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Остракоды черноануйской свиты Горного Алтая

Черноануйскую свиту Горного Алтая в настоящее время представляет пржидольский ярус верх-
него силура. Однако есть мнения об отнесении ее к лохковскому ярусу нижнего девона. Приведены 
данные повторного, более пристального изучения остракод стратотипа черноануйской свиты. Про-
анализирован характер развития ведущих в силуре и девоне групп (бейрихииды, ктенолокулиниды) 
остракод. Уточнены систематическая принадлежность и стратиграфическое распространение видов, 
встреченных в стратотипе черноануйской свиты. Сделан вывод о скорее всего девонском возрасте 
черноануйского комплекса остракод.
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Ostracods from Cherny Anuy formation of Gorny Altay

Cherny Anuy formation of Gorny Altay is new a przhidoli stage of Upper Silurian. However, opinion exist 
about its belonging to Lochkov stage of Lower Devonian. The article contains data of repeated examination 
of ostracods from Cherny Anuy stratotype. The character of development of leading groups (beyrichiids, 
ctenoloculinids) of ostracods in Silurian and Devonian has been analysed. Systematic belonging of Cherny 
Anuy species and their stratigraphic distribution has been specified. The conclusion about Devonian age 
of Cherny Anuy ostracode complex is made.
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Остракоды из черноануйской свиты впервые 
описаны Е. Н. Поленовой в 1970 г. Установлены 
два новых вида двух новых родов, широко рас-
пространенных в силурийских и девонских отло-
жениях бейрихиокопид, – Neobeyrichiina anuica 
Polenova, 1970, gen. et sp. nov., и Ochescaphella 
altaica Polenova, 1970, gen. et sp. nov. Второй вид был 
встречен также в нижележащей куимовской свите. 
Отмечалась некоторая близость строения ракови-
ны рода Neobeyrichiina к позднесилурийским родам 
Neobeyrichia Henningsmoen, 1954, и Nodibeyrichia 
Henningsmoen, 1954, а рода Ochescaphella к девон-
скому роду Ochescapha Becker, 1965. Черноануйская 
свита рассматривалась как подразделение силурий-
ской системы, а новые эндемичные роды и их виды 
как силурийские [7].

Черноануйская свита, установленная Н. П. Куль-
ковым в 1966 г., содержит довольно многочисленный 
комплекс разнообразной фауны, в котором присут-
ствуют формы, аналогичные и близкие и силурий-
ским и девонским представителям. В стратиграфи-
ческой схеме палеозоя Горного Алтая она отнесена 
к пржидольскому отделу верхнего силура. Однако 
возраст свиты трактуется неоднозначно: есть мне-
ния об отнесении ее к нижнему девону. Перво-
начально эти отложения включались в барагаш-
скую свиту девона [4]. Общий анализ комплексов 
нескольких групп фауны стратотипа черноануйской 
свиты, проведенный В. Ф. Асташкиной в 1974 г., 
позволил ей сделать вывод о преобладании в нем 
девонских видов [1]. Г. Д. Исаев, изучавший табуля-
томорфные кораллы Горного Алтая и Салаира (дис-
сертационное исследование, 1984 г.), определенно 

считал возраст черноануйского комплекса табу-
лят девонским. В настоящее время Н. П. Кульков 
и В. И. Краснов черноануйскую свиту настойчиво 
рассматривают в составе верхнего силура как пржи-
дольский ярус [3]. Однако новых достаточно убе-
дительных палеонтологических данных для этого 
вывода не приводят.

Изученный нами материал по остракодам 
черноануйской свиты – сборы Я. М. Гутака 
и В. Р. Савицкого, 1997 – происходит также из 
ее стратотипа: р. Черга против с. Черный Ануй. 
При первом ознакомлении (образцы Г-97-7, 2278) 
в комплексе были определены Moierina sp. nov., 
Beyrichia aff. Beyrichia (teyrichia) brabbi Berdan et 
Copeland, Abditoloculina sp. nov., Semibolbina sp., 
Jukonibolbina sp., Bairdiohealdites sp., Infractivelum? 
sp. По наличию характерных бейрихиид (Beyrichia 
aff. brabbi) и холлинид (представители рода 
Abditoloculina Kesling, 1952), сходных с представи-
телями из нижнего девона Аляски и Юкон-терри-
тории [8], был сделан вывод о скорее всего девон-
ском возрасте черноануйской свиты [2]. Сходный 
комплекс остракод наблюдался и в верхах нижеле-
жащей марагдинской свиты (обр. Г-97-4, 5).

К сожалению, дополнительных сборов остракод 
из черноануйской свиты не было, а материал из 
растворенных конодонтовых проб оказался чрезвы-
чайно хрупким (растворение в кислотах губительно 
для известковистых раковин остракод). Некоторые 
формы были утрачены при фотографировании. 
Тем не менее более тщательный отбор остракод 
из присланных проб и более пристальное изучение 
материала позволили дополнить характеристику 
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комплекса черноануйских остракод по сборам 
Я. М. Гутака и В. Р. Савицкого 1967 г.

По уточненным данным в типовом материа-
ле – слои 6 и 7 (образцы Г-97-7, 2278) стратоти-
пического разреза черноануйской свиты – опре-
деляются Parabolbina sp., Beyrichia aff. B. (Beyrichia) 
brabbi Berdan et Copeland, 1973, Neobeyrichiina anuica 
Polnova, 1970, Abditoloculina clausa Berdan et Copeland, 
1973, Abditoloculina aff. clausa Berdan et Copeland,1973, 
Hanaites aff. linearis Berdan et Copeland, Infractivelum? 
sp., Bairdia sp., Bairdiohealdites sp., Tricornina? sp., 
Baschki rina aff. inepta Polenova, 1960, Baschkirina 
sp. Кроме того, из стратотипа черноануйской сви-
ты Е.Н. Поленовой был описан эндемичный вид 
Ochescapella altaica Polenova, 1970.

Следует отметить, что Beyrichia (Beyrichia) aff. 
brabbi Berdan et Copeland и Neobeyrichiina anuica 
Po lenova наблюдались в камышинской свите, 
а Beyri chia (Beyrichia) aff. brabbi и обе отмеченные 
разновидности рода Abditoloculina встречены в таш-
тыпской свите (материалы Н. И. Савиной, Томский 
ГУ и Н. Г. Изох, СО РАН, г. Новосибирск). Обе сви-
ты в Алтае-Саянской области представляют нижний 
девон.

Анализ возраста родов черноануйского комплек-
са остракод: представители рода Beyrichia M’Coy, 
1936, широко распространены в силуре, редки в ниж-
нем девоне; виды родов Parabolbina Swartz, 1936, 
Bairdia, 1844, Bairdiohealdites M’Gill, 1968, Tricornina 
Bouček, 1936, и Baschkirina Rozhdestvenskaya, 1959, 
наблюдаются и в силуре, и девоне; род Abditoloculina 
Kesling, 1952, установлен по материалу из среднего 
девона; представители рода Hanaites Pokorny, 1950, 
известны только из девона Европы и Северной 
Америки. Установленные в 1970 г. Е. Н. Полено-
вой роды Neobeyrichiina и Ochescaphella и их виды, 
являясь эндемиками, лишь косвенно определяют 
возраст: первый сравнивается с позднесилурийски-
ми Neobeyrichia Henningsmoen, 1954, и Nodibeyrichia 
Henningsmoen, 1954, второй – с силурийским родом 
Ochesaarina Neckaya, 1960, девонскими Ochescapha 
Becker, 1965, и Saccarchites Swartz et Whitmore, 1956 
(большее с родом Ochescapha, представители кото-
рого наблюдались только в девонских отложениях).

Наиболее ярко в раннем палеозое эволюциони-
ровали бейрихиацеи, представленные в черноануй-
ском комплексе родами Neobeyrichiina, Ochescaphella, 
и холлинацеи (род Abditoloculina). Четкое изменение 
в развитии проявлено в ином расчленении раковины 
у родов Yukonibeyrichia, Neobeyrichiina, Abditoloculina.

Доказательно нижнедевонским является ком-
плекс, установленный Д. Бердан и М. Копландом 
в 1973 г. [8] на северо-западе Северной Америки 
с тремя довольно многообразно представленными 
родами Yukonibeyrichia (два вида), Alaskabolbina (пять 
видов), Infractivelum (два вида). Важно обратить вни-
мание, что строение раковины Neobeyrichiina anuica 
Polenova, 1970 [7], аналогично (и расчленение боко-
вой поверхности раковины, и характер полового 
диморфизма) обоим видам рода Yukonibeyrichia 
Berdan et Copeland, 1973 [8]. Алтайские и северо-
американские формы отличаются лишь шириной 
брюшной лопасти и характером скульптуры: пер-
вые с довольно широкой лопастью, гладкие, вто-
рые с очень узкой лопастью, бугорчатые. По всей 
вероятности роды Neobeyrichiina и Yukonibeyrichia 
являются синонимами. Кроме того, чрезвычайно 
сходны Binodina bachatskiensis Polenova, 1968, перво-
начально описанные Е. Н. Поленовой по материалу 

из нижнего девона (томьчумышские слои) Салаи-
ра [6], и раннедевонские виды [8] рода Abditoloculina 
Kesling. 1952, наиболее ярко и обильно представ-
ленного в среднем девоне Северной Америки [9]. 
Раннедевонские абдитолокулины, вероятно, сле-
дует относить к роду Binodina Polenova, 1968 (см. 
палеонтологическую часть статьи; необходимо 
сравнение типовых материалов).

Таким образом, эволюционно (отличие строения 
раковины у ведущих групп силурийских и девонских 
бейрихиацей и холлинацей), биостратиграфически 
(присутствие черноануйских форм в неоспоримо 
девонских отложениях Алтае-Саянской области) 
и корреляционно (сходство бейрихиацей и холлина-
цей стратотипа черноануйской свиты Горного Алтая 
и нижнего девона Северной Америки) черноануй-
ский комплекс остракод больше тяготеет к девон-
скому возрасту. Необходим более полный отбор 
образцов в стратотипе, щадящая дезинтеграция их 
и дальнейшее изучение всех систематических групп 
остракод из черноануйской свиты, а также из под-
стилающих и перекрывающих ее свит и их аналогов.

Важно также отметить, что Д. Бердан 
и М. Ко пeланд указывают на присутствие в выяв-
ленных ими раннедевонских комплексах остракод 
Аляски и Юкон-территории видов (в открытой 
номенклатуре), родственных в основном среднеде-
вонским видам Салаира и Горного Алтая (Praepilatina 
aff. praepilata sibirica Polenova, 1970), а также Южного 
Урала и Западной Башкирии (Libumella cf. discoides 
Rozhdestvenskaya, 1959, L. cf. Rozhdestvenskaya, 1962, 
Neoaparchites (?) aff. insericus Rozhdestvenskaya, 1962, 
Aparchites aff. auriculiferus Rozhdestvenskaya, 1962, 
Bairdiacypris (?) cf. cardiformis Rozhdestvenskaya, 
1959, Voronina cf. inventa Rozhdestvenskaya, 1962). 
Эти данные не только укрепляют девонский воз-
раст комплексов остракод из изученных Д. Бердан 
и М. Копландом формаций Аляски и Юкон-терри-
тории, но и свидетельствуют о существовавшей свя-
зи между этими отдаленными бассейнами и общ-
ности их фаунистических ассоциаций в девонское 
время, а также подтверждают и объясняют сходство 
черноануйского комплекса остракод с раннедевон-
ским североамериканским [8].

Ниже приведены описания наиболее харак-
терных представителей черноануйского ком-
плекса остракод (коллекция 13310, ЦНИГРМу-
зей им. Ф. Н. Чернышёва) – сборы Я. М. Гутака 
и В. Р. Савицкого. Некоторые экземпляры погибли 
при фотографировании и попытке пересадки объ-
ектов в камеры, поэтому комплекс представлен на 
съемочном столике и дублетами.

Класc Ostracoda Latreille, 1806
Отряд Beyrichicopida Pokorny, 1951

Надсемейство Beyrichiacea Mattew, 1886
Семейство Beyrichiidae Mattew, 1886

Подсемейство Beyrichiinae Matthew, 1886
Род Beyrichia M’Coy, 1846

Подрод Beyrichia M’Coy, 1846
Beyrichia (Beyrichia) aff. brabbi Berdan et Copeland, 

1973
Таблица, фиг. 1, 2

М а т е р и а л. 6 створок мужских особей, 
2 – женских и 5 – личинок довольно хорошей 
сохранности.

О п и с а н и е. Раковина довольно высокая, 
равномерно выпуклая, с широко соединенными 
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в брюшной половине передней и задней лопастя-
ми. Отчетливо выражены переднелопастной, сре-
динный и передний заднелопастной куспы. Сре-
динная лопасть четкая, округленная. Велум узкий, 
мелкобугорчатый. Поверхность створок бугорчатая. 
Вдоль брюшного края и заднего конца бугры шипо-
видные. Крумина самок обширная, бугорчатая.

С р а в н е н и е. По характеру расчленения, 
очертанию лопастей, типу куспидальных выростов 
и бугорчатости описываемые представители рода 
Beyrichia близки к Beyrichia (Beyrichia) brabbi Berdan 
et Copeland из нижнедевонских отложений Аляски 
и Юкон-территории [8, с. 10, табл. 2, фиг. 1–8]. 
Черноануйская форма отличается меньшими раз-
мерами раковины, а также менее густой бугристо-
стью ее поверхности.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга против с. Чер-
ный Ануй, разрез стратотипа черноануйской свиты, 
слои 6 и 7 (образцы 2276, Г-97-7).

Подсемейство Yukonibeyrichiinae Abushik, 1990
Род Neobeyrichiina Polenova, 1970

Neobeyrichiina anuica Polenova, 1970
Таблица, фиг. 3, 4

Neobeyrichiina anuica [7, c. 34, табл. VIII, 
фиг. 1–12].

М а т е р и а л. Правая створка самца и левая 
створка самки хорошей сохранности.

О п и с а н и е. Раковина округленно-треугольная 
с более высоким закругленным передним концом, 
глубокорасчлененная. У передней лопасти отчле-
нена у спинного края маленькая куспидально при-
поднятая лопастинка, а остальная часть соединена 
с обособленной узкой брюшной лопастью, про-
стирающейся, постепенно сужаясь, до спинного 
края. Округленно-овальная срединная лопасть чет-
ко соединена с укороченной и нередко заужен-
ной задней лопастью. Велум узкий. Поверхность 
створок гладкая. Самки с обособленной крупной 
округлой круминой.

С р а в н е н и е. Известен только один вид.
М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга против с. Чер-

ный Ануй, разрез черноануйской свиты, слой 7 
(обр. Г-97-7).

Отряд Hollinocopida Henningsmoen, 1965
Подотряд Hollinocopina Henningsmoen, 1965

Cемейство Сtenoloculinidae Jaanusson  
et Martinsson, 1956

Род Abditoloculina Kesling, 1952
Abditoloculina clausa Berdan et Copeland, 1973

Таблица, фиг. 5–10

Abditoloculina clausa [8, p. 16, tabl. 6, fig. 2–8].
М а т е р и а л. 10 створок самцов довольно 

хорошей сохранности и две створки самок плохой 
сохранности.

О п и с а н и е. Раковина округленно-прямо-
угольная, довольно высокая. Передняя лопасть 
очень узкая со слабообособленной у брюшного края 
лопастинкой; срединная – округлая, самая крупная 
и высокая; задняя – в виде двух довольно крупных 
бугров, нижний более высокий. Над срединной 
лопастью имеется кусповидный вырост, а ниже нее, 
у брюшного края, развиты бугровидные выросты, 
задний более крупный. Велум довольно широкий. 
Поверхность гладкая. У самок семь выводковых 
ячеек.

С р а в н е н и е. По типу дробления передней 
и задней лопастей, облику лопастинок, наличию 
брюшных выростов и характеру полового димор-
физма описываемые экземпляры очень сходны 
c Abditoloculina clausa Berdan et Copeland из ниж-
недевонских отложений Аляски [8, р. 16, pl. 6, 
fig. 6–8], отличаясь несколько более высокой рако-
виной и мелкими выводковыми ячейками у самок. 
Строение раковины самцов очень близкое.

Черноануйские ктенолокулиды, отнесенные 
к роду Abditoloculina, по типу строения ракови-
ны также очень сходны с Binodina bachatskiensis 
Polenova, 1968, из нижнего девона (томьчумыш-
ские слои) Салаира [6, с. 34, табл. VIII, фиг. 7–10]. 
Отличаются лишь меньшей величиной лопасти-
нок и слабовыраженными брюшными выростами 
у томьчмышского вида.

Важно подчеркнуть, что строение раковин родов 
Binodina Polenova, 1968, и Abditoloculina Kesling, 1952, 
однотипно. Также важно отметить большое сход-
ство мужских особей у представителей этих родов, 
характеризующих более древние, чем типовой мате-
риал Кеслинга из среднего девона. От среднеде-
вонских представителей рода Abditoloculina опи-
сываемый черноануйский вид, как и Abditoloculina 
clausa Berdan et Copland из нижнего девона Аляски, 
отличаются почти равными по высоте лопастинами 
задней лопасти и устойчиво семи-восьмиячейко-
вой выводковой камерой самок. Эти более древние 
ктенолокулиды, вероятно, следует относить к ниж-
недевонскому роду Binodina Polenova, 1968, а род 
Abditoloculina Kesling, 1952, рассматривать в составе 
среднедевонских представителей.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга против с. Чер-
ный Ануй, стратотип черноануйской свиты, слои 6 
и 7 (образцы 2278, Г-97-7).

Abditoloculina aff. clausa Berdan et Copeland, 1973
Таблица, фиг. 11–16

М а т е р и а л. 9 створок мужских особей и одна 
женская довольно плохой сохранности.

О п и с а н и е. Раковина округленно-треуголь-
ная, удлиненная, с четко выраженным смещени-
ем лопастей к переднему концу. Передняя лопасть 
узкая, с куспом у спинного края и нечеткой брюш-
ной лопастинкой; средняя – небольшая, овальная; 
задняя разделена на две почти равные бугровидные 
лопастинки, нижняя чуть выше. Велум узкий. На 
его переднебрюшном участке развиты два доволь-
но длинных выроста, передний значительно мощ-
нее. Поверхность створок гладкая. Самки с семью 
выводковыми ячейками.

С р а в н е н и е. Описываемый вид сходен 
с единственным экземпляром, условно отнесен-
ным к Abditoloculina clausa? Berdan et Copeland, по 
удлиненности раковины, типу лопастного расчле-
нения и наличию двух длинных выростов на перед-
небрюшном крае [8, p. 16, pl. 6, fig. 9]; отличается 
менее крупными лопастинками задней лопасти, 
более длинными и узкими брюшными выроста-
ми и отсутствием шиповидного краевого выроста 
у середины заднего конца. Несомненно, это отлич-
ный от A. clausa представитель рода Abditoloculina. 
Установлению нового вида на алтае-саянском мате-
риале мешает его довольно плохая сохранность.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга против с. Чер-
ный Ануй, разрез стратотипа черноануйской свиты, 
слои 6, 7 (образцы 2278, Г-97-7).



48 Региональная геология и металлогения   № 73/2018

Oписание таблицы (все изображения с увеличением около ×30)
Фиг. 1, 2. Beyrichia aff. Beyrichia (Beyrichia) brabbi Berdan et Copeland. 1973 (1 – левая створка мужской особи сбоку, 2 – левая 

створка личинки сбоку). Стратотип черноануйской свиты, слои 6 и 7.

Фиг. 3, 4. Neobeyrichiina anuica Polenova, 1970 (3 – правая створка мужской особи сбоку, 4 – левая створка женской особи 
сбоку). Стратотип черноануйской свиты, слой 6.

Фиг. 5–10. Abditoloculina clausa Berdan et Copeland, 1973 (5 – левые створки мужских особей сбоку, 8, 9 – правые створки 
сбоку, 10 – левая створка с довольно длинными брюшными выростами сбоку). Стратотип черноануйской свиты, слой 7.

Фиг. 11–16. Abditoloculina aff. clausa Berdan et Copeland, 1973 (11–13 –левые створки мужских особей сбоку, 14, 15 – правые 
створки мужских особей сбоку, 16 –ядро раковины со стороны левой створки). Стратотип черноануйской свиты, слой 7.

Фиг. 17. Baschkirina aff. inepta (Polenova), 1960. Раковина (вероятно, личинки) со стороны правой створки. Стратотип черно-
ануйской свиты, слой 6.

Фиг. 18. Baschkirina sp. Раковина со стороны правой створки. Стратотип черноануйской свиты, слой 6.
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Отряд Podocopida Sars, 1866
Семейство Krausellidae Berdan, 1961

Род Baschkirina Rozhdestvenskaja, 1959
Baschkirina aff. inepta (Polenova) 1960

Таблица, фиг. 17

М а т е р и а л. Две раковины (одна из них сло-
мана при фотографировании) довольно хорошей 
сохранности и обломки створок.

О п и с а н и е. Раковина маленькая, слабоудли-
ненная, округленно-треугольная с приосренным 
опущенным задним концом и выпрямленным 
брюшным краем. Передний конец высокий, равно-
мерно закругленный. Выпуклость умеренная, наи-
большая в середине. Поверхность гладкая.

С р а в н е н и е. Описываемые экземпляры по 
размерам и очертанию очень сходны с раковина-
ми личинок Baschkirina inepta [5, с. 50, табл. XVI, 
фиг.1]. Раковины взрослых особей, к сожалению, 
представлены в обломках.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга против с. Чер-
ный Ануй, разрез черноануйской свиты, слой 6 
(обр. 2278).

Baschkirina sp.
Таблица, фиг. 18

М а т е р и а л. Одна раковина, одна правая створ-
ка и обломки створок.

О п и с а н и е. Раковина небольшая, удлиненная, 
с выпрямленными спинным и брюшным краями. 
Концы почти равной высоты, несколько опущен-
ные и заостренные; на заднем конце правой створ-
ки (у приострения) развит небольшой шип. Выпу-
клость умеренная. Поверхность гладкая.

С р а в н е н и е. Изученная форма по типу рако-
вины несомненно принадлежит к роду Baschkirina. 
Общее очертание и соотношение створок близки 
к Baschkirina gravis Polenova [5, с. 79, табл. 13, фиг. 2; 
6, с. 51, табл. XIV, фиг. 7] из томьчумышского гори-
зонта (нижний девон Алтае-Саянской области), 
отличаясь менее округленным передним концом 
и приподнятым задним. Малочисленность материа-
ла, несмотря на его довольно хорошую сохранность, 
мешает более убедительному выводу.

М е с т о н а х о ж д е н и е. Р. Черга у с. Черный 
Ануй, разрез стратотипа черноануйской свиты, 
слои 6, 7 (образцы 2278, Г-97-7).
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