961, стр. 71, табл. I, 

«фиг. 5—26.

Голотип — Orthambonites brachiophorus Cooper, 1956, стр. 298, 
табл. 36, фиг. 34, 39; Северная Америка, средний ордовик (низы блэк- 
ривер).

М а т е р и а л .  1 брюшная (ядро), 1 спинная (ядро и отпечаток) 
створка, несколько обломков створок.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По степени 
выпуклости створок, их очертаниям, своеобразному характеру скульп
туры и хорошо сохранившимся элементам внутреннего строения спин
ной створки селенняхские формы очень сходны как с североамерикан
ским Orthambonites brachiophorus Cooper, так и с сибирским Hespe
rorthis brachiophorus (Cooper) и отнесены к этому виду.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик, на
чало блэк-ривер (формация Эффна). СССР: Сибирская платформа, 
средний ордовик, криволуцкий век, начало волгинского и киренское 
время; Северо-Восток, Селенняхский кряж, средний ордовик, верхи 
сиенского времени (верхи тарынюряхской свиты). Необходимо отме
тить, что в разрезах Сибирской платформы и Селенняхского кряжа 
Н. brachiophorus встречен почти на одном стратиграфическом уровне, 
а в Северной Америке выше.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Секдекун, 
(правый приток р. Тарын-Юрях), вместе с многочисленными Xenelas- 
mella graciosa gen. et sp. nov.

H esperorth is  cf. ign icu la  (Raymond), 1905

Табл. XI, 12
Orthis ignicula: Raymond, 1905a, стр. 369; 1911, стр. 236.
Lenorthis girardi (part.): Никифорова и др., 1955, стр. 69, табл. XIII, фиг. 7, 8.
Hesperorthis ignicula: Cooper, 1956, стр. 127, табл. 51, фиг. 27—34; Никифорова 

и Андреева, 1961, стр. 72, табл. I, фиг. 3, 4; Орадовская, „1963 (msc), табл. VIII, 
фиг. 1—5.

Л е кт от и п — Orthis ignicula Raymond, 1905, Cooper, 1956, табл. 51, 
фиг. 29, 30; Северная Америка, средний ордовик, ярус чези (верхи), 
формация Валькур.

Ма т е р и а л .  3 спинные изолированные створки и 2 отпечатка 
спинных створок хорошей сохранности.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По уплощен- 
но-вогнутым спинным створкам с широким мелким синусом, по скульп
туре— развитию на поверхности угловатых простых немногочисленных 
широких ребер и радиальных струек в промежутках между ними, 
а также по очертанию створок рассматриваемые формы наиболее близ
ки к Hesperorthis ignicula. Наибольшее сходство селенняхских форм 
обнаруживается с сибирскими и североамериканскими; от колымских 
форм (Орадовская, 1963, msc) они отличаются развитием правильных, 
крайне редко расщепляющихся ребер.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, район среднего 
течения р. Лены; средний ордовик, криволуцкий век, волгинское время; 
Северо-Восток СССР, Омулевские горы и Селенняхский кряж; средний 
ордовик, позднесиенское (сиенская свита Омулевских гор) и туренское 
время (волчинская свита Селенняхского кряжа).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхакий кряж, ручей Калычан (одна 
створка), ручей Унга (четыре створки), вместе с Evenkina anabarensis 
Andr.

С Е М Е Й С Т В О  DINORTHIDAE SCHUCHERT ET COOPER, 1931 

Род Evenkina Andreeva, 1961
Evenkina: Никифорова и Андреева, 1961, стр. 96.

Т и п о в о й  в и д  — Evenkina anabarensis Andreeva, Никифорова и 
Андреева, 1961, стр. 99, табл. IX, фиг. 1 —17; Сибирская платформа; 
средний ордовик, криволуцкий ярус.

З а м е ч а н и я .  Детальное описание рода приведено О. Н. Андреевой 
(см. синонимику). Изучение представителей этого рода из ордовика 
Селенняхского кряжа позволяет говорить о следующем отличии от си
бирских: в брюшных створках селенняхских раковин развиты четкие 
короткие толстые, слабо расходящиеся зубные пластины, поддерживаю
щие зубы. В описании же, приведенном О. Н. Андреевой (Никифорова 
и Андреева, 1961, стр. 96) отмечено, что у Evenkina небольшие зубы, 
поддерживаются дополнительным раковинным веществом, отлага
ющимся у макушки. Сходство внутреннего строения, очертаний рако
вин и их скульптуры заставляет отнести к роду Evenkina и рассматри
ваемые ниже селенняхские формы, несмотря на развитие у последних 
зубных пластин. Очевидно, этот признак требует дальнейшего изу
чения.

В и д о в о й  сост ав .  При выделёнии этого рода О. Н. Андреева 
к нему отнесла Evenkina anabarensis Andr. и Е. lenaica (Girard); в на
стоящей работе описывается еще один вид — Е. convexidorsata sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, средний ордовик, 
криволуцкий век, волгинское время; Северо-Восток СССР, Селеннях- 
ский кряж, средний ордовик, туренское время (волчинская свита), дар- 
пирское время (низы калычанской свиты).

E venkina  anabarensis  Andreeva, 1961

Табл. VII, 1—4; рис. 26
Evenkina anabarensis: Никифорова и Андреева, 1961, стр. 99, табл. IX, фиг. 1—17.

Г о л о т и п  — Evenkina anabarensis Andreeva, Никифорова и Анд
реева, 1961, стр. 99, табл. IX, фиг. 1; ЦГМ, № 7453/116; Сибирская 
платформа, р. Мойеро; средний ордовик, криволуцкий ярус.

Ма т е р и а л .  78 брюшных и 68 спинных створок различной сохран
ности; раковины, ядра (большей частью) и отпечатки.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мые формы по внешнему виду наиболее близки к Evenkina anabarensis 
Andr., детально описанной О. Н. Андреевой (см. синонимику). Сход
ство проявляется: в очертаниях маленьких плосковыпуклых раковин 
с килевидной брюшной створкой и уплощенной спинной, в развитии 
слабо загнутой заостренной макушки брюшной створки и низких слабо 
вогнутых арей, в характере замочных углов — тупых, закругленных, а 
также в скульптуре поверхности створок — по развитию многочислен
ных округлых расщепляющихся ребрышек. Различия между Е. anaba
rensis и селенняхскими формами проявляются в деталях внутреннего 
строения брюшной створки и степени изменчивости. В описании, при
веденном О. Н. Андреевой (Никифорова и Андреева, 1961, стр. 100),
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отмечено, что в брюшной створке Е. anabarensis «небольшие массив
ные зубы опираются на утолщенную у макушки часть створки». На 
пришлифовках примакушечных частей раковин и отдельных створок 
(рис. 26) у селенняхских форм четко видны в брюшной створке корот
кие, слабо расходящиеся толстые зубные пластины и массивные не
большие зубы. В спинной створке (рис. 26, табл. VII, 2) видны, как и у

id.

Рис. 26. Внутреннее строение Evenkina anabarensis Andr. Средний ордовик, волчинская
свита.

/  — раковина длиной 7,7 мм, № 3566/425, руч. Калычан, Х3,0; II — спинная створка длиной 7,5 мм. 
№ 3566/426, руч. Калычан, Х2,3; III — брюшная створка длиной 10,5 мм № 3566/427 руч. Волчий, Х2.3: 
зб. п. — зубные пластины; зб — зубы; брф — брахиофоры, зм. о .— замочный отросток; 0,5; 0,75 

и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки

сибирских Е. anabarensis, замочный отросток, нототириальная платфор
ма, переходящая спереди в широкий срединный валик, а с боков плат
формы — длинные, слабо расходящиеся толстые брахиофоры, концы 
которых заострены к переднему краю.

Строение мускульного поля брюшной створки такое же, как у 
Е. anabarensis. Таким образом, селенняхские формы по внутреннему 
строению отличаются развитием зубных пластин в брюшной створке и 
более тонким замочным отростком в спинной. Селенняхские формы 
более изменчивы, чем сибирские Е. anabarensis, причем направления 
индивидуальной изменчивости в основном те же: спинные створки из
меняются от слабо выпуклых (табл. VII, 2) до уплощенных (табл. VII, 3) 
и слабо вогнутых (табл. VII, 4). Изменяется и степень обособленно
сти синуса спинных створок: от очень мелкого, неясно ограни
ченного (табл. VII, 2) до более глубокого, резкого (табл. VII, 4). 
Изменчивыми являются очертания раковины — от овальных до полу- 
округлых (отношение ширины к длине колеблется от 1,1 до 1,7).

Брюшные створки Спинные створки

Экз. 396 Экз. 307 Экз. 397 Экз. 398 Экз. 399 Экз. 400 Экз. 310

Д • • . . 10,0 8 ,0 7,0 7 ,5 8 ,5 8 ,0 11,0
ш . . . 11,0 13,0 10,0 13,0 11,0 10,0
ш/д . . 1,1 1 ,6 1,4 1,7 1,3 1,2
шзм • . . 10,0 11,0 7 ,0 14,0 9 ,0 10,0

Толщина ребрышек также изменчива, но преобладают тонкореб
ристые формы, более близкие к некоторым тонкоребристым сибирским 
Е. anabarensis (Никифорова и Андреева, 1961, табл. IX, фиг. 5, 6, 9„ 
12, 13, 15, 17).
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По тонкоребристости, вогнутости спинных створок и тонкому замоч
ному отростку селенняхские формы приближаются к Е. lenaica (Girard) 
(Никифорова и Андреева, 1961, стр. 97, табл. X, фиг. 1—20), отличаясь 
от них килевидными брюшными створками, более высокой степенью 
изменчивости выпуклости и вогнутости спинных створок, развитием си
нуса у последних и более широкими, немногочисленными ребрышками.

Селенняхские формы являются как бы промежуточными между 
Е. anabarensis и Е. lenaica, что свидетельствует о близости этих двух 
одновозрастных сибирских видов. Селенняхские формы по преоблада
нию общих признаков относятся к Е. anabarensis, отличаясь от них силь
ной изменчивостью. Развитие четких зубных пластин у селенняхских 
форм дополняет характеристику как Е. anabarensis, так и всего рода 
Evenkina.

Р а с п р о с т  р а и ение .  Сибирская платформа, ее северо-западная 
и северо-восточная части, средний ордовик, криволуцкий век, волгин- 
ское время; Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, средний ордо
вик, туренское время (волчинская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж: ручей Калычан 
(26 брюшных и 28 спинных створок), ручей Унга (52 брюшных и 
40 спинных створок), вместе с Hesperorthis ignicula (Raym.), Sowerby- 
ella ex gr. negrit us (Willard) и OpikinU (Platymena) plana Cooper.

E venkina convexidorsa ta  Rozman sp. n ov.1
Табл. VII, 5— 9\ рис. 27

Г о л о т и п — ГИН, № 3566/401; Северо-Восток СССР, Селеннях
ский кряж, ручей Калычан; средний ордовик, низы дарпирского гори
зонта (низы калычанской свиты); табл. VII, 9.

Ш

9,°?
зб.п.

Рис. 27. Внутренее строение Evenkina convexidorsata sp. nov. Сред
ний ордовик, низы калычанской свиты, руч. Калычан, Х2,7.

I — раковина длиной 10,0 мм, № 3566/428; II — спинные створки длиной 8,0 мм,
№ 3566/429; III — брюшная створка длиной 8,0 мм, № 3566/430; обозначения те

же, что на рис. 26

М а т е р и а л .  1 целая раковина, 16 брюшных и 22 спинных створки 
в виде ядер и отпечатков, реже с сохранившимся раковинным слоем.

Д и а г н о з .  Evenkina с маленькими неравно-двояковыпуклыми ра
ковинами, более выпуклой килевидной брюшной створкой и менее вы
пуклой спинной створкой с мелким синусом. Ребра округлые, многочис
ленные, нескольких порядков. Внутри брюшной створки — зубы и поч-

1 Вид назван по развитию выпуклой спинной створки: convexus — выпуклый,
dorsum — спина.
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ти параллельные зубные пластины; внутри спинной — тонкий замоч
ный отросток и длинные, почти параллельные брахиофоры, прирастаю
щие к дну створки.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 15 мм в ширину), неравно
двояковыпуклая, вытянутая в ширину (отношение ширины к длине 
1,1—1,4); очертания от округленно-прямоугольных до полуовальных. 
Замочный край длинный, равен или немного короче ширины раковины. 
Замочные углы прямые, слабо закругленные. Передний край дуго
образный.

Брюшная створка более выпуклая, килевидная в срединной части; 
макушка маленькая, заостренная, очень слабо загнутая. Арея слабо' 
вогнутая, невысокая. Дельтирий широкий.

Спинная створка менее выпуклая; наибольшая выпуклость в при- 
макушечной части, задне-боковые части створки уплощенные, иногда 
слабо вогнутые. Спинная створка несет нерезко обособленный, очень 
мелкий синус, возникающий у самой макушки и расширяющийся к 
лобному краю; в синусе развита срединная ложбинка, отвечающая 
килю брюшной створки. Макушка спинной створки маленькая, упло
щенная.

Скульптура поверхности створок радиальноребристая. Ребра округ
лые, многочисленные, неоднородные по ширине, возникают у макушки 
и на различном расстоянии от нее за счет вклинивания и расщепления. 
Расщепление наблюдается вблизи середины раковины и у ее перед
него края; вклинивание обычно отмечается в задней трети, при этом 
возникающие ребра достигают у переднего края ширины первичных: 
ребер. На 5 мм переднего края насчитывается до 10 ребер.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На пришлифовках внутри брюшной 
створки (рис. 27) видны довольно массивные зубы и почти параллель
ные короткие зубные пластины; в спинной створке — низкая нототи- 
риальная платформа, тонкий низкий замочный отросток, низкий короткий 
срединный валик и длинные, почти параллельные брахиофоры, прира
стающие по всей длине к дну створки. Строение мускульных полей оста
лось неизвестным.

Брюшные створки Спинные створки

экз.41 : Экз. 413 Экз. 343 Экз. 401 Экз. 344 Экз. 345

д  . . . . 1 0 ,0 8 ,0 7,5 1 1 ,0 7,0 5 0
ш  . . . . 14,0 1 0 ,0 8,5 15,0 1 0 ,0 7,0
ш / д . . 1,4 1 ,0 1 ,1 1,4 1,4 1,4
ш 3„ • . . 1 2 ,0 1 0 ,0 8,5 13,0 9 ,5 6,5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная: слабо* 
изменяются степень выпуклости спинной створки, вытянутость раковины 
в ширину, а также количество ребер (на 5 мм лобного края от 10 до 12).

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  заметная. У юных форм — полу
овальные очертания раковин, торчащая макушка брюшной створки, 
уплощенный синус спинной створки и сравнительно немногочисленные и 
более узкие ребра. С ростом очертания раковин приближаются к округ
ленно-прямоугольным, макушка брюшной створки слабо загибается, 
синус спинной створки относительно углубляется, хотя и остается мел
ким, обособляется срединная лобная ложбинка синуса; количество ребер 
возрастает за счет более интенсивного расщепления.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По внешнему 
облику небольших раковин с килевидной брюшной. створкой со слабо 
загнутой макушкой, по развитию многочисленных округленных ребер, 
возникающих в нескольких генерациях, а также по внутреннему строе
нию рассматриваемые формы наиболее близки к вышеописанным Even-
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kina anabarensis Andr. (стр. 123). Отличия от E. anabarensis заключа
ются в большей выпуклости спинных створок рассматриваемых форм, 
их очертаниях, близких к округленно-прямоугольным, развитии более 
грубых ребер, в резком развитии срединной ложбинки синуса спинной 
створки.

Эти отличия позволяют выделить описываемые формы в новый вид — 
Evenkina convexiodorsata sp. nov., сменяющий во времени Е. anabaren
sis Andr.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
левобережье р. Сакынджи (ручей Калычан); средний ордовик, начала 
дарпирского времени (низы калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е.'Ручей Калычан, в 0,42 км ниже ручья По
стой (1 целая раковина, 16 брюшных и 22 спинных створки), вместе 
с Opikina (MacrGcoelia) aff. plebeja Cooper, Rostricellula parva Cooper 
и редкими Mimella panna Andr.

Род Dinorthis Hall et Clarke, 1892 

Подрод D. (Plaesiomys) Hall et Clarke, 1892
Наиболее полные синонимика и описание рода и подрода приведены 

у Т. Н. Алиховой (1953, стр. 47—48). В настоящей работе рассматри
ваемый подрод не описан, так как представлен очень ограниченным 
материалом.

D inorth is (P laesiom ys) ex gr. subquadra ta  (Hall), 1847
Табл. IX, 1—2

М а т е р и а л .  2 целые раковины и один отпечаток.
Оп и с а н и е .  Раковина большая (до 42 мм в ширину), округленно

трапециевидного очертания, поперечно вытянутая (отношение ширины 
к длине — 1, 3), двояко-выпуклая. Замочный край короче наибольшей 
ширины, находящейся в передней трети раковины. Замочные углы ту
пые. Передний край слабо округленный.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная. Наибольшая вы
пуклость у середины створки, ближе к макушке. К боковым и переднему 
краям выпуклость равномерно снижается. Макушка маленькая, слабо 
загнутая; арея длинная, довольно высокая, слабо вогнутая; дельтирий 
Широкий.

Спинная створка более выпуклая; наибольшая выпуклость у сере
дины, ближе к макушке.. Срединная часть слабо уплощена. Задне-боко
вые части слегка вогнуты. К передне-боковым краям и лобному краю 
выпуклость равномерно снижается. Макушка уплощенная, арея не 
видна.

Скульптура поверхности груборадиальная: ребра уплощенно-округ- 
ленные, расщепляющиеся у переднего края — на 5 мм приходится .5— 
6 ребер; промежутки между ребрами шире самих ребер.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  не наблюдалось; на поверхности брюш
ной створки, лишенной скульптурного слоя, видно только большое мус 
кульное поле с отпечатками узких аддукторов и широких дидукторов 
и широкие овариальные отпечатки.

Экз. 323 Экз. 324

д  . . . . . 3 1 ,0 3 2 ,0
ш  . . . . . 4 2 ,0 4 0 ,0
ш / д . . . 1 ,3 1 ,25

Ш 3„  • . . . 3 2 ,0 31 ,0

т  . . 1 7 ,0 15 ,0
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О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мые формы по внешним признакам и скульптуре поверхности наиболее 
близки к известным D. (P la esio m ys), которые характеризуются отсут
ствием или слабым развитием киля на брюшной створке и срединной 
вдавленности на спинной, относительно выпуклой брюшной створкой, 
-слабо загнутой макушкой последней и достаточно интенсивным расщеп
лением грубых ребер. К подобным D. (P la e sio m y s) относятся:
D. (Р .) subquadratus occidentalis  Ladd из нижних слоев сланцев Мако- 
кета (Северная Америка, штат Айова, верхний ордовик, ярус ричмонд) 
(Wang, 1949, стр. 5, табл. 2, фиг. 1—5), а также D. (Р .) Solaris  (Buch) 
из ликгольмских слоев верхнего ордовика Эстонии (Алихова, 1953, 
стр. 49, табл. IV, фиг. 1—3; Ораспыльд, 1959, стр. 72, табл. II, 
фиг. 11 — 12).

Рассматриваемые формы отличаются от D. (Р.) subquadratus o cci
dentalis  большими размерами раковин с более выпуклыми брюшными 
створками, тупыми замочными углами и отсутствием вдавленности на 
спинной створке. От D. (P.) Solaris  описываемые формы отличаются 
большими размерами, менее выпуклой спинной створкой, более загну
той макушкой брюшной створки. Тупые замочные углы обусловливают 
трапециевидные очертания раковин рассматриваемых форм, тогда как 
у сравниваемых североамериканского подвида и эстонского вида на
блюдаются полуовальные очертания.

Очевидно, формы из обрабатываемой коллекции являются новым 
видом, установление которого пока затруднено из-за слишком ограни
ченного материала.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж, 
верхний ордовик, омукское время (нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан в 
-0,76 км  выше устья.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  RHIPIDOMELLACEA (DALMANELLACEA) SCHUCHERT

et COOPER, 1931,

С Е М Е Й С Т В О  DALMANELLIDAE SCHUCHERT, 1929

Род Paucicrura Cooper, 1956 (синоним Cristiferina  Cooper, 1956)
Resserella (pars): Bancroft, 1928, стр. 54; 1945, стр. 203; Основы палеонтологии, 

19606, стр. 191.
Daltnanella: Schuchert, Cooper, 1932, стр. 120.
Paucicrura: Cooper, 1956, стр. 956; Cave, Dean, 1959, стр. 295; Williams, Wright, 

1963, стр. 29.
Cristiferina: Cooper, 1956, стр. 961.

Т и п о в о й  B H ji= O r t h is  rogata  Sardeson, 1892, стр. 331, табл. 5, 
фиг. 1—4, Северная Америка, Миннесота, верхи среднего ордовика 
(верхи яруса трентон формации Проссер и Декора).

О п и с а н и е  (по Шухерту и Куперу, 1932, стр. 120, и Вилльямсу и 
Райту, 1963, стр. 29).

Dalmanellidae с раковинами, от полуокруглых до полуквадратных, 
замочная линия короче наибольшей ширины, замочные углы закруглен
ные; поперечный профиль от плоско-выпуклого до сильно неравно-двоя
ковыпуклого. Синус на спинной створке и возвышение на брюшной 
обычно хорошо выражены. Макушка незагнутая; дельтирий открытый, 
нототирий занят замочным отростком.. Скульптура пучковидно-ребри
стая; раковинное вещество пористое.

Внутри брюшной створки глубокая дельтириальная полость и мас
сивные зубы, поддерживаемые массивными зубными пластинами. Мус
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кульное поле двураздельное; отпечатки дидукторов удлиненные, более 
длинные, чем отпечатки линейных аддукторов. Отпечатки аджусторов, 
расположенные у основания аддукторов или по бокам от них, обычно 
узкие и продолговатые. Основные ветви мантийных сосудов расходя
щиеся от передних концов дидукторов, направлены к передне-боковым 
краям и ветвятся три раза; при этом ветви второго порядка у краев 
образуют ветвящуюся сеть.

Внутри спинной створки короткий трехлопастной замочный отросток, 
заполняющий нототириальную полость; брахиофоры простые тонкие 
поддерживаются с внутренней стороны раковинным дополнительным 
веществом (основания брахиофор расходятся по отношению к их верши
нам); срединная септа низкая. Мускульное поле спинной створки ма
ленькое, полуовальное или полуокруглое, разделенное низкими попереч
ными перегородками на большие передние отпечатки и меньшие задние 
отпечатки аддукторов.

З а м е ч а н и я .  Необходимо остановиться на истории изучения Pauci- 
crura, так как этот род был выделен при ревизии рода Resserella Ban
croft, 1928 и тесно связан с другими родами, выделенными Банкрофтом 
(Bancroft, 1928, 1945) среди ордовикских дальманеллид Англии.

Купер (Cooper, 1956, стр. 956) изложил причины выделения рода 
Paucicrura, большинство видов которого относилось ранее к роду 
Resserella Bancroft, 1928. Типичным видом рода Resserella Банкрофт 
(Bancroft, 1928) считал Orthis canalis Sowerby, 1839. При этом из форм, 
описанных Соверби под таким же видовым названием, Банкрофт избрал 
в качестве типичного вида форму, происходившую из уинлококих слан
цев (изображенную в работе Мурчисона на табл. 13, фиг. 12). Однако 
именно эта уинлокская форма, как отмечает Купер, по характерным 
признакам отвечает роду Parmorthis Schuchert and Cooper, 1931. По
этому Купер считает названия родов Parmorthis и Resserella синони
мами (Cooper, 1956, стр. 956). Принимая во внимание такое важное об
стоятельство, при котором к роду Resserella было отнесено большое 
количество ордовикских видов, отличающихся от R. canalis (Sow.) из 
уинлокских отложений Англии, Купер пришел к необходимости выде
ления ордовикских видов в самостоятельный род — Paucicrura с типич
ным видом Orthis rogata Sard. Ранее эту группу видов Шухерт и Купер 
(Schuchert, Cooper, 1932) ошибочно включили в род Dalmanella, к кото
рому они отнесли часть форм из вида Orthis testudinaria Hall and Clarke 
(non Dalman), 1892, отождествленных c Orthis rogata Sardeson, 1892. 
Ревизия рода Resserella, предпринятая Купером (1956), была 
полностью принята английскими палеонтологами Кейв и Дин (Cave, 
Dean, 1959).

При этом для обособления карадокских Resserella canalis, впервые 
отмеченных в работе Мурчисона (Murchison, 1839, табл. 20, фиг. 8), 
от уинлокских одноименных форм (Murchison, 1839, табл. 13, фиг. 12а), 
известных в английской литературе в качестве типичного вида рода 
Resserella, Кейв и Дин (1959) вводят для карадокских R. canalis новое 
видовое название — Paucicrura sowerbii (Cave, Dean, 1959, стр. 295, 
табл. 53, фиг. 7—11).

Таким образом, часть видов (ордовикских) из рода Resserella вошла 
в состав рода Paucicrura, а другая часть (с типовым видом Orthis cana
lis Sow.) отвечает диагнозу рода Parmorthis, название которых пред
ставляет собой синоним Resserella.

Ревизия рода Resserella, к сожалению, не отражена в «Основах 
палеонтологии» (19606), где приводится диагноз Resserella и указы
вается в качестве его типичного вида Orthis canalis из ордовика Англии, 
хотя Банкрофт к типичному виду выделенного им рода Resserella (Banc
roft, 1928) отнес уинлокские формы Orthis canalis.
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Кроме этого, в «Основах палеонтологии» (19606) синонимами рода 
Resserella отмечены Onniella Bancroft, 1928 и Soudleyella Bancroft, 1945.

Необходимо отметить, что Купер (Cooper, 1956), выделяя новый 
род Paucicrura, не включил в него роды Onniella и Soudleyella и не при
вел сравнений с этими близкими родами.

Для выяснения соотношений между родами Paucicrura, Onniella и 
Soudleyella обратимся к наиболее детальным исследованиям группы 
«Orthis testudinaria Dalman», освещенным в работе Вилльямса и Райта 
(Williams, Wright, 1963), в которой рассматриваются критерии выде
ления родов сем. Dalmanellidae К Ими отмечено, что при характеристике 
родов этого семейства необходимо рассматривать сочетания следующих 
признаков: строение мускульного поля брюшной створки и соотношение 
длины аддукторов и дидукторов в брюшной створке, степень дифферен
цированности замочного отростка, положение оснований и вершин бра- 
хиофор — сходящихся или расходящихся, и степень развития отпечатков- 
мантийных сосудов. Авторы подчеркивают значение именно соотношения 
оснований и вершины брахиофор, а не развития или отсутствия фуль- 
кральных пластин (гомологичными образованиями которых являются 
поддержки-утолщения). Среди приведенных диагнозов 20 родов сем. 
Dalmanellidae имеются диагнозы Resserella ( = Par тог this) , Paucicrura 
( = Cristiferina) и Onniella (=  Soudleyella). Согласно детальным иссле
дованиям Вилльямса и Райта, в настоящей работе Onniella и Soudleyella 
не включены в синонимику рода Paucicrura, так как они отличаются от 
последнего широким сердцевидным мускульным полем брюшной 
створки, недифференцированным двулопастным замочным отростком и 
слабым развитием васкулярных отпечатков. Близкими чертами родов 
Paucicrura и Onniella (=  Soudleyella) являются: внешний облик рако
вин, положение расходящихся оснований брахиофор по отношению к их 
вершинам, отсутствие фулькральных пластин и соотношение аддукторов 
и дидукторов в брюшной створке.

Наиболее близким к Paucicrura родом является Diceromyonia Wang, 
1949. Сходство выражается в очертаниях, степени выпуклости, скульп
туре поверхности пористых /раковин; одинаковым является внутреннее 
строение: такое же в спинной створке и очень близкое в брюшной, един
ственным отличием от Paucicrura является характер дидукторов, пол
ностью охватывающих аддукторы брюшной створки.

Род Diceromyonia развит в верхнеордовикских отложениях Север
ной Америки (ярус ричмонд, формация Макокета Айовы), возможно, он 
является частично викарирующим по отношению к роду Paucicrura, 
представители которого описаны Купером (Cooper, 1956) из верхов сред
него и верхнего ордовика других штатов Северной Америки (Миннесота, 
Висконсин, Теннесси, Вирджиния).

Представители Paucicrura по облику раковин близки к Dalmanella 
Hall and Clarke, 1892 ( = Wattsella Bancroft, 1928); при этом общими 
чертами являются: часто наблюдаемая синусоидальная уплощенность 
спинной и умеренная выпуклость брюшной створок, характер макушки, 
округленные очертания раковин с замочным краем, короче наибольшей 
ширины, и скульптура, представленная многочисленными пучковидно 
расположенными складками. Отличия Paucicrura заключаются в основ
ном во внутреннем строении: у Dalmanella в спинной створке развиты 
почти параллельные брахиофорные пластины, поддерживающие их 
фулькральные сильные пластины и недифференцированный двулопаст
ной замочный отросток, а в брюшной створке — сердцевидное мускуль
ное поле. Кроме этого, Paucicrura отличаются выдержанным уплощенно-

1 Вилльямс и Райт (Williams, Wright, 1963) считают выделение сем. Onniellidae
несостоятельным.
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выпуклым характером более низких раковин, покрытыл оолес однород
ными тонкими и более многочисленными ребрышками.

С представителями Resserella Bancroft ( = Parmorthis Schuchert et 
Cooper) Paucicrura сходны по плоско-выпуклым раковинам, скульптуре 
поверхности и отсутствию фулькральных пластин в спинной створке, 
Paucicrura отличается от Resserella ( = Parmorthis) более уплощенной 
спинной и менее выпуклой брюшной створками, слабо загнутой макуш
кой, более тонкими, пучковидными ребрышками и чертами внутреннего5 
строения: у Resserella ( = Parmorthis) брюшное мускульное поле малень
кое, сердцевидное, а в спинной створке — массивные расходящиеся бра- 
хиофоры, фулькральные пластины, глубокие зубные ямки, зубчатые с 
внутренней стороны, сильно удлиненное четырехдольное мускульное 
поле.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Англия, конец среднего и начало позднего 
ордовика (зоны Soudleyan — Onnian, по Банкрофту, 1945); Северная 
Америка, конец среднего ордовика (трентон), поздний ордовик (рич- 
монд). Северо-Восток СССР (описывается впервые), начало позднего 
ордовика.

В табл. 5 приведено вертикальное распространение рода Paucicrura 
и близких к нему родов в Англии и в Северной Америке.

Т а б л и ц а  5
Распространение некоторых дальманеллид в конце среднего и в позднем ордовике 

Англии (Шропшир, Bancroft, 1945) и Северной Америки (Wang, 1949; Cooper, 1956)
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Paucicrura  ex gr. sub p lana  Cooper, 1956
Табл. IX, 3—6

М а т е р и а л .  6 целых раковин, 4 брюшных створки и 2 спинных, 
5 отпечатков спинных створок и 1 отпечаток брюшной; найдены в корич
невато-серых пелитоморфных плитчатых известняках.

Оп ис а ни е .  Раковина небольшая (до 20 мм в ширину), плоско-вы
пуклая, округленных очертаний, слабо вытянутая в ширину (отношение- 
длины к наибольшей ширине 0,7—0,9). Замочный край короче наиболь-
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Шей ширины. Замочные углы закругленные. Передний край сильно 
округленный. Толщина раковин достигает 4,5 мм.

Брюшная створка умеренно килевато-выпуклая. Макушка малень
кая, слабо загнутая. Арея слабо вогнутая, короткая низкая 
{табл. IX, 3).

Спинная створка уплощенная с синусоидальной вдавленностью. Наи
более выпуклой является примакушечная часть, несущая довольно рез
кую срединную ложбинку. Эта ложбинка быстро расширяется и выпола- 
живается по направлению к переднему краю (табл. IX, 4). Макушка 
очень маленькая, заостренная, уплощенная и менее загнута, чем макуш
ка спинной створки. Арея короткая, низкая, очень слабо вогнутая.

Скульптура поверхности раковин пучковидно-ребристая. Ребрышки 
угловатые, многочисленные, ветвящиеся; отмечена бифуркация ребер 
трех порядков; первого порядка — в задней трети; второго — у середины 
и третьего — в передней трети. Отщепляющиеся ребрышки являются бо
лее низкими и узкими. На 1 мм переднего края приходится 2—3, реже 
4 ребрышка. Поры мелкие, расположены вдоль пучковидных ребрышек: 
в промежутках между ними и на их склонах (табл. IX, 6).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  В брюшной створке находятся зубы и 
зубные пластины. Мускульное поле двураздельное, маленькое по длине 
•(менее трети раковины). Отпечатки дидукторов и аддукторов неясно 
разграничены. От передних концов отпечатков дидукторов отходят 
сильно расходящиеся ветви мантийных сосудов (табл. IX, 5).

В спинной створке на отпрепарированной поверхности ядра видны 
линейные бороздки, отвечающие срединной септе и двум расходящимся 
брахиофорным пластинкам.

Экз. 278 Экз. 286 Экз. 280 Экз. 279 Экз. 282 Экз. 283

д .................... . . . 16,5 14 14 13 9,0 7
ш ................. . . .  20 17 15 15 10 10
Шзм . . .  15 14 И 13 8 8
д / ш  . . . . . .  0,8 0,8 ' 0,9 0,8 0,9 0,7
т ................ . . — — 4,5 — 3,5 —

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  незначительная: возрастает выпук
лость брюшной створки и уплощенность спинной, последняя у молодых 
форм— вогнутая в передней половине раковины.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Близкими по 
очертаниям, скульптуре и характеру макушек являются позднетрентон
ские североамериканские формы, отнесенные Купером к Paucicrura sub- 
plana (Cooper, 1956, стр. 958, табл. 159, фиг. 14—18), от которых калы- 
чанские формы отличаются вдвое большими размерами и меньшей тол
щиной раковин. Недостаточная изученность внутреннего строения и ка- 
лычанских и североамериканских рассматриваемых форм не позволяет 
их отождествлять.

Калычанские формы близки к Paucicrura sowerbii (Cave, Dean, 1959) 
из верхней части среднего ордовика Англии (верхи нижнего карадока, 
зона Longwillian). Сходство проявляется в очертаниях, степени упло- 
щенности спинной створки, скульптуре, в чертах внутреннего строения; 
при этом калычанские формы отличаются большими размерами 
(в 1,5 раза) и килевидно-выпуклой брюшной створкой, тогда как у 

Р. sowerbii отмечается коленообразный изгиб брюшной створки (Cave, 
Dean, 1959, табл. 53, фиг. 9—И).

Более определенная видовая принадлежность калычанских форм, 
-очевидно, будет выявлена при лучшей их изученности.
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Р а с  iii р о с т  р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж; 
начало позднего ордовика (нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, в 0,76 км выше устья.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  CLITAMBONITACEA 

С Е М Е Й С Т В О  CLITAMBONITIDAE WINCHELL ЕТ SCHUCHERT. 1693 

ПОДСЕМЕЙСТВО ATELELASMATINAE COOPER, 1956 

Род Atelelasm a  Cooper, 1956
Atelelasma: Cooper, 1956, стр. 516; Никифорова и Андреева, 1961, стр. 109.
Т и п о в о й  в ид  — Atelelasma perfectum Cooper, 1956, стр. 522, 

табл. 79, фиг. 3—25; табл. 126, фиг. 41—45; Северная Америка, Теннесси, 
средний ордовик, блэк-ривер (формация Арлин).

Оп и с а н и е .  Клитамбонитиды небольшие: раковины до 23 мм в ши
рину; неравновыпуклые — от уплощенно-выпуклых до неравнодвояко
выпуклых; очертания от полуэллиптических до округленно-четырех
угольных. Замочный край прямой, у одних видов совпадает с наиболь
шей шириной раковины, у других короче последней. Замочные углы 
у большинства видов округленные, прямые или тупые; у некоторых ви
дов — заостренные, оттянутые.

Брюшная створка у одних видов — умеренно выпуклая, с дугообраз
ным продольным профилем, с загнутой макушкой, у других — пирами
дальная, с торчащей оттянутой назад макушкой. Арея брюшной створки 
длинная, высокая, плоская, иногда вогнутая, у разных видов располо
женная по-разному: вертикально, наклонно или горизонтально. Дельти- 
рий широкий, открытый, лишь с боков прикрыт узкими боковыми пла
стинками.

Спинная створка более выпуклая; арея узкая, с хорошо развитым 
хилидием.

Скульптура поверхности раковин ребристая; ребрышки, обычно 
округлые и пустотелые, многочисленные, неравные по ширине, раздваи
вающиеся. Часто видны сближенные концентрические линии нарастания. 
Раковинное вещество волокнистое, неточечное.

В н у т р е н н е е  с т р ое ние .  В брюшной створке — зубы и широкий 
простой спондилий, поддерживаемый короткой срединной септой; по обе 
стороны от септы расположены сильные васкулярные отпечатки, ветвя
щиеся у переднего края. В спинной створке— брахиофоры тонкие, длин
ные, плоские, опирающиеся на округленные брахиофорные валики. Но- 
тотириальная платформа с массивным срединным гребнем, приподни
мающимся к середине створки. Замочный отросток простой. Отпечатки 
аддукторов, округленные или овальные, образуют четырехкамерное поле.

З а м е ч а н и я .  Выделяя род Atelelasma, Купер (Cooper, 1956) отме
тил его отличия от наиболее близкого рода Apomatella Schuchert et Coo
per, 1931: развитие хилидия, отсутствующего у европейского рода, и 
обычно вогнутой ареи. Эти два рода, выделенные Купером в подсемей
ство Atelelasmatinae, резко отличаются от других клитамбонитид откры
тым дельтирием, снабженным у Atelelasma лишь узкими боковыми пла
стинками. Купер отмечает, что этот признак свидетельствует о примитив
ности Atelelasma и Apomatella, являющихся наиболее ранними среди 
клитамбонитид.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик (чези 
и блэк-ривер); СССР — Сибирская платформа, средний ордовик, криво- 
луцкий век (волгинское время) и мангазейский век (чертовское время); 
Северо-Восток, Селенняхский кряж, средний ордовик, сиенское время 
(верхи тарынюряхской свиты) и дарпирское время (верхи калычанской 
свиты).
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Табл. VIII, 6—7; рис. 28

Atelelasma папа Rozman sp. nov.1

Г о л о т и п — ГИН, № 3566/392; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, средний ордовик, верхи сиенского горизонта 
{верхи тарынюряхской свиты).

М а т е р и а л .  12 брюшных и 16 спинных створок плохой сохранности.
Ди а г н о з .  Atelelasma с маленькой раковиной (до И мм в длину), 

неравнодвояковыпуклой, округленно-пятиугольных очертаний; у брюш
ной створки слабо загнутая макушка и вогнутая арея; ребрышки разно
родные, немногочисленные.

Рис. 28. Внутреннее строение Atelelasma папа sp. nov. Средний ор
довик, верхи тарынюряхской свиты,, руч. Калычан, Х2,8.

/  — брюшная створка длиной 11,0 мм, № 3566/431; II — спинная створка длиной 
9,0 мм, № 3566/432; III — спинная створка длиной 10,5 мм\ № 3566/433 (с — сеп
та. сп — спондилий, зм. о .— замочный отросток, б р ф — брахиофоры; брф. в .— 
брахиофорные валики); 1,0; 1,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки

Оп ис а ни е .  Раковина маленькая (до 11 мм в длину); неравнодвоя
ковыпуклая, округленно-пятиугольных очертаний, вытянутая в ширину 
(отношение максимальной ширины к длине— 1,3—1,4); замочный край 
•короче максимальной ширины; замочные углы тупые, закругленные.

Брюшная створка менее выпуклая, наибольшая выпуклость — 
в задней трети; макушка высокая, слабо загнутая; арея слабо вогнутая; 
бока довольно крутые, передний край уплощенный.

Спинная створка является наиболее выпуклой в задней трети; раз
вит мелкий синус, возникающий вблизи макушки.

Скульптура поверхности раковины радиально-ребристая; у макушки 
возникают резкие немногочисленные ребрышки, из которых только еди
ничные расщепляются вблизи макушки; у лобного края на 5 мм ширины 
насчитывается четыре подобных резких ребрышка; между ними вклини-

1 Вид назван по небольшим размерам раковин: папа — карлица.

/

П

брх
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ваклся также немногочисленные, более тонкие ребрышки, которые 
у переднего края расщепляются на еще более тонкие ребрышки.

В н у т р е н н е е  с т р о е ние .  На пришлифовках створок (рис. 28) 
видны: в брюшной створке — зубы, широкий мелкий простой спондилий 
и очень короткая срединная септа; в спинной — тонкий линейный замоч
ный отросток, утолщенная нототириальная платформа, массивные бра- 
хиофоры, опирающиеся на очень тонкие брахиофорные валики; послед
ние срастаются с срединной септой, приподнимающейся впереди. На от
препарированной поверхности ядра брюшной створки видны по обе 
стороны от септы продольные васкулярные отпечатки.

Брюшные створки Спинные створки

экз. 392 экз. 393 экз. 394 экз. 389 экз. 390 экз. 391

д . . . . . . 11,0 7,0 4,5 10,5 7 ,0 6,5
ш . . . . . . 14,0 — 6,0 14,5 9,5 9,0
ш/д . . . . . 1,3 — 1,3 1,4 1.3 1,4
Ш3„ • • . . . 12,0 — 5,0 13,0 8 ,5 7,0

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная: слабо 
изменяются степень вытянутости раковин в ширину и степень выпук
лости створок.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  более заметна: у молодых форм 
брюшная створка более выпуклая, спинная — уплощенная в передней 
половине; ребрышки почти однородные, малочисленные. С ростом увели
чивается выпуклость спинной створки, особенно ее примакушечной 
части, возрастает загиб макушки спинной створки; возрастает число 
ребрышек за счет вклинивания.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Среди извест
ных Atelelasma более близкими к рассматриваемым формам являются 
A. perfectum Cooper (Cooper, 1956, стр. 522, табл. 79, фиг. 3—25; 
табл. 126, фиг. 41—45) из среднего ордовика Северной Америки (блэк- 
ривер). Сходство проявляется в округленно-пятиугольных очертаниях 
раковин с загнутой макушкой и вогнутой ареей брюшной створки. Рас
сматриваемые формы отличаются от A. perfectum меньшими размерами 
раковин, более выпуклыми спинными створками и, что является наибо
лее важным, скульптурой: у рассматриваемых форм наблюдаются мало
численные и более резкие ребрышки, среди которых вклинивающиеся 
ребрышки очень малочисленны.

От других Atelelasma рассматриваемые формы, так же как и А. рег- 
fecium , резко отличаются, так как подавляющее количество известных 
Atelelasma характеризуется пирамидальными брюшными створками 
полуовальных очертаний, с почти горизонтальной плоской ареей и за
остренной макушкой, часто оттянутой назад.

Принимая во внимание отличия от наиболее близкого A. perfectum, 
рассматриваемые формы выделяются в новый вид — А. папа.

З а м е ч а н и е .  Отнесение установленного вида к роду Atelelasma не 
вполне обосновано, так как при плохой сохранности материала не 
выяснен характер дельтидия и хилидия.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
•средний ордовик, позднесиенское время (верхи тарынюряхской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан 
(в 1,5 км выше устья) (10 брюшных и 9 спинных створок), ручей Вол
чий (приустьевая часть) (2 брюшных и 6 спинных створок), верховье 
р. Тарын-Юрях (1 спинная и 1 брюшная створка).
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Табл. X, 1—5, 17
Apomatella carinata: Андреева (в работе Никифоровой и др.), 1955, стр. 71, 

табл. XXVII, фиг. 7—11.
Atelelasma carinatum: Андреева (Никифорова и Андреева), 1961, стр. 111, табл. XVII, 

фиг. 1—22.

Г о л о т и п  — Atelelasma carinatum (Andreeva), Никифорова и 
Андреева, 1961, стр. 111, табл. XVII, фиг. 4; ЦГМ, № 7453/216. Сибир
ская платформа, левый берег Лены (против дер. Кудриной), средний 
ордовик, мангазейский ярус, чертовский горизонт.

М а т е р и а л .  14 брюшных и 18 спинных разрозненных створок хо
рошей сохранности в серых пелитоморфных известняках.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очертаниям 
раковин, характеру ареи и макушек, развитию килевидного поднятия 
на брюшной и синуса на спинной створке, а также по чертам внутрен
него строения (табл. X, 17) рассматриваемые формы отнесены к Atele
lasma carinatum (Andr.). Описание этого вида детально приведено 
О. Н. Андреевой (Никифорова и Андреева, 1961), поэтому здесь отме
чаются лишь некоторые дополнительные черты этого вида. Изученные 
формы из коллекции Селенняхского кряжа в целом крупнее описанных 
с Сибирской платформы (взрослые формы крупнее голотипа в 1,5 раза), 
лишь единичные ленские экземпляры (ЦГМ, № 7435/231 и 7435/232) 
достигают размеров селенняхских. Раковины последних менее вытянуты 
в ширину (отношение максимальной ширины к длине— 1,3—1,4, 
а у форм с Сибирской платформы — 1,5—2,2), приближаясь к округ
ленно-квадратным.

Atelelasma carinatum  (Andreeva), 1955

Брюшные створки

экз. 346 экз. 348

д  . . . . . . . 20,0 13,0
Шзм • • .  . . . 24,5 16,0
ш  . . . .. . . . 25,5 17,0
ш / д  . . . . . .  1 ,3 1,3

Спинные створки

экз. 351 экз. 342 экз. 347
10,0 15,0 16,5
11,0 22,0 19,0
14,0 22,0 23,0

1,4 1,4 1 ,4

Наиболее заметные отличия селенняхских форм выражены в харак
тере синуса и возвышения. Спинная створка более выпуклая, чем 
у ленских форм, с более широким и менее глубоким синусом. Брюшная 
створка селенняхских форм слабо вогнута в продольном сечении и несет 
широкое, низкое возвышение, которое выполаживается к лобному краю. 
При этом вдавленности, ограничивающие с боков возвышение, более ши
рокие и мелкие. У ленских форм возвышение на брюшной створке — 
узкое, высокое, четко протягивающееся к лобному краю, где оно обо
соблено с боков узкими резкими желобками — вдавленностями. Реб
рышки у селенняхских форм более крупные. Указанные отличия, по-ви
димому, свидетельствуют о географической изменчивости A. carinatum.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, верхнее течение Лены 
(в основном) и Подкаменной Тунгуски, средний ордовик, мангазейский 
век, чертовское время (вместе с Mimella раппа Andr.); Северо-Восток, 
Селенняхский кряж, средний ордовик, дарпирское время (калычанская 
свита) (вместе с М. раппа Andr. и Oxoplecia sibirica Nikif.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан, в. 
0,1 км выше первого от устья правого притока (5 брюшных и 15 спин
ных створок), и приустьевая часть р. Сыачан-Нанчи (8 брюшных и 
3 спинных створки).
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О Т Р Я Д  PENTAMERIDA 

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PORAMBONITACEA 

С Е М Е Й С Т В О  SYNTROPHIIDAE SCHUCHERT, 1896

ПОДСЕМЕЙСТВО XENELASMINAE ULRICH ET COOPER, 1936 

Род Xenelasmella  Rozman gen. nov.1
Т и п о в о й  в и д  — Xenelasmella graciosa Rozman gen. et sp. nov.; 

Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, средний ордовик, сиенский 
горизонт (тарынюряхская свита).

Д и а г н о з .  Syntrophiidae с маленькими раковинками, поперечно 
вытянутыми, с коротким прямым замочным краем. Развиты синус на 
брюшной створке и возвышение на спинной. Поверхность радиально
складчатая: складки округленно-угловатые, немногочисленные, изредка 
раздваивающиеся.

Внутри брюшной створки — массивные зубы и почти параллельные 
зубные пластины; внутри спинной створки — две длинные брахиальные 
пластины, образующие брахиофорий; по направлению к переднему краю 
брахиофорий приподнимается над дном створки, благодаря развитию 
низкой срединной септы.

О б о с н о в а н и е  в ы д е л е н и я  рода .  По внутреннему строению 
выделяемый род наиболее близок к Xenelasma Ulrich et Cooper, 1936, 
для которого характерно развитие в брюшной створке разобщенных зуб
ных пластин, а в спинной— узкого брахиофория: сходящихся у дна 
створки брахиальных пластин и низкой септы (Ulrich, Cooper, 1936, 
стр. 631). Выделяемый род отличается от Xenelasma развитием хорошо 
обособленных синуса и возвышения, радиально-складчатой поверх
ностью раковин и особенностями строения брахиофория. Последний — 
широкий, в отличие от узкого у Xenelasma, и приподнимается над дном 
створки по направлению к переднему краю.

По внешнему облику представители рассматриваемого рода удиви
тельно близки к видам рода Rhysostrophia Ulrich et Cooper, 1936 (из 
семейства Syntrophopsidae Ulrich et Cooper, 1936), у которых отмечена 
иное внутреннее строение: развитие в брюшной створке сидячего или 
простого спондилия, а в спинной — длинных, почти параллельных, схо
дящихся у дна створки брахиальных пластин. Ульрих и Купер (Ulrich 
and Cooper, 1938, стр. 240) подчеркивали, что Rhysostrophia по очерта
ниям раковин и внутреннему строению крайне близка к Syntrophopsis 
Ulrich et Cooper, 1936 (входящему также в семейство Syntrophopsidae), 
но резко отличается складчатой поверхностью.

Выделяемый род занимает как бы промежуточное положение между 
семействами Syntrophopsidae к Syntrophiidae, приближаясь по внеш
нему облику к роду из первого семейства — Rhysostrophia, а по внутрен
нему строению к роду из второго — Xenelasma.

Черты внутреннего строения заставляют относить его к семейству 
Syntrophiidae (подсемейство Xenelasminae) и выделять в качестве 
нового рода — Xenelasmella gen. nov.

В и д о в о й  с о с т а в .  Xenelasmella graciosa sp. nov. и X. jacutensis 
sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, средний ордовик, сиен
ское время (тарынюряхская свита).

1

1936.
Род назван по наиболее близкому к нему роду Xenelasma Ulrich et Copper,
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X e net a  sm ell a  g ra c io sa  Rozman sp. nov.1

Табл. XXI, 8—15\ рис. 29

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/374; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан; средний ордовик, сиенский горизонт (верхняя 
половина тарынюряхской свиты).

М а т е р и а л .  Типичные формы — 68 брюшных и 54 спинных створки, 
карликовые (forma папа)— 35 брюшных и 85 спинных створок.

Д и а г н о з .  Xenelasmella с маленькой раковиной (до 15 мм в длину, 
■чаще 5—7 мм) поперечно-овальных очертаний, с сильно закругленными 
замочными углами, прямым коротким замочным краем и слабо загнутой 
макушкой. Глубокий синус и высокое, узкое возвышение рез
ко обособлены. Складки немногочисленные, простые, изредка раз
дваивающиеся.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 15 мм в ширину, чаще до 
5—7 мм), вытянутая в ширину, поперечно-овальных очертаний. Замоч
ный край прямой, немного короче наибольшей ширины. Замочные углы 
сильно закругленные.

Брюшная створка умеренно-выпуклая, с слабо загнутой заостренной 
макушкой; арея короткая, слабо вогнутая. Синус возникает в задней 
трети створки, быстро расширяется и углубляется, резко отграничен 
в передней половине створки. Язычок синуса дугообразный.

Спинная створка более выпуклая, с уплощенной незаметной макуш
кой и высоким, узким, резко отграниченным возвышением (заметным 
со второй трети створки).

Поверхность раковины покрыта немногочисленными радиальными 
•округленно-угловатыми простыми складками. На боках брюшной 
•створки 6—9 складок с каждого бока, на спинной — 7—10. В синусе от
мечены 2—4 складки, чаще 3; на возвышении — соответственно 3—5, 
чаще 4. При этом на возвышении с четырьмя складками наблюдается 
обычно срединная ложбинка, а на возвышении с тремя складками — 
расщепление срединной складки у переднего края. Раздваивание скла
док, как срединных, так и боковых, крайне редко.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  изучено на пришлифовках (рис. 29) и 
в шлифах (табл. XXI, 14—15). В брюшной створке развиты две почти 
параллельные зубные пластины, сла/бо сводящиеся по дну створки; по 
направлению к переднему краю они становятся тоньше и прослежива
ются до 7з—7г длины створки; зубы большие. В спинной створке — бра- 
хиофорий, приподнимающийся над дном створки по направлению к 
переднему краю благодаря развитию простой срединной септы 
(табл. XXI, 15); в наиболее близких к макушке сечениях (рис. 29) септа 
не видна, за редким исключением. Срединная септа протягивается до 
7з. брахиофорий —  до Ча д л и н ы  створки.

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я .  Выделяются типичные 
•формы и карликовые (forma папа). Типичные формы (табл. XXI, 5, 9,11) 
характеризуются более крупными (до 15 мм в ширину) раковинами 
с более выпуклыми спинными створками, с более крупными и малочис
ленными округленными складками, количество которых изменяется отЗ 
до 4 в синусе и от 4 до 5 на возвышении. Карликовые формы 
(табл. XXI, 10,12,13) достигают в ширину 10, чаще 5—7 мм, отлича
ются менее выпуклыми спинными створками с резко выдающимся воз
вышением и более узкими сближенными складками. Общие основные 
признаки: развитие простых округленных немногочисленных складок по 
одному плану в синусе, на возвышении и на боках, резкое обособление

1 Вид назван по облику раковин: gracilis — стройный.
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синуса и возвышения, очертания раковин, характер макушки и замоч
ного края.

В нижней части разреза преобладают типичные формы, в верхней — 
карликовые, наряду с которыми встречены единичные типичные формы.

Брюшные створки Спинные створки

типичная forma папа типичная forma папа

экз. 374 
(голотип)

экз. 376 экз. 380 экз. 381 экз. 382 экз. 379

д  . . . . .  15,0 9,6 5,0 10,0 4,5 4,0
ш  . . . . . 25,0 13,0 6,0 13,0 6,5 6,0
Д/Ш . . . .  0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  наблюдается в увеличении выпук
лости раковин и развитий синуса и возвышения (табл. XXI, фиг. 8—13).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мый вид и описываемый ниже — Xenelasmella jacutensis sp. nov. явля
ются пока только двумя известными видами выделяемого рода Xetielas-

Рис. 29. Внутреннее строение Xenelasmella graciosa gen. et sp. nov.
Средний ордовик, верхи тарынюряхской свиты, Х2,8.

/  спинная створка длиной 6,0 мм, руч. Калычан, № 3566/436; II — брюшная 
створка длиной 11,5 мм, ручей Унга, № 3566/434; III — спинная створка длиной 
12,0 мм, руч. Унга, № 3566/435; зб. п.— зубные пластины; з — зубы; брф — 
брахиофоры; с — септа; 1,0, 1,5 и т. д .— расстояние пришлифовки до макушки

mella. Описываемый вид, близкий к X. jacutensis sp. nov. (см. ниже) по 
очертаниям раковин, изгибу макушки, короткому замочному краю, отли
чается большей индивидуальной изменчивостью, более выпуклой ракови
ной с более резко выраженными синусом и возвышением (последнее 
обычно двураздельное) и более крупными, малочисленными, только из
редка раздваивающимися складками. Эти отличительные признаки, 
а также более раннее появление рассматриваемых форм позволяют вы* 
д лить их в новый вид Xenelasmella graciosa sp. nov.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, сиенское воемя (тарынюряхская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Типичные формы — верховье р. Тарын- 
Юрях, ручьи Унга, Калычан (единичные); карликовые — Унга и Ка- 
лычан (в массовом количестве).

Г о л о т и п — ГИН, № 3566/338; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Унга, средний ордовик, сиенский горизонт *(верхи тарын- 
юряхской свиты).

Ма т е р и а л .  Разрозненные створки, местами в большом количест
ве; имеется ИЗ брюшных и спинных створок.

Д и а г н о з .  Xetielasmella с маленькой раковиной (до 13—15 мм в 
ширину) поперечно-овальных очертаний, почти равновыпуклой; замоч
ный край прямой; замочные углы округленные. Синус и возвышение 
резкие только в передней половине раковины. Складки угловато-округ
ленные, многочисленные, раздваивающиеся.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 13—15 мм в ширину), попе
речно-овального очертания (отношение длины к ширине 0,6—0,8). Наи
большая ширина находится почти на середине раковины. Замочный 
край прямой, короче наибольшей ширины. Замочные углы закруглен
ные. Раковина почти равновыпуклая, спинная створка несколько более 
выпуклая.

Брюшная створка с маленькой слабо загнутой макушкой и слаба 
вогнутой ареей. Синус, возникающий у макушки, быстро расширяется 
и углубляется к лобному краю. Язычок синуса невысокий, дугообраз
ный, слабо загнутый к спинной створке.

Спинная створка уплощенная в примакушечной части с незаметной 
макушкой; возвышение, возникающее во второй трети створки, резка 
повышается к лобному краю; поперечное сечение возвышения дуго
образное.

Г Вид назван по местонахождению — в Якутии.

X e n e la sm e lla  ja c u te n s is  Rozman sp. nov.1
Табл. XXI, 1—7; рис. 30

II

Рис. 30. Внутреннее строение Xenelasmella jacutensis gen. et sp. nov.
Средний ордовик, верхи тарынюряхской свиты, Х2,9.

I — спинная створка длиной 10,5 мм, № 3566/437, руч. Калычан; II — брюшная 
створка длиной 10,0 мм, руч. Унга; обозначения те же, что на рис. 29
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Скульптура поверхности раковин радиально-ребристая: складки уг
ловато-округленные, многочисленные, раздваивающиеся; возникают у 
самых макушек (табл. XXI, фиг. 1, 4, 5). В синусе, вблизи макушки, 
образуются три складки (срединная обычно утолщенная), которые не
равномерно раздваиваются по направлению к лобному краю, где на
считывается 6. иногда 7 складок. Складки, ограничивающие синус, так
же раздваиваются. На возвышении в задней части створки развиты, 
соответственно, 4 складки; некоторые из них раздваиваются: у перед
него края насчитывается 7—4 складки. На склонах возвышения в пе
редней половине часто развиты (по одной) раздваивающиеся складки. 
Боковые складки неравномерно раздваиваются: с каждого бока насчи
тывается по 12—14 складок на брюшной и по 13—15 на спинной створ
ке (у взрослых форм).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На пришлифовках в брюшной створ
ке видны две зубные пластины, почти параллельные, сходящиеся у дна 
створки, и зубы (рис. 30). На пришлифованных спинных створках вид
но строение брахиофория: две длинные брахиальные пластины, просле
живаемые почти до 7з длины створки, сходятся у дна створки. По на
правлению к переднему краю брахиофорий постепенно поднимается 
благодаря срединной простой септе, которая у самой макушки не раз
вита; септа исчезает во второй трети длины створки (рис. 30).

Брюшные створки Спинные створки

экз. 336 экз. 338/1 экз. 340 экз. 341 экз. 337 экз. 59050 экз. 339

д  . ., » * . . 9 , 0 8,0 6,0 5,0 11,0 8,0 7,0
ш  . . . . . .14,0 10,0 7,0 6,0 16,0 12,0 10,0
д /ш . . . .  0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  слабая: отмечены формы 
с более или менее равномерным раздваиванием складок (табл. XXI, 
У, 7) и формы со складками, раздваивающимися только в синусе и на 
возвышении, редко на боках (табл. XXI, 4). Незначительно изменяется 
количество складок: в синусе — 4—7, на брюшной створке— 12—14 с 
каждого бока.

И з м е н е н и я  с р о с т о м  наблюдаются в развитии синуса и воз
вышения от едва намечающихся (табл. XXI, 3) к более резким 
(табл. XXI, У; табл. XXI, 5), а также выражены в возрастании коли
чества складок за счет раздваивания; с ростом изменяются очертания 
от округленно-пятиугольных (табл. XXI, 7) к поперечно-овальным 
(табл. XXI, У).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мый вид, как отмечалось выше (стр. 140), близок по основным внеш
ним чертам к Xenelasmella graciosa sp. nov., отличаясь менее выпук
лой раковиной с менее резко обособленными синусом и возвышением, 
а также более узкими, раздваивающимися, более многочисленными 
складками. Кроме того, описываемый вид отличается менее выражен
ной индивидуальной изменчивостью и более поздним массовым появле
нием в разрезе. Приведенные черты позволяют выделить рассматри
ваемые формы в новый вид — X. jaculensis sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, сиенское время (тарынюряхская свита). Встречен вме
сте с Xenelasmella graciosa sp. nov., преобладает в верхах тарын- 
юряхской свиты.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Бассейн р. Тарын-Юрях — верховье и 
ручьи Секдекун, Унга, Волчий.
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INCERTAE ORDINIS

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  TRIPLESIACEA COOPER, 1944 

С Е М Е Й С Т В О  TRIPLES1IDAE SCHUCHERT, 1913 (OP1K, 1932)

Р од Oxoplecia  Wilson, 1913
Oxoplecia: Wilson, 1913, стр. 81; Cooper, 1956, стр. 539; Никифорова (Основы па

леонтологии), 19606, стр. 206; Никифорова и Андреева, 1961, стр. 199.
Cliftotiia (Oxoplecia): Ulrich and Cooper, 1936, стр. 337.
Cliftonia: Иванов и Мягкова, 1955, стр. 49; Рукавишникова, 1956, стр. 151.

Т и п о в о й  в и д — Oxoplecia calhouni Wilson, 1913.
Оп и с а н и е .  Раковины небольшие, неравнодвояковыпуклые, попе

речно-овальных очертаний. Замочный край короче наибольшей шири
ны; замочные углы тупые или, реже, прямые, закругленные.

Брюшная створка менее выпуклая, со слабой вогнутой ареей; дель- 
тидий узкий, слабо выпуклый; макушка загнутая или заостренная, тор
чащая; под макушкой форамен. Синус широкий, мелкий, возникает у 
макушки или ближе к середине створки. Язычок синуса широкий, обыч
но невысокий, округленно-прямоугольной или дугообразной формы.

Спинная створка более выпуклая, .с очень широкой ареей, с выпук
лым хилидием, с маленькой широкой загнутой макушкой. Возвышение 
широкое, округленное, более резкое .в передней части створки.

Поверхность покрыта радиальными округленными складками, или, 
реже, струйками, количество которых возрастает к переднему -краю, 
благодаря расщеплению и вклиниванию. Концентрические линии нара
стания очень тонкие, сближенные, многочисленные. Раковинное вещест
во волокнистое.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  типичное для триплезиид. В брюшной 
створке — короткие зубные пластины и зубы; в спинной—двураздель
ный замочный отросток и короткие брахиофорные пластинки.

З а м е ч а н и я .  Среди триплезиид наиболее близки к Oxoplecia — 
Triplesia Hall, 1859 и Cliftonia Foerste 1909; сходство проявляется в 
одинаковом внутреннем строении и крайне близкой морфологии рако
вин. От Triplesia с гладкими раковинами Oxoplecia отличаются ра
диально-ребристой или радиально-струйчатой поверхностью раковин. 
Этим двум родам свойственно развитие очень тонких сближенных 
концентрических линий нарастания. От Cliftonia с радиально-ребри
стыми раковинами Oxoplecia отличается типом линий нарастания: 
у Cliftonia они черепитчатые, более резкие, грубые и редко расположен
ные. Кроме того, в морфологии раковин некоторых видов Cliftonia от
мечены признаки асимметрии.

Касаясь вопроса о скульптуре поверхности, необходимо вспомнить, 
что при выделении рода Triplesia Холл (Hall, 1859) отмечал для видов 
этого рода гладкую или иногда сглаженную радиально-струйчатую по
верхность раковин. Это замечание было критически рассмотрено Уль
рихом и Купером (Ulrich and Cooper, 1936, стр. 345), установившими, 
что неясные или сглаженные радиальные струйки видны у Triplesia 
только на ободранной поверхности раковин и являются отпечатками 
мантийных сосудов. Ульрих и Купер считали постоянными признаками 
рода Oxoplecia не только радиально-ребристый или радиально-струйча
тый характер поверхности раковин, но и развитие тонких, тесно распо
ложенных концентрических линий нарастания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний и поздний ордо
вик, ранний силур. В разрезах ордовика наиболее многочисленны в ОТ' 
лсжениях блэк-ривер (середина среднего ордовика), где известно боль-
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шое число раковин с четко (развитыми синусом ,и возвышением и с гру
быми радиальными ребрами (Cooper, 1956). Западная Европа — Анг
лия, поздний ордовик. СССР — Прибалтика, Урал, Казахстан, Новая 
Земля, Сибирская платформа, Северо-Восток (Селенняхский кряж) — 
средний ,и поздний ордовик. Остатки видов Oxoplecia, описанные в со
ветской литературе, характеризуются развитием на поверхности рако
вин радиальных струек или (один казахстанский вид) узких радиаль
ных юближенных ребер.

O x o p le c ia  s ib ir ic a  Nikiforova, 1955

Табл. X, 11—16\ рис. 31
Oxoplecia sibirica: Никифорова (в работе Никифоровой и др., 1955, стр. 78,. 

табл. XI, фиг. 6—8); Никифорова (Никифорова и Андреева), 1961, стр. 200, табл. XIII, 
фиг. 1—7.

Го л о т ип .  Никифорова и Андреева, 1961, стр. 200, табл. XIII, фиг. 1; 
ЦГМ, № 7453/527; Сибирская платформа, Подкаменная Тунгуска, сред
ний ордовик, мангазейский ярус, баксанский горизонт.

М а т е р и а л .  8 целых раковин, 14 брюшных и 39 спинных створок 
хорошей сохранности из темно-серых пелитоморфных известняков.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 17 мм в ширину), округленно
ромбических очертаний, слабо вытянутая в ширину (отношение ширины 
к длине у взрослых форм— 1,2), неравнодвояковыпуклая, трехлопаст
ная. Замочный край короткий, замочные углы сильно закругленные. 
Передний край изогнут в виде высокого дугообразного язычка.

Брюшная створка умеренно выпуклая, наиболее выпуклой является 
ее примакушечная часть с маленькой заостренной, слабо загнутой ма
кушкой. Арея низкая, слабо вогнутая. Дельтидий узкий, слабо выпук
лый, со срединной бороздкой. Бока створки уплощенные. Синус срав
нительно мелкий, возникает во второй трети створки и быстро расши
ряется к лобному краю, где переходит в высокий дугообразный язычок, 
сильно изогнутый к спинной створке. В синусе развита срединная лож
бинка, а язычок, соответственно, слабо заострен.

Спинная створка более выпуклая, с сильно выпуклой, массивной 
примакушечной частью и маленькой округленной сильно загнутой ма
кушкой. Наибольшая выпуклость находится в средней части створки. 
Бока крутые. Возвышение начинается в задней трети створки, невысо
кое, широкое, хорошо обособленное, дугообразное в поперечном се
чении.

Поверхность раковины покрыта многочисленными радиальными 
струйками, количество которых возрастает к переднему краю за счет 
расщепления и вклинивания (табл. X, фиг. 16). Концентрические линии 
нарастания частые, тонкие.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  При пришлифовке раковины видны: 
в брюшной створке — зубы и зубные пластины; в спинной — массив
ный, двураздельный замочный отросток и короткие изогнутые брахио 
форы (рис. 31).

экз. 315 экз. 316 экз. 317 экз. 318

Д ....................... 14,5 11,0 8,0 7,0
Ш ..................   17,0 13,5 11,0 7,0
Ш/Д ....................1,2 1,2 1,3 1,0
Т ....................... 14,0 10,5 7,0 3,5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная, изменя
ются степень обособления возвышения и форма язычка — от заострен
ной до дугообразной.
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И з м е н е н и я  с р о с т о м  четкие: наиболее юные формы характери
зуются уплощенно-выпуклыми брюшными и слабовыпуклыми спинны
ми створками, округленными очертаниями раковин с торчащей острой 
макушкой и слегка изогнутым лобным краем (табл. X, 13). С ростом 
быстро увеличивается выпуклость спинной створки, появляется крутизна 
ее боков, развиваются синус и возвышение, увеличивается изгиб языч
ка синуса к спинной створке; макушка брюшной створки становится 
более загнутой, а арея — более вогнутой. Очертания раковины стано
вятся округленно-ромбическими.

Рис. 31. Внутреннее строение Oxoplecia sibirica Nikif. Средний 
ордовик, калычанская свита, руч. Калычан, раковина длиной 

13,0 мм, № 3566/236, Х2,7.
зб. п — зубные пластины; з — зубы; брф — брахиофорные пластины; 
зм. о. — замочный отросток; 0,5, 2,0 и т. д .— расстояние пришлифовки 

от макушки

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мые формы по очертаниям раковин, развитию синуса и возвышения 
радиально-струйчатой поверхности, по характеру дельтидия и внутрен
нему строению, а также по изменчивости с ростом очень близки к 
Oxoplecia sibirica, детально описанной О. Н. Никифоровой (Никифоро
ва и Андреева, 1961). Селенняхские формы незначительно отличаются 
от сибирских небольшими размерами раковин, более вытянутых в ши
рину, и спинными створками, более выпуклыми, особенно в примаку- 
шечной части. Замочный край у раковин селенняхских форм более за
кругленный и короткий, чем у сибирских, а макушка брюшной створки 
загнутая, тогда как у сибирских форм она заостренная, торчащая. Кроме 
того, у раковин из селенняхской коллекции наблюдается в синусе сре
динная ложбинка, незаметная у сибирских, вследствие чего верхний 
край язычка раковин селенняхских форм слабо заострен.

Как было отмечено О. И. Никифоровой (Никифорова и Андреева, 
1961), О. sibirica близки к Triplesia (Cliftonia) krotovi (Tschern.) из 
средне- и верхнеордовикских отложений Среднего Урала (Иванов и 
Мягкова, 1955, стр. 49, табл. XXIII, фиг. 2) по развитию радиальной 
струйчатости и тонких, сближенных концентрических линий нараста
ния. Селенняхские экземпляры отличаются от этого уральского вида 
мелкими и сильно выпуклыми раковинами с более четко обособленны
ми синусом и возвышением.

Таким образом, рассматриваемые формы наиболее близки к Oxop
lecia sibirica Nikif. Незначительное различие в морфологии раковин 
сибирских и селенняхских форм свидетельствуют, по-видимому, о геог
рафической изменчивости этого вида.

Характерной чертой О. sibirica, особенно селенняхских форм, явля
ется близость этого вида к некоторым видам Triplesia из отложений 
яруса трентон Северной Америки (верхи среднего ордовика) — Т. cus- 
pidata (Hall), Т. nuclea (Hall), T. subcarinatina Coop, и др., от которых 
Oxoplecia sibirica отличается, по существу, только развитием радиаль
ных струек на поверхности раковины. Это отличие явилось решающим 
моментом для отнесения сибирского вида к роду Oxoplecia.
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Сравниваемые североамериканские Triplesia очень близки между со
бой, различаясь только размерами, степенью выпуклости спинной створ
ки, более ранним или поздним возникновением синуса и возвышения. 
Стратиграфически они также очень близки — происходят из отложений 
раннего Трентона (формации Рокленд, Лебанон и др.), выделенных в 
зону Т. extans (Raymond, 1921).

Описанные в американской литературе многочисленные среднеордо
викские Oxoplecia (Cooper, 1956) резко отличаются от О. sibirica гру
борадиальной скульптурой, более резким обсоблением синуса и возвы
шения, более длинным замочным краем и другими, менее существен
ными внешними чертами. Таким образом, устанавливаются более близ
кие соотношения О. sibirica с одновозрастными североамериканскими 
Triplesia, чем с соответствующими по возрасту североамериканскими 
Oxoplecia.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибирская платформа, бассейн Подкамен- 
ной Тунгуски, средний ордовик, мангазейский век (баксанское время) 
и, возможно, поздний ордовик, долборский век; Северо-Восток СССР, 
Селенняхский кряж, средний ордовик, дарпирское время (калычанская 
свита) ((вместе с Mimella раппа « Atelelasma carinatum).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан и ле
вые притоки р. Тарын-Юрях (ручьи Ошибковый, Хоникукичан).

О Т Р Я Д  STROPHOMENIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  PLECTAMBONITACEA COOPER ЕТ WILLIAMS, 1952

С Е М Е Й С Т В О  PLECTAMBONITIDAE JONES, 1928

ПОДСЕМЕЙСТВО PLECTAMBONITINAE JONES, 1928 EMEND OPIK, 1933а 

Род Plectambonites Pander, 1830, emend. Opik, 1930
Plectambonites: Opik, 1930, стр. 23; 1933a, стр. 11; Циттель, 1934, стр. 504; Roger 

(Traite de paleontologie), 1952, стр. 61; Сокольская (Основы палеонтологии), 19606, 
стр. 207.

Т и п о в о й  вид.  Plectambonites planissimus Pander,. 1830, средний 
ордовик, окрестности Ленинграда.

О п и с а н и е  (Opik, 19336, стр. 12). «Раковина вогнуто-выпуклая, 
заметно коленчатая. Ареи обеих створок наклонены друг к Другу под 
более или менее тупым углом. Маленькие дельтирий и нототирий закры
ты выпуклыми пластинками. Поверхность раковины покрыта немного
численными радиальными ребрышками первого и второго порядков и 
тонкими, концентрически расположенными бугорками, придающими по
верхности концентрическую линейность. Замочный край зубчатый. За
мочный отросток простой, не прирастающий к хилидию, и крура. 
В брюшной створке развиты зубные пластины, боковые септы и низкая 
срединная септа. В спинной створке веерообразное мускульное поле про
резано боковыми и двумя срединными септами».

З а м е ч а н и я .  От близкого рода — Plectella Lamansky, 1901, также 
входящего в подсемейство Plectambonitinae, Plectambonites отличается 
внутреним строением (у Plectella хорошо ограничено мускульное поле 
брюшной створки, а в спинной створке развита одна раздваивающаяся 
срединная септа) и некоторыми чертами скульптуры поверхности 
(у Plectella в широких промежутках между ребрышками первого по
рядка расположены тонкие, радиальные струйки, образованные мелки
ми бугорками).
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С о с т а в  рода .  Plectambonites planisslmus Pander, 1830, emends 
Opik, 1933a, P. aranea Opik, 1933a, P. radiatus (Fr. Schmidt.) 1858.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Окрестности Ленинграда, средний ордовик^

P lectam bonites  (?) jacu ticus  Rozman sp. nov.
Табл. XIV, 7—11

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/250; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, средний ордовик, сиенский горизонт (верхи та- 
рынюряхской свиты).

М а т е р и а л .  6 брюшных и 6 спинных створок.
Д и а г н о з .  Plectambonites с раковиной, маленькой (до 14мм в ши

рину), слабо вогнуто-выпуклой, вытянутой в ширину, полуокруглого* 
очертания. Поверхность покрыта немногочисленными резкими радиаль
ными ребрышками двух порядков.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая (до 14 мм в ширину), слабо вог
нуто-выпуклая, полуокруглого очертания (отношение длины к шири
не 0,6). Наибольшая ширина совпадает с прямым замочным краем. 
Замочные углы 80—85°. Передний край сильно закругленный.

Брюшная створка слабо выпуклая; у наиболее взрослых форм — 
близкая к коленчатой (табл. XIV, 7), перегиб начинается в 3/4 длины 
от макушки. Макушка маленькая, торчащая.

Спинная створка уплощенно-вогнутая, макушка незаметная, при
плюснутая.

Скульптура поверхности раковины радиально-концентрическая. Ради
альные ребрышки резкие, немногочисленные; между двумя основными, 
возникающими у макушки, у середины раковины появляются по одному 
такому же резкому дополнительному ребрышку. У переднего края чис
ло ребрышек достигает 9—15, реже 20. Поверхность раковины покрыта 
тонкими сближенными концентрическими линиями нарастания, обра
зованными мелкими бугорками (табл. XIV, 10, 11).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  было вскрыто только в брюшной створ
ке: большое мускульное поле и длинные септы — срединная и боковые..

Брюшные створки Спинные створки
экз. 251 экз. 248 экз. 270 экз. 250 экз. 271 экз. 249

д  .  ., . . 6 ,0 4, 0 3,0 7 ,0 4 , 0 4,5
Ш . .. . .1 0 ,0 7, 0 5,0 1 2 ,0 7,0 7,0
Д/Ш .. . . 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0,6 0 ,6

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  очень незначительная. 
Изменяется число радиальных ребрышек у переднего края (у одинако
вых по размерам раковин)— в пределах двух-пяти ребрышек.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м .  У молодых форм отмечены уплощен- 
но-конические брюшные створки (табл. XIV, 9)у что связано с уплощен- 
ностью примакушечной части створок. С ростом увеличивается выпук
лость брюшных створок, в передней четверти появляется слабоколен
чатый изгиб. С ростом возрастает количество радиальных ребрышек за 
счет появления промежуточных.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По характеру 
скульптуры поверхности, полуокруглым очертаниям и размерам рако
вин, характеру ареи и макушек рассматриваемый вид наиболее бли
зок к Plectambonites planissimus Pander (Opik, 19336, стр. 12, табл. I, 
фиг. 4—6), отличаясь от него меньшими размерами раковин (описыва
емый Эпиком типичный экземпляр достигает 13,4 мм в ширину и
9,5 мм в длину), более слабо выраженным коленчатым изгибом и
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большим количеством радиальных ребрышек (у экземпляра, описанного 
Эпиком, количество ребрышек у переднего края — 12). От Р. агапеа 
Opik (Opik, 19336, стр. 14, табл. I, фиг. 1—3) описываемый вид отли
чается меньшими размерами, притупленными замочными углами и мно
гочисленными радиальными ребрышками (у Р. агапеа у переднего 
края отмечено 6 ребрышек) и сходен по характеру слабовыпуклых, 
нерезко коленчато изогнутых брюшных створок, а также по типу коц- 
центрически-радиальной скульптуры.

Рассматриваемый нами вид является, очевидно, викарирующим п& 
отношению к Р. planissimus и Р. агапеа, известным из окрестностей 
Ленинграда, из нижней части среднего ордовика (таллинского гори
зонта) .

Ввиду того, что внутреннее строение спинной створки селенняхского 
вида остается неизвестным (в связи с плохой сохранностью материала), 
мы относим его условно к роду Plectambonites — Р (?) jacuticus sp. 
nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, сиенское время (верхи тарынюряхской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан и Унга.

С Е М Е Й С Т В О  LEPTESTIIDAE OPIK, 1933 

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTESTIINAE OPIK, 1933

Род Тitanam bonites Cooper, 1956
Тitanambonites: Cooper, 1956, стр. 717.

Т и п о в о й  в ид  — Titanambonites medius Cooper, 1956, стр. 721, 
табл. 178, фиг. 9—21; табл. 185, фиг. 11 —13; Северная Америка, штат 
Теннесси, средний ордовик, формация Атенс (нижняя часть яруса блэк- 
ривер).

Оп и с а н и е .  Раковины вогнуто-выпуклые, вытянутые в ширину 
(до 40 мм), наибольшая ширина совпадает с замочным краем. Очер
тания от полуэллиптических до округленно-прямоугольных. Замочные 
углы слабо оттянутые или закругленно-остроугольные. Передний край 
широко округленный. На обеих створках развиты очень узкие ареи.

Брюшная створка умеренно выпуклая, с широкой плоской макуш
кой. Псевдодельтидий длинный, узкий. Спинная створка вогнутая. Хи- 
лидий узкий, выпуклый.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Внутри брюшной створки наблюда
ются большие зубы, зубные пластины отсутствуют. Мускульное поле 
большое— отпечатки дидукторов длинные, протягиваются до середины 
створки и ближе к переднему краю. У передних концов дидукторов рас
положены конусообразные утолщения (остатки ручных спиралей). Ад
дукторы маленькие, находятся впереди заднего соединения дидукторов^ 
Аджусторы длинные, расположены у заднебоковых краев дидукторов. 
Овариальные ямки маленькие. Срединные васкулярные отпечатки про
тягиваются от передних концов дидукторов через конусообразные утол
щения. Более тонкими являются боковые васкулярные отпечатки.

Внутри спинной створки наблюдается коленчато-изогнутая внут
ренняя поверхность с большим мускульным полем, разделенным сре
динной септой. В примакушечной части эта септа низкая, по направ
лению к переднему концу быстро повышается. Замочный отросток ко
роткий, трехлопастной, средняя лопасть более длинная. Брахиофоры 
короткие, расходящиеся. Основные васкулярные отпечатки представ
лены двумя ветвями, расположенными по бокам срединной септы, га
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еще одной парой, протягивающейся в переднебоковой части мускульно
го поля — от смыкания задних и передних аддукторов. Овариальные 
ямки хорошо развиты.

Скульптура поверхности: развиты тонкие радиальные струйки оди
наковой толщины, но в нескольких генерациях. Струйки пересечены 
тонкими, частыми концентрическими линиями нарастания. Псевдопоры 
мелкие, радиально расположенные.

З а м е ч а н и я .  При описании этого рода Купер (Cooper, 1956, стр. 
717) отмечал его наибольшее сходство с родом Sowerbytes Teichert, 
1937 по очертаниям раковин, внутреннему строению брюшной створки 
и характеру замочного отростка спинной створки. Представители 
Titanambonites отличаются от Sowerbytes большими размерами рако
вин, деталями скульптуры поверхности (отсутствуют более тонкие 
радиальные струйки в промежутках между более широкими) и, что 
является основным отличием, отсутствием боковых септ в спинной 
створке.

По скульптуре поверхности, очертаниям раковины, внутреннему ко
ленчатому изгибу спинной створки, строению замочного отростка и раз
витию спинной септы Titanambonites наиболее сходен с Leptestia Bek- 
ker, 1922, от которой отличается иными очертаниями мускульных по
лей и внутренним строением: у Leptestia в обеих створках развиты 
краевые валики, в задней половине брюшной створки по обе стороны 
от срединной септы имеются отпечатки спиралей.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Купер (Cooper, 1956, елр. 718) отмечал, 
что Titanambonites, так же, как Sowerbytes, является среднеордовик
ским (из раннего блэк-ривера) американским родом. В СССР пред
ставители этого рода описываются впервые из среднего ордовика Се- 
ленняхского кряжа — из отложений дарпирского времени (калычанской 
свиты).

T itanam bonites p la n u s  Rozman sp. nov. 1
Табл. XIII, 1—7

Г о л от и п — ГИН, № 3566/211; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, средний ордовик, дарпирский горизонт (верхи 
калычанской свиты).

Ма т е р и а л .  Одна полная раковина, 25 брюшных створок (в том 
числе и ядер) и 16 спинных створок (в том числе и ядер).

Д и а г н о з .  Titanambonites с небольшой раковиной (до 25 мм в ши
рину) иолуэллиптического очертания, сильно вытянутой в ширину и 
слабо вогнуто-выпуклой. Поверхность покрыта радиальными струйками 
одинаковой ширины, образующимися в разных генерациях. Псевдопоры 
удлиненные, радиально расположенные. Концентрические линии нара
стания тонкие.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая, вогнуто-выпуклая, сильно вытя
нутая в ширину (отношение ширины к длине— 1,6—2,0), полуэллипти- 
ческого очертания. Замочный край прямой, равен наибольшей ши
рине. Замочные углы слабо оттянутые. Передний црай широко окру
гленный.

Брюшная створка слабо выпуклая: отношение длины по изгибу к 
длине по прямой не превышает 1,1, чаще составляет 1,05—1,07. Макуш
ка широкая, уплощенная, низкая. Наиболее выпуклой является средин
ная часть створки. Арея очень узкая, линейная, с узким дельтирием 
{табл. XIII, 1).

1 Видовое название дано по характеру уплощенной (для этого рода) раковины: 
.planus — плоский.
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Спинная створка уплощенно-вогнутая, с коленчатым изгибом внут
ренней поверхности, неотраженным снаружи. В срединной части развита 
вдавленность, отвечающая выпуклости в срединной части брюшной 
створки. Макушка маленькая, приплюснутая, незаметная. Арея очень 
узкая, линейная.

Скульптура поверхности раковины радиально-струйчатая. Развиты 
струйки, одинаковые по ширине; среди них, кроме основных наблю
даются еще четыре генерации струек, возникающих в- примакушечной 
части, вблизи середины, в передней трети и у переднего края (табл. XIII,. 
7). Концентрические линии нарастания тонкие, сближенные, не всегда 
хорошо заметные (табл. XIII, 7). На поверхности иногда развиты сла
бые концентрические морщины.

Псевдопоры мелкие, удлиненные. На внутренней поверхности ство
рок они заметны в виде удлиненных мелких бугорков, радиально рас
положенных между струйками, что подчеркивает кажущуюся линейную 
струйчатость второго порядка (табл. XIII, 7). На неглубоко ободран
ной поверхности раковин псевдопоры имеют вид удлиненных, линейна 
расположенных ямочек (табл. XIII, 2).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Внутри брюшной створки находятся 
крупные зубы. Мускульное поле большое. Отпечатки дидукторов в виде, 
двух лопастей протягиваются на середину створки. Отпечатки аддукто
ров в виде удлиненной ромбовидной площадки расположены между рас
ходящимися передними частями дидукторов (табл. XIII, 5). Отпечатки 
аджусторов расположены у заднебоковых краев дидукторов (табл. XIII, 
5). У передних окончаний дидукторов находятся округленные конусо
видные утолщения — остатки ручных спиралей (табл. XIII, 5). Васку
лярные отпечатки образуют две основные ветви, отходящие от перед
них внутренних краев дидукторов, и более тонкие боковые ветви, из ко
торых отдельные пересекают мускульное поле. Васкулярные отпечатки 
интенсивно дихотомируют в передней трети створки.

Внутри спинной створки имеется коленчатый изгиб на расстоянии 
немного более 2/3 длины створки от макушки. Замочный отросток ко-* 
роткий, расщепляющийся по направлению к брюшной створке на три 
лопасти, из которых срединная наиболее длинная (табл. XIII, 5, 6)- 
Брахиофоры короткие, расходящиеся (табл. XIII, 6). Срединная септа 
в примакушечной части невысокая, к переднему краю поднимается, 
доходит до коленчатого изгиба (табл. XIII, 6). Мускульное поле боль
шое, занимает большую часть створки. Васкулярные отпечатки вееролг 
расходятся от примакушечной части створки и интенсивно дихотоми
руют в передней трети — на шлейфе изгиба (табл. XIII, 6).

Брюшные створки Спинные створки

экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз.
191 202 215 207 209 193 211 201 203 192 212 194

ш зм • • . „ 25 25 24 22 20 20 24 22 23 21 19 14
д  . . . . . 13 15 13 12 12 10 ,5 12 12 11 12 ,5 9 8
^ и зг . . 14 16 15 13 13 11
Шэ-/Д • . . .  1 ,9 1 ,7 1 ,8 1 ,8 1 ,6 1 ,8 2 ,0 1 ,8 2 ,0 1 ,7 2 ,0 1 ,7

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная, слаба 
изменяется отношение ширины к длине — от 1,6 до 1,9 у брюшных ство
рок и от 1,7 до 2,0 у спинных створок.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  не наблюдалась.
О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Из северо

американских Titanambonites наиболее близкими к paccMaTpHBaeMOMyj 
виду являются: Т. medius Cooper и Т. crassus (Willard). }
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Сходство с 7. medius (Cooper, 1956, стр. 721, табл. 178, фиг. 9—21; 
табл. 185, фиг. И —13) заключается в очертаниях и размерах раковин, 
изменчивости отношения ширины к длине, а также в удивительно сход
ном строении мускульного поля брюшной створки. Селенняхский вид 
отличается менее резкими концентрическими линиями нарастания, упло
щенной раковиной и более низкой макушкой брюшной створки. От 
7. crassus (Cooper, 1956. стр. 720, табл. 181, фиг. 1—9), с которым рас
сматриваемый вид сходен по размерам и очертаниям раковин, а также 
по слабому развитию концентрических линий нарастания, отличается 
уплощенностью раковин и неясным ограничением мускульного поля 
спинной створки в заднебоковых частях раковины: у 7. crassus боковые 
валики, закругляясь, примыкают к окончаниям брахиофор.

Приведенные отличия позволяют выделить рассматриваемые формы 
в новый вид — 7. planus sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, нозднедарпирское время (верхи калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,1 км выше первого пра
вого притока.

С Е М Е Й С Т В О  SOWERBYELLIDAE OPIK, 1930

ПОДСЕМЕЙСТВО SOWERBYELLINAE OPIK, 1930 

Род Sow erbyella  Jones, 1928

Sowerbyella: Jones, 1928, стр. 384; Циттель, 1934, стр. 704; Wilson, 1946а, стр. 50; 
Roger (Traite de paleontologie), 1953, стр. 62; Рукавишникова, 1956, стр. 141; Рыыму- 
сокс, 1959, стр. 12; Сокольская (Основы палеонтологии), 19606. стр. 209.

Т и п о в о й  вид  — Leptaena sericea Sowerby, 1839, стр. 636, 
табл. XIX, фиг. 1; Англия, средний ордовик, нижний карадок, нижний 
бала.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, от 7,5 до 22,5 мм по длине замоч
ного края, с выпуклой брюшной и вогнутой спинной створкой; очерта
ния от полуовальных до полуокруглых. Наибольшая ширина раковины 
находится вблизи замочного края или совпадает с ним. Замочные углы 
изменяются от почти прямоугольных до заостренных, иногда оттянутых. 
Арея низкая. Треугольный дельтирий частично закрыт дельтидием.

Поверхность раковины покрыта радиальными округленными тонкими 
дифференцированными струйками: между основными, более резкими, 
расположены нитчатые струйки второго порядка. Иногда у замочного 
края развиты морщинистые складки. Вся поверхность покрыта тонкими 
концентрическими линиями нарастания.

Псевдопоры расположены рядами в промежутках между радиаль
ными струйками.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Внутри брюшной створки находятся 
зубы и хорошо развитые зубные пластины, которые ограничивают с 
боков мускульное поле. Мускульные отпечатки разделены короткой сре
динной септой, раздваивающейся впереди под прямым или острым 
углом. Удлиненно-овальные большие отпечаши дидукторов хорошо раз
виты; узкие отпечатки аддукторов расположены по обе стороны от сре
динной септы. Внутри спинной створки расположен простой замочный 
отросток и короткие круральные пластины. Удлиненные отпечатки ад
дукторов не всегда четко отграничены впереди и по бокам; внутренние 
края аддукторов килеобразно повышены, иногда между ними развита 
срединная септа. Передние повышенные края аддукторов вдаются в 
бугорчатое васкулярное поле.
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З а м е ч а н и я .  Наиболее детальное изучение рода Sowerbyella бы
ло проведено А. К. Рыымусоксом (1959), который выделил два подрода: 
Sowerbyella (Sowerbyella) Jones, 1928 и S. (Viruella) Roomusoks, 1959.

Подрод Sowerbyella (S.) объединяет виды, для которых характерны 
•относительно узкие промежутки между более резкими основными реб
рышками и отсутствие срединной септы в спинной створке. Типичным 
видом этого подрода считается Leptaena sericea Sowerby, 1839.

К другому подроду — Sowerbyella (Viruella) — отнесены виды, от
личающиеся относительно широкими промежутками между основными 
ребрышками и развитием срединной дорзальной септы, равной или пре
вышающей внутренние килеобразные краевые повышения отпечатков 
аддукторов.

Из других родов подсемейства Sowerbyellinae к подроду Sower
byella (Sowerbyella) наиболее близок Thaerodonta Wang, 1949 по очер
таниям раковин, скульптуре поверхности и внутреннему строению; отли
чительными признаками Thaerodonta служат зубчатость замочного края 
и четкое развитие интрамускулярных септ в спинной створке. Наиболее 
близки к подроду Sowerbyella (Viruella) из других родов подсемейства 
Sowerbyellinae — Parodonta Roomusoks (1961, msc), Eoplectodonta Koz- 
lowskii, 1929 (emend. Cooper, 1956), Anisopleurella Cooper, 1956 и 
Alwynclla Spjeldnaes, 1957.

От Parodonta, сходной по очертаниям, скульптуре, внутреннему 
строению (срединная дорзальная септа хорошо развита), S. (Viruella) 
отличается отсутствием зубчиков вдоль замочного края и хорошим раз
витием зубных пластин.

От Eoplectodonta, также сходной по скульптуре и внутреннему стро
чению, S. (Viruella) отличается отсутствием зубчиков у замочного края.

От Anisopleurella, близкой по очертаниям раковин, гладкому замоч
ному краю и по основным чертам внутреннего строения спинной створ
ки, Sowerbyella (Viruella) отличается более многочисленными основ
ными радиальными ребрышками и более развитым мускульным полем 
брюшной створки: у S. (Viruella) отпечатки дидукторов вдвое больше 
по размерам и разделены септой, отсутствующей у Anisopleurella.

Сходство с Alwynella заключается в очертаниях раковин, скульпту
ре и в основных чертах внутреннего строения мускульного поля спинной 
створки со срединной септой; при этом Sowerbyella (Viruella) от
личается отсутствием зубчиков у замочного края и более развитым 
мускульным полем брюшной створки: у Alwynella отмечено примитив
ное, нелопастное мускульное поле брюшной створки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Англия 1, средний и поздний ордовик; Нор
вегия, средний ордовик (серия Chasmops); СССР, Прибалтика, средний 
феерия виру) и поздний (серия харью, только один вид) ордовик; 
Казахстан, Чу-Илийские горы, средний ордовик (андеркенское, отарское 
и дуланкаринское время); Северо-Восток, Селенняхский кряж, средний 
ордовик, туренское время, (волчинская свита) и поздний ордовик, омук- 
ское время (нальчанская свита); зарубежная Азия, Индия, Гималаи, 
•ордовик (вероятно, средний и поздний); Южные штаты Шань, ордовик 
(серия Naungkangyi); Северная Америка, Аппалачи, средний ордовик, 
поздний чези (один вид, верхи формации Линкольншир), блэк-ривер 
(до восьми видов), ранний и средний трентон (семь видов); Невада, 
средний ордовик, начало чези (один вид, верхний Погонип) конец сред
него ордовика (два вида, сланцы зоны Reuschella) .

А. К. Рыымусокс (1959) подчеркивает, что из английских видов, первоначально 
отнесенных к Sowerbyella (Jones, 1928), только немногие ордовикские остаются в пре
делах этого рода, остальные, в том числе все силурийские, принадлежат к другим
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Sow erbyella  ex gr. ne g r it  as  (Willard)

Табл. XIV, 3—6

М а т е р и а л .  8 брюшных и 7 спинных створок из органогенно-обло
мочных известняков.

Оп и с а н и е .  Sowerbyella с маленькой раковиной, крыловидной, 
сильно вытянутой в ширину. Замочный край раковины прямой, за
мочные углы оттянутые, слабо заостренные, передний край округлен
ный.

Брюшная створка неравкомерновыиуклая: наиболее выпуклой яв
ляется срединная часть, довольно резко выступающая над пологими 
боковыми (табл. XIV, 4). Макушка маленькая, загнутая.

Спинная створка соответственно неравномерновогнутая; наиболее 
вогнутой язляется срединная часть (табл. XIV, 5, 6). Макушка упло
щенная, незаметная.

Скульптура поверхности радиально-струйчатая (табл. XIV, 5, 6): 
развиты радиальные ребрышки двух порядков, ребрышки второго по
рядка возникают во второй трети раковины. Между двумя радиальными 
ребрышками расположены три-четыре нитевидные струйки. У переднего 
края на 1 мм приходится 3 радиальных ребрышка и до 8 нитевидных 
струек.

Внутреннее строение неизвестно из-за плохой сохранности.

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  и и з м е н е н и я  с р о с 
т ом не наблюдались вследствие малочисленности материала.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Селенняхские 
формы наиболее близки к Sowerbyella negritus (Willard), описанной из 
среднеордовикских отложений Северной Америки Виллардом (Willard* 
1928, стр. 278, табл. 3, фиг. 13), Баттсом (Butts, 1942, стр. 72, табл. 81, 
фиг. 21, 22) и более подробно Купером (Cooper, 1956, стр. 78, 8, 
табл. 197, фиг. 1 —10). Наиболее близкими чертами являются: неравно
мерная выпуклость (и соответственно вогнутость) створок, вследствие 
чего на брюшной створке развито срединное поднятие, а на спинной 
створке — вдавленность; небольшие размеры и очертания раковин и их 
сильная вытянутость в ширину (отношение длины к ширине по замоч
ному краю обычно составляет 0,5), а также радиально-струйчатый ха
рактер скульптуры. Селенняхские формы отличаются от североамери
канских 5. negritus меньшими размерами раковин (североамериканские 
достигают 15 мм по длине замочного края), отсутствием неясных мел
ких складок в передней части раковины, наблюдаемых у североамери
канских, а также менее многочисленными нитевидными струйками (у 
раковин североамериканских форм насчитывается две — восемь струек 
в интервале между основными, более редкими ребрышками).

Эти незначительные, по существу, отличия, а также невыясненное 
внутреннее строение селенняхских форм и сравниваемых североамери
канских S. negritus не позволяют безоговорочно относить селённяхские: 
формы к S. negritus.

Принадлежность этого вида к роду Sowerbyella и к подроду также 
не является бесспорной, так как его внутреннее строение остается.", не
известным.

Брюшные
створки

Спинные створки 
экз. 244 экз. 245

9,0 9,0
5,5 5,0 
0,6 0,5
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка (штаты Теннесси и 
Вирджиния), средний ордовик (начало блэк-ривер). Рассматриваемые* 
остатки 5. ex gr. negritus происходят из Селенняхского кряжа (Северо- 
Восток СССР), из отложений среднего ордовика, туренского горизонта 
(волчинской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Волчий и Унга.

Sow erbyella  (So w erb ye lla ) sladensis  Jones, 1928

Табл. XI, 1—4- табл. XIV, 1—2
Leptaena sericea: Davidson, 1871 (part.), табл. 48, фиг. 14, 18, 19.
Sowerbyella sladensis: Jones, 1928, етр. 421, табл. XXI, фиг. 14—17; Алихова и др.,. 

1954, стр. 28, табл. XV, фиг. 1—6.

М а т е р и а л .  6 неполных раковин, 104 брюшных и 56 спинных ство
рок из темных пелитоморфных известняков.

Оп и с а н и е .  Sowerbyella (S.) с небольшой раковиной (до 2 см в 
ширину), умеренно вогнуто-выпуклой, сильно уплощенной (толщина^ 
достигает 1—2 мм) и вытянутой в ширину (отношение длины к ширине 
0,5—0,7). Очертания раковин полуэллиптические, реже округленно-пря
моугольные; наибольшая ширина — у замочного края. Замочные углы 
слабо округленные или слабо оттянутые.

Брюшная створка умеренно и равномерно выпуклая, с маленькой 
макушкой и очень низкой ареей (табл. XI, 2, 3). Дельтирий равносто
роннетреугольный.

Спинная створка умеренно и равномерно вогнутая, с уплощенной не
заметной макушкой и линейной, очень низкой ареей.

Скульптура поверхности раковины радиально-струйчатая, четко диф
ференцированная (табл. XIV, У, 2). Между утолщенными основными 
радиальными струйками расположены нитевидные (5—7 в каждом ин
тервале). Промежутки между нитевидными струйками несут мелкие 
поры (табл. XI, 1—4\ табл. XIV, У), которые на внутренней поверхности, 
створок заметны в виде удлиненных тонких бугорков (табл. XI, 4), 
В средней части створки, у середины ее длины, на 5 мм приходится д<г 
7 утолщенных радиальных струек; некоторые из промежуточных ните
видных утолщаются к переднему краю, где количество утолщенных 
радиальных струек на 5 мм возрастает до 10.

В н у т р е н н е е  с т р о е ние .  В брюшной створке находятся зубы и 
зубные пластины. Мускульное поле (табл. XI, 2) небольшое, не дости
гающее половины длины створки. Отпечатки дидукторов удлиненно
овальные, сильно выклинивающиеся у передних концов. Наружной их 
границей служат зубные пластины, а внутренней — срединная короткая 
(до 2—3 мм) септа, раздваивающаяся впереди под углом 40—60°; ко
роткие ветви срединной септы не достигают середины створки. Дидук- 
торы несут диагональные септы, по одной в каждой лопасти (табл. XI,. 
2). Аддукторы узкие, короткие, расположены по обе стороны от сре
динной септы.

Васкулярные отпечатки наблюдаются в виде двух ветвей, начина
ющихся в пределах дидукторных отпечатков и сильно ветвящихся к пе
реднебоковым краям. Срединная часть створки не несет васкулярных 
отпечатков (табл. XI, 2).

^Внутреннее строение спинной створки менее изучено в связи с пло
хой сохранностью. Замочный отросток не сохранился. На некоторых 
створках видны лишь обломки (крура и «илеобразных внутренних краев  ̂
мускульного поля; срединная септа не сохранилась. На некоторых эк
земплярах видны низкие краевые утолщения в виде валикообпазной 
к-аймы (табл XI, 4)
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Брюшные створки

экз. 242 экз. 241 экз. 220 экз. 227

, Спинные створки

экз. 226 экз. 238 экз. 235 экз. 233

15.0 18,0 9,0 5,0
20.0 18,0 14,0 10,0
0,7 0,6 0,6 0,5

11,0 12,0 8,0  6,0
18,0 16,0 14,0 12,0
0,6 0,7 0,6 0,5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  очень незначительная: 
изменяется количество нитевидных струек от 4 до 7 между утолщенны
ми радиальными струйками; слабо изменяются очертания раковин от 
полуэллиптических до округленно-прямоугольных.

И з м е н ч и в о с т ь  с р о с т о м  также незначительная: слабо воз
растает выпуклость брюшной и соответственно вогнутость спинной 
створок и увеличивается вытянутость в ширину.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описываемые 
формы очень сходны с Sowerbyella (5.) sladensis. выделенными Джон
сом из верхнеордовикских отложений Южного Уэльса (Jones, 1928, 
стр. 421, табл. XXI, фиг. 14—17). Сходство проявляется в размерах и 
очертаниях раковин, характере их радиально-струйчатой, четко диффе
ренцированной скульптуры и ложнопористой микроскульптуры поверх
ности и внутреннему строению брюшной створки; менее выяснено сход
ство внутреннего строения спинных створок. Внешнее сходство рассмат
риваемых форм с S. (5.) sladensis выявлено также при непосредствен
ном сравнении с раковинами S. (S.) sladensis из отложений верхнего 
ордовика (ашгиллия) Южного Уэльса (Пемброкшайр, вблизи селения 
Ротберт), хранящимися в Геологическом музее Тартуского универси* 
тета (из коллекции Бристольского университета).

Близкими являются также формы, описанные Давидсоном (см. си
нонимику) как Leptaena sericea. К их сходным признакам относятся 
размеры и очертания раковин, строение мускульного поля, тип васку
лярных отпечатков, а также характер радиально-струйчатой скульптуры 
поверхности. Рассматриваемые нами формы незначительно отличаются 
•от английских, описанных Давидсоном, более многочисленными ните
видными струйками (5—7 в промежутке между утолщенными радиаль
ными вместо 3—4, отмеченных Давидсоном).

Селенняхские формы очень близки к Sowerbyella sladensis из ни
зов верхнего ордовика Литвы, описанным Т. Н. Алиховой (см. синони
мику), отличаясь от последних большей вытянутостью раковины в 
ширину, менее выпуклыми брюшными створками. В работе Т. Н. Али
ховой не приведено внутреннее строение брюшной створки, а среди 
рассматриваемых форм нет экземпляров с сохранившимся внутренним 
строением спинных створок, что затрудняет их сопоставление.

Из других видов наиболее близким к рассматриваемым формам 
является 5. sericea (Sow.), описанная из верхов среднего ордовика 
Англии (Davidson, 1871; Jones, 1928), Норвегии (Holtedahl, 1916), Ка
захстана (Рукавишникова, 1956) и Северной Америки (Hall and Clarke, 
1893). Они близки по очертаниям и размерам раковин и общим чертам 
скульптуры и внутреннего строения. В отличие от S. sericea рассматри
ваемые формы характеризуются резкодифференцированной радиально
струйчатой скульптурой, развитием диагональных септ, секущих дидук- 
торные отпечатки в брюшной створке, более острым углом разветвления 
срединной септы в брюшной створке, а также более уплощенными и 
более вытянутыми в ширину раковинами.

З а м е ч а н и я .  А. К. Рыымусокс (1959, стр. 13—14) в обзоре подро 
да Sowerbyella (Sowerbyella) отмечает, что вид S. (S.) sladensis, как и 
его подвид S. (S.) sladensis simulans, отличается от других представи
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телей рода Sowerbyella хорошо развитыми диагональными септами в 
спинной створке, отсутствием валиков, ограничивающих передние и бо
ковые края отпечатков аддукторов, и сравнительно узкой замочной впа
диной. Указанные признаки, по мнению А. К. Рыымусокса, сближают 
эти виды с видами рода Thaerodonta Wang.

Однако представители рода Thaerodonta Wang резко отличаются 
зубчатым краем раковин, что не позволяет, даже при наличии перечис
ленных выше сходных признаков, сравнивать с ними Sowerbyella (So
werbyella) sladensis и 5. (5.) sladensis simulans.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Англия, в основном Уэльс, конец позднего 
ордовика (поздний бала); Литва, поздний ордовик (везенбергские 
слои); Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, поздний ордовик 
(нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,76 км выше устья.

S ow erbye lla  (Sow erbye lla ) asperecoste lla ta  Rozman sp. nov.1
Табл. XI, 6—9

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/263; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, верхний ордовик, омукский горизонт (нальчан
ская свита).

М а т е р и а л .  16 брюшных и 10 опинных створок.
Д и а г н о з .  Sowerbyella (Sowerbyella) с неболышши, вытянутыми 

в ширину (до 20 мм) раковинами с радиально-волнистой поверхностью 
передней половины, с грубыми многочисленными, нечетко дифференци
рованными ребрышками.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая (до 20 мм в ширину), умеренно 
вогнуто-выпуклая, полуэллиптического очертания, сильно вытянутая в 
ширину (отношение длины к ширине составляет 0,5—0,7). Наибольшая 
ширина совпадает с длинной замочного края. Замочные углы слабо 
оттянутые, заостренные.

Брюшная створка умеренновыпуклая, наибольшая выпуклость от
мечена в задней трети раковины. Макушка маленькая. В передней по
ловине поверхность створки волнистая: в срединной части развиты три 
широкие, низкие радиальные складки, средняя из которых обособлена 
широкими мелкими впадинами (табл. XI, 6, 7). Эти волнистые складки 
сильно изменчивы, иногда срединная складка совсем не развита и в 
передней половине брюшной створки наблюдается широкий уплощенный 
синус (табл. XI, S).

Спинная створка умеренновогнутая, с уплощенной незаметной ма
кушкой. Радиальные волнистые складки в передней половине створки 
развиты слабее, чем на брюшной створке: обычно хорошо выражена 
одна срединная широкая низкая складка, отвечающая синусовидной 
уплощенности брюшной створки (табл. XI, 9).

Скульптура поверхности радиально-струйчатая, слабо дифференци
рованная (табл. XI, 5, <§, 9). Радиальные струйки угловатые, резкие для 
совербиелл. В примакушечной части их дифференциация незаметна. Во 
второй трети отдельные струйки утолщаются, между ними насчиты
вается до двух — пяти более тонких. В передней трети возникают пу
тем утолщения дополнительные, более широкие струйки. Количество 
струек увеличивается по направлению к переднему краю за счет раз
дваивания и вклинивания. У переднего края на 5 мм приходится 15— 
^0 струек, из которых три-четыре утолщенные.

Струйки пересечены тонкими многочисленными концентрическими 
линиями нарастания. В промежутках между струйками расположены

Вид назван по развитию грубых ребрышек: aspere — грубо, costa — ребро.
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правильными рядами довольно крупные псевдопоры, наблюдаемые на 
внутренней поверхности в виде удлиненных бугорков (табл. XI, 5, б).

В н у т р е н н е е  с т р о е ние .  В брюшной створке развиты зубы и 
зубные пластины; последние хорошо видны на отпрепарированном ядре 
(табл. XI. 6, 7). Мускульное поле короткое, расположено в задней тре
ти створки. Отпечатки дидукторов удлиненно-овальные, снаружи от
граничены зубными пластинами; внутренней их границей служит корот
кая срединная септа, раздваивающаяся впереди под углом 70—80°.

В спинной створке внутреннее строение наблюдалось только на од
ном ядре с частично сохранившимся мускульным полем: отпечатки 
аддукторов едва достигают половины створки, они почти не обособле
ны с боков, внутренние края их килеобразно повышены. Срединная 
септа отсутствует. Замочный отросток не сохранился.

Брюшные створки Спинные створки
экз. 263 

(голотип)
экз. 265 эмз. 267 экз. 262 экз. 268 экз. 266 экз. 269 экз. 264

"̂ ИЗГ • • * . . 11,0 14,0 12,0 8,0 6,0 11,0 8,0 8,0
Ш3„ • . . . . 20,0 20,0 20,0 13,0 10,0 18,0 15,0 13,0

^ и з г ^ з м  '. . . 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  значительная; изменяют
ся радиально-волнистые складки в передней половине раковины; от бо
лее или менее четко развитых трех складок на брюшной створке с раз
деляющими их двумя мелкими ложбинками (табл. XI, 5, 7). до двух 
низких складок с синусовидной вдавленностью между ними (табл. XL 
S). Соответственно изменяются радиально-волнистые складки спинной 
створки.

И з м е н ч и в о с т ь  с рос т ом.  У молодых форм отсутствует диф
ференциация радиальных струек и не развиты волнистые складки. 
С ростом наблюдается дифференциация радиальных струек и разви
ваются более или менее заметные широкие волнистые складки.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По развитию 
птроких радиально-волнистых складок в передней половине раковины 
описываемый вид сравнивается с Sowerbyella (Sowerbyella) trivia Room. 
(Рыымусокс, 1959, стр. 27, табл. IV, фиг. 5—12) из средней части ви
русной серии среднего ордовика (горизонты Д 1 и Дн) Эстонии. При 
этом рассматриваемый вид отличается большими раковинами полуэл- 
липтических очертаний, более вытянутыми в ширину и менее выпуклы
ми, более резкими угловатыми и менее многочисленными радиальными 
струйками и менее выдержанными и широкими радиальными волнисты
ми складками в передней половине раковины. Кроме этого, описывае
мый вид отличается от 5. (S.) trivia более короткой срединной септой 
брюшной створки и коротким мускульным полем спинной створки.

По характеру скульптуры поверхности выделяемый вид близок к не
которым среднеордовикским североамериканским совербиеллам (из яру
са блэк-ривер), описанным Купером (Cooper, 1956). Наиболее близким 
из этих североамериканских видов является S. (S.) socialis Cooper 
(Cooper, 1956, стр. 798, табл. 198, фиг. 24—42). Сходство заключается 
в полуэллиптических очертаниях умеренно вогнуто-выпуклых раковин, 
сильно вытянутых в ширину, и характере их скульптуры — развиты мно
гочисленные, относительно резкие, слабо дифференцированные струйки, 
пересеченные частыми тонкими концентрическими линиями нарастания. 
Описываемый вид отличается широкими радиально-волнистыми склад
ками в передней половине раковины, тогда как раковина S. (S.) socia
lis имеет только срединное килевидное возвышение на брюшной и 
отвечающую ему уплощенность на спинной створке. Раковина
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•описываемого вида в 1,5 раза больше по рамерам и более вытянута в 
ширину. Радиальные струйки являются более резкими и менее много
численными: на 1 мм переднего края — 3—4 струйки, а у S. (S.) socialis 
на 1 мм — 5 струек. Наконец, срединная септа с ее ветвями в брюшной 
створке более короткая, чем у S. (S.) socialis, где концы ветвей дости
гают середины створки.

По сильно поперечно вытянутой и слабо выпуклой раковине с корот
ким мускульным полем брюшной створки к описываемому виду близок 
подвид, выделенный Спьелднесом из верхов среднего ордовика Норве
гии (зоны 4b y )— S. (S.) sericea askerensis (Spjeldnaes, 1957, стр. 92, 
табл. 6, фиг. 5), который, однако, отличается хорошо дифференцирован
ными радиальными струйками, меньшими размерами раковины с более 
сильно оттянутыми замочными углами.

Сочетание нерезко дифференцированных относительно грубых мно
гочисленных радиальных ребрышек и радиально-волнистых широких 
пологих изменчивых складок в передней части раковины, наряду с раз
витием маленького мускульного поля в брюшной створке, позволяет 
выделить описываемый вид как новый — S. (5). asperecostellata sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
поздний ордовик, омукское время (нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,6 км выше устья.

Sow erbyella  (?) ro tunda  Roztnan sp. nov.1

Табл. XII, 1—5

Ло л о т и п  — ГИН, № 3566/285; Северо-Восток СССР, Селеннях
ский кряж, ручей Калычан, верхний ордовик, омукский горизонт (наль
чанская свита).

М а т е р и а л  — две брюшные и две спинные створки.
Ди а г н о з .  Sowerbyella с небольшой (до 18 мм в ширину) ракови

ной округленного очертания. Брюшная створка килевидная, макушка 
торчащая, арея высокая, слабовогнутая. Скульптура поверхности ра
диально-струйчатая, слабо дифференцированная; струйки относительно 
грубые. Псевдопоры крупные, расположены рядами.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая (до 18 мм в ширину), округлен
ного очертания. Замочный край прямой, отвечает наибольшей ширине 
раковины и равен или немного меньше длины раковины. Замочные 
углы закругленные.

Брюшная створка (табл. XII, 7, 2) умеренно и килевидно выпуклая, 
с маленькой торчащей макушкой. Килевидность, наиболее резкая в 
примакушечной части, исчезает в передней трети створки. Арея высо
кая, слабо вогнутая.

Спинная створка уплощенно-вогнутая, с срединной вдавленностью 
в задней трети, отвечающей килевидному возвышению брюшной створ
ки; макушка незаметная.

Скульптура поверхности раковины радиально-струйчатая. В прима- 
кушечиой части развиты довольно грубые округленные струйки без 
следов дифференциации; их число быстро возрастает к переднему краю 
за счет раздваивания и вклинивания. При этом в середине раковины 
между двумя основными более широкими струйками насчитывается 
одна — четыре более тонкие струйки, а у переднего края — до шести — 
девяти (табл. XII, 5). Псевдопоры крупные, расположены рядами меж
ду струек, на внутренней поверхности створок отражены в виде бугор
чатых радиальных рядов (табл. XII, 4У 5).

1 Вид назван по очертанию раковин: rotundus — округленный.

157



В н у т р е н н е е  с т р о е ние .  На ядре брюшной створки (табл. XII, 
2) видно маленькое мускульное .поле со срединной короткой раз
дваивающейся спереди септой, ограничивающей изнутри отпечатки^ 
дидукторов; внешними ограничениями дидукторов служат короткие 
зубные пластины. Внутреннее строение спинной створки неизвестно.

Брюшные створки Спинная
створка

экз. 285 экз, 287 экз. 288
д . . . . . . 12,5 13,0

(неполная)
14,0

Ш3„ . . . . . 12,5 16,0 18,0
Д/шзм • • . . 1,0 — 0,7
Дизг • • • . . 14,0 16,0

(неполная)
—

Изменчивость индивидуальная и изменения с ростом не прослежены 
в связи с малочисленностью материала.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По округлен
ным очертаниям раковин, килевидности брюшной створки, груборади
альной, неравномерно и нечетко дифференцированной скульптуре рас
сматриваемый вид сильно отличается от известных совербиелл. В связи 
с тем, что внутреннее строение спинной створки осталось, неизвестным, 
родовая принадлежность этого вида не вполне обоснована. Внутреннее 
строение брюшной створки, характер радиально-струйчатой скульптуры 
и псевдолор отзечают признакам рода Sowerbyella, поэтому рассмат
риваемый вид выделяется как Sowerbyella? rotunda sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
поздний ордовик, омукское время (нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,76 км выше устья.

INCERTAE FAMILIAE

Род Ptychoglyptus Willard, 1928
Ptychoglyptus: Willard, 1928, стр. 283; Cooper, 1956, стр. 815; Spjeldnaes, 1957,. 

стр. 58; Сокольская (Основы палеонтологии), 19606, стр. 210.

Т и п о в о й  в и д  — Ptychoglyptus virginensis Willard, 1928, стр. 283, 
табл. 2, фиг. 12; средний ордовик (ярус блэк-ривер) Северной 
Америки.

О п и с а н и е  по Куперу (Cooper, 1956, стр. 815). Раковины тонкие, 
рафинисквиноидные по очертаниям и по профилю; внутренние ареи 
хорошо развиты, при этом на спинной створке арея короче, чем на 
брюшной.

Поверхность покрыта ребрышками двух размеров. Немногочислен
ные широкие ребрышки, возникающие у макушки, проходят до краев 
раковин. Между ними вклиниваются такие же по ширине немногочис
ленные ребрышки. В интервалах между ними развиты радиальные 
струйки, пережатые концентрическими грубыми морщинами, часто 
изогнутыми в виде шевронов.

Внутри брюшной створки — маленькие и резкие зубы, зубные 
пластины короткие и слаборазвитые; маленькое мускульное поле, почти 
ограниченное дельтириальной полостью; короткие васкулярные 
отпечатки. Внутренняя арея апсаклинного типа, развит псевдодель- 
тидий.

Внутри спинной створки — замочный отросток, расщепленный на 
три лопасти в задней части, соединен с удлиненными круральцыми
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пластинами. Срединная септа слабо развита, но протягивается п о чт  
до середины створки. Внутренняя арея анаклинного типа, нототирий 
частично закрыт хилидиальными пластинами.

Состав рода — около 12 видов.
З а м е ч а н и я .  В «Основах палеонтологии» (19606) род Ptychoglyp

tus, отнесенный к надсемейству Plectambonitacea. не введен в какое- 
либо семейство (incertae familiae). Купером (Cooper, 1956) этот род 
был отнесен к семейству Sowerbyellidae Opik, 1930 и к подсемейству 
Ptychoglyptinae Cooper, 1956. Отличием этого подсемейства от типичных 
совербиеллин Купер считал слабое развитие септ спинной створки, 
Спьелднес (Spjeldnaes, 1957) также отнес Ptychoglyptus к семейству 
Sowerbyellidae Opik, 1930, но считал этот род представителем подсе
мейства Leptestinae Opik, 1933. Последнее представляется ошибочным, 
так как внутреннее строение Ptychoglyptus, описанное Купером и 
Спьелднесом, сильно отличается от внутреннего строения лептестин: 
отсутствуют краевые валики, ограничивающие мускульные поля обеих 
створок, мускульные поля очень маленькие, замочный отросток соединен 
с круральными пластинами. Более правильным представляется выделе
ние Ptychoglyptus в подсемейство Ptychoglyptinae Cooper, 1956.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик, начало 
блэк-ривер (для остатков видов, известных из других частей разреза 
североамериканского ордовика, внутреннее строение остается пока не 
изученным, вследствие чего их родовая принадлежность является не 
совсем определенной); Норвегия, средний ордовик, верхняя часть 
хасмопсовой серии, верхи зоны 4 by (Spjeldnaes, 1957); Бирма, ордо
вик, серия Naungkangyi (Reed, 1936); СССР, Северо-Восток, Селениях- 
ский кряж, поздний ордовик, омукское время (нальчанская свита).

P tych o g lyp tu s  bella ru g o su s  Cooper, 1930 

Табл. XII, 6
Ptychoglyptus bellarugosus: Cooper (Schuchert and Cooper), 1930, стр. 269, табл. U 

фиг. 5.

Г о л о т и п  — Ptychoglyptus bellarugosus Cooper, 1930, стр. 269v 
табл. 1, фиг. 5; Северная Америка, Квебек (Perce), верхний ордовик.

М а т е р и а  л. Одна неполная брюшная створка.
О п и с а н и е .  Ptychoglyptus с небольшой раковиной; брюшная 

створка достигает 16 мм в ширину и 12 мм в длину, умеренно выпук
лая, вытянутая в ширину, овального очертания, с прямым замочным 
коаем.

Наиболее характерным признаком как для описанных Купером 
неполных раковин, так и для рассматриваемой является своеобразная 
скульптура поверхности (табл. XII, фиг. 6). Развиты пять тонких чет
ких, широко расставленных радиальных ребрышек: одно срединное и 
по два боковых, протягивающихся от макушки до краев створки. Между 
этими ребрышками развиты узкие, выдержанные, многочисленные, 
концентрические, линейные морщинки, не продолжающиеся непрерывно 
из одного сектора в другой, а срезанные радиальными ребрышками. 
Вся поверхность раковины покрыта нитчатыми радиальными струйками, 
пережатыми концентрическими морщинами.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  не известно (так же, как и голотипа).
О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описанный 

вид имеет своеобразную скульптуру, удивительно точно повторяющую 
скульптуру североамериканского голотипа.

Других птихоглиптусов, описанных Купером (Cooper, 1956) и 
другими, этот вид резко отличается: немногочисленными (пятью) основ
ными радиальными ребрышками, очень узкими выдержанными резкими
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концентрическими морщинами и очень тонкими и многочисленными 
■нитчатыми пережатыми радиальными струйками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Квебек, поздний ордо
вик; Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, поздний ордовик (наль- 
ианская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,76 км выше устья.

P tychog lyp tus  sp. й
Табл. XII, 7

М а т е р и а л .  Две неполные спинные створки.
Оп и с а н и е .  Створки очень маленькие (длина спинных створок 

.достигает 4 мм, ширина — 7 мм), эллиптические, вытянутые в ширину, 
^умеренно вогнутые, наиболее вогнута срединная часть, бока уплощен
ные. Замочный край прямой, совпадает с наибольшей шириной.

Поверхность створок (табл. XI[, 7) покрыта немногочисленными 
(семью) радиальными ребрышками, протягивающимися от макушки 
до краев. Концентрические морщины, развитые в секторах, разделен
ных радиальными ребрышками, не всегда четкие, относительно широ
кие и не всегда параллельны переднему краю (в пределах сектора). 
Радиальные струйки пережаты концентрическими морщинами. Между 
двумя радиальными ребрышками (в секторе) насчитывается семь — 
девять радиальных струек.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  неизвестно.
Ввиду ограниченности материала и его плохой сохранности опреде

ление вида невозможно. Наиболее близким видом по скульптуре и 
размерам является североамериканский Ptychoglyptus virginensis 
Willard (Cooper, 1956, стр. 818, табл. 173, фиг. 1—4, только) из сред
него ордовика нижней части яруса блек-ривер Алабамы. Селенняхские 
формы отличаются от этого вида менее изогнутыми концентрическими 
морщинами, более грубыми и М1алочисленными радиальными струйками 
и отсутствием вклинивающихся радиальных ребрышек, что характерно 
для Р. virginensis.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
ручей Калычан, поздний ордовик, омукское время (нальчанская свита), 
средний ордовик, харкинджинское время (верхи сыачанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,76 км выше устья; ручей 
Нальчан.

Н А Д С Е МЕ Й С Т В О  STROPHOMENACEA SCHUCHERT, 1896

СЕМЕЙСТВО RAFINESQUINIDAE SCHUCHERT, 1893 

ПОДСЕМЕЙСТВО OPIKININAE SOKOLSKAJA, 1960 

Род Opikina Salmon, 1942
О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Выделяя род Opikina, Сальмон (Salmon, 

1942) отмечала, что и до нее многие исследователи подчеркивали отли
чия некоторых Rafinesquina от типичных R. alternata (Conrad) и др. 
Так, Эпик (Opik, 1930) писал, что род Rafinesquina является неоднород
ным, в нем выделяется группа видов типа R. dorsata Bekker, отличаю
щаяся от группы R. alternata более развитыми септами спинной створки 
и иным строением замочного отростка. При выделении рода Opikina 
Сальмон (Salmon, 1942) подчеркивала два главных отличия этого рода 
от Rafinesquina: более сложное внутреннее строение спинной створки
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Opikina — развитие пяти септ вместо трех у Rafinesquina и иной харак
тер псевдопор, мелких, тесно и беспорядочно расположенных, тогда 
как для Rafinesquina характерны крупные, различимые невооружен
ным глазом псевдопоры, расположенные правильными рядами. Необ
ходимо отметить, что и для рода Rafinesquina Сальмон (Salmon, 1942) 
отмечала различие во внутреннем строении спинной створки отдельных 
видов. Ею были выделены три типа — R. trentonensis (Conrad) с при
митивным строением мускульного толя спинной створки, R. sardesoni 
Salmon и R. ponderosa Ulrich со сложным строением мускульного поля. 
Различия в строении мускульного поля спинной створки R. sardesoni 
Salmon, R. camerata (Conrad) и видов из рода Opikina представля
ются при этом очень нечеткими. Если к этому добавить, что Rafines
quina sardesoni и R. camerata характеризуются невыдержанными ря
дами крупных псевдопор (Salmon, 1942, стр. 587—588), то оба главных 
отличительных признака Rafinesquina от представителей рода Opikina 
представляются по отношению к этим видам расплывчатыми.

Вильсон (Wilson, 1944, 1946а) при детальном описании видов Rafi
nesquina и Opikina также отмечает два главных отличительных при- 
знака этих родов, приведенные ранее Сальмон (Salmon, 1942).

Сальмон (Salmon, 1942) и вслед за ней Вильсон (Wilson, 1944, 
1946а) придавали большое значение степени выпуклости и характеру 
изгиба раковин, относя эти черты морфологии к видовым признакам. 
Так, среди признаков, по которым составлен ключ для определения 
видов Rafinesquina и Opikina, Сальмон (Salmon, 1942) приняты в ос
новном степень выпуклости брюшной створки и расстояние коленчато
го изгиба от макушки. Вильсон (Wilson, 1946а) делит описываемые ею 
RafinesquinU на три большие группы по степени выпуклости брюшных 
створок: слабо выпуклые, сильно выпуклые и коленчато-изогнутые 
формы.

В диагнозах Rafinesquina и Opikina, приведенных Т. Н. Алиховой 
(1951, 1953) в основном по Сальмон (Salmon, 1942), сравнительная ха
рактеристика этих родов опущена. Диагнозы Opikina и Rafinesquina, 
приведенные Т. Н. Алиховой (1951), не позволяют провести резкую 
грань между видами Opikina и теми видами Rafinesquina, которые отли
чаются развитием двух пар боковых септ в спинной створке и отвечают 
типу R. sardesoni mo Сальмон (Salmon, 1942). Т. Н. Алихова относит их 
к высокоорганизованным Rafinesquina, в отличие от примитивных, ли
шенных боковых септ — типа R . trentonensis по Сальмон (Salmon, 
1942). При описании Opikina и Rafinesquina Т. Н. Алихова (1951) отме
чает резко отличное строение псевдопор: мелкие, густо расположенные, 
без определенного порядка псевдопоры у Opikina и радиальные ряды 
крупных псевдопор у Rafinesquina. При этом Т. Н. Алихова не останав
ливает внимания на том, что у многих Rafinesquina со сложным строе
нием мускульного поля спинной створки (типа R. sardesoni) Сальмон 
(Salmon, 1942) наблюдала неправильное расположение псевдопор.

В монографии, посвященной строфоменидам Русской платформы, 
А. Н. Сокольская (1954) в сравнительной характеристике Opikina и 
Rafinesquina, кроме двух главных различий этих родов, выявленных 
Сальмон, привела также и следующие: 1) наличие всегда более или 
менее резко выраженной коленчатости у Opikina, тогда как у боль
шинства видов Rafinesquina она отсутствует; 2) всегда резко выра
женная дифференциация радиальной скульптуры у Opikina\ у боль
шинства видов Rafinesquina она не наблюдается; 3) отсутствие кон
центрических морщин у рода Opikina, несмотря на сильно развитую 
коленчатость, тогда как у Rafinesquina она иногда имеется; 4) присут
ствие внутри брюшной створки Opikina срединной септы, отсутствую
щей у Rafinesquina.
11 Труды г и н . вып. 106, 161



Однако при ознакомлении с многочисленной литературой видно,. 
что из этих четырех признаков только резко выраженная дифферен
циация радиальной скульптуры и развитие срединной септы внутри 
брюшной створки являются постоянными отличительными чертами 
Opikina от Rafinesquina. Что касается развития концентрических мор
щин, то последние наблюдаются иногда и у Opikina вблизи замочного- 
края, хотя и не такие резкие, как у некоторых Rafinesquina — R. (Play- 
fairia).

А. Н. Сокольская (1954) в своей работе придерживается мнения о 
гетерогенности рода Rafinesquina, считая возможным выделение в нем 
двух подродов — Rafinesquina (Rafinesquina) и Rafinesquina (Playfai
ria) (Reed). К последнему она относит рафинесквины с более выпук
лыми коленчато-изогнутыми раковинами, у которых висцеральный диск 
брюшной створки покрыт ясными концентрическими морщинами, а 
внутреннее строение спинной створки и характер псевдопор такой же,, 
как и у типичных Rafinesquina (Rafinesquina).

При изучении рафинесквинид Сибирской платформы О. Н. Андреева 
(Никифорова и Андреева, 1961) пришла к выводу о том, что порядок, 
расположения псевдопор едва ли может служить надежным система
тическим признаком для отнесения видов к роду Rafinesquina или к 
роду Opikina. О. Н. Андрееза считает излишним выделение родов- 
Daciylogonia Cooper et Ulrich, 1942, Macrocoelia Cooper, 1956 и Opi- 
kinella Wilson, 1944, входящих по всем признакам в род Opikina. 
О. Н. Андреева считает также более правильным отнесение Rafinesqu
ina типа R. sardesoni к роду Opikina по строению мускульного поля 
спинной створки.

При выделении Macrocoelia Купер (Cooper, 1956, стр. 891) писал, 
что представители этого рода с трудом отличаются от некоторых видов 
Opikina. Сходство между этими двумя родами проявляется во внут
реннем строении, в характере псевдопор и макроскульптуре. Отличия 
незначительные: 1) крупные умеренно и сильно выпуклые брюшные- 
створки рсжовин Macrocoelia лишены коленчатого изгиба; 2) дельтирий 
брюшных створок Macrocoelia может быть не закрыт псевдодельтидием 
или частично закрыт, тогда как последний у Opikina обычно хорошо 
развит; 3) мускульные поля у Macrocoelia являются более широкими, в 
спинной створке боковые септы (четыре) менее резкие, чем у Opikina; 
срединная септа более развитая, чем у Opikina.

Очевидно, эти незначительные отличия могут быть положены в ос
нову выделения только подрода, а не рода. Более сильное развитие 
мускулов и септы, ограничивающих аддукторы в спинной створке, а 
также периферийного валика, расположенного ближе к переднему 
краю, тесно связано с более крупными размерами раковин Macrocoelia. 
Отличительными признаками подрода Opikina (Macrocoelia) Cooper 
служат в таком случае только: большие размеры раковин (шириной 
до 78 мм, чаще в 30—40 мм), умеренно и сильно выпуклых, отсутствие 
коленчатого изгиба и слабое развитие псевдодельтидия или его отсут
ствие.

О. Н. Андреева (Никифорова и Андреева, 1961) считает излишним 
выделение не только родов Opikinella и Macrocoelia, входящих, по ее 
мнению, в род Opikinax но также и выделение рода Daciylogonia Ulrich 
et Cooper, 1942. Представители рода Dactylogonia близки к видам из 
рода Opikina по вогнуто-выпуклым, коленчато-изогнутым раковинам 
и по внутреннему строению: в брюшной створке Dactylogonia развито 
низкое срединное поднятие, к которому прикрепляются аддукторы, № 
широкие дидукторы, а в спинной— четыре/резкие боковые септы, вис
церальное поле окружено валиком.
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Однако несмотря на эти сходные признаки, между Opikina и Dactylo- 
gonia существуют большие различия, не позволяющие считать их од
ним родом: срединная септа в спинной створке раковин Dactylogonia 
очень слабо развита или совсем сглажена; раковины в большинстве 
своем маленькие, сильно вытянутые в ширину, с тонкой, не всегда 
четко дифференцированной макроскульптурой, с более развитыми вы
сокими ареа.

В состав рода Opikina следует, по-видимому, включить Platymena 
Cooper, 1956; отличия последнего от Opikina заключаются в уплощен
ном характере раковин (с плоско-выпуклым профилем), в развитии 
тонкого замочного отростка и развитии валиков, обрамляющих висце
ральные части обеих створок. Эти отличия при очень близком харак
тере скульптуры и одинаковом внутреннем строении могут служить, 
очевидно, только подродовыми.

Таким образом, известные в литературе данные по сравнительной 
характеристике двух близких родов Opikina и Rafinesquina заставляют 
осторожно подходить к отнесению изучаемых видов к первому или вто
рому из этих родов.

Ознакомление с литературными данными, изучение коллекции 
рафинесквинид ордовика Селенняхского кряжа, сравнение последних с 
ордовикскими .рафинескви нидами Сибирской платформы (коллекция 
О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой, ЦГМ), Эстонии (коллекция 
А. К. Рыымусокса, Тарту) и Северной Америки (коллекция Колум
бийского университета, США) \  позволили прийти к следующим вы
водам.

1. Среди известных видов рода Opikina различаются три группы:
а) в первую группу, характерными видами которой являются 

О. dorsata (Bekker) и типовой вид О. septata Salmon, входят прибал
тийские и часть североамериканских 2 Opikina, которые отличаются ма
ленькими сильновыпуклыми, часто вздутыми раковинами с типичными 
опикиноидными псевдопорами, с развитием на мускульном поле спин
ной створки пяти резких острогребенчатых септ. К этой группе могут 
быть отнесены Opikina dorsata (Bekker), О. minnesotensis (Winchell),
О. dorsaiiformis Cooper, О. gregaria Cooper, 0. tumida, Wilson, 0. sep
tata Salmon, 0. parvula Cooper, 0. pulchella Cooper и др.

б) Вторая, более многочисленная группа опикин включает в ос
новном североамериканские и некоторые сибирские виды. Характерным 
представителем этой группы является Opikina formosa Cooper. Виды, 
составляющие эту группу, характеризуются обычно крупными умерен
но и сильно вогнуто-выпуклыми, часто коленчато-изогнутыми ракови
нами, иногда с концентрическими короткими морщинами у замочного 
края (О. speciosa Cooper, О. eximia Cooper и др.), с типичными опики
ноидными псевдопорами, с развитием в спинной створке пяти невысо
ких (одна срединная), часто нерезких септ. К этой группе относятся: 
Opikina inquassa Sardeson, О. transitionalis (Okulitch), 0. ruedemanni 
Salmon, 0. ampla Wilson, 0. hemisphaeria Wilson, 0. ovalis Wilson,
0. eximia Cooper, 0. expatiata Cooper, 0. formosa Cooper, O. speciosa 
Cooper, 0. glabella Cooper, 0, quadrata Cooper и др.

в) К рассмотренной выше группе опикин очень близка часть северо
американских видов, типа Rafinesquina sardesoni Salmon, не отвечаю
щих основным диагностическим признакам рода Rafinesquina Hall. Ви
ды, входящие в эту группу, характеризуются умеренно и сильно вы
пуклыми, коленчато-изогнутыми раковинами. Псевдопоры носят

2 Хранится в Тартуском университете.
г г г о ЕдИлНичные виды из них встречены на Сибирской платформе и на Северо-Востоке 

— о. parvula Cooper.
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Т а б л и ц а  6

Соотношение основных морфологических признаков представителей R a fin e sq u itia  и O pik in a

Rafinesquitia. Opikina

г В спинной створке развиты одна или, чаще, 
три септы; в брюшной створке септа отсут
ствует.

Псевдопоры крупные, расположены ради
альными рядами между ребрами

В спинной створке развиты пять септ, в брюшной имеется срединная септа

Псевдопоры крупные, распо
ложены неправильными ряда
ми, маленькие, густо располо
женные в задней части и бо
лее крупные, реже располо
женные в передней части

Псевдопоры маленькие, тесно расположенные, без определенной ориентировки

Тип R. (Rafinesquina) Тип. R. {Playfairia) Тип Rafinesquina sardesoni
Тип

Opikina
formosa

Тип Opikina dorsata Тип Opikina (Macrocoelia) Тип Opikina {Platymena)

Раковины с низкой 
или умеренно выпук
лой брюшной створкой

Раковины с выпук
лой брюшной створкой 
коленчато-изогнутые, 
с концентрическими 
морщинами на висце
ральном диске

Раковины достаточно крупные, с уме
ренно и сильно выпуклой брюшной створ
кой, обычно коленчато-изогнутые; септы 
мускульного поля спинной створки низ
кие, обычно нерезкие.

У замочного края иногда развиты не
многочисленные концентрические морщи
ны.

Раковины маленькие 
сильно выпуклые, до 
вздутых; септы мус
кульного поля остро
гребенчатые

Раковины крупные,' умерен
но и сильно выпуклые, без ко
ленчатого изгиба, боковые сеп
ты мускульного поля спинной 
створки низкие, срединная — 
— сильно развитая. Дельти- 
рий открыт или частично за
крыт

Раковины маленькие, плоско- 
выпуклые; радиальные струй
ки слабо дифференцированны; 
висцеральные части обеих 
створок ограничены перифе
рийными валиками



промежуточный характер между псевдопорами Opikina и Rafinesquina, 
они довольно крупные, но расположены невыдержанными рядами; иног
да псевдопоры изменяются от мелких, густо расположенных в задней ча
сти раковины до более крупных, реже расположенных в передней части 
раковины. В брюшной створке обычно развита срединная септа. 
В спинной створке развиты пять септ; реже наблюдается переходный 
тип мускульного поля спинной створки от примитивно построенного, 
как у Rafinesquina, к сложному — R. equipunctata Wilson. Некоторые 
из видов, входящих в эту группу, например R. deerensis Salmon, могли 
бы быть отнесены к подроду R. (Playfairia) по развитию коленчатого 
изгиба раковины и концентрических морщин, развитых вблизи замоч
ного края; однако развитие пяти септ в спинной створке раковин этого 
вида не позволяет относить его к подроду R. (Playfairia) .

К рассматриваемой группе могут быть отнесены: Rafinesquina sar- 
desotii Salmon, R. camerata (Conrad), R . robusta Salmon, R . deerensis 
Salmon, R. equipunctata Wilson, R. ottawensis Wilson.

г) К четвертой группе относятся внешне резко отличные североаме
риканские (и единичные с Северо-Востока СССР) представители, вы
деленные Купером в род Macrocoelia Cooper, 1956: крупные, умеренно 
и сильно выпуклые раковины, лишенные коленчатого изгиба, с неза
крытым или частично закрытым дельтирием, с типичными опикиноид- 
ными псевдопорами, с развитием в спинной створке резкой срединной 
септы и четырех менее резких боковых септ. В эту группу входят виды: 
Macrocoelia bella Cooper, М. champlainensis (Raymond), M . duplistriala 
(Willard), M. elegantula Cooper, M. magna (Butts), M. nrnata Cooper 
и др. (Cooper, 1956).

д) И, наконец, в пятую группу входят североамериканские виды 
(один вид отмечен на Северо-Востоке СССР), выделенные Купером в 
род Platymena Cooper, 1956— с маленькими плоско-выпуклыми или 
вогнуто-выпуклыми раковинами, со слабо дифференцированными ради
альными струйками, типичными опикиноидными псевдопорами и внут
ренним строением, как у опикин.

Таким образом, у некоторых видов, отнесенных к Rafinesquina, на
блюдаются отклонения от основных диагностических признаков, выяв
ленных Сальмон (1942), так же как многие виды, включенные в род 
Opikina, не характеризуются строгими признаками, отвечающими диаг
ностическим.

Рассмотренная выше неоднородность состава как Rafinesquina, так 
и Opikina схематично отражена ib табл. 6.

Подрод Opikina (Platym ena) Cooper, 1956
Platymena: Cooper, 1956, стр. 879.

Т и п о в о й  в ид  — Platymena plana Cooper, 1956, стр. 880, табл. 230. 
фиг. 1 — Ю; табл. 266, фиг. 10—16; Северная Америка, Аппалачи, сред
ний ордовик, нижняя часть яруса блэк-ривер, формации Арлин и Атенс.

О п и с а н и е  то Куперу (Cooper, 1956, стр. 879). Rafinesquinidae с 
полуквадратными по очертаниям раковинами (до 18 мм в ширину), 
плоско-выпуклыми до слабо вогнуто-выпуклых; замочный край шире 
середины раковины. Псевдодельтидий и хилидий маленькие. Поверх
ность покрыта многочисленными ребрышками (при длине в 10 мм 
на 1 мм переднего края приходится до трех ребрышек), между двумя 
более утолщенными находится одно или несколько более тонких. Псев
допоры опикиноидные.

В брюшной створке — сильные зубы, зубных пластин нет. Мускуль
ное поле ограничено утолщенным кольцом, начинающимся от зубных
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валиков. Отпечатки дидукторов нечеткие; отпечатки аддукторов малень
кие, расположенные у внутренних повышенных краев дидукторов. Сре
динная септа низкая, короткая.

Спинная створка — с тонким двураздельным замочным отростком. 
Нототириальная площадка сравнительно утолщенная. Брахиофоры 
длинные. Срединная септа короткая. Аддукторы расчленены двумя па
рами низких сглаженных боковых септ.

Висцеральные части обеих створок обрамлены широкими утолщен
ными валиками.

З а м е ч а н и я .  Купер (Cooper, 1956, стр. 879) отмечает, что Platy- 
тепа отличается от очень близких Macrocoelia и Opikina только плос
ко-выпуклым профилем раковин, тонким замочным отростком и разви
тием широких валиков, обрамляющих висцеральные части обеих ство
рок. Относительно последней черты можно сказать, что она не является 
четко отличительной, так как у О. eximia Cooper и у О. minnesotensis 
(Winchell), описанных в той же работе Купера, также наблюдаются 
подобные валики в обеих створках. Незначительные отличия Platymena 
от Opikina могут быть положены скорее в основу выделения подрода 
Opikina (Platymena) так же, как это сделано О. Н. Андреевой (Ники
форова и Андреева, 1961) по отношению к Macrocoelia.

С о с т а в  п о д р о д а .  Platymena plana Cooper, Platymena (?) bella- 
tula Cooper.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Оклахома и Теннесси, 
средний ордовик, блэк-ривер (формации Бромид, Арлин, Атенс); Севе
ро-Восток СССР, Селенняхский кряж, начало среднего ордовика, ту- 
ренское время (волчинская свита).

O pikina (P la tym en a ) p lana  Cooper, 1956

Табл. XVI, 7—9
Platymena plana: Cooper, 1956, стр. 880, табл. 230, фиг. 1—10; табл. 266, фиг. 10—16.

Г о л о т и п  — Platymena plana: Cooper, 1956, стр. 880, табл. 230, 
фиг. 2, 3; Северная Америка, Теннесси, средний ордовик, нижняя часть 
яруса блэк-ривер, формация Арлин.

М а т е р и а л .  11 брюшных и 7 спинных створок.
О п и с а н и е .  Opikina (Platymena) с маленькой слабо вогнуто-выпук

лой раковиной (до 19 мм в ширину). Наибольшая ширина отмечена по 
замочному краю. Очертания округленно-прямоугольные или полуокруг- 
лые. Передний край сильно закруглен, замочный — почти прямой. За
мочные углы округленно-прямые.

Брюшная створка килевидно-выпуклая, наибольшая выпуклость в 
примакушечной части, к переднему краю килевидное возвышение сгла
живается. Макушка маленькая.

Спинная створка слабо вогнутая; наибольшая вогнутость отмечена 
в примакушечной части, к переднему краю она выполаживается. Иног
да срединная, наиболее вогнутая часть желобообразная. Макушка 
Едавленная, незаметная.

Поверхность раковины покрыта слабо дифференцированными мно
гочисленными радиальными ребрышками, пересеченными частыми рез
кими концентрическими линиями нарастания (табл. XVI, 9). Радиаль
ные ребрышки угловатые, среди них выделяются три порядка: 1) ос
новные, начинающиеся у макушки; 2) возникающие в примакушечной 
части, по одному между основными; 3) возникающие во второй трети 
раковины, по одному между ребрышками первого и второго порядка. 
В передней трети раковины ребрышки разных порядков почти не раз
личимы по ширине. На 1 мм переднего края раковины длиной в 9 мм
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приходится четыре ребрышка (табл. XVI, 9). Псевдопоры мелкие, тес
ло и неравномерно расположенные.

Брюшные створки Спинные створки
экз. 253 экз. 273 экз, 252 экз. 256 экз. 259

Д . . . 9,0 7,5 6,0 9,0 10,0
ш . . . 12,0 9,0 6,0 15,0 12,0
д/ш . . 0,7 0,8 1,0 0,6 0,8

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На ядре брюшной створки видно боль
шое мускульное поле, неясно ограниченное валиком. На ядре спинной 
створки видны срединная септа и более короткие боковые (по две с 
каждой стороны).

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная, изменя
ется степень вогнутости спинных створок от слабо вогнутых до более 
вогнутых с срединным желобообразным углублением (табл. XVI, 9).

И з м е н е н и я  с р о с т о м  наблюдаются по возрастанию выпукло
сти брюшных и вогнутости спинных створок и увеличению количества 
радиальных ребрышек.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  От наиболее 
близкой Platymena plana, описанной Купером (Cooper, 1956), рассмат
риваемые формы незначительно отличаются несколько более развитой 
выпуклостью и вогнутостью соответственных створок и более слабыми, 
большей частью невыраженными валиками, обрамляющими висцераль
ные части обеих створок. Сходство проявляется в размерах, очертани
ях, характере скульптуры и микроскульптуры, а также во внутреннем 
строении, что позволяет относить эти формы к Opikina (Platymena) 
plana Cooper.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Теннесси, средний ор
довик, начало блэк-ривер (формации Арлин и Атенс); Северо-Восток 
СССР, Селенняхский кряж, средний ордовик, туренское время (волчин- 
ская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручьи Калычан, Унга.

Подрод Opikina (Macrocoelia) Cooper, 1956
Macrocoelia: Cooper, 1956, стр. 890.

Т и п о в о й  в и д  — Macrocoelia obesa: Cooper, 1956, стр. 895, 
табл. 230, фиг. 14—19; Северная Америка, Теннесси, средний 
ордовик, низы яруса блэк-ривер (формация Арлин).

О п и с а н и е  по Куперу (Cooper, 1956, стр.. 890). Rafinesquinidae с 
большими раковинами (более 50 мм), полуквадратными по очертаниям, 
вытянутыми в ширину; от почти уплощенно-выпуклых до сильно вог
нуто-выпуклых.

Поверхность раковины покрыта радиальными струйками, различных 
порядков, пересеченными резкими концентрическими линиями нараста
ния. Псевдопоры мелкие, беспорядочно расположенные.

Внутри брюшной створки большое полуокруглое мускульное, неог
раниченное валиком поле, в котором видны узкие аддукторы, примы
кающие к слаборазвитой срединной септе, и дидукторы с перистыми 
очертаниями. Зубные пластины сглаженные или рудиментарные. Внут
ри спинной створки — резкая и широкая срединная септа и две пары 
боковых менее развитых септ.

З а м е ч а н и я .  От типичных Opikina этот подрод отличается более 
развитыми мускулами, более удаленным к переднему краю перифе
рийным валиком брюшной створки, более развитой спинной срединной
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септой и менее развитыми боковыми септами, а также уплощенной 
формой раковины.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик: штат 
Нью-Йорк, Вермонт — чези, Виргиния — чези (формация Линкольн
шир), блэк-ривер (Бенболт), Теннесси — чези (Линкольншир, Ленор) 
и блэк-ривер (Арлин, Бенболт), Алабама — блэк-ривер (Литл оак), 
Оклахома — блэк-ривер (Бромид), Невада — блэк-ривер (Копенгаген); 
Северо-Восток СССР, средний ордовик, раннедарпирское время.

O pikina  (M acrocoelia )  aff. p leb e ia  Cooper, 1956
Табл. XVI, 1—6

Macrocoelia plebeia: Cooper, 1956, стр. 899, табл. 233, фиг. 4—6.

П а р а т и п  — Cooper, 1956, табл. 233, фиг. 4 (№ 117791); Северная 
Америка, штат Теннесси, средний ордовик, ярус чези, известняки Ленор.

Ма т е р и а л .  18 брюшных и 6 опинных створок.
О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, в ширину до 30 чаще 

до 20 мм, слабо вытянутая в ширину, очертания близки к полуокруг- 
лым; замочные углы слабо оттянуты. Наибольшая ширина совпадает 
с длиной замочного края. Раковина сильно уплощенная, с очень слабо 
выпуклой брюшной и слабо вогнутой спинной створками.

Брюшная створка очень слабо и равномерно выпуклая. Наиболь- 
щая выпуклость приходится на примакушечную часть, ближе к сере
дине створки. Макушка маленькая, килевидная, хорошо заметная.

Спинная створка плоско-вогнутая, макушка незаметная.
Скульптура поверхности раковины радиально-струйчатая, между 

двумя более широкими округленными струйкамл расположено по одной 
более узкой. Количество струек увеличивается за счет вклинивания 
(табл. XVI, 1—3) к переднему краю, где разница между основными и 
дополнительными струйками исчезает; у переднего края на 5 мм ши
рины приходится 15—20 струек. Струйки пересечены частыми тонкими 
концентрическими линиями нарастания.

Псевдопоры мелкие, частые, расположенные без определенной ори
ентировки (табл. XVI, 5).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Внутри брюшной створки (табл. XVI, 
4) мускульное поле большое, занимающее более половины створки, 
состоит из двух узких аддукторов, прилегающих к низкой срединной 
септе, и широких лопастей дидукторов, охватывающих аддукторы.

Мускульное поле спинной створки очень плохо сохранилось; за
метны септы — срединная и боковые, очень неясные.

Брюшные 
экз. ПО

створки 
экз. 111 экз. 114 экз. 125 экз. 126 экз. 129 экз. 130

Ш з м .................... 28,0 25,0 22,0 31,0 30,0 15,0 18,0
д ...................... 22,0 22,0 17,0 23,0 14,0 16,0 16,0
" ^ И З Г ............... 23,0 24,0 18,0 26,0 16,0 17,0 17,0
к ...................... 1,04 1,09 1,06 1,1 1,1 1,06 1,06
Д/Шзм . . . . 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 1,06 0,9

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  проявляется очень слабо 
в очертаниях раковин — отношение длины к ширине колеблется от 0,5 
до 1,06, чаще составляет 0,7—0,8 (табл. XVI, 1, 6).

И з м е н е н и я  с р о с т о м  также незначительны, у юных форм киле- 
видность брюшной створки выражена более резко, с ростом она хоро
шо заметна только в примакушечной части.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматривае
мые формы по внутреннему строению брюшной створки и характеру
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псевдопор наиболее близки к тем видам рода Opikina, которые харак
теризуются слабо выпуклой брюшной створкой, без концентрических 
морщин у замочного края и без коленчатого перегиба. С наиболее 
близким из них видом — Macrocoelia plebeia Cooper — описываемые 
формы сходны по степени выпуклости и очертаниям брюшной створки 
и килевидной макушке, а также по скульптуре поверхности раковины 
и внутреннему строению брюшной створки. Плохая сохранность не 
позволяет провести более полное сравнение. Описываемые формы отли
чаются от М. plebeia меньшим количеством более тонких радиальных 
струек: у селенняхских форм между двумя более широкими струйками 
заключена одна, реже две струйки, а у североамериканских 
М. plebeia — три-четыре, по описанию Купера; но по изображениям, 
приведенным в его работе (Cooper, 1956, табл. 233, фиг. 4—6) также 
видна только одна, реже две промежуточные струйки.

От других видов со слабо выпуклыми брюшными створками, отне
сенных Купером к Macrocoelia, рассматриваемые формы отличаются 
небольшими раковинами с очень слабо выпуклой брюшной створкой и: 
скульптурой поверхности — чередованием широких и узких струек. 
Наибольшее сходство с М. plebeia позволяет отнести селенняхские 
формы к этому виду с знаком aff.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Теннесси, средний ордо
вик, чези — блэк-ривер (известняки Ленор); Северо-Восток СССР, Се- 
ленняхский кряж, средний ордовик, раннедарпирское время (низы ка- 
лычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калы-чан, 0,42 км ниже устья ручья 
Постой.

Подрод Opikina (O pikina) Salmon, 1942
Opikina: Salmon, 1942, стр. 589; Shimer and Shrock, 1944, стр. 337; Wilson, 1944, 

стр. 188; 1946a, стр. 8 6 ;  Алихова, 1951, стр. 49; 1953, c t d . 112; Сокольская, 1954, стр. 46; 
(Основы палеонтологии), 19606, стр. 211. Андреева (Никифорова и Андреева), 1961, 
стр. 161.

Opikinella: Wilson, 1944, стр. 188; 1946а, стр. 95.

Т и п о в о й  в ид  — Opikina seplata Salmon, 1942, стр. 591, табл. 87, 
фиг. 1—4; Северная Америка, штат Теннесси, средний ордовик, ярус 
блэк-ривер, известняки Лебанон.

Оп и с а н и е .  Rafinesquinidae (с вогнуто-выпуклыми раковинами, от 
маленьких (длиной в 10 мм) до крупных (длиной до 43 мм). Брюшные 
створки от умеренно до сильно выпуклых, часто с коленчатым переги
бом̂  на различном расстоянии от макушки. Спинная створка вогнутая, 
иногда уплощенная. Наибольшая ширина раковины падает на замоч
ный край. Замочные углы большей частью оттянутые. На обеих створ
ках развиты узкие ареа, на брюшной ареа наблюдается дельтидий, на 
спинной — хилидий.

П о в е р х н о с т ь  р а к о в и н ы  покрыта резко дифференцирован
ными радиальными струйками; между более резкими основными струй
ками располагаются нитевидные струйки второго порядка (от одной- 
двух до семи). Развиты очень тонкие и частые концентрические линии 
нарастания. Концентрические морщины иногда наблюдаются у замоч
ных углов; чаще отсутствуют. Псевдопоры мелкие, частые, беспорядоч
но расположенные; иногда поры увеличиваются в размерах в передней 
части раковины, где они располагаются, у некоторых видов, невыдер
жанными радиальными рядами.

В н у т р е н н е е  с т р о е ние .  Внутри брюшной створки— маленькие 
зубы и большое мускульное поле, достигающее половины или иногда 
Двух третей длины створки. Мускульное поле ограничено сзади двумя:
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гребенчатыми ьаликами, .расходящимися под углом в 70—120°; спереди 
оно неясно ограничено. Узкая срединная септа, часто заметная на яд
рах в виде длинной бороздки, делит мускульное поле пополам. К септе 
примыкают с обеих сторон узкие удлиненные аддукторы, повышающие
ся к .переднему краю. Септа с прилегающими аддукторами обра
зует срединный валик, более четко выраженный в передней части 
мускульного поля. Широкие дидукторы образуют веерообразно распо
ложенные лопасти, охватывающие аддукторы. Висцеральное поле 
ограничено округлым валиком, более резким в задне-боковых частях 
створки.*

Наиболее важным в диагнозе является, как отмечают многие ис
следователи (Salmon, 1942; Wilson, 1944, 1946а; Сокольская, 1954), 
внутреннее строение спинной створки. Замочный отросток состоит из 
двух широких коротких лопастей, четко разделенных промежутком в 
1,0—1,5 мм. Изогнутые круральные валики, отходящие от основания 
замочного отростка, несут короткие гребенчатые брахиофоры (приямоч- 
ные ребра), ограничивающие зубные ямки с внутренней стороны. Сре
динная септа, отходящая от основания замочного отростка, представ
ляет собой низкий и широкий валик, который становится более узким 
и резким по направлению к передне^ краю. По обе стороны от сре
динной развиты две пары более коротких боковых септ. Задняя пара 
делит задние отпечатки аддукторов на две более или менее неравные 
•площадки (задняя площадка обычно больше); передняя пара боковых 
септ, почти параллельных к срединной септе, ограничивает с боков пе
редние отпечатки аддукторов. Иногда развиты и другие, слабо выра
женные дополнительные септы, пересекающие мускульное поле. Висце
ральное поле ограничено округленным валиком, который в передней 
части створки прорезан васкулярными отпечатками. Этот валик у пе
реднего края иногда отгибается назад. Поверхность висцерального 
поля (вне мускульных отпечатков) покрыта очень мелкими бугорками, 
которые становятся более крупными у замочных углов и у лобного 
края.

З а м е ч а н и я .  С наиболее близким родом Rafinesquina род Opikina 
сходен по форме вогнуто-выпуклых раковин, развитию ареа с дельти- 
дием и хилидием на обеих створках и по общему характеру скульптуры 
поверхности, но отличается от него следующими признаками.

1. Внутреннее строение: у Opikina мускульное поле спинной створки 
более рельефно и несет более отчетливые внутренние септы (срединную 
и две пары боковых), тогда как у Rafinesquina внутри спинной створки 
развиты одна срединная септа или срединная и одна пара боковых 
септ. В брюшной створке Opikina наблюдается более обширное, чем v 
Rafinesquina, мускульное поле и срединная септа, которая отсутствует 
у Rafinesquina.

2. Характер микроскульптуры: у большинства видов Opikina развиты 
ючень мелкие, частые псевдопоры, лишенные определенной ориентиров
ки, тогда как у Rafinesquina отмечены крупные псевдопоры, располо
женные правильными радиальными рядами. Однако у некоторых видов 
Opikina отмечены крупные, расположенные неправильными рядами 
псевдопоры. Кроме того, у отдельных видов наблюдается неравномер
ное развитие (в задней части раковин псевдопоры мелкие и очень час
тые, в передней — крупные, реже расположенные).

3. Резко выраженная дифференциация радиальной скульптуры у 
Opikina, тогда как у большинства видов Rafinesquina она не наблюда
ется.

4. Более или менее резко выраженная коленчатость у Opikina, тогда 
как у большинства видов Rafinesquina она отсутствует (за исключе
нием подрода R. (Playfairia).
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C Lepiaena Dalman, 1828, Opikina. сходна по коленчатому изгибу 
вогнуто-выпуклых раковин, но отличается слабым развитием концент
рических морщин, наблюдаемых у замочного края только некоторых 
видов, характером псевдопор и внутренним строением обеих створок; у 
Leptaena мускульное поле брюшной створки маленькое и резко огра
ниченное, а в спинной створке развиты три септы.

От рода Opikinella Wilson, 1944 Opikina отличается только внутрен
ним строением спинной створки; у Opikinella развиты четыре септы, из 
которых средняя пара образуется путем раздвоения. Как отметила 
А. Н. Сокольская (1954), это отличие скорее является индивидуальной 
изменчивостью и поэтому род Opikinella, установленный всего по двум 
экземплярам спинных створок, нельзя считать хорошо обоснованным.

Р а с п ; р о с т  р а н е н и е .  СССР — Эстония и Ленинградская область, 
средний ордовик (в основном вируская серия), поздний ордовик (низы 
харьюской серии); Сибирская платформа, средний ордовик, мангазей- 
<ский век; Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, средний ордовик, 
дарпирское время (калычанская свита), поздний ордовик, омукское 
время (нальчанская свита).

Норвегия: Фрифьорд, Лангезунд-Гьерпен, Граверстранден, ордовик, 
мшанковая зона. Северная Америка: средний ордовик, блэк-ривер и 
трентон; поздний ордовик' (штат Айова, единичные остатки в низах 
сланцев Макокета) (Wang, 1949, етр. 24).

O pikina (O p ik in a )  aff. to jo n i  Andreeva, 1961

Табл. XVII, 8, 9
Rafinesquina sp.: Андреева (Никифорова и др.), 1955, стр. 76, табл. XXVII,

фиг. 12—15.
Opikina tojoni: Андреева (Никифорова, Андреева), 1961, стр. 165, табл. XXIX, 

фиг. 7, 8; табл. XXX, фиг. 1—14; табл. XXXI, фиг. 1—11.

Г о л о т и п  — ЦГМ, № 7453/382; Никифорова и Андреева, 1961, 
стр. 165; табл. XXX, фиг. 1; чертовский горизонт мангазейского яруса 
среднего ордовика; левый берег р. Лены, против дер. Кудриной.

М а т е р и а л .  8 брюшных и 2 «шинные створки.
Оп и с а н и е .  Раковина средних размеров (до 30 мм в ширину), 

вогнуто-выпуклая, с коленчатым перегибом, полуокруглого очертания, 
вытянутая в ширину; наибольшая ширина совпадает с длиной замоч
ного края; отношение длины к ширине 0,7—0,9.

Замочные углы закругленные.
Брюшная створка от умеренно до сильно выпуклой; продольный про

филь от правильного коленчато-изогнутого до дугообразного. Наиболь
шая выпуклость находится у середины створки. Коэффициент выпук
лости (отношение длины по изгибу к длине по прямой) изменяется от 
1,2 до 1,4. Макушка небольшая, слабо выпуклая, широкая. Боковые 
части и особенно передний край — крутые.

Спинные створки (единичные, плохо сохранившиеся) умеренно вог
нутые, коленчато-изогнутые, с незаметной макушкой.

Скульптура поверхности радиально-струйчатая; между двумя более 
широкими струйками находятся одна, очень редко две более узкие 
струйки (табл. XVII, 9); у переднего края узкие струйки расширяются 
и дифференциация становится незаметной.

Псевдопоры в задней части раковины очень мелкие, тесно располо
женные, без какой-либо определенной ориентировки; в передней — бо
лее крупные (табл. XVII, 9).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  не наблюдалось из-за плохой со
хранности.
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Брюшные створки
экз. 64 экз. экз. 121

ш  . . . .зм * 2 9 ,0 2 4 ,0 2 5 ,0

д .................. 2 1 ,0 2 2 ,0 2 1 ,0

Дизг • • • • 2 9 ,0 2 7 ,0 2 8 ,0

к .................... 1 ,4 1 ,2 1 ,3

Д /Ш зм  • • 0 ,7 0 ,9 0 ,8

р .................... 2 0 ,0 18 ,0 2 0 ,0
Р/Д „ЗГ  . . . 0 ,7 0 ,7 0 ,7

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незначительная; изме
няется выпуклость брюшных створок: от низко-коленчато-изогнутых до 
сильно выпуклых коленчато-изогнутых.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Наиболее 
близкий вид— Opikina tojoni Andr.— по очертаниям раковин (без 
ушек), степени выпуклости брюшных створок и по скульптуре поверх
ности (между двумя более широкими струйками находится одна, реже 
две более узкие). Селенняхские формы отличаются от О. tojoni более 
мелкими псевдопорами, некилевидными брюшными створками.

Рассматриваемые формы близки к О. kalytschanica sp. nov. 
широко распространенным выше но разрезу 1кальгчанской свиты, по 
очертаниям и коленчатому изгибу раковин. Описываемые формы отли
чаются небольшими раз^мерами раковин, лишенных ушек, и менее вы
пуклыми и менее изменчивыми по выпуклости брюшными -створками, 
а также менее дифференцированными радиальными струйками и не 
многочисленными тонкими струйками, расположенными между более 
резкими основными.

От О. (Macrocoelia) aff. plebeia Cooper, описанных из подстилаю
щих слоев калычанской свиты (стр. 169), рассматриваемые формы 
резко отличаются коленчато-изогнутыми раковинами с более выпук
лыми брюшными створками; сходной является скульптура поверхно
сти— между двумя основными располагается одна, реже две более 
узкие струйки.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Сибир-ская платформа, (Средний ордовик, 
мангазейский век; Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, средний 
ордовик, дарпирское время (нижняя часть калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан, 0,5 км 
ниже ручья Постой.

O pikina (O p ik in a ) ka ly tsch a n ica  Rozman sp., nov.1
Табл. XVII, 1—4; табл. XVIII, 1—7; табл. XIX, 1—8; табл. XX, 1—9

Гол о тип — ГИН, № 3566/60; Северо-Восток, Селенняхский кряжг 
ручей Калычан, средний ордовик, дарпир.ский горизонт, калычанская 
свита.

М а т е р и а л .  265 брюшных и 171 спинная створка.
Д и а г н о з .  Opikina (Opikina) с большой вогнуто-выпуклой ракови

ной, вытянутой в ширину (до 58 мм), со слабо оттянутыми замочными 
углами и сильно изменчивой по характеру выпуклости брюшной створ
кой. Типичные формы — коленчато-изогнутые. Между основными ра
диальными струйками— до одной — семи более тонких. Псевдопоры 
мелкие, в передней половине раковины более крупные, расположены 
невыдержанными рядами.

1 Вид назван по наиболее обильному местонахождению в разрезе ручья Калычан.
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Оп и с а н и е .  Раковина большая, вытянутая в ширину (до 30—40, 
реже до 58 мм); очертания от полуокругленных до треугольно-округлен
ных, наибольшая ширина приходится на длину замочного края; вис
церальная полость очень низкая (3—11 мм). Замочные углы слабо от
тянуты.

Брюшная створка сильно выпуклая. Продольный профиль изменчи
вый: от низкого, равномерно изогнутого, дугообразного до правильно 
коленчато-изогнутого, иногда до высокого дугообразного. Коэффици
ент выпуклости изменяется от 1,0 до 1,6, реже до 1,8—2,0. Наибольшая 
выпуклость находится у половины длины створки. Срединная часть 
створки иногда гребневидно выделяется (у раковин с треугольно-округ
лыми очертаниями (табл. XIX, 8). Макушка уплощенная, незаметная. 
Арея длинная, низкая, с треугольным дельтирием, закрытым в верхней 
половине. Переднебоковые части створок крутые, иногда отвесные.

Спинная створка коленчато-вогнутая. Продольный профиль изме
няется соответственно профилю брюшной створки: от правильно колен
чато-изогнутого с длинным уплощенным висцеральным диском до бо
лее вогнутого с коротким висцеральным диском. Макушка уплощен
ная, незаметная.

Арея линейная, более узкая, чем на брюшной створке; выпуклый хи- 
лидий покрывает замочный отросток.

Поверхность раковины радиально-струйчатая. У середины ракови
ны между более резкими радиальными струйками (пять-шесть струек 
на 5 мм ширины) расположены одна — семь, чаще четыре более тон
кие струйки. По направлению к переднему «краю число резких струек 
возрастает за счет утолщения отдельных тонких струек. Вблизи перед
него края обычно наблюдается довольно грубая радиальная скульпту
р а— утолщенные струйки частично выклиниваются, становятся изви
листыми. Тонкие сближенные концентрические линии нарастания у 
переднего края также становятся более резкими (табл. XVIII, 3). У за
мочного края часто развиты короткие концентрические морщины, 
у отдельных экземпляров (табл. XVIII, 1а) распространяющиеся поч
ти на весь висцеральный диск.

Псевдопоры тесно расположенные, без какой-либо ориентировки, 
хорошо видны на ядрах раковин (табл. XVII, У, 2). На раковинах с 
ободранным верхним слоем видны более крупные тесно расположен
ные псевдопоры, увеличивающиеся в размерах по направлению к пе
реднему краю, где их ориентировка становится более правильной, но 
все же лишенной радиальной линейности (табл. XVIII, 3, 7; табл. XX, 
7—9).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  В брюшной створке (табл. XX, 1— 
3 ) — большое мускульное поле (до половины длины створки), ограни
ченное сзади двумя гребенчатыми валиками, расходящимися под углом 
в 70—90°, спереди — неясно ограниченное. Узкая срединная септа, за
метная на ядрах в виде длинной бороздки (табл. XVII, 2; табл. XX, 
1—3), делит мускульное поле пополам. К септе примыкают узкие 
удлиненные аддукторы, повышающиеся к переднему краю. Срединная 
септа и аддукторы образуют срединный валик, более четкий в перед
ней половине мускульного поля (табл. XX, фиг. 1—3). Дидукторы 
образуют широкие веерообразные лопасти, охватывающие аддукторы. 
На ядрах отпечатки дидукторов оставляют узкие радиальные гребни. 
Висцеральное поле ограничено низким валиком, более резким в зад
ней части створки (табл. XX, 1,2).

В спинной створке (табл. XVIII, 4, 5; табл. XX, 4—6) — замочный 
отросток, состоящий из двух широких коротких лопастей. К основанию 
отростка примыкают изогнутые круральные валики, на задней стороне
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которых выступают короткие гребенчатые брахиофоры (приямочные* 
ребра), ограничивающие с внутренней стороны зубные ямки. От осно
вания замочного отростка отходят срединная и боковые септы. Средин
ная септа — низкий и широкий валик, который становится ниже и уже- 
по направлению к переднему краю. Задние боковые септы, плохо со
хранившиеся на имеющихся экземплярах, делят задние отпечатки ад
дукторов на две неравные части (задняя часть обычно больше). Перед
ние боковые септы, расположенные почти параллельно срединной, 
ограничивают с боков передние отпечатки аддукторов (табл. XX, 4, 6). 
Кроме этих двух пар боковых септ, иногда^развиты и другие тонкие 
боковые дополнительные септы (табл. XX, 5). Висцеральное поле огра
ничено округленным валиком (табл. XVIII, 4\ табл. XX, 4), который 
у переднего края иногда отгибается назад. С этим изгибом связаны 
приподнятость внутренней поверхности спинной створки и, соответст^ 
венно, гребенчатое возвышение брюшной створки.

Передняя часть валика прорезана васкулярными отпечатками. Вис
церальное поле, вне мускульных отпечатков, покрыто очень мелкими 
бугорками, более крупными на ушках и у лобного края.

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  сильная; проявляется в 
характере выпуклости брюшных створок; менее значительной является 
изменчивость макро- и микроскульптуры. По характеру выпуклости 
брюшных створок выделяются три ряда.

I. ряд. Типичные формы с выпуклыми резко коленчато-изогнуты
ми брюшными створками; коэффициент выпуклости колеблется от 1,3 
до 1,6. В коллекции насчитывается 110 брюшных и 53 спинные 
створки.

II ряд. Формы с сильновыпуклыми (горбатыми) брюшными створ
ками (без четкого коленчатого изгиба); коэффициент выпуклости ко
леблется от 1,4 до 2,0. В коллекции насчитывается 70 брюшных и 28' 
спинных створок.

Типичные коленчато-изогнутые формы (брюшные створки)

экз. 86 экз. 60 
(голотип)

экз. 84 экз. 63 экз. 85 экз. 67 экз. 62

Ш3„ .  . . . 4 8 ,0 4 6 ,0 4 4 ,0 3 6 ,0 3 4 ,0 3 3 ,5 2 6 ,0
ш . . . . 4 8 ,0 4 6 ,0 4 4 ,0 3 6 ,0 3 4 ,0 33 ,5 2 6 ,0
Шзм/Ш . . 1 1 1 1 1 1 1
р ................ 2 4 ,0 3 6 ,0 25 ,0 17 ,0 2 7 ,0 2 0 ,0 17 ,0

д ................ 26 ,5 3 9 ,0 26 ,0 2 5 ,0 2 6 ,5 2 8 ,0 2 1 ,0

Д и зг . . . 4 0 ,0 6 0 ,0 3 4 ,0 3 5 ,0 4 2 ,0 4 0 ,0 2 9 ,0

Р / Д и з г  • • • 0 ,6 0 ,6 0 ,7 0 ,5 0 ,6 0 ,5 0 ,5
к ................ 1 ,5 1 ,5 1 ,3 1 ,4 1 ,6 1 ,4 1 ,4
д/ш . . . 0 ,5 5 0 ,8 4 0 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,8 0 ,7

Выпуклые формы (брюшные створки) Умеренно выпуклые формы (брюшные створки)

экз. 37 экз. 39 экз. 38 экз. 43 экз. 40 экз. 44 экз. 12 экз. 11 экз. 2 экз. 14 экз. 21'

Ш з м -  • . . 46,0 36,0 34,0 32,0 26,0 26,0 37,0 36,0 31,0 27,0 21,0"
ш  . . . . 46,0 36,0 34,0 32,0 26,0 26,0 37,0 36,0 31,0 27,0 21,0
Ш зм /Ш • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
д .  . . . . 37,0 33,0 29,0 25,0 29,0 24,0 21,0 17,0 24,5 22,0 14,0

. . 65,0 59,0 58,0 35,0 48,0 35,0 23,0 22,0 28,5 25,0 15,0'
КИ?Г. . . . 1,76 1,8 2,0 1,4 1,7 1,5 1,09 1,3 1,16 1,1 1,0Г

Д/ш . . . 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0„5 0,8 0,8 0,7
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Ill ряд. Формы с умеренно и равномерно выпуклыми брюшными* 
створками (с низким дугообразным продольным профилем); коэффи
циент выпуклости колеблется от 1,07 до 1,3. В коллекции насчитывает
ся 95 брюшных и 90 спинных створок.

Между этими рядами имеются переходные формы, встречающиеся 
вместе с остальными.

И з м е н ч и в о с т ь  с рос т ом.  У молодых форм I ряда отмечен 
округленно-коленчатый изгиб брюшной створки раковины, который с 
ее ростом становится более резким, а передний и боковые края — бо
лее крутыми (табл. XIX, 1—5). У молодых форм II ряда отмечается 
более выпуклая срединная часть брюшной створки, которая с ростом 
раковины переходит в гребенчатое поднятие сильновыпуклых брюш
ных створок (табл. XIX, 6—8). У раковин III ряда изменчивость с 
ростом очень незначительная: постепенно и равномерно возрастает 
выпуклость брюшной створки, с сохранением низкодугообразного про
дольного профиля (табл. XVIII, 1—3).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматри
ваемые формы I и II рядов наиболее близки к Opikina tojoni Andr., 
описанной О. Н. Андреевой (Никифорова, Андреева, 1961) из манга- 
зейского яруса Сибирской платформы. Сходство проявляется в харак
тере выпуклости брюшных створок; часто с килевидными поднятиями 
у переднего края, в типе псевдопор — более крупных, чем у типичных, 
опикин, а также в чертах внутреннего строения.

Селенняхские формы отличаются от О. tojoni более крупными ра
ковинами с более выпуклой примакушечной частью и более обособ
ленными ушками, а также более развитой килевидностью брюшных 
створок у сильно вздутых раковин. Отличия отмечены и в характере 
скульптуры поверхности (у селенняхских форм между основными ра
диальными струйками располагаются две — семь более тонких, а у 
О. tojoni — одна-две; кроме этого, псевдопоры у переднего края рако
вин селенняхского вида более крупные, чем у О. tojoni.

Умеренно выпуклые формы III ряда близки к остаткам Rafines- 
quina crispa Andr. из самых верхов мангазейского и из долборского* 
ярусов Сибирской платформы (Никифорова и Андреева, 1961, стр. 159, 
табл. ХХХХ, фиг. 5, 6) по очертаниям более или менее равномерно 
выпуклых раковин и по характеру мелких псевдопор, расположенных 
рядами в передней части раковины. Селенняхские формы III ряда от
личаются более крупными размерами раковин с более сильно оттяну
тыми ушками и вдвое меньшим количеством основных радиальных 
струёк. Внутреннее строение R. crispa осталось не известным (Ники
форова и Андреева, 1961, стр. 160).

Рассматриваемые селенняхские формы близки к североамерикан
ским рафинесквинам типа Rafinesquina sardesoni Salmon и R. robusta 
Salmon. При этом наблюдается значительное сходство между типич
ными селенняхскими формами (I ряда) и R . sardesoni, описанной Саль
мой из верхов трентонского яруса (Salmon, 1942) по очертаниям ко- 
ленчато изогнутых брюшных створок и по внутреннему строению 
(стр. 161). Типичные селенняхские формы отличаются от R. sardesoni 
более крупными раковинами, сильно изменчивыми по выпуклости и 
развитию коленчатого изгиба, резче обособленными ушками, а так
же более мелкими и многочисленными псевдопорами. Сильно выпук
лые, лишенные коленчатого изгиба селенняхские формы II ряда близ
ки к R. robusta \  описанной Вильсон из верхов трентонского яруса 
среднего ордовика (Wilson, 1944, 1946а), по степени и характеру вы
пуклости, по выдающейся срединной части брюшной створки, по кру- 1

1 Проведено сравнение с R. robusta из коллекции Колумбийского университета,
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тизне переднего и боковых краев, по степени обособленности ушек и 
по характеру макро- и микроскульптуры (у R. robusta также отмече
ны извилистые, выклинивающиеся радиальные струйки). Внутреннее 
строение брюшных створок очень сходно, а внутреннее строение спин
ной створки R. robusta осталось неизвестным.

Рассматриваемые формы I и II рядов близки к Opikina speciosa Coo
per из верхов блэк-риверского яруса среднего ордовика США (Cooper, 
1956, стр. 9, 8; табл. 237, фиг. 1 —19; табл. 238, фиг. 1—7; табл. 241, 
фиг. 20—28) по сильной выпуклости брюшных створок, развитию 
сглаженных коротких концентрических морщин у замочного края и по 
скульптуре поверхности — основные радиальные струйки у переднего 
края становятся более резкими и извилистыми. Очень сходным явля
ется и внутреннее строение — у 0. speciosa описаны в спинной створке 
сглаженные, но хорошо заметные септы, а в брюшной — умеренных 
размеров мускульное (поле. Селенняхские фо.рмы отличаются от О. spe
ciosa более крупными раковинами с резким коленчатым изгибом (у ти
пичных форм I ряда) или более сильно выпуклой брюшной створкой 
(у форм II ряда). В отличие от О. speciosa у спинных створок селен- 

няхских форм наблюдаются закругленные окончания круральных ва
ликов и изгиб висцерального валика у переднего края.

Равномерно вогнуто-выпуклые раковины селенняхских форм III ря
да наиболее близки из североамериканских видов к Rafinesquitia port- 
derosa (Ulrich) 1 по степени выпуклости брюшных створок и скульпту
ре. Селенняхские формы III ряда отличаются большей выпуклостью 
срединной части брюшной створки, оттянутыми ушками и скульптурой 
поверхности — развитием коротких концентрических морщин у замоч
ного края и отсутствием срединной, более высокой радиальной струй
ки — ребра.

От Opikina? planulata Cooper (Cooper, 1956, стр. 916, табл. 247, 
фиг. 1—4), с которым селенняхские формы III ряда сходны по разме
рам и очертаниям умеренно выпуклых брюшных створок и по особен
ностям внутреннего строения (слабому развитию спинных боковых 
септ), селенняхские формы III ряда отличаются скульптурой поверх
ности— менее многочисленными и более резкими струйками первого 
порядка и развитием коротких концентрических морщин у замочного 
края.

Таким образом, рассматриваемые формы характеризуются призна
ками, сближающими их, с одной стороны, с сибирскими опикинами — 
Opikina tojoni Andr., с другой стороны, с северо-американскими рафи- 
несквинами типа Rafinesquina sardesoni и R. robusta, которые, как 
было сказано выше, более тяготеют к опикинам, чем к рафинесквинам 
<стр. 163).

Отличия селенняхских форм ог этих видов и других рассмотренных, 
а также существование форм, переходных между типичными и откло
няющимися от них (II и III ряда), заставляют выделить селенняхские 
формы в новый вид — Opikina kalytschanica sp. nov. Совместное на
хождение типичных и отклоняющихся форм подчеркивает сильную ин
дивидуальную изменчивость этого вида.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, дарпирское время (верхняя часть калычанской сви
ты); единичные экземпляры отмечены в позднем ордовике (нальчан- 
ской свите).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхский кряж, ручей Калычан, ле
вые притоки р. Тарын-Юрях — ручьи Ошибковый, Сыачан-Нанча, Хо- 
никукичан. 1

1 Хранятся в коллекции Тартуского университета.
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O pikina  (O pikina ) ex gr. p a rvu la  Cooper, 1956
Табл. XVII, 5—7

М а т е р и а л .  1 целая раковина, 29 брюшных и 13 спинных ство
рок.

Оп и с а н и е .  Opikina (Opikina) с маленькой раковиной, вогнуто- 
выпуклой, округленно-прямоугольного очертания, слабо вытянутой в 
ширину (до 16 мм). Замочный край немного короче наибольшей ши
рины, передний край округленный, замочные углы слабо округленные.

Брюшная створка коленчато-выпуклая, коэффициент выпуклости 
у взрослых форм 1,5—1,2. Макушка маленькая, иногда со следами при- 
растания (табл. XVII, 5). Примакушечная часть уплощенная. Слабо 
выпуклый висцеральный диск протягивается до 2/з длины створки. Ко
ленчатый перегиб нерезкий.

Спинная створка уплощенно-вогнутая, с перегибом, еще менее рез
ким, чем у брюшной створки, также проходящем в 2/з длины от макуш
ки. Макушка широкая, маленькая, незаметная.

Скульптура поверхности раковины радиально-струйчатая; между 
первичными, утолщенными струйками развиты более тонкие; количе
ство последних возрастает к переднему краю за счет вклинивания. 
На 5 мм ширины в передней половине «раковины насчитывается пять — 
семь первичных струек, а в промежутках между двумя первичными у 
переднего края развиты три — семь более тонких струек (табл.XVII,5). 
Струйки пересечены тонкими, частыми, концентрическими линиями на
растания; при этом некоторые, более грубые линии нарастания непра
вильно или волнисто изогнуты (табл. XVII, 7). На участках подобного, 
более интенсивного развития концентрических линий радиальные струй
ки второго порядка обычно сглажены или совсем не развиты, а поверх
ность створок между первичными струйками часто слабо вогнута 
(табл. XVII, 7). У замочного края развиты (не всегда) короткие кон
центрические морщины (табл. XVII, 7). На поверхности раковин часто 
наблюдаются следы прижизненных повреждений. Псевдопоры мелкие, 
расположены не совсем правильными рядами (табл. XVII, 5).

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  не известно.
Брюшные створки

экз. 183 экз. 165 экз. 166 экз. 169 экз. 172 экз. 155 экз. 175 экз. 180

Шзм. . . . 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 14,0 12,0 8,5
ш . . . . 16,0 15,0 15,0 14,0 12,0 15,0 13,0 9,0

Шзм/ш - • • 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
д ............... 15,0 12,5 10,0 11,0 11,0 11,0 10,0 7,5

Дизг * 22,0 16,5 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 8,0
р ................ 14,0 9,0 7,0 8,0 8,0 8,0 — —
к . . . .  . 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
д /ш  . . . 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  очень слаоая. Изменяет
ся от пяти до семи первичных струек на 5 мм ширины переднего края 
и от трех до семи струек второго порядка в промежутке между двумя 
первичными. Изменчив характер концентрических линий нарастания — 
от тонких правильных до более грубых неправильных, придающих по
верхности раковины участками морщинистый характер.

И з м е н е н и я  с р о с т о м  хорошо прослеживаются на имеющем
ся материале. Юные формы характеризуются слабо выпуклой брюш
ной и уплощенной спинной створками. С ростом выпуклость увеличи
вается, по мере дальнейшего роста выпуклости появляется коленчатый 
перегиб. Подобные изменения, но в более слабой степени, наблюда-
12 Труды ГИН, вып. 106 177



ются в возрастании вогнутости спинной створки. Наиболее взрослые 
формы, возможно старческие, являются резко коленчато-изогнутыми* 
с грубыми струйками у переднего края.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Описываемые 
формы наиболее близки к Opikina parvula Cooper (Cooper, 1956, 
стр. 915, табл. 244, фиг. 1—9) из яруса блэк-ривер (формация Бенболт^ 
штат Виргиния) среднего ордовика Северной Америки. Сходство на
блюдается в почти прямоугольных очертаниях маленьких, слабо вы
тянутых в ширину, нерезко коленчато-изогнутых раковин с закруглен
ными замочными углами и длинным слабо выпуклым висцеральным 
диском; сходным признаком является также развитие коротких сгла
женных морщин у замочного края. Описываемые формы отличаются 
более уплощенным висцеральным диском и некоторыми чертами 
скульптуры — у замочного края наблюдаются менее резкие, тонкие, 
более многочисленные, но не всегда развитые короткие концентриче
ские морщины; концентрические линии нарастания у раковин описы
ваемых форм более резкие и часто неправильные.

Рассматриваемые формы также близки к Opikina parvula (?) Co
oper из баксанского горизонта мангазейского яруса среднего ордовика 
Сибирской платформы (Никифорова и Андреева, 1961, стр. 169, 
табл. XXXIII, фиг. 1—3). У них почти одинаковые, небольшие коленча
то-изогнутые раковины с уплощенной 1при1макушечной частью и тот же 
тип радиальной струйчатости. Раковины селенняхских форм отлича
ются от сибирских вдвое большими размерами, более уплощенной при- 
макушечной частью и более многочисленными радиальными струйка
ми второго порядка.

По небольшим размерам коленчато-изогнутых раковин с длинным 
слабо выпуклым висцеральным диском и не вполне выдержанному 
линейному расположению псевдопор рассматриваемые формы близки 
к Rafinesquina camerata1 (Conrad). Отличительные признаки селеннях
ских форм при этом: менее резко коленчато-изогнутые укороченные 
раковины с более уплощенным висцеральным диском и более корот
ким замочным краем, лишенным ушек, а также развитие коротких 
концентрических морщин у замочного края и более резких концентри
ческих линий нарастания, придающих раковине морщинистый характер.

Рассматриваемые формы близки к североамериканским представи
телям рода Daciylogonia1 2 Cooper et Ulrich, 1942 как по характеру не
больших, нерезко коленчато-изогнутых укороченных раковин с длин
ным уплощенным висцеральным диском, так и по скульптуре (диффе
ренцированные радиальные струйки пересечены тонкими, сближенными 
концентрическими линиями нарастания, нередко резкими неправиль
ными, придающими поверхности слабо морщинистый характер). По не
резкому коленчатому изгибу небольших раковин с длинным уплощен
ным висцеральным диском описываемые формы близки к D. alternata 
Cooper (Cooper, 1956, стр. 825, табл. 218, фиг. И —14, 22—30) из яруса 
блэк-ривер среднего ордовика Северной Америки. В отличие от рако
вин D. alternuta с длинным замочным краем и широкими оттянутыми 
замочными углами, у описываемых отмечен короткий замочный край 
(немного меньше наибольшей ширины), меньшая вытянутость рако
вины в ширину и слабо закругленные замочные углы. Кроме этого,’

1 Как отмечалось выше (стр. 162). R. camerata характеризуется сложным строе
нием септ спинной створки и невыдержанными рядами псевдопор, что отвечает при
знакам рода Opikina.

2 О. Н. Андреева (Никифорова и Андреева, 1961) считает выделение этого рода 
излишним, по ее мнению, его представители вполне могут быть отнесены к роду 
Opikina. Возможно, они составляют подрод Opikina (Dactylogonia), так как выде
ляются своеобразной формой небольших, чаще маленьких раковин, укороченных, вытя
нутых в ширину, с длинным, замочным краем и оттянутыми ушками.
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раковины описываемых форм отличаются более резкими и неравно
мерно развитыми концентрическими линиями нарастания, которые вме
сте с короткими морщинами у замочного края придают поверхности 
раковин слабо морщинистый характер. Подобный характер поверхно
сти наблюдается у D. incrassata (Hall) (Cooper, 1956, стр. 828, табл. 219̂  
фиг. 16—27) и D. magna (Cooper, 1956, стр. 829, табл. 220, фиг. 9—17) 
из яруса чези среднего ордовика Северной Америки. D. magna также 
характеризуется укороченным замочным краем и слабо закругленны
ми замочными углами; отличия от D. magna заключаются в том, что 
раковины описываемых форм меньше по размерам, с более низкой 
макушкой и более четкими радиальными струйками. Описываемые 
формы отличаются от D. incrassata более длинным висцеральным дис
ком раковин, укороченным замочным краем и закругленными замоч
ными углами. По наиболее близким чертам селенняхекие формы отне
сены к группе Opikina parvula Cooper; более точное видовое определе
ние пока невозможно в связи с невыясненным внутренним строением.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССРг Селенняхский кряж, 
средний ордовик, дарпирское время (верхи калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,1 км выше первого пра
вого притока.

С Е М Е Й С Т В О  STROPHOMENIDAE KING, 1846 

Род Strophom ena  Blainville, 1825

Strophoniena: Hall and Clarke, 1893, t . 8 ,  ч .  1, стр. 245; Циттель, 1934, стр. 505; Shi
nier and Shrock, 1944, стр. 337; Wilson, 1946a, стр. 101; Сокольская, 1954, стр. 80; Ру
кавишникова, 1956, стр. 143; Cooper, 1956, стр. 926; Spjeldnaes, 1957, стр. 140; (Основы 
палеонтологии), 19606, стр. 213; Андреева (Никифорова и Андреева), 1961, стр. 173-

Т и п о в о й  вид  — Strophomena rugcsU Rafinesque, 1820 (-Strop
homena ulanumbona Hall, 1847), верхний ордовик Северной Америки.

Оп и с а н и е .  Раковины до 50 мм в ширину, выпукло-вогнутые, с 
очень низкой висцеральной полостью. Наибольшая ширина — по замоч
ному краю. Очертания от округленных до почти эллиптических.

Брюшная створка вогнутая — слабо выпуклая у макушки и упло
щенная или слабо вогнутая у середины, в передней части створки 
вогнутость более четкая. Арея низкая, треугольный дельтирий закрыт 
выпуклым дельтидием.

Спинная створка выпуклая, слабо вогнутая у макушки. Арея очень 
узкая, представляет собой утолщенный задний край створки; нототи- 
рий не развит.

Скульптура поверхности радиально-струйчатая; тонкие радиальные 
ребрышки почти равны по ширине или слабо дифференцированы. 
В промежутках между более широкими развиты более тонкие (от од
ного до шести, чаще два-т(ри). Последние утолщаются -по направлению 
к переднему краю, где в большинстве не отличимы от основных. 
Струйки пересечены сближенными концентрическими очень тонкими 
резкими линиями нарастания. Псевдопоры мелкие, расположены пра
вильными рядами.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  В брюшной створке— широко расхо
дящиеся зубы и зубные пластины в виде валиков, ограничивающих 
мускульное поле и заметных у взрослых и старческих форм: у юных, 
и молодых форм зубные пластины тонкие, короткие, иногда не разви
ты. Мускульное поле относительно короткое, полуокруглое со средин
ным более или менее выраженным продолговатым валиком, к которому 
прикрепляются аддукторы более слабые, чем окружающие их с бр-i 
ков дидукторы. В спинной створке — короткий двураздельный замоч



ный отросток, к основанию которого примыкают короткие, слабо изо
гнутые широкие круральные пластины. Срединная септа отсутствует; 
развит низкий срединный валик, разделяющий два больших аддуктор
ных отпечатка, впереди которых находятся два узких продолговатых 
дидукторных отпечатка. Зубные ямки глубокие.

З а м е ч а н и я .  Наиболее близким родом по резупинатному типу 
раковины, скульптуре, строению замочного отростка является Actino- 
тепа Opik, 1930. При этом Actinomena отличается более четкой ареей 
спинной створки с развитым хилидием, характером зубных пластин 
(более тонких и параллельных), а также некоторыми чертами скуль
птуры; на поверхности развиты короткие концентрические морщины у 
замочного края, мелкие псевдопоры расположены неравномерно. Близ
ким родом является Rhipidomena Cooper, 1956, для которого также ха
рактерны выпукло-вогнутые (у юных форм вогнуто-выпуклые) рако
вины с радиально-струйчатой дифференцированной поверхностью и 
мелкими псевдопорами. Rhipidomena отличается от Strophomena квад
ратными очертаниями крупных раковин, неравномерно-сетчатым рас
положением псевдопор и внутренним строением. В брюшной створке 
Rhipidomena отсутствуют зубные пластины, отмечено большое мускуль
ное поле и развит периферийный валик; в спинной створке, в отличие 
от Strophomena, наблюдаются низкие срединная и боковые септы мус
кульного поля. По форме раковин Strophomena близки к тем предста
вителям Furcitella Cooper, 1956, раковины которых являются также 
выпукло-вогнутыми1. При этом Furcitella отличаются более грубыми 
радиальными струйками и более сложным внутренним строением 
спинной створки — хорошо развит хилидий, короткая, низкая средин
ная септа, раздваивающаяся к передней части, и сглаженные боковые 
септы. Внутреннее строение брюшных створок Strophomena и Furcitella 
очень сходно.

Молодые формы Strophomena, у которых резупинатность еще не
резко выражена, сходны с Pionomena Cooper, 1956. Последние харак
теризуются маленькими, уплощенно-дзояковыпуклыми раковинами и 
внутренним строением, крайне сходным со Strophomena. Pionomena от
личается от Strophomena двояковыпуклым профилем раковин взрос
лых форм, более грубыми, расщепляющимися струйками и развитием 
зубных валиков вместо зубных пластин.

Резупинатная форма радиально-струйчатых раковин сближает род 
Strophomena с родами Trigrammaria Wilson, 1946а и Microtrypa Wilson, 
1946а, также входящими в семейство Strophomenidae. При этом Trigram
maria резко отличается от Strophomena треугольными очертаниями ра
ковин с синусом на брюшной и возвышением на спинной створке, не
равномерно сетчатым расположением псевдопор и развитием трех септ 
в спинной створке. Для Microtrypa Wilson, 1946а, очень близкой к 
Trigrammaria, характерно развитие в спинной створке четырех септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР, Прибалтика, средний ордовик — 
ранний силур; Урал, ордовик; Казахстан, средний ордовик; Сибирская 
ллатформа, средний ордовик — ранний силур; Северо-Восток СССР, 
средний ордовик.

Северная Америка, ордовик; Норвегия, средний ордовик (хасмоп- 
совая серия); Англия (Davidson, 1871), средний и поздний ордовик 
(бала), силур; Чехия; Северная Африка; Индия, Гималаи, средний 
ордовик (два вида) карадок, (Reed, 1912); Бирма, южные штаты Шаня, 
средний ордовик (один вид) (Reed, 1936).

1 По Куперу (Cooper, 1956, стр. 875) для Furcitella характерны двояковыпуклые 
раковины с более выпуклыми спинными створками и уплощенными до вогнутых брюш
ными створками.
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S trophom ena  m edia lis ka ly tsch a n ica  Rozman subsp. nov.1
Табл. XV, 1—8

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/137; Северо-Восток СССР, Селениях- 
ский кряж, ручей Калычан, средний ордовик, дарпирский горизонт, 
калычанская свита (зерхняя половина).

М а т е р и а л .  16 брюшных и 34 -спинных створки.
Д и а г н о з .  Strophomena с небольшой раковиной, поперечно-вытя

нутой (до 30 мм в ширину). Замочные углы закругленные. Умеренно 
выпуклая спинная створка несет мелкий синус, а вогнутая брюшная 
створка — килевидное возвышение. Радиальные струйки многочислен
ные, дифференцированные.

Оп и с а н и е .  Раковины небольшие (до 30 мм в ширину), попереч
но-вытянутые, очертания округленно-прямоугольные. Замочный край 
короче наибольшей ширины, расположенной в последней трети ракови
ны; отношение длины замочного края к наибольшей ширине 0,8—0,9. 
Замочные углы слабо закругленные. Передний край округленный.

Брюшная створка (табл. XV, 1—3) умеренно вогнутая. Наибольшая 
вогнутость приходится на вторую треть створки. Макушка маленькая, 
килевидная, слабо выступающая, арея не видна. Примакушечная часть 
выпуклая; ее срединная часть переходит в низкий киль, протягиваю
щийся до половины длины створки. Боковые склоны уплощенно- 
вогнутые.

Спинная створка умеренно выпуклая, с синусовидной вдавленностью 
в примакушечной части, отвечающей поднятию брюшной створки 
(табл. XV, 4—6). Наибольшая выпуклость приходится на середину 
■створки. Макушка маленькая, сильно приплюснутая, незаметная. Ха
рактер ареи неясен.

Спинные створки

экз. 138 экз. 153 экз. 146 экз. 143 экз. 139 экз. 15Г.

Ш э м ......................... .............  26,0 18,0 18,0 12,0 18,0 10,0
ш  ...................... . . . .  28,0 21,0 20,0 14,0 20,0 12,0
шзм/ш . . . . . . . .  0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8
д .......................... . . . .  18,0 15,0 13,5 10,0 10,0 8,0
^И ЗГ ...................... . . . .  19,0 16,0 14,0 11,0 10,5 8 ,5*
к .......................... . . . .  1,05 1,06 1,03 1,1 1,05 1,06
д/ш . . . .  0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6

Поверхность раковины покрыта радиальными округленными диф
ференцированными струйками. Между двумя первичными струйками 
вблизи макушки вклинивается по одной дополнительной, по направ
лению к переднему краю между дополнительными и первичными 
струйками вклиниваются еще более, узкие дополнительные струйки 
двух порядков. У лобного края между двумя первичными струйками 
насчитывается семь дополнительных, из которых срединная по ширине 
почти не отличается от первичных. Всего на 5 мм ширины переднего 
края приходятся 17—22 -струйки. В целом расположение дифференци
рованных струек пучковидное (табл. XV, 8). Струйки пересечены ча.- 
стыми очень тонкими, выпуклыми линиями нарастания.

Поверхность раковины покрыта мелкими псевдопорами, располо
женными радиальными рядами (табл. XV, 7).

В н у т р е н н е  е с т  р о е н и е  не изучено.

1 Подвид назван по его обильному местонахождению в разрезе по ручью Ка
лычан.
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И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  очень незначительная. 
Отмечено слабое изменение степени выпуклости спинных створок 
(табл. XV, 4—6) и количества струек (на 5 мм длины переднего края 
от 17 до 22).

И з м е н е н и я  с р о с т о м  очень характерные. Юные формы имеют 
вогнуто-выпуклые раковины округленных очертаний (табл. XV, 3, 5); 
уплощенно-вогнутая спинная створка несет широкий мелкий синус, 
слабо выпуклая брюшная створка имеет возвышение; радиальные 
струйки тонкие, четко дифференцированные. С ростом спинная створка 
приобретает слабую выпуклость, а брюшная — вогнутость (табл. XV, 
/, 2, 4): раковина становится вытянутой в ширину. У взрослых форм 
возрастает степень вогнутости брюшных и выпуклости спинных ство
рок, сглаживается дифференциация радиальных струек: срединные 
струйки по их ширине в передней половине раковины почти не отличи
мы от первичных.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  и п о д в и д о в о й  п р и н а д л е ж 
н о с т и .  Наиболее близким является североамериканский среднеордо
викский вид Strophomena medialis Butts (Butts, 1942, табл. 87, 
фиг. 1—6; Cooper, 1956, стр. 940, табл. 259, фиг. 1 —16). Сходство про
является в умеренной степени выпуклости спинной и вогнутости брюш
ной створок и в развитии поднятия на брюшной и вдавленнэсти на 
спинной створках. Близким является образование дополнительных 
струек путем вклинивания струек различных порядков (трех-четырех); 
в целом, между двумя почти одинаковыми струйками всегда развита 
одна более узкая. Близкими являются и поперечно-вытянутые очерта
ния раковин с широким округленным передним краем.

Отличия заключаются в том, что у селенняхских форм замочные 
углы закругленные, а у 5. medialis развиты оттянутые широкие ушки; 
радиальные струйки у переднего края селенняхских форм более мно
гочисленны: 17—22 на 5 мм, тогда как у 5. medialis отмечено 13—15 
на 5 мм. Кроме того, раковины селенняхских форм меньше, чем рако
вины S. medialis.

Близким является и другой североамериканский среднеордовикский 
вид — 5. basilica Cooper (Cooper, 1956, стр. 930, табл. 258, фиг. 1 —17), 
отличающийся от S. medialis менее резкими замочными углами, более 
выпуклой спинной створкой и более тонкими и многочисленными (18 
на 5 мм переднего края) радиальными струйками. Селенняхские фор
мы отличаются от S. basilica закругленными замочными углами, менее 
выпуклой спинной и более вогнутой брюшной створками и многочис
ленными радиальными струйками.

От других строфомен, известных из среднего ордовика Северной Аме
рики, селенняхские формы отличаются умеренной степенью выпукло
сти и вогнутости створок с развитыми синусом и возвышением, закруг
ленными замочными углами и характерным чередованием радиальных 
струек различной толщины.

От сибирских ордовикских строфомен, изученных О. Н. Андреевой 
(Никифорова и Андреева, 1961), селенняхские формы отличаются ме
нее выпуклыми спинными створками, развитием синуса на спинной и 
поднятия на брюшной створках, вытянутостью раковин в ширину. Из 
сибирских видов наиболее близка к ним по очертаниям раковин и раз
витию многочисленных радиальных струек различных генераций
S. mangazeica Andr. (ЦГМ, № 7453/444, Никифорова и Андреева, 1961, 
табл. XXXV, фиг. 7). При. этом селенняхские формы отличаются более 
крупными и более поперечно-вытянутыми раковинами с хорошо разви
тым синусом спинной створки (у 5. mangazeica синус развит слабее и 
наблюдается не у всех экземпляров); кроме того, у селенняхских форм 
отмечены более грубые и реже расположенные струйки, чем у 5.
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mangazeica. Очевидно S. medialis, S. basilica, S. mangazeica и селеннях- 
ские формы входят в одну группу. При этом наиболее тесная связь уста
навливается между северо-американскими 5. medialis, S. basilica и се- 
ленняхскими формами. Ввиду незначительных отличий от 5. medialis 
(характер замочных углов, количество струек у переднего края и сте
пень выпуклости спинной створки) S. basilica и рассматриваемые селен- 
няхские формы представляются подвидами 5. medialis. Необходимо от
метить, что 5. medialis и S. basilica одновозрастные — происходят из 
верхов яруса блэк-ривер среднего ордовика (формация Варделл, штаты 
Виргиния и Теннесси).

На основании проведенного сравнения селенняхские формы выде
ляются в новый географический подвид — 5. medialis kalytschanica 
subsp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхокий кряж, 
средний ордовик, дарпирское время (калычанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, левые притоки р. Тарын- 
Юрях — ручьи Ошибковый и Хоникукичан.

О Т Р Я Д  RHYNCHONELLIDA MOORE

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  RHYNCHONELLACEA SCHUCHERT ЕТ COOPER, 1896 

С Е М Е Й С Т В О  CAMAROTOECHI1DAE SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

ПОДСЕМЕЙСТВО CAMAROTOECHIINAE SCHUCHERT, 1929

Род Rostricellula  Ulrich et Cooper, 1942
Rostricellula: Ulrich and Cooper, 1942, стр. 625; Williams, 1949, стр. 235; Cooper, 

1956, стр. 630; Havlicek, 1961, стр. 50; Никифорова и Андреева, 1961, стр. 208.

Т и п о в о й  в ид  — Rostricellula rostrata Ulrich and Cooper, 1942, 
стр. 626, табл. 90, фиг. 24, 28, 29, 32, 37; Северная Америка, Теннесси, 
средний ордовик, низы трентона, формация Лебанон.

О п и с а н и е  по Ульриху и Куперу, (Ulrich and Cooper, 1942, 
стр. 625). Раковины ринхонеллообразные по очертаниям, от почти тре
угольных до близких к пятиугольным, реже поперечно-эллиптические. 
Брюшная створка с заостренной и обычно прямо стоящей макушкой. 
Дельтирий открыт или часто закрыт рудиментарными дельтидиальны- 
ми пластинками. Внутренняя арея узкая. Скульптура поверхности ра
диально-ребристая, микроскульптура 1 точечно-концентрическая — мел
кие многочисленные бугорки образуют сближенные концентрические 
линии.

Внутри брюшной створки — массивные зубные пластины, отделен
ные от боков створки узкими умбональными полостями; зубы малень
кие, изогнутые. Дельтириальная полость глубокая, заполненная цели
ком отпечатками ножных мускулов; мускульное поле как у Rhyncho- 
trema.

Внутри спинной створки—'разделенные замочные пластины, высо
кая срединная септа, протягивающаяся в пер»еднюю часть створки; 
вблизи макушки развит маленький септалий; брахиальные отростки 
длинные, тонкие, изогнутые; в задней половине раковины по обе сто
роны от -септы — отпечатки аддукторов.

1 В описании Купера не отмечена, но видна на изображении типового вида рода — 
Rostricellula rostrata (Ulrich and Cooper, 1942, табл. 90, фиг. 371.
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З а м е ч а н и я .  От наиболее близкого рода Rhynchotrema отлича
ется отсутствием замочного отростка в спинной створке и грубопла
стинчатой скульптурой.

Гавличек (Havlicek, 1961, стр. 58) отмечает, что от близкого силу
рийского рода Ancillotoechia Havlicek, 1959 Rostricellula отличается раз
витием в спинной створке пластины, закрывающей септалий. Отличи
тельной, очевидно, является и скульптура Rostricellula. Rostricellula, 
выделенные Гавличеком (Havlicek, 1961), внешне резко отличаются от 
севе|роа1мериканских (Cooper, 1942, 1956) и сибирских (Никифорова и 
Андреева, 1961) неправильным характером широких раздваивающихся 
срединных ребер; кроме этого, у богемских Rostricellula Гавличеком не 
отмечена точечно-концентрическая микроскульптура.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  СССР, Сибирская платформа и Таймыр, 
средний и поздний ордовик; Северо-Восток СССР, Омулевские горы и 
Селенняхский кряж, средний ордовик. Северная Америка, средний ор
довик— от чези до начала трентона. Англия, средний ордовик — позд
ний лланвирн — ранний лландейло; Богемия, поздний ордовик и силур.

R ostrice llu la  p a rv a  Cooper, 1956 
Табл. XXII, 1—3; рис. 32

Rostricellula parva Cooper, 1956, стр. 643, табл. 134, фиг. 27—32.

Г о л о т и п  — Rostricellula Cooper, 1956, стр. 643, табл. 134, фиг. 27— 
32; Северная Америка, Оклахома, средний ордовик, формация Бромид, 
слои пулевилл (pooleville).

М а т е р и а л .  38 полных раковин (большей частью в виде ядер) и 
12 разрозненных створок.

Оп и с а н и е .  Rostricellula с маленькой раковиной (до 13 мм в дли
ну), округленно-треугольного очертания, умеренно выпуклой. Синус и 
возвышение возникают у середины, слабо ограничены и заметны лишь 
в передней трети раковины.

Брюшная створка менее выпуклая, с высокой торчащей заостренной 
макушкой; синус, возникающий у средины створок, слабо обособлен
ный, широкий, мелкий; язычок синуса низкий, дугообразный.

Спинная створка наиболее выпуклая в примакушечной. части, где 
развита срединная слабая вдавленность; возвышение, широкое и слабо* 
обособленное, заметно лишь в передней трети.

Поверхность раковины покрыта многочисленными угловатыми, рез
кими складками; в синусе их шесть, реже пять, на возвышении — семь, 
с каждого бока по семь на брюшной и по восемь на спинной створке.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На последовательных пришлифовках 
раковины видны: в брюшной створке зубы и зубные пластины, силь
ные длинные (почти до половины створки), слабо расходящиеся у самой 
макушки, почти параллельные в .последующих сечениях и слабо схо
дящиеся у дна створки; в спинной створке—<срединная септа, дости
гающая половины длины створки, разобщенные замочные пластины и 
узкий септалий, протягивающийся на одну треть длины створки 
(рис. 32).

экз. 1175 экз. 325 экз. 334 экз. 327

Д ...............  13,0 11,5 11,5 9,5
Ш ...............  12,0 12,0 12,0 10,0
Д/Ш . . .  1,0 1,0 1,0 1,0
Т ................ 8,0 8,0 6,75 5,5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  крайне незначительная. 
Слабо изменяется степень обособления синуса и возвышения в перед
ней трети раковины.
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И з м е н е н и я  с р о с т о м  обычные для семейства Camarotoechii- 
dae. Возрастает выпуклость раковин, особенно их спинной створки в* 
примакушечной части; обособляются синус и возвышение, загибается 
макушка.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По очерта
ниям раковин, слабой степени развития синуса и возвышения и разви
тию многочисленных складок рассматриваемые формы наиболее близ
ки к Rostricellula parva Cooper (Cooper, 1956, стр. 643, табл. 134r 
фиг. 27—32), отличаясь от последних только большими размерами (се
вероамериканские формы этого вида достигают в длину 7,8 мм, в ши
рину 6,9 мм).

Рис. 32. Внутреннее строение Rostricellula parva Cooper. 
Средний ордовик, низы калычанской свиты, руч. Калычан, 

раковина длиной 13,0 мм, № 3566/439, Х2,7.
зб. п.— зубные пластины; з  — зубы; с — септа; сп — септалий; 
зм. п.— замочные пластины; 1,0; 2,0 и т. д .— расстояние пришли- 

фовки от макушки

Рассматриваемые формы близки и к другим многоскладчатым се^ 
вероамериканским Rostricellula: R. plena (Haii) и R. tumidula Cooper. 
От R. plenU они отличаются менее выпуклой раковиной- с слабо обособ
ленными и короткими синусом и возвышением и более многочисленными 
и узкими складками: у R. plena в синусе обычно развито пять складок, 
а на боках — шесть, а от R. tumidula менее выпуклыми небольшими 
раковинами и более узкими, постоянными по количеству складками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, Оклахома, средний ор
довик, блэк-ривер (формация Бромид); Северо-Восток СССР, Селен- 
няхский кряж, средний ордовик, раннедарпирское время (нижняя часть 
калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Селенняхокий кряж; ручей Калычан (20 
полных раковин и 12 разрозненных створок), бассейн р. Чук (18 пол
ных раковин).

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/333; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, средний ордовик, дарпирский горизонт, верхняя 
половина калычанской свиты.

М а т е р и а л .  15 -полных (раковин, 8 брюшных и 9 спинных створок 
в виде хорошо сохранившихся ядер.

1 Подвид назван по маленьким раковинам: nanus — карлик.

R ostricellu la  ra ym o n d l папа  Rozman subsp. nov.1
Табл. XXII, 4—9; рис. 33
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зб п

зм. п.

Рис. 33. Внутреннее строение Rostri- 
cellula raymondi папа sub. sp. Средний 

ордовик, калычанская свита, руч. 
Калычан, раковина длиной 6,5 мм, 

обр. № 3566/440, Х2,7; обозначения те 
же, что на рис. 32

Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 10 мм в длину), округленно
треугольного очертания, слабо выпуклая, с хорошо обособленными в 
передней половине мелким синусом и уплощенным возвышением; склад
ки резкие, немногочисленные; в синусе их три, на возвышении — четы
ре, срединные более острые и высокие.

Оп и с а н и е .  Раковина маленькая, длиной до 10 мм (длина почти 
равна ширине), слабо выпуклая, с хорошо развитыми примакушечны-

ми лунками, очертания округленно- 
треугольные: задняя половина ра
ковины треугольная, .передняя — 
широко округленная.

Брюшная створка килевато-вы- 
пуклая в примакушечной части с 
заостренной слабо загнутой макуш
кой. Неглубокий синус, возникаю
щий у середины створки, хорошо 
обособлен; язычок синуса невысо
кий, дугообразный.

Спинная створка более выпук
лая, чем брюшная, в примакушечной части развита ерединная ложбин
ка; возвышение, заметное в передней половине, плоское, низкое, хоро
шо обособленное.

Поверхность раковины покрыта немногочисленными угловатыми 
складками: в синусе развито три складки, на возвышении — четыре 
(срединные более высокие и острые) и с каждого бока на брюшной 
створке семь-восемь и на спинной — шесть-семь; крайние складки на 
боках (вблизи замочного края) обычно слабо заметны.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е ,  прослеженное на последовательных 
пришлифовках, отвечает внутреннему строению рода R G stricellu la  
(рис. 33).

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  незаметная.
И з м е н е н и я  с в о з р а с т о м  заметные. У юных форм, много

численных в верхней части разреза калычанской свиты, отмечена киле
видно-выпуклая брюшная створка и уплощенно-вогнутая спинная створ
ка, а также узкие равномерные складки. С ростом развиваются синус 
и возвышение, спинйая створка становится выпуклой; очертания изме
няются от удлиненно-треугольных до округленно-треугольных; склад
ки становятся резкими и неравномерными на возвышении.

Отмечены отдельные юные формы, достигающие размеров взрослых 
(табл. XXII, 5).

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматри
ваемые формы наиболее близки к североамериканскому виду Rostricel- 
lula raymondi Cooper (Cooper, 1956, стр. 647, табл. 130, фиг. 25—29, 
35; табл. 132, фиг. 11 —15) из верхней части чези (низы среднего ордо
вика). Сходство проявляется в очертаниях слабо выпуклых раковин, 
распределении складок в синусе и на возвышении (две срединные бо
лее выдаются), в резком обособлении синуса и возвышения. Рассмат
риваемые формы отличаются меньшими размерами раковин и более 
многочисленными и узкими боковыми складками, на основании чего 
они отнесены к новому подвиду — R. raymondi папа subsp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
средний ордовик, дарпирское время (средняя и верхняя части калы
чанской свиты). Этот возраст отвечает второй половине блэк-ривер 
среднего ордовика Северной Америки. Таким образом, выделяемый 
подвид более молодой, чем основной вид — R. raymondi, известный из 
позднего чези среднего ордовика Северной Америки.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, ниже устья ручья Среднего.
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О Т Р Я Д  ATRYPIDA

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  CYCLOSPIRACEA RZONSNICKAJA, 1956 

С Е М Е Й С Т В О  CYCLOSPIRIDAE SCHUCHERT, 1913 

Род Cyclospira  Hall, 1893

Cyclospira: Hall, Clarke, 1893, стр. 146; Циттель, 1934, стр. 524; Cooper, 1956, 
<стр. 693.

Т и п о в о й  в и д — Orthis bisulcata Emmons, 1842, стр. 395, фиг. 4;

Северная Америка, штат Нью-Йорк, средний ордовик, трентон, форма
ция Кобург (верхи).

О п и с а н и е  (по Холлу, Hall, 1893, стр. 146). Atrypida с маленькой 
раковиной, трехлопастной, с сильно выпуклой брюшной створкой и уп
лощенной спинной. У брюшной створки выдающаяся примакушечная 
часть; макушка сильно загнута и закрывает форамен и дельтидий. На 
брюшной створке обычно развито возвышение с продольной ложбиной, 
более резко ограниченной у переднего края, где заметен низкий язы
чок, дугообразный, очень слабо загнутый.

На спинной створке развит широкий синус со срединной низкой 
складкой, отвечающей ложбине брюшной створки.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Внутри брюшной створки развито ма
кушечное утолщение с отпечатками ножных мускулов, впереди послед
них — отпечатки аддукторов. Внутри спинной створки — тонкие замоч
ные пластины, опирающиеся на низкую длинную срединную септу (про
слеживается до 2/з длины створки). Слабо расходящиеся крура 
образуют слабый изгиб у соединения с /первичной пластинкой. Спи
ральные обороты, тонкие и короткие (два-три оборота), располо
жены в плоскостях, почти параллельных вертикальной плоскости 
раковины. Вершины спиралей слабо вывернуты внутрь и сближены 
между собой.

З а м е ч а н и я .  Особенности внутреннего строения: характер руч
ных поддержек и замочной пластины, а также своеобразные контуры 
раковин с гладкой поверхностью отличают Cyclospira от родов Glassia 
(надсемейство Cyclospiracea) и Zygospira и Cdtazyga (надсемейство At- 
гурасеа), у которых спирали также направлены вершинами внутрь 
спинной створки.

Купер (Cooper, 1956, стр. 697) отмечает, что выделенный Е1ильсон 
(Wilson, 19326, стр. 399) род Triplecella является синонимом рода Cy
clospira, а его типовой вид Т. duplicat'd, представленный единственной 
спинной створкой — синонимом Cyclospira bisulcata.

С о с т а в  рода .  Известно несколько видов из среднего и верхнего 
ордовика Северной Америки (Cooper, 1956). Ниже описываются два 
вида из верхов среднего и низов верхнего ордовика Севе(ро-Востока 
СССР.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северная Америка, средний ордовик, блэк- 
ривер (штаты Виргиния, Теннесси, Оклахома), поздний трентон, Кобург 
(штат Нью-Йорк, долина Оттавы), конец среднего (?) ордовика, пес
чаники виннипег (Южная Манитоба (Baillie, 1952), поздний ордовик 
(Квебек, п-ов- Гаспе). Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, конец 
среднего ордовика, дарпирское время, (верхи калычанской свиты) и 
поздний ордовик, омукский горизонт (нальчанская свита).
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C yclosp ira?  e legantu la  Rozman sp. nov.1
Табл. XXIII, 4—5

Г ол о тип — ГИН, № 3566/372; Северо-Восток СССР, Селеннях- 
ский кряж, левобережье р. Тарын-Юрях, ручей Ошибковый, дарпирский 
горизонт, средний ордовик, верхи калычанской свиты.

М а т е р и а л .  2 полных раковины и 3 обломка.
Д и а г н о з .  Cyclospira с очень маленькой (до 6 мм в длину) рако

виной округленно-пятиугольного очертания, резко неравновыпуклой. 
На брюшной створке — возвышение, хорошо обособленное, с ложбиной, 
возникающей у макушки; на спинной — синус со складкой, также воз
никающей у макушки.

Оп и с а н и е .  Раковина очень маленькая, слабо удлиненная (до 
6 мм) ; наибольшая ширина находится у середины длины, что придает 
раковине округленно-пятиугольные очертания. Замочный край изогну
тый, короткий, передний край спрямленный.

Брюшная створка сильно выпуклая^ с маленькой загнутой макуш
кой и боковыми закраинами в задней т]рети створки. Возвышение, хо
рошо обособленное от самой макушки, повышается и расширяется к 
переднему краю. Оно несет мелкую ложбину, возникающую у макуш
ки и постепенно расширяющуюся к переднему краю. Сочетание возвы
шения и срединной ложбины создает видимость двух округленных 
длинных складок брюшной створки. Срединная ложбина, в свою оче
редь, несет очень низкую, слабо заметную складочку (табл. XXIII, 4а, 
5а). Язычок слабо загнутый, низкий, дугообразный.

На спинной створке, слабо выпуклой в боковых частях, развит си
нус со срединной низкой округленной складкой, возникающей у макуш
ки и отвечающей ложбине брюшной створки. К переднему краю эта 
складка постепенно повышается и расширяется.

Поверхность раковины гладкая с отчетливыми концентрическими 
линиями нарастания.

экз. 372 экз. 373

д .  . . . . 6,0 5 ,2
Ш . . . . . 5 ,2 5 ,0
д / ш  . 1,1 1,0
т  . . . . . 3,5 3,5

И з м е н е н и я  с р о с т о м  и и н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и 
в о с т ь  не выяснены, ввиду малочисленности материала.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматри
ваемые формы наиболее близки к Cyclospira bisulcata (Emmons) (Hallr 
Clarke, 1893, стр. 146, фиг. 133, 134; Cooper, 1956, стр. 693, табл. 142, 
фиг. 54—59) . из верхней части среднего ордовика (верхи трентона, 
штат Нью-Йорк, долина р. Оттавы) Северной Америки. Сходные при
знаки: выпуклость, размеры, очертания макушки, развитие язычка си
нуса. Рассматриваемые формы отличаются от С. bisulcata четкими 
округленно-пятиугольными раковинами, резким обособлением по всей 
длине более высокого возвышения на брюшной и более глубокого сре
динного синуса на спинной створке (у С. bisulcata возвышение 
и синус хорошо отграничены лишь в передней половине рако
вины, а в задней сливаются с боками); четким развитием ложбины на 
возвышении брюшной створки и складки в синусе спинной створки, 
также возникающих у макушки. По резкой расчлененности поверхности

1 Вид назван по трехлоластным очертаниям раковин с резко изогнутым лобным 
краем: elegans — изящный.
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раковины рассматриваемые формы выделены в новый вид— Cyclo- 
spira? elegantula sp. nov. Родовая принадлежность условна: неизвест
но внутреннее строение.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхсжий кряж, 
средний ордовик, позднедарпирское время (верхи калычанской свиты).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Левобережье р. Тарын-Юрях, верховье 
ручья Ошкбкового.

C yclospira  g lobosa  Rozman sp. nov.1
Табл. XXIII, 1—3; рис. 34

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/303; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, низы верхнего ордовика, калычанская свита.

Ма т е р и а л .  23 полные раковины.
Д и а г н о з .  Cyclospira с раковиной очень маленькой (до 8 мм в 

длину), пятиугольно-округленного очертания, резко неравновыпуклой: 
на брюшной створке широкое возвышение, сливающееся с боками; на 
спинной — синус с короткой
уплощенной срединной склад- 1 и
кой, резко обособленной у ду
гообразно изогнутого передне
го края.

Оп и с а н и е .  Раковина 
очень маленькая, пятиугольно
округленного очертания; дли
на (до 8 мм) равна наиболь
шей ширине, расположенной у 
середины длины раковины. За
мочный край короткий, изог
нутый, примакушечные лунки 
слабо развиты.

Брюшная створка сильно 
выпуклая с маленькой загну
той макушкой, налегающей на 
макушку спинной створки. Примакушечная часть округленно-гребенча
тая, возвышение сливается с крутыми боками, ложбина на возвышении 
отсутствует, лишь у лобного края наблюдается уплощенность возвыше
ния. Лобный край дугообразный.

Спинная створка уплощенно-вогнутая; у переднего края в синусе 
развита короткая, низкая, хорошо обособленная складка.

Поверхность раковины гладкая, на некоторых экземплярах сохрани
лись тонкие сближенные линии нарастания.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е  выявлено по последовательным при- 
шлифовкам (рис. 34). В брюшной створке развиты апикальное утолще
ние и зубы. В спинной — видны сильно изогнутые разобщенные замоч
ные пластины, опирающиеся на срединную низкую септу. Септа протя
гивается до середины створки. Крура длинные, обращенные внутрь 
створки, прикреплены к первичной пластине. Видны первые обороты 
ручных спиралей, расположенные параллельно вертикальной плоско
сти раковины.

Рис. 34. Внутреннее строение Cyclospira 
globosa sp. nov. Вёрхний ордовик, наль- 

чанская свита, руч. Калычан, Х2,8.
/  — раковина длиной 7,5 мм, № 3566/441; / / — ра
ковина длиной 6,5 мм, № 3566/442; ап. у.— апи
кальное утолщение; з  — зубы; зм.п. — замочные 
пластины; с — септа; 1,0; 1,5 и т. д .— расстояние 

пришлифовки от макушки

экз. 303 экз. 305 экз. 306

д  . . . . . 8 ,0 7,0 6 ,0
ш . . . . . 8 ,0 6,5 6 ,0
Д/Ш . 1 ,0 1,0 1 ,0
т  . . . . . 5,5 5,2 4,0

1 Вид назван по сильной выпуклости брюшной створки: globosus— коуглый.
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И з м е н е н и я  с р о с т о м  связаны только с увеличением выпук
лости раковины (в основном за счет роста выпуклости брюшной 
створки).

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  не выражена.
О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  По сильной 

вздутости брюшной створки и слабому развитию срединной складки в 
синусе спинной створки рассматриваемые формы наиболее близки к 
Cyclospira glansfagea (Cooper and Kindle, 1936, стр.359, табл. 52, фиг. 1. 
4, 7) из верхнего ордовика Канады (Квебек, формация Уайтхед). При 
этом рассматриваемые селенняхские формы отличаются отсутствием 
ложбины на возвышении брюшной створки, более резким обособлением 
синуса в передней части спинной створки и более слабым развитием 
срединной складки в синусе спинной створки (у С. glansfagea она за
метна уже вблизи макушки, а у селенняхских форм — лишь в передней 
трети). Кроме этого, -селенняхские формы отличаются большими раз
мерами раковины с более глубокими брюшными створками. От С. Ы- 
snlcata (Emmons) отличаются необособленным, сливающимся с бока
ми, возвышением брюшной створки без срединной ложбины и более ко
роткой срединной складкой в пределах синуса спинной створки. Таким 
образом, по сравнению с С. bisulcata селенняхские формы характери
зуются менее расчлененной поверхностью раковин, особенно брюшной 
створки, и сильной вздутостью последней, что их сближает с С.' glans- 
fager&. Отсутствие ложбины на возвышении брюшной створки и слабое 
развитие срединной складки в синусе спинной створки отличает в ос
новном рассматриваемые формы от С. glansfagea и позволяет выде
лить их в новый вид — С. globosa sp. nov.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
верхний ордовик, омукское время, нальчанская свита.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, 0,76 км выше устья.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  ATRYPACEA SCHUCHERT ЕТ LE VENE, 1929 

С Е М Е Й С Т В О  ATRYP1DAE GILL, 1871 

Род Spirigerina  Orbigny, 1847
Spirigerina: Orbigny, 1847, стр. 268; 1849, стр. 42; Алексеева, 1960, стр. 64.
Plectatrypa: Schuchert and Cooper, 1930, стр. 276.

Т и п о в о й  в ид — Terebratula marginalis Dalman, 1828; о-в Гот
ланд, Клинтеберг, силур.

З а м е ч а н и я .  Детальное описание рода проведено Р. Е. Алексее
вой (1960), которой восстановлено самостоятельное значение этого 
рода и дается сравнение с родами Atrypa Dalman, Plectatrypa Cooper,. 
CUrinatina Nalivkin и Naliukinia Bublitschenko. Ниже приводится диаг
ноз рода Spirigerina по Р. Е. Алексеевой (1960, стр. 64): «Раковина с 
более выпуклой спинной створкой. Макушка спинной створки слабо 
загнутая, не скрывающая дельтирий и форамен. Арея отчетливо выра
женная. Синус на брюшной створке и седло на спинной створке хоро
шо ограниченные. Ребра немногочисленные, иногда редкие. Концентри
ческая скульптура выражена тонкими, ровными, тесно сближенными 
линиями (в 1 мм — 8—9). Внутри брюшной створки развиты зубные 
пластины. Макушечное утолщение нарастает только с их внешней сто
роны. Конусы спиралей ручного аппарата низкие, из о—11 оборотов. 
Мускульные поля маленькие, слабо углубленные».

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Поздний ордовик: СССР, Чу-Илийокие го
ры, дуланкаринское время (аккольские слои — S. pennata (Rukav.);
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Селенняхский кряж, омукское время (нальчанская свита — S. sublevis 
sp. nov.); Северная Америка; Квебек, мыс Персей — ?Plectatrypa реп- 
nata Cooper.

Силур и девон, различные регионы — 5. marginalis (Dalm.), 5. ana- 
loga (Wen.), S. supramarginalis (Khalf.), 5. marginaloides (Nal.), S. gro- 
enlandica (Poulsen), 5. margirialiformis Alekseeva.

S p ir ig e r in a  su b lev is  Rozman sp. nov.1
Табл. XXIII, 6—8; рис. 35

Г о л о т и п  — ГИН, № 3566/320; Северо-Восток СССР, Селенняхский 
кряж, ручей Калычан, верхний ордовик, омукский горизонт, нальчан
ская свита.

М а т е р и а л .  4 целые раковины с 'плохо сохранившимся наружным 
раковинным слоем и 1 неполная раковина.

Д и а г н о з .  Spirigerina с небольшой раковиной (до 18 мм в длину) 
округленно-пятиугольных очертаний, двояковыпуклой. Синус на брюш
ной и возвышение на спинной створке возникают у самых макушек; ма
кушка брюшной створки загнутая. На 
боках створок округленные, немного
численные складки, синус и возвыше
ние гладкие. Концентрические линии 
нарастания тонкие, сближенные.. В 
брюшной створке развиты зубные пла
стины.

Оп и с а н и е .  Раковина небольшая 
(до 18 мм в длину), округленно-пяти
угольных очертаний, вытянутая в ши
рину (отношение ширины к длине 
1,1—4,3), двояковыпуклая, наибольшая 
выпуклость у середины раковины. Бо
ковые края острые; замочный край 
слабо изогнутый, короче наибольшей 
ширины. Замочные углы сильно за
круглены.

Брюшная створка менее выпуклая, 
с утолщенной примакушечной частью 
и маленькой загнутой нависающей ма
кушкой; арея низкая. Синус, возни
кающий у самой макушки, резко обо
соблен, постепенно углубляется и рас
ширяется к лобному краю; поперечное 
сечение его — дугообразное. Язычок 
синуса высокий, округленно-трапецие
видный, сильно изогнутый. У боковых 
краев створки слабо вогнуты.

Спинная створка более выпуклая, 
с незаметной уплощенной макушкой. Возвышение, возникающее у са
мой макушки, невысокое, уплощенное, хорошо обособлено двумя про
дольными желобками, равномерно повышается и расширяется к лоб
ному краю. Бока створки равномерно снижаются к боковым краям.

Поверхность раковины на боках покрыта низкими, широкими, округ
ленными немногочисленными ребрами (до семи — девяти с каждого бо
ка), хорошо заметными лишь в передней трети раковины; синус и воз
вышение гладкие, иногда у лобного края заметны очень короткие, низ-

1 Вид назван по почти гладкой поверхности раковины: levis — гладкий.

[

И

Рис. 35. Внутреннее строение Spirige-. 
rina sublevis sp. nov. Верхний ордо
вик, нальчанская свита, руч. Калы

чан, Х2,7.
/  — раковина длиной 11,0 мм, № 3566/443; 
I I — раковина длиной 18,00 мм, № 3566/414; 
зб. п.— зубные пластины: з — зубы; кр. п.— 
круральные пластины; 1,0; 1,5 и т. д .—• 

расстояние пришлифовки от макушки
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кие, округленные ребрышки (четыре в синусе). Концентрические ли
нии нарастания тонкие, сближенные.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  При пришлифовках видны (рис. 35): 
в брюшной створке — массивные зубы и тонкие зубные пластины, ши
роко расставленные, слабо расходящиеся; в спинной — круральные 
пластины, ограничивающие с внутренней стороны зубные ямки. 
В брюшной створке утолщение вблизи макушки наблюдается только 
с внешних створок зубных пластин, как это отмечено в описании рода 
Spirigerina Р. Е. Алексеевой (1960, стр. 64); в спинной створке маку- 
лиечное утолщение развито очень слабо.

экз. 414 экз. 320 экз. 321 экз. 322
(голотип)

Д . 18,0 15,5 12,5 8,5
Ш . 22,0 21,0 14,0 9,0
Ш/Д . . .  1,2 1,3 1,1 1,0
Т . . . . . 11,0 12,0 8,5 4,5

И з м е н ч и в о с т ь  и н д и в и д у а л ь н а я  не наблюдалась.
И з м е н ч и в о с т ь  с ростом четко выражена: молодые формы 

(табл. XXIII, 8) характеризуются более выпуклой брюшной створкой, 
уплощенной спинной, очень низким незагнутым дугообразным язычком 
синуса и гладкой поверхностью раковины. С ростом увеличивается вы
пуклость спинной створки, изгиб и высота язычка синуса, приобретаю
щего трапециевидную форму, и возникают короткие боковые складки. 
Резкая обособленность синуса и возвышения и изгиб макушки брюш
ной створки наблюдаются уже у самых юных форм.

О б о с н о в а н и е  в и д о в о й  п р и н а д л е ж н о с т и .  Рассматри
ваемые формы близки к Plectatrypa gaspeensis Cooper (Schuchert 
.and Cooper, 1930, стр. 279, табл. 2, фиг. 13—45) из верхнего ордовика 
мыса Персей (Квебек, Северная Америка). Сходство проявляется в 
очертаниях раковин, сильном изгибе макушки, четкой обособленности 
синуса и возвышения, развитии острых боковых краев и немногочис
ленных боковых складок. Селенняхские формы отличаются большими 
размерами раковин, вытянутых в ширину, более малочисленными и 
широкими боковыми складками и отсутствием срединных складок или 
более слабым их развитием (у некоторых раковин заметны короткие 
срединные складки у лобного края). Необходимо отметить, что Купер 
не привел внутреннего строения Р. gaspeensis, в связи с чем его родо
вая принадлежность условна. Этот вид может быть отнесен и к Spi- 
rigerinU, что более вероятно, так как достоверные Plectatrypa пока в 
ордовике не известны.

По внутреннему строению селенняхские формы близки к казах
станскому позднеордовикокому -виду — Plectatrypa pennata Rukav. (Ру
кавишникова, 1956, стр. 160, табл. V, фиг. 12, 13). Этот вид, как отме
чает Р. Е. Алексеева (1960) в анализе родов Plectatrypa и Spirigerina, 
относится к Spirigerina. По внешним признакам селенняхские формы 
отличаются от Р. pennata: большими размерами и выпуклостью рако
вин с резко обособленными синусом и возвышением, возникающими у 
самых макушек (у Р. pennata они хорошо заметны только с середи
ны створок), загнутой макушкой брюшной створки и отсутствием 
срединных складок. Похожими являются очертания раковин, харак
тер язычка синуса, острые боковые края, малочисленные боковые 
складки.

Характер своеобразной скульптуры поверхности раковин селеннях- 
ских форм позволяет выделить их в новый вид — Spirigerina sublevis 
ър. ncv.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Северо-Восток СССР, Селенняхский кряж, 
поздний ордовик, омукское время (нальчанская свита).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Ручей Калычан, в 0,76 км выше устья 
(вместе с Cyclospira globosa sp. nov.).

АНАЛИЗ БРАХИОПОД
В настоящем разделе отражены основные результаты монографиче

ского изучения брахиопод: систематический обзор видов и родов, со
поставление родового состава брахиопод Селенняхского кряжа, Сибир
ской платформы и Северной Америки и анализ, брахиоподовых комплек
сов выделенных свит.

Изученные брахиоподы (табл. 1) принадлежат отрядам Orthida, 
Pentamerida, Strophomenida, надсемейству Triplesiacea (отряд не уста
новлен), отрядам Rhynchonellida и Atrypida. Наиболее многочислен
ны— Strophomenida, за которыми следуют Orthida; представители отря
дов Rhynchonellida и надсемейства Triplesiacea имеют ограниченное 
распространение, a Pentamerida и Atrypida встречаются очень редко.

Отряд Orthida представлен надсемействами Orthacea, Clitambonita- 
сеа и Rhipidomellacea. Из надсемейств Orthacea известны виды, принад
лежащие родам Nothorthis и Hesperorthis (семейство Orthidae), Even- 
kina и Dinorthis (семейство Dinorthidae) и Mimella (семейство Plector- 
thidae). Из надсемейства Clitambonitacea известен только один род — 
Atelelasma (семейство Clitambonitidae); из надсемейства Rhipidomel
lacea также один род — Paucicrura (семейство Dalmanellidae).

Род Nothorthis представлен одним видом — N. latecostata sp. nov., 
известным в верхах тарынюряхской свиты и наиболее близким к северо
американскому N. transversa Coop, из низов блэк-ривер.

Из рода Hesperorthis Schuchert et Cooper, 1931 описаны Я. brachio- 
phorus (Cooper) и Я. cf. ignicula (Raymond). Первый из этих видов 
обнаружен в самых верхах тарынюряхской свиты, второй — в волчин- 
ской. Я. brachiophorus был впервые описан кж Orthambonites brachio- 
phorus (Cooper, 1956), в Северной Америке, в Виргинии (Южные Аппа
лачи) из нижней части среднеордовикского разреза, отвечающей самым 
низам блэк-ривер (формации Эффна, Ботетур). На Сибирской плат
форме (в районе среднего течения Лены) этот вид изучен О. Н. Андрее
вой из отложений криволуцкого яруса; наиболее многочисленные остатки 
найдены в верхах волгинского горизонта, единичные раковины встрече
ны выше по разрезу — в киренском горизонте (Никифорова и Андреева, 
1961). Таким образом, на Сибирской платформе и в Селенняхском кря
же Я. brachiophorus встречен, примерно, на одном стратиграфическом 
уровне, отвечающем верхам лланвирна, а в Северной Америке‘выше — 
в нижней части нижнего карадока.

Hesperorthis ignicula (Raymond) была впервые описана из отложе
ний формации Валькур (верхи чези) штат Нью-Йорк. На Сибирской 
платформе и на Северо-Востоке СССР распространение этого вида яв
ляется более длительным, так как он обнаружен и в более древних от
ложениях, отвечающих более низким подразделениям чези. Так, на Си
бирской платформе он известен в нижней части криволуцкого яруса (в 
волгинском горизонте), в Селенняхском кряже — несколько выше, по 
всему разрезу волчинской свиты, в горах Эльгенчак (Орадовская, 
1963) — на том же уровне в мокринской свите.

Род Everikina Andreeva, 1961 был выделен О. Н. Андреевой по остат
кам из отложений криволуцкого яруса Сибирской платформы. Среди 
брахиопод волчинской свиты Селенняхского кряжа встречен сибирский 
вид Е. anabarensis Andr., известный из волгинского горизонта криво-
13 Труды ГИН, вып. 106 193



луцкого яруса северо-восточной и северо-западной частей Сибирской 
платформы. Выше по разрезу — в низах калычанской свиты Селениях- 
ского кряжа описана Е. convexidorsata sp. nov.

Род Dinorthis Hall et Clarke, 1893 известен в верхнеордовикской 
части разреза Селенняхского кряжа, в нальчанской свите: D. (Plaesio- 
mys) ex gr. subquadrata Hall. В ордовике Сибирской платформы не 
известны остатки видов этого рода; в Северной Америке Dinorthis ши
роко распространен в отложениях среднего и верхнего ордовика, отве
чающих чези, блэк-риверу, трентону и ричмонду. Виды из подрода
D. (Plaesiomys) известны в отложениях ричмондского возраста.

Род Mimella Cooper, 1930 представлен в Селенняхском кряже, в 
верхах тарынюряхской свиты — М. pyramidalia sp. nov. и выше, в раз
резе калычанской свиты среднего ордовика, одним видом — М. раппа 
Andr. М. pyramidalia sp. nov4 близка к североамериканским М. vulga
ris (Raym.) и М. nucleq (Butts), известным в средней части чези. 
О. Н. Андреевой, выделившей М. раппа, было установлено его широкое 
развитие в чертовском горизонте мангазейского яруса среднего ордови
ка Сибирской платформы, Таймыра, Новосибирских островов и Новой 
Земли. Ею же описаны более древние мимеллы — Mimella macra Andr. 
из волгинского горизонта криволуцкого яруса (только на р. Нюе) и 
более молодые — М. gibbosa sibirica Andr. из долборского яруса (Под
каменная Тунгуска). По р. Инанье (бассейн Колымы) М. М. Орадов- 
ской (1963) описана М. sonica Orad. из дарпирской свиты, отвечающей 
по положению в разрезе калычанской свите.

В Северной Америке, где род Mimella был впервые выделен, извест
ны его многочисленные представители в отложениях среднего ордовика: 
от середины чези до верхней части блэк-ривер, в пределах Квебека, 
Онтарио, Нью-Йорка, Центральных и Южных Аппалачей и Оклахомы. 
Эти данные позволяют говорить о роде Mimella как о типичном средне* 
ордовикском роде Северной Америки, Северо-Востока СССР и Сибир
ской платформы.

Из рода Atelelasma Cooper, 1956 в среднем ордовике Селенняхского 
кряжа в верхах тарынюряхской свиты описана А. папа sp. nov., а выше 
по разрезу, в верхах калычанской свиты — A. carinatum (Andr.); по
следний вид был выделен О. Н. Андреевой в чертовском горизонте ман
газейского яруса Сибирской платформы. А. папа sp. nov. близка к се
вероамериканскому виду A. perfectum Coop, из отложений блэк-ривер.

В Северной Америке многочисленные Atelelasma известны в отложе
ниях, отвечающих верхам чези и блэк-ривер Нью-Йорка, Вермонта, 
Виргинии, Теннесси и Оклахомы.

Надсемейство Rhipidomellacea представлено одним родом — Paucic- 
rura Cooper, 1956. Этот род, неизвестный в разрезе ордовика Сибир
ской платформы, был широко распространен в конце среднего и в позд
нем ордовике Северной Америки и Англии (стр. 132). Paucicrura ex. gr. 
sub plana Cooper обнаружена среди остатков фауны нальчанской свиты 
верхнего ордовика Селенняхского кряжа. В Северной Америке этот вид 
известен из среднего ордовика, из формации Мартинсберг, отвечающей 
верхам трентона (Южные Аппалачи, Виргиния).

Отряд Pentamerida представлен в ордовике Селенняхского кряжа 
двумя видами нового рода Xenelasmella gen. nov.: X. graciosa sp. nov. 
и X. jacutensis sp. nov., встреченными в тарынюряхской свите среднего 
ордовика. Этот род, относящийся к семейству Syntrophiidae Schuchert, 
1896 и к подсемейству Xenelasminae Ulr. et Coop., 1936, наиболее близок 
по внутреннему строению к нижнеордовикскому роду Xenelasma Ulr. 
et Coop., 1936 (Виргиния).

Отряд Strophomenida представлен надсемействами: Plectambonitacea 
Coop, et Williams, 1952 и Strophomenacea Schuchert, 1896. К первому из
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них принадлежат немногочисленные виды семейств Plectambonitidae 
Jones, 1928 и Leptestiidae Opik, 19336 и более широко распространен- 
ные виды сем. Sowerbyellidae Opik, 1930.

Из плектамбонитид описан один вид Plectambonites (?) jacuticus 
sp. nov. из верхов тарынюряхской свиты, который наиболее близок к 
Р. plartissimus Pander, emend. Opik, 19336 из нижней части среднего 
ордовика Прибалтики (таллинского горизонта).

Из лептестиид среди изученных брахиопод обнаружен представи
тель североамериканского рода — Titanambonites Cooper, 1956; виды 
этого рода ранее не были известны в СССР. Т. planus sp. nov., описан
ный из верхов калычанской свиты среднего ордовика Селенняхского 
кряжа, наиболее близок к Т. medius Cooper из формации Атенс (низы 
блэк-ривер) штата Теннесси (Южные Аппалачи).

Совербиеллиды представлены пятью видами из рода Sowerbyella 
Jones, 1928, из которых два вида по особенностям внутреннего строе
ния спинной створки раковин относятся к подроду Sowerbyella (Sower
byella) Jones, 1928 (по Рыымусоксу, 1959), а три имеют не вполне 
определенную родовую и подродовую принадлежность (неизвестно внут
реннее строение спинной створки).

В разрезе ордовикских отложений Сибирской платформы остатки 
представителей совербиелл неизвестны; в Северной Америке они обна
ружены в отложениях среднего ордовика Аппалачей — от верхов чези 
до среднего трентона включительно, и в Неваде — в верхней части из
вестняков погонип (низы чези) и в сланцах зоны Reuschella (верхи сред
него ордовика).

Наиболее древние совербиеллы в разрезе ордовика Селенняхского 
кряжа, встреченные в волчинской свите, близки к Sowerbyella negritus 
(Willard) из среднего ордовика (низы блэк-ривер) Аппалачей (Теннесси 
и Виргиния).

В связи с незначительными отличиями от североамериканских 
S. negritus селенняхские формы описаны как S. ex gr. negritus. Подро
довая принадлежность для этого вида не выявлена, неизвестно внутрен
нее строение спинной створки.

Выше по разрезу, из верхней части калычанской свиты известна 
5. (?) sp. nov., по внешнему облику близкая к Leptaena richmondensis 
Foerste из верхнего ордовика (ричмонд) штатов Индиана и Огайо 
(США), но по типу псевдопор и развитию двух септ в спинной створке 
приближающаяся к совербиеллам. Родовая принадлежность этого вида, 
не описанного в работе, не вполне определена. Еще выше по разрезу 
описаны три вида совербиелл из верхнеордовикской части разреза 
(нальчанской свиты), где они встречены совместно. Формы первого из 
них, отнесенного к Sowerbyella (S.) sladensis Jones, очень сходны с 
одноименными верхнеордовикскими английскими (из Южного Уэльса), 
впервые выделенными Джонсом, а также с S. (5.) sladensis, описанны
ми Т. Н. Алиховой из нижней части верхнего ордовика Литвы (везен- 
бергских слоев).

Формы второго вида — 5. (S.) asperecostellata sp. nov. наиболее 
близки к среднеордовикской 5. socialis Coop., выделенной Купером 
(Cooper, 1956, стр. 798) из формации Варделл (отвечающей верхам 
блэк-ривер) штата Теннесси (Аппалачи).

Необходимо отметить, что S. (S.) sladensis и 5. (S.) asperecostellata 
образуют фон фауны нальчанской свиты; более редкими в этой свите 
являются остатки третьего вида — 5. (S.) rotunda sp. nov., сильно отли
чающейся от известных совербиелл морфологией раковин и нечетко диф
ференцированной радиальной скульптурой.

Из рода Ptychoglyptus Willard, 1928 описываются два вида. В лите
ратуре отражены различные мнения по вопросу о систематическом по-
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ложении этого рода (стр. 160), представители (которого широко раопро- 
странены в среднем и верхнем ордовике Северной Америки, отмечены в 
верхах среднего ордовика (верхи хасмопсовой серии) Норвегии, в ордо
вике Бирмы (серия Naungkangui). В настоящей (работе из низов верх
него ордовика (нальчанокая свита) Селенняхского кряжа описаны: 
Ptychoglyptus bellarugosus Cooper, 1930, выделенный Купером (Schu- 
chert et Cooper, 1930) из отложений верхнего ордовика Квебека, и 
Ptychoglyptus sp., наиболее близкий к Р. virginensis Willard из форма
ции Претт ферри (низы блэк-ривер) Алабамы (Южные Аппалачи).

Из надсемейства Strophomenacea большое значение жмеют семей
ства Rafinesquinidae и Strophomenidae, представители которых рассмат
риваются более детально, так как они доминируют в фауне среднего 
ордовика.

Семейство Rafinesquinidae представлено родом Opikina Salmon, 
1942, из которого изучены виды, принадлежащие подродам: Opikina 
(Macrocoelia), Opikina. (Platymena) и Opikina (Opikina).

Opikina (Platymena) Cooper, 1956 (по Куперу — Platymena Cooper, 
1956) был выделен Купером в Северной Америке по остаткам фауны из 
формаций Арлин и Атенс (Аппалачи, штат Теннесси) и Бромид (Окла
хома, горы Арбакл). О. (Р.) plana Cooper, выделенная Купером в раз
резах в штате Теннесси (в формациях Арлин и Атенс), описана из 
волчинской свиты среднего ордовика Селенняхского кряжа.

Opikina (Macrocoelia) Cooper, 1956 в Северной Америке широко рас
пространена. Виды этого подрода известны в разрезах в штатах Нью- 
Йорк и Вермонт (чези), Виргиния (формации Линкольншир, Бенболт),. 
Теннесси (Линкольншир, Арлин, Бенболт, Ленор), Алабама (Литл оак), 
Оклахома (Бромид), Невада (Копенгаген), т. е. в отложениях, отве
чающих ярусам чези и блэк-ривер. В Селенняхском кряже в нижней 
части разреза калычанской свиты обнаружены остатки О. (М.) aff. pie- 
beja Cooper; этот вид в Северной Америке известен в Аппалачах, в шта
те Теннесси, в известняках Ленор (чези — блэк-ривер). Opikina (Opi
kina) Salmon, 1942 является наиболее широко распространенным под
родом и известна:

а) в СССР — Эстония и Ленинградская область, средний (вирус
ная серия) и верхний (низы харьюской серии) ордовик; Сибирская 
платформа, верхняя половина среднего ордовика (мангазейский ярус); 
Приколымье, Селенняхский кряж, верхи среднего ордовика (калычан- 
ская свита);

б) в Северной Америке — верхняя часть среднего ордовика, ярусы 
блэк-ривер (где наиболее многочисленны) и трентон 1;

в) единичные виды описаны в Норвегии — Трирфьорд (Trierfjord),. 
мшанковая зона у Гравестрандена (Gravestranden) (средний ордовик).

В палеонтологической части работы отмечено (ст,р. 164), что по ха
рактерным признакам морфологии раковин, особенностям внутреннего5 
строения и величине и расположению псевдопор среди Opikina (Opiki
na) выделяются три группы.

Из первой группы, характерными видами которой являются О. (О.) 
septata Salmon и О. (О.) dorsata (Bekker), описана О. (О.) ex gr. par- 
vula Cooper из верхней части разреза калычанской свиты.

Представители второй группы, для которой характерным видом яв
ляется О. (О.) formosa Cooper, в изученной коллекции не обнаружены.

Из третьей группы типа Rafinesquina sardesoni Wilson описаны 
Opikina (О.) aff. tojoni Andr. из нижней части калычанской свиты и 
наиболее широко распространенный в калычанской свите вид — О. (О.) 
kalytschanica sp. nov.

1 Отмечены в верхнем ордовике — в сланцах Макокета (Айова) (Wang, 1949).
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О. (О.) aff. tojoni Andr. наиболее близка к сибирской О. (О.) tojo
ni Andr. из чертовского горизонта мангазейского яруса.

О. (О.) kalytschanica sp. nov. характеризуется признаками, наибо
лее сближающими этот вид, с одной стороны, с сибирским видом 
О. (О.) tojoni Andr., а с другой стороны — с североамериканскими Rafi- 
nesquina sardesoni Wilson и R. robusta Wilson, которые, как было выше 
отмечено (стр. 163), тяготеют более к опикинам, чем к рафинесквинам.

R. sardesoni и R. robusta широко распространены в верхней части 
разреза трентон в районах Онтарио, Оттава и штате Нью-Йорк Север
ной Америки (формация Кобург, в основном).

О. (О.) ex gr. parvula Cooper, описанная из самой верхней части 
колычанской свиты, наиболее близка к: О. parvula, выделенной Купе
ром (Cooper, 1956) из отложений формации Бенболт (Аппалачи), т. е. 
из слоев, отвечающих ярусу блэк-ривер среднего ордовика и к О. par
vula (?), описанной О. Н. Андреевой (Никифорова, Андреева, 1961) из 
баксанского горизонта мангазейского яруса Сибирской платформы.

Таким образом, многочисленные и широко распространенные опи- 
кины калычанской свиты среднего ордовика Селенняхского кряжа тя
готеют к сибирским видам, известным в мангазейском ярусе, и к северо
американским — из ярусов блэк-ривер и трентон.

Из семейства Strophomenidae обнаружены представители рода 
Strophomena Blainville, 1825. Этот род, как известно, очень широко 
распространен в ордовике СССР (в Прибалтике, на Урале, в Казах
стане, на Сибирской платформе и на Северо-Востоке), в Северной Аме
рике и Западной Европе.

В Селенняхском кряже строфомены представлены одним подвидом — 
■S. medialis kalytschanica subsp. nov., довольно многочисленным в верх
ней половине калычанской свиты. Наиболее близким к нему видом 
является S. medialis Butts из формации Варделл (Аппалачи), отвечаю
щей верхней части блэк-ривер. Из сибирских строфомен близким яв
ляется вид S. mangazeica Andr., выделенный О. Н. Андреевой из чер
товского горизонта мангазейского яруса.

Из надсемейства Triplesiacea Cooper описан один вид — Oxoplecia 
sibirica Nikif., распространенный по всему разрезу калычанской свиты. 
Этот вид, выделенный в верхней части мангазейского яруса Сибирской 
платформы, очень близок к некоторым триплезиям из отложений ран
него трентона Северной Америки (стр. 144). Устанавливаются более 
тесные связи Oxoplecia sibirica с раннетрентонскими триплезиями, чем 
с одновозрастными им североамериканскими оксаплециями.

Отряд Rhynchonellida представлен родом Rostricellula Ulrich et 
Cooper, 1942, входящим в семейство Camarotoechiidae.

Виды из этого рода, впервые выделенного в Северной Америке, из
вестны в Северной Америке — в среднем ордовике, от чези до низов 
трентона; в СССР — на Сибирской платформе и Таймыре в среднем и 
позднем ордовике, на Северо-Востоке СССР (Селенняхский кряж и 
Омулевские горы) в среднем ордовике; в Западной Европе — в Англии 
(редко), в среднем ордовике (поздний лланвирн — ранний лландейло) 
и в Богемии ], в позднем ордовике и силуре.

Описанные Rostricellula Селенняхского кряжа близки к североаме
риканским. Так, R. parva Coop, из нижней части калычанской свиты 
известна из формации Бромид (отвечающей ярусу блэк-ривер) гор 
Арбакл (Оклахома); близки к ней и другие многоскладчатые северо
американские Rostricellula: R. plena (Hall) (зональный вид из верхней 
части чези) и R. tumidula Coop, (из формации Драйден), отвечающей

1 Резко отличаются от сибирских и североамериканских R o s t r i c e l l u l a  характером
складок.
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верхам блэк-ривер. R. raymondi папа subsp. nov., встреченная в средней 
и верхней части калычанской свиты, наиболее близка к R. raymondi 
Cooper из верхней части чези (формации Валькур и Сан-Мартин, штаты 
Нью-Йорк и Квебек). Таким образом, изученный подвид является более 
молодым, чем основной североамериканский вид.

Отряд Atrypida в изученной коллекции представлен надсемействами 
Cyclospiracea Rzonsnickaja, 1956 и Atrypacea Schuchert et Le Vene, 1929. 
Из надсемейства Cyclospiracea описаны два вида из рода Cyclospira 
Hall., 1893, являющегося единственным «родом семейства Cyclospiridae 
Schuchert, 1913. Род Cyclospira известен в литературе только из раз
резов среднего и верхнего ордовика Северной Америки, где он пред
ставлен несколькими видами (стр. 187).

С.? elegantula sp. nov. из верхней части калычанской свиты среднего 
ордовика наиболее близка к североамериканскому виду С. bisulcata 
(Emmons) из верхнего трентона1 (формация Кобург, штат Нью- 
Йорк, долина р. Оттавы). Второй вид— С. globosa- sp. nov., описанный 
из нальчанской свиты верхнего ордовика, наиболее близок к северо
американскому С. glansfagea Cooper et Kindle из верхнего ордовика 
формации Уайтхед Гаспе, отвечающий ричмондскому ярусу.

Из надсемейства Atrypacea изучен один вид — Spirigerina sublevis 
sp. nov., наиболее близкий «к Plectatrypa gaspeensis Coop, из верхне- 
ордовикских отложений Квебека.

О. И. Никифорова и О. Н. Андреева (1961, стр. 272) отмечают, что 
«представители рода Plectatrypa, известные в Европе, Северной Амери
ке и в Казахстане с позднего ордовика, на Сибирской платформе noj 
являются в раннем и среднем лландовери». Однако казахстанский 
позднеордовикский вид Р. pennata Rukav. должен быть отнесен к роду 
Spirigerina, как показала Р. Е. Алексеева (1960) в проведенном ею 
сравнительном анализе Plectatrypa и Spirigerina. Принадлежность 
североамериканского позднеордовикского вида Plectatrypa gaspeensis 
Cooper к Plectatrypa условна — не приведено его внутреннее строение, 
а характер скульптуры более близок к Spirigerina. Описываемый позд
неордовикский селенняхский вид — S. sublevis sp. nov. по внутреннему 
строению и скульптуре принадлежит роду Spirigerina. Таким образом, 
известные малочисленные позднеОрдовикские представители надсемей
ства Atrypacea относятся к Spirigerina.

Таким образом, из 33 описанных селенняхских видов и подвидов 3 
являются общими как с сибирскими, так и с североамериканскими; 
только с сибирскими — 5 общих и 2 близких; только с североамерикан
скими - -6  общих и 13 близких; 1 вид— английский, встреченный в При
балтике и Скандинавии; 1 вид, близкий прибалтийскому; остальные 
виды (2) не имеют близких.

Большой интерес представляет сопоставление родового состава 
брахиопод среднего и верхнего ордовика Селенняхского кряжа, Сибир
ской платформы и Северной Америки 2 (табл. 7). При этом среди ордо
викских брахиопод Сибирской платформы (Никифорова и Андреева, 
1961, табл. 5) отмечается очень резкое изменение родового состава в 
начале криволуцкого века, значительное обновление в начале манга- 
зейского, менее значительное обновление в начале долборского века 
и вновь резкое изменение родового состава в начале силурийского 
периода. Таким образом, средне- и позднеордовикские брахиоподы

1 Известен также в верхней части песчаников Виннипег Южной Манитобы, Кана
да (Baillie, 1952).

2 Из североамериканских брахиопод приведены только роды, общие с родами бра
хиопод Сибирской платформы и Селенняхского кряжа; распространение североамери
канских родов дано по Куперу (Cooper, 1956, табл. 1).
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Т а б л и ц а  7

Стратиграфическое распространение родов средне- и верхнеордовикских брахиопод 
Северо-Востока СССР (Селенняхский кряж), Сибирской платформы и Северной Америки

Северо-Восток СССР, ! Сибирская |
Селенняхский кряж | платформа j Северная Америка

отдел

Родовой
состав

Nothorthis
Hesperorthis
Mime l la
Glyptorthis
Boreadorthis
Multicost ella
Evenkina
Dinorthis (Plaesiomys)
Paucicrura
Atelelasma
Xenelasmella
Plectambonites (?)
Parastrophina
Oxoplecia
Triplesia
T itanambonites
Sowerbytes
Murine l la
Sowerbyella
Ptychoglyptus
Maakina
Leptellina
Opikina (Platymena)
Opikina (Macrocoelia)
Opikina (Opikina)
Rafinesquina
Strophomena
Holtedahlina
Rostriceltula
Camarotoechia
Lepidocycloides
Cyclospira
Spirigerina

средний верх
ний

„ .верх-, средний | ний | средний верхний

Горизонт, ярус

о. S
« хЧ о х *

I

Сибирской платформы представлены по родовому составу одним эта
пом развития.

Близкое, но менее четкое соотношение наблюдается и среди бра
хиопод ордовика Селенняхского кряжа. Меньшая четкость, очевидно, 
объясняется тем, что таблица родового состава ордовика Сибирской 
платформы была составлена О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой 
(1961) на основании очень большого материала по обширной терри
тории.
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Состав изученных брахиопод Селенняхского кряжа, конечно, не от
ражает полностью развитие родового состава средне- и позднеордовик
ских брахиопод Северо-Востока СССР. Тем не менее при изучении ро
дового состава брахиопод Селенняхского кряжа выявлены некоторые 
закономерности.

1. Появление в начале среднего ордовика родов, неизвестных в ран
нем ордовике, и .расширение родового состава к концу первой полови
ны среднего ордовика. Это расширение произошло за счет появления 
родов, общих для Северной Америки и Сибирской платформы — Mi- 
mella, Hesperorthis и Atelelasma, эндемичного сибирского рода Even- 
kina и таких североамериканских родов, как Nothorthis, Opikina 
(Platymena) и Sowerbyella.

2. Резкое обновление родового состава в начале второй половины 
среднего ордовика: продолжают развиваться роды Mimella, Evenkina, 
Atelelasma и Sowerbyella остальные являются новыми. Из них шесть 
родов—общие для среднего ордовика Северной Америки и Сибирской, 
платформы: Rostricellula, Opikina (Opikina), Strophomena, Mimella, 
Atelelasma и Oxoplecia; три рода известны только в Северной Америке: 
Opikina (Macrocoelia), Titanambonites и Cyclospira, один род — Even
kina— только сибирский.

Необходимо подчеркнуть, что среди впервые появившихся родов 
только Opikina (Opikina) отмечена на том же стратиграфическом уров
не, что и в Северной Америке и на Сибирской платформе. Одновремен
но с сибирскими появляются в селенняхском разрезе Rostricellula и 
Oxoplecia, которые в разрезах Северной Америки известны и в более 
древних подразделениях среднего ордовика. Strophomena в Селеннях
ском разрезе обнаружена только во второй половине среднего ордо
вика, тогда как на Сибирской платформе и в Северной Америке она 
развита уже в первой половине среднего ордовика. Cyclospira и Tita
nambonites также впервые обнаружены немного выше по разрезу, чем 
в Северной Америке.

В целом резкое обновление родового состава брахиопод второй по
ловины среднего ордовика (в начале дарпирского времени) Селеннях
ского разреза связано именно с более поздним появлением родов, из
вестных в Северной Америке и на Сибирской платформе уже в начале 
среднего ордовика.

3. Резкое обеднение состава брахиопод в конце среднего ордовика 
селенняхского разреза было связано с изменением характера бассей
на — отложения этого возраста представлены кремнисто-глинистыми 
.сланцами с пачками граптолитовых сланцев.

4. Обновление родового состава в позднеордовикское время про
изошло за счет появления представителей родов Paucicrura, Dinorthis 
(Plaesiomys) и Spirigerina при дальнейшем развитии родов, представ
ленных ниже по разрезу: Sowerbyella, Cyclospira, Ptychoglyptus и 
Opikina (Opikina). При этом Paucicrura и Dinorthis (Plaesiomys), из
вестные в Северной Америке и в среднем ордовике, характеризуются 
запоздалым появлением в разрезе позднего ордовика Селенняхского 
кряжа* являясь неизвестными в ордовике Сибирской платформы, так 
же, как Spirigerina, отмеченная в позднем ордовике Северной Америки, 
не известна на Сибирской платформе.

Как уже отмечалось, позднеордовикский комплекс брахиопод Се
ленняхского кряжа сильно тяготеет к североамериканским и резко отли
чается по составу от долборского комплекса Сибирской платформы.

Анализ родового состава средне- и позднеордовикских брахиопод 
Селенняхского кряжа, Сибирской платформы и Северной Америки сви
детельствует, таким образом, о едином этапе развития брахиопод. Но 
в отличие от Сибирской платформы, в Селенняхском кряже этот этап.
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прерывается в конце среднего ордовика в связи с резким изменением 
условий осадконакопления — развитием граптолитовых фаций.

Для более полного сопоставления необходимо изучение брахиопод 
и других районов Северо-Востока СССР, в том числе и районов с не
прерывными карбонатными разрезами.

Перейдем от систематического обзора средне- и позднеордовикских 
брахиопод Селенняхского кряжа к анализу брахиоподовых комплексов 
выделенных свит — горизонтов (табл. 1).

Тарынюряхская свита 1
В нижней части разреза среднеордовикских отложений — в тарын- 

юряхской свите— отмечен следующий состав: Xenelasmella_ graciosa 
sp. nov,, X. jacutensis sp. nov., Plectambonites (?) jacuticus sp. nov., No- 
thorthis latecostata sp. nov., Hesperorthis brachiophorus (Coop.), Mimella 
pyramidalia sp. nov., Atelelasma папа sp. nov.

По всему разрезу отмечены остатки примитивных пентамерид: Хе- 
nelasmella graciosa sp. nov. и X. jacutensis sp. nov., принадлежащие 
новому роду, наиболее близкому к североамериканскому раннеордо
викскому — Xenelasma Ulr. et Coop., известному <в .разрезах Южных 
Аппалачей.

В самой верхней части тарынюряхской свиты появляются виды из 
родов Plectambonites (?), Nothorthis, Hesperorthis, Mimella и Atelelas
ma. Plectambonites (?) jacuticus sp. nov., как отмечалось выше, тяго
теет к прибалтийским представителям этого рода, известным в низах 
среднего ордовика Эстонии. Nothorthis latecostata sp. nov., Mimella 
pyramidalia sp. nov. и Atelelasma папа sp. nov. более близки к средне
ордовикским североамериканским видам (стр. 115, 135).

Hesperorthis brachiophorus, появляющаяся в верхах тарынюряхской 
свиты, известна в нижней части среднего ордовика Северной Америки 
и Сибирской платформы.

Волчинская свита2
В волчинской свите обнаружены: Hesperorthis ignicula (Raym.), 

Evenkina anabarensis Andr., Sowerbyella ex gr. negritus (Willard) и 
Opikina (Platymena) plana Cooper. H. ignicula известна на Сибирской 
платформе в криволуцком ярусе — от волгинского до киренского го
ризонтов (в последнем встречены единичные формы); в Северной Аме
рике этот вид описан из верхней части чези.

Evenkina anabarensis Andr. на Сибирской платформе описана из 
волгинского горизонта криволуцкого яруса. О. Н. Андреева отмечает 
эндемичный характер рода Evenkina, находки Е. anabarensis в волчин
ской свите и Е. convexidorsata в калычанской свите Селенняхского 
кряжа расширяют ареал этого рода.

Sowerbyella ex gr. negritus наиболее близка к северо-американско
му виду 5. negritus (Willard) из нижней части яруса блэк-ривер. Такое 
же стратиграфическое положение в разрезе ордовика Аппалачей и Ок
лахомы занимает и другой североамериканский вид, встреченный в 
волчинской свите — Opikina (Platymena) plana Cooper.

Таким образом, среди брахиопод тарынюряхской свиты обнаруже
ны виды, принадлежащие новому роду, близкому к раннеордовикско
му североамериканскому; вид, ггяготеющий к прибалтийским, извест
ным в низах среднего ордовика; вид, известный в низах среднего ор: 
довика Сибирской платформы (криволуцкий ярус) и Северной Амери

1 Отвечает сиенскому горизонту.
Отвечает туренскому гооизонту.
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ки (блэк-ривер); три вида, близкие к среднеордовикским североаме
риканским (чези и блэк-ривер).

Среди брахиопод волчинской свиты отмечены два вида исключи
тельно общие с криволуцкими сибирскими (включая вид, считавшийся 
эндемичным сибирским) и три североамериканских (из чези и блэк- 
ривер)..

В целом тарынюряхская и волчинская свиты по составу брахиопод 
могут быть сопоставлены как с криволуцким ярусом Сибирской плат
формы, так и с чези и нижней частью блэк-ривер Северной Америки 
(Аппалачи и Оклахома). При этом наиболее уверенно сопоставляется 
волчинская свита — с криволуцким ярусом, с одной стороны, и с вер
хами чези и низами блэк-ривера, с другой.

Калычанская свита 1
В калычанской свите встречен более разнообразный состав брахио

под: Mimella раппа Andr., Evenkina convexidorsata sp. nov., Atelelasma 
carinatum (Andr.), Oxoplecia sibirica Nikif., Rostricellula parva Cooper, 
R . raymondi папа subsp. nov., Titanambonites planus sp. nov., Sower- 
byella (?) sp. nov., Opikina (Macrocoelia) aff. plebeja Cooper, 0. afi. 
lojoni Andr., Opikina kalytschanica sp. nov., 0. ex gr. parvula Coop.. 
Slrophomena medialis kalytschanica subsp. nov., Cyclospira? elegantula 
sp. nov.

Среди этих брахиопод выделяются две группы: виды, общие и 
близкие с сибирскими, и виды, общие и близкие с североамерикан
скими.

К первым относятся: Mimella раппа Andr., Evenkina convexidorsata 
sp. nov., Atelelasma carinatum (Andr.), Oxoplecia sibirica Nikif., Opiki
na aff. tojoni Andr. и О. ex gr. parvula Coop., которые в разрезе ордо
вика Сибирской платформы были обнаружены на разных стратигра
фических уровнях мангазейского яруса. Так, в чертовском горизонте 
известны Mimella раппа, Atelelasma carinatum и Opikina tojoni, а вы
ш е— в баксанском горизонте — Oxoplecia sibirica и О. parvula. В раз
резе калычанской свиты такое соотношение не выдерживается. Opiki- 
'па aff. tojoni имеет близкое положение, она отмечена в нижней части 
свиты; О. ex. gr. parvula, так же 'как на Сибирской платформе, отме
чена выше — в верхней части свиты; остальные виды имеют иное вер
тикальное распространение: Mimella раппа и Oxoplecia sibirica — по 
всему разрезу свиты (О. sibirica более распространена в ее верхней 
цасти), Atelelasma carinatum — в самых верхах свиты.

К североамериканской группе относятся: Rostricellula parva Cooper, 
R. raymondi папа subsp. nov., Titanambonites planus sp. nov., Opikina 
(Macrocoelia) aff. plebeja Cooper, 0. kalytschanica sp. nov., 0. ex gr. 
parvula Coop., Strophomena medialis kalytschanica subsp. nov., Cyclos
pira? elegantula sp. nov.

При этом Rostricellula parva, Opikina parva и виды, очень близкие 
к Titanambonites planus sp. nov. и Strophomena medialis kalytschanica 
subsp. nov., известны в отложениях среднего ордовика Аппалачей и 
Оклахомы, сопоставляемых с типичным блэк-ривер. Opikina kalytscha
nica sp. nov. и Cyclospira? elegantula sp. nov. наиболее близки к видам 
из отложений трентон долины р. Оттавы и штата Нью-Йорк (Север
ные Аппалачи). О. (Macrocoelia) plebeja описана из отложений Аппа
лачей, сопоставленных Купером (1956) с верхами чези и низами блэк- 
ривер. Rostricellula raymondi папа subsp. nov. наиболее близка к R. 
raymondi из верхов чези штата Нью-Йорк. Необходимо подчеркнуть,

’ Отвечает дарпирскому горизонту.
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что Opikina kalytschamca sp. nov., образующая фон в составе брахио- 
под калычанской свиты, входит в одну группу своеобразных опикин 
(стр. 163) вместе с О tojoni из чертовского горизонта магазейского 
яруса и Raphinesquina sardesorti и R. robusta из трентона.

В целом калычанская свита сопоставляется с мангазейским яру
сом Сибирской платформы и ярусами блэк-ривер и трентон (низами) 
Северной Америки.

Сыачанская свита 1
Сыачанская свита, выделенная выше по разрезу, содержит очень 

редкие брахиоподы: Sowerbyella (S). sladensis Jones, Ptychoglyptus 
sp., проходящие выше по разрезу в нальчанскую свиту.

Сыачанская свита косвенно сопоставляется с трентоном (его сред
ней и верхней частью) Северной Америки: по составу граптолитов сыа
чанская свита отвечает зонам Climacograptus wilsoni и Dicranograptus 
clingani, тогда как в сланцах Ютика, залегающих в кровле известня
ков трентона, встречены граптолиты уже следующей по разрезу зоны-— 
Pleurograptus linearis — нижней зоны верхнего ордовика.

Сопоставление сыачанской свиты с соответственной частью разреза 
Сибирской платформы крайне затруднено: в сыачанской свите обнару
жены очень скудные остатки брахиопод. Наиболее вероятным пред
ставляется ее сопоставление с верхней частью баксанского горизонта 
мангазейского яруса Сибирской платформы.

Нальчанская свита2
Брахиоподы нальчанской свиты верхнего ордовика характеризу

ются своеобразным составом, резко отличным от состава брахиопод 
калычанской свиты. Среди них отмечены: Dinorthis (Plaesiomys) ex gr. 
subquadrata Hall, Paucicrura ex gr: subplana Cooper, Sowerbyella (S.) 
sladensis Jones, 5. (S.) asperecostellata sp. nov., Sowerbyella (?) rotun
da sp. nov., Ptychoglyptus bellarugosus Coop., Ptychoglyptus sp., Cyclos- 
pira globosa sp. nov., Spirigerina sublevis sp. nov.N

За исключением английского позднекарадокского вида — Sowerbyel
la (5.) sladensis Jones и вновь выделенной Sowerbyella (?) rotunda sp. 
nov., все виды тяготеют к позднеордовикским североамериканским, с 
которыми они либо общие, либо очень сходные. Наиболее близок к 
описанному комплекс позднеордовикских брахиопод формации Уайтхед 
п-ова Гаспе (Квебек), из которых особенное внимание привлекают: 
Ptychoglyptus bellarugosus Coop., Cyclospira glansfagea Coop, et 
Kindle (к последней очень близка C. globosa sp. nov.) и Plectatrypa 
gaspeensis Coop., к которой очень близка Spirigerina sublevis sp. 
nov. Отложения с позднеордовикокими брахиаподами п-ова Гаспе 
(формация Уайтхед) были сопоставлены Шухертом и Купером (Schu- 
chert a. Cooper, 1930) с ричмондскими отложениями позднего ордовика. 
Однако этими авторами было отмечено, что среди брахиопод формации 
Уайтхед отсутствуют такие типичные ричмондские виды, как Lepidocyc- 
lus perlamellosum, L. сарах, а также представители рода Hindella„ 
широко распространенные в верхней части позднего ордовика о-ва Ан
тикости (Канада). Шухерт и Купер высказали также соображения о 
том, что позднеордовикский бассейн п-ова Гаспе соединялся с кале
донской геосинклиналью Северо-Западной Европы. Возможно, с этим 
связано и обильное развитие типичного английского вида — Sowerbyella 
(S.) sladensis Jones в нальчанской свите Селенняхского кряжа.

1 Отвечает харклнджинскому горизонту
2 Отвечает омукскому горизонту.
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При сравнении брахиопод нальчанской свиты и долборского яруса 
позднего ордовика Сибирской платформы не обнаружено ни одного 
общего или близкого вида. Как отмечено в главе IV, дилборский ярус 
по составу фауны отвечает нижней части позднего ордовика Северной 
Америки (формации Ред-ривер).

Более детальная корреляция фауны нальчанской свиты нуждаетсяч 
в изучении близких комплексов и в других пока неизученных разрезах' 
омукского горизонта Северо-Востока СССР.

* * *

Заканчивая анализ средне- и позднеордовикских брахиопод Селен- 
няхского кряжа, можно сделать следующие выводы.

1. Изученные брахиоподы по видовому и родовому составу довольно 
разнообразны; наибольшее распространение при этом имеют строфоме- 
ниды.

2. Комплексы брахиопод выделенных свит (горизонтов) характери
зуются четким видовым составом; переходные виды отмечены как еди
ничные.

3. Устанавливается преемственность родового состава при значи
тельном обновлении последнего в конце сиенского времени, начале 
дарпирского и в начале омукского времени. Обновление родового со
става происходило за счет появления родов, известных на Сибирской 
Платформе и в Северной Америке.

4. Видовой состав свидетельствует о тесных взаимосвязях средне- 
и позднеордовикских бассейнов Северо-Востока, Сибирской платфор
мы и Северной Америки. По видовым комплексам выделенные свиты 
(горизонты1) сопоставляются с одновозрастными подразделениями Си
бирской платформы и Северной Америки.

1 Кроме сыачанской свиты (харкинджинского горизонта).



Г л а в а  III
БИОСТРАТИГРАФИЯ ОРДОВИКА 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР

В настоящей главе рассматриваются общие черты биостратиграфии 
Северо-Востока СССР, соответственно выделенным горизонтам1. При 
их установлении за основу был взят разрез Омулевских гор. Выделен
ные стратотипы не могут считаться лучшими для соответственных го
ризонтов, но они уже вошли >в геологическую практику и принимаются 
рядом исследователей. Следует отметить, что разрез ордовика не полон 
и нижняя его граница не установлена, так как во всем рассматривае
мом регионе не известны достоверно доказанные кембрийские образова
ния. Верхняя граница ордовика более определенная, она характеризует
ся постепенным переходом от ордовикских отложений к силурийским.

НИЖНИЙ ОРДОВИК
К нижнему ордовику, принимаемому в объеме тремадокского и 

аренигского ярусов, относятся два горизонта: инаньинский и хитин- 
ский.

ИНАНЬИНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Инаньинский горизонт представлен известково-глинистыми филлити- 
зированными сланцами, алевролитами и мраморизованными известня
ками, содержащими остатки трилобитов рода Protopliomerops и бра- 
хиопод из родов Clarkella и Nanorthis. Наиболее типично этот горизонт 
представлен в бассейне р. Инанья 2 (восточная часть Омулевских гор), 
где ему соответствует инаньинская свита (Орадовская, 1961), сложен
ная хлоритовыми и филлитизированными сланцами, алевролитами и 
известняками, мощностью 350 м. Этот разрез может рассматриваться 
как стратотипический для описываемого горизонта.

В Эльгенчакских горах инаньинскому горизонту соответствует сви
та того же названия (Орадовская, 1961), сложенная зеленоватыми 
алевролитами с прослоями сланцев и известняков, достигающая мощ
ности 650 м и содержащая остатки брахиопод — Clarkella calcifera 
(Billings), С. aff. lobata Ulr. et Coop. (в верхах разреза), Nanorthis 
multicostata Ulr. et Coop, и др. и трилобитов — Protopliomerops sp.

В центральной части Омулевских гор отложения, соответствующие 
инаньинскому горизонту, не установлены. В Селенняхском кряже

1 Горизонт принимается как вспомогательная стратиграфическая единица местного 
(регионального) значения, которая выделяется по различным отличительным призна
кам, охарактеризована какой-либо фауной и более или менее совпадает с определен
ной зоной, либо соответствует ее части, либо охватывает смежные зоны (Стратигра
фические и геохронологические подразделения, 1954, стр. 54).

По которой и получил название.
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инаньинскому горизонту отвечает секдекунская свита (Гребенников 
и Шлыков, 1960), сложенная зернистыми, иногда песчанистыми мрамо- 
ризованными известняками с редкими прослоями сланцев. Породщ 
практически лишены окаменелостей и достигают мощности свыше 1200 ж.

Ни в одном из изученных 'разрезов нижняя граница инаньинского 
горизонта не установлена.

ХИТИНСКИИ ГОРИЗОНТ
Хитинский горизонт связан с ниже лежащим постепенным перехо

дом и представлен алевритистыми и глинистыми известняками и хло- 
ритизированными и филлитизированными сланцами. Среди брихопод 
характерно присутствие Finkelnburgia и Syntrophinella, среди трилоби
тов— Apatokephalus globosus Tschug., Omuliovia rara Tschug., Biolgi- 
na sp., Pliomerops weberi Z. Max. и др.

Наиболее типично хитинский горизонт выражен в Эльгенчакских 
горах. Здесь выделяется одноименная свита, принятая за стратотип 
хитинского горизонта, сложенная алевролитовыми известняками и хло- 
рнтизированными сланцами, мощностью до 500 м и охарактеризованная 
брахиоподами: Finkelnburgia sp., F. aff. bellatula Ulr. et Coop., Syntro
phinella sp. и трилобитами Apatokephalus globosus sp. nov., Omulio
via rara sp. nov., Pliomerops weberi Z. Max., Biolgina sp. (Орадовская, 
1961).

В бассейне p. Инанья хитинскому горизонту, по М. М. Орадовской 
(1961), отвечает нижняя часть уочатской свиты, представленная из
вестняками, алевролитами, алевритистыми известняками с Finkelnburgia 
sp., Asaphidae и Cybele sp., достигающими 325 м мощности.

В центральной части Омулевских гор отложения, соответствующие 
хитинскому горизонту, не установлены. В Тас-Хаяхтахе хитинскому, а, 
возможно, частично и инаньинскому горизонтам соответствует учугей- 
ская свита, представленная толщей черных известняков-глинистых слан
цев, чередующихся с серыми глинистыми и песчанистыми известняками 
и достигающая мощности 1200 м. Учугейская свита палеонтологически 
практически не охарактеризована (Богданов, 1961).

В Селенняхском кряже хитинскому горизонту соответствует унгин- 
ская свита (Гребенников и Шлыков, 1960; Чугаева, 1961а), сложенная 
известково-глинистыми филлитовидными сланцами, в нижней части с 
прослоями известняков, содержащих обломки трилобитов — Biolgina 
sp. indet., Kawina? sp., Protopliomerops sp. Мощность свиты достигает 
600—700 м.

СРЕДНИЙ ОРДОВИК
Отложения среднего ордовика, принимаемого в объеме лланвирн- 

ского, ландейловского и нижней и средней части карадокского ярусов, 
распространены значительно шире и изучены несравненно лучше лежа
щих ниже. В составе среднего ордовика, как указано выше, выделяются 
четыре горизонта: сиенский, туренский, дарпирский и харкинджинский. 
При этом горизонтам даны наименования свит, выделенных в Омулев
ских горах, где впервые на Северо-Востоке СССР была разработана 
стратиграфическая схема ордовика (Николаев, 1959; Богданов и Чуга
ева, 1960).

СИЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ
Сиенский горизонт 1 объединяет отложения, представленные серыми 

песчанистыми и глинистыми, нередко органогенно-обломочными извест
няками, иногда с прослоями темных глинистых сланцев.

1 Получил свое название от ручья Дарпир-Сиен в Омулевских горах. По ручыо 
Быстрому — левому притоку р. Омулевки описан его стратотипический разрез (Богда
нов и Чугаева, 1960).
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Отложения сиенского горизонта всюду, за исключением центральной 
части Омулевских гор, где в нижней части горизонта (в жуирской сви
те) найдены граптолиты — Didymograptus ex gr. bifidus Hall, Tetra- 
graptus sp., охарактеризованы исключительно придонной фауной — 
брахиоподами, трилобитами, гастроподами, наутилоидеями и крино- 
идеями. В обедненном составе брахиопод описываемого горизонта при
сутствуют представители семейств: Plectorthidae, Orthidae, Clitamboni- 
tidae, Plectambonitidae. Среди трилобитов наиболее типичны встречен
ные во всех изученных разрезах Pliomera fischeri asiatica subsp. nov.,. 
Eorobergia bipunctata sp. nov., Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov., 
Amphilichas.

В центральной части Омулевских гор сиенский горизонт может быть 
подразделен на два подгоризонта: нижний, сложенный известково- 
глинистыми сланцами с гоаптолитами и выделенный здесь как жуир- 
ская свита (Николаев, 1959) и верхний, преимущественно карбонатный, 
выделенный как сиенская свита (Богданов и Чугаева, 1960). Жуирская 
свита сложена известково-глинистыми сланцами с прослоями извест
няков и по мощности не превышает 150 м. По р. Харкинджа в извест- 
ковистых сланцах этой свиты собраны граптолиты: Didymograptus ex 
gr. bifidus Hall и Tetragraptus sp. Сиенская свита этого разреза сло
жена, главным образом, разнообразными известняками, достигающими 
почти 1000 м мощности. В известняках обнаружено довольно много 
гастропод, криноидей, мшанок и брахиопод, последние еще не опреде
лены. К приведенному выше составу трилобитов здесь присоединяются 
Calliops aff. armatus Ulr. et Delo, Lonchodomas sp., Pliomerops siensis 
sp. nov., Eorobergia tscherskyi sp. nov.

В бассейне p. Инаньи сиенскому горизонту отвечают, по-видимому, 
верхняя часть уочатской и сиенская свиты (Орадовская, 1963), сложен
ные серыми песчанистыми известняками и доломитами, мощностью да* 
1000 ж, с редкими остатками брахиопод, гастропод и наутилоидей.

В Эльгенчакских горах сиенскому горизонту соответствует свита 
того же названия, сложенная преимущественно известняками и обло
мочными известняками (мощностью порядка 1000 ж) с брахиоподами — 
Platystrophia aff. sublimis Opik, Clitambonitidae, трилобитами — Plio
mera fischeri asiatica subsp. nov., Ceraurinus punctatus sp. nov., Pliome
rellus facuticus gen et sp. nov., гастроподами, наутилоидеями и пред
ставителями других групп фауны (Орадовская, 1963).

В Тас-Хаяхтахе сиенскому горизонту скорее всего должна отвечать- 
нижняя часть усунской, а, возможно, и вся усунская свита, сложенная 
известково-глинистыми сланцами и известняками с азафидами, дости
гающая мощности 1000—1200 м (Богданов, 1961).

В Селенняхском кряже сиенскому горизонту отвечает тарынюрях- 
ская свита серых глинистых и обломочных известняков, в верхней час
ти с прослоями известково-глинистых сланцев. Мощность свиты около 
950 м. Тарынюряхская свита, фаунистически .богато охарактеризована 
исключительно представителями придонной фауны. Здесь -встречаются 
брахиоподы, трилобиты, гастроподы, остракоды, мшанки и криноидеи. 
К перечисленному нами характерному комплексу трилобитов сиенского 
горизонта здесь присоединяются Carolinites sibiricus sp. nov. и Erma- 
nella? sp. Среди брахиопод в верхней части разреза обнаружены Mi- 
mella pyramidalia sp. nov., Nothorthis latecostata sp. nov., Hesperorthis 
cf. brachiophorus Coop., Atelelasma папа sp. nov., Plectambonites (?) 
jacuticus sp. nov. и по всему разрезу — Xenelasmella graciosa gen et sp. 
nov., X. jacutensis gen. et sp. nov. Среди остракод встречены Leperdi- 
tella simmetrica sp. nov., L. anteriotumida sp. nov., Tergumella angulata 
sp. nov., Laccochilina (Eochilina) scrobiculata sp. nov., L. (E.) proxima 
sp. nov., L. (E.) indistincta sp. nov. L. (E.) tubericostata sp. nov., Kin-
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nekullea beyrichonica sp. now, Tetradella maslovi V. Jvan., T. costata 
V. Ivan., Egorovella defecta V. Ivan., Hallatina orlovi sp. nov., Pseudul- 
richia sp.

ТУРЕНСКИЙ ГОРИЗОНТ

Туренский горизонт1 представлен известково-глинистыми и глини
стыми сланцами и глинистыми, часто узловатыми известняками с мно
гочисленными Hesperorthis ignicula (Raym.) и другими брахиоподами, 
многочисленными остракодами и редкими трилобитами, гастроподами 
и наутилоидеями. В глинистых отложениях этого горизонта встреча
ются в отдельных разрезах редкие граптолиты — Clyptograptus aff. eug- 
lyphus Lapw., Climacograptus sp.

В центральной части Омулевских гор туренскому горизонту соответ
ствуют две свиты: нижняя — мокринская, сложенная преимущественно 
известково-глинистыми сланцами и узловатыми глинистыми известня
ками с редкими брахиоподами (мощностью до 500—520 м) и верхняя — 
кривунская (мощностью до 800 м). В составе последней преобладают 
известково-глинистые и глинистые сланцы, среди которых по ручью 
Мокрый собраны Glyptograptus euglyphus Lapw., Climacograptus sp.

В бассейне p. Инаньи туренскому горизонту соответствует мокрин
ская свита глинистых известняков и мергелей, мощностью от 200 до 
400 ж, в разных разрезах с многочисленными наутилоидеями O'rthoce- 
ras cf. elongatum Yu, О. chinense var. kuangchiacetise Yu, Ellinoceras 
septacurvatum Balasch., гастроподами и более редкими брахиоподами 
(Орадовская, 1963).

В Эльгенчакских горах туренскому горизонту отвечает 460-метро
вая мокринская свита глинистых известняков и мергелей с брахиопо
дами: Oxoplecia simulatrix Cooper subsp. nov. (Орадовская, in coll.) и 
Rostricellula multicostata Cooper и редкими трилобитами; кроме того, 
здесь встречены гастроподы — Maclurites sp. и наутилоидеи — Огтосе- 
ras cf. kimurai Endo, Sactoceras sp. (Орадовская, 1963). К этому же 
горизонту М. М. Орадовская (1963) считает возможным относить и 
низы дарпирской свиты, сопоставляя их с кривунской свитой централь
ной части Омулевских гор.

В Тас-Хаяхтахе туренскому горизонту возможно соответствуют ни
зы таганьинской свиты известняков (Богданов, 1961).

В Селенняхском кряже туренский горизонт представлен волчинской 
свитой, сложенной известково-глинистыми сланцами с прослоями извест
няков и пелитоморфными зеленоватыми известняками с брахиопода
ми— Hesperorthis ignicula (Raym.), Evenkina anabarensis Andr., So- 
werbyella ex gr. negritus (Willard) и Opikina (Platymena) cf. plana 
Coop.; трилобитами — Illaenus sp., Remopleurides sp., Calliops и мно
гочисленными разнообразными остракодами — Coelochilina patibilis sp. 
nov., Kinnekullea ramusata sp. nov., Tetradella maslovi V. Ivan., T. rara 
V. Ivan., T, costata V. Ivan., Egorovella compacta V. Ivan., E. defecta 
V. Ivan.

ДАРПИРСКИЙ ГОРИЗОНТ

Дарпирский горизонт 2 слагают серые массивные зернистые и пели- 
томорфные известняки, иногда глинистые известняки, как правило без 
прослоев глинистых сланцев. Для него характерно присутствие исклю

1 Назван по р. Турен в Омулевских горах. За стратотип могут быть приняты раз
резы ручьев Мокрого и Кривуна, левых притоков р. Омулевки.

2 Название дано по оз. Дарпир. За стратотип может быть принят разрез в нижнем 
течении р. Кривун (Николаев, 1958).
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чительно представителей придонной фауны: трилобитов — Calliops та- 
ximovae sp. no’v., Thaleops rectangularis sp. nov. и некоторых других; 
«брахиопод, представленных родами Oxoplecia, Atelelasma, Mimella, 
Rostricellula, Opikina, Strophomena и др. Кроме того, довольно много
численны и /представители других групп фауны.

В центральной части Омулевских гор дарпирскому горизонту отвеча
ет одноименная свита массивных и толстопластовых серых известня
ков, мощностью до 700—800 ж, с немногочисленными трилобитами: 
Stygina sp., Атрух sp., lllaenus sp., и брахиоподами, которые, к сожа
лению, еще ждут своего определения.

В бассейне р. Инанья дарпирская свита, возможно, в своей нижней 
части, еще относится к туренскому горизонту, но основная часть ее со
ответствует дарпирскому. По данным М. М. Орадовской (1963), эта 
свита сложена здесь массивными пелитоморфными известняками мощ
ностью 1400—1500 м, с брахиоподами — Mimella sonica Orad. sp. nov. 
(iri coll.), Hesperorthis dubia Coop., Valcourea aff. transversa Coop., 
Ptychoglyptus virginiensis Willard, Rafinesquina aff. orleanensis Wilson, 
Rostricellula transversa Coop.; трилобитами — Robergia sp., Remopleu- 
rides sp., Telephus sp., Monorakos mutabilis Kram., Caliops maximovae 
sp. nov.; гастроподами и головоногими.

В Эльгенчакских горах (Орадовская, 1963) выступает лишь нижняя 
часть дарпирской свиты, соответствующая, по-видимому, нижней части 
дарпирского горизонта, мощностью 325 му сложенная массивными и 
пластовыми известняками с прослоями сланцев. В составе фауны при
сутствуют брахиоподы — Hesperorthis sp., Rafinesquina aff. lennoxensis 
Salmon; редкие трилобиты — Ceraurinus sp., Calliops sp. и гастроподы.

В Селенняхском жряже дарпирскому горизонту отвечает калычан- 
ская свита, сложенная темными пелитоморфными, в верхней части гли
нистыми узловато-слоистыми известняками, общей мощностью 1000 м. 

Здесь встречен наиболее разнообразный комплекс фауны описываемого 
горизонта: брахиоподы — Hesperorthis sp., Mimella раппа Andr., Even- 
kina convexidorsata sp. nov., Atelelasma carinatum (Andr.), Oxoplecia 
sibirica Nikif., Rostricellula parva Coop., R. raymondi папа subsp. nov., 
Titanambonites planus sp. nov., Opikina (Macrocoelia) aff. plebeja Coop., 
Opikina kalytschanica sp. nov., O. aff. tojoni Andr., O. ex. gr. parvula 
Coop., Strophomena medialis kalytschanica subsp. nov., Cyclospira? ele- 
gantula sp. nov., трилобиты — Calliops maximovae sp. nov., Thaleops re
ctangularis sp. nov., Ceraurinus icarus (Bill.); остракоды— Leperditella 
tschugaevi sp. nov., Laccochilina (Eochilina) invitabilis sp. nov., L. (L.) 
modesta sp. nov., Coelochilina patibilis sp. nov., C. laccochilinoides sp. 
nov., Opikella sibirica sp. nov., Hallatina chanae sp. nov., Martinssonopsis 
multifaria V. Inan., M. indigirensis V. Ivan., Hesslandites ventritumides 
sp. nov., новые виды родов Egorovella, Tetradella, Eoleperditia и др. 
Кроме того, в калычанской свите широко распространены криноидеи, 
мшанки, гастроподы и др.

х а р к и н д ж и н с к и й  ГОРИЗОНТ

Харкинджинский горизонт слагают обычно темные, почти черные 
известково-глинистые сланцы с прослоями тонкоплитчатых известняков 
нередко с караваеобразными известковыми конкрециями. Характерным 
для горизонта является обилие встречающихся в нем граптолитов, 
среди которых присутствуют представители 10, 11 и 12-ой зон англий
ской шкалы: Diplograptus multidens (нижняя зона среднего карадока); 
Clitnacograpius wilsoni и Dicranograptus clingani (зоны среднего кара
дока). В связи с тем, что по решению Стратиграфического совещания 
1962 г. верхняя граница среднего ордовика проводится по кровле сред
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него карадока (невского яруса), кровля харкинджинского горизонта 
принимается за верхнюю границу среднего ордовика.

В центральной части Омулевских гор, где описан стратотипический: 
разрез этого горизонта (Богданов и Чугаева, 1960), ему отвечает од
ноименная свита, состоящая из черных известково-глинистых сланцев 
с прослоями известняков и с известковыми конкрециями, мощностью 
150—200 м. По р. Харкиндже 1 в нижней части разреза свиты встреча
ются Dicranograptus aff. celticus Elies et Wood и Diplograptus multi- 
dens Elies et Wood (зона D. multidens); в верхней половине разреза — 
Climacograptus sp., Orthographus calcaratus (Lapw.), Glyptograptus sp., 
Dicranograptus ex gr. ramosus Hall, Dicellograptus sp. (зона Climaco
graptus wilsoni); в 5 м ниже кровли свиты найдены Rectograptus sp.,. 
Rectograptus ex gr. truncatus (Lapw.); несколько восточнее приведен
ного выше разреза В. М. Мерзляковым (Мерзляков, Амиров, 1964) ус
тановлены аналоги харкинджинской свиты. По определению А. М. Обу
та, в верхах разреза, изученного В. М. Мерзляковым, встречены грап- 
толиты Rectograptus ex gr. truncatus (Lapw.), Orthograptus ex gr. 
quadrimucronatus (Hall), Leptograptus flaccidus Hall. Однако положе
ние в разрезе этого комплекса и соотношение вмещающих отложений 
со стратотипическим разрезом харкинджинской свиты, по нашему мне
нию, еще недостаточно установлены, что позволяет пока не пересматри
вать вопроса о верхней возрастной границе харкинджинского го
ризонта.

В бассейне р. Эльгенчак М. М. Орадовской (1963) отмечена 10-мет
ровая пачка харкинджинской свиты, фаунистически не охарактеризо
ванная, а для разреза по р. Ине и ее притокам (бассейн р. Инаньи), 
где мощность этой свиты достигает 150 ж, приводится обобщенный 
комплекс граптолитов, собранных в низах разреза: Dictyonema mannili 
Obut, Dicranograptus nicholsoni Hopk., D. ziczac Lapw., Dicellograptus 
ex gr. ramosus (Hall), Climacograptus bicornis (Hall), Diplograptus 
multidens (Elies et Wood), Orthograptus ex gr. calcaratus Lapw., среди 
которых имеются в основном представители зоны Diplograptus multi
dens и зоны Climacograptus wilsoni, т. е. низов и середины дреднего 
карадока.

В хребте Тас-Хаяхтах харкинджинскому горизонту отвечает нижняя, 
палеонтологически охарактеризованная часть выделенной здесь харкин
джинской свиты (Богданов, 1959, 1961). В сланцах нижней части этой 
свиты, достигающих 80 ж мощности, собраны граптолиты: в низах раз
реза— Climacograptus bicornis (Hall), Diplograptus sp. indet., D. multi
dens (Elies et Wood), Dictyonema sp., Dicellograptus divaricatus Hall, 
D. sp., Dicranograptus aff. celticus Elies et Wood, Dicr. sp. и Clima
cograptus aff. antiqius, отвечающие зоне Diplograptus multidens; в кров
ле — Dicellograptus sp., Dicranograptus sp., Climacograptus ex gr. bi
cornis (Hall) и Diplograptus sp. indet, соответствующие, вероятно, се
редине среднего карадока.

В Селенняхском кряже харкинджинскому горизонту отвечает сыа- 
чанская свита (Чугаева, 1961а), литологический состав которой являет
ся типичным для харкинджинского горизонта; мощность свиты дости
гает 250 ж. В нижней части разреза по р. Ус (стр. 18) собраны: 
Dicranograptus ex gr. nicholsoni Hopk., Climacograptus bicornis (Hall), 
Orthograptus ex gr. calcaratus Lapw., O. ex gr. truncatus Lapw., Diplo
graptus sp., Glyptograptus sp., характеризующие зону Climacograptus* 
wilsoni (середина среднего карадока). В верхней части разреза обнару
жены: Dicranograptus cf. clingani Carr., D. ex gr. nicholsoni Hopk., Dicel
lograptus aff. pumillis Lapw., Orthograptus sp., относящиеся к зоне Dic- 
ranograptus clingani (верхи среднего карадока). Наиболее нижние слои.

1 По которой и получил свое название.
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сыачанской свиты, соответствующие низам среднего карадока (зоне 
.Diplograptus multidens), в Селенняхском кряже остаются пока фауни- 
стически не охарактеризованными.

ВЕРХНИЙ ОРДОВИК
ОМУКСКИЙ ГОРИЗОНТ

Отложения верхнего ордовика, принимаемого в объеме верхнекара- 
докского и ашгильского ярусов, выделяются в омукский горизонт \  
представленный довольно разнообразно в разных районах и не имею
щий пока достаточно четкой палеонтологической характеристики.

В центральной части Омулевских гор омукскому горизонту отвечает 
одноименная свита, сложенная известковистыми алевролитами, косо
слоистыми песчаниками, алевролитовыми и глинистыми известняками и 
известково-глинистыми сланцами с редкими Diplographus sp. Мощность 
свиты здесь достигает 200 м.

По р. Эльгенчак в составе омукской свиты М. М. Орадовской (1963) 
отмечены: в низах — глинистые известняки; в средней части — алевро
литы, известняки с Pliomerella sp., известково-глинистые сланцы; в 
верхней части — алевролиты, мергели, известняки и сланцы. Мощность 
свиты достигает 525 м.

В бассейне р. Инаньи в составе омукской свиты М. М. Орадовской 
(1963) выделены переслаивающиеся алевролиты, пелитоморфные из
вестняки, песчанистые известняки, мергелистые сланцы, в верхах — 
известняки с прослоями сланцев и алевролитов с редкими Diplograptus 
sp. и массивные известняки с Fletcheria sp. Мощность свиты близка 
к 800 м.

В Тас-Хаяхтахе омукскому горизонту, возможно, отвечает верхняя 
часть (мощностью до 80 м) харкинджинской свиты (Богданов, 1959, 
1961). В ряде разрезов к нему могут быть отнесены мощные свиты до
ломитов и известняков с позднеордовикскими кораллами, общей мощ
ностью до 1200 м (Абаимова, 1961).

В Селенняхском кряже нальчанская свита, отвечающая омукскому 
горизонту, представлена плитчатыми пелитоморфными известняками с 
подчиненными прослоями глинистых сланцев и органогенно-обломоч
ных известняков. Нижняя часть нальчанской свиты охарактеризована 
своеобразным фаунистическим комплексом: брахиоподами — Dinorthis 
(Plaesiomys) ex gr. subquadrata (Hall), Paucicrura ex gr. subplatia 
Cooper, Sowerbyella sladensis Jones, S. asperecostellata sp. nov., Ptycho- 
glyptus sp., P. bellarugosus Cooper, Spirigerina sublevis sp. nov., Cyclo- 
bpira globosa sp. nov., а также трилобитами — Illaenus sp. Мощность 
нальчанской свиты достигает 400 м.

Силурийские отложения в изученных районах залегают согласно на 
верхнеордовикских, без следов перерыва.

! Назван по ручью Омука (правый приток ручья Дарпир-Сиен), разрез по которо
му может быть условно принят за стратотипический. Соответствует среднеомулевской 
свите (Николаев, 1958).



Г л а в а  IV
СООТНОШЕНИЕ ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА СССР, СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Как указано выше, монографическое изучение и анализ фауны ор
довика Северо-Востока СССР показали, что в ее составе присутствуют 
виды, общие и близкие с сибирскими и североамериканскими. Это дает 
нам возможность сопоставить выделенные горизонты ордовика Северо- 
Востока СССР с одновозрастными стратиграфическими подразделени
ями Сибирской платформы и Северной Америки. Другим, крайне важ
ным обстоятельством является присутствие граптолитов в ряде гори
зонтов среднего ордовика, что позволяет сопоставить их с зональной 
шкалой, разработанной по граптолитам в Англии, которая нередка 
служит эталоном для привязки отложений ордовика других областей.

Однако эти сопоставления встречают значительные трудности, так 
как выделяемые горизонты ордовика Северо-Востока СССР характе
ризуются неравномерным содержанием остатков разных групп фауны.

В разрезах нижнего ордовика — инаньинского и хитинскогб гори
зонтов — известны только остатки придонной фауны — трилобиты и 
брахиоподы. В нижнем подгоризонте сиенского горизонта среди грап- 
толитов отмечен Didymograptus ex gr. bifidus; верхний подгоризонт 
сиенского горизонта содержит характерный комплекс придонной фау
ны. Более молодой горизонт среднего ордовика — туренский — охарак
теризован придонной фауной, но в одном из разрезов (по р. Кривун) в 
сланцах кривунокой свиты известны граштолиты. В следующем, вверх 
по разрезу — дарпирском горизонте обнаружен богатый комплекс при
донной фауны. В наиболее молодом среднеордовикском горизонте — 
харкинджинском — распространены граптолиты. Отложения омукского 
горизонта верхнего ордовика охарактеризованы придонной и крайне 
скудной граптолитовой фауной.

Биостратиграфический анализ трех монографически изученных 
групп- - трилобитов, остракод и брахиопод — показывает, что необхо
димо учитывать своеобразие каждой из них. Так, при анализе и корре
ляции по трилобитам стратиграфическое значение имеют не только 
формы, определенные до вида, но и формы, получившие только родо
вое определение. Поэтому в выводах учтены как 17 изученных видов, 
так и 6 форм с родовым определением. Анализ по остракодам прово
дился по их родовому и видовому составу, последний является доволь
но эндемичным (из 25 видов 18 новых).

При анализе и корреляции по брахиоподам стратиграфическое зна
чение имеет только видовой состав комплексов (31 вид и 2 подвида);
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анализ родового состава брахиопод имеет большое значение для уста
новления этапности развития.

Корреляция н и ж н е ор д о в И'К С'К и х отложений Северо-Востока с 
одновозрастными сибирскими и североамериканскими проведена только- 
по трилобитам (стр. 205—206), так как раннеордовикские брахиоподы 
Эльгенчакских гор, откуда в основном цроисходят изученные раннеор
довикские трилобиты, пока еще монографически обрабатываются 
М. М. Орадовской.

Корреляция с р е д н е о р д о в и к ск и х отложений проведена по 
трилобитам, остракодам и брахиоподам. Сопоставляя анализы по этим 
группам (стр. 75, 104, 193), мы приходим к следующим выводам.

1. Устанавливается преемственность родового состава при значи
тельном его обновлении на определенных стратиграфических уровнях 
(табл. 5, 6, 7). При этом преемственность родового состава является 
более значительной среди остракод (из 12 родов и подродов 6 перехо
дят из одного горизонта в другой) и брахиопод (из 19 родов и подро
дов 8 являются переходящими); несколько менее четко это наблю
дается среди трилобитов (из 24 .родов 8 переходят в другие гори
зонты).

Обновление родового состава наиболее выражено среди трилоби
тов— в начале сиенского (т. е. на границе раннего и среднего ордови
ка) и в начале дарпирского времени; среди остракод — в начале сиен
ского, туренского и менее значительно в начале дарпирского времени; 
среди брахиопод — в конце сиенского, начале дарпирского и менее зна
чительно в начале омукского (т. е. на границе среднего и позднего ор
довика) времени.

Обновление родового состава происходит за счет появления родов, 
развитых повсеместно, родов, известных в ордовике Сибирской плат
формы и Северной Америки, родов, считавшихся эндемичными для 
Сибирской платформы и для Северной Америки, европейских (в ос
новном прибалтийских) родов и, наконец, новых родов.

Для корреляции наибольший интерес представляют сибирские, се
вероамериканские и прибалтийские роды.

Преемственность родового состава изученной среднеордовикской 
фауны свидетельствует о более или менее едином этапе ее развития. 
Этот этап четко отграничен от раннеордовикского в связи со значи
тельным обновлением родов и менее резко — от позднеордовикского. 
Анализ фауны отражает ее изменения в связи с наиболее сильной 
трансгрессией в середине среднего ордовика — начале карадокского 
века (в начале дарпирского времени). В это время появилось наи
большее количество видов трилобитов и брахиопод, общих и близких 
с сибирскими и североамериканскими.

2. Устанавливается неодновременное появление представителей раз
ных групп, обнаруженных в других областях в одновозрастных комп
лексах. Так, из фауны криволуцкого яруса Сибирской платформы наи
более ранними элементами в среднем ордовике Северо-Востока явля
ются трилобиты, встречающиеся в сиенском горизонте, начиная с его 
.основания. Брахиоподы и остракоды криволуцкого яруса появляются 
только в верхней части сиенского горизонта и широко развиты в ту- 
ренском. Таким образом, по всем трем группам с криволуцким ярусом 
могут быть сопоставлены сиенский (по трилобитам, остракодам. и 
брахиоподам) и туренский (по брахиоподам и остракодам) гори
зонты.

С другой стороны среди трилобитов сиенского горизонта из северо
американских представителей, вместе с видами, очень близкими к три
лобитам чези, обнаружен Calliops aff. armatus, чрезвычайно близкий 
к виду из блэк-ривер и встреченный в криволуцком ярусе Сибирской
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платформы. Среди брахиопод также отмечены блэк-риверские элемен
ты в нижней части разреза среднего ордовика: в верхах сиенского го
ризонта— один вид (встреченный и в криволуцком ярусе Сибирской 
платформы) и в туренском горизонте — два близких к североамери
канским блэк-риверским видам. Это свидетельствует о более раннем 
появлении блэк-риверских элементов >в разрезах Сибири и Северо-Во
стока, но не дает оснований для сопоставления этой части разреза с 
отложениями блэк-ривер, так как выше по разрезу встречены более 
многочисленные блэк-риверские элементы.

Из фауны мангазейского яруса Сибирской платформы отмечено в 
дарпирском горизонте относительно большое количество тождествен
ных и близких видов трилобитов и брахиопод, но совершенно отсутст
вуют мангазейские остракоды. При этом отсутствуют даже общие с 
мангазейскими роды остракод. Сопоставление дарпирского горизонта 
с мангазейским ярусом, таким образом, проведено только по трилоби
там и брахиоподам.

Как уже отмечалось выше, в дарпирском горизонте обнаружено 
наибольшее количество элементов фауны блэк-ривер Северной Амери
ки — близкие виды среди трилобитов и тождественные и близкие виды 
брахиопод; кроме того, среди брахиопод изучены виды, очень близкие 
к трентонским. Последнее обстоятельство позволяет предполагать one- 
режение во времени развития дарпирских брахиопод по отношению к 
встреченным вместе с ними трилобитам.

Состав остракод дарпирского горизонта не включает даже общих 
с североамериканскими родов; отмечен лишь род Martinssonopsis V. 
Ivan., близкий к блэк-риверскому роду Anisocyamus Martinsson. Таким 
образом, дарпирский горизонт сопоставлен по трилобитам только 
с ярусом блэк-ривер, а по брахиоподам — с блэк-ривер и низами трен- 
тона.

Изложенные факты о неодновременном появлении представителей 
разных групп, известных в одновозрастных комплексах других райо
нов, а также неравномерность развития групп по разрезу, заставляют 
с осторожностью подходить к корреляции по какой-нибудь одной груп
пе. Поэтому в работе принята корреляция на основании анализов всех 
трех изученных групп — трилобитов, остракод и брахиопод,— а для 
харкинджинского горизонта и отдельных частей разреза сиенского и 
туренского горизонтов по содержащимся в них гра1птолита|М. Корреля
ция позднеордовикоких отложений проведена только по брахиоподам.

СЕВЕРО-ВОСТОК СССР И С И Б И Р С К А Я  П Л А Т Ф О Р М А

Инаньинский горизонт нижнего ордовика, наиболее хорошо охарак
теризованный в разрезах бассейна р. Инаньи, содержит, по данным 
М. М. Орадовской (1961), элементы фауны усть-кутского яруса нижне
го ордовика Сибирской платформы — брахиоподы Finkelnburgia sp., 
кол,пачковидные гастроподы и трилобиты рода Protopliomerops.

В хитинском горизонте нижнего ордовика среди трилобитов найде
ны Pseudomera weberi Z. Мах., известный из чуньскогэ яруса Сибир
ской платформы, и виды сибирского рода Biolgitia, развитого в тех же 
отложениях. Из брахиопод общим видом для хитинского горизонта и 
усть-кутского и чуньского ярусов является Finkelnburgia bellatula 
TJlr. et Coop.

В низах сиенско'го горизонта среднего ордовика содержатся такие, 
-общие с криволуцкими виды трилобитов, как Calliops aff. armatus 
(Ulr. el Delo) и Pliomerops siensis sp. nov., а также виды сибирского 
рода Ermanella Z. Max. В верхней части сиенского горизонта среди 
остракод общими с криволуцким ярусом установлены Tetradella mas-
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lovi V. Ivan., T. costata V. Ivan., Egorovella dejecta V. Ivan. M. M. Opa- 
довекой (1963) отмечены общие роды наутилоидей, известных из сиен
ского горизонта и криволуцкого яруса. Среди брахиопод общим с кри- 
волуцким видом является Hesperorthis brachiophorus (Coop.), отмечен
ный в верхах сиенского горизонта Селенняхского к,ряжа, где обна
ружены также виды из родов Mimella и Atelelasma, известных в криво- 
Луцком ярусе.

В туренском горизонте Селенняхского кряжа повсеместно распро
странены брахиоподы Hesperorthis ignicula (Raym.) и Evenkina anaba- 
rensis Andr., широко развитые в криволуцком ярусе Сибирской плат
формы. В туренском горизонте Селенняхского кряжа среди остракод’ 
отмечены виды, общие с криволуцкими (из зоны Tetradella masloui): 
Т. maslovi V. Ivan., Т. гага V. Ivan., Т. costata V. Ivan., Egorovella 
compacta V. Ivan., E. dejecta V. Ivan.

Большой интерес представляет замечание М. М. Орадовской (1963) 
о том, что актиноцероидные наутилоидеи туренского горизонта харак
терны, по 3. Г. Балашову, для криволуцкого яруса Сибирской плат
формы.

В составе фауны дарпирского горизонта выделены виды, близкие 
и общие с видами из мангазейского яруса Сибирской платформы. При 
этом наиболее близкий состав фауны отмечен в разрезах дарпирского 
горизонта Селенняхского кряжа. Здесь, среди брахиопод изучены ви
ды, известные из чертовского горизонта мангазейского яруса — Mimel
la раппа Andr., Atelelasma carinatum (Andr.), Opikina aff. tojoni Andr. 
и Strophomena medialis kalytschanica 1 subsp. nov., а также Oxoplecia 
sibirica Nikif. и Opikina ex gr. parvula (?) Coop., известные из баксан- 
ского горизонта мангазейского яруса; среди трилобитов — Monoracos 
mutabilis Kram. и Calliops maximovae1 2 sp. nov., распространенные в 
баксанском горизонте мангазейского яруса.

М. М. Орадовской (1963) были выявлены элементы только родовой 
общности среди фауны мангазейского яруса и фауны из изученных ек> 
разрезов дарпирского горизонта — брахиоподы Mimella sonica Oradv 
sp. nov. и Mimella sp., а также криноидеи Pentagonocyclicus Jelt. n 
Pentagonopentagonalis Jelt.

Состав фауны харкинджинского горизонта, наиболее верхнего в раз
резе среднего ордовика, не содержит элементов фауны Сибирской плат
формы. По содержанию граптолитов возраст этого горизонта опреде
ляется как средний карадок. Поэтому косвенно он отвечает наиболее 
верхней части среднего ордовика Сибирской платформы — верхам ман
газейского яруса.

Среди фауны омукского горизонта верхнего ордовика также не 
встречены элементы позднеордовикской фауны Сибирской платформы, 
что затрудняет их сопоставление. По данным незавершенных пока ис
следований Б. В. Преображенского (1961), отложениям долборского 
яруса отвечает должинская свита с Sibiriolites в бассейне р. Ясачной 
(Приколымье).

Таким образом, по составу придонной фауны инаньинский и хитин- 
ский горизонты Северо-Востока СССР сопоставлены с усть-кутским и 
чуньским ярусами нижнего ордовика Сибирской платформы, сиенский 
и туренскнй горизонты— с криволуцким ярусом, а дарпирский и хар- 
кинджинский горизонты — с мангазейским ярусом. Сопоставление 
позднеордовикских отложений остается неясным и может быть прове
дено (ввиду отсутствия общих и близких элементов) толыко при кор
реляции с позднеордовикскими разрезами Северной Америки.

1 Близкий к Strophomena mangazeica Andr.
2 Описан 3. А. Максимовой (1962), как Calliops sp. L.
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СЕВЕРО-ВОСТОК СССР И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

В составе брахиопод хитинского горизонта нижнего ордовика 
М. М. Орадовской (1963) отмечены виды, известные в Северной Аме
рике из слоев гасконейд канадского отдела (нижнего ордовика),— 
Clarkella calcifera (Bill.), С. aff. lobata Ulr. et Coop., Nanorthis multi- 
costata Ulr. et Coop., Finkelnburgia sp.; среди трилобитов изучены 
представители родов Omuliovia, близкого к Hystricurus, Asaphellina, 
Carolinites, чрезвычайно близкие к видам этих родов, развитым в сред
ней и верхней частях канадского отдела Северной Америки (слои гар- 
ден-сити).

В сиенском горизонте среди трилобитов присутствуют представи
тели североамериканского рода Eorobergia, распространенного в отло
жениях чези; Calliops aff. armatus, встреченный в сиенском горизонте, 
в Северной Америке известен несколько выше по разрезу — в отложени
ях яруса блэк-ривер. Среди брахиопод в сиенском горизонте известны 
(в верхах): Hesperorthis brachiophorus (Coop.), описанный из нижней 
части блэк-ривер, и одиночные Н. ignicula (Raym.) из верхней части 
чези Северной Америки.

В нижней части сиенского горизонта (в жуирской свите централь
ной части Омулевских гор) были обнаружены Didymogrciptus ex gr. Ы- 
fidus Hall и Tetragraptus sp., что позволяет проводить широкие сопо
ставления с одновозрастными отложениями зоны Didymograptus 
bifidus Северной Америки — со сланцевой формацией Род-ривер 
(бассейн р. Юкон), Гленголь (Британская Колумбия), с нижней 

частью группы Симпсон (формацией Джойнс) гор Арбакл (Оклахо
ма), с верхней частью сланцев формации Дипкилл штаты (Нью-Йорк, 
Вермонт), т. е. отложениями, отвечающими нижней части яруса 
чези.

Туренский горизонт сопоставляется с верхами чези по повсемест
ному развитию Hesperorthis ignicula (Raym.), известной в верхах чези 
(формация Валькур) Аппалачей. По содержанию Glyptograptus aff. 

euglyphus Lapw. в сланцах туренского горизонта (Омулевские горы) 
последний сопоставляется со сланцами зоны G. euglyphus, выделенной 
в разрезе формации Род-ривер бассейна р. Юкон и отнесенной к ллан- 
дейловскому ярусу (Jackson and Lenz, 1962).

Среди брахиопод дарпирского горизонта выделяется группа видов, 
общих и очень близких к североамериканским, известных из разрезов, 
сопоставляемых с ярусами блэк-ривер и трентон. К близким и общим 
видам из яруса блэк-ривер относятся: Rostricellula parva Coop., R. ray- 
mondi папа subsp. nov., Opikina (Macrocoelia) aff. plebeja Coop., 0. 
ex gr, parvula Coop., Strophomena medialis kalytschanica subsp. nov., 
Titanambonites planum sp. nov., а к трентонским — Opikina kalytscha
nica sp. nov., Cyclospira? elegantula sp. nov. и некоторые другие 
(стр. 203). Среди трилобитов да|рпирокого горизонта определен Tha- 
leops rectangularis sp. nov., близкий к видам, известным из яруса блэк- 
ривер.

Очевидно, дарпирский горизонт отвечает ярусу блэк-ривер и низам 
трентона.

Харкинджинский горизонт по составу граптолитов сопоставляется 
с отложениями однотипных фаций Северной Америки. В харкинджин- 
ском горизонте, как подчеркивалось выше (стр. 210), выделяются: 
нижняя часть с Diplograptus multidens, зональным видом низов сред
него карадока; средняя часть с граптолитами, отвечающими середине 
среднего одрадака (зона Climacograptus wilsoni) и верхняя часть с 
Dicranograptus clingani — зональным видом верхов среднего кардока, 
и с другими, типичными для этой зоны граптолитами.
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Этот горизонт, очевидно, соответствует верхней части разреза фор
мации Род-ризер, бассейна р. Юкон (.р. Пил), где в сланцах, наряду 
с другими более древними зонами ордовика, выделена (в верхней ча
сти) зона Dicranograptus cllngani (Jackson and Lenz, 1962).

В Центральной Неваде харкинджинскому горизонту отвечает верх
няя часть разреза алевролито-сланцевых отложений (Wall-Pable), пе
реходных от глинисто-карбонатных миогеосинклинального типа к глу
боководным эвгеосинклинальным сланцевым отложениям (Lowell, 
1960). Лоуелл считает, что верхняя часть разреза, в которой обнару
жены в одном из прослоев Dicranograptus spinifer van arkansasensis 
Gurley, Climacograptus bicornis (Hall), Climacograptus sp. и Diplo- 
graptus sp., может быть сопоставлена с верхами формации Копенгаген 
^миогеосинклинального типа) Центральной Невады и с большей частью 
яруса трентон карбонатных разрезов более восточных районов.

В Западном Техасе (район Marathon), где Берри (Berry, 1956, 
1960) выделены зоны Nemagraptus gracilis, Climacograptus bicornis, 
C. wilsoni и Orthograptus quadrimucronatus, этот автор сопоставляет 
зону Climacograptus wilsoni с трентоном, а зону Orthograptus quadri
mucronatus— с низами цинциннати (идеи и мейсвилл) подчеркивая, что 
среди граптолитов зоны О. quadrimucronatus содержатся виды как из 
зоны Diplograptus clingani, так и из зоны Pleurograptus linearis (Berry, 
1960, стр. 105). Принимая во внимание эти данные, мы считаем, что 
харкинджинский горизонт отвечает по возрасту трентону (средней и 
верхней его части), и, возможно, самым низам цинциннати.

Менее ясным пока является сопоставление позднеордовикских от
ложений (омукского горизонта) с подразделениями цинциннатского 
отдела. Среди брахиоподовой фауны омукского горизонта, пока наибо
лее изученной только в Селенняхском кряже, отмечены виды, очень 
близкие к позднеордовикским брахиоподам формации Уайтхед п-ова 
Гаспе (Квебек), а именно близкие «к Cyclospira glansfagia Coop, et 
Kindle, Plectatrypa gaspeensis Coop, и общий вид—*Ptychoglyptus bel- 
larugosus Coop.

Американские стратиграфы относят формацию Уайтхед к верхнему 
Ричмонду, но отмечают отсутствие в ней типичных верхнеричмондских 
видов и переходных из более верхнего подразделения гамач. Принад
лежность формации Уайтхед к верхнему ричмонду является, таким об
разом, небесспорной. Элементы ричмондской фауны — кораллы Paleo- 
favosites aff. сарах (Bill.) и Mesofavosites intermedius Okul. были 
выявлены А. А. Николаевым и Б. В. Преображенским (Преображен
ский, 1961) в коралловых известняках ирюдийской свиты (верхи омук
ского горизонта) бассейна р. Ясачной. К элементам раннего цинцин
нати, очевидно, относятся находки граптолитов зоны Orthograptus qua
drimucronatus, обнаруженных в 1962 г. В. М. Мерзляковым в сланцах1 
по ручью Нижнему в Омулевских горах.

Среди фауны верхнего ордовика Сибирской платформы, напротив, 
выделены почти исключительно североамериканские виды брахиопод, 
что позволило О. И. Никифоровой и О. Н. Андреевой (1961, стр. 45) 
сопоставить дол борский ярус с верхами трентона и с нижней полови
ной цинциннати, а лежащие выше слои (с Rhinidyctia morkokiana) — с 
верхней половиной цинциннати.

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что по составу 
фауны ннжне- и, особенно, среднеордовикские отложения Северо-Вос
тока СССР являются связующими между разрезами одновозрастных 
отложений Сибирской платформы и Северной Америки. Отложения 
позднего ордовика Сибирской платформы и Северной Америки сопо

1 Принадлежащих, возможно, еще верхам харкинджинского горизонта (стр. 210).
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ставляются между собой непосредственно (табл. 8). Эти положения 
служат предпосылками к выводам о возможном существовании в ор
довике крупной провинции, охватывающей Сибирскую платформу, Се
веро-Восток СССР и Северную Америку.

В разрезах ордовика этой предполагаемой обширной провинции 
выявляются три биостратиграфических уровня, отвечающие трем пе
реломным моментам в развитии фауны. Первый из них, по которому 
проводится граница нижнего и среднего ордовика, отвечает резкому 
изменению и обновлению фауны. На Северо-Востоке эта граница, про
водимая в основании сиенского горизонта, соответствует: в, Селеннях- 
ском кряже — резкой смене сланцев унгинской свиты известняками 
тарынюряхской, охарактеризованными совершенно обновленным комп
лексом фауны; в бассейне р. Эльгенчак — подошве сиенской свиты, со
став фауны, в которой резко отличен от фауны подстилающих отложе
ний; в бассейне р. Инаньи, где граница нижнего и среднего ордовика 
проведена внутри уочатской свиты и литологически нечеткая, она от
вечает развитию обновленного комплекса фауны; в центральной части 
Омулевских гор с основания среднего ордовика начинается палеозой
ский этап осадконакопления, ибо более древние отложения в э т о м  
районе не установлены.

На Сибирской платформе этот уровень, по которому проведена гра
ница чуньского и криволуцкого ярусов (граница нижнего и среднего 
ордовика), отвечает почти полному обновлению родового состава три
лобитов и брахиопод.

В Северной Америке рассматриваемый стратиграфический уровень 
отвечает подошве чези, а именно подошве наиболее древнего его под
разделения вайтрок (whiterockian, Kay, 1960, етр. 30; Berry, 1960, 
стр. 102). Таким образом, нижний биостратиграфический уровень слу
жит границей нижнего и среднего ордовика и проходит в основании 
зоны Didymograptus bifidus по подошве лланвирнского яруса.

Вторым четким биостратиграфическим уровнем на Северо-Востоке 
СССР является подошва дарпирскэго горизонта, проводимая по появ

лению нового комплекса брахиопод и трилобитов. По литологическим 
критериям эта граница наиболее четкая в Омулевских горах, где слай
ды кривунской свиты с Glyptograptus aff. euglyphus Lapw. сменяются 
известняками дарпирской свиты (Богданов и Чугаева, 1960). По изме
нению состава фауны эта граница наиболее резкая в Селенняхском 
кряже, где она проводится по появлению обновленного комплекса фау
ны калычанской свиты.

На Сибирской платформе этому уровню отвечает развитие обнов
ленного комплекса брахиопод и широкое распространение сибирских 
факопид, по которым проведена нижняя граница чертовского горизон
та мангазейского яруса.

В Северной Америке этому уровню соответствует подошва блэк-ри- 
вер, наиболее нижнее поздразделение которого— памелиа (pamelian, 
Kay, 1960), по возрасту сопоставляется с отложениями, содержащими 
граптолиты зоны Nemagraptus gracilis (западный Техас, Berry, 1960; 
Виргиния и Теннесси, Cooper, 1956).

Рассматриваемый биостратиграфический уровень, проходящий в 
подошве дарпирского горизонта (местами в кровле отложений с Glyp- 
tograptus euglyphus) Северо-Востока СССР, в подошве мангазейского 
яруса Сибирской платформы и в основании яруса блэк-ривер Север- 
«ой Америки, отвечает нижней границе зоны Nemagraptus gracilis зо
нальной шкалы Англии — подошве карадокского яруса.

Третий биостратиграфический уровень — менее четкий, так как про 
является не везде достаточно резко. На Северо-Востоке СССР он про

слеживается белее четко в центральной части Омулевских гор, где я



Т а б л и ц а  8

Стратиграфическая схема ордовикских отложений Северо-Востока СССР и корреляция их с одновозрастными отложениями Сибирской платформы и Северной Америки

С е в е р о - В о с т о к  С С С Р Сибирская
платформа

Северная
Америка

единая стратиграфическая шкала у н и ф и ц и р о в а н н а я  р е г и о н а л ь н а я  с х е м а корреляционная региональная схема

я зона горизонт па ле онтологиче ска я характе ристика

Селениях- 
ский кряж 

(М. Н. Чу
гаева,

X. С. Роз- 
ман)

Тас-Ха ях
тах

(Н. А. Бог
данов, 1961)

Эльгенчак- 
ские горы 

(М. М. Ора- 
дэвская, 

1951, 1963)

Омуле в- 
ские горы 
(А. А. Ни
колаев, 

1958;
Н. А. Бог

данов,

О.

О.
1

И. Никифо
рова и 
Н. Андре

ева, 1961
Dunbar, 1954

Dьо
ч
Ч

М. Н. Чу
гаева, 1960) о

горизонт
ч(Ust anvp

о 6
аX свиты а,к но

«вXX
Dicellograp- 

tus anceps
Palaeohalysites sp., Troedssonites 

conspiratus, Plasmopot el la sp.

Гамач

я
S
X
с.

X£_
a
<

Dicell ograp- 
tus complanatus Омукский Омукская Омукская

Слои с 
Rhinidyc- 
tia morko- 
kiana

X !X
н
СОXX

Ричмонд

Мейсвилл0)
PQ «XX

§.0JРЭ

Pleurograptus
linearis

Paucicrura ex gr. subplana, Sower- 
byella sladensis, Ptychoglyptus bella- 
rugosus, Cyclospira globosa, Spirigeri- 
na sublaevis, Illaenus sp.

Нальчан-
ская X

X

1
11

о.

i l l
i l °
1

ггXX
а

Иден

Верхняя
Ютика

«
X
X
и
X
о
ч
X
а
X

«
X
X
ч
<и
а
и

Dicranograp- 
tus clingani

Climacograp- 
tus wilsoni

Харкинджин-
ский

Dicranograptus cf. 
clingani, Orthograptus 
ex gr. truncaius, Cli- 
macograptus cf. cauda- 
tus

Dicranograptus 
ex gr. nicholsoni, Or
thograptus ex gr. cal- 
caratus, 0 . ex gr, trun- 
catus

Sowerbyella sp., Ptychoglyptus sp., 
Robergia sp.

Сыа чан- 
ска я

о
X
X
£
*X
X
X
о.
я
X

1

Харкинд-
жинская

Харкинд-
жикская

"хXа«оп
Баксан-
ский Трентон

* Cl imacograp- 
tus peltifer и 

Diplograptus 
multidens

Dicranograptus aff. 
celticus, Diplograptus 
multidens

иXа
£

аХ
X
X

R X о
Я
X
О

X
Ч
О

«XX
£

Nemagraptus * 
gracillis

Дарпирский

Mimella panna, Atelelasma carina- 
tum , Oxoplecia sibirica, Opikina tojonit 
0. kalytschanica, Thaleops rectangula- 
ris, Telephina trilobata, Calliops maxi- 
movae, Ceraurinus icarus, Monoracos 
mutabilis, Martinssonopsis mult if aria 
M. indigirkensis, Hesslandites

Калычан-
ская

Таганьин-
ская

Дарпир-
ская

Дарпир-
ская

X
со
ч

X
X

а
О

X
Чертов
ский

С

2
Блэк-Ривер

ш
О
ч
а

О

Xо
ах’2 о * Ч * Я WX
.3

Glypfograpttib
teretiusculus

Туренский
Glyptograptus ex gr. 

cuglyphus, Climaco- 
graptus sp.

Hesperorthis ignicula, Evenkina ana- 
barensis, Sowerbyella ex gr. negritus, 
Remopleurides sp., Illaenus sp., Tetra- 
della maslcvi T . rara, T.cosfata, Coe- 
lochilina patibilis.

Волчин-
ская

Мокрин-
ская

Кривун-
ская
Мокрин-
ская

аХ
X
X
г£

Кудрин
ский

со

В

»хXXо
о.XXXXч

Didymograp- 
tus murchisoni

Didymograp- 
tus bi'fidus

«XXоX<иX
и

верхний

нижний

Didymograptus c f . 
bifidus, Tetragraptus sp.

Hesperorthis brachiophorus, Atelelas
ma папа, Mimella pyramidalia, Xene- 
lasmella graciosa, X. jakutensis, P li- 
omera fischeri asiatica, Pltomerops 
siensis, Pliomerellus jakuticus, Eoro- 
bergia Ыpunctata, Carolinites sibiri- 
cus, Leperditella simmetrica, Ter gu
rnet la angulata. Tetradella maslovi T. 
costata, Egorovella defecta

Тарыню-
ряхская

Усунская Сиенская

Сиенская

Жуирская

>\
ч
о
Ю
X
о.
иг

Киренекий

Волгин-
ский

Чези

в

Didymograp- 
tus hirundo

к *S

Вихорев-
ский

<5
X
X

X
2XX
а
<

Didymograp- 
tus extensus

Хитинскнй
Pseudomera weberi, Omuliovia rara, 

Carolinites genacinica, Apatokephalus 
globosus

Унгинская X
о
аХ

Хитинская

XX

1Sr
Банков
ский

X
X
и

Бикментаун

*
X Dichograptus

0)
и Каменно-

островский

ч

со

X
X

а<XX
X
X

Bryograptus
Nanorthis sp., Clarkella sp., Pro- 

topliomerops sp., Biolgina sp., Apa
tokephalus sp.

1

Секдекун- >» Инанъин-

aS
X
st

СО

иг

Гасконейд

I

ч
X
2
к

Dictyonema
flabelliforme

инаньинский ская ская *

1



отдельных разрезах граптолитовые сланцы верхов среднего карадокаг 
(харкинджинского горизонта) сменяются известняками омукского го
ризонта верхнего ордовика. Достаточно ясен этот уровень в Селениях- 
ском кряже, где в отдельных разрезах граптолитовые сланцы верхов* 
среднего карадока сменяются известняками с верхнеордовикским комп
лексом брахиопод. Менее четким этот уровень представляется в разре
зах ордовика хребта Тас-Хаяхтах, где он проходит внутри песчанистых 
известняков, залегающих на сланцах с гралтолитами среднего кара
дока (inо Богданову, 1959, 1961).

Недостаточно четкое положение этого уровня — границы среднего 
и верхнего ордовика— отмечено и в Северной Америке, где в наибо
лее нижней зоне цинциннатского отдела (верхнего ордовика)— в зоне 
Orthograptus quadrimucronatus (ярусы идеи и мейсвилл)— выявлены 
элементы как лежащей ниже зоны Diplograptus clingani (верхи сред
него карадока), так и зоны Pleurograptus linearis (верхний карадок) 
(Berry, 1960, стр. 105).

На Сибирской платформе рассматриваемому уровню отвечает ниж
няя граница долборского яруса, охарактеризованного резким обедне
нием состава трилобитов и обновлением брахиопод, главным образом 
за счет изменения их видового состава; при этом часть видов баксан- 
ского горизонта мангазейского яруса переходит в долборский ярус.

Таким образом, уровень, отвечающий границе среднего и верхнего 
ордовика — подошве зоны Р. linearis английской зональной шкалы,— 
является менее резким, чем рассматриваемые выше.

* * *
/

1. Горизонты ордовика сравнительно хорошо прослеживаются во 
всех изученных районах Северо-Востока СССР, что позволяет считать 
их основными подразделениями унифицированной схемы ордовика это
го региона (табл. 8).

2. Горизонты ордовика Северо-Востока СССР по известным в них: 
комплексам граптолитов сопоставляются с отдельными зонами грапто- 
литовой шкалы Англии, а по присутствию брахиопод, трилобитов,, 
остракод и других представителей цридонной фауны — с подразделе
ниями ордовика Сибирской платформы и Северной Америки.

3. В ордовике Сибири, Северо-Востока СССР и Сезерной Америки 
в развитии фауны выявляется существование четырех биостратигра- 
фических этапов, разделенных тремя переломными моментами: на гра
нице нижнего и среднего ордовика, на границе лландейловского и ка- 
радокского ярусов среднего ордовика и менее четко на границе средне
го и верхнего ордовика.
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Я  К Т А Б Л И Ц А М

Т а б л и ц а  I

/ —3 — Carolinites genacinaca Ross. 1 — экз. 3564/36, Х5, кранидий; 2 — экз. 3564/37, 
Х4,5, то же; 3 — экз. 3564/38, Х4, то же. Ранний ордовик, хитинский горизонт, 
хитинская свита Эльгенчакских гор, водораздел руч. Ракета и Правый Эльгенчак. 
Стр. 42.

4—5 — Carolinites sibiricus .sp. nov. 4 — экз. 3564/59, X4,5, p. Тарын-Юрях, кранидий 
голотип; 5 — экз. 3564/61, Х5, руч. Унга, то же. Средний ордовик, сиенский го
ризонт, тарынюряхская свита Селенняхского кряжа. Стр. 46.

6—9 — Telephina trilobata sp. nov. 6 — экз. 3564/115, X4, кранидий; 7 — экз. 3564/113, 
Х З ,  то же; 8 — экз. 3564/112, Х3,5, то же, голотип; 9 — экз. 3564/116, Х3,3, та 
же. Средний ордовик, дарпирский горизонт, верхи дарпирской свиты, бассейн 
р. Инаньи. Стр. 48.

10—11 — Remopleurides sp. 10 — экз. 3564/102, Х З ,  кранидий; 11 — экз. 3564/101, ХЗ, 
кранидий. Средний ордовик, туренский горизонт, волчинская свита ручей Вол
чий Селенняхского кряжа. Стр. 28.

12 — Robergia sp., экз. 3564/92, Х4, отпечаток кранидия. Средний ордовик, дарпирский 
горизонт, верхи дарпирской свиты, бассейн р. Инаньи. Стр. 29.

Т а б л и ц а  II

1—2 — Apatokephalus globosus sp. nov. 1 — экз. 3564/87, Xl,8, кранидий голотип; 2 — 
экз. 3564/88, Х2, то же. Ранний ордовик, хитинский горизонт, хитинская свита, 
правый приток руч. Хити, Эльгенчакские горы. Стр. 32.

3—4 — Apatokephalus sp. 3 — экз. 3564/90, Х2,25, правый приток Хити, глабель; 4 — 
экз. 3564/91, Х2,5, левый приток Хити, то же. Ранний ордовик, хитинский гори
зонт, хитинская свита, Эльгенчакские горы. Стр. 33.

5 — Eorobergia plana sp. nov., экз. 3564/111. ХЗ, кранидий, голотип. Средний ордовик.
сиенский горизонт, сиенская свита, левый приток ручья Ракета, Эльгенчакские 

горы. Стр. 36.
6 — Eorobergia tscherskyi sp. nov., экз. 3564/89, X5, глабель, голотип. Средний ордовик,

сиенский горизонт, тарынюряхская свита, ручей Унга, Селенняхский кряж. 
Стр. 37.

7—8 — Eorobergia sp. I. 7 — зкз. 3564/110, -ХЗ, хвостовой щит; 8 — экз. 3564/109, Х3,5, 
то же. Средний ордовик, сиенский горизонт, тарынюряхская свита, ручей Унга, 
Селянняхский кряж. Стр. 38.

9—Ю — Eorobergia sp. II. 9 — экз. 3564/72, Х4, р. Тарын-Юрях, свободная щека; 10— 
экз. 3564/74, ХЗ, ручей Унга, то же. Средний ордовик, сиенский горизонт, тарын
юряхская свита, Селенняхский кряж. Стр. 39.

И  — Eorobergia bipunctata sp. nov., экз. 3564/105, ХЗ, кранидий. Средний ордовик, 
сиенский горизонт, тарынюряхская свита, руч. Унга. Селенняхский кряж. Стр. 34.

Т а б л и ц а  III

1—3 — Eorobergia bipunctata sp. nov. 1 — экз. 3564/108, X4; кранидий; 2 — экз. 3564/104, 
Х4, то же; 5 — экз. 3564/103а, Х4, то же, голотип. Средний ордовик, сиенский го
ризонт, тарынюряхская свита, ручей Унга, Селенняхский кряж. Стр. 34.

*—11 — Thaleops rectangularis sp. nov. 4 — экз. 3564/97, X l,5, ручей Ошибковый, кра
нидий со следами мускульных отпечатков на глабели; 5, 7, 8 — экз. 3564/93, Х1,5, 
ручей Калычан, головной щит с обломанными щечными шипами, голотип; 9 —
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экз. 3564/95, Х4, ручей Калычан, хвостовой щ т ; 10— экз. 3564/94, Xl,5, ручей 
Калычан, то же; 11 — экз. 3564/96, ХЗ, ручей Калычан. Средний ордовик, дар- 
пирский горизонт, калычанская свита, Селенняхский кряж; 6 — экз. 3564/100, ХЗ, 
хвостовой щит. Средний ордовик, дарпирский горизонт, дарпирская свита; ручей 
Алык, Омулевские горы. Стр. 49.

12—13 — Ceraurinus icarus (Billings). 12 — экз. 3564/77, X 1,1, головной щит с обло
манными щечными углами. Средний ордовик, дарпирский горизонт, дарпирская 
свита, бассейн р. Инаньи, Омулевские горы; 13 — экз. 3564/75, Х2,5, кранидий. 
Средний ордовик, дарпирский горизонт, калычанская свита, ручей Ошибковый, 
Селенняхский кряж. Стр. 70.

Т а б л и ц а  IV

/ — Ceraurinus icarus (Billings), экз. 3564/76, Х2,1, кранидий. Средний ордовик, дар
пирский горизонт, калычанская свита, оучей Ошибковый, Селенняхский кряж. 
Стр. 70.

2—3 — Kawina plana sp. nov. 2 — экз. 3564/71, X, сиенская свита, правые притоки ручья 
Ракета, Эльгенчакские горы, кранидий; голотип: 3 — экз. 3564/71 а, ХЗ, тарын- 
юряхская свита, ручей Калычан, Селенняхский кряж, то же. Средний ордовик, 
сиенский горизонт. Стр. 74.

4—9 — Pliomera fischeri asiatica subsp. nov. 4 — экз. 3564/41, X3,5, тарынюряхская сви
та, ручей Волчий, Селенняхский кряж, кранидий, голотип; 5 — экз. 3564/40, Х4, 
там же, то же; 6 — экз. 3564/39, Х4, тарынюряхская свита, ручей Калычан, Се
ленняхский кряж, то же; 7 — экз. 3564/45, Х2, сиенская свита, ручей Ракета, 
Эльгенчакские горы, то же; 8 — экз. 3564/42, ХЗ, там же, хвостовой щит; 9 — 
экз. 3564/74, ХЗ, тарынюряхская свита, ручей Унга, Селенняхский кряж, то же. 
Средний ордовик, сиенский горизонт. Стр. 58.

10—11 — Pliomerops siensis sp. nov. 10 — экз. 3564/48, ХЗ, кранидий, голотип; 11 — 
экз. 3564/47, Х2,5, то же. Средний ордовик, сиенский горизонт, сиенская свита, 
ручей Быстрый, Омулевские горы. Стр. 61.

12—14 — Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov. 12 — экз. 3564/83, X2, сиенская свита, 
правый берег р. Омулевки, ниже устья р. Харкинджи, Омулевские горы, крани
дий; 13 — экз. 3564/85, Х1,5, там же, то же; 14 — экз. 3564/84, Х1,5, сиенская 
свита, правые водоразделы ручья Ракета, Эльгенчакские горы. Средний ордовик, 
сиенский горизонт. Стр. 66.

Т а б л и ц а  V ,

И—5 -г- Pliomerellus jacuticus gen. et sp. nov. 1— экз. 3564/81, X2, сиенская свита, 
правые водоразделы ручья Хити, Эльгенчакские горы, кранидий, гоЛотип;. 3 — экз. 
3564/79, X2, сиенская свита, р. Эльгенчак, Эльгенчакские горы, то же; 2 — 
экз. 3564/80, Х2,2, тарынюряхская свита» ручей Волчий, Селенняхский кряж, 
хвостовой щит; 4 — экз. 3564/82, Х2, там же, то же; 5 — экз. 3564/86, Х2, сиен- 

, ская свита, правые водоразделы ручья Ракета, Эльгенчакские горы. Средний
ордовик, сиенский горизонт. Стр. 66.

^—12 — Pseudomera weberi (Z. Max.)., 6 — экз. 3564/52, Xl, кранидий; 7 — экз. 3564/50, 
XI, то же; 8 — экз. 3564/55, Х0,4, то же; 12 — экз. 3564/56, Х2, то же; 9 — 
экз. 3564/53, Х1,5, хвостовой щит; 10 — экз. 3564/51, Х1,2, то же. Ранний ордо
вик, хитинский горизонт, хитинская свита, бассейн р. Эльгенчак, Эльгенчакские 
горы. Стр. 63.

Т а б л и ц а  VI

1 — Pliomerella sp., экз. 3564/58, Х2,8, глабель. Средний ордовик, дарпирский горизонт, 
дарпирская свита, бассейн р. Инаньи, Омулевские горы. Стр. 68.

2 — Calliops aff. armatus Delo, экз. 3564/73, X4, кранидий. Средний ордовик, сиенский
горизонт, сиенская свита, ручей Быстрый, Омулевские горы. Стр. 57.

3— 11 — Calliops maximovae sp. nov. 3 — экз. 3564/68, X2,5, калычанская свита, ручей
Калычан, Селенняхский кряж, глабель; 5 — экз. 3564/68а, Х2,2, там же, крани
дий; 4 — экз. 3564/64, Х2, калычанская свита, ручей Ошибковый, Селенняхский
кряж; 6, 9 — экз. 3564/66, Х2, спинной щит, голотип; 8 — экз. 3564/65, Х2, го
ловной щит: 10 — то же экз., Х2,5, свободная щека; 11 — экз. 3564/69, Х2,5, 
кранидий; 7 —экз. 3564/63, X 1,1, хвостовой щит. Средний ордовик, дарпирский 
горизонт, дарпирская свита, бассейн р. Инаньи, Омулевские горы. Стр. 52.
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Т а б л и ц а  VII

1—4 — Evenkina anabarensis Andr. Средний ордовик, волчинская свита, ручей Калы- 
чан, 0,22 км выше ручья Постой. 1 — экз. 3566/307, Х2; 2 — экз. 3566/310, внут
реннее строение, спинной створки, Х2; 3 — экз. 3566/399, ХЗ, спинная створка; 
4 — экз. 3566/400, ХЗ, спинная створка. Стр. 123.

8—9 — Evenkina convexidorsata sp. nov. Средний ордовик, низы калычанской свиты, 
ру^ей Калычан, 0,42 км ниже ручья Постой. 5 — экз. 3566/345, X 2, спинная 
створка; 6 — экз. 3566/343, Х2, брюшная створка; 7 — экз. 3566/344, Х2, брюш
ная створка; 8 — экз. 3566/412, ХЗ, брюшная створка; 9 — экз. 3566/401, ХЗ, 
спинная створка, голотип. Стр. 125.

10—12 — Nothorthis latecostata sp. nov. Средний ордовик, верхи тарынюряхской свиты, 
ручей Калычан, 0,5 км выше ручья Постой. 10 — экз. 3566/404, ХЗ, брюшная 
створка, голотип; 11 — экз. 3566/403, ХЗ, спинная створка; 12 — экз. 3566/406, 
ХЗ, брюшная створка. Стр. 120.

Т а б л и ц а  VIII

1—5 — Mimella pyramidalia sp. nov. Средний ордовик, верхи тарынюряхской свиты. 
1—2 — брюшные створки, ХЗ ( / — экз. 3566/342, голотип; 2 — обр. 3566/11, ру
чей Унга, 0,1 км выше первого правого притока); 3 — экз. 3566/415, ХЗ, внут
ренняя поверхность брюшной створки, ручей Калычан, 0,5 км выше ручья По
стой; 4, 5— внутреннее строение спинных створок (4 —экз. 3566/416, ХЗ, ру
чей Калычан, 0,5 км выше ручья Постой; 5 — экз. 3566/312, ХЗ, ручей Унга, 
0,1 км выше первого правого притока). Стр. 114.

6—7 — Atelelasma папа sp. nov. Средний ордовик, верхи тарынюряхской свиты, ручей 
Калычан, 0,5 км выше ручья Постой. 6 — экз. 3566/392, ХЗ, брюшная створка, 
голотип; 7 — экз. 3566/390, ХЗ, спинная створка. Стр. 134.

8—12 — Mimella раппа Andr. Средний ордовик, калычанская свита. 8—9 — брюшные 
створки, Х2, ручей Калычан, правобережье, у сбрососдвига (8 — экз. 3566/362; 
9 — экз. 3566/363): 10—12 — груборебристые формы, ручей Хоникукичан (10— 
экз. 3566/384, Х2, спинная створка; 11 — экз. 3566/385, Х2, брюшная створка; 
12 — экз. 3566/386, Х2, внутреннее строение брюшной створки). Стр. 116.

Т а б л и ц а  IX

1—2 — Dinorthis (Plaesiomys) ex gr. subquadrata (Hall.). Верхний ордовик (низы), 
нальчанская свита; ручей Калычан, 0,76 км выше устья. 1 — экз. 3566/324; 
(а — брюшная створка; X1; б — спинная створка, XI); 2 — экз. 3566/323; (а — 
брюшная створка, XI; б — вид со стороны макушки, XI). Стр. 127.

3—6 — Paucicrura ex gr. subplana Cooper. Геологический возраст и местонахождение 
те же, что и выше, 3 — экз. 3566/299; Х2 (а — брюшная створка, б — вид со 
стороны макушки); 4 — экз. 3566/286, спинная створка, ХЗ; 5 — экз. 3566/278, 
брюшная створка, отпрепарированная поверхность, Х2; 6 — экз. 3566/301; скульп
тура брюшной створки, X18; видны очень мелкие, радиально расположенные 
поры. Стр. 131.

Т а б л и ц а  X

1—5, 17 — Atelelasma carinatum (Andreeva). Средний ордовик, калычанская свита 
(верхи), ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого притока. 1—3 — брюшные 
створки, XI (а — вид со стороны брюшной створки, б — вид сбоку). 1 — экз. 
3566/346; 2 — экз. 3566/348; 3 — экз. 3566/351, 36, X 1,5); 4—5 — спинные створки, 
XI (4 — экз. 3566/347; 5 — экз. 3566/349); 17 — шлиф примакушечной части 
брюшной створки (виден спондилий), экз. 3566/350; Х5. Стр. 136.

б—10, 18 — Mimella раппа Andreeva. Средний ордовик, калычанская свита. 6 — 
брюшная створка, XI, экз. 3566/354, ручей Калычан, 0,26 км выше ручья Верх
него; 7 — брюшная створка, XI, обр. 3566/371, ручей Калычан, 0,1 км выше 
нижнего правого притока; 8—10 — спинные створки, XI (5 — экз. 3566/356, ру
чей Калычан, 0,26 км выше ручья Верхнего; 9 —экз. 3566/355, местонахождение 
то же; 10 — экз. 3566/360, ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого прито
ка); 18 — брюшная створка, экз. 3566/2001, местонахождение то же. Стр. 116.
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11— 16 — Oxoplecia sibirica Nikiforova. Средний ордовик, калычанская свита (верхняя 
половина). 11—12— ручей Калычан, 0,06 км ниже ручья Верхнего (а — вид со 
стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид со 
стороны лобного края; г — вид сбоку). 11 — экз. 3566/315, x l ;  12 — экз. 3566/316, 
XI; 13 — раковина южной формы, Х2, вид со стороны брюшной створки, ме
стонахождение то же, экз. 3566/318; 14 — раковина молодой формы, Х2, вид со 
стороны спинной створки, местонахождение то же, экз. 3566/317; 15 — скульпту
ра (радиально-струйчатая) поверхности спинной створки, ХЗ, ручей Калычан, 
0,1 км выше правого нижнего притока, экз. 3566/319: 16 — то же (деталь), Х б  
Стр. 143.

Т а б л и ц а  XI

1—4 — Sowerbyella sladensis Jones. Верхний ордовик (низы), нальчанская свита, ручей 
Калычан, 0,76 км выше устья. 1 — брюшная створка (ободранная), Х 2, экз. 
3566/216; 2 — брюшная створка, на отпрепарированной поверхности видны эле
менты мускульного поля, Х 2, экз. 3566/241; 3 — брюшная створка с ободранной 
поверхностью, на которой видны мелкие радиально расположенные ложные по
ры, Х 2 экз. 3566/220; 4 — спинная створка, внутренняя поверхность, Х2„ 
экз. 3566/226. Стр. 153.

5—9 — Sowerbyella asperecostellata sp. nov. Геологический возраст и местонахождение 
см. 1—4. 5 — голотип, брюшная створка, местами ободранная, видны радиально 
расположенные поры, Х2, экз. 3566/263; 6, 7 — брюшная створка с отпрепари
рованной поверхностью, видны элементы 1мускульного поля. Х2 экз. 3566/267; 
8 — брюшная створка, Х2, экз. 3566/262; 9 — спинная створка, внутренняя по
верхность скульптуры, Х2, экз. 3566/264. Стр. 155.

10—11 — Hesperorthis cf. brachiophorus (Cooper). Средний ордовик, верхи тарынюрях- 
ской свиты, ручей Секдекун, приустьевая часть. Внутреннее строение спинных 
створок; Х2; 10 — экз. 3566/377; 11 — 3566/378. Стр. 124.

12 — Hesperorthis ignicula (Raymond). Средний ордовик, волчинская свита, ручей Ка
лычан, 0,12 км выше устья ручья Постой, экз. 3566/309, ХЗ, спинная створка. 
Стр. 124.

Т а б л и ц а  XII

1—5 — Sowerbyella (?) rotunda sp. nov. Верхний ордовик (низы), нальчанская свита,, 
ручей Калычан, 0,76 км выше устья. 1 — голотип, брюшная створка, Х2, экз. 
3566/285; 2 — брюшная створка, Х2, экз. 3566/287, на отпрепарированной по
верхности видны мускульное поле, отпечатки срединной, разветвляющейся к пе
реднему краю септы и зубных пластин, а также радиально . расположенные 
псевдопоры; 3 — спинная створка, внутренняя поверхность, Х2, экз. 3566/288, 
видны псевдопоры; 4 —то же, Хб; 5 — обломок спинной створки, внутренняя 
поверхность, Х4 экз., 3566/289. Стр. 157.

6 — Ptychoglyptus bellarugosus Cooper. Геологический возраст и местонахождение см.
1—5. Внутренняя поверхность брюшной створки, Х4, экз. 3566/304. Стр. 169.

7 — Ptychoglyptus sp. Геологический возраст и местонахождение см. 1—5. Внутренняя
поверхность спинной створки, Хб, экз. 3566/302. Стр. 160.

Т а б л и ц а  XIII

1—7 — Titanambonites planus sp. nov. Средний ордовик, калычанская свита (верхи)', 
ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого притока. 1 — полная раковина, 
Х2, экз. 3566/215, вид со стороны спинной створки, на отпрепарированной по
верхности которой видны срединная септа и коленчатый внутренний изгиб; 2 — 
брюшная створка, Х2, экз. 3566/209; 3 — спинная створка, внутренняя поверх
ность, Х2, экз. 3566/194; 4а—голотип, спинная створка, XI, внутренняя поверх
ность, экз. 3566/21; 46 — то же, Х2; 5 — брюшная створка, Х2, экз. 3566/191; 
на отпрепарированной поверхности видны элементы мускульного поля; 6 — спин
ная створка, Х2; на отпрепарированной поверхности видны срединная септа, 
внутренний коленчатый изгиб и отпечатки васкулярных сосудов; 7 — скульптура 
внутренней поверхности спинной створки, Х9, экз. 3566/192. Стр. 148.
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Т а б л и ц а  XI V

1—2 — Sowerbyella sladensis Jones. Верхний ордовик, нальчанская свита, ручей Ка- 
лычан, 0,76 км выше устья. 1 — спинная створка, Х2, экз. 3566/243; 2 — то же, 
Х3,3. Стр. 153.

3—6 — S. (Sowerbyella) ex gr. negritus (Willard). Средний ордовик, волчинская сви* 
та; 4 — брюшная створка, Х4, экз. 3566/247, приустьевая часть ручья Унта;
5—6,3 — внутренние поверхности спинных створок, Х4, ручей Калычан, 0,12 км 
выше ручья Постой (5 — экз. 3566/244; 6 — экз. 3566/245); 3 — деталь 6. 
Стр. 152.

7—11— Plectambonites (?) jacuticus sp. nov. Средний ордовик, тарынюряхская свита, 
ручей Калычан, 0,5 км выше ручья Постой; 7—8 — брюшные створки, ХЗ (7— 
экз. 3566/251; 8 — экз. 3566/248); 9 — спинная створка, экз. 3566/249; 10 — внут
ренняя поверхность спинной створки, ХЗ, экз. 3566/250; 11 — деталь 10, Хб. 
Стр. 146.

Т а б л и ц а  XV

1—8 — Strophomena medialis kalytschanica subsp. nov., Средний ордовик, калычанская 
свита, 1—3 — брюшные створки, Х 2  (1 — голотип, 3566/137, ручей Калычан, 
0,065 км ниже ручья Верхнего; 2 —экз. 3566/147; 3 — экз. 3566/260, ручей Ка
лычан, 0,1 км выше нижнего правого притока); 4—6 — спинные створки, Х 2, 
ручей Калычан, 0,065 км ниже ручья Верхнего (4 — экз. 3566/153; 5 — экз. 3566/ 
/143; 6 — обр. 3566/138); 7 — брюшная створка, скульптура, Х б, экз. 3566/261; вид
ны крупные, радиально расположенные ложные поры; 8 — спинная створка, 
скульптура, Х б, экз. 3566/138. Стр. 181.

Т а б л и ц а  XVI

1—6 — Opikina (Macrocoelia) plebeja (Cooper). Средний ордовик, калычанская свита, 
ручей Калычан, 0,42 км ниже ручья Постой. 1 — брюшная створка, Х2, экз. 
3566/129; 2 — спинная створка, Х2, экз. 3566/131; 3 — то же, что 7, Х4 (деталь); 
4 — брюшная створка, на отпрепарированной поверхности видны пористые отпе
чатки дидукторов, Х2, экз. 3566/110; 5 — поверхность скульптуры внутренней 
поверхности спинной створки, Хб; экз. 3566/127, видны мелкие многочисленные, 
беспорядочно расположенные поры; 6 — спинная створка, внутренняя поверх
ность, Х2, экз. 3566/257; средний ордовик, волчинская свита, ручей Калычан, 
0,12 км выше ручья Постой. Стр. 168.

7—9 — Opikina (Platymena) plana Cooper. Средний ордовик, волчинская свита. 7—5, 
брюшные створки, ХЗ, ручей Унга, приустьевая часть (7 — экз. 3566/253; 8 — 
экз. 3566/273); 9 — спинная створка, ХЗ, экз. 3566/256, ручей Калычан, 0,12 км 
выше ручья Постой. Стр. 166.

Т а б л и ц а  XVII

^—4 — Opikina kalytschanica sp. nov. Средний ордовик, калычанская свита. 1—2 —* 
ядра брюшных створок с беспорядочно расположенными многочисленными пора
ми и отпечатками срединных септ, Х4 (1 — экз. 3566/109, ручей Калычан, 0,065 км 
ниже устья ручья Верхнего; 2 — экз. 3566/43, ручей Калычан, 0,2 км выше ниж- 

, него правого притока); 3—4 — ядра брюшных створок юных форм, XI (3 — экз. 
3566/133; 4 — экз. 3566/134, ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого 
притока). Стр. 172.

^—7 — Opikina ex gr. parvula Cooper. Средний ордовик, калычанская свита. 5 — экз. 
3566/169, Х 4, брюшная створка, ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого 
притока; 6 — экз. 3566/165, Х 2, брюшная створка, ручей Калычан, местонахож
дение то же; 7 — экз. 3566/188, Х 2, спинная створка. Стр. 177.

^ ^  — Opikina cf. tojoni Andreeva. Средний ордовик, калычанская свита. 8 — обр. 
3566/87, XI (а — брюшная створка; б — то же, вид сбоку), ручей Калычан, 
0,5 км ниже ручья Постой; 9 —экз. 3566/123, Хб, брюшная створка, видны мел
кие многочисленные, беспорядочно расположенные поры, местонахождение то же.

Т а б л и ц а  XVIII

Opikina kalytschanica sp. nov. Средний ордовик, калычанская свита (верхняя 
половина). 1 — брюшная створка, Х2 (а — вид со стороны брюшной
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створки, 6 — вид сбоку), экз. 3566/2, ручей Калычан; 2 — спинная створка, Х2, 
экз. 3566/28, ручей Калычан, 0,1 км выше нижнего правого притока; 3 — брюш
ная створка, Х2,. экз. 3566/12, местонахождение то же; 4 — спинная створка, внут
реннее строение, XI, экз. 3566/88, ручей Калычан; 5 — спинная створка, внут
реннее строение, Х2, экз. 3566/32, ручей Калычан, 0,06 км ниже устья ручья 
Среднего; 6 — спинная створка, скульптура внутренней поверхности, видны мно
гочисленные ложные поры, расположенные невыдержанными рядами, Хб, экз. 
3566/34, ручей Калычан, 1,2 км выше нижнего правого притока; 7 —спинная 
створка, скульптура внутренней поверхности, видны ложные поры, более ради
ально выдержанные, чем на фиг. 6, Хб, экз. 3566/91, ручей Калычан, 1,0 км 
выше нижнего правого притока. Стр. 172.

Т а б л и ц а  XIX

1—8 — Opikina kalytschanica sp. nov. Средний ордовик, калычанская свита (верхняя 
половина). Брюшные створки, XI (а — вид со стороны брюшной створки; б — 
вид сбоку, 1—7 — ручей Калычан, 0,7—1,0 км выше нижнего правого притока; 
1 — голотип — экз. 3566/60; 2—3 — взрослые формы (2 — экз. 3566/69; 3 — экз. 
3566/63) ; 4—5 — молодые формы (4 — экз. 3566/10; 5 — экз. 3566/65; 6—7 — взрос
лые изменчивые формы с сильно и сводообразно выпуклой брюшной створкой (6— 
экз. 3566/66; 7 — экз. 3566/39); 8 — водораздел Сеймчана и Тарын-Юряха, взрос
лая, сильно выпуклая форма; экз. 3566/38. Стр. 172.

Т а б л и ц а  XX

1—9 — Opikina kalytschanica sp. nov. Средний ордовик, калычанская свита (верхняя 
половина); ручей Калычан, 1,0 км выше нижнего правого притока, 1 — 3 — брюш
ные створки, на отпрепарированной поверхности видны отпечатки зубных пла
стин, срединной септы и контуры мускульного поля, XI, ( / — экз. 3566/58; 2 — 
экз. 3566/237; 3 — экз. 3566/16); 4—6 — спинные створки, на отпрепарированной 
поверхности видны замочный отросток, срединная и боковые септы, круральные 
валики с брахиофорами и краевые валики, XI, (4—,экз. 3566/98; 5 — экз. 3566/00; 
6 — экз. 3566/96); 7 — часть спинной створки экз. 3566/236, скульптура внутрен
ней поверхности, Хб, видны мелкие многочисленные ложные поры, расположен
ные невыдержанными рядами; 8 — спинная створка (срединная часть), скульпту
ра внутренней поверхности, Х4, экз. 3566/78, видны ложные поры, увеличиваю
щиеся по размерам к переднему краю и расположенные радиально, у переднего 
края ряды местами неправильные; 9 — часть спинной створки, скульптура внут
ренней поверхности, Хб,5, экз. 3566/81, видны крупные ложные поры, располо
женные невыдержанными рядами. Стр. 172.

Т а б л и ц а  XXI

1—7 — Xenelasmella jacutensis gen. et sp. nov. Средний ордовик, верхи тарынюряхской 
свиты. 1—3 — брюшные створки (раковины различных стадий роста), Х2 (/ — 
экз. 3566/336, ручей Волчий; 2 — экз. 3566/340, ручей Унга, 0,1 км выше первого 
правого притока; 3 — экз. 3566/341, местонахождение то же); 4—б — спинные 
створки, Х2 (4 — экз. 3566/375, ручей Волчий; 5 — экз. 3566/337, местонахожде
ние то же; 6 — экз. 3566/339, ручей Унга, 0,1 км выше первого правого притока); 
7 — брюшные створки в породе; 7а — голотип, 3566/338, местонахождение то же, 
что для 6. Стр. 140.

8—75 — Xenelasmella graciosa gen. et sp. nov. Средний ордовик, тарынюряхская свита.
8—10 — брюшные створки раковин различных стадий роста (8 — экз. 3566/376, 
Х2, ручей Унга; 9 — голотип, 3566/374, XI, ручей Унга; 10 — forma папа, экз. 
3566/380, Х2, ручей Калычан, верховье, 0,5 км выше ручья Постой); 11—13 — 
спинные створки ( //  — экз. 3566/381, XI, верховье р. Тарын-Юрях; 12 — forma 
папа, экз. 3566/382, Х2, ручей Калычан, 0,5 км выше ручья Постой; 13 — forma 
папа, экз. 3566/379, Х2, местонахождение то же); 14 — шлиф примакушечной 
части брюшной створки, Х10, видны зубные пластины, экз. 3566/2003, ручей Вол
чий; 15 — шлиф примакушечной части спинной створки, Х15, экз. 3566/2004, ру
чей Волчий, видны брахиофорий и срединная септа. Стр. 138.
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Т а б л и ц а  XXII

/ —3 — Rostricellula parva Cooper. Средний ордовик, нижняя часть калычанской сви
ты, ручей Калычан, 0,42 км ниже устья ручья. Постой, а — вид со стороны брюш
ной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбоку; г — вид со 
стороны лобного края; Х2; 1 —экз. 3566/325; 2 — экз. 3566/334; 3 — экз. 
3566/327. Стр. 184.

4—9 — Rostricellula raymondi папа subsp. nOv. Средний ордовик, верхняя часть калы
чанской свиты, ручей Калычан. Обозначения положений раковин те же. 4—6 — 
раковины различных стадий роста, Х2 (4 — экз. 3566/331; 5 — экз. 3566/332; 6 — 
голотип, 3566/333, ручей Калычан, 0,26 км выше ручья Верхнего); 7—8 — ракови
ны молодых форм, ХЗ (7 — экз. 3566/328, 8 — экз. 3566/329, ручей Калычан, 
0,065 км ниже ручья Верхнего); 9 — раковина молодой формы, ХЗ, экз. 3566/335, 
ручей Калычан, 0,2 км выше нижнего правого притока. Стр. 185.

Т а б л и ц а  XXIII

1—3 — Cyclospira globosa sp. nov. Верхний ордовик, нальчанская свита, ручей Калы
чан, 0,76 км выше устья, а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со сто
роны спинной створки: в — вид сбоку; г — вид со стороны переднего края; д — 
вид со стороны макушки; ХЗ, 1 — голотип, 3566/303; 2 — экз. 3566/305; 3 — экз. 
3566/306. Стр. 189.

4—5 — Cyclospira? elegantula sp. nov. Средний ордовик, верхи калычанской свиты, ру
чей Ошибковый, левый приток р. Тарын-Юрях, у устья первого правого притока. 
Обозначения положений раковин те же; 4 — голотип, 3566/372, ХЗ; 5 — обр. 
3566/373, ХЗ (кроме 56, Х2,2). Стр. 188.

6—8 — Spirigerina sublevis sp. nov. Верхний ордовик, нальчанская свита, ручей Калы
чан, 0,76 км выше устья. Обозначения положений раковин те же, 6 — голотип, 
3566/320, XI, 7 — экз. 3566/321, XI. 8 — юная форма, экз. 3566/322, Х2, Стр. 191.

Т а б л и ц а  XXIV

1—3 — Leperditella symmetrica sp. nov. 1 — голотип 2048/35, левая створка, Х23; 2 — 
экз. 2048/35а, правая створка, ХЗО; 3 — экз. 2048/356, левая створка, ХЗО, ручей 
Унга, тарынюряхская свита. Стр. 86.

4 — Leperditella anteritumida Sp. nov., X20, голотип 2048/34, левая створка, ручей
Унга, тарынюряхская свита. Стр. 87.

5 — Leperditella tschugaevae sp. nov., X40, голотип 2048/36, правая створка, ручей Ус,
калычанская свита. Стр. 88.

6 — Tergumella angulata sp. nov. (a — голотип 2048/22, левая створка, Xl8; б —тоже 
со спинного края, Х19), ручей Унга, тарынюряхская свита. Стр. 89.

7 — Hesslandites ventritumidus sp. nov. (a — голотип, 2048/17, целая раковина со сторо
ны левой створки, Х27; б — то же со стороны правой створки, Х27; в — то же 
со спины (передний конец внизу) Х21; г — то же с переднего конца, Х21), ру
чей Хоникукичан, калычанская свита. Стр. 103.

8 — Hallatina chanae sp. nov., X27, голотип 2048/31, левая створка, ручей Калычан,
калычанская свита. Стр. 100.

9 — Hallatina orlovi sp. nov., X40, голотип 2048/20, левая створка, ручей Калычан,
тарынюряхская свита. Стр. 99.

10 — Kinnekullea ramosa sp. nov., X28, голотип 2048/18, правая створка, ручей Волчий,
волчинская свита. Стр. 102.

11 — Kinnekullea beyrichonica sp. nov., X21; голотип 2048/19, левая створка, ручей
Унга, тарынюряхская свита. Стр. 101.

Т а б л и ц а  XXV

1 — Laccochilina (Eochilina) scrobiculata sp. nov., X21, голотип 2048/23, правая створ
ка ручей Унга, тарынюряхская свита. Стр. 91.

2 — Laccochilina (Eochilina) invitabilis sp. nov., X22, голотип 2048/28, левая створка,
ручей Хоникукичан, калычанская свита. Стр. 91.

3 — Laccochilina (Eochilina) proxima sp. nov., X45, голотип 2048/24, левая створка,
ручей Унга, тарынюряхская свита. Стр. 92.
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4 — Laccochilina (Eochilina) tubericostata sp. nov., X27, голотип 2048/26, правая створ
ка, p. Тарын-Юрях, тарынюряхская свита. Стр. 94.

5, 6 — Laccochilina (Eochilina) indistincta sp. nov., 5 — голотип 2048/25, правая створ
ка, Х38, 6 — экз. 2048/25а, левая створка, ХЗО, ручей Унга, тарынюряхская 
свита. Стр. 93.

7 — Laccochilina (Laccochilina) modesta sp. nov., X20, голотип 2048/27, левая створка, 
ручей Волчий, калычанская свита. Стр. 95.

<5— Coelochilina patibilis sp. nov., X31, голотип 2048/29, правая створка, ручей Унга, 
волчинская свита. Стр. 95.

9 — Opikella sibirica sp. nov., X20, голотип 2048/21, левая створка, ручей Хоникукичан,
калычанская свита. Стр. 97.

10 — Coelochilina laccochilinoides sp. nov., X24, голотип 2048/30, правая створка, ру
чей Калычан, калычанская свита. Стр. 97.
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