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ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные материалы по стратиграфии девонских отложений Урала 
и Казахстана, собранные в последние два десятилетия, позволили подойти к 
созданию унифицированных стратиграфических схем девонских отложений 
Урала (1951, 1956) и Казахстана (1958), необходимость которых остро ощуща
лась в процессе проводимых геолого-съемочных и поисковых работ.

В унифицированной схеме девонских отложений Русской платформы и 
западного склона Урала (1951) стратиграфия девонских отложений наиболее 
южной части западного склона Урала — Орь-Илекского междуречья осталась 
неосвещенной. В настоящей работе приводится стратиграфия верхнедевонских 
отложений, распространенных на Орь-Илекском междуречье и в Мугоджарах 
(фиг. 1), по материалам, полученным автором во время полевых работ 1955— 
1957 гг. с учетом данных геолого-съемочных и сводных работ, проведенных 
на Орь-Илекском междуречье Н. И. Леоненок, X. С. Розман и Р. А. Сегеди- 
ным, в которых автор принимала участие в 1946—1952 гг. При описании 
стратиграфии верхнедевонских отложений наибольшее внимание уделено от
ложениям фаменского яруса.

При изучении стратиграфии фаменских отложений перед автором стояли 
следующие задачи:

1) дальнейшая детализация разрезов и выяснение положения верхней гра
ницы фаменского яруса;

2) сопоставление разрезов фаменских отложений Мугоджар как наиболее 
южной части Урала с разрезами одновозрастных отложений смежных районов;

3) изучение стратиграфического значения фаменских ринхонеллид.
Автором были изучены 25 основных разрезов верхнедевонских отложений:

11 — на южном продолжении западного склона Урала — в западной части 
Орь-Илекского междуречья и 14 — на южном продолжении восточного скло
на Урала — в Мугоджарах. При этом наибольшее внимание было уделено 
участкам с наиболее полными и хорошо фаунистически охарактеризованными 
разрезами: на восточном склоне Южного Урала — Берчогурской мульде, на 
западном склоне Южного Урала — Кос-Истекскому участку. Из фауны, соб
ранной в верхнедевонских (в основном фаменских) отложениях, были опреде
лены: фораминиферы и водоросли— Е. А. Рейтлингер; цефалоподы (гониатиты 
и климении) — Б. И. Богословским; трилобиты — 3. А. Максимовой; 
строматопоры — В. И. Яворским; мшанки — В. П. Нехорошевым; ру
гозы — Е. Д. Сошкиной, Л. П. Улитиной и Ю. И. Розановой (дипломант
ками МГУ) (большая часть верхнедевонских ругоз, табулят и строматопор 
остались, к сожалению, неопределенными); франские остракоды — М. Д. Дро
бей (фаменские остракоды остались неопределенными). Обработка проб, ото
бранных на спорово-пыльцевой анализ, была проведена в лаборатории ГИН 
АН СССР под руководством С. Н. Наумовой; средне- и верхнедевонские и 
нижнетурнейские брахиоподы были определены автором.

В связи с тем, что среди фаменских брахиопод Мугоджар ринхонеллиды 
играют значительную роль, автором было уделено большое внимание изучению 
их стратиграфической значимости; при этом, кроме ринхонеллид Мугоджар, 
в настоящей работе приводятся описания фаменских ринхонеллид Централь
ного Каратау из коллекции Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко и фаменских 
ринхонеллид из сборов автора в Северо-Западном Прибалхашье. Для ознаком
ления с разрезами и фауной фаменских отложений Центрального Казахстана 
автором, вместе с М. В. Мартыновой, были пройдены разрезы по рекам Жак- 
сы-Кон и Кара-Кингир, входящие в район, изученный М. В. Мартыновой 
(1961).



Фиг. 1. Обзорная карта района распространения девонских отложений 
Орь-Илекского междуречья и Западных Мугоджар

1 — границы изученного района

Результаты исследований изложены в двух частях настоящей работы: стра
тиграфической и палеонтологической.

Автор приносит глубокую благодарность В. В. Меннеру, В. Н. Крестов- 
никову и Г. И. Водорезову, под руководством которых проводилась настоящая 
работа. В процессе изучения брахиоподовой фауны автор неоднократно поль
зовался консультациями уД . В. Наливкина, Б. П. Марковского и М. А. Ржон- 
сницкой, которым остается искренне признательной. Автор пользуется слу
чаем поблагодарить Е. А. Рейтлингер, Б. И. Богословского, 3. А. Максимо
ву, С. Н. Наумову, В. И. Яворского и других лиц, оказавших большую помощь 
в определении комплекса собранной фауны.



Ч а с т ь  п е р в а я

СТРАТИГРАФИЯ ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
МУГОДЖАР И СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ

♦

Г л а в а  !

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ФАМЕНСКОГО ЯРУСА ЕВРОПЫ, 
УРАЛА И КАЗАХСТАНА

З А П А Д Н А Я  ЕВРОП А

Расчленение фаменского яруса впервые было проведено Госселе в 1860 г.
Стратиграфия фаменского яруса Западной Европы наиболее детально раз

работана в Динантском бассейне и в Рейнских Сланцевых горах. В первом из 
этих районов — Динантском бассейне — расчленение фаменских отложений 
основано на распространении брахиопод, среди которых руководящее значе
ние имеют ринхонеллиды (Gosselet, 1877, 1880, 1887). В Рейнских Сланцевых 
горах схема стратиграфии отложений фаменского яруса построена на распро
странении цефалопод (Wedekind, 19132).

Госселе были выделены среди сланцевой фации Северной Франции и Юж
ной Бельгии (Fagneux) (снизу вверх, в железнодорожной выемке Feron et 
Semeries) (Gosselet, 1887):

1) сланцы Senzeilles (c Rhynchonella omaliusi)\
2) сланцы Marienbourg (c Rhynchonella dumonti)\
3) сланцы Sains (c Rhynchonella letiensis)\
4) сланцы и известняки Etroeungt (c Spirifer distans).
Для фации фаменских песчаников (Ourtheux), распространенных севернее, 

в окрестностях Мобежа, Госселе (1887) были также установлены стратиграфи
ческие подразделения:

1) толща песчаников Серфонтен, предположительно сопоставляемая со 
сланцами Marienbourg или со сланцами Sains;

2) песчаниково-сланцевые толщи Шуази и Димонт, отвечающими сланцам 
Sains;

3) известняки толщи Etroeungt (с Phacops latifrons, Spirifer strunianus, S. 
distans, S. partitus, S. tornacensis, Cyrtina heteroclyta, Athyris roessyi, Streptor- 
hynchus crenistria, Orthis arcuata, Productus subaculeata) (Gosselet, 1887).

Деге (Dehee, 1929) писал, что зона этрень представляет собой классический 
тип переходной зоны. При анализе фауны этрень Деге отмечал в ее составе: 
девонские виды — Spirifer verneuili M u r c h . ,  Athyris concentrica В u c h, 
Rhynchonella letiensis G o s s . ,  Dalmanella interlineata So w. ,  Schizophoria 
striatula S c h 1 о t h., Streptorhynchus umbraculum S c h 1 о t h., Productella 
subaculeata M u r c h .  и карбоновые виды: Leperditia okeni M ii n s t., Pterino- 
pecten radiatus P h i 1 1., Spirifer tornacensis К о n., Tylothyris laminosa 
M’C о у, Seminula? struniensis D e h e e ,  Schelwienella crenistria P h i 1 1., 
Productus scabriculus? M a r t . ,  Pr. niger Go s s . ,  Caninia dorlodoti S a 1 e e, 
Michelinia sp. Кроме этих видов, Деге отмечал следующие, присущие только
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отложениям этой зоны: Phacops bergicus D r e v . ,  Spirifer julii Dehee и 
Clisiophyllum omaliusi H a i m e, а также Spirifer strunianus G o s s . ,  Produ- 
ctus praelongus S о w. и Cyathophyllum aquisgranense F r e e h .

В своей работе Деге (1929) указывает, что фауна этрень приближается к 
фауне Ratingen, обнаруженной в Вестфалии (Kayser, 1882; Drevermann, 1901); 
при этом общими видами являются: Phacops bergicus, Spirifer verneuili, S. tor- 
nacensis, S. laminosa, Cyathophyllum aquisgranense, Fenestella plebeia. Деге 
предложил именовать переходную зону этрень названием, введенным еще 
Лаппараном в 1900 г. — Strunien, имея в виду, что это наименование отве
чает не ярусу, а пласту с переходной фауной (Dehee, 1929).

Делепин (Delepine, 1928) пришел к выводу о параллелизации зоны этрень 
Северной Франции с слоями Hangenberg Зауерланда (Schmidt, 1924). Он счи
тал, что вид *Postclymenia evoluta из слоев Hangenberg равноценен виду Сут- 
aclymenia came rata из зоны этрень.

В Германии, где широким развитием пользуются цефалоподовые фации, 
Кайзером было впервые проведено более дробное расчленение верхнедевонских 
отложений по фауне цефалопод (Kayser, 1872); им были выделены: нижняя 
(большая) часть верхнего девона с гониатитовой фауной (Intumescens-Stufe) и 
верхняя (меньшая по объему) — с климениевой фауной (Clymenien-Stufe); 
при этом сланцы Nehden (с Cypridina serratostriata) были также отнесены 
к верхней части верхнего девона (к основанию Clymenien-Stufe). Комплекс фа
уны Velbert (в северной части Рейнских Сланцевых гор) был сопоставлен Кай
зером (Kayser, 1882) с фауной этрень Северной Франции; в комплексе фауны 
Velbert Кайзером были отмечены, наряду с фаменскими, каменноугольные виды 
— Spiriferina laminosa и Crania trigonalis\ характерным видом фауны Velbert 
является также Phacops granulatum, равнозначный, по мнению Кайзера, 
Ph. latifrons из бельгийских отложений зоны этрень.

Древерманном (Drevermann, 1901) были описаны на правобережье р. Рейн 
(вблизи Дюссельдорфа) переходные слои (Kohlenkalk), которые ранее Кайзе
ром (Kayser, 1882) были отнесены к верхнему фамену. Сравнивая фауну Koh
lenkalk с фауной пограничных девоно-карбоновых отложений других районов, 
Древерманн называет в числе характерных видов этих слоев: девонские виды 
Phacops bergicus Drev. (приравненный им к Ph. latifrons В г о п). и Spirifer 
verneuili М u г с h. и каменноугольные— Brachymetopus sp., Phillipsia sp., 
Spirifer distans Sow. ,  Sp. tornacensis К о n. Древерманн (1902) отмечал, что 
этрень является наиболее древним подразделением нижнего карбона.

В 1911 г. Ведекиндом были опубликованы данные о стратиграфии верхне
девонских отложений северной части Рейнских Сланцевых гор. Им была уста
новлена более детальная стратиграфическая схема (табл. 1), чем приведенные 
ранее в работах Голцапфеля (Holzapfel, 1895) и Денкманна (Denckmann, 1905). 
Выводы Ведекинда (1908, 1911) были подтверждены работами Д. Н. Соболева 
(19122), которым при изучении фаменских отложений Лагова (Польша) были 
выделены (снизу вверх): нижние и верхние лаговские слои, климениевый 
известняк и климениевые сланцы. Д. Н. Соболев (1912г) отмечал, что при 
большом сходстве фаменских отложений Келецко-Сандомирского кряжа с од
новозрастными отложениями Келлервальда, Вестфалии и Гарца существует 
ряд отличий, из которых основными являются: обильное развитие хейлоце- 
ров как в нижней части фамена — лаговских слоев (лишенных климений), 
так и в верхней части — в климениевых слоях. Особенностью лаговских слоев 
Д. Н. Соболев считает их фациальную изменчивость — цефалоподовые, бра- 
хиоподово-цефалоподовые и криноидные известняки. Д. Н. Соболев считал, 
что в отличие от Рейнских Сланцевых гор и Гарца, в Келецко-Сандомирском 
кряже более верхние горизонты фаменского яруса и нижнего карбона отсут
ствуют. Позже Чарноцким (Czarnocki, 1928, 1957) было выяснено развитие 
более молодых горизонтов фамена и низов турне, хорошо фаунистически оха- 
рактеризозанных цефалоподами и трилобитами (Осмульская, 1958).

Большое значение для стратиграфии фаменского яруса имели работы Рих-
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Схема расчленения верхнего девона по цефалоподам 
(Wedekind, 1913, стр. 204)

Т а б л и ц а  1

Ярус Зона

VI Gonioclymenien

V Laevigata
Зона Clymenia bisulcata M s t r .

Зона Clymenia laevigata M s t r .

IV Postprolobites

IV£. Зона Clymenia annulata M s t r .  и Postprolobites fre- 
chi W d k d.

IVa. Зона Clymenia protacta W d k d.

III Prolobites

1113. Зона Prolobites delphinus S a n d b .  и Clymenia invo- 
luta W d k d .

I l ia .  Зона Pseudoclymenia sandbergeri G u m b e l  em. 
F r e e h

II Cheiloceras

up . Зона Dinteroceras giimbeli и Aganides 
S a n d b .

lent if or mi's

Ila . Зона Cheiloceras sub par Шит M s t r .

16. Зона Crickites holzapfeli W d k d .

I Manticoceras
i t- Зона Manticoceras cordatum S a n d b .  em. 

M. carinatum S a n d b .
W d k d .  и

ip. Зона Gephyroceras nodulosum W d k d .

Ia. Зона Pharciceras lunulicosta S a n d b .

теров (R. et Е. Richter, 1926), в результате которых было установлено страти
графическое значение фаменских трилобитов. Авторы приводят таблицу стра
тиграфического (по схеме Ведекинда, 19132) и географического распростране
ния верхнедевонских трилобитов от зоны Manticoceras до зоны Gonioclymenia, 
в которую ими были включены зоны Laevigites и Wocklumeria.

Взгляды различных европейских исследователей по вопросу о границе 
девонской и каменноугольной систем были критически разобраны Л. С. Либ- 
ровичем (1938) (табл. 2). В своей работе Л. С. Либрович приходит к выводу, 
что «по первому появлению комплекса новых, чуждых бесспорному верхнему 
девону и в значительной степени общих нижнему карбону фаунистических эле
ментов, границу девона и карбона следует проводить в основании зоны Etro- 
eungt или, что, по-видимому, то же самое, в основании зоны Wocklutneria» 
(Либрович, 1938, стр. 577).

Необходимо остановиться на одной из последних стратиграфических схем 
фаменского яруса, а именно на схеме Сартенаера (Sartenaer, 1956i) для ниж- 
нефаменского подъяруса Динантского бассейна, в котором им были выделены:

1) для юго-западной части (снизу вверх): 
сланцы франского яруса;
зона с Camarotoechia lecomptei S a r t e n a e r ;
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Схема сопоставления пограничных девоно-каменноугольных

Подразделение no 
цефалоподам

Свиты (no 
H. Schmidt и 
Paeckelmann)

SchindewoH
De^pine,

19291920—24 1926 (1927) 1927 (1928)

Glyphioceras 
(Goniatites s. 

sir .)
Апрат Glyphioceras 

(нижний карбон III? ) Vi seen Viseen

Pericyclus Эрдбах
Pericyclus

(нижний карбон II ?) Верхи
Tournaisien Tournaisien

Gattendorfia Гангенберг

W
oc

kl
um

er
ia

Gattendorfia 
(верхний девон 

VII)

И
зв

ес
тн

як
 Г

ан


ге
нб

ер
г

Низы
Tournaisien

Etroeungt

Wocklumeria

Дасберг G
at

te
nd

or
fia Wocklumeria 

(верхний девон 
VI ?)

(Etroeungt ?)

И
зв

ес
тн

як
 

С
ла

не
ц 

с 
W

oc
kl

um
- 

Га
н-

 
er

ia
 

ге
нб

ер
г

Etroeungt

Laevigites Laevigites 
(верхний девон V) Laevigites берхи

Farhennien\\

зона с Camarotoechia triaequalis praetriaequalis S a r t e n a e r ;
зона c Camarotoechia triaequalis triaequalis (G о s s.);
зона c Calvinaria crenulata (G о s s.);
зона c Camarotoechia lentiformis (N a 1.);
зона c Camarotoechia omaliusi (G о s s.);
2) для юго-восточной части бассейна (снизу вверх):
сланцы франского яруса;
зона с Camarotoechia пих subsp. nov.;
зона с Camarotoechia пих пих (Go s s);
зона с Camarotoechia lentiformis (N a 1.);
зона c Camarotoechia omaliusi (G о s s.).
Над зоной c Camarotoechia dumonti (по Госселе, 1887) Сартенаером были 

выделены две зоны (снизу вверх): зона с Pugnoides basilicum (С г i с к ш а у) 
и зона с Р . gerardimontis S a r t e n a e r .

Необходимо отметить, что эта детальная схема нуждается, как считает 
и сам ее автор, в проверке и уточнении. Вызывает удивление то обстоятельство, 
что Сартенаером отнесены к роду Camarotoechia почти все рассмотренные им 
нижнефаменские ринхонеллиды, в том числе и такие виды, как Leiorhynchus 
lentiformis N а 1 i v k i n, 1930.
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Т а б л и ц а  2

отложений (Либрович, 1938, стр. 579)

Н. Schmidt и 
Paeckelmann, 

1923-1932

Dehee,

1929

Delepine,

1930

Schindewolf, 

1933 (1936)
Либрович, 1936 (1937)

Viseen
(нижний карбон III)

Viseen St
. 

Lo
ui

s

Glyphioceras
Слои с 

Goniatites s. 
str. Viseen

M
er

am
ec

 
C

he
st

ef
 (н

из
ы

s O)tuo
i

Tournaisien >
COо Pericyclus

Слои c Muenste- 
roceras и

;: tuo , eg
(нижний карбон 11) к

с
со

Pericyclus ! 1 COо
1
■j--------

Pr
ot

oc
an

ite
s—

St
uf

e

Etroe- 
ungt 

(нижн. 
карбон I)

K
in

de
rh

oo
k

egС

О
Н  . Tournai

sien

J*о о 
s z  1—■
тэ
с

Gattendorfia
Слои c Gatten
dorfia s. str. и 

с первыми 
Protocanites

Torr
es naisien 
*  (s. & r.)

i  !:
’cо
a  ----- j-----

j

1

i ^; о 
! о! SZ
i a>

Dasberg

Etroeungt
(Strunien) Etroeungt

£

Wocklumeria
ои

 с
 п

ос
ле

дн
им

и 
им

ен
ия

ми
, 

Sp
ir

i-
 

ex
 g

r. 
ve

rn
eu

l- 
и 

пр
. 

и 
с 

пе
рв

ым
 

яв
ле

ни
ем

 к
ам

ен
- 

но
уг

. 
фо

рм

c  ! 
я  !О

H  1 
Etroe
ungt 

(зона)

1 ЧЭ 
j C
I £

(верхний девон Д) t? е  < О
CJ 5 ^  с

i
Верхи

Famen-
nien

Верхи
Famen-

nien
Orthoclyme-

nia
Слои с-Laevigi- 
tes (Orthoclyme- 

nia)

Верхи 
Famen- 
. nien В

ер
хи

де
во

на

У Р А Л  |

ЗАПАДНЫЙ СКЛОН УРАЛА

Первые сведения о распространении позднедевонских гониатитовых ф^ций* 
на Урале были приведены А. П. Карпинским для района д. Мурзакйева (за
падный склон Башкирского Урала) (Карпинский, 1869, стр. 215). Более де
тальные сборы А. А. Краснопольского в 1881 г. (Краснопольский, 1904), изу
ченные Ф. Н. Чернышевым (1887), позволили выделить здесь: нижний гори
зонт — с Goniatites (Tornoceras) simplex В u с h, G. (Manticocerasf ammon 
К e у s e г 1. и верхний горизонт — с Clymenia annulata M i i n s  t., Cl. fie- 
xuosa M i i n s  t. и с многочисленными Goniatites (Tornoceras) simplex и| др.  
(Ф. Чернышев, 1887). Позднее Д. В.Наливкиным были внесены значительные 
коррективы в схему Ф. Н. Чернышева (Д. Наливкин, 1925). Д. В. Налйвкцным 
(1926i), впервые на Урале, было отмечено разнообразие фаций фаменскрх отло
жений; им были выделены: в северной части Южного Урала — желтоватые и 
серые доломитизированные слоистые известняки, немые или с одноббразной 
фауной — Spirifer cf. archiaci M u r c h . ,  Orthothetes umbraculum !S c h 1., 
Camarotoechia sp., Gastropoda; а на юге — два типа фаций: брахибподовые из
вестняки и гониатитовые известняки. В разрезе гониатитовых известняков
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Верхний девон бассейна р. Зиган. По Б. П. Марковскому

О
тд

ел

Я
ру

с 
j

Зо
на p. Ряузяк p. Сиказа

Н
иж

ни
й 

ка
рб

он

Ту
рн

ей
ск

ий

W
o

c
k

lu
m

e
ri

a

Темно-серые зер
нистые известняки. 
Мощность 0,5 ж

Productus laevicostus W hi- 
t e, Spirifer tornacensis 
К on ., Syringothyris uralen- 
sis n. sp. (N a 1.), Phacops 
bergicus D r e v . ,  Cymacly- 
menia c f. earnerata S c h i n d.

Серые зернистые изве
стняки. Мощность 0,7 м

L
a

e
v

ig
it

e
s

Серые и темно
серые слоистые 
зернистые, местами 
доломитизирован- 
ные известняки. 
Мощность 9—16 м

Laevigites laevigata 
M u e n s t ., Cotiiocl у taenia 
aff. koevelensis W d k d . ,  Tre
mat os pi r a (Zigania) baschki- 
rica T s c h e r n . ,  Monticola 
(?) canalis M u e n s t . ,  Ambo- 
coelia sp.

Серые, слоистые мелко
зернистые известняки, 
вверху чередующиеся с 
массивными темно-серы
ми, неравномерно доло- 
митизированными брек
чиевидными известняка
ми. Мощность 20 м

| 
В

ер
хн

ий
 д

ев
он

Ф
ам

ен
ск

ий

P
ro

lo
b

it
e

s 
и 

P
ri

o
n

o
c

e
ra

s Серые слоистые, 
местами доломити- 
зированные извест
няки с прослоями 
ракушников. Мощ
ность 2 м

Prolobites delphinus var. 
tardesulcata L a n g e ,  Spora- 
doceras rotundum W d k d., 
Tornoceras planidorsatum 
Mi i n s t . ,  Rectoclymenia ro- 
tundata S c h i n d., Platycly- 
menia pompeckji W d k d . ,  
Pl. tsehernysekevi n. sp. 
(A. N a 1.), Cyrioclymenia 
krasnopolskii T s c h e r n . ,  C. 
pulcherrina W d k d . ,  Trema- 
tospira (Zigania) baschkirica 
T s c h e r n . ,  Monticola (?) 
canalis Mue ns t . ,  M. roemeri 
D a m e s

Серые массивные, не
равномерно доломитизи- 
рованные, брекчиевидные 
известняки с прослоями 
мелкозернистых слоистых 
известняков. Мощность 
9 м

С 
he

 i 
lo

ce
ra

s

Светло-серые и 
серые коралловые, 
криноидные и бра- 
хиоподово-гониати- 
товые известняки. 
Мощность 6 м

Leiorhynchus (Zilim ia) po- 
lonica G iir .,  Trematospira 
(Zigania) baschkirica 
T s c h e r n . ,  Monticola (?) 
canalis M u e n s t . ,  M. equi- 
tans S c h m i d t, M. collinen- 
sis F r e e h ,  M. ( ? )  ovalis 
n. sp. (N a 1.), Cyrtiopsis 
rjausakensis n. sp. (N a 1.), 
Athyris davidsoni R i g . ,  
Che i locer as circumflexum  
S a n d b., Ch. inversum Sob., 
Ch. amblylobum W d k d . ,  
Tornoceras bilobatum Wdkd . ,  
Dimeroceras mammileferum  
S a n d b.

Светло-серые, криноид- 
но-коралловые известня
ки с прослоями серых 
мелкозернистых, доломи- 
тизированных известня
ков. Мощность 2,7 м
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Т а б л и ц а  3
(у Наливкина, 19372, стр. ПО, табл. IV)

р. Сиказа p- Зиган

Productus laevicostus W h i t e ,  
Spirifer tornacensis К о п . ,  Sy- 
ringothyris uralensis n. sp. 
( Nal . ) ,  Phacops bergicus 
D г e v., Wocklumeria paradoxa 
W d k d . ,  Clymenia sp.

Темно-серые мелкозер
нистые известняки. Мощ
ность 2 м

Productus laevicostus 
W h i t e ,  Spirifer aff. mar- 
ionensis W e l l .

Productus chonetoides n. sp. 
(Nal . ) ,  Pugnax planus n. sp. 
(Nal.), Mont icola (?) oval is n. sp. 
(Nal . ) ,  Spirifer aff. strunianus 
G o s s . ,  Sp. posterus H. C ,  
Ambocoelia gregaria H a l l .

Темно-серые и серые 
слоистые мелкозернистые 
известняки, вверху чере
дующиеся с массивными 
доломитизированными 
брекчиевидными извест
няками. Мощность 38 м

Productus lachrymosus var. 
stigmata H a l l ,  Pr. specio- 
sus H a l l ,  Camarotoechia 
omaliusi Go s s . ,  Spirifer  
strunianus G o s s . ,  Sp. po
sterus H. C ,  Sp. barumensis 
S o w. ,  Cymaclymenia sp., 
Coral linaceae

Leiorhynchus ursus n. sp.
(N a 1.), L. praebaschkiricus n. sp. 
(Nal.), Monticola (?) ovalis n. sp. 
(Nal.), Monticola roemeri D a 
m e s ,  Ambocoelia gregaria Ha l l .

Серые мелкозернистые 
известняки с включения
ми окислов железа; вни
зу — слоистые, вверху — 
массивные, Мощность 
И  м

Leiorhynchus ursus n. sp. 
( Na l . ) ,  L. praebaschkiricus 
n. sp. (Nal . ) ,  Spirifer ex 
gr. verneuili M u r c h.

Leiorhynchus (Zilim ia) polo- 
nicus Gi i r . ,  TrematospirafZiga- 
nia) baschkirica T s c h e m . ,  
Monticola (?) ovalis n. sp. (Nal. ),  
M.  (?) equitans S c h m i d t ,  
M. collinensis F r e e h ,  Pugnax 
tridentatus n. sp. (N a 1.), Cyr- 
tiopsis rfausakensis n. sp. (Nal. ),  
Spirifer posterus H. C., Athyris 
davidsoni R i g . ,  Sporadoceras 
biferum var. sulcifera L a n g e

Темно-серые слоистые 
мелкозернистые известня
ки. Мощность 8 м

Leiorhynchus (Zilim ia) po- 
lonicus Gi i r . ,  Pugnax aff. 
tridentatus n. sp. ( Nal . ) ,  
Monticola (?) ovalis n. sp. 
( Na l . ) ,  Spirifer posterus 
H. C.
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Сопоставление разреза переходных слоев зоны этрень и нижнего турне р. Зиган

Южный Урал, р. Зиган 
(Крестовников и 

Карпышев)

Южный Урал, реки 
Сиказы и Ряузяк  

(Наливкин и 
Марковский, 1937)

Средний Урал, 
Кизеловский 

район (Тебеньков, 
1939)

Подмосковный бас
сейн (Иванов и 

Иванова, 1936)

1i

t

Нижнетур-
нейские

отложения
СЛ

ОИ
 

Г),
 7

Известняки с 
Spirifer (Paulo- 
nia) medius и 
Product us scabri- 
culus

Известняки с 
Spirifer medius

Кыновский 
известняк с 
Spirifer medi
us

Упинский из
вестняк с Spiri-- 
fer medius и Sp i
rifer i па octoplica- 
ta

Переходные 
от девона к 

карбону 
слои

сл
ои

 4
, 

5

Известняк c 
Cymaclymenia cf. 
earner ata, Cyrto- 
spirifer ju li i , Sp. 
aff. tornacetisis

Известняк с 
Syringothyris ига- 
lensis и Spirifer 

ex gr. tornacensis

Лытвенский 
известняк с 
Productus ni- 
ger

Малевко-мура- 
евнинские слои с 
Productus fallax

сл
ои

 1
, 

2,
 3

Известняки c 
Phacops accipitri- 
nus, Ph. bergi- 
cus, Endothyra 
communis, E. pri- 
maeva

Известняки с 
Wocklumeria cf. 

paradoxa и Cyma
clymenia cf. came- 
rata

Известняки 
с S pong i os t- 
romidae и 
слои «Базис»

Хованские слои 
с Productus fallax

Верхний
девон

Известняки с Spiri- 
fer archiaci

Известняки ,c 
Laevigites laevi
gata

Кремнистые 
известняки и 
сланцы фамен
ского яруса

Доломитовые 
известняки с Spi
rifer archiaci

Д. В. Наливкиным (1926i) намечалось выделение нижнего хейлоцерового и 
верхнего климениевого горизонта.

В 1930 г. на западном склоне Башкирского Урала при проведении геолого
съемочных работ Г. Н. Вахрушевым, Э. X. Алксне, А. П. Тяжевой, А. П. Блу- 
доровым, К. А. Львовым и А. Н. Олли был собран большой материал о стра
тиграфии девонских отложений (Олли, 1936).

В южной части западного склона Башкирского Урала в 1930 г. Л. С. Либ- 
ровичем была выделена зилаирская свита верхнедевонских и нижнекаменно
угольных отложений. Л. С. Либрович указал на ошибки Меглицкого и Анти
пова, относивших эти отложения к силуру, и привел данные о их позднедевон
ском возрасте на основании флоры, обнаруженной в песчаниках зилаирской 
свиты (см. стр. 33 настоящей работы) (Либрович, 1932).

В 1932—1935 гг. изучением стратиграфии девонских отложений западного- 
склона Башкирского Урала занимались Д. В. Наливкин, Б. П. Марковский 
и А. К- Крылова. Стратиграфия фаменских отложений западного склона Юж
ного Урала в районе Стерлитамакского пересечения была кратко изложена 
Д. В. Наливкиным в путеводителе Международного XVII Геологического 
конгресса (Д. В. Наливкин, 19372) и отражена также в таблице разрезов, со
ставленной Б. П. Марковским (Д. В. Наливкин, 19372, табл. IV). Приведен
ная табл. 3 дает представление о зонах фаменского яруса: Cheiloceras, Prolo- 
bites, Prionoceras и Laevigites, выделенных в этом районе Д. В. Наливкиным 
и Б. П. Марковским с учетом материалов Е. И. Тихвинской иВ. Н.  Крестов-
12



Т а б л и ц а  4
с разрезами других районов (Крестовников и Карпышев, 1948, стр. 39, табл. 2)

Самарская Лука,  
Сызрань, скв. 401 
(Крестовников и 
Раузер-Черно- 

усова, 1938)

Донецкий бассейн 
(Ротай, 1931)

Казахстан 
(Наливкин, 1927)

Таласский Ала-Тау 
(Сергунькова,  1937)

Бельгийский 
бассейн (Dehee, 

1929)

Аналоги упин- 
ских слоев

Известняк с Spi
rifer medius

Кассинские 
слои с Produc
tus kassini

Нижнетурней- 
ские слои с Pro
ductus temirensis

Слои c Sp iri
fer ina octoplica- 
ta. Слои c Pro
ductus niger

Аналоги ма- 
левко-мураев- 
нинских слоев

Известняки с 
Productus panderi 
и Pr. fallax var. 
kalmiusi

Известняки с 
Endothyra com
munis и Е. pri- 
maeva

Этреньские слои с 
Productus praelon- 
gus и Seminula 
struniensis

Зона Etroe- 
ungt c Phacops 
bergicus и Spi
rifer julii

Аналоги хо- 
ванских слоев с 
Endothyrci com
munis

Перерыв

Доломитовые 
известняки с 
Spirifer archiaci

Песчаники и 
сланцы с расти
тельными остатка
ми ( Archaeopteris, 
Lepidodcndron kara- 
kubense и др-J

Сульциферовые
слои

Темные слоистые 
известняки с Sp i
rifer ex gr. ver- 
neuili M u г c h.

Породы фа- 
менского яруса

ликова. В этой работе Д. В. Наливкиным освещается граница девона и карбона:
1) проведена параллелизация левигитовых слоев (гониатито-климениевой 

фации) и слоев с фауной, аналогичной фауне зоны этрень и найденной по р. 
Зигану Е. И. Тихвинской (брахиоподовая фация);

2) среди нижнекаменноугольных отложений, непосредственно налегающих 
на левигитовые или параллелизуемые с ними слои с фауной этрень, обнаруже
ны Wocklumeria и Cymaclymenia, что позволило их сопоставить с зоной Wock- 
lumeria Германии;

3) граница между девоном и карбоном проведена в кровле известняков эт- 
трень (в брахиоподовой фации) и между левигитовыми и воклюмериевыми слоя
ми (в гониатитово-климениевой фации) (Д. В. Наливкин, 19372, стр. 107). 
Позже В. Н. Крестовниковым и В. С. Карпышевым (1948) были более детально 
изучены разрез и фауна пограничных девоно-каменноугольных отложений 
бассейна р. Зиган и проведено сопоставление с разрезами других районов 
(табл. 4). При этом по составу фауны переходные слои зиганского разреза 
(слои 1—5) сопоставлены В. Н. Крестовниковым и В. С. Карпышевым с зоной 
этрень Бельгийского бассейна (по Dehee, 1929). Проводя границу девона и 
карбона в основании зоны этрень, что соответствует положениям, высказанным 
Л. С. Либровичем (1938), авторы, однако, допускают возможность отнесения 
к фаменскому ярусу слоев 1—3 (нижней части переходной зоны), в которых 
•отмечены и девонские формы (Крестовников и Карпышев, 1948, стр. 32).

В 1939 г. Д. В. Наливкиным в объяснительной записке к геологической
13



карте Урала (масштаба 1 : 500 000) была освещена региональная стратигра 
фия девонских отложений западного склона Урала; особенное внимание в 
этом очерке было уделено разнообразию фаций. Среди приведенных разрезов 
фаменского яруса выделяется своей детальностью разрез фаменских отложений 
Стерлитамакского района (Наливкин, 1939, стр. 37).

В опубликованном в 1944 г. XII томе «Геологии СССР» — «Урал», Д. В. На- 
ливкиным была более подробно освещена стратиграфия девонских отложе
ний Уфимского амфитеатра — района, в котором девонские отложения Урала 
впервые были изучены Ф. Н. Чернышевым (1887). Д. В. Наливкин, приводя 
классические разрезы из работы Ф. Н. Чернышева, сопровождает их крити
ческими замечаниями. Освещая стратиграфию фаменского яруса Южного 
Урала (бассейн рек Зиган и Зилим), Б. П. Марковский (1948, стр. 36) отмечал, 
что здесь выделяются биостратиграфические зоны, соответствующие зонам 
Cheiloceras, Prolobites, Prionoceras и Laevigites, для которых характерными вида
ми из брахиопод являются: для зоны Cheiloceras — Leiorhynchis polonicus 
G u г i с h [ —Zilimia polonica (G u г i c h)], для зоны Prolobites и Prionoceras — 
Leiorhynchus baschkiricus (T s c h e г n.) (в гониатитовых фациях) и Leiorhyn- 
chus ursus N a 1. (в брахиоподовых известняках). В этой работе Б. П. Марков
ский останавливается на определенной зависимости фаций фаменских отло
жений от фаций франских отложений: выше мантикоцеровых слоев франского 
яруса отложения фаменского яруса представлены известняково-сланцевой 
свитой или известняками с фауной гониатитов и климений; выше кубоидных 
слоев или слоев с Pugnoides triaequalis франского яруса залегают известняки 
с брахиоподовой или смешанной брахиоподово-гониатитовой фауной; выше 
верхнефранских известняков со Spirifer anossofi V е г п. прослеживаются 
обычно известняки с Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) (Марковский, 1948).

В 1947—1948 гг. были опубликованы статьи Г. А. Смирнова о возрасте 
зилаирской свиты, изученной им на западном склоне Среднего Урала (север
нее района исследований Л. С. Либровича, 1932). В 1941—1946 гг. на запад
ном склоне Урала, в пределах Уфимского амфитеатра и Каратау, С. М. Дом
рачевым, Н. Г. Чочиа и В. С. Мелещенко (1948) проводились работы по изу
чению стратиграфии девонских отложений; авторами была сделана попытка 
установления первой детальной региональной схемы. К 1951 г. закончилась 
работа по созданию унифицированной схемы стратиграфии девона Волго-Ураль
ской области (под руководством Д. В. Наливкина и Б. П. Марковского). В этой 
схеме (табл. 5) было принято деление нанижне- и верхнефаменский подъярусы 
по границе слоев Cheiloceras (с Leiorhynchus polonicus G й г.) и Prolobites 
(с Leiorhynchus ursus N a 1.). За нижнюю границу фаменского яруса Урала 
была принята кровля слоев с Pugnoides triaequalis (барминская свита), слоев с 
Hypothyridina cuboides S о w. и Theodossia anossofi (V e r n.), c Crickites, или 
основание зоны Cheiloceras — c Cyrtospirifer archiaci (M u r c h.) и Leiorhyn
chus polonicus G u г. Верхней границей фаменского яруса было принято счи
тать подошву малевко-мураевнинских слоев, слоев этрень или кровлю слоев 
с Astarte socialis Е i с h w., Camarotoechia ex gr. livonica В u c h и с озерско- 
хованским комплексом остракод; при этом была отмечена условность проведе
ния данной границы в связи с недостаточной изученностью фауны.

ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН УРАЛА

Первые сведения о распространении фаунистически охарактеризованных 
верхнедевонских отложений восточного склона Среднего Урала мы находим 
в работе А. П. Карпинского, который выделил толщу глинисто-песчаниковых 
осадков девоно-каменноугольного возраста, отмечая, что «резкой границы 
между каменноугольными и девонскими образованиями на восточном склоне 
Урала не существует» (Карпинский, 1880, стр. 87—88). При описании климе- 
ниевых известняков из окрестностей г. Верхнеуральска А. П. Карпинский под
черкивал их важное стратиграфическое и палеонтологическое значение (Кар
пинский, 1884, стр. 335).
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Схема стратиграфии фаменского яруса (по общей унифицированной схеме стратиграфии девоиских отложений Русской платформы и западного
склона Урала, 1951)
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В более южных районах восточного склона Урала фаменские отложения 
были впервые описаны Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1892), который в Губер- 
линских горах обнаружил (в окрестностях пос. Хабарного) выходы климение- 
вых известняков.

В 1903 г. была опубликована работа Л. Токаренко с описанием позднеде
вонской фауны, собранной в 1897 г. А. А. Штукенбергом, М. Э. Янишевским 
и Н. М. Романовым в окрестностях г. Верхнеуральска (в 5 км южнее города, 
по р. Урал).

Верхнедевонские отложения окрестностей г. Верхнеуральска более деталь
но были изучены Э. Я. Перна (1914), которым был описан следующий разрез 
(снизу вверх):

а) песчанистые известняки с Spirifer verneuili, Sp. archiaci, Sp. tenticulum , Productella aff. 
rarispinae, Rhynchonella triplex', в верхней части — с преобладанием Spirifer aff. dombrovien- 
sis над Sp. archiaci;

б) известняки c Euomphalus crassitesta T i e t z; в нижних слоях — Rhynchonella triplex 
и другие брахиоподы;

в) известняки плитняковые с богатой фауной, распределенной по отдельным линзам и про
слоям: климении — Prolobites delphinus, Sporadoceras munsteri и другие, гастроподы, трило
биты, брахиоподы, двустворчатые и отчасти кораллы;

г) известняк светлый с бедной фауной;
д) известковистые песчаники с прослоями мергелистых известняков с растительными ос

татками — Asterocalamites scrabiculatus, Bothrodendron и др. с редкими трилобитами Phacops’, 
отмечен прослой известкового конгломерата;

е) кремнистые песчаники с члениками криноидей и растительными остатками (Asterocala
mites), с редкими Euomphalus sp.

Необходимо отметить, что, относя слои (а) с Spirifer archiaci к нижнему 
ярусу верхнего девона, Э. Я. Перна сопоставлял их с елецкими слоями Цен
тральной России, отнесенными П. Н. Венюковым (1886) к нижнему ярусу верх
него девона. Позже Э. Я. Перна была более детально изучена фауна климени- 
евых известняков (слоя в): аммонеи (Перна, 1914) и трилобиты (Перна, 1915), 
на основании чего в разрезе фаменского яруса им впервые на Урале были 
выделены (снизу вверх): горизонт с Cheiloceras\ горизонт с Prolobites delphi
nus; горизонт с Clymenia annulata и Clymenia dubia\ известняки без цефало- 
под; песчаники и сланцы. Э. Я. Перна отмечал особенно полную характерис
тику пролобитового горизонта и подчеркивал его «замечательное сходство с 
пролобитовым горизонтом Вестфалии» (Перна, 1914, стр. 16).

В 1939 г. Л. С. Либровичем в объяснительной записке к геологической кар
те Урала была освещена региональная стратиграфия фаменских отложений 
восточного склона Урала. В обзоре, сделанном Л. С. Либровичем, подчерки
вается постепенный переход от верхнефаменских к нижнетурнейским отложе
ниям, развитым на восточном склоне Урала, в основном в песчаниково-слан
цевых фациях.

Стратиграфия фаменских отложений восточного склона Среднего Урала 
{Алапаевско-Каменский район) освещена в работе А. А. Пронина (1950), ко
торый отметил, что в фаменском веке, как и в начале турнейского, карбонат
ные отложения накапливались только на западе —: в Режевском районе, вос
точнее которого происходило образование лагунных и прибрежно-морских 
осадков.

Стратиграфия верхнедевонских отложений восточного склона Южного 
Урала изучалась в течение многих лет в процессе геолого-съемочных работ. 
Сводный разрез верхнедевонских отложений этого района был изложен
О. А. Нестоя новой (1956):

1. Карантаусская свита (D2_3) кремнистых сланцев (мукасовская толща), 
туфогенных песчаников, глинистых сланцев и туфов.

2. Колтубанская свита (DJ), состоящая из покровов лав, туфов, вулкани
ческих брекчий основного и среднего состава, реже известняков с фауной фран- 
ского яруса (колтубанские слои).
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о. оилаирская свита —сл; — граувакки, туфогенные песчаники, алев
ролиты, глинистые сланцы с растительными остатками.

В изучении биостратиграфии девонских отложений Урала большое зна
чение имеет работа Е. Д.  Сошкиной (1949) о ругозах девона Урала. Из фамен- 
ских представителей ругоз Е. Д. Сошкиной отмечены только примитивные 
ветви подотряда Streptelasmacea: Nalivkinella profunda и Barrandeophyllum 
perolexum, известные на Урале с эйфельского века. При этом Е. Д. Сошкина 
отмечает, что «обеднение молодой фауны ругоза в конце франского века в 
фаменском веке завершилось полным исчезновением на Урале всех ветвей ее. 
Вероятно, это связано было с резким сокращением и углублением бассейнов. 
Перешли ли какие-нибудь из ветвей в карбон и если перешли, то где они пе
реживали эпоху регрессий, не вполне ясно. Можно предполагать, что такими 
областями были арктические бассейны, так как для времени этрень на Новой 
Земле известна значительная фауна ругоза» (Сошкина, 1949, стр. 61). Необхо
димо остановиться на том, что такое резкое, почти полное исчезновение ругоз 
в фаменском веке трудно увязывается с положениями многих исследователей 
о постепенном переходе франских отложений к фаменским при унаследовании в 
фамене фациальных условий франских бассейнов (Марковский, 1946, 1948; 
Домрачев, Чочиа и Мелещенко, 1948; Чочиа и Адрианова, 1952, и др.). Отметим 
также, что изучение богатой фауны ругоз, обнаруженной нами в раннетурней- 
ских отложениях (в джанганинских слоях) Южных Мугоджар — Keyserlin- 
gophyllum sp., Caninia jakovlevi G o r s k y  и других, неопределенных пока 
видов, наряду с изучением этренских ругоз Новой Земли, очевидно, поможет 
решению вопроса о связи девонских и каменноугольных ругоз, поставленного 
в свое время Е. Д. Сошкиной (1949).

Большое значение имеет работа 3. А. Максимовой (1955), которой были 
описаны трилобиты из отложений среднего и позднего девона. В приведенной 
таблице стратиграфического распространения трилобитов в фаменском веке 
Урала и Северных Мугоджар резко выделяются по обилию видов отложения 
зоны Cheiloceras и, особенно, Laevigites Северных Мугоджар1. 3. А. Макси
мовой отмечено, что находка в фаменском ярусе Северных Мугоджар остатков 
разнообразной трилобитовой фауны, очень близкой к фауне Рейнских Сланце
вых гор и других районов Западной Европы, указывает на наличие в фамен
ском веке связей морских бассейнов Западной Европы, Южного Урала 
и Северных Мугоджар.

В решении вопроса о границе девонской и каменноугольной систем на Ура
ле важное значение имеют работы по изучению микрофауны. Н. Е. Черныше
вой (1940) при изучении раннекаменноугольных фораминифер Макаровского 
района Южного Урала было отмечено, что в турнейском ярусе по фораминифе- 
рам выделяются три горизонта, из которых наиболее нижний горизонт содержит 
Endothyra communis R a u s. и E. primaeva R a u s. и отвечает горизонту с 
Syringothyris uralensis N a 1. (по Наливкину, 19372).

Вопрос о границе девонской и каменноугольной систем на западном скло
не Среднего Урала освещен в ряде работ Н. П. Малаховой. Ею было отмечено 
руководящее значение Astarte socialis Е i с h w. для фаменских отложений 
(вместе с комплексом других органических остатков) и появление многока
мерных фораминифер, по которому Н. П. Малаховой проводится граница 
между девоном и карбоном (Малахова, 1948).

Одной из последних работ, касающихся вопроса о границе девонской и 
каменноугольной систем западного склона Урала, в связи с изучением микро
фауны, является работа О. А. Липиной (1957), в которой приводится следую
щая стратиграфическая схема пограничных слоев (восточной части Русской 
платформы и западного склона Урала) (снизу вверх): 1) зона Septatournayella

1 К Северным Мугоджарам 3. А. Максимовой была отнесена западная часть Орь-Илекско- 
го междуречья: Кос-Истекский и Бакайский районы.
2  Заказ 2571 17



rauserae, 2) зона частой или массовой Endothyra communis и 3) малевский го
ризонт. Исходя из широкого распространения обновленной фауны карбонового 
типа — Endothyra communis и Quasiendothyra kobeitusana—и появления пре
обладающих новых элементов в фауне брахиопод, трилобитов и кораллов в зоне 
частой Е. communis, О. А. Липина (1957) приходит к выводу о проведении 
границы девона и карбона в подошве зоны частой Е. communis.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫ Й\ И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К А З А Х С Т А Н

Наиболее полная схема расчленения морских средне- и верхнепалеозой' 
ских отложений Северо-Восточного и Центрального Казахстана была разра
ботана Д. В. Наливкиным (1937]), которым в фаменском ярусе были выделены 
(снизу вверх):

1. Мейстеровские слои — известняки и мергели с Paraphorhynchus triae- 
qualis (Goss . ) ,  Cyrtospirifer calcaratus (S о w.), C. aff. archiaci ( Mur c h . ) ,  
Productus meisteri P e e t z и др.

2. Сульциферовые слои — разнообразные известняки и известковистые 
песчаники с Productus praelongus Sow. ,  Camarotoechia turanica (Rom. ) ,  
Cyrtospirifer sulcifer H. С. и C. semisbugensis N a 1.

Выше них в разрезе были выделены кассинские слои — чистые массивные 
известняки с Productus kassini N а 1., Pr. laevicostus W h i t e ,  Spirifer sibi- 
ricus Leb . ,  S. kasak N a 1. и др., относящиеся к нижнему турне и сопостав
ленные со слоями киндерхук Северной Америки.

Д. В. Наливкин (1937х) подчеркивал, что выделенные им слои являются 
только фациями и что всегда возможно выделение других фаций, из которых 
им были изучены: а) посидониевые слои, развитые к югу от Караганды и яв
ляющиеся переходными: нижняя часть их относится к фаменскому ярусу 
(с климениями), а верхняя — к низам турнейского яруса; б) климениевые слои 
(с обильными Prionoceras, Cymaclymenia и Sellaclymenia), сопоставленные с 
верхним горизонтом климениевых слоев Германии, в) пильтонские слои (с Cyr
tospirifer sulci fer Н. С., Productus praelongus Sow. ,  Phacops cf. bergicus 
D г e v. и др.), сопоставленные с пильтонскими слоями Южной Англии и отне
сенные к верхам фаменского яруса.

С. Е. Колотухиной (1938) среди климениевых известняков, фациально за
мещающихся брахиоподовыми фациями сульциферовых слоев (р. Кайракты, 
Четский район), были выделены два горизонта: нижний (с Cyrtoclymenia pin- 
nata и Varioclymenia vericata) и верхний — ортоклимениевый горизонт (с Orto- 
clymeniacrenoideformis). С. Е. Колотухиной было сделано предположение, что 
мейстеровские слои отвечают хейлоцеровым слоям Западной Европы (их верх
ней части).

Разрез Караганды был выдвинут А. М. Симориным (1956) в качестве ос
новного, эталонного для Центрального Казахстана, в котором выделяются 
(снизу вверх):

калькаратусовые слои, включающие мергельную фацию с Posidonia sp. (в 
средней части последней отмечен прослой с представителями рода Cheiloceras):

сульциферовые слои (брахиоподовые и климениевые фации);
посидониевые слои: нижняя часть — сланцы и мергели с Phacops accipit- 

rinus Р h i 1 1., Posidonia venusta Mi i n s t . ,  Chonetes armata В u c h . ,  Cymac
lymenia sp., и верхняя часть — сланцы и мергели с Chonetes setigera H a l l . ,  
Ambocoelia umbonata C o n r . ,  Posidonia venusta Mi i n s t . ,  Imitoceras subbilo- 
batum M ii n s t., /. intermedium (S c h i n d.);

кассинские слои с представителями родов Gattendorfia и Prolecanites.
Верхняя часть сульциферовых слоев и параллелизуемые с ними посидо

ниевые слои сопоставляются А. М. Симориным (1956) с зоной Wocklumeria и 
соответствующей ей брахиоподовой зоной этрень Западной Европы.

М. В. Мартыновой (1961) были внесены дополнения в схемы Д. В. Наливки-
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на (1937!) и А. М. Симорина (1956), касающиеся дальнейшего расчленения: 
(а сульциферовых слоев, из которых ею выделены сульциферовые, кара- 
кингирские и устькарагандинские слои, и б) нижнетурнейских отложений, 
среди которых М. В. Мартыновой выделены в основании кассинских слоев ту- 
гузкуньские слои.

К А Р А Т А У

Первая схема стратиграфии фаменских отложений Каратау была установ
лена Д. В. Наливкиным (1930!), которым были выделены (снизу вверх):

1. свита глинистых и кремнистых сланцев с Productus vlartgali R о m., 
Spirifer (Cyrtospirifer) aquilinus R o m .  и др.;

2. нижняя часть свиты темных известняков (зона Camarotoechia turanica 
(R о m.);

3. верхняя часть свиты темных известняков (зона Chonetes turlanica N а 1.);
4. отложения, переходные между карбоном и девоном—известняки с Pro

ductus cf. mesolobus Р h i 1 1., Spirifer (Cyrtospirifer) aquilinus R o m .
В последние годы при детальном изучении статиграфии отложений фа- 

менского яруса Каратау некоторыми исследователями (Галицкий, 1937; Эз, 
1954, и др.) были высказаны взгляды о сдвоенном разрезе фаменских отложений, 
обусловленном сложным тектоническим строением, тогда как другими исследо
вателями принимается положение о едином разрезе фаменских отложений (Брон- 
гулеев, 1957; Алексеева и Сидяченко, 1959, и др.). В палеонтологической части 
настоящей работы при описании фаменских ринхонеллид Каратау приводят
ся ссылки на биостратиграфическую схему Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидячен
ко (1959), которая представляется следующей:

I горизонт включает отложения курсайской и торкорской пачек Централь
ного Каратау и текшеньской пачки Юго-Восточного Каратау; характерным 
для этого горизонта является обилие водорослей (онколитов); преобладание 
среди брахиопод циртоспириферид, главным образом из группы Cyrtospirifer 
verneuili ( M u r e  h.), редкое нахождение ринхонеллид.

II горизонт включает отложения аккузской, табакбулакской, рабатской, 
боялдырской, шукурбулакской и шушаковской пачек Центрального Каратау 
и нижней части бугуньской свиты Юго-Восточного Каратау; характерным 
для этого горизонта является изменение комплекса циртоспириферид и широ
кое распространение ринхонеллид, наряду с Cyrtospirifer murchisonianus 
(К о п.), С. verneuili ( M u r e  h.) typ., C. verneuili gosseleti (G г a b.), C. cal- 
caratus (S о w.), C. ex gr. aquilinus (R о m.), C. ex gr. sulcifer (H. С.); из рин
хонеллид особенно широким распространением пользуется Camarotoechia tura
nica (R о m.).

III горизонт включает отложения курусайской, акжарской, уртандинской, 
ачисайской и акбулакской пачек Центрального. Каратау (за исключением 
самых верхних слоев последней). Характерным для этого горизонта является: 
широкое распространение редко встречавшихся в нижележащих отложениях — 
Cyrtospirifer semisbugensis sphaeroidea N а 1., С. pamiricus ( Re e d ) ,  С. bai- 
sanensis N a 1. и др., появление среди камаротехий частых Camarotoechia 
baitalensis kasakhstanica subsp. nov. и Yunnanellina karatauensis R о z m., 
а также широкое развитие строфоменид и хонетид.

IV горизонт включает отложения тассарайской пачки Центрального Кара
тау и самые верхние слои бугуньской свиты Юго-Восточного Каратау. Для 
этого горизонта характерно общее обеднение систематического состава бра
хиопод, редкое нахождение ринхонеллид и широкое распространение Plicati- 
fera menneri S i d., Cyrtospirifer helenae Sid. ,  C. sergunkovae Si d. ,  атакже C. 
quadrangularis (G r a b.), Adolfia (?) tallassica (V a s.) и др.

P. E. Алексеевой и А. И. Сидяченко были проведены сопоставления сфа- 
менскими отложениями Центрального Казахстана, изученными М. В. Марты
новой (1961): с мейстеровскими слоями были сопоставлены отложения первого 
и нижней части второго горизонтов; с сульциферовыми слоями сопоставлены
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большая часть второго и третий горизонты; четвертый горизонт был паралле- 
лизован с каракингирскими слоями.

В заключение настоящего обзора необходимо остановиться на схеме 
Б.В.Пояркова (Васильева и Поярков, 1957), предложенной для фаменского яруса 
Западных отрогов Тянь-Шаня, так как мы неоднократно обращаемся к этой 
схеме при описании фаменских ринхонеллид Каратау. Среди фаменских от
ложений Северо-Западного Тянь-Шаня Б. В. Поярковым выделены (снизу 
вверх):

1. Горизонт D311 с Plicatifera meisteri (Р е е t z), Cyrtospirifer verneuili 
( M u r e  h.) и др.

2. Горизонт ОзВ, в котором отмечены слои с Camarotoechia omaliusi (Gos s.) 
(внизу) и слои с Camarotoechia turanica (R о m.) (вверху).

3. Горизонт Dj0 с Camarotoechia tetiensis ( Go s  s.) и др.
Б. В. Поярковым отмечено своеобразие фаменских и турнейских отложе

ний Западных отрогов Тянь-Шаня, заключающееся в сходстве фауны из изу
ченных им отложений с фауной одновозрастных отложений Казахстана и За
кавказья, Русской платформы и Западной Европы. Необходимо, однако, от
метить, что ринхонеллиды Западных отрогов Тянь-Шаня представляются не 
столь сходными'с ринхонеллидами фаменских отложений Центрального Девон
ского поля, вследствие чего сопоставление с этой областью является более 
отдаленным, чем это показано в работе Б. В. Пояркова.



Г л а в а  II

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ОРЬ-ИЛЕКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ И МУГОДЖАР

ОРЬ-ИЛЕКСКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ

Первые сведения о девонских, в том числе и верхнедевонских, отложениях 
Орь-Илекского междуречья приводятся в работах А. Л. Яншина (1932) и
А. В. Хабакова (1935). А. Л. Яншиным (1932) были выделены отложения верх
него девона (с Manticoceras intumescens B e y e r ) ,  несогласно залегающие на 
кремнистой толще (Dj_2). А. В. Хабаковым (1935) был приведен следующий 
разрез девонских отложений Кос-Истекского участка (снизу вверх):

1. Спилиты с пачками кремнистых сланцев, диабазовых порфиритов, пирокластов с линза
ми известняков с Karpinskia con/ugula Т s с h е г n. (S-2 +  Di).

2. Туфобрекчии и конгломераты (в последних содержатся обломки подстилающих пород), 
местами — линзы известняка с фауной (D^ — D2).

3. Светлые кремнистые и альбитофировые туфы, окремненные туфосланцы, реже альбито- 
фиры, сменяющиеся вверх по разрезу кремнистыми плитняками, глинистыми сланцами, по
лосчатыми яшмоидами, песчаниками (D2 +  D*?).

* 4. Граувакковые зелено-бурые песчаники и песчано-глинистые сланцы (D^).
5. Светлые кремнистые опоковидные радиоляритовые сланцы (С|).

Отдельные краткие сведения о девонских отложениях юго-западной части 
Орь-Илекского междуречья были приведены Л. Б. Рухиным и Е. В. Рухиной 
(1941). В северной части Бакайской мульды Г. И. Водорезовым (1941) и Л. Б. 
Рухиным (1938) были обнаружены климениевые известняки, фауна из которых 
была монографически обработана Н. В. Кинд (Clymenoidea из сборов Л. Б. 
Рухина) (1944) и А. К. Наливкиной (по сборам Г. И. Водорезова) (1953). А. К. 
Наливкина(1953) приводит сопоставление бакайской пролобитовой фауны с од
новозрастными фаунами других районов Урала и Западной Европы.

С 1937 г. стратиграфия девонских отложений освещалась в процессе геоло
го-съемочных работ. Одной из первых схем, выработанных в результате ге
олого-съемочных работ, являлась схема коллектива геологов под руковод
ством Н. П. Хераскова (Келлер, 1949, стр. 19), в которую позже были внесены 
значительные изменения в результате геолого-съемочных и сводных работ, 
проведенных Н. И. Леоненок, X. С. Розман и Р. А. Сегединым (Леоненок, 
1955; Водорезов и Розман, 1956). Необходимо также отметить, что ошибочные 
положения о стратиграфии девонских отложений были приняты при изучении 
вмещающих пород Кемпирсайского ультраосновного массива. Так, В. П. Ло
гиновым и др. (1940) среди отложений, вмещающих Кемпирсайский массив, 
были выделены спилито-диабазовая и яшмовая серии (Di—D2) и песчаники зи- 
лаирской свиты (D3 zil), которые, как показали более поздние геолого-съемоч
ные работы, являются не девонскими, а более древними, предположительно
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кембрийскими и фаунистически охарактеризованными ордовичскими и силу 
рийскими.

В 1942 г. Г. И. Водорезов (Леоненок, 1955, стр. 143) при изучении геоло
гического строения Бакайской мульды описал детальный разрез девонских 
отложений, среди которых большим развитием пользуются верхнедевонские. 
Г. И. Водорезовым была приведена фаунистическая характеристика отложе
ний зоны Prolobites (цефалоподы, изученные А. К- Наливкиной, и трилобиты, 
«определенные В. Н. Вебером).

Материалы по стратиграфии девона западной части Орь-Илекского меж
дуречья освещены в ряде рукописных отчетов по геологэ-съемочным работам, 
проведенным Н. И. Леоненок, X. С. Розман и Р. А. Сегединым в 1946—1950 гг. 
В стратиграфической схеме, приводимой этими авторами, была значительно 
расширена фаунистическая характеристика ранне- и среднедевонских отло
жений и дано возрастное обоснование фаменских отложений (по трилобитам и 
цефалоподам). Сводный разрез девонских отложений Орь-Илекского между
речья (Зилаирский синклинорий и Сакмарская зона) является следующим 
(с низу вверх):

1. Шандинская свита (Dj—Цр конгломератов, песчаников, обломочных 
туфов, кремнистых пород и рифовых известняков с Gypidula ivdelensis К h о d., 
Uncinulus parallelepipedus B r o n n . ,  /Сarpinskia fedorovi T s c h e r n . ,  
Theodossia superba (E i c h w.) и др.

2. Согласно залегающие (местами с фациальным переходом) эффузивные и 
туфогенно-обломочные породы чанчарской свиты (DJ).

3. Несогласно и трансгрессивно залегающие конгломераты с рифовыми 
известняками с Uncinulus angular is Р h i 1 1., Grypophyllum gracile W d k d. 
и др. айтпайской свиты (Dp;

4. Согласно залегающие отложения егендинской свиты (D2—з): кремнисто
глинистые сланцы, алевролиты, туфиты, кремнистые сланцы, в верхней части 
разреза — с трилобитами фаменского яруса, местами в верхней части сланце
вой толщи встречены климениевые известняки зоны Cheiloceras, зоны Prolobites 
и реже зоны Prionoceras.

5. Зилаирская свита (D3) песчаников, конгломератов, глинистых сланцев 
и алевролитов.

6. Киинская свита (Djj—CJ) глинисто-кремнистых сланцев с прослоями 
битуминозных сланцев и климениевых известняков с Laevigites laevigata 
M u n s t .  (зона Laevigites)\ в кровле киинской свиты отмечены глинисто
кремнистые сланцы с раннетурнейскими трилобитами: Brachimetopus (Bra- 
chimetopina) maccoyi P o r t e  и Typhloproetus aff. aequalis M e y e r .

Материалы по стратиграфии девонских отложений, изложенные в сводной 
рукописной работе Н. И. Леоненок, X. С. Розман и Р. А. Сегедина, были час
тично опубликованы Н. И. Леоненок (1955) и Г. И. Водорезовым и X. С. Роз
ман (1956).

МУ ГОД Ж АРЫ

П. Н. Венюковым (1895), первым исследователем девонских отложений 
Мугоджар, были выделены средне- и верхнедевонские отложения. Известня
ки горы Алабас (с Spirifer anossofi) были отнесены П. Н. Венюковым к средне
му девону, а отложения по рекам Аулие, Чуулдаку и верховью р. Каульджур— 
«к нижним горизонтам верхнего отдела девонской системы, охарактеризо
ванным такими представителями, как Spirifer archiaci, Cyrtia murchisoniana, 
Rhynchonella cuboides, Tornoceras simplex и пр.» (Венюков, 1895, стр. 115— 116). 
П. Н. Венюковым было отмечено широкое развитие верхнедевонских конгло
мератов. В работе П. Н. Венюкова были кратко описаны 42 вида брахиопод1, 
а также ругозы и гониатиты.

1 К сожалению, далеко не все описанные виды изображены на таблицах (Венюков, 1895).
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В работе М. Э. Янишевского (1905) о геологическом строении Мугоджар 
схема девонских отложений была освещена по П. Н. Венюкову (1895). Сборы 
фауны, сделанные М. Э. Янишевским (из двух пунктов у горы Алабас), были 
обработаны А. Н. Нифантовым (1911), которым были кратко описаны брахи- 
оподы(26 видов), кораллы, пелециподы, гастроподы, а также одиночные виды 
цефалопод и остракод. Отложения горы Алабас были отнесены А. Н. Нифан
товым к слоям, переходным от стрингоцефалового к кубоидному горизонтам.

В 1904—1906 гг. Н. С. Никитиным, М. М. Пригоровским, Н. Н. Тихоно
вичем и Б. А. Лури в Мугоджарах были впервые проведены геолого-съемоч
ные работы. При этом, между Мугоджарским и Джанганинским хребтами1 
было отмечено широкое распространение каменноугольных и девонских отло
жений. Среди девонских отложений С. Н. Никитиным (1909) были выделены: 
а) конгломераты и грубые железистые песчаники из окатанного материала му- 
годжарских кремнисто-сланцевых и яшмовых пород и б) известняки с богатой 
фауной среднего (с Spirifer anossofi) и верхнего девона (с Spirifer archiaci).

В 1932 г. Д. В. Наливкиным были пересмотрены анализы мугоджарской 
фауны, проведенные в свое время П. Н. Венюковым (1895) и А. Н. Нифанто
вым (1911). При этом Д. В. Наливкин пришел к выводу, что отложения с Spi
rifer anossofi V e r n . ,  ошибочно отнесенные переднему девону (по Ф. 
Чернышеву, 1887), являются верхнедевонскими. На основании пересмотра 
коллекций П. Н. Венюкова и А. Н. Нифантова, а также изучения кол
лекции В. И. Яворского (по сборам 1914 г.), Д. В. Наливкиным была пред
ложена следующая схема стратиграфии верхнедевонских отложений Берчо- 
гурской мульды (Д. В. Наливкин, 1947, стр. 25):

1. Свита конгломератов и известняков с франской фауной (отмечена только 
в западном крыле структуры).

2. Свита песчаников, конгломератов и известняков с фаменской фауной:
а) известняки с Spirifer aff. calcaratus—нижний горизонт (берчогурский) и
б) известняки и конгломераты с Spirifer withneyi — верхний горизонт 

(карагандинский).
3. Известняки с фауной, переходной от верхнего девона к карбону.
Начиная с 1932 г., детальным изучением геологического строения Мугод

жар занимался Г. И. Водорезов. В ряде его рукописных работ освещается 
стратиграфия девонских отложений. Г. И. Водорезовым была выработана сле
дующая схема стратиграфии девонских отложений для Западных Мугоджар 
(снизу вверх):

1. Кремнистые сланцы (яшмы), кремнистые туфы и туфопесчаники (Di).
2. Альбитофиры, туфоагломераты и туфопесчаники андезитового состава 

с подчиненными покровами порфиритов и линзами известняков (с Stringoce- 
phalus burtini D е f г.) (Dp.

3. Конгломераты и песчаники с подчиненными прослоями известняков с 
фауной франского яруса (Dp (на г. Алабас отмечено сплошное развитие 
известнякового разреза).

4. Конгломераты, песчаники и известняки (с преобладанием известняков); 
в последних содержится фауна фаменского яруса (Dp.

В 1934 г. Б. А. Афанасьевым при изучении Берчогурского каменноуголь
ного месторождения были описаны: отложения франского и фаменского яру
сов, отложения, переходные от девона к карбону, и нижнекаменноугольные 
отложения (определения фауны были сделаны И. И. Машкара). Б. А. Афанась
евым была высказана мысль о том, что выделенные Д. В. Наливкиным бер
чогурский и карагандинский горизонты фаменского яруса являются не разновоз
растными, а разнофациальными.

В 1939—1940 гг. изучением геологического строения Берчогурского уча
стка занимался Б. А. Чухин. Схема стратиграфии девонских отложений по 
данным Б. А. Чухина представляется следующей (снизу вверх):

1 Т. е. в Берчогурской мульде.
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1. Алабасская свита (Di—D2): кремнистые и яшмовые радиоляриевые 
сланцы, чередующиеся с авгитовыми и плагиоклаз-авгитовыми порфиритами, 
реже альбитофирами, туфогенными песчаниками и кварцитами; в верхней 
части свиты (в верховье Чилик-Сая, притока р. Алабас) отмечены известняки 
с фауной среднего девона.

2. Нижнечиликсайская свита (нижняя подсвита — D*a) — полимиктовые 
конгломераты.

3. Нижнечиликсайская свита (верхняя подсвита — D^a) — известняки с 
Cyrtospirifer calcaratus (S о w.).

4. Верхнечиликсайская свита (нижняя подсвита — D*B) — конгломераты 
с линзами известняков и грубозернистых песчаников.

5. Верхнечиликсайская свита (верхняя подсвита — D*®) — известняки с 
Retzia ulentica N а 1. идр. (сульциферовые слои Казахстана по Д. В. Налив- 
кину, 1937t).

Е. А. Балашовой в 1939 г. проводились работы по изучению стратиграфии 
турнейских отложений Берчогурской мульды. Результаты этих работ ею были 
изложены в ряде статей (Балашова, 1945, 1953, идр.). Е. А. Балашовой были 
выделены слои с Imitoceras subbilobatum M i i n s t .  и др., отнесенные ею 
к зоне Gatendorfia. Граница девона и карбона была проведена Е. А. Бала
шовой в 10 ж ниже гониатитовых известняков, в кровле коралловых известня
ков, отнесенных Б. А. Чухиным к фаменскому ярусу.

Стратиграфия девонских отложений северной части Западных Мугоджар 
освещена в работах А. А. Петренко (1932, 1939, 1941). С 1949 г. стратиграфия 
девонских отложений Западных Мугоджар освещалась в ряде отчетов по гео
лого-съемочным работам, проведенным 3. М. Маховой, М. М. Бакулиной, 
Г. С. Трошиным, Р. А. Сегединым и др. Во время тематических работ, выпол
ненных автором в 1953 г. и в 1955—1957 гг., была выяснена ошибочность 
некоторых положений в схемах 3. М. Маховой и др. Так, было выясне
но, что известняки, выступающие в верховье р. Аулие и отнесенные 3. М. 
Маховой к живетскому ярусу, содержат фауну франского яруса и залегают 
среди обломочных пород, представляя собой базальный горизонт верхнеде
вонской толщи. Расчленение песчано-сланцевой толщи верхнего девона на 
франский и фаменский ярусы, проведенное 3. М. Маховой и др., является 
фаунистически и флористически необоснованным. Сведения о стратиграфии и 
фауне девонских отложений Берчогурской мульды, где разрез является наи
более полно фаунистически охарактеризованным, отражены в статьях автора 
(Розман, 1959Ь2, 1960).



Г л а в а  III

СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА

ВВЕДЕНИЕ

В наиболее южной части Урала, в пределах которой нами были изучены 
верхнедевонские отложения, с запада на восток выделяются: Предуральский 
краевой прогиб, Зилаирский синклинорий, Сакмарская зона, Урал-Тауский 
антиклинорий, Тагило-Магнитогорский синклинорий, Урало-Тобольский 
антиклинорий и примыкающая с востока к последнему Прииргизская зона 
(фиг. 2).

Первые четыре зоны, от Предуральского краевого прогибало Урал-тау вклю
чительно, составляют Орь-Илекское междуречье; южные продолжения более 
восточных зон — Тагило-Магнитогорского синклинория и Урало-Тобольского 
антиклинория, и Прииргизская зона входят в собственно Мугоджары.

А. СТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ОРЬ-ИЛЕКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Отложения верхнего девона (D3)
Верхнедевонские отложения западной части Орь-Илекского междуречья 

прослеживаются (фиг. 2): на южном продолжении Зилаирского синклинория 
Южного Урала от г. Каинтау (правобережье р. Урал) на севере до верховьев 
р. Орташа на юге; в пределах Сакмарской зоны — в чанчарской, джангы- 
загачской и егендинской мульдообразных структурах и на южном погружении 
зоны Уралтау — в Бакайской мульде.

Среди верхнедевонских отложений западной части Орь-Илекского между* 
речья выделены: егендинская свита (Ог_з) глинисто-кремнистых сланцев, пе
реслаивающихся с аргиллитами, алевролитами и подчиненными песчаниками 
и брекчиями; зилаирская свита (D3) граувакковых песчаников, аргиллитов, 
кремнисто-глинистых сланцев и конгломератов; киинская свита (D2—CJ), 
представленная глинисто-кремнистыми сланцами (с прослоями битуминозных) 
и климениевыми известняками.

Егендинская свита (D2—з)
Отложения этой свиты являются наиболее широко распространенными. Они 

прослеживаются в виде прерывистых выходов вдоль восточного и в меньшей 
степени западного бортов южного продолжения Зилаирского синклинория, 
слагают борта егендинской, джангызагачской и чанчарской структур Сак
марской зоны и распространены вдоль бортов Бакайской мульды на южном 
погружении зоны Уралтау.

Отложения егендинской свиты (Бг-з) залегают согласно на карбонатно
обломочных породах айтпайской свиты (D;J), что четко наблюдается в раз*
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резах по Курсаю (правому притоку р. Айтпайки), по рр. Айтпайка, Егенды, 
Домбар, Чанчар, Ойсыл-Кара (фиг. 3, 4, 5). Егендинская свита является пре
имущественно сланцевой по составу: брекчии и песчаники отмечены в подчи
ненных прослоях. В верхней части ее разреза отмечается разнообразие фаций: 
глинисто-кремнистые сланцы местами отличаются битуминозностью, появля
ются пачки климениевых известняков.

Хорошие разрезы егендинской свиты наблюдаются по правому притоку 
р. Джангыз-Агач, по рр. Айтпайка, Егенды, Ойсыл-Кара, Бакай и Арал-Тюбе.

По правому притоку р. Джангыз-Агач, сверху вниз по течению (с северо- 
северо-востока на юго-юго-запад) прослеживаются:

Мощность, м
1. Глинисто-кремнистые сланцы с подчиненными тонкоплитчатыми глинистыми сланца

ми, сильно смятые в складки (слагают верховье сая до его поворота к востоку-юго-востоку); 
мощность сланцев с учетом складчатости, падения и разницы р простираниях долины сая и 
сланцев (в 17°) составляет..............................................................................................................62,0,

2. Глинисто-кремнистые сланцы с подчиненными прослоями тонкоплитчатых сланцев
с редкими остатками трилобитов (плохой сохранности).........................................................  280,0

3. Глинисто-кремнистые тон ко плитчатые (до листоватых) сланцы с подчиненными просло
ями среднеплитчатых сланцев; содержат верхнефаменские трилобиты зон Prolobites и Laevi- 
gites: Phacops (.Dianops?) griffithides mugodfaricus Z. M a x . ,  Ph. (D.?) akijubensis Z. M a x . ,  
Drevermannia tiinae Z. M a x . ,  Phacops (Trimerocephalus) cryptophtalmoides Z. M a x .  (опре
деления 3. А. Максимовой); смяты в складки ..................................................................... до 140,0

4. Глинисто-кремнистые сланцы с прослоями тонкоплиточных сланцев и пачками яшмо
видных среднеплитчатых сланцев, смяты в складки амплитудой 2,0—10,0 м ; содержат фамен- 
ские трилобиты зоны Cheiloceras: Phacops (Тrimerocephalus) mastophtalmus (R. R i c h t e r) 
и др. (определения 3. А. М аксимовой)............................................................................. до 50,0

Наиболее верхней частью разреза представляется 3 слой (верхи 
зоны Prolobites и зона Laevigites), слагающий центральную часть из
оклинальной синклинали, в юго-восточном борте которой (низовье сая) 
выступают сланцы 2 слоя с трилобитами зоны Cheiloceras, а в северо-западном 
борте — сланцы верхней части 2 слоя, отвечающие 4 слою. Более нижние 
пачки 2 слоя и 1 слой, выступающие в северо-западном борте структуры 
(в верховье сая), являются наиболее древними и, очевидно, относятся кфранс- 
кому ярусу. Мощность егендинской свиты в этом разрезе достигает 482,0 м.

Восточнее, в егендинской структуре хорошие разрезы наблюдаются по Кур- 
саю и р. Егенды. Вдоль правого притока р. Айтпайка — по р. Курсаю, снизу 
вверх по разрезу прослеживаются:

Мощность, м.
1. Обломочные породы айтпайской свиты (D|) (в верховье сая);
отложения егендинской свиты:
2. Брекчии, сменяющиеся вверх по разрезу переслаивающимися брекчиями, алевроли

тами, кремнистыми сланцами; в составе обломков брекчий отмечены кремнистые породы, фель- 
зиты и туфы фельзитов..................................................................................................................... 10,0

3. Алевролиты и глинисто-кремнистые сланцы, среди которых залегают пачки (1,0— 1,5м)
черных и темно-бурых тонколистовых битуминозных с л а н ц е в .........................................100,0

По р. Айтпайка (южнее) наблюдается налегание глинисто-кремнистых плит
чатых сланцев на обломочные породы айтпайской свиты, среди которых высту
пают рифовые известняки с живетской фауной.

В северной части Бакайской мульды, по р. Ойсыл-Кара, с востока на запад, 
снизу вверх по реке и разрезу прослеживаются отложения егендинской свиты, 
слагающие восточное крыло мульды.

На грубообломочных конгломератах с галькой полимиктового состава 
(айтпайская свита Dp залегают (фиг. 5):

Мощность, м

1. Кремнистые породы, светлые, на выветрелой поверхности фарфоровидные... до 150,0
2. Алевролиты серые, сильно кливажированные, с подчиненными пачками кремнистых 

полосчатых сланцев (до 10,0—2,0 м), мощность 75,0 м ; далее долина р. Ойсыл-Кара задерно
вана на протяжении 600,0 м.

3. Кремнистые породы, толстоплитчатые, слабополосчатые, с фарфоровиднон выветрелой 
поверхностью.
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Фиг. 2. Схема геологического строения Орь-Илекского междуречья и Западных Мугоджар.
1 — отложения мезозоя и кайнозоя; 2 — отложения пермн; 3 отложения карбона; 4 — отложения 
верхнего палеозоя нерасчлененные; 5 -  отложения верхнего девона; 6 -  отложения нижнего и сред
него девона; 7 — додевонские отложения южного окончания Сакмарской зоны; силур, ордовик, кембрий- 
8 -  додевонские отложения южного окончания Тагило-Магнитогорского синклинория: силур (зеленока
менная толща); 9 -  метаморфические породы Уралтау: кембрий и верхний протерозой; -  мета
морфические породы Мугоджарского антиклинсрия: докембрий нерасчлененный; 11 разломы: 
12 -  основные разрезы верхнедевонских отложений: /  -  р. Кия, I I - р. Джангыз-Агач, I I I - р. Домбар, 
У  ~ р> Айтпайка, Vр. Егенды, VI -  р. Ойсыл-Кара, VII -  р. Бакай, VIII -  р. Арал-Тюбе. 
I X  р. Катын-Адыр (верховье), X — р. Ильчибек, — р. Ащисай, —  р. Аулие, XIII  — гора 
Алабас, XIV -  Курганджарское поднятие, XV -  Джангансай. Интрузивные породы на схеме не

показаны
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ю

Фиг 3 Схематический геологический разрез девонских отложений в долине р. Чанчар (2 км севернее базы Заготскот).
-порфириты андезитовые: 2 -туф ы  порфиритового состава: 3 -эффузивно-обломочныепороды: 4-конгломераТы полимиктового состава;^ -известняки  рифовые

с фауной Dj? иц!; 6
Ц/Dl wvi v wv w -TX.J-------- ------------

- конглсбрекчии диабазового состава; 7 -  кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы; 8 -  диориты биотитсвые

Фиг 4 Схематический геологический разрез по р. Егенды. Борта Егендинской мульды сложены сланцами егендинской свиты (•?), цен
тральная часть — песчаниками зилаирской свиты (■#).

/  -  глинисто-кремнистые сланцы с пропластками граптолитовых сланцев; 2 -  конглобрекчии: 3 -  глинистые и глинисто-кремнистые сланцы;
4 — песчаники



4. Алевролиты пепельно-серые, сильно песчанистые с пропластками (3,0—10,0 см) крем
нисто-глинистых битуминозных сланцев; слагают центральную часть синклинальной склад
ки II порядка амплитудой в 30,0 м\ в пропластках кремнисто-глинистых сланцев С. Н. Нау
мовой обнаружен спорово-пыльцевой комплекс, в составе которого преобладают: Acanthotri- 
letes tenispinosus N a u m . ,  A . vulgaris N a u m . ,  Lophotriletes sulebrosus N a u m . ,  Archae- 
ozonotriletes notabilis N a u m . ,  характерные для елецких слоев фаменского яруса Русской 
платформы............................................................................................................................................. 20,0

5. Брекчии кремнистые, состоящие из углистых обломков (до 5,0—10,0 м в попереч 
нике) алевролитов и глинисто-кремнистых сланцев, скрепленных ожелезненным обломочным
цем ентом ............................................................................................................................................  40,0

Перерыв в обнажениях на протяжении 220,0 м .
6. Известняки светлые, толстослоистые, переслаивающиеся с глинистыми черными листо

ватыми битуминозными сланцами и подчиненными глинисто-кремнистыми сланцами и алев
ролитами; породы смяты в складки амплитудой в 20—25 м ......................................................... 20,0

7. Известняки климениевые, светлые, толстослоистые, с пропластками голубовато-серых
глинистых с л а н ц е в ............................................................................................................................... 14,0

Известняки содержат богатую фауну гониатитов и климений, реже гас- 
троподы и пелециподы (см. ниже).

Далее, к западу, вверх пор. Ойсыл-Кара, на протяжении 350 ж отмечается 
перерыв в обнажениях, после чего еще выше по реке наблюдаются глинисто
кремнистые сланцы, переслаивающиеся с алевролитами и глинистыми слан
цами, слагающие уже западное крыло синклинальной структуры и соответ
ствующие слою 5 восточного крыла структуры (см. выше).

Гониатиты и климении слоя 7 были изучены ранее А. К. Наливкиной (по 
сборам Г. И. Водорезова), установившей их позднефаменский возраст (А. На- 
ливкина, 1953). Среди наших сборов гониатитов и климений из слоя 7 Б. И. 
Богословским определены: Prolobites nanus Р е г n а, Р. delphinus var. atava 
F r e e h ,  P. delphinum var. elliptica W d k d . ,  Prionoceras frechi W d k d . ,  
Protornoceras planidorsatum var. transuralensis N a 1 i v k i n a, Polonoceras 
sp,, Posttornoceras contiguum S о b о 1 e w , Sporadoceras miinsteri (В u c h),
5. miinsteri var. varicata W d k d . ,  5. angustisellatum W d k d . ,  S. humile 
L a n g e ,  S. inflexum W d k d . ,  Imitoceras sp., Praeglyphioceras sp., Cyrtoc- 
lymenia pinnata P e г n a, C. pernai N a 1 i v k i n a, C. stuckenbergi T o- 
k a r e n k о, C. flexuosa var. orientalis P e r n a, Cyrtocly menia sp., Platycly- 
menia pompectcji var. cycloptera W d k d . ,  P . annulata ( M u n s t e r ) ,  P. annu- 
lata var. rustica P e r n a, P. placida P e r n a, Platycly menia sp., Genucly me
nia angelini W d k d . ,  Rectoclymenia roemeri W d k d .

Этот комплекс, по мнению Б. И. Богословского, является характерным 
для верхов пролобитового и низов прионоцерового горизонтов. Среди пелеци- 
под Л. Л. Халфиным отмечены: Buchiola sturposa C l a r k e  (известная из 
верхов Naples Северной Америки), Lotopteria dispar ( S a n d  b.) (верхи Бз), 
Posidonia sp. nov., близкая к P. mesocostalis (сланцы Naples) и к P. venusta 
var. eifeliensis F r e e h  (ципридиновые сланцы Германии).

Южнее, по р. Бакай (правый приток р. Ойсыл-Кара) с запада на восток, 
снизу вверх по разрезу, наблюдаются выходы егендинской свиты, слагающей 
западное крыло Бакайской мульды. На туфобрекчиях порфирового состава, 
переслаивающихся с покровными порфирами, кремнистыми и яшмовидными 
породами (Бг,) залегают (фиг. 6, 7):

Мощность, м
1. Кремнистые породы, светло-серые, зеленовато-серые, на выветрелой поверхности —

фарфоровидные; с пачками кремнистых брекчий (сингенетических).................................100,0
2. Аргиллиты, зеленовато-серые, сильно кливажированные — образуют скорлуповатую

щебенку, переслаиваются вверх по разрезу с алевролитами, толстоплитчатыми кремнистыми 
породами и мелкозернистыми песчаниками.............................................................................  200,0

3. Аргиллиты светлые, сильно окремненные, переслаивающиеся с алевролитами; на вывет
релой поверхности — фарфоровидные; элементы залегания неясны: породы сильно элювииро- 
ван ы ........................................................................................................................................ до 150,0—100,0

4. Сланцы кремнисто-глинистые, серые, полосчатые, тонкоплитчатые (мощность плиток 
0,3—2,0 см, реже до 10,0 см), сильносмятые в складки II порядка; в средней части слоя — пач
ка кремнистой брекчии мощностью 0,6 м , состоящей из угловатых обломков сланцев в гравий
ном цементе (фиг. 7). Сланцы содержат богатую фауну трилобитов и пелеципод (в нижней
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Фиг. 5. Схематический геологический разрез по р. Ойсыл-Кара.
На восточном борте Бакайской мульды вскрыты обломочные породы айтпайской свиты и залегающие выше сланцы егендинской свиты. 

1 — порфириты; 2 — конгломераты грубообломочные; 3 — известняки рифовые с фауной D ;̂ 4 — кремнистые светлые породы; 5 — алевролиты 

и подчиненные глинистые полосчатые сланцы; 6 — кремнистые толстоплитчатые породы; 7 — брекчии кремнистые; 8 — известняки 

с фауной D~, переслаивающиеся с битуминозными и глинисто-кремнистыми сланцами, «а также с алевролитами; 9 — глинисто-кремнистые 

сланцы и алевролиты; 10 — место взятия образцов, содержащих споровые комплексы Dg ; 11 — местонахождениецефалопод Dg.
Цифры на разрезе соответствуют порядковым номерам слоев (см. стр. 26)

Тр. ГИН, 50



Фиг. 6. Схематический геологический разрез по р. Бакай (выше пос. Черкасского). Сланцы егендинской свиты, в верхней части разреза —
климениевые извес.няки.

/ — глинисто-кремнистые сланцы с подчиненными пачками граптолитовых сланцев и прослоями спилитов; 2 — порфиры; 3 — переслаивающиеся порфиры, 
туфобрекчии, яшмы; 4 —■ кремнистые плитчатые породы и глинисто-кремнистые сланцы; 5 — аргиллиты, алевролиты и песчаники; 6 — брекчии кремнистые; 
7 — кремнисто-глинистые тонкоплитчатые сланцы (с трилобитами); 8 — сланцы глинисто-кремнистые, переслаивающиеся с известняками; $ — песчаники грау- 
вакковые. Местонахождения остатков: 10 — трилобитов, 11 — цефалопод, 12 — брахиопод, 13 — пелеципод; 14 — флоры. Цифры на разрезе соответствуют

порядковым номерам слоев (см. стр. 28)

аз.пад.60°СВ аз.пад.75°СВ 
угол 30° угол 43°

аз.пад.60°СВ 
уго/гЗО°

Фиг. 7. Деталь разреза по р. Бакай (слои 4—6). Условные обозначения см. на фиг. 6

аз.пад. 75°СВ 
угол



части слоя). Из трилобитов 3. А. Максимовой определены: Phacops (Trimerocephalus) vodore- 
zovi Z. M a x. и Phacopidella(Ductina) ductifrons R. et E. R i c h t e r ,  которые являются ха
рактерными для зоны Cheiloceras.

Изпелеципод отсюда же Л. Л. Халфиным была определена Glyptodesma (?) cf.eberti 
( F r e e  h), указывающая, по его мнению, на фаменский ярус........................................30,0—40,0

5. Сланцы голубовато-серые, полосчатые, мергелистые и кремнисто-глинистые, места
ми листоватые, переслаивающиеся с плотными светлыми плитчатыми известняками.

6. Сланцы темно-серые, плитчатые, глинисто-кремнистые, битуминозные, переслаивающие
ся с битуминозными окремненными известняками; содержат растительные остатки плохой со
хранности и пелециподы; из последних Л. Л. Халфиным определены: Buchiola sturposa С 1 а г- 
k е, В. cf. angolensis C l a r k e ,  Buchiola sp., Hyolithes cf. neapobi C l a r k e ,  Ontaria sp. nov. 
(близкая к О. concentrica (В u c h) и О. subconcent г ica В е г i с h; по мнению Л. Л. Халфина,
эти пелециподы характерны для сланцев Naples (D3) ......................................................... 25,0

7. Известняки зеленовато-серые, мергелистые, переслаивающиеся с плитчатыми глини
сто-кремнистыми слан ц ам и .............................................................................................................. 12,0

8. Сланцы глинисто-кремнистые, желтовато-серые, сильно элювиированные . . до 150
9. Песчаники серые, граувакковые, среднезернистые, плитчатые (нижнетурнейские). 

Общая мощность разреза составляет 550,0—700,0 м.

В 500—700 м южнее по простиранию слои 5, 6, 7 фациально замещаются 
климениевыми известняками с подчиненными пропластками кремнисто-гли
нистых сланцев (левый берег р. Бакай). В климениевых известняках содержит
ся богатая фауна климений, ортоцерасов, трилобитов, гастропод, пелеципод, 
ругоз и брахиопод. Из климений Б. И. Богословским определены: Prolobites 
delphinus ( S a n d  b.), Pseudoclymenia dillensis (D г e v.), Sporadoceras contiguum 
( Mi i n s  t.), Sp. humile L a n g e ,  Sporadoceras sp., Dimeroceras gumbeli W d k d., 
Tornoceras acutum F r e e h ,  Tornoceras sp., Cyrtoclymenia perna N a 1., Platy- 
clymenia sp., Cheiloceras cirkumflexum ( S a n d  b.), характерные, по мнению 
Б. И. Богословского, для верхов хейлоцерового и пролобитового горизонтов. 
Из трилобитов 3. А. Максимовой определены: Phacops (Trimerocephalus) cryp- 
tophtalmoides Z. M a x. и Ph. (T .) bipunctatus sp. nov., относящиеся к зоне Chei
loceras. Из брахиопод отмечены Leiorhynchus baschkiricus ( T s c h e r n . ) .

В 18,0 км южнее по простиранию, на левобережье р. Арал-Тюбе(в5,0 км 
ниже фермы Магаджановского совхоза) в климениевых известняках, залегаю
щих среди кремнисто-глинистых сланцев западного крыла Бакайской мульды, 
встречена богатая фауна: климении и брахиоподы. Среди климений Б. И. Бо
гословским отмечены: Prolobites delphinus var. atava F r e e h ,  P. delphinus 
var. elliptica W d k d., P. mirus W d k d., P. nanus P e r n a ,  Pseudoclymenia 
dillensis (D г e v.), P. fundifera ( P e r n  a), Prionoceras varicosum (S c h i n d.), 
Cheiloceras sp., Torleyoceras (?) enkebergense (W d k d.), Sporadoceras brachiloba 
F r e e h ,  S. munsteri (В u c h), S. miinsteri var. varicata W d k d . ,  S. hu
mile L a n g e ,  S. biferum ( P h i l  1.), S. contiguum ( Mi i n s  t), S. discoidale 
W d k d . ,  Posttornoceras contiguum S о b о 1 e w, Dimeroceras bredelarense 
W d k d . ,  Cysioclymenia involuta W d k d . ,  C. tuberculata N a 1 i v k i n a, 
C. pinnatiformis N a 1 i v k i n a, Lagowites rhipaeus B o g o s l o b s k y  gen
et sp. nov., Platyclymenia sp., P . pompeckji W d k d . ,  P. pompeckji var. cyc- 
ioptera W d k d . ,  Genuclymenia angelini W d k d., Rectoclymenia subflexuosa 
( Mi i ns t . ) ,  Hexaclymenia sp. nov. Из брахиопод определены: Leiorhynchus 
baschkiricus ( T s c h e r n . )  (в массе), L. ursus N a 1. (единичные), Plectorhyn- 
chella equitans bakaica R о z m a n subsp. nov. (единичные).

Таким образом, в Бакайской мульде фаунистически охарактеризованные 
отложения верхней части егендинской свиты по рр. Бакай и Арал-Тюбе от
носятся: к зоне Cheiloceras — кремнисто-глинистые сланцы с трилобитами и 
пелециподами (слои 4, 5, 6 разреза по р. Бакай), и к зоне Prolobites — климе- 
ниевые известняки по р. Бакай (слой 7) и по р. Арал-Тюбе, причем нижняя 
часть последних, возможно, отвечает еще верхам зоны Cheiloceras. По 
р. Ойсыл-Кара возраст климениевых известняков определяется как поздний 
фамен — верхами зоны Prolobites и низами зоны Prionoceras.



О в о з р а с т е  е г е н д и н с к о й  с в и т ы
1. Кремнистые сланцы и брекчии нижней части разреза егендинской свиты 

согласно залегают на обломочных породах айтпайской свиты (Dp, что не иск
лючает позднеживетский возраст наиболее нижней части егендинской свиты.

2. Средняя часть разреза егендинской свиты, залегающая между ее ниж
ними слоями, предположительно относимыми к самым верхам живетского яру
са, и верхней частью, охарактеризованной фаменской фауной и фаменскими 
комплексами спор, очевидно относится к франскому ярусу несмотря на то, что 
франская фауна в ней нигде не была встречена. Наиболее отчетливо эта часть 
разреза выделяется:

а) по р. Бакай, где ниже сланцев с трилобитами зоны Cheiloceras залегает 
толща (до 450м) аргиллитов, переслаивающихся с алевролитами, песчаниками 
и кремнистыми сланцами (слои до 1, 2, 3 Бакайского разреза);

б) по р. Ойсыл-Кара, где ниже сланцев с комплексами спор елецких слоев 
Русской платформы залегает толща (до 450 м) кремнистых пород и аргиллитов 
(слои 1, 2, 3 разреза р. Ойсыл-Кара);

в) по р. Егенды, где в верхней части разреза егендинской свиты также 
обнаружен комплекс спор елецких слоев.

3. Верхняя часть разреза егендинской свиты на отдельных участках оха
рактеризована фауной и споровыми комплексами фаменского яруса.

В сланцах егендинской свиты обнаружены комплексы спор елецких слоев 
Русской платформы. Выше, на стр. 28 были приведены преобладающие спо
ры, обнаруженные в сланцах по р. Ойсыл-Кара (ниже климениевых извест
няков зоны Prolobites). Среди сланцев пор. Егенды С. Н. Наумовой отмечены: 
Leiotriletes microrugosus N a u m., Stenozonotriletes pumilus N a u m., Lo- 
phozonotriletes curvatus N a u m., Archaeozonotriletes adversipterales L u b e r . ;  
по притоку p. Егенды: Leiotriletes pusillus N a u m . ,  Lophotriletes minor N a- 
u m., Acanthotriletes similis N a u m . ,  Stenozonotriletes tersus N a u m., 
Archaeozonotriletes adversipterales L u b e r . ,  A. famenensis N a u m .  Состав 
этих комплексов отвечает зоне Cheiloceras нижнефаменского подъяруса.

Как видно из приведенных выше разрезов, фаунистически охарактеризо
ванная часть егендинской свиты относится к фаменскому ярусу, отвечая зонам 
Cheiloceras, Prolobites, Prionoceras и Laevigites: глинисто-кремнистые сланцы 
р. Джангаз-Агач содержат трилобиты зоны Cheiloceras, верхов зоны Prolobites 
и зоны Laevigites; гониатиты и климении верхней части разреза р. Ойсыл-Кара 
отвечают верхам зоны Prolobites и низам зоны Prionoceras\ сланцы с трилоби
тами по р. Бакаю относятся к зоне Cheiloceras, а залегающие выше климени- 
евые известняки — к верхам зоны Cheiloceras и к зоне Prolobites (р. Бакай. 
р. Арал-Тюбе).

3 и л а й  р с к а я с в и т а  (D3)

Отложения зилаирской свиты в западной части Орь-Илекского междуре
чья прослеживаются на тех же структурах, что и отложения егендинской свиты. 
Они выполняют Зилаирский синклинорий и участвуют в строении Чанчар- 
ской, Джангыз-Агачской и Егендинской мульдообразных структур. Главную 
роль в составе этой свиты играют серые и зеленовато-серые полимиктовые, 
обычно бескарбонатные песчаники от мелкозернистых до средне- и грубозер
нистых. Песчаники обычно тонкослоистые, иногда с косой слоистостью. Часто в 
песчаниках, особенно в их мелкозернистых разностях, содержатся раститель
ные остатки. На поверхности наслоения встречаются следы ряби и воронки 
вытачивания. Характерным является присутствие в песчаниках многочислен
ных сплюснуто-эллипсоидальных или совершенно правильных шарообразных 
скорлуповатых песчаниковых стяжений — от 1,0—1,5 см до 1,0 м в попереч
нике. Часто эти стяжения располагаются в виде выдержанных прослоев в 
толще песчаников (рр. Джангаз-Агач, Егенды и др.). Внутри стяжений 
обычно находятся обломки других пород (кремнистых сланцев, песчаников, 
изверженных пород и др.). Песчаники связаны постепенными переходами,

31



с одной стороны, с алевролитами и глинистыми сланцами, а с другой стороны,— 
с полимиктовыми гравелитами и конгломератами. Невыдержанность отдель
ных горизонтов, разнообразие петрографического состава и плохая 
окатанность зерен песчаников и гальки конгломератов, обилие остатков на
земной растительности, косая слоистость песчаников, следы ряби, очень редкие 
находки морской фауны свидетельствуют о том, что осадконакопление этого вре
мени происходило в неглубоких небольших бассейнах, расположенных между 
участками суши.

Наиболее полные разрезы зилаирской свиты наблюдаются по рр. Кия, 
Егенды (и ее притокам), Домбар. По р. Егенды, в 3 км выше ее устья, с-за- 
пада на восток, снизу вверх по разрезу прослеживаются:

1. Сланцы глинисто-кремнистые (егендинской свиты D2_3), смятые в изоклинальные 
складки амплитудой 1—5 м.

2. Песчаники граувакковые с прослоями глинисто-кремнистых сланцев (до 10,0— 
30,0 см), связанные постепенными переходами с подстилающими глинисто-кремнистыми 
сланцами; протяженность выходов 60,0 м (смяты в складки).

3. Песчаники граувакковые с прослоями глинисто-кремнистых сланцев с раститель
ными остатками на плоскостях напластования; протяженность выходов 40,0 м.

4. Далее к востоку выступают песчаники полимиктовые, переслаивающиеся с глинис
то-кремнистыми и глинистыми сланцами; в песчаниках отмечены шаровые стяжения (до 
40,0—50,0 см в поперечнике; отложения смяты в складки амплитудой в 30,0—100,0 м\ 
в песчаниках обнаружен спорово-пыльцевой комплекс елецких слоев Русской платформы: 
Leiotriletes plicatus N a u m., Stenozonotriletes laevigatus N a u m . ,  Hymenozonotriletes livnen- 
sis N a u m. ,  Lophozonotriletes curvatus N a u m .  Протяженность выходов 350,0 м.

5. Песчаники полимиктовые, средне- и крупнозернистые, переслаивающиеся с гравелита
ми и аргиллитами (подчиненные прослои); слои сильно выполаживаются. Протяженность вы
ходов 250 м.

6. Песчаники полимиктовые с подчиненными прослоями аргиллитов; протяженность вы
ходов 100,0 м.

7. Песчаники полимиктовые, мелко- и крупнозернистые, с подчиненными пачками глини
стых сланцев. Протяженность выходов 150,0 м.

8. В восточном борте мульды обнажаются подстилающие глинисто-кремнистые сланцы 
егендинской свиты со спорово-пыльцевым комплексом елецких слоев: Leiotriletes microrugo- 
sus N a u m., Stenozonotriletes pumilus N a u m., Lophozonotriletes curvatus N a u m . ,  Archae- 
ozonotriletes famenensis N a u m . ,  A. adversipterales L u b e r .

Протяженность выходов пород зилаирской свиты в этом разрезе (слои 
2—7) составляет 950,0 м. Учитывая складчатость, развитую в этой мульдооб
разной структуре, мы определяем мощность свиты в 150,0—250,0 м.

В приведенном разрезе наблюдается постепенный переход от глинисто
кремнистых сланцев егендинской свиты к песчаникам зилаирской свиты 
(в западном борте мульды). Пор. Егенды хорошо видна запрокинутость бортов 
мульдообразной структуры, выполненной глинисто-кремнистыми сланцами 
егендинской свиты и граувакковыми песчаниками зилаирской свиты (фиг. 4).

Разрез зилаирской свиты отчетливо прослеживается также по левому при
току р. Егенды, впадающему в 3,0 км выше устья р. Егендьг. Здесь, 
с востока-юго-востока.к западу-северо-западу, снизу вверх по разрезу, обнажа
ются:

1. Конглобрекчии айтпайской свиты (D22), состоящие из обломков, валунов и глыб крем
нистых силурийских сланцев.

2. Сланцы егендинской свиты: глин исто-кремнистые, слабо битуминозные, от тонко- и сред
неплитчатых до листоватых, сильно смятые в складки амплитудой в 0,5—2,0 м при общем па
дении к северо-западу; мощность 25 м (протяженность выходов 50,0 м). В верхней части раз
реза сланцы содержат споровый комплекс елецких слоев Русской платформы: Leiotriletes ри- 
sillus N a u m . ,  Lophotriletes minor N a u m., Acanthotriletes similis N a u m., Stenoronotri- 
letes tersus N a u m., Archaeozonotriletes adversipterales Luber., A. famenensis N a u m .

3. Сланцы глинисто-кремнистые, тонко плитчатые, с подчиненными пропластками граувак- 
ковых песчаников, смяты в складки.

4. Песчаники граувакковые с подчиненными прослоями глинисто-кремнистых сланцев; 
протяженность выходов 100,0 м, мощность до 60,0 м.

Перерыв в обнажениях 175,0 м.
5. Песчаники граувакковы е, среднезернистые, с подчиненными прослоями гравеллитов и 

аргиллитов.
6. В 250 м ниже по долине в граувакковых песчаниках, смятых в складки, отмечены редкие 

растительные остатки плохой сохранности; протяженность выходов 50,0 м.
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7. Аргиллиты; мощность 75,0 м.
8 . Песчаники граувакковые, среднезернистые, с пропластками аргиллитов, флексурооб

разно изогнутые; протяженность выходов 175,0 м.
Перерыв в обнажениях 110,0 м.
9. Песчаники, переслаивающиеся с аргиллитами, с подчиненными прослоями сильно 

мергелистых тонкозернистых зеленовато-серых песчаников с детритусовой флорой плохой со
хранности; мощность 60,0 м.

Перерыв в обнажениях 60,0 м.
10. Песчаники граувакковые, с подчиненными аргиллитами.
Перерыв в обнажениях 360,0 м.
11. Сланцы егендинской свиты: глинисто-кремнистые, плитчатые (прослеживаются в до

лине р. Егенды-сай у устья ее притока), сильно смятые в складки (подстилают граувакковые 
песчаники).

В этом разрезе песчаники зилаирской свиты выполняют четкую синкли
нальную структуру, борта которой сложены глинисто-кремнистыми сланцами 
егендинской свиты. Слои 4 и 5 слагают ее юго-восточное крыло, а 6, 7, 8, 9 и 
10 — северо-западное.

Мощность отложений зилаирской свиты, с учетом складчатости II поряд
ка, составляет здесь не более 150,0—200,0 м.

О в о з р а с т е  з и л а и р с к о й  с в и т ы
Зилаирская свита, как характерный комплекс терригенных осадков Юж

ного Урала, была выделена и впервые флористически обоснована Л. С. Либ- 
ровичем (1932). Последующими работами было установлено широкое разви
тие этих отложений на западном склоне Южного, а затем и Среднего Урала, 
а также на восточном склоне Южного Урала (Павлинов, 1937; Смирнов, 1947, 
1948i,2; Келлер, 1949; Тяжева, 1951, и др.).

При решении вопроса о возрасте зилаирской свиты в Башкирии Л. С. Либ- 
рович приводил следующие данные (Либрович, 1932, стр. 19):

1. На левобережье р. Белой и по рекам Малый и Большой Ик зилаирская 
свита согласно и с постепенным переходом налегает на известняки франского 
яруса.

2. Среди остатков флоры, обнаруженной Л. С. Либровичем в отложениях 
зилаирской свиты (по рекам Малый и Большой Ик), А. Н. Криштофовичем 
были определены Sphenophyllum subtenerrimum N a t h . ,  Pteridorhachis sp., 
Archaeosigillaria cf. primaeva W h i t e ,  Bothrodendron kiltorkense H a u g h- 
t о n, Bothrodendron sp., Lepidodendron sp., Sporangiophorites clavatus n. gen. 
n. sp.

На основании изучения этой флоры А. Н. Криштофович пришел к вы
воду о принадлежности вмещающих ее слоев к верхнему девону и притом не 
к нижним его горизонтам. Кроме того, в своем заключении А. Н. Криштофо
вич отмечал, что ни один остаток не дает указаний на более ранний или на 
более поздний возраст. Однако, Л. С. Либрович указывает, что присутствие 
Sphenophyllum subtenerrimum и Bothrodendron kiltorkense, имеющих близких 
аналогов и в раннем карбоне, не исключает возможности раннекаменноуголь
ного возраста наиболее молодых горизонтов зилаирской свиты (Либрович, 
1932, стр. 21).

3. По рекам Белой, Иргизле, Большому Ику в известково-глинистых от
ложениях зилаирской свиты, вблизи участков развития франских известня
ков были обнаружены остатки ругоз, пелеципод, криноидей и брахиопод (At- 
гура) плохой сохранности, общий облик которых не противоречит позднеде
вонскому возрасту вмещающих их отложений.

На основании приведенных данных Л. С. Либровичем было сделано зак
лючение о том, что «зилаирская свита соответствует по возрасту верхней ча
сти верхнего девона (т. е. фаменскому его ярусу), причем самые верхние ее 
члены могут захватывать уже отчасти и нижний карбон» (Либрович, 1932, 
стр. 21).

На западном склоне Среднего Урала (севернее района исследований Л. С. 
Либровича, 1932) зилаирская свита была изучена Г. А. Смирновым (1947),
3  Заказ 2571 ....



который отмечает, что «возраст свиты, из-за редких и плохой сохранности 
растительных остатков, встречающихся в песчаниках, определяется главным 
образом стратиграфическим положением» (Смирнов, 1948i, стр. 59). Г. А. Смир
новым было выяснено, что возраст пород, подстилающих отложения зилаир- 
ской свиты, изменяется с севера на юг: на севере, в долине р. Уфы наблюда
ется постепенный переход терригенных отложений зилаирской свиты в живет- 
ские известняки (р. Чебак); в восточном контакте зилаирская свита подстила
ется кварцевыми песчаниками с Ganosteus stelatus R о h о п (верхнеживет- 
скими). Исходя из этих положений, Г. А. Смирновым был сделан вывод о 
франском возрасте нижней части зилаирской свиты в долине р. Уфы (условно 
предполагается фаменский возраст верхней части разреза этой свиты). 
Южнее, как доказал Г. А. Смирнов, отложения зилаирской свиты залегают с 
постепенным переходом на известняках позднефранского возраста (с Pugnoi- 
des triaequalis)\ в кровле зилаирской свиты здесь отмечены визейские извест
няки (с Lithostrotion irregulare P h i l  1.). Среди растительных остатков свиты 
(р. Арша) А. Н. Криштофовичем были определены лишь позднедевонские 
Rhachiopteris. Еще южнее (по р. Каймысте и на широте Петропавловского за
вода) Г. А. Смирновым отмечено, что терригенные отложения, сходные с зи
лаирской свитой, залегают выше фаменских известняков. Г. А. Смирнов под
черкивает, что нижние слои зилаирской свиты постепенно фациально заме
щаются известняками с севера на юг: возраст зилаирской свиты определяется 
в пределах от франского века до турнейского (Смирнов, 1948, стр. 61).

. В более южных районах западного склона Урала — в районе среднего те
чения р. Сакмары А. П. Тяжевой отмечено, что отложения зилаирской свиты 
сменяются вверх по разрезу породами ямашлинской свиты, выделенной Б. М. 
Келлером и отнесенной им к турнейскому ярусу, именно к слоям этрень 
(с Endothyra communis R a u s.) (Тяжева, 1949, стр. 92).

Зилаирский комплекс в пределах Сакмарского Урала был детально изу
чен Б. М. Келлером (1949), исследования которого показали, что зилаирский 
комплекс характеризуется чертами аспидной формации. В зилаирском ком
плексе Б. М. Келлером были выделены пять свит, три из которых — яумба- 
евская, асташская и авашлинская были отнесены к позднему девону, а верх
ние две — ямашлинская и мазитовская— к раннему карбону (фиг. 8, /). При 
этом нижний возрастной предел яумбаевской свиты неизвестен, а в верхней 
ее части в линзовидных известняковых прослоях были обнаружены брахио- 
поды франского века: Atrypa uralica N а 1., Л. magnified N а 1., Hypothyridina 
cuboides Sow. ,  Spirifer koltubanicus N a 1. и др. (Келлер, 1949, стр. 27). 
В вышележащих отложениях, в асташской свите, известны лишь раститель
ные остатки плохой сохранности. Выше в разрезе, в авашлинской свите, в 
известняковых линзовидных прослоях были найдены Leiorhynchus baschkiricus 
и Cyrtospirifer sp., свидетельствующие о фаменском возрасте. Кроме того, 
Б. М. Келлер полагает, что из отложений этой свиты была, по-видимому, оп
ределена флора из сборов Л. С. Либровича (см. выше). Две верхние свиты — 
ямашлинская и мазитовская — отнесены к раннему карбону на основании сос
тава микрофауны (Endothyra communis R a u s.) и брахиопод (Productus laevi- 
costus W h i t e ) .

В более южном районе Южного Урала, в западной части Орь-Илекского 
междуречья, стратиграфия девонских отложений была впервые освещена в 
работах А. Л. Яншина (1932), которым были выделены кремнистая толща 
(Di—2) и несогласно залегающие на ней отложения верхнего девона (с Mantico- 
ceras intumescens B e y  г.). Б. М. Келлер сопоставлял асташскую свиту, 
отнесенную им к франскому ярусу, с зилаирской свитой более южного, т. е. 
нашего района, ссылаясь на находку А. Л. Яншиным Manticoceras intumescens 
В е у г. в отложениях зилаирской свиты.

Возраст зилаирской свиты в изученной нами части Южного Урала обосно
ван ее стратиграфическим положением и флористическими данными. На фиг. 8 
приведены разрезы верхнедевонских отложений: на западе по рекам Кия,
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Домбар и Егенды, среди которых развиты отложения зилаирской свиты, и 
восточнее— по рекам Ойсыл-Кара и Бакай (Бакайская мульда), где отложе- 
ния зилаирской свиты отсутствуют. В разрезе по р. Кия (фиг. 8, II) неизвест
ны отложения нижней части зилаирской свиты; в верхней части последней 
здесь отмечены позднефаменские комплексы спор (лебедянских слоев Русской 
платформы): 1) Acanthotriletes denticulatus N a u m . ,  Lophozonotriletes curva- 
/ w s N a u m . ,  Archaeozonotriletes famenensis N a u m. и 2) Lophozonotriletes tur- 
binatus N a u m., Stenozonotriletes pumilus N a u m., Lophozonotriletes curva- 
tus N a u m . ,  L. torosus N a u m . ,  Hymenozonotriletes hyalinus N a u m .  Выше 
согласно залегают отложения киинской свиты (D  ̂ — С}): глинисто-кремни
стые и кремнистые сланцы с пропластками листоватых битуминозных сланцев и 
брекчиевидных песчаников кремнистого состава. В нижней части киинской 
свиты среди сланцев отмечены линзовидные прослои известняков с Leiorhynchus 
baschkiricus (Т s c h e r n . ) ;  в верхней ее части залегают климениевые извест
няки зоны Laevigites с Clymenia laevigites M i i n s t . ,  Phacops (Dianops) grif- 
fithides R. e t E .  R i c h t e r ;  в верхах киинской свиты отмечены сланцы с 
трилобитами зоны Wocklumeria: Brachymetopus (Br achy met opina) maccoy 
P o r t e  и др. (см. ниже).

Южнее, в пределах той же структуры Зилаирского синклинория, по 
р. Домбар (фиг. 8, III), в основании песчано-сланцевых пород зилаирской свиты 
залегают кремнисто-глинистые и глинистые сланцы и алевролиты егендин- 
ской свиты, фаунистически и флористически не охарактеризованные. В ниж
ней части разреза зилаирской свиты здесь обнаружены раннефаменские споро
вые комплексы (елецких слоев Русской платформы): Leiotriletes pusillus N a u т . ,  
Archaeozonotriletes dedaleus N a u m . ,  A. honestes N a u m . ,  Stenozonotrile
tes tersus N a u m . ,  S. glabrum N a u m ,  и др., а в верхней части — поздне
фаменские споровые комплексы: Leiotriletes minutissimus N a u m . ,  Trachytri- 
letes solidus N a u m., Stenozonotriletes pumilus N a u m., S. extensus N a u m., 
Hymenozonotriletes hyalinus N a u m ,  и др.

Восточнее, в пределах Сакмарской зоны поднятия (в Егендинской мульде), 
в разрезе р. Егенды (фиг. 8, IV) отчетливо наблюдается постепенный переход 
от сланцев егендинской свиты к вышележащим переслаивающимся песчани
кам и сланцам зилаирской свиты. При этом в сланцах егендинской свиты 
обнаружен комплекс спор: Leiotriletes pusillus N a u m . ,  Lophotriletes minor 
N a u m., Acanthotriletes similis N a u m., Stenozonotriletes tersus N a u m., 
Archaeozonotriletes adversipterales L u b e r . ,  A. famenensis N a u m . ,  а в 
вышележащих песчаниках зилаирской свиты: Leiotriletes plicatus N a u m . ,  
Stenozonotriletes conformis N a u m . ,  S. laevigatas N a u m . ,  Hymenozonotri
letes livnensis N a u m ,  и Lophozonotriletes curvatus N a u m .  Оба приведен
ные комплекса спор, по мнению С. Н. Наумовой, являются близкими по 
возрасту и характерными для елецких слоев Русской платформы, отвечающих 
нижнефаменскому подъярусу.

Далее к юго-востоку, у южного погружения Уралтау, в Бакайской муль
де разрез верхнего девона представлен сланцами егендинской свиты, мощ
ность которой здесь возрастает до 700 м. Фаунистически и флористически оха
рактеризованной является только верхняя, фаменская часть егендинской сви
ты. В разрезе по р. Ойсыл-Кара (фиг. 8, V) нижнефаменские отложения пред
ставлены сланцами со споровыми комплексами елецких слоев Русской плат
формы: Acanthotriletes tenuispinosus N a u m., A. vulgaris N а и т . ,  Lopho- 
triletes solebrosus N a u m . ,  Archaeozonotriletes notatus N a u m ,  и др. Выше 
по разрезу среди сланцев залегает пачка климениевых известняков с Prolobi* 
tes delphinus var. atava F r e e h ,  Prionoceras frechi W d k d. и другими цефа- 
лоподами из верхов зоны Prolobites и низов зоны Prionoceras (см. выше, 
стр. 28).

Южнее, в разрезе по р. Бакай (фиг. 8, VI) нижнефаменские отложения 
представлены сланцами с трилобитами зоны Cheiloceras: Phacops (Trimeroce- 
phalus) vodorezovi Z. Ma x . ,  Phacopidella vodorezovi Z. Ma x . ,  Phacopidella
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(Ductina) ductifrons E. et R. R i c h t e r ;  среди сланцев более верхней части 
разреза отмечены прослои климениевых известняков верхней части зоны Chei- 
loceras и зоны Prolobites: с Prolobites delphinus ( S a n d  b.), Pseudoclymenia 
dillensis ( Dr e v . ) ,  Cyrtoclymenia pernai N a 1., Cheiloceras cirkumflexum 
( S a n d  b.) и др., с трилобитами: Phacops (Trimerocephalus) cryptophtalmoides 
Z. M a x., Ph. (T .) bipunctatus Z. M a x. и банками брахиопод — Leiorhynchus 
basehkiricus ( T s c h e r n . ) .

Крайне интересными являются результаты изучения верхнедевонских от
ложений более южной части Бакайской мульды, проведенного геологом Ак- 
тюбинской комплексной геологической экспедиции В. А. Лобанчуком в 
1957—1958 гг. Им было установлено, что верхнедевонские отложения, зале
гающие на этом участке в основании мезозойского осадочного чехла, представ
лены переслаивающимися глинистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, реже 
с прослоями песчаников и алевролитов. При спорово-пыльцевом анализе этих 
отложений (в разрезе по р. Аксу) Н. И. Филипповой (при консультации у 
Е. Ф. Шаткинской) были выделены и изучены споровые комплексы верхних 
горизонтов верхнего девона: Archaeozonotriletes dedeus N a u m . ,  A. famenen- 
sis N a u m ,  Lophotriletes grumesis N a u m., L. tuberculatus N a u m., L. acrobi- 
culatus Naum. ,  Asterocalamotriletes tersis N a u m., A. manifestus N a u m., 
Leiotriletes glaber N a u m ,  и др.

При сопоставлении разрезов (фиг. 8,. I I —VI) видно, что конгломера
то-песчано-сланцевые отложения зилаирской свиты в западных разрезах 
(фиг. 8, / / ,  / / / ,  IV) (в пределах Зилаирского синклинория и Сакмарской зоны 
поднятия) связаны постепенными переходами как с подстилающими сланцами 
егендинской свиты, так и с залегающими в кровле сланцами киинской свиты и 
охарактеризованы ранне- и позднефаменскими споровыми комплексами. В вос
точных разрезах (фиг. 8, V, VI) (Бакайская мульда), где отсутствуют конгло
мерато-песчано-сланцевые отложения фаменского яруса, последним, по стра
тиграфическому положению, отвечают сланцы егендинской свиты.

Из приведенных разрезов видно, что верхнедевонские отложения западной 
части Орь-Илекского междуречья представляют собой разнофациальный ком
плекс. При этом необходимо признать неудачным выделение в этом районе 
конгломерат-песчано-сланцевой фации под именем зилаирской свиты, так 
как в более северных районах Южного Урала это название распространяется 
на весь комплекс верхнедевонских песчано-сланцевых отложений (аспидную 
формацию).

Таким образом, возраст зилаирской свиты в рассматриваемом районе яв
ляется фаменским; при этом не исключается возможность франского возраста 
ее наиболее нижних слоев с Manticoceras intumescens В е у г. в тех западных 
разрезах, где они, по-видимому, фациально замещают нижние слои егендин
ской сланцевой свиты.

Положение, высказанное Б. М. Келлером (1949) о сопоставлении зилаир
ской свиты Орь-Илекского междуречья с асташской свитой, отнесенной им к 
франскому ярусу, может быть принято только в отношении наиболее нижних 
слоев, в которых А. Л. Яншиным (1932) был обнаружен Manticoceras intumes
cens В е у г.

Приведенные выше данные заставляют не соглашаться с выводом Н. И. 
Леоненок (1955) о турнейском возрасте зилаирской свиты западной части Орь- 
Илекского междуречья и об сопоставлении последней с мазитовской свитой 
Сакмарского Урала. К мнению о турнейском возрасте зилаирской свиты 
Н. И. Леоненок приходит на основании вывода об опрокинутом характере 
залегания в разрезе по р. Кия: она считает, что отложения зилаирской 
свиты залегают выше сланцев киинской свиты. Однако с этим трудно согла
ситься, так как: а) в породах зилаирской свиты по р. Кия С. Н. Наумовой были 
обнаружены позднефаменские комплексы спор, сопоставляемые с комплексами 
озерско-хованских слоев Русской платформы 1): Leiotriletes rotundus N a u m . ,  
L. pusillus N a u m . ,  L. microrugosus (I b r.) N a u m., Psophosphaera rugosa
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Фиг. 8. Схема сопоставления верхнедевонских отложений западной части Орь-Илекского
междуречья и Сакмарского Урала.

/  — Зилаирский сннклинорий (по Б. М. Келлеру, 1949); II — р. Кия; III  — р. Домбар; I V — р. Еген- 
ды; V — р. Ойсыл-Кара; VI — р. Бакай. 1 — глинисто-кремнистые сланцы; 2 — глинисто-кремнис
тые битуминозные сланцы; 3 — аргиллиты; 4 — алевролиты; 5 — кремнистые брекчии; 6 — силици- 
ты; 7 — известняки; 8 — песчаники; 9 — конгломераты; 10 — кремнистые и яшмовидные поро
ды; 11 — порфириты андезитовые; 12 — порфиры; 13 — туфы и туфоконгломераты порфиритово- 
го состава; 14 — туфогенно-обломочные породы порфирового состава; 15 — глинисто-кремнистые 
сланцы с прослоями граптолитовых сланцев; 16 — спилиты, диабазы и порфириты. Местонахож

дения остатков: 17 — гониатитов и климений, 18 — трилобитов, 19 — споровые комплексы

(Гр. ГИН, 50



N a u m., и 2) Leiotriletes microrugosus (I b r.) N a u m .,L\rotundus N a u m., 
Stenozonotriletes conformis N a u m . ,  S. laevigatus N a u m . ,  Psophosphaera 
rugosa N a u m . ;  б) в сланцах киинской свиты С. Н. Наумовой обнаружены 
позднефаменские комплексы спор, что не согласуется с выводом Н. И. Леоне- 
нок о турнейском возрасте киинских сланцев (на основании турнейского комп
лекса спор, определенного А. А. Любер); в) сланцы киинской свиты перекры
ваются климениевыми известняками зоны Laevigites, которые вверх по раз
резу (в самом верховье р. Кия) сменяются сланцами с турнейскими трилоби
тами; г) отложения зилаирской свиты и в других разрезах — по рекам Домбар. 
Егенды, также охарактеризованы фаменскими споровыми комплексами.

К и и н с  к а я  с в и т а  (D*—С*)

Отложения киинской свиты выделены в северо-западной части района — по 
р. Кия и на смежных участках. Пор. Кия, с запада на восток, снизу вверх по 
реке и разрезу прослеживаются (фиг. 9):

Мощность, м

1. Алевролиты светлые, переслаивающиеся с серыми и желтовато-серыми глинистыми и
глинисто-кремнистыми сланцами, аргиллитами, брекчиевидными песчаниками . . . .  150

2. Продуктивная, толща, представленная чередованием глинистых сланцев, аргиллитов,
битуминозных горючих сланцев, брекчиевидных кремнистых песчаников. Отмечены 55 слоев 
и прослоев горючих сланцев мощностью от 0,02 до 13,15 м .............................................150,0

3. Алевролиты, переслаивающиеся с глинисто-кремнистыми сланцами и брекчиевидными
кремнистыми песчаниками........................................................... .................................................... 35,0

4. Глинисто-кремнистые сланцы с прослоями тонкоплитчатых кремнисто-глинистых слан
цев, брекчиевидных[кремнистых песчаников (размер обломков кремнистых сланцев 1,0—3,0 мм, 
реже до 2,0—3,0 см)\ сланцы сильно элювиированы .....................................................до 150,0

5. Далее к востоку, вверх по реке, склон задернован и покрыт щебенкой кремнистых слан
цев на протяжении 25,0 м.

6. Глины слоистые, серые, зеленые, желтые (элювиированные глинистые сланцы с про-,
слоями светлых глинисто-кремнистых сланцев)........................................................................ 10—12

7. Известняки мергелистые, желтовато-серые, гониатитово-климениевые, в верхней части
разреза с богатой фауной гониатитов, климений, трилобитов зоны Laevigites и более скудными 
брахиоподами, пелециподами, ругозами и мшанками (см. н и ж е)........................................  11,5

8. Сланцы светлые, плитчатые, глинисто-кремнистые и кремнистые; смяты в складки ам
плитудой в 1,0—3,0 м; общее падение восточное......................................................... 75,0—80,0

9. Сланцы светлые, плитчатые, глинисто-кремнистые (у родника); 3. А. Максимовой в них 
были найдены тр и л о б и ты Brachymetopus (Brachymetopina) тассоу P o r t e ,  Typhloproetus 
aff. aequalis M e y e r ,  характерные для нижней части турнейского яруса.

О 50м р И и и
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Фиг. 9. Схематический геологический разрез ito р. Кия. Сланцы киинской свиты, 
в верхней части разреза —■ пачка климениевых известняков. 1

1 — переслаивающиеся глинистые и глинисто-кремнистые сланцы, аргиллиты, брекчиевидные песча
ники и битуминозные сланцы; 2 — глинисто-кремнистые и кремнистые сланцы; 3 — известняки цефа- 
лоподовые; 4 — известняки сильно глинистые; 5 — песчаники граувакковые, переслаивающиеся с ар
гиллитами и глинисто-кремнистыми сланцами. Местонахождение остатков: 6 — цефалопод, 7 — три
лобитов, 8 — брахиопод. Цифры на разрезе соответствуют порядковым номерам слоев (см. стр. 39)
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Ввиду большого стратиграфического значения фауны, содержащейся в 
климениевых известняках слоя 7 приведенного выше разреза, мы помещаем 
более подробное описание этого слоя. По р. Кия, в 0,25 км ниже родника 
(у старой Оренбургской дороги), в обрыве правого берега реки обнажаются 
с запада на восток (фиг. 10):

Мощность, м
1. Сланцы глинистые, сильно элювиированные.................................................................. 16,0
2. Известняки серые, мергелистые, узловато-слоистые, с климениями и пелеци-

подами плохой сохранности..................................................................................................................2,0
3. Известняк желтовато-серый, сильно песчанистый......................................................... 2,7
4. Известняк серый, тонкозернистый, слоистый, с обильными гониатитами, климениями 

(по определению Б. И. Богословского): Prionoceras sp., Imitoceras sp., Discoclymenia cuculla- 
a (В u c h.), Progcnioclymenia acuticosta ( B r a u n . ) ,  Clymenia laevigata M ii n s t., Clyme- 
nia spiratissima (S c h i n d.), Clymenia sp., Kosmoclymenia serpentina (M ii n s t.), /<. sed- 
gwici (M ii n s t.), Kosmoclymenia sp., Cymaclymenia sp., Gonioclymenia sp. . . . . . .  0,8

J В

Фиг. 10. Деталь разреза по р. Кия. Климёниевые известняки слоя 7. 
Условные обозначения см. на фиг. 9

5. Известняк желтовато-серый, мергелистый, с богатой фауной: гониатитами, климения
ми, ругозами, пелециподами, более редкими трилобитами и брахиоподами. Из гониагитов и 
климений Б. И. Богословским определены: Prolobites sp., Prionoceras sp., Sporadoceras pos- 
thumum W d k d., Sporadoceras sp. nov., Prionoceras varicosum (S c h i n d.), Imitoceras sp., 
Progonioclymenia acuticosta ( B r a u n . ) ,  Kioclymenia uralica B o g o s l o v s k y  gen. et sp. 
nov., Clymenia spiratissima (S c h i n d.), Clymenia laevigata M u n s t . ,  Kosmoclymenia serpen
tina ( Mu n s t . ) ,  К . sedgwici ( Mu n s t . ) ,  Kosmoclymenia sp., Clymenia sp., Kosmoclymenia 
cf. undulata (M ii n * t3 , Cyrtoclymenia angustiseptata (M ii n s t.), Cyrtoclymenia sp., Cyma
clymenia striata (M ii n s t.), C. ovata S c h i n d., C. compressa ( Mu n s t . ) ,  C. aff. costata 
(W d k d.). 3. А. Максимовой определены трилобиты: Typhloproetus kyensis Z. Ma x . ,  T. 
subf'arintiacus R.  et E.  R i c h t . ,  Cyrtosymbole (Calybole) antedistans R. e t  E. R i c h  t., 
C. (Waribole) cf. avita R.  et E. R i c h t .  Из брахиопод среди фауны этого слоя отмечена 
только Plectorhynchella equitans ( S c h m i d t ) .

Из сборов 3. А. Максимовой (1955, стр. 24) ею были определены отсюда трилобиты: Cyr
tosymbole (Waribole) avita R. et Е. R i c h t e r ,  C. ( W .) aff. warsteinensis R. et E. R i c h t e r ,  
C. (Cylibole) antedistans R.  et E. R i c h t e r, C. (Cal.) pantherina Z. Ma x . ,  Cyrtosymbole 
(Cal.?) neria R. et E. R i c h t e r ,  Cyrtosymbole (Cal.) sp., Typhloproetus carintiacus ( D r e  v.), 
T. subcarintiacus R. et E. R i c h  t., T. ebersdorfensis (R. R i c h t.), T. aff. schindevolfi R. et 
E. R i c h t., T. kijensis Z. Ma x . ,  Chaunoproetus tietzei (R. et E. R i c h t.), Chaunoproe- 
tus kasakhstanicus Z. Ma x . ,  Ch.? plenus Z. Ma x . ,  Perliproetus catharinae Z. Ma x . .  Dre- 
vermannia (?) (Carnicia carnica R.  et E. R i c h t . ,  Phacops (Phacops) wedekindi uralicus 
Z. Ma x . ,  Phacops (Dianops) pernai Z. M a x ..............................................................................1,0

6 . Известняк серый, слоистый, содержит кл имении и ругозы (остались неопределенны
ми) 0,2
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Выше по разрезу 4,3 м задернованы.
7. Известняк мергелистый, сильно элювиированный . .
8 . Сланцы глинисто-кремнистые, плитчатые.

0,5



Общая мощность климениевых известняков в этом разрезе составляет 11,5 м. 
Наиболее богатая фауна содержится в слоях 4 и 5, которые по составу фа
уны относятся к зоне Laevigites фаменского яруса.

В 9,0 км севернее по простиранию, среди глинисто-кремнистых сланцев 
нижней части киинской свиты встречены линзовидные прослои известняков с 
Leiorhynchus baschkiricus (Т s c h e r n . ) ,  позволяющими ртнести эти породы к 
зоне Prolobites (по сопоставлению с разрезами р. Бакай). Более верхние слои 
этого разреза здесь срезаны разломом, по которому с фаменскими отложениями 
контактируют отложения ордовика (кидрясовской свиты).

Таким образом, по имеющимся данным отложения киинской свиты отве
чают зонам Prolobites и Laevigites фаменского яруса и в самой верхней ча
сти разреза — турнейскому ярусу.

Сопоставление верхнедевонских отложений 
западной части Орь-Илекского междуречья 

и смежного к северу района Южного Урала

При сопоставлении верхнедевонских отложений западной части Орь-Илек
ского междуречья с зилаирским комплексом более северного района Южно
го Урала, изученным Б. М. Келлером (1949), можно сделать следующие 
выводы:

1. Нижняя часть егендинской свиты, сопоставляемая с яумбаевской и ас- 
ташской свитами франского яруса Сакмарского Урала, является фаунистиче- 
ски неохарактеризованной. В отличие от яумбаевской и, особенно, асташской 
свиты, в составе нижней части егендинской свиты песчаники занимают резко 
подчиненное значение, и разрез почти нацело представлен аргиллитами, гли
нисто-кремнистыми и кремнистыми сланцами, очень сходными с аспидными. 
Песчаники в значительном количестве отмечены лишь в нижней части егендин
ской свиты в разрезе по р. Бакай.

2. Верхняя часть егендинской свиты и выделяемая местами киинская 
свита более полно фаунистически охарактеризованы, чем сопоставляемая с 
ними авашлинская свита фаменского яруса более северного района. Кроме 
Leiorhynchus baschkiricus ( T s c h e r  п.) и растительных остатков Archaeosigil- 
laria primaeva W h i t e n  др., известных как в авашлинской, так и в верхней 
части егендинской свиты, в последней, а также в киинской свите обнаружены 
трилобиты, гониатиты, климении, реже пелециподы, ругозы и брахиоподы, 
что позволило выделить зоны Cheiloceras, Prolobites, Prionoceras (местами) и 
Laevigites фаменского яруса.

3. С верхней частью егендинской свиты фациально связана зилаирская 
свита песчаников, аргиллитов, конгломератов и глинистых сланцев, охарак
теризованных фаменскими споровыми комплексами. Зилаирская свита так 
же, как и верхняя часть егендинской, сопоставляется в основном с авашлин
ской свитой фаменского яруса более северного района.

4. Наиболее верхняя часть киинской свиты (сланцы с турнейскими трило
битами) сопоставляется с ямашлинской свитой турнейского яруса более се
верного района.

5. Приведенные данные о верхнедевонских отложениях западной части 
Орь-Илекского междуречья еще раз подчеркивают фациальную изменчивость 
зилаирского комплекса и заставляют осторожно подходить к определению воз
раста и сопоставлению отдельных свит этого комплекса в разных районах 
Южного Урала. При этом большое значение приобретает спорово-пыльцевой 
анализ терригенных отложейий, зачастую лишенных какой-либо фауны.



Б. СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНЫХ МУГОДЖАР

В Западных Мугоджарах, в пределах южного окончания Тагило-Магни- 
тогорского синклинория, верхнедевонские отложения пользуются широким 
распространением и прослеживаются от г. Орска на севере до южного погру
жения Главного Мугоджарского хребта (гора Жамантау) (см. фиг. 2). Верхне
девонские отложения Западных Мугоджар распространены на двух участках: 
вдоль западного склона Мугоджар и в Берчогурской мульде, различающихся 
между собой как по структурным особенностям, так и по развитию фаций.

I. Берчогурская мульда 

О т л о ж е н и я  в е р х н е г о  д е в о н а  (D3)

Отложения фрайского яруса (D1)
Отложения франского яруса пользуются широким распространением на 

северном замыкании Берчогурской мульды и вдоль ее западного борта; вдоль 
восточного борта они сохранились лишь в виде узкой, прерывистой полоски — 
у гор Арал-Тюбе и Боз-Тюбе и в верховье Чиликсая. Отложения франского 
яруса залегают на подстилающих породах с резким несогласием. В основании 
их чаще всего наблюдаются эффузивные и пирокластические породы алабас- 
ской свиты (D )̂ на северном замыкании и на западном борте мульды. Места
ми, в основании франских отложений залегают диабазы, спилиты и яшмы си
луро-девонской зеленокаменной толщи: на восточном склоне — в верховье 
р. Чиликсай, на западном склоне — у горы Жамантау. Реже, среди подсти
лающих пород отмечены рифовые живетские известняки: вблизи северного 
замыкания мульды — на ее восточном борту по р. Мий-Булак, а на западном 
борту — по р. Базарсай. В кровле франских отложений согласно и трансгрес
сивно залегают фаменские отложения.

Франские отложения отличаются изменчивым составом как по простира
нию, так и вверх по разрезу (фиг. 11). Вдоль восточного борта прослеживаются 
прерывистые выходы полимиктовых конгломератов с маломощными прослоя
ми полимиктовых песчаников, мощность которых в верховье р. Чиликсай дос
тигает 60—75 м , а севернее (у горы Боз-Тюбе) уменьшается до 15 м. У север
ного замыкания мульды мощность конгломератов резко возрастает до 140—500ж. 
Конгломераты образуют здесь широкое поле сильно элювиированных пород, 
среди которых наблюдаются отдельные гривки конгломератов и линзы 
рифовых известняков. Конгломераты состоят из хорошо окатанной гальки 
(до 5— 10 см в поперечнике, реже 25 см), в составе которой отмечены: эффузивы 
разнообразного состава, яшмы, кремнистые породы и известняки. В линзах 
рифовых известняков собрана фауна франского возраста.

Вдоль северо-западного борта мульды конгломераты к югу частично за
мещаются известковистыми гравелитами, песчаниками и известняками, со
держащими разнообразную фауну. В районе горы Алабас конгломераты со
вершенно исчезают из разреза, представленного известняками с подчиненны
ми прослоями песчанистых известняков. В верхней части разреза франских 
отложений здесь отмечены водорослево-сгустковые (оолитовые) светлые тол
стослоистые известняки со скудной макрофауной.

Далее к югу, вдоль западного борта мульды (верховье р. Сарсай, у изве
стнякового карьера) в нижней части разреза вновь появляются полимиктовые 
конгломераты, сменяющиеся вверх по разрезу гравелитами, известковистыми 
песчаниками и песчанистыми оолитовыми известняками (водорослево-сгустко- 
вого строения). Южнее ст. Берчогур, по р. Кабаксай, разрез франских от
ложений характеризуется преобладанием обломочных пород и представлен 
переслаивающимися конгломератами, гравелитами, известковистыми песча
никами и песчанистыми известняками, среди которых залегают линзы рифовых
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Фиг. 11. Схема сопоставления разрезов вер хне девонских отложений Берчогу рекой *мульды.
I — юго-восточный склон горы Жамантау; II  — р. Закирсай; III — р. Кабаксай; IV  — р. Сарсай; V — южнее горы Алабас; VI — гора 
Алабас; VII  — р. Базарсай; VIII — р. Телегенсай; IX  — северное замыкание Берчогурской мульды, у дороги к горе Айрюк; X — р. Мий- 
Булак; XI  — р. Джангансай; XII  — р. Чиликсай. I — спилиты, диабазы и яшмы; 2 — порфириты, туфиты и туфоконгломераты 
порфиритового состава; 3 — известняки; 4 — известняки массивные, водорослево-сгустковые (оолитовые); 5 — известняки песчанистые; 
6 — песчаники известковистые; 7 — гравелиты известковистые; 6 — конгломераты; 9 — известняки рифовые; 10 — известняка мергелистые;
II — алевролиты; 12 — известняки коралловые; 13 — известняки брахиоподово-гониатитовые; 14 — песчаники граувакковые; 16 —аргиллиты



известняков. Далее на юг франские отложения западного борта мульды пред
ставлены конгломератами, среди которых южнее горы Жамантау встречены 
карбонатно-обломочные породы с франской фауной.

Наиболее полные разрезы наблюдаются в районе горы Алабас, которая 
состоит из двух высоких меридионально вытянутых известняковых гряд (горы 
Большой Алабас на востоке и горы Малый Алабас на западе) и менее высокой 
известняковой южной гряды, замыкающей с юга удлиненную подковообраз
ную возвышенность. В средней части этой подковы находится низина, 
развитая по туфогенно-обломочным породам алабасской свиты (Dg). Эти же 
туфогенно-обломочные породы слагают западное подножие горы Малый Ала
бас. У восточного подножия горы Большой Алабас залегают нижнекаменно
угольные отложения, простирающиеся далее к востоку, к центральной части 
Берчогурекой мульды.

Франские отложения слагают западные склоны гор Большой и Малый Ала
бас. На западном склоне горы Большой Алабас прослеживается с запада на 
восток (снизу вверх) следующий разрез:

Мощность, м

D*. 1. У подножия склона и в его нижней части обнажаются роговообманково-плагиок- 
лазовые порфириты, их туфы и туфопесчаники, местами затронутые выветриванием.

Dj . 2. Известняки темно-серые (к кровле — светлые) плотные, слабоокремненные, со стя
жениями неправильной формы; содержат брахиоподы плохой сохранности: Atrypa tubaecosta
ta P a e c k . ,  Spirifer sp., гастроподы.....................................................................................  4,0

3. Известняки светло-серые, плотные, с характерной текстурой: среди светло-серой кар
бонатной массы отмечены беспорядочно расположенные иголочки гипса (до 4 мм)\ в прослоях 
темно-серых известняков с включением переотложенных обломков эффузивных пород содер
жится скудная фауна: Gypidula brevirostris ( P h i l  1.), Atrypa tubaecostata P a e c k . ,  Atrypa 
uralica N a 1., в верхней части слоя — Hypothyridina cuboides (S о w . ) ........................ 12,25

4. Известняки серые, криноидные, слабопесчанистые, с линзовидными пропластками силь
нопесчанистых или мергелистых известняков; содержат обильную и разнообразную фауну: 
Gypidula brevirostris (Р h i 1 1.), Pugnax sp., Hypothyridina cuboides (S о w.), Leiorhynchus bi- 
biplicatus N a 1., Atrypa magnitica N a 1., A . planosulcata Webst., A . posturalica M a r k . ,  
Reticulariopsis koltubanica (N a 1.), Theodossia anossofi (V e г n.) и др..............................8,5

5. Известняки светло-серые, брекчиевидные: состоят из обломков криноидей, амфипор,
ругоз и строматопор; обломки, достигающие 3,0 см, реже 6,0 см, слабо окатаны . . .  1,25

6 . Известняки светло-серые, плотные, окремнелые с Gypidula brevirostris(P h i 1 1)., A try 
pa tubaecostata P a e c k .  и Cyrtiopsis conoideus R o e m . ;  из собранных остракод определены х: 
Bairdia sokolovi E g o r o v ,  В. aff. krestovnikovi E g o r o v ,  B. ex gr. birinae E g o r o v ,  G. 
(Selebratina) ex gr. tuimazensis P o l e n o v a .............................................................................4,0

7. Известняки темно-серые, брекчиевидные, с включением обломочного материала, содер
жат большое количество обломков криноидей, ругоз: Tabullophyllum cf. gorskyi В u 1 v., Pa- 
chyphyllum cinctum (S m t h.), Neostringophyllum isetense S o s h k . ,  Macgeea solitaris (H. et 
W.); брахиоподы — Atrypa tubaecostata P a e c k . ,  A. uralica M a r k . ,  Reticular iop sis kol
tubanica (N a 1.), Pyramidalia simplex P h i 1 1.........................................................................9,25

8 . Известняки серые, однородные, п л о тн ы е .....................................................................1,25
9. Известняки темно-серые, слабопесчанистые, брекчиевидные, с обильным включением

обломков амфипор, криноидей в виде обломков стеблей, брахиопод, ругоз; содержат Gypidula 
brevirostris (Р h i 1 1.), Hypothyridina cuboides (S о w)., Atrypa alticola F r e e h . ,  A . uralica 
N a 1., A. planosulcata Webst., A . tubaecostata P a e c k . ,  Reticular iop sis koltubanica (N a 1.), 
Cyrtiopsis conoideus R o e m . ,  Theodossia anossofi (V e r n.), Piramidalia simplex P h i 1 1., 
Atrypa sp. и др....................................................................... ............................................................ 4,5

10. Известняки розовато-желтые, переходящие выше в красные, местами сильно мерге
листые; содержат амфипоры, ругозы (остались неопределенными) и брахиоподы: Atrypa tu
baecostata P a e c k . ,  Hypothyridina cuboides (S o w .) , Pugnax sp., Anatrypa sp.; в верхней части 
слоя фауна исчезает .........................................................................................................................  12,5

11. Известняки серые, плотные, слагающие подножие гребня горы Алабаса . . .  1,5
12. Известняки красновато-серые, окремненные, очень плотные, водорослево-сгустковой

структуры (содержат Schuguria sp., Vicinisphaera s p . ) .........................................................  16,0
13. Известняки красновато-серые, плотные, водорослево-сгустковые, толстоплитчатые,

незаметно переходящие в известняки слоя 14.......................................................................... 42,0
14. Известняки фаменского возраста, светло-серые, слегка розоватые, плотные, водоросле

во-сгустковые, найдены брахиоподы плохой сохранности: Pugnax sp., Athyris cf. angelica 
H a l l . ,  Cyrtospirifer aff. archiaci (M u г c h . ) .........................................................................7,25

1 M. Д. Дробей.
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Приведенный разрез дополняется данными о франских отложениях горы 
Малый Алабас, где с запада на восток, снизу вверх по разрезу прослеживаются:

Мощность, м

Dj. 1. Туфопесчаники порфирщговые, зеленовато-желтые, крупнозернистые, плитчатые.
D3. 2. Известняки зеленовато-серые, темные, песчанистые, плотные, окремненные, толстопли
тчатые; содержат обильную фауну: Gypidula brevircstris (Р h i 1 1.), Hypothyridina cuboides 
(S о w.), Pugnax plicatiformissp. nov., Atrypa ex gr. desquamata S о w., A. posturalica M a r k . ,  
A* bifidaeformis T s c h e r n ................................................................................................................. 0,85

3. Известняки светло-серые, слабопесчанистые, плитчатые, с обильной фауной: Gypidula
brevirostris (Р h i 1 1.), Hypothyridina ascendoides N a 1., Atrypa alticola F r e e h ,  Atrypa  ex gr.' 
desquamata S o w. ,  Cyrtiopsis conoideus ( Ro e m. ) ,  Reticulariopsis koltubanica (N a 1.), P. sim
plex (P h i I 1.), Theodossia anossofi (V e г n.), Athyris globosa R o e m . ;  в верхней части слоя 
появляются одиночные Pugnoides triaequalis M a r k . ;  из остракод 1 определены: Aparchites 
sp. nov., Bairdia usatchovae E g o r o v ,  B. naumovae E g o r o v ,  Entomis sp................ 0,75

4. Известняк, переполненный угловатыми обломками темно-зеленых туфов и яшм (до
0,2—0,8 см в поперечнике).............................................................................................................  0,5

5. Известняки светло-серые, плотные, однородные.......................................................  0,4
6 . Известняки зеленовато-серые, переполненные мелкими обломками туфов и яшм, места

ми переходящие в песчанистые и зв е ст н я к и ........................................................................ 1,0
7. Известняки красноватые, плотные, оолитовы е................................................................0,5
8 . Известняки зеленовато-серые, оолитовые, криноидные, плитчатые; в верхней части най

дена скудная ф а у н а .......................................................................................................................... 19,0
9. Известняки зеленовато-серые, плотные, с незначительным включением мелких обломков 

туфов; переполнены обломками стеблей криноидей и брахиоподами, среди последних преобла
дают ринхонеллиды. В составе брахиопод отмечены: Chonetipustula sp., Plicatifera sp., Pu
gnoides triaequalis Ma r k . ,  Plectorhynchella collinensis ( F r e e  h), P. roemeri D a m e s ,  Reti- 
culariopsis koltubanica (N a 1.), Theodossia anossofi (Y e r n.), Lamellispirifer sp., Athyris cf.
globosa R o e m .......................................................................................................................................  3,1

10. Известняки зеленовато-серые, плотные, оолитовые, со скудной фауной . . . 12,4

При сопоставлении разрезов франских отложений гор Малый и Большой 
Алабас отмечаются следующие особенности:

1. Карбонатные отложения нижней части франского разреза горы Малый 
Алабас отличаются крайне небольшой мощностью (3,5 м) и обогащенностью об
ломочным материалом. Незначительная мощность базальных известняков 
(0,85 ж), подстилающих известняки с Theodossia anossofi (V е г п.), позволяет 
проводить нижнюю границу разреза в самых верхах среднефранского подъя- 
руса.

2. Верхняя часть франского разреза горы Малый Алабас, представленная 
светлыми оолитовыми (водорослево-сгустковыми) известняками, охарактери
зована фауной барминских слоев верхнефранского подъяруса (очень скудной 
в разрезе оолитовых известняков горы Большой Алабас). Верхняя граница 
франских отложений Малого и Большого Алабаса является литологически 
нечеткой.

Южнее, на водоразделе рек Алабас и Кусть-Кара, в нижней части разреза 
франских отложений отмечены песчанистые известняки с обильной фауной 
позднемендымского и аскынского времени, а в верхней части разреза — свет
лые оолитовые известняки. В других разрезах, где преобладают карбонатно
обломочные породы, в прослоях известковистых песчаников, песчанистых из
вестняков и в линзах рифовых известняков также была собрана фауна позд- 
нефранского времени.

Собранный материал позволяет относить франские отложения Берчогурской 
мульды к наиболее верхней части среднефранского подъяруса (к верхам мен- 
дымских слоев) и в основном к верхнефранскому подъярусу (аскынским и 
барминским слоям). Отсутствие отложений раннефранского и большей части 
среднефранского времени свидетельствует о длительном перерыве осадкона- 
копления.

1 М. Д. Дробей.

42



Отложения фаменского яруса (1%)

Отложения фаменского яруса прослеживаются вдоль бортов Берчогур- 
ской мульды, где они окаймлены франскими отложениями и выступают в цен
тральной части мульды, слагая Курганджарское поднятие. Фаменские отло
жения залегают согласно и трансгрессивно на подстилающих франских. На 
участках развития франских известняков (район гор Алабас) нижняя граница 
фаменских отложений является нечеткой: оолитовые верхнефранские известня
ки незаметно сменяются очень сходными известняками с Cyrtospirifer archiaci 
( Mu r c h . ) .  Очевидно, здесь существовали благоприятные условия для обра
зования водорослево-сгустковых известняков. На других участках, где раз
виты франские карбонатно-обломочные породы, фаменские отложения зале
гают также согласно; причем часто в основании фаменских отложений отмеча
ются конгломераты или карбонатно-обломочные породы, что свидетельствует о 
трансгрессивном характере залегания. В кровле фаменских отложений со
гласно и трансгрессивно залегают нижнекаменноугольные. Более детальные 
сведения о границе девонских и нижнекаменноугольных отложений приведе
ны ниже (стр. 71).

Фаменские отложения Берчогурской мульды представлены карбонатно
обломочными породами. В отличие от отложений франского яруса среди них 
преобладают карбонатные породы. Они так же, как и франские, характеризу
ются фациальной изменчивостью вдоль бортов мульды; в районе централь
ного Курганджарского поднятия наблюдаются более выдержанные фации 
(фиг. 11).

Вдоль восточного борта мульды, от верховьев р. Чиликсай на юге до 
северо-восточного замыкания в разрезе фаменских отложений наблюдаются: 
в нижней части— известковистые песчаники, песчанистые известняки и извест
няки, а в верхней его части — полимиктовые конгломераты с подчиненными 
пропластками песчаников. Вдоль северного замыкания мульды конгломераты 
выпадают из разреза фаменских отложений, которые представлены здесь ис
ключительно известняками, местами с включением гравия. На северо-западном 
замыкании мульды в нижней части разреза появляются полимиктовые конгло
мераты с линзами известняков и прослоями карбонатно-обломочных пород. 
Южнее, вдоль западного склона мульды, полимиктовые конгломераты и 
известковистые гравелиты преобладают в разрезе, который только в наиболее 
верхней части представлен однородными сгустково-водорослевыми известня
ками. Далее к югу, в районе горы Алабас разрез фаменских отложений полно
стью сложен известняками, среди которых в верхней части преобладают пес
чанистые и мергелистые разновидности. Южнее, вдоль западного склона муль
ды, до широты ст. Берчогур, среди известняков нижней части разреза распро
странены песчанистые разновидности, а в верхней части преобладают извест
ковистые песчаники и появляются конгломераты. Южнее ст. Берчогур, фа
менские отложения западного склона представлены детритусовыми, сгустко- 
во-оолитовыми известняками с прослоями песчаников, гравелитов, конгломера
тов. В центральной части мульды, на Курганджарском поднятии фаменские 
отложения в нижней части разреза представлены аргиллитами, песчаниками 
и известковистыми песчаниками; в верхней его части отмечены песчанистые из
вестняки, сменяющиеся вверх по разрезу мергелистыми известняками. Южнее 
Курганджарского поднятия фаменские отложения, вскрытые скважинами, 
представлены известняками и подчиненными глинистыми известняками.

Среди известняков, преобладающих в разрезах фаменских отложений, 
отмечены: светлые однородные, массивные плотные известняки с кристалли
чески зернистой и пелитоморфной структурой, часто с водорослево-сгустковой 
(оолитовой), с многочисленными прожилками кристаллического кальцита; 
темно-серые, плитчатые, плотные, лелитоморфные и зернистые известняки с 
включением обильной макрофауны; темно-серые плитчатые, песчанистые дет- 
ритусовые известняки, переполненные обломками раковин; серые известняки



с редкой галькой, постепенно переходящие в известковистые гравелиты; свет
лые, плотные, плитчатые мелкозернистые известняки; желтовато-серые, узло
вато-слоистые мергелистые известняки. Песчаники полимиктового состава, 
тонко- и среднезернистые, известны от сильно глинистых тонкоплитчатых раз
новидностей до толстослоистых, сильно известковистых, постепенно перехо
дящих в песчанистые известняки. Аргиллиты, занимающие подчиненное 
значение, представлены коричневато-серыми скорлуповатыми разновидно
стями.

В составе хорошо окатанной гальки полимиктовых, средне- и крупнога
лечных конгломератов отмечены породы, слагающие зеленокаменную толщу 
силура: диабазы, спилиты, порфириты, порфиры, их туфы, кремнистые породы, 
а также в значительном количестве — яшмы.

На фиг. 11, где приведены разрезы фаменских отложений Берчогурской 
мульды, видно, что от разреза к разрезу изменяется не только их литология* 
но и мощность. Наибольшая мощность отмечена на участках развития карбо
натно-обломочных пород: на восточном склоне, по Джангансаю^она достигает
336.3 м и севернее, по Мий-Булаку,— 339,7 м\ на северном замыкании муль
ды, где разрез представлен исключительно известняками, мощность сокраща
ется до 85,0 м\ на северо-западном крыле мульды, где конгломераты и карбо
натно-обломочные породы вновь появляются в разрезе, мощность достигает
397.3 м; южнее на западном крыле, в карбонатном разрезе района горы Алабас, 
мощность падает до 79,4 м; еще южнее, где вновь среди известняков появля
ются прослои конгломератов и песчаников, мощность увеличивается до 170,0—
195.0 м. В центральной части мульды, на Курганджарском поднятии, где фа- 
менские отложения представлены известняками и известковистыми песчани
ками с подчиненными аргиллитами и песчаниками, мощность не превышает
80.0 м.

О п и с а н и е  о с н о в н ы х  р а з р е з о в  (фиг. 12). У горы Большой Ала
бас на западном склоне мульды фаменские отложения представлены сле
дующим разрезом снизу .вверх, с запада на восток:

Мощность, м

1. Известняки светлые, плотные оолитовые (водорослево-сгустковые), толстослоистые, 
слагающие гребень и верхнюю часть восточного склона горы Большой Алабас, представляют 
наиболее верхний горизонт франских отложений.

2. Известняки серые, плотные, водорослево-сгустковые (оолитовые), с редкой, скудной 
фауной — Athyris cf. angelica H a l l ,  гастроподы; в верхней части слоя (в слабо оолитовых 
известняках)— с Schuchertella matyrica (N а 1.) и Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.). . . 21,0

3. Известняки серые, плотные, толсто плитчатые, со слабо заметным оолитовым строе
нием .......................................................................................................................................................1 0 ,0

4. Известняки серые, плотные, песчанистые, с небольшим количеством обломочного ма
териала, местами с включениями обломков криноидей, слоистые; содержат Cyrtospirifer archi
aci ( M u r e  h.); водоросли — Girvanella и фораминиферы — Schuguria sp., Parathurammina 
ex gr. cushmani S u l ........................................................................................................................... 1,0

5. Известняки зеленовато-серые, песчанистые, плотные, переслаивающиеся с тонкоплит
чатыми, известковистыми мелкозернистыми песчаниками с подчиненными пропластками аргил
литов (до 1—2 см), с обильными Plicochonetes sp., Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Yunnanel- 
lina mugodjarica R o z m . ,  Leiorhynchus ursus N a 1. (одиночные обломки), Cyrtiopsis wenju- 
kowi R o z m .  (msc), в шлифах обнаружены водоросли Girvanella sp................................. 12,0

6 . Известняки темно-серые, песчанистые, плотные, плитчатые; у основания более пес
чанистые, местами оолитовые, с Stropheodonta cf. interstrialis Р h i 1 1., Plicatifera mugodjarica 
(N a c h.), Yunnanellina mugodjarica R o z m . ,  Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (msc), Cyrto
spirifer archiaci ( M u r c h . ) ,  Ambocoelia sp.; в шлифах отмечены водоросли Girvanella 8 ,4

7. Известняки серые, плотные, окремненные, оолитовые (водорослево-сгустковые), толсто
плитчатые ...............................................................................................................................................  14^0

8 . Известняки серые, плотные, мергелистые, толстоплитчатые, содержат в большом коли
честве Leiorhynchus ursus N а 1.; из микрофауны обнаружены Endothyra sp. (?) (Septatournay- 
ella sp.?) ................................................................................................................................................2 ,5

9. Известняки серые, мергелистые, толстоплитчатые, со скудной фауной Pseudoleiorhyh-
chus posturalicus sp. nov., Gurichella alabasica sp. nov. (msc.) и фораминиферами — Endothyra 
sp. (?) (Septatournayella s p . ? ) .......................................................................................................... 3 5

10. Известняки серые, мергелистые, плотные, тол сто плитчатые; фауны не обнаружено.
11. Аргиллиты зеленовато-серые, оскольчатые — турнейский ярус нижнего карбона.
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Фиг. 12. Схема сопоставления основных разрезов фаменских отложений Берчогурской мульды.
/  — западный склон горы Большой Алабас; II — Курганджарское поднятие (сводный разрез); 
III — Джангансай (правый приток р. Чуулдак); 'IV — разрез нижнетурнейских отложений 

по Джангансаю (по Е. А. Балашовой, 1945, фиг. 1).
1 — спилиты, диабазы и яшмы; 2 — порфириты, туфиты, туфоконгломераты порфиритового состава; 
3 — известняки; 4 — известняки массивные, водорослево-сгустковые (оолитовые); 5 — известняки пес
чанистые; 6 — песчаники известковистые; 7 — гравелиты известковистые; 8 — конгломераты; 9 — из
вестняки рифовые; 10 — известняки мергелистые; 11 — алевролиты; 12 — известняки коралловые; 

13 — известняки брахиоподово-гониатитовые; 14 — песчаники граувакковые; 15 — аргиллиты



На Центральном Курганджарском поднятии, на левобережье р. Курганд- 
жар наблюдается следующий разрез (снизу вверх):

Мощность, м

1. В нижней части обрыва левого притока р. Курганджар обнажаются песчаники жел
товато-серые, мелкозернистые, тонкослоистые, переслаивающиеся с алевролитами коричне
вато- и желтовато-серыми, скорлуповатыми, сильно выветрелыми; в кровле слоя найдены: 
Plicatifera mugodjcirica (N а с h.) (обломки), Pugnax janischevskii R о z ш. (в массе) и 
Cyrtiopsis wenjukowi R о z m. (msc) (редкие о б л о м к и ) .............................................................5,4

2. Выше, в обрыве — песчаники коричневато-желтые, тонкослоистые, переслаивающие
ся с серыми известковистыми песчаниками, среднезернистыми и со скорлуповатыми алевроли
тами. В прослоях известковистых песчаников находится обильная фауна: Plicatifera mugo- 
djarica (N a c h.), Cyrtiopsis wenjukowi R о z m. (msc), A thyris concentrica В u c h, реже встре
чаются одиночные Yunnanellina mugodjarica R o z m .  и Pugnax janischevskii R о z m .... l6 ,l

3. В бровке обрыва — переслаивающиеся желтовато-серые и зеленовато-серые плитчатые
известковистые песчаники и песчанистые известняки; в последних содержится обильная фа
уна: Р seudoleiorhynchus uralicus (N а 1.), Y unnanellina mugodjarica R o z m . ,  Athyris sulci- ' 
fern var. intermedia N a 1. и редкие Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (m s c ) ........................ 2,5

4. Восточнее, на элювиированной поверхности плоской гряды залегают известняки жел
товато-серые, песчанистые, плитчатые, переслаивающиеся с шламмовыми, сгустковыми, мер
гелистыми известняками, аргиллитами и известковистыми песчаниками; собрана обильная 
фауна: Schizophoria impressa H a l l ,  Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Pseudoleiorhynchus 
uralicus (N a 1.), Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.), Athyris sulcifera N a 1.................... 6,0

5. В восточном склоне гряды наблюдаются известняки мергелистые, криноидно-шламмо-
вые, сгустковые, переслаивающиеся с тонкозернистыми известняками; содержат Schizophoria 
impressa H a l l ,  Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Leiorhynchus ursus N a 1., Pseudoleio- 
rhynchus uralicus (N a 1.), редкие Y unnanellina mugodjarica R o z m . ,  Cyrtospirifer archiaci 
( Mu r c h . ) ,  Athyris sp........................................................................................................................... 21,6

Более верхняя часть разреза фаменских отложений Курганджарского участка наблю
дается в западной части железнодорожной выемки у разъезда 60 Ташкентской ж. д. (на северо- 
западном погружении Курганджарского поднятия);

6. Известняки зеленовато-серые песчанистые, криноидные, переслаивающиеся с мергели
стыми известняками с Schizophoria impressa H a l l ,  Рseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., 
Cyrtospirifer whitneyi (H a 1 1), C. ex gr. lebedianicus N a 1., Gurichella bertschogurica sp. 
nov. (msc) (одиночные), Murcospirifer posterus mesaplicatus subsp. nov. (msc), Athyris ex gr 
angelica H a l l ..................................................................................................................................  9,0

7. Нижнетурнейские отложения — сильно элювиированные известняки: глинистые, зеле
новатые, с Mucrospirifer sp., оолитовые (сгустковые), криноидные, рифовые и аргиллиты скор- 
лу п о ваты е................................................................................................................................................ 8,5

Верхнефаменские отложения, отвечающие слою 6 вышеприведенного раз
реза, прослеживаются и на других участках Курганджарского поднятия: се
вернее разъезда 60, в 3,0 км к юго-юго-востоку от разъезда и в 3,5 км к юго- 
юго-западу, на правобережье р. Курганджар. Последний разрез охарактеризо
ван наиболее разнообразной фауной (снизу вверх):

Мощность, м

1. Известняки серые, песчанистые, слабокриноидные с Plicatifera sp., Schizophoria impres-
sa H a 1 1, Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., Camarotoechia intercalata R o z m .  (редкие), 
Pleciorhynchella markovskii R o z m .  (редкие), Mucrospirifer posterus mesaplicatus s u b s p .  
nov (msc), Gurichella bertschogurica sp. nov. (msc) и др.; из фораминифер обнаружены Eovolu- 
tina sp., Syniella sp..............................................................................................................................7.5

2. Известняки серые, песчанистые, криноидные и мергелистые, желтовато-серые, с обиль
ной фауной: Schizophoria impressa H a l l ,  Aulacella interlineata (S o w .), Plicatifera ex gr. 
praelonga (S о w.), Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., Camarotoechia intercalata R о z m., 
Yunnanellina kurgandjarica R o z m . ,  Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  Mucrospirifer 
posterus mesaplicatus subsp. nov. (msc), Gurichella alabasica sp. nov. (msc), Athyris ex gr. ange
lica H a l l ............................................................................................................................................... 10,5

3. Известняки желтовато-серые, песчанистые, с обильной фауной: Schizophoria impressa
H a l l ,  Aulacella interlineata (S o w .) , Camarotoechia intercalata R o z m . ,  Zilimia mugodja
rica R o z m . ,  Yunnanellina kurgandjarica R o z m . ,  Leiorhynchus plicatus R o z m . ,  Plector
hynchella markovskii R o z m . ,  Mucrospirifer posterus mesaplicatus subsp. nov. (msc), Gurichel
la alabasica sp. nov. (msc), Athyris ex gr. angelica H a l l ,  и др. В шлифах обнаружены водо
росли Rhabdoporella melekesensis К u 1. и фораминиферы Parathurammina sp.................10,0

4. Нижнетурнейские известняки темно-серые, оолитовые, переслаивающиеся с песчани
стыми известняками с Cyrtospirifer ex gr. julii D e h e e и др. I
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Слои 1—3 отличаются сильной изменчивостью по простиранию. Так, в 
0,5 км севернее приведенного разреза, на левобережье р. Курганджар, они 
сокращаются по мощности до 10,0 м и представлены переслаивающимися пес
чанистыми и мергелистыми известняками с обильной фауной. На восточном 
склоне Курганджарского поднятия (у переезда через р. Курганджар) в извест
няках, соответствующих слоям 1—3, среди фауны отмечено преобладание 
Pseudoleiorhynchus planoovalis (N а 1.), Plectorhynchella markovskii R o z m .

Южнее, в скв. 19 мощность фаменских отложений сокращается до 37,6 ж; 
в основании их залегают франские конгломераты, в кровле— нижнетурней- 
ские аргиллиты с известняковыми прослоями. В фаменской части разреза 
скв. 19 С. Н. Наумовой отмечены следующие комплексы спор: в 3,3 м выше 
подошвы— Leiotriletes microrugosus N a u m . ,  Lophotriletes turbinatus
N a u m., Acanthotriletes denticulatus N a u m . ,  Archaeozonotriletes famenen- 
sis N a u m . ,  A. adversipterales L u b e г (раннефаменский комплекс елец
ких слоев); в верхней части разреза, в 5,0 м ниже кровли — Lophotriletes 
rotundus N a u m., L. normalis N а и т . ,  L. solebrosus N а и т . ,  Acanthotri
letes paucispinosus N a u m . ,  A. similis N a u m ,  (позднефаменский комплекс). 
В основании нижнетурнейской части разреза скв. 19 обнаружены споры ком
плекса малевко-мураевнинских слоев: Leiotriletes minutissimus N a u m..
Trachytriletes punctatus N a u m . ,  Lophozonotriletes malevkensis N a u m . .  
Hymenozonotriletes malevkensis N a u m .

Сводный разрез фаменских и нижнетурнейских отложений Курганджарско
го поднятия представляется следующим (снизу вверх):

S 8 й & )  ■ г * а |  МОЩНОСТЬ, М

1. Песчаники и алевролиты, вверх по разрезу сменяются переслаивающимися песчани
ками, известковистыми песчаниками, алевролитами: содержат Plicatifera mugodjarica (N а с h.), 
Pugnax janischevskii R о z m., Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.), Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  
(msc) (в массе), Athyris sulcifera N a 1. (единичные) . ..................................... .... 21,5

2. Песчаники известковистые, переслаивающиеся с известняками песчанистыми; вверх
по разрезу сменяются мергелистыми известняками с прослоями водорослево-сгустковых (Cir- 
vanella sp.), содержат: Schi^ophoria impressa H a l l ,  Schuchertella matyrica N a 1., Plicatifera 
mugodjarica (N a c h.), Leiorhynchus ursus (N a 1.), Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.), Yunna- 
nellina mugodjarica R о z m., Curtospirifer archiaci ( M u r e  h.), редкие Cyrtiopsis wenjukowi 
R o z m .  (msc), Athyris sulcifera N a 1., A. ex gr. angelica H a l l ;  в верхней части — частые 
Leiorhynchus ursus N a 1..................................................................................................................... 30,1

3. Известняки тонкозернистые, переслаивающиеся с мергелистыми и шламмовыми изве
стняками, с Aulacella interlineata (S ow .), Schuchertella matyrica N a 1. (единичные), Schizo- 
phoria impressa H a 1 1., Pustula graciosa sp. nov. (msc), Plicatifera ex gr. praelonga (So w.), 
Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., P. planoovalis (N a 1.), Camarotoechia intercalata 
R o z m . ,  Yunnanellina kurgandjarica R o z m . ,  Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  Zili- 
mia mugodjarica R o z m . ,  Cyrtospirifer whitneyi (H a 1 1), Gurichella alabasica sp. nov. (msc), 
Mucrospirifer posterus mesaplicatus subsp. nov. (msc), Ambocoellia urei (F 1 e m.), Athyris ex 
gr. angelica H a l l ,  Rhabdoporella melekesensis К u 1......................................................... 28,0

4. Нижнетурнейские карбонатно-обломочные породы, . переслаивающиеся с известня
ками, песчаниками и конгломератами; в рифовых известняках отмечены Productus (Spinulico- 
sta) ex gr. ccncentrica (H a 1 1), Cyrtospirifer ex gr. julii (D e h e e), Ambocoelia urei (F 1 e m.)

................................................................................................................................................................. 31,0

Наиболее полный разрез на восточном борте Берчогурской мульды просле
живается вдоль Джангансая, правого притока р. Чуулдак. Здесь, с востока 
на запад, снизу вверх по разрезу и саю наблюдаются:

Мощность, м

1. Спилиты зеленовато-серые. Далее к западу долина сая задернована на протяжении 330,0 м
2. Известняки желтовато-серые, песчанистые, плитчатые, переполненные обломками 

стеблей криноидей и створками брахиопод; из последних определены: Schizophoria impressa 
( Ha l l ) ,  Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) (в массе), Productella kirgisica ( We n . )  108,0

3. Известняки темно-серые, плотные, плитчатые, переслаивающиеся с гравелитами, пес
чаниками и песчанистыми известняками, переполненными обломками створок брахиопод, рас
положенных по слоистости..............................................................................................................21,6

4. Песчаники известковистые, зеленовато-серые, полимиктовые, толстоплитчатые, пере
полненные обломками Productella kirgisica (W е n.), Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) 
(в массе)..................................................................................................................................................  16,2
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5. Известняки темно-серые, ракушняковые, плитчатые, слабопесчанистые, переслаиваю
щиеся с известковистыми песчаниками, переполненными обломками брахиопод, из которых 
в верхней части слоя определены: Schizophoria sp., Chonetes sp., Plicatifera mugodfarica (N a c h.), 
Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.), Cyrtospirifer archiaci (Mu r c h . ) ,  C. aff. calcaratus (S о w.), 
Ambocoelia sp., Athyris sp................................................................................................................  32,5

6 . Конгломераты полимиктовые, среднегалечные, слоистые, с песчаниковым цементом.
В составе гальки — эффузивы основного состава и яшмы (последние преобладают). Среди кон
гломератов отмечены подчиненные пропласты гравелитов и темно-серых среднезернистых 
песчаников (0,1—0,5 м), выше подошвы слоя отмечен прослой крупногалечного конгломерата 
с яшмовыми валунам и.....................................................................................................................158,0

7. Нижнетурнейские известняки тонкозернистые, местами сгустковые, с Productus (Li- 
noproductus) laevicostus W h i t  e, Plicatifera ex gr. kassini N a 1., Brachythyris suborcularis 
var tenuicosta N a 1. (in coll.) и др.

Сопоставление приведенных выше трех основных разрезов фаменских от
ложений, входящих в поперечный профиль Берчогурской мульды (фиг. 12), 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Отложения фаменского яруса отличаются сильной фациальной измен
чивостью: на западе у горы Алабас распространены карбонатные породы; в 
центральной части — алеврито-песчаниково-карбонатные; на востоке нижняя 
часть разреза сложена песчаниково-карбонатными породами, а верхняя — 
конгломератами.

2. Мощность фаменских отложений в карбонатных фациях на западе (у 
горы Алабас) и в песчаниково-карбонатных на Курганджарском поднятии не 
превышает 80,0 м\ на востоке мощность карбонатно-обломочных фаменских 
пород достигает 336,3 м (по Джангансаю).

3. При сопоставлении трех основных разрезов в них выделяются следую
щие три горизонта.

Первый — с Chonetes sp., Productella kirgisica (W e n.), Plicatifera mugodja- 
rica (N ach.), Pugnax janischevskii Rozm. ,  Yunnanellina mugodfarica R о z m. 
(единичными), Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.), Cyrtiopsis wenjukowi 
R o z m .  (msc) (в массе), с одиночными Cyrtiopsis rjausakensis N a 1., Athyris 
sulcifera N a 1.; в шлифах E. А. Рейтлингер обнаружены: водоросли Girvanella 
sp. и Parachaetetes paleozoicum M a s 1., редкие фораминиферы: Schuguria sp., 
Parathurammina cushmani S u l .  Преобладающее значение принадлежит 
Productella kirgisica (Wen. ) ,  Plicatifera mugodfarica (N ach. ) ,  Cyrtospirifer 
archiaci (M u r c h.) и Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (msc).

Второй — c Schizophoria impressa H a l l ,  Schuchertella matyrica N a 1. 
(редкие), Chonetes sp., Plicatifera mugodfarica (N ach. ) ,  Yunnanellina mugo- 
djarica R о z m., Leiorhynchus ursus N a 1, Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.), 
с редкими Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (msc), Athyris ex gr. angelica H a l l ,  
A. sulcifera N a 1., с редкими Ambocoelia urei (F 1 e m.); в шлифах E. А. Рей
тлингер отмечены водоросли Girvanella sp., фораминиферы — Archaesphaera 
sp., Vicinisphaera squalidae A n t г., и в  верхней части — редкие Endothyra 
sp., Bisphaera minima L i p .

Третий — c Aulacella interlineata (Sow .), Schuchertella matyrica N a 1. 
(одиночные), Schizophoria impressa H a l l ,  Pustula graciosa sp. nov. (msc), c 
Plicatifera exgr. praelonga (Sow.) (редкими), Camarotoechia intercalata Ro z m. ,  
Leiorhynchus plicatus R o z m . ,  Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., P. 
planoovalis (N a 1.), Yunnanellina kurgandjarica R о z m., Zilimia mugodfarica 
R o z m . ,  Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  P. uralica (N a 1.), Pugnax 
asiatica R о z m., P. biloba R о z m., Cyrtospirifer whitneyi (H a 1 1), C. ex 
gr. lebedianicus N a 1. (в основании), Gurichella alabasica sp. nov. (msc).,G. 
bertschogurica sp. nov. (msc), Mucrospirifer posterus mesaplicatus subsp. nov. 
(msc), Ambocoelia urei (F 1 e m.), A. ex gr. angelica H a 1 1,; в шлифах E. A. 
Рейтлингер выделены водоросли Rhabdoporella melekesensis К u 1., форами
ниферы — редкие Endothyra ex gr. communis R a u s'., Schuguria flabelliformis 
A n t r . ,  Eovolutina sp., Syniella sp., Parathurammina sp., Bisphaera sp., Am- 
mobaculites sp.
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По составу фауны первые два горизонта сопоставляются со слоями, извест
ными в брахиоподовых фациях фаменских отложений западного склона Юж
ного Урала. Первый (нижний) горизонте обильным содержанием Cyrtiopsis wetiju- 
kowi R о z m. (msc) и Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) соответствует Макаров
ским слоям Южного Урала; второй, отличающийся присутствием Leiorhynchus 
ursus N а 1. и других видов, сопоставляется с мурзакаевскими слоями Южного 
Урала. Третий, верхний горизонт фаменских отложений, выделяющийся своеоб
разным брахиоподовым комплексом, не может быть полностью сопоставлен с 
какими-либо известными слоями из брахиоподовых фаций Южного Урала и 
выделяется нами под названием курганджарских слоев.

Таким образом, в разрезе фаменских отложений Берчогурской мульды 
выделяются: макаровские, мурзакаевские и курганджарские слои.

Обращаясь к первой стратиграфической схеме фаменских отложений Бер
чогурской мульды, составленной Д. В. Наливкиным (1947, стр. 25), необхо
димо отметить, что выделенные нами Макаровские слои по составу фауны более 
отвечают берчогурскому (нижнему) горизонту схемы Д. В. Наливкина, а 
курганджарские — карагандинскому (верхнему) горизонту. Это соответст
вие, однако, является далеко неполным по следующим обстоятельствам. В раз
резе фаменских отложений восточного борта Берчогурской мульды (по Джан- 
гансаю) нами отмечено присутствие Leiorhynchus uralicus N а 1., который в 
схеме Д. В. Наливкина является характерным не для берчогурского горизон
та, развитого на восточном склоне, а для карагандинского горизонта, более 
верхнего и развитого на западном борте и в центральной части Берчогурской 
мульды. Указание Д. В. Наливкина на присутствие Camarotoechia aff. 
letiensis (G о s s.) среди отложений берчогурского горизонта также свидетель
ствует о развитии на восточном борте Берчогурской мульды фаменских от
ложений более молодых, чем выделенный здесь Д. В. Наливкиным берчогур- 
ский горизонт, так как Camarotoechia появляется в наиболее верхних (курган
джарских по нашей схеме) слоях фаменского яруса Берчогурской мульды. 
Наконец, находки Yunnanellina mugodjarica R о z m. в фаменских отложениях 
восточного склона мульды (на левобережье р. Мий-Булак, притока р. Чуул- 
дак) дополняют данные о том, что фаменские отложения восточного склона 
Берчогурской мульды соответствуют не только нижнему берчогурскому го
ризонту (по схеме Д. В. Наливкина), а частично отвечают и более верхнему— 
карагандинскому (с Leiorhynchus uralicus Nal. и др.), выделенному Д. В. На
ливкиным для западного склона и центральной части мульды. С другой сто
роны, в составе фауны карагандинского горизонта Д. В. Наливкиным отмече
ны виды, характерные для выделяемых нами мурзакаевских слоев: Leiorhyn
chus uralicus N а 1., Chonetes папа V ern., Productella kirghisica (W e n.), Cyrto
spirifer aff. calcaratus (Sow.), Athyris concentrica В u c h  и виды, встречен
ные нами выше по разрезу — в курганджарских слоях: Leiorhynchus numisma- 
lis N a l .  (in coll.) (описанная нами как Pseudoleiorhynchus planoovalis 
(Nal . ) ,  многочисленные Pledorhynchella, Cyrtospirifer whitneyi ( H a l l ) ,  
Mucrospirifer posterus ( H a l l )  и др. Поэтому, при сопоставлении фауны, соб
ранной нами в разрезе фаменских отложений Берчогурской мульды, и фауны, 
приведенной Д. В. Наливкиным для берчогурского (нижнего) и карагандин
ского (верхнего) горизонтов (1947, стр. 25), мы приходим к заключению, что 
выделение этих горизонтов не вполне соответствует изученному нами разрезу. 
Состав изученных брахиопод позволяет провести сопоставление с разрезами 
фаменских отложений западного склона Южного Урала, где для гониатитово- 
брахиоподовых фаций зоны Cheiloceras Б. П. Марковским были выделены 
Макаровские слои, а для брахиоподовых фаций, отвечающих зоне Prolobites, 
мурзакаевские слои (слои с Leiorhynchus ursus N а 1.). Курганджарские, наи
более верхние слои фаменского разреза Берчогурской мульды, отвечают от
ложениям зоны Laevigites западного склона Южного Урала. Более детальное 
сопоставление фаменских отложений Южных Мугоджар с одновозрастными от
ложениями более северных районов Урала и других областей приведено ниже 
(стр. 66).
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Отложения ран нетурнейского времени (С\)

Из трех рассмотренных выше основных разрезов фаменских отложений, 
фаунистически охарактеризованные раннетурнейские отложения прослежива
ются только в двух: на Курганджарском поднятии и по Джангансаю, на вос
точном борту мульды (фиг. 12).

На Курганджарском поднятии, на правобережье правого притока р. Кур- 
ганджар, с востока на запад, снизу вверх по разрезу наблюдаются (фиг. 13, II):

Мощность, м
1. Известняки курганджарских слоев верхнефаменские).
2. Известняки темно-серые, оолитовые, переслаивающиеся с песчанистыми известняками; 

среди последних встречены глыбки темных окремненных известняков и ракушняков, а также 
линзы серых криноидных рифовидных известняков. В последних встречены Mucrospirifer 
sp., Ambocoelia urei (F 1 e m.) и Cyrtospirifer sp.

В глыбках ракушняковых песчанистых известняков, с включением гравия, собраны облом
ки и отдельные створки Chonetes sp., Plicatifera sp., Camarotoechia intercalata R o z m .  (редкие), 
Pseudoleiorynchus planoovalis (N-a 1.), Plectorhynchella markovskii R o z m .  (редкие), Pugnax 
sp., Mucrospirifer sp. (преобладают), Cyrtospirifer ex gr. fulii (D e h e e), Ambocoelia cf. urei 
(F 1 e m.), Athyris sp. В ракушняковых пропластках, кроме фаменских переотложенных брахио- 
под, отмечены более редкие пелециподы и гониатиты: Cheiloceras cf. planilobatum ( S a n d  b.)> 
Ch. circumphlexum ( S a n d  b.), Cheiloceras sp., Platyclymenia sp., Cyrtoclymenia sp., представ
ляющие верхи хейлоцеровых — низы пролобитовых слоев фаменского яруса. Ракушняковый 
известняк залегает в виде маломощных невыдержанных пропластков, образовавшихся за счет 
перемыва нижележащих фаменских отложений............................................................................. 9,8

3. Конгломераты полимиктовые, мелко- и среднегалечные, с включением известняковых
угловатых глыбок, с линзовидными пропластами криноидных и песчанистых известняков, 
с обломками строматопоровых известняков; из строматопор определены Labechia kurganensis 
Y a v o r  s k y ............................................................................... ............................................................ 1,0

4. Известняки темно-серые, комковатые и оолитовые, переслаивающиеся с криноидными
известняками, мергелистыми и песчанистыми известняками; вверх по разрезу постепенно сме
няются известковистыми песчаниками, по простиранию переходят в известковистые песчаники, 
карбонатно-обломочные породы и конгломераты полимиктовые с известковистым цементом. 
В составе обломков — яшмы, кремнистые породы, реже эффузивы и кварц. В песчанистых из
вестняках собрана скудная фауна: Mucrospirifer sp., Cyrtospirifer ex gr. fulii ( D e h e e ) ;  в 
шлифах обнаружена — Umbella sp............................ ' . ................................................ 20,0

5. Песчаники зеленовато-серые, средне- и мелкозернистые, плитчатые, с растительными
остатками  ................................................................................................................................................2 0 ,0

6. Аргиллиты зеленовато-серые, скорлуповатые.

Эти отложения, как и отложения курганджарских слоев, отличаются силь
ной фациальной изменчивостью, а также колебанием мощности (фиг. 13). 
В 0,5 км севернее, на левобережье р. Курганджар обломочно-карбонатные 
раннетурнейские отложения выклиниваются. На восточном склоне Курган- 
джарского поднятия, у переезда через р. Курганджар наблюдаются ранне
турнейские отложения, представленные обломочными известняками, переходя
щими в известковистые песчаники и гравелиты; мощность их достигает 30,0 м. 
Они залегают в кровле курганджарских слоев фаменского разреза и подстила
ют граувакковые плитчатые турнейские песчаники (фиг. 13, III). Карбо
натно-обломочные нижнетурнейские породы отчетливо выделяются севернее 
по простиранию (севернее переезда через р. Курганджар), где они слагают 
отдельную конусообразную сопку: серые и желтовато-серые рифовые водо
рослевые и строматопоровые известняки с линзовидными прослоями песчани
стых детритусовых известняков с обломками кремнистых пород и конгломера
тов (фиг, 13, IV). В рифовых известняках находятся обильные ругозы — Pala- 
eosmilia (?) sp. и др.; из брахиопод, собранных в детритусовых известняках, оп
ределены: Productus (Spinulicosta) ex gr. concentrica (H a 1 1), Plicatifera 
sp., Camarotoechia acutirugata К о n . , . Cyrtospirifer ex gr. fulii ( D e h e e ) ,  
Ambocoelia sp., Athyris sp. Мощность обломочного горизонта здесь достигает
40,0 м.

О т л о ж е н и я  р а н н е г о  к а р б о н а
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Фиг. 13. Схема сопоставления пограничных девоно-каменноугольных отложений Курганджарского поднятия
(Берчогурская мульда).

/ ,  II  — правобережье р. Курганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от ж. д. разъезда 60; I I I  — левый берег р. Курганджар, у переезда IV — лево
бережье р. Курганджар, в 1,3 км южнее ж. д. разъезда 60; V — северное погружение Курганджарского поднятия, у высоты 354,0: /  — аргил
литы скорлуповатые; 2 — песчаники граувакковые; 3 — песчанистые известняки, переходящие в гравелиты и конгломераты; 4 — известняки 
песчанистые, переходящие в известковистые песчаники; 5 — известняки, переполненные обломочным материалом; 6 — конгломераты, гравелиты; 
7 — известняки оолитовые (водооослево-сгустковые); 8 — известняки рифовые (водорослево-кораллово-строматопоровые); 9 — известняки мерге

листые; 10 — известняки слабопесчанистые



На северном погружении Курганджарского поднятия обломочный горизонт 
является очень маломощным — до 7,0 м\ здесь у высоты Каменной, в выемке 
канавы наблюдаются с запада на восток и снизу вверх по разрезу (фиг. 13, V):

Мощность, м

1. Курганджарские слои— известняки криноидные, переслаивающиеся с мергелистыми 
известняками с разнообразной фауной: Aulacella interlineata (S o w .), Plicatifera ex gr. prae- 
lotiga (S o w .) (одиночные), Pustula graciosa sp. nov. (msc) (одиночные), Camarotoechia inter- 
calata R о z m., Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov., Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  
P. markovskii R о z m. forma lata, P. uralica (N a 1.), Cyrtospirifer whitneyi (H a 1 1), Macro- 
spirifer posterus mesaplicatus subsp. nov. (msc), Ambocoelia urei (F 1 e m.).

2. Раннетурнейские отложения:
а) известняки обломочные, постепенно переходящие вверх по разрезу в конгломераты

известковистые, полимиктовые, среднегалечные с глыбами известняка, с обломками строма- 
топор .................................... ! ..................................................................................................................7,0

б) песчаники полимиктовые, среднезернистые, плитчатые.

На восточном борте Берчогурской мульды, по р. Джангансай, выше верх- 
нефаменских конгломератов наблюдается наиболее полный разрез нижне- 
турнейских отложений (с востока на запад, снизу вверх по разрезу и саю):

Мощность, м

1. Известняки элювиированные, тонкозернистые, местами сгустковые, в нижней части
слоя — песчанистые; содержат Productus {Linoproductus) laevicostus W h i t e ,  Plicatifera 
ex gr. kassini N a 1., Camarotoechia ex gr. panderi S. et M., Brachythyris suborbicularis var. tenui- 
costa N a 1. (in coll.) (в массе), Ambocoelia sp.; в шлифах обнаружены сгустки с Girvanella 
и Еndothyгiidae плохой сохранности ..................................... .....................................................40,0

2. Известняки серые, мелкосгустковые, с Brachythyris suborbicularis var. tenuicosta N a 1.
(in coll.), Girvanella sp......................................................... ................................. ............................ 8,0

3. Известняки желтовато-серые, местами песчанистые с Plicatifera aff. kassini N a 1. 16,0
4. Известняки серые, сгустковые, песчанистые, прослоями тонкозернистые; содержат 

Chonetes sp., Productus (Spinulicosta) cf. concentrica H a l l ,  Plicatifera cf. kassini N a 1., Bra
chythyris suborbicularis var. tenuicosta N a 1. (in coll.), Ambocoelia sp. (в массе), гастроподы, 
обломки ругоз; в шлифах обнаружены водоросли — Rhabdoporella melekesensis К u 1. 48,0

5. Известняки желтовато-серые, тонкозернистые, переслаивающиеся с оолито во-с густ но
выми, с песчанистыми и с детритусовыми известняками; содержат Chonetes sp., Cyrtospirifer 
ex gr. fu lii (D e h e  e), Ambocoelia sp., гастроподы, остракоды и пелециподы; из фэраминифер 
обнаружены Endothyra ex gr. communis R a u s..........................................................................  20,0

6 . Песчаники желтоватые, грубо- и среднезернистые, переслаивающиеся с алевролитами,
с Cyrtospirifer ex gr. fulii (D e h e e) (облом ки).................................................................. 4,0

7. Известняки мелкозернистые с прослоями детритусовых, сильно песчанистых, местами
гравийных, известняков; содержат — Plicatifera aff. kassini N а 1., Productus {Spinulicosta) 
concentrica H a l l ,  Pustula sp., Martinia cf. kynensis F г d k., M. cf. danaica F г d k.; ругозы— 
Caninia ussowi (?) G a b . ,  сирингопоры, остракоды и водоросли — Parachaetetes sp. . . 11,0

8 . Известняки темно-серые, мелкозернистые, с пропластками глинистых известняков, с
остракодами и Endothyra communis R a u s .......................................................................... 12,0

9. Известняки глинистые, элювиированные с обильными р у го зам и ......................... 4,0
10. Алевролиты тонколистоватые с подчиненными прослоями оолитово-сгустковых изве

стняков, со скудной фауной мелких гастропод и редких ругоз, с Endothyra communis
R a u s ............................................................................................................................................ 8,5
И. Известняки темно-серые, мелкозернистые со стрэматопорами и Ambocoelia sp. 21,8
12. Известняки желтовато-серые, мергелистые, песчанистые, сгустковые, с обильными ру 

гозами, с Chonetes sp., Productus (,Spinulicosta) concentrica H a l l ,  Plicatifera niger (G о s s.), 
Camarotoechia panderi S. et M., Spirifer cf. tornacensis К о n., Ambocoelia sp. и Athyris puschi- 
ana V e г n.; в шлифах обнаружены: Endothyra communis regularis L i p . ,  Quasiendothyra 
kobeitusana R a u s., Septatournayella njumolga D u r  k., S. potensa D u r k .....................  5,5

Задернованная часть р а з р е з а ............................................................................................. 6,0
13. Известняки мергелистые, элюзиированные с Chonetes sp., Produstus {Spinulicosta)

concentrica H a l l ,  с ругозами, строматопорами, гастроподами, остракодами . . . .  6 ,0
14. Известняки темно-серые, местами мергелистые, с редким детритусом, с ругозами, стро-

матопорами, остракодами и мелкими гастроподами.................................................................. 1 2 ,0
15. Известняки песчанистые, с включением гравия i# реже гальки, с Productus sp., руго

зами плохой сохранности, строматопорами ..............................................................................  6 ,0
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16. Известняки темно-серые, плотны е.................................................................................  6,0
17. Известняки мергелистые, переслаивающиеся с детритусовыми и опоковидными изве

стняками, местами переполнены фауной: Productus (Plicatifera) cf. fallax P a n d . ,  Produc- 
tus sp., Spirifer tornacensis K o n . ,  Syringothyris ex gr. missouri H.  C ,  Syringothyris cf. hatini- 
balensis (S w a 1 о w), Ambocoelia unionensis W e l l . ,  Athyris sp., ругозы, аулопоры, трилоби
ты, гониатиты: Imitoceras intermedium S c h i n d., I. substriatum ( Mi i n s  t.), I. subbilobatum
(M u n s t.), единичные угнетенные Endothyra communis R a u s ............................................. 9,0

18. Известняки темно-серые, среднеплитчатые . . .............................................................  1,5
19. Известняки песчанистые, с песчаниковыми прослоями с пелециподами, криноидеями,

остра к о д ам и ............................................................................................................................................. 3,0
20. Известняки темно-серые, тонкозернистые, среднеплитчатые, с остракодами 9,0
21. Песчаники граувакковые, переслаивающиеся с аргиллитами.

В этом разрезе выделяются следующие три пачки:
Первая (нижняя) — с Chonetes cf. parvus J a n . ,  Productus (Spinulicosta) 

concent rica H a l l ,  Plicatifera kassini N a 1., Productus (Li no product us) lae- 
vicostus W h i t e ,  редкими Camarotoechia panderi (S. et M.), Cyrtospirifer 
ex gr. julii (D e h e e), C. aff. ziganensis К г e s t. et К a r p., Spirifer ex 
gr. tornacensis Ko n . ,  Brachythyris suborbicularis var. tenuicosta N a 1. (in 
coll.), Ambocoelia urei (F 1 e m.); в шлифах E. А. Рейтлингер отмечены водо
росли Rhabdoporella melekesensis К u 1. и фораминиферы— редкие Endothyra 
ex gr. communis R a u s .

Вторая — c Chonetes sp., Productus (Spinulicosta) concentrica H a l l ,  Pli
catifera niger (G o ss ,), Camarotoechia panderi (S. et M.), Spirifer tornacen
sis Kon . ,  Ambocoelia urei (Fl em. ) ,  Athyris puschiana Ve r n . ,  с многочис
ленными мелкими ругозами — Caninia ussowi (?) Gab .  и др., строматопо- 
рами, гастроподами, остракодами; в шлифах Е. А. Рейтлингер обнаружены 
фораминиферы: Endothyra communis regular is Li p. ,  Quasiendothyra kobeitu- 
sana Ra u s . ,  Septatournayella njumolga Dur k . ,  S. potensa Du r k .

Третья — c Plicatifera niger (G oss.), Spirifer tornacensis Kon. ,  Syrin
gothyris ex gr. missouri H. et C., S. cf. hannibalensis ( Swa l ow) ,  Ambocoelia 
unionensis We l l . ,  Athyris sp.; с гониатитами — Imitoceras intermedium 
S c h i n d . ,  I. subbilobatum (M tin st.) , /. substriatum ( Mt i ns t . )  и с единич
ными угнетенными Endothyra communis Ra u s .

Выделенные пачки с раннетурнейской фауной отнесены нами к джанганин- 
ским слоям и представляют собой нижнюю часть джанганинской свиты, выде
ленной Б. Л. Афанасьевым. Е. А. Балашова, которой были детально изучены 
турнейские отложения Берчогурской мульды (Балашова, 1945i,2, 1953),
считала, что наиболее нижним горизонтом джанганинской свиты являются 
гониатитовые известняки (фиг. 12, IV; ИТ 1) и подстилающая их пачка изве
стняков (мощностью в 10,0 м) с Spirifer ranovensis\ лежащие ниже известняки 
с обильными ругозами были отнесены ею к фаменскому ярусу (по данным 
Б. А. Чухина).

Граница девона и карбона была проведена Е. А. Балашовой в кровле ко
ралловых известняков (фиг. 12, IV).

Анализ фауны джанганинских слоев и сопоставление их с одновозрастны
ми отложениями других районов, приведенное ниже (стр. 72), заставляют 
рассматривать джанганинские слои как единый палеонтолого-литологический 
комплекс. Проведение границы в кровле ругозовых известняков, как это было 
принято Е. А. Балашовой, влечет за собой искусственное расчленение этого 
комплекса, а практически является очень затруднительным.
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II. Западный склон Мугоджар

1. З а п а д н ы й  с к л о н  Г л а в н о г о  М у  г о д  ж а р с  к о г о  х  р е б т а

Вдоль западного склона Главного Мугоджарского хребта верхнедевонские 
отложения прослеживаются от оз. Каиршакты-Коль на юге до р. Терс-Бутак 
(правый приток р. Орь) на севере (см. фиг. 2). От р. Терс-Бутак на севере до 
широты р. Аулие на юге эта полоса имеет почти меридиональное направле
ние, южнее р. Аулие она принимает юго-юго-западное простирание. Ширина ее 
в северной части колеблется от 50,0 м до 1,5 км ; местами наблюдаются разду
вы до 4,0 км (в районе р. Аулие), к югу от р. Аулие полоса выходов верхнеде
вонских отложений вновь суживается до 700—500 м.

Вдоль западного склона Главного Мугоджарского хребта протягиваются 
линейные региональные разломы, что очень усложняет изучение разреза де
вонских отложений.

В описываемой полосе распространения девонских отложений на всем ее 
протяжении четко выделяется грабенообразная долина, ограниченная с запа
да и востока линейными взбросами. Эта долина выполнена более молодыми кар
бонатно-обломочными верхнепалеозойскими породами, резко выделяющимися 
своим красноватым элювием. Полоса распространения верхнедевонских от
ложений рассекается этой долиной на две части: западную и восточную, огра
ниченные, в свою очередь, линейными разломами с запада и востока 
(фиг. 14—17).

Западная полоса

На юге, в 4,0 км к западу-юго-западу от южной вершины горы Айрюк с 
востока на запад прослеживаются (фиг. 14):

1. Карбонатно-обломочные верхнепалеозойские отложения, слагающие грабенообразную 
долину.

Разлом.
2. Песчаники полимиктовые, переслаивающиеся с глинисто-кремнистыми сланцами и под

чиненными линзовидными прослоями известняков с Gypidula cf. brevirostris (Р h » 1 1.), Pug- 
пах plicatiformis sp. nov. и ругозами Thamnophyllum virgatum S о s h k.; у кровли отмечены по
лимиктовые конгломераты. Ширина выходов достигает 500 м, Истинная мощность неизвестна, 
так как породы смяты в многочисленные складки амплитудой в 5,0—10,0 м. С запада верхне
девонские отложения срезаны взбросом, по которому контактируют с железистыми конгло
мератами и песчаниками альбского возраста (CrJlb).

Севернее, в 1,3 км ниже коленообразного изгиба р. Аулие, с востока на 
запад прослеживаются: • 1

Мощность, м

1. Карбонатно-обломочные верхнепалеозойские отложения.
2. Песчаники зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые, сильно кливажированные .

Видимая мощность .................................................................................................................................. 35,0
3. Конгломераты полимиктовые, с прослоями обломочных серых известняков, обогащен

ных гравием и галькой, с линзами серых известняков с редкими гравийными обломками. В об
ломочных известняках найдены франские брахиоподы плохой сохранности. Видимая мощ
ность ............................................................................................................................................................48,0

4. Песчаники желтовато-серые, мелкозернистые, плитчатые, переслаивающиеся с алевро
литами (с игольчатой отдельностью кливажа) и грубозернистыми песчаниками. Видимая 
мощность................................................................................................................................................1 0 0 ,0

5. Алевролиты зеленовато-серые, сильно кливажированные, с пропластками черных плот
ных плитчатых известняков (до 3— 8  см). Видимая м ощ ность.............................................  255,0

6 . Конгломераты полимиктовые, крупно галечные, слагающие обрыв правого берега
р. Аулие. Видимая мощ ность..............................................................................................................30,0

7. Кремнисто-глинистые сланцы и алевролиты зеленовато-серые, полосчатые, с подчи
ненными прослоями песчаников (до 5—20 см). Видимая м ощ ность................................... 1000,0

8 . Пески и песчаники альбского яруса.
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Фиг 14_17 Схематические геологические (поперечные) разрезы западного склона Мугоджарского хребта.
И . Разрез „а левобережье р. Аулне. северо-западнее горы Айркж. .5 , Разрез вдоль верховья р. А у л и е ‘ >erB6a)

16. Разрез вдоль правого притока р. Аулие (в 5,0 км севернее коленообразного ). •
/  -  спилито-диабазовая толща (S): 2 -  кремнистые породы (D,); 3 -  карбонатно-обломочные породы, линзы рифовых известняков

т \ ) ;  4 -  переслаивающиеся песчаники, сланцы и алевролиты (D,); 5 -  рифовые известняки (D3); в -  порфиры: 7 -  карбонатно-
8 обломочные породы (Pz,); в -  разломы; 9 -  местонахождения фраиской фауны



Севернее, вдоль правого притока р. Аулие (устье которого в 5,0 км ниже 
колена р. Аулие), с востока на запад наблюдаются (фиг. 16):

Мощность, м

1. Карбонатно-обломочные верхнепалеозойские породы, слагающие грабенообразную до
лину шириной в 150,0 м

2. Кремнисто-глинистые сланцы, зеленовато-серые, тонкослоистые, переслаивающиеся с
песчаниками, алевролитами, с подчиненными пропластами мергелистых плитчатых известня
ков и конгломератов. Породы сильно кливажированы, сланцеватость не совпадает со слоисто
стью. Видимая мощность..............................................................................• • .................................250

3. Конгломераты полимиктовые, крупногалечные, переслаивающиеся с алевролитами, ар
гиллитами и в верхней части разреза с известковистыми конгломератами, переходящими в из
вестняки с обильным включением гравия и гальки. В известняках обнаружены: gypidula cf. 
biplicaia S c h n u r . ,  Airypa ex gr. aspera S c h l o t h . ,  Pugnax plicatiformis sp. nov., R eti
cular iopsis koltubanica (N a 1.) и др., ругозы — Schluteria foscicularis S о s h k.

Полимиктовые конгломераты состоят из хорошо окатанной гальки (до 20,0 еле), в составе 
которой отмечены: порфиры (преобладают) и кремнистые породы, а также эффузивы основного 
состава, туфы, яшмы. Среди конгломератов наблюдаются затертые глыбы сланцеватых спили- 
тов. Видимая м ощ ность ...................................................................................................................130,0

4. Глинисто-кремнистые зеленовато-серые сланцы и алевролиты с подчиненными пачками
светло-серых полосчатых песчаников, сильно кливажированные и смятые в складки второго 
порядка. Видимая м ощ ность ..........................................................................................................  700,0

Изучение разрезов верхнедевонских отложений западной полосы приводит 
к следующим выводам:

а) описываемая толща отличается непрерывным разрезом, в котором фау- 
нистически охарактеризована лишь нижняя часть — карбонатно-обломочные 
отложения с фауной франского века (аскынские и верхи мендымских слоев);

б) в верхней части разреза на юге отмечены глинисто-кремнистые сланцы, 
тонкослоистые, с пелитовой или алевритовой структурой; разрез более север* 
ных участков почти нацело сложен песчаниками;

в) описываемая толща западной полосы слагает антиклинальную структу
ру с простиранием оси в 10°—330°; крылья этой структуры к востоку и к западу 
срезаны линейными надвигами;

г) мы относим рассматриваемую толщу западной полосы к нерасчлененному 
верхнему девону, отмечая при этом позднефранский (в основном) возраст 
карбонатно-обломочных отложений нижнего горизонта.

Восточная полоса

В восточной части прослежены более полные разрезы, так как здесь, на юж
ном окончании полосы, сохранилось нормальное, ненарушенное тектоникой 
несогласное налегание верхнедевонских отложений на силурийские эффузивы.

Н и ж н и й  г о р и з о н т  в о с т о ч н о й  п о л о с ы
На левобережье р. Аулие, вдоль левого притока, устье которого находится 

в 3,0 км выше ее коленообразного изгиба, прослеживаются с юго-востока 
на северо-запад:

Мощность, м 1

1. Порфириты диабазовые с линзовидными включениями красных яшм (силурийские от
ложения).

2. Известняки темно-серые, сланцеватые, с брахиоподами и ругозами плохой сохранности.
Видимая м ощ ность................................................................................................................................. 35,0

3. Алевролиты зеленовато-серые, слоистые, переслаивающиеся с серыми песчаниками и 
кремнисто-глинистыми сланцами. Породы сильно кливажированы. Видимая мощность 100,0

4. Конгломераты, состоящие из угловатых глыб и валунов (до 3—4 м в поперечнике) пор-
фиров, порфиритов, диабазов, яшм, известняков, скрепленных известковистым цементом. 
Видимая мощность............................................................................................................................ 200,0

5 . известняки темно-серые, брекчированные, сильно перекристаллизованные, с линзовид
ными пропластами (до 5 м мощностью) полосчатых, плитчатых алевролитов; вверх по разрезу 
количество алевролитовых линз увеличивается. Видимая мощ ность...................................150,0

6 . Известняки с включением большого количества глыб и валунов диабазов. Видимая
мощность........................  .3 0 ,0
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7. Песчаники плитчатые, зеленовато-серые, слоистые, переслаивающиеся с сильно клива-
жированными алевролитами. Видимая мощ ность.....................................................................25,0

8 . Конгломераты, состоящие из валунов и глыб известняков и эффузивов, диабазов и пор-
фиритов, жильных порфиров. Видимая м ощ ность.................................................................80,0

9. Диабазы, прорванные жильными порфирами— останец ложа.

Слои 2—8 относятся к нижнему карбонатно-обломочному горизонту и- 
залегают резко несогласно на силурийских эффузивах. Мощность этого гори
зонта, при учете неровности ложа (силурийских эффузивов), складчатости и 
среднего угла падения в 30°, определяется в 130—150 ж. В известняковых 
линзах, восточнее по простиранию, найдены сдавленные брахиоподы: Hy
pothyridina cuboides (Sow .), Pugtiax sp., Atrypa posturalica M a r k ,  и ру
гозы — Campophyllum normale W d k d., указывающие на франский возраст.

Ниже по р. Аулие, вдоль западной границы описываемой восточной по
лосы, на протяжении 4,0 км прослеживается гряда известняков. В обрыве пра
вого берега р. Аулие (у колена) гряда сложена серыми мраморизованными 
массивными известняками (прослои в 5—8 ж) с подчиненными линзовидными 
пропластами алевритов, аргиллитов, реже песчаников (до 0,3—2,0ж)(см.фиг. 15). 
Среди известняков наблюдаются редкие валуны и глыбы диабазов и порфири- 
тов. У северного окончания гряды известняки слагают лишь подчиненные 
пропласты среди переслаивающихся алевролитов, известковистых алевроли
тов и песчаников. Здесь в известняках собраны брахиоподы плохой сохран
ности: Pugnax plicatiformis sp. nov., Reticulariopsis koltubatiica (N a 1.), Athyris 
cf. concentrica Buch., указывающие на франский возраст. К северу известня
ковая гряда выклинивается, срезаясь ограничивающими ее разломами.

В северной части восточной полосы (от Кубансая на юге до широты род
ника Шекара-Булак на севере) вновь прослеживаются отложения нижнего 
горизонта, представленные переслаивающимися зеленовато-серыми кремни
сто-глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками, сильно кливажиро- 
ванными, с изолированными небольшими (до 5—100 ж протяженностью) лин
зами мраморизованных известняков. На левобережье Ащисая (фиг. 17) в 
подобных известняках обнаружена фауна — брахиоподы: Gypidula cf. bipli- 
cata S с h n u г., G. cf. brevirostris ( P h i l  1.), Pughax plicatiformis sp. nov., 
Hypothyridina cf. incisiva R о e m., Atrypa tubaecostata P a e c k . ,  Atrypa sp., 
Retoculariopsis koltubanica (N a 1.), Theodossia sp. и ругозы—Thamnophyllum 
virgatum S o  s h k., свидетельствующие о позднефранском возрасте.

К северу от широты рудника Шекара-Булак верхнедевонские отложения 
восточной полосы не наблюдаются; очевидно, они срезаны разломами. Север
нее пересечения зоны разломов долиной р. Эмбы они вновь прослеживаются 
в виде узкой полосы (50—500 ж). Верхнедевонские отложения этой полосы 
представлены известняками, песчаниками и кремнисто-глинистыми сланцами 
нижнего горизонта. В обрыве правого берега г. Терс-Бутак (в 1,5 км выше 
резкого изгиба реки к северо-северо-западу) обнажаются известняки серые, 
сильно мраморизованные, слабо сланцеватые, с глыбами и обломками спилитов, 
залегающих в их основании. В известняках найдены сильно перекристал- 
лизованные и сплющенные кораллы, строматопоры и криноидеи.

Восточнее описываемой полосы развития верхнедевонских отложений, сре
ди поля распространения силурийских эффузивов, отмечены отдельные вы
ходы карбонатно-обломочных верхнедевонских пород. Северо-восточнее горы 
Айрюк (у северного подножия высоты 481,8 ж) на миндалекаменных диабазах с 
линзовидными пропластками яшм залегают известковистые окремненные кон- 
глобрекчии и серые известняки, сильно перекристаллизованные, местами кри- 
ноидные, с банками брахиопод. В составе обломков конглобрекчий обнару
жены эффузивы основного состава, порфиры, туфы и яшмы. В известняках 
собрана фауна франского возраста (плохой сохранности): брахиоподы — Gy
pidula sp., Pugnax sp., Hypothyridina cuboides S o w. ,  Atrypa cf. alticola 
F г e c h, A . posturalica M a r k . ,  Cyrtiopsis cuneatus R o e  m., Reticulariopsis 
koltubanica (N a 1.) и ругозы — Neostringophyllum modicum S о s h k.
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Северо-восточнее Аульинского участка, в долине р. Кундузды (в 4,0 км выше 
устья родника Шекара-Булак) среди поля распространения силурийских эф- 
фузивов находится еще один останец верхнедевонских обломочных пород. 
Здесь, южнее горы Басы-Бай, расположена циркообразная долина, где обна
жены полимиктовые конгломераты, переслаивающиеся с песчаниками. В ос
новании обломочных пород залегают силурийские эффузивы (с юга и юго-за
пада) и кремнистые яшмоидные породы, предположительно среднедевонского 
возраста, образующие высокие (северо-западный и северный) борта циркообраз
ной долины. Конгломераты состоят из хорошо окатанной и угловатой гальки, 
в составе которой преобладают диабазы, спилиты, порфириты, отмечены также 
порфиры, кремнистые и порфировые туфы и известняки. Гальки кремнистых 
пород обычно являются более крупными и угловатыми. Размер гальки в по
перечнике колеблется от 1 до 40 см, чаще 3—4 см. Цемент песчанистый, со
стоит в основном из окатанных кварцевых зерен. Конгломераты залегают 
очень полого, с углом падения в 10°—15° и, очевидно, слагают брахисинкли- 
наль, осложненную складками второго порядка.

В е р х н и й  г о р и з о н т  в о с т о ч н о й  п о л о с ы  
Хороший разрез отложений этого горизонта наблюдается вдоль правого 

притока р. Аулие, устье которого расположено в 5,5 км ниже колена р. Аулие. 
К востоку от грабенообразной долины вдоль правого борта этого притока про
слеживаются:

Мощность, м
1. Алевролиты, переслаивающиеся с мелкозернистыми песчаниками, смятые в

складки с амплитудой 1—2 м .
2. Алевролиты зеленовато-серые, тонкослоистые, кливажированные.........................52,0
3. Алевролиты зеленовато-серые, массивные, неяснослоистые, слабо кливажи

рованные ....................................   72,0
4. Алевролиты, переслаивающиеся с песчаниками и а р ги л л и т а м и .........................25,0
5. Алевролиты зеленовато-серые, полосчатые....................................................................218,0
6> Алевролиты серые, полосчатые, сильно кливажированные...................................130,0

Мощность песчаниково-алевролитовой толщи по этому разрезу, с учетом 
складчатости, не превышает 180,0—200,0 ж, причем она является неполной, 
так как нижняя и верхняя части толщи срезаны разломами.

Сопост авление западной и восточной полос
Сравнивая разрезы западной и восточной полос выходов верхнедевонских 

отложений, протягивающихся вдоль западного склона Главного Мугоджар- 
ского хребта, можно сделать следующие выводы:

1. Нижняя часть этой толщи представляет собой базальный горизонт кар
бонатно-обломочных пород, мощностью до 150,0 ж, залегающих резко несог
ласно на силурийских эффузивах. В известняках базального горизонта содер
жится позднефранская фауна (частью среднефранская), отвечающая аскын- 
ским и, вероятно, верхам мендымских слоев.

2. Верхняя часть разреза верхнедевонских отложений (мощностью до
200,0 ж), нечетко отграниченная от базального горизонта, относится, очевид
но, к фаменскому ярусу. В породах песчаниково-алевролитовой толщи нами 
не были найдены остатки фауны. Г. И. Водорезовым на правобережье р. Аулие 
в них была собрана фауна позднефаменского возраста (по определению 
Д. В. Наливкина): Productus ex gr. praelongus S o w. ,  Pr. ex gr. subaculeatus 
M u r e  h., Dalmanella interlineata S о w., Spirifer barumensis S о w., Athyris 
angelica H a l l .

3. Отсутствие четкой литологической границы между отложениями ниж
него и верхнего горизонтов рассматриваемой толщи, а также крайне бедная 
фаунистическая характеристика верхнего горизонта, не позволяют провести 
расчленение верхнедевонских отложений на франские и фаменские. Поэтому 
мы индексируем эту толщу как нерасчлененный верхний девон, подчеркивая 
развитие в ней нижнего горизонта с позднефранской (частично средцефран- 
ской) фауной.
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Севернее р. Терс-Бутак полоса выходов верхнедевонских отложений отхо
дит к западу от Главного Мугоджарского хребта, который в своем северном 
продолжении сильно понижается и отклоняется к северо-северо-востоку. Вы
ходы верхнедевонских отложений протягиваются вдоль западной окраины об
ширной депрессии, сложенной юрскими и третичными отложениями; среди 
последних выступают останцовые массивы силурийских эффузивов — Катын- 
Адырские горы и др. Разрезы верхнедевонских отложений прослеживаются 
(с юга на север) в долине р. Орь (ниже устья р. Аксу, по рекам Ойсыл-Кара, 
Ак-Жар (верховье р. Катын-Адыр), Дуберсай, йа междуречье Дуберсая и Кы- 
зыл-Каин, по рр. Мамыт, Мастеренкесай, Ильчибек, Шандаша и долу Кусагаш.

В долине р. Орь, в 1,5 км выше пос. Алга, в обрыве, обнажаются переслаи
вающиеся зеленовато-серые полимиктовые песчаники, гравелиты, алевролиты 
тонкослоистые и кремнисто-глинистые сланцы. Породы сильно кливажиро- 
ваны, образуют игольчатую щебенку. Они очень сходны с породами, высту
пающими южнее, по р. Терс-Бутак, где последние отвечают верхнему песча
никово-сланцевому горизонту Аульинской полосы.

Севернее, от верховья р. Катын-Адыр на юге и до р. Урал на севере, верх
недевонские отложения распространены широко.

В верховье р. Катын-Адыр (по р. Ак-Жар, ниже пос. Сусановка) с запада 
на восток, снизу вверх по разрезу прослеживаются (см. фиг. 19):

Мощность, м
1. Глинисто-кремнистые, тонкоплитчатые, сильно элювиированные сланцы; видимая мощ

ность   300,0
2. Переслаивающиеся алевролиты, аргиллиты и песчаники, сменяющиеся вверх по раз

резу мелкозернистыми граувакковыми песчаниками................................................. .... . . 91,0
3. Сланцы глинисто-кремнистые, темно-серые, плитчаты е............................................. 60,0
4. Аргиллиты зеленовато-серые, полосчатые, сильно окремненные, плитчатые, с прослоями

глинисто-кремнистых сланцев (фарфоровидных в выветрелом состоянии)................ .... 52,5
5. Песчаники, переслаивающиеся с алевролитами и аргиллитами; в песчаниках обнару

жены остатки флоры плохой сохранности................................   180,0
6. Конгломераты полимиктовые, разногалечные, с преобладанием мелкогалечных, с подчи

пенными прослоями среднезернистого грауваккового зеленовато-серого песчаника и скорлу- 
поватых алевролитов. В составе хорошо окатанной гальки конгломератов преобладают крем
нистые породы и кварц, в большом количестве отмечены гальки порфиров и габброидов. Це
мент песчаниковый. Породы кливажированы: песчаники и алевролиты образуют слабо удли
ненную щ е б е н к у ......................................................................................................................................90,0

7. Переслаивающиеся песчаники, алевролиты и арги лли ты .....................................  12,0
8. Переслаивающиеся песчаники, гравелиты, мелкогалечниковые конгломераты, сильно

элювиированные; видимая м ощ ность....................................................................   220,0

Песчаники и конгломераты с подчиненными песчаниками и алевролитами, 
отвечающие слоям 5—8 приведенного разреза, прекрасно обнажены в 3,0 км 
южнее — по Копалы-Ащисаю. Здесь, с востока на запад, снизу вверх по раз
резу наблюдаются (см. фиг. 20):

1. Переслаивающиеся зеленовато-серые песчаники, алевролиты и аргиллиты. В песчани* 
ках отмечены караваеобразные стяжения, алевролиты и аргиллиты образуют скорлуповатую. 
слабо удлиненную щебенку. Мощность 192,0 м.

2. Конгломераты мел ко галечные, полимиктовые, слоистые, с прослоями крупногалечных 
конгломератов, с включением шаровых песчаниковых стяжений, лепешковидных аргиллито
вых стяжений и отдельных глыб и валунов яшм и порфиров. В конгломерате отмечены линзы 
плотных серых и розоватых рифовых известняков с включением галек и песчинок; местами 
скопления галек, гравия и песчинок переполняют известняк. Состав обломков в известняке 
сходен с составом гальки конгломерата: кремнистые породы, яшмы, порфиры, габброиды, сер
пентиниты; в известняковых линзах нами были обнаружены франские ругозы: Neostringo- 
phyllum heterophylloides (F u с h .), Phillipsistrea bowerbanki E d w. et H a i m e (определение 
E. Д. Сошкиной); в верхней части конгломератового горизонта отмечены прослои песчаников; 
мощность горизонта 400,0 м.

Более верхняя часть разреза наблюдается по р. Дуберсай (в 4,0 км север
нее разреза р. Ак-Жар). Здесь выше конгломератов, выступающих по р. Ак-Жар

2 . Л е в о б е р е ж ь е  р . О р ь
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и р. Копалы-Ащисаю и скрытых в верховье Дуберсая под палеогеновыми 
отложениями, с запада на восток прослеживаются (фиг. 18):

1. Аргиллиты с подчиненными прослоями песчаников и гравелитов, смятые в складки- 
мощность 120,0—150,0 м при протяженности выходов в 550,0 м.

2. Песчаники слоистые, мелко-, средне- и крупнозернистые с крупными караваеобразными 
и шаровыми стяжениями, с пропластками аргиллитов; смяты в складки; мощность 100—130 мг 
при протяженности выходов в 650,0 м.

3. Переслаивающиеся песчаники, аргиллиты, алевролиты, интенсивно смятые в складки 
амплитудой в 10—70 см; при протяженности выходов в 1650,0 м.

4. Аргиллиты, сильно элювиированные; протяженность выходов 800,0 м.
5. Песчаники, переслаивающиеся с гравелитами, алевролитами и аргиллитами; протяжен

ность выходов 400,0 м. На востоке срезаны надвигом, по которому контактируют с эффузив
ными силурийскими породами западного склона хр. Катын-Адыр.

В приведенном разрезе по р. Дуберсай слой 3, слагающий центральную' 
часть синклинальной структуры, является наиболее верхним. Слои 4 и 5 от
вечают более нижней части разреза — слоям 1 и 2.

При сопоставлении разрезов по Копалы-Ащисаю, Ак-Жару и Дуберсаю 
(фиг. 18, 19, 20) разрез верхнедевонских отложений этого участка пред
ставляется следующим (снизу вверх):

Мощность, м

1. Переслаивающиеся кремнисто-глинистые и кремнистые сланцы, алевролиты, аргил. 
литы и подчиненные песчаники. Видимая мощность до 300,0 м (истинная — не более 50—80 м)-

2. Песчаники граувакковые и конгломераты слоистые от мелко- до крупногалечных, с лин
зовидными включениями известняков, переполненных обломочным материалом, с пропласта
ми песчаников и алевролитов; известняки содержат брахиоподы и ругозы франского возра
ста............................................................................................................................................. .... . . до 350,0

3. Переслаивающиеся алевролиты, аргиллиты, песчаники граувакковые с караваеоб
разными и шаровыми стяжениями и подчиненными прослоями гравелитов. . . .д о 300,0—350,0

Первый горизонт — переслаивающиеся кремнисто-глинистые и кремнистые 
сланцы с подчиненными алевролитами, аргиллитами и песчаниками, хорошо 
выделяется в рельефе, слагая относительно высокие гряды (на междуречье 
Дуберсая и Кызыл-Каина, вдоль западной линии разлома). Второй горизонт — 
песчаники и конгломераты с рифовыми известняками, и третий (верхний) го
ризонт — переслаивающиеся песчаники граувакковые, аргиллиты и алевро
литы, нечетко разграничиваются между собой, образуя одну нерасчлененную 
толщу.

Как мы отмечали, по р. Копалы-Ащисай линзовидные выходы рифовых из
вестняков среди конгломератов представляются одновозрастными с послед
ними: известняки содержат обломочный материал, по составу отвечающий галь
кам конгломерата; местами известняки переполнены гравием и близки к из- 
вестковистым гравелитам. Находка в обломочных известняках франских ру
гоз Neostringophyllum heterophylloides (F u с h.) и Phillipsastrea bowerbanki 
E d w. et H a i ш e позволили отнести вмещающие одновозрастные конгло
мераты к франскому ярусу. Известняки, встреченные среди конгломератов, 
представляются нам обрушенными одновозрастными рифами.

Иное мнение о возрасте этих конгломератов было высказано А. А. Петренко 
(1941), которым приводится франская брахиоподовая фауна, найденная в этих 
же известняках по Копалы-Ащисаю: Stropheodonta asela V e r n .  Pentamerus 
brevirostris P h i 1 1., Productus subaculeatus M u r c h . ,  Pugnax acuminata 
( Ma r  t.), Camarotoechia exgr. livonica ( B u c  h), Spirifer bifidus R о e m. и 
др. При этом А. А. Петренко, считая известняки с фауной переотложенными, 
предположительно отнес конгломераты к фаменскому ярусу. В то же время 
при описании разреза по р. Ак-Жар (в 3,0 км севернее по простиранию)
А. А. Петренко был сделан вывод об одновозрастности конгломератов и най
денных среди них обломков известняка с франскими брахиоподами: Stropheo
donta latissima Or b . ,  Productus sericeus B u c h ,  Pentamerus brevirostrus 
P h i l  1., Hypothyridina cuboides (S о w.), Atrypa uralica N a 1.
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Фиг. 18. Схематический геологический разрез по р. Луберсай. Песчано-глинистые отложения верхнего девона
(нерасчлененные).

1 — аргиллиты с подчиненными прослоями кремнисто-глинистых сланцев; 2 — аргиллиты сильно элювиированные;
3 — предполагаемые выходы аргиллитов; 4 — песчаники с караваеобразными и шаровыми стяжениями; 5 — песчаники 
гравийные и гравелиты; 6 — диабазы; 7 — разломы; 8 — разломы предполагаемые. Цифры на разрезе соответствуют

порядковым номерам слоев (см. стр. 60)

1

О 50м

л

р. А к-Жар (Зерховье д  Катын-Адыр)

с т а  т а

Фиг. 19. Схематический геологический разрез по р. Ак-Жар.
песчаники; 2 — гравелиты и конгломераты; 3 — алевролиты и аргиллиты; 4 — кремнисто

глинистые сланцы; 5 — линзы известняков.
Цифры на разрезе соответствуют порядковым номерам слоев (см. стр. 59)

р. Копалы - А щи -Сай 
О 50м

Фиг. 20. Схематический геологический разрез по р. Копалы-Ащисай
 ̂ — песчаники граувакковые с подчиненными прослоями аргиллитов; 2 конгломераты;

3 — рифы известняков
* Цифры на разрезе соответствуют порядковым номерам слоев (см. стр. 59)

Тр. ГИН, 50
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Фиг. 21. Схематический геологический разрез по р. Ильчибек. Отложения среднего и верхнего девона:
 ̂ порфиры; 2 туфобречии порфиритового состава; 3 — аргиллиты и алевролиты; 4 — песчаники; 5 — гравелиты; 6 — фтаниты; 7 — брекчии кремнистого состава; 8 — порфириты; 9 — конгломераты

с глыбами рифовых известняков с фауной Д 2 ; 10 — конглобрекчия порфиритового состава; 11 —  известняки с фауной С  12 —  серпентиниты; 13 — местонахождения остатков флоры
цифры на разрезе соответствуют порядковым номерам слоев (см. стр. 61)



Принимая во внимание рифовый характер обломочных известняков, пе
реходящих местами в известковистые гравелиты, а также франский возраст 
содержащихся в них ругоз, мы относим конгломераты к франскому возрасту.

Нижняя, конгломерато-песчаниковая часть рассматриваемой толщи сопо
ставляется с нижним карбонатно-обломочным горизонтом верхнедевонской 
толщи Аульинской полосы. Вышележащие переслаивающиеся аргиллиты, алев
ролиты и песчаники (по р. Дуберсай) отвечают верхнему —предположитель
но фаменскому горизонту верхнедевонской толщи Аульинской полосы. Так 
же, как и по р. Аулие, ввиду отсутствия четкого разграничения нижнего и 
верхнего горизонтов, мы относим рассматриваемую толщу Катын-Адырской 
полосы к нерасчлененному верхнему девону.

Севернее кремнистые породы, залегающие в основании верхнедевонского 
разреза, слагают высокие, широкие, прерывистые гряды, протягивающиеся 
в северо-северо-западном направлении — к аулу Кара-Тугай. Кремнистые по
роды иногда залегают на карбонатно-обломочных породах живетского яруса 
(по р. Ильчибек и в верховье балки Клубничной); чаще же отмечается текто
нический контакт (по линейным разломам) с туфогенно-осадочными породами 
улутаусской свиты и с эффузивами основного состава (на левобережье р. Урал, 
у пос. Каратугай).

В кровле кремнистых пород согласно залегают переслаивающиеся песча
ники, гравелиты и аргиллиты. Наиболее полный разрез наблюдается по 
р. Ильчибек, где восточнее Киргизской могилы с запада на восток, снизу 
вверх по разрезу прослеживаются (фиг. 21):

Мощность, м

20. Конгломераты с глыбами рифовых известняков с живетской фауной, залегающие на 
плагиоклазовых порфиритах. х

19. Фтаниты зеленовато-серые, переслаивающиеся с кремнистыми сланцами, радиоляри
тами и кремнистыми брекчиями; в составе обломков последних обнаружены кремнистые по
роды, туфиты, туфы............................................................................................................................. 90,0

18. Алевролиты светло-желтые, плитчатые, переслаивающиеся с слабо битуминозными 
глинистыми сланцами и скорлуповатыми аргиллитами шоколадного ц в е т а ................ 75,0

17. Песчаники крупно- и среднезернистые с крупными шаровыми стяжениями, с прослоя
ми гравелитов и алевролитов оливково-серых, мелкооскольчатых.....................................  270,0

Далее к востоку наблюдаются выходы песчаников, гравелитов и подчи
ненных сланцев и алевролитов, слагающих восточное крыло синклинальной 
складки, срезанной с востока разломом (фиг. 21). В песчаниках отмечены 
шаровые и караваеобразные стяжения (до 0,6 м в поперечнике). В подстилаю
щих их глинистых сланцах (фиг. 21, слой 16) в восточном крыле структуры 
обнаружены споры и пыльца франского возраста (определения С. Н. Наумо
вой).

Севернее, по р. Шандаше (к западу от пос. Анастасьевка), в песчаниках и 
сланцах нижней части разреза этой толщи А. А. Петренко была собрана флора 
плохой сохранности (по определениям А. Н. Криштофовича и Е. Ф. Чирко
вой)— Sphenophyllum sp., близкий к Sphenophyllum tenerrimum E t t e n g s h . ,  
и в верхней части разреза — Pteridorhachus sp. При описании песчаниково
сланцевой толщи Анастасьевской полосы А. А. Петренко относил ее полностью 
к фаменскому ярусу, подчеркивая при этом постепенный переход от кремни
стых пород к песчаникам и сланцам.

При сопоставлении с более южным разрезом — по р. Ак-Жар (стр. 59), 
мы можем отнести эту песчано-сланцевую толщу лишь к нерасчлененным верх
недевонским отложениям. Таким образом, на левобережье р. Орь, от ее вер
ховьев на юге, к р. Урал на севере, среди верхнедевонских отложений выде
ляются: кремнистые породы (Ог_з) и нерасчлененные верхнедевонские отло-
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Заканчивая описание верхнедевонских отложений Западных Мугоджар, 
мы приводим схему сопоставления разрезов верхнедевонских отложений 
(табл. 6) Берчогурской мульды, западного склона Мугоджарского хребта, 
левобережья р. Орь и Орского Урала (схема стратиграфии девонских отложе
ний Орского Урала приводится по О. А. Нестояновой, 1956).

Наиболее полным и фаунистически охарактеризованным является разрез 
девонских отложений Берчогурской мульды, где они представлены карбонат
ными и карбонатно-обломочными породами. В Берчогурской мульде отложения 
верхней части франского яруса залегают резко несогласно на подстилающих 
среднедевонских отложениях, а местами на породах зеленокаменной толщи, 
что свидетельствует о длительном перерыве, падающем на раннефранское и 
большую часть среднефранского времени. Среди отложений франского возра
ста, хорошо фаунистически охарактеризованных, здесь выделяются слои, 
сопоставляемые по фауне с мендымскими, аскынскими и барминскими слоями 
западного склона южного Урала. Среди фаменских отложений выделены: Ма
каровские и мурзакаевские слои, сопоставляемые также с западно-уральски
ми, и курганджарские, отвечающие зоне Laevigites. Среди согласно налегаю
щих нижнетурнейских отложений выделены джанганинские слои, сопостав
ляемые с зонами Wocklumeria и Gattendorfia.

На западном склоне Мугоджар разрез верхнедевонских отложений сильна 
отличается от разреза Берчогурской мульды. Вдоль западного склона Глав
ного Мугоджарского хребта отмечается резкое уменьшение роли карбонатно
обломочных и карбонатных пород, имеющих ограниченное распространение 
только в нижней части разреза. Среди нерасчлененной толщи песчано-сланце
вых пород выделяются без четкой границы: нижний горизонт, содержащий 
карбонатно-обломочные и карбонатные породы с фауной франского возраста 
(мендымские и аскынские слои), и верхний горизонт— песчано-сланцевые 
породы, сопоставляемые с фаменскими отложениями Берчогурской мульды. 
Толща нерасчлененных отложений верхнего девона на западном склоне Глав
ного Мугоджарского хребта, таким образом, отвечает по возрасту франским 
и фаменским отложениям Берчогурской мульды.

Еще севернее, в верховьях левобережных притоков р. Орь, в разрезе верх
недевонских отложений отмечено еще более ограниченное (только в верховьях 
р. Катын-Адыр) развитие карбонатно-обломочных и карбонатных пород. 
Здесь, как и южнее, на западном склоне Главного Мугоджарского хребта, 
может быть выделена лишь толща нерасчлененных верхнедевонских отложе
ний, нижняя часть которых отвечает по фауне франскому ярусу. В отличие от 
более южных районов, на левобережье р. Орь развиты кремнистые породы,, 
залегающие в основании песчано-сланцевой толщи верхнего девона. Кремни
стые породы с подчиненными алевролитами, песчаниками и туфами (р. Ильчи- 
бек и др.) согласно залегают на карбонатно-обломочных породах живетского 
возраста. По составу фауны живетские известняки очень сходны с известня
ками айтпайской свиты 1 западной части Орь-Илекского междуречья (стр. 22). 
На этом основании кремнистые породы по их стратиграфическому положению 
могут быть сопоставлены с литологически сходными сланцами нижней части 
егендинской свиты (D2_ 3) западной части Орь-Илекского междуречья. С дру
гой стороны, кремнистые сланцы района р. Ильчибек и других смежных участ
ков сопоставляются с мукасовской толщей кремнистых пород Орского Урала, 
относимой к верхам живетского и низам франского яруса (по Нестояновой, 
1956). В более южных районах западного склона Мугоджар, а также в Берчо
гурской мульде неизвестны кремнистые породы, занимающие подобное стра
тиграфическое положение.

Сопоставление разрезов верхнедевонских отложений
Западных Мугоджар и Орского Урала

1 Нижняя часть зоны Agoniatites и Stringocephalus burtini D е f г.
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Т а б л и ц а  6
Схема сопоставления девонских отложений Мугоджар и Орского Урала

Биостратиграфические 
зоны и горизонты

По унифицированной схеме Русской платформы 
и Западного Урала (1951 г.)

Берчогурская мульда
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подчиненными алевро
литами и изв-ки с 
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Кремнистые сланцы 
с подчиненными прос
лоями алевролитов, 
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Изв-ки с Grypophyl- 
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франские отложения Берчогурской мульды (верхи мендымских, аскын- 
ские и барминские слои) и соответствующие им карбонатно-обломочные породы 
нижней части верхнедевонской песчано-сланцевой толщи западного склона 
Мугоджарского хребта и левобережья р. Орь сопоставляются с верхней частью 
колтубанской свиты Орского Урала. В составе франских отложений Мугод- 
жар неизвестны эффузивы, туфы и туфобрекчии порфиритового и альбитофи- 
рового состава, отмеченные в колтубанской свите Орского Урала (по О. А. Не- 
стояновой, 1956).

Фаменские отложения Берчогурской мульды и сопоставляемая с ними верх
няя часть песчано-сланцевой верхнедевонской толщи западного склона Мугод
жарского хребта и левобережья р. Орь отвечают зилаирской свите Орского 
Урала (табл. 6). Существенным отличием является наличие глубокого размы
ва и несогласия в основании зилаирской свиты Орского Урала, тогда как в За
падных Мугоджарах нижнефаменские отложения согласно налегают на верх- 
нефранские. В нижней части разреза зилаирской свиты Орского Урала
О. А. Нестояновой (1956) отмечено редкое присутствие туфов порфирито
вого состава, совершенно неизвестных среди фаменских отложений Западных 
Мугоджар.



Г л а в а  I V

К БИОСТРАТИГРАФИИ ФАМЕНСКОГО ЯРУСА

А. А Н А Л И З ФАУНЫ
И СОПОСТАВЛЕНИЕ С Д Р У Г И М И  ОБЛАСТЯМИ

Среди отложений фаменского яруса в изученной части Урала выделяются 
два типа фаций: песчано-глинистые отложения, распространенные в западной 
части Орь-Илекского междуречья и вдоль западного склона Мугоджар, и кар
бонатно-обломочные и карбонатные отложения, отмеченные в пределах Бер- 
чогурской мульды. Отложения этих двух фациальных типов характеризуются 
различными комплексами фауны. Песчано-глинистые отложения (с прослоями 
известняков) содержат пелециподово-трилобитовую фауну, а в известняковых 
прослоях — цефалоподовую с подчиненным развитием трилобитов, брахиопод 
и ругоз. Карбонатные и карбонатно-обломочные отложения охарактеризова
ны в основном, брахиоподовой фауной, довольно равномерно распределенной 
по всему разрезу.

1. Карбонатно-песчано-сланцевые фации

а. Ц е ф а л о п о д ы ,  т р и л о б и т ы  и б р а х и о п о д  ы ( рин-  
х о н е л л и д ы ) .  В западной части Орь-Илекского междуречья, среди пес
чано-глинистых отложений по цефалоподам и трилобитам выделяются био- 
стратиграфические зоны фаменского яруса: Cheiloceras Prolobites, Prionoceras 
и Laevigites, а в верхней части разреза — зона Wocklumeria турнейского яруса 
(табл. 7). При изучении наших сборов из климениевых известняков Бакай- 
ской мульды Б. И. Богословским было выяснено, что их возраст не ограничен 
пределами зоны Prolobites, как было отмечено А. К. Наливкиной (1953), а 
спускается в некоторых разрезах (реки Бакай, Арал-Тюбе) до верхов зоны Chei
loceras и поднимается в других разрезах (р. Ойсыл-Кара) до низов зоны Prio
noceras. Более пониженный возраст дают также и трилобиты, обнаруженные 
нами в климениевых известняках разреза р. Бакай, среди которых 3. А. Мак
симовой определены: Phacops (Trimerocephalus) cryptophtalmoides Z. Max. 
и P. (T .) bipunctatus Z. M a x., характерные для зоны Cheiloceras.

Наиболее молодые климениевые известняки отмечены на восточном борту 
Зилаирского синклинория — в разрезе по р. Кия, где они содержат обильную 
цефалоподовую фауну зоны Laevigites (определения Б. И. Богословского, 
стр. 37).

Возрастное соотношение климениевых известняков, встреченных в виде 
прослоев и пачек среди сланцев различных участков западной части Орь- 
Илекского междуречья, показывает, что развитие этой фации имело место в 
продолжение почти всего фаменского века, от верхов зоны Cheiloceras до зоны 
Laevigites включительно (табл. 7).
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Анализ фаменских трилобитов рассматриваемого района приведен в моно
графической работе 3. А. Максимовой (1955). Ею были изучены: трилобиты из 
сланцев верхней части егендинской свиты, относящиеся к зонам Cheiloceras 
и Laevigites [зона Prolobites в разрезе этой свиты представлена под сомнением 
только одним видом — Phacops (Dianops) aktjubensis Z. Ma x . ,  встречающимся 
и выше по разрезу], и трилобиты из климениевых известняков верхней части 
киинской свиты — зоны Laevigites, а также трилобиты из сланцев наиболее 
верхней части киинской свиты, входящей уже в турнейский ярус. Из таблицы 
распространения фаменских трилобитов Урала и Северных Мугоджар, в ра
боте 3. А. Максимовой (1955, стр. 194, табл. 3), видно, что состав фаменских 
трилобитов рассматриваемого района является более разнообразным по срав
нению с одновозрастными зонами западного и восточного склонов Урала.

Среди брахиопод, обнаруженных нами в прослоях климениевых известня
ков, отмечены исключительно ринхонеллиды — представители родов Leiorhyn- 
chus Н а 11 и Plectorhynchella C o o p e r  e t M u i r - W  o o d  ( =  Monticola N a 1 i- 
v k i n). Из рода Leio/hyrwhus встречены L. baschkiricus (T s c h e r n.) и L. ur- 
sus N a 1.; первый из этих видов образует банки в климениевых известняках 
зоны Prolobites фаменского яруса. L. ursus отмечена в этих банках в виде еди
ничных экземпляров (Бакайская мульда). Таким образом, еще раз подтверж
дается значение Leiorhynchus ursus N а 1.— специфического уральского вида — 
как руководящего для зоны Prolobites. L. baschkiricus (Т s с h е г п.), известная 
в более северных районах западного склона Южного Урала по всему разрезу 
фаменского яруса (Д. Наливкин, 1937, табл. IV), а на восточном склоне Юж
ного Урала в климениевых известняках зоны Prolobites (окрестности пос. Ха- 
барного, р. Топкая; Воинова и др., 1941), в западной части Орь-Илекского 
междуречья является также более локализованной — встреченной в климе
ниевых известняках зоны Prolobites. Среди Plectorhynchella C o o p e r  et 
M u i r - W o o d  в климениевых известняках отмечены представители ветви 
Р. equitans ( S c h m i d  t): Р. krestovnikovi R о z m. (зона Cheiloceras, p. Ряу- 
зяк), P. equitans bakaica subsp. nov. (зона Prolobites, p. Арал-Тюбе) и P. equi
tans equitans ( S c h m i d t )  (зона Laevigites, p. Кия). P. equitans equitans— 
была впервые описана Шмидтом (1924) из верхнефаменских климениевых 
слоев Дасберг (Dasberg) Зауерланда (Германия), отвечающих, по Ведекинду 
(19132), верхней части зоны Laevigites. В южной части Южного Урала отмечено 
не только очень сходное стратиграфическое положение этого вида — в кли
мениевых известняках зоны Laevigites (р. Кия), но наблюдаются родственные 
с ним подвид и вид из более древних отложений.

б. С п о р о в ы е  к о м п л е к с ы .  Как было отмечено выше, при описа
нии егендинской и зилаирской свит, последние содержат споровые комплексы, 
отвечающие елецким и данково-лебедянским слоям Русской платформы (стр. 
28,31,32,33). Эти данные значительно дополняют характеристику отложений, 
отвечающих зонам Cheiloceras и Prolobites в тех разрезах, где песчано-сланце
вые отложения не содержат фауны; это позволяет проводить сопоставление 
о одновозрастными песчано-сланцевыми толщами, развитыми на южном погру
жении Уралтау. Так например, при изучении строения Кокпектинской бра- 
хиантиклинальной структуры, расположенной на южном погружении Урал- 
тау (на широте Берчогурской мульды), была вскрыта кумсайская толща ар
гиллитов, песчаников и известняков, охарактеризованная позднефаменскими 
фораминиферами (по определениям Е. А. Рейтлингер) и споровыми комплек
сами лебедянских слоев Русской платформы (по определениям С. Н. Наумо- 
вой) (Гарецкий, 1957). Эти отложения сопоставляются с верхней частью еген
динской свиты, содержащей споровые комплексы данково-лебедянских слоев 
и расположенной значительно севернее — в западной части Орь-Илекского 
междуречья. Более детальные исследования споровых комплексов песчано
сланцевых «немых» отложений Южного Урала позволят провести широкие 
сопоставления одновозрастных слоев Русской платформы и наиболее южной 
части Урала, что представляет большой палеогеографический интерес.
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С о п о с т а в л е н и е  с д р у г и м и  о б л а с т я м и
На основании анализа фауны и флористической характеристики фаменских 

отложений западной части Орь-Илекского междуречья и ознакомления с 
литературой по другим районам развития цефалоподовых фаций, составлена 
схема сопоставления фаменских отложений, развитых в цефалоподовых фа
циях Южного Урала и Казахстана (табл. 7), из которой видно, что наиболее 
полные разрезы наблюдаются на западном склоне Южного Урала — по 
р. Ряузяк и на восточном склоне — у г. Верхнеуральска.В районе, расположен
ном между отмеченными разрезами,— на южном погружении Зилаирского 
синклинория, Сакмарской зоны поднятия и Уралтау, цефалоподовые извест
няки залегают в виде отдельных пачек и прослоев, отвечающих одной, реже 
двум зонам (захватывая обычно верхи или низы смежной зоны); остальная 
часть разреза представлена песчано-сланцевыми отложениями, участками, 
хорошо охарактеризованными трилобитами.

В разрезах фаменских отложений Казахстана климениевые слои пред
ставляют собой фации, пользующиеся ограниченным распространением в верх- 
нефаменской части разрезов Карагандинского бассейна, Кайрактинской 
и Джаильминской мульд. На табл. 7 помещен разрез Кайрактинской мульды, 
изученный С. Е. Колотухиной (1938), в котором наиболее четко выявляется 
фациальный характер верхнефаменских климениевых известняков, залегаю
щих на нижнефаменских, развитых в брахиоподовых фациях (калькаратусо- 
вых слоях). С. Е. Колотухиной было отмечено фациальное замещение климе
ниевых известняков отложениями с брахиоподами сульциферовых слоев. По
добное стратиграфическое положение климениевых известняков описано и 
А. М. Садыковым (1956) в Джаильминской мульде (район Атасу). Таким обра
зом, обращаясь к разрезам Кайрактинской и Джаильминской мульд, мы полу; 
чаем возможность сопоставления фаменских отложений Южного Урала с каль- 
каратусовыми (мейстеровскими) и сульциферовыми слоями фаменского яруса 
Казахстана.

2 . Карбонатно-обломочные 
и карбонатные фации (брахиоподовые)

Среди брахиоподовых фаций наиболее полным является разрез фаменских 
отложений Берчогурской мульды, к биостратиграфическому освещению кото
рого мы переходим ниже (табл. 8).

а. М а к а р о в с к и е  с л о и .  В известняках, песчанистых известня
ках и известковистых песчаниках макаровских слоев собрана фауна брахио- 
под: Schizophoria praeimpressa Ha l l ,  Chonetes sp., Productella kirgisica(W e n.), 
Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Pugriax janischevskii R o z m . ,  Yunnanel- 
lina mugodjarica R o z m .  (одиночные), Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (msc), 
Cyrtospirifer archiaci ( Mu r c h . ) ,  одиночные Cyrtiopsis rjausakensis N a 1., 
Athyris angelica H a 1 1, A. sulcifera N a 1.; в шлифах E. А. Рейтлингер обнару
жены фораминиферы и водоросли: Schuguria sp., Parathurammina cushmani 
Su l . ,  Parachaetetes pateozoicum M a s 1., Girvanella sp. В этом комплексе пре
обладающее значение принадлежит Cyrtiopsis wenjukowi R o z m .  (msc), Cyr
tospirifer archiaci ( M u r e  h.), Productella kirgisica (W e n.) и Plicatifera mu
godjarica (N a c h.). Cyrtiopsis wenjukowi является наиболее широко распро
страненным видом в макаровских слоях западного борта мульды и централь
ного Курганджарского поднятия; на восточном борту он встречен лишь на 
отдельных участках. Местами раковины С. wenjukowi (от юных до взрослых 
и старческих форм) вместе с Plicatifera mugodjarica (N а с h.) переполняют по
роду. Cyrtiopsis wenjukowi из макаровских слоев Берчогурской мульды отли
чается сильной внутривидовой изменчивостью. Берчогурские С. wenjukowi 
по морфологии раковины и изменчивости близки, с одной стороны, к армян
ским фаменским Cyrtospirifer murchisonianus (К о п.) (Абрамян, 1957), а с 
другой,— к памирским фаменским Spirifer murchisonianus ( R e e d ,  1922).
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При сравнении с воронежскими Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) берчогур- 
ские С. archiaci представляются очень близкими, но более индивидуально 
изменчивыми формами. С. archiaci широко распространены в макаровских 
слоях восточного склона мульды, реже они отмечены в одновозрастных слоях 
центрального поднятия и западного склона, где преобладающее значение 
имеют Cyrtiopsis wen jukowi, Productella kirgisica (W e n.) и Plicatifera mu god j a- 
rica (N a c h.) являются топотипами форм, описанных П. Н. Венюковым (1895) 
и Г. Нахимсоном (1911).

На Курганджарском поднятии в составе фауны макаровских слоев боль
шое значение имеет Pugnax janischevskii R o z m . ,  местами переполняющий 
известковистые песчаники нижней (аргиллито-песчаниковой) пачки разреза.

От типичных южноуральских макаровских слоев одноименные берчогур* 
ские отличаются отсутствием Zilimia polonica (G й г i с h).

Некоторые Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.) обнаруживают сходство с 
С. calcaratus (S о w.) из мейстеровских слоев западной окраины Алатау (Цен
тральный Казахстан), что позволяет проводить отдаленное сопоставление с 
мейстеровскими нижнефаменскими слоями Казахстана. Мы говорим об отда
ленном сопоставлении с мейстеровскими слоями, так как при наличии таких 
общих видов как Cyrtospirifer calcaratus (S о w.), С. archiaci (М u г с h.) и 
Athyris angelica H a l l ,  фауна мейстеровских слоев Казахстана резко отли
чается: преобладанием С. calcaratus (S о w.), присутствием Plicatifera meisteri 
(Р е е t z.), широким распространением представителей рода Yunnanellina 
G r ab  au  =  Paraphorhynchus Weller по Д. Наливкину, 1937 — Я. triae- 
qualis (G о s s.), P. zuleika N a 1. и др.] , тогда как в нижнефаменских отложе
ниях Берчогурской мульды встречены лишь редкие, одиночные Yunnanellina 
mugodjarica R o z m .  (в верхней части разреза макаровских слоев).

Нижнефаменские берчогурские отложения сопоставляются также с нерас- 
члененными задонско-елецкими слоями Волго-Уральской области. Последние 
содержат обедненную фауну брахиопод — в основном Cyrtospirifer archiaci 
( M u r e  h.), однако в разрезе Байтуганской опорной скважины, изученном
В. Н. Крестовниковым, задонско-елецкие слои содержат богатую фауну бра
хиопод: Chonetes nanus ( Ve r n . ) ,  Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Cyrtos
pirifer archiaci ( M u r e  h.), Athyris concentrica В u c h и др., что позволяет 
сопоставлять с ними нижнефаменские отложения Южных Мугоджар.

Более отдаленным представляется сопоставление нижнефаменских берчо- 
гурских отложений с задонскими и елецкими слоями центральных областей 
Русской платформы. При значительном сходстве нижнефаменских берчогур- 
скйх изменчивых Cyrtospirifer archiaci с воронежскими С. archiaci из задон
ских и из елецких слоев, более полное сопоставление нижнефаменских отло
жений с задонскими и елецкими затруднительно, так как последние содержат 
богатую фауну Camarotoechia, неизвестных в Мугоджарах.

Таким образом, по комплексу фауны нижнефаменские отложения наиболее 
тесно связаны с макаровскими слоями западного склона Южного Урала и с 
нерасчлененными задонско-елецкими слоями Волго-Уральской области.

б. М у р з а к а е в с к и е  с л о и .  Мурзакаевские слои характеризуются 
обильной и более разнообразной фауной по сравнению с фауной подстилаю
щих макаровских слоев. Среди брахиопод получают широкое распространение 
Rhynchonellacea, особенно представители родов Leiorhynchus H a l l . ,  Pseudo- 
leiorhynchus gen. nov. и Yunnanellina G r a b a u. Брахиоподовый комплекс 
мурзакаевских слоев — Schizophoria impressa H a l l ,  Schuchertella maty rica 
N a 1., Plicochonetes sp., Plicatifera mugodjarica (N a c h.), Leiorhynchus ursus 
N a 1., Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.), Yunnanellina mugodjarica R о z m .? 
Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.), Cyrtiopsis wen jukowi R o z m .  (msc) (редкие), 
Athyris angelica, H a l l , A. sulcifera N a 1., Ambocoelia urei (F 1 e m.) (редкие); 
в шлифах E. А. Рейтингер обнаружены: водоросли Girvanella sp., форами- 
ниферы — Archaesphaera sp., Vicinisphaera squalidae A n t г. и в  верхней ча
сти — Endothyra (?) sp. (Septatournayella (?) sp.), Bisphaera minima L i p.
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Plicatifera mugodjarica (N a c h.) в мурзакаевских слоях встречается зна
чительно реже и не образует таких массовых скоплений, как в нижележащих 
отложениях. Cyrtiopsis wenjukowi R о z m. (msc), переходящий из Макаров
ских слоев, также отличается более ограниченным распространением, в отли
чие от Cyrtospirifer archiaci ( M u r e  h.), особенно на восточном склоне мульды. 
Появляются новые, неизученные виды из рода Cyrtospirifer — С. ex gr. sul- 
cifer Н а 1 1 et С 1 а г к е. Появляются представители рода Ambocoelia — ред
кие A. urei (F 1 е ш.) (в верхней части разреза).

Большое значение имеют Rhynchonellacea. В нижней части разреза отме
чены многочисленные Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.), Yunnanellina mu
godjarica R о z m.; и одиночные Leiorhynchus ursus N a L, последние являются 
широко распространенными в верхней части разреза, где они сопровождаются 
Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.) и менее многочисленными Yunnanellina 
mugodjarica R o z m. ;  Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.) и Yunnanellina mu
godjarica R о z m. являются пока специфичными мугоджарскими видами, что 
связано, очевидно, с недостаточной изученностью фаменских брахиопод Урала. 
Так, например, в коллекции Э. Я. Перна (из более северных районов восточ
ного склона Урала, у г. Верхнеуральска) находятся формы, крайне сходные 
с Yunnanellina mugodjarica Rozm. (Центральный Геологический музей им. 
Ф. Н. Чернышева).

Leiorhynchus ursus N а 1. широко распространен в фаменских отложениях 
западного склона Урала, где он является руководящим видом мурзакаевских 
слоев, сопоставляемых с гониатито-климениевыми известняками зоны Pro- 
lobites. Б. П. Марковский, впервые выделивший фаунистический комплекс 
мурзакаевских слоев зоны Prolobites западного склона Южного Урала, отме
тил в них совместное нахождение Leiorhynchus ursus N а 1. и L. baschkiricus 
(Т s с h е г п.). Подобное стратиграфическое положение Leiorhynchus ursus 
N а 1. отмечается и в Мугоджарах: в Бакайской мульде (стр. 30), где широко 
распространены гониатито-климениевые известняки зоны Prolobites, в послед
них найдены Leiorhynchus baschkiricus (Т s с h е г п.) 'и одиночные L. ursus 
N а 1. Поэтому рассматриваемые берчогурские слои с L. ursus N а 1. мы уве
ренно относим к мурзакаевским слоям Южного Урала и сопоставляем их с 
зоной Prolobites. Pseudoleiorhynchus uralicus (N a 1.) и Yunnanellina mugod
jarica R o z m. ,  образующие вместе c Leiorhynchus ursus N a 1. своеобразный 
комплекс, также приобретают руководящее значение для этих слоев. Широкое 
распространение Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.) и Yunnanellina mugod
jarica Rozm. в мурзакаевских слоях Берчогурской мульды свидетельствует 
о некотором отличии фауны последних от стратотипического комплекса мур
закаевских слоев. Присутствие многочисленных Y . mugodjarica Rozm. поз
воляет высказать предположение о том, что фаменский бассейн Мугоджар, 
наиболее южной части Урала, сообщался с одновозрастными бассейнами Ка
захстана, в отложениях которых распространены близкие виды рода Yun
nanellina G г a b а и. В Казахстане преобладающее распространение Yunna
nellina G r a b a u  отмечено в нижнефаменских — мейстеровскйх слоях, с кото
рыми отдаленно сопоставляются Макаровские слои Мугоджар. В целом, мур- 
закаевские слои Берчогурской мульды также очень отдаленно сопоставляются 
с одновозрастными фаменскими отложениями Центрального Казахстана — 
сульциферовыми слоями \  в которых широким развитием пользуются: Cyrto
spirifer sulcifer ( H a l l  et C l a r k e )  (очень редкий в Мугоджарах), Сатаго- 
toechia turanica (R о m.) и Plicatifera semisbugensis N a 1., совершенно неиз
вестные в Мугоджарах*

Фауна брахиопод мурзакаевских слоев Берчогурской мульды сильно отли
чается от фауны одновозрастных отложений Каратау и Таласского Алатау. 1

1 Объем сульциферовых слоев принимается нами по М. В. Мартыновой (1961), которая 
верхнюю часть сульциферовых слоев, выделенных Д. В. Наливкиным (1937х) , относит к кара- 
кингирским слоям.
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В Центральном Каратау Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко (1959) среди 
фаменских отложений, сопоставляемых ими с сульциферовыми слоями Цент
рального Казахстана (по М. В. Мартыновой), выделены II и III горизонты. 
При этом ими были отмечены: во II горизонте — Plicatifera meisteri (Р е е t z), 
Р. tas-adyrica N а 1., Camarotoechia turanica (R о m.), Yunnanellina triaequa- 
lis (Goss ) ,  Y. kasakhstanica Rozm., Yunnanella nalivkini R o z m . ,  Cyrtospi- 
rifer ex gr. aquilinus (R о m.), C. calcaratus (S о w.) и C. archiaci ( M u r e  h.) 
(в нижней части) и C. ex gr. sulcifer H. et С. (в верхней части горизонта); в 
III горизонте — Chonetes turlanica N а 1., Camarotoechia turanica (R о m.),
C. baitalensis kasakhstanica subsp. nov., Yunnanellina karatauensis R o z m. ,  
Cyrtospirifer ex gr. aquilinus (R о m.), C. semisbugensis N a 1., C. pamiricus 
R e e d .

Очень сходна с каратауской одновозрастная брахиоподовая фауна, отме
ченная Б. В. Поярковым (Васильева и Поярков, 1957) в Таласском Алатау, 
где им выделены горизонты D l B и D l c . Б. В. Поярков, характеризуя фауни- 
стический комплекс горизонта D f*  , отмечает преобладание камаротехий, в ос
новном Camarotoechia turanica (R о m.), и совместное нахождение Cyrtospi
rifer из групп С. verneuili ( M u r e  h.) и С. archiaci (М u г с h.) с представите
лями группы С. sulcifer (Н. et С.). При этом в нижней части горизонта Б. В. По
ярковым отмечены С. verneuili ( M u r e  h.), С. sulcifer (Н. et С.), С. equilinus 
(Rom.), а С. semisbugensis N а 1.— только в верхней части горизонта DjjH . 
В горизонте Б. В. Поярковым среди брахиопод отмечено преобладание 
Cyrtospirifer: С. pamiricus (R е е  d), С. romanowskii N а 1. и С. aff. semisbu
gensis N а 1., вместе с которыми найдены Camarotoechia turanica (Rom.).

Приведенные комплексы брахиопод из фаменских отложений Каратау 
и Таласского Алатау, соответствующие сульциферовым слоям Центрального 
Казахстана, значительно отличаются от состава брахиопод мурзакаевских 
слоев Берчогурской мульды.

Мурзакаевские слои по стратиграфическому положению отвечают нижней 
части данково-лебедянских слоев Волго-Уральской области; сопоставление 
брахиопод этих слоев является неполным, так как данково-лебедянские слои 
Волго-Уральской области содержат очень скудные брахиоподы — Chonetes 
sp., Monticola sp., Ambocoelia sp., Camarotoechia ex gr. livonica (В u c h), Cyr
tospirifer ex gr. archiaci ( M u r e  h.) (Тихий, 1957, стр. 155).

Сопоставление мурзакаевских слоев Урала с нижней |частью данково- 
лебедянских слоев центральных районов Русской платформы также затруд
нено, так как последние содержат обедненную фауну иного типа: в нижней 
части — Productella optuchensis N а 1., Cyrtospirifer lebedianicus N а 1. и 
С. postarchiaci N а 1. (Наливкин, 1947, стр. 13). Брахиоподы верхней части 
данково-лебедянских слоев Центрального Девонского поля в последнее время 
изучались П. П. Лиепинынем (1958), который отмечает обедненность этой фау
ны: Schuchertella machlajevi L i е р., Camarotoechia ex gr. griasica N a 1. (C. 
okensis L i e p., C. robusta L i e p.), Cyrtospirifer postarchiaci N a 1., C. kap- 
sedensis L i e p. Развитие в комплексе фауны данково-лебедянских слоев Цен
трального Девонского поля представителей рода Camarotoechia H a l l  et 
C l a r k e ,  неизвестного в мурзакаевских слоях Урала, затрудняют их сопо
ставление с типичными данково-лебедянскими слоями, так же как и отсутствие 
в последних представителей родов Leiorhynchus H a l l ,  Pseudoleiorhynchus 
gen. nov. и Yunnanellina G r a b a u.

в) К у р г а н д ж а р с к и е  с лои .  Брахиоподовый комплекс курганджарских 
слоев является значительно обновленным. Среди Rhynchonellacea, преобладаю
щих в этом комплексе, наряду с представителями родов, известных ниже по 
разрезу,— Leiorhynchus H a l l ,  Yunnanellina G г a b а и и Pseudoleiorhyn
chus gen. nov., появляются впервые в фаменских отложениях Берчогурской 
мульды Camarotoechia H a l l  et C l a r k e ,  Zilimia N a 1. u Plectorhynchella 
C o o p e r  et M u i r - W o o d .  Широким распространением пользуются 
также представители рода Pugnax H a l l  et C l a r k e .  Появляются новые
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виды рода Cyrtospirifer—С. exgr. lebedianicus N а 1. и С. whitneyi (Н а 1 1), 
а также представители родов Giirichella P a e c k e l m a n n  и Mucrospirifer Gra- 
bau. Среди водорослей появляются Rhabdoporella melekesensis К u 1., также 
неизвестные ниже в разрезе.

Брахиоподовый комплекс курганджарских слоев представлен: Aulacella 
interlineata (Sow.), Schuchertella matyrica N a 1., Pustula graciosa sp. nov. (msc), 
Plicatifera ex gr. praelonga (Sow.) ,  Camarotoechia intercalata R o z m . ,  
C. acutirugata (Kon. ) ,  Leiorhynchus plicatus Rozm. ,  Pseudoleiorhynchus pos- 
turalicus gen. et sp. nov., P. planoovalis (N a 1.), Yunnanellina kurgandjarica 
R o z m . ,  Zilimia mugodjarica R o z m . ,  Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  
P. uralica (N a 1.), Pugnax asiatica R о z m., Pugnax biloba R о z m., Cyrtos
pirifer ex gr. lebedianicus N a 1., C. whitneyi (H a 1 1), Gurichella alabasica sp. 
nov. (msc), G. bertschogurica sp. nov. (msc), Mucrospirifer posterns mesaplicatus 
subsp. nov. (msc), Ambocoelia urei (F 1 e m.), Athyris angelica H a l l . ,  A. ex 
gr. angelica H a l l ;  в шлифах E. А. Рейтлингер обнаружены: водоросли — 
Rhabdoporella melekesensis К u 1., фораминиферы — единичные Endothyra ex 
gr. communis R a u s., Schuguria flabelliformis A n t r., Eovolutina sp., Syniella 
sp.y Parathurammina sp., Bisphaera sp., Ammobaculites sp.

Pseudoleiorhynchus post uralicus sp. nov. представляет собой дальнейшее раз
витие Р. uralicus (N а 1.) из нижележащих мурзакаевских слоев, Pseudoleior
hynchus planoovalis (N а 1.) обнаруживает крайнее сходство с Leiorhynchus pla
noovalis N а 1., описанным Д. В. Наливкиным (1937!) и А. М. Симориным (1956) 
из верхней части сульциферовых слоев Северо-Восточного Казахстана и Ка
рагандинского бассейна, а также отмеченным нами в верхнефаменских от
ложениях Северо-Западного Прибалхашья (район рудника Акджал). Camaro
toechia intercalata R o z m .  относится к фаменским предшественникам С. pleu- 
rodon (Р h i 1 1.), широко распространенной в нижнекаменноугольных отложе
ниях Урала, Донбасса, Армении. Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  являю
щаяся одним из наиболее молодых видов ветви Р. roemeri (D а т .) , очень сход
на с Camarophoria (?) ferganensis, выделенной из нижнетурнейских отложений 
Ферганы М. Э. Янишевским (1918). Plectorhynchella uralica (N а 1.) (in coll.) 
выделена Д. В. Наливкиным из лытвенских (нижнетурнейских) отложений 
Урала. Pugnax biloba R o z m .  является позднефаменским предшественником 
типичных раннекаменноугольных Р. acuminata ( Ma r  t.); Pugnax asiatica 
R o z  m., также представляющая собой корни раннекаменноугольных Р. acu
minata var. plicata S o w . ,  очень сходна с формами, описанными М. Э. Янишев
ским (1918) из нижнетурнейских отложений Ферганы и Ридом (1922) — из 
верхнефаменских отложений Памира (Ак-Байтала). Менее многочисленные 
Leiorhynchus plicatus R o z m . ,  Yunnanellina kurgandjarica R o z m .  и Zilimia 
mugodjarica R o z m .  дополняют разнообразный комплекс позднефаменских 
Rhynchonellacea курганджарских слоев. Среди Spiriferacea в нижней части 
выделяется — Cyrtospirifer ex gr. lebedianicus N a 1., очень сходный с одноимен
ными формами из Волгоградской области (Крылова, 1951) и отличающийся 
от воронежских форм только отсутствием срединной бороздки на возвышении. 
В более верхней части разреза отмечен С. whitneyi (Ha l  1), близкий к американ
скому топотипу (Центральный геологический музей им. Ф. Н. Чернышева, 
коллекция 1493); широким распространением пользуются представители родов 
Mucrospirifer и Gurichella — М. posterus mesaplicatus s u b s p .  nov. (msc), 
G. alabasica sp. nov. (msc) и G. bertschogurica sp. nov (msc), а также Ambocoelia 
urei (F 1 e m.), очень близкая к одноименным формам из малевко-мураевнинских 
слоев Подмосковной котловины (по Петцу, 1893) и к A. gregaria var. asiatica 
R e e d  из фаменских отложений Памира (Рид, 1922). Представляет интерес 
появление в курганджарских слоях водорослей Rhabdoporella melekesensis 
К u 1., характерных для верхнефаменских и нижнетурнейских отложений 
Волго-Уральской области.

По условиям залегания и составу фауны мы считаем курганджарские слои 
наиболее молодыми в фаменском разрезе Берчогурской мульды. Курганджар-
70



ские слои по их стратиграфическому положению — над слоями с Leiorhynchus 
ursus, и по некоторым близким видам: Pseudoleiorhynchus planoovalis (N а 1.), 
сходному с Pugnax (?) plana N а 1. (in coll.); Mucrospirifer posterns mesapli- 
catus subsp. nov. (msc), сходному c Mucrospirifer posterus (H.e tC .), Ambocoelia 
urei (F 1 e m.), близкой к Ambocoelia gregaria H a 1 1 и др., соответствуют верх- 
нефаменским отложениям района р. Сиказы. Д. В. Наливкиным и Б. П. Мар
ковским (Наливкин, 19372) эти слои из разреза по р. Сиказа были сопостав
лены с брахиоподово-гониатитовыми отложениями зоны Laevigites в разрезе 
по р. Ряузяк.

Необходимо отметить, что состав брахиопод курганджарских слоев яв
ляется более разнообразным, чем в сопоставляемых отложениях рек Сиказа 
и Ряузяк западного склона Южного Урала.

Принимая во внимание условия залегания и некоторые общие виды: Pseu
doleiorhynchus planoovalis (N а 1.), мы сопоставляем курганджарские слои с 
верхней частью сульциферовых слоев Северо-Восточного Казахстана и Ка
рагандинского бассейна (по Наливкину, 1937i и Симорину, 1956).

Более затруднительным является сопоставление курганджарских слоев с 
наиболее молодыми верхнефаменскими отложениями Волго-Уральской обла
сти и Центрального Девонского поля, так как последние заключают в себе 
скудную фауну брахиопод, а курганджарские слои в свою очередь содержат 
очень бедную микрофауну, по которой в основном выделяются верхнефамен- 
ские отложения Волго-Уральской области и более западных районов. Из близ
ких видов отмечен Cyrtospirifer ex gr. lebedianicus в нижней части курганджар
ских слоев, тогда как С. lebedianicus на западе занимает более низкое страти
графическое положение — в низах данково-лебедянских слоев (Наливкин, 
1947) и в лебедянских слоях (Ляшенко, 1959).

Присутствие редких Endothyra ex gr. communis R a u s. и развитие водоро
слей — Rhabdoporella melekesensis К u 1. в курганджарских слоях не проти
воречит их сопоставлению с верхнефаменскими отложениями Волго-Ураль
ской области, отнесенными О. А. Липиной (1957) к зоне Septatournayella 
rauserae L i p .

Б. К ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ ДЕВОНА И КАРБОНА 1

1. Карбонатно-песчано-сланцевые фации

В карбонатно-песчано-сланцевых фациях в западной части Орь-Илекского 
междуречья и вдоль западного склона Мугоджар (на восточном склоне Урала), 
где верхнефаменские и нижнетурнейские отложения представлены в песчано
глинистых фациях, граница между ними не улавливается и может быть про
ведена только условно в основании сланцев с нижнетурнейскими трилобитами 
(р. Кия).

2. Карбонатно-обломочные и карбонатные фации

В Берчогурской мульде, где развиты карбонатно-обломочные и карбонат
ные отложения позднего фамена и обломочно-карбонатные или песчано-гли
нистые отложения раннего турне, граница между ними является согласной и 
трансгрессивной, о чем свидетельствует постепенный переход от верхнефамен- 
ских известняков (курганджарских слоев) к нижнетурнейским карбонатным 
и карбонатно-обломочным породам (джанганинским слоям). Находки углова
тых обломков фаменской фауны в линзовидных прослоях карбонатно-обло
мочных пород, залегающих среди нижнетурнейских отложений, свидетель
ствуют о местных перерывах в продолжение раннетурнейского времени. Ран- 
нетурнейские отложения охарактеризованы фауной, резко отличающейся от 
позднефаменской, что свидетельствует об обновлении фауны, на которое па
дает граница фаменского и турнейского ярусов.
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Д ж а н г а н и н с к и е  с л о и

Как отмечалось выше (стр. 53), в наиболее полном разрезе джанганинских 
слоев (по Джангансаю) выделяются три пачки.

Первая (нижняя) с брахиоподами — Chonetes cf. parvus J an. ,  Productus 
(Spinulicosta) concentrica H a l l ,  Plicatifera kassini N a 1., Productus (Linopro- 
ductus) laevicostus W h i t e ,  средними Camarotoechia panderi (S. et M.), Cyrios- 
pirifer ex gr. ju lii(D e h e e), Cyrtospirifer aff. ziganensis K r e s t .  et K a r p . ,  
редкими Spirifer ex gr. tornacensis К on. ,  Brachythyris suborbicularis var. te- 
nuicosta N a 1. (in coll.), Ambocoelia urei (F 1 e m.); в шлифах E. А. Рейтлингер - 
обнаружены водоросли Rhabdoporella melekesensis К u 1. и из фораминифер — 
редкие Endothyra ex gr. communis R a u s.

Во второй пачке отмечены брахиоподы: Chonetes sp., Productus (Spinulicos
ta) concentrica H a l l ,  Plicatifera niger (G о s s.), Camarotoechia panderi (S. et 
M.), Spirifer tornacensis К on. ,  Ambocoelia urei (Flem.) ,  Athyris puschiana 
(V e r n.), многочисленные ругозы—Caninia ussowi (?) G a b. и др.; стромато- 
поры; гастроподы; остракоды; в шлифах Е. А. Рейтлингер обнаружены: Endo
thyra communis regularis Li p . ,  Quasiendothyra kobeitusana R a u s . ,  Septa- 
tournayella njumolga D u r k . ,  S. potensa D u r k .

Третья, верхняя пачка джанганинских слоев характеризуется обильной и 
разнообразной фауной брахиопод — Plicatifera niger (Goss . ) ,  Spirifer tor
nacensis К on. ,  Syringothyris ex gr. missouri H. et C., 5. ex gr. hannibalensis 
(S w a 1 о w), Ambocoelia sp., Athyris sp.; из гониатитов Б. И. Богословским 
определены: Imitoceras intermedium S с h i n d., I. subbilobatum ( M i i n s t . ) ,
/. substriatum (M ii n s t.). Ругозы и трилобиты (плохой сохранности) остались 
неопределенными. Микрофауна, по определению Е. А. Рейтлингер, представ
лена единичными, угнетенными Endothyra ex gr. communis R a u s .

Соотношение состава брахиопод рассматриваемых джанганинских слоев 
и подстилающих их фаменских отложений наглядно показано на табл. 9, где 
отражены изменения видового состава брахиопод Берчогурской мульды в позд
нем девоне и раннем турне. Рассмотрим развитие основных групп брахиопод— 
продуктид, ринхонеллид и спириферид на протяжении фаменского века и ран- 
нетурнейского времени. Из продуктид в Макаровских и мурзакаевских слоях 
фаменского яруса известны представители родов Productella и Plicatifera, 
к последним в курганджарских слоях присоединяется вид из рода Pustula.
В джанганинских слоях продолжающий свое развитие род Plicatifera пред
ставлен Р. cf. kassini N а 1. и Р. niger ( G o s  s.) — видами, характерными для 
раннетурнейских отложений, которые сопровождаются такими типичными 
раннетурнейскими видами, как Linoproductus laevicostus ( W h i t e )  и Spinuli
costa concentrica ( Ha l l ) .  Ринхонеллиды Мугоджарской мульды характери
зуются плавным развитием родового состава, начиная с позднефранского вре
мени, и нарастающим в фаменском веке обновлением и расширением видового 
состава, что четко видно на табл. 9. При этом представители родов Pugnaxr 
Leiorhynchus и Plectorhynchella известны с позднефранского времени; в мурза
каевских слоях к ним присоединяются представители родов Pseudoleiorhynchus 
и Y иппапеШпа, а в курганджарских — Zilimia и Camarotoechia. В начале 
накопления джанганинских слоев состав ринхонеллид, достигших к концу 
фаменского времени наибольшего разнообразия, резко изменяется: в джанга
нинских слоях отмечен только один вид—Camarotoechia panderi, появляющаяся 
в первой пачке и более распространенная во второй пачке джанганинских 
слоев. С. panderi неизвестна в одновозрастных отложениях Урала; она является 
одним из руководящих видов малевского горизонта турнейского яруса Под
московного бассейна, а близкий к ней вид — С. aff. panderi — отмечен в верх
ней части зоны Septatournayella rauserae Волго-Уральской области (в разрезе 
Красной Поляны, по О. А. Липиной, 1959).

Фаменские спирифериды, представленные в макаровских и мурзакаевских 
слоях видами из родов Cyrtospirifer, Cyrtiopsis и Ambocoelia, также отличаются
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Таблица
Схема ^стратиграфического распространения позднедевонских и раннетурнейских брахиопод Берчогурской мульды

Ф р а н с к и й Ф а м е н с к и й Т у р н е й с: к и й Я р у с

В е р х н е ф р а н с к и й Н и ж н е- 
ф а м е н с к и й В е р х н е ф а м е н с к и й П о д ъ я р у с

Аскынские Барминские Макаров
ские

Мурзакаев-
ские

Курган-
джарские пачка С л о и

I II III

1 | | Aulacella interlineata (S о w.)

| Schizophoria impressa ( H a l l )
Sch. impressa asinuata forma nov.

(msc.)

| | Schuchertella mat yr ica N a l .

Productella kirgisica ( Wen. )

Plicatifera mugodjarica ( Na c h . )

| Plicatifera khalfini sp. nov. (msc.)

1 Spinulicosta concentrica H a l l

Plicatifera cf. kassini N a l .

Linoproductus laevicostus (W h i t e)

Plicatifera niger (Goss. )*

1 Gypidula brevirostris ( P h i l  1.)

A t г ура tubaecostata Р а е с к.

I Atrypa uralica N а 1.

Atrypa posturalica M a r k .

I | Atrypa planosulcata W e b s t .

I | | | Atrypa magnitica N a l .

| I | | Atrypa alticola F г e c h.

| | | | Hypothyridina cudoides (S о w.)

I | | | Hypothyridina ascetidoides N a l .

| I | | Pugnoides triaequalis M a r k .

| | | | Pugnax parva N a l .

| | | | Pugnax plicatiformis sp. nov.

| | | [Leiorhynchus biplicatusN  a 1.

I | | | Septalaria striata M а г к.

I | Plectorhynchella roemeri ( D a m e s )

| | | Plectorhynchella collinensis ( F r e e h )

| | | | Pugnax janischevskii R o z m .

| | | | Leiorhynchus ursus N a l .

| | | | Pseudoleiorhynchus uralicus ( Na l . )

I Yunnanellina mugodjarica R o z m .

-----------------1 | | ) Yunnanellina kurgandjarica R o z m .

-----------------1 | Leiorhynchus plicatus R o z m .

— — ---------1 | | | Pseudoleiorhynchus planoovalis (Nal . )

....... ...........— I | | | Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov.

-| | | | Zilimia mugodjarica R o z m .

-----------------1 | | | P lector у nchella markovskii R o z m .

----------------- 1 | P lector у nchella uralica ( Na l . )

■ | | ( Pugnax asiatica R o z m .

------------------1 | | Pugnax biloba R o z m .

------------- 1 ( | Camarotoechia intercalata R o z m .

| ---------1---------- 1 | Camarotoechia panderi (S. et M.)

| I | Theodossia anossofi (V  e г n.)
| | | ]  Piramidalia simplex ( P h i 1 1.)

| | | | Reticulariopsis koltubanicus (N a l . )

J ! l |  [Cyrtiopsis conoideus ( Ro e m. )

| I I l j Cyrtospirifer archiaci ( Mu r c h . )

| | | | Cyrtiopsis wenjukowi sp. nov. (msc.)

| - ............... | | | Cyrtospirifer ex gr. lebedianicus Nal.

-------------  Cyrtospirifer whitneyi ( H a l l )

— — —  Giirichella alabasica sp. nov. (msc.)

■ Giirichella bertschogurica sp. nov. (msc.)
Mucrospirifer posterus mesaplicatus 

___________________________________ subsp. nov. (msc.)________________
------------------1 Amcocoelia urei (F 1 e m.)

■ — ■■ Ambocoelia unionensis W e l l .

— Cyrtospirifer ex gr. julit ( D e h e e . )
Cyrtospirifer aff. ziganensis К r e s t .  

________________ __ _____________  et K a r p .
■ ■■ Spirifer tornacensis К о n.

Brachythyris suborbicularis var. tenui- 
________________________________  costa N a l .

■ Syringothyris ex gr. missouri H. et. C.
Syringothyris ex gr. hannibalensis 

_________________________ ( S w a l o w )
■ Athyris puschiana V e г n.

— ■ Athyris sulcifera N a l .

—  Athyris angelica H a l l

I ] A th yris  cf. globosa R o e m .



наибольшим разнообразием в курганджарских слоях, где отмечены виды из 
родов Cyrtospirifer, Giirichella, Mucrospirifer и Ambocoelia. Из этих родов в 
джанганинских слоях продолжали свое развитие только Ambocoelia (по всему 
разрезу) и Cyrtospirifer, представленный в I джанганинской пачке С. ex gr. 
julii (D е h е е) и С. aff. zigariensis К г е s t. et К а г р., т. е. видами, извест
ными из переходных слоев зиганского разреза западного -склона Южного 
Урала. В первой пачке широким распространением пользуется Brachythyris 
suborbicularis var. tenuicosta N a 1. (msc), известный из отложений турнейского 
яруса Урала. Во второй пачке появляется Spirifer tornacensis К о п . ,  извест
ный из верхней части переходных слоев зиганского разреза и турнейских от
ложений Урала. В третьей пачке к Spirifer tornacensis присоединяются пред
ставители рода Syringothyris, появляющегося на Урале с верхней половины 
переходных слоев зиганского разреза.

Таким образом, обновление брахиопод джанганинских слоев характери
зуется появлением видов, известных из переходных слоев зиганского разреза 
и из турнейских отложений Урала, и исчезновением видов, распространенных 
в подстилающих фаменских отложениях (курганджарских слоях).

Такое резкое изменение состава брахиопод наряду с согласным, но транс
грессивным налеганием джанганинских слоев (в их разрезе отмечены местные 
перерывы) свидетельствует о естественном характере границы курганджар
ских и джанганинских слоев. По появлению турнейских и исчезновению фа
менских брахиопод в джанганинских слоях мы проводим в основании пос
ледних границу девона и карбона.

На совещании по уточнению унифицированных схем палеозоя Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции 1960 г. (ВНИГНИ) было принято ре
шение о проведении границы девона и карбона в подошве отложений, охарак
теризованных первым появлением каменноугольного комплекса брахиопод, 
кораллов, остракод и содержащих наряду с этим многокамерные форамини- 
феры сем. Tournayellidae и отряда Endothyrida. Как показывает приведенный 
выше анализ брахиопод джанганинских слоев и подстилающих их фаменских 
отложений, граница девона и карбона в Западных Мугоджарах проведена по 
появлению каменноугольного комплекса брахиопод и отвечает решению со
вещания. Кораллы и остракоды, широко распространенные в джанганин
ских слоях, остались, к сожалению, неизученными. При изучении форамини- 
фер Е. А. Рейтлингер были сделаны интересные выводы: а) редкие эндотиры 
с нечеткими видовыми признаками появляются еще в мурзакаевских слоях;
б) типичные Endothyга communis появляются с основания джанганинских слоев;
в) Quasiendothyra kobeitusana отмечена во второй пачке джанганинских слоев, 
где вместе с ней обнаружены Е. communis regularis, Septatournayella potensa 
и S. njumolga; этот комплекс, по мнению Е. А. Рейтлингер, отвечает зоне с ча
стой Е. communis Волго-Уральской области.

Таким образом, по составу фораминифер граница девона и карбона, про
водимая нами в основании джанганинских слоев, отвечает первому появлению 
типичных Е. communis и находится ниже зоны с частыми Е. communis Волго- 
Уральской области.

По составу фораминифер и некоторых брахиопод: Camarotoechia panderi 
и Athyris puschiana, первая и вторая пачки джанганинских слоев отвечают вы
деленным на совещании заволжским слоям, в основании которых проведена 
граница девона и карбона в Волго-Уральской области. Однако такое сопостав
ление нельзя считать полным, так как состав брахиопод первой и второй пачек 
джанганинских слоев отличается от состава брахиопод заволжских слоев при
сутствием видов, характерных для более высоких стратиграфических подраз
делений, что видно при сопоставлении с зиганским разрезом западного склона 
Южного Урала и другими разрезами.

Первая (нижняя) и вторая пачки джанганинских слоев (см. фиг. 12, раз
рез III) по положению в разрезе и по содержанию некоторых близких и общих 
видов: Cyrtospirifer ex gr. julii D e h e e, C. ex gr. ziganensis К г e s t. et
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К а г р., Spirifer tornacensis К о n., Plicatifera niger (Q о s s.) отвечают пере
ходным слоям зиганского разреза (слоям 1—5, по В. Н. Крестовникову, табл. 
4,8).  При этом по составу фораминифер к зоне частой Endothyra communis 
О. А. Липиной отнесена только нижняя часть переходных слоев (слои 2—3), 
а их верхняя часть (слои 4—5) отвечает малевскому горизонту. Подчеркивая, 
в целом, соответствие по брахиоподам первой и второй пачек джанганинского 
разреза переходным слоям (1—5) зиганского разреза (по В. Н. Крестовнико
ву), мы должны отметить различное распределение некоторых близких видов 
в этих разрезах. Так, Cyrtospirifer ex gr. julii и C. ziganensis, встреченные в - 
первой джанганинской пачке, характерны для верхней части переходных 
слоев зиганского разреза (для слоев 4—5, по В. Н. Крестовникову, 1948). 
Несоответствие по фораминиферам выражается в том, что комплекс послед
них, характерный для зоны частой Е. communis, обнаружен во второй джан
ганинской пачке, содержащей Spirifer tornacensis, известный в слоях 4—5 зи- 
танского разреза, и Camarotoechia panderi, характерную для малевского го
ризонта.

С верхними слоями (6—7) зиганского разреза (по В. Н. Крестовникову, 
1948) сопоставляется третья пачка джанганинского разреза, содержащая 
гониатиты зоны Gattendorfia (см. фиг. 12, разрез III).

Вильвенским известнякам зоны Endothyra communis и Quasiendothyra ko
beitusana, сопоставленным О. А. Липиной (1957) со слоями 2—3 зиганского 
разреза (по В. Н. Крестовникову, 1948), по фораминиферам отвечают первая и 
особенно вторая пачки джанганинского разреза. При этом необходимо отме
тить, что во второй пачке джанганинского разреза, наряду с содержанием 
Е. communis и Q. kobeitusana, находятся брахиоподы малевского горизонта — 
Camarotoechia panderi (S. et M.) и др., а в вышележащей (третьей) пачке нахо
дятся гониатиты зоны Gattendorfia, что затрудняет полное сопоставление 
третьей пачки со сферовыми известняками вильвенского разреза.

При сопоставлении джанганинского разреза Берчогурской мульды со 
Средне-Печорским разрезом (по Дуркиной, 1959), видно общее сходство со
става брахиопод и фораминифер, с одной стороны, в джанганинских слоях и, 
с другой стороны, в слоях с Endothyra communism Q. kobeitusana и в слоях 
•с Septatournayella njumolga и др. Однако, при сопоставлении отдельных джан
ганинских пачек с упомянутыми выше слоями Средне-Печорского разреза 
возникают трудности. В первой (нижней) пачке джанганинских слоев при
сутствуют Productus (.Linoproductus) laevicostus W h i t e  и Spirifer ex gr. 
tornacensis К on. ,  которые отмечены также и в слоях с Е. communis и Q. ko
beitusana Средне-Печорского разреза; но состав фораминифер в первой пачке 
джанганинских слоев является крайне обедненным — отмечены лишь 
редкие Endothyra ex gr. communis R a u s., что не допускает полного сопостав
ления первой джанганинской пачки со слоями с Е. communis и Q. kobeitusana 
Средне-Печорского разреза. При этом необходимо принять во внимание, что 
в Средне-Печорском разрезе ниже прослоя известняка с Е. communis и Q. ko
beitusana вскрыты еще маломощные темно-серые глины, по подошве которых 
А. В. Дуркиной (1959г, стр. 239) проводится нижняя граница лихвинского 
подъяруса.

В своей работе А. В. Дуркина (19592) отмечает, что аналоги слоев с Sep
tatournayella njumolga в других районах Союза пока не выделены. Очевидно, 
их неполным аналогом является вторая джанганинская пачка Берчогурской 
мульды, в которой Е. А. Рейтлингер были обнаружены: Septatournayella n ju
molga D u г k., S. potensa D u r k . ,  Quasiendothyra kobeitusana R a u s. и En
dothyra communis regularis L i p .  Таким образом, по имеющимся данным мы 
сопоставляем первую (нижнюю) пачку джанганинского разреза с нижней 
частью слоев с Е. communis и Q. kobeitusana Средне-Печорского разреза, отме
чая в первой пачке джанганинского разреза обедненность микрофауной; вто
рая джанганинская пачка сопоставляется с остальной частью слоев с 
Е. communis и Q. kobeitusana и со слоями с 5. njumolga Средне-Печорского



разреза. Третья (верхняя) джанганинская пачка только условно сопостав
ляется со сферовыми известняками Средне-Печорского разреза, так как в 
Средне-Печорском районе кровлей слоев с S. njumolga являются сферовые 
известняки, отнесенные А. В. Дуркиной (19592) к нерасчлененным малевскому 
и упинскому горизонтам, а в Берчогурской мульде отложения второй джан- 
ганинской пачки (с S. njumolga, S. potensa и Е. communis regularis) перекрыты 
гониатитовыми известняками зоны Cattendorfia (табл. 8).

Среди нижнетурнейских отложений Армении М. С. Абрамян (1957) выде
лена зона этрень, расчлененная на три части. Состав фауны слоев этрень Ар
мении является сходным с фауной переходных слоев по р. Зиган, выделенных
В. Н. Крестовниковым (1948); общими видами служат Cyrtospirifer julii 
(D е h е е) и Phacops bergicus D г е v. М. С. Абрамян сопоставляет отложения 
зоны этрень Армении с переходными слоями р. Зиган (слои 1—5 по В. Н. Кре- 
стовникову), а лежащие выше отложения — с нижнетурнейскими отложе
ниями зиганского разреза (слои 6—7).

Джанганинские слои по составу фауны менее сходны с отложениями зоны 
этрень Армении. Из общих и близких видов отмечены: Cyrtospirifer ex gr. 
julii (D e h e e) из первой пачки джанганинского разреза и из нижней и сред
ней частей зоны этрень Армении; Spirifer tornacensis К о п. и Plicatifera niger 
(G os s . )  — из второй и третьей пачек джанганинского разреза и из средней 
и верхней частей зоны этрень Армении. Сходным является развитие водорослей 
Rhabdoporella melekesensis К u 1. в первой джанганинской пачке и в отложе
ниях зоны этрень Армении. Первая и вторая джанганинские пачки, очевидно, 
•соответствуют отложениям зоны этрень Армении, а третья, верхняя пачка — 
нижнетурнейским отложениям Армении, залегающим в кровле зоны этрень.

При сравнении с пограничными слоями Центрального Казахстана, изучен
ными М. В. Мартыновой (1961), джанганинские слои отдаленно сопостав
ляются с тугузкуньскими и кассинскими слоями Центрального Казахстана. 
Кассинским слоям с Cyrtospirifer sibiricus (L е b.), отвечающим зоне Gatten- 
dorfia, соответствует третья, верхняя пачка джанганинского разреза с гониати- 
тами этой зоны. Тугузкуньским слоям по стратиграфическому положению 
соответствуют первая и вторая пачки джанганинского разреза. Брахиоподо- 
вые и фораминиферовые комплексы тугузкуньских слоев (Рейтлингер, 1959) 
и первой и второй пачек джанганинского разреза сильно отличаются. М. В. Мар
тынова (1961) отмечает, что в тугузкуньских слоях появление новых форм 
фораминифер опережает появление новых форм брахиопод. В Южных Мугод- 
жарах подобное отставание брахиопод от фораминифер не наблюдается: в пер
вой и во второй пачках джанганинского разреза отмечены раннетурнейские 
брахиоподы, тогда как брахиоподы тугузкуньских слоев тяготеют к позднефа- 
менским (Cyrtospirifer dada N а 1., С. semisbugensis N а 1. и др.).

Таким образом, нижнетурнейские отложения Западных Мугоджар по со
ставу фауны и микрофауны наиболее близки к одновозрастным отложениям 
западного склона Урала и Волго-Уральской области. При этом граница девона 
и карбона проведена по появлению каменноугольных видов брахиопод и пер
вому появлению типичных Endothyra communis (в основании джанганинских 
слоев).

В. СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАМЕНСКИХ РИНХОНЕЛЛИД

В начале настоящей работы было отмечено, что одной из первых страти
графических схем франского яруса является схема Госселе (1887), основанная 
на распространении ринхонеллид. Позже многими исследователями подчер
кивалось руководящее значение ринхонеллид для отдельных слоев и зон фа- 
менского яруса (табл. 10).

Подавляющее количество изученных нами видов Rhynchonellacea из фа- 
менского яруса Мугоджар и Каратау являются руководящими, что неодно
кратно подчеркивалось выше при описании разрезов и освещении биострати-
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графин выделенных свит и слоев (см. табл. 7, 8). Сравнительное изучение фа- 
менских Rhynchonellacea Мугоджар и Каратау представляет стратиграфиче
ский и палеогеографический интерес, что видно из приводимого ниже крат
кого обзора.

Род Camarotoechia H a l l  et C l a r k e  пользуется ограниченным распро
странением в фаменских отложениях Урала и широким распространением 
в фаменских отложениях Казахстана.

На Урале род Camarotoechia, неизвестный из отложений франского яруса, 
представлен всего двумя видами в верхнефаменских отложениях (курганджар- 
ских слоях) Мугоджар — С. intercalata R o z m .  и С. acutirugata (К о п.). 
Оба вида относятся к группе С. pleurodoti ( P h i l  1.), широко распространен
ной в каменноугольных отложениях. Третий описываемый нами вид —
С. panderi (S. et М.) из нижнетурнейских отложений Мугоджар очень сходен 
с С. panderi из малевского горизонта Подмосковной котловины.

Из казахстанских Camarotoechia нами изучены каратауские, отличающиеся 
бедным видовым составом и обильным распространением: достаточно сказать, 
что из 2340 экземпляров описанных каратауских Rhynchonellacea, 1960 при
надлежат Camarotoechia. Особенно широким распространением пользуется 
С. turanica (R о гп.), которая является руководящим видом для нижней поло
вины II горизонта, отвечающей, по Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко (1959), 
верхней части мейстеровских и нижней части сульциферовых слоев Северо- 
Восточного Казахстана. В более верхнем, III горизонте, отмечены менее обиль
ные С. turanica, отличающиеся от типичных форм.

С. baitalensis kasakhstanica subsp. nov. является характерным подвидом III 
горизонта фаменских отложений Каратау, соответствующего верхней части 
сульциферовых слоев (по Алексеевой и Сидяченко, 1959). С ‘его распростра
нением в этом горизонте связано ограниченное развитие С. turanica, широко 
распространенной ниже по разрезу. Единичные находки С. baitalensis kasakh
stanica subsp. nov. встречены ниже по разрезу — по II горизонте, и выше — 
в IV горизонте фаменского яруса.

Соотношение С. turanica и С. baitalensis kasakhstanica subsp. nov. приве
дено на табл. 12.

С. baitalensis kasakhstanica subsp. nov. хорошо известна в литературе под 
именем С. pleurodon, описанной Д. В. Наливкиным (ШЗОД из фаменского яру
са Каратау. При описании нового подвида нами отмечены его существенные 
отличия от раннекаменноугольного вида С. pleurodon (Р h i 1 1.) и близость к 
группе С. livonica ( В и с  h), причем наиболее близким видом этой группы 
является С. baitalensis R e e d  из позднего фамена Памира (Reed, 1922).

Leiorhynchus H a l l ,  1860, является широко распространенным родом среди 
позднедевонских ринхонеллид Урала и пользуется очень ограниченным раз
витием в Казахстане. В настоящей работе описан один франский вид — Lei
orhynchus biplicatus (N al.), встреченный в верхнефранских отложениях (аскын- 
ских слоях) Мугоджар. Из других уральских видов этой же ветви — типа 
L. mesocostalis, описан L. ursus N а 1., который является руководящим для 
зоны Prolobites фаменского яруса Тимана, Южного Урала и Мугоджар. 
L. ursus встречен нами в климениевых известняках зоны Prolobites Бакайской 
мульды [вместе с L. baschkiricus (Т s с h е г п)] и в  мурзакаевских слоях Бер- 
чогурекой мульды — вместе с Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.). Из много
складчатых Leiorhynchus (типа L. multicostatus) описаны L. baschkiricus (1 sc  ti
e r  n.) и L. plicatus R o z m . ;  L. baschkiricus встречен в климениевых извест
няках зоны Prolobites Бакайской мульды и в западной части Орь-Илекского 
междуречья; L. plicatus R o z m .  характеризует курганджарские слои Берчо- 
гурской мульды, соответствующие зоне Laevigites.

Из позднедевонских лиоринхусов Казахстана и Средней Азии известны 
только три вида: Leiorhynchus lentiformis (G u г i с h) из Восточной Ферганы 
и Памира (Д. В. Наливкин, 1930^ и каратауские—L.crenulatus (G о s s.) и L. 
dichotomians kasakhstanica subsp. nov.
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L. crenulatus (G о s s.) из раннего фамена Северо-Западного Каратау! очень 
сходен с одноименным видом из фаменского яруса Персии (Freeh, 1900). L. 
dichotomians kasakhstanica subsp. nov. близок к Leiorhynchus dichotomians A b- 
r a h a m. из позднего фамена Армении (Абрамян, 1957). Каратауские формы, 
отнесенные нами к этому подвиду, были сопоставлены Д. В. Наливкиным (1930,) 
с Leiorhynchus cracowiensis G й г i с h. Однако каратауский подвид отличается 
от Leiorhynchus cracowiensis из франского яруса Польши (Leiorhynchus — schi- 
chten; Giirich, 1903). Таким образом, каратауские Leiorhynchus обнаруживают 
большее сходство с фаменскими Leiorhynchus Армении и Персии.

Из рода Pseudoleiorhynchus gen. nov. в настоящей работе описаны ;три фа- 
менских вида. По литературным данным, к нему предположительно относится 
также Leiorhynchus depressus из франских отложений Кузбасса (Ржонсниц- 
кая, 1953).

Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.) и Р . posturalicus sp. nov. представляют 
собой генетически близкие виды: первый вид известен из мурзакаевских слоев, 
а второй — из лежащих выше курганджарских слоев Берчогурекой мульды. 
Из курганджарских слоев известен и третий вид — Р. planoovalis (N а 1.), 
описанный Д. В. Наливкиным (1937) и А. М. Симориным (1956) из сульцифе- 
ровых слоев фаменского яруса Казахстана. Нами были также найдены много
численные Р. planoovalis в верхнефаменских отложениях Северного Прибал
хашья (район рудника Акджал).

При описании сульциферовых слоев Карагандинского бассейна А. М. Си- 
морин отмечал, что в них был встречен Leiorhynchus planoovalis N а 1. «весьма 
близкий в некоторых своих внутривидовых вариациях к L. ursus N а 1. из 
верхнего девона Мугоджар» (Симорин, 1956, стр. 27). Нами выяснено, что по 
внутреннему строению L. planoovalis N а 1. относится не к Leiorhynchus, а к 
роду Pseudoleiorhynchus gen. nov. (стр. 128). Кроме этого, он известен из слоев, 
залегающих выше слоев с Leiorhynchus ursus N а 1., что отчетливо видно в раз
резе фаменских отложений Мугоджар.

В настоящей работе большое место отведено описанию подсемейства Yunna- 
nellinae R z o n s n . ,  1956. Это обстоятельство связано с тем, что струйчатые 
Camarotoechiidae мало освещены в палеонтологической литературе СССР: 
были описаны казахстанские фаменские Paraphorhynchus W e l l e r  (Налив- 
кин, 1937,; Симорин, 1956; Мартынова, 1961) и отмечено развитие Yunnanella 
в живетском ярусе Армении (Ржонсницкая, 1948).

При описании мугоджарских, каратауских и прибалхашских струйчатых 
Camarotoechiidae и при непосредственном сравнении их с казахстанскими 
Paraphorhynchus и с китайскими Yunnanellina нам пришлось внести поправку 
к прежним представлениям. Оказалось, что фаменские казахстанские формы, 
отнесенные рядом исследователей к роду Paraphorhynchus, очень сходны с 
китайскими фаменскими Yunnanellina. Эти два рода являются генетически 
очень близкими, различаясь деталями скульптуры поверхности и морфологии 
раковины. Тем не менее, отнесение к тому или иному из этих двух родов вле
чет за собой определенные выводы. Так, отнесение фаменских казахстанских 
струйчатых Camarotoechiidae к роду Yunnanellina G r a b a u ,  представители 
которого были широко распространены в Китае в раннефаменское время, сви
детельствует о тесных зоогеографических связях с Китаем. Менее естествен
ной представляется связь фаменских струйчатых Camarotoechiidae Казахста
на с турнейскими Paraphorhynchus Северной Америки. Поэтому, рассматривая 
соотношения трех родов, входящих в подсемейство Yunnanellinae R z о n s п., 
мы подчеркиваем развитие Yunnanella и Yunnanellina в основном в фаменском 
веке и Paraphorhynchus — в турнейском веке (Розман, 1959г, стр. 98; рис. 1, 2).

В пределах СССР до настоящего времени были известны лишь живетские 
представители рода Yunnanella G r a b a u ,  1931. Нами описаны три вида из 
фаменского яруса Каратау, один из которых — Y . ericksoni G r a b ,  известен 
из верхней части фаменского яруса Китая (Grabau, 1931), а два другие вида — 
Y. nalivkini R o z m .  и Y. acutiplicata sp. nov., являются переописанными:
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они были описаны Д. В. Наливкиным как Camarotoechia deprati var. raricosta 
N a 1. и deprati (M a n s u у) (Наливкин, ЮЗО .̂ Выделенные каратаус- 
кие виды резко отличаются скульптурой поверхности от живетских индокитай
ских Leiorhynchus deprati М a n s и у (Mansuy, 1912), на основании чего они 
отнесены нами к роду Yurtnanella G r a b a u .  Описанные виды Yunnanella ха
рактеризуют отложения II горизонта фаменского яруса Каратау, соответ
ствующие верхней части мейстеровских и нижней части сульциферовых слоев

Представители рода Yunnanellina G r a b a u ,  1931 пользуются более 'ши
роким распространением в пределах СССР: они известны в фаменском ярусе 
Урала, Мугоджар, Северо-Восточного и Центрального Казахстана, Северо- 
Западного Прибалхашья и Каратау. В Казахстане широким распростране: 
нием пользуется Yunnanellina triaequalis (N а 1.), впервые описанная Д. В. На
ливкиным (1937i) как Paraphorhynchus triaequalis (G о s s.) и отличающаяся от 
известных в литературе одноименных видов — от «Rhynchonella» triaequalis 
G o s s ,  из нижней части фаменского яруса Франции (Gosselet, 1877, 1887) и от 
Pugnoides triaequalis из верхов франского яруса Урала (Наливкин, 1947,. 
стр. 261). Близкими к этому виду являются Yunnanellina mugodjarica R о z m. 
и Y. kasakhstanica R о z m.

К другой ветви широко распространенных Yunnanellina относятся Y. zu- 
leika (N a 1.) и Y. karatauensis R o z  m., являющиеся близкими и, очевидно,, 
викарирующими видами.

Представители Yunnanella G r a b a u  и Yunnanellina G r a b a u  имеют 
важное стратиграфическое значение. В Китае, где они были впервые выделе
ны, фаменские отложения подразделены на «Yunnanellina beds» и «Yunnanella 
beds», представляющие собой, соответственно, нижнюю и верхнюю части раз
реза (Tien, 1938). Однако в работе Тяня (Tien, 1938) видно, что отдельные виды 
Yunnanella встречены в нижней части разреза, а некоторые виды Yunnanel
lina поднимаются вверх по разрезу. В Казахстане, где немногочисленные пред
ставители Yunnanella известны пока только в фамене Центрального Кара
тау, мы можем провести лишь частичную параллелизацию с фаменскими от
ложениями (с Yunnanellina beds) Китая. В Казахстане из девяти известных и 
описываемых нами видов рода Yunnanellina шесть видов являются характер
ными для мейстеровских и, реже, для нижней части сульциферовых слоев; 
остальные три вида: Y. celak (N а 1.), Y. badura (N а 1.) и Y. karatauensis 
R о z т .  известны только из сульциферовых слоев, причем Д. В. Наливки
ным было отмечено ограниченное распространение Y . badura (N а 1.). Таким 
образом, по распространению Yunnanellina мейстеровские слои и нижняя часть 
сульциферовых слоев фаменского яруса Казахстана могут быть сопоставлены 
с Yunnanellina beds Китая.

Из мугоджарских Yunnanellina стратиграфическое значение имеет Y. mu
godjarica R o z  m., встреченная только в мурзакаевских слоях — с Leiorhyn
chus ursus N а 1., соответствующих зоне Prolobites.

В изученной коллекции находятся южно-уральские и мугоджарские пред
ставители рода Plectorhynchella ( C o o p e r  et M u i r - W o o d ,  1951 (= Mon- 
ticola N a 1 i v k i n, 1930, non B o i l ,  1822) из верхнефранских и фаменских 
отложений. Среди описанных Plectorhynchella выделяются представители трех, 
основных ветвей Plectorhynchella.

Из Plectorhynchella первой ветви (типа Р. collinensis) описаны: Р. collinen- 
sis ( F r e e h )  из верхнефранских отложений и Р. uralica (N а 1.) из верхнефа- 
менских отложений Южных Мугоджар. Представители этой ветви известны:, 
из среднедевонских отложений Богемии, франских отложений Карнийских 
Альп, франских — нижнетурнейских отложений Урала (в том числе и Мугод
жар) и верхнедевонских отложений Восточной Ферганы; кроме того, изве
стен один вид — Р. kasakhstanica (N а 1.) из кассинских слоев (нижнетурней
ских) Северо-Восточного Казахстана (Наливкин, 1937i).

Очень близким ареалом распространения характеризуются представители 
второй ветви— типа Р. roemeri (D а т .) , из которых в настоящей работе опи
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саны: мугоджарские позднефранские Р. roemeri (D a rn е s) и позднефаменские 
Р. markovskii R o z m .

Из гладких Plectorhynchella — типа Р. equitans ( S c h m i d t )  нами опи
саны Р. krestovnikovi R o z m .  (зона Cheiloceras, р. Ряузяк), Р. equitans 
bakaica subsp. nov. (зона Prolobites, p. Бакай) и P. equitans equitans ( S c h m i d t )  
(зона Laevigites, p. Кия). Эти близкие виды, приуроченные к фациям цефало- 
подовых известняков, образуют филогенетическую ветвь гладких фаменских 
Plectorhynchella. Не совсем определенное положение по отношению к этой 
ветви занимают гладкие Р. soleimanica (N а 1.) и Р. (?) tianschanica (N а 1.) из. 
франских известняков Восточной Ферганы (Наливкин, 1930).

Среди курганджарских ринхонеллид из верхнефаменских отложений из
вестна Zilimia mugodjarica R о z m., что расширяет состав рода Zilimia Na- 
1 i v k i n, 1947, из которого ранее был известен один вид — Zilimia polonica 
(G u г i с h) из нижнефаменских отложений Польши (Crinoidenmergeln Kirch- 
hofberge) и Южного Урала (зона Cheiloceras). Zilimia mugodjarica R o z m .  
представляет близкий к Z. polonica вид, свидетельствующий об эволюционном 
изменении Z. polonica.

Подавляющее большинство видов Pugnax H a l l  et C l a r k e ,  1893, из
вестно в литературе как виды широкого вертикального распространения, не 
имеющие стратиграфического значения. При описании этого рода нами ука
заны причины такого сложившегося, не совсем правильного, мнения: назва
ния двух основных видов рода — Р. acuminata (М а г t i п) и Р. pugnus (М а г- 
t i п), впервые описанных из нижнекаменноугольных отложений Англии, ши
роко применялись к формам из верхне- и среднедевонских отложений Англии, 
Европейского континента, Азии и Северной Америки. Среди известных видов 
и вариететов, относящихся к группе Р. acuminata, в СССР широким распро
странением пользуются франские формы, известные под именем Р. acuminata 
var. mesogonia (Чернышев, 1884; Краевская, 1936; Марковский, 1938, msc; 
Ржонсницкая, 1953) или под именем Р. acuminata (Наливкин, 1930, 1947). 
В виду того, что эти формы сильно отличаются от раннекаменноугольного 
Pugnax acuminata var. mesogonia P h i 1 1., в настоящей работе мугоджарские 
франские формы и введенные в их синонимику франские Р. acuminata var. 
mesogonia, по Ф. Н. Чернышеву (1884), и другие, а также Р. acuminata, по 
Д. В. Наливкину (1930ь 1947), отнесены к новому виду— Р. plicatiformis sp. 
nov. Введение этого нового названия вместо довольно укоренившегося в нашей 
литературе «Р. acuminata var. mesogonia P h i l  1.» подчеркивает отличие ши
роко распространенных франских форм от типичных английских раннекамен
ноугольных Р. acuminata ( Ма г  t.) и Р . acuminata var. mesogonia Р h i 1 L 
Два других вида из группы Р. acuminata, выделенных из верхнефаменских от
ложений Мугоджар: Р. biloba R о z m. и Р. asiatica R o z  m., рассматриваются 
в качестве предшественников раннекаменноугольных Р. acuminata ( Ma r t . )  
и Р. acuminata var. plicata (D a v.) (стр. 162, 164).

Из другой группы — типа Р. pugnus ( M a r t . )  в Мугоджарах известны: 
Р. anisodonta ( P h i l  1.) из живетских отложений, очень сходная с английским 
голотипом, и Р. janischevskii R o z m . ,  из нижнефаменских отложений, близ
кая к Р. wenjukovi N а 1., Р. rigauxi M a r k ,  и Р. koscharica N а 1.

Подавляющее количество изученных нами видов Rhynchonellacea из фа- 
менского яруса Мугоджар и Каратау являются руководящими, что неодно
кратно подчеркивалось выше при описании разрезов и освещении биострати
графии выделенных свит и слоев.

При анализе фауны из песчано-сланцевых фаций верхнего девона Мугод
жар отмечалось большое значение видов из родов Leiorhynchus и Plectorhyn
chella, характерных для прослоев цефалоподовых известняков (стр. 30). Осо
бенно важное значение Rhynchonellacea приобретают в карбонатных и карбо
натно-обломочных фациях Мугоджар, где по ним возможно следующее расчле
нение фаменского яруса: макаровские слои — с Pugnax janischevskii R o z m . ,  
мурзакаевские слои — с Leiorhynchus ursus N а 1., Pseudoteiorhynchus urali-



cus (N a 1.) и Yunnanellina mugodjarica К о z m.; курганджарские слои — с 
Camarotoechia intercalata R o z m . ,  Leiorhynchus plicatus R o z m . ,  Pseudolei- 
orhijnchus posturalicus sp. nov., P. planoovalis (N a 1.), Yunnanellina kurgandja- 
rica R о z m., Zilimia mugodjarica R о z m., Plectorhynchella uralica (N a 1.),
P . markovskii R о z m., Pugnax biloba R о z m., P. asiatica R o z m .  Этап- 
ность развития фаменских Rhynchonellacea Мугоджар отражена в табл. 9. 
Начало этапа падает на конец франского века, откуда идет развитие родов 
Pugnax, Leiorhynchus и Plectorhynchella. Начало фаменского века (макаровские 
слои) ознаменовались обеднением состава Rhynchonellacea: роды Septalaria, 
Hypothyridina и Pugnoides не перешли в фамен, а роды Leiorhynchus и Pie- . 
ctorhynella в раннефаменское время не пользовались распространением в этой 
части Южного Урала. В начале позднефаменского времени (мурзакаевские 
слои) произошло обновление состава Rhynchonellacea за счет развития пред
ставителей родов Leiorhynchus и Pseudoleiorhynchus и проникновения китайско- 
казахстанского рода Yunnanellina.

В конце позднефаменского времени (курганджарские слои) Rhynchonel
lacea испытали еще одно обновление, связанное с дальнейшим развитием ро
дов Leiorhynchus, Pseudoleiorhynchus и Yunnanellina, известных и ниже по раз
резу, а также Pugnax и Plectorhynchella, впервые появившихся в фамене Му
годжар после длительного перерывав их развитии (спозднефранского времени); 
впервые в составе фаменских Rhynchonellacea Мугоджар появились также 
Zilimia и Camarotoechia.

С началом турнейского века наступил новый этап в развитии брахиопод 
(стр. 72), что очень четко отразилось на составе Rhynchonellacea; широкое рас
пространение позднефаменских Rhynchonellacea было резко прервано: вджанга- 
нинских слоях раннего турне отмечен только один вид — Camarotoechia panderi.

Менее четким представляется расчленение по ринхонеллидам фаменского яру
са Центрального Каратау, так как представители родов Camarotoechia, Vunnanel- 
lina и Yunnanella прослеживаются почти по всему разрезу. Большое значение 
для расчленения здесь приобретают количественные соотношения отдельных ви
дов. Для I горизонта фаменского яруса Центрального Каратау, по Р. Е. Алек
сеевой и А. И. Сидяченко, характерны Yunnanellina triaequalis (N а 1. non 
G o s s . )  и первое появление Camarotoechia turanica (R о m.). Выше, во II го
ризонте, руководящим видом является Camarotoechia turanica (R о m.), под
чиненное значение имеют Yunnanellina triaequalis, Yunnanellina kasakhsta- 
nica R o z m .  и некоторые виды Yunnanella — Y. ericsoni G r a b . ,  Y . naliv- 
kini R o z m .  и др. В III горизонте характерным является развитие Camaro
toechia baitalensis kasakhstanica subsp. nov. при ограниченном развитии С. tu
ranica, представленной сильно изменчивыми формами; для отдельных пачек 
III горизонта характерно обильное развитие Yunnanellina karatauensis 
R o z m . ,  С. baitalensis kasakhstanica переходит, при более ограниченном рас
пространении, в IV горизонт.

Как было установлено Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко (1959), наличие 
в литологически сходных, но разновозрастных отложениях Центрального 
Каратау близких комплексов брахиопод обусловлено сходными условиями 
существования. Как и другие группы брахиопод, ринхонеллиды подтверждают 
качественное и количественное различие этих близких комплексов.

О с о б е н н о с т и  с т р а т и г р а ф и ч е с к о г о  и г е о г р а ф и 
ч е с к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  р о д о в  ф а м е н с к и х  Rhyncho
nellacea.

По распространению родов фаменских Rhynchonellacea резко выделяются 
три области: Западная Европа, Урал, Казахстан и Китай (фиг. 22).

Западноевропейские фаменские ринхонеллиды представлены Camarotoec
hia, развитыми по всему разрезу; Pugnoides, Leiorhynchus, Zilimia и Pugnax 
известны в нижней части разреза фаменских отложений; Plectorhynchella из
вестна из эйфельских .и франских отложений и вновь появляется близ границы 
девона и кар1бона.
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Совершенно иной родовой состав наблюдается среди фаменских ринхонел* 
лид Китая, где отмечены Yunnanella, Yunnanellina и, в верхней половине раз* 
реза, Camarotoechia. Сходными с китайскими являются фаменские ринхонел- 
лиды Казахстана, среди которых наибольшим развитием пользуются Yun
nanellina и Camarotoechia; в подчиненном развитии отмечены Yunnanella, 
Leiorhynchus, Pseudoleiorhyrtchus и Pugnax.

Родовой состав фаменских ринхонеллид Урала, в том числе и Мугоджар, 
отличается своеобразием: здесь, наряду с широко распространенными Leior
hynchus, Pseudoleiorhyrtchusу Zilimia, Plectorhynchella и Pugnax отмечается раз
витие Yunnanellina.

Своеобразие состава фаменских ринхонеллид Урала, по-видимому, объяс
няется палеогеографическими связями с Западной Европой, с одной стороны, 
и с Казахстаном,— с другой. О палеогеографической связи Урала с Казах
станом в продолжение фаменского века свидетельствует не только проникно
вение на Урал типичного китайского и казахстанского рода — Yunnanellina 
G г a b а и, но и присутствие в Мугоджарах характерного казахстанского 
позднефаменского вида — Pseudoleiorhyrtchus ptanoovalis (N а 1.), известного 
в Карагандинском бассейне и в Северо-Западном Прибалхашье (стр. 129).

В работах Д. В. Наливкина (1937!), А. М. Симорина(1956) и М. В. Марты
новой (1961) отмечается влияние европейской, азиатской и северо-американ
ской провинций на казахстанскую. Родовой состав фаменских ринхонеллид 
Казахстана свидетельствует о наиболее сильном влиянии фаменской фауны 
Китая (фиг. 22). К составу фаменских ринхонеллид Западной Европы более 
тяготеют фаменские ринхонеллиды Армении (Абрамян, 1957).

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

В результате проделанной работы изучены верхнедевонские и погранич
ные нижнетурнейские отложения южной части Южного Урала, стратиграфия 
которых была недостаточно освещена в литературе и оставалась неотраженной 
в унифицированных схемах девонских отложений Русской платформы и запад
ного склона Урала (1951, 1956). Полнота разреза и хорошая фаунистическая 
охарактеризованность верхнедевонских отложений западной части Орь-Илек- 
ского междуречья позволяют считать этот разрез эталонным для южной части 
западного склона Южного Урала, так как в более северных районах этой зоны 
(Сакмарский Урал) верхнедевонские отложения крайне бедно фаунистически 
охарактеризованы. Такое же значение для стратиграфии верхнедевонских от
ложений восточного склона Урала получает разрез, изученный в Берчогур- 
ской мульде, являющийся опорным для верхнедевонских отложений в брахи- 
оподовых фациях (для отложений цефалоподовых фаций восточного склона 
Урала опорным является разрез у г. Верхнеуральска, изученный Э. Я. Перна).

В западной части Орь-Илекского междуречья среди верхнедевонских отло
жений выделены: егендинская (D2- 3), зилаирская (D3) и киинская (D23 — 
С{) свиты, сопоставляемые с зилаирским комплексом, изученным севернее 
Б. М. Келлером (1949). В рассматриваемой части Южного Урала цефалоподо- 
вые фации развиты не по всему разрезу фаменского яруса, а лишь в отдель
ных его частях, в связи с чем расчленение фаменского яруса здесь обосновано 
не только цефалоподами, но и другой фауной, а также флористическими дан
ными. С яумбаевской и асташской свитами франского яруса, выделенными 
севернее Б. М. Келлером (1949), сопоставляется нижняя часть егендинской 
свиты (Б г_ з) . Верхняя часть егендинской свиты (с фауной зон CheiloceraSy Рго- 
lobiteSy %Laevigites)y зилаирская свита (фациально связанная с фаменской ча
стью разреза егендинской свиты и флористически охарактеризованная фамен- 
скими споровыми комплексами) и большая часть разреза киинской свиты (с 
фауной зон Prolobites и Laevigites) сопоставляются с авашлинской свитой, вы
деленной севернее Б. М. Келлером и отнесенной им к фаменскому ярусу. Наи
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более верхняя часть киинской свиты (с турнейскими трилобитами) отвечает 
ямашлинской свите, отнесенной Б. М. Келлером (1949) к турнейскому ярусу. 
При этом в западной части Орь-Илекского междуречья верхнедевонские, осо
бенно фаменские, отложения характеризуются более значительной фациальной 
изменчивостью, чем на севере. Сокращенные мощности верхнедевонских от
ложений в западной части Орь-Илекского междуречья свидетельствуют о их 
приуроченности к периферийной части Зилаирского синклинория.

На восточном склоне Урала образование верхнедевонской толщи происхо
дило в трогообразном прогибе, вытянутом с севера на юг между восточным 
склоном Уралтау (на западе) и западным склоном Мугоджарского поднятия 
(на востоке). Вдоль западного склона Мугоджарского хребта базальный гори
зонт верхнедевонских карбонатно-обломочных пород залегает резко несоглас
но на силурийских эффузивах: в рифовых известняках этого горизонта содер
жится фауна конца средне- и начала позднефранского времени. Песчано-слан
цевые отложения верхнего девона западного склона Мугоджар, залегающие 
выше базального горизонта карбонатно-обломочных пород, очень сходны с об
разованиями аспидной формации Зилаирского синклинория. Они так же, 
как и в более северных частях Зилаирского синклинория, характеризуются 
почти полным отсутствием фауны, чем отличаются от фаунистически охарак
теризованных верхнедевонских песчано-сланцевых отложений западной части 
Орь-Илекского междуречья.

Существенно иные фациальные условия отмечены в Берчогурской мульде, 
где имели место условия, наиболее благоприятные для развития позднедевон
ской брахиоподовой фауны, очень сходной с одновозрастной фауной западного 
склона Южного Урала. Здесь выделены:

1) отложения франского яруса, сопоставляемые, с одной стороны, с кол- 
тубанскими известняками (более северных районов восточного склона Урала) 
и, с другой стороны,— с верхней частью мендымских слоев, аскынскими и 
барминскими слоями западного склона Урала, и

2) отложения фаменского яруса: макаровские, мурзакаевские и курганд- 
жарские слои. При этом макаровские и мурзакаевские слои, отвечающие одно
именным слоям западного склона Южного Урала, отличаются от последних 
обновленным составом брахиопод за счет развития ринхонеллид. Курган- 
джарскиеслои, выделяемые в наиболее верхней части разреза, характеризуются 
своеобразным обновленным составом брахиопод, среди которых наиболее раз
нообразными являются ринхонеллиды. Отличия объясняются тем, что, кроме 
палеогеографических связей с западным склоном Южного Урала, в Мугоджа- 
рах существовали также связи с одновозрастными бассейнами Казахстана.

Одним из важных вопросов стратиграфии фаменского яруса является по
ложение его верхней границы. В изученной части Южного Урала, в районах 
развития песчано-сланцевых отложений фаменского яруса (местами с пачками 
и прослоями климениевых известняков) эта граница условна и проходит внут
ри сланцевой толщи — в основании пачки сланцев с раннетурнейскими трило
битами (р. Кия). В районе развития карбонатных и карбонатно-обломочных 
пород фаменского яруса — в Берчогурской мульде, граница с отложениями 
турнейского яруса, проведенная по появлению каменноугольных брахиопод и 
типичных Endothyra communis, является согласной, местами трансгрессивной. 
Анализ развития брахиопод в продолжении фаменского века и раннетурней- 
ского времени показывает, что обновление состава брахиопод джанганинских 
слоев характеризуется появлением видов, известных из переходных слоев зи- 
ганского разреза и из турнейских отложений Урала, и исчезновением видов, 
распространенных в подстилающих верхнефаменских отложениях.

В разрезе нижнетурнейских джанганинских слоев, выделены три пачки. 
Первая и вторая пачки джанганинских слоев отвечают переходным слоям
1—5 разреза р. Зиган, детально изученного В. Н. Крестовниковым (1948), 
а третья, наиболее верхняя пачка, соответствует слоям 6—7 зиганского разреза. 
Необходимо отметить, что сопоставление первой и второй пачек джанганинских
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слоев со слоями 1—5 зиганского разреза является далеко не полным, так 
как в них отсутствуют такие характерные для зоны Etroeungt и для зиганского 
разреза виды, как Cymaclymenia camerata и Phacops accipitrinus. Кроме того, 
наблюдается различное распределение некоторых близких и общих видов бра
хиопод и фораминифер в пределах сопоставляемых частей этих разрезов. Со
поставление с нижнетурнейскими отложениями Средне-Печорского района 
обосновывается развитием в их разрезе таких близких видов, как Spirifer 
ex gr. tornacensis К о n., Camarotoechia sp. (типа panderi), и фораминиферами — 
Septatournayella njumolga D u r k . ,  5. potensa D u r k . ,  Endothyra communis 
R a u s. и Quasiendothyra kobeitusana R a u s.

Своеобразие фауны первой и второй пачек джанганинских слоев склады
вается из того, что в составе брахиопод отмечены виды, известные из переход
ных слоев (1—5) зиганского разреза и из турнейских отложений Урала, а 
также виды, характерные для малевского горизонта Подмосковной котло
вины; состав фораминифер отвечает комплексу заволжских слоев Волго-Ураль
ской области и переходных слоев (2—3) зиганского разреза.

По составу брахиопод и фораминифер отложения первой и второй пачек 
джанганинских слоев отвечают заволжским слоям и частично малевскому 
горизонту Волго-Уральской области. Третья пачка по условиям залегания 
и составу фауны условно сопоставлена с нерасчлененными отложениями ма- 
левско-упинского горизонта турнейского яруса.

Монографическое изучение фаменских ринхонеллид показало, что они в 
большинстве являются руководящими. В Западных Мугоджарах выявлена 
этапность развития ринхонеллид, и возможно следующее расчленение фамен- 
ского яруса Берчогурской мульды по ринхонеллидам (снизу вверх):

1. Макаровские слои — с Pugnax janischevskii R о z m.
2. Мурзакаевские слои — с Leiorhynchus ursus N а 1., Pseudoleiorhynchus 

uralicus (N a 1.) и Yurtnanellina mugodjarica R o z i n .
3. Курганджарские слои — c Leiorhynchus plicatus R o z m . ,  Pseudoleio

rhynchus posturalicus sp. nov., P. planoovalis (N a 1.), Yunnanellina kurgandjarica 
R o z m . ,  Camarotoechia intercalata R o z m . ,  Zilimia mugodjarica R o z m . ,  
Plectorhynchella markovskii R o z m . ,  Pugnax biloba R o z m . ,  Pugnax asiatica 
R o z m .

При сопоставлении фаменских ринхонеллид различных районов (см. фиг, 22) 
видно, что по родовому составу фаменских ринхонеллид выделяются три обла
сти: Западная Европа, Урал, Казахстан и Китай. Среди западноевропейских 
фаменских ринхонеллид широким распространением пользуется род Camaro
toechia, известный по всему разрезу, что нашло отражение в схеме Госселе (Gos- 
selet, 1887); подчиненным развитием пользуются Pugnoides, Leiorhynchus, 
Pugnax, Plectorhynchella (последний род — в цефалоподовых фациях Рейнской 
области, в Карнийских Альпах). Резко отличный родовой состав фаменских 
ринхонеллид Китая отмечен Грэбо (Grabau, 1931, 1932) и Тянем (Tien, 1938): 
преимущественное развитие Yunnanellina в нижней части фаменского яруса 
(слои с Yunnanellina) и Yunnanella — в верхней части (слои с Yunnanella); 
для слоев с Yunnanella характерно также развитие Camarotoechia. Тянем 
(1938) отмечено совместное нахождение некоторых Yunnanellina и Yunnanella 
как в нижней, так и в верхней части разреза. Сходными с китайскими являют
ся фаменские ринхонеллиды Казахстана, среди которых в нижнефаменских 
отложениях (мейстеровских слоях) широким распространением пользуются 
Yunnanellina, описанные впервые Д. В. Наливкиным (1937х) и А. М. Симори- 
ным (1956) как представители рода Paraphorhynchus W e l l e r ,  а в верхнефа- 
менских отложениях (сульциферовых слоях) — Camarotoechia и более редкие 
Yunnanellina. Представители рода Yunnanella G r a b a u  пока известны толь
ко из фаменских отложений Центрального Каратау, отвечающих нижней 
части сульциферовых слоев.

Родовой состав фаменских ринхонеллид Урала (в том числе и Мугоджар) 
я в л яется своеобр азным:
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1. На Урале (в том числе и в Мугоджарах) широким распространением 
пользуется род Leiorhynchus и характерным является развитие рода Zilimia; 
оба эти рода, известные из верхнефранских отложений Польши \  являются 
нехарактерными для Западной Европы, Казахстана и Китая, где Leiorhynchus 
отличается крайне ограниченным распространением, a Zilimia отсутствует.

2. Род Camarotoechia, пользующийся широким распространением среди 
фаменских отложений как Западной Европы, так и Казахстана и Китая, появ
ляется только в наиболее верхних слоях фаменского разреза Мугоджар; на 
Урале он неизвестен.

3. Представляет интерес появление в верхнефаменских отложениях Му
годжар и более северных районов восточного склона Урала типичного китай
ско-казахстанского рода Yunnanellina.

4. В цефалоподовых фациях фаменских отложений Южного Урала полу
чила развитие группа Plectorhynchella equitans ( S c h m i d t ) ,  типичный пред
ставитель которой известен в пограничных девоно-каменноугольных отложе
ний Рейнской области.

Приведенные данные свидетельствуют о существовании палеогеографиче
ских связей Урала с Западной Европой и с Казахстаном.

Таким образом, стратиграфические схемы расчленения фаменского яруса 
по ринхонеллидам представляются не общими, а региональными: Западная 
Европа, Урал, Казахстан и Китай. 1

1 Leiorhynchus также широко распространен во франских отложениях Урала и Волго-Ураль 
ской области.



Ч а с т ь  в т о р а я

ОПИСАНИЕ БРАХИОПОД 
(RHYNCHONELLACEA)

ВВЕДЕНИЕ

Задачей настоящей работы являлось изучение стратиграфического значения 
фаменских Rhynchonellacea и их монографическое описание. В процессе изу
чения отдельных видов приходилось обращаться к более древним — франским 
Rhynchonellacea, имевшимся в нашей коллекции. В связи с этим в палеонтоло
гическую часть настоящей работы введены, кроме фаменских, некоторые фран- 
ские Rhynchonellacea.

Изученная коллекция включает: сборы автора из средне- и верхнедевон*- 
ских отложений Южного Урала: Мугоджар и Орь-Илекского междуречья; 
сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко из фаменских отложений Централь
ного Каратау, а также немногочисленные сборы автора из фаменских отло
жений Северо-Западного Прибалхашья (район рудника Акджал). Кроме этого, 
В. Н. Крестовниковым были любезно переданы нам нижнефаменские Plec- 
torhynchella из его сборов по р. Ряузяк (Южный Урал), а В. В. Эзом — Lei- 
orhynchus из нижнефаменских отложений Северо-Западного Каратау.

В коллекции имеется 5775 экземпляров, относящихся к 9 родам (один из 
них новый), 35 видам (из которых 3 новых) и 3 новым подвидам. При этом 1 вид 
является живетским, 6 видов — франскими, 27 видов и 3 подвида — фамен- 
скими и 1 вид— раннетурнейским (табл. 11).

В настоящей работе принята систематика Rhunchonellacea, выработанная 
М. А. Ржонсницкой для нового переработанного издания «Основ палеонтоло
гии» (1960).

При изучении описываемой коллекции проводилось непосредственное срав
нение с многочисленными коллекциями, хранящимися в Центральном геоло
гическом Музее им. Ф. Н. Чернышева, в музее Ленинградского Горного инсти
тута, в музее кафедры исторической геологии Ленинградского Университета 
и в Геологическом музее Казахского филиала АН СССР. Кроме этого, описы
ваемый материал сравнивался с коллекциями девонской фауны, находящимися 
у Д. В. Наливкина (к рукописи «Турнейский ярус Урала», 1939), Б. П. Мар
ковского (к рукописи «Брахиоподы франского яруса западного склона Ура
ла», 1948), В. Н. Крестовникова («Фауна и стратиграфия слоев Etroeungt р. 
Зиган», 1948), Т. Г. Сарычевой и А. Н. Сокольской («Определитель брахиопод 
Подмосковной котловины», 1952) и М. В. Мартыновой («Стратиграфия и бра
хиоподы фаменского яруса западной части Центрального Казахстана», 1961).

При изучении внутреннего строения раковин применялся метод последо
вательных пришлифовок макушечной части с их зарисовками, иногда изготов
лялись прозрачные шлифы с последующим их фотографированием.

В приводимых таблицах измерений (мм) длина раковины сокращенно обоз
начена как Д, ширина — Ш, толщина — Т. Из отношений между замерами 
взяты наиболее характерные: отношение длины к ширине, обозначенное как 
Д/Ш, и отношение толщины к длине — Т/Д.

Имеющийся материал позволил наблюдать у большей части видов измене
ния с ростом и изменчивость, что отражено на фототаблицах (I—XXX).
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Изученная коллекция хранится в Геологическом институте Академии 
наук СССР (ГИН) под номером 3552.

Фотографии выполнены в фотолаборатории ГИН В. О. Неклюдовым и 
В. Д. Лачевской.

О Т Р Я Д  RHYNCHONELLIDA MQORE, 1952 

НАДСЕМЕЙСТВО RHYNCHONELLACEA SCHUCHERT, 1896 

СЕМЕЙСТВО CAMAROTOECH1IDAE SCHUCHERT, 1929

Д и а г н о з .  Древние ринхонеллации с синусом на брюшной створке и 
возвышением на спинной. Поверхность складчатая, ребристая или струйча
тая. Дельтирий открыт или прикрыт дельтидиальными пластинами. Септа и 
септалий в спинной створке хорошо развиты; иногда присутствует линейный 
замочный отросток. Крура различной длины. Средний ордовик — пермь.

С о с т а в  с е м е й с т в а :  Rhynchotreminae, Camarotoechiinae, Leior- 
hynchinae, Yunnanellinae.

ПОДСЕМЕЙСТВО CAMAROTOECHIINAE SCHUCHERT, 1929

Д и а г н о з .  Ребристые камаротехии без замочного отростка. Зубные пла
стины развиты, рудиментарны или отсутствуют. Замочная пластина разобщен
ная, цельная или полуоткрытая. Средний ордовик — пермь.

С р а в н е н и е .  От близких подсемейств Leiorhynchinae и Yunnanelli
nae, характеризующихся таким же внутренним строением раковин, Camaro
toechiinae отличаются скульптурой раковин: правильные складки покрывают 
всю поверхность раковин.

Р о д о в о й  с о с т а в  — многочисленный; в изученной коллекции на
ходятся только представители рода Camarotoechia Hall et Clarke, 1894.

Р о д  Camarotoechia H a l l  et C l a r k e ,  1894
Camarotcechia H a l l  et С 1 а г k e, 1894, часть II, стр. 189; W e l l e r ,  1914, стр. 175; 

Н а л и в к и  н, 1930ь  стр. 59; Н и к и ф о р о в а, 1954, стр. 96; Ц и т т е л ь, 1934, стр. 517; 
Л и б р о в и ч ,  1941, стр. 105; Н а л и в к и н, 1947, стр. 85; С а р ы ч е в а  и С о к о л ь 
с к а я ,  1952, стр. 162; M o o r e ,  1952, стр. 240; Р i v е t е а и, 1952, стр. 689; X а л ф и н а, 
1955, стр. 160; А б р а м я н ,  1957, стр. 38.

Т и п  р о д  а.— Atrypa congregata Conrad, 1841, стр. 55. Средний девон 
Северной Америки (Hamilton Group).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая или средних размеров, округленно
пятиугольная или округленно-треугольная, неравновыпуклая: спинная створ
ка более выпуклая, чем брюшная; у юных форм наблюдается обратное соот
ношение. Макушка маленькая, умеренно загнутая. Дельтириум частично за
крыт дельтидиальными пластинами. Замочный край короткий, слабо изогну
тый. Боковые края притуплены. Лобный край изогнут в виде четкого, сильно 
загнутого язычка. Синус и возвышение хорошо развиты. Поверхность рако
вины покрыта простыми, резко выраженными, угловатыми или полууглова- 
тыми складками, начинающимися от самой макушки. Микроскульптура от
сутствует.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  В брюшной створке — маленькие зу
бы, поддерживаемые тонкими вертикальными зубными пластинами; в спин
ной створке — срединная септа, разобщенная замочная пластина и V-образ- 
ная круральная полость — септалиум; внутренние края разобщенной замоч
ной пластины поддерживаются боковыми стенками септалиума, передние выс
тупы внутренних краев замочной пластины образуют крура; замочный отро
сток отсутствует.
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Т а б л и ц а  11&

Распространение изученных Rhynchonellacea Южного Урала и Каратау

Ю ж н ы й  У р а л

Ц е н т р а л ь н ы й  К а р а т а у

Северо-
Западное
Прибал
хашье

П
ри

м
еч

ан
ие

Западный 
склон Орь- 
Илекского 

междуречья
Берчогурская мульда

Ф а м е н -  
с к и й  я р у с

F"
V
ffi *5 
Я  Я

* 5 О
ра

н
ск

ий

Ф а м е н -  
c к и й

Т
ур

не
й-

ск
ий

Ф а м е н с к и й  я р у с
горизонты (по Алексеевой и Сидяченко, 1959 г.)

Фамен
ский ярус

Зо
на

 C
he

ilo
- 

ce
ra

s

Pr
ol

ob
it

es

La
ev

ig
ite

s

М
ак

ар
ов

ск
ие

сл
ои

М
ур

за
ка

ев
-

ск
ие

К
ур

га
нд

ж
ар

-
ск

ие

Д
ж

ан
га

ни
н-

ск
ие

I II III IV

М
ей

ст
ер

ов
ск

ие
сл

ои

С
ул

ьц
иф

ер
ов

ы
е

сл
ои

К
ур

са
йс

ка
я

па
чк

а

Т
ор

ко
рс

ка
я

А
кк

уз
ск

ая
 

1

Т
аб

ак
-б

у-
ла

кс
ка

я

Ра
ба

тс
ка

я

Б
оя

лд
ы

рс
ка

я

Ш
ук

ур
-б

у-
ла

кс
ка

я

Ш
уш

ак
ов

-
ск

ая

К
ур

ус
ай

ск
ая

А
кж

ар
ск

ая

У
рт

ан
ди

н-
ск

ая

А
чи

са
йс

ка
я

А
кб

ул
ак

ск
ая

Т
ас

са
ра

йс
ка

я

Pugnaxanisodonta ( P h i l 
l i p s )

Pugnax parva N a 1 i v k i n
Pugnax plicatiformis sp. 

nov.
Leiorhynchus biplicatus 

N a 1 i v k i n
Pugnoides triaequalis 

M a r k o v s k y
P lector hynchel la col linen- 

sis (F rec .h )
P lector hynchel la roemeri 

( D a me s )
P lector hynchel la krestov- 

nikovi R o z m .

Plect or hynchel la equitans 
bacaica subsp. nov.

—

Зона
Cheiloce-

ras,
р. Ряузяк



Pugnax janischevskii 
R о z m.

Leiorhynchus baschkiricus 
( T s c h e r n y s c h e w )  

Leiorhynchus ursus N a- 
1 i v к i n

Pseudoleiorhynchus urali- 
cus (N a 1 i v к i n)

Y unnanellina mugodjari- 
ca R о z m.

Y unnanellina kurgandja- 
rica R о z m.

Camarotoechia intercalata 
Ro z m.

Camarotoechia acutirugata 
(К о n i n c k)

Zilimia mugodjarica 
R о z m.

Leiorhynchus plicatus 
R о z m.

Pseudoleiorhynchus postu- 
ralicus sp. nov. 

Pseudoleiorhynchus plano- 
ovalis (N a 1 i v к i n) 

Pugnax asiatica R o z m.  
Pugnax biloba R o z m.
P lector hynchella markov- 

skii R o z m.
P lector hynchella uralica 

(N a 1 i v к i n)
P lector hynchella equitans 

( S c h m i d t )  
Camarotoechia pander i

(S em en o v  et M o ile r)  
Camarotoechia turanica 

( R o m a n o v s k y )  
Camarotoechia baitalensis 

ojj kasakhstanica subsp. nov.
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С р а в н е н и е .  Представители описываемого рода по развитию V-об- 
разной круральной полости сходны с другими родами этого семейства: Sphae- 
rorhynchia, Leiorhynchus, Paraphorhynchus, Pugnoides, Yunnanella и Yunna- 
nellina, которые отличаются от Camarotoechia и друг от друга признаками внеш
него строения: у Sphaerorhynchia раковина полукубоидная по форме со склад
ками, уплощенными у переднего края и покрытыми долевыми желобками, осо
бенно на возвышении и в синусе; Leiorhynchus отличается более широкой рако
виной со складками, почти исчезающими на боках створок; Paraphorhynchus, 
Yunnanella и Yunnanellina отличаются поверхностью, покрытой тонкими ра
диальными струйками, дополнительно к основным складкам, a Pugnoides 
имеет складки, исчезающие по направлению к макушке.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Распространен повсеместно, силур — пермь, особен
ным развитием характеризуется в отложениях девонской системы.

Camarotoechia turanica ( R o ma n o  ws k  у), 1878
Табл. I, 1 — 9 ; II , 1 — 7 .

Rhynchonella turanica, Р о м а н о в с к и й ,  1878, стр. 131, табл. XVI, фиг. 8.
Rhynchonella (iCamarotoechia) cf. omaliusi R e e d ,  1912, стр. 105, табл. 8, фиг. 22a.
Camarotoechia turanica Н а л и в к и  н, 1930x, стр. 59, табл. IV, фиг. 9—13; 1937ь  стр. 72, 

табл. X III, фиг. 1—5; 1947, стр. 88, табл. XIX, фиг. 9—10; М а р т ы н о в а ,  1961, стр. 94, 
табл. VII, фиг. 1—13.

Л е к т о т и п .  Романовский, 1878, табл. XVI, фиг. 8; Туркестан, Сыр- 
Дарьинская область; отложения девонского возраста; хранится в Ленинград
ском Горном институте.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая (до 30 мм в ширину); бока сильно при
туплены, язычок синуса высокий, трапецоидальный с притупленным верх
ним краем; поверхность складчатая.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 1723 
экземпляра, в подавляющем большинстве в виде целых ядер раковин хорошей 
сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (до 30 мм в ширину), округ
ленно-пятиугольная, поперечно-вытянутая, неравно-выпуклая; замочный край 
короткий, бока притуплены.

Брюшная створка менее выпуклая, чем спинная, с небольшой загнутой ма
кушкой и со слабовыпуклой примакушечной частью. Переднебоковые края при
туплены. Мелкий синус, начинающийся с середины раковины, быстро расши
ряется к переднему краю, где переходит в высокий трапецоидальный язычок 
с плоско-дугообразным, притупленным верхним. краем.

Спинная створка сильно выпуклая, наибольшая выпуклость вблизи перед
него края; примакушечная часть слабо уплощенная, макушка незаметная. 
Переднебоковые края створки сильно притуплены. Возвышение, хорошо за
метное в передней половине створки, широкое, невысокое, плоско-дугообразное 
в поперечном сечении. У переднего края возвышение круто изгибается к брюш
ной створке, с чем связана притупленность лобного края.

Поверхность раковины покрыта немногочисленными угловато-округлен
ными складками, начинающимися от самых макушек (при хорошей сохран
ности). Срединные складки являются более высокими, чем боковые; в синусе 
насчитывается 3—6 складок, чаще 4; на возвышении, соответственно,— 4—7 
складок, чаще 5. Иногда крайние складки на возвышении дихотомируют. 
Париетальные складки, по одной на каждом склоне синуса или возвышения, 
развиты не всегда и неравномерно. Боковые складки насчитываются по 6—9 
с каждой стороны, наиболее периферийные из них едва заметны.

Внутри брюшной створки развиты четкие зубные пластины и зубы; в спин
ной — разобщенная замочная пластина, срединная септа и септалиум.
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Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Центральный Каратау
р. Ш укур-Булак.................... 3552/425 21,5 30,5 0,6 19,5 0,9
р. Терсакан ............................. 3552/303 18,0 23,0 0,8 17,0 1,0
пос» А ч и с ай ............................. 3552/295 11,5 12,0 0,9 6,0 0 ,5
р. Ш укур-Булак..................... 3552/436 8,5 8,5 1,0 4,5 0 ,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. I, 8, 9) отли
чаются округленными и округленно-треугольными очертаниями почти равно
выпуклых раковин с более уплощенной спинной створкой; края раковин 
острые; макушка торчащая, заостренная; синус и возвышение едва развиты у 
переднего края, изогнутого в виде низкого дугообразного язычка. С ростом 
(табл. I, 7, 8) раковина постепенно становится неравновыпуклой; в качестве 
элемента юной формы примакушечная часть спинной створки остается при
плюснутой. Притупленность с боков и у лобного края, а также изгиб макушки 
развиваются уже у довольно молодых форм (табл. 1,7 ).

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющийся обширный материал (1723 экз.) поз
воляет более подробно остановиться на изменчивости Camarotoechia turanica 
(R о m.), проявляющейся в очертаниях раковин и в характере срединных 
складок. Изменчивость в очертаниях раковин связана с разной степенью из
гиба язычка синуса и выпуклости раковины. Подавляющее количество форм 
характеризуется сильно загнутым язычком синуса, придающим укорочен- 
ность раковине (табл. I, 1—9), но иногда отмечается слабая изогнутость языч
ка, оттянутого по длине раковины (табл. И, 5, 7). Удлиненные С. turanica 
вместе с укороченными встречены в рабатской и божбамбулакской пачках 
Центрального Каратау (Алексеева и Сидяченко, 1959) и в горизонте DiB Та
ласского Алатау, где они были отнесены Б. В. Поярковым к С. omaliusi (Гео
логический музей Ленинградского университета, коллекция 227). Изменчи
вость по степени выпуклости связана с замедленным ростом выпуклости спин
ной створки по сравнению с типичными формами (табл. II, 1—4). Юные формы 
из подобного ряда уплощенных С. turanica (табл. II, 4) обычно не отличаются 
от юных форм типичных С. turanica (табл. I, 8). Среди более взрослых С. tu
ranica наблюдаются постепенные переходы от типичных С. turanica (табл, I, 
1—9) к сильно уплощенным (табл. II, 1—4).

Количество ^срединных складок изменяется от 3 до 6 в синусе и, соответ
ственно, от 4 до 7 на возвышении (табл. I, 2, 3). Возрастание количества сре
динных складок происходит, в основном, за счет превращения париетальных 
складок в срединные. Так, у раковин с более многочисленными средними склад
ками (5—6, 6—7) париетальные складки наблюдаются очень редко. Менее 
многочисленные срединные складки являются более широкими и реже расстав
ленными и часто сопровождаются париетальными складками. Париетальные 
складки являются не только непостоянными, но также и неравномерно раз
витыми: в одних случаях наблюдается присутствие этих складок как на скло
нах синуса, так и на склонах возвышения, в других случаях они отмечаются 
лишь на склонах синуса; очень часто лишь на одном из склонов. К более вто
ростепенным чертам изменчивости складок относится редко наблюдаемое ди- 
хотомирование крайних срединных складок.

С р а в н е н и  е. Описываемые формы наиболее сходны с Camarotoechia 
turanica из верхнедевонских отложений Туркестана (Наливкин, 1930i, табл. 
IV, фиг. 9—13). В этой работе Д. В. Наливкина приведены формы с характер
ной сильно выпуклой спинной створкой, сильной притупленностью с боков 
и у лобного края. Как указывалось выше, среди рассматриваемых С. turanica.
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наблюдается изменчивость, вследствие чего некоторые формы отклоняются 
от С. turanica, описанных Д. В. Наливкиным (1930i).

Описываемые формы очень сходны с Camarotoechia turanica, выделенными 
Г. Д. Романовским (Романовский, 1878, вып. 1,-табл. XVI, фиг. 8) по очерта
ниям раковины, притупленности с боков, характеру полуугловатых складок. 
Некоторые из форм, описанных Г. Д. Романовским (табл. XVI, фиг. 8в), от
личаются от каратауских форм как из рассматриваемой нами коллекции, так 
и из коллекции, описанной Д. В. Наливкиным (1930i): отличия заключаются 
в меньшей притупленности форм Г. Д. Романовского с боков и у лобного края. 
От близких Camarotoechia turanica из фаменских отложений Северо-Восточ
ного Казахстана (Наливкин, 1937i, стр. 72, табл. XIII,  фиг. 1—5) каратаус- 
кие формы отличаются: более округленными и менее многочисленными склад
ками, более выпуклой спинной створкой, более притупленными боками и 
притупленным лобным краем, более высоким и более узким трапециевидным 
язычком.

Необходимо отметить, * что С. turanica из Северо-Восточного Казах
стана (Наливкин, 1937i) отличается от лектотипа (Романовский, 1878) более 
многочисленными остроугольными складками, плоским возвышением, неза- 
гибающимся к лобному краю прямоугольным широким язычком синуса с зуб
чато-ровным верхним краем.

Удлиненные С. turanica (табл. II, 5—7) очень сходны с С. cf. omaliusi 
(G о s s.) из верхнедевонских отложений Афганистана (Reed, 1913, стр. 105, 
табл. 8, фиг. 2, 2а).

С. turanica сходна с С. omaliusi ( G o s  s.) из нижнефаменских отложений 
Северной Франции (Gosselet, 1887, табл. II, фиг. 1—10) по общему габитусу 
раковин. Каратауские С. turanica отличаются от С. omaliusi ( Go s  s.) из Се
верной Франции притупленностью лобного края, менее четкими синусом и 
возвышением. Более близкими к С. omaliusi ( G o s  s.) являются С. turanica 
из Северо-Восточного Казахстана (Наливкин, 19372), для которых характерны 
острый передний край и более угловатые складки.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Казахстан и Средняя Азия, фаменский век. Северо-Вос
точный Казахстан, низы сульциферовых слоев (Наливкин, 1937i); Централь
ный Казахстан, сульциферовые слои 1 (Мартынова, 1961); Таласский Алатау, 
горизонт Оз2в, отвечающий верхам мейстеровских и низам сульциферовых 
слоев (Васильева и Поярков, 1957); Каратау, отложения фаменского яруса, 
отвечающие верхам мейстеровских и сульциферовым слоям — торкорская, 
аккузская, табакбулакская, рабатская, акжарская, уртандинская, ачисай- 
ская и божбамбулакская пачки (Алексеева и Сидяченко, 1959). Формы, очень 
сходные с С. turanica, описаны из Тянь-Шаня (перевал Джах-Боло) (Vadasz, 
1911).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау.
Торкорская пачка: верховье р. Торкор, левый берег — 15 экз.
Аккузская пачка: р. Икансу, 0,8 км ниже тракта — 131 экз., правый бе

рег р. Икансу (южное крыло антиклинальной структуры) — 187 экз., урочище 
Карасай (южное крыло антиклинальной структуры) — 43 экз., р. Икансу, 
против тракта Хантаги-Ачисай — 109 экз., р. Икансу, правый берег, ниже 
тракта — 7 экз., правый берег урочища Карасай (южное крыло антиклиналь
ной структуры) — 7 экз., левый, борт урочища Карасай (там же) — 37 экз., 
левый борт урочища Карасай (северное крыло антиклинальной структуры) — 
28 экз., левый берег р. Хантаги, в 0,5 км северо-западнее тракта Хантаги—Ачи- 
сай — 14 экз., р. Курсай, 0,7 км северо-западнее высоты 682,6—132 экз.

1 По М. В. Мартыновой (1961) сульциферовые слои имеют меньший объем, чем сульцифе
ровые слои по Д. В. Наливкину (19370, так как последние расчленены М. В. Мартыновой на 
сульциферовые, кара-кингирские и усть-карагандинские слои.
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Табакбулакская пачка: правый берег р. Ктай (район Смена) — 54 экз., 
левый берег р. Торкоры (верховье) — 33 экз., у Турланского тракта, юго- 
западная часть Акчечикской структуры — 21 экз.

Рабатская пачка: там же — 7 экз., верховье р. Терсакан — 28 экз., ле
вый берег р. Торкоры (среднее течение) — 20 экз., правый берег р. Акчечик 
(верховье) — 61 экз., юго-восточная часть пос. Ачисай (у тракта)— 11 экз., 
западнее р. Курсай (1,0 км южнее высоты 695,2) — 113 экз., западнее р. Кур- 
Сай (0,5 км северо-восточнее высоты 682,6) — 8 экз.., правый берег р. Акче
чик, 0,5 км западнее тракта — 35 экз., правый берег р. Шукурбулак (верховье) 
— 79 экз., правый берег р. Икансу — 3 экз., водораздел рек Аккуз и Домб
р а — 63 экз., правый берег р. Домбра, в 1 км юго-восточнее высоты 1192,2— 
8 экз., левый берег р. Табак-булак — 57 экз., левый берег р. Торкоры — 
12 экз., турланский перевал (у тракта) — 1 экз., левый берег р. Торкоры 
(у пос. Ачисай) — 17 экз., правый берег р. Курсай у тракта — 3 экз., р. Ко- 
кия (давленные, в массе).

Курусайская пачка: верховье р. Терсакан — t0  экз., пос. Тассарай (за
падный борт ущелья Хатын-Камал).

Акжарская пачка: пос. Тассарай (восточный борт ущелья) — 5 экз., уро
чище Карасай (южное крыло антиклинальной структуры) — 128 экз.

Уртандинская пачка: правый берег р. Хатын-Камал, 0,8 км восточнее вы
соты 645,2 — 10 экз.

Ачисайская пачка: северо-западная часть пос. Ачисай — 4 экз., правый 
берег р. Акчечик (верховье) — 56 экз.

Божбамбулакская пачка: турланский перевал — 125 экз., верховье р. 
Божбамбулак — 256 экз.

Camarotoechia baitatensis kasakhstanico1 R o z m a n  subsp. nov.
Табл. I l l ,  1—11

Camarotoechia pleurodon Н а л и в к и н ,  1930ь  стр. 62, табл. V, фиг. 1—3.

Г о л о т и п  — Наливкин, 1930ь табл. V, фиг. 2, Каратау, поздний фамен; 
хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева (коллек
ция 901).

Д и а г н о з .  Раковина небольших размеров (до 27 мм ширины) с крыло- 
видно оттянутыми переднебоковыми частями, складки остроугольные; плоские 
склоны синуса и возвышения несут париетальные складки.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а :  в коллекции находится 183 
экз. хорошей сохранности, в основном в виде ядер.

О п и с а н и е .  Раковина небольших размеров, до 27 мм в ширину; овально
пятиугольная, умеренно и неравновыпуклая; с очень коротким, слабо изогну
тым замочным краем; с высоким, трапецоидальным язычком синуса; с притуп
ленными боками и крыловидно оттянутыми боками спинцой створки.

Брюшная створка менее выпуклая, с маленькой загнутой макушкой. Бока 
створки — пологие, крыловидно изогнутые у краев, что придает вогнутость 
боковым частям створки. Синус хорошо обособлен, начинается во второй трети 
раковины и быстро расширяется и углубляется к лобному краю, где образует 
сильно изогнутый, трапецоидальный язычок.

Спинная створка более выпуклая, наибольшая выпуклость находится у 
лобного края, примакушечная часть слабо уплощенная. Макушка спинной 
створки широкая, плоская, незаметная. Боковые части створки, особенно пе
реднебоковые, круто спускаются к боковым краям и крыловидно загибаются 
к брюшной створке. Уплощенное, хорошо отграниченное возвышение начи
нается во второй трети раковины и расширяется к лобному краю.

Поверхность раковины покрыта угловатыми, реже полуугловатыми склад
ками, начинающимися у самых макушек. Складки расширяются к переднему

1 Название подвила отвечает его распространению в Казахстане.
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и боковым краям, у которых они становятся более высокими и острыми. Сре
динные складки более высокие, чем боковые. В синусе развиты 2—4 складки, 
на возвышении 3—5; чаще в синусе — 3 складки, а на возвышении 4. На воз
вышении срединные складки группируются в две пары, разделенные более 
глубокой бороздкой, которой в синусе соответствует более высокая срединная 
складка (табл. III, 2, 3). Реже среди срединных складок наблюдается дихото- 
мирование. На боках насчитывается до 11 складок с каждой стороны, причем 
3—4 наиболее крайние, очень короткие и тонкие, не [всегда заметные; на кру
тых склонах синуса и возвышения наблюдается по одной,реже по две париеталь
ной складке, более низкой, чем остальные и обычно сглаживающейся к лоб
ному краю.

В примакушечной части раковины при пришлифовке обнаружены: в брюш
ной створке — зубные пластины, в спинной — разобщенные замочные пла
стины, срединная септа и септалиум.

Местонахождение № обр. Д ш д/ш т Т/д

р. Б о р о л д а й ............................. 3552/6419 16 23,5 0,7 14 0,9
уроч. Карасай .................... 3552/312 14,5 19,0 0,8 13,0 0,9
уроч. Карасай .................... 3552/344 12,5 14,5 0,9 7,5 0,6
уроч. Карасай .................... 3552/337 10,5 12,5 0,8 5,5 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. Ill,  11) отли
чаются округленно-пятиугольными очертаниями, уплощенностью, причем: 
брюшная створка несколько более выпуклая, чем спинная; боковые края 
острые, язычок синуса очень слабо загнутый, низкий дугообразный. Основ
ные характерные элементы — присутствие париетальных складок на крутых, 
плоских склонах синуса и возвышения, остроугольность складок и крыловид- 
ность переднебоковых частей створок, хорошо заметны у юных форм. С ростом, 
увеличивается поперечная вытянутость, возрастает выпуклость спинной створ
ки, возрастают глубина синуса и высота возвышения, увеличивается изгиб и 
высота язычка синуса, приобретающего при этом трапецоидальную форму, 
возрастает крыловидная оттянутость переднебоковых частей раковины (но
не всегда).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество срединных складок от 2 
до 4 в синусе и от 3 до 5 на возвышении; изменяется выпуклость раковин, сте
пень крыловидной оттянутости боковых частей раковины и вытянутость рако
вины в ширину.

По изменчивости выделяются формы (табл. III, 2, 10) более выпуклые и 
менее вытянутые в ширину, с менее многочисленными более широкими средин
ными складками (2—3 в синусе иЗ—4 на возвышении, причем третья складка в 
синусе и, соответственно, четвертая на возвышении являются более узкими и 
часто возникающими за счет дихотомирования). Между формами этого ряда 
и преобладающими (табл. III, 3, 4\ 7, 8) существуют переходные (табл. III, 6). 
Реже наблюдаются формы не с одной, а с двумя парами париетальных складок. 
Иногда вблизи боковых краев наблюдается сглаживание и слияние боковых 
складок по две, причем это носит не правильный и систематический характер, 
как у представителей рода Yunnanella G г a b а и, а является неравномерным, 
затрагивающим лишь отдельные, редкие складки (табл. III, 5).

• С р а в н е н и  е. Рассматриваемые формы очень сходны и представляют 
один вид с Camarotoechia pleurodon (Р h i 1 1.), описанным Д. В. Наливкиным 
из фаменских отложений Каратау (Наливкин, 1930i, стр. 62, табл. V, фиг.
1—3). Д. В. Наливкиным (1930i) были описаны и изображены взрослые формы 
этого вида, более молодые и юные формы которого находятся в дублетном 
материале каратауской коллекции Д. В. Наливкина (коллекция №901, 
Центральный геологический музей им. Ф. Н. Чернышева) под именем Сата-
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rotoechia pleurodon var. karatauensis N a 1. Необходимо отметить, что среди 
многочисленных форм, находящихся в дублетном материале кол. 901 под име
нем С. pleurodon var. karatanensis N а 1., только незначительная часть отвечает 
собственно С. pleurodon var. karatauensis, изображенному в работе Д. В. На- 
ливкина (1930i, стр. 63, табл. V, 9).

Очень сходны и представляют один вид с формами из фаменских отложений 
Таласского Алатау, хранящимися в коллекции Б. В. Пояркова (кол. 227 ка
федры исторической геологии Ленинградского университета) и определенными 
как: С. pleurodon ( P h i l  1.) (кол. 227, обр. 454, 449—450), С. letiensis ( G o s  s.) 
(кол. 227, обр. 479—480) и С. cernosemica N а 1. (кол. 227, обр. 278—280).

Наиболее близким видом является фаменский памирский Camarotoechia 
baitalensis R e e d  (Reed, 1922, стр. 94, табл. XIV, фиг. 11—21), с которым рас
сматриваемые каратауские формы сходны по очертаниям раковин и харак
теру складок. Ридом были отмечены следующие характерные признаки С. bai
talensis: поперечно-овальные или поперечно-пятиугольные очертания умерен
но вздутых раковин; хорошо развитые синус и возвышение, быстро расширяю
щиеся к лобному краю; угловатые или полуугловатые складки: в синусе 3—4, 
на возвышении — 4, реже 5, подразделенные глубокой бороздкой на две пары, 
причем две центральные складки являются более выдающимися, чем крайние; 
на склонах синуса и возвышения иногда отмечается по одной париетальной 
складке; на боках — по 6—8 складок с каждой стороны (Reed, 1922, стр. 94).

Рассматриваемые каратауские формы представляют, очевидно, новый 
географический подвид— Camarotoechia baitalensis kasakhstanica subsp. nov., 
который отличается от основного вида С. baitalensis R e e d :

1) более выпуклой спинной створкой, более загнутым и более высоким языч
ком синуса;

2) постоянным присутствием париетальных складок на склонах синуса 
и возвышения, что сближает с С. baitalensis var. comitata R e e d  (Reed, 1922, табл. 
XIV, фиг. 24, 25; табл. XV, фиг. 1—3);

3) изменчивым количеством срединных складок, соответствующих средин
ным складкам то основного вида, то его вариететам, описанным Ридом (Reed, 
1922);

4) более многочисленными и более тонкими боковыми складками;
5) ареалом распространения.
Юные формы казахстанского подвида (табл. III, 11) очень сходны с юными 

формами основного вида (Reed, 1922, табл. XIX, фиг. 19—21), отличаясь 
четкими париетальными складками.

Выделяемый каратауский подвид сильно отличается от Camarotoechia 
baitalensis, описанной М. С. Абрамян из верхнефаменских слоев Армении (Абра
мян, 1957, табл. IV, фиг. 1, 2): меньшими размерами, меньшей выпуклостью, 
более острыми и многочисленными боковыми складками, изменчивым количе
ством более угловатых срединных складок, присутствием париетальных скла
док. Формы, описанные М. С. Абрамян, не вполне соответствуют типичным 
памирским С. baitalensis R e e d ,  отличаясь от них более широкими, сглажен
ными и менее многочисленными складками и значительно большей вздутостью 
раковин; кроме того, М. С. Абрамян не отмечено присутствие париетальных 
складок.

Близкими видами являются представители группы Camarotoechia livonica 
( Ви с  h). От С. livonica (Венюков, 1886, табл. V, фиг. 2—7; Наливкин, 1930ь 
стр. 60, табл. IV, фиг. 7, 8; Сарычева и Сокольская, 1952, стр. 165, табл. 46, 
фиг. 248) описываемые каратауские формы отличаются: меньшей выпукло
стью у переднего края, более выраженной крыловидностью боковых частей 
раковины, менее высоким язычком синуса с ровным верхним краем. При срав
нении каратауских форм с группой Camarotoechia из задонских и елецких 
слоев Воронежского девона (Марковский и Наливкин, 1934) также обнаружи
вается сходство в характере складок, развитие париетальных складок, разви
тии высокого трапецоидального язычка. Наблюдаемые отличия следующие.



От Camarotoechia huotina (V e г n.) (Марковский и Наливкин, 1934, табл. II, 
фиг. 4—6) каратауские формы отличаются менее многочисленными и более 
выдающимися у переднего края складками и менее вздутой спинной створкой.

От Camarotoechia zadonica N а 1. (Марковский и Наливкин, 1934, табл. III, 
фиг. 1—8) каратауские формы отличаются менее многочисленными и более 
выдающимися у переднего края складками, менее высоким и менее треуголь
но-зубчатым язычком синуса, более плоскими и более широкими синусом и 
возвышением.

От Camarotoechia Zernosemica N а 1. (Марковский и Наливкин, 1934, табл. 
IV, фиг. 1—6) каратауские формы отличаются менее многочисленными и более 
выдающимися у переднего края складками, меньшей поперечной вытянутостью 
и большей выпуклостью спинной створки, а также более широким язычком си
нуса с более прямым лобным краем.

От Camarotoechia griasica N а 1. (Марковский и Наливкин, 1934, табл. IV, 
фиг. 7—13) каратауские формы сильно отличаются менее многочисленными 
и более выдающимися складками, четко обособленными синусом и возвыше
нием, более четкими париетальными складками, более высоким язычком си
нуса.

От Camarotoechia brodica N а 1. (Марковский и Наливкин, 1934, табл. III, 
фиг. 9—14) каратауские формы отличаются меньшей степенью выпуклости, 
менее многочисленными и более выдающимися складками, меньшей притуп
ленностью с боков, более четкими париетальными складками. В целом, опи
сываемые казахстанские формы отличаются от фаменских Camarotoechia из 
Воронежского девона более широкими и менее многочисленными складками, 
сильно выдающимися у переднего края, более четкими париетальными склад
ками, более резко обособленными синусом и возвышением.

От Camarotoechia turartica (R о m.), широко распространенного, близкого 
фаменского вида (см. выше, стр. 91, табл. I, фиг. 1—9; табл. II, фиг. 1—7) 
описываемые формы отличаются менее выпуклой раковиной с менее притуп
ленными боками и лобным краем, более развитыми синусом и возвышением, 
крыловидно изогнутыми боками раковин, более угловатыми складками, из кото
рых боковые складки являются изогнутыми у переднего края, а срединные — бо
лее многочисленными, а также четкими, всегда присутствующими париеталь
ными складками. Юные формы описываемого подвида (табл. III, фиг. 9—11) 
отличаются от очень сходных юных Camarotoechia turartica (табл. I, фиг. 4) 
более ранним развитием синуса (возвышения).

Описываемый подвид близок к Camarotoechia livorticoformis T i e n  и 
С. sublivonicoformis T i e n  из фаменских отложений Китая (Tien, 1938, стр. 
33, табл. III, фиг. 6—11) по некоторым внешним признакам: небольшим раз
мерам поперечно-вытянутых раковин с четкими париетальными складками, 
отличаясь от них более грубыми и менее многочисленными складками и ме
нее высоким язычком синуса.

В виду того, что рассматриваемые фаменские каратауские формы были 
описаны Д. В. Наливкиным как Camarotoechia pleurodon Р h i 1 1. (Наливкин, 
1930i, стр. 62), необходимо отметить, что они отличаются от типичных С. pleuro
don ( P h i l  1.) из нижнекаменноугольных отложений:

1. небольшими, более выпуклыми раковинами, сильно изменчивыми по 
морфологии;

2. менее многочисленными срединными складками;
3. развитием париетальных складок.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 

с к и й  в о з р а с т .  Каратау, фаменский век; Таласский Алатау, фаменский 
век (горизонт D f, по Васильевой и Пояркову, 1957).

Приведенная на табл. 12 схема свидетельствует о широком распространении 
С. baitalensis kasakhstanica subsp. nov. в верхней части разреза фаменских 
отложений Каратау — в уртандинской и ачисайской пачках, соответствующих 
верхней части сульциферовых слоев, тогда как более низкие части разреза —
7  Заказ 2571 97



Соотношение C am arotoechia  tu ra n ica  (Rom.) и C. b a ita len s is  k a s a k h s ta n ic a  
subsp. nov. в фаменских отложениях Центрального Каратау.

В числителе указано количество обнажений с соответственным видом, 
а в знаменателе—количество экземпляров из этих обнажений

Т а б л и ц а  12
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Camarotoechia turanica ( Rom. )  
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Camarotoechia baitalensis kasakh
stanica subsp. nov.

1 2 10 2
14 14 1 12 144 31

* Уплощенные, сходные с С. boloniensis по Д. В. Наливкнну (1930,,
** Удлиненные, многоскладчатые, с уплощенной брюшной створкой и слабоизогнутым язычком.

аккузская, табакбулакская и рабатская пачки, соответствующие верхней части 
мейстеровских и нижней части сульциферовых слоев, характеризуются ши
роким распространением С. turanica (R о т .) . Таким образом, Camarotoechia 
baitalensis kasakhstanica subsp. nov. в комплексе с С. turanica (R о т . )  
является руководящим подвидом III горизонта фаменского яруса Каратау 
(по Алексеевой и Сидяченко, 1959).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау.
Табакбулакская пачка: правый берег р. Ктай (район Смена) — 14 экз.;
Рабатская пачка: правый берег р. Икансу (у сада) — 3 экз., урочище 

Карасай — 11 экз.;
Акжарская пачка: урочище Карасай — 5 экз., севернее пос. Ачисай — 

7 экз.;
Уртандинская пачка: верховье р. Терсакан — 25 экз., правый берег р. Ха- 

тын-Камал — 44 экз.;
Ачисайская пачка: урочище Карасай (южное крыло антиклинальной струк

туры) — 82 экз., верховье р. Терсакан — 2 экз., правый берег р. Талдыбулак 
(вблизи дороги) — 24 экз., устье р. Кениарык — 6 экз., у дороги Ачисай-Хан- 
тага, северо-восточнее высоты 849,2—5 экз.

Тассарайская пачка: устье р. Кениарык — 31 экз.

Camarotoechia intercalata Ro z m a n ,  19602
Табл. V, 1 —13\ фиг. 23

Camarotoechia intercalata Р о з м а н, 19602, стр. 351, табл. 82, фиг. 1, 2, фиг. 35

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/34; Южные Мугоджары, р. Курганджар; 
курганджарские слои, поздний фамен; Розман, 19602,. стр. 351, табл. 82, фиг. 1.
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Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 18 мм в ширину), поперечно-вытя
нутая, слабо выпуклая; складки угловато-округленные, в синусе и на боках 
спинной створки возникают дополнительные складки за счет равномерной 
интеркаляции.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 196 
раковин и ядер, большей частью хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 18 мм в ширину), пятиугольно
овального очертания, поперечно-вытянутая, слабо выпуклая; замочный край 
короткий, слабоизогнутый.

Брюшная створка сильно уплощенная с маленькой умеренно загнутой ма
кушкой; маленький дельтириум, закрыт дельтидиальными пластинками; ареа 
очень узкая, изогнутая вдоль короткого замочного края. Боковые части 
створки очень пологие. Синус начинается, во второй трети раковины, быстро 
расширяясь и углубляясь по направлению к лобному краю; поперечное сече
ние синуса — дугообразно-плоское. У переднего края синус резко отграничен. 
Язычок синуса сильно изогнутый, низкий, широкий, по очертаниям близок 
к прямоугольному.

Спинная створка слабовыпуклая с очень уплощенной срединной частью 
и пологими боками, оттянутыми к брюшной створке, что придает спинной 
створке крыловидность. Макушка широкая, уплощенная, незаметная. Воз
вышение, очень низкое и плоское, начинается во второй трети раковины и бы
стро расширяется к лобному краю.

Поверхность раковины покрыта угловато-округленными складками, воз
никающими у макушки. Складки расширяются к лобному и боковым краям; 
по направлению к замочным углам складки сильно укорачиваются. По бокам 
раковины с каждой стороны насчитывается 6 складок на брюшной и 5 складок 
на спинной створке; в синусе — 3—5 (чаще 4); на возвышении — 4—6 (чаще
5). В синусе, с середины брюшной створки, иногда ближе к лобному краю, 
образуются дополнительные складки за счет равномерной интеркаляции 
(табл. V, 36, 4ву 11г). На боках спинной створки также образуются дополни
тельные складки путем равномерной интеркаляции, начинаясь с середины 
створки, иногда ближе к макушке (табл. V, Зау 4а). На боках брюшной створ
ки и на возвышении интеркаляция не наблюдается. Очень редко отме
чается дихотомирование крайних складок, расположенных на возвышении 
(табл. V, 12а). Общее количество складок в задней половине раковины рав
няется 15—17 на брюшной створке, 14—16 — на спинной створке; в передней 
половине раковины количество складок возрастает за счет интеркаляции до 
19—23 на брюшной и до 25—28 — на спинной створке.

Внутри брюшной створки развиты короткие, тонкие, почти параллельные 
зубные пластины, протягивающиеся на 1/5—7в длины створки. Зубные пла
стины поддерживают маленькие зубы, вдающиеся в соответствующие углуб
ления замочных пластин спинной створки. Внутри спинной створки отмечены 
относительно массивная разобщенная замочная пластина и очень тонкие сеп- 
талиум и спинная срединная септа, причем септа и септалиум не всегда со
храняются. Септа, очень низкая и короткая, протягивается так же как и зубные 
пластины на 1/ъ—1/G длины створки, но иногда она исчезает уже на расстоя
нии 7™ длины створки (фиг. 23).

Местонахождение № обр. Д ш ДУШ т Т/д

Берчогурская мульда 
р. Курганджар........................ 3552/329 12,5 17,5 0,7 8,0 0 ,6
Гам же . . ............................. 3552/32 11,0 15,0 0,7 7,5 0,7

3552/35 9,0 11,0 0,8 6,0 0,6
» 3552/38 7,5 8,5 0,9 2,75 0,3
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В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются округленно
треугольными очертаниями, сильной уплощенностью раковин, особенно спин
ных створок, слабым, едва заметным развитием синуса и возвышения и очень 
низким, плоско-дугообразным, незагнутым язычком синуса, вытянутым по 
длине раковины. Дополнительные складки едва заметны на боках у самых бо
ковых краев и отсутствуют в синусе (табл. V, 10). С ростом увеличивается вытя
нутость в ширину, что придает раковине пятиугольно-овальные очертания,

зб.п

№

1М.П. СП
Фиг. 23. Camarotoechia intercalata R o z m .  Последовательные 

пришлифовки макушечной части полного экземпляра;Х4.
з — зубы; зб. п — зубные пластины; зм. п — замочная пластина; 
с. — септалиум, сп — септа; 0,25, 0,5 и т. д .— расстояние приш

лифовки от макушки. Мугоджары; курганджарские слои, 
р. Курганджар, обр. 3552/331

увеличивается выпуклость раковины, причем спинная створка из более пло
ской превращается в более выпуклую; в целом, взрослая раковина остается 
уплощенной. С ростом у раковины проявляется крыловидная оттянутость бо
ковых частей спинной створки назад; синус и возвышение становятся более 
четко отграниченными, особенно у переднего края; язычок синуса увеличи
вается по высоте, загибается почти перпендикулярно к брюшной створке и 
приобретает прямоугольные очертания. Дополнительные срединные складки 
сначала едва заметны в синусе у лобного края (табл. V, 3, 9), с ростом увели
чиваются по длине и высоте. Дополнительные боковые складки, которые 
образуются на более ранних стадиях развития, чем срединные дополнитель
ные, возрастают по длине и высоте (табл. V, ф. 3, 4). Старческие формы харак
теризуются угловатостью дополнительных складок, резко выделяющихся 
у лобного и боковых краев, и сглаживанием основных складок к лобному и 
боковым краям, что особенно хорошо заметно в передней части синуса 
(табл. V, 11а).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество срединных основных скла
док от 3 до 5 в синусе и от 4 до 6 на возвышении, соответственно изменяется 
и количество дополнительных складок в синусе — от 4 до 6. Изменяется ха
рактер дополнительных боковых складок: они иногда бывают более узкие и 
низкие, чем основные боковые, иногда же превышают последние по ширине и 
являются более выдающимися; изменчивой является степень выпуклости ра
ковин: от очень уплощенных до слабовыпуклых.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее близок к Camarotoechia 
pleurodon ( P h i l  1.), известной из отложений раннекаменноугольного воз
раста (Phillips, 1841, стр. 86, табл. 35, фиг. 155; Davidson, 1861, стр. 101, табл. 
XXIII,  фиг. 1—12; Янишевский, 1918, стр. 69, табл. VII, фиг. 12, 13; Атлас 
руководящих форм, т. 4, 1941, стр. 106, табл. XIII,  фиг. 4; Сарычева и Соколь
ская, 1952, стр. 165, табл. 46, фиг. 253; Абрамян, 1957, стр. 58, табл. VI, 
фиг. 7). Сходство проявляется в общих очертаниях пятиугольно-овальных ра
ковин с уплощенной примакушечной частью спинной створки и крыловидно 
оттянутыми боками в сторону брюшной створки. Сходными являются четко 
обособленные синус и возвышение, склоны которых лишены дополнительных 
складок. Сходство наблюдается в характере угловато-округленных складок, 
которые у переднего края становятся более резкими.

Описываемый вид отличается от Camarotoechia pleurodon ( P h i l  1.) неболь
шими размерами менее выпуклых (часто уплощенных) раковин с более низким,
100



широким прямоугольным язычком синуса и, что является наиболее характер
ным, образованием дополнительных складок в синусе и на боках спинной 
створки.

По размерам раковин, их общим очертаниям и количеству основных скла
док описываемый вид сходен с Camarotoechia elegantula R o w l e y  из верхне- 
турнейских отложений (слои Burlington) Северной Америки (Weller, 1914, 
стр. 177, табл. XXIV, фиг. 1—8), отличаясь от- североамериканского вида 
более четкими пятиугольно-овальными очертаниями более уплощенных рако
вин и интеркаляцией складок. Описываемый вид по общим очертаниям бли
зок к молодым формам Camarotoechia rowleyi (W е 1 1 е г) из турнейского яруса 
Казахстана (Наливкин, 1937ь стр. 72, табл. XIV, фиг. 1—5), отличаясь от них 
более уплощенной раковиной с более резко выраженной крыловидностью бо
ковых частей и более четким прямоугольным язычком синуса, а также интер
каляцией складок. Взрослые формы этого вида, описанного Д. В. Наливкиным, 
отличаются сильной выпуклостью.

От Camarotoechia acutirugata (К о п.) из турнейского яруса Урала (Налив
кин, 1939, msc, табл. XX, фиг. 3, 4), с которой рассматриваемый вид очень 
сходен по очертаниям, развитию синуса и возвышения, а также по характеру 
складок, отличается большими размерами взрослых форм, уплощенностью 
раковины и, соответственно, более низким язычком, более изменчивым коли
чеством срединных складок и образованием дополнительных складок. От 
С. acutirugata (К о п.) из турнейского яруса Подмосковной котловины (Са
рычева и Сокольская, 1952, стр. 165, табл. 46, фиг. 252) рассматриваемый 
вид отличается: уплощенностью раковин, менее изогнутым замочным кра
ем, более четко отграниченными синусом и возвышением, более сильно 
загнутым прямоугольным язычком синуса и образованием дополнительных 
складок.

Таким образом, выделенный позднефаменский вид Camarotoechia interca- 
lata R о z m. очень близок к группе раннекаменноугольных Camarotoechia, 
из которых наиболее распространенной является С. pleurodon (Р h i 1 1.).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский 
век (курганджарские слои, соответствующие зоне Laevigites).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда: правобережье р. Кур- 
ганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60 Ташкентской ж. д. (194 
экз.); в 1,4 км к северу от разъезда 60 — 1 экз.; северо-западное крыло Бер- 
чогурекой мульды — 1 экз.

Camarotoechia acutirugata (Коп i nek),  1887
Табл. IV, и

Rhynchonella acutirugata К о п  i n e k ,  1887, стр. 141, табл. XVI, фиг. 1—14.
Camarotoechia acutirugata Н а л и в к и  н, 1939, msc, стр. 247, табл. XX, фиг. 3, 4, 7.

Л е к т о т и п  — Koninck, 1887, табл. XX, фиг. 3; Бельгия, ранний кар- 
бон, турнейский век.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 1 экз.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая (11,5 мм в ширину), пятиуголь

но-округленного очертания, вытянутая в ширину, умеренно выпуклая, с 
наибольшей выпуклостью у переднего края, со слабо изогнутым замочным 
краем.

Брюшная створка слабо выпуклая, с маленькой, загнутой макушкой. 
Синус, начинающийся во второй трети раковины, быстро расширяется к? пе
реднему краю, где он резко отграничен. Высокий, трапецоидальный язычок 
загибается перпендикулярно к брюшной створке.
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Спинная створка более выпуклая, с плоской, широкой, слабо выдающейся 
макушкой, с плоским, невысоким, хорошо отграниченным возвышением, на
чинающимся во второй трети створки и быстро расширяющимся к переднему 
краю. Переднебоковые части створки круты; наблюдается крыловидность ра
ковины.

Поверхность раковины покрыта простыми угловато-округленными склад
ками, доходящими до макушек. У переднего и боковых краев складки стано
вятся более угловатыми и резко выступающими, что придает зубчатый харак
тер лобному и боковым краям. В синусе — 3 и на возвышении — 4 складки, 
5 боковых складок с каждой стороны синуса и 6 боковых складок с каждой 
стороны возвышения. Длина боковых складок убывает по направлению к за
мочному краю.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  Макушечная часть не пришлифовыва
лась, но сквозь поверхность створок видны в задней трети брюшной створки 
две короткие зубные пластины; короткая срединная септа и замочная пла
стина — в спинной створке.

Местонахождение jNb обр. Д ш т Д'Ш

Берчогурская мульда, 1,4 км севернее разъезда 
60 Ташкентской ж. д ...................................................... 3552/140

1
8,5 11,5 7,0 0,75

С р а в н е н и е .  Мугоджарская форма наиболее сходна с Camarotoechia 
acutirugata (К о п.) из турнейского яруса Урала (Наливкин, 1939, msc, 
стр. 247, табл. XX, фиг. 3, 4, 7), от которой отличается менее выпуклой рако
виной и более малочисленными срединными складками. С. acutirugata из верхне- 
турнейских отложений Подмосковной котловины (Сарычева и Сокольская, 
1952, стр. 165, табл. 46, фиг. 252) сильно отличается очертаниями раковины: 
мугоджарская форма, как и уральская, является поперечно-вытянутой, пя
тиугольно-овальной с резко отграниченными синусом и возвышением и сильно 
загнутым трапецовидным язычком синуса, тогда как раковина подмосковной 
С. acutirugata слабо вытянута в ширину, имеет округленные очертания, слабо 
загнутый дугообразный язычок синуса и изменчивое количество срединных 
складок. От С. acutirugata из кассинских слоев турнейского яруса Караган
динского бассейна (Симорин, 1956, стр. 232, табл. XXV, фиг. 50—59) муго
джарская форма отличается маленькой уплощенной раковиной с более резкими 
и менее многочисленными складками. От Camarotoechia intercalata R o z m .  
(табл. V, 1— 13), с которой рассматриваемая форма сходна по очертаниям ра
ковин, четкой обособленности синуса и возвышения, по характеру сильно 
изогнутого язычка синуса, она отличается маленькой выпуклой рако
виной и отсутствием дополнительных складок.

Описываемая форма очень сходна с Camarotoechia pleurodon (Р h i 1 1.) 
из каменноугольных отложений Ирландии (обр. 267/372, Центральный гео
логический музей им. Ф. Н. Чернышева), сходство проявляется в размерах 
и очертаниях раковин и в характере складок; мугоджарская форма отли
чается при этом многочисленными складками и более острозубчатым пе
редним краем.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Западная Европа, турнейский век; Урал, турнейский 
век — усольские и вишерские известняки; сходные формы отмечены в лыт- 
венских известняках (Наливкин, 1939, msc).

ИОжные Мугоджары, Берчогурская мульда, фаменский век (курганд- 
жгфские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, 1,4 км севернее 
разъезда 60 Ташкентской ж. д. (вместе с Camarotoechia intercalata R o z m . ) .
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Camarotoechia panderi ( S e m e n o v  et M o l l e r ) ,  1864
Табл. IV, 1 —8

Rhynchonella panderi С е м е н о в  и М е л л е р ,  1864, стр. 213, табл. II, фиг. 7; П е т ц, 
1893, стр. 62.

Camarotoechia panderi Н а л и в к и  н, 1937х, стр. 73, табл. XIII, фиг. 17—19; Л и в 
р о в  и ч, 1941, стр. 106, табл. XXIII, фиг. 3; С а р ы ч е в а  и С о к о л ь с к а я ,  1952, 
стр. 164, табл. 46, фиг. 249.

Г о л о т и п  — Семенов и Меллер, 1865, табл. II, фиг. 7.
Д и а г н о з .  Раковина очень маленькая (до 10 мм в ширину), умеренно- 

и неравновыпуклая. Бока слабо притуплены. Складки немногочисленные, 
округленно-угловатые; срединные складки изменчивы по количеству и ино
гда дихотомируют.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 14 
целых раковин и один обломок.

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая (до 10 мм в ширину), округ
ленно-пятиугольного очертания, умеренно- и неравновыпуклая. Замочный край 
очень короткий, изогнутый. Бока слабо притуплены.Брюшная створка слабо 
выпуклая, с гребневидным примакушечным утолщением и маленькой загну
той макушкой. Синус, начинающийся вблизи макушки, ограничен крутыми 
склонами и быстро расширяется к лобному краю, где образует сильно загну
тый невысокий, трапецоидальный язычок с ровным зубчатым верхним краем.

Спинная створка более выпуклая, с приплюснутой примакушечной частью 
и плоской незаметной макушкой. Возвышение, начинающееся вблизи макуш
ки, плоское, хорошо обособленное, невысокое; бока створки — крутые. 
Поверхность раковины покрыта немногочисленными округленно-угловатыми 
складками, возрастающими по высоте к лобному и боковым краям. Количество 
боковых складок изменяется от 3 до 5, чаще 4, очень редко до 8 с каждо
го бока; количество срединных складок изменяется от 1 до 3 в синусе и от 2 
до 4 на возвышении; срединные складки часто осложнены дихотомированием.

На пришлифовке раковины видны: в брюшной створке очень короткие 
зубные пластины и в спинной — разобщенная замочная пластина, септа- 
лиум и срединная септа.

Местонахождение № образцов Д ш Д/ш т т/ш

Берчогурская мульда. Вер
ховье Джангансая (правобере
жье р. Ч уулдак)........................ 3552/142 8,5 10,5 0,8 5,5 0,6

Верховье Джангансая . . . 3552/203 7,5 8,0 0,9 4,5 0,6
Там ж е ............................. 3552/286 5,0 5,5 1,0 2,25 0,4

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. IV, 1) отли
чаются округленно-треугольными очертаниями, сильной уплощенностью, осо
бенно спинной створки, торчащей макушкой и едва намечающимися у пе
реднего края синусом и возвышением. С ростом происходит увеличение' 
ширины раковины, выпуклости спинной створки, развитие синуса и иногда 
дихотомирование срединных складок (табл. IV, 2—5).

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемые мугоджарские формы характеризу
ются сильной изменчивостью. Изменяются степень выпуклости раковины 
и связанная с ней притупленность боков. Изменяется количество боковых 
складок от 3 до 5, очень редко до 8 с каждого бока, чаще наблюдается по 
4 складки. При правильном характере срединных складок, их количество из
меняется от 1 до 3 в синусе и от 2 до 4 — на возвышении (табл. IV, 7, 2, 6, 7), 
причем чаще отмечаются 2 складки в синусе и 3 — на возвышении. У экзем
пляров с дихотомирующими срединными складками в синусе одна основная 
складка по направлению к переднему краю дихотомирует, образуя 2, реже
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3 складки; на возвышении из 2 основных складок могут дихотомировать как 
обе, так и одна из них (табл. IV, 5, 5). При этом наблюдаются переходные 
формы, у которых раздвоение срединных складок намечается лишь у перед
него края и является неполным — из двух складок на возвышении расщеп
ляется только одна (табл. IV, 5).

С р а в н е н и е .  С голотипом (Семенов и Меллер, 1864, табл. II, фиг. 7) 
очень сходны экземпляры с правильными срединными складками — 2 в си
нусе и 3 — на возвышении (табл. IV, 7, 2, б, 7). Эти мугоджарские раковины 
обладают сглаженной примакушечной частью и умеренной выпуклостью, что 
характерно и для голотипа. Экземпляры с неправильными срединными склад
ками и более изменчивые по степени выпуклости раковины отличаются от голо
типа, описанного Семеновым и Меллером (1864). Подобные изменчивые формы 
С. panderi были детально описаны Г. Г. Петцем (1893, стр. 62), которым было 
отмечено существование переходных форм (с дихотомирующими срединными 
складками) между модификациями с одной, двумя и тремя складками в синусе.

Мугоджарские формы с дихотомирующими срединными складками очень 
сходны с Camarotoechia panderi, хранящимися: 1) в региональном отделе Цент
рального геологического музея им. Ф. Н. Чернышева (обр. 1097/2, из упин- 
ских слоев центральной части Русской платформы) и 2) в Геологическом му
зее Ленинградского горного института (обр. 11/133, из нижнекаменноуголь
ных отложений района с. Малевка Московской области).

Мугоджарские формы с правильными срединными складками очень сходны 
с С. panderi из малевского горизонта Подмосковной котловины (Сарычева и 
Сокольская, 1952, стр. 164, табл. 45, фиг. 249), отличаясь от них меньшими 
размерами раковины и более изменчивым количеством срединных складок: 
от 1 до 3 в синусе и от 2 до 4 — на возвышении, тогда как Т. Г. Сарычевой и 
А. Н. Сокольской (1952) отмечены у С. panderi 2 складки (очень редко 3) в си
нусе и 3 (редко 4) на возвышении.

От С. panderi из турнейского яруса (кассинских слоев) Казахстана (На- 
ливкин, 19371? стр. 73, табл. XIII,  фиг. 18, 19), с которой мугоджарские формы 
сходны по размерам раковин с сглаженными примакушечными частями и из
менчивым количеством срединных складок, последние отличаются дихотоми- 
рованием срединных складок, что более сближает их с среднерусскими С. pan
deri , чем с казахстанскими. Близкими к С. panderi из кассинских слоев Ка
захстана являются С. ex gr. panderi из фаменского яруса Каратау, отличаю
щиеся от них более длинными складками (табл. IV, 9, 10).

Таким образом, мугоджарские Camarotoechia panderi, характеризующиеся 
сильной изменчивостью, наиболее близки к С. panderi, описанным Г. Г. Пет
цем (1893). С грлотипом (Семенов и Меллер, 1864), а также с типичными 
С. panderi, изученными в последние годы Т. Г. Сарычевой и А. Н. Сокольской 
(1952), из мугоджарских форм сходны только экземпляры с правильными сре
динными складками.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Подмосковная котловина, турнейский век (руководящий 
вид малевского горизонта, Сарычева и Сокольская, 1952); Донбасс, турней
ский век (горизонт С{ а, Атлас руководящих форм, 1941); Кузбасс, турнейский 
век (абышевские слои, Атлас руководящих форм, 1941); Мугоджары, Берчо- 
гурская мульда, раннетурнейское время (джанганинские слои: пачка с Qua- 
siendothyra kobeitusana R a u s. и Septatournayella potensa D u г k.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда: верховье Джангансая 
(правого притока р. Чуулдак) — 13 экз.; 0,5 км севернее горы Большой Ала- 
бас — 1 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEIORH YNCHINAE STAINBROOK, 1945

Д и а г н о з .  «Камаротоехиды с малочисленными пологими, обычно ди
хотомирующими складками; замочный отросток отсутствует» (Ржонсницкая, 
1959, стр. 28). Средний девон — нижний карбон.
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С р а в н е н и е .  От наиболее близких подсемейств — Camarotoechiinae 
S c h u c h e r t ,  1929, и Yunnanellinae R z o n s n i c k a j a ,  1956, ха
рактеризующихся одинаковым внутренним строением и сходным габитусом 
раковин, Leiorynchinae отличается скульптурой поверхности от гладкой до 
ребристой; складки являются округленными, неправильными.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Leiorhynchus H a l l ,  1860; Calvinaria S t a i n -  
b r o o k ,  1945; Shumardella W e l l e r ,  1910; Pugnoides W e l l e r ,  1910.

Р о д  Leiorhynchus Hall, 1860
Leiorhynchus H a l l ,  1860, стр. 86; 1867, стр. 355; H a l l  et C l a r k e ,  1894, стр. 52; 

G u r i c h, 1909, стр. 146; Сарычева и Сокольская, 1952, стр. 169.
Liorhynchus W e l l e r ,  1914, стр. 185; Н а л и в к и  н, 1930i, стр. 73; 1947, стр. 89; 

М а р к о в с к и й ,  1948 (msc), стр. 153; А б р а м я н ,  1957, стр. 63.
Nudirostra C o o p e r  et M u i r - W o o d ,  1951, стр. 195; Piveteau, 1952, стр. 88; M о-

0 г е, 1952, стр. 242; Ржонсницкая, 1959, стр. 28.

Т и п  р о д а  — Orthis quadricostata V a n u х е m, 1842 (у Холла — Hall, 
1867, часть I, табл. 56, фиг. 44—49); начало позднего девона Северной Америки 
(сланцы Genesee), штат Нью-Йорк.

О п и с а н и е .  Раковины овальных или округленных очертаний, неравно» 
выпуклые, с развитыми синусом и возвышением. Складки округленные, ди- 
хотомирующие, более заметные в синусе и на возвышении. Внутри брюшной 
створки две короткие, расходящиеся зубные пластины и зубы; внутри спин
ной створки — срединная длинная септа, септалиум и узкие, прямые замоч
ные пластины с ямочными углублениями.

С р а в н е н и е .  От внешне сходных представителей рода Shumardella 
W e l l e r ,  1910, род Leiorhynchus H a l l  отличается менее массивными и ме
нее развитыми зубными пластинами. От близкого рода Pugnoides W e l l e r ,  
1910, р о д  Leiorhynchus отличается более развитыми и более многочисленными, 
большей частью короткими складками. От представителей подсемейства 
Camarotoechiinae и Yunnanellinae, входящих, как и Leiorhynchinae, в обшир
ное семейство Camarotoechiidae S c h u c h e r t ,  1929, с одинаковым внут
ренним строением апикального аппарата, Leiorhynchus отлйчается: от ребристых 
Camarotoechiinae — складками неправильными, бифуркирующими, округлен
ными, начинающимися на расстоянии от макушки и часто отсутствующими на 
боках раковин; от Yunnanellinae — отсутствием струйчатости и неправиль
ными складками.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Род Leiorhynchus был установлен в 1860 г. 
Холлом (Hall, 1860), которым были выявлены характерные черты внешнего 
и внутреннего строения. Большое внимание изучению внутреннего строения 
было уделено Веллером, в работе которого приведены сравнительные пришли- 
фовки примакушечной части рассматриваемого и других близких родов 
(Weller, 1914, стр. 186).

Сведения о строении Leiorhynchus, подтверждающие диагноз Холла (Hall, 
1860), были приведены в работах Д. В. Наливкина (1930i, 1947, 1951), 
Т. Г. Сарычевой и Сокольской (1952), М. А. Ржонсницкой (1953), М. С. Аб
рамян (1957).

Купером в 1943 г. были приведены несколько иные данные о внутреннем 
строении этого рода: им были отмечены редуцированные зубные пластины и 
низкая срединная спинная септа без указания о развитии септалиума 
(в работе Shimer and Shrock, 1943, стр. 311). Руководствуясь этим диагнозом 
Купера, В. Н. Довгаль (1953) выделил новый подрод Leiorhynchoides, объеди
няющий некоторые живетские виды (из Горного Алтая), для которых харак
терно отсутствие зубных пластин и септалиума. Позже этот новый подрод — 
Leiorhynchoides D о v g а 1, 1953, был включен в объем рода Uncinulus В о-
1 1 е, 1878 (Основы палеонтологии, 1960).

В 1951 г. Купер и Мюир-Вуд (Cooper et Muir-Wood, 1951, стр. 195) изме
нили название рассматриваемого рода в связи с тем, что его прежнее название
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Leiorhynchus H a l l ,  1860, почти одинаково c Liorhynchus R u d о 1 р h i, 1801 
(Archiv. Zool., Vermes). Купером и Мюир-Вуд было введено новое название — 
Nudirostra C o o p e r  et M u i r - W o o d ,  которое не было принято в 
издании «Основ палеонтологии» (1960), так как старое название — Leiorhyn
chus широко использовалось в литературе в течение ста лет.

Необходимо отметить, что диагноз рода Leiorhynchus, приведенный в «Ос
новах палеонтологии» (1960) и освещающий зубные пластины как слабораз
витые или отсутствующие элементы апикального аппарата, дает менее четкий 
объем рода по сравнению с диагнозом, первоначально приведенным Холлом 
{Hall, 1860). Данные, известные в литературе, позволяют придерживаться 
первоначального диагноза этого рода, по Холлу (Hall, 1860).

В и д о в о й  с о с т а в .  Среди представителей рода Leiorhynchus выде
ляются по характеру скульптуры раковин две ветви:

1. виды с многочисленными, дихотомирующими складками, развитыми 
почти на всей поверхности раковины; типичный представитель — Leiorhynchus 
multicosta H a l l  (Hall, 1867, табл. 56, фиг. 26—40);

2. виды с немногочисленными складками, развитыми обычно лишь в си
нусе и на возвышении, слаборазвитыми или отсутствующими на боках; ино
гда вся поверхность лишена складок; типичный представитель — Leiorhynchus 
mesacostalis H a l l  (Hall, 1867, табл. 57, фиг. 18—25).

К первой ветви относятся:
L. strajeskiana (V е г п.) (эйфельскийярус Урала, Ходалевич, 1951, стр. 48);
L< limitaris (V a n и х.) (слои гамильтон Северной Америки, Hall, 1860, 

стр. 85; живетский ярус Урала, Наливкин, 1947, стр. 89);
L. deprati M a n s ,  (живетский ярус Индокитая, Mansuy, 1912);
L. multicosta H a l l  (слои гамильтон Северной Америки, Hall, 1867; 

среднефранский подъярус Волго-Уральской области, Эллерн, 1955);
L. quadricostata (V a n и х.) (сланцы Genesee Северной Америки, Hall, 

1860; слои зоны Gephyroceras франского яруса западного склона Южного 
Урала, Марковский, 1948; семилукские слои франского яруса Волго-Ураль
ской области, Крылова, 1951, Федорова, 1955);

L. baschkiricus (Т s с h е г п.) (фаменский ярус Урала);
L. dichotomians A b r a h a m ,  (фаменский ярус Армении, Абрамян, 1957) 

и описываемый вид L. plicatus R o z m .  (стр. 222).
Из турнейских представителей этой ветви известны L. vilvensis N а 1. и 

L. kiselicus (N а 1.) (турнейский ярус Урала, Наливкин, 1939, msc)
Из второй ветви (типа L. mesacostalis) известны:
L. kelloggi H a l l  (слои гамильтон Северной Америки, Hall, 1867;стринго- 

цефаловые слои живетского яруса Урала, Наливкин, 1947);
L. pavlovi (М ti f к е) (семилукские слои франского яруса: Центрального 

Девонского поля, Наливкин, 1930*2; Подмосковной котловины, Сарычева и 
Сокольская, 1952; Саратовской области, Федорова, 1955; доманиковые слои 
франского яруса: Татарии, Эллерн, 1955; Башкирии, Микрюков, 1955, и Колво- 
Вишерского края, Адрианова, 1955);

L. lentiformis G й г i с h (франский ярус Галиции, Giirich, 1903; верхне
девонские отложения Средней Азии, Наливкин, 1930г, франский ярус Колво- 
Вишерского края — аскынские и барминские слои, Адрианова, 1955; фран
ский ярус Татарии — мендымские слои, Батанова, 1955);

L. subreniformis (S с h n и г) (франский ярус: Западной Европы; Урала, 
Чернышев, 1887; Южного Тимана, Нефедова, 1955; Волго-Уральской обла
сти, Батанова, 1955);

L. laevis G й г i с h (франский ярус Галиции, Giirich, 1903; Колво-Вишер- 
ского края, Адрианова, 1955);

L. formosus (S с h n и г) (франский ярус Западной Европы, Урала, Черны
шев, 1887; Наливкин, 1947, 1951; Колво-Вишерского края, Адрианова, 1955);

L. biplicatus N а 1. (франский ярус: западного склона Урала, Волго-Ураль
ской области, Эллерн, 1955, Крылова, 1951).
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Из фаменских представителей второй ветви известны:
L. mesacostalis H a l l  и L. globuliformis H a l l  (слои чемунг Северной Аме

рики, Hall, 1867);
L. ursus N а 1. (слои зоны Prolobites Урала, Пай-Хоя, Таймыра, Южного 

Тимана и Мугоджар, Наливкин, 1947);
L. crenulatus ( Go s  s.) (Бельгия, Gosselet, 1877; Персия, Freeh u. Arthaber, 

1900).
Из нижнего карбона известна L. greenianum ( U l r i c h )  (Северная Аме

рика, Weller, 1914).
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 

с к и й  в о з р а с т .  Европа, Азия, Северная Америка. Как видно из приве
денного видового состава, представители первой ветви — складчатые Leior- 
hynchus известны от эйфельского до турнейского века (включительно), при 
этом отмечается довольно равномерное распространение их остатков в отложе
ниях живетского, франского и фаменского ярусов и более ограниченное рас
пространение в турнейском ярусе. Вторая ветвь Leiorhynchus, со слаборазви
тыми, чаще отсутствующими боковыми складками или совершенно гладкими 
раковинами, известна от живетского века до турнейского, причем наибольшее 
распространение их остатков отмечено в отложениях франского яруса при 
более ограниченном распространении в фаменском и очень редком — в тур
нейском ярусе.

Leiorhynchus biplicatus N а 1 i v k i n, 1960
Табл. XII, 13 , 14 ; фиг. 24

Leiorhynchus biplicatus М а р к о в с к и й ,  1948 (msc), стр. 157, табл. 8, фиг. 4, 5; К р ы 
л о в а ,  1951, стр. 121, табл. II, фиг. 9, табл. III, фиг. 1; Э л л е р н, 1955, стр. 124, табл. II, 
фиг. 5, 6; Л я ш е н к о, 1959, стр. 152, табл. 34, фиг. 1—3; Н а л и в к и н ,  1960, стр. 362, 
табл. 85, фиг. 5—7.

Septalaria formosa Н а л и в к и н ,  1951, стр. 13, табл. II, фиг. 5.

Лектотип — Наливкин, 1960, табл. 85, фиг. 6; Южный остров Новой 
Земли, губа Раковая; среднефранский подъярус; хранится в Центральном ге
ологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 16 мм в ширину), поперечно-вы
тянутая; гладкая; на возвышении — бороздка, в синусе — одна низкая, округ
ленная складка.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 30 экз. 
раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, поперечно-вытянутая, округленно
пятиугольная, неравновыпуклая, с маленькой макушкой и коротким, слабо 
изогнутым замочным краем, боковые швы острые.

Брюшная створка менее выпуклая, с наибольшей выпуклостью в прима- 
кушечной части и слабо вогнутыми боковыми частями. Макушка маленькая, 
загнутая. Синус, начинающийся у середины створки, быстро расширяется и 
углубляется к переднему краю, где образует высокий, сильно изогнутый 
трапецоидальный язычок, часто сужающийся кверху.

Спинная створка более выпуклая, особенно в примакушечной части. Ма
кушка широкая, уплощенная, подвернутая под макушку брюшной створки. 
Бока довольно крутые. Возвышение, начинающееся у середины створки, не
резко обособленное, уплощенное.

Поверхность раковины гладкая; возвышение разделено бороздкой на две 
округленно-плоские складки; в синусе — одна низкая, округленно-плоская 
складка, соответствующая бороздке на брюшной створке. На поверхности 
раковины видны частые тонкие следы нарастания.

На пришлифовках макушечной части раковин (фиг. 24) заметны: в брю
шной створке — короткие расходящиеся зубные пластины, поддерживающие
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зубы, и в спинной — разобщенная замочная пластина,‘ септа и септалиум. 
Характерным является сильное сближение зубных пластин, особенно у самой 
макушки.

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Западный склон горы 
Большой А л а б а с ................. 3552/424 13,0 16,0 0,8 9,5 0,5
Там ж е .......................................... 3552/425 10,0 11,0 0,9 6,5 0,65

» » ..................................... 3552/755 7,5 8,5 0,9 4,5 0,6
» » ................................. 3552/752 6,0 6,5 0,9 3,0 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются округлен
но-треугольными очертаниями уплощенных, гладких раковин с едва заметным 
низким дугообразным изгибом лобного края. С ростом увеличивается вытя
нутость в ширину, возрастает выпуклость в примакушечной части, появляется

Фиг. 24. Leiorhynchus biplicatus N а 1. Последовательные пришли- 
фовки макушечной части трех полных экземпляров; Х2.

1,0, 2,0 и т. д . — расстояние (в мм) пришлифовки от макушки. Мугоджа- 
ры, западный склон горы Большой Алабас (Берчогурская мульда), фран- 
ский ярус. /  экземпляр, раковина длиной в11,5 мм; обр. 3552/758; II  экзем- 
пляр, раковина длиной в 15,0 мм; обр. 3552/763; I I I  экземпляр, раковина 

длиной в 10,0 мм; обр. 3552/762

бороздка на спинной створке, у лобного края постепенно обособляются синус 
и возвышение.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяются степень выпуклости спинной створки 
и, соответственно, высота язычка синуса; изменяются очертания язычка от 
широкого дугообразного до более узкого трапецоидального; изменяется длйна 
бороздки на возвышении, начинающейся у середины раковины, ближе или 
дальше от макушки.

С р а в н е н и е .  Мугоджарские формы сходны с L. biplicatus N а 1., из
вестными на Урале и в Волго-Уральской области, отличаясь от них неболь
шими размерами, менее выпуклой брюшной створкой и отсутствием боковых 
складок.

Мугоджарские формы очень сходны с колтубанскими Septalaria formosa 
(Восточный склон Башкирского Урала, Наливкин, 1951, табл. II, фиг. 5, 
только). Принимая во внимание резкое отличие колтубанской Septalaria 
formosa от типичной S. formosa S c h n u r  (Schnur, 1854, табл. XXII,  
фиг. 4), а также развитие тонких зубных пластин, отмеченных Д. В. Налив- 
киным (1951), мы помещаем колтубанскую Septalaria formosa (Наливкин,. 
1951, табл. II, фиг. 5, только) в синонимику Leiorhynchus biplicatus N а 1.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал и Волго-Уральская область — среднефранское 
время (зона Manticoceras intumescens В е у г.); Мугоджары — позднефранское 
время [слои с Theodossia anossofi (Vern . ) ] .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южные Мугоджары, Берчогурская мульда* 
западный склон горы Большой Алабас — 30 экз.
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Leiorhynchus crenulatus (Gosselet, 1877),
Табл. IX , 8 —12; фиг. 25

Leiorhynchus crenulatus F r e c h, 1900, стр. 194, табл. XV, фиг. 15.

Г о л о т и п неизвестен.
Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 15 мм в ширину), поперечно-оваль

ная, уплощенная, с острыми боковыми краями. Складки — низкие, округлен
ные, немногочисленные, иногда дихотомирующие.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
39 экз. (24 целых и 15 обломков).

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 15 мм в ширину), поперечно
овальная, уплощенная, с коротким, слабо изогнутым замочным краем, с ост
рыми боковыми краями.

Брюшная створка является более уплощенной, иногда с крыловидно от
тянутыми боками (табл. IX, 9). Макушка очень маленькая, заостренная, сла
бо загнутая. Мелкий синус начинается вблизи макушки и быстро расширя
ется к лобному краю, где образует невысокий, широкий трапецоидальный 
язычок.

Спинная створка более выпуклая, с плоской незаметной макушкой. Низ
кое, широкое, плоское возвышение начинается в задней трети створки.

а
0,5® 0 ^  Z,5 о t.oQ <5 8

Фиг. 25. Leiorhynchus crenulatus ( G o s s .) .  Последовательные при- 
шлифовки - примакушечной части трех полных экземпляров 

( / - / / / ) ;  Х2.Ц
0,5, 1,5 и т. д. — расстояние пришлифовки от'макушки. Каратау, фамен- 
ский ярус. /  — обр. 3552/455; II  — обр. ^3552/456; I I I  — обр. 3552/457

Поверхность раковины покрыта округленными немногочисленными склад
ками, начинающимися вблизи макушки. Срединные складки более высокие 
и широкие, чем боковые: в синусе — 2, на возвышении — 3; иногда 1—2 
складки на возвышении дихотомируют, а в синусе путем интеркаляции обра
зуются 1—2 дополнительные складки. Боковые складки (до 5 с каждого 
бока) — низкие, правильные.

На пришлифовках макушечной части заметны (фиг. 25): в брюшной 
створке — очень короткие зубные пластины, протягивающиеся не более, чем 
на 7ю длины раковины; в спинной створке — разобщенная замочная пласти
на, септалиум и короткая спинная септа, протягивающаяся до х/4—Vs Дли
ны раковины.

Местонахождение № обр. д ш Д/Ш т т/Д

Северо-Западный Каратау . . 3552/349 10,5 14,5 0,7 8,5 0,8
Там ж е ......................................... 3552/350 9,5 11,5 0,8 5,0 0,5

» » ................................................. 3552/352 7,5 8,5 0,9 3,5 0,5
» » ................................................. 3552/351 4,5 4,5 1,0 2,0 0,4

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются округленно
треугольными очертаниями сильно уплощенных раковин с более плоскими спин
ными створками и гладкими боками (табл. IX, 12). С ростом раковина стано

109



вится поперечно вытянутой,— синус углубляется, образуется изогнутый язы
чок; развиваются очень низкие, округленные боковые складки (табл. IX, 11).

Изменчивость проявляется в появлении дополнительных срединных 
складок у некоторых форм за счет дихотомирования и интеркаляции. Кроме 
этого, у одной из форм, наиболее взрослой в нашей коллекции, наблюдается 
отсутствие боковых складок (табл. IX, 8).

С р а в н е н и е .  Описываемые формы наиболее сходны с Leiorhynchus 
crenulatus (G о s s.) из верхнего девона (фаменского яруса)— Ирана (Freeh, 
1900, стр. 194, табл. XV, фиг. 15); каратауские формы отличаются только 
более слаборазвитыми боковыми складками.

От Camarotoechia crenulata (G о s s.) из фаменского яруса Бельгии (Gos- 
selet, 1877, стр. 316, табл. III, фиг. 8,9) каратауские формы отличаются более 
уплощенными раковинами и развитием боковых складок; исключением является 
лишь одна раковина (табл. IX, 5), очень сходная с бельгийскими.

Рассматриваемые формы очень сходны с Leiorhytichus lentiformis (G u- 
r i c h) из верхнего девона Восточной Ферганы (Чильмайрам) и Памира 
(Ак-Байтал) (Наливкин, 1930т, стр. 73, табл. IV, фиг. 28—30); сходство про
является в размерах и уплощенности раковин, в характере синуса, возвы
шения и срединных складок. Каратауские формы отличаются развитием бо
ковых складок и несколько более малочисленными срединными складками.

От внешне сходного Leiorhytichus lentiformis (G u г i с h) из верхнефран- 
ского подъяруса Волго-Уральской области (Батанова, 1955, стр. 175, табл. I, 
фиг. 11; Адрианова, 1955, стр. 354, табл. IV, фиг. 4) каратауский вид отли
чается поперечной вытянутостью раковин с более развитыми синусом и воз
вышением и развитием боковых складок.

О б щ и е  з а м е ч а н и я .  Проведенное сравнение позволяет считать 
описываемый каратауский вид — Leiorhytichus crenulatus (G о s s.), очень 
близким к L. lentiformis из фаменского яруса Средней Азии (Наливкин, 1930]) 
и из верхнефранского подъяруса Волго-Уральской области (Адрианова, 1955; 
Батанова, 1955). При этом необходимо отметить затруднения в сравнении 
среднеазиатского и волго-уральского L. lentiformis с Leiorhytichus laevis var. 
lentiformis, выделенным Гюрихом из отложений франского яруса Галиции 
(Giirich, 1903, стр. 150, табл. II, фиг. 15). Гюрих высказывал сомнение в 
принадлежности этого вида к роду Leiorhynchus, отмечая отсутствие зубных 
пластин и развитие спинной септы без септалиума (Giirich, 1903). Д. В. На
ливкин, описывая L. lentiformis из Средней Азии, отметил у последнего раз
витие зубных пластин и спинной септы.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Бельгия, фаменский век [слои с Camarotoechia ота- 
liusi (G о s s.), Gosselet, 1899]; Персия, Иран поздний девон (Freeh, 1900).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-Западный Каратау, фаменский ярус 
(сборы В. В. Эза).

Leiorhytichus dichotomians kasakhstaniса1 subsp. nov.
Табл. XV, 8 , 9 ; фиг. 26

Camarotoechia (Liorhynchus?) cracomensis Н а л и в к и н ,  1930ь  стр. 56, табл. Ill ,  фиг. 
9—15.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/323; Каратау, р. Хатын-Камал; фаменский 
ярус, уртандинская пачка.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая (до 27 мм в ширину), поперечно-оваль
ная; синус и возвышение возникают вблизи макушки; складки длинные, 
многочисленные, неправильные.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 27 
экземпляров: 14 целых раковин и 13 обломков.

1 Подвид назван по его распространению в Юго-Западном Ка^хс'танё.

110



О п и с а н и е .  Раковина^ средних размеров, поперечно-овальная, уме
ренно-, почти равновыпуклая. Замочный край длинный, слабо изогнутый, 
короче наибольшей ширины раковины; замочные углы закругленные, боковые 
швы зубчатые. Брюшная створка равномерно выпуклая, с маленькой широкой 
загнутой макушкой. Синус, начинающийся вблизи макушки, широкий, мел
кий, с плоскодугообразным поперечным сечением. Язычок синуса — невы
сокий, широкий, трапецоидальный, слабо загнутый.

Фиг. 26. Leiorhynchus dichotomians kasakhstanica subsp. nov. После
довательные пришлифовки макушечной части четырех полных 

экземпляров ( /—IV); Х2.
1,5, 2,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки. Каратау, фамен» 
ский ярус,* уртандинская пачка. I — экземпляр, длина раковины —19,5 мм, 
обр. 3552/485; II  экземпляр, длина раковины — 16,5 мм, обр. 3552/492; 
III  экземпляр, длина раковины — 12,5 мм, обр. 3552/501; IV экземпляр, 

длина раковины — 16,0 мм, обр. 3552/488

Спинная створка более выпуклая, с плоской незаметной макушкой, с низ
ким, широким, уплощенным возвышением, образующимся вблизи макушки.

Поверхность раковины покрыта угловато-округленными, низкими, не
правильными складками; срединные складки являются более длинными и бо
лее резкими, особенно в примакушечной части (табл. XV, 8). В синусе, вблизи 
макушки, возникают две основные складки, которым на возвышении соот
ветствуют 3 складки; по направлению к переднему краю они бифуркируют, 
а в промежутках между ними возникают дополнительные складки, вследствие 
чего у лобного края в синусе насчитывается 4—6, а на возвышении — 5—7 
складок. При этом наиболее часто в синусе по бокам двух основных бифурки- 
рующих складок появляются интеркаляционные (по одной с каждой стороны); 
на возвышении — средняя из трех основных складок остается неизмененной, 
а крайние бифуркируют (табл. XV, <5, 9). Боковые складки (4—7) обычно не 
бифуркируют, за исключением складок, ограничивающих синус.

На пришлифовках макушечной части (фиг. 26) наблюдаются: в брюшной 
створке очень короткие зубные пластины, протягивающиеся на 1/1—7ю 
Длины раковины; в спинной створке разобщенная замочная пластина, септа- 
лиум и срединная септа, протягивающаяся до г/5 длины раковины.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы уплощенные, с едва на
мечающимися боковыми складками и низким дугообрааным язычком; с ростом 
раковина становится выпуклой, боковые складки, — резкими, синус углуб
ляется, язычок приобретает больший, изгиб (табл. XV, 8).
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И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивым является количество складок, что свя
зано с неравномерностью их бифуркации и интеркаляции: в синусе количество 
складок изменяется от 4 до 6, на возвышении — от 5 до 7, на боках — 
от 4 до 7.

Местонахождение JV*9 О б р . Д ш Д/ш т Т/д

Правый берег р. Хатын-Камал 3552/322 19,0 26,3 0,7 14,5 0,8
Там ж е ......................................... 3552/323 16,0 21,5 0,7 11,5 0,9
Урочище К а р а с а й .................... 3552/491 12,5 17,5 0,7 8,0 0,6
Там ж е ......................................... 3552/492 9,5 11,0 0,85 4,0 0,4

С р а в н е н и е .  Описываемый подвид очень сходен с Camarotoechia (Ы- 
orhynchus?) cracowiensis (G й г i с h), изученным Д. В. Наливкиным из фамен- 
ского яруса Каратау (Наливкин, 1930!).

Рассматриваемый каратауский подвид отличается от Leiorhynchus era- 
cowiensis G ii г i с h, выделенного Гюрихом из отложений франского яруса 
(Leiorhynchus-schichten) Галиции (Giirich, 1903, стр. 149, табл. II, фиг. 14): 
раковины каратауских форм являются более выпуклыми и более вытянутыми 
в ширину, с более изогнутым язычком синуса, а также характером складок, 
неправильных и менее многочисленных (у галицийских форм наблюдаются 
многочисленные, правильные складки, из которых бифуркируют лишь редкие 
срединные). Сравнение с галицийским видом затруднено тем, что Гюрихом 
не были приведены данные о его внутреннем строении, за исключением упо
минания о развитии спинной септы (Giirich, 1903, стр. 149). Приведённые от
личия каратауских форм от галицийских заставляют отказаться от их отождест
вления.

Описываемый каратауский подвид близок по внешнему облику раковин, 
характеру складок и внутреннему строению к Leiorhynchus dichotomians 
A b r a h a m . ,  выделенному М. С. Абрамян из верхнего фамена Армении (Аб
рамян, 1957, стр. 63, табл. VII, фиг. 3—4). Каратауские формы отличаются 
поперечно-овальными очертаниями раковин с более низким и менее изогнутым 
язычком синуса. По количеству складок и интенсивности бифуркации карата
уские формы являются как бы промежуточными между L. dichotomians А Ь- 
г a h а ш. и L. dichotomians var. assimulata A b r a h a m . ,  более приближаясь 
к последнему.

От Leiorhynchus plicatus R о z m. (стр. 117, табл. X, фиг. 1—6) из верхнего 
фамена Мугоджар, входящего в эту же ветвь складчатых Leiorhynchus, карата
уские формы отличаются более широкими, малочисленными и менее бифур- 
кирующими складками и развитием срединных интеркаляционных складок, 
а также внешним обликом почти равновыпуклых раковин.

Каратауские формы выделены нами в географический подвид наиболее 
близкого вида — Leiorhynchus dichotomians A b r a h a m . ,  что обосновывается 
их сходством в морфологии раковины, одинаковым внутренним строением и 
близкими возрастными соотношениями, и названы Leiorhynchus dichotomians 
kasatchstanica subsp. nov.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Основной вид: Leiorhynchus dichotomians A b r a h a m .  — 
Армения; позднефаменское время (Абрамян, 1957). L. dichotomians kasakh- 
stanica subsp. nov.: Каратау; фаменский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау, правый берег 
р. Хатын-Камал, в 0,8 км юго-восточнее высоты 645,2—7 экз., урочище Кара- 
сай (южный борт Костуринской синклинали) — 20 экз.
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Trematospira (?) baschkirica Ч е р н ы ш е в ,  1887, стр. 55, табл. X, фиг. 8—12.
Liorhynchus baschkiricus Н а л и в к и  н. 1947, стр. 91, табл. X, фиг. 9—11.

Л е к т о т и п  — Чернышев, 1887, табл. X, фиг. 10; западный склон 
Урала, из окрестностей дачи Мурзакаевой на р. Терекле; верхний девон; хра
нится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина большая (до 70 мм в ширину) с изменчивыми очер
таниями от поперечно-овальных до округленно-треугольных; умеренно-вы
пуклая. На обеих створках развиты синусовидные углубления. Складки ок
ругленные, широкие, многочисленные и неправильные, возникающие у ма
кушки или на расстоянии от нее.

Leiorhynchus baschkiricus (Tschernyschew), 1887
Табл. VIII, 1 —7; табл. IX, 1 —7у фиг. 27.

0,5 /.5 3,0.

3,0.

ш

° '© 'В У? 'О "И 
Я  Ф

Ф  'О
Фиг. 27. Leiorhynchus baschkiricus (Т s с h е г п.). Последовательные при- 

шлифовки макушечной части трех полных экземпляров ( /—/ / / ) ; X 0. 
0,5, 1,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки. Бакайская мульда, 

щ Р- Бакай; климениевые известняки зоны Prolobites. /  экземпляр, длина 
раковины — 27,5 мм; обр. 3552/519; II  экземпляр, ^ лина — 25,5 мы; 

обр.3552/520 I I I  экземпляр, длина — 22,0 мм, обр. 3552/521

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
151 экз. в виде целых раковин.

О п и с а н и е .  Раковина большая, с поперечно-овальными или округленно
треугольными очертаниями; умеренно-выпуклая. Замочный край изогнутый, 
короче наибольшей ширины раковины. Боковые края острые.

Брюшная створка более выпуклая, с широкой, загнутой макушкой, под 
которой находится форамен. Синусовидное углубление, начинающееся вблизи 
макушки, широкое, мелкое, с очень пологими склонами, как правило, неясно 
отграниченное (за редкими исключениями — табл. VIII,  3).

Спинная створка — менее выпуклая, иногда уплощенная (табл. VIII, 3) 
с плоской, незаметной макушкой. Вблизи макушки начинается мелкое, неясно 
отграниченное синусовидное углубление, расширяющееся к лобному краю, 
где образует дугообразную выемку в середине лобного края, что является 
очень характерным для рассматриваемого вида. Иногда на спинной створке 
развивается сводообразное возвышение, сливающееся с боками створки; 
в подобных случаях синусовидное углубление не всегда развивается, что спо
собствует образованию очень низкого плоско-дугообразного язычка у перед
него края.

Поверхность раковины покрыта широкими, округленными, многочислен
ными неправильными складками, образующимися у макушки или на расстоя
нии от нее. Складки возрастают по ширине и высоте к лобному и боковым 
краям. Часто наблюдаются одиночные дихотомирующие и интеркалирующие 
складки. На каждой створке насчитывается от 12—13 до 19—20 складок; 
иногда заметны очень тонкие-линии нарастания.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 27): в брюшной створке — 
зубные пластины, в спинной — разобщенная замочная пластина, септалиум
8  Заказ 2571 113



и спинная септа. Внутри брюшной створки развито апикальное утолщение. 
Зубные и замочные пластины, септалиум и септа являются более массивными, 
чем у других представителей Leiorhynchus, а спинная септа является более 
длинной, достигая (иногда Уз) длины раковины. Зубные пластины явля- 
ляются относительно короткими, не достигая 1/6 длины раковины. Замочные 
пластины представляются более сильно изогнутыми по сравнению с линей- 
ными замочными пластинами других Leiorhynchus (фиг. 28).

Местонахождение № обр. ш Д Д/ш т Т/д

р. Бакай, 2 км выше пос. 
Черкасского ................................. 3552/110 55,0 42,5 0,8 26,0 0,5

Там ж е ..................................... 3552/111 43,5 32,0 0,7 20,0 0,4
» » ............................................ 3552/113 32,5 23,0 0,7 13,0 0,4
» » ............................................ 3552/117 15,5 12,0 0,8 5,5 0,3

Междуречье Алимбета и Кии 3552/398 22,0 16,5 0,75 13,0 0,80
Там ж е ..................................... 3552/399 20,5 14,0 0,7 10,5 0,75

» » ............................................ 3552/401 17,0 12,5 0,7 8,0 0,64
» » ............................................ 3552/402 10,5 8,5 0,8 4,5 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются округлен
но-треугольными раковинами, слабой выпуклостью, слабо загнутой макушкой, 
едва намечающимися синусами на обеих створках -(табл. VIII, 6 табл. IX, 5). 
С ростом увеличивается вытянутость раковин в ширину, выпуклость, изгиб 
макушки, расширяются синусы, становящиеся более заметными (табл. VIII, 
4, 5; табл. IX, 4)\ иногда обособляется низкое, широкое возвышение на спин
ной створке (табл. IX, 5). С ростом изменяются складки, увеличивающиеся 
к переднему краю по высоте и ширине.

И з м е н ч и в о с т ь .  Рассматриваемый вид характеризуется сильно вы
раженной изменчивостью. Изменяются очертания от овально-поперечных (табл. 
IX, 1—5) до треугольно-округленных (табл. VIII, 1—6\ табл. IX, 
б, 7). При этом раковины с треугольно-округленными очертаниями характе
ризуются менее выпуклой, часто уплощенной спинной створкой, на которой 
отсутствует возвышение и всегда развит синус (табл. VIII, 1—4). Напротив, 
у раковин с поперечно-овальными очертаниями спинная створка является 
более выпуклой, чем брюшная, на спинной створке отмечается сводообразное 
возвышение, обычно сливающееся с боками, синус на спинной створке не все
гда выражен (табл. IX, 1—5). У поперечно-овальных форм срединные складки 
являются более низкими и узкими, чем боковые, тогда как складки у округ
ленно-треугольных раковин одинаковы по всей поверхности. Наблюдается 
также изменчивость длины складок как у поперечно-овальных, так и у округ
ленно-треугольных форм; обычно складки образуются в задней трети рако
вины, на том или ином расстоянии от макушки, но иногда они возникают лишь 
с середины раковины. Округленно-треугольные раковины являются более 
крупными и происходят из сильно мергелистых климениевых известняков, 
причем в этих сборах раковины с поперечно-овальными очертаниями и более 
выпуклой спинной створкой являются довольно редкими. Поперечно-оваль
ные формы с выпуклой спинной створкой образуют банки в более чистых, 
мелкозер нистых известияках.

С р а в н е н и е :  Описываемые южноуральские формы очень сходны 
с Trematospira (?) baschkirica, выделенной Ф. Н. Чернышевым (1887), и Leior
hynchus baschkiricus (Т s c h  е г п.), описанной Д. В. Наливкиным (1947) из 
более северных районов Урала. Сравнивая Trematospira (?) baschkirica с 
Т. nobilis H a l l  (Hall, 1867, стр. 412, табл. 43, фиг. 33—36), Ф. Н. Чер-
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нышев (1887, стр. 56) подчеркивал отличия уральского вида от северо-амери
канского, заключающиеся в развитии у первого синусовидного углубления на 
спинной створке, присутствии спинной септы и отсутствии своеобразных руч
ных поддержек, характерных для Т. tiobilis H a l l .

Позже Д. В. Наливкин (1947) отнес этот вид к роду Leiorhynchus H a l l .  
Детальное изучение внутреннего строения (фиг. 27) подтверждает правиль
ность отнесения этого своеобразного вида к роду Leiorhynchus H a l l ,  1860; 
апикальный аппарат состоит из зубных пластин, поддерживающих зубы 
(в брюшной створке), и из разобщенной замочной пластины, септалиумаи сре
динной септы (в спинной створке), тогда как у представителей Trematospira 
H a l l ,  1859, в спинной створке присутствуют двулопастной кардинальный от
росток, срединная септа и спиральные ручные поддержки с 10—11 оборотами 
в каждой ветви (Hall, 1867, часть I, стр. 271). От других представителей этого 
рода Leiorhynchus baschkiricus (Т s с h е г п.) отличается своеобразным габи
тусом раковины: на спинной створке часто наблюдается синусовидное углуб
ление, возвышение на спинной створке слабо развито или отсутствует, язычок 
синуса, как правило, не развит.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал; фаменский век: гониатито-климениевые известняки: 
р. Ряузяк — по всему разрезу от зоны Cheiloceras до зоны Laevigites (На
ливкин, 1937г), р. Сиказа — в нижней части разреза, отвечающей зоне Chei
loceras; р. Б акай — в зоне Prolobites\ Южный Казахстан, Зайсан-Иртышский 
район; фаменский век г.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Урал, Орь-Илекское междуречье: 
левобережье р. Урал, водораздел Кии и Алимбета— 109 экз.; р. Бакай 
(2,0 км выше пос. Черкасского) — 30 экз.; р. Арал-Тюбе (3,5 км ниже IV 
фермы Магаджановского совхоза) — 12 экз.

Leiorhynchus ursus N а 1 i v k i n, 1947
Табл. VI, 1 —6; табл. VII, l —4\ табл. X X X I, 6, 7; фиг. 28.

Liorhynchus ursus Н а л и в к и н ,  1947, стр. 90, табл. XX, фиг. 2.

Г о л о т и п  — Наливкин, 1947, табл. XX, фиг. 2; р. Зиган, Южный Урал; 
фаменский ярус; хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чер
нышева.

Д и а г н о з. Раковина крупная (до 40 мм в ширину), поперечно-оваль
ного. очертания, умеренно-выпуклая, с очень низким дугообразным язычком 
синуса. Поверхность раковины гладкая, реже развиты низкие короткие средин
ные складки и очень редко — боковые.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 79 экз. 
в виде целых раковин и обломков.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, поперечно-вытянутая, овального или 
округленно-треугольного очертания; умеренно-выпуклая с несколько приплюс
нутой средней частью раковины. Замочный край слабо изогнут, короче наи
большей ширины раковины. Передний и боковые края острые.

Брюшная створка умеренно-выпуклая, макушка очень маленькая (несо
размерна с величиной раковины), заостренная, загнутая. Синус начинается 
почти от макушки, очень мелкий, плоский, широкий, неясно отграниченный. 
Язычок синуса низкий, плоско-дугообразный.

Спинная створка более выпуклая в средней части раковины. Макушка, 
широкая, плоская, слабо заметная. Возвышение низкое, плоское, широкое, 
неясно отграниченное, особенно в примакушечной части.

Поверхность раковины в большинстве случаев совершенно гладкая (табл. 
VI, 1—6)\ реже в синусе и на возвышении развиты низкие, короткие складки 1

1 Коллекция Э. М. Падве.
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в количестве 6—10 (табл. VII, 2—4), иногда у таких форм заметны слабораз
витые боковые, очень короткие складки (табл. VII, 4). Отмечается дихотоми- 
рование срединных складок.

На пришлифовках макушечной части (фиг. 28; табл. XXXI, 6, 7) видны: 
в брюшной створке — две расходящиеся зубные пластины (до 1/6 длины ра
ковины), в спинной — срединная септа (до Vs—7в длины раковины), сеп- 
талиум и разобщенная замочная пластина. Септа и септалиум являются более 
тонкими, чем замочная и зубные пластины.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  У более молодых форм наблюдаются 
меньшая выпуклость раковины, слабо заметные синус и возвышение и, соот
ветственно, очень низкий дугообразный язычок (табл. VI, 5, 6).

Фиг. 28. Leicrhytichus ursus N а 1. Последовательные пришлифовки 
макушечной части полного экземпляра; X 0.

0,5, 1,75 и т .  д . — расстояние пришлифовки от макушки. Мугоджары, 
фаменский ярус, мурзакаевские слои, обр. 3552/591

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается изменение скульптуры: от совер
шенно гладких (табл. VI, 1—6) до раковин с низкими складками в синусе и 
на возвышении, реже на боках (табл. VII, 2—4). Гладкие и складчатые формы 
встречаются вместе и не обнаруживают каких-либо других отличий, что по
зволяет оставить их в рамках одного вида. Крайне редко изменяются очерта
ния раковин: при подавляющем количестве овально-поперечных раковин со 
слабо изогнутым замочным краем отмечены одиночные треугольно-округлен
ные раковины (табл. VII, 2).

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т .т /д

Железнодорожная выемка у 
разъезда 60 Ташкентской ж. д. 3552/97 37,0 61,0 0,6 18,5 0,5

Там ж е ..................................... 3552/93 32,0 52,0 0,6 15,5 0,5
» » ............................................ 3552/94 26,0 45,0 0,6  . 13,0 0,5
» » ............................................ 3552/96 19,5

1
— 9,5 0,5

С р а в н е н и е .  Мугоджарские описываемые формы очень сходны с Lei- 
orhynchus ursus N а 1., описанными из фаменского яруса Урала (Наливкин, 
1947), отличаясь лишь изменчивым характером поверхности раковины.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал, фаменский век: мурзакаевские слои (зона Рго- 
lobites) (руководящий вид). Южный Тиман, фаменский век. Мугоджары, фа
менский век: мурзакаевские слои Берчогурской мульды и гониатито-климе- 
ниевые известняки зоны Prolobites Бакайской мульды умеете с Leiorhynchus 
baschkiricus).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары; Берчогурская мульда: подножие 
восточного склона горы Большой Алабас — 22 экз., западная часть железно
дорожной выемки разъезда 60 Ташкентской ж. д.— 24 экз.; левобережье 
р. Курганджар (1,0 км южнее разъезда 60) — 32 экз.; Бакайская мульда: 
р. Арал-Тюбе (в 3,5 км ниже фермы IV Магаджановского совхоза) — 1 экз.
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Leiorhytichus plicatus Rozman, 1960 2
Табл. X, 1 —6; фиг. 29.

Liorhynchus plicatus Р о з м а н ,  19602, стр. 358, табл. 83, фиг. 5, 6.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/52; правобережье р. Курганджар,^ курган- 
джарские слои, верхний фамен; Розман, 19602, стр. 358, табл. 83, фиг. 5.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (до 30 мм в ширину), вытянутая 
в ширину, с широкими плоскими синусом и возвышением, развитыми в пе
редней половине раковины, с высоким дугообразным язычком и длинными 
уплощенными неправильными складками, развитыми на всей поверхности.

Фиг. 29. Leiorhynchus plicatus R o z m .  Последовательные приш- 
✓  лифовки макушечной части трех полных экземпляров; X 2.
2,0, 3,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки; Мугоджары, фа- 
менский ярус, курганджарские слои. /  экземпляр, длина раковины — 
20,0 мм\ обр. N° 3552/728; II  экземпляр, длина —20,5 мм, обр. № 3552/731; 

I I I  экземпляр, длина 18,5 мм, обр. 3552/735

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 10 це
лых экземпляров и 5 обломков.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, поперечно-вытянутая, пяти
угольно-овального очертания, умеренно- и неравновыпуклая, наибольшая 
выпуклость наблюдается в примакушечной части, замочный край короткий, 
слабоизогнутый, боковые края острые.

Брюшная створка менее выпуклая, с гребневидной выдающейся примаку
шечной частью. Макушка маленькая, сильно загнутая. Синус начинается во 
второй трети раковины, быстро расширяется к лобному краю, четко обособ
ляется лишь в передней половине раковины. Сечение синуса плоско-дугообраз
ное. Язычок синуса высокий, широкий, дугообразный.

Спинная створка более выпуклая, с более крутыми и крыловидно оттяну
тыми в сторону брюшной створки боковыми частями. Макушка плоская, 
маленькая, подвернутая под макушку брюшной створки. Возвышение широкое, 
уплощенное, низкое, обособленное только в передней части раковины.

На поверхности раковины развиты низкие, плоско-округленные дихото- 
мирующие складки, расширяющиеся к лобному и боковым краям. При длине 
брюшной створки взрослой формы в 31 мм, общее количество складок в 5 мм 
от макушки достигает 16; в 10 мм от макушки их количество в синусе возрас
тает  до 6, а по бокам синуса до 8 складок с каждой стороны, у лобного края 
в синусе насчитывается 8, а на боках до 11 складок.

На пришлифовках макушечной части (фиг. 29) видны в брюшной створке— 
короткие зубные пластины (до 7 8—V6 длины раковины) и зубы; в спин
ной створке — септа, септалиум и разобщенная замочная пластина.
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Местонахождение № обр. д ш Д/ш т Т/д

Правобережье р. Курганджар 
в 3 ,5  км к юго-юго-западу от 
железнодорожного разъезда 60 3552/52 22,0 28,5 0,8 15,5 0,7

Там ж е ..................................... 3552/53 19,0 26,5 0,7 13,5 0,7
» » .............................. 3552/107 13,5 21,5 0,6 8,5 0,6
» » .............................. 3552/108 11,0 16,5 0,6 6,5 0 ,6

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по габитусу раковин и развитию скла
док по всей поверхности раковины близок к Leiorhynchus multicosta H a l l  
(Hall, 1867, часть I, табл. 56, фиг. 28—40; табл. 63, фиг. 26—29), от которого 
отличается: а) выдержанными поперечно-овальными очертаниями раковин 
в то время, как L. multicosta H a l l  очень варьирует по очертаниям от сильно 
вытянутых в длину до поперечно-вытянутых; б) интенсивным дихотомирова- 
нием всех складок, в то время как у L. multicosta отмечены на боках раковин 
простые или, реже, неясно бифуркирующие складки, а в синусе и на возвы
шении — бифуркирующие; в) слабо отграниченными синусом и возвышением, 
заметными лишь в первой половине раковины, тогда как L. multicosta харак
теризуется четко отграниченными синусом и возвышением, заметными уже 
в примакушечной части. Представители мугоджарского вида характеризуются 
более высоким и более круто загнутым язычком синуса.

Мугоджарский вид очень сходен с Leiorhynchus multicosta из верхнего де
вона Новой Земли (Наливкин, кол. 7186, Центральный геологический музей 
им. Ф. Н. Чернышева). В отличие от северо-американских L. multicosta одно
именный новоземельский вид характеризуется более выдержанными попереч
ными очертаниями и более интенсивной бифуркацией складок, что сближает 
его с описываемыми мугоджарскими формами. При этом мугоджарский вид 
отличается менее выпуклой брюшной створкой, более коротким замочным 
краем и менее обособленным возвышением, сливающимся с боками створки.

От Leiorhynchus dichotomians A b r a h a m .  (Абрамян, 1957), с которым 
мугоджарский вид сходен по очертаниям раковин и интенсивному развитию 
складок, последний отличается более многочисленными и менее грубыми 
складками, а также острыми боковыми краями, в отличие от притупленных 
с боков раковин L. dichotomians.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда, Курганджарское 
поднятие; позднефаменское время (курганджарские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, правобережье р. Кур- 
лнджар (3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60 Ташкентской ж. д.)— 15 экз.

Р о д  Pugnoides Weller, 1910
Pugnoides W e l l e r ,  1910, стр. 512; 1914, стр. 192; Н а л и в к и н ,  19373, стр. 70; 1947, 

стр. 92; С а р ы ч е в а  и С о к о л ь с к а я ,  1952, стр. 168; Р i v е t е а и, 1952, стр. 88; 
M o o r e ,  1952, стр. 241; А б р а м я н, 1957, стр. 60.

Т и п  р о д а  — Rhynchonella ottumwa W h i t e ,  1862 (у Weller, 1914, стр. 
193, табл. XXV, фиг. 7—17); нижний карбон (Ste. Genevieve limestone) Се
верной Америки.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очерта
ния, резко неравновыпуклая. Макушка маленькая, загнутая. Бока раковины 
притуплены. Синус и возвышение хорошо развиты. Складки округленно
угловатые, малочисленные, возникающие на расстоянии от макушки. Язычок 
синуса высокий, трапецеидальный, суживающийся кверху. Внутри брюшной
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створки — зубные пластины и зубы; внутри спинной створки — замочная 
пластина, срединная септа и септалиум.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый род по габитусу раковин, характеру 
складок и внутреннему строению наиболее близок к Paraphorhynchus W е 1- 
1 е г, 1905 и к Yunnanellina G г a b а и, 1931, отличаясь от них отсутствием 
радиальной струйчатости на поверхности раковины. Только некоторые пред
ставители рода Pugnoides: Pugnoides triaequalis (Марковский, 1948, msc, 
стр. 175) и Pugnoides calvini С. F e n t o n  and M. F e n t o n  (C. Fenton 
and M. Fenton, 1924, стр. 125) характеризуются радиальной струйчатостью, 
что очень сближает их с представителями рода Yunnanellina G г a b а и, 
1932. По мнению Б. П. Марковского, радиальная струйчатость может быть 
иногда характерной и для рода Pugnoides, что расширяет диагноз этого рода, 
приведенный Веллером при выделении рода Pugnoides (Weller, 1910, стр. 192).

От представителей рода Leiorhynchus H a l l ,  1860, с которыми виды рас
сматриваемого рода сходны по характеру складок и внутреннему строению, 
последние отличаются: выдержанными округленно-пятиугольными очерта
ниями более резко неравномерно выпуклых раковин с более коротким и силь
нее изогнутым замочным краем. От Camarotoechia H a l l  et С 1 а г k е, 1894, 
рассматриваемый род, сходный по очертаниям раковин, развитию синуса и 
возвышения и по внутреннему строению, отличается характером складок — 
более малочисленных, угловато-округленных, возникающих на расстоянии от 
макушки. Некоторые представители рода Pugnoides, отличающиеся сильно 
вздутой спинной створкой и угловатыми короткими малочисленными склад
ками, внешне сходны с видами из рода Pugnax H a l l  et С 1 а г k е, 1893, 
но отличаются от них присутствием в спинной створке срединной септы и се- 
пталиума.

В и д о в о й  с о с т а в .  Из представителей Pugnoides W e l l e r ,  1910, 
известны: позднедевонские — позднефранский Р. triaequalis (Наливкин, 1930; 
1947; Марковский, 1948, msc; Ржонсницкая, 1953; Адрианова, 1955; Бата
нова, 1955; Эллерн, 1955); фаменские— Р. triaequalis и Р. chanaKchiensis 1 
A b r a h a m .  (Абрамян, 1957); Р. calvini (F е n t. and F е n t.) (Fenton and 
Fenton, 1924); P. basilicum (С г i c k m а у) и P. gerardimontis S a r t. (Sarte- 
naer, 19562); раннекаменноугольные — P. ottumwa (W h i t e) и P. boonen- 
sis (S h u m a r d) (Weller, 1914); P. karsakpaica 2 N a 1. и P. djeskasghanica 
N a 1. (Д. Наливкин, 1937x); P. cordiformis (Sow .), P. pulchella (К о n.) и 
P. davidsoni N a 1. (Д. Наливкин, 1939, msc); P. missouriensis 3 (S h u m a r d) 
(Сарычева и Сокольская, 1952).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал, позднефранское время (барминские слои) и турней- 
ский век; Подмосковная котловина — турнейский век; Армения — фаменский 
век и раннетурнейское время (низы зоны этрень); Казахстан — турнейский 
век; Средняя Азия — франский век; Кузбасс — позднефранское и раннефа- 
менское время; Северная Америка — фаменский век (hackberry stage) и ран
ний карбон.

Pugnoides triaequalis M a r k o v s k y ,  1940
Табл. X X I. 9 —12; фиг. 30

Rhynchonella triaequalis Ч е р н ы ш е в ,  1887, стр. 88, табл. XIV, фиг. 8;
Pugnax pugnus Н а л и в к и н ,  1930,, стр. 80, табл. VI, фиг. 3 (только); Л и т в и н о 

в и ч ,  1930, стр. 214, табл. 1, фиг. 8—9.
Pugnax pugnus var. pseudotriaequalis Н а л и в к и н ,  1930ь  стр. 81, табл. VI, фиг. 5, 6. 
Pugnoides triaequalis М а р к о в с к и й ,  1940, msc, табл. 9, фиг. 1—9, 1948, nsc, стр. 

175; табл. 5, фиг. 1—4; Н а л и в к и н ,  1947, стр. 92, табл.XXI, фиг. 3, 4; А д р и а н о в а, 1 2 3

1 Захватывает и зону этрень (Абрамян, 1957).
2 А. М. Симориным (1956) был отнесен к роду Paryphorhynchopora S i ш о г i n, 1956.
3 Веллером был отнесен к роду Shumardella W e l l e r ,  1910; А. М. Симориным (1956) 

был также отнесен к роду Shumardella W e l l e r ,  1910.
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1955, стр. 363, табл. VI, фиг. 6; Б а т а н о в а, 1955, стр. 178, табл. I, фиг. 15; Э л л е р н и 
др., 1955, стр. 127, табл. III, фиг. 3.

Pugnoides aff. triaequalis Р ж о н с н и ц к а я ,  1953, стр. 172, табл. IX, фиг. 11.

Л е к т о т и п  — Марковский, 1940, msc, табл. 9, фиг. 8; р. Б. Кин- 
дерля, Южный Урал; барминские слои, франский ярус; хранится во ВСЕГЕИ 
(коллекция Б. П. Марковского).

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очертания, 
резко неравновыпуклая. Макушка маленькая, загнутая. Синус и возвышение 
развиты в передней половине раковины. Язычок синуса высокий, трапецои- 
дальный. Складки округленно-угловатые, малочисленные, начинаются у се
редины раковины.

0.75 1.0 __ У

Фиг. 30. Pugnoides triaequalis M a r k .  Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра 

(длиной в 12,0 мм)\ ХЗ;
0,75, 1,0 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки. Мугод- 

жары, франский ярус, барминские слои; обр. 3552/1961

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а :  в коллекции находится 
62 экземпляра в виде раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округленно-пятиугольная, вытя
нутая в ширину, притупленная с боков, неравновыпуклая, наибольшая вы
пуклость находится у середины створки. Замочный край короткий, изогну
тый. Боковые швы зубчатые. Передний край изогнут в виде высокого язычка.

Брюшная створка слабо выпуклая, наибольшая выпуклость приходится 
на примакушечную часть. Макушка маленькая, слабо загнутая. Синус начи
нается у середины створки или ближе к макушке. Язычок синуса высокий тра- 
пецоидальный, иногда суживающийся кверху, с зубчатым верхним краем.

Спинная створка более выпуклая, с выпуклой примакушечной частью и 
широкой уплощенной незаметной макушкой. Возвышение начинается у сере
дины створки, хорошо отграничено лишь у переднего края. Бока створки при
тупленные.

Поверхность раковины покрыта округленно-угловатыми складками, начи
нающимися у середины створки, иногда ближе к макушке. В синусе отмечены 
1—6 складок, на возвышении 2—7 и на боках по 3 складки. На пришли- 
фовках макушечной части (фиг. 30) хорошо видны зубные пластины, поддер
живающие зубы в брюшной створке; разобщенная замочная пластина, спин
ная септа и септалиум — в спинной створке.

Местонахождение №  обр. Д ш Д/ш т т/ш

Западный склон горы Малый 
Алабас ......................................... 3552/369 11,0 13,5 0,8 9,25 0,8

Там ж е ..................................... 3552/377 9,5 10,0 0,9 7,0 0,7
» » ..................................... 3552/378 9,0 10,0 0,9 5,5 0,6
» » ..................................... 3552/379 8,0 8,0 1,0 4 ,0 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. XXI, 12) отли
чаются слабой выпуклостью спинной створки, низким язычком синуса и едва 
намечающимися боковыми складками. С ростом возрастает выпуклость спин
ной створки, особенно ее примакушечной части, увеличивается по высбте
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язычок синуса, развиваются боковые складки, возрастает угловатость скла
док (табл. XXI, 9, 10).

И з м е н ч и в о с т ь .  Мугоджарские формы обычно отличаются слабой 
изменчивостью: изменяется количество срединных складок — в синусе —
1—2, на возвышении — 2—3. Более сильная изменчивость наблюдается среди 
мугоджарских форм, собранных в самой верхней пачке франского разреза и 
представленных экземплярами с более уплощенными широкими синусом и 
возвышением и сильно изменчивым количеством срединных складок: в си
нусе — 1—6, на возвышении — 2—7.

Уральские Pugnoides triaequalis, детально описанные Б. П. Марковским, 
также отличаются изменчивостью срединных складок, по их длине и количе
ству; в синусе — 1—3, на возвышении — 2—4. У некоторых уральских 
Pugnoides triaequalis Б. П. Марковским отмечена тонкая радиальная струй- 
чатость: струйки развиваются независимо от складок и бифуркируют к перед
нему краю. Подобная струйчатость наблюдается иногда у Р. triaequalis с Но
вой Земли (коллекция Наливкина, № 7186, Центральный геологический му
зей им. Ф. Н. Чернышева).

С р а в н е н и е .  Описываемые формы наиболее сходны с Pugnoides tri
aequalis (G о s s.) из франского яруса (барминских слоев) западного склона 
Урала (Марковский, 1948, msc, стр. 175, табл. V, фиг. 1—4), Колво-Вишер- 
ского края (Адрианова, 1955, стр. 363, табл. VI, фиг. 6) и Татарии (Батанова, 
1955, стр. 178, табл. I, фиг. 15; Эллерн, 1955, стр. 127, табл. III, фиг. 3), а также 
из верхнего девона Кузбасса (глубокинский и косоутесовский горизонты) 
(Ржонсницкая, 1953, стр. 172, табл. IX, фиг. 11). Сходство мугоджарских 
форме вышеперечисленными проявляется в габитусе раковин, характере скла
док, степени изменчивости и внутреннем строении.

От близких по очертаниям раковин Paraphorhynchus triaequalis из фамен- 
ского яруса Казахстана (Наливкин, 19372; Симорин, 1956; Мартынова, 1961; 
см. стр. 138 настоящей работы) описываемые мугоджарские формы, как и 
уральские Pugnoides triaequalis (G о s s.), отличаются небольшими раковинами 
с менее четко обособленными синусом и возвышением, менее притупленными 
с боков, с более угловатыми и более сильно изменчивыми складками и более 
высоким, часто суживающимся кверху язычком синуса. Кроме этого, у му
годжарских форм не наблюдается радиальной струйчатости, которая является 
характерным признаком казахстанских Paraphorhynchus triaequalis; у ураль
ских Pugnoides triaequalis, как было отмечено выше, радиальная струйча
тость отмечена у единичных экземпляров.

От Yunnanellina mugodjarica R о z m. (см. ниже, стр. 142), с которой рас
сматриваемые формы несколько сходны по внешнему облику и изменчивости 
складок, последние отличаются небольшими раковинами взрослых экземпля
ров, выпуклой примакушечной частью спинной створки (в отличие от уплощен
ной у Y. mugodjarica), более угловатыми складками и более изогнутым язычком 
синуса, часто суживающимся кверху.

От внешне близких «Rhynchonella» triaequalis G o s s ,  из нижней части фа- 
менского яруса (Gosselet, 1877, табл. III, фиг. 4, табл. IV, фиг. 5; 1887, табл. 
II, фиг. 11—13, табл. III, фиг. 1—5) мугоджарские рассматриваемые формы, 
а также и уральские Pugnoides triaequalis, отличаются более маленькими 
раковинами, с более уплощенной брюшной створкой и с менее притуплен
ными боками, а также преобладанием экземпляров с более короткими склад
ками. Кроме этого, мугоджарский (как и одноименный уральский) вид является 
верхнефранским в отличие от нижнефаменского бельгийского вида «Rhyncho
nella:» triaequalis G o s s .

В итоге сравнения рассматриваемого вида с другими, а также на основании 
изучения музейного материала и литературы можно сделать следующие вы
воды.

1. Pugnoides triaequalis из франского яруса (барминских слоев) Урала 
(в том числе и Мугоджар) отличается как от «Rhynchonella» triaequalis G o s s .



из нижней части фаменского яруса Бельгии, так и от Paraphorhynchus tria- 
equalis (по Д. Наливкину, 1937!) из фаменского яруса Казахстана.

2. Paraphorhynchus triaequalis из фаменского яруса Казахстана по габитусу 
раковин, характеру складок и радиальной струйчатости отнесен в настоящей 
работе (стр. 138) к роду Yunnanellina G r a b a u ,  1931.

3. При ревизии бельгийской группы «Rhynchonella» triaequalis G o s s .  
Сартенером (Sartenaer, 1956х,2, 19572) были выделены из нее: Camarotoechia 
triaequalis triaequalis (G о s s.), Pugnoides basilicum (С г i c k m а у) и Pugno- 
ides gerardimontis S a r t e n a e r .  При этом лектотипом Camarotoechia tria
equalis triaequalis (G о s s.) была принята «Rhynchonella» triaequalis G o s s  
(Gosselet, 1877, табл. IV* фиг. 5). Сартенером было отмечено, что всеформы 
с видовым названием «triaequalis», описанные в русской литературе, начиная 
с работы Ф. Н. Чернышева (1887), не входят в синонимику Camarotoechia tri
aequalis triaequalis (G o ss .) . В целях обособления рассматриваемого вида 
из франского яруса Урала (в том числе и Мугоджар) и Волго-Уральской 
области, в настоящей работе предлагается внесение поправки в его наиме
нование — Pugnoides triaequalis M a r k o v s k y ,  принимая во внимание его 
детальное изучение, проведенное Б. П. Марковским (1940, 1948, msc.).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал, Мугоджары, Колво-Вишерский край, Татария — 
франский век (барминские слои) (Чернышев, 1887; Литвинович, 1936; Марков
ский, 1948, msc; Адрианова, 1955; Батанова, 1955; Эллерн, 1955).

Фергана, франский век (Наливкин, 1930i). Кузбасс, позднефранское и ранне- 
фаменское время (Ржонсницкая, 1953).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда: гора 
Большой Алабас, западный склон — 9 экз.; гора Малый Алабас, западный 
склон — 42 экз.; водораздел рек Алабас и Базарсай— 11 экз.

Р о д  Pseudoleiorhynchus R o z m a n  gen. nov.

Т и п  р о д а  — Leiorhyrtchus uralicus Д. В. Наливкин, 1947, стр. 90, табл. 
XX, фиг. 8; фамен Мугоджар; хранится в Центральном геологическом музее 
им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина от маленьких до средних размеров, неравно вы
пуклая; очертания пятиугольно-округленные или поперечно-овальные. Ма
кушка маленькая, загнутая. Синус и возвышение хорошо развиты в передней 
половине раковины, иногда слабо заметны лишь у лобного края. Складки — 
немногочисленные, округленные, широкие, иногда бифуркирующие: начи
наются на расстоянии от макушки, иногда заметны лишь у лобного края или 
совсем отсутствуют. Внутри брюшной створки развиты короткие и тонкие 
зубные пластины, поддерживающие зубы; в спинной створке — разобщенная 
замочная пластина, септа и септалиум отсутствуют (табл. XXXI, 8—10).

С р а в н е н и е .  Наиболее близким родом является Leiorhyrtchus H a l l ,  
1860, сходство с которым проявляется в очертании раковин, характере скуль
птуры их поверхности, а также в характере мускульных отпечатков. Отдель
ные виды описываемого рода относились многими исследователями к роду 
Leiorhynchus: L. depressus R z o n s n i c k a j  а, 1953, L. uralicus N a 1 i v k i n, 
1947, L . planoovalis N a 1 i v k i n, 1937, причем внутреннее строение двух по
следних видов оставалось неизученным. Нам кажется целесообразным выде
ление этих и других близких видов в самостоятельный род, отличающийся от 
Leiorhynchus иным внутренним строением: отсутствием спинной септы и сеп- 
талиума. Введение подобных видов в состав рода Leiorhynchus противоречит 
первоначальному диагнозу этого рода по Холлу (Hall, 1860).

Выделяемый род условно отнесен к подсемейству Leiorhynchinae Stainbrook, 
1945.
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От Pugnax H a l l  et С 1 а г к e, 1893, внутреннее строение которого очень 
сходно с рассматриваемым родом, последний сильно отличается габитусом 
раковин и характером складок: у Pugnax — очень короткие, крупные, резкие 
треугольно-зубчатые складки, обычно развитые лишь вблизи лобного края, 
иногда отсутствующие, у рассматриваемого рода складки — округленные, 
широкие, низкие, иногда бифуркирующие.

От Calvinaria S t a i n b r o o k ,  1945, с которой отдельные виды рассмат
риваемого рода сходны по очертаниям и скульптуре поверхности, последние 
отличаются иным внутренним строением: у Calvinaria S t a i n b r o o k  от
сутствуют зубные пластины, присутствует срединная спинная септа и имеется 
септальный валик в брюшной створке.

В и д о в о й  с о с т а в .  Pseudoleiorhynchus depressus (R z о n s n.) — из 
франского яруса Кузбасса (из нижней части зоны Manticoceras) (Ржонсниц- 
кая, 1953); Р. uralicus (N а 1.) — из фаменского яруса восточного склона 
Урала и Мугоджар (Наливкин, 1947); Р. planoovalis (N а 1.) из фаменского 
яруса Северо-Восточного Казахстана (Наливкин, 1937х; Симорин, 1956), ниже 
этот вид описан из фаменского яруса Мугоджар и Северо-Западного Прибал
хашья (стр. 127); Р. {-Pugnax}) plana N а 1. из переходных верхнефаменских — 
нижнетурнейских отложений Южного Урала — коллекции В. Н. Крестов- 
никова (ГИН) и Д. В. Наливкина (Центральный геологический музей 
им. Ф. Н. Чернышева).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал, Казахстан и Кузбасс; франский век — ранне- 
турнейское время.

Таким образом, виды выделяемого рода пользуются значительным геогра
фическим и возрастным распространением, что также позволяет объединить 
их в самостоятельный род.

Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1 i v k i n), 1947
Табл. XI, 1—7; табл. X II, 1—12; фиг. 31.

Licrhynchus uralicus Д. В. Н а л и в к и н ,  1947, стр. 90, табл. XX, фиг. 8.

Г о л о т и п  — Наливкин, 1947, табл. XX, фиг. 8; Мугоджары, Берчогур- 
ская мульда; фамен, хранится в Центральном геологическом музее им. 
Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (до 27 мм в ширину), пяти
угольно-округленного очертания, выпуклая. Бока‘сильно притуплены. Язы
чок синуса высокий, трапецоидальный. Складки малочисленные, низкие, ок
ругленные; срединные возникают вблизи макушки, боковые — у середины 
раковины.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 329 экз. 
в виде целых ядер (в основном) и раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, слабо поперечно-вытянутая, 
лятиугольно-округленных очертаний, выпуклая (особенно ее спинная створка), 
с сильно притупленными боками, со слабо изогнутым коротким замочным и 
с сильно изогнутым передним краями.

Брюшная створка умеренно-выпуклая. Макушка маленькая, заостренная, 
загнутая. Синус, начинающийся у самой макушки, быстро расширяется к лоб
ному краю и имеет плоско-дугообразное сечение. Язычок синуса высокий, тра- 
лецоидальный, приближающийся к прямоугольному, почти перпендикулярен 
к брюшной створке, верхний край язычка сглаженно-зубчатый.

Спинная створка сильно выпуклая. Макушка маленькая, уплощенная, 
слабо заметная. Возвышение начинается почти от самой макушки, равномерно 
расширяется и повышается к лобному краю, его поперечное сечение плоско
дугообразное; у лобного края возвышение слабо загнуто к брюшной створке.
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На поверхности раковины развиты низкие округленные складки, начинаю
щиеся в синусе и на возвышении почти у макушки, а на боках раковины — от 
середины. Количество складок: в синусе 1—3, на возвышении 2—4, на боках — 
3—6, на поверхности раковины часто наблюдаются четкие линии нарастания 
табл. XI, 4).

Фиг. 31. Pseudoteiorhi/nchus uralicus (N а 1.). -Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра (длиной в

15,0 мм); X 2
2,5, 3,0 и т .  д .— расстояние пришлифовки от макушки; зб. п — зубные 
пластины; зм. п — замочная пластина; кр . — крура; Мугоджары, фаменс- 

кий ярус, мурзакаевские слои; обр. № 3552/1042

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 31): в брюшной 
створке — короткие зубные пластины (до V4 длины раковины) и зубы, в спин
ной — разобщенная замочная пластина с четкими зубными ямками и крура. 
Спинная септа и септалиум не обнаружены.

Местонахождение JMs обр. д ш Д/ш т т/Д

Левобережье р. Курганджар 
(верховье), обрыв левого при
тока ................................................. 3552/4 - 20,5 26,5 0,7 21,0 1.0

Там же . ................................. 3552/2 18,5 23,0 0,8 19,0 1,0
» » ............................... 3552/74 15,5 18,5 0,8 11,0 0,7
» » ............................... 3552/138 11,5 12,5 0,9 8 ,0 0,7

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  хорошо прослеживаются как по ряду 
от юных форм до старческих (табл. XII, 5—10)у так и по присутствию резких 
линий нарастания (табл. XI, 2—5). Юные формы — плоские (табл XII, 5) 
менее притуплены с боков, с нечетко обособленными синусом и возвышением, 
заметными лишь у лобного края, с низким дугообразным язычком синуса, 
с едва заметными боковыми складками, которые у наиболее юных форм сов
сем отсутствуют. По мере роста (табл. XII, 4—2) раковина становится более 
выпуклой и поперечно-вытянутой, боковые края притупляются, синус и под
нятие становятся более четкими, а язычок синуса — более высоким и прибли
жающимся по форме к прямоугольному; боковые складки становятся 
более заметными. Старческие формы отличаются сильной вздутостью 
(табл. XI, 1).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивым является количество складок: в си
нусе — от 1 до 3, на возвышении — от 2 до 4, на боках — от 3 до 6; иногда про
является дихотомирование срединных складок.

В мугоджарской коллекции выделяются изменчивые формы (54 экз.) (табл. 
XII, 6—12), встреченные в верхней части слоя. От описанных выше 
форм они отличаются меньшими размерами взрослых форм, более четко обо
собленными синусом и возвышением, менее сглаженными складками, более 
острозубчатыми лобным и боковыми швами. Изменчивость количества скла
док и возрастные изменения у рассматриваемых форм такие же, как у ти
пичных.
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Изменчивые формы

Местонахождение № обр. д ш Д/ш Т Т /д

Курганджарское поднятие,
выемка у железнодорожного 
разъезда 60 ................................. 3552/66 15,0 20,0 0,75 14,5 1,0
Там ж е ......................................... 3552/69 12,0 14,5 0,8 9,0 0,75

» » ......................................... 3552/71 9,5 13,5 0,7 7,0 0,7

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые формы очень сходны с Liorhynchus 
uralicus N а 1., описанным Д. В. Наливкиным (1947), являясь его топотипами. 
Необходимо отметить, что в работе Д. В. Наливкина (1947) была приведена 
взрослая типичная форма.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский век 
(мурзакаевские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда. Типичные формы — 
Курганджарское поднятие, левобережье р. Курганджар (верховье)—240 экз.; 
р. Джангансай — 6 экз. Изменчивые формы — левобережье р. Курганджар 
(верховье) — 43 экз., у западного конца железнодорожной выемки разъезда 
60—38 экз. и на восточном склоне горы Большой Алабас — 1 экз.

Pseudoleiorhynchus post игaliens 1 sp. nov.
Табл. X III, 1 —10; табл. XIV, 1 —9; табл. XV, 1 —7; табл. XVI, 1 —8; табл. X X X I, 8 —10; фиг. 32.

Г о л о т и п  — ГИН, № 3552/16, Мугоджары, правобережье р. Курганд
жар (обрыв правого притока); курганджарские слои, верхний фамен; табл. 
XIII, 1.

Д и а г н о з .  Раковина крупная (до 32 мм в ширину), пятиугольно-оваль
ного очертания, вытянутая в ширину. Макушка брюшной створки — малень
кая, загнутая; макушка спинной створки — широкая массивная/ Синус и 
возвышение начинаются вблизи макушки. Язычок синуса высокий трапеце
идальный. Складки низкие, округленные, широкие, малочисленные; средин
ные возникают вблизи макушки, боковые — с середины раковины.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 350 
экземпляров хорошей сохранности в виде ядер (большей частью) и раковин.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, поперечно-вытянутая, пятиугольно- 
овальная, неравновыпуклая. Замочный край слабо изогнутый, короткий. 
Замочные углы закругленные. Передний край сильно изогнут.

Брюшная створка слабо выпуклая, с маленькой заостренной загнутой 
макушкой. Синус мелкий, начинается вблизи макушки, равномерно углуб
ляется и расширяется к переднему краю, где образует высокий трапецоидаль- 
ный широкий язычок с зубчатым верхним краем.

Спинная створка более выпуклая, с широкой, плоской макушкой, более 
массивной, чем макушка брюшной створки. Возвышение, начинающееся у ма
кушки, четко отграниченное, уплощенное, равномерно расширяется и повы
шается к лобному краю, где оно загибается к брюшной створке.

На поверхности раковины развиты низкие, широкие, округленные складки.

1 Описываемый вид наиболее близок к Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.) (стр. 123), по
этому выделенный нами новый вид назван — Р. posturalicus sp. nov., в отличие от Р. urali
cus (N а 1.), характерного для более нижних слоев фаменского разреза Мугоджар (мур- 
закаевские слои).
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Срединные складки начинаются вблизи макушки, являются более резкими, 
чем боковые: в синусе 1—4 складки (чаще 2—3), на возвышении — 2—5 
(чаще 3—4); иногда срединные складки дихотомируют. Боковые складки (по
2—4 с каждой стороны) хорошо заметны лишь у переднебоковых краев.

Фиг. 32. Pseudoleiorhynchus posturalcius sp. nov. Последо
вательные пришлифовки макушечной части полного экзем

пляра (длиной в 22,0 мм)\ х 2 .
2>,0, 3,0 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки; зб. п — 
зубные пластины; зм. п — замочные пластины; кр . — крурэ.
Мугоджары; курганджарские слои (выемка у железнодорожного 

разъезда 60); обр. 3552/1130

На пришлифовках макушечной части наблюдаются (табл. XXXI, 8—10г 
фиг. 32): в брюшной створке — короткие, расходящиеся тонкие зубные плас
тины (до Vs длины раковины) и зубы; в спинной створке — разобщенная за
мочная пластина с четкими зубными ямками и крура; спинная септа и септа- 
лиум не обнаружены.

Местонахождение JVe обр. д ш Д/ш т Т/д

Правобережье р. Курганджар 3552/16 19,5 31,5 0,6 18,5 0,95
(верховье), обрыв правого при 3552/19 18,5 27,5 0,7 15,1 0,8
тока ................................................. 3552/85 17,0 22,0 0,8 12,5 0,8

Там ж е ..................................... 3552/86 16,0 21,0 0,8 9,5 0,6
» » ............................................ 3552/90 8,5 10,5 0,8 4,0 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. X III, 8—10) 
сильно уплощенные, треугольно-округленные, с более изогнутым замочным 
краем, острыми боковыми и передним краями, нечетко отграниченными си
нусом и возвышением, низким, дугообразным язычком. С ростом раковина 
становится выпуклой (особенно ее спинная створка), принимает пятиугольно
овальные очертания, замочный край выполаживается; язычок синуса уве
личивается по высоте, принимая трапецоидальную форму; обособляются ко
роткие боковые складки; боковые края у более взрослых форм слабо притуп
ляются (табл. XIII, 1). Возрастные изменения подчеркиваются резкими ли
ниями нарастания на некоторых раковинах (табл. XIV, 6). Старческие формы 
(табл. XIV, 1) отличаются сильной вздутостью и притупленностью с боков.

И з м е н ч и в о с т ь .  Довольно многочисленный имеющийся материал 
(350 экз.) позволяет выделить, наряду с типичными — три ряда форм:

1) типичные формы, умеренно-выпуклые с трапецоидальным язычком уме
ренной высоты (табл. XVIII, 1—10);

2) формы более выпуклые, с более высоким трапецоидальным язычком 
(табл. XIV, 1—9);

3) формы, очень сходные с формами II ряда, но отличающиеся от послед
них отсутствием боковых складок (табл. XV, 1—7); формы этого ряда яв
ляются переходными к следующему ряду;

4) вздутые формы с неясно обособленными синусом и возвышением и, 
в большинстве случаев, с неразвитыми боковыми и более сглаженными средин
ными складками (табл. XVI, 1—8).
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На таблицах X III—XVI видно, что характерные черты типичных форм и 
рядов изменчивости проявляются уже у очень молодых форм.

Таким образом, изменчивыми являются степень выпуклости раковины и 
связанные с нею высота язычка синуса и обособленность синуса и возвышения; 
реже признаком изменчивости служит отсутствие боковых складок. Вне опре
деленной связи с указанными рядами изменяется количество срединных скла
док от 1 до 4 в синусе и от 2 до 5 на возвышении, а также изредка наблюдается 
бифуркация срединных складок.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид наиболее близок к Pseudoleior- 
hyrtchus uralicus (N a 1.) (Наливкин, 1947, табл. XX, фиг. 8) по общему габи
тусу, характеру складок и внутреннему строению, отличаясь от него более 
крупными, широкими и менее выпуклыми раковинами с более пологими бо
ками и более широкими складками. Особенно резко отличаются изменчивые 
формы III и IV рядов, для которых характерны неясно обособленные синус и 
возвышение и частое отсутствие боковых складок.

От сходного по габитусу Pugnoides chanakchiensis A b r a h a m ,  из слоев 
этрень Армении (Абрамян, 1957, табл. VIII, фиг. 1, только) рассматриваемый 
вид отличается более поперечно-вытянутой и менее выпуклой раковиной с ме
нее изогнутым замочным краем, менее притупленными боками раковины, бо
лее короткими и сглаженными боковыми складками, иногда отсутствующими, 
а также отсутствием спинной септы.

От сходного по внешнему облику Parhaphorhynchus transversum 
(Weller, 1914, табл. XXVI, фиг. 23—28) отличается отсутствием струйчатости 
и спинной септы; менее загнутым замочным краем, более короткими и сглажен
ными боковыми складками.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский век(кур- 
ганджарские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, Курганджарское под
нятие: правобережье р. Курганджар (обрыв правого притока в 3,5 км к юго- 
западу от железнодорожного разъезда 60) — 256 экз.; западный конец 
железнодорожной выемки у разъезда 60—86 экз.; в 1,4км севернее разъезда 
60—8 экз.

Pseudoleiorhynchus planoovalis (Nalivkin), 1937
Табл. X VII, 1—9; фиг. 33, 34.

Liorhynchus planoovalis Н а л и в к и н ,  1937ь  стр. 76, табл. X II, фиг. 12.
Leiorhynchus planoovalis С и м о р и н, 1956, стр. 248, табл. XX II, фиг. 1—30.

Г о л о т и п  — Наливкин, 1937ь  табл. XII, фиг. 12; сульциферовые слои, 
фаменский ярус; Улентинский район, Северо-Восточный Казахстан; хранится 
в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина крупная (до 30 мм в ширину), поперечно-овальная, 
уплощенная, с острыми боковыми краями. Широкие, неясно обособленные 
синус и возвышение заметны в передней трети раковины. Поверхность рако
вины гладкая, за исключением округленных, коротких срединных складок, 
развитых у лобного края.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находятся 140 
экземпляров в виде целых раковин и ядер.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, поперечно-овальная, в примакушечной 
части слабовыпуклая, в передней половине и у боковых краев — уплощенная. 
Макушка маленькая, загнутая. Замочный край слабо загнут, короче наиболь
шей ширины; замочные углы закругленные, плавно переходящие в острые бо
ковые края. Передний край изогнут в виде низкого, трапецоидального язычка.

Брюшная створка более уплощенная, с слабовыпуклой примакушечной 
частью и очень пологими боковыми склонами. Макушка маленькая, гребневид
ная, загнутая. Синус широкий, мелкий, неясно отграниченный, заметен в пер
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вой трети створки, где он переходит в слабо загнутый, широкий, низкий, 
трапецеидальный язычок.

Спинная створка более выпуклая (при общей уплощенности), с широкой 
уплощенной, незаметной макушкой. Возвышение широкое, низкое, уплощенное, 
заметное в первой трети створки.

л °’5< &  г‘° ^ ^

' Фиг. 33. Pseudoleiorhynchus planoovalis (N а 1.). Последовательные 
пришлифовки макушечной части двух полных экземпляров; Х2.

1,0, 2,5 и т. д. — расстояние пришлифовки от макушки; зб. п . — зубные 
пластины; зле. л .— замочная пластина; Мугоджары, курганджарские слои; 
левый берег р. Курганджар. /  экземпляр, длина — 18,0 мм; обр. 3552/1406;

II  экземпляр, длина — 17,5 мм; обр. 3552/1407

JO.fl.

Фиг. 34. Pseudoleiorhynchus planoovalis ( Nal . ) .  Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра 

(длиной в 23,5 мм):Х  2.
0,5, 1,0 и т .  д . — расстояние пришлифовки от макушки; зб. п . — зубные 
пластины; з б .— зубы; зм. п . — замочные пластины; сульциферовые слои. 

Карагандинский бассейн; обр. 3552/1402

Поверхность раковины гладкая, лишь в синусе и на возвышении в передней 
трети раковины развиты округленные низкие складки: в синусе 1—3, на воз
вышении 2—4. У переднего края часто заметны концентрические линии нара
стания.

На пришлифовках макушечной части, наблюдаются: (фиг. 33, 34) внутри 
брюшной створки две тонкие, слабо расходящиеся зубные пластины, 
протягивающиеся на 1/5 длины раковины; в спинной створке разобщенная 
замочная пластина с крура, прослеживаемыми до 7 5 длины раковины. Спин
ная-септа и септалиум не обнаружены. На некоторых раковинах видны 
на ядрах отпечатки аддукторов на спинной створке (табл. XVII, 46).

Местонахождение JVe обр. д ш Д/ш т т/д

Левый берег р. Курганджар, 
в 3,2 км южнее железнодорож
ного разъезда 60.................. 3552/60 19,0 27,0 0,7 8,5 0,4

Там ж е ..................................... 3552/61 16,5 23,0 0,7 7,5 0,4
» » ............................................ 3552/62 12,5 16,5 0,7 5,5 0,4

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  У более молодых форм отмечаются пя
тиугольно-округленные очертания раковин, которые с ростом сменяются попе
речно-овальными очертаниями (табл. XVII, 5—7). С ростом раковины проис
ходит обособление синуса и возвышения, не заметные на более молодых ста
диях (табл. XVII, 5—7).
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И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество складок в синусе от 1 до 3 
и на возвышении от 2 до 4; иногда в средней части синуса отмечается слабая 
вдавленность и более слабое развитие срединных складок по сравнению с бо
лее выделяющимися складками, обособляющими возвышение. Прибалхаш- 
ские формы отличаются менее уплощенными и менее вытянутыми в ширину 
раковинами (табл. XVII, S, 9).

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые мугоджарские формы очень сходны 
с Leiorhtmchus planoovalis Nal., описанными А. М. Симориным (1956) из суль- 
циферовых слоев верхнего фамена Северо-Восточного Казахстана, отличаясь от 
них лишь более сильно выраженной поперечной вытянутостью более плоских 
раковин, не достигающих размеров казахстанских форм. От L. planoovalis, 
впервые описанного Д. В. Наливкиным (1937) из верхнефаменских отложений 
Северо-Восточного Казахстана, мугоджарские формы отличаются большей 
уплощенностью, меньшими размерами и более малочисленными складками. 
К северо-казахстанским формам близки прибалхашские, собранные нами из 
верхнефаменских отложений в районе Акджала (Северное Прибалхашье) 
(табл. XVII, 8 , 9)у которые отличаются отмугоджарских менее поперечно-вы
тянутыми и более выпуклыми раковинами.

От франской L. depressus R z o n .  (Ржонсницкая, 1953, стр. 175, табл. X, 
фиг. 3—7), с которой рассматриваемые формы сходны по близким очертаниям 
уплощенных гладких раковин со слаборазвитыми синусом и возвышением 
и едва заметными складками, мугоджарские формы отличаются большей упло
щенностью раковин, более мелким синусом и более низким язычком. Отличием 
служит также непостоянное развитие септального валика у мугоджарских 
форм, тогда как М. А. Ржонсницкой у L. depressus отмечен четкий сеп
тальный валик (Ржонсницкая, 1953).

Более отдаленное внешнее сходство наблюдается с Pugnax (?) plana N a l .  
из верхнефаменских — нижнетурнейских отложений Урала (Наливкин, 
1939, msc, табл. XIV, фиг. 5—10), от которой мугоджарские формы отличаются 
большими размерами раковин, более выпуклых в примакушечной части. Сход
ные очертания гладких раковин Pugnax (?) plana N а 1. с короткими округлен
ными срединными складками и очень низким широким язычком, а также их 
одинаковое внутреннее строение свидетельствуют об очевидной филогенетиче
ской связи уральских Р. (?) plana N а 1. и мугоджарских форм, отнесенных 
нами к Pseudoleiorhynchus planoovalis (N а 1.).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Северо-Восточный Казахстан и Северное Прибалхашье; 
фаменский век (сульциферовые слои). Мугоджары; фаменский век (курган- 
джарские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южные Мугоджары, Берчогурская мульда: 
левый берег р. Курганджар, в 3,2 км к югу от разъезда 60 Ташкентской ж. д.— 
73 экз.; правобережье р. Курганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 
60 Ташкентской ж. д.— 7 экз.; Северное Прибалхашье, район рудника Ак- 
джал, в 4,7 км по аз. 60° к северо-востоку от высоты Темир-Тас — 60 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО YUNNANELL1NAE R 2 0 N S N I C K A J A ,  1956

Д и а г н о з .  Раковины с тонкой радиальной струйчатостью; складки боль
шей частью развиты только в передней части раковины. Внутри брюшной 
створки зубы и зубные пластины, внутри спинной — срединная септа и сеп- 
талиум.

С р а в н е н и е .  От наиболее близких подсемейств Camarotoechiinae 
S с h и с h е г t, 1929, и Leiorhynchinae S t a i n b r o o k ,  1945, с которыми 
представители Yunnanellinae R z o n s n i c k a j  а, 1956, сходны по очертаниям 
раковин, характеру синуса и возвышения и одинаковому внутреннему строе
нию, Yunnanellinae отличаются: от Camarotoechiinae — малочисленными, 
округленными складками, возникающими на расстоянии от макушки (у Са-
9 З а к а з  2571
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marotoechinae угловатые и округленно-угловатые складки образуются у са
мой макушки) и радиальной струйчатостью, от Leiorhynchinae — развитием 
более правильных складок и радиальной струйчатостью.

Р о д о в о й  с о с т а в .  Paraphorhynchus W e l l e r ,  1905; Yunnanel
la G г a b a u, 1931; Yuntianellina G r a b a u, 1932 (фиг. 35).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о 
с т р а н е н и е  и в о з р а с т .  Ев
ропа, Азия и Северная Америка; отжи- 
ветского до турнейского века: живет- 
ский век — Западная Европа, Армения,- 
Урал, Кузбасс и Бирма (Y unnanella) \ 
фаменский век — Мугоджары ((Yutina- 
nellina), Казахстан, Китай (Yunnanella 
и Yunnanellina)\ турнейский век — Се
верная Америка (Paraphorhynchus).

Р о д  Yunnanella G r a b a u ,  1931
Yunnanella G r a b a u ,  1931, стр. 141; Ц и т- 

т е л ь ,  1934, стр. 518; T i e n ,  1938, стр. 48, 
Р i v e t e a u ,  1952, стр. 90; Р ж о н с н и ц -  
к а я, 1959, стр. 28; Р о з м а н, 1959, стр. 94.

Т и п  р о д а  — Yunnanella synplic- 
ata G r a b a u ,  1931, стр. 145, табл. 
XII, фиг. 7; фаменский ярус (слои с 
Yunnanella); Китай.

Д и а г н о з .  Развиты радиальные 
струйки и складки, последние обра-

Фиг. 35. Схема развития родов подсе- 3УЮТСЯ на расстоянии ОТ МЙкушКИ за 
мейства Yunnanell inae счет утолщения ИЛИ Слияния отдельных

1 — Уunnanella, 2 — Yuntianellina, 3 — Par- рЗДИаЛЬНЫХ СТруеК.
aphorhynchus, 4 — возможное распростране- О п и с а н и е .  Р ак ов и н а  п оп ереч н о-
ни а — Yunnanella schnurii (V е г n .), б — ВЫТЯНутаЯ, Н ебольш ая. ОчерТЯНИЯ
У. abrupta G г a b .f j  - Y. s inp l ica taG  г a b., ОКруГЛеННО-ПЯТИуГОЛЬНЫе. . М а к у ш к а  
г — У. ericsoni G г а b. о — Yunnanellina пап- ^ «
burii  (D а V.). е -  У. triaequalis (N а 1.). брЮШНОИ СТВОрКИ М ал ен Ь К ЗЯ , З З Г Н у -  
ж  — У. mugodjarica R о z m., и -P a ra p h o r -  Т ЗЯ . .МеЛКИЙ СИНуС И ПЛОСКОе, НИЗКОе 
hynchus elongatum W e l l e r ,  к — У. kurgan- ВОЗВЫШеНИе наЧИНаЮТСЯ ВО ВТОрОЙ ТреТИ

djarica r о z ш.  и ХОрошо обособлены в передней по
ловине раковины. У лобного края раз

вит высокий трапецоидальный язычок синуса. Характер поверхности рако
вины является наиболее важным диагностическим признаком. По Тяню (Tien, 
1938, стр. 49) складки, возникающие за счет струек, образуются разными пу
тями:

1) путем утолщения отдельных струек, либо путем слияния двух струек, 
причем остальные, промежуточные струйки продолжаются к лобному краю, 
постепенно сглаживаясь при этом — тип Yunnanella synplicata G r a b a u ;

2) за счет расширения отдельных одиночных струек, причем остальные, 
промежуточные струйки быстро сглаживаются, далеко не достигая краев 
раковины — тип Yunnanella abrupta G r a b a u ;

3) многочисленные, почти одинаковые, слабо полуугловатые фронтальные 
складки образуются за счет равномерного и постепенного возрастания всех 
струек по направлению к лобному краю — тип Yunnanella uncinuloides T i e n  
(встречающийся более редко).

В и д о в о й  с о с т а в .  Yunnanella schnurii (V е г n.) (Verneuil, 1840), 
Y. VQltzi(A r c h ,  et V e r n.) (Archiac et Verneuil, 1841), Y. schnurii var. 
transversa ( R e e d )  (Reed, 1908), Y. custos S c h m i d t  (H. Schmidt, 1941), 
Y. synplicyta G r a b . ,  Y. supersynplicata G r a b . ,  V.  mesoplicata G r a b . .
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Y. abrupta G r a b . ,  Y. ericksoni G r a b .  Y. grandis G r a b .  (Grabau, ) 31), 
Y. ksikuangshanetisis T i e n  (Tien, 1938).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Европа и Азия; живетский и фаменский век. Живетский 
век — Западная Европа, Рейнская область (стрингоцефаловые слои), Арме
ния, западный склон Урала (по устному сообщению А. П. Тяжевой), Кузбасс 
(по устному сообщению Е. А. Ивановой), Бирма. Фаменский век— Китай, 
серия Сигуаншань (Hsikwangshan, Tien, 1938), Казахстан (Каратау).

Yutitianella ericksoni G r a b a u ,  1931
Табл. XV III, 1—3; фиг. 36.

Yunnanella ericksoni G r a b a u ,  1931, стр. 154, табл. XII,  фиг. 9; табл. XIII,  фиг. 4—5.

Г о л о т и п  — Grabau, 1931, табл. XII, фиг. 9; верхний девон (Yaoso 
group); Китай (Hunan, Hsinghsu District, Pagoda Hill); хранится в музее Пе
кинского университета.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очертания, 
слабовыпуклая. Синус и возвышение являются широкими и плоскими. При- 
макушечная часть покрыта радиальными струйками, часть которых образует 
округленные складки путем слияния; промежуточные струйки сглаживаются, 
не достигая переднего края.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 17 ра
ковин: 3 целых и 14 обломков.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (до 25 мм в ширину), округленно
пятиугольного очертания; поперечно-вытянутая; слабовыпуклая: сслабо изогну
тым замочным краем. Боковые края слабо притуплены. Язычок невысокий 
с острозубчатым верхним краем.

Брюшная створка несколько менее выпуклая, с маленькой загнутой ма
кушкой. Синус мелкий, с плоскодугообразным сечением, хорошо заметен в пе
редней половине раковины. У переднего края синус образует невысокий ши
рокий язычок. Спинная створка более выпуклая, особенно в примакушечной 
части; возвышение низкое, плоское, расширяющееся к лобному краю.

На поверхности раковины развиты складки и струйки. Примакушечная 
часть покрыта тонкими бифуркирующими струйками. Срединные струйки, 
сливаясь по две, образуют в синусе две складки; на возвышении из трех 
складок средняя образуется благодаря расширению одной струйки, а две 
остальные — за счет слияния струек по две. Промежуточные между этими 
складками струйки сглаживаются, не достигая передней трети раковины. Бо
ковые складки уменьшаются по длине и высоте от средней части раковины 
к ее боковым краям. По обе стороны от синуса (возвышения) расположены по
3—4 складки, образованные за счет слияния струек по две или, в виде исключе
ния, благодаря расширению одиночных струек; более периферийные боковые 
складки, низкие и узкие, представляют собой утолщенные струйки, дости
гающие заднебоковых краев раковины.

На пришлифовке макушечной части видны (фиг. 36) в брюшной створке — 
короткие зубные пластины, не достигающие 1/в длины раковины, и зубы; 
в спинной створке — короткая септа, прослеживаемая на 7 б д л и н ы  раковины, 
септалиум и разобщенная замочная пластина.

Местонахождение № обр. Д ш д ш  : т Т/д

Центральный Каратау, пра
вый берег р. Икансу . . . . 3552/259 21,0 25,0 0,84 10,0 0,5

Там же . . . 3552/260 16,5 19,0 0,86 8,0 0,5
» » . . 3552/261 14,5 — — 8,0 —
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В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  С ростом раковины увеличивается 
угловатость складок, особенно у переднего края.

Изменчивость крайне слабая: у одного экземпляра отмечены 3 складки 
в синусе и 4 — на возвышении, соответственно, в отличие от двух и трех у 
остальных.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый каратауский вид очень сходен с Уип- 
nanella ericksoni G r a b .  (Grabau, 1931, стр. 154, табл. XII, фиг. 9; табл. 
XIII, фиг. 4,5) по очертаниям, размерам раковины и одинаковому соотноше
нию струек и складок. Каратауские формы отличаются от китайских: большей 
уплощенностью раковины, более угловатыми (особенно у лобного края) -и 
малочисленными срединными складками: 2 — в синусе и 3 — на возвышении, 
тогда как Грэбо (Grabau) были отмечены 3 складки в синусе и 4 — на воз
вышении.

Фиг. 36. Yunnanella ericsoni G r a b .  Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра (дли

ной в 15,5 мм)\ X 3.
1,0, 1,5 и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки; 

зб. п. — зубное пластины; з . — зубы; зм. п. — замочные пластины; 
сп. — септа, с . — септалиум; рабатская пачка, фамен Центрального 

Каратау; обр. 3552/5748

От Yunnanella abrupta T i e n  (Tien, 1938, табл. VI, фиг. 16, только), с ко
торой рассматриваемый каратауский вид сходен по размерам и очертаниям 
раковин, по количеству угловатых срединных складок и по сглаживанию 
струек к лобному краю, отличается соотношением складок и струек: у Y. ab
rupta образование срединных струек идет за счет расширения отдельных 
струек. От Y. abrupta var. globosa T i e n  (Tien, 1938, стр. 56, табл. VII, фиг.7, 8; 
табл. IX, фиг. 1, 2), которая, по мнению Тяня (Tien, 1938), является очень 
сходной с Y. ericksoni G r a b . ,  каратауские формы отличаются уплощенной 
раковиной, более малочисленными и более длинными срединными складками 
и иным соотношением струек и складок: Тянем было отмечено, что все средин
ные складки у Y. abrupta var. globosa образованы путем расширения отдель
ных струек.

Подчеркивая отличия Y . ericksoni G г а Ь. от Y. abrupta G r a b ,  и Y. ab
rupta var. globosa T i e n ,  необходимо указать, что они являются близкими 
видами со следующими общими признаками, отличающими их от типа рода — 
Yunnanella synplicata G r a b . :

1) струйки, промежуточные между складками, сглаживаясь, не дости
гают лобного края; 2) струйки являются относительно более редкими и гру
быми; 3) складки образуются за счет расширения одиночных струй или слияния 
струй в количестве не более двух.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Китай, фаменский век (слои с Yunnanella — Yunnanella 
beds, Tien, 1938); Казахстан (Каратау), фаменский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Каратау: левый берег р. Торкора, верховье 
(табакбулакская пачка) — 2 экз.; р. Икансу (у абрикосового сада) (рабат
ская пачка) — 8 экз.; западнее урочища Карасай (у тракта Ачисай-Хантага) 
(ачисайская пачка)— 1 экз.
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Camarotoechia deprati Н а л и в к и  н, 1930lt стр. 67, табл. V, фиг. 1—13.
Camarotoechia deprati var. raricosta H а л и в к и н, 1930ь  стр. 68, табл. V, фиг. 8, 15.
) untianella nalivkini Р о з м а н, 1960г, стр. 357, табл. 84, фиг. 1—4.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/327; Каратау (Казахстан), р. Боролдай; 
фаменский ярус (нижнебугуньский горизонт); Розман, 19602, стр. 357, табл. 84, 
фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, умеренно-выпуклая. Складки 
широкие, тупо-угловатые, начинаются на расстоянии от макушки; Гладкая 
примакушечная часть покрыта тонкими струйками.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
19 экземпляров: 9 целых и 10 обломков.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (до 33 мм в ширину) округ
ленно-пятиугольного очертания, вытянутая в ширину, умеренно выпуклая.

Yunnanella nalivkini Ro z ma n ,  1960.2
Табл. XIX, 1 —7; табл. XX, 2; фиг. 37.

Фиг. 37. Yunnanella nalivkini R o z m .  Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра 

(длиной в 21,0 мм)\ X 0.
0,75, 2,0, 3,5 и т. д . — расстояние пришлифовки от макушки; 

зб. п .— зубные пластины; а .— зубы; зм. п .— замочная пластина, 
сп. — септа, с. — септалиум; рабатская пачка, фамен Централь

ного Каратау; обр. 3552/5750

Брюшная створка менее выпуклая, с небольшой, слабо загнутой ма
кушкой. Синус мелкий, начинается во второй трети раковины, хорошо 
обособлен в передней половине раковины, образует широкий, низкий трапеце
идальный язычок.

Спинная створка более выпуклая, с низким плоским возвышением, расши
ряющимся к лобному краю.

На поверхности раковины развиты складки и струйки. Примакушечная 
гладкая часть раковины покрыта струйками, из которых на один миллиметр 
(по ширине раковины) приходится четыре. Во второй трети раковины начи
наются тупоугловатые, иногда угловатые складки, расширяющиеся к лоб
ному краю. Среди дублетного материала каратауской коллекции Д. В. На- 
ливкина (коллекция 901 Центрального геологического музея им. Ф. Н. Чер
нышева) встречены экземпляры этого вида с более четкой струйчатостью: 
примакушечная сглаженная часть покрыта струйками, которые утолщаютей 
по направлению к переднему краю и участвуют в образовании складок, либо 
сливаясь по две, либо сильно расширяясь по одной (экземпляры 901/2144, 
901/2139, 901/2145) (табл. XX, 2). В синусе находятся 2—3 складки, на воз
вышении 3—4; число их иногда увеличивается за счет образования парие
тальных складок. На боках раковины наблюдается по 5—6 складок с каждой 
стороны.

На пришлифовке макушечной части наблюдаются (фиг. 37): в брюшной 
створке — короткие зубные пластины (до 7е—г/в длины раковины) и зубы; 
в спинной створке — срединная септа (до V8 Длины раковины), септалиум и 
разобщенная замочная пластина.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  В виду недостаточного материала, мы 
можем установить лишь, что с ростом раковина становится более выпуклой, 
складки — более угловатыми, выдающимися; синус и возвышение — более 
четко обособленными, язычок синуса увеличивается по высоте.
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И з м е н ч и в о с т ь .  По изменчивости выделяются:
1) формы с меньшим количеством складок — 2 в синусе и 3 на возвышении, 

отличающиеся более вытянутыми в ширину и мэнее выпуклыми раковинами 
с менее высоким язычком синуса. Эти формы (табл. VII, 1—3) соответствуют 
вариетету, выделенному Д. В. Наливкиным— Camarotoechia deprati var. 
raricosta (Наливкин, 19301} табл. V, фиг. 8, 15);

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш Т Т/д

Каратау, Турланский пере
вал, у тракта ............................. 3552/262 22,0 33,0 0,66 16,0 . 0,72

Там ж е ..................................... 3552/263 23,5 22,0 1 , 0 10,0 0,42
Каратау, р. Джамантай . . 3552/264 21,5 29,0 0 ,7 13,5 0,62

2) формы с большим количеством складок — 3 в синусе и 4 на возвышении, 
складки осложнены дихотомированием, кроме того,, наблюдаются париеталь
ные складки. Эти формы (табл. III, 4—7) отличаются более удлиненными и 
более выпуклыми раковинами с более высоким синусом язычка. Они соот
ветствуют формам, описанным Д. В. Наливкиным как Camarotoechia deprati 
(Д. Наливкин, 1930J, табл. V, фиг. И—13).

Необходимо отметить, что формы обоих рядов встречаются вместе, что на
блюдается как в изученной нами коллекции, так и в массовом дублетном ма
териале коллекции Д. В. Наливкина (коллекция 901 Центрального геологиче
ского музея). При сравнении одновозрастных экземпляров обоих рядов видно, 
что их отличия связаны только с разным количеством складок и разной сте
пенью выпуклости и ширины раковины. Поэтому вопрос об их соотношении 
не выходит за пределы изменчивости, и мы должны относить С. deprati и С. de
prati var. raricosta к одному виду.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые каратауские формы наиболее сходны 
с Camarotoechia deprati (М a n s и у) и С. deprati var. raricosta N а 1. (Налив
кин, 1930i); необходимо отметить, что в работе Д. В. Наливкина (1930!) приве
дены изображения довольно молодых экземпляров С. deprati var. raricosta 
и взрослых — С. deprati; при сравнении изученного нами материала с дублет
ным из каратауской коллекции Д. В. Наливкина (коллекция 901, Централь
ного геологического музея им. Ф. Н. Чернышева) видно полное соответствие 
форм одного и того же изменчивого вида.

От Leiorhynchus deprati M a n s ,  из живетского яруса Индокитая (Mansuy, 
1912, стр. 69, табл. XII, фиг. 8; табл. XIII,  фиг. 1), к которому Д. В. Налив
киным (1930!) был приравнен рассматриваемый каратауский вид, последний 
при некотором внешнем сходстве отличается более крупными раковинами с бо
лее плоской брюшной створкой и менее четко обособленными синусом и воз
вышением, более широкими и более малочисленными складками и развитием 
радиальных струек, покрывающих гладкую примакушечную часть. Рассмат
риваемый фаменский казахстанский вид, очевидно, не может быть сопоставлен 
с Leiorhynchus deprati М‘а n s u y  и относится по характеру скульптуры по
верхности и внутреннему строению к Yunnanella G r a b a u .

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з - р  а с т .  Казахстан; Каратау и Джебаглытау, фаменский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Каратау: рабатская пачка — Турланский пе
ревал (у тракта) — 11 экз.; р. Джамантай— 4 экз.; правый берег р. Акчечик — 
5 экз.; левобережье р. Торкора— 2 экз.; правый берег р. Курасай (у тракта 
Ачисай-Хантага) — 1 экз.; нижнебугуньский горизонт, р. Боролдай — 5 экз.; 
шушаковская пачка: верховье р. Терсаккан — 1 экз.
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Г о л о т и п  — ГИН № 3552/266; Каратау, р. Акчечик; фаменский 
ярус, рабатская пачка; табл. XX, 1.

Д и а г н о з. Раковина крупная, умеренно-выпуклая; складки остроуголь
ные, длинные; радиальные струйки заметны только вблизи макушки.

О п и с а н и е .  Раковина крупная (до 40 мм в ширину), вытянутая в ши
рину, умеренно-выпуклая.

Брюшная створка менее выпуклая, макушка небольшая, слабо загнутая. 
Синус начинается вблизи макушки, четко обособлен. Язычок синуса высокий 
трапецоидальный, с зубчато-дугообразным верхним краем.

Yunnanella acutiplicata1 sp. nov.
Табл. XX, 1, 5 —5; фиг. 38.

Фиг. 38. Yunnanella acutiplicata sp. nov. Последовательные 
пришлифовки макушечной части полного экземпляра (длиной 

в 28,3 мм)\ X 2.
зб. п . — зубные пластины; зм. п .— замочные пластины; сп. — септа; 

с. — септалиум. Божбамбулакская пачка, фамен Каратау; 
обр. 3552/4360

Спинная створка несколько более выпуклая, с наибольшей выпуклостью 
в примакушечной части. Возвышение хорошо отграниченное, высокое, начинаю
щееся вблизи макушки. Поперечное сечение возвышения — дугообразное, 
у лобного края оно слабо загнуто к брюшной створке.

На поверхности раковины развиты складки и в примакушечной части — 
плохо различимые струйки. Острозубчатые, довольно узкие складки равно
мерно покрывают почти всю поверхность раковины, за исключением ради
ально-струйчатой примакушечной части (табл. XX, 4, 5). В синусе находятся 
2 складки, на возвышении — 3; кроме этого, на склонах синуса и возвышения 
развиты более низкие париетальные складки в количестве 1—2 на каждом 
склоне. На боках раковины наблюдается по 4—5 складок с каждой стороны 
синуса (возвышения). В примакушечной части раковины наблюдается образо
вание складок путем утолщения отдельных струй. Промежуточные струйки 
быстро сглаживаются между складками, так что струйчатость наблюдается 
на протяжении только 5—7 мм от макушки раковины.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 38): в брюшной створке — 
зубные пластины, протягивающиеся на 7 ? длины раковины; в спинной 
створке — срединная септа, протягивающаяся до 1/3 длины раковины, ко
роткий септалиум и разобщенная замочная пластина.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется степень вытянутости в ширину: от слабо 
поперечно-вытянутых до очень широких раковин. Изменяется количество па
риетальных складок на склонах синуса и возвышении от 1 до 2, иногда они 
присутствуют только по одну сторону от синуса (возвышения). Изменяется 
количество боковых складок от 4 до 5 с каждой стороны от синуса (возвы
шения).

1 Название дано по развитию остроугольных складок: acutus — острый, plica — складка 
(лат.)
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Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т Т/д

Каратау, правый берег р. 
Акчечик (0,5 км к западу от 
тракта) ......................................... 3552/266 29,0 32,5 0,89 18,0 0,6

Каратау, левый приток р. 
Аккуз (2,0 км к юго-западу от 
высоты 1192,2)............................. 3552/267 29,5 39,0 0,75 17,0 0,58

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по габитусу раковин наиболее 
близок к Yunnanella nalivkirti R о z m. (стр. 133), отличаясь менее вытянутой 
и менее выпуклой раковиной и более многочисленными, длинными, узкими 
и остроугольными складками.

От Rhynchonella yuennanensis К о п .  из живетского яруса Китая (Koninck, 
1846, табл. 2, фиг. 2; Davidson, 1853, табл. XV, фиг. 18; Kayser, 1883, табл.VIII, 
фиг. 3), к которой описываемый вид близок по размерам раковин и раз
витию острых треугольных складок, покрывающих почти всю раковину, от
личается: наличием струйчатости в примакушечной части; более четко отгра
ниченным синусом и возвышением, начинающимися у самой макушки; присут
ствием париетальных складок на склонах синуса (возвышения) и менее выпук
лой раковиной.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Каратау, фаменский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Каратау: рабатская пачка — правый берег 
р. Акчечик (0,5 км западнее тракта) — 3 экз.; верховье р. Терсакан — 4 экз.; 
божбамбулакская пачка — правый берег р. Шукурбулак (верховье)— 17 экз.; 
правый берег р. Акчечик (верховье) — 1 экз.

Р о д  Yunnanellina G r a b a u ,  1931
Yunnanellina G r a b a u ,  1931, стр. 141—142; 1932; стр. 91; Ц и т т e л ь, 1934, стр. 518; 

T i e n ,  1938, стр. 43; Р i v е t е а и, 1952, стр. 90; Р ж о н с н и ц к а я, 1959, стр. 28; Р о з- 
м а н, 1959, стр. 95.

Paraphorhynchus Н а л и в к и  н, 1937!, стр. 78.

Т и п  р о д а .  Rhynchonella hanburii D a v i d s o n ,  1853, стр. 356, 
табл. XV, фиг. 10; Китай, провинция Гуанси (Kwang-si); верхний девон; хра
нится в Британском музее, Лондон.

Д и а г н о з .  Раковина от небольших до средних размеров, неравновыпу
клая; изменчивая по очертаниям от округленно-треугольной до округленно
пятиугольной; бока притуплены. Складки развиваются независимо от ради
альных струек, бифуркирующих к лобному краю.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (до 30,0 мм в длину), изменчивых 
очертаний — от пятиугольно-округленных до треугольно-округленных, не
равновыпуклая. Макушка брюшной створки маленькая, слабо загнутая. Бока 
притупленные. Синус и возвышение четко развиты в передней половине рако
вины. Язычок синуса изогнутый.

Скульптура поверхности раковины служит наиболее характерным призна
ком. Юные формы почти лишены складок, которые у более взрослых форм раз
виваются в передней половине или у самого лобного края. Юные формы по
крыты радиальными тонкими струйками; с ростом раковины струйки бифур- 
кируют по направлению к лобному краю, благодаря наличию резких бороз
док, протягивающихся посередине струек. Иногда бифуркация заменяется 
расщеплением струй, вследствие чего струйчатость приобретает неравномер
ность. Струйки покрывают поверхность складок и промежутки между ними 
(табл. XVIII, 4).
136



При пришлифовках макушечной части наблюдаются (табл. XXXI, 11—16) 
в брюшной створке короткие зубные пластины и зубы, в спинной — замочная 
пластина, срединная септа и септалиум.

С р а в н е н и е .  В отличие от Yunnanella G r a b a u  с ее своеобразной 
микроскульптурой, два остальных рода подсемейства Yunnanellinae — 
YиппапеШпа G r a b a u  и Paraphorhynchus W e l l e r  обладают сходной 
микроскульптурой поверхности: более тонкими радиальными струйками, по
крывающими примакушечную часть и переходящими как на складки, воз
никающие на расстоянии от макушки, так и на промежутки между складками. 
YиппапеШпа G r a b a u  отличается от Paraphorhynchus W e l l e r  неболь
шими размерами раковин, угловато-округленными складками, начинающими
ся на расстоянии от макушки и бифуркацией радиальных струек по на
правлению к лобному краю. Веллер, выделивший род Paraphorhynchus, от
носил к нему формы с средними или большими раковинами с хорошо развитыми 
синусом и возвышением, с широкими округлыми складками, начинающимися 
почти от самой макушки; для радиальных струек Веллером не была отмечена 
бифуркация (Weller, 1914, стр. 187).

Более полное сравнение с Paraphorhynchus из слоев киндерхук (Kinder- 
hook) турнейского яруса Северной Америки, к сожалению, не может быть про
верено в виду отсутствия у нас североамериканских оригиналов. В литера
туре этот род считается исключительно североамериканским, характерным 
для нижнетурнейских отложений (Piveteau, 1952 и др.). Исключением в этом 
вопросе являются работы Д. В. Наливкина, в которых описываются пред
ставители Paraphorhynchus W e l l e r  из фаменских и нижнетурнейских от
ложений Казахстана (Наливкин, 1937!).

При сравнении казахстанских видов, отнесенных Д. В. Наливкиным (1937) 
к роду Paraphorhynchus W e l l e r :  Р. triaequalis ( Goss ) ,  Р. zuleika N а 1. 
и др., с представителями Paraphorhynchus, описанными Веллером (Weller, 
1914), и с китайскими экземплярами Yunnanellina, любезно переданными нам 
Ян Ши-пу, можно убедиться: 1) в неполном соответствии казахстанских Para
phorhynchus (по Наливкину, 1937]) диагнозу этого рода, приведенному Вел
лером (Weller, 1914, стр. 187), и 2) в удивительном сходстве скульптуры срав
ниваемых казахстанских форм с китайскими Yunnanellina. Сходство заклю
чается в характере складок — округленных, чаще угловато-округленных, 
иногда угловатых, возникающих на расстоянии от макушки, почти всегда 
с признаками изменчивости (по длине и количеству); тонкие радиальные 
струйки совершенно сходны у казахстанских и китайских форм не только по 
их толщине и многочисленности, но и по интенсивной бифуркации в передней 
половине раковины.

Проведенное сравнение позволяет отнести казахстанские Paraphorhynchus, 
описанные Д. В. Наливкиным (1937]), к Yunnanellina G r a b a u .

В и д о в о й  с о с т а в .  Yunnanellina hanburii (D a v.), Y. hanburii mut. 
lata G r a b a u ,  Y. triplicata G r a b a u ,  Y. triaequalis (N a 1.) [-Paraphorhyn
chus triaequalis ( Goss . )  по Д. В. Наливкину, 1937г], V. gonthieri (N a 1.) 
[-Paraphorhynchus gonthieri ( Go s s . )  по Д. В. Наливкину, 1937x1, Y. fatima 
(N a 1.) (-Paraphorhynchus fatima N a 1.), Y. zuleika N a 1. (-Paraphorhynchus 
zuleika N a 1.), Y. kasakhstanica R о z m, Y. karatauensis R о z m, Y . mugod- 
jarica R о z m. и Y. kurgandjarica, R o z m .

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Китай и СССР, фаменский век. Китай: раннефаменское 
время (Yunnanellina beds), отдельные виды относятся к позднефаменскому 
времени (Yunnanella beds) (Tien, 1938, стр. 8). СССР: Казахстан — фаменский 
век (мейстеровские слои и низы сульциферовых слоев); Мугоджары — фа
менский век (мурзакаевские слои); восточный склон Урала — фаменский век 
(отложения зоны Prolobites, коллекция Пэрна, Центральный геологический 
музей им, Ф. Н. Чернышева).

137



Paraphorhynchus triaequalis: Д. Н а л и в к и н ,  1937ь  стр. 79, табл. XII,  фиг. 1-6; С и 
м о р  и н, 1956, стр. 239, табл. XXI,  фиг. 31-40; М ар т ы н о в а ,  1961, стр. 100, табл. IX, фиг. 3-5.

Л е к т о т и п  — Д. В. Наливкин, 1937!, табл. XII, фиг. 1; Северо-Вос
точный Казахстан, р. Чидерты; сульциферовые слои, фаменский ярус; хра
нится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, округленно-пятиугольного очертания, 
неравномерно-выпуклая, с слабо притупленными боками. Синус -и возвыше-- 
ние возникают во второй трети раковины и четко обособляются в передней 
половине. Округленно-угловатые складки образуются в задней трети раковины.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 62 эк
земпляра плохой сохранности, большей частью в виде обломков или сдавлен
ных целых раковин.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (до 18 мм в ширину), округленно
пятиугольного очертания, поперечно-вытянутая, неравномерно-выпуклая, 
с слабо притупленными боками.

Брюшная створка менее выпуклая, с утолщенной примакушечной частью, 
с заостренной, слабо загнутой макушкой. Бока пологие. Широкий, мелкий 
синус начинается в задней трети раковины и быстро расширяется к лобному 
краю. Поперечное сечение синуса плоскодугообразное. Язычок синуса высо
кий, широкий, трапецоидальный, с зубчатым верхним краем, несколько оття
нутым по длине раковины.

Спинная створка более выпуклая, с приплюснутой примакушечной частью, 
с сильно выпуклой средней частью и крутыми передне-боковыми частями. 
Задне-боковые части створки более полого спускаются к замочному краю. 
Возвышение невысокое, дугообразное в продольном сечении, начинается в зад
ней трети створки и быстро расширяется к лобному краю, хорошо обособленно 
в передней половине раковины.

Немногочисленные округленно-угловатые складки начинаются в задней 
трети раковины на некотором расстоянии от макушки. В синусе наблюдается 
1—4 складки, на возвышении — 2—5, на боках раковины — 3—5 складок. 
Боковые складки убывают по длине по направлению к боковым краям. Тонкая 
радиальная струйчатость у взрослых каратауских форм слабо выражена; 
у юных форм (табл. XXI, 1) в примакушечной части наблюдаются тонкие 
струйки, которые на небольшом расстоянии от макушки начинают бифурки- 
ровать по направлению к лобному краю. Струйки покрывают как складки, 
так и промежутки между ними.

На пришлифовках макушечной части раковины (фиг. 39) видны в брюшной 
створке две слабо расходящиеся зубные пластины, протягивающиеся на у 3 
длины створки, и зубы, в спинной створке — разобщенная замочная пластина, 
срединная септа, протягивающаяся на у 4 длины створки, и септалиум.

Yunnanellina triaequalis (N a 1 i v к i n), 1937
Табл. XXI, 1—7; фиг. 39

Местонахожден ие № обр. д Ш Д/ш т Т/д

Каратау, западнее р. Кур- 
с а й ................................................. 3552/291 1 2 ,0 18,0 0,7 8 ,0 0,7

Там ж е ..................................... 3552/294 15,0 17,0 0,9 12,5 0 ,8
» » ..................................... 3552/290 11,0 11,5 0,95 7,0 0,6

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы являются уплощенными, 
с менее развитыми синусом и возвышением, с более короткими складками и 
более четкой струйчатостью; с ростом раковина вздувается, особенно ее спин
ная створка, синус и возвышение становятся более четко обособленными, 
складки более развитыми, струйчатость сглаживается.



И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество складок от 1 до 4 в синусе 
и от 2 до 5 — на возвышении; изменяется степень изогнутости язычка и 
степень притупленности с боков.

С р а в н е н и е .  Каратауские формы наиболее сходны с Paraphorhynchus 
triaequalis (G о s s.), описанным A. M. Симориным из калькаратусовых и 
сульциферовых слоев Карагандинского бассейна (Симорин, 1956, стр. 239, 
табл. XXI, фиг. 31—40). Сходство заключается в размерах и очертаниях рако
вин, характере синуса и возвышения, в небольшой степени выпуклости рако
вины и в оттянутости язычка по длине раковины. Каратауские формы отлича
ются от карагандинских Р. triaequalis (Симорин, 1956) более многочисленными 
и более изменчивыми (по количеству) складками.

От Paraphorhynchus triaequalis, описанного Д. В. Наливкиным (1937], 
стр. 79, табл. XII, фиг. 1—6), с которым рассматриваемые формы сходны по

Фиг.-39. Yunnanellina triaequalis ( N a l i v k i n ) .  
Последовательные пришлифовки макушечной части 

полного экземпляра (длиной в 17,5 мм)\ х 2 .
зб. п . — зубные пластины, я . — зубы, зм. п . — замочные пластины, 

с. — септалиум, сп . — септа; 3,0, 4,0 и т. д .—расстояние пришлифовки 
от макушки. Курсайская пачка, фамен Каратау; обр. 3552/2096

общим внешним чертам и скульптуре поверхности, последние отличаются 
меньшими размерами раковин с менее вздутой спинной створкой, менее изо
гнутым язычком синуса и более изменчивым количеством складок.

От Paraphorhynchus triaequalis, описанного М. В. Мартыновой (1961) из 
мейстеровских слоев Центрального Казахстана, каратауские формы, сходные 
по общим очертаниям, характеру синуса и возвышения, складок и струйча- 
тости, отличаются меньшей вздутостью, особенно спинной створки, меньшей 
притупленностью с боков, менее загнутым язычком синуса, более изменчивым 
количеством складок; сходной является слаборазвитая бифуркация срединных 
складок.

Таким образом, каратауские рассматриваемые формы, очень сходные с 
известными казахстанскими Paraphorhynchus triaequalis, относятся к этому 
же виду, представляя собой более изменчивые формы.

Как было отмечено выше (стр. 121), казахстанские Paraphorhynchus triae
qualis сильно отличаются от Pugnoides triaequalis M a r k o v s k y  из франс- 
кого яруса Урала.

При сравнении казахстанского рассматриваемого вида с «Rhynchonella» 
triaequalis G o s s ,  из фаменского яруса Бельгии (Gosselet, 1877, табл. III, 
фиг. 4; табл. IV, фиг. 5; 1887, табл. II, фиг. 11—13; табл. III, фиг. 1—5) видны 
их сходство и отличие. Сходство проявляется в степени вздутости раковины, 
притупленности с боков, изменчивости в количестве и длине складок (как 
срединных, так и боковых), в строении апикального аппарата, а также и по 
стратиграфическому положению — оба вида характеризуют в основном нижне- 
фаменские отложения. Казахстанский вид отличается от «Rhynchonella:» triae
qualis G o s s ,  более сильной поперечной вытянутостью, менее изогнутым 
замочным краем, более округленными и более развитыми боковыми складками, 
менее загнутым язычком синуса и, что является наиболее важным, присут
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ствием четкой тонкой струйчатости на поверхности раковины, не отмеченной в 
описании Госселе (Gosselet, 1877, 1887). При ревизии «Rhynchonella» triaequalis 
G o s s .  Сартенаером (Sartenaer, 19561>2) из этого вида былц выделены; 
Pugnoides gerardimontis S а г t. и Pugnoides basilicum (С г i с k m а у),причем 
в синонимику последнего вида Сартенаером были введены: Paraphorhynchus 
triaequalis N а 1 i v k i n, 1937 и Pugnoides chanakchiensis A b r a h a m i -  
a n, 1954. Нам представляется ошибочным введение в синонимику Pugnoides 
basilicum (С г i с k m а у) таких двух отличающихся от него и различных между 
собой видов, как Paraphorhynchus triaequalis, по Д. В. Наливкину (1937!). 
и Pugnoides chanakchiensis A b r a h a m .  Казахстанский рассматриваемый 
вид отличается от Pugnoides basilicum более удлиненной и более притупленной 
с боков раковиной, менее высоким язычком синуса с ровным верхним краем, 
более многочисленными и более угловатыми складками, из которых боковые 
являются более развитыми, и, что является особенно важным,— развитием 
радиальных струек. От Pugnoides chanakchiensis A b r a h a m ,  из отложений 
верхней части фаменского яруса и слоев этрень Армении (Абрамян, 1957) 
казахстанский Paraphorhynchus triaequalis отличается более укороченными 
раковинами, четким обособлением синуса и возвышения, сильной притуплен
ностью с боков, более широким трапецоидальным язычком синуса с ровным зуб
чатым верхним краем, более узкими угловатыми складками и развитием ради
альных струек.

По характеру скульптуры раковины рассматриваемый казахстанский вид 
крайне сходен с видами рода Yunnanellina G r a b  а и 1931: округленные 
складки, начинающиеся на расстоянии от макушки, образуются независимо от 
радиальных тонких струек, покрывающих примакушечную часть и переходя
щих на складки и промежутки между складками, причем по направлению к 
лобному краю струйки интенсивно бифуркируют, что особенно четко заметно на 
экземплярах, описанных Д. В. Наливкиным (1937А, Центральный геологиче
ский музей им. Ф. Н. Чернышева). Поэтому оставляя видовое название, дан
ное при первом описании Д. В. Наливкиным (1937), мы относим этот казахстан
ский вид к роду Yunnanellina — Y. triaequalis (N а 1 i v k i n), 1937x.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
ч е с к и й  в о з р а с т .  Казахстан, фаменский век: мейстеровскйе слои Се
веро-Восточного и Центрального Казахстана (Наливкин, 1937х; Мартынова, 
1961); мейстеровскйе и сульциферовые слои Карагандинского бассейна (Си- 
морин, 1956); курсайская и торкорская пачки, отвечающие мейстеровским 
слоям, и аккузская, табакбулакская, шушаковская пачки, отвечающие низам 
сульциферовых слоев Центрального Каратау (Алексеева иСидяченко, 1959).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау; курсайская пачка: 
западнее р. Курсай (в 1,5 км юго-западнее высоты 566,7) — 15 экз., восточнее 
р. Икансу — 9 экз.,водораздел р. Курсай и Икансу — 7 экз.; торкорская пачка: 
левый берег р. Торкоры — 10 экз.; аккузская пачка: урочище Карасай 5 экз., 
шушаковская пачка: левый берег р. Торкоры — 5 экз., западный борт ущелья 
Хатын-Камал — 4 экз.; табакбулакская пачка: правый берег р. Курсай 
(у тракта Ачисай-Хантаги) — 5 экз.

Yunnanellina kasakhstanica R o z m a n ,  19602
Табл. XXI, 8; табл. XXII ,  J —5; фиг. 40.

)' unnanellina kasakhstanica Р о з м а н, 19602, стр. 356, табл. 85, фиг. 1.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/269; Каратау, верховье р. Акчечик; шу
шаковская пачка, фаменский ярус; Розман, 1960г, стр. 356, табл. 85, фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина большая, удлиненная, сильно неравновыпуклая и 
притупленная с боков. В передней части раковины развиты мелкий синус, 
уплощенное возвышение и округленные складки.
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Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
132 экз., большей частью в виде ядер хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина большая (до 35 мм в ширину), удлиненная, 
сильно неравновыпуклая и притупленная с боков.

Брюшная створка слабо выпуклая, округленно-треугольного очертания, с 
маленькой, загнутой макушкой. Синус мелкий, широкий, с плоско-дугообраз
ным поперечным сечением, заметный лишь в передней половине раковины. 
Язычок синуса высокий, трапецоидальный и слабозагнутый, образует с брюш
ной створкой очень тупой угол, придавая раковине удлиненность.

Фиг. 40. Yunnanellina kasakhstanica R o z m .  Последовательные 
пришлифовки двух полных экземпляров; хО.

зб. п . ~  зубные пластины; зм. п .— замочная пластина, сп. — септа; 0,5,- 1,0 
и т. д .— расстояние пришлифовки от макушки. Каратау, шушаковская 
лачка, фаменский ярус. I экземпляр, длина -раковины — 21,0 мм, обр.

3552/2152; II  экземпляр, длина раковины — 21,5 мм, обр. 3552/2158

Спинная створка более выпуклая, наибольшая выпуклость отмечается в 
передней части, в примакушечной части—слабая приплюснутость. Возвышение, 
развитое в передней части раковины, невысокое, уплощенное, Бока крутые.

На поверхности раковины развита очень тонкая струйчатость; бифуркация 
струек, наблюдаемая в промежутках между складками, возрастает к лобному 
краю (табл. XXII,  26, 3).С середины раковины развиты округленные складки, 
возникающие независимо от струйчатости. В синусе наблюдается 3—4 складки, 
на возвышении 4—5; на боках створок по 4 складки с каждой стороны, 
причем наиболее крайняя — четвертая — является очень низкой и короткой.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг-. 40) в брюшной створке 
короткие зубные пластины, исчезающие на расстоянии х/7 длины раковины от 
макушки и зубы; в спинной створке — короткая септа с септалиумом, просле
живаемые лишь на протяжении г/9 длины раковины от макушки, и разобщен- 
ная замочная пластина.

Местонахождение № обр. Д ш д/ш т т/ш

Каратау, верховье р. Акче- 
^ик (старческий экз.) . . . . 3552/271 26,5 33,5 0,78 26,5 1,0

Там же (г о л о т и п ) ................ 3552/269 26,5 24,5 1,1 18,0 0,7
» » ............................................ 3552/272 21,5 23,5 0,93 16,5 0,76
» » ............................................ 3552/273 18,0 23,5 0,76 14,0 0,8

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я . С  возрастом увеличивается выпуклость, 
особенно спинной створки и, соответственно, крутизна боковых склонов. Стар
ческие экземпляры (табл. XXII,  1) характеризуются сильной вздутостью. 
С ростом раковины наблюдается более четкая отграниченность синуса и возвы
шения.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество срединных складок — от 3 
до 4 в синусе и от 4 до 5 на возвышении; изменяется степень изгиба язычка—
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от сильно изогнутого, придающего раковине поперечно-вытянутые очертания: 
(табл. XXII,  4) до (что наиболее характерно) очень слабо изогнутого, оттяну
того в длину и придающего удлиненность раковине (табл. XXII,  3). Изме
няется длина складок, начинающихся у одних форм с середины раковины, а у 
других (реже) на расстоянии одной трети длины раковины от макушки.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид наиболее близок к казахстанскому 
виду Yunnanellina triaequalis (N а 1 )[-Paraphorhynchus) triaequalis {N al.)]: по сте
пени выпуклости раковин, притупленности с боков, характеру складок и ради
альной струйчатости, отличаясь от него удлиненной раковиной с менее 
изогнутым язычком синуса и более слабым развитием синуса и возвышения.

От Yunnanellirta hanburyi (D a v.) (Grabau, 1931, табл. XVI, фиг. 1—5; 
Tien, 1938, табл. VI, фиг. 1), с которой описываемый вид сходен по скульптуре 
поверхности и общим очертаниям раковины, он отличается много большими 
размерами более выпуклых взрослых форм и характером язычка синуса.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е с 
к и й  в о з р а с т .  Центральный Каратау; фаменский век: шушаковская 
пачка, отвечающая нижней части сульциферовых слоев Казахстана по Р. Е. 
Алексеевой и А. И. Сидяченко (1959).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау, верховье р. Ак- 
чечик—123 экз.

Yunnanellina mugodjarica R о z m a n, 19602
Табл. XXIII ,  l —6\ табл. XXI V,  фиг. 1 —7; фиг. 41

У unnanellina mugodjarica Р о з м а н, 19602, стр. 355, табл. 84, фиг. 5, 6.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/127; Мугоджары, левобережье р. Курганд- 
жар (обрыв левого притока); мурзакаевские слои, фаменский ярус; Розман, 
1960г, стр. 355, табл. 84, фиг. 5, 6.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая, пятиугольно-округленного очертания, 
умеренно-выпуклая. Складки округленные и немногочисленные, начинаются 
на расстоянии от макушки.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 117 ра
ковин и ядер хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая (до 18 мм в ширину), пятиугольно
округленная, умеренно-выпуклая.

Брюшная створка менее выпуклая, с гребневидным примакушечным утол
щением; с маленькой, загнутой макушкой. Бока створок пологие. Синус широ
кий, мелкий, хорошо отграниченный, начинается с середины раковины. Язы
чок синуса — высокий трапецоидальный; несколько оттянутый по длине.

Спинная створка более выпуклая, с уплощенной примакушечной частью 
и небольшой выпуклостью в передней части раковины. Возвышение широкое, 
плоское, невысокое, начинающееся с середины раковины. Бока створки крутые, 
слабо притупленные у боковых швов.

На поверхности раковины развиты округленные немногочисленные складки 
и струйки. Срединные складки более длинные, начинаются во второй трети 
раковины; в синусе — от 1 до 3, чаще 2; на возвышении, соответственно, 2—4, 
чаще 3 складки. Боковые складки начинаются с середины раковины с каждой 
стороны по 2—4, причем крайние являются очень короткими. Примакушечная 
часть раковины покрыта струйками, плоскими, низкими, довольно широкими; 
некоторые из них по направлению к лобному краю расширяются, переходя 
на срединные складки; остальные струйки протягиваются к лобному краю в 
промежутках между складками и возрастают в количестве за счет бифуркации 
(табл. XXIII,  2 г X 3, 4 г X 3). Боковые струйки также расширяются по
направлению к боковым краям, переходя на более короткие боковые складки; 
в промежутках между боковыми складками также наблюдается бифуркация 
струек. В отличие от других представителей рода Yunnanellina, описанных
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Грэбо (Grabau) и Тянем (Tien), радиальные струйки являются более широкими 
и менее многочисленными, особенно на складках, а бифуркация наблюдается 
только у струек, находящихся в промежутках между складками.

В пришлифовках макушечной части видны (фиг. 41) в брюшной створке 
зубы и слабо расходящиеся короткие зубные пластины, протягивающиеся от 
макушки на Vg длины раковины; в спинной створке — разобщенная замочная 
пластина, септалиум и спинная септа. Септалиум улавливается только при 
первых пришлифовках, исчезая в 7ю длины раковины; спинная септа, очень 
низкая, протягивается по дну спинной створки от макушки до х/4 — 1/2 длины

Фиг. 41. Yunnanellina mugodjarica R o z m .  Последовательные 
пришлифовки полного экземпляра (длиной в 13.0 мм)\ х4 .

зб. п . — зубные пластины; зм. п . — замочная пластина; 1,0, 1,5 и т .д .—рас
стояние пришлифовки от макушки. Мугоджары, обрыв левого притока 

р. Курганджар; мурзакаевские слои, фаменский ярус; обр. 3552/1581

раковины. Замочная пластина хорошо развита, концы ее разобщенных частей 
свисают внутрь раковины в виде крура, сечение которых прослеживается до 
7 з  длины раковины.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы являются уплощенными, 
равновыпуклыми, с нечетко отграниченными синусом и возвышением, с низ
ким дугообразным слабо загнутым язычком, с едва заметными боковыми очень 
короткими складками, с четкой струйчатостью (табл. XXIII,  6). С ростом 
раковина становится более выпуклой, особенно ее спинная створка, синус и 
возвышение становятся более четко ограниченными, язычок увеличивается по 
высоте и изгибу, принимая трапецоидальную форму. Складки становятся более 
высокими и длинными, особенно боковые. Струйчатость у взрослых форм, как 
правило, более заметна.

.Местонахождение № обр. д ш Д /ш т Т/д

П е р в ы й  р я д
Берчогурская мульда. Обрыв 

левого притока р. Курганджар 
(бровка) . . .  ............................. 3552/126 16,5 17,0 0,97 12,0

Там же (г о л о т и п ) ................ 3552/127 15,5 16,5 0,9 10,0
» » ..................................... 3552/129 13,5 14,0 0,96 6,5
» » ..................................... 3552/131 10,0 10,5 0,9 4,5

В т о р о й  р я д
Берчогурская мульда. Лево

бережье р. Телегенсай (правый 
приток р. Курганджар). . . . 3552/277 14,0 17,5 0,8 10,0

Там ж е ..................................... 3552/280 12,0 14,5 0,8 7,0
» » ..................................... 3552/283 9,0 9,5 0,9 4,5

0,7
0,6
0,5
0,5

0,7
0,6
0,5

И з м е н ч и в о с т ь .  Выделяются два ряда форм по изменчивости. Пер
вый ряд (табл. XXIII,  1—6) объединяет формы, собранные в сильно песча
нистых известняках. Они отличаются меньшим изгибом язычка синуса и более 
сглаженными складками: от 1 до 2 в синусе и от 2 до 3 на возвышении.
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Второй ряд (табл. XXIV, 1—7) объединяет формы, собранные из более чистых 
известняков; они отличаются более укороченными раковинами с большим изги
бом язычка, почти перпендикулярного к спинной створке и более высокими и 
узкими складками: в синусе — от 1 до 3, а на возвышении — 2—4 складки. 
Как в первом, так и во втором ряду наблюдается изменчивость в расположении 
срединных складок: они являются правильными при наличии одной складки 
в синусе и двух складок на возвышении; увеличение количества складок 
происходит за счет интеркаляции и дихотомирования в большей или меньшей 
степени.

С р а в н е н и е .  Описываемый мугоджарский вид наиболее близок к казах
станским: Yunnanellina triaequalis (N а 1.) (-Paraphorhynchus triaequalis 
по Д. В. Наливкину, 1937), Y. fatima (N а 1.) (-Paraphorhynchus fatima N а 1.), 
Y. badura (N а 1.) (-Paraphorhynchus badura N a 1.). Сходство c Y. triaequalis 
(N a 1.) (стр. 138) заключается в скульптуре поверхности и внутреннем строе
нии. Мугоджарский вид отличается от Y. triaequalis (N а 1.):

1) небольшими, слабо поперечно-вытянутыми и менее выпуклыми рако
винами с менее изогнутым язычком синуса;

2) менее многочисленными и более короткими боковыми складками и 
более изменчивыми срединными;

3) более широкими радиальными струйками.
С Yunnanellina fatima (N а 1.) (Наливкин, 1937ь стр. 80, табл. XI, фиг. 10— 

12) очень сходны молодые и юные формы мугоджарского вида: по очертаниям 
уплощенных раковин и четкой радиальной струйчатости, отличаясь более 
малочисленными, более сглаженными и короткими складками. Взрослые 
формы мугоджарского вида являются более выпуклыми, чем взрослые Y. fatima.

От Yunnanellina badura (N а 1.) (Наливкин, 1937ь стр. 81, табл. XII, фиг. 6), 
с которыми внешне сходны некоторые взрослые формы описываемого вида 
(с более многочисленными складками), последние отличаются интеркаляцией и 
дихотомированием срединных складок, тогда как у Y. badura срединные склад
ки являются правильными.

От близких по внешнему облику «Rhynchonella» triaequalis G o s s .  (Gos- 
selet, 1877, табл. Ill,  фиг. 4, табл. IV, фиг. 5; 1387, табл. II, фиг. И —13; 
табл. III, фиг. 1—5) мугоджарский вид отличается менее выпуклыми ракови
нами с менее изогнутым язычком синуса и менее притупленными боками, а 
также более округленными складками и развитием радиальных струек.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда; позднефаменское 
время (мурзакаевские слои, большей частью приурочены к нижней части 
мурзакаевских слоев — ниже пачки с массовыми Leiorhynchus ursus).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда: восточный склон 
горы Большой Алабас — 32 экз.; левобережье р. Курганджар (в 3 км юж
нее разъезда 60 Ташкентской ж. д.) — 56 экз.; левобережье р. Телегенсая 
(северо-западное замыкание Берчогурской мульды) — 23 экз.

Yunnanellina kurgandjarica R o z m a n ,  1960 2
Табл. XXIV,  8 — 13; фиг. 42

У unrianellina kurgandjarica P о з м а н, 19602, стр. 354, табл. 85, фиг. 2.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/43; Берчогурская мульда, правобережье 
.р. Курганджар (в 3,5 км к юго-юго-западу от железнодорожного разъезда 
60 Ташкентской ж. д.); курганджарские слои, фаменский ярус; Розман, 1960г, 
стр. 354, табл. 85, фиг. 2.

Д и а г н о з .  Раковина очень маленькая, округленно-пятиугольного 
.очертания, умеренно-выпуклая. Примакушечная часть покрыта радиальными 
.струйками. В синусе и на поднятии развиты округленные складки, в проме
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жутках между которыми продолжаются бифуркирующие струйки. Боковые 
складки образуются за счет расширения боковых радиальных струек.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 19 це
лых экземпляров и один обломок.

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая (до 10 мм в ширину), округленно 
пятиугольная, умеренновыпуклая.

Брюшная створка отличается гребневидной при макушечной частью и 
пологими боками. Макушка маленькая, загнутая. Синус начинается на расстоя
нии одной трети длины от макушки, четко обособлен в передней половине

Фиг. 42. Yunnanellina kurgandjarica R o z m .  Последовательные 
пришлифовки примакушечной части трех полных экземпляров.

0,5 и т . д .— расстояние пришлифовки от макушки. Мугоджары, 
р. Курганджар; курганджарские слои, фаменский ярус. I экземпляр, 
длина раковины 6,5 мм, обр. 3552/1603; II  экземпляр, длина—6,5 мм, 

обр. 3552/1601; I I I  экземпляр, длина — 5,0 мм, обр. 3552/1599

раковины, где имеет дугообразно-плоское сечение. Язычок синуса высокий, тра- 
пецоидальный.

Спинная створка является более выпуклой, слабо уплощенной в примаку
шечной части. Низкое, плоское возвышение начинается на расстоянии одной 
трети длины от макушки, хорошо обособлено лишь в передней половине рако
вины.

На поверхности раковины развиты складки и струйки. Примакушечная 
часть покрыта тонкими струйками. Во второй трети раковины возникают 
округлые срединные складки: 1—3 — в синусе и 2—4 — на возвышении; 
струйки покрывают поверхность срединных складок и промежутки между 
ними. В промежутках между складками отмечается бифуркация струек 
(табл. XXIV, И б X 3; 9 г X 3; 11 г X 3). Боковые струйки, расширяясь 
по направлению к боковым краям, образуют очень короткие боковые складки; 
иногда на боковую складку переходят две струйки.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 42) в брюшной створке 
очень тонкие и короткие зубные пластины, достигающие всего V8 длины рако
вины; в спинной створке — короткая и очень низкая септа, быстро исчезающая 
при шлифовании (см. фиг. 42, III); в спинной створке имеется разобщенная за
мочная пластина, и, очевидно, септалиум, не подсеченный шлифованием.

Местонахождение Jsfo обр. д ш Д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, в 3,5 км 
к юго-юго-западу от разъ
езда 60 Ташкентской ж. д. (го
лотип) ............................................. 3552/43 9,0 9,5 0,94 6,5 0,7

Там ж е ..................................... 3552/252 7,5 8,5 0,88 4,75 0,6
» » .............................. 3552/251 5,75 5,5 1,0 3,25 0,6

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  С ростом увеличивается выпуклость 
раковины, особенно спинной створки, которая у юных форм сильно уплощена; 
с ростом раковина становится слабо поперечно-вытянутой по сравнению с
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удлиненными юными формами (табл. XXIV, 13); у взрослых форм более четко 
обособлены синус и возвышение.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество складок от 1 до 3 в синусе 
и от 2 до 4 на возвышении, причем при количестве складок 1/2, последние 
являются более широкими, высокими и более округленными. Изменчивым 
является характер коротких боковых складок, которые обычно образуются за 
счет постепенного и равномерного утолщения одиночных радиальных струек, 
но иногда за счет слияния двух радиальных струек. Изредка отмечаются сильно 
выпуклые раковины с вздутой спинной створкой.

Некоторые экземпляры (табл. XXIV, 14—16) отличаются более заметной 
поперечной вытянутостью, более широкими синусом и возвышением и более 
постоянным количеством складок (Y . kurgandjarica forma lata).

С р а в н е н и е .  Описываемый мугоджарский вид наиболее сходен с Yun- 
natiellina zobeida (N а 1.) (-Paraphorhytichus zobeida N а 1.) (Наливкин, 1937!, 
стр. 80, табл. XI, фиг. 19—21) по размерам и очертаниям раковин, по коли
честву срединных складок и развитию струек, отличаясь менее развитыми 
боковыми складками, часто возникающими за счет струек; более низкими и 
сглаженными срединными складками; более низким язычком с менее острозуб
чатым верхним краем. По размерам и очертаниям раковин, характеру синуса 
и возвышения и развитию струйчатости описываемый вид сходен с Yunnanella 
abrupta T i e n  (Tien, 1938, табл. VI, фиг. 17, 18; табл. VII, фиг. 2; только), 
отличаясь менее развитыми боковыми складками, более изменчивым количе
ством срединных складок, и, что является наиболее важным,— соотношением 
струек и срединных складок: у Yunnanella abrupta срединные складки обра
зуются, как и боковые, за счет утолщения отдельных струек. По габитусу ра
ковин мугоджарский вид близок к Camarotoechia hsikuangshanensis T i e n  
(Tien, 1938, стр. 40, табл. V, фиг. 1—6) и его вариетету — var. bifurcata 
(там же, табл. V, фиг. 7—9), отличаясь скульптурой поверхности раковины: 
у Camarotoechia hsikuangshanerisis развиты более четкие боковые складки, 
присутствуют париетальные складки (на склонах синуса и возвышения) и 
отсутствуют радиальные струйки.

Своеобразная микроскульптура описываемого вида с элементами отклоне
ния от обычной струйчатости этого рода — типа Yunnanellina hanburyi (D a v.), 
является наиболее отличительным его признаком от близких (по габитусу 
маленьких раковин) видов.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда; позднефаменское 
время (курганджарские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, Курганджарское под
нятие, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60 Ташкентской ж. д.— 29 экз.

Yunnanellina zuleika (N а 1 i v k i n), 1937
Табл. XXV,  8 —10’, табл. XXI ,  13 — 15; табл. XVIII ,  4\ табл. XXXI ,  11—15.

Paraphorhytichus zuleika Н а л и в к и н ,  1937!, стр. 80, табл. XI, фиг. 13— 17; М а р т ы 
н о в а ,  1961, стр. 103, табл. VIII,  рис. 16— 18; табл. X, рис. 5—9.

Г о л о т и п  — Д. Наливкин, 1937х, табл. XI, фиг. 15; Северо-Восточный 
Казахстан, р. Чидерты; сульциферовые слои, фаменский ярус; хранится в 
Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округленно-пятиугольного очертания, 
поперечно-вытянутая, притупленная с боков, неравновыпуклая. Складки 
короткие, тупоугловатые. Язычок синуса высокий, трапецоидальный.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 81 эк
земпляр раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 13 мм в ширину), округленно
пятиугольная, притупленная с боков.
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Брюшная створка менее выпуклая, с гребневидно-утолщенной примаку- 
шечной частью, с маленькой загнутой макушкой. Синус начинается на рас
стоянии, немногим меньше половины длины от макушки, хорошо заметен в пе
редней половине раковины, где имеет плоско-дугообразное сечение. Язычок 
синуса — высокий, трапецоидальный, с острозубчатым верхним краем.

Спинная створка более выпуклая (выпуклость возрастает к лобному краю). 
Возвышение низкое, плоское, хорошо заметное в передней половине раковины, 
приплюснутое, со срединной ложбинкой у макушки, несколько вздернутое 
у лобного края.

На поверхности раковины развиты короткие складки, угловатые или ту
поугловатые: в синусе —1—3, на возвышении 2—4; на боках (более короткие) 
—4—6. Примакушечная часть покрыта тонкими струйками. По направлению 
к лобному краю наблюдается расширение струек, покрывающих складки, по 
сравнению с другими струйками, протягивающимися в промежутках между 
складками. При этом отмечается интенсивная бифуркация струек,“вплоть до 
лобного края (табл. XVIII, 4г X 3). На пришлифовках примакушечной части 
раковин видны (табл. XXI, 11—15)— в брюшной створке зубы и зубные пла
стины, слабо расходящиеся, почти параллельные, продолжающиеся на 1/4 
длины раковины; в спинной створке — разобщенная замочная пластина, 
септалиум и спинная септа. Септалиум наблюдается на протяжении */7 длины, 
раковины от макушки. Спинная септа протягивается на */з длины раковины*

Местонахождение - №  обр. д ш Д/Ш т Т/д

Северо-Западное Прибал
хашье, Акджал (западная окра

ина поселка) ............................. 3552/255 11,0 13,0 0,84 8,0 0,72
Там ж е ..................................... 3552/254 12,0 12,5 0,9 7,0 0,6

» » ..................................... 3552/253 10,5 12,5 0 ,8 8,0 0,76

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юная форма отличается уплощенностью 
раковины, особенно спинной створки; очень слабым развитием синуса и возвы
шения, едва намечающихся у лобного края; очень низким дугообразным языч
ком; острыми боковыми краями (табл. XXI, 13). С ростом раковина становится 
более выпуклой, особенно ее спинная створка; боковые края притупляются, 
синус и возвышение становятся четко отграниченными в первой половине рако
вины, язычок увеличивается по высоте и принимает трапецоидальную форму.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество складок в синусе от 1 до 3, 
на возвышении от 2 до 4, на боках раковины от 4 до 6; изредка отмечается 
дихотомирование срединных складок. Дихотомирование наблюдается у форм 
с более узким синусом и более узким и дугообразно выпуклым возвышением, 
с большим количеством боковых складок. Наблюдается также изменчивость 
длины складок у взрослых форм: у одних складки начинаются с половины 
раковины, у других (реже) — раньше.

С р а в н е н и е .  Описываемые прибалхашские формы наиболее сходны 
с Paraphorhynchus zuleikaN al. (Наливкин, 1937],стр. 80, табл. XI,фиг. 13—17) 
по габитусу раковин, скульптуре поверхности и внутреннему строению. Не
которые второстепенные отличия связаны с внутривидовой изменчивостью. 
Так, некоторые описываемые нами формы из Прибалхашья (Акджал) отли
чаются слабым дихотомированием складок, менее уплощенным возвышением, 
более узкими синусом и язычком. Некоторые формы (из мейстеровских слоев), 
описанные Д. В. Наливкиным (1937ь табл. XI, 13, 14), являются более уко
роченными по сравнению с другими формами (из сульциферовых слоев) из той 
же коллекции, а также по сравнению с формами, описанными М. В. Мартыновой 
(1961) и нами.
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От близкой по габитусу раковин Yunnanellina hanburii(D a v.) (Davidson, 
1853, табл. XV, фиг. 10—11; Kayser, 1883, табл. VII, фиг. 4; Grabau, 1931, 
табл. XVI, фиг. 1—5; Tien, 1938, табл. VI, фиг. 1) рассматриваемый казах
станский вид отличается вдвое меньшими размерами раковин, более углова
тыми и более удлиненными, складками: у Yunnanellina hanburii округленные 
складки заметны только в передней трети раковины, а также более интенсивной 
бифуркацией радиальных струек.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н н е й  г е о л о г и ч е с к и й  в о з 
р аст .  Казахстан, фаменский век (мейстеровские и реже сульциферовые слои 
Северо-Восточного Казахстана (Наливкин, 1937х); сульциферовые и кара-кан- 
гирские слои Центрального Казахстана (Мартынова, 1961) и сульциферовые 
слои Северо-Западного Прибалхашья.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северо-Западное Прибалхашье, Акджал: 
западнее рудничного пос. Акджал (в массовом количестве); в 3,0 км северо- 
восточнее высоты Темиртас (в массовом количестве).

Yunnanellina karatauensis R о z m a n, 1960 2
Табл. X X V , 1 — 7; табл. X X X I , 16.

Yunnanellina karatauensis Р о з м а н ,  19602, стр. 352, табл. 84, фиг. 7, 8.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/193; Центральный Каратау, западный борт 
ущелья Хатын-Камал (у пос. Тассарай); курусайская пачка, фаменский ярус; 
Розман, 1960г, стр. 352, табл. 84, фиг. 8.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, умеренно-выпуклая, поперечно-оваль
ного очертания, с слабо изогнутым, трапецеидальным, высоким язычком 
синуса. Округленно-угловатые складки возникают на расстоянии от макушки.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 113 эк
земпляров в виде ядер хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 14 мм в ширину), поперечно
овального очертания, умеренно-выпуклая.

Брюшная створка менее выпуклая, с гребневидно-утолщенной примаку- 
шечной частью, с маленькой загнутой макушкой, с очень пологими боками. 
Широкий мелкий синус начинается во второй трети раковины, но четко отгра
ничен лишь в передней половине раковины. Дно синуса слабовыпуклое, что 
связано с гребневидным примакушечным утолщением, постепенно сглаживаю
щимся к лобному краю. Язычок синуса высокий, трапецоид ал ьный, с зубчатым 
верхним краем.

Спинная створка более выпуклая, с наибольшей выпуклостью у лобного 
края, с крутыми боками, с уплощенной примакушечной частью и незаметной 
плоской макушкой. Широкое, низкое, плоское возвышение начинается во второй 
трети раковины, но хорошо заметно лишь в передней половине.

На поверхности раковины развиты округленно-угловатые складки и 
струйки. Срединные складки начинаются во второй трети раковины, а боковые— 
с середины ее. Количество срединных складок у лобного края (для взрослых 
форм) достигает: на возвышении — 4—8, в синусе — 3—7. Боковые складки, 
более короткие, правильные, убывающие по длине к замочному краю: на брюш
ной створке — 6, на спинной — 5, причем крайние.едва заметны. Срединные 
складки осложнены дихотомированием и интеркаляцией.

Струйки хорошо заметны лишь у юных форм (табл. XXV, 7, 2, 46 х  4), 
где они покрывают всю примакушечную часть раковины, чаще же они наблю
даются только в промежутках между срединными складками и боках раковины 
(табл. XXV, 7). Иногда наблюдается четкое дихотомирование струек 
(табл. XXV, 76, X 4). У взрослых форм, как правило, струйчатость не сохра
няется. На пришлифовках макушечной части видны (табл. XXXI,  16) корот
кие, тонкие, почти параллельные зубные пластины и зубы в брюшной створке;
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замочная разобщенная пластина, септалиум и короткая спинная септа — 
в спинной створке.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. XXV, 1—4) 
отличаются уплощенностью, особенно спинной створки, хорошей сохранностью 
струйчатости, менее многочисленными срединными складками, незатронутым 
дихотомированием и едва намечающимися боковыми складками. При этом, 
у юных форм хорошо виден процесс образования складок: во второй трети 
раковины образуются две складки в синусе и три на возвышении; боковые 
складки образуются у самых боковых краев. С ростом раковина становится 
более выпуклой, принимает поперечную вытянутость; язычок синуса увели
чивается по высоте и становится более изогнутым; синус и возвышение 
приобретают четкую отграниченность; возрастает число срединных складок за 
счет дихотомирования и интеркаляции и увеличивается длина боковых скла
док. Увеличение количества срединных складок происходит следующим обра
зом: на возвышении центральная срединная складка продолжается без изме
нения, а две другие, расположенные по обе стороны от нее, дихотомируют; 
в синусе, кроме двух первоначально образованных складок, возникают за 
счет интеркаляции две дополнительные складки.

Местонахождение JVI* обр. Д ш Д/ш т Т/Д

Центральный Каратау, р. Ха- 
тын-Камал (у пос. Тассарая) 
(голотип) ..................................... 3 5 5 2 /19 3 1 0 ,5 1 3 ,5 0 ,7 7 8 ,0 0 ,7

Там ж е ..................................... 3 5 5 2 /2 7 5 9 ,5 1 2 ,0 0 ,8 8 ,0 0 ,8
» » .......................................... 3 5 5 2 /19 5 7 ,0 8 ,5 0 ,8 5 ,2 5 0 ,7 4
» » ................... ....................... 3 5 5 2 /19 7 7 ,0 7 ,5 0 ,9 3 ,5 0 ,5

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется степень изгиба язычка у взрослых форм: 
от перпендикулярного к спинной створке до слабо оттянутого по длине рако
вины, что связано с изменением степени выпуклости спинной створки. Изме
няется количество складок: срединных от 4 до 8 на возвышении и от 3 до 7 
в синусе, что связано с различными путями их образования. При наличии 
в синусе 5 складок и на возвышении 4 складок, их образование происхо
дит описанным выше образом (в разделе — изменения с возрастом). При семи 
складках на возвышении и шести — в синусе их образование происходит 
следующим образом: на возвышении из четырех первоначальных складок две 
крайние дихотомируют, а между двумя средними появляется дополнительная 
складка за счет интеркаляции; в синусе — из трех первоначальных складок 
центральная дихотомирует, а по бокам синуса появляются еще две дополни
тельные интеркалирующие складки. При наличии четырех складок на возвы
шении и трех — в синусе (что отмечается очень редко) дихотомирование не 
наблюдается; еще реже встречаются формы с восемью складками на возвы
шении и семью — в синусе, что зависит от более интенсивного дихотомиро
вания складок на возвышении.

С р а в н е н и е .  Наиболее близкой по внешнему виду является Yunnanel- 
Una zuleika (N а 1.) (стр. 146), от которой описываемый каратауский вид 
отличается: 1) поперечно-овальными очертаниями более выпуклых раковин, 
особенно в примакушечной части, 2) более мелким синусом и более низким 
возвышением, заметными лишь в первой трети раковины; 3) более длинными, 
округленными, многочисленными и изменчивыми по количеству складками, 
из которых срединные отличаются дихотомированием, тогда как у Y . zuleika 
(N а 1.) дихотомирование срединных складок является случайным и нерав
номерным; 4) более грубыми струйками, заметными в основном лишь у юных 
форм.
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От Yunnanellina zobeida (N a 1.) (Наливкин, 1937b стр. 80, табл. XI, 
фиг. 19—21), к которой каратауский описываемый вид близок по размерам 
маленьких раковин со сходными очертаниями и скульптурой, последний от
личается: более выпуклыми и несколько более крупными раковинами с более 
многочисленными и изменчивыми по количеству срединными складками, а 
также менее четкой струйчатостью. От внешне сходных, маленьких раковин 
Camarotoechia pleurodon var. karatauensis Nal. (Наливкин, 1930ь стр. 63, табл. V, 
фиг. 9) рассматриваемый вид отличается скульптурой поверхности: у С. 
pleurodon var. karatauensis Na l .  тонкие многочисленные складки начинаются 
от самой макушки, а на склонах синуса и возвышения наблюдаются парие
тальные складки.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Центральный Каратау; фаменский век (торкорская и 
аккузская пачки — одиночные экземпляры; курусайская пачка — в массовом 
количестве; уртандинская и ачисайская пачки — одиночные экземпляры).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Центральный Каратау; торкорская пачка: 
правый берег р. Икансу, у пересечения тракта Ачисай-Хантага — 4 экз.; 
аккузская пачка: левый берег р. Табакбулак — 2 экз.; курусайская пачка: 
междуречье Ульке-ктай и Табакбулак — 43 экз., верховье р. Терсакан — 
166 экз.; западный борт ущелья р. Хатын-Камал (у пос. Тассарай) — 92 экз.; 
уртандинская пачка: верховье р. Терсакан — 3 экз.; ачисайская пачка: пра
вый берег р. Талдыбулак — 4 экз., пос. Ачисай— 1 экз.

С Е М Е Й С Т В О  Н YPOTHYRIDINIDAE R Z O N S N I C K A J A ,  1956

Д и а г н о з .  Ринхонелляции радиально-ребристые, складчатые или почти 
гладкие. Синус на брюшной створке, возвышение — на спинной. Дельтидиаль- 
ные пластины развиты. В брюшной створке развиты (реже отсутствуют) зубные 
пластины; в спинной — разобщенная замочная пластина; дорзальная септа 
обычно отсутствует; септалиум и замочный отросток отсутствуют; девон — 
пермь (Ржонсницкая, 1959, стр. 29).

С о с т а в  с е м е й с т в а :  Hypothyridininae R z o n s n i c k a j a ,  1956 и 
Pugnaxinae R z o n s n i c k a j a ,  1956.

ПОДСЕМЕЙСТВО HyPOTHYRlDlNINAE R Z O N S N I C K A J A ,  1956

Д и а г н о з .  Плоскоребристые гипотиридиниды, обычно с продольной 
бороздчатостью на ребрах у переднего края. Крура довольно короткие; де
вон — пермь (Ржонсницкая, 1959, стр. 29).

Р о д  Zilimta Nalivkin, 1947
Zilimia Н а л и в к и н ,  1947, стр. 93; Р ж о н с н и ц к а я ,  1959, стр. 29,

Т и п  р о д а  — Rhynchonella polonica G u г i с h, 1896, стр. 291, табл. VII, 
фиг. 1; фаменский ярус (Crinoiden-mergeln), Польша (Kirchhofsberge).

Д и а г н о з .  Раковина крупная, резко неравновыпуклая с притупленными 
боками, хорошо развитыми неравными макушками. Язычок синуса дугообраз
ный, высокий. Складки уплощенные, широкие, неправильные.

О п и с а н и е .  Раковины крупные, округленно-треугольных или округ
ленно-пятиугольных очертаний, резко неравновыпуклые: брюшная створка — 
уплощенно-вогнутая, спинная — сильно выпуклая с притупленными боками. 
Макушка брюшной створки — плоская, треугольная, заостренная; макушка 
спинной створки — широкая, массивная, выпуклая. Плоский синус и сводооб
разное возвышение хорошо развиты. Язычок синуса — высокий, дугообразный. 
Поверхность покрыта широкими уплощенными неправильными складками. 
В брюшной створке — зубные пластины, в спинной — разобщенная замочная 
пластина.
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С р а в н е н и е .  От внешне сходного североамериканского девонского 
рода Paurorhyncha C o n r a d ,  который также характеризуется большими 
размерами раковин, уплощенно-вогнутой брюшной и выпуклой спинной створ
кой, крыловидно изогнутыми боками, высоким дугообразным язычком синуса и 
дихотомирующими округленными складками, рассматриваемый род отлича
ется отсутствием спинной септы, сильным развитием макушек и боковых лунок. 
От Paraphorhynchus W e l l e r  из турнейского яруса Северной Америки, 
с внешне сходными удлиненными крупными раковинами с хорошо развитыми 
боковыми лунками и округленными складками, Zilimia Nalivkin отличается 
отсутствием спинной септы, отсутствием радиальной струйчатости на поверх
ности раковины, более уплощенно-вогнутой брюшной створкой и более развитой 
макушкой спинной створки.

В и д о в о й  с о с т а в :  Zilimia polonica (G u r i c h), Z. mugodjarica R о z m.
Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 

с к и й  в о з р а с т .  Польша, раннефаменское время (Crinoidenmergeln, 
Kirchhofberge); Южный Урал, раннефаменское время (зона Cheiloceras)\ Му- 
годжары, позднефаменское время (курганджарские слои).

Zilimia mugodjarica R о z ш a n, 1960 х
Табл. X X V I, / ,  2; фиг. 43.

Zilimia mugodjarica Р о з м а н, I960i, стр. 367, табл. 88, фиг. 3.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/103; Берчогурская мульда, р. Курганджар; 
фаменский ярус (курганджарские слои); Розман, 1960i, стр. 367, табл. 88, 
фиг. 3.

Д и а г н о з .  Раковина крупная (до 43 мм в ширину), округленно-пяти
угольная, неравновыпуклая, с сильно развитыми макушками обеих створок. 
Синус и возвышение хорошо обособлены. Поверхность раковины покрыта 
широкими, уплощенными, неправильными складками.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находятся три 
раковины хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина крупная, слабо поперечно-вытянутая, резко 
неравновыпуклая, с хорошо развитыми макушками обеих створок, с сильно 
изогнутым замочным краем и уплощенными боками.

Брюшная створка сильно уплощенная, с треугольными очертаниями задней 
половины и округленно-трапедовидной передней частью. Макушка маленькая, 
широкая, уплощенная, треугольная с острыми краями, умеренно загнутая, 
широкие лунки по бокам макушки переходят в уплощенные боковые края 
в виде закраин, перпендикулярных к створке. Синус начинается от самой ма
кушки, мелкий, плоский, хорошо ограниченный, расширяется к лобному краю. 
Трапецоидальный язычок очень высокий, с дугообразным верхним краем, 
сильно загнутый, слабо оттянутый по длине раковины.

Спинная створка выпуклая, округленно-пятиугольная, задняя половина 
створки — округленно-треугольная. Макушка широкая, уплощенная, более 
массивная и более загнутая, чем макушка брюшной створки. Боковые лунки 
более узкие, чем на брюшной створке, переходят в широкие притупленные бока 
с закраинами, более широкими, чем на брюшной створке. Переднебоковые части 
створки притуплены и крыловидно изогнуты к брюшной створке. Возвышение, 
начинающееся от макушки, хорошо отграничено, низкое, плоско-дугообразное 
в поперечном сечении, постепенно повышается и расширяется к лобному краю.

На поверхности раковины развиты широкие, округленно-плоские сложные 
складки. В синусе, у макушки образуются две складки, дихотомирующие на 
близком расстоянии от макушки; кроме этого, по бокам основных складок в си
нусе возникают по две-три дополнительные складки путем интеркаляции; 
У середины раковины в синусе насчитывается 6—7 складок, расходящихся 
пучком к лобному краю. На возвышении от макушки отходят три складки,
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которые осложняются путем интеркаляции и дихотомирования; у середины 
раковины наблюдается 7—8 складок. Боковые складки почти не развиты: 
отмечены сглаженные складки — по одной с каждого бока.

На пришлифовке макушечной части видны (фиг. 43) в брюшной створке — 
зубные пластины (до */4 длины раковины); в спинной — разобщенная замочная 
пластина и крура.

'Зб.П

змп

Фиг. 43. Zilimia mugodjarica R o z m .  Последовательные пришлифовки 
примакушечной части полного экземпляра (длиной в 33,0 мм)\ Х0. 

зб. п . — зубные пластины, зм. п. — замочная пластина; срезы сделаны, соответст
венно, на расстоянии 1,5, 2,5, 5,0, 7,0, 7,5 и 8,0 мм от макушки. Мугоджары, 

р. Курганджар, курганджарские слои; обр. 3552/725

С р а в н е н и е .  От «Rhynchonella» polonica G и г i с h (Гюрих, 1896, табл, 
табл. VII, фиг. 1 а, в), с которой рассматриваемый мугоджарский вид очень 
сходен по основным родовым признакам, отличается большими размерами

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Берчогурская мульда, р. 
Курганджар, верховье, правый 
приток ......................................... 3552/103 40,5 42,5 0,9 27,0 0,66

Там ж е ..................................... 3552/104 38,0 40,5 0,9 27,0 0,7
» » ..................................... 3552/725 33,0 34,5 0,95 26,5 0,8

раковин, более плоским и широким синусом и более широкими и малочислен
ными складками: у мугоджарского вида в середине раковины в синусе насчиты
вается 6—7 складок, а у польского вида — 10—14; у мугоджарского вида бо
ковые складки сильно сглажены и малочисленны (1—2), у польского вида 
многочисленные складки равномерно покрывают всю поверхность раковины.

От уральских Zilimia polonica (G й г i с h) из коллекции Б. П. Марковского 
с западного склона Южного Урала (Наливкин, 1947, табл. XXI, фиг. 7), кото
рые очень сходны с польскими, мугоджарский вид отличается более крупными 
раковинами, более выпуклой спинной створкой, высоким язычком синуса и 
более широкими, редко расставленными и малочисленными складками, как 
срединными, так и боковыми. На боках раковин Z. polonica насчитывается до 
6—7 четких, узких складок, а у мугоджарского вида 1—2 сглаженные складки, 
иногда сливающиеся с боками.

От Paraphorhynchus elongatum (Weller 1914, табл. XXVI, фиг. 10—14) 
из турнейского яруса (слои Kinderhook) Северной Америки, с которыми рас
сматриваемый вид внешне сходен, отличается отсутствием спинной срединной 
септы, струйчатости на поверхности раковины и развитием сложных складок.

От Paurorhyncha endlichi ( M e e k )  из верхнедевонских отложений (Purshase 
shale) Северной Америки (обр. 4520/94 Центрального геологического музея им. 
Ф. Н. Чернышева), сходной по размерам раковины очертаниям, степени 
выпуклости створок и характеру складок, отличается отсутствием спинной 
септы и развитием примакушечных лунок.

Рассматриваемый мугоджарский вид, очевидно, филогенетически тесно свя
зан с более древним Zilimia polonica (G й г i с h).
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары; фаменский век (курганджарские слои, выше 
мурзакаевских слоев с Leiorhynchus ursus N а 1.).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, правобережье р. Кур- 
ганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60 Ташкентской ж. д.— Зэкз.

ПОДСЕМЕЙСТВО PUGNAXINAE R Z O N S N I C K A J A ,  1956

Д и а г н о з .  Гладкие гипотиридиниды с короткими простыми складками 
или ребрами у переднего края; крура короткие; девон-пермь (Ржонсницкая, 
1959, стр. 29).

Р о д  P u gn ax  H a l l  and C l a r k e ,  1894
Pugnax H a l l  and C l a r k e ,  1894, часть II, стр. 202, S c h u c h e r t ,  1897, стр.182; 

W e l l e r ,  1914, стр. 202; Н а л и в к и  н, 1930ь  стр. 80; 1947, стр. 91; Ц и т т е л ь, 1934 ̂  
стр. 519; Л и б р о в и ч ,  1941, стр. 106; С а р ы ч е в а  и С о к о л ь с к а я ,  1952, стр. 166; 
Р i v е t е а и, стр. 90; Я н и ш е в с к и й ,  1954, стр. 120; И в а н и я  и К р а е в с к а  я , 
1955, стр. 264.

Т и п  р о д а  — Conchy liolithus anomites (acuminatus) M a r t i n ,  1809; ниж
ний карбон Англии (Bakewell, Buxton).

Д и а г н о з .  Раковины разнообразные по размерам, сильно неравновы
пуклые. Синус и возвышение четко обособлены. Язычок синуса цысокий с 
острозубчатым верхним краем. Складки резкие, простые, угловатые, начинаются 
на расстоянии от макушки.

О п и с а н и е .  Раковины разнообразные по размерам, сильно неравно
выпуклые: брюшная створка уплощенная, спинная — сильно выпуклая 
(особенно в передней части). Синус и поднятие хорошо развиты. Язычок 
синуса высокий, часто суживающийся кверху, с острозубчатым верхним краем, 
Складки грубые, простые, более четкие в синусе и на поднятии, а в примаку- 
шечной части едва заметные. В брюшной створке — зубы и хорошо развитые 
зубные пластины, в спинной — разобщенная замочная пластина.

С р а в н е н и е .  От наиболее внешне близких представителей рода Isopoma 
Т о г 1 е у, также входящего в подсемейство Pugnaxinae Rzonsn., Pugnax 
отличается более резко выраженной неравностворчатостью, более углоратыми 
складками и развитием замочной пластины, отсутствующей у Isopoma. От 
некоторых внешне сходных представителей родов Pugnoides W e l l e r ,  Ра- 
raphorhynchus W e l l e r  и Yunnanellina G г a b а и, рассматриваемый род от
личается более четко выраженной неравностворчатостью, более угловатыми и, 
как правило, более короткими складками и, что наиболее важно,— отсутст
вием срединной спинной септы и септалиума. Юные формы Pugnax с едва 
развитыми складками и почти равностворчатыми раковинами отличаются от 
юных форм сравниваемых родов лишь по их внутреннему строению.

В и д о в о й  с о с т а в :
1) Виды группы Pugnax acuminata (М а г t i n) — с резко неравностворча

тыми раковинами, с двускатными спинными створками, с высокими клиновид
ными или дугообразными язычками синуса: «Rhynchonella» acuminata (М ar t . )— 
из среднего девона Германии (Kayser, 1871), сильно отличающаяся от типичных 
Pugnax acuminata ( M a r  t.) из турнейского яруса Англии; Pugnax voroni 
N а 1. — из франского яруса Центрального Девонского поля (Наливкйн, 
19302), Подмосковной котловины (Сарычева и Сокольская, 1952), Западной Баш
кирии (Микрюков, 1955), Западной Сибири (Краевская, 1936; Ивания и Краев- 
ская, 1955); Pugnax acuminata ( M a r  t.) из нижнего карбона Англии (Martin, 
1809; Davidson, 1861) и СССР: Южный Урал (Янишевский, 1900, 1910), Фер
гана (Янишевский, 1918), Новая Земля (Либрович, 1941); Pugnax biloba R o z m .  
(стр. 164) — из верхнего фамена Мугоджар.

К группе Р. acuminata также относятся: Р. acuminata var. sulcata S о w. и
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P. acuminata var. platyloba S o w .  (Sowerby, 1825), P. acuminata var. meso- 
gonia P h i 1 1. (Phillips, 1836), P. acuminata var. plicata D a v. (Davidson, 
1860), выделенные из нижнего карбона Англии и отличающиеся от основного 
вида — Р. acuminata ( Ma r t . ) .

2) Виды группы Pugnax pugnus ( М а г  t.)— с поперечно-вытянутыми рако
винами с равномерным сводообразным изгибом спинной створки, с умеренно 
высоким, прямоугольным или трапецоидальным язычком синуса, с более или 
менее длинными многочисленными складками: Pugnax anisodonta var. kakven- 
sis К h о d. и P. explanatus var. uralica К h о d.— из эйфельского яруса Се
верного Урала (Ходалевич, 1951); Р. anisodonta ( P h i l  1.) из живетского яруса 
Англии (Phillips, 1841; Davidson, 1865) и СССР (Мугоджары, стр. 154); «Rhyn1 
chonella»pugnusn ar.?— из живетского яруса Германии (Kayser, 1871); Pugnax 
wenjukowi N а 1. — из франского яруса Средней Азии (Наливкин, 1930i) и 
Урала (Марковский, 1948); Р. rigauxi М а г  к.— из франского яруса Урала 
(Марковский, 1948, msc.) и Кузбасса (Ржонсницкая, 1953); Р. koscharica 
N а 1.— из фаменского яруса центральных районов Русской платформы (Мар
ковский, Д. Наливкин, 19302; Сарычева и Сокольская, 1952); Р. pugnus (Mart.) — 
из нижнего карбона Англии (Martin, 1809; Davidson, 1860).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
ч е с к и й  в о з р а с т .  Географически широко распространенный род; 
девон-пермь; наиболее распространен в позднем девоне и раннем карбоне.

Pugnax anisodonta ( P h i l l i p s ) ,  1841
Табл. X X X I, 1 —4; фиг. 44.

Terebratula anisodonta P h i l l i p s ,  1841, стр. 86, табл. 34, фиг. 154.
Rhynchcnella pugnus var. anisodonta D a v i d s o n ,  1865, часть VI, стр. 63, табл.

. XII, фиг. 12—14.
Rhynchonella anisodonta M a u r e r ,  1885, часть II, стр. 204, табл. VIII, фиг. 31 (только).
Rhynchonella? anisodonta W h i d b o r n e ,  1893, стр. 132, табл. XV, фиг. 1, 2.
Pugnax anisodonta Р ж о н с н и ц к а я ,  1953, стр. 170, табл. IX, фиг. 9, 10.

Г о л о т и п—Terebratula anisodonta P h i l l i p s ,  1841, табл. 34, фиг. 154; 
средний девон, Англия.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (до 25 мм в ширину), поперечно
вытянутая, умеренно-выпуклая с крыловидно оттянутыми назад боками 
брюшной створки. Язычок синуса высокий, широкий. Складки, резкие и много
численные, развиты в передней половине раковины.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 22 экзем
пляра в виде целых раковин и обломков.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, умеренно-выпуклая, вытяну
тая в ширину; с слабо изогнутым замочным краем; пологими, иногда притуплен
ными боками; зубчатыми боковыми швами и высоким, изогнутым язычком с зуб
чатым лобным краем.

Брюшная створка слабо выпуклая, с наибольшей выпуклостью в примаку- 
шечной части. Макушка слабо загнутая. Боковые части створки крыловидно 
изогнутые. Синус, начинающийся с середины створки, широкий, хорошо обособ
ленный с плоско-дугообразным поперечным сечением. Язычок синуса широ
кий, высокий, трапецоидальный, с острозубчатым верхним краем.

Спинная створка более выпуклая, наибольшая высота — у лобного края. 
Макушка широкая, уплощенная, слабозаметная. Возвышение широкое,'невы
сокое, плоско-дугообразное в поперечном сечении, начинается у середины 
створки.

Поверхность раковины в примакушечной части, а иногда в задней половине 
ее, гладкая; во второй трети раковины, иногда с середины, начинаются много
численные, простые, округленно-угловатые складки, резкие у переднего и 
боковых краев. Срединные являются более длинными, высокими и изменчивыми 
по количеству: в синусе — 3—5 складок, на возвышении — 4—6; чаще наблю
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даются три складки в синусеичетырена возвышении, с более глубокой срединной 
бороздкой на последней (табл. XXXI,  2—3). При большем количестве складок 
появляются промежуточные более низкие и короткие складки в срединной части 
возвышения и синуса, с чем связаны вдавленности на возвышении и в синусе 
(табл. XXXI,  2—3). Боковые складки, по 4—5 с каждого бока, являются 
более короткими.

<■’8 "8 vQ>
Фиг. 44. Pugnax anisodonta (P h i 1 1.). Последовательные 
пришлифовки полного экземпляра (длиной в 14,5 мм)\Х 0.

1,5, 2,0, 3,5 — расстояние пришлифовки от макушки.
Берчогурская мульда, живетский ярус; обр. 3552/3640

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 44) в брюшной створке 
зубные пластины, поддерживающие зубы; в спинной — разобщенная замочная 
пластина.

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Берчогурская мульда, правый берег 
р. Чуулдак (у устья р. Мий-Булак) . . . 3552/421 16,5 23,0 0,7 11,0 0,65

Там ж е .............................................................. 3552/414 10,5 18,0 0,6 6,5 0,6
» » .................................................................. 3552/413 8,0 12,5 0,6 4,5 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Молодая форма (табл. XXII,  фиг. 4г) 
характеризуется овально-поперечной раковиной со слабо выпуклой спинной 
створкой, короткими складками, заметными лишь у краев, низким широким 
язычком синуса. С ростом возрастает выпуклость спинной створки и вогну
тость боковых частей брюшной створки, более четко обособляются синус и воз
вышение, увеличивается длина складок и высота язычка синуса.

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменяется количество срединных складок за счет 
образования более низких и коротких промежуточных в синусе и возвыше
нии. Изменяется степень крутизны боковых частей спинной створки: от полого 
падающих до крутых, притупленных. Изменяется длина складок, которые 
возникают у середины раковины: ближе или дальше от макушки.

С р а в н е н и е .  Мугоджарские формы очень сходны с Pugnax anisodonta 
( P h i l  1.) из живетского яруса Англии (Phillips, 1841; Davidson, 1865; Whid- 
borne, 1893), отличаясь от них небольшими размерами раковин. Английские 
формы также характеризуются сильной изменчивостью срединных складок (по 
длине и количеству), а некоторые (Whidborne, 1893) — сходными вдавленно- 
стями в синусе и на возвышении за счет образования более низких централь
ных складок. Мугоджарские формы сходны с некоторыми «Rhynchonella» aniso
donta из среднего девона Германии (Maurer, 1885, табл. VIII, фиг. 31, только), 
которые, как и английские Р. anisodonta характеризуются слабо выпуклой 
раковиной, резкими складками, хорошо обособленными синусом и возвышением.

Рассматриваемый вид сильно отличается от «Rhynchonella» anisodonta, 
описанной П. Н. Венюковым из франского яруса Мугоджар (Венюков, 1895, 
стр. 146, табл. I, фиг. 12; табл. II, фиг. 1): менее выпуклыми брюшными створ
ками раковин, более уплощенной макушкой спинной створки и более резкими 
угловатыми складками. Повторив сборы П. Н. Венюкова на западном склоне 
горы Большой Алабас, мы полностью соглашаемся с мнением Д. В. Наливкина, 
который поместил «Rhynchonella» anisodonta, по П. Н. Венюкову, в синони
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мику выделенной им Hypothyridina (?) ascendoides N а 1. из франского яруса 
восточного склона Урала (Наливкин, 1951, стр. 11).

Мугоджарский описываемый вид отличается от Pugnax anisodonta (Р h i 11.) 
из франского яруса Кузбасса (Ржонсницкая, 1953, стр. 170, табл. IX, фиг. 9Г 
10): большими размерами менее выпуклых раковин, более длинными и много
численными боковыми складками и менее вздернутым язычком синуса.

Мы относим описываемый вид к Pugnax anisodonta ( P h i l  1.), подчеркивая 
его большое сходство с типичными английскими формами.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Англия, живетский век (вместе с представителями рода 
Enantiosphen W h i d b о г n e); Германия, средний девон; СССР — Кузбасс, 
франский век; Мугоджары — живетский век (вместе с Enantiosphen W h id -  
bo г n е).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда: правобе
режье р. Чуулдак, у устья Мий-Булака (рифовые известняки) — 22 экз.

Pugnax parva N а 1 i v i k i n, 1930
Табл. X X X I, 5.

Pugnax parva Н а л и в к и н ,  1930i, стр. 86, табл. VI, фиг. 18.

Г о л о т и п  — Д. Наливкин, 1930ь табл. VI, фиг. 18; Западная Фергана; 
средний девон; хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Чер
нышева.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, резко неравностворчатая, с крутобокой 
спинной створкой, почти гладкая; язычок синуса высокий, дугообразный.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется 12 экзем
пляров раковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 13 мм в ширину), треугольно
округленного очертания, резко неравновыпуклая, замочный край короткий, 
изогнутый; боковые швы острые.

Брюшная створка уплощенная, с маленькой загнутой макушкой. Синус 
широкий, неясно обособленный, начинается у середины створки. Язычок 
синуса высокий, широкий, ’дугообразный, с мелкозубчатым верхним краем.

Спинная створка сильно выпуклая, с наибольшей высотой у лобного края, 
с плоской незаметной макушкой, с очень крутыми боками. Возвышение широкое, 
заметное лишь у лобного края.

Поверхность раковины почти гладкая: лишь на возвышении и в синусе раз
виты короткие, низкие, округленные складки; в синусе — 4—3 и на возвыше
нии 5—4 складки.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е .  На пришлифовке примакушечной части 
раковины видны в брюшной створке зубные пластины, в спинной — разобщен
ная замочная пластина; септа отсутствует.

Местонахождение N° обр. Д ш Д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, западный склон 
горы Малый А л а б а с ......................................... 3552/1074 11,0 13,0 0,8 9,5 0,9

Там ж е ...................................................................... 3552/3650 9,5 11,0 0,9 8,0 0,8
» » ............................................................. 3552/3651 7,0 8,5 0,8 4,0 0,6

С р а в н е н и е .  Описываемые формы наиболее сходны с Pugnax parva 
N а 1. из среднего девона Ферганы (Наливкин, 1930ь  стр. 86, табл. VI, фиг. 18), 
отличаясь отсутствием боковых складок и большими размерами раковин.
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От внешне сходной «Rhynchonella» acuminata из среднего девона Германии 
(Kayser, 1871, стр. 524, табл. IX, фиг. 7), приведенной Д. В. Наливкиным 
(1930ь стр. 86) в синонимике Pugnax parva, мугоджарские формы отличаются 
менее выраженной двускатностью и дугообразным язычком у юных форм, тогда 
как у молодых Rh. acuminata (Kayser, 1871) наблюдается клиновидный язычок 
синуса с верхним краем, лишенным складок. Подобные отличия от Rh. acumi
nata (Kayser, 1871) имеются и у ферганского вида Pugnax parva N а 1., по
этому в синонимику последней мы не вводим вид, описанный Кайзером 
(Kayser, 1871). От сходной по габитусу маленькой, крутобокой раковины Rhyn
chonella acuminata var. plicata из среднего девона Германии (Maurer, 1885, 
табл. VIII, фиг. 34) рассматриваемые мугоджарские формы отличаются мень
шими размерами раковин с более слаборазвитыми складками.

От Pugnax voroni N а 1. из франского яруса СССР, сходной по размерам 
раковины, двускатности спинной створки и высоте язычка синуса, отли
чается дугообразным верхним краем язычка и короткими, округленными, низ
кими складками у лобного края. От Р. папа, выделенной Б. П. Марковским 
из франского яруса (кубоидных известняков) Южного Урала (Марковский, 
1940, msc, стр. 133, табл. X, фиг. 8—12), мугоджарские формы отличаются 
большей поперечной вытянутостью, уплощенным широким возвышением, широ
ким язычком с плоскодугообразным верхним краем и более многочисленными 
•срединными складками.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Фергана, средний девон; Мугоджары, франский век (ас- 
кынские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Мугоджары, западный склон горы Малый 
Алабас — 12 экз.

Pugnax plicatiformis1 sp. nov.
Табл. X X V III, 7; фиг. 45

Terebratula pugnus R о e m e г, 1843, стр. 15, табл. V, фиг. 1 (только)
Rhynchonella acuminata v a r.'mesogonia Ч е р н ы ш е в ,  1884, стр. 21, табл. I l l ,  фиг. 13.
Pugnax pugnus Ч е р н ы ш е в ,  1884, стр. 22, табл. I l l ,  фиг. 16.
Pugnax acuminata Д. Н а л и в к и н, 1930ь  стр. 82, табл. VI, фиг. 11, 12; 1947, стр. 91, 

табл. XXI, фиг. 1.
Pugnax acuminata var. mesogonia К р а е в с к а  я, 1936, стр. 80, табл. III, фиг. 7; М а р -  

к о в  с к и й, 1940, msc, стр. 115, табл. IX, фиг. 12; Р ж о н с н и ц к а я ,  1953, стр. 165, 
табл. IX, фиг. 6.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/422; Берчогурская мульда, западный склон 
горы Большой Алабас; верхнефранский подъярус (табл. XXVIII, 7).

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 15 не
полных раковин и 7 обломков.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (реже крупная), резко неравно
выпуклая; с уплощенной брюшной и двускатновыпуклой высокой спинной 
створкой. Язычок синуса высокий, трапецоидальный. Складки резкие, корот
кие, малочисленные; средняя складка на возвышении образует высокий киле
видный выступ.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, реже крупная (до 40 мм 
в ширину), поперечно-вытянутая, резко неравновыпуклая, с наибольшей вы
сотой у лобного края. Замочный край изогнутый, короткий. Макушка малень
кая,загнутая. Боковые края зубчатые, передний край изогнут в виде высокого 
язычка с неравнозубчатым верхним краем.

Брюшная створка сильно уплощенная, с глубоким синусом, начинающимся 
У середины створки, который переходит в сильно изогнутый, очень высокий 
трапецоидальный язычок, вздернутый к спинной створке. 1

1 Название дано по развитию характерных складок: plica складка (лат.).
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Спинная створка сильно и неравномерно выпуклая: с умеренно выпуклой 
примакушечной частью и килевидным возвышением, хорошо отграниченным, 
начинающимся с середины створки и быстро повышающимся к лобному краю. 
Бока створки — крутые.

На поверхности раковины, в передней половине ее, развиты короткие, 
немногочисленные, резкие угловатые складки: в синусе — две, на возвышении—

z,o 3,0 и ,о 5,0 {

Фиг. 45. Pugnax plicatlformis sp. nov. Последовательные пришли- 
фовки полного экземпляра (длиной в 18,0 мм)\ Х2.

2,0, 3,0 и т. д . — расстояние пришлифовки от макушки. Берчогурская 
мульда, франский ярус; обр. 3552/3621

три, из последних — средняя является более высокой; количество округленно- 
угловатых боковых складок изменяется от двух до четырех.

На пришлифовках макушечной части раковины видны (фиг. 45) в брюшной 
створке — зубы и зубные пластины, протягивающиеся до V* длины раковины;, 
в спинной — разобщенная замочная пластина.

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Берчогурская мульда, западный склон 
горы Большой А л а б а с ..................................... 3552/422 25,5 37,0 0,7 24,0 0,9

Там ж е ............................................................. 3552/3600 22,0 36,0 0,6 22,0 1,0
» » ............................................................. 3552/3601 19,0 27,0 0,7 20,5 1,0

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Имеющийся у нас материал не позво
ляет сделать выводы об изменениях с возрастом. В работе Д. В. Наливкина 
помещены изображения взрослой (Наливкин, 1930ь табл. V, фиг. II) и молодой 
(там же, табл. V, фиг. 12) форм; у последней, сильно уплощенной, с дугообраз
ным, широким и низким язычком синуса, складки совершенно неразвиты.

И з м е н ч и в о с т ь .  Мугоджарские формы (из нашей коллекции и в работе 
Наливкина, 1947) отличаются постоянством признаков. Судя по литературным 
данным, изменчивость проявляется в более или менее резком обособлении 
синуса и возвышения, в изменении длины складок и характере их у лобного 
края; при обычном развитии двух срединных складок в синусе и трех на возвы
шении иногда появляются более низкие дополнительные, часто несимметричные 
(Чернышев, 1884, табл. III, фиг. 16, 12).

С р а в н е н и е .  Описываемые мугоджарские формы наиболее сходны с 
Pugnax acuminata, описанным из франского яруса Мугоджар Д. В. Наливки- 
ным (1947), являясь его топотипами. Мугоджарские формы очень близки к 
Pugnax acuminata var. mesogonia из франского яруса Урала (Чернышев, 1884; 
Марковский, 1948) и Западной Сибири (Краевская, 1936; Ржонсницкая, 1953), 
отличаясь от них более крупными раковинами и более резкими складками. 
Мугоджарские формы очень сходны с некоторыми Pugnax pugnus, известными 
из франского яруса Германии (Roemer, 1843) и Урала (Чернышев, 1884), ча
стично отличаясь от форм из Германии (Roemer, 1843) более постоянным коли
чеством более развитых складок и более четко обособленными синусом и возвы
шением.

Рассматриваемые франские формы по общему габитусу раковин, относятся 
к группе Pugnax acuminata ( Ma r t . ) ,  сильно отличаясь от типичной нижне
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каменноугольной Р. acuminata менее резко выраженной двускатностью спинной 
створки, четким обособлением синуса и возвышения, зубчато-трапецоидальной 
формой язычка (в отличие от клиновидного у Р. acuminata), развитием средин
ных и боковых складок. Описываемые формы наиболее близки к Pugnax 
acuminata var. plicata (S о w.) (Sowerby, 1825, табл. 495, фиг. 3), от которой 
описываемые франские формы отличаются небольшими размерами раковин (за 
исключением крупных мугоджарских), более четкими синусом и возвышением, 
более развитыми боковыми складками.

Рассматриваемые формы были впервые в России описаны как «Rhynchonella» 
acuminata var. mesogonia ( P h i l  1.) (Чернышев, 1884), позднее это название 
довольно прочно укоренилось в нашей литературе. Тем не менее нам кажется, 
что от него следует отказаться вследствие несоответствия габитуса раковин 
рассматриваемых франских форм и типичных нижнекаменноугольных англий
ских Pugnax acuminata var. mesogonia ( P h i l  1.), которые были охарактери
зованы Филлипсом как «миниатюрные копии типичных Terebratula acuminata» 
(Phillips, 1836, стр. 222); почти в таком же понимании приводится Pugnax 
acuminata var. mesogonia ( P h i l  1.) Давидсоном (.Davidson, 1861).

В настоящей работе рассматриваемые франские формы описываются как 
Pugnax plicatiformis sp. nov. в отличие от наиболее близких нижнекаменно
угольных Р. acuminata var. plicata (S о w.).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е  о л о г и ч е- 
с к и й  в о з р а с т .  СССР, франский век: Южный Урал (озеро Колтубан) — 
Pugnax acuminata var. mesogonia ( P h i l  1.) (Чернышев, 1884; Марковский, 
1940), Восточная Фергана и Мугоджары — Р . acuminata ( M a r  t.) (На- 
ливкин, 1947), Западная Сибирь — Р. acuminata var. mesogonia ( P h i l  1.) 
(Краевская, 1936; Ржонсницкая, 1953). Германия, франский ярус — «Tereb
ratula» pugnus M a r t .  (Roemer, 1843).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, западный склон горы Большой 
Алабас — 17 неполных раковин.

Pugnax janischevskii1 R о z m a n, I960!
Табл. X X V II, 5 — 14\ фиг. 46.

P u g n a x  ja n isc h e v sk ii Ро з ма н ,  1960i, стр. 370, табл. 86, фиг. 11.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/404; Берчогурская мульда, обрыв левого 
притока р. Курганджар; Макаровские слои, фаменский ярус; Розман, 1960i, 
стр. 370, табл. 86, фиг. И.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, округленно-пятиугольная, поперечно
вытянутая, с хорошо отграниченными синусом и возвышением; с высоким 
трапецеидальным, сильно загнутым язычком; с угловатыми складками, начи
нающимися с середины створки.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 356 
раковин, в основном, хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (до 14 мм в ширину), округленно
пятиугольная, поперечно-вытянутая, резко неравностворчатая. Макушка ма
ленькая, загнутая. Замочный край короткий, изогнутый; бока слабо притуплен
ные; передний край изогнут в виде высокого язычка с зубчатым верхним краем.

Брюшная створка слабо выпуклая, с низким гребневидным утолщением 
в примакушечной части и маленькой загнутой макушкой. Синус, начинаю
щийся у середины створки (иногда ближе к макушке), хорошо отграничен, 
быстро расширяется и углубляется к переднему краю, где переходит в высокий, 
трапецоидальный, сильно изогнутый язычок, вздернутый к спинной створке. 1

1 Название дано в память об одном из первых исследователей Мугоджар — М. Э. Янишев 
ском.
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Спинная створка сильно выпуклая, с уплощенной частью, незаметной 
макушкой и крутыми боками (особенно в передне-боковых частях створки). 
Возвышение, начинающееся с середины створки, хорошо отграничено.

Поверхность раковины покрыта округленно-угловатыми, узкими резкими 
складками, начинающимися у середины створки; срединные складки являются

/  W  о  1,25 о  « < • >

П O .s Q  1,5 &

Фиг. 46. P u g tia x  ja n isch evsk ii  ̂ о z m. Последовательные 
пришлифовки двух полных экземпляров; Х2.

1,0, 1,25 — расстояние пришлифовки от макуш ки; Берчогурская 
мульда, фаменский ярус. /  экзем пляр , длина раковины —

10,5 мм\ обр. 3552/3788, II  экземпляр, длина раковины —
9,5 мм\ обр. 3552/3791

^более длинными; в синусе — 1—2 складки, на возвышении — 2—3, на боках— 
2—3.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 46) в брюшной створке 
зубы и зубные пластины (до 7е длины раковины), в спинной — разобщенная 
замочная пластина и крура, свисающие вниз.

Местонахождение № обр. Д ш д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, обрыв левого при
тока р. Курганджар.................................. 3552/405 11,0 14,0 0,8 9,0 0,8

Там ж е ................................................... 3552/404 9,25 11,75 0,8 9,0 0,9
» » .................................................... 3552/410 6,5 6,5 1,0 2,5 0,4

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются сильно уп
лощенными округленными и овально-поперечными раковинами с едва наме
чающимися средними складками у очень низкого дугообразного лобного края, 
с острыми боковыми краями, лишенными складок (табл. XXVII, 14). С ростом 
удлиняются срединные складки, намечаются боковые, становится более 
заметным мелкий широкий синус (табл. XXVII,  13)\ язычок синуса изгибается 
сильнее и принимает вместо дугообразной — трапецоидальную форму 
(табл. XXVII, 5—8).

И з м е н ч и в о с т ь .  Описываемые формы отличаются сильной изменчи
востью по# степени обособленности синуса и возвышения, длине и числу 
складок, а также по характеру последних. Наиболее многочисленными явля
ются формы с четко отграниченным синусом и возвышением и с резкими, более 
длинными складками — двумя в синусе и тремя на возвышении (табл. XXVII,  
7, 8). Менее многочисленные формы характеризуются одной складкой в си
нусе и двумя — на возвышении (табл. XXVII,  5, 11), среди них отмечены 
переходные — с неравномерно развитыми и дихотомирующими складками 
(табл. XXVII, 12). Отдельные формы характеризуются менее четко обособ
ленными синусом и возвышением (табл. XXVII, 6), более короткими склад
ками (табл. XXVII, 11) или слабо развитыми срединными складками 
(табл. XXVII, 9).

Вверх по разрезу, в верхней части макаровских слоев встречены формы с 
более крупными раковинами, более выпуклые, с менее резко обособленными и 
более широкими синусом и возвышением, менее изогнутым язычком и менее
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резкими складками (табл. XXVII, 10). Количество складок изменяется от 
двух до трех на возвышении и от одной до двух в синусе.

- Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Берчогурская мульда, р. Курганджар 
(старческая форма)...................................... 3552/28 17,0 22,0 0,8 16,0 0,95

Там ж е .................................................... 3552/29 13,5 18,5 0,7 11,0 0,8
» » .................................................. 3552/31 . 12,0 15,0 0,8 8,0 0,7

Ввиду того, что нижние и верхние формы встречены в пределах одного 
горизонта и не несут резких отличий, мы оставляем их в рамках одного вида.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые формы наиболее сходны с Pugnax wen- 
jukovi N а 1. и Р. rigauxi Mark . ,  характеризующимися маленькими раковинами 
с хорошо развитыми складками. От Р. wenjukovi N а 1. из верхнего девона Сред
ней Азии (Наливкин, 1930]., стр. 82, табл. VI, фиг. 13) и из франского яруса 
Урала (Марковский, 1940, msc, стр. 122, табл. X, фиг. 2) мугоджарские 
формы отличаются более широкими и менее уплощенными раковинами с менее 
широким и глубоким, но более четко обособленным синусом и высоким резким 
возвышением, более высоким язычком и более длинными складками. От Р. 
rigauxi M a r k ,  из франского яруса Урала (Марковский, 1940, msc, стр. 119, 
табл. X, фиг. 13; Наливкин, 1932, in coll., табл. XVI, фиг. 11, Центральный 
геологический музей им. Чернышева) и Кузбасса (Ржонсницкая, 1953, стр. 166, 
табл. IX, фиг. 1—5) рассматриваемые Pugnax отличаются меньшими разме
рами, более четко обособленными синусом и возвышением, более высоким и 
вздернутым к спинной створке язычком, более длинными и резкими, измен
чивыми по количеству складками.

От сходных по внешнему виду Pugnax lebedevi R o t .  из нижнего карбона 
Донбасса (Ротай, коллекция Центрального геологического музея им. Черны
шева, табл. XVII, фиг. 19—20) мугоджарские формы отличаются более ко
роткими и резкими складками, более острозубчатым передним краем и более 
глубоким синусом.

От Rhynchonella pugnus var.? из живетского яруса Германии (Kayser, 1871, 
стр. 523, табл. IX, фиг. 6), с которыми рассматриваемые формы сходны по 
размерам, развитию язычка с ровным зубчатым верхним краем и количеству 
срединных складок (2/з)> типичные мугоджарские формы отличаются поперечно
овальными очертаниями, в отличие от резких поперечно-пятиугольных форм, 
описанных Кайзером; более четко отграниченными синусом и возвышением и 
более узкими, резкими и длинными (особенно на возвышении) срединными 
складками.

По развитию синуса и возвышения, по длине средних и боковых складок, 
вытянутости раковины в ширину, уплощенной поверхности возвышения, а 
также по характеру ровного верхнего края язычка рассматриваемая форма от
носится к группе Pugnax pugnus ( M a r t . ) ,  отличаясь от типичных нижнека
менноугольных Р. pugnus очень маленькими размерами слабо выпуклых рако
вин с меньшим количеством складок, а также формой язычка синуса, вздерну
того к спинной створке. В целом рассматриваемые формы Р. wenjukovi N a 1., 
Р. rigauxi Ma r k . ,  Р. acuminata var.? (Kayser, 1871) и P. lebedevi R o t .  обра
зуют одну ветвь из группы Р. pugnus (Маг t.), в которой мугоджарские формы 
выделяются четким обособлением синуса и возвышения, резкими, изменчивыми 
по количеству складками и высоким вздернутым язычком.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
ч е с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский век 
(макаровские слои).
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М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда, Курганджарское 
поднятие: левобережье р. Курганджар (в 2,0—3,0 км к юго-юго-западу 
от разъезда 60 Ташкентской ж. д.) — 356 экз.

Pugriax asiatica1 R o z m a n ,  I960!
Табл. X X V II, 1 —4; фиг. 47

P u g n a x  cf. p u g n u s Ян и ше в с к и й ,  1918, стр. 69, табл. VII, фиг. la, в.
P u griax  acu m in a ta  var. Reed,  1922, стр. 100, табл. XV, фиг. 8.
P u g n a x  a sia tica  P о з м а н, 1960i, стр. 369, табл. 86, фиг. 12.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/420; Берчогурская мульда, правый приток 
р. Курганджар; курганджарские слои, фаменский ярус; Розман, 1960х,стр. 369, 
табл. 86, фиг. 12.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, резко неравновыпуклая, круто
бокая; с высоким трапецеидальным язычком синуса; с очень короткими, резко 
угловатыми, немногочисленными складками.

Фиг. 47. P u gn ax a s ia tic a  R о г  ш. Последовательные] пришлифовки 
двух полных экземпляров;X 2.

0,5, 1,5 — расстояние пришлифовки от макуш ки. ► Берчогурская [мульда, 
фаменский ярус,гкургандж арские слои. 

rl  экземпляр, длина раковины 15,0 мм; обр. 3552/3864; II экземпляр, 
длина раковины 13,5 мм; обр. 3552/3866

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 93 экз. 
из них 86 целых и 7 обломков.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, поперечно-вытянутая, округ
ленно-пятиугольная, резко неравновыпуклая. Замочный край относительно 
длинный, изогнутый. Макушка маленькая; хорошо заметны примакушечные 
лунки. Боковые швы острые, зубчатые. Передний край сильно изогнут.

Брюшная створка сильно уплощенная с маленькой, заостренной макушкой, 
налегающей на спинную створку. Синус широкий, мелкий, неясно отграничен
ный, начинается в задней трети раковины, у переднего края образует высокий 
трапецоидальный язычок с острозубчатым верхним краем.

Спинная створка сильно выпуклая, наибольшая выпуклость приходится 
на середину створки. Макушка широкая, плоская, незаметная. Бока крутые, 
что придает створке крутое, дугообразное поперечное сечение, но не двускат
ное, характерное для типичных Pugnax acuminata. Возвышение — незаметное, 
сливающееся с боками и лишь у лобного края слабо обособленное.

Поверхность раковины почти гладкая; у лобного и боковых краев развиты 
короткие, но высокие и острые складки; на возвышении — три, в синусе — 
две, на боках — по две-три с каждой стороны, причем более резкими являются 
срединные складки на возвышении и боковые складки на брюшной створке.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 47): в брюшной створке— 
зубы и довольно массивные зубные пластины, достигающие 7е длины рако
вины; в спинной створке — разобщенная замочная пластина с крура, свисаю
щими во внутреннюю полость раковины.

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. XXVII,  4) отли
чаются округленно-треугольными очертаниями раковин; острой незагнутой

1 Название дано по распространению в отдельных районах Азии.
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Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, пра
вый приток р. Курганджар 3552/419 17,5 23,5 0,7 14,0 0,8
Там ж е............................ 3552/420 17,0 21,0 0,8 13,0 0,8

» » ........................................ 3552/728 12,5 14,5 0,8 8,5 0,7
» » ........................................ 3552/741 7,5 8,5 0,9 3,0 0,4

макушкой; гладкой, уплощенной раковиной с острым лобным и боковыми 
краями, лишенными складок; лобный край изогнут в виде очень низкого дуго
образного синуса. Молодые формы очень напоминают Pugnax acuminata var. 
platyloba S o w .  (Sowerby, 1825, стр. 153): раковина отличается укороченной 
выпуклой спинной створкой и слаборазвитыми, низкими, округленными 
короткими складками у низко-дугообразного переднего края и у боковых краев. 
У более взрослых раковин постепенно возрастает сильная выпуклость спинных 
створок, чему соответствует высокий, сильно загнутый трапецоидальный 
язычок синуса; складки становятся резкими (табл. XXVII,  2).

И з м е н ч и в о с т ь .  У рассматриваемых форм изменчивость прояв
ляется в слабой степени: при обычном присутствии двух складок в синусе и трех 
на возвышении иногда отмечается одна складка в синусе и две на возвышении; 
очень редко срединная складка на возвышении является более низкой, чем 
соседние. Изменчивой является длина срединных складок, причем более длин
ные складки наблюдаются у раковин меньших размеров (одновозрастных по 
степени развития).

В нижнефаменских отложениях Центрального Кара-Тау встречены формы, 
сходные с описываемыми мугоджарскими, но отличающиеся: небольшими, 
размерами взрослых экземпляров с несколько более округленными и длинными 
более многочисленными складками (от 2 до 3 в синусе, от 3 до 4 на возвы
шении и от 2 до 4 на боках), более выпуклой брюшной и менее выпуклой 
спинной створкой. Мы относим эти каратауские нижнефаменские формы к 
Pugnax ex gr. asiatica R о z m.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые формы отличаются от наиболее сходных 
Pugnax cf. pugnus ( M a r  t.) из нижнего карбона Ферганы (Янишевский, 
1918, стр. 69, табл. VII, фиг. 1а, в) и из верхов фамена Памира (Reed, 1922, 
стр. 100, табл. XV, фиг. 8) только более изогнутым замочным краем и развитием 
коротких острых боковых складок.

Описываемые формы по внешнему облику сходны с некоторыми Pugnax 
pugnus из нижнего карбона Англии (Davidson, 1861, табл. XXII,  фиг. 3, 4, 5 
только), отличаясь от них маленькими раковинами. От типичных Pugnax 
pugnus ( М а г  t.) (Martin, 1809, табл. 22, фиг. 4, 5; Davidson, 1860, табл. 22, 
фиг. 1, 2, 9, 15, только) рассматриваемые формы отличаются: менее четко 
отграниченными синусом и возвышением, более крутыми боками спинной 
створки (вследствие ее большей дугообразной выпуклости), менее многочислен
ными, очень короткими и острыми складками.

Рассматриваемые формы близки к Pugnax acuminata var. plicata (S о w.) из 
нижнего карбона Англии (Sowerby, 1825, стр. 153, табл. 495, фиг. 3); сходными 
чертами служат: очертания раковин, развитие высокого трапецоид ал ьно го языч
ка с острозубчатым лобным краем; присутствие немногочисленных, коротких, 
резких складок. Описанные формы отличаются от Р. acuminata var. plicata 
(S о w.) присутствием коротких боковых складок и более длинными средин
ными складками.

От внешне сходной Pugnax plicatiformis sp. nov. (стр. 157) рассматриваемые 
формы отличаются менее крупной раковиной с неясно обособленными сину
сом и возвышением, с уплощенной брюшной створкой и более короткими 
складками, из которых средняя на возвышении не выделяется от соседних.
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Памир (Ак-Байтал), позднефаменское время (Reed, 1922— 
Р. acuminata var.); Восточная Фергана, поздний девон (Наливкин, 1930 — 
Р. acuminata)-, Фергана, ранний карбон (Янишевский, 1918— Р. cf. pugnus); 
Мугоджары, позднефаменское время (курганджарские слои); Центральный 
Каратау, фаменский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда, правобе
режье р. Курганджар (в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60 Ташкентской 
ж. д.) — 88 экз.; Центральный Каратау, у пересечения р. Икансу и тракта Ачи- 
сай — Хантага (торкорская пачка) — 19 экз.

Pugnax biloba1 R o z m a n ,  I960!
Табл. X X V III, / — 6; фиг. 48

Pugnax biloba Ро з ма н ,  1960i, стр. 368, табл. 86, фиг. 13.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/415; Берчогурская мульда, правый приток 
р. Курганджар; курганджарские слои, фаменский ярус; Розман, 1960i,crp. 368, 
табл. 86, фиг. 13.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров (до 27 мм в ширину), резко не
равновыпуклая: с уплощенной брюшной и высокой двускатной спинной 
створкой. Макушка брюшной створки маленькая, макушка спинной — массив-

« 0

Фиг. 48. Pugnax biloba Rozm.  Последовательные при- 
шлифовки полного экземпляра (длиной в 17,5 м м )\ нат. вел.
2,0, 2,5 — расстояние пришлифовки от макуш ки; Берчогурская 
мульда, кургандж арские слои, фаменский ярус; обр. 3552/3418

ная, более выдающаяся. Язычок синуса высокий, дугообразный, с двулопаст
ным верхним краем.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
103 экз., из них 86 целых и 17 обломков раковин.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, слабо поперечно-вытянутая; 
резко неравновыпуклая: брюшная створка уплощенная, спинная створка 
высокая, двускатная. Макушки закругленные, широкие; макушка спинной 
створки более массивная. Замочный край короткий, слабо изогнутый; боковые 
края слабо притупленные, передний край изогнут в виде высокого, дугообраз
ного язычка.

Брюшная створка сильно уплощенная, округленно-пятиугольная с широкой, 
очень низкой, загнутой макушкой. Боковые края — притупленные, изогнутые 
в виде закраин к спинной створке. Синус, начинающийся во второй трети 
створки, широкий, неясно отграниченный; у переднего края образует высокий 
дугообразный язычок, суживающийся к лобному краю, сильно изогнутый и 
вздернутый к спинной створке.

Спинная створка сильно выпуклая, высокая, двускатная: с притупленной 
срединной частью и круто падающими боками; переднебоковые части створки 
являются наиболее крутыми. Макушка массивная, округленная, широкая, 
загнутая, значительно выдается вместе с выпуклой примакушечиой частью. 
Возвышение сливается с боками и заметно лишь у лобного края.

Поверхность раковины гладкая, за исключением двух коротких, низких, 
угловато-округленных складок на возвышении, разделенных узкой бороздкой, 
которой в язычке синуса соответствует узкая, короткая низкая складка.

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 48) в брюшной створке 1

1 Название дано по форме язычка синуса с двулопастным верхним краем (biloba).
164



очень короткие зубные пластины и зубы, в спинной — разобщенная замочная 
пластина с короткими свисающими крура.

Местонахождение N° обр. Д ш Д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, пра
вый приток р. Курганджар 3552/121 22,5 27,0 0,8 18,0 0,8
Там же (голотип)................ 3552/415 19,5 23,0 0,8 14,5 0,7

» » ............................ 3552/416 16,0 20,0 0»8 12,0 0,75
» » ........................... 3552/417 13,0 15,5 0,8 7,5 0,6
» » ............................ 3552/418 11,0 13,5' 0,8 4,5 0,4

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. XXVIII,  6) 
отличаются поперечно-овальными очертаниями уплощенных раковин с уме
ренно выпуклой, но двускатной спинной створкой, с очень низким, широким 
дугообразным язычком и неразвитыми складками у лобного края. У молодых 
форм (табл. XXVIII,  5) наблюдается невысокая двускатность спинной створки, 
развитие синуса на брюшной створке и повышение дугообразного язычка си
нуса; складки у лобного края по-прежнему отсутствуют. На последующих 
стадиях роста (табл. XXVIII,  4) на спинной створке наблюдается очень корот
кая бороздка у лобного края, обусловливающая двулопастный верхний край 
язычка; возрастает по высоте двускатность спинной створки и увеличивается 
выпуклость в ее примакушечной части. У более взрослых форм (табл. XXVIII,  
1—3) сильно возрастает двускатность спинной створки и, соответственно, уве
личивается по высоте язычок синуса, суживающийся к верхнему краю; ста
новятся более четкими срединная бороздка и короткие складки у лобного края; 
притупляются боковые края у брюшной створки.

Из таблицы замеров видно, что отношение высоты к длине возрастает в два 
раза (от юных к взрослым формам).

И з м е н ч и в о с т ь .  У рассматриваемых форм изменчивость почти не наб
людается за редким исключением: у одной из форм отмечены, вместо обычной 
одной, две короткие бороздки на спинной створке у лобного края и, соответ
ственно, три складки на возвышении и две в синусе; при этом складки явля
ются более узкими и низкими, чем у обычных форм.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы по габитусу раковины наиболее 
близки к типичным нижнекаменноугольным Pugnax acuminata ( Ma r t . ) ,  
отличаясь от них: меньшими размерами раковин, соотношением высоты и 
длины раковины, дугообразной формой язычка синуса (в отличие от клиновид
ной у Р. acuminata) и развитием коротких срединных складок. Интересно 
отметить, что среди типичных Р. acuminata были отмечены отдельные формы с 
своеобразной формой лобного края: развитие коротких складок (Davidson, 
1861, табл. XXI, фиг. 3, 3 а), появление выемки у лобного края (Янишевский, 
1918, стр. 68, табл. VI, фиг. 22), развитие округленного лобного края у отдель
ных форм (наряду с клиновидным) (Янишевский, 1910, табл. IX, фиг. 13а; 
Delepine, 1928, стр. 33, табл. VI, фиг. 83, 84).

У мугоджарских верхнефаменских форм наблюдается устойчивость призна
ков, отличающих их от типичных нижнекаменноугольных Pugnax acuminata 
(Mart . ) ,  что позволило выделить рассматриваемые формы в самостоятельный 
вид Р. biloba.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
ч е с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары; фаменский век (курганджарские слои, 
вместе с Pugnax asiatica).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Курганджарское поднятие; пра
вобережье р. Курганджар (в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда 60) — 103 экз.
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С Е М Е Й С Т В О  PLECTORH Y NCHELLIDAE R Z О N S N I С К A J A, 1956

Д и а г н о з .  Гладкие или слаборебристые ринхонелляцеи с синусом на 
спинной створке и возвышением на брюшной. Замочная пластина разобщенная, 
септа длинная. Дельтидиальные пластины развиты, форамен круглый (Ржон- 
сницкая, 1959, стр. 32).

С р а в н е н и е .  Резко выделяется среди остальных ринхонелляций 
обратным расположением синуса и возвышения при внутреннем строении, 
неотличимом от представителей сем. Camarotoechiidae.

Р о д  ^Plectorhynchella  C o o p e r  et M u i r - W o o d ,  1951 
(-M onticola  N a l i v k i n ,  1930, non B o i l ,  1822)

Monticola Н а л и в к и  h , 1930i, стр. 86; 1947, стр. 98; H a v 1 i с е  k, 1956, стр. 575.
Plectorhynchella C o o p e r  et M u i r - W o o d ,  1951, стр. 196; P i v e t e a u, 1952,
стр. 91; R z o n s n i c k a j a ,  1956, стр. 125; 1959, стр. 29.

Т и п  р о д а  — Athyris collinensis F r e e h ,  1902, стр. 99 (Freeh, 1891, 
табл. 45, фиг. 1).

Д и а г н о з  совпадает с диагнозом семейства, состоящего только из 
этого рода.

О п и с а н и е .  Раковины небольшие, округленно-пятиугольных или 
овальных очертаний, неравновыпуклые: брюшная створка более выпуклая. 
Спинная створка несет синус, брюшная — возвышение. Макушка брюшной 
створки заостренная, торчащая или загнутая. Складки неправильные, округ
ленные; осложнены дихотомированием и интеркаляцией. Внутри брюшной 
створки — зубы и короткие зубные пластины, внутри спинной — замочная 
разобщенная пластина и срединная спинная септа.

В и д о в о й  с о с т а в .  По габитусу раковины и скульптуре ее поверхности 
выделяются три ветви — типа Plectorhynchella collinensis ( F r e e h ) ,  типа 
Р. roemeri (D a m.) и типа Р. equitans ( S c h m i d t ) .

1. К ветви типа Р. collinensis ( F r e e h )  — раковины с многочисленными, 
относительно высокими широкими округленными срединными складками и с 
слабо развитыми или отсутствующими боковыми складками, относятся: Р. 
torleyi и Р. prokopensis — из эйфельского яруса Богемии (G2) (Havlicek, 1955); 
Р. collinensis ( F r e e h )  — из франского яруса Западной Европы (Freeh, 1902), 
Средней Азии (Наливкин, 1930) иМугоджар (стр. 167); Р. uralica (N al.)— из 
турнейского яруса Урала (Д. Наливкин, 1939, in coll.) и фаменского яруса 
Мугоджар (стр. 172); Р. kasakhstanica (N а 1.) — из турнейского яруса Казах
стана (Д. Наливкин, 1937х).

2. К ветви типа Р. roemeri (D а т .)  — раковины с многочисленными низ
кими складками, с обычно развитыми боковыми складками, относятся: Р. 
roemeri (D а ш.) из франского яруса Западной Европы и СССР (Средняя Азия, 
Урал), Р. contraria ( F r e e h )  — из франского яруса Карнийских Альп; 
Р. elegans (N а 1.) (msc) — из верхов фаменского и низов турнейского яруса 
Северного Урала; Р. markovskii R o z m a n  (стр. 172) — из фаменского яруса 
Мугоджар.

3. К ветви типа Р. equitans equitans (S с h m i d t) — раковины с гладкой 
поверхностью, относятся: P. equitans equitans (S c h m i d t) из верхов фамен
ского и низов турнейского яруса Германии (слои Dasberg, Schmidt, 1924) и из 
верхов фаменского яруса Урала; Р. soleimanica (N а 1.) и Р. (?) tianschanica 
(N а 1.) из франского яруса Восточной Ферганы; Р. krestovnikovi R o z m a n  
(стр. 174) — из фаменского яруса Урала.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Западная Европа, СССР (Урал, Казахстан, Средняя 
Азия) — средний и поздний девон (эйфельский, франский и фаменский века), 
ранний жарбон (турнейский век).
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Plectorhynchella collinensis (Freeh) ,  1902
Табл. X X X ,  3, 4

Athyris globosa (part.) F r e e h ,  1891, стр. 174, табл. 45, фиг. 1—5, 7—15.
Athyris collinensis F r e e h ,  1902, стр. 99; V i n a s s a de R e g n y, 1912, стр. 228; G о r- 

t  a n i, 1913, стр. 22.
Monticola collinensis Н а л и в к и  н, 1930ь  стр. 87, табл. VI, фиг. 27, 28; Н а л и в к и н, 

1947, стр. 98, табл. XXII, фиг. 4.

Л е к т о т и п  — Athyris globosa F r e e h ,  1891, табл. 45, фиг. 1; фран- 
ский ярус, Карнийские Альпы.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 10 мм), удлиненно-овальная. Ма
кушка маленькая, заостренная, слабо загнутая. На возвышении — резкая 
продольная срединная вдавленность. Срединные складки малочисленные, ши
рокие, боковые — неразвиты.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 27 ра
ковин хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, удлиненно-овального очертания; 
замочный край короткий, сильно изогнутый.

Брюшная створка сильно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в средней 
части. Макушка маленькая, заостренная, слабо загнутая. Возвышение невы
сокое, начинающееся с середины створки, отграниченное по бокам двумя вдав- 
ленностями, несет срединный продольный желобок, углубляющийся к лобному 
краю. Боковые края притуплены.

Спинная створка слабо выпуклая, несколько приплюснутая в срединной 
части, с незаметной плоской макушкой. Синус, начинающийся с середины рако
вины, иногда ближе к лобному краю, мелкий, ограниченный двумя низкими 
округленными складками, сливающимися с боками створки. Язычок синуса 
невысокий, слабо загнутый, с сильно изогнутым верхним краем (благодаря 
вдавленности на возвышении).

На поверхности раковины наблюдаются одна широкая округленная складка 
в синусе и две по краям возвышения, разделенные между собой срединным же
лобком и отграниченные с боков вдавленностями. Два округленных выступа на 
спинной створке, соответствующие этим вдавленностям, дополняют скульптуру 
поверхности. Боковые складки отсутствуют.

На пришлифовках макушечной части видны: в брюшной створке — очень 
короткие зубные пластины (до Vis длины раковины), в спинной створке— 
очень короткая спинная септа, септалиум и замочные пластины.

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш Т Т/д

Берчогурская мульда, за
падный склон горы Малый 
А л аб ас ..................................... 3552/398 10,25 9,25 1,1 6,5 0,6

Там ж е ................................. 3552/400 8,25 7,00 1,1 5,25 0,6
» » ................................. 3552/402 6,75 6,00 1,0 4,0 0,6

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Наиболее юные формы отличаются 
почти равновыпуклыми раковинами с более выпуклой створкой и наибольшей 
вздутостью в примакушечной части, с едва намечающимися у лобного края си
нусом и возвышением. С ростом слабо увеличивается выпуклость брюшной 
створки и более четко обособляются синус и возвышение. У взрослых форм 
наблюдаются сильно выпуклые брюшные створки и — в передней половине — 
хорошо отграниченные синус и возвышение с округлыми широкими средними 
складками (табл. XXX, 4)\ у наиболее взрослых форм отмечается выполажи- 
зание срединной продольной вдавленности на возвышении (табл. XXX, 5).
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И з м е н ч и в о с т ь .  У некоторых форм вдоль срединной вдавленности 
на возвышении намечается очень низкая округленная складка, которой в синусе 
соответствует нечетко расщепленная широкая валикообразная складка. Об
разование подобных дополнительных складок, низких и большей частью не
четких, не нарушает общего плана расположения срединных складок: одной— 
в синусе и двух — на возвышении.

С р а в н е н и е .  Описываемые формы по очертаниям и размерам раковин 
и по характеру малочисленных складок наиболее сходны с Plectorhynchella 
collinensis ( F r e e h )  (Freeh, 1891, стр. 674, табл. 45, фиг. 1—3, 7—10, 11—15). 
От Р. collinensis из верхнего девона Ферганы (Наливкин, 1930ь стр. 87, табл.VI, 
фиг. 27, 28) мугоджарские формы отличаются только более удлиненными и 
более выпуклыми раковинами. От очень сходных ферганских Р. collinensis 
var. plicata (Наливкин, 1930i, стр. 88, табл. VI, фиг. 22—26, 29) мугоджарские 
формы отличаются более удлиненными и более выпуклыми раковинами с 
более плавно извилистым верхним краем язычка синуса.

От других верхнедевонских Plectorhynchella описываемый вид резко отли
чается: маленькими размерами раковин, сильной выпуклостью, очень мало
численными широкими округленными срединными складками и резкой про
дольной вдавленностью на возвышении, что позволяет отнести его к Plectorhyn
chella collinensis ( F r e e h ) .

В коллекции В. Н. Крестовникова из фаменского яруса (зоны Cheiloceras) 
Южного Урала (р. Ряузяк) находятся формы, очень сходные с франскими му- 
годжарскими Р. collinensis по очертаниям и скульптуре поверхности раковин, 
но отличающиеся сильной уплощенностью раковин, что отчетливо видно 
при сравнении как взрослых, так и юных форм. Ввиду этого отличия и более 
высокого стратиграфического положения нам кажется правильным отнесе
ние этих южноуральских нижнефаменских форм к Р. collinensis subsp. nov. 
(табл. XXX, 5).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Карнийские Альпы, франский век (Ibergerkalk); СССР 
(Средняя Азия, Урал), франский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда, западный 
склон горы Малый Алабас — 9 экз. (вместе с Pugnoides triaequalis,— бармин- 
ские слои франского яруса).

Plectorhynchella roemeri (Dames ) ,  1868
Табл. X X X , / ,  2

Rhynchonella roemeri D a m e s ,  1868, стр. 498, табл. XI, фиг. 2; V i n a s s a de R e g n  у, 
1911, стр. 226, табл. I, фиг. 4—11; G о г t a n i, 1913, стр. 29, табл. I l l ,  фиг. 9.

Monticola roemeri Д. Н а л и в к и н ,  1930!, стр. 89, табл. VI, фиг. 32; 1947, стр. 98, 
табл. X X II, фиг. 5.

Г о л о т и п  — Rhynchonella roemeri D a m e s ,  1868, табл. X I, фиг. 2; 
верхний девон Силезии.

Д и а г н о з .  Раковина очень маленькая (до 11,0лш в ширину), округленно
треугольная, с маленькой торчащей макушкой. Синус и возвышение обособлены 
у переднего края. Срединные складки малочисленные, иногда дихотомируют; 
боковые — неразвиты, реже еле заметны.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 61 ра
ковина хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, неравностворчатая, округленно
треугольная; замочный край короткий, сильно изогнутый.

Брюшная створка более выпуклая с наибольшей высотой в ее средней 
части. Макушка маленькая, заостренная, торчащая. Возвышение широкое, 
приплюснутое, сливающееся с боковыми частями раковины и слабо обособлен
ное у переднего края, где оно имеет срединную продольную вдавленность.
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Спинная створка уплощенная, с плоской незаметной макушкой и приплюс
нутой примакушечной частью. Синус мелкий, широкий, начинающийся во 
второй трети створки, но обособленный лишь у переднего края, где он обра
зует язычок, невысокий, трапецеидальный, слабо изогнутый с извилистым 
верхним краем (благодаря срединной вдавленности на возвышении).

На поверхности раковины развиты немногочисленные низкие, округленные 
срединные складки, начинающиеся в примакушечной части; боковые складки 
иногда едва различимы, чаще же они незаметны. В синусе — 2—4 складки 
(чаще — 3), на возвышении 3—5 (чаще — 4), из которых две в синусе и три 
на возвышении являются первичными складками; дополнительные складки воз
никают путем интеркаляции и дихотомирования (табл. XXX, 1).

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т Т/д

Берчогурская мульда, за
падный склон горы Малый 
А л аб ас ..................................... 3552/388 9,25 8,5 1 ,1 6,5 0,6

Там же 3552/389 8,0 7,25 1 ,1 5,0 0,6
» » ................................. 3552/390 7,5 6,0 1,2 4 ,5 0,6

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы отличаются равновы
пуклыми, более уплощенными и удлиненными раковинами с едва намечаю
щимися у лобного края срединными складками (табл. XXX, 2). С ростом уве
личивается выпуклость брюшной створки, обособляются у переднего края 
синус и возвышение, развиваются срединные складки. Наиболее взрослые формы 
характеризуются более широкими, почти равносторонне-треугольными рако
винами (табл. XXX, 1).

И з м е н ч и в о с т ь .  Развита слабо: отмечается изменение количества 
срединных складок от 2 до 4 в синусе и от 3 до 5 на возвышении за счет 
интеркаляции и дихотомирования.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемые формы наиболее близки к Plectorhyn- 
chella roemeri (D a m.) из франского яруса Восточной Ферганы (Наливкин, 
1930, стр. 89, табл. VI, фиг. 32) по очертаниям маленьких, почти равносто
ронне-треугольных, слабо выпуклых раковин и по характеру синуса и воз
вышения, отличаясь несколько меньшими размерами более удлиненных и 
более выпуклых раковин с меньшим апикальным углом, незаметными боковыми 
складками, менее многочисленными срединными складками, а также более 
четкой срединной продольной вдавленностью на возвышении. От сходной по 
очертаниям Р. cotitraria ( F r e e h )  (Freeh, 1891, стр. 673, табл. 46, фиг. 5—10) 
мугоджарские формы отличаются характером складок, более многочисленных 
и менее интенсивно дихотомирующих: у мугоджарских форм боковые складки 
отсутствуют, а среди срединных складок четко наблюдаются первичные 
складки — две в синусе с резким желобком между ними и три на возвышении, 
тогда как у Р. contraria более многочисленные и интенсивно дихотомирующие 
складки развиты равномерно. Описываемые мугоджарские формы сходны с 
Plectorhynchella markovskii R о z m. из верхнего фамена Мугоджар (стр. 170). 
Сходство проявляется в округленно-треугольных очертаниях умеренно вы
пуклых раковин с торчащей макушкой и в характере изменчивости срединных 
складок.

Описываемый вид отличается от Р. markovskii много меньшими размерами 
раковин взрослых форм с притупленными заднебоковыми краями, менее раз
витыми и более малочисленными срединными складками и чаще всего отсут
ствием боковых складок. При сравнении юных форм Р. roemeri и Р . markovskii 
видно, что у последних юные формы характеризуются более развитыми синусом 
и возвышением, более резкими срединными складками и четкими многочислен
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ными боковыми складками, начинающимися вблизи макушки (табл. XXIX,6—S,
1U 12).

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Западная Европа (Фрейбург и Карнийские Альпы), 
Средняя Азия (Восточная Фергана), Урал; франский век.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда, западный 
склон горы Малый Алабас—61 экз. (вместе с Pugtioides triaequalis и Theodos- 
sia cf. anossofi).

Plectorhynchella markovskii1 R o z m a n ,  1960i
Табл. X X IX , 1—12; фиг. 49

Plectorhynchella markovskii P о з м а н, 1960i, стр. 371, табл. 87, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/199; Берчогурская мульда, р. Курганджар; 
курганджарские слои, фаменский ярус; Розман, 1960i, стр. 371, табл. 87, 
фиг. 1.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая (до 19 мм в ширину), округленно
треугольных очертаний. Макушка торчащая. Замочный край очень короткий, 
сильно изогнутый. Синус и возвышение заметны с середины раковины. Складки 
округленные, многочисленные, неправильные.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 362 ра
ковины хорошей сохранности, от юных до старческих форм.

О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округленно-треугольных очертаний, 
умеренно выпуклая; замочный край короткий, сильно изогнутый.

Брюшная створка более выпуклая с заостренной, слабо загнутой маленькой 
макушкой, с приплюснутой срединной частью и более крутыми переднебоко
выми частями. Наибольшая высота находится у середины створки. Возвыше
ние, заметное с середины раковины, широкое, очень низкое, уплощенное, со 
слабой срединной вдавленностью.

Спинная створка уплощенная, с плоской незаметной макушкой. Вдоль 
створки от самой макушки протягивается узкий срединный желобок. Синус, 
заметный с середины раковины, очень мелкий, нерезко отграниченный. Язычок 
синуса слабо изогнутый, широкий, невысокий, с округленными углами и 
плавно изогнутым верхним краем.

Поверхность раковины покрыта многочисленными низкими округленными 
неправильными складками, срединные складки более резкие, чем боковые. 
В примакушечной части возникают первичные складки: две — в синусе и три — 
на возвышении, что четко видно на раковинах юных форм (табл. XXIX, 6У 12). 
С ростом раковины количество срединных складок возрастает. Две первичные 
складки в синусе неоднократно расщепляются по направлению к переднему 
краю; в желобке между двумя первичными складками образуется путем интер- 
каляции дополнительная, которая также дихотомирует; кроме того, по обе 
стороны от первичных складок возникают дополнительные, дихотомирую- 
щие к переднему краю. На возвышении три первичные складки (юные формы — 
табл. XXIX, 11) дихотомируют к переднему краю и дополняются интеркаля- 
ционными складками, возникающими между ними. У переднего края насчиты
вается на возвышении — до 8—12 складок, а в синусе — 7—11. Боковые 
складки, менее резкие, также дихотомируют, они хорошо заметны в преде
лах 5—7 складок (с каждого бока).

На пришлифовках макушечной части видны (фиг. 49) в брюшной створке — 
очень короткие зубные пластины, исчезающие на расстоянии 1,5 — 2,0 мм 
от макушки, в спинной — очень короткая спинная септа, исчезающая на 
расстоянии 2,0 мм от макушки.

1 Вид назван в честь Б. П. Марковского.
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В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы (табл. XXIX, 5, 12) 
отличаются уплощенностью, четко выраженной удлиненностью, более острыми 
боковыми краями, более торчащей макушкой и едва намечающимися у слабо 
изогнутого лобного края возвышением и синусом. Выше уже отмечалось, что 
для юных форм характерны немногочисленные правильные срединные складки.

®о «О1 * (3
Фиг. 49. Plectorhynchella markovskii R о z m. Последо
вательная пришлифовка полного экземпляра (длиной в 

17,0 мм); ХЗ
0,5, 1,0 — расстояние пришлифовки от макушки; Берчогурс- 
кая мульда, курганджарские слои, фаменский ярус; обр.

№ 3552/2714

'С ростом постепенно возрастает выпуклость и уменьшается удлиненность 
раковины: очертания изменяются от равнобедренно-треугольных к равносто
ронне-треугольным; синус и возвышение становятся более отграниченными; 
язычок синуса принимает округленно-трапециевидную форму и изгибается к

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т т/д

Берчогурская мульда, р. 
Курганджар (голотип) . . . 3552/199 18,0 15,0 1,2 8,5 0,5

Там ж е ................................. 3552/201 14,5 12,5 1,1 7,5 0,5
» » ....................................... 3552/56 8,0 7,5 1,1 4,0 0,5
» » ........................................ 3552/51 7,0 6,5 1,0 3,5 0,2

Там же (изменчивая широ
кая раковина) ......................... 3552/197 20,0 . 22,5 0 ,9 11,0 0,55

» » ....................................... 3552/198 15,0 16,7 0 ,9 8,5 0,55

брюшной створке. У наиболее взрослых форм (табл. XXIX, 1) наблюдается 
притупленность заднебоковых краев раковины. С ростом возрастает количество 
складок как срединных, так и боковых за счет дихотомирования иинтеркаляции 
(стр. 170).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость проявляется в очертаниях и в количе
стве складок: среди одновозрастных отличаются более удлиненные раковины с 
менее изогнутым язычком синуса и раковины с шириной, почти равной или 
равной длине, обычно с более изогнутым язычком синуса. Количество складок 
изменяется в зависимости от интенсивности дихотомирования и интеркаляции, 
от 5 до 11 — в синусе и от 6 до 12 — на возвышении (у переднего края ра
ковин взрослых форм).

В коллекции находится семь раковин сильно изменчивых форм (табл. XXIX, 
15, 16), отличающихся от типичных большими размерами (до 23,0 мм в ши
рину) раковин округленно-пятиугольного очертания (что обусловлено разви
тием прямого и относительно длинного замочного края), менее интенсивными 
интеркаляцией и дихотомированием складок и загнутой макушкой. При этом 
У молодых изменчивых форм (табл. XXIX, 16) замочный край является 
более изогнутым и коротким, что, очевидно, свидетельствует о тесной связи 
с типичными формами.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по округленно-треугольным очер
таниям раковин и характеру складок (многочисленных, неправильных, разви
тых по всей поверхности) наиболее близок к Plectorhynchella (=  Rhynchonella?)
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contraria из франского яруса Карнийских Альп (Freeh, 1891, стр. 673, табл. 6, 
фиг. 11в) и к Р.(= Camarophoria?) ferganensis из нижнего карбона Ферганы 
(Янишевский, 1918, стр. 65, табл. VII, фиг. 2—7). От первого из этих видов — 
Р. contraria, мугоджарский вид отличается раковинами с более выпуклыми и 
притупленными задними боками, более четко обособленными синусом и возвы
шением, более резкой срединной вдавленностью на возвышении и иным планом 
расположения срединных складок: резко выделяющимися первичными склад
ками, что не характерно для Р. contraria (Freeh, 1891). От Р .{= Camarophoria?) 
ferganensis мугоджарский вид отличается более крупными раковинами с более 
четкими округленно-треугольными очертаниями и притупленными задне- 
боковыми краями, а также более интенсивными дихотомированием и интеркаля-" 
цией складок. М. Э. Янишевский (1918) отмечал неопределенность родового 
названия выделенного им вида ввиду невозможности выяснения внутреннего- 
строения. Очевидно, Camarophoria (?) ferganensis, резко выделяющаяся распо
ложением синуса на спинной створке и возвышения на брюшной, а также 
округленно-треугольными очертаниями уплощенных раковин со сглаженными 
дихотомирующими складками, относится к роду Plectorhynchella и является 
видом, близким к рассматриваемому мугоджарскому.

Некоторые молодые изменчивые формы рассматриваемого мугоджарского 
вида (табл. XXIX, 11), характеризующиеся уплощенной удлиненно-овальной 
раковиной с низким, слабо изогнутым язычком, сходны с Р. roemeri, описанной 
Д. В. Наливкиным из верхнего девона Восточной Ферганы (Наливкин, 1930!, 
стр. 89, табл. VI, фиг. 32).

Сильно изменчивые формы (табл. XXIX, 15, 16) по округленно-пяти
угольным очертаниям крупных широких раковин и по характеру складок 
близки к Р. elegans (N а 1.) (in coll.), выделенной Д. В. Наливкиным из верхней 
части фаменского и нижней части турнейского яруса Урала (Наливкин, 1939, 
msc, табл. XIV, фиг. 11, 12) и известной из слоев с Endothyra communis 
R a u s. гряды Чернышева (р. Выпыр) (определения В. Н. Крестовникова по 
сборам А. И. Елисеева). Рассматриваемые изменчивые формы мугоджарского 
вида отличаются от Р. elegans (N а 1.) менее вытянутыми в ширину раковинами 
с менее выпуклой примакушечной частью, менее развитыми макушками и 
более четко обособленными синусом и возвышением, а также менее много
численными боковыми складками.

От других известных видов Plectorhynchella мугоджарский вид Р. markovskii 
отличается характерными очертаниями и многочисленными складками, раз
витыми по всей раковине.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Берчогурская мульда, фаменский век (кур- 
ганджарские слои).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Берчогурская мульда; Курганджарское под
нятие (верховье р. Курганджар): в 3,5 км к юго-юго-западу от железнодо
рожного разъезда 60— 153 экз.; в 3,2 км южнее разъезда 60—60 экз.; в 1,4 км 
севернее разъезда 60— 11 экз.

Plectorhynchella uralica (N а 1 i v k i n), 1939 (msc)
Табл. XXIX, 13, 14

Monticola uralica Н а л и в к и н ,  1939 (msc), табл. XLI, фиг. 15, 16.

Л е к т о т и п  — Наливкин, 1938,msc, табл. XLI, фиг. 15; Урал, р. Ряузяк; 
нижнетурнейский подъярус, лытвенские известняки; хранится в коллекции 
Д. В. Наливкина во Всесоюзном геологическом институте (ВСЕГЕИ).

Д и а г н о з .  Раковина маленькая (до 13 мм в ширину), округленно
пятиугольного очертания. Макушка округленная, сильно загнутая. Замочный 
край короткий, изогнутый, синус и возвышение — четкие в передней половине 
раковины. Срединные складки более малочисленные, чем боковые.
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Х а р а к т е р и с т и к а ,  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 
25 экз.— 15 целых раковин и 10 обломков.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, округленно-пятиугольного очерта
ния, резко неравновыпуклая. Замочный край — короткий, дугообразный. 
Боковые края острые, передний край трапецоидально изогнут.

Брюшная створка более выпуклая, наибольшая выпуклость — середина 
створки. Макушка небольшая, округленная, сильно загнутая, налегающая 
на замочный край. Возвышение невысокое, хорошо заметное в передней 
половине створки, где оно резко отграничено двумя высокими округлен
ными складками.

Спинная створка уплощенная, с слабо выпуклой примакушечной частью 
и пологими боковыми частями. Синус заметен с середины створки, мел
кий, с двумя краевыми вдавленностями, отвечающими двум складкам воз
вышения. Язычок синуса — высокий, сильно загнутый, трапецеидальный с 
закругленными краями.

Поверхность раковины покрыта округленными немногочисленными непра
вильными складками. В синусе, в примакушечной части, возникают две склад
ки, между которыми или по бокам которых иногда образуются дополнитель
ные, благодаря интеркаляции. На возвышении наблюдаются две более вы
сокие округленные краевые складки и между ними одна более низкая, иногда 
дихотомирующая. Общее количество срединных складок у середины створки 
в синусе составляет 3—5 и на возвышении — 4—6; к переднему краю складки 
сглаживаются, в синусе часто сливаются в один валик; на возвышении у пе
реднего края остаются заметными лишь две более высокие краевые складки. 
Боковые складки низкие, более многочисленные, из них хорошо заметными 
являются пять.

Местонахождение N° обр. Д ш Д/ш Т т /Д

Берчогурская мульда, 
1,4 км севернее железнодо
рожного разъезда № 60 3552/133 13,0 12,5 1 ,0 9,5 0,7

Там ж е ................................. 3552/132 12,0 12,0 1,0 8,0 0,6
» » ................................. 3552/358 8,75 8,5 1 ,0 5,0 0,6

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Проявляются очень слабо: с ро
стом увеличивается обособленность синуса и возвышения, возрастает высота 
раковины, увеличивается загиб макушки брюшной створки и изгиб язычка 
синуса (табл. XXIX, 14).

И з м е н ч и в о с т ь .  Изменчивость слабо развита: изменяется количество 
срединных складок от 3 до 5 в синусе и от 4 до 6 на возвышении, изменяется 
степень изгиба замочного края.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид наиболее сходен с Plectorhynchella 
uralica (N а 1.) из турнейского яруса Урала (Наливкин, 1939, msc), отличаясь 
лишь более маленькими раковинами с более уплощенной спинной створкой. 
По типу складок описываемый вид принадлежит ветви Plectorhynchella colli- 
nensis ( F r e e h ) ,  отличаясь от типичного представителя этой ветви — 
Р. collinensis ( F r e e h ) ,  более крупными раковинами с более выпуклой брюш
ной створкой и сильно загнутой макушкой. От другого вида этой ветви — 
Р. markovskii R o z m .  (стр. 170), рассматриваемый вид отличается: дугообраз
ным замочным краем, придающим овальные очертания примакушечной части 
в отличие от треугольных очертаний Р. markovskii с сильно изогнутым замоч
ным краем; более выпуклой брюшной створкой с округленной, сильно загнутой 
макушкой в отличие от торчащей заостренной макушки Р. markovskii; более 
малочисленными срединными складками, из которых выделяются высокие
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краевые складки на возвышении, тогда как у Р. markovskii многочисленные 
срединные складки развиты равномерно.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н н е й  г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Урал, р. Ряузяк, турнейский век (лытвенский извест
няк; Д. Наливкин, 1939, msc); Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский 
век (курганджарские слои, вместе с Plectorhynchella markovskii).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Берчогурская мульда, Кур- 
ганджарское поднятие, в 1,4 о  севернее разъезда 60 Ташкентской ж. д .— 
25 экз.

Plectorhynchella krestovnikovi1 R о z ш a n, 1960 х
Табл. X X X . 6 —11

Plectorhynchella krestovnikovi Р о з м а н, 1960i, стр. 373, табл. 87, фиг. 3, 4.

Г о л о т и п— ГИН № 3552/381; Южный Урал, р. Ряузяк, фаменский ярус, 
зона Cheiloceras (климениевые известняки); Розман, 19601э стр. 373, табл. 87, 
фиг. 3.

Д и а г н о з .  Раковина очень маленькая (до 11,0 мм в ширину), пяти
угольно-округленного очертания, гладкая. Синус начинается вблизи макуш
ки; возвышение нечетко обособлено в передней половине раковины. Язычок ду
гообразный, сильно загнутый.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции находится 366 
целых раковин с внутренней, нацело перекристаллизованной полостью.

О п и с а н и е .  Раковина очень маленькая, пятиугольно-округленная, 
слабо вытянутая в ширину. Замочный край короткий, слабо изогнутый. Бо
ковые края острые; лобный край дугообразно изогнут.

Брюшная створка более выпуклая, с наибольшей высотой в примакушеч- 
ной части. Макушка широкая, округленная, маленькая, сильно загнутая, 
налегающая. Возвышение нерезко обособлено в передней части створки.

Спинная створка уплощенная, с слабо выпуклой примакушечной частью 
и плоской незаметной макушкой, подвернутой под макушку брюшной створки. 
Синус начинается от самой макушки в виде узкого желобка, вдавленного в при- 
макушечную часть; он постепенно расширяется к переднему краю, со второй 
трети створки быстро углубляется: поперечное сечение синуса — круто
дугообразное. У переднего края синус образует дугообразный, относительно 
высокий, сильно загнутый язычок.

Поверхность раковины гладкая.

Местонахождение № обр. д ш Д/ш т Т/д

Южный Урал, р. Ряузяк 
(голотип) ................................. 3552/581 8,5 10,75 0,8 5,5 0,65

Там ж е ................................. 3552/395 6,25 7,5 0,83 4,0 0,6
» » .......................... 3552/384 5,0 5,5 0,9 2,75 0,5

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я .  Юные формы являются более плоски
ми, равновыпуклыми, менее вытянутыми в ширину (ширина почти равна дли
не); возвышение на брюшной створке совершенно не обособлено, синус на спин
ной створке отлогий, с дугообразным, очень низким незагнутым язычком 
(табл. XXX, 9). С ростом раковина становится более широкой и выпук
лой, особенно ее брюшная створка; синус углубляется и расширяется, 
язычок синуса возрастает по высоте и загибается к брюшной створке; воз
вышение обособляется лишь у более взрослых форм (табл. XXX, 6 , <?).Силь

1 Вид назван в честь В. Н. Крестовникова.
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ный загиб макушки и возникновение синуса в виде желобка, почти у самой 
макушки, прослеживается от юных до взрослых форм.

И з м е н ч и в о с т ь .  Имеющийся материал (366 экз.) позволяет сделать 
выводы о сильной изменчивости: изменяются степень выпуклости раковин 
и связанные с ней степень развития синуса и высота язычка синуса. По измен
чивости выделяются три ряда. Подавляющее большинство экземпляров (291 
экз.) является типичными формами первого ряда: умеренно выпуклыми, с уме
ренно глубоким и широким синусом и высоким язычком (табл. XXX, 6—8). 
Ко второму, более малочисленному ряду (48 экз.), относятся уплощенные фор
мы с округленно двускатной брюшной створкой, на которой возвышение едва 
заметно у лобного края наиболее взрослых форм. На спинной, сильно упло
щенной створке, развит мелкий синус с более углубленным срединным желоб
ком и очень пологими склонами; язычок синуса широкий, очень низкий, сла
бо загнутый (табл. XXX, 10). К третьему ряду, также немногочисленному 
(27 экз.), относятся формы с относительно вздутыми раковинами, с более четко 
обособленным возвышением и более узким и глубоким синусом, образующим 
более высокий, узкий, суживающийся к вершине язычок (табл. XXX, 11). 
Между этими тремя рядами существуют переходные формы.

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид по габитусу гладких маленьких 
раковин наиболее близок к Plectorhynchella equitans equitans ( S c h m i d t ) ,  
отличаясь от последней: а) несколько большими размерами менее поперечно
вытянутых раковин с более изогнутым замочным краем и более уплощенной 
примакушечной частью спинной створки; б) характером синуса, начинаю
щегося вблизи макушки и постепенно расширяющегося и углубляющегося 
к лобному краю в отличие от крутого, очень короткого синуса Р. equitans, 
развитого лишь в передней половине раковины. Немногочисленные уплощен
ные изменчивые формы второго ряда очень сходны с Р. (?) tianschanica N а 1. 
из франского яруса Ферганы (Наливкин, 1930х, стр. 90, табл. VI, фиг. 30), но 
рассматриваемые типичные формы первого ряда сильно отличаются от фер
ганского вида степенью выпуклости раковин и характером возвышения и си
нуса.

Мы отнесли рассматриваемые южноуральские формы к виду — Р. kre- 
stovnikovi, подчеркивая его близость к позднефаменской Р. equitans equitans 
(Schmidt). Связующим звеном между этими двумя видами является Р. equi
tans bakaica subsp. nov. (стр. 175, табл. XXX, 75), характеризующаяся, с од
ной стороны, спрямленным замочным краем и поперечно-вытянутыми очерта
ниями и, с другой,— синусом, начинающимся в задней половине раковины 
и равномерно расширяющимся к лобному краю.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Южный Урал, р. Ряузяк; фаменский век (климениевые 
известняки зоны Cheiloceras).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Урал, р. Ряузяк — 366 экз. (сборы 
В. Н. Крестовникова).

Plectorhynchella equitans bakaica1 Rozman, subsp. nov.
Табл. XXX, 13

Г о л о т и п  — ГИН № 3552/374; p. Арал-Тюбе-Бакай, Бакайская мульда; 
климениевые известняки зоны Prolobites фаменского яруса; табл. XXX, 13.

Д и а г н о з .  Раковина небольшая (18 мм в ширину), поперечно-овального 
очертания, гладкая; замочный край прямой, относительно длинный; синус 
и возвышение нерезко обособленные, начинаются во второй трети раковины; 
язычок широкий, дугообразный.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется одна 
раковина хорошей сохранности.

1 Назван по местонахождению у р. Арал-Тюбе-Бакай (левый приток р. Орь).
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О п и с а н и е .  Раковина небольшая, поперечно-овального очертания, 
умеренно и неравновыпуклая; замочный край прямой, длинный (короче 
наибольшей ширины); боковые края острые, лобный край дугообразно изо
гнут.

Брюшная створка более выпуклая, с сильно выпуклой примакушечной ча
стью, незаметно переходящей в возвышение, неясно отграниченное в перед
ней половине створки. Боковые части створки пологие. Макушка широкая, 
округленная, небольшая, сильно загнутая.

Спинная створка уплощенная с слабо выпуклой примакушечной частью 
и плоской незаметной макушкой. Синус в виде плоского узкого желобка 
намечается вблизи макушки и быстро расширяется к лобному краю в виде 
треугольника с нерезко обособленными склонами. Язычок синуса широкий, 
дугообразный.

Поверхность раковины гладкая.
Внутреннее строение детально не изучалось ввиду наличия единственного 

экземпляра, но при слабой пришлифовке видны в спинной створке разобщен
ные замочные пластины, септалиумисепта, а в брюшной створке — две зубные 
пластины.

Местонахождение № обр. Д ш Д/ш т Т/Д

Бакайская мульда, р. Ба- 
к а й ..................................... 3552/374 9,75 17,50 0,56 8,25 0,6

С р а в н е н и е .  Рассматриваемая форма наиболее близка к Р. krestovni 
kovi R о z m. и к Р. equitans equitans (S с h m i d t). Сходство с P. krestovni 
kovi (стр. 174, табл. XXX, 6 — 11) проявляется в слабой выпуклости прима 
кушечной части и в характере синуса, начинающегося в виде желобка вблизи 
макушки и плавно расширяющегося к лобному краю. Описываемая форма 
отличается от Р. krestovnikovi поперечно-овальными очертаниями раковины 
с прямым, относительно длинным замочным краем и менее глубоким и менее 
резким желобком синуса (в примакушечной части). Описываемая форма при
ближается к Р. equitans по характеру почти прямого, относительно длинного 
замочного края и сильной поперечной вытянутости, отличаясь от нее менее 
выпуклой примакушечной частью раковины и характером синуса: у Р. equi
tans equitans синус круто начинается у середины раковины или еще ближе 
к лобному краю.

Приведенное сравнение и стратиграфическое положение рассматриваемой 
формы позволяют отнести ее к новому подвиду — Р. equitans bakaica 
subsp. nov.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  Мугоджары, Бакайская мульда; фаменский век (климе- 
ниевые известняки зоны Prolobites).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мугоджары, Бакайская мульда, р. Арал- 
Тюбе-Бакай (левый приток р. Орь), в 3,5 км ниже IV фермы Магаджановского 
совхоза — 1 экз.

Plectorhynchella equitans eguitans ( S c h m i d t ) ,  1923
Табл. X X X , 1 2 .

Leiorhynchus (?) equitans H. S c h m i d t ,  1923, стр. 145, табл. 7, фиг. 16, 17.
Monticola equitans Н а л и в к и  н, 1947, стр. 98, табл. XXII,  фиг. 6.

Г о л о т и п —Leiorhynchus (?) equitans S c h m i d t ,  1923, табл. 7, фиг. 16; 
Зауерланд (Германия), фаменский ярус, верхняя часть слоев Дасберг (кли- 
хмениевые слои).
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Д и а г н о з .  Раковина очень маленькая (до 9 мм в ширину), гладкая, 
поперечно-овальная; замочный край короткий, почти прямой; синус и воз
вышение круто возникают с середины раковины.

Х а р а к т е р и с т и к а  м а т е р и а л а .  В коллекции имеется одна 
целая раковина хорошей сохранности.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, поперечно-овальная; замочный край 
короткий, почти прямой; замочные углы закругленные; боковые края острые; 
лобный край изогнутый.

Брюшная створка более выпуклая, с наибольшей выпуклостью в прима- 
кушечной части. Макушка широкая, уплощенная, слабо выдающаяся, сильно 
загнутая. Бока пологие. Возвышение широкое, неясно отграниченное, начи
нается с середины створки.

Спинная створка менее выпуклая, с слабо выпуклой примакушечной ча
стью, незаметной, уплощенной макушкой и уплощенными боками. Синус ши
рокий, неясно отграниченный, круто начинается с середины створки. Язы
чок синуса довольно высокий дугообразный, сильно загнут и вздернут в сто
рону брюшной створки.

Поверхность раковины гладкая.

Местонахождение .V* обр. д ш Д/Ш т т/д

Южный Урал, левобе
режье р. Урал, верховье 
р. К и я .....................• . . . 3552/375 5,75 9,0 0,6 3,75 0 ,6

С р а в н е н и е .  Рассматриваемая форма наиболее сходна с Plectorhynchella 
equitans ( S c h m i d  t), описанной Д. В. Наливкиным (1947, стр. 98, табл. XXII,  
фиг. 6), отличаясь от нее лишь несколько меньшими размерами раковины. 
Очень близка к голотипу— Р . equitans, выделенному Шмидтом (Schmidt, 1924, 
стр. 145, табл. 7, фиг. 16), отличаясь меньшими размерами раковины с более 
прямым замочным краем.

Сравнение с близким видом из э-ой же ветви Plectorhynchella — Р. krestov- 
nikovi было приведено выше (стр. 175). От других Plectorhynchella Р. equitans 
резко отличается маленькими поперечно-вытянутыми раковинами с гладкой f 
поверхностью и с короткими, круто образующимися синусом и возвышением и 
дугообразным высоким, вздернутым язычком.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и ч е 
с к и й  в о з р а с т .  ФРГ, Рейнские сланцевые горы (Зауерланд); позд- 
нефаменское и раннетурнейское время (верхняя часть слоев Дасберг: зоны 
Р ит ,  отвечающие зонам Laeuigites и Wocklumeriai по Шмидту, 1924). Южный 
Урал, фаменский век: р. Сикашты (климениевые известняки позднего фамена); 
р. Кия (климениевые известняки зоны Laevigites).

Д. В. Наливкиным (19372, стр. 108, табл. IV) было отмечено присутствие 
остатков Р. equitans в климениевых известняках зоны Cheiloceras бассейна 
р. Зиган (р.р. Ряузяк и Сиказа). Однако при изучении раковин Plectorhyn
chella из климениевых слоев зоны Cheiloceras р. Ряузяк (из коллекции 
В. Н. Крестовникова) нами было выяснено, что они относятся к новому виду — 
Р. krestovnikovi R o z m .  (стр. 174), сильно отличаясь от Р. equitans 
( S c h m i d  t).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Урал, левобережье р. Урал, верховье 
р. Кия (в 4,5 км к северо-западу от пос. Шевченковский) — 1 экз.

12 Заказ 2571] •
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ТАБЛИЦЫ



ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 
I - X X X I

Т А  Б Л И Ц А  I

1—9. Camarotoechia turanica (R o m .)
Центральный Каратау, фаменский ярус; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954— 

56 гг.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в— вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
1 — раковина старческой формы; рабатская пачка; правый берег р. Шукурбулак в вер

ховьях, обр. 3552/425; 2—4 — раковины взрослых форм: 2 — ачисайская пачка; верховье 
р. Терсакан; обр. 3552/303; 3 — рабатская пачка; юго-восточная часть пос. Ачисай у тракта; 
обр. 3552/350; 4 — ачисайская пачка, верховье р. Терсакан; обр. 3552/301; 5—8 — раковины 
различных стадий роста; рабатская пачка, юго-восточная часть пос. Ачисай, у тракта: 5 — 
обр. 3552/229, 6 — обр. 3552/298, 7 — обр. 3552/296, 8 — обр. 3552/295; 9 — раковина юной 
формы; рабатская пачка; правый берег р. Шукурбулак в верховьях; обр. 3552/426

Т А Б Л И Ц А  II

1—7. Camarotoechia turanica (R o m .)
Центральный Каратау, фаменский ярус; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 

1954—1956 гг.
а — вид со стороны брюшной створки, б — вид со стороны спинной створки, в  — вид сбо

ку, г — вид со стороны лобного края.
1—3 раковины взрослых изменчивых (уплощенных) форм; рабатская пачка, западнее р. Кур- 

сай, в 1,0 км к югу от высоты 695: 1 — обр. 3552/306; 2 — обр. 3552/307; 3 — обр. 3552/308; 
4 — раковина молодой уплощенной формы; местонахождение то же; обр. 3552/309; 5—7 — ра
ковины взрослых, изменчивых (удлиненных) форм; божбамбулакская пачка, верхнее течение 
р. Божбамбулак: 5 — обр. 3552/428; 6 — обр. 3552/429; 7 — обр. 3552/427

Т А  Б Л И Ц А  III

1—11. Camarotoechia baitalensis kasakhstanica subsp. nov.
Центральный Каратау; фаменский ярус, ачисайская пачка; урочище Карасай; сборы 

Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края.
1 ,2  — раковины взрослых форм: 1— обр. 3552/312; 2 — обр. 3552/313; 3—6 — раковины 

молодых форм: 3 — обр. 3552/334; 4 — обр. 3552/333; 5 — обр. 3552/317; 6 — обр. 3552/341;
7— 11 — раковины юных форм: 7 — обр. 3552/316; 8 — обр. 3552/337; 9 — обр. 3552/344; 
10 — обр. 3552/336; 11 — обр. 3552/343

Т А Б Л И Ц А  IV

1—8. Camarotoechia panderi ( S e m e n o w  e t M o l l e r ) .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; турнейский ярус, джанганинские слои, вто

рая джанганинская пачка. Изменчивые формы.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер).

1 — раковина молодой формы, верховье Джангансая (правого притока р. Чуулдак), 
обр. 3552/286; 2—6 — раковины взрослых форм, местонахождение то же: 2 — обр. 3552/285; 
3 — обр. 3552/205; 4 — обр. 3552/204; 5 — обр. 3552/203; 6 — обр. 3552/207; 7 — раковина 
взрослой формы; 0,5 км к северу от горы Большой Албас; обр. 3552/143; 8 — раковина взрос
лой формы, верховье Джангансая (правого притока р. Чуулдак), обр. 3552/142. 9—10. Cama
rotoechia ex gr. panderi ( S e m e n o w  et M o l l e r ) .  Центральный Каратау, фаменский ярус, 
акжарская пачка; пос. Тассарай, восточный борт ущелья Хатын-Камал; сборы Р. Е. Алексе
евой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг. Раковины взрослых форм.
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а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 
сбоку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер); 9 — обр. 3552/287; 10 — 3552/288.

11. Camarotoechia acutirugata (К о п .) .
Южные Мугоджары,| Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; 1,5 км 

к северу от разъезда1 Ташкентской ж. д. Раковина взрослой формы.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер), обр. 3552/140.

12. Camarotoechia ex gr. baitalensis kasakhstanica subsp. nov.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; турнейский ярус, джанганинские слои; в 1,2 км 

к югу от разъезда Ташкентской ж. д. Раковина взрослой формы.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края, обр. 3552/40
13. 14. Camarotoechia ex gr. baitalensis kasakhstanica subsp. nov. 1 2
Центральный Казахстан; фаменский ярус, кара-кингирские слои; р. Сарыбулак (приток 

р. Жаксыкон), коллекция М. В. Мартыновой. Раковины взрослых форм.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки.

Т А Б Л И Ц А  V
1—13. Camarotoechia intercalata R о z m.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои, вер

ховье р. Курганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид . 

сбоку; г  — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки (при увеличении от
дельных положений сохраняется тот же номер).

1—3 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/32; 2 — обр. 3552/33; 3 — голотип; обр. 
3552/34; 4, 5 — раковины молодых форм: 4 — обр. 3552/31; 5 — обр. 3552/35; 6 — обр. 
3552/37; 7—10— раковины юных форм: 7 — обр. 3552/38; 8 — обр. 3552/39; 9 — заметны 
намечающиеся дополнительные складки в синусе; обр. 3552/332; 10—дополнительные складки 
в синусе не развиты; обр. 3552/331; 11—13 — раковины взрослых форм: 11 — вид со стороны 
лобного края (X 2), хорошо видны в синусе дополнительные складки и основные складки, 
сглаживающиеся к лобному краю, обр. 3552/333; 12 — вид со стороны спинной створки 
(нат. вел.), видно дихотомирование одной из крайних складок на возвышении (изменчивость), 
обр. 3552/329; 13 — вид со стороны спинной створки (нат. вел.) с более многочисленными 
складками (изменчивость), обр. 3552/330

Т А Б Л И Ц А  VJ
1—6. Leiorhynchus ursus N а 1.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, мурзакаевские слои.
1 — раковина взрослой формы: б — вид со стороны брюшной створки; д — вид со стороны 

макушки; восточный склон Курганджарского поднятия, в 1,5 км к югу от разъезда Ташкент
ской ж. д., обр. 3552/91; 2 — раковина взрослой формы: а — вид со стороны спинной створ
ки, 6 — вид со стороны брюшной створки; западная часть железнодорожной выемки у разъ
езда Ташкентской ж. д., обр. 3552/97; 3 — раковина взрослой формы: а — вид со стороны 
спинной створки, б — вид со стороны брюшной створки, г — вид со стороны лобного края; 
местонахождение то же, обр. 3552/93; 4 — раковина взрослой формы: а — видео стороны спин
ной створки; в — вид сбоку, местонахождение то же, обр. 3552/94; 5 — раковина молодой фор
мы: б — вид со стороны брюшной створки; г — вид со стороны лобного края, местонахожде
ние то же, обр. 3552/95; 6 — раковина молодой формы: а — вид со стороны спинной створки; 
б — вид со стороны брюшной створки; д — вид сЪ стороны макушки, местонахождение то 
же, обр. 3552/96

Т А Б Л И Ц  А VII
1—4. Leiorhynchus ursus N а 1.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, мурзакаевские слои.
1 — раковина взрослой формы: а — вид со стороны брюшной створки; б —- вид со сто

роны спинной створки; в — вид сбоку; г вид со стороны лобного края; д — вид со стороны 
макушки; западная часть железнодорожной выемки у разъезда Ташкентской Ж. д., обр. 
3552/242; 2 — неполная раковина взрослой формы с развитыми срединными складками (изменчи
вость); вид со стороны брюшной створки; восточный склон горы Большой Алабас, обр*3552/183; * 
3 — неполная раковина взрослой формы с развитыми срединными складками, вид Со сто
роны спинной створки, местонахождение то же, обр. 3552/98; 4 — неполная раковина йзрослой. 
формы с развитыми складками, вид со стороны спинной створки, место на хождений то же, 
обр. 3552/92

1 Разъезд, упоминаемый здесь;и ниже, находиться^ в центральной части Курганджар-
ского поднятия. .i-Jr ' •;:• .

2 Описаны М. В. Мартыновой как С. baitalensis.i/tenisica (Мартыноваа  1961, стр. 94, 
табл. VIII, фиг. 5—11).

189'



Т А Б Л И Ц А  VIII

1—7. Leiorhynchus baschkiricus (T s c h e г п.)
Мугоджары, Бакайская мульда; фаменский ярус, климениевые известняки зоны Рго/о- 

bites; р. Бакай, в 20 км выше пос. Черкасского.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
1—4 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/111; 2 — 3552/112; 3 — 3552/113; 4 — 

3552/114; 5 — раковина молодой удлиненной формы (синус на спинной створке не развит, на 
брюшной — слабо развит), обр. 3552/115; 6, 7 — раковины молодых форм: 6 — обр. 3552/117, 
7 — 3552/116

Т А Б Л И Ц А  IX

1—7. Leiorhynchus baschkiricus (Т s с h е г п.).
1—5 — Южный Урал, западный склон Орь-Илекского междуречья; фаменский ярус, кли

мениевые известняки зоны Prolobites\ водораздел Алимбета и Кии.
Различные стадии роста: а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спин

ной створки; в — вид с боку; г — вид со стороны лобного края.
1 — обр. 3552/398; 2 — 3552/399; 3 — 3552/400; 4 — 3552/402; 5 — 3552/403.
б, 7 — Бакайская мульда, фаменский ярус, климениевые известняки зоны Prolobites; 

р. Бакай, 2,0 км выше пос. Черкасского; раковины старческой формы: а — вид со стороны 
брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; 6 — обр. 3552/110; 7 — 3552/109.

8—12. Leiorhynchus crenulatus (G o s s .) .
Северо-Западный Каратау, фаменский ярус; сборы В. В. Эза. Различные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки.
б — обр. 3552/349; 9 — 3552/350; /6 — 3552/351; / /  — 3552/352; /2  — 3552/353

Т А Б Л И Ц А  X

/ —6. Leiorhynchus plicatus R о z ш.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; вер

ховье р. Курганджар, в 3,5 о  к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки.
/ — 4 — раковины взрослых форм: /  — голотип, обр. 3552/52; 2 — обр. 3552/105; 3 — 

3552/33; 4 — 3552/406; 5, 6 — раковины молодых форм: 5 — обр. 3552/107; 6 — 3552/108

Т А Б Л И Ц А  XI

/ —7. Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.).
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, мурзакаевские слои; верхо

вье р. Курганджар, в 3,0 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д. (бровка об
рыва левого притока). Раковины взрослых форм.

а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны лобного края; д  — вид со стороны макушки.

/  — обр. 3552/4; 2 — 3552/5; 3 — 3552/2; 4 — 3552/3; 5 — 3552/72; 6 — 3552/73 ; 7 — 
3552/74

Т А Б Л И Ц А  XII

/ —/ 2 . Pseudoleiorhynchus uralicus (N а 1.).
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, мурзакаевские слои.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края.
1—5  — раковины молодых форм; верховье р. Курганджар, в 3,0 км к юго-юго-западу от 

разъезда Ташкентской ж. д. (бровка обрыва левого притока):) — обр. 3552/134; 2 — 3552/135; 
3 — 3552/136; 4 — 3552/137; 5 — 3552/138; 6 — раковина взрослой формы, местонахо
ждение то же, обр. 3552/6; 7—10 — раковины взрослых форм, западная часть железнодорож
ной выемки у разъезда Ташкентской ж. д.: 7 — обр. 3552/67; 8 — 3552/66; 9 — 3552/68; 
10 — 3552/69; / / ,  12 — раковины молодых форм, местонахождение то же: 11 — обр. 3552/70; 
12 — 3552/71.

13у 14. Leiorhynchus biplicatus N а 1.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; франский ярус, западный склон горы Большой 

Алабас. Различные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
13 — обр. 3552/425; 14 — обр. 3552/424
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Т А Б  Л И Ц А  XIII

1—10. Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; вер

ховье р. Курганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки.
1—3 — раковины взрослых форм: 1 — голотип, обр, 3552/16; 2 — обр. 3552/17; 3 — 

3552/7; 4—8 — раковины молодых форм: 4 — обр. 3552/8; 5 — 3552/9; 6 — 3552/11; 7— 3552/12; 
8 — 3552/13; 9— 10 — раковины юных форм: 9 — обр. 3552/14; 10 — обр. 3552/15

Т А Б Л И Ц А  XIV

1—9. Pseudoleiorhy nchus posturalicus sp. nov.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои. Раз

личные стадии роста изменчивых (более выпуклых) форм.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
1 — раковина старческой формы; железнодорожная выемка у разъезда Ташкентской 

ж. д., обр. 3552/182; 2—4 — раковины взрослых форм; верховье р. Курганджар, в 3,5 км к юго- 
юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д.: 2 — обр. 3552/20; 3 — обр. 3552/21; 4 — 
обр. 3552/22; 5—9 раковины молодых форм, местонахождение то же: 5 — обр. 3552/23;
6—обр. 3552/24; 7 — обр. 3552/25; 8 — обр. 3552/26; 9 — обр. 3552/27

Т А Б Л И Ц А  XV .

1—7. Pseudoleiorhy nchus posturalicus sp. nov.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои, за

падная часть железнодорожной выемки у разъезда Ташкентской ж. д. Различные стадии ро
ста изменчивых (с неразвитыми боковыми складками) форм.

а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны лобного края.

1—3 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/82; 2 — обр. 3552/85; 3 — обр. 3552/84;
4—6 — раковины молодых форм: 4 — обр. 3552/86; 5 — обр. 3552/88; 6 — 3552/89; 7 — рако
вина юной формы, обр. 3552/90

8—9. Leiorhynchus dichotomians kasakhstanica subsp. nov.
Центральный Каратау, фаменский ярус, уртандинская пачка; правый берег р. Хатын- 

Камал, в 0,8 км юго-восточнее высоты 645,2; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1956. 
Раковины взрослых форм; обозначения положений раковины те же; 8 — обр. 3552/323; 9 — 
обр. 3552/322

Т А Б Л И Ц А  XVI

1—8. Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои. Раз

личные стадии роста изменчивых форм (сильно выпуклых, с слабо обособленными синусом и 
возвышением).

а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 
сбоку; г — вид с лобного края.

/ ,  2, 5—7 — раковины взрослых форм, западная часть железнодорожной выемки у разъ
езда Ташкентской ж. д.: 1 — обр. 3552/76; 2 — обр, 3552/75; 5 — обр. 3552/77; 6 — 
обр. 3552/78; 7 — обр. 3552/79.

3, 4 — раковины взрослых форм, верховье р. 1%рганджар, в 3,5 км к юго-юго-западу от 
разъезда Ташкентской ж. д 3 — обр. 3552/18; 4 — обр. 3552/19; 8 — раковина молодой 
формы, местонахождение то же, обр. 3552/80

Т А Б Л И Ц А  XVII

1—7. Pseudoleiorhynchus plartoovalis (N а 1.).
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; вер

ховье р. Курганджар, в 3,2 км южнее разъезда Ташкентской ж. д. Различные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спкнной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
1—5 — раковины взрослых форм: 1 — Обр. 3552/59; 2 — обр. 3552/60; 3 — обр. 3552/99; 

4 — обр. 3552/61; 5 г - обр. 3552/100; 6— 7 — раковины молодых форм: 6 — обр. 3552/101; 
7 — обр. 3552/62. —
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8 1 9. Pseudoleiorhynchus planoovalis (N a 1.).
Северо-Западное Прибалхашье, фаменский ярус; Акджал, в 4,7 км северо-восточнее вы

соты Темиртас. Раковины взрослых форм.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края.
8 — обр. 3552/366; 9 —  обр. 3552/368

Т А Б Л И Ц А  XVIII

1 — 3. Yunnanella ericksoni G г a b a u.
Центральный Каратау, фаменский ярус, рабатская пачка; правый берег р. Икансу; сбо

ры Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1956.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер).

Ту 2 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/259; 2 — обр. 3552/260; 3 — раковина 
молодой формы, обр. 3552/261.

4 — Y unnanellina zuleika (N а 1.).
Центральный Казахстан, фаменский ярус, мейстеровские слои; ручей Шубарсай (левый 

приток р. Кара-Кингир), коллекция М. В. Мартыновой. Раковина взрослой формы.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется тот 
же номер), обр. 3768/61

Т А Б Л И Ц А  XIX

1—7. Yunnanella nalivkini R о z m..
Центральный Каратау, фаменский ярус; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954— 

1956 гг.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер).

1— 7 — раковины взрослых форм: 1 — рабатская пачка, Турланский перевал, у тракта, 
обр. 3552/262; 2 — рабатская пачка, р. Джамантай; обр. 3552/262; 3 — рабатская пачка, 
Турланский перевал, у тракта; обр. 3552/263; 4 — нижнебугунский горизонт, юго-запад
ная часть Боролдайского хребта; обр. 3552/326; 5 — голотип; местонахождение то же, 
обр. 3552/327; 6 — обр. 3552/324; 7 — обр. 3552/325, местонахождение то же

Т А Б Л И Ц А  XX

1 уЗ—5. Yunnanella acutiplicata sp. nov.
Центральный Каратау, фаменский ярус.
7, 3—раковины взрослых форм: а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны 

спинной створки; в — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений 
сохраняется тот же номер); 1 — рабатская пачка, правый берег р. Акчечик, 0,5 км запад
нее тракта; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг.; обр. 3552/266; 
3 — ачисайская пачка, левый приток р. Аккуз, 2,0 км юго-западнее высоты 1192,2; сборы 
Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг., обр. 3552/267; 4 — раковина взрослой 
формы; вид сбоку, тож е положение X 4; рабатская пачка, правый берег р. Акчечик, 0,5 км 
западнее тракта; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг., обр. 3552/268; 
5 — отпечаток примакушечной части раковины взрослой формы X 4; местонахождение то 
же, обр. 3552/283

2 —  Yunnanella nalivkini R o z m .  коллекция Д. В. Наливкина, 1930; Центральный 
геологический музей им. Ф. Н. Чернышева, дублетный фонд коллекции № 901.

Т А Б Л И Ц А  XXI

1—7. Yunnanellina triaequalis (N а 1.).
Центральный Каратау; фаменский ярус; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—  

1956 гг. Различные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется тот 
же номер).

1 — торкорская пачка, левый берег р. Акчечик, близ устья, обр. 3552/304; 2—7 — кур- 
сайская пачка, западнее р. Курсай, 1,5 км к юго-западу от высоты 566,7: 2 — обр. 3552/290; 
3 — обр. 3552/293; 4— обр. 3552/294; 5 — обр. 3552/291; 6 — обр. 3552/292; 7 обр. 3552/305.
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8. Yunnanellina kasakhstanica R o z m .
Центральный Каратау; фаменский ярус, Шушаковская пачка; верховье р. Акчечик; сбо

ры Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг.; раковина взрослой формы, вид со сто
роны брюшной створки ХЗ (видна плохо сохранившаяся струйчатость), обр. 3552/270.

9—12. Pugnoides triaequalis M a r k o v s k y .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда, франский ярус, барминские слои; западный 

склон горы Малый Алабас. Различные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края.
9 —  обр. 3552/369; 10 — обр. 3552/377; 1 1 — обр. 3552/378; 12 —  обр. 3552/379.
13— 15. Yunnanellina zuleika (N а 1.).
Северо-Западное Прибалхашье; фаменский ярус, сульциферовые слои; западная окра

ина пос. Акджал.
13 — раковина юной формы: а — вид со стороны брюшной створки, то же X 3; обр. 

3552/258; 14 — раковина взрослой формы: а — вид со стороны спинной створки; в — вид сбоку; 
г — вид со стороны лобного края, то же X 3; обр. 3552/257; 15 — раковина взрослой формы: 
а — вид со стороны брюшной створки; г — вид со стороны лобного края; обр. 3552/356

Т А Б Л И Ц А  XXII

1—5. Yunnanellina kasakhstanica R o z m .
Центральный Каратау; фаменский ярус, шушаковская пачка, сборы Р. Е. Алексеевой и 

А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки (при увеличении сохраня
ется тот же номер).

1 — раковина старческой формы; верховье р. Акчечик, обр. 3552/271; 2 — раковина взрос
лой формы; голотип, местонахождение то же, обр. 3552/269; 3 — раковина взрослой формы, 
верховье р. Терс-Акан, обр. 3552/270; 4,5 — раковины взрослых форм; верховье р. Акчечик: 
4— обр. 3552/273; 5— обр. 3552/272

Т А Б Л И Ц А  XXIII

1—6. Yunnanellina mugodjarica R o z m .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, мурзакаевские слои, верхо

вье р. Курганджар, 3,0 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д. (бровка обры
ва левого притока).

а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки (при увеличении отдельных 
положений сохраняется тот же номер).

1—3 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/126; 2 — голотип, обр. 3552/127; 3 — 
обр. 3552/130; 4, 5, 6 — раковины молодых форм: 4 —  обр. 3552/276; 5 — обр. 3552/129; 6 — 
обр. 3552/131

Т А Б Л И Ц А  XXIV
#

1—7. Yunnanellina mugodjarica R o z m .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский-ярус, мурзакаевские слои; лево

бережье р. Телегенсай. Различные стадии роста.
а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки (при увеличении от
дельных положений сохраняется тот же номер).

1 — обр. 3552/277; 2— обр. 3552/282; 3 —  обр. 3552/278; 4 —  обр. 3552/279; 5 —  обр. 
3552/280; 6 —  обр. 3552/281; 7 — обр. 3552/283.

8—13. Yunnanellina kurgandfarica R o z m .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; вер

ховье р. Курганджар, 3,5 о  к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д. Раковины 
взрослых форм.

а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны макушки (при увеличении отдельных положений сохраняется тот же 
номер).

8 —  обр. 3552/247; 9 (голотип) — обр. 3552/43; 10 —  обр. 3552/41; / /  — обр. 3552/42; 
^  — обр. 3552/252; 13 — обр. 3552/624.

14 — 16. Yunnanellina kurgandjarica R o z m .
Различные стадии роста раковин изменчивых (более широких) форм. Возраст, местона

хождение и обозначение отдельных положений раковин те же.
14 — обр. 3552/248; 15 —  обр. 3552/249; 16 — обр. 3552/246



Т А Б Л И Ц А  XXV

1—7. Yunnanellina karatauensis R о z ш.
Центральный Каратау;фаменский ярус, курусайская пачка; западный борт ущелья р. Ха- 

тын-Камал, у пос. Тассарай; сборы Р. Е. Алексеевой и А. И. Сидяченко, 1954—1956 гг.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки (при увеличении отдель
ных положений сохраняется тот же номер).

1 ,2  — раковины юных форм: 1 — обр. 3552/196; 2 — обр. 3552/197; 3 ,4  — раковины мо
лодых форм: 3 — обр. 3552/194; 4 — обр. 3552/195; 5—7 — раковины взрослых форм: 5 — 
обр. 3552/275; 6 — голотип, обр. 3552/193; 7 — обр. 3552/274.

8 — 10. Yunnanellina zuleika (N а 1.).
Северо-Западное Прибалхашье; фаменский ярус, сульциферовые слои, западная окраина 

пос. Акджал. Раковины взрослых форм.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется тот 
же номер).

8 —  обр. 3552/254; 9 —  обр. 3552/253; 10 — обр. 3552/255

Т А Б Л И Ц А  XXVI 

1, 2. Zilimia mugodjarica R о z m.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; вер

ховье р. Курганджар, 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д. Раковины 
взрослых форм.

а — вид со стороны спинной створки; б — вид со стороны брюшной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки:

1 — голотип, обр. 3552/103; 2 — обр. 3552/104

Т А Б Л И Ц А  XXVII

1—4. Pugnax asiatica R о z m.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои, вер

ховье р. Курганджар, 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д. Различные 
стадии роста.

а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо
ку; г — вид со стороны лобного края.

1—2 — раковины взрослых форм: 1— обр. 3552/419; 2 — голотип, обр. 3552/420; 3 ,4  — 
раковины молодых форм: 3 — обр. 3552/118; 4 — обр. 3552/120.

5—14. Pugnax janischevskii R о z m.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, Макаровские слои; верховье 

р^Курганджар, подножье обрыва левого притока, 3,0 км к юго-юго-западу от разъезда Таш
кентской ж. д.

а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо
ку; 2 — вид со стороны лобного края.

5 , 6  — раковины взрослых форм: 5 — обр. 3552/405, 6 — обр. 3552/40J; 7 — раковина 
взрослой изменчивой (уплощенной) формы, обр. 3552/231; 8 — раковина взрослой формы, го
лотип, обр. 3552/404; 9 — раковина взрослой изменчивой формы: складки почти не развиты, 
обр. 3552/233; 10 — раковина изменчивой взрослой формы: слабо развиты боковые складки, 
слабо обособлены синус и возвышение, обр. 3552/410; 11—14 — раковины взрослых и моло
дых форм, изменчивых по количеству срединных складок: 11—обр. 3552/232; 12—обр. 3552/408; 
13 — обр. 3552/234; 14 — обр. 3552/236

Т А Б Л И Ц А  XXVIII

1—6. Pugnax biloba R о z m.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои, вер

ховье р. Курганджар, 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкентской ж. д.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; 2 — вид со стороны лобного края.
1—3 — раковины взрослых форм: 1 — обр. 3552/121; 2 — обр. 3552/122; 3 — голотип, 

обр. 3552/415; 4, 5, 6 — раковины молодых форм: 4 — обр. 3552/416; 5 — обр. 3552/417; 6 — 
обр. 3552/418.

7. Pugnax plicatiformis sp. n o v .. .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; франский ярус, барминские слой; западный 

склон горы Большой Алабас. Раковина взрослой формы, голотип,
а — вид со стороны брюшной ствбрки; б — йид со стороны спинной створки; в — вид сбо

ку; 2 — вид со стороны лобного края; обр. 3552/422



Т А Б Л И Ц А  XXIX

/ —12. Plectorhynchella markovskii R o z m .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои. Раз

личные стадии роста.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края.
1—6 — раковины взрослых форм: 1 — верховье р. Курганджар, 3,5 км к юго-юго-западу 

от разъезда Ташкентской ж. д., обр. 3552/46; 2 — голотип; левый берег р. Курганджар, 
3,2 км южнее разъезда Ташкентской ж. д., обр. 3552/199; 3 — местонахождение то же, обр. 
3552/250; 4, 5, 6 — верховье р. Курганджар, 3,5 км к юго-юго-западу от разъезда Ташкент
ской ж. д.: 4 — обр. 3552/47; 5 — обр. 3552/48; 6 — обр. 3552/49; 7, 8 — раковины молодых: 
форм, местонахождение то же: 7 — обр. 3552/55; 8 — обр. 3552/56; 9 — раковина взрослой: 
формы, левый берег р. Курганджар, 3 ,2км к югу от разъезда Ташкентской ж. д., обр. 3552/201; 
10 — раковина взрослой формы (уплощенной); верховье р. Курганджар, 3,5 км к югО-юго-за- 
паду от разъезда Ташкентской ж. д., обр. 3552/54; 11, 12 — раковины молодых форм, место
нахождение то же: 1 1 — обр. 3552/50, 12 — обр. 3552/51.

13, 14. Plectorhynchella uralica (N а 1.).
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; фаменский ярус, курганджарские слои; 1,5 км. 

севернее разъезда Ташкентской ж. д. Раковины взрослых форм.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края; д — вид со стороны макушки.
13 — обр. 3552/133, 14 — обр. 3552/132.
15, 16. Plectorhynchella markovskii R o z m .
Изменчивые широкие формы, возраст, местонахождение и обозначение положений рако

вин те же.
15 — раковина взрослой формы, обр. 3552/197; 16 — раковина молодой формы, обр. 

3552/198
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1, 2. Plectorhynchella roemeri (D a  n е s).
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; франский ярус, барминекие слои; западный 

склон горы Малый Алабас.
1 — раковина взрослой формы: а — вид со стороны брюшной створки, б — вид со сторо

ны спинной створки, в — вид сбоку (при увеличении отдельных положений сохраняется тог 
же номер), обр. 3552/387; 2 — раковина молодой формы: а — вид со стороны брюшной створ
ки, в — вид со стороны спинной створки, обр. 3552/390.

3, 4. Plectorhynchella collinensis ( F r e e h ) .
Возраст и местонахождение те же. Раковины взрослых форм.
а — вид со стороны брюшной створк^, б — вид со стороны спинной створки; в — вид 

сбоку; г — вид со стороны лобного края (при увеличении отдельных положений сохраняется 
тот же номер): 3 — обр. 3552/397; 4 — обр. 3552/398.

5. Plectorhynchella collinensis ( F r e e h ) .  Уплощенная форма.
Южный Урал, западный склон; р. Ряузяк; фаменский ярус, климениевые известняки 

зоны Cheiloceras; сборы В. Н. Крестовникова, 1957. Раковина взрослой формы.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; в — вид со 

стороны лобного края (при увеличении (сдельных положений сохраняется тот же номер), обр. 
3552/393.

6—11. Plectorhynchella krestovnikovi R o z m .
Возраст, местонахождение и обозначение положений раковин те же; сборы В. Н. Крестов

никова, 1957.
6 — раковина взрослой формы, голотип, обр. 3552/381; 7—9 — раковины различных ста

дий роста: 7 — обр. 3552/382; 8 — обр. 3552/383; 9 — обр. 3552/384; 10 — раковина взрослой 
изменчивой (уплощенной) формы; обр. 3552/385; 11 — раковина взрослой изменчивой (с высо
ким язычком синуса) формы, обр. 3552/395.

12. Plectorhynchella equitans equitans ( S c h m i d t ) .
Южные Мугоджары, западный склон Орь-Илекскогф междуречья; фаменский ярус, 

климениевые известняки зоны Laevigites; верховье р. Кия, 4,5 км северо-западнее пос. 
Шевченковский. Раковина взрослой формы; обозначения положений раковины те же; обр. 
3552/375.

13. Plectorhynchella equitans bakaica subsp. nov.
Южный Урал, Бакайская мульда; фаменский ярус, климениевые известняки зоны Pro- 

lobites; р. Арал-Тюбе, у высоты 386,3. Раковина взрослой формы.
а — вид со стороны брюшной створки; б — вид со стороны спинной створки; то же X 2, 

в — вид сбоку, обр. 3552/374
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I — 4. Pugnax anisodonta ( P h i l l i p s ) .
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; живетский ярус, стрингоцефаловые слои; 

правобережье р. Чуулдак, около устья р. Мий-Булак.
I — раковина взрослой формы: а — вид со стороны брюшной створки; 6 — вид со сторо

ны спинной створки; в — вид сбоку; г — вид со стороны лобного края, обр. 3552/421; 2%3 %4 — 
различные стадии роста; г — вид со стороны лобного края: 2 — обр. 3552/412; 3 — обр. 
3552/414; 4 — обр. 3552/413.

5. Pugnax parva N а 1.
Южные Мугоджары, Берчогурская мульда; франский ярус, барминские слои; западный 

склон горы Малый Алабас. Раковина взрослой фэрмы, обозначения положений раковины 
те же, обр. 3552/1074.

6, 7. Leiorhynchus ursus N а 1.
Шлифы макушечной части полного экземпляра (длиной в 38,0 мм), X 2; Мугоджары, фа- 

гленекий ярус, мурзакаевские слои; обр. 3552/598.
6 — срез в 2,0 мм ниже макушки; видны: в брюшной створке — зубные пластины (одна из 

них почти нацело разрушена), в спинной — срединная септа и септалиум; 7 — срез в 6,0 мм 
ниже макушки; в спинной створке видна исчезающая спинная септа.

8 — 10. Pseudoleiorhynchus posturalicus sp. nov.
Шлифы макушечной части двух полных экземпляров, X 2. Мугоджары, фаменский ярус, 

курганджарские слои.
8 — срез в 1,0 мм ниже макушки раковины длиной в 20,5 мм; видны: в брюшной створ

ке короткие зубные пластины, в спинной — разобщенная замочная пластина и крура; обр. 
3552/1108; 9 — срез в 2,0 мм ниже макушки раковины длиной в 23,0 мм; видны: в брюшной 
створке короткие зубные пластины, в спинной — разобщенная замочная пластина и крура, 
обр. 3552/1115; 10 — срез в 4,5 мм ниже макушки той же раковины; видны только крурааь- 
ные окончания в спинной створке.

I I — 15. У unnanellina zuleika (iN а 1.).
Шлифы макушечной части трех полных экземпляров, X 5. Северо-Западное Прибалхашье, 

Акджал; фаменский ярус, сульцифзровые слои.
I I  — срез в 1,0 мм ниже макушки раковины длиной в 10,5 м м ;видны: в брюшной створ

к е — зубные пластины и зубы; в спинной — срединная септа и септалиум; обр. 3552/2031; 
12 — срез в 3,5 мм ниже макушки той же раковины; видны: в брюшной створке — зубные 
пластины и зубы, в спинной — исчезающая срединная септа и разобщенная замочная пласти
на; 13 — срез в 1,5 мм ниже макушки раковины длиной в 12,5 мм; внутреннее строение, как на 
фиг. 11, обр. 3552/2049; 14 — срез в 3,0 мм ниже макушки той же раковины; внутреннее строе
ние, как на фиг. 12; 15 — срез в 1,0 мм ниже макушки раковины длиной в 14 мм; внутреннее 
строение, как на фиг. 11, обр. 3552/2065.

16. Yunnanellina karatauensis R о z m.
Пленка с пришлифовки макушечной части в 1,5 мм ниже макушки раковины длиной в 

9,9 мм, X 5; внутреннее строение, как на фиг. 12; Каратау, фаменский ярус, курусайская пач
ка, обр. 3552/1854
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