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В В Е Д Е Н И Е

Ордовикские отложения в Северной Киргизии широко распростра
нены и представлены терригенными, терригенно-карбонатными и карбо
натными породами. Они спорадически содержат разнообразные остатки 
бентосных и планктонных организмов, представленных в основном 
трилобитами, брахиоподами, гаетроподами, табулатами, мшанками, 
двухстворчатыми моллюсками, наутилоидеями, граптолитами и другими 
группами. Нижняя часть ордовикских разрезов в Северной Киргизии 
охарактеризована граптолитами, а средняя и верхняя -  брахио
подами, Большинство брахиопод представлено эндемичными видами.

Данная монография явилась итогом многолетних исследований 
автора. Детальные геологические работы на территории Северной 
Киргизии дали возможность в 1959 г . начать изучение ордовикских 
брахиопод, для которых характерными оказались разрезы: I )  на се
верном склоне хр. Молдо-Тоо, южнее оз.Ак-Куль, по низовьям рек 
Тазасу, Шорсу и Табылгаты; 2) в верхнем и среднем течении бассей
на р.Сарццжаз, по южному склону хр.Терскей Ала-Too, в низовьях 
рек Музбулак-Восточная, Кодэ и Чон-Беркут и по северному склону 
Сарьщжазского хребта в верховьях рек Кашкатор и Кузгун; 3) на 
западном окончании Джетымского хребта, в верховьях рек Тамдысу, 
Кашкасу; 4) на южном склоне гор Нура, в верховьях рек Баш-Нура, 
Орто-Нура, Архарсу и Ичкабаш; 5) в Джебаглинских горах по среднему 
течению р.Джебаглинка Срие.1). В этих районах в стратиграфическом

Рис Л . Обзорная карта районов работ. 
ЛШ Долонский прогиб 

западное окончание 
хр.Джетым-Тоо и горы Нура

Ш17\ горы Джебаглы 

Сарыджазский район
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порядке установлено несколько фаунистических комплексов, занимаю
щих определенные стратиграфические интервалы. Эти комплексы харак
теризуют слои, которые имеют название наиболее распространенного 
рода в определенном комплексе. На исследованной площади ордовикские 
отложения, охарактеризованные брахиоподами, занимают интервал от 
лланцейльского до карадокского времени. В Каратау-Нарынской струк
турно-фациальной подзоне нам удалось выделить слои с tticLillnttlCL  , 
слои с A live На и слои с Vm erithu -  JfutlCL , в Сарыцжазской -  
слои с 9luzgurua и слои с Л ^еИ а. , для Д- лонского прогиба -  слои 
с ĵ kuTiLa. , слои с lep te ftia a  и слои с (th tid L u tn icc.

Шэи изучении определенного таксона описывались не только 
новые формы, но и переописывались ранее известные. В работе опи
саны 40 форм брахиопод, относящихся к 23 родам, принадлежащим 15 
семействам. Среди них впервые описаны 25 видов, 3 видовые формы 
и б родов.

Для монографического изучения ордовикских брахиопод Северной 
Киргизии использованы обширные коллекции, собранные автором в пос
лойных разрезах в 1958-1966 гг.,а  также коллекции В.Г.Королева,
Л.Н.Орлова, Ю.В.Пивоварова, D.H.Хмелева. Коллекция брахиопод нас
читывает около 9000 экземпляров и хранится в музее Института гео
логии АН Киргизской ССР под номером 5.

В работе приведены схемы стратиграфического расчленения 
среднеордовикских отложений с наиболее характерными разрезами:
I -  для Каратау-Нарынской структурно-фациальной подзоны для за
падного окончания хр.Джетым-Тоо и гор Нура и для гор Джебаглы;
П- для Сары-Джазской структурно-фациальной подзоны для бассейна 
среднего течения р.Сары-Джаз, Ш -  для Долонского прогиба для рай
она бассейна р.Табылгаты и оз.Ак-Куль и 1У-схема корреляции средне
ордовикских отложений Северного Тянь-Шаня.

Автор признателен В.Г.Королеву, И.Ф. Никитину и Т.Б.Рукавиш
никовой за помощь при написании монографии.



С Т Р А Т И Г Р А Ф И Я

Изученные нами разрезы среднеордовикских отложений, согласно 
схеме тектонического районирования Тянь-Шаня В.Г.Королева (1961), 
расположены в Каратау-Нарынской и Сары-Джазской подзонах Чаткало- 

Нарынской структурно-фациальной зоны Срединного Тянь-Шаня и в 
пределах Долонского прогиба Улутау-Северо-Тяныпаньской зоны.Се
верного Тянь-Шаня. Стратиграфическая последовательность ордовик
ских отложений рассматривается для каждой структурно-фациальной 
зоны и подзоны отдельно.

ЧАТКАЛО-НАРЫНСКАЯ ЗОНА

Чаткало-Нарынская структурно-фациальная зона, по В .Г .Коро
леву (Королев,1961), с севера примыкает к каледонидам, отделенным 
от нее крупным краевым разломом -  Важнейшей структурной линией 
Тянь-Шаня. От перцинид Южного Тянь-Шаня она отграничена Атбашн- 
Иныльчекским глубинным разломом с юга и группой длительно разви
вавшихся разломов с юго-запада. •

В Чаткало-Нарынской структурно-фациальной зоне ордовикские 
отложения в прогибах залегают согласно на кембрийских образованиях, 
а на поднятиях резко несогласно перекрывают кристаллический фун
дамент. Разрезы нижнего ордовика во всей Чаткало-Нарынской струк
турно-фациальной зоне идентичны. Со среднеордовикской эпохи под 
действием раннетаконских поднятий единый ордовикский бассейн начина
ет дифференцироваться. В районе бассейна р.Чаткал в конце нижнего 
и начале среднего ордовика возникает поднятие. Здесь в среднем и 
позднем ордовике образуются мощные терригенно-вулканические толщи. 
Поднимавшийся на востоке Таримский массив увлек за собой и Сарыджаз- 
ский район, который стал поперечным поднятием внутри Чаткало-Нарын
ской структурно-фациальной зоны и тем самым обособил сарыджазский 
участок, в котором образуются т-ерригенно-карбонатные и терригенно- 
кремнистые осадки. В остальной части Чаткало-Нарынского нижнепа
леозойского бассейна, от верховьев р.Нарын до хр. Большой Каратау, 
накапливаются терригенные осадки регрессивного характера. Таким 
образом, единая Чаткало-Нарынская структурно-фациальная зона со сред
него ордовика разделяется на три подзоны с характерными для них 
типами осадконакопления: Каратау-Нарынскую, Сары-Джазскую и Чат- 
кальскую. #
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КАРАТАУ-НАРЫНСКАЯ СТРУКТУШО- 
ШАЦИАЛЬНАЯ ПОДЗОНА

Каратау-Нарынская структурно-фациальная подзона (Королев,1961) 
представляет собой узкую прерывистую дугообразную полосу восточно
северо-восточного направления на восток и северо-западного на запад.

В Срединном Тянь-Шане она разделена Ферганским разломом на два района- 
восточяый и северо-западный, смещенные друг относительно друга 
приблизительно на 200 км. В восточном районе нами изучены разрезы 
среднеордовикских отложений, расположенные на западном окончании 
хр.Джетым-Тоо. южном и юго-западном склонах гор Нура, а в северо
западном -  в районе западного окончания гор джебаглы. Здесь средне
ордовикские образования обнажаются б виде тектонических клиньев, 
представляющих собой различные части разрезов. Исключение состав
ляет район р.Кельпе-Сай в Джебаглинских горах, где разрез среднего 
ордовика непрерывен. Выявленная в разрезе Джебаглинских гор стратиг
рафическая последовательность брахиоподовых слоев хорошо подтвержда
ется и в других районах путем сопоставления по маркирующим пачкам 
отдельных фрагментов разрезов.

Среднеордовикские отложения в пределах Каратау-Наркнской струк
турно-фациальной подзоны представлены тремя толщами (снизу вверх;: 

верхней частью толщи черных алевролитов и кремнистых сланцев; фли- 
шоидной толщей, образованной переслаиванием темно-серых и черных 
алевролитов, алевритистых песчаников, песчанистых алевролитов с 
темно-серыми, серыми, зеленовато-серыми мелко- и среднезернистыми 
песчаниками; нижней частью песчано-конгломератовой толщи, состоя
щей из переслаивания серых и зеленовато-серых средне-и грубозер
нистых песчаников, гравелитов и мелкогалечных конгломератов. В ниж
ней части этой толщи имеются алевролитовые прослои. Средняя и верх
няя части песчано-конгломератовой толщи сложены в осноеном переслаи
ванием гравелитов , мелко-и среднегалечных конгломератов с проелоши 
средне-и крупнозернистых песчаников. Эти две части песчано-конгло
мератовой толщи нами условно отнесены уже к позднеордовикскому вре
мени.

В горах Нура и хребтах Ддетым-Тоо, Тахталык и Кок-ййрим-Тоо 
Е.И.Зубцовым (Зубцов,1956 а, I960, 1972 ; Зубцов, Зубцова,1956 б) 
толща черных алевролитов и кремней названа верхней подсвитой тамды-* 
суйской свиты, а в горах Джетым-Тоо В.Г.Королевым (Королев,1957)- 
зерхней частью шорторской свиты. В горах Джебаглы С.Г.Анкинович 
САнкинсвич.1961) именует эти отложения камальской свитой. Остальные
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две толщи -  флишоидная и песчано-конгломератовая, обнажающиеся в 
горах Нура, хр.Джетым-Тоо, Тахталкк и Кок-Иирим-Тоо,-Е.И.Зубцовым 
(Зубцов,1972) названы ичкебашской свитой. В 1965 г . К .С .Сагындыков 
ССагындыков, 1968), проводивший детальное изучение нижнепалеозойских 
образований в районе гор Кок-Ийрим-Тоо, предложил исключить песчано- 
конгломератовув толщу из состава ичкебашской свиты и именовать ее 
каначуйской свитой, а оставшуюся часть ичкебашской свиты (по Е.И. 
Зубцову) -  эчкибашинской Сот названия.р.Эчкибаш). Возраст каначуй
ской свиты, по К.С. Сагындыкову, условно индексирован как верхний 
ордовик -  ? нижний силур (03 -  ?S).

В горах Джебаглы флишоидная толща С.Г.Анкиновичем (Анкинович, 
1961) разделена на две свиты (снизу вверх): суындыкскую, представ
ленную переслаиванием тонко-, мелко- и среднезернистых песчаников 

с жилковатыми песчаниками и глинистыми песчаниками с брахиоподамк, 
и бешарыкскую, которая слагается песчаниками, алевролитами, глинис
тыми и глинисто-хлоритовыми сланцами с фауной брахиопод. Песчано- 
конгломератовую толщу этот исследователь исключил из состава ор
довика и объединил с тюлькубашской свитой (Д^_з). В Большом Кара- 
тау и Джебаглинсккх горах ордовикские отложения, по И.$ .Никитину 
(Никитин, 1972), представлены тремя свитами -  камальской, суынцык- 
ской и бешарыкской. В самых верхах ордовика он выделил в хр.
Каратау коштогайскуго свиту, а в горах Джебаглы -  каначуйскую (по 
К .С.Сагындыкову). .

В отличие от Е.И.Зубцова (Зубцов, Зубцова,1957) мы к ичке
башской свите относим осадки только флишоидной толщи, т .е .  переслаи
вание темно-серых и черных алевролитов, алевритиетых песчаников, 
песчанистых алевролитов с темно-серыми и зеленоватыми мелко- и 
среднезернистыми песчаниками с редкими прослойками или линзочками 
крупнозернистых песчаников. Песчано-конгломератовую толщу мы иск
лючаем из состава ичкебашской свиты и именуем кельпесайской свитой 
по названию местности, где она лучше всего обнажена. Суыццыкская 
и бешарыкская свиты, выделенные С.Г.Анкиновичем в горах Джебаглы, 
на наш взгляд, являются аналогами ичкебашской свиты, изученной на 
западном окончании хр.Джетым-Тоо и в горах Нура.

В пределах Северной Киргизии и прилегающих к ней районов к 
среднему ордовику мы относим верхнюю подсвиту тамдысуйской свиты 
Е.И.Зубцова (Зубцов,1972) или верхнюю часть шорторской свиты
3 .Г.Королева (Королев,1957) для западного окончания хр.Джетым- 
Тоо и гор Нура и верхнюю часть камальской свиты С.Г.Анкиновича 
(Анкинович,1961) для Джебаглинских гор. Все эти свиты сложены пе
реслаиванием черных алевролитов и кремнистых сланцев с граптолита-
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ми лланвирнского яруса. К среднему ордовику относится также флишо- 
идная толща ичкебашской свиты (в нашем понимании) и условно нижняя 
часть кельпесайской свиты.

В данной работе особое внимание уделяется только средней и 
верхней частям флитвоидной толщи, т .е .  ичкебашской свиты, охаракте
ризованным брахиоподовой фауной. Нижняя часть ичкебашской свиты с 
граптолитами зоны QE yptogra.ptuz teretLu.fci/£u3. приводится в раз
резах только для уточнения стратиграфического уровня изучаемых 
осадков с брахиоподовыми комплексами, а отложения кельпесайской 
свиты, лишенные окаменелостей, показаны с целью выяснения регрессив
ного никла осадконакопления. Рассмотрим эти свиты в стратиграфи
ческом порядке.

О п и с а н и е  т и п и ч н ы х  р а з р е з о в

Для составления стратиграфических схем отложений среднего 
ордовика использовались следующие удаленные опорные разрезы в 
Каратау-Нарынской структурно-фациальной подзоне: I )  в западном 
окончании хр.Джетым-Тоо и горах Нура и 2) в горах Джебаглы, на тер
ритории Южного Казахстана. Приведем описание каждого района.

Западное окончание хребта Джетым-Тоо 
и гор Нура

Разрез по правому борту долины р.Тамдысу 
в среднем течении

Составлен нами в 1958 г . , начинается со средней части ичкебаш
ской свиты, представленной темно-серыми алевритистыми песчаниками 
и песчаниками, которые принадлежат верхней части слоев с Жалр1п.е£1а. 
и с юга по тектоническому контакту соприкасаются с различными плас
тами нижней части тех же слоев с <%a.P£Ui£t£pL ('рис. 2 , 6 ) .

Ичкебашская свита

Нижняя часть карадокского яруса

Слои с Ж а L /г £ ita .
I. Тонкое переслаивание темно-серых до черных алевритистых 

песчаников и песчанистых алевролитов . . . .  40 м.
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Рис.2 . Схема стратиграфического расчленения среднеордовикских отдозений в Каретау-Нарынской струкгуркон|едиальзой 
подзоне для западного окончания хребта £зетнм-Тоо я гор .тура.
1-гравелиты; 2-песчаники; 3-алевропесчаники; песчанистые атавралиты; 4-алевролиты; 5-известняки. Местонахоа- 
дестя фауны: 6-замковые брахиоподы; 7-беззачковые браспоподы; 8-трилобиты; 9-гаст?оподы.

/ks/Оез т> разному Spry аалимя 
р. Ifr/redatu- £ е̂ хЗнАи- /г /nevat///#

/рл Per *

Р&ро го /̂ оаРешр Лхугр Лигами- р хл//.Р дР&вма/ «zosaaz ее сде&мегя мегемая Я'врег Я Гч&& р Риме-
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Слои с Л  L /п 6 U a .
2. Переслаивание темно-серых,иногда до черного цвета,песчанис

тых алевролитов и алевритистых песчаников с редкими прослоями чер
ных алевролитов, а также зеленовато-серых мелко-и среднезернистых 
песчаников и тонкими линзочками мелкогалечных конгломератов.Мощ
ность прослоев песчанистых алевролитов от 0 ,2  см до 2 ,0  м, алеври
тистых песчаников от 0,25 см до 1,75 м, алевролитов от 0,1 до 
5-10 см. В 4 ,5  м ниже кровли пачки в прослоях темно-серых песча
нистых алевролитов (обн .5) содержатся остатки трилобитов, гастро-
под, пластинчатожаберных моллюсков и брахиопод, представленных
Jdiте  £ fa. z/z/tz d.i/Si/e/zsid,_ d/7. /ze>//z, f'/a.ejdo/ziz/d.
Отшо/ш zezzsdd. , di/uv/a. meddau/izzteczz, frda. ed
гш г, ^  Л ?Л ....б З ,Ь  м.

3. Черные алевролиты с тонкими прослоями темно-серых алеври
тистых песчаников, реже зеленовато-серых мелкозернистых песчани
ков. Мощность отдельных прослоев алевролитов от 0,25 до 35 см, 
алевритистых песчаников от 0 ,2  до 15 см, мелкозернистых песчани
ков от 0 ,2  до 5 см................................................................................. .5 ,15  м.

4. Переслаивание темно-серых и серых мелко- и среднезернистых 
известковистых песчаников и темно-серых до черных тонко-плитча
тых алевролитов с линзочками темно-серых до черных брекчий из об
ломков черных алевролитов и зеленовато-серых мелко-и среднезернис
тых песчаников. Мощность отдельных прослоев и линзочек варьирует:
известковистых песчаников от 0,25 до 15 см, алевролитов от 0,1 до 
5 см, брекчий от 1 ,5  до 5 см. В верхней части пачки в линзочке
брекчии мощностью 3-5 см Собн.7) найдены остатки брахиопод: . .
a tamd//ju£/zj/<L, /°da.£^a/ri^ dZtz/zot/izUd)
ozdfo/zu ze/z xi<l , ji/uzz/L /zzedzdjz/i- d/ezt, g£/z ■ £t -Jfl.
/2o/r, j£un/zdi/£ dd/Z tas7Zd£/dU-£/2£/d, /Z£W-............ 1,9 u.

5. Переслаивание темно-серых и зеленовато-серых алевритистых 
песчаников, темно-серых, иногда до черных алевролитов и песчанис
тых алевролитов, а также серых и зеленовато-серых мелко- и средне
зернистых песчаников. В пачке преобладают песчанистые алевролиты 
и алевритистые песчаники. Мощность прослоев колеблется: алевритис
тых песчаников от 0 ,2  до 20 см, песчанистых алевролитов от 0,15 до 
18 см, алевролитов от 0,1 до 1,5 см, песчаников от 0 ,5  до 12 см . . .
........................ .. ................................................................................................ 23,5 м.
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Слои с
6. Переслаивание серых и зеленовато-серых среднезернистых, 

реже мелкозернистых песчаников, темно-серых, зеленовато-серых 
алевритистых песчаников, песчанистых алевролитов и темно-серых, ре
же черных алевролитов. Мощность прослоев песчаников от 1,5 до 
25-30 см. алевритистых песчаников от 0 ,3  до 15 см, песчанистых 
алевролитов от 0 ,2  до 10 см ('реже до 20 см), алевролитов от 0,1 
до 3-5 см............... ................................... ....................................................... 35 м.

Разрез по западному борту долины р.Баш-Нура 
в среднем течении

Составлен нами в 1959 г . ,  начинается от средней части водо
раздела, расположенного в 1200 м на запад от раздвоения р.Баш- 
Нура на два водных сая, алевролитовой пачкой нижней части ичкебаш- 
ской свиты, которая с юга по тектоническому контакту соприкасается 
с пачкой черных известковистьгх алевролитов верхней части шорторской 
свиты нижнего ордовика (р и с .2 ).

Ичкебашская свита

-верхняя часть карадокского яруса

Лландейльский ярус

I. Тонкоплитчатые темно-серые и серые с шелковистым блеском 
алевоитистые песчаники и песчанистые алевролиты, иногда извеетко- 
Еистые 160 м.

Нижняя часть карадокского яруса 

С л о и  с -Ж злли

2. Переслаивание зеленовато-серых мелко- и среднезернистых 
песчаников (преобладают) с темно-серыми песчанистыми алевролитами
и редкими прослоями черных и темно-серых алевролитов. Мощность прос
лоев песчаников колеблется от 3 до 25 см (реже до 65 см), песчанис
тых алевролитов от 0 ,2  до 15 см, алевролитов от 0,1 до 3 ,5  см.........
. . ....................................................................................................................... 200 м.

3. Зеленовато-серые среднезернистые песчаники с редкими
прослоями темно-серых и черных алевролитов. Мощность прослоев пес
чаников от 15 см до 1,1 м, алевролитов от 0 ,3  до 3 ,5  см........... 50 м.
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4. Черные тонкоплитчатые ал ев р ол и ты ..............................25 м.
5. Переслаивание зеленовато-серых мелко-и среднезернистых 

песчаников, темно-серых до черных песчанистых алевролитов. Мощ
ность прослоев песчаников от 1,5 до 13 см, алевритистых песчаников 
от 0 ,5  до 8 см, песчанистых алевролитов от 0 ,2  до 15 см, алевроли
тов от 0,1 до 2 ,5  см. В средней части пачки в отдельных прослоях 
песчанистых алевролитов (обн.20ж) найдены остатки брахиопод, три
лобитов, гастропод и наутилоидей. Среди брахиопод встречены
C/fasJtnetfa aPofodO- оУ. ЗяимюА- и редкие разобщенные створки J ftu ret- 
ёуеЙ а {  -£a./7zdyMs<?/7jif, -J/?./гж , cM /zia. /т геа'г& .& а& сд-, g ea  ■
£i ......................................  .......................................................... 25 м.

6. Серые среднезернистые песчаники с редкими тонкими просло
ями темно-серых песчанистых алевролитов и черных алевролитов.Мощ
ность отдельных прослоев варьирует у песчаников от 15 см до 1 ,2  м,
у алевролитов от 0 ,3  до 2 ,5  см. В отдельных местах в песчаниках 
имеются включения плоской гальки черных и темно-серых алевролитов 
размером 0 ,5  х 2 ,5  см........................................................................ ............ 20 м.

7. Темно-серые и черные тонкоплитчатые алевролиты. Местами
они переслаиваются с изЕестковисткми песчаниками, алевролитами и 
алевритистыми песчаниками...................................... ..................................... 35 м.

Разрез по западному борту долины 
р.Баш-Нура в среднем течении

Составлен нами в 1959 г . , начинается в 450 м от средней части 
западного водного сая долины р.Баш-Нура породами ичкебашской свиты, 
которые представлены переслаиванием серых, зеленовато-серых песчаников 
и темно-серых песчанистых алевролитов и алевритистых песчаников, 
принадлежащих верхней половине слоев с S tC ajiine/fa. , которые по 
тектоническому контакту соприкасаются с разными горизонтами средней 
части тех же слоев (ри с.2 ).

Ичкебашская свита

Нижняя часть карацокекого яруса

С л о и  с yta d d in el̂ C L
I . Темно-серые с зеленоватым оттенком мелко-и среднезернис

тые песчаники с редкими прослойками темно-серых песчанистых алев-
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рол и тов........................................ ................................................................... ............. 10 м.
2. Переслаивание темно-серых до черных алевролитов и песчанис

тых алевролитов. В верхней части пачки, в 3 м от кровли, в прос
лоях песчанистых алевролитов Собн.21а) найдены остатки брахиопод 
Sffinfi/Zf&Z. еД/. и редкие створки
;d0U rezfy£U a ЗР. n ets..................................................... ю  м.

. 3. Темно-серые до черных мелко- и среднезернистые песчаники
с редкими и тонкими прослойками темно-серых песчанистых алевроли
тов. В отдельных местах в песчаниках содержатся плоские гальки 
черных алевролитов размером 0 ,5  х 2 см................................................... 5 м.

4. Переслаивание зеленовато-серых мелко-и среднезернистых 
песчаников с темно-серыми алевритистыми песчаниками, песчанистыми 
алевролитами и редкими прослоями черных алевролитов. Мощность про
слоев песчаников колеблется от 20 до 55 см, алевритиетых песчаников 
и песчанистых алевролитов от 5 до 35 см, алевролитов от 0,1 до 5 см.
В пачке преобладают песчаники. В отдельных прослоях песчаников со
держатся включения плоской гальки черных алевролитов размером от 
0 ,2  х 1,0 см до 0 ,5  х 3 см.............................................................................35 м.

5. Темно-серые и черные тонкоплитчатые алевролиты. Местами
они переслаиваются с темно-серыми известковисто-песчанистыми алев
ролитами, известковистыми алевролитами и алевритистыми песчаниками-.. 
............................ ........................................................................................... ............ 45 м.

Разрез по левому борту долины р.Орто-Нура

Составлен нами в 1958 г . , начинается от восточного водораз
дела первого большого сая в верховьях р.Орто-Нура породами верхней 
части ичкебашской свиты: переслаиванием темно-серых до черных алев- 
ритистых песчаников, песчанистых алевролитов и темно-серых и серо
зеленых песчаников слоев с -e/l/ti'tia.. , с юга по тек
тоническому контакту соприкасающихся с серыми и пестрсцветными 
конгломератами тгалькубашской свиты девона (р и с.2 ).

■ Ичкебашская свита

Верхняя часть карадокского яруса 
С л о и  с ‘DinewZAts -  tA fuzia.

I . Темно-серые песчанистые алевролиты и алевритистые песчаники с 
с тонкими прослоями зеленовато-серых тонко-, мелко- и средне
зернистых песчаников и редкими прослойками темно-серых до черных

12



алевролитов. В верхней части пачки увеличивается количество прос
лоев песчаников. В средней части пачки в прослое известковистого 
песчаника мощностью от 7 до 13 см Собн.18а) имеются многочислен
ные гастроподы и редкие разобщенные створки брахиопод PPaedtt>/7?y£ 

(pdwzifd^c>rm om i?f/?jM  А А гт , M szdz ,<?£%■ f t -$й/7Ш. . .  39 м.
2. Ритмичное переслаивание темно-серых с зеленоватым оттен

ком алевритистых песчаников, серых и серо-зеленоватых мелко- и 
среднезернистых песчаников, темно-серых, иногда до черных песча
нистых алевролитов и тонких прослойков черных, реже темно-серых 
алевролитов. Мощность отдельных прослоев варьирует:песчаников от 
0 ,3  до 35 см, иногда достигает I м; алевритистых песчаников от 
0 ,3  до 70 см; песчанистых алевролитов от 0 ,2  до 30 см; алевролитов 
от 0,1 до 5 см. В 17,5 м от нижнего контакта пачки прослеживается 
прослой (7-12 см) темно-серых песчанистых алевролитов (обн .20а), 
насыщенных многочисленными остатками гастропод и разобщенных ство
рок' брахиопод P£aedw/7/yj ffi/zorJtU l)£>АА#/глz& u if c/PtsMs, cAfazia 
m ed iaJ ia tica  . g e iz .ft tpnO if. Выше по разрезу через 12,25 м от 
обн.20а поослеживается прослой (5-13 см) серых среднезернистых пес
чаников (обн.22а) с остатками гастропод. В 10,65 м выше по разрезу 
от обн.22а обнажается прослой (5 -7  см) темно-серых песчанистых 
известняков (обн .23а), насыщенных ядрами гастропод. Еще через
17,7 м вверх по разрезу от обн.23а прослеживается прослой (5 -7  см) 
серых песчанистых известняков Собн.23б) с редкими остатками гастро
под плохой сохранности.................................................................................58 м.

3. Переслаивание темно-серых, зеленовато-серых и серых мел
ко- и среднезернистых песчаников, темно-серых до черных и зелено
вато-серых алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов с 
редкими прослоями темно-серых и черных алевролитов. Мощность от
дельных прослоев варьирует: песчаников от 2 ,5  до 35 см, иногда до 
1,1 м, алевритистых песчаников от 0 ,3  до 65 см, иногда до 1,5 м; 
песчанистых алевролитов от 0 ,2  до 50 см; алевролитов от 0,1 до
5 см. В отдельных местах в прослоях песчаников имеются включения 
плоской гальки тсш о-серых алевролитов до 1 ,5 -2 ,5  см в поперечнике.
В 2 м от подошвы пачки прослеживается прослой С5-7 см) серых и 
зеленовато-серых песчанистых известняков (обн .25 ), насыщенных мно
гочисленными разобщенными створками брахиопод и ядрами гастропод. 
Брахиоподы представлены: PPdfdif/7?dS ( At/ZMZpAtd) OtA£z>/2U.H£/l -
M i ydl/г/М а* / T zfad ezJ taftca , df/z. tp  d/d- /U7d\ P a a rzz-
PpfpJdP , JPd7/zAd/izf/za. azt/zd -

■djp. /Z01Z-, Atdu-fffd^ft/zzz- Ad fof/zsZj'j pp£/z.. tA  dp?./fLtZd/Zdtd
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В I I . 5 м вверх по разрезу от обн.25 прослеживается прослой (7
25 см) зеленовато-серых известковистых песчаников Собн.26) с 
тэедкими ядрами наутилоидей и многочисленными разобщенными створка
ми брахИОПОД Pp2&rla/Vgd s  ,
Jtizuz /7& dlajia£cca,g& ?. &£ d p ./?&#'., g x f) 77djfa&/&?-
лгл, -40. /7&/Х. £e£/?&bfZd, &&?. Jp. few i,

/Ti&'Ztz , JP /7^ ., z  /ee/ifr&z&f, Ф&- /z&r
Ha 11.25 м выше обн.2б прослеживается прослой (5  см) серых песчанистых 
известняков (обн .29) с редкими ядрами наутилоидей. На 1,2  м выше 
обн.29 прослеживается прослой (3 -5  см) Собн.ЗО) серых известковис
тых песчаников, насыщенных ядрами гастропод плохой сохранности.
Через 34 м вверх от обн.ЗО прослеживается прослой C7-I0 см) зеле- 
нс зато-серых известковистых песчаников (обн.31) с многочисленными 
разобщенными створками брахиопод P&&££0zr£6£ ( ’Zk/zpz/p&dj £>ZpSz>y2//Z£-7- 
ли а/У&гя* r ed/vUO- лгеакг.гхРэрЛаг, g& z. яР  хр - szexr.,̂ t4a6a& e 
?ZZ7Z0/a0Z£/7M£ , <1/7 . /ггж. На расстоянии 8 ,8  м от обн.31 об
наружен прослой С5-? см) серых песчаников (обн.31а) с многочислен
ными разобщенными створками брахиопод Р/т7£>мр/77г/1 
оеМа/глъе/гх/х , urf/z&z. /тглхРгалгаР'ла-; р ея . е/  хр./ ггкг.
Через 1,4 м выше по разрезу от обн, 31а имеется прослой (5 -7  см) 
серых среднезернистых песчаников (обн .316) с многочисленными разоб
шенными створками брахиопод Pp2£dtC/7Zpd 0Zp&VZd/Ze/Zd.£d.
с4/г1й/л, c/lft/ua. /тгеарРиЛарах, g& z. £p dp. /г&гР. Еще через 1,4 м 

от обн.316 прослеживается прослой (5 -7  см) зеленовато-серых мел
козернистых песчаников, насыщенных разобщенными створками брахио
под Р£ае<ш?ягр£ f  P )i7zoriP ii)  &zfAc?/7i{ze/zitd tAP/zlde
гтгхайлхЛайса, g ee. e i dp. /zplt. .................................................................... 74 m.

4. Переслаивание темно-серых песчанистых алевролитов и алев- 
ритистых песчаников с редкими прослоями серых и зеленовато-серых 
мелко и среднезернистых песчаников и черных алевролитов. Мощность 
прослоев песчанистых алевролитов от 5 до 65 см, алевритистых пес
чаников от 2 ,5  до 50 см, песчаников от 1,5 до 25 см, алевролитов
от 0.1 до 3 ,5  см............... ..................................................................................33 м.

5. Переслаивание темно-серых до черных песчанистых алевроли- ■ 
тов и алевритистых песчаников с тонкими слойками серых мелко- и 
среднезернистых песчаников. Переслаивание слоев песчанистых алевро
литов и алевритистых песчаников грубое, а песчаников -  тон к ое ..98 м.

6. Переслаивание темно-серых, серых и зеленовато-серых средне-, 
мелко- и реже тонкозернистых песчаников с отдельными прослоями 
темно-серых алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов с
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очень редкими прослоями черных алевролитов. Мощность прослоев 
песчаников колеблется от 25 см до 1,5 м, реже до 2 ,5  м, алеврк- 
тистых песчаников от 0 ,2  до 25 см, песчанистых алевролитов от 0 ,2  
до 15 см, алевролитов от 0,1 до 3 см............................................ ,75 м.

7. Серые и серо-зеленоватые средне-, реже мелкозернистые
грубоплитчатые песчаники с редкими и тонкими прослойками темно
серых алевролитов...........................................................................................38 м.

8. Темно-серые, серые и зеленовато-серые мелко- и среднезер
нистые песчаники с редкими тонкими прослоями темно-серых и зеле
новато-серых песчанистых алевролитов. Мощность прослоев песчаников 
изменяется от 15 до 80 см, песчанистых алевролитов от 0 ,2  до
10 см.......................... . . . .  .................................................................................21 м.

Кельпесайская свита

Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

9. Серые и серо-зеленоватые среднезернистые песчаники с час
той плоской галькой серо-зеленых алевролитов от 0 ,5  до 2 ,5  см в 
поперечнике. Песчаники местами содержат очень тонкие прослои или 
линзочки зеленовато-серых, реже темно-серых алевролитов.............ИЗ м.

Выше по разрезу с размывом залегают пестроцветные песчаники 
тюлькубашской свиты среднего -  верхнего девона.

Разрез в верховьях р.Карабакук

Составлен нами в 1959 г . , начинается от истока реки отложе
ниями ичкебашской свиты: переслаиванием темно-серых, серо-зеленоватых 
алевритистых песчаников, песчанистых алевролитов, серых и серо
зеленых песчаников и реже алевролитов верхней половины слоев с 
Vi/zaztAi4-Jfi/Yla. . Они с юга по тектоническому контакту соприка
саются с разными горизонтами нижней половины слоев с fyifW%iAil~c/ifu'£La 
(ри с.2 ).

Ичкебашская свита

Верхняя часть карадокского яруса
С л о и  с ~ (Jlfuzl£L

I . Переслаивание темно-серых, зеленовато-серых и серых мелко- 
и среднезернистых песчаников, темно-серых до черных и зеленовато
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серых алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов с редкими 
прослоями темно-серых и черных алевролитов. Мощность отдельных 
прослоев песчаников колеблется от 2 ,5  до 40 см, алевриткстых пес
чаников от 0 ,5  до 50 см, алевролитов от 0 ,1  до 5 см, реже до 
10 см. В отдельных прослоях песчаников содержится плоская талька 
темно-серых и черных алевролитов от 0 ,3  до 1,5 см в поперечнике.
На расстоянии 30 м вверх по разрезу от начала описания данной 
пачки обнажается прослой СЮ—15 см) зеленовато-серых песчаников, 
насыщенный многочисленными разобщенными створками брахиопод, 
редкими ядрами наутилоидей и гастропод Собн.39). Брахиоподы пред
ставлены P fizejio/77</d ,

/wze/2jud, d/o. /гаг............................................................................................... 137 м.
2. Пепеслаивание серых и зеленовато-серых мелко-и средне

зернистых песчаников,темно- серых алевритистых песчаников, темно
серых, реже черных песчанистых алевролитов и реже алевролитов. 
Мощность отдельных прослоев песчаников колеблется от 1,5 до 65 см, 
алевритистых песчаников от 0 ,5  до 25 см, песчанистых алевролитов 
от 0 ,2  до 30 см, алевролитов от 0,1 до 5 см. В нижней части пачки 
преобладают алевритистые песчаники и песчанистые алевролиты, в верх
ней части -  песчаники. В отдельных прослоях песчаников встречается 
плоская галька темно-серых и черных алевролитов от 0 ,5  до 2 см в 
поперечнике........................................................................................................... 150 м.

3. Серые и зеленовато-серые среднезешистые песчаники с ред
кими тонкими прослоями темно-серых и зеленовато-серых алевролитов... 
........................................... ........................................ .............................................25 м.

Кельпесайская свита

Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

4. Пачка серых и зеленовато-серых среднезернистых песчаников
с частой плоской галькой зеленовато-серых алевролитов от 0 ,5  до 
2 ,5  см в поперечнике. В нижней части пачки имеются очень редкие и 
тонкие прослои и линзочки зеленовато-серых алевролитов............... 150 м.

Выше по разрезу с размывом залегают пестроцветные песчаники 
девонской тюлькубашской свиты.

Разрез по восточному борту долины
р.Карабук

Составлен нами в 1959 г .,  начинается в 1500 м на северо-вос-
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ток от родников, расположенных на правом борту среднего течения 
р.Карабук. отложениями ичкебашской свиты (переслаиванием темно
серых до черных песчанистых алевролитов, алевритистых песчаников 
и черных алевролитов слоев о, , которые по тектоническому
контакту соприкасаются с разными горизонтами слоев с ЖзЗЗ'/зг? 
(ри с.2 ).

Ичкебашская свита

Нижняя часть карадокского яруса

С л о и  с cA/im  е  ££а.
1. Переслаивание темно-серых до черных песчанистых алевро

литов, алевритистых песчаников и черных алевролитов с очень ред
кими тонкими прослоями зеленовато-серых среднезернистых песча
ников............................................................................................................ 90-100 м.

Верхняя часть карадокского яруса

С л о и  с T )inoz iA c ^ -A fu r L a .
2. Переслаивание темно-серых до черных алевритистых песчани

ков, песчанистых алевролитов, реже черных алевролитов и серо-зеле- 
коватых мелко- и среднезернистых песчаников. Во всей пачке преобла
дают олевритистые песчаники. На расстоянии 86 м от подошвы описы
ваемой пачки прослеживается прослой (обн.ЗЗа) мощностью до 10
15 см темно-серых песчаниковых брекчий, насыщенных многочисленны
ми ядрами гастропод и редкими разобщенными створками брахиопод
Piae S-lo/nyi £2)iszoz/Aid-) яг/Аопи rs/гси± А /г^т ±, ApurtrSgefla.
( J.) ia/7?c///£ue/2d£d-, .szoir., dft/Zid /7zedla<£dxlica, де/ г. g j-
ru>ir.; ........................................................................................................ ............100 м.

3. Пачка переслаивания темно-серых, реже черных алевритистых 
песчаников, песчанистых алевролитов, серых и зеленовато-серых мел
ко- и среднезер;жстых песчаников с тонкими прослоями черных алев
ролитов. Мощность отдельных прослоев алевритистых песчаников от 
1,5 до 70 см, песчанистых алевролитов от 0 ,3  до 80 см, песчаников 
от 5 до 25 см, алевролитов от 0,1 до 5 см. В 35 м вверх по разрезу 
от нижнего контакта пачки прослеживается прослой (обн. 34а) серых 
песчаников мощностью 10-15 см, насыщенный многочисленными разобщен
ными створками замковых брахиопод и редкими створками беззамковых
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брахиопод. Замковые брахиоподы представлены
('/Oi/zzt/SizJ ed& szzzf , -Jz?znevPtf'z/Pzz 'V
t& zdyjP& ZdZy , <ffi. /&&, &£ЯО&?/77ЯЪ2 Z&jt&OG&V&e&if, #?./7ZVT 
В 2 .5  м вверх по разрезу от обн.34а прослеживается прослой Собн.
346) серых известковистых песчаников мощностью 7-12 см, насыщенный 
многочисленными разобщенными створками брахиопод, ядрами гастропод 
и редкими остатками наутилоидей. Брахиоподы представлены следующими 
формами: РРае<гй>туи PZk/гж /Ли) ег/Ря/гг/г&г&у сРРмг/у , Л Р/ггае 
/тгеаРамя тРс&, £/<&?. г/у^./гат , J^zzpAp/ae/zcz zz/Ao/zz/rezz-У/̂  ypm zxr, 
В 5 м вверх по разрезу от обн.34б прослеживается прослой (обн.34в) 
серых песчаников мощностью 10-15 см с многочисленными разобщенными 
створками брахиопод и редкими ядрами гастропод и наутилоидей. Брахио
поды представлены P&y/zzzzP&egJ z>ePPz?/zz/ze/7<£t'y a^W zz£,
U/Pzzzz. m e/P/'tzj/aPzzzz, g?z/z eZ  у/)- /2z>zn, -P^zzyeAzim ezxZ- ezP7zo/2zsze/z- 
&*£.'4&/?z>if.......................................................................................................... 70 M.

4. Пачка переслаивания темно-серых алевритистых песчаников, 
песчанистых алевролитов и серых и серо-зеленых песчаников. Мощность 
отдельных прослоев варьирует: песчанистых алевролитов от 0 ,2  до 
35 см. алевритистых песчаников от 0 ,3  до 30 см, песчаников от I до 
25 см .  .................................................................................75 м.

Разрез по левому борту долины 
р.Карабук

Составлен нами в 1959 г . ,  начинается по второму (от его истоков) 
водному сам реки отложениями ичкебашской свиты ( верхней части сло
ев с А й й ' ) ;  с юга они по тектоническому контакту соприкасаются 
с разными горизонтами ичкебашской свиты, охарактеризованными гра- 
лтолитами граптслитовой зоны P iezzdzz’Pt/Tz.zzeog'ZQ./jti/i SеЛа %е/гРеz^L . 
Разрез имеет юго-восточное направление (р и с.2 ).

Ичкебашская свита
i  ■

Нижняя часФь йарадокского яруса

С л о и  с cM.L т е  / /  CL
I. Темно-серые и черные алевритистые песчаники и черные песча

нистые алевролиты с редкими прослоями темно-серых и серых мелко- и 
среднезернистых песчаников.........................................................................45 м.
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Верхняя часть карадокского яруса
С л о и  С Dt/ZO*/iA/£, ~ сМя Г £-£L
2. Темно-серые и черные песчанистые алевролиты и алевритистые

песчаники с тонкими прослоями зеленовато-серых песчаников...........60 и.
3. Переслаивание темно-серых и черных песчанистых алевролитов, 

алевритистых песчаников и серых и зеленовато-серых среднезернистых 
песчаников. Мощность отдельных прослоев песчанистых алевролитов
от 0 ,2  до 60 см, алевритистых песчаников от 0 ,5  до 50 см, песчани
ков от 2 ,5  до 65 см. В основании пачки обнажается прослой Собн.58) 
серых среднезернистых известковистых песчаников мощностью 10-15 см, 
насыщенных ядрами гастропод и разобщенными створками брахиопод.
Последние представлены РРа е oioropA  РP)z/l/oz/Pi  '4 j o/Pzo/2//2£/Z<u
сРРл/оо , U P zoi ozeo& eiM 'od^oa, р ея . ер ф . /zoi/,JPzo/?Po//70/z/z. ozPPo- 

40 . /2010............................................................................................. 80 м.
4. Пачка переслаивания темно-серых и черных песчанистых алев

ролитов, темно-серых алевритистых песчаников, серых и зеленовато
серых среднезернистых песчаников. Мощность переслаивания отдельных 
прослоев песчанистых алевролитов от 0,1 до 75 см, алевритистых 
песчаников от 0 ,3  до 50 см, песчаников от 2 ,5  до 45 см. В 5 м от 
основания пачки вверх по разрезу прослеживается прослой (обн.60) 
серых средне- и тонкозернистых песчаников мощностью до 10 см с 
единичными экземплярами гастропод и многочисленными разобщенными 
створками брахиопод PPaesio/opo {P)/yzor/p/4j'o>zMo/zove/2 £ /4  
cPJo%Z/z o?edo2*u/zPec/z, р ея . Р/o/J. rzoo . , изредка встреча
ются створки Л/то/эРо/яе/гя ozZPo/zoreo/p ор/?Ж На расстоянии
8,8  м вверх по разрезу от обн.60 прослеживается прослой Собн.63) 
серых известковистых песчаников мощностью до 10-12 см с редкими 
головными и хвостовыми щитами трилобитов и многочисленными разоб
щенными створками брахиопод РРяе&'оягрЛ. рР?г>я2/Л ^роо//Ряягояя/1 ‘ 
оРш/уя, oP ozol /яоРгяею Ргсо:, рзя .оР  40 000. В 5 м вверх по разрезу 
от обн.63 прослеживается прослой Собн.65) серых среднезернистых 
плотных песчаников до 15 см с многочисленными остатками замковых 
брахиопод и редких беззамковых брахиопод и гастропод. Замковые 
брахипподы представлены Р/ояягоягру(РР/яоУ рг/4)oz/pe>/z//ZO/2<£Z 'Я UP'- 
~оя/£. ,P ozoz ozeoU/uO/z/Pea, р зъ . о/  р/.ооО,реже встречаются JPzepAo/oeo'/L- 
oiPPoeo/ze/zoM  , 4 0 ./zoo. ................................................................... 106 м.

5. Переслаивание темно-серых до черных песчанистых алевро
литов, темно-серых алевритистых песчаников с тонкими и редкими 
прослоями серьтх и зеленовато-серых средне-, реже мелкозернистых 
песчаников. В основании пачки залегает прослой (обн.73) серых изве-
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стковистых песчаников мощностью 10-12 см с редкими ядрами гаст- 
ропод и многочисленными разобщенными створками брахиопод P£q 0J0?/0 Z/£

оъР/гя/ги ze/zjxd. UPz/vla. feediapi& Puuz,
gen. t t  зр. n.o>r. На расстоянии 2 м вверх по разрезу от обн.73 
прослеживается прослой (обн.75) черных известковистых алевролитов 
мощностью до 10-15 ем с многочисленными разобщенными створками 
брахиопод Р & г & и я / т х / Л / я г а Р -  

сиг&М.£&., <p€/z. -ер <fy9./za£r. На 8 м вьше по разрезу от обн.75 рас- 
полаггется прослой (обн. 78) черных плотных алевролитов мощностью 
до 5-7 см с многочисленными разобщенными створками брахиопод P fzzesiz?- 
f7?z/<5.~ fyD zzeezPu-d-) oz/fo/z'j/z& z*£zd J 'P zZzp /veaPezd/ZzPt- 'cpl,
g£ez. e l  40 . /z0 0 ~. .......................................................................................13 m.

б . Грубое переслаивание темно-серых и черных песчанистых 
алевролитов, алевритистых песчаников с серыми и серо-зелеными . 
среднезернистыми песчаниками..................................................................... 30 м.

Разрез по правому борту долины р.Ичкебаш 
з нижней часта верхнего течения

Составлен нами в I960 г . ,  начинается в 1,5 км западнее коле
нообразного поворота русла реки, где она меняет юго-восточное нап
равление на юго-западное, отложениями ичкебашской свиты (темно
серыми и зеленовато-серыми песчанистыми алевролитами и алевритис- 
тыми песчаниками лландейльского яруса), которые с запада по текто
ническому контакту соприкасаются с каменноугольными известняками 
( рис.2 ) .

Ичкебашская свита

Лландейльский ярус

I . Темно-серые и серо-зеленые песчанистые алевролиты и алеври- 
тистые песчаники с очень редкими и тонкими прослоями серо-зелено
ватых мелко-и среднезернистых песчаников.............................................23 м.

Нижняя часть карадокекого яруса 

Слои с /гв Р / ol
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2. Переслаивание темно-серых: и черных песчанистых алевроли
тов, алевритистых песчаников и серых и серо-зеленоватых среднезер
нистых песчаников. Мощность отдельных прослоев песчанистых алевро
литов колеблется от 0,1 до 35 см, алевритистых песчаников от 0 ,3  
до 30 см, песчаников от 0 ,3  до 45 см. На расстоянии 4,1 м от 
нижнего контакта прослеживается прослой Собн.6) мощностью 10-20 см 
черных брекчированных алевролитов с редкими остатками мшанок и 
отпечатками внутренних ядер брюшных и спинных створок брахиопод

J 'taj&u&f&z ^ /fcziJLdi&A- . На 10 см выше обн.6 просле
живается прослой (обн .ба) темно-серых алевролитов СЮ см) с мно
гочисленными отпечатками и ядрами разобщенных створок брахиопод 
Л1Л£/&2 ■*£/?£. и редкими колониями мшанок----- 19 м.

3. Тонкое переслаивание темно-серых и черных песчанистых:
алевролитов, алевритистых песчаников, серых и зеленовато-серых 
мелко- и среднезернистых песчаников..................................................... 64 м.

4. Пачка переслаивания темно-серых и черных песчанистых 
алевролитов, алевритистых песчаников, серых и зеленовато-серых 
среднезернистых песчаников. Мощность отдельных прослоев варьирует 
от 5 до 70 см. В верхней части пачки частота и мощность песчанистых 
прослоев увеличиваются. В 4 ,3  м от нижнего контакта пачки просле
живается прослой (обн .13) черных песчанистых алевролитов до 20 см
с редкой фауной гастропод и брахиопод $a.££i/z£/%Z /̂М<Р//7 
............................................................................................................................. 13 м.

5. Темно-серые до черных песчанистые алевролиты и алеври-
тистые песчаники............................................................................................31 м.

6. Переслаивание темно-серых, реже черных песчанистых алев
ролитов, алевритистых песчаников и серых и зеленовато-серых мелко-
и среднеэернистых песчаников. Мощность отдельных прослоев от 0 ,2  
до 25 см.............................................................................................................109 м.

Разрез по правом}' борту долины р.Мчкебаш

Составлен нами в 1960г., начинается в 1,0 км западнее коле
нообразного поворота русла реки, где она меняет юго-восточное 
направление на западное, пачкой серых и зеленовато-серых песчани
ков с тонкими прослоями темно-серых песчанистых алевролитов (ич- 
кебашская. свита, нижний карадок, слои с С запада по тек
тоническому контакту эти породы соприкасаются с пачкой переслаивания
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серых и темно-серых песчаников и алевролитов верхней части сло
ев с (ри с.2 ).

Ичкебашская свита 
Нижняя часть карадокского яруса

Слои С c//i/72 £ ££/.Z-
1. Зеленовато-серые среднезернистые песчаники, переслаиваю

щиеся с тонкими прослойками темно-серых до черных песчанистых 
алевролитов и алевролитов. Мощность прослоев песчаников колеблется 
от 5 до 25 см, песчанистых алевролитов и алевролитов от 0 ,5  до
3 см. В отдельных прослоях песчаников имеется плоская галька тем
но-серых алевролитов.................................. .................................................. 19,7 м.

2. Переслаивание темно-серых и черных песчанистых алевролитов,
алевритистьгх песчаников и серых и темно-серых мелко-и среднезернис
тых песчаников. Мощность отдельных прослоев песчанистых алевролитов 
от 0.1 до 35 см, алевритистых песчаников от 0 ,2  до 30 см, песчани
ков от 2 до 5 см, очень редко до 20 с м ................................. ............  26,6 м.

Верхняя часть карадокского яруса

С л о и  с ‘V l/ior/A .hS -- u V u zia .
3. Переслаивание темно-серых и черных песчанистых алевроли

тов, темно-серых алевритистых песчаников, серых и зеленовато-серых 
среднезернистых песчаников. Мощность отдельных прослоев песчанис
тых алевролитов изменяется от 0,1 до 60 см, алевритистых песчани
ков от 0 ,3  до 50 см, песчаников от 5 до 15 см. В 79 м вверх по 
разрезу от нижнего кантакта пачки прослеживается прослой (обн.
476) зеленовато-серых мелкозернистых песчаников мощностью 63' см
с многочисленными ядрами гастропод и тонкими прослоями черных 
алевролитов. Выше по разрезу, через 10 м от обн.476, обнаружен 
прослой (обн.47в) серо-зеленых среднезернистых песчаников мощно
стью 15 см, насыщенный многочисленными ядрами гастропод плохой 
сохранности. В 50 м вверх от обн.47в в темно-серых песчанистых алев
ролитах имеются редкие створки беззамковых брахиопод................. 155 м.

4. Переслаивание темно-серых, реже черных песчанистых алев
ролитов, темно-серых алевритистых песчаников и серых и зеленовато
серых тонко-и среднезернистых песчаников. Мощность прослоев варьи
рует от 3 до 15 см. В нижней части пачки преобладают прослойки
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алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов, а в ее средней 
и в верхней частях -  песчаники............................................................. 17,5 м.

5. Переслаивание темно-серых и зеленовато-серых песчанистых 
алевролитов, алевритистых песчаников, серых и зеленовато-серых 
мелко-и среднезернистых песчаников. Мощность прослоев песчанистых 
алевролитов колеблется от 2 ,0  до 50 см, алевритистых песчаников от 
3 до 55 см, песчаников от 10 до 85 см. Во всей пачке преобладают 
песчаники. В 2 ,5  м вверх по разрезу от основания пачки обнаружен 
прослой (обн.49б) серых мелкозернистых песчаников мощностью 7 см, 
который насышен многочисленными ядрами гастропод и редкими разоб
щенными створками брахиопод JlfuzZzi /7z£zpzz4£zzp£zz, yA’/z.
JJ] /2-ёгХ, PP/Z£A.lz>/77y£ Z7ZppZ?/ZZ/Z£ZZAy-£- aPP&z'Z/-С .
На 18,3 м выше обн.49б имеется прослой Собн.49в) зеленовато-серых 
мелкозернистых песчаников мощностью 3-5 см с ядрами гастропод, го 
ловными и хвостовыми щитами трилобитов и разобщенными створками 
брахиопод cJP/zia /ггеУ^а-uyzP czz, y& z. г/  Ауэ. ууруг, P/yzeAz/yy/zyA.
fc)m?z//ud) ozPb/yyyzeytAZA JPty'zA-, Jy>^zPyg//yzPPj/zzyyzPyAyyeyzjiA, jy . /2̂ zr 
Через 13,6 м от обн.49в прослеживается прослой Собн.49г) зеленова
то-серых алевролитов С7 см) с многочисленными разобщенными створ
ками брахиопод и редкими ядрами гастропод. Брахиоподы представлены 
P£ay>AZo/7zyA PZ)yyzz>zPPiA)  y>zPpz>yzyyZ£yzzdA сР уауууа, УРухууу гуауУутауау -  
tiyyz, greyz.zP4&.ууу>уу, изредка встречаются P/zyy/Py>/7zeyzzz. y>z/y£z>yzyyZ£yz- 
лу<£-, -А/7- yzA>zr. ......................................................................................................35 м#

6. Зеленовато-серые и темно-серые среднеплитчатые песчанис
тые алевролиты.................................................................................................5,6 м.

7. Переслаивание темно-серых песчанистых алевролитов, алеври
тистых песчаников и зеленовато-серьгх мелко-и средне-зернистых пес
чаников. Мощность отдельных прослоев варьирует от 5 до 1,5 м. Пере
слаивание неравномерное: местами преобладают песчанистые алевроли
ты и алевритистые песчаники. В отдельных прослоях песчаников содер
жится плоская галька темно-серых и черных алевролитов от 0 ,5  до
2 см в поперечнике. На расстоянии 35 м от подошвы пачки обнаружен 
прослой Собн.51а') черных песчанистых алевролитов мощностью 5-7  см 
с многочисленными разобщенными створками брахиопод, редкими колония
ми мшанок и ядрами наутилсидей. Брахиоподы представлены РрууеАУу/тгуА 
(P)z/2Z>z/A/A.) 0ГррУ?угУУГА/2ЛУ'А срР<£/У/А .................................. 120 М.

8. Переслаивание темно-серых с зеленоватым оттенком алевритис
тых песчаников, темно-серых до черных песчанистых алевролитов и се 
рых и зеленовато-серых среднезернистых песчаников. Мощность отдель-
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ных прослоев песчанистых алевролитов от 2 до 65 см, алевритис- 
тых песчаников от 10 см до 1,8 м, песчаников от 30 см до 1,85 м.
Во всей пачке преобладают песчаники..................................................... 85 м,

Кельпесайская свита

Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

9. Зеленовато-серые среднезернистые песчаники, средне- и 
грубоплитчатые. В нижней части пачки имеется тонкий прослой серо
зеленых песчанистых алевролитов и алевритистых песчаников.. . .  75 м. 
,1>алее с размывом залегают красноцветные песчаники тюлькубашской 
свиты среднего-верхнего демона.

Разрез по правому борту долины р.Ичкебаш в 
верхней части среднего течения

Составлен нами в I960 г ., начинается в 1200 м западнее ко
ленообразного поворота русла р.Ичкебаш, где она меняет юго-вос
точное направление на западное, пачкой темно-серых до черных песча
нистых алевролитов верхней части слоев с . С запада .
по тектоническому контакту они соприкасаются с разными горизонтами 
средней части слоев с J%2£££/zfff/2. . Срис.2 ) .

Ичкебашская свита 

Нижняя часть карадокского яруса

С л о и  с // а.
1. Переслаивание темно-серых с зеленоватым оттенком алевро

литов и зеленовато-серых алевритистьт-г песчаников с редкими просло
ями зеленовато-серых мелко- и среднезернистых песчаников. Мошность 
отдельных прослоев варьирует от 5 до 25 см.................................... 7,1 м.

2. Переслаивание зеленовато-серых мелко-и среднезернистых 
песчаников с темно-серыми до черных алевролитами. Мощность пере
слаивания отдельных прослоев песчаников от 45 до 1 ,2  м, алевролитов
от 3 до 10 см............................................... .......................................................14,8 м.

3. Черные алевролиты и песчанистые алевролиты..................... 4 ,5  м.
4 . Переслаивание серых, зеленовато-серых мелко-и среднезер

нистых песчаников с редкими прослоями зеленовато-серых алевролитов.
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На расстоянии 13,4 м от нижнего контакта данной пачки прослежива
ется прослой (обн.31а) мощностью 15-20 см серых мелкозернистых 
песчаников, насыщенный ядрами гастропод, разобщенными створками бра-
хиопод
ju& zdid , л/у- /zd>£r..................................................................................................15,6м.

5. Темно-серые и черные песчанистые алевролиты. В нижней 
части пачки прослеживается прослой Собн.32) темно-серых известко- 
вистых алевролитов мощностью 5-7 см, насыщенный адрами гастро-
под......................................................................................................................... 4,1 к.

6. Переслаивание серых и зеленовато-серых мелко-и среднезер
нистых песчаников, темно-серых и черных алевритистых песчаников
и песчанистых алевролитов. Мощность прослоев песчанистых алевро
литов колеблется от 2 до 10 см, алевритистых песчаников от 3 до
15 см, песчаников от 5 до 25 см, изредка достигает 1,1 м...........15 м.

Верхняя часть данной пачки по тектоническому контакту соп
рикасается с пачкой переслаивающихся темно-серых и черных песчанис
тых алевролитов и алевритистых песчаников верхней части слоев с 

(ичкебашская свита).

Горы Джебаглы 

Разрез по р.Кельпе-Сай

Составлен нами в 1966 г . ,  начинается от верховья правого 
водораздела р.Кельпе-Сай, расположенного в 2560 м от его устья, 
пачкой переслаивающихся серо-зеленоватых известковистых алевролитоЕ 
и песчаников нижней половины ичкебашской свиты. Эта пачка на севере 
по тектоническому контакту соприкасается с разными горизонтами сло
ев с c/fc/z&z- Срис.Зг б ) .

Ичкебашская свита 

Лландейльский ярус

I. Зеленовато-серые известково-песчанистые алевролиты с ред
кими прослоями серых и темно-серых тонко- и среднеплитчатых алевро
литов и серых мелко- и среднезернистых песчаников, редкими тонкими 
слойками и линзочками светло-серых алевритистых известняков и очень 
редкими тонкими прослоями и линзочками брекчий. Мощность прослоев
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известковисто-песчанистых алевролитов от 1,5 до 65 см, алевроли
тов от 0 ,3  до 10-15 см, песчаников от 2 ,5  до 15 см, алевритистых 
известняков от 0 ,3  до 3 ,5  см..................................................................300-350 м.

Нижняя часть карацокского яруса

С л о и  С J%Z£ZL£.l/Z£  Z’/Zzz.
2. Ритмичное переслаивание темно-серых песчанистых: алевро

литов, серо-зеленых мелко-и среднезернистых песчаников,темно-се
рых до черных алевролитов с редкими прослоями и линзочками известко- 
зистых песчаников и алевролитов. Мощность прослоев песчанистых 
алевролитов колеблется от 0 ,5  см до 1,5 м, песчаников от 0 ,5  до
35 см, алевролитов от 0 ,2  до 10 см, известковистых песчаников и 
алевролитов от 0 ,3  до 5 см. В средней части пачки имеются отдель
ные прослои алевролитов и песчанистых алевролитов Собн.Ю) с ■ 
фауной брахиопод, трилобитов, гастропод и граптолитов. Брахиоподы 
представлены следующими формами: 7. g'&ZzkCzZ cZZ-ZZ&ZzZjZzzIA - ,
rJ//zzZzz /Z2£z4Zzzj:Za4 Zczz.f . eZj&z./zzuz:, J ’̂ /zjzzZz/zZZzz tZfJzZ2y??zZ4£Z/£/2-

JZ/7. /2Z>Cr. ...................................................................................................... 160 M.
3. Переслаивание серо-зеленоватых известково-песчанистых

алевролитов, темно-серых и зеленовато-серых алевролитов с редкими 
прослоями светло-серых алевритистых известняков. Мощность прослоев 
известковисто-песчанистых алевролитов от 2 ,5  до 30 см, алевролитов 
от 0 ,5  до 25-35 см, алевритистых песчаников от 0 ,2  до 5 см. На ' 
плоскостях напластования некоторых слойков алевролитов и алевритис
тых песчаников имеются иероглифы, напоминающие ходы червей___ 120 м.

4. Ритмичное переслаивание серых, темно-серых и зеленовато
серых песчанистых алевролитов, зеленовато-серых и темно-серых 
алевролитов и серых средне- и мелкозернистых песчаников, иногда 
известковистых. Мощность отдельных прослоев песчанистых алевролитов 
изменяется от 1,5 до 95 см, алевролитов от 0 ,3  до 7 см, песчаников 
от 0 ,5  до 10-15 см. В средней части пачки в отдельных прослоях 
песчанистых алевролитов и в мелкозернистых песчаниках (обн .9а,9^) 
найдены остатки трилобитов, брахиопод,гастропод и граптолитов.
Брахиоподы представлены ~Jẑ ZZ=£Zz/zeZ/zz zzZbSzdzz aZ/z%?ZZ4zZZ/4- , ĉ z/zZzz 
/7z£aUaM .aZzczx.,̂ 3iz . £/ 4/?. /zotz-., JbzzrezfyzZ /zz ^zZynzZ/xz/fzz&'zZ-, 
A/7./Zz?zr . В верхней половине пачки в тонких прослоях светло-серых 
мелкозернистых песчаников и известковистых песчаников (обн .9 ) най
дены брахиоподы J& JJi/zfZ Z z g'& Zzzezz e^ Z .Z fozzjz’ZZ& ,  c/tfz/uzz z7?£~ 
ZtZzZdlZZZZzzZ, 4 &Z . 4Z7./Z&ZZ-., /&&£&*/ZCjZzZazve/ZO. ^ 7 . ,  0 §ZzkZzZ£ZZZZ- 
tz/zizZzZszzzzz ‘Zkzzz-ZzZdz?/z , Ztez/zZezlzz -4#., ZZz&7zyzz>zZzZp z&zgpz/zrZzẑ /xxK,
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Рис.З. Схема стратиграйическогс расчленения средноордонакоках отложений в 
Каратау-НарнкскоЙ структурно-файлальной подзоне для гор Дкейеглн.
I-конгломераты; 2-1тазелнтк; 3-песчандкд; 4-алевропесчаники, песчанистые 
алевролиты; 5-алевролиты; 6-пзвестнкхд. Местонахождения йауЕьг: 7-замко- 
вые брахдсшодн; &-5ез замке вке брахаоподы; 9-гаотропода; 10-двустворчатне 
моллескй; П-трилобиты; 12-граптолнты; 13-краЕОИдеа.
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очень редко встречаются экземпляры £>z/fa>/2a -
ze/ zjte o4& u //*£-................................................................................135 м.

5. Переслаивание тонкоплитчатых серых, зеленовато-серых
известковисто-песчанистых алевролитов и зеленовато-серых извеетко- 
вистых алевролитов с редкими прослоями и линзочками серо-зеленых 
алевролитов и тонкозернистых песчаников. Мощность прослоев извест
но Еисто-песчаниетых алевролитов от 1,5 см до 1,5 м, известковистых 
алевролитов от 0 ,3  до 60 см, алевролитов от 0 ,2  до 5 см, песчаников 
от 0 ,3  до 7 см. В отдельных прослойках зеленовато-серых алевролитов 
содержатся остатки стеблей морских лилий.............................................220 м.

С л о и  с £  /*^£2
6. Переслаивание темно-серых и серых мелко-и среднезернистых 

песчаников с темно-серыми до черных плохоотсортированными песчанисты
ми алевролитами и редкими прослоями темно-серых, иногда черных 
алевролитов. Мощность прослоев песчаников от 3 до 50-60 см, часто 
встречаются прослои мощностью до 1 ,0 -1 ,85  м, песчанистых алевро
литов от 0 ,3  до 35 см, алевролитов от 0 ,2  до 10 см. Иногда в песча
нистых алевролитах содержится плоская галька тех же самых алевроли
тов. В средней части пачки, в отдельных прослоях песчанистых алев
ролитов Собн.ва) содержатся многочисленные остатки брахиопод, трило
битов, гастропод, стеблей криноицей. Брахиоподк представлены J & -

dz/Lpfiaa/tSOf/l cddjz'aa, dAy/zf/ia/re/aa. a/a v ia  a. A a A ., 
uzqff/tt/a а/?., ^/zay/d/Tpaaa da/zaza;/ , a/zap/', dzzzaz/yaZ/a / A  J
A zazdyaaeaazd, a/?- cJ/dz/a /zzed/azz'aA aa. , d& z-
rzeir., cM aua. raad lad a/iaa., ага . г/ dzzaatr., AZaada/zzaa ZDz/zaz/AiAzAdza-
ш гел л и  d/dz/л.......................................................................  ....................80 м.

Верхняя часть карадокского яруса 

С л о и  с <X?i/zoz//ziZ -  cAZ/rla.
7. Переслаивание серых, зеленовато-серых,темно-серых мелко- 

и среднезернистых песчаников,темно-серых плохоотсортированных 
алевритистых песчаников, темно-серых песчанистых алевролитов и тем- 
но-серьгх, зеленовато-серых, реже черных алевролитов. Мощность от
дельных прослоев песчаников колеблется от 2 ,5  см до 1,2 м, алеври
тистых песчаников от 0 ,5  до 80 см, песчанистых алевролитов от 0 .5  
до 85 см, алевролитов от 0,1 до 25 м. В нижней половине пачки пре
обладают плохоотсортированные алевритистые песчаники и песчанис
тые алевролиты, в верхней -  песчаники и алевритистые песчаники.
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В отдельных ггоослоях песчаников содержатся включения плоской галь
ки темно-серых и зеленовато-серых алевролитов. В нижней половине 
пачки (обн .7 расположено на 50 м выше по разрезу от подошвы дан
ной пачки; обн .б-в  35 м вверх по разрезу от обн.7) распространены 
остатки трилобитов, коиноидей, брахиопод, гастропод, пластинчато
жаберных моллюсков. Брахиоподы здесь представлены Ploedla/oz/d/V/./zoz/AzdJ 
azt/z/mz/e/id/O J&io/J., d/zvz/z / я я & а & б ж  /шг, Joorz£<y£ ///2  
zâ rtZi/JO’e/zdtd. 'a  Po/fy&zizJ, £? d/J- /zoo:,
MzO/Z/Z07Z£/ZZl £££/7&2J2l, dtf./ZZXZ, Р̂/О/У/̂ О/ОООО £%£%OOZ/ZOZ£/I, Ж /2/0 .
В средней половине пачки (обн .5 ) широко распространены остатки 
трилобитов, гастропод, коиноидей и брахиопод. Последние представ
лены PPoed£ooz//d {Z/ozozifc/oJ zz/Poz/oe/zz/d Ж /о///, Ж /оио /zz&z/zzdz/z/zto,

g&'Z. £Z 40. /ZOO, dio/OOZ/Ẑ /OjPPz /J.'.JltdOZSaydZZyzos'd jy7./700., Ĵ pZO/7/>&2/7Z£-
/70 oz&zo/zuze/zs/d, d/J. /zoo'. Очень редко встречаются Azzo/JZ/or/zo/zo 
%e£o£/Z£/j£, d o./200/ В верхней части пачки увеличивается количество 
прослоев с остатками гастропод. трилобитов, брахиоподы встречают
ся реже. Здесь (обн.З) найдены остатки следующих брахиопод: Р/т2£ -
IW027/1 {Vl/ZOZ//z7dZ OZ/Po/ZOZ£/Zd/d cdZ'd/.Z/d., ьЛ/oziZZ /7Zezd/7Z --
.lizzzoca. , g£/Z. OZ d/7. /ZOO, Jo/OOẐ Z/o/Z/Z ft£  1  P/2SZZZ2̂ Zd£/iSZZd(d, 0/7.0/0 0 .

AlZ00Z2O,7Z0 'zo  ozZ/zo/zz/z&zdzd , d/7- /zoo: В самой верхней 
части данной пачки (обн .2  и I )  брахиоподы представлены только 
двумя видами -  P/Paddio/oz/d0/oozPPz£)ozMo/zoz£o£// op/'d/'z/-f и cPPzzo /7Z£od- 
Odt/ZZ/oo, Oe/z. £Z <LO- /zoo. В этом интервале широко распространены 
остатки гастропод и обломки стеблей криноидей.................................. 430 м.

Кельпесайская свита

Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

8. Переслаивание серых и зеленовато-серых средне- и крупно
зернистых песчаников с отдельными линзочками и прослоями гравели
тов. В нижней части пачки прослои гравелитов тонкие и редкие, а
от средней части пачки частота их увеличивается. Гравелиты в основ
ном слагаются галечкой молочно-белого кварца, реже серых средне
зернистых песчаников, зеленовато-серых алевролитов и диоритов. .175 м.

9. Переслаивание серых песчаников, гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов. Мощность прослоег песчаников колеблется от 3 см 
до 1,5 м, гравелитов от 2 ,5  до 20 см, конгломератов от 5 см до
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j ^ 2 m........................................................................................................210-240 м.
Выше по разрезу с размывом налегают пестроцветные конгломе- 

оаты тюлькубашской свиты среднего-верхнего девона.

Разрез по водоразделу рек 
Кельпе-Сай и Байбарак-Сай

Составлен нами в 1965 г . , начинается в 1200 м на юго-запад 
от перевала Кельпе-Сай отложениями ичкебашской свиты, представлен
ными переслаиванием серых и зеленовато-серых известково-песчанистых 
алевролитов, известковистых алевролитов (верхняя часть слоев с

)» которые с севера по тектоническому контакту соприка
саются с переслаиванием зеленовато-серых песчаников и алевроли
тов нижней половины слоев с Срис.З).

Ичкебашская свита 

Нижняя часть карадокского яруса

С л о и  с <2. <£ tL Z/I е  £  £  <2-
I. Переслаивание тонкоплитчатых серых и зеленовато-серых 

известковисто-лесчанистых алевролитов, зеленовато-серых, иногда 
зеленоватых известковистых алевролитов с редкими прослоями и лин
зочками серых и зеленовато-серых алевролитов и серых тонкозернис
тых песчаников. Мощность прослоев известковисто-песчанистых алев
ролитов от 2 ,0 -2 ,5  см до 1 -1 ,8  м, известковистых алевролитов от 
0 ,2  до 75 см, алевролитов от 0 ,2  до 5 см, песчаников от 0 ,3  до 
7 см 160 м.

С л о и  с cJZz./7z е / / дю
2. Переслаивание темно-серых и серых мелко- и среднезернис

тых песчаникоь с темно-серыми и зеленовато-серыми плохоотсортиро
ванными песчанистыми алевролитами и редкими прослоями темно-серых 
и зеленовато-серых алевролитов. Мощность отдельных слоев и прос
лоев песчаников колеблется от 3 см до 1 ,5  м, песчанистых алевро
литов от 0 ,2  до 30-35 см, алевролитов от 0 ,2  до 10 см. В нижней 
части пачки (обн .2165,2166) в прослоях темно-серых песчанистых 
алевролитов найдены остатки трилобитов, гастропод, стеблей кринои
дей, пластинчато-жаберных моллюсков и брахиопод сЛ/елге&а- d z u e fa g -
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Lezzdzz JPzzzz& , / % 2 5 ^ 5 ® г  e/azzaz. PP/d., /Sz0/?f& :dz- <sz~,
-M l’#/p2z?s7Z€yzzz dzpbe'ZZzP , £/?./2&<Z., dtez&dzf'dZ/Tzz
g&2. ZZ- /ZOZ; C^/2 './.CL /72£/d̂ ZZ/czd<C<?&- , f£/Z. £p =*/?.
гт£ик , PPhzzz <9/77г/d: PZ>z/2z?'i;P7zPz-J yz/dzz''zz/г'rzszzzd: o-dPdZ/^
J.aurez6'#gj?fa- Zzf.J p& oydfyzu/ezzzd z o - /zaz. ............................. 95 m.

Верхняя часть каоадокского яруса

С л о и  с Vz/zzz-idzzd -  ^Py/zdO-
3. Переслаивание темно-серых, серых и зеленовато-серых мел

ко и среднезернистых песчаников, темно-серых плохоотсортированных 
алевритистых песчаников, темно-серых и зеленовато-сеоых песчанис
тых алевролитов и темно-серых, зеленовато-серых, реже черных алев
ролитов. Мощность отдельных слоев и прослоев песчаников колеблет
ся от 2 см до 1,3 м, алевритистых песчаников от 0 ,3  до 75 см, пес
чанистых алевролитов от 0 ,5  до 80 см, алевролитов от 0,1 до 25 см.
На расстоянии 130 м от подошвы описываемой пачки (обн.2167) в прос
лоях темно-серых и зеленовато-серых мусористых алевритистых песчани
ков и песчанистых алевролитов найдены остатки трилобитов,гастропод, 
пластинчатожаберных моллюсков, стеб лей кпиноидей и брахиопод 
:VzzZ£bP/zip 0Z//z?/Z£'Z£/ZiU£ zZdẑ ZZ/<S. ̂ cd̂ PzzZZ. P&2 ■
£Z z/7-/zac?r, *daurezJ&f£df<3- zdzzzzap'JZze/zzZs, z/y. zzzpzZ , ^Zrt£̂ o// r̂z7e.y7£2_
ẑ zdPy/^z/zezzzzZ-. zz?/7z<z, , z/ ). az&zt-.
На расстоянии 75-80 м вверх по разрезу от обн.2167 в прослоях зе
лено вато-сеоых и темно-серых алевритистых песчаников и песчанистых 
алевролитов (обн.2168) найдены многочисленные остатки брахиопод, 
редкие -  трилобитов и гастропод. Брахипподы представлены PPa£<$.i0/rzyZL 
(Vz/ZZ>ZzA/-j) Z7Zpp£V2Z/Z£Z?-Zz£ odP'ZZZ/Z , cdP/ZZCT /7?fdztZZ£ZZ-d£ C

P zf.J  Z&szrtdz/zz/ey'Z^'Z, z /у 
tZz/dzf/ZiVzg/zZdZ, ■=*/?■ s?<xzi Ha 35-40 м выше по 

разрезу от обн. 2168 в прослоях темно-серых и зеленовато-серых 
алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов Собн.2169) най
дены остатки брахиопод, гастропод, трилобитов и стеблей
кпиноидей. Брахиоподы представлены в основном P/p££z£/77yf№ cszoz/dcd)z>l!- 
~[Az?/zzyT£rzzZ£ о&Р?-, ePPrzzz /7?edzzzaPz£zz^f& z.£pjo. /?оу.. изредка встреча
ются створки AZTZpA'lS77£/Z/2. £>Zz'dz>/2Z/Z& Z4t^r ̂ y./7£>Z.........360-380 M.

Кельпесайская свита

Верхи карацокского -  низы ашгиллского яруса
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4. Переслаивание серых и зеленовато-серых средне- и крупно
зернистых песчаников с линзочками и прослоями гравелитов. В сред
ней и верхней частях пачки частота и мощность гравелитовых прос
лоев увеличиваются. Гравелиты в основном состоят из мелкой гальки 
молочно-белого кварца.....................................................................................75 м.

Далее данная пачка по тектоническому контакту соприкасается 
с пачкой переслаивания серых песчаников, гравелитов и мелкогалеч
ных конгломератов верхней половины кельпесайской свиты.

Разрез по правому борту долины р.Кара-Сай

Составлен в 1966 г ., начинается е 460 м от устья реки перес
лаиванием зеленовато-серых известковисто-песчанистых алевролитов 
и известковистах алевролитов верхней половины слоев с 
которые с севера по тектоническому контакту соприкасаются с изве
стно вистыми алевролитами и алевритистыми песчаниками нижней поло
вины слоев с .. Разрез прослеживается по направлению
к р.Джебаглы (ри с.З ).

Ичкебашская свита 

Нижняя часть карадокского яруса

С л о и  С SZ£ ААZZ-
1. Переслаивание тонкоплитчатых зеленовато-серых известковис

то-песчанистых алевролитов и серых известковистых алевролитов с 
редкими проелоями и линзочками зеленовато-серых, реже темно-серых 
алевролитов и серых мелко- и среднезернистых песчаников...........50-60 м.

С Л О И С /  /7Z е  / / ^
2. Переслаивание темно-серых и серых мелко- и среднезернистых 

песчаников с темно-серыми и зеленовато-серыми плохоотсортированными 
песчанистыми алевролитами и редкими прослоями темно-серых, реже 
зеленовато-серых алевролитоЕ. Мощность отдельных слоев и прослоев 
песчаников изменяется от 3 см до 1 ,3  м, песчанистых алевролитов
от 0 ,2  до 30-35 см, алевролитов от 0 ,2  до 7 см. В нижней части 
пачки (обн.22в) в прослоях темно-серых песчанистых алевролитов най
дены остатки брахиспод, трилобитов и граптолитов. Брахиоподы пред
ставлены видами tM isTze/ifa. z^'zAz , /^Ao’/z-
c/zczz£,vz<2- cdizzic/z. д'ё/г. -$£?.
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/2г?£г.' /%/ze£t0/77j/£- wPti/P/zz/z&v-tz'd c/^/tktW£, *&&%?6г?/7?е/ях.
tefcw zcs* , -4 2 - /?£>zr...................................................................................95 м.

Верхняя часть карадокского яруса 

С л о и  с 7)l/zc>xPyi.zd. -  d fu zz££
3. Переслаивание темно-серых, серых и зеленовато-серых мел

ко и среднезернистых песчаников, темно-серых до черных гагахоотсор- 
тированных алевритистых песчаников, темно-серых, зеленовато-серых 
песчанистых алевролитов. Мощность отдельных слоев и прослоев песча
ников колеблется от 2 ,5  см до 1,2 м, алевритистых песчаников от 
Q.3 до 75 см, песчанистых алевролитов от 0 ,5  до 75 см, алевролитов 
от 0 ,1  до 20 см. В прослоях алевритистых песчаников Собн.22б) -най
дены остатки трилобитов, гастропод и брахиопод Pfz2£Jj.£/7? ^ J - 
tpM ) tpdczz., pe/z. £/?■
Г2£>ы. , J&Z£>/?&£>sT7esz<2: d/7-
ozdfiz?/zzfr&z££d. , Pfa& £-z& £fPa.0.)tar/7c/aiue/z<ftf̂ //. szatr. . .  .25 м.

Выше по разрезу описанные слои по тектоническому контакту 
солшкасаются с более высокими горизонтами тех же слоев с 
tMuXZCC-

Разрез по правому борту долины р.Кара-Сай 
(южный блок)

Составлен нами в 1966 г . , начинается в 300 м от устья р.Кара- 
Сай пачкой переслаивания темно-серых, серых и зеленовато-серых 
песчаников, плохоотсортированных алевритистых песчаников и алевро
литов нижней части слоев с VH/ẑ zZ/z/d—ê z/zz-zx ичкебашской свиты.
С севера они по тектоническому контакту соприкасаются с сильно 
смятыми песчаниками и алевролитами более высоких горизонтов с P)z/i£X- 
iA zd~ ePPtlZX

Разрез простирается на юг к р. Джебаглкнка (ри с.З ).

Ичкебашская свита 

Верхняя часть карадокского яруса

С л о и  с — еЖругг/х
I . Пене опаивание темно-серых, серых, зеленовато-серых, мелко-
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и среднезернистых песчаников, темно-серых до черных плохоотсор
тированных алевритистых песчаников, темно-серых, иногда черных 
и зеленовато-серых песчанистых алевролитов и алевролитов. Мощность 
отдельных слоев и прослоев песчаников от 2 см до 1 -1 ,5  м,алеЕритис~ 
тых песчаников от 0 ,2  см до I м, песчанистых алевролитов от 0,1 
до 60 см и алевролитов от 0,1 до 7 см. В отдельных прослоях песча
ников содержится мелкая галька зеленовато-и темно- серых алевро
литов. В 30 м от начала разреза в прослоях темно-серых алевритис
тых песчаников и з темно-серых и зеленовато-серых песчанистых 
алевролитах (обн .21 -1) найдены остатки гастропод и брахиопод Ppi£- 

OZpfo&ZSZg/PJP 'РУУлР, cdp/z/'O- /£L?/d ,
АЯ- /г#*''-, &z/Pz>/2z/ze/7d/.£,jpv?d?{r., <ty&/ezp£/-

d fP a fy) p2̂ ẑ {/<stse,'2<s~£zL , ^p. /z#c7 . Ha 20 м выше по разрезу от 
обн. 21—I , в прослоях темно-серых и зеленовато-серых алевритистых 
песчаников и песчанистых алевролитов (обн .21-2) найдены многочис
ленные остатки брахиопод, гастропод, трилобитов, членикоЕ кринои
дей. Брахиоподы представленыРРае&р,̂ р^у%>У/гаъ£7̂ УР-) РтРЛ&ги/хея.- 

yl/td/l/P-,c/PPzy&. /77&аУ'т2РУс2-У/d£l, ft& z. г?/ <£/7. ,'Zd>P~.T <ypZd>£zfid>S7?£?z7<3- 
£zPpd/7djy, dp~ /7c?d7, PPzd>pP&/7?e/z&- £>гУА&/гРzer?s/d, -dp. 
uretfydP P #- p  JL .J УОуу7сУ(/Р/y-dv/d/  '■£, dp ■ zzp ir В 19 м вверх от 
обн. 21-2 в прослоях темно-серых и зеленовато-серых алевритистых 
песчаников и песчанистых алевролитов (обн .21-3) найдены остатки 
гастропод и брахиопод РРаd d р/УУгггРг/РиРр dz/Pt£>/zzsz-e/2- -  

d/d <y'&/d/2/P, idP/ztP. ,7zdzP'7Zd/pd£t:a-r риг/?. гУ dp>. /70Р , &2p>ppd>/77e/7t2- JZ- 
УР&тгг/г&ЫУУ, J/J. Ш Ж . ................................................................................. 100 m.

Выше по разрезу слои данной пачки тектонически обрезаются и 
соприкасаются с более высокими горизонтами слоев с РУ/. 
гУ а..

Разрез по левому борту долины р.Кара-Сай 
(северный блок)

Составлен нами в 1966 г ., начинается в 530 м от устья р.Кара- 
Сай по направление к р.Джебаглинка пачкой переслаивающихся тем
но-серых, серых и зелековато-серых алевролитов, песчанистых алев
ролитов и песчаников средней части слоев с ичке-
башской свиты. С севера эта пачка по тектоническому контакту соп
рикасается с серыми и зеленовато-серыми известковкстыми алевроли
тами, песчанистыми алевролитами и атевритистыми песчаниками ниж
ней части тех же слоев с .РУа̂ У/геРУ/Р-. Разрез простирается на юг 
к р.Джебаглинка (ри с.З ).
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йчкебашская свита

Нижняя часть карадокского яруса

С л о и  с
I .  Переслаивание темно-серых, серых, зеленовато-серых песча

нистых алевролитов, зеленовато-серых и темно-серых алевролитов, 
серых и зеленовато-серых средне- и мелкозернистых песчаников с от
дельными линзочками и прослоями зеленовато-серых известковкстых 
алевролитов и песчаников. Мощность прослоев песчанистых алевро
литов от 1,5 до 90 см, алевролитов от 0 ,2  до 10 см, песчаников 
от 0 ,5  до 10-18 см. В прослоях зеленовато-серых алевролитов и пес
чанистых алевролитов (обн.21а) найдены остатки брахиопод,гастропод, 
трилобитов и гастропод. Брахиоподы представлены

ja  o& -3f>ztk.'/&£, лр., ,
L’xem/z'j'irr/bk , $P. /Z0 ZZ........................................................ 50 м.

Выше по разрезу слои данной пачки тектонически обрезаются и 
по тектоническому контакту соприкасаются с занимающими более высокое 
стратиграфическое положение слоями с .

Разрез по нижнему течению р.Байдак-Сай

Составлен нами в 1966 г ., начинается в 95 м севернее устья
р.Байдак-Сай пачкой переслаивающихся темно-серых, зеленовато-се
рых, реже черных алевролитов, алевритистых песчаников и мелко-и 
средне зернистых песчаников нижней части слоев с 
( йчкебашская свита). Эта пачка с севера по тектоническому контакту 
соприкасается с разными горизонтами слоев с </&/7& ил. . Разрез 
имеет юго-восточное направление (ри с.З ).

Йчкебашская свита 

Верхняя часть карадокского яруса

С л о и  с
I . Переслаивание темно-серых до черных и зеленовато-серых 

алевролитов, песчанистых алевролитов, алевритистых песчаников,
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серых и зеленовато-серых мелко- и среднезернистых песчаников с 
редкими тонкими прослоями темно-серых и серых известковнстых 
алевролитов. Б верхней части пачки количество песчанистых слоев 
сокращается, преобладают алевритистые песчаники и песчанистые 
алевролиты. Мощность отдельных слоев и прослоев песчаников от 0 ,2  
до 1,2 м, очень редко достигает 2 м ( а в средней части пачки 
прослеживается слой мощностью 10 и ), алевритистых песчаников от 
0,2 см до 1,2 м, песчанистых алевролитов от 0,1 см до 1,5 м, алев
ролитов от 0,1 до 15 см, известковнстых алевролитов от 0 ,2  до 
3,5 см, реже 5 сы. В отдельных прослоях песчаников содержится 
плоская галька зеленовато-серых и темно-серых алевролитов. В 15 м 
от подошвы описываемой пачки в прослоях зеленовато-серых песчанис
тых алевролитов (обн.2160) найдены остатки криноидей и брахиопод 
Р/де&стл*/**- (уРг/глз/УУ/*.) еУ/ж/лж, сУт/уля /ля/Уа-с/я/л

У  4^- /гяяг, 'fye/ fa . PJ’J  <r/> /гялт, УУг/^яУяяте-
л а  , ■<#£>■ /г&Г На 100 м выше по разрезу от
обн.2150 в прослоях зеленовато-серых песчанистых алевролитов (обн.
2161) собраны остатки брахиопод РУаб4лЪя/2/4 УЗ//глг/У/<0 ягУ У яллге/г-
j /4  , иУяжля /ле/Уяягя У/ла̂  e f  j/ t. ля/л УУг/^аУя/леяя
ОгУлляг/у/лс̂  лря2яя^Ул^€гУ'/еУУя/У^Узя/У^1Лея4/4у л/э/яя; Еще выше
по разрезу, в 18 м от обн. 2161, в прослоях зеленовато-серых и 
серых песчанистых алевролитов и алевролитовых песчаников (обн.
2162) найдены остатки брахиопод рУ/ллг/У/лрял УУя/гягля -
Л-/4- яУ/Л/ЯЛ 7 рУ/г/Я /т/ЛЛ&Я4/яУглАуреЯ -яУ  4/р /ТЮЛ̂

) <£/>. л/я/л, УяллллУ̂ /лУУя /УрУялллУрлу/лу?Л/глу -з/?
/2&/Я-. ч а на 75 м выше по разрезу от обн.2162 в прослоях темно
серых песчанистых алевролитов и зеленозато-серых алевритистых 
песчаников (обн .2163 достатки брахиопод ЛУялл/ля?̂  У̂ //гяжУУ/'-4 -Р  лж- 
/У/я/г/у’/ЕЛУ/'4 яР/У/яЛ , /////гга ллляУЯл/яУ/ся, рлю  еУ  J/?. яялг, УУллрУо- 
.'7/ея/я яуУУ<9/гггкел4/4- , л//.лгяя7 Последний горизонт с фауной 
расположен на 17 м выше обн. 02163, где в прослоях темно-серых 
песчанистых алевролитов и зеленовато-серых алевритистых песчаников 
(обн .02164) собсо'гы остатки бракиопод/УалА/гл/ля-л/УР/'/гллУ/У'aJ  яж - 
УУояог& гш У гУУ/угш 7 оУУг/’а. 0Т2ляР'а-///гУ/'ла. , р'-ежг. ёР  <г/? 
/201^. и очень редкие створки УУТ/7//Ая/77£/7а, яжУУатгглж&ы./У

186 м.
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Кельпееайская свита

Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

2. Зеленовато-серые мелко-и крупнозернистые песчаники, пере
слаивающиеся с темно-серыми и зеленовато-серыми алевритистыми 
песчаниками. В нижней части имеются частые прослои гравелитов из 
гравия молочно-белого кварца. В верхней части пачки количество 
прослоев алевритистых песчаников и песчанистых алевролитов зна
чительно сокращается, они становятся очень тонкими и редкими. Здесь 
доминируют грубозернистые песчаники. Мощность отдельных слоев и 
прослоев песчаников от 10 см до 3-5 м, алевритистых песчаников и 
песчанистых алевролитов от 0 ,2  до 15 см, гравелитов от 2 ,5  до
10 см.......................................................................................................................140 м.

3. Пачка переслаивания гравелитов, мелкогалечных конгломе
ратов, средне- и крупнозернистых песчаников. Гравелиты и конгломе
раты в основном слагаются молочно-белой кварцевой галькой хорошей 
окатанности. Мощность отдельных слоев песчаников колеблется от
3 см до 1 ,5  к , гравелитов от 2 ,5  см до 20-25, конгломератов от 
5 см до 1,1 м............................................... ................................................ . . .1 5 0  м.

Дальше задерновано и проследить последовательность слоев не
возможно.

О б щ а я  с х е м а  с т р а т и г р а ф и и  с р е д н е 
г о  о р д о в и к а  и о б о с н о в а н и е  е ё  в о з р а с 
т а  н а  о с н о в а н и и  и з у ч е н и я  о с т а т к о в  
б р а х и о п о д  д л я  К а р а - Т а у - Н а р ы н с к о й  
п о д з о н ы

I .  Ичкебашская свита

Отложения ичкебашской свиты слагают большие площади на запад
ном окончании хр. Джетым-Тоо, южном и западном склонах гор Нура 
и северо-западном окончании гор Джебаглы. Нижняя граница кчкебаш- 
ской свиты проводится по подошве пачки темно-серых, серых, зеле
новато-серых, реже черных алевролитов, глинисто-алевролитовых и 
глинистых алевролитов, переслаивающихся с алевролито-песчаниками,
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песчаниками, известкозистыми алевролитами и известковистыми пес
чаниками. Эти породы согласно с постепенным переходом залегают на 
пачке чередующихся темно-серых до черных алевролитов, кремнистых 
алевролитов, кремнистых сланцев с подчиненными прослоями мелкозернис
тых песчаников и известковистых алевролитов в хр. Джетым-Тоо и 
горах Нура, относимых В.Г.Королевым (Королев, 1957) к верхней части 
шорторской свиты и в горах Джебаглы, причисляемых С.Г.Анкинови- 
чем (Анкинович, 1961) к камальской свите. Верхняя граница ичке- 
башской свиты проводится условно по подошве толщ зеленовато-серых 
песчаников с редкими прослоями гравелитов кельпесайской свиты. По 
литологическому составу ичкебашскую свиту возможно разделить на 
три толщи: I )  нижнюю -  песчано-алевролитовую; 2) среднюю -  алев
ролито-песчаную, песчано-алевролитовую и 3) верхнюю -  мелко- и 
среднезернистых песчаников с тонкими прослоями алевролитов. Мощность 

этих толщ на всей изученной нами территории изменяется, причем 
в горах Джебаглы ока больше, чем в хр.Джетым-Тоо и горах Нура.

Указанные три толщи ичкебашекей свиты охарактеризованы своеобраз
ными группами органических остатков. В нижней песчано-алевролито- 
вой толще встречаются в основном граптолиты лландейльского яруса. 
Средняя -  алевролито-песчаная, пеечано-алевролитовая -  содержит 
остатки брахиопод, гастропод, трилобитов, морских лилий, редкие 
наутилоидей и граптолитов нижнекарадокского подъяруса. В верхней 
толще, представленной мелко- и среднезернистыми песчаниками с 
тонкими прослоями алевролитов, присутствуют многочисленные остатки 
брахиопод, трилобитов, криноидей, гастропод, наутилоидей и очень 
редкие -  граптолитов нижне- и верхнекарадокского подъяруса.

Хотя ичкебашская свита состоит из трех литологически различ
ных толщ, проследить их в изученном регионе очень трудно, особенно 
в условиях сильной тектонической нарушенности, когда по литологии 
невозможно установить с какой частью разреза мы имеем дело в том 
или ином блоке. Положительное решение в этом случае дает установ
ленная нами строгая последовательность брахиоподовых комплексов 
по вертикали.

Как уже говорилось, нижняя часть ичкебашской свиты лишена 
брахиоподовой фауны и содержит лишь редкие остатки граптолитов. В 
средней и верхней частях ичкебашской свиты последовательно сменя
ются по разрезу слои с тремя брахиоподовыми комплексами (снизу 
вверх): I )  с J fik ssfre/ fiz- \ 2) с и 3) с

Для западного окончания хр.Джетым-Тоо и гор Нура полные раз-
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резы ичкебашской свиты составлены по среднему течению р.Тамдысу, 
верховьям рек Баш-Нура, Орто-Нура, по среднему и верхнему течению 
рек Карабук и Ичкебаш (р и с.2 ). В Джебаглинских горах наиболее пол
ный разрез изучен по нижнему и среднему течению р.Кельпе и водо
разделу рек Кельпе-Сай и Байбарак-Сай (ри с.З ). Для отдельных час
тей ичкебашской свиты составлены разрезы по нижней части р.Кара- 
Сай и р.Байбарак-Сай.

Нижняя часть ичкебашской свиты в районе западного окончания 
хр.Дж^тым-Тоо и горах Нура представлена частым переслаиванием 
пачек темно-серых алевролитовых и глинистых сланцев с тонкими сло
ями серых и зеленовато-серых песчаников общей мощностью около 
170-200 м. Границы слоев четкие. Песчаники среднезернистые, иногда 
содержат включения мелкой плоской гальки зеленовато-серых алевро
литовых сланцев. В средней части толщи в ряде мест нами собраны 
остатки граптолитов f

30. и д р . , свидетельствующие о принадлежности нижней части ичке
башской свиты к лландейльскому ярусу среднего ордовика.

В Джебаглинских горах указанная часть разреза в связи со 
сложной блоковой тектоникой изучена плохо. Она представлена пере
слаиванием темно-серых, серых и зеленовато-серых песчанистых алев
ролитов, темно-серьк, иногда зеленовато-серых алевролитов и серых 
и зеленовато-серых алевритистых песчаников (преобладают) и мелко- 
и среднезернистых песчаников. Окаменелости в них пока не найдены. 
Общая мощность 270-350 м.

С л о и  с в изученных разрезах Каратау-
Нарынской структурно-фациальной подзоны являются самыми древними 
брахиоподозыми слоями в ордовике*и имеют широкое площадное распро
странение. В горах Нура они слагают верховья р.Бага-Нура, встрече
ны по верхнему и среднему течению рек Ичкебаш и Карабук. На запад
ном окончании хр.Джетым-Тоо зафиксирована только верхняя часть слоев 
с (среди.течение р.Тамдысу). В горах Джебаглы они
хорошо обнажены по среднему течению р. Кельпе-Сай, водоразделу 
рек Кельпе-Сай и Байбарак-Сай и в низовье р.Кара-Сай.

С л о и  с в горах Нура и на западном оконча
нии хр. Джетым-Тоо представлены в основном двумя пачками (ри с.2 ) . 
Нижняя пачка сложена ритмичным переслаиванием темно-серых, серо
зеленых, реже черных алевролитов, известковисто-глинистых алевро
литов, глинистых алевролитов, серых, темно-серых и зеленовато-серых 
песчанистых алевролитов, алевритистых песчаников и мелко- и средне
зернистых песчаников. Мощность прослоеЕ алевролитов от I до 10 см,

Если не считать многочи' энные находки остатков беззамкл— 
зых брахиопод в шорторской ш те.
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известковисто-глинистых алевролитов и глинистых алевролитов от I 
до 15 см, песчанистых алевролитов и алевритистых песчаников от 2 
до 20 см, иногда больше, песчаников от 3 до 25 см (реже до 65
75 см). Часто эти прослои собраны в пласты мощностью от 3 ,5  до 
10 м (иногда до 12,5 м). В одних случаях преобладают песчаники, в 
других -  алевритистые песчаники или песчанистые алевролиты. Алеври- 
тистые пачки очень редкие и менее мощные. В пачке преобладают прос
лои песчанистых алевролитов и алевритистых песчаников. Видимая мощ
ность пачки около 320 м.

Верхняя пачка состоит из переслаивания темно-серых и черных 
алевритистых песчаников, черных алевролитов, серых известковисто- 
глинистых алевролитов с очень тонкими прослоями серых мелкозернис
тых песчаников. Мощность переслаивания отдельных прослоев варьирует: 
алевритистых песчаников от 3 до 35 см (иногда до I м ), алевролитоЕ 
и известковисто-глинистых алевролитов от 0 ,3  до 15-20 см, песчани
ков от 0 ,5  до 5 см (реже до 10 см). Во всей пачке преобладают алев- 
ритистые песчаники. Видимая мощность пачки около 100 м.

Видимая мощность слоев с C ffizjs/rzef/’/Z. в горах Нура и на запад
ном окончании хр.Джетым-Тоо не превышает 420 м.

В горах Джебаглы слои с представлены четырьмя
обособленными пачками (ри с.З ). I пачка -  ритмичное переслаивание 
серых, темно-серых и зеленовато-серых песчанистых алевролитов, зеле
новато-серых и темно-серых алевролитов и серых средне- и мелкозер
нистых песчаников. Мощность отдельных слоев варьирует: песчанистых 
алевролитов от 1,5 до 25 см, алевролитов от 0 ,3  до 7 см, песчани
ков от 0 ,5  до 10-15 см. В пачке преобладают песчанистые алевролиты. 
Мощность пачки около 160 м. 11 пачка слагается зеленовато-серыми 
известково-песчанистыми алевролитами с прослоями темно-серых и зелено
вато-серых алевролитов с редкими прослоями светло-серых алевритистых 
известняков. Мощность прослоев известковисто-песчанистых алевролитов 
от 2 ,5  до 30 см, алевролитов от 0 ,5  до 25-35 см, алевритистых пес
чаников от 2 мм до 5 см. Преобладают известковисто-песчанистые алев
ролиты. Мощность пачки около 120 м, 111 падка -  ритмичное переслаива
ние серых, темно -серых и зеленовато-серых песчанистых алевролитов 
(преобладают), зеленовато-серых и темно-серых алевролитов и серых 
средне- и мелкозернистых песчаников, иногда известковистых. Мощность 

отдельных прослоев песчанистых алевролитов изменяется от 1,5 
до 95 см, алевролитов от 3 мм до 7 см, песчаников от 5 мм до 10
15 см. Прослои собраны в отдельные маломощные пакеты мощностью от
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2 ,5  до 8 м, в которых преобладают либо песчаники, либо песчанис
тые алевролиты. Мощность пачки около 135 м. 1У пачка представ
лена переслаиванием тонкоплитчатых серых, зеленовато-серых изве- 
стковисто-песчанистых алевролитов (преобладают), зеленоватых иэ- 
вестковисто-песчанистых алевролитов к зеленовато-серых кзвеетко- 
вистых алевролитов с редкими прослоями и линзочками зеленовато
серых алевролитов и тонкозернистых песчаников. Мощность прослоев 
известковисто-песчанистых алевролитов от 1,5 см до 1,5 м, известко- 
вистьс: алевролитов от 3 мм до 60 см, алевролитов от 2 мм до 5 см, 
песчаников от 3 мм до 7 см. Мощность пачки около 220 м.

Общая мощность слоев с fi/Z- в горах Джебаглы до
535 м.

Нижняя граница слоев с проводится по подошве
пачки, содержащей остатки раковин вида Ж а& и/ег& г .
3 £>Z£SJJ~&/£ к залегающей на нижележащих серых песчаниках и темно
серых и черных алевролитах с остатками граптолитов зоны S3y/>£&- 

pzaptz/d fete&/MC£/3z/d- . Верхняя граница проводится условно по подошве 
слоев с представителями рода .

Отсутствие во II пачке гор Джебаглы органических остатков 
(кроме неопределимых остатков морских лилий) не позволяет точно 
отнести их к определенным фаунистическим слоям, лежащим выше или 
ниже. Мы эти пачки на основе ритмоцкклсв условно относи»! к слоям 
с , так как шли завершается цикл ссадконакопления.
Их точное положение можно будет установить только тогда, когда 
будут найдены определимые органические остатки.

Родовой и видовой состав брахиопод в слоях с JXZtZddz/Zer/ftZ- 
не постоянен.В горах Нура по правому склону долины среднего течения 
р.Ичкебаш и западному склону верхнего течения р.Баш-Нура он пред
ставлен только^ тремя формами (р и с .2 ): I ) еР/.

/c3 &'zz£. /3 р ?■/&?<*:, <3ban?zz%/z?f/h Ж )
I-, /ZtPtr. , которые распространеш на разкьпс стра

тиграфических уровнях во всей нижней пачке. Такой же видовой состав 
и процентное соотношение брахиопод наблюдаются в горах Джебаглы 
в верховьях р.Кельпе-Сай в I пачке и средней части Ш пачки (рис.З ).
В верхней части последней в прослоях известковистых песчаников по 
рекам Кельле-Сай и Кара-Сай слои с обогащаются
следующими формами: 7!е^г/^сРгсЖ  IZtezdPdZdz r
d/>. d p  , zyzzz-e—
фг/zz , dp . и единичными угнетеннш»!и экземплярами
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Р/ае<5л’0/7Г&£ лг/У глллгелзру  .
Таким образом, слои с РУаззРлз/ш  в горах Джебаглы содержат 
более богатый брэхиоподовый комплекс.

В слоях с У  У О- , как уже говорилось, доминирует
вид y?pjj//2e/ fa  рУУУ&ш «*У ЗриУз/'<гр ̂  причем на зсей изученной 
территории наибольшее количество его экземпляров встречается в 
верхней половине рассматриваемых слоев. Вид РягургРу/’/Ух- /У -)  Узуя-  
P̂ M/e/zd/J., dp.fipcr. в горах Нура (по рекам Баш-Нура и Ичкебаш) 
из обилует по всей толще рассматриваемых слоев, в разрезах гор Дже- 
баглы (по р.Кельпе-Сай и в нижнем течении р.Кара-Сай)~в Езрхней 
половине слоев. Вид -Уу/€^У^УУУУУрУуз^уж ж зу наиболее
часто встречается в верхней половине слоев с УУУ&з з у 'лр/УУ на 
всей изученной нами территории. Количество экземпляров этого вида 
в разрезах гор Иура больше, чем гор Джебаглы. Род Ра 
известен только из верхней половины слоев с (среднее
течение р.Кельпе-Сай). Вид УУггрУ/а/гж Ужиг/УУсУл УРатаУлр/г- 
широко распространен в верхней половине рассматриваемых слоев толь
ко в разрезах гор Джебаглы, по среднему течению р.Кельпе-Сай и в 
низовьях р.Кара-Сай. Род СУарУеe ia  встречается в верхней
половине данных слоев пока только в горах Джебаглы в среднем тече
нии р.Кельпе-Сай и в низовьях р.Кара-Сай. Единичные экземпляры 
Р/УлЗЗРУУ/уЛ/Ф/Л у̂/АгЛУргУУжлгЖЗЗЗ суУ/Уг/Ж£- известны из 
верхней половины слоев только в разрезах по р.Кельпе-Сай гор Дже
баглы. Род У2щ&Узс/<з: встречается только в верхней части сло
ев с УАУзл-з/л^УУА в разрезах по среднему течению р.Кельпе-Сай.

Возраст слоев с УТУУгЗЗ’У/г/гУУа. на основе присутствия вида 
РАгзлУ а̂л/л P& zytici/zete "Уж-ЖУ-л/У/т/лУУРлтлл, /РУУ} /-УрУУ̂ рУзУУ ,

Cpo/zzz , /9У~6) ,  родов РдУлгрлУж/>/Ул7&-?<л уУУ/.У, /Ззз/ /Уз/*тг, 
/9S6bJAZ77ez &?У УАх0ск,/РУР; Основы палеонтологии СССР, I960; УРгззУ/ЗЗ
рл У/лзгУлУжА УкУлазУоУзу^ /A t/УУТ ААясА/р/РаУг, /УУУ, УкжглзгУУ/л- 
(РУ/УУ/а/яз; с/г РУ&къгк&аУг /УгУззжУеУкр^, / Ь гУ  /У,
З ж рАж ЗрсУл  , УЯРр/*7- Ук/л̂ гУУ-ЛЗ /к<373/з зУгзсУУррр/УУУУУ зУ  
УУагУе, /£% ?;/£% ?; & zpez зУ  Улл/зег ,  УУУУ ;  А З з-езЗ ср/ зУ , УЛ з- 
гг/ л л л  я др. /95~У ;  3?p/>pz r /УУУ  ;  А/г/ллет ал*/ ЛАгзэсА, 195% 
Литвинович, Бондаренко и др. ,1963; РтелУ/J  ̂ рл ~Ул р€Г-УрА̂ /з УУ /кгУеол--

Paz/У  ЗЖ сЛ гф еУа,/% s) определяется как средний ордовик.
Вид ЗААззглеУА? <?УУ>УУ’& сЗУУЬ& ^з/аА (Борисяк, 1956; Рукавиш
никова, 1956; Кленина, 1984) характерен для среднего и верхнего 
ордовика Северного и Южного Казахстана, а наличие представителей
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родов d#ur€tfytef£z- и fcz/i& zzzz. не противоречит средне
ордовикскому возрасту рассматриваемых пород.

Нами совместно с М.Б. Зимой в верхней части слоев с 
// по рекам Кельпе-Сай и Кара-Сай гор Джебаглы найдены плохой 
сохранности граптолиты Ozdfo&zz/o&zL ее. р *?. d. a/Z a/ted/zf’d. е2

<40- dz</e2. fezz& zzzzz'fi'j. 1D//j/0f  za/)//y~L-
(J./.J /о. i/2<z?zd . По заключению М.Б.Зимы эти граптолиты не моложе 
конца среднего ордовика.

В горах Джебаглы О.И.Сергуньковой и Л.А. Нолевой из пород 
слоев с собраны трилобиты (Геология СССР, т.ХХ,
ч .1 , 1941; Анкинович, 1961). Л.А. Колова определила их как C i/cic/g- 
де dj.epafi& zcuz ЗИд&яг, ajgf. d/zcd& m di d fczzz., J zi/ги-
с/еш . 0/. oz/zzzzzal Jdzzzz-, fy y p it e  //■ /Zev/zy#

характерные для лландейльского яруса (в широком смыс
ле).

На основании вышеизложенного нами принимается среднеордовик
ский возраст слоев с J%24Z£/'0f/2zi (нижняя часть карадокского яру
с а ) . Однако имеются противоречащие такому заключению данные Б.М. 
Келлера, М.Н.Королевой, Т .Б.Рукавишниковой и Н.П.Четвериковой 
(Келлер и д р ., 1956), которыми, по-видимому, из слоеЕ с 
собраны и Б.М.Келлером определены следующие граптолиты: 
ptad £0., dzzzp/zzpd/Z //>-, d z’z/tffra/i/z/j zzz/zzzzzzdztc zzzz. zr/z/z/zz/z/d.

dbzxd, /?. fadz//czz£ Jzzrztf, /?. zgf. JzzeT&z&Z, /?. /zzzzzr., 
d . fcdZ/ii&Z'U'J. dZe/zfez, Sdg//zP0za>//z/d d/t, Sdyzzzg/zzzzid/f 0 - z/ , Z/zz/zzzez - 
ggzzyuz j/?., dz/fo/zzzz/pZzzz ^ zza d a bz d jfe jz j, odpzd/zzayr/zzd //?y 
gzzzozzz /z/^zZzzzei/zzz?.zzzZz/z / fzz/ l, свидетельствующие о поздне
ордовикском возрасте. Указанными исследователями также отмечены 
остатки трилобитов 7и'/шс£ег/^£ 4/7., dz/zd/ogz/z yT z>/
Первый из этих родов распространен в ордовике Скандинавии, Чехосло
вакии, Британских островов и Средней Азии, второй в нижнем и среднем 
ордовике (арениг -  лландейло) Европы, Азии и Северной Америки.

С л о и  с cA2t/77Z f/k имеют более ограниченное распро
странение, чем слои с Фаунистически охарактеризован
ные слои с vddz/neddtZ- найдены на западном окончании хр.Джетым- 
Тоо в районе р.Тамдысу (геологами Присонкульской партии в районе 
р .Т орсу ), в горах Джебаглы по среднему течению р.Кельпе-Сай, водо
разделу рек Кельпе-Сай и Байбарак-Сай и по р.Кара-Сай.

С л о и  с dkm ef/a. в западном окончании хр.Джетым-Тоо и 
их аналоги в горах Нура представлены пачкой переслаивания темно-се

42



рых, иногда до черных песчанистых алевролитов и алевритистых песча
ников с редкими прослоями черных алевролитов и зеленовато-серых 
мелко- и среднезернистых песчаников и тонкими линзочками мелкога
лечных конгломератов. Иногда в толще отдельные слои собраны в па
кеты с преобладанием либо алевритистых песчаников, либо песчанистых 
алевролитов. Мощность прослоев песчанистых алевролитов от 2 см до 
2 м, алевритистых песчаников от 2 ,5  см до 1,75 м, алевролитов от _
I мм до 5-10 см. Линзочки мелкогалечных конгломератов не превышают 
по мощности 4 ,5  см. Во всей толще преобладают алевритистые песчаники. 
Видимая мощность слоев с c4///72£/£z- на западном окончании хр.Дке- 
тым-Тоо и в горах Нура около 100 м.

В горах Джебаглы слои с представлены толщей пере
слаивания темно-серых и серых мелко- и средкезерниетых песчаников 
с темно-серыми до черных плохо отсортированными песчанистыми алевро
литами и редкими прослоями темно-серых, иногда черных алевролитов. 
Мощность прослоев песчаников от 3 до 50-60 см, иногда до 1-1 ,85 м, 
песчанистых алевролитов от 3 мм до 35 см, алевролитов от 2 мм до 10 см. 
Иногда в песчанистых алевролитах встречается плоская галька тех же 
самых алевролитов. Мощность рассматриваемых слоев в горах Джебаглы 
80-95 м.

Нижняя транша слоев с v4&/7?£’//$z проводится условно по подош
ве толщи, охарактеризованной представителями рода c A t/ s v z а 
верхняя -  по кровле последнего пласта с остатками этих брахиопод.

Родовой и видовой состав брахиопод слоев с cA?£/77t 
изменчив. В западном окончании хр.Джетым-Тоо по среднему течению 
р.Тамдысу в этих слоях собраны следующие виды: /) 6z2Z7z/z/-
s б ) d/г/кёа. , ge/?-
$  Ẑ2^r/0 /Z / ' S  - 0 0 6 -, 4 ) />£&£-&£>-
Л7(/£ f
Зта фауна распространена на разных стратиграфических уровнях опи
сываемой пачки слоев с . В горах Джебаглы в этих слоях
по рекам Кельпе-Сай, Кара-Бай и водоразделу рек Кельпе-Сай к Байбарак- 
Сай найден более богатый и разнообразный комплекс брахиопод: 1)  
m ef& z Ы х& е& ф & г& з , *е) ,

г/  4/7- /Х&Г, 3 ) (J J  S/Z. /ЯОсб,
4) / jfog fztyztyf f& z/zc’vzi/izf) 3/zzjpfzz>-
/7Р&70- Аоф&ОГ/З, 40 . УРОСГ, б ). %)zfJz6ap& /2/Z ££r
6 3- /ZPZt, O&ZZZCO- /3z//§. $  flz#£>f££Z£L f/Z.

Наибольшее количество раковин перечисленных видов встречается 
в средней и верхней частях слоев с в нижней части они
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более редки. Наиболее часто встречаются представители рода
3 осадках слоев с ManeZla. как в западном окончании хр. 

Джетым-Тоо, так и в горах Джебаглы наиболее распространены пред
ставители рода e/ZZmeP&z 7 вследствие чего вмещающие отложения 
мы назвали слоями с . Наиболее характерны для них
виды г- (ZzAePapfe/zd/d. (только для
гор Джебаглы) и tA'lmzf&z Zaynapjaezd/s, /?<?сг (только для за
падного окончания хр.Джетым-Тоо). Остальные формы брахиопод явля
ются переходящими. Так, вид А ^ //га£{)1гт '<2 piazza /?пА. и род OzopZe- 
иа. , появившиеся в верхней части слоев с , продолжа
ют свое существование вплоть до кровли слоев с } а в
следующем фаунистическом слое не найдены.Наибольшее распростране
ние виды е&грайдтепа AzZpmdUi , и ‘D zAe/apli/za:
l/ppzn.ezpuzn имеют в нижней половине слоев с jZ/mzZZzz . Далее 
они переходят в нижнюю часть вышележащих слоев с .
где численность их уже небольшая. Представители видов cZZ/zZa mzzZd- 
гш а/гса, реп. г/ 40. /г*иг, <£nurezZpeff&  {'J ’JZeznzaZpjz/enz/'d-, pp.nzxz, 
P/aedZnnzpdZ2)/nznî dJez/Aannzcnu'd bA&jd'zzdz присутствуют 
как в подстилающих, так и перекрывающих образованиях.

Представители J/г/иа /пеа̂ /ad/aZ/az, pen eZ p? nnzr. рав
номерно распространены в слоях с JZ/'/neZ/n , ко наибольшее ко
личество их встречено в горах Джебаглы. Не менее равномерно распро
странен и вид JfitterZpcZZa PP-J рат а'рапепм к., n/t. /госп.
Иначе ведут себя представители вида PZaedz'nmpd ffl/nj>r/PzZJcnZp0'zn - 
Tttis/J aZZ/jazee. Наибольшее количество экземпляров приурочено 
к верхней части слоев с vds/nfS/a, причем в разрезах гор Джебаглы, 
по среднему течению р.Кельпе-Сай и водоразделу рек Кельпе-Сай и 
Байбарак-Сай, численность их значительно больше, чем в разрезах 
западного окончания хр.Джетым-Тоо, по среднему течению р.Тамдысу.
Зид JZZzzpZznme/za , jp . л?/-. наиболее распространен
в верхней части рассматриваемых слоев. Он известен только в горах 
Джебаглы по среднему течению р.Кельпе-Сай и водоразделу рек Кельпе- 
Сай и Байбарак-Сай. Представители Ipz/izZapZSna P/Zpenz/J, pea p/p&zwtz 
распространены только в верхней половине слоев с tyAZ/'nzfZZn: в
разрезах гор Джебаглы по среднему течению р.Кельпе-Сай и водораз
делу рек Кельпе-Сай и Байбарак-Сай. Род ZfcnpZ&csiz равномерно 
распространен во всей толще пород, слагающих слои с ,
но только е разрезах гор Джебаглы по среднему течению р.Кельпе- 
Сай, Раковины RJzp/zcPtr/z&aa o/az/ca РпЛ  встречаются на разных
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уровнях слоев с tA 's/K fffg , но наиболее богатые скопления гос приу
рочены к верхней половине слоев. Этот вид известен в разрезах гор 
Джебаглы по среднему течению р.Кельпе-Сай и водоразделу рек Кельпе- 
Сай и Байбарак-Сай.

Возраст слоев с определяется как средний ордовик
по присутствию в них родов
e tfflu fo  /№ ;& ф ег е£ ^ / ж , 1 0 4 6 ; £/&zlzwasz-  и др.-., 
/(?& ; , /&Я5 /  -J ŷVZSZ л ы з' M za sA ., 9; Литвинович,
Бондаренко и д р ., 1963; £>/z A t

, 1965). Этому не противоречит и присутствие в тех же
слоях родов 9 ) . /р'ра/У/’Л2: .
Остальные формы брахиопод из рассматриваемого комплекса новые и 
пока не могут быть использованы для установления возраста этих 
осадков. В Джебаглинских горах из слоев с cÂ /7z£//zz О.Й.Сергунысовой 
и Л.А.Коловой (Геология СССР, т.ХХ, ч .1,1941; Келлер, Королева к 
д р ., 1956; Анкинович, 1961) собраны и определены трилобиты сДтгрур a ff.

.iC/y7p?pZ£f. - r j d f / jdb/d/ГО-.
fiZ0/2t&/£ a ffi. z?s?dez££>/2Z cd d oi, #9 cf.pgddz&sd&z

/-ff. /§md,dpdeJk p ?..
брахиоподы из семейства fa tfu d d e, пелециподы, гастроподы, ортаце- 
ратиды и морские звезды. По заключению Л.А.Коловой трилобиты яв
ляются среднеордовикс кик®.

На основе приведенного анализа родового состава брахиопод 
и трилобитов возраст отложений слоев с км принимаем за
среднеордовикский (раннекарадокский подъярус).

С л о и  с UDmcn/Zili -  по сравнению
с предыдущими занимают большие площади. Они хорошо прослеживаются 
в западном окончании хр.Джетым-Тоо по верхнему течению рек Оурук- 
там, Тамдысу, Калмакашу Северная. В горах Нура они отмечаются в 
верховьях р.Орто-Нура, среднем и верхнем течении рек Карабук и 
Ичкебаш. В Джебаглинских горах они прослеживаются по нижнему тече
нию р.Кельпе-Сай, водоразделу рек Кельпе-Сай и Вайбарак-Сай, сред
нему и нижнему течению р .Байбарак-Сай, среднему течению р.Джебаг- 
линка и в низовьях р.Кара-Сай.

С л о и  с с$УТ//г в западном окончании хр.Джетым-
Тоо и горах Нура представлены пачкой темно-серых, серых и зеленова
то-серых песчаников и алевритистых песчаников с подчиненными прос
лоями темно-серых и черных глинистых, реже известковистых и песча
нистых алевролитов. Иногда в песчаниках имеются включения плоской
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галечки темно-серых к черных алевролитов. Мощность прослоев песча
ников от 1,5 до 25-30 см (очень редко до 0 ,9 0 -1 ,2  м ), алевритистых 
песчаников от 3 мм до 35 см, песчанистых алевролитов от 2 мм до 
10 см (реже до. 20 см ), алевролитов от I мм до 3-5 см (очень редко 
до I0.-I5 см). Б нижней части пачки преобладают отсортированные пес
чанистые алевролиты и алевритистые песчаники, в верхней части пачки -  
песчаники и алевритистые песчаники.

Видимая мощность слоев с -cZAz/'yt в западном окон
чании хв.Джетым-Тоо и горах Нура до 490 м.

В горах Иже баг лы слои с Ak'/zzzzzA/k-eytv/zuzZ. представлены пач
кой переслаивания темно-серых, серых и зеленовато-серых мелко- и 
среднезернистых песчаников (с  очень редкими, тонкими прослоями круп
нозернистых песчаников), алевритистых песчаников, песчанистых 
алевоолитов и зеленовато-серых и черных алевролитов. В отдельных 
прослоях песчаников содержатся включения плоской гальки темно-се
рых и зеленовато-серых алевролитов. Мощность переслаивания песчаников 
от 2 ,5  см до 1 ,2  м (иногда превышает 1,5 м ), алевритистых песчани
ков от 5 мм до 80 см, песчанистых алевролитов от 5 мм до 85 см, 
алевролитов от I мм до 10 см,часто до 15-25 см). Отдельные прослои 
собраны в пласты мощностью от 1,5 до 75 м, иногда больше, с преоб
ладанием или песчаников, или песчанистых алевролитов, или алевритис
тых песчаников, очень редко алевролитов. В нижней половине пачки 
преобладают плохо отсортированные алеврнтистые песчаники и песча
нистые алевролиты, в верхней-песчаники и алевритистые песчаники.

Видимая мощность слоев с -Л у/ы 'Д- в горах Джебаг-
лы около 430 м.

Нижняя гранила слоев с нами проводится ус
ловно по подошве пласта, в котором исчезают представители родов 

0ОР&&&  вида p/ w d a /?у/А. Выше
наблюдается массовое распространение представителей видов /Add-
<ii0S7Z-<!/<5 Л ^ Z /г/ .-d ) У??./7?y'/2.'/Z<?/Z-d’-S d  и t/lAs-
'xJa- /ъсуУуу:. j;ia£tCCL/ р е л . - . d£>./гост .-’Верхняя граница рассматри
ваемых слоев проводится также по исчезновению брахиопод в подошве 
песчано-конгломератовой толщи кельпесайской свиты%

Брахиоподы в осадках слоев с AJyfz&v//z/Zr А тугууу распро
странены неравномерно. Более богаты фауной нижняя и средняя части 
слоев, верхняя -  значительно беднее.

Родовой и видовой состав брахиопод в слоях с А г’/г&хЛАк-еААы/з. 
выдерживается по всей изученной нами территории. Комплекс включает 
следующие формы: I ) /Hzz£dZ0/7ẑ £—{AA/zzzzAzydJ
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с/Vuvicz /тг^сУ'аз/’аУсгх, y e /z  £ / з/)-п а и  ? -3 j зЕ/ггърАп/тяеп:̂  
Ol/rfa&i/re/ndczs, зр £><?£~, ^  з/АтфАязг/сп/з Ае4оез?з/3^ AA-
/ 2o is: , 5)  А У А гА зу/гУ д- А еф & т з/з, y e s z . e£  эр. n otn ,
6)  JA urerA yeA /a p d j А^ззтгз/узз/^/гззУt з/z pcup

В количественном отношении наиболее богаты фауной разрезы 
гор Джебаглы. Здесь кроме многочисленных P/zZ£3zp/7ẑ ££ /УЬ'/р&г/А/зр 
ozMa/zz/zebdtk. (AS/dsztr я Ju/z/zz /7zeof£/Zs. t/ a feo ., gen . еУ  зр. /?&£: 
очень часто встречаются -УАгерэУ/эзпеп/з <?r/A0/z&z€3z*С/'з, зр>. зггзее 
и Ашге̂ Уде/УУ A J .) АрзпеУе/зззезрз/У , з р . /?£*£.* реже -  
AteAeAzyAzsapc А еА А еегзУ з, ур/г .еУ зр.лепр  и АА&?/?Аа/ггее7£з 
££/y£/zŝ *- > 40-S2£i?г, особи которых распространены здесь незначитель
но. В западном окончании хр.Джетым-Тоо и горах Нура массовое распро
странение имеет РУАРзеУ/пдз A^Pz'sz&z У  А з 'з^ ет У А еугезесугз.Рз

а f/A/Z/ZZ S72faA"zZ Iszz // czz, у  £/2- Зр.
Реже встречается У У  rzzpA зуг/ез/з ozzA^/zzzrcejzp jpnzup :̂ к or счислен
ные экземпляры). Все остальные виды встречаются лишь в единичных 
экземплярах. По преобладающим в данном комплексе подрода ^АгпзУУг'З. 
и рода cAPzz/ a  мы и назвали вмещающие отложения слоями с УУпптУАзз- 
дРиы'ез. Для этих слоев характерно появление У /z ppAe/ezozec пгУАп/ге/- 
2&7S/J, у./?йР7который в нижележащих отложениях отсутствует. Остальные 
формы являются переходящими из вышеописанных слоев.

Доминируют в комплексе Уе/пегУА/з— iAz/z/zz. виды А&ерз/азпуз 
fZX/2£zPA/s) Pz/Azzez. zsze/гзУ з *У&Ус/грз и У/zszPzz п ?£  -  
Ргяз/рУ/еен, pe/z. £/ у?./70£г Их распространение в соответствующих 
слоях неодинаково как по вертикали, так и по площади. РУ ггзз/еездуз 
УдРУ/гагУ/гУдР £>г УАп/з/узе/ззУз ^У^сУ/'/ззс наиболее часто
встречается в нижней половине рассматриваемых слоев, в верхней 
их части число его особей значительно сокращается. Представители 
сАрт зез /77cd/t2 j-Y zr//c<x уезз- еУ  s/Ytz в нижней части слоев 
малочисленны, в средней и верхней количество особей значительно 
увеличивается и вид становится доминирующим. Распространение вида 
АУаерр/е/рз /У^УзгУА/р з?еУА0/7/згс/?ш У/епг/З как в горах Нура, 
так и Джебаглы одинаковое. Численность представителей вида yp/z/z^ 
У еУ/аззАУ/сзх, gen . e t эр. nov~. в разрезах гор Нура по среднему 
и верхнему течению рек Ичкебаш, Карабук и в верховьях р.Срто-Нура 
незначительно превышает таковую в разрезах гор Джебаглы, по низовьям 
рек Кельпе-Сай, Байбарак-Сай и Кара-Сай. Количество рако
вин вида Ае/зегУде/Уг УУ. )yzzsz7Y/g j’zszy?3/3 r з/?. /7Y?tz. достигает 
максимума в нижней половине рассматриваемых слоев. При этом число
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ах в разрезах гор Джебаглы, по низовьям рек Кельпе-Сай, Кара-Сай 
и Байбарак-Сай превышает более чем в 10 раз количество экземп
ляров, ьутречаемых в разрезах гор Нура по среднему и верхнему те
чению рек Ичкебаш, Орто-Нура. Представители M z<?/?Az>/7Z£>?zz zz/ A z- 

г^./зж-'Г часто встречаются вплоть до верхней половины 
рассматриваемых слоев, в самой верхней части найдено только нес
колько их экземпляров. Наибольшее количество экземпляров Мг&эВяяге- 
/га az/Az’/zz'Z&zujt обнаружено в горах Джебаглы по ниж
нему течению рек Кельпе-Сай, Кара-Сай, водоразделу рек Кельпе- 
Сай и Бабарак-Сай. Вид } z/j- ///us. распро
странен только в нижней половине этих слоев, причем наиболее часто 
он встречается в Джебаглинских гора?:, в разрезах гор Нура очень редок 
(только по р.Орто-Нура). Ви& р>ея.z/ £/>.яагУ 
распространен также только в нижней половине слоев с ЗУ/гогУАУ^М/zZzi, 
зыше не найден. Наиболее часто этот вид встречается в горах Дже- 
баглы по нижнему течению р.Кельпе-Сай и по водоразделу рек Кельпе- 
Сай и Байбарак-Сай. В разрезах гор Кура единственный экземпляр его 
найден только в верховье р.Орто-Нура.

Возраст слоев с "ВВ/гсМА/У-/M z/ я  определяется нами как 
средний ордовик по присутствию в них подрода M/zzzz/A/A ВМ я/А  
М  A/Ar/z , /<£%?;, UISf&zz2/ j /AAAj £я<%яег z/  M zp zz, ABAtf, ЗгМ/7- 
/Уо/У/, B rid ge и ДР., i3AA; Lzz/jz?  , У.9УГ6, MB/zr/zz я//// <CB>zoĉ /SdŜ  
Литвинович, Бондаренко и д р . , 1963; M zz/z/yzz z>/z 
rk  А , A hzA  //, М я М Уя/уя/Ая  . /AAdj. Нашему виду B M z- 
_s/2?,'772/j /Z'//z/zzdy?(4j 2zB6 &ez/r£z7xf/S cAAjyAz. очень близка форма 
А?/АУя/М А fz.d  АУя /zp/Bzjl M /'A/BzA. описанная Вил ярд ом М
/ВАА )  из отложений яруса Чези Аппалачей. Этот вид позже
многочисленными исследователями Северной Америки и Советского Сою
за (хр.Тарбагатай) ( CzZ///ez zA  A B zpez, В,Bẑ zZ/gz
и др. /9АУА /  B/Zz/yzz , /&9А ; Литвинович, Бондаренко и
д р . , IS63) выше нижней части.парадокского яруса нигде не был най
ден.

В верхней половине слоев с £7//z/?z/Azs- cAkz/'я в горах Джебаг
лы по р. Кара-Сай нами с М. Б. Зимой собраны гра п то л и ты AdZl/AzzAz/TZ/zpy- 

jzA az& zfcrf/ / 'J ’a fix r'.)? , М ёф и & бя*- z*r-?z. О. ар/а/Аа/я*
(В. М  UA).А у МрУ&угЯуяВяя Az_ <A.J dp /W Aiet., ВА'/7?ася^гя/>У£'£ 
zi/B- fozfxczzzsa АУш. М и'У • По мнению М.Б.Зимы, определив- -
шего эти гралтолиты, возраст вмещающих пород точно установить нель
зя, но можно предполагать, что они не моложе раннекарадокского века.
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В указанных слоях в горах Джебаглы С.И.Сергуньковой и Л.А.Ко- 
ловой (Геология СССР,т.XX,ч Л , 1941; Анкинович,1961) собраны 
трилобиты 3zz?/z.Zeuf  j/?., Лг'сЛгы s/z, ZZz/rza/zZezzz/ateĵ  
брахиоподк, гастроподы, пелециподы, ортоцератиды и граптолиты» 
Брахиоподы определены А.В.Лесниковой как род OtZZz-i-b, на основании 
чего О.И.Сергунькова и Л.А.Кокова условно приняли позднеордовикский 
возраст отложений. В работах К.А.Лиеогор (Лисогор,1954) из этих 
слоев указываются трилобиты Зг^/г/ег/.г
/3zZ, ^Zkz/aZajp/j j/)., ZG/zzpZGz/Z/'Xzf £py^rZZ/tZZrj’ У/): Находки ZZzg/z- 
/г?Д4? £0 *, 7̂ yyzGzzGzzjppz G3Z,yZzzz?ZzzZzẑ  jp ? . известных из ка- 
радокского яруса (андеркенского горизонта Чу-йлийских гор ), дали 
возможность К.А.Лисогор считать слои с Z3/Zz£- (в нашем понима
нии ZZ/zzzzZZ/k- (?#zz/z£ ) верхнеордовккскими.

Имеются и другие мнения. В сгоих работах Б.М.Келлер, М.Н.Ко
ролева, Т.Б.1^каЕиинккова, Н.П.Четверикова (Келлер и др.,1956) 
из отложений, соответствующих выделенным нами слоям 
приводят списки фауны, представленной брахиоподами 3z/zzzZZ/s s/?, 
jZzzp/zzm&zzz J ’/P/zGzZpdZh j/itGzzz- XzZXL'zfzzz: и трилобитами
ZZz/zZZ/9//zze I'Zr/zzzz& is' //33. zZzZzZZj  Z izz  J%br ,Z fcrzzp3G zz& £l jz?/~ 
fz/ i i/zzz pizzr/z/z£z?£/£ /LeezZ, ZyXeZe. zz/zZeiu *3bZ ., 3 zzzz/^z)oj/'J gZZz-  
ps& latez/is зЗ/Л., и граптоли-тов (по определению Б. М.Келлера) ZzpZfl- 
pz/?/}/m /GrtzXzyz^fZZzzZZj, Z?/ceZZZpzzz/jZ//s gsezz-
zZzz/zzvczg/zgZz/s~ /Zzz/Z  , /Z&Z&pzzzoZztz r^ZhzzzzZz/s /r&.z. &z/3 -
ga/zs <f eZ ZZ., Я. ZZj/Zs<?//s Z/zzp^J Z2.t g f ZgsZzwAgz JZkdZ, /Я.
lzzG?ca/z/£ (ZfiGGfJ, Я ZrszZmZJ 3Z/ZV Wg/pZcgygpZ//s jz /zgî ZZi -  
rHzizzpzzipZz/f dp Значительно позже в этом разрезе произведены повтор
ные сборы брахиопод и трилобитов М.К.Аполлоновым, И.Ф.Никитиным и 
Д.К.Цаем (Аполлонов и д р .,1968; Аполлонов,1968 а; Никитин,1972), 
однако граптолиты повторно не удалось собрать . М.К.Аполлонов оп
ределил трилобиты: Zk'Z’ZzZJ/s/S zZZ/ZZẑ ^-ZlZZZj, “/fap'pZZ&J-"3 &ZZg/2£
J2cZZ/t?-̂ /zz/?pz' Jezgz/zzzzzzr/zz /3eZ>-, zf/zz/p'jrzy/z’ZZzz zz/X/ug ZzZZZj, 
ZjgZfete /zGfetz ZZt?Z-r ZZzŷ /yf&yuzZGs ' znz г
qzzirtz/z&z.£zk ZzzzZ ? Z//rZz>/;//f£ zkj zZ&p Zb'zJz 'j 33?Z , 
Z5rp/zZezyj: u ZgZzp&zzg ZZZZ., /ZzggZgzg/ ẑ z j £ZZ//;sgzz/gZ/j: Z/j , 
“Zj/ziZZi/J- "  ZZivs XszZzzyg., TreZffJpZ ZzzrZZzzzZZ/ ZZzzz.), Zk/Za/rzNpSJ /&■/£ 

ZizZz/p, На основе этой фауны указанные исследователи эти отложения 
относят к верхнему ордовику и сопоставляют их с андеркенским и 
дуланкаринским горизонтами Чу-Илийских гор.

Таким образом, мнения разных исследователей о возрасте о т -

49



ложеннй ичкебашской свиты не одинаковы. Данные, полученные при 
изучении брахиопод, не совпадают с данными по трилобитам. Поэтому 
необходимо в первую очередь найти определимые остатки граптолитов, 
которые помогут решить вопрос о возрасте отложений ичкебашской свит;

Пока же мы устанавливаем среднеордовикский возраст отло
жений ичкебашской свиты по брахиоподам, преобладающая часть кото
рых известна из отложений среднего ордовика Западной Европы и Се
верной Америки.

Верхняя часть ичкебашской свиты Селой с сс)
согласно перекрывается зеленовато-серыми средне- и крупнозернис
тыми песчаниками кельпесайской свиты.

2. Кельпесайская свита

Описывается нами впервые. За стратотип свиты принимается раз
рез по р.Кельпе-Сай гор Джебаглы, который представлен в наиболее 
полном виде и является для верхней части ордовикских осадков Ка- 
ра-Тау-Нарынекой структурно-фациальной подзоны наиболее типичным 
(ри с.З ).

Отложения свиты в горах Джебаглы имеют очень широкое распро
странение. Здесь размещены ее полные разрезы. В горах Нура фик
сируется только нижняя часть свиты, причем на ограниченных площа
дях. Лучшие разрезы свиты расположены в горах Джебаглы по р.Кель
пе-Сай, водоразделу рек Кельпе-Сай и Вайбарак-Сай, в горах Нура- 
по верховьям рек Ичкебаш, Карабук и Орто-Нура.

Нижняя граница свиты устанавливается достаточно четко по 
появлению переслаивания зеленовато-серых средне-и крупнозернистых 
песчаников с включением гравия и мелкой плоской гальки нижележа-- 
щих алевролитов. Верхняя граница проводится по подошве конгломера
тов тюлькубашской свиты среднего -верхнего девона, залегающих с 
размывом, а иногда с угловым несогласием,

Кельпесайская свита представлена осадками регрессивного типа 
осадконакопления и состоит из двух пачек: нижней -  песчаниковой и 
верхней -  конгломератсвой. Нижняя пачка сложена зеленовато-серыми 
песчаниками с редкими прослойками и линзами гравелитов и включения
ми хорошо окатанной гальки молочно-белого кварца и темно-серых 
алевролитов, верхняя -  переслаиванием крупнозернистых песчаников, 
гравелитов, мелко- и среднегалечкых кремнево-кварцевых конгломера
тов. В горах Нура по верховьям рек Орто-Нура, Карабук и Ичкебаш
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нижняя пачка сложена зеленовато-серыми средне-и мелкозернистыми 
песчаниками с очень редкими прослоями и линзочками мелких граве
литов. В низах ее иногда встречаются тонкие прослои и линзочки 
зеленовато-серых алевролитов. Во всей толще имеются включения 
плоской гальки темно-серых и зеленовато-серых алевролитов, алев- 
ритистых песчаников и очень редкая мелкая хорошо окатанная галька 
молочно-белого.кварца. Мощность нижней пачки здесь от ИЗ до 150 м.
В Джебаглинских горах по рекам Кельпе-Сай, Байбарак-Сай и водораз-' 
делу рек Кельпе-Сай и Вайбарак-Сай нижняя пачка кельпесайской сви
ты имеет более грубый состав. Она представлена серыми и зеленова
то-серыми средне- к крупнозернистыми песчаниками с отдельными 
линзочками и прослоями гравелитов. В песчаниках часто встречается 
мелкая галька молочно-белого кварца, реже серых среднезернистых 
песчаников, зеленовато-серых алевролитов и диоритов. В нижней части 
пачки прослои гравелитов более тонкие и встречаются реже, чем в 
верхней. Мощность пачки около 175-200 м.

Верхняя пачка кельпесайской свиты представлена переслаиванием 
преобладающих серых и зеленовато-серых гравелитов и грубозернистых 
песчаников с подчиненными мелкогалечными конгломератами с хорошо 
окатанной галькой молочно-белого кварца, серых и зеленовато-серых 
песчаников, серо-зеленых алевролитов и диоритов. Мощность пачки 
около 210-240 м.

Возраст отложений кельпесайской свиты условно нами принима
ется как поздний ордовик вследствие того , что : I )  они согласно 
залегают на слоях с , охарактеризованных бра-
хиоподами не моложе среднего карадока; 2) в Каратау-Нарынской струк

турно-фациальной подзоне пока нигде не установлены фауниетически 
охарактеризованные силурийские отложения и на предполагаемых ор
довикских образованиях с размывом или угловым несогласием залегают 
осадки тюлькубашской свиты среднего-верхнего девона (Зубцов,
1956 а, I960; Королев, 1957; Анкинович,1961); 3) в аналогах отло
жений кельпесайской свиты Кок-Ийрим-Тоо Т.А.Додоновой найдены 
отпечатки растений, которые, по заключению М.А.Сенкевич, напоминают 
некоторые ордовикские формы; 4) в горах Кок-Ийрим-Тоо описанные
К.С.Сагындыковым (Сагындыков,1961) песчаники и конгломераты кана- 
чуйской свиты отнесены к верхнему ордовику -  ? нижнему силуру.
Они имеют состав и характер залегания, аналогичные описываемым отло
жениям кельпесайской свиты. На наш взгляд, обе эти свиты одновоз
растные. Однако учитывая большую мощность отложений каначуйской
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свиты (более 1000 м ), можно предполагать, что верхняя половина 
отложений кельпесайской свиты срезана эрозией и фиксируется только 
ее нижняя часть, образовавшаяся в раннее ашгиллское время.

САРЫ-ДЖАЗСКАЯ (ЛТУКТУШО-ФАЦИАЛЬНАЯ 
ПОДЗОНА

Ордовикские отложения в Сарыджазской структурно-фациальной 
подзоне имеют очень большие площади распространения в среднем 
течении бассейна р.Сарыцжаз Северного Тянь-Шаня (Королев, Мисюс,
1965). В соответствии с тектоническим планом здесь три типа раз
реза нижнего палеозоя: Терскейский эвгеосинклинальный, Чаткало- 
Нарынский миогеосинклинальный и геоанткклинальный. Геосинклиналь
ные разрезы отличаются полнотой, в них имеются все подразделения 
нижнего палеозоя. В геосинклинальных разрезах отсутствуют кембрий
ские и нижнеордовикские образования и докембрийский фундамент с 
размывом перекрывается средним ордовиком.

Миогеосинклинальный тип разреза в Сарыджазском прогибе лучше 
всего обнажается в районах среднего и нижнего течения рек Чон-Бер
кут, Кичине и Орто-Ольджобай, Музбулак-Западная, Карагайте, Теске- 
Музбулак и др. Здесь ордовикские отложения состоят из трех литоло
гически разных толщ (Адышев, Калмураев, Королев,1961; Королев,
Мисюс,1965). Нижняя относится к верхней части беркутской свиты, 
средняя выделена под названием ольджобайской, верхняя-сарыджазской 
свиты.

Нижняя толща представлена черными алеврито-глинистыми, углис
то-глинистыми сланцами, вверху с прослоями мелко- и среднезернистых 
песчаников. Местами по р.Кичине-Ольджобай толща залегает с размы
вом на верхнекембрийских известняках через слой известняковых конг
ломератов мощностью до 3 м. Мощность толщи около 50-60 м. В ней 
В.И.Кнауфом, а затем автором найдены беззамковые брахиоподы Liii^Ot^tfr40cularis Eicl

<£. JhJd.,
{LeaJP/P.Нами также обнаружены плохой сохранности гралтолиты Didymogrdpte^sp. indet. 
m og'LC Lpiui jp „ indet. Возраст -  ранний ордовик.

Ольджобайская свита сложена породами пестрой окраски и разно
образного состава. В нижней части преобладают темно-серые и зеле
новато-серые алеврито-глинистые и кремнисто-глинистые сланцы, аргил
литы, нередко тонкослоистые. Среди них изредка встречаются прослои 
алевролитов и песчаников и сантиметровые прослои известняков. Верх-
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нкя часть свиты имеет более пестрый состав. В ней выделяются пач
ки тонкого переслаивания серых и вишнево-красных тонкозернистых 
полимиктовых песчаников и вишнево-красных тонколистоватых глинис
тых сланцев. В других пачках наблюдается тонкое чередование зеле
ных и красных сланцев с зеленовато-серыми средне- и крупнозернис
тыми полимиктовыми песчаниками. Мощность свиты от 400-500 до 750 м.

В отложениях рассматриваемой нами свиты найдены беззамковые брахио-
ПОДЫ р lfS/'//<££ PU&
Всзраст отложений свиты на основе беззамковых брахиопод определя
ется как нижний ордовик (тремадок-арениг?).

Сарыджазская свита залегает на рызмытой поверхности ольджо- 
байской свиты. Нижняя ее половина сложена серыми и зелеными грубо
зернистыми полимиктовыми песчаниками и гравелитами с линзами и прос
лоями мелкогалечниковкх конгломератов. Верхняя половина свиты пред
ставлена- чередованием темно-серых и зеленовато-серых глинистых и 
алеврито-глинистых сланцеБ. Мощность свиты 750-800 м. Органические 
остатки в ней не найдены. По стратиграфическому положению она может 

относиться к средкему-верхнему ордовику.
Геоантиклинальнкй тип разреза ордовикских образований Сары- 

джазской структурно-фациальной подзоны наиболее обнажен в районах 
среднего течения р.Сары-Джаз на южных склонах хр.Терскей Ала-Тоо, 
северном склоне и осевой части хр.Сары-Джаз (Грюше, 1940; Королев, 
Мисюс,1965). Ордовик здесь представлен осадками тезской свиты, 
которая в основном сложена тремя пачками: I )  серых конгломерато
песчаников мощностью до 50-70 м, 2) темно-серых алевролитов с прос
лоями алевритистых известняков и реже песчаников с многочисленными 
остатками брахиопод и мшанок среднеордовикского времени и трилоби
тами с большим диапазоном вертикального распространения от среднего 
до верхнего ордовика мощностью до I00 -II5  м и 3) темно-серых средне- 
и .крупнозернистых песчаников с отдельными прослоями черных алевро
литов и тонкозернистых песчаников с редкими остатками трилобитов 
мощностью до 140 м.

В связи с тем, что стратиграфия среднеордовикских отложений 
строится нами на основе изучения замковых брахиопод, е данной 
работе рассматриваются только осадки геоан-тиклинального типа Сары- 
джазской структурно-фациальной подзоны.
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О п и с а н и е  т и п и ч н ы х  
р а з р е з о в

В Сарыджазском прогибе среднеордовикские отложени-., охарак
теризованные брахиоподами, лучше всего обнажаются в среднем течении 
рек Кашкатор, Кузгун (северный склон Сарыджаэского хребта), Чон- 
Беркут и в низовьях р.Музбулак-Восточная (южный склон хр.Терскей 
Ала-T oo). Эти отложения представлены тезской свитой.

Приведем наиболее полные фаунистически охарактеризованные 
разрезы среднеордовикских образований.

газоез по левому борту долины р.Кашкатор

Составлен нами в 1961 г . , начинается по левому склону долины 
реки в 150 м к северу от слияния ее двух основных водных притоков 
базальными конгломератами Тезской свиты, залегающей с размывом 
на докембрийских гранитах (ри с.4 , 6 ) .

Тезская свита 

Карадокский ярус

С л о и  с Z fid / zlez.
I . Конгломераты красновато-бурого цвета, средне-и грубога

лечные, с хорошо окатанной галькой, состоят в основном из галек 
красноватых гранитов, реже серых известковистых полимиктовых пес
чаников. Довольно часто встречаются обломки черных кремней.. . Л ,85 м.

2. Переслаивание темно-серых и серых средне- и крупнозернис
тых песчаников и темно-серых гравелитов. В песчаниках и гравелитах 
очень часто присутствует мелкая галька и обломки гранитов и черных 
кремней.................................................................................................. ................ 5 ,7  м.

3. Переслаивание черных алевролитов и серых мелко- и средне
зернистых песчаников с редкими прослоями серых песчанистых и алев- 
ритистых известняков. Мощность переслаивания отдельных прослоев 
алевролитов от 5 до 10 см, песчаников от 7 до 15 см, песчанистых 
известняков от 1,5 до 10 см. Песчаники г алевритистые известняки 
иногда образуют тонкие линзочки. В песчанистых и алевритистых 
известняках (обн.0122) имеются редкие разобщенные створки брахиопод 
dep/effi/гя /Tu/f/t/raiAAh
Л/? tZM oAf/S-

р е# , j/y. А  лг/Лг/?. /z& r., J&xpis/Td/Z ЛгЛгт
tffS ? , -4/9. гЛ  М/Л<4/7 - /2/7<М̂  колонии мшанок
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Рис.4. Схема стратиграфического расчленения среднеордов.икс:зх отложений в Сары-Джазской структурно-фациальной 
подзоне для среднего течения реет Сарк-Дгаз (район рек Кашка-Тор, Кузгун, Чон-Ееркут, Музбулак, Коде).
I -допалеозойские гранито-гнейсн; 2-конгломераты; 3-гразатиты; 4-песчачига; 5-алевролиты; 6-известняки. Место
нахождения фауны: 7-брахяоноды; 8-трилобаты; 9-гастроподк.

fb&e; /х> р.лиЯ*
м И*9?Ч

OCtS-2



■4a/?7j0££Z ' tXfZTyS'z/̂ fj'o/̂ a Jp a 0./p/bf?///X£l ?) J/i (определения Г.P.Аст
ровой), ядра гастропод и наутилоидей....................... 4,5 м.

4. Темно-серые алевролиты с тонкими прослоями и линзочками 
(мощностью от 1,5 до 10 см) серых алевритистых известняков. В 7 м 
вверх по разрезу от подошвы пачки прослеживается прослой (обн.
0123—I) мощностью 7 см серо-желтого алевритистого известняка, на
сыщенного раковинами брахиопод, ядрами гастропод, редкими колония
ми мшанок, разобщенными головными и хвостовыми щитами -трилобитов. 
Брахиоподы представлены Ж'АХдг/уууАг aAS/az/Paa, gee. а/  хр./я?//.,ZAuszgAAAszZAA. 
am/azZsaxi £ешр&'//2, <хр. &  <fA/tfjp. azaack, ZZZZxz âaazA/x  дх/аа/аХах
fe te , gx’/z.j/j./i&ix, Жа/х̂ аал/ау аахуАа/уАах рааагхах A'ZZyyA,), Жу/уУа'//у'ауа1 
уадхАУ/аах/аА/аа ̂ Лх/A.J, J/xxt-zAyAeA/AAAJ АаА/ууаУрха/ааухуХ , xp. ууар 
Из мшанок Г.Г.Астровой определены /Ааа/Ааруууаах XA/Azp/pJC oAx/r.rAZyz- 
Za£/xp7ZA2 А/?, и C l/ p M z/ p / IЧерез 5,3 м от обн. 0I23-I обнаружен 
прослой (обн.0123-1а) мощностью 5 см серо-зеленоватых известковис- 
тых алевролитов с фауной гастропод и брахиопод Жах/х^хуаауах axxaticcLj 
дес. еУхр.уга/хг УЁууфААУгёх ахАх/ХУех АУ/грА/Уу?, j/axa- а/хааА гр. azox:, ЖУху/ау/а/уу 
ахУ&УАт /&//?' реуг.хр. е/ ̂ xa/Aj/a /гар А&яр///гуХг /рх/ухУаахх //аагхы$?£/А\) 
хАрУУААУ/АААуаа/аАУуУуАхУаА/х? уЖА/Ау̂ У1ХСхАдААУА/0)АууууАдууухАи:удд n....24,7

6. Переслаивание темно-серых алевритистых известняков с чер
ными алевролитами. Мощность переслаивания отдельных прослоев алев
ритистых известняков от 5,5 до 15 см, алевролитов от 1,5 до 12,5 см.
Б известняках (обн.0123-2) имеются многочисленные остатки гастропод 
и редкие - брахиопод XsgieAA/lyzAZ а/ууаААУахрхАр /ах УЖа/А .)/ АУ/£д//х - 
cfoZZ&TAAZ А?А/A ................................ 3,5 м.

6. Темно-серые алевролиты, часто известковистые, с тонкими 
прослоями (мощностью от 1,5 до 5,5 см) серых алевритистых и песча
нистых известнякоз. В 1,85 м вверх по разрезу от подошвы пачки 
обнажается прослой (обн.0123-3) серых песчанистых известняков (3,5 см), 
насыщенных раковинами и разобщенными створками брахиопод, ядрами 
гастропод и обломками головных и хвостовых шитое трилобитов. Брахио
поды представлены /?/Цаа1аАа>/ааг/ааа АрхА/у/аУа, JA/a/aAA/aaax утаууА/уаах-  
АаУа //ZtfAJ, Ja/aẑ /jaza'& аух/ааУ/aaa, У̂ А/хр/у/гУа aaz/zaA'aax /А?/гргА- 
Aez , S&AZfAz/zj'a azx/azA/aaz /az/az , / ’х/х/А/Агри Zt л  p/AArryx

Ha 2,8 м выше обн. 0123-3 имеется прослой (обн.0123-3 а) 
извеетковистых алевролитов (10 см) с фауной гастропод, наутилоидей, 
мшанок и брахиопод. Мшанки Г.Г.Астровой определены как 
Z/a/fA//AAJAAt рУ72рУА\? о4а/Г; &?AaS/c>staaa Ар. и AppA£fAtppUzZf)Xfi., а
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среди брахиопод присутствуют <£yp/e££sztz /пяЛЛяяя/ят^^Лг/А^^еяяя- 
Л/г/ fe ЛУгЯ/Ля я/>.ягггу Л Л х^я/яягга ̂ .,y^z/ayy/z/&
/74/Я/гЯг, pey?. cf-3/7./ZZX'. J ^ c ^ / 5 i i 7  aS/Zz/ẑ ZZ /Лу?у/у/Л, £*&?■ я /  яяЛ 
S/?. ягяа. ЯЛ/ягураг/гЯ ггяг'аЛ га Z&Asl, уяя - $to. еЛ. <saA_p?. yzOPPrJ^k/zyz/~ 
я га  /7гя&я^Л,(?&? гяу./ яarHa расстоянии 1,6 м от обн.0123-3 а 
обнаружен прослой (обн .0123-3 б) мощностью до 7 см зеленовато
серых известняков, насыщенных раковинами и разобщенными створками 
брахиопод и редкими головными щитами трилобитов. Брахиоподы пред
ставлены ^ЛягяяяЛг/яААгг /ЛУ Лаг&с/уяг/*я/гяг’я, /гаг?., ЛЛ’гяуАяги'Я -
я я  ŝ/у., сЛяяЛаУ/гяя? /тг*.уАЛгсясЛя/а S/Azz/f J  яЛг//уя.яг& яьяг& Л /яя,
$ 7?. я/ jy?. /гягк, J&s/c&zza/tz ггяггг/гЯЯ- A&gpaAz, уя/г, Jy>. я /  jzz/£$p /zz%k, 
ЛЛсвуггггг# яггяЛгягг/ряяя/ЛЛ/J, Через 1,2 м от обн. 0123-36 описан проело! 

(обн.0123-3в) темно-серых известковистых алевролитов (11,5  м ), на
сыщенных раковинами и разобщенными стзорками брахиопод и редкими 
ядрами гастропод. Брахиоподы представлены ЛягяеяУуя/гк. Д у /й д '̂ '- 
jz/d/tLiz/, яуяяя-.ЛУяуЛггуяя/гя^ jy ., яггяя/Л/яяяАгЛяг. /Лг/Лу
ЛЛургг/яя ггЯгяЛяя, уяя . я/  jy  я я а , ЛЛр/яу/Р/ггя гРя/яЛ/ЯЯ 
p£K,J/). еУ  М г£у. /%%?., УЛя/яя/Р/ггЛ а& аУ/г-а Л&Ля-, #&?•* $а яЯ 
ял/ку /р/я:, Лгг/раг/гг/гг яггя/гяя /эятая Л/ЛруЛ ] . На 0,87 м выше 
обн. 0123-3в прослеживается прослой (обн.0123-3г) мощностью 6 ,5  см 
темно-серых известковистых алевролитов (6 ,5  м ), в которых содер
жатся многочисленные остатки брахиопод ЛУгяуАягРгяяя- ы/я,ЛугЛЛ/Уяял 
гтгггЛ&яягЛгг/я /АУ/ fj, ЛЛг/хугятггг ггл/яЛ/Я/г, угу?, я /  jy>-/&/’■, J&&Z— 
у/гяг/i яяУяЛгяр ЛЛяуггЛЛ, у& я. яу>. я /  яруЛЛо /ряЖ , рЛя/яуяяУ/я 
вя/яЛ/ея /ягЛ ,уяя. jy . /ЛяяЛуяаяг/, яЛЛуяя/Я Ягя/яЛ/яя уа ггя я  уЛЛЛЛ 
и неопределенные гастроподы. На расстоянии 1,5 м от обк.0123- 
Зг обнаружен прослой (обн.0123-3в) серых известковистых•алевро
литов ( I I  см) с фауной брахиопод, мшанок, гастропод, наутклоидей. 
Мшанки по Г.Г.Астровой представлены //ггЛЛЬуяРрг ЯЛят/УЛЬтpff/z-,A teA z}- 
jfezv zz £ / }-, брахиоподы -  Ляля/ЛуяЛЛкУЛУЛя/яяЛуугУЯ/р‘у/я. яЛ  
/2ЯгС,ЛАгя/ЛЛя?ЛУ& J/?.,ЛруЛя/Угяя /я/гЛЛгггяУ/гЛя /УгрУЛ. Через 2 ,3  м 
от обн. 0123-3 имеется прослой (обн.0123-3е) темно-серых с зеле
новатым оттенком известковистых алевролитов до 5 ,5  см с фауной 
брахиопод, гастропод, мшанок, трилобитов. Мшанки представлены //грАУЬ- 
ргш  Я/яр/Ля (/ fjfz., ЛЗгрЛляЛЛ/лгР j/ > .,гугУж Л яууа 7 -jy> (опреде
ление Г.Г.Астровой). Среди брахиопод определены Ляг&ггругУ/Л/Лу/аят- 
Луггг& гг/̂  у г . ляг*:, ЛЛгрруЛягяяяея. я у , ^ЛгуЛугУгягг /яаЛЛ/яряЛяЛгг- 

/ЯггА} Ля/ууг/гха уя/аЛгЯЗ-, у&7. яЛ уаяягя, Л^ггяуг/яга &лгЛ/*ягг. Ляртргр- 
У&, ££г?., я у . еЛ  яг/£у . /г/Ж,Л&у?гг/г/ ’& гзягаЛгггг АЛЛууяг уз. я/ яг/Луяягг.
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На расстоянии 1,7  м от обн.0123-3е обнаружен прослой (сбн.0123-3ж) 
серо-зеленоватых известковистых алевролитов (S см) с фауной мшанок, 
брахиопод и гастропод. Мшанки представлены //&/£?/?&?& ofa/r.,
E&ferip/mz определение Г.Г.Астровой) ,  брахиоподы -  Jaunez-

40-л »*:, /т ы& е-
au / afe JZyzf/nz/e as/a& ea,
а&'ег/йеа. , ptes?- /k zh  .
#&?:#>■ efdCit%£>. /7&&Г. , -9^'/pj2/Ps<?sa eZf/a.t'/seZ- s&azjrcz O Sze/̂ J
В 0,75 м вверх от обн. 0123-3ж имеется прослой (обн.0123-3а) серо
зеленоватых алевролитов (6 см) с многочисленными наутилоидеями.
На расстоянии 80,43 м вверх по разрезу от обн.0123-3з найден прослой 
(обн.0123-3и) темно-серых известковистых алевролитов (10 см) с мно
гочисленной фауной брахиопод и редкими трилобитами. Брахиоподы 
представлены е/Уп f J ’- y J J / > - /ъ&гг., dz'zz’ -
Jfr&?/77£na JghqpM & te

еУ  j& -/zozr. в 3 ,5  m ot сбн.0123-3и найден прослой (обн.0123-3к) 
серо-зеленоватых известковистых алевролитов (3 ,5  см) с остатками 
брахиопод У0/>/М>Л7е/Ш _ДД, efep/e/Zt/Ul /72///&С?<£/аУл У&уУ ), 'SSU/Z
CJut&az, p en  e f  d p /гж  . ...................................................................... 127 м.

Разрез по первому левому водному сав 
в низовьях р.Кашкатор

Составлен нами в 1961 г . , начинается в 1250 м от устья реки 
базальными конгломератами тезской свиты, залегающими с размывом 
на докембрийских гранитах (ри с.4 ).

Тезская свита 
Карадокский ярус

С л о и  с ЗТих^ияг/йг
1. Конгломераты красно-бурые, средне- и грубогалечные, состоят

из хорошо окатанных гачек красноватых гранитов, реже серых известко
вистых полимиктовых песчаников и обломков черных кремней............. 2 ,0  м.

2. Переслаивание темно-серых и серых средне- и крупнозернистых
песчаников с очень редкими прослоями темно-серых гравелитов.........б м.

3. Переслаивание темно-серых до черных и зеленовато-серых 
мелкозернистых песчаников с черными, темно-серыми, реже зеленовато-
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серыми алевролитами и зеленовато-серыми известковистыми и песча
нистыми алевролитами с довольно частыми прослоями алевритистых 
известняков. В 2 м от подошвы описываемой пачки в прослоях темно
серых и зеленовато-серых известковистых алевролитов (обн,0124) со
держатся многочисленные остатки фауны гастропод, наутилоидей, три
лобитов, мшанок и брахиопод. Мшанки представлены /-/afPcArtA- л т - 

6&/zy&zted<?/7z<3 z/?., 40. (определение Г .Г .А стровой),
брахиоподы -  J& i& rfysrffe ^  J/i /Z/7V, ~JAz0/)&yz?S/Z2.
фо., Д р/А Зяя /AAAJ, ^hpi//zziz /z-£/&6 c<£, р& г.

Через 7 м выше от
обн.0124, в интервале 2 ,7  м, наблюдаются отдельные прослои темно
серых известковистых алевролитов и алевритистых известняков (обн. 
0125) с многсчисленными остатками брахиопод, мшанок, гастропод, 
наутилоидей и трилобитов. Мшанки представлены //а//<?/?&?&
iz/n/z^x A ii?? ; АагАА/Рллггг 3 rftfoA iArgPiZ- J/r. (определение 
Г .Г .А стровой), брахиоподы -  A/?a/Aa7Z£/zz2 z/>., A A /xz/fy'?’SAz А=Г:)

{Аг/АА S fxzp i/ x/ x аы /аА гса 
zx/z/y zzA zx. На расстоянии 35 м вверх .по разрезу 

от обк. 0125 имеется прослой (обн.0125а) темно-серых алевритистых 
известняков (7 см) с многочисленными брахповодами Ае/>/?/&/га ztzz/P 
Aws/is/x РА//А), A%/Zp#/?S& aA iA fi& z, р& 7 <?/ /391-r, jA k/zpz?-
/2z x  z2jJ af/ & z /p/7f///a, P & ?., AA a A  AZ/AjA -
j&ypX/z/G x zA A zs A-'ZzzrxAi/Aj............................................................. .72 m.

Выше по разрезу данная пачка тектонически обрезается и по 
тектоническому контакту соприкасается с разными слоями тезской 
свиты.

Разрез по левому борту долины р.Кузгун в 
ее верховьях

Составлен нами в 1961 г . , начинается в 1500 м севернее исто
ка реки базальными конгломератами тезской свиты, залегающими с раз
мывом над докембрийскими гранитами (р и с .4 ).

Тезская свита 

Карадокский ярус

С л о и  с АЪ  zciz / z la
I .  Темно-серые и серые средне- и грубогалечные грубослоистые
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конгломераты с редкими включениями валунов. Галька и валуны сред
ней и хорошей окатанности, представлены подстилающими гранитами и 
черными кремнями (беркутских лидитов)................................................. 8 ,5  м.

2. Крупнозернистые песчаники с прослоями гравелитов, реже
мелкогалечных конгломератов и редкими прослоями среднезернистых 
известковистых песчаников. Галька состоит из серо-коричневых гра
нитов и черных кремней. В 7 м от подошвы слоя в прослоях (обн.0130) 
сероватых среднезернистых известковистых песчаников содержится 
фауна наутилоидей и брахиопод ЛАгорАолгЛЛЛ <*/?., —
-&02 леЛ-СГ dp./&&, CAd/Zp///2n2 ezdZ'/zA/ЛЛ!-, s?£yz, -J/J. dZ -dZ'Adp. AZdkT 
.................................................................................... ............................................17,5 m.

3. Пачка переслаивания темно-серых и зеленовато-серых алевро
литов и известковистых алевролитов, серых, зеленовато-серых алев- 
ритистых известняков с редкими прослоями серых известковистых пес
чаников. Во всей пачке в прослоях известковистых алевролитов, алев- 
ритистых известняков и реже в известковистых песчаниках (обн.0130а) 
имеются многочисленные остатки наутилоидей, гастропод, мшанок и 
брахиопод. Мшанки представлены Р/лгр/ллт osAd/x.,

. и рр . (определение Г.Г.Астровой),
брахиоподы -  Л/глрАллггл/гя dp., ,
dp./глл:,/ерАлР&яас. /ггх/dPznePxZzpЛтРАд (А& хреягг'я алголА *#-, 

дел. e i <sp. non......................................................................................................... 30 м.

Разрез по правому склону долины 
р.Музбулак -  Восточная

Составлен нами в 1961 г . , начинается в 2300 м от устья базаль
ными конгломератами тезской свиты, залегающими с размывом на до
кембрийских гранитах {р и с.4 ).

Тезская свита 

Карадокский ярус

С л о и с УАег z g  и  л  itz
1. Серо-буроватые мелкогалечные конгломераты из средне- и

хорошо окатанной гальки подстилающих гранитов................................ 1,2 м.
2. Серые, буровато-серые, средне- и грубозернистые песчаники .
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с прослоями буровато-серых известковистых песчаников и песчанистых 
известняков, редкими прослоями гравелитов и мелкогалечных конгло
мератов и очень тонкими и редкими прослойками серых песчанистых 
алевролитов. В составе гравелитов и конгломератов основную массу 
представляют обломки черных, реже зеленоватых кремней. Мощность 
отдельных прослоев песчаников от 35 см до 1,5 м, гравелитов от 15 
до 60 см, конгломератов от 15 до 30 см, известковистых песчаников 
и песчанистых известняков от 5 до 10 см, песчанистых алевролитов от 
0 ,3  до 2 ,5  см. В 28 м от подошвы пачки прослеживается несколько 
прослоев (обн.ОПО) мощностью от 5 до 10 см буровато-серых известко- 
зистых песчаников и песчанистых известняков с многочисленными ос
татками гастропод, наутилоидей, трилобитов и брахиопод. Последние 
представлены d^vzd^iz/Z d fxf.J  /z&p:, /2/ig/sz. -

/fzh/'/zcdzdzz/zzzz ,‘7zi/zz/&z.i Pudt/dhg&dfe-
£ l 40:/20# , ZtffOSpSza. -^7. ,2сак.......... ............................ 48 M.

С л о и  c t/¥i/7z e  //<0.
3. Переслаивание темно-серых до черных средне- и крупно

зернистых песчаников, темно-серьгх и черных песчанистых алевролитов 
с редкими прослоями гравелитов и черных алевролитов, еще реже мел
когалечных конгломератов. Мощность отдельных прослоев песчаников 
колеблется от 30 см до 1,2 и , песчанистых алевролитов от 15 до 
30 см, гравелитов от 15 до 35 см, конгломератов от 10 до 20 см, 
алевролитов от 5 до 20 см........................................................................ 25 м.

Далее на юг описываемая пачка тектонически обрезается и породы 
по тектоническому контакту соприкасаются с серо-желтыми "бамбуколист
ными" известняками джакболотской сбиты (докембрий).

Составлен нами в 1961 г . , расположен в верховьях второго право
го притока р.Чон-Беркут (считая от ее устья) в 1525 м от основного 
русла, начинается базальными конгломератами тезской свиты, залегаю
щими с размывом на докембрийских гранитах (ри с.4 ).

I .  Серо-бурые мелкогалечные конгломераты, состоящие из средне-

Разрез по правому борту долины р.Чон-Беркут

Тезская свита

Карадокский ярус
С л о и
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и хорошо окатанной гальки подстилающих гранитов..............................2 м.
2. Серые и серо-бурые средне- и грубозернистые песчаники с 

прослоями серо-буроватых известковистых песчаников и песчанистых 
известняков и очень редкими прослоями мелкогалечных конгломератов, 
гравелитов и черных алевролитов. Мощность прослоев варьирует у пес
чаников от 30 см до 1,2 м, гравелитов от 10 до 50 см, конгломератов 
от 7 до 25 см, известковистых песчаников и песчанистых известняков 
от 5 до 10 см, алевролитов от 0 ,3  до 2 ,5  см. На расстоянии 22 м от 
псдошвы пачки в прослоях известковистых песчаников и песчанистых 
алевролитов (обн.0163) мощностью от 5 до 10 см обнаружены остатки 
трилобитов, наутилоидей, гастропод, мшанок и брахиопод. Мшанки 
представлены //afda/>a?a du'az/yfaa' Гаага ,
■jfa/7zz2 в (определения Г.Г.Астровой) ,
брахиоподы -  'sa& a dz2/7za''̂ гагуаа^./'j’, гС/Р. агаа-.,

Z#paj/)iza a<fyziaztcaj jo.aaa, /bafifagadda gz/ fsza, / .g 'j’.aar. . 35 m.
Данная пачка на юге по тектоническому контакту соприкасается 

с толщей черных кремней нижнего кембрия.

Разрез по западному борту долины р.Кодэ

Составлен нами в 1961 г . , расположен в 1785 м севернее слия
ния р.Кодэ с р.Сары-Джаз, начинается флишоидной толщей, принадле
жащей слоям с тезской свиты, которые по тектоничес
кому контакту соприкасаются с ее базальными горизонтами (слои с 
У й/ф илго- ) (ри с.4 ).

Тезская свита 

Карадокский ярус

С л о и  с ъ/%£г/ге&а
1. Черные алевролиты с редкими прослоями черных алевритистых

песчаников............................................................................................................. 21 м.
2. Ритмичное переслаивание темно-серых до черных средне- и 

грубозернистых песчаников с тонкими прослоями черных алевролитов и 
редкими прослоями и линзочками гравелитов и мелкогалечных конгло-

61



мератов. Мощность прослоев песчаников от 10 см до I м, алевроли
тов от 1 ,5  до 7 см, гравелитов от 2 до 35 см, мелкогалечных конг
ломератов от 3 до 25 см. Включения- в гравелитах и конгломератах 
в основном представлены черными кремнями и окремненкыми зеленоваты
ми, реле красными алевролитами. На расстоянии 47 м от подошвы пач
ки в .прослое мощностью 15-20 см (обк .0086-26) мелкогалечных конгло
мератов найдены остатки мшанок,гастропод,разобщенные головные и 
хвостовые щиты трилобитов и 2 ядра брюшных створок брахиопод,при

надлежащих роду ........ ................................................. 54 М.
3. Темно-серые до черных алевролиты с тонкими прослоями пес

чанистых алевролитов.......................................................................... . . . 7 , 6  м.
4. Переслаивание темно-серых до черных средне- и крупнозер

нистых песчаников с прослоями черных алевролитов. Мощность прослоев 
и слоев колеблется: среднезеркистых песчаников от 15 до 80 см, 
крупнозернистых песчаников от 3 до 15 см, алевролитов от I до 5 см

.......................................................................................................... .................. 6 ,3  м.
5. Темно-серые до черных алевролиты...........................................5 м.
6 . Ритмичное переслаивание темно-серых до черных средне- и 

крупнозернистых песчаников с тонкими прослоями гравелитов. Мощность 
прослоев песчаников колеблется от 15 до 70 см, алевролитов от I
до 10 см, гравелитов от 10 до 20 с м . . . . . . .......................................... 75 м.

Далее описываемая пачка, тектонически обрезается и по тектони
ческому контакту соприкасается с более высокими горизонтами тезской 
свиты.

О б щ а я  с х е м а  с т р а т и г р а ф и и  с р е д н е г о  
о р д о в и к а  С а р ы  -  Д ж а з е  к о й  п о д з о н ы ,  
с о с т а в л е н н а я  п о  б р а х и о п о д о в ы м  к о м 
п л е к с а м  и о б о с н о в а н и е  е е  в о з р а с т а

Как указано 4выше,в Сарыджазском районе ордовикские осадки 
геоанТиклинального типа (Сарыджазской структурно-фациальной под
зоны) представлены отложениями тезской свиты. Она на всей изученной 
нами площади сложена тремя пачками (снизу вверх): конгломерато
песчаной, алевролито-известковистой (или песчано-известковистой) и 
флишоидной (переслаивание песчаников и алевролитов). Присутствие 
большого количества остатков брахиопод в первых двух пачках и ред
кие остатки брахиопод во флишоидной пачке послужили основой для 
выделения в тезской свите слоев с и слоев с
с характерными для них брахиоподовыми комплексами.
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С л о и  с известны в верховьях
рек Кузгун, Кашкатор, в нижнем течении рек Музбулак-Восточная,
Пенсу и в нижнем и среднем течении р.Чон-Беркут. В их разрезе 
выделяются две пачки. I .  Конгломерато-песчаная залегает с размывом 
на дскембрийских гранитах. Она изменяется по своему литологическому 
составу и мощности. Так, в районе северного склона Сарыджазского 
хребта по р.Кашкатор она представлена внизу мелко- и среднегалеч
ными конгломератами мощностью от 1,85 до 2 м и вверху -  переслаива
нием серых средне- и крупнозернистых песчаников с подчиненными прослоя
ми гравелитов мощностью от 5 ,7  до б м. По р.Кузгун и на южном ск^ >- 

не хр.Терскей Ала-Too, в районе среднего течения р.Чон-Беркут и 
в низовьях р.Музбулак-Заладная эта пачка представлена в основании 
среднегалечными конгломератами, вверх по разрезу замещающимися 
переслаиванием мелкогалечных конгломератов, песчаников и гравели
тов. Мощность этих конгломератов не одинаковая. В районе р.Кузгун 
она составляет 8 ,5  м, а по рекам Чон-Беркут, Музбулак-Восточная 
и Кенсу от 1,2 до 2 м. 2. Алевролито-известняковая или песчано- 
известковчстая пачка по литологическому составу и мощности не оди
накова. В пределах северного склона Сарыджазского хребта она имеет 
более тонкозернистый состав и большую мощность, чем в пределах юж
ного склона хр. Терскей Ала-Too. В районе рек Кузгун и Кашкатор 
она представлена переслаиванием серых, зеленовато-серых песчанистых 
алевролитов, известковистых песчаников,темно-серыми и черными изве
стно вйстыми алевролитами с редкими тонкими прослоями и линзочками 
алевритистых известняков. Видимая мощность пачки здесь около 150 м.
Выше она срезана эрозией. В данной пачке в прослоях алевролитов, 
известковистых алевролитов, известковистых песчаников и песчанистых 
известняков содержатся следующие брахиоподы: яяг'аА У -
е я , #&г. e f  *£/)■/г&х, г яг/яУ/гя
ЯЯ'Я-АШ /я /я ,  Я  Я/Я  У/УЯ /?Я2ГЯгЗ:
ри/г/Я  (ТяяАя/АяАя , / S A gtf-
сА & хея *#  яА яги гя /2я А -, яАё/р/яАА/ягя л ъя А & я я я А я - 
Ая < 'Я уА А ? A'JA
zzz я я ?^ ?А я ?Аяя- и Ряя/ А А я^яА кя ^■/АААг'я,
Здесь наиболее распространены три рода: ? А ’Я/ЭУя/’& 'я я ,

Аяяг&А^яААА ( А ), В количественном отношении доминируют пред
ставители рода Р А яхА яяя'я  . Поэтому эти отложения нами названы 
слоями с .

В районе среднего течения р.Чон-Беркут и в низовьях р.Музбу-
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лак-Западная указанная пачка представлена переслаиванием серых 
средне- и грубозернистых песчаников с отдельными прослоями бурова
то-серых известковистых песчаников,' песчанистых известняков с редки
ми прослоями гравелитов и очень редкими прослоями мелкогалечных 
конгломератов и прослоями серых, зеленовато-серых песчанистых алев
ролитов. Мощность пачки здесь сильно сокращена (не превышает 50 к ).
Б отдельных прослоях буровато-серых известковистых песчаников и пес
чанистых известняков содержатся следующие брахиоподы: /Z/zz//2zZ iz/ zz- 
/72а  zzyZ u/aZ a, /2/yz/zz/£z>z/zz77zzz azZ& z/az A A ^ zzz-
zAz>Zzz/zza zzz/zzzs/z?, A zzzztfrA /z'A /a /A .J / а /rz 
P zz4/ / / a^ izlfzz g z/ P zza  ̂  Z p^ zza/ z/ za zzzzp r/ a  zZ a zz.

Наиболее распространенным родом является Azz/e/̂ 'z/pZ/a. Здесь 
не найдены представители рода JpAẑ /zsz/zz. . Сднако вследствие 
того , что указанные отложения являются одновозрастными с отложения
ми, окаймляющими южный борт Сарыджазского прогиба на северном 
склоне Сарыджазского хребта, согласно инструкции (Стратиграфичес
кая классификация, терминология и номенклатура,1965 и Стратиграфи
ческий кодекс СССР, 1977) мы имеем право эти отложения именовать
СЛОЯМИ C 0$2SZgZZ/2JiZ .

Нижняя граница слоев с S&&?zszz/a проводится условно по по
дошве конгломерато-песчаной пачки, залегающей с размывом на фун
даменте докембрийских гранитов. Верхняя граница слоев проводится 
по кровле алеврито-известковистой или песчано-известковистой пачки, 
т .е .  по исчезновению всех вышеотмеченных видов.

Обшая мощность слоев с Z^zzptzzzzZzz на южном борту Сары
джазского прогиба (на южном склоне хр.Терскей Ала-Too) составляет 
150-152 м, на северном борту (северный склон хр.Сары-Джаз)- 158 м.

Род Za- в пределах Сарыджазского прогиба представлен
двумя зилами -  Afz/z£?/zszzzz ajz/zzZzazz, а/  4/7. /za/Z и JZzzz^zz-
/zzzz /zzzpzzzz/а, zZ  Среди J>f//ẑ zza/zz arazaZz'ra, p& z. zZ
4 р. /2Ptz. имеются три подвида: JA izz<4 //szszz a<f/aZ/zzz /а/ z -
tpz/Zzz, gZzz?-, j/7. zZ  f̂zzAZyP /zzu^., AZAzjzzs/zZa zzjtz zz -  
Z/zzz /гг/zz , /?■&?., 427 aZ  -sZZ/Adp. szzu?-., д JSAzgzz/sz Zzz.
zzd/ziZ/ca />/2га я  ZZZPAatrt'sA/zzA.J. Вид A tZ /z^zz/zZ zz a z z - 
ZzZzzzz , z/’t&p. tfZ  4 P- zzaa. со своими разновидностями в слоях с
A f/zzzzzs/zzzz имеет очень широкое распространение. Он встреча
ется во всей алеврито-известковистой или песчано-известковистой 
пачке, хотя в основном приурочен к алевритистым известнякам и из- 
вестковиетым алевролитам, реже к известнякам. Этот вид отмечен на-
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ми в разрезах по рекам Кашкатор и Кузгун. Вид /тгуьз&с&г
имеет ограниченное распространение, он встречен Только в средней 
части слоев с по р. Кашкатор.

Вид dzptsfft/zyz очень широко распространен в
описываемых слоях за исключением их базальной части. Наибольшее 
количество экземпляров приурочено к известковистым алевролитам и 
алевритистым- известнякам в разрезах верхнего течения рек Кашкатор 
и Кузгун.

Вид ■ 7̂̂ 720̂ ^̂ £/г̂ '=£-, :£р./гг>£Г. известен только
из нижней половины слоев с JBL'Z^zz/z£zz. и е основном встреча
ется в алевритистых и иэвестковистых песчаниках, но редкие экзем
пляры его найдены и в иэвестковистых алевролитах (разрезы нижнего 
течения р. Музбулак-Западная и верховье рек Кашкатор и Кузгун).

Представители остальных родов встречаются реже, так как 
приурочены к более грубым породам. Вид
редок, но в описываемых слоях распространен от подошвы до их 
кровли, известен из разрезов верховьев р.Кашкатор и нижнего тече
ния р .Музбулак-Западная. Вид z£/7z<3 /7z//z^&z., &?. /zz>tz
редкий, распространен в нижней половине рассматриваемых слоев, 
разрезах нижнего течения рек Музбулак-Западная, Чон-Беркут и Кенсу.

7zzz редкий вид, известный только
из средней части описываемых слоев разреза верховьев р.Кашкатор 
и нижнего течения р.Кенсу. Вид ~̂ р.
многочислен, распространен в нижней и средней частях описываемых 
слоев, в разрезах по нижнему течению р.Музбулак-Западная и среднему 
течению р.Чон-Ееркут. z / Z - 'Z  gf/Jfcz/z, eZ
редок, но распространен повсеместно в слоях с JZZzZpzyszt'yi. На се
верном склон? хр.Сары-Джаз он встречен в разрезах по р.Кашкатор, 
а на южном сулпне Терскей Ала-Too -  по рекам Музбулак-Западная, 
Чон-Беркут.

Возраст слоев с на основе родового и видово
го состава брахиопод установить трудно, так как комплекс брахиопод 
представлен новыми родами и видами. Встречающиеся здесь давно 
известные рода /2̂ /zzB Z Z f.'za и имеют очень широкие
интервалы распространения - о т  нижней половины среднего до верхов 
верхнего ордовика. Лишь один род Z/Wzz- позволяет нам

считать эти слои не моложе среднего ордовика ( BZiuz/z eZ  
1936;  ̂ 1956; /2/гВ Ztfz&rA., 1959;

Основы палеонтологии СССР, I960; ?& & & ££ £?/z jZzf̂ zZeZ ’ZzzZg / h -
Zeo/zZ&Z&py/ t /?yzzZ //, Bz&c/z&7/?0d.£L , /&/SS.J.
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Среднеордовикский возраст этих слоев подтвержда
ют и сборы мшанок, которые Г .Г .Астрова определила как zxz
d / oz/ tfe? xr/?. Эти мшанки
характерны для среднего ордовика острова Вайгач (Бондарев,1964,
1968).

Были высказаны и другие мнения о возрасте описываемых отло
жений.В 1932-1933 г г .в  районе р.Кашкатор из слоев с 
Д. И.Яковлевым собраны трилобиты
&/7&&UJ. ?t>/77a#<?vuA4/t /Z0S. jp., dp., уд,
Ж а& гш  dp./a/gf. w td a a i/0а*е£.),У/б2£ял£. уд. ухдддгех/
S'/’/ h . A y & . ,  которые, по мнению В.Н.Вебера, характерны для ^  
верхнего ордовика. В это же время Д.И.Яковлевым в районе верхнего 
течения р.Шилун в отложениях слоев с Zffi/zgydsztyz найдены трилоби
ты уггд/з&г Ж /Ж /гш d/?.T которые, по
заключению В.Н.Вебера, относятся к верхам ордоЕика (Грюше,1940).
В районе долины Чон-Беркут Д.П.Резвым в 1931 г . найдены трилобиты, 
по мнению В.Н.Вебера, принадлежащие роду  ̂ и головные
щиты семейства ZF&jrza’dtfst'd& ze ус. ) ордовикского возраста
(Грюше,1940). В 1954 г . В.И.Кнауфом в районе перевала Беркут в 
этих отложениях найдены наутилоидеи d/х,
дугах dp.j Утуу/Удд/хадагтях xj/, uvi/ifoeg/S  ///а//у и гастро-
поды еЖ/fc/yyr/'/iSS- у д  ,  дС/рутд’/дууух у д .г которые, по мне
нию 3 .Г.Балашова и В.А.Востоковой, являются ордовикскими. В том 
же году В.И.Кнауфом в долине р.Кашкатор из отложений слоев с 
y&/z^yt/2/a: собраны трилобиты у д , уд .
и наутилоидеи о4Ууу/ууzs'/xzx- хд^зхг/тУУдУУХУх^^у^хУддУ оУУз’хЛ '- 

ху'̂ ех дгъяУ / х, J./7. у У У дУ дуУ  хдгл  у д ..
которые, по заключению В.А .Востоковой и 3 .Г .Балашова, являются 
ордовикскими.

С л о и  с t•Ж/yyza/'̂ S. на изученной нами территории от
мечены только в районе нижнего течения рек Музбулак-Западная и 
Кодэ. Они слагают верхнюю половину тезской свиты. Слои с 
еЖ /yTZX^Zs. здесь залегают на песчано-известковистой пачке слоег 
с jyU/z^yy/zx'xx и представлены флишоидной пачкой, состоящей из 
ритмичного переслаивания темно-серых и черных алевритистых песча
ников, алевролитов, эеленовато-и темно-серых средне- и крупнозернис
тых песчаников с редкими прослоями гравелитов, реже линзочками 
мелкогалечных конгломератов. Мощность их не установлена ввиду бло
ковой тектоники, но по приблизительным подсчетам она не менее 150-
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200 м. Нижняя граница слоев с проводится услов
но по исчезновению известковистьх прослоев с комплексом брахиопод,

ной толщи. Верхняя граница этих слоев кё установлена, так как они 
нигде в изученных районах не перекрываются другими осадками.

В слоях с фауна очень редка. В нижней части
слоев б нижнем течении р.Кодз нами найдены брахиоподы, принадле
жащие роду и неопреде л ише остатки гастропод, мшанок,
разобщенные головные и хвостовые щиты трилобитов.

Род &&S/?Z£2%2Z. до сих пор известен только из отложений 
среднеордовикского времени ( ? 1930; / / ,
1932; ; 1956 а ж / 1959; Основы палеон
тологии, I960; о/г J/Z2r/z?./& ^sz/v/ h z f ,̂ /Зг2/о& '0/?/?£мз:, /Р£э )
Однако 0 .И.Никифорова, О.Н. Андреева (1961)и X.С.Розман (1964,1968) 
отмечают, что род широко распространен и в отложениях
верхнего ордовика на Сибирской платформе,и в Казахстане. Дея 
установления интервала распространения рода jH lm tilct- в пределах 
Киргизии необходимы дополнительные сборы браниопод и других групп 
органических остатков.

Таким образом, из приведенных выше родового анализа брахио- 
под и видового состава мшанок возраст отложений еарыджазской свиты 
нами принимается как средний ордовик.

Улутау-Северо-Тяньшаньская структурно-фациальная зона, по 
В .Г.Королеву (1961), характеризуется сложной тектоникой. В позднем 
протерозое (эокембрии) и раннем палеозое она представляла единую 
геосиннлинальную систему, которая была тектонически разбита на 
геосинклинальные узкие и длинные прогибы, разделенные межгеосинкли
нальными выступами докембрийского фундамента. В геосинклинальных про
гибах в ордовике развиваются флишево-молассовые формации. В процессе 
таконской складчатости сформировались структуры Долонской, Кунгей- 
Киргизской и Джалаир-Найманской структурно-фациальных подзон. В 
силуре эти подзоны являются частью обширной Улутау-Северо-Тянь- 
шаньской геоантиклшали.

и появлению пород флишоид-

УЛУТАУ-СЕВЕРЭ-'ШНЬШАНЬСКАЯ ЗОНА
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ДОЛОНСКИЙ ПРОГИБ

Долонский прогиб (Долонская структурно-фациальная подзона) 
расположен в южной части Северного Тянь-Шаня. Он простирается от 
Долонского перевала до Сусамырского хребта (Королев,1961). В кон
це кембрия и начале ордовика в Долонском прогибе имели место сала- 
ирские движения. Здесь отложения аренигского яруса залегают с уг
ловым несогласием на кембро-ордовикских образованиях. По М.Б.Зиме 
(Зима,1964, 1964 а ) ,  нижнеордовикские отложения в Долонском проги
бе представлены конгломерато-песчаной толщей караункурской и нижней 
частью каракичикской свит мощностью до 700 м. Средний ордовик 
образован в основном терригенными осадками веохней части каракичин- 
ской свиты, табылгатинской и аспаринской свитами. Первые две сви
ты мощностью до 1800 м сложены зеленовато-серыми алевролитами,' 
алевпитистыми песчаниками, песчаниками с редкими слоями и прослоями 
известняков. С середины карадокского периода под влиянием такок- 
ских движений начинаются постепенные поднятия, которые частично 
захватывают и бассейн Долонского прогиба. В это время здесь накап
ливаются красноцветные образования аспаринской свиты (алевритис- 
тые песчаники, песчаники, алевролиты). В нижней части аспаринской 
свиты имеются отдельные слои и пачки гравелитов и конгломератов, 
в верхней появляются прослойки темно-серых до черных алевритистых 
известняков и известняков. Мощность составляет 250-300 м.

В пределах Долонского прогиба нами наиболее полно изучены 
отложения, расположенные на северном склоне хр.Молдо-Тоо, южнее
оз. Ак-Куль и в низовьях р.Табылгаты. Ордовикские осадки здесь 
образуют синклинальную структуру, прослеживаемую от р.Кокомерен 
на запад за пределы сая Шорсу. Вблизи р.Кокомерен вся структура 
перекрывается отложениями каменноугольного возраста.

В бассейне р.Табылгаты и южнее оз. Ак-Куль не найдены, фау- 
нистически охарактеризованные отложения древнее среднего ордовика. 
Они по тектоническому контакту соприкасаются с толщами раннекаменно
угольного возраста. Ордовикские отложения перекрываются средне
палеозойскими красноцветными эффузивами со значительным размывом 
и угловым несогласием.

Изученные нами ордовикские отложения охватывают только верх
нюю часть среднеордовикских разрезов, т .е .  среднюю и верхнюю части 
табылгатинской свиты и аспаринскую свиту, обнажающиеся в восточной 
части Долонского прогиба (Зима,1964, 1964 а ).
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В окрестностях оз.Ак-Куль среднеордовикские осадки пред
ставлены двумя своеобразными комплексами пород, различающимися не 
только цветом, но и литологическим составом и содержащимися в 
них окаменелостями. Для удобства геологического картирования в 
I960 г . автором совместно с М.Б.Зимой (Пантелеев, Зима, Лопухов, 
Мисюс, 1961) было предложено именовать табылгатинской свитой 
(по р.Табылгата, где она наиболее полно распространена) ордовик-  ̂

ские терригенкые отложения темно-серого, зеленовато-серого цвета, 
охарактеризованные окаменелостями среднего ордовика, а красноцвет— 
ную толщу со скудной фауной беззамковых брахиопод называть аспарик- 
ской свитой(от названия сая Аспара-Западная, где отложения данной 
свиты имеют наиболее полное распространение). Приведем описания 
типичных разрезов табылгатинской и аспаринской свит.

О п и с а н и е  т и п и ч н ы х  
р а з р е з о в

Наиболее полные разрезы табылгатинской свиты описаны нами 
по левому склону долины р.Кенсай (Тазасу), правому борту долины 
сая Шорсу, в нижнем и среднем течении р.Табылгата, по саям Аспа- 
ра-Западкая и Аспара-Восточная. Верхняя часть табылгатинской свиты 
делится по брахиоподовой фауне на Три части: I )  слои с Cfd& zzztu,
2) слои с , 3) слои с . Для слоев с

опорные разрезы составлены по р.Кенсай (Тазасу) и в 
нижней части среднего течения р.Табылгаты, для слоев с </£/?fe££i/z<2. 
в среднем течении р.Табылгаты по саям Аспара-Восточная и Аспара- 
Западная, для слоев с -  по саю Аспара-Западная и
р.Шорсу.

Красноцветные отложения аспаринской свиты, залегающие выше, 
лишены замковых брзхиопод. Они описываются по саям Аспара-Запад
ная, Аспара-Восточная, Кенсай 'Тазасу) и по западному борту доли
ны р.Шорсу.

Разрез по левому борту низовьев р.Кенсай (Тазасу)

Составлен нами в I960 г . , начинается на 350 м южнее оз.А к- 
Куль. С юга среднеордовикские образования по тектоническому кон
такту соприкасаются с пестроцветными конгломератами нижнего кар
бона (р и с .5 , б ) .
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Табылгатинекая свита

Лландейльзкий ярус

З о н а  /zrz/Zz'̂ zuz/z/d.

I . Переслаивание серых с зеленоватым оттенком мелко- и сред
незернистых песчаников с подчиненными прослоями темно-серых до 
черных тонкоплитчатых алевролитов. Мощность прослоев песчаников 
варьирует от 15 до 70 см, алевролитов от 3 до 20 см. В прослоях 
алевролитов (обн.474, 474а, 4746) содержатся остатки граптолитов 
9£i/p£zgz<2/>&/£- t z z z / z A Z z  ■, xrA zzrcyz -
//ZgZ A/fiZZ:, &Z£/A?fZap/z/=S- £/2&z/z/£ с/краГ, ZA9̂ '/7ZP,ZZ2/)A/£. dZp)£Zj/dZ 
c&z/Piur и трилобитов Tz^az/Azz/z zA zAzz/py^Pz/z Z/J/A
Граптолиты, по заключению М.Б.Зимы, принадлежат к граптолитовой 
зоне S£pp£zx7ZZ2p?£i/f tezzttz/ fP t/ A zzj лландейльского яруса—  ...
..............................................................................................................................83,5 м.

З о н а  cJhz/Tzzzfzzz/? /z/Р. ^z/zzP /tA
2. Переслаивание серо-зеленых, реже темно-серых алевролитов 

со светло-серыми и серыми мелко—и среднезернистыми песчаниками. 
Мощность прослсев алевролитов варьирует от 5 до 45 см, песчаников 
от 3 до 10 см. В отдельных прослоях алевролитов (обн.475, 475а,
4756, 475в) содержатся многочисленные остатки граптолитов J9/77ZLO"ZZl/-
■£ш -А га. Ap/ippzzzpzAd’ f£z/zz£zzZLzz/z Ah//, A/z/pzzzzppzpzz/zzz
JZp2£ZP/i2£ (A/2Z7&/., A/'p/zP/ZP/Z^ZZ zA/PZA/P e/fyZZZZ Azz£//pzfzppzpz z/pppal
jj7 . /zptf, //p^ppzzzzz/yk zzzP / -
g&ztd. Azpzzz.̂  A dpydzz/zzzzizo^m pizp zuz/zr zpz/pzzZ /  оСа̂ аггг. J
и трилобитов cTuar/Ats-Z- AzzAzzJp/zicz/£ ///?/>., A zzA z/Azaz pz?v /9 
/pp/uzz p p . . ............. i .......................................................................................88 m.

3. Серо-зеленые мелко-и среднезернистые, грубоплитчатые пес
чаники с редкими и тонкими прослоями серо-зеленых алевролитов..17 м.

4. Переслаивание темно-серых до черных алевролитов и серых
мелко- и среднезернистых песчаников. Мощность прослоев алевроли
тов варьирует от 10 до 75 см, песчаников от 3 до 15 см. В средней 
и верхней частях пачки появляются редкие тонкие прослои и линзочки 
серых мелкозернистых известняков. В прослоях алевролитов (обн.477) 
имеются остатки граптолитов f/A zzA 'P  f//z2//J, сУ//77А~
g/2/Аш  ?£/%p/zz£ /zf. рА AAJ, ^ZPP/zAfZpp/pZ dprAzZPP P z/zA /z'/. 
г/  /// 9/^pZp^zapAp /Azpzzz/dzzzAyP- A//JzA^y J fyp/ pf/ pp/ pp (A p ~ 
ZP/zp/zz'/Ap  zra z. p /ppp/a  А  р/  /zf, Z>/ppAAhfrp$z7z9z£
ZZZ/A A: p/ ̂  9)/£Zz2/ZZ%?ra/7fz/£ ^PSZrPaj&P ZPPZ. AzP/7/ -
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?£//£ /2//tеА у -j:/A/z/£7zAdz^/ f cAA&^J-
к головные щиты трилобитов 27Z//22/Аг//£ A/Z/ii£*cA22sz2£//d-
У& А......................................................................................................................37 m.

По заключению M.Б .Зимы, комплекс граптолитов из пачек 2 и 4 
характерен для граптолитоЕой зоны (ЛО’/72а̂ '2/̂ />/А=£. ///T Z /d /P 'd  
верхнелландейльского яруса.

Выше по разрезу согласно залегают еле,дующие слои с брахиоподо- 
выги комплексами.

С л о и  с A -j/ А I  /72 / /.г.
5. Темно-серые до черных тонкоплитчатые алевролиты с ред

кими прослоями серых мелко-и среднезернистых песчаников, песча
нистых алевролитов,а также с линзочками и тонкими прослоями се
рых иззестковистых песчаников. На расстоянии 30 м от нижнего кон
такта в известковистых песчаниках (обн.478) найдены остатки бра-
ХИОПОД A dA2/7Z//Z  ^/sZ '/zZ zC s/zAЛ2Г, d/P. S Z f//., ~
-1 / 2 / -AzAg/Ag'/zfyg/zzC/*., d/?. /227#, <£/////’? A^/f/Az c ? y ////// -  

.............................................................................................. ..32 5  m.
6. Серо-зеленые среднеплитчатые песчанистые алевролиты и 

серые среднезернистые песчаники с тонкими прослоями темно-серых 
алевролитов и серых известковистых песчаников и известняков. В от
дельных прослоях серых известковистых песчаников и известняках 
имеются многочисленные остатки (обн.479, 479а, 4796) брахиопод Уэ&1- 
/тг/а /7z<eate2dS/z/Sf/z, £7#?. е /  ̂ . / z/ t/ scA zxzA /z/ /  / / / / т / А / / /  a A /d z /sd ^

A/2AA4?/zAgr£/?d/A, J//7./Z/?//, УУ/зя/х/ -
f//&, dfi/2/Х/., y/?/?//A/>/7Z£/2/Z d/P. и головные щиты трилобитов . .  . 
................................................................................................................................115 м.

Далее нормальное залегание слоев сильно нарушено. Пачки 5 
и б в стратиграфической колонке занимают нижнюю половину слоев с 
JdA//722/2

Разрез по левому борту долины р.Табылгаты в 
верхней части нижнего течения

Составлен Hai.ni в I960 г . , начинается на 3 ,5  км южнее устья 
р.Табылгаты (на 350 м восточнее птицефермы, расположенной на пра
вом борту долины р.Табылгаты). Нижняя часть табылгатинской свиты 
тектонически осложнена и для составления разреза непригодна 
(р и с.5 ).
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Табклгатинская свита

Длаццейльский ярус

З о н а  P'ZzZpz Z/P

1. Переслаивание серых сре,днезернистых песчаников с серо
желтоватыми, реже текносерш и среднезернистыми песчаниками и 
редкими тонкими прослоят теш о-серых с зеленоватым оттенком 
алевролитов. Мощность отдельных прослоев варьирует v песчаников 
от 5 до 75 см, алевролитов от 1,5 до 15 см ............... ............ .. . . .1 8  м.

2. Темно-серые алевролиты переслаиваются с серыми средне
зернистыми песчаниками. Преобладают алевролиты. Мощность отдельных 
прослоев у алевролитов от I до 12 см. песчаников от 0 ,3  до 5 см 
(очень редко до 20 см ). В нижней части пачки в алевролитовом прос
лое (обн.301) встречены остатки граптолитов c/tAzzzpzPp&sP-

J?£L ofiapuC, OzppZ/pprpp^Z/P Z/zZz>z£z/P ApP/P., S Z tt& f Z/zzM ^/^A  
и трилобитов £zizzz£pzz/z /z/zA&zAzzUazz JbAzzAAzz/z =#?-,
JpAdpAz/d pp. (определение В.И.Гончаровой) и Pi/AzAA z/s-P A zZ g.Z - 
2£&U£ , J-p. /z p p  (определение М.К.Аполлонова). В верхней 
части этих слоев (обн.301а) найдены остатки граптолитов e.ffpz/7/jpz/?p- 
iod  pzacz& 'd. /Ap/Zj, A en tp fzp p Z P  fZ/zt/zZa/zz/d A A /Z, ZZPzzzup-  
fiz/Z/pAd оА/рггт., Ajpzzdz?z£/7zzzc^fzapZi/p dpA<PZ&zJ<fZgz'fafyaaA
и головные щиты трилобитов Z ziazzA zz/ P  tA zA zp/zzzpzPzzp
(определение В.И.Гончаровой).............................................................. .2 ,1  u.

3 . Песчаники серые с розовым оттенком, среднезернистые, с
редкими, тонкими прослоями зеленовато-серых алевролитов. Мощность 
прослойков песчаников варьирует от 15 до 75 см, алевролитов от 
0 ,5  до 3 см (очень редко Ю см ). На 1,5  ы выше подошвы пачки в 
алевролитовом прослое (обн.302) найдены остатки граптолитов Viety/zz#-. 
мд/rfpd. zi/pzzdA z A ppuf., Az& zPp p  cAzzpt&C, fiz z ed -
&gZPP&d jp/bpien*L i £. z£ Ы ............................................. ..................... 12 M.

4. Переслаивание желтоватосерых, темносерых и зеленова
тых алевролитов с серыми с розоватым оттенком с ре дне зернистыми 
песчаниками. Мощность слоев алевролитов от 3 до 15 см, редко
25 см, песчаников от 2 до 7 см (очень редко 15 см ). В отдельных 
прослоях песчаников встречается плоская галька тех же самых 
алевролитов. В 10 м от подошвы пачки (обн.ЗОЗ) найдены остатки 
граптолитов U 'em apzaptad p za zi& i- (А а££), <Jfem apzap£i/± zePZOtPd-(£. 
e i UT), D icceffogzap ti/ d  d zzta/ zi £ zi£ i±  (£ . e t U f.),S fyp t0g za j}tp ±
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UtetuixSj:u£odL /&Z in g er, S ^ppiopzapzus. ZezeiizidczzfzM - on z. d zcca - 
tuz б-t i U f- и головных щитов трилобитов TzizLziAzzsd. Z z/zA id  — 
■i/2/ziCi/z i/feA. (определение В.И.Гончаровой) и Tzzzzz/fzzzzd A iZ g z- 
%£/?■*/'*. dp. zzztX. (определение M. К. Аполлонова). На 1,7 и выше опи— 
санного фаунистического прослоя, в темно*сером алевролитовом 
прослое (обн.ЗОЗа), найдены многочисленные остатки граптолитов Л ё- 
/nzzgzzzpiz/f g za ci& s cMzzfAJ, ^e^zzgzap/z/s xea w ta s <?/ ii^ J , 2 )i- 
ceM ztyzzzptz/s d£z& z*s ezi& s (£ . zM pfJ, yfyp& pzapiz/ r tezezZ iz/sczz& f 
f/ isizp ez, 5£/p&gzzzpirz/s zferpiiz/szz/&/s ^zzz jzc&z Ac/s  £ eP O f, 2 )i~  
cefJ& pzpoiz/s 3<2&?/?z&z3is £& £ ИУ,%Ьсш/zzzpzzzpiz/s / z/zz&zU/j  zrzzz. 
&spzzzz&4 Alz/ezZ.. /Ьш аСас£мхг£сдгф& й jzA zz-zeszA szpz P c/hpaz.) 
и головные щиты трилобитов Jzcaz/Azz/s &/iz/i&f&z%ZPz/s
JtzzzZ^ZZ/6 4/0. (определения В.И.Гончаровой) и T'zZzzzAAzzze’ 
A zzpzxezzszz 4р. /Zz?zr. (определение М. К. Аполлонова)..................24,5 м.

5. Серые с розовым оттенком среднезернистые песчаники
переслаиваются с прослоями серых с зеленоватым оттенком алевро
литов . Мощность прослоев песчаников варьирует от 3 до 20 см, алев
ролитов от 1,5 до 5 см ...............................................................................7 м.

6 . Тонкое переслаивание светло-серых с желтоватым оттенком
песчаников и алевролитов......................................................................... .30 м.

7 . Желтовато-серые с розовым оттенком алевролиты с редкими 
прослоями желтовато-серых тонкс~и среднезернистых песчаников.
Мощность отдельных прослоев варьирует у  алевролитов от 2 до 5 см, 
песчаников от 1,5 до 3 см............................................... .........................35 м.

С л о и  С -ys/LZ/niOL

8. Темно-серые до черных алевролиты с редкими прослоями
темно-серых и реже серых среднезернистых песчаников. Мощность 
отдельных прослоев варьирует у алевролитов от 5 до 50 см, песча
ников от 1,5 до 10 см. ............................ . ..................................  .18 ,5  м.

9. Переслаивание темно-серых до черных алевролитов и серых, 
реже темно-серых и зеленоватых среднезернистых песчаников с 
редкими прослоями и линзочками серых известковистых песчаников и 
известняков. В отдельных прослоях песчаников содержится плоская 
галька алевролитов. Мощность прослоев алевролитов от 5 до 25 см, 
песчаников от 5 до 15 см, прослоев известковистых песчаников и 
известняков не превышает 3~5 см. В нижней части слоя (обн.308,
308а) найдены остатки граптолитов Jfzmapzzzpti/d gzzzzi&d. sp ,//а /З од ш р - 
iz/d zziz/rzzz/zaiz/d f/AzP/J, головных щитов трилобитов P/iz?/zizri/za-
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( ? )  р р . (определение В.И.Гончаровой), брахиопод Jp.Ai/7zp2,
?У ■*/?■ /г##, //pipz zz’zУЛУ£ УяЛ’д/ дя У д& г^ 'у  

pp./zzzz, рУ^^хЛр^ЛЛа- y Y j a ozz/ zca , Р/>. /?z>tr и плохой сохран
ности гастропод и наутклоидей.......................... ......................................50 к.

10. Темно-серые с зеленоватым оттенком алевролиты, переслан- 
ващиеся с редкими прослоями темно-серых среднезернистых песчани
ков. Местами в песчаниках имеются включения плоской гальки алев
ролит j b . Мощность слоев алевролитов от 1,5 до 20 см, песчаников
от 2 ,5  до 15 см .. ........................................... . .................................... 30 м.

11. Темно-серые до черных, иногда с зеленоватым оттенком
тонкослоистые алевролиты с редкими прослоями темно-серых и серых 
алевритистых и среднезернистых песчаников. Редкие прослои песчани
ков содержат плоскую гальку алевролитов. Мощность прослоев алевро
литов от I до 20 см, алевритистых песчаников от 0 ,5  до 10 см, 
песчаников от 0 ,5  до 15 см. В нижней части пачки (обн.ЗЮ ) найдены 
плохой сохранности остатки граптолитов, из которых определен толь
ко еАкт аящ ёгш - pzac/ZiP  (У/У/У) {?)>  В верхней половине этой 
пачки (обн .310а,3106, ЗЮв, ЗЮд) найдены обломки головных щитов 
трилобитов Jz/a. zAAiu/p- р р ...........................................................125 м.

12. Темно-серые до черных с зеленоватым оттенком тонкоплит- 
ч&тые алевролиты с редкими прослоями серых песчаников и линзочка
ми серых известковистых песчаников, алевролитов от 5 до 2 ,5  м, 
песчаников от 5 до 15 см. Алевролиты местами содержат конкреции
и гальки алевролитов в поперечнике до 3, реже 5 см. В средней час
ти пачки (обн .З П ), в прослое серых алевролитов имеются обломки 
головных и хвостовых щитов трилобитов P ipcA oftyge l/VdQZPZtfPZj сЖУемЛ- 
jp .f У/УагУЛтрл pzaaA/J- S m tpA yA zspJ .........................................90 м.

13. Серые массивные песчанистые известковистые алевролиты.
В средней части слоя (обн.312) в прослое серо-зеленых алевритис
тых песчаников содержатся остатки трилобитов Р/дсАяррдб! irff- 
dow zpvi УУЪА., J faiei/ z jp , УгУах/Лтру Pzzzzyz/z УЛ/гУлЛ. У/zzduу  
и неопределимые остатки граптолитов............................................... .. 30 м.

14. Переслаивание серых среднезернистых песчаников и серо
зеленых, темно-серых шифероподобных алевролитов с редкими прос
лоями и линзочками известковистых песчаников и известняков. В 
верхней части слоя (обн.313) в прослое серых алевролитов обна
ружены остатки трилобитов УУ/1сУи?Р£>/?2/1 ± yzAiuz/zzziyz. УУУ°Л., УуУР-Zz/izzjP

^.(определение В.И.Гончаровой), Jp/72/?fii£PZZ/£- У/J. И Ур&хУА -  
ZPd- УЛ> (определение М.К.Аполлонова) и неопределенных
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граптолитов, на 70 см вш е в прослойке серых известняков (обн.313а) 
найдены плохой сохранности граптолиты Z//. . .1 2  м.

15. Переслаивание серых среднезернистых'песчаников и светло*» 
серых с зеленоватым оттенком известковистых алевролитов. В средней 
части пачки в прослое серо-зеленых алевролитов (обн.314) имеются 
многочисленные неопределимые остатки граптолитов..................... .1 0 ,7  м.

15. Зеленовато-серые алевритистые и серые среднезернистые 
песчаники с редкими тонкими прослоями и линзочками известковистых 
песчаников и известняков. В верхней половине пачки (обн.316) най
дены редкие остатки неопределимых граптолитов. В самой верхней 
части пачки (обн.316а) в тонком прослое известковистых песчаников 
обнаружены плохой сохранности остатки граптолитов и неопределимые 
остатки раковин брахиопод......................................................................56 м.

17. Серые с зеленоватым оттенком тонко- и мелкозернистые 
песчаники, переслаивающиеся с серыж среднезернистыми песчаниками 
и редкими прослоями и линзочками серых известковистых песчаников 
и известняков В нижней части пачки в прослое известковистых пес
чаников (обн.317) найдены остатки брахиопод f/edaezzzPPz/'d г(zzfy / -

л  У ссл/г/гл ziazziP zczz сАР/а/Р/л 
и редкие обломки трилобитов PzPo/zzdzi/zzi (FJ -£/*. (определе
ние В.И.Гончаровой). В средней части пачки в прослое известковистых 
песчаников (обн.317а и 3176) найдены плохой сохранности остатки 
гастропод, пластинчатожаберных моллюсков, головные щиты трилоби
тов, остатки стеблей криноидей, веточек мшанок и раковины брахио
под, которые представлены У рсиР лгл ллсл/гаа А/аалл, Лк-Ж /̂я.1л

//£Л/?£ z&zPA/a
Ш Г .г (  Р )  £Z££Z/P/ZPj2 , 4 £ - /2£>£Г., £ /?
Трилобиты представлены родом PPZzP/pzezZ/zzzpJzz? ■ (определения 
В.И.Гончаровой). Мшанки, остатки которых найдены в осыпи (обн. 
317-318). представлены новым видом га/Pzz d/7./галрР-'/г.
С е У У р .).................................................................................................... 32,0 м.

18. Темно-серые, иногда почти черные массивные алевритистые
песчаники переела;'ваются с серо-зелеными среднезернистыми песча
никами и редки*® прослоями известковистых песчаников и известня
ков. В средней части пачки в отдельных прослоях известковистых 
песчаников и известняков (обн .318) найдены остатки брахиопод У cu fР.- 
па. ааа/Рла еРРл/лл , Pzs/pzzzz/p/л Рлррф яУ лллул, л/р./глаг, 
JP&zpA&Tze/zzz л/p., У лгегУ р/л/гР? р У у  azczzP / za  , л/?. /гллр
Из этой пачки (обн .317-318) в осыпи найдены остатки мшанок
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_1/7./?0 ьГ и трилобитов /%&/гЛ<?/7£ф£ iZ?aPZt?Z£>az U PS  
(определение В.И.Гончаровой). Р/г
& Z 6  ., € > & / Z C A z ? Z 2 ? фО.̂  /2^2?/&>/?£/£?£-$?., cfy/7f£>/fybV/ZZ/f фР. 

(определение М.К.Аполлонова).................................................. . .25 м.
IS. Светло-серые оолитовые грубослоистые известняки с ред

кими тонкими прослоями темно-серых до черных алевролитов. В отдель
ных прослоях крупнооолитовых известняков (обн.319) содержатся 
многочисленные остатки плохой сохранности трилобитов, гастропод, 
шанок, брахиопод. Трилобиты представлены fiSz/f/zzP/tg/rtf zr<z?gp> - 
zezp in . UP#., y^lhz/zz/s U feP., jfo/ v& J X u & ss
a//, jfera i& i& zj& f /РеР., /гзтггфУя/г'/Лж zzr.gy. <4%#.
(определение В.И.Гончаровой),/2#Pezg?/zz /zz&zt'/z/za j42?X>S2y/?A?/%/~
g e  jfat/aecfodaaz& z Jp. (определение M.К.Апол
лонова). шанки -  P zjP zz SxZ<Z/722/-£ 22 faPSZ’pP/ZZpX У/ z -

$0-/7W ..............  ..............................................................6 ,05  m.
20. Темно-серые с зеленоватым оттенком алевролиты с редки

ми прослоями темно-серых и серых глинистых известняков. В нижней 
части пачки (обн.320) в прослоях глинистых известняков найдены 
ОСТаТКИ браХИОПОД PcZZizS’l/Z/Z- ZZZ2Z//lZ-Zt cP/'J-lZ/Jl, Z/d.S2/72Z<Z. /7Z£- 
dt'tZJXzZ&ca. , ^  /2г?£Х,̂ ?г?/^0Л2&2!Г 4^ . И мшанки P/lpyUZcS^OL
< Г / / г й ^ / 4  £&//- crfk / z) ..................................................................  12 M.

21. Мелкооолитовые светло-серые известняки с тонкими прос
лоями серых мелкозернистых песчаников. Известняки содержат об
ломки головных и хвостовых щитов неопределимых трилобитов.. .2 ,1 0  м.

22. Темно-серые с зеленоватым оттенком алевролиты с тонкими 
прослоями темно-серых средне- и мелкозернистых песчаников и ред
кими прослоями серых глинистых известняков. В нижней половине • 
пачки в прослоях глинистых известняков (обн.322) найдены остатки 
брахиопод f  jC J 2Z££22zfX/zzz, zL/?. /?£>zZ
и мшанок P pz'z& zX zz/^/Z  ф/7 . /Zz?z?T p / z  £ /?p /■ cp £ Z 4 ).--25 m.

23. Светло-серые с розовым оттенком мелкооолитовые известняки 
с прослоями серых среднезернистых известняков................................ 1 ,5  и.

24. Темно-серые до черных с зеленоватым оттенком алевролиты 
с тонкими прослоями серых с розоватым оттенком известняков. В прос
лоях известняков (обн.324) имеются неопределимые остатки гастропод, 
трилобитов, брахиопод и пластинчатожаберных моллюсков................. 25 м.

Описываемая пачка далее на юг граничит по тектоническому кон
такту с разным!*, слоями табылгатинской свиты.

Разрез по правому борту долины р.Т'абылгаты 
в нижней части среднего течения

Составлен нами в I960 г . ,  расположен в ЗУЬО м на юг от
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устья р.Табылгаты(в 650 м на юг от птицефермы, расположенной 
на правом борту долины р.Табылгаты), Вдоль русла реки разрез 
начинается слоями с . С севера они по тектоническому
разлому соприкасаются с более низкими слоями этой свиты (ри с,5 ).

Табылгатикская свита 
Дландейльекий ярус

С л о и  с J d -A i/ T zl О-
1. Серые с зеленоватым оттенком среднезернистые песча

ники, переслаивающиеся с редкими прослоями темно-серых до черных 
с зеленоватым оттенком известняков. Мощность прослоев песчаников 
от 50 см до 2 ,5  м, алевролитов от 5 до 35 см, песчанистых извест
няков от 3 до 15 ем. В отдельных прослоях песчанистых известняков 
(обн.ЗЗЗ) найдены остатки брахиопсд

JU4, (  fJ  , /Р/гРгР, неопределимые го
ловные и хвостовые щиты трилобитов, отпечатки внутренних ядер 
пластинчатожаберных моллюсков, стебли криноидей и колонии мша
нок.......................................................................................................................35 м.

2. Серые с зеленоватым (реже с розоватым) оттенком средне
зернистые песчаники с редкими прослоями темно-серых с зеленоватым 
оттенком алевролитов и линзочками и прослоями известняков. Мощно
сть прослоев песчаников от 15 до 95 см, алевролитов от 2 до 12 см, 
известняков от 3 до 10 см. В отдельных прослоях песчаников и 
известняков (обн.334) содержатся обломки головных и хвостовых щи
тов трилобитов, плохой сохранности раковины гаетропод, ядра плас
тинчатожаберных моллюсков и брахиопод
и (Т )а л х / З & я ., /2#гЛ ...................................19 м.

Низы карадокского яруса

С л о и  с CLP/tjCp & //ZO.
3. Серо-зеленые с сероватым оттенком алевролиты с редкими

прослоями известковистых алевролитов и серых мелко- и среднезернис
тых песчаников. В отдельных местах этой пачки (обн.334, 334а и 
3346) найдены остатки гралтолитов ?/zp/r&/?//<z/z£.
к d/у. и створки брахиопод плохой сохранности
(обн.334б) J/p/e///zyz 4/7., //?................... 250 м.
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Разрез по западному борту долины р.Табылгаты 
в верхней пасти нижнего течения

Составлен нами в I960 г » ,  расположен в 3*6 км на юг от 
устья р.Табылгаты (в 900 м на восток от птицефермы* распложен
ной на правом борту долины р.Табылгаты), начинается отложениями 
табылгатинской свиты -  слоями, охарактеризованным! остатками 
гралтолитов зоны c/fkzzafi'zz/?& /£ . На севере по
тектоническому контакту они соприкасаются с более древней частью 
табылгатинской свиты» охарактеризованной граптолитами зоны

7?£Z£,//:&<£̂ Z/&/=Z (РИС.5).

Табылгатинская свита 

Лланцейльс кий ярус

З о н а  cJ^/7Z/2fZt%&£x£-
1. Серые среднезернистые песчаники с редкими тонкими

прослоями светло-серых к зеленоватых алевролитов........................25 ы.
2. Серые и темно-серые мелкозернистые песчаники, переслаи

вающиеся с темно-серыми к черными еле ври тис тыми песчаниками и 
алевролитами. В верхней части пачки появляются прослои средне- и 
грубозернистых песчаников. Мощность прослоев колеблется от 3
до I?  см. В алеврктистых песчаниках и алевролитах содержатся 
(обн .502-D  многочисленные остатки трилобитов и гралтолитов. 
Граптолиты представлены Zb/"s/’//?fr/ 7 ./7f/y-f 
(<?. &  МС), г?. i?/ Л ?,

'JtC#££& £ S72Z- ^М$/Г/7//У/Зу/У’/т',
трилобиты jrz//zz//2zyziz /y/zA ^/yzy2/гх/£ .........................
............... ............... .................................................. .......................................... 10 м.

3. Переслаивание серых и темно-серых мелкс-и с редне зернис
тых песчаников с темно-сернмк» реже черными алевролитами. Мощ
ность прослоев песчаников от 2 ,5  до 15 см, алевролитов от 2 до
7 см. В прослоях алевролитов (обн .502-2) найдены остатки гралто
литов и трилобитов. Граптолиты представлены & -

'//&£■  ̂ Я & я / Ь р щ а ь ^
трилобиты -  Jẑ yZZ^yZZAiZ- л т ё/ ............... 25 м.

По заключению М.Б.Зимы, комплекс гралтолитов пачки 2 и 3 
характерен для граптолитовой зоны cJ/£z%Z2f2'/2/7^6i£
Вине согласно залегают следующие отложения;
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С Л О И  С ZAzAZ/TzZpZ-

4. Темно-серые и почти черные алевролиты с прослоями темно
серых и серых мелко- и среднезернистых песчаников, реже с прослоя
ми серых известковистых песчаников и линзочками светло-серых изве
стняков. В нижней части пачки (обн .502-3) найдены остатки грапто- 
литов ‘Z k 'ty jg tp ra p fa f ^ ^ A Z pZ /Z ^/pZ ^Z e2k>zZt/-£j!zpen,
в средней в прослоях и линзочках известняков ( обн.502-За)--обломки 
неопределимых гастропод, а также брахиопод, представленных ZZ-CZi — 
/pzZzz . j/p/z/pa, /Zisj/pj?&pz//£/j  ZaZ^Z^zZ^/zjczk:, jp ./ ztxr,
в верхней части f обн. 502-За достатки граптолитов cZAzz/Z^Z^/pZ//£ ̂ 722?- 

/:///£ Z/Zz/Z-Z cJZ?PpZf?/2/?jZ£ zZ /Z .}..............................35-40 м.
5. Серые мелко- и среднезернистые песчаники с редкими прослоя

ми темно-серых алевролитов. В средней части пачки в тонкозернистых 
песчаниках (обн .502-4) найдены остатки граптолитов - cAZpzzpZ^ZpZ/pZzz£ 
Z&7Z<?Z//£ Z A zZ  ZZCJ.....................................................................................30 м,

6. Переслаивание серо-зеленых песчанистых алевролитов и темно
серых до черных алевролитов -с серыми мелко- и среднеэернистыми 
песчаниками и очень редкими прослоями серых известковистых песча
ников. Иногда в прослоях песчаников имеются включения плоской 
гальки алевролитов. В нижней части пачки (обн .502-5) найдены г-рап- 
толиты cJ^/pza^zzz/pZzzZ- z&7z<?Zz/z Z Z  *?Z zZ JZ Z / rzZ Z zfrzzpZ zif p/p 

&Zppj[JZ/?/P/rr KB, несколько метров выше (обн.502-5а) в прослое серых
известковистых песчаников-голсвные и хвостовые щиты трилобитов 

ZZZ/p2zZZzp/z  Zp/zA zzZpZ/2pZp/Z ZZZZ)  г плохой сохранности 
раковины гастропод и брахиопод ZZs,AZ/tz/zZ sTZZzZ/kẑ z/zZ/Zpzl,
J./7. /2p?Z.......................................................................................................... 250 м.

7. Серо-зеленые комковатые грубоплитчатые песчанистые алевро- . 
литы, переслаивающиеся с прослоями мелкозернистых песчаников и ред
кими прослоями грубозернистых известковистых песчаников, прослоями
и линзочками серых известняков.................................................................. 80 м.

8. Серо-зеленые песчанистые алевролиты и мелкозернистые песча
ники с редкими прослоями темно-серых алевролитов, прослоями и лин
зочками серых г.зкостковистых песчаников и известняков. В нижней 
половине пачки (обн .502-6) в известковистом песчаниковом прослое 
найдены трилобиты и брахиоподы. Брахиоподы представлены ZZ<i A.S/7Zp&- 
/72ezZsa£/aZs&z, z/p. cZhzp/Zp/ж  pzzzpvZ /pppz z ZZ/ZpZ /̂  ? 
Zez/pzzzzZZZZ ZaZ^Z^zZ^pyy /̂Z, s/p./p̂  Zappp’rZzf/ZZZZZzpzZpz j.z: 
В верхней части пачки (обн.502-6а) в песчаниках найдены остатки 
трилобитов /ppppZppẑ zppZ UZZ, //Zi /ppz/pzZZprZs ZppZ ^ zpZ/z p ip i,
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с^г/Л /ъ2 Ж/м.2/^
и неопределимых мшанок..................................................... .........................35 м.

9. Светло-серые, на выветренной поверхности желтоватые
средне- и грубоплитчатые оолитовые известняки с редкими прослоя
ми серо-зеленых алевролитов. В отдельных прослоях известняков 
(обн .502-7) содержатся остатки плохой сохранности трилобитов, 
гастропод, мшанок, брахиопод. Из них определены такие трилобиты, 
как гаеггеяй '&/&£ gr?. /И—

Ж Ж ................................................................................................. 7 м.
10. Серо-зеленые песчанистые алевролиты с редкими прослоя

ми темно-серых известковистых алевролитов. В отдельных прослоях 
иэвестковистых алевролитов (обн .502-8) содержатся остатки брахио
под /72tê 2Z£?'2z//£2Z, -С/?̂ 2г?2/у
<& & /#£., 4s?./za£K ..........................-.5 м.

11. Серо-желтые песчанистые алевролиты переслаиваются с 
прослоями серо-желтоватых мелкооолитовых известняков, мелко- и 
среднезернистых песчаников и известковистых песчаников. В отдель
ных прослоях известняков и известковистых песчаников (обн .502-9) 
содержатся плохой сохранности остатки трилобитов, брахиопод Ж  -

, J/7- /2#^, мшанок, гастропод.........15 м.
12. Серо-зеленые песчанистые алевролиты с прослоями серо

желтых мелко- и среднезернистых песчаников и редкими прослоями 
серо-желтых песчанистых известняков с многочисленными обломками 
(обн .502-10, 502-10а) головных щитов трилобитов, раковин гастро
под и редких брахиопод , z£/?.

..................................................................................................................... 55 м.
13. Серо-зеленые и серые мелко- и среднезернистые песчаники 

с редкими прослоями серо-зеленых алевролитов................. .................. 25 м.
Пачка далее тектонически срезана и дальнейшее составление 

опорного разреза невозможно.

Разрез по западному борту долины р.Шорсу 
(в 1200 м от устья)

Начинается верхами слоев с </£/7/£f///72Z- с севера текто
нически срезанными (р и с.5 ).

80



Табылгатинская свита

Низы карадокского яруса

С Л О И  С
1. Серо-зеленые тонкоплитчатые алевролиты с тонкими прослоя

ми серых мелко- и среднезернистых песчаников и известковистых алев
ролитов, реже с линзочками известняков...............................................65 м.

2. Переслаивание серо-зеленых мелко- и среднезернистых пес
чаников и темно-серых, реже зеленоватых алевролитов с редкими 
прослоями и линзочками серых известняков. В средней части пачки 
(обн.495б, 495а) найдены остатки трилобитов, гастропод, брахиопод 
и мшанок. Брахиоподы представлены АА/трту/А/ТРГ /PZ/£??zz,

г ? / jZ/7. /ZzPZX, /VZX/ZZ’ZP’ZZ'A/X /ZXX'ZZrZ’/ZXPX, d/P. /PsPZT, И A d d - 
zz/As/ZzZ Z^zAA^zZ^tSPif/y, J./Z- В верхней половине пачки (обн.495) 
найдены остатки , d/7. /г£>К A add/A z

/Ai/flddZd > AAAddZPZdPPZ- /PZS/PZZZ, £ ?  d/P/ZdX-, %)z#7<ZdP-
Z&y/zcAzz Л/dd/XAZZ, 4£./ZZ>£l, c/^x////ZZZ AzzÂ pA^ZZX^tdZddA J/P./7., 

/г/pfcAfzAzz fczfZ zzc& .d p vza X ...............................................................237 m .
3. Черные и темно-серые алевролиты с редкими прослоями

темно-серых мелкозернистых песчаников....................................................10 м.
4. Переслаивание серо-зеленых алевролитов и серо-зеленых

мелко- и средне зернистых песчаников........................................................25 м.
С л о и  с AAzzX/izz/zXpz
5. Серо-зеленые алевролиты и серые песчаники с. прослоями 

известковистых алевролитов и линзочками известняков. В нижней 
части пачки и в отдельных прослоях известковистых алевролитов и 
известняков (обн.492ж, 492г) найдены остатки брахиопод dX/zpwAz'/zzz

/PZ//P2&, fd /Z d X  ф ?./2& Х  , A /Z f/X /d Z Z , Х /7- d7Z>zA
Ax/P/£U//ZX , J/J./7PA /PZs/TPPX f& Z .
A  sp./zxxr, dz/X hzzA , ^ p . yzzdT
и редкие XxppyXpzZxZx (только в обн.429г).
В средней части пачки количество экземпляров брахиопод становится 
значительно меньше (обн.492в, 5926) и они представлены AA z/dA pX dZzzz 
£̂/2lZ/<U'/Zp/g-, APZd/PZZyPdzÂ /PZdAd: As2g?/Z/Xa, XX PZZPZd.,

Ар/2£У тА /2Я/7Z/-72P' /?. A d - /2 . И tAAXZZzX& & AfeAAAz?Z///X/d/Z?£jA& JXX& #A xf./P.
В верхней части пачки (в обн.492а, 492) доминирует Â X̂ XZXZXXAa '/ZZ’A zZ- 

A/Tg/z/CX , J /7. а количество экземпляров d pX £//A //zzz /> z ://?zzZ ,
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g& z. M7- /zPtr , (  J
jy/Zy^Za , <£/>./Z<?y: Ц Z/$t& Z/zZz Zê tZZ/Z/rZaZ&&V<Z&to,

значительно сокращается............................................................................22,5 м.
6. Серо-зеленые алевролиты с редкими прослоями серых и серо

зеленых мелко-, реже среднезернистых п есчан и к ов ..................... 15,0 м.
7. Переслаивание зеленых токкоплитчатьгх алевролитов и серых

средне зернистых песчаников................. ...................................................... 10 м.
8. Переслаивание серо-зеленых алевролитов и серых мелкозер

нистых песчаников с редкими тонкими прослоями красноватых алев
ролитов вверху................................................................................................... 5,15 м.

Далее в данном разрезе над слоем 8 табылгатинской свиты 
залегают красноцветные отложения аепаринской свиты.

Аспаринская свита

Верхи карадокского - вазы ашгиллского яруса

9. Переслаивание красноцветных алевролитов, мелко- и средне
зернистых песчаников. В 6 -6 ,5  м от нижнего контакта прослеживается 
два прослоя (обн.468 и 468а), переполненных остатками беззамковых 
брахипод ........................................................................................................... 23,0 м.

10. Красноцветные мелко- и среднезернистые песчаники с ред
кими прослоями красных алевролитов. В средней части пачки имеются 
тонкие прослойки серых среднезернистых песчаников........................65,0 м.

11. Красные гравийные конгломераты с прослоями средне- и гру
бозернистых песчаников внизу. Ввецх по разрезу в конгломератах 
увеличивается количество обломочного материала. В грубозернистых 
песчаниках встречается редкая галька молочно-белого кварца, раз
личных метаморфических и осадочных пород. Галька и гравий хорошо 
окатанные. Цементирующее вещество -  красный песчаник............. . . .1 5 ,0  м.

Разрез по правому борту долины р.Табылгаты 
в ее среднем течении

Составлен в I960 г ., начинается в 500 м к югу от устья сая 
Аспара-Восточная с верхней части слоев с Z^/yZZ/'̂ r/. На юге 
эти образования по тектоническому контакту соприкасаются с раз
ными пачками, принадлежащими граптолитовой зоне rZ//?/77rfg?r/?/iZ//?c 

(р и с .5 ).
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Табылгатинская овита

Низы кародокского яруса

С л о и  с

1. Темно-серые песчанистые алевролиты с редкими прослоями 
серых мелко-и среднезернистых песчаников и тонкими очень редкими 
прослоями и линзочками серых известняков. В верхней части пачки
( ооН..338а) найдены плохой сохранности остатки трилобитов и брахио-
ПОД / f / Z f У4Р- /ZZs/TZZL,
fl&Z- * ? /dp./?MT................ .................... ...........................................................75 м.

2. Темно-серые с зеленоватым оттенком алевролиты, переслаива
ющиеся с темно-серыми песчаниками, алевролитами, редкими прос
лоями мелко- и среднезернистых песчаников и очень редкими просло
ями и линзочками серых известняков.............................. .........................43 м.

3. Переслаивание серых с зеленоватым оттенком среднезернис
тых песчаников к темно-серых песчанистых алевролитов с редкими 
прослоями зеленовато-серых алевролитов и тонкими прослоями и лин
зочками серых известняков. В верхней половине пачки (обн.340) най
дена плохой сохранности остатки трилобитов, гастропод, пластинчато
жаберных МОЛЛЮСКОВ И брЗХИОПОД //dJ-dZZZ’Z/рУd driC/paY&z&'d?, 
/gotef/s'/Zt2 /gs'Tf/Z/fsZ., —Р/У-/7*?^ УУ/рУУ/УУт? УУУ^У^У^Р^У^У d/9- 

/PZ//PZ/Z, g&Z. £tJ//./70cr..............................................41 M.
4. Переслаивание темно-серых песчанистых алевролитов, темно

серых с зеленоватым оттенком алевролитов и серо-зеленых мелко- 
и среднезернистых песчаников. Изредка встречаются прослойки и лин
зочки известковиетых песчаников и известняков. В нижней части пачки 
в прослойке известковиетых песчаников (обн.341) содержатся остатки 
брахиопод, трилобитов, мшанок, реже гастропод и пластинчатожаберных 
моллюсков. Брахиоподы представлены /У?£/7£ZP?z/ydd <2d/PPZZ£/z- 

d/d , Z/?. /ZtPdT, У/^Уу’У/гУгтг d/Z. Z2d>zr/
J&AzZ/ZZdZd/ZdZ '/PZZ/ZZzZ, ~Z?f d/7-
Ha 30 м выше в известковиетых песчаниках (обн.341а) найдены остатки 
трилобитов, брахиопод и мшанок. Из мшанок определены УУРУу’Ус/у'ТР 
4/>./&?У{У/2 суУУ а из брахиопод У^Уу/У/гО'- У//.

dfdP/ZZd/УРУа /9Z//72ZZI tf& z. г?/ ̂ 0./2zXZ, J/zd̂ Jd/ZdZZd 
На 3 м выше в известняковом прослое (обн.341б) найдены остатки 
трилобитов, мшанок, пластинчатожаберных моллюсков и брахиопод 
У/dj/zd zz>z/A/± zszdZz, jp? . /2d>zz., z&z2£z/j?//zzz.
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/7Z7/Z27Z, g>&2. £ /  4/7. /2/Ы Г., УУУ/У< ?/7242Г£/?/г
/? г£ /тга  , p & z . £ /  d / ./ z / v r  dfrz//zy< ?/72£/z< z

УУ£<2- , /О . /2/7/4 , а У £ & /£ /У ’//2 /£  гУгУ% 0% ?/32£/£Я£/Л, 4 /7 -/Z 7 /

Еще на 13 м выше обнажаются прослои известковкстых песчаников 
(обн.341в) с обильной фауной брахиопод, мшанок, трилобитов, га ст- 
ропод и пластинчатожаберных моллюсков. Брахиоподы представлены
У/£Л/7£г/>%У}У/£ <Zd/Z2&yZ4/'dL, -Л/7- /7/7/4, -У/У7/7/У//?<2. /7Z//77/2-,

У?&2- £Z d/F- /7/7/4., ££/z£>/??fa/72£/Z^Z //Z//s72/i>£/У /'/Г /Х , J/7. 77/7/7.,
УУ/УеУУ/W/Z У/Х/У^У /̂хУ /̂̂ Л/'У, j/7./7/?/£y УУгл/Р/Ут/ УтЛ/тУУ// <02'/?.. 
мшанки -  £Ж//Л/7/лЛ7£УУ/2: 4/7. /7/><У У/>7 С/УУ- е У /У /-), с У У У А л /44774УУз' 

(Ш/у/Э/У/УУ/л?// Jto/z. Ha 6 м выше отмеченного фаунистического слоя 
обнажается пласт серых известняков (обн .341г), насыщенный много
численными остатками брахиопод, гастропод, пластинчатожаберных 
моллюсков, обломками головных и хвостовых щитов трилобитов. Брахио
поды представлены /УУг//7̂ /7/77£/7/2 Ok//T77̂ /z£i£/Z,, 4/7-/7/7//, УУ/4/74 2/7Z-  
ife s  Od/raze/zJkSj d/p.w/z, УёЬ/2/>/тг£2£/7/1 /72/77//, /е// У  d/?. /7001,
У/7/7£//У&2/2 /7Z//77/Z, f£ /7 . £ /  d0 . £ £ //., сУ£/?У£УУ//7/2 //Z f/Z /Z /Z , 4 /7

/700 , У л /У /У У /./л  ia fy iS fa fy d /T d /d , ///./7 / 4  S /zz/ У / а  /774/ 7/ / /k z У /У /УУ  
В самой верхней части пачки (в 8 м от кровли предыдущего пласта 
прослеживается прослой серых оолитовых известняков (обн.341д) с 
многочисленными обломками головных и хвостовых щитов трилобитов
и плохой сохранности раковинами гастропод и брахиопод /У У //7/7У /7- 
/724/2/2 /7Z4'42/?/Z////Z , 07. /7/7/4., //dJ/d/dZ/Ald /2447/Z Z£/Z -
-did , d/7. /7/7/4............................................................................................. .67 м.

5. Переслаивание серых с зеленоватым оттенком мелко- и 
среднезернистых песчаников с темно-серыми с зеленоватым оттенком 
алевролитами и редкими прослоями серых оолитовых известняков. На
4 ,5  м выше нижнего контакта слоя, в прослое оолитовых известняков, 
имеются остатки трилобитов (головные и хвостовые щиты), гастропод, 
редких пластинчатожаберных моллюсков и мшанок УУ//У/ Ул/Л/УУ/Х J/7. 
,7£/Г (1/1 йзУУ. /rI/ZZ>/4/2. ) На расстоянии 8 ,8  м от подошвы слоя
в прослое серых известковисткх песчаников (обн.342а) найдены ос
татки брахиопод, плохой сохранности гастропод, обломки головных и 
хвостовых щитов трилобитов. Брахиоподы представлены Уо/7СиУ//2/2 
fizs/ n a , р& 2. z t  d£. /7/7/4 , / У ег/ егл гШ л  ал/?//2& ?4/£-, аУл/р/еУ-
У/zzz yi/t̂ /z/c/L, £о. л/?/*, УУ/У/УУ/ла. Уа/^Ура/^/агл/л., J&./?/>0,
М я/ Ж т еге 0Ь и//я#а£дз., J/7. /?///, Зг/лУУа /л/лУ/У/х /УУУУ/лтл/
Ьа/у/УУл ллУУлУа У%4////..............................................................15 м.
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6. Серо-зеленые мелко- и среднезернистые средне- и тонко
плитчатые песчаники с редкими прослоями известковистых песчани
ков и алевролитов. На 3,85 м выше подошвы пачки, в прослое изве
стковистых песчаников (обн .343), содержатся многочисленные обломки 
трилобитов раковины гастро-
под, ядра пластинчатожаберных моллюсков и остатки брахиопод JLz/z- 
С1/&/7Л /?z//7Z<2, fSP- z?/ -f/7. /7№. В 36 м от подошвы пачки, в прослое _ 
известковиетого песчаника (обн.343а), найдена фауна мшанок, три- 
лобитоЕ ,наутилоидей, г-астропод, ядра пластинчатожаберных моллюс
ков и брахиопод. Трилобиты представлены -J/?-,
брахиоподы -  г.'/7£?//&2. AA/fAitZZbZ, S azz/A z- j& AhzAtZ-

JA/7&7&77Cг /727/77  ̂ <?■&?- £/  S/7./7001, ///>s£.Z7£’ZZ>zAA7jL
ajp& z& z& s, jp . /7^-у A ’g a te& 'srtz т А г А у А у & А у х -j'/p. /7txz 
На расстоянии 43,5 м от подошвы пачки прослеживается пласт пес
чанистых известняков (обн.343б) с фауной гастропод, мшанок, 

JjAlS&y£2P2y7?P/JL A zzJ& A  (A pzAA'cA )./ , стеблями криноидей, ядрами 
пластинчатожаберных моллюсков, обломками головных и хвостовых 
ЩИТОВ трилобитов И брахиоподами A<P<Z£7/A'/7{2 /7Z7/72TZ, f£/7- #7.
/70У ,  ЦО. /7&У S tZPz ///3l //7JP? —
& ta  АЪ A&'(2s7?£ , 7$2zfy/y2.Z?ye/7& '£, J / 9./ 7^
Среди трилобитов определены AfycAP/P^/fie рррУ/pzpztPppp
l/feA ez? /?&0/72£гт2. (£?£ iu / z7/ zf/ £z A
(определения В.И.Гончаровой), yj.z>AsAA/J- q f. АтихЛ ТААт/у. 
(определение М.К.Аполлонова) ............... ............................................ 54 м.

С л о и  с C A -z ld -tia / z ic 2

7. Переслаивание серых, темно-серых с зеленоватым оттенком 
мелко- и среднезеркистых грубоплитчатых песчаников с тонкими 
прослоями темно-серых алевролитов. В средней части пласта (обн.
345) залегает прослой мелкозернистых песчаников, насыщенных много
численными остатками мшанок S&fo&ta/77c2. РР271<Р2/7£- f<z%277/yyJ,
гастропод, обломками трилобитов и брахиопод УА/7£туА'/7^.

/?Z/s77a, fS 7 . г/  J/7. / ?£& :, /y'ZZ/77’ ?77Z//L:''j' & £/?гГ2& 747¥, сГ./%)̂ Г
В верхней части пачки, в прослое известковистых песчаников (обн.
347), найдены остатки беззамковых брахиопод............................ "...23 ,1  м.

Аспаринская свита
Верха карадокского -  низы ашгиллского яруса

8. Красные и красно-бурые алевролиты переслаиваются с редкими
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прослоями среднезернистых красных песчаников (в верхней части 
слоя количество их увеличивается). Примерно в средней части пачки 
в красном алевролитовом прослое найдены многочисленные скопления 
раковин беззамковых брахиопод.............................. ................................... 11,5 м.

9. Красные и красно-бурые среднезернистые, средне- и грубо
плитчатые песчаники с редкими тонкими прослоями алевролитов того 
же цвета.................................................................................................................2? м.

10. Серые среднезернистые грубоплитчатые песчаники с тонкими
прослоями мелкозернистых песчаников. В нижней половине пачки встре
чается хорошо окатанная галька молочно-белого кварца от 3 мм до
1 ,5  см в поперечнике......................................................... .........................6 ,5  м.

11. Переслаивание красных и кдасно-бурых алевролитов с отдель
ными прослоями красно-бурых и серых среднезернистых песчаников..5,95 м.

12. Красные и красно-бурые мелко-и среднегалечные конгломера
ты с прослоями и линзочками мелко- и среднезернистых песчаников.
В нижней части пачки переслаиваются тонко- и грубозернистые песча
ники с включением редкой хорошо окатанной гальки молочно-белого 
кварца и метаморфических пород. Верхняя часть пачки конгломератов 
срезана тектоническим нарушением. Видимая мощность................... 24 м.

Разрез по саю Аспара-Восточная 
(в  150 м от устья)

Начинается отложениями табылгатинской свиты (верхней поло
вины слоев с ) ,  которые на юге по тектоническому
контакту соприкасаются с другими горизонтами этой свиты, охаракте
ризованными граптолитами зоны 1
(р и с .5 ).

Табылгатинская свита 

Низы карадокского яруса

С л о и  с

I . Переслаивание темно-серых и зеленоватых алевролитов и 
серых мелко- и среднезернисткх песчаников с редкими прослоями серых 
известновистых песчаников и известняков. В 12 м от начала описывае
мой пачки в прослое серых известняков (обн.427а) найдены остатки
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брахиопод, мшанок, реже гастропод. Брахиэподы представлены //е<£~-
ре%0Х/А/£ aA/0Z37z3'3, -J/7. /70S., //z0/7$007£00. 0k007/ZZ//£0, 3/7.
/70S., J/aZ/f/s /0J0///0 /////'0У 01, /%?/g/707£Z£0<Z- /70/070, /£0- £ ?  
//./70S, 0 /0/0 ///0 0  /a/p/zaZ /s?// //7. /700,  //0 0 0 /0 0  0 / 07/</£?0 / / 0
Ha 8 м выше (обн .4276-1) найден прослой песчанистых известняков с 
остатками брахиопод /0/7С 0//0 /73/7770, р?£0. // /0.000 ,  //£//73- 
%pz//i/Z a / za z / szs , 3/ . 0 0 0 , ///////ss /0тр//0//£7///, /0 ^ /
неопределимых мшанок, гастропод и обломками головных и хвостовых 
щитов трилобитов. Примерно через 0 ,5  м обнажается прослой серых 
известняков (обн .4276-2) с многочисленными остатками брахиопод
J/Z077/70^0£00 /7/y07^£Z//007, /0.0/70, -/0>0£0/з'072: /720/770, £7£0- 
// /70S, /% 0/£///00 /£>. 0 0 0 ', //d/7£Z
/Ц 007£0///., //./70S, J7&’A z/7P'£Z£ZP0L /77/700, p707- 0Z  зр/7.070/Г.
Еще на 4 м выше (обн .4276-2) найдены прослои серых известняков 
(обн.427з) с редкими остатками брахиопод /f/zz/y/Z/^ /?z//7?0t 0 0 0 .
///0./70S, ////?£ Z0 z///Z 77/00:03-71// /./7. Ha 27 м выше (обк.427в) 
найден прослой серых с зеленоватым оттенком известняков (обн.427г) 
с редкими остатками s/?/?// ///0 zz Z/2/Zp//p7/ZZ^3/3y/, /0 . 0 0 0  ̂Jzz?-
C////0 3  /72/£7/?,р£/7.£/J. 0 . и неопределимых мшанок............................ 77 м.

С л о и  с / / z/s// /Z/z iZz

2. Переслаивание темно-серых и зеленоватых алевролитов и се
рых с зеленоватым оттенком■ мелко- и среднезернистых песчаников с 
редкими прослоями известковистых песчаников и алевролитов. В 24 м 
от подошвы пачки найден прослой известковистых алевролитов (обн.
427д-1) с фауной пластинчатожаберных моллюсков и брахиопод С  А Y//L- 
{70/2/0. /370/0//2/10 {Z>00/0'00/2j, 0/Z0///300//// а  //’̂ 077/10/0070f/ 0 )
00/00/0 , /0 .0 0S, /е/7/е////70 za/^ /^ 0 /00007/, //?. 00/r, / 0000/ -
0 0  0Г г/00, р7£0. 0/ 0/7.000., /?7£/?0007/2р 00/ 0. //Zps/Z/Zs, / 0000.
В 35 м от подошвы данного слоя обнаружен прослой зеленых мелкозер
нистых песчаников (обн.427д-2) с разобщенными створками брахиопод,■ 
обломками головных и хвостовых щитов трилобитов и ядер пластинчато
жаберных моллюсков. Из брахиопод определены /00/0 / 0 0  /720/0 0 ,
/37- е/ 0/7. 0 0 0 , /sZ£/000z/7//0//7/Z /1/Z//X//0, //■ 0070
и 0 /0 ///л?/////#- ///7 0 0 ////0070Z/ / z  У //y/za/Zz, / / .
00/0..........................................................................................................................23 м.

Аспаринская свита
Верхи карадокского -  низы ашгиллского яруса

3. Буро-красные алевролиты с прослоями буро-красных плотных
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среднезернистых и грубозернистых песчаников. В 4 м от основания 
пачки обнаружен прослой алевролитов (обн.428а-1) с беззамковыми 
брахиоподами.............................................» .................................................... 45 ы.

4. Переслаивание бурых песчаников и алевролитов............... 17 м.
5. Буро-красные конг юмераты.............................................. 8 м.
6 . Красновато-бурые, грубоплитчатые, грубозернистые песча

ники .......................................................20 м.
7. Светло-серые до белых кварцитовидные мелко- и средкезер-

нистые песчаники.................................. .............................................. .............. 31 м.
8. Красно-бурые песчаники и алевролиты с прослоями красных

песчаников и алевролитов.................................................. ........................... 35 м.
9 . Темно-серые до черных известковиетые алевролиты с тон

кими прослоями алевритистых песчаников.................................................12 м.
Выше с размывом залегает толща красных туфобрекчий (предпола

гаемый девон).

Разрез по правому борту долины сая Аепара-Западная 
( в низовьях)

Начинается в 700 м на запад от слияния сая Аепара-Западная 
с р.Табылгаты отложениями верхней части табылгатинской свиты (верх
ней половиной с ) ,  которая на юге по тектоническому
контакту соприкасается с различными пластами нижней половины слоев 
с (рис. 5 ).

Табылгатинская свита 
Низы карадокского яруса

С л о и  с /7/2-
1. Серо-зеленые алеврспесчаники с редкими прослоями серых и

зеленовато-серых мелко-и среднезернистых песчаников и очень редки
ми прослоями серых известковистых алевролитов. В средней части пачки 
(обн .502-3) найдены плохой сохранности остатки брахиопод / / ed flen oz- 
zAzd g/zdj'd, d/?. /?&/?'., трилобитов, мшанок, табулят и
наутилоидей......... ............................................................................................... 108 м.

С л о и  с Ztd/zZZ/lldZ-.

2 .  Серо-зеленые алевролитовые песчаники, переслаивающиеся с
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серо-зелеными известковистыми песчаниками и редкими прослоями 
серых мелко- и среднезернистых песчаников и известняков.........«17 м*

Аспаринская свита
Верхи карадокского -  

низы ашгиллского яруса

3. Красные и бурые алевролиты, переслаивающиеся с красновато
бурыми мелко- и среднезернистыми.песчаниками. Мощность отдельных 
прослоев алевролитов от 0 ,2  до 15 см, песчаников от 3 ,5  до 40 см.
3 нижней части пачки в интервале 10 м преобладают алевролиты,з осталь
ной части -  песчаники. В 7 м от подошвы в алевролитовом прослое 
(обн .503-4) обнаружены остатки беззамковых брахиопод................. 70 м.

4. Красно-бурые мелкогалечные конгломераты. Нижний контакт 
конгломератов постепенный. В подошве переслаиваются средне- и круп
нозернистые песчаники и гравелиты. Постепенно диаметр гальки увели
чивается по направлению к средней части пачки. Кверху количество 
галек уменьшается, а частота песчаниковых прослоев возрастает. Конг
ломераты слагаются хорошо окатанной галькой молочно-белого кварца, 
метаморфических пород и реке розоватых песчаников и алевролитов.
Цементирующее вещество -  красноцветные песчаники................... . . « . 2 0  м.

5. Светло-серые, почти белые кварцевые мелко- и среднезернистые 
среднеплитчатые песчаники...................................................................... 30-35 м.

6. Переслаивание красных и бурых мелко-, реже среднезернистых
песчаников и красных, реже бурых алевролитов. В верхней половине 
пачки появляются редкие прослои серых и темно-серых до черных иэ- 
вестковистых алевролитов...............................................................................70 м.

7. Переслаивание серых и темно-серых алевролитов с красными
и бурыми алевролитами и очень редкими прослоями красно-бурых мел
ко- и среднезернистых песчаников............................................................25 м.

О б щ а я  с х е м а  с т р а т и г р а ф и и  с р е д н е 
г о  о р д о в и к а  Д о л о н с к о г о  п р о г и б а .  Д е 
т а л ь н о е  р а с ч л е н е н и е  т а б ы л г а т и н с к о й  
с в и т ы  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  о с т а т к о в  
б р а х и о п о д

В пределах изученной нами территории отложения среднего ор
довика представлены не полностью. Имеются только средняя и верхняя
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части табылгатинской и аспаринская свита. Каракичинская и ниж
няя часть табылгатинской свиты тектонически срезаны. Табылгатинская 
и аспаринская свиты имеют следующую стратиграфическую последова
тельность.

Табылгатинская свита

Отложения табылгатинской свиты представлены пачками т-ерри- 
генныл и подчиненных им карбонатных осадков. Нижняя ее граница в рай
оне перевала Долок и р.Каракиче, по данным М.Б.Зимы (Зима,1964,
1964 а ) ,  проводится по подошве гравелитов, залегающих над темно
серыми алевролитами каракичинской свиты. Нижняя часть табылгатинской 
свиты в восточной части Долонского прогиба представлена более 
грубыми отложениями -  гравелитами, постепенно сменяющимися кверху 
песчаниками, которые местами переслаиваются с алевролитами. Верх
няя граница табылгатинской свиты проводится по появлению красно
цветных алевролитов и песчаников аспаринской овиты*.

Отложения табылгатинской свиты в изученном районе представлены 
осадками лландейльского и нижней половины карадокского ярусов. Ниж
няя часть свиты, по М.Б.Зиме (Зима, 1964, 1964 а), охарактеризована 
граптолитами, которые включают зону
и, вероятно, низы зоны cyft£/7?tzg?Z£Z/?̂ t/J. . В средней 
части табылгатинской свиты совместно встречаются остатки гралто- 
литов, принадлежащих зоне z.4fe/77a^Z£2/?/6'f остатки брахио-
под, образующих комплекс, характерный для выделяемых нами слоев е

, Верхняя часть свиты лучше охарактеризована брахиопо- 
дами, по которым выделяются слои с и слои с
£/(ЗУ2£&-. В- слоях с аСе/7̂ £/̂ //70- встречаются остатки ракнекара- 
докских граптолитов (Зима, 1964).

Приведем в стратиграфическом порядке описание всех выделен
ных нами зон и слоев с фауной.

З о н а  & Z£& £' -£££'&/d-
В пределах района оз.Ак-Куль и в низовьях р.Табылгаты лито

логически представлена пачкой мелко-и среднезернистых песчаников с 
прослоями алевролитов. Мощность ее до 120 м. В песчаниках найдены 
многочисленные остатки граптолитов, которые, по данным М.Б.Зимы 
(Зима, 1964, 1964а), представлены //id.,

*  По M.Б.Зиме и В.Г.Королеву(Зима,1964а), аспаринская свита начина
ется выше,со слоя конгломератов,который автор считает внутри-  
формационным.
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Pj£&^C&/77a&^X2/>&/S Jf& Z& zfpzff c/fa/MT., f/zdzfafbpZbOP fa/£ 
Uz/p&faf ffa/MT. И (Р?/?<2У230̂ 2<2/О&УЗ &//?fZdf/££ </*<2/?&r.

Комплекс этих граптолитов известен из лландейльских отложений 
Англии, Скандинавии и Северной Америки.

З о н а  tAfe/Tza^z&f&J pz/zzzffa 
Уарактеризует толщи, которые в изученном районе имеют различный 
литологический состав. Нижняя часть разреза представлена переслаи
ванием тонко-, средне- и грубоплитчатых серых и зеленовато-серых 
мелко и среднезернистых песчаников и темно-серых до черных алевро
литов с редкими прослоями серых песчаников. Общая мощность отло
жений около 150-200 м. Б алевролитах и песчаниках содержатся 
многочисленные остатки фауны граптолитов и трилобитов. Граптолиты 
представлены (по М.Б.Зиме) flfe/va-pzap/z/d- psz2czf/£- / fa ff , f$£f.â za/7~ 
fa i geistitefaM i /faff-, ±t//?ezd.fe&. fopur., flczffapzap-
fas- m tzzfaz ffapar., ffazim zapfad- fa/zcAdl ffffa?/.), Cfi/zac/zpzapfaj, 
aafyt/t/d. o&Zfaur., fd£ f̂a#£fa/77a£0fza/7fa=l S£/fazZ£/7f/Zfiff£/7/jf.)? Jfa  
/77/ZfZOfifyj. Z&770f//d- ftf. etfaf), DfadffpfZZZpfz/d. J£Zp/Z/?£ £Zlfld//.£t 
fa), Sfppfagzapfad. faretii/sa/fi/d //f&fafsz , ffppfapm pfz/d fe - 
zefivdcz/fz/d dz/fzaf/d f. z f  faf, f/faefffpzzzpfz/di Mzfzp/e/z- 
fad f  £ f faf, f/zzzasztyzzz/zfz/d- /fzddLZz/d zb??. ffap/z& fzf. ffz/efa. 
Комплекс граптолитов характерен для верхнего лландейло Англии. 
Трилобиты представлены fzZzZzffzz/sC TfazAddfazz/z/zzzjL fa ff, /fafay/Л- 
Zte£da, Jf/e/rfol sp. ( определения В.И.Гончаровой) и fz/azffzdZ^- fz ’zp/z&?~ 
d/d 7 zp. (определения M.К.Аполлонова). Более высокие

части зоны tf)k'7/ZzprZ£Zp/z/£ ptdzz/fzfa- хорошо охарактеризова
ны остатками брахиспод. Эти слои нами выделяются как слои с frfi/7?i£Z.

С л о и  с /fdfal/7Zzfa- хорошо обнажаются в верх
ней части нижнего течения р.Табылгаты и севернее оз.Ак-Куль в 
нижнем течении р.Кенсу (Тазасу). Они представлены пятью разными 
пачками (снизу вверх).

I . Переслаивание темно-серых до черных алевролитов с темно
серыми и зеленовато-серыми песчаниками и редкими линзочками и 
прослоями известковистых алевролитов, известковистых песчаников 
и известняков. Мощность до 300-325 м. В нижней части этой пачки сов
местно встречены остатки граптолитов, трилобитов и брахиопод. Грапто
литы представлены <M&7?apzapfz/£ pza& ffa /faff,/faf/fpzz2pfz/J /̂ z//rzz>~ 
/zfayi(/faff)[r\о М.Б.Зиме). Среди трилобитов имеются остатки P'zfalzffzd/dZ
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A/ZzAedA/XZ/eZ/d, AAfetf., J'z/azjfyP'Z//^- егУ7<&АА//Х S z/ z/ ^ A  
aC?/ZZ:A0Z.Ae/Z7zZd- AzzAAz/ZXVZZX/ AA ?A ., сА А / А х 3 AAAzZzezz/PzzAAd/?. 

(определения В.И.Гончаровой), A y/z$eA zd/yz& z£ z(/?. и A z/ Z zz/ A 2Z/d 4 0 . 
(определения M.К.Аполлонова). Из брахиопод развиты SAfAd/zz/zz zzreztfc-
ZZdZaU CZl, J/?. ZZZZZK, A edX dZ Z ^/A zZ d. AzzA^^ZZA^dZZzCZd, d/7-/7Z>cr.

В средней части пачки распространены многочисленные остатки три
лобитов пода fl/ze/zz£Z z/2ZZ(.:y d Td>. (по В.И.Гончаровой) и редкие 
остаток граптолитов cA ezzzzz^ zeaxA z/ e ^ zzzzz’A 'J  /А / / ( п о  М.Б.Зиме).
В верхней части пачки встречаются многочисленные остатки трилобитов 
/Ag/eAe/ype. ezzzzA zed ee-/  О М , A zz/zzed/zz/ex A ez/ za A zzzzsA  zA A A  
(определения В.И.Гончаровой), а также редкие остатки гастропод.

П. Переслаивание серых и серо-зеленых мелко- и среднезернис
тых песчаников, песчанистых алевролитов, серо-зеленых и темно-серых 
алевролитов. В нижней половине пачки распространены тонкие линзочки 
известковистых песчаников и известняков. Мощность пачки около НО—
140 м. В ней содержатся остатки разнообразных трилобитов, брахио
под, мшанок, гастропод и редкие плохой сохранности остатки грапто
литов. Из трилобитов присутствуют A A z/dA e/?^£ z r e z fo z e x e e z ' АААА- 
( определение В.И.Гончаровой) , aAdzz/zA/zAzze # 3 7 -A  J£- z/zeA A .,  z^zzzz/zz^z- 
dz/zz/d -M , oA z^eA A zeA zzd- A zzzzzA & z-J z! /А еА  4# ., cA bszeA e-
zze/zzzzs £/?. (определение M.К.Аполлонова). Брахиоподы представ

лены A d A z/ zzlzz /zzezA zzdZazZzaL , d e. zzzzzr., A/£ d / ?£ zez-
AAz'J 7?zz/y/£?z2Ag'£,'z<£z'd, d/7- /zzzz?:, A zzeeA / zz / zzz'/ zzzA zz,
4 7 . ZZZ>££, А А /  a££Z ///C zZ , d^Z. sZZZZZy aAzTZZ/-
£ / 2 0 . zzzzzzA zzz aAAz'dzzzx , A A eA eA cd ^ yzeA / zz 

Из мшанок Г.Г .Астровой определены J / 2cA eA d £xzA A zz d p. /zzzz£
Ш. Известняки светло-серые и серые оолитовые с редкими тонки

ми прослоями зеленовато-серых алевролитов. Мощность 6-7 м. Как в 
известняках, так и в алевролитах содержатся остатки трилобитов, 
брахиопод, гастропод и мшанок. Трилобиты представлены A /z/ cA zz/ ?^ ? 
im A zzzzetx  A f/ a ezzzzd  czz/zznfx/eeA A zd A tfeA , А А г/ рА / А '-
eA zzd a//-, Aaz& A& z& zdzd А еА , fozzzzp d ezzzz'zzte. e x  <?z- pA / jA zzz2/dxJeA .
(определения В.И.Гончаровой), A eA ezjZ z'zz a/ / - .-tzzzzZzzzzzz J& er-,

A te/ z ep 'fy e  d p ., A e/zeAzzz£z>/zzzze 4 0 ., , A& zzzpA^/zZz/ed d p .

(определения M.К.Аполлонова). Из брахиопод присутствуют У х А 4/77гХ  
zzzeO zzz-fzzz/ zczz. , е е . и редко cA ezzzzfz'/ zo zzzzzz& 'z-zr <АА'/.,
из мшанок -  A id / zyA z za szzz/ d  A zZ d d zA ez p A A ezfzfz'd A J  0
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PilPyy/iуpgya d/?. //УНУ (определение Г.Г.Астровой).
IV. Переслаивание серых и серо-желтоватых алевролитов, серых

песчаников, светло-серых и желтых известковистых алевролитов и 
известняков. Преобладают алевролиты. Мощность пачки 70-75 м. Прос
лои известковистых алевролитов и известняков содержат остатки бра- 
хиопод, трилобитов, гастропод, мшанок и стеблей криноидей. Брахио- 
поды в нижней части пачки представлены УарУагуа /угуак'аУ’/арУуарр/гоьг 
и редкими кРусу/Р/уга аууууР/уга <у£//у/уу£ -, в верхней 
наблюдается скопление раковин sPa/oat Рр/уРРа P/Pj yyyyy/pyyz, -У/? /ууУ  
Мшанки представлены видами РУ/ууРу/Р/‘Гоуууу/у- Аг2У.у/уУУ
(У Р уАР/уА  У  г су/у'уА уР уууууу/РуУ УУУУУ/УУРу/рУ УУУУУк сУрруА., 
*Р/сЛррУ<?/?урРа к р - Р Р / Р ^ г/ р у у у  ^
yya k  (определение Г.Г.Астровой).

V. Переслаивание зеленовато-серых средне- и грубоплитчаткх 
песчаников и зелековато-серых, темно-серых тонкоплитчатых алевро
литов. Имеются редкие линзочки известковистых песчаников и алевро
литов. В них ьайдены очень редкие остатки трилобитов, мшанок и 
брахиопод. Из брахиопод определена только -Руутуу/уу/Руу/fJayyaP'ya, 
Мощность пачки не превышает 50 м.

Общая мощность слоев с -ZdA/уугРуу около 500 м.
Нижняя граница слоев с PkPa/yzPa проводится на подошве

первой пачки, заключающей остатки раковин РкАУ/тгРуг уггаук/ау/уу/гуа, 
J/7. уууу. Верхняя граница проводится условно по подошве пачки 
серых алевролитовых сланцев с редкими остатками граптолитов.

Пачка У (переслаивание зеленовато-серых средне- и грубоплит
чатых песчаников и зеленовато-серых, темно-серых токкоплитчатых 
алевролитов) не содержит полного комплекса брахиопод, характерного 
для слоев с Р кА / /7г/ а  } и отнесение ее к определенным фау- 
нистическим слоям затруднено. На основе более сходного литологи
ческого состава мы зту пачку условно относим к слоям с РкА/утг^уу . 
Более точное положение ее может быть установлено в случае нахождения 
в ней дополнительной фауны.

В слоях с Ркр//7?/а родовой и видовой состав брахиопод сле
дующий: I )  У кА /уъ/уу /ТУУ’Уу'ууу/уг/у'уу?, к/?. /7у У& ) уРууууРууууу а у - 
а/Р/уа кР/к/уук ; 3) //улрууууРА/к РаР’кРраР</£/2̂ г-£> у/?- уууу'. j  ' 
4) -кругу?/ру/Ра / У ") yzccaP/ya уу.//ук.~} 5) Р а уе /Ра. /zrlaa/a, ур-УУк

Доминирущим видом в слоях с УаА//угг'УУ является 
Уу/у/уууга /ayk/adkaP/cyL , к р .уууг
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Именно поэтому эти отложения и названы нами слоями с У<±Лг/тг£<2. ,
Кроме , АА- для них наи
более характер®! Az z a ^ z^ zAA/jZ Аа А4гАУ&АА'&7А/£, ^А- ААгА 

е&гг/&/7<2!. лиге {/AS г <z- а/УА*t/z/A, которые не
известны за пределами этих слоев.

Распространение перечисленных видов в слоях с AkAAsTzAzz 
по вертикали не одинаковое. Наибольшее число экземпляров вида 
JtzAt/Tzzsz sTzeAA& rjAA/zzz, za - найдено в средней
части дяоев как в разрезах по р.Табылгаты, так и по р.Кексу 
(Тазасу). AA^a ^ zZ’z AA^=£ Ф°- Z700. распространен
в нижней н средней частях слоев с этим комплексом в верхней части 
нижнего течения р.Табылгаты и нижнем течении р.Кенсу (Тазасу). Наи
большее количество экземпляров найдено в средней половине слоев с дан
ным комплексом,» в их верхней частиAAsLA^zzrzAAAdL Ак^А^Ау^^У1̂ '  
Ак, ф .м яА  не встречен. Вид AAzesrAA^A/zi АЮ a a  ^ z>A
в слоях с данным комплексом распространен неравномерно. Наибольшее 
количество экземпляров его найдено в средней и верхней частях этих 
слоев, в разрезах по рекам Табылгаты и Кенсу (Тазасу), а в нижней 
части слоев с этим коьотлексом он встречается редко. Вид -А?0 г0гАа ^ААА 
(A j ассаААа  > dA- Z70A является преходящи?.!. Он появляется в нижней 
части слоев с и переходит в слои с .
Вид . <А000У/70 a fzz'A k zz еУ А к гА А  известен только в
верхней половине слоев с AkAzAzzA. из разрезов по рекам Кенсу 
(Тазасу) и Табылгаты. Наибольшее количество экземпляров cAkkz'AAf’zz. 
A czaA A t  УАААа  встречено в нижней части верхней половины этих 
слоев. Форма S a z z AAs: /72<c/z/szA < известна только из
нижней части верхней половины слоез с АААА/тг^А в разрезе 
верхней части нижнего течения р.Табылгаты.

Возраст слоев с AAAJstzA 2 устанавливается на основе
присутствия в их нижней части гралтолитов A A tp̂ zzazAi  ^ZAz/AzdL

/Аг/А и других характерных для
граптолитовой зоны cAA77AAz<2A zz/a  AZAf/AtA  позднего ллан- 
дейло среднего ордоЕика. Об этом свидетельствует и комплекс брахко- 
под. Так, род S&0£AAzz. до сих пор не известен позже
позднелландейльского века. В Шотландии он отмечен в средней части 
серии ААУААа а 70 , 1962), а в США, в штатах Теннесси
и Алабама, в отложениях нижней половины яруса Pt?zferfe£&AfA?a/7£2r /AS5; 
£A2AAia/77£ , /35£<?). Распространение подрода A zztZzAa Â/zi (A i A a AAaJ  
ограничено нижней половиной среднего ордовика (лланвирн -  нижний
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карадок) Англии, Советской Прибалтики, Швеции и Северной Америки
(Р'ыымусокс, 1959; PzuzPcdC З/z pusCVPdPzzzzP /h/pwuPuP&pp', 
/ k z t /У, g z a a teq a a o te ., /&S£p.

Среднеордовикскому возрасту не противоречат остатки трило
битов и мшанок, которые равномерно распространены как в нижней, 
так и в верхней половине слоеЕ с JZdpJyzzdzz.

Более высокие части разреза хорошо охарактеризованы остатка
ми брахиопод. Они образуют два последовательно сменяющихся комп
лекса, на основе которых в стратиграфеском разрезе выделяются слои 
с аРрзРсРРг/7/S- и слои с РРхгиР/гЗУг/и ■

С л о и  с aC epteP P zzг и  прослежены в
нижней части среднего течения р.Табылгаты, в среднем течении сая 
Аспара-Западная и южнее оз.Ак-Куль по р.Кенсу (Тазасу). Эти слои 
литологически представлены двумя пачками (снизу вверх): •

Нижняя пачка -  серые и зеленовато-серые алевролиты. В отдель
ных местах они переслаиваются с серыми песчаниками и известковистыми 
алевролитами, иногда встречаются и глинистые прослои. Мощность пач
ки более 300-350 м. В этой пачке имеются плохой сохранности остат
ки гастропод, брахиопод РУ сАои?£Б £уги /ог/иги , £Р  u p .
/?г>гг, -  / i У ) гггггл& УГ/З-, p?. /7£>t£, сР£р^с/&/?&. ир.
и граптолитов из семейств Рсррртир/гРае, PutOflopipptiPdC;РгрР?р%%оРр££ 
и род £zp < u zj cp z u p iu u  C-J ■

Верхняя пачка -  переслаивание серо-зеленых песчаников, темно
серых, черных алевролитов с тонкими прослоями серых известковистых 
песчаников и известняков. В пачке преобладают песчаники. Прослои 
известняков имеют мощность от нескольких миллиметров до 50, изред
ка до 80 см. Алевролиты тонкоплитчатые, песчаники средне-, реже 
грубоплитчатые. Мощность пачки около 300-310 м. В прослоях известко
вистых песчаников и известняков содержатся многочисленные остатки 
трилобитов, брахиопод, мшанок, гастропод. Трилобиты представлены 
А с zz>Pi с  Add. рг/ггс^игг/с гРА?А., Р/рзАсррре РРсА.,
APzc/uezzz Р A uctP /zuzeA /u A  U2uPz/zz>/7d-~ РРсА., <AzcPud. dp. 

(определение В.И.Гончаровой), УрсгеАг/и с/. PpuzdL У хе P u p  
и редко представителями семейства сР .и?рР /гУ/7£ (определе
ние М.К.Аполлонова). Из мшанок Г.Г.Астровой определены Р 2±Р и£г- 
za/77iu Рзхх/еи fPbeAPuA ),Pzadcppza jp .m u , УгсРзРкоиеРРи jp .u u p  
Jzc/hPdzuzPfa сш реАгрсгзигх cAPPz., PA PbPzcP/u -p. и егг 

Среди брахиопод присутствуют Риггс zApz/Au f  ассг/Ргсгс, pd. ил <r, 
A cddczczP ilc a j-p u zeeu x , xp .u czz, PuceP/u zucuAPPu 2Р2//гРт?с. 1
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Sae/f&L jo /e o fo  X fiio£rX£pXiXo7c2 jP zpizico, ж 77001. Ж /Хо/оо/роо ргР- 
тд geo et зр. novr, Ureparzoz/ipncha t /гjizlccl, зр аоо 

Общая мощность слоев с Хррт/Оиоо. 600-660 м.
Нижняя граница слоев с /e p z £ ////7 0  проводится условно 

по подошве пачки зеленовато-серых алевролитов, включающей предста
вителей родов /р р /е /Х о о  и XbAo/77£Z£/70 . Верхняя граница 
проходит по подошве пачки зеленовато-серых и темно-серых алевроли
тов, переслаивающихся с редкими прослоями песчаников, извеетковис- 
тых алевролитов и известняков, включающих остатки брахиопод, в ос
новном родов X /h p/zfo/p /o, з/ оХоР/РоозРе/Хаgxioi/Ppg/o/opPXoj, 

Комплекс брахиопод в слоях с ХорРоРХ/оО- как по
родовому, так и видовому составу является наиболее богатым из всех 
трех выделенных брахиоподовых слоев. Он представлен следующими 
формами: I ) /ерр/Х Х оо PaXgXpozIg'zyzj/'o, /р .ооо-, 2) fop P o/f/oa . A i'zp i- 
Zl£3l, до- 7700./ 3) J?oAo/770Z£00 /70/770, f . £р £77.; J/OOfZXa 47-
/ои Р о U b& aozg,; 5) Xaoeffa zofcaPa cAf'Ooi; 6) JPzopitoo/epo 
Pzo/T/poXioo , /р о о о '. ; 7) //г /p ezozM oo o o p o z/yyg /z. go.oop
8) dooci/Xioo p z io /o , p<s/?- £p -go oooi; 9) JoioozP po/X o PРР/оооо/Р - 
co , pp. .0070 ; 10) XfzopooozpXpooPo APzpPxsoa, fp o o p

Наиболее распространены в этих слоях Х ер Х Х /ю о тРРрРроРр/ео- 
Р /, 0/7./7001, POpPoP/l /7 0  P /Z f/Z lC O , /0 -/7 0 0 1 / of0/700/3?//700 
/Z  1/770, p oo o f /О- /700'. ;  P^O/io/77£ZO/70 PZP/777£ , ^£07- £p  /О - /ZOO'.
3 /%?£/?eZOZzffog 00 /70  Г£/7£/Р, £/7-0001 .

Вид /e g fe /fio a  РаРдРроРдоооР J p /oo : в данных слоях 
широко распространен. Он появляется в нижней части слоев с X epP effi- 
00- и переходит в нижнюю часть слоев с с£-идрРооРа в раз
резах среднего течения р.Табылгаты, в саях Аспара-Восточная, Запад
ная и р.Шорсу. Наибольшее количество экземпляров данного вида 
приурочено к средней части слоев с Херра XPPP/zol . В нижней части
слоев с рассматриваемым комплексом представители ХёрРоРХ'оа РаХрХ- 

pafpeop/ 3./7, очень редки. В самой верхней части этих слоев количе
ство экземпляров данного вида также сильно сокращается. XpPf/Xi/zo- 
Aitpizica , /о . ооО известен только из средней части верхней 
половины рассматриваемых слоев. Он обнаружен в разрезах правого 
борта среднего течения р.Табылгаты, в .сае Аспара-Западная и низовь
ях р.Шорсу. В нижней и самой верхней частях слоев с XppPfffl/za  
этот вид не найден. Наибольшее количество экземпляров XepPf/Xl/2 0  
X izgizica , др. ооог. отмечено в нижней части верхней половины 
данных слоев. Вид Ж оАоогогё/го pzP/720fpo?. о / рр./ооО известен
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из верхней половины слоев с а/’е/72?£>/'&/7/£ из разрезов сред
него течения р.Табылгаты, в саях Аспара-Восточная и Западная,- 
по левому борту нижнего течения р.Кенсу (Тазасу) и правому борту 
низшего течения р Шорсу. Наибольшее распространение этот вид 
имеет в интервале от средней части верхней половины до верхов 
слоев с X e/teffl/zzz. . Вид быя& '/а
распространен в верп-гей половине описываемых слоев из разрезов по 
сав Аспара-Западная. Наибольшее количество экземпляров найдено ' 
б средней части верхней половины слоев с Ле/?&/&/7г2. . В самой 
верхней части этих слоев описываемый вид не найден. Вид 2 J&f- ■
C&fe распространен только з средней части верхней
половины рассматриваемых слове в разрезах по саю Аспара-Западная.
Вид &Ztp/7foppp£3Z2. , 3/7. /рзтз. найден только
в верхней половине слоев с с / е / ) £ з б разрезах пс-' ниж
нему течению р.Табылгаты, по саям Аспара-Восточная и Западная 
и правому борту р.Шорсу, в ее низовьях. Наибольшее количество 
экземпляров этого вида встречено в средней части верхней половины 
слоев с Jk/Pzz/Zi/Pzz ■ Вид гРЗ/7^г^рзЗЗг
/7Р£7Г. в данных слоях имеет ограниченное распространение. Он 
известен только из верхней части слоев с а ? е / 7 .
В этой части разреза количество экземпляров вида //зз/зз z3zzf^£3  
as/?zzV£/z3££ значительное. По числу' особей он уступает только 
ВИДУ .f<P/PC7//Z/7ZZ /7ZZ/77ZZ , ^3/Р. t f f  3/7. /73*3 Вид </з/73^г̂ /773
/zlszzzz, / ез з//р./737 обнаружен в разрезах по низшему течении p .T s - 

бклгаты, саям Аспара-Восточная и Западная и правому борту ниж
него течения р.Шорсу. Вид dfflZCz/̂ z/zzz. / zz/77pz г //?. 
встречен в разрезах по низшему течению р.Табылгаты (еаи Аспара- 
Восточная и Западная) и правому борту р Шорсу. Этот вид распреде
лен только в верхней половине слоев с £ fdz/zzz . В этой
части слоев экземпляры вида db/PCz/fz/zzz /zzp/zpzz, /зр. з /  з/z. /рзз1 
очень многочисленные. Они преобладают над всеми остальными фор
мами. Вид ггзау& зя, ///?. в слоях a/fyrfg&t/zzz.
найден только в нижней их половине, в разрезах на правом борту 
р.Табылгаты. ВИД 3ZZ. в этих слоях
с aCe/rf/ff/p/PO- имеет очень небольшое распространение. Он встреча
ется только в самой верхней части описываемых слоев в разрезах по 
низшему течению р.Табылгаты, в саях Аспара-Восточная и Западная и 
по правому водоразделу низовья р.Шорсу.

Возраст слоев с i/e/Z/ediftzzzt устанавливается на основе
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присутствия родов брахиопод JspfeA&PO., P<2Pf& 2, AzPpOPJzAp/7pAp_ 
к подрода dAarazAppAfzz APzzz/pAAap как средне ордовикский.
Род A âPaPAz/ZZZ. до сих пор в палеонтологической литера
туре известен только из отложений нижнего и среднего ордовика Се
верной Америки, Западной Бэроны и Советской Арктики {TJ-PzZpA  £р Abo- 
p sz, /&36; App/jzz, /J?dT6/dAbTzez czpz/JAzpzA,./259; Основы палеонтоло
гии , 1961; МгД&а/яа, /j&2 ; J z ea tee  ал  сAz<zazAeAzaAe /Ь & алАа& ер, 
P<2z//Vу AzzzzAzqppzApL 7 1965; Бондарев, 1968). Только казах

станскими палеонтологами отмечено распространение рода из отложений 
верхнего ордовика (Г^кавишникова, 1956). Распространение рода S acef- 
£л известно только из отложений верхней части лландейльского 
яруса и низов нижнекарадокского подъяруса. В США он известен из 
отложений нижней половины яруса PpztPz/zpPpb fAaa/ypz, /PSP; 
[piAAiP/PZ / /j?S£ J  и в Шотландии из отложений средней час
ти серии 3pZZ Al3/AbzZ/7?£, /J?&S) . Род P)ze/?<2/ZPZppPZZ/}/2  извес
тен только из средне ордовикских отложений формации З ррААр р ^  
Канады f  A a apez , /SA ~6) . Подрод J pprpzP pp/A a  f  V /z p p /А PlA
как отмечалось, имеет распространение только в нижней половине 
среднего ордовика (лланвирн -  нижний карадок) Англии, Советской 
Прибалтики, Швеции и Северной Америки ( Рыымусокс, IS59; Az p pA/J-P p/z

AAppzPAzpAz PzP& yppPzfy, PpzA P', ЗгарА/араЗа, /ass)-
Средне ордовикский возраст слоев с cAa/zAaA/A/PZZ под

тверждает и состав мшанок jAzApAzzzz/7?Pd. AztzjApz  ̂aAppAAzpAJ, PzzzAa- 
ppzzz jp . p p z , cPPpApAzp/zpAAp  zrazzozAz/pz-TziP p&Pzz., APApAipppAAp  A  
PPẐ PAiPpPlpZp'ZZ pp. /zpp'. , характерных для нижней
половины югорского горизонта островов Байгач, Новая Земля, хр.Пай- 
Хой (Бондарев, 1968), а также присутствие граптолитов еемейстЕ 
JzptopzzpziP ae , JQ/czzzaagzzi/rAbzAae , ‘pz/yApfzzz/yAzzAzpp
и рода Az/zzz/yJP ẑa/zbz/d- ( ? ) ,  которые, по мнению М.Б.Зимы (Зима, 
Королев, 1965), не могут быть моложе нижнекарадокского подъяруса. 
Трактовке же слоев с Ae/yAeAAz/zzz как среднеордовикских про
тиворечит присутствие трилобитов АРррАррА р р - /zz/p p AzzA/z  /РАА., 
Pp/zAppppe pzzApzpzpp-z a P P , AAZppzpzcz. AAApzZzzpzpA/zz ?J 
cpyzp/zppz bPeA.. и pPcp/eA/d- p/. AApAs-  PkzAz/p. , - 

которые, по мнению M.К.Аполлонова, являются позднеордовикскими. 
Исходя из анализа распространения родового состава брахиопод, а 
также мшанок и граптолитов осадки слоев с сAep/p/Az/zzz нами
условно отнесены к раннекарадокскому подъярусу. Они, видимо, соот -
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ветствуют нижней части граптолитовой зоны ££AZ7<ae0^z/2/7j!//d //z A /l/z l- 
С л о и  с £ArldJz Azvzlzc. установлены на

левом борту долины р.Табылгаты, в сае Аспара-Босточная, Аспара- 
Западная и на правом борту р.Шорсу в нижнем ее течении. Они пред
ставлены пачкой переслаивания зеленовато-серых и темно-серых алевро
литов с редкими прослоями мелко- и среднезернистых песчаников, 
известковистых алевролитов и известняков. Мощность слоев с 
^la/zl/z варьирует от 17 до 53 м.

В слоях с C^zld/1/z/zz/z имеются многочисленные остатки 
брахиопод, мшанок, гастропод и головные щиты трилобитов. Мшанки 
Г .Г.Астровой определены как -J /l //pz/7z>z/z J/?., ĉ z7/'Z>/^/7£’/ >/k2- zr/2u~

{%2S?7‘?*} и JzZ'2/PZAz2z'7l'g//Z ?  <f/7.
Нижняя граница слоев c H.Z.rld’Ainz/.яг нами проводится услов

но по появлению родов и видов ffiz/jAl/z/zleZ l&z//Acl/z/:/<2 cZ)/?/yzz/j,/?/2  
к <yY-if&zz/&j&/7?£,fif<2Lj z//AAaAa, J-/?. /7/7/7: Верхняя граница
проводится также условно по исчезновению замковых брахиопод, т .е .  
подошве красноцветных алевролитов и'песчаников аспаринской свиты.

В слоях с t?y&z/f&'/Z/z/ст установлены следующие брахиоподы:
I ) С6  zmA//l/7/<z  le/7z/lci/zzla. Dair/А /.; 2 )
£a) ji /te a to  , s/>. /700' . ;  3 } 2)z£p0/?0zfy/7c6a A ity i-
Xlza, jp. /70IX; 4) p zl/77/7,углгт!//? .; 5 ) //езр гп г& И
paze/?0/j, JjO ./70£г. ; б ) J%bAz/z>e ze/zn jpziz/zi, / I  dp. / 70/7  ;
7) afep£e££&?a , //? ./7/7/r

Наиболее распространены по количеству представителей в слоях 
с C/iz/dAi/z/z/a : A’/irid/l/z/z/a. zz/zz/zz/XzXa D azlz/f и ^ / / ^ / ^ / / ^
f£/2a//A/J’X/7/77ZAf/2j J//f/7/22?/Z , dp./7/7/7

Вид Czz/jAz/2/zi/t lZ/2/yzZl/?z//Z Zkz/z/Wi- широко распростра
нен в слоях с 02z/fzUzz/zl/z . Он найден в разрезах по саю Аспа- 
ра-Восточкая, левому борту долина р.Табылгаты в ее нижнем течении 
и правому борту долины р.Шорсу, также в ее низовьях. Наибольшее 
количество экземпляров этого вида найдено в средней части слоев с 
этим комплексом. Форма j¥z£X/czz//zzzz AA'̂ /z/yzAfAdz/e/A/lJ zi//k ’/z //z  
d/7. /7(?/г. в слоях с данным комплексом известна из разрезов по саю 
Аспара-Восточная, в низовьях р.Табылгаты по левому борту долины 
и правобережью р.Шорсу в ее нижнем течении. Наибольшее количество 
экземпляров этого вида зафиксировано в нижней части слоев. Вид $/£/?& - 

A/zp/z/z/?, #>./?№ в слоях с ffizlf/z /z/z/n  редок.
Наибольшее число его экземпляров установлено в разрезах по саю
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Аспара-Восточная, левому борту р.Табылгаты, в ее низовьях. Очень 
редки экземпляры в разрезах по правому борту долины р.Шорсу. Наи
большее количество экземпляров вида Dze/7a/7Z>ẑ /7Z/9a. AiZgzZzZZZ, j./ ? 
приурочено к верхней части описываемых слоев. Вид /PZzztzl,

£?/?. ег/ ж. /?<?<?: известен по всему разрезу слоев с £AzZdAzzz/?Zzz.
по саю. Аспара-Восточная, левому борту р.Табылгаты в ее нижнем 
течении и правому борту долины р.Шорсу. В верхней части слоев.с 
ЭТИМ комплексом ЧИСЛО экземпляров /7ZZ77ZZ £/У/7. /7Z>Z
значительно сокращается. Вид //ejpezozZA/J Z/ZpZ’ZZ’Z'ZiJ, Z/?- л&гу
известен только из нижней части слоев в разрезах по правому' борту 
р.Шорсу в ее низовьях. Вид S'SbAz/^zzz/pa /7Z//77/Z, £2? £/?■/7&Z
в слоях с этим комплексом очень редок. Он известен только из самых 
низов слоев с AAzZzZ’Zzz/zzzz в разрезах по правому борту долины 
р.Шорсу и сая Аспара-Восточная, левого борта долины р.Табылгаты 
(нижнее течение). Единичные экземпляры вида </£/7&££/7ZZ 
встречены только в самых низах рассматриваемых слоев в разрезах 
района нижнего течения р Шорсу, по правому ее борту.

Возраст слоев с AAzz.zrfj£/7icZ на основе присутствия
в них таких широко известных из среднего ордовика форм, как CrfzZ-rfai- 
n ta  £е/гг/1сй?с£а VztzaAs-, cZZit&Zzzrfz/AA. ZZ'/>z^/^frz/77£//aj/ Z>ze/?<2- 
<7£>zA///7zAg z/ определяется как средний
ордовик { £oz>/?ez, /̂ z5<5 ;  7 /£?£т. / AA//7?zz

<2/7a  JA zzzA - , Z<?S£ /  Основы палеонтологии, I960; /ZzAAzzlzvd 
; J z z a iiz z  z>z? A A za te 7 / b z ?  //-, A zzz-

Z/ZtZ?/?Z>At3L 7 1965 и д р .). О среднесрдовикском возрасте слоев
с ZJ-f/Zzi/ZiZi свидетельствует также родовой и видовой состав 
мшанок d’zz/AZyZZza z/7., eAlcAzAz£>/7£/f/zi zazpz/z/zz/z/y zV zzZ  , 
jfccAzi?-fz/7Z//a y/?. /7Z>ir̂  ^zzfeyjfo/vzz yns-ZZa.;?■* ('Jzz7?efj&  Azapfo- 
dizigd ip .) свойственный нижней половине югорского горизонта остро
вов Новой Земли, Вайгач, Най-Хой (Бондарев, 1968).

Таким образом, слои с ^AzZy^za/iZzz нами условно отнесены 
к средней части нижнекарадокского подъяруса, что соответствует 
верхней половине граптолитовой зоны .

Аепаринская свита

Отложения аспаринской свиты лучше всего обнажаются в изученном 
нами районе по саям Аспара-Восточная, Аспара-Западная и по р.Шорсу. 
Эта свита выделена нами с М.Б.Зимой в I960 г . Нижняя граница свиты
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проводится по появлению краеноцветных алевролитов и песчаников, 
охарактеризованных многочисленными остатками беззамковых брахио- 
под, верхняя -  по подошве дезонской пачки туфобрекчий, лежащей 
с резким угловым несогласием на разных слоях аспаринской свиты.

На всей изученной нами территории аспаринская свита представ
лена следующими шестью четко отделяющимися пачками (снизу вверх).

I . Переслаивание красновато-серых, бурых и красно-бурых 
алевролитов с буровато-красными песчаниками. Алевролиты тонко
плитчатые, местами толстоплитчатые, реже комковатые. Песчаники 
мелко-, средне- и грубозернистые, тонко- и среднеплитчатые. В ниж
ней половине пачки преобладают алевролиты. Имеются редкие прослои 
мелко-, реже среднезернистых песчаников. В средней части пачки уве
личивается число прослоев песчаников и они начинают преобладать над, 
алевролитами. В верхней половине пачки прослои алевролитов редки, 
преобладает переслаивание средне- и крупнозернистых песчаников.
В самой верхней части пачки появляются прослои гравелитов.Контакт 
с вышележащими конгломератами характеризуется постепенными пере
ходами. Мощность пачки около 85-90 м. В нижней половине данной 
пачки в алевролитовых слоях распространены остатки раковин лин- 
гулид, которые Э.Янов определил как oCis7ffi/Sa. Set*Aaar& yjiJ

П. Переслаивание красновато-бурых и бурых мелко-и реже 
среднегалечных конгломератов с прослоями и линзочками средне- и 
крупнозернистых, реже мелкозернистых песчаников и прослоями светло
серых, реже буровато-красных гравелитов*. В нижней части пачки 
конгломератовые прослои более тонкие, гальки в них более мелкие. 
Мелко-, средне- и крупнозернистые песчаники переслаиваются с гра
велитами и редкими прослоями мелкогалечных конгломератов. В средней 
части пачки количество конгломератовых прослоев значительно уве
личивается, крупность галек в них также возрастает. В самой верхней 
части пачки слои конгломератов снова сокращаются по мощности. Мес
то их занимают гравелиты и крупнозернистые песчаники. Размеры 
галек достигают 0 ,3-7 , реже 10-15 см.

По саю Аспара-Восточная над конгломератами залегает пачка 
переслаивающихся красно-бурых мелко- и среднезернистых песчани
ков с редкими прослоями красных алевролитов и крупнозернистых пес
чаников. В остальных местах эта пачка не выделяется, поэтому мы 
ее объединяем с пачкой конгломератов. Общая мощность кокгломератовой 
пачки от 8 до 32 м.

к Именно с этой пачки, по М.Б.Зше и В.Г.Королеву, начинается аспа-
§инская свита верхнего ордовика-нижнего силура( Зима,1964 ,1364а; 

има,Королев,1965).
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Ш. Светло-серые с синеватым оттенком, иногда почти белые 
кварцитовидные песчаники, массивные, иногда с редкими прослоями, 
содержащими гальки молочно-белого кварца размером до 0 ,5 -1 ,3  см. 

Контакт с нижележащей пачкой постепенный. Мощность варьирует от 30 
дс 37 м.

IV. Переслаивание красно-бурых алевролитов и песчаников. Алев
ролиты преобладают. В верхней части пачки появляются темно-серые 
известковистые алевролиты и аргиллиты. В отдельных слоях содержатся 
остатки беззамковьгх брахиопод и гастропод. Мощность 75-100 м.

V. Переслаивание темно-серых и черных кзвестковистых алевро
литов с отдельными прослоями черных известняков. Алевролиты к извест
няки тонкоплитчатые. В отдельных местах они насыщены многочислен
ными остатками беззамковьгх брахиопод и гастропод. Мощность от 12
до 24,5 м.

Общая мощность аспаринской свиты 250-275 и. Выше с угловым 
несогласием лежит горизонт туфобрекчий, который перекрывается 
толщей кварцевых порфиров. Возраст последней условно определяется 
как девон.

Возраст аспаринской свиты пока остается спорным, так как 
найденная в ней за последнее время фауна еще изучается. Что каса
ется собранных здесь Т .А.Додоновой беззамковых брахиопод c/j/7ad/& 2 
a rtcj/frtd es J a /ff., Л fa  affi. su foza tta  f£ /iA o -
иге/7Л1 /taucu/fz .7 attenuate daur.,
то они, по заключению Э.Янова, характерны для верхов среднего ор
довика. Мы придерживаемся такого же мнения. Однако М.Б.Зима 
(Зима,1964, 1964а)и В.Г.Королев (Зима, Королев,1965) полагают, что 
аспаринская свита скорее имеет позднеордовикский и силурийский 
( ? )  возраст. Для обоснования своих предположений они считают конг- 
ломератовую пачку межинформационной. Полученные нами данные не 
позволяют с этим согласиться. Табылгатинская и нижняя часть аспа
ринской свиты представляют регрессивную часть крупного цикла осац- 
конакопления. Пачка конгломератов как раз венчает этот регрессивный 
цикл. Об этом свидетельствует и тот факт, что нижняя граница конг- 
ломератовой пачки постепенная. Указанная пачка начинается переслаи
ванием песчаников с гравелитами и только в более высоких частях 
появляются прослои конгломератов. Верхний переход от пачки конгломе
ратов к перекрывающим образованиям также постепенный. Мощность слоев 
с конгломератами уменьшается и они уступают место гравелитам и 
крупнозернистым песчаникам. Кроме, того , по простиранию на запад
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мощность конгломератовой пачки сокращается в 4 раза -  от 32 до 8 и. 
Приведенные фактические данные не позволяют нам принимать эту конг- 
ломератовую пачку за межформационную. Для определения длительности 
образования кварцевых песчаников необходимо установить их генезис. 
В литературе рассматриваются три пути их образования: I )  при дли
тельном переотложении песчаного материала на платформе; 2) как про
дукт выветривания за счет глубокого химического разложения кислых 
кристаллических пород; 3) при переотложении кварцевых песчаников, " 
образованных путем химического выветривания (Рухин,1953). На наш 
взгляд, кварцевые пески аспаринской свиты являются переотложенными.
Об этом свидетельствуют и постепенные переходы нижнего и верхнего 
контактов песчаниковой пачки. Это подтверждает к наличие беззамко
вых брахиопод того же видового состава, что и в красноцветных алев
ролитах ниже конгломератовой пачки и в красноцветннх алевролитах, 
расположенных над пачкой кварцитовых песчаников.

Таким образом, аспаринскую свиту южнее оз . Ак-Куль и в бас
сейне р.Табылгаты, в восточной части Долонского прогиба можно отнести 
к верхам среднего ордовика, т .е .  условно к верхней части карадок- 
ского (зона 'u -its.o rv-L и низы зоны
pzqo& f с&/?̂ <2/2с) яруса .



О П И С А Н И Е  Б Р А Х И О П О Д

т ип  В Я АС И 1C POD А 
к л а с с  ART1CULATA

о т р я д  ORTH ID.АЕ Bc/Z'/C.̂ eZr £i £/?&//£Z, /332 
п о д о т р я д  ORTH I DIN A 
Н А Д С Е И Е  я с т в о  ORTH АСЕ К й м й ,  /<Л£? 

с е м е й с т в о  ORTHIDAE
п о д с е м е й с т в о  H E S P E R O R T H IN A E JcfiucfoH dfopei

р о д  H&ipeXiozAAzd IcEucAezi et Cocpez, /273/
H ejperarE A ii ЕаЕдРдаЕр£/?з£/ A / ju/j, зр. лспз*

Табл. I ,  фиг. 1-26; табл. П, фиг. 1-4.

Н а з в а н и е  в и д а -  от р. Табылгата горы Молдо- 
Тоо, Северная Киргизия.

Г о л о т и n : f  14/5, ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина, табл.1, 
фиг.14а, 146; Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо, 
левый склон реки Табылгаты, обн.317-318; средний ордовик, табыл- 
гатинская свита, слои с Ishim ia.

Д и а г н о з .  Хесперортисы средних размеров (Д =13-19 мм)? 
с широким передним краем, на спинной створке с приплюснутыми за
мочно-угловыми краями. Внутри брюшной створки от передних концов 
адцукторовых отпечатков прослеживается широкий массивный срединный 
валик, в спинной хорошо развиты две пары паллиальных синусоЕ -  пе
редние, отходящие от передних концов передней пары мускульных от
печатков, и боковые, отходящие от передне-боковых концов задней 
пары.

М а т е р и а л .  7 неполных раковин и более 100 разобщенных 
створок (преобладают брюшные).

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, неравномерно вы
пуклая, округленно-прямоугольного очертания, сильно изменчива в 
размерах. Замочная линия прямая, длина ее немного меньше ширины 
раковины. Замочные углы тупые или прямые. Раковина к переднему . 
краю сильно расширена.

Коллекции брахиопод, описанных в данной работе, хранятся в Инсти
туте геологии АН Киргизской ССР.
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Брюшная створка выпуклая, наибольшая выпуклость -  в примаку- 
шечной части. Макушка маленькая, наклонена над линией замочного 
края. Иногда к замочным углам и боковым краям створка уплощена.
От макушки к переднему краю намечается низкое узкое возвышение 
в виде седла, которое наиболее выражено в средней и передней час
тях створки. Арея высокая (2 ,5 -3 ,5  мм), треугольная, вогнутая, апса- 
клинальная. Дельтирий узкий, треугольный, открытый. Спинння створ

ка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость в средней час
ти створки. Замочные края уплощены. Синус мелкий и узкий, наибо
лее выраженный в задней части створки. Макушка не обособлена, сли
вается с замочным краем. Арея низкая (0 ,5  — I ,С мм), линейная, 
анаклинальная. Нототирий треугольный, открытый.

Поверхность створок покрыта узкими и низкими округленными 
ребрами (табл.П ,фиг.4); по 16-17 на каждой створке. Межребернае 
промежутки вблизи лобного края в полтора-два раза шире ребер. Реб-
ра и межреберные промежутки покрыты тонкими радиальными струйками.

Р а з м е р ы, мм
Брюшные створки

№ экз. 1/5 13/5 15/5 14/5 17/5
Длина 16,6 16,7 18,7 17,2 18,1
Ширина 16,9 19,8 21,1 18,1 22,1

Спинные створки
№ экз. 3 /5 4 /5 5/5 14/5 24/5 25/5 16/5
Длина 13,1 10,5 10,1 13,6 16,4 16,2 14,2
Ширина 18,2 13,9 15,4 20,4 21,4 20,0 20,8

Внутри брюшной створки имеются небольшие зубы, которые под
держиваются толстыми короткими зубными пластинами. Мускульное поле 
правильного треугольного очертания, занимает 1 /4  или 1/5  длины 
створки. Отпечатки аддукторов треугольные, окружены линейными, менее 
вдавленными в раковину, дидукторами. Отпечатки паллиальных си
нусов хорошо выражены. Основные стволы широкие, начинаются от перед
них концов дидукгоров. Приблизительно в средней части створки они 
расщеплены на основные ветви второго порядка -  задне-боковые и пе
редние. Задне-боковые плавно огибают овариальную полость. По нап
равлению к боковым краям они расщепляются на многочисленные корот
кие ветви третьего порядка, направленные к боковым краям створки. 
Передние ветви паллиальных синусов короткие. Их передние концы 
расщеплены на три короткие ветви третьего порядка, направленные к
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переднему краю створки. Между основными стволами паллиадьных си
нусов, от переднего края аддукторевых отпечатков, раковинное веще
ство сильно утолщено и представляет собой широкий валик. По середине 
этого валика расположен так называемый срединный канал паллиальных 
синусов. В передней части створки он объединяет правые и левые 
ответвления третьего порядка паллиальных синусов, отходящих от пе
редних стволов второго порядка. К переднему и боковым краям створки 
следы отпечатков паллиальных синусов теряются. Овариальные отпечат
ки хорошо развиты, имеют неправильное бобовидное очертание и зани
мают 1/3 всей площади створки. Поверхность их покрыта продольными 
тонкими рубцами, расположенными субпараллельно ребристости.

В спинной створке брахиофоры длинные, широкие, массивные, в 
поперечном сечении треугольные. Зубные ямки мелкие, треугольные. 
Замочный отросток узкий, линейный. Нототириальная площадка боль
шая. Задняя часть ее узкая, передняя сильно расширена. От перед
него конца замочного отростка отходит широкий средний валик, раз
деляющий мускульное поде на две симметричные части. Мускульное по
ле небольшое, с четко выраженными передними к задними адцуктсровыми 
отпечатками. Передние аддукторовые отпечатки имеют очертание неп
равильного треугольника, задние -  овальные и меньше передних. Друг 
от друга они отделены невысоким валиком. 0-т переднего края аддук- 
торовых отпечатков отходит по одному стволу паллиальных синусов, 
направленных к переднему краю створки. Они, не доходя до переднего 
края (приблизительно на 1 -2 ,5  мм), разветвляются на две короткие 
ветви второго порядка. От передне-боковых краев задних адцукторо- 
вых отпечатков отходит по одной ветви коротких основных стволов 
паллиальных синусов, которые в средней части створки расщепляются 
на две ветви второго порядка -  передне -  боковую и боково-замоч
ную. Передне-боковые вблизи краев створки делятся на две субпара
ллельные короткие ветви третьего порядка. Боково-задние нетви 
паллиальных синусов плавно огибают овариальную полость и свобод
ными концами упираются в замочный край. Они по направлению к боковым 
краям створки расщепляются на многочисленные парше короткие ветви 
третьего порядка.

И з м е н ч и в о с т ь .  У взрослых экземпляров данного ви
да преимущественно выпуклые створки. Однако степень выпуклости не
постоянная и меняется в зависимости от индивида. Замочно-боковые 
углы не у всех особей приплюснуты. Имеются экземпляры с четко обо
собленным узким седлом и едва заметной возвышенностью в виде при

106



поднятого над общей поверхностью брюшной створки среднего ребра.
Спинная створка менее изменчива. Внутри брюшной створки отпечатки 
паллиальных синусов не у всех особей четко выражены и расположение 
их меняется от слабо расходящихся до сильно сближенных. Более мо
лодые особи отличаются от взрослых степенью выпуклости створок.
Они, как правило, очень слабо двояковыпуклые. В брюшной створке 
наибольшая выпуклость отмечается в средней части или блике к пе
реднему краю. Седло слабо выраженное. Спинные створки слабовыпук
лые или плоско-выпуклые. Наибольшая выпуклость в средней части 
створки. Синус в отличие от взрослых особей намечается только в пе
редней части створки и очень мелкий, охватывает площадь двух ребер.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид от H esp e ro rth is  concava 
Cooper ( C ooper, 1956, с . 348, табл.51, Е, фиг.21-26) отличается 
более грубой ребристостью, более выпуклой спинной створкой, на' 

брюшной створке открытым дельтирием, внутри ее хорошо выдержан
ными основными стволами паллиальных синусов, а в спинной ствопке -  
более расходящимися, массивными и короткими брахиофорами, H e sp erorth is  

ta b y lg a ty e n s iв s p .n o v . ОТ H e sp erorth is  t r i c e n a r ia  (Conrad) (Conrad,
1843, c .3 3 3 ; C .S ch u ch ert and C .A .C oop er, 1932, c .8 5 ,  -табЛ.1У, фиг.13.14.

17-27, 29, табл.29, фиг.З) отличается более выпуклыми створками, 
более короткой замочной линией, менее вытянутой в ширину раковиной, 
более узким дельтирием, более грубыми ребрами и меньшим их числом, 
в брючной створке массивными зубными поддержками, а внутри спинной — 
более массивными и расходящимися брахиофорами и меньшими размерами 
мускульного поля, хорошо выраженными овариальными отпечатками в обе
их створках.

Списываемый вид от H e sp e ro rth is  b icon v ex a  C ooper (1956, с.346 ,таО Л . 
51, А, фиг.1-6) отличается более грубой ребристостью, присутствием 
мелкого синуса на спинной створке, более короткой замочной ареей, 
более узким дельтирием на брюшной створке. Внутреннее строение как 
брюшной, так и спинной створок различно.

H esp eroth io  ta b y lg a ty e n s is  от H esp e ro rth is  dubia C ooper 
(C ooper,1956,с . 351, табл .51,В, фиг.7 -13 )отличается округленно-прямоу

гольным очертанием раковины, более крупной ребристостью и внутренним 
строением.

H e sp e ro rth is  ta b y lg a ty e n s is  sp. nov. от сходного
вида H e sp e ro rth is  a u s t r a l i s  Cooper (Cooper, 1956, c . 345,табл.49,
С, фиг.11-15, табл.53, А, фиг.1-31) и Hesperorthis australis ionnalis
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N ikiforova Г Никифорова, Андреева, 1961, с . 76, табл. 1У, фиг.1- I I )  
отличается более грубыми ребрами и меньшим их количеством, на 
брюшной створке-менее изогнутой ареей, более узким и открытым 
дельтирием, внутри ее более треугольными отпечатками мускульного 
поля, хорошо выраженными овариальными отпечатками, в спинной 
створке более расходящимися короткими к массивными брахиофорами 
и более тонким замочным отростком.

По характеру ребристости и внутреннему стооению ствооок 
описываемый вид напоминает H esp e ro rth is  a s p a re n s is . sp . nov . 
из среднего ордовика табылгатинской свиты слоев с L e p te l l in a  
северного склона гор Молдо-Тоо Северной Киргизии, отличается от 
него большими размерами, более низкой ареей, более узким дельтири
ем на брюшной створке, вытянутыми в длину отпечатками мускульного 
поля в брюшной створке и более длинным и тонким замочным отростком 
и более короткими и массивными брахиофорами в спинной.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть табылгатинской свиты, слои с Ishim ia, Северная 
Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Киргизия, северный 
склон хр. Молдо-Тоо,р.Табылгаты, колл. П.П.Мисюс, I960, обн.
3 I7 -II  эк з ., обн.317а-19 э к з . , обн. 3176-15 з к з ., обн.317-318-74 
экз.

f/ejfifpzdzM is a sp a zem is -fp ./?<?<?:

Табл.1 1 ,фиг.5 -2 3 ; табл. Ш,фиг. I ■-5 .

Н а з в а н и е  в и д а  - от р. Аспара в горах Молдо-Тоо, 
Северная Киргизия.

Г о- л о т и п ; № 46 /5 , ИГ АН Кирг.ССР, делая раковина, 
табл.П, фиг.10а, 106, Северная Киргизия, северный склон х р .Молдо- 
Тоо, р.Табылгаты, обн .341г ;■средний ордовик, табылгатинская свита,
СЛОИ' С ' L e p t e l l in a ,

Д и а г н о з .  H e sp e ro rth is  маленьких размеров (от 9 
до 12 мм в длину), еубквадратного очертания, арен очень высокая 
на брюшной створке и очень низкая ка спинной. Внутри спинной створ

ки расположены длинные тонкие брахиофоры.
М а т е р и а л .  14 неполных раковин и более 350 разобщенных 

створок.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округло-прямоугольного 

очертания, вытянутая в ширину. Брюшная створка более выпуклая, чем

108



спинная. Замочная линия прямая, немного меньше наибольшей ширины 
раковины. Замочные углы тупые. Передний край слабоокругленный, приб
лижается к прямому. Углы между боковым и передним краем округленные.

Брюшная створка выпуклая. Наибольшая выпуклость в задней 
половине створки. Макушка маленькая, слабоприподнятая, нависает над 
краем замочной линии. По середине створки, от макушки до переднего 
края, прослеживается очень низкий выступ в виде недоразвитого уз
кого седла. От макушки и средней части створки к переднему и боковым 
краям, а также к замочным углам склоны сильно выположенные. Арея 
прямая, треугольная, вогнутая, высокая, апеаклинальная. Высота ее 
3 ,5 -4  мм. Дельтирий треугольный, широкий, высокий, открытый.

Спинная створка неравномерно выпуклая, наибольшая выпуклость -  
в задней части задней половины створки. Макушка вдавлена, чуть 
заметна. От переднего края макушки начинается очень мелкий узйий 
синус, который к переднему краю створки сильно расширяется. От маку - 
шечной области к замочным углам створка выполаживается. Склоны створ

ки к переднему и передне-боковым краям пологие. Арея прямая, треу
гольная, низкая, анаклинальная. Высота ее 0 ,5  - 1 , 2  мм. Нототирий 
треугольный, широкий, открытый.

Поверхность створок покрыта узкими высокими округленными 
радиальными ребрышками. Основная скульптура плохо сохранилась. 
Межреберное пространство вблизи переднего края в полтора раза ши
ре ребер и заполнено тонкими радиальными струйками. Ребра от маку
шек створок увеличиваются в ширину и высоту по направлению к перед
нему краю. Количество ребер на брюшной створке 22-24, на спинной -  
от 21 до 24.

р а з м е р ы, мм
Раковины целые

№ экз. 41/5 44/5 45/5 46/5
Длина 11,0 9 ,6 И ,7 9 ,3
Ширина 12,3 11,2 12,8 11,5
Толщина 5,3 5,0 5,5 5,0

Брюшные створки Спинные створки
№ экз. 43/5 48/5 59/5 60/5 61/5
Длина 10,1 11,3 9 ,8 П ,7 9 ,0
Ширина 12,6 13,6 12,0 12,8 11,9

Внутри брюшной створки маленькие треугольные зубы, зубные плас
тины короткие, низкие. Мускульное поле треугольного очертания,зани-
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мает 1 /4  длины створки. Оно состоит кз трех частей одинаковой ширины -  
двух отпечатков дидукторов и расположенных между ними отпечатков 
аддукторов. От передних краев дидукторов отходят основные стволы 
широких паллиальных синусов, которые в средней части створки делят
ся на две основные ветви второго порядка. -  боковую, огибающую овари
альные отпечатки и упирающуюся в замочный крайни переднюю,направляю
щуюся к переднему краю створки (табл.П, фиг Л 6 ,1 7 ).

Паллиальные синусы второго порядка расщепляются на несколько 
ветвей третьего порядка, направленных к краям створки. По середине 
створки расположен так называемый центральный канал паллиальных 
синусов. Он начинается от переднего края мускульных отпечатков и прос
леживается до переднего края створки. Отпечатки овариальной полос
ти маленькие, почковидные, заштрихованы продольными рубцами.

Б спинной створке брахиофоры узкие, расходящиеся, в попереч
ном срезе треугольные. Они поддерживаются низкими брахиофоровыми 
пластиками, упирающимися в замочный отросток. Зубные ямки маленькие, 
четко выраженные. Нототириальная платформа треугольная, сильно вдав
ленная. Замочный отросток узкий, высокий, в передней части немного 
расширен. От его переднего конца, в области соединения брахиофоро- 
вых пластин, расположен широкий низкий срединный валик, прослежи
ваемый до середины створки. Мускульное поле прямоугольного очерта
ния, представлено двумя парами отпечатков. Они отделены друг от 
друга низкими ■> узкими валиками. Задняя пара аддукторов больше перед
ней. Овариальные отпечатки слабо выражены и имеют бобовидное очер
тание. Поверхность их покрыта узкими продольными рубцами. ■

Д и а п а з о н  и з м е н ч и в о с т и  представителей опи
сываемого вида очень широкий. Размеры раковин варьируют.от 9 до 12 мм 
в длину,от II  до 14 мм в ширину. Степень выпуклости створок сильно 
изменчива. Часто встречаются почти плоские спинные створки. Изогну
тость арек зависит от ее высоты: чем ока выше, тем более изогнута. 
Отпечатки овариальных и паллиальных синусов не у всех экземпляров 
четко выражены. Часто они не наблюдаются.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по выпуклости створок на
поминает H esp erortla is  b ico n v e x a  C ooper ( C ooper, 1956, с . 346, 
табл .51, А фиг.1 -6 ), отличается от последнего меньшими размерами, 
более выпуклой брюшной створкой, более крупными ребрами, но меньшим 
их количеством, более высокой брюшной и более низкой спинной арея- 
ми, по внутреннему строению -  треугольным очертанием мускульного 
поля, более крупными зубами, четко выраженными следами паллиальных
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синусов в брюшной и более узкими брахиофорами, менее массивным 
срединным валиком и меньшим очертанием мускульных отпечатков в 
спинной створке.

Описываемый вид от H esp erorth is  t e n u ic o s ta ta  Cooper 
(C ooper, 1956, с . 357, табл.54, Е, фиг.22-40, табл.82, фиг.7-11) 
отличается субквадратнкм очертанием раковины, меньшим количеством 
ребер, менее вогнутой брюшной ареей, открытым полностью дельти- 
рием, а внутри спинной створки -  более тонкими брахиофорами, 
более четкими отпечатками мускульного поля и более массивным сре
динным валиком.

H esp e ro rth is  a sp a re n s is  отличается от наиболее близ
кого вида H esp erorth is  b ra ch iop h cru s  C ooper ( Cooper ,
1956, с . 298, табл.36, Н, фиг.32-39) значительно меньшими размерами, 
субквадратным очертанием раковины, простыми, неразветвляющимисн 
ребрами и меньшим их количеством, широкими межреберными интервала
ми, а внутри раковины -  хорошо выраженными отпечатками овариальных 
и паллиальных синусов. H e sp erorth is  a sp a re n s is  размерами 
напоминает ВИД H esp e ro rth is  b ra ch iop h oru s  ( C ooper
описанный О.Н.Андреевой и 0 .И.Никифоровой (Никифорова, Андреева, 
1961, с . 71 ,та бл .I, фиг.5-20)i53 среднеордовикских отложений Сибир
ской платформы и северо-востока СССР. Х.С.Розман (Розман,1964,
с . 122, табл.XI, фиг.10-11; 1970, с . 54).

Сходство и отличия H esp erorth is  a sp a re n s is , sp . n ov . от 
H e sp erorth is  ta b y lg a ty e n s is ,  sp . nov . приведены при описании
вида H e sp e ro rth is  ta b y lg a ty e n s is .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя часть 
табылгатинской свиты, слои с L epte llin a  и слои с Christiania^ 
Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Киргизия, северный 
склон хр.Молдо-Тоо, реки Табылгаты, Аспара-Восточная, колл. П.П. 
Мисюс, I960, обн. 432а-32 э к з . , обн .3416-41 э к з .,  обн.341в-61 эк з .,  
обн. 341г-75, эк з ., обн.243 -52 эк з ., обн.345 -105 экз.

С Е М Е Й С Т В О  0 RTHIDAE H oed ига yd. , /<££? 

П О Д С Е М Е Й С Т В О  0ЯТНШ АЕ U /bodurezd, /<?&  
Р о д  J0/2СИfl/ lC L  g& Z./700?

Н а з в а н и е  р о д а -  от оз. Сонкуль, Северная Киргизия, 
северный склон хр.Молдо-Тоо, район среднего течения р.Табылгаты; 
средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с
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Lepieliina а СЛОИ C Christiania.
Д и а г н о з .  Раковина небольшого размера, почти округлен

ного очертания, двояковыпуклая. Замочный край прямой, короче наи
большей ширины раковины. Замочные углы округленные. Брюшная створка 
неравномерно выпуклая, с синусом. Макушка маленькая, нависает над 
замочным краем. Арея треугольная, вогнутая. Дельткрий треугольный, 
открытый. Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. В передней 
половине створки расположено седло. Макушка маленькая, слабо обо
соблена, нависает над замочным краем. Арея треугольная, низкая. 
Нототирий треугольный, открытый. Поверхность раковины покрыта округлен
ными тонкими ребрышками, число которых увеличивается вследствие рас

щепления первичных. Раковинное вещество сплошное. Внутри брюшной 
створки хорошо развитые зубы поддерживаются массивными зубными 
пластиками. Мускульное поле большое, треугольное, трехлопастное. 
Основные стволы паллиальных синусов широкие, слабо расходящиеся.
Они начинаются от передних концов дидуктеровых отпечатков и вблизи 
передне-боковых краев створки делятся на две ветви второго порядка -  
задне-боковую и переднюю. Задне-боковые огибают овариальную полость 
и примыкают к замочному крав. Передние ветви короткие, направлены 
к переднему краю створки. Паллиальные синусы второго порядка делят
ся на многочисленные веточки третьего порядка. Овариальные полости 
большие, имеют почковидное очертание. Поверхность их покрыта про
дольными рубцами.

В спинной створке замочный отросток длинный, тонкий. Брахиофо- 
ры высокие. Зубные ямки глубокие. Нототириальная платформа-большая, 
грушевидная. От переднего конца замочного отростка до середины 
створки прослеживается срединный валик, делящий отпечатки мускуль
ного поля на две симметричные части. Отпечатки мускулов небольшие, 
четырехугольного очертания,представлены двумя парами аддукторов. 
Передняя пара отделена от задней поперечным валиком. От передней 
части задних аддукторов к бокам створки отходит по одному линей
ному паллиальному синусу, которые вблизи боковых краев створки де
лятся ка две ветви второго порядка-идущую прямо к бокам створки и 
огибающую овариальную полость, направленную свободными концами к 
замочным углам. От передней пары аддукторовых отпечатков отходит 
три пары линейных стволов паллиальных синусов: от задне-боковых кра
ев -  задне-боковые ветви, направленные к боковым краям створки, а 
от переднего края -  средикие и передне-боковые стволы, направлен
ные к лобному и передне-боковым краям створки. Овариальные отпечатки 
бобовидные.
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В и д о е о й  с о с т а в .  S on cu ljn a  prima Misiuŝ  gen.et sp.nov. 
из слоев c L e p t e l l in  а и C h r is t ia n ia  среднего ордовика северного 
склона хр. Молдо-Тоо Северной Киргизии.

С р а в н е н и е .  Род S o n cu iin a  своеобразен.
Он резко отличается от известных в литературе близких ему по 
очертанию и внутреннему строению родов. По знешнецу очертанию вы
пуклости и характеру отпечатков мускульного поля, брюшной створки 
он сходен с родом Mimella C ooper ( C ooper , 1930,с . 375, -
средний ордовик (Чэзи) Северной Америки), отличается от него во
локнистым строением раковинного вещества и расположением паллиалькых 
синусов кап в брюшной, так и в спинной створках.

По размерам ракоьины, характеру ребристости и расположению 
паллиалькых синусов и мускульных отпечатков род S on cu iin a  
сходен с родом Orthostrophia Hall ( E all , 1894,с . ISS, ниж
ний девон -  Lower Eelderberg Северной Америки), ст-личается
от него соотношением выпуклости створок.Внутри брюшной створки имеется 
более массивный валик,расположенный в передней половине мускульного 
поля, между основными паллиалькымя синусами отсутствует срединный 
паллиальный канал, а в спинной створке -  развитый клиноподобный выс
туп.

По строению раковинного вещества, характеру ребристости,очер
танию мускульных отпечатков, а также расположению паллиальнкх сину
сов и замочного отростка род S on cu iin a  можно причислить
к подсемейству O rthlnae 7/oodward.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, слои с 
L e p t e l l in a  и слои с C h r is t ia n ia  , северный склон хр.Молдо-
Тоо Северной Киргизии.

d tin cu Z iflC L  pe/z.et тГ/О./ра̂ .
Табл.УШ, фиг Л -2 0 : табл. IX, фиг.1-17.

Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского слова prim us -  
первый.

Г о л о т и п: $ 254/5, ИГАН Кирг.ССР, целая раковина; табл.
УШ; ф и г .4а и 46; Киргизия, северный склон хр. Молдо-Тоо, правый 
борт реки Табылгаты, обн.341г; средний ордовик, табылгатинекая свита, 
слои с L e p t e l l in a .

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, полуокруглая, неравномерно 
двояковыпуклая. В передней половине брюшной створки имеется широкий 
к глубокий синус. На спинной створке развито низкое клиновидное седло.

М а т е р и а л .  В коллекции II неполных раковин и более 300
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разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая (от 8 ,С до 12,5 мм в 

длину), двояковыпуклая, полуокруглая. Ширина немного больше длины. 
Наибольшая ширина соответствует средней части раковины. Замочная 
линия прямая, короткая, равна половине ширины раковины. Замочные 
углы сильно округленные. Передний и боковые края плавко округлены. 
Передняя комиссура парасулькатная.

Брюшная створка полуокругленная, неравномерно выпуклая. Наи
большая выпуклость-в примакушечной области. От средней части створки 
намечается мелкий синус, который к переднему краю резко углубляется 
и расширяется. Макушка небольшая, хорошо выраженная, слабо нависает 
над линией замочного края. Арея треугольная, высокая, слабо вог
нутая, апсаклинальная. Высота ее 2 ,1  К5м. Дельтирий узкий, треуголь
ный, открытый. .

Спинная створка полуокругленная, неравномерно выпуклая. Наи
большая выпуклость в задней и средней частях створки. Склоны поло
гие. От средней части створки начинается низкое узкое клиновидное 
седло, сильно поднимающееся к переднему краю. Макушка очень малень
кая. Арея треугольная, низкая,слабовогнутая, анаклинальная. Высота 
ее 1 ,5  мм. Нототирий широкий, треугольный, открытый.

Поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими округлен
ными радиальными ребрышками, которые в примакушечной области соб
раны в пучки, состоящие из трех ребрышек. В средней части раковины 
пучки менее выражены и к ее переднему краю все ребрышки по толщине 
становятся равными. Число ребрышек увеличивается вследствие расщеп
ления первичных и вклинивания новых на различном расстоянии от макушки. 
У переднего края на 5 мм насчитывается до 13-14 ребрышек. На отдель
ных створках, где поверхностный слой лучше сохранился, наблюдаются 
поперечные линии нарастания.

Раковинное вещество плотное, непористое, волокнистое. Тонкие 
волокна перекрывают друг друга, образуя елочновидный узор.

Р а з м е р ы ,  мм
ф экз. 253/5 254/5 255/5 256/5 257/5 258/5 259/5 260/5
Длина 11,0 12,9 11,9 11,2 9 ,9 9 ,0 9 ,8 8 ,5
Ширина 13,0 15,2 13,2 13,2 12,9 11,2 10,1 9 ,5
Толщина 5,4 5 ,8 5,2 5,2 4 ,9 4 ,7 4,1 3,9

Внутри брюшной створки расположены большие треугольные зубы, 
поддерживаемые массивными замочными и толстыми зубными пластинами, 
окаймляющими отпечатки мускульного поля. Мускульное поле большое,
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треугольное, состоит из трех лопастей почти одинаковой ширины. От
печатки дидукторов узкие, треугольные, сильно вдавлены в раковину.
По середине дидукторов расположены треугольные аддукторы, менее 
вдавленные в раковкну.Поверхность дидукторов покрыта резкими, а аддук
торов -  менее резкими концентрическими рубцами. Длина мускульного 
поля не превышает 1 /3  длины створки. В передней части аддукторов 
расположен большой прямоугольный выступ в виде срединного валика.
От передних краев дидукторовых отпечатков отходят широкие длинные, 
слегка расходящиеся в боковые стороны основные стволы паллиальных 
синусов.Вблизи лобного края они делятся на две вегви второго порядка -  
задне-боковую и переднюю (табл.8, ф иг.13,14,17,20). Задне-боковые 
расположены почти под прямым углом к основным стволам. Они плавно 
огибают овариальную полость и свободными концами упираются в за
мочные углы створки. Передние ветви под тупым углом направлены к 
средней части створки. Они короткие. К краям створки от паллиальных 
синусов второго порядка отходят многочисленные короткие парные 
ветви третьего порядка. Овариальная область большая, почковидная, 
занимает почти половину створки, Поверхность овариальных отпечатков 
покрыта тонкими радиальными рубцами. К боковым краям количество руб
цов увеличивается вследствие вклинивания.

В спинной створке нототириальная платформа высокая, груше
видной формы. Замочный отросток тонкий, линейный, длиной 1 ,5 -2  мм.
К переднему краю замочного отростка примыкает широкий срединный 
валик, прослеживаемый почти до середины створки. Брахиофоры высокие, 
довольно массивные, впереди поддерживаются коротки;™ брахиофоро- 
выми пластиками. Мускульное поле небольшое, четырехугольное, пред
ставлено двумя пара™ отпечатков -  передних и задних аддукторов. 
Передняя пара аддукторов вытянута в длину, больше задней и отделена 
от нее невысоким поперечным валиком. От передних концов задних отпе
чатков аддукторов отходят линейные стволы паллиальных синусов,нап
равленных к боковым краям створки. Вблизи боковых краев створки 
каждый ствол делится на две ветви второго порядка -  задне-боковую 
и боковую. Задне-боковые расположены возле боковых краев створки.
Они плавно огибают овариальную полость и свободными концами упира
ются в замочные углы (табл.9 , фиг.9 ,1 0 ,1 2 ,1 5 ). Боковые ветви нез
начительно отклоняются от направления основных стволов паллиальных 
синусов и направлены к боковым краям створки. От передней пары ад- 
дукторовых отпечатков отходят три линейных ствола паллиальных синусов, 
от задне-боковых краев-боковые ветви, направленные к боковым краям
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створки, а от переднего крал -  серединные и передне-боковой 
стволы. Серединные стволы очень сближены и направлены к лобному краю, 
а передне-боковые -  к передне-боковым краям створки, ит переднего 
края срединного валика до передней части створки прослеживается 
клиновидный желобок. Овариальные отпечатки почковидные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Очертание, внешний вид и внутреннее 
строение раковины меняются е возрастом и зависят от физико-геогра
фической обстановки. Молодые раковины более вытянуты в ширину, за
мочные углы менее округлены. Синус и седло отсутствуют или очень 
слабо выражены. Внутри брюшной створки менее четко выражены трехло
пастные отпечатки мускулов. Отпечатки палдиальных синусов слабо вы
ражены. В спинной створке замочный отросток очень тонкий, брахко- 
форы узкие, длинные, отпечатки паллиальннх синусов не развиты. В 
старческой стадии раковины становятся более выпуклыми, синус, сед
ло и элементы внутреннего строения выражены резче.

Морфология, соотношение длины, ширины и толщины раковины, а 
также степень выраженности седла и синуса непосредственно зависят 
от фациальной обстановки. Раковины, встреченные в песчанистых изве
стняках и известняках, более вытянуты в ширину и имеют более плоскую 
форму. Синус и седло у них слабо развиты. У особей, встречающихся 
в алевролитах и алевропесчанкках, раковины более выпуклые, менее 
вытянуты в ширину, ребристость на них более четкая. Синус и седло 
выражены лучше.

Индивидуальная изменчивость проявляется в степени выпуклости 
створок, изменений глубины и ширины синуса на брюшной створке, высоты 
к ширины седла на спинной. Во внутреннем строении брюшной створки 
сильно меняются высота и ширина срединного валика, ограничивающего 
спереди отпечатки мускульного поля, а также четкость выраженности 
палдиальных синусов. Главные стволы палдиальных синусов расположены 
не одинаково. У большинства форм они слабо расходящиеся. Но встреча
ются экземпляры с почти параллельными стволами. Имеются редкие эк
земпляры со слабо выраженными линейными отпечатками аджусторов, рас
положенных по бокам задней половины дйдукторсв. Внутри спинной створки 
не у всех экземпляров четко выражены отпечатки палдиальных синусов и 
мускульных отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя часть 
табылгатинской свиты, слои с L e p t e l l in a  и слои с C h r is t ia n ia ,  
Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Киргизия, северный
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склон хр. Молдо-Тоо, р.Табьшгаты, колл. П.П.Мисюс. I960, обн.
341а-64 э к з . , обн.3416-40 э к з . , обн.341в-43 э к з .,  обн.341г-88экз.,обв. 
343-64 эк з .,  обн.345-32 эк з .; саП Шорсу, колл. П.П.Мисюс, I960, 
обн. 491-35 з к з . , обн .495-27 экз.

С Е М Е Й С Т В О  PLAfSIONYIDAt Schuched, 1913
п о д с е м е й с т в о PLA£SWMYINAE Sch ached 19/3

Р о д  P/aeziemyd d a/ /  el C fa zA e , /992 
п о д p о д 9 in o z l/ J s  //а // е / Г/ахЛе, /992

Р/аеагетуз COImzl/Ь'р oz/Aff/utzeizJzf (9/;jitsj
Табл. Ш,фиг.5 -1 3 ;табл.1У, фиг.1-18;табл.У,фиг.1 -1 5 .

Plassiomys ( B inorth is ) orthonurensis : Андреева ,
Мисюс, 1977, с . 106, 107, табл.25, фиг.12-16.

Г о л о т и п: № 1 /673 ,ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина (Анд
реева, Мисюс, 1577, табл.25, фиг.12а, 126); Северная Киргизия, 
южный склон гор Нура-Тоо, верховья реки Орто-Hypa, обн.25; сред
ний ордовик, ичкебашская свита, слои с D inorthis -  Nuria.

Д и а г н о з .  Динортисы средней ребристости (8-9  ребер на 
10 мм у переднего края), с очень широким синусом на брюшной створке и 
более узким -  на спинной. Внутри брюшной створки сильно вдавлены в 
раковину отпечатки мускульного поля, вытянутые в длину и имеющие 
треугольно-пятиугольное очертание. В спинной створке брахиофоры 
массивные, расходящиеся.

М а т е р и а л .  I раковина и более 250 разобщенных створок 
и ядер.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (Д = 17,4 -  23,0 мм; 
Ш = 25,2 -  40,0 мм), неравномерно-створчатая, поперечно-вытянутая, 
прямоугольно-овального очертания. Замочная линия прямая, короче 
наибольшей ширины раковины. Замочные углы тупые, часто округленные. 
Створки неравномерно выпуклые. Боковые края плавно опущены.

Брюшная створка слабовыпуклая. Наибольшая выпуклость -  в прима- 
кушечной области. Средняя часть створки плоская. Ближе к переднему 
краю она становится плосковогнутой. Боковые склоны пологие. Края 
створки от макушки к замочным углам слабовогнутые, иногда плоские. 
Макушка маленькая, чуть нависает над замочным краем. Синус мелкий, 
начинается от переднего края макушки, а к переднему краю створки 
сильно расширяется. Арея низкая, треугольная, апсаклинальная. Дель- 
тирий треугольный, широкий, открытый.
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Спинная створка сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость -  в 
средней части створки. У некоторых экземпляров в примакушечной 
области створка приплюснута. Замочные края б области замочной 
линии сильно приплюснуты, часто вогнутые. Замочные углы вместе с 
замочным краем приподняты и по направлению от замочных углов к 
боковым краям створки образуют вогнутые площадки. Боковые склоны 
пологие, ближе к переднему краю становятся круче. Передний край 
крутой. Макушка маленькая, чуть приплюснутая. От макушки к переднему 
краю створки прослеживается мелкий синус. Арея низкая, треугольная, 
анаклинальная. Нототкрий треугольный, широкий, открытый.

Поверхность створок покрыта радиальными простыми округленными 
ребрами, сильно расширяющимися к переднему краю. Более толстые реб
ра расположены по середине створки, по направлению к замочно
боковым краям они постепенно утоньшаются. Число ребер варьирует 
от 40 до 48. Б синусе у переднего края брюшной створки насчитыва
ется до 10-12 ребер, на спинной -  6 -8 . Раковинное вещество плотное.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки

№ экз. 98 /5  120/5 96/5 94/5 93/5 I2 I/5 122/5 133/5 123/5
Длина 20,5 21,9 20,4 17,7 17,4 21,0 20,4 20,3 18,6
Ширина 30,1 30,2 32,9 27,5 27,7 31,7 26,2 26,1 27,5

Спинные створки
$ экз. 130/5 92 /5  135/5 157/5 136/5 91/5
Длина 19,3 19,2 21,3 20,5 20,1 19,0
Ширина 25,2 26,4  28,0 26,8 27,8 26,9

Внутри брюшной створки развиты большие треугольные зубы, под
держиваемые длинными массивными зубными пластинами. На поверхности 
средней части зубов имеется треугольное углубление. Одна грань 
этого треугольника ориентирована параллельно замочному краю, а его 
вершина -  по направлению переднего края. Мускульное поле большое, 
сильно выпуклое, очертание его неправильно треугольно-пятиугольное, 
длина занимает - почти половину створки. По середине мускульного поля 
расположен срединный валик, который в передней части мускульного 
поля сильно возвышается и расширяется. Отпечатки дидукторов округлен
но-линейные, очень выпуклые, вытянутые в длину. Их передние концы 
сильно заострены. Отпечатки аддукторов слабо развиты, небольшие, 
имеют треугольно-линейное, реже эллипсоидальное очертание. Они рас
положены в задней или средней части дидукторов и отделены от них 
узкими низкими валиками. Аджуеторы маленькие, узкие, нечетко вы
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раженные. Они расположены по бокам в задней половине дидукторов. 
Паллиальные синусы хорошо выражены. Основные стволы начинаются 
от передних концов дидуктсровых отпечатков и на расстоянии 1,5
2 ,0  мм от них делятся на боковые и серединные ветви паллиальных 
синусов второго порядка. Боковые дугообразно огибают овариаль
ную полость и упираются в край замочной линии, по направлению к 
краям створки делятся на двух- и трехлопастные ветви третьего порядка. 
Серединные стволы паллиальных синусов направлены к переднему краю 
створки. Они на расстоянии 4-5 мм от передних концов дидукторовых 
отпечатков по направлению к переднему краю сильно сближаются и 
делятся на несколько ветвей третьего порядка. Между передним оконча
нием дидукторовых этпечаткоБ и срединными ветвями паллиальных 
синусов расположен глубокий ромбовидный желобок. Овариальные по
лости четко выражены и имеют эллипсоидальное или почковидное очер
тание, сильно заостренное по направлению к замочному краю. Поверх
ность овариальных отпечатков покрыта полукруглыми рубцами, распо
ложенными радиальными рядами. Они часто соответствуют ребристости 
створки. Величина каждой овариальной полости не превышает 1/3 пло
щади всей створки.

В спинной створке расположены массивные расходящиеся.брахио- 
фсры. Передние части их заострены. Брахиофоровые поддержки высо
кие. Замочный отросток простой, в задней части расширен и покрыт 
миофорами. Зубные ямки большие, неправильно треугольные. От перед
него конца замочного отростка отходит широкий массивный срединный 
валик длиной до 1 /4  длины створки. Отпечатки мускульного поля чет
ко выражены. Они занимают 1/2  или 1/3 ширины и 1/3 или 1/4  длины 
створки. Прослеживаются две пары аддукторов -  задняя и передняя.
Они отделены невысоким поперечным валиком. Отпечатки передних ад
дукторов больше задних.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины у молодых экземпляров бо
лее округленные. Створки неравномерно выпуклые. Синус брюшной 
створки менее выражен, а на спинной отсутствует. Арея более низкая. 
Макушка брюшной створки маленькая, спинной -  чуть заметная. В брюш
ной створке у молодых форм мускульное поле выражено слабее.

Оно имеет треугольное очертание. Дидукторы более узкие и приподня
тые. Отпечатки аджусторов чуть заметны или совсем не заметны. Отпечат
ки аддукторов не выражены. Паллиальные синусы слабо развиты. В спин
ной створке отпечатки аддукторов слабо выражены. С возрастом начи
нают более резко выделяться отпечатки мускульного поля в брюшной 
створке. Оно становится более приподнятым, вытянутым з длину. Отпе
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чатки паллиальных синусов становятся более резкими. В спинной 
створке четче Обосабливаются передние отпечатки аддукторов. Инди
видуальная изменчивость данного вида проявляется в очертании и соот
ношении выпуклости створок, выраженности синуса. Внутри брюшных 
створок очертание мускульных отпечатков изменяется ст узко-треу
гольного до широко-пятиугольного. Очертание отпечатков аддукторов 
варьирует от эллипсоидального до линейно-треугольно-линейного.
Часто встречаются экземпляры, у которых отпечатки аддукторов рас
положены по середине дидукторов. Отпечатки паллиальных синусов не у 
всех форм четко выражены. Имеются экземпляра с очень толстыми и 
очень тонкими стволами паллиальных синусов. В спинной створке от
печатки аддукторов у одних форм маленькие или даже незаметные, у 
других большие, четко выраженные. Часто встречаются экземпляры с 
одинаковой толщиной замочного отростка по всей протяженности.
Найдены индивиды с тонким замочным отростком.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид от наиболее близкого вида 
P laesiom ys ( D in o r th is  ) a ta v o id e s  W illa rd  ( W illa rd  ,
1928, c.270 , табл.2 , фиг.4 : B u tts , 1942, с . 43, табл.73 ,фиг.55-
61; Shimer and Shrock  , 1944, с . 298, табл Л И , фиг. 42-44; 1956,
с . 393, табл.57 ,А, фиг Л -1 1 ) отличается чуть большими разме
рами, более мелкими ребрами, более широким синусом на брюшной створ

ке и более узким на спинной, внутри брюшной створки -  более 
узкими, удлиненными и выпуклыми отпечатками мускульного поля, хоро
шо выраженным серединным валиком, в спинной створке -  более массив
ными брахиофорами и более высокими брахиофоровыми поддержками, бо
лее длинным и толстым замочным отростком, большими размерами аддук
торного поля.

Р« (D in o r th is )  o r th o n u re n s is  от  вида р , (D in o r th is )  p e c t i n e l la  
(Emmons) (Emmons, 1842, c.394 , фиг.2 ; H a ll and C la rk e , 1893, 
C-.I95, табл.У, фиг.29-30; Shimer and Shrock , 1944,табл.Ш,
фиг.47, 48) отличается более выпуклой спинной створкой,
особенно приподнятой ее срединной частью, более узким синусом на 
спинной створке, резко выраженным на брюшной, более мелкой ребристос
тью, в брюшной створке -  более узким очертанием мускульного поля, 
более короткими отпечатками аддукторов, более узкими и более вдав
ленными в раковину отпечатками дидукторов, более четко выраженными 
овариальными полостями, более длинным и толстым замочным отростком, 
массивными и расходящимися брахиофорами, более длинным и массивным 
срединным валиком, более крупными отпечатками мускульного поля.
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Описываемый вид от вида Р . (D in o r th is )  ven u sta  C ooper (C ooper, 
1956, с . 401, табл.58, А, фиг.1-3; табл.71, Н, фиг.41-50) отлича
ется большим количеством ребер, плосковыпуклой брюшной створкой, 
более четко выраженным синусом на спинной створке, внутри брюшной -  
большими отпечатками мускульного поля, хорошо развитыми отпечатками 
паллиальных синусов, в спинной створке -  более массивными и шире 
расположенными брахиофорами и большими размерами аддукторовых 
отпечатков. Наш вид от близкого по очертанию вида Р . (D in o r th is )  h o l -  
deni (W illa rd )  (W i l la r d ,IS28, c .262 , табл .I ,  фиг.5; Cooper ,
1956, c.395 , табл.57, С, фиг.14-28) отличается крупными
размерами, более широким лобным краем, четко выраженными синусами 
на обеих створках, в брюшной створке -  более массивными зубами, 
более вытянутыми и выпуклыми отпечатками мускульного поля, в спин
ной -  массивными и шире расположенными брахиофорами, более мабсивным 
и длинным замочным отростком и срединным валиком, большими размера
ми аддукторовых отпечатков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя и 
верхняя части ичкебашской свиты, самые внрхи слоев с K a s s in e lla , 
слои с M im ella и слои с D in o r th is  -  N uria , Северная Кир
гизия, Южный Казахстан.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  На территории Киргизии: вер
ховья р.Орто-Нура, колл. П.П.Мисюс, 1958, обн.18-а -  I э к з . , 
обн. 2 0 7  э к з . , обн. 22-а  -  10 эк з ., обн. 23-а -  7 э к з .,  обн. 24-6 -  
15 эк з .,  обн.25-49 эк з .,  обн.26-4 э к з .;  верховья р. Талдысу, колл. 
П.П.Мисюс, 1959, обн.7-3 эк з .;  левый водораздел р.Карабук, колл. 
П.П.Мисюс,'1959; обн. 34-а -  15 экз. обн.34-6 -  10 э к з .,  обн.34-в -  
25 эк з ., обн.38-а -  17 эк з ., обн.39-5 э к з .;  средняя часть течения р. 
Карабук (ее восточный водораздел): обн. 60-75 э к з .;  обн.63-60 эк з .,  
обн. 7 5 - 5  э к з .,  обн .78 -  55 э к з .;  водораздел верховьев рек Курте- 
рек и Оробаш: обн.2 -  10 эк з .;  верховья р.Куртерек, обн .4-г -  17 
эк з .; обн .б-а  -  4 э к э . ;  среднее течение р.Ичкебаш, колл. П.П.Мисюс, 
I960, обн.49-25 э к з .;  низовья р.Ичкебаш, обн. 102-5 э к з .;  обн .103- 
53 эк з .;  верховья о.Торсу, колл. Л.Н ..Орлова, 1956, обн .1233-3 э к з .;  
обн. I276 /I5 -5  о к з . ; обн. I2 76 /I8 -2  э к з .;  Южный Казахстан, горы 
Джебаглы, нижнее течение р.Вайдаксай, колл.П.П.Мисюс, 1965, обн.
1-35 э к з .,  1-а -  25 эк з .,  обн. 2 - 2 5  э к з .,  обн .2 -а  -  5 экз(; средняя 
часть сая Кельпе, колл. П.П.Мисюс, 1966, обн.0602-1-13 э к з .,  обн. 
0602-2 -  15 эк з . ,  обн .0602-3 -  25 эк з . ,  обн .0603-5-20 разобщенных 
створок, обн. 0603-6 -  57 разобщенных створок, обн. 0604-7-75 разоб-
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щенных створок, обн.0604-8-25 разобщенных створок, обн.0604-8-а- 
II  разобщенных створок,обн.0604-8-1-5 разобщенных створок, обн. 
0605-8-а-2-4  э к з .,  обн.0606-9-3 эк з .;  верховья сая Кельпе-Север- 
ьая, обн. 0607-19 -  7 эк з .,  обк .0607-14 -  8 экз. ; устья р.Карасу, 
обн. 0603-21-17 э к з .;  низовья р.Карасу, обн.0605-21-& -  3 э к з .;  
западный водораздел р.Карасу, обн. 0610-22-а -  5 эк з ., обн.0610- 
22-6 -  7 э к з .,  обн. 0610-22-в -  3 экз.

Р о д  M u £ iic c $ £ g £ f c l  е/  Соорег ,/931.
П о д р о д Cftau£f$tC'/ne£& z C oapez , /936. 

M iufticesieitafCfiau& sfojneffa) ju/iczz/at. jp./zpirr
Табл.УП, фиг.4-21

Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского слова sulcus 
-  складка, морщина.

Г о л о т и п :  № 440/5, ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина,табл.
УП, фиг.4а, 46; Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо, 
низовья реки Шорсу, обн.492ж; средний ордовик, табылгатикская сви
та, слои с C h ristian ia .

Д и а г н о з .  Хаулистомелы с мелкоскладчатой раковиной, 
четко выраженным седлом на брюшной створке и глубоким синусом ка 
спинной и извилистой линией соприкосновения створок.

М а т е р и а л .  I целая раковина и около 250 разобщенных 
створок.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров (Д = 12,7-14,1  мм;
Ш = 17,4 -19 ,9  мм), полуовального очертания, неравномерно двояковыпук
лая или выпуклоплоская, вытянутая в ширину. Наибольшая ширина соот
ветствует средней части раковины. Замочный край намного меньше наи
большей ее ширины. Замочные углы округленные или тупые. Передний 
и боковые края плавно округлены. Передняя комиссура парасулькатная. 
Створки собраны в широкие, очень пологие радиальные складки.

Брюшная створка слабовыпуклая или плоская, чуть длиннее спинной. 
Макушка маленькая, приподнятая над общей поверхностью створки. Маку
шечная область выпуклая. От макушки к боковым краям и замочным уг
лам створка выполаживается и становится плоской. От переднего конца 
макудаи до переднего края створки прослеживается низкое седло, которое 
по направлению к переднему краю сильно расширяется. С боков оно ограни
чено низкими широкими радиальными углублениями, которые по направлению 
к средне-боковым частям створки ограничиваются пологими широкими 
возвышениями, придавая створке складчатый вид. Замочный край прямой.
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Арея прямая, треугольная, высокая (3 -3 ,5  мм), от катаклинальной 
до слабо апсаклинальной. Дельтирий узкий, треугольный, открытый.

Спинная створка сильновыпуклая. Наибольшая выпуклость в 
средней части створки. Макушка не обособлена, чуть приподнята над 
общей поверхностью створки. Ст заднего конца макушки до переднего 
края створки прослеживается узкий глубокий синус, ограниченный по 
бокам радиальными широкими возвышениями, которые, в свою очередь, 
ограничиваются широкими пологими радиальными углублениями, прида
вая створке складчатый вид.Б районе замочных углов и вдоль замочной 
линии склоны створки чуть приподняты. Складчатый характер створок хорошо 
проявляется на линии соприкосновения створок. Замочный край створки 
прямой, линейный. Арея низкая, треугольная, от ортоклинальной до 
апсаклинальной. Нототирий треугольный, открытый.

Поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими неравно
мерными по толщине и высоте радиальными округленными ребрышками.
Они немного шире разделяющих их интервалов. Число ребрышек увели
чивается вследствие дихотомирования, реже интеркаляции. Вблизи 
переднего края на 5 мм насчитывается до I I —12 ребрышек. Раковинное 
вещество волокнистое.

Р а з м е р а , *

* экз. 440/5 441/5
Целые
435/5

раковины 
430/5 427/5 428/5

Длина 13,8 13,6 14,8 12,8 12,9 14,1
Ширина 18 ,I 18,2 19,9 19,0 17,4 17,8
Толщина 3 ,8  3 ,6

Внутри брюшной створки зубы развиты, :зубные пластины высокие
Очертание мускульного поля сердцевидное, несколько вытянутое в дли
ну. Длина мускульных отпечатков меньше половины длины створки. От
печатки дидукторов треугольные. По середине дидукторов проходит 
узкий срединный валик, более приподнятый и расширенный в передней 
части дидукторов. Отпечатки аджусторов узкие, линейные, окаймляют 
заднюю половину дидукторов. От передних концов дидукторовых отпечат
ков отходят короткие стволы основных паллиальных синусов. Они делятся 
под прямым углом на два ствола второго порядка -  боковой и середин
ный. Боковые огибают овариальную полость и упираются в замочный 
край. Серединные стволы короткие, направлены к передней части створ
ки. Как боковые, так и срединные стволы паллиальных синусов второго 
порядка делятся на короткие многочисленные ветви третьего порядка, 
которые расщепляются на короткие парные ветви четвертого порядка и
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упираются к края створки. Овариальные отпечатки большие, бобовид
ные. Поверхность их покрыта тонкими радиальными рубцами.

В спинной створке' расположены широкие длинные брахиофоры.
Зубные ямки не глубокие. Замочный отросток маленький. Срединный 
валик широкий, массивный, начинается от переднего края замочного 
отростка и разделяет мускульное поле на две симметричные части. 
Отпечатки мускульного поля прямоугольные, небольшие, сильно вдавлен
ные в раковину. Хорошо выражены передние и задние отпечатки аддук
торов. Они разделены низким поперечным валиком. Задние аддукторные 
отпечатки вытянуты в ширину, а передние -  в длину. От передних 
аддукторовых отпечатков по направлению к краям створки отходят мно
гочисленные отпечатки паллиальных синусов. К краж створки они рас
щепляются на множество ветвей второго и третьего порядка.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины молодых особей равномерно 
выпуклые. Линия соприкосновения створок более прямая, чем у взрос
лых. В брюшной створке седло недоразвитое, а в спинной -  синус очень 
мелкий. У старческих форм раковина более вытянута в ширину, макушеч
ная область брюшной створки -  более приподнятая, а спинная створка -  
более выпуклая, седло высокое, синус -  глубокий и широкий, а боко
вые складки -  резкие. Внутри брюшной створки у молодых форм очерта
ние мускульных отпечатков сердцевидное, передние края дидуктсров 
округлены, аджусторы слабо развиты, брахиофоры маленькие. У старчес
ких форм мускульное поле пятиугольного очертания, передние концы 
дидукторов заостренные, отпечатки аджусторов четко выражены, брахио
форы массивные и высокие. .

С р а в н е н и е .  Описываемый вид от м .(Chaulistom ella) lebanon- 
ensis C ooper (1956, с . 437, табл.65, Е, фиг.21-30; табл.69, Е, фиг.
23) отличается меньшими размерами, значительно широким лобным краем, 
более выпуклой спинной створкой, более округленными замочными углами, 
слабосюладчатымк створками, более высоким седлом на брюшной створке и 
более глубоким синусом на спинной, неодинаковыми по толщине и высоте 
ребрышками, внутри брюшной створки более треугольным очертанием мус
кульного поля, слабо развитыми отпечатками аддукторов и аджусторсЕ, 
четко выраженными овариальными отпечатками, в спинной -  значительно 
меньшим замочным отростком, более массивным и длинным срединным ва
ликом, большими четырехугольными отпечатками аддукторов и четко выра
женными каналами паллиальных синусов. М .(C h a u lis to m e lla ) s u lc a ta  
имеет сходство с ЕИДОМ М.(C h a u lis to m e lla ) mundula C ooper (C o o p e r ,  
1956, с . 440, табл.67, Д,фиг.24-29 ;табл .7 6 ,С,фиг.15-17 ), отличается
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от него меньшими размерами и меньшей выпуклостью, наличием ра
диальных складок, в спинной створке -  более массивными брахиофорами, 

более длинным и массивным срединным валиком, четко выраженным че
тырехугольным отпечатком мускульного поля с четко выделяющимися 
задней и передней парами аддукторов и хорошо выраженными отпечат
ками паллиальных синусов в обеих створках.

По характеру выпуклости спинной створки и присутствию на ней 
синуса М.(C h a u lis to m e lla ) s u lc a ta  M isiu s, s p . nov. приближается 
К виду №.(C h a u lis to m e lla ) obesa  Cooper ( C ooper ,
1965, c . 441, табл.67, В, фиг.8 -1 6 ), отличается от него меньшими 
размерами, наличием радиальных складок, более высокой брюшной 
ареей и более низкой спинной и выпуклоплоской брюшной створкой.
Наш вид от М.(C h a u lis to m e lla ) s u p e r la ta  C ooper ( C ooper ,
1956, с . 44, табл.66, фиг Л -9 ) отличается более короткой
замочной линией, более глубок™ синусом, внутри спинной створки -  
хорошо выраженными отпечатками мускулов, массивным и широким сре
динным валиком. Описываемый вид обнаруживает сходство и с М.
( C h a u lis tom e lla  ) m ira Cooper ( C ooper, 1956, с . 439, табл.
61, Д, фиг.16-22), от которого отличается более грубой ребристостью, 
меньшими размерами, более высоким седлом, глубок™ и узким синусом, 
более резко выраженными паллиальнымй синусами, овариальными отпе
чатками, четко выраженными прямоугольными отпечатками мускульного 
поля в спинной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя часть 
табылгатинской свиты, слои с C h r is t ia n ia  , Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Киргизия, северный 
склон хр.Молдо-Тоо, низовья р.Шорсу, колл.П.П.Мисюс, I960, обн.
492 -  15 эк з .,  обн.492а -  30 э к з .,  обн. 4926 -  35 э к з . , обн. 492в -  
30 э к з . , обн. 492г -  25 э к з . , обн. 492 д -  40 э к з . , обн. 492ж -  
75 экз.

С Е М Е Й С Т В О  PLECT0RTH1DAE Sfii/cE etE  £? Se lf&?£,/SS9 
п о д с е м е й с т в  о PLECTQRTHINAE fifa cfiezE d  <& 9m .f929. 
Р О Д  щА/г/п&ДЕа fo p / tez , /S3/?

Табл.У1; фиг.3-14.
Iviimella d s h e b a g le n s is : Мисюс, 1977, С.107, табл.26, фиг.1 -3 .
Г о л о т и п : № 31 /673 ,ИГ АН Кирг.ССР, брюшная створка 

(Андреева, Мисюс, 1977,табл.26, ф иг.1 ); Южный Казахстан, Джебаглин-
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ские горы, сай Кельпе , обн. 8а; средний ордовик, ичкебашская
Свита, СЛОИ С Mimella.

Д и а г н о з .  Мимеллы крупных размеров, раковины гофриро- 
ганы мелкими узкими радиальными складками.

М а т е р и а л ,  Более 500 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина большая (Д = 13,9 -  18,3 мм; Ш =

16,0 -  21,2  мм), неравномерно двояковыпуклая, полуовального очер
тания, вытянута в ширину. Замочный край прямой, немного короче 
наибольшей ширины раковины. Наибольшая ширина в средней части, а 
наибольшая выпуклость в задней части раковины. Замочные углы тупо 
округлены. Передний и боковые края плавно округлены.

Брюшная створка неравномерно выпуклая. Макушечная область 
сильноприподнятая. Макушка небольшая, немного нависает над линией 
замочного края. К замочному краю склоны створки крутые, а к перед
нему и боковым краям -  пологие. Арея треугольная, вогнутая, высокая 
(2 ,5  -  3 ,0  мм), апсаклинальная. Дельтирий широкий, треугольный, 
открытый.

На спинной створке макушка маленькая. Наибольшая выпуклость- 
по середине створки. Склоны створки пологие, несколько круче в прима- 
кушечной области. Арея прямоугольная, низкая (1 ,5 -2  мм), акакли- 
нальная. Нототирий треугольный, широкий, открытый.

Поверхность раковины покрыта очень низкими, широкими, блуж
дающими морщинами в количестве от 10 до 13 (ширина их около перед
него края от 2 до 4 ,5  мм). Они скульптированы тонкими округленными 
пустотелыми радиальными ребрышками, пересекающимися с редкими тон
кими линиями нарастания, расположенными не на одинаковом расстоянии: 
у лобного края оно больше, чем у боковых краев. Число ребрышек уве
личивается вследствие дихотомирования и интеркаляции. Около переднего 
края на 5 мм насчитывается до I I —16 ребер. Иногда на брюшной створке 
слабо развит синус, а на спинной -  седло.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки

* экз. 361/5 364/5 365/5 366/5 362/5 370/5 371/5 372/5
Длина 16,0 16,7 16,6 19,0 18,0 14,6 13,5 15,1
Ширина 17,0 21,6 21,9 23,5 22,9 19,2 16,2 17,8

Внутри брюшной створки зубы небольшие, расходящиеся. Зубные 
пластины высокие, окаймляют заднюю половину мускульных отпечатков.
В передней части аджусторов зубные пластины соединяются с валиками, 
отграничивающими отпечатки дидукторов от аджусторов, в передней

126



части дидукторов-с боковыми углами срединного валика. Очертание 
мускульного поля треугольное или неправильно пят иуго льное. Отпе
чатки дидукторов треугольные, сильно вытянутые в длину. Поверхность 
их заштрихована тонкими концентрическими рубцами. Отпечатки аджусто- 
ров маленькие, расположены в задней половине дидукторовых отпечат
ков.. Аддукторы узкие,•линейные, слабо заметны. По середине мускуль
ного полк расположен срединный валик треугольного очертания. К пе
реднему краю мускульных отпечатков он сильно приподнят и расши

рен. Овариальные отпечатки эллипсоидальные, покрыты пунктирными 
рубцами, расположенными радиальными рядами. Отпечатки паллиальных 
синусов не наблюдаются. Внутри спинной створки замочный отросток 
небольшой. Зубные ямки маленькие. Врахиофоры узкие, высокие. Брахио-, 
форовые поддержки высокие, массивные. Срединный валик широкий, хо
рошо развит, прослеживается до средней части створки. Отпечатки 
аддукторов нечеткие.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в изменении числа и 
ширины радиальных складок. Преобладают особи с 7 -П  радиальными 
складками. Однако встречаются и экзеглпляры, имеющие более II и 
менее 7 радиальных складок. Иногда по середине брюшной или спинной 
створки интервал между' двумя складками напоминает низкий широкий 
синус. Встречаются особи, у которых складка по середине спинной 
или брюшной створки напоминает седло. Выпуклость створок также 
изменчива. Имеются экземпляры и с равномерно выпуклыми створками.
В брюшной створке ширина отпечатков аддукторов и срединного валика 
изменчиза. Не у всех особей на поверхности дидукторовых отпечатков 
наблюдаются концентрические шрамы. Ширина и очертание аджуеторов 
меняются от узколинейнкх до широкотреугольных. Имеются и экземпляры 
со слабо выраженными и невыраженными отпечатками аджуеторов. В спин
ной створке отпечатки мускульного поля не у всех экземпляров четко 
выражены. С возрастом увеличиваются раковины в дайну. У старческих эк
земпляров длина раковин приближается к ширине, у молодых ширина 
заметно преобладает над длиной.

С р а в н е н и е . '  Mimella dshebaglensis Misius наиболее 
близок К виду Fimella gibbosus ( B illin g s  ) ( B illin g s  ,
1865, с . 296; Cooper, 1930, с . 375, 382, табл.35, фиг.5 -7 ;
табл.37, фиг.2 ; 1956, с . 458, табл.93 В, фиг.8 -1 4 ), отличается от 
него менее выпуклыми раковинами, присутствием радиальных мелких 
складок, отсутствием четко выраженного синуса на брюшных створках 
и седла на спинных, в брюшной створке -  более высокими массивными
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валиками, отделяющими отпечатки дидукторов от аджусторов., '
Описываемый вид от формы M im ella g ib b o s a  s i b i r i c a  Andreeva 

(Никифорова, Андреева, 1961, с . 106, табл.14, фигЛ -15) отличается 
присутствием мелких радиальных складок, отсутствием четко выражен
ного синуса на брюшной створке и седла -  на спинной, внутри брюшной 
створки -  более резко выраженным валиком, ограничивающим спереди 
отпечатки мускульного поля, в спинной -  меньшим замочным отростком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
половина ичкебашской свиты, слои с M im ella , Южный Казахстан.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Казахстан, горы Джебаг- 
лы, средняя часть сая Кельне, колл. П.П.Мисюс, 1965, обн. 8а~380 эк з .; 
водораздел саев Кельпе и Байдарак, колл. П.П.Мисюс, 1965, обн.
2166 -  НО э к з .;  обн.2166 -  75 экз: ккзозья р. Кара-Сай, колл. 
П.П.Мисюс, 1966, обн.22в-45 экз.

с/Ц£лхе££а £&n?dcfjue/7S/J S/?. /7#гУ.
Табл.У; фиг.16,17; табл.УТ; фиг.1 ,2 .

Н а з в а н и е  в и д а  -  от р.Тамдысу, расположенной в 
западном окончании хр.Джетым-Тоо, Северная Киргизия.

Г о л о т и п  351/5, ИГ АН Кирг.ССР, ядро целой раковины; 
табл.У, фиг.17а, 176; Северная Киргизия, среднее течение р.Тамдысу, 
обк .5 ; западное окончание хр.Джетым-Тоо, средний ордовик, верх
няя половина ичкебашской свиты, слои с Mimella.

Д и а г н о з .  Мимеллы крупные (Д = 16,5-23 мм; Ш = 21 -  
31 мм), с очень выпуклой спинной створкой, приплюснутыми замочны
ми углами, четко выраженным седлом и слабо выпуклой брюшной створ
кой с глубоким и широким синусом, в спинной створке -  массивными 
брахиофоровыми поддержками и грушевидным замочным отростком.

М а т е р и а л .  I неполная раковина и 15 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина больших размеров (Д =20-23 мм;

Ш =21-32 мм), неравномерно двояковыпуклая, полуовального очертания. 
Наибольшая выпуклость раковины б ее средней части. Замочные углы 
тупые. Передний и боковые края плавно округлены. Замочная линия 
намного короче наибольшей ширины раковины. Наибольшая ширина рако
вины —  в ее средней части.

Брюшная створка неравномерно плосковыпуклая. Макушечная часть 
умеренно приподнятая. Макушка небольшая, чуть нависает над линией 
замочного края. К переднему и боковым краям склоны створки плоские 
или слабопологие. Арек треугольная, вогнутая (2 ,5 -3 ,0  ш ). Дельтирий 
широкий, треугольный, открытый. От средней части створки начинается
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очень мелкий широкий синус, который к лобному краю становится очень 
глубоким.

Спинная створка сильновыпуклая. Наибольшая выпуклость -  в 
средней части створки. Макушка необособлекная. Арея низкая, прямо
угольная (1 ,5 -2  мм). Нототирий треугольный, широкий, открытый. От 
передней части макушки до лобного края прослеживается низкое широкое 
седло.

Поверхность раковины покрыта многочисленными тонкими радиаль
ными пустотелыми ребрышками, пересекающимися с редкими концентричес
кими линиями нарастания. Ребрышки округленные, увеличивающиеся в 
числе вследствие дяхотомирования и интеркаляции. Около переднего 
края на 5 юл насчитывается от 5 до 10 ребрышек.

Р а з м е р ы ,  мм
Спинные створки 

353/5
Брюшные створки

№ экз. 352/5 351/5 351/5
Длина 23,0 21,7 16,5 21,4
Ширина 31,0 24,8 21,2 23,4

В брюшной створке зубы треугольные, крупные. Зубные пластины 
высокие, массивные, окаймляют мускульное поле с боков и в передней 
части мускульных отпечатков соединяются с передне-боковыми концами 
срединного валика. Мускульное поле треугольного очертания, большое, 
приблизительно 1 /3—1/4 длины створки. Дидукторы треугольные, вытя
нутые в длину, глубоко вдавленные в раковину. Отпечатки аддукторов 
небольшие, расположенные внутри дидукторов и сильно придавленные 
треугольным срединным валиком, который к переднему краю мускульных 
отпечатков еысоко приподнят. Отпечатки аджусторов линейные, очень 
узкие, низкие, расположенные по бокам дидукторов.

В спинной створке нототириальная площадка широкая. Замочный 
отросток грушевидного очертания. Брахиофоры широкие, расходящиеся. 
Зубные ямки глубокие, треугольного очертания. Брахиофоровые поддержки 
массивные. Срединный валик широкий, длиной около 1 /3  длины створки. 
Отпечатки аддукторов небольшие, прямоугольные, сильно приподнятые 
и вдавленные в раковину. Отпечатки передней пары аддукторов отделены 
от зданей низким поперечным валиком.

И з м е н ч и в о с т ь .  Глубина и ширина си
нуса, а также выпуклость спинных створок не у всех особей одинаковы.
В брюшной створке отпечатки аддукторов не у всех экземпляров четко 
выражены.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от наиболее
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близкого ему вида Mimella Мсогпгезса Cooper ( Cooper s 
1956, с . 468, табл.87, С, фиг.16-19) большими размерами, более грубой 
ребристостью, меньшей выпуклостью брюшной створки, высокой ареей, 
приплюснутыми замочно-угловыми областями на спинной створке и боль
шим грушевидным замочным отростком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
половина ичкебашской свиты, слои с M im ella , Северная Кир
гизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Северная Киргизия, западное 
окончание хр.Джетым-Тоо, р.Тамдысу, колл. П.П.Мисюс, 1959, обк.
5 - 6  э к з . ; Присонкульские возвышенности, р.Торсу, колл. Л.Н.Орлова, 
1965, обн.1239 -  3 э к з .,  колл.П.П.Мисюс, 1973, обн.69а-73 -  7 экз.

С Е М Е Й С Т В О  СЯЕН.NORTHJDAE /9ЯЗ

п о д с е м е й с т в о  CfiEMNQRIti/MAE йГг

р о д  С?е/7?яог/А/* З/ЯА/заv zv . /& з

Табл. УП, фиг. 1 -6 . табл. Ш 1 ,  фиг.15-18.
Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского слова inaequalis -  

неравный.
Г о л о т и п :  № 491/5, ИГ АН Кирг.ССР, ядро спинной створки, 

табл. УП, фиг.1; Южный Казахстан, Джебаглинские горы, средняя часть 
сая Кельпе, обн.9, средний ордовик, ичкебашская свита, верхняя часть 
слоев с K a s s in e l la .

Д и а г н о з .  Кремнортида средних размеров (Д = 3 ,4  -  4 ,6  мм;
Ш = 5,1 -  8 ,0  мм), с плоской или слабовыпуклой спинной створкой и 
сильновыпуклой брюшной, по середине брюшной створки -  узкий синус, 
внутри спинной -  каплевидный замочный отросток.

М а т е р и а л .  2 брюшные створки, 5 брюшных и 16 спинных 
ядер, собранных в трех местах.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, плосковыпуклая или нерав
но двояковыпуклая, полуокруглая, вытянута в ширину. Замочный край 
прямой, короче наибольшей ширины раковины. Замочные утлы слабо ок
руглены. • .

Брюшная створка сильно выпуклая. Наибольшая выпуклость в рай
оне примакушечной области. Макушка маленькая, наклонена в сторону 
замочного края. По середине створки, от переднего края макушки прос
леживается неглубокий резкий синус, который к переднему краю теря-
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ется. Арея широкая, треугольная, вогнутая, от апсаклинадьной до 
ортоклинальной. Дельтирий треугольный, широкий, открытый.

Спинная створка неравномерно плоская или слабовыпуклая» 
Макушка небольшая, вдавленная. По середине створки начинается 
очень мелкий широкий синус. В передней части створка плоская или 
слабовсгнутая, а ее задняя половина -  слабовыпуклая. В районе за
мочных углов створка приплюснута. Арея узкая, треугольная, апса- 
клинальная. Нототирий треугольный, открытый.

Поверхность раковины покрыта тонкими мелкими дихотомирующи- 
ми ребрышками, собранными в пучки (в основном из трех ребрышек). 
Ребрышки пересекаются с тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм
Спинные створки Брюшная створка
№ экз. 491/5 492/5 493/5 494/5 495/5
Длина 5,3 3,9 5,6 3 ,5 6 ,4
Ширина 8,1 6,6 6 ,7 4 ,4 7,7

Внутри брюшной створки небольшие треугольные зубы.. Зубные 
пластины не развиты. Отпечатки мускульного поля треугольно-серд
цевидные, занимают 1/4 длины створки.

В спинной створке нототириальная площадка треугольная, вдав
ленная, передний край ее приподнят. Зубные ямы небольшие. Брахио- 
форы массивные, длинные, сильно расходящиеся. Замочный отросток 
каплевидный, задний конец незначительно расширен, с внутренней 
поверхности, в его задней части, намечаются две мелкие бороздки.
От переднего конца замочного отростка до переднего края створки 
прослеживается высокая гребневидная срединная септа, которая по 
направлению к переднему краю становится более тонкой. Наибольшая 
ее высота в средней и передней частях створки.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид по характеру ребристости, 
присутствию массивных, широких и высоких брахиофор, наличию очень 
высокой длинной срединной септы близок виду C rem north is рагта 
W illiam s (W illia m s , 1963, с . 379,табл.4 ,фиг.15-23), отличается от 
него более узким, менее массивным замочным отростком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, ичкебашская 
свита, верхняя часть слоев с K a s s in e lla  , Южный Казахстан, 
Джебаглинские горы, Северная Киргизия, западное окончание хр.Дже- 
тым-Тоо.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Южный Казахстан, Джебаглинские 
горы, средняя часть сая Кельпе, колл. П.П.Мисюс, 1965, обн.21а -
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3 э к з . , обн.9 -  8 э к з . , обн. 9а -  5 э к з . ; Северная Киргизия, запад
ное окончание хр.Джетым-Тоо, средняя часть сая Тамдысу, обк. II -  
3 зкз.

П О Д О Т Р Я Д  TRJPL ЕSЛ  DINA c f l w z e , /SS2 
С Е М Е Й С Т З О  TRIPLESIIDAE JcAt/cAezZ1 ,/УХЗ

Р о д  C k vp & cia  2P2SS&Z, /S/З.

Табл.У!, фиг. 15-18.
М а т е р и а л .  7 разобщенных створок плохой сохранности.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, овально-эллипти

ческого очертания, неравномерно выпуклая. Передний и боковые края 
плавно округлены. Замочный край прямой, меньше ширины раковины. 
Наибольшая ширина раковины в ее средней части. Замочные углы ' 
округленные. Передний край изогнут з виде высокого прямоугольного 
язычка.

Брюшная створка умеренно выпуклая. Наибольшая выпуклость створ
ке - е ее средней части. Макушка небольшая, слабо загнутая, нави

сает над линией замочного края. Бока створки пологие. Синус резкий, 
глубокий, с плоским дном, начинается от средней части макушки и силь
но углубляется от средней части створки по направлению к лобному 
краю. Ребра, окаймляющие синус, в несколько раз крупнее ребер, распо
ложенных на боках створки.

Спинная створка более выпуклая, чем брюшная. Наибольшая выпук- 
лость-в ее средней части или незначительно смещена в сторону макушки. 
Макушка маленькая, не обособленная. Склоны створки пологие. Седло 
плоское, от средней части макушки по направлению к переднему краю 
створки сильно приподнимается и расширяется. К лобному краю седло 
выдается вперед в виде приподнятого плоского язычка. Ребра, окаймляю
щие седло, значительно шире ребер, расположенных по бокам створки 
от седла. Спинная створка меньше брюшной.

Поверхность раковины покрыта среднеребристыми радиальными 
ребрами, количество которых увеличивается вследствие дихотомии и ин- 
теркаляции. Ребра пересекаются с тонкими линиями нарастания. На 
брюшной створке в синусе расположено 6 -8  ребер, на седле спинной 
створки .- 5 -7 . Раковинное вещество волокнистое.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки
* экз. 520/5 515/5 516/5
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Длина 19,0 13,6 14,0
Ширина 21,0 18,0 16,9

Внутри брюшной створки развиты массивные зубы, поддерживае
мые короткими массивными субпараллельными зубными пластинами.

В спинной створке -  массивный двураздельный замочный отрос
ток и толстые брахиофоры.

З а м е ч а н и е .  Плохая сохранность материала и недоста
точное количество экземпляров не дзот нам возможность полностью 
расшифровать строение раковин описываемой формы и провести на- 
соответствующем уровне сравнение с известными в литературе видами. 
Однако принадлежность этой формы роду Oxopleeia 
не вызывает сомнений.

Очертанием и размерами раковин, характером расположения 
глубокого синуса на брюшной створке и высокого седла на спинной 
описываемая форма напоминает вид Cxopiecia nevadensis Cooper (Cooper, 
1956, с . 550, табл.102, Е, фиг.38-49 ), отличается от него крупными 
размерами и большим количеством ребер на седле и в синусе.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть ичкебашекой свиты, верхи слоев с K a s s in e lla  и слои с 
Mimella.

M e с т о н а х  о ж д е н и е .  Южный Казахстан, Дкебаглин- 
ские горы, средняя часть слоя Кельпе, колл.П.П.Мисюс, 1966 г . ,  
обн.9а -  3 э к з . , обн.9-1 -  2 э к з .,  обн. 8а -  5 э к з .;  водораздел 
саев Кельпе и Байд&рак, колл. П.Д.Мисюс, 1965 г . ,  обн. 2165 -  I эк з .,  
обн.2166 -  I э к з .;  низовья р.Карасу, колл. Мисюс П.П., 1966 г . ,  
обн.21а -  2 экз.

ОТРЯД S  TRQ PH O M EN fD A  Opd, Ш  
п о д о т р я д  3 ТЙОРИОМЕШШЫАЕ 6Pik,№ 4 
н а д с е м е й с т б о  PLEKTAMBDNITA СЕА Jam*,1$28 
С Е М Е Й С Т В О  LEPTEL UNfDAB Vhich et Соорег, 193(> 
П О Д С Е М Е Й С Т В О  LEPTELUNINAE U£ti<A et Ссоре^Ш 

Р о д  JhpA cff/no- L / frtcA  £р P ro p er, /Р3£

Х ерА е/йгза. /тггг/ P icp -i/ a ftx {А&тЯ■)

Табл.ХП, фиг. 11-30, табл. Ж , ф и г .1-2
L e p t e l lo id e a  m u lt ic o a ta ta : Рукавишникова, 1956, С .132, т а б л .I I ,
фиг.8-11.
Л е к т о т и п :  L e p t e l lo id e a  m u lt ic o a ta ta  R u k a v iseh n ik ov a ,
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Рукавишникова, 1956, та бл .II , фиг.8 ; старений горизонт -  средний 
ордовик Казахстана.

Д и а г н о з .  Лептелины средних размеров (Д = 7-11,5  мм;
Ш = 11,2 -  13,5 мм} с толстой, вогнуто-выпуклой раковиной (Т=3~4 
мм). В брюшной створке отпечатки мускульного поля большие, треугольно
пятиугольные очертания, сильно вдавлены в раковину. От переднего 
конца мускульных отпечатков к лобному краю створки прослеживается 
щелеобразный желобок. Вблизи краев створки хорошо развит субпери
ферический валик. В спинной створке диафрагмальный валик массивный 
и высокий, срединная септа высокая, массивная, к лобному краю 
створки разделена кольцевидным желобком.

М а т е р и а л .  II раковин и более 100 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, полукруглого очертания, 

толстая, со слабо вогнутой спинной створкой и сильно выпуклой брюш
ной. Замочная линия прямая, соответствует наибольшей ширине ракови
ны. Замочные углы прямые или слабо заострены. Передний и боковые 
края раковины округлены.

Брюшная створка сильно выпуклая, неравномерно изогнутая. Наи
больший изгиб в примакушечной части. Макушка очень маленькая, слабо 
выраженная. Между макушечной областью и замочным краем створка слег
ка приплюснутая. Боковые склоны пологие, а передний -  более крутой. 
Арея треугольная, вогнутая, высотой до 1 -1 ,5  мм, апсаклинальная, 
Дельтирий треугольный, закрыт выпуклым псевдодельтидием.

Спинная створка слабо вогнутая, иногда плоская. Макушка нео- 
бособлена. Между макушечной областью и передним краем расположен 
мелкий синус, занимающий 1/5  ширины створки. Арея прямая, прямоу
гольная, высотой до 1 ,2 -1 ,8  мм, апсаклинальная. Нототирий заполнен 
трехлопастным замочным отростком.

Поверхность раковины покрыта тонкими, неравными по ширине, 
широко округленными иктеркалирующими струйками. У переднего края 
на расстоянии 2 мм насчитывается до 4-5  струек. Радиальные струйки 
пересекаются тонкими концентрическими линиями нарастания.

Раковинное вещество состоит из трех слоев: I )  поверхностного -  
несущего радиальные ребра и концентрические линии нарастания;
2) срединного -  очень тонкого, покрытого мелкими (продольными) 
псевдопорами, расположенными тонкими радиальными рядами; 3) внут
реннего -  очень толстого, пористого; поры в нем круглые, в попереч
ном срезе расположены цадиальными рядами.
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Р а з м е р ы ,  мм 

Брюшные створки
№ экз. 616/5 620/5 625/5 639/5
Длина 11,0 11,5 10,8 10,2
Ширина 13,2 13,0 13,5 12,9

Спинные створки
№ экз. 6 I I /5 640/5 630/5 632/5
Длина 8,5 8 ,3 7,9 8 ,0
Ширина 13,0 12,9 11,2 11,5

Внутри брюшной створки развиты большие заостренные зубы, 
поддерживаемые длинными низкими толстыми зубными пластинами, ог
раничивающими по бокам отпечатки мускульного поля. Очертание 
мускульного поля треугольно-пятиугольное или прямоугольное. Длина 
его равна 1/3 длины створки. Отпечатки дидукторов широкие, пред
ставлены двумя неправильно треугольными лопастями, глубоко вдав
ленными в раковину. Внутри дидукторовых отпечатков расположены 
аддукторы треугольного очертания. По середине мускульного поля 
находится треугольный высокий срединный валик, сильно приподнятый 
и расширенный в передней части мускульных отпечатков. Передне-бо
ковые углы срединного валика соединяются с передними концами зуб
ных пластик, ограничивая мускульное поле спереди. От передних кон
цов дидукторовых отпечатков отходят короткие широкие стволы палли- 
альных синусов, которые ближе к переднему и боковым краям створки 
расщепляются на мелкие ветви. По середине створки от переднего 
края срединного валика отходит короткий высокий массивный про
дольный валик длиной от 2 до 3 мм. Ее передний край вилообразно 
делится на две короткие веточки длиной до 1 -1 ,5  мм, отсюда начинается 
глубокий щелеобразный желобок, прослеживаемый до переднего края 
створки. Дно желобка округленное. Субпериферический валик массив
ный, расположен на расстоянии около 1 -1 ,5  мм от краев створки, 
свободными концами упирается в замочный край.

В спинной створке имеется широкий низкий массивный в зад
ней части трехлопастной замочный отросток. От его переднего конца 
до лобного края створки прослеживается высокая широкая и массивная 
срединная септа, наиболее приподнятая в средней части створки. В пе
редней половине створки, в районе пересечения септы с диафрагмаль
ным валиком срединная септа сильно расширяется и здесь внутри ее 
образуется копьевидный желобок. Диафрагмальный валик широкий, вы
сокий, массивный, в районе замочных углов свободными концами упи
рается в замочный край. Брахиальная полость резко выражена и силь-
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ко приподнята в задней части створки, занимает почти 2 /3  длины 
створки. Поверхность ее покрыта радиальными штрихами. Приямочные 
валики невысокие, расходящиеся, отделены от замочного края глубокими 
треугольными зубными ямками. По направлению к замочному краю 
они ориентированы под острым углом. Отпечатки мускульного поля 
нечеткие.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины молодых экземпляров более 
вытянуты в ширину, спинная створка почти плоская, брюшная -  рав
номерно выпуклая, с наибольшей выпуклостью в средней части створ
ки; замочные углы более заострены, ареи низкие. С возрастом выпуклость 

брюшной створки становится больше и перемещается от ее сред
ней части к примакушечной области. В спинной створке образуется 
мелкий синус. У старческих форм в брюшной створке наибольшая вы
пуклость в примакушечной области, передний ее склон пологий, бо
ковые -  более крутые, а замочный -  очень крутой. С возрастом меня
ется и внутреннее строение. У молодых особей в брюшной створке 
отпечатки мускульного поля более прямоугольные, менее выпуклые, 
а у старческих форм приобретают почти треугольное очертание. В 
спинной створке с возрастом срединная септа и диафрагмальный ва
лик расширяются и возвышаются.

З а м е ч а н и е .  На основе материала, собранного в Сары- 
джазском районе (Северная Киргизия), переописываемая форма, при
надлежащая виду L e p t e l l in a  m u lt ic o s ta ta  ( Rule. ) , почти 
идентична образцам из Экибастузского района, собранным и опреде
ленным М.А.Борисяк как L e p t e l lo id e a  m u lt ic o s ta ta  (m sc .) 
и образцам из района р.Куянды-Сай гор Джертас (Южный Казахстан), 
описанным Т .Б .Рукавишниковой как L e p t e l lo id e a  m u lt ic o s ta ta  
B o r iss ia ic  ( in  c o l l . )  (Рукавишникова, 1966, с .132-134, табл .I I ,  
ф иг.8-11). Однако между нши имеются незначительные отличия: у 
форм из Сарыджазекого района более округленные замочные углы, от
сутствуют оттянутые замочно-угловые ушки, более выпуклые брюшные 
створки и на поверхностях створок с хорошо сохранившейся скульпту- 
рой-тонкие концентрические линии нарастания.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, андеркенский 
и отарский горизонты, слои с Kuzgunia . Центральный, Южный. 
Казахстан и Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Район р.Кошкатор, колл.
П.П.Мисюс, 1961, обн .0146-32 э к з .;  район верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.0123-3в -  28 э к з .,  обн.0123-3г -  34 эк з .,
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обн.0123-3 -  26 э к з . , обн.0123-3а -  22 э к з . , обн, 0123-3е -  20 эк з ., 
обн.0123-3ж -  9 эк з .,  обн. 0123-3и -  7 эк з ., обн. 0123-3к -  5 
э к з .;  низовья р.Кашкатор, колл. П.П.Мисюс, 1961, обн.0124-25 э к з .,  
обн.0125- 5 э к з .;  водораздел верховьев рек Кузгун-Западная и 
Кузгун-Восточная, колл, П.П.Мисюс, 1961 г . ,  обн. 0130 -  7 эк з ., 
обн, 0130а -  10 экз.

//> л я гг
Табл. XI, фиг. 1-28.

Н а з в а н и е  в и д а -  от р. Табнлгаты на северном скло
не хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

Г о л о т и п :  $ 564/5, .ядро брюшной створки, № 567/5, ядро 
спинкой створки, ИГ АН Кирг.ССР, табл.XI, фиг.21,25; Северная Кир
гизия, северный склон хр. Молдо-Тоо, нижняя часть среднего течения 
р.Табылгаты, обн.341г; средний ордовик, верхняя часть табылгатин- 
ской свиты, слои с L e p t e l l in a .

Д и а г н о з .  L e p t e l l in a  средних размеров (Д =4,3 -  
7 ,8  мм; Ш = 8 ,5 -1 2 ,7  мм), сильно вытянута в ширину, с заостренны
ми замочными углами. Наибольшая выпуклость в передней половине _ 
брюшной створки. В брюшной створке мускульное поле прямоугольно
пятиугольного очертания, по середине него расположен высокий валик, 
раздваивающийся в передней части мускульных отпечатков на Ч ~ образ
ные ветви, ограничивающие их спереди и придающие им форму ласточ
киного хвоста. Напротив разветвления срединного валика находится 
низкий продольный валик. В спинной створке септа массивная, сильно 
возвышается в месте ее срастания с диафрагмальным валиком.

М а т е р и а л .  2 целых раковины и 68 разобщенных створок. 
Преобладают брюшные створки.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая (Д = 4 ,3 -7 ,8  мм, Ш = 8 ,5 
12,7 мм), вогнуто-выпуклая, полуокруглого очертания, вытянутая в 
ширину. Слабо развиты замочно-угловые ушки. Замочная линия прямая, 
соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные углы заострен
ные, иногда прямые. Передний и боковые края плавно округлены.

Брюшная створка полуокруглая, сильно выпуклая. Макушка очень 
маленькая, чуть заметно возвышается над задним краем. Наибольшая 
выпуклость в пере,дней половине створки. Макушечная область уплощена. 
Передний край створки крутой, боковые менее крутые. Ближе к замоч
ным углам намечаются небольшие ушки. Арея прямая, узкая, слабовог
нутая, высотой 0 ,6 -1 ,0 мм, апсаклинальная. Дельтирий широкий, зак
рыт выпуклым пеевдодельтидием.
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Спинная створка полуокруглая, неравномерно вогнутая, наи
большая вогнутость в ее средней части. Макушка незаметная. Синус 
мелкий, в районе замочной области узкий, к средней части створки 
сильно расширяется и углубляется, а к переднему краю становится 
малозаметным. От макушечной области по направлению к замочным углам 
створка выполаживается, образуя маленькие замочные ушки. Арея пря
мая, линейная, низкая, высотой 0 ,5  мм, гиперклинальная. Нототирий 
широкий, треугольный, заполнен замочным отростком.

Поверхность покрыта тонкими нитевидными струйками двух поряд
ков. Количество струек первого порядка на 5 мм у переднего края 
8-10. Между ними расположено по 2-3 струйки второго порядка. Число 
струек как первого, так и второго порядка увеличивается вследствие 
интеркаляции на разном расстоянии ст замочного края.

Раковинное вещество состоит из трех слоев: поверхностного, 
срединного и внутреннего. Поверхностный слой представлен радиаль
ными струйками и поперечными линиями нарастания. В срединном слое 
имеются мелкие продолговатые псевдопоры, расположенные правильными 
рядами. Поры внутреннего слоя крупнее, они также расположены правиль
ными радиальными рядами.

Р а з м е р ы ,  мм 
Брюшные створки

$ экз. 550/5 540/5 551/5 552/5 553/5 564/5
Длина 5,8 6 ,5 7,8 7 ,4 7,0 7 ,2
Ширина 11,4 12,1 12,7 12,3 11,5 12,4

Спинные створки
£ экз. 557/5 56S/5 566/5 567/5 532/5 568/5
Длина 6 ,7 5,6 4,3 4 ,7 5,9 5,5
Ширина 11,2 10,8 8 ,5 9 ,0 11,0 10,4

Внутри брюшной створки развиты небольшие треугольные зубы, 
поддерживаемые длинными зубными пластинами. Очертание мускульного 
поля прямоугольно-пятиугольное, оно занимает почти 1/3 длины створ
ки. Отпечатки--дидукторов большие, треугольные. Отпечатки аджусторов 
небольшие, слабо вдавлены в раковину, расположены по бокам в задней 
части дидукторовых отпечатков. Аддукторы небольшие, слабо выраженные, 
расположены по середине дидукторовых отпечатков. По середине мускуль
ного поля расположен узкий, высокий, в передней части V -  образно
разветвляющийся срединный валик. Он делит мускульное поле на две 
симметричные части, а боковые его ветви, соединяясь с передними кон
цами зубных пластин, ограничивают мускульные отпечатки спереди и

138



придают им форму ласточкиного хвоста. По середине створки,' напро
тив разветвления срединного валика септы расположен невысокий 
продольный валик. Главные стволы паллиальных синусов короткие, 
начинаются от переднего конуса мускульных отпечатков. Они в сред
ней части створки расщепляются на две ветви второго порядка: I) 

vascula media направленную к замочному краю и 2) .vas-
cula myaria -  к середине створки. Ветви второго порядка де
лятся на многочисленные ветви третьего порядка, направленные к 
переднему и боковым краям створки.

В спинной створке расположен широкий низкий трехлопастной 
замочный отросток. Зубные ямки средних размеров, неправильно
треугольные, неглубокие. Приямочные валики длинные, узкие, расхо
дящиеся. Отпечатки аддукторов слабо выражены. Срединная септа на
чинается от переднего края замочного отростка и упирается в диафраг
мальный валик. Она широкая, сильно возвышается по направлению к 
передней части диафрагмального валика. Брахиальная полость резко 
выражена, неровная. Ее поверхность заштрихована неровными рубцами. 
Диафрагмальный валик высокий, массивный, расположен на расстоянии 
1 ,5 -2 ,5  мм от краев створки.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в степени выпуклости 
створок.; округленности замочных углов и выраженности синуса на спин
ной створке, внутри брюшной створки величиной продольного валика.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид очертанием и размерами 
раковин напоминает ниже описанный вид Leptellina kirgizica 
отличается от него более выпуклой передней половиной брюшной створ
ки, более вогнутой спинной створкой, уплощенным замочным краем, 
внутри брюшной створки -  более вдавленными в раковину и прямоуголь
но-пятиугольным очертанием мускульных отпечатков, внутри спинной створ
ки -  более узкой и высокой срединной септой. Вид Leptellina ta b v i- 
gatensis ОТ СХОДНОГО вида Leptellina extraordinaria ( Ruk. ) 
(Рукавишникова, 1956, с . 138, табл.З, фиг.1-3) отличается слабой 
вогнутостью спинной створки, заостренными замочными углами ракови
ны, внутри брюшной створки -  почти в полтора раза меньшими отпечат
ками мускульного поля, более тонкими и короткими зубными пластинами, 
более тонкой срединной септой и отсутствием субпериферического ва
лика, а внутри спинной створки -  меньшими размерами диафрагмаль
ного валика.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя часть 
табылгатинской СВИТЫ, СЛОЙ С Leptellina И слои С Christiania , 
Северная Киргизия.
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М е с т о н а  х о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего тече
ния р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс, I960, обн.341а -  26 э к з . , обн.
3416 -  7 э к з .,  обк. 341в -  5 эк з .,  обн.341г -  43 экз.

Табл.XI, фиг.29-35; табл.ХП, фиг.1-10.

Н а з в а н и е  в и д а -  от названия республики (Киргизия).
Г о л о т и п: № 582/5, ядро брюшной створки, № 587/5, ядро 

спинной створки, ИГ АН Кирг.ССР; табл.XI, фиг.35; табл.ХП, фиг.4, 
Северная Киргизия, северный склон хр.Мслдо-Тоо, нижняя часть сред
него течения р.Табылгаты, обн. 341а; средний ордовик, верхняя часть 
табылгатинской свиты, слои с  L e p t e l l in a .

Д и а г н о з .  Лептелиниды небольших размеров (Д = 4 ,7 
7 ,5  мм; Ш =8,2 -11 ,8  мм), с низким клиновидным седлом на брюшной 
створке, внутри ее маленькими мускульными отпечатками сердцевид
ного очертания, хорошо развитым субпериферическим валиком, а в 
спинной створке -  с широкой срединной септой, сильно приподнятой 
перед диафрагмальным валиком.

М а т е р и а л .  2 целых раковины и более 30 разобщенных стео-
рок.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, тонкая, полуокругленно
го очертания, вогнуто-выпуклая, вытянутая в ширину. Замочная ли
ния прямая, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные углы 
слабо заострены, часто прямые. Передний и боковые края округленные.

Брюшная створка полуокруглая, неравномерно выпуклая. Макушка 
маленькая, чуть возвышается над задним краем створки. Наибольшая 
выпуклость створки в ее задней половине. По середине створки, от пе
редней части макушечной области прослеживается узкое низкое седло, 
которое к переднему краю заметно расширяется. Передний и боковые края, 
створки пологие. В районе замочного края склоны створки наиболее 
крутые. Арея прямая, узкая, апсаклиналькая, высотой менее I мм.

Спинная створка полуокруглая, слабовогнутая, реке плоская. 
Макушка.незаметная. В макушечной области от замочной линии к сред
ней части створки проходит мелкое понижение, придающее створке вог
нутую форму. Наибольшая вогнутость в средней части створки. К замоч
ным углам створка выполаживается и создает впечатление плоских ушек. 
Арея прямая, линейная, очень низкая, гиперклинальная, высотой около 
0 ,5  мм.

Поверхность раковины покрыта тонкими нитевидными струйками
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двух порядков. Струйки первого порядка немного толще струек вто
рого порядка. Число струек увеличивается вследствие интеркаляцш. 
Между струйками первого .порядка по 3-4 струйки второго порядка.

Раковинное вещество волокнистое, состоит из трех слоев: по
верхностного, срединного и внутреннего. Поверхностный слой представ
лен тонкими радиальными струйками, срединный покрыт тонкими 
порами, расположенными радиальными рядами между струйками, а внут-
ренний -  очень тонкий, представлен волокнистым веществом. 

Р а з м е р ы ,  мм 
Брюшные створки

№ экз. 596/5 599/5 582/5 583/5 584/5
Длина 7,3 6 ,7  7 ,5  7,1 7,2
Ширина I I , I 11,4 11,7 10,5 

Спинные створки
I I , I

№ экз. 603/5 585/5 586/5 587/5 591/5
Длина 6 ,2 4 ,7  6 ,3  5,3 5,9
Ширина 10,7 8 ,2  11,4 5 ,9 11,8

Вкутри брюшной створки развиты большие треугольные зубы, 
поддерживаемые толстыми зубными пластинами, равными 1/5 длины 
створки. Очертание мускульных отпечатков сердцевидное, длина их 
соответствует ширине. Отпечатки дидукторов линейные, широкие, пе
редние края расходящиеся, по бокам окаймлены широкими короткими 
отпечатками аджусторов. Отпечатки аддукторов не выражены. По сере
дине мускульных отпечатков расположен узкий срединный валик, кото
рый на расстоянии 2 ьш от замочной линии раздваивается под углом 
45-50 градусов, становится более высоким,массивным и передними кон
цами соединяется с замочными пластинами, ограничивая мускульное 
поле спереди. Впереди мускульных отпечатков, по середине створки 
расположен конусовидный желобок, расширяющийся по направлению к 
переднему краю. Дно желобка плавно округлено. От передних концов 
дидукторовых отпечатков отходят главные стволы паллиальных синусов, 
идущих к средней части створки под небольшим углом друг к другу.
В средней части створки каждый ствол разделяется под прямым углом 
на две ветви второго порядка: одна направлена к середине створки, 
а другая к замочному краю. Паллиальные синусы второго порядка рас
щепляются на многочисленные линейные ветви третьего порядка, нап
равленные к краям створки. Часть паллиальных ветвей третьего поряд
ка около краев створки делится на многочисленные дихотомирующие ветви 
четвертого порядка. На расстоянии 1 ,5 -2  мм от переднего края располо
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жен низкий широкий субпериферический валик. Огибая на одинаковом 
расстоянии от боковых краев брахиальную полость, он приближается 
к замочному краю. В спинной створке замочный отросток трехлопаст
ной, широкий. Срединная септа широкая, высокая. В области соедине
ния с диафрагмальным валиком она сильно расширяется и становится 
массивной и высокой. Диафрагмальный валик широкий, в передней час
ти створки массивный, по направлению к замочному краю становится 
узким и низким. Зубные ямки большие, треугольные, расположены под 
углом около 30° к замочному краю. Приямочные валики длинные, широ
кие, расходящиеся, образуют угол в 60° с линией замочного края. 
Отгечатки аддукторов очень маленькие, имеют форму неправильного 
круга, расположены перед замочным отростком и от общей поверхности 
створки отделены низким валиком.Внутренняя поверхность створки покрыта 
точечными валиками, расположенными радиальными рядами.

И з м е н ч и в о с т ь .  Отпечатки аджусторов не у всех 
особей выражены. Срединный желобок сильно изменчив: у одних форм 
он четко вырисовывается, а у других нет. Внутри спинной створки из
менчивы толщина и массивность срединной септы и диафрагмального 
валика.

С р а в н е н и е .  По внутреннему строению описываемый вид 
имеет большое сходство с американским представителем L e p te l l in a  
ten n e sse e n s ia  'U l r i c h  e t  C ooper ( U lr ic h  e t C ooper , 1936 ,
c .  626 ; 193S , c .  1 9 2 ,  табл.39, А, ф и г.1 ,2 ,4 ,5  ; Raymond, 1928,
c . 297 , табл.З, фиг.I I ;  C ooper, 1956, c.756 , табл .187, С, фиг.
9 -13 ; табл.187, Д, фиг.14-30; табл.188, А, фиг.1-11; табл.189, В, 
фиг.24-29; табл .190, Д, фиг.26-31), отличается от него вытянутостью 
раковины в ширину, меньшим размером, более мелкими струйками. Для 
брюшной створки характерны более развитые отпечатки аджусторов и 
дидукторов, а паллиальные синусы второго порядка разветвлены под 
более прямым углом. В спинной створке очертания аддукторов более 
мелкие.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с L e p t e l l in a  , Северная Кирги
зия. ■

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс,
I960, обн.341а -  18 э к з .,  обн.341б -  8 э к з .,  обн. 341в -  15 э к з .,  
обн.341г -  10 экз.
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Р о д  jfccu£i/ta сА^&г/З’,
■ d fcm ftrza  & £ca £icct

Табл.ХШ, фиг.3-30; табл.Х1У, фиг.1-13.

d£&/j&/2a- /2Г£&&££-\П.П.Миеюс, IS77, с .114 , табл. 26, фиг.21-24.
Г о л о т и п: № 53/673, ИГ АН Кирг.ССР; Северная Киргизия, 

хр. Иолдо-Тоо, р.Кенсу; средний ордовик, табылгатинская свита, 
слои с ^Jy£t./7zlcL ( Мисюс, 1977, с ,П 4 ,  табл.26 ,фиг.21).

Д и а г н о з .  Акулины средних размеров с низким срединным 
седлом, расположенным на брюшных створках, в средней части слабо
вогнутыми или плоскими спинными створками, с круто опущенными 
передними и боковыми склонами и мелким синусом, исчезающим к перед
нему краю.

М а т е р и а л .  2 целых раковины и более 330 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина полуокругленного очертания, резупинат- 

ная, поперечно вытянутая, сильно изменчива в размерах. Замочная 
линия прямая, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные 
углы прямые, реже заостренные. Передний край, вместе с боковыми 
краями, плавно округленный.

Брюшная створка неравномерно изогнутая. Макушка маленькая, 
чуть заметная, створка от макушечной области до средней е е .части 
выпуклая, к замочным краям приплюснута, а в передней половине 
вогнутая. По середине створки расположено низкое и узкое седло. 0нс 
начинается от макушки и теряется в передней части створки. Арея 
прямая, треугольная, апеаклинальная, высота ее 0 ,5 -1 ,2  мм. Спин
ная створка неравномерно изогнутая. Задняя ее половина слабовогну
тая или плоская. Передний и боковые склоны круто спущены. Макушка 
вдавлена. В разрезе створка коленообразно изогнута. По середине 
створки, от замочного края до коленообраэного изгиба, расположен 
низкий синус. Арея прямая, линейная, очень низкая, акаклинальная, 
высота 0 ,5 -1 ,2  мм. Нототирий широкий,треугольного очертания, зак
рыт выпуклым хилидием. Поверхность створки покрыта низкими нитевид
ными ребрышками первого и второго порядка. Первые увеличиваются 
в числе вследствие интеркаляции, зторые-бифуркации на разном рас
стоянии от макушки. Ребрышки второго порядка более тонкие, располо
жены по 2-3 между основными. Раковинное вещество состоит из трех 
слоев:, поверхностного, срединного и внутреннего. Поверхностный 
слой гладкий, срединный мелкопсевдопористый. Пеевдопоры расположены 
правильными радиальными рядами, соответствующими расположению ребры
шек. Внутренний слой покрыт редкими, но крупными порами, расположен
ными правильными рядами, соответствующими расположению главных ре
бер.
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Р а з м е р ы, мм
Брюшные створки

№ эко. 60/673 671/5 672/5 658/5 658/5
Д-ина 9 ,8 9 ,8 10,4 10,1 10,0
Ширина 16,4 16,7 16,0 17,8 17,0

Спинные створки
$ экз. 675/5 676/5 53/673 651/5 68С/5
Длина 11,9 12,3 13,2 11,2 10,9
Ширина 19,4 17,4 21,9 16,6 16,5

Внутри брюшной створки развиты небольшие зубы, в поперечном 
сечении треугольного очертания,поддерживаемые массивными замочными 
и низкими толстыми короткими зубными пластинами. Мускульное поле 
неправильно пятиугольного очертания. Длина его занимает 1 /5  .длины 
створки. Отпечатки дкдукторов линейные, к замочному краю расположены 
под острым углом. В районе замочного края дидукторы окаймлены более 
низкими и короткими отпечатками аджусторов. В передней части дидук- 
торов расположены треугольного очертания отпечатки аддукторов. От 
дидукторов они отделены коротким широким и высоким ^образным 
валиком. Основные стволы паллиальных синусов широкие, линейные, на
чинаются почти от замочного края, пересекают отпечатки дидукторов и 
по направлению к средней части створки теряются. Субпериферический 
валик в районе средней части створки ниже, чем в ее боковых частях. 
Замочный край створки гладкий; В спинной створке находится короткий, 
толстый, в задней части трехлопастной замочный отросток. От его 
переднего конца отходит низкая срединная септа, которая к средней 
части створки сильно приподнимается и соединяется с диафрагмальным 
валиком. Диафрагмальный валик высокий, прослеживается вдоль боков 
створки и свободными концами упирается в замочный край. В области соч
ленения диафрагмального валика со срединной септсй раковинное веще
ство сильно утолщено. Приямочные валики узкие, длинные, расположены 
под углом 30° к замочному' краю. Зубные ямки небольшие, неправильно
треугольного очертания, одной длинной стенкой упираются в замочный 
край, а другой ограничивают приямочные валики. Нототириальная пло
щадка большая, сильно приподнята. Отпечатки мускульного поля выражены 
нечетко. Внутренняя полость створки покрыта тонкими радиальными рубцами. 
Замочный край гладкий.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковина у молодых особей небольшая, 
приплюснутая, полуокругленного очертания, немного вытянутая в шири
ну', замочные углы заостренные, коленчатый изгиб мало заметный, 
синус на спинной створке слабо развит, а иногда отсутствует.
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Раковины, найденные в известняках и известковистых алевролитах, 
имеют более плоскую форму, слабо развитый коленчатый изгиб. Особи, 
связанные с песчанистым или алевролито-песчанистым грунтом, имеют 
сильно развитый коленчатый изгиб и лучше выраженную ребристость. 
Индивидуальная изменчивость проявляется в наличии в спинной створке 
синуса, который меняется от мелкого -  широкого до глубокого -  узкого. 
Внутри брюшной створки очертание адцуктсровых отпечатков меняется 
от правильно треугольных до пятиугольных. Величина отпечатков аджус- 
торов варьирует от малых, слабо выраженных, до больших.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть табылгатикской сбиты, слои с Ish im ia , Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р.Табылгаты, колл. 
П.П.Мисюс, I960, обн.317- 12 эк з ., обн.318 -  70 эк з ., обн.317 -  
318 -  50 эк з .;  низовья р.Кенсу (Тазасу), колл. П.П.Мисюс, I960, 
обн.479 -  75 э к з .,  обн. 479а -  65 э к з .,  обн.479в -  58 зкз.

Р о д  сЖе-Аг.̂ г./г , /S fty
УзА1/тг£а л геоУ азьаУ сеа  j/?.

Табл-IX, фиг.18-24; табл.X,фиг.1-23.

Н а з в а н и е  в и д а -  от лат. medius -  средний,
A sia  -  Азия.

Г о л о т и п: № 731 /5 ,ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина, табл.
IX, фиг.18а, 186; Северная Киргизия, хр.Молдо-Тоо, р.Табылгаты, 
обн.308; средний ордовик, табылгатинская свита, слои с Ishim ia.

Д и а г н о з. Ишимиды средних размеров (Д = 13,1 -  18,9 мм;
Ш = 21,2 -  26,8 мм), с равномерно выпуклой брюшной и равномерно 
вогнутой спинной створками. Наибольшая выпуклость и вогнутость 
расположены в средних частях соответствующих створок.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, полу округлого 
очертания, поперечно-вытянутая, вогнуто-выпуклая. Замочная линия 
прямая, соответствует наибольшей ширине раковины или чуть меньше. 
Замочные углы прямые или заостренные. Передний край округленный, 
постепенно переходит в боковые края, образуя с ними полукруг. В 
боковом профиле раковина слабоколенчатая. Брюшная створка полукруг
лая, с непостоянной выпуклостью (от слабой до сильной). Наибольшая 
выпуклость в средней части створки или ближе к переднему краю. Ма- 

.куска, маленькая, четко выражена. От макушки до средней части створ
ки прослеживается небольшое возвышение, которое ближе к переднему 
краю выполаживается. Задняя часть створки обычно пологая. От макушки 
к замочным углам створка приплюснута. Арея прямая, треугольная, ап-
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саклинальная, высотой 1 ,7 -4  мм. Дельтирий узкий, треугольный, закрыт 
выпуклым псевдодельтидием. Брюшная створка чуть длиннее спинной. 
Спинная створка полукруглая, с непостоянной вогнутостью (от слабой 
до сильной). Наибольшая вогнутость в средней части створки или бли
же к переднему краю. Макушка необособленная, вдавлена. От передней 
части макушки начинается небольшое углубление, переходящее в очень 
мелкое широкое понижение в виде незаконченного синуса, который в 
средней части створки сливается с оба;ей ее вогнутостью'. К замочным 
углам створка уплощается. Склоны створки к переднему и боковым 
краям крутые или слабо пологие, а около замочного края пологие или 
плоские. Арея прямая, гиперклинальная, высотой 1 ,5 -3  мм. Нототирий 
узкий, треугольный, закрыт выпуклым хилидием. Поверхность створок 
покрыта радиальными струйками, пересекающимися концентрическими 
тонкими линиями нарастания. Радиальные струйки дифференцированы 
на 2 порядка. Струйки второго порядка на разном расстоянии от макуш
ки расположены между струйками первого порядка. На отдельных 
экземплярах толщина струек первого и второго порядков не отличается. 
Большая часть экземпляров покрыта более толстыми струйками первого 
порядка, между которыми расположено по I -  2, реже 3 более тонких 
струйки второго порядка. На брюшной створке, в области коленчатого 
изгиба, довольно часто между струйками первого порядка появляются 
"блуждающие" ребрышки, которые ближе к переднему краю исчезают.
К переднему краю, как правило, все струйки становятся одинаковыми.
На 5 мм переднего края их насчитывается до S -I0 . На экземплярах с 
плохо сохранившимся поверхностным слоем невооруженным глазом видны 
мелкие псевдопоры, расположенные радиальными рядами между струйками. 
Раковинное вещество описываемого вида состоит из трех слоев: I )  
поверхностного -  с хорошо развитыми радиальными струйками и концент
рическими линиями нарастания, 2) срединного -  с наследованными ра
диальными струйками и расположенными между ними радиальными рядами 
мелких псевдопор и 3) внутреннего -  с более редкими и крупными беспо
рядочно расположенными псевдопорами.

Р а з м е р ы ,  мм 
Брюшные створки

№ экз. 731/5 743/5 744/5 745/5 750/5 753/5
Длина 14,2 17,5 17,6 18,9 13,1 17,0
Ширина 21,2 22,4 23,5 23,9 20,2 25,9

Спинные створки
№ экз. 731/5 772/5 775/5 757/5 775/5 776/5
Длина 12,7 13,5 16,0 13,0 18,9 16,0
Ширина 21,2 22,9 26,5 21,2 26,8 23,0
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Внутри брюшной створки расположены массивные зубы, под
держиваемые длинными, очень низкими зубными пластинами. Зубы наклонены 
к средней части створки. Сечение зубов -  равносторонний треугольник, 
одна сторона которого параллельна замочной линии. Мускульное поле 
сильно вдавлено в раковину, неправильно-пятиугольного очертания.
Длина мускульных отпечатков чуть меньше 1/3  длины створки. По бокам 
мускульное поле ограничено зубными пластинами. Отпечатки дидукторов 
линейные, внутри помещены широкие аддукторы треугольно-эллипсои- * 
дальней форш. Дидукторы отделены от аддукторов высокими валиками.
У многих форм от переднего конца аддукторных отпечатков по направлению 
к переднему концу створки прослеживается по два продольных валика, 
доходящих до субпериферического валика. Перед передними концами 
дидукторных отпечатков и зубных пластин расположены конусовидные ' 
утолщения раковинного* вещества размерами до 3 ,5  х 4 ,0  мм, над которы
ми хорошо заметны разветвления васкулярных отпечатков лемнискат- 
ного типа. Основные стволы васкулярных отпечатков широкие, начи
наются почти от заднего конца дидукторных отпечатков и в районе 
конусовидных утолщений делятся на три ветви, направленные: I )  к 
переднему краю створки, 2) передне-боковому и 3) замочно-боковому.
Все ветви васкулярных сосудов второго порядка по направлению к 
краям створки разветвляются на мелкие сосуды третьего порядка, 
которые от субпериферического валика к переднему и передне-боко
вому краям створки образуют густую сеть каналов. Субпериферический 
валик низкий, широкий, расположен на расстоянии 2-3 мм от краев 
створки. В задней части створки, в районе. замочной линии, окончания 
субперкферического валика плавно загнуты внутрь и упираются в за
мочный край. Висцеральная полость большая. Ее поверхность заштрихо
вана многочисленными низкими диагональными валиками. В спинной 
створке замочный отросток состоит из массивного каплевидного осно
вания с выделяющимся в задней части высоким ребром, заходящим да
леко за линию замочного края. Срединная септа высокая, начинается 
от переднего конца замочного отростка и, проходя через мускульное 
поле, делит его на две равные симметричные части. В средней части 
брахиальной полости срединная септа сильно приподнята, а на расстоя
нии более 1 /3  от замочного края становится ниже и упирается в 
диафрагмальный валик. Последний расположен на разном расстоянии от 
боковых краев створки и в районе замочных углов, плавно изгибаясь 
внутрь, примыкает к замочному краю. Нототириальная площадка маленькая, 
сильно приподнятая. Приямочные валики короткие, расходящиеся, в
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поперечнике продолговатые, косо посаженные. Зубные ямки неглубокие, 
треугольные. Аддукторное поле небольшое, четко выраженное, имеет 
очертание вытянутого в длину купола, окаймлено невысокими дугооб
разно изогнутыми валиками. Задние отпечатки аддукторов меньше пе
редних, прямоугольные, а передние -  куполообразные. Передняя пара 
аддукторов отделена от задн.гх низкими поперечными валиками. От пе
редних концов задних аддукторных отпечатков отходят узкие низкие 
диагональные валики, длина которых обычно достигает середины бра
хиальной полости. Только у некоторых форм диагональные валики приб
лижаются к диафрагмальному. От передних концов адцукторовых отпе
чатков отходит по одному срединному валику, вытянутым почти парал
лельно срединной септе. Они имеют слабо дугообразно изогнутую фор
му, причем изогнутость направлена в сторону срединной септы. Вас
кулярные отпечатки расположены вдоль срединной Ъепты по срединным 
валикам ( vascula media ) и диагональным между' передними и
задними отпечатками аддукторов С vascula myaria ) .

И з м е н ч и в о с т ь .  У молодых особей раковина неболь
шая, полуокругленного очертания, замочные углы незначительно ок
ругленные. Брюшная створка слабовыпуклая. Передний и боковые края 
очень пологие. Спинная створка плоская или очень слабовогнутая.
В брюшной створке отпечатки мускульного поля сильно вытянуты в длину, 
субпериферический валик низкий и слабо выражен. Внутри спинной 
створки слабо выражены приямочные валики и низкий диафрагмальный.
У старческих особей раковина большая, толстая, замочные углы более 
заостренные. В поперечном профиле раковина сильноколенчатая. Брюш
ная створка сильновыпуклая, особенно средняя ее часть. Макушка 
брюшной створки более пшподнята, чем у взрослых форм и наклонена 
к замочному краю. Спинная створка сильновогнутая.

В брюшной створке мускульное поле очена широкое. Субпе
риферический валик высокий, массивный. В спинной створке диаго
нальные, срединные валики., срединная септа и диафрагмальный валик 
высокие, массивные, широкие. Особи, сохранившиеся в глинистых и 
глинисто-известковистых породах представляют собой более плоскую, 
тонкую, небольшую раковину. Поверхность ее покрыта более ровными 
струйками как первого, так и второго порядка. Мускульное поле вы
ражено менее четко. В песчаниках, песчано-алевролитах или кзвестко- 
вистых песчаниках сохранившиеся особи представляют собой толстые, 
сильно вогнуто-выпуклые раковины больших размеров с резко выраженными 
струйками первого и второго порядков. Мускульное поле как в брюш
ной створке, так и в спинной четко выражено.
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С р а в н е н и е .  Описываемый вид очень близок к виду 
Ishimia ishimensis Nikitin (Никитин, 1974, табл.У, фиг.10-16) 
по очертаниям рановин,степени развития мускульных отпечатков и 
васкулярных сосудов в брюшной створке, очертанию аддукторного поля, 
характеру расположения диагональных и срединных валиков, степени 
развития срединной септы в спинной, отличается от него меньшими 
размерами, равномерно вогнутой спинной и выпуклой брюшной створками, 
скульптурой, меньшим количеством вторичных ребрышек между основными* 
в брюшной створке конусовидными утолщениями раковинного вещества у 
передних окончаний дидукторов, хорошо выраженным субпериферическим 
валиком, в спинной -  массивным диафрагмальным валиком и меньшими 
отпечатками аддукторного поля.

Ishimia msdiasiatica ОТ близкого вида Ishimia sumsari — 
са Rozman (Розман, 1978, табл.Х1У, фиг.9-12, с . 88) отличается 
более чем в 2 раза меньшими размерами, в брюшной створке -  более 
вытянутыми в длину отпечатками мускульного поля, белее широким и 
четким субпериферическим валиком, в слинной-куполовидным очерта
нием и большими размерами аддукторных отпечатков, срединной септой, 
начинающейся от переднего конца замочного отростка, и более высоким 
массивным диафрагмальным валиком.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть табылгатинской езиты, слои с Ishimia , Северная Кирги
зия, северный склон хр. Молдо-Тоо, обикалонские слои -  Средняя 
Азия, урочище Шахриомон; караканский, целиноградский и еркебидай- 
ский горизонты Центрального Казахстана.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р.Табылгаты, колл. 
П.П.Мисюс, I960, обн.308 -  17 э к з . , обн. 308а -  25 эк з .,  обн.
3086 -  10 эк з .,  обн. 317 -  27 эк з .,  обн.318 -  24 э к з .,  обн. 317 -  
318 -  45 эк з .;  низовья р.Шорсу, обн.487 -  7 экз.

с е м е й с т в о  LEPTESTJIDAE OpiA , /933 
п о д с е м е й с т в о  LEPTESTIINAE Opt А, /933 
Р о д  Ра/аес^/хер/Уал/е/га УаЕ/еа/аА/, /9 /6
Ра 1а. &сз/гор/>ст е п сх. Jp -

Табл.ХХУТ, фиг. П -1 4 .
М а т е р и а л .  2 целых и 3 фрагментарных ядра спинных 

створок.
О п и с а н и е .  Спинная створка больших размеров (Д =13,1 -
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16,7 мм; Ш,=20,4 -  22,5 мм;, плоская или слабовыпуклая, округленно
прямоугольного очертания, вытянутая в ширину. Наибольшая ширина 
приурочена к замочному край. Замочные углы слегка заостренные. За
мочный отросток в виде эллипсоидально-подобной пластины в задней 
части рассечен двумя чуть заметными насечками. Зубные ямки глубокие. 
Брахиофоры широкие, высокие, расходящиеся. Срединная септа высокая, 
длина ее больше половины створки. Она начинается от переднего конца 
замочного отростка и упирается в диафрагмальный валик. Мускульные 
отпечатки не заметны. Диафрагмальный валик в районе соприкосновения 
со срединной септой широкий и высокий, изогнут в сторону замочного 
края, по направлению к замочно-угловым краям менее высокий и резко 
повернут к замочным углам. Сверху диафрагмальный валик имеет форму 
лука. На расстоянии 2 ,0  -  2 ,5  мм от переднего и переднебоковых краев 
створки четко выражен субпериферический валик, который в районе 
замочных углов врос в диаФоагмальный валик.

З а м е ч а н и е .  Описываемая форма по о'рахиофорам, зубным 
пластинам, срединной септе и диафрагмальному валику сходна с ро
дом Palaeostrophomena, отличается от него выпуклостью спин
ной створки и наличием хорошо развитого субпериферического валика.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, ичкебашская 
свита, слои с K assin ella , Южный Казахстан, западное окончание 
гор Ддебаглы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сай Кельне, колл. П.П.Мисюс,
IS66, обн.5а -  5 экз.

с е м е й с т в о  SDHERBYELLIME O p id , /S3/? 
п о д с е м е й с т в о SQUERBYELLINAE O pid ,/930

Р с д Jauxezdyedda , /SSS
П о д р о д da& rfZtfp'fd’/b. /’d/rarszSp'e/Kfe) /S3/

Jtftt& zfyeP& Z f/l./PM
Табл. ХУ, фиг Л -10 ; табл.ХУ1, фиг Л -  б.

Н а з в а н и е  е и д а -  от р.Тамды-Су.
Г с л о т и п: f  8 7 0 /5 ,брюшная створка, J? 673 /57спинная створ

ка, ИГ АН Кирг.ССР, табл.ХУ, фигЛ , 6; Южный Казахстан, западное 
окончание гор. Джебаглы, сай Кельне, обн .б, средний ордовик, ичке
башская свита, СЛОИ С D inorthis -  Nuria.

Д и а г н о з .  Совербелиды больших размеров (Д =13 ,1 -17 ,0 ; 
ffi=20-29 мм), на брюшной створке -  с низким седлом, на боках -  с 
выраженными широкими и мелкими радиальными складками, на спинной 
створке, около переднего края -  мелким широким синусом.
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М а т е р и а л .  Более 200 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина большая, неравностворчатая, полу ок

руглого очертания, поперечно-вытянутая. Замочная линия прямая, 
соответствует наибольшей ширине раковины или чуть меньше ее. Замоч
ные углы в большинстве случаев заострены, иногда округлены. Створки 
неравномерно выпуклые, спинная -  вогнутая, брюшная -  выпуклая.

Брюшная створка плосковыпуклая. Наибольшая выпуклость в сред
ней, иногда передней части. По направлению к замочным углам створка 
становится плоской, иногда слабовогнутой. Боковые части створки по
логие, к переднему краю более крутые. Макушка маленькая. Арея относи
тельно высокая (1 -1 ,5  мм), треугольная. Дельтирий треугольный, напо
ловину закрыт выпуклым псевдодельтирием» От средней части створки 
до ее переднего края прослеживается низкое узкое седло, по бокам 
обособленное низкими мелкими радиальными складками. Спинная створка 
слабо вогнутая. Боковые части створки у замочных углов плоские. Ма
кушка не обособлена. У переднего края створки расположен широкий 
мелкий синус. Арея низкая, линейная. Нототирий треугольный, отк
рытый. Поверхность раковины покрыта округленными радиальными струй
ками двух порядков. Основные струйки относительно тонкие. Число 
их увеличивается вследствие интеркаляцш. Ближе к переднему краю 
створки между основными струйками появляется по 2-3, реже 4 струй
ки второго порядка. На расстоянии 5 мм от переднего края насчиты
вается до 18-20 струек. Наблюдаются концентрические линии нарастания, 
особенно заметные у краев створок. Раковинное вещество псевдопорис
тое. Псевдопоры продолговатые,'крупные, расположены радиальными
рядами, соответствующими расположению ребер.

Р а з м е р ы, мм
Брюшные створки

■г ЭКЗ. 870/5 8S0/5 855/5 871/5 878/5 880/5 900/5
Длина 16,0 15,9 14,0 14,6 17,0 13,7 13,4
Ширина 24,5 22,6 20,4 22,7 23,3 22,1 21,2

Спинные створки
№ ЭКЗ. 873/5 874/5 881/5 893/5 856/5 895/5
Длина 16,8 14,0 13,4 13,1 16,2 15,0
Ширина 28,4 20,2 22,2 21,7 26,2 24,2

Внутри брюшной етворки расположены зубы, которые - поддерживают
ся сильно развитыми зубными пластинами. Зубные пластины расходящиеся 
к продолжаются до половины створки, ограничивая по бокам мускульное 
поле, состоящее из двух лопастей. Мускульное поле разделено тонким
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срединным назшком, который на расстоянии 3 мм от замочного края 
оаздваивается на две ветви, прослеживаемые до половины створки. 
Мускульное поле большое, треугольного очертания, занимает половину 
длины створки. Дидукторы широкие, линейные. Аддукторы узкие, линей
ные, расположены в задней части дидукторов вдоль срединного валика, 
Паллиальные синусы широкие , начинаются от средней части мускульных 
отпечатков.От передних концов дидукторов паллиальные синусы делятся 
на две широкие ветви второго порядка, которые приблизительно от сред
ней части створки расщепляются на многочисленные ветви третьего 
порядка. В спинной створке замочный отросток массивный, короткий, 
соединяется с высокими короткими приямочными валиками, составляющими 
с замочным краем угол 3 0 - 3 5 Зубные ямки хорошо выражены, спереди 
ограничены приямочныш валиками. Замсчная впадина неглубокая, серд
цевидно-овального очертания, спереди ограничена основаниями субме
дианных септ. Отпечатки аддукторов длинные, имеют неправильно
полукруглое очертание и занимают 3/4  длины створки. С внутренней 
стороны аддукторы ограничены высокими субмедианными септами, кото
рые по направлению к средней части створки постепенно возвышаются.
С внешней стороны аддукторы окаймлены плавно изогнутыми дугообраз
ными валиками, начинающимися от передних концов приямочных валиков.
В передней части аддукторов они соединяются с валиком, ограничиваю
щим отпечатки аддукторов спереди и соединяющим их с субмедианнсй 
еептой. придавая каждому отпечатку эллипсоидальное очертание.
На расстоянии 1 ,5 -2 ,0 мм от боковых и переднего краев расположен 
низкий широкий субпериферический валик. Вся внутренняя поверхность 
створки покрыта мелкими продолговатыми бугорками, расположенными 
радиальными рядами, совпадающими с внешней ребристостью.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины молодых представителей более 
округленные, равномерно вогнуто-выпуклые, замочные углы прямые или 
чуть округленные. Внутри брюшной створки отпечатки мускульного 
доля и паллиальных синусов выражены резко. В спинной створке отпе- 
•цатки аддукторов слабо выражены или даже незаметны. Субпериферкчес- 
кий валик отсутствует. Старческие формы сильно вытянуты в ширину, 
брюшные створки более выпуклые по сравнению со взрослыми, спинные-  

неравномерно-вогнутые, от макушки появляется вогнутость в виде 
широкого синуса. Все внутренние элементы четко выражены как в брюш
ной, так и спинной створках, особенно отпечатки мускульного поля, 
септ и паллиальных синусов. Индивидуальная изменчивость проявляется в 
брюшной створке в степени выражения срединной септы, которая у од-
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нйх форм четкая,, у других -  чуть заметная. Отпечатки паклиалькж 
синусов варьирует от четко выраженных до слабозаметных. В спинной 
створке особенно изменчивы внешние валики, окаймляющие отпечатки 
аддукторов, и сами отпечатки аддукторов, которые у одних индивздое 
четкие, у других -  совсем не заметны.

С р а в н е н и е »  Описываемый вид по внутреннему строению 
брюшной створки очень близок Sowerbyella (Sowerbyella) sericee  (So- 
werby) (Jones, 1928, c.414, табл.XXI, фиг.1 -4 ), Раковины описывае
мого видав два раза больше раковин сравниваемого, более‘вытянуты в ши
рину, передний край менее округлен.В брюшной створке срединный валик 
более длинный, мускульные отпечатки менее выражены. Для спинной створ

ки характерны более длинные субмедианные септы» От вида So -  
werbyella (Sowerbyella) forumi Roomusoks (А.Р^гымусокс,
1959, с . 3 0 ,табл.У, фиг.1-9) Sowerbyella (Sowerbyella) taindysuensie 
отличается более крышами размерами раковины, большей вытянутостью 
в ширину, менее дифференцированными ребрышками. Для внутреннего 
строения брюшной створки характерны ровный срединный валик и угол, 
более острый, чем у сравниваемого вида, его разветвлений, а также хо
рошо выраженные паллиальные синусы. От Sowerbyella (Sowerbyella) 
sericea soudleyensia Jones ( Spjeldnaee , IS57, с.89,табл»3, 
фиг.1-4 , табл.б, фиг. 6 ; текстовые зарисовки 19,1 и 22) описывае
мый еид отличается крупными размерами и внутренним строением (в 
брюшной створке наличием раздваивающегося срединного валика, в 
спинной -  хорошо выраженными субмедианными септами).

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя по
ловина ичкебашской свиты, слои с K assinella  , слои с Mimelle 
и слои с Dxnorthls -  Nuria , нижняя часть сарыджазской свиты, 
слои с Kuzgunia . Северная Киргизия: хр.Джетым-Тоо, горы Нура, 
Присонкульские возвышенности, южный склон хр. Терскей Ала-Too и 
хр.Сары-Джаз; Южный Казахстан: западное окончание гор Джебаглы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р.Талдысу, колл.П.П.Миеюс,
1959, обн,35 -  30 экз.-; верховья р.Орто-Нура, колл.П.П.Миеюс,
1959, обн.24 -  2 эк з ., сбн.25 -  7 э к з .,  обн.25 -  15 эк з .;  р .Кара- 
б у к ,колл. П.П.Мисюе, I960, обн.60 -  10 эк з .; р.Ичкебаш, колл. 
П.П.Мисюс, I960, обн.75 -  2 эк з .; р.Торсу, колл. Л.Н.Орлова,обн.
1235 -  5 э к з .;  верховья р.Кашкатор, колл. П.П.Мисюс, 1961, обн.
0123-3 -  18 эк з .; обн.0123-3 -  9 э к з .,  обн.0123-3 -  7 э к з .,  обк. 
0123-3 -  6 эк з .,  обн. 0123- 3 эк з ., обн. 0123-3 -  9 э к з .,  обн.
0124 -  7 эк з ., обн. 0125 -  5 эк з ., 0125 -  3 з к а .; сай Кельпе, колл.
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П.П.Миеюс, 1966, обн.6 -  6 э к з . , обк .7 -  35 э к з . , обн.5 -  3 зк з ., 
обн .8а -  13 экз.; средняя часть сая Байбарак, колл. П.П.Миеюс,1966, 
обк.12 -  17 э к з .;  сай Байбарак-Маленький, колл.П.П.Миеюс, 1966, 
обн.14 -  23 э к з .;  низовья р.Карасай, колл.П.П.Миеюс, 1966, обк.
21 в -  37 э к з .;  нижняя часть сая Байбарак, колл. П.П.Миеюс, 1966, 
об к .II -  25 э к з .,  обн.12 -  7 з к з ., обн.13 -  18 эк з ., обн.14 -  30 
эк з ., обн .15 -  35 экз.

Подрод d carezfyefkb  fZ / zzaeykkj /%az>zvz/jz>/ijr /УУУ 
у У ё ги гУ У к ^ ) л е с и У с с а . J/?./zz> zr

Табл.Х1У, фиг. 14-32.

Название вида -  от оз. Ак-Куль.
Г о л о т и п :  ff1 831/5 , брюшная створка, № 834 /5 , спинная створке, 

ИГ АН Кирг.ССР, табл.XIУ, фиг.19 и 22. Северная Киргизия, северный 
склон хр.Молдо-Тоо, р.Табылгаты, обн.317-318, средний ордовик, 
свита Табылгаты, слои с iE h im ia .

Д и а г к о з. Bspyелланебольших размеров {Д = 4 ,0 -8 ,0  мм;
S3 = 7 ,6 -13 ,6  мм) с заостренными замочными углами, слаборазвитыми 
замочно-угловыми ушками и очень низким широким синусом на перед
ней части спинной створки.

М а т е р и а л .  I обломанная раковина и 22 разобщенных 
створки. * '

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вогнуто-выпук
лая, поперечно вытянутая, полуокругленного очертания. Замочная 
линия прямая, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные 
углы заостренные. Слаборазвитые замочно-угловые ушки.

Брюшная створка слабовьгпуклая.. Наибольшая выпуклость в сред
ней части створки. К замочным краям створка выполаживается. Перед
ний и боковые края довольно крутые. Макушка маленькая, чуть воз
вышается над поверхностью створки. К замочным углам створка приплюс
нута. Арея низкая, треугольная, высотой до 0 ,4 -0 ,7  мм. Дельтирий 
широкий, треугольный, открытый. Спинная створка вогнутая. Наиболь
шая вогнутость в средней части створки. Макушка вдавленная. За- . 
мочные углы слабо заострены. Створка в области замочных краев сла
бо отогнута в сторону брюшной створки, а по направлению к передне
му краю намечается широкий низкий синус. Арея низкая, линейная, 
высотой 0 ,2  мм. Нототирий широкий, треугольный, открытый. Поверх
ность раковины покрыта тонкими радиальными' струйками первого и
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второго порядков. Струйки первого порядка более толстые и высокие. 
Между ними расположено от двух до четырех более тонких струек 
второго порядка. На расстоянии 5 мм от переднего края насчитыва
ется 22-23 струйки. Раковинное вещество состоит из двух слоев: 
поверхностного -  с хорошо развитыми радиальными струйками и внутрен
него -  с тонкими псевдопорами, расположенными правильными радиаль
ными рядами•

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки

№ экз. 821/5 822/5 823/5 830/5 824/5 831/5
Длина 8,0 6 ,7 7,6 6 ,7 6 ,7 6,9
Ширина 13,6 12,8 - 13,1 13,0 12,9 12,0

Спинные створки
№ экз. 834/5 839/5 841/5 S42/5
Длина 4,8 4,1 4 ,8 6,0
Ширина 11,1 7,6 8,9 10,3

Внутри брюшной створки развиты большие треугольные зубы, 
поддерживаемые короткими зубными пластинами, ограничивающими 
мускульное поле. Отпечатки мускульного поля в общем плане имеют 
форму ласточкиного хвоста и состоят из продолговато-овальных 
дидукторов с сильно расходящимися передними концами и прямоуголь
ных аддукторов, расположенных в задней части дидукторов к замочной 
линии. От средней части замочного края отходит тонкий срединный 
валик длиной от 2 до 2 ,2  мм, разделяющий мускульное поле на 2 
симметричные части. На расстоянии 1-1 ,2  мм от замочного края сре
динный валик под углом 60-70° разделяется на 2 равные части. От 
средней части дидукторовых отпечатков отходят главные стволы уз
ких, линейных, вдавленных в раковину паллиальных синусов, просле
живаемых до средней части створки. В спинной створке замочный 
отросток, сросшийся с приямочными валиками, расположенными под 
острым углом к замочному краю, хорошо выражен. Замочная впадина 
маленькая, сердцевидного очертания. От переднего края замочной 
впадины прослеживаются высокие субмедкакные септы, окаймляющие 
отпечатки аддукторов с внутренней стороны створки. Субмедианные 
септы высокие, узкие, занимают 2 /3  длины створки. По середине 
створки, между субмедианкыми септами, почти от переднего конца 
замочной ямы прослеживается тонкая узкая срединная септа. Она чуть 
длиннее субмедианкых. Отпечатки аддукторов большие, занимают почти 
1/2 длины створки. Со средней стороны створки они ограничены субме
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дианными септами, а с внешней -  дугообразными валиками, которые 
начинаются от передних концов приямочных валиков. Каждая сторона 
аддукторовых отпечатков имеет субэллиптическое очертание и разделена 
диагональным валиком, начинающимся почти от переднего конца замоч
ной ямы. Между срединной и субмедианными септами расположены ли
нейные основные стволы паллиальных синусов, которые ближе к перед
нему краю створки расщепляются на многочисленные ветви. В средней 
части створки, в районе расположения септ раковинное вещество силь
но утолщено. Внутренняя поверхность створки покрыта длинными борозд
ками, расположенными радиальными рядами.

И з м е н ч и в о с т ь .  Молодые экземпляры описываемого 
Ейда имеют плоскую или вогнутую спинную створку и слабовыпуклую 
брюшную. Раковины тонкие. Скульптура почти не дифференцирована.
С возрастом наблюдаются утолщение раковины, увеличение вздутости 
брюшной створки и вогнутости спинной. Особенно выпуклой становится 
брюшная створка у старческих форм. У молодых особей в спинной створ
ке отпечатки аддукторов почти не заметны, слабо выражены диагональ
ные валики, а валики, ограничивающие отпечатки аддукторов с внеш
ней стороны, не выражены. С возрастом заметнее увеличиваются высо
та и толщина средней, субме,лианных и диагональных септ и ограничиваю
щих с боков мускульное поле валиков. Паллиальные синусы становятся 
хорошо выраженными. У старческих особей в средней части спинной 
створки сильно увеличивается толщина раковинного вещества и осо
бенно утолщаются субмедианные септы и диагональные валики.

С р а в н е н и  е .S ow erb y e lla  (V ir u e l la )  a c c u l ic a  M is iu s  sp.nov. 
по форме и скульптуре очень сходна с S ow erb y e lla  (V ir u e l la )  l i  -  
l i f e r a  6 p ik  ( 5pik , 1930, c .148 , табл.УШ, ф иг.П 2: табл .IX,
фиг. 119; табл.XXI, фиг.262-264; Рыымусокс, 1959, с . 18, табл.П, 
фиг.1 -1 3 }, отличается от нее отсутствием на середине брюшной створ
ки -клиновидной складки, более грубой ребристостью, во внутреннем 
строении наличием маленьких прямоугольных аддукторов, более корот
кими зубными пластинами и удлиненноовальным очертанием дидукторов 
в брюшной створке.

От S ow erb y e lla  ( V ir u e l la  ) uhakuana Roomusoks 
(Рыымусокс,1959, с . 16, та бл .I, фиг.3-12) описываемый вид отличается 
более крупной ребристостью и более округленным передним краем, на 
брюшной створке -  отсутствием поперечной струйчатости и морщин, 
а внутри нее -  хорошо развитыми зубными пластинами и меньшими 
размерами аддукторовых отпечатков в спинной створке.
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Sowerbyella ( ^iru ella  ) acculica по характеру очерта
ния, изогнутости и внутреннему строению раковины очень близок к 
Sowerbyella (Viruella) angulata Cooper (Cooper, 1959,c . 776, 
табл.206-А, ф игЛ -7), отличается меньшими размерами, отсутствием 
в брюшной створке седла, внутри спитой створки более низкой и бо
лее длинней срединной септой.

Описанный вид отличается от Sowerbyella ( Viruella ) parva 
Cooper (Cooper, 1956, c.789 , табл.202 В, фиг.9-15) слабо развитым 
синусом на спинной створке и более короткими зубными пластинами, 
меньшими размерами дидукторовых отпечатков внутри брюшной створки, 
а внутри спинной более резко выраженной срединной септой и более 
удлиненными отпечатками аддукторов.

С S ow erb y e lla  ( V ir u e l la  ) leb a n on en s is  B a s s le r  (B a sa le r ,
1932, c .192, табл.5, фиг.7 ,8 ; 1935, с . 406; Cooper , 1956,
с . 782, табл.201 В, фигЛ4-25) рассматриваемая форма сходна харак
тером очертаний и изогнутостью раковины, а также расположением септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть табылгатинской свиты, слои с Ish im ia  , Северная
Киргизия, северный склон хр. Молдо-Тоо.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс,
I960, обн.317 -  2 э к з .,  обн.318 -  4 э к з . , обн.317 -  318 -  15 экз., 
обн. 321 -  30 э к з . , обн. 322 -  6 зкз.

П О Д С Е М Е Й С Т В О  AEGIROMENl/VAE //acr&csA/SSf
Р о д  сАЕ. , /S66

■jf&zjjlneAAb. <АЕ. .S & zzu /tb’E

Табл.ХУ1, фиг.19-26.
K a s s in e l la  g lo b o s a : Борисяк, 1956, с . 51, табл.XII. фиг.1 -7 .
Г о л с т и п: Борисяк,1956, табл.ХП, фиг Л , р. Дулыгалы- 

Жиланчик, Улутау-Джезказганский район, средний Казахстан, ордовик.
Д и а г н о з .  Кассииела средних размеров (Д = 4 ,0 -6 ,2  мм;

Ш = 6 ,1 -И ,4  мм), вогнуто-выпуклая, с прямым или заостренным замочным 
краем, сильновыпуклой брюшной слабовогнутой спинной створкой. Ареи 
на створках низкие, плоские. Поверхность покрыта тонкими не дифферен
цированными радиальными струйками.
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М а т е р и а л .  17 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина вогнуто-выпуклая, полуовального 

очертания, вытянута в ширину. Замочный край прямой, соответствует 
наибольшей ширине раковины.

Брюшная створка выпуклая. Наибольшая выпуклость в середине. 
Макушка очень маленькая. Арея прямая, низкая. Дельтирий широкий, по- 
видимому, закрыт выпуклым дельтидиумом. Спинная створка вогнутая, 
прямоугольная. Нототирий широкий, треугольный, открытый. Поверхность 
раковины покрыта тонкими радиальными струйками, увеличивающимися 
численно вследствие интеркаляции на разном расстоянии от макушки. 
Строение раковинного вещества не изучено в связи с плохой сохранностью 
поверхностного слоя.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки

№ экз. 911/5 917/5 918/5 919/5 920/5 921/5 922/5'
Длина 6 ,2 6 ,0 5,5 6,1 4,1 4 ,0 6 ,0
Ширина 8,1 7,9 7 ,2 9,3 6 ,2 6,1 И ,4

Внутри брюшной створки зубы очень маленькие, зубные пластины 
неразвиты, срединная септа высокая, короткая, длиной 2-3 мм (1 /3  
длины створки). К средней части створки она вилообразно раздваивает
ся на две низкие ветви, прослеживаемые почти до переднего края 
створки. Мускульное поле сильно развито, вдавленное, имеет треугольно
сердцевидное очертание, равное по длине 1 /3  длины створки. В зад
ней части дидукторов, около замочной линии расположены маленькие 
треугольные, сильно приподнятые отпечатки аддукторов. От передних 
концов дидукторов отходят линейные субпараллельные каналы паллиаль- 
ных синусов. В области замочного края, ближе к бокам, за пределами 
мускульного поля со дна створки выступают широкие неправильно -  
треугольной формы, копьевидные боковые выступы, в средней части 
более приподнятые и имеющие форму, близкую конусу. В спинной створ
ке массивные, короткие, сильно расходящиеся, почти параллельные 
замочному краю приямочные валики. Передние концы гос заострены и 
сильно приподняты. Со стороны зубных ямок они имеют по 4 вертикаль
ных насечки. Замочный отросток высокий, простой, сросшийся с основа
ниями приямочных валиков и дельтидиальными пластинами. В передней 
части замочного отростка расположена сердцевидного очертания замоч
ная впадина, которая ко дну створки конусообразно сужается и ниж
ней частью наклонена в сторону замочного края. Срединная септа 
массивная, широкая, начинается от передней части замочной впадины
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и не доходя 1 ,5 -2  мм до лобного края, упирается в диафрагмальный 
валик. Диафрагмальный валик высокий, дугообразно изогнутый, в перед
ней половине створки сильно утолщен и приподнят, а в районах за
мочных углов не доходя 2 ,5 -3  мм до замочного края, резко обрывается. 
От внешних концов приямочных валиков, в районе замочных углов, на дне 
створки прослеживаются широкие высокие V -образные валики, кото
рые острыми концами ориентированы по направлению замочного отростка.
В районах замочных углов, приблизительно в 1 -1 ,5  мм от боковых краев 
створки, расположен широкий периферический валик, который на расстоя
нии 2 ,5 -3  мм от замочного края по направлению к переднему краю створ
ки срастается с диафрагмальным валиком и становится незаметным. От
печатки аддукторов небольшие, слабо выражены. Брахиальная полость 
по направлению к переднему и боковым краям створки сильно наклонена 
и придавлена утолщенным раковинным веществом, постепенно утолщаю
щейся диафрагмой. Поверхность брахиальной полости заштрихована 
радиальными ложбинками.

И з м е н ч и в о с т ь .  Брюшные ствопки меняются от слабо 
до сильно выпуклых, а спинные от плоских до слабо вогнутых. Замочные 
углы у некоторых форм заостренные. Внутри брюшной створки отпечатки 
мускульного поля и паллиальных синусов меняются от четких до слабо 
заметных. Так же сильно изменчивы и копьеобразные валики, меняющие
ся от конусовидных заостренных и сильно приподнятых до слабо замет
ных, напоминающих тупой конус.

Внутри спинной створки сильно меняется характер субпериферичес
кого и диафрагмального валиков. Субпериферический валик у большин
ства экземпляров выражен только в областях замочных краев. V -образ
ные валики очень изменчивы: от высоких четко выраженных до низких.

С р а в н е н и е .  Представители рода K a s s in e l la  g lo b o -  
sa м. B orissiak  собраны в горах Нура, Джебаглы и хр. Джетым- 
Тоо. По форме очертания, соотношению изогнутости створок, скульп
туре и внутреннему строению как брюшной створки, так и спинной 
ОНИ соответствуют ТИПИЧНОМУ виду K a s s in e l la  g lo b o s a  М.B o r is s ia k  
из Улутауских гор Центрального Казахстана, однако отличаются более 
резко выраженным V -образным валиком в спинной створке.

Списываемый вид от K a s s in e lla  папа М.B orissiak  ( Клеыина ,
1985, с . 87, табл.УП, фиг.2 ,10 ; табл.УШ, фиг.20-27) отличается плос
кой спинной створкой, недифференцированными ребрышками, отсутствием 
концентрических линий нарастания, хорошо развитыми V-образными 
валиками в районе замочных углов спинной створки.
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От K a s s in e l la  t c h in g h is e n s is  K len in a  ( Клендна ,
1985, с . 87-88, табл.УШ, фиг.1-б) K assinella  globosa M .Borissiak 
обличается характером возвышения на брюшной створке, формой синуса 
на спинной створке и недифференцированной скульптурой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя 
часть ичкебашской свиты, слои с K a s s in e lla  Северной Кир
гизии и Южного Казахстана, средний-верхний ордовик Северо-Восточного 
Казахстана и Австралии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низозья р.Телек, колл.В.Г.Ко
ролева, 1957, обн.250а -  2 э к з . , верховья р.Тамдысу, колл.П.П.Ми- 
сюс, 1958, обн.5а -  5 эк з ., верховья р.Баш-Нура, колл.П.П.Мисюс,
1959, обн.20м -  25 эк з .,  верховья р.Архарсу, колл.Ю.М.Хмелева,
1958, обн.1456 -  II эк з .,  верховья сая Кельпе, колл.П.П.Мисюс,
1966, обн. 9а- 30 эк з .,обн .Ю  -  43 э к з .,  нижнее течение р.Карасай, 
колл.П.П.Мисюс, 1966, обн.21- 15- экз.

н а д с е м е й с т в о  STROPWMENACEA Ж ьу ,/fV S  
с е м е й с т в о  STRDPROMENIDAE УЕглр, PfVS 
п о д с е м е й с т в о  STROPHOMEN1MAE Я&лд, /Мб

Р о д  /iatfi/zesgye /а д/е , /<?б$
dh&pAjp/rre/x/x dzu/npa&ca. з/?. /?£>£г.

Табл.ХУТ, фиг.1-18; табл.XIX, фиг.1-6-

Н а з в а н и е  в и д а  -  от гор Джумгал ('Северная Кир
гизия).

Г о л о т и п: № 984/5., брюшная створка,№ 985/5^спинная 
створка, ИГ АН Кирг.ССР; табл.ХУД, фиг.4 ,5 , Северная Киргизия, 
хр.Молдо-Тоо, р.Табылгаты, обн.341г ; средний ордозик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с L e p t e l l in a .

Д и а г н о з .  Строфомены средних размеров (Д = 14 ,5 -20 ,7  мм;
Ш =20,2 -  27,0 мм; Т = I , 5 -2 .3  мм), со слабо выпукло-вогнутой рако
виной, недифференцированной скульптурой.

М а т е р и а л. Более 150 разобщенных створок, среди которых 
преобладают брюшные.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, субовального или 
субквадратного очертания, выпукло-вогнутая. Замочная линия длинная, 
соответствует наибольшей ширине створки. Замочные углы прямые или 
округленные, реже заостренные. Передний и боковые края округленные,
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иногда полуокругленные.
Брюшная створка выпукло-вогнутая, наибольшая Еыпуклость в 

макушечной области, расположенной ближе к замочной линии, вогну
тость занимает всю среднюю часть створки. Макушка маленькая, слабо 
приподнятая над общей поверхностью створки. Арея прямая, длинная, 
низкая, занимает всю длину замочного края, апсаклинальнак. Псевдо- 
дельтирий небольшой, плохо сохранившийся. Спинная створка слабо 
выпуклая, наибольшая выпуклость в средней или задней ее половине.
В районе макушки створка слабо приплюснута. Передний и боковые 
склоны створки пологие. В области замочных углов створка немного 
приплюснута и создается впечатление присутствия маленьких замочных 
ушек. Макушка неразвита. Арея очень низкая, линейная, анаклинальная. 
Поверхность створок покрыта тонкими радиальными нитевидными струй
ками, число которых увеличивается вследствие интеркаляции. Струйки 
пересечены тонкими линиями нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки

№ экз. 981/5 983/5 ■ 984/5 988/5 989/5 990/5 ■992/5
Длина 20,6 14,8 19,0 18,0 20,7 17,4 17,3
Ширина 25,2 21,9 27,0 26,5 

Спинные створки
26,6 23,2 25,5

№ экз. 985/5 986/5 987/5 1000/5 1003/5 1004/5
Длина 16,4 15,5 16,1 17,9 15,7 16,0
Ширина 23,8 20,2 19,7 20,3 19,6 22,4

Внутри брюшной створки расположены узкие длинные зубы, под
держиваемые массивными зубными пластинами, длина которых занимает 
1/3 длины створки. Мускульное поле средних размеров, неправильно
сердцевидного очертания. Отпечатки дкдукторсв лепестковидные, перед
ний край их заострен. По бокам задней части дидукторов расположены 
листоподобные отпечатки аджусторов. Их длина занимает половину ди
дукторов. Аджусторы отделены от дидукторов низкими валиками. Аддук
торы небольшие, размещены в задней части дидукторов и ограничены 
очень тонкими валиками. По середине аддукторовых отпечатков распо
ложен низкий срединный валик. Субпериферический валик широкий, мас
сивный, расположен на расстоянии 2-3 мм от переднего и боковых краев 
створки. В спинной створке замочный отросток короткий, двураздель
ный, поддерживается длинными приямочнымк валиками. Длина их равна 
1/5 длины замочного края. Отпечатки аддукторов хорошо выражены, 
большие, имеют форму неправильного веера. Передняя пара аддукторовых 
отпечатков отделена от задних поперечным валиком. Срединный валик
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низкий широкий. За пределами мускульного поля к срединному ва
лику примыкает очень тонкая срединная септа. От передних концов 
передней пары аддукторов отходит внутренние пара тонких септ, а 
от валиков, ограничивающих переднюю и заднюю пары адцукторовых 
отпечатков,-внешняя пара. Внешние пары септ не у всех экземпляров 
хорошо выражены. Васкулярные сосуды хорошо выражены.

И з м е н ч и в о с т ь .  Очень редко встречаются раковины 
полукруглые, с замочной линией меньше наибольшей ширины и округ
ленными замочными углами. Редки и формы субквадратного очертания, 
с длинными замочными краями и заостренными замочными углами. У не
которых экземпляров вблизи переднего края наблвдается чередование 
тонких струек с более толстыми. У молодых форм зубные пластины 
слабо развиты, замочный отросток тонкий, приямочные валики узкие, 
почти параллельные замочному краю, септы не развиты. Следует от
метить, что септы а спинной створке не у всех экземпляров развиты 
в одинаковой степени. В некоторых стЕорках имеется 5 септ, у боль
шинства их только 3 : срединная и внутренняя пара. Отмечаются и осо
би с хорошо выраженными четырьмя септами: внутренней и внешней па
рами, отсутствует срединная. У молодых экземпляров септы вообще 
не наблюдается.

С р а в н е н и е .  По внешнему облику данный вид очень 
сходен с Strophomena le th e a  N ik ifo r o v a  ( Никифорова ,
1955 , с . 77, табл.Х1У, фиг.З, 4 ; Никифорова , Андреева ,
1961, с . 179, табл.1-12, т-абл.ХХХУП, фиг Л -1 7 ), отличается от него 
в брюшной створке более овальными и несколько меньшими по размеру 
отпечатками мускульного поля и более низким срединным валиком, 
в спинной створке отсутствием субпериферического валика, прямыми 
тонкими и более короткими септами, причем менее развитой срединной.

По очертанию раковины, характеру струйчатости и внутреннему 
строению брюшной створки описываемый вид сходен с Strophomena 
platium bona C ooper (C oop er , 1956, с . 945, табл.254, С, фиг.7-10), 
отличается от него более равномерно выпуклой спинной створкой, 
внутри спинной створки более развитыми септами, пркямочными валика
ми больших размеров. Strophom ena dzum galica  от близкого 
вида Strophom ena anomala C ooper ( C ooper , 1956, с . 927, 
табл.264, А, фигЛ -15) отличается большими размерами, более тон
кой струйчатостыо, присутствием субпериферического валика внутри 
брюшной створки и более тонкими септами внутри спинной.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинекой свиты, слои с l e p t e l l i n a  , Северная 
Киргизия, северный склон хр. Молдо-Тоо.

M e с т  о н а х  о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего течения 
р.Табылгаты, сай Аспара-Западная, колл.П.П.Мисюс, I960 ,обн.341а -  
120 эк з .,  обн. 341в -  30 э к з . , низовья р.Шорсу, колл. П.П.Мисюс,
1964, обн.445 -  25 экз.

Табл. ХУЛ, фиг.1-8.

Н а з в а н и е  в и д а -  от р.Орто-Нура.
Г о л о т и л: № 9 3 1 /5 ,брюшная створка, № 933/5; спинная 

створка, АГ АН Кирг.ССР; табл.ХУЛ, фиг.1 ,6 ; Южный Казахстан, запад
ное окончание гор Джебаглы, сай Кельне; обн.5; средний ордовик, 
ичкебашская свита, слои с D in o r th is  -  N u ria .

М а т е р и а л .  43 разрозненных створки, из них 17 брюшных, 
остальные -  спинные. Скульптура на поверхностях створок плохо 
сохранилась, в большинстве случаев имеются только ядра.

Д и а г н о з .  Строфомена с округлёнными замочными краями, 
сильно выпуклой спинной створкой, приплюснутой примакушечной обла
стью. Внутри спинной створки впереди мускульных отпечатков располо
жен копьеподобный желобок, ограниченный двумя высокими широкими и 
массивными изогнутыми зигзагом септами. По середине копьеподобного 
желобка тонкая прямая высокая срединная септа.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округленно-пря
моугольного очертания, поперечно-вытянутая, выпукло-вогнутая. Замоч
ная линия прямая, соответствует наибольшей ширине раковины или 
чуть меньше ее. Замочные углы прямые или полуокругленкые. Ширина 
раковины по направлению к переднему краю постепенно уменьшается. 
Боковые и передний край равномерно округлены. Средняя часть рако
вины более изогнутая. Линия соприкосновения створок розная или 
незначительно изогнутая к переднему краю.

Брюшная створка слабовогнутая или плоская. Макушка малень
кая, чуть заметная, у некоторых экземпляров нависает над замоч
ным краем. Макушечная область плавно приподнята над общей поверх
ностью створки и создается впечатление выпуклости задней части 
створки. Наибольшая вогнутость в середине створки. Замочно-боковые 
края плоские или наклонены к замочному краю. Арея низкая (1 ,1 -  
I ,8 мм), треугольная, алсаклинальная. Дельтидий треугольный, полно
стью закрыт выпуклым псевдодельтидием. Спинная створка сильно вы
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пуклая. Наибольшая выпуклость в средней части створки, иногда 
чуть перемещена в переднюю ее половину, а к замочному краю приплюс
нута. Замочно-боковые края слабовогнутые, образуют маленькие 
ушки. Боковые склоны крутые, причем передний круче боковых. Макуш
ка не обособлена, у некоторых экземпляров вдалена. Арея неразвита, 
акаклинаяьная. Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными 
округленными струйками первого и второго порядков и тонкими кон
центрическими линиями нарастания. Струйки первого порядка более 
резкие и редкие,между ними по 2-3 менее р езк и  струйки второго 
порядка. Струйки.первого и второго порядков увеличиваются в чис
ле вследствие интеркаляции.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки

№ экз. 931/5 932/5 927/5 933/5 934/5
Длина 19,3 17,2 17,5 21,4 21,8
Ширина 25,2 . 21,9 23,0 24,6 27,2

Внутри брюшной створки развиты маленькие зубы, которые 
поддерживаются длинными зубными пластинами. Отпечатки мускульного 
поля треугольно-овальные, широкие, занимают 1/3 длины створки.
По середине мускульного поля проходит широкий срединный валик. 
Отпечатки дидукторов широкие, треугольные. Внутри задней половины 
дидукторов, по бокам срединного валика расположены узкие линейные 
отпечатки аддукторов. Аджустсры широкие, линейные, чуть короче ди
дукторов, разделены низкими широкими валиками. Б спинной створке 
развит массивный двухраздельный замочный отросток, поддерживаемый 
массивными короткими приямочными валиками. По отношению к замоч
ному краю они расположены под углом 20-25°. Длина приямочных ва- 
ликоб равна 1/3 ширины створки. От переднего конца замочного отрост
ка отходит высокий срединный валик длиной от 2 до 2 ,7  мм. Отпечатки 
аддукторов широкие, короткие, лепестковидные, занимают 1/4 ширины 
и 1 /5  длины створки. Передние отпечатки аддукторов отделены от 
задних низкими широкими диагональными валиками. От передних концов 
диагональных валиков отходят широкие слабо расходящиеся основные 
стволы паллиальных синусов, направленных к переднему краю створки. 
Впереди мускульных отпечатков расположен кспьеподобный желобок. . 
Он от общей поверхности створки отграничен изогнутыми широкими ва
ликами, которые прослеживаются от передних концов передней пары 
аддукторовых отпечатков до середины створки. По середине копьепо
добного желобка расположена тонкая высокая срединная септа. Она 
примыкает к переднему концу срединного валика. От передне-боковых
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концов передних аддукторов отходит по одной очень тонкой длинной 
боковой септе.

И з м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имеются раковины рез
ко выпукло-вогнутые и выпукло-плоские. У молодых особей внутри спин
ной створки септы недоразвитые, намечаются только срединная и внут
ренняя пары. Копьеподобный желобок развит только у зрелых и стар
ческих особей, однако встречаются и особи с недоразвитым желобком.
У некоторых форм внутри брюшной створки отпечатки мускульного поля 
сильно приподняты и ограничены массивными зубными пластинами, у дру
гих они слабо выражены. В спинной створке очень изменчивы валики, 
разделяющие отпечатки аддукторов. Они варьируют от массивных и вы
соких до низких.

З а м е ч а н и е .  По выпукло-вогнутой раковине, скульптуре, 
общему плану внутреннего строения створок описываемый вид принад
лежит роду Strophomena , отличается от него наличием в спинной 
створке копьеподобного желобка, ограниченного по бокам широкими 
изогнутыми внутренними септами и расположенной по середине его 
тонкой высокой септой, примыкающей к высокому срединному валику.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть ичкебашской свиты, слои с D inorthis -  Nuria. Северная 
Киргизия, западное окончание хр.Джетым-Тоо, горы Нура, Присонкуль- 
ская возвышенность, Южный Казахстан, западное окончание гор Дже- 
баглы.

М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Тамдысу, колл. 
П.П.Мисюс, 1959, обн.7 -  3 э к з . , обн.24 -  2 э к з . ; верховья р.Ор- 
то-Нура, колл.П.П.Мисюс, 1959, обн.26 -  10 э к з .,  обн.26 -  5 э к з .;  
верховья р.Карабук, колл. П.П.Мисюс, 1959, обн.39 -  15 э к з .,  обн.
34а -  15 э к з .,  обн .346 -  10 эк з .,  обн.34в -  12 э к з .,  обн.60 -  17 
эк з ., обн.63 -  7 э к з .,  обн.65 -  8 э к з .,  обн. 75 -  14 эк з .,  обн.
496 -  3 э к з .,  обн. 49в -  2 эк з .,  обн. 49г -  2 э к з .;  нижняя часть 
сая Кельпе, колл.П.П.Мисюс, 1966, обн.З -  4 эк з .,  обн.4 -  8 эк з ., 
обн.5 -  6 э к з .,  обн. 6 - 7  э к з .,  обн.7 -  I э к з .,  низовья р.Байба- 
рак, обн.2160 -  5 э к з .,  обн. 2161 -  4 эк з ., обн.2162 -  6 э к з .,  обн. 
2163 -  5 экз., обн. 2164 -  2 э к з .;  водораздел между саями Кельпе и 
Вайбарак, колл. П.П.Мисюс, 1965, обн.2167 -  12 эк з .,  обн.2168 -  
9 экз.

Табл.ХУП, фиг. 9-14,
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Н а з в а н и е  в и д а -  от сая Кельпе.
Г о л о т и п: № 9 5 1 /5 ,ядро брюшной створки, № S54/5, ядро 

спинной створки, ИГ АН Кирг.ССР, табл.ХУЛ, фиг. 9 , 12, Южный 
Казахстан, западное окончание гор Джебаглы, средняя часть сая 
Кельпе, обн.ба; средний ордовик, ичкебашская свита, слои с Mimella.

М а т е р и а л .  Около 45 разобщенных створок.
Д и а г н о з .  Строфомены с субовальным субпериферическим 

валиком на внутренней стороне брюшной створки и на спинкой; внут
ри спинной створки всегда имеется три высокие и массивные септы.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, овального или 
субквадратного очертания, выпукло-вогнутая, слабо вытянута в ши
рину. Замочная линия прямая, соответствует наибольшей ширине рако
вины или чуть меньше ее. Замочные углы прямые, реже округленные. 
Передний и боковые края округленные.

Брюшная створка слабовогнутая. Наибольшая вогнутость в средней 
ее части. Макушка маленькая, необособлена. Макушечная область в 
районе замочного края слабовыпуклая. Перед замочными углами раковина 
выпуклая, а сами замочные углы сильно опущены. Арея прямая, длин
ная, низкая, апсаклинальная. Дельтирий треугольный, закрытый вы
пуклым пеевдодельтидшем. Спинная створка умеренно выпуклая. Наи
большая выпуклость в средней ее части или передней половине. В рай
оне замочного края створка слабо приплюснутая. Склоны боковых краев 
и особенно переднего крутые. Иногда створки имеют коленчатый перегиб. 
Створка в районах призамочньгх углов слабовогнутая и получает внешний 
вид развитых замочных ушек. Арея не развита, линейная, анаклинальная. 
Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными струйками, пересекаю
щимися с очень тонкими концентрическими линиями нарастания. Число 
струек увеличивается путем интеркаляции. Линии нарастания выражены 
не в одинаковой степени. Тонкие линии нарастания через 3-4 мм сменяются 
резко выделяющейся.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки

№ экз. 951/5 952/5 953/5 954/5 955/5
Длина 15,5 13,3 16,3 16,2 15,6
Ширина 19,7 16,1 19,9 20,7 19,5

Внутри брюшной створки зубы треугольные, высокие, поддержи
ваются массивными высокими зубными пластинами, дугообразно окаймляю
щими мускульное поле. Отпечатки мускульного поля овально-сердцевид
ного очертания, небольшие, длина их меньше 1/3 длшы створки. По
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середине мускульных отпечатков проходит высокий срединный ва
лик. Он сильно расширяется и поднимается к переднему краю, ограни
чивая мускульное поле спереди. Отпечатки аддукторов и аджусторов 
отграничены от дидукторов слабозаметными валиками. По середине 
створки от переднего конца срединного валика прослеживается тонкая 
низкая срединная септа. На расстоянии 2-3 нм от переднего и боко
вых краев развит высокий массивный субпериферический валик подко
вообразной формы. Он примыкает своими свободными концами к замоч
ному краю с постепенным поворотом внутрь. Внутренняя поверхность 
створки заштрихована тонкими радиальными желобками. В спинной створ

ке замочный отросток короткий, двураздельный, поддерживается 
широкими массивными дугообразно изогнутыми замочными валиками. Дли
на их равна 1/4 или чуть больше длины замочного края. Отпечатки 
аддукторов небольшие, вееровидные. Срединный валик низкий, широкий, 
прослеживается от переднего конца замочного отростка. Отпечатки 
передних и задних аддукторов плохо выражены. От передних концов 
аддукторовых отпечатков по середине створки расположены три уз
кие высокие септы на расстоянии 2-3 мм друг от друга. Срединная септа 
прямая, боковые -  слабо изогнутые. На расстоянии 2-4 mi от передне
боковых краев створки имеется высокий дугообразный субпериферичес
кий валик, своим свободным концом он примыкает к замочному краю, 
изгибаясь во внутреннюю сторону.

И з м е н ч и в о с т ь .  У молодых индивидов брюшная створка 
более плоская, спинная -  менее выпуклая. Внутри брюшной створки 
срединный валик слабо развит, субпериферический валик низкий. В 
спинной створке септы и субпериферический валик очень слабо развиты.
У старческих особей раковина становится более вогнуто-выпуклой. Спи
нная створка приобретает сильный коленчатый перегиб. Склоны створки 
к переднему краю становятся очень крутыми. Внутри брюшной створки 
зубные поддержки высокие, толстые. Субпериферический валик как 
брюшной створки, так и спинной высокий, массивный. Септы в спинной 
створке толстые, высокие.

С р а в н е н и е .  Вид Strophom ena k e lp e n s is  Misius^, s p .n o v . 
очень близок к виду Strophomena a ja g n s e n s is  К. B o r is s ia k  
(Борисяк, 1955, с . 53, табл.У1, фиг.1 -6 ), отличается отсутствием 
концентрических морщин на поверхности створок, внутри брюшной 
створки -  изогнутыми концами субпериферического валика во внутрен
нюю сторону створки, а не по направлению к замочным углам, в спинной- 
краеЕым валиком, одинаково удаленными от краев створки и равными по 
длине и высоте септами.
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
половина ичкебашской свиты, слои с Kimella и нижняя часть 
слоев с D in o r th is  -  H uria , Южный Казахстан, западное оконча
ние гор Джебаглы.

М е с т  о н а х о ж д е н и е .  Средняя часть сая Кельпе, 
колл.П.П.Мисюс, обн.Ва -  I /  эк з .,  обн.7 -  2 эк з .,  обн.6 -  I э к з . , 
обн.5 -  I экз.

М *орРи?л?епа Зр
Табл.XIX, фиг.7 -  14.

М а т е р и а л .  17 разрозненных створок.
В н е ш н и й  в и д .  Раковина больших размеров (Д =17,3 -

29,7 мм; Ш = 25 ,1 -42 ,6  мм), субоБального очертания, выпуклоплос
кая. Передний и боковые края плавно округленные. Замочный край 
прямой, соответствует наибольшей ширине раковины. Замочные углы 
заострены.

Брюшная створка в задней части соабовыпуклая, по середине -  
слабовогнутая, в боковом плане плоская. Макушка необособленная.
Арея прямая, длинная, низкая, апсаклинальная. Спинная створка 
сильновыпуклая. Наибольшая выпуклость в средней части створки. В 
области замочных углов створка немного приплюснута и создается впе
чатление присутствия маленьких придавленных ушек. Макушка неразвита.

Поверхность раковины покрыта дифференцированными струйками 
первого и второго порядков. Струйки первого порядка более толстые, 
между ними расположено по 3-4 более тонких струек второго порядка. 
Число струек увеличивается путем интеркаляции. Струйки пересекают 
очень тонкие малозаметные линии нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм 
Спинные створки

№ экз. I015/5 I0I9 /5 I02I/5 1022/5 1025/5
Ширина. 42,6 39,9 30,1 25,1 27,4
Длина 29,7 27,8 19,9 17,3 21,2

Внутреннее строение брюшной створки ввиду недостаточного 
количества материала не изучено. В спинной створке замочный от
росток короткий, толстый, двураздельный, поддерживается толстыми и 
широкими дугообразно изогнутыми приямочными валиками, ориентирован
ными почти параллельно замочному краю. Отпечатки аддукторов широ
кие, веерообразные, по бокам ограничены широкими дугообразными 
валиками длиной до 3-4 мм. По середине аддукторовых отпечатков, 
от переднего 'края замочного отростка, прослеживается широкий корот-
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кий срединный валик длиной около 4 мм. От передней части средин
ного валика отходит узкая срединная септа.продолжающаяся до се
редины створки. По бокам створки, примерно в 3 мм от срединной 
септы, имеются тонкие короткие дугообразно изогнутые боковые сеп
ты, которые вогнутой стороной направлены к боковым краям створки. 
Овариальные отпечатки небольшие, почковидные. Поверхность их зашт
рихована мелкими овальными выступами, расположенными правильными 
рядами.

И з м е н ч и в о с т ь  данной формы ввиду недостаточного 
количества материала полностью не изучена. Устанавливается неоди
наковая толщина приямочных валиков, которые варьируют от более 
толстых и менее изогнутых до более тонких и более изогнутых. Боко
вые септы также варьируют от дугообразно изогнутых до прямых.

З а м е ч а н и е .  Описываемая форма по дифференциации струек, 
где между первичными расположено по 3-4 вторичных, и по выпуклости 
брюшной створки напоминает вид Strophomena sim plex  Andreeva 
(Никифорова, Андреева, 1961, с . 177, табл.35, фиг.1-6), отличается от 
него почти в 2 раза большими размерами, сильновыпуклой спинной стЕоркой, 
внутри спинной створки -  более широкими и сильнее изогнутыми прия- 
мочными валиками.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя поло
вина тезская свиты, слои с Kuzgunia , Северная Киргизия, 
северный склон хр. Сары-Джаз.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.0123-3а -  3 э к з . , обн. 0123-36 -  4 э к з . , обн.
0123-З г - 10 экз.

п о д с е м е й с т в о  FURCITELUHAL Uitfiaw*, /s s f
Р о д  flzF eS ag& za .

Н а з в а н и е  р о д а -  от гор Джебаглы.
Т и п о в о й  в и д  -D s h e b a g lin a -k e lp e n s is  M is iu s  g e n .e t . sp.nov._, 

средний ордовик, верхняя половина кчкебашской свиты, слои с i i im e l la ,  
правый борт нижней части сая Кельпе, западное окончание гор Дже
баглы в Южном Казахстане.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, субовального очер
тания, неравномерно двояко-выпуклая, поперечно-вытянутая. Замочный 
край прямой, короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы и боко
вые края овально округлены. Поверхность раковины покрыта редкими
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концентрическими морщинами и тонкими радиальными струйками,пересе
каемыми очень тонкими концентрическими линиями нарастания. Брюш
ная арея треугольная. Спинная арея линейная, неразвита. Внутри 
брюшной створки зубы массивные, треугольные. Зубные пластины вы
сокие, окаймляют мускульное поле с боков и спереди. Мускульное 
поле маленькое, ортидного типа. Отпечатки дидукторов лепестковид
ные, разделены посередине срединным валиком. Отпечатки аддукторов 
линейные, расположены вдоль срединного валика в задней части ди- 
дукторовых отпечатков. В спинной створке замочный отросток массив
ный, двураздельный, короткий. Приямочные валики высокие, массивные, 
расположены под острым углом относительно замочной линии. Отпечатки 
аддукторов веерообразные, посередине разделены низким срединным 
валиком, который начинается от переднего конца замочного отростка.
За пределами мускульного поля к переднему концу срединного валика 
прослеживается тонкая срединная септа. Боковые септы тонкие, низкие, 
расположены субпараллельно, недалеко от срединной септн.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род представлен только типовым 
видом D zh ebaglin a  k e lp e n s is  M is iu s ,g e n .e t  s p .n o v . ИЗ среднего 
ордовика, верхней части ичкебашекой свиты, слои с K im eiia  
и нижняя часть слоев с B in o r th is  -  N u ria , горы Джебаллы,
Южный Казахстан и горы Нура, Северная Киргизия.

С р а в н е н и е .  По очертанию и выпуклости раковины, при
сутствию на обеих створках редких концентрических морщин, в внутри 
спинкой створки -  наличию короткого замочного отростка род D zhe- 
b a g lin a  близок роду H olted a h lin a  f 'o e r s t e  ( P o e r s te  ,
IS24,с . 122), отличается от него коротким замочным краем, на спинной 
створке линейной ареей, тонкой скульптурой, внутри брюшной створки -  
маленьким очертанием мускульных отпечаткоЕ, в спинной -  наличием 
трех септ.

З а м е ч а н и е .  Двояковыпуклая раковина, характер скульпту
ры, внутри спинной створки веерообразные аддукторевые отпечатки, а в 
брюшной -  небольшое очертание мускульного поля позволяют род D zhe- 
baglina отнести к подсемейству F u r c it e l l in a e  W illiam s .
Однако отсутствие ареи на спинной створке, внутри ее наличие массив
ного двураздельного замочного отростка, поддерживаемого высокими и 
широкими приямочными валиками, тонкая срединная септа, внутри 
брюшной створки очень маленькие отпечатки мускульного поля ортоид- 
ного типа могут послужить основой для выделения этого рода в са
мостоятельное подсемейство..
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Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, ичкебашекая 
свкта, Южный Казахстан, Северная Киргизия.

Табл.ХУЛ фиг.15-21.
Н а з в а н и е  в и д а -  от-сая Кельпе.
Г о л о т и п: № I06I/5  -  ядро брюшной створки, № 1063/5“  

ядро спинной створки, АН Кирг.ССР; табл.ХУП, фиг.16,20; Южный 
Казахстан, западное окончание гор Джебаглы, нижняя часть сая 
Кельпе, обн.8а; средний ордовик, кчкебашская свита,слои с Mimella.

М а т е р и а л .  Около 25 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковины средних размеров (Д=14,0-18,7 мм,

Ш= 15,6 -22 ,5  мм), субовального очертания, неравномерно двояковы
пуклые, немного вытянутые в ширину. Замочная линия прямая, намного 
короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы, передний и 
боковые края плавно округлены.

Брюшная створка слабовыпуклая. Наибольшая выпуклость в зад
ней половине соответствующей макушечной области. Макушка малень
кая, необособлена. От макушечной области к переднему краю створка 
выполаживается. Синус мелкий, широкий, начинается от средней части 
створки. Склоны створки пологие. Арея треугольная, прямая, низкая, 
короткая, апсаклинальная. Дельтирий треугольный, прикрытый выпуклым 

псевдо,цельти,днем. Спинная створка сильновыпуклая. Наибольшая 
выпуклость -  в средней части створки или незначительно смещена в 
сторону задней половины. Макушка не развита. Передний и боковые 
склоны пологие. Склон замочного края круче, чем боковых. Арея 
линейная, не развита. Поверхность створки покрыта редкими концент
рическими морщинами и тонкими радиальными струйками, пересекаемыми 
очень тонкими концентрическими линиями нарастания. Струйки увеличи
ваются в числе путем интеркаляции и дихотомирования.

№ экз. 1055/5 1056/5 1060/5 I0 6 I/5  1062/5 1063/5 1064/5
Длина 14,8 17,9 16,0 17,9 15,7 17,9 14,0
Ширина 15,6 22,3  22,5 21,5 21,4 21,5 16,8

Внутри брюшной створки зубы треугольные, высокие, поддержива
ются толстыми короткими зубными пластинами, окаймляющими мускульное 
поле с боков ж спереди. Мускульное поле сердцевидного очертания, 
маленькое, не превышает 1/6 длины створки, по середине разделено

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки
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на 2 симметричные части узким срединным валиком, который к пе
реднему крал) мускульного поля сильно возвышается и расширяясь, 
соединяется со сросшимися зубными пластинами. На поверхности 
мускульных отпечатков имеются концентрические шрамы роста допол
нительного раковинного вещества. Отпечатки аддукторов линейные, 
узкие, расположены в заднее части дидукторов вдоль срединного 
валика. От дидукторов они отделены низкими валиками. Отпечатки 
аджусторов слаборазвиты. В спинной створке замочный отросток 
короткий, двураздельный, поддерживается высокими массивными при- 
ямочными валиками, расположенными под углом 45° к оси замочного 
отростка. Длина приямочных валиков не превышает 1 /4  длины замоч
ного края. От переднего конца замочного отростка отходит широкий 
низкий срединный валик, разделяющий мускульное поле на 2 симмет
ричные части. Длина срединного валика не превышает 1/6 длины створ

ки. К переднему краю срединного валика примыкает очень тонкая 
срединная септа, прослеживаемая до средней части створки. Боковые 
септы очень тонкие, короткие, начинаются почти от передних концов 
передней пары аддукторовых отпечатков и расположены очень близко 
к срединной септе. Срединная септа намного длиннее боковых. Отпечат
ки аддукторов небольшие, вееровидные, занимают почти 1/5  длины 
створки. Поверхность аддукторов пересечена продольными тонкими 
валиками. Вся примакушечная область вместе с отпечатками мускуль
ного поля вдавлена в раковину. Таким образом, примакушечная область 
как будто отделена низким валиком от всей остальной поверхности 
створки.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в изменении размеров ра
ковин, соотношения выпуклости створок, наличии на створках двух, 
трех или четырех концентрических морщин, а также изменении ширины 
синуса на брюшной створке.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть ичкебашской свиты, слои с M im ella  и нижняя часть слоев 
с D in o r th is  -  Nuria , Северная Киргизия, Южный Казахстан.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя часть сая Кельпе, колл. 
П.П.Мисюс, обн.&а -  17 экз* обн.7 -  2 э к з . , обн .6  -  2 э к з . , обн.5 -  
I э к з .,  верховья р.Орто-Нура, колл. П.П.Мисюс, 1959, обн.25 -  3 экз.

с е м е й с т в о  CHRISTIANIIDAE tiruttam, /953
Р о д  Cfhisiiarzia //а£5 C£az£e, /<$3£
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Cftrisitania. tenuicmcfa r=̂h^zdj,cvz
Табл.ХУТ, фиг.7-18.

Leptaena tenuicincta : S alter, 1853, C.2IG, фиг.4.
Leptaena tenuicincta : S alter, 1866, c.267 .
Leptaena tenuicincta : Davidson, 1871, C.326, Табл.ХУП,
фиг.7 -1 8 . , '
Christiania tenuicincta : Holtedahl, 1316, c .85 , табл.ХУТ,
фиг.4 -8 .
Christiania tenuicincta : Рукавишникова, C.I48, таблЛУ, 
фиг.6 -9 .
Christiania holtedahli : Spjeldnaes, 1957, c .IIO , табл.5,
фиг.10, I I ,  15, 16; табл.6, фиг.9, 10.

il е к т О Т И П 1  Leptaena tenuicincta Davidson, 1871, 
табл.ХУП, фиг.1?~а и 18 из зеленых сланцев карадокского яруса 
графства Merionethshire Британки.

Д и а г н о з .  Раковина вогнуто-выпуклая, вытянута в длину, 
округленно-прямоугольной формы, с прямым замочным краем и прямы
ми замочными углами. Передний край округлен и шире замочного.
На брюшной створке от макушки к. переднему краю прослеживается 
мелкий синус. На спинной створке узкая линейная арея. Внутри спин
ной створки развиты тонкие длинные приямочные валики. Диафраг
мальные петли четко выражены. Поперечно-диагональные валики высо
кие, широкие. Срединная септа очень тонкая и длинная.

М а т е р и а л .  2 целые раковины и 20 разрозненных створок 
из коренных отложений верхней части табылгатинской свиты и более 
38 створок из ее осыпи.

О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, вогнуто-выпуклая, 
вытянута в длину, сильно изогнутая. Наибольшая ширина раковины 
ближе к переднему краю. Замочный край прямой, длинный, чуть меньше 
наибольшей ширины створки. Замочные углы прямые, боковые края 
почти параллельны, передний край плавно округленный.

Брюшная створка сильновыпуклая. Наибольшая выпуклость -  в 
средней или передней части задней половины створки, к переднему краю 
она постепенно уменьшается. Боковые склоны крутые. Макушка малень
кая, слабо приподнятая. Вершина макушки острая, немного отодвинута 
назад. От макушки к замочным краям створка приплюснутая и образует 
маленькие ушки. По середине створки от макушки до переднего края 
прослеживается очень мелкий широкий синус. Арея высокая, треуголь
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ная, высотой 1 ,1 -1 ,5  мм, апеаклинальная. Дельтирий треугольный, 
полностью закрыт выпуклым псевдодельтидиумом.Спинная створка короче 
брюшной, неравномерно-вогнутая. Наиболее вогнута передняя часть 
задней половины створки. Передняя часть створки приплюснута. Ма
кушечная область чуть приподнята, замочные края приплюснутые, 
образуют маленькие ушки. Макушка маленькая, приподнятая. Замочный 
край прямой. Арея узкая,линейная, акаклинальная. Поверхность рако
вины покрыта тонкими радиальными струйками, число которых увеличи
вается к переднему краю путем интеркаляции. Радиальные струйки 
пересекают многочисленные тонкие концентрические линии нарастания, 
которые, как правило, особенно четко выражены на спинных створках. 
Раковинное вещество псевдопористое. Поры большие, расположены 
радиальными рядами.

Р а з м е р ы ,  мм 
Брюшные створки

№ экз. II05 /5 II06 /5 I I 07/5 I I I I /5 II I2 /5 II09 /5
Длина 12,1 14,1 8,1 14,5 15,0 11,9
Ширина 10,6 9 ,8  

Спинные
7 ,8

створки
11,9 9 ,0 10,2

№ экз. I 108/5 I I 10/5 I I I5 /5 I I 13/5 III6./5
Длина 8,9 13,6 12,1 14,9 13,8
Ширина 7,0 10,2 9 ,8 9 ,7 10,1

Внутри брюшной створки зубы маленькие, широкие, поддержи
ваются короткими зубными пластинами, окаймляющими заднюю половину 
мускульных отпечатков. Очертание мускульного поля лепестковидное. 
Дидукторы широкие, треугольные, разделены срединным валиком. В 
задней части дидукторов расположены маленькие линейные отпечатки 
аддукторов. Аджуеторы маленькие, уэкотреугольные, расположены по 
бокам задней части дидукторовых отпечатков. Вдоль дидукторов прохо
дят основные стволы паллиальных синусов, сильно вдавленных в рако
вину за пределами дидукторовых отпечатков. Паллиальные синусы 
широкие, протягиваются до переднего края створки. В спинной створке 
зубные ямки узкие, продолговатые. Замочный отросток двухлопастный, 
короткий, толстый, заходит за линию замочного края. В задней час
ти каждая лопасть рассечена тремя бороздками. Приямочные валики 
узкие, длинные, почти доходят до замочных углов створки. Средняя 
часть их приподнята в виде конуса. Боковые ветви брахиальных 
петель прямые, длинные, высокие. Они начинаются от средней части 
конусовидных утолщений приямочных валиков и заканчиваются вблизи
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передне-боковых краев створки. Диагональные септы начинаются от 
передней части замочного отростка. Приблизительно в 3 мм от них 
по направлению к переднему краю диагональные септы под прямым 
углом поворачивают к боковым ветвям брахиальных петель и срастают
ся с ними. Диагональные септы очень высокие, наклонены к переднему 
краю створки. Центральные ветви брахиальных петель прямые, высокие. 
Они начинаются от изгиба диагональных септ и заканчиваются около 
переднего края створки. Передние концы боковых и центральных вет- - 
вей брахиальных петель соединены невысокими широкими валиками, 
почти параллельными переднему краю створки. Они образуют внутри 
спинной створки две ровные петли. Срединная септа тонкая. Она луч
ше выражена в области сочленения диагональных септ с центральными 
ветвями брахиальных петель. Субпериферический валик низкий, приб
лижен к краям створки и лучше выражен около замочных углов и 
переднего края.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины молодых особей изогнуты 
меньше, чем взрослых. На одних экземплярах более развита радиаль
ная етруйчатость, на других -  концентрические линии нарастания. 
Внутри брюшной створки с возрастом увеличивается ширина паллиаль- 
ных синусов. В спинной створке изменчивы высота и длина срединной 
септы, высота и ширина валиков, соединяющих боковые и центральные 
ветви брахиальных петель.

С р а в н е н и е .  Данная форма по очертанию раковины и 
основным видовым признакам не отличается от экземпляров Chris
t ia n ia  t e m i c in c t a  (D a v id so n ) , описанных Давидсоном ( Davidson, 
I669-IB7I, с , 326, табл.ХУП, ф и г.П -18 ). Можно лилпь отметить, что 
у тякьшаньских форм поверхность раковины покрыта более мелкими 
радиальными струйками, пересеченными тонкими малозаметными кон
центрическими линиями нарастания, меньшая макушка. Внутреннее 
строение спинной створки тяньшаньеких форм почти полностью сов
падает с описанием Давидсона, Холтедаля, Рукавишниковой и Спель- 
днес. Однако у тяньшаньеких форм больше выражен субпериферический 
валик, который не у всех экземпляров,приведенных в таблицах Да
видсона, хорошо заметен. Эти незначительные отличия не еыходят 
за пределы внутривидовой изменчивости и позволяют отнести описы
ваемую форму К виду Christiania tenuicincta (D a v id s o n ).

Следует отметить,что рассматриваемая форма отличается от 
описанных Спельднесом ( Spjeldnaes , 1957, с .Н О , табл. 5 ,
фиг Л -1 1 , 15, 16; табл.6 , фиг.10, текстовые фигД2, 25, 26-А,
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27-В, 28-С, 29-31) норвежских C hristian ia holtedah li Sp^eldnaes 
меньшей шириной раковин, в спинной створке более широкими валиками, 
соединяющими боковые и центральные ветви брахиальных петель, и 
хорошо развитой срединной септой.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с Christiania и средняя 
часть ичкебашской свиты, слои с Kassinella , Северная Киргизия, 
северный склон хр.Молдо-Тоо, Южный Казахстан, западное окончание 
гор Д~ебаглы.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего течения 
р.Табылгаты, сай Аспара-Западная, колл. М.Б.Зимы,1961, обн.427-Д-
2 - 3 2  экз; низовья р.Шорсу, колл.П.П.Мисюс, 1961, обн.495- 38 э к з . ; 
средняя часть сая Кельпе, колл. П.П.Мисюс, 1966, обн.9 -  35 эк з .; 
низовья р.Карасай, колл.П.П.Мисюс,1966, обк.21 -  4 экз.

н а д с е м е й с т в о  DA VIDSOMIACEA Ж /2^ Ш 6  

с е м е й с т в о  М ЕЕК ЕШ ВАЕ Л еМ г , /95/ 

п о д с е м е й с т в о  FkRBENJJNAE / 965

Р о д  SaceE E a ЕЛЕЕ^а/яз, /962 
Sa.ce//а  ш зс/б/а /EIEEiovki

Табл.XX,фиг.6-15 ; табл.XXI, фиг Л -8 .
Gacella in s o l i t a :  W illiam s,1962,с .223, табл.XXII, фиг.18, 21,
22, 25, 26.

.Gacella in s o l ita :  Cooper, 1956, с . 1006, табл .99, С,фиг.19;
табл .148, А,фиг.1 -4 ; табл.217, Д,фиг.6 ,7 .
Г о л о т и п: В .В .26017, Williams , 1962 , табл.

ХХП,фиг.25, средний ордовик, СЛОИ Stincher Limestone, Brockloch.
Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, выпукло-плоская 

или неравномерно-выпуклая (брюшная створка слабовыпуклая).
М а т е р и а л .  2 целых раковины и более 60 разобщенных 

створок.
. О п и с а н и е .  Раковина небольшая (Д =Н ,2-16,5  мм; Ш=15,2- 

20 ,4  мм), выпукло-плоская или неравномерно-выпуклая, полуовально
треугольного очертания, несколько вытянутая в ширину. Наибольшая 
ширина раковины -  в ее средней части. Замочная линия прямая, корот
кая, чуть больше половины ширины раковины. Замочные углы полуокруг
лые. Передний и боковые края округленные. Передняя комиссура пара- 
сулькатная.
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Брюшная створка полуовальная, неравномерно выпукло-вогнутая 
(в задней части выпуклая, а в средней -  слабовогнутая). На некоторых 
экземплярах от средней части створки до переднего края прослежива
ется мелкий широкий синус. Макушка небольшая, хорошо выделяется, 
немного наклонена над замочным краем. Арея треугольная, высокая 
(3-4 мм), прямая, от проклинальной до апсаклинальной, состоит из 
первичной и вторичной. Вторичная занимает небольшую площадь по сто
ронам дельтирия, прикрывает зубы, заштрихована вертикально и гори
зонтально. По середине ее расположен треугольный дельтирий, который 
полностью закрыт выпуклым пеевдодельтидием. Первичная арея просле
живается от вторичной до замочных краев и имеет горизонтальную штри

ховку. Брюшная створка длиннее спинной. Спинная створка полуокруг
лая. Наибольшая выпуклость -  в передней части задней ее половины. 
Седло низкое, широкое, расположено в передней половине створки.
В районе замочных углов створка слегка вогнутая. Арея низкая, анак- 
линальная. Склоны створки очень пологие.

Поверхность раковины покрыта тонкими многочисленными округ
ленными радиальными ребрышками, увеличивающимися в числе путем 
интеркаляции. Около переднего края на ширине 5 мм расположено 12
13 ребрышек. Ребрышки пересекают тонкие линии нарастания. Хорошо 
выражены концентрические морщины. На каждой створке их насчитыва
ется от 3 до 4. Они расположены на разном расстоянии от макушки 
и особенно хорошо выражены на брюшной створке. '

Раковинное вещество не изучено в связи с его плохой сохран
ностью.

Р а з м е р ы ,  мм
Брюшные створки Спинные створки

№ экз. I0S5/5 1079/5 1086/5 1087/5 1077/5 1080/5 I08I/5
Длина 12,2 14,2 11,2 15,9 13,3 12,4 16,5
Ширина 15,2 19,6 15,2 20,4 18,4 17,0 19,9

Внутри брюшной створки тлеются большие широкие зубы, поддержива
емые длинными' высокими зубными пластинами. Зубные пластины слабо 
расходящиеся (суопараллельные). Длина их достигает 1 /3—1/2 длины 
створки. Мускульное поле линейно-треугольного очертания. Отпечатки 
дидукторов тонкие, линейные, по середине их размещены очень тонкие 
линейные аддукторы, отделенные от дидукторов узкими низкими валика
ми. По середине аддукторов прослеживается тонкий низкий валик, раз
деляющий мускульное поле на 2 симметричные части. В спинной створке 
находится короткий двураздельный замочный отросток. Приямочные
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валики тонкие, длинные, почти параллельные замочному краю. Зубные 
ямки маленькие, расположены около самого замочного края. От перед
него края замочного отростка до середины створки прослеживается 
узкая срединная септа. Боковые септы тонкие, короткие, расположены 
недалеко от срединной. Отпечатки мускульного поля слабо выражены.

И з м е н ч и в о с т ь .  С возрастом наблюдается изменение 
степени вогнутости створок. На брюшной створке у молодых экземпля
ров области призаыочных углов плоские, у старческих особей они 
сильно опускаются и придают задней части створки вид выпуклости. 
Концентрические морщины у молодых экземпляров слаборазвиты, у взрос
лых и особенно у старческих особей становятся широкими и глубокими. 
Выпуклость спинной створки у молодых особей -  в задней ее половине, 
у взрослых -  в средней части. Индивидуальная изменчивость проявляется 
в наличии глубокого узкого или широкого мелкого синуса на брюшной 
створке. Встречаются особи с вогнутой средней частью брюшной створки 
или слегка выпуклой -  спинной. Седло у одних индивидов четко выра
жено, у других -  чуть заметно.

З а м е ч а н и е .  Киргизские формы вида Gacella in s o lita  
Williams отличаются от описанных Вильямсом из слоев Stincher 
mudstones Stincher Limestone (Brockloch ) среднего ордовика 
Шотландии только в 2 раза большими размерами.

С р а в н е н и е .  G acella in s o lita  Williams от G acella ponde- 
rosa Williams ..(Williams, 1962,c . 223 ,табл.XXII,фКГ.2 3 ,2 4 ;табл.ХХШ,фИГ.Б 
отличается большими размерами, резко выраженными и более широкими 
синусом и седлом, внутри брюшной створки -  более короткими зубными 
пластинами и более короткими и узкими отпечатками мускульного поля.

Gacella in s o lita  Williams отличается от G acella mi
nute Misius, sp.nov. большими размерами, очертанием раковины, 
меньшей двояковыпуклостью, большей толщиной и округленным передним 
краем.

В и д  G acella in s o lita  Williams от близкого вида
G acella sulcata M isius (Мисюс, 1977,с.П 7 ,табл .27 ,ф и г.10) 
отличается меньшими размерами, более толстой раковиной, более узки
ми синусом и седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, Северная 
Киргизия (северный склон хр.Молдо-Тоо, слои с L ep te llin a  ) ,
Северная Америка (штаты Теннесси и Алабама, ярус портефильд -
P o r te r fie ld  ) ;  Шотландия ( слои Stincher mudstones и Stincher 
Limestones, средняя часть серии Вагг ) .

178



M e с т  о н а х  о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего тече
ния р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс, 1967, обк.341в -  12 эк з .,  обн.
341г -  18 э к з .,  обн.342а -  27 эк з .,  обн.343 -  7 эк з ., обн.3436 -  
3 экз.

S a cef/ b  ju bca bz. cb b s^ -s  
Табл. XX,фиг. 1-5.

Gacells. su lcata : Мисюс,1977, с .117 , табл.27, фиг.10.
Г о л о т и п: Мисюс, 1977, № 47/673,ИГ АН Кирг.ССР; табл.

27, фиг.10, Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо, р.Та
былгаты; средний ордовик, табылгатинская свита, слои с Leptellina.

Д и а г н о з .  Раковина выпукло-плоская, тонкая, в попереч
ном профиле складчатая (за счет развитого глубокого синуса и высо
кого седла).

М а т е р и а л .  I целая раковина и 17 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, выпукло-плоская, 

полукруглого очертания, немного вытянута в ширину. Наибольшая ши
рина -  в задней части раковины. Замочная линия прямая, немного ко
роче наибольшей ширины раковины. Замочные углы слабо округленные 
или прямые. Брюшная створка плоская. Примакушечная область слабо
выпуклая. Срединная и передняя части заметно вогнутые вследствие 
наличия широкого синуса, сильно углубляющегося к передней части 
створки. Макушка небольшая, хорошо выделяется. К замочным углам 
склоны створки плавно опущены, а передние и боковые -  плоские.
Арея прямая, треугольная, высокая,катаклинальная. Вторичная арея ' 
хорошо выражена, расположена по сторонам от дельтирия. Дельтирий 
узкий,- треугольный, прикрыт выпуклым псевдодельтидием. Спинная 
створка неравномерновыпуклая, наибольшая выпуклость -  в ее сред
ней части. Макушка маленькая, не выделяется над общей поверхностью 
створки. В области замочных углов створка вогнутая. Арея неразвита.

Поверхность раковины покрыта широкими блуждающими складками. 
Выпуклость складки на спинной створке отражает понижение на брюш
ной и наоборот. Створки скульптированы тонкими радиальными реб
рышками, увеличивающимися в числе путем интеркаляции на различном 
расстоянии от макушки. Ребрышки пересекают тонкие концентрические 
линии нарастания, а также 2-5 широких концентрических морщин. На 
брюшной створке их больше, но наиболее резко выражены две: первая 
окаймляет умбональную область, вторая расположена вблизи переднего 
и боковых краев створки. На спинной створке наиболее широкая морщина 
расположена по краям умбональной области, вторая приближена поч
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ти к самим краям створки.
Раковинное вещество в связи с его плохой сохранностью не 

изучено.
Размер#, мм, целая раковина: № экз. 47/673, длина 16,2, 

ширина 23 ,4 , толщина 6 ,0 .
Внутри брюшной створки зубы небольшие, поддерживаются 

толстыми длинными слабо расходящимися зубными пластинами. Длина 
их соответствует 1/3 длины створки. Мускульное поле линейно-треу
гольного очертания, по бокал ограничено зубными пластинами. Отпечат
ки дидукторов тонкие, линейные, к переднему краю слабо расширяются. 
Внутри них помещены линейные отпечатки аддукторов. Дидукторы отделе
ны от аддукторов тонкими валиками. По середине мускульных отпечатков 
проходит тонкий низкий валик, делящий мускульное поле на 2 симмет
ричные части. В спинной створке замочный отросток короткий, двураэ- 
дельный. От передне-боковых краев замочного отростка отходят длин
ные приямочные валики, субпараллельные замочному краю. Зубные ямки 
небольшие, расположены по сторонам замочного отростка. Срединная 
септа низкая, начинается от переднего края замочного отростка и 
прослеживается до середины створки. В районе мускульных отпечатков 
расположено 2 пары коротких боковых септ, иногда достигающих сред
ней части створки. Отпечатки мускульного поля нечетко выражены,

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в изменении ширины и 
глубины синуса и седла, а также степени выраженности концентричес
ких морщин.

С р а в н е н и е .  Вид G acella sulcata Misius 
по внутреннему строению очень близок к виду G acella in s o l i -  
ta W illiam s. Их сравнение приведено при описании вида Gacella 
ix iso lita  W illiam s.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с L epte llin a  , Северная Кир
гизия, северный склон хр.Молдо-Тоо.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего течения 
р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс, 1961, обн.342а -  15 эк з .,  обн.343 -  
2 экз.

Sacetfa mtnufa* c/^/lScus, s/?. ffotr
Табл.XXI, фиг.9.

Н а з в а н и е  в и д  а -  от латинского minutus -  
маленький.

Г о л о т и п : I  I I 0 I /5 ,ИГ АН Кирг.ССР; целая раковина; табл.
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XXI, фиг.9 ; Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо, ни
зовья р.Табылгаты, обн.318; средний ордовик, табылгатинская свита, 
слои с Ishim ia.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, двояковыпуклая, толстая, 
с глубоким синусом, к переднему краю оттянутым в сторону спинной 
створки в виде острого язычка; седло узкое, высокое.

М а т е р и а л .  I раковина и 2 брюшных створки.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, толстая, неравномерно 

двояковыпуклая, овально-треугольная, немного Еытянутая в ширину. 
Наибольшая ширина раковины -  в ее задней половине. Замочная линия 
прямая, короче наибольшей ширины раковины. Замочные углы округлен
ные. Передняя комиссура парасулькатная.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость 
в задней половине створки. Макушка маленькая, четко обособлена. От 
средней части створки по направлению к замочному краю проходит 
широкий глубокий синус, в виде вытянутого язычка оттянутый в сто
рону спинной створки. К боковым и замочному краям склоны створки 
плавно опущены. Арея прямая, треугольная, высокая, от катаклиналь- 
ной до апсаклиналькой. Высота ареи 3 мм. По бокам от дельтирия 
прослеживается узкая вторичная арея треугольного очертания. Дельти- 
рий широкий, прикрыт выпуклым псевдодельтидием. Спинная створка 
неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость в передней половине 
створки. Макушка очень маленькая, не обособлена. Замочные углы 
немного загнуты во внешнюю сторону створки. Склоны створки пологие. 
Седло четко выражено, начинается от макушечной области и к перед
нему краю створки сильно возвышается. Арея неразвита.

Поверхность раковины покрыта тонкими радиальными ребрышками, 
которые увеличиваются в числе путем интеркаляции. Ребрышки пересе
кают тонкие линии нарастания. Концентрические морщины на брюшной 
створке широкие и глубокие, на спинной -  слабо выражены.

Раковинное вещество волокнистое, непористое.
Р а з м е р ы ,  мм, целая раковина: А- экз. 1101/5, длина 10 ,8 ,

ширина 12 ,3 , толщина 5 ,3 .
Внутри брюшной створки зубы небольшие, поддерживаются высо

кими длинными субпараллельными зубными пластинами. Отпечатки мус
кульного поля линейно-треугольного очертания.

Внутреннее строение спинной стЕорки ввиду ограниченного ко
личества материала не изучено.

С р а в н е н и е .  Вид G acella minuta M isius,sp .nov . по
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внутреннему строению брюшной створки очень сходен с Gacella 
in s o lita  Williams (W illiams, 1962, с.223,та(Ьд.Ш1,фИГ.18,21,23, 
25,26). Сравнение их дано при описании вида G acella in s o lita  
W illiam s.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Низовья р.Табьшгаты, средний 
ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои с Ishim ia , 
Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р.Табылгаты, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.318 - 3 экз,

о т р я д  РЕМTAMERIbk dcAuc&ezi el Coopez, 19*31 
п о д о т р я д  S YNTROPHUNMA UEzzcA el Eoqosz, /936 
н а д с е м е й с т в о  РСШНВОШТАСЕА Daoidzmf/939 
с е м е й с т в о  CAMMELUME A/afEsiC/zzzde„/99d 
п о д с е м е й с т в о  САМАРЕ 1Ш1АЕ 1/a/l d  CEazAe /P9i 

Р о д  /AEhEt&merena cd/iJiz/f, pea. /zazs.
Н а з в а н и е  р о д а  - от p.Кокомерен,
Т и п о в о й  в и д -  Kokomerena prima Misius gen .et sp.nov.; 

средний ордовик, табылгатинская свита, слои с L eptellina  
и нижняя половина слоев с C hristian ia ; Северная Киргизия, 
северный склон хр. Молдо-Тоо,

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, неравномерно-двояковы
пуклая, вытянутая в ширину. Замочная линия сильно изогнутая. Замоч
ные углы окру тленные. Передний край плавно округлен, передняя 
комиссура сулькатная. Наибольшая ширина - в середине створки.
Брюшная створка чуть длиннее и выпуклее спинной, наибольшая вы
пуклость - в примакушечной части. В передней части створки располо
жен мелкий синус. Макушка маленькая, слабо загнутая, нависает над 
замочным краем. На спинной створке наибольшая выпуклость - в сред
ней части. Ближе к переднему краю расположено низкое седло. Макушка 
маленькая. Вершина ее перекрыта макушкой брюшной створки. Дельти- 
риум не развит.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами 
в количестве 18-20. К переднему краю ребра сильно расширяются, 
промежутки между ними шире самих ребер. В синусе имеется 3- 4 ребра, 
в седле - 4-5. Раковинное вещество волокнистое.

Внутри брюшной створки расположены большие узкие полуокруг
ленные зубы, которые поддерживаются длинными зубными, пластинами,
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обр&зухщими сидячий спондилий. В спинной створке зубные ямки 
большие, спереди окаймленные рудиментарными брахиофопами, которые 
поддерживаются брахиальными пластинами, образующими сидячий брахио- 
форий.

С р а в н е н и е .  Род Kokomerena по характеру ребристости, 
наличию на брюшной створке синуса, на спинной -  седла, внутри 
брюшной -  хорошо развитого сидячего спондилия, в спинной -  сидячего 
брахиофория очень близок к роду Anastrophia ( H all, 1867, 
с. 167). Сравниваемый отличается от описываемого прямой замочной 
линией, хорошо развитым дельткркем и наличием брахиальных отростков 
внутри спинной створки.

По очертанию раковин, соотношению выпуклости створок, изог
нутости замочного края, присутствию мелкого и широкого синуса на 
брюшной створке и низкого к широкого седла на спинной, внутри брюш
ной створки -  по наличию простого спондилия род Kokomerena 
очень близок к роду Camerella B ill in g s  (1859, с . 219). Сравниваемый 
от описываемого отличается хорошо выделяющимся треугольным дельти- 
рием, более крупными размерами и наличием ребер только в передней 
части раковины, внутри брюшной створки -  простым спондилием.

В и д о в о й  с о с т а в .  Род монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Род Kokomerena известен 

только в Северной Киргизии, на северном склоне хр. Молдо-Тоо; 
средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с  

Leptellina и НИЖНЯЯ часть слоев с  C hristian ia .

pzif/га- g>e/2. f t  ffi /7ff.
Табл.XXI, фиг.10-22.

Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского primus -  
первый.

Г о л о I  и п : If I I3 I /5 , ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина; 
табл.XXI, ф и г.II; Северная Киргизия, северный склон хр.Молдо-Тоо, 
нижняя часть среднего течения р.Табылгаты, обн.341г; средний 
ордовик, табылгатинская свита, слои с L epte llin a .

М а т е р и а л .  3 целых раковины и около 265 разобщенных 
створок.

О п и с а н и е .  Раковина маленькая, пятиугольно-овального 
очертания, неравнодвояковыпуклая, вытянутая в ширкну. Замочная 
линия короткая, изогнутая. Замочные углы округленные. От замочного 
края до средней части боковых краев раковина клиновидная. Боковые 
края округленные, переходят в плавно округленный передний край.
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Передняя комиссура сулькатная. Наибольшая ширина раковины -  б 
средней или передней ее части. Брюшная створка неравномерно-вы
пуклая, намного длиннее спинной. Наибольшая выпуклость -  в прима- 
кушечной и средней частях. Макушка маленькая, вершина загнутая, 
нависает над замочным краем. Склоны створки в задней ее половине 
крутые,в передней -  пологйе. Меаду средней частью створки и перед
ним краем расположен мелкий синус, занимающий более 1/3 ширины 
створки. 3 спинной створке наибольшая выпуклость -  в средней 
части. Макушка маленькая, слабо изогнутая, нависает над замочной 
линией и заходит под вершину макушки брюшной створки, закрывает 
арею замочного края. Склоны створки крутые. Спинная створка более 
выпуклая, чем брюшная. Наибольшая ее выпуклость -  в средней части. 
Между средней частью створки и передним краем расположено низкое 
седло, ширина которого равна 1/3 ширины створки.

Поверхность раковины покрыта 18-20 радиальными ребрами, ко
торые начинаются от макушки и сильно утолщаются по направлению к 
переднему краю. Расстояние между ребрами вблизи переднего края боль
ше в 1 ,5  раза толщины ребер. На брюшной створке, в синусе, число 

ребер не одинаково и варытрует от 3 до 4. По бокам синуса их нас
читывается до 5 -6 . В спинной створке на седле от 4 до 5 ребер, по 
бокам от седла 6 -7 . Раковинное вещество волокнистое. Местами, в 
основном там, где сохранился поверхностный раковинный слой, наблюда
ются следы тонких и частых линий концентрического нарастания.

Р а з м е р ы ,  мм, целые раковины;
№ экз. I 132/5 I I30/5 II3 I /5
Длина 8,2 6 ,8 7,3
Ширина 9 ,4 8,9 8,1
Толщина 5,5 4 ,5 4,8

Внутри брюшной створки зубы большие, узкие, полуокругленные, 
вытянутые в длину, поддерживаются сходящимися длинными зубными 
пластинами, которые на расстоянии от 0 ,2  до 2 мм от макушки об
разуют сидячий спондилий, иногда последний поддерживается средин
ной септой (р и с.7 ).

3 спинной створке развиты зубные ямки, которые с задней 
стороны створки окаймлены замочными пластинами, а с внутренней -  
утолщенным основанием брахиофор. Последние небольшие, треугольные, 
поддерживаются брахиальными пластиками, образующими сидячий бра- 
хиофорий (ри с.7 ).

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в увеличении степени
грубости ребрышек и выпуклости створок. Ребрышки с возрастом ста-
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В

в
Рис. 7. Внутреннее строение раковины: А -  брюшная створка 

(а -  зубные пластинки, aj -  зубы); В -  спинная 
створка (в -  брахиальные пластины, bj -  зубные 
ямки).

новятся заостренными, у молодых особей они полуокрутлые. У зре
лых и старческих форм раковины в передней части более выпуклые, 
особенно на спинных створках в районе переднего края. С возрастом 
увеличиваются глубина синуса и высота седла. Индивидуальная измен
чивость проявляется в присутствии неодинакового количества ребры
шек на синусе и седле, а также в изменении степени их выраженности.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с L eptellina  и нижняя часть
слоев с C h ristian ia , Северная Киргизия, северный склон хр. 
Молдо-Тоо. .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижняя часть среднего течения 
р.Табылгаты, колл.П.П.Мисюс,1961, обн.340 -  19 з к з . , обн. 341 -  23 
э к з . , 3416 -  80 э к з . , 341г -  100 э к з . ; низовья р. Шорсу, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.495 -  5 эк з .,  обн.495а -  10 э к з .,  4956 -  
7 эк з ., 492ж -  15 эк з ., 492д -  25 эк з ., обн. 492г -  27 экз.

ОТ Р Я Д  SPJRFERIM Waagea , Ш 5 
П О Д О Т Р Я Д  APRYPIDJNA , /УУ2
н а д с е м е й с т в о  A TRYPACEA ЕгУУ, /<??/ 
С Е М Е Й С Т В О  ATRYPIME EiYY, /ЕРУ
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п о д с е м е й с т в о  ZYGOSP1PJNAE йГащ е/г,

Р о д  $и гр ш г£а  cA ^m sf, р&г./тяУ.
Н а з в а н и е  р о д а -  от р.  Кузгун.
Т и п о в о й  в и д -  Kuzgunia a s i a t i c a  M is iu s  g e n .e t  sp . 

пот . Средний ордовик, нижняя половина сарыджазской свиты, слои 
с Kuzgunia ; Северная Киргизия, бассейн среднего течения 
р.Сарыджаз, северный склон хр.Сари-Джаз, Кузгун.

Д и а г н о з .  Равовины средних размеров, овального очерта
ния, неравномерно-выпуклые. Замочная линия изогнутая. Замочные и 
передне-боковые углы округлены. Передняя комиссура парапликатная.

Брюшная створка немного длиннее спинной и менее выпуклая. 
Макушка ее длинная, загнутая, далеко заходит за пределы замочной 
линии. По середине створки развит синус, который к середине и 
особенно переднему краю створки сильно углубляется. 3 синусе рас
положено одно ребро. Арея не развита. Спинная створка очень вы
пуклая, макушка не обособлена. От середины створки отходит высокое 
седло, образованное обычно двумя ребрами. Арея не развита.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами, 
сильно увеличивающимися в ширину по направлению к переднему крав. 
Складки пересекают тонкие частые линии нарастания. Внутри брюшной 
створки расположены большие зубы, поддерживаемые зубными пластинами. 
Мускульное поле треугольное, сильно вдавленное.В спинной створке 
замочный отросток тонкий, короткий, линейный. Срединная септа 
короткая, низкая. Зубные ямки большие. Замочные пластины разобщен
ные, круры маленькие, короткие. Ручные спирали скручены в конусовид
ные спирали, внутренняя сторона их линейная, неизогнутая. Вершины 
конусовидных спиралей направлены в середину спинной створки.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Род Kuzgunia 
по внешним признакам, пятиугольному очертанию и величине раковин, 
покрытых одинаковым числом радиальных складок, расположению синуса на 
брюшной и седла на спинной створках близок к представителям над- 
семейства H h yn ch on ellacea  рода S tegerhynchus P o e rs te  (P o e r s te , 
1909, c .S S ), отличается от них внутренним строением как брюшной 
створки, так и спинной. Род Kuzgunia близок надсемей-
ству A tryp acea  G i l l  по присутствию в нем ручного аппарата, 
у к отор ого  вершины конусов спиралей направлены к центру спинной 
створки. По характеру складчатости раковины этот род относится к 
сем ейству A try p id a e  G i l l  ( G i l l , 1871, с . 25 ) . Kuzgunia 
отличается от рода Z y g osp ira  равномерно-выпуклыми
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створками, на брюшной створке -  развитым синусом с языковидным 
окончанием, оттянутым в сторону спинной створки, присутствием 
седла, внутри спинной -  хорошо развитыми разобщенными замочными 
пластинами, линейным замочным отростком, большим числом (6 -9 ) 
оборотов ручных спиралей. Нельзя согласиться с мнением Л.К.Клени- 
НОЙ о  принадлежности Kuzgunia К роду Z y g osp ira
б ранге подрода (Кленика,1984, c . I I 2 - I i3 ) .  Представители рода 
Kuzgunia имеют ряд признаков (приведенных в диагнозе
этого рода), существенно отличающихся от таковых представителей 
рода Zygospira, которые позволяют выделать его в самостоятельный.

В и д о в о й  с о с т а в .  Kuzgunia a s ia t i c a  M is iu s , g e n .e t  
s p .n o v . ,  Kuzgunia a s ia t i c a  la t a  M is iu s , g e n .s p .e t  subs .n o v . ,  
Kuzgunia a s i a t i c a  lo n g u la  M is iu s , g e n .s p .e t  s u b s p .n o v .,  Kuzgunia 
a s ia t i c a  parva (R u k .) , gen . e t s p .n o v . ,  Kuzgunia m odesta M is iu s , 
g e n .e t  s p .n o v . ,  Kuzgunia bak an asen sis  K len in a .

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик -  Северная 
Киргизия, верхний ордовик -  Казахстан.

tjt&zpwzca Jfcjius, gen. et ip. nov:
Табл.ХХП, фиг.6 -9 ; табл.ХХШ, фиг.1-5.

Н а з в а н и е  в и д а -  от слова Азия.
Г о л о т и п: № 1292/5, ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина; 

табл.ХХП,фиг.9 ; Северная Киргизия, северный склон х р .Сары-Джаз, 
верховья р.Кашкатор, обн.0123-1; средний ордовик, тезская 
свита, слои с K uzgunia.

Д и а г н о з .  Раковина овального очертания, очень толстая, 
сравнительно крупных для данного рода размеров, ширина почти 
равна длине. Спинная створка более выпуклая по сравнению с брюш
ной.

М а т е р и а л .  19 целых и более 250 обломанных раковин.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, округленно

овального очертания, неравномерно двояковыпуклая, ширина чуть 
больше длины. Замочная линия изогнутая. Замочные углы, передний 
и боковые края округленные. Передняя комиссура парапликатная.Наи
большая ширина раковины -  в ее средней части.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость 
в интервале от макушки до срединной части створки. Макушка узкая, 
длинная, нависает над замочной линией и своим концом закрывает 
макушку спинной створки. От переднего конца макушки начинается 
узкое седло, которое от средней части стзорки по направлению к пе
реднему краю сильно расширяется и углубляется. Передняя часть сину
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са сильно вдавлена в спинную створку и имеет форму язычка, вытянуто
го вперед. Ширина синуса у переднего края чуть меньше 1/3 ширины 
створки. Склоны створки пологие. Брюшная створка длиннее спинной. 
Спинная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость 
в средней ее части. Макушка не развита. На расстоянии 2 ,5 -3  мм от 
замочного края начинается узкое низкое седло, которое от средней 
части створки по направлению к переднему краю сильно возвышается 
и расширяется. Ширина седла к переднему краю составляет около 
1 /4  ширины створки. Склоны створки пологие.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами, 
которые начинаются от макушек и сильно утолщаются к переднему 
и боковым краям раковины. Вблизи замочных углов ребра очень тонкие, 
по направлению к средней части и переднему краю раковины -  сильно 
утолщаются. Ширина межреберных интервалов соответствует ширине ре
бер, за исключением интервалов, ограничивающих седло, а также 
расположенных внутри синуса. В синусе имеется одно ребро. Промежу
ток между ним и другими ребрами в 2 раза шире самого ребра. От 
синуса на каждом боку брюшной створки прослеживается по 7-8 ребер.
На седле спинной створки расположено 2 сросшихся ребра. В задней 
половине створки они отделяются узким межреберным интервалом. Седло 
от общей поверхности створки отграничено широкими межреберными 
интервалами. Ширина каждого из них равна ширине двух ребер, распо
ложенных на бокам седла. От седла по каждому боку спинкой створки 
прослеживается по 6 -7  ребер.

Поверхностный слой очень плохо сохранился. На единичных эк
земплярах имеются только маленькие фрагменты его.На нем наблюдаются 
следы тонких и частых концентрических линий нарастания. Раковинное 
вещество волокнистое.

Размеры, мм,целые раковины:
№ зкз. I30I/5 1302/5 I29I/5 1292/5 1303/5 1304/!
Длина 12,6 12,6 12,7 12,8 15,1 16,1
Ширина 12,7 12,9 13,5 13,6 16,6 17,0
Толщина 7,9 9 ,0 9 ,0 8,9 11,0 12,4

Внутри брюшной створки развиты большие зубы, которые под
держиваются массивными низкими зубными пластинами, сильно расходя
щимися к занимающими 1/3 длины створки. Мускульное поле треугольное, 
сильно вдавленное, занимает чуть меньше половины длины створки.
В задней части мускульного поля расположены линейные отпечатки ад
дукторов длиной около 2 -2 ,5  мм. Отпечатки дидукторов вееровидные,
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ограничены по бокам зубными пластинами. Овариальные отпечатки 
маленькие, расположены по бокам зубных пластин и имеют бобовидное 
очертание. Поверхность их покрыта пунктирными бороздками, располо
женными правильными рядами. Век внутренняя поверхность,от середины 
створки до ее краев, покрыта радиальными морщинами, соответствую
щими расположению ребер. В спинной створке тлеется простой короткий 
линейный замочный отросток длиной до I мм. От его переднего края 
отходит срединный валик, прослеживаемый до средней части створки. 
Нототириальная площадка маленькая, треугольная. Замочные пластины 
разобщенные. Круры узкие, короткие, параллельные замочному краю.
От передних концов крур начинаются петли ручного аппарата (лофо- 
форы). Они скручены в кольцевидные спирали, состоящие из девяти 
витков. Вершины спиралей направлены к середине дна спинной створки. 
Спирали с внешней, задней и передней сторон полукруглые, с в;^утрен- 
ней -  прямые. Зубные ямки глубокие, наклонены своими вершинами 
к замочному отростку. Отпечатки мускульного поля не выражены. Вся 
внутренняя поверхность створки покрыта радиальными морщинами, соот
ветствующими расположению ребер и общей конфигурации створки.

И з м е н ч и в о с т ь .  Ребра у юношеских форм к переднему 
и боковым краям не так резко расширяются и увеличиваются, как у 
зрелых или старческих. Интервалы, ограничивающие седло, а также 
расположенные внутри синуса,сильно расширяются с возрастом. Седло 
у молодых особей в отличие от зрелых и особенно старческих незначи
тельно приподнято над общей поверхностью створки. У старческих 
особей синус сильно углубляется к переднему краю з сторону спинной 
створки.

З а м е ч а н и е .  Описываемый вид представлен тремя обособлен
ными формами, имеющими свои морфологические признаки и свои ряды 
изменчивости: I )  толстыми большими раковинами, вытянутыми в длину 
( Kuzgunia a s ia t i c a  lo n g u la  ) ;  2) небольшими, обычно
приплюснутыми раковинами, вытянутыми в ширину ( K uzgunia a s ia 
t i c a  la ta  ) и 3) равномерно-выпуклыми небольшими раковинами, 
чуть вытянутыми в длину ( Kuzgunia a s ia t i c a  parva ( Ruk. ) .
Все эти три морфологические формы хорошо различаются.

С р а в н е н и е .  Вид Kuzgunia a s i a t i c a  от Kuzgunia bakanasen- 
s i s  K len in a  ( Кленина,1985,с . 116,табл .X I,фиг.5 ,1 5 ) отличается боль
шими размерами, менее вытянутой раковиной в ширкну, меньшим числом 
ребер, четко выраженными глубоким синусом и высоким седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя поло-
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вина тезской свиты, слои с Kuzgunia , Северная 
Киргизия, бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, северный склон 
хр.Сары-Джаз, верховья рек Кашкатор, Кузгун.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс,1961, обк .0122 -  7 эк з .,  обн.0123 -  26 э к з .,  о б н .,0123 -  
1а -  25 эк з ., обн.0123-3 - 58 э к з .,  обн.0123-3а -  18 эк з ., обк. 
0123-36 -  17 эк з ., обк.0123-3в -  7 э к з .,  обн. 0123-3г -  14 эк з ., 
обн.0123-3е -  20 эк з .,  обн.0123-3н -  II эк з .,  обк.0123-3з -  9 з к з . , 
обн.0123-3и -  5 э к з .,  обн„0123-3к -  3 эк з .,  обк .0124 -  7 эк з ., 
обн.0125 -  6 э к з .;  верховья р.Кузгун, колл.П.П.Мисюс,1961, обн.
0130 -  14 эк з .,  обн. 0130а -  9 экз.

3£u?gunia asiatix.a /bngu&z g&2 .jr/j. £ / *г/Ар. /тгкг.
Табл.XXII! фиг ДО-13; табл.ХХ1У,фиг Л -4 .

Н а з в а н и е  - о т  латинского longue -  длинный,
Г о л о т и п : № 1352/5, ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина, табл. 

ХХП1, ф и г.П ; Северная Киргизия, северный склон хр.Сары-Дказ, вер
ховья р.Кашкатор, обн.0123-3; средний ордовик, нижняя половина 
тезской свиты, слои с Kuzgunia.

Д и а г н о з .  Кузгунццы -  толстые большие раковины, вытя
нутые в длину, с сильно вытянутым язычком. ■

М а т е р и а л .  Более 70 экземпляров.
О п и с а н и е .  Брющная створка неравномерно-выпуклая. 

Наибольшая выпуклость в макушечной области. Макушка узкая, малень
кая, нависает над линией замочного края, закрывая сбоим клювом 
макушку противоположной стзорки. Синус начинается от передней поло
вины макушечной области, по направлению к переднему краю сильно 
расширяется и постепенно углубляется. Передняя часть синуса вытянута 
в виде длинного заостренного язычка и вдавлена в спинную створку. 
Ширина его вблизи переднего края соответствует 1 /3  наибольшей шири
ны створки. Склоны створки пологие, задний край более крутой. Спин
ная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость в передней 
ее половине. Макушка низкая, приплюснутая. От переднего края маку
шечной области начинается узкое седло, которое к переднему ее краю, 
сильно возвышается. Ширина седла соответствует 1 /4  наибольшей ши
рины створки.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами,которые 
постепенно утолщаются к боковым и переднему краям раковины. Ширина 
межреберных интервалов соответствует ширине ребер. На брюшной створке 
в синусе расположено одно низкое ребро. Ограничивающие синус ребра
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в 1,5 раза шире ребер, покрывающих остальную поверхность створки, 
а межреберные интервалы в синусе в 1 ,5  раза шире ограничивающих 
его ребер. Передняя часть синуса заострена и глубоко заходит в 
спинную створку. На каждой стороне створки вместе с ограничиваю
щими синус насчитывается по 7-8 ребер. На спинной створке седло 
состоит из двух сближенных ребер, которые четко обособлены друг 
от друга в задней половине створки, а от ее середины до переднего 
края представляют одно массивное ребро. От общей поверхности створ-' 

ки седло отграничено широкими межреберными интервалами, кото
рые в 1 ,5 -2  раза шире ограничивающих ребер. По бокам створки рас
положено по 6 -7  радиальных ребер.

Размеры, мм, целые раковины:
№ экз. I36I/5 1362/5 1363/5 1356/5 1365/5 I351/5
Длина 10,9 13,0 14,5 14,7 15,2 17,3
Ширина 10,5 11,5 12,2 12,3 14,2 15,1
Толщина 7,9 8 ,6 9 ,6 8,9 11,2 10,4

Внутреннее строение характерно для типового вида.
И з м е н ч и в о с т ь  выражается в увеличении ширины и 

толщины раковины при одной и той же длине. Имеются особи, у 
которых ребра на седле срастаются от середины створки, и особи, 
у которых на всем протяжении седла ребра разделены узким и мелким 
межреберным интервалом, исчезающим только у самого переднего края.

С р а в н е н и е .  Описываемая форма отличается от вида 
Kuzgunia m odesta M is iu s , g e n .e t  s p .n o v . большой толстой раковиной, 
крупными ребрами, хорошо выраженными синусом и седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя поло
вина тезской свиты, слои с Kuzgunia , Северная Киргизия, 
бассейн среднего течения р.Сары-Днсаз, северный склон хр.Сары-Джаз, 
верховья рек Кашкатор, Кузгун.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.0122- 3 э к з . , обн.0123-1-7 э к з .,  обн.0123 -  
1а -  9 э к з .,  обн .0123-3 -  8 э к з .,  обн.0123-3а -  II  эк з .,  обн.
0123-36 -  5 эк з .,  обн.0123-3г -  2 э к з .,  обн.0123-3е -  3 э к з .,  
обн.0123-3ж -  2 э к з .,  0124 -  5 эк з ., обн .0125 -  4 э к з .,  обн.0125а- 
6 э к з .;  верховья р.Кузгун, колл.П.П.Мисюс,1961, обн .0130 -  5 экз.

yfijzgunla cuia&ca раита. f/foA.J 
Табл.ХХ1У, фиг.5 -1 I.

Z y g osp ira  parva : Рукавишникова, 1 9 5 6 ,с .1 6 2 ,табл.У ,ф и г .1 4 -1 6 .
Z y g o sp ira  (K uzgunia) parva : Кленина, 1 9 8 5 ,с . 1 1 4 ,т а б л .X I ,ф и г .6 -1 2 .
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Л е к т о т и п .  Z y g osp ira  parve R u k .: Рукавишникова, 1956, 
табл.У, фиг.14а и 146, из слоев дуланкаринского горизонта горы 
Дуланкара, Чу-Илийских гор, хранится в коллекциях Южно-Казах
станского геологического управления, г.Алма-Ата.

Д и а г н о з .  Кузгучиды маленькие, равномерно-выпуклые, 
чуть вытянутые в длину.

М а т е р и а л .  8 целых и более 60 неполных раковин.
О п и с а н и е .  Раковина небольшая, округленно-ромбического 

очертания, неравномерно-двояковыпуклая, вытянутая в длину, тонкая. 
Замочная линия овально изогнутая. Замочные углы сильно округлены 
и незаметно переходят в плавно округленные боковые края. Передний 
край клинообразно округлен. Передняя комиссура парапликатная. Наи
большая ширина раковины -  в ее средней части.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость- 
в средней или передней части макушечной области. Макушка узкая, 
маленькая, нависает над линией замочного края, закрывая своим клю
вом макушку спинной створки. Синус начинается от середины макушки и 
протягивается до переднего края створки. В задней части створки синус 
очень узкий, низкий, а по направлению к переднему краю сильно расши
ряется и углубляется. Передний конец синуса заострен и заходит в 
сторону спинной створки, образуя тупой язычок. Ширина синуса у переднего 
края створки соответствует 1/3 наибольшей ширины створки. Склоны 
створки пологие. Спинная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая 
выпуклость -  в средней части, реже перемещена к передней. Макушка 
низкая, маленькая, вершина прикрыта клювом противоположной створки.
Часто от середины макушки на протяжении 2-4 мм по направлению к средней 
части створки прослеживается понижение в виде синуса, которое к сред
ней части створки постепенно сменяется седлом. Седло невысокое, уз
кое, наиболее приподнято в передней части.створки, начинается от 
средней части макушечной области. Ширина его у переднего конца створ
ки соответствует 1 /4  наибольшей ширины створки.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами.
Они начинаются от макушек створок и постепенно утолщаются к перед
нему и боковым краям раковины. Ширина межреберных интервалов соответ
ствует ширине ребер, за исключением ребер, ограничивающих синус, 
ширина которых в 1 ,5 -2  раза больше ширины межреберных интервалов.
На синусе расположено низкое узкое ребро. Ширина межреберных интерва
лов в синусе чуть превышает ширину ребер,ограничивающих синус. На 
каждой стороне брюшной створки вместе с ребрами, ограничивающими
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синус, насчитывается 6 -7  ребер. В задней половине спинной створки 
седло состоит из двух сильно сближенных ребер, которые от средней 
части створки по направлению к переднему ее краю срастаются в од
но. Седло от общей поверхности створки отграничено межреберными 
интервалами, которые в 1 ,5 -2  раза шире ребер, расположенных по бо
кам седла. На каждой стороне створки от седла прослеживается 
по 5, реже 6 ребер.

Поверхностный слой плохо сохранился, на отдельных створках 
имеются только фрагменты его. Ребра с поверхности покрыты тонкими 
концентрическими линиями нарастания неодинаковой ширины.

Размеры, мм,целые раковины:
№ экз. 1385/5 1377/5 I37I/5 1378/5 1385/5 1372/5
Длина 12,1 11,3 13,6 13,4 15,0 II,С
Ширина II,Б 9,9 12,8 11,4 14,0 9 ,7
Толщина 6 ,3 5,2 8 ,0 6,9 7,9 5,6

Внутреннее строение не отличается от такового типового 
вида Kuzgunia a s i a t i c a  M is iu s , g e n .e t  s p .n o v .

И з м е н ч и в о с т ь .  У одних экземпляров седло начинает
ся от макушки, у других -  примакушечную область пересекает низкий 
узкий синус, который в передней части задней половины створки 
переходит в седло. Имеются экземпляры со сросшимися от самой ма
кушки ребрами на седле. Толщина ребер, ограничивающих синус, 
изменчива.

З а м е ч а н и е .  Киргизская форма отличается от казахстан
ской почти постоянным количеством ребер. У казахстанских форм 
очень часто непостоянное количество ребер, которое увеличивается 
к переднему краю путем интеркаляции и реже -  дихотомирования.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя поло
вина тезской свиты, слои с Kuzgunia , Северная Кирги
зия, бассейн среднего течения р.Сары-Джая, северный склон хр. Са- 
ры-Джаз, верховья р.Кашкатор. .

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс, 1961,обн .0122 -  3 э к з .,  обн.0123-1 -  10 эк з ., 0123-1а -  
7 э к з .,  обн.0123-36 -  15 эк з .,  обн.0123-3в -  12 э к з .,  обн.0123-3г -  
7 эк з ., обн.0123-3д -  3 э к з .,  обн.0123а -  3 экз.

grunts /sslaiua /Ьбз. /гдгг
Табл.ХХШ, фиг.6 -9 .

Н а з в а н и е -  от латинского la tu s  -  широкий.
Г о л о т и п: I  I3 3 I/5 , ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина,табл.
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ХХШ, фиг.6 ; Северная Киргизия, северный склон хр. Сары-Джаз, 
верховья р.Кашкатор,обн.0123-За; средний ордовик, нижняя половина 
тезской свиты, слои с  K uzgunia.

Д и а г н о з  . Кузгуниды средних размеров, вытянутые в шири
ну, приплюснутые.

М а т е р и а л .  8 целых и более 50 обломочных раковин.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, овального очер

тания, неравномерно двояко-выпуклая, вытянутая в ширину, приплюс
нутая. Замочная линия дугообразно изогнутая. Замочные углы, перед
ний и боковые края округленные. Комиссура к переднему краю слабо 
изогнутая. Наибольшая ширина -  б средней части раковины.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпук
лость между макушечной областью и срединной частью створки. Ма
кушка узкая, вытянутая в длину, нависает над замочным краем, конец 
загнут. Синус мелкий, узкий, начинается от середины створки,к'перед
нему краю сильно расширяется. Передний край синуса в виде тупого 
язычка чуть оттянут назад от переднего края раковины и вдавлен в 
спинную створку. Склоны створки очень пологие. Спинная створка 
неравномерно-выпуклая. Наиболее выпуклая часть -  по середине створки 
и ближе к переднему краю, соответствующему передней половине седла. 
Макушка низкая, приплюснутая, не выделяется над общей поверхностью, 
створки. Седло невысокое, начинается от середины створки, оно 
увеличивается в ширину и в высоту по направлению к переднему краю. 
Склоны створки очень пологие.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрами,уве
личивающимися в толщину по направлению к переднему краю. Ширина 

межреберных интервалов соответствует ширине ребер. На брюшной 
створке в синусе расположено одно ребро. Ребра, ограничивающие си
нус, в 1,5 раза толще ближайших ребер. От синуса на каждом боку 
створки находится 6-7  ребер. От общей поверхности спинной створки 
седле отграничено широкими ...ожреберными интервалами, которые в 
1 ,5 -2  раза шире ребер, расположенных по бокам седла. На седле на
ходится 2 сильно сближенных ребра. Межреберный интервал между 
ними наполовину меньше ширины ребер. По бокам седла 6, реже 5 ребер.

Размеры, кол, целые раковины
№ экз. 1331/5 1332/5 1333/5 1334/5
Длина 8 ,0 8 ,4 11,0 10,9
Ширина 8,5 9 ,9 12,4 10,9
Толщина 3,9 3 ,7 5,1 5 ,0
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Внутреннее строение соответствует таковому вида Kuzgunia 
a s ia t i c a  M is iu s , g e n .e t  s p .n o v .

И з м е н ч и в о с т ь  выражается в основном в изменении 
толщины раковины, степени изогнутости передней комиссуры и ширины 
синуса, которая у переднего края варьирует от 1 /4  до 1/5 наибольшей 
ширины створки.

С р а в н е н и е ,  Форма Kuzgunia a s ia t i c a  la t a  
от вида Kuzgunia m odesta отлыч&ется шньшей , 
более толстой и вытянутой в длину раковиной, высокими и толстыми 
ребрами, хорошо выраженными синусом и седлом. Отличия данной 
формы от вида Kuzgunia a s ia t i c a  и форм Kuzgunia a s ia tica  
lo n g u la  и Kuzgunia a s ia t i c a  parva (R uk .) приведены
при описании вида Kuzgunia a s i a t i c a  M is iu s , g e n .e t  sp .n o v .

Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Средний ордовик, нижняя 
половина тезской свиты, слои с Kuzgunia , Северная 
Киргизия, бассейн среднего течения р. Сары-Джаз, северный склон 
х р .Сары-Джаз, верховья р.Кашкатор.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюс, 1961, обн.0122 -  2 э к з . , обн.0123-1 -  16 эка, обн.
0123-1а -  9 эк з .,  обн. 0123-3 -  19 э к з .,  обн.0123-3а -  8 эк з ., 
обн.0123-36 -  4 э к з .,  обн.0123-3в -  4 эк з .,  обн.0123-3г -  6 эк з ., 
обн.0123~3е -  3 э к з .,  обн.0123-3ж -  2 экз.

ffluzounia. mcatejia. р&г. j/?.
Табл.ХХ1У, фиг.12-13.

Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского modestus -  
СКрОМНЫЙ.

Г о л о т и п : №  I4 0I/5 , ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина, 
табл.ХПУ, фиг. 12; Северная Киргизия, северный склон хр. Сары- 
Джаз, верховья р.Кашкатор, обн.0123-3а, средний ордовик, нижняя поло
вина тезской СВИТЫ, слои C K uzgunia.

Д и а г н о з .  Раковины небольшие, пятиугольно-овального 
очертания, мелкоребристые, с мелким узким синусом на брюшной 
и с низким широким седлом на спинной створках.

М а т е р и а л .  2 раковины.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, пятиугольно

овального очертания, неравномерно-двояковыпуклая, вытянутая в длину. 
Замочная линия изогнутая. Замочные углы, передний и боковые края 
постепенно округлены. Передняя комиссура парапликаткая. Наибольшая 
ширина раковины -  в ее средней части. Брюшная створка чуть длиннее 
спинной.
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Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость- 
в средней части створки. Центральная часть створки, между замоч
ным и передним краем, приподнята над общей поверхностью створки.
От макушечной области по направлению к замочным углам и замочному 
краю бока створки слегка приплюснуты. Макушка длинная, нависает 
над линией замочного края. От средней части створки начинается 
низкий узкий синус, расширяющийся к переднему краю. Ширина его 
не превышает 1 /5  наибольшей ширины створяй. Передняя часть синуса 
чуть выдвинута вперед в виде небольшого тупого язычка. Склоны 
створки пологие. Спинная створка равномерно-выпуклая. Макушка 
очень маленькая. От середины створки начинается низкое широкое 
седло, значительно расширяющееся к переднему? краю. Ширина седла 
у переднего края створки не превышает 1/4 наибольшей ширины створки. 
Склоны створки пологие.

Поверхность раковины покрыта простыми тонкими радиальными 
ребрами, начинающимися от замочного края макушечных областей. 
Толщина ребер увеличивается по направлению к переднему краю. Шири
на межреберных интервалов соответствует ширине ребер, за исклю
чением ребер, расположенных на синусе и седле. На синусе -  одно . 
ребро. Ширина его чуть меньше, чем у ребер, расположенных по бокал? 
створки. Межреберные интервалы в синусе почти б 1,5 раза шире 
самого ребра. От общей поверхности створки синус с каждой стороны 
отграничен двумя очень сближенными узкими ребрами. На каждом боку 
брюшной створки от синуса прослеживается по 8-9 ребер (считая 
ребра, ограничивающие синус). На седле расположено 4 узких, очень 
сближенных ребра, из них 2 срединных более тонкие и более припод
нятые и разделены очень узким межреберкым интервалом. Ширина 
межреберных интервалов между боковыми и срединными ребрами на сед
ле равны ширине расположенных так? ребер. Седло от общей поверхности 
стзорки отделено широким межреберным интервалом (в 1 ,5  раза шире 
ребер, расположенных по сторонам от седла). На спинной створке на 
каждом боку от седла имеется по 7 ребер.

Поверхностный слой раковины покрыт тонкими концентрическими 
линиями нарастания. Раковинное вещество волокнистое.

Размеры, мм, целые раковины:
$ экз. 1402/5 1401/5
Длина 13,0 12,0
Ширина 11,9 12,0
Толщина 6 ,8 7,0
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Внутри брюшной створки имеются большие зубы. Зубные пласти
ны толстые, низкие, длина их равна 1/3  длины створки. Очертание 
мускульных отпечатков плохо выражено. В спинной створке имеется 
простой короткий замочный отросток длиной I мм. От переднего 
конца замочного отростка отходит высокий срединный валик, просле
живаемый до средней части створки. Замочная пластина разобщена. 
Брахиофоры узкие, короткие. Ручной аппарат скручен в конусовидные 
спирали, состоящие из б витков.Витки имеют очертание, близкое к 
эллипсу, вытянутое вдоль створки. Конусы спиралей ручного аппарата 
вершинами направлены Бверх, к центральной части раковины и упира
ются в дно спинной створки в районе межреберных интервалов, отграни
чивающих седло. Битки ручных спиралей толстые. Каждый виток состоит 
из отдельных сегментоподобных члеников.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Вид Kuzgunia modesta 
от всех представителей рода Kuzgunia отличается менее рез
кой ребристостью, на брюшной створке -  узким, мелким, плохо обособ
ленным синусом, который с каждого бока от общей поверхности отграни
чен двумя очень сближенными ребрами, на спинной створке -  низким 
седлом с очень сближенными мелкими четырьмя ребрами, а внутри ее -  
меньшими оборотами ручного аппарата, состоящего из 6 витков.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя 
половина тезской свиты, слои с Kuzgunia , Северная 
Киргизия, бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, северный склон 
хр.Сары-Джаз, верховья р.Кашкатор.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Кашкатор, колл. 
П.П.Мисюе, 1961,обн.0123-3а -  2 экз.

Р о д  Zygcvpiza f/ate, /$бг

Табл. ХХУ, фиг.8-12.

Н а з в а н и е  в и д а  -  от р.Адыртор.
Г о л о т и п: № 1233/5, ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина; 

Северная Киргизия, бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, низовья 
р. Музбулак-Восточная, обн.'ОПО; средний ордовик, тезской сви
та, слои с Kuzgunia .

Д и а г н о з .  Раковина клиновидная, маленькая (Д «5,1 -9 ,0  мм, 
N *6,0-8,I мм, Т=2,3-3,9 мм), неравномерно двояковыпуклая, приплюс
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нутая, вытянутая в длину, синус и седло отсутствуют.
М а т е р и а л .  24 раковины.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая, клиновидно-овального 

очертания, неравномерно-выпуклая, вытянутая в ширину, приплюснутая. 
Замочный край слабо изогнут. Замочные углы, передний и боковые 
края округлены. Наибольшая ширина раковины совпадает с ее сред
ней частью.

Брюшная створка вытянута в длину, выпуклая, длиннее спинной. 
Наибольшая выпуклость расположена в примакушечной области. Ма
кушка большая, длинная, нависает над замочным краем. Ее вершина 
клювообразно изогнутая. По середине створки, от переднего конца 
макушки, намечается возвышение, которое к переднему краю теряется. 
Склоны пологие. Замочная линия дугообразно изогнутая. Арея корот
кая, треугольная, вогнутая. 'Спинная створка округлая, равномерно
выпуклая. Ширина ее соответствует длине или чуть больше. Макушка 
вдавлена, недоразвита. От макушки до середины створки расположено 
мелкое углубление в виде синуса, ширина которого равна ширине 
двух ребрышек. Склоны створки очень пологие. Замочная линия слабо 
изогнутая. Замочные углы, передний и боковые края округлены. По
верхность раковины покрыта простыми радиальными ребрышками, начи
нающимися от вершины макушек. Они увеличиваются в ширину по нап
равлению к переднему и боковым краям. У замочного края ребрышки 
более мелкие-, чем у переднего. Межреберные интервалы меньше ширины 
ребрышек. На брюшной створке насчитывается от 14 до 20, а на 
спинной -  от 15 до 22 ребрышек.

Размеры, мм.целые раковины:
№ экз. I23I/5 1232/5 1233/5 1234/5 1235/5
Длина 7,6 9 ,0 8 ,2  7 ,5 5Д
Ширина 7,3 8,1 7,8  5,2 5,0
Толщина 3,6 3,9 3 ,7  3 ,2 2,3

Внутри брюшной створки тлеются широкие зубы, поддерживаемые 
тонкими короткими зубными пластинами. Отпечатки мускульного поля 

треугольного очертания, Едавлены в раковину. Замочные пластины 
в спинной створке короткие, разобщенные. Срединный валик высокий, 
широкий, длиной около 1/3 длины створки. Отпечатки мускульного по
ля нечеткие.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в соотношениях длины, 
ширины и толщины раковины. У редких индивидов по середине брюшной 
створки намечается седло. Встречаются экземпляры с мелким синусом,
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расположенным между макушкой и средней частью спинной створки.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя 

половина тезской свиты, слои с Kuzgunia.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р. Муз булак -Воет очная, 

колл.П.П.Мисюс, 1961, обн.ОПО -  19 э к з . ; нижнее течение р. Чон- 
Беркут, колл. П.П.Мисюс, 1961, обн.0164 -  5 экз.

UJCFRT) FAMILIA
Р о д  Л/tJZca. g£y2. е£ J/?. /20£П

Н а з в а н и е -  от гор Нура, Северная Киргизия.
Т и п о в о й  В И Д -  Kuria m ediasiatica Misius gen. 

et sp. nov.j средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, 
слои с D inorthis -  Kuria , Северная Киргизия, горы Нура, 
р.Орто-Нура.

Д и а г н о з .  Раковина мелких размеров, вытянутая в длину, 
неравномерно-двояковыпуклая. Брюшная створка выпуклая. Макушка 
нависает над замочным краем. Макушечная область выпуклая. Спинная 
створка слабовыпуклая, меньше брюшной,более округленная, макушка 
неразвита. В макушечной области и средней части створки имеется 
мелкое понижение. Поверхность раковины покрыта простыми радиальны
ми ребрами. Е брюшной створке зубы большие, зубные пластины длинные. 
В спинной створке замочные пластины большие, рассеченные мелкими 
насечками. Брахиофоры высокие, сильно расходящиеся. Зубные ямки 
глубокие. Фулькральные пластины длинные. Срединный валик низкий, 
широкий.

С р а в н е н и е .  По очертанию раковины, присутствию мелкого 
синуса в примакушечной области спинной створки, наличию больших 
зубов, поддерживаемых зубными пластинами, описываемый род сходен 
с родом Z y g osp ira  H a ll { H a ll , 1894, с . 154 ) ,  от
которого отличается нерасщепляющимися ребрами, присутствием внут
ри спинной створки фулькральных пластин, а также рассеченными за
мочными пластинами около смычного края и высокими брахиофорами.

С о с т а в  р о д а .  Род монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, Северный 

Тянь-Шань.

J fu r ia  /rree/iaj&a&na дел. #?. ллл-.

Табл.ХХУ, фиг.13-32.

199



Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского medius -  
средний и части света Азия.

Г о л о т и п: № 1263/5, ИГ АН Ккрг.ССР, целая раковина; 
.абл.ХХУ, фиг.18. Северная Киргизия, гора Нура, верховья р.Карабук, 
обк.75; средний ордовик, верхняя часть ичкебашекой свиты, слои 
с D inorthis -  Kuria.

М а т е р и а л .  3 раковины и более 350 разобщенных створок.
О п и с а н и е .  Раковина маленькая (Д=12,0 мм, Ш=П,7 мм, Т= 

6 ,4  мм\ субовально-эллипсоидного очертания, вытянутая в длину, 
неравномерно-двояковыпуклая. Замочный край изогнутый. Замочные углы 
сильно округленные. Передний край овальный, боковые -  слабо округ
ленные. Наибольшая ширина раковины -  в передней половине створки.

Брюшная створка немного длиннее спинной, выпуклая, килева- 
тая. Макушка большая, сильно нависает над замочным краем, закрывая 
макушку спинной створки. Макушечная область выпуклая,заметно при
поднята над. общей поверхностью створки. Склоны створки пологие.
Арея высокая, короткая, сильно вогнутая, анаклинальная.

Спинная створка более округленная. Макушка не выделяется.
В макушечной области развит узкий низкий синус, по направлению 
к переднему краю исчезает. Наибольшая выпуклость створки -  в ее 
задней половине. Склоны створки пологие. Арен не развита.

Поверхность раковины покрыта 32-35 простыми радиальными реб
рами. Они начинаются от макушки и сильно расширяются по направлению 
к переднему краю створки. Ребра круглые, их пересекают тонкие 
линии нарастания. Межреберные интервалы уже самих ребер.

Размеры, мм 
Брюшные створки

№ экз. I25I/5 1252/5 1261/5 1262/5 1272/5 1265/5
Длина 10,0 11,0 12,5 11,2 I I , I 14,1
Ширина 9 ,0 10,0 12,0 9 ,6 11,0 13,9

Спинные створки
f  экз. 1278/5 1264/5 1273/5 1274/5 1277/5 1275/5
Длина 8,2 10,0 9 ,6 10,8 9,1 9 ,0
Ширина 10,0 10,5 10,3 11,9 11,3 Н Д

В брюшной створке большие в поперечном сечении треугольные 
зубы. Зубные пластины массивные, длинные. Отпечатки мускульного 
поля слабо выражены, с боков окаймлены зубными пластиками.

В спинной створке замочные пластины большие. Около смычного 
края каждая пластинка рассечена 5 тонкими насечками. Брахиофоры
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большие, высокие, сильно расходящиеся, в поперечном сечении -  
треугольные. Срединный валик широкий, низкий, длина его чуть мень
ше половины длины створки. Он делит мускульные отпечатки на 2 
симметричные части. Отпечатки аддукторов имеют неправильно-оваль
ное очертание, спереди расширенное. Часто вдоль аддукторов распо
ложены тонкие низкие валики, иногда субпараллельные срединному 
валику. Отпечатки муксулького поля глубоко вдавлены в раковину.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, средняя и 
верхняя части ичкебашской свиты, самые верхи слоев с X assinella , 
слои с Mimella и слои с D inorthis -  Nuria , Северная

Киргизия, западное окончание хр.Джетым-Тоо.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верховья р.Тамдысу, колл.

П.П.Мисюс, 1968, обн.7 -  10 э к з .;  верховья р.Баш-Нура, колл. 
П.П.Мисюс,1959, обн.20ж -  17 экз; верховья р.Орто-Нура, колл.
П.П.Мисюс, 1958, обн.18а -  7 эк з ., обн.20а -  II з к з . , обн. 25 -  
55 э к з .,  обн.26 -  17 э к з .,  обн,31 -  12 эк з .,  обн.31а -  5 эк з ., 
обн.316 -  3 э к з .;  верховья р.Карабук, колл.П.П.Мисюс, 1959,обн,
39 -  17 эк з .,  обн,33а -  14 эк з .,  обн.34а -  5 эк з .,  обн.346 -  10 эк з ., 
обн.34в -  14 э к з .,  обн.58 -  30 эк з ., обн. 60 -  57 з к з ., обк.63 -  
54 эк з ., обн.65 -  45 э к з .,  обн. 73 -  40 эк з ., обн.75 -  90 эк з ., 
обк.78 -  35 э к з .;  верховья р. йчкебаш, колл. П.П.Мисюс, I960, 
обн.496 -  15 э к з .,  обн.496 -  17 эк з ., обн.49в -  16 э к з .,  обн.51а -  
12 з к з ., сай Кельпе, колл. П.П.Мисюс, 1966, обн.Ю  -  3 эк з ., обн.
9а -  2 эк з .,  обн.9 -  10 эк з .,  обн.8а -  35 э к з .,  обн.7 -  30 эк з .,  
обн.6 -  35 э к з .,  обн .5 -  32 эк з ., обн.З -  20 э к з .,  обн.2 -  10 эк з ., 
обн.1 -  5 э к з .;  водораздел между саями Кельпе и В&йбарак, колл. 
П.П.Мисюс, 1965, обн.2165 -  25 эк з .,  обн.2166 -  20 з к з .,  обн.2167 -
16 э к з .,  обн .2168 -  12 эк з .,  обн.2169 -  7 з к з .;  низовья р. Карасай, 
колл.П.П.Мисюс, 1966, обн.22в -  17 з к з ., обн.226 -  10 эк з ., обн.
2 I -I  -  5 эк з .,  обн.21-П -  7 эк з ., обн.21 -Ш -  II  э к з .;  низовья р. 
Байбараксай, колл.П.П.Мисюс, 1966, обн. 2160 -  15 э к з .,  обн.2161 -
17 эк з ., обн.2162 -  21 эк з .,  обн. 2163 -  24 э к з .,  обн.2164 -  29 экз.

о т р я д  RIM/CEJONELLlbA , f<?V9 
н а д о е м  е й с т в о  RffYA/CWNELlACEA Его#, /<??<? 
с е м е й с т в о  RAYNCf-ЮТREИА TIME Jbiucfezt, /У/з 
п о д с е м е й с т в о  RRYNCEWTREM ATENАЕdcfiucfat/S/з
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Р о д  /P&yncftoirema. A/afl, /<?6Д

/? fem cAc/ze/rza o ta ric a  /î A .
Табл.ХХП, фиг.4-5 .

Rhynchotrema otarica: Рукавишникова, 19о6,с.107,табл..У,
фаг.6-10.
Rhynchotrema o ta r ica ; Клешша, 1985, с . 107,табл.X I,фЯГ.13, l 4t
Г о л о т и п. Рукавишникова, 1956, табл.У, фиг.8;Чу-Илий- 

ские горы, в 3 км к юго-востоку от р.Бок кот; средний ордовик, 
дуланкаринский горизонт-.

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, двояковыпуклая, 
округленно-пятиугольной формы, слегка вытянутая в ширину. Поверх
ность ее покрыта крупными ребрами в количестве 13-14 на каждой 
створке. Седло и синус резкие, широкие. На седле 4 ребра, е синусе
оО.

М а т е р и а л .  Более 40 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина округленно- пятиугольного очерта

ния, слабо поперечио-вытянутая. Замочная линия изогнута, длина ее 
меньше наибольшей ширины раковины, замочные углы округленные. 
Передняя комиссура сулькатная. Наибольшая ширина -  по середине 
раковины. Седло и синус широкие, четко выражены.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпук
лость з примакушечной части и ближе к передне-боковым краям створ
ки. Макушка заостренная, клговообразная, нависает над линией 
замочного края, закрывая макушку спинной створки. Синус широкий, 
глубокий, начинается от переднего края макушки и к переднему краю 
створки сильно углубляется. У переднего края ширина синуса больше 
1/3 ширины створки. Боковые края створки в области замочного края 
немного приплюснутые. Спинная створка неравномерно-выпуклая. Наи
большая выпуклость -  е передней половине створки, где седло наи
более приподнято. Макушка маленькая, чуть заметная, закрыта макуш
кой противоположной створки. В 3-5 мм от переднего края макушки 
начинается низкое широкое седло, которое по направлению к передне
му краю сильно расширяется и возвышается. К переднему краю створ
ки седло образует резкий выступ. От общей поверхности створки 
седло отграничено широкими межреберными интервалами. Ширина их 
к переднему краю приблизительно равна 1/3 ширины створки. Замочные 
и боковые склоны створок пологие, передне-боковые -  крутые. Поверх
ность раковины покрыта простыми радиальными ребрами, начинающимися
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от макушек створок. Ширина и толщина ребер постепенно увеличи
ваются по направлению к переднему и передне-боковым краям. Ребра 
на седле и е синусе немного шире ребер на боковых частях раковины. 
Межреберные интервалы соответствуют ширине ребер. В синусе обычно 
3, на седле -  4 , на боках створок по 5 или 7 ребер.

Размеры, мм,целая раковина: № экз. I I 75/5,
длина 14,7, ширина 17,8, толщина 6 ,7 .

Внутри брюшной створки имеются большие зубы, поддерживаемые 
высокими короткими зубными пластинами. Отпечатки мускульного поля 
не выражены. 3 спинной створке присутствуют массивная разобщенная 
замочная пластика, глубокие зубные ямки. Замочный отросток тонкий, 
короткий. От переднего конца замочного отростка начинается низкая 
срединная септа, прослеживаемая почти до половины длины створки.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  По внешнему виду 
Rhynchctrem a o t a r io a  R u k avisch n ik ova  очень сходна с 
Rhynchotrema in c re b e s c e n s  H a ll ( H a ll , 1847, с . 146,
289, табл.33, фиг. 13а), отличается более крупными размерами и 
выпуклостью раковины, наибольшая выпуклость -  в ее средней части, 
а не задней. Спинная створка у Rhynchotrema in c re b e s ce n s  H a ll 
сильно выпуклая в задней половине. По общему очертанию Rhynchotrema 
o t a r i c a  Ruk. сходна С Rhynchotrema m innesotense S a r d .(S a r d e s o n ,1892, 
с.ЗЗЗ, табл.4, фиг.21-23; W e is ,1955, с . 773), отличается более круп
ными размерами, большей выпуклостью, большей шириной к переднему 
краю, постоянным количеством ребер на седле и в синусе, резко ог
раниченными синусом и седлом.

Киргизский вид Rhynchotrema o t a r i c a  Ruk. отличается
от описанных Т.Б.Рукавишниковой из Чу-Илийских гор меньшими раз
мерами и на боках створок от синуса и седла меньшим числом ребер, а 
виду, описанному Л.Н.Клениной из Чингизских гор талдыбойской 
свиты, идентичен.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя часть 
тезской свиты,слои с Kuzgunia , Северная Киргизия,
среднее течение р.Сары-Джаз, р.Музбулак-Восточная и р.Кашкатор ; 
средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, слои с 
Mimella, Южный Казахстан, западное окончание гор Джебаглы, сред
няя часть сая Кельпе; р.Байбарак, р.Карасай; верхний ордовик, д у - 
лаккаринский горизонт, Чу-Илийские горы, талдыбойская свита, слои 
tb  iv  Чингиз.
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М е с т о н а х о ж д е н и е ,  Бассейн среднего течения 
р.Сары-Джаз, нижнее течение р.Муэбулак-Восточная, колл.П.П.Мисюе, 
1961, обн.0110-3 -  3 э к з .,  верховья р.Кашкатор-Западная, колл. 
П.П.Мисюе , 1961, обн.0146 -  4 эк з ., горы Днебаглы, средняя часть 
сая Кельне, колл.П.П.Мисюе, 1966, обк.Ва -  35 э к з .,  водораздел 
между саями Кельне и Байбарак, колл.П.П.Мисюе, 1966, обн.2165 -  
7 э к з .,  обн„216б -  5 э к з .,  правый борт долины р.Кара-Сай, колл. 
П.П.Мисюе, 1966, обк.22в -  4 экз.

Табл.ХХП, фиг.2-3 .

Н а з в а н и е  в и д а  -  от латинского costu la tru s -  
мелкоребристый.

Г о г о т  г п :  If II6 5 /5 , Iff1 АН Кирг.ССР, целая раковина;- 
Северная Киргизия, бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, низовья 
р.Музбулак-Восточная, обк.ОПО; средний ордовик, нижняя часть 
тезской свиты, слои с Kuzgunia.

Д и а г н о з .  Раковина средних размеров, длина ее соот
ветствует ширине, поверхность покрыта мелкими ребрышками в ко
личестве 24-26, в синусе расположено 4, ка седле -  5 ребрышек.

М а т е р и а л .  7 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина пятиугольного очертания, средних 

размеров, неравномерно- двояковыпуклая, вытянутая в ширину. Наи
большая ширина раковины -  в ее средней части. Передняя комиссура 
сулькатная. Замочные углы, передний и боковые края плавно округ
лены. Наибольшая ширина раковины -  в ее средней части. Синус и 
седло выделяются к переднему краю раковины.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость- 
в макушечной области. От примакушечкой части начинается широкий 
низкий синус, сильно углубляющийся по направлению к переднему краю 
створки. Передний конец синуса заходит далеко в спинную створку. 
Синус отграничен по краям двумя очень сближенными и высоко при
поднятыми над общей поверхностью створки ребрышками. Ширина синуса 
к переднему краю створки соответствует 1/2 ширины створки. Макушка 
большая, приподнята над общей поверхностью створки. Вершина ма
кушки удлиненная, загнутая, нависает над линией замочного края. 
Склоны створки пологие, за исключением замочного края макушечной 
области. В районе замочных углов створка уплощенная. Замочная 
линия слабо изогнутая. Арея неразвита. Брюшная створка немного
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длиннее спинной.Спинная створка неравномерно-выпуклая. Наиболь
шая выпуклость -  в передней половине створки, совпадающей с седлом. 
Макушка маленькая, широкая, чуть заходит за линию замочного края.
От переднего конца макушки начинается низкое седло, сильно воз
вышающееся к переднему концу стзорки. От общей поверхности створ
ки оно отделено широкими межреберными интервалами, ширина которых 
в 1,5 раза превышает ширину граничащих с ними ребер. К перед
нему краю створки ширина седла б 2 раза меньше наибольшей ширины 
створки. От макушечной области до замочных углов в районе замоч
ного края створка уплощенная. Склоны створки пологие. Замочная 
линия слабо изогнутая. Арея неразвита.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрыш
ками в количестве 24-28, начинающимися от макушек створок. Из них 
в синусе 4 ребрышка, иногда 5. На склоках в брюшной створке от 
синуса прослеживается по 10—II ребрышек. На седле расположено 
4 или 5 ребрышек. По бокам створки на каждой ее половине насчиты
вается по 10-12 ребрышек. Ширина и толщина ребрышек не одинаковые. 
Они увеличиваются от замочного края по направлению к синусу в 
брюшной створке и к седлу -  в спинной, а также к боковым к перед
нему краям раковины. Ширина мэкреберных интервалов чуть меньше 
ширины ребрышек.

Размеры, мм,целая раковина: № экз. I 165/5, длина 11,8, 
ширина 12,0 , толщина 6 ,7 .

Знутри брюшной створки зубы большие, поддерживаются высо
кими зубными пластинами. Отпечатки мускульного поля короткие, 
овально-эллипсоидального очертания, занимают около 1 /4  длины створ

ки. В спинной створке расположены толстые короткие разобщен
ные замочные пластины.

И з м е н ч и в о с т ь  проявляется в числе ребрышек 
как в синусе, так и на седле, которое варьирует от 4 до 5. Встре
чаются и экземпляры с 6 ребрышками на седле, из которых 2 боковых 
слабо развиты. Глубина синуса и высота седла к переднему краю 
створок сильно варьируют. У некоторых экземпляров в области широ
ких межреберкых интервалов, ограничивающих седло, имеется по одному 
тонкому ребрышку, которое к переднему концу седла теряется.

С р а в н е н и е .  По внешнему облику описываемая форма 
сходна с Rhynchotrem a m in n esoten se  (S ard eson ) (S a rd eson  ,
1892, с . 333, табл.4, фиг.21-23)? отличается большим количеством 
ребрышек и более крупным размером.
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Rhyncho trema c o s tu la ta  от Rhynchotrema ru d is  Ruk. 
(Рукавишникова, 1956, c .I5 8 , табл.У, фиг.I I )  отличается меньшими 
размерами, четко выраженными синусом и седлом, заостренным и бо
лее оттянутым язычком синуса в сторону спинной створки.

Отличие описываемого вида от наиболее близкого вида Rbynchotre- 
ms minuta M isius sp.nov. приведено при описании последнего.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя 
половика тезской свиты, слои с Kuzgunia, Северная Киргизия, 
бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, нижнее течение р.Музбулак- 
Восточкак, низовья р. Чон-Веркут, низовья р.Кексу, верховья р. 
Кашкатор.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Нижнее течение р.Музбулак- 
Восточная, кслл.П.П.Мисюс, IS6I, обн.ОНО -  4 экз. ; нижнее тече
ние р.Чон-Беркут, колл.П.П.Мисюс, 1961, обн.0163 -  I эк з .;  скло
ны долины нижнего течения р.Кенсу, колл.П.П.Мисюс, 1961, обк.
0093-1 -  I эк з ., верховья р. Кашкатор, колл.П.П.Мисюс, 1961, 
обк.0123-3в -  I экз.

Табл.ХХП, фиг.I .

Н а з в а н и е  в и д а -  от латинского minutus -  
маленький.

Г о л о т и п: IP I I6 I /5 , ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина; 
Северная Киргизия, бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, низовья 
р.Музбулак-Восточная, обн.ОПО; средний ордовик, тезская сви
та, слои с Kuzgunia.

Д и а г н о з .  Ринхотремы тонкоребристые, в синусе и на седле 
по 6-7  ребрышек.

М а т е р и а л .  3 целых и I обломанная раковина.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, пятиуголько

овального очертания, неравномерно-двояковыпуклая. Замочная линия 
плавно изогнутая. .Замочные углы, передний и боковые края округлены. 
Передняя комиссура сулькатная. В брюшной створке развит синус, в 
спинкой -  седло.

Брюшная створка неравномерно-Еылуклая. Наиболее выпуклая 
часть -  в макушечной области. От переднего края макушечной области 
начинается широкий синус, сильно углубленный в передней части створ
ки. Передний конец синуса заходит глубоко в сторону спинной створки. 
Бирина синуса равна 1/3 ширины створки. Синус ограничен по бокам
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двумя более утолщенными ребрами. Вблизи замочных углов створка 
приплюснутая. Макушка большая, высокая, клюв ее загнутый,■нави
сает над линией замочного края. Склоны створки пологие, за исклю
чением замочного края в макушечной области. Замочная линия плавно 
изогнутая. Арея неразвита. Брюшная створка намного больше спинной. 
Спинная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость в 
в передней половине створки и совпадает с седлом. Макушка неболь
шая, широкая, немного нависает над линией замочного края. 0-т макуш
ки к замочным углам створка приплюснутая. От переднего края ма
кушечной области начинается широкое низкое седло, которое по нап
равлению к переднему краю от средней части створки сильно возвыша
ется. Седло от обшей поверхности створки отграничено межреберными 
интервалами, которые в 1 ,5  раза шире ребер. Ширина седла превышает 
1/3 ширины створки. Склоны створки пологие. Замочная линия слабо 
изогнутая. Арея неразвита.

Поверхность раковины покрыта простыми радиальными ребрышками 
е количестве 28-32, начинающимися от макушек створок. Расположен
ные в синусе и на седле ребрышки по толщине и ширине одинаковые. 
Ширина межреберных интервалов чуть меньше ширины ребер. В синусе 
и на седле присутствует 6 или 7 ребрышек. По бокам створок от синуса 
и седла прослеживается от 10 до 13 ребрышек. Раковинное вещество 
волокнистое.

Размеры, мм,целые раковины:
№ экз. I 162/5 II6 I /5 I I 63/5
Длина 11,7 11,6 11,1
Ширина 11,3 11,4 10,6
Толщина 7,0 7Д 5,8

Внутри брюшной створки зубы большие, поддерживаются высо
кими короткими зубными пластинами. Отпечатки мускулов овальные, 
маленькие, занимают' 1/4 длины створки. В спинной створке располо
жены толстые короткие брахиофоры. Внутренняя поверхность створок 
покрыта тонкими радиальными бороздками.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и я .  Тонкая простая 
радиальная ребристость, вытянутость раковины в длину, приплюсну
тые замочные углы спинной створки отличают описываемый вид от всех 
известных в литературе ордовикских представителей рода Rhynchotrem a.

Данный вид ОТ самого близкого вида Rhynchotrema c o s t u la t a ,  
описанного в данной работе, отличается только вытянутостью раковины
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в длину, более тонкой скульптурой и большим числом ребрышек на 
седле и в синусе.

Rbynchotrem a m inuta ОТ Rhynchotrema r u d is  Rukc 
(^кавишникова, 1956, с . 156, табл.У, ф и г.II; Кленина, 1985, с . 108, 
табл.Х, фиг.9) отличается меньшими размерами, в длину вытянутой 
раковиной, Четко ограниченными синусом и седлом.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя 
часть тезскои свиты, слои с Kuzgunia . Северная
Киргизия, бассейн среднепо течения р.Сары-Дказ; р.Музбулак-Восточ
ная.

М е с т о н а х о ж д е н и  е. Нижнее течение р.Музбулак- 
Зосточная, колл. П.П.Мисюс, 1961, обн. ОНО -  4 экз.

с е м е й с т в о  ANCISTflORUYf/CHIDkt Смрег, /SS6

Р о д  Zhzepa/zoz/ufno/i/z 
2)?e/7az2e?r6ip2cfi£z. £ irg/ x& a  #?./?&?:

Табл.Х Ш , фиг Л -10 .

Н а з в а н и е  в и д а -  от слова Киргизия.
Г о л о т и п ; № I I9 I /5 , ИГ АН Кирг.ССР, целая раковина; 

Северная Киргизия, северный склон хр. Молдо-Тоо, нижняя часть 
среднего течения р. Табылгаты, сай Аспара-Западная, обн.427д -2 ; 
средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с 
C h r is t ia n ia .

Д и а г н о з .  Дрепакорикхиды с хорошо выраженными заострен
ными ребрами.

М а т е р и а л .  17 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина средних размеров, ширина соот

ветствует длине, пятиугольно-овального очертания, неравномерно
двояковыпуклая, спинная створка более выпуклая, чем брюшная. За
мочная линия сильно изогнутая. Замочные углы округленные, боковые- 
овальные. Передняя комиссура сулькатная. Наибольшая ширина раковины 
в ее средней части. Клюв брюшной створки закрывает макушку спин
ной. Брюшная створка длиннее спинной. Синус и седло четко выражен
ные.

Брюшная створка неравномерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость 
в примакушечной части. От макушки к переднему краю проходит синус, 
ширина его равна 1/4 ширины створки. Он ограничен по сторонам реб
рами,высоко поднимающимися над поверхностью створки. Боковые скло

ны створки пологие. Макушка маленькая, загнутая, нависает над
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линией замочного края. Арея очень короткая,высокая, анаклинальная. 
Дельтирий широкий, треугольный, открытый.Спинная створка неравно
мерно-выпуклая. Наибольшая выпуклость в средней части, ближе к 
переднему краю. Склоны створки крутые. В середине створки от 
переднего конца макушки начинается низкое седло, которое от 
средней части створки до ее переднего края сильно возвышается 
над общей поверхностью. Седло широкое, занимает немного меньше 
1/3 ширины створки. Макушка маленькая, чуть заметная, вершина 
загнутая. Арея короткая, низкая.

Поверхность раковины покрыта радиальными ребрами, начинающими
ся от вершины и сильно увеличивающимися в ширину и высоту по нап
равлению к переднему краю. Вершины ребер заостренные. Самые 
большие по ширине и высоте ребра расположены в синусе и на седле, 
а от синуса и седла по направлению к замочно-боковым краям они 
значительно уменьшаются. Ширина межреберного пространства соответ
ствует ширине ребер или чуть больше. Исключение составляют лишь 
интервалы между ребрами, отграничивающими синус и седло от осталь
ной части створки. В брюшной створке межреберные интервалы, ограни
чивающие синус и ребра, расположенные в синусе, в 2 раза шире 
ребер. В спинной створке ширина межреберных интервалов по бокам 
седла чуть больше, чем в 1,5 раза ширины ребер, ограничивающих 
его. На брюшной створке в синусе расположено 2 ребра, а пс 
бокам от него -  по 6 -7  ребер. На спинной створке на седле -  
3 ребра, по бокам створки от него -  по 5-6 ребер. В местах, где 
сохранился поверхностный слой, тлеются следы концентрических ли
ний нарастания.

Размеры, мм, целая раковина: № экз. I I 9 I /5 ,  длина 13,1 , 
ширина 14,2 , толщина 6 ,2 .

Внутри брюшной створки хорошо развиты зубы, поддерживаемые 
толстыми зубными пластинами. Отпечатки мускульного поля корот
кие, длиной около 3 -2 ,5  мм, расположены в задней части створки.
В спинной створке -  маленький треугольный нототириум. Замочная 
пластина массивная, разобщенная, круры маленькие. Зубные ямки 
глубокие. Замочный отросток маленький, рудиментарный.

И з м е н ч и в о с т ь .  Данный вид тлеет очень незначитель
ный диапазон изменчивости. Меняется лишь степень изогнутости 
спинной створки. Колеблется глубина-синуса, а вместе с ней и 
высота выступа у переднего края. Макушка брюшной створки изогнута 
в разной степени.

209



С р а в н е н и е .  Описываемый вид отличается от L re - 
panorhyncha ( B i l l i n g s )  (B i l l i n g s  , 1865, с . 140, фиг.117)
более крупными размерами, большим количеством ребер и заострен
ными их вершинами, меньшей макушкой на спинной створке и более 
удлиненной с нависающим клювом на брюшной над краем замочной 
линии. Drepanorhyncha k i r g i z i c e  от Drepanorhyncha ambiqua (H a ll)  
i,Hall, 1847, C.I43, табл.33, фиг.8 ,9; C ooper, IS 56 , с . 627 , 628,
табл .128, S, фиг.37-39) отличается более крупными, менее толсты
ми и более вытянутыми в ширину раковинами, меньшим количеством 
ребер, которые более округлены.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, верхняя 
часть табылгатинской свиты, слои с C h r is t ia n ia ,  Северная 
Киргизия, северный склон хо.Молдо-Тоо, нижняя часть среднего тече
ния р.Табылгаты, сай Аспара-Западная; низовья р .Шорсу.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Сай Аспара-Западная, колл.
М.Б.Зима, 1961, обн.427д-1 -  5 э к з . , обн.427д- 2 - 7  э к з .;  низовья 
р .Шорсу, колл. П.П.Мисюс, 1961, обн.492 -  I эк з ., обн.492а -  
2 э к з .,  обн.492г -  2 экз.

Н А Д С Е М Е Й С Т З О  DAY!АСЕА Y/Czage/z, Ш З
С Е М Е Й С Т В О  DAYllDAE Mhage/z, /333 
п о д с е м е й с т в о  CYCL OSP!RINA E З’дбиЫгг/УУЯ
Р о д

Н а з в а н и е  р о д а -  от p u s i l iu s  ( лат.) -  мелкий 
и gutta (л а т .)  -  капля.

Т и п . о в о й  в и д  P u s i l la g u t ta  g ib b e ra  M is iu s  g e n .e t  sp .n ov . 
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia , Северная Киргизия,бассейн среднего течения р.Сары-Джаз, 
низовья р.Музбулак-Восточная.

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, двояко-выпуклая, оваль
ного очертания. Линия соприкосновения створок тонкозубчатая. Перед
ний край в виде складчатого язычка оттянут в сторону брюшной створ
ки. Замочный край короткий, изогнутый.

Брюшная створка длиннее спинкой, выпуклая, вытянутая 
в длину. Макушка длинная, клювообразная, нависает над линией замоч
ного края. Арея небольшая, треугольная. Седло широкое, плоское.
Склоны створки пологие. Спинная створка неравномерно выпуклая. Макушка 
необособленная. Синус широкий, к переднему краю с клиновидным выс

210



тупом. Склоны створки пологие. Поверхность раковины покрыта просты
ми радиальными ребрышками, толщина и ширина которых увеличиваются 
по направлению к переднему и боковым краям. Межреберные интервалы 
немного уже ребрышек.Внутри брюшной створкк расположены маленькие 
зубы, поддерживаемые низкими зубными пластинами. В спинной створке 
короткие разобщенные замочные пластины.

С р а в н е н и е  и з а м е ч а н и е .  Род P u silla rh y n ch a  
очертанием раковины, соотношением выпуклости створок, наличием 
плоского седла, клювообразной макушки на брюшной створке и синуса 
с клиновидным выступом на спинной, присутствием маленьких зубов, 
поддерживаемых низкими зубными пластинами,внутри брюшной створкк, 
разобщенных замочных пластин в спинной напоминает род C y e lo s p ir s  
(H all e t  C la r k e ,1 8 9 3 ,с . 395), отличается от него радиальной ребрис
тостью, внутри спинной створки отсутствием септы. Из-за плохой 
сохранности материала внутреннее строение полностью выяснить не 
удалось,

С о с т а в  р о д а .  Род монотипический.
Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, слои с 

Kuzgunia, Северная Киргизия.

P u J ifla .g& ££(i- g e/ z .e?  j/7./7£&:
Табл. ХХУ, фиг Л -7 .

Н а з в а н и е  в и д а  -  от g ib b e ra  ( лат. ) -  гор
батый.

Г о л о т и п :  К5 I2 I2 /5 , ИГ АН Кирг. ССР, целая 
раковина, табл.ХХУ, фиг.2 ; Северная Киргизия, бассейн р.Сары- 
Джаз, низовья р.Музбулак-Восточная; обк.ОПО; средний ордовик, 
нижняя половина. тезской свиты, слои с K uzgunia .

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, сильно выпуклая. Брюшная 
створка горбообразно изогнутая, на спинной в синусе расположено 
клинообразное возвышение в виде низкого седла.

М а т е р и а л .  50 экземпляров.
О п и с а н и е .  Раковина овального очертания, очень малень

кая (Д=4,3 -6 ,1  мм, Ш=3,9~ 6 ,0  мм, Т=2,6 -4 ,3  мм), неравномерно 
двояковыпуклая. Линия сопржосновения створок мелкозубчатая. Перед
няя комиссура унипликатная. Замочный край раковины дугообразно 
изогнут. Наибольшая толщина раковины смещена от ее средней части 
к замочному краю, а наибольшая ширина -  в ее передней половине. 
Брюшная створка на 1,5 -  2 мм длиннее спинной, неравномерно горбо
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образно выпуклая, вытянутая в длину. Наибольшая выпуклость приуро
чена к задней части створки. Макушка узкая, вытянутая в длину, 
в задней части клювообразно изогнутая. Клюв нависает над 
линией замочного края. Седло широкое, низкое, начинается от макушки. 
Ширина его около переднего края примерно в два раза меньше макси
мальной ширины створки. Спинная створка неравномерно-выпуклая, 
округлая. Наибольшая выпуклость -  в передней части задней половины 
створки. Макушка очень маленькая, заметна только ее вершина. За
мочная линия слабо изогнутая. Замочные углы, передний и боковые края 
округлены. От макушки начинается узкий глубокий синус, который от 
средней части створки по направлению к переднему краю сильно расши- 
ояется и становится мелким. Ширина синуса занимает 1/3 ширины 
створки. По середине синуса расположено клинообразное возвышение 
з виде седла. Боковые части створки, окаймляющие синус, сильно вы
пуклые. Склоны створки пологие. Поверхность раковины покрыта прос
тыми радиальными ребрышками, начинающимися от вершин макушек. Ширина 
и толщина ребрышек увеличиваются от макушки по направлению к перед
нему краю створок. Ширина межреберных интервалов чуть меньше ребрышек. 
На брюшной створке насчитывается 24-30 ребрышек, на спинной -  23-30.
В брюшной створке на седле имеется 7 ребрышек, из них приподняты 
только 5, а 2 ребрьгшка. окаймляющих седло, расположены чуть ниже.
Ка каждом боку от седла насчитывается от 7 до 12 ребрышек. На спи
нной створке, в синусе имеется от 6 до 8 ребрышек, а по середине 
его на клиновидном возвышении -  3 -5  приподнятых ребрышек. По бокам 
створки от синуса насчитывается от 8 до 12 ребрышек.

Размеры, мм,целые раковины
$ экз. I2 II /5 I2 I2 /5 I2I3 /5 I2I4 /5 1215/5 1220/5
Длина 6,1 5,8 5,6 5,9 4 ,3 5,8
Ширина 6 ,0 5 ,3 5 ,2 5,3 3,9 5 ,5
Толщина 4,1 4 ,0 4 ,2 4 ,3 2 ,6 3 ,6

Внутри брюшной створки имеются маленькие зубы, поддерживаемые 
короткими тонкими зубными пластинами. Мускульное поле не выражено.
Б спинной створке замочные пластины маленькие, разобщенные.

И з м е н ч и в о с т ь .  Раковины неодинаково изогнуты. 
Встречаются редкие экземпляры с дихотомирующимися ребрышками. На 
брюшной створке в седле количество ребрышек меняется от 5 до 7.
На спинной створке в синусе на клиновидном выступе число ребрышек 
варьирует от 3 до 5. Клиновидный выступ не у всех экземпляров 
расположен по середине синуса, у некоторых он смещен в сторону.
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С одной стороны имеется по I окаймляющему его ребрышку, с другой -  
по 2 или 3. Встречаются раковины с неодинаковым числом ребрышек 
по бокам створок от седла или синуса. Сильно изменчива и толщина 
раковин.

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Средний ордовик, нижняя 
половина тезской свиты, слои с Kuzgunia,Северная Киргизия.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Низовья р.Музбулак- Восточная, 
колл.П.П.Мисюс, 1961, обн.ОПО -  35 э к з .,  нижнее течение р. Чон- 
Беркут, колл.П.П.Мисюс, 1961, обн. 0164 -  5 э к з .;  верховья р.Кашка- 
тор, колл.П.П.Мисюс, 1961, обн .0125 -  10 экз.
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ТАБЛИЦА I

Фиг. 1-26. Hesperorthis tahylgatyensis M isius, sp .n ov .,c . 104. 
Средним ордовик, средняя часть табылгатинской 

свиты, слои с lshim ia.
1-зкз. № 1/5 , брюшная створка; 14 -эк з . № 2 /5 , голотип, 
целая раковина: а -  брюшная створка, б -  спинная створка,
2 -эк з . № 5 /5 , неполная раковина, вид спинной створки,
3 -зк з , № 6 /5 , спинная створка, 4 - экз. № 7 /5 , спинная 
стврока, 5 - экз. № 8 /5 , спинная створка, 6 -  экз. № 9 /5 , 
ядро брюшной створки, 7 -  экз. № Ю /5, ядро брюшной створ
ки, 8-  экз. № I I /5 ,  целая раковина: а -  ядро брюшной 
створки, б -  ядро спинкой створки, в - передний край, 9 - 
зкз. № 12/5, ядро бршной створки, 10- экз.№ 13/5, ядро 
бршной створки, I I -  зкз. № 14/5 , ядро брюшной створки?
12- экз. № 15/5, ядро спинной створки, 13- экз. № 16/5, 
брюшная створка, 17- экз. № 3 /5 , брюшная створка, обн.317,
15- экз. № 17/5, брюшная створка, 16- экз. № 18/5, це
лая раковина: а - брюшная створка, б -  спинная створка,
18- экз. № 19/5, ядро бршной створки, 19- экз. № 20/5, 
ядро бршной створки, 20- экз. № 21/5, ядро бршной створки, 
21- экз. № 22/5, ядро брюшной створки, 22- экз. № 23/5, 
ядро брюшной створки, 23- экз. № 24/5, ядро бршной створ
ки, 24- экз. № 25/5, ядро спинной створки, обн. 317-318,
25- экэ. № 35/5, ядро спинной створки, 26- экз. №36/5, 
ядро спинной створки, обн. 318, среднее течение р. Табыл- 
гаты, северный склок хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА П

Фиг. 1-4. Hesperorthis tahylgatyensis M isius, sp.nov., C. J-04.
Средний ордовик, средняя часть табылгатинской 

свиты, слои с lshim ia.
I -  зкз. № 26/5, ядро спинной створки, 2 - экз. № 27/5, 
неполное ядро спинной створки, 3 - экз. № 28/5 , неполное 
ядро спинной створки, 4 - экз. № 29/5, обломок поверхност
ного слоя раковины с характером строения ребер, - обн. 
317-318, среднее течение р. Табылгаты, северный склон 
хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.
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Фкг. 5-23 . Hesperorthis asparensis Misius, sp.nov.,c. 108.
Средний ордовик, верхняя часть табьшгатинской свиты, 
слои С Leptellina и слои с Christiania.
6 - эяз. № 41/5, бршная створка, I I -  зкз. № 42/5, спинная 
створка, 12- экз. № 43/5, брюшная створка, обн. 341 а, 13- экз. 
№ 50/5, ядро брюгакой створки, 14- экз. № 51/5, спинная ствср- 
ка, обк. 341 б , 7~ экз. № 55/5, брюшная створка, 9 - экз. № 56/5, 
целая раковина: а -  бршная створка, б -  спинная створка,
16» экз. № 57/5, ядро брюшной створки, 19- экз. № 58/5, ядро 
брюшной створки, 20- экз. № 59/5, ядро брюшной створки, 21» 
экз. № 60 /5 , ядро брюшной створки, обн. 341 в, 5» зкз. № 65/5, 
целая раковина: а -  бршная стзорка, б -  спинная створка,
6 -  экз. № 66 /5 , целая раковина: а -  брюшная створка, б -  спин
ная створка, 10- экз. № 67 /5 , голотип, целая раковина: а -
бршная створка, б -  спинная створка, в-= передний край рако
вины, 15- экз. № 68 /5 , брюшная створка, 16- экз. № 69 /5 , ядро 
бршной створки, 17- экз. № 70/5 , ядро брюшной створки, 22- 
экз. № 71 / 5, ядро спинной створки, 23- экз. № 72/5 , дцро 
спинной створки, обн.341 г , низовья сая Аспара- Западная, се
верный склон хр. Молдо- Too, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА III
Фиг. 1-4. H esperorthis asp aren sis M isius, sp.nov , с. 108.

Средний ордовик, верхняя часть табьшгатинской свиты,слои 
с Christiania и СЛОИ С L ep te llin a .
I -  эк з .№73/5,ядро спинной створки, 2- ->кз.№74/5, ядро спин

ной створки, 3 -  экз.№75/5,ядро спинной створки,4 -  эк з .№76/5 
ядро спинной створки, обн .341г,низовья р.Аспара-Западная,севе! 
ный склон хр.Молло-T oo ,Северная Киргизия.

Фиг. 5-18. Plaesiomys (D inorthis) orthonurensis Misius . С. П 7. 
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской сбиты, верхняя 
часть слоев С K a ss in e lla  , СЛОИ C M imella И СЛОИ С М -  
n o rth is -H u ria .
5- экз. № 1/673, голотип, раковина: а-- бршная створка, б - 
спинная створка, 12— экз. № 99/5, бршная створка, обн. 25,
II -  экз. № 93 /5 , бршная створка, обн. 22а, 10- зкз. $94/ 5 , 
бршная створка, обн. 226, 7 -  экз. № 96/5, бршная створка, 
обн. 23, верховья реки Орто-Нура гор Нура, 6-  экз. № 120/5, 
бршная створка, 13- экз. № I2 I /5 , бршная створка, 14- экз. 
№122/5,брюшная створка, 16 -  экз.№ 123/5, бршная ств ор -
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ка;  17 -  экз.№ 124/5, брюшная створка, обн. 63, верховья 
р.Карабук гор Нура, Северная Киргизия, 8 -  эк з .№ I3 I/5 , 
брюшная створка, 9 -  экз.Л 132/5, брюшная створка, 15 -  
экз ' № 133/5, спинная створка, 18 -  э к з .»  134/5, спинная 
створка, обн .7, средняя часть сая Кельпе гор Джебаглы,
Южный Казахстан.

ТАБЛИЦА. ГУ
Фиг. I -  18. Plaesiomye (D in orth is) orthonurensis M is iu s , 277  ̂  

Средний ордовик, верхняя воловина ичкебашской свиты, верхняя 
частя слоев С K a ss in e lla  , СЛОЕ с M im ella и СЛОИ С 
D in orth is-N u ria  .
I -  экз. Л 130/5, спинная створка, обн. 49, среднее течение
р. Ичкебаш гор Нура, 6-  экз. Л 91/5, спинная створка, обн.22,
2 -  экз.Л 92 /5 , спинная створка, обн. 22а, 9 -  экз.№ 95/5 
ядро бтаошной створки, обн. 226. 16 -  экз.Л I0 I /5 , ядро брюш
ной створки, обн. 25, верховья р.Срто-Нура гор Нур., Се
верная Киргизия, 3 -  экз.№ 135/5. спинная створка, 4 -  экз.

. 157/5, спинная створка, 5 -  экз.№ 136/5, спинная створка.
7- эк ? . № 137/5, ядро брюшной створки, 8-  экз. As 138/5, яд
ро брюшной створки, 10- экз. № 139/5, ядро брюшной створки,
I I -  экз. J6 140/5, ядро брюшной створки, 12- экз. № I4 I /5 , 
ядро брюшной створки, 13- экз. № 142/5, ядро брюшной створки,
14- экз. № 143/5, отпечатки мускульного поля брюшной створки?
15- экз. № 144/5, ядро брюшной створки, 17- экз. Л 145/5,
ядро брюшной створки, 18- зкз. Л 146/5, ядро брюшной створки, 
обн. 7 , средняя часть сая Кельпе гор Джебаглы, Южный Казах
стан. .

ТАБЛИЦА У
$ЙГ. I -  15 . P laesiom ys (D in o r th is )  o r th o n u re n s is  M is iu s .c .  j j 7 ^.

Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, верхняя 
часть слоев С K a ssin e lla  , СЛОИ С M im ella И СЛОИ 
C D in o r th is  -  N u ria .
ь - экз. Л 97/5, ядро спинной створки, обн. 23, I I -  экз.
Л I0C/5, неполное ядро стенной створки, обн. 25, верхоЕЬЯ 
р. Орто-Дура гор Дура,13 -  экз.№115/5,ядро спинной створки,обн. 
60, 10- экз. № 125/5, ядро спинной створки, обн. 63, вер
ховья р . Карабук гор Нура, 12- экз. № I7 I/5 , ядро спинной 
створки, обн. 6, I -  экз. # 147/5, ядро брюшной створки 
юной особи, 2- зкз. Л 148/5, ядро бршной створки, 3 - экз. 
jfe 149/5, ядро бршной створки юной особи, 4 - экз. № 150/5,
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ядро С ПИ ЙЕой створки юной особи, 5 - ЭКЗ. № 151/ 5, ядро СПИН
НОЙ створки юной особи, 6-  ЭКЗ. № 152/5, ядро спинной створ
ки, 7 - эк з. Л 153/5, ядро спинной створки, 9 - экз. № 154/5, 
ядро СПИННОЙ СТВОРДИ, 14- ЭКЗ. № 155/5, ядро спинной створ
ки, 15- экз. № 156/5, ядро спинной створки, средняя часть 
сая Кельне гор Джебаглы, Южный Казахстан.

ФИГ.16-17. Mimella tamdysuensis Misius, sp.nov.,e.I28.
Средний ордовик, нижняя часть верхней половины нчкеоашекой 
СВИТЫ, слои C Mimella.
16- экз. № 352/5, ядро брюшной створки, 17- экз. № 351/5, 
голотип, целая раковина; а -  ядро брюшной створки, б - ядро 
спинной створки, обн. 5, среднее течение р . Тамдысу, запад
ное окончание хр. Джетнм-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА У1

Фиг. 1—2. Mimella tamdysuensis Misius, sp.nov.,с. 128.
Средний ордовик, нижняя часть верхней половины ичкебашской 
свиты, СЛОИ С Mimella.
I -  экз. Je 353/5, ядро спинной створки, 2 -  экз. № 354/5, от
печаток ребристости, обн. 5, среднее течение р . Тамдысу, 
западное окончание гор Джетым- Too, Северная Киргизия.

ФИГ.3-14. Mimella dzhebaglensis Misius.с. 125.
Средний ордовик, нижняя часть верхней половины ичкебашской
СВИТЫ, СЛОИ С Mimella.
3- экз. № 361/5, брюшная створка, 4г- экз, № 362/5, спинная 
створка, 5 - экз. № 363/5, спинная створка, 6-  экз. № 364/5, 
ядро брюшной ствопки. 7- экз. № 365/5. ядро брюшной створки,
8 —экэ.№ 366 /5 .ядро брюшной створки. 9 -  экз.№ 367/5, ядро 
брюшной створки, 10 -  экз.№ 368/5, ядро брюшной створки,Ц -  
экз.№ 369/5, ядро брюшной створки, 12 -  эк з .№370/5,ядро спин

ной створки, 13 -  экз.№ 371/5, ядро спинной створки, 14 -  
экз.№- 372/5, ядро спинной створки, обн.8а,средняя часть сая 
Кельпе.западное окончание гор Джебаглы,Южный Казахстан.

Фиг. 15-18. Oxoplecia вр., с. 132,
Средний ордовик, средняя часть ичкебашской свиты, верхняя 
часть слоев с Kassinella и слои с Mimella.
15- экз. № 520/5, брюшная створка, 16- экз. № 521/5, спин
ная створка, обн. 21, низовья р. Карасай, Г7 -  экз.№ 515/5, 
брюшная створка, 18 -  экз.№ 516/5, ядро спинной створки,обн.9а,
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средняя часть сая Кельне, западное окончание Джебаг,пинских гор, 
Южный Казахстан.

ТАБЛИЦА Ш

фиг. I -3 .  Cremnorthis inaequalis M isius, sp.nov„? c. ХЗО;''
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, слои с 
K assinella .
I -  экз. Л 4S I/5 , ядро спинной створки, 2- экз. Л 492/5, ядро 
спинной створки, обн. 9 а, 3 -  экз.Л 500 /5 .ядро спинной створки, 
обн.9б.средняя часть сая Кельпе гор Джебаглы, Южный Казахстан. 

ФИГ. 4 - 21. M ultiсоs te lla  (Chaulistom ella) sulcata M ieius, вр. 
nov.,c. 122 .
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с 
Christiania.
19- экз. Л 4 I I /5 , ядро бршной створки, 2 0  экз. Л 412/5, 
ядро спинной створки, обн. 492, 15- экз. Л 415/5, ядро спинной 
створки, 16- экз. Л 416/5, ядро спинной створки, 17- экз.
Л 417/5, ядро спинной створки, 18- экз. Л 418/5, ядро спинной 
створки ,-21- экз. Л 419/5, ядро спинной стЕорки, обн. 492 а,
Ю  экз. Л 420/5, спинная створка, I I -  экз. Л 421/5 , ядро 
брюшной створки, 12- экз. Л 422/5, ядро брюшной створки,
14- экз. Л 423/5, ядро брюшной створки, обн. 492 б. 8-  экз.
Л 427/5, спинная стЕорка, 9 - экз. Л 428/5, спинная створка, 
обн. 492в, 7 -  экз.Л 4 3 0 /5 ,брюшная створка, обн. 492г, 
о -  экз.Л 435 /5 , брюшная створка, обн.492д, 4 -  экз.Л 440/5, 
^олотип, целая раковина: а -  брюшная створка, б -  спинная 
створка, 5- экз. Л 441/5, целая раковина: а -  брюшная створ
ка, б -  спинная створка, 13 -  экз.Л 442 /5 , пришлифовка за
мочного края, расположение зубов и зубных пластин,обн.492ж. 
нижнее течение р. Шорсу, северный склон хр. Молдо-Тоо, Север
ная Киргизия.

ТАБЛИЦА ЛИ

Фиг. 1-20. Sonculina prima M isius, gen .et sp.nov., с. Ц З.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с
L eptellina  и СЛОИ Ci Christ^ ягп.а ,
I -  экз. Л 252/5, органная стЕорка, 19- экз. Л 253/5, ядро 
брюшной створки, обн. 341 б , 13- экз. Л 259/8, ядро брюшной
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створки, 14~ экз. # 26Q/5, ядро брюшной створки, 15- экз. № 261/5, 
ядро брюшной створки, обя. 341 в , 2 -  экз.№ 265/5, спинная створ
ка, 3 -  экз.№ 266 /5 ,целая раковина: а -  брюшная створка, б -  спин
ная створка, 4 -  эк зЛ  267 /5 ,голотип,целая раковина: а -  брюшная 
створка,б -  спинная створка, 5 -  экз Л  268/5, целая раковина: 
а -  брюшная створка,б -  спинная створка, 6 -  экз Л  269/5, це
лая паковина: а -  брюшная створка, б -  спинная створка, 7 -  экз. 
х  270/ 5, иелая ракоьина; а -  брюшная стЕорка, о - спинная створка,
8-  экз. # 271/ 5, целая раковина: а- брюшная створка, б - спинная 
створка, 9 - экз. # 272/5 , целая раковина: а- брюшная створка, б- 
сшшная створка, 10- зкз. № 273/5, пелая ракоЕина: а -  брюшная 
створка, б -  спинная створка, 12- зкз. № 274/5, ядро брюшной створ
ки, 16 -  эк зЛ г^ б /б , ядро брюшной створки, 17 -  экз Л  276/5, яд
ро брюшной створки, 18 -  экз Л  289/5, ядро брюшной створки, 20 -  
эк зЛ  277 /5 ,ядро брюшной створки, обн.341г, II -  эк зЛ  395/5, 
брюшная створка, обн.343, правый борт долины среднего течения 
р.Табылгаты, северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА IX

ФИГ. I -I7 . S on cu lin a  prima M is iu s , g e n .e t  sp .n o v .,C . Ц З ,
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои с 
L e p te l l in a  и слои с C h r is t ia n ia .
.12- экз. if 2 5 i /o ,  ядро брюшной створки, обн. 341 а , I -  экз. 
if 254/ 5, ядро брюшной створки, 6-  экз. if 255/5, ядро брюш
ной створки, 9- экз. i£ 256/5, ядро брюшной створки, 10- экз. 
if 257/5, ядро спинной створки, обн. 341 б. 13- эко. î  253/5, 
ядро спинной створки, обн. 341 в , 2- экз. £ 278/5 , ядро 
брюшной створки, 3 - экз. i£ 279/5, ядро брюшной створки, 4- 
экз. № 280/5, ядро брюшной створки, 5- экз. if1 281/5, ядро 
бршной створки, 7 -  экз. № 282/5, ядро спинной створки, 8-  
экз. £ 283 /5 , ядро спинной створки, II -  экз. #  284/5, я,про 
спинной створки, 14- экз. № 285/5, ядро спинной створки,15- 
экз. № 286 /5 , ядро спинной с те орки, 16- экз. if1 287/5, ядро 
спинной створки, 17- экз. № 288/5, ядро сиинной створки, 
обн. 341 г у правый борт долины среднего течения р. Табылга- 
ты, хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ФИГ. 18-24. Ish im ia  m e d ia s ia t ie a  M is iu s , s p .n o v . ,c .  145 .
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Средний ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои 
с Ishimia.
18- экз. № 731/5, голотип, целая раковина: а -  бршная створ
ка., б - спинная створка и брюшная арея с псевдодельтидиумом,
19- экз. № 732/5, спинная створка, обн. 308, 21- экз. №740/5, 
спинная створка, 22- экз. № 741/5, спинная створка и арея 
брюшной створки с нсевдодельтидиумом, 23- экз.№ 742 /5 ,спин
ная створка и арея брюшной створки с нсевдодельтидиумом, 
обн. 308 а , 20- экз. № 770/5, спинная створка и арея с
пс ев до дельта диум ом брюшной створки, 24- экз. № 771/5, брш
ная створка, обн. 317-318, левый борт долины верхней части 
нижнего течения р. Табылгаты, северный склон хр. Молдо-Т'оо, 
Северная Киргизия.

. ТАБЛИЦА X

Фиг. 1-23. Ishimia mediasiatica Misius, sp.nov.,c. 145.
Средний ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои 
С Ishimia.
16- экз. № 733/5, ядро брюшной створки, обн. 308. 2- экз.
№ 743/5, брюшная створка, 3- экз. I № 744/5, брюшная створка,
4- экз. № 745/5, брюшная створка, 5- экз. № 746/5, брюшная 
створка, 6-  экз. № 747/5, бршная створка, 7 -  экз.№ 748/5, 
спинная створка, 8 -  экз.№ 7 4 9 /5 ,брюшная створка,IU- эк з .№750/5, 
ядро брюшной створки,II -  экз.№ 751 бб.ядпо брюшной створки,12 -  
эк з .№752/5,ядро брюшной створки,13 -  эк з .№753/5,ядро брюшной 
створки, 14- экз. № 754/5, ядро орнпной створки, 15- экз.
№ 755/5, ядро брюшной створки, 17- экз. № 756/5, ядро брюш
ной створки, 18- экз. 757/5, ядро спинной створки, 19- экз.
№ 758/5, ядро спинной створки, 21- экз. № 759/5, ядро спин
ной створки, обн. 308 а, I -  экз. № 772/ 5, спинная створка,
9- экз. № 773/5, спинная створка, 20- экз. № 774/5, ядро 
спинной створки, 22- экз. № 775/5, ядро спинной створки, 
неполное, 23- экз. № 776/5, ядро спинной створки, обн. 317
318 , тевый борт долины верхней части нижнего течения р. 

Табылгаты, северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА XI

Фиг. I -  28. Leptellina tahylgatyensis Misius, sp.rov.,c. 137.
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Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои 
С L eptellina  И СЛОИ С Christiania.
19- экз. $ 531/5, ядро брюшной створки, 26- экз.$  532/5, 
ядро спинной створки, обн. 341 а, 2- экз. Ш 540/5, брюш
ная створка, 6-  экз. $ 541/5, брюшная створка, I I -  экз.
$ 542/5, ядро брюшной створки, 13- экз. $ 543/5, я,про брюш
ной створки, 15- экз. $ 544/5, ядро брюшной створки, 16- 
экз. № 545/5, ядро брюшной створки, обн.341 б, I -  экз.
$550/5, брюшная створка, 3 -  экз. $551/5, брюшная створка,
4- экз. $ 552/5, брюшная створка, 5- экз. $ 553/5, брюшная 
створка, 7 - экз. $ 554/5, бршная створка, 8-  экз. $ 555/5, 
спинная стЕорка, 9 - экз. $ 556/5, спинная створка, 10- экз.
$ 557/5, спинная ствоока, 12- экз. $ 558/5, ядро брюшной 
створки, 14 -  эк з .$559/5 ,ядро брюшной створки,17 -  эк з ,$560/5, 
ядро брюшной створки,18 -  эк з .$561/5 ,ядро брюшной створки,20 - 
эк з .$562/5 ,ядро брюшной створки,21 -  эк з .$563 /5 ,голотип: 
ядро брюшной створки, 22- экз. $ 564/5, ядро брюшной створ
ки, 23- экз. $ 565/ 5, ядро брюшной створки, 24- экз. $ 566/5, 
ядро брюшной стЕорки, 25- экз. $ 567/5, голотип: ядро спин
ной створки, 27- экз. $ 568/5, ядро спинной створки, 28 -экз.
$ 569/5, ядро спинной створки, обн. 341 г , правый борт до
лины г среди его течения р. Табылгаты, северный склон хр. Мол- 
до-Тоо, Северная Киргизия.

Фиг. 29-36. L eptellina  kirgizica Misius, sp.nov.,c. 140.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои 
С L epte llin a .
33- экз. $ 581/5, бршная створка, 35- экз. $ 582/5, голо
тип: ядро брюшной створки, 36- экз. В 583/5, ядро брюшной 
створки, обн. 341 а, 29- экз. $ 596/ 5 , брюшная створка,
31- экз. $ 597/5, брюшная створка, 32- экз. $ 598/5, отпе
чаток ребристости спинной створки, 34- экз. $ 599/5, ядро 
брюшной створки, обн. 341; 30- экз. $ 603/5, спинная створ
ка, обн. 341 г^ правый борт долины среднего течения р, Та
былгаты, северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА Ш
ФИГ. 1-10. L eptellina  k irg iz ica  M isius, ep .n ov .,c . 140.

Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои 
С L ep te llin a .
I -  экз. $ 584/5, ядро бршной створки, 2 -  экз. № 585/5,
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ядро спинной створки, 3 -  экз. $ 586/5, ядро спинной створки,
4 - экз. № 587/5, голотип: ядро спинной створки, 5 - экз.
№ 588/5, ядро брюшной стгорки, 6-  экз. № 589/5, ядра бркш- 
ных створок, 7- экз. № 590/5, ядра брюшных створок, 8-  экз.
№ 591/5, ядра спинных створок, 9- экз. № 592/5, ядра спинных 
створок, 10- экз. № 593/5, ядро брюшной створки, обн. 341 а, 
правый борт долины среднего тЕчения р .  Табылгаты, северный * 
склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ФИГ.П-ЗО. L ep ts llin a  m ulticostata (Ruk.), с. 133.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
I I -  экз. №■ 6 II /5 , спинная створка, 12- экз. № 612/5, брюш
ная створка, обн .0 I23 -I, 13- экз. № 616/5, брюшная створка, 
обн. 0123-2, 14- экз. № 620/5, бршная створка, обн .0123-3,
15- экз. Л> 625/5, брюшные створки, 16- экз. № 627/5, брюш
ная створка, 17- экз. № 627/5, спинная стЕорка, обн. 0123-3а,
20- экз. № 630/5, спинная створка, 21- экз. № 631/5, отпе
чатки ребер спинной створки, 22- экз. № 632/5, спинная 
створка, 25- экз. № 633/5, ядро брюшной створки, 30- экз.
№ 634/5, ядро спинной створки, обн. 0123-3 б, 18- эк з .№639/5, 
брюшная створка, 19- экз. № 640/5, спинная створка,
23- экз. № 641/5, ядро брюшной створки молодой особи, 24 -экз.
№ 642/5, ядро брюшной створки, 27- экз. № 643/5, ядро брюш
ной створки, 28- экз. № 644/5, ядро брюшной створки, 29-экз.
№ 6 4 5 /5 ,ядро брюшной створки, обн.0123-3н, 26 -  экз.,’£647/5,ядро 
брюшной створки, обн. 0123-3 г , левый борт долины р . Каш- 
катор, северный склон хр. Сарыджаз, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА Ш

Фиг. 1 -2 . L epte llin a  m ulticostata  (Ruk.), с. 133.
Средний ордоЕик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
I -  экз. № 635/5, ядро спинной створки, 2 - экз. № 636/5, 
ядро спинной створки, обн .0123-3 б, левый борт долины р . 
Кашкатор, северный склон хр. Сарыджаз, Северная Киргизия.

Фиг. 3 -30. Acculina a ccu lica  M isius, с . 243  ̂ ,
Средний ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои 
с Ish im ia.
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18-экз. I  651/5, спинная створка, обн. 317, 3 - зкз. ii6Q/673 
бршная створка, 7 -  экз. £ 657/5, брюшная створка, 8-  экз. '
£ 658/5, брюшная створка, 9- экз. № 659/5, брюшная створка,
10- эк з .£  660/5, брюшная створка, I I -  экз. № 661/5, бршная 
створка, 14- экз. £  662/5, бршная створка молодой особи,
21- экз. £663/5, спинная створка, 25- зкз. £ 664/5, спинная 
створка, 26- экз. £ 665/5, спинная створка, 27- эк з .£666/5, 
спинная створка, 28- эк з. £ 667/5, спинная створка, 29- экз.
£ 668/5, спинная створка молодой особи, 30- экз. £ 669/5, 
неполная спинная створка, обн. 317-318, левый борт долины 
верхней части нижнего течения р. Табылгаты. 4- экз. £671/5, 
бршная створка, 6-  экз. £ 672/5, бршная створка, 12- экз.
£ 673/5, брюшная створка, 13- экз. £  674/5, бршная створка, 
15- экз. £ 675/5, спинная створка, 16- экз. £ 676/5, спин
ная створка, 17- эк з. £ 53/673, голотип: спинная створка,
19 -  эк з .£  677/5, спинная створка, 20- экз. £ 678/5, спин
ная створка, 22- экз, £ 679/5, спинная створка, 23- экз.
£ 680/5, спинная створка, 24- экз. £ 681/5, спинная створ
ка, обн. 479, 5- экз. £ 705/5, брюшная створка, обн. 4796, 
левый борт долины нижнего течения р. Кенсу (Тазасу), се
верный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА Х1У

Фиг. I - I 3 .  Acculina a ccu lica  М1з1ив,с. 143.
Средний ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои 
с Ishim ia.
I -  экз. £ 682/5, спинная створка, 2- экз. £ 54/673, ядро 
бршной створки, 3 -  экз. £ 683/5 , ядро брюшной створки,
4 - экз. £684/5, ядро брюшной створки, .5- экз. £ 685/5, яд
ро брюшной створки, 6-  экз. £ 686/  5 , ядро спинной створки,
7- экз. £ 687/5, ядро спинной створки, 8-  экз. £ 588/5, яд
ро спинной створки молодой особи, 9- экз. £ 689/5, ядро 
спинной створки, 10- экз. £ 69С/5, ядро спинной створки,
11- экз. £ 59/673, ядро спинной створки, 12- эк з. £691/5, 
ядро спинной створки,13 -  эк з .№692/5,ядро спинной створки мо
лодой особи ,обн .479,левый борт долины нижнего течения р.Кенсу 
(Тазасу), северный склон хр.Молдо-Тоо,Северная Киргизия.

Фиг. 14—32. Sowerbyella (V iru a lla ) <='4auliGa M isius, ap.n.ov.,c. 154.
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Средний ордовик, средняя часть табнлгатинской свиты, сдои 
с Ish im ia  и НЬЕНЯЯ часть слоев С L e p t e l l in a .
14- экз. № 821 /5 , брюшная створка, 15- экз. & 822/5, брюш
ная створка, 16- экз. № 823/5, брюшная створка, 18- экз.
№ 824/5, брюшная створка, 25- экз. 825 /5 , ядро брюшной 
ствсрки, 27- эк з. № 826/5, ядро спинной створки, обн. 317,
17- экз. £ 830/5 , брюшная створка, 19- экз. № 831/5, г о л о - - 
тип: брюшная створка, 20- экз. is 832 /5 , брюшная створка,
21- экз. № 833 /5 , спинная створка, 22- экз. № 834/5, голо
тип: спинная створка, 23- экз. № 835/5 , ядро брюшной створ
ки, 24- зкз. № 836/5, ядро брюшной с те орки, 26- экз. № 36/5, 
ядро спинной створки, 28- зкз. Л 837/ 5, ядро спинной створ

ки, 29 -  эк з .№839/5,ядро спинной створки,ЗС -  эк з .№840/5,ядро 
спинной створки,31 -  эк з .№841/5,ядро спинной створки,32 -  экз. 
№842/5,ядро спинной створки, обн .317-318,левый борт долины верх
ней части нижнего течения р.Табылгаты,северный склон хр.Молдо- 
Тоо,Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА U

Фиг. I - I 8 . S ow erb y e lla  (S ow erb y e lla ) tam dysuensis M ls iu a , sp . 
n o v . ,c .  I50>
Средний ордовик, верхняя часть кчкебашской сбиты, верхи 
слоев с K a s s in e lla  , СЛОИ С M im ella  И слои с 
D in o r th is -N u r ia  .
3 - экз. № 855/5, брюшная створка, обн. 5 , верховья р . Там- 
дысу, западное окончание хр. Дзетам-Too, Северная Киргизия,
18- зкз. № 860/5, ядро спинной створки, обн. 25, верховья 
р . Орто-Цура гор Нура, Северная Киргизия. I -  эк з. № 870/5, 
голотип: брюпшая створка, 4 - экз. № 871/5, брюшная створка,
5- эк з. № 872/5, ядро оршной створки, 6-  экз. №873/5, 
голотип: спинная створка, 7 - экз. № 874/5, спинная створка,
8-  эк з . № 875/5, ядро брюшной створки, 9 - экз. № 876/5, 
ядро брюшной створки, I I -  экз. № 877/5, ядро брюшной створ
ки, 12- экз. № 878 /5 , ядро брюшной створки, 13- экз.
№880/5,ядро брюшной створки,16 -  эк з .№881/5,ядро спинной 
створки,обн.6 ,2  -  эк з .№890/5,брюшная створка,10 -  эк з .№892/5, 
ядро брюшной створки, 17 -  эк з .№893/5, ядро спинной створки,
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обн. 7 , 14- экз. Л 900/5, ядро брюшной стеорки, 15- экз.
№ 901/5, ядро бршной створки, обн. 8 , средняя часть сая 
Кельпе гор Джебаглы, Южный Казахстан.

ТАБЛИЦА Ш

ФИГ. I -  6 . S ow erb y e lla  (S o w e rb y e lla ) tam dysuenais M is iu s , sp . 
n o v . ,c ,  150.
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашекой свиты, верхи 
слоев с K a s s in e lla  , слои с M im ella  й слои с 
D in o r th ia -N u r ia .
3- экз. № 856/5, ядро спинной створки, верховья р. Тамды- 
су, западное окончание хр. Джетым -Too, Северная Киргизия,
I -  экз. № 882/5, голотип: ядро спинной створки, 2- экз.
Л 883/5, ядро спинной створки, 5 - экз. № 884/5, ядро спин
ной створки, обн. 6, 4 -  экз. Л 894/5 , ядро спинной створки,
6-  экз. Л 895/5, ядро спинной створки, обн .7, средняя 
часть сая Кельпе гор Джебаглы, Южный Казахстан.

Фиг. 7—18. C h r is t ia n ia  t e n n ic in c t a  D avidson ,.с, 173.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, слои 
с C h r is t ia n ia  и нижняя часть верхней половины
ичкебашекой свиты, верхняя часть слоев с K a s s in e l la .
7- эк з. Л I I 05/5, брюшная створка, обн. 492, 8-  экз. №1106/5, 
брюшная створка, обн. 492 а, 9 - экз. № 1107/5, брюшная 
створка молодой особи, 10- экз. № I I 08/5, спинная створка 
молодой особи, 18- экз. № I I 09/5, бршная створка, обн .4926, 
низовья р. Шорсу, северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная 
Киргизия, I I -  экз. № I I I 0 /5 , ядро спинной створки, 13- экз.
№ I I I I /5 ,  ядро брюшной створки, 14- экз. № I I I2 /5 , ядро 
брюшной створки, 15- экз. № I I 13/5 , спинная створка, обн.
492 в, 17- экз. № I I 14/5, ядро спинной створки, обн. 492 г .
12- экз. Л I I I5 /5 , отпечатки ребер спинной створки, 16- экз.
№ I I I6 /5 , ядро спинной створки, обн. 492 ж, низовья р.
Шорсу, северный склон хр. Молдо- Too, Северная Киргизия.

Фиг. 19-26. K a s s in e lla  g lo b o s a  M .B o r is s ia k , с . 157.
Средний ордовик, средняя часть ичкебашекой свиты, слои 
С K a s s in e l la .
13- ■экз. № 9 I I /5 ,  бршная створка, низовья р . Телек, се
верный склон хр. Ддетым-Тзо, обн. 250, 20- экз.№ 913/5,
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неполная раковина; а- брюшная створка, б - спинная створка, 
обн. 5 а, верхоЕья р.Тавдысу, западное окончание хр. Дке- 
тым-Тоо, 21- экз. № 9I7/E, ядро брюшной створки, 22- экз.
Л 918/5, ядро брюшной створки, 23- экз. Л 919/5, ядро брюш
ной створки, 24- экз. № 920/5, ядро спинной створки, 25-экз. 
it 921/5, ядро спинной створки, 26- экз. Л 922/5, ядро спин
ной стЕорки, обн. 20 к, верховья р. Баш-Нура гор Нура, Се
верная Киргизия.

ТАБЛИЦА ХУЛ
Фиг. 1—8. Strophomena o r th o n u re n s is  ff iis iu s , s p .n o v .?c ,  163.

Средний ордовик, верхняя часть ичкебашской свиты, слои с 
L in o r t h is - im r ia .
2 - экз. № 925/5, ядро брюшной стЕорки, 3- экз. № 926/5, яд
ро спинной створки, 4 -  экз. it 927/5, ядро спинной створки, 
обн. 25, р. Орто-Цура гор Нура, Северная Киргизия, I -  экз.
Л 931/5, голотип: брюшная створка, 5- экз. Л932/5. боюшная 
створка, 6-экз.Л933/5,голотип:ядро спинной створки, V- экз. 
934/5, ядро спинной створки, 8-  экз. № 935/5, ядро спин
ной створки, обн. 5, средняя часть сая Кельпе гор Джебаглы, 
Южный Казахстан.

Фиг. 9 -1 4 . Strophomena k e lp e n s is  M is iu s , s p .n o v .,  с . 165.
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, слои 
C M im ella  И слои с u in o rth ie -N u ria .
9- экз. № 951/5, голотип: ядро бршной створки, 10- экз.
Л 952/5, ядро брюшной створки, I I -  экз.Л 953/5, ядро брш 
ной створки, 12- экз. Л 954/5, голотип: ядро спинной створ- - 
ки,13 -  экз.Л955/5,ядро спинной створки,14 -  экз.Ж956/5,ядро 
спинной створки, обн .8а,средняя часть сая Кельпе гор Джебаг- 
лы, Южный Казахстан.

Фиг. 15-21 .D zh ebaglin a  k e lp e n s is  M is iu s , gen=et s p .n o v . ,c .  171. 
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской сбиты,
СЛОИ с  M im ella и нижняя часть слоев с D in o r - 
th is-K uria.
15- экз. Л ГС55/5* бршная створка, 16- экз. Л 1056/5, 
брюшная створка, обн. 25, верховья р.Орто-Бура гор Нура, 
Северная Киргизия, Г7- экз. Л 1060/5, ядро бршной створ
ки, 18- экз. Л I0 6 I/5 , голотип: ядро бршной створки,
19- экз.Л 1062/5, ядро бршной створки, 20- экз. Л 1063/5, 
гсдотип: ядро спинной створки, 21- экз.Л 1064/5, ядро 
спинной створки молодой особи, обн. 8 а , средняя часть
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сая Кельне гор Джебаглы, Южный Казахстан.

ТАБЛИЦА ХУШ

4жг. I - I 8 . Strophomena dzumgalica M ieius, sp<,nov.,c. 160.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, верх
няя часть слоев с L ep te llin a .
I -  экз. № 981/5, бршная стЕорка, 2 -  экз. № 982/5, бршная 
створка, 3- экз. № 983/5, брюшная створка, 4 - экз. №984/5, 
голотип: брюшная створка, 5 - экз. № 985/5, голотип: спин
ная створка, 6-  экз. № 986/ 5 ,спинная стЕорка, 7- экз.
№ 987/5, спинная створка, 8-  экз. № 988/5, ядро брюшной 
створки, 9- экз. № 989/5, ядро бршной створки, 10- экз.
№ 990/5, ядро брюшной створ к и , I I -  экз. № 991/5, ядро, брюш
ной створки  молодой о со б и , 12- экз. № 992/5, ядро брюшной 
стЕорки, 13- экз. № 993/5, ядро брюшной стЕорки, 14- экз.
№ 994/5, ядро брюшной створки, 15- экз. № 995/5, ядро брюш
ной створки,16- экз. № 996/5, ядро брюшной створки, 17-экз. 
№ 997/5, ядро брюшной створки, 18- экз. № 998/5, ядро брюш
ной стЕорки, обн. 341 г ,  нижнее течение р . Табылгатк, се
верный склон хр. Модно-Д)о, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА XIX

Фиг. 1 -6 . Strophomena dzumgalica ffiisius, sp .n o v ./c . 160.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, верх
няя часть слоев С L e p t e l l in a .
I -  экз. № 999/5, ядро спинной створки, 2- экз. № 1000/5, 
ядро спинной створки, 3 -  экз. № I 001/5, ядро спинной створ
ки, 4 - экз. № 1002/5, ядро спинной створки, 5 -  экз. №1003/5, 
ядро спинной створки, 6-  экз. № 1004/5, ядро спинной створ
ки, обн.341 г ,  нижняя часть среднего течения р . Табылгаты, 
северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

Фетр. 7 -14. Strophom ena s p . , c .  168.
Средний ордовик, нижняя половина тезской с б и т ы , верх
няя часть слоев с Kuzgunia.
7 - экз. № I0 I5 /5 , спинная створка, обн. 0123-3а, 8-  экз.
№ IQ I9/5, спинная створка, обн. 0123-36 , 9 - экз. № IQ2Q/5, 
брюшная створка, обн. 0123-Зв, 10- экз. № IQ 2I/5,
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спинная створка, I I -  экз. № 1022/5, спинная створка,12-экз. 
& 1023/5,ядро спинной створки, 13- экз. № 1024/ 5, ядро 
спинной стзорки, 14- экз. № 1025/5, замочный аппарат спин
ной створки, обн. 0123-3 г ,  средняя часть р . Кашкатор, 
северный склон хр. Сарыдааз, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА XX

Фиг. 1-5. Gacella sulcata Misius,с. p7gr
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, верх
няя часть слоев с L epte llin a ,
I -  зкз. № 47/573, голотип, целая раковина: а -  брзшшая 
створка, б - спинная створка, в -  виц замочного края. 2- э к з . 
№1057/5, брюшная створка, 4 -  зкз.№ 1056/5 ,брюшная створ
ка, обн. 342а, нижняя часть среднего течения р.Табылгаты, 
северный склон хо.Молпо-Тоо, Северная Киргизия.

Фиг. 6-15. G a ce lla  i n s o l i t a  W illiam s, с. T7g„
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты,верх
няя часть слоев с L e p t e l l in a .
6 - экз. № 1095/ 5, бршвая створка, 7 -  экз. Js 1096/5, спин
ная створка, обн. 341г, 6 -  экз. № 1075/5 ,арея брюшной
створки с хорошо выраженным псевдодельтидиумом, S -  зкз.
№ 1076/5. брюшная створка. 10 -  экз. № 1077/5, ядро спин
ной створки, IT - зкз. № 1078/ 5 , отпечаток раковины: а- 
ядро бршной створки, б -  ядро спинной створки и неполный 
отпечаток ареи с псевдодельтидиумом брюшной створки, 12-  
экз. № 1079/5, ядро брюшной створки, 13- экз. A I0B0/5, 
я,про спинной створки, 14- экз. № I0 8 I/5 , ядро спинной 
створки, 15- экз. Js 108 2 /5 ,ядро раковины; а -  ядро брш 
ной створки, б - ядро спинной стеорки, в -  вид замочного 
края, обн. 342 а, нижняя часть среднего течения р . Та- 
былгаты, северный склон хр.Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА XXI

ФИГ. 1 -8 . G a ce lla  i n s o l i t a  W ill ia m s ,С. J7g.
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, вер
хняя часть слоев с L e p t e l l in a .
I -  зкз. № 1083/5, ядро спинной створки,
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2 - эк з . Л 1084/5, ядро спинной створки, 3 - экз. № 1085/5, 
ядро спинной створки, 4 -  экз. £ 1086/5, ядро брюшной створки 

экз. *  1087/5, ядро бршной створки, 6-  экз. Л 1088/5, 
ядро бршной створки, 7 -  экз. № 1089/5, псевдодельтидиум 
брюшной створки, 8-  эк з. Л 1090/5, ядро спинной створки, 
обн. 342 а, нижняя часть среднего течения р . ^абылгаты, се
верный склон хр. Моддо-Тоо, Северная Киргизия.

Фиг. 9. G a ce lla  m inuta M is iu s , s p .n o v . ,0. 180.
Средний ордовик, средняя часть табылгатинской свиты, слои 
с I sh im ia .
9- экз. Л IIQ I/5 , голотип: а -брюшная створка, б - спинная 
створка,в- замочный край, обн. 318, низовья р . Табылгаты, 
северный склон хр. Молдо-Тоо, Северная Киргизия.

ФИГ.10-12. Kokomerena prima Misius, gen.et sp.nov., c. jgg 
Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, 
слои с Leptellina и НИЖНЯЯ часть слоев С Christiania. 
13- экз. Л II2I/5, бршная створка, 14- экз. Л II22/5, брюш
ная створка, 19- экз.Л II23/5, спинная створка, 20-экз.
Л 1124/5, брюшная створка, 21- экз. Л II2 5 /5 , брюшная створка, 
обн. 341 б, 10- экз. Л ПЗО/5, раковина; а- брюшная створка, 
б -  спинная створка, в -  передний край, г -  вид сбоку, П -эк з .
Л ИЗ 1 /5 , голотип, раковина: а - брюшная створка, 0 - спинная 
створка, в - передний край, г -  вид сбоку, 12- экз.Л II32 /5 , 
раковина: а -  брюшная створка, б -  спинная створка, в -  перед
ний край, г -  вид сбоку, 15- эк з. Л П ЗЗ/5 , спинная створка, 
16- эк з. Л I I 34 /5 , спинная створка, 17- экз.Л II3 5 /5 , спин
ная створка, 18- экз. Л II3 6 /5 , брюшная створка, 22- экз.
Л II3 7 /5 , спинная створка, обн. 341 г ,  нижняя часть средне
го течения р. Табылгаты, северный склон хр. Молдо-Тоо, Се
верная Киргизия.

ТАБЛИЦА ХХП

Фиг. I .  Rhynchotrema m inuta M is iu s , s p .n o v .,  с. 206.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
K uzgunia.
I -  экз. Л I I 6 I /5 ,  голотип, пелая раковина: а - брюшная створ
ка, б -  спинная створка, в -  вид сбоку, обн. 0110, низовья 
р .  Музбулак -Восточная, южный склон хр. Терскей Але-Тоо, 
Северная Киргизия. ■
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Фиг. 2 -3 . Rhynchotrema co s tu la ta  M ieius, sp .n ov ., e. 204.
Средний ордоЕИК, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
2 -  экз. Jfe II6 5 /5 , голотип, целая раковина: а- брюшная створ
ка, б -  спинная створка, в -  вид спереди, 3 -  экз. № 1166/5, 
брюшная створка, обн. ОНО, низовья р . Музбулак-Восточная, 
южный склон хр. Терскей Ала-T oo, Северная Киргизия.

Фиг. 4 -5 . Rhynchotrema o ta r ic a  Ruk., с. 202.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
4 - экз. Jf II7 5 /5 , целая раковина: а -  брюшная створка, б -  
спинная створка, в - вид спереди, обн. ОНО, низовья р .
Музбулак-Восточная, южный склон хр. Терскей Ала-Too, 5-экз.
$ II7 6 /5 , ви,п спереди, обн. 0123-2, средняя часть р . Каш- 
катор, северный склон хр. Сары-Джаз, Северная Киргизия.

Фиг. 6—9. Kuzgunia a s ia t ic a  M isiu s, g en .e t  sp .n ov ., с. IB?.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои -с 
Kuzgunia»
6-  экз.№ 1301/5, целая раковина: а - брюшная створка, б - 
спинная створка,в- вид сбоку, г -  передний край, 7 -  экз.
№1302/5,целая раковина:а- брюшная створка ,б- спинная створка, 
в -  вид сбоку,г-передний край, обн .0123-3,8 -  эк з .№1291/5,рако
вина: а - брюшная створка, б -  спинная створка, в -  вид сбо
ку, г -  передний край, 9- экз. № 1292/5, голотип, раковина: 
а -  брюшная створка, б -  спинная створка, в -  вид сбоку, г -  
передний край,обн. СП23-1, средняя часть р . Кашкатор, се
верный склон хр. Сары-Джаз, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА ХШ

ФИГ. 1 -5 . Kuzgunia a s ia t ic a  M isiu s, g en .e t  sp .n o v .,с . 187^
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
I -  экз. № 1303/5, раковина: а - ядро брюшной створки, б - 
ядро спинной створки, в -  вид сбоку, г -  передний край, 2-  
экз. № 1304/5, раковина: а - брюшная створка, б -  спинная 
створка, в -  вид сбоку, г -  передний край, 3 - эк з. № 1305/5, 
раковина: а -  брюшная створка, б -  спинная створка, в -  вид 
сбоку, г -  передний край, 4- экз. •№ 1306/5, раковина: а - 
брюшная створка, б - спинная створка, в -  передний край,
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обн. 0123-3, 5 -  экз. № 1315/5 ,строение ручного аппарата 
(.спинная створка), обн. 0123-5а, средняя часть р .  Кэшкатор, 
северный склон хр. Сарыдназ, Северная Киргизия.

2КГ. 6 -9 . Kuzgunia a s ia t ic a  la ta  M isiu s, g e n .s p .e t  su bsp„n ov .,c . 193. 
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
6-  экз. № I3 3 I /5 , голотип: а -  брюшная створка, б -  спин
ная стЕорка, в -  передний край, 7 -  экз. Л 1332/5, раковина: 
а- брюшная створка, б- спинная створка, е-  передний край,
3 - экз. Л 1333/5, раковина: а - брюшная створка, б - спинная 
створка, в -  передний край, 9 - экз. Л 1334/5, раковина: а -  
брюшная створка, б -  спинная створка, обн .0123—За, средняя 
часть р. Кашкатор, северный склон хр, Сарыджаз, Северная 
Киргизия.

Фиг. 10-13. Kuzgunia a s ia t ic a  lon gu la  M isiu s, g e n .s p .e t  subsp. 
n o v .,c .f  190.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
10- экз. it 1351/5, раковина: а -  брюшная створка, I I -  экз.
Л 1352/5, голотип: а -  оршная створка, б -  спинная створка, 
обн. 0 I23 -I, 12- экз. Л 1356/5, раковина: а - брюшная створ
ка, б - спинная створка, обн. 0123-I а, 13- экз. Л 1360/5, 
раковина: а - спинная створка, б - вид спереди, обн. 0123-3, 
средняя часть р. Кашкатор, северный склон хр. Сарыддаз, 
Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА Ш У

ФИГ. 1 -4 . Kuzgunia a s ia t ic a  lon gu la  M isiu s , g e n .s p .e t  subsp. 
n ov .,c . 190.

Средний ордоеик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
I -  экз. Л 1361/5, раковина: а - брюшная створка, б - спинная 
створка, 2 -  экз. Л 1362/5, раковина: а -  брюшная створка, 
б - спинная створка, в - вид сбоку, 3 - экз. Л 1363/5, ракови
на: а - брюшная створка, б- вид сбоку, обн. 0123-3, 4 -  экз.
Л 1365/5, раковина: а - брюшная створка, б - вид сбоку, обн. 
0123-3 а , средняя часть р. Кашкатор, северный склон хр. 
Сарыднсаз, Северная Киргизия.

$ИГ.5-11. Kuzgunia asiatica parva (Ruk.)? с. 191.
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Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
5- экз. & 1376/5, раковина: а - брюшная створка, 0 - сшивая 
створка, в -  вид сбоку, г -  передний край, 6-  экз. & 1377/5, 
раковина: аг- брюшная створка, б - спинная створка, в -  вид 
сбоку, г -  передний край, 8-  экз. № 1378/5, раковина: а -  
брюшная створка, б -  спинная створка, в -  вид сбоку, обн. 
0123-3 б, 9- экз. № 1385/5, раковина: а - брюшная створка,
6- сшивая створка, в - еид сбоку, обн. 0123-3 в, 7 -  экз.
& I3 7 I/5 , раковина: а - брюшная створка, б - спинная створка, 
в - вид сбоку, 10- экз. № 1372/5, раковина: а -  брюшная створ
ка, б - спинная створка, в - передний край, I I -  экз. J6 1373/5, 
раковина: а - брюшная створка, б - передний край, в - вид сбо
ку, обн. 0123-I ,  средняя часть р . Кашкатор, северный склон 
хр. Сарыдааз, Северная Киргизия.

ФИГ. 12-13. Kuzgunia modesta M isius, gen .et sp.nov., с. 195,
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
12- экз. I4 0 I/5 , голотип, раковина: а - брюшная створка, 
б - спинная створка, в - вид сбоку, г -  передний край, 13-экз. 
it I4Q2'/5, спинная створка, строение ручного аппарата, 
обн .0123-3 а , средняя часть р. Кашкатор, северный склон 
хр. Сарыджаз, Северная Киргизия.

ТАБЛИЦА Ш

Фиг. 1 -7 . P u s illa g u tta  g ibbera  MiBius, g en .e t  sp.nov.,с . 211. 
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
I -  экз. № I2 I I /5 ,  раковина: а- брюшная створка, б - спинная 
створка, в -  вид сбоку, г -  передний край, 2 -  экз. № I2 I2 /5 , 
голотил, раковина: а -  бротная створка, б -  спинная створка, 
в - вид сбоку, г -  передний край, 3 - экз. Jfe 1213/5, раковина: 
а- брюшная створка, б - спинная створка, в - вид сбоку, г -  
передний край, 4 -  экз. № 1214/5, раковина: а -  брюшная 
створка, б -  спинная створка, в -  вид сбоку, 5 -  экз. Ы 215/5, 
раковина: вид со стороны спинной створки, обн. ОНО, ни
зовья р . Музбулак- Восточная, южный склон хр. Терскей Ала- 
Тоо, 6-  экз. № I22Q/5, раковина: а -  брюшная створка , б -
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спинная створка, 7 -  экз. № 1221/5, раковина: а -  брюшная 
створка, б -  спинная створка, обн. 0123-3, средняя часть р. 
Кашкатор, северный склон хр. Сарыджаз, Северная Киргизия.

Фиг. 8-12. Zygospira adyrtorica  M isius, sp .nov., с. 197.
Средний ордовик, нижняя половина тезской свиты, слои с 
Kuzgunia.
8-  экз. Л I2 3 I /5 , раковина: а - брюшная створка, б - спинная 
створка, в -  передний край, 9 - экз. № 1232/5, раковина: а - 
брюшная створка, б -  спинная створка, в -  передний край, 10- 
экз. № 1233/5, голотип, раковина: а- брюшная створка, б -  
спинная створка, в -  передний край, I I -  экз. № 1234/5, рако
вина: а - спинная створка, б - передний край, 12-  экз. №1235/5, 
раковина: вид со спинной створки, обь. ОНО, низовья р . Муз- 
булак-Восточная, южный склон хр. Терскей Ала-Too, Северная 
Киргизия.

Фиг. 1 3 -3 2 , U uria  m e d ia s ia t ic s  M is iu s , g e n .e t  s p .n o v , ,с . 19У.
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашской свиты, слои 
C K assinella  , СЛОИ С ffiimella И СЛОИ с 
D inorthis-N uria.
13- экз. № I2 5 I /5 , брюшная створка, 14- экз. № 1252/5, брюш
ная створка, обн. 25, Еерховья р . Орто-Кура, 16- экз.
№ I2 6 I /5 , бршная створка, 17- экз. № 1262/5, брюшная створ
ка, Г8-  экз. № Т263/5, гол отш , раковина: а - брюшная створка, 
б -  спинная створка, 19 -  экз.№ 1264/5, спинная створка, 21 -  
экз. № 1265/5. ядро брюшной створки, 24 -  зкз.№ 1266/5, 
ядро спинной створки, 25- экз. № 1267/5, ядро спинной створ
ки, обн. 75, верховья р. Карабук гор Дура, Северная Кир
гизия, 15- экз. № I2 7 I/5 , брюшная створка, 20- экз. №1272/5, 
ядро брюшной створки, 22- экз.№ 1273/5, ядро спинной створки, 
23- экз. № 1274/5, Я,про спинной створки, 26- экз. № 1275/5, 
ядро спинной створки, 27- экз. № 1276/5, я,про спинной створки, 
28- экз. № 1277/5, ядро спинной створки, 29- эк з. № 1278/5, 
ядро спинной створки, 30- экз. № 1278/5, ядро спинной створ
ки, 31- экз. № 1279/5, ядро спинной створки, 32- экз. №1280/5, 
ядро спинной створки, обн. 6 , нижняя часть сая Кельпе, гор 
Дяебаглы, Южный Казахстан.

ТАБЛИЦА Ш 1

Фиг. I—Ю . D repanorhyncha k i r g i z i c a  M is iu s , s p .n o v . ,  с . 208 .
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(Средний ордовик, верхняя часть табылгатинской свиты, верх
няя часть слоев с L e p te l l in a  и СЛОИ с C h r is t ia n ia .
I -  экз. № I I 91/5 , голотип, раковина : а- брюшная створка,
б - спинная створка,в -  вил сбоку , 2 -  эк з .№1192/5,брюшная створка,
3- экз. № I I 98/5, брюшная створка, 4 -  экз. Л I I9 4 /5 , брюшная 
створка, 5 - экз. № 1195/5, спинная стЕорка, 6-  экз. M I96 /5 , 
спинная створка, 7 -  экз. № 1197/5, спинная створка, 8-  экз.
№ II9 8 /5 , спинная створка, 9 - экз. Je II9 9 /5 , спинная створка,
10- экз. № 1200/5, ядро спинной створки, обн. 427Д-2, нижняя 
часть среднего течения р . Табылгаты, сай Аспара-Восточная, 
северный склон хр. Моддо-Тоо, Северная Киргизия.

Фиг. II-T 4 . Palaeostrophom ena sp«,с. 149.
Средний ордовик, верхняя половина ичкебашекой свиты, слои с 
K a s s in e l la .
I I -  экз. № 8 I I /5 ,  ядро спинной створки, 12- экз. № 812/5, ядре 
спинной створки, 13- зкз. № 813/5, ядро спинной створки, 14- 
экз. № 814 /5 , отпечатки ребер спинкой створки, оОн. 9, сай 
Кельне, западное окончание гор Джебаглы, Южный Казахстан.

Фиг.15-18. C rem northis in a e q u a lis  M is iu s , s p .n o v ., с. 130.
Средний ордовик, верхняя половика ичкебашской свиты, слои с 
K a s s in e l la .
15- экз. ie 493/5 , ядро брюшной створки, 16- экз. № 494/5, 
ядро спинной створки, 17- экз. 1$ 495/5, ядро спинной створки,
18- экз. Л 4 °3 /5 , ядро спинной створки, оон. 9, сай Кельпе, 
западное окончание гор Джебаглы, Южный Казахстан.
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

С тр . С трока Н апечатан о Д ол ж н о  бы ть

15 13 си. Р азрез в в ер х ов ья х  р. К ара ба кук Р азрез в в ер х ов ь я х  р. К а р а бу к

55 11 СВ. lata gen ., sp. nov . lata, gen ., sp et. subsp . nov .
55 14 св. C y p lo tryp a  (? ) C yph otryp a  (? )
59 10 св. K u zgu n ia  asiatica , gen . sp. et subsp. 

nov.
K u zgu n ia  asia tica  lata, gen ., sp. et 
subsp. nov .

66 20  св. M ich elin iceras sp. M ich elin ocera s sp.
92 3 св. Sym phisu rus sp. S ym physu ru s sp.

121 5 сн. p. Б айдаксай, p. Байбарак.
133 14 сн. Б айдарак, Байбарак,
136 3 сн. p. К ош ка тор , p. К аш катор ,
139 11 сн. L eptellina  ta by lg a ten sis L eptellina  ta b y lg a tyen sis
182 17 св. K okom eren a  prim a M isius g en . et. sp. 

nov.
K okom eren a prim a M isius, gen . et 
sp. nov.

187 12 св. K u zgu n ia  asiatica lata M isius, gen. 
sp. et subs, nov.,

K u zgu n ia  asiatica lata  M isius, gen ., 
sp. et subsp. nov.,

187 13 св. K u zgu n ia  asiatica lon g u la  M isius, 
gen. sp. et subsp . nov.,

K u zgu n ia  asiatica lon g u la  M isius, 
gen ., sp. et subsp. nov.,

189 7 сн. (K u zg u n ia  asiatica p arva  (R u k .) [K u zg u n ia  asiatica parva  (R u k .) ] .
190 12 св. K u zgu n ia  asiatica lon g u la  M isius, 

gen. sp. et subsp. nov.
K u zgu n ia  asiatica  lon g u la  M isius, 
gen ., sp. et subsp. nov.

193 4 сн. K u sgu n ia  asiatica lata M isius, K u zgu n ia  asiatica  lata M isius,

210 2 св. D repanorhyncha (B illin g s ) 
(B illin g s , 1865, s. 140, 
фиг. 117).

D repanorhyn ch a o ftaw a en sis  
(B illin g s ) (1865, s. 140, 

фиг. 117).

239 19 св. I .N5 744/5, №  744/5,


