
ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящим сборником Отдел стратиграфии Института геологических 
наук приступает к выпуску ряда работ, посвященных стратиграфии ордо
вика Казахстана. Конечной целью этих работ является установление 
опорного типового разреза ордовика для Казахстана и сопредельных 
областей, к которому можно было бы привязывать отдельные местонахо
ждения палеонтологически охарактеризованных пород. До сих пор 
такого эталона в Казахстане не было, и стратиграфы принуждены были 
опираться на достаточно удаленные разрезы Прибалтики и Англии. Именно 
поэтому естественным введением к намеченной серии работ является статья 
Б. М. Келлера «Типовые разрезы ордовика», в которой рассматриваются 
два названных опорных разреза. Вторая работа Б. М. Келлера и сотруд
ника Алма-Атинского горно-металлургического института К. А. Лисогор 
касается конкретной опорной стратиграфии ордовикских отложений 
Бет-Пак-Далы. В ближайшее время должен быть завершен и ряд других 
работ, посвященных этой же проблеме.

Создать полноценную стратиграфическую схему ордовика Казахстана 
можно, конечно, только при участии большого коллектива палеонтологов- 
стратиграфов. Мы рассчитываем, что в этом деле, кроме сотрудников 
Института геологических наук, примут участие и сотрудники других 
организаций, которые ведут в настоящее время обработку разных групп 
ископаемых организмов. Первый опыт такого сотрудничества, который 
мы видим в настоящем сборнике, дал весьма положительные результаты. 
Нет сомнения, что объединение сил работников различных организаций 
даст возможность выработать новую обоснованную стратиграфическую 
схему.
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ВВЕДЕНИЕ

В практике геологических исследований для многих систем исполь
зуются ярусы, установленные в различных странах Западной Европы. 
Выделение их в большинстве случаев относится ко второй половине 
прошлого века. Многие из этих подразделений за истекшие 50—100 лет 
не подвергались коренному пересмотру, а характерные окаменелости, 
на основании которых выделяются те или иные ярусы, описаны в старых 
монографиях, составлявшихся на уровне палеонтологических представ
лений XIX столетия. В результате подразделения, выделенные в каком- 
нибудь типовом разрезе, которыми пользуются наши геологи, нс являются 
прочно обоснованными, а использование некоторых из них, например, 
таких, как даунтонский ярус силура, монекпй ярус палеогена и т. д., 
можно объяснить только некритическим отношением к западноевропей
ским авторитетам.

Само собой разумеется, что, используя какие-либо ярусы, установлен
ные в типовых разрезах Западной Европы, мы должны четко отдавать 
себе отчет в полноценности этих подразделений, а также в том, за
служивают ли они применения при геологических исследованиях 
в СССР.

В предлагаемой работе автор поставил перед собой задачу рассмотреть 
типовые подразделения ордовика. Ярусные подразделения этой системы 
на первый взгляд казались наиболее прочно обоснованными и давно 
признаны «классическими». На деле же современное состояние страти
графии ордовика, установленной в Англии, оставляет желать много луч
шего, как это со всей очевидностью вытекает из первого раздела настоящей 
работы, в которой рассматривается типовой разрез Англии. Во втором 
разделе мы рассмотрим ордовикские отложения северо-западной части 
Русской платформы (Ленинградская область, Эстонская ССР, Швеция,* 
Норвегия) и постараемся выяснить, какая стратиграфическая схема 
ордовика должна применяться в практике геологических работ, прово
дящихся в пределах Советского Союза.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДОВИКА

В 1835 г. английский геолог Мурчисон выделил в восточной части 
Уэльса и в Шропшире силурийскую систему, охватывающую мощные 
толщи песчаников и сланцев, которые залегают ниже древних красных 
песчаников девона. По Мурчисоиу, силурийская система характеризуется 
тремя крупными комплексами фауны: первым — «примордиальным», 
вторым — «нижнесилурийским» и третьим — «верхнесилурийским». 
Однако последующими работами было установлено, что «примордиальный» 
и «нижнесилурийский» комплексы фаун соответствуют отложениям 
кембрийской системы, выделенной Седжвиком в западной части Уэльса 
(Murchison, 1895).

В 1879 г. отложения, заключающие второй (нижнесилурийский) 
комплекс фауны Мурчисона и соответствующие верхнему кембрию Седж- 
вика, английский геолог Лепворе предложил выделить в особую ордо
викскую систему *.

В 1888 г. вопросы стратиграфии палеозоя и типовое расчленение от
дельных систем рассматривались на IV Международном геологическом 
конгрессе (Лондонская сессия). В трудах конгресса приведена следующая 
таблица сопоставления подразделений, принятых разными авторами.
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В настоящее время в геологической практике используются две системы 
подразделений.

1. Стратиграфическое расчленение Ляйеля и Хикса, принятое во 
многих странах Западной Европы. Единая силурийская система делится 
здесь на два отдела. Нижний из.них носит название ордовика. Для верх
него отдела в 1891 г. французским геологом Лаипараном было предложено 
название «готландий» но имени острова Готланда, где широко развиты 
отложения верхнего силура.

2. Схема Лепворса, которая используется в Англии. Ордовик рас
сматривается но этой схеме как самостоятельная система, а объем силу
рийской системы сокращен до объема верхнего силура, выделяемого 
другими авторами. В СССР имеет большее распространение схема, пред
ложенная Ляйелсм и Хиксом, но ряд геологов, в том числе академик

1 Названа по имени обитавшего в Уэльсе племени ордовиков, особенно упорно 
сопротивлявшегося римским завоевателям.
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Д. В. Наливкин, О. И. Никифорова, В. С. Соколов и др., отстаиваю г 
целесообразность выделения ордовика в самостоятельную систему. 
Действительно, ордовик и верхний силур коренным образом отличаются 
друг от друга но своей палеонтологической характеристике и соответ
ствуют двум разным этапам развития органического мира. В ордовике 
встречаются богатые и разнообразные комплексы трилобитов, на основа
нии вертикального распределения которых строится местная стратигра
фия этой системы. В верхнем силуре трилобиты встречаются реже и пред
ставлены значительно меньшим числом родов (Phacops, Encrinurus, Bron- 
teus и др.). Значительно обновляется в верхнем силуре и состав брахиопод. 
Здесь появляются новые роды, которых не было в ордовике (Lissatrypa, 
Pentamerus, Brooksina, Clorinda и многие другие). Отметим, что это отли
чие несравненно более значительно, чем между брахиоподовыми фаунами 
верхнего силура и девона. Иной облик по сравнению с ордовиком приоб
ретают в верхнем силуре табуляты, представленные родами Favosites 
и llalysites.

Большую роль в биологических сообществах верхнего силура играют 
кораллы группы liugosa, которые в этот период достигают чрезвычайно 
пышного развития и представлены многими новыми семействами. В то же 
самое время широко распространенные в ордовике Cystoidea и Blastoidea 
здесь начинают вымирать. Резкие изменения наблюдаются и в составе 
сообщества граптолитов. Ряд ордовикских родов грантолитов вымирает, 
и только немногие их них переходят в верхний силур (Climacograptus). 
Вместо них здесь появляются Monograptidae. Наконец, особенный отпе
чаток накладывает на фауны верхнего силура появление в лудловском 
веке первых представителей панцирных рыб и гигантских ракообразных.

Такое весьма существенное преобразование органического мира свя
зано с изменениями в процессе развития земной коры. В это время многие 
геосинклинальные области закрылись, что повлекло за собой новое пере
распределение участков суши и моря. Появились новые группы ископае
мых организмов, новые биоценозы с новыми ареалами их распространения.

Исходя из всего сказанного, мы будем выделять две самостоятельные 
системы — ордовикскую и силурийскую. При таком делении примене
ние термина «готландий» является излишним.

Ведущие группы ископаемых организмов ордовика представлены 
граитолитами, трилобитами и в меньшей степени брахиоподами. Важными, 
но недостаточно изученными группами, которые могут оказать в дальней
шем существенную помощь при стратиграфическом расчленении, являются 
головоногие моллюски, табуляты, дву створки, иглокожие. Незаслуженно 
забытыми следует считать ордовикских гастропод, к которым почему-то 
стараются применять классификацию, разработанную для мезозойских 
и третичных форм, имеющих несравненно лучшую сохранность. Есте
ственно, что классификация нижнепалеозойских гастропод должна быть 
перестроена с учетом возможности ее приложения к оченьплохосохранив
шимся раковинам. Существенное значение имеет начатое в последнее 
время в СССР изучение микрофлоры (спор) ордовика. Метод этот приме
ним, повидимому, только к платформенным слабо метаморфизованным 
отложениям.

Граптолиты ордовика позволяют расчленить отложения этой системы 
на ряд дробных подразделений. Когда во второй половине прошлого века 
эти группы ископаемых организмов были использованы для стратигра
фических целей, то за очень короткий срок были разрешены многие неяс
ные вопросы стратиграфии ордовика и силура. Подобное упорядочение 
в стратиграфии этих систем в результате изучения граптолитов можно 
сравнить только с крупными успехами в стратиграфии карбона и перми, 
которые были достигнуты в последние годы в результате применения микро



палеонтологического метода исследования. Граптолиты встречаются обычно 
в мощных песчано-глинистых толщах. Больше всего их можно найти 
в так называемых граптолитовых сланцах. Они хорошо распознаются 
на поверхности сланцеватых плиток, там, где эти плитки расслаиваются 
по напластованию. Поиски их в сланцах, раскалывающихся поперек 
слоистости, всегда бесплодны. В известняках граптолиты, как правило, 
отсутствуют или встречаются очень редко. Граптолиты являются планк
тонными, быстро эволюционировавшими организмами. Этим и объясняется 
их важное стратиграфическое значение, которое не следует, однако, переоце
нивать и смотреть на граитолигов, как на единственную группу окамене
лостей, дающую возможность разрешить все неясные вопросы стратигра
фии ордовика и силура. В дальнейшем мы увидим, что, наряду с исключи
тельно четкими зональными формами, среди граитолитов имеются виды 
значительно более устойчивые, а виды, имеющие в Англии весьма узкое 
вертикальное распространение, за пределами этой страны могут быть 
встречены на ином стратиграфическом уровне.

Трилобиты в ордовике, так же как и в кембрии, встречаются в большом 
количестве. Преобладают донные формы: по аналогии с современными 
эртроподами можно заключить, что их личинки вели планктонный образ 
жизни. Отличием ордовикских трилобитов от кембрийских является 
большое разнообразие их форм. Тем не менее необходимо отметить, что 
кембрийские трилобиты — более четкие в стратиграфическом отношении 
формы. Среди трилобитов кембрия выделяется большое число видов, 
имеющих широкое горизонтальное и узкое вертикальное распространение. 
В ордовике ряд родов трилобитов — Ogygia, Asaphus, Trinucleus — пред
ставляют собой четкие зональные формы, но практика показывает, что 
в большинстве случаев они не встречаются за пределами той или иной 
области распространения. Как мы увидим далее, в связи с этим сопоста
вление разрезов Прибалтики и Англии на основании вертикального 
распределения трилобитов представляет собой почти невыполнимую 
задачу. Ценной особенностью трилобитов является то, что они встречаются 
в отложениях различного фациального типа. Можно отметить, однако, 
что они редко присутствуют в обломочных и грубозернистых поро
дах и в отложениях, богатых чешуйками слюды. Многие семейства 
с тонким панцырсм, такие, как Agnostidae, Cyclopygidae и некоторые 
Ogyginae, отсутствуют в песчаниках, но часто встречаются в глинистых 
породах.

Брахиоподы ордовика значительно более разнообразны, чем брахио- 
иоды кембрия. Ведущими семействами являются Orthidae, Dalmannelidae, 
Strophomenidae и некоторые другие. Они встречаются в разнообразных 
фациях. В песчано-глинистых толщах геосинклинальных областей пре
обладают роды: Orthis, Dinorthis, Hesperorlhis, Strophomena, Rafinosquina, 
Sowerbyella. Для известняковых фаций Русской и Сибирской платформ 
характерны Orthidae и род Porambonites, дающий большое количество 
зональных видов, а также род Angarella, еще мало изученный, но весьма 
важный в стратиграфическом отношении.

2. ТИПОВОЙ РАЗРЕЗ АНГЛИИ 
Подразделение ордовикских отложений на ярусы

Расчленение типового разреза ордовикских отложений на ярусы 
было проведено в Уэльсе. Здесь в Мерионетшире Седжвиком были выде
лены тремадокский ярус (Sedgwick, 1947), аренигский ярус (Sedgwick, 
1952) и ярус Бала, подразделенный на три части — нпжнюю, среднюю 
и верхнюю Балу. В Шропшире и южнее, в Кармартеншире, Мурчисон раз-



личал (с 1 839 г.) в составе своего нижнего силура (т. е. ордовика) два 
яруса: лландейловский и карадокский. После того как удалось точно 
сопоставить отложения подразделений Мурчисона с отложениями под
разделений Седжвика, выяснилось, что ярус Бала Седжвика соответ
ствует карадокским отложениям Мурчисона, которые должны быть сохра
нены в стратиграфической шкале, как выделенные ранее. Таким образом, 
последовательность ярусов была принята следующая (снизу):

тремадокский ярус, лландейловский ярус
аренигский » карадокский »

Дальнейшие работы внесли в эту последовательность некоторые допол
нения.

В 1875 г. геолог Хикс (Hicks, 1875), проводивший работы в южной 
части Уэльса, предложил выделять между аренигом и лландейло ярус 
лланвирн, охарактеризованный специфическим комплексом трилобитов 
и грантолитов. Как было установлено в дальнейшем, в новый ярус Хикс 
включил верхнюю зону аренига и нижнюю зону лландейло ряда авторов. 
Это предложение долго не находило признания и лишь в последние 
20—30 лет прочно вошло в литературу и теперь используется во всех ан
глийских работах.

Еще один ярус был выделен в самой верхней части ордовика. В 1905 г. 
в Озерной области Марр (Магг, 1905) выделил особое подразделение, 
названное им агагилльским ярусом, и дал его палеонтологическую харак
теристику. При сопоставлении отложений ашгиллия с разрезами Уэльса 
устанавливается, что он охватывает верх ордовика выше карадокского 
яруса Мурчисона и соответствует верхней Бале Седжвика.

В итоге стратиграфическая последовательность ордовикских отложе
ний приняла следующий вид (снизу):

тремадокский ярус лландейловский ярус
аренигский » карадокский »
лланвирнский » ашгилльский »

Это расчленение принято во всех последних английских работах. 
Следует, однако, отметить, что тремадокский ярус английские геологи 
относят к верхнему кембрию, в то время как в большинстве других стран 
Западной Европы и в Советском Союзе тремадокский ярус считают основа
нием ордовикской системы. Аренигский ярус английские геологи называют 
скиддавским. На причинах этого нововведения мы остановимся ниже.

Общепринятого подразделения ордовика на отделы пока нет. Англий
ские и американские геологи чаще всего делят его на три отдела. Граница 
нижнего и среднего отделов проводится между лланвирном и лландейло, 
среднего и верхнего — то между лландейлом и карадоком, то между 
карадоком и ашгиллием.

Совершенно очевидно, что пользоваться трехчленным делением ордо
викских отложений не следует до тех пор, пока по вопросу об их объеме 
не будет принято согласованных решений. В* противном случае следует 
всегда оговаривать, какой точки зрения придерживается автор.

Мы попытаемся рассмотреть вопрос более подробно после изложения 
данных по строению конкретных разрезов.

Стратиграфические подразделения Уэльса и Озерной
области

Как видно из приложенной карты (рис. 1), отдельные ярусные подраз
деления английской стратиграфической схемы не привязаны к одному 
разрезу, а распределены на обширной площади, охватывающей весь 
Уэльс и Озерную область.



Рис. 1 Схема распространения ордовикских отложений в Англии, по Джонсу
(Jones, 1938).



Изучение фации и мощностей ордовикских отложений (Jones, 1938: 
Белоусов и Гзовский, 1945) дает возможность выделить здесь обширный 
прогиб — Уэльскую геосинклиналь, в пределах которой развиты мощные 
песчано-сланцевые и вулканогенные толщи (рис. 2). На северо-западе 
и юго-востико т о т  прогиб ограничен поднятиями, причем полоса

Рис. 2. Геологическая карта Уэльса, но Джойсу (Jones, 1938) (упрощено).
/  — лудлоу; 2 — уэнлок; 3 — лландовери; 4 — ашгиллнй — кдралок; л - ллаидейло — арениг; 

6 — кембрий (включай тремадок); 7 — докембрий.

поднятии, ограничивающая его на юго-востоке, протягивается к юго-западу 
от Лонг Майнда. .Здесь разрез ордовикских отложений неполон: среди 
сланцев в ордовике, а особенно в силуре встречено большое количество 
известняковых прослоев, переполненных окаменелостями, вследствие 
чего английские геологи выделяют эти отложения под названием «раку
шечной фации» и противопоставляют ее «граптолитовым фациям» 
внутренней части прогиба. Как видно из схемы (рис. 2), Уэльский прогиб 
характеризуется линейно вытянутыми складками. В центральной части



Уэльса, в Мерионетшире, он разделяется крупными куполовидными 
антиклиналями Харлеха и Бервина. Повидимому, возникновение их отно
сится еще к аренигскому времени. Этим обстоятельством, вероятно, объ
ясняется наличие здесь, в арениге, лланвирне и лландейло, мощных вул
каногенных толщ и сокращение мощностей ряда стратиграфических 
подразделении, которое ошибочно было истолковано В. В. Белоусовым и 
М. В. Гзовским (1945) как инверсия геотектонического режима всей 
геосинклинали в целом.

После этих предварительных замечаний мы можем приступить к после
довательной характеристике отдельных подразделений.

Т р е м а д о к с  к и й я р у с .  Этот ярус назван Седжвиком (Sedg
wick, 1847) но имени поселка, расположенного в юго-восточной части 
Карнарвоншира. Здесь на темносерых и черных сланцах Дольгелли, оха
рактеризованных трилобитами верхнего кембрия, располагается одно
образная толща серых и голубоватых, часто рассланцованных аргилли
тов. Породы эти несколько грубее кембрийских, а общая их мощность 
достигает 250—300 м.

Фирнсайдс (Fearnsides, 1910) дает следующий детальный разрез тре- 
мадокских отложений.
1. Темносерые и черные сланцы с Dikellocephalus, Parabolina spinulosa 1, мелкими

Obolus и Lingulella.
2. Тонкослоистые ржавые аргиллиты с несколько более плотными прослоями, заклю

чающими Niobe homfrayi, Psilocephalus innotatus, Heminocaris verrnicauda, мел
кими Obolus, Lingulella, Acrolreta. Мощность около 00 м.

3. Голубовато-серые аргиллиты с Dictyonema jlabelliforme var. sociale. Мощность
около 6 м

4. Слоистые серые сланцы и аргиллиты с редкими Acrotreta и Orthis. Мощность 73 м.
5. Голубовато-серые сланцы и толстослоистые мелкозернистые полевошпатовые пес

чаники с редкими Asaphellus homfrayi. Мощность 10 м.
6. Плитчатые аргиллиты с богатой фауной трилобитов: Shumardia pusilla, Asaphellus,

Angelina. Мощность 70 м.
7. Голубовато-серые сланцы с Angelina sedgwikii. Мощность 36 м.
8. Массивные толстослоистые кварцевые песчаники, залегающие на подстилающих

отложениях с резким размывом. Выше они становятся более тонкозернистыми 
и содержат прослои сланцев. В этой части разреза присутствуют характерные 
для аренига Ogygia selwinii, Calymene parvifrons, Obolella plumbaea.

Отложения с окаменелостями, свойственными тремадокским сланцам, 
были выделены во многих районах Уэльса, Шропшира, Озерной области.

Для них характерны граптолиты рода Dictyonema, состоящие из боль
шого количества ветвей, расходящихся из одного центра. Эти ветви свя
заны поперечными перемычками, придающими данным формам сложное 
сетчатое строение. Формы эти имеют очень широкое распространение 
и встречаются во многих районах Европы (Франция, Чехословакия, 
Эстонская ССР и Ленинградская область) и Северной Америки. Род Dictyo
nema был, однако, весьма устойчивым и существовал до визейского века 
каменноугольного периода включительно.

Трилобиты тремадокских отложений составляют весьма богатый и 
своеобразный комплекс, являющийся но своему возрасту переходным 
от кембрия к ордовику и включающий семейства, характерные как для 
одной, так и для другой системы. Так, к представителям кембрийского 
сем. Olenidae относятся роды Angelina, Paraholinella, Triarthrus. К эле
ментам древней кембрийской фауны относятся также роды Agnostus и 
Euloma.

Новыми элементами сообщества трилобитов, свойственными ордовику, 
можно считать роды Niobe, М egalaspis, Symphysurus из сем. Asaphidae 
и типичных представителей сем. Trinucleidae (Orthonetopus).

1 В большинстве английских геологических работ авторы видовых названий 
не указаны, что значительно уменьшает ценность приведенных списков.



Наконец, специфическим тремадокским родом, происхождение кото
рого еще не установлено, является род Shumardia.

Своеобразный состав трилобитов тремадокских отложений позво
ляет некоторым исследователям иногда называть эти отложения слоями 
с Euloma — Niobe или слоями с Shumardia.

Среди брахиопод тремадокского яруса преобладают беззамковые 
формы, как, например, Obolus, Lingulella, Acrotreta.

А р е н и г. Аренигский ярус был установлен в 1852 г. Седжвиком, 
который выделил под этим названием мощную толщу туфов и лав, чере
дующихся с пачками песчаников и сланцев. Названная толща с резким 
размывом залегает на тремадокских сланцах. Своеобразный облик этой 
толщи, развитой в Мерионетшире к северу и северо-востоку от Харлех- 
ского купола, связан с вулканическими извержениями, отчасти подвод
ными, приуроченными к обособленным центрам извержений, таким, как 
Кадер Айдрис, Арениг и др. Грубые агломераты и лавы тяготеют к этим 
центрам; поодаль от них лавовые потоки резко заканчиваются и сменяются 
развитыми на широкой площади иеплами и туфами и, наконец, нормаль
ными морскими осадками. К последним главным образом и относятся 
находки окаменелостей аренигского яруса, который был выделен в боль
шинстве районов Уэльса по присутствию характерных для него грапто- 
литов и трилобитов.

Как было установлено позже, для нижней части аренигских отложений 
характерны сложно построенные формы рода Dichograplus, состоящие 
из восьми ветвей, с однорядным расположением гидротек. Представи
тели этого рода образуют нижнюю зону аренигского яруса. Выше раз
виты двусторонне симметричные однорядные Didymograptus, состоящие 
из двух ветвей, расходящихся под углом почти 180°. Два вида этого рода— 
Didymograptus extensus и D. kirundo — образуют среднюю и верхнюю 
зоны аренигского яруса. Для всего аренига в целом характерны широкие, 
похожие на отпечатки .листьев, представители рода Phyllograptus.

Из трилобитов для аренигского яруса отметим появление типичных 
представителей рода Trinucleus (Т. gibbsi), Ogygia selwinii, Calymene 
parvifrons, C. tristani, близкого к калименам рода Synhomalonotus (S. par- 
vifrons Sailer), и ряда других форм. Из брахиопод можно указать Obolella 
(Monobolina) plumbaea1 Orthis carausii и ряд других видов.

Детальное изучение отложений Мерионетшира, проведенное Фирнсайд- 
сом (Fearusides, 1905), показало, что лишь самая нижняя часть вулка
ногенной толщи ордовика относится здесь к арснигскому ярусу, а большая 
ее часть принадлежит лланвирну.

В районе горы Арениг могут быть выделены две толщи. Одна из них, 
соответствующая низам ллаивирна, состоит из андезитовых и риолитовых 
туфов п агломератов мощностью 90—150 м; другая толща, близкая к пер
вой по составу, лежит на сланцевой пачке с окаменелостями верхов ллан- 
вирна и может относиться к верхам ллаивирна или лландейлу. Именно эта 
толща мощностью до 1200 м слагает гору Арениг. На основании этих фак
тов многие английские геологи пришли к заключению о том, что пользо
ваться в дальнейшем термином «аренигский» ярус не следует. Отложения, 
сопоставлявшиеся ранее с аренигской вулканогенной свитой и включаю
щие три зоны граптолитов и характерный комплекс трилобитов, Марр 
(Магг, 1905) предложил называть скиддавским ярусом. В качестве типа 
отложений этого яруса были взяты так называемые скиддавские сланцы 
Озерной области. Так была названа здесь мощная свита (свыше 3000 м) 
сланцев и песчаников, лишенная известняковых прослоев, в которой на 
основании нахождения граптолитов были выделены отложения тремадока 
(Bryograptus ramosus), аренига (Tetragraptus, Phyllograptus), ллаивирна 
(Didymograptus murchisoni). Трилобиты, описанные из скиддавских



сланцев Гудчайльдом и Постльветом, почти все относятся к арениг- 
скому ярусу.

Надо заметить, однако, что в качестве типовых отложений для яруса 
ордовикской системы, лежащего выше тремадока, скиддавские сланцы 
мало пригодны. Марр (Магг, 1892) указывает, что они сильно нарушены; 
распространение окаменелостей показывает, что по залеганию пород 
редко удается составить правильное представление о последователь
ности напластования. Поэтому применение термина «скиддавский» ярус 
вряд ли внесет четкость в стратиграфию ордовика. Исходя из этого, мы 
в дальнейшем сохраним термин «арениг», учитывая, однако, что название 
это условно и на горе Арениг типового разреза этого яруса нет. Последний 
удобнее всего было бы взять в районе Сен Девида, к рассмотрению кото
рого мы сейчас приступим.

Л л а н в и р н. Этот ярус был установлен Хиксом (Hicks, 1875) 
в Южном Уэльсе (район Сен Девида). Здесь на тремадокских сланцах 
располагается мощная толща сланцев и плитчатых аргиллитов с подчи
ненными прослоями песчаников. В ней встречены многочисленные грап- 
толиты, в том числе зональные виды арецигского яруса — Didymograptus 
extensus и D. hirundo. Вместе с ними встречаются многочисленные трило
биты— Trinucleus gibbsiy а в низах толщи — Ogygia selwyniy сменяющиеся 
выше Ogygia peltata.

Без резкой границы в изменении литологического состава пород аре- 
нигскпе отложения сменяются темными синевато-серыми и черными 
сланцевыми аргиллитами с подчиненными прослоями туфов и лав. Мощ
ность этой толщи, выделенной под названием лланвирна, около 450 м. 
Состав ископаемых организмов этого яруса существенно отличается 
от аренигского. Из граптолитов для лланвирна характерно появление 
рода Glossograptus. Руководящее значение здесь, как и в арениге, имеют 
представители рода Didymograptus; отличительной их особенностью 
является присутствие форм, напоминающих но внешней форме камертон. 
Из них особенно важны Didymograptus bifidus и D . murchisoniy но имени 
которых названы две зоны лланвирнского яруса. Из других граптолитов 
можно отметить нахождение рода PhyllograptuSy который мы уже видели 
в аренигском ярусе.

Среди трилобитов лланвирна интересно появление рода Placoparia 
(Р. cambriensis Hicks). По имени этого рода лланвирнский комплекс три
лобитов часто называют «фауной с Placoparia». Кроме того, присутствуют 
два вида рода TrinucleuSy Barrandea homfrayi Hicks, Illaenus hughesi 
Hicks, Aeglina obtusicaiidata Hicks и др. В верхах лланвирна впервые 
появляются переходящие в вышележащие отложения Ogygiocaris (Ogygia) 
buchi Brongn.

Из представителей других групп можно отметить беззамковых бра- 
хиопод (DinoboluSy Lingula)у конулярий, гастропод (Pleurotomariay Belle- 
rophon) и некоторые другие.

Лланвирнские отложения покрываются известковистыми плитняками 
и сланцами, переходящими выше в плотные известняки. В этих породах 
содержатся типичные для нижней части лландейловского яруса Asaphus 
(Basilicas) tyrranus Murch., Trinucleus javuSy множество брахиопод (JRafi- 
nesquinay Plectambonites). Мощность этих отложений 240 м.

Выше располагаются черные плитчатые аргиллиты и сланцы (300 м) 
с трилобитами Ogygiocaris buchi Brongn., Trinucleus fimbriatus Murch., 
Ampyx nudus Murch. и другими формами.

Все сказанное дает возможность полагать, что лланвирнский ярус 
содержит особый комплекс ископаемых организмов, который позволяет 
его отграничивать от подстилающих и покрывающих образований. В Анг
лии он прочно вошел в практику геологических исследований и выдс-



ляется на геологических картах. Является ли он столь же удобным для 
выделения в более удаленных районах от места его первоначального 
установления или его следует рассматривать как чисто местный горизонт 
пограничных слоев арснига и дландейла, мы попытаемся выяснить 
в дальнейшем.

Л л а и д е й л о. Мурчисон, установивший лландсйловский ярус, 
в 1839 г. писал, что хотя он и получил свое название от Лландейло (или 
Лландило) в Кармартеншире, наиболее полные разрезы его отложений 
находятся в Шропшире, на северо-западном крыле лонгмайндской 
антиклинали.

Общая структура этого антиклинального поднятия изображена на 
прилегающем профиле (рис. 3). Рассматривая этот профиль, легко видеть,

Рис. 3. Геологический профиль через Западный и Центральный Шропшир 
(Коридон, Лонгмайнд и Карадок), по Лепворсу и Ваттсу (Watts, 1929).

Докембрийскпе отложении: дк — серые сланцы и красные песчаники; ур — уриконскан 
пулканогенная спита; к — кембрийские и тремадокскис отложении. 

Отложения ордовика и силура: ст п— стипсрстонские кварциты (арениг—лланвирн); 
м —  маттонснис аргиллиты и свита Хоп (арениг — лланпирн); сл —  стейплейсние туфы 
(арениг — лланпирн); л — лландейло; хр — карадок (пместе с ашгиллием); ли — ллан- 
довери; I/, — уэнлокские сланцы; у, —  уэнлокскне известняки; лЭ, —  нижний лудлоу; 

а — известняки Лйместри; лд.: — верхний лудлоу.

что лонгмайндская антиклиналь, сложенная в сводовой части докембрий- 
скими сланцами, песчаниками и вулканогенной уриконской свитой, 
разбита системой крутых надвигов и является резко асимметричной. 
На северо-западном крыле имеется полный разрез от шинетокских слан
цев тремадока до отложений карадокского яруса включительно. Юго- 
восточное крыло характеризуется присутствием полного разреза кемб
рийских отложений, на которых располагаются тремадокскис сланцы, 
трансгрессивно перекрывающиеся карадокскими отложениями1. Именно 
здесь был составлен типовой разрез карадокского яруса.

Рассмотрим теперь стратиграфическую последовательность северо- 
западного крыла лонгмайндской антиклинали, где распространены инте
ресующие нас лландейловские отложения.
Арениг. 1. Стиперстонские кварциты — плотные бс;1ые или кремовые кремнистые 

кварциты, широко применяющиеся как строительный материал и для стеколь
ного производства. Они залегают с размывом на тремадокских сланцах и образуют 
в рельефе отчетливо выраженный гребень. Окаменелости, кроме Lingula sp., 
отсутствуют; встречаются ходы червей. Мощность 75 м.

2. Маттонские плитчатые аргиллиты с редкими беззамковыми брахиопо- 
дами — Monobolina (Obolclla) plurnbaea, трилобитами — Niobella (Ogygia) ьel- 
wynii и граптолитами— Didyrnograptus extensus, D. hirundo. Мощность 540 м.

3. Слои Шелв-черч. Палевые плитняки с Dichograptus, Dendrograptus 
diffusus, D. jlexuostiSy Didyrnograptus shelvensis, D. cobboldi и др. Мощность 75 м.

Лланвирн. 4. Свита Хои. Плитчатые аргиллиты и сланцы. В нижней и верхней 
части свиты встречаются прослои вулканических туфов. Вверху найдены

1 Однако на рис. .4 в этом месте показан надвиг. Невидимому, трансгрессивное 
налегание наблюдается но простиранию той же структуры.



Didymograptus bifidus. Нижняя часть свиты может еще относиться к аренигу. 
Мощность 240 м.

5. Стейплейские туфы. В нижней части этой свиты развиты лавы, брекчии 
и туфы, чередующиеся со сланцами. Выше следуют плитчатые аргиллиты с D idy
mograptus bifidus, брахиоподами и трилобитами. Мощность 290 м.

6. Вестонская свита. Две толщи песчаников, разделенные плитчатыми аргил
литами с трилобитами и двустворками. Мощность 170 м.

7. Беттонские плитчатые аргиллиты с Didymograptus murchisoni, брахионо- 
дами — Dalmanella testudinaria и трилобитами — Ogyginus (Ogygia) corndensis 
Murch. Мощность 60 м.

Лландейло. 8. Мидаутаунская свита. Сложена сланцами с невыдержанными про
слоями известняков и мергелей. Встречены два туфовых прослоя — последний 
отголосок вулканической деятельности, развитой в более западных районах. 
Из окаменелостей присутствуют Ogygiocaris (Ogygia) buchi fBrongniart^, Basi- 
licus (Asaphus) tyrranus Murch. и двурядные граптолиты, относящиеся, повиди- 
мому, к зоне Glyptograptus teretiusculus. Указанная зональная форма здесь не най
дена. Мощность 240 м.

9. Роррингтонские плитчатые аргиллиты с Nemagraptus gracilis и Leptograp- 
tus validus. Мощность 120 м.

10. Спайвудские известковистые песчаники с Beyriehia. Мощность 60 м.
Карадок. 11. Альдресская свита. Плитчатые аргиллиты с грантолнтами. Нижняя

часть свиты по составу граптолитов (Bulman, 1948) относится к зоне Climaco- 
graptus peltifer, верхняя — к средней части карадокского яруса (зона Dicrano- 
graptus clingani). Мощность 275 м.

12. Туфы и туфо-брекчин, реже лавы с пачками аргиллитов. Мощность 180 м.
13. Уайттерийская свита, сложенная плитчатыми аргиллитами с граптоли- 

тами, свойственными зоне Pleurograptus linearis верхней части карадокского 
яруса. Мощность 75 м.

В приведенном разрезе прекрасно видно соотношение лландейловских 
отложений с подстилающими и покрывающими их образованиями.

В Кармартеншире, в частности в окрестностях Лландейло, стратигра
фия изучена менее детально. Здесь выделяются грубозернистые песчаники 
лланвирнского яруса (ферфахскис песчаники), на которых располагается 
мощная свита (до 750 м) плитчатых песчанистых мергелей и известняков 
(лландейловские плитняки и известняки) с многочисленными брахионо- 
дами. Эта толща пород к северо-западу от Лландейло распространена 
довольно широко. В районе Билта она перекрывается известковистыми 
аргиллитами с Nemagraptus gracilis — зональным видом среднего ллан
дейло.

В 25 км к западу, в районе Кармартена и ниже но течению р. Тови, 
ферфахские песчаники переходят в туфы и агломераты мощностью до 
20 м, а карбонатная толща лландейловского яруса переходит в глинистую 
ландрейскую свиту (200—300 м) с граптолитами. В этом же районе на юж
ном крыле антиклинали Тови в основании лландейло сохраняется пачка 
глинистых известняков с Basilicas ( Asaphus) tyrranus (A\lurch.), Grypto- 
lythus (Trinucleus) favus и другими трилобитами. Выше следует бурая 
глинистая толща с Climacograptus sharenbergi и несколькими видами рода 
Dicellograptus (D. divaricatus, D. sextans).

На хондрейской глинистой толще располагаются мидримские темные 
глинистые известняки (10—15 м) с Nemagraptus gracilis, выше которых 
следует мидримская глинистая свита (200 м) с многочисленными грапто- 
лнтами. Присутствие в нижней ее части Mesograptus multidens, а вверху 
Dicranograptus clingani показывает, что нижняя ее часть относится к вер
хам лландейловского яруса, а верхняя — к низам карадока.

Для лландейловских отложений характерно широкое распространение 
рода Climacograptus, дающего ряд важных зональных форм в лландей
ловских и карадокских отложениях, и своеобразных ветвистых форм 
рода Nemagraptus, представители которого являются прекрасными руко
водящими ископаемыми, имеющими широкое географическое распро
странение.



На основании вертикального распространения граптолитов в ллан- 
дейловском ярусе Англии было выделено три зоны (снизу):

зона Glyptograptus teretiusculus, 
зона Nemagraptus gracilis, 
зона Climacograptus peltijer.

Среди трилобитов, гак же как л в более древних отложениях ордовика, 
широкое распространение имеют представители сем. Asaphidae (Basi- 
licus tyrranus Murch. — в нижней зоне лландейло) и род Trinucleus (раз
деленный теперь на ряд более дробных родов — Marrolithus и др.), среди 
представителей которого важны Trinucleus favus, Т . lloydi и др. Не менее 
существенную роль играет здесь сем. Calymenidae; часто встречаются 
Ogygioceras, свойственные также нижележащим отложениям.

Весьма богат и разнообразен комплекс брахионод лландейловского 
яруса, заключающий представителей сем. Orthidae и Strophomenidae 
(Orthis, Strophomena, Rajinesquina, Sowrbyella и др.).

Работами последних лет установлено, что в ряде районов Уэльса 
(например, в Шропшире) породы зоны Nemagraptus gracilis среднего ллан
дейло резко трансгрессивно располагаются на подстилающих образова
ниях. Прежде считалось, что самые нижние слои этой трансгрессивно 
залегающей серии относятся к карадокскому ярусу. Однако после того, 
как в них были найдены Nemagraptus gracilis и сопутствующие нм грапто- 
литы средней зоны лландейло и было установлено, что лландейловские 
известняки у Лландейло лежат ниже слоев с названными граптоли- 
тами, английские геологи начали относить эту зону к карадоку. Такое 
толкование дастся, например, в последних региональных сводках но 
Уэльсу (Pringle a. Neville, 1948; Smith a. Neville, 1948) и в ряде дру
гих работ.

К а р а д о к. Карадокский ярус назван в 1838 г. Мурчисоном по 
гребню, сложенному доксмбрийскими изверженными породами урикон- 
ской свиты, приуроченными к юго-восточному крылу лонгмайндской 
антиклинали *. Па склонах гребня выходят песчаники и сланцы, содер
жащие характерный комплекс ископаемых организмов. Стратиграфи
ческая последовательность этих пород, трансгрессивно залегающих то 
на кембрийских отложениях, то на докембрийских уриконских породах, 
такова.

Лландейло * 2. 1. Свита Хор Эдж, сложенная конгломератами, грубо
зернистыми и тонкозернистыми песчаниками с обточенными ветром 
гальками и хорошо округленными зернами. Песчаники, повидимому, 
образовались вблизи суши с пустынным климатом, откуда приносился 
обработанный ветром обломочный материал. В глинистых прослоях, 
чередующихся с песчаниками, найден Nemagraptus gracilis.

Карадок. 2. Харнсгская свита, состоящая из плитчатых аргиллитов 
с граптолитами, указывающими на зону Dicranograptus clingani — сред
нюю зону карадокского яруса. Эти отложения соответствуют альдресской 
свите северо-западного крыла лонгмайндской антиклинали.

Из окаменелостей встречаются граптолиты — Climacograptus, трило
биты— Trinucleus (Salterolithus) caractaci Murch. и брахиоподы — Walt- 
sella, Soudleyellay Chonetoidea.

3. Чатвелская свита, сложенная преимущественно песчаниками. 
В нижней части распространены тонкозернистые плитчатые песчаники

1 Карадок — вождь племени ордовиков (см. сноску на стр. (5), который в 1 веке 
н. э. возглавлял сопротивление римлянам. Горный хребет носит название Кер Кара
док. Кер означает замок или крепость.

2 Или карадок, по данным английских авторов.
2 Труды ИГН. вып. 154 17



с обломками морских лилий— Raphanocrinus (Glyptocrinus) basalis 
McCoy ; выше они сменяются судлейскими песчаниками, которые являются 
типичными породами карадокского яруса Мурчисона. У Судлея они пере
ходят по простиранию в красноцветные отложения. В кровле чатвелской 
свиты располагаются известковистые песчаники с линзами ракушечников, 
состоящих из раковин Orthis (Heterorthis) alternata Sow.

4. Лонгвильская свита слагается плитчатыми алевролитами и аргил
литами. В верхней се части, сложенной аргиллитами, присутствуют 
представители рода Trinucleus.

5. Свита Актон Скотт представлена аргиллитами с известковыми 
стяжениями. Местами они замещаются известняками с кораллами.

Заканчивается разрез верхней глинистой толщен с Trinucleus, 
содержащей, кроме того, Orthograptus truncatus и соответствующей, пови- 
димому, ашгилльскому ярусу.

Примерные соотношения мощностей приведенного разреза можно 
видеть на профиле (рис. 3), из которого видно, что разные горизонты ордо
вика трансгрессивно и несогласно перекрываются лландоверийскими 
отложениями силура.

Фауна карадокских отложении Англии богата и разнообразна. Широ
ким распространением пользуются здесь те же группы, что и в лланденло. 
Важное значение имеет появившийся в лландейловском ярусе род Dicra- 
nograptus, двуряднын в начальной части и разделяющийся далее на две 
однорядных ветви. Из типичных карадокских родов можно назвать Pleu- 
rograptus. На основании вертикального распространения граитолитов 
выделяются три зоны (снизу):

зона Climacograptus wilsoni, 
зона Dicranograptus clingani, 
зона Pleiirograptus linearis.

Среди трилобитов важны некоторые виды рода Trinucleus, предста
вители сем. Calymenidae (Ffaxicalymene) и др. Изредка встречается и род 
Cliasmops, повсеместно распространенный в известняковых отложениях 
Русской платформы и дающий здесь ряд зональных видов.

Из брахноиод широким распространением пользуются представители 
сем. Orthidae и Stropliomenidae.

В песчаниках приведенного нами разреза на западном крыле лонг- 
майндской антиклинали еще Мурчисоном указывались многочисленные 
брахпоноды (Heterorthis и др.) и трилобиты. В последнее время Банкрофт 
(Bancroft, 1945) дал следующее дробное зональное расчленение этих отло
жений.

1. Костонскин горизонт. Представлен песчаниками Хор Эдж. Харак
терен род Marrolithus. Из брахиопод встречаются Harknesella, Srneathe- 
nella, Cliftonia anderssoni и Rafinesquina expansa с краевым утолщением 
раковины.

2. Харнегский горизонт, которому соответствует харнегская свита, 
отличается от нижележащего горизонта исчезновением рода Marrolithus. 
Его замещает потомок Reuscholithus. Кроме того, здесь появляются Broeg- 
gerolithus, Ulricholithus, Salterolithus. Характерны также Niezkowskia, 
Acidaspis. Из брахиопод встречаются Wattsella, Nicolella, Dolerorthis, 
Glyptorthis.

3. Судлейский горизонт охватывает нижнюю и среднюю часть чат
велской свиты. Характерна Rafinesquina expansa без краевого утолщения 
раковины. Появляется род Resserella, а вверху Dinorthis multiplicata.

4. ЛонгвильскиЙ горизонт. Верхи чатвелской свиты и низы лонгвиль- 
ской свиты. Встречаются различные представители рода Broeggerolithus.



Обилен род Kjaerina. В нижней части найден Chasmops conicophthalmus, 
вверху — Chasmops macroura.

5. Маршбрунекий горизонт соответствует верхам лонгвильской свиты. 
Характерны Kjerulfina и груборебристыс Wattsella. Вверху много Onniella 
и Hedstroemina.

6. Актонский горизонт включает свиту Актон Скотт и верхнюю Балу 
Уэльса. В этом горизонте Broeggerolithus и Kjcruljina исчезают. Появ
ляются Remopleurides, Platylichas laxatus, а из брахиопод — Reuschella 
bilobata и Nicolella actoniae. Как и ранее, встречаются Chasmops macroura 
и Sowerbyella cylindrica.

7. Оннийский горизонт, представленный глинистой толщей с Onnia 
(выделен из рода Trinucleus). Кроме этого рода, встречающегося только 
в оннийском горизонте, в нем появляются различные виды родов Triar- 
thrus, Remopleurides и Лтрух. Из брахиопод характерны Onnyella, Sower
byella cylindrica и др.

Эту стратиграфическую схему Банкрофт пытался распространить 
на весь Уэльс, Озерную область и Шотландию, однако до сих пор не уста
новлено, насколько она окажется применимой в удаленных разрезах, 
расположенных вне Шропшира и Центрального Уэльса. Работа этого 
автора интересна как попытка построения детальной стратиграфической 
схемы путем выделения очень узких родов и видов. Достаточно сказать, 
что среди представителей рода Trinucleus Банкрофтом выделяются Маг- 
rolithus, Reuscholithus, Broeggerolithus, Ulricholithus, Salterolithus, Onnia 
и ряд других. Столь же узко понимаются им и роды брахиопод. Верти
кальное их распространение, но мнению Банкрофта, позволяет выделить 
очень дробные стратиграфические горизонты и зоны. Из приведенных 
материалов видно, например, что в разрезе ордовика юго-восточного крыла 
лонгмайндской антиклинали им выделено семь горизонтов, причем пять 
из них относятся к карадокскому ярусу. Эти семь горизонтов разделяются 
на 32 зоны, которые соответствуют 6 зонам, выделенным ранее но грапто- 
литам. К такой детальной стратиграфии приходится, однако, подходить 
весьма осторожно, так как применимость ее на более широкой площади 
остается невыясненной.

А ш г и л л и й. Под этим названием Марр (Магг, 1905) предложил 
выделить самые верхние слои ордовика, наиболее полно развитые в Озер
ной области, вблизи селения Ашгилл, и соответствующие верхней Бале 
Северного Уэльса. По работам Марра (Магг, 1892, 1905, 1907) можно 
составить довольно полное представление о стратиграфической последо
вательности развитых здесь отложений.

На мощной барроудельской вулканогенной толще, относящейся, 
повидимому, к лландейловскому ярусу, здесь залегает так называемый 
конистонский известняк, подразделяющийся на следующие слои (снизу).

1. Туфы, туфогсииыс аргиллиты и черные узловатые известняки, о Beyrichia, Нота
lonotus rudis Salt., Dalmanella testudinaria Balm. и др. Мощность 30 м.

2. Серо-зеленые изисетковистые туфы, вверху с риолитами. Встречается большое
количество окаменелостей плохой сохранности. Мощность 15 м.

3. Конгломераты, состоящие из угловатых обломков риолитов, заключенных в из-
вестковистой массе. Мощность 3,5 м.

4. Известковистые аргиллиты и глинистые известняки с прослоями светлых известня
ков. Вверху располагается пласт белого кремнистого известняка с ортоцератами.
Встречается большое количество трилобитов: Ctieirurus bimucronatus Murch.,
Remoplrurides colbii Forth, Lichas laxatus McCoy, Illaenus bowmanni Salt., Harpes
doranni Portl. и др. Много брахиопод сем. Orthidae и Strophomenidac. Мощность
30 м.

5. Известняки со Staurocephalus globiceps, Encrinurus sexcostatus. Мощность 1,5 м.
6. Ашгилльскис плитчатые голубовато-серые аргиллиты и алевролиты с Remopleu

rides longicostatus, Лтрух tumidus и др. Представители родов Phacops п Chasmops
в этом комплексе отсутствуют. Мощность 15 м.



По нахождению граптолитов породы ашгиллия разделяются на две 
зоны (снизу):

зона Dicellograptus complanatus, 
зона Dicellograptus anceps.

В комплексе трилобитов ашгиллия важно появление рода Stauro- 
cephalus, присутствие Dalmanites mucronatus Ang. и рода Trinucleus, 
не переходящего в вышележащие отложения силура.

Типичными формами ашгиллия являются Encrinurus sexcostatus.
Комплекс ископаемых организмов лландовери отличается от ашгиллия 

отсутствием тринуклеусов, появлением новых родов трилобитов (Phacops 
s. str.) и брахпопод (Stricklandinia).

Мы рассмотрели типовые разрезы Уэльса, на основании изучения 
которых впервые были выделены ярусы ордовика и дана их палеонтоло
гическая характеристика. Следует сказать, однако, что последняя остав
ляет желать мцого лучшего. Большинство ископаемых организмов отдель
ных подразделений ордовика описано в классических, но уже совершенно 
устаревших работах Мурчисона, Солтера, Давидсона и других авторов. 
Новые работы, в которых описаны трилобиты и брахиоподы, охватывают 
главным образом карадокекпй ярус (Bancroft, 1945). Значительно лучше 
обстоит дело с граптолитами, для которых имеется капитальная моно
графия Эллис и Вуд (Elies a. Wood, 1901, 1902, 1907, 1908) и более позд
ние работы Бульмаиа (Bulman, 1948).

Значительно более богатые комплексы брахионод и трилобитов ордо
вика известны для района Гёрвана (Южная Шотландия). Основными 
палеонтологическими работами по этому району являются монографии Рида 
(Reed, 1905—1906, 1914); описанные им виды привязаны к детально 
составленному разрезу. Мы приведем этот разрез ордовика полностью, 
так как он представляет интерес для наших палеонтологов, которые 
к нему постоянно обращаются.

В отложениях ордовика Южной Шотландии отчетливо выделяются 
две фациальные зоны, которые протягиваются с юго-запада на северо- 
восток, соответственно общему простиранию складчатых структур этой 
области. Юго-восточная зона, наиболее типично развитая в районе Моф- 
фата, характеризуется присутствием граптолитовых сланцев и кремнистых 
пород небольшой мощности (100 м), охватывающих лландейловекпй и 
карадокекпй ярусы. Повидимому, глинистые и кремнистые толщи района 
Моффата накапливались вдалеке от суши, в центральных частях прогиба, 
не загружавшегося осадками. Более древние отложения здесь не вскрыты.

С совершенно иными условиями мы встречаемся, переходя к северо- 
западной зоне, которую удобно называть гёрванскоп. Вместо тонкоотму- 
чениых сланцев здесь развиты песчаники, конгломераты, известняки, 
а тонкозернистые сланцы и кремнистые породы занимают подчиненное 
положение. Общая мощность этих отложений, накапливавшихся скорее 
всего в краевой части прогиба в исключительно мелководных условиях, 
для лландейловского и карадокского веков превышает 1000 м. В рассмат
риваемых отложениях встречается огромное количество брахионод и три
лобитов; в известняках иногда содержатся кораллы. Любопытно, что 
граптолиты, найденные здесь в глинистых лачках, в большинстве случаев 
представлены другими видами, чем в глубоководных отложениях хМоф- 
фата; лишь иногда присутствие общих руководящих форм позволяет 
произвести сопоставление двух разрезов. Однако многие зоны типового 
моффатского разреза, такие, например, как зона Climacograptus wilsoni 
нижнего карадока, здесь до сих пор не найдены.

Заметим, наконец, что тектоника гёрванской зоны исключительно 
сложна, что хорошо иллюстрируется профилем (рис. 4), составленным



вкрест простирания складчатых структур. Такая сложность тектоники 
показывает, что к стратиграфической последовательности здесь надо 
подходить с известной осторожностью, хотя она и считается прочно уста
новленной.

После этих предварительных замечаний мы можем перейти к изложе
нию стратиграфической последовательности ордовикских отложений гёр- 
ванской зоны.

Наиболее древними вскрытыми образованиями, как и вообще в южных 
нагорьях Шотландии, являются породы аренигского яруса. Они представ
лены в нижней части разреза шаровыми лавами и туфами, которые выше

р Сербии
Мойка

долерита
р Стинчар

Девон (древний Силур \ Силур 
красней песчаник) '

барренская
свита

V
Кирклендскае 
конгломерату 

Стимчарский 
известняк

Аренигские лавы 
и азгломершпы

Стинчарский
известняк

Рис. Схематический геологический профиль полосы ордовикских отложений 
и районе Гёрвапа, по Дж. Припглю (Pringle, ИМ8).

сменяются черными сланцами и различно окрашенными кремнистыми 
породами. Приведем разрез этих образований у Баллантрс (снизу).
1. Шаровые лавы, брекчии и туфы. В верхней части прослои сланцев. Мощность 210 м.
2. Грубые агломераты и туфы с тонкими прослоями черных граптолптовых сланцев.

Мощность 216 м.
3. Красные, зеленые и серые радиолярпевые кремни с прослоями туфов и вулкани

ческих брекчий. Мощность 21 м.

Среди комплекса граптолитов рассматриваемых отложений присут
ствуют Didymograptus extensus, D. patulus, Tetragraptus bigsbyi, T. serra 
и первые «камертонные» Didymograptus probifidus. Этот комплекс видов, 
безусловно, свидетельствует об арсннгском возрасте вмещающих отложе
ний. Кроме граптолитов, здесь встречается много маленьких беззамковых 
брахиоиод — Acrotreta nicholsoni и др.

После образования пород аренигского яруса в гёрванском районе 
произошли поднятия и складкообразовательные процессы. Отложения 
лланвирна здесь отсутствуют, и непосредственно на арениге располагается 
сложно построенный комплекс конгломератов, песчаников, аргиллитов, 
сланцев и известняков. Еще Лепворсом этот комплекс был подразделен 
на две серии: нижнюю баррскую и верхнюю ардмилльскую.

Баррская серия в окрестностях Гёрвана имеет следующее строение 
(снизу):
1. Кирклендская свита, сложенная красноцвстными грубозернистыми песчаниками

и конгломератами. Мощность 72 м.
2. Стинчарские известняки, состоящие внизу из узловатых глинистых известняков

с подчиненными прослоями аргиллитов, а выше представленные зелеными плит
чатыми аргиллитами с прослоями плитчатых известняков. Мощность 18 м.

3. Бенаиские конгломераты, местами трансгрессивно залегающие на подстилающих
образованиях. Мощность 150 м.

Наиболее богатый комплекс ископаемых организмов был встречен 
в стинчарских известняках. В них были найдены водоросли (Girvanella), 
форампниферы (Saccaminopsis), гастроиоды (Maclurea logani и др.) и грап- 
толиты (Climacograptus, Dicranograptus, Diplograptus).

Из богатого комплекса брахиоиод, описанного Ридом, особенно важны 
Lingula quadrata, Schizambon scoticus, Orbiculoidea stincharensis, Sower- 
byella rhombica var. conspiquat Orthis (Heterorthis) confinis.



Из трилобитов в стинчарских известняках обнаружены различные 
виды родов Calymene, Encrinurus, Illaenus, Remopleurides, Sphaeroxochus, 
Trinucleus.

В верховьях p. Бенан Берн известняки перекрываются пачкой зеле
новатых аргиллитов с Climacograptus bicornis, D idymograptus superstes, 
Glossograptus hincksi, Retiograptus geinitzianus. Этот комплекс видов харак
терен для верхней зоны лландейловского яруса(зонаС/1//гасо£га/?£и$peltifer).

Ардмилльская серия включает отложения значительно большей мощ
ности и более сложного строения, чем баррская. В составе ее выделяются 
следующие с виты.

I. Свита Балклачи. Грубые песчаники и конгломераты с прослоями 
узловатых известняков и пачкой зеленых известковистых аргиллитов 
в нижней части свиты. В свите Балклачи присутствуют грантолиты (Die- 
ranograptus tardiusculus, Orthograptus apiculatus), брахионоды (Dalmanella 
girvanensis, Rafinesquina deltoidea, Leptelloidea llandeiloensis), трилобиты 
(Agnostus, Ampyx, Asaphus, Bronteopsis, Cheirurus, Cybele, Illaenus, Lichas, 
Phacops, Remopleurides, Sphaeroxochus, Staurocephalus, Trinncleus). Мощ
ность свиты Балклачи составляет всего 30 м.

По правобережью р. Гёрван и в Крекхедских каменоломнях свита 
Балклачи трансгрессивно залегает на аренигских подушечных лавах. 
Здесь выделяются (снизу):
1. Подушечные лавы.
2. Пзвсстковистыс аргиллиты, выполняющие карманы в подстилающем слое.
3. Зеленоватые брекчиевидные известняки с базальным конгломератом в основании,

состоящим из галек аренигских лав.
4. Глинистый известняк, залегающий местами непосредственно на породах аренига,

с конгломератом в основании.

В глинистых известняках слоя 4 были найдены Climacograptus bicor- 
'nis, Cl. sharenbergi, Cryptograptus tricornis, Dicranograptus ramosus, Ortho
graptus apiculatus и другие грантолиты нижней зоны карадокского яруса.

В известняках встречены кораллы — Favosites girvanensis, Halysites 
sp.: брахиоподы — Sowerbyella sericea var. craigensis, Platystrophia bijo- 
rata, Dinorthis flabellula, Orthis (IIarknesella) vespertilio; гастроподы — 
Maclurea logani; трилобиты — Encrinurus, Illaenus, Lichas и др. Этот 
комплекс ископаемых организмов является характерным для отложений 
свиты Балклачи, а комплекс граптолитов верхней пачки доказывает 
принадлежность ее к низам карадокского яруса.

II. Ардвеллская свита представлена в нижней части тонкослоистыми 
плитняками и ржавыми глинами с тонкими более темными глинистыми про
слоями. Выше следуют алевролиты с прослоями аргиллитов.

В этой свите встречены Climacograptus bicornis, Cl. sharenbergi, Ortho
graptus apiculatus, О. leptoteca и другие виды. Общая мощность ардвелл- 
ской свиты 360 м.

III. Уайтхаузскаи свита. Серые и зеленые мягкие аргиллиты и плит
няки с редкими прослоями известняков. В основании маломощный прослой 
конгломерата. Встречены кораллы— IJalysites catenularius; брахиоподы — 
Leptelloidea albida, Strophomena shallochiensis; трилобиты — Calymene blu- 
menbachi, Illaenus shallochiensis, Telephus reedi.

В нижней части уайтхаузской свиты обнаружены Pleurograptus linea
r is , Dicellograptus morrisi, Climacograptus tubuliferus и другие грантолиты 
верхней зоны карадокского яруса, а в верхах свиты найдена зональная 
форма нижнего ашгиллия — Dicellograptus complanatus.

Общая мощность уайтхаузской свиты 90 м.
IV. Барренская, или шеллохская свита представлена плитняками 

и плитчатыми аргиллитами с прослоями песчаников. Ископаемые, как 
правило, отсутствуют. Мощность 240 м.



V. Друммукская свита сложена грубо- и тонкозернистыми песчани
ками, иногда со скоплениями галек. Среди них встречаются известковистые 
песчаники и аргиллиты с массой трилобитов — Атрух drummukensis, 
Calymene drummukensis, Cybele loeveni, Lichas geikei, L. laxatus, Remopleu- 
rides colbi, Trinucleus bucklandi, Staurocephalus globiceps.

Совместно с этим комплексом, характерным для ашгнллия в целом, 
найден Dicellograptus anceps, свидетельствующий о принадлежности вме
щающих отложений к одноименной зоне верхнего ашгиллия.

Общая мощность друммукской свиты 120 м.
Подводя итоги, можно видеть, что принятая в настоящее время в Анг

лии схема стратиграфического расчленения ордовика выглядит следую
щим образом.

Система j Отдел Ярус Зоны граптолигои

1

1
Ордовик

1

1

1

Аш гилл п й Dicellograptus anceps 
D. complanatus

Карадок

Pleurograptus linearis 
Dicranograptus clingani 
Climacograptus wilsoni 
C. pelt ifer * 
Nemagraptus gracilis *

1 Ллапдепло Glyptograplus leretiusculиs

Ллалвири
1

Didymograptus murchisoni 
D. bifidus

Арениг
Didymograptus hirundo 
D. ex tens us 
Dichograptus

Кембрий i Верхний j Трсмадок Bryograptus
Dictyonema flabelliforme

* Эти дпс зоны, по мнению ряда геологов, должны относиться к карадокскому 
ярусу (Jones, 1938).

Эта стратиграфическая схема, повидимому, далека от совершенства 
и оставляет желать много лучшего. Основные ее недостатки заключаются 
в малой пригодности стратотипов для некоторых ярусов и недостаточной 
изученности фауны, которая в некоторых случаях более 100 лет не под
вергалась ревизии. Особенно плохо обстоит дело с аренигским ярусом, 
типом отложений которого долгое время считали палеонтологически 
неохарактеризованные вулканогенные толщи, оказавшиеся одновозраст
ными лландейловскими образованиями.

Не лучше обстоит дело и с упорядочением объема выделенных для 
ордовика ярусных подразделений. Выработка единообразной стратигра
фической схемы могла бы быть достигнута принятием согласованных 
решений на Международном геологическом конгрессе. К сожалению, 
однако, Международный конгресс и, в частности, IV Лондонская 
сессия 1888 г., специально занимавшаяся рассмотрением стратиграфии



нижнего палеозоя, ограничились констатацией фактов, установили нали
чие нескольких точек зрения и нс поставили вопрос о необходимости при
нять одну из них как обязательную для всеобщего использования. В этом 
отношении конгресс проявил явную беспомощность, в результате чего 
ордовик считается то системой, то отделом системы, трсмадокский ярус 
относится то к кембрию, то к ордовику, а количество ярусных подразде
лений и их объемы у разных авторов различны. Если на конгрессе 1888 г. 
все эти вопросы нс были решены, то на XVIII Лондонской сессии Между
народного геологического конгресса 1948 г. они даже не обсуждались.

Принятая в настоящее время в Англии стратиграфическая схема ордо
вика, возможно, и удобна для этой страны, но за се пределами вряд ли 
может быть использована без существенных изменений. Одни из выделен
ных здесь ярусов слишком велики по своему объему, другие слишком 
узки. Лландейловский ярус включает, например, лишь одну граптолито- 
вую зону, в то время как карадокскнй охватывает пять зон: от зоны Nema- 
graplus до зоны Pleurograptus linearis.

Некоторые предложения для улучшения этой схемы могут быть даны 
после того, как будет изложена характеристика других опорных разрезов 
ордовика (стр. 42—44).

3. ОРДОВИКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПРИБАЛТИКИ 

Типовой разрез Эстонской ССР и Ленинградской области

Ордовикские отложения Прибалтики принадлежат к типичным плат
форменным образованиям. Общая мощность их редко превышает 200— 
300 м. Подавляющая часть разреза сложена карбонатными породами. 
Все эти особенности разреза сказываются и на составе ископаемых организ
мов, характеризующих ордовик Прибалтики.

Несмотря на очень полную палеонтологическую охарактеризованное^ 
отдельных подразделений, а также присутствие многочисленных трило
битов, брахиопод, иглокожих, головоногих и их подробную изученность, 
сопоставление выделенных здесь подразделений с типовым разрезом 
Уэльса представляет исключительную трудность. Именно поэтому с са
мого начала изучения прибалтийского ордовика геологи стали на един
ственно возможный и правильный путь — путь создания своей собствен
ной стратиграфической схемы; они выделили четкие, конкретные местные 
подразделении и воздержались от необоснованного перенесения на при
балтийский ордовик ярусных подразделений, установленных в Англии.

Первая детальная стратиграфическая схема ордовикских отложений 
Эстонской ССР и Ленинградской области была разработана в класси
ческих трудах академика ф . Б. Шмидта (Schmidt, 1882), изданных во вто
рой половине прошлого столетия. Существенные дополнения в эту схему 
внесли работы В. В. Ламанского (1905), В. II. Асаткина (1931), К. Орвику 
(Orviku, 1928), Е. М. Люткевича (1939), А. Эпика (Opic, 1927, 1930) и ряда 
других геологов. Схемы этих исследователей во многом расходятся как 
по объему выделенных подразделений, так и по их наименованиям. 
Попытка обобщить весь накопленный материал и дать единую типовую 
схему, используя подразделения, выделенные эстонскими геологами, 
была сделана в последнее время Б. С. Соколовым (1951). Схема эта была 
рассмотрена и принята за основу на конференции ВПИГРИ по девонским 
и до девонским отложениям Русской платформы.

Прежде чем перейти к последовательному изложению стратиграфии, 
мы приведем эту схему и дадим ее сопоставление с наименованиями 
Ф. Б. Шмидта и В. В. Ламанского. В дальнейшем мы будем применять 
названия этих двух авторов, но в то же время используем более



новые местные наименования для нижних подразделений, которые в рабо
тах Ф. Б. Шмидта обозначались по характерным окаменелостям. Некото
рые изменения соответственно более новым работам будут внесены для 
подразделений верхнего ордовика.

Обозначения 
Ф. Б. Шмпдта и 

В. В. Ламанского
Обозначения Б. С. Соколова Обозначения, принятые 

в данной работе

F2 Борнхольмские слои Слои 11 орку ни 
(борнхольмские)

Поркунский горизонт

F] Ликхольмские слои Слои Са а ре
мы иза

(ликхольм-' 
ские)

!
Слои Пиргу 
Слои Вормси 
Слон Суанья

Саарсмынекий горизонт. 
Делится па три под- 

горизопта

К Всзенбергскис слои Слои Рак*вере 
(везенбергские)

Ракверский горизонт

Do Кегсльские слои Ваза лемма 
(фация)

Слои Кейл£1 \ .
(кегель-

скис)

Горизонт Нейла 
(кегсльский горизонт)

Dj Невские слои Слон Иыхви (невские) Горизонт Мыхви 
(невский горизонт)

С3 Итфорские слои Губковые 
слои (фация)

Слои И дав с-^ \^ ^  
ре (итфер- 

ские)

Горизонт Ида вере 
(итферский горизонт)

С2 Кукерские слои Слои Кукрузо 
(кукерские)

1
Горизонт Кукрузс 

(кукерекпй горизонт)

С2 Охиносферитовыс 
слои 1

Таллинские слои Ухакский горизонт

Таллинский горизонт

В т  Ортоцсратитовыс слои j  Слои Кунда
1

Кундский горизонт
1

1
Bi, Вц Глауконитовые слои | Волховские слои

I
Волховский горизонт

А ш  Диктиопсмовыс 
слинщ.1

•Ац Оболопые песчаники Наксрорт- 
ские слои

Диктпонсмо- 
вые слои 

Тосненские 
(оболовые) 
слои

Пакерортский горизонт 
Делится на две свиты

1 Согласно более новой схеме, предложенной геологами Эстонской ССР, эхпносфе- 
ритовые слои Ф. Б. Шмидта и В. В. Ламанского делятся на горизонты Азсри, Ляс- 
намяэ и Ухаку. Подробного палеонтологического обоснования этой схемы пока пе дано.

Рассмотрим теперь выделенные в Прибалтике подразделения ордовика 
более подробно.



П а к е р о р т с к и й  г о р и з о н т .  Нижней свитой паксрортского 
горизонта является так называемая тоснснская свита, известная также 
в литературе под названием оболового песчаника. Это рыхлые белые и 
желтые или красноватые кварцевые песчаники с кремнистым известковым 
или глинистым цементом, иногда переходящие в косослоистые пески с вол
ноприбойными знаками. В верхней части песчаников содержатся много
численные Obolus appolinis Eichw., Keyserlingia, Ilelmersenia и другие 
брахиоподы.

Тосненский песчаник с резким размывом залегает на более древних 
образованиях и располагается то на подстилающих его эофитоновых 
слоях, то на ижорских песчаниках. Во впадинах древнего рельефа мощ
ность его достигает 20 м, а на выступах сокращается до 4—5 м.

К верхней свите паксрортского горизонта относятся так называемые 
диктионемовые сланцы, сильно обогащенные органическим веществом и 
заключающие отпечатки Obolus appolinis Eiclrw. и Dictyonema flabelli- 
forme (Eichwald). Мощность этих отложений колеблется от 0,12 до 6 м.

В пределах Ленинградской области тосненские песчаники и диктио
немовые сланцы имеют характер обособленных, но тесно связанных между 
собой стратиграфических подразделений; в более западных областях 
Русской платформы песчаники и сланцы фациально замещают друг друга, 
вследствие чего они могут рассматриваться как единый стратиграфиче
ский горизонт. Различие в палеонтологической характеристике сланцев 
и песчаников связано лишь с особенностями фациального состава 
пород.

В о л х о в с к и й  г о р и з о н т  также с размывом залегает на под
стилающих образованиях. Он начинается красноватыми или зеленовато
серыми песчаниками, обогащенными зернами глауконита. Изредка в пес
чаниках встречаются линзы зеленовато-серой глины. Окаменелости 
в глауконитовых песчаниках редки; иногда встречаются брахиоподы 
(Obolus siluricus Eichw.), а в верхней части появляются трилобиты (Tri- 
arthrus angelini, Cyrtometopus primigenius и др.). Мощность глауконито
вого песчаника колеблется в пределах от 1 до 5 м.

Вверх песчаники постепенно сменяются глауконитовыми известня
ками, окрашенными в зеленовато-желтые и желтовато-серые, иногда крас
ные и фиолетовые тона.

В нижней своей части известняки содержат большое количество глау
конита, в средней и верхней частях встречаются прослои мергелей и глин. 
Мощность глауконитовых известняков 3—10 м.

Палеонтологическая характеристика глауконитовых известняков 
более разнообразна, чем песчаников. По данным В. В. Ламанского (1905), 
глауконитовые известняки можно подразделить на три зоны:

1) нижнюю с Megalaspis limbata Sars el Bock, M . planilimbata Ang., 
Asaphus prisons Lam.;

2) среднюю c Asaphus broeggeri Dalm.;
3) верхнюю c Asaphus lepidurus Niezk.
Кроме трилобитов в глауконитовом известняке присутствуют разно

образные брахиоподы (Orthis callactus Dalm., О. parva Panel., Porambo- 
nites reticulatus Pand.), наутилоидеи (Endoceras sp. и др.) и редкие грап- 
толиты (Phyllograplus).

К у н д с к и й г о р и з о н т. Отложения этого горизонта известны 
также под названием ортоцератитовых или вагинатовых известняков; 
они не превышают по мощности 10—12 м, трансгрессивно располагаются 
на подстилающих образованиях и содержат в основании желваки фосфо
ритов (чечевичный слой).

Кундский горизонт характеризуется богатым и разнообразным ком
плексом ископаемых организмов.



По данным И. В. Ламанского (1905), дополненным А. Ф. Лесниковой 
и 3. Г. Балашовым (Балашов, 1951), кундский горизонт делится на три 
зоны:

1) нижнюю с Asaphus expansus Dalm.;
2) среднюю с Asaphus raniceps Dalm,;
3) верхнюю c Asaphus major Schm., Cylindrocerascancellatum (Eichwald). 
Кроме перечисленных трилобитов, кундский горизонт характеризуется

присутствием рода Plychopyge и многочисленных наутилоидей. Из них 
одним из наиболее типичных видов является Endoceras vaginatum Scloth, 
по имени которого известняки иногда называются вагинатовыми. Среди 
брахиопод куидского горизонта следует указать Porambonites interce
d e s  Band., Clitambonites planus (Pand.) и Crania antiquissima Eichw. 
В нижней части ортоцератитового известняка присутствуют представители 
рода Phyllograptus.

Т а л л и н с к и й 1' о р и з о н т также сложен преимущественно 
известняками. По присутствию многочисленных представителей рода 
Echinosphaerites эти известняки часто называют эхиноферитовыми.

Вначале эти известняки рассматривались как единый стратиграфи
ческий горизонт; позже выяснилось, что верхняя их часть, выделявшаяся 
под названием слоев Ухаку, содержит иной комплекс ископаемых орга
низмов, более близкий к вышележащему кукерскому горизонту. На этом 
основании горизонт Ухаку (ухакский горизонт) целесообразно рассма
тривать самостоятельно.

Чтобы составить представление о строении таллинского горизонта 
и смежных с ним отложений, мы приведем два разреза. Один из них 
составлен Л. Ф. Лесниковой в Ленинградской области и приведен 
в работе 3. Г. Балашова (1951). Здесь выделяются следующие подраз
деления.

1. Волховстройская толща, внизу с Asaphus eichwaldi Schm., в средней части с Asa
phus cornutus Pand., вверху с Asaphus kowalewskii Lawr. и A. latus Pand. От орто- 
цератнтовых известняков куидского горизонта отделяется так называемым верх
ним чечевичным слоем, состоящим из известняков с желваками фосфоритов. 
Мощность 14,02 м.

2. Порожская толща. В верхней ее части присутствует Asaphus ornatus Pomp. Мощ
ность 7,86 м.

3. Валимская толща с Asaphus devexus var. applanatus Schm. Мощность 6,36 м.
4. Вельская толща с Porambonites fanischewskii Losn. Мощность 14,31 м.

Общая мощность таллинского горизонта в этом разрезе, исключая 
вельскую толщу, относящуюся, видимо, к слоям Ухаку, 28,24 м.

Западнее, в северо-восточной части Эстонской ССР, разрез кундских 
и таллинских отложений, по данным Орвику (Orviku, 1928), следующий.

Кундский горизонт
1. Нижний оолитовый известняк. Мощность 0,31 м.
2. Глауконитовый известняк с массой Endoceras vaginatum Schloth. Мощность 2,00 м.
3. Железистый известняк. Мощность 1,88 м.
4. Верхний оолитовый известняк с Endoceras vaginatum Schloth., Asaphus pachyo-

phtalmus Schm., Megalaspis centaurus Dalm. var. rudis Ang. Мощность 3,2 м.

Эти известняки некоторые авторы (Raymond, 1916) объединяют с отло
жениями таллинского горизонта.

Таллинский горизонт
5. Оолитовый известняк с Echinosphaerites aurantium Gull. mut. infra Haecker, Asaphus

cornutus Pand. Мощность 2,5 м.
6. Тонкокристаллический тонкослоистый известняк, известный под названием «строи

тельного известняка», с Asaphus devexus Eichw. и Asaphus ornatus Pomp. Мощ
ность 8,0 м.



Ухакский горизонт
7. Известняки с подчиненными глинистыми прослоями. В известняках встречены 

Caryocystites aranea Scbloth. и первые трилобиты рода Chasmops, близкие к Chas- 
mops odini Eichw. и особенно характерные для вышележащих отложений. Мощ
ность 4.2 м.
Наиболее типичный для таллинского горизонта комплекс ископаемых 

организмов приводится Яануссоном (Jaanusson, 1945) для слоев, заклю
чающих Asaphus dovexus Eichw. и A. ornatus Panel. Здесь важно отметить 
первое появление представителей рода Chasmops (Chasmops praecurrens 
Schm.), а из других трилобитов Ceraurus gladiator Eichw., Ogygites law- 
rowi (Schmidt), Pterygometopus panderi Schm., Illaenus schmidli Niezk.

Из брахиоиод здесь важны: Christiania oblonga Pand., Clilambonites 
squamatus (Pahl.), Porambonites laticaudus Bekker, P. aequirastris Schloth., 
Leptelloidea leptelloides Bekker, Rafinesquina dorsata Bekker и др.

Наконец, важным фактом, полученным в самое последнее время, 
является открытие А. М. Обутом в таллинском горизонте висячих диди- 
могрантов, свойственных лланвирну.

У х а к с к и й  г о р и з о н т  состоит из известняков с подчиненными 
глинистыми прослоями. Мощность его незначительна (не превышает 
10—15 м), а литологический состав пород довольно близок к подстилаю
щим таллинским отложениям. Несмотря на это, в ухакском горизонте 
содержится иной комплекс ископаемых организмов и встречается ряд ви
дов, отсутствующих в таллинских отложениях, но широко развитых 
в более молодых породах. Из брахиопод в слоях Ухаку впервые по
является ряд Sowerbyella, ряд видов брахиопод, таких, как Cliftonia 
dorsatattis, Sowerbyella liliijera Opic и др. He менее существенные изме
нения наблюдаются и в составе сообщества трилобитов ухакских слоев, 
среди которых можно указать Pterigometopas exilis Eichw. и первых 
Chasmops odini (Eichwald), широко развитых в вышележащих отложе
ниях. Наконец, важно отметить также появление характерных наути- 
лоидей, относящихся к родам Ancislroceras и Lituites. Руководящими 
для у ханского горизонта являются и некоторые виды остракод (Tallinella 
dimorpha Opic).

К у к с р с к и й  г о р и з о н т  представлен чередованием извест
няков и битуминозных мергелей с тонкими прослоями «кукерситов» — 
горючих сланцев, состоящих из остатков синезеленых водорослей. Мощ
ность этих отложений изменяется от 9 до 15 м.

Палеонтологическая характеристика куксрского горизонта необы
чайно разнообразна. Практическое значение этих отложений явилось 
причиной для их детального изучения. Среди ископаемых организмов 
кукерского горизонта впервые появляются и для него характерны Lichas 
kuckersianus Schm. со стебельчатыми глазами и Asaphus robergi Wiman. 
Столь же характерен для этих отложений и Chasmops odini (Eichwald), 
который, однако, впервые появляется в слоях Ухаку.

Из брахиопод в кукерском горизонте впервые встречаются роды Lep
telloidea и Sowerbyella, причем особенно типичны Sowerlryella undosa Opic 
и Oniella navis Opic.

Кроме того, в кукерском горизонте присутствует большое количссто 
видов, имеющих более широкое распространение. К ним относятся: 

трилобиты: Chasmops odini (Eichwald), поднимающиеся до верхов D, 
включительно, и Asaphus niezkowskii Schm., имеющий то же вер
тикальное распространение;

брахиоподы: Rafinesquina dorsata Bekker, идущая вверх до D,;

Esthlandia marginata Pahl., » » до С.,;
» pyron (Eichwald), » » до D.,;



Clitambonites schmidli (Pahlen), идущая вверх до D0;
» squamata (Pahlen), » » до D~;

Porambonites aequirostris Schloth., » » до D.,;
» dejormis Eichw., » » до Dr

В этих же отложениях были встречены граптолиты: Climacograptus 
bekkeri Opic и Cl. atl. kuckersianus Holm.

И т ф е р с к и й  г о p и з о н т. Наиболее полные разрезы итфер- 
ского горизонта изучены Б. П. Асаткиным (1931) в пределах Ленинград
ской области. Итферский горизонт начинается здесь известняками со 
стилолитами, которые вверху сменяются глинистыми тонкослоистыми 
известняками. Реже встречаются прослои горючих сланцев и серых крем
нистых мергелей.

Палеонтологическая характеристика рассматриваемых отложений 
достаточно разнообразна. Кроме ряда видов, переходящих в итферский 
горизонт из подстилающих отложений, в нем встречаются:

трилобиты: Chasmops wrangeli Wiman (non F. Schmidt), Illaenus jeven- 
sis Holm.;

брахиоподы: Orthisina schmidli Pahl., Platystrophya chama Eichw., 
P. tenuicosta Eichw.;

иглокожие: Echinosphaerites pogrebowi Heacker, E. pyrum Jul.
Общая мощность итферского горизонта 16 м.
В верхней части итферского горизонта Ленинградской области рас

полагается толща серых плотных известняков с редкими неправильными 
кремневыми конкрециями, внутри которых, а также и во вмещающих 
известняках присутствует большое количество губок родов Carpospon- 
gia, Caryspongia, Hindia. На этих известняках располагаются серые 
плотные доломиты с красными и лиловыми разводами (до 19% MgO). 
Количество губок здесь резко уменьшается.

В. II. Асагкин (1931) выделил рассматриваемые отложения под назва
нием губковых слоев и склонен был придавать им самостоятельное стра
тиграфическое значение. Однако состав распространенных в них брахио- 
под и трилобитов столь близок к соответствующим ископаемым организ
мам подстилающих образований, что губковые слои правильнее считать 
лишь фацией итферских отложений. Мощность губковых слоев 3—15 м. 
Таким образом, общая мощность итферского горизонта равна 20—30 м.

В пределах Эстонской CCF итферские отложения еще не изучены до
статочно детально, так как типовые разрезы их располагаются в мест
ности с небольшим числом обнажений, причем главным образом искус
ственных, которые со времени работ Ф. Б. Шмидта заросли и стали 
недоступны для изучения.

Яануссои (Jaanusson, 1945) указывает, что мощность типичных итфер
ских известняков не превышает 3 м. Фауна их состоит из широко рас
пространенных видов среднего ордовика, ряда видов, переходящих из 
подстилающего куксрского горизонта, и, наконец, из некоторых форм, 
ранее не встречавшихся, к числу которых относятся Chasmops wrangeli 
Selim., Illaenus jevensis Holm., Hemisphaerocoryphe pseudochemicranium 
(Niezk.), Pseudocrania depressa (Eichwald), Platystrophya lynx (Eichwald), 
Hafinesquina anijana Opic, Mastopora concava Eichw.

К отложениям итферского горизонта Яануссон относит также пачку 
битуминозных известняков и мергелей, которая некоторыми авторами 
причислялась к вышележащему невскому горизонту. Она отделена от 
подстилающих отложений резким размывом, но содержит сходный ком
плекс фауны: Illaenus jevensis Holm., Hemisphaerocoriphe pseudohemi- 
cranium (Niezk.), Pseudocrania depressa (Eichwald), Platyslophia lynx 
(Eichwald), Rajinesquina anijana Opic, Mastopora concava Eichw. и др.



Н е в с к и й  г о р и з о н т .  По данным Е. М. Люткевича (1939), 
невский горизонт в пределах Ленинградской области представлен гли
нистыми доломитизированными, слабо песчанистыми известняками с гли
нистыми пропластками. Количество последних иногда увеличивается, 
и в этом случае наблюдается чередование доломитовых и глинистых 
прослоев.

Руководящими видами невского горизонта являются: Chasmops wenju- 
kowi Schm., Ch. brevispina Schm., Cyrtometopus pseudoliemicraniiim 
Niczk., Ilomolichas pahleni Schm., Porambonites schrnidti Noetl., P . ven- 
tricosus Kut., Leptaena rugosa Dalm. Кроме того, здесь присутствует ряд 
видов, переходящих в вышележащие кегельскис отложения. К числу их 
относятся: Chasmops bucculenta Sjogren, Ch. maximus Schm., Cybele gre- 
wingki Schm. и IUaenus jecensis Holm.: последний вид переходит сюда 
из подстилающих итферских отложений. Среди брахиопод, пользую
щихся более широким распространением и присутствующих в невском 
горизонте, можно указать Clinambon anomalus (Schloth.), Platystrophia 
lynx Eichw., Sowerbyella sericea (Sow.), Pseudocrania depressa (Eichwald), 
Lingula quadrata Eichw. и др.

Общая мощность невского горизонта в окрестностях Ленинграда равна 
18—20 м.

К е г е л ь  с к и й  г о р и з о н т  представлен преимущественно доло
митами и реже известняками с тонкими глинистыми прослоями. Некото
рые разности доломитов битуминозны. Вверху располагается пачка тон
кослоистых желтовато-серых доломитов.

Руководящими видами кегельского горизонта, по данным Е. М. Лют- 
кевича, являются: Pterygometopus kegelensis Schm., Pseudosphaenxochus 
pahaschii Schm., Conolichas schmidtii Dalm., Ilomolichas deflexux Dalm., 
Basilicus kegelensis Schm.

Роды Asaphus и Ogygites в ксгельском горизонте заканчивают свое 
существование и не переходят в вышележащие отложения.

Из брахиопод для кегельского горизонта важны Strophomena (Acli- 
потепа) asmussi (Vern.) и Porambonites ventricosus Kut.

Общая мощность кегельского горизонта в пределах Ленинградской 
области равна 30—35 м.

Западнее, в пределах Эстонской ССР, некоторые авторы считают 
фацией кегельского горизонта массивные вазалеммские известняки, 
однако полное обновление фауны и появление в них новых родов корал
лов (Fletcheria) и трилобитов (Encrinurus, Scutellum) заставляют с осто
рожностью относиться к этому сопоставлению. Весьма возможно, что 
известняки, содержащие, по данным Яануссона (Jaanusson, 1945), упо
мянутые роды, принадлежат уже к более молодому ракверскому горизонту.

Р а к в е р с к и й  г о р и з о н т  развит в пределах Эстонской ССР 
и юго-западной части Ленинградской области. Он представлен плотными 
желтоватыми известняками, чередующимися с мергелями. Общая мощ
ность этих отложений не превышает 10 м.

В ракверском горизонте, по сравнению с рассмотренными выше ке- 
гельскнми отложениями, состав фауны обновляется, что выражается 
в появлении ряда новых родов трилобитов (Encrinurus, Scutellum , Bum- 
astus, Isotelus), брахиопод (Anazyga), табулят (Sarcinula) и головоногих 
(Danoceras, Beloitoceras, Dieslroceras, Balticoceras).

Ф. В. Шмидт приводит следующий список характерных трилобитов 
ракверского горизонта: Chasmops wesenbergensis Schm., Encrinurus see- 
bachi Schm., Cybele brevicauda Ang., Lichas eichwaldi Niczk. и др. Здесь же 
указываются Rafinesquina deltoidea (Conrad) и другие брахиоподы.

С а а р е м ы й с к и й  г о р и з о и т. В результате исследований, про
веденных за последние годы в Эстонской ССР, выяснилось, что сааремый-
зо



ский (ликхольмский) горизонт, который, по представлениям Ф. Б. Шмидта, 
представлял собою единую толщу мощностью не более двух десятков 
метров, имеет весьма сложное строение и разделяется на три подгоризонта, 
общая мощность которых, подсчитанная в естественных выходах и про
веренная бурением, равна 88 м.

Но данным Яануссона сааремыйский горизонт делится на три части.

1. Иодгорлзонт Саупья — голубопато-серые глинистые известняки с Trinucleus (Тге-
taspis) seticornis (Hi.singer), Illaenus mascei Holm., Jsotelus platyrchachis (St.), 
брахионодами — Porambonites gigas Scbm., Vellamo verneuili (Eichwald) и ra- 
строиодами — Subulites gigas (Eichwald), Hormoloma rudis Kok.

2. Цодгоризоит Вормси — тонкокристаллические плотные известняки с прослоями 
£цоломитои. В этих отложениях впервые появляются трилобиты [Scutellum lati- 
bauda  Wahl., Harpes costatus (Ang.)], ругозы и табуляты (Kiaerophyllum, Gre- | 
mingkia, Palaeohalysites tapaensis Sok., P. tractabilis Sok., Sarcinula lata Sok7,
•Fletshe'ria ristiensis Sok.). Из брахионод присутствуют D inorth is Solaris (Buch), 
Nicolella oswaldi (Buch), R afinesquina  sem ipartita  Roem. и др.

3. Подгоризонт Пиргу — голубовато-серые глинистые известняки, для которых ука
зываются брахиоподы (Plectatrypat Rafinesquina pseudoalternata Schm.), гастро- 
иоды (Maclurites deritoides Eichw.), табуляты (Palaeofavosites estonus Sok., P a - 
laeohalysites kuruensis Sok., Sarcinula organum L.) и другие окаменелости.

Некоторые авторы иодгоризонт Пиргу относят уже к силуру, а самой 
верхней частью ордовика считают подгоризонт Вормси.

II о р к у н с к и й г о р и з о н т. Этому горизонту принадлежат 
плотные белые табулятовые известняки, имеющие мощность не более 
15 м и заключающие богатую фауну трилобитов (Scutellum laticauda 
Aug., Cybele brevicauda Ang., Harpes wegelini Ang., Sphaerexochus angusti- 
frons Ang.), брахиопод (Bekkerella bekkeri Rosenst., Leptaena acutiplicata 
Schm.), табулят (Mesojavosites nikitini Sok., Mullisolenia prosca Sok., 
Palaeofavosiles rugosus Sok. и др.) и головоногих (Cellarviroceras fenestra- 
turn Eichw.). Эти отложения в настоящее время относятся всеми авто
рами, занимающимися стратиграфией нижнего палеозоя, к лландбверий- 
скому ярусу силура.

Последовательно рассмотрев горизонты стратиграфической схемы 
ордовика, выделенные в Эстонской ССР и Ленинградской области, мы 
можем поставить перед собою вопрос о том, как они увязываются с типо
вым разрезом Англии. Первые же попытки в этом направлении показы
вают, что такое сопоставление представляет исключительные трудности.

Если, например, пакерортский горизонт, заключающий общий с тре- 
мадокским ярусом Dictyonema flabellifform?, хорошо сопоставляется 
с английским разрезом, то сравнение вышележащих отложений не удается 
провести сколько-нибудь удовлетворительно, несмотря на присутствие 
в них обильных и разнообразных остатков ископаемых организмов.

Действительно, зональное расчленение прибалтийского ордовика для 
многих горизонтов проводится на основании вертикального распростра
нения представителей рода Asaphus и Chasmops. В Англии первый из 
этих родов представлен подродом Basilicus, причем все виды, характер
ные для Прибалтики, отсутствуют в английском разрезе. Среди прибал
тийских видов рода Chasmops также не встречается видов, общих с англий
скими, кроме Chasmops maximus Schm., который весьма близок, 
а, возможно, и тождествен Chasmops macroura Sjorgen и присутствует 
в невских отложениях Эстонской ССР и карадокском ярусе Шропшира. 
Богатые комплексы брахиопод Прибалтики, представленные несколь
кими сотнями видов, имеют не более десятка форм, общих с брахиоподами 
Англии, характеризующихся к тому же достаточно широким распростра
нением.

Граптолиты в эстонском разрезе встречаются очень редко. Лишь 
в волховском и кундском горизонтах были обнаружены представители



рода Phyllograptus, характерного для верхов аренигского и низов ллан- 
вирнского ярусов. Граптолиты, найденные в кукерском горизонте, 
представлены новыми видами и не дают оснований для прямого сопостав
ления.

Не прибавляет новых данных для сопоставления и рассмотрение дру
гих групп ископаемых организмов — табулят, головоногих, остракод.

Не имея возможности проводить прямое сопоставление эстонского 
и английского разрезов ордовика, мы можем попытаться подойти к та
кому сравнению на основании изучения разрезов переходного типа, из
вестных в пределах Швеции и Норвегии.

Обратимся к краткой характеристике этих отложений.

4. ОРДОВИКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ШВЕЦИИ И НОРВЕГИИ

Ордовикские отложения Швеции представлены типичными платфор
менными фациями, близкими по своему типу к отложениям, развитым 
в пределах Эстонской ССР и Ленинградской области. Отложения ордо
вика выходят в Эланде, Остсрготланде, к востоку от оз. Веттерн 
(в Вестерготланде) и к западу от него и в провинции Даларне. На ост
рове Готланде ордовик не выходит на дневную поверхность и вскрыт 
лишь буровыми скважинами. Эти платформенные разрезы мы рассмотрим 
в первую очередь.

Совсем другое строение имеют ордовикские отложения на юге Швеции, 
в Скании. Здесь по всему разрезу развиты преимущественно глинистые 
и сланцевые толщи небольшой мощности, содержащие многочисленных 
граптолитов. Они залегают очень полого, но недостаточная обнаженность 
и наличие многочисленных сбросов чрезвычайно затрудняют выяснение 
их последовательности. Поэтому к выделенным здесь зонам приходится 
относиться с осторожностью. Сопоставление разреза Скании с более 
северными разрезами также не является бесспорным, вследствие чего 
рассматривать его мы не будем.

Несравненно больший интерес представляют для нас разрезы Емтланда 
и южной Норвегии (район Осло), где мощность ордовикских отло
жений при переходе их в образования каледонской геосинклинали резко 
возрастает, а известняковые толщи с комплексами фауны, характерными 
для платформенных разрезов, чередуются с г л и н и с т ы м и  пачками, заклю
чающими граптолитов. Эти разрезы для целей общих стратиграфических 
сопоставлений представляют исключительный интерес.

Ордовикские отложения Швеции

1. Слои с Ceratopyge. В провинциях Даларне и Вестсрготланд на слан
цах с Dictyonema jlabellijorme, с конгломератом в основании, залегают 
зеленовато-серые, иногда темные, почти черные плотные известняки. 
Подчиненное значение среди известняков имеют глинистые прослои и 
зеленые глауконитовые известняки. Мощность их не превышает несколь
ких метров. В Емтланде глауконитовые известняки трансгрессивно за
легают на кембрийских сланцах с олеиидами.

Из окаменелостей в рассматриваемых отложениях провинции Даларне 
присутствуют: Ceratopyge jorjicula Sars, Kuloma ornata An#., Symphysurus 
angustatus Sars et Bock, Niobe insignis Surs., Megalaspis planilimbata 
An#, и ряд других видов, свойственных тремадокскому ярусу.

Повидимому, в разрезе Ленинградской области известняки с Сега- 
topyge отвечают крупному перерыву, который устанавливается в осно
вании глауконитовых песчаников волховского горизонта.



2. Слои с Asaphus, или ортоцератитовый известняк. Это толща извест
няков мощностью 30—50 м, которая соответствует волховскому, кунд- 
скому, а в ряде случаев и таллинскому горизонтам нашего типового 
разреза. Она подразделяется на ряд зон, причем для нижней части извест
няков в качестве характерных зональных видов указываются Megalaspis 
limbata Sars et Bock и M. planilimbata Ang., а выше — M . gigas, M . cen- 
tauruSy Asaphus platyurus Ang. и другие формы.

Самой верхней зоной ортацератитового известняка провинции Да- 
ларне , являются «плитняковые известняки» (Flagkalk) с AncystroceraSy 
соответствующие ухакскому горизонту Эстонской ССР. Этот вывод был 
сделан Яануссоном (Jaanusson, 1944), обнаружившим в «плитняковых из
вестняках» (мощностью 12 м) провинции Даларне комплекс трилобитов — 
Asaphus rusticus Tornq., Illaenus crassicauda (Wahl.), Lonchodomas ros- 
iratus (Sars), а также Tallinella dimorpha Opic — остракоду, руководя
щую для слоев Ухаку. Вместе с ними, в 5 м от кровли плитняковых извест
няков, были встречены вариететы Glyptograptus teretiusculus His. и Н al
lographs mucronatus Hall var. bimucronatus Nich.

j c j  ВЮ8

Рис. 5. Профиль западной части центрального Емтланда. Верхняя 
линия означает поверхность, на которую легли хасмопсовьге слои, 

по Торслунду (Thorslund, 1940).
1  — докембрий; 2 — кембрий; 3 — аркозоподобная брекчия; 4 — известняки

(ордовик).

Указанные виды граптолитов характерны для нижней или средней 
зоны лландейловского яруса.

В Емтланде (Moberg, 1910) рассматриваемые известняки замещаются 
глинистой толщей. Здесь на ортоцератитовых известняках, разделяю
щихся на зоны (от зоны Megalaspis limbata до зоны Asaphus platyurus)у 
располагаются черные сланцы с линзами черных известняков. По нахо
ждению трилобита Ogygiocaris dilatata Вгш т, их называют часто «слан
цами с Ogygiocaris». Совместно с этой формой в сланцах присутствуют дру
гие трилобиты (Triarthrus jemtlandicus Lnrs., Атрух rostratus Sars, Chei- 
rurus sp.) и граптолиты, из которых можно назвать Diplograptus teretius
culus His., Nemagraptus sp., Dicellograptus billingsi Lnrs. и др. Хаддинг 
(Hadding, 1912) считает, что здесь могут быть выделены две граптолито- 
вые зоны, причем верхняя соответствует зоне Nemagraptus gracilis англий
ского разреза.

3. Слои с Chasmops. Эти отложения в Швеции почти повсеместно пред
ставлены известняками, обычно плотными темносерыми, почти черными, 
иногда более светлыми, нередко окремнелыми. Наиболее подробно они 
изучены Торслундом (Thorslund, 1940) в Емтланде, где, как и в других 
районах, они подразделяются на две части — нижнюю и верхнюю.

Особенностью разреза Емтланда является то обстоятельство, что 
нижнехасмопсовые отложения залегают здесь резко трансгрессивно на 
подстилающих образованиях (рис. 5).

В разрезах Емтланда, относящихся к окраинной части Русской плат
формы, слои с Chasmops начинаются полимиктовыми конгломератами и 
брекчиями с окатанными и угловатыми гальками пород ордовика, кем
брия и докембрия. Выше они переходят в песчаники, состоящие из тонко



раздробленных пород того же типа, что и подстилающие конгломераты. 
Общая мощность конгломератов и песчаников не превышает 4—5 м.

В цементе конгломератов присутствуют трилобиты (Asaphus ludi- 
bundus Tat., Illaenus parvulus Holm., Remopleurides, Pseudosphaerexochus, 
Cybele), брахпоиоды (Rafinesquina dorsata Bekker) и иглокожие (Echino- 
sphaerites), которые составляют комплекс, типичный для слоев с Chasmops.

Нижние известняки с Chasmops, залегающие на песчаниках, слоистые 
серые или темносерые с тонкими прослоями глинистого материала. Иногда 
эти карбонатные породы обогащаются глинистым материалом и целиком 
переходят в глинистую толщу, в которой известняки образуют лишь 
линзы и стяжения. Мощность нижнехасмонсовых известняков не пре
вышает 20 м, а находящиеся в них ископаемые организмы богаты и разно
образны. Здесь присутствуют трилобиты — Chasmops odini (Eicliwald), 
Ch. conicophthalmus Sars ct Bock, Asaphus ludibundus Tot, A. niezkowskii 
Schm., Illaenus sphaericus Holm., I . oblongatus kuckersianus Holm., Cera- 
tocephalus kuckersianus Schm., Pterygometopus exilis Eichw.; граптолиты — 
Climacograptus bekkeri Opic, CL aff. kuckersianus Holm., Glyptograptus 
uplandicus Wimani, Amplexograptus rugosus Hadd., Acanthograptus sued- 
cus (Wimani), Dicellograptus sp. и др.

Этот комплекс ископаемых организмов не оставляет сомнения в том, 
что вмещающие отложения соответствуют кукерскому горизонту Эстон
ской ССР.

Нижние известняки с Chasmops постепенно переходят в верхние тем- 
носерые, иногда черные известняки с глинистыми прослоями. Мощность 
их равна 10—15 м, а состав заключенных в них окаменелостей несколько 
иной, чем в подстилающих отложениях. Мы укажем здесь следующих 
трилобитов: Chasmops extensa (Bock), Ch. macroura Sjoegr., Tretaspis ceri- 
oides Ang., Cryptolithus discors (Ang.), Lonchodomas affinis Ang., Ampyx 
culminatus Ang., Flexycalymene femtlandica Thorsl., Illaenus gigas Holm., 
Remopleurides wimani Thors]., Triarthrus scutensis Thorsl., T. linnarsoni 
Thorsl.

Граптолиты найдены были лишь в нижней части верхних хасмопсовых 
известняков и представлены следующими видами: Desmograptus sp., D i- 
cranograptus clingani Carr., Climacograptus bicornis Hall, Cl. brevis Elies et 
Wood, Cl. caudatus Lap л., Orthograptus calcaratus var. vulgatus Lapw., 
Orthograptus truncatus Lapw., ). truncatus var. intermedius Elies ct Wood, 
Diplograptus multidens var. compactus Lapw., Amplexograptus pulchellus 
Hadd., A. vasae Tullb., Neurograptus fibratus (Lapw.) t N.  margaritatus Lapw.

Этот комплекс видов относится к зоне Dicranograptus clingani, соответ
ствующей средней части карадокского яруса; сопоставление его с каким- 
либо горизонтом разреза Прибалтики не может быть сделано достаточно 
точно. Несомненно, что рассматриваемые отложения отвечают какой-то 
части разреза, находящейся между кукерским и ракверским горизон
тами. По присутствию Chasmops macroura Sjoegr., близкого к Ch. maxi- 
mus Schm., они скорее всего могут быть сопоставлены с невским и кегель- 
ским горизонтами.

Любопытно, что в пределах Далекарлии плитчатый известняк (соот
ветствующий Ухаку) покрывается эхиносферитовым известняком (нижне- 
хасмопсовые слои), а выше лежат известковистыс глины с тонкими про
слоями известняков, содержащих Chasmops maximus Schm. (верхнехас- 
мопсовые слои).

Эхиносферитовый известняк, выделяющийся в этом разрезе, моложе 
эхиносферитового известняка Эстонской ССР, который лежит под слоями 
Ухаку. Таким образом, как и «ортоцератитовый известняк», эхиносфе
ритовый известняк в Швеции и Эстонии имеет разный объем и иное стра
тиграфическое положение в разрезе.



Хасмонсовые слои Емтланда заканчиваются мазурскими известняками. 
В нижней своей части это черные битуминозные толстослоистые извест
няки, почти лишенные окаменелостей, в верхней — темносерые слоистые 
известняки с глинистыми прослоями. В этой части мазурских извест
няков встречен Tretaspis seticornis His., характерный для вышележащих 
слоев с Trinucleus.

Мазурский известняк выделен и западнее в пределах зоны надвигов 
Емтланда. Здесь верхняя его часть с Tretaspis seticornis Ilis. сменяется 
выше черными сланцами с линзами известняков. Граптолиты, собранные 
в этой толще (Clymacograptus stylioides Lapw.), указывают на принадлеж
ность вмещающих отложен ий к верхней зоне карадокского яруса.

Нижняя часть мазурского известняка но присутствию Tretaspis ceri- 
oides (Ang.) относится еще к хасмопсовым слоям.

4. Слои с Trinuclcus. Эти отложения почти повсеместно представлены 
глинами и мергелями с прослоями известняков.

Мы уже останавливались на строении нижней части этих отложений 
в Емтланде. Почти такое же строение они имеют и в Даларне, где выше 
слоев с Chasmops располагается мазурский известняк (мощностью 
10—15 м), а еще выше залегает глинистая толща с прослоями извест
няков (мощностью 30—50 м).

Сходное строение имеют тринуклеусовые слои в Вестерготланде, 
где, по старым данным Моберга (Moberg, 1910), они представлены темными 
зелеными и черными глинами с пачкой красновато-коричневых глин посе
редине. Здесь, как и в других разрезах, руководящей формой для ниж
ней части тринуклеусовых слоев является Tretaspis (Trinucleus) seticornis 
His.; кроме него, встречается ряд видов родов Атрух, Remopleurides, 
Cybele, Dionide и др. Кроме этих форм, в тринуклеусовых сланцах присут
ствуют граптолиты и среди них руководящие виды ашгиллия — Dicellograp- 
tus complanatus Lap*v. и D. anceps Nich. (Troedsson, 1933); однако в то время 
как в Англии Dicellograp tus complanatus Lapw. является зональной фор
мой ашгиллия, a D. anceps Nich. характерен для верхней его зоны, в Шве
ции указанные два вида меняются местами, и слои с Dicellograptus comp
lanatus Lapw. лежат выше слоев с D. anceps Nich.

Факт этот приводил в замешательство стратиграфов. Объяснение его 
пытаются найти в том, что в некоторых разрезах Англии Dicellograptus 
anceps Nich. впервые появляется в слоях со Stanrocephalus, т. е. в нижней 
зоне ашгиллия, и лишь выше получает преобладающее распространение. 
Это обстоятельство со всей очевидностью свидетельствует о том, что при 
сопоставлении удаленных разрезов нахождение единичных зональных 
видов не может иметь решающего значения. Такое сопоставление может 
вестись только на основании сравнения всего комплекса ископаемых 
организмов.

5. Лептеновые слои. В Вестерготланде и Остерготланде эти отло
жения представлены так называемыми брахиоподовыми глинами. Это 
зеленоватые или светлосерые известковистые глины, иногда с прослоями 
красновато-коричневых известняков. Лептеновые слои, непревышающие 
по мощности нескольких метров, отделяются иногда от подстилающих 
тринуклеусовых слоев прослоем брекчиевидного известняка мощностью 
0,5 м. Глинистые породы переполнены ядрами и отпечатками брахиопод, 
среди которых в большом количестве встречаются представители рода 
Leptaena. Кроме них присутствует много трилобитов.

В провинции Даларне брахиоподовые глины замещаются серыми 
тонкозернистыми и тонкослоистыми известняками (так называемые «зве
нящие известняки»). Кроме них здесь распространены толстослоистые 
массивные рифовые известняки, мощность которых иногда достигает 
150 м. Варбург (Warburg, 1925) показала, что часть этих известняков



(кулльбергские известняки) залегает ниже тринуклеусовых слоев; извест
няки, покрывающие тринуклеусовые слои, выделены Варбург под назва
нием калльхолмских. Это обстоятельство следует иметь в виду, так как 
прежние списки ископаемых организмов лептеновых известняков могут 
содержать смешанный комплекс видов из двух разных стратиграфических 
горизонтов.

Еще Ф. Б. Шмидт (Schmidt, 1882) писал, что шведский лсптеновый 
известняк совершенно идентичен поркунскому (борнхольмскому) гори
зонту Эстонской ССР, и, доказывая это, привел обширный список общих 
для них видов брахиопод и трилобитов (Pseudosphaerexochus conformis 
Ang., Sphaerexochus angustifrons Ang., Harpes wegelini Ang., Scutellum 
laticauda Ang., Leptaena schmidti Tornq., L. luna Tornq. и др.

Этот вывод Ф. Б. Шмидта полностью подтвердился; однако в то время 
как он относил эти отложения к ордовику, многие последующие исследо
ватели причисляли их к силуру. Наиболее подробное обоснование этой 
точки зрения дано Тредссоном (Troedsson, 1933), который следует в этом 
вопросе за Раймондом (Raymond, 1916), Ульрихом (Ulrich, 1930) и дру
гими палеонтологами.

Надо сказать, однако, что вывод этот не может считаться вполне дока
занным; как и во многих других случаях, проведение здесь границы между 
двумя системами является условным.

Ордовикские отложения Норвегии

Отложения ордовика Норвегии наиболее подробно изучены к югу 
от Осло. Разрез этот интересен тем, что здесь пачки известняков, содер
жащие ряд общих видов с Прибалтикой, чередуются с граптолитовыми 
сланцами. Наиболее подробная стратиграфическая последовательность 
этих отложений дана Штормером (Stormer, 1934), данным которого мы 
будем следовать при характеристике отдельных подразделений. Отдель
ные комплексы нижнего палеозоя Норвегии издавна получили цифровую 
нумерацию; они разделяются на более дробные подразделения, обозна
ченные буквами латинского алфавита; наконец, наиболее дробные гори
зонты обозначены греческими буквами. Эти обозначения широко приме
няются в литературе.

Самые древние отложения ордовика залегают на квасцовых сланцах 
верхнего кембрия с РагаЪоИпа cf. longicornis, Peltura scarabeoides 1 и дру
гими трилобитами. Выше наблюдается такая последовательность.
Тремадок 2 е. Диктионемовые сланцы с Dictionema flabelliforme. Мощность 9 м.

Заа. Известняки (0,3 м) и сланцы (4 м) с Symphysurus incipiens, Peltura nor- 
vegica, Parabolinella limitis , Apatocephalus sp., Eoorthis christianiae, Bryograptus 
kferulfi, Clonograptus sp. Мощность 4,3 м.

3 a(S. Черные сланцы с крупными линзами извсстнякон (сланцы с Cerato- 
pyge). В средней части толщи присутствует Bryograptus ramosus, в верхней — Сега- 
topyge forficula, Euloma ornatumt Schumardia pusilla , Parabolinella limitist A pa
tocephalus sp., Eoorthis christianiae, Obolust Obolella, Acrotrete, Clonograptus, Bryo
graptus hisnibergensis. Мощность 6,7 м.

3ay. Известняки c Ceratopyge. Для них характерны Ceratopyge forficula, 
Euloma ornatum, Symphysurus angustilatus, Niobe insignis, Apatocephalus sp., 
Orometopus sp., Schumardis sp., Triarthrus angelinit Eoorthis christianiae. Мощ
ность 1,5 м.

Аренпг 3 b. Нижние дидимограптовые или филлограптовые сланцы с Tetragraptus 
phyllograpioidesy D idymograptus extensus, Phylograptus angustifolius в другими 
видами. Монссп (Monsen, 1937), детально изучивший граптолитов рассматривае
мой толщи, разделил ее на 4 подзоны. В самой верхней части филлограптовых 
сланцев у Слемместада в последнее время были обнаружены Didymograptus

1 Здесь и далее авторы видов Штормером не приведены.



hirundo и Isograptus gibberulus, свойственные верхней зоне аренигского яруса 
(Stormer, 1951). Общая мощность филлограптовых сланцев 10—12 м.

3 с. Ортоцератитовые известняки, подразделяющиеся следующим образом:
3 са. Известняки с Megalaspis limb at a minor, Ptychopyge limbata incipiens. 

Мощность 1—1,5 м.
3 c'i. Сланцы и известняки c Asaphus expansus, Illaenus eswarkii, Mega

laspis limbata, Ptychopyge angustifrons, AI ileus, Niobe, Pliomera и брахиоподами, 
относящимися к родам Orthist Clitanibonitesy Porambonites, Inversella. Мощ
ность 3,5 м.

3 с*;. Эндоцерасовые известняки с Cyleudoceras, Vaginoceras и Endoceras. 
В нижней и верхней частях известняка присутствует Porambonites intercedens, 
в средней — Vagmoceras vaginatum и Megalaspis centaurus. Мощность эндоцера- 
сового известняка 2,5—4 м.

Лланвирн 4 aaj 2- Верхние дидимограптовые сланцы. Черные сланцы с тонкими про
слоями песчанистых известняков. Встречаются многочисленные граптолиты, 
указывающие на присутствие как нижней, так и верхней зоны лланвирна. В ниж
ней части глинистой толщи в районе Осло найдены Phyllograptus nobilis и D idy- 
mograptus obscurus, а выше — Phyllograptus cf. glossograptoides, Didymograptus 
geminus, D. murchisoni, Pterograptus elegans, Climacograptus angustatus и Amplexo- 
graptus cf. maxvelli. Наконец, в самых верхах глинистой толщи появляются G/y- 
ptograptus propinquust G. dentatus (возможно, ранние G. teretiusculus), Climaco
graptus scharenbergi. Общая мощность верхних дидимограптовых сланцев дости
гает местами 50 м.

Нижний лландейло 4 аг3. Сланцы с Ogygiocaris. Преимущественно глинистая пачка 
с линзами светлых тонкозернистых известняков, содержащих Ogygiocaris dilatata 
Sars, N ileus armadillo, Trinucleus foveolatus, Lituites lituus. Здесь же в сланцах 
присутствуют Janograptus laxatus, Glossograptus hincksi, Glyptograptus teretius- 
cujus и др. виды. Мощность отложений 10—15 м.

4 аа4. Слои с Trinucleus bronni. Представлены сланцами с прослоями песча
нистых известняков. В этих отложениях найден Dicranograptus irregularisy харак
терный для верхов нижнего лландейло. Мощность достигает 12 м.

4 а$. Ноздреватые извествяки с Атрух. В верхней их части встречены Echi- 
nosphaerites aurantium, Атрул:, Lonchodomasy Ptychopyge glabratat Reedolithus 
carinatusf Orthoceras, Plectambonites, Sowerbyella. Мощность 47 м.

Верхний лландейло и карадок 4 бос. Нижние сланцы с Chasmops. Для них характерны 
Chasmops conicophthalmus, СА. aff. odinit Sowerbyella cf. quinquecostata, Christia
nia cf. tenuicincta, Raphistoma schmid ti и др., а из граптолитов — Climaco
graptus scharenbergi, Diplograptus molestus, Amplexograptus cf. arctus. Мощ
ность 35—80 м.

4 63. Нижний известняк c Chasmops, содержащий Chasmops conicophthalmus, 
ylsapAu^ latibundus, K/erulfina kjerulfi, 7v. broeggeri, Echinosphaerites aurantium 
и др. Мощность 12 м.

4 Ау. Верхние сланцы с Chasmops, Cryptolithus discorst Chasmops extensus, 
Nicolella cf. actoniae и др.

4 63. Верхние известняки с Chasmops. Слоистые известняки с прослоями 
сланцев. Из числа присутствующих здесь видов отмстим Chasmops extensus, 7>е- 
taspis cerioides, Illaenus linnarsoni, Stygina latifrons, Calymcne sp., Echinosphae
rites sp., Slrophomena rigida, Rafinesquina deltoidea. Мощность 10—12 м.

Ашгнллий 4 ca. Нижние сланцы с Trinucleus, заключающие Tretaspis seticornis, Ca/y- 
теле sp., Illaenus linnarsoni, Diplograptus pristis. Мощность 12—15 м.

4 сЗ. Известняки с Trinucleus. Из них указываются Tretaspis latilimbus, Chas
mops cf. iresenbergensis, Атрух  sp., Isotelus sp. Мощность 10— 18 м.

4 су. Верхние сланцы с Trinucleus. Сланцы и песчанистые известняки с 7>е- 
taspis и Illaenus. Мощность 40 м.

4 б/a. Нижний известняк с Isotelus. Узловатые песчанистые известняки и 
сланцы с Isotelus, Tretaspis, Атрух , Remopleuridcs, Chasmops cf. wesenbergensis, 
Stygina latifrons. Мощность 12— 15 м.

4 </[}. Сланцы c Isotelus. Сланцы и песчанистые известняки с неясными отпе
чатками граптолитов. Мощность 6—7 м.

4 rfy. Верхние известняки с Isotelus. Известняки с прослоями сланцев. Мощ
ность 20—27 м.

Лландовсри 5 а. Сланцы и песчанистые известняки с Chasmops sp., Tretaspis latilim
bus, Isotelus, Ilormotoma ( Murchisonia) , Maclurites, Discoceras antiquissimus, 
Streptelasma, Kiaerophyllum, Proheliolites sp. В верхней части толщи присутствуют 
Dalmanites mucronatus, Tentaculites sp., Schuchertella pecten (Sow.). Эта часть 
рассматриваемых отложений может уже относиться к силуру. Мощность 27—33 м.

5 6. Известковистыс песчаники, песчанистые известняки и конгломераты, 
которыми начинается мощный разрез силурийских отложений.

Приведенный разрез составлен в окрестностях Осло.



В другом разрезе, у Рингерика, на гастроподовых слоях (5а) распола
гаются известковцстые песчаники и рифовые известняки (56) с Meristella 
crassa, Conchidium sp., Palaeofavosites asp^ry Columnaria sp., Pholido- 
phyllum  sp. Этот состав ископаемых организмов с несомненностью сви
детельствует о принадлежности вмещающих отложений к силуру.

Следует сказать несколько слов по поводу сопоставления приведенного 
разреза с английской стратиграфической схемой. Тремадокский возраст 
подразделений 2е и За не вызывает сомнения и может быть принят на осно
вании анализа всего комплекса содержащихся в них ископаемых орга
низмов.

В отложениях слоя 36 появляются Didymograptus exiensus и другие 
виды средней зоны аренигского яруса. В верхней части той же пачки 
присутствуют Didymograptus hirundo и Isograptus gibberu/us, характерные 
для верхней зоны аренигского яруса.

Ортоцератитовые известняки Норвегии, хорошо сопоставляющиеся 
с глауконитовыми и ортоцератитовыми известняками Эстонской ССР 
и Ленинградской области, залегают здесь между сланцевыми пачками, 
охарактеризованными граптолитами. Они подстилаются слоями с Didy
mograptus hirundo верхов аренигского яруса и покрываются сланцами, 
относящимися к низам зоны Didymograptus bilidus лланвирна. На 
этом основании Штормср (Stormer, 1951) вполне обоснованно счи
тает, что ортоцератитовый известняк, подразделяющийся на ряд 
трилобнтовых зон, отвечает лишь части зоны Didymograptus hi
rundo граптолитовой шкалы и соответствует верхам аренигского 
яруса.

Верхние дидимогрантовые сланцы с достаточной уверенностью могут 
быть отнесены к лланвирну; в самой верхней их части появляются отдель
ные виды, свойственные нижнему лландейло, широко распространенные 
в вышележащих сланцах с Ogygiocaris и Trinucleus bronni. Последние 
уверенно могут быть сопоставлены с нижней зоной лландейловского яруса 
английского разреза.

В вышележащем эхиносферитовом известняке присутствует род Яее- 
dolithus, свойственный лландейловскнм отложениям Англии, и указы
ваются совербиеллы, которые в эстонском разрезе появляются лишь 
в ухакском горизонте. Учитывая вероятную одновозрастиость эхиносфе- 
ритового известняка Норвегии с слоями Ухаку, мы можем с большей 
долей вероятности относить его к нижнему лландейло. К верхнему ллан
дейло относятся нижние хасмопсовые сланцы, отвечающие куксрским 
слоям Эстонской ССР и заключающие граптолитов, характерных для зоны 
Climacograptus peltifer английского разреза. Можно предполагать, что 
нижнсхасмопсовые сланцы включают и среднюю зону лландейло (Nema- 
graptus gracilis), которую Штормер опускает на уровень эхиносферито- 
вого известняка (4$).

Верхнюю границу лландейловского яруса определить в разрезах 
Норвегии значительно труднее. Верхнехасмопсовый известняк (4с(з) 
может принадлежать верхнему лландейло или карадоку. Подразделе
ния 46у и 46($ на основании сопоставления с шведскими разрезами отно
сятся к средней зоне карадокского яруса (зона Dicranograptus 
clingani).

Появление Tretaspis scticornis в породах 4с дает право сопоставлять 
эти отложения с тринуклеусовыми слоями Швеции, а наличие выше Chas- 
mops wesenbergensis позволяет сравнивать их с ракверскими отложениями 
Эстонской ССР.

Что касается слоев 5а, то их, повиднмому, можно сопоставлять с под
горизонтом Пиргу сааремыйского горизонта и вышележащим поркунским 
горизонтом.



5. СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕЗОВ ЭСТОНСКОЙ ССР 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С АНГЛИЙСКОЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ ОРДОВИКА

После всего изложенного постараемся выяснить возраст развитых 
в Эстонской ССР отложений путем их сопоставления с английской стра
тиграфической схемой.

Как уже было сказано, возраст пакерортского горизонта устанавли
вается как тремадокский. Мы знаем также, что верхняя часть тремадок- 
ского яруса, соответствующая известнякам с Carytopyge, в наших раз
резах отсутствует. Этим подчеркивается трансгрессивный характер зале
гания глауконитовых песчаников, представляющих собою базальные 
слои аренигского яруса.

Отнесение волховского горизонта к аренигскому ярусу вряд ли может 
оспариваться, так как в норвежском разрезе ниже известняков с Mega- 
laspis limbala Sars et Bock располагаются сланцы с типичными граптоли- 
тами, свойственными верхней зоне аренигского яруса (Didymograptus 
hirundo Salt., Isograptus gibberulus Nich.).

Возраст кундского горизонта определяется так же, как аренигский, на 
том основании, что в нижней его части найдены представители рода Phyl- 
lograpius, а в Норвегии выше известняков с Endoceras vaginatum зале
гает глинистая пачка с граптолитами, свойственными самым низам 
лланвирна (низам зоны Didymograptus bifidus).

Таллинский горизонт в узком его понимании (исключая слои Ухаку) 
относится к лланвирну, что доказывается данными А. М. Обута, открыв
шего в этих отложениях характерных висячих дидимограптов, свой
ственных лланвирну.

Отложения лландейловского яруса начинаются ухакским горизонтом. 
Для уточнения возраста этих отложений весьма важно присутствие 
в них характерных Ancistoceras и Tallinella dimorpha Opic. В отложениях 
этого горизонта Емтланда, известных под названием «плитняковых из
вестняков» (Flagkalk), были найдены Diplograptus leretiusculus His. и 
Lasiograplus (Hallograptus) mucronatus var. birnucronatus Nich. Первый 
из этих видов является зональным видом нижней зоны лландейловского 
яруса, второй характерен для средней зоны лландейло (зона Nemagraptus 
gracilis).

Сходный комплекс граптолитов найден в сланцах, соответствующих 
по возрасту рассматриваемым известнякам. Все эти данные показывают, 
что ухакский горизонт соответствует лландейловскому ярусу, причем 
заключает главным образом нижнюю его зону.

Вопрос о возрасте кукерского горизонта является наиболее сложным. 
Несмотря на его прекрасную изученность , широкое площадное распро
странение и обилие найденных в нем ископаемых организмов, данных для 
установления возраста кукерского горизонта очень немного. По комплексу 
трилобитов и граптолитов кукерский горизонт совершенно точно сопо
ставляется с нижнехасмонсовыми слоями Швеции и Норвегии. Общие 
виды с английским разрезом в его отложениях, как правило, отсутствуют, 
а все найденные в нем граптолиты являются эндемичными видами, свой
ственными Прибалтике. Лишь Chasmops conicophthalmus — характерная 
форма нижнехасмопсовых отложений Швеции — присутствует в кара- 
докском ярусе Шропшира. Однако, по данным Е. А. Балашовой, это лишь 
близкие, но не тождественные формы.

Для установления возраста кукерского горизонта весьма существенно 
нахождение в соответствующих ему нижних хасмопсовых сланцах Нор
вегии граптолитов, свойственных верхней зоне лландейловского яруса



(Diplograptus moleslus, Amplexograptus arctus). Этот факт, а также залега
ние кукерского горизонта нд отложениях нижнего лландейло позволяют 
достаточно уверенно сопоставлять его с верхним лландейло.

У нас пока нет данных для того, чтобы установить в разрезах Эстон
ской ССР и Ленинградской области верхнюю границу лландейловского 
яруса. Чисто условно мы будем причислять итферский горизонт к низам 
карадокского яруса. Горизонт этот соответствует нижним хасмопсовым 
слоям, так как здесь еще встречаются формы, близкие к Chasmops odini 
Eichw., а также Illaenus sphaericus Holm, и некоторые другие виды, встре
чающиеся в нижнехасмопсовых слоях и не переходящие выше.

Невский и кегельский горизонты могут быть сопоставлены с верхне- 
хасмопсовыми слоями на основании присутствия в них Chasmops maximus 
Schm., тождественного Ch. macroura Sjogr. — руководящему виду верхне- 
хасмонсовых отложений Швеции. Тем самым с несомненностью устанавли
вается карадокский возраст указанных двух горизонтов, так как в верхне- 
хасмопсовых слоях найден богатый комплекс граптолитов средней зоны 
карадокского яруса и в том числе Dicranograptus clingani Carr, именем 
которого названа эта зона.

Этот вывод, правильность которого у нас не вызывает сомнения, резко 
расходится с точкой зрения многих геологов, по мнению которых вся толща 
пород от кукерского до кегельского горизонта включительно относится 
к лландейло. В самое последнее время к правильным выводам о возрасте 
рассматриваемых горизонтов на основании изучения брахиопод пришла 
Т. Н. Алпхова (1951), сопоставляющая их со свитой Трентон Северной 
Америки, довольно четко укладывающейся в рамки карадокского яруса 1. 
Сделать окончательные правильные выводы, идущие вразрез с суще
ствующими представлениями, Т. 11. Алихова не решилась, хотя они сами 
собой вытекают из рассмотрения таблицы на стр. 67 ее работы.

Ракверский и сааремыйский горизонты Эстонской ССР соответствуют 
тринуклеусовым слоям Швеции и Норвегии. Chasmops wesenbergensis 
Schm. — характерный вид ракверского горизонта — присутствует в ниж
ней части тринуклеусовых слоев Норвегии. Важно нахождение здесь 
Tretaspis cerioides, встреченного также в слоях Саунья сааремыйского 
горизонта. Мы уже указывали на коренное обновление комплекса иско
паемых организмов в ракверских отложениях. Повидимому, именно с этим 
обновлением мы и должны связывать начало ашгиллия.

Выше уже указывалось, что в тринуклеусовых слоях Швеции присут
ствуют aunriinjihCKiioDicellograptuscomplanatusuD. anceps, которые залегают 
в последовательности, обратной по отношению к последовательности 
залегания этих видов, наблюдающейся в английских разрезах. Вместе 
с тем имеются указания (Thorslund, 1940) на то, что в нижней части три
нуклеусовых сланцев Емтланда над мазурскими известняками был най
ден Clymacograptus stylioides Lapw., характерный для верхней зоны кара
докского яруса (зона Pleurograplus linearis). Найти точные аналоги этих 
отложений в эстонском разрезе не представляется возможным. Однако 
мы должны учитывать, что если присутствие нижней зоны карадока в ниж
ней части тринуклеусовых слоев будет обосновано не одним видом и под
твердится дальнейшими исследованиями, то мы должны будем проводить 
границу карадока и ашгиллия внутри тринуклеусовых слоев или по по
дошве сааремыйского горизонта. Анализ всего комплекса ископаемых 
организмов показывает, что эта граница является значительно менее 
четкой, чем принятая нами ранее. Именно поэтому следует поставить

1 Над известняками Трентона лежат сланцы Утпка с Pleurograptus liparis и дру
гими граптолитами верхнего карадока, а под ними — свита Блек Ривер верхнего 
лландейло, в глинистых фациях которой был найден Nemagraptus gracilis.



вопрос о перенесении зоны Pleurograptus linearis из карадокского яруса 
в ашгиллий.

Самые верхи сааремыйского горизонта (слои Пиргу) по присутствию 
в них крупных гастропод (HQrmotoma, Maclurites) и многочисленных 
кораллов (Kiaerophyllum) могут сравниваться со слоями 5а Норвегии. 
Верхи этой толщи (5а) с Dalmanites mucronatus уже могут быть отнесены 
к силуру, так же как норку некий горизонт Эстонской ССР и лептеновый 
известняк Швеции.

Проведенное сопоставление можно видеть на следующей таблице.
Сопоставление типовых рааревов ордовика
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Рассмотрев основные типовые разрезы ордовика Европы, мы можем 
сделать некоторые выводы, которые следует иметь в виду при изучении 
удаленных разрезов, расположенных в Сибири, Казахстане и на Дальнем 
Востоке.

Прежде всего история изучения прибалтийского ордовика показывает, 
что в указанных районах должна создаваться своя собственная конкрет
ная стратиграфическая схема, которая уже впоследствии может быть 
сопоставлена с хорошо изученными эталонными разрезами. Опыт столет
него освоения прибалтийского ордовика показывает, что если бы с самого 
начала изучения развитых здесь отложений к ним стали применять англий
ские ярусные наименования, то такой подход не мог бы принести ничего, 
кроме вреда. Действительно, данных для непосредственного сопоставления 
горизонтов Эстонской ССР с английскими подразделениями так мало, 
что такое сравнение было бы недостаточно убедительным, а необоснован
ное применение английских названий к горизонтам прибалтийского ор
довика отвлекло бы геологов от детального изучения этого разреза.

С самого начала классические исследования Ф. Б. Шмидта и В. В. Ла- 
манского были направлены на выделение местных подразделен пн, т. е. 
направлены по правильному пути, и лишь много лет спустя, в результате 
детального изучения переходных разрезов, выделенные ими горизонты 
удалось сопоставить с английской стратиграфической схемой.

Все сказанное дает право утверждать, что выделение местных кон
кретных стратиграфических горизонтов на Урале, в Казахстане и Сибири 
является основной задачей.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что сопоставление друг с другом 
опорных типовых разрезов имеет не только отвлеченный интерес, но необ
ходимо нам в чисто практических целях. Действительно, встретив в ордо
викских отложениях, выходящих во многих районах Советского Союза, 
комплекс ископаемых организмов, мы, естественно, будем пытаться при
вязать его и сопоставить с каким-либо из горизонтов опорного типового 
разреза. В ряде случаев такое сопоставление позволит нам уточнить взаим
ное положение слоев в отдельных выходах данного района, поможет в том 
или ином направлении решать вопросы стратиграфии и тектоники, строить 
прогнозы полезных ископаемых.

Однако в ряде случаев собранные нами остатки ископаемых организ
мов будут относиться к видам, встреченным в разных опорных разрезах. 
Именно поэтому для правильного определения возраста пород нам необ
ходимо знать, как эти разрезы сопоставляются между собой. Без такого 
сравнения их мы не получим четких выводов; часть видов, найденных 
в одном и том же обнажении, будет характерна для аренига и лландейло, 
другие будут свойственны карадоку, и в итоге никакого представления 
о возрасте вмещающих пород мы не получим. Приведенные выше данные 
показывают, что до сих пор взаимное сравнение типовых разрезов не было 
проделано сколько-нибудь обоснованно. Предлагаемый нами вариант 
такого сравнения лучше отражает действительное положение вещей, 
но, конечно, также нуждается в дальнейшей доработке и уточнении.

Сравнение разобранных типовых разрезов позволяет внести в них 
уточнения и исправления.

В частности, например, английская схема расчленения ордовикских 
отложений не может быть использована без существенных изменений. 
Выше уже указывалось, что вряд ли следует менять установившуюся 
терминологию и пользоваться названием скиддавскиц* ярус вместо аре
нига. Хотя типовой разрез аренигского яруса отсутствует, термин этот 
широко вошел в практику и замена его была бы нежелательной.



Объем аренигского яруса, так же как и лландейловского, следует 
несколько сократить за счет выделения лланвирна, охарактеризованного 
своеобразными и характерными комплексами граптолитов и трилобитов. 
Как четкое подразделение стратиграфической шкалы лланвирн давно 
выделяется в Англии. В настоящее время этот ярус четко устанавливается 
в Прибалтике, Южном Казахстане, Китае и Северной Америке. Самостоя
тельность лланвирна не вызывает сомнения; крайне нежелательным 
является объединение его с аренигским ярусом под названием верхнего 
аренига. Как показывают новейшие исследования, комплексы брахиопод 
и трилобитов лланвирна более тесно связаны с лландейловскими, чем 
с аренигскими комплексами. Поэтому мы можем с полным основанием 
присоединиться к точке зрения Щтормера (Stormer, 1951), который от
носит лланвирн к среднему ордовику. Именно такое положение нижней 
границы среднего ордовика, совпадающей с подошвой лланвирна, при
нимается^1. II. Алиховой (1951) и рядом других советских геологов, 
изучавших ордовик Прибалтики.

Несколько иначе обстоит дело с выделением лландейловского яруса, 
нижняя граница которого, нопиднмому, должна проводиться но подошве 
зоны Glyptograptus teretiusculus (Hisinger). Выше уже говорилось, что 
именно к этой зоне относятся известняки, развитые у Лландейло и при
нятые за тип яруса; на них с размывом залегает глинистая толща, соот
ветствующая зонам Nemagraptus gracilis и Climacograptus peltifcr. Осно
вываясь на этих данных, многие английские геологи начали относить 
упомянутые две зоны к карадокскому ярусу. Такое решение вопроса 
представляет известные удобства, в частности для разрезов Прибалтики, 
где рассматриваемым двум зонам соответствует какая-то часть нижне- 
хасмопсовых слоев. Как мы видели, нижняя граница этих отложений 
может быть проведена очень четко, в то же время верхняя является весьма 
расплывчатой. Присоединив к карадокскому ярусу две зоны, относив
шиеся к лландейло, мы отнесли бы к карадоку хасмопсовые слои Шве
ции в целом или горизонты Эстонской ССР и Ленинградской области от 
кукерского до кегельского включительно.

Недостатком такого понимания лландейловского яруса был бы слиш
ком незначительный его объем. Действительно, в этом случае в составе 
лландейло осталась бы лишь одна зона Glyptograptus teretiusculus, кото
рая хорошо выделяется в Англии, в Прибалтике (ухакский горизонт), 
в Казахстане (караканский горизонт), но не может быть установлена 
в Северной Америке. Весьма вероятно, что в дальнейшем объем лландейло 
можно было бы увеличить за счет присоединения к нему лланвирна, 
& зону Nemagraptus gracilis отнести к карадоку, но для того, чтобы при
нять эти нововведения, данных еще недостаточно.

Основываясь на этих соображениях, к лландейловскому ярусу следует 
относить три граптолитовые зоны английского разреза и делить его на 
две части:

1) нижний лландейло, соответствующий зоне Glyptograptus teretiusculus;
2) верхний лландейло, соответствующий зонам Nemagraptus gracilis 

и Climacograptus peltifer.
Именно такое подразделение лландейло дано в старых английских 

работах (Elies a. Wood, 1901, 1902, 1907, 1908) и поддерживается Джон
сом (Jones, 1938).

Перейдем теперь к рассмотрению карадокского яруса, который 
в широком его понимании представляет собой одно из самых крупных 
по объему подразделений ордовика. Из таблицы (стр. 41) видно, что в по
нимании английских геологов карадок охватывает пять граптолитовых 
зон (из 15), если же мы возьмем разрезы Прибалтики, то увидим, что 
здесь к карадоку обычно относились верхние горизонты разреза до сааремый-



ского горизонта включительно; наше новое сопоставление разрезов пока
зывает, что нижняя его граница должна проводиться где-то в основании 
итферского горизонта. Таким образом, к «карадоку» здесь относилась 
почти половина всех установленных горизонтов (5 из 11) или более 
2/п всего разреза, если учитывать суммарную мощность указанных гори
зонтов.

Очевидно, что применение столь широких «сборных» подразделений,, 
равных но объему неокому или сенону меловой системы, не может удо
влетворять запросы практики. Поэтому объем карадокского яруса должен 
быть значительно сокращен.

В разрезах Прибалтики естественно намечается двучленное деление 
рассматриваемых отложений. Нижнее из них охватывает итферскнй, 
невский и кегельский горизонты; два верхних горизонта соответствуют 
верхнехасмопсовым слоям и вполне точно сопоставляются со средней 
частью карадокского яруса Англии.

Верхнее подразделение, включающее ракверский и саарсмыйский 
горизонты, отвечает тринуклеусовым слоям Швеции, а в Англии вклю
чает верхнюю зону карадокского яруса (зону Pleurograptus linearis) и 
ашгиллий. Мы можем называть это подразделение ашгиллием, хотя оно 
несколько шире ашгиллия английских геологов. Такое «укрупнение» 
ашгиллия диктуется изучением большинства разрезов, так как почти 
повсеместно с нижней его границей связаны важные изменения сообщества 
ископаемых организмов. Именно поэтому многие геологи, работавшие 
в Ленинградской области и Эстонской ССР, вполне обоснованно проводили 
здесь границу среднего н верхнего ордовика; естественно, что такое деле
ние на отделы должно совпадать с ярусным делением. Вновь принятая 
нами нижняя граница ашгиллия очень отчетливо намечается в весьма 
удаленных странах. В Казахстане она проводится в основании дулан- 
каринского горизонта, в Сибири — по подошве выделявшегося здесь 
верхнего "ордовика, в Северной Америке — между трентонскими извест
няками п сланцами Утика.

Учитывая все сказанное, типовая схема стратиграфического расчле
нения ордовикских отложений значительно упростится, а выделенные 
в ней подразделения будут вполне пригодны для использования в прак
тике геологических исследований.

Предложенный объем ярусных подразделений дает возможность легко 
увязать их с трехчленным делением ордовика, которое применяется 
нашими геологамп-стратиграфами в тех случаях, когда для выделения 
ярусов они не располагают достоверными данными. Такое выделение 
трех отделов часто применяется в Прибалтике и в Сибири. В этом случае 
граница нижнего и среднего ордовика проводится обычно но подошве 
слоев Азери Прибалтики, т. е. в основании лланвирна, и средний ордо
вик включает лланвирнский, лландейловский и карадокский ярусы. 
Граница среднего и верхнего__1фдовика принимается но подошве зоны 
Pleurograptus linearis, т. е. в основании ашгиллия в расширенном его 
понимании. Таким образом, верхний ордовик включает пока лишь 
один ярус, который в дальнейшем возможно расчленить более детально.

В нескольких словах следует остановиться на более дробных подраз
делениях ордовика, которые выделяются на основании вертикального 
распределения граптолитов. Обычно считается, что граптолиты являются 
столь широко распространенной и быстро меняющейся во времени груп
пой, что нахождение двух-трех видов, например, где-нибудь в Казахстане, 
сразу же дает представление о том, с какой из зон английского ордовика 
мы имеем дело.

Мы видели, однако, что дело обстоит далеко не так просто. Уже в Шве
ции существует своя собственная зональная схема расчленения ордовика,



основанная на вертикальном распределении граптолитов, и лишь наличие 
отдельных общих выводов позволяет проводить сопоставление изучаемых 
отложений.

Весь комплекс граптолитов кукерского горизонта и нижнехасмопсовых 
слоев Швеции состоит из местных эндемичных форм, не встречающихся 
в Англии. Данные А. Филиппо (Philippot, 1949i, 2 , з) по изучению грап
толитов лланвирнского яруса Бретани показывают, что здесь руководя
щие формы двух зон лланвирна присутствуют вместе на одной плитке 
глинистого сланца. Такое совместное нахождение их не единично, а свой
ственно глинистой свите значительной мощности. Наконец, самым пора
зительным фактом является разобранная выше обратная последователь
ность двух зональных видов ашгиллия, которая была установлена Тулль- 
бергом в Швеции.

Все приведенные примеры показывают, что определение зон ордовика 
путем привязки к удаленному английскому эталону является весьма 
рискованной задачей. Для такой обширной страны, как Казахстан, со
вершенно необходимо иметь свое собственное зональное расчленение от
ложений, установленное на основании вертикального распределения 
граптолитов и других групп ископаемых организмов. К этой задаче мы 
я  должны приступить в самое ближайшее время.
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Введение

Вполне очевидно, что полноценная местная стратиграфическая схема 
должна быть основана на выделении местных определенных горизонтов, 
объединяющих разнообразные по своему фациальному типу отложения 
и вместе с тем прослеживающихся в пределах обширных площадей. 
Такая схема является основой всех геологических работ, и только она 
может удовлетворить запросы практики. Несмотря на это, в ряде обла
стей и, в частности, в Казахстане стратиграфия часто строится на основе 
сопоставления изучаемых отложений с удаленным эталонным разрезом. 
Таким эталоном для ордовика Казахстана в большинстве случаев яв
ляются разрезы Прибалтики или Англии. Однако сообщества ископаемых 
организмов ордовика Казахстана столь своеобразны, что в ряде случаев 
дробные подразделения английской шкалы установить не удается, а выделе
ние крупных по объему ярусов, таких, как лландейло иликарадок, в широ
ком его понимании, приводят к грубому схематизму. Вместе с тем ордо
викские отложения Южного Казахстана по полноте разрезов и обилию 
содержащихся в них органических остатков, заключающих такие важные 
в стратиграфическом отношении группы, как граптолиты, трилобиты и 
брахиоподы, вполне заслуживают подробного изучения. Вряд ли можно 
сомневаться в том, что в результате такого изучения здесь может быть 
выработан опорный типовой разрез ордовика, который может послужить 
основой для построения стратиграфии ордовика Казахстана, Средней 
Азии, Алтая, Западного Китая и Монголии.

Сборы фауны ордовикских отложений проводились в Казахстане 
давно. В частности, трилобиты подробно описаны в ценных работах 
В. Н. Вебера (1932, 1948), отметившего их своеобразие и вытекающие 
отсюда трудности сопоставления ордовикских отложений Казахстана 
с удаленными типовыми разрезами других стран. В. Н. Вебер выделил 
отложения, заключающие сообщества трилобитов, под названием местных 
горизонтов. В. Н. Вебер (1948, стр. 83) справедливо отмечал, что называть 
наши горизонты именами ярусов Западной Европы, Америки, Индии или 
Кореи неправильно, так как нигде не наблюдается полного тождества их



фаун. Горизонты В. Н. Вебера лишены, однако, реального стратиграфи
ческого содержания и представляют, собственно, лишь отдельные сооб
щества трилобитов, оторванные от конкретных послойных разрезов. 
Соотношение горизонтов друг с другом в большинстве случаев не уста
новлено и может быть намечено лишь приблизительно путем привязки 
к удаленному эталону. Граптолиты и брахиоподы, столь важные для 
установления возраста пород и встречающиеся в тех же отложениях, что 
и трилобиты, в работе В. Н. Вебера даже не упоминаются. В результате 
мы часто не можем судить о том, какие из его горизонтов являются 
одновозрастными и какие сменяют друг друга во времени.

В самое последнее время ценные данные по стратиграфии были полу
чены геологами, изучавшими геологическое строение ряда районов Юж
ного Казахстана. В этом отношении особенно важны результаты работ 
Б. И. Борсука, Э. К. Вильцинга, Н. Н. Костенко, Н. Г. Марковой, 
А. В. Пейве, Д. И. Яковлева и других геологов. Однако надо сказать, 
что, ведя геологические исследования, эти геологи не имели возможности 
уделять достаточно много времени палеонтологическим сборам, которые 
получаются особенно богатыми, если стратиграфо-палеонтологические 
исследования проводятся со специальной целью. Именно работы такого 
типа проводились авторами данной работы в Южном Казахстане. В 1947— 
1948 гг. К. А. Лисогор были собраны богатые коллекции трилобитов из 
караканских известняков Бет-Пак-Далы. Позже, в 1950—1951 гг., 
Б. М. Келлер обнаружил в отложениях, подстилающих и покрывающих 
караканские известняки, значительное количество граптолитов. Одно
временно были получены новые данные по стратиграфии развитых здесь 
отложений ордовика вообще.

В итоге проведенных исследований можно считать, что караканскии 
горизонт является одним из важнейших подразделений ордовика типового 
разреза Казахстана, который будет выработан в ближайшее время.

В предлагаемой статье стратиграфия и описание граптолитов сде
ланы Б. М. Келлером, описание трилобитов — К. А. Лисогор. Выводы 
и общее заключение составлены авторами совместно. При проведении 
этой работы и подготовке ее к печати ценные советы и указания были 
получены от 3. Г. Балашова, Н. Г. Марковой, В. В. Меннера, А. М. Обута, 
В. Н. Павлинова, Т. Б. Рукавишниковой, Д. И. Яковлева и других 
геологов, которым авторы приносят свою искреннюю благодарность.

Обзор предшествующих работ

Впервые караканские известняки были обнаружены в 1931 г. 
Д. И. Яковлевым, который при пересечении Бет-Пак-Далы от Ергенек- 
тинских гор на юго-запад, по направлению к метеостанции Когашик, 
встретил богатую фауну трилобитов, заключенную в светлых зернистых 
известняках. Собранные Д. И. Яковлевым трилобиты были переданы 
В. Н. Веберу, подробно их изучившему и описавшему. В. Н. Вебер (1948) 
отметил своеобразие этого комплекса трилобитов. Из 27 изученных им 
форм 9 оказались новыми, 2 походили на известные в литературе виды 
и были определены со знаком «cf.» и «aff»., 13 форм были определены до 
рода, и лишь один вид мог быть точно отождествлен с известным ранее. 
В. И. Вебер отметил, что в составе изученного им сообщества трилобитов 
присутствуют как сравнительно древние роды — два новых вида рода 
Anamitella (?), характерные для кембрия и низов ордовика, так и формы, 
свойственные более молодым отложениям (Cybele, Amphilichas и др.).

В целом список форм ископаемых организмов караканских известня
ков, по В. Н. Веберу, следующий: Trinodus glabratus var. kirgisica Web., 
Hystricurus sp. (H . cf. quadratus), Anamitella (?) granulata Web., A. (?)



acra Web., Raphioporus ovulum Web., Ampyx aff. volborthi Schm., I.oncho- 
domas cf. domatus Ang., IUaenus convexicollus Web., IUaenus sp. (6 видов), 
Bamastus (?) sp., Bathyurus (?) sp., N ileus tengriensis Web., Bumastides 
bedpakensis Web., Amphilichas karakanensis Web., Amphilichas sp., 
Cyrtometopus (?) sp., Pliomerops sp., Sphaerocoryp/ie sp., Leiostegium 
trapczoidale Web., L. (?) mansuyi Reed, L. aff. quadratum Bill.

Отложения, заключающие эту своеобразную фауну, были выделены 
В. II. Вебером под названием караканского горизонта; как и во всех дру
гих случаях, В. Н. Вебер нс рассматривает соотношение этого горизонта 
с подстилающими и покрывающими его образованиями, а главное вни
мание уделяет палеонтологической характеристике, в дапном случае 
трилобитам. Подробный анализ их состава привел В. Н. Вебера к выводу, 
что комплекс встреченных здесь видов относится к верхам нижнего ордо
вика, т. е. к верхам аренигского яруса.

Ссылаясь на указания Д. И. Яковлева, В. II. Вебер подробно опи
сывает местоположение караканских известняков, чтобы дать возмож
ность будущим исследователям быстро найти его среди однообразных 
холмов пустыни Бет-Пак-Далы. Существенным ориентиром в этом отно
шении является пресный колодец Каракан, в 8 км к юго-западу от кото
рого находятся эти известняки. Во избежание дальнейших недоразуме
ний, следует сразу же указать, что найти местоположение колодца Кара
кан и караканских известняков по их подробному описанию, приведен
ному в работе В. Н. Вебера, не представляется возможным. Только бла
годаря любезности Д. И. Яковлева, проводившего в 1947 г. одного из 
авторов на караканекпе известняки, мы смогли установить их истинное 
местонахождение и произвести повторные сборы фауны из той самой точки, 
откуда происходят описанные В. II. Вебером трилобиты.

Позже в рассматриваемой части Бет-Пак-Далы производил геологи
ческие исследования Б. И. Борсук. Он выяснил площадное распростра
нение караканских известняков и составил довольно подробный страти
графический разрез ордовикских отложений. Установленная им последо
вательность пород дает общее представление о строении разреза; при его 
составлении не были, однако, учтены многочисленные дизъюнктивные 
нарушения и трансгрессивные перекрытия в толще пород ордовика и 
силура, осложняющие общее моноклинальное залегание слоев.

Из толщи кремнистых сланцев, развитых юго-восточнее могилы Кин- 
чакбай, Б. И. Борсук (1949) и Л. И. Боровиков (1950) указывают отпе
чатки граптолитов рода Monograptus, свойственного отложениям силура. 
Повиди.мому, за представителей этого рода были ошибочно приняты одно
рядные Dicellograptus, обычные в кремнистых сланцах аренигского яруса.

Местоположение изученных разрезои

В Бет-Пак-Дале у большой дороги, идущей от поселка Когашик 
в поселок Коктас, на берегу пересыхающей речки Джндсли находится 
могила Кипчакбай. Все изучавшиеся нами разрезы располагаются почти 
по прямой линии к юго-востоку от этой могилы (рис. 1), причем самый 
дальний из них находится в 27 км от Кппчакбая. Здесь в юго-восточном 
направлении протягивается отчетливая гряда, сложенная кремнистыми 
сланцами. Она не имеет особого названия; для удобства дальнейшего 
изложения мы будем называть ее Голубой грядой (рис. 2). У северо-вос
точного подножья Голубой гряды протягивается пласт известняков 
небольшой мощности. Если от северо-западного окончания Голубой гряды 
продвинуться на 7 км к северу, а затем на 2 км к западу, то мы попадем 
на один из наиболее возвышенных холмов этой части Бет-Пак-Далы, 
сложенный светлыми, иногда розоватыми известняками андеркенского



горизонта верхов ордовика, заключающими богатый комплекс трилоби
тов, а также брахиопод и гастропод (Bronteus romanovskii Web., Illaenus 
linnarsoni var. avus Holm., / .  aff. wimani Warb., / .  fallax Holm., / .  ameri- 
cams Bill., Bumastus hold Forste, B. cf. hold Forste, Sphaerexochus sp., 
Holotrachelis punctilosis var. incurvus Web., Acrolichas (?) aff. dalecarlicus 
Ang., Lyralichas bronnikovi Web., Pliomera sp., Clarkella (?) sp., Subuli- 
tes sp., Sinuitcs sp.

Эта гора с триангуляционной 
вышкой, которую удобнее всего 
называть «Белой вышкой», яв
ляется прекрасным ориентиром 
среди сглаженных и однообразных 
холмов, лишенных приметных 
точек. Гора «Белая вышка» на
ходится в 20 км к востоку-юго-во
стоку по прямой линии от могилы 
Кипчакбай.

Вторая, менее заметная, но 
очень для нас важная, пологая 
гряда наиболее четко выражена 
в 18 км к юго-востоку от могилы 
Кипчакбай и протягивается отсю
да в северо-западном направле
нии почти на 7 км. Эту гряду 
для удобства дальнейшего изложения мы будем называть Каракан- 
ским увалом. Вершина названного увала сложена коричневатыми 
окварцованными эффузивами, а северо-восточная часть — светлосерыми, 
иногда оолитовыми, известняками, которые отчетливо протягиваются

Рис. 2. Голубая гряда. Кремнистые породы аренигского яруса. 
Вид на юго-восток.

I
с северо-запада на юго-восток и резко заканчиваются в 6,5 км к югог 
западу от горы Белая вышка. В 0,5 км к северо-востоку от этого места 
располагается мало заметный издали и слегка солоноватый, но годный 
для питья родник, вырытый на дне большой воронки, заросшей камышом. 
Рядом с ним находятся развалины небольшой постройки из дикого камня, 
выведенной скотоводами-кочевниками. Примерно в 1 км к северо-западу



от окончания караканской известняковой гряды сложена высокая оба, 
хорошо заметная также с горы Белая вышка.

Караканские известняки почти непрерывной полосой протягиваются 
на 12 км. Хорошо заметный выход их расположен в 6,5 км к юго-востоку 
от могилы Кипчакбай, вблизи остроконечной сопки, на вершине которой 
выстроена могила, сооруженная самым примитивным образом и напоми
нающая большую кучу камней. Непосредственно у восточного подножия 
этой горы проходит сухая понижающаяся к югу впадина. Упомянутую 
^вершину мы будем называть в дальнейшем Кипчакским конусом.

Стратиграфия

В пределах полосы распространения ордовикских отложений к юго- 
востоку от Кипчакбая выделяются три горизонта (рис. 3), богато охарак
теризованные ископаемыми организмами.

I. К о г а ш  п н е к и й  г о р и з о н т .
Наиболее древние палеонтологически охарактеризованные отложения 

ордовика обнажаются в пределах Голубой гряды, где устанавливается 
следующая последовательность отложений, слагающих круто поставлен
ную моноклиналь.

1. Светлые и красновато-коричневые неравнослоистые аркозовые песчаники и плит
чатые слюдистые песчаники. Мощность этой толщи, трансгрессивно залегающей 
на размытой поверхности докембрийских отложений, достигает нескольких сот 
метров.

2. Опоковидные кремнистые породи, обычпо с четкой слоистостью, то светлосерые, 
то коричневатые или красноватые. На вывстрслой поверхности этих пород, сла
гающих широкое понижение рельефа, выступают четкие линии Лизеганга. Найден 
Didymograptus sp. Мощность 320 м.

3. Плотные темносерые плитчатые кремняки (силициты), чередующиеся со светлыми 
плотными и более мягкими оноковидными породами. В этих отложениях встре
чаются: Phyllograptus walkeri Rued., Didymograptus hirundo Salt., D. suecicus T u 11d . % 
D. euodus Lapw., Isograptus victoriae Harris. Кремнистые породы слагают здесь 
отчетливый гребень. Северо-восточнее располагаются другие, гораздо более корот
кие, гребешки, на которых выходят такие же кремнистые породы, занимающие, 
однако, более высокое стратиграфическое положение. Здесь найден сходный ком
плекс граптолитов: Phyllograptus walkeri Rued., Isograptus victor iae Harris, Tetra- 
graptus serra (Brongniart), Didymograptus hirundo Salt., D. suecicus Tullb., D. euodus 
Lapw., D. patulus (Hall).

Общая мощность рассматриваемой толщи кремнистых пород, заключающих
граптолитов сходного видового состава, равна 270 м.

II. К о п а л  и н е к и й  г о р и з о н т.
Непосредственно на кремнистых породах слоя 3 располагаются от

ложения, заключающие граптолиты иного видового состава.

4. Желтовато-серые и красновато-коричневые плотные кремнистые аргиллиты с Iso
graptus divergens Harris, Glyptograptus dentatus (Brongniart), Trigonograptus ensi- 
formis (Hall). Мощность 100—120 м.

5. Желтовато-серые кремнистые аргиллиты и алевролиты с Isograptus divergens Harris 
и Diplograptus obuti sp. nov. Видимая мощность 40—50 м.

Верхи пятой толщи располагаются у северо-восточного подножья 
Голубой гряды. Примерно в 1 км юго-восточнее вдоль простирания гряды 
в пределах этой толщи протягиваются два резко обособленных слоя 
(рис. 4). НиЖний из них (слой а) вследствие характерной красновато- 
коричневой окраски кремнистых пород заметен издали и легко выделяется 
среди окружающих пород. Верхний слой (б) характеризуется желтоватой 
и коричневатой окраской кремнистых сланцев. Состав граптолитов 
в каждом из них несколько различен.

Слой а заключает Isograptus valeriani sp. nov., Didymograptus jakov- 
levi sp. nov., D. liber Monsen.
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Рис. 3. Стратиграфический разрез ордовикских отложений Голубой гряды 
(район могилы Кипчакбай в Бет-Пак-Далс).



В слое б содержатся Tertagraptus sim ilis  Hall, Isograptus caduceus 
Salt., Didymograptus suecicus Tullb., Glyptograptus dentatus (Brongniart), 
Isograptus caduceus Salt., Trigonograptus cnsijormis (Ilall).

Рис. 4. Выходы копалинского горизонта на склоне Голубой гряды. Левая часть 
холма (на переднем плане) — слой «а», правая (на заднем плане, где лежит

нолевая сумка) — слой «б».

III. К а р а н  а н е к и й  г о р и з о н т .
Небольшие выходы отложений, которые могут быть отнесены к кара- 

канскому горизонту, можно встретить, если продвинуться на 1—1,5 км 
к северо-западу от выходов пятой толщи рассматриваемого разреза. 
Здесь выходит очень характерный, единственный вблизи этой группы 
холмов пласт известняка, который в отличие от типичного караканского 
известняка, развитого западнее, мы будем называть кипчакским извест
няком. Отложения, подстилающие этот известняк, являются непосред
ственным продолжением слоя 5 нашего разреза и поэтому могут быть 
обозначены как:
6. Плотные желтовато-серые алевролиты и мелкозернистые песчаники с Didymo

graptus robustus Kkstrom, Glyptograptus teretiusculus (Ilisingcr), Climacograptus sp. 
От основной гряды кремнистых сланцев выходы этих пород отделены небольшой 
западиной, в пределах которой выходов коренных пород нет. Поэтому мы можем 
судить лишь об их видимой мощности, которая составляет 10—15 м.

7. Известняки плотные светлосерые с остатками брахиопод и трилобитов (кипчакские 
известняки). Мощность 2 — 3 м.
Повидимому, вся толща пород описанного разреза трансгрессивно 

перекрывается темными зеленовато-серыми порфиритами и их туфами; 
несколько поодаль от них и, вероятно, стратиграфически выше распола
гаются грубые слабо сцементированные конгломераты с окатанными галь
ками полимиктового состава. Наряду с ними в конгломерате встречаются 
круглые валуны светлых и розоватых известняков караканского горизонта 
с многочисленными трилобитами.

Более полный разрез может быть изучен в 18 км к юго-востоку от мо
гилы Кипчакбай при пересечении Караканского увала, в его юго-восточ
ной части. Здесь в пределах пологой моноклинали (рис. 5) может быть 
установлена следующая последовательность слоев.



1. Тонкозернистые окремпенные алевролиты и слюдистые песчаники с Didy-  
mograptus suecicus Tullb., Glyptograptus cf. dentatus (Brongniart) и двурядными, плохой 
сохранности граптолнтами из сем. Diplograptidac. Видимая мощность кремнистых 
песчаников около 50 м; с юго-запада они ограничены полосой окварцованных пород.

2. Спстлосерые, зернистые, часто оолитовые известняки, обычно массивные или 
с едва намечающейся слоистостью. В известняках у юго-восточного окончания гряды 
найдены: Amphilichas kar a kartells с? Web., Атрух  aff. volborthi Schra., Bathyuriscops 
granulatus (W eb er),Bathyurus sp., Bumastides bedpakens±s_Web.. Cheirurus quadrants

Пара канский удал СЗ

Рис. 5. Схема строения Караканского увала. В левой части — кара- 
капскнй известняк с трилобитами.

1 —  oK n.'ipuonaiiH uc п ор од ы ; 2 —  п е сч а н и к и  и ал ев р ол и т ы ; 3 —  и зв е с т н я к и ;4 —  к р ем н и сты е ар ги л л и т ы .

sp. nov., Cheirurus radiaius sp. now, Glaphurina shlygini sp. now, Harpes sp., Ilystri- 
curus cf. quadrants Pouls., Illaenus convexicollis Web.. Illaenus oviformis Warb., Illaenus 
tchernyshevae sp. nov., Illaenus triangularis sp. nov., Leiostegium (?) mansuyi Reed, 
Leiostegium trapezoidale Web., Lonchodomas cf. domatus Ang., N ileus cf, tengriensjsWj^^ 
N  ileus (?) sp., Symphysurus (?) sp., Pliomerops borsuki sp. nov., Pliomerops fidelensis 
sp. nov., Pliomerops kogaschikensis sp. nov., Pliomerops planus Web., Pseudosphae- 
rexochus aff. pahnschi Schm., Pseudosphaerexochus (?) jakovlevi Web., Raphiophorus 
ovulum Web., Stygina sp. nov., Telephus levis Web. (in coll.), Trinodus glabratus var. 
kirgisica Web. Брахиоподы: Clarkella (?) sp., Eoorthis (?) sp., Orthis (sensu str.) sp., 
Plathystrophia (?) sp., Plectambonites (?), близкий к PL etherigdei (Dav.), Parastrophia (?) 
ex. gr. scotica Dav., Rhynchocamaria sp. nov. Цефалоподы: Wichitoceras cf. compressum 
Ulrich, Vaginoceras valenbergi Foord, Polygrammoceras cf. lineatum (Hisinger), Ortho- 
ceras sp., Kionoceras sp. Гастроподы: Loxonema sp., Lesueuriella sp., Raphistoma sp., 
Pleurotomariidae.

В 3 км северо-восточнее по простиранию той же полосы известняков обнаружены: 
Amphilichas karakanensis Web., Bathyuriscops granulatus (Weber), Illaenus convexi
collis Web., Illaenus oviformis Warb., Illaenus tchernyshevae sp. nov., N ileus cf. tengri- 
ensis Web., Pliomera sp., Pseudosphaerexochus (?) jakovlevi Web., Pseudosphaerexochus 
aff. pahnschi Selim., Trinodus glabratus var. kirgisica Web.

Мощность известняков 120 м.
3. Желтовато-серые кремнистые аргиллиты, слагающие пологое понижение, 

протягивающееся параллельно Караканскому увалу. В высыпках кремнистых пород 
в пределах этого понижения кое-где попадаются граптолиты; собранные здесь виды 
относятся к нижним 50 м кремнисто-глинистой толщи. Граптолиты имеют плохую 
сохранность; лучше других сохранились Trigonograptus praelongus sp. nov., Ample- 
xograptus cf. perexcaratus Lapw., двурядные формы из сем. Diplograptidac. Общая 
мощность толщи аргиллитов около 150 м.

4. Темиосерые кремнистые аргиллиты с прослоями и линзами окремненных 
пелитоморфиых известняков и реже зернистых известняков с неясными отпечатками 
ископаемых организмов. Мощность 10—12 м.

Сходный разрез караканского горизонта установлен также в 7 км 
к юго-востоку от могилы Кипчакбай у горы Кипчакский конус (рис. 6), 
где наблюдаются почти псе выделенные нами слон. Здесь установлен сле
дующий разрез.

1. Темиосерые и желтоватые кремнистые алевролиты с Tetragraptus similis Hall, 
Didymograptus suecicus Tullb., D. euodus Lapw. Видимая мощность их незначительна 
вследствие того, что с юга они ограничены полосой окварцованных пород.

2. Синевато-серые зернистые известняки с Amphilichas karakanensis w eb., Bathyu
riscops granulatus (Weber), Cheirurus quadratus sp. nov., Illaenus convexicollis Web., 
Illaenus americanus B ill., Illaenus weberi sp. nov., Illaenus tchernyshevae sp. nov., Illae
nus sp., Leiostegium (?) mansuyi Reed, Leiostegium trapezoidale Web., Glaphurina shly
gini sp. nov., Trinodus glabratus var. kirgisica Web. Из брахиопод, по определению 
М. А. Борисяк, встречаются: Clarkella (?) sp., Eoorthis (?) sp., Polytoechia apicalis



Whitf., Rhynchocamaria sp., Plectambonites, близкий к PL etherigdei (Dav.). Мощность 
известняков 50—60 м.

3. Темносерые окремненные сланцы и песчаники, переходящие в толщу туфо
генных песчаников с прослоями и линзами основных эффузивов. Видимая мощность 
100—120 м.

Между двумя приведенными разрезами караканский известняк рас
положен на одном уровне и может быть прослежен на местности по 
отдельным промежуточным выходам. Мы видели также, что в разрезе 
Караканского увала, у юго-восточного окончания известняковой гряды,

Рис. 6. Гряда караканских известняков (справа) у горы Кипчакский конус 
(слева); вид на северо-запад. Между холмами в понижении — окремненные але

вролиты с граптолитами.

выше основного пласта известняка, охарактеризованного богатым 
комплексом трилобитов, располагается второй пласт, едва намечаю
щийся в рельефе и почти лишенный окаменелостей. Возможно, этот пласт 
соответствует кипчакскому известняку северо-восточного склона Голубой 
гряды.

Точное сопоставление двух известняковых пластов с кипчакским 
известняком представляет значительные трудности. Кипчакский извест
няк может или прямо сравниваться с караканским известняком, или яв
ляется более молодым и соответствует верхнему пласту известняка. Раз
решить этот вопрос за отсутствием данных пока не представляется воз
можным.

Возраст караканского горизонта и смежных с ним 
отложений

Изученные нами отложения заключают большое число граптолитов 
и трилобитов, часть которых описана в палеонтологическом разделе ра
боты. Нахождение их позволяет делать следующие выводы о возрасте 
вмещающих отложений.

К о г а ш и к с к и й  г о р и з о н т  заключает только граптолиты, 
состав которых несколько различен в нижней и верхней части толщи 
кремнистых пород. Для нижней их части (слой 3) характерен Tetragrap- 
tus serra (Brongniart), Didymograptus eaodus Lapw., D. hirundo Salt., Iso- 
graptus victoriae Harris. Нахождение этих видов не оставляет сомнения 
в том, что мы имеем здесь дело с верхней частью аренига, с зоной Didy-



mograptus hirundo, которая выделяется в английских разрезах (Уэльс). 
Этот руководящий вид встречается также и в ряде других стран (Восточ
ная Канада, Норвегия) совместно с характерными аренигскими формами. 
Три других вида также характерны для аренигских отложений и, кроме 
D. euodus, не переходят в вышележащие отложения.

К о п а л и н с к п й  г о р и з о н т .  Несколько и н о й  комплекс видов 
встречен в вышележащих отложениях, которые могут быть сопоставлены 
с копалинским горизонтом Чу-Илийских гор. Наряду с Tetragraptus 
similis Hall, которые обычно встречаются в арениге, но в разрезах Вос
точной Канады (Квебек) заходят в низы лланвирна, здесь присут
ствует Glyptograptus dentatus (Brongniart). Вид этот в Англии появляется 
в нижнем лланвнрне: в Канаде он является зональной формой гори
зонта Дипкилл (зона Diplograptus dentatus нижнего лланвирна). В це
лом копалинскпй горизонт может быть достаточно уверенно отнесен 
к лланпирну.

К а р а к а н с к и й г о р и з о н т .  Известняки караканского гори
зонта непосредственно подстилаются песчаниками и кремнистыми але
вролитами, в которых у Кипчакского конуса найдены Tetragraptus simi
lis Hall, Didy mograptus suecicus Tullb., D . euodus Lapw., а возле Кара
канского увала, кроме последнего из названных видов, двурядный грап- 
толит из сем. Diplograptidae, весьма плохой сохранности и несколько 
напоминающий Glyptograptus dentatus. Все перечисленные виды встре
чаются в копалинском горизонте. На этом основании можно достаточно 
уверенно говорить о лланвирнском возрасте вмещающих пород, так как 
большинство из названных здесь видов отсутствует как в выше, так и 
в нижележащих отложениях.

В кремнистых аргиллитах, непосредственно покрывающих каракан- 
ские известняки, обнаружено несколько граптолитов довольно плохой 
сохранности, среди которых удалось определить Amplexograptus регех- 
cavatus Lapw., Trigonograptus praelongus sp. nov. и еще несколько двуряд
ных граптолитов из сем. Diplograptidae. Первый из названных видов 
в Англии впервые появляется в нижнем лландейло (зона Glyptograptus 
teretiusculus) и широко развит в низах карадокского яруса (зона Clima- 
cograptus wilsoni). Род Trigonograptus более всего характерен для ллан
вирна, но изредка может встречаться в выше и нижележащих отложениях. 
Таким образом, сочетание двух указанных видов свидетельствует скорее 
всего о принадлежности вмещающих отложений к отложениям нижнего 
лландейло.

Рассмотрим теперь палеонтологическую характеристику самих кара- 
канских известняков, заключающих большое количество трилобитов.

Общий список встреченных здесь видов следующий:

1. Amphilichas karakanensis Web..................................обычен1
2. Атрух aff. volborthi Schm.......................................обычен
3. Bathyuriscops granulatus (W eber)..............................обилие
4. Bathyurus sp..................................................................... редок
5. Bumastides bedpakensis Web...................................... обилие
6. Cheirurus radiatus sp. nov...............................................редок
7. Cheirurus quadratus sp. nov................. обычен
8. Glaphurina shlygini sp. nov............................................редок
9. Harpes sp..............................................................1 экземпляр

1 Более 20 экземпляров — обилие, 10—20 экземпляров — обычен, меньше 10 эк
земпляров — редок.



10. Hystricurus cf. quadratus Pouls................................редок
11. Illaenus americanus B ill.................................................. редок
12. Illaenus convexicollis Web........................................... обилие
13. Illaenus oviformis W arb................................................редок
14. Illaenus tchernyshevae sp. nov.................................... обилие
15. Illaenus triangularis sp. nov........................................обилие
16. Illaenus weberi sp. nov..................................................обычен
17. Illaenus sp........................................................................обилие
18. Leiostegium (?) mansuyi R e e d .....................................редок
19. Lonchodomas cf. domatus Ang..................................обычен

ХфЛ, 20. cf. tengriensis Web.........................................обилие
21. Nileus (?) sp..................................................................редок
22. Symphysurus (?) sp......................................................... редок
23. Pliomerops borsuki sp. nov............................................редок
24. Pliomerops jidelensis sp. nov...........................................редок
25. Pliomerops kogaschikensis sp. nov.............................. редок
26. Pliomerops planus Web...................................................редок
27. Pliomera sp..........................................................1 экземпляр
28. Pseudosphaerexochus (?) jakovlevi Web.................... обилие
29. Pseudosphaerexochus aff. pahnshi Schm.................... редок
30. Raphioporus ovulam Web............................................обычен
31. Stygina sp. nov................................................................ редок
32. Telephus levis Web. in coll........................................ обилие
33. Trinodus glabratus var. kirgisica Web.......................обилие
34. Leiostegium trapezoidale Web........................................ редок

Рассмотрение приведенного списка показывает своеобразие сооб
щества трилобитов каракапского известняка. В нем, наряду с родами 
и видами, свойственными обычно нижним горизонтам лландейловского 
яруса (свыше 50%), присутствует некоторое число форм, имеющих более 
древний облик.

Разберем теперь этот список подробнее, начав разбор с сем. Illaeni- 
dae, наиболее многочисленного в нашей коллекции.

Из этого семейства определено 3 новых вида: Illaenus tchernyshevae 
sp. nov., / .  triangularis sp. nov., / .  weberi sp. nov. Сходные виды c Illae
nus tchernyshevae в Казахстане встречаются в верхах ордовика (андеркен- 
ский горизонт), определенные как Illaenus (?) sp. или Bumastus (?) sp. 
Прибалтийские впды, сходные с Illaenus esmarkii Schlolh. и / .  revaliensis 
Holm., известны из вагинатового известняка (верхи аронига). Близкий 
американский вид Illaenus lautus Raym. найден в свите холстон (низы 
лландейло). Другой вид караканского горизонта, Illaenus triangularis, 
ближе всего стоит к видам Illaenus depressicapitatus Bradl. и / .  americanus 
Bill., известным из трентона Северной Америки (карадок). Сходные виды 
с Illaenus weberi sp. nov. известны в свите холстон Северной Америки, 
т. е. из нижней части лландейло. Illaenus convexicollis Web. имеет сходство 
с американскими видами Illaenus marginalis Raym. и / .  alveatus Raym., 
известными из известняков верхнего чези (нижний лландейло). В При
балтике сходные виды развиты в низах вагинатового и эхиносферитового 
известняков, т. е. распространены от верхов аренига до низов лландейло.

Таким образом, представители рода Illaenus тождественны или близки 
к видам, встречающимся преимущественно в нижней части лландейлов-



ского яруса и карадоке. Лишь один вид — lllaenus oviformis Warb. — 
приурочен исключительно к верхнему лептеновому известняку Швеции, 
который в последнее время относят к лландоверийскому ярусу силура.

Другим многочисленным семейством караканского известняка является 
сем. Pliomeridae, представленное родами Pliomerops (4 вида) и Pliomera 
(1 вид). Роды Pliomerops и Pliomera в Англии более распространены 
в нижней части ордовика, в горизонтах, соответствующих аренигу и ллан- 
дейло, но встречаются и в карадоке. В таких же возрастных пределах они 
встречаются в Скандинавии. В Северной Америке представители этих 
родов известны, начиная с низов канадской серии и до чези. В Казахстане 
Pliomera найдена в ашгиллин (андеркенский горизонт). Род Pliomera 
является обычным родом в аренигск(Т^ярусе~6рдовика Бирмы и Юнь- 
наня. Род Pliomera, как отмечает Кобаяши (Kobayashi, 1934, стр. 571), 
встречается в более высоких горизонтах, чем зона Protopliomerops, кото
рую Кобаяши (Kobayashi, 1937, стр. 485) сопоставляет с зоной Ceratopyge 
Скандинавии (трсмадок). Род Pliomerops представлен в коллекции 4 но
выми видами: Pliomerops jidelensis sp. nov., P. kogaschikensis sp. nov., 
O. borsuki sp. nov., P. planus Web. in coll. Сходные c Pliomerops jidelensis 
виды встречаются в Чехословакии в горизонте (тремадок) и в Гренлан
дии в отложениях нунатами (=верхи канадской серии =  нижний ордо
вик). В Северной Америке сходные виды развиты в слоях, соответствую
щих аренигу. Близкие к Pliomerops kogaschikensis sp. nov. виды известны 
в Северной Америке из свиты симпсон (лландейло). Встречаются сходные 
с Pliomerops borsuki sp. nov. виды и в Гренландии в нижнем ордовике. 
Pliomerops planus Web. имеет близкие виды в лландейло Англии (из
вестняки стинчар) и в тремадоке Чехословакии. Эта форма может сравни
ваться и с карадокским видом Англии.

В целом большинство представителей родов Pliomera и Pliomerops, 
обнаруженных в караканских известняках, известны из отложений верх
него аренига и лландейло.

Семейство Cheiruridae представлено в коллекции многочисленными 
головными щитами и несколькими экземплярами хвостовых щитов. Из 
4 видов сем. Cheiruridae два вида относятся к роду Cheirurus и два — 
к роду Pseudosphacrexochus. Род Cheirurus встречается в Чехословакии 
в ордовике и силуре: большинство видов относится к силуру. В Англии 
он встречается преимущественно в ордовике и переходит в девон. 
В Северной Америке этот род найден как в ордовике, так и в силуре. 
В Казахстане представители рода Cheirurus также известны как из ордо
вика, так и из силура. Род Cheirurus в коллекции представлен двумя 
новыми видами: Cheirurus quadratus sp. nov. и Ch. radiatus sp. nov. Сход
ные виды c Cheirurus quadratus найдены в Казахстане в карадоке, а в При
балтике — в низах эхиносферитового известняка (лландейло). Близкие 
с Cheirurus radiatus виды встречаются в карадоке Англии. Род Pseudo- 
sphaerexochus в Эстонской ССР распространен в горизонтах от С2 до 
(средний ордовик и низы верхнего), а в Америке — от чези до Клин
тона. Род Pseudosphacrexochus представлен двумя видами: Pseudosp- 
haerexochus (?) jakovlevi Web. и P. aff. pahnshi Schm. Сходные виды 
c Pseudosphacrexochus (?) jakovlevi известны в Америке из нижней части 
верхнего чези (верхний лландейло), а виды, сходные с Pseudosphaerexo- 
chus atf. pahnshi Schm., — в Прибалтике в невских известняках 
(карадок).

Таким образом, из четырех видов сем. Cheiruridae, относящихся к ро
дам Cheirurus и Pseudosphaerexochus, один известен в лландейло, два — 
в лландейло и карадоке и один — в карадоке.

Семейство Otarionidae представлено родом Glaphurina. Род Glaphu- 
rina в Америке известен в чези. В Казахстане Glaphurina обнаружена



в хребте Кара-тау в отложениях среднеордовикского возраста и в андер- 
кенском горизонте карадокского возраста. В верхах ордовика Glaphurina 
известна и в Англии. В нашей коллекции род Glaphurina представлен 
одним новым видом Glaphurina shlygini sp. nov. Наибольшее сходство 
этот вид имеет с каратауским видом Glaphurina strigata Web. из низов 
среднего ордовика. Из американских видов некоторое сходство с казах
станским видом имеет Glaphurina falcifera Ulr. (из нижнего чези), но 
различия между ними все же значительны.

К семейству Leiostegidae относится Leiostegium (?) mansuyi Reed — 
один из немногих видов в караканских известняках, который удалось 
точно отождествить с формой, описанной ранее вне Казахстана. Рассма
триваемый вид происходит из слоев Пупиао, которые Рид относит к ллан- 
дейловскому ярусу ордовика.

Наконец, к представителям семейства Lichadidae принадлежит Ат- 
philichas karakanensis Web., впервые описанный В. Н. Вебером из кара
канских известняков. Род Amphilichas встречается обычно в лландейлов- 
ских п карддокских^отложениях.

Кроме всех разобранных родов и видов, составляющих сообщество, 
обычное для низов лландейловского яруса, в караканских известняках 
встречаются формы более древнего облика* К ним относится новый род 
Bathyuriscops из сем. Corynexochidae, имеющий общие признаки с кем
брийскими представителями этого семейства.— родом Bathyuriscus. Как 
отмечает В. Н. Вебер (1948, стр. 94), подобные формы заходят в основание 
ордовика. Род представлен многочисленными остатками головных щитов, 
кранидиев и хвостовых щитов, отнесенных к одному виду — Bathyuris
cops granulatus (Web.). Наибольшее сходство Bathyuriscops granulatus 
имеет с видом из Пндо-Китая — Annamitella asiatica Mansuy, имеющим 
кембрийский облик.

Из семейства Nileidae более широко распространен род Bumastides, 
остатки которого местами чрезвычайно обильны. Все остатки принадле
жат к одному виду Bumastides bedpakensis Web. и представлены много
численными головными щитами и в небольшом количестве подвижными 
щеками. В. Н. Вебер считает этот род сравнительно дрещдм по отсутствию 
у него способности свертываться. Наиболее (5л^к^е^в£1ды известны из 
Канады, из низов канадской серии (арсниг). Ро^ггрсдставлбн в коллекции 
ограниченным материалом, отнесенным к виду N  ileus cf. tengriensis Web., 
сходные виды с которым имеются в нижнем ордовике Ньюфаундленда.

Достаточно древний облик носят и представители семейства Raphio- 
phoridae. Так, Lonchodomas cf. domatus только по степени своей сохран
ности не мог быть отождествлен с видом, известным из тремадокских от
ложений Скандинавии. Другой вид— Атрух aff. volborti Schm. — бли
зок к виду, описанному Ф. Б. Шмидтом из слоя Вщ ортоцератитовых 
известняков Эстонской ССР и Ленинградской области.

Наконец, к таким же формам сравнительно древнего облика относится 
род Symphysurus, который обычно встречается в тремадокских и арениг- 
ских отложениях, но иногда заходит в лландейло.

Все эти формы более древнего облика, чем подавляющее большинство 
видов караканских известняков, следует рассматривать как реликтовые 
формы. Вместе с ними в сообществе караканских трилобитов присутствуют 
и такие виды, как Illaenus oviformis Warb., который был встречен впер
вые в лептеновых известняках силура Прибалтики.

Наличие всех этих видов не противоречит общему выводу о возрасте 
караканских известняков, который на основании всего сообщества трило
битов может быть отнесен к нижнему лландейло. Этот вывод вполне со
гласуется с нахождением лланвирнских граптолитов под караканскимп 
известняками и граптолитов нижнего лландейло — над ними.



2. ОПИСАНИЕ ГРАПТОЛИТОВ КАРАКАНСКОГО ГОРИЗОНТА 
И СМЕЖНЫХ С НИМ ОТЛОЖЕНИЙ

Тип GraptoUthlua Brown, 1846 — граптолиты
К Л А С С  GRAPTOLOIDAE LAPWORTH, 1875 — ГРАПТОЛОИДЕИ 

ОТРЯД AXONALIPA FRECH, 1897 — БЕЗОСНЫЕ ГРАПТОЛИТЫ

С Е М Е Й С Т В О  DICI10GRAPTIDAE LAPWORTH, 1873

Р о д  Tetragraptus Salter, 1863

T etragraptus sim llls  (Hall)

Рис. 7, 8; табл. V, фиг. 1т 5

1858. Phyllograptus similis Hall. Canada Geol. Surv. Rep., 140.
1865. Graptolithus bigsbyi Hall. Canada Geol. Surv., p. 86, pi. I ll ,  figs. 22—30.
1902. Tetragraptus bigsbyi Elies et Wood. Paleont. Soc., vol. 56, pt. 2, p. 68, pi. 6, 

fig. 6 ,а—г.
1947. Tetragraptus similis Ruedemann. Geol. Soc. Amer., Mem. 19, p. 310, pi. 51, 

figs. 4—13.

Основные ветви похожи на широкий серп. Узкие в начальной части, 
они быстро расширяются до 3—4 мм и затем снова сужаются. В 10 мм 
умещается 10—12 тек, соприкасающихся по всей длине, наклоненных под 
крутым углом; длина их в 4 раза превыша
ет ширину. Апертурный край слегка изо
гнут с отчетливо выраженным шипом.

Признаки этого характерного вида хо
рошо совпадают с имеющимися описаниями.
Количество тек в 10 мм у типичных пред
ставителей этого вида равно 10—14; у ка-

Рис. 7. Tetragraptus similis (Hall). 
Разрез Голубой гряды, 

слой «б».

Рис. 8. Tetragraptus similis 
(Hall). Кипчакский конус. 
Отложения под каракапски- 

мн известняками.

захстанских представителей оно обычно меньше (10—12), но у экземп
ляра, найденного под караканскими известняками, достигает 15. Сикула 
на наших экземплярах не сохранилась.



Распространение Tetragraptus similis в Англии ограничено аренигом; 
в Северной Америке он встречается в отложениях того же возраста — 
свите Дипкилл вплоть до зоны Glyptograptus dentatus (Brongniart). В Ка
захстане он встречен в Бет-Пак-Дале в зоне G. dentatus верхнего аренига 
и в слоях, непосредственно подстилающих караканские известняки.

ч

Р о д  Phyllograptus H all, 1888 

Phyltograptus w a lkeri Rucdcmann 

Рис. 9; табл. V, фиг. 7

1947. Phyllograptus walkeri Rucdcmann. Geol. Soc. Amcr., Mem. 19, p. 321, pi. 53. 
fig. 8.

Рабдосом ланцетовидный; длина его достигает 3—4 см, ширина — 
4,5—5 мм. В 10 мм — от 10 до 12, изредка до 14 тек, которые имеют раз
ный наклон в зависимости от ориентировки граптолита; в среднем он 
составляет 50—70°. Теки перекрывают друг друга на 2/з или 3/а своей 
длины, заканчиваются небольшим шипом. Апертурный край расположен

по отношению к оси рабдосома 
под углом 45—50°.

Рюдеманн (Ruedemann, 1947) 
отнес рассматриваемый вид к 
роду Phyllograptus, считая, что 
он представляет собой конечную 
стадию развития ветви Phyllograp
tus angustifolius, сильно отличаясь 
по своей форме от рода Phyllo
graptus и напоминая по ряду своих 
признаков Diplograptus.

С нашей точки зрения рассмат
риваемая форма существенно отли
чается от рода Phyllograptus. По 
форме своего рабдосома она напо
минает двурядных представителей 
рода Retiograptus, отличительной 
особенностью которого является 
прямоугольная форма рабдо
сома, сетчатое его строение, ко
торое полностью отсутствует у на
шего вида.

Такого рода формы соединяют 
черты нескольких известных ро
дов, но существенно отличаются 
от каждого из них. Я предлагаю 
выделить эту форму в новый 

род Karagraptus (сокращенное название от Karagandagraptus).
До того, как этот род будет изучен па материале лучшей сохранности, 

чем те 10 экземпляров, которые имеются в нашем распоряжении, я ос
тавляю его иод старым названием.

Распространение Phyllograptus walkeri ограничено зоной Didymograp- 
tus hirundo когашикского горизонта Бет-Пак-Далы. В Северной Америке 
он встречается в гленогльских сланцах аренига—лландейло, примерно 
на том же стратиграфическом уровне, совместно с Isograptus walcottorum 
Rued. Близкий к названному виду Isograptus victoriae сопровождает Phyl
lograptus walkeri в когашикекпх кремнистых сланцах.

0.5 см

\---н

В

Рис. 9. Phyllograptus walkeri Rued. 
Когашикскпе сланцы.



Р о д  Dldymograptus McCoy, 1851

D ldym ograptus hirundo  Salter

Рис. 10; табл. IV, фиг. 10

1863. Dldymograptus hirundo Salter. Quart. Journ. Geol. Sac., vol. X IX , p. 137, 
fig. 13/.

1866. Dldymograptus hirundo Salter. Geol. Surw, Mem., vol. I ll ,  p. 331, pi. II, 
figs. 6 и 7.

1901. Dldymograptus hirundo Elies et Wood. Paleont. Soc., vol. 55, pt. 1, p. 15, pi. 1, 
fig. 5a—c.

1947. Dldymograptus hirundo Ruedemann. Geol. Soc. Amer., Mem. 19, p. 331, pi. 55, 
figs. 46, 47; pi. 56, fig. 26.

Ширина ветвей достигает 3—4, изредка 5 см. В 10 мм — 9—10 тек; 
швы между ними слегка изогнуты и наклонены в начальной части значи
тельно положе, чем вблизи апертуры (60°). Средний угол наклона равен 
30°. Теки перекрывают друг друга почти на 3U своей длины. Апертурный 
край перпендикулярен к текам, слегка вогнут.

В нашем распоряжении имеются лишь сравнительно небольшие об
ломки длинных ветвей этого характерного вида. Отличительными его

Рис. 10. Didytnograptus hirundo Salt. Когашикскно сланцы.

признаками является значительная ширина ветвей изогнутых гидротек, 
характерная форма их конечной части с вогнутой апертурной поверх
ностью.

Размеры разных экземпляров сильно колеблются. По имеющимся 
обломкам можно составить представление лишь о ширине, которая из
меняется от 2,2—2,5 до 3—3,5 мм. Два наиболее крупных экземпляра 
имеют ширину 5 мм.

Окончания гидротек у рассматриваемого вида построены так, что 
в пределах зубчатого края рабдосома форма зубцов представляется почти 
симметричной. У молодых экземпляров зубцы представляют почти равно
сторонние треугольники, у более крупных они ириострены, а промежутки 
между ними имеют вид полого округленных выемок. При этом величина 
выемок и их форма, как и величина и форма самих зубцов, неравномерны.

По своим признакам казахстанские представители рассматриваемого 
вида отвечают его описанию, которое дается Эллис и Вуд. В Англии этот 
вид является зональной формой верхней части арснигского яруса (зона 
Dldymograptus hirundo). В Америке он характеризует свиту Диикилл и 
встречается в кремнистых сланцах когашикского горизонта Бет-Пак- 
Далы. В. Н. Павликовым этот вид приводится в списке видов из крем
нистых сланцев Джсбаглинского района Таласского Алатау.

D ldym ograptus p a t ulus (Hall)
Рис. 11; табл. V, фиг. 10

1858. Graptolithus patulus Hall. Canada Geol. Survey Rep. 1857, p. 131.
1875. Dldymograptus patulus Hopkinson. Quart. Journ. Geol. Soc., vol. X X XI, p. 644, 

pi. XXXIII, fig. 4a—e.



1901, Didymograptus patulus Elies et Wood. Paleont. Soc.f vol. 55, pt. 1, p. 13, pi. I, 
fig. 8a—c.

Ветви, длиною в несколько сантиметров, имеют ширину 2,92—2,5 см. 
В 10 мм — 9—10 тек, длина которых в 3 раза превышает ширину; швы 
между теками в начальной части имеют сравнительно пологий наклон, 
а в конечной — значительно более крутой, доходящий до 50е. Теки пере
крывают друг друга на 2/з своей длины.

Л Д Л А Л
I__I_I_»_I__IOjScH

Рис. И . Didymograptus patulus Hall.
Верхи когашикских сланцев.

Начальная часть рабдосома на нашем материале не видна; все осталь
ные признаки подходят под описание Эллис и Вуд (Elies a. Wood, 1901). 
Эти авторы указывают, что по своим признакам рассматриваемый вид 
сходен с D. hirundo, но отличается от него меньшей шириной ветвей. 
В Англии он встречается в верхнем арениге (нижнем лланвирне) и из
редка в более глубоких его слоях. В Северной Америке этот вид найден 
на более низком стратиграфическом уровне в 1 и 2 зонах свиты Дипкилл 
(арениг). В Казахстане D, patulus встречен в кремнистых сланцах кога- 
шикского горизонта Бет-Пак-Далы (зоны Didymograptus hirundo и Glypto- 
graptus dentatus).

D id y m o g ra p tu s  ja k o v le v l  sp. nov.

Рис. 12; табл. Vf фиг. 12

Видимая длина ветви 3,5 см, вдоль которой ширина в.З мм не изме
няется сколько-нибудь заметно. В 10 мм — 8 гидротек, длина которых 
более чем в 3 раза превосходит ширину. Они перекрыты на 4/s; ничтож
ная их часть остается свободной. Угол наклона гидротек равен 55°. 
Начальная часть рабдосома неизвестна.

В нашем распоряжении имеется один обломок ветви, строение кото
рого столь характерно, что я рискую выделить его в новый вид. К крат-

Рис. 12. Didymograptus fakovlevi sp. nov. Голубая гряда, коиалинский
горизонт, слой «а».

кому диагнозу можно добавить, что это один из немногих грантолитов 
района Каракана, сохранность которого дает возможность видеть объем
ную, выпуклую форму рабдосома. При этом наиболее вздутая часть про
тягивается вблизи общего канала. Форма гидротек и их расположение 
очень характерны, хотя швы между ними видны в начальной части 
неясно. Длина их более чем в 3 раза превосходит ширину, вместе с тем 
величина перекрытия гидротек весьма велика; свободными остаются 
лишь конечные их части, что составляет Vs общей длины гидротек.



В литературе отсутствуют близкие к нашему виду формы. Наиболее 
близок к нему Didymograptus sparsus Hopkinson (Quart. Journ. Geol. 
Soc., 1875, vol. XXXI, p. 643, pi. X X X III, figs. 2а и 2d) из нижнего 
аренига Англии, который характеризуется сходными признаками (на
пример, ветви до 3 мм, в 10 мм — 7 гидротек, угол наклона их составляет 
45°), но отличается явственным изменением ширины ветвей по мере их 
роста и значительно большей величиной свободной части гидротек (пере
крытие ровно наполовину).

Новый вид назван в честь Д. И. Яковлева, исследователя Бет-Пак- 
Далы, первооткрывателя караканского горизонта.

Распространение: Бет-Пак-Дала, зона с Glyptograptus dentatus над 
кремнистыми мергелями когашикского горизонта.

D id ym o g ra p tu s  robustus  Ekstrom 

Рис. 13

1937. Didymograptus robustus Ekstrom. Sveriges geol. Undersokning, ser. C, № 403, 
p. 25, pi. I, figs. 1—4; pi. II, figs. 1—2.

Имеющийся в нашем распоряжении обломок имеет ширину 2,5 мм, 
постепенно увеличивающуюся до 2,7 мм. На 10 мм приходится 9 тек; 
наклон их почти неразличим вследствие плохой сохранности рабдосома;

Рис. 13. Didymograptus robustus Ekstrom. 
Караканский горизонт Голубой гряды, слой 6.

повидимому, он равен 40°. Теки перекрывают друг друга на 2/з; длина 
их в три раза превышает ширину.

По своим признакам рассматриваемый Дидимограпт вполне отвечает 
описанию Didymograptus robustus Ekstrom из верхних дидимограптовых 
сланцев Скании (Швеция). В Бет-Пак-Дале он найден в слое 6 разреза 
Голубой гряды совместно с Glyptograptus teretiusculust вместе с которым 
он встречается и в Швеции.

D id ym o g ra p tu s  suecicus  Tullberg

Рис. 14; табл. IV, фиг. 8; табл. V, фиг. 9

1880. Didymograptus suecicus Tullberg. Geol. Foren. i Stockholm. Forb., vol. 5, № 2, 
p. 43, pi. 2, figs. 15—16.

1937. Didymograptus suecicus Monsen. iNorsk Geol. Tidskrift. Bd. 16, № 2—4, стр. 104, 
табл. 1, фиг. 35, 36, 49; табл. 7, фиг. 6, 7, 8; табл. 9, фиг. 13.

В коллекции имеется 9 экземпляров, из них на трех видны расходя
щиеся ветви и сикулы. Ветви сравнительно узкие, прямые, расходя
щиеся под углом 190°. Ширина их постепенно возрастает по мере роста. 
В начальной части она обычно не превышает 1,2 мм, далее постепенно 
увеличивается в размере, но не превосходит 1,8 мм.

Гидротеки сравнительно узкие; длина их раза в три превышает ши
рину. Линии соприкосновения гидротек заметны четко, слегка искривлены 
и близко подходят к спинной стороне ветвей. Гидротеки наклонены 
под углом 25—30°, апертурный край их перпендикулярен к линии



соприкосновения. Количество гидротек на 10 mmJ  достигает 9—11. Вели
чина перекрытия около 2/з. Ширина общего канала незначительна и не 
превышает Vs ширины ветвей. Сикула небольшая, не превышающая 
0,5 мм; характер причленения к ней гидротек четко не виден. Повиди- 
мому, причленение верхушечное (апикальное).

Рассматриваемый вид по своим признакам вполне сходен с Didymo- 
graptus suecicus, описанным Тулльбергом из аренигских (нижних диди- 
мограптовых) сланцев Кивик Эсперода в Скании. В 1937 г. тот же вид

0,5 см
Рис. 14. Didymograptus suecicus Tullb. К сталинский горизонт 

Голубой гряды.

был найден Монсеном (Monsen, 1937) в верхней части тех же сланцев 
в Южной Норвегии. В тех же отложениях Монсеном было выделено боль
шое количество близких видов; из них Didymograptus opimus Monsen, 
отличающийся от вида Тулльберга лишь несколько большей шириной 
рабдосома (1,5—1,8 мм вместо 1,1—1,6 мм) и симметричным строением 
сикулы, повидимому, является его синонимом.

Распространение: верхняя часть дидимограптовых сланцев Швеции 
и Норвегии, соответствующая аренигскому ярусу (зоне Didymograptus 
hirundo). В Южном Казахстане встречается в верхах когашикского гори
зонта (зона D . hirundo) и вышележащих отложениях лланвирна с Glyp- 
tograptus dentatus (Brongniart).

D id y m o g ra p tu s  euodus  Lapworth 

Рис. 15

1875. Didymograptus euodus Lapworth. Quart. Journ. Gcol. Soc., vol. XXXI, p. 645, 
pi. XXXV, fig. 1 a—c.

1901. Didymograptus euodus Elies et Wood. Paleont. Soc., vol. 55, pt. 1, p. 21, pi. 1. 
fig. 10a.

В нашем распоряжении имеется лишь несколько обломков ветвей 
этого характерного вида, ширина которых достигает 2,5 мм. На 10 мм 
приходится 8 тек; швы между ними наклонены под углом 30°, длина

05 см

Рис. 15. Didytnograptus euodus Lapw.
Когашикский горизонт.

тек в 4 раза превышает ширину. Апертурный край перпендикулярен 
к оси тек, слегка вогнут; внешний угол тек приострен.

Отличие казахстанской формы от типичных представителей этого 
вида из верхнего аренига (нижнего лланвирна) Уэльса заключается 
в большем перекрытии тек (2/з, а не 3Л). Тем не менее мы считаем возмож



ным отождествить эти формы, так как остальные признаки, в том числе 
приостренная форма внешнего угла тек, их наклон и частота располо
жения, полностью сходятся.

Распространение: когашикские кремнистые сланцы Бет-Пак-Далы; 
верхи зоны Didymograptus liirundo Salter. В Англии этот вид встречается 
в отложениях ллашшриа и нижнего лландейло.

D idym ograptus liber  Monscn 

Рис. 16

1937. Didymograptus liber Monsen. iNorsk Geol. Tidsskrift, Bd. 16, Arg. 36, № 1—2, 
стр. 122, табл. 2, фиг. 6—7.

Ветви расходятся под углом 85°, узкие, прямые. Длина их у имею
щегося в нашем распоряжении экземпляра не превышает 0,6 см. Ширина 
ветвей составляет 0,5—0,8 мм. На 5 мм приходится 6 тек. Следовательно, 
в 10 мм — 12 тек. Теки короткие, до 1,5 мм; длина их в 3—4 раза пре
вышает ширину. Наклон тек неясен, вероятно, 
около 25°. Перекрытие незначительное — XU—1/з, 
самое большее — наполовину. Начальная часть 
имеющегося у нас экземпляра этого вида отло
мана, и поэтому мы не можем судить о сикуле.

По своим признакам рассматриваемый вид 
довольно близок к Didymograptus liber Monsen 
из аренигского яруса Норвегии. Существенным 
отличием казахстанских представителей от нор
вежского вида является большая ширина ветвей 
(0,5—0,8 мм, вместо 0,2—0,3, и как исключение 
0,5 мм). Этот признак, однако, не может служить 
основанием для выделения нового вида, тем бо
лее что в нашем распоряжении имеется лишь один экземпляр с отло
манной начальной частью.

Didymograptus liber встречается в средней части нижних дидимограп- 
товых сланцев Норвегии; в Казахстане он найден в верхней части копа- 
линских кремнистых сланцев Бет-Пак-Далы совместно с Didymograptus 
jakovlevi sp. nov.

0,3 см

Рис. 16. Didymograptus 
liber Monscn. Копалин- 

ский горизонт.

Р о д  Isograptus Mombcrg, 1892

Все европейские представители этого рода до сих пор относились 
к виду Isograptus gibberulus Nicholson. Значительно более разнообразны 
и многочисленны представители этого рода в Северной Америке и в Ав
стралии. В 1933 г. Гаррис (Harris, 1933) опубликовал интересную работу, 
в которой подробно описал многочисленных представителен изограптусов 
из арениг-ллаидейловских отложений Виктории. В толще этих пород 
он установил последовательный эволюционный ряд от мелких предковых 
форм к широким подковообразным, которые в вышележащих отложениях 
сменяются представителями с более сближенными ветвями. Всех этих 
граптолитов Гаррис считал вариететами Isograptus caduceus (Salter) — 
вида, впервые установленного в Канаде и характеризующегося сбли
женными, почти параллельными ветвями и длиной нитью (нема). «Варие- 
теты» Гарриса, занимающие определенное положение в стратиграфиче
ской последовательности слоев, в большинстве случаев являются четко 
ограниченными видами, имеющими мало общего с I . caduceus (Salter). 
К сожалению, этот автор не дает сколько-нибудь связного их описания,



а ограничивается изображениями и краткими указаниями на важнейшие 
морфологические особенности их.

Имеющиеся данные показывают, что многие казахстанские виды рода 
Isograptus, также образующие четкий эволюционный ряд от подково
образных форм к формам со сближенными ветвями, очень близки к австра
лийским изограптусам, вследствие чего мы решаемся провести их ото
ждествление. В дальнейшем наши казахстанские формы, может быть, 
будут выделены в самостоятельные виды.

Iso g ra p tu s  v ic to r ia e  Harris 

Рис. 17, 18, 19

1933. Isograptus caduceus var. victoriae Harris. Proc. Roy. Soc. Victoria, vol. 46, 
N. S., pt. 1, p. 112, figs. 7, 8, 9, 10.

1933. Isograptus caduceus var. maxima Harris. Proc. Roy. Soc. Victoria, vol. 46, N. S.,
pt. 1, p. 112, figs. 11, 12.

Рабдосом изогнут в виде подковы, угол 
расхождения между ветвями колеблется от 
310 до 320°. Ширина ветвей составляет 
обычно 2—2,5 мм, иногда возрастает до Змм. 
Сикула длинная и тонкая, приостренный ее 
конец выходит за полукруглый изгиб внут
ренней части рабдосома на 1,5—2 мм. Теки 
длинные, расширяющиеся к апертурному 
концу, наклонены под углом 40—45°, пол
ностью перекрывают друг друга; число их 
обычно равно 9—10 на 10 мм.

Имеющиеся у нас 10 экземпляров отве
чают известным в литературе описаниям и 
изображениям Isograptus gibberulus (Elies а. 
Wood, 1901, pt. 1, pi. 2, fig. 9a), однако 
отличаются более редким расположением тек. 

Эллис и Вуд насчитали и х  16 в 10 мм, казахстанские представители этого 
вида имеют лишь 9—10 тек в 10 мм и лишь у одного экземпляра число 
тек достигало 13.

Рис. 17. Isograptus victoriae 
Harris. Молодой экземпляр. 

Когашикский горизонт.

Рис. 18. Isograptus  ̂ victoriae Harris. Рис. 19. Isograptus victoriae Harris.
Когашикскии горизонт. Экземпляр с густо посаженными теками.



Ширина ветвей рабдосома в среднем равна 2—3 мм; только в одном 
случае в нижнем арениге Бет-Пак-Далы нами была встречена форма, 
у которой ширина ветвей достигала 4,5 мм. Плохая сохранность и еди
ничное нахождение не дали возможности составить ясное представление 
об этой форме и усмотреть в ней признаки, которые позволили бы рас
сматривать ее как самостоятельный вид.

Isograptus victoriae Harris сходен с / .  gibberulus N ich.1, но отличается 
от него более широко расставленными ветвями (угол расхождения 
310—315° вместо 325° у формы Никольсона). Среди форм, изображенных 
под этим названием Эллис и Вуд, имеются и широко расходящиеся подково
образные формы, однако, по данным этих авторов, они характеризуются 
густо расположенными теками (до 16 на 10 мм). Наконец, американская 
форма Isograptus walkottorum Rued, отличается значительно большими 
размерами и иной шириной ветвей.

Распространение: встречается в кремнистых сланцах когашикского 
горизонта Бет-Пак-Далы совместно с Didymograptus hirundo Salt.

Isograptus d ivergens  Harris

Рис. 20, 21, 22; табл. V, фиг. 6

1933. Isograptus divergens Harris. Proc. Roy. Soc. Victoria, vol. 46, pt. 1, p. 112, 
figs. 14—18; pi. V, fig. 6.

Угол расположения ветвей изогнутого рабдосома достигает 330—334°. 
Ширина их варьирует от 2 до 3 мм. Сикула длинная и тонкая, ириострен- 
ный конец ее виднеется в месте вогну
той части рабдосома. Теки длинные, 
расширяющиеся к апертурному концу, 
наклонены под углом 40°; число их —
10—12 на 10 мм.

Как видно из этой краткой харак
теристики, Didymograptus divergens 
очень близок к D. gibberulus Nich. Су
щественным его отличием является 
большой угол расхождения ветвей 
(330—335° вместо 325°). Подобные 
формы в разрезе Бет-Пак-Далы встре
чаются на более высоком стратигра
фическом уровне, вследствие чего их 
следует выделить в особый вид.

Распространение: лланвирн Бет- 
Пак-Далы (зона Glyptograptus dentatus).

Isograptus va lerian i sp. nov.
Рис. 23; табл. IV, фиг. 9; табл. V, фиг. 3

Угол расхождения ветвей рабдосо
ма равен 305°; ширина ветвей явст
венно возрастает от 2 до 3 мм в конеч
ной ветви. Внешний конец сикулы вы
дается на 2 мм. Теки удлиненные, 
концу; на 10 мм приходится 10 тек.

Рис. 20. Isograptus divergens Harris. 
Копалинский горизонт.

расширяющиеся к апертурному

1 Повидимому, типичный Isograptus gibberulus описан в Австралии под названием 
Isograptus caduceus var. maximo-divergens Harris.



Рис. 21. Isograptus divergens Harris. Разрез Голубой гряды,
слой «б».

0,5см
Рис. 22. Isograptus divergens Harris. 

Разрез Голубой гряды, слой «а»



Основным отличием рассматриваемого вида от Isograptus victoriae 
является постепенное расширение ветвей от начальной их части к конеч
ной и исключительно небольшой угол расхождения.

Рис. 23. Isograptus valeriani sp. nov. 
Копалинскин горизонт.

Рис. 24. Glyptograp- 
tus dentatus (Bron- 
gniart). Копалии- 

ский горизонт.

ОТРЯД AXONOPIIORA FRECII, 1897, — О С Е Н О С Н Ы Е  Г Г А 1 1 Т О Л И Т Ы  

С Е М Е Й С Т В О  DIPLOGRAPTIDAE LAPWORTII, 1873, EMEND AUCT.

Р о д  Glyptograptus Lap worth, 1873
G lyptograptus dentatus  (Brongniart)

Рис. 24; табл. IV, фиг. 11

1828. Fucoides dentatus Brongniart. Hist, veget. foss., vol. If p. 70, t. VI, figs. 9—12. 
1865. Diplograptus pristiniformis Hall. Canada Geol. Surv., dec. 2, p. 110, pi. XIII, 

figs. 15—17.
1868. Diplograptus pristiniformis Nicholson. Quart. Journ. Geol. Soc., vol. XXIV, 

p. 140, pi. V, figs. 14—16.
1875. Diplograptus dentatus Lapworth. Quart. Journ. Geol. Soc., vol. X X XI, p. 656, 

pi. XXXIV, fig. 5at 6, d—h.
1907. Diplograptus dentatus Elies et Wood. Paleont. Soc., pt. LVI, p. 253, pi. XX I, 

fig. 4 a—d.
1947. Diplograptus dentatus Ruedemann. Geol. Soc. Amer., Mem. 19, p. 404, pi. 68, 

fig. 30; pi. 69, figs. 1—8.

Рабдосом короткий, длина его около 2 см и лишь изредка достигает 
2,2—2,3 см. Сикула невелика, виргелла тонкая, длиной около 1 мм. 
В 10 мм умещается 10—14 тек длиною до 1,5 мм, перекрывающих друг 
друга на 1/з. Теки с округленной брюшной стенкой, вдавленным апертур
ным краем, перекрученные. Апертурные выемки-экскавации глубокие, 
скошенные, занимающие ширины рабдосома.

В нашем распоряжении имеется около 15 экземпляров. Большинство 
из них имеет сравнительно хорошую сохранность; на некоторых экзем
плярах заметны детали строения этого интересного граптолита и даже 
изогнутые швы между теками, которые не были описаны в литературе. 
Характерным признаком этого вида является скрученность гидротек, 
хорошо заметная на казахстанских экземплярах. Количество тек



в 10 мм — 10—14 и соответствует таковому американских экземпляров, 
описанных Рюдеманом. Наоборот, английские представители того же 
вида имеют более густо посаженные теки.

В начальной части на некоторых экземплярах заметна тонкая вир- 
гелла длиною до 1 см; продолжение виргулы в конечной части рабдосома 
более значительно. Длина свободной части виргулы достигает здесь 
5—6 мм.

Эллис и Вуд считают, что Glyptograptus dentatus близок к Glyptograptus 
teretiusculus His., но отличается от него более густо посаженными теками 
(10—14) и их скрученностью. Как мы видели по количеству тек у наших 
экземпляров, этот признак не может служить отличием двух видов.

Значительно более важным признаком является 
скрученность тек нашего вида, их меньшее пере
крытие, меньшие размеры самого полипняка.

Распространение. Glyptograptus dentatus — наи
более древний двурядный граптолит из сем. Diplo- 
graptidae. В Англии он появляется в зонeDidymo- 
graptus extensus аренигского яруса, является 
обычным в зоне D. bifidus нижнего лланвирна и 
исчезает в зоне D . murchisoni. В Америке тот же вид 
является зональной формой в верхах свиты Дипкилл 
штата Нью-Йорк, имеющей близкое стратигра
фическое положение (лланвирн и, может быть, са
мые низы лландейло). В Казахстане Glyptograptus 
dentatus развит выше слоев с D. hirundo и харак
терен для караканского горизонта, встречаясь со- 

WCM L (Ч \ /  вместно с Didymograptus suecicus Tullb., Isograp- 
tus divergens Harris, Tetragraptus similis Ilall и дру
гими граптолитами.

G lyp to g ra p tu s  teretiu scu lu s  (Hisinger)

Рис. 25, табл. V, фиг. 4

1840. Prionetus teretiusculus Hisinger. Leth. suecica, Suppl.
II, p. 5, pi. XXXVIII, fig. 4.

1881. Diplograptus teretiusculus Tullberg. Bihang K. Svensk 
Vet. Acad. Handl., vol. VI, № 1 3 , p. 18, pi. II, figs. 
1—7.

1907. Diplograptus (Glyptograptus) teretiusculus Piles etW ood.
Paleont. Soc., p. 250, pi. X X XI, fig. 1 a—e.

1936. Glyptograptus teretiusculus Ekstrom. Sverigcs geol. Un- 
dersokning, сег. C, № 403, Arsb. 30, As 10, p. 37, pi. 
VII, figs. 12—15.

1949. Glyptograptus teretiusculus Павлинов. Бюлл. МОИ11, 
т. XXIV, вып. 6, стр. 38, фиг. 2, рис. 34—39.

Все наиболее характерные признаки обломков, встреченных в слое б 
Голубой гряды (2,2—2,5 мм шириной, 10—И тек в 10 мм и др. признаки), 
позволяют отнести их к виду Хизингера, который является руководя
щей формой нижнего лландейло (зона Glyptograptus teretiusculus Hisinger).

Рис. 25. Glyptograptus 
teretiusculus (H isin
ger). Караканский 

горизонт.

Р о д  Diplograptus McCoy, 1850
D ip lo g ra p tu s obu ti sp. nov.

Рис. 26, 27; табл. V, фиг. 11

Длинный узкий рабдосом; ширина его постоянно возрастает на про
тяжении 0,5 см, достигает 1,5 мм и далее остается такой же на протяжении 
последующих 2—3 см. Длина приостренной сикулы около 1,5 мм; вир-



гула четко намечается вдоль всей длины рабдосома и заканчивается длин
ным прутом (до 4 мм).

В 10 мм умещается 9—10 тек, длина которых в 3—4 раза превышает 
ширину. Они перекрываются соседними теками на 1/з. Наклон тек около 
33—40°. Наружный край тек слегка округленный, апертурный — во
гнутый.

По своим признакам Diplograptus obuti sp. nov. сходен c Diplograptus 
crassitestus Rued, из свиты Сильван поднятия Арбекль. Существенным 
отличием американского вида является его значительная длина, почти 
квадратное сечение рабдосома, большая его ширина (1,8—2,2 мм вместо 
1—1,5 мм).

Распространение Diplograptus obuti ограничено Южным Казахста
ном. В Бет-Пак-Дале он найден в разрезе северного склона Голубой 
гряды выше зоны Glyptograptus dentatus. В Чу-Илийских горах он 
встречен по Куянды-саю урочища Андеркенын-Ак-Чоку, непосредственно 
выше комковатого известняка коналинского горизонта Бет-Пак-Далы.

0.5см

0,5см

Рис. 26. Diplograptus 
obuti sp. nov. Копа- 

линский горизонт 
Бет-Пак-Далы.

Рис. 27. Diplograptus 
obuti sp. nov. Кона- 
линский горизонт Чу- 
Илийских гор (выше 
комковатого извест
няка). Правый берег

р. Копалы.



Р о д  Trigonograptus Nicholson, 1869
T rig o n o g ra p tu s  en slfo rm is  (Hall)

Рис. 28; табл. V, фиг. 8, 13
1865. Retiolites ensiformis Hall. Canada Gcol. Surv., dec. 2, p. 114, pi. XIV, figs 1—5. 
1890. Trigonograptus ensiformis H. 0 . Nicholson. Geol. Mag., dec. 3, vol. VII, p. 340, 

figs. 1, 2.
1908. Trigonograptus ensiformis Elies et Wood. Paleont. Soc., pt. VII, p. 302, 

pi. XXXV, fig. la  non c.
Длина рабдосома — около 3 см, наибольшая ширина — 4 мм. Гидро

теки плоские, искривленные, расширяющиеся к апертурному концу; 
в средней их части проходит явственно заметный стержень, переходящий

во внешней части рабдосома в небольшой шип, 
заходящий за прямолинейный наружный край 
рабдосома. Длина тек более чем в 2 раза превы
шает ширину, наклон их по отношению к осевой 
части рабдосома около 50°. На 10 мм приходится 
10—11 гидротек. Проксимальный конец рабдосома 
приострен и начинается узкой остроконечной си- 
кулой длиною около 2 мм.
• *1 По своим морфологическим особенностям рас
сматриваемый вид вполне отвечает Trigonograptus 
ensiformis Hall, описанному в монографии Эллис 
и Вуд и в американских работах. Прилагаемые 
в этих работах фотографии довольно хорошо пе
редают особенности его строения; стержень, 
проходящий в срединной части теки и переходя
щий в шип, хорошо заметный на рисунке (Elies а. 
Wood, 1908, р. 302, fig. 202ft), явственен на эк
земплярах того же вида из Чу-Илийских гор.

Trigonograptus ensiformis широко распростра
нен в Северной Америке, где он приурочен к 
зоне Glyptograptus dentatus верхнего аренига 
(лланвирна). В Англии он встречается в верхней 
части скиддавских сланцев на том же стратигра
фическом уровне. В Казахстане Trigonograptus 
ensiformis отмечается в Еет-Пак-Дале в зоне 
Glyptograptus dentatus. Широким распростране
нием пользуется он и в копалинской свите Чу- 
Илийских гор (урочище Андсркенын-Ак-Чоку), 
т. е. на том же самом стратиграфическом уровне.

Рис. 28. 
ensiformis

Trigonograptus 
(Hall). Копа- 

линский горизонт 
Голубой гряды.

1908.

T rig o n o g ra p tu s p ra e lo n g u s  sp.

Табл. IV, фиг. 12 
Trigonograptus ensiformis Elies et

nov.

Wood. Paleont.
Soc., pt. VII, pi. XXXIV, fig. C.

В нашем распоряжении имеется обломок круп
ного рабдосома, длина которого, повидимому, 

несколько превышала 3 см, а ширина — не более 3 мм. Гидротеки пло
ские, почти прямолинейные, изменчивые по форме и по длине, что за
висит от степени сохранности рабдосома и от ориентировки их нри захо
ронении граптолита. Угол наклона тек по отношению к оси рабдосома 
равен 45—50°. На 10 мм приходится 9—10 гидротек.

Эллис и Вуд объединяют рассматриваемые формы с Trigonograptus 
ensiformis Hall. В Бет-Пак-Дале они встречаются на ином, более высо



ком стратиграфическом уровне, вследствие чего их целесообразно выде
лить в новый вид.

Распространение Trigonograptus praelongus пока ограничено кремни
стыми сланцами, покрывающими караканские известняки лландейлов- 
ского яруса.

3. ОПИСАНИЕ ТРИЛОБИТОВ КАРАКАНСКОГО ГОРИЗОНТА
К Л А С С  TRILOBITA WALCI1 

ОТРЯД 0PIST110PAIUA BEECHER 

С Е М E ttC T R O  BATHYURISCID AE RICHTER, 1932 

Р о д  Bathyuriscops gen. nov.

Д и а г н о з .  Головной щит полуовального очертания, выпуклый. 
Глабель цилиндрической формы, выпуклая, притупленная спереди, 
с круто спадающим передним краем, с тремя парами резких, широких 
боковых борозд. Затылочная борозда резкая, широкая. Затылочное кольцо 
широкое, выпуклое. Спипныс борозды широкие, глубокие. Неподвижные 
щеки узкие. Глаза длинные. Глазные крышки выпуклые, узкие. Лице
вые швы спереди глаз параллельны бокам глабели, позади глаз направ
лены косо наружу и назад и режут задний край головного щита посредине 
щек. Подвижные щеки выпуклые, круто спадают в стороны с заострен
ным, коротким щечным углом. Туловище неизвестно. Хвостовой щит 
с сильно выпуклым рахисом, состоящим из 7 выпуклых колец и задней 
утолщенной части, круто спускающейся к узкому обрывистому лимбу, 
б выпуклых плевральных ребер, разделенных резкими интерплевраль
ными бороздами. Поверхность головного и хвостового щита мелко гра
нулирована.

Г е н о т и п :  Annamitela (?) granulata Weber.
Вебер, 1948. Нижнссилур. трил. Мопограф. по палеонтологии СССР, т. LXIX, вып. 1,

23—31
стр. 11, табл. I, фиг. 23, Каракан Л1* 6 (обр.

З а м е ч а н и е .  Род установлен на основании неполностью сохра
нившихся головных и хвостовых щитов, найденных совместно, но в раз
розненном виде. По соответствующим размерам и одинаковой скульптуре 
они предположительно отнесены к одному и тому же роду. Такие же 
остатки кранндиев и хвостовых щитов из этого же места В. Н. Вебер 
(1948, стр. 11) условно отнес к роду Annamitella.

Имея в своем распоряжении только кранидии неполной сохранности 
в количестве 7 экземпляров, В. Н. Вебер был склонен сначала отнести 
их к новому роду, для которого он предполагал дать название Bathyu
riscops (Вебер, 1948, стр. И ), но затем предпочел условно отнести форму 
к уже установленному роду Annamitella Mansuy. При изучении допол
нительных сборов, более многочисленных и лучшей сохранности, чем 
были в распоряжении В. Н. Вебера, обнаружен ряд признаков, отличаю
щих эту форму от известных родов данного семейства; поэтому мы даем 
новому роду название, предложенное, но не использованное В. Н. Вебером.

Называя новый род Bathyuj'iscops, В. Н. Вебер хотел отобразить 
в самом названии его сходство с родом Bathyuriscus Meek.

С этим родом его сближает резкое расчленение глабели и одинако
вое строение хвостового щита. Отличия двух родов заключаются в строе
нии глабели. У нового рода форма глабели цилиндрическая; у рода 
Bathyuriscus глабель резко расширяется к переднему краю. Отличитель
ной особенностью последнего рода является присутствие лимба или крае
вой каймы. Новый род имеет также близкое сходство с родом Annami-



tella, установленным Мансюи в 1920 г. для кранидисв из Индо-Китая 
(Mansuy, 1920, стр. 14).

Род Annamitella, по Мансюи (Mansuy, 1920, стр. 14), имеет удлинен
ную глабель с почти прямоугольным очертанием, слегка расширяющуюся 
кпереди.

Наоборот, Bathyuriscops gen. nov. имеет цилиндрическую глабель, 
которая кпереди не расширяется, а даже слегка суживается. Передняя 
боковая борозда глабели у рода Annamitella едва заметна, у выделен
ного же рода она резкая и расположена у самого переднего края глабели. 
На ее положение у рода Annamitella Мансюи не указывает. Приведен
ные изображения кранидиев Annamitella asiatica Mansuy (Mansuy, 1920, 
стр. 14, табл. II, фиг. la  и Ь) настолько плохие, что по ним трудно судить 
о положении этой борозды. В. Н. Вебер полагал, что передняя борозда 
глабели у Annamitella должна лежать тоже у переднего края глабели, 
но не был уверен в этом. Хвостовой щит Annamitella отличается от хво
стовых щитов выделенного рода отсутствием краевого лимба и меньшим 
числом колец рахиса, хотя для обоих родов характерна одинаковая сте
пень сегментации.

Bathyuriscops granulatus  (Weber)
Табл. I, фиг. 1—7

1948. Annamitella (?) granulata. Вебер. Нижнесилур. трлл. Монограф, по палеонто
логии СССР, т. LXIX, вып. 1, стр. 11, табл. I, фиг. 22—24.

1948. Annamitella (?) асга. Вебер. Нижнесилур. трил. Монограф, по палеонтологии 
СССР, т. LXIX, вып. 1, стр. 11, табл. I, фиг. 25 и 26.

1948. Gen. et sp. indet. Вебер. Нижнесилур. трил. Монограф, по палеонтологии 
СССР, т. LX1X, вып. 1, стр. 80, табл. XI, фиг. 27.

Г о л о т и п: кранидий, изображенный у В. II. Вебера на табл. I, 
фиг. 23. Хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. И. Чер-

29_31
нышева в Ленинграде (обр. (.̂ 5;- ) .

Д и а г н о з .  Головной и хвостовой щиты очень выпуклые, с резкими 
широкими спинными бороздами, слегка суживающимися кпереди. Глабель 
цилиндрической формы с тремя парами боковых борозд. Боковые борозды 
резкие, широкие. Передняя пара боковых борозд выходит из передних 
углов глабели. Затылочное кольцо выпуклое. Глаза большие, полулун
ной формы. Хвостовой щит с длинным рахисом, достигающим лимба. 
Рахис из 7 колец. Поверхность мелко гранулирована.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется большое количество неполных 
головных щитов, кранидиев, глабелей, подвижных щек. В разрозненном 
состоянии вместе с ними найдены хвостовые щиты, предположительно 
отнесенные к тому же виду.

О п и с а н и е .  Головной щит выпуклый, полуовального очертания 
в поперечном направлении, длиной немного меньше ширины. Передний 
край резко дугообразно изогнут, задний почти прямой и лишь у самых 
щечных углов слегка изогнут назад. Глабель умеренно и равномерно 
выпуклая, удлиненно-цилиндрической формы, достигает переднего края 
головного щита и круто спадает вниз. Отношение длины глабели к ее 
ширине равно 1,5. Глабель расчленена с боков 3 парами резких боковых 
борозд, из которых передняя пара менее резкая, короткая, расположена 
у самого переднего края глабели и направлена параллельно ему так, 
что фронтальная лопасть с боков выражена острыми отростками. Две 
задние пары борозд резкие, глубокие и широкие, слегка скошены назад, 
достигают 1/з ширины глабели. Средние борозды расположены посредине 
глабели, короче задних. Задние борозды наиболее длинные и резко на
правлены назад, но до затылочной борозды не доходят. Максимальная 
глубина борозд находится в местах их слияния со спинными бороздами,



где они образуют ямки. Спинные и затылочная борозды также глубокие 
и широкие. Спинные борозды почти параллельны друг другу или слегка 
суживаются кпереди. Затылочное кольцо широкое, выпуклое, слегка 
суживается с боков, изгибаясь в сторону глабели. Неподвижные щеки 
узкие, длинные. Затылочная борозда щеки резкая, широкая, отделяет 
узкую кайму, которая приходится посредине затылочного кольца 
глабели. Глазные крышки узкие, выпуклые, очерчены узким валиком, 
наружный край резко дугообразно изогнут. Глаза большие, длинные, 
начинаются против затылочной борозды и спереди доходят до второй 
боковой борозды глабели. Они отделены от неподвижных щек широкой 
дугообразной глазной бороздой. Передние ветви лицевых швов прямые, 
почти параллельны бокам глабели и лишь у самого переднего края резко 
поворачивают внутрь. Задние ветви лицевых швов от глаза круто пово
рачивают вбок, отделяя узкую полосу задней части неподвижной щеки, 
и режут задний край головного щита посредине щек. Подвижные щеки 
большие, выпуклые, круто спадают в стороны; затылочная борозда щеки 
резкая, широкая, отделяет узкую выпуклую заднюю кайму щеки. Боко
вая борозда щеки такой же резкости и ширины, как и затылочная. Боко
вая кайма щеки широкая, полого спускается наружу. Щечный угол за
острен в короткий шип. Поверхность головного щита мелко гранули
рована. На ядрах на выпуклой поверхности подвижной щеки наблю
даются 3 резкие продольные морщины, параллельные глазу. Хвостовой 
щит от полукруглого до полуэллиптического очертания, передний край 
слабо выпуклый, задний — то узко (экз. I, табл. I, фиг. 5), то широко 
(экз. III, табл. I, фиг. 6) закруглен. Щит сильно выпуклый, очерчен 
по краю ясным лимбом. Наибольшая ширина щита на переднем крае. 
Отношение ширины к длине колеблется от 4/з до в/п . Рахис длинный, 
достигает краевого лимба, сильно выпуклый, возвышается над плеврами, 
занимает \ з  ширины щита на переднем крае., суживается по направле
нию к концу, но с половины длины приобретает цилиндрическую форму 
и оканчивается округлым утолщением, лишенным сегментации. Рахис 
резко сегментирован, имеет 7 колец, кроме задней утолщенной части. 
Кольца рахиса выпуклые и разделены глубокими бороздами одинаковой 
ширины с кольцами. Конец рахиса отвесно спускается к лимбу. Спинные 
борозды глубокие, резко ограничивают рахис. Плевральные части выпук
лые, круто спадают к бокам, резко сегментированы, как и рахис, имеют 
6 плевральных ребер, выпуклых, разделенных глубокими, но более уз
кими бороздами, чем борозды рахиса, и лишь на ядрах плевральные 
борозды такой же ширины, как и ребра. Плевральные ребра все направ
лены косо назад и круто спадают к краевому лимбу. Задние ребра короче 
и менее резкие. Лимб состоит из внутренней узкой пологой части и более 
широкой отвесной или очень крутой наружной части. Скульптура у боль
шинства экземпляров не сохранилась, но у экз. I (табл. I, фиг. 5) ясно 
заметно в левом углу, где сохранился панцырь, что она была мелко гра
нулированная.

Р а з м е р ы г о л о п и о г о щ и т а  в мм 1
I II III

Длина ..................................... .............................................14,8 10 14,5
Ш и ри н а................................. ...................................... — 20 32
Длина глабели.................... .............................................12 8 12
Ширина у основания . . . .............................................  а 5,5 8
Ширина сп ер ед и ................ 8 5 7
Ширина щек у основания .............................................  — 7 11
Длина г л а з а ......................... ............................................. 5,5 4 5,5

1 .')кз. 1— фиг. 1, экз. JJ — фиг. 2, экз. I I I — фиг. 3.



I II III IV

Длина ............................................................. . . .  17 14 12 3
Ш ирина............................................................. . . .  24 17 22 4
Длина р а х и с а .............................................. . . .  15 12 11 2,5
Ширина рахиса па переднем крае . . . . . 8 В В 1,5
Ширина рахиса па ко н ц е ........................... . . .  5 3,5 4 0,8

С р а в н е н и е .  Кранидии данного вида были описаны В. Н. Вебе
ром условно как Annamitella (?) granulata Web. (Вебер, 1948, стр. И , 
табл. I, фиг. 22—24). Найденные с ними отдельно хвостовые щиты 
В. Н. Вебер предпочел отнести к другому виду — Annamitella (?) acra Web. 
(Вебер, 1948, стр. 11, табл. I, фиг. 25—26). Для хвостовых щитов родовое 
определение было еще более сомнительным, чем для кранидиев. Вместе 
с ними были найдены подвижные щеки, описанные В. Н. Вебером как 
gen. et sp. indet. (Вебер, 1948, стр. 80, табл. XI, фиг. 27). Эти щеки, 
по его предположению, по одинаковой резкости борозд, выпуклости и ве
личине остатков должны принадлежать тому же виду, что и хвостовые 
щиты, а именно Annamitella (?) acra. В нашем распоряжении имеются 
головные щиты, описанные по частям В. Н. Вебером: кранидии, как 
Annamitella (?) granulata, подвижные щеки, как geu. et sp. indet. Хво
стовые щиты найдены в отдельности от головных, в одинаковом коли
честве. Соответствующие размеры, одинаковая резкость борозд, мелко 
гранулированная скульптура головных и хвостовых щитов позволяют 
отнести их к одному виду. Среди хвостовых щитов в одинаковом количе
стве встречаются формы с широким и со слегка удлиненным очертаниями. 
Мы склонны рассматривать это как половое отличие. Наиболее близкий 
вид Annamitella asiatica Mansuy (Mansuy, 1920, стр. 14, табл. II, 
фиг. la  и к) имеет почти цилиндрическую глабель, короткие резкие боко
вые борозды и широкое затылочное кольцо. От описываемого вида вид 
Мансюи отличается слегка расширяющейся спереди глабелью и неясной 
передней бороздой ее. Хвостовые щиты резко отличаются отсутствием 
лимба и меньшим числом колец на рахисе (у Annamitella asiatica на рахисе 
имеется только 6 колец).

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033; район колодца Каракан, обн. № 2031; урочище 
Джидели, обн. № 2064 — караканский горизонт нижнего лландейло.

С К М К Й С Т П О  ILLAENIDAE CORDA

Р о д  I lla e n u s  Dalman, 1827 
lllaenus tchernyshevae  sp. nov. 1 2 

Табл. I, фиг. 8—12; табл. II, фиг. 1

Г о л о т и п: кранидии, изображенный на табл. I, фиг. 8. Хранится 
и Монографическом отделе Геологического института Академии наук 
Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 2/671.

Д и а г н о з .  Кранидий равномерно изогнут в продольном направле
нии. Глабель широкая, слабо выпуклая. Спинные борозды длинные, 
глубокие, на концах слегка расходятся наружу. Глазные крышки распо
ложены близко к заднему краю щита. Передние ветви лицевых швов длин
ные, изогнутые, задние — короткие, прямые. Хвостовой щит полукруг-

1 Экз. 1— фиг. 5, экз. I I — фиг. 4, экз. I I I — фиг. 0, экз. IV нс* изображен.
2 Вид назван в честь палеонтолога Н. Е. Чернышевой, занимающейся изучением 

трилобитов.



лый, слабо выпуклый. Рахис короткий, широкий, ограничен неглубо
кими спинными бороздами. Поверхность струйчатая.

М а т е р и а л .  Многочисленные кранидии (135 экземпляров), от до
вольно крупных до мелких размеров, и хвостовые щиты тоже в обильном 
количестве (95 экземпляров), хорошей сохранности и разнообразной 
величины; собраны в разрозненном виде.

О п и с а н и е .  Кранидий почти квадратного очертания, равномерно 
изогнут к переднему краю. Передний край кранидия слегка округлен, 
задний — почти прямой. Глабель широкая, занимает немного меньше 
половины ширины кранидия. Отношение ширины к длине глабели 
равно 5, в• Глабель слабо выпуклая в поперечном направлении, наиболь
шая выпуклость проходит по оси симметрии кранидия, возвышаясь 
над неподвижными щеками. Спинные борозды длинные, достигают поло
вины длины кранидия, широкие и глубокие, отчетливо выражены в зад
ней половине кранидия, слегка изогнуты и на концах расходятся наружу, 
постепенно выполаживаясь. Неподвижные щеки сравнительно плоские, 
лежат немного ниже уровня глабели, узкие. Ширина каждой из них со
ставляет lU ширины глабели. Глазные крышки небольшие, полукруглые, 
расположены в задней половине кранидия, на расстоянии, вдвое большем 
их собственной длины от заднего края и равном их длине от спинных 
борозд. Передние ветви лицевых швов длиннее задних в два с лишним 
раза, изогнуты у переднего края и направлены выпуклостью наружу. 
Задние ветви короткие, прямолинейные, косо идут от глаза к заднему 
краю, пересекая его под углом 70°. Туловище неизвестно. Хвостовой 
щит слабо выпуклый. Выпуклость в продольном направлении немного 
больше, чем в поперечном. Наибольшая выпуклость щита посредине. 
Ширина незначительно больше длины. Рахис составляет А/з ширины 
хвостового щита, в поперечном сечении выпуклый, сильнее на переднем 
крае, к концу выпуклость постепенно уменьшается и на конце рахис 
почти сливается с плевральной частью. Спинные борозды широкие, 
неглубокие, выполаживаются на концах, едва выделяясь на панцыре, 
и хорошо заметны только на ядрах. Передний край плевральных частей 
прямой, меньше ширины рахиса, на концах срезан поверхностями фасе
ток иод углом 30°; форма фасеток треугольная, с прямым передним углом. 
Заворот хвостового щита широкий, немного не доходит до рахиса. По
средине имеется небольшое углубление, которое быстро выполаживается. 
Поверхность кранидия и хвостового щита покрыта поперечной струйча- 
тостью. Такая же струйчатость есть и на ядрах.

Г а з м е р ы  к р а н и д и я  в мм1
I II III IV

Длина (проекция)...................................................... 43 J3 24 10
Длина (но окружности).......................................... 52 17 30 13
Ширина у о сн ован и я .............................................. 45 15 23 11
Ширина на переднем к р а е .................................. 37 13 20 10
Длина г л а б е л и ......................................................... 43 14 24 10
Ширина глабели у основания............................... 28 9 15 6

Р а з м е р ы  х в о с т о в о г о  щ и т а в мм 2
I II

Длина ......................................................................... . . . 41 25
Ширина на переднем к р а е ...................................... 51 32
Длина рахиса................................................................. 14 8
Ширина рахиса............................................................. 19 11

1 Экз. I — фиг. 8, экз. I I — фиг. 12, экз. III — фиг. 10, экз. IV не изображен.
2 Экз. I — фиг. 1, экз. II нс изображен.



С р а в н е н и е .  Найденные в разрозненном виде кранидии и хво
стовые щиты отнесены к одному виду по следующим признакам:

1) головные и хвостовые щиты найдены в одном обнажении;
2) по соответствующим размерам головных и хвостовых щитов;
3) по одинаковой струйчатости и небольшой выпуклости.
Большое сходство кранидий обнаруживает с lllaenus (?) Bumastus (?)

sp. 5 (Вебер, 1948, стр. 36, табл. VI, фиг. 24 и 25), описанным В. Н. Ве
бером из карадока ур. Андеркенын-Ак-Чоку. Отличается lllaenus (?) Ви- 
mastus (?) sp. 5 более выпуклой глабелью и более длинными, резкими 
спинными бороздами, тогда как у описываемой формы глабель уплощен
ная и спинные борозды нерезкие. По общему очертанию и выпуклости 
кранидия описываемые формы напоминают кранидий Bumastus nudus Ang. 
(Holm, 1898, стр. 135, табл. 5, фиг. 1—2) из лептенового известняка Шве
ции, отличающийся более длинными спинными бороздами, характером 
передних ветвей лицевых швов и изогнутыми задними ветвями лицевых 
швов. У прибалтийских форм широко расставленные длинные спинные 
борозды имеет lllaenus esmarkii Schloth. (Holm, 1886, стр. 47, табл. I, фиг.
1—3) из низов вагинатового известняка. Отличием прибалтийского вида 
является более крутой перегиб глабели кпереди и глаза, расположенные 
ближе к заднему краю головного щита. Из американских форм такую же 
перегнутость головного щита и длинные, расходящиеся кпереди спинные 
борозды имеет lllaenus lautus Raym. (Raymond, 1908, стр. 106, табл. 4, 
фиг. И —12) — редкий вид из свиты холстон (низы верхней части ллан- 
дейло). Отличается эта форма коротким кранидием и не выделяющейся 
над неподвижными щеками глабелью, а также наличием слабого средин
ного гребня на ядрах, достигающего переднего края, и задними ветвями 
лицевых швов, направленными больше в стороны и образующими более 
острый угол с задним краем головного щита. Описываемые хвостовые 
щиты были предположительно отнесены В. Н. Вебером к lllaenus sp. 9 
{lllaenus convexicollis sp. nov.?) (Вебер, 1948, стр. 37, табл. VI, 
фиг. 29—31). Имеющийся дополнительный материал позволяет выделить 
их в новый вид. По очертанию, форме рахиса, большому завороту хвосто
вой щит походит на lllaenus revaliensis Holm (Holm, 1886, стр. 87, табл. II, 
фиг. 1, 2, 7, 8) из В3 и вагинатового известняка Прибалтики, но отли
чается от него более выпуклым профилем и менее резко намеченным 
рахисом. У lllaenus revaliensis рахис заметно выступает над плеврами. 
Бегг (Begg, 1945, стр. 111) при изучении струйчатости заворота у lllaenus 
revaliensis Holm заметил, что концентрическая кривизна «террасовидных 
линий» прерывается посредине, где они образуют отогнутое назад корот
кое треугольное заострение. Это заострение он объясняет наличием пони
жения посредине хвостового щита. На описываемых экземплярах струй- 
чатость только слегка отклоняется назад посредине понижения, но это 
отклонение не имеет треугольного заострения, характерного для lllaenus 
revaliensis Holm.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.

llla en u s tr ia n g u la r is  sp. nov.
Табл. II, фиг. 2—4

Г о л о т и п: кранидий с частью туловища, изображенный на табл. II, 
фиг. 2. Хранится в Монографическом отделе Геологического института 
Академии наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 3/671.

Д и а г н о з .  Кранидий небольших размеров, перегнут в продоль
ном направлении под прямым углом. Передняя часть кранидия короче 
задней, сжата с боков к оси симметрии кранидия. Глабель короткая,



узкая, выпуклая. Спинные борозды глубокие, короткие, на концах рас
ходятся в стороны. Глазные крышки маленькие, расположены ближе 
к заднему краю щита. Задние ветви лицевых швов извилистые. Хвосто
вой щит вытянут в ширину. Рахис конический, достигает половины 
длины щита. Поверхность слабо струйчатая.

М а т е р и а л. Вид представлен довольно многочисленными крани- 
диями (15 экземпляров) небольших размеров, хорошей сохранности. 
На одном экземпляре (табл. II, фиг. 2) сохранилась часть туловища. 
Предположительно к этому виду отнесены хвостовые щиты, найденные 
отдельно в одном обнажении с кранидиями. Хвостовые щиты тоже много
численные и соответствуют по размерам головным.

О п и с а н  и е. Кранидий небольших размеров, почти полукруглого 
очертания, сильно выпуклый в поперечном направлении и перегнутый 
почти под прямым углом — в продольном. Перегиб кранидия находится 
на половине его длины (по окружности). Передний край плавно, но сильно 
дугообразно изогнут, задний край прямой. Спереди кранидий ограничен 
узкой вогнутой каймой. Если смотреть на кранидий сверху, то задняя 
часть его имеет округленно-треугольное очертание, с вершиной в точке 
перегиба кранндия. Передняя часть кранидия наиболее выпукла по про
дольной оси. Наибольшая ширина кранидия находится у его основания, 
вертикальная высота (от переднего края до точки перегиба кранидия) 
меньше ширины. Отношение длины кранидия (проекция) к его ширине 
составляет -/5 . Глабель ограничена только на задней половине кранидия, 
сильно выпуклая, слегка возвышается над неподвижными щеками. По
средине глабель суживается вследствие изгиба спинных борозд внутрь 
и незначительно расширяется к перегибу переднего края кранидия. 
Наибольшая ширина глабели приходится против глазных крышек. Спин
ные борозды глубокие, достигают 2/з длины кранидия, посредине плавно 
изгибаются внутрь глабели и на концах расходятся в стороны. Более 
резко спинные борозды врезаны у основания кранидия. Неподвижные 
щеки выпуклые, круто спадают к спинным бороздам и заднему краю 
и полого — в стороны. Наибольшей ширины неподвижные щеки дости
гают у основания кранидия, где их ширина равна ширине глабели у осно
вания. Глазные крышки очень маленькие, лежат на lh  длины кранидия 
от заднего края. Передняя ветвь лицевого шва длиннее задней и посте
пенно изгибается внутрь, к переднему краю. Задняя ветвь короткая, 
слегка выпуклая внутрь, идет косо вбок и назад и пересекает задний край 
под углом 60°. Поверхность кранидия слабо струйчатая. Туловище пред
ставлено неполностью (табл. II, фиг. 2); сохранилось 5 сегментов. Рахис 
выпуклый, слабо возвышается над плеврами, составляет 1/з ширины 
туловища. Спинные борозды узкие, глубокие, прямые. Сегменты рахиса 
плоские, разделенные узкими, глубокими бороздами, более глубокими 
н изогнутыми на переднем крае. Плевры полого наклонены вниз в наруж
ной части. Внутренняя часть плоская и полого спускается к рахису. 
Ширина наружной части по отношению ко всей плевре равна почти 1/л. 
Плевральные сегменты плоские, разделены узкими интерплевральными 
бороздами. На расстоянии 2/я длины интерплевральные борозды идут 
прямолинейно, затем изгибаются назад под углом 60°, срезая кзади концы 
плевральных сегментов. Хвостовой щит менее выпуклый, чем головной, 
вытянут в ширину. Задний край широко округлен. Спереди хвостовой 
щит плоско выпуклый, с боков п сзади круто спадает вниз. Рахис выпук
лый, конусовидной формы, ясно ограничен с боков широкими, глубокими 
спинными бороздами, которые становятся мелкими вокруг заднего конца 
рахиса. Рахис достигает V2 длины хвостового щита, спереди выпуклый, 
занимает 1/з ширины щита на переднем крае. Бока скошены поверхно
стями фасеток, направленными под углом 40° к продольной оси щита.
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Длина фасеток немного меньше половины длины хвостового щита. Поверх
ность слабо струйчатая. Струйчатость заметна только при косом осве
щении.

Р а з м е р ы  к р а н и д и я  в мм1

Длина (проекция)..............................................................
Длина (по окружности).................................................
Ширина у основания.....................................................
Ширина против глазных кры ш ек.............................
Ширина глабели у основания.....................................

Р а з м е р ы  х в о с т о в о г о  щи т а

I II III

3,5 4 3
5 4

5 5 4
4,5 4,8 3,8
2 2 1,5

в мм

Длина . . . .  
IJIирина . . . .  
Длина рахиса . 
Ширина рахиса

I

Г)
1,2
1,5

С р а в н е н и е .  Кранидии описываемого вида имеют большое сход
ство с видом Illaenus americanus Bill. (Bassler, 1919, стр. 349, табл. I, 
фиг. 26—29) из трентона Северной Америки. Вид Illaenus americanus 
Bill, имеет головной щит, также резко перегнутый в продольном направ
лении, и короткие извилистые спинные борозды. Описываемый вид отли
чается от него более выпуклой и сжатой с боков перегнутой передней 
частью кранидия, более узкой глабелыо, а также меньшими размерами. 
Глабель у Illaenus americanus шире, чем неподвижные щеки; у описы
ваемого вида ширина глабели равна ширине неподвижных щек. По очер
танию кранидия описываемый вид имеет сходство с Illaenus depressica- 
pitatus Bradley (Bradley, 1930, стр. 252, табл. XXVIII, фиг. И —12), 
видом, близким к Illaenus americanus Bill. Брадлей не дает профиля кра- 
нндия, но, судя по изображению, кранидий Illaenus depressicapitatus 
изогнут не так резко, как у Illaenus americanus, что сближает его с опи
сываемым видом. В описании Illaenus depressicapitatus указывается, что 
выпуклость передней области головы значительно варьирует у разных 
экземпляров. Отличием от описываемого вида является широкая, плоская, 
иногда вогнутая посредине глабель. По сжатому с боков кранидию опи
сываемый вид имеет сходство с Illaenusgaleatus Reed (Reed, 1896, стр. 414, 
табл. XX, фиг. 1—3) из известняков ксйсли (верхи карадока =  верхний 
лептеновый известняк Швеции). Illaenus galeatus Reed имеет более узкую 
выпуклую глабель, вздутый кранидий и более длинные, резкие спинные 
борозды. Глаза отсутствуют. Из прибалтийских форм имеет сходство 
с описываемым видом Illaenus intermedius Holm (Holm, 1886, стр. 69, 
табл. IV, фиг. 1—2), у которого неподвижные щеки сжаты и круто спа
дают внутрь к спинным бороздам и наружу. Illaenus intermedius отли
чается более коротким головным щитом и прямыми спинными бороздами, 
отношением длины кранидия к ширине, равным 3/7 , и неподвижными 
щеками, круче спадающими внутрь и наружу. Хвостовой щит описы
ваемого вида имеет сходство с видом Illaenus americanus Bill. (Bassler, 
1919, стр. 343, табл. LI, фиг. 29), у которого хвостовой щит имеет анало
гичную форму и соответствующие размеры в длину и ширину, но рахис 
у него более широкий и задний край не спадает так круто, как у описы

1 Экз. 1 — фиг. 2, экз. I I — фиг. 3, экз. III нс изображен.



ваемого вида. По общему очертанию хвостовой щит имеет сходство с видом 
Illaenus depressicapilatus Bradley (Bradley, 1930, стр. 252, табл. XXVIII, 
фиг. 14), который отличается наличием за рахисом узкого гребня, дохо
дящего до заднего края щита. Резко спадающий вниз задний край хво
стового щита имеет Illaenus intermedius Holm (Holm, 1886, стр. 69, 
табл. IV, фиг. 1с), но общая форма и форма рахиса резко отличаются 
от описываемого вида.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.

Illaenus w e b e r l  sp. n ow 1 

Табл. II, фиг. 5—7

1948. Illaenus sp. 8 (cf. / .  valvulus). Вебер. Ннжнеснлур. трил. Монограф, по пале
онтологии СССР, т. 1.Х IX, шли. 1, стр. 37, рис. 10.

1948. Illaenus sp. 11. Вебер. Нижнесилур. трил. Монограф, по палеонтологии СССР, 
т. LX1X, вып. 1, стр. 38, табл. VI, фиг. 33—34.

Г о л о т и п :  кранидий, изображенный на табл. II, фиг. 5.
Хранится в Монографическом отделе Геологического института Ака

демии наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, Л» 4/671.
Д и а г н о з .  Кранидий равномерно изогнут в продольном направле

нии. Передняя часть кранндия длиннее задней. Глабель узкая, ограничена 
только на заднем крае кранидия. Спинные борозды короткие, широкие. 
Глазные крышки большие, расположены ближе к заднему краю щита. 
Хвостовой щит вытянут в ширину. Рахис короткий, ограничен неглубо
кими спинными бороздами только на переднем крае.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 21 экземпляр кранидиев разных 
размеров от довольно крупных (длиной 12 мм) до мелких (5 мм), 
различной степени с охранности. Отдельно в этом же обнажении собраны 
хвостовые пипы разных размеров в количестве 10 экземпляров.

О п и с а н и е. Кранидий полуэллнптического очертания, равно
мерно изогнут в продольном направлении, гладкий. Передний край незна
чительно изогнут вперед (у молодых форм изгиб переднего края больше), 
задний край прямой. Наибольшей ширины кранидий достигает у основа
ния. Перегнутая вниз передняя часть кранидия равномерно выпуклая. 
Задняя часть короткая, составляет 1/з длины кранидия. Место перегиба 
кранидия является его наивысшей точкой, расположено против глазных 
крышек. Глабель не выделяется на поверхности кранидия и намечена 
лишь у заднего края его широкими спинными бороздами. Сзади глабель 
узкая, слегка выпуклая, но не возвышается над щеками. Ширина глабели 
у основания равна ширине неподвижной щеки. Спинные борозды корот
кие, широкие, более глубокие у заднего края, направлены слегка внутрь 
глабели, достигают 1U длины кранидия. Неподвижные щеки большие, 
составляют общую выпуклость с глабелью. Глазные крышки также 
большие и расположены ближе к заднему краю. Хвостовой щит поперечно 
вытянутый, широкий, плосковыпуклый. Передний край прямой, задний — 
округленный. Передняя половина щита плоская, сзади и с боков щит 
круто изогнут вниз. Длина в полтора раза меньше ширины. Рахис широ
кий, короткий, намечается неглубокими спинными бороздами, развитыми 
только на переднем крае. Ширина его на переднем крае занимает 1/з ширины

1 Вид назван в честь палеонтолога В. Н. Вебера, впервые описавшего иско
паемую фауну Бет-Пак-Дллы.



хвостового щита. Длина рахиса в 2,5 раза меньше длины хвостового щита. 
Поверхность головного и хвостового щитов гладкая.

Р а з м е р  ы к р а н  и д и я п мм 1

Длина (проекция)................................................................
Длина (но окружности).....................................................
Ширина у основани и .........................................................
Ширина глабели у основания..........................................

Р а з м е р ы  х в о с т о в о г о  щ и т а  в

Длина .............................................
Ш ирина..............................................
Ширина рахиса на переднем крае

I II III
12 12 5
15 14 6
16 15 8

5 5 3

[ -

I II

10 10,5
16 Н>
;) :>

С р а в н е н и е .  Узкая у основания глабель и короткие широкие 
спинные борозды очень характерны для описываемого вида. Из этого же 
места (Бет-Пак-Дала, колодец Каракан) кранидии, подобные рассматри
ваемым, были описаны В. Н. Вебером как Illaenus sp. 8 (сГ. I. valvulus 
Kaym.) (Вебер, 1948, стр. 37, рис. 10), а такие же хвостовые щиты описаны 
как Illaenus sp. И (Вебер, 1948, стр. 38, табл. VI, фиг. 33 и 34). В. Н. Ве
бер предполагал, что эти разрозненные остатки могут относиться к одному 
виду, но в его распоряжении был ограниченный материал, а имевшиеся 
хвостовые щиты втрое меньше головных. В нашей коллекции имеются 
хвостовые щиты (табл. II, фиг. 7), которые почти в три раза больше изоб
раженных В. Н. Вебером на табл. VI, фиг. 33 и 34 (Вебер, 1948, стр. 38), 
и аналогичные им по размерам кранидии. Общее местонахождение, соот
ветствующие размеры, скульптура позволяют отнести их к одному виду. 
Кранидии имеют сходство с видом Illaenus valvulus Raym. (Raymond, 
1925, стр. 106, табл. 4, фиг. 13) из свиты холстон (низы верхней части ллан- 
дейло). Illaenus valvulus Raym. имеет спинные борозды очень короткие, 
представленные у заднего края неясными понижениями. Описываемый 
нами вид отличается от упомянутого очень узкой глабелью, которая равна 
ширине неподвижных щек. У кранидия же, изображенного Раймондом 
на табл. 4, фиг. 13, глабель шире неподвижных щек. К тому же кранидий 
Illaenus valvulus более выпуклый, так как длина (проекция) в два раза 
меньше длины по окружности. У описываемого вида длина но окружности 
немного больше проекции длины. Illaenus angusticollis Raym. et Narr. 
(Raymond a. Narraway, 1908, стр. 245, табл. II, фиг. 1—5) имеет тоже 
узкую глабель, но спинные борозды у него длиннее и более резкие, а кра
нидий резко перегнутый. Хвостовой щит описываемого вида по очертанию 
имеет сходство с таковым у Illaenus valvulus Raym. (Raymond, 1925, 
стр. 106, табл. 4, фиг. 14). Общим признаком является отношение ширины 
к длине хвостового щита, но хвостовой щит Illaenus valvulus отличается 
более широким рахисом, на что указывает и В. Н. Вебер. Кроме того, 
у казахстанских экземпляров рахис более длинный и резче очерчен. 
Сходный по очертанию хвостовой щит имеет Illaenus crassicauda Wahlen- 
berg (Holm, 1886, стр. 72, табл. XII, фиг. 13) из эхиносферитового извест
няка Эстонской ССР. Рахис у Illaenus crassicauda более выпуклый, длин
ный, ограничен резкими спинными бороздами, узкий и заканчивается 
округлым возвышением.
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М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, урочище 
Джидели, обн. № 2064, караканский горизонт нижнего лландейло.

IUaenus con vex ico llis  Web.

Табл. II, фиг. 8—13

1948. lllaenus comexicollis. Вебер. Нижнесилур. трил. Монограф, по палеонтологии 
СССР, т. XIX,  вын. 1, стр. 33, табл. VI, фиг. 1—2.

Л е к т о т и п: кранидий, изображенный В. Н. Вебером на табл. VI, 
фиг. 1. Хранится в Центральном геологическом музее им. Ф. Н. Черны
шева в Ленинграде (обр.

Д и а г н о з .  Головной щит полусферической формы, выпуклый, 
на переднем крае ограничен каемкой. Глабель ограничена в задней части 
щита, оттянута назад. Спинные борозды короткие, глубокие. Глаза 
расположены у заднего края щита вблизи спинных борозд. Передние ветви 
лицевых швов длинные, сильно расходятся кпереди, задние — короткие. 
Хвостовой щит вытянут в длину, с круто спадающим задним краем. 
Рахис короткий, ограничен только на переднем крае.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 3 целых головных щита и 20 кра- 
нидиев различной степени сохранности и размеров. В отдельности най
дены хвостовые щиты в большом количестве (45 экземпляров) и подвиж
ные щеки (15 экземпляров).

О п и с а л и е. Головной щит полусферической формы, выпуклый 
в продольном и поперечном направлениях. На фронтальном крае головной 
щит ограничен узкой каемкой (кантиком, но В. Н. Веберу). Глабель 
грушевидной формы, удлиненная, намечена спинными бороздами лишь 
в задней части щита. Спинные борозды короткие, глубокие, слегка расхо
дятся кпереди, доходят до глаз, огибая их, и здесь заканчиваются. Позади 
глаз глабель слегка оттянута назад и сильно вздута. Наивысшая точка 
глабели — у ее основания. Неподвижные щеки маленькие, треугольной 
формы. Глаза полулунной формы, маленькие, расположены вблизи зад
него края щита, на расстоянии половины своей длины от него и почти 
у спинных борозд. Глазные крышки полулунной формы, большие, припод
нятые над щекой. Передние ветви лицевого шва почти в 5 раз длиннее 
задних, но направлению к переднему краю головного щита сильно расхо
дятся. Задние ветви лицевого шва короткие и пересекают задний край 
головного щита под углом в 45° (табл. II, фиг. 9). Подвижные щеки боль
шие, округленно-треугольной формы. Щечные углы удлиненно-округлен
ные. Наибольшая ширина щеки — от глаза до щечного угла. Вся поверх
ность головного щита покрыта частой струйчатостью, которая лучше 
заметна на ядрах. Туловище неизвестно. Хвостовой щит описывается 
впервые. Он сильно вытянут в длину, полуэллиптического очертания, 
плосковыпуклый. Посредине хвостовой щит плоский, постепенно пони
жающийся к бокам. Задний край сильно выпуклый и круто спадает 
вниз. Ширина хвостового щита немного больше длины. Рахис конической 
формы, слегка возвышается на переднем крае над боковыми частями, 
достигает почти 2/з длины хвостового щита, более резко намечен на ядрах, 
в 2 раза шире прямой части переднего края щита. Бока хвостового щита 
скошены фасетками под углом 60°. Фасеты образуют прямоугольник, 
наружный край которого значительно короче переднего. Заворот ши
рокий, немного не доходит до рахиса. Посредине идет широкая бо
роздка, которая теряется, не доходя до заднего края хвостового щита. По
верхность ядер покрыта поперечной струйчатостью, более или менее тонкой,



в зависимости от величины экземпляра. Струйчатость хвостового щита 
сходна со струйчатостью головного.

Р а з м е р ы  г о л о в н о г о  щ и т а  в мм1 2

Длина (проекция).............................................
Длина (но окружности).................................
Ширина у осн ов ан и я .....................................
Ширина против г л а з .....................................
Ширина с п е р е д и .............................................
Ширина глабели у основания....................
Ширина глабели против г л а з ....................
Длина глазной кры ш ки ...............................
Длина передней ветви лицевого шва . . 
Ширина подвижной щеки (наибольшая) .

Р а з м е р ы  х в о с т о в о г о

Длина ..................................
Ширина но переднему краю
Длина рахиса .......................
Ширина р ах и са ...................

I

20

II

18

III

15
26 24 1П
20 - - —
22
18 I 13
10 — 7
11 9 8

4 4 3,8
12 — 3
9 — —

в

I

мм - 

11 III IV
22 32 12 14
24 34 14 16
10 11 5 6
19 17 5 6

С р а в н е н и е .  Найденные в разрозненном виде отдельные остатки 
головных и хвостовых щитов, невидимому, можно считать принадлежа
щими одному виду. За это говорят: 1) общее местонахождение; 2) вполне 
соответствующие размеры; 3) одинаковые признаки в строении как голов
ного, так и хвостового щитов и, наконец, 4) одинаковый характер струй- 
чатости. Как глабель, оттянутая назад и вздутая у основания, так и хво
стовой щит, выпуклый и на заднем крае круто спадающий вниз, имеют 
удлиненную форму. К виду Illaenus convexicollis В. Н. Вебер предполо
жительно относит хвостовые щиты, описанные им как IUaertus sp. ind. У 
(Вебер, 1948, стр. 37, табл. VI, фиг. 29—31). Последующие дополнительные 
сборы позволяют считать указанные хвостовые щиты головными щитами, 
которые не были известны В. Н. Веберу. Хвостовые щиты, описанные 
В. Н. Вебером как Illaenus sp. ind. 9, отнесены нами к новому виду Illae
nus tchernyshevae sp. nov. Глазами, посаженными близко к заднему краю 
головного щита, описываемый вид походит на Illaenus punctillosus Salt., 
описанный Ридом (Reed, 1917, стр. 93, табл. XIV, фиг. 1—3) из горизонта 
«2» Центральных Гималаев (средний ордовик). Illaenus punctillosus Salt, 
имеет глабель, тоже вздутую у основания, и короткие спинные борозды. 
В отличие от описываемого вида он имеет более длинную и более выпук
лую глабель и вполне отличную, характерную для него, скульптуру, 
выраженную наличием часто расположенных ямок между линиями струй- 
чатости. Как указал В. Н. Вебер (1948, стр. 33), наличием кантика на перед
нем крае описываемый вид приближается к прибалтийским формам Illae
nus esmarkii Schloth. (Holm, 1886, стр. 47, табл. I, фиг. 1—5) и Illaenus 
atavus Eichw. (Holm, 1886, стр. 135, табл. VII, фиг. 4—И ); первая — из 
низов вагинатового известняка Швеции, вторая — из С1а и низов эхино- 
сферитового известняка. Описываемый вид отличается от прибалтийских 
выпуклой у основания глабелью, короткими спинными бороздами и гла
зами, посаженными близко к спинным бороздам и заднему краю головного 
щита. Среди американских форм иллеииды, обладающие кантиком на

1 Экз. I — фиг. 8, экз. II — фиг. 9, экз. III не изображен.
2 Экз. I — фиг. 12, экз. II — фиг. 11, экз. III и экз. IV не изображены.



переднем крае, резко отличаются по остальным признакам от казахстан
ских форм. Из таких форм можно указать Illaenus marginalis Raym. (Ray
mond, 1925, стр. 109, табл. 7, фиг. 8, 9) из зоны Mi Ньюфаундленда, а также 
Illaenus alveatus Raym. (Raymond, 1925, стр. 109, табл. 7, фиг. 5), отли
чия которых от данного вида исчерпывающе приведены В. Н. Вебером 
(1948, стр. 93). Все они отличаются от описываемого вида далеко кпереди 
посаженными глазами, более выпуклыми глабелями и более длинными 
спинными бороздами. Из прибалтийских форм вытянутые в длину хвосто
вые щиты имеют Illaenus oblongalus Ang. (Holm, 1886, стр. 116, табл. VIII, 
фиг. 1, 3, 4) и Illaenus ataims Eichw. (Holm, 1886, стр. 135, табл. VII, 
фиг. 4, 5, 10, 11) из С\а — нижней части эхиносферитового известняка. 
У описываемого вида, в отличие от вышеназванных, хвостовой щит более 
круто загнут на заднем крае и имеет менее резко выраженный рахис. 
Из шведских форм вытянутый в длину хвостовой щит имеет Illaenus 
wimani Warb. (Warburg, 1925, стр. 105, табл. I, фиг. 22—23) из низов 
лептснового известняка, но у шведского вида задний край хвостового 
щита более приподнят и завернут круче вниз, чем у описываемого. К тому 
же рахис у Illaenus wimani Warb. намечен очень слабо, только на переднем 
крае. По очертанию описываемые хвостовые щиты имеют сходство с Illae
nus sp. 4 (Вебер, 1948, стр. 36, табл. VI, фиг. 22—23), описанные В. Н. Ве
бером из урочища Андеркенын-Ак-Чоку (карадокского возраста). У наших 
экземпляров иной профиль и более ясно намечен рахис.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, коло
дец Каракан, обн. № 2031, 2033, караканский горизонт нижнего ллан- 
дейло.

С Е М Е Й С Т В О  OTARIONIDAE R. ЕТ Е. RICHTER (CYPHASP1DAE)
BURMEISTER

Р о д  G laphurina  Ulrich, 1929 
G laph u rln a  sh ly g in i  sp. nov.1

Табл. Il l ,  фиг. 1

Г о л о т и п: кранидий, изображенный на табл. III, фиг. 1. Хранится 
в Монографическом отделе Геологического института Академии наук 
Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 5/671.

Д и а г н о з .  Глабель овальной формы, выпуклая, с резко перегнутым 
передним краем, с двумя парами боковых борозд, из которых задние пред
ставлены глубокими ямками. Поверхность покрыта редкими туберкулами.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 3 кранидия различной степени 
сохранности.

О п и с а н и е .  Кранидий средних размеров, выпуклый, почти тра- 
пецоидального очертания. Передний край не сохранился, задний — пря
мой. Глабель достигает переднего края кранидия, имеет почти овальную 
форму, сильно выпуклая в продольном и поперечном направлениях, 
возвышается над щеками. Наибольшая выпуклость глабели — на перед
нем крае. Передний край глабели резко спадает вниз почти под прямым 
углом. Глабель достигает наибольшей ширины у затылочной борозды и 
постепенно суживается впереди. Отношение ширины к длине глабели 
составляет 6 : 7. Задние борозды глабели выражены в виде глубоких 
продольных ямок, косо расположенных. Передние борозды глабели на пан- 
цыре слабо заметны и резки на ядрах, косо направлены назад, короткие,

1 Вид назван в честь профессора Казахского горно-металлургического института 
Е. Д. Шлыгина.



достигают спинных борозд, расположенных вблизи перегиба переднего 
края глабели. Затылочная борозда на боках слегка изогнута вперед, глу
бокая, причем глубина ее увеличивается с боков глабели. Затылочное 
кольцо выпуклое, суживается с боков. Спинные борозды, ограничиваю
щие глабель, глубокие, узкие. Неподвижные щеки полностью не сохрани
лись, выпуклые. Поверхность неподвижных щек вблизи глабели круто 
наклонена к спинным бороздам. Затылочная борозда глубокая, отделяет 
узкую затылочную кайму щек. Глазные крышки маленькие, сильно 
выпуклые, расположены вблизи спинных борозд и на половине длины 
кранидия. Лицевые швы в задних ветвях резко расходятся в стороны и 
назад к щечным углам. Поверхность панцыря покрыта редкими круп
ными туберкулами. На ядрах наблюдается ямчатая скульптура.

Р а з м е р ы  кр а п и д и я в мм 1
I II

Длина ...............................................................................................  8 5
Ширина ............................................................................................ ...  7
Длина г л а б е л и ................................................................................  7 4
Ширина глабели у основания.....................................................  6 3
Ширина глабели сп ер ед и .............................................................  5.5 . 2,5
Длина глазной крыш ки................................................................. — 1,5

С р а в н е н и е .  Из описанных В. Н. Вебером форм наш вид имеет 
большее сходство с Glaphurina strigata Web. (Вебер, 1948, етр. 54, 
табл. VIII, фиг. 19—21; стр. 40, табл. IV, фиг. 25—27), у которой, как 
и у описываемого вида, имеется пара борозд глабели. Отличается Glaphu
rina strigata Web. яйцевидной формой глабели, S-образиыми про
дольно расположенными бороздами глабели и скульптурой из частых 
туберкул. Описываемый вид по форме глабели имеет сходство с Glaphu
rina dulanensis Web. (Вебер, 1948, стр. 55, табл. VIII, фиг. 22—23) из 
Андеркенын-Ак-Чоку. Glaphurina dulanensis имеет более длинные про
дольные задние борозды глабели, которые на передних концах круто пово
рачивают вбок на соединение со спинными бороздами. Передние борозды 
выражены более резко, чем у описываемого вида.

Из американских форм по очертанию глабели имеет сходство Glaphu
rina falcifera Ulr. (Ulrich, 1929, стр. 46, табл. 7, фиг. 20—21) из извест
няков нижнего чези (низы лландейло), которая имеет кроме задних борозд 
глабели еще и передние неглубокие борозды. Поверхность равномерно 
покрыта бугорками. От описываемого вида Glaphurina falcijera Ulr. отли
чается серпообразной формой задних борозд глабели, не так сильно пере
гнутым передним краем глабели и правильной бугорчатой скульптурой.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033; урочище Джидели, обн. № 2064 — караканский 
горизонт нижнего лландейло.

с т п : И с т в о  c h e i r u r i d a e  Ra y m o n d  

Р о д  Cheirurus Beyrich, 1845
C heirurus q u a d ra tu s  sp. nov.

Табл. Ill,  фиг. 2— 5

Г о л о т и п :  кранидий, изображенный на табл. III, фиг. 2. Хранится 
в Монографическом отделе Геологического института Академии наук 
Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 6/671.



Д и а г н о з .  Глабель удлиненная или квадратная. Борозды глабели 
длинные, резкие, направлены косо назад. Первая пара борозд выходит 
из передних углов глабели, задняя доходит до затылочной борозды. 
Базальные лопасти трапециедальной формы. Поверхность глабели покрыта 
редкими туберкулами.

М а т е р и а л .  Вид представлен в коллекции кранидиями в коли
честве 15 экземпляров, различной степени сохранности и размеров.

О п и с а н и е .  Головной щит полуэллнптического очертания; широ
кий, наибольшая ширина у основания, почти вдвое больше длины. 
Щечные углы оттянуты в шипы, направленные назад. Глабель ограничена 
почти параллельными спинными бороздами, которые на переднем крае 
слегка загнуты внутрь. Очертание глабели варьирует от почти квадрат
ного (эцз. I и II, табл. III, фиг. 2, 3) до удлиненно-четырехугольного 
(экз. III и IV, табл. III, фиг. 4—5).

Глабель сильно выпуклая, возвышается над щеками. Наибольшая 
выпуклость глабели посредине. Занимает больше 1/з ширины основания 
кранидия. Спереди глабель ограничена прямой узкой каймой. Глабель 
рассечена тремя парами глубоких поперечных борозд длиной больше 
Vs ширины глабели, направленных косо назад. Первая пара борозд выхо
дит из передних углов глабели и наклонена больше назад, чем две задние 
пары. Задние борозды глабели на внутренних концах круто заворачивают 
назад и соединяются с затылочной бороздой, так что вторые лопасти гла
бели образуют язычок, доходящий до затылочной борозды. Базальные 
лопасти имеют форму трапеции, ограничены со всех сторон резкими бо
роздами. Все лопасти глабели слегка выпуклые. Затылочная борозда 
узкая. Неподвижные щеки большие, сильно выпуклые, с боков круто 
спадают вниз. Щечные углы у большинства экземпляров не сохранились, 
но на одном экземпляре с левой стороны ясно заметно, что щечный угол 
заострен и оттянут в шип, направленный в сторону и назад. Глаза не сохра
нились; они помещаются впереди, против основания первой лопасти 
глабели. Глазные крышки маленькие. Затылочная борозда щеки широкая, 
отрезает узкую заднюю кайму щеки, которая расширяется к щечному 
углу. Поверхность глабели покрыта мелкими неправильно рассеянными 
туберкулами, неподвижные щеки — ямками.

Р а з м е р ы к р а н и д и я  в мм1 
I II III IV V

Длина ............................................. 8 5,5 7,5
Ширина (наибольшая) . . . . . . . .  13 — — _ —
Длина глабели............................. . . . . б 6 7 4,5 6
Ширина глабели у основания . . . . б б — 3,5 6

С р а в н е н и е .  Среди описываемых экземпляров встречаются формы 
с квадратной (табл. III, фиг. 2, 3) и с удлиненно-четырехугольной 
(табл. III, фиг. 4, 5) глабелью. Характер боковых борозд глабели, ее вы
пуклость и скульптура ничем не отличаются друг от друга, что позволяет 
считать их принадлежащими одному виду. Повидимому, различие в форме 
глабели объясняется разностью полов — половым диморфизмом.

Ближе всего к описываемым кранидиям Cheirurus sp. (cf. clasoni Tornq.), 
описанный В. H. Вебером (Вебер, 1948, стр. 65, табл. X, фиг. 33) из уроч. 
Андеркенын-Ак-Чоку (карадокского возраста). У Cheirurus sp. задние 
борозды глабели ограничивают базальные лопасти, образуя язычок гла
бели, доходящий до затылочной борозды, как и у наших форм. Борозды

1 Экз. I — фиг. 2, экз. I I — фиг. 3, экз. I I I — фиг. 4, экз. IV —фиг. 5, экз. 
V не изображен.



глабели у вышеуказанного вида короче (занимают только */з ширины 
глабели) и не так косо направлены назад, как у описываемого вида. Из 
прибалтийских видов удлиненно-четырехугольную глабсль, продолжаю
щуюся язычком до затылочной борозды, имеют Cheirurus exsul Веуг. 
(Шмидт, 1881, стр. 137, табл. VI, фиг. 5—6) и Cheirurus gladiator Eichw. 
(Шмидт, 1881, стр. 146, табл. VI, фиг. И —12), описанные из низов эхино- 
сферитового известняка Эстонской ССР (CJ.

Прибалтийские виды отличаются от описываемого более удлиненной 
глабелыо, большой фронтальной лопастью и передними бороздами гла
бели, почти перпендикулярными спинным бороздам.

По форме и расчлененности глабели описываемый вид имеет некото
рое сходство с Cheirurus vinculum Barr. (Barrande, 1872, стр. 95, табл. 12, 
фиг. 2, 4) из горизонта da Чехословакии. Этот вид Бартон (Barton, 1915, 
стр. 128) выделил в новый род Lehuat взяв его за генотип этого рода. 
У Cheirurus vinculum Barr, борозды глабели такие же резкие и длин
ные, как у описываемых экземпляров, но глабель более удлиненная; 
к тому же передние борозды глабели отодвинуты дальше назад и направ
лены более полого. Задние борозды глабели не доходят до затылочной 
борозды.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, урочище 
Джидели, обн. № 2064, караканский горизонт нижнего лландейло.

C heirurus ra d ia tu s  sp. nov.

Табл. I ll, фиг. 6, 7

Г о л о т и п: хвостовой щит, изображенный на табл. III, фиг. 6. 
Хранится в Монографическом отделе Геологического института Акаде
мии наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 7/671.

Д и а г н о з .  Хвостовой щит с тремя нарами плевральных ребер, 
радиально расходящихся в стороны. Рахис широкий, с 3 кольцами. С боков 
рахис ограничен 3 парами глубоких ямок.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется 3 хвостовых щита. Экземпляр 1 
(табл. III, фиг. 6) лучшей сохранности, но без правой части плевральных 
ребер, а у экземпляра II (табл. I ll , фиг. 7) сохранился рахис и справа — 
основание плевральных ребер.

О п и с а н и е .  Насколько можно судить по имеющимся остаткам, 
хвостовой щит, повидимому, был поперечно вытянутый, с длинными рас
ходящимися в стороны прямыми плевральными ребрами. Рахис короткий, 
широкий, сильно выпуклый, усеченно-конической формы, неясно огра
ничен сзади. На рахисе видны 2 выпуклых кольца и третья широкая, 
слабо округленная конечная лопасть, неясно ограниченная на конце. 
За лопастью идет на более низком уровне уплощенная часть, выпуклая 
посредине, которая достигает заднего края. Впереди рахиса имеется 
сочленовное полукольцо. Кольца рахиса разделены широкими бороздами 
и сжаты посредине. С боков против борозд рахиса имеется по 3 (с каждой 
стороны) округленных глубоких Яхмки. Последняя пара ямок помещается 
за конечной лопастью рахиса. Плевральные части хвостового щита несут 
по 3 округленных плевральных ребра, быстро суживающихся на концах. 
Два передних плевральных ребра направлены почти перпендикулярно 
оси рахиса, последняя пара ребер — слегка назад и в сторону, под 
углом 60° ко второй паре плевральных ребер, и образует между собой 
почти прямой угол. Вторая пара плевральных ребер длиннее остальных 
и помещается ближе к первой паре. Поверхность хвостового щита 
гладкая.



Длина .............................................
Длина рахиса.................................
Длина конечной лопасти рахиса 
Ширина рахиса спереди . . . 
Ширина рахиса сзади .................

I II

9,5 10
6 6,5
2,5 3
7 7,5
4 5

С р а в н е н и е .  Описываемые хвостовые щиты резко отличаются 
от таковых известных видов направлением плевральных ребер, радиально 
расходящихся в стороны. Число колец рахиса также является характер
ным, свойственным только описываемому представителю рода Cheirurus.

Большое сходство описываемый вид имеет с видом Cheirurus sternbergi 
Bock (Barrande, 1872, стр. 94, табл. 12, фиг. 10; 3, стр. 795, табл. 41, 
фиг. 38—39) из среднего девона Чехословакии. Указанный вид также имеет 
3 нары радиально расходящихся плевральных ребер с глубокой округлен
ной выемкой между ними, но плевральные ребра у Cheirurus sternbergi 
Bock, сильнее направлены назад. Несколько отличается и строение 
рахиса. Cheirurus sternbergi Bock, имеет 3 кольца рахиса и уплощенный 
рудиментарный членик, достигающий заднего края. Выпуклость колец 
постепенно снижается назад. Если принять на описываемых экземплярах 
сравнительно широкую конечную лопасть за третье кольцо рахиса, а 
небольшую выпуклость позади конечной лопасти — за рудиментарный 
членик Cheirurus sternbergi Bock, то это различие отпадает. Однако конеч
ная лопасть рахиса у описываемых экземпляров шире третьего кольца 
Cheirurus sternbergi Bock, ширина которого почти равна второму кольцу 
рахиса. На описываемых экземплярах конечная лопасть рахиса почти 
вдвое шире второго кольца рахиса. Cheirurus bimucronatus Murch. (Salter, 
1864—1888, стр. 63, табл. VI, фиг. 9, 10, 15, 18) из карадока Англии 
также имеет рахис из 3 колец и 3 плевральных ребра. Этот вид отличается 
от описываемых экземпляров более изогнутыми назад плевральными 
ребрами и паличием выступающей конечной заостренной лопасти между 
последней парой плевральных ребер.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.

С Е М Е Й С Т В О  PLIOMERIDAE OPIK, 1937 

Р о д  Pliomerops Raymond, 1905 
P lio m ero p s jld e le n s is  sp. nov.1 2

Табл. Il l ,  фиг. 8—12

Г о л о т и п: целый экземпляр, изображенный на табл. III, фиг. 8. 
Хранится в Монографическом отделе Геологического института Акаде
мии наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 8/671.

Д и а г н о з. Глабель квадратного очертания, с тремя парами боко
вых борозд, косо направленных назад. Передняя пара борозд выходит 
из передних углов глабели. Туловище из 19 сегментов. Хвостовой щит 
с широким рахисом. Рахис состоит из 5 колец и шестой конечной треуголь
ной лопасти. Пять пар плевральных ребер, резко загнутых назад.

М а т е р и а л. В коллекции имеется один полный спинной щит и 
части туловища с хвостовыми щитами различной степени сохранности.

1 Экз. I — фиг. 6, экз. И — фиг. 7.
2 По названию р. Джидсли, в районе которой собрана фауна.



О п и с а н и е .  Головной щит полуэллипгического очертания, выпук
лый. Спинные борозды глубокие, узкие. Глабель выпуклая, почти квад
ратного очертания, занимает немного меньше 1 з ширины головного щита, 
достигая его переднего края. Спереди глабель ограничена широкой, глу
бокой предглабельной бороздой, отделяющей узкую, слегка выпуклую 
предглабельную кайму. На глабели имеется 3 пары борозд. Передняя 
пара борозд выходит из углов переднего края глабели, короче двух зад
них. Борозды короткие, параллельные друг другу, направлены косо 
назад и занимают 1/3 ширины глабели. Затылочная борозда узкая,глубокая, 
изгибающаяся посредине вперед, отделяет широкое затылочное кольцо, 
суживающееся с боков. Посредине затылочного кольца имеется небольшая 
туберкула. Глаза расположены спереди, ближе к наружному краю голов
ного щита и далеко от спинных борозд. Неподвижные щеки большие, 
выпуклые. Наружная часть неподвижной щеки круто спадает вниз. 
Щечный угол закруглен. Затылочная борозда щеки узкая, отделяет 
узкую заднюю кайму щеки, которая становится шире в 2 раза на щечных 
углах. Поверхность головного щита мелкогранулирована. Туловище 
состоит из 19 сегментов (возможно, меньше). Рахис узкий и сильно 
приподнят над плевральными ребрами, выпуклый, слегка суживается 
назад. Внутренняя часть плевральных ребер плоская. Плевральные 
ребра узкие, выпуклые, на боках резко загнуты назад. По переднему 
краю плеврального ребра параллельно ему проходит узкая борозда, 
оканчивающаяся в месте перегиба плевральных ребер. Хвостовой щит 
почти четырехугольного очертания, неотделим от туловища. Рахис широ
кий, выпуклый, длиной немного больше своей ширины на переднем крае 
хвостового щита, состоит из пяти выпуклых вперед колец, суживающихся 
назад, и шестой конечной, треугольной лопасти. Плевральных ребер 5; 
они почти плоские, круто заворачивают назад и идут параллельно оси 
рахиса: оканчиваются почти на одном уровне.

Ра з м е р ы с п и и II о г о щ и т а  в мм 1
1 II III

Д л и н а .....................................................................  16 14 4
Ширина у основания головного щита . . . .  11 — —
Ширина у начала хвостового щ и т а ................. 5 10 3.5
Длина головного щ и т а ......................................  4 — —
Длина г л а б е л и ...................................................... 3 — —
Ширина глабели у основании...........................  4 — —
Ширина рахиса туловища с п е р е д и ................. 3 — —
То же у начала хвостового щ и т а ..................... 2 3 0,8
Длина хвостового щ и т а ......................................  4 — —
Длина рахиса.........................................................  2 — —

С р а в н е н и е .  Выходящими из углов глабели передними бороздами 
описываемые экземпляры походят на Amphion senilis Barr. (Barrande, 
1872, стр. 118, табл. 8, фиг. 23) из da (тремадок), отнесенный Раймондом 
к Pliomerops. У Amphion senilis Вагг. передний край фронтальной лопасти 
глабели слегка заострен посредине. У казахстанского вида передний 
край глабели закруглен. Отличается и хвостовой щит, который у описы
ваемого вида имеет круче загнутые назад плевральные ребра, оканчиваю
щиеся на одном уровне, тогда как у Amphion senilis Вагг. плевральные 
ребра хвостового щита слегка расходятся в стороны, не так сильно загнуты 
назад и оканчиваются не на одном уровне.



Pliomerops trouti Raymond (Raymond, 1925, стр. 158, табл. 10, фиг. 14) 
из слоев, соответствующих аренигу, имеет глабель такого же очертания 
и первую пару борозд глабели, выходящую из углов глабели, как у нашего 
вида. В отличие от описываемого вида Pliomerops trouti Raym. имеет 
боковые борозды, длиннее и сильнее загнутые назад. Кроме того, щеки 
у казахстанского вида более выпуклые и глаза более подвинуты вперед. 
Но характеру борозд ближе к описываемому виду стоит гренландский вид 
Pliomera daclylifera Pouls. (Poulscn, 1927, стр. 307, табл. XX, фиг. 33—37) 
из отложений нунатамн (=верхний канаднан), но этот вид отличается 
более удлиненной и плоской глабелью, слегка суживающейся к затылоч
ному кольцу. Отличается от описываемого вида и хвостовой щит Plio
mera daclylifera Pouls., плевральные ребра которого больше расходятся 
в стороны и очень слабо загнуты назад. Хвостовые щиты, описанные 
нами ниже, принадлежащие Pliomerops plana Web. in coll., имеют сходство 
с хвостовыми щитами данного вида и отличаются только очень большими 
размерами и плоскими плевральными ребрами. Мы их описываем отдельно.

М е с т о н а х о ж д е н и с  и в о з р а с т. Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лланденло.

P liom erops k o g a sch ik en sis  sp. now 

Табл. IV, фиг. 1—2

Г о л о т и п :  кранидий, изображенный на табл. IV, фиг. 1. Хра
нится в Монографическом отделе Геологического института Академии 
наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 9/671.

Д и а г н о з .  Глабель четырехугольного очертания, выпуклая. 
3 пары боковых борозд глабели, из которых первая пара выражена ямками 
на фронтальной лопасти. Спинные борозды широкие, глубокие, слегка 
расходятся к переднему краю.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется один целый головной щит и 
3 кранидия различной степени сохранности. На одном кранидии сохра
нилось два туловищных сегмента.

О п и с а н и е .  Головной щит почти полукруглой формы с округлен
ными щечными углами, сильно выпуклый. На переднем крае ограничен 
выпуклой вперед узкой каймой. Наибольшая ширина кранидия — у ос
нования. Глабель четырехугольного очертания, выпуклая, но не возвы
шается сильно над щеками, достигает переднего края и круто спадает 
к предглабельной борозде. Спереди окаймлена предглабельной каймой. 
Наибольшая выпуклость глабели — на фронтальной лопасти. Глабель 
имеет три пары поперечных борозд. Борозды глубокие, почти прямые, 
достигают 1. :j ширины глабели и отстоят друг от друга на равных расстоя
ниях.

Первая пара борозд представлена продолговатыми ямками, распо
ложенными диагонально на фронтальной лопасти посредине между осью 
глабели и спинными бороздами. Вторая и третья пара борозд открываются 
в спинные борозды. Третья пара борозд на внутренних концах слегка 
расширяется и немного загибается назад. Затылочная борозда узкая, 
но резкая. Затылочное кольцо широкое, на ядрах плоское, на сохранив
шемся панцыре со срединной туберкулой (экз. I, табл. IV, фиг. 1), слегка 
выпуклое посредине. Спинные борозды глубокие, широкие, слегка рас
ходятся кпереди. Неподвижные щеки выпуклые, круто спадают с боков. 
Затылочная борозда щек глубокая, доходит до щечного угла, отрезая узкую 
заднюю кайму щеки, которая к щечным углам расширяется. Глаза сидят 
впереди, против первой лопасти глабели. Задняя ветвь лицевого шва 
пересекает боковой край впереди щечного угла. Туловище сохранилось



в виде двух сегментов. Рахис выпуклый, возвышается над плеврами, 
составляет А/з ширины туловища. Сегменты рахиса и плевр узкие, выпук
лые. Наружная часть плевр круто загнута вниз. Поверхность глабели 
покрыта редкими, мелкими туберкулами, поверхность щек — ямками.

Р а з м е р ы  к р а н и л и я  в мм1 2
I II

Длина ......................................................................... 5 15
Ш ирина.........................................................................  10 31
Длина г л а б е л и .........................................................  3.5 12
Ширина глабели у основания............................... 3 11

С р а в н е н и е .  Передние борозды глабели, представленные ямками, 
имеет Pliomerops barrandei (Bill.) (Raymond, 1910—1911, стр. 76, фиг. 7). 
Pliomerops barrandei (Bill.) отличается более косо направленными назад 
бороздами глабели, выпуклыми лопастями, более короткой фронтальной 
лопастью и ямками, сидящими ближе к углам глабели. У описываемых 
экземпляров передние борозды (ямки) отодвинуты больше назад и непо
движные щеки более выпуклые.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.

P liom erops borsu ki sp. nov.- 

Табл. IV, фиг. 3—4

1948. Pliomerops sp. 1. Вебер. Нижнесилур. трил. Монограф, по палеонтологии 
СССР, т. LXIX, вып. 1, стр. 72, табл. XI, фиг. 14—15.

Г о л о т и п :  кранидий, изображенный на табл. IV, фиг. 3. Хранится 
в Монографическом отделе Геологического института Академии наук 
Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 10/671.

Д и а г н о з .  Глабель почти квадратного очертания, слабо выпуклая. 
3 пары резких, широких боковых борозд глабели, направленных под 
прямым углом к спинным бороздам. Спинные борозды слегка выпуклы 
наружу. Глаза расположены против второй лопасти глабели.

М а т е р и а л .  В коллекции имеется неполный головной щит и гла
бель с несохранившимся передним краем.

О п и с а н  и е. Глабель почти квадратного очертания, слабо выпук
лая, слегка возвышается над щекой. Наибольшая ширина глабели — 
посредине. По направлению к переднему и заднему краям глабель слегка 
суживается. На передпем крае она ограничена слегка выпуклой вперед 
плоской каймой. Спинные борозды, ограничивающие глабель, резкие, 
глубокие, слегка выпуклые посредине наружу. На глабели имеется 
3 пары боковых борозд. Боковые борозды глубокие, широкие, резко про
черчивают глабель на */з ее ширины. Все борозды одинаковой длины и 
отделяют равные по ширине лопасти, за исключением фронтальной, 
которая уже задних. Задние борозды глабели идут параллельно затылоч
ной борозде, изгибаясь на концах вперед. Концы двух передних борозд 
несколько отогнуты назад. Затылочная борозда широкая, изгибается 
посредине вперед. Затылочное кольцо выпуклое, в средней части расши
ряется почти в 2 раза. Поверхность панцыря не сохранилась. У экз. 1 
(табл. IV, фиг. 3) слева сохранились неподвижная и подвижная щеки. 
Глаза расположены против второй лопасти глабели. Лицевые швы пересе

1 Экз. I — фиг. 1, экз. I I — фиг. 2.
2 Назван в честь геолога В. И. Борсук, исследователя Бет-Пак-Далы.



кают боковой край щита, отрезая небольшие треугольные подвижные щеки. 
По краю щека ограничена выпуклой (табл. IV, фиг. 3) широкой боковой 
каймой. Затылочная борозда щеки отрезает такой же ширины заднюю 
кайму на неподвижной щеке. Щечные углы закруглены. Поверхность 
щек украшена многочисленными ямками.

Р а з м с р ы к р а ы н д и и в мм 1
I II

Д л и н а ..............................................................................  9 4
Длина г л а б с л и .............................................................. 5,5 3
Ширина глабсли с п е р е д и ............................................ 7 3,5
Ширина глабсли у основании................................. 6 3

С р а в н е н и е .  Наличие гладкой фронтальной лопасти, ограни
ченной фронтальной каймой, и борозд глабели, параллельных затылочной 
борозде (под прямым углом к спинным бороздам), присуще роду Pliome
rops. Описываемый вид тождествен Pliomerops sp. 1 (Вебер, 1948, стр. 72, 
табл. XI, фиг. 14 и 15). В. Н. Вебер предполагал, что Pliomerops sp. 1 
может принадлежать Pliomerops parallela Web. (Вебер, 1948, стр. 71, 
табл. XI, фиг. 16). Pliomerops parallela имеет глубокие борозды глабели, 
но не такие глубокие, как у описываемого вида. Это может объясняться 
и тем, что описываемые экземпляры представлены ядрами, а у Pliomerops 
parallela сохранился панцырь. Основное отличие описываемых экземпля
ров от Pliomerops parallela заключается в характере спинных борозд. 
У Pliomerops parallela они слегка расходятся кпереди, а у описываемых 
экземпляров спинные борозды несколько сближаются между собой к пе
реднему краю, и задние боковые борозды глабели заметно отогнуты впе
ред, в то время как у Pliomerops parallela задние борозды параллельны 
затылочной борозде. Сходная с описываемыми формами Pliomera dacty- 
lifera Pouls. (Poulsen, 1927, стр. 307, табл. XX, фиг. 33—34) из отложений 
нунатами (низы ордовика) отличается более косо назад направленными 
бороздами глабели, а передняя пара борозд помещена очень близко к фрон
тальному краю (пересекая угол глабели). Своим почти квадратным очер
танием глабели описываемые экземпляры походят на Pliomera martel- 
lii Reed (Reed, 1917, стр. 55, табл. VIII, фиг. 15—16) из горизонта пупиао 
Бирмы (лландейло), но у Pliomera martellii Reed борозды глабели отодви
нуты назад и фронтальная лопасть большей величины. Pliomera martellii 
Reed, описанная из Бирмы и Юньнаня, не имеет срединной зазубренности 
на фронтальной лопасти и может быть типичным представителем Plio
merops Raymond.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.

P liom erops p la n u s  Web.

Табл. IV, фиг. 5— 7 

P lio m e ra  p la n a . Вебер. In coll.

Г о л о т и п :  хвостовой щит, изображенный на табл. IV, фиг. 5. 
Хранится в Монографическом отделе Геологического института Академии 
наук Казахской ССР в г. Алма-Ата, № 11/671.

Д и а г н о з .  Хвостовой щит округленно-четырехугольного очерта
ния. Рахис треугольной формы, выпуклый, состоит из 5 колец и конечной



заостренной лопасти. 5 пар плевра;н>ных ребер, резко загнутых на
зад и заостренных на концах.

М а т е р и а л .  В коллекции имеются только хвостовые щиты хоро
шей сохранности, собранные в количестве 4 экземпляров.

О п и с а н и е .  Хвостовой щит округленно-четырехугольного очер
тания, плоский. Длина больше ширины. Наибольшая ширина — против 
четвертого кольца рахиса. Рахис треугольной формы, выпуклый, возвы
шается над плеврами, ограничен резкими неглубокими спинными бороз
дами, занимает 2/з длины хвостового щита. Передний край рахиса слегка 
выпуклый. На рахисе, быстро суживающемся назад, имеется 5 резких 
выпуклых вперед колец, за которыми расположена треугольная конечная 
лопасть, заостренная на конце. Борозды, разделяющие кольца, глубокие 
посредине и сглаживающиеся с боков. Плевральных ребер 5. Плевры 
широкие, слегка выпуклые, на концах заостряются в шипы и оканчиваются 
на одном уровне. 3 передних плевральных ребра сразу от рахиса идут 
параллельно переднему краю хвостового щита; расстояние от него плев
рального ребра по горизонтали от 3 мм у экз. II и экз. III (фиг. 6, 7, 
табл. IV) до 5 мм у экз. I (фиг. 5, табл. IV); затем на незначительном 
расстоянии от спинных борозд эти ребра круто поворачивают назад. 
Угол поворота плевральных ребер составляет 115—120° у экз. II и экз. III 
(фиг. 6, 7, табл. IV) и 110° у экз. 1 (фиг. о, табл. IV). У второго и третьего 
плевральных ребер угол поворота приближается к прямому углу, а два 
последних ребра идут параллельно оси симметрии рахиса. Последняя 
пара плевральных ребер (внутренняя) начинается на одном уровне с ко
нечной треугольной лопастью рахиса и продолжается за конец рахиса 
на V;j длины хвостового щита. По переднему краю трех первых плевраль
ных ребер (параллельно переднему краю ребра) проходит глубокая бо
роздка, отрезая от плеврального ребра узкую выпуклую каемку. В месте 
перегиба плеврального ребра бороздка оканчивается. Два последних 
плевральных ребра гладкие. Задний край хвостового щита фестончатый. 
Поверхность хвостового щита гладкая.

Р а з м е р ы  х в о с т о в о г о  щ и т а в мм 1 
I II III

Длина (с ш инами).............................................................. 20 14 16
Длина рахиса ...................................................................... 11 8 —
Наибольшая ширина.......................................................... 25 15 —
Ширина рахиса (у переднего с е г м е н т а ) ................. !) 6 й
Ширина рахиса (у пятого сегм ен т а )......................... 6 3 5
Длина конечной лопасти рахиса ................................. Н,5 3 —
Ширина первой плевры па переднем крае . . . . 2,5 3 2
Ширина первой плевры против конца рахиса . . 2 1.5 1,1

С р а в н е н и е .  В коллекции В. Н. Вебера, хранящейся в Централь
ном геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева в Ленинграде, имеется 
один хвостовый щит, который определен как Pliomera plana sp. nov. 
(без описания). В нашей коллекции хвостовой щит, изображенный на 
табл. IV, фиг. 5, тождествен Pliomera plana, два других экземпляра — 
меньшего размера и с сохранившимся на них панцырем. Мы оставляем 
видовое название, данное В. Н. Вебером, но относим вид к роду Pliome- 
гор$, так как у Pliomera число сегментов рахиса равно числу плевральных 
ребер и конечная треугольная лопасть рахиса не продолжается в за
острение. У описываемых экземпляров плевральные ребра с шипами повер



нуты назад и оканчиваются на одном уровне, что характерно для рода 
Pliomerops. Pliomera pseudoarticulata (Portl.) (Salter, 1864—1888, стр. 80, 
табл. VI, фиг. 30), описанная Солтером из сланцев трамор (графство 
Уотерфорд) карадокского возраста и отнесенная Раймондом в 1910 г. 
(Raymond, 1910—1911, стр. 76) к роду Pliomerops, имеет такой же широ
кий рахис хвостового щита и плоские широкие плевральные ребра, как 
и у описываемых экземпляров. В отличие от последних, Pliomera pseu
doarticulata (Portl.) имеет сильно выпуклый хвостовой щит с рахисом, 
достигающим только половины длины хвостового щита. Конечная тре
угольная лопасть на рахисе широкая, незаостренная. Плевральные ребра 
не продолжаются в шипы. Последняя пара плевральных ребер начинается 
за концом треугольной лопасти рахиса, а у описываемых экземпляров — 
на одном уровне с ней. Amphiort senilis Barr. (Barrande, 1872, стр. 118, 
табл. 8, фиг. 25), отнесенный Раймондом (Raymond, 1910—1911, стр. 76) 
к роду Pliomerops, имеет хвостовой щит с таким же широким рахисом, 
продолжающимся до 2/з длины хвостового щита, и с заостренной конечной 
лопастью рахиса. Отличается от описываемых хвостовых щитов наличием 
плевральных ребер разной длины, незаостренных на концах в шипы, 
округленным задним краем хвостового щита и плевральными ребрами, 
менее круто загнутыми назад. Наиболее близкий к описываемым экзем
плярам хвостовой щит Pliomera sp. (Reed, 1906, стр. 153, табл. XIX, 
фиг. 16), описанный Ридом из известняков стинчар (лландейло), имеет 
тоже почти квадратное очертание и такой же формы рахис. Отличается 
более длинным треугольным концом рахиса и выпуклой формой хвосто
вого щита.

М е с т о н а х о ж д е н и е  и в о з р а с т .  Бет-Пак-Дала, колодец 
Каракан, обн. № 2033, караканский горизонт нижнего лландейло.
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qso

Фиг. 1—7. Bathyuriscops granulaius (Weber). Фиг. 8—12. Illaenus tchernyshevae
sp. nov.



Фиг. 1. / llaenus tchernysherae sp. liov.. Фиг. 2 1 .  lllaenus triangularis sp. nov.. 
Фиг. 5—7. /llaenus iceberi sp. now. Фиг. 8 -  M. /llaenus convexicollis Web.



Фиг. I. (ilaphurina shtygini sp. now. Фиг. 2 — 5. Cheirurus quadralus sp. now. 
Фиг. (> 7. Cheirurus radiants sp. now. Фиг. 8—12. Pliomerops/idelensis&p. now.



Фиг. 1—2. Pliomerops kogaschikensis sp. now. Фиг. 3—4. Pliomerops borsuki 
sp. nov.. Фиг. 5—7. Pliomerops planus Web. Фиг. 8. Didymograptus suecicus 
Tullb. Фиг. 9. Isograptus valeriani sp. now. Фиг. 10. Didymograptus hirundo Salt. 
Фиг. 11. Clypiograptus dentatus (Brongniart). Фиг. 12. Trigonograptus

praelongus sp. now



t
Tetragraptus

simUis

Glyptograptus
teretiusculus ^ Trigonograptus

ensiformis

Фиг. 1. Tetragraptus similis (Hall). Фиг. 2. Isograptus victoriae Harris.
Фиг. 3. Isograptus valeriani sp. nov.. Фиг. 4. Glyptograptus teretiusculus (Hisinger). 
Фиг. 5. Tetragraptus similis (Hall). Фиг. 6. Isograptus divergens Harris. 
Фиг. 7. Phyllograptus walkeri Rued. Фиг. 8. Trigonograptus ensiformis (Hall). 
Фиг. 9. Didymograptus suecicus Tullb. Фиг. 10. Didymograptus patulus (Hall). 
Фиг. 11. Diplograptus obuti sp. nov.. Фиг. 12. Didymograptus fakovlevi sp. nov.. 

Фиг. 13. Trigonograptus ensiformis (Hall).


