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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая работа является частью обширного труда по изучению фаун 
силура и девона Южной Сибири, выполняемого на протяжении ряда лет со
трудниками Палеонтологического института Академии наук СССР. Уже 
вышли монографии по тамнопоридам Южной Сибири (Чудинова, 1959); 
мшанкам Минусинских и Кузнецких котловин (Морозова, 1 960) ;  работа 
по истории развития,  населению и осадкам позднедевонского моря Кузнец
кой котловины (Бельская, 1960) ; заканчивается работа, посвященная зако
номерностям развития и палеоэкологии морских фаун девона Южной Си
бири (под руководством Ивановой) . 

Это исследование посвящено изучению атрипид, которые широко рас
пространены в девонских отложениях Кузнецкого и Минусинского бассей
нов. Атрипиды до сих пор представляют одну из наиболее слабо изученных 
групп среди других ископаемых брахиопод. В связи с этим в систематике и 
филогении их остается много неясных вопросов, разрешение которых может 
быть достигнуто только путем всестороннего изучения послойно собранного 
материала. 

В работе описаны представители двух многочисленных и разнообразных 
подсемейств: Atrypinae Waagen и Carinat in inae Rionsnickaj a .  Другие подсе

. мейства - Septatryp inae, Karp inski inae, РLшсtаtгурi пае, Palafere1 1 inae, 
представленные единичными экземплярсми одного-двух видов, не вошли в 
описание, но учтены при оценке стратиграфического значения всей группы. 

В целях более полной характеристики HeJ\OTopbIX родов и подсемейства 
Car inat in inae, кроме I<узнецких и минусинских атрипид, были изучены ат
рипиды с восточного склона Урала . 

Материалом для настоящего исследования главным образом были кол
лекции, собранные сотрудниками Палеонтологического института и неко
торых геологических учреждений . Это коллекции: Е .  А. Ивановой, Р .  Е .  
Алексеевой, И .  П .  Морозовой (Палеонтологический институт А Н  СССР
ПИН) - из силура и девона Кузбасса; Т. Н.  Бельской (ПИН) - из верх
него девона Кузбасса; Е. А. Ивановой и И. И. Чудиновой (ПИН) -
из среднего и верхнего девона Кузбасса; Н .  П .  Кулькова (Сибирское отделе
ние АН СССР - СОАН) - из нижнего девона Кузбасса ;  Е. А. Ивановой 
и Н. А. Шишовой (ПИН) - из среднего девона Минусинских котловин;  
А .  И .  Ана тольевой (СОАН) - из среднего девона Минусинских котловин. 

Атрипи ды С восточного склона Урала собраны автором, С. М.  Андро
новым и Х. Ф. ДжамаловоЙ .  Кроме этого, в качестве сравнительного мате
риала был и использованы материалы, полученные от А. А. Эрлангера из 
силура По долии, О.  И. Никифоровой из силура Швеции (о-ва Готланд) , 
Б .  П .  Мар ковского из девона Русской платформы. С этой же целью про
смотрены ранее описанные коллекции брахиопод П. Н. Венюкова, 
Г .  Г. Петца, Э. Эйхвальда, храняшиеся в музее геологического каби
нета Ленинградского ордена Ленина государственного университета 
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им .  А. А. Жданова; д. В .Наливкина, О. И.  Никифоровой, Б .  П .  Марковского , 
Ф .  Н Чернышева,  хранящиеся в Центральном геологоразведочном музее 
им . Ф. Н. Чернышева в г. Ленинграде. 

Всего в моем распоряжении было 6673 экз . ;  из 225 экз . изготовлены 
прозрачные шлифы и пришлифовки (шлифов - 26, пришлифовок - 804) . 
Изученные коллекции (N2 1 229, 1 3 13 ,  1 5 14 ,  1 5 1 5) Палеонтологического ин
ститута АН СССР переданы в геологический музей Института геологии и 
гесфизики Сибирского отделения АН СССР в г .  Новосибирске, где они хра
нятся под номером 77. 

В конце описания каждого вида (подвида) в пункте «Местонахождение» 
В скобках указаны цифры, означающие число экземпляров, и буквы - ини
циалы лиц, которым принадлежат сборы. Полные их фамилии следующие: 
А. А. - А.  И .  Анатольева, Р. А .  - Р. Е.  Алексеева, С .  А .  - С. М. Анд
ронов, Т. Б .  - Т. Н. Бельская, Х. Д. - Х .  Ф .  Джамалова , Е .  И .  -

Е .  А. Иванова ,  Н .  К. - Н .  П .  Кульков, И .  М. - И.  П .  Морозова, 
И. Ч .- И.  И .  Чудинова, Н .  Ш.- Н. А. Шишова. 

Фотографии к работе выполнены в фотолабораториях Палеонтологиче
ского института АН СССР Н. П. Финогеновым и Института геологии и гео
физики Сибирского отделения АН СССР В. Ф. Горкуновым . 

Работа проводилась под руководством Е .  А. Ивановой,  пользуюсь слу
чаем выразить ей глубокую благодарность за ценные советы и замечания. 



Г л а в а  1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧ ЕНИЯ АТ РИПИД КУЗНЕЦКОГО 

И МИНУСИНС КОГО БАС С Е й НОВ 

КУЗНЕЦКИ Й  БАССЕ Й Н  

Впервые находки атрипид в девонских отложениях Кузнецкого бас
сейна [Atrypa arimaspa (Eichw.)  и А. aspera Sch loth . J отмечаются Кейзер
лингом CKeyser1ing, 1 847) . 

В 190 1  г .  г. г. Петц в работе, посвященной изучению беспозвоночных и 
стратиграфии девонских отложений рассматриваемого района, дал краткие 
описания девяти видов, отнесенных им к роду A trypa D alman . Большинст
во видов по Петцу имеет широкое распространение во времени .  Последнее 
объясняется не всегда правильным определением систематической принад
лежности ряда представителей . Так к A trypa reticularis (Liпп . ) ,  А. desquamata 
Sow. и А. aspera Scl11oth . относил ось по нескольку видов; к А. sagittata 
Maurer и А .  duboisi (Vern . )  относились молодые особи различных видов; 
три вида, описанные как А. рlапа Kays . ,  А. arimaspa (Eichw. ) ,  А. salairica 
(Peetz) , следует относить к роду Сагiпаtiпа Nаl ivk iп ,  а А. grunwaldtiaeformis 
Peetz является представителем рода Grunewaldtia Тsсhегпуsсhеw. 

В 1936 г. п. с. Лазуткин описал из остракодовых (томь-чумышских) 
слоев, совместно с другими брахиоподами,  А. reticularis, А. ех. gr. reticu
laгis и А. canaliculata Вап. Первые две формы принадлежат к установлен
ному нами виду А. (Atrypa) lazutkini Aleks. Последний вид, по-видимому, 
принадлежит к другому отряду, так как резко отличается от атрипид при
сутствием синуса на обеих створках. 

В 1937 г .  М.  А . Ржонсницкая в числе характерных форм индоспирифе
рового горизонта (сафоновские слои) довольно подробно описала вид A trypa 
bodini Мапsuу, принадлежащий к роду Spinatrypa. Это единственная работа 
по атрипидам Кузбасса, в которой , кроме внешней морфологии раковины, 
указано строение апикального аппарата . 

В эти же годы л. л. Халфин ( 1 93 1 ,  1 932, 1 937) в ряде работ, посвящен
ных изучению брахиопод и стратиграфии живетских и верхнедевонских 
отложений , описал следующие виды: 1) А. reticularis [нами эти формы отне
сены к Sрiпаtгура waterlooensis wateгlooensis (\Vebst . ) ,  S. wateгlooensis сапа
diensis (Webst . )  и S. khalfini sp .  п.]!, 2) А. desquamata[=A . (Desquamatia) 
zonataeformis sp .  п .] ,  3) А .  sp .  aff . А. desquamata [молодые формы А. (Des
quamatia) zonataeformisJ, 4) А. aff . desquamata [=А. (Desquamatia) nalivki
ni Ljasch .J, 5) А. ЬагЬага Khalf . (принадлежит к роду Sрiпаtгура), 

1 В дальнейшем в скобках указываются названия, под которыми данные систематиче
ские единицы вошли в настоящую работу. 
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6) А .  tubaecostata Paeckel . [=S.  petosequa (Fent . et Fent) ] , 7) А .  sinensis Kays . 
(молодая форма S .  petosequa) , 8) А .  spinosa Hall  var. папа ( = S .  папа) . 

В 1940 г .  В .  К. Халфиной в работе, посвященной изучению верхнеде
вонских брахиопод и пелиципод села Яя-Петропавловское, описана А .  ге
ticularis. Судя по изображениям, к данному виду отнесены представители 
Spinatrypa и Аtгура. Последние выделены нами, как А .  (Atrypa) vandae 
sp. п. 

В 1955 г .  Р .  Т .  Грациановой в «Атласе руководящих форм ископаемых 
фауны и флоры Западной Сибири» отмечаются из верхнеживетских отложе
ний А .  ех . gr . геtiсulагis (=S. waterlooensis canadiensis) , А .  desquamata [= А .  
(Desquamatia) zоnаtаеfогmis] и А .  tubaecostata (=S . petosequa) . В этом же 
атласе М. А. Ржонсницкой из нижнего и среднего девона  описаны А .  semio
rbioides Laz . (отнесенный позднее Н. п. Кульковым К А .  rejensis Knod . ) ,  
А.  bodini Mansuy. ,  А.  subspinosa Laz. ,  относящиеся к роду Sрinаtгура. 

Н. п. Кульков в 1956 и в 1960 гг. описал из нижнего и среднего девона 
следующие виды: 1 )  А .  maгginaloides Nal . (принадлежит к роду Sрiгigегinа 
ОгЫgпу) , 2) А .  sublepida (Vern . )  (молодые формы атрипид) , 3) А .  gгanuli
fera Вап. (принадлежит к роду Рunсtаtгура Halvl i cek) , 4) А .  геjеnsis Кпоd. 
и 5) А. subspinosa Laz . (принадлежат к роду Spinatrypa) , 6) А .  comatoides 
Kulk .  и 7) А .  Ьгеииа Kulk.  (судя по внешнему строению принадлежат к 
роду Carinatina) , 8) Carinatina plana Kays . var. папа, 9) Septatrypa? thetis 
(Вап.) ,  10) Karpinskya conjugula Tschernyschew. 

В 1960 г. М. А . Ржонсницкая в ('Основах палеонтологию> дала изобра 
жения новых видов атрипид из  Кузнецкого бассейна - А.  reticularis kuz
bassica (который несомненно является видом А .  kuzbassica) и Plectatrypa 
marginalis sibirica (синоним ранее описанного нами Spirigerina marginali
formis) . Кроме этого, в ряде работ по стратиграфии нижнего и среднего де
вона (Ржонсницкая,  1 959 и др . )  некоторые атрипиды указываются в числе 
характерных форм и индексов зон. 

М И НУСИ НСК И Й  БАССЕЙН 

ИЗ атрипид Минусинского бассейна впервые была описана Штукенбер
гом (Stuckenberg, 1 886) S. waterlooensis canadiensis (Webst . )  из бейской сви
ты, отнесенная им к А .  геtiсulагis. 

Из таштыпской свиты М. А. Ржонсницкой были описаны в 1952 г. два 
варьетета А .  reticularis. Впоследствии ею же ( 1955 б) указанные варьететы 
рассматривались , как разные виды - А .  kurbesekiana Rion.  и А .  reticula
ris [отнесенные нами к А .  (Desquamatia) kurbesekiana и А .  (Desquamatia) 
minussinense] . Здесь же Ржонсницкой описаны вид А .  waterlooensis Webst.  
и его варьетет А .  waterlooensis Webst. var.  lebedjanica из бейской свиты. 
Обе последние формы отнесены нами к S. waterlooensis canadiensis. 

Приведенный выше обзор изученности девонских атрипид Кузнецкого и 
Минусинского бассейнов показывает, что предыдущими исследователями 
было установлено важное стратиграфическое значение некоторых атрипид, 
существовавших сравнительно непродолжительное время. Вместе с тем сле
дует отметить недостаточную изученность морфологии атрипид и особенно 
их внутреннего строения.  В связи с этим родовая принадлежность ряда 
видов устанавливалась неверно. По-видимому, по этим же причинам р аз
ные виды атрипид объединялись под одним наименованием. Не было све
дений по онтогенезу. Поэтому молодые и взрослые особи одного и того же 
вида относились к разным систематическим единицам. 

Настоящая работа является первым исследованием, посвященным спе
циальному изучению атрипид Кузнецкого и Минусинского бассейнов. Не
которые новые систематические единицы атрипид, установленные автором, 
опубликованы в последние годы (Алексеева,  1 959, 1 960а, 1 960б, 1 960в) . 
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М ЕТОДИКА ИЗУЧ ЕНИЯ 

При описании атрипид производились измерения раковин (в AHt). 
В приводимых таблицах длина раковины сокращенно обозначена как д, дли
на брюшной створки по кривизне - дl' ширина - Ш,  толщина ракови
ны - Т, толщина брюшной створки - Тбр , толщина спинной створки 
Тсп, длина замочного края - Дзк. 

Из отношений между замерами взяты наиболее характерные, а именно: 
длины к ширине Д/Ш, длины к толщине Д/Т ,  толщины спинной СТВОрЕН 
К толщине брюшной створки Тсп/Тбр, длины замочного края к ширине ра
ковины Дзк/Ш. 

При изучении изменчивости делались промеры вышеуказанных при
знаков и вычислялись их  отношения. В таблицах измерений обычно приво
дятся замеры раковин как характерных для данного вида, так и отклоняю
щихся от них.  При этом всегда даются промеры особей , наиболее отличаю
щихся от типовых, но связанных с ними непрерывным рядом переходньт" 
-форм. 

В тех случаях, когда вид был представлен достаточно большим ко
личеством экземпляров хорошей сохранности (что позволяло сделать про
меры многих форм) , на основании полученных данных строились кривые 
изменчивости. 

При характеристике радиальной скульптуры число ребер подсчитыва
лось на определенных расстояниях, отмечаемых по кривизне брюшной створ
ки .  Причем за начало брался кончик макушки . Благодаря этому подсчеты 
ребер на всех раковинах проведены на одном и том же расстоянии от нача
.ла раковины. Для изучения изменения размера ребер в процессе роста осо
би подсчитывалось их число в одном и том же промежутке 5 J1iAi на раз
ных расстояниях от кончика макушки: 5, 1б, 20, за, 40 , 50 мм. В табли
цах число ребер в промежутке 10 мм обозначено как Р. Общее число ребер 
у лобного края обозначено как N .  В целях более полного отражения ради
альной скульптуры составлялся план ребристости брюшной створки . При 
этом подсчитывалось общее число ребер у кончика макушки и далее на 
расстояниях 2 ,  5 ,  10 ,  1 5, 20 ,  ЗА, 40 ,  50 мм. В плане выделены отдельно 
средние и боковые ребра. Средние ребра четко выделяются более крупными 
размерами близ кончика макушки на расстоянии 2-З мм, а далее стано
вятся такими же, как боковые ребра. Поэтому для удобства подсчета край
ние средние ребра очерчивались цветным карандашом . План ребристости 
дан раздельно для правой и левой сторон брюшной створки. Это позволя
,ет отразить детально характер ребристости даже при неполной сохран
ности формы. 
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При составлении плана ребристости приняты следующие условные обозна
чения: 

N - число: р ебер на указанных расстояниях; 
: - р азделение на левую Р. правую стороны; 
(1 : 1) - число средних ребер; 
4 (1 : 1) 4 - первые цифры за скобками показывают 

число отчетливо видимых боковых ребер; 
+2 - число боковых р ебер, выраженных иеотчетливо; 
n - число ребер неизвестно. 

в качестве примера приведем план ребристости одной из форм Sрinаfгура 
bodini (Mansuy) . 

N 

Инв. номер д, у конца I I I м а кушк и 2 5 10 

1229 1 3 , 0  2 (1) 2 5 (1 : 1) 4 5 (1 : 2) 3 + n 1+8(3:3)7+2 
2827 

у данной особи на кончике макушки видны одно среднее ребро и по два 
хорошо отличимых боковых ребра .  НеСI<ОЛЫ<О отступя происходит быст
рое деление ребер , так что на  р асстоянии 2 А1А'! от кончика макушки видны 
два средних ребра ,  пять отчетливых расположенных слева и четыре справа. 
На  расстоянии 5 мм правое среднее ребро раздваивается; число боковых 
ребер слева остается неизменным , а справа видно только три ребра ,  осталь
ные из-за плохой сохранности не подсчитаны . На  расстоянии 1 О Mht - на 
каждой из сторон наблюдается по три средних ребра ;  из боковых ребер 
слева хорошо выражены восемь и неотчетливо - одно, справа хорошо вы
ражены семь и неотчетливо - два .  

В настоящей работе полное описание радиальной скульптуры дано то
лько для брюшной створки, так как характер ребристости обеих створок 
сходен . 

Составление плана ребристости при изучении атрипид впервые при
менил Струве (struve, 1 955, стр . 2 10) . Им составлялись планы как для брюш
ной, так и для спинной створок. До этого наиболее полное описание ра 
диальной скульптуры было сделано Келусом (Kelus, 1 939 , стр . 12 ) ,  который 
проследил развитие ребер брюшной створки на расстоянии только 5 мм от 
кончика макушки. 

Большинство исследователей при описании радиальной скульптуры 
ограничиваются подсчетом общего числа ребер на лобном крае и:в промежут
ке 5 или 10 мм на тех или иных отреЗI<ах длины раковины. Эти данные 
создают самое общее представление о радиальной скульптуре изучаемого 
вида , так как становится известным лишь общее число и размер ребер.  
Кроме того, сравнение по указанным признакам весьма затруднительно 
и часто невозможно. Дело в том,  что когда подсчет числа ребер производит
ся на определенных промежутках,  отмечаемых по длине раковины, то эти 
отрезки длины у раковин с разной ВЫПjl]<ЛОСТЬЮ створок соответствуют раз
личному расстоянию по кривизне створки. Так, на рис. 1 видно, ЧТО один 
и тот же отрезок длины раковины соответствует различному расстоянию по 
кривизне створки. 

Поэтому даже в пределах одного вида при подсчете ребер могут быть 
получены разные данные, так как у взрослых особей кривизна створки 
гораздо больше, чем у молодых . 
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При характеристике других особенностей скульптуры в настоящей ра
боте даны по возможности их цифровые показатели ,  как,  например , рассто
яние между концентрическими знаками нарастания, величина угла между 
шлейфами и поверхностью створки и т. д. 

Изучение внутреннего строения проводилось с применением пленок с 
протравленных пришлифовок, изготовленных по методу Б .  В .  Милорадо
вича ( 1940) . В последнее время изготовление пленок упрощено примене
нием для них иного материала (Без
носова , 1 959 ; Слюсарева , 1960) . Вме
сто ацетона и фотопленки использу
ется готовый раствор лака для ногтей 
.N2 1 ,  который наносится на пришли
фованную и протравленную поверх
ность тонкими слоями до получения 
необходимой толщины. 

Сравнение пленок с прозрачными 
шлифами показывает, что первые не 
уступают по своему качеству послед
ним .  На пленках, так же, как и на  
шлифах, отчетливо видны все детали 
строения . Большое преимущество при 
применении пленок достигается тем, 
что они могут быть сняты через очень 
маленькие промежутки (0 ,5  мм и мень
ше) . Как известно, наше представле
ние о внутреннем строении брахиопод ,  

д, 

а 

tf 

Рис. 1. Изменение ДЛИНЫ по кривизне 
брюшной створки - д1 на разных ста
диях онтогенеза в пределах одного и 
того же отрезка длины - д. Spinatrypa 
waterlooensis canadiensis (\Vebst.). Лебе-

дянские слои, с. Лебедя нское. 
а - И, 1 5 1 4/2 127; б - И, 1229/288 

при изучении его методом ориентированных сечений,  будет тем правильнее. 
чем чаще располагаются последние. Это особенно важно для атрипид, так 
как некоторые элементы апикального и ручного аппаратов прослеживаются 
н а  коротком расстоянии, и для изучения их  необходимо сделать несколько 
последовательных срезов в промежутке 2 ,0-3 ,0 AtM . Прозрачные шлифы 
с одной раковины через очень короткие промежутки получить невозмож
но ,  и, следовательно, этот метод менее пригоден при изучении атрипид, 
чем метод последовательных пришлифовок .  

Зарисовки с пленок производились через фотоувеличитель ,  что позволя
ет делать их с большой точностью. На  рисунке кроме контуров показаны 
взаимоотношения внутренних структур , направления волокон .  Довольно 
часто рисунки внутреннего строения брахиопод, а также и атрипид, да
ются зачерненными.  На них видны лишь общие контуры, которые не дают 
действительной картины строения.  Такие рисунки совершенно непригодны 
для атрипид, так как могут привести к искаженному представлению о стру
ктуре изучаемого признака . Например , если у А tгура (Desquamatia) zona
tаеfогmis sp .  п. на рис. 2, а хорошо видно, что МaJ<ушечное утолщение нара
стает на внешней и внутренней сторонах зубных пластин ,  то при зачерненном 
рисунке зубные пластины и макушечное утолщение выглядели бы как еди
ное образование (рис. 2, б). Таким образом, во всех случаях,  когда развито 
макушечное утолщение, т. е. у большинства форм, на зачерненном рисунке 
мы не могли бы показать присутствия зубных пластин ,  имеющих важное 
значение при систематике атрипид. 

Строение апикального и ручного аппаратов изучалось, в основном , на 
серии последовательных поперечных срезов. И лишь на небольшом числе 
ЭI<земпляров удавалось наблюдать визуально те или иные детали их стру
ктуры. Разрезы проводились в плоскости, перпендикулярной к кривизне 
створки и плоскости симметрии раковины. 

При изучении апикального аппарата у форм с сильно выпуклыми створ
ками пришлифовки делались обязательно на  двух раковинах, так l,aK, если 
срезы правильно ориентированы только к одной из створок, BHYTpeHHe� 

9 



строение другой створки значительно искажается . Так,  если срез направлен 
перпендикулярно к брюшной створке, то он может быть почти параллель
ным спинной створке, и на поперечном срезе последней септальный валик 
имеет форму высокой септы (рис. 22) , в то время ]<ак на срезах,  ориентиро
ванных перпендикулярно к спинной створке, септальный валик низкий,  

JП ил 
а 

Рис. 2. РаЗНbIе способbI зарисовки внутреннего строения. Atrypa 
(Desquamatia) zопаtаеfогmis sp. П., пришлифовка макушки на 
расстоянии 3 ,0-4,0 MAt от ее кончика, Х 5. Лебе дянские слои, 

с. Лебедянское, NQ 1 229/32 13 .  
а - рисунок. отражающий взаимоотношение внутренних структур; 
б - зачернениый рисунок. Объяснения буквенных обозначений даны 

в тексте (стр.  12) 

слабо выделяющийся на  внутренней поверхности створки (рис. 23) . Послед
нее вполне соответствует форме септального валика, наблюдаемого на вну
тренней поверхности спинных створок и на ядрах.  

При изучении ручного аппарата методом последовательных пришлифо
'вок необходимо проследить строение крур и югума на срезах,  расположен
ных друг от друга не более чем на 0 ,5-1 ,0 мм. ЭТО вызвано тем, что ука
занные признаки у многих форм изменяются на коротком расстоянии. 
Следует отметить, что сложно изогнутые круры предпочтительнее изучать 
визуально. Однако это возможно только н а  тех редких р аковинах, которые 
почти не заполнены породой,  и поэтому кальцитизированный скелет руч
ного аппарата хорошо виден . 

Строение югума должно изучаться на поперечных срезах .  Визуальное 
наблюдение может привести к ошибочному представлению, так как плотный 
слой кальцита, развитый во]<руг югальных отростков, так же, как вокруг 
пластин спиралей, скрывает их истинную форму. Кроме того, тонкие и хруп
кие концы югальных отростков легко ломаются даже при самой тонкой и 
осторожной препаровке, что также может ввести в заблуждение исследо
.вателя .  



Г л а в а  1 1 1  

МОР Ф ОЛОГИЯ 

И НЕ КОТОРЫЕ ОНТОГ ЕНЕТИЧ Е С КИЕ ИЗМЕН ЕНИЯ 

РАКОВ ИНЫ 

Т е р м и н о л о г и я .  Значение различных терминов для внешнего и 
внутреннего строения атрипид принято в основном в соответствии со спра
вочником (Основы палеонтологию> ( 1 960) . Названия частей раковины по
кйзаны на рис. З. Д л и н а р а к о в и н ы (Д) - кратчайшее расстоя
н ие от самой задней точки раковины до самой передней, измеренное в пло
скости симметрии. Ш и р и н а р а к о в и н ы (Ш) - наибольшее расстоя 
ние между боковыми краями, измеренное в плоскости, перпендикулярной 
плоскости симметрии.  У д л и н е н н о с т ь - отношение длины раковины 
к ее ширине. Т о л Щ и н а р а к о в и н ы (Т) - расстояние между пло
с.костями,  касательными к поверхности одной и другой створки. Т о л Щ и
н а с т в о р к и - расстояние между плоскостью, касательной к поверх
ности створки, и разделяющей плоскостью. В з д у т о с т ь - отношение 
длины'раковины к ее толщине. К о н е Ц м а к у ш к и-вершина макушки 
·брюшноЙ створки. Под концом макушки у некоторых раковин располага
·ется треугольное отверстие - Д е л ь т и р и Й ,  закрытый почти полно
·стью двумя Д е л ь т и Д и а л ь н ы м и п л а с т и н а м и (дп) , которые, 
·соединяясь посередине дельтирия, образуют тонкую, слабо рельефную по
лоску - ш о в с о е Д и н е н и я (шс) . На  вершине дельтирия находится 
·округлое отверстие - ф о р  а м е н (ф) . По бокам дельтирия слабо и 
хорошо выражены узкие площадки - а р е а ( а) .  

На  одной из  створок развито продольное - срединное понижение
с и н у с, которому на противоположной створке соответствует возвышение 
- с е Д л о .  

Передний край раковины обычно опущен в сторону створки, на которой 
р азвит синус,  и образует выступ - я з ы ч о к. 

Поверхность обеих створок покрыта скульптурой, различаются р а Д и
а л ь н а я и к о н Ц е н т р и ч е с к а я макроскульптура .  Радиальная 
скульптура выражена р е б р а м и ,  отделенными друг от друга желобо
образными углублениями - п р о  м е ж у т к а м и. Число ребер от макуш
ки до лобного края увеличивается в результате расщепления одного ребра 
на  несколько .  Такое явление называется в е т в л е н и е м ;  при расщепле
нии  на  два - Д и х о т о м и р о в а н и е м или б и ф у р  к а Ц и е й . 
Кроме этого, увеличение количества ребер происходит путем вставления 
ребра между двумя первоначальными ребрами,  т .  е .  и н т е р к а л я
Ц и и. 

Концентрическая скульптура зависит от характера нарастания.  Обыч
но пластины налегают одна на другую, образуя к о н Ц е н т р и ч е с к и е 
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у с т у п ы .  • В тех случаях, когда их края приподняты, наблюдаются, 
к о н Ц е н т р и ч е с к и е морщины и в а л и к и .  Иногда знаки нараста
ния видны в виде т о н к и х л и н и й .  

От поверхности створок A trypa D alman, Carinatina Nal ivkin и других-

--- ш-----j 

- -- - - -1- - - - -
I \ 

, I \ 

f ��_=_\_�--
,У/( 

{fc 

отогнуты тонкие длинные пластины, так 
называемые ш л е й Ф ы ,  орнаментирован
ные тонкими ребрами ,  размеры которых 
не превышают величину ребер створки. 
у некоторых Spinatrypa Stainbrook разви
ты короткие тонкие пластины - п с е в
Д О Ш л е й Ф ы, несущие на концах иглы 
и смятые в грубые полусвернутые ребра 
большего размера,  чем на створках. Обыч
но иглы развиты не на концах псевдошлей
фа, а непосредственно на поверхности 
створки. В этом случае основания игл об
разуют на ребрах г р у б ы е б у г о р -
ч а т ы е у т о л Щ е н и я. При пересе
чении шлейфа с ребрами образуются гора
здо менее грубые у з л о в а т ы е у т о л
Щ е н и я .  

Микроскульптура  выражена :  1 )  б у
г о р к а м и ,  расположенными в шахмат
ном порядке; 2) к о н Ц е н т р и ч е с к и-

" м и ш т р и х а м и (до 1 1  в 1 мм) : 
OJ< 3) м е л к и м и п о р а м и .  

л 

СП 

ш 
т 

Рис. 3. Части раковины. 
1 - вид СО стороны брюшной СТВОРКИ; 
11 - вид СО стороны спинной СТВОРКИ; 
111 - вид сбоку. Д -длина, Ш - ши
рина, Т - толщина, Тбр - толщина 
брюшноfi СТВОРЮ!, Тсп - толщина 
спинной СТВОРКИ; бр - брюшная створ
ка; сп - спинная створка, Мбр - ма
I<ушка брюшной створки, ЗК - зам:оч-
ныи край, св - синус, СД - седло,  
Л!{ - лобный I<ра й, бс - БОI<овые скло

НЫ, бк - боковые края 

Обе створки атрипид сочленены друг 
с другом посредством з а м к а. Н а  замоч
ном крае брюшной створки р асположены 
две короткие з у б н ы е п о Д Д е р ж к и 
(ЗПД) , поддерживающие удлиненные з у
б ы  (з) . У HeI<oTopbIX раковин развиты 
з у б н ы е п л а с т и н ы (зп) . Н а  спин
ной створке зубам соответствуют з у б н ы е 
я м к и (зя) . Последние отграничены сна
ружи утолщениями СТВОрI<И - в Н е ш н И·
м и  п р и я м о ч н ы м и  р е б р а м и  
(впр) , а внутри изогнутыми пластинками ,  
называемыми к р у р а л ь н ы м и п л а
с т и н а м и (кп) . 

С возрастом в области макушек проис
ходит вторичное наслоение раковинного 
вещества - м а к у ш е ч н о г о у т о л
Щ е н и я (му) , заполняющего освободив
шееся пространство, при продвижении 
функционировавших органов вперед. 

Скелетные образования, связанные с 
лофофорами или руками ,  - б Р а х и Д и
у м (иначе р у ч н о й а п п а р  а т) 
представляют собой тонкие пластины, 
скрученные в две симметрично располо
женные с п и р  а л и, имеющие форму 
конуса (рис. 1 1 ) .  Вершины конусов направ-
лены к середине спинной створки.  Спирали 

ручного аппарата прикрепляются к круральным пластинам посредством 
двух пластин ,  называемых к р у р ы (к) . К последним прирастают первич
ные пластины (пп) спиралей ; от первичных пластин отходят внутренние 
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"Ветви , называемые ю г а л ь н ы м и о т р о с т к а м и (юо) , которые об
р азуют соединенный или разъединенный ю г у м (ю) . 

Места при крепления мускулов на внутренней поверхности створок вы
деляются по своему рельефу на остальной поверхности и имеют особую 
орнаментацию. Эти места называются м у с к у л ь н ы м и п о л я м и .  
В брюшной створке следы прикрепления мускулов-открывателей - Д и Д у к

-т о р о в (д) представляют собой два больших отпечатка, окружающие с бо
ков и впереди отпечатки мускулов-закрывателей - а Д Д у к т о р о в (а) .  
На спинной створке аддукторы представляют собой два больших отпечат
к а ,  разделенных продольно с е п т а л ь н ы м в а л и к о м (св) , который 
,служит местом прикрепления дидукторов. 

На некотором расстоянии от мускульного поля ,  вдоль него идут тонкие, 
ветвящиеся, слабо заметные в а с к у л я р н ы е о т п е ч а т к и .  

Внутренняя поверхность створок вне мускульного поля покрыта мел
}<ими ямочками.  Это следы прикрепления к створкам мускульных волокон ,  
п оддерживающих воспроизводительные железы - о в а р и а л ь н ы е 
:Я М К и .  

В Н ЕШН Е Е  СТРОЕН И Е  

к внешним признакам относятся форма раковин и скульптура.  

Ф О Р М А  Р А К О В И НЫ 

У д л и н е н н о с т ь .  Среди описанных атрипид по  соотношению 
длины и ширины различаются раковины: 1) удлиненные, когда длина 
·больше ширины (Д/Ш 1 , 1- 1 ,2) ; 2) изометричные, когда длина близка и ра
вна ширине (Д/Ш 1 ,0) ; 3) поперечно-вытянутые, когда длина меньше шири
ны (Д/Ш 0 ,8-0,9) .  

Один и тот же  вид часто представлен всеми указанными типами рако
вин .  Одн а !<0 , если преобладают удлиненные и изометричные формы, то по
перечно-вытянутые редки, При большем числе изометричных и поперечно
вытянутых раковин редки удлиненные. 

Знаки нарастания взрослой особи показывают, что удлиненность меня
·ется в процессе роста. Одна и та же раковина могла быть вначале попереч
но-вытянутой ,  затем изометричной и удлиненной (табл . У, фиг. 8) . Это 
объясняется тем, что рост мантии на боковых краях взрослой особи про
исходил обычно менее интенсивно, чем у молодой.  Действительно, р асстоя
ние между знаками нарастания молодой формы примерно одинаково на 
переднем и боковых краях, в то время как у взрослой особи промежуток 
между знаками нарастания на боках раковины значительно меньше, чем на 
лобном крае. 

Наблюдаются и противоположные примеры, когда молодая удлиненная 
или изометричная раковина становил ась с возрастом поперечно-вытянутой 
(табл . IV, фиг. 1 0) .  

Удлиненность атрипид в I<омплексе с другими признаками во  всех из
вестных работах указывается , как признак вида и подвида. Присоединяясь 
к этому мнению, считаю необходимым подчеркнуть, что среди большого 
числа удлиненных и изометричных раковин встречаются единичные попе
речно-вытянутые формы и наоборот. 

Н а и б о л ь ш а я ш и р и н а . находится всегда между замочным 
краем и серединой длины раковины. Лишь у молодых раковин наиболь
шая ширина совпадает с замочным краем [A trypa (A trypa) lazutkini Aleks. 
табл . 1, фиг. 1], смещаясь по мере роста ближе к середине (табл. У, фиг. 1-
4) . Это вызвано тем, что нарастание мантии у заднего края постепенно со
кращалось , а новые слои, отлагаемые ею, продолжали увеличивать шири
ну раковины впереди замочного края.  Вышеизложенное подтверждается 
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расположением знаков нарастания любой раковины. Концентрические линии, 
соответствующие поздним стадиям роста, заканчиваются на боковых краях 
раковины, а не на замочном крае, как в ранние периоды роста . 

Положение наибольшей ширины для целей систематики изученных ат
ришlД не применяется. 

В з Д у т о с т ь. Описанные атрипиды двояковыпуклые. Среди них раз
личаются раковины плоские (Д/Т 1 , 8-2,0) ,  вздутые ЩIТ 1 ,4- 1 ,7) , сильно 
вздутые ЩIТ) 1 , 1 - 1 ,3) . 

По соотношению вздутости обеих створок они схематично могут быть 
подразделены на три типа: 1) с более вздутой спинной створкой; 2) равно
створчатые - с примерно одинаково вздутыми створками и 3) с более 
вздутой брюшной створкой . Примером первого типа может служить вид А .  
(A trypa) lazutkini, второго- Sрiпаtгура bodini (Мапsuу) , третьего - неко
торые представители рода Апаtгура Nа1 ivkiп .  

Проведенное подразделение схематично, при значительной индивидуаль
ной изменчивости атрипид могут встречаться единичные особи,  близкие' 
к формам соседнего типа, Это делает границы между названными морфо
логическими подразделениями менее отчетливыми, но не стушевывает их .  

Изменение вздутости раковины атрипид в процессе онтогенеза описано 
во многих работах и сводится К тому, что плоские молодые формы с воз
растом становятся все более и более вздутыми. 

Изменения соотношения вздутости брюшной и СПИННОЙ створок в онто
генетическом развитии указаны у атрипид, отнесенных здесь к первому 
типу. Так, ряд исследователей (Dаvidsоп, 1 882, стр . 1 1 1 ;  Kozlo\vski,  1 929, 
стр . 1 70 ;  Никифорова, 1 954, стр . 1 1 7 и др . )  отмечают, что вздутость створок 
одной и той же раковины изменяется с возрастом неодинаково, а именно -
более плоская спинная створка молодых особей по мере роста животного 
становится равной по выпуклости брюшной створке, а позднее - значи
тельно выпуклее последней . 

В изученной коллекции у раковины первого типа наблюдается такая 
же последовательность изменения выпуклости створок в процессе онтоге
неза.  Это вызвано тем, что на более поздних  стадиях роста особи нарастание 
мантии на спинной створке происходило интенсивнее, чем на брюшной_ 
В тех случаях, когда на обеих створках хорошо фиксируются одновремен
ные ЗНaIШ нарастания, расстояние между ними на спинной створке больше,. 
чем на брюшной (рис. 4) . 

У раковин второго типа (равностворчатых) нарастание мантии происхо
дило с равной интенсивностью на обеих створках в течение всей жизни жи
вотного. Это подтверждается тем, что расстояние между знаками нарастания 
на брюшной и спинной створках остается примерно одинаковым на всей 
раковине. 

Вздутость раковин атрипид, соотношение таковой обеих створок боль
шинством исследователей указываются, как ПРИЗНaIШ рода и вида . Кроме 
этого, как правильно отмечают М.  А . РЖОНСНИЦl<ая и другие, в комплексе 
с другими признаками они могут СЛУЖИТЬ дЛЯ целей подразделения более 
высоких систематических категорий (подсемейства, семейства) . 

М а к у ш к а .  Брюшная створка обладает макушкой приостренной 
невысокой (не выше 3 ,0 ММ). ПО степени изогнутости наблюдаются маКУШIШ 
(рис. 5): 1) прямая и слабо загнутая; 2) загнутая и 3) сильно изогнутая .  

Под концом прямой и слабо загнутой макушки хорошо виден весь дель
тирий.  Такая макушка характерна для родов Sрiгigегiпа ОгЫgпу, Carina
tina Nаl ivkiп,  Vagrania Alekseeva и наблюдается у А паtгура Nаlivkiп ,  не
которых представителей Spinatrypa stаiпЬгооk и Atrypa (Desquamatia) Alekse
eva . у спинатрип и дескваматий обычно наблюдается макушка второго типа, 
умеренно наклоненная к спинной CTBopI<e . При этом нижняя часть дель 
тирия всегда скрыта, а иногда отчетливо виден только форамен . Сильно 
изогнутая макушка, плотно налегающая на спинную створку и скрываю-
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щая весь дельтирий (третий тип) , свойственна для A trypa (Аtгура) и встре
чается иногда у некоторых видов Spinatrypa . 

Изменение изогнутости макушки брюшной створки в онтогенезе подроб
но описано Бичером и Кларком (Beecher а. Clarke, 1 889, стр . 54, табл . VI, 
фиг.  12 ,  15-20) , которые отметили, что слегка оттянутая, высокая ма
кушка наиболее молодых форм (длиной 2 ,25-8 ММ) постепенно становится 
прямой и низкой.  По мере развития особи макушка изгибается к спинной 
створке, скрывая вначале дельтидиальные пластины и позже форамен до. 
тех пор , пока не налегает на «эмбриональный» синус спинной СТВОрIШ . 

Рис. 4. Раковина с раз
ными ступенями нараста
ния, показывающиыи не
р авномерный рост мантии 
на створках - более ин
тенсивный на спинной 
CTBOpI(e. Spinatrypa Ьа
c/latica sp. п. Салаиркин
ские слои, г. Гурьевск, 

N2 1229/521. 

Рис. 5. Профили макушки брюш· 
ной створки. 

a-ПР5Iма51 макушка, Vagrania koly
mel1sis (NaJ. ) .  Вагранская СВlIта ,  

Североуральский район , севернее 

пос. Черемуха, Х, '313/36; б - за

гнутая макушка, Spil1atrypa petose
qua (Fellt. et Fellt . ) .  ЛебеД>1нские 

слои,  с.  ЛебеДянское, Х, 1229/ J 58 1 ;  
в - СllЛЬНО загнутая макушк а , 
Atrypa (Atrypa) lazutkini AJeks . 

TOMb-ЧУfo.'1ышские слои, г. Гурьевск ,  

Х, 1 229/32 1 9  

Авторы поздних работ кратко останавливаются на этом вопросе_ В част
ности , Козловский ( 1 929, стр . 172) отмечает, что дельтидиальные пластины 
и форамен видны только у молодых форм .  

На  описанном материале наблюдается такая же  последовательность 
изменения формы макушки в процессе роста животного. При этом у ви
дов, принадлежащих к разным родам, макушка изгибается в процессе онто
генеза, по-видимому, с различной скоростью . Мною прослежено это у 
А. (A trypa) lazutkini и Spinatrypa waterlooensis canadiensis (Webster) , сход
ных в зрелой стадии как по форме макушки , так и по соотношению вздуто
сти створок . Молодые особи указанных видов при примерно равном соот
ношении вздутости створок имеют макушку разной формы (рис. 6) . Так, .  
п р и  более вздутой брюшной створке (Тсп/Тбр 0 ,5) у первого вида макушка 
уже довольно изогнутая,  но возможно с еще открытым фораменом (сохран
ность не позволяет установить определенно) ; у второго вида (Тсп/Тбр 0 ,6)
м акушка прямая.  

При равной вздутости обеих створок у первого вида макушка сильно 
изогнутая, плотно налегающая на . спинную створку и скрывающая фора
мен ; у второго - изогнутая, закрывающая только нижнюю часть дельтирия.  
у последнего вида макушка плотно ложится на спинную створку, когда 
выпуклость последней становится гораздо больше, чем у брюшной (Тсп/Тбр 
1 ,3 -1 ,4) . 

В систематике атрипид форма макушки брюшной створки признавалась 
м ногими исследователями прошлого века ,  как признак вида . Исследователи 
последнего периода указывают на форму макушки в комплексе с другими 
отличительными чертами ,  как на признак подрода и рода. Так, Д. В .  На
ливкиным ( 1 930а) у подрода Carinatina (возведенного позднее в ранг рода) , 
в числе характерных черт отмечена и форма макушки . Грабау (Grabau , 1 93 1 ,.. 
стр. 104) ЗТСТ ПРЕЗ}'с!J{ указа'н в диагнозе рода Kw:angsia. Присоединяясь к 
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:последнему мнению, необходимо добавить следующее: 1 )  форма макушки 
совместно с другими особенностями строения может быть признаком под
<:емейства; 2) форма макушки - признак вида. 

Д е л ь т и р и й .  Под концом макушки находится треугольной формы 
дельтирий с широким основанием, равным 1/з длины замочного края . 

.! 

0,5 
Л !') 

о 

Рис. 6. Различная степень изогнутости макушки брюшной створ
ки в процессе онтогенеза у представителей разных родов, Х 3 .  

1- А/гура (А/гура) lazu/kini A1eks. Томь-чумышские слои, г .  Гурьевск. 
а - макушка изогнутая (возможно не  закрывающая Форамен) ,  ЭI<З. 
1229/ 1 080; б - макушка СИЛЬНО изогнутая, закрывающая Форамен, 
экз. 1229/36 1 .  " - Spina/rypa wa/erlooensis canadiensis (\Vebst.). Ле
бедянские слои, с. Лебедянское. а - макушка прямая, ЭКЗ. 1229/ 1 95; 
б - маl<УШI{а изогнутая ,  закрывающая нижнюю часть дельтирия, 
экз. 1229/ 1 59; в - макушка нзогнутая,  но с хорошо видимым Фора
менам, экз. 1229/64; г - макушка сильно изогнутая, скрывающая 
Форамен, ЭКЗ. 1 229/43. Цифры показывают величину отношения взду-

тости спинной створки к вздутости _брюшной створкн 

Дельтирий почти полностью закрыт двумя дельтидиальными пластинами , 
ограничивающими у вершины отверстие для выхода ножки (рис. 7) . Посе
редине дельтирия, где происходит соединение дельтидиальных пластин, 
видна прямая, тонкая и слабо рельефная полоска. В поперечном срезе 
дельтидиальные пластины здесь имеют ступенчатую форму, причем выступу 
одной из них соответствует выемка другой (рис. 3 1 ) .  

/ 
Рис. 7. Форма макушки, вид со стороны спинной створки, Х 2 ,5 .  

а - сильно загнутая макушка, (Spina/rypa bac/,a/ica sp. п. Салаиркинские слои, 
г. Гурьевск, !\С, 1229/2595; б - п рямая макушка, Vagrania kolymensis ( Na1. ) .  Вагран
ская свита, Североуральский район, севернее пас.  Черемуха, !\С, 1 3 1 3/36 . Объяснения 

буквенных обозначеннй даны в тексте (стр. 11) 

Для систематики атрипид форма дельтирия не используется . 
А р е я . По бокам дельтирия развиты узкие треугольные площадки 

арея . Поверхность ареи орнаментирована поперечными штрихами, являю
щимися продолжениями знаков нарастания . 

у изученных атрипид арея развита неодинаково. У родов Spirigerina, 
Carinatina, Vagrania, часто у Anatrypa, а также некоторых видов A trypa 
(Desquamatia) наблюдается отчетливо отграниченная арея . У рода Spinat
rypa и ряда представителей A trypa (Desquamatia) арея обычно слабо отгра
ниченная и неотчетливая. У A trypa (A trypa) и некоторых видов Spinatrypa 
арея не развита. У молодых атрипид арея обычно отчетливо выраженная. 

В систематике атрипид форма ареи используется как признак рода и в 
комплексе с другими особенностями строения как признак подсемейства .  
Форма ареи является также признаком вида. 
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Ф о р  а м е н .  Отверстие для выхода ножки маленькое (диамет
ром примерно 1 ,0-1 ,5  .мм) , округлой формы С чуть утолщенными кра
ями .  

Изменение формы форамена в онтогенезе подробно описано Бичером и 
Кларком ( 1 889, стр . 54 , табл . VI, фиг .  1 5 -1 8) ,  У вида, отнесенного ими к 
А. ret icularis Liпп. В начале роста, как предполагают авторы, отверстие для 
н ожки было треугольным, затем копьевидным (при длине 2 ,25 о11М) и при 
п родолжающемся нарастании дельтидиальных пластин становилось оваль
ным,  а позднее округлым. 

В описанном материале ранние возрастные стадии не представлены. 
у Atrypa (Desquamatia) kuгЬеsеkiаnа R zonsnickaj a только наиболее моло
дые особи (стр . 67) обладают удлиненно-овальным фораменом, у всех оста
льных - форамен округлый. 

В систематике атрипид этот признак не используется.  
3 а м о ч н ы й к р а й . У описанных атрипид замочный край имеет 

следующие формы: мало изогнутый,  хорошо отграниченный от БOI<ОВЫХ 
краев, и сильно изогнутый,  плавно переходящий в боковые края (рис . 7) . 
Длина замочного края всегда меньше наибольшей ширины раковины. 
Уформ с коротким замочным краем она близка половине наибольшей ширины, 
у форм с длинным замочным краем достигает 0 ,7-0,8 ширины. 

У молодых особей длина замочного края равна наибольшей ширине и 
относите.г.ьная его длина больше, чем у взрослых особей (табл . V, фиг. 1 -4) . 

В систематике атрипид форма и длина замочного края совместно с дру
гими особенностями строения используется как признак вида . 

С и н у с и с е Д л о .  Синус и седло у атрипид наблюдаются как на брюш
ной,  так и на спинной створках . Среди изученных атрипид синус на брюш
ной створке, а седло на спинной створке развиты у родов А tгура, Spinat
гура, Sрiгigегinа и Vagrania. Обратное расположение указанных призна
ков, т. е. синус - на спинной створке, а седло -на брюшной створке свой
ственно представителям Carinatina и Anatrypa.  

В первом случае - средняя часть брюшной створки постепенно опу
скается в сторону спинной , образуя расширяющееся к лобному краю по
нижение - синус .  В поперечном сечении синус имеет форму вогнутой,  ши
рокой дуги с плавным перегибом у боковых склонов. 

В пределах одного и того же вида, наряду с большинством экзем
пляров с едва заметным, слабо выраженным синусом изредка совместно 
встречаются формы с более глубоким, хорошо развитым синусом и 
н аоборот. 

Хорошо выраженному синусу на спинной створке соответствует седло ,  
довольно отчетливо отграниченное от  боковых склонов . У индивидов со 
слабо выраженным синусом седло отсутствует или едва заметное. 

у родов Carinatina и Anatrypa брюшная створка крышеобразно при
поднята посередине и образует килеобразное возвышение. Последнее ста
новится менее выраженным по направлению к лобному краю и иногда сме
няется уплощенностью. На спинной створке обычно развито продольное 
углубление -синус, который у лобного края может сменяться уплощен
ностью . 

у атрипид с синусом, развитым на  брюшной створке, а седлом на  спин
ной в процессе онтогенеза происходит реверсия синуса и седла .  Это отме
чалось в работах Бичера и Кларка ( 1 889 , стр . 33) , Давидсона ( 1 882, стр. 
1 1 1 ) и многих других .  

На  изученных атрипидах синус на спинной створке наблюдается в ран
ние периоды роста у еще плоских раковин с более вздутой брюшной створ
кой . В дальнейшем, возвышение на брюшной створке становится менее за
метным и постепенно сменяется понижением . Соответственно этому на  спинной 
створке продольное понижение сменяется вначале уплощенностью, а 
позднее - седлом . 

2 Р. Е. Алек сееВ8 17  



При систематике атрипид расположение синуса и седла на брюшной или 
спинной створках рассматривается как признак рода. 

Форма синуса и седла в сочетании с другими признаками может слу
жить признаком вида, несмотря на указанные выше отклонения, так как 
большая часть особей одного вида обладает сходной формы синусом и сед
лом. Кроме этого, глубокий и отчетливо выраженный синус и соответствую
щее ему седло указываются в сочетании с другими особенностями строения, 
как признаки рода (Plectatrypa Schuchert et Соорег) . 

Я з ы ч о к .  Средняя часть лобного края, резко опущенная в сторону 
створки , на которой развит синус, образует язычок трапецеидальной и 
дугообразной формы .  Различаются язычки - ВЫСОlше, высота которых 
больше половины вздутости спинной створки , и при меньшей высоте -
низкие . 

Хорошо развитым синусу и седлу соответствует высокий, обычно трапе
цеидальный,  резко отграниченный язычок. У раковин со слабо выражен
ным синусом и седлом, а также в тех случаях, когда таковые не развиты, 
язычок не резко отграниченный, дугообразный и обычно низкий .  

Слабое и плавное изгибание лобного края в сторону одной из  створок 
начинается на довольно поздних стадиях развития особи (при более вздутой 
спинной створке) . 

При классификации атрипид форма язычка всеми исследователями рас
сматривается в комплексе с остальными особенностями строения как при
з нак вида . 

С К У ЛЬ П Т У Р А  

МАКРОСКУЛЬПТУРА 

Р а Д и а л ь н а я с к у л ь п т у р а . Ребра развиты на обеих створ
ках , причем ребру на одной из них соответствует желобок на другой . Для 
удобства описания проведены условные подразделения по размерам и вы
соте ребер . Так, если близ лобного края в интервале 5.м.м укладывается 
больше 6 ребер, они называются тонкими ,  от 6 до 4 - средними, менее 4 -

грубыми .  Ребра высокие, если высота равна их ширине, низкие - при вы
соте меньше половины ширины . 

По форме в поперечном сечении различаются ребра плоские и округ
лые; для наглядности на рис. 8 приводится их схематическое изображение. 

Рис. 8. Схематическое изображение формы 
ребер в п оперечном сечении. 

а - округлые ребра; б - ПЛОСкие ребра 

Форма, высота и размеры ребер - видовые признаки, кроме того, в ком

плексе с другими особенностями строения служат и признаками рода. 
Характер радиальной скульптуры атрипид еще недостаточно изучен . 

Большинство исследователей обычно ограничивались только указанием ве
личины ребер, их формы и КОЛИЧЕства на лобном крае .  Лишь в немногих 
работах имеются более подробные сведения .  

Келус (KeILls , 1939) дал полное описание радиальной скульптуры на 
расстоянии 5 .м.м от макушки . При этом выяснилось, ЧТО У разных атрипид 
(отнесенных им к варьететам Atrypa reticularis) число ребер неодинаково на 
этом расстоянии 1 ,5-2,0 .м.м, и эта р азница еще больше увеличивается по  
направлению к лобному краю. 
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Более детальное описание ребристости привел Струве ( 1 955, 1 956) , I<OTO
рый для большей наглядности составил план ребристости одного вида Spi
natrypa и одного вида GrUnewaldfia. 

Наряду с описанием радиальной ребристости в настоящей работе дается 
план ребристости брюшной створки . На основании литературных и коллек
ционных данных можно сделать следующие выводы : 1 )  близ I<ончика макуш
к и  до 1 ,0-2,5 .м.м у атрипид наблюдается одно среднее ребро и по два 
боковых с каждой стороны ; 2) увеличение числа ребер в дальнейшем проис
х одит с разной интенсивностью у разных видов одного рода ; 3) применение 
плана ребристости позволяет делать более точные сравнения видов и, по
видимому, окажет существенную помощь при установлении генетических 
связей ; 4) размеры ребер в процессе онтогенеза меняются неодинаково у 
р азных видов . 

К о н Ц е н т р и ч е с к а я с к у л ь п т у р а . Знаки нарастания изу
ченных атрипид представлены уступами , морщинами , валиками и тонкими 
л иниями . Первые образованы краями пластин нарастания ,  плавно пере
крывающими последующие .  В тех случаях , когда края пластин чуть припод
н яты, наблюдаются морщины, при резко приподнятых пластинах образу
ются асимметричные валики , более пологие со стороны лобного края.  Кон
центрические линии представляют собой слабо рельефные тонкие полоски .  

Концентрические уступы развиты у представителей Anatrypa и A trypa 
(Desquamatia) . Уступы и морщины - у A trypa (А trypa) , морщины и ва
л ики - у Spinatrypa, тонкие линии - у Carinatina, Spirigerina, Vagrania. 

Расстояние между знаками нарастания уменьшается по направлению к 
з амочному краю,  что свидетельствует о разной интенсивности нарастания 
м антии в одно и то же время.  Сближение знаков нарастания у лобного края 
вызвано менее интенсивным ростом мантии в поздние стадии онтогенеза .  

На пересечениях ребер с валиками развиты грубые бугорчатые утолще
ния ,  на пересечениях с морщинами и уступами - мелкие узловатые утол
щения . Утолщения на ребрах увеличивают рельефность l<онцентрической 
скульптуры .  

Знаки нарастания являются основаниями выростов мантии,  которые, 
отгибаясь от поверхности створки , образовывали шлейфы, иглы и псевдо
шлейфы . 

В систематике атрипид особенности концентрической скульптуры сов
местно с другими признаками используются как признак рода и подсемейства .  

Ш л е й Ф ы .  У описанных атрипид различаются п о  скульптуре два тип а  
шлейфов . На шлейфе первого типа развиты ребра ,  являющиеся продолже
н иями ребер створки, изредка дихотомирующие и не превышающие размера 
ребра створки по толщине. На шлейфах второго типа развиты более тонкие 
ребрышки. Они образуются в результате ветвления ребер створки у основа
ния  шлейфа . В тех случаях ,  когда шлейфы не сохраняются, их основания 
на раковине у шлейфов первого типа представлены морщинами и уступа
м и ,  у второго типа - тонкими линиями. 

У рассматриваемых нами атрипид шлейфы первого типа известны у пред
ставитеJlей рода A frypa, второго типа - у представителей Carinatina. 

Шлейфы ориентированы к поверхности створки под разными углами .  
Так ,  у одного и того же  вида А .  (A trypa) lazutkini шлейфы на брюшной 
створке то налегают друг на друга , то отогнуты под углом 40-600 
(табл . 1 ,  фиг .  6, 7) . 

Длина шлейфов по литературным данным (Fепtоп а .  Fenton 1 932б, 
табл . X XI, фиг .  4) равна и больше диаметра раковины, в изученной коллекции 
шлейфы полностью не сохранились. Поверхность шлейфов пересечена тон
чайшими концентрическими струйками . 

При классификации атрипид наличие шлейфа характеризует род. Для 
этих целей, по-видимому ,  может использоваться и скульптура шлейфа. 

И г л ы и п с е в Д о ш л е й Ф ы .  Выросты мантии свертывались в 
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иглы обычно У атрипид с высокими округлыми ребрами . Иглы полые, не
большого диаметра (0,5 ММ), не сообщавшиеся с полостью манти и .  Основа
ния игл представляют собой грубые бугорчатые утолщения на ребрах . Иглы 
развиты как непосредственно на поверхности створки, так и на некотором 
расстоянии от нее , на концах псевдошлейфов 1. Последние представляют 
собой пластины, гофрированные грубыми полусвернутыми ребрами . Реб
ра на псевдошлейфах являются продолжением ребер створки , но стано
вятся крупнее и выше. Поверхность псевдошлейфов пересечена тончайшими 
концентрическими струйками - следами нарастания.  

Наличие игл - признак рода . 
В большей части р абот исследователи ограничивались только изобра

жениями редко сохраняющихся шлейфов и игл .  Обзор работ, в которых 
приводится их  более полная характеристика, дан Фентонами в статье 
«Шлейфы И иглы рода A trypa» (Fепtоп а .  Fenton, 1 932б, стр . 203) . В ней ав
торы выделяют внутри рода A trypa три группы: первая - А. marginalis Dal 
тап обычно с короткими шлейфами, вторая - А. reticularis с широкими 
шлейфами и третья - атрипы с иглами .  При описании шлейфов основное 
внимание обращается на их ориентированность к поверхности створки .  
Скульптура шлейфов, которая, по-видимому, имеет большое значение при 
классификации атрипид, Фентонами не рассмотрена. 

Иглы атрипид, по м нению указанных авторов, имеют полифилетическое 
происхождение. Этот вывод основывается на том ,  что 3.трипиды, несущие 
иглы, обладают ребрами разной величины и поэтому не могли происходить 
от общего предка . Фентоны считают, что груборебристые атрипиды унасле
довали иглы от предков с такой же ребристостью . Атрипиды с более тонки
ми (среднего размера) ребрами происходят от разных атрип из группы 
А. reticularis, иглы их развились от шлейфов предков.  Единственным доказа
тельством общего филогенетического происхождения атрипид с иглами и 
шлейфами авторы считают сходство радиальной скульптуры.  Таким обра
зом, вывод о полифилетическом происхождении игл мало убедителен.  В изу
ченной коллекции иглами обладают спинатрипы также с разной радиаль
ной скульптурой . Однако все они имеют тождественное внутреннее 
строение и обычно сходной формы макушку и концентрическую скульптуру. 
В то же время у атрип (со шлейфами) , близких по ребристости к некоторым из 
спинатрип,  все указанные выше признаки иные. Поэтому нельзя согла
ситься с Фентонами, что формы, близкие только по радиальной скульптуре, 
являются родственными .  Следовательно, нельзя согласиться и с тем, что 
иглы имеют полифилетическое происхождение. Здесь следует отметить, что 
представители разных родов брахиопод иногда очень сходны по скульптуре. 
Н апример , циртоспириферы - Cyrtospiriter romanowskii  Nal ivkin  (Налив
кин, 1 930а , стр . 1 27) и С .  subanossoti R zonsn ickaj a (Ржонсницкая , 1 952, 
стр . 1 4 1 )  по форме ребер не отличаются от представителей другого рода 
Theodossia Nal ivkin .  

Иглы атрипид впервые были использованы п р и  классификации атрипид 
Стейнбруком (Stainbrook, 1 945, стр . 49) , как характерный признак рода 
Sрiпаtгура .  

Вопрос о функции шлейфов и игл был поставлен Фентонами ( 1 932а ,  
стр . 63) , которые считали ,  что длинные шлейфы и иглы приподнимали перед
ний край над илистым грунтом, поддержи вая раковину. Это предположение 
могло бы полностью объяснить функции шлейфов и игл , если бы послед
ние были развиты только у атрипид с атрофированной ножкой, свободно 
лежащих на грунте. Однако, длинные шлейфы и иглы развиты также у форм, 
при крепленных к грунту ножкой в течение всей их  жизни (Car inatininae и 
др . )  Эти атрипиды не нуждались в упорах, и длинные выросты мантии име -

1 Иглы, развитые на концах псевдошлейфа, наблюдались на одной из спинатрип, про
исходящей из эйфельских отложений хр. Тас-Хахтах. 
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л и  иное назначение.  Возможно, длинные иглы и шлейфы, отогнутые от по
верхности створки, создавали большую устойчивость раковине , прикреплен
ной к грунту маленькой ножкой.  Кроме того, выросты мантии ,  значительно 
у величивали площадь соприкосновения организма со средой . 

МИ КРОСКУЛЬПТУРА 

Микроскульптура у атрипид заметна только при хорошей сохранности 
о бъектов. У изученных форм она довольно однообразна и представлена тон
к ими неровными концентрическими струйками (ДО 1 1  в 1 ММ) ,  развитыми 
у всех изученных родов. 

Поперечно-вытянутые бугорки , расположенные в шахматном порядхе 
(табл . Х ,  фиг .  3) имеются у рода Vagrania. У представителей семейства 
Рuпсtаtгур iпае (не описанных в работе) микроскульптура представлена 
мелкими порами , расположенными концентрически . 

МИКРОСI<ульптура атрипид (за исключением J<онцентрических струек) 
признак рода . 

В НУТР Е Н Н Е Е  СТРОЕ Н И Е  

Здесь рассматривается : строение замка, ручного аппарата, следы мус
кульной, васкулярной и воспроизводительной систем . 

С Т Р О Е Н И Е  З А М К А  

Строение замка изучалось главным образом на  п оперечных пришлифов
ках и шлифах.  Осмотр лишь внешнего вида приводит к неправильным вы
водам, так как разные элементы, резко отличная структура которых хоро
шо видна на поперечных срезах, внешне выглядят, как единое образование. 

Б р ю ш  н а я с т в о р к а. В брюшной створке атрипид развиты два 
з у б а ,  имеющие вид удлиненных, довольно массивных отростков. На  
концах зубов развит продольный желобок. Только на одном из  экземпляров 
Spinatrypa bachatica sp . П. вместо желобка наблюдается ряд продольных 
мелких бороздок (табл . X II, фиг.  Б) . Кроме этого, концы зубов пересечены 
мелкими поперечными зубчиками,  которым в зубных ямках соответствуют 
хорошо видимые поперечные желобки .  

Строение зубов атрипид рассматривалось рядом исследователей.  Давид
саном ( 1 867, табл . X IV, фиг. 1 6) изображены поперечно-бороздчатые удли 
ненные зубы. Гол л и Кларк (Hal l  а .  Clarke, 1 894 , стр . 1 63 ,  табл . IV, фиг. 1 2) 
дали первое детальное описание замка, где зубные поддержки описаны 
как части зуба . Келус ( 1 939, стр . 1 5) указывал на длинные, прочные, попе
речно-зазубренные зубы . Александром (Аlехапdег , 1 949, стр . 2 1 0 , рис. 1 )  
различались собственно зубы, имеющие на конце поперечную зубчатость, и 
короткие прочные зубные поддержки,  названные им цоколями.  Струве ( 1 956, 
стр . 394, рис. 1 а , 5а) также различает зубы и зубные поддержки, назван
ные им зубными цоколями .  

Строение зубов в систематике атрипид не  используется.  
На поперечных срезах атрип хорошо видно, что зубы находятся на высту

пах ,  развитых по бокам створки - з у б н ы х п о Д Д е р ж к а х .  Зубы 
шире, чем концы зубных поддержек, и благодаря этому хорошо обособлены 
от последних .  Зубные поддержки довольно массивные, но низкие, мало вы
ступающие над внутренней поверхностью створок.  

В систематике атрипид этот признак не используется .  
В брюшной створке по краям дельтирия развиты з у б н ы е п л а 

с т и н ы .  Макушка делится ими на три неравные полости, большую -сред
нюю и две значительно меньшие - боковые. Зубные пластины атрипид -
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низкие и короткие (макс. высота 3-4 мм , макс. длина по кривизне створки 
10  ММ), не заходящие дальше замочного I{рая . На уровне последнего они 
срастаются с зубными поддеРЖI{ами и несут совместно с ними на своих кон
цах зубы. 

Исследованный материал показал , что зубные пластины развиты у всех 
атрипид с прямой и слабо загнутой макушкой , не скрывающей форамен . 
Зубные пластины таюке отчеливо развиты у некоторых спинатрип с сильно 
загнутой макушкой, закрывающей форамен, в то время I{a!{ у атрип с такой 
же формой макушки зубные пластины отсутствуют. Указанное явление не слу
чайно. Если проследить за изменением формы макушки в онтогенезе, то 
видно , что у спинатрип макушка полностыо За!<рывает дельтирий и фора
мен на более поздних стадиях роста , чем у атрип .  Таким образом, 
зубные пластины наблюдаются у атрипид, ножка которых функционирова
ла в течение длительного периода жизни или в продолжении всей жизни жи
вотного [A trypa (Desquamatia) , Spinatrypa, Anatrypa, Carinatina, Spirige
rina, Vagrania и др . ] . 

У представителей A trypa (А trypa) , ножка которых прекращала свою 
деятельность в раннем возрасте, зубные пластины редуцированы. Послед
ние наблюдаются у атрип на стадиях при более выпуклой брюшной и рав
новыпуклых створках . На более поздних стадиях роста при более выпуклой 
спинной створке зубные пластины отсутствуют, и на поперечных срезах 
видны лишь довольно массивные зубные поддержки. 

Вопрос о биологичеСI<ОМ значении зубных пластин атрипид не выяснен . 
Келус ( 1 939, стр . 1 5) и Струве ( 1 956, стр . 394) назвали зубные пластины 
Zahnstiitzen (зубные поддержки) и , очевидно, считали ,  что они поддержива
ют зубы . Кроме этого, зубные пластины, по-видимому, служили местом 
прикрепления мускулов ножки . Так, у всех изученных атрипид с прямой и 
чуть загнутой макушкой на внутренней стороне зубных пластин раковинное 
вещество (макушечное утолщение) отсутствует. В то же время на их внешней 
стороне и на спинной створке раковинное вещество хорошо развито 
(рис. 7 1 , 72 , 74) . Сходный характер нарастания макушечного утолщения наблю
дается у некоторых спириферид (род Choristites) , зубные пластины которых , 
по мнению Е .  А .  Ивановой ( 1 943, стр . 274) , могли служить местом прикреп
ления мускулов ножки . Так же, как и у спириферид, мускулы ножки 
атрипид не могли прикрепляться к спинной створке, так как в:-rутренняя 
поверхность круральных пластин и створка между ними всегда закрыты до
вольно высоким слоем макушечного утолщения, а вся остальная часть впе
реди круральных пластин занята отпечаТI<ами аддукторов и дидукторов . 
Последние и на брюшной створке занимают всю внутреннюю поверхность 
между зубными пластинами и впереди них примерно на 1/з длины ракови
ны. Таким образом , единственным местом, где могли бы прикрепляться 
мускулы ножки, является внутренняя поверхность зубных пластин .  В поль
зу этого свидетельствует и следующее: у атрипид с сильно изогнутой ма
кушкой, закрывающей форамен , т. е .  с несомненно атрофированной ножкой , 
макушечное утолщение интенсивно нарастает на  внутренней стороне зуб
ных пластин (рис. 1 7) .  

Систематическое значение зубных пластин атрипид исследователями 
оценивается различно .  Ф. Н. Чернышев ( 1 885, стр . 48) и Н. Л. Бубличенко 
( 1 928, стр . 983) одним из характерных признаков родов Karpinskya и Na
livkinia считают наличие зубных пластии .  Келус ( 1 939,  стр .  1 2) ,  подчерки
вая, что им впервые обнаружены зубные пластины у атрип,  относит послед
них к варьететам А .  reticularis, т. е. зубные пластины оказываются в этом 
случае внутривидовым признаком . Наконец, М. А. Ржонсницкая ( 1 959) 
рассматривает зубные пластины в диагнозе подсемейства . 

Изученный материал показывает важность систематического значения 
зубных пластин атрипид. В комплексе с другими особенностями строения 
они являются признаком подрода и рода.  
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Полость макушки заполняется постепенно с ростом животного, поэтому 
у молодых форм м а 1< у Ш е ч н о е у т о л Щ е н и е развито слабее, чем 
у взрослых форм .  По данным серии последовательных поперечных срезов, 
у взрослой особи высота макушечного утолщения уменьшается по направле
н и ю  к лобному краю. Структура макушечного утолщения резко отличается от 
структуры замка и створки. У последних она отчетливо волокнистая, а у 
м а I<ушечного утолщения волокна слабо выражены . Интенсивность и форма 
р азвития макушечного утолщения у описанных видов неодинакова.  У пред
ставителей Carinatina, Spirigerina и Vag·rania макушечное утолщение раз
вито только с внешней стороны зубных пластин и отсутствует в полости ме
жду ними .  У родов A trypa,  Spinatrypa и А паtгура макушечное утолщение 
р азвито как с внешней стороны зубных пластин ,  так и на внутренней сторо
н е  их и на створке, расположенной между ними.  

Макушечное утолщение могло развиваться в полости между зубными 
пластинами лишь в том случае, если ножка уже атрофировал ась, так как 
функционирующая ножка мешала бы наслоению раковинного вещества .  
Этому н е  противоречит тот факт, что макушечное утолщение развито в по
лости между зубными пластинами не только у форм с макушкой,  закрываю
щей форамен, но и у форм с мало загнутой макушкой с еще хорошо видимым 
фораменом . Как известно ,  форамен находится под самым кончиком ма
кушки и диаметр его очень мал ( 1 ,0-2,0 ММ) .  Пришлифовки , проведенные 
на расстоянии 2,0-3,0 ММ от кончика макушки , у р аковин с хорошо види
мым фораменом показывают, что макушечное утолщение закрывало фора
мен .  Особенно отчетливо это наблюдается у А .  (Desquamatia) zonataeformis 
s p . п. (рис. 3 1 а) .  Из вышеизложенного следует, что на основании анализа 

. строения апикального аппарата можно судить и о характере прикрепления 
атрипид.  

Строение макушечного утолщения предшествующими исследователями 
не описывалось и обычно рассматривалось, как единое образование с зуб
ными пластинами .  

При классификации атрипид структура макушечного утолщения нами 
не используется .  Однако строение его имеет большое значение для пр а
вильного понимания способа прикрепления атрипид, который рассматри 
вается в данной работе, как  характерный признак подсемейства. 

С п и н н а я с т в о р к а. Форма з у б н ы х я м о к негативно сов
ладает с формой зубов . С внутренней стороны зубные ямки ограничены кру
р альными пластинами,  с внешней ""':" внешними приямочными ребрами.  

В исследованном материале очень редки разрозненные спинные створки 
с хорошо сохранившейся примакушечной частью, и поэтому непосредствен
но зубные ямки были видны на единичных створках. Зубные ямки удлинен
ные (4-5 М;11) ,  расходящиеся вдоль заднего края створки,  слабо расширя
ются. У створок особенно хорошо сохранившихся А .  (Аtгура) lazиtkini ,  
Spinat гура bachatica дно зубных ямок в задней половине гладкое, в передней
поперечно-бороздчатое, что делало сцепление створок еще более прочным. 

Из прежних исследователей на поперечную бороздчатость зубных ямок 
атрипид указывали Давидсон ( 1 867, табл . X IV, фиг. 1 5) ,  Голл и Кларк 
( 1 894 , табл . IV, фиг. 1 1 ) ,  Александр ( 1 949, стр . 2 10 ,  рис.  1 ) ,  Струве ( 1 956, 
стр . 395 , рис. 7) . 

Строение зубных ямок как систематический признак для изученных 
атрипид не представляет интереса. 

В спинной створке развиты две расходящиеся к р у р а л ь н ы е п л а
с т и н ы .  На поперечных срезах отчетливо видно их тончайшее волокни
стое строение. На месте срастания со створкой волокна круральных плас
тин отогнуты по направлению к бокам раковины. Круральные пластины 
резко изогнуты и делятся на  основание и верхнюю часть (рис.  33) . Основания 
круральных пластин 

·
плавно изогнуты и образуют выемку для зубов, верх 

н и е  их части направлены друг к другу . 
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Круральные пластины атрипид исследователями называются различно . 
Многие считали ,  что круральные пластины и макушечное утолщение явля
ются единым образованием и принимали его за замочную пластину. Однако 
в настоящее время общепринято, что «замочная пластина служит при на
личии замочного отростка для прикрепления к ней ножного мускула ,  а при 
отсутствии  первого и для принятия закрывателей» (<<Основы палеонтологии», 
1 960, стр . 1 35) . У атрипид место прикрепления мускулов закрывателей и 
открывателей находится на спинной створке между основаниями ]<рураль
ных пластин и впереди них , а мускулы ножки не ПРИJ<реплялись к ]<рураль
ным пластинам. 

Круральные пластины атрипид выполняют совершенно иные функции ,  
чем замочная пластина. Они служат поддержками крур . Правильный 
термин - ]<руральные пластины был применен Стейнбрук ( 1 945, стр . 49) . 

В систематике изученных атрипид строение круральных пластин не ис
пользуется . 

Пространство между ](руральными пластинами заполнено м а ]( у ш е ч
н ы м у т о л Щ е н и е м ,  которое внешне создает впечатление единого об
разования с ними .  Только поперечные срезы позволили обнаружить резко 
различное их строение, отчетливо тонковолокнистое у круральных пластин 
и сплошное, почти без следа волокнистости , у макушечного утолщения . 

По мере роста животного высота макушечного утолщения увеличивает
ся (рис. 44) . 

В систематике атрипид рассматриваемый признак не используется. 

Р У Ч Н О Й  А П П А Р А Т  

Строение ручного аппарата изучалось преимущественно на последова 
тельных поперечных срезах .  Структура его тонко волокнистая ,  как у зуб
ных и круральных пластин .  

К р у р ы .  К концам круральных пластин прирастают две тонкие пла
стины - круры, поддерживающие спирали ручного аппарата. На изученном 
материале установлены два типа крур : 1 )  длинные, широко расходящиеся 
по направлению к бокам раковины ; 2) короткие , слабо расходящиеся . 

Круры первого типа наблюдаются у родов A trypa, Sрiпаtгура, Anatrlf
ра, Plectatrypa. Причленение j<PYP к круральным пластинам происходит на 
уровне замка . Почти сразу же впереди него круры сильно изогнуты К бо
кам, где концы их ,  чуть отгибаясь вперед, срастаются с пеРВИЧНЫМJ4; пла
стинами спиралей ручного аппарата (рис. 1 1 ) .  На пришлифовках легко при
нять часть крур , сильно изогнутую К :150кам, за первичные пластины спи
рали .  Они различаются лишь при продолжении пришлифовки через проме
жутки не более 0 ,5-1 ,0 М.М . У крур после сильно изогнутой части остается 
только одна ветвь близ боков раковины, а у первичных пластин всегда две 
ветви - боковые внутренние, образующие югум . 

Круры второго типа развиты у родов Carinatina, Spirigerina и Vagrania_ 
Они представляют собой две короткие , слабо расходящиеся пластины 
(рис. 73) . Срастание с первичными пластинами происходит близ срединной оси 
раковины. 

Предыдущими исследователями у изученных атрипид круры отмечались 
также двух типов . У представителей рода A trypa длинные и широко рас
ходящиеся круры изображены у форм ,  отнесенных Давидсаном ( 1 882 , стр . 
1 1 0 ,  табл. VI, фиг .  1 4 ,  1 5) ,  Галлом и Кларком ( 1 894, стр . ] 65 ,  рис. 153 ,. 
табл . IV, фиг. 1 0) к А .  reticularis. Сходного устройства круры ПОI<азаны 
Торлеем (Torley , 1 934, стр . 1 2 1 , 1 22 ,  рис. 62, 64) У форм ,  отнесенных таюке 
к указанному виду и А .  desquamata (SO\v . ) .  Кроме этого , строение крур у 
атрип изучалось Александром. Однако на реконструкции спинной створки , 
сделанной на основании сериальных сечений,  круры показаны не полно
стью (Alexander, 1 949, стр . 208) . На рисунке видно лишь начало крур, а вся 
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остальная их часть скрыта за первым оборотом спирали ручного аппарата . 
В диагнозе рода A trypa Dalman им отмечено только общее направление 
к р ур в сторону лобного края, наблюдающееся у всех атрипид, и не отра
ж ающее особенностей строения их  у рода A trypa. 

у представителей рода Spinatrypa длинные широко расходящиеся круры 
и зображены у S. spinosa Hal l Голлом (Hal l ,  1 867, табл . 1 I I -A, фиг. 24, 25) 
и у S. occidentalis Hal l (типового вида данного рода) Голлом и Кларком 
( 1 894 , табл . У, фиг.  20) , причем указанные виды относились авторами к роду 
A trypa. Такого же устройства круры видны у S .  /<.elusiana, описанной Стру
ве ( 1 956, табл . 1 1 ,  фиг. 1 3) .  

Круры второго типа-короткие Е слабо расходящиеся - УI(азаны у пред
ставителей Spirigerina Давидсоном ( 1 882, стр . 1 1 3 ,  табл . У1 1 ,  фиг.  8) , Гол·· 
лом и Кларком ( 1 894, табл . У, фиг .  24) . При этом авторы относили описы
в аемые ими формы к одному виду A trypa marginalis Dalman. 

Приведенные выше данные показывают, что устройство крур одинаково 
у представителей как одного, так и группы родов. На этом основании фор
м а  J(PYP рассматривается мною как признак подсемейства .  

Изменения ручного аппарата в онтогенезе описаны Давидсоном ( 1 882 , 
табл . VI I ,  фиг. 4-6) . Однако к этим данным следует относиться с известной 
осторожностью, так как в то время к одному и тому же виду относились 
представители не только разных видов, но и родов. 

С п и р  а л и р у ч н о г о а n п а р  а т а .  Основания конусов спира
лей обращены к поверхности брюшной створки .  Первичные пластины после 
срастания с J(рурами вначале направлены вдоль боковых краев, затем плав
но изгибаются вдоль лобного края и резко повернуты назад параллельно 
срединной оси .  

На одном и з  первых изображений ручного аппарата атрипид Квенштедт 
(Quenstedt,  1 885, табл . 1У, фиг.  2 1 )  показал заметно расширяющиеся ]( лоб
ному краю первичные пластины. Однако работы более поздних исследовате
лей и коллекционный материал не подтверждают этого . 

Конусы спиралей ручного аппарата у атрипид асимметричные, уплощен
ные с внутренней стороны. Боковая поверхность их у одних форм параллель
на  поверхности спинной створки, у других направлена несколько J(OCO к 
ней. Здесь следует отметить, что в одной и той же раковине конусы иногда 
и меют неодинаковые формы (табл . X I I ,  фиг. 8) . Оси конусов направлены 
к середине спинной створки, иногда у вершин изогнутые друг к другу 
(рис. 7S) . Пластины спиралей очень тонкие, неширокие (макс. ширина 2 Mi1'L) . 
Н а  поперечных срезах видно, что ширина пластин первых оборотов больше, 
чем на последних (табл. X I I ,  фиг.  8) . На поверхности пластин развиты 
продольные борозд!ш, !<оторые, вероятно, являются следами их нарастания . 
В процессе роста животного ширина пластин и число оборотов спиралей 
увеличиваются . Края пластин спиралей ровные и зубчатые . Зубчатые 
внешние края пластин указаны у некоторых атрип,  спинатрип и спиригерин 
рядом исследователей - Давидсоном ( 1 882, стр . 1 1 3 ,  табл . У1 1 ,  фиг. 8) , 
Голлом И Кларком ( 1 894 , стр . 1 66 ,  табл. У, фиг . 1 3 ,  14 ) ,  Струве ( 1 956, стр . 
396 , табл . I I ,  фиг .  13 ) .  

В описанном материале представители этих же родов имеют пластины С ' 
ровными внешними краями.  

В систематике атрипид направление осей конусов спиралей используется 
как признак надсемейства,  число оборотов спиралей - как признак семей 
ства и рода . 

Ю г у м .  Внутренние ветви первичных пластин образуют V-образный 
югум, направленный вперед - дорзально . 

у описанных атрипид наблюдается соединенный югум и разъединенный , 
с концами югальных отростков, отогнутыми друг от друга.  У представи
телей Spinatrypa и A trypa обнаружен соединенный югум . Иного устрой-, 
ства югум, не соединенный с концами югальных отростков, отогнутыми. 
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друг от друга, характерен для представителей Carinatina, Spirigerina, 
Vagrania. Однако, по литературным данным, форма югума меняется даже 
внутри вида . Так, у атрип,  отнесенных к А .  reticularis Liпп.  Давидсоном 
изображен югум разного устройства ,  у одних соединенный ( 1882, стр . 1 10,  
табл . VI, фиг. 14,  15 ,  табл . VII, фиг. 4-6) , а у других - разъединенный, с 
югальными отростками,  ориентированными навстречу друг другу ( 1 882 , 
стр . 1 1 0) . 

Голл и Кларк ( 1894 , стр . 1 66 ,  рис.  1 53 ,  табл . IV, фиг . 1 0) у атрип,  оп· 
ределенных ими тоже как А .  reticularis, описали несоединенный югум ори
гинальной формы с концами югальных отростков, отогнутыми к макушке. 

Торлей ( 1 934, стр . 1 22 ,  рис. 62, 66) обнаружил соединенный югум у ат
рип,  отнесенных им к А .  reticularis и А .  desquamata. 

Александр ( 1949, стр . 2 1 1 )  отметил, что югум в пределах одного и того 
же вида может быть соединенным и разъединенным, несмотря на то, что в 
этой же работе (стр . 208) в диагнозе рода A trypa он указал на  соединенный 
югум . 

у представителей Spirigerina р азличными исследователями указан югум 
также неодинаковой формы. Так, Давидсоном ( 1882, стр . 1 1 3 ,  табл . VI I ,  
фиг. 8) изображен югум соединенный, а Голлом и Кларком - несоединен
ный ( 1 894 , табл . IV, фиг. 24) . 

Приведенный выше обзор показывает, что литературные данные довольно 
разноречивы . Ввиду этого форма югума в настоящей работе в систематике 
атрипид не используется. Однако следует отметить, что при изучении югума 
методом поперечных сечений форма его оказывается одинаковой для всех 
представителей одного рода и подсемейства . Не исключено, что разноречи
вость литературных данных вызвана неправильным методом его изучения . 
Возможно, накопление новых сведений позволит использовать форму 
югума как признак рода и подсемейства .  Положение югума в передней или 
задней половине раковины используется как признак семейства .  

М у с к у л ь н а я с и с т е м а .  Места прикрепления мускулов вы
деляются на внутренней поверхности створок в виде углублений и повышен
ных площадок. Первые наблюдаются у родов A trypa, Spinatrypa, Carinati
па и Spirigerina, вторые - у рода Vagrania. 

Б р ю ш  н а я с т в о р к а .  Мускульное поле брюшной створки у 
родов Atrypa, Spinatrypa грушевидной формы, довольно большое, равное 
примерно 1/4-1/5 части внутренней поверхности створки . По середине 
мускульного поля находятся парные узкие удлиненные отпечатки адду
кторов . Последние окружены большими и более высокими по рельефу от
печатками дидукторов . Поверхность дидукторов покрыта резкими радиаль
ными штрихами .  На поверхности аддукторов орнаментация не наблюда
лась, лишь на  одном из экземпляров Spinatrypa waterlooensis canadiensis 
(Webster) (табл . VII, фиг . 7) на переднем крае аддукторов видны две тонкие, 
сходящиеся бороздки ,  секущие радиальные штрихи дидукторов . 

Роды Spirigerina и Carinatina имеют маленькие мускульные поля , зани
мающие примерно 1/8-1/10 часть внутренней поверхности створки .  

у рода Vagrania мускульное поле занимает 1/7-1/8 часть внутренней 
поверхности створки и в отличие от предыдущих р асполагается на повышен
ной площадке. 

На поперечных срезах места прикрепления мускулов отчетливо видны 
в виде темных полосок, так как волокна здесь наиболее сближены.  

С ростом животного мускульное поле перемещается вперед, и освободив
шееся пространство в задней части раковины заполняется макушечным 
утолщением . Перемещение дидукторов происходило быстрее, чем у адду
кторов , и поэтому последние находятся в наиболее углубленной части мус
кульного поля.  ЭТО вызвано тем, что аддукторы более длительное время 

.мешали наслоению раковинного вещества .  
Предыдущими исследователями строение мускульного поля атрипид 
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о писывалось различно.  Так, Давидсон ( 1 853, стр . 90 , табл.  V I I ,  фиг . 90; 
1 865,  табл . X I ,  фиг . 9) считал, что по бокам дидукторов находятся отпечат
ки мускулов НОЖКИ, разделенные от первых нечетким гребнем . Однако по
с ледующие авторы совершенно правильно не согласились с ним, так как 
р ад иальные штрихи дидукторов продолжаются до боковых краев мускуль
;юго поля и не разделяются на две отдельные части . 

Голл и Кларк ( 1 894, стр . 1 65 ,  табл . У, фиг . 7 ,  9) , приведя правильное 
о писание мускульного поля атрип,  сделали ошибочное предположение, 
что мускулы ножки прикреплялись позади отпечатков аддукторов . Эта 
ч асть всегда закрыта макушечным утолщением, что не могло бы иметь места 
у атрипид с ножкой, функционировавшей в течение всей жизни особи.  

Лейдгольд (Leidhold ,  1 928, стр . 92 , 94-95) относил к мускулы!Ому полю 
слабо вогнутую площадку находящуюся впереди него . Против этого, 
в свое время, правильно возразил Торлей ( 1 934, стр . 1 20) , отметив, что вся 
поверхность впереди мускульного поля покрыта овариальными отпечат
,ками . 

Строение мускульного поля при классификации атрипид используется , 
как признак рода. 

С п и н н а я с т в о р к а. Мускульное поле спинной створки соот
ветствует по форме и размерам таковому брюшной створки . 

Мускульное поле разделено по середине септальным валиком, не дости
гающим его переднего края . Остальная поверхность мускульного поля за
нята большими отпечатками аддукторов . 

Поверхность последних покрыта радиальными штрихами более рез
кими и глубокими В задней половине. На основании этого некоторыми ис
следователями (Аlехапdег, 1 949, стр . 2 1 1 ,  рис . 2 и др . )  проводится излиш
няя детализация отпечатков аддукторов на передние и задние части . Нео
динаковая глубина штрихов вызвана тем , что мускулы,  прикрепленные 
ближе к макушке, мешали наслоению раковинного вещества более длитель
ное время, чем мускулы,  расположенные впереди .  

Мускулы открывателей прикреплялись к септальному валику . На  по
перечных срезах отчетливо видно, что темные полоски, соответствующие 
м естам прикрепления мускулов, непрерывно проходят через септальный 
в алик . В самом деле, это единственное место, куда могли бы прикрепиться 
дидукторы. Вся задняя часть мускульного поля , а также внутренняя повер
х ность круральных пластин и створка между ними закрыты довольно вы
соким слоем макушечного утолщения . Последнее, как известно, не могло 
б ы  развиваться в местах прикрепления функционирующих мускулов . 

Септальный валик узкий , низкий ,  иногда с желобком посередине. На 
поперечных срезах , проведенных косо к поверхности спинной створки, 
септальный валик имеет вид высокой септы. Вероятно ,  на основании таких 
срезов многие исследователи отмечают в спинной створке атрипид наличие 
·септы. 

Форма и р азмеры мускульного поля спинной створки при классифика
ции атрипид используются как признак рода . 

В а с к у л я р н а я с и с т е м а .  Изображения и описание васку
лярной системы брюшной створки, приведенные Давидсаном ( 1 853 , стр . 9 1 ,  
табл . VI I ,  фиг . 90, 1 865, табл.  X I ,  фиг . 7 ,  8) , без существенных изменений 
повторяются другими авторами.  Отдельные части васкулярной системы, 
в идимые на описанном материале, не вносят нового . 

Васкулярная система атрипид состоит из двух основных коротких ство
.лов, начинающихся почти от боков переднего края мускульного поля . Они 
быстро делятся на две первичные ветви, направленные к макушке и лобно
му краю . Последние на разных интервалах раздваиваются, образуя ветви, 
направленные к краям раковины. Последние могут еще р аз раздваиваться . 

На  спинной створке отпечатки васкулярной системы р азвиты слабее, 
чем на брюшной . 

27 



в систематике атрипид васкулярная система не используется . 
В о с п р о  и з в о Д и т е л ь н а я с и с т е м а .  Обе створки п о  сто

ронам мускульного поля покрыты мелкими углублениями - овариальны
ми ямками . Описания и изображения последних , в основном сходные меж
ду собой , приведены рядом авторов . Среди них необходимо остановиться 
на следующих . 

Голл и Кларк ( 1 894 , стр . 1 66 ,  табл . LV , фиг . 7 , 9) приводят оригиналь
ное изображение внутренней поверхности створки,  где впереди мускуль
ного поля овариальные ямки расположены примерно концентрически . 
Однако по другим литературным данным и на коллекционном материале 
такая ориентированность не наблюдается . 

Лейдгольд ( 1928, СТ. 92) высказал предположение, что два желобка , 
иногда наблюдаемые впереди мускульного поля , являются <,овариальными 
впечатлениями» . К этому мнению присоединился и Торлей ( 1 934, стр . 1 20) . 

Правильное объяснение происхождения желобков как мест, соответству
ющих первичным пластинам ручной спирали, нашел Александр ( 1 949, стр . 
2 1 1 ,  рИС .  1 ) .  Действительно, при опускании всей поверхности брюшной 
створки в сторону спинной , первичные пластины почти соприкасались с 
нею и мешали отложению раковинного вещества .  

В систематике атрипид овариальная система н е  используется . 



Г л а в а I V  

СИСТ ЕМАТИКА И РОД СТВ ЕННЫ Е СВ ЯЗИ 

Специально изучением атрипид занимались немногие исследователи ,  
в большинстве же работ они рассматриваются попутно с другими брахи
оподами. Дальман (Dalmall, 1 828) установил род Atrypa и с этого времени 
следует начинать историю исследования атрипид.  Первые попытки класси
фикации мы находим у Хизингера (His inger , 1837) и Соверби (Sowerby, 
1 840-1846) , которые по внешним признакам выделили среди атрипид раз
ные группы, отличающиеся по наличию или отсутствию радиальной скуль
птуры и по положению переднего края относительно боковых краев . При 
этом оба автора относили к роду Atrypa представителей различных групп 
брахиопод. 

Кинг (King, 1846) , впервые отмечая важное значение внутреннего стро
ения для систематики, включил род Atrypa в состав семейства Spir i feridae, 
куда были отнесены роды Spirifer SO\'1erby,  Martinia М'Соу. Сюда же 
был включен Stringocephalus Defrance . 

Большое значение для дальнейшего исследования атрипид имела работа 
Давидсона (Davidson, 1853) , где он указал, что атрипы отличаются от всех 
брахиопод, имеющих спиральный ручной аппарат, положени�м конусов 
спиралей , ориентированных вершинами к спинной створке. Однако приз
нак, свойственный для всех атрипид, был принят Давидсоном за 'характер
ную особенность одного рода, и по-прежнему род Atrypa рассматривался 
в составе семейства Spiriferidae. 

Семейство Аtгур idае выделил Гилл (Gi l l ,  1 87 1 ) ,  причем им была дана то
лько систематическая таблица без х арактеристики приведенных подразде
лений . Первое краткое описание данного семейства сделано Далем (Dall ,  
1877) . В качестве отличительного признака Atryp idae Даль выбрал направ
ление ручного аппарата и объединил в составе этого семейства следующие 
роды: Atrypa Dalman, A noplotheca Sandberger, Zygospira Hal l ,  Koninckina 
Suess и со знаком вопроса роды - Coelospira Hal l  и Dat idsonia Bouchard .  
Последующие исследователи считали длительное время , вплоть до появле
ния работы Шухерта (Schuchert , 1 897) автором Atryp idae Даля , а не Гилла . 
Это, очевидно, объясняется тем, что в своей работе Даль не указал автора 
семейства . 

Давидсон ( 1882) выделил внутри Аtгур idае три группы: в первой - роды 
Atrypa Dalman и Coelospira Hal l ;  во второй - роды Thecospira Zug
mауег, Anoplotheca Sandberger, Koninckina Suess, Koninckinella Munier
Chalmas и DaUdsonia Bouchard ;  в третьей - роды Glassia Davidson и Zy
gospira Ha l l .  Впоследствии эти группы были признаны Ваагеном (Waagen, 
1882-1885) подсемействами и были названы соответственно: Atryp inae, 
Koninckininae и Zygosp iri nae. При описании приведенных подразделений 
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учитываются способ навивания спиралей (в форме конусов или в одной пло
скости) , ориентированность свернутых в конусы спиралей и форма югума. 
Интересующее нас подсемейство Аtгур iпае по объему полностью соответ
ствует первой группе Давидсона и характеризуется высокими коническими 
спиралями, обращенными вершинами к спинной створке и V-образным 
югумом, начинающимся от начала крур . Вааген объединил брахиопод, 
обладающих спиральными известковыми ручными поддержками ,  в том 
числе и Atryp idae, в подотряд Hel icopegmata или Sp iriferacea. 

Голл и Кларк ( 1894) исключили из состава Atryp i dae представителей 
Копiпсkiпiпае, имеющих спирали, свернутые в одной плоскости . В систе
матической таблице они дали только родовой состав Atryp idae без подраз
делений на подсемейства, предложенные Ваагеном . 

Шухерт ( 1 897) оставил название Spir iferacea, употребив его для надсе
мейства ,  куда входили Atrypidae, Spir i fer i dae и Athyr idae. Позднее он же 
(Schuchert а .  Lе 'Vепе, 1 929) выделил надсемейство Atrypacea, относя к 
нему семейства Atrypidae и Coelosp ir idae.  В Atryp idae автор группирует 
пять 1I0дсемейств : Zуgоsр iг iпае, Glаss i iпае, L issаtгур iпае, Аtгурi пае и 
Dayi inae. 

Мак-Эван (Mc' Ewan ,  1 939) была сделана попытка классифицировать 
брахиопод по внешним признакам . При этом главное внимание было уде
лено соотношению выпуклости створок. Так, на  основании только этого 
различия автор р азделил Atrypaceae на два семейства Atryp idae и Аtгурi п i 
dae, не указывая и х  объема .  В результате, формы, резко отличающиеся 
как по другим внешним признакам, так и по внутреннему строению, дол· 
жны были бы объединяться в одно семейство . Поэтому последующие ис
следователи (Ржонсницкая , 1960 ; Roger , 1952) совершенно справедливо не 
признали семейства Аtгур iп idае. 

В это время работы ряда исследователей (Бубличенко, 1928 ; Наливкин, 
1930а ; Kozlowski ,  1 929; Роulsеп, 1 943 и др . )  показали, что устройство апи
кального аппарата неодинаково у разных атрипид, и эти особенности стали 
учитываться при классификации. Новые данные по внутреннему строению· 
вошли в систематику атрипид, разработанную Роже (Roger ,  1 952) . При 
характеристике крупных таксономических категорий Роже учитываются 
только признаки внутреннего строения ; разделение родов производится на 
основании различий как внутреннего, так и внешнего строения . К Atrypacea 
так же, как Шухертом относятся два семейства Atryp idae и Coelespiridae, 
но состав первого значительно дополнен . Atryp idae объединяет десять под
семейств: Zуgоsрiг iпае, Glass i inae, L issаtгур iпае, Atrypel l i nae, Atrypopsi 
пае ,  Cl intone l l inae, Кагр iпski inae, Sерtаtгур iпае, Dауi iпае. В этом же 
году Мур (Мооге а. a l . ,  1952) признал Atrypacea в качестве подотряда, ха
рактеризующегося непористой раковиной , очень коротким замочным кра
ем и спиралями, не направленными вершинами к концам замочного края . 
В дальнейшем, Мюр-Вуд (Mu ir-Wood ,  1955) назвала подотряд Atrypoi dea , 
относя к нему одно надсемейство Atrypaceae и четыре семейства ; Atrypini 
dae, Anazygidae, Аtгур i dае, Coelosp iri dae. 

В Atryp idae объединяются подсемейства Atryp inae, Glassi inae, L i 
ssatrypinae, Atrypel l inae, Septatryp inae, C l intonel l i nae, Atrypopsinae и 
Dayi inae. Характеристики приведенных подразделений в работе не 
даны. 

М.  А. Ржонсницкая ( 1 960) в новейшей систематике атрипид ,  разрабо
танной на основании синтеза большого фактического материала,  выделила 
отряд Atryp ida ,  состоящи й  из четырх надсемейств: Cyclospi racea , Atrypa
сеа , Coelosp iracea и Dayi icea. В надсемействе Atrypacea различаются два 
семейства Zygospir idae и Atrypidae. В интересующее нас последнее семей
ство объединяются следующие подсемейства :  Сl iпtопеl l i пае, Sерtаtгурiпае,. 
Lissatryp inae, Аtгурiпае, Сагiпаt iп iпае, Раlаfегеl l iпае, Кагрiпski iпае и 
Рuпсtаtгурiпае. 
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М.  А .  Ржонсницкая , в отличие от предыдущих исследователей , разделя
е т  крупные таксономические категории на основании комплекса признаков 
к а к  внутреннего, так и внешнего строения .  При этом морфологические осо
бенности , учитывавшиеся Роже ( 1952) при классификации ,  как правило , 
х арактеризуют систематические единицы более высокого ранга. 

В настоящей работе изучены представители Atгyp inae и Caгinatininae 
и изменения , внесенные в предложенную М. А. Ржонсницкой систематику, 
к асаются , в основном, указанных подсемейств . 

На основании дополнительных литературных данных и в результате про
в еденного исследования изменень: характеристики указанных подсемейств 
и ряда родов . 

Для разделения подсемейств .мною применяются следующие признаки : 
н ал ичие или отсутствие радиальной скульптуры ,  строение концентрической 
скульптуры, устройство крур , характер прикрепления ; для разделения ро
дов - соотношение степени выпуклости створок, строение синуса и седла 
и их положение, размер радиальной и концентрической скульптуры, микро
скульптура ,  наличие шлейфа и игл, строение апикального аппарата, форма 
м акушки и ареи , число оборотов спиралей ручного аппарата, размер и фор
м а  мускульного поля ; для разделения видов - размер раковины,  ее удли
ненность, вздутость , соотношение степени выпуклости створок, форма маку
шки и ареи , длина замочного края , форма синуса, седла и язычка, форма 
и р азмер ребер , их характер изменения в процессе роста . 

Кроме морфологических особенностей при классификации рассматри 
ваемых атрипид учитывались их  родственные связи и характер прикрепле
н и я .  

Для изученных подсемейств принята следующая классификация ( в  раз
р ядку даны описанные единицы) . 

A t r y p i n a e  W a a g e n  

A t r y p a  D a l m a n  
А t r у р а (А t r у р а) D а 1 m а n 
А t r у р а (D е 5 q U а т а t i а) А ]  е k s е е v а 
S p i n a t r y p a  S t a i n b r o o k  
A n a t r y p a  N a l i v k i n  
Plectatrypa SchLlchert et Соорег 
Kwangsia GгabaLl 
? Falsatrypa Наи исек 

C a r i n a t i n i n a e R i o n s n i c k a j a  

C a r i n a t i n a  N a l i v k i n  
S p i r i g e r i n a  O r b i g n y  
V a g r a n i a  A l e k s e e v a  

Установление филогенетических связей форм в указанных подсемействах 
в настоящее время не представляется возможным . Это объясняется недоста
точной изученностью . Еще для некоторых родов не выяснено полностью 
внутреннее устройство, неизвестны изменения многих признаков в онто
генезе. Тем не менее мо:жно говорить о родственных связях отдельных родов . 
Так,  представители родов Atrypa, Spinatrypa и A natrypa, отнесенные к под
семейству Atryp inae, характеризуются рядом общих признаков : концентри 
ческими уступами или  валиками,  длинными, сильно изогнутыми крурами,  
высОкими коническими спиралями и атрофирующейся ножкой.  О родстве 
указанных родов говорит также их большое сходство н а ранних стадиях ро
ста . Молодые особи представителей Atrypa и Spinatrypa (при более выпук
лой брюшной створке и равновыпуклых створках) обладают сходной р адиаль
ной скульптурой и отчетливо выраженными зубными пластинами .  В даль-

31  



нейшем, указанные признаки становятся все менее сходными и у взрослых 
форм резко отличаются . Следует отметить, что род Spinatrypa наиболее бли
зок к подроду Atrupa (Atrypa) по концентрической и радиальной скульптуре .  
Ранние стадии онтогенеза представителей рода Anatrypa не изучены, но 
большое сходство по внешнему и внутреннему строению с A trypa (Desqua
matia) указывает, по-видимому, на их родство .  

Особняком стоят роды Ptectatrypa и Kwangsia, отличающиеся резко 
выраженными синусом и седлом, не характерными для большинства 
атрипид .  

у представителей Car inat in inae изменения морфологии раковины в про
цессе онтогенеза совершенно неизвестны, и поэтому мы не можем с достаточ 
ной уверенностью судить о их родственных связях . 



Г л а в а  V 

С И СТ ЕМАТ И Ч ЕС КО Е  ОПИ САН И Е 

ТИП BRACHIOPODA 
К Л А С С  A R T I C U L A T A  

ОТРЯД ATR YPIDA 

НАДСЕМЕЙСТВО ATRYPACEA SCHUCHERT 
Р аковины двояковыпуклые с сильно расходящимися первичными пла

стинами, являющимися непосредственным продолжением крур ; спирали , 
р асположенные между ними, направлены вершинами к середине спинной 
створки, югум простой, без отростка .  Это надсемейство включает семейства 
Z ygosp iridae Waagen и Atryp idae G i l l .  Ордовик - нижний карбон.  Среди 
изученных атрипид имеются представители семейства Atrypi dae. 

с Е М Е Й С т в о А Т R У Р 1 D А Е G 1 L L. ,  1 871 
Д и а г н о з. Ребристые и гладкие атрипиды обычно с более выпуклой 

спинной створкой, с высокими спиралями ручного аппарата, имеющими, 
как  правило, значительное число оборотов, югум образован двумя югальны
ми отростками и находится в задней половине. 
. С Р а в н е н и е .  От Zygosp ir idae отличается высокими спиралями со 
значительным числом оборотов и обычно более выпуклой спинной створ
кой ,  т. е .  обратным соотношением выпуклости створок. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Наиболее полная характеристика Atryp i
dae ,  подводящая итог наКОПJJенным знаниям, приводится М .  А .  Ржонсниц
кой ( 1960) , которая к рассматриваемому семейству относит двояковыпуклые 
атрипиды обычно с более выпуклой спинной створкой, с дельтидиальными 
пластинами, не соединенными у срединного шва, со спиралями,  имеющими 
значительное число оборотов и с югумом, резорбирующимся у взрослых 
фор м .  Однако х арактер соединения дельтидиальных пластин не изучен в 
достаточной мере у других атрипид и может оказаться сходным . Кроме того, 
исследованная нами коллекция показывает, что югум остается соединенным 
у представителей наиболее многочисленных родов A trypa Dalman и Spinat
гура Stainbrook. Вследствие этого, указанные признаки в настоящей работе 
исключены из диагноза семейства .  

С о с т а в с е м е й с т в а .  В состав Atryp idae входят следующие 
подсемейства :  C l intonel l i nae Poulsen, Septatryp inae Kozlowski ,  L issatryp i 
пае  Twenhofel , Atryp inae Waagen, Pal aferel l i nae Spriestersbach ,  Carinat in i 
пае  Rzonsnickaj a ,  Karp insk i inae Poulsen ,  Punctatryp inae Rzonsnickaj a .  
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В настоящей работе изучены представители Atryp inae и Carinat ininae. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й в о з р а с т .  Верхний ордовик - нижний карбон всех частей 
света.  

ПОДСЕМЕЙСТВО ATR YPINAE WAAGE N ,  1 883 
Д и а г н о з .  Ребристые атрипиды с выступающими концентрическими 

знаками нарастания , длинными, широко р асходящимися крурами, и обычно 
с атрофирующейся ножкой. 

С р а в н е н и е .  Представители Atryp inae отличаются от таковых Са
r inat in inae Rzonsnickaj а длинными ,  широко расходящимися крурами, гру
бой концентрической скульптурой и атрофирующейся ножкой . 

От представителей подсемейства Palaferel l inae Spriestersbach отлича 
ются отсутствием мускульных платформ и обычно более выпуклой спинной 
створкой . 

От Рuпсtаtгур iпае Rzопsпickаj а отличаются главным образом непорис
той раковиной . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В новейшей систематике атрипид,  пред
ложенной Ржонсницкой , к Atryp inae относятся роды A trypa Dalman, Spi
natrypa Stainbrook, Plectatrypa Schuchert et Соорег ,?  Falsatrypa Hav l ic ek .  
Отличительными признаками данного подсемейства указаны радиальная 
скульптура и отсутствие зубных пластин .  

В настоящей работе диагноз подсемейства изменен . Это вызвано, во
первых , тем, что отсутствие зубных пластин не  является характерной осо
бенностью атрипин . Хорошо выраженные зубные пластины развиты у Spi
natrypa и A trypa (Desquamatia) , объединяющих много видов . Во-вторых , 
дополнительное изучение брахидиума показало, что для атрипин свойствен
ны длинные, широко расходящиеся круры.  Кроме описанных в работе видов, 
такой же формы круры были обнаружены у пришлифованных форм Atrypa 
(Atrypa) ех . gr. reticularis Linn.  с о-ва Готланда, любезно переданных мне 
о. и.  Никифоровой ; А. (Atrypa) reticularis Linn .  var .  orbicularis из  силура 
Подолии , любезно переданных в мое распоряжение А .  А. Эрлангер , А.  (A t
гура) kakvensis Khodalevic11 из среднего девона Урала. Помимо этого, как 
уже отмечал ось выше, в ряде работ предыдущих исследователей 
Давидсоном, Голлом, Голлом и Кларком, Торлеем и Струве - у некото
рых видов атрип и спинатрип указаны также длинные и широко расходя
щиеся круры.  

Сходного устройства круры были обнаружены у пришлифованных форм 
типового вида рода Plectatrypa Schuchert et Соорег - Р. imbricata (Sow.) 
из силурийских отложений Подолии (переданных мне А .  А .  Эрлангером) . 
Таким образом, приведенные выше данные показывают, что у представи
телей Atryp inae развиты круры одинаковой формы - длинные и широко 
расходящиеся , которые, сохраняя общее направление дорзально-вперёд, 
плавно изогнуты к бокам раковины. 

В диагнозе учитывается также характер прикрепления , который уста
навливается на основании анализа строения макушки, так как внеш
няя форма последней и ее внутреннее устройство находятся в тесной 
зависимости от способа прикрепления . 

К рассматриваемому подсемейству мною относятся, кроме указанных 
М. А .  Ржонсницкой , роды A natrypa Nal ivkin и Kwangsia Grabau, рассмат 
ривавшиеся ранее в составе Caгinat ininae. Как показывает исследованный 
материал, род A natrypa по внутреннему строению и х арактеру концентри
ческой скульптуры сходен с представителями Atгyp inae, особенно А.  (De
squamatia) , и хорошо отличается от представителей Caгinat ininae. 

Род Kwangsia введен в состав Atгyp inae на основании его близкого сход
ства по форме раковины с Plectatrypa Schucheгt et Соорег. Кроме того, рас
сматриваемый род более близок представителям Atгypinae по своим выступа-
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ющим линиям роста, в то время как у всех Carinatin inae знаки нарастания 
очень тонкие. 

Р о Д о в о й с о с т а в. В данное подсемейство входят роды: A trypa 
Dalman , Spinatrypa Stainbrook, Anatrypa Nal ivkin,  Plectatrypa Schuchert 
et Соорег, Kwangsia Grabau,?  Falsatrypa Havl i cek . Среди изученных атрипин 
имеются представители первых трех родов.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Верхний ордовик - нижний карбон всех частей 
света . Расцвет силур - девон, франский ярус . 

р о Д А t r у р а D а 1 m а п, 1 8 2 8 
Atrypa: Da!man, 1 828, СТр . 1 02 (part .) ;  Davidson ,  1 853, СТр. 90 (part . ) ;  Наl !  and Clarke, 

1 894, СТр . 1 63 (part . ) ;  Alexander, 1949, СТр . 208. 
Cleiothyris: Phi!lips, 1 84 1 .  СТр . 55. 
Cliothyris: Agassiz, 1 847, СТр . 80 
M ikrothyris: Quensted t ,  1 868, СТр . 30 
Atrypa (Desquamatia) :  Алексеева ,. 1 960а , СТр . 42 1 .  

Т и п о в о й в и Д - Anomia reticularis L innaeLlS (part . )  1 758, стр . 702, 
по.  1 95, exc l .  Museum Tessin ianum, табл . у, фиг . 5 ,  о-в Готланд, силур . 

Д и а г н о з .  Раковина с более выпуклой спинной створкой . Макушка 
изогнутая в разной мере.  Синус на брюшной створке нерезко отграничен
ный.  Ребра не крупные, обычно низкие, довольно многочисленные. Концен
трическая скульптура выражена низкими уступами и морщинами . .  Н а  
пересечениях знаков нарастания с ребрами у одних видов образуются узло
ватые утолщения, у других отсутствуют. Имеются шлейфы, орнаментирован
ные тонкими ребрами, размеры которых не превышают ве.'IИЧИНЫ ребер на 
р аковине. 

В брюшной CTBopI<e развиты рудиментарные и хорошо выраженные зуб
ные пластины. Конусы спиралей ручного аппарата высокие с большим чис
лом оборотов (у крупных форм более 20) . 

Мускульные поля представляют собой на  внутренней поверхности створок 
большие грушевидные углубления,  равные примерно 1/4-1/5 части створ
ки .  

С р а в н е н и е .  От рода Spinatrypa Stainbrook, сходного по форме 
р аковины, рассматриваемый род отличается иной скульптурой : 1) отсутстви
ем игл; 2) многочисленными и более тонкими ребрами, чем у спинатрип ;  
3 )  отсутствием концентрических валиков и грубых бугорчатых утолщений 
на пересечениях их с ребрами;  4) длинными шлейфами с тонкими ребрами. 

От рода Anatrypa Nal ivkin отличается иным соотношением выпуклости 
створок, обратным расположением синуса и седла .  

От родов Plectatrypa Schuchert et Соорег и Kwangsia Grabau рассматри
ваемый род отличается нерезко отграниченными от боковых склонов сину
сом и седлом . Кроме того, от первого рода отличается большими мускуль" 
ными полями .  

От рода Falsatrypa H avl icek род Atrypa отличается: 1 )  правильной фор
мой раковины; 2) мускульными полями ,  р асположенными в углублениях 
на внутренней поверхности створок, а не  на  повышенной площадке, как у 
Falsatrypa. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Род A trypa установил Дальман в 1 828 г. 
(стр . 102) со следующим диагнозом: «скорлупа равносторонняя , неравно
створчатая , с обеих сторон выпуклая.  Кардинальный край округлый, 
большая створка сзади закрывает основание меньшей створки ; макушка 
непродырявленная». В состав рода Дальман включил следующие 8 видов: 
Atrypa reticularis Wahlenberg, А .  aspera Schlotheim, А .  canaliculata Dal
тап , А .  galeata Dalman, А .  nucella Dalman, А .  ргиnиm Dalman, А .  tumida 
Dalman, А .  cassidea Dalman. Приведенный список видов показывает, что 
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в составе рода автор указал виды, резко отличающиеся по своему внешнему 
и внутреннему строению, относящиеся, по принятой в настоящее время 
классификации, к р азным отрядам . 

Вследствие этого вопрос об объеме рода и правильности его выделения 
оставался длительное время спорным . Одни исследователи,  как, например , 
Х изингер ( 1 837, стр . 75) и Соверби ( 1840- 1846, стр . 1 1 ) ,  относили к атри
пам, Bc.т:reд за автором рода, представителей р азных групп брахиопод -
СПl:!риферид, ринхоннелид и некоторых других . Другие исследователи не 
признавали самостоятельности рода. Вернейль (Veгneul ,  1 845, стр . 47) , 
например , считал, что представители «A trypa Dalman являются настоящи
ми Terebratulites» . 

Кроме этого, многие исследователи предлагали изменить наименование 
-рода Atrypa, так как оно не соответствует строению раковины. Дело в том, 
что Дальман ошибочно принял макушку, прикрывающую форамен , за 
макушку без отверстия для выхода ножки , и такое понимание вложил в 
название выделенного им рода. Указав на это, Филлипс (Ph i l l i ps ,  1 84 1 ,  
,стр . 55) предложил для рода наименование Cleiothyris, которое позднее было 
изменено Агассисом на Cl iothyris (Agass iz,  1 847, стр . 80) . Наконец, в 1 868 г. 
Квенштедт ( 1868-1 87 1 , стр . 30) ,  предложил еще один термин M ikrothyris. 
Однако новые названия, правильно отражающие морфологию макушки 
этой группы, не получили широкого признания, и наименование рода оста
лось прежним, как это требовалось правилами номенклатуры.  

На  гетерогенность рода A trypa указал в 1 846 г .  Кинг (стр . 29) . Он отме
тил ,  что Дальманом в один род были объединены формы, резко отличаю
щиеся по внутреннему строению, и ввиду этого состав рода должен быть огра
ничен видами, близкими к A trypa reticularis Liпп .  (первому в списке видов) . 
Кинг считал , что характерной особенностью атрип является наличие спи
рального ручного аппарата , но отличие от других брахиопод, обладающих 
также спиральным ручным аппаратом, он видел лишь в признаках внеш
него строения .  

Давидсон (Dаvidsоп, 1 853, стр . 90) впервые обратил внимание на важ
ное систематическое значение ориентированности конусов спиралей атрип, 
направленных вершинами к середине спинной створки . Благодаря этой осо
бенности строения брахидиума, атрипиды могли быть четко отделены от 
других брахиопод со спиральным ручным аппаратом .  Однако признак, свой
ственный всем атрипидам, был принят Давидсоном за характерную осо
бенность одного рода. 

В этой же работе Давидсон выбрал типовой вид рода - Anomia reti
cularis Linnaeus. 

Голл и Кларк ( 1 894, стр . 1 63, стр . 344-345) дали детальное описание 
апикального и ручного аппарата атрип, по визуальным данным . При этом 
объем рода понимался ими так же широко, как и Давидсоном . 

В дальнейшем исследования атрип длительное время сводились, главным 
образом, к выделению новых видов . Многие из них относились К данному 
роду на основании только сходного устройства конусов ручного аппарата. 
Поэтому преобладающее число новых родов, установленных в последние 
десятилетия ,  выделены из состава A trypa. Последняя наиболее детальная 
характеристика атрип дана Александром ( 1 949, стр . 207) . К рассматривае
мому роду им отнесены формы с более выпуклой спинной створкой , орнамен
тированные ребрами и выступающими линиями роста , без зубных пластин 
с крурами, направленными вперед, V-образным соединенным югумом и 
высокими коническими спиралями . Очень важным является то, что автор 
выбрал лектотип типового вида рода A trypa-Anomia reticularis и дал его 
подробное описание. До этого к данному виду относились самые разно
образные формы атрипид. Александр установил, что автором рассматри
ваемого вида является Линней ( 1 758) , а не Валенберг.  Как отмечалось выше, 
Дальман ( 1 828) , устанавливая род A trypa, указывал автором А .  reticularis 
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В аленберга , причем этот вид поставлен первым в списке видов установлен
ного им рода. 

Александром объем вида принимается в понимании Валенберга 
«Anomites reticularis Wаh1епЬегg =Anomia reticularis Liппаеus рагt iuщ, 
ехсludiпg Museum Теssiп iапum p l .  5 ,  f ig.  5».  Следует также отметить, что 
В аленберг при описании рассматриваемого вида ссылается в синонимике 
н а  1 3-е издание «Systema паtшае» ( 1 79 1 ,  стр . 3343, § 1 5) ,  а Александром 
сделана ссылка на 1 0-е издание этой же работы ( 1 758, стр . 702 ,  § 1 95) . 
Это объясняется тем, что в 1 3-м издании «Systema паtшае» , изданном Гм е
л и ным ( 1 .  F. Gmеl iп) , текст Линнея сохраняется дословно. 

Последующими исследователями (Никифорова,  Ржонсницкая, Ходале
Б И Ч ,  Roger и др . )  диагноз рода, предложенный Александром, был принят 
без существенных изменений .  

В настоящей работе диагноз рассматриваемого рода изменен.  Изучение 
а п икального аппарата показало, что отсутствие зубных пластин не явля-
ется характерной особенностью атрип.  Среди атрип выделяются две группы, 
одна - с редуцированными , другая - с отчетливо выраженными зубными 
пластинами . Эти группы выделены, как подроды A trypa и Desquamatia. 
Обоснования для их выделения приводились мною в предыдущей работе 
(Алексеева , 1 960а , стр . 42 1 ) .  

С о с т а в р о Д а .  Рассматриваемый род состоит из двух подродов :  
A trypa Dаlmап и Desquamatia Alekseeva. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г �  
ч е с к и й в о з р а с т.  Силур-девон всех частей света , возможно- ниж
ний карбон . Расцвет в верхнем силуре - среднем девоне. 

Подрод Atry ра Dalman, 1 828  
A trypa: Dalman, 1828, СТр . 1 02 (part . ) ;  Dav idson , 1 853, СТр . 9 0  (рагt . ) ;  Hall and Clarke, 

1 894, СТр . 163 (part . ) ;  Alexander, 1 949, СТр. 208. 
Cleiothyris: Phi l l ips ,  1 84 1 , СТр . 55 (рагt .) . 
Cliothyris: Agassiz,  1 847, СТр . 80 (рагt . ) .  
M ilnothyris: Quenstedt ,  1 868, СТр . 30  (part .)  

т и п о в о й в и Д A nomia reticularis Liппаеus (part . ) ,  1 758, стр . 702, 
§ 1 95) , excl . Museum Теss iп iапum, табл . У, фиг .  5, о-в Готланд, силур . 

Д и а г н о з .  Раковина с частыми и хорошо выраженными концентри
ческими знаками нарастания ,  которые при пересечении с ребрами образуют 
узловатые утолщения .  Макушка брюшной створки сильно загнутая ,  плотно 
н алегающая на противоположную створку, скрывающая дельтирий и фора
мен . Арея отсутствует. 

В нутри брюшной створки истинные зубные пластины редуцированы . 
С р а в н е н и е. Подрод A trypa сходен по форме р аковины, многочис

ленным ребрам, строению ручного аппарата и мускульных полей с подродом 
Desquamatia, но отличается от последнего сильно изогнутой маКУШI(ОЙ 
брюшной створки , которая плотно налегает на противоположную створку; 
скрывая при этом дельтирий и форамен, частыми и хорошо выраженными 
концентрическими знаками нарастания и отсутствием истинных зубных 
пластин.  

Следует отметить, что зубные пластины отсутствуют и у других предста
вителей изученных видов - А .  (A trypa) ех . gr . reticularis Liпп .  (табл . Х 1 ,  
фиг.  6) , А .  (A trypa) matutinalis Khod,  н е  описанных здесь . " 

С о с т а в п о Д р о д а . Подрод A trypa объединяет большое число ви
дов .  В изученной коллекции к этому подроду отнесено 8 видов: А .  (А.) 
lazutkini Alekseeva,  А .  (А . )  tenuicostata sp . п . , А .  (А ) grandis sp .  п . ,  А .  (А . ) 
gurjevskensis sp .  п . ,  А .  (А . )  schandiensis R zопsпiсkаjа, ' А .  (А . )  vulgaris 
Ljаsсhепkо, А .  (А . )  vulgaritormis sp .  п . ,  А . (А ) . )  vandae sp . п. 

37 



Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Силур-девон,  франский ярус всех частей света, 
возможно-нижний карбон.  

В К:узнецком бассейне описанные здесь виды найдены в следующих 
,слоях : томь-чумышских,  крековских ,  малобачатских,  шандинских ;  в китат
,ских , лебедянских ,  вассинских .  

Atrypa (Atrypa) lazutkini Alekseeva 
Табл. 1 ,  фиг. 1 -7, табл. X I ,  фиг. 4, рис. 9-1 1  

Atrypa reticularis: Лазуткин,  1 936, стр. 34, табл . I I ,  фиг. 5-8. 
A trypa lazutkini:  Алексеева, 1 960б, стр. 67, табл. IV, фиг. 1-2. 
Д и а г н о з. Раковина среднего размера,  близкая к изометрической , 

вздутая , со слабо вздутой брюшной и сильно вздутой спинной створками . 
Синус и седло хорошо развитые. Язычок высокий ,  хорошо отграниченный. 
Ребра очень низ
кие и плоские, раз
ного размера на 
поверхности створ
ки : в задней поло
вине более грубые 
и шире расставлен
ные; в передней -
тонкие, р азделен
ные узкими про
межутками.  

Подробное опи
сание вида дано 
в ранних р аботах 
(см .  синонимику) . 
Для характерис
тики внутреннего 
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Рис. 9-10. A trypa (Atrypa) lazutkini Aleks. 
9 - поперечный срез на расстоянии 5 , 0 -6,0  АШ от конца ыакушки, Х 2,5 .  Томь-чумышские слои, 
г. Гурьевск, N. 1 229/420_ 10 а-ж- последовательные пришлифовки ручного аппарата, Х 2 , 5 ,  ТОМЬ
чумышские слои, г. Гурьевск, N. 1229/360 .  Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (ст р .  12).  

цифры указывают расстояни е  от конца макушки 

строения ниже приводятся рисунки апикального и ручного аппаратов ,  
а также внутренней поверхности брюшной створки (рис. 9-1 1 ) .  

Рис. 1 1 .  A t rypa (Atrypa) lazutkini Aleks. 
Реконструкция ручного аппа рата по  серин поперечиых 
срезов (экз. 1229/360, рис. 10) и внутреннего строения 
спинной створки (экз. 1229/374),  Х 2,5 .  тоы-чумыыскиеe 
слои, г.  Гурьевск. Объяснения буквенных обозначений 

даны в тексте (стр .  12) 
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
q е с к и й в о з р а с т. Юго-западная окраина Кузнецкого бассейна,  верх
ний лудлоу-жединский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 1 26 экз . Кузбасс, окрестности 
г. Гурьевска: томь-чумышские слои - Толсточихинский карьер - 38 экз . 
( Е .  И . ,  Р .  А . ) ;  южный склон сопки Толсточихинского карьера - 72 экз .  
(Е . И . ,  Р .  А . ) ;  южный склон 2-й сопки - 14 экз .  (Е .  И .  и Р .  А . ) ;  нижне
креI<овские слои - северный борт Старогурьевского карьера - 2 экз. 
( Е .  И . ,  Р .  А . ) .  

Atrypa (Atrypa) gurjevskensis s p .  n . 1 

Табл . 1 ,  фиг. 8, рис. 12- 1 3  
А tгура reticularis: Б .  Б .  Чернышев, 1937, стр. 44, табл. у ,  фиг. 5 

Г о л о т и п - ПИН, 1229/236 1 ,  Кузбасс, окрестности г .  Гурьевска, 
севернее Старогурьевского карьера,  нижний девон ,  кобленцский ярус, 
м а лобачатские слои , табл . 1 ,  фиг .  8 .  

Д и а г н о з .  Раковина небольшая , удлиненная, плоская,  резко нерав· 
ностворчатая. Синус и седло не развиты, лобный край слабо изогнутый .  
Ребра невысокие, округлые и тонкие, в примакушечной части более мелкие, 
чем на остальной поверхности . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина небольшая (Д 2 1  ММ) удлиненная 
(Д/Ш 1 , 1 ) ,  плоская (ДIТ 2 ,0) . Замочный край почти прямой , длинный 
(Дзк/Ш 0,6 - 0,7) . Наибольшая ширина расположена впереди него близ 
середины длины, бока раковины округленные. 

Б рюшная створка мало вздутая ,  наиболее выпуклая в примакушечной 
части с довольно пологими боковыми склонами . Сильно изогнутая макушка 
н алегает на противоположную створку, скрывая дельтирий и форамен. Си
н ус не развит, вместо него иногда появляется уплощенность посередине 
створки . 

Спинная створка более вздутая , чем брюшная , в 1 ,5-1 ,7  раза, с наи
более выпуклой примакушечной частью. В связи с этим, в продольном се
чении створка образует асимметричную дугу, немного круче изогнутую 
к заднему краю. Боковые склоны некрутые (до 500) ,  уплощенные к концам 
замочного края.  Седло не развито . Лобный край почти прямой . 

Ребра многочисленные (70-74) , округлые, невысокие, хорошо выражен
ные.  В примакушечной части ребра более тонкие, чем на остальной по
верхности . Так, на брюшной створке в одном и том же интервале (5 ММ) 
близ макушки укладывается 1 0-1 1 ребер , а на остальной поверхности 7-9 .  
Промежутки между ребрами на  брюшной створке уже, чем на спинной , где 
они иногда равны ширине ребер . Увеличение количества ребер происходит 
н а  брюшной створке главным образом путем деления,  на спинной - вставле
ния .  Начало деления и вставления совпадает с концентрическими знаками 
нарастания,  но на разных расстояниях, и поэтому на одном знаке нарастания 
находятся ребра разного размера.  Число ребер на р азных р асстояниях 
брюшной створки показано в плане ребристости . 

Концентрические знаки нарастания хорошо выражены и представляют 
собой низкие уступы и слабые концентрические морщины . При пересечении 
с ребрами они образуют узловатые утолщения, которые при неполной со
хранности составляют прерывистые концентрические линии.  Знаки нараста
ния расположены в среднем через 2-3 ММ, сближаясь к замочному и к перед
нему краям . 

Остатки шлейфов (до 7 ММ) сохранились на краях брюшной створки 
юных и взрослых форм (экз . 1 229/2363, 1 229/2365) , они представляют собой 

1 Название вида связано с нахождением его в окрестностях г. Гурьевска. 
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пластины, отогнутые от поверхности створки под углом примерно 2(')-400 
и орнаментированные продолжениями ребер и очень тонкими концентри
ческими линиями . 

План ребристости брюшной СТI!ОРКИ 
N 

И н в .  номер. местонахождение Д' I I \ 2 I 5 10  20 

1229 Окр . г .  Гурьевска , сев . 
2365 СТарогурьевского карьер а .  

1 3  11 + 4 :  8 11 + 8 :  1 1 + 1  11+ 1 1  : 12+!1 Малобачатские слои .  -

1229 
18 8 :  5 + 11 1 1  : 6 + 11  1 7 : 4 + 11 

2364 
Там же . -

1229 
20 8 :  5 + 11 10 : 7 + 11 19 : 18  11 : 25 

236L� » . 

1229 
+ t\  r 

2361 }) . 25 1 + 6 � 10 : 10 20 : 19  27 : 24 + 11 

Голотип . Местонахождение и 
возраст те же 

• длина ( д )  на 
.
всех таблицах измерени!! дана в AtAt . 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. Изучено на поперечных пришлифовках 
(2 ЭI<З . ) . В брюшной створке вначале видны два слабо заметных валика -
рудименты элементов замка молодой р аковины (рис. 1 2 ,  а - б) . У замоч
ного края они заканчиваются зубными поддержками,  направленными в сто
рону спинной створки (рис . 1 2 ,  в) . Зубы, находящиеся на концах зубных 
поддержек, шире последних ,  и между ними образуется BbIeMI< a .  Макушеч
ное утолщение из-за значительной перекристаллизации не выделяется доста
точно ясно. 

В спинной створке зубные ямки с внутренней стороны отграничены кру
ральными пластинами, с внешней - внешними приямочными ребрами . 

К:руральные пластины к лобному I<раю расходятся и становятся выше . 
Их плавно изогнутое основание обращено выемкой к зубу, верхняя более 
короткая часть с резким перегибом направлена к середине. Выступ, обра
зованный на перегибе, прочно ограничивает зуб (рис . 1 2 ,  б - г) . " 

Макушечное утолщение, заполняющее пространство между круральными 
пластинами , отчетливо наблюдается на поперечных срезах до 5 М.М . 

К:руры длинные и сильно изогнутые, прирастающие к концам круральных 
пластин на уровне замка и впереди него сильно изогнутые к бокам раковины 
(рис. 12 , г - е ,  1 3) .  К:онусы спиралей ручного аппарата высокие, с основа
l:IИЯМИ, обращенными к брюшной створке.  Оси конусов направлены к центру 
спинной створки и у вершин немного изогнуты по направлению друг к другу. 
Ширина пластин спиралей постепенно суживается, на первых оборотах она 
равна 1 ,2 ММ," на последних она меньше 1 MNL . Число оборотов - 1 3  
(рис. 1 2 ,  ж - к) . 

Строение югума не изучено из-за недостаточной сохранности материала. 
Строение мускульной , васкулярной и воспроизводительной систем не 

изучено из-за качества материала .  

: В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  

Наиболее молодая раковина в коллекции длиной 1 1  ММ - плоская 
(ДIТ 2,2) ,  удлиненная (Д/Ш 1 , 1 ) ' с более выпуклой брюшной створкой . 
Макушка брюшной створки' изогнутая,  прижатая к ПРОТИВОI]ОЛОЖНОЙ 

створке,  отломанный конец макушки не пощюляет установить, бl?Щ ли в это 
время форамен открытым. замочныIй край короче наибольшей' ширины 
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(Дзк/Ш 0,7) . На плоской спинной створке в задней половине развито слабо 
выраженное синусовидное понижение. 

Дальнейшие изменения с возрастом сопровождаются следующими 
изменениями признаков: 1 )  увеличением вздутости раковины и ВЫПУI{ЛОСТИ 
с пинной створки ; 2) выполюкиванием боковых склонов брюшной створки ; 
3 )  слабым изгибанием лобного края в сторону спинной створки . 

�П }, -, , 4/7 

tf ,; # 
Н!/ 

Рис. 12·-13 .  A trypa (A trypa) gurjevs/len-
sis sp . п. 

1 2  а - " - последовательные п ришлифовки, 
Х 2 , 5 .  13 - реконструкцня ручного аппарата 

по серии последовательных пришлифовок, 
Х 2 , 5 .  МалобачаТСlше слои, г .  Гурьевск, 
NQ 1 229/2373. ОбъяснеНIIЯ БУlшен н ых обозна· 
ченнй даны в тексте (стр. 12) .  Цифры указы·  

вают расстояние от КОНЧllка макушки 

1 2  

.... 
""'--. '" .... ". ... " -". 

� .. ... 

-

Индивидуальная изменчивость не  изучена из-за ограниченности ма
териала.  

С р а в н е н и е .  Кузнецкие формы близки по всем признакам к тувин
ским,  описанным Б .  Б .  Чернышевым ( 1 937) как А .  reticularis из верхне
силурийских отложений (см . синонимику) . Рассматриваемый вид по общей 
форме раковины ближе всего к А .  (А . )  devoniana descrescens, описанному. 
Фентонами ( 1935, стр . 388, табл . X X XV I I I ,  фиг. 4-6) . Отличается почти 
п р ямым заМОIlНЫМ краем и более угловатыми хорошо выраженными ребрами.: 

А .  (А .)  gurjevskensis по очертанию раковины сходен с уральским видом 
А .  (А . )  kakvensis, установленным А. Н .  Ходалевичем ( 1 95 1 , стр . 73, 
табл . Х ХУ, фиг. 4-6) из отложений эйфельского яруса. Отличается. 
главным образом более тонкими ребрами ; если у данного вида в 5 оМА1 
УI{л адывается в примакушечной части 1

'
0 -1 1 , а в центральной части и близ 

переднего края 7 -9 ребер, то у уральского вида в этом же промежутке укла
дывается в примакушечной части -7,  а на остальной поверхности - 6 ре
бер . Кроме этого, рассматриваемый вид отличается слабо развитым синусом, 
отсутствием седла и почти прямым лобным краем. 

От типового вида подрода Atrypa - А .  (А . )  reticularis (Alexander , 1 949" 
стр . 208, табл . I X , фиг. 1 ) ,  сходного по форме замочного края и характеру 
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Измерения 
р N у Тсп Дзк 

И Н В . номер. 1 10 \ 20 лоб- - - ПРИl\lеча-местонахожде- Д д, ш дзк Т Тбр ТСГ' НОГО Д/Ш д/т ине ине 5 края Тбр 111 

1229 К узбасс. 
-:-в5 оКр. 23 г. 

Гурьевск • •  
сев. Старо-
гурьевского 
ка рьера . 

1 /2= Малобачат- Молодой с!(ие СЛОИ 11 , 0  1 3 , 0  1 0 , 0  7 , 0  5 , 0  3 , 0  2 , 0  11  8 - =16 1 , 1  2 , 2  0 , 7  0 , 7  Э I{ 3 .  1229 18 , 0  20 , 0  1 /2= 1 /2= 7 , 0  3 , 0  4 , 0  1 1  8 - - 1 , 0  2 , 2  1 , 3  0 , 7  То же 36/, Там же 1229 =9 ,0  =7 , 0 
ry363 

» .  20 , 0  20 , 0  1 6 , 0  1 /2= 8 , 0  3 , 0  5 , 0  10 9 - - 1 , 2  2 , 2  1 , 7 0 , 7  1229 =6,0  

36т » .  . 21 ,0  25 , 0  20 , 0  1 3 , 0  1 1 , 0  4 , 0  7 , 0  1 1  9 9 1 /2= 1 , 1  2 , 0  1 , 7  U , 6  Голотип . 
=37 табл. 1. 1229 фиг. 8 

2373 
» .  21 , 0  25 , 0  1 /2= 1 /2= 10 ,0  4 , 0  6 , 0  1 1  7 7 1 /2= 1 , 1  2 , 0  1 ,5 0 , 7  

=10 , 0  =7 , 0  =35 

2 
2 

выпуклости створок, А .  (А . )  gurjevskensis отличается удлиненной р акови. 
ной и более тонкими ребрами .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Тува, верхнесилурийские отложения ;  Кузбасс, 
нижний девон, кобленцский ярус.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 1 4  экз . Кузбасс , открестности г. Гурь
евска, малобачатские слои, севернее Старогурьевского карьера - 14 экз. 
(Е .  И . ,  Р. А . ) .  

Описанные формы происходят из  светло-серых детритусовых известня
ков . Раковины с сочлененными створками ;  следы прижизненных поврежде
ний выражены неБОЛЬШИl\1И вмятинками на обеих створках .  Из описанных 
форм только четыре обладают всеми признаками взрослой особи_ На поверх
ности напластования раковины ориентированы беспорядочно.  

A trypa (Atrypa)? schandiensis R 7.onsn i ckaja 

Табл. 1 ,  фиг_ 10 

A trypa schandiensis: Ржонсницкая , 1 95 1 ,  стр . 20,  табл. XI ,  фиг. 3 .  

Д и а г н о з .  Раковина крупная, удлиненная , умеренно вздутая ,  резко 
неравностворчатая . Синус и седло слабо развитые. Лобный край плавно 
изогнутый, образует широкий язычок. Ребра округлые, довольно резкие, 
среднего размера.  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина крупная (Д дО 52 ММ) , удлиненная 
(Д/Ш 1 , 1 ) ,  не сильно вздутая (Д/Т 1 ,5 - 1 ,7) . Замочный край слабо 
изогнутый, длинный (Дзк/Ш 0,8) ;  наибольшая ширина расположена впе
реди него на расстоянии 1/з - 1/4 длины от заднего края. Бока раковины 
слабо округленные. 

Брюшная створка слабо вздутая ,  наиболее выпуклая в примакушечной 
части . Макушка сильно изогнутая,  прижатая к противоположной створке, 
скрывающая форамен . Синус в передней половине широкий ,  мелкий, слабо 
выраженный . 

Спинная створка гораздо более вздутая ,  чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,7) , 
с сильно выпуклой примакушечной частью; благодаря этому в продольном 
сечении створка образует резко асимметричную дугу, круто изогнутую 
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к з аднему краю. Бока крутопадающие (60-700) ,  чуть уплощенные у концов 
з амочного края. Седло ,  развитое близ лобного края, широкое и низкое, 
сла бо выраженное. 

Лобный край плавно изогнут в сторону спинной створки , образует не
высокий широкий язычок дугообразной и трапецеидальной формы . 

Ребра хорошо выражены, округлые, довольно резкие, среднего раз
мера ,  потому их число на лобном крае крупных раковин достигает только 90. 
Поверхностный слой раковины на описанных экземплярах содран, и поэтому 
полная характеристика скульптуры не приводится . 

В н У т р е н н е е с т р о е н и е .  Признаки внутреннего строения не 
изу чены из-за ограниченности материала.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь не изучены из-за ограниченности материала .  

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид сходен по  размерам и общей 
форме раковины с А .  (А . )  grandis (стр . 44) . Отличается высокими,  более 
крупными , округлыми ребрами .  

Из зарубежных видов А .  (А . )  ? schandiensis сходен п о  величине и общей 
форме раковины с чешским А .  (А . )  verneuiliana, описанным Гавличеком из 
конепрусских и злиховских известняков (Havl i cek, 1 956, стр . 577, табл . I I I ,  
фиг .  1 -5) . Отличается главным образом грубыми и шире расставленными 
ребрами. Так, у рассматриваемого вида в интервале 5 мм укладывается 
в среднем 4, а у чешского вида - 6 ребер . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид был установлен Ржонс
l'Iицкой в Кузбассе, в окрестностях г. Гурьевска из шандинских слоев 
(см . синонимику) . В описываемом материале наиболее сходна с изображе
нием,  приведенным Ржонсницкой,  более мелкая раковина ( 1 229/3053) .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и -
ч е с к и й в о з р а с т .  Кузбасс, средний девон, эйфельский ярус .  

Измерения 

р N у Тсп ДЗI{ 

И н в .  номер, 5 1 10 120 Iзо 1/10 лоб-
- -

П р име-местона хож- Д Д, ! "  дзк Т Тбр Тсп НОГО а д/т чание 
дение края � Тбр I ! !  

1229 Куз6асс, 
3053 окр. г. 

Гурьевека, 
з а п .  ]{онец 
Акарачкин· 
1:КОГО карь· 
е р а .  Ш а н -
динские 

37 ,0  50 , 0  35 , 0  24 , 5  9 , 0  1 5 , 5  4 4 4 1 / 2= 1 , 1.  1 , 5  1 , 7  слои - - - -

=45 
1229 I< узбасс, 
3055 окр. г. 

Гурьевска,  
въезд в Ака-
р а Ч I{ИНСI{ИЙ 

52 ,0  67 , 0  45 , 0  1 /2= 30 , 0  1 1 ,0 1 9 , 0  1 /2= 1 , 1  1 , 7  1 , 7  0 , 8  Табл . ! ,  к арьер . - - - - -

Возраст тот же =17,0 1 =45 фиг. 10 

м е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 2 экз . Кузбасс, окрестности г. Гурь
евска,  шандинские слои - въезд в Акарачкинский карьер - 1 экз .  
(Е . И . ,  Р .  А . ) ;  западный конец Акарачкинского карьера - 1 экз. 
(Е . И . ,  Р. А . ) .  

Раковины с сочлененными створками, с плохо сохранившейся (содран
ной) скульптурой . Найдены в темно-серых плитчатых детритусовых извест
няках. 
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Atrypa (Atrypa) grandis s p .  П . '  
Табл. 1 ,  фиг. 9 ;  р ис.  14-15 

Г о л о т и п - ПИН, 1229/ 1 39 1 .  Кузбасс, окрестности г. Гурьевска , 
Акарачкинский карьер , средний девон,  эйфельский ярус,  шандинские слои , 
табл . I ,  фиг. 9. 

Д и а г н о з .  Раковина крупная, немного удлиненная, вздутая и резко 
неравностворчатая . Синус и седло слабо выраженные. Язычок высокий, 
хорошо отграниченный . Ребра очень низкие, плоские, среднего размера на 
всей поверхности створок . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина крупная (Д дО 49 А1М) , немного 
удлиненная (Д/Ш дО 1 ,2) , вздутая (ДIТ 1 ,5) с наибольшей шириной у се
редины длины раковины. Замочный край мало изогнутый, длинный (Дзк/Ш 
0,6 - 0,7) .  Бока раковины умеренно О I<руглые. 

Б рюшная створка СJ1або вздутая , наиболее выпуклая в примакушечной 
части , с довольно равномерно опущенными боковыми склонами , слабо упло
щенными к концам замочного края . Макушка брюшной створки сильно 
изогнутая , плотно прижатая к противоположной створке, закрывающая 
форамен. Синус, начинающийся в передней половине раковины, мелкий , 
едва заметный . 

Спинная створка более вздутая ,  чем брюшная - в 1 ,6 - 1 ,8 раза, 
с сильно выпуклой примакушечной частью. В продольном сечении створка 
образует асимметричную дугу, более резко изогнутую к заднему краю. 
Наибольшая вздутость расположена у середины длины раковины. Боковые 
склоны некрутые (50") .  Седло, соответствующее синусу брюшной створки, 
слабо развитое. Язычок высокий (до 10 ММ) , трапецеидальный, довольно 
хорошо отграниченный . 

Ребра многочисленные (до 1 00),  плоские, очень НИЗlше, среднего размера . 
Промежутки между ними на брюшной створке узкие, на спинной - более 
широкие, иногда равные ширине ребер . Размеры, в среднем, одинаковы на 
всей поверхности створок, благодаря неоднократному делению и вставле· 
нию. Так, в интервале 5 ММ на разных р асстояниях укладывается 5-6 ре
бер , реже - 4. Близ макушки на расстоянии 7-8 ММ ребра более высокие 
и резкие, чем на остальной поверхности . Увеличение числа ребер происхо
дит на брюшной створке преимущественно путем дихотомирования, а на  
спинной - вставления .  Дихотомия и вставление происходят на разных рас
стояниях от макушки , и поэтому на одном и том же знаке нарастания 
наблюдаются ребра различного размера .  Число ребер на разных частях 
брюшной створки показано в ПJ1ане ребристости . 

Концентрическая скульптура представлена преимущественно морщи
нами , на месте которых при неполной сохранности остаются узкие желобки . 
На  пересечениях знаков нарастания с ребрами заметны мелки� узловатые 
утолщения .  Знаки нарастания, расположенные в среднем через 5 ММ, сбли
жаются к переднему краю. 

Остатки шлейфа сохранились на  краях раковины (табл . 1 ,  фиг. 9) 
и представляют собой очень тонкие 'пластины, орнаментированные продол·· 
жениями ребер , которые начинают дихотомировать , близ П,оверхности 
створки. ' ' . 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на  поперечных пришлифов
ках (2 экз . ) .  В брюшной створке на срезах,  соответствующих раннему воз
расту, видны два низких валика. Последние у замочного I<рая заканчиваются 
зубными поддержками, коленообразно изогнутыми и направленными к спин
ной створке (рис. 14, а - б) . Зубы довольно массивные. 

В спинной створке две круральные пластины, разделенные резким пере
гибом на основание и верхнюю часть .  Зубные ямки отграничены основанием 

1 Н азвание вида дано из-за крупного размера раковины (grandis  - большой, крупный). 
" 
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Рис. 14 .  A trypa (A trypa) grandis sp . п .  

а - э - последовательные ПРИШЛИфОDКН апикального н ручного аппаратов, Х 2 .  Шандннскне слои, 
Г. Гурьевск, N. 1229/ 1 390 .  Объяснения буквенных обозначении даны в тексте (стр.  12) . Цнфры ука

зывают расстояние от кончика макушки 



План ребристости брюшной створки 

Инв.  номер. местонахождение 

1229 аКр. г. Гурьевска, Акарач-
1391 кинский карьер.  LUандинские 

слои . 

дl 5 

45 5 : 5  

N 

I 10 I 20 

12 : 7 + n 18 : 18  

I 30 I 40 

п+23 : 31 47 : 49 

круральных пластин и внешними приямочными ребрами . Длинные круры 
при креплены к концам круральных пластин на уровне замка и сильно 
изогнуты по направлению к боковым краям (рис . 14 ,  в - г, 1 5) .  
Югум V-образный, соединенный , направленный вперед - дорзально 
(рис. 14 ,  д-ж, 1 5) .  Конусы спиралей высокие, свернутые до 2 1  оборота. 
Пластины первых оборотов спирали шириной до 2 ММ. Ширина пластин 
последних оборотов равна 0,4 ММ (рис . 14 ,  з) . 

Рис. 15 .  A trypa (A trypa) f!.randis sp. п. 
РеI{ОНСТРУ]{ЦИЯ ручного аппа рата по  серии последовательных прншлифОБОI{ 
(по ЭI{З. 1 229/ 1 390, рис. 1 4) ,  Х 2 , 5 .  Объяснения бу]{венных обозначении даны 

в Tel{CTe (ст р .  12) 

в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  Изменения признаков с возрастом и индивидуальная 
изменчивость не изучены ввиду ограниченности материала.  

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид родственен А .  (А . )  Lazutkini 
(стр . 38) и А . (А . )  tenuicostata (стр . 47) . У всех этих видов на ранних стадиях 
роста ребра довольно высокие и резкие, на поздних - плоские и низкие . 
Общее число ребер у молодых раковин этих видов (длиной до 1 0  ММ) при
мерно одинаково . А .  (А . )  grandis отличается от обоих вышеуказанных 
видов прежде всего размерами и более крупными (широкими) ребрами. 

По величине раковины А .  (А . )  grandis сходна с кузнецкой А .  (А .)? schan
diensis (стр . 42) . Отличается очень низкими и плоскими ребрами. 

А .  А ( . )  grandis размерами раковины, низкими,  слабо рельефными ребра
ми и морщинистыми концентрическими знаками нарастания сходен с ураль
ским А .  (А . )  moldavantzewi (Ходалевич, 1 95 1 ,  стр . 77, табл . X X I ,  фиг. 7), 
найденным в отложениях кобленцского яруса . Отличается гораздо более 
крупными (широкими) ребрами , удлиненной раковиной со слабо выраженным 
синусом и седлом. 

Из зарубежных к рассматриваемому виду наиболее близок по размерам 
и общей форме чешский вид А .  (А . )  verneuiliana, описанный Гавличеком 
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Измерения 
-

р 
N y  Тсп дз 

ИНВ .  номер, 5 1 10 120 Iзо 
ла6- -

:местона:хожре- Д д, ш Дзк Т Т6р Тсп ного а иие крвя f-< Т6р 111 � � 

к 

1229* Кузбасс, акр . г. 1391 Гурьевека, Лкв-
р а"кинский карьер. 

39 , 0  45 , 0  40 ,0  1 /2 = 28 ,0  10 ,0  18 ,0  6 6 6 5 1 /2 = 1 , 8 О , ШаНДИН С1(ие СЛОИ - - 7 
= 14 , 0 =50 

1 229 48 ,0  60 , 0  46 ,0  32 ,0 31 ,0  1 1 , 5  1 9 , 5  1 , 0  1 , 5 1 , 6  О , 1 398 Та же . . . . . .  - - - - - 7 

• Галатип, табл. 1 ,  фиг. 9 

( 1 956, стр . 577, табл . I I I ,  фиг. 1 -5) из конепрусских и злиховских изве
стняков. А .  (А . )  grandis отличается главным образом радиальной скульп
турой - низкими и плоскими ребрами . 

Г е о л о г и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о з р а с т .  Кузбасс, средний девон ,  эйфельский ярус_  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 8 экз . ,  Кузбасс, окрестности гор . 
Гурьевска, въезд в Акарачкинский карьер . 

С сочлененными створками - 4 экз . (Е .  И . ,  Р .  А . ) ,  3 брюшных 
створки (Е .  И . ,  Р .  А.) и 1 спинная створка (Е .  И . ,  Р .  А . ) .  Прижизнен
ные  повреждения выражены вмятинами на брюшной створке ( 1 229/ 1 396) . 
Раковины происходят из темных известняков . 

Atrypa (Atrypa) tenuicostata sp _  п .  1 

Табл. I I ,  фиг. 7 

Г о л о т и п - ПИН, 1229/ 1345, Кузбасс, окрестности г. Гурьевска, 
2 - я  сопка, средний девон,  эйфельский ярус, шандинские слои,  табл . r r ,  
ф и г .  7 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера,  изометричная, умеренно 
вздутая и резко неравностворчатая . Синус хорошо выраженный, седло 
п ологое . Язычок невысокий,  не резко отграниченный . Ребра низкие и 
плоские, очень тонкие, в примакушечной части ребра крупнее, чем на 
остальной поверхности . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 25 ММ) , изо
метричная (Д/Ш 1 ,0) , довольно плоская (ДIТ 1 ,8) . Замочный край мало 
изогнутый, длинный, но короче ширины раковины (Дзк/Ш 0,8) . Боковые 
края  слабо округленные. 

Б рюшная створка слабо вздутая , наиболее выпуклая в примакушечной 
ч асти , с плоскими боковыми СI{лонами .  Макушка сильно изогнутая . Синус 
узкий, хорошо выраженный.  

Вздутость спинной створки больше, чем у брюшной в два раза. Створка 
р авномерно выпуклая с пологими боковыми склонами (35-400) .  Седло 
пологое, не резко выраженное. 

Лобный край плавно изогнутый, образующий невысокий (5 .ММ) язычок.  
Ребра многочисленные (96-100) , очень низкие и плоские. В примаку

шечной части ребра более крупные, чем на остальной поверхности . Так, 
в п ромежутке 5 .Ai.M близ макушки насчитывается 8 ребер , а в передней 
половине раковины - 12 .  Увеличение числа ребер происходит на брюш-

1 Название дано по характерной для вида тонкой ребристости (tепuis - тонкий,  costa-
ребро) .  

. 
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ной створке преимущественно делением, а на спинной - вставлением. На  
брюшной створке наиболее интенсивное деление ребер начинается с 1 0-
1 2  .ММ. В передней половине некоторые ребра на расстоянии 2-4 ММ де
лятся бороздками на два-три тонких ребрышка, которые затем снова сли
ваются в одно ребро.  i 

Концентрическая скульптура выражена в виде резких морщин,  располо
женных через 2-4 МJИ . Между ними видны тончайшие концентрические 
струйки. 
, Шлейфы (сохранившиеся в породе вместе с отпечатком раковины) орна
ментированы продолжениями ребер и тончайшими концентрическими струй
ками. Угол между поверхностью створки и шлейфом на брюшной створке 
равен примерно 1 00 близ замочного края , а у лобного - 400. На спинной 
створке отпечатки шлейфов длиной до 10 ММ (видимые на продольном 
срезе) направлены почти параллельно шлейфу брюшной створки. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено из-за отсутствия мате
риала.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь не изучены ввиду ограниченности материала .  

Измерения 

р Тсп дзк 

Инв . номер ,  п N v - -
Примеча· 

}.ieCTOHa хожде- Д д, 11 1  дзк Т Тбр Тсп лоб но- а ние 
иие го f-< Тбр Ш 

к р а я  i:( i:( 

1229 К узбасс, 
1345 акр. г. 

Гур ьевс!(а, 
ЮЖН . склон 
2·Й сопки . 
Ша идинские 25 , 0  30 , 0  26 , 0  1 /2= 1 4 , 0  5 , 0  1 0 , 0  8 - 12 94- 1 , 0 1 , 8 2 , 0  0 , 8  Голотип ,  
СЛОИ . • • •  = 1 1 , 0  -100 табл . 1 ,  

фиг.  7 

с р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид является , по-видимому,  потомком 
А .  (А . )  lazutkini (стр . 38) , сходного с ним по характеру радиальной скульп
турь!. Оба вида обладают очень низкими плоскими ребрами, более крупными 
в примакушечной части . Кроме того, они сходны по размерам и общей 
форме раковины. А .  (А . )  tenuicostata отличается : 1) довольно плоской рако
виной, 2) менее развитыми синусом и седлом, 3) гораздо более многочис
ленными и тонкими ребрами , в результате более интенсивного деления и 
вставления ребер в передней половине раковины. 

От А .  (А . )  grandis (стр . 44) , также сходного по характеру радиальной 
скульптуры, отличается небольшой раковиной, очень тонкими и много
численными ребрами . 

От А .  (А . )  gurjevskensis (стр . 39), сходного по очертанию и вздутости 
раковины, рассматриваемый вид отличается главным образом низкими и 
плоскими ребрами, более крупны�v1И в примакушечной части . 

От других ранее известных видов А .  (А . )  tenuicostata отличается своеоб
разной радиальной скульптурой. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Кузбасс, средний  девон, эйфельский ярус.  

М е с т о н а х о /1': Д е н и е .  Всего 1 экз . ,  Куз6асс , окрестности г .  Гурь
евска, на южном склоне 2-й сопки, Шандинские слои (Е .  И . ,  Р. А . ) .  

Раковина с J<орродированной поверхностью на  брюшной створке ,  про
исходит из темных детритусовых известняков. 
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Аtгура (AtIypa) vulgшis Ljascl1enko 

Табл . П ,  фиг. 2, рис. 1 6- 1 7  

Alrypa vulgaris: ЛяшеНI(О, 1959, стр . 157,  табл . XX XVI I ,  фиг. 1 -2 .  

Д и а г н о з .  Раковина крупная, изометричная,  сильно вздутая и очень 
резко неравностворчатая . Синус и седло слабо развиты и отсутствуют. 

Ребра округлые, широко расставленные, с промежутками на брюшной 
створке ,  примерно равными их ширине. В примакушечной части ребра 
тонкие, на остальной поверхности более крупные и одинакового размера .  
Средние ребра интенсивно делятся и расходятся широким веером. 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина крупная (Д 39 ММ) , изометричная 
(Д/Ш 1 ,0) , очень вздутая (ДIТ 1 ,8) . Наибольшая ширина находится на 
р асстоянии 1/з длины от заднего края . Замочный край слабо изогнутый, 
больше половины ширины раковины (Дзк/Ш 0,6) .  Бока раковины плавно 
округленные. 

Брюшная створка слабо приподнятая по середине, с плоскими боковыми 
склонами . Макушка сильно изогнутая, прижатая к противоположной 
створке . Синус развит только близ лобного края , узкий и мелкий, иногда 
атс утствует. 

Спинная створка сильно вздутая (ТспjТбр 2,5) ,  неравномерно выпуклая, 
в продольном сечении образует асимметричную дугу, более круто изогнутую 
к з амочному краю. Боковые склоны крутые (60-65°) . Низкое, слабо вы
р аженное седло развито близ лобного края. 

Язычок выражен неодинаково . Так, у особей с более отчетливыми сину
сом и седлом (экз . 1 229/ 1738) язычок хорошо обособлен и довольно высокий 
( 1 0  ММ) ,  У особей со слабо развитыми синусом и седлом -не резко отграничен
ный и более низкий .  

Ребра округлые, хорошо выраженные. Близ макушки они тонкие, на  
остальной поверхности - среднего размера,  величина их примерно одина· 
ков а .  Ребра широко расставлены на брюшной створке, где промежутки между 
ними равны ширине ребер, на спинной створке они более широкие . Вслед
ствие большой ширины промежутков общее число ребер (96) незначительно 
д л я  такой крупной раковины . Количество ребер увеличивается на брюшной 
створке преимущественно делением, а на спинной вставлением. Общее число 
и х  на разных расстояниях брюшной створки показано в плане ребристости . 
Из-за неполной сохранности в плане ребристости не выделены средние 
ребра ,  которые интенсивно дихотомируют и расходятся широким веером 
по поверхности створки . 

План ребристости брюшной створки 

N 

И Н Е .  HOl\lep, ыестонахождеН IIС д, \ I I 1 0  20 30 40 

'1 229 с .  Лебедянское , устье рч . Ка-
З06 менушка 45 11 : 20 11 :  25 11+26 : 34 п+36 : 48 

Лебедянские слои 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на поперечных срезах двух 
экземпляров . 

В брюшной створке массивные зубные поддержки несут более широкие 
з убы.  Волокна зубных поддержек заканчиваются на концах зубов (рис . 1 6, а; 
1 7) .  Высота макушечного утолщения по направлению к лобному краю 
(рис . 1 7) уменьшается . 
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В спинной створке зубные ЯМI<И отграничены основаниями I<pyp a.l bHbIx 

пластин и внешними приямочными ребрами .  Выступы зубных ямок соот
ветствуют выемкам зубов и делают сочленение створок более прочным. 
Тонкие волокна круральных пластин на месте прирастания к СТВОРЕе ото
гнуты к бокам раковины. Круральные пластины разделены резким изгибом 
на две части - основание и верхнюю часть.  К последней прирастают круры 
на уровне замка .  Круры длинные и сильно изогнутые к бокам раковины 
(рис. 16 ,  1 7 ,  и - л) . 

(1J,[) /2,[} 

fZ. S 

11 

J 
Рис. 16 .  A trypa (Atrypa) vulgaris Ljasch. 

а- д - последовательные пришлифовки апикального и ручного аппаратов, Х 2. Лебедянские слои , 
с. Лебедянское, N, 1 229/93. Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (ст р .  1 2) .  Цифры.ука· 

зывают расстояние ОТ кончика макушки 

Конусы спиралей высокие, направленные вершинами к середине спинной 
створки . Число оборотов спиралей не выяснено из-за сильной перекристал
лизации раковины . По этой же причине осталась неизвестной форма югума .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з -
м е н ч и в о с т ь не изучены ввиду ограниченности материала.  

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид сходен по форме раковины и 
общему характеру ребристости с А .  (А . )  vulgaritormis (стр . 52) , от кото
рого отличается большим размером . Кроме того , сравниваемые виды, 
по-видимому, имели разных предков, так как у них на ранних стадиях роста 
ребра имеют различную величину. На расстоянии 10 мм от конца макушки 
у рассматриваемого вида ребра более тонкие, чем у А .  (А . )  vulgaritormis: 
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7,0 

cd 
к 

.9,17 

с!} к 

!/,5 

Рис. 1 7. Atrypa (Аtгура) vulgагis Ljascll . 
а - л - последовательные п ришлифОВIШ, ориентированные перпендикулярно 1< брюшной CTBopl<e, 
Х 2 , 5 .  Лебедяиские слои, с. Лебедянское, N, 1 5 14/ 1 983 .  Объяснения буквенных обозначений дан ы  

в текСте (ст р .  12) .  Цифры указывают расстояние о т  кончика макушки 

в ОДНОМ И том же интерваJlе 5 AiM У первого вида УКJlадывается 1 1  ребер , 
а у второго TOJlbKO 6-7. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описанные формы сходны по всем признакам 
с А .  (А . )  vulgaris, устаНОВJlенной Ляшенко из ОТJlожений фраНСIЮГО яруса  
Русской ПJlатформы (см .  синонимику) . Кузнецкие формы ОТJlичаются от  них 
TOJl bKO меньшей уплощенностью створок у концов замочного края . 
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Ге о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г Н
ч е с к и й в о з р а с т .  Русская платформа и Центральное девонское 
поле в верхнем девоне, в франском ярусе . Кузбасс, средний девон, верхняя 
часть живеТСI<ОГО яруса . 

Измерения  

о р '-о 
ИНВ .  номер, ++++0 � Тсп дЗК П р име-

Д д, ш " Т о '" 13 Тбр 111 местона хождение ::>. с: " '" f-< ч а н н е  '" 10 u ;>. о- t:i t:i q f-< f-< Z " 

1229 39 , 0  45 , 0  1/2= 2!, , 0  21 , 0  6 , 0  1 5 , 0  6 5 1 /2=48 1 , 0 1 , 8  2 , 5  0 , 6  Табл. 2, 306 I( узбасс, с .  Лебе- - 1 1 6 
=20 , 0  фИI- . 2 

ДЯНСКОС, устье р ч .  
J<аменушка. Лебе-
ДSlНСI<lIе слон 

м е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 6 Э КЗ .  Кузбасс, Анжеро-Судженс](ий 
район , окрестности с. Лебедянского . Лебедянские слои - правый берег 
р .  Алчедат выше с. Лебедянского 500 .М - 2  э](з . (Е .  И . ,  Р. А.) ; правый 
берег р. Алчедат, устье рч. Каменушка - 2 экз . (Е . И . ,  Р. А . ) ;  р .  Алче
дат, отмель ниже рч .  Каменушка - 2  э кз .  ( Е .  И . , И. Г . ) .  

Раковины с сочлененными створками происходят из  темно-серых слабо 
глинистых детритусовых известнЯ I<ОВ .  

Atrypa (Atrypa) vuLgшifогmis s p .  п . 1  
Табл. I I ,  фиг. 3-6, табл . X I , фиг . 5 ,  рис.  18-21 

Г о л о т и п - ПИН 1 5 1 4/8 16 ,  Кузбасс , Анжеро-Судженский район, 
левый берег р .  Китат, против западного края с .  Лебедянского, средний 
девон, живетский ярус, китатские слои . Табл . I I , фиг .  6 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера ,  удлиненная и изометричная, 
вздутая и резко неравностворчатая . Синус и седло заметны лишь близ лоб
ного края . Язычок обычно отчетливо отграниченный . Ребра округлые,  
хорошо выраженные, тонкие в примакушечной части , на остальной поверх
ности более крупные и примерно одинакового размера .  Ребра широко рас
ставлены. Промежутки между ними на брюшной створке в среднем равны 
ширине ребер . Средние ребра интенсивно делятся и широко расходятся . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 25-27 А1М) , 
удлиненная и реже изометричная (Д/Ш 1 ,0 - 1 , 1 ) ,  вздутая (ДIТ 1 ,5 - 1 ,6) . 
Наибольшая ширина находится в задней половине . Замочный край слабо 
изогнутый, длинный (Дзк/Ш 0 ,7) .  Бока раковины плавно округлые на 
удлиненных раковинах, у изометричных - слабо округлые. 

Брюшная створка чуть приподнятая по середине с равномерно опущен
ными боковыми склонами .  Макушка сильно загнутая, плотно прижатая 
к противоположной створке . Синус развит обычно близ лобного края, но 
иногда едва выражен.  

Спинная створка гораздо более вздутая ,  чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,6 -
1 ,8) , равномерно выпуклая, с наибольшей выпуклостью у середины . Боко
вые склоны I<pYTbJe (600) , чуть уплощенные у концов замочного края . Невы
сокое седло развито близ лобного края , но при слабо развитом синусе 
на спинной створке заметна только уплощенность . 

Язычок невысокий (обычно 5 АiЖ) ,  трехугольный и дугообразный, 
обычно хорошо отграниченный резким перегибом брюшной створки . На  

1 Название дано п о  БЛ lIЗl<ОЫУ сходству С А .  (А .) vulg-aris Ljascl1el1ko. 
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редких раковинах лобный край плавно изогнут и образует не резко отгра
ниченный язычок. 

Ребра округлые, хорошо выраженные, ДОВО.1 ЬНО широко рзсставл�нные, 
Т ю< ,  на брюшной створке, где промежутки более узкие, чем на спинной, 
их ширина часто равна ширине ребер. Поэтому общее число ребер незначи
тельно (52-60) . Тонкие ребра в при
макушечной части становятся постепен
но крупнее и имеют примерно ОДИНa J{О
вый средний размер на остальной по
вер хности . Увеличение количества ребер 
происходит на брюшной створке преиму
щественно делением, а на спинной -
вставлением . План ребристости не при
водится ввиду недостаточной сохранно
сти скульптуры.  

Концентрическая скульптура выра
жен а  резкими уступами , иногда мор
щинами , расположенными в среднем 
через 2 А1jИ . На пересечениях с ребра
ми образуются узловатые утолщения . 
Шлейфы длинные, у одной из форм рав
ные 2/з длины раковины (экз . 1 5 1 4/460) , 
орнаментированные продолжениями ре
бер . Последние раздваиваются, и поэто
му  р азмеры ребер и промежутков оста
ются одинаковыми на всем протяжении 
шлейфа . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  
Изучено на поперечных пришлифовках 
( 1 0  экз . ) .  

В брюшной створке развиты массив
ные зубные поддержки,  на концах кото
рых находятся более широкие зубы 
(рис .  18 ,  1 9) .  Волокна зубных поддер
жек заканчиваются на концах зубов. 

Макушечное утолщение на срезах, 
п р оведенных близ макуш]<и , более вы-

п3 
\ 

fl 
/( 

2,0 

5,0 

сокое, чем на последующих срезах РIIС . 1 8 .  A trypa (A lrypa) vulgагi!ог-
(рис .  1 9 , а - д) . mis sp . п . 

В спинной CTBopl<e развиты две J<PY- 1 8а- г - последовательные П РIlШЛИфОВКИ, 
ральные ПJIастины. Зубные ямки отгра- ОРJlснтнрованные перпендикулярно к спин-

ничены их основаниями и внешними ной створке, Х 2 , 5 .  !{итаТCJ<ие слои, с.  JIe-

б 1\1 бсдянское, и. 1 5 1 4/543 .  Объяснения  бук-п риямочными ре рами . 1 акушечное 
ве, 'НЫХ обозначений даиы D теисте (ст р .  1 2) .  

утолщение нарастает на внутренней сто- Цифры указыпают расстояние от кон '"ша 
роне J<pypaJI bHbIX пластин и на створке 
между ними . Высота его уменьшается по 

макушки 

направлению к JIобному краю (рис. 18 ,  а - г) . Круры прирастают к концам 
!<p y p aJI bHbIX ПJIастин и сильно изогнуты по напраВJIению к БOJ<ам раковины 
(рис . 1 9 , д - ж; 20) . 

Конусы спиралей высокие, свернутые в 1 6-1 8 оборотов (рис . 2 1 ) .  ПJIа
стины на первых оборотах БОJIее широкие ( 1 , 5  м.М) , чем на последних оборо
тах (0 ,5  мм) .  Вершины конусов направлены к середине спинной створки.  
Югум V-образный, соединенный , ориентированный дорзально - вперед 
(рис .  1 9 , u - л ;  2 1 ) .  

Н а  поперечных срезах СJIеды прикрепления мускулов имеют вид темных 
полосок . Они проходят непрерывно через септальный ваJIИК ,  свидетеJIЬСТВУЯ 
о том , что последний СJIУЖИЛ MeCTO�1 ПРИl<реПJIения мускулов . 
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Рис. 19. A t rypa (A trypa) vulgaritormis sp .  п .  

1 9а - л - последовательные ПРJlШЛИфОВКИ, апикального и ручного аппаратов, ориентированные 
перпеНДIIКУЛЯРНО к брюшной створке, Х 2 , 5 .  l<итатские слои, с. Лебедянское, J\', 1 5 1 4/ 12 1 2 . Объяс

нения буквенных обозначен и й  дан Ь! u тексте (стр.  12) . Цифры указывают расстояние от кончика 
маl<'УШI{Н 

Строение мускульных п олей, генитальной и васкулярной систем не изу
чено из-за недостаточной сохранности материала. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в О с т ь .  Изменения признаков с возрастом прослежены на рако
винах , обладающих уже достаточно большой величиной, представленных 
десятками экземпляров (30 -60 ЭI\З . ) . Наиболее молодые раковины в коллек-
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ции ИN!еют длину 1 0  Н/М (табл . II , фиг .  3) . Они плоские (ДIТ 2,0 - 2,4) ,  
с более выпуклой брюшной створкой , с торчащей макушкой,  прямым лоб
ным краем и хорошо выраженными зубными пластинами . Макушка налегает 
плотно на спинную створку на раковинах, достигших длины 1 5 -1 6  мм 
и с более выпуклой спинной створкой , при  соотношениях Тсп/Тбр 1 ,2 -1 , 3 

1т .5'Л 

ю 
Рис.  20. J, trypa (AtrLJpa) vulgarijormis sp . 11. 

РекоНС"ГРУ КЦИЯ ручного аппа рата по Серии после
доват ельных пришлифов()к (по ЭI{з . ] 5 J 4/ 1 2 1 2 , рнс . 
] 9 ) ,  х 2 , 5 .  Объяснения буквенных обозначеиий 

даны в 'lтексте (стр. 12) 

Рис. 2 1 .  Atrypa (Atrypa) vulgariformi <  
sp . П .  

Пришлифовка ручного аппарата, Х 2 , 5  . •  Ки
таТСкие слон, с. Лебедянское, N. 1 5 1 4/443.  

Объяснения букв даиы в тексте (стр. 12)  

(табл . I I ,  фиг. 4) . Лобный край на этих формах едва изогнут в сторону 
спинной створки или прямой,  зубные пластины выделяются неотчетливо . 
С возрастом увеличивается вздутость спинной створки, появляются синус и 
седло ,  изгибается лобный край (табл . II , фиг. 5 -6),  зубные пластины 
р едуцируются (табл. XI, фиг. 5) . 

Индивидуальная изменчивость выражена главным образом изменением 
удли ненности , которая колеблется примерно в одинаковых пределах как 

Измерения 

р 
И н е .  НО:-'lер , i\'lестонахо:ждение Д дl Ш Дзк Т Тбр Тсп 5 \ 10 

1 5 1 4  
Кузбасс, берег р. Китат 1 0 , 0  12 , 0  11 , О  7 , 0  5 , 0  3 , 0  2 , 0  10 7 

1096 лев. 

против западного края 
ского. Китатские слои 

с. Лебедян-

151/1 
Там же 12 , 0  1 5 , 0  1 0 , 0  6 , 0  5 , 0  3 , 0  2 , 0  1 1  7 

1088 
1 5 1 4  » 1 5 , 0  1 7 , 0  1 5 , 0  

904 
9 , 0  8 , 0  3 , 5  4 , 5  10 6 

1 5 1 4  » 1 5 , 0  1 7 , 0  1 3 , 0  862 
9 , 0  7 , 0  3 , 5  3 , 5  1 1  6 

1514 » '17 , 5  20 , 0  1 7 , 0  1/2=6 , 0  1 1 , 0  4 , 5  6 , 5  - -

842 
1 5 '14  >} 21 , 5  24 , 0  1 9 , 5  1 5 , 0  11  , 5  4 , 5 7 , 0  - 6 

749 
1 5 1 4  }) 26 , 0  30 , 0  26 , 0  1 /2=10 1 6 , 0  6 , 0  1 0 , 0  -

795 
1 524 » 27 , 0  35 , 0  24 , 0  1 7 , 0  17 , 0 6 , 0  1 1 , 0  - 8 

816 
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Окончание 

'" 
р � �  Отношени я  

-- 0 ::;- д/ш / д/т / ��% / Д�K 
И н в .  номер, местонахождение 20 I зо 

=; -
П Р И МСЧ3НJlе 

» 2  
z g  

1514 
Кузбасс, берег р . Кита"!' 1 /2=16 0 , 9  2 , 0  0 , 7  0 , 6  1096 

лев. - - Молодой ЭКЗ . , 

против западного кран с. Лебеднн- табл. П, фиг. 3 
ского. Китатские слои 

1514 34 1 ,2 2 , 4  0 , 7  0 , 6  
1088 

Там же - - Молодой экз . 

1514 34 1 , 0 1 , 9  1 , 3  0 , 6  Молодой экз. 904 
» - -

1514 
табл. 11, фиг. L� 

862 
» - - 1 /2=17 1 ,  :1 2 , 1  1 ,0 0 , 7  

1514 
6 1 , О  1 , 6 1 , 4 0 , 6  Молодой ЭКЗ . 842 

» - -

'1514 
6 52 1 , 1  1 , 8 '1 , 5  0 , 7  Молодой ЭКЗ . ,  

749 
» -

табл. I I ,  фиг .  :) 
1514 

1 , 0 1 , 5  1 , 6 0 , 7  
795 

» - - -

.514 6 6 1 /2=30 '1 , '1 '1 , 6  '1 , 8  0 , 7  Голотип , » 
816 табл . Н, фиг .  6 

у молодых , так и взрослых форм (Д/Ш 0,9 - 1 , 1 ) .  У взрослых особей в раз
ной мере развиты синус и седло, обычно они выделяются достаточно от
четливо близ лобного края,  но иногда почти не заметны .  Соответственно 
этому развит язычок, резко отграниченный в первом случае и не отчетливый, 
более низкий ,  во втором . 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид близок по форме раковины и 
широко расставленным ребрам к А .  (А . )  vulgaris (Ляшенко, 1 959, стр . 1 57, 
табл . X X XVI I ,  фиг .  1 -2) . Отличается меньшей раковиной . От кузнец
кого вида А .  (А . ) vulgaris (стр . 49) на ранних стадиях отличается более 
грубыми ребрами : на расстоянии 1 0  .ММ от конца макушки в одном и том 
же интервале 5 .ММ У данного вида укладывается на 4-5 ребер меньше, 
чем у кузнецкого. Возможно, это свидетельствует о том, что указанные виды 
происходят от различных предков.  

От А. (А . )  uгаиса (НалиВIШН, 1 930а, стр . 74, табл . VI , фиг .  ] -2) , 
сходной по характеру ребристости , отличается более удлиненной , а не по
перечно вытянутой раковиной , БОJJьшей вздутостью, синусом и сеДJlОМ, 
развитыми только близ лобного края,  и равномерно ВЫПУКJlОЙ брюшной 
створкой , приподнятой по середине. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о J]  о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Кузбасс, средний девон , верхняя часть живетского 
яруса . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 920 экз . Кузбасс, Анжеро-Суд-
женский район, левый берег р .  Китат, против западного края с. Лебедянского 
(Е . И . ,  И. Ч . ) .  Китатские слои . 

Раковины плохой сохранности , в большинстве сильно деформированные, 
со стертой скульптурой . Часты на раковинах ходы червей , развитые как 
на брюшной , так и на спинной створках, ориентированные в различных 
направлениях по всей поверхности створок . Встречаются формы, ПОJlНОСТЬЮ 
обросшие мшанками . 

П рои сходят из темно-серых , СJlабо глинистых детритусовых известняков . 
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А tгура (Аlгура) vandae sp. 11 . 1  
Табл . 1 1 ,  фиг. 1 ,  р ис. 22, 23 

А/гура геliсulагis: Халфина, 1 940, СТр . 490, табл. 1 1 1 ,  фнг. и .  

Г О Л О Т И П - ПИН , 1 5 1 4/2252 , Кузбасс , Анжеро-Судженский район , 
левый берег р .  Яя ,  выше колхоза «Памяти Куйбышева» , Васси нские слои . 
Т абл . I I ,  фиг .  1 .  

Д и а г н о з .  Раковина ](рупная , изометричная и поперечно-вытянутая, 
вздутая,  резко неравностворчатая .  Синус широкий и мел кий,  седло отсут
ствует. Ребра хорошо выраженные , OKpYfJJbIe, среднего размера почти на  
всей поверхности створки , довольно близко расставленные .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина крупная (Д 35-40 ММ) , изометрич
н а я  и поперечно-вытянутая (ДJШ 0,9 - 1 ,0) , вздутая (Д/Т 1 ,5 - 1 ,6) . 
Наибольшая ширина находится в задней половине . Замочный край слабо 
изогнутый и дли нный (Дзк/Ш 0 . 7) .  Бока раковины сл або округленные. 

Брюшная створка неравномерно выпуклая с приподнятой примакушеч
ной  частью и плоскими до вогнутых боковыми С I(лонами . Макушка сильно 
изогнутая, плотно прижатая !( противоположной створке.  Синус широкий,  
мел кий,  начинающийся примерно с середины раковины, на некоторых фор
м а х  едва заметный . 

Спинная створка гораздо более вздутая , чем брюшная (Тсп/Тбр 2 ,0- 2,3) ,  
обычно равномерно выпуклая с наибольшей выпуклостью у середины . 
Последняя и ногда приурочена к примакушечной части , и в этом случае 
створка образует резко асимметричную дугу (в продольном сечении),  круто 
изогнутую к замочному J(раю. Боковые склоны крутые (60-700) , немного 
у площенные близ замочного края . Седло не развито . 

Лобный край изогнут в разной мере. Иногда язычок резко обособленный, 
широкий и довольно высокий (до 10 A1J11.) , чаще язычок не резко отграни
чен ный , низкий (менее 5 .ММ) . 

Ребр а округлые, хорошо выраженные , немногочисленные (до 74) . 
Промежутки между ними на брюшной створке более узкие, чем ширина ре
бер ,  на  спинной - примерно равны. Ребра близ макушки тоюше, на  ос
тальной поверхности одинакового среднего размера .  Недостаточная сохран
ность материала не позволяет дать более полного описания ребристости . 

Концентрическая скульптура выражена резкими уступами , располо
женными через 2 -3 Л1М . На пересечениях их с ребрами образуются узлова
тые утолщения .  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Изучено на  поперечных срезах ( 2  Э1<3 . ) .  
В брюшной створке развиты массивные зубные поддержки , несущие 

з убы (рис. 22, 23) . Зубы шире зубных поддержек, с небольшими выемками 
н а  концах . Макушечное утолщение, нарастающее на внутренней стороне 
з убных поддержек и на створке между ними, становится ниже по направ
лению к лобному J<раю (рис. 23) . 

В спинной створке развиты круральные пластины,  разделенные резким 
перегибом на основание и верхнюю часть . Зубные ямки отграничены осно
ваниями круральных пластин и внешними приямочными ребрами .  

Остальные признаки внутреннего строения не  изучены из-за недостаточ
н ой сохранности материала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  Изменения признаков с возрастом не изучены из-за 
отсутствия материала .  

Индивидуальная изменчивость выражена,  в основном , изменениями 
удлиненности и формы язычка. Удлиненность меняется в небольших пре-

1 Назван не Вllда дано по имени В .  К .  Ха.lфИНОЙ , впервые описавшей его под наимено
ванием А .  геliculагis LiПllаеLlS. 
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делах (Д/Ш 0,9 - 1 ,0) . Язычок от обычно низ]{ого (менее 5 /и/и) становится 
иногда довольно высоким (до 1 0  J1lJ1t) . 

С Р а в н е н и е .  Представители рассматриваемого вида были обнару
жены в Кузбассе В .  К.  Х алфиной и отнесены к А .  reticularis (см . сино
нимику) . Описанные здесь формы частично происходят из тех же местона
хождений и тождественны с ними . 

а 22 

Рис. 22-23. A trypa (Atrypa) vandae sp. п. 

22а-бl- последовательные пришлифовки, ориентированные перпеНДI!КУЛЯРИО 1{ брюшной CTBopl(e, 
Х 2 . 5 .  Х, ] 5  ] 4/22 ] 8 .  23 а-б- последовательиые прншлифовю!, ориентированные перпеНДI!КУЛЯРНО 
" спинной створке, Х 2, 5 .  1'1, ] 229/2 2 ]  7. ВаССl!нские слои, р. ЯЯ, выше колхоза «Памяти Куйбышева». 
Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (стр. 12) . Цифры указывают расстояние от КОНЧИ-

ка макушки 

Рассматриваемый вид сходен по размерам с А .  (А . )  grandis (стр . 44) , 
А .  (А . )  vulgaris (стр . 49) и А .  (А . )? schandiensis (стр . 42) . Отличается от всех 
указанных видов более поперечно вытянутой раковиной . Кроме того, от 
первого вида отличается более крупными и высокими ребрами , размеры 
которых увеличиваются к лобному краю, в то время , как у А .  (А . )  grandis 
ребра в примакушечной части крупнее, чем на остальной поверхности . От 

Измерения 

р 

Инв. Ho:-.rep. l\Iестонахожд�ние Д Д, ш Дзк Т Сбр Тсп 
1 10 1 20 5 

1514 
40 ,0  1/2= 21 , 0  7 ,0 8 6 2252 Кузбасс, лев. берег Яя ,  выше 35 , 0  45 ,0 14 , 0  10  

дер . «Памяти Куйбышева » .  Вассин -
=40 ,0  

ские слои 

1514 
2241 

Там же 40 , 0  46 ,0  40 ,0  28 , 0  27 , 0  8 , 0  19 ,0  - - -
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l [ н в .  HO:\lep. :местон аХО)Еденне 

1 5 14 
2252 К узбасс, лев . берег р. Я я ,  выше 

дер. «Памяти Куйбышев а » .  Вассин-
ские СЛО!! 

1 5 1 4  
22/.1'1 

;Га\\! же 

'" р "' �  0 0. 30 1 40 :::;; :::::: 
» 2  
z g  

6 5 1 /2=37 

- 5 -

I 

ОкончаНllе 

Отношения  

ПримечаНllе Д/Ш 1 д/Т I Тсп 1 Дз!< Тбр Ш 
0 , 9  1 , 6 2 , 0  0 , 7 ГОЛОТIIП ,  

табл . I I , фиг. 1 

1 , 0 1 , 5 2 , 3  0 , 7 

второго вида отличается характером ребристости , ребра в средней части 
у р ассматриваемого вида не расходятся в виде широкого пучка, как у А .  (А . )  
vulgaris. От А .  (А . )  ? schandiensis отличается более тонкими ребрами . 

От А .  (А . )  иеrnеиШаnа (Havl i cek, 1 956, стр . 577, табл . I I I ,  фиг. 1 -5) , 
с х одной по размерам , отличается поперечно вытянутой раковиной и более 
высокими ребрами . 

Г е о r р а ф и ч е с к о е р а с п р о с т р а н е н и е и r е о л о r и
ч е с к и й в о з р а с т. Кузбасс, верхний девон , франский ярус .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 3 1  экз . Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский  район, Вассинские слои : левый берег р. ЯЯ, выше колхоза «Памяти 
Куйбышева»- 28 экз . (Е . И . ,  И .  Ч . ,  Т .  Б . ) ;  р .  Яя ,  Черепанов брод -
2 экз.  (Т.  Б ) ; с. Петропавловское - 1 ЭКЗ. 

БОЛЬШИНСТ!:IО раКОВИН с сочлененными створками и со значительными 
повреждениями - обломанные, деформированные, с частично содранной 
с к ульптурой . Происходят из темно-серых детритусовых известняков . 

Подрод Desqllamatia Alekseeva, 1 960 
A t rypa (Desquamatia) : Алексеева, 1960а, стр . 42 1 .  

Т и п о в о й в и Д - Atrypa (Desquamatia) khavae Alekseeva (Алексеева, 
1 960а, стр . 42 1 ,  рис.  3) . Восточный склон Северного Урала,  средний девон, 
эйфельский ярус. 

Д и а г н о з. Раковина с реДЮIМИ и слабо выр аженными концентриче
с кими знаками нарастания .  

Макушка брюшной створки умеренно загнутая,  не скрывающая форамен 
и обычно дельтирий, как правило, с хорошо выр аженной ареей . 

В нутри брюшной створки присутствуют зубные пластины . 
С р а в н е н и е .  Рассматриваемый подрод отличается от подрода A t

rypa Dаlшап следующими признаками : 1 )  слабо изогнутой макушкой 
брюшной створки, которая обычно не скрывает де,I]ЬТИРИЙ и имеет хорошо 
отграниченную арею ; 2) слабо развитой концентрической скульптурой ; 
3) зубными пластинами , отчетливо выраженными в брюшной створке. 

С о с т а в п о Д р о Д а. В состав подрода входят много видов, в том 
числе ряд видов, отнесенных авторами ошибочно к A trypa desquamata 
SO\,\Terby и к ее варьететам. 

В изученной коллекции к A trypa (Desquamatia) отнесены 7 видов: 
А .  (D . )  khavae Alekseeva, А .  (D . )  zonataetormis sp .  п. , А .  (D . )  magna 
(Grabau) , А .  (D . )  kansuensis (Grabau) , А .  (D . )  kurbesekiana R zопsпickаj а ,  
А .  (D . )  minussinense sp . П . ,  А .  (D . )  cf. nalivkini Ljаsсhепkо. 

Г е о r р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и r е о л 0-
r и ч е с к и й в о з р а с т .  Девон всех частей света. 
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Atrypa (Desquamatta) khavae AJekseeva 
Табл . I I I ,  фиг. 6 ,  табл . X I ,  фиг. 2, рис. 24, 25 

A trypa (Desquamatia) k/шvае: Алексеева , 1 960, стр . 423 , рис. 3 .  

Д и а г н о з. Раковина среднего размера, близкая к изометричной , 
слабо неравностворчатая.  Макушка брюшной створки высокая, почти 
прямая, не скрывающая дельтирий и форамен . Арея отчетливо отграни
ченная. Развиты синус и седло.  Язычок невысоки'й . Ребра тонкие, округлые, 
увеличивающиеся в размере по направлению к лобному краю. 

В н е ш н я я ф о р  м а.  Раковина среднего размера (Д 25-27 .M...!'t) , 
близкая к изометричной (Д/Ш 0 ,9  - 1 , 1 ) ,  обычно умеренно и реДI{О сильно 
вздутая (ДIТ от 1 ,6 - 1 ,8 до 1 ,3) . Замочный ]<рай почти прямой , немного 
короче наибольшей ширины р аковины . ПОС.1едняя находится близ середины 
длины, и поэтому бока раковины довольно округлые. Брюшная створка 
слабо вздутая с почти прямой , высокой макушкой .  

Дельтири й  треугольной формы, закрытый двумя дельтидиальными 
пластинами,  с довольно большим фораменом у вершины, диаметром почти 
2 мм . Арея отчетливо отграниченная .  Синус обычно слабо выражен у лобного 
I<рая . 

Спинная створка вздутая немного больше, чем брюшная (Тсп/Тбр ] , 3) .  
Седло слабо развитое. Лобный край плавно опускается в сторону спинной 
створки, образуя невысокий дугообразный язычок. Изредка последний  
отчетливо обособлен и имеет трапецеидальную форму. 

Ребра многочисленные (80-90) , невысокие, тонкие, с промежутками 
меньше их  ширины. Размеры ребер к лобному краю увеличиваются . 

Увеличение l<оличества ребер происходит на брюшной створке преиму
щественно п утем деления ,  а на  спинной - вставления .  Ниже, в плане 
ребристости показан порядок изменения числа ребер на поверхности брюш
ной ство рки.  

Концентрическая скульптура слабо выраженная и отчетливо видна 
лишь на верхнем слое раковины. Там, где она не сохр аняется ,  концентри 
ческие линии незаметны . Поэтому у большинства индивидов знаки нараста
ния наблюдаются только близ переднего края .  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение за�ша и ручного аппа рата 
изучено на поперечных пришлифовках (3 экз . ) .  

В брюшной створке хорошо выр ажены зубные пластины, срастающиеся 
с зубными поддержками у замочного края (рис. 24, а - г) . Зубы довольно 

План ребристости брюшной створки 
N 

И Н В . номер . I I I I \Iсстонахождение д, У "онца I 20 30 �I(1I(УШКИ 3 5 1 0 

1 3 1 3  -- Североуральский 1 7 , 0  2 ( 1 )  2 4 О : 3)4 7 (7 : 8) 7 10 (Н :  1 1 ) 10  - -
700 

р -н ,  рудник Первый 
Северный .  Вагран-
екая свита 

1313 
607 Севера-уральский 27 , 0  n ( '[ ) 2 n (j: 3) n 8 (9 : 9) n 12 ('12 : 11)  13  20  ( 18 :  I1)П -

р -н ,  пас. Черемуха ,  
рудник Центральный' 
Вагранская свита 

13 13  
-

665 Голотип .  Место- 33 , 0  - 7 : 7  1 6 : 1 0+11 24 : 2/1 35 : 35 /15 : 45 

нахождение и воз -
раст те же 

I 
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массивные, с мелкими продольными желобками ,  в которые входят внешние 
приямочные ребра, препятствующие боковому смещению. 

Макушечное утолщение нарастает с внешней стороны зубных пластин . 
Строение мускульного поля васкулярной и овариальной систем не и зу

чено из-за недостаточной сохранности материала. 

.J 

сО _ .1П 1', . @--- 2 5  , , 

а 

PIIC. 24-25. A trypa (Desquamatia) 
khavae Aleks. 

24а - з - последовательные прншлифО8"" 
апикального и ручного аппаратов, Х 2 , 5 .  
2 5  - реконсТрукцИЯ ручного аппарата по 
серии последовательных пришлифовок. 
Х 2 , 5 .  Амфипоровый горизонт, Северо
уральскиЙ район, пос.Черемуха, J'f' 1 3 1 3/662 . 
Объяснення буквенных обозначеннй 
даны в тексте (стр. 12) .  Цифры ука
зывают расстояние от кончика макушкн 

24 

25 

В спинной створке развиты две круральные пластины, разделенные 
р езким перегибом на две части - основание и верхнюю часть (рис. 246) . 
Н а  поперечных пришлифовках хорошо видно, что круральные пластины 
обособлены друг 01 друга; на месте срастания со створкой их волокна отогну
ты к бокам раковины. Макушечное утолщение развито на внутренней сторо
н е  круральных пластин и на створке между ними (рис. 246) . 

Круры, прирастающие к концам круральных пластин на уровне замка 
(рис .  24, в - д; 25) , длинные, сильно изогнутые к бокам р аковины. 

Внутренние ветви первичных пластин образуют югум, напр авленный 
вперед и к спинной створке . Перед соединением югальные отростки немного 
р асходятся (рис . 24, е - 3, 25) . 

Конусы спиралей высокие, свернутые до 1 8  оборотов, и направленные 
вершинами к середине спинной створки . 

Мускульное поле (экз . 1 3 1 3/958) , углубленное на внутренней поверх
ности створки, довольно большое, равное, примерно , ее 1/4- 1/5 части , серд
цевидной формы. 

Последнее обусловлено тем, что передни й  край мускульного поля обра
зует по середине выемку, обращенную вершиной к макушке. 

Строение мускульного поля не изучено из-за недостаточной сохранности 
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И Н В .  H Ol\le p ,  meCTOJ-l ;] ха)КДСI! 1! е 

1 313 
-- Урал, Североуральский р-н ,  70И 
С 

1 
eBepHbIII рудник. Вагранская свита 

313 
096 Местонахождение и возраст 

те же 

31/! 
665 Урал, Североуральский р-н , 

1 

л. Черемуха .  Центральный р уд-
HIIK.  Вагранская CBl lTa 

313 
662 

Ta�1 же 

1 313 
665 » 

1 313 
701 Урал, окр .  г .  Североураль-

ска . Третий северный р - н . Ваг-
ранская свита 

Инв. номер, местонахожден ие 

1313 
700 Урал,  Североуральский р-н, 

Северный рудник. Вагранская свита 

1313 
096 Местонахождение и возраст 

те же 

1 314 
665 Урал,  Североуральский р-н , 

л .  Череыуха .  Центральный р уд-
ник. Вагранская свита 

313 
662 Там же 

313 
665 }) 

313 
701 Урал, окр .  Г .  Североураль-

ска . Третий северный р-н .  Ваг-
ранская свита 

Измерения  

' . ' р 

Д . д, Ш Дзк Т Тбр Теп 
'5 I 10 

1 5 , 0  1 7 , 0  1 4 , 0  7 , 5  7 , 0  3 , 5  3 , 5  1 7  1 1  

20 , 0  26 , 0  1 9 , 0  1 2 , 0  1 1  , 5  5 , 6  6 , 0  1 6  1 3  

25 , 0  33 , 0  28 , 0  1 7 , 0  1 6 , 0  7 , 0  9 , 0  16 1 3  

25 , 0  32 , 0  1 /2= 12 , 5  1 6 , 0  1 4 , 0  6 , 0  8 , 0  15 11 

27 , 0  36 , 0  25 , 0  1 /2=8 , 0  1 6 , 0  7 , 0  9 , 0  1 7  1 3  

27 , 0  - 27 , 0  1 6 , 0  20 , 0  9 , 0  1 1 , 0  - -

Окончание 

р 1 Отноше н и я  

/ 30 N У лобного \ I I I Лрн меча-20 края д/ш д/т ��� д�{ 
- в не 

- - 1 /2=25 1 , 0 2 , 1  1 , 0 0 , 5  Молодой 
экз . 

- - 1 /2=30+п 1 , 0 1 , 8 1 , 1 0 , 6  То же 

9 9 90 0 , 9  1 , 5  1 , 3 0 , 6  

8 8 1 /2 =39+п 1 , 0 1 , 8 1 , 3 0 , 6  

9 8 1 /2=45 1 , 1 1 , 6 1 , 3 0 , 6  Голотнл 
табл. 1 1 1 ,  

фнг. G 

- - 1 /2 =30+п 1 , 0 1 , 3 1 , 2  0 , 6  

материала. П о  этой же причине нельзя дать полного описания васкулярной 

системы . Видны лишь главные стволы, которые направлены к лобному краю 
и раздваиваются,  примерно, на середине расстояния между последним и 
передним краем мускульного поля .  

Генитальные отпечатки сохранились лишь по бокам от  мускульного 

поля.  Они представляют собой на внутренней поверхности СТВОрКИ удли

н енные ям((и (длиной до 1 JVLJ11) . 



В. о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з м е н
ч и в о с т ь .  С возрастом увеличивается вздутость спинной створки и ста
новится больше, чем у брюшной, появляется синус и ,седло, лобный ' край 
опускается в сторону спинной створки . 

Индивидуальная изменчивость выражена главным о6разоi\'! изменением 
вздутости , которая колеблется от 1 ,3 до 1 , 8 .  У наиболее вздутых раковин 
синус и седло развиты отчетливее и язычок имеет трапецеидальную форму. 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид наиболее сходен по скульптуре 
и размерам раковины с А .  (D . )  totaensis, описанным А. Н .  Ходалевиче�1 
( 1 95 1 ,  стр . 68, табл . X X I I I ,  фиг .  1 -3 ;  табл . X X IV, фиг .  7) из отложений 
кобленцского и эйфельского ярусов восточного склона Урала .  Отличается 
почти прямой МaI(УШКОЙ , отчетливо отграниченной и довольно высокой 
ареей , слабо неравностворчатой раковиной, наличием синуса и седла,  раз
витым язычком . 

А .  (D . )  khavae сходна по размеру и форме раковины с А .  Щ . )  subali
nensis, установленной О. И. Никифоровой , но описанной в литературе 
А .  Н .  Ходалевичем ( 1 95 1 , стр . 67, табл . X X I I I ,  фиг .  5,  6) из отложений 
ко6ленцского и эйфельского ярусов восточного склона Урала .  Отличается 
п о  скульптуре гораздо более крупными и редкими ребрами . 

От близкой по форме макушки А .  (D . )  alticola, описанной Фрехом (Frech, 
1 89 1 ,  стр . 672 , табл . X/IV, фиг .  1 ) ,  отличается почти изометричной ра
ковиной, сравнительно грубыми ребрами, наличием синуса и седла, изогну
тым лобным l<paeM. 

От сходной по общей форме раковины и скульптуре А .  (D . )  nalivkini, 
установленной А .  И. Ляшенко ( 1 958б, стр . 1 32 ,  табл . V I ,  фиг .  1 -6) из 
ф ранских отложений Тимана и Русской платформы , отличается высокой и 
острой макушкой с хорошо отграниченной ареей, а также отчетливыми 
синусом и седлом. 

От А .  (D . )  desquamata, установленной Соверби ( 1 840, табл . LVI I ,  
фиг .  19-20) , отличается в два-три раза меньшими размерами и большеii 
вздутостью. 

От А .  (D . )  kansuensis (стр . 84) , сходной по размерам и степени неравно
створчатости , отличается почти прямой макушкой с резко отграниченной 
ареей и тонкими , округлыми , ближе расставленными ребрами .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Восточный склон Урала,  средний девон , эйфель
ский ярус.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего - 29 экз . Восточный склон Урала,  
г .  Североуральск, амфипоровый горизонт, главный рудник - 2 ЭI<З . (с. А . ,  
Х .  Д . ) ,  рудник Первый северный - 4 экз . (с. А . ,  Х .  Д . ) ,  рудник Третий 
северный-2 экз . (С. А . ,  Х .  Д.) ,  пос .  Черемуха,  Центральный рудник -
2 1  экз . (с. А . ,  Х .  Д.) . 

Раковины имеют хорошую сохранность, редко обломаны по I<раям, про
исходят из темных известняков. 

Atrypa (Desquamatia) vijaica Khodalevich 

Табл. Х , фиг.  5 

Atrypa vijaica: Ходалевич, 1 95 1 ,  СТр . 75, табл. XX IV, фиг, 6.  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, ИЗ0метричная , умеренно взду
тая и резко неравностворчатая . 

Макушка брюшной створки низкая, почти прямая, дельтирий хорошо 
виден . Арея хорошо отграниченная , узкая . Брюшная створка посередине 
приподнятая, спинная - уплощенная . Лобный край прямой . Ребра тонкие. 

В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина среднего размера (Д 1 9  м.М), изо
метричная (Д/Ш 1 ,0) , умеренно вздутая (ДIТ 1 , 7) . Замочный край мало 
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изогнутый,  недлинный (Дзк/Ш 0,6) . Наибольшая ширина находится близ 
середины длины . Боковые края плавно округленные . 

Брюшная створка слабо вздутая, приподнятая посередине, боковые 
склоны пологие . Низкая макушка почти прямая, не скрывающая дельтириЙ. 
Арея хорошо отграниченная, узкая.  Синус не развит. 

Спинная створка значительно более вздутая ,  чем брюшная (Тсп/Тбр 
1 , 7) , с умеренно выпуклой примакушечной частью, в продольном сечении 
створка образует почти симметричную дугу . Створка посередине уплощен· 
ная, боковые склоны некрутые (примерно, 450) . Седло не развито . Лобный 
край прямой . 

Ребра в примакушечной части тонкие, становятся крупнее по направле
нию к лобному краю. Так, в одном и том же интервале 5 мм близ макушки 
укладывается 1 1  ребер , а у лобного края - 5 .  Общее число ребер 48. 

Концентрическая скульптура не заметна .  
В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Значительная кальцитизация рако

вин и ограниченность материала не позволяют провести необходимые для 
изучения внутреннего строения пришлифовки и препаровку.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Не изучены из-за ограниченности материала .  

Измерения  

И нв . номер . местонахождение Д Дl Ш ДЗI{ Т Тбр Тсп 

1 229 
1 9 , 012З , 0  1 /2=5 , 0 11 '1 , 0  

2468 Кузбасс, окр . г .  Гурьевека , у жел. 1 /2=9 , 0  4 , 0  7 , 0  

Дор . выемки.  Малобачатские ело!! 
1229 

2461 
Там же 1 9 , 0  22 , 0  1 /2= 9 , 0  1 /2 = 6 , 0  11 , 0  11 , 0  7 , 0  

р 

1 1 20 N Тсп Дзк П Р llыеча-
ИНЕ. номер. местон а хо,кдеНIIС у лобного Д/Ш Д/Т 

Тбр --ш нне 5 1 0 края 

1229 

2!168 
Кузбасс, окр . г .  Гурьевека , - 1 1  6 1 /2=24 1. , 0  1 , 7  1 , 7 0 , 6 1 Табл. Х ,  

у жел.ДОР · BbIe:VIKII .  Малобачат- фиг . 5 

ские слои 
1229 

2401 Там же - - - - 1 1. , 0  1 , 7  :1 , 7  0 , 6  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы отличаются от уральских 
несколько меньшими размерами и менее вздутой спинной створкой ,  будучи 
сходными с ними по всем остальным признакам . Поэтому описанные формы 
отнесены к виду А .  (D . )  vijaica . 

Отличительным признаком этого вида, как указано А .  Н .  Ходалевичем, 
являются остроугольные, а не округлые ребра .  На изображениях, приве
денных Ходалевичем, ребра действительно имеют остроугольную форму, 
но как и у описанных раковин, поверхностный слой на них содран,  и поэтому 
судить о действительной форме ребер невозможно. 

Г е 'о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г ]1 -
ч е с к и й в о з р а с т .  Урал , Кузбасс , нижний девон, кобленцский ярус 



1v1 е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 2 экз . К:узбасс, г .  Гурьевск, север
нее Старогурьевского карьера,  малобачатские слои (Е .  И . ,  Р. А . ) .  

Раковины сохранились с сочлененными створками, на одной и з  них п р  а
вый бок обломан.  Поверхностный слой содран. Происходят из светлых 
детритусовых известняков. 

v 
A trypa (Desquamatia) kurbesekiana Rzonsn ickaja 

Табл. IV, фиг. 6-9, р ис. 26-29 
Atrypa ех .  gr. reticularis L inn. var. 1 :  Ржонсницкая, 1952, стр . 143,  табл. I X ,  фиг. 1 -6 .  
A t rypa kurbesekiana: Ржонсницкая,  1955а, стр . 27, табл. V I ,  фиг. 7. .  

Д и q г н о з .  Раковина маленькая, почти изометричная,  вздутая и нерав
НОСТВОР1атая. М?кушка изогнутая, с хорошо видимым фораменом, арея не 
р аз вита.: Синус qлабо выражен, седло отсутствует. Язычок не резко отгра
ниченньф, невысокий.  Ребра округлые, низкие и очень тонкие на всей по-
вер х нос�и створ�и. ' : . 

В н еj Ш н я я ; ф о р  м а .  Размеры;раковины варьируют в довольно боль
ших пре�елах. Н;аиболее крупные раковины в длину 1 9 -20 мм, мелкорос
лые - 1 �-12 МЛf, обычны размеры 1 4-1 6 мм. Раковина от слабо удлинен
ной до �лабо поперечно вытянутой (ЩШ 0,9 - 1 , 1 ) ,  довольно вздутая 
(ДIТ 1 ,31 - 1 ,4) , реже умеренно вздутая (Д/Т 1 ,8) . Замочный край слаБЬ 
изогнутьiй, :  длинный (Дзк/Ш 0,6 - 0,7) .  

" 

Наиб(:JЛьшая ширина находится впереди замочного края на р аССТОЯlIИii 
1/з - 1/5 , длины . Боковые края близкие к параллельным и реже округлен
ные . 

Брющная створка слабо вздутая и равномерно выпуклая, лишь изредка 
у более крупных индивидов боковые склоны уплощены в задней половине. 
Макушка умеренно изогнутая, не скрывающая верхнюю часть дельтирия 
и к руГЛ�IЙ форамен (диаметром 1 ,5 мм) . У старческих форм макушка более 
изогнута'. Арея не развита. Синус едва выражен, часто отсутствует. 

Спинная створка более вздутая , чем брюшная , обычно в 1 ,3 - 1 ,5 р аза,  
у старческих форм неравностворчатость выражена еще резче (Тсп/Тбр 1 ,8) . 
Створка равномерно выпукла�, иногда сильно выпуклая в примакушечной 
части . Боковые склоны некрутые (30-500) . Седло отсутствует. Язычок ду
гообразный, слабо выраженный, образованный плавным изгибом лобного 
края в сторону спинной створки . 

Р ебра округлые, тонкие и многочисленные (до 76) . Промежутки между 
ними н а  спинной створке более широкие, чем на брюшной створке, но 
меньше ш�рины ребер . Ребра очень низкие, слабо рельефные и поэтому редко 
хорошо видны . Размеры их увеличиваются по направлению к лобному краю 
тол ько в примакушечной части, на остальной поверхности остаюдя в сред
нем одинаковыми . Так, в одном и том же интервале (5 мм) на р асстоянии 
5 мм от конца макушки укладывается 1 6-1 8 ребер, на остальной поверх
ности 1 2-1 3, редко 1 4 .  

Увеличение количества ребер происходит путем многократного де
ления и вставления,  причем на брюшной створке преобладает деление, 
на спинной - вставление . Делению ребра на одной створке всегда соответ
ствует вставление на другой . Число ребер на разных расстояниях брюшной 
створки дано в плане ребристости . 

Концентрическая скульптура выражена уступами . Знаки нарастания 
на пересечениях с ребрами не образуют утолщений . Они р асположены 
в среднем через 2 мм , сближаясь к переднему краю. Нередки р аковины 
с высокими (до 1 мм) концентрическими уступами - следами временных 
остановок роста, хорошо заметных и на ядрах.  Часто наблюдается сильное 
утолщеНИе лобного края, вызванное наложением друг на друга пластин 
нараСТсЩIfЯ '  
5 Р .  Е .  Алексеева 65 



Шлейфы сохраняются редко .  Их остатки длиной 4 -5 .ММ (экз . 1 229 
1 032) орнаментированы простыми, не делящимися ребрами, размеры кото 
рых не увеличиваются. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение замка и ручного аппарата 
изу чено на  поперечных пришлифовках и прозрачных шлифах ( 1 0  экз . ) .  

В брюшной створке развиты зубные пластины, срастающиеся у замоч 
ного края с зубными поддержками (рис. 26, а - в) . Зубы с выемкой на  кон 
цах, которой соответствует внешнее приямочное ребро противоположной 
створки .  Макушечное  утолщение слабо выражено . 

План ребрнстости брюшной створки 

N 

Инв. номер, местонахождение д, у кон. \ I I I ца ма- 2 5 10  20 
кушки 

1229 
15г4 лев .  берег р . Абакан , г . 5 - п : 6  14 : 14 - -

КулагаЙ. Таштыпская свита 
1229 
1016 Там же 8 - 4 (1 : 1 )  5 10 (3 : 3) 10 - -

1229 1 о (\-{ : 4) \1. 
990 » 20 - - "'\(\1&1;\1�\J\ 21 : 10+n 34 : n 

1229 
14 1407 » - п :  7 п+9 : 16  п+16 : 21 -

1229 
1035 » 25 - 6 : п  15 : n 22 : n 38 : 30+ n 

1229 
22 : 22 

1118 лев . берег р .  Абакан ,  с . 14 - - 14 : 6+п -

Перевознинское. Таштыпская 
свита 

Строение мускульной , васкулярной и овариальной систем не  изучено 
из-за недостаточной сохранности материала .  

В спинной створке зубные ямки отграничены с внутренней стороны 
круральными пластинами , с внешней - внешними приямочными ребрами . 
На  поперечных срезах хорошо видно, что тонкие волокна круральных 
пластин на месте прирастания их к створке изогнуты к бокам р аковины. 
Круральные пластины резким перегибом разделены на основание и верх
нюю часть . Выступ,  образованный на их  перегибе, ограничивает зуб .  Ма
кушечное утолщение, хорошо отличающееся по своему не волокнистому 
строению, нарастает на внутренней стороне крур альных пластин и н а  створ
ке между ними. 

К концам круральных пластин прирастают круры. Круры длинные, 
сильно изогнутые к бокам раковины (рис. 27) . Это хорошо видно как на  по
перечных (рис. 26,  а - г) , так и на одном из продольных (проведенном 
параллельно плоскости сочленения створок) срезов раковины (экз . 1 2 29/743) . 
Конусы спиралей высокие, свернутые в 1 4 -1 5  оборотов. Форма югума 
не выяснена из-за сильной перекристаллизации раковин. Пластины спи
ралей первых оборотов более широкие, чем на последних оборотах (рис.26,ж) .  

Мускульное поле представляет собой грушевидное углубление на  внут
ренней поверхности створки и равно примерно ее 1/4 части. Посередине 
мускульного поля проходит низкий ( 1 ,5  ММ) септальный валик,  который 
служил местом прикрепления мускулов дидукторов. На поперечных срезах 
хорошо видно, как темные полоски ,  соответствующие местам прикрепления 
мускулов, непрерывно проходят через септальный валик.  Вся остальная 
часть мускульного поля занята отпечатками аддукторов, орнаментированных 
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р адиальными штрихами . Ьлиз макушки мускульное поле закрыто макушеч 
ным утолщением . 

Остальная поверхность створки вокруг мускульного поля покрыта 
мелкими , удлиненными овариальными ямками . Васкулярные отпечатки 
слабо выраженные. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и Б И Д У а л ь н а я и з м е н 
ч и В о с т ь .  Наиболее молодая раковина в описанном материале, обладаю
щая  длиной 2 ,5  мм и шириной 2 ММ, плоская (ДIТ 2 , 5) .  Брюшная створка 

г 

.,$ 

2б 

Рис .  26-27. Atrypa ((Desquamatia) kurbese
kiana R zon . 

2 6 а  - ж - последовательные при шлиФовк!! апи
кальиого и ручного аппа ратов, Х 2,5.  27 -рекон
стр у кции ручного аппа рата по сер!!и последова
тельных пришлифовок , Х 2, 5 .  Таштыпская свита, 
левый бер. р. Абакан,  гора Кулагай, N, 1 22 9/969. 
Объяснения буквенных обозначеннй даны в те!(-

сте (стр . 1 2 ) .  Цнфры указывают расстояние 
от 1{Qнчика :м а l{УШН:И 

ПП 

е 

.-
-
-

27 

..... " TZ.§ "'- " 
.... " 

'" "-
"-

..... 

выпуклая , приподнятая посередине, спинная - плоская с синусовидным 
понижением. Макушка брюшной створки прямая и острая . Дельтирий 
широкий, с основанием почти равным длине замочного края.  Форамен 
удлиненно овальный, занимающий полностью среднюю часть дельтирия . 
Форамен отграничен дельтидиальными пластинами . Развита не резко 
отгр аниченная арея. Скульптура не сохранилась. 

Следующие по величине раковины (табл. IV, фиг. б-8) длиной 4 -7 МА! 
( 1 0  ЭI<З. ) ,  плоские (ЩТ 1 ,5 - 2,2) .  Вздутость спинной створки меньше и 
равна вздутости брюшной, а синусовидное понижение постепенно становится 
все менее заметным. Макушка брюшной створки слабо загнутая ,  не скры-' 

вающая дельтирий .  Форамен становится округлым. На поперечных п ришли
фовках макушки брюшной створки макушечное утолщение не наблюдается . '  

С возрастом происходят следующие изменения :  1 )  увеличивается взду
тость раковины в целом и вздутость спинной створки ; 2) макушка брюшноЙ' 

створ ки становится более изогнутой , 3) развивается макушечное утолщение 
н а  внутренней стороне зубных пластин .  

Р ассматриваемый вид довольно изменчив .  В' широких пределах варьи
руют размеры раковины, длина на иболее мелких форм 1 0-12 мм, КРУП-

) 
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ных - 1 9-20 111М .  В довольно широких пределах меняются и удлиненность 
и вздутость раковины . Первый признак колеблется от 0,8 почти до 1 ,2 ,  
второй - от  1 ,3 до  1 ,8 .  Однако подразделение на  отдельные систематиче
ские единицы не представляется возможным, так как крайние отклоняю
щиеся формы связаны постепенными переходами, встречаются совместно 
и имеют совершенно одинаковый характер ребристости . 

Статистическое измерение указан�ых признаков на 63 экз .  (лучшей со
хранности среди описанного материала) показало, что изменчивость нахо 
дится в пределах нормального ряда (рис . 28, 29) . 

эkэ. 

20 

f/j 

12 

d 

11 

о , , , 
�� % � � � 85 � � � 

� � � ';' '" � � 
§5 � , � � � � " � � 

Рис. 28. Кривая изменчивости отношения 
длины р аковины к ш ир и не (удлиненность , 
% )  у A trypa (Desquamatia) kurbesekiana 
R zon . из одного местонахождения - ле
вый берег р .  Таштып , гора Курбезек ,  Та-

штыпская свита 

20 

15 

12 

8 

) щ , , "' %  � � � � � '" � � � <>, 
t:? � � R? � � � � "'. <:>; 

Рис. 29. Кривая изменчивости отноше
ния длины к толщине (вздутость, % )  у 
A i rypa (Desquamatia) kurbesekiana R zon . 
из одного местонахождения - левый 
берег р. Таштып , гора Курбезек,  Та-

lIlтыпская свита 

С Р а в н е н и е. Отличается от найденного совместно с А .  (D . )  minus
sinense (стр . 70) меньшей раковиной, очень тонкими и близко расстав
ленными ребрами , более вздутой брюшной створкой и равномерной выпук
лостью обеих створок . 

По ребристости и форме раковины близок' к А .  (D .) magnitica, описанной 
Д. В. Наливкиным ( 1 947, стр . 1 0 , табл . X X I I ,  фиг. 1 8 -19) из отложений 
живетского. и франского ярусов Урала .  Рассматриваемый вид отличается 
более грубой ребристостью хорошо заметной простым глазом, мало изогну
тым замочным краем, слабо развитыми синусом и язычком. 

От сходных по тонкой ребристости среднеазиатских форм, описанных 
Д.  В. Наливкиным, как А .  desquamata var. alticola ( 1 930а, стр . 99, 
табл .

· 
VI I ,  фиг. 5) из нижних слоев верхнего девона, А .  (D . )  kurbesekiana 

отличается довольно изогнутой макушкой , не столь удлиненной раковиной 
и более длинным замочным краем. 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид был описан и установ
лен М. А. Ржонсницкой (см . синонимику) на материале из таштыпской 
свиты Южно-Минусинской котловины. Наш материал происходит из этих 
же отложений,  преимущественно из тех же местонахождений и является 
тождественным. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и -
ч е с к и й в о з р а с т .  Минусинский бассейн, Алтай,  средний девон ,  эй
фельский ярус.  
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Измерения 

И н а .  I I O M e p ,  местона хождение Д д, 

1229 
-- Лев . берег р .  Абакан, г .  Кулагай 2 , 5  :3 , 0  1 150 

Таштыпская свита 
1229 

'1 1 5 1  Там же 

1229 
1 0 1 4  
1229 
1015 
1229 
1016 
1 229 

990 
'1229 

991 
1 229 
1 133 
1 229 
'1 1 32 
'1229 
1/107 
1229 
1049 
1229 
1035 
1 229 
104'1 
1 229 
1 1 1 8  
229 
1 20 

1 
1
-

)} 

}) 

}) 

» 

}) 

}) 

}) 

}) 

)} 

}) 

}) 

» 

}) 

И нн .  номер . местонахождение 

1229 
1 1 50 

Лев. берег р . Абакан, г .  Кула-

гай. Таштыпская свита 
1229 

'1 151 Там же 

1229 
1 0 1 4  

� 

1229 
1015 )1 

1 229 
1 0 1 6  

» 

3 , 7  11 , 0  

4 , 5  5 , 0  

6 , 0  7 , 0  

7 , 0  8 , 0  

1 6 ; 0  20 , 0  

11 , О  14 , 0  

6 , 0  7 , 0  

8 , 0  1 0 , 0  

1 3 , 0  1/1 , 0 

15 , 0  1 7 , 0  

20 , 0  25 , 0  

1 4 , 0  -

1 5 , 0  1 8 , 0  

15 , 0  20 , 0  

N У лобного 

края 

-

20 

1/2=14 

'1 /2=18 

1 /2=13+п 
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р 
ш дЗI< Т Тбр Тсп 1 1 0 i 20 5 

2 , 0  1 , 5 1 , 0 - - - - -

4 , 0  3 , 0  2 , 0  1 , 5  0 , 5  - - -

4 , 0  3 , 0  2 , 0  1 , 5 0 , 5 1 7  - -

7 , 0  4 , 0  3 , 0  1 , 5  1 , 5 17 - -

8 , 0  4 , 5  4 , 0  2 , 0  2 , 0  16 - -

15 , 0  8 , 5  9 , 0  4 , 0  5 , 0  - 1 2  '12 

11 , О  7 , 5 8 , 0  3 , 0  5 , 0  - - --

6 , 0  '1 /2= 
= 2 , 5  

2 , 5  1 , 5  1 , 0 - - - -

8 , 0  5 , 0 4 , 5  2 , 5  2 , 0  18 14  -

1 3 , 0  8 , 0  7 , 0  3 , 0  4 , 0  1 6  1 2  -

1 3 , 0  - 7 , 0  3 , 0  4 , 0  - 12 -

20 , 0  1 /2= 1 3 , 0  5 , 0  8 , 0  1 6  13 1 3  
= 6 , 0  

15 , 0  '1'1 , 0 1 0 , 0  4. , 0  6 , 0  - - -

1 6 , 0  1 /2= - - - - 1 3  -

=5 , 0  

1 4 , 0  1 0 , 0 11 , 0  4 , 0  7 , 0  - - -

щш 1:::1";;; 1 Д�" I Примечание 

1 , 2 2 , 5  - 0 , 7  Молодой экз. 

0 , 9  1 , 8  0 , 3 0 , 8  Молодой ЭК3 . 
табл . IV, фиг. 6 

1 , 1 2 , 2  0 , 3  0 , 8  Молодой зкз. 
табл. IV, фиг. 7 

0 , 9  1 , 5 1 ,0 0 , 6  Молодой зкз. 

0 , 9 1 , 8 1 , 0 0 , 6  Молодой 3К3 . 
табл. IV, фиг . 8 



N у лобного 
И н в .  номер . место н а х ожде н и е  

к ра я  

1229 
990 Лев . берег р .  Абакан , г .  Кула- 1 /2=3+4 

гай. Таштыпская CBIITa 
1.229 

991 Там же -

1229 
1 133 » -

1229 
1 132 » 1 /2=30 

1229 
1 L107 » 1 /2=30 

1229 
1049 » 1 /2=30 

1229 
1 035 » 1 /2=38 

1229 
1041 � -

1229 
1 1 18 » 1 /2=30 

1229 
1120 » -

I 

Отноше н и я  

Д Ш I д/Т ! Теп I дЗК / Т бр Ш 
I 

1 , 1. 1 , 8 1 , 2  0 , 6  

1 , 0 1 , 4 1 , 6  0 , 6  

1 , 0  2 , 4  0 , 6  0 , 8  

1 , 0 :t , 8  0 , 8  0 , 6  

1 , 0 1 , 9 1 , 3 0 , 6  

1 , 1  2 , 1  1 , 3  -

1 , 0  1 , 5 1 , 6  0 , 6  

0 , 9  1 , '1 1 , 5 0 , 7  

0 , 9  - - 0 , 6  

1 , 0 1 , 3  '1 , 8  0 , 7  

Окончание 

П р и ме Ч <1. Н l l е  

Табл . IY,  фиг. с 

Молодой ЭКЗ . 

То же 

» 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 37 1 экз . Левый берег р .  Абакан, в 
1 км выше с. Перевознинское, таштыпская свита : - гора Кулагай -
1 5 1  экз . (Е .  И . ,  А .  А . ) ,  с .  Перевознинское -25 экз .  (Е .  И .) ;  левый берег 
р .  Таштып, гора  Курбезек - 85 экз . (Н.  Ш . ) ,  (А.А . ) . 

Раковины преимущественно с сочлененными створками , разрозненные 
створки редки,  не более 3 % . Плохо сохранилась тонкая скульптура .  

Описанные формы происходят из  темно-серых известняков с обильными 
остатками разнообразных брахиопод, кораллов и др . 

Atrypa (Desquamatia) minussinense sp . 11 . 1  

Табл_ Х ,  фиг . б-7 , рис. 30 

A t rypa ex gr. reticularis L inn. var. I I :  Ржонсницкая ,  1 952 , стр . 1 44 ,  табл . I X ,  фиг. 7- 1 � .  
A trypa reticularis: Ржонсницкая, 1955б, стр . 27, табл . V I I ,  фиг. 1 -2 .  

Г о л о т и п - ПИН , 1 229/723 , Минуса, гора Кулагай , левый берег 
р. Абакан , в 1 КМ выше с. Перевознинского, средний девон ,  эйфельский ярус, 
таштыпская свита, табл . Х, фиг. 7. 

Д и а г н о з. Раковина среднего размера,  почти изомеТР}iчная, умеренно 
вздутая и резко неравностворчатая .  Макушка изогнутая,  скрывающая ниж
нюю часть дельтирия,  арея не выражена. Синус и седло слабо развиты. 
Язычок не резко отграниченный,  невысокий . 

Ребра низкие, довольно плоские, очень тонкие в задней половине, близ 
лобного края в два раза крупнее. 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 1 9-20 ММ) , 
в изученной коллекции ее длина почти равна ширине (Д/Ш 0,9),  вздутость 
умеренная (д/т 1 ,7-1 ,9) . 

1 Название вида связ ано с нахождением его в Минусинской котловине. 
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Замочный край слабо изогнутый, почти прямой,  менее ширины (Дзк/Ш 
0 ,7-0,8) .  Наибольшая ширина находится у середины, и поэтому боковые 
к р а я  округлые. 

Брюшная створка очень слабо вздутая, наиболее выпуклая в примаку
шечной части с плоскими боковыми склонами . Макушка изогнутая ,  скрываю
щая  нижнюю часть дельтирия .  Форамен округлый, арея не развита. Синус 
слабо развитый близ лобного края. 

Спинная створка вздутая (Тсп/Тбр 2 ,0-2 ,3) и обычно довольно р ав
номерно выпуклая, у некоторых индивидов наибольшая выпуклость при
у р очена к примакушечной части. Боковые склоны некрутые (30-400) .  Седло 
слабо выражено у лобного края. Последни й  плавно изогнут, образуя не
высокий широкий язычок (2-4 мм) . 

Ребра низкие, довольно плоские и многочисленные (до 90) . Промежутки 
между ними на спинной створке более широкие, чем на брюшной,  и в сред
нем равны ширине ребер . В задней половине ребра очень тонкие (на 5 мм 
в п римакушечной части - 14-15 ребер) ,  а в передней - в два раза шире 
(близ  лобного края на 5 мм - семь ребер) .  

Увеличение числа ребер происходит путем деления и вставления .  На 
брюшной створке преобладает деление, на спинной - вставление. Коли
чество ребер на разных расстояниях брюшной створки дано в плане ребри
стости. 

Концентрическая скульптура выражена уступами, расположенными 
в с реднем через 2-3 ММ. Остатки шлейфов сохранились на одной из р ако
в и н  (табл. Х ,  фиг. 6) . Они представляют собой тонкие пластины, орнамен
тированные продолжениями ребер , которые делятся на разных расстояниях. 
Кроме того, видны тончайшие концентрические линии, хорошо заметные 
только в лупу. Шлейфы ориентированы к поверхности брюшной створки 
п од углом 20-300 .  

План ребристости брюшной створки 

N 
Инв . номер. местонахождение д, У конца I I макушки 2 5 I 1 0  I 20 I 30 

1229 
723 Лев. берег р .  Таштып , г .  Кур· 23 - 6 : 6  1 4 : 14  20 : 20 42 : 42 -

безеК. Таштыпская свита 
1 229 

964 Там же 23 - - 13 : 14  20 : 20 п :  35 30 : n 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение замка изучено на попереч
ных, пр?шлифовках (3 экз . ) .  

В брl,OШНОЙ створке развиты зубные пластины, срастающиеся у замочного 
края с зубными поддержками (рис. 30) . Зубы довольно массивные, с выем
кой  на концах. 

В спинной створке зубные ямки отграничены круральными пластинами 
и внешними приямочными ребрами .  Последние соответствуют выемкам на 
концах зубов. Макушечное утолщение нарастает на внутренней стороне кру
р альныIx пластин и на створке между ними. Круры прирастают к концам 
круральных пластин и изогнуты по направлению к бокам раковины. Полное 
строение ручного аппарата, а также строение мускульных полей, овариаль
ной и васкулярной систем не изучено из-за недостаточной сохранности 
м атериала.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  Изменения признаков с возрастом и изменчивость не 
изучены из-за ограниченности материала. 
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е р а  в н е н и е .  Рассматриваемыи вид оыл описан Ржонсницкой ( 1 955б) 
как А .  reticularis из таштыпской свиты Минусинского бассейна (см. сино
нимику) . Изученный материал происходит частично из тех же местонахож
дений и является тождественным . 

W
f1 

кП 
4./J 

/""-

II 1"1!1 

Рис . . зо. A t rypa (Desquamatia) minussinense sp . п .  

а - г - последовательные п ришлифовкн апикального и ручного аппаратов, Х 2 , 5 .  Таштыпская 
Свита, левый берег р .  Абакан,  гора Кулагай, N, 1 229/32 1 7 .  Объяснення буквенных обозначений дан ы  

в тексте (стр. 1 2 ) .  Цифры указывают расстояние  о т  кончика макушки 

А .  (D . )  minussinense отличается от встречающейся совместно А. ' (D . )  
kurbesekiana (стр . 65)  более крупной и плоской раковиной, более резко 
выраженной неравностворчатостью и гораздо более крупными, довольно 
плоскими ребрами.  

Измерения 

Инв. номер,  :местонахождение д т Дзк т Тбр Тсп 

I I 

р 

1229 
723 Минуса, лев . берег р .  Абакан, г . Ку- '19 , 0 23 , 0 22 , 0  1 6 , 0  1 2 , 0  4 , 0  8 , 0  15 1 3  

лагай, таштыпская свита 
1224 

964 
Там же 

Инв.  номер, местонахождение 

229 
723 Минуса , лев. берег р .  Абакан , 

г. Кулагай , таштыпска я  свита 
224 
964 Там же 

19 , 0 23 , 0 20 , 0  1 /2= 11 0 , 0  3 , 0  7 , 0  14 12  
= 7 , 0  

20Ц Отношения 
N у лобного П римеча-

края д/т I д/Т I Тсп I Дзк н ие 
Тбр т 

7 7 1 /2=45 0 , 8  1 , 6 2 , 0  0 , 8  Голотип , 
табл. 

Х , 
фиг. 7 

7 7 1 /2 =35+п 0 , 9 1 , 9 1 2 , 3  0 , 1  
I 

Данный вид близок по форме макушки и размерам ребер к А.  (D . )  
totaensis, описанной А .  Н .  Ходалевичем ( 1 95 1 ,  стр . 68, табл. X X I I I ,  
фиг. 1-3,  табл. X X IV, фиг. 7) . Отличается очень слабо вздутой брюшной 
створкой, резко выраженной неравностворчатостью и низкими, довольно 
плоскими ребрами .  
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От сходных по общей форме раковины А .  (D . )  sokolovae и А .  (D . )  de
mentjevae, описанных А.  И. Ляшенко из живетских отложений Русской 
платформы ( 1 959, стр . 108, табл . у, фиг. 1 -4,  стр . 1 1 5,  табл . Х , фиг. 1 -2) , 
р ассматриваемый вид отличается главным образом низкими довольно 
плоскими ребрами и более загнутой макушкой. 

От А .  (А . )  reticularis, к которому был отнесен данный вид Ржонсницкой ,  
отли чается прежде всего наличием хорошо выраженных зубных пластин 
в б р юшной створке, менее загнутой макушкой и редкими ,  слабо выражен· 
ными концентрическими знаками нарастания. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т. Минусинский бассейн,  средний девон,  эйфельский 
я р ус.  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 31  экз. Левый берег р .  Абакан, 
таштыпская свита : в 1 КМ выше с .  Перевознинского, гора  Кулагай -
1 3  экз. (Е .  И . ) ,  с. Перевознинского - 2 Э1(З . ( Е .  И . ) ;  левый берег р .  Таш
тып ,  гора Курбезек - 14 экз . (А. А. ) , (Н. Ш . ) .  

Раковины преимущественно с сочлененными створками,  н о  со значитель
ными >посмертными повреждениями. Плохо сохранилась скульптура. 

Описанные формы происходят из темно-серых известняков с обильными 
остатками разнообразных брахиопод, кораллов и др . 

АLгура (Desquamatia) zonataeformis s p .  п . 1  
Табл . I I I ,  фиг. 1-5, табл. X I ,  фиг. 1 ,  рис.  31-35 

A trypa desquamata: Х алфин ,  1 937, стр . 1 34 ,  табл . VI I I ,  фиг. 1 00- 1 0 1 ,  Грацианава , 1955, 
стр . 258, табл. L I X ,  фиг. 2. 

A trypa zonata: Наливкин, 1 947, стр . 100, табл. X X I I ,  фиг.  13 .  

Г о л о т и п - ПИН, 1 5 1 4/ 1 75, Кузбасс, Анжеро-Судженский район , 
окрестности с. Лебедянского, правый берег р .  Алчедат, средний девон, 
ж иветский ярус, устье речки Каменушки, лебедянские слои,  табл . I I I ,  
фиг. 4 . · 

Д и а г н о з .  Раковина крупная, близкая к изометричной, вздутая и 
резко неравностворчатая.  Макушка брюшной створки умеренно изогну
тая ,  с хорошо выраженной ареей. Синус и седло слабо развитые. Язычок 
невысокий, нерезко отграниченный . Ребра тонкие, округлые, увеличиваю
щиеся в размере по направлению к лобному краю. 

В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина обычно весьма крупная (Д 36-43 ММ) , 
редко более мелких размеров (Д 3 1  ММ) от удлиненной до поперечно вытя
нутой (Д!Ш 0,9-1 , 1 ) ,  вздутая (Д/Т 1 ,5-1 ,7) . Замочный край почти 
прямой , длинный (Дзк/Ш 0,6-0,8) . 

Н аибольшая ширина находится впереди замочного края на расстоянии 
1/4 - 1/6 длины раковины, реже у середины. В зависимости от этого ме
н яется форма боковых краев : в первом случае они близки к параллельным 
и слегка сходящиеся к лобному краю, во втором - округленные. 

Брюшная створка слабо вздутая ,  в задней половине обычно равномерно 
выпуклая, редко с более выпуклой примакушечной частью при почти 
плоских боковых склонах.  Макушка слабо изогнутая,  часто с хорошо 
видимым дельтирием. Дельтирий закрыт двумя дельтидиальными пласти
нами (рис. 3 1 ,  а; 32, а) ,  ограничивающими у вершины округлый фора
мен . У некоторых раковин ( 1 5 14/ 1 509) макушка более изогнута и хорошо 
виден лишь форамен .  Арея отчетливо и нерезко отграниченная,  низкая 
Синус слабо развит близ лобного края, на некоторых индивидах отсутствует. 

Спинная створка гораздо более вздутая , чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,7-
1 ,8) с сильно выпуклой примакушечной частью, в продольном сечении 
створ ка образует асимметричную дугу, более круто изогнутую к заднему 

1 Н азвание дано по его сходству с A trypa (Desquamatia) zonata (Sсhпur) . 
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краю. Боковые склоны некрутые (40-500) ,  уплощенные к концам замочного 
края. Седло слабо развито только близ лобного края, иногда отсутствует. 
51зычок невысокий, нерезко отграниченный, дугообразный . 

Ребра тонкие, многочисленные (90-94) , невысокие и округлые, с проме
жутками на брюшной створке в среднем более узкими, чем ширина ребер, 
на  спинной - равными.  Размеры их к лобному краю постепенно увеличи
ваются. Так, в одном и том же интервале (5 ММ) число ребер по направ
лению к лобному краю становится меньше (см.  таблицу измерений) . Уве
личение количества ребер происходит на брюшной створке преимущественно 
путем деления, на спинной - путем вставления .  Деление и вставление 
наблюдаются на разных расстояниях и поэтому на одном и том же знаке 
нарастания находятся ребра разного р азмера .  Ч исло ребер на  разных 
расстояниях брюшной створки дано в плане ребристости .  

:Концентрическая скульптура выражена слабо. Знаки нарастания на 
пересечениях с ребрами не образуют утолщений и редко хорошо сохра 
няются в виде уступов. Обычны раковины с редкими знаками нарастания 
(в среднем через 7-8 ММ) , сближающимися к переднему и боковым краям . 
Лишь на единичных раковинах, где знаки нарастания сохранились лучше, 
они видны в среднем через 4 ММ. Близ макушки взрослых раковин знаки 
нарастания, как правило, не сохраняются ; близ лобного края - распола
гаются довольно близко (через 1 ММ) , а иногда пластины здесь наклады
ваются друг на друга, утолщая передний край. 

План ребристости брюшной створки 

N 

Инв.  номер , 
"' 

д. 
"' :<  

местонахождение "'" а  "' »  2 5 10 20 30 40 8 �  - "  
» :а  

1514 I I 
171 с. Лебедян- 15 - 7 : 7  11  : 10 17  : 17 - - -

ское, устье рч .  
Каменушки.  
Лебедянские 
слои 

1514 
172 Там же 17 - 7 : 4+п 10 : 10 18 : 18 - - -

1514 
18 : 19 35 : 35+п 173 » 25 - 6 : 6 10 : 10 - -

1514 
38 п+14 : 19 33 : 33 44 : 40+п 174 » - - - -

1514 
52 п+6 : 3+п п+14 : 16+п п :  33+п п :  40 п :  40 

175 » - -

1514 
40 20 : 20 38 : 38 n+ejO : 43 п+41 : 47 

176 » - - -

в н у т р е н н е е с т р о е н и е. Строение замка и ручного аппа
рата изучено на  поперечных пришлифовках (5 экз . ) ,  а также визуально. 

В брюшной створке на поперечных срезах видны зубные пластины; 
развитые по краям дельтирия и расходящиеся к лобному краю (рис. 3 1 ;  
32,  а - г) . Зубные пластины прослеживаются до замочного края, где они 
срастаются с зубными поддержками. Тонкие волокна зубных пластин и 
зубных поддержек непрерывно переходят на  зубы. Зубы довольно массив
ные, с продольными желобками на концах. Между зубами и зубными пла
стинами имеются неглубокие выемки. 
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Макушечное утолщение на поперечных срезах хорошо выделяется по 
своему менее отчетливому волокнистому строению. На срезах, соответствую
щих более ранним возрастным стадиям , оно высокое, нарастающее на  зубные 
пла стины с внутренней стороны и на створку между ними. С внешней сто
роны зубных пластин макушечное утолщение заполняет всю полость и 
имеет концентрическое строение (рис. 3 1 ) .  На  последующих срезах маку
шечное утолщение развито слабее. 

а 

Рис. 3 1 .  А t гура (Desquamatia) zопаtаеfогmis sp. ll .  

а - д - последоватеJIьные пришлифовки ашшального аппарата, Х 2 , 5 .  ЛебеДЯНСКIIе слои, с . Ле6е
Дянское, N, 1 229/32 1 3 .  Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (стр. 12) . Цифры указывают 

расстояние от кончика :макушки 

В спинной створке зубные ямки отграничены с внутренней стороны 
кру ральными пластинами, с внешней - внешними приямочными ребрами,  
На поперечных срезах видно, что тонкие волокна круральных пластин 
в м естах их прикрепления к створке отогнуты к лобным краям . Основание 
круральных пластин плавно изогнуто, обращено выемкой к зубу, а верхняя 
часть с резким перегибом направлена к середине.  На  перегибе круральных 
пластин образуются выступы, соответствующие выемкам между зубами и 
зубными пластинами и препятствующие поперечному смещению. 

Макушечное утолщение на спинной створке отличается слабо выражен
ным волокн-Истым строением. На срезах,' соответствующих ранним возраст
ным стадиям, оно высокое и заполняет пространство между стенкой рако
вины и верхней частью круральных пластин больше чем до половины 
(рис .  33) . На последующих срезах оно становится все более низким. 

К концам круральных пластин прирастают круры (рис. 32, г-е; 34) . 
Круры длинные, сразу же впереди замка сильно изогнуты к бокам раковины 
(рис .  32 , г - е) .  Первичные пластины спиралей ручного аппарата присоеди
няются к крурам близ боков раковины в плоскости их  навивания.  

В нутренние ветви первичных пластин образуют югум, направленный 
дорзально и вперед. Перед соединением югальные отростки немного расхо
дятся (рис. 32, ж - л; 34) . 

Конусы спиралей высокие, с числом оборотов до 2 1  (экз . 1 22911 2 1 ) ,  вер 
ш ин ами направлены к середине спинной створки . Пластины спиралей пер 
вых пяти-шести оборотов наиболее широкие (рис. 35) . Постепенно они су
жаются: если на первых оборотах их ширина близка к 2 мм , то на послед-
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Рис. 32. Atrypa (Desquanwtia) zonatae{ormis sp.  П .  

а - .. - последовательные п рншлнфовки апикального и ручного аппаратов, Х 2 ,5 .  ЛебеДЯНСКllе 
слои, с .  Лебедянское, N, 1229/3 2 1 4 .  Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (стр. 12) . Циф· 

ры указывают расстояиие от кончика макушки 



них -- меньше одного миллиметра .  Края пластин спиралей ровные (экз . 
1 5 1 4/ 1 753, 1 5 14/ 1972) . 

Строение мускульной , васкулярной и овариальной систем не изучено 
из-з.а недостаточной сохранности материала .  Только на поперечных срезах 
спинной створки (рис. 33) виден низкий септальный валик, служащий ме
стом прикрепления дидукторов . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  В коллекции наиболее молодые раковины (3 экз . )  длиной 
1 3- 1 4  мм (табл . I I I ,  фиг . 1 ) .  Они удлиненные и изометричные (Д/Ш 1 ,0-

ну 1т ' �o 
сЬ tl 

/JПjJ 

кп 

Р ие. 33. А trypa (Desquamatia) 
zonataeformis sp. п .  

а - в - послеДовательные при шлифов· 
1\11, п роведенные правильно }{ СПИННоЙ 
створке, Х 2 , 5 .  Лебедянскне ело\!, с. 
Лебедянское, N. 1 229/32 1 5 . Объяснення 
буквенных обозначений даны в тексте 
(стр.12) . Цифры указывают расстояние 

от кончика макушки 

1 , 1 ) ,  плоские (Д/Т 2 ,0-2 , 1 ) ,  равноствор
чатые (ТспjТбр 1 ,0) . Замочный край ко
роче наибольшей ширины. Брюшная створ
ка приподнятая по середине, спинная 
соответственно уплощенная . Макушка сла
бо изогнутая . На' двух раковинах лучшей 
сохранности хорошо видны дельтирий и 

Рис. 34. A trypa (Desquamatia) zonataeformis sp . 11 . 

РСI{ОИСТРУКЦИЯ ручного аппарата по серии последова
тельных пришлифовок (по экз. 1 229/3 2 1 4 ,  рис. 32) ,  Х 2,5 . 
Объяснения буквенных обозначений даны в тексте 

(стр. 12). 

круглый форамен (диаметром 1 ММ) и нерезко отграниченная ареа . Лобный 
край  прямой.  Ребра многочисленные, тонкие, на лобном крае их до 52-х , 
на 5 ММ - 8-9 ребер . 

Следующие по величине раковины (2 экз . )  длиной 1 8  ММ сходны по сво
ему строению с вышеописанными .  

Раковины, достигшие длины 20-25 ММ ( 12  экз . )  изометричные, вздутые 
(Д/Т 1 ,7) , с более вздутой спинной створкой (Тсп/Тбр 1 ,4) ,  причем у обеих 
створок выпуклость равномерная.  Макушка брюшной створки на хорошо 
сох р анившейся раковине (экз . 1 5 1 4/ 1 73) мало изогнутая, дельтирий хорошu 
виден ,  арея довольно отчетливо отграниченная, орнаментированная гори
зонтальными штрихами, которые являются продолжениями знаков нараста
ния  (табл. I I I ,  фиг. 2) . На других раковинах, несмотря на неполную сохран
ность (частично обломанный конец макушки),  видно, что у них макушка более 
изогнутая, почти скрывающая дельтирий.  Лобный край слабо изогнут в сто
рону спинной створки. Характер ребристости такой же, как у прежде 
описанных молодых раковин :  на  лобном крае 80 ребер. Концентрические 
знаки нарастания расположены в среднем через 3-4 ММ. 

В дальнейшем изменения с возрастом идут в следующем направлении :  
1 )  увеличивается вздутость и неравностворчатость ; 2) на  некоторых 
раковинах появляется синус; 3) лобный край постепенно опускается в сто
рону спинной СТf\nРКИ;  4) ребра становятся крупнее (табл . I I  1 ,  фиг. 3, 4) .  
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Индивидуальная изменчивость выражена изменениями ряда признаJ<ОВ , 
происходящих без коррелятивной зависимости. Изменяется форма от слабо 
поперечно вытянутой до удлиненной .  Этот признак, как видно на некоторых 
раковинах, меняется с возрастом у одной и той же особи . Так, на удлинен
ной раковине (табл. I I I ,  фиг. 4) по знакам нарастания видно, что на ранних 

.
---.-? 

� 
-

-

-
---

-
--

Рис. 35. A trypa (Desquamatia) zonataeformis sp. п .  

ПРlIшлифовка РУ4ИОГО аппа рата. Лебедянские слои ,  с .  Ле6едяиское. 
N. 1 229/1 2 1 .  Цифра указывает расстояиие от КОН4ика макушки 

стадиях она была поперечно вытянутой .  Форма боковых краев раковины ме
няется в зависимости от положения наибольшей ширины. 

Макушка брюшной створки загнута в разной степени, при мало загнутой 
виден весь дельтирий, при более загнутой - хорошо виден форамен . Арея 
не всегда отчетливо отграниченная. Синус и седло слабо развиты и отсут
ствуют. 

С р а в н е н и е. Рассматриваемый вид был описан из чиелевых слоев 
Кузбасса, как A trypa desquamata Sowerby Л. л. Халфиным и Р. Т .  Гра
циановой (см. синонимику) . Описанный материал происходит частично из 
тех же местонахождений и тождествен с ранее описанными формами.  

л. л. Халфиным описана  (как A trypa s p .  aff . А.  desquamata) одна спин
ная створка небольшого размера с уплощенностью посередине ( 1 937, 
стр . 1 34) . Она найдена совместно с формами,  отнесенными им к А .  desqua
mata. Описание этой створки полностью соответствует форме спинных 
створок молодых особей А .  (D . )  zonataeformis. Рассматриваемый вид тожде
ствен с формами, описанными д.  В .  Наливкиным, как А .  zonata из 
живетских отложений Урала ( 1 947, стр . 100, табл. X X I I ,  фиг. 13 ) .  А .  (D . )  
zonataeformis сходен по размерам с описанным здесь А .  (D . )  magna (стр . 8 1 ) .  
Отличается ГЛaJЩЫМ образом тонкими и более низкими ребрами . 

Алтайские дескваматии из нижнефранских отложений, описанные 
Л. Н. Краевской ( 1936) , как А .  desquamata и его варьететы сходны с 
рассматриваемым видом по общему характеру скульптуры. А .  (D . )  гоnа
taeformis отличается от них большим размером раковины, длинным и почти 
прямым замочным краем, гораздо более грубыми ребрами.  

А . (D . )  zonataeformis сходна по размерам и очертанию раковины с формой, 
описанной А.  И. Ляшенко, как А .  ех gr . zonata ( 1959, стр . 1 14 ,  табл . I X ,  
фиг. 3 )  из живетских отложений Русской платформы. Отличается слабо 
выраженной концентрической скульптурой и тонкими ребрами,  а также 
менее развитыми синусом и седлом. 

Описанный вид сходен по общей форме раковины с А .  (D . )  donensis (Ля
шенко, 1 959, стр . 1 14 ,  табл . I X ,  фиг. 4-8) из живетских отложений Рус
ской платформы. Отличается большим размером, слабо развитыми синусом 
и седлом и более тонкими ребрами .  
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И и в .  номер, местонахождение 

1514 
171 Кузбасс, с .  Лебедя.нское, 

устье рч . Каменушки . Лебе-
дя нские слои 

151 4  
1 72- Там же 

1514 
1 73 » 

1514 
174 » 

1514 
1 75 » 

1514 
1 76 с. Лебедянское,  р . Алче-

дат, у старого кладбища .  Ле-
бедянские слои 

1514 с _ Лебедянское, р .  Алче-1507 
дат, ниже старого кладбища . 
Л ебедянские слои 

1544 
1509 Там же 

И н в .  номер, местонахождение 

514 Кузбасс, с . Лебедянское, 
171  

1 

устье рч. Каменушки. Лебе-
дя н ские слои 

514 
Там же 172  

1 

1 51 4 
173  

» 

1 514 
1 74 » 

1 514 
175 » 

514 
1 76 с . Лебедянское, р . Алче-1 

дат, у старого кладбища . Ле-
бедянские слои 

514 
507 

1 
'-1 - с .  Лебедянское, р . Алче-

дат , ниже старого кладбища . 
Лебедянские слои 

1514 
509 Т ам же -1
-

Д 

13 , 0  

1 4 , 0  

21 ,0  

30 , 0  

43 ,0  

37 , 0  

39 , 0  

36 ,0  

р 
I 30 I 

-

-

-

7 

7 

7 

7 

8 

Измерения 

р 

Д, Ш Дз!< Т Тбр Тсп 5 \ 10 \ 20 
15 , 0  1 /2=6 ,0  1 /2=4 , 0  6 , 0  3 , 0  З , 0 1 10 12 -

1 7 , 0  "14 , О :lO , O  7 , 0  3 , 5  3 , 5  9 13 -

25 , 0  22 , 0  15 ,0  1 2 , 0  5 , 0  7 ,0 10 11  8 

38 ,0  32 ,0  24 , 0  19 , 0  8 , 0  1 1 , 0  - 1 1  8 

52 ,0  40 ,0  32 ,0  25 , 0  9 , 0  1 6 , 0  1 1  1 2  9 

45 ,0  42 ,0  1 /2=15 ,0  24 , 0  9 , 0  15 , 0  - 12 9 

48 ,0  39 ,0 31 , 0  22 ,0  8 , 0  14 ,0  - 3 9 

43 ,0  35 , 0  21. , 0  12з , 01 9 ' 0114 '0 - - -

, '"  10 '" 0 "-0; "  
Д/Ш 

Тсп Дзк 
/,0 » 2  Д/Т Тбр llf"" Пр имечаиие 

z �  

- 1 /2=23 1 , 1  2 , 1  1 , 0 0 , 7  Молодой экз . ,  
табл.  1 I I ,  

фиг .  1 

- 52 1 , 0 2 , 0  1 , 0 0 , 7  Молодой экз . 

- 80 1 ,0 1 , 7 1 , 4 0 , 7  Молодой зкз . ,  
табл. I I I ,  фиг . 2 

- 9/1 0 , 9  1 , 6 :l , 5  0 , 7  Молодой экз . , 
табл . I I I ,  фиг .  3 

6 1 /2=45 1 , 1 1 , 7  1 , 8 0 , 8  Голотип, табл . 
IV , фиг. 4 

6 1 /2=47 0 , 9  1 , 5 1 , 7 0 , 7  

- 1 /2= 1 , 0 
=39+п 

1 , 7 1 , 7  0 , 8  

7 1 /2= 1 , 0 1 , 5  1 , 7 0 , 6  
=35+п 
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Молодые особи А .  (D . )  zonatae[ormis очень сходны с формой ,  описанной 
Jlяшенко, как А .  aff. zonata. Отличаются значительно более грубыми и 
редкими ребрами.  

А .  (D . )  zonatae[ormis наиболее сходна по размерам, форме раковины и 
ребристости с А .  (D . )  zonata (Sсhпur, 1 854, стр . 1 82 ,  табл . X XIV, фиг. 6) 
из известняков GeroIstein Германии.  Отличается слабо развитыми синусом 
и седлом и реже расставленными ребрами .  Несмотря на недостаточно от
четливое изображение ребристости у А .  (D . )  zonata, можно насчитать на 
лобном крае более 1 20 ребер , в то время как у рассматриваемого вида их 
90-94. 

" 

От : британских А .  (D . )  desquamata, изображенных Соверби ( 1 840 , 
табл. LVI , фиг. 1 9-22) и Давидсоном ( 1865, стр . 58, табл . Х , фиг. 9-1 1 ,  
табл . X I ,  фиг. 1-9 и 1882 , табл . 1 ,  фиг. 1 5) ,  данный вид отличается зна
читеЛI�НО меньшими размерами,  загнутой макушкой и более тонкими низ
кими ребрами. 

А . . (D . )  zonatae[ormis близка по скульптуре к американскому виду, 
отнесенному Фентонами и другими авторами к A trypa independensi§ ( 1 935, 
стр . 377, табл. XLI , фиг. 9-1 2 ,  табл . XLI I ,  фиг. 1 4- 1 6, табл . XLI I I ,  
Фит:. 12) .  Однако Фентоны отмечают, что у американского " .вида макушка 
брюшной створки сильно изогнутая и налегает на спинную (признак, ха
раК,терный для подрода A trypa)' . В то же время на  изображениях некоторых 
форм хорошо видна мало загнутая макушка (табл. X L I ,  фиг. 1 0 ,  1 2) .  
Описание внутреннего строения А .  independensis н е  дано. Н е  исключена 
возможность, что этот вид принадлежит к подроду Desquamatia. По внеш
ним признакам, как уже отмечалось выше, он сходен с А .  (D . )  zonatae[ormis, 
отличаясь от него хорошо развитыми синусом и седлом. Кроме этого , голотип 
А .  independensis (табл . XLI I I ,  фиг. 1 2) отличается более тонкими ребрами 
и меньшим размером . Некоторые из американских форм, значительно отли
чающиеся от типового экземпляра А .  independensis (табл . XLI I ,  фиг. 1 6) ,  
очень сходны с кузнецким А .  (D . )  zonataeformis. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Урал , средний девон, живетский ярус; Кузбасс, 
средний и верхний девон, живетский и франский ярусы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 1 90 экз .  Кузбасс, окрестности с. Ле
бедянского, лебедянские слои,  правый берег р. Алчедат, выше с .  Лебедян
ского 500 ,м - 30 экз . (Е .  И . ,  Р .  А . , И. Ч . ) ,  выше известнякового карьера 
900 ,м - 6 экз . (Е. И . ,  Р .  А . ,  И. Ч . ) ,  у старого кладбища - 46 экз . (Е .  И . ,  
Р .  А . , И .  Я . ) ,  у устья речки Каменушки - 3 3  экз .  (Е .  И . ,  Р .  А . ,  И .  Ч . ) ;  
правый берег р .  Китат у старой мельницы - 7 экз .  (Е .  И . , Р .  А . ) ,  отмель 
выше устья речки Каменушки - 22 экз .  (Е .  И . ,  И. Ч . ) ;  отмель ниже устья 
речки Каменушки - 20 экз . (Е. И . , И. Ч . ) .  Правый берег р .  Китат, ниж
нефранские слои , ниже с.  Лебедянского около 2 к'м - 3 экз. (Е .  И . , Р. А . ) ;  
выше с .  Щербиновка примерно 1 к,м -- 22 экз. (Е .  И . ,  Р .  А . ) .  

Раковины несут следы прижизненных повреждений,  в виде вмятин на 
обеих створках и глубоких шрамов. Последние захватывают обе створки и 
являются, очевидно, следами укусов (табл . I I I ,  фиг. 5) . 

Одна треть описанных форм представлена разрозненными брюшными и 
спинными створками. Часты раковины с разного рода посмертными повреж
дениями - смятые, облом;шные, с корродированной поверхностью. 

Встречаются формы, обросшие мшанками;  обычно трудно судить, когда 
происходило обрастание - до или после смерти животного. Однако на  
некоторых раковинах мшанки обрастают не  только одну из створок, а ,  
захватывая боковые или передний l<рая,  распространяются н а  другую 
створку. Такого рода обрастание могло про исходить только после гибели .  

Изученные формы происходят из темных известняков с многочисленными 
остатками фауны. 

80 



Аlгура (Desquamatia) magna GIabau 

Табл . IV,  фиг. 10, рис.  36 

A trypa desquamata Пlut. magna: Gгabau , 1 93 1 ,  стр . 174 ,  табл. XXVI , фиг. 1-3; Tiel1 ,  
1 938, стр. 104, табл. X IV, фиг. 4-6. 

Д и а г н о з. Раковина крупная, поперечно вытянутая ,  вздутая и резко 
нера вностворчатая . Макушка брюшной створки слабо загнутая с хорошо 
видимым дельтирием и ареей . Развиты синус и седло. Язычок невысокий.  

Ребра округлые, в примакушечной части тонкие, на остальной поверх
ности - среднего размера .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина весьма крупная (Д более 40 .ММ) , 
поперечно вытянутая (Д/Ш 0,8) ,  вздутая до сильно вздутой (Д/Т 1 ,6-1 ,3) . 
Замочный край почти прямой, слабо изогнутый , длинный (Дзк/Ш 0,7-
0,8) . Наибольшая ширина находится близ заднего края, и поэтому боко
вые края близки к параллельным и слабо округленные. 

Брюшная створка слабо вздутая ,  неравномерно выпуклая с наиболее 
выпуклой примакушечной частью и почти плоскими боковыми склонами .  
Макушка слабо изогнутая с хорошо видимым дельтирием. Дельтирий тре
угольной формы, закрытый двумя дельтидиальными пластинами, ограничи
вающими у вершины форамен. Форамен круглый, небольшой (диаметром 
1 , 5 ММ) с чуть утолщенными краями. Арея узкая,  нерезко отграниченная.  
Синус,  начинающийся в передней половине, широкий, слабо выраженный. 

Спинная створка гораздо более вздутая , чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,8-
1 ,9) с сильно выпуклой примакушечной частью, в продольном сечении 
CTBopI<a образует асимметричную дугу, реЗIИ изогнутую к заднему краю. 
Боковые склоны от довольно пологих до крутых (40-650) , уплощенные 
к концам замочного края. Седло, начинающееся в передней половине, 
слабо выраженное, широкое. Язычок невысокий ,  дугообразный , иногда 
трапецеидальный . 

Ребра среднего размера, довольно высокие, сравнительно немногочислен
ные (до 80 и 85) . Промежутки между ребрами на брюшной створке узкие, 
на спинной - более широкие, но меньше ширины ребер. Размеры ребер 
увеличиваются по направлению к лобному краю лишь в задней половине , 
в передней остаются примерно равными.  В одном и том же интервале (5 ММ) 
на расстоянии до 10- 1 5  ММ от конца макушки насчитывается больше 
ребер , чем на остальной поверхности (см . таблицу измерений) . Число ре
бер н а  разных расстояниях брюшной створки дано в плане ребристости , 
На  одной из раковин в средней ее части (табл . IV, фиг. 10) направление ре
бер несколько менялось с возрастом. По-видимому,  это является одним из 
случаев прижизненного повреждения , так как на боковых склонах раковины 
направление ребер правильное. 

Знаки нарастания на пересечениях с ребрами не образуют узловатых 
утолщений и выражены в виде уступов. В тех случаях, когда пластины 

План ребристости брюшной створки 

И нв .  номер ,  местонахождение 

1229 
84 В оет. конец с. Лебедян· 

ского, р .  Алчедат. 
дя нские слои 

·1 229 
:221 1  Т а м  же 

{) Р .  Е .  Алексеева 

Лебе· 

д! у кон· 1 
ца ма· 
КУШI<И 

50 -

60 -

N 

2 I 5 I 1 0  

5 :  6 11+7 : 10 11+12 : 15 

- - 15 : 15 

81 

I I 30 I 1,0 20 
I 

22 : 22 30 : 3() 38 : 38 

+\ v--
20 : 20 31 : 22 



нарастания наложены друг на друга, то края уступов неровные, и раковина 
имеет вид нескольких вложенных раковин.  Знаки нарастания редкие, рас
положенные в среднем через 6-8 MAi . 

1'1/1 В Н У т р е н н е е с т р о е н и е .  Изуче-� но на поперечных пришлифовка х  одного Э](-�п '@) земпляра.  
о .1.0 В брюшной створке развиты зубные пла-

стины (рис. 36) . МаI<ушечное утолщение на 
срезах ,  проведенных близ макушки, БОi!ее 

ж 

Рис. 36. Atrypa (Desquamatia) magna Grab. 

СеРII Я последовательных п ришлифовок 3П1шаЛЫIОГО I!  ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  Лебедян
сrше слои,  с. Лебедянское , N, 1 229/3 1 6 .  ОбъяснеНIIЯ буквенных обозначсннii да н ы  в тексте (стр .  12) . 

Цифры укаЗЫDают расстояние от КQНЧIIка маКУШI{Н 

высокое, чем на последующих , расположенных от макушки дальше . 
В спинной створке зубные ямки ограничены круральными пластинами 

и внешними приямочными ребрами.  Макушечное утолщение, так же как и 
на брюшной створке, становится ниже по направлению вперед. 

Круры прирастают к концам круральных пластин и сразу же сильно 
изогнуты ]{ бокам раковины (рис. 36 , ж) . 

Остальные элементы внутреннего строения не изучены из-за недоста
точной сохранности. 

В о з р а с т а н и е и 3 м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Изменения признаков с возрастом не изучены ввиду 
отсутствия материала .  Лишь по знакам нарастания взрослой поперечно вы
тянутой особи можно видеть, что молодые рю<овины были удлиненными 
(табл . IV, фиг . } 1 ) .  

Индивидуальная изменчивость также н е  изучена из-за ограниченности 
и плохой сохранности материала . 
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Измерения 

И н в .  н о м е р .  место н ахожде н и е  

J 22 9  
8 4  

Кузбасс, воет. конец с. Лебедянско-

го , 
р . 

Алчедат. Лебедя некие слои 
1 229  
221 1  

Там же 

И н в .  номер . r-.'Iесго н а хожденис 

'1 229 
8!1 Кузбасс, воет .  конец с. Лебедянско-

го, р
. Алчедат . Лебедя некие слои 

:l 229 
2211 

Там же 

Д д, ш 

!15 , 0  50 , 0  56 , 0  

!12 , 0  60 , 0  !19 , 0  

'" 
р ' ,"  -- 10 ,,-30 \ 40 о � " -

» 1:  
z �  

5 5 85 

6 5 1 /2=�3 

р 
дзк Т Тбр Тсп 1 1 0 \ 20 5 

!18 , 0  28 , 0  1 0 , 0  1 8 , 0  1 1  9 5· 

32 , 0  32 , 0  11 , О  21 , 0  1 2  8 6: 

Тсп дЗ1< 
д/ш д/т П р иыеч а н н е-

Тбр ---ш-

0 , 8  :l , 6  'l , 8  0 , 8  Табл. IV, 
фиг. 10 

0 , 8  1 , 3 '1 , 9  0 , 7  

с р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид был выделен Грабау , как А .  
desquamata mut . magna из среднедевонских отложений Китая (см. си
нонимику) . КузнеЦl<ИЙ экземпляр сходен с китайскими по всем при-
знакам. 

К этому же виду, вероятно, принадлежат некоторые формы, отнесен
ные Грабау и Тьеном к А .  desquamata l11ut .  kansuensis (Grabau , 1 93 1 ,. 
табл . X I X ,  фиг .  7 ;  Tien, 1 938, табл . X I I I ,  фиг. 1 8) ,  а также экземпляру 
отнесенный Кайзером к А .  desquamata (Kayser, 1 883 , стр . 82,  табл . I X ,. 
фиг .  2) . 

От европейской А .  (D . )  desquamata (Sowerby ,  1 840 , табл . LVI , фиг. 1 9-
22) , рассматриваемый вид отличается резко неравностворчатой раковиной, 
иной формой маКУШIШ с плавно отграниченной ареей и более грубыми вы
сокими ребрами.  

Очень сходен по форме раковины польский вид, описанный КелусоМ' 
( 1 939, стр .  1 4 ,  табл . 1, фиг. 1 0-16) как А .  геt iсulагis var. vепtгiсоsа из сред
недевонских отложений.  Описываемый вид отличается от него более низ
кими и тонкими ребрами в задней половине. Так, на расстоянии примерно 
7- 1 5  мм от макушки в интервале 5 мм у польского вида насчитывается 
всего 5 ребер,  а у рассматриваемого не менее 8. 

Формы, описанные Торлеем как А .  desquamata ( 1 908, стр . 24 , табл . IV, 
фиг . 1 2) из живетских отложений Германии, сходны по размерам РaJ<ОВИНЫ 
и ребер , но А .  (D . )  magna отличается от них ближе расставленными ребрами, 
более плоской раковиной и развитыми синусом и седлом. 

А .  (D . )  magna сходна по скульптуре и форме РaJ<ОВИНЫ с А .  ф.} 
donensis, описанной Ляшенко из живетских отложений Русской плат
формы ( 1 959, стр . 1 1 4 ,  табл . I X ,  фиг. 4-8) . Отличается большим размером 
раковины и более грубыми ребрами.  Число ребер в промеЖУТI<е 5 мм на  
лобном крае у рассматриваемого вида равно 5 ,  а А.  (D . )  donensis 6-7. 

А .  (D . )  magna имеет сходство по радиальной скульптуре с формой,  
описанной Ляшенко, как А .  ех . gr .  zonata из живеТСIШХ отложений Рус
ской платформы ( 1 959, стр .  1 14 ,  табл . I X ,  фиг. 3) . Отличается поперечно 
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вытянутой и большого размера рш\Овиной, более резкими концентриче
скими знаками нарастания. 

По скульптуре данный вид близок к описанному здесь А .  (D . )  kansuensis 
(стр . 84) . Отличается гораздо большим размером, вздутостью и резко 
выраженной неравностворчатостыо, слабо изогнутой макушкой с хорошо 
видимым дельтирием и ареей . 

По размерам раковины и форме макушки рассматриваемый вид близок 
J< А .  (D . )  zonataeformis (стр . 73) . Отличается поперечно вытянутой рако
виной, более крупными и менее многочисленными ребрами . 

r е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Китай, средний девон; Кузбасс, средний девон, 
живетский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 15 Э J<З .  Кузбасс, Анжеро-Суджен
(:кий район , правый берег р. Алчедат, окрестности с. Лебедянского от во
'сточного конца села выше 500 м, лебедянские слои - 15 экз . ( Е .  И . ,  Р. А . , 
И .  Ч . ) .  

Раковины с сочлененными створками,  и з  них только три раковины имеют 
хорошую сохранность . Остальные несут различные следы повреждений,  
полученных после захоронения. 

Раковины найдены в темных, слабо глинистых детритусовых известняках. 

Atr у ра (Desquamatia) kansuensis Graba u 
Табл. IV,  фиг. 1 -5, табл. X I ,  фиг. 3; табл. X I I , фиг.<З1 1 ' ; рис.  37-38 

Atrypa desquamata Sowerby mut. kansuensis : Grabau , 1 93 1 ,  стр . 1 7 1 , табл. ХУ, фиг. 8-
10, табл. XVI I l ,  фиг. 6- 1 0 , табл. X I X ,  фиг. 4-6, табл. Х Х ,  фиг. 1 -3, табл . X X I ,  фиг. 4 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера,  поперечно вытянутая, уме
ренно вздутая и слабо неравностворчатая . Макушка брюшной створки 
загнутая, не скрывающая форамен . Арея не развита. Синус слабо выражен,  
седло отсутствует. я.зычок нерезко отграниченный, низкий.  

Ребра округлые, в примакушечной части довольно тонкие, на  остальной 
поверхности более крупные и примерно одинакового размера .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 25 ММ) , попе
()ечно вытянутая (Д/Ш 0 ,8-0,9) ,  от умеренно вздутой до плоской (Д/Т 
1 ,6-1 ,9) . Замочный край от слабо изогнутого до почти прямого, длинный 
r(Дзк/Ш 0,7) .  Наибольшая ширина находится на расстоянии 1/з длины рако
:вины от заднего края до середины. Бока раковины соответственно этому 
то близки к параллельным, то округлые. При изогнутом замочном крае 
последнее выражено резче. 

Брюшная створка слабо вздутая, равномерно выпуклая, немного упло
щенная к концам замочного края и посередине створки близ лобного края. 
Макушка умеренно изогнутая, скрывающая дельтирий, но с открытым 
фораменом. Форамен круглый, маленький (диаметром 1 ,0 ММ) . Арея не 
развита . 

Спинная створка более вздутая ,  чем брюшная (Тсп/Тбр примерно 1 ,4) . 
Боковые склоны пологие (300) . Створка обычно равномерно выпуклая, 
уплощенная у концов замочного края и посередине створки в задней поло
вине . Лобный край плавно изогнут в сторону спинной створки, образуя 
широкий и очень низкий язычок.  

Ребра довольно высокие и сравнительно немногочисленные (54-56) . 

Величина их постепенно увеличивается по направлению к лобному краю: 
в интервале 5 ММ в задней половине насчитывается большее число ,  чем 
в передней (см . таблицу измерений) . Промежутки между ребрами довольно 
широкие, но в среднем меньше ширины ребер . Увеличение количества 
ребер происходит путем деления и вставления,  на брюшной створке преоб
ладает делеhие, а на спинной - вставление. Близ самого форамена на 
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брюшной створке видны одно среднее и по два более мелких боковых ребра. 
Ребра быстро раздваиваются и вдвое увеличивают свое число на расстоянии 
2 мм. Характер дальнейшего увеличения числа ребер показан в плане реб
р истости . 

Концентрическая скульптура представлена низкими уступами .  На пе
ресечениях их с ребрами образуются слабо заметные узловатые утолщения .  
З н а ю! нарастания, расположенные в среднем через 3-4 мм , у лобного 
к р а я  сближенные. 

План ребристости брюшной СТВОрIШ 

N 
И н в .  номе р ,  

I I I I местон а ХОЖДСII не д! у 1<0н· 1 
Цс1 ма· 2 5 10  20 30 
I<УШ l( в l  I I 

1 5 1 4  
1 55 Прав . берег 10 2 (1)  2 3 (2 2) 3 3 (3 : 3) 3 8 (4 : 4) 8 - -

р .  Китат, 2 к;,м 
ниже с .  Лебедян· 
ское .  Нижне· 
франские слон 

1 5 1 4  
1 5 3  Там же 15 2 (1)  2 4 (1 : 1 ) 4 6 (2 : 2) 5 7 (4 : 4) 8  - -' 

'[ 5 1 5  25 2 (1) 2 1 21 � L, (1 : 1) 4 4 (3 : 3) L} 9 (4 : 4) 9 14 (8 : 8) 14 -

1 5 1 4  25 2 (1 )  2 80 » 4 (1 : 1 ) 4  5 (2 : 2) 6 Н-6 (4 : 4) 7 12 (9 : 8) 1 2  -

1514 30 2 (1)  2 Ш » 4 (1 : 1 ) L! 4 (2 : 2) 4 9 (3 : 3) 9 15 (7 : 7) 15 19  (7 : 9) 19 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение замка изучено на попереч
ных пришлифовках (5 зкз . ) .  

В брюшной створке видны хорошо выраженные (рис. 37, 38) зубные 
пластины, срастающиеся с зубными поддержками .  Зубы довольно мас
сивные, с выемкой на концах . Макушечное утолщение, нарастающее в поло
стях как с внешней, так и с внутренней стороны зубных пластин ,  низкое 
(рис. 37, а - в) . 

. 

В спинной створке развиты две обособленные круральные пластины. 
Зубные ямки отграничены основаниями круральных пластин и внешними 
приямочными ребрами .  Низкое макушечное утолщение нарастает на  внут, 
рен ней стороне круральных пластин и на створке между ними. Септальный 
валик низкий.  

Круры прирастают к круральным пластинам на уровне замка и сразу же 
сильно изгибаются по направлению к боковым краям (рис .  38) . 

Строение мускульных полей ,  васкулярной и овариальной систем не  
изучено из-за недостаточной сохранности материала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Ранние стадии роста не прослежены, так как наиболее 
молодые раковины в коллекции обладают длиной 10 мм ( 1 0  зкз . ) . Они 
плоские (Д/Т 2 ,0) ,  равностворчатые. Брюшная створка приподнятая посе
редине, а спинная - с синусовидным понижением (табл . IV, фиг. 1 ) .  
Макушка брюшной створки прямая (на зкз . 1 5 141 1 53 ,  1 55) . Дельтирий тре
угольный, с основанием, равным половине длины замочного края, закрытый 
двумя дельтидиальными пластинами, отграничивающими форамен . Форамен 
немного удлиненный , овальной формы. Арея узкая,  довольно отчетливо вы
ражеЮlая. 
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Рис. 37-38. Atrypa (Desquamatia) kansuensis Grab. 

37а - :не - послеДОl!ательные п ришлифовки апнкалы'ого н ручного апиа ратов, Х 2 , 5 .  Слон с А па
t/,yris, р. Китат, ииже с. Лебедянского, около 2 К,И , J'f, ] 5 ]  4/82 .  38а - в - последовательные п рншлн
фОВКI!, Х 2 , 5 .  Местонахождение и возраст те же ,  J'f, ] 5 ] 4/77 .  Объяснеиия буквенных обозначений 

даны в тексте (стр .  12) . Цифры указывают расстояния от кончика макушки 

На раковинах длиной 1 2-14  A-tА-t ( 1 7 экз . )  макушка слабо загнутая ,  
:арея почти незаметная , на спинной створке вместо синусовидного пониже
ния обычно развита уплощенность (табл . IV, фиг. 2) . Дальнейшие изме
нения с возрастом идут главным образом в направлении увеличения загну
тости макушки и вздутости спинной створки (табл . IV, фиг . 3-5) . 

У старческих форм (экз . 1 5 14/77) резче выражена неравностворчатость, 
11 спинная створка наиболее выпуклая в примакушечной части.  

Индивидуальная изменчивость описанных форм невелика и выражена 
большей или меньшей округленностью боковых краев. 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид был выделен Грабау, как А .  
desquamata Пlut . kansuensis (см. синонимику), из слоев с Stringocephalus 
burtini Defr . в Китае. Однако среди многочисленных изображений,  ПРИЕС
денных автором , встречаются индивиды, отличающиеся по ребристости 
от голотипа (табл . X I X ,  фиг. 6) . Так, если у последнего и сходных с ним 
особей на расстоянии примерно 20 мм от конца макушки в интервале 5 мм 
укладывается 5- 6 ребер .  то у более тонкоребристых раковин (табл . Х 1 Х ,  
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Измерения 

I р 

ИНБ.  номер . ).lсстон (]хождеl ! l! С  Д д, ш дзк Т Тбр Тсп I 10 5 
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1514  
1 0 , 5  

r 
'1 5 5  Кузбасс, прав .  берег р . Китат, '1 2 , 0  :lO , 5  8 , 0  5 , 2  2 , 5  2 , 7  1 0  8 

2 КА! ниже с .  Лебедя нское. Нижне-
франские слои 

1 5 1 4  
1 5 3  

Там же 1 2 , 0  1 5 , 0  Н , О 8 , 0  5 , 5  2 , 5  3 , 0  9 8 

1 5 Н  
'12 , 5  1 5 , 0  1 3 , 5  9 , 0  

'1 33 
» 6 , 0  3 , 0  3 , 0  9 8 

1 5 1L� 
1L1 , 5  1 7 , 0  1 L1 , 5  '10 , 0  � )} 7 , 0  3 , 5  3 � 9 7 , О  

1 5 1 4  
'17 , 0  21 , 0  '1 7 , 0  'l 3 , 0  85 » :l O , O  4 , 5  5 , 5  9 7 

1 5 Н  
20 , 0  25 , 0  22 , 0  1 4 , 0  

1 2 1  
» 11 , 0  5 , 0  6 , 0  9 7 

1 5 1 4  
25 , 0  30 , 0  26 , 0  20 , 0  

1 51 
» :l 3 , 0  5 , 5  7 , 5  8 7 

1 51А 
25 , 0  30 , 0  28 , 5  2'1 , 0 77 » 15 , 0  6 , 0  9 , 0  - 7 

1 I 1 I 

'" р ", С';:)  Отношен ие 

:т:-
о '"  

И нв .  номер ,  местонахо:жден ие 
'> :<  

Примечанне » 2  д/ш I д/т I Т сп I дзк 

z g  1 бр Ш 

1 5 '1 4  
155  

Кузбасс, прав.  берег р .  Китат , - - 2L1 '1 , 0 2 , 0  1 ,  :l 0 , 7  Молодой ЭК3 . 

2 км ниже с .  Лебедянское. Ни)/ше- табл. IV,  фиг. 1 

франские слои 
1 5 '1 4  

1. 5 3  
Там же - - 24 1 , 0 2 , 1  1 , 2 0 , 7  Молодой ЭК3. 

1. 5 1 4  
:1. 33 

» - - 36 0 , 9  2 , 0  '1 , 0  0 , 7  МОJlО ,ой ЭКЗ. 

1 5 1 4  
табл. I V ,  фиг. 2 

--зg » - - 32 1 , 0 2 , 0  1 , 0  0 , 7  Молодой ЭК3. 

1.5:l4 
----ss » 5 - 40 1 , 0 1 , 7 '1 , 2  0 , 8  Молодой экз. 

'1514  
табл. IV , фиг. 

'1 2 1  » 6 - 44 0 , 9  1 , 8  '1 , 2 0 , 7  Молодой ЭКЗ . 
табл . IV,  фиг, � 

1 5 1 4  
1 51 » 5 5 54 0 , 9  1 , 9 1 , 11 0 , 7  табл. I V ,  фиг,  

3 

5 

15'14 
77 » 5 5 '1 /2=28 0 , 8  1 , 6 '1 , 5 0 , 7  

фиг.  1-3,  табл . Х Х ,  фиг. 5) , отнесенных Грабау к этому же виду, насчиты
вается 7-8 ребер . Кузнецкие формы БЛИЗJ<И к типовым. 

Сходны с рассматриваемым видом по скульптуре и размерам формы, 
описанные Грабау и Тьеном, как А .  desquamata шut .  hunanensis (Grabau,  
1 93 1 ,  стр . 1 69 ,  табл . XVI I T ,  фиг .  2-5, табл . X I X ,  фиг.  8 ;  Tien, 1 938, 
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стр . 10 1 , табл . X I I I ,  фиг. 18 ,  табл . X IV, фиг. 1 )  из низов среднего де
вона Китая . В отличие от них А .  (D . )  kansuensis обладает умеренно нерав
ностворчатой и поперечно вытянутой раковиной с слабо развитым ЯЗЫЧI<ОМ . 

ОТ некоторых , сходных по скульптуре и размерам , изображений А .  (D . )  
desquamata mut . alpha (Grabau, 1 93 1 ,  стр . 1 76,  табл . Х Х ,  фиг.  7)  и А .  (D . )  
desquamata mut . beta (GrabaLl ,  1 93 1 ,  стр . 1 77 ,  табл . Х Х ,  фиг.  10) описывае
мый вид отличается главным образом поперечно вытянутой раковиной . 

От А .  (D . )  magna, сходной по скульптуре, отличается довольно сильно 
изогнутой макушкой и небольшой раковиной . 

От европеЙСI{ОЙ А .  (D . )  desquamata (So\verby ,  1 840, табл . VI , фиг. 1 9-2 1 )  
этот вид отличается небольшой раковиной , загнутой макушкой без четко 
выраженной ареи , резкими, более выпуклыми,  ребрами и хорошо выра
женной концентрической скульптурой. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Китай ,  средний девон ,  живетский ярус; Кузбасс , 
верхний девон , франский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 1 6 1  экз . ,  Кузбасс, Анжеро-Суджен
СIШЙ район , правый берег р .  Китат: ниже с .  ЛебеДЯНСl<ОГО 2 КМ , нижне
франские слои - 1 6 1  экз . (Е .  и . ,  Р. А . ,  и. ч . ) .  

Раковины преимущественно с сочлененными створками , взрослые формы 
обычно деформированные после захоронения.  Происходят из детритусовых 
известняков. Ориентированы на поверхности напластования беспорядочно . 

Atrypa (Desquamatia) cf .  nalivkini Ljascl1enko 

Табл . IV, фиг. 1 1-13 
А l гура reticularis: Тоl l ,  1 899 , стр . 24 ,  табл. I I ,  фиг. 14 .  
A trypa aff. desquamata: Х алфин ,  1 93 1 ,  стр . 20 ,  табл . I I I ,  фиг .  1 1 .  
Atrypa desquamata: Халфин ,  1 932, стр. 24, табл. У, фиг. 82 . 
A trypa nalivllini: Ляшенко, 1 958б, стр . 1 32 ,  табл. V I ,  фиг. 1-6, 1959, стр . 1 38, таб"1 . 

XX IV, фиг. 1 1-14 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, почти изометричная, вздутая и 
слабо неравностворчатая . Макушка брюшной створки загнутая.  Синус н 
седло очень слабо развитые . Язычок широкий и низкий, нерезко ограни 
ченный. Ребра округлые, в примакушечной части очень тоюше, более круп
ные близ лобного края. 

В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина среднего размера (Д 21 .ММ) , близкая 
к изометричной (Д/Ш 0 ,9) ,  вздутая (д/т 1 , 5) . Замочный край чуть изогну
тый , длинный (Дзк/Ш 0 ,7) .  Наибольшая ширина находится в первой трети 
длины, и поэтому боковые края слабо округленные . 

Брюшная створка довольно равномерно выпуклая с едва выраженным 
синусом близ лобного края. Макушка загнутая,  недостаточная сохранность 
материала не позволяет дать полного описания ее формы. Синус на Hel<O
торых раковинах виден лишь близ лобного края, иногда почти не заметен . 

Спинная створка более вздутая,  чем брюшная (Тсп/Тбр 1 .3) , довольно 
равномерно выпуклая.  Боковые склоны не крутые (40-500) . Седло отсут
ствует или только намечается у переднего края.  Я ЗЫЧОI( широкий,  низкий 
(3 ММ) , не резко отграниченный . 

Ребра округлые, многочисленные (70-72) . Размеры и х  к переднему краю 
постепенно увеличиваются . Так, в одном и том же промежутке близ перед
него края насчитывается в два раза меньше ребер,  чем близ макушки (СМ. 
измерения) . Увеличение количества ребер происходит на брюшной створке 
преимущественно делением, на спинной - вставлением . Число ребер на 
разных расстояниях брюшной створки дано в плане ребристости . 

Концентрические знаки нарастания расположены в среднем через 4 .MA l .  
В Н У т р е н н е е с т р о е н и е не  изучено из-за недостаточной сохран

ности материала .  
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План ребристости брюшной створки 

N 

ИII В ,  номер . местонахождеНllе д, 
I I I у конца I I м акушки 2 5 10  �O  

I 

1 5 1 5  
С5О Левый берег р .  Я I I ,  НIrже с .  Богослов- 24 - -10 : n l 15 : n 25 : n 30 : п 

к а .  ВаСИНСКllе слон 
1 5 1 5  ---ss Левый берег р .  Изылы, ниже плотины 27 - - 1 0 : 11 22 : n 32 : п 

электростаНЦИII . Возраст тот же 

в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодой индивид в коллекции обладает длиной 
1 2  мм(экз . 1 5 1 5/ 1 10 ) .  Он плоский, равностворчатый , с прямым лобным краем. 
Мю<ушка низкая, чуть загнутая .  Следующая по величине раковина длиной 
1 7  мм (экз. 1 5 1 51 109) , также плоская , но уже слабо hepaBI-Iостворчатая 
(Тсп/Тбр 1 ,2) , с заметно изогнутым передним краем . Дальнейшие измене
н и я  с возрастом идут главным образом в направлении увеличения взду
тости и неравностворчатости. 

Измерении 

I 

И н в . HOl\·1ep. местоиаХО)l<ден ие Д д, ш дзк Т Тор Тс п 5 1 0  20 

1 5 1 5  -- Кузбасс, лев . берег р. Изылы, 1 2 , 0  1 5 , 0  1 3 , 0  9 , 0  6 , 0  3 , 0 3 , 0  1 4  1 0  --
1 1 0  

300 .М ниже плотины электростан-
ции.  Вассинские слои 

1 5 1 5  
1 09 Т а м  же 1 7 , 0  20 , 0  1 6 , ()  1 /2=7 9 , 0  4 , 0  5 , 0  1 5  9 7 

1 5 1 5  

88 
� 21 , 0  27 , 0  23 , 0  - 1 4 , 0  6 , 0  8 , 0  15 10 7 

1 5 1 5  
5 0 0  Лев. берег р .  Ян ,  ниже с .  Бого- 21 , 0  24 , 0  1 /2=11 1 /2=8 - - - 14 10 т 

словка . Возраст тот же 

' СО  Отношеl-I И Я  10 0.  О у  
И н в .  номер . местон ахождение " - П рнмечан ие 

,., :: ] I Т с п I Дзк 

z g  
д/ш Д/Т Тбв --ш-

1 5 1 5  -- К узбасс, лев . берег р .  Изылы, 1 /2 =21 :t , 0  2 , 0  1 , 0 0 , 7  Молодой экз . 1 1 0  
300 .011 ниже плотины электростан-
ЦИИ .  Вассинские слон 

1 5 1 5  
1 09 Там же 1 /2=26 1 , 0 2 , 0  1 , 0 0 , 7  То же 

1515 
88 » 1 /2=35 0 , 9  1 , 5 1 , 3  - Табл .  I V .  фиг . 13, 
1515 
ss лев . берег р .  Я н ,  ншке с .  Бого- 72 0 , 9  - - -

словка . Возраст тот же 
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С Р а в н е н и е. Описанные формы очень близки по всем признакам 
,с А .  (D .) nalivkini ,  установленной ЛяшеНl\О (см . синонимику) . Однако 
недостаточная сохранность не позволяет отождествить их .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с ]{ и й в о з р а с т .  Остров Котельный, Тиман,  Русская платформа ,  
Кузбасс, верхний девон ,  франский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 27 экз . Кузбасс, Анжеро-Судженский 
район , вассинские слои :  левый берег р. Я и ,  ниже с .  Богословка - 24 ЭКЗ .  
(Т .  Б . ) ;  правый берег р .  Изылы, ниже речки Проскакушки - 3 экз . (Т.  Б . ) .  

Описанный материал представлен , в основном, разрозненными брюшными 
и спинными створками .  Имеются только три раковины с сочлененными 
СТВОРJ<ами .  Происходит из детритусовых известняков . 

Род Spinatrypa Stainbrook , 1 95 1  
Hystricina: stаiпЬгооk , 1 945, сТр . 49. 

Spinatrypa: :  StаiпЬгооk , 1 9 5 1 , СТр . 1 96. 
1 nvertrypa Struve, 1 96 1 ,  СТр . 334. 

Т и п о в о й в и Д - A trypa aspera уаг . occidentalis Hal l ,  1 858, стр . 5 1 5 ,  
табл . VI , фиг. 3 ,  Америка, слои Cedar Val ley. 

Д и а г н о з. Раковина с выпуклыми створками.  Макушка обычно 
слабо загнутая, не скрывающая дельтирий и форамен . Синус и седло не 
резкие. Ребра высокие, крупного и среднего размеров, немногочисленные . 
Концентрическая скульптура очень грубая , представленная, главным 
образом, ваЛИJ<ами с бугорчатыми утолщениями на ребрах .  Развиты полые 
иглы. Иглы наблюдаются на разных расстояниях от поверхности створки,  
обычно непосредственно у створки, но иногда на некотором расстоянии от 
нее на I<онцах псевдошлеЙфов . Псевдошлейфы орнаментированы продолже
ниями ребер раковины, которые становятся выше, крупнее, чем на створ
Еах ,  и вскоре свертываются в иглы. 

В брюшной CTBop I{e развиты зубные пластины. Конусы спиралей руч
ного аппарата высокие, число оборотов значительное (у крупных форм 
до 1 8) .  Мускульные поля на внутренней поверхности створок имеют вид 
больших грушевидных углублений,  равных примерно 1/4-Ч5 части створки. 

С р а в н е н и е .  Род Spinatrypa наиболее сходен по форме раковины 
с родом Atrypa, от которого отличается высокими, обычно крупными , немно
гочисленными ребрами,  очень' грубой концентрической скульптурой и при
,сутствием игл . 

От рода Anatrypa Nаl ivk iп отличается обратным положением синуса, 
грубой скульптурой , присутствием игл и обычно иным соотношением выпук
лости створок. 

От рода Plectatrypa Schuchert et Соорег и Kwangsia Grabau отличается 
формой раковины с нерезко отграниченными синусом и седлом, присутст
вием игл ,  большими мускульными полями .  

От рода Falsatrypa Hav l i cek отличается присутствием игл ,  правильной 
формой раковины; мускульными полями, представляющими собой на  внут
ренней поверхности створок углубления,  а не повышенные площадки .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый род установлен в 1945 г .  
Стейнбрук (см . синонимику) под названием Hystricina. Позднее, в 1 95 1  г .  
наименование рода было изменено тем ж е  автором на Spinatrypa, так 
как прежнее оказалось преоккупированным. 

Отличительными признаками рода Стейнбрук указаны: полые иглы, 
грубые и редкие ребра ( 1 0-20) , приподнятое углубление между крураль
ными пластинами в спинной створке. Однако исследованная мною коллек
ция показывает, что последние два признака не являются характерной осо
бенностыо данного рода . Так, полыми иглами обладают формы с более тон 
кими и многочисленными ребрами,  чем это было указано автором рода. 

90 



.Н а пример, у S .  petosequa (Fenton et Fenton) с ребрами среднего размера 
н асчитывается до 60 ребер . 

Последовательные пришлифовки макушки спинной створки показали, 
что форма углубления между круральными пластинами изменчива и опре
деляется высотой макушечного утолщения, развитого на  внутренней сто
роне  круральных пластин и на створке, находящейся между ними .  Ма
J<ушечное утолщение на  срезах ,  проведенных близ кончика макушн:и, высо
кое и занимает почти все пространство между круральными пластинами .  
При  этом желобок, расположенный между круральными пластинами, мел
КИЙ .  На последующих срезах,  при все уменьшающейся высоте макушеч
ного утолщения, желобок становится глубже и постепенно достигает створки. 
Т аким образом, на  поперечных срезах одной и той же раковины форма углуб
..пен и я ,  развитого между круральными пластинами, изменяется и поэто
му не может рассматриваться как одна из отличительных особенностей 
рода . 

Из признаков внутреннего строения характерными для рассматриваемого 
рода являются хорошо выраженные зубные пластины и, по-видимому ,  со
·единенныЙ югум . Зубные пластины, кроме описанных форм, были обна
р ужены Струве у S .  kelusiana ( 1 956, стр . 394 , рис .  lа ,  5а) и Келусом у S .  
orientalis и S .  smordvica, описанных им, как варьететы А .  (А tгура) reti
cula гis ( 1 939, стр . 2 1 ,  24) . 

Следует отметить, что спинатрипы, изображенные прежними исследова
телями, имеют иглы, начинающиеся только непосредственно от створки . 
. Мною были найдены спинатрипы с иглами иного типа, развитыми на  кон
цах псевдошлеЙфов . Последнее хорошо видно на  одной из форм, происходя
щей из известняков эйфельского яруса хр .  Тас-Хаяхтах (Северо-Восток 
Сибири) . Среди описанных видов псевдошлейфы наблюдаются у S .  subspi
nosa (RZоп . ) ,  S .  waterlooensis (Webst . ) ,  S.  mшgагitа (Вап . ) .  

Н а  основании изложенных выше данных, диагноз рода Spinatrypa в на
<стоящей работе изменен . 

В последнее время Струве ( 1 96 1 ,  стр . 334) выделил новый род !nvertrypa. 
Х ар актерной особенностью последнего , по его мнению , является сильно 
выпуклая брюшная и более плоская спинная створки. Однако типовой вид 
данного рода Sрiпаtгура kelusiana Struve по своей скульптуре и внутрен
нему строению ничем не отличается от тех представителей рода Spinatrypa, 
)(оторые обладают иным соотношением выпуклости створок, т. е. сильно 
выпуклой спинной и более плоской брюшной створками. Кроме того , ука
з а н ные группы не могут быть четко разделены, так как ряд видов занимает 
между ними промежуточное положение. Например , у S .  bodini (Mansuy) 
S .  petosequa (Fent .  et Fent . ) ,  S. rejensis (Khod . )  и других выпуклость брюш
НОЙ створки близка таковой спинной створки или равна ей. Поэтому в настоя
щей работе род !пvегtгура рассматривается как синоним ранее установлен
ного рода Sрiпаtгура Sta inbrook. 

С о с т а в р о Д а .  Род Sрiпаtгура объединяет много видов.  В Кузнец
ЕОМ и Минусинском бассейнах к этому роду относятся следующие 1 2  видов и 
подвидов: S .  subspinosa (R zопsпiсkаj а) , S .  margarita (Barrande) , S .  rejensis 
(Khodalevich) , S. bachatica sp .  п . ,  S.  bodini (МаПSL1У) , S. папа ( Кl1аlf i п) , 
S .  petosequa (Fепtоп et Fenton) , S .  wаtегlооепsis wаtегlооепsis (Webster) , 
S .  waterlooensis canadiensis (Webster) , S .  аsрегае!огmis sp .  п . ,  S .  khaltini 
sp . п . ,  S .  tubaecostata (Paeckelmann) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Верхний силур - девон всех частей света , наи
больший расцвет в среднем и верхнем девоне. В Кузнецком бассейне опи
санные виды найдены в следующих слоях : нижнекрековских,  малобачатских , 
салаиркинских,  сафоновских,  китатских ,  лебедянских и слоях с A nathy
r is;  в вассинских слоях,  курлякских слоях. В Минусинском бассейне -

в бейской свите . 
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Sрinа{гура margarita (Вапапdе) 

Табл . у, фиг. 1 1 ,  р ис.  39 , 40 

A / r!Jpa margari/a : Ваггапdе, 1879, табл . 1 09,  фиг. 1 .  

д и а г н о з .  Раковина небольшая,  изометричная, умеренно вздутая 
и слабо неравностворчатая .  Макушка брюшной створки мало загнутая .  
Брюшная CTBopl<a посередине приподнятая,  спинная - уплощенная . 
Лобный край почти прямой.  Ребра высокие, нешироко расставленные , сред
него размера ,  постепенно укрупняющиеся . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина небольшая (д 1 3 - 1 8  ММ) изомет
ричная (Д/Ш 1 ,0) , умеренно вздутая (Д/Т 1 ,6-1 ,8) .  Наибольшая ширина 
расположена на 1/з длины от заднего края. Замочный край мало изогну
тый , длинный (дЗI</Ш 0 ,7) . Боковые I<рая слабо округленные. 

Брюшная створка слабо приподнятая посередине. Макушка мало загну
тая с хорошо видимым дельтирием . Синус не развит. 

Спинная створка более вздутая , чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,3) , равномернО' 
выпуклая с пологими боковыми склонами (400) .  Посередине створки раз
вита уплощенность . Лобный край едва заметно изогнут в сторону спинной 
створки . 

Ребра немногочисленные, до 36, высокие, ОI<руглые, среднего размера .  
Промежутки между ними довольно узкие, на спинной створке более широ
кие, чем на брюшной и почти равные ширине ребер . Размеры ребер посте
пенно увеличиваются и поэтому число их в одном и том же интервале 
(5 ММ) уменьшается по направлению к лобному краю .  Так, близ макушки: 
насчитывается 7 ребер, а у лобного края - 5. Число ребер увеличивается 
на брюшной створке главным образом делением, а на спинной - встав
лением. 

Концентрические знаки нарастания резкие, на пересечениях с ребраМl[ 
образуются бугорчатые утолщения.  Края пластин здесь сильно припод
няты, и иногда хорошо видно, что они полусвернуты. Знаки нарастания 
расположены в среднем через 3 ММ . Между ними находятся тончайшие 
концентрические линии ( 10 в 1 ММ) . Короткие остатки псевдошлейфа 
видны на замочном крае. Они орнаментированы продолжениями ребер, 
которые становятся выше и крупнее, чем на створках, а также тончай
шими концентрическими линиями .  

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Н а  поперечных срезах хорошо видны 
в брюшной створке зубные пластины, срастающиеся с зубными поддерж
ками (рис . 39, а - в) . На концах их находятся зубы. МаI<ушечное утолще
ние низкое . 

В спинной створке две круральные пластины. Зубные ямки ограничены 
их основаниями и внешними приямочными ребрами .  Мю<ушечное утолще
ние низкое. Септальный ваЛИI< низкий . 

Круры длинные, широко расходящиеся (рис .  39, г - е, 40) . Конусы 
спиралей высокие, свернутые в 8 оборотов (рис. 39, и) . Строение югума не  
изучено из-за сильной перекристаллизации .  

Строение остальных признаков не изучено из-за недостаточной сохран
ности и ограниченности материала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь не изучены из-за ограниченности материала .  

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид сходен по  размерам и форме 
раковины с S. папа (стр . 1 1 5) .  Отличается ближе расставленными и мень
шего размера ребрами.  

От S .  bodini (стр . 1 05) , сходной по размерам раI<ОВИНЫ, отличается более 
удлиненной раI<ОВИНОЙ и ДЛИННЫМ замочным краем, килевидным возвы
шением на брюшной створке и соответствующей ему уплощенностью на  
спинной.  
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От S .  bellula (stаil1Ьгооk, 1 938, стр . 242 , табл . X X X I I I ,  фиг. 34-39) 
близкой по размерам и форме раковины, отличается гораздо более тон 
J< ИМИ и многочисленными ребрами .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы S .  mагgагifа близки по 
всем признакам с чешскими , установленными Баррандом (см. синонимику) 
:И:3 с илурийских отложений Баррандиена Чехии. 

�ЗЛ 
О (!lJ @) �5  

< �4,O 
� 

f(П ,j'Л 

40 

39 

Рис. 39-40. Spinatrypa margarita (Barr.) .  

0:0 

11,5 

39а - u - последовательные� ПРИ шлифОВКИ апикального и ручного аП· 

паратов, Х 2 ,5 . 4 0  - реконструкция ручного аппарата по серн и по

следовательных пришлифОВОК, Х 2 , 5 . Нижнекрековские СЛОН, 
г. Гурьевск, N, 1 229/ 1358 . Цнфры указывают расстояния � OT f"ОНЧJlка 

:маКУШКlI 

г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  Баррандиен Чехии,  силур . Кузбасс , нижний де
вон ,  крековские слои. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 5 экз .  Кузбасс, окрестности г .  Гу
р ьевска, у Крековской мельницы (правый берег р .  Малый Бачат) , нижне
крековские слои - 2 экз. (Е .  И . ,  Р.  А . ) ;  севернее Старогурьевекого карьера,  
верхнекрековские слои - 3 экз.  (Е .  И.,  Р.  А . ) .  

Раковины с сочлененными створками, происходят из темных , плитча
"тых известняков. 
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Измерения 

I т+ "" I И н в .  номер.  местонах ождение Д д. ш дзк Т 

1229 
'1347 Кузбасс, окр . г .  Гурьевска , сев.  1 8 , а  23 , а  1 9 , а  1/1 , а  1' 1 , 0  5 , 0  6 , а  

Старогурьевского карьера .  Верхне-
крековские слои 

1229 
1357 окр .  г .  Гурьевска, у Креков- 13 , а  1 6 , 0  1 2 , 0  1 /2= 7 , 0 3 , 0  4 , 0  

ской мельн ицы . Н ижнекрековские 
=/1 , 0  

слои 

Отноше н и я  
N у лобно- I I I д�( И н в .  номер . м.еСТОН[lхожденис 

ГО края Тсп д/ш д/т Тбр 

1229 
1347 Кузбасс, окр . г .  Гурьевска,  сев . 35 0 , 9  1 , 6  1 , 2 0 , 7 

Старогурьевского карьера .  Верхне-
крековские слои 

1229 
Гурьевска,  у Креков - 30 1 , а 1 , 7  1 , 3 

1357 окр . г .  а , 7  

екой мельницы . Н ижнекрековские 
слои 

Sрiпаiгура геjепsis (Khocl a levich)  

Табл. V I ,  фиг. 1 

р -
5 I 10  1 20 - 6 5 

7 6 -
ПрrН'IечаНI !5f 

Табл . У ,  
фиг. 11 

A trypa rejensis: Ходалевич,  1 95 1 ,  СТр . 79, табл . X X I ,  фиг. 1 ;  Грацианова, 1 960, етр . 452� 
табл . D-70 , фиг. 1 1 .  

Аtгура semiorbioides: Ржонсницкая , 1 955а, стр . 248, табл . IV, фиг. 1 1- 13 . 

Д и а г н о з .  Раковина  среднего размера ,  почти изометричная, вздутая� 
с равновыпуклыми створками .  

Макушка брюшной створки плотно налегает на  противоположную 
створку. Синус едва выражен, седло отсутствует. Язычок широкий , дугооб
разный . Ребра крупные, широко расставленные , постепенно увеличиваю
щиеся в размере .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 30 А1М) , близкая 
к изометричной (длина почти равна ширине) , вздутая (Д/Т 1 ,6) . Наибольшая 
ширина находится у середины. Замочный край ИЗОГНУТЫЙ, чуть больше' 
половины ширины (Дзк/Ш 0,6) . Боковые края округлые. 

Брюшная створка довольно вздутая, равномерно выпуклая, чуть упло
щенная у концов замочного края.  Макушка сильно изогнутая,  плотно 
прижатая к противоположной створке. Синус отсутствует или едва выра-
жен. 

Вздутость спинной створки равна и немного больше, а иногда меньше, 
чем у брюшной. Створка равномерно выпуклая с пологими боковыми скло-
нами (400) . Близ лобного края появляется срединная уплощенность , седло 
не развито. Лобный край плавно изогнут и образует широкий низкий (5 ММ) 
язычок.  

Ребра крупные, высокие, округлые и немногочисленные (28) . Промежутки 
широкие, на брюшной створке равны ширине ребер, а на спинной - шире_ 
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Р аз меры ребер к лобному краю постепенно увеличиваются , и поэтому число' 
и х  в одном и том же интервале (5 ММ) с приближением к лобному краю 
уменьшается. Так, близ макушки насчитывается 4-5 ребер , а близ лоб
ного края 2-3. Количество ребер увеличивается на брюшной створке пре 
имущественно делениеl\'[, на спинной - вставлением. Число ребер на  разных 
р асстояниях брюшной створки показано в плане ребристости .  

Концентрические знаки нарастания выражены асимметричными вали
к а м и ,  более пологими со стороны лобного края. На пересечениях их с реб
р ам и  образуются грубые бугорчатые вздутия.  

План ребристости брюшной створки 

N 

И н в .  номе р ,  r-.lеста нахождение дl I I 5 1 0  20 

1229 
Гурьевска , Старогурьевекий 2375 окр .  г .  У старой 10 5 : 5 8 : 8 -

дробильни.  Малобачатские слои 
1 229 
2394 Там же 30 - 11+6 : 9 11+1 : 9, 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено из-за ограниченности 
м атериала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  В коллекции имеются всего два экземпляра,  позволяю
щие судить о более ранних возрастных стадиях . Наиболее молодая раковина 
(экз . 1229/2385) длиной 9 лtМ , плоская, удлиненная с равновздутыми створ 
ками . Макушка брюшной створки низкая,  сильно изогнутая,  с округлым 
фораменом на конце (не прижатая к противоположной стенке) . 

Следующая возрастная стадия представлена равностворчатой раковиной 
(экз . 1229/2334) длиной примерно 14 лtМ . Макушка брюшной створки не 
сохранилась, но на изломе видны отчетливо выраженные зубные пластины. 
Дальнейшие изменения с возрастом не прослежены. Индивидуальная 
изм енчивость не изучена из-за ограниченности материала (см . на  стр . 96) .  

С Р а в н е н и е дано в предыдущих работах (см , синонимику) . 
О б щ и е з а м е ч а н и я .  В Кузбассе рассматриваемый вид описан 

М .  А. Ржонсницкой, как А .  semiorbioides (см . синонимику) . Однако Куз
н ецкие формы не отличаются от S ,  (ejensis, установленной А .  Н .  Хода
левичем из отложений кобленцского яруса восточного склона Урала (см . 
синонимику) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Урал и Кузбасс, нижний девон , коблеНЦСЮIЙ ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 6 эн:з . Кузбасс, окрестности 
г .  Гурьевска,  севернее CTaporypbeBcl<oro карьера ,  малобачаТСlше слои -
6 экз . (Е .  И . ,  Р .  А. ) .  

Раковины сохранились с сочлененными створками ,  происходят из свет
лых кристаллических известняков. 

Sрiпаtгура subspinosa (Lazutkin) 

Табл. У, фиг ,  1 0  

Atrypa su.bspinosa: Ржонсницкая, 1 955а ,  стр . 249, табл. V I ,  фиг. 1 ;  Кульков, 1956, стр . 
208, табл. XVI,  фиг. 5 .  

Д и а г н о з .  Раковина  небольшого размера, изометричная и поперечно
вытянутая ,  довольно плоская и слабо неравностворчатая .  Макушка брюшной 
створки мало изогнутая .  Арея хорошо развита . Синус слабо выраженный, 
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Измерения 

р 

ИI IВ ,  номер , меСТОllахожден ие Д Д. Ш ДЗI< Т Тб р  Тсп I I 5 1 0  20 

'1229 
'1/2= 2 , 0 2 , 0  �435 Кузбасс, окр . г .  Гурьев- 9 , 0  '1' 1 , 0  7 , 0  4 , 0  5 /1 -

ска ,  сев . Старогурьевского 
=2 , 0  

Малобачатские слон карьера 
'1229 
2434 Там же '1 4 , 0  - 1 /2= - '1 1 ,  О 5 , 5  5 , 5  - - -

:1229 
=8, 0 

2375 окр . г .  Гурьевска, Старо- 30 , 0  41 , 0 29 ,0  "1 /2= 1 8 , 0  8 , 0  1 0 , 0  5 /1 2-3 

гурьевскпй карьер,  у cTapoii 
= 9 , 0  

дробилки .  Возраст тот же 

, g;  'g c.  
ТСI1 ДЗI< ИНD .  номе р ,  местонаХО:;'I{де llllе 

" ",  
Д/Ш Д/Т П р н мечан ие » 2  Тбр ---п:J 

z g  

1229 
-

0
- Кузбасс , окр. г. Гурьев- 12 1 , 3  2 , 2  '1 0 , 6  Молодой экз . 

ска, сев . Старогурьевского 
карьера Малобачатские слои 

1229 
2434 Там же '1 /2=9 - - 0 , 8  - То же 

1229 
2375 окр.  г .  Гурьевска , Старо- '1 /2=1L1 1 , 0 1 , 6  1 , 2 0 , 6  Табл. IУ, фиг. 1 

гурьевский карьер , у старой 
дробилки .  Возраст тот же 

· седло отсутствует. Лобный край почти прямой . Ребра крупные, широко 
расставленные, примерно равного размера в передней половине. 

В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина небольшого размера (Д 22 ММ) , 
изометричная и поперечно вытянутая (Д/Ш 0,9 - 1 ,0) , довольно плоская 
(Д/Т 1 ,7 - 1 ,8) . Наибольшая ширина находится у середины. Замочный 
край мало изогнутый и длинный (Дзк/Ш 0,7) . Боковые края плавно округ
.ленные. 

Брюшная створка довольно выпуклая посередине и уплощенная к за
мочному и боковым краям. Макушка изогнутая ,  прикрывающая нижнюю 
часть дельтирия. Арея узкая, не резко отграниченная .  Синус иногда виден 
лишь близ лобного края. 

Вздутость спинной створки немного больше , чем у брюшной, иногда 
равна ей .  Створка равномерно выпуклая, но уплощенная у замочного края. 
Боковые склоны не крутые (450) ,  близ лобного края створка иногда упло
щена  посередине, седло не развито . Лобный край почти прямой.  

Ребра немногочисленные (до ЗО) , округлые, крупные и высокие, с пр оме
жутками, примерно равными их ширине на обеих створках. Размеры ребер 
-остаются ОДИНalЮВЫМИ примерно с середины длины, в передней половине. 
Число ребер увеличивается на брюшной створке преимущественно делением , 
а на спинной - вставлением . Количество ребер на разных расстояниях брюш
ной створки дано в плане ребристости . 

Концентрические знаки нарастания резкие, при пересечении с ребрами 
образуют грубые бугорчатые утолщения. Края пластин нарастания не-
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много приподняты и выражены в виде валиков. Знаки нарастания располо 
жены в среднем через 2-3 ММ, сближаясь к концам замочного края. 
Между ними находятся тончайшие концентрические линии - следы роста. 

Короткие остатки псевдошлейфов сохранились на краях брюшной створ
IШ молодых (экз. 1 229/2402) и взрослых форм (экз . 1 229/2389, 1 229/24 1 5) .  
Они  представляют собой тонкие пластины (длиной до 4 ММ) , орнаментиро
ван н ые продолжениями ребер , которые становятся на шлейфах выше и круп
нее . 

План ребристости брюшной створки 

N 
И и в .  номер. местонахожден ие дl I I I 2 5 1 0  20 

1 229 
2382 

Окр.  г .  Гурьевска, сев . Старогурьев· 1 4 , 0  4 : 4  1 +4 : 4 7 : п  -

ского карьера. Малобачатские слои 
1 229 
2L102 

Местонахождение н возраст те же 1 5 , 0  3 (1 : 1 ) 3  3 (1 : 1 ) 3  6 (2 : 2) 6 -

1 229 
2444 Там же 25 , 0  - 5 : 5  9 : 8  12 : 12 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е .  На поперечных срезах в брюшной 
створ ке (экз . 1229/2389) зубные пластины хорошо выражены, макушечное 
утолщение низкое. В спинной створке две круральные пластины. Септальный 
вали к  невысокий , треугольной формы. Макушечное утолщение низкое. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Наиболее молодые формы в коллекции (экз . 1 229/2382 , 
1 229/2402 и др . )  обладают длиной 12-13 ММ. ЭТО удлиненные раковины 
с р авно вздутыми створками и плоские (Д/Т примерно 2) . Макушка брюш
ной створки почти прямая; дельтириум широкий, длина основания равна 
примерно половине длины замочного края, с округлым фораменом у вершины, 
который ограничен с боков и снизу дельтидиальными пластинами. Дальней
ш и й  рост сопровождается следующими изменениями: раковина  становится 
более широкой ; макушка брюшной створки изгибается, скрывая нижнюю 
часть дельтириума; на поздних стадиях иногда появляется слабо выражен
ный  синус; центральная часть спинной створки немного уплощается. 

И ндивидуальная изменчивость не изучена из-за отсутствия материала.  
С р а в н е н и е .  S .  subspinosa близка по форме раковины с S .  spinosae

tonnis, установленной А. Н .  Ходалевичем из отложений эйфельского яруса 
восточного склона Урала ( 1 951 , стр .  78, табл . XVI I I  фиг. 4-7) . Отлича
ется гораздо более тонкими и многочисленными ребрами. Число последних 
в два раза больше, чем у уральского вида . 

От S .  rejensis (стр . 94) отличается менее вздутой и неравномерно выпук
лой брюшной створкой , мало загнутой макушкой и почти прямым лобным 
краем, более интенсивным делением ребер в передней половине раковины 
(см . планы ребристости) . 

От S .  spinosa (Hal l ,  1 867, стр . 322 , табл . I I I -A,  фиг. 1 - 1 4 ,  1 8) отлича
ется гораздо более редкими и далеко расставленными ребрами.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид был описан в Куз
бассе М. А .  Ржонсницкой (см. синонимику) из эйфельских отложений 
(шандинских слоев) . 

Описанные здесь формы, найденные в нижележащих отложениях, сходны 
с н им и  почти по всем признакам . Отличаются толы<о менее развитыми си
нусом и седлом . 

7 Р. Е .  Алексеева 97 



Измерения 

р 
И н в .  номер , местонахождение Д Дl Ш Дэк Т Тбр Тсп 1 1 0 1 2� 5 

1229 . 1 2 , 0  1 4 , 0  10 , 0  1 /2= 6 , 0  3 , 0  3 , 0  5 4 2382 Кузбасс, окр. г. Гурьевска, сев . -

Старогурьевского j(apbepa .  Малоба- =3,0  

чатские слои 
1229 
2402 Там же 1 3 , 0  1 5 , 0  1 2 , 0  8 , 0  3 , 0  4 , 0  4 , 0  5 5 -

1229 
22 , 0  25 , 0  23 , 0  1 /2= 12 О 5 , 0 7 , 0  6 4 4 24/14 » =8 , 0  ' i 

N У лоб· 
Д/Т 

Тсп Дэ !(  
Примеч а н и е  И н в .  н о м е р .  l\lесто н а ХО)l\де J-J ие 

НОГО края Д/Ш 
Т бр III 

1229 
2382 Кузбасс, окр .  г. Гурьевска ,  сев . 16  1 , 2 2 , 0  1 , 0 0 , 6  Молодой экз. 

Старогурьевскаого карьера .  Малоба-
чатские слои 
1229 
2402 Там же 16 l , !l 1 , 7 1 , 0  0 , 7  То же 

1229 
30 0 , 9  J , 8  1 ,4 0 , 7  Табл . У ,  

2444 » 
i фиг. 10 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т.  Кузбасс, нижний и средний девон ,  кобленцский и 
эйфельский ярусы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 14 ЭI<З . , Кузбасс , окрестности г. Гу
рьевска севернее Старогурьевского карьера, малобачатские слои (Е .  И . ,  
Р .  А . ) .  . 

Все раковины с сочлененными створками,  происходят из светлых массив
ных известняков. 

Spinatrypa bachatica s p .  п .1 
Табл .  У, фиг. 5-9, табл . Х I I ,  фиг. b�, р ис. 4, 4 1 -45 

Г о л о т и п - ПИН, 1229/532, Кузбасс, окрестности г. Гурьевска, 
котлован новой обогатительной фабрики, салаиркинские слои, табл . V, 
фиг. 7 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, обычно удлиненная , вздутая и 
довольно неравностворчатая .  Макушка брюшной створки сильно загнутая,  
плотно налегающая на  противоположную. Синус и седло слабо развитые, 
язычок не резко отграниченный . Ребра в примакушечной части более 
тонкие, чем на остальной поверхности, где они имеют примерно одинаl<О
I?ый размер . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 24-33 ММ) , 
удлиненная и реже изометричная (Д/Ш 1 ,0 - 1 ,2) , вздутая (Д/Т 1 ,4 -
1 ,7) . Наибольшая ширина находится на  1/4 длины от заднего края.  3амоч-

1 Н азвание дано по местонахождению у р. Малый Бачат. 
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ный край слабо изогнутый , длинный (Дзк/Ш О,б - 0,7) . Боковые края 
плавно округленные. 

Б рюшная створка слабо вздутая с наибольшей выпуклостью в прима
кушечной части и пологими боковыми склонами до плоских и слегка 
вогнутых. Макушка сильно загнутая ,  плотно налегающая на противополож
ную створку и скрывающая дельтирий и форамен . Синус обычно мелкий, 
м ало заметный , на единичных формах более отчетливый. 

Вздутость спинной створки больше, чем у брюшной, обычно в полтора 
раза , редко больше. Створка довольно равномерно выпуклая с наибольшей 
выпуклостью у середины, на редких раковинах последняя приурочена к 
примакушечной части. Большая выпуклость спинной створки обусловлена 
более интенсивным, чем на  брюшной створке, нарастанием мантии. Послед
нее хорошо видно на  формах с резкими концентрическими знаками (усту
пами) ,  которые позволяют легко установить одновременные знаки нараста
н и я .  Расстояние между ними на спинной створке больше, чем на брюшной 
(рис .  4) . Седло слабо выражено близ лобного края, на некоторых форМ4Х 
вместо него развита уплощенность. 

Лобный край плавно изогнут в сторону спинной створки, образуя ши
рокий и низкий (5 ММ) дугообразный язычок. Иногда передний край сильно 
утолщен (табл . У, фиг. б) , поскольку на поздних стадиях роста мантия не 
нарастала вперед, а могла лишь отлагать ряд наложенных друг на друга 
пластин. 

Ребра немногочисленные (32-50, обычно 40-44) , довольно высокие, 
крупные, с промежутками обычно равными их ширине, иногда расставлен
ные немного ближе или шире. Величина промежуткав на брюшной и спинной 
створках примерно одинакова . Размеры ребер , начиная с 10 ММ от конца 
м а кушки , остаются примерно ОДИНaI<ОВЫМИ. В одном интервале (5 ММ) 
н а  разных расстояниях укладывается 3-5, чаще 4 ребра .  

Количество ребер увеличивается путем деления и вставления, начало 
ребер приурочено к концентрическим знакам нарастания. Н а  брюш
ной створке преобладает деление, на спинной - вставление, каждому де
лению ребра соответствует вставление н а  противоположной створке. Чис
ло ребер н а  разных расстояниях брюшной створки дано в плане ребрис
тости . 

Концентрические знаки нарастания резкие, края пластин нарастания 
образуют низкие валики и уступы. Более длительным перерывам роста 
соответствуют уступы (высотой до 1 - 1 , 5  AiM) , состоящие из ряда наложен
ных друг на друга пластин .  На пересечениях знаков нарастания с ребрами 
образуются бугорчатые утолщения.  В задней половине знаки нарастания 
сохраняются хуже, чаСТQ Нi}блюдаются только грубые бугорчатые утолще
ния на ребрах. Знаки нарастания расположены в среднем через 2-3 мм, 
сближаясь к концам замочного и лобному краям. Между описанными зна
ками нарастания наблюдаются тончайшие концентрические линии ( 10 
в 1 ММ) . 

На спинной створке знаки нарастания расположены шире, чем н а  брюш
ной ,  так как рост мантии здесь происходил более интенсивно, особенно 
в передней половине. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Признаки внутреннего строения изу
чены на поперечных пришлифовках (8 экз . ) ,  прозрачных шлифах (7 экз.) 
и н а  разрозненных створках. 

В брюшной створке развиты зубные пластины, срастающиеся с зубными 
поддержками и несущие совместно с ними на концах зубы. Последние пред
ставляют собой довольно массивные и удлиненные отростки (рис. 4 1 ,  
табл.  XI I ,  фиг .  5-б). Между зубными пластинами и более широкими 
зубаМ\1 образуется выемка, которой соответствуют выступы зубных ямок. 
На концах зубов развит продольный желобок, соответствующий внешнему 
приямочному ребру. На одной из пришлифованных раковин вместо желобка 
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gJЭЗВИТЫ мелкие продольные зазубринки (табл . Х I  1 ,  фиг. 5) . Кроме этого, 
концы зубов несут поперечную бороздчатость (хорошо видимую на дне зуб
IИЫХ ямок) , увеличивающую сцепление створок. 

План ребристости брюшной створки 

N 
:И н в �  HO?\fep, место нахожде н и е  д, I I I I 2 5 1 0  20 30 

1229 
620 0кр. г. Гурьевска, выем- 31 , 0 - 5 :  6 8 : 8  14 : 14 20 : 20 

ка новой ж. Д. ветки.  Са-
лаиркинские слои 

1229 
526 Там же /.0 , 0  - 6 :  6 8 : 8  13 : 10+п 20 : 20 

t229 lli Окр .г .  Гурьевска, котло- 30 ,0  - 6 :  6 7 : 7  15 : 1 1 +п 23 : 4+п 

ван новой обогатительной 
фабрики.  Возраст тот же 

t229 
527 Там же 33 , 0  - 4 (2 : 2) 4 5 (4 : 3) 6 9 (5 : 4) 9 14 (7 : 8) 1 5  

1229 
35 ,0  /1 :  4 532 )} 6 : 7  9 :  9 16 : 16  21 : 21 

'1229 
30 ,0  4 : п  15 (6 : 5)  16 492 » 4 (2 : 2) 4 7 (4 : 4) 7 9 (5 : 4) 9 

i229 
28 , 0  

498 » - п+1 : 6 2+7 : 9  14  : 14 -

1229 
32 , 0  11  ( 6  : 6 )  1 1  495 

» - 4 (2 : 2) 1+п 4 (3 : 3) 3 п+8 (4 : 4) 11 

:1229 
33 , 0  1 8  : 1 8  575 » - 6 : 6 8 : 8  1+12 : 12  

Высота и форма макушечного утолщения неодинакова на  поперечных 
�резах, проведенных на разных расстояниях и соответствующих разному 
возрасту (рис. 4 1 ) .  Вблизи кончика макушки оно высокое со слабо выражен
ным желобком посередине, на срезах,  проведенных дальше, становится ниже 
н имеет отчетливый желобок. Макушечное утолщение в средней полости 
нарастает на внутреннюю поверхность зубных пластин .  Последние близ 
кончика макушки закрыты полностью, а у замочного края развиты лишь 
на их основании. В боковых полостях мю<ушечное утолщение имеет 
концентрическое строение, и поэтому свободное пространство имеет здесь 
()круглое очертание. 

Мускульное поле представляет собой грушевидное углубление на  
внутренней поверхности створки и равно примерно ее  1/5 части (рис .  43) _ 
Посередине мускульного поля в задней половине выделяются наиболее 
углубленные удлиненные отпечатки аддукторов, разделенные продольной 
бороздкой . Отпечатки дидукторов большие, окружают отпечатки аддук
торов. Их поверхность орнаментирована радиальными штрихами , менее 
резкими близ переднего края. В местах прикрепления мускулов волокна 
сближены, и на поперечных срезах наблюдаются в виде тонких темных поло
сок. 

Вся поверхность вокруг мускульного поля покрыта мелкими точеч
ными углублениями (8-10  в 1 мм2) - овариальными отпечатками ,  ориен
тированными вблизи первичной васкулярной ветки параллельна ей, а у бо
ковых краев - радиально. 
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Рис. 4 1 .  Spinatrypa bachatica sp . n .  

а - о - последовательные п р и  шлифовки апикального и ручного аппаратов, Х 2 ,5 .  Салаиркннск_ 
слои, г. Гурьевск, JIГ, 1 229/5 1 2 .  Объяснения буквенных обозначений  дан ы  в тексте (стр. 12). Цпфрю 

указывают расстояния от кончика МЮ<УШКИ 



Строение васкулярной системы наблюдалось не полностью из-за харак
тера сохранности материала .  Видны лишь первичные ветки ,  направленные 
к середине лобного края и ориентированные примерно параллельно боковым 
}{раям . 

В спинной створке зубные ямки удлиненные, длиной до 4 мм , слабо 
расширяющиеся, с поперечно-бороздчатым дном (экз . 1 229/675) . Зубные 
ямки с внутренней стороны ограничены I<руральными пластинами, которые 
на перегибе образуют чуть утолщенный выступ,  препятствующий сме
щению зубов в поперечном направлении . С внешней стороны зубные ямки 
ограничены внешними приямочными ребрами ,  соответствующими выем
кам на концах зубов и препятствующими боковому смещению (рис. 4 1 ,  
г-д) . 

ю 

Рис. 42. Spinatrypa bachatica sp . п .  

Реконструкция ручного а ппа раТfI ПО серии по
следовательных ПРllШЛИфОВО" (по э"з. N, 1 229/5 1 2 ,  
рис . 4 1 ) ,  х 2 , 5 .  Объяснения буквенных обозна-

чени й  даны в те"сте (стр. 12) 

РИС.  43.Схема мускуль
НОГО поля брюшной 
СТВОР КИ У Spinatrypa 
ЬасJшtiса sp . п. Салаир
КИI-Iские слои ,  г. Гурь-

евск, N2 1 229/674 

Мю<ушечное утолщение нарастает на внутренней стороне I<руральных 
пластин и на створке между ними. Внешне макушечное утолщение имеет 
вид единого образования с круральными пластинами.  Однако на попереч
ных срезах оно хорошо отличается по слабо выраженному ВОЛOJшистому 
строению. 

Круры длинные, прирастающие к I<онцам круральных пластин у за
мочного }<рая и быстро изгибающиеся в сторону боковых }<раев раковины. 
На этом уровне на  поперечных срезах они неотличимы от первичных пла
стин спиралей (рис. 4 1 ,  д-з; 42) . Однако на последующих срезах у чур 
отсутствуют внутренние ветви,  характерные для пластин спиралей ручного 
аппарата (рис. 42, u - н) . Первичные пластины прирастают к крурам близ 
боков раковины, затем следуют вдоль ее краев и у середины лобного края 
резко изгибаются в сторону макушки.  В этой части первичные пластины 
почти соприкасаются с брюшной створкой . На внутренней поверхности ее 
впереди мускульного поля развиты два продольных желобка, образовав
шиеся из-за того , что первичные пластины препятствовали наслоению рако
ВИННОГО вещества .  

Конусы спиралей асимметричные, с внешней стороны параллельные 
поверхности спинной створки, с внутренней- уплощенные. Ширина пла
стин спиралей на первых оборотах равна 1 ,2 - 1 ,3 мм , на последних 0 ,6-
0,7 мм . 

Края пластин ровные, без зазубрин. Число оборотов 10 .  Югальные 
отростки образуют соединенный югум, направленный вперед и дорзально. 
Перед срастанием концы их немного расходятся и становятся тоньше 
(рис. 4 1 ,  и-н; 42) . 

Остальные элементы внутреннего строения спинной створки не изучены 
из-за характера сохранности материала .  
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В о з  р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодые раковины в коллекции представлены 
уже довольно крупными формами (длиной 1 9  мм) . Они плоские (Т/Д 1 ,9) , 
р авностворчатые и с чуть более выпуклой спинной створкой (Тсп/Тбр 1 ,0 -
1 ,2) . Макушка сильно загнутая, прижатая 
к спинной створке. Синус и седло не разви
ты, лобный край прямой.  ПопереЧНI;>Iе сре
зы в области макушки показали ,  что ма
кушечное утолщение низкое (рис. 44, а) . 
С возрастом УВ�Jlичивается выпуклость 
спинной створки , появляются отчетливые 
с инус и седло, изгибается лобный край. 
М акушечное утолщение у взрослой особи 
,становится более высоким и у старческих 
форм близ кончика макушки заполняет 
всю полость (рис. 44, б) . 

Р ис. 44. Различная высота ма
кушечного УТGлщения брюшной 
створки на р азных стадиях роста 
у Spinatrypa bachatica sp . п. 

на одном и том же расстоя
нии - 3 ММ от кончика макуш-

ки, Х 2 , 5  

а - молодая форма длиноii 2 0  А/М, 
"'. 1 229/477; б- старческая Форма 
длнноii 28 А/А/, "', 1 2 2 9/446. Салаир-

кинские слон,  г. Гурьевск 
Индивидуальная изменчивость выраже

на изменениями следующих признаков: 
р азмера раковины (длина от 24 до 32 ММ) , 
удлиненности (д/Т от1 ,0 до 1 ,2) ,  интенсивности развития синуса и сед
.ла ,  ребристости и формы брюшной створки . 

Изменение ребристости происходит в двух направлениях :  1 )  в сторону 
увеличения количества ребер (до 50) , вызванного уменьшением ширины 
промежутков и более частым вставлением ребер (табл . У, фиг. 8) ; 2) в сто-

. рону уменьшения количества (до 32-36) при 
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</uсло ребер 

шире расставленных и реже вставляющихся реб-
рах. Крайние отклонения встречаются реже типо
вых форм и связаны с ними постепенными пере
ходами .  На рис. 45 показана кривая изменчиво
сти, построенная по данным 40 экз . , происхо
дящих из одного местонахождения. Количество 
ребер подсчитывалось на расстоянии 30-35 мм 
от I<онца макушки по поверхности брюшной 
створки. 

Форма брюшной створки изменяется от рав
номерно выпуклой до вогнутой у боковых краев. 
Крайние отклонения встречаются гораздо реже, 
чем типовые, и связаны с ними постепенными 
переходами . 

С р а в н е н и е .  S .  bachatica имеет сходство 
по общей форме раковины с S .  subspinosa (стр . 
95) . Отличается ближе расставленными и более 

:многочисленными ребрами ,  сильно загнутой макушкой, вздутой и резко не
равностворчатой раковиной. 

Рис.  45.  Кривая изменчиво
сти числа ребер (на осн ордн
нат) Spinatrypa bachatica so.  
п .  Салаиркинские слои, ·г. 
.гурьевск, из одного место-

нахождения 

От S. spinosa (Hal l ,  1 867, стр . 322, табл . L I I I -A, фиг. 1 - 14 ,  1 8) отли
чается вздутой и резко неравностворчатой раковиной , редко расставленными 
ребрами. 

По форме раковины и макушки рассматриваемый вид близок к S. sca
./Jerbra, установленному А. Н .  Ходалевичем из эйфельских отложений восточ
ного склона Урала ( 195 1 , стр . 70, табл . X X I I ,  фиг. 5-6) . Отличается 
характером ребристости. У S .  bachatica размеры ребер более тонкие только 
в примакушечной части, а на остальной поверхности примерно равного 
р азмера,  в то время как у S. scaberbra почти все ребра начинают делиться 
:н а  последней четверти длины и становятся более тонкими .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г &  
'Ч е с к и й в о з р а с т.  Кузбасс, средний девон,  салаиркинские слои.  
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Измерения 

I р 

Инв.  номер ,  местонахожден ие Д д. ш дзк Т Тбр I Тсп 1 10' 5 

1229 
528 Окр ,  г.  Гурьевска, выемка новой 1 9 , 0  25 ,0  18 ,0  1 1  , О 10 , 0  5 , 0  5 , 0  7 4 

Ж.-д. ветки, Салаиркинские слои 
229 
618 Там же 21 , 0  25 ,0  21 ,0  1 4 , 0  1 1 , 0  5 , 0  6 , 0  - 4 1 

229 
532 » 28 , 0  35 , 0  36 , 0  1/2= 1 8 , 0  7 ,0 1 1 , 0  6 4 

229 
=1 1 , 0  

620 » 24 , 0  31 ,0  24 , 0  1 5 , 0  1 4 , 0  6 , 0  8 , 0  -7 5 

1 

1 

229 
626 » 33 , 0  40 , 0  31 , 0  23 ,0  1 9 , 0  7 , 0  1 2 , 0  6 4 1 

229 
508 » 25 , 0  31 , 0  24 , 0  1 6 , 0  1 3 , 0  6 , 0  7 , 0  7 5 1 

1 229 
514 » 25 , 0  30 , 0  26 , 0  - 1 5 , 0  6 , 0  9 , 0  Ij 4 

229 
527 » 26 , 0  33 ,0  27 , 0  1 /2= 1 5 , 0  6 , 0  9 , 0  7 5 

229 
=10 ,0  

518 » 26 , 0  34 ,0  22 , 0  14 ,0  16 ,0  7 , 0  9 , 0  6 4 

1 

1 

229 
510 » 30 , 0  33,0 25 ,0 17,0  22 ,0 8 , 0  1 4 , 0  7 <1 1 

р , '" Отношения 10 '"  о ""  
Инв.  номер , местонахождение 20 / 30 ,,= "  

» 2  ДjШ / д/т I Тсп / дзк Примечаиие' 

z g  Тбр 
Ш 

1 229 
- 528 Окр. г. Гурьевска, выемка новой 5 - 1 /2=14 1 , 0 1 , 9 1 , 0 0 , 6  Молодой экз . . 

Ж.-д. ветки. Салаиркинские слои 
1 229 
- '618 Там же 4 1 - 1/2=18 1 , 0 '1 , 9  1 , 2 0 , 6  То же-

1 

1229 
532 » 4 4 44 1 , 3 1 , 5 1 , 6  0 , 6  Голотип, 

229 
табл. У,  фиг . 7 

620 » 4 4 36 '1 , 0  1 , 7  1 , 3  0 , 6  

229 
626 » 4 4 '1 /2=22 

1 
1 , 0 1 , 6  1 , 7  0 , 7  

1 229 
50� 

» 4 4 44 1 ,0 1 , 9 1 , 1  0 , 7  

�2� 
514 )� 4 3 1/2=23 1 ,0 1 , 6  1 , ::i - i  

1 

1 229 
527 », 3 3 42 1 ,0 1 ,7, 1 , 5 0 , 7  : 

1 229 
518 » 4 • 1 /2 �2'1" 2 1 , 6  1 , 3  0 , 6  Табл. У, фиг . 8 
229 
510 » 4 4 ,  42_ 1 ,,2 1 , 3 1 , 7  0 , 6  Табл. У, фиг . 6 

с _ J 

1 

10L� 



М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 207 экз . Кузбасс, окрестности 
г. Гурьевска, левый берег р .  Малый Бачат, севернее железнодорожного 
м оста через речку Салаирку, в новой железнодорожной выемке, салаиркин
ские слои - 82 экз. (Е . И . ,  Р .  А . ) ;  в котловане новой обогатительной 
фабрики - 125 экз. ( Е .  И . ,  Р. А . ) .  

Одна треть из указанного числа представлена разрозненными створками,  
остальные - с сочлененными створками. Раковины происходят из извест
ково-глинистой породы буровато-серого цвета и из редких тонких прослоев 
известняков. В глинистых прослоях раковины часто сплющены. 

Прижизненные повреждения выражены обычно небольшими вмятин
ками на одной из створок, которые иногда вызывают заметную асимметрию 
р аковины. Иного характера повреждение, вызвавшее изменение направле
н и я  и формы ребер, наблюдалось на одном из найденных экземпляров 
(табл . У, фиг. 9) . На некоторых раковинах после высоких уступов, харю(
теризующих длительные задержки ее роста, наблюдается значительное 
увеличеI-iие Iюличества ребер (табл . У, фиг. 5) . 

Spinatrypa bodini (Mansuy) 

Табл. У, фиг. 1 -4;  р ис. 46-49 

A t rypa bodini :  Mansuy, 1 9 12 ;  стр. 75, табл . X I I I ,  фиг. 10 ;  Grabau , 1 93 1 ,  стр . 190, табл. 
х у ,  фиг. 1 2-14 ,  табл. XXI ,  фиг. 1 3 ,  табл. X X I I ,  фиг. 1 , 2 ;  Ржонсницкая, 1 937, стр . 1 1 2 ,  
табл . I I ,  фиг. 1 -6; 1 955а, стр. 248, табл . LV, фиг. 9 и 10 ;  Зинченко, 1960, стр . 453, табл . 
1 -70, фиг. 13 ,  1 4 .  

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, обычно изометричная и поперечно
вытянутая, умеренно вздутая ,  почти с равновыпуклыми створками.  Ма
кушка брюшной створки невысокая , мало изогнутая, не скрывающая фора
мен и дельтирий. Развиты синус и седло. Лобный край слабо изогнутый. 
Ребра  среднего размера, увеличивающиеся к лобному краю. 

В н е ш н я я ф о р  м а.  Раковина маленькая, длиной до 16 мм ; обычно 
изометричная и поперечно-вытянутая (Д/Ш 0,9 - 1 ,0) , редко удлиненная 
(Д/Ш 1 , 1 ) ;  умеренно вздутая (Д/Т 1 , 5 - 1 ,8) . Наибольшая ширина нахо
дится примерно у середины длины раковины. Замочный край чуть изогну
тый ,  по длине равный примерно половине ширины раковины. 

Брюшная створка довольно равномерно выпуклая , плавно опущенная 
к боковым краям и в сторону переднего J<рая. Макушка невысокая, широкая 
и умеренно изогнутая, не скрывающая верхнюю часть дельтирия и форамен. 
Форамен округлый, маленький, диаметром примерно 0,6 - 0,7 мм . Синус 
слабо развит, иногда почти незаметныЙ . 

Вздутость спинной створки равна и немного больше вздутости брюшной 
(Тсп/Тбр 1 ,0 - 1 ,2) . Створка довольно равномерно выпуклая.  Боковые 
склоны не крутые (40-500) ,  слабо уплощенные к концам замочного края. 
Седло обычно наблюдается близ лобного края в виде широкого, неясно огра
н иченного возвышения.  

Язычок дугообразный , низкий,  обычно нерезко ограниченный благодаря 
плавному изгибу лобного края, и лишь у редких элементов довольно отчет
л иво отграничен (экз . 1229/2600) . 

Ребра немногочисленные (26-38) , обычно 28-32, узловатые, довольно 
высокие, с промежутками,  почти равными их ширине на обеих створках.  
Размеры ребер постепенно увеличиваются по направлению к лобному краю. 
Так, в одном и том же интервале (см . таблицу измерений) с приближением 
к лобному краю укладывается все меньшее число ребер. Количество уве
личивается как путем деления, так и вставления, последнее развито в мень
шей степени и преобладает на спинной створке. Число ребер на разных 
р асстояниях брюшной створки показано в плане ребристости. 
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Концентрическая скульптура представлена низкими валиками и усту
пами.  Знаки нарастания расположены в среднем через 2 мм, сближаясь 
к концам замочного и к лобному краям. Между ними расположены тончай
шие концентрические линии (до 10 в 1 мм) . Расстояние между знаками 
нарастания на обеих створках почти равно, что свидетельствует о примерно 
одинаковой интенсивности роста мантии.  

На пересечениях ребер и знаков нарастания образуются узловатые 
утолщения, которые являются основаниями полых игл ,  диаметром менее 
1 .AiM . Сохранившиеся остатки игл , изогнутые и прямые, имеют длину до 
1 см. К поверхности створок иглы ориентированы под углом 20-500 . 

План ребристости брюшной створки 

N 
Инв.  номе р ,  =" "' ::: 1 1. I I 1 :местон ахождение д, � � a  

"' »  2 5 I 1 0  1 5  20 
» ::f" :::::: 

1 229 
2819 

Прав.  берег р .  Бол. Ба- 8 , 0  2 ( 1 )  2 4 (1 : 1) 4 5 (1 : 2) 5 - - -

ч ат, улус Заречное. Сафо-
новские слои 

1229 
1 0 , 0  7 ( 2  : 2 )  7 

2821 
Т а м  же 2 ( 1 )  2 4 ( 1  : 1) 4 5 (2 : 2) 6 - -

1 229 
1 3 , 0  3 ( 1 )  2 4 (1 : 2) 3 6 (3 : 2) 5 7 (3 : 3) 6 

2823 
» - -

1 229 
1 2 , 0  3 ( 1 )  3 3 (1 : 1) 3 8 (3 : 3) 7+1 2825 » 6 (2 : 2) 5 - -

1229 
J 3 , 0  2 ( 1 )  2 .2827 

» 5 (1 : 1 )  4 5(1 : 2)3+п 1+8 (3 : 3) 7+2 - -

1229 
21 , 0  J2 : 1 2  1 3 : 1 3  1 5 : 15 2601 » - - 9 : 8  

1 229 
1,,('2.:2) 1, 

2628 
» 21 , 0  2 ( 1 )  2 4 ( 1  : 1) 4 9 (2 : 2) 9 1 1  (2 : 2) 1 1  �,\-w..\\�,8 1 5  (2 : :\) 15 

1229 
7 , 0  2 (1)  2 3 (1 : 1 )  3 5 (2 : 2) 5 

3075 
» - - -

1 229 
8 , 0  2 ( 1 )  2 3 (1 : 1) 3 

3076 
» 5 (2 : 2) 5 - - -

1229 
9 , 0  2 ( 1 )  2 1, (1 : 1) 4 5 (2 : 2) 7 

3077 
» - - --

1229 
1 0 , 0  2 ( 1 )  2 4 (1 : 1) 4 5 (2 : 2) 5 

З078 
» - - -

1 229 
1 0 , 0  n ( 1 )  n 4 ( 1  : 1 )  1, 5 (1 : 1) 5 8 (2 : 2) I,+п 

З079 
» - -

1 229 
1 З , 0  2 ( 1 )  2 n (1 : 1) З 6 (2 : 2) 6 8 (2 : З) 6 

З080 
» - -

1229 
1 5 , 0  2 ( 1 )  2 4 (1 : 1) 4 5 (1 : 1 )  6 8 (1 : 1) 8 9 (1 : 2) 8 3085 » -

1229 
1 6 , 0  2 ( 1 )  2 З (1 : J )  З n+I, (2 : 2) 7 8 (З : 2) 8 12 (З : 2) 1 3  

З081 
» -

J 229 
1 7 , 0  2 ( 1 )  2 4 (1 : 1) n 6 (2 : п) n 1+9 (2 : 2) 1 0  14 ( 2  : п) n З082 • -

1229 
1 7 , 0  I+З,,: 1+1, (2 : 2) 5 п+4 (З : З) 9 11 (З : 3) 1 5  

3108 
» - -

1229 
. � (1 : 1 )  4 

3109 
» 1 6 , 0  - 3 (1 : 1) 11 1 +6 (2 : 2) 7  9 (2 : 2) 9 12 (2 : 2) 12 -

в н у т р е н н е е с т р о е н и е ,  Строение замка и ручного аппарата 
:изучено на поперечных срезах (8 экз , )  и прозрачных шлифах (5 экз . ) .  

В брюшной створке хорошо выражены зубные пластины. У замочного 
](рая они срастаются с зубными поддержками и несут на концах зубы 
(рис. 46, а - в; 47) . Макушечное утолщение низкое. 

В спинной створке развиты две круральные пластины. ЗуБЦl2!е ямки 
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'о граничены их основаниями и внешними приямочными ребрами .  Маку
шечное утолщение низкое . 

Длинные круры, прирастающие к концам круральных пластин,  изогну
ты по направлению к бокам раковины (рис. 46, г-е;  49) . Соединение крур 
с первичными пластинами ПР ОИСХGЩИТ близ боковых краев в плоскости на
вивания первых оборотов спирали .  Конусы спиралей высокие, их оси близ 

4,5 

зя 47 

�П '11' 8,5 
кп 

f} 

46 

ЩJ 

Рис. 46-49. Spinatrypa bodini (Mans. ) .  

/(п ал 

4 6 а  - :JJC - последовательные при шлифОВКИ апикального и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  СафОНОDскне 
<олои ,  р. Большой Бачат, улус За речное, .1\', ] 229/2804.  47  - пришлифовка апикаJIЬИОГО аппа рата, 
Х 2 , 5 .  Местонахождение и возраст те же,  .1\', ] 229/322 0 . 4 8  - прншлифовка ручиого аппарата, Х 2 , 5 .  
Местонахождение и возраст те ж е ,  .1\', ] 229/322 ] .  49  - рекоиструкция ручного аппа рата по серии по
.·следовательных п ришлифовок (по экз. ] 229/2804, рис. 46) , х 2 ,5 .  Объяснения буквенных обозначе' 

ний даны в тексте (стр .  12) . Цнфры указывают расстояние от кончнка макушки 

вершин у некоторых форм изогнуты по направлению одна к другой . Число 
, спиралей равно 9-1 1 (рис. 46, ж; 48) . Пластины спиралей неширокие 
(примерно 0,7 мм) . Форма югума не выяснена из-за сильной перекристал

.лизации. 
Строение васкулярной и овариальной систем и мускульных полей на 

обеих створках не изучено из-за недостаточной сохранности материала. 
Только на поперечных срезах спинной створки виден низкий септальный ва
лик (рис . 47) , являющийся местом прикрепления дидукторов. Это под
тверждается тем, что следы при крепления мускулов, видимые на срезах в 
.виде темных полосок, проходят непрерывно через септальный валик.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
.М е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодые раковины в коллекции длиной 4 ,5-
.5 ,0  M.'Ii (табл . У, фиг. 1 ) .  Они плоские (Д/Т 2 ,2) ,  поперечно-вытянутые (Д/Ш 
. 0 ,9) . Поперечно-вытянутая их форма подтверждается и соответствующими 
знаками нарастания у взрослых форм. Длина почти прямого замочного 
'края больше половины ширины (Дзк/Ш 0,8) .  Брюшная створка выпуклее 
<t: П И Н НОЙ (Тсп/Тбр 0,7) . Макушка очень низкая ( 1  мм) , прямая , с немного 
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Иив.  номер, местонахождение 

229 1 
2-816 Ул . Заречное прав. берег р .  Боль-

шой Бачат. Сафоновские слои 
229 
817 Там же 1 

2 
1 
2-

229 
818 
229 1 

2-819 
229 1 

2-820 
229 1 

2-821 
229 1 

2-822 
229 1 

2-825 
229 1 

2-823 
229 1 

2-824 
229 1 

2-826 
229 1 

2-827 
29 12 

2-601 
29 
07 
29 
13 
29 
27 
29 
28 
29 
00 
29 
75 
29 
22 
29 
76 
29 
77 
29 
15 

12 
26 
12 
26 
12 
26 
12 
26 
12 
26 
12 
30 
12 
зт-
12 
W 
12  
W 
12 
31 
12 29 

16 
29 
78 

зт-
12 
W 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)} 

», 

» 

» 

» 

» 

» 

». 

)� 

Измерения 

Д Д, 

4 , 5  6 , 0  

6 , 0  7 , 0  

6 , 0  7 , 0  

7 , 0  8 , 0  

8 , 0  9 , 0  

8 , 5  1 0 , 0  

9 , 0  1 0 , 0  

10 , 0  1 2 , 0  

11 , О 1 3 , 0  

11  , 5  1 3 , 0  

1 1 , 0  1 3 , 0  

1 1 , 0  1 3 , 0  

1 6 , 0  21 , 0  

1 6 , 0  22 , 0  

1 5 , 0  20 , 0  

1 6 , 0  21 , 0  

15 , 0  21 ,0  

1 4 , 0  1 7 , 0  

6 , 0  7 , 0  

6 , 5  8 , 0  

7 ,0 8 , 0  

7 , 5  9 , 0  

7 , 5  1 0 , 0  

8 , 0  9 ,0 

8 , 0  1 0 , 0  
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ш ДЗI< 

5 , 0  1 /2= 
=2 ,0  

5 , 5  4 , 0  

6 , 0  4 , 0  

7 , 6  1 /2= 
=2 , 5  

8 , 0  5 , 0  

9 , 0  6 , 0  

9 , 0  7 , 0  

1 0 , 0  7 , 0  

1 1 , 0  7 , 0  

1 1 , 0  7 , 0  

1 1 , 0  7 , 0  

1 1 , 0 7 , 0  

1 7 , 0  1 1 , 0  

1 5 , 0  9 , 0  

1 5 , 0  9 , 0  

1 6 , 0  8 , 0  

1 6 , 0  8 , 0  

1 2 , 0  7 , 0  

6 , 0  4 , 0  

6 , 0  4 , 0  

6 , 5  5 , 0 

7 , 0  5 , 0  

8 , 0  5 ,0 

8 , 0  5 , 5  

8 , 0  6 , 0  

Т Тбр Тсп 

2 , 0  1 , 2 0 , 8  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  

3 , 0  1 , 5  1 , 5  

3 , 5  2 , 0  1 , 5  

- - -

4 , 0  2 , 0  2 , 0  

4 , 0  2 , 2  1 ,8 

5 , 0  3 , 0  2 , 0  

5 , 5  2 , 5  3 , 0  

6 , 0  3 , 0  3 , 0  

5 , 5 3 , 0  2 , 5  

5 , 0  2 , 5  2 , 5  

9 , 0  4 , 0  5 , 0  

9 , 0  4 , 0  5 , 0  

1 0 , 0  5 , 0  5 , 0  

1 0 , 0  5 , 0  5 , 0  

10 , 0  5 , 0  5 , 0  

8 , 0  4 , 0  4 , 0  

2 , 2  1 , 2 1 , 0 

3 , 5  2 , 0  1 , 5 

3 , 0  1 , 5  1 , 5 

3 , 5  2 , 0  1 , 5  

4 , 0  2 , 0  2 , 0  

11 ,0  2 , 0  2 , 0  

4 , 0  2 , 0 [ 2 , 0  

р 

5 1 10 1 20 
8 - -

7 - -

7 - -' 

8 - -

7 - -' 

8 5 -

8 6 _. 

8 5 -

, 
8 5 -

8 6 -

8 7 -

9 6 -. 

7 6 5, 

7 6 50 

7 6 5,. 

7 6 5·  

7 6 !ь. 

2 - -

8 - -

7 - -

7 - -

7 - -

8 6 --

- - -

7 - -



И Н В .  номер, место нахождение 

'1229 
281 6 Ул. Заречное прав,  берег р . Боль-

шой Бачат. Сафоновские слои 
1229 
2817  Там же 

1 229 
2818 
1229 
281 9 
1 229 
2 820 
1229 
28�:L 
1 
2 

229 
822 

1229 
2 825 
1. 229 
2 
1 
2 

823 
229 
824 

1 229 
2 
1 
2 

826 
229 
827 

1 229 
601 

1229 
2 607 
1229 

613 
1 229 

027 
229 
628 
229 

т-
1 
г-
1 
2 60U 
1 229 
3 075 

229 
122 

1 
3-

229 
070 

1 
3-

229 
077 
229 
115 

1 
з-
1 
3-
1 229 

116  
229 
078 

з-
1 
;3-

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

, С:  'О '"  0 "'-
0; '"  д/ш / » 2  
z g  

12 0 , 9  

12 1 , 0  

14 1 , 0 

16  0 , 9  

18 1 , 0 

18 0 , 9  

20 1 , 0 

1 /2=11 1 , 0 

22 1 , 0  

22 1 , 0 

25 1 , 0 

28 1 , 0  

30 0 , 9  

28 1 , 0 

1 /2=15 1 , 0  

32 1 , 0 

34 0 , 9  

1 /2=14 1 , 1  

14 1 , 0 

12 1 , 0 

14 1 , 0  

16  1 , 0 

18 0 , 9  

- 1 , 0 

, 16  1 , 0 

1 09 

Отношени я  

дJT 
2 , 2  

2 ,0 

2 , 0  

2 , 0  

-

2 , 2  

2 , 2  

2 , 0  

2 , 0  

1 , 9 

2 , 0  

2 , 2  

1 , 8 

1 , 8 

1 , 5 

1 , 6 

1 , 6 

1 , 7  

2 , 4  

1 , 8 

2 , 3  

2 , 0  

2 , 0  

2 , 0  

2 , 0  

I � I ДЗК 

Тбр Ш 

0 , 7  0 , 8  

1 , 0 0 , 7  

1 , 0  0 , 2  

0 , 8  0 , 7  

- 0 , 7  

1 , 0  0 , 6  

0 , 8  0 , 8  

0 , 7  0 , 7  

1 , 1  0 , 6  

1 , 0 0 , 6  

0 , 7  0 , 6  

1 , 0  0 , 6  

1 , 2 0 , 6  

1 , 2 0 , 6  

1 , 0  0 , 6  

1 , 0 0 , 5  

1 , 0 0 , 5  

1 , 0  0 , 6  

0 , 8  0 , 7  

0 , 8  0 , 7  

1 , 0 0 , 8  

0 , 8  0 , 7  

1 , 0 0 , 6  

1 , 0 0 , 7  

1 , 0 0 , 7  

Продолжение 

Примечан ие 

Молодой ЭК3. 
табл, У, фиг .  1 

Молодой ЭК3. 

То же 

» 

» 

Табл. У, фиг. 2 

Молодой ЭК3. 

» 

Молодой ЭК3 . 
табл. У, фиг. 3 

Молодой ЭК3. 

То же 

» 

» 

» 

» 

» 

Табл. У, фиг. 4 

» 

Молодой ЭН3. 

То же 

» 

» 

» 

» 

» 



И нв. НО?о.[ер, местонахождение 

1 229 m Местонахождение и возраст те же 3 
229 1 

3
-
079 То же 

229 1 
3
-

118  
229 1 

3
-

119  
229 1 

3
-

120 
229 1 

-
3

-
080 
229 1 

3
-
121 
229 1 

3
-

081 
229 1 

3
-

085 
229 1 

з-082 
229 1 

з
-

086 
229 1 

з-102 
229 1 

-
3

-
103 
229 1 

-
3

-
105 
29 12 -

3
-

106 
29 
07 

12 
31 
12  29 

08 
29 
09 

31 
12 
31 
12 29 

10 

1229 

» 

» 

� 

» 

» 

» 

» 

� 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

И нв. номер, местонахождение 

31' 17 Местонахождение и возраст те же 

1229 
3079 Там же 

Д Д, ш ДЗК Т Тбр 

8 , 5  1 0 , 0  8 , 0  6 , 0  5 , 0  2 , 5  

9 , 0  1 0 , 0  9 , 5  7 , 0  4 , 0  2 , 0  

1 0 , 0  1 2 , 0  9 , 0  5 , 0  5 , 0  2 , 5  

1 0 , 0  1 2 , 0  6 , 0  6 , 0  4 , 5  2 , 0  

1 0 , 0  1 2 , 0  9 , 0  1 /2 =  4 , 5  2 , 5  
=3 ,0  

1 1 , 0  1 3 , 0  1 0 , 0  0 , 0  5 , 0  3 , 0  

1 2 , 0  1 5 , 0  1 0 , 0  7 , 0  7 , 0  4 , 5  

14 ,0  16 ,0  1 4 , 0  9 , 0  7 , 5  4 , 0  

1 4 , 0  1 5 , 0  1 3 , 0  9 , 0  6 , 5  3 , 0  

1 5 , 0  1 7 , 0  1 6 , 0  1 /2=5 8 , 5  4 , 0  

1 4 , 5  1 8 , 0  1 6 , 0  10,0  8 , 0  4 , 0  

1 5 , 0  20 , 0  1 5 , 0  9 ,.0 9 ,.0 4 , 0  

1 4 , 0  20 , 0  14,0 8 ,.0 9 , 0  4 , 0  

1 4 , 0  1 8 , 0  15,0 - 9 , 0  4 , 0  

i 
1 4 , 0  1 7 , 0  j 14 ,.0 9 ,.0 8 , 0  4 , 0  

1 5 , 0  1 8 , 0  1 6 ,.0 - - -

1 4 , 0  1 7 , 0  1 /2= 1 /2= 8 ,.0 4 , 0  
= 8 , 0  =5 ,.0 

13 , 0  1 6 , 0  1 3 , 0  - , 8 ,0 4 , 0' 

1 3 , 0  1 7 , 0  14 , 0  - 7 , 5  3 , 5  

, '"  Отношения  ", "'  0 0. 

щш l t; '" I >- �  \ �  ДЗК 

z g  
ЩТ 

Тбр UJ 

18  1 , 0 2 , 0  1 , 0 0 , 7  

1 6  1 , 0 2', 2' 1' ,0 0 , 7  

1 1 0  

Продолжение 

, р 
Тсп \ 1 0 \ 20 5 

2 , 5  7 5 -

2 , 0  6 - -

2 , 5  7 6 -

2 , 5  8 6 -

2 , 0  7 5 -

2 , 0  8 6 -

3 , 5  8 6 -

3 , 5  8 6 -

3 , 5  6 4 -

4 , 5  7 6 -

4 , 0  - - -

5 , 0  8 5 5 

5 , 0  8 6 !1 

5 , 0  7 5 -

4 , 0  - 6 -

- - 6 -

4 , 0  9 6 -

4 , 0  9 7 -

4 , 0  - - _. 

П римечание 

Молодой ЭК3. 

То же 



, '"  \о '" о '"  
Инв .  номер , местонахождение " .:  

;., 2  
z �  

1229 
3118 Местонахождение и возраст те же 20 
1229 
3119 То же 

1229 
3120 
1229 
3080 
1 229 
3121 
1 229  
3081 
1 229 
3085 
1229 
3082 
1229 
3086 
1 229 
3102 
1229 
3103 
1 229 
3105 
1 229 
3106 
1229 
3107 
1 229 
3108 
1229 
-3 -

1 
109 
229 

3 110  

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

20 

1/2=12 

19 

1/2=12 

30 

21 

1/2=16 

1/2=13 

1/2=16 

1/6=15 

1/2=15 

1/2=16 

1/2=17 

1 /2=18 

28 

1/2=19 

д/ш I 
1 , 1  

1 , 2 

1 , 1  

1 , 1  

1 , 2  

1 ,0 

1 ,0 

0 ,9  

0 , 9  

1 ,0 

1 , 0  

0 , 9  

1 ,0 

1 , 0 

0 , 9  

1 , 0 

1 , 0 

Отношения 

д/Т I 
2 , 0  

2 , 2  

2 , 2  

2 , 2  

1 , 7  

2 , 0  

2 , 0  

1 ,8 

1 , 8 

1 ,7 

1 ,5 

1 , 5  

1 ,5 

-

1 , 7  

1 , 6  

-

Тсл I дЭК 
Тбр Ш 

1 , 0  0 , 6  

1 , 2 0 , 7  

0 , 8  0 , 7  

0 , 7  0 , 8  

1 , 0 0 , 7  

0 , 9  0 , 6  

1 , 1  0 , 7  

1 ,0 0 , 6  

1 , 0  0 , 6  

1 , 2 0 , 6  

1 , 2 0 , 6  

1 , 2 -

1 , 0 0 , 6  

- -

1 ,0 0 , 6  

1. , 0  -
1. , О -

:1 

Окончание 

П римечаНl!е 

Молодой экз. 

То же 

» 

» 

» 

заостренным концом. Дельтирий хорошо виден.  На  спинной CTBopI<e разви
то синусовидное понижение. 

Следующие стадии роста представлены десятками форм (табл. V, фиг .  2 -
3) . До длины 8-9 мм раковины остаются плоскими, н о  становятся более уд
линенными и равностворчатыми ,  без синусовидного понижения на  спинной 
створке. Макушка брюшной створки начинает изгибаться. У более взрослых 
форм увеличивается вздутость раковины, макушка становится более загну
той и скрывает нижнюю часть дельтирия,  р азвиваются синус и седло .  

Индивидуальная изменчивость выражена в следующем. Изменяются уд
линенность (от 0 ,9  до 1 , 1 )  и вздутость (от 1 ,5 до 1 ,8) , а также соотношения  
таковой обеих створок (Тсп/Тбр от 1 ,0 до  1 ,2) .  Изменения указанных приз
наков наблюдаются и у молодых особей, достигающих длины 6-7 мм. Коле
бания происходят в тех же пределах, что и у взрослых форм .  Меняется 
число ребер -от 26 до 38, наиболее часты формы с 28-32 ребрами. Край-
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ние отклонения как в сторону уменьшения, так и увеличения числа ребер , 
а соответственно укрупнения и уменьшения их размера наблюдаются у 
очень немногих раковин (экз . 1 229/3085, 1 229/;3086 и др . ) .  Они СОСТаВЛ ЯЮТ 
не более 1 -2 % и связаны постепенными переходами с типовыми формами , 
не отличаясь от них по всем остальным признакам . 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид сходен по форме р аковины с 
почти равновыпуклыми створками с s .  douvillii, установленным Мансуи 
(Mansuy, 1 9 1 2 :  стр . 74, табл . X I I I ,  фиг. 9) и подробно описанным Грабау 
( 1 93 1 ,  стр . 1 94 ,  табл . ХУ, фиг. 5-10) ,  из среднедевонских и верхнедевон
ских отложений.  Отличается более грубыми и резкими ребрами . 

Кузбасские представители s.  bodini сходны с австралийскими s .  aspera 
prideri, описанными Колеманом (Со1етап,  1 95 1 ,  стр . 684, табл. 1 0 1 ,  фиг. 
1 -1 7) из среднедевонских отложений, по следующим признакам : 1) почти 
равновыпуклыми створками ; 2) формой брюшной створки с равномерно 
опущенными боковыми склонами, слабо развитым и отсутствующим сину
сом. Отличаются меньшей вытянутостью в ширину, более мелкими размера
ми.  Краткое описание характера ребристости и плохая сохранность ее на  
приведенных изображениях не позволяют сравнить их скульптуру. Не  ис
.Jlючена возможность, что подвид S .  aspera p rideri должен быть отнесен к 
s.  bodini .  

От s.  aspera var . sinensis, описанной Кайзером ( 1 87 1 , стр . 83, табл . I X ,  
фиг. 3) , резко отличается почти равновыпуклыми створками . 

Очень сходна по ребристости и форме с s .  bodini спинная створка, опи
санная Ридом как А .  reticularis var . sinensis (R,eed, 1 908, стр . 98, табл . ХУ, 
фиг . 1 0  и 1 0а) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В Кузбассе рассматриваемый вид описан 
в 1 957 г .  М.  А. Ржонсницкой на материале из сафоновских (индоспириферо
вых) слоев Кузнецкого бассейна .  Изученный материал происходит из тех же 
слоев и совпадает с одним из местонахождений РжонсницкоЙ .  Отличаются 
более многочисленными ребрами , что связано с несколько большими их раз
мерами . 

Кузнецкие представители S .  bodini очень сходны с китайскими фор
мами, отличаясь лишь более загнутой макушкой брюшной створки.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. КНР, в среднедевонских отложениях, и указан 
Мансуи ( 1 9 12) из верхнедевонских отложений .  Однако Грабау высказал 
предположение, что экземпляр Мансуи происходит также из среднего де
вона ( 1 93 1 ,  стр . 1 94) . 

Кузбасс, средний девон ,  живетский ярус. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 565 экз .  Кузбасс, правый берег р .  

Большой Б ачат, верхний конец ул . Заречного, сафоновские слои - 565 
(Е .  И. , Р .  А . ) ,  из них взрослые формы составляют не более 25 % .  

Раковины сохранились с сочлененными створками, на  некоторых из них 
поверхность сильно корродирована .  Следы прижизненных повреждений 
не частые и наблюдаются , главным образом, на  взрослых формах. Они вы
ражены обычно неглубокими и широкими вмятинами . Так, на брюшной 
створке (экз . 1 229/2634, 1 229/3 1 86) широкие вмятины не вызвали изменения 
направления ребер ; на спинной створке (экз . 1229/3 1 87) довольно резкий 
шрам у середины раковины, имеющий диагональное направление, вызывает 
изменение направления ребер в пределах повреждения,  не меняя округлой 
формы ребер . Эти факты, по-видимому,  свидетельствуют о том, что поверх
ность створок не соприкасалась с препятствием, вызвавшим неправильный 
рост раковины, благодаря защищавшим ее иглам. В обеих случаях повреж
дения на одной из створок не отражаются на другой . 

у некоторых форм сохранились хрупкие тонкие иглы. Два экземпляра 
с наиболее хорошо сохранившимися иглами (образец 1 229/3074) , длиной 
более 1 см , ориентированы брюшной створкой вниз . 

1 1 2  



Spinatrypa asperaeformis s p .  n1 

Табл. V I ,  фиг. 9-1 2 ,  рис. 50 

A trypa aspera: Н аливкин , 1930а, стр . 98, табл . Х П ,  фиг. 1 7 .  

Г о л о т и п - ПИН, 1 5 1 4/2326, К:узбасс, Анжеро-Судженский район, 
правый берег р. Китат, ниже с.  Лебедянского около 4,0 1\:-"'1 , нижне-франские 
сло и  с A nathyris, табл . VI ,  фиг. 1 1 .  

Д и а г н о з .  Небольшая раковина,  умеренно вздутая и резко нерав
ностворчатая .  Макушка приостренная, мало загнутая, замочный край до
вольно изогнутый. Синус и седло не развиты, лобный край прямой.  Реб
ра грубые, редкие .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина маленькая (Д 1 7  MAi) , почти изоме
три ч ная (Д/Ш 1 ,0) . Наибольшая ширина расположена близ середины, а за
мочный край изогнутый и не длинный (Дзк/Ш 0,5) .  Поэтому в задней по
ловине бока раковины довольно круто изгибаются ,  придавая ей ромбо
идальное очертание. Вздутость незначительная (Д/Т 1 ,6) . 

Б рюшная створка плоская . Макушка мало изогнутая, не скрывающая 
форамен. Синус не развит. 

Спинная створка вздута гораздо больше, чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,7) , 
наиболее ВЫПУI<лая в примакушечной части и в продольном сечении об
разующая асимметричную дугу, круто изогнутую к заднему краю . Боковые 
склоны не крутые (400) . Лобный край прямой .  

Ребра высокие, округлые, грубые, редкие ( 1 4) . Промежутки между 
ними примерно одинаковы на обеих створках и р авны ширине ребер . С воз
растом размеры ребер увеличиваются . В одном и том же интервале 5 мм с 
приближением к лобному краю укладывается все меньшее число ребер (см. 
табли цу измерений) . На брюшной створке у кончика макушки видны одно 
среднее и по два боковых ребра.  Средние ребра вскоре раздваиваются (см. 
план ребристости) . Увеличение числа ребер происходит путем деления и 
вставлен ия только крайних боковых ребер . 

Концентрическая скульптура резкая . Пластины нарастания то плотно 
налегают на последующие, то высоко приподняты на ребрах и полусверну
ты . На пересечениях знаков нарастания с ребрами образуются грубые бугор
чатые утолщени я .  Иногда знаки нарастания выражены в виде концентри
чеСIШХ валиков. Знаки нарастания расположены в среднем через 2 M-"'I , ме
жду ними развиты тончайшие I<онцентрические линии (в 1 А1М 9) - следы 
роста раковины . 

План ребристости брюшной створки 

N 

И н в .  номер . местонахождение д, у KOH- I I ца м а- 2 5 КУШКII 

151L.1 
2327 Прав.  берег р . Кl Iтат, ни- 1 0 , 0  - - 5 : 5  

же с .  Лебедпнского, около 
4 КА! . Нl!жнефранские слои 

1514  
233L.1 Таы же 1 8 , 0  - 3 :  3 5 : 5  

1 51 4  
2336 )} 20 , 0  - - п : 5  

1514 
2212 Прав . берег р .  Китат, про- - 2 (1 )  2 2 (1 : 1 ) 2  4 (1 : 1 )  4 

тив  зап. крап с .  Лебедянско-
го .  !\lIтатские слои 

1 Н азваНIIе дано по сходству с S. aspera Scl1lotlleim. 

8 Р. Е .  Алексеева 1 1 3 

1 1 0  1 15  1 20 
5 : 6  - -

6 : 6  6 :  6 -

6 :  6 7 : 7  7 : 7  

4 (1  : 1 )  5 5 11 ' 1) '\ -



На одной из раковин сохранились полые иглы (табл . VI ,  фиг. 1 2) .  
В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  На  поперечных срезах в брюшной 

створке видны отчетливые зубные пластины, срастающиеся с зубными под
держками .  Зубы находятся на их концах (рис . 50) . В спинной створке раз
виты две круральные пластины. 

Мускульное поле брюшной створки (ЭI<З. 1 5 1 4/2337) слабо углупленное 
на внутренней поверхности створки, большое (равное 1/5 ее части) .  Ос
тальная поверхность створки покрыта мелкими удлиненными овариальны

ми ямками (в 2 мм2 1 6-1 8) , расположенными 
примерно радиально. Остальные признаки вну
треннего строения не изучены из-за недостаточ
ной сохранности и ограниченности материала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и
в и Д у а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь .  Наибо
лее молодая рю<Овина в коллекции,  обладающая 
длиной 9 М,И , плоская, равностворчатая, с прямой 
широкой макушкой (табл . VI , фиг. 9) . Следующие 
по величине раковины отличаются большими разме
рами и изогнутой макушкой. Раковина длиною 
15 ММ (табл . V I ,  фиг. 1 0) все еще остается плос
кой и равностворчатой,  отличаясь лишь по ЭТУШ 
признакам от взрослой особи . 

Индивидуальная изменчивость не изучена из
da ограниченности материала .  

С р а в н е н и е .  Спинатрипы, близкие по  реб
r. ристости к рассматриваемому виду, часто относят

Р НС.  50. Spinatrypa aspe- ся К S.  aspera Sch lotheim.  Однако представители 
raeformis sp. 11 . данного вида отличаются от изображений ,  приве-

$Я 
() 

50а - в - серия последова- денных Шлотхеймом (Schlotheim, 1 832, табл . XVI I 1 ,  
тельных П РИШЛИФОВQК эпи- Ф 3) 
каЛЬНQГQ аппа рата , Х 2 , 5 .  

и г о  , сильно изогнутым замочным краем, а так-
Китатские слои, р. Китат, же более редкими ребрами . 
с. Лебедянекое, J\', 1 5 1 4/22 1 2 .  Здесь следует отметить, что вид S .  aspera нуж
Объяснения буквенных обо- дается в ревизии. Рисунки в работе Шлотхейма 
значений дан ы  в тексте (стр.  
1 2 ) .  Цифры указывают рас-

недостаточно хорошо отражают даже столь харю<-
стояние от кончика макушки терную для вида ребристость, не говоря уже об 

остальных признаках . 
От близкой по ребристости S .  bellula (Stа iпЬгооk, 1 938, стр . 242, табл . 

X X X I I I ,  фиг. 34-39) , рассматриваемый вид отличается приостренной ма
КУШКОЙ и сильно изогнутым замочным краем . 

и нВ . номер, местонаХО)I<ДСIfве 

514 1 
2-327 К уз басе , берег р .  

с .  Лебедянекое, ОКОЛО 
нефранские ело!! 

514  
187  Там же 

514 
334 )} 

51!! 
326 » 

!\IIT3T, ниже 

4 /{)II . Ниж-

Измерения 

I Д д1 Ш I 
9 , 0  10 , 0  9 , 0  

1 0 , 0  1 4 , 0  1 0 , 0  

1 5 , 0  1 8 , 0  1 4 , 0  

1 7 , 5  20 , 0  1 8 , 5  

1 1 4  

р 
Дзк Т Тбр Тсп 1 10 I 5 1 5  

- 4 , 0  2 , 0  2 , 0  6 4 -

7 , 0  6 , 0  3 , 0  3 , 0  - 4 -

8 , 0  7 , 0  3 , 5  3 , 5  5 4: 3 

9 , 0  1 '1 , 0  4 , 0  7 , 0  6 4 2 , 5  



Окончание 

" ' '" Отношени я  \о '"  
Инв.  номер , местонахождение 

� �  I I I Д�K ПрнмеЧ[lННС :» ::  Тсп 

z �  
дJШ дJB Тбр 

1514 
2327 Кузбасс, бере г р .  l\итат, ниже 12  1 , 0 2 , 2  1 , 0 - Молодой ЭК3 . 

с .  Лебедянекое, около 4 КЛ/. Ниж- табл, V I ,  фиг. 9 
нефранские слои 

1514 
2187 Там же 1 /2=7 1 , 0 1 , 7 1 , 0 0 , 7  Молодой ЭК:!. 

1514 
12 2 , 1  233L! )} 1 ,0 1 ,0 0 , 6  Молодой экз. 

1514  
табл. VI ,  фиг .  '1 

232(, » 14  :1 , 0  1 , 6 1 , 7  0 , 5  Голотип ,  
табл. VI , фиг. Н 

О 

От спинатрипы, описанной Торлеем ( 1 908, стр . 1 42 ,  табл . I X ,  фиг .  75) 
как S .  aspera, сходной по ребристости , данный вид отличается иным очерта
нием раковины , обусловленным более КОРОТI<ИМ изогнутым замочным J(paeM 
и приостренной макушкой . От S .  папа (стр . ] 1 5) ,  близкой по размерам, от
личается иным очертанием раковины и более грубыми редкими ребрами . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т.  к'азахстан, средний девон ; К,узбасс, средний-вер
хний девон , живетский и франский ярусы . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего ] 3 экз . ,  К,узбасс, Анжеро-Суджен 
ский район, левый берег р .  к'итат, против западного края с .  Лебедянского , 
китатские слои - 1 экз. (Е . И . ,  И .  Ч . ) ,  ниже с .  Лебедянского 2 КМ, нижне
франские слои с A nathyris -3 экз . (Е. И . ,  И. Ч . ) ,  ниже с. Лебедянского око
,110 4 км слои С A nathyris - 9  экз .  (Е . И . , И. Ч . ) .  

Раковины преимущественно с сочлененными створками, иногда с обло
манными краями ,  деформированные после захоронения .  

Spinatrypa nапа ( Khalf in)  

Табл . v r ,  фиг .  1 3- 1 6, р ис. 51  
A trypa spinosa Hal l  уаг. папа: Х алфин,  1937, стр . 1 37,  табл . VI I I ,  фиг .  1 06-1 08. 

Д и а г н о з .  Раковина маленькая, умеренно вздутая и слабо неравно
створчатая.  Макушка мало загнутая, не скрывающая дельтирий . Арея не
резко отграниченная. Синус обычно не развит. 

Лобный край плавно и не сильно изогнут. Ребра среднего размера ,  до
вольно широко расставленные, постепенно укрупняющиеся. 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина маленькая (Д 1 3-15 ММ) , попереч
но вытянутая и изометричная (Д/Ш 0,8-1 ,0),  умеренно вздутая (ДIТ 1 ,6) . 
Наибольшая ширина расположена в задней половине. Бока умеренно округ
лые. Замочный край мало изогнутый, длинный (Дзк/Ш 0,7-0,8) . Б рюш
ная створка слабо вздутая ,  равномерно выпуклая, иногда довольно пло
ская у лобного края. Макушка умеренно изогнутая, не скрывающая дель
тирий . ДеJ1ЬТИРИЙ треугольной формы, закрытый двумя дельтидиальными 
пластинами , ограничивающими у вершины форамен. Основание дельтирия 
занимает примерно 1/з длины замочного края.  Форамен круглый,  малень
кий (диаметром 0,9 мм) . Арея слабо выраженная .  Синус обычно не развит, 
редко у лобного края заметно мелкое синусовидное понижение. 

Спинная створка вздута немного больше, чем брюшная (Тсп/Тбр ] ,2 -] ,3) ,  
обычно равномерно выпуклая, редко в продольном сечении створка обра
зует асимметричную дугу, немного круче изогнутую к заднему краю. 

1 1 5  8 *  



Боковые склоны пологие (не более 400) .  Седло не развито . Лобный край плав
но опущен в . сторону створки , образуя широкий дугообразный язычок. 

Ребра высокие, среднего размера ,  редкие ( 18-24) . Размеры ребер пос
тепенно увеличиваются, в одном и том же интервале (5 ММ) число их с при
ближением к лобному краю уменьшается (см . таблицу измерений) . Промежут
ки между ребрами на обеих створках примерно одинаковые и равны их 
ширине. На  брюшной створке у I<Ончика макушки отчетливо видны одно 
среднее и по два боковых ребр а .  Начальное среднее ребро быстро раздва
ивается. Увеличение числа ребер происходит путем раздваивания и встав
ления, на брюшной створке преобладает деление. Делящемуся ребру одной 
створки соответствует вставляющееся на другой створке. Средние ребра 
остаются простыIи,. неделящимися . Х арактер увеличения числа боковых 
и средних ребер на брюшной створке показан в плане ребристости . 

Концентрическая скульптура очень резкая. Пластины нарастания на  
ребрах обычно немного приподняты . В некоторых случаях они высоко под
нятые и у поверхности створки полусвернутые и полностью свернутые, обра
зующие основание игл . Знаки нарастания густые, расположенные через 
1 -1 ,5 .ММ . Между ними заметны тончайшие концентрические линии. При 
неполной сохранности знаки нарастания имеют вид концентрических вали
ков с грубыми бугорчатыми утолщениями на  ребрах . Иглы сохр аняются 
редко, обычны видны лишь их основания .  Они тонкие (диаметром 0 ,6-
0,7 ММ) , полые внутри (табл. VI , фиг.  16) .  

План ребристости брюшной створки 

N 
Иив. номер. местонахождение д, 

у 

I<он- I I I I ца м а- 2 5 10  15  
КУШI<П 

1514 
2333 Прав. берег р. К итат, ниже 1 2 , 0  2 ( 1 )  2 3 (1 : 1) 3 4 (1 : 1) 4 5 (1 : 1 )  n -

с. Лебедянского около 4 КЛ! . 
Н ижнефранские слои 

1514 
2329 Там же 15 , 0  (1 )  n (1)  n n (1 : 1 )  3 6 (1 : 1 )  6 7 (1 : 1 )  7 

1514 
1 7 , 0  3 ( 1  : 1 )  n 4 (1 : 1) n 7 (1 : 1 )  6 8 (1 : 1 )  

2328 » - 8 

1514 
1 6 , 0  2 (1) n 3 (1 : 1) 3 4 (1 : 1) 4 (j (1 : 1) 7 8 (1 : 1 )  

1393 » 8 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение апикального и ручного ап
парата изучено на поперечных пришлифовках (4 экз . ) .  

В брюшной створке развиты отчетливые зубные пластины (рис. 5 1 ,  а-г) , 
срастающиеся у замочного края с зубными поддержками. Довольно массив
ные зубы находятся на их концах.  Макушечное утолщение на срезах , со
ответствующих р анним стадиям роста, заполняет полости с внешней сто
роны зубных пластин ,  а на срезах, расположенных ближе к лобному краю, 
становится ниже (рис. 5 1 ,  а-в) . В полости , с внутренней стороны зубных 
пластин, макушечное утолщение также развито. 

В спинной створке две круральные пластины, р азделенные резким пе
регибом на две части . Макушечное утолщение невысокое, нарастающее на  
внутренней стороне круральных пластин и на  створке между ними . 

Круры п рисоединяются к концам круральных пластин на уровне замка 
(рис. 5 1 ,  г) и сразу же впереди него резко изгибаются к бокам ракови
ны. На поперечном срезе они видны между стенкой раковины и зубами 
(рис. 5 1 ,  д) . Полностью строение ручного аппарата не изучено из-за силь
ной перекристаллизации .  

1 16  



Строение мускульных полей , васкулярной и генитальной систем не изу
чено из-за недостаточной сохранности материала .  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодые раковины в I{оллекции (15 экз . )  об
ладают длиной 7-8 мм (табл . VI , фиг. 1 3) .  Они поперечно-вытянутые и изо
метричные, с более выпуклой брюшной створкой . Макушка брюшной створ
ки ч уть загнутая . Дальнейшие изменения с возрастом идут в сторону уве
личения вздутости СЩIННОЙ створки И загнутости макушки (табл . VI , 
фиг .  1 4 -1 5) . 

зл 

�z (J , 

J,IJ 

,Jл 

�� кл 
tf 

.miJ 2,1J 
8лр 

Рис. 5 1 .  Spinatrypa""nana ( KI13lfin) . 
а - д - последовательные пришлифовки, Х 2 , 5 .  Слои с Anathyris, 
р Китат, ниже с. Лебедянского около 2 KAI, М, 1 5 1 4/21 08 .  Объяснення 
буквенных обозначеннй даны в тексте (стр. 12). Цифры указывают рас-

стояние от l{ончика макушки 

Индивидуальная изменчивость описанного материала незначительная и 
выражена,  главным образом, в изменении удлиненности (Д/Ш 0,8-1 ,0) , 
причем на поперечно-вытянутых раковинах число ребер больше, чем на  
изометричных . На лобном крае первых насчитывается до  24  ребер,  вторых -
1 8 -20 . 

С Р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид близок по размерам и очерта
ниям раковины к формам, отнесенным Д. В .  Наливкиным к S .  tubaecostata 
из воронежских слоев Русской платформы ( 1 930б, стр . 74, табл . VI I ,  фиг .  
3) , но легко отличается гораздо более крупными , редкими ребрами и мало 
изогнутым, длинным замочным краем. 

От S .  asperaeformis (стр . 1 1 3) данный вид отличается округлым очерта
нием раковины и менее грубыми, сравнительно с первым видом, ребрами .  

От  S .  margarita (стр . 92) отличается реже расставленными и более круп
ными ребрами.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Данный вид был описан впервые Л.  Л .  
Х алфиным из живетских отложений окрестностей с .  Лебедянского в Кузбас
се , как A trypa spinosa Наl l  var. папа (см. синонимику) . Описанные ЭI{земп
ляры сходны с ним как по форме раковины, так и по скульптуре, отличаясь 
лишь большим числом ребер . Однако последнее изменяется в зависимости 
от р азмера раковин. В распоряжении Х алфина  были более мелкие формы 
(Д7-12 ММ) , и поэтому число ребер на них оказалось меньше ( 12-1 4) .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и в о з р а с т.  
Кузбасс , верхний девон , франский ярус. 
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Инв.  номер. местонаХОil,дение 

1514 
2232 

Прав. берег р . Китат, ниже с .  

Лебедянского около 4 'С-1l. Н ижне-
франские слои 

1514 
2233 Там же 

1514 
2329 » 

1514 
2328 » 

1514 
1393 * 

1514 
2180 Прав. берег р . ]\lIтат, ниже с .  

Лебедянского 2 КМ . Возраст тот же 
1514 
2165 

Там же 

Ннв.  номер, местонахожденне 

14 15 
zz--32 

Прав . берег р .  

Лебедянского около 
франские слои 
14 
33 Там же 

15 
22 
15 
� 
15 
23""' 
15 
13 
15 
21 

14 
29 » 

14 
28 » 

14 
93 » 

14 
80 

Прав. берег р .  

Лебедянского 2 КА! . 
14 
65 Там же 

15 
2г 

Китат, ниже с ,  

4 /СМ . Нижне-

Китат,  ниже с .  

Возраст тот же 

Измерения  

Д дl 

8 , 0  9 ,0 

9 , 0  1 2 , 0  

1 2 , 0  1 5 , 0  

1 3 , 0  1 7 , 0  

12 , 5  1 6 , 0  

10 ,0  12 , 0  

1 3 , 0  17 , 0  

, ",  10 '" 0 0. '> '"  
» 2  
z �  Д/Ш 

14 0 , 9  

14 0 , 9  

16  1 , 0 

20 1 ,0 

18  1 , 0 

22 0 , 9  

24 0 , 8  

р 

Ш Дз к  Т Тбр Тсп 1 10 1 15 5 
9 , 0  7 , 0  4 , 0  1 , 5  2 , 5  7 - -

1 0 , 0  8 , 0  5 , 0  2 , 5  2 , 5  7 5 -

1 2 , 0  1 0 , 0  8 , 0  4 , 0  4 , 0  7 5 4 

13 , 5  10 , 0  8 , 0  3 , 5  4 , 5  7 5 4 

13  1 /2= 7 , 5  3 , 2  4 , 3  7 5 4 
=5 , 0  

1 1 , 0  8 , 0  5 , 5  2 , 5  3 , 0  8 6 -

1 5 , 0  - - - - - 6 5 

Отношения 

1 I П рим:еча н н е  � I  Дзк 
Д/Т 

Тбр --ш-

2 , 0  1 , 6 0 , 8  Молодой экз . 

1 , 8 1 , 0 0 , 8  Молодой ЭКЗ. 
Табл. VI , фиг. 13  

1 , 5  1 , 0 0 , 8  Молодой экз . 
Табл. VI , фиг . 14 

1 , 6  1 , 3  0 , 7 Табл. VI , фиг . 15  

1 , 6 1 , 3  0 , 7  

2 , 0  1 , 2 0 , 7  Молодой экз . 

- - -

м е с т о н а х о ж: Д е н и е .  Всего 44 экз . Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский район, нижнефранские слои с A nathyris, правый берег р_ Китат, ниже 
с. Лебедянского 2 к.м - 29 экз . (Е. И . ,  И .  Ч . ) ,  ниже с. Лебедянского около 
4 км - 15 эКз .  (Е .  И . ,  И. Ч . ) .  

Раковины сохранились с сочлененными створками, нередко деформи
рованные после захоронения .  Хорошо сохранилась структура .  Происходят 
из темных детритусовых известняков. На поверхности напластования ори
ентированы выпуклостью вверх !<ак брюшными,  так и спинными створками. 
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Spinatrypa petosequa (Fenton et Fenton) 
Табл. YI ,  фиг. 2-8, табл . X I I ,  фиг. 1 , 2 , 3 , р ис. 52 , 53 

Atrypa petoseqиa: Fenton et Fenton, 1930 , стр . 7 ,  табл . I ,  фиг. 1 -8. 
A trypa petoseqиa lata: Fenton et Fenton, 1930, стр . 9, табл . I ,  фиг. 9. 
A t rypa sinensis: Х алфин ,  1 937, стр . 135 ,  табл. YI I I ,  фиг. 1 05.  
A trypa tиbaecostata: Х алфин,  1 937 , СТр . 1 36 ,  табл . YI I I ,  фиг.  1 10; Грацианова, 1955, 

СТр . 259 , табл . L I X ,  фиг. 3 ,  4.  

д' и а г н о з .  Раковина небольшого размера ,  умеренно вздутая и слабо 
неравностворчатая, от поперечно-вытянутой до изометричноЙ.  Макушка 
брюшной створки изогнутая ,  не скрывающая форамен.  Развиты синус и 
седло .  Язычок низкий . Ребра близ макушки тонкие, на остальной поверх
ности - среднего размера ,  близко расставленные. 

В н  е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера и мелкая (Д от 
1 6  до 20 МоИ и редко до 30 ММ) , поперечно-вытянутая и изометричная (Д/Ш 
0 ,9'--:1 ,0) . Наибольшая ширина расположена на расстоянии примерно от 1/з 
длины от заднего края и до середины. Боковые края, соответственно этому, 
то близки к прямоугольным, то округлы. Раковина обычно не обладает 
значительной вздутостью (ДIТ 1 ,3) . Замочный край слабо изогнутый , длин
ный (Дзк/Ш 0,7) . 

Б рюшная створка слабо вздутая ,  у мелкорослых раковин равномерно 
выпуклая , у крупных - в примакушечной части более выпуклая,  чем на 
остальной поверхности . Макушка довольно загнутая,  скрывающая нижнюю 
часть дельтирия.  Круглый, маленький (диаметром 1 ,2 ММ) форамен оста
ется открытым. Синус у мелкорослых раковин не развит и слабо выражен, 
у к р упных - обычно резкий, реже - слабо выраженный .  

Спинная створка вздута немного больше, чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,2 -
1 ,3) , редко у крупных индивидов неравностворчатость выражена резче 
(Тсп/Тбр 1 ,5) . У первых раковин створка в продольном сечении образует 
асимметричную дугу, немного круче изогнутую к заднему краю, у вторых 
дугу резко асимметричную. Боковые склоны не крутые (40-500) , уплощен
ные к концам замочного края. Седло выражено соответственно синусу 
брюшной створки . Язычок низкий,  дугообразный , от слабо до резко огра
ниченного . У мелкорослых раковин язычок иногда не развит. 

Ребра высокие, довольно многочисленные (до 60) . Ребра среднего раз
мера ,  более тонкие лишь на макушке, где в интервале 5 МА1. насчитывается 
до 9 ,  в то время как на остальной поверхности в этом же промежутке в сред
нем помещается 5-6 ребер . Промежутки между ребрами узкие. 

На брюшной створке (молодых раковин) у конца макушки видны одно 
сред нее и два боковых ребра .  Начальные ребра быстро раздваиваются,  
и в да.lIьнеЙшем увеличение количества происходит преимущественно путем 
бифуркации.  На спинной створке каждому дихотомирующему ребру 
соответствует вставлнющееся . Деление ребер происходит на разных рас
стояниях, и на одном знаке нарастания видны ребра разного р азмера .  
Х а рактер увеличения числа боковых и средних ребер показан в плане 
ребристости брюшной створки. 

Концентрическая скульптура резкая . На  ребрах при пересечении со 
знаками нарастания образуются узловатые утолщения. При хорошей со
хранности видно, что пластины нарастания то плотно налегают на последую
щие,  образуя низкие ступени с волнистыми краями, обращенными выемкой 
к макушке, а выступом к лобному краю ,  то высоко приподняты над реб
р ами . Знаки нарастания густые, расположенные в среднем через 1 ,5-2,0 ММ . 

Ч асто они выражены низкими валиками,  что делает еще более резкой 
концентрическую скульптуру. Между описанными знаками нарастания 
видны тончайшие концентрические линии. Развиты иглы (табл . V I ,  фиг. 8) . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение замка и ручного аппарата 
изучено на поперечных пришлифовках - 5 экз . И прозрачных шлифах -

3 экз . 
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План ребристости брюшной створки 

N 
И н в .  номер , I местон а хождение д, у кон ца I М 3 1<УШ}{l[ 2 5 

1 229 
ЛебеДЯНСJ(ое. пр"в · l l 0 . 0  1 + 1  ( 1 ) 1+1 1+4 ( 1 : 1) 3+ 11 4 (2 : 2) 5 

1712  
С .  

берег Алчедат, р . выш(' 
к а р ьера 900 М ,  н " ж н я я  по-
ловина обн ажен и я .  - 'nе6е-
дянские сло и .  

1229 

1648 
Место н ахождение и воз-

рвет те же 

1 229 i6i1 Там же 

1229 
То 

3207 
}I<e место н а ХОiI.:::де-

нне. веРХ JНJЯ пОло в и н а  об-
н ажен и я  

1 229 191 Там же 

1229 

3208 
» 

1229 

1 &07 
" 

1 229 
Лебедянское, 

"016 
С. п р ав . 

берег р . Алчедат у клад-
бища. Возраст тот же 

229 1 

2 031 Там 
же 

1 8 , 0  - 5 :  n 6 : 6  

27 , 0  - 5 ( 1 : 1) 5 6 (2 : 2) 5 

6 , 0  2 ( 1 )  2 4 (1 : 1) 4 6 ( 1 : 1 ) 2+11 

1 0 , 0  - 5 : п 7 : 7  

1 1 , 0 2 ( 1 )  2 1, ('1 :  1 ) 1, 6 ( 1  : 2) 6 

20 , 0  - - 7 : 11 

32 , 0  - /, (1 : J )  /, 6 (1 : 1 )  G 

33 , 0  - - -

I 1 0  I 20 I 30 

8 (3 : 2) Q - -

1 2 : 1 2  - -

8 (1, : 3) g п+8(5 : 5)1 1 -

- - -

10 : 1 0  - -

9 (2 : 3) 3+п - -

1 0 ' n 1 7 : 11 -

12 (2 : 1) 1 2  11+8(4 : 3)20 27 . 2, 

1 3 ' 11 22 : 22 29 : 2� 

в брюшной створке зубные пластины хорошо выделяются на поперечных 
пришлифовках благодаря своей тонковолокнистой структуре (рис. 52, табл . 
Х П ,  фиг. 1 а, 3) . У замочного края они срастаются с зубными поддержками 
и несут на своих концах зубы . Между зубом и зубной пластиной развито 
мелкое углубление, а на конце зуба имеется продольный желобок. Указан
ным выемкам соответствуют выступы зубных ямок . Макушечное утолщение 
развито с внешней и внутренней сторон зубных пластин .  На срезах, соответ
ствующих ранним стадиям роста, оно полностью заполняет боковые по
лости с внешней стороны зубных пластин,  а в средней части нарастает на 
створку между зубными пластинами и на их внутреннюю сторону (рис. 52 ; 
53, а-г) . По направлению к лобному краю N!акушечное утолщение 
становится ниже. 

Мускульное поле грушевидной формы, большое, равное 1/з поверхности 
створки. По середине его проходит узкий (2 .м.м) желобок , соответствующий 
месту прикрепления аддукторов. Отпечатки аддун:торов четко выделяются 
только до середины длины мускульного поля,  но это может быть вызвано и 
недостаточной сохранностью (экз . 1 5 1 4/ 1 732) . Отпечатки дидукторов боль
шие, орнаментированные в передней половине радиальными бороздками, в 
задней - характер поверхности не наблюдался .  Мускульное поле представ
ляет щшболее углубленную часть внутренней поверхности створки и кш, 
бы окружено широким валиком. 

Вся поверхность створки вокруг мускульного поля покрыта овариаль
ными ямками. Они мелкие (близ мускульного поля в 2 .м.м2 насчитывается 
8-10) ,  расположенные беспорядочно и уменьшающиеся к краям рако
вины. 

Васкулярные отпечаТI<И не изучены из-за характера сохранности мате
риала. 

В спинной створке зубные ямки ограничены с внутренней стороны кру
ральными пластинами, с внешней - внешними приямочными ребрами .  
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Последние входят в продольный желобок на 
кон цах зубов и препятствуют боковому сме
щению створок (табл . X I I ,  фиг .  1а) .  

К:руральные пластины с резким переги
бом изогнуты к середине . Выступ, образую
щийся на их перегибе, выдается в сторону 
зуб а ,  препятствуя поперечному смещению 
створок. Макушечное утолщение развито на 
внутренней стороне ]{руральных пластин и 
на створке между ними . 

К:руры прирастают к концам круральных 
пластин на уровне замка и быстро изгибают
ся к бокам раковины (рис: 53, д-и, табл . 
X I I ,  фиг. 1 б-в) . К концам длинных крур 
прирастают первичные пластины конусов руч
ного аппарата. Их внутренние ветви образуют 
соединенный югум, направленный вперед 
дор зально . Конусы высокие, с числом оборо-

�j' ''y 
.J!/ (Ш а 15 1,0 

Рис. 52-53. Spinatrypa petosequa (Fепt . et Fent . ) .  
52а - б - последовательные пришлифовкн апикального аппарата, Х 2 , 5 .  Лебединские слои, с .  Л е ·  
бедянское, N, 1 5 1 4/20 1 2 ;  5 3 а  - t l  - последовательные ПРИШЛllфОВКlI, Х 2 , 5 .  Местонахождение 1 1  
возраст те ж е ,  N, 1 5 1 4/20 1 8 .  Объяснения буквенных обозначеннli даны в тексте (стр. 1 2 ) .  Цифры укп · 

зываlOТ расстояние от кончика макушки 

тов до 14 ,  направленные вершинами к середине спинной створки . Пла
стины первых оборотов спиралей более широкие, чем пластины пос 
ледних оборотов (табл . X I I ,  фиг. 2б) . 

Н а  одной из пришлифованных раковин конусы асимметричные, основа· 
ние одного из них сдвинуто к спинной створке. Несмотря на это, хорошо 
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прослеживаются длинные, изогнутые к бокам раковины, круры (рис. 53, е-и) 
и соединенный югум, ориентированный вершиной к правому боку рако
вины (табл . X I I ,  фиг. 2а) . 

Строение мускульного поля,  васкулярной и генитальной систем не изу
чено из-за характера сохранности материала. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Наиболее молодые раковины в коллекции длиной 5 ММ. 

Одна их них (экз. 1 229/3207) удлиненная и равностворчатая (табл . VI , фиг.2) ,  
другая (экз . 1 229/ 1 687) - изометричная с более выпуклой брюшной 
створкой . Замочный край у обеих раковин мало изогнутый ,  меньше наи
большей ширины. Брюшная створка приподнятая по середине. Лобный I<рай 
прямой.  Число ребер на лобном крае 12-1 4 .  

Следующие по величине раковины длиной до 1 0  М.М представлены 1 8  
Э J<Земплярами (табл . VI , фиг. 3) . У н и х  форамен становится менее удлинен
ным, и дельтидиальные пластины ограничивают его как с боков, так и спе
реди . На спинной створке продольная срединная вдавлен насть становится 
незаметноЙ . Число ребер увеличивается . 

у раковин длиной примерно 13-1 5  ММ (25 экз . )  макушка становится 
изогнутой, форамен круглым, спинная створка обычно более вздутой 
(табл . VI , фиг. 4) . 

В дальнейшем изменения с возрастом следующие: 1 )  макушка CTaHG
вится более и более изогнутой,  скрывающей нижнюю часть дельтирия ; 
2) спинная створка увеличивает вздутость ; 3) развиваются синус и седло, со
ответственно им изгибается лобный край ; 4) увеличивается число ребер . 

Рассматриваемый вид подвержен значительной индивидуальной измен
чивости. Размеры раковин меняются по местонахождениям. В окрестностях 

Измерения  

I р 

Инв. номер, местонахождение Д д, ш дЗI< Т Тбр 1 Тер 1 10 1 20 5 

1 229 
1 71.2 Кузбасс, с. Лебедянское, прав. 8 , 0  1 0 , 0  8 , 0  5 , 0  11 , 0  2 , 0  2 , 0  9 7 -

берег р .  Алчедат выше карьера 
900 . .11 , нижняя половина обна-
жения. Лебедя некие С.nои 

1 229 
1641 Там же 1 2 , 0  1 5 , 0  1 3 , 0  10 , 0  6 , 0  3 , 0  3 , 0  8 6 -

1229 
1 648 » 1 5 , 0  1 8 , 0  1 6 , 0  - 7 , 0  3 , 0  4 , 0  8 7 -

1229 
32О7 Местонахождение то же. 5 , 0  6 , 0  4 , 0  3 , 0  3 , 0  1 , 5  1 , 5  - - -

Верхняя половина обнажения 
1 229 
3208 Там же 9 , 0  1 1 , 0  8 , 0  5 , 0  5 , 0  3 , 0  2 , 0  - 6 -

1 229 
191 Там же 9 , 0  10 ,0  9 , 0  6 , 0  5 , 0  3 , 0  2 , 0  9 6 -

:l 229 
1807 » 1 5 , 0  20 , 0 1 5 , 0  1 0 , 0  9 , 0 4 , 0  5 , 0  9 6 5 

1 229 
-

1 64 » 20 , 0  27 ,0  20 , 0  1 4 , 0  1 2 , 0  6 , 0  6 , 0  9 6 4 " , 

1 229 
2031 ) .  25 , 0  33 , 0  28 , 0  1 /2= 1 4 , 0  6 , 0  8 , 0  - 6 5 

1229 
=11 , 0  

1 23 » 27 ,0  40 ,0  29 , 0  1 /2= 20 , 0  8 , 0  1 2 , 0  - 1 - 5 
=10 , 0  
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р "" 30 1 40 о 
11 Н В .  номер, местонахожден и е  

" 
» 
z 

1 229 
I 7 1 2  Кузбасс, с .  Лебедянское, прав. - - 22 

берег р. Алчедат выше карьера 
900, М, нижняя половина обна-
жения . Лебедянские слои 

I229 
1641 

Там же - - 1 /2= 
=14 

1229 
I648 

» - - 34 

1229 
3207 Местонахождение то же. Верх- - - 1/2=7 

няя половина обнажения 
1229 

'1 /2= 
3208 Там же - -

=11 
1229 

191 Там же - - 20 

1229 
1 /2= 

1807 
» - -

= 1 7  
1229 

1 64 
» - - 1 /2= 

=22 
1229 
2031 

» 5 - 60 

1229 
5 5 1 /2= 1 23 » 

=30 

щш l 
1 , 0 

0 , 9 

0 , 9 

1 , 2 

1 , 1  

1 , 0  

1 , 0  

1 , 0 

0 , 9  

0 , 9  

Отношения 

щт 1 Тсп I ДЗК Тбр Ш 

2 , 0  1 , 0 0 , 6  

2 , 0 1 , 0 1 , 7  

2 , 1  1 , 3 -

1 , 7  1 , 0 0 , 7  

1 , 8  0 , 7  0 , 6  

1 , 8  0 , 7  0 , 6  

1 , 7 1 , 2 0 , 7  

1 , 6  1 , 0 0 , 7  

1 , 7  1 , 3 0 , 7  

1 , 3 1 , 5  0 , 7  

Окончание 

Примечание 

Молодой экз . 

» 

» 

Молодой экз .  
Табл. V I ,  фиг. 2 

Молодой зкз . 
Табл. V I ,  фиг. 3 

Молодой экз . 

Молодой экз. 
Табл. IV, фиг. 4 

Молодой 3К3. 
Табл . V I , фиг. 5 

Табл. vr ,  фиг . 6 

с. Лебедянского наиболее крупные индивиды (Д дО 30 м.м) встречаются у 
старого кладбища, мелкорослые (Д дО 20 .МJи,) - выше карьера 900 .М .  По
перечные пришлифовки макушки брюшной створки, проведенные на оди
наковом расстоянии (на 1 мм от конца макушки) у раковин разного размера 
из этих местонахождений,  показывают одинаковую высоту макушечного 
утолщения,  свидетельствующую о примерно одинаковом их возрасте . Длина 
пришлифованных индивидов из первого местонахождения (экз . 1 54 1120 1 2 ,  
20 1 8) равна 22-25 мм, и з  второго (экз . 1 229/ 1 67 ,  1 5 1 4/ 1 663) - 1 7 мм. 

У крупных форм синус и седло обычно хорошо развиты, редко слабо вы
ражены,  у мелкорослых обычно синус и седло не развиты или слабо выра
жен ы .  Соответственно им меняется изогнутость лобного края.  

Кроме этого, изменяется удлиненность независимо от размеров ра
ковины.  Формы более удлиненные (Д/Ш 1 ,0) встречаются совместно с попе
речно-вытянутыми (Д/Ш 0,9) .  Между ними наблюдаются переходные формы, 
число промежуточных индивидов преобладает. 

е р а в н е н и е. Рассматриваемый вид отличается от S .  tubaecostata 
(Paeckelmann, 19 13 ,  стр . 281 ,  табл . VI , фиг. 6-7) главным образом близко 
расставленными и многочисленными ребрами . На изображении, приведен
ном Пекельманом, число ребер равно 30, в то время как у рассматриваемого 
вида и х  60 . В описании автор указал, что количество ребер сильно варьиру
ет , и на раковинах одинакового размера число их колеблется от 26 до 58. 
Одн ако особи примерно одинакового размера могут иметь в два раза 
большее или меньшее число ребер только при резко отличной величине ребер 
и и нтенсивности бифуркации .  Пекельман не дал достаточно убедительных 
объяснений, почему столь отличающиеся по ребристости формы р ассмат-
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риваются, как представители одного вида . Поэтому к S .  tubaecostata можно 
относить только формы, близкие по величине и количеству ребер к изобра
женному автором экземпляру .  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Фентоны ( 1930) установили два подвида -
S.  petosequa petosequa и S .  petosequa lata, отличающиеся по удлиненности . 
Представители первого подвида , по их  мнению, обладают более удлиненной 
раковиной (Д/Ш 1 ,0) по сравнению с S. petosequa lata (Д/Ш 0,8-0,9) . Од
нако в К:узбассе удлиненные и поперечно-вытянутые особи найдены совмест
но и связаны между собой постепенными переходами .  Поэтому поперечно
вытянутые формы рассматриваются здесь только как разновидность S. ре
tosequa. К:узнецкие представители данного вида сходны по всем признакам 
с американскими. 

Рассматриваемый вид был впервые описан в К:узбассе Л. Л. Х алфиным, 
как А .  tubaecostata Paecke lmann (см. синонимику) . Изученный ма
териал происходит из тех же местонахождений и является тождественным. 
Молодые особи S .  petosequa ничем не отличаются от мелких форм ,  отнесен
ных Халфиным к А . sinensis (см . синонимику) . Р .  Т. Грацианова, вслед за 
Халфиным, отнесла этот вид также к S .  tubaecostata (см. синонимику) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и 
ч е с к и й в о 3 Р а с т.  Америка, группа Траверс (средний девон) ; К:уз
басс, средний девон, живетский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 1 27 экз . К:узбасс, Анжеро-Суджен
СIШЙ р айон, с .  Лебедянское, правый берег р .  Алчедат, лебедянские слои : 
выше с. Лебедянского 500 м - 1 экз . (Е . И . ,  Р .  А . ) ,  900 .М восточнее извест
кового карьера - 94 экз . (Е .  И . ,  Р .  А . ) ,  у старого кладбища - 4 1  экз . 
(Е .  И . ,  Р .  А . ) ;  устье речки К:аменушки - 3 экз . (Е .  И . ,  Р .  А . ) ,  в отмелях 
близ речки К:аменушки - 1 8 экз . (Е.  И . ,  Р.  А . ) .  

Раковины сохранились с сочлененными створками , очень редки раз
розненные створки. У крупных индивидов часто обломаны концы макушек, 
и раковина деформирована. 

Следы прижизненных повреждений выражены мелкими вмятинками , 
асимметрией раковин, глубокими шрамами от укусов (табл . V I ,  фиг .  6) на  
обеих створках , расположенными друг против друга . 

Spinatrypa waterlooensis waterlooensis (Websteг) 

Табл . V I I ,  фиг. 10 ,  табл. \fI I I ,  фиг. 5, р ис. 54, 56 
Atrypa waterlooensis: Webster, 1 92 1 ,  стр . 1 6 ;  Fenton а. Fenton , 1932а, табл . 10 :  фиг. 8-

1 0; 1935, стр . 370, табл. XXXVI I ,  фиг. 9-1 8, табл . XXXVI I I ,  фиг. I I- 1 4, табл. X X X I X ,  
фиг. 1-6; Stainbrook, 1 938, стр . 23 1 ,  табл . Х Х Х ,  фиг. 1 , 4 ;  Ржонсницкая, 1 955б, стр . 39 , 
табл. X I X ,  фиг. 1 .  

A trypa reticularis: Х алфин ,  1 937, стр . 1 34 ,  табл . V I I I ,  фиг. 102 ,  1 04.  

д и а г н о з .  Раковина большая ,  обычно поперечно-вытянутая ,  умерен
но вздутая до плоской , резко неравностворчатая .  Макушка брюшной створки 
сильно изогнутая. Синус слабо развит, седло обычно отсутствует, лобный 
край изогнутый. Ребра очень I(рупные, постепенно увеличивающиеся . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина большая (обычно длиной 35-40 A-tм ,  
иногда крупнее - длиной до 45 мм) . Чаще встречаются формы поперечно
вытянутые (Д/Ш 0,9) , реже - изометричные и очень редко - удлиненные, 
Вздутость незначительная, обычны довольно плоские раковины (Д/Т 1 ,7-
2,0) .  Замочный край слабо изогнутый и длинный (Дзк/Ш 0 ,7-0,8) . Наиболь
шая ширина находится то близ замочного края, то на середине, и в зави
симости от этого бока раковины слабо или довольно округлые. 

Брюшная створка слабо выпуклая в примакушечной части с плоскими 
до слегка вогнутых боковыми склонами.  Макушка сильно изогнута, налега
ет на противоположную створку, скрывая полностью дельтирий .  Синус 
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обычно широкий, мелкий и слабо выраженный в передней половине, реже си
нус почти совсем незаметен,  а иногда довольно хорошо р азвит. 

Вздутость спинной створки больше, чем у брюшной в 2 -2,5  раза. Наи
большая выпуклость приурочена к примакушечной части , боковые скло
ны довольно пологие (30-400) ,  значительно уплощенные к замочному краю . 
Ни з кое седло развито близ лобного края или отсутствует. 

Лобный край обычно плавно изогнут, образуя широкий ,  не резко от
граниченный язычок. У форм с хорошо развитым синусом и седлом язычок 
довольно узкий и резко отграниченный . 

Ребра немногочисленные; несмотря на большой размер раковин ,  их  об
щее число достигает только 44-60, обычно 44-46. Ребра крупные, округлые 
с высотой немного меньше ширины. Промежутки между ребрами на брюшной 
створке равны и меньше ширины ребер , на спинной - в среднем больше. 
Размеры ребер постепенно увеличиваются . Так, в одном и том же интервале 
5 мм близ макушки укладывается 7-8 ребер , а близ лобного края - 3,  
иногда 4 .  Количество ребер увеличивается на брюшной створке преимуще
ственно делением, а на спинной - вставлением, причем делению на одной 
из створок всегда соответствует вставление на другой.  Порядок увеличе
ния  числа ребер показан в плане ребристости брюшной створки . 

Концентрические знаки нарастания представлены в виде резких уступов 
и вал иков, расположенных в среднем через 3-4 мои . Расстояние между 
ними уменьшается близ лобного края и по направлению к замочному краю, 
что свидетельствует о более медленном росте мантии на боковых краях 
и в более поздние стадии роста. 

ПJJан ребристости брюшной створки 

N 

ИНВ.  номер,  местонахожденне д, I I I I I 2 5 1 0  20 30 40 

151/1 
1532 с. Лебедянское прав .  берег 1 0 , 0  5 : 5  7 : 7  10 : 10  - - -

р .  Алчедат, выше карьера 900 ,1I .  
Лебедянские слои 

1 51 4  
1 5 5 7  Там же 1 5 , 0  5 : 5  7 : 7  10 : 10  - - -

1 5 1 4  
22 , 0  1 654 » - п : 8  п+10 : 1 2  1 7  : 1 7  - -

1 5 1 4  
1 609 » 32 , 0  - - 12 : 1 2  1 8 : 1 8  20 : 20 -

1514 
1519  » 40 , 0  - - 1 1 : 1 1 16 : 12+п 1 9 : 18 23 : 2 3 

1.514 
1 480 » 50 , 0  - - п+Б : 1 1 1 7  : 1 6  [1 8  : 1 8 22 : 2 2 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на  серии последовательных 
поперечных срезов (5 экз .) и на внутренней поверхности створок. 

В брюшной створке развиты зубные пластины (рис. 54 , а-д) , срастаю
щиеся у замочного края с зубными поддержками и несущие, совместно с 
ними, на концах зубы. Макушечное утолщение развито как с внешней, так 
и с внутренней сторон зубных пластин .  По напр авлению к лобному краю вы
сота его уменьшается (рис. 54, а-д) . 

Мускульное поле, имеющее вид грушевидного углубления на  внутрен
ней поверхности створки (табл . VI I ,  фиг. 1 0) ,  большое, занимает примерно 
1/4 часть последней. Отпечатки аддукторов выражены слабо заметным же
лобком посередине задней половины мускульного поля .  Отпечатки дидук-
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торов большие, орнаментированные радиальными бороздами . Задняя часть 
мускульного поля закрыта макушечным утолщением . На поперечных срезах 
места прикрепления мускулов наблюдаются в виде тонких полосок, образо
ванных сильно сближенными волокнами. 

Вся внутренняя поверхность створки вокруг мускульного ПОЛЯ покры
та мелкими овариальными ямками.  Размеры последних уменьшаются к кра
ям створки (табл . VI I ,  фиг. 1 0) .  В задней половине раковины удлиненные 
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Рис. 54.  Spinatrypa waterlooensis waterlooensis (Webst . ) .  

а - 3 - последовательные прпшлифоВl{И апикального и ручного аппаратов, Х 2 , 5 .  ЛебеДШ-IСl{IIС 
слои, с. Лебедянское. N, 1 229/3000 .  Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (стр .)2) .  Цпф

ры указывают расстояние от кончика маl{УШI{1I 

овариальные ямки ориентированы радиально; в передней половине, с внеш
него J<рая ваСJ<УЛЯРНЫХ ветвей и вблизи них - параллельно им. На осталь
ной поверхности овариальные ямки ОI{руглые, и определенной ориентиро
ванности не наблюдается. 

Васкулярные отпечатки наблюдаются не полностью . Видны две ветви , 
ориентированные примерно параллельно краям раковины. Задняя ветвь 
направлена к заднему краю, передняя ветвь - к переднему. Васкулярные 
ветви дают ряд ответвлений, направленных J< краям раковины. 

, Площадка между передними ветвями васкулярной системы и переДНИi\,[ 
краем мускульного поля слабо углубленная.  Поверхность ее покрыта ок
руглыми овариальными ямками, расположенными беспорядочно . 
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В спинной створке две круральные пластины, разделенные резким пе
регибом на две части - основание и верхнюю часть .  Зубные ямки ограни
чен ы  с внутренней стороны основаниями I<руральных пластин, с внешней
внешними приямочными ребрами.  Макушечное утолщение нарастает на 
внутренней стороне круральных пластин и на створке между ними. 

Строение мускульного поля,  генитальной и васкулярной систем не изу
чены из-за недостаточной сохранности . 

Длинные круры при растают к концам круральных пластин на уровне 
замочного края. Впереди него круры плавно изогнуты к бокам раковины 
(рис.  54, д-з) . Соединение крур с первичны
ми пластинами спиралей ручного аппарата 
происходит близ боков раковины. Конусы 
спиралей ручного аппарата, ориентированные 
вершинами к середине спинной створки, вы
сокие, свернутые в 17 оборотов. Ширина 
пластин первых оборотов спиралей больше, 

5,0 

зп !о � '  
а 

З� �Z.1l 
tj ну 3П�П .J1l о ' <J .'1 ну IJ 

г 
Рис. 55-56. Spinatrypa wateгlooensis walerlooens is (�rebst . ) .  

5 5 а  - � - I10следовательные лришлнфовк.JI апикального 1 1  ручного rап 
паратов молодой особи, Х 2 , 5, N, 1 5 1 4/ 1 856.  56 - поперечиая пришли· 
фовка апикальиого аппарата молодой особи, Х 2 , 5 .  N, 1 229/ 1 82 .  Лебе
дянские слои, с .  Лебедя некое. Объяснения�буквенных обозначений даны 
в текСте (стр. 12).  Цифры указывают расстояние от кончикаj макушки 

чем на последних оборотах (рис. 54 , и) . Югум V-образный, соединенный ,  
направленный дорзально вперед. 

В о з р а с т н ы е  и з м е н е н и я  и и н д и в и д у а л ь н а н 
и з м е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодые особи в I<оллекции, имеющие 
длину 8-10  М.М (6 экз . ) ,  плоские (Д/Т 1 , 8), близкие к изометричным, с более 
выпуклой брюшной створкой (Тсп/Тбр 0,8) .  Макушка БРI-)ШНОЙ створки 
прямая с треугольным дельтирием и узкой ареей . Замочный край почти пря
мой и длинный, но меньше наибольшей ширины. Передний край прямой .  
Внутри брюшной створки развиты тонкие зубные пластины, макушечное 
утолщение отсутствует (рис. 55) . В спинной CTBop I<e макушечное утолщение 
нарастает на внутренней стороне круральных пластин и на створке между 
ними .  Число спиралей ручного аппарата достигает 8 .  

у форм длиной до 2 7  мм (более чем 50 экз . )  спинная створка более взду
тая (Тсп/Тбр до 1 ,3) , маЕушка брюшной створки изогнутая и зш<рывает 
НИЖНЮЮ часть дельтирия и арею. Поперечные срезы показывают, что в 
брюшной створке зубные пластины более толстые, чем у более молодых 
особей, макушечное утолщение нарастающее на внешней и внутренней сто
роне зубных пластин (рис. 56) . 

Далее с возрастом сильно увеличивается вздутость спинной СТВОРЕИ, 
макушка брюшной створки плотно налегает на противоположную, за
крывая форамен, появляются синус и иногда седло, соответственно 
изгибается лобный край.  У взрослых особей в брюшной створке макушеч
ное утолщение нарастает как на внешней, так и на внутренней стороне 
зубных пластин .  Зубные пластины более толстые, чем у молодых особей . 

Индивидуальная изменчивость значительна. Изменчивы длина ракови
ны, от 35 до 45 ММ (обычна длина 35-40 ММ) ; удлиненность - от попереч-
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но-вытянутых до удлиненных, преобладают первые формы; вздутость - ОТ 

вздутых форм до плоских (д/ 1 1 ,6-2,0) , обычно довольно плоские; в раз
ной степени выражен синус - от едва заметного и широкого до более уз
кого и хорошо развитого. Все указанные признаки меняются независимо 
от изменений других признаков. 

Коррелятивно изменяется форма синуса и язычка. При хорошо разви
том и узком синусе язычок всегда отчетливо отграниченный , при слабо выра
женном синусе язычок широкий и более НИЗКИЙ. 

Величина ребер варьирует независимо от других признаков. Обычно на 
расстоянии 30 и 40 М М  от макушки в интервале 5 .ММ насчитывается 2-3 
ребра,  у редких индивидов в этом же интервале укладывается 4 ребра. 
у последних, более тонкоребристых раковин, общее число ребер достигает 
60, в то время как у форм с типичной ребристостью насчитывается 44-46. 

С р а в н е н и е .  Типичные формы S. waterlooensis waterlooensis отли
чаются от таковых S. waterlooensis canadiensis более крупными и менее мно
гочисленными ребрами,  а также меньшими размерами раковины. Для пер
вого подвида характерны особи длиной 35-40 ММ с общим числом ребер 44-
50, а для второго - особи длиной 45-50 ММ с общим числом ребер 60-
70. Планы ребристости в передней половине отличаются. Наряду с форма
ми типовыми и близкими 1< ним встречаются раковины, очень сходные с 
представителями S .  waterlooensis canadiensis (см . таблицу измерений экз . 
1229/55) . Эти отклоняющиеся индивиды связаны постепенными переходами 
с типовыми (см . таблицу измерений) , найдены с ними совместно и состав
ляют 5 % от всего числа взрослых особей данного подвида ( 1 1 экз . из 
2 10  экз) .  Поэтому они отнесены к рассматриваемому подвиду, как крайние 
отклоняющиеся его формы. 

О б щ и е 3 а м е ч а н и я .  В изученной коллекции имеются два 
подвида S .  waterlooensis (Webster) , встречающиеся в разных местонахож
дениях и приуроченные к разным стратиграфическим уровням. Так, в ок
рестностях с. Лебедянского S. waterlooensis waterlooensis найден в нижней 
половине лебедянских слоев, а S. waterlooensis canadiensis в верхней поло
вине этих же слоев и нижнефранских слоях. 

Представители рассматриваемого подвида описывались в русской ли
тературе неоднократно . Формы, отнесенные Халфиным к А .  геtiсulагis (см. 
синонимику) , тождественны с изученным материалом и, очевидно, происхо
дят ИЗ одних и тех же местонахождений. 

Представители S. waterlooensis wаfегlооепsis, изображенные Ржонсницкой 
из бейской свиты МИНУСИНСIШЙ котловины (см. синонимику) , отличаются от 
I<узнецких более удлиненной раковиной, будучи сходными с ними по всем 
остальным признакам .  

Кузнецкие формы близки к американским S .  wаtегlооепsis waterlooensis 
(см. синонимику) по величине и общей форме раковины, по размеру ребер . 
Остальные признаки у амерИl<анских форм, как и у кузнецких, сильно варьи
руют. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Америка, слои Cedar Val ley ; Кузнецкий И Мину
синский бассейны, средний девон ,  живетский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 460 экз. Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский район, окрестности с.  Лебедянского, лебедянские слои :  нижняя часть 
правый берег р. Алчедат, выше известкового карьера 900 М - 383 экз. 
(Е. И . ,  И .  Ч . ,  Р .  А . ) ;  правый берег р. Алчедат, выше известкового карьера 
в 300 М - 2 экз. ( Е .  И. , Р. А . ) ;  правый берег р. Китат, ниже моста - 13 экз. 
(Е. И . ,  И .  Ч . ) ;  правый берег р. Китат, выше моста - 59 экз. (Е. И . ,  
И.  Ч . , Р .  А . ) .  Минусинский бассейн ,  р .  Бея, ниже с .  Бея в 3 ,8  !СМ, бейская 
свита - 1 экз. (Н.  Ш . ) .  

Раковины сохранились преимущественно с сочлененными створками , но 
плохой сохранн()сти-многие деформированы и изломаны. Часты повреждения 
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Измерения 

И н в .  номер. местонахождение Д д, ш 

1514 
1532 Кузбасс, с. Лебедянское прав. 8 , 0  1 0 , 0  8 , 0  

берег р .  Алчедат, выше карьера 
900 м ,  Лебедянские слои 

1514 
1557 Там же 1 2 , 0  1 5 , 0  '13 , 0  

1514 
1654 » 1 9 , 0  22 , 0  21 , 0  

1514 
1609 » 27 , 0  32 , 0  27 , 0  

1514 
1519 » 35 , 0  40 , 0  43 , 0  

1514 
1 6 1 5  » 35 ,0  45 , 0  39 , 0  

1514 
1480 » 43 , 0  50 , 0  43 , 0  

1514 
1475 t 35 ,0  44 , 0  40 , 0  

1229 
55 » 45 , 0  50 , 0  49 , 0  

'" Р ' ",  10 0.  

Иив. номер, местонахождение 1 40 � �  30 » Е  
z g  

1514 
1532 Кузбасс, с .  Лебедянское, прав. - - 18 

берег р. Алчедат, выше карьера 
900 м, Лебедянские слои 

1514 
1 /2= -- Там же - -

1557 =1 4  
1 5 1 4  

36 
1654 » - -

1514  
40 

1 6Ut! » 3 -

1 514  
2 , 5  2 , 5  1 /2= 

1519 ») 
=23 

1514 
3 1 /2= 

1 6 1 5  ») . -

=23 
151!! 

3 3 50 
148J ») 

1 5 1 4  
3 , 5  3 , 5  1 /2= 

1 4 1 5  ») 
=26 

1 229 
3 , 5  4 1 /2= 55 ») 

= 3 , 0  

9 Р .  Е.  Алексеева 129 

р 
Дзк Т Тбр Тсп 1 1 20 5 10 
6 , 0  4 , 5  2 , 5  2 , 0  7 6 -

1 /2= 6 , 5  4 , 0  2 , 5  8 6 -

=4 , 5  

1 5 , 0  9 , 0  4 , 5  4 , 5  - 6 4 
I 

22 , 0  1 4 , 0  6 , 0  8 , 0  - 6 4 

27 , 0  - 8 , 0  - - 6 3 

29 , 0  - 7 , 0  - - 7 4 

38 ,0  21 , 0  6 , 0  1 5 , 0  - 6 4 

29 , 0  21 , 0  7 , 0  14 , 0  - 7 5 

1 /2= - -

=-18 

Отношения 

ДjT I Д/Т 1 Тсп I Дзк 
Тбр Ш 

1 , 0 1 , 8 0 , 8  0 , 7  

0 , 9  1 , 8 0 , 6  0 , 7  

0 , 9  2 , 1  1 ,0 0 , 7  

1 , 0 1 , 9  1 , 9  0 , 7  

0 , 8  - - 0 , 6  

0 , 9  - - 0 , 7  

1 ,0 2 , 0  2 , 5  0 , 8  

0 , 9  '1 , 6  2 , 0  0 , 7  

0 , 9  - - 0 , 7  

- - 6 5 

Примечание 

Молодой экз. 

1) 

» 

» 

Табл_ VIII,  
фиг.  5 



ст ходов червей и обрастаний мшаНl<ами , аулопорами .  Обычно труд
но решить, посмертные это повреждения или прижизненные. Однако на 
одной из форм колония аулопор ориентирована строго по линии нарастания 
на  спинной створке. По всей вероятности, аулопоры нарастали по краю 
жиrущей особи . Следует отметить, что на этой форме колонии аулопор и 
ходы червей наблюдаются толы<о на спинной створке. 

Spinatrypa waterlooensis canadiensis (Webster) 
, Табл . VI I ,  фиг. 1-9;  табл . X I I ,  фиг. 7-8, рис. 57-БО 
;A l rypa relicularis: Stucken

'
berg, 1 88б , стр . 7 ,  табл. I I I ,  фиг. 9; Х алфин ,  1937, стр. 1 34 ,  

табл . У 1 II ,  фиг . .  103.  
: A trypa walerlooensis уаг. canadiensis: 'Vebster, 192 1 ,  стр . 17 ;  Fenton а .  Fenton , 

1 932 , табл. Х Х I I ,  фиг. 10 .  
Alrypa walerlooensis canadiensis: Fenton а .  Fenton, 1935, стр . 373, табл. XL ,  фиг.  1 -3. 

I Alrypa waterlooensis websleri: Fel1ton а .  Fenton, 1 935 , стр . 373 , табл . X X XVI I I ,  фиг. 9 ,  
табл. X X X I X ,  фиг .  7- 1 1 .  . 

A l rypa walerlooensis уаг. lebedjanica: Ржонсницкая, 1955б, стр . 40, табл . ХУI I ,  фиг. б, 
. A l r?ipa ех. gr. геtiсulагis: Грацианова , 1955, стр . 258, табл . L I X ,  фиг. 1 .  
: A lrypa walerlooensis: Грацианова, 1 9БО, стр . 453, табл. D-70, фиг. 1 5 ,  1б .  
:Д и а г н о з .  Раковина очень большая, обычно поперечно-вытянутая ,  

вздутая ,  резко неравностворчатая.  Макушка брюшной створки сильно изо
ПIута, 'синус и седло слабо развитые, язычок широкий, не резко отгра
ниченный. Ребра крупные, примерно одинакового размера в передней по
ловине. 

:в н е ш н  я я ф о р  м а. Раковина очень крупная длиной от 40 до 50 мм, 

обычно ' 45-50 мм. Чаще наблюдаются поперечно-вытянутые и изометричные 
фО�МЫ i (д/Ш 0,9- 1 ,0) , редко - удлиненные (Д/Ш 1 , 1 ) .  Формы обычно 
вздутые (ДiТ 1 ,3-1 ,5) , иногда ' 

более плоские (д/т до 2 , 1 ) .  Замочный край 
слабо изогнутый и длинный (дЗI</Ш 0,7-0,8) . Наибольшая ширина на
ходится в первой трети длины. Бока р

'
аковины чаще слабо округленные, 

что придает раковине округло-прямоугольное очертание. Реже бока плавно 
округленные. Брюшная створка слабо вздутая , обычно довольно равномер
но выпуклая, иногда с плоскиМи или вогнутыми боковыми склонами .  Ма
кушка сильно изогнутая, плотно налегающая на противоположную створку. 
Синус, обычно 

'i-iачинающийся с середины, мелкий и широкий,  более отчетли
во выраженный у лобного : края . Реже синус становится заметным толь
к6 блйз лобного края и очень редко синус хорошо заметен почти с сере-
дины . : i 

Вздутость : спинной створки значительно больше, чем у брюшной (Тсп/ 
Тбр 1 , 5-1 ,7) ) Наибольшая выпуклость приурочена к середине. В продоль
ном сечении �TBopKa неравномерно выпу)<лая и образует асимметричную 
дугу, ,круче изогнутую к замочному краю. Боковые склоны обычно крутые 
(60-700) , иногда полог

'
ие (300) ,  уплощенные у замочного края . Седло раз

вито редко. 
Лобный I<рай обычно равномерно изогнут, образуя широкий,  не резко 

отграниченный язычок высотой до 10 мм. У особей с хорошо выраженным 
синусом и седлом язычок узкий, резко отграниченный. 

Ребра округлые, крупные, как правило с высотой почти наполовину 
меньше их ширины, иногда более высокие. В задней половине ребра тонь
ше, чем в передней, где они в среднем имеют одинаковый размер , в интер
вале 5 мм - 4 ребра. На редких индивидах ребра грубее, в том же интер
вале в передней половине укладывается 3 ребра. Общее число ребер на  
большинстве раковин 60-70 у более груборебристых индивидов 46-50 . Про
межутки между ребрами на брюшной створке меньше их ширины, на спинной
почти равны .  Количество ребер увеличивается на брюшной створке, глав
ным образом, делением, а на спинной - вставлением .  Порядок увеличения их 
числа показан в плане ребристости брюшной створки. 
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Концентрическая скульптура представлена резкими уступами и вали
ками ,  расположенными в среднем через 3 М.М . У боковых краев это расстоя
ние уменьшается. ЗI;Iаки нарастания также сближены у лобного края взро
слы х  особей . На пересечениях с ребрами образуются узловатые утолщения; 
На одной из раковин сохранились псевдошлейфы длиной до 7 М.М . ОНИ ор
наментированы продолжениями ребер, которые становятся здесь высокими,  
полукруглыи • .  

И на . номер . 

местонахождение 

1514 
2150 с.  Лебедянекое, 

р . Алчедат, устье 
рч. Каменушки. 
Лебедя некие слои 

1514 
2127 

Там же 

1514 
2129 » 

1514 
2130 » 

План ребристости брюшной створки 

N 

д, I 2 j 5 j 10  I 20 I 30 I 40 

9 , 0  4 (1 :  1 ) 4 6 (2 : 2) 5 - - - -

1 6 , 0  - п+5 : 8  12 : 4+п - - -

26 , 0  6 : 6 п+5 : 8 12 : 12  16 : 1 3+п - -

50 , 0  - - 1 1 : 1 1 1 6  : 1 6  22 : 14+п 26 : 1 8+п 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на последовательных по
перечных срезах (9 экз . )  и на внутренней поверхности разрозненных ство
рок. 

В брюшной CTBopl<e развиты НИЗI\Ие зубные пластины, соединяющиеся 
у замочного края с зубными поддержками (рис. 57) . Зубы массивные, с желоб
ком на концах.  Макушечное утолщение нарастает как в боковых,  так и в 
средней полостях .  На срезах, расположенных близ макушки, оно более вы
сокое, чем на срезах близ замочного края (рис. 57, а-е) . 

Мускульное поле на внутренней поверхности створок представлено 
грушевидным углублением, занимающим примерно 1/4 часть СТВОРI\И 
(табл . YI I ,  фиг. 7) .  Посередине мускульного поля почти до его середины 
протягивается узкий мелкий желобок - место прикрепления аддукторов. 
Последние орнаментированы I<ОСЫМИ сходящимися бороздками ,  которые в 
передней части аддукторов пересекают радиальные штрихи дидукторов. 
Большие лопастевидные отпечатки дидукторов орнаментированы тонкими 
радиальными бороздками,  которые становятся менее отчетливыми по нап
равлению вперед. Задняя часть мускульного поля закрыта макушечным 
утолщением. 

Вся остальная поверхность створки вокруг мускульного поля покрыт� 
удлиненными овариальными ямками,  уменьшающимися в размере к краям 
раковины. В задней половине овариальные ямки ориентированы радиально; 
в передней - примерно параллельна краям раковины. Непосредственно 
впереди мускульного поля овариальные ямки расположены беспорядочно. 

Строение ваСI<УЛЯРНОЙ системы не изучено из-за недостаточной сохран
ности материала. 

В спинной створке две круральные пластины разделены резким переги
бом на две части - основание и верхнюю часть. Зубные ямки ограничены 
с внутренней стороны основаниями круральных пластин, а с внешней - вне
шними приямочными ребрами. Макушечное утолщение нарастает на вну
тренней стороне круральных пластин и на створке между ними . Высота его· 
уменьшается по направлению вперед. 
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Мускульное поле на внутренней поверхности створки имеет ВИД груше
видного углубления и занимает примерно 1/5 часть створки (экз . 1 229/3 19 ,  
1 229/208) . Посередине его проходит невысокий септальный валик 
(рис. 58), СЛУЖИВШИЙ местом прикрепления дидукторов. Отпечатки аддукторов 
большие, лопастевидные, орнаментированные радиальными бороздками. 
Последние более отчетливые в задней половине мускульного поля.  На попе
речных срезах места прикрепления мускулов видны в виде тонких темных 

, 

�-"' .j'П '. 6,fJ N!/ 
о 

ч 
ю 

12,0 
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Рис. 57. Spinatrypa waterlooensis canadiensis (Websf.). 

57 а - з - последовательные п ришлифовки апикального и ручного аппа ратов, Х 2, 5 .  Слои с Anathy. 
rls, р . Кита т, ниже с. Лебедя нского около 2 KAI, N', 1 229/2343 . Объяснения буквенных обозначеиий 

даны в тексте (стр. 12 ) .  Цифры указывают расстояние от кончика макушки 

полосок, образованных сильно сближенными волокнами. Вокруг мускуль 
ного поля развиты мелкие удлиненные овариальные ямки. 

Строение васкулярной системы не изучено из-за недостаточной сохран
ности материала. 

Круры длинные, широко расходящиеся (рис. 57, е-ж ; 59) .  Присоеди
нение их к концам круральных пластин происходит на уровне замочного 
края. Круры сразу же после этого сильно изгибаются к бокам раковины, 
где к их отогнутым вперед концам прирастают первичные пластины спира -
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лей ручного аппарата. Конусы спиралей направлены вершинами к середи
не спинной створки. Число их оборотов достигает 1 8 .  Пластина первых 
оборотов значительно шире последних (табл . X I I ,  фиг. 8) . Югум соединен
ный ,  V-образный, направленный дорзально вперед (табл . X I I ,  фиг. 7, 
рис. 57, з) . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее ранние стадии роста представлены в коллекции 
формами длиной 8 .ММ (3 экз) . Они плоские (ДJТ 2 ,2) , с более ВЫПУI(ЛОЙ 
брюшной створкой (ТспjТбр 0 ,6) и прямой макушкой с хорошо видимым 

ЮО .JЯ 

ю 

Рис. 58-59. Spinatrypa walerlooensis canadiensis (Webst . ) .  

58 а - д - последовательные п ри шлифовки,  ориенти рованные п равильно 
к сп инноil створке, Х 2 , 5 .  Лебедя нские слои, с.  Лебедя нское, N. 1 229/3209 .  
59  - реконСТРУКЦИЯ ручного аппарата п о  серии последовател ьных пришли

фовок (по ЭКЗ. 1 229/2342,  рис. 58) ,  х 2 , 5 .  Объяснения букв да ны в тексте 
(ст р .  1 2) .  Цифры указывают расстояние от конqика макушки 

дельтирием. Дельтирий закрыт дельтидиальными пластинами, с круглым 
фораменом у вершины. Передний край прямой. На поперечных срезах ма
кушечное утолщение НИЗl<ое (рис. 60) . 

Макушка брюшной створки остается мало загнутой на раковинах длиной 
23,27 ММ (экз. 1229173, 1 5 14/2 129) , с более вздутой спинной створкой (Тсп/ 
Тбр 1 ,2-1 ,3) и заметным синусом на брюшной створке.  

С возрастом увеличиваются длина, вздутость и неравностворчатость; ма
кушка брюшной створки плотно налегает на спинную; углубляется синус. 

Индивидуальная изменчивость значительна. Изменяется длина ракови
ны от 40 до 50 ММ, обычна длина 45-50 ММ. Вздутость варьирует от 1 ,3 до 
2 , 1 ,  т. е.  от вздутых особей до плоских , непостоянна форма брюшной створ
ки - от равномерно выпуклой до выпукло-вогнутой с очень плоскими и 
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вогнутыми боковыми склонами; синус начинается на  разных расстояниях 

и выражен в разной мере. 
Указанные признаки обычно не  связаны коррелятивно. Так, у особей 

одинакового размера наблюдается разной формы брюшная створка, различно 

выраженные синус и седло. Преобладают крупные индивиды (Д 45-

Рис. 60. Spinatrypa waterlooensis 
canadiensis (Webst . ) .  

Пришлифовка апикального аппа рата моло, 
дой Формы, х 2 , 5 .  Местонахождение и . 
возраст те же, N. 1 229/2342 .  Объяснения 
буквенных обозначений даны в' TeKCT� 

(стр. 12) 

50 ММ) с равномерно выпуклой брю
ШНОЙ створкой, широким мелким сину
сом и спинной створкой без седла.  Редки 
крупные особи с неравномерно выпук
лой брюшной створкой, плоской и вог
НУТОЙ на боковых склонах, с хорошо 
выраженными синусом и седлом. Еще 
более редки мелкорослые особи (Д 40 ММ) , 

также с разной фОРМОЙ брюшной створ
ки и различно выраженными синусом и 
седлом. В зависимости от формы синуса 
и седла меняется характер язычка. При 
слабо развитом синусе и отсутствую
щем седле язычок широкий, слабо от-
граниченный, при более глубоком сину

се и развитом седле язычок узкий, хорошо отграниченный. 
Значительно варьируют размеры ребер. Обычно на расстоянии зо, 40 ММ 

от макушки в интервале 5 ММ укладывается 4 ребра, на редких формах -З. 

Инв. номер, местонахождение 

1514 
2159 с. Лебедянское, прав . берег 

р. Алчедат, у устья рч . Каме-
нушки. Лебедянские слои 

1514 
1�7 
514 
129 

-

2 
1 
-
2

-

1 514 
..,-

, .188 
1 
2 
1 

514 
130 
514 
281 

1 514 
283 

Там же 

)} 

» 

» 

)} 

)} 

229 
82 Прав. берег р .  Китат, ниже 

1 

с .  Лебедянское около 2 КА!. 
Нижнефранские слои 

229 1 77 Там же 

1 229 
79 )} 

Измерения 

Д I д, ш 

I 
8 , 0  9 , 0  8 , 0  

1 6 , 0  1 9 , 0  1 7 , 0  

23 , 0  26 , 0  23 , 0  

33 , 0  35 , 0  35 , 0  

40 , 0  50 , 0  1 /2= 
=23 , 0  

43 , 0  52 , 0  39 , 0  

40 , 0  45 , 0  43 , 0  

45 , 0  57 , 0  50 , 0  

48 , 0  58 , 0  50 , 0  

50 , 0  60 , 0  53 , 0  

1 34 

р 

Дзк Т Тбр Тсп 1 10 \ 20 5 

- 4 , 0  2 , 5  1 , 5 7 - -

1 1 , 0  7 , 0  3 , 5  3 , 5  8 (j -

1 /2= 1 1 , 0  5 , 0  6 , 0  8 5 4 
=8 ,0 

- 1 5 , 0  6 , 0  9 , 0  - 5 4 

1 /3= 25 , 0  9 , 0  1 6 , 0  - 6 5 
=15 , 0  
28 , 0  32 , 0  1 3 , 0  1 9 , 0  - 5 4 

30 , 0  24 , 0  9 , 0  1 5 , 0  - 5 3 

35 , 0  30 , 0  1 2 , 0  1 8 , 0  - - 4 

36 , 0  27 , 0  1 0 , 0  1 7 , 0  - - -

39 , 0  23 , 0  9 , 0  1 4 , 0  - 5 5 



Окончание 

р , О:  
Отношения >о '" о ""  

, дJT I ДjT I ��� I Д�K j 40 

,> "  
Примечание И н в .  номер , местонахождение » 2  30 

z g  

1514 
прав . берег 1 /2= 2 , 2  0 , 6  Молодой экз, 

2159 с .  Лебедянское. - - 1 , 0 -

=10 Табл.  V I I , фиг. 1 
р .  Алчедат, у устья рч . Каме-
нушки.  Лебедянские слои 

1514 
1 /2= 0 , 9  2 , 3  1 , 0 0 , 7  Молодой экз. 

2127 Там же - -

�1 3  Табл. V I I , фиг.  2 
1514 

1 /2= 1 2 , 1  1 , 2  0 , 7  Молодой экз. 
2 129 » - -

=18 табл . УI  1 ,  фиг. 3 
151L.Io 

4 44 0 , 9  2 , 2  1 , 5 Молодой ЭКЗ. 
2188 

» - -

Табл. VI I , фиг. 5 
1514 

4 4 1 /2= 0 , 9  1 , 6  1 , 8  0 , 7  Табл. V I I , фиг. 6 
213() » 

=29 
1514 

3 3 50 1 , 1  1 , 3  1 , 5  0 , 7  
281 

» 

1514 
3 3 46 0 , 9  1 , 6  1 , 7  0 , 8  

283 
» 

1229 
берег р. Китат, 4 4 1 /2= 0 , 9  1 , 5  1 , 5  0 , 7  82 Прав . ниже 

�35 
с .  Лебедянское около 2 /СМ. 
Нижнефранские слои 

1229 
Т ам же 1 /2= 0 , 9  ' 1 , 7  1 , 7  0 , 7  Табл. VII ,  фиг. 8 77 - -

=33 
1229 

4 4 1 /2= 0 , 9  2 , 1  1 , 6 0 , 7  --rg » 
=33 

у И НДИВИДОВ С более грубыми ребрами общее число ребер 46-50, в то 
время как у большинства особей на лобном крае 60-70 ребер . Особи с гру
бой ребристостью ( 10 экз . из 240 взрослых особей) найдены совместно с ти
повыми формами и связаны с ними постепенными переходами. Здесь они 
поэтому рассматриваются как крайние отклоняющиеся формы данного под
вида _ 

С р а в н е н и е. Типовые формы этого подвида отличаются от таковых 
S .  waterlooensis waterlooensis (стр . 1 24) ,  глаli\НЫМ образом, менее крупными и 
сравнительно многочисленными ребрами.  У данног.о подвида в передней по
ловине в интервале 5 мм обычно укладывается 4 ребра, и общее число их 
равно 60-70, у основного подвида в этом же интервале обычно насчиты
в ается 3 ребра,  и общее их число - 44-50. Планы '

ребристости рассматри
ваемых подвидов в передней половине различные. Кроме этого, у рассмат
риваемого подвида преобладают особи очень крупные, длиной 45-50 мм, 

а у основного подвида обычна длина 35-40 мм. 

О б Щ и е з а м е ч а н и я_ Фентонами был установлен подвид S. ша
ierlooensis websteri (см. синонимику) , отличающийся от ранее выделенного 
S .  waterlooensis canadiensis только более крупной раковиной,  равномерно 
выпуклыми створками и менее развитыми синусом и седлом. Однако в Кузбас
се представители обеих групп встречаются совместно и имеют между собой 
постепенные переходы. Ввиду этого они относятся к одному подвиду S. ша
terlooensis canadiensis, установленному раньше, чем S .  waterlooensis webs
ieri_  Преобладают индивиды" близкие к . той' разности, которая 'относилась 
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Фентонами к S .  waterlooensis websreri. Более мелкорослые экземпляры, 
сходные по всем признакам с экземплярами , отнесенными в Америке к S .  
waterlooensis canadiensis, встречаются в небольшом числе. 

В русской литературе представители рассматриваемого подвида описы
вались неоднократно . Кузнецкие формы, отнесенные Халфиным и Грациано
вой к А .  reticularis и А. ех. gr . reticularis (см. синонимику) тождественны 
с описанными и происходят из тех же местонахождений.  S. waterlooensis var. 
lebedjanica, описанная Ржонсницкой (см . синонимику) из бейской свиты 
Минусинского бассейна,  также сходна по всем признакам с данным подви
дом.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т.  Америка, слои Cedar Va] ]ey и верхнедевонские 
отложения; Минусинский бассейн ,  средний девон,  живетский ярус; Кузнец
кий бассейн, средний и верхний девон, живетский и франский ярусы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Всего 287 экз .  Кузбасс, окрестности с. Ле
бедянского, правый берег р .  Алчедат: лебедянские слои,  верхняя половина,  
выше с. Лебедянского 500 м - 72 экз.  (Е.  И. ,  Р .  А. , И .  Ч . ) ;  выше из
весткового карьера 1200-1300 м - 6 экз . (Е .  И. , Р. А . ) ;  устье речки Камену
шки - 145 экз . (Е .  И . ,  Р. А . о  И. Ч . ) ;  отмель выше речки Каменушки -

27 экз . (Е .  И . ,  И. Ч . ) .  Правый берег р .  Китат, ниже с .  Лебедянского около 
2 КМ нижнефранские слои с A nathyris - 27 экз. ( Е .  И . ,  Р .  А . ) .  

Р .  Яя ,  Черепанов брод, вассинские слои - 1 экз. (Е .  И . ,  И .  Ч . ) .  
Минусинский бассейн , правый берег р .  Бея, бейская свита у с .  Бея -

1 экз . (Н .  Ш . ) ;  ниже с. Бея в 3 ,5  КМ - 5 экз . (Н .  Ш . ) ;  левый берег 
р .  Б. Сыр , 800 м ниже рудника - 4 экз . (А. А . ) .  

Большинство раковин с сочлененными створками,  примерно 1/з несет 
разнообразные посмертные повреждения - изломы, смятия ,  корродирован
ную поверхность. Часты формы с ходами червей, наросшими колониями 
мшанок, аулопор и серпул . Повреждения последнего типа видны на обеих 
створках , но преобладают на спинной. Очевидно, обрастание и сверление 
раковины могло происходить также и у живой особи. Явные прижизненные 
повреждения представлены: шрамами - на обеих створках, расположен
ных друг против друга - следами укусов;  асимметрией раковин,  которая 
часто сопровождается глубокими вмятинами на одной из сторон, вызван
ных препятствиями, мешавшими нормальному росту. 

Раковины происходят из темно-серых слабо глинистых детритусовых 
известняков. На поверхности напластования ориентированы преимуще
ственно брюшной створкой вниз. 

Spinatrypa khaltini sp. п.1 

Табл. VI I I ,  ф иг 1 -4, табл. X I I ,  фиг. 4, рис. 6 1-65 
Atrypa reticularis: Халфин, 193 1 ,  стр . 1 9, табл. I I I ,  фиг. 8-10;  1 932, стр . 23,  табл . У, 

фиг. 77-78. 

Г о л о т и п - ПИН, 1 9 1 5144, Кузбасс, левый берег р .  Томь ,  2 ,0 к 
ниже д. Симоново, вассинские слои,  табл . VI I I ,  фиг. 2 .  

Д и а г н о з .  Раковина крупная, поперечно-вытянутая и изометрич
ная, довольно плоская, уплощенная у замочного края, резко неравноствор
чатая с плоской брюшной створкой . Макушка умеренно изогнутая . Синус 
и седло обычно не развиты . Лобный край прямой и едва изогнутый.  Ребра 
полукруглые, крупные, примерно равного размера на БОльшей части 
створки. 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Ракови на крупная (д 36-38 ММ) , поперечно
вытянутая, реже изометричная (Д/Ш 0,9- 1 ,0) , довольно плоская и редко 
более вздутая (Д/Т от 2 ,0  до 1 ,4) . Наибольшая ширина находится в первой 

1 Название дано в честь известного палеонтолога Л. Л. Халфина. 
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трети длины. Замочный ](рай почти прямой, длинный (Дзк/Ш 0,8 ,  иногда 
0 ,6) . Бока раковины слабо округленные. 

Б рюшная створка плоская ,  на некоторых формах с мало выражен
н ы м  синусовидным понижением (табл . \ll I I ,  фиг. 3) . Макушка умеренно 
загнутая, скрывающая нижнюю часть дельтирия.  

Вздутость спинной СТВОР]<И В два раза больше, чем у брюшной . Обычно 
створка равномерно выпуклая, с наибольшей приподнятостью у середины, 
редко последняя приурочена к примакушечной части. Боковые склоны, как 
правило, пологие (300) ,  иногда более крутые (500) ,  значительно уплощенные 
к концам замочного ](рая .  Седло не развито . Лобный край прямой и чуть 
изогнутый. 

Ребра полу](руглые, в примакушечной части довольно тонкие, а на осталь
ной поверхности крупные и в среднем одинакового размера. Промежутки 
между ребрами на брюшной створке более узкие, чем на спинной, где они 
примерно равны ширине ребер. Количество ребер увеличивается на брюш
ной створке преимущественно делением) а на спинной - вставлением. 
Деление ребер на одной створке всегда соответствует вставлен ию на другой. 
Порядок увеличения числа ребер показан в плане ребристости брюшной 
створки. 

Концентрическая скульптура представлена редкими уступами и вали
ками ,  расположенными в среднем через 3·-4 мм. Расстояние между ними 
уменьшается по направлению к замочному краю и близ лобного края.  На 
пересечениях знаков нарастания с ребрами образуются бугорчатые УТОЛ 
шения .  На краях некоторых форм сохранились короткие (5 ММ) остатки 
псевдошлейфов (табл. VI I I ,  фиг. 3, б) . Последние орнаментированы продол
жениями ребер , которые быстро становятся более высокими и крупными,  
чем на  самой раковине. 

Н а  одной из молодых форм сразу же у поверхности створки имеются иглы 
(табл . VI I I ,  фиг. 4) . 

План ребристости брюшной створки 

N 

Инв .  номер , местонахождение д, I I I I I 2 5 1 0  20 30 t,O 

1515 56 Левый берег р. Томь, 2 к м  ни- 1 5 , 0  - 10 : n 11 : 10 - - -

же д. Симоново .  Вассинские слои 
1515 6() Там же 27 , 0  - 9 : п  1 1 : 1 1 1 6 : 1 6  - -

1515 
44"" » 40 ,0 п+4 : 7 9 : 9  1 1 : 1 1 18 : 18  24 : 24 28 : 28 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на  поперечных срезах че
тырех экземпляров и на разрозненных створках. 

В брюшной створке хорошо выражены зубные пластины, срастающиеся 
у замочного края с зубными поддержками . На концах их находятся доволь
но массивные зубы (рис. 6 1 ,  а-г) . Макушечное утолщение на срезах, про
веденных близ макушки, нарастает на внутренней стороне зубных пластин 
и на створке между ними, а также заполняет полости с внешней стороны 
зубных пластин (рис. 61 а-в; 62, а) . На последующих срезах макушечное 
утолщение становится ниже и заметно только на створке в средней полости. 
Мускульное поле представляет собой грушевидное углубление на внутрен
ней поверхности створки, равное примерно ее 1/4 части . По середине 
м ускульного поля, в его задней половине, находится узкий желобок, 
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служивший местом прикрепления аддукторов. Большие, лопастевидные 
отпечатки дидукторов, орнаментированные радиальными штрихами, окружа
ют с боков и впереди отпечатки аддукторов. Задняя часть мускульного по
л я ,  на расстоянии Ч5 его длины, закрыта макушечным утолщением и име
ет гладкую поверхность . Вокруг мускульного поля створка утолщена и об
разует неправильный валик. Овариальные отпечатки покрывают всю по
верхность вокруг мускульного поля и имеют вид мелких ямок. Васкуляр
ные отпечатки не изучены из-за недостаточной сохранности мате
риала. 

В спинной створке развиты две круральные пластины, разделенные рез
ким перегибом на основание и верхнюю часть. Зубные ямки отграничены 
основаниями круральных пластин и внешними приямочными ребрами 
(рис. 6 1 ,  табл . X I I ,  фиг. 4) . Макушечное утолщение развито на внутренней 
стороне круральных пластин и на створке между ними. 

Строение мускульного поля, овариальной и васкулярной систем не  изу
чено из-за недостаточной сохранности материала.  

Круры, прирастающие к концам круральных пластин,  длинные, сильно 
изогнутые к бокам раковины (табл . X I I ,  фиг. 4, рис. 62 а-б; 63) . Югум 
V-образный, соединенный (рис. 6 1 ,  д-ж) . 

3�M!! 

6:JY .�.1,.5 о 

г 

Рис. 61 -62. Spin.at 
61 а - �IC - последовательные прншлнфовкн апнкального н ручного аппа ратов. Х 2 , 5 .  ВассИl 
рованные правильио к спинной створке, Х 2.5 .  Вассинские слои, р. ЯЯ, ниже д . Богост 
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Конусы спиралей ручного аппарата высокие, свернутые до 1 6  оборотов 
и н аправленные вершинами к середине спинной створки. Пластины на пер
вых оборотах спирали более широкие, чем на последних (рис. 64) . 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее молодые особи в коллекции, обладающие дли
ной 1 2  мм (3 экз . ) ,  довольно плоские, равностворчатые, с почти прямой 
маку шкой. 

С возрастом изменяется главным образом вздутость спинной створки и 
изогнутость макушки (в направлении увеличения) . 

По поперечным срезам раковин длиной 1 8  мм ВИДНО, что в брюшной 
створ ке отчетливые тонкие зубные пластины, макушечное утолщение в обеих 
створ ках низкое (рис. 65) . На поперечных срезах взрослых раковин наб
людаются более толстые зубные пластины и высокое макушечное утолщение. 

Индивидуальная изменчивость не могла быть прослежена с достаточной 

ну 

ну 

ltini sp . n .  
и, р. Я". ниже д. Богословки, � ,  1 5 1 5/58. 62 а - г - последовательные пришлифовки, ориенти-
5 1 5/1 .  Объяснення букв даны в тексте (стр. 12) . Цнфры указывают расстоянне от кончика ма«у шки 
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Рис. 63. Spinatrypa khalfini sp . п .  

Реконструкция ручного аппа рата п о  серии последовательных прншлифовок 
(по экз. и. 1 5 1 5/58, рис. 6 1 ) ,  х 2 , 5 .  

полнотой из-за плохой сохранности материала.  Наблюдается различная 
степень вздутости раковин : наряду с обычными плоскими формами (Д/Т 2 ,0) 
встречаются редкие довольно вздутые особи (Д/Т 1 ,4) , У которых развиты 
мелкое синусовидное понижение и низкий язычок,  отсутствующие у плоских 
форм. 

-= 
-' ---..-.-

--

-

- -:. -' - -
......... ;: ::.. -

--

Рис. 64. Spinatrypa khalfini sp . п .  

Поперечный срез ручного аппарата, Х 2 , 5 .  ВаССИНСI<ие слои, р .  � Яя, ниже 
д. Богословки, и. 1 5 1 5/ 1 1 8. Цифра указывает расстоя ние от кончика макушкн 

с р а в н е н и е. S. khalfini является, по-видимому, потомком S. Wl.l
terlooensis (Webst .)  и наиболее сходен по скульптуре с груборебристыми его 
представителями. Отличается менее вздутой раковиной, сильно уплощен
ной у замочного края, очень плоской брюшной створкой, характерной для 

�• 4,0 
- � ч� " 

сО I1У а 

сlJ 

Рис. 65. Spinatrypa k/иlfini sp . п .  

5,0 

65 а - б - последовательные пришлифовки апикального аппарата молодой особи, 
Х 2 , 5 .  Вассинские сло и ,  р. Томь, ниже д .  Симоново 2 . 0  КЛ. и. 1 5 1 5/59.  Объяснения 

букв да ны в тексте (ст р .  12). Цифры указывают расстоя н и е  от кончика макушки 

данного вида слабо загнутой макушкой, обычно отсутствием синуса и пря
мым лобным краем. Интересно, что и молодые особи данного вида, длиной 
1 2-24 мм , также хорошо отличаются от таковых S .  waterlooensis плоской 
брюшной створкой и значительной уплощенностью у концов замочного края. 

Описанные формы сходны по всем признакам с формами, отнесенными 
Халфиным к А .  reticularis (см. синонимику) .  
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Измерения 

I р 

Ин в. номер, местонахождение Д д. ш Дэк Т Тбр Тсп I 10 1 I 5 20 

1515 
56 Кузбасс, лев . берег р .  ТОМЬ, 1 2 , 0  15 , 0  1 5 , 0  1 3 , 0  6 , 0  3 , 0  3 , 0  9 5 -

2 КА! ниже д. Симоново . В ас-
синские слои 

1515 
60 Там же 24 , 5  27 , 0  28 ,0  22 , 0  1 0 , 5  4 , 0  6 , 5  8 5 3 

1515 
44 » 36 , 5  40 , 0  39 , 0  25 , 0  1 8 , 0  6 , 0  1 2 , 0  8 5 3 

1�15 
64 ) 38 ,0  40 , 0  37 , 5  24 , 0  20 , 0  6 , 0  1 4 , 0  - - 3 

р Отношения 

ИНВ. номер, местонахождение 
30 ( 40 

N У лоб
- I I I Примечание ного края 

д /ш д/т Тсп 
Дэи 

Тбг Ш 

1515 ""56 Кузбасс, лев. берег р .  ТОМЬ, - - 30 0 , 8  2 , 0  1 ,0 0 , 9  Молодой экз. 

2 lЦ! ниже д. Симоново. Вас-
синские слои 

1515 
Молодой экз . ,  60 Там же - - 40 0 , 9  2 , 3  1 , 6  0 , 8  

1515 
табл . VI I I ,фиг. 1 

44 » 3 3 56 0 , 9  2 , 0  2 , 0  0 , 8  Голотип, табл. 

1515  
УI I I ,  фиг. 2 

6/! 
» 3 3 1 /2=20 1 , 0  1 , 4 2 , 3  0 , 6  Табл. V I I I ,  

фиг. 3 

от близкой по размерам S. ЬагЬага, описанной Халфиным ( 1932, стр . 24, 
табл . V, фиг. 80-81 )  из одновозрастных отложений Кузбасса, отличается 
гораздо менее крупными и более многочисленными ребрами.  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. Кузбасс, верхний девон ,  франский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 60 ЭКЗ. Кузбасс, вассинские слои,  
левый берег р .  Томи, 2 км ниже д. Симоново - 36 экз. (Т.  Б. ) ;  левый бе
рег р. Томи,  против д. Симоново - 22 экз. (Т. Б . ) ;  правый берег р. Томи, 
выше д. Тупичихи - 2 экз .  (Т. Б . ) .  

Материал сохранился в виде разрозненных спинных и брюшных ство
рок  (42 экз . ) .  Происходит из детритусовых известняков желтовато-серого 
цвета. 

Spinatrypa tubaecostata (Paecke lmann) 
Табл. I I ,  фиг. 8, рис. 66 

A trypa tubaecostata: Раесkеlmапп , 1 9 13 ,  стр . 28 1 ,  табл . VI,  фиг. 6-7; Наливкин , 1 94'1 , 
<:тр . 102 ,  табл. X X I I ,  фиг. 8-9. 

Д и а г н о з. Раковина маленькая , изометричная, плоская ,  равно
створчатая. Макушка брюшной створки слабо загнутая, не скрывающая 
дельтириЙ. Арея слабо выраженная. Синус и седло не развиты. Лобный край 
прямой.  Ребра невысокие, не широко расставленные, в примакушечной час
ти тонкие, а на остальной поверхности среднего размера. 
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В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина маленькая (Д 1 3  )им), изометрич
ная (Д/Ш 1 ,0) , плоская (д/т 2 , 1 ) .  Замочный край почти прямой, длинный 
(Дзк/Ш 0,8) ,  наибольшая ширина находится впереди него примерно на  1/4 
длины от заднего края. Бока раковщlЫ слабо округленные. 

Брюшная створка приподнятая посередине и уплощенная к концам за
мочного и боковым краям. Макушка слаБЬ загнутая. Дельтирий треугольной 
формы с основанием, равным 1/з длины замочного края, закрытый дель-

План ребристости брюшной створки 

N 
Иив.  номер,  местонахождение д! I \ \ 2 5 1 0  1 5  

1515 
1 1 6: Рч . Б .  Стрельная, выше д. Соломиной . Кур- 1 6 , 0  п(З) 1 п : 7  п :  10  п+8 : 1 
лякские СJJОИ 

тидиальными пластинами,  ограничивающими у вершины круглый фора
мен . Узкая арея , развитая по краям дельтирия,  слабо выраженная, неот
четливая. Створка близ лобного края слабо утолщенная, синус не развит. 

Спинная створка равна по вздутости брюшной, с пологими боковыми 
склонами (20-250) ,  уплощенными к концам замочного края . Седло, так 

же как и синус на брюшной створке, не развито. Лоб

�.Jn f(Л о 2,О 

с!} ну 
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Рис. 66. 'Spinatrypa 
tubaecostata (Paeck.)  

ный ]{рай прямой.  
Ребра невысокие, немногочисленные (до 30) , до

вольно тонкие близ макушки, на остальной поверх
ности в среднем одинакового размера и не крупные 
(в 5 .мм близ лобного края укладывается 6 ребер) . 
Ребра на спинной створке расставлены шире, чем на  
брICШНОЙ,  промежутки между ними равны и больше 
ширины ребер . Увеличение числа ребер происходит н а  
брк:шной створке путем дихотомирования,  на  спин
ной - вставления.  Ч исло ребер на разных расстоя
ниях брюшной створки показано в плане ребри
стости. 

Концентричес]{ая скульптура выражена резко, 
в виде низ]<Их валиков.  На ребрах при пересечени и  
с знаками нарастания образуются узловатые утол
щения.  Знаки нарастания расположены близко, в сред
нем через 1 , 5 мм. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Н а  попе-
речных пришлифовках (2 зкз . )  в брюшной створке 
отчетливо видны зубные пластины. Они срастаются 
с зубными поддержками и несут на свои х  концах 
зубы (рис. 66) . В спинной створке развиты две кру
ральные пластины. Круры изогнуты по направлению 
к бокам раковины. Остальные признаки внутреннего 

а - г - последователь· строения не изучены из-за ограниченности и недоста-
ные ПРИШЛИфОВI<И апи· точной сохранности материала.  
!<ального аппарата, х 2 , 5 .  В О З Р а с т н а я и и н Д и в и Д у а л ь н а я КУРЛЯI<Сl<ие слои, рч. 
Большая Стрельная И З М е н ч и в о с т ь. Изменения признаков с возра-
у д.Соломино, лr, 1 5 1 5/83. сто м И индивидуальная изменчивость не изучены из-
Объяснения БУl<венных за отсутствия материала. 
обозначении да ны в теl<- С р а в н е н и е. От форм, отнесенных Д. В .  На-сте (стр. 12) .  Цифры Уl<а-
зывают расстояние от ливкиным К S.  tubaecostata ( 1 930 б, стр . 74 , табл. VI I ,  

кончика макушки фиг. 3) из франских отложений Русской платформы, 
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кузнецкие формы реЗIЮ отличаются прямым замочным краем и скорее 
прямоугольным, а не овальным очертанием раковины. 

Они близки по очертаниям и размерам к спинатрипам, описанным. 
А. К. Крыловой KaK S.  tubaecostata ( 1953, стр .  28, табл . 1 1 ,  фиг. 1 0-12) ,  но 
отли чаются более крупными и высокими ребрами.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы наиболее близки по фор -, 
ме раковины и СI<ульптуре к европейским S .  tubaecostata, изображенным; 
Пекельманом ( 19 13 ,  стр . 28 1 ,  табл . У1 , фиг. 6-7) , но отличаются несколько 
меньшими размерами и более плоской раковиной.  Кузнецкие S. tubaecostata 
наиболее сходны с формами, изображенными Д. В .  Наливкиным из фран
ских отложений Мугоджар ( 1947, стр . 102, табл . X X I I ,  фиг. 8, 9) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Западная Европа, СССР - средний и верхний де
вон ,  живетский - франский ярусы. В Кузбассе, в низах франского яруса. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Кузбасс, курлякские слои, рч. Б . Стрель
ная , у моста выше д. Соломиной - 8 экз . (Т. Б . ) . 

Измерения 

I р 

И Н В .  номер . 1t�еСТОН(1хождение Д д, т дз!< т Тбр Тсп I I I 5 10  15 

1515  
1 1 6  Кузбасс, рч .  Б .  Стрельная, 1 3 , 0  1 6 , 0  1 3 , 0  1 1 , 0  6 , 0  3 , 0  3 , 0  9 6 G 

выше дер .  Соломиной. Курляк-
ские слои 

Отношен и я  

И НВ. номер, местон ахождение  
у лобного 

д/т I I I Примечан ие края Тсп дзк 
Д!Т 

Тбр --ш 

1515  
I 

1 1 6  Кузбасс, рч.  Б .  Стрельная, 1 /2=15 1 , 0 2 , 1  1 , 0  n , 8 Табл. I I ,  фиг. 8 
выше дер .  Соломиной. Курляк-
ские слои 

Раковины с сочлененными створками, некоторые из них деформированы 
после захоронения, обычно обломана макушка и содран поверхностный 
сло й .  

Род Anatrypa Nal i vk in , 1 94 1  
A natrypa: Н аливкин, 1941 , стр . 172 

Т и п о в о й в и Д - Orthis micans Buch, 1 840, стр . 56, верхний 
девон,  франский ярус Русской платформы. 

Д и а г н о з. Атрипиды обычно с более выпуклой брюшной створкой, 
с килевидным возвышением на брюшной створке, а синусом на спинной. 
Макушка прямая и слабо изогнутая , не скрывающая дельтирий , с узкой 
ареей . Ребра тонкие, многочисленные. Концентрическая скульптура Bыpa� 
жена отчетливыми уступами . Зубные пластины хорошо выражены.  Кону
сы спиралей ручного аппарата высокие, с значительным числом оборотов 
(до 1 5) .  

С р а в н е н и е .  Род A natrypa наиболее сходен по скульптуре, фор
ме макушки и апикальному строению с A trypa (Desquamatia) Alekseeva . 
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Отличается иным соотношением выпуклости створок и обратным расположени
ем синуса и седла .  От основного подрода Atrypa (Atrypa) Dаlmап отличается , 
кроме указанных признаков, более тонкой скульптурой , прямой и слабо загну
той макушкой , наличием зубных пластин .  От Spinatrypa Stainbrook - тонкой 
скульптурой, отсутствием игл, обратным соотношением выпуклости ство
рок и расположением синуса . От Plectatrypa Schuchert et Соорег и Kwangsia 
GгаЬаu - обратным соотношением выпуклости створок и расположением си
нуса и седла.  От Falsatrypa Havl i cek - правильной формой раковины и 
менее грубой концентрической скульптурой, развитыми синусом и седлом . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Род A natrypa установлен Д .  В .  Н алив
киным в 194 1  г. на основании следующих признаков - более выпуклой 
брюшной створки, синусоидального понижения на спинной створке, длин
ной, треугольной и ясно ограниченной ареи . Однако изучение кузнецких 
анатрип показало, что спинная створка иногда немного выпуклее брюшной , 
а арея нерезко отграниченная и узкая . 

При изучении  внутреннего строения кузнецких анатрип выяснилось, 
что они обладают хорошо выраженными зубными пластинами, макушечным 
утолщением, развитым как на внешней , так и на внутренней стороне зубных 
пластин ,  а также и на створке между ними, длинными,  сильно изогнутыми, 
крурами и довольно высокими коническими спиралями, ориентированными 
к середине спинной створки. 

На основании этого диагноз рода A natrypa в настоящей работе дополнен . 
По внутреннему строению и концентрической скульптуре рассматрива

емый род сходен с представителями подсемейства Atryp inae и поэтому на
ми относится к указанному подсемейству. Кроме этого ,  как уже отмечалось 
(стр . 32) , род A natrypa, по-видимому, происходит от A trypa (Desquamatia) . 

С о с т а в р о Д а .  В состав данного рода входят Аn.  micans (Buch) , Аn .  
sigasa Nal ivkin,  Аn .  heckeri Nal ivkin, Аn .  timanica Markovsky, Аn .  kadzi
elniae (Gi.irich) . 

В Кузнецком бассейне распространены последние два вида. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й в о з р а с т .  
Русская платформа,  Тиман, Урал, Казахстан - средний и верхний девон ,  

живетский и франский ярусы. В Кузбассе найдены в верхнем девоне, фран
ском ярусе, вассинских слоях . 

Anatrypa kadzielniae (Ci.irich) 
Табл. VI I I ,  фиг. 6 ,  р ис. 67 

A trypa desquamata var. kadzielniae: Gurich , 1896 , стр. 272. 
Atrypa kadzielniae: Н аливкин, 1930а, стр. 10 1 , табл . V I I ,  фиг. 6 и 8; 1 947, стр. 103, табл. 

Х Х I I I ,  фиг. 1 1 ,  1 2 .  

Д и а г н о з .  Вздутая раковина небольшого и среднего размеров, 
поперечно-вытянутая , округ ло-прямоугольного очертания, р авностворча
тая . Макушка слабо загнутая , с нерезко отграниченной ареей . Ребра тон
кие, нешироко расставленные, концентрические знаки нарастания редкие. 

В н е ш н я я ф о р  м а.  Раковина среднего размера (Д 16-20 ММ) , 
поперечно-вытянутая (Д/Ш 0,8) , вздутая (Д/Т 1 ,5-1 ,6) . Замочный край 
длинный , чуть изогнутый (ДзкjШ 0,7 - 0 ,8). Н аиболыuая ширина р ас
положена вблизи замочного края. Бока раковины слабо округлые, что 
придает ей характерное округло-прямоугольное очертание. 

Брюшная створка выпуклая , с плавно опущенными боковыми склонами, 
килеобразным возвышением, хорошо выраженным в задней половине и 
менее заметным в передней . Близ замочного края створка заметно упло
щенная . Макушка умеренно загнутая , скрывающая нижнюю часть дельти
рия.  Арея узкая , нерезко отграниченная . 

Вздутость спинной створки равна и немного больше вздутости брюш-
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ной .  Створка уплощенная близ замочного края, с синусовидным пониже
нием, более отчетливо выраженным в задней половине. Боковые склоны по
лог и е  (25-30°) . Лобный край прямой . 

Ребра тонкие, округлые, по высоте примерно равные ширине.  Размеры 
ребер постепенно увеличиваются к лобному краю .  Их ч исло в одном и том 
же интервале (5 ММ) близ макушки равно 10-1 1 ,  у лобного края - 7 .  Про
межутки на обеих створках примерно одинаковые и в среднем меньше ши
рины ребер . Общее ч исло ребер незначительное (ДО 66) . Количество ребер 
увеличивается на БРЮШI-IОЙ CTBOpI{e преимущественно делением, а на спин
ной - вставлением , причем делению на одной из створок всегда соответст
вует вставление на другой створке. Порядок увеличения их показан на 
плане ребристости брюшной СТВОРК И .  Концентрическая скульптура выра
жена редкими уступами,  расположенными в среднем через 4-5 мм . 

Плав ребристости брюшной створки 

ИНБ . н о ы с р ,  :'IIССТО Н [ I ХОЖДСJНIС 

1 514 
2325 р .  Я н ,  Черепанов брод .  ВаССIIН -

ские слои 

'1 514 
2322 Там же 

д, 

2 1  1 (6 : 5) n 

. ) -_О)  1 (6 : 5) 11 

N 

10 20 

1 3 : 10+3 3 1  : 25+11 

1 6 : 1 6  2!1 : :и 

в н у т р е 1-1 н е е с т р о е н и е изучено на поперечных срезах двух 
экземпляров . 

В брюшной створке развиты низкие зубные пластины, срастающиеся с 
зубными поддержками и несущие зубы . Волокна зубных пластин ,  так же 

h а 1;.. 0 

180 

Рис. 67. Апа!гура lгadzielniae (Guricll) . 

II - е - последоваТС.ilbl-lЫС п ришлифОВКИ апикаЛЫ-IаГа и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  ВаССIIНСI{ие СЛОII. 
р. яя ,  Черепанои брод, N, 1 5 1 4/2323. Объяснения буквенных обозначений даны в тексте (стр .  12) 

Цнфры указывают расстояние от кончика Ы<1I{УШКИ 

как и волокна зубных поддержек, заканчиваются на концах зубов (рис. 
67) . Макушечное утолщение невысокое, на срезах , проведенных близ ма
кушки ,  нарастает на внутренней стороне зубных пластин и на створке меж
ду н ими,  на последующих срезах становится ниже и заметно только на 
створке. 

В спинной створке две круральные пластины разделены резким переги
бом на основание и верхнюю часть . Зубные ямки отграничены основаниями 

1 О Р .  Е.  А лексеев"  



fCруральных пластин и внешними приямочными ребрами .  Макушечное 
утолщение нарастает на внутренней стороне круральных пластин и на 
створке между ними . 

Круры присоединяются к концам круральных пластин .  Конусы спира
лей высокие, свернутые в 15 оборотов , с вершинами,  направленными ](  се
редине спинной створки . Ширина пластин спиралей постепенно сужается 
(рис . 67, е) . Строение остальных признаков внутреннего строения не изу
чено из-за недостаточной сох ранности материала . 

И Н В .  номер.  i\lеСТQIIflХQждеНIIС 

15'14 
2325 l<:узбасс, р . Я н ,  Черепанов 

брод. BaCCIII-IСIше слои 
1 5 1 L1 

23� 2 Ta�1 же 

-

И I-! В . н о м е р .  l-.IССТО ll.1хождеНllе 

1514 

2325 l<:узбасс , р .  Ян,  Черепанов 

брод_ Вассинские слои 
1 5'14 
2322 Там же 

Измерения 

Д д, ш 

'16, 0  2J  '1 9 , 0  

20 , 0  25 2L, , О  

N у лоб-
IIOrO I<i:р а л  д/ш 

1 / 2 =31 0 , 8  

'1 /2=:33 0 , 8  

I 

дз!( Т I ТОр Тел 
1 

1 6 , 0  1 0 , 0  5 , 0  5 , 0  

�l 8 , 0  1 1. 3 , 0  6 , 0  7 , 0  
1 

Отн о ш е l l И И  

д/т 1 
1 , 6  

1 , 5 

Тел I дз!< 

Тбр ш 

1 , 0 0 , 8  

1. , 1  0 , 7  

р 

5 I J O 1 20 
1 0+1 8 7 

10 8 7 

П РIl1\IСЧ3I 1 J 1С  

Т абл_ V I I ,  
фиг . 6 

в о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д У а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Изменения признаков с возрастом и индивидуальная 
изменчивость не изучены из-за отсутствия материала . 

С р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид сходен по размерам и ребри
стости с Ап .  timanica (стр . 1 47) , отличается вздутой, более попереч
новытянутой раковиной , равномерно выпуклыми створками , округ ло
прямоугольным очертанием , редкими концентрическими знаками нара
стания . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы сходны всеми призна
ками с польскими, описанными Гюрихом (см. синонимику) . 

Непосредственное сравнение кузнецких форм с среднеазиатскими пока
зало, что они тождественны (Наливкин, 1 930а , стр . 1 0 1 ,  табл . VI I ,  фиг . 6 
и 8) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о JI о Г и-
ч е с к и й в о з р а с т. Польша, Казахстан ,  Урал , Кузбасс - верхний 
девон, франский ярус .  

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 1 5  экз . Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский район , р .  Яя , Черепанов брод, вассинские слои (Е . И . ,  И. Ч .) .  

Только 4 формы достаточно хорошей сохранности с сочлененными створ
ками, остальные сильно деформированные и обломанные. 

Происходят из темно-серых известняков . 



Anatrypa timanica МагkоvsiЩ 

Табл . V I I I ,  фиг . 7 ,  табл. I X ,  фиг. 8, рис.  68-70 
A natrypa [imanica: Ляшенко, 1 959, СТр . 140, таБJI . X X V I ,  фиг.  1 -2. 
д и а г н о з .  Плоская раковина среднего размера ,  изометричная и 

поперечно-вытянутая . МаКУШI<а умеренно изогнутая , со слабо выраженной 
ареей . Ребра округлые, тонкие, широко расставленные. Концентрические 
знаки нарастания резкие, частые. 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 20-25 JИМ) , изо
мет ричная и поперечно-вытянутая (Д/Ш 0,9- 1 ,0) , довольно плоская (ДjТ 
2 ,0) . Замочный I<рай почти прямой, длинный (Дзк/Ш 0 ,7) .  Наибольшая 
ширина  расположена у середины, бока раI<ОВИНЫ плавно ОI<ругленные. 

Б рюшная створка приподнята посередине, с плоскими ,  иногда слегка 
вогнутыми боковыми склонами .  Макушка умеренно загнута, скрывает 
нижнюю часть дельтирия . Арея узкая , нерезко отграниченная . 

Спинная створка иногда выпуклее брюшной или равновыпуклая (Тсп/ 
Тбр 1 ,0-1 ,2) с хорошо выраженным СИНУСОВИДНЫМ понижением . Боко
вые СI<ЛОНЫ пологие (200) , значительно уплощенные близ замочного края . 
Лобный J(рай обычно прямой , иногда изогнутый в сторону спинной 
створки и образует широкий, низкий (3 111М) , нерезко отграниченный 
язы ч ок . 

Ребра тонкие, округлые, по высоте примерно равны ширине; довольно 
широко расставлены;  промеЖУТI<И и ребра одинаковой ширины. Размеры 
ребер в передней половине меняются мало . Количество ребер увеличивается 
на брюшной створке преимущественно делением, а на спинной - вставлением. 
Порядок их увеличения с возрастом показан в плане ребристости брюшной 
СТВОРI<И .  Общее число ребер равно 60 . Концентрическая скульптура пред
ставлена резкими и частыми уступами , расположенными в среднем через 
2 м м .  

План ребристости брюшной створки 

N 

И н в .  номер. местонахождение д, у ]{он ца I I I I l\l аКУШJ< И  2 5 1 0  20 

1 5 1 4  

2279 р . Яя , выше колхоза «Памяти KYII - 22 , 0  - 6 :  6 8 : 8  '1 6 : 1 7  25 : 25 

бышева» .  Вассинские слои 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на поперечных срезах че
тырех экземпляров . 

В брюшной створке зубные пластины срастаются у замочного I<рая с зуб
НЫМИ  поддеРЖI<ами и несут на Еонцах довольно широкие зубы (рис. 68, а
г ;  69 , а-г) . Макушечное утолщение на срезах , проведенных близ конца 
маКУШI<И ,  заполняет боковые полости, а в средней полости нарастает на 
створку между зубными пластинами.  На последующих срезах маI<ушечное 
утолщение становится ниже (рис . 68, а-г; 69, а-г) . 

В спинной СТВОРЕе зубные ЯМI<И отграничены основаниями круральных 
пластин и внешними приямочными ребрами.  МаI<ушечное утолщение нара
стает на внутренней стороне I<руральных пластин и на СТВОРЕе между 
Н ИМ И .  

Круры прикрепляются к верхней части I<руральных пластин, на  уровне 
замка . Они длинные, изогнутые по направлению к бокам раковины (рис . 
69, д-е; 70) . Конусы спиралей ручного аппарата высокие, свернутые в 
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1 3-14  оборотов, направленные вершинами J( середине спинной створки . 
Остальные признаки не изучены из-за недостаточной сохранности ма
теоиала .  

l' 
Рис. 68. A natrypa timanica Mark. 

а - {)IC - последовательные пришлифовки, аПИl{ального ([  ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  Baccll ll c l< l !C  
слои,  р .  ЯЯ, Черепанов брод, N, 1 5 1 4 / 1 574 . ОбъяснеНIIЯ буквенных обозначени й даны в тексте 

(стр. 12 ) .  -Цифры указывают расстояние от кончика l\Iакушки 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я  и и н д и в и д у а л ь н а я  
и з м е н ч и в о с т ь .  Изменения признаков с возрастом не изучены ввиду 
отсутствия материала . 

Инп . номер. i\Jестонахождсние 

1514 
2279 Кузбасс , р . Яя , выше колхоза 

«Памяти Куйбышева» .  Васси нские 
слои 

1514 
2295 Там же 

ИНЕ .  номер , местонахождение 

1514 
2279 Кузбасс, р .  Яя, выше колхоза 

«Памяти 
слои 

1514 
2295 Там 

К уйбышева» Вассинские 

же 

Измерения 

Д дl Ш 

20 , 0  22 , 0  23 , 0  

25 , 0  30 , 0  26 , 0  

" 
Р � �  

I зо 0 -::::; � 
>- е 20 
z �  

7 - f1О 

7 7 '1/2 =29 

1 48 

I р 
Дзк Т I Тбр Тсп 1 5 ' n  

I 
1 6 , 0  1С , 0  5 , 0  5 , 0  10  ' 7 

19 , 0  12 ,.5 5 , 5  7 , 0  10  S 

Отношен и я  

Д/ш l д/

т 1 ��; \ д�" П Р ИМСЧ 3 J l и е  

0 , 9  2 , 0  1 , 0  0 , 7  Табл . УШ 
фиг .  7 

1 , 0 2 , 0  1 , 2  0 , 7  



И ндивидуальная изменчивость проявляется в изменении удлиненности , 
формы брюшной створки, соотношения вздутости створок. Удлиненность 
колеблется в небольших пределах (Д/Ш 0,9- 1  ,О) , обычны формы изометрич
ные, реже встречаются поперечно-вытянутые .  

у описанных форм брюшная створка имеет килеобразное возвышение 
посередине и плоские или вогнутые боковые склоны.  Последние наблюда
ются реже. Меняется степень вздутости спинной створки, от равной по 
вздутости брюшной до более вздутой .  

� 25 �HY � , 

� J[J (jJ( ; � ,  г 

е 

Р" с .  69-70. Апаlгура limапiса Магk. 

7,0 

�2 

69 а - е - последовательные прншлифОВJ<И апикального и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  

7 0 - реконструкция ручного аппарата по серии последовательных пришлифОВQК ,  Х 2 , 5 .  

Вассннские слон, р .  Яя ,  Ч ерепанов брод, N, 1 5 1 4(22 1 5 .  Объяснения букв да ны в тексте 
(стр. 12 ) .  Цифры УI, ззывают расстояние оТ кончика :r,'I aI(УШI{И 

с р а в н е н и е. Рассматриваемый вид сходен по размерам и ребристо
сти с Ап .  kadzielniae (стр . 1 44) . Отличается - плоской раковиной, иной 
формой створок , которые значительно уплощены к боковым и переднему 
краям ; большей удлиненностью и более округлым очертанием раковины; 
резкими и частыми концентрическими знаками нарастания . 

От других ранее установленных видов А n .  timanica отличается широко 
расставленными и менее многочисленными ребрами и частыми концентри
ческими знаками нарастания . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы очень близки по скульп
туре ,  очертаниям раковины и х арактеру вздутости с Ап .  timanica, описан
ной А. И. Ляшенко из франских отложений Тимана ( 1 959, стр . 1 40 ,  табл . 
X XVI , фиг . 1-2) . Отличаются обычно неравностворчатой раковиной с бо
лее выпуклой спинной створкой .  Однако этот признак варьирует и не  
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может служить достаточным основанием для подразделения их на отдельные 
систематические единицы . 

Г е о г р а ф н ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Восточная часть Русской платформы, Тиман, 
Урал, Кузбасс, верхний девон , франский ярус . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 38  экз .  Кузбасс, Анжеро-Суджен
ский район, левый берег р .  Яи, выше колхоза <Памяти Куйбышева», вас
синские слои - 34 экз . (Е . И . , И. Ч . ) .  Черепанов брод, вассинские слои -
4 экз .  (Е . И . , И. Ч . ) .  

Раковины с сочлененными створками . Происходят из темно-серых изве
стняков . 

ПОДСЕМЕЙСТВО CARI N AТI N I NAE RZO N S N ICKAJA, 1 960 
Д и а г н о з. Ребристые атрипиды с тонкой концентрической скульп

турой;  со слабо загнутой и прямой макушкой, с хорошо развитой ареей ; 
короткими,  слабо расходящимися крурами и ножкой , функционировавшей 
в течение всей жизни. 

С р а в н е н и е .  Подсемейство Carinat in inae отличается от наиболее 
сходного подсемейства Atryp inae Waagen главным образом короткими и 
слабо расходящимися крурами, тонкой концентрической скульптурой и 
ножкой, не прекращавшей своей деятельности . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  К рассматриваемому подсемейству М .  А .  
Ржонсницкой ( 1 960) отнесены формы с широкой раковиной, длинным замоч 
ным краем и отчетливо выраженной ареей, более выпуклой брюшной 
створкой н с зубными пластинами . В составе подсемейства указаны роды: 
Carinatina Nal ivkin ,  Anatrypa Nal ivki l1 , ?  Kwangsia Gгabau.  

В настоящей работе к подсемейству Caг inat in inae относятся - Carina
tina Nаl i\Тkiп,  Spirigerina ОгЫgпу, Vagrania Alekseeva . В диагнозе не 
указывается соотношение выпуклости створок, так как представители S pirige
rina, Vagrania обычно имеют более выпуклую спинную створку, т .  е .  обрат
ное соотношение выпуклости створок, чем это указано в прежней характе
ристике подсемейства . В числе отличительных особенностей отмечаются 
короткие, слабо расходящиеся круры . Последние обнаружены у всех изу
ченных представителей подсемейства .  Кроме этого, выше указывалось, что 
сходного устройства круры были изображены Давидсоном, Голлом и Клар
ком у спиригерин . 

В диагнозе отмечается форма прикрепления , установленная на основа
нии анализа внутреннего строения макушки, характер структуры апикаль
ного аппарата в диагнозе не указывается . 

Р о Д о в о й с о с т а в .  В подсемейство Сагiпаt iп iпае входят роды: 
Carinatina Nal iYkin ,  Spirigerina Oгb igny, 1!agrania Alekseeva . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о з р а с т .  Ордовик - средний девон повсеместно в СССР, 
Европе, Китае, Америке. Расцвет в кобленцском и эйфельском ярусах . 

р о Д С а r i n а t i n а N а I i v k i 11 ,  1 9 3 О 
Atrypa (Carinatina) : Н аливкин,  1 930а, СТр . 104 
Сагinаtiпа: Наливкин, 1947, СТр . 103;  И. А. Брейвель,  1 959, СТр .  60. 

Т и п о в о й в и Д - Orthis arimaspus E ichwa l d ,  1 840, стр . 1 08 .  Урал , 
средний девон. 

Д и а г н о з. Раковина широкая и плоская , обычно с длинным замоч
ным краем, с килевидным возвышением на брюшной створке и синусовид
ным понижением на спинной. Ребра сильно ветвятся близ лобного края , 
образуя пучки очень тонких ребрышек, продолжающихся на шлейфе. Шлейф 
длинный н,  как правило, образует у поверхности створки валикообразный 
изгиб. 
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Конусы ручного аппарата свернуты в небольшое число оборотов (5-7) . 
Мускульные поля на внутренней поверхности СТВОРОК представляют собой 
маленькие углубления .  

С р а в н е н и е .  Род Carinatina наиболее близок по строению макушки 
и п о  макроскульптуре с родом Vagrania Alekseeva .  Отличается от него : 
1 )  к илевидным возвышением на брюшной и синусовидным понижением наспин
ной створках , которые отчетливо выражены, в то время как у вагран и й  они 
хорошо видны лишь в задней половине раковины ; 2) отсутствием м икро
скульптуры, характерной для ваграний . 

От рода Spirigerina ОгЫgпу, сходного по скульптуре, рассматриваемый 
р од резко отличается плоской , почти равностворчатой ,  раковиной и обрат
ным расположением синуса и седла.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Род Carinatina был установлен Д .  В .  На
ливкиным ( 1930а) как подрод, но позднее, в 1 947 г . ,  им же возведен в ранг 
рода (см . синонимику) . В диагнозе Carinatina автор указал только отличи
тельные особенности внешнего строения . 

Устройство внутреннего строения - наличие зубных пластин и не
большое число оборотов спиралей - отмечалось А .  Н .  Ходалевичем 
( 1 9 5 1 ,  стр . 86) и и. А. Брейвель ( 1 959, стр . 60) . 

Мною установлено,  что у каринатин развиты I<ороткие, слабо расходя
щиеся круры и V-образный несоединенный югум . 

В диагнозе рода указывается скульптура шлейфа, отличающаяся от та
ковой других атрипид.  

С о с т а в р о Д а .  К роду Carinatina относятся С. агimаsра (E ic11\va l d ) .  
С .  praearimaspa Nik i forova,  С .  signifera (Schnur) , С .  plana (Kayser) , С .  sub · 
plana Khodalevich, С. eudokia R zonsnickaj a,  С .  salairica (Peetz) , С. brevita 
Ku l kov, С. localis Khodalev ich . 

В Кузнецком бассейне  найдены С. arimaspa, С. signifera, С. salairica, 
с. plana, С. eudokia, С. Ьгп иа. ИЗ них описаны в настоящей работе пер
вые три вида, остальные - в изученной коллекции отсутствуют. 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т.  Европа ,  Америка, СССР, верхний силур - сред
н и й  девон.  Наибольший р асцвет в эйфельском ярусе. 

Сагinаtinа aгimaspa (E icl1wa l cl) 

ТаБJl . I X ,  фиг. 1 -2 ,  р ис. 7 1 -73 
Ortlris arimaspus: E i cll\Val d ,  1 840, СТр. 1 08.  
Terebratula arimaspus: Vernell i l ,  1 845, СТр . 94, таБJl . Х,  фиг.  1 1 ;  Gгi.iпе\\rаldt ,  1854, СТр . 

1 1 ,  таБJl . 1 ,  фиг. 2 .  
Аtгура агimаsрus: Eicll\Val d ,  1 859, СТр . 743 , таБJl . Х Х ХУ, фиг. 3;  Le Maitre, 1 934, стр . БО, 

таБJl. I I I ,  фиг. 1 .  
A trypa (Сагiпаtiпа) arimaspus: Н аJlИВКIIН ,  1 930а , СТр . 10б,  таБJl . V I I ,  фиг. 1 0  и 1 3 .  
Carinatina arimaspus: Н аJl ИВКИН, 1 947, СТр. 103,  таБJl . X X I I I ,  фиг. 1 5 ;  ХодаJlевич, 1 95 1 ,  

стр . 8б, таБJl . Х ХУI, фиг. 1 , 2 ;  БрейвеJlЬ ,  1 959, СТр . БО , таБJl. Х Х I Х ,  фиг. 1-3.  

д и а г н о з .  Раковина среднего размера с прямым замочным краем . 
Ребра довольно крупные и редкие (не более 35) ,  укрупняющиеся по на
п равлению к лобному краю. 

В н е ш н е е с т р о е н и е .  Подробное описание внешнего строения 
р ассматриваемого вида дано предыдущими авторами (см. синонимику) . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на серии поперечных срезов 
и прозрачных шлифах (6 экз . ) .  В брюшной створке по краям дельтирия 
р азвиты хорошо выраженные зубные пластины, срастающиеся у замоч 
ного края с зубными поддержками .  На концах их находятся зубы (рис .  7 1 , 
а - в; 72 , а - б) . Макушечное утолщение нарастает с внешней стороны 
зубных пластин и отсутствует на их внутренней стороне и в полости, р ас
положенной между ними. 
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!3 спинной CTBopl<e наблюдаются две I<руральные пластины, ограничиваю
щие зубные ямки с внутренней стороны.  С внешней стороны последние 
ограничены внешними приямочными ребрами (рис. 7 1 ,  6-г; 72 , 6) . Маку
шечное утолщение нарастает на внутренней стороне круральных пластин 

3П�'" 2 0  о / II . 

�5,2 
е 

:JIC 

I(П 

5, 5  о,о 

0,2 

Р ис . 7 1 -73. Саг;nаl;l1а aГIIllaspa (Eich\v . ) .  

7 l  а - :JfC - последовательные ПРIIШЛНфОВl{I[ апикаЛ ЬНОГD 

и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  Вагранскзя свита , г.  Севе· 
роуральск, лев . бер. р .  Вагран, .1\', 1 3 1 3/ 1 096 .  72а - iJ -
последовательные пришлиФОI3КИ а пикального и ручного 
;)ппа раТQВ, Х 2 , 5 .  Вагранск;)я свита , г. СевеРОУРЗJlЬСI< . 
правыi\ берег, р. Вагран ,  .1\', 1 3 1 3/ 1 097 . 73 - реконструк
ция ручного аппарата ПО последовательным ПРИШJl11фОВ' 
каы (по ЭКЗ. 1 3 1 3/ 1 097, рис. 72), х 2 , 5 .  Объяснения бук

венных оБОЗIIзчеНII Й  даныI в тексте. Цифры указывают рас -
СТОЯl lие от J{ОНЧI l J(1 М31{УШКИ 

и на створке, находящейся межд у ними. На поперечных срезах, располо;.кен · 
ных близ кончика макушки ,  C I·' O высокое и заполняет почти всю ПОЛGСТЬ 
между круральными пластинами .  На последующих срезах постепенно ста
новится все более низким. 

Круры, прирастающие к концам круральных пластин на  уровне заМ I,а ,  
короткие и слабо расходящиеся (рис.  7 1 ,  в-д, 73) . Конусы спиралей н из
кие, свернутые в 6 оборотов (рис.  72 , е) . Оси конусов направлены верши
нами к середине спинной створки . Югум У-образный , не соединенный с J<O]-l -
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цами югальных отростков, чуть отогнутыми один от другого (рис . 7 1 ,  ж; 72, 

г ; 73) . 
Строение мускульной, васкулярной и овариалыюй систем не изучено 

ввиду недостаточной сохранности материала. 
В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з

\[ е н ч и в о с т ь. Изменения признаков с возрастом не изучены из-за от
сутствия материала .  Индивидуальная изменчивость описана предыдущими 
Ilсследователями (см . синонимику) . 

С р а в н е н и е .  Сравнение С .  агimаsра с другими видами было дано 
в р а нних работах (см. синонимику) . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Описание данного вида производится на ос
новании изучения кузнецкого и уральского материала .  Кузнецкие формы 
сходны с уральскими почти по всем признакам и отличаются только мень
шими размерами. Внутреннее строение данного вида изучено на уральских 
форм а х ,  кузнецкие экземпляры непригодны для этой цели ввиду сильной 
кальцитизации .  

Г е о г р а ф  и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г 11 -
Ч е с к и й в о з р а с т .  Европа, средний девон.  Повсеместно n СССР, НЮI( 
пий И средний девон,  кобленцский и эйфельский ярусы. Кузбасс, I<об
ленцский и эйфельский ярусы (находки в эйфельском ярусе указаны 
М. А .  Ржонсницкой,  1 959) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 37 экз . Кузбасс , окрестности гор . 
Гур ьевска, малобачатские слои,  севернее Старогурьевского карьера -
7 экз . ( Е .  И . ,  Р .  А . ) .  Раковины с сочлененными створками,  но плохой со
хранности . Происходят из светлых детритусовых известняков . 

Северный Урал , восточный склон ,  вагранская свита (эйфельский ярус) : 
окрестности гор .  Североуральска, левый берег р .  Вагран - 5 экз . (Р .  А . ,  
Х .  Д . ) ;  левый берег р .  Вагран , у устья речки Мотовилихи - 1 экз . (Р .  А . ,  
Х .  Д . ) ;  первый Северный рудник - 3 экз . (Р. А . , Х .  Д . ) ;  вблизи дороги 
на пос.  Коноваловка - 7 экз . (Р.  А . ) ;  р .  Калья - 3 экз .  (Р .  А . , Х .  Д.) ; 
правый берег р .  Сосьвы, близ дер . Тренышно - 5 экз .  (Р .  А . ,  С. А . ) ;  ниже 
пос . Усть- Калья около 1 , 5 к.м, - 2 экз . (Р .  А . , С .  А . ) ;  р .  Сосьва, выше 
устья речки Канды - 1 экз .  (Р.  А . ,  С. А . ) .  Раковины с сочлененными створ 
ками ,  происходят из светлых и серых детритусовых известняков. 

Carinatina signifera (Sсhпur) 

Табл. I X ,  фиг. 3 

L.eptaena signitera: Sсlшuг, 1 854, стр . 242, табл . XL У, фиг. 5.  
Carinatina signitera: Ходалевич, 1 95 1 ,  стр . 9 1 ,  табл . X XVI , фиг. 6. 

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера с прямым замочным краем . 
Ребра очень тонкие, многочисленные. 

В н е ш н е е с т р о е н и е. Раковина среднего размера (Д 26,0 м,ои) , 
поперечно-вытянутая (Д/Ш 0,9) , плоская (Д/Т 2 ,0) .  Наибольшая ширина 
расположена близ середины длины раковины. Боковые края округлые . 
Замочный край прямой и длинный (Дзк/Ш 0,7) . 

Брюшная створка слабо вздутая .  Макушка прямая , высотой в 2 мм . 

Дельтирий треугольный , с широким основанием , равным примерно J /з 
длины замочного края, закрытый ДВУi\·[Я сросшимися дельтидиальными пла
стинам и .  Форамен круглый, маленький (диаметром 1 ,0 .мм,) . Арея , разви 
тая п о  )(раям дельтирия, узкая , резко ограниченная. В задней половине 
раковины развито килевидное возвышение, выполаживающееся по направ
лению к лобному краю. 

Спинная створка более выпуклая,  чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,4) . Боко
вые склоны пологие (300) . Синусовидное понижение слабо выражено лишь 
в задней половине . 
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Передний ](рай , сохранившийся на одной из раковин,  прямой . Ребра 
очень тонкие и многочисленные (более 120) , примерно одинакового размера 
по всей поверхности раковины. Недостаточная сохранность СКУЛ ЬПТУРЫ не 
позволяет дать более подробного описания. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено ввиду ограниченности ма
териала. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь не изучены из-за ограниченности материала .  

Измерения 

Инв.  НО1IСР, �IССТОIН I Х О il\де Н l l е  Т\ Д, 

I 

1 2Н , 0  I 
1229 
2464 Кузбасс, Ol,p .  г .  Гурьевска , се- -

I вернее Старогурьевского карьера .  
МалобачаТСI<ие слои 

I N У лоб-И I I В .  H 0 1'lI C P ,  11ССТО l l а Х О ЖДСJ-l И С  
I-IОГО края 

I 
1229 
2464 Кузбасс, окр . г .  Гурьевска , се- 1 /2 =  

более 60 
вернее СтарогурЬеВСКОГО карьера . 
МалобачаТСКllе слои 

Ш Дж Т Тбр Тс п  

30 , 0  I '1 /2� 1 2 ' 0 1 " o 1 
' =10 О i ' 

I 
7 , О  

Отношения  I \ I Тсп Дз« 
Д/Ш Д/Т 

' Тбр III 

0 , 9  2 , 0  1 , 4 0 , 7  

р 

5 1 10 I zn 
- - н 

П р н меЧ3 J1 ! ! С  

Табл . I Х , 
фиг . 3 

С Р а в н е н и е. Рассматриваемый вид сходен по скульптуре с ]<ари
натинами, описанными как С.  signitera уаг . localis А. Н. Ходалевичем 
( 1951 , стр . 9 1 ,  табл . X X I I ,  фиг. 7) и И. А. Брейвель ( 1 959, стр . 63, табл . 
X X I X ,  фиг . 10-12) из эйфельских отложений восточного склона Север
ного Урала.  Последний несомненно относится ]( другому виду и мною рас
сматривается как вид С. localis. С. signitera отличается от указанного тон
кими ребрышками, начинающимися у самой макушки и вообще более тон
кими , многочисленными ребрами . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Кузнецкие формы сходны по форме рако
вины и скульптуре с экземплярами, изображенными ШНУРОМ и А. Н. Хо 
далевичем (см . синонимику) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т .  В Германии указан Шнуром ( 1 854) из известня
ков Gегоlstеi п .  Урал , средний девон, эйфельский ярус. Кузбасс, нижний 
н средний девон, ]<Обленцский и эйфельский ярусы (находки в эйфельском 
ярусе отмечены М. А. Ржонсницкой , 1 959) . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 2 экз . Кузбасс, окрестности гор .  
Гурьевска, севернее Старогурьевского карьера - 2 экз . ( Е .  И . ,  Р .  А . ) .  

Раковины с сочлененными створками .  Происходят из светлых детриту 
совых известняков. 

Сагinаtinа sаlаiгiса (Peetz) 

Табл . I Х ,  фиг. 4-7 
A trypa salairica: Пещ, 1 90 1 ,  стр . 1 5 1 ,  табл . 1 \1 ,  фиг. 5 .  

Н е о т и п - ПИН N2 12291 1354 , Кузбасс, окрестности гор . Гурь
евска , правый берег р .  Малый Бачат, У Крековской мельницы, нижне
крековские слои, табл . I X .  фиг. 6 .  
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Д и а г н о з .  Раковина небольшая с изогнутым замочным краем . Реб
l)а тонкие, постепенно укрупняющиеся к лобному краю . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Рш\Овина небольшая (Д 1 7- 1 8  ММ) , изомет
ричная и поперечно-вытянутая (Д/Ш 0,9-1 ,0) , плоская (д/т 1 ,7-2 ,0) . 
Н аибольшая ширина расположена близ замочного края или близ середины 
дли ны раковины, соответственно этому бока раковины от слабо до до
вольно округленных . Замочный край изогнутый, равный половине ширины 
раковины. 

Брюшная створка слабо вздутая, приподнятая по середине. Макушка 
слабо изогнутая .  Дельтирий треугольный, широкий, закрытый двумя дель 
тидиальными пластинами . Недостаточная сохранность не позволяет дать 
более полного описания макушки. Срединное возвышение наиболее вы
р ажено в задней половине, по направлению к лобному краю становится 
менее заметным. 

Вздутость спинной створки равна и больше чем у брюшной (Тсп/Тбр 
1 ,0-1 ,5) .  Боковые СI(ЛОНЫ пологие (300) . Срединное синусовидное пониже
ние заметно в задней половине, в передней - сменяется уплощенностью. 

Передний край от прямого до изогнутого . В последнем случае передний 
край изогнут в сторону спинной створки, образует широкий и НИЗI(ИЙ 
(3 ММ) язычок.  

Радиальная скульптура весьма своеобразна .  Близ макушки ребра очень 
тон кие (на 5,0 ММ их насчитывается 1 7-18) ,  затем они быстро укрупня
юTcя И У лобного края становятся плоскими и примерно в два раза круп 
нее, чем у макушки. Общее число ребер на лобном крае достигает 56-62 . 
Количество ребер увеличивается делением и вставлением. Для более пол 
ной характеристики ребристости дается ее план.  Концентрическая скульп
тура выражена очень тонкими (в 1 .МЛl, - 9) , ровными и отчетливыми ли
н иями (эl<3 . 1 229/ 1 346) . 

План ребристости брюшной створки 

N 

И Н D .  н о м е р ,  :\IССТОIU J. ХОЖДС Н Н С  д, У КОIlца I I I 
м а КУШ К Il 5 1 0  I 20 

1 229 
1 302 

Окр.  г .  Гурьевска , К рековская 1 0 , 0  - 1+'l3 : 13+2 1[+18 : 21 -

мельница . Н шкнекреКОВСКIIе слои 
1 229 
1 36U Там же 1 6 , 0  8 : 9  1+13 : 1 3+1 п+5 : 22 -

'l229 
1 354 » 20 , 0  п :  7+2 п : 1 5+2 - п :  28 

1 229 
1 34 6  Окр . /' . Гурьевска, севернее 23 , 0  - 11+9 :  10+5 21 : 1 5+п 28 : 22+п 

Старогурьевского карьера. Мало-
бачатские слои 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е не изучено из-за ограниченности ма
териала.  

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з 
м е н ч и в о с т ь .  Наиболее ранние стадии роста представлены раковиной 
длиной 8,3 ММ . ЭТО плоские рш\Овины (д/т 2,0 ММ) с более выпуклой брюш
ной СТВОРI(ОЙ (Тсп/Тбр 0 ,6) . На брюшной створке развито отчетливое ки
левидное возвышение, а на спинной - синусовидное понижение.  Ребра 
у лобного края очень тонкие (табл . I X ,  фиг.  4) . 

1 5;; 



Следующая возрастная стадия представлена раковиной длиной 14 ,0  .мл' l. 
Сохранность формы неполная (смята спинная CTBopI<a) и поэтому описы
вается только строение брюшной створки.  На последней килевидное воз
вышение у лобного края становится менее выраженным . Ребра становятся 
крупнее и реже расставлены (табл . I X ,  фиг. 5) . 

У взрослых форм срединное возвышение в передней половине выражено 
еще меньше, а ребра по направлению к лобному краю все больше укруп 
няются (табл . I X , фиг .  6 ,  7) . 

О характере индивидуальной изменчивости можно суднть только по' 
двум раковинам, происходящим из разновозрастных местонахождени й .  
у формы и з  нижнекрековских слоев раковина неравностворчатая с более 
выпуклой спинной створкой и прямым лобным краем;  у формы из мало
бачатских слоев Р3 J<овина с равновыпуклыми створками и изогнутым лоб
ным краем. 

Измерения 
-

I 

и Н О .  н о м е р ,  МС('ТОН.1 ХОii\де l l  " е  Д Д, Ш ДЗI< 

1229 
1362 

Кузбасс, окр. г .  Гурьев- 8 , 3  1 0 , 0  7 , 5  1 /2= 

ска, у Крековской мельницы . =2 , 5  

Нижнекрековскне слои 
1 229 
1360 

Там же 1 !1 , 0  '16 , 0  ' 1 3 , 0  9 , 0  

1229 
'1 354 » 1 8 , 0  20 , 0  1 / 2= 1 /2= 

1229 
=9 , 0  =5 , 0  

"1 3!16 Окр . г .  Гурьевека, север - 1 7 , 0  23 , 0  '1 8 , 0  -

нее Старогурьевекого карье-
ра .  Малобачатские слои 

� ;;  
О С-

ОТllоше Н I I S1 

И н в .  IIGMep . :\!ССТО / l ;J Х О )[{Д С Н I I С  
� :::::: I » 1:  I Тсп 
z g  

Д/Ш Д/Т Тбр 

[ 229 
1 362 Кузбасс, окр , г. Гурьев- 1 /2= '1 , '1 2 , 0  0 , 6  

ска, у Крековской мельницы . =22 

Нижнекрековские слои 
1229 
1360 Там же 1 /2= 1 , 0 - -

=26 
[229 
[ 354 » 1 /2= 1 , 0  2 , 0  1 , 5 

=28 
1 229 
1 3!16 Окр . г .  Гурьевека, север- 1 /2= 0 , 9  1 , 7 1 , 0 

нее Старогурьевского карье- =31 

ра. Малобачатские слои 

-

Т 

4 , 0  

-

9 , 0  

'10 , 0  

I ДЗI< 

u::l" 

0 , 6  

0 , 7  

0 , 5  

-

р 
-----

Тб[J T�' r r  I I �� 5 1 0  

I 

2 , 5  1 • .'> 1 8  '14 -

3 , 5 - :l 7 1 3  

3 , 5  .1 , 5  17  - 9 

5 , 0  S , O  '18 14 8 

1 ! Р И i\'IСLJ а н н с  

Моло ДОЙ экз . ,  табл . 
I X ,  фиг. !1 

Моло ДОЙ экз . ,  табл. 
I X ,  фиг .  5 

Топо тип, табл . I X ,  
фиг. 6 

Таб л .  I X ,  фиг. 7 

С Р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид отличается от других извест
ных видов I<аринатин своеобразной скульптурой : размер ребер по направ
лению к лобному краю увеличивается примерно в два раза . 

О б щ и е з а м е ч а н и я ,  Описываемый вид был установлен 
Г. Г.  Петцом из известняков у Крековской мельницы, в окрестностях гор _  
Гурьевска . Наш материал происходит и з  того же местонахождения. При 
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этом молодые особи данного вида полностью совпадают с описанием и изо
бражением , приведенным Петцем (см . СИНОНИМИJ<У) . 

Голотип данного вида не был указан Петцом , и так как в качестве его 
'не могут быть избраны молодые особи,  принятые автором за взрослых ,  
ыною выбран неотип С .  salairica . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Кузбасс, нижний девон ,  жединский и кобленцский 
ярусы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 4 ЭJ<З . Кузбасс, окрестности гор . 
Гурьевска : правый берег р .  Малый Бачат, у Крековской мельницы,  нижне
l<реКОВСJ<ие слои - 3 экз .  (Е .  И . ,  Р. А . ) ;  севернее Старогурьевского карь
'ера ,  малобачатские слои - 1 экз . ( Е .  И . ,  Р .  А . ) .  РaI<ОВИНЫ сохранились 
с сочлененными створками , происходят из темных плитчатых и светлых 
детритусовых известняков. 

Род. Spirigerina Orbigny, 1 847 
Sрiгigегiпа: ОгЫgпу (part . ) ,  1 847, СТр . 268; 1 849, СТр . 42; Алексеева ,  1 960в, СТр . 42 1 . 
Plectatrypa :  SС]1l1сhегt et Соорег, 1 930 , СТр . 276. 

Т и п о в о й в и Д - Teгebratula marginalis Dаlmап,  1 828, стр . 59 , 
табл . VI ,  фиг. 6, о-в Готланд, Клинтеберг, силур . 

Д и а г н о з .  Раковина с более выпуклой спинной створкой , хорошо 
{)граниченными синусом на брюшной створке и седлом на спинной створке. 
Ребра  немногочисленные и редкие (от 10  до 40) . 

Конусы спиралей ручного аппарата низкие, свернутые в 5-1 1  оборотов. 
Мускульные поля на внутренней поверхности створок представляют собой 
маленькие углубления. 

С р а в н е н и е .  Род Spirigerina наиБОJJее БJJИЗОК по скульптуре с ро
дом Carinatina Nаl ivkiп ,  от которого отличается синусом , расположенным 
н а  брюшной створке, а седлом на спинной, т. е. их обратным расположе
нием, чем у J<аринатин ,  и отсутствием валика вокруг лобного края . 

От Vagmnia Alekseeva рассматриваемый род отличается отчетливо огра
ниченными синусом и седлом , отсутствием характерной для ваграний 1\1И)(
РОСКУЛЬПТУРЫ и строением мускульных отпечатков. Последние у рас
·сматриваемого рода на внутренней поверхности створок наблюдаются в виде 
угл ублений,  а не повышенных площадочек, как у ваграний.  

О б щ и е з а м е ч а н и я .  В палеонтологической литературе род 
S/J irigerina известен как синоним рода А tгура Dаlmап.  Однако различия 
между ними столь существенны, что при современном состоянии система
тики указанные роды должны относиться к разным подсемействам. 

Род Sрiгigегinа был установлен Орбиньи в 1 847 г .  позднее он же зна
чительно дополнил описание рода (см . синонимику) . В качестве харю(
терных признаков автор отмечал теребратулевидную форму раковины; 
присутствие форамена , дельтирия и ареи на брюшной створке; наличие спи
рального ручного аппарата , конусы которого обращены вершинами к спин
ной створке. В состав этого рода Орбиньи включил ТегеЬmtulа marginalis 
Dаlmап и Т. imbricata So\\rerby .  

Последующие исследователи не сочли приведенные Орбиньи признаки 
достаточными для выделения рода . Так, в 1 853 г .  Давидсон (стр . 90) ввел 
Sрiгigегinа в синонимику ранее установленного рода A trypa. Последнее 
было произведено на основании того, что у A trypa reticularis L iпп .- ти
пового вида рода A trypa - Давидсоном был обнаружен ручной аппарат, 
имеющий сходное строение с таковым у Spirigerina. После этого длитель
ное  время род Spirigerina считался всеми исследователями синонимом 
A trypa, хотя своеобразие группы А .  marginalis отмечалось неоднократно . 
Более того , в 1930 г .  Шухертом И Купером эта группа была выделена как 
новый род . Plectatrypa (см . синонимику) . Оба вида , указанные ранее 
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Орбиньи ( 1 847) в составе рода Sрiгigегiпа, введены авторами в состав выделен 
ного ими нового рода . При этом типовым видом Рlесtаtгура избран Т .  im
bricata, в то время как типовым видом Sрiгigегiпа должен быть Т .  marg-i
nalis (как первый в списке видов, приведенном Орбиньи) . Благодаря этому 
роды Spirigerina и Рlесtаtгура не становятся синонимами,  ибо их типовые 
виды резко отличаются друг от друга . 

Большая разница в их концентрической скульптуре была отмечена еще 
Давидсоном ( 1 865, табл . ху, фиг .  1-4) . Кроме того, при изучении внутрен 
него строения Р .  imbricata и представителей Spirigerina мною было установ
лено различное устройство их апикального и ручного аппаратов .  

Род Рlесtаtгура по  УJ<азанным выше признакам сходен с родом А tгура 
и отнесен в настоящей работе к подсемейству Аtгур iпае (стр . 33),  в то время 
как Spirigerina по эти1\'[ же морфологическим особенностям сходен с родом 
Carinatina, и поэтому относится к подсемейству Сагiпаt i п iпае. 

Внутреннее строение спиригерин после Орбиньи изучалось рядом ис
следователей.  Однако спиригерины относились ими к другим родам атри
пид. Так, Давидсоном, Голлем и Кларком были даны детальные изобра
жения ручного аппарата у Sрiг. mагg-iпаlis, отнесенной к атрипам _ 
Хорошо развитые зубные пластины указывались Поулсеном ( 1 943 , стр .  5 1 ,  
рис. 20) у топотипов Sрiг. тагgiпаlis и Sрiг. groenlandica, отнесенных 1, 
налиВ!<иниям. Этот же признак указан Т .  Б .  Рукавишниковой ( 1 956 , стр . 16 1 , 
рис. 7) у S .  pennata, отнесенной к плектатрипам. 

При изучении внутреннего строения спиригерин мною были обнаружены,  
так же I<ак и УЕазанными выше авторами, хорошо выраженные зубные пла
стины, короткие, слабо расходящиеся I<PypbI и НИЗЕие конусы спиралей _ 
Кроме этого, было установлено, что макушечное утолщение в брюшной 
створке развивается только с внешней стороны зубных пластин ,  т. е. I<ак 
у атрипид с НОЖЕОЙ, функционирующей в течение всей жизни животного. 

Все указанные признаки отличают рассматриваемый род как от Plec
tаtгура, таЕ и от A trypa. Поэтому в 1960 г. Spirigerina ОгЫgпу был описан 
как самостоятельный род (Алексеева,  1960в, стр . 63) . 

С о с т а в р о Д а .  К роду Sрiгigегiпа относятся : Spir. marginalis 
(Dаlmап) , Sрiг. analoga (Wепjukоff) , Spir. suргатагgiпаlis ( Кhаlf iп ) ,  
Spir. pennata (Rukаvisсhпikоvа) , Spir groenlandica (Роulsеп) , Sрiг. таг
ginaloides (Nаl ivkiп) ,  Sрiг. marginaliformis Alekseeva .  

Из указанных видов в настоящей работе описаны последние два. 
Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и

ч е с к и й в о з р а с т. Верхний ордовик - нижний девон всех частей 
света. Расцвет в верхнем силуре. 

Spirigeгina marginaloides (Nа1 ivkiп) 

Табл . I X ,  фиг .  9 ,  р ис . 74-75 
A trypa marginaloides: Ржонсницкая , 1 95 1 ,  СТр . 10 ,  табл . 1 ,  фиг. 4; КУJlЬКОВ , 1956, СТр . 198, 

табл . ХУ, фиг. 6 .  

Д и а г н о з .  Раковина плоская, почти равностворчатая. Синус и седло 
умеренно развитые с середины раковины. Ребра грубые и редкие, в синусе 
и на седле по два ребра .  

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина небольшая (Д 1 5- 1 7  ММ) , обычно 
изометричная (Д/Ш 1 ,0) , плоская (Д/Т 2 ,0-2,4) . Наибольшая ширина рас
положена близ замочного края . Боковые края близкие к прямоугольным 
и слабо округленные. Замочный край почти прямой , чуть изогнутый, длин
ный (Дзк/Ш 0,7-0,8) . 

Брюшная створка слабо вздутая . Макушка довольно высокая (3 ММ) , 
прямая.  Делыирий треугольной формы, с основанием, равным примерно 
1/з длины замочного I<рая. Делыирий закрыт двумя делыидиальными пла
стинами, ограничивающими у вершины форамен . Форамен округлый (диа-
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метром 2 ,0 мм) . Арея узкая , четко отграниченная реЗI<ИМ перегибом створки . 
Синус мелкий, начинающийся примерно с середины створки , быстро расши
ряющиЙся. 

Спинная створка близка по вздутости брюшной (Тсп/Тбр 1 , 1-1 ,2) с 
пологими боковыми склонами (200) .  Седло, развитое в передней половине, 
невысокое . Лобный край плавно изогнут в сторону спинной СТВОРI(И , обра
зует широкий и низкий язычок. 

Ребра редкие (8) , грубые и высокие, отчетливо выраженные на ядрах . 
Размеры их постепенно увеличиваются . В одном и том же интервале (5 MJH) 

.JП�Н!J �!,O 
II tlл .JП�f1У 
� L:fo II 

Рис. 74-75. Sрiгigегinа marg'inaloides (Nal . )  . 

12,0 

74а - в - последоватеJlьные п ри шлифовки 3ПИКЭЛЫ-fОГО аппа рата , Х 2 , 5 .  Верхне

J<реJ<ОВСI<ие слои,  Г .  Гурьевс", N' 1 2 2 9/32 1 8 .  75а - 6 - П РllшлифОВJ(1I 3ПIIкального 

11 ручного аппа ратов , Х 2, 5 .  МалобачаТСJ<ие слои, г .  Гурьевек , N, 1 229/2565 . 0бъnснениn 

букоенных обозначеннi1 дан ы  U T€,HCTe (ст р .  "12 ) .  Цифры укаЗЫВ<lЮТ расстояние 

от I<QJ-!чика :маКУШКII 

число ребер с приближением к лобному краю уменьшается (см. таблицу из
мерений) . Промежутки между ними на обеих створках примерно одинаковые 
и равны ширине ребер . На брюшной створке у конца макушки видны одно 
среднее и по два боковых ребра.  Начальное среднее ребро очень быстро. 
раздваивается, а на  боковых склонах в то же время вставляется по одному 
ребру.  На расстоянии 2 м.М от конца макушки насчитывается 8 ребер и 
их  число с возрастом не увеличивается. В синусе и на седле развиты по 
два ребра .  Концентрическая скульптура на  описанном материале не 'СО
хранилась. 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е .  Строение апикального аппарата изу
чено на поперечных пришлифовках (3 экз . )  

В брюшной створке зубные пластины, развитые по  краям дельтирия, 
расходятся . Они делят макушку на три неравных полости: большую 
среднюю и маленькие - боковые (рис. 74 , 75) . У замочного края ·зубные 
пластины срастаются с зубными поддержками и совместно с ними несут на 
своих концах зубы. Макушечное утолщение на срезах,  соответствующих 
ранним возрастным стадиям , заполняет боковые полости (рис. 74) , а по на
правлению вперед становится более низким. С внутренней стороны зубных 
пластин и на створке между ними макушечное утолщение не развито . 

В спинной створке зубные ямки отграничены с внутренней стороны кру
раJl ЬНЫМИ пластинами, с внешней - внешними приямочными ребрами . 
Круральные пластины с резким перегибом изогнуты к середине. Макушеч
ное утолщение, нарастающее на их внутренней стороне и на створке между 
нами, высокое. Оно заполняет пространство между круральными пласти
ними и стенкой створки, образуя желобок посередине (рис .  74, в; 75, а) . 

Строение ручного аппарата полностью не изучено из-за сильной каль-· 
lщтизации раковин. 
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Конусы спиралей низкие с числом оборотов до 5-6 (на двух раковн
-нах), ориентированные вершинами к середине спинной створки (рис. 75, б) . 

Мускульные поля на ядрах слабо рельефные, очень маленькие, равные 
примерно 1/S-1J10 поверхности СТВОрОIС 

В о З р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь .  Ограниченность материала не позволяет изучить 113 -
менения признаков с возрастом и изменчивость . 
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с р а в н е н и е .  В Кузбассе рассматриваемый вид был описан М .  А 
Ржонсницкой И Н ,  П .  Кульковым (см . синонимику) из малобачат
ских слоев, распространенных в окрестностях гор . Гурьевска. Описанные 
раковины, частично про исходящие из тех же местонахождений, тождест· 
венны с ними .  

Из ранее описанных видов наиболее сходны по грубой ребристости aJl
тайские Spir. supгamarginalis, установленные Л .  Л. Х алфиным ( 1 948, 
стр . 1 59,  стр . 1 76, табл . 1 1 ,  фиг. 10, табл.  IV, фиг . 4-7; 1 955, стр . 240, табл , 
LI I ,  фиг. 9) из переходных отложений между силуром и девоном .Отличия 
выражены в плоской и почти равностворчатой раковине с умеренно раз
витыми синусом и седлом, ином числе ребер на последних.  

От Sрiг. marginalitormis (стр . 1 6 1 )  отличается ПЛОСI<ОЙ ,  почти равно
створчатой раковиной с умеренно развитым синусом . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ч е с к и й в о з р а с т .  Кузнецкий бассейн ,  нижни й девон,  жединский и 
кобленцский ярусы. 

М е  с т о  н а х о ж д е н и е . Всего 14  ЭКЗ . Кузбасс, окрестности гор , Гурь 
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евска .  Верхнекрековские слои, Старогурьевский карьер , у известкового 
завода - 6 экз. (Н .  К) .  Малобачатские слои:  севернее Старогурьевского 
карьера - 5 экз. (Е .  И. , Р. А . ) ;  карьер у железнодорожного моста через 
речку Салаирку - 3 экз . (Н .  К) .  

Раковины сохранились с сочлененными створками,  н о  обычно с содран
ным поверхностным слоем. Происходят из светлых детритусовых изве
стняков. 

Spirig;erina marginaliformis Alekseeva 
Табл. I X ,  фиг. 1 0, р ис. 76-77 

A t rypa marginalis: Никифорова , 1937, стр . 42,  табл. V I I I ,  фиг. 1 -5;  Ходалевич,  1938, 
стр . 87 , табл . 1, фиг. 2 ;  1939, стр . 47, табл . х ху, фиг. 1 -3. 

Spirir;erina marginali{ormis Алексеева ,  1960в , стр . 63, табл. V I I ,  фиг. 1 .  
Plecta/rypa marginalis sibirica: Ржонсницкая , 1960, табл . L I I I ,  фиг. 24. 

Д и а г н о з .  Раковина вздутая, довольно неравностворчатая . Синус 
и седло развиты с середины длины. Ребра немногочисленные (23-27) , в 
синусе 5-7. 

В н е ш н я я ф о р  м а. Раковина небольшая (Д дО 1 9  МА1) , слабо по
перечно-вытянутая (Д/Ш 0,8-0,9) . Наибольшая ширина расположена близ 
середины раковины.  Боковые края округлые. Замочный край почти прямой , 
слабо изогнутый по середине, длинный (Дзк/Ш 0,7) .  

Б рюшная створка слабо вздутая . Макушка довольно высокая (до 2 ММ) , 
немного изогнутая. Дельтирий ч еугольной формы, с основанием , равным 
примерно 1fз длины замочного края, закрытый двумя дельтидиальными пла
стинами, ограничивающими у вершины форамен .  Форамен круглый, малень
кий (диаметром 1 ,0- 1 ,5 ММ) . Арея, развитая по краям дельтирия, узкая, 
хорошо отграниченная резким перегибом створки. Синус, начинающийся 
с середины створки, достаточно отчетливо ограниченный от боковых скло
НОВ. Вздутость спинной створки немного больше, чем у брюшной (Тсп/Тбр 
j ,2) , иногда неравностворчатость выражена более резко (Тсп/Тбр,  1 ,8) . 
Боковые склоны не крутые (30-450) .  Седло, развитое с середины створки, 
плоское и слабо округленное . Язычок резко отграниченный, трапецеи
дальный, иногда настолько высокий, что наибольшая вздутость спинной 
створки приурочена к лобному краю. 

Ребра немногочисленные (23-27) , среднего размера .  Дихотомирующие 
и вставляющиеся ребра в передней половине имеют меньшие размеры, чем 
остальные. На ядрах заметны только более грубые. В синусе и на седле раз
виты от 5 до 7 ребер. Промежутки между ребрами на брюшной створке рав
ны и больше их ширины, на спинной - всегда шире. 

Концентрические знаки нарастания выражены тонкими ровными тесно 
сближенными линиями (в 1 ММ - 8) . Изредка в результате временных оста
новок роста образуются заметные концентрические уступы . 

В н у т р е н н е е с т р о е н и е. Строение апикального и ручного 
аппаратов изучено на поперечных пришлифовках (9 экз . ) .  

В нутри брюшной створки по  краям дельтирия развиты хорошо выражен
ные зубные пластины (рис. 76, а-в) . У замочного края они срастаются с зуб
ными поддеРЖI<ами и несут совместно с ними на своих концах довольно 
массивные зубы. Макушечное утолщение нарастает с внешней стороны зуб
ных пластин,  на внутренней - не развито. 

В спинной створке зубные ямки ограничены с внутренней стороны кру
ральными пластинами, с внешней - внешними приямочными ребрами .  
Круральные пластины с резким перегибом изогнуты к середине. Макушеч
ное утолщение нарастает на их внутренней стороне, заполняя почти все 
пространство между ними (рис. 76, в) . 

Круры, прирастающие к концам круральных пластин, короткие , слабо 
расходящиеся (рис. 76 , в - г; 77) . К ним при креплены первичные пластины 
спиралей ручного аппарата, внутренние ветви которых (югальные отростки)  
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направлены вперед - дорзально. Концы югальных отростков отогнуты 
друг от друга и образуют несоединенный югум (рис. 76, д-ж; 77) . Спи
рали ручного аппарата свернуты в конусы, направленные вершинами к 
середине спинной СТВОрIШ. Конусы неЕысокие, с ЧИСJlСМ CCO\2GТOB до 8 .  

Мускульные поля на внутренней поверхности створок слабо углуб
ленные, маленькие (занимающие примерно 1/7-1f8 часть) . Строение му
скульного поля,  а также строение ваСI<УЛЯРНОЙ и генитальной систем не 
изучено из-за характера сохранности материала. 

�ny 
(j .3,0 

fO 
77 

~ / -
5,0 

г 

8.0 

76 
Ри с. 76-77. Spirigerina mагgiпаlifогmis Aleks. 

76а - ж - последовательные ПРИШЛllфОВКИ апикаль
ного и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  77 - реконструк
ция ручного алпа рата п о  серии поперечных  ПР:ИШЛll
фовок, Х 2 , 5 .  Петроnавловская свита , г. Северо
у ральск у клуба Бокснтст роя, )\Г, 1 3 1 3/ 1 094 . Объяс 
нения  буквенных обозна чений даны в тексте (стр . 12). 
Цифры указывают расстояние от КОНЧИl;а_ макушки 

в о з р а с т н а я и и н Д и в и Д у а л ь н а я ' и з м е н ч и в о с т ь .  
Возрастная изменчивость н е  изучена из-за отсутствия материала. 

Индивидуальная изменчивость выражена в изменении: 1) длины - У 
раковин примерно с ОДИНaI<ОВОЙ вздутостью И одинаковым соотношением 
выпуклости створок длина колеблется от 1 3  до 1 9  мм; 2) вздутости 
раковины, близкие по длине, обладают разной вздутостыо от умеренно 
(Д/Т 1 ,7) до сильно (Д/Т 1 ,3) вздутых ;  3) высота язычка меняется соответ
ственно вздутости. 

С р а в н е н и е .  От сходной по общей форме раковины и ребристости 
Spir.  pennata, установленной Т .  Б .  Рукавишниковой ( 1 956, стр . 1 60 ,  табл. 
у, фиг. 12 ,  1 3) из дуланкаринского горизонта (верхний ордовик) Казах
стана, отличается более грубыми, непучковатыми ребрами .  

Описываемая форма близка по характеру ребристости Sрiг. gгоеnlаn
dica (Pou lsen , 1 943, стр . 46, табл . у, фиг. 1 7-23) , происходящей из силу
рийских отложений Северной Гренландии.  Однако Spir. mагdinаli!огmis 
отличается довольно вздутой и отчетливо неравностворчатой раковиной,  
синусом и седлом, развитыми с середины створок, а не от самой макушки, 
не сильно приостренной макушкой и большим числом спиралей ручного 
аппарата . 

О б щ и е з а м е ч а н и я .  Рассматриваемый вид был описан 
А. Н. Ходалевичем как А .  marginalis (см. синонимику) из отложений , 
относимых к верхнему лудлоу-жедину на восточном склоне Урала .  Наши 
экземпляры происходят частично из тех же местонахождений и тождест
венны с ними. 
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Инв.  номер ,  местонахождение 

1313 
-1 

-
019 Урал, сев . п . Петропавловского 

у шлакоблочных домов .  Петропав-
ловская свита 

313 1 
1-035 Урал, г. Североуральск у клуба 

Б окситстроя. Возраст тот же 
313 1 

-1
-

074 Урал, г. Североуральск, у кар-

стовой станции СУБЭ. Возраст тот 
же 

И нв.  номер . местонахождение 

1 313  
019 Урал ,  сев. п .  Петропавловского, 

у шлакоблочных домов. Петропав-
ловская свита 

1 313 
1035 Урал,  г . Североуральск, у клу-

ба Бокситстроя . Возраст тот же 
313 
074 

1 
-
1

- Урал, г .  Североуральск, у кар-

стовой станции СУБЭ. Возраст тот 
же 

Измерения 

Д Д, 

1 3 , 0  -

1 9 , 0  27 , 0  

1 7 , 0  20 , 0  

. "  10 '" 0 0-,, :<  
;>, f:  
z �  

Д/Ш 

27 0 , 8  

23+4 0 , 9  

23+6 0 , 8  

р 
Ш Дз!{ Т Тбр Тсп 1 10 1 20 5 

1 6 , 0  1 1 , 0  9 ,0 4 , 0  5 , 0  8 6 -

20 ,0  13 ,0  14 ,0  5 ,0  9 , 0  - - -

20 , 0  1 3 , 0  9 , 0  4 , 0  5 , 0  8 6 5 

Отношения 

I I П ри мечание ' �  Дз!{ 
Д/Т 

Тбр III 

1 , 4 1 , 2  0 , 7  Голотип ,  
табл . IX ,  фиг .  10  

1 , 3  1 ,8 0 , 7  

1 , 7 1 , 2 0 , 7  

Формы, изображенные М. А.  Ржонсницкой ПОД наименованием Plec
tatrypa marginalis sibirica из крековских слоев Кузбасса (см. синонимику) , 
от уральских Spir. marginali[ormis не отличаются . 

Рассматриваемый вид отличается от S .  marginalis (Dalman, 1 828, стр . 59, 
табл . VI , фиг. 6) , к которому ранее был отнесен, синусом и седлом, разви
тыми с середины створок и грубыми, редкими ребрами .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и г е о л о г и
ч е с к и й в о з р а с т. СССР, Казахстан и Урал, верхний силур - ниж
ний девон, лудловский и жединский ярусы. Кузбасс, нижний девон , же
динский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Восточный склон Урала, Свердловская об
ласть, Североуральский район. Всего 72 экз. Окрестности гор. Североураль
ска, петропавловская свита (верхний лудлоу-жединский ярус) , севернее 
пос . Петропавловского, у шлакоблочных домов - 31 экз. (с. А. ) ,  У карсто
вой станции СУБЭ - 7 экз . (Р. А. , Х .  Д. ) ,  у клуба Бокситстроя - 27 экз. 
(Р. А. ,  Х .  Д. ) ;  пос. Калья, восточнее железной дороги в 50 м южнее IЮТЛО
вана водонапорной башни - 7 экз. (Р. А . ,  Х .  Д . ) .  

Описанные экземпляры с сочлененными створками ,  часто обломанными 
краями и макушкой. Поверхностный слой сохраняется плохо. Происходят 
из светлых детритусовых известняков. 
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Рис. 78-79. Vagrania !юlу
mensis (Nal . ) .  

78а  - о - последовательные 
при шлифовки апикального 
и ручного аппаратов, Х 2 , 5 . 7 9 -
реконструкция ручного аппара
та п о  последовательным при
ш лифовкам , Х 2 , 5 .  Вагранская 
свита, г .  Североуральск, левыЙ 
берег р. Вагран, N, 1 3 1 3/33 . 

Объяснения буквенных обозна
чен и й  дан ы  в тексте (ст р .  12) . 
Цнфры указывают расстояние 

оТ кончика макушки 

12,0 

15,0 

I!,O 

ХП JЛ 

/17 



Р о д V a g r a n i a  A ! e k s e e v a , 1 9 5 9  
Vagrania: Алексеева .  1959. СТр . 389. 
Dentatrypa: Брейвель, 1959, СТр . 57. 

Т и п о в о й в и Д - Atrypa kolymensis, Наливкин,  1 936, стр. 1 7 ,  
табл . I I ,  фиг. 8 .  Северо-восток СССР, бассейн р .  КОЛЫМЫ, левый приток 
р .  Таскан, девон. 

Д и а г н о з .  Раковина с более выпуклой спинной створкой , слабораз
витыми синусом на брюшной створке и седлом на спинной. Ребра грубые, 
немногочисленные. Микроскульптура состоит из мелких поперечно вытя
нутых бугорков, расположенных в шахматном порядке. Мускульные поля 
приподнятые над внутренней поверхностью створок. 

С р а в н е н и е .  Род Vagrania отличается от всех известных родов 
атрипид по своеобразной микроскульптуре и мускульным полям. распо
ложенным на внутренней поверхности створок на повышенных площадках, 
а также отпечатками генитальной системы, представленными в виде бугор
КОВ,  а не ямочек. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Рассматриваемый род был установлен 
Р. Е. Алексеевой и И. А. Брейвель независимо друг от друга . Первым ав
тором этот род назван Vagrania, вторым - Dentatrypa, причем в качестве 
типового вида авторы выбрали один и тот же вид Аtгура ko!ymensis N al iv
kiп .  Ввиду того, что описание Алексеевой появилось в печати раньше (май 
1959 г.), чем описание Брейвель (ноябрь 1959 г . ) ,  Dentatrypa становится 
синонимом Vagrania. 

С о с т а в р о Д а. К роду Vagrania относятся V. kolymensis (Nal ivkin) , 
V. intermediatera (Khodalevich) . 

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и-
ч е с к и й в о з р а с т .  СССР, Урал , Северо-восток СССР, нижний и 
средний девон, кобленцский и эйфельский ярусы. При первоописании ти
пового вида рода Д.  В. Наливкин отнес вмещающие его отложения к верх
нему силуру .  Однако А .  Н .  Ходалевич ( 1 95 1 ,  стр . 62) правильно указал , 
что возраст их  следует считать девонским, кобленцским или эЙфельским.  

Vagrania kolymensis (Na l ivkin) 

Табл. Х .  фиг. 1 -4. рис. 78-79 

Atrypa kolymensis: Н аливкин. 1 936. СТр. 1 7 ,  табл . 1 1 .  фиг. 8; Ходалевич, 195 1 ,  стр. 6 1 , 
табл . XVI I I .  фиг. 1 .  2. табл . Х Х .  фиг. 1-3 .  

Vagrania kolymensis: Алексеева, 1959 . стр . 390, рис .  1 .  
Dentatrypa kolymensis: БреЙвель .  1959, стр. 58, табл. XXVI I ,  фиг. 1-6 .  

Д и а г н о з .  Раковина среднего размера, изометричная, плоская и не
равностворчатая. Синус мелкий, развитый у лобного края,  седло обычно 
не развито . Ребра высокие, грубые. редко дихотомирующие, укрупняющи
еся по направлению к лобному краю. 

О п и с а н и е .  Раковина среднего размера (д 30 ММ) , плоская (Д/Т 2 ,0) 
изометричная (Д/Ш 1 ,0) .  Замочный край изогнутый, короткий (Дзк/Ш 
0 ,4-0,5) .  Наибольшая ширина расположена у середины раковины. Боко
вые края округленные. Брюшная створка слабо выпуклая.  Макушка 
прямая высотой 3 ММ. Под макушкой находится дельтириЙ I. с основанием, 
равным половине длины замочного края. 

Дельтирий почти полностью закрыт двумя дельтидиа,llЬНЫМИ пласти
нами, ограничивающими у вершины его круглый, малеНЬКljЙ форамен 
(диаметром 1 ,5 ММ) . Края форамена слабо утолщены. Посередине дельти
рия,  на месте соединения дельтидиальных пластин ,  видна с . .о збо рельеф
ная полоска - шов соединения.  По бокам от дельтирия развиты треуголь
ные узкие площадки - ареи , четко отграниченные резким перегибом 
створки.  Широкий . мелкий синус развит близ лобного кра>! и выражен в 
в разцой мере от едва заметного до отчетливого. 
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Спинная створка более взутая,  чем брюшная (Тсп/Тбр 1 ,2- 1 ,5) с уме
ренно ЕЫПУI<ЛО Й примакушечной частью. Наибольшая вздутость приуро
чена 1< середине створки. БОl\Овые склоны пологие (30-400) .  В примаку
шечной части слабо выражено синусовидное понижение, которое быстро 
сменяется уплощенностью. Седло обычно не развито, но иногда слабо вы
ражено у лобного края. Передний край изогнут в сторону спинной створки, 
образуя широкий и НИЗI<ИЙ (до 5 ММ) трапецеидальный язычок. Последний 
хорошо отграничен от боковых краев резким перегибом створки. 

Ребра высокие, грубые и немногочисленные, обычно их 26-30. Проме
жутн:и между ними на брюшной створке меньше ширины ребер,  а на спин
ной - равны им . Ширина ребер увеличивается с приближением к лобному 
краю. В одном и том же интервале 5 ММ по направлению к переднему краю 
укладывается все меньшее число ребер (см . таблицу измерений) . Увели
чение количества ребер происходит на брюшной створке преимущественно 
путем дихотомирования, а на спинной - посредством вставления.  Причем 
бифуркирующему ребру на одной из створок соответствует вставляющеес}{ 
ребро на другой створке. Характер увеличения количества ребер показан 
в плане ребристости брюшной створки. Микроскульптура выражена 
поперечно-вытянутыми бугорками,  распо ;lOженными концентрически в 
шахматном порядке (табл . Х ,  фиг. 3) . При неполной сохранности видны 
только тонкие концентрические линии (в 1 ММ - 9) . 

План ребристости брюшной створки 

N 

И н в .  номер , местонахождение д. у "OНl\a I I I I I маl<УШl<И 2 5 10  20 30 

3'1 3  
3 ( 1 )  3 7 Лев . берег р .  Багран , 35,0 - п : 7  п+7 : 8 п+8 : 9 п+10 : 13 

1 

у коттед)кеЙ . Багранекая 
свита 

1 31 3 
3 (1)  3 12 Прав. берег р .  Сосьва , 18 ,0  - 4 (2 : 2) 4 5 (2:2) 5 - -

ниже Д. Тренькино. Боз-
р аст тот же 

в н у т р е н н е е с т р о е н и е изучено на серии поперечных срезов 
(6 экз . ) .  В брюшной створке по краям дельтирия развиты хорошо выра
женные зубные пластины (рис. 78, а-д) . У замочного края зубные пластины 
срастаются с зубными поддержками и несут совместно с ними зубы. Последние 
представляют собой довольно массивные отростки с желобками на концах. 
Макушечное утолщение развито в боковых полостях с внешней стороны 
зубных пластин ,  а с внутренней их стороны отсутствует. 

Мускульное поле приподнято над внутренней поверхностью створки .. 
Это хорошо видно как на внутренней поверх ности створки (табл . Х ,  фиг . 2) , 
так и на поперечных срезах (рис .  78, з - М) . ПО размеру мускульное поле 
равно примерно 1/8 части створки. Строение МУСI<УЛЬНЫХ отпечатков не  
изучено из-за недостаточной сохранности материала. Вся внутренняя по
верхность створки вокруг отпечатков мышц покрыта мелкими бугорками -
отпечатками воспроизводительной системы, размеры которых близ му
скульного поля больше, чем у краев р аковины. Строение васкулярной 
системы не и'зучено из-за недостаточной сох ранности материала. 

В спинной створке имеются две круральные пластины, р азделенные рез
ким перегибом на основание и верхнюю часть (рис . 78, в - г) . Зубные ямки 
ограничень! с внутренней стороны основаниями круральных пластин ,  а 
с внешней - внешними приямочными ребрами.  Макушечное утолщение 
нарастает на внутренней стороне круральных пластин и на створке между 
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ними, заполняя всю полость . На поперечных срезах макушечное утолще
ние хорошо выделяется своей неволокнистой структурой . 

Круры, прирастающие к концам круральных пластин ,  короткие, слабо 
расходящиеся (рис . 78, д - е, 79) . К ним прикреплены первичные пла
стины спиралей ручного аппарата . Конусы спиралей, обращенные вершинами 
к середине спинной створки , свернуты в 1 2  оборотов . Ширина пластин спи
ралей уменьшается к вершинам конусов (рис . 78, л - о) , края их ровные. 

V-образный югум, направленный вперед - дорзально, не соединен 
с концами югальных отростков, отогнутыми друг от друга (рис . 78, u - к; 
79) . Мускульное поле приподнято над внутренней поверхностью створки, 
что хорошо видно на поперечных срезах (рис. 78, з - л) . Мускульное поле 
небольшое, примерно равное 1/8 части створки (экз . 1 3 1 3/40) . Большие, 
лопастевидные отпечатки аддукторов расположены по бокам от септального 
валика. На поверхности их видны тонкие радиальные бороздки . Строение 
васкулярной и генитальной систем не изучено из-за недостаточной сохран
ности материала . 

В о з р а с т н а я и и н Д И В И Д У а л ь н а я и з м е н ч и в о с т ь .  
Изменения признаков с возрастом н е  изучены из-за отсутствия материала. 

Индивидуальная изменчивость выражена главным образом изменением 
формы синуса от слабо заметного до отчетливого и изменениями очертания 
раковины от округлого до пентагонального (табл. Х ,  фиг . 4) . 

Измерен ия 

р 

Инв.  номер .  местонахождение Д д, т дзк т Тбр Тсп / 10 5 

313 
1 /2= 7 Урал, гор. Североуральск, лев. бе- 29 , 0  35 , 0  30 , 0  14 , 5  6 , 0  7 , 5 6 4 

рег р .  Багран. Багранская свита = 9 , 0  

1 

1 313 
9 Там же 30 , 0  35 , 0  29 , 0  1 3 , 0  1 5 , 0  6 , 0  9 , 0  - -

о: 
р ' ",  Отношения "" о.  

ИНВ. номер ,  местонахождение 20 / зо � �  
д/т I д/Т I ��� / Д�K 

Примечание » ;:  
z �  

I 
1313 

Североуральск, лев . 2 30 2 , 0  -7- Урал, гор. бе- 3 1 , 0 1 , 2  0 , 5  Табл. Х , 
рег р .  Багран. Багранскап свита фиг. 1 

1313 
2 2 1 /2= 2 , 0  -9

- Там же 1 , 0 1 , 5 0 , 4  Табл. Х ,  
=14 фиг. 4 

С Р а в н е н и е .  Рассматриваемый вид близок по общей форме рако
вины с V. intermediafera (стр . 1 68) .Отличается менее развитым синусом и реже 
дихотомируюшими .  QчеНh грубыми ребрами, укрупняющимися с возрастом. 

О б Щ и е з а м е ч а н И я .  Изученные экземпляры тождественны с 
описанными А .  Н .  Ходалевичем и И.  А .  Брейвель (см . синонимику) , часть 
из них происходит из одних и тех же местонахождений . 

Непосредственное сравнение с экземпляром ,  изображенным Д .  В .  На
ливкиным (см. синонимику) , показало, что уральские вагрании отличаются 
от кОлымских только присутствием синуса.  Последний у уральских форм 
выражен в разной мере, от едва заметного до отчетливого. У колымского 
экземпляра не сох ранился поверхностный слой раковины, и поэтому ми
кроскульптура на нем не видна .  Однако большое сходство радиальной 
скульптуры, формы и очертания раковины не позволяют относить их к раз
ным систематическим единицам .  

.1 66 



Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и
ч е с I{ и Й В о з р а с т .  СССР, Северо-восток СССР, средний и возможно 
нижний девон, эйфельский и кобленцский ярусы. Урал, средний девон , 
эйфельский ярус . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 64 экз . Восточный склон Урала, Се
вероуральский район , вагранская свита - правый берег р .  Сосьвы, ниже 
д .  Т р енышно до скалы « Чортово городище» - 2 экз . (с. А . ,  Р .  А . ) ; пр а
вый б ерег р .  Сосьвы, ниже устья р . Калья - 9 экз . (с. А . ,  Р .  А.) ; г. Северо
уральск , левый берег р .  Вагран, у коттеджей - 27 экз . (Р. А . ,  Х .  Д . ) .  

Раковины с сочлененными створками,  но часто обломанные. Происхо
дят из светлых детритусовых известняков . 

Vagrania intermecliafera (Кl1Ocla levich) 
Табл . I X ,  фиг. 1 1 ,  рис .  80 

A t rypa intermediafera : Ходалевич,  195 1 , стр . 62 , табл . Х Х ,  фиг. 4,  табл. Х Х I I ,  фиг. 1 -3. 
Den lalrypa kalymensis N a l ivk in  уаг. intermediafera: Брейвель ,  1 959, стр . 59, табл . XXVI I ,  

фиг. 7 ,  табл . XX\/I I I , фиг. 1-3. 
Д и а г н о з. Раковина среднего размера, изометричная и поперечно

вытя нутая , плоская , неравностворчатая . Синус мелкий, развитый примерно 
с середины, седло отсутствует . Ребра высокие, среднего размера, обычно 
силь н о  дихотомирующие у лобного края . Размеры ребер в передней поло
вине примерно одинаковы, иногда уменьшаются у лобного края . 

В н е ш н я я ф о р  м а .  Раковина среднего размера (Д 27 /ИМ) , изо
метричная (Д/Ш 1 ,0) , плоская (ДIТ 1 ,8) . Изогнутый замочный край корот
кий (Дзк/Ш 0,5) .  Наибольшая ширина находится у середины раковины. 
Б оковые края плавно округленные. 

Б рюшная створка слабо выпуклая , в задней половине раковины припод
нята посередине. В передней половине створка опущена в сторону спинной 
створки, образует широкий и мелкий синус. Макушка чуть наклонена ,  
высота ее 2,0-3 ,0 М/И . Под нею находится дельтирий с основанием, равным 
половине ширины замочного края . Дельтирий закрыт двумя дельтидиаль
ными пластинами,  ограничивающими у вершины форамен . Последний не
большого размера (диаметром 1 ,5 A'LM) , округлый, с чуть утолщенными 
краями .  Посередине дельтирия , на месте соединения дельтидиальных пла
стин ,  развита очень узкая и слабо выпуклая полоска . По бокам дельтирия 
нах одятся две узкие, четко ограниченные площадки - арея . 

Спинная створка более вздутая,  чем брюшная (ТспlТбр 1 ,5) . В примаку
шечн ой части створки развито узкое и мелкое синусовидное понижение, 
сменяющееся уплощенностью. В продольном сечении створка асимметри
чно выпуклая , уплощенная в сторону лобного края . Боковые склоны поло
гие (30-40') . Передний край плавно изогнут в сторону спинной створ
IШ , образует дугообразный, низкий (4-5 ММ) , слабо отграниченный язычок. 

Ребра высокие, немногочисленные (40) , обычно среднего размера .  Про
межутки между ними на спинной створке шире, чем на  брюшной , и равны 

П лан ребристости брюшной створки 

N И Н В .  номер . I I 1 20 I местон ахождение 
дl у конца I 30 макушки 2 5 10  

1313  
83 Прав .  берег р .  Сось- 1 8 , 0  3 (1 )  3 3 (1 : 1 )  3 5 (3 : 3) 5 6 (3 : 4) 6 - -

ВЫ ,  ниже р .  Кальи . 
В а г ранская свита 

1313 61 Т ам же 35 , 0  3 (1)  3 3 (1 : 1 )  3 п+4 (2 : 2) 6 п+4 (3 : 3) 6 - 17 : n 
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ширине ребер . В примакушечной части ребра имеют остроугольную форму
на остальной поверхности они округлые. Размеры ребер увеличиваются 
до середины раковины, а в дальнейшем остаются примерно одина
ковыми (см . таблицу измерений) . Ч асто ребра дихотомируют близ 
лобного края и поэтому становятся более тонкими , чем, например , на 

расстоянии 1 ,0 С.М от лобного края . 
Это хорошо видно и на снимках , 
приведенных А .  Н .  Ходалевичем 
( 1 95 1 ,  табл . Х Х ,  фиг . 4, табл. 
X X I I ,  фиг . 1-2) . Увеличение коли
чества ребер происходит на брюш
ной створке преимущественно де
лением , а на спинной - вставле
нием . Порядок увеличения числа 
ребер показан в плане ребристо
сти . 

а 

г 

;; 

Микроскульптура представлена 
поперечно вытянутыми бугорками,  
расположенными концентрически 
в шахматном порядке. 

В н у т р е н н е е с т р о е -
н и е изучено на серии последо
вательных поперечных срезов 
(3 экз . ) .  В брюшной створке зуб
ные пластины делят макушку на 
большую среднюю полость и две 
маленькие БOI<овыеполости (рис .80) . 
Зубные пластины развиты по кра
ям дельтирия . У замочного края 
они срастаются с зубными под
держками и несут на концах зубы. 
Последние представляют собой два 
довольно массивных отростка с же
лоБI<ами, ЕОТОРЫМ соответствуют 
выступы противоположной створ
I Ш .  Макушечное утолщение разви
то только в БОI<ОВЫХ полостях .  

В спинной створке круральные 
пластины разделены резким пере
гибом на основание и верхнюю 

Рис. 80. Vagrania intermediafera (Khod . ) .  часть. Зубные ямки отграничены с 
80а - д - последовательные п ри шлиФовки а п и
кального и ручного аппа ратов, Х 2 , 5 .  Вагра н
екая свита, У рал. р .  Сосьва, Н, 1 3 1 3 / 1 098 .  Объ-
яснения буквен н ых обозначении Д аны в Tel<CTe 
(етр. 12) . Цифры указывают расстояние от кон-

чика макушки 

внутренней CTOPUHbI uснованиями 
круральных пластин,  а с внешней
внешними приямочными ребрами.  
Макушечное утолщение нарастает 
на внутренней стороне круральных 
пластин и на створке между ними. 

Круры короткие, слабо расходящиеся (рис. 80) . Строение спиралей не 
изучено из-за значительной перекристаллизации материала.  Югум V-об
разный, не соединенный с концами югальных отростков, отогнутыми один 
от другого. Югум ориентирован дорзально - вперед. 

Мускульные поля на обеих створках слабо приподнятые, что хорошо 
видно на поперечных срезах (рис . 80) . Строение мускульных отпечатков, 
васкулярной и генитальной систем не изучено из-за недостаточной сохран
ности материала. 

В о з р а с т н ы е и з м е н е н и я и и н Д и в и Д у а л ь н а я и з
м е н ч и в о с т ь. Наиболее молодые раковины в коллекции обладают 
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ИНЕ. номер. местонахо)кдение 

1 3 1 3  
83 Урал, прав.  берег р .  Сосьва , 

н иже р . Калья 
1 3 1 3  
----вг- Т а м  же 

И нв. номер . местон ахождение 

1 3 1 3  
83 Урал, прав.  берег р .  Сосьва , 

ниже р . Калья 
1313  ----вг- Т ам же 

Измерения 

р 

Д д, ш Ды{ Т Тбр Тсп 
1 10 

1 6 , 0  1 8 , 0  

27 , 0  35 , 0  

р 

20 I зо 
- -

4 5 

1 9 , 0  1 1 , 0  7 , 0  3 , 0  

28 , 0  15 , 0  15 , 0  6 , 0  

с: 
' ",  Отношен и я  'g ""  

<> '"  
» 2  
z �  Д/Ш 1 д/т 1 ��% I E�K 

22 0 , 8  2 , 4  1 , 3 0 , 6  

1 /2= 1 , 0  1 , 8  1 , 5 0 , 5  
=20 

5 

4 , 0  8 5 

9 , 0  7 6 

Примеча ине 

-

Молодой ЭК3. 

Табл . 1 Х ,  
1 фиг. 1 

длиной 1 6  мм (5 экз .) .  Они очень плоские (Д/Т 2 ,4) , с более вздутой спин
ной створкой (Тсп/Тбр 1 ,3) . 

На брюшной створке заметно килевидное возвышение, переходящее 
близ лобного края в слабо выраженный синус. На спинной створке наблю
дается синусовидная вдавленность, сменяющаяся у лобного края уплощен
ностью. Лобный край почти прямой . 

В дальнейшем увеличивается вздутость спинной створки, отчетливее 
становится синус и развивается язычок. 

Индивидуальная изменчивость описанных форм незначительна, варь
ирует главным образом форма раковин от изометричной до слабо поперечно 
вытянутой. 

С р а в н е н и е.  Рассматриваемый вид близок по форме раковины 
к V .  kolymensis (стр . 1 64) , отличаясь радиальной скульптурой - менее гру
быми и более часто дихотомирующими ребрами , размеры которых в перед
ней половине в среднем одинаковы. Из сравнений плана ребристости брюш
ной створки видно, что у рассматриваемого вида увеличение КОЛИЧЕства 
ребер в передней половине происходит интенсивнее, чем у V. kolymensis. 

О б щ и е з а м е ч а н и я. Изученные формы тождественны с описан
ными А. Н. Ходалевичем и И. А. Брейвиль (см . синонимику) и некоторые 
из них происходят из одних и тех же месторождений .  

Г е о г р а ф и ч е с к о е р а с п р о  с т р а н е н и е и г е о л о г и 
ц е с к и й в о з р а с т .  Урал, средний девон, эйфельский ярус. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е .  Всего 32 экз . Восточный склон Урала, 
Североуральский район, вагранская свита : правый берег р. Сосьвы, ниже 
р .  Калья - 30 экз . (Р . А . ,  С. А . ) ;  р .  Калья близ устья - 1 экз . (Р. А. , )  
С .  А.) ; г .  Североуральск левый берег р .  Вагран, у коттеджей - 1 экз. 
(Р. А . ,  С .  А . ) . 

Описанные формы сохранились с сочлененными створками .  Многие ра
ковины обломаны и с содранной поверхностью. Происходят из светлых 
детритусовых известняков . 



r л а в а V I  

КРАТ К И й Б И О СТ РАТ И ГРАФ И Ч Е С К И й О Ч Е Р К  

Коллекционный материал, положенный в основу настоящей работы , 
собран из девонских отложений окраин Кузнецкого и Минусинского бас
сейнов, а также восточного склона Северного Урала.  Ниже дается обзор 
комплексов атрипид по стратиграфическим подразделениям Кузнецкого и 
Минусинского бассейнов. Последний не  приводится по Уралу, так как 
изучение уральских атрипид производилось лишь с целью дополнения и 
уточнения вопросов систематики рассматриваемой группы . Биострати
графия среднепалеозойских отложений Кузнецкого и Минусинского бас
сейнов изучена довольно детально. Эта работа посвящена представителям 
одного семейства Atryp idae, и поэтому данные по стратиграфическому рас
пространению атрипид увязываются с данными по другим группам . Непо
средствешJO перед стратиграфическим обзором атрипид дается краткий 
биостратиграфический очерк .  

1 .  КУЗНЕЦКИ Й  БАССЕЙ Н  

О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я  О С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  

В р азработке стратиграфии девонских отложений Кузнецкого бассейна 
большую роль сыграли работы Г .  Г .  Петца ( 190 1 ) ,  П .  С .  Лазуткина, 
Д. В. Наливкина, М.  А .  Ржонсницкой И В. И.  Яворского ( 1 936) , Л. Л. Хал
фина ( 193 1 ,  1 932, 1 933, 1937) , В. И .  Яворского ( 1 938) , М.  А .  Ржонсницкой 
( 1937, 1 952) , В .  А .  Тыжнова ( 193 1 а ,  б ,  1 938) , В .  д. Фомичева ( 1 935, 1 940) 
и др . 

Специальные исследования , поставленные в целях уточнения и детализа
ции стратиграфии девонских отложений окраин Кузнецкого бассейна,  про
водились в течение 1952- 1956 гг. сотрудниками Всесоюзного геологиче
ского института - ВСЕГЕИ (М. А. Ржонсницкая и др . ) ,  Всесоюзного 
нефтяного научно-исследовательского института-ВНИГРИ (В . Н .Дубатолов, 
Г .  Н .  Карцева, В .  В .  Цырлина) , Томского политехнического института 
(Н. П. Кульков) , Томского университета (В . А .  Ивания) , Западно-Сибир
ского геолуправления - ЗСГУ (Г. С. Х арин и др .) . 

В 1955- 1960 гг.  проводились исследования по палеоэкологии фауны 
девона Кузнецкого бассейна сотрудниками Палеонтологического инсти
тута АН с.:сс.:р (Е .  А. Иванова ,  Т. Н. Б ельская и др . ) .  

В результате проведенных работ была дана более дробная биострати
графическая схема и уточнен возраст некоторых ранее выделенных страти
графических подразделений . На основании новых данных составлена уни
фицированная стратиграфическая схема девона Кузнецкого бассейна ,  при-
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н ятая на Межведомственном координационном совещании в 1 956 г .  1:1 
Ленинграде ( 1 959) . 

В последние годы вопросы стратиграфии девона Кузбасса, особенно его 
юго-западной части, разбирались в работах Т. Н. Бельской ( 1 960) , 
Э. З .  Бульванкер ( 1 958) , В .  Н .  Дубатолова ( 1959) , Е .  А .  Ивановой и 
И.  И .  Чудиновой ( 1 959) , В .  А .  Иван и и ( 1 958) , Г .  Н.  Карцевой ( 1 959) , 
r. Н .  Карцевой и В .  Б .  Uырлиной ( 1 956) , Н .  П.  Кулькова . ( 1 960) , 
М. А .  РЖОНСНИЦl{ой ( 1 956, 1 959 , 1 960) , Г .  С. Х арина ( 1 958) и др . 

В настоящей работе автор следует в основном унифицированной схеме, 
принятой в 1 956 г. При этом учитываются новые данные по стратиграфии 
живетского яруса и верхнему девону на северной окраине по работам 
Е .  А .  Ивановой и И .  И .  Чудиновой,  М. А .  ржонсницкой . Краткая харак
теристика девонских отложений приводится по литературным данным с уче
том сведений по разрезам, в которых были найдены атрипиды, описанные 
в н астоящей работе. Изученные атрипиды собраны из разрезов нижнего и 
среднего девона на юго-западной окраине Кузбасса по рекам Малый Бачат, 
Большой Бачат, составленных Е .А .  Ивановой , И . П .  Морозовой и автором ; на 
северной окраине по рекам Алчадат и Китат, составленных Е. А. Ива
новой ,  И.  И.  Чудиновой И автором . Атрипиды из франских отложений запад
ной и северо-западной окраин собраны по рр. Томь, Изылы, Б .  Стрельная 
Т. Н .  Бельской ; на северной и северо-восточной окраинах по р. яя 
Е .  А .  Ивановой , И. И .  Чудиновой , Т .  Н .  Бельской . 

Состав органических остатков приводится по данным В .  Н .  Дубатолова, 
В .  А. Ивании,  Н. П. Кулькова,  И.  П .  Морозовой , М.  А. Ржонсницкой И 

И.  И .  Чудиновой . 
Морские отложения нижнего и среднего девона развиты на юго-западной 

окраине Кузнецкого бассейна. На северо-западной и северной окраинах 
морские осадки присутствуют только в верхней части живетского яруса . 
На других окраинах они представлены в основном лагунными и континен
тальными фациями или неизвестны .  

В ерхнедевонские отложения пользуются широким распространением. 
Морские мелководные отложения франского яруса развиты на западе и 
северо-западе Кузнецкого бассейна, на других окраинах наряду с мор
скими отложениями известны прибрежно-морские .  В фаменском ярусе раз
виты как морские, так и красноцветные отложения . 

Ввиду того, что комплекс девонских отложений юго-западной части 
Кузнецкого бассейна связан постепенным переходом с подстилающими 
томьчумышскими слоями верхнего силура, ниже дается краткая характе
ристика этих отложений .  

С И л у р  

В ЕРХНИ Й силур 

Л у д л о в с к и й  я р у с  
Т О М ь-ч у м ы ш с к и е с л о и (зона Protathyris didyma и Howellella 

angustiplicata) представлены темно-серыми, битуминозными, слоистыми 
известняками, содержащими богатые и разнообразные органические остатки .  
Наиболее характерными являются Stromatopora typica Rоsеп, Phaulactis 
caytophylloides R y d . ,  Zelophyllum conicum Bulv . ,  Tryplasma karcevi Bu lv . ,  
Favosites nikitorovae Chekh . ,  Р .  terranovae Tschern. ,  Р .  tungites Sok . ,  Саmа
rotoechia vesta (Вап .) , Sphaerirhynchia tarda (Вагг . ) ,  Howellella angusti
p licata Koz l . ,  Protathyris iidyma (Da lm . ) . 

Из атрипид в настоящей работе описана A trypa (Atrypa) lazutkini Aleks. 
Мощность уменьшается с юга на север от 1 400 до 300 м. . 
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Д Е В О Н  

НИЖН И Й  ДЕВОН 

В нижнем девоне юго-западной окраины Кузнецкого бассейна выде
ляются отложения жединского и кобленцского ярусов. 

Ж е д и н с к и й  я р у с  

Отложения жединского яруса на большей части территории подразде
ляются на нижнекрековские и верхнекрековские слои . 

Н и ж н е к р е к о в с к и е слои сложены темно-серыми и серыми, мас
сивными и толстоплитчатыми известняками с редкими органическими остат
ками Tryplasma altaica (Dyb . ) ,  Favosites compositus Т�сЬегп . ,  Dictyofa
vosites nagorski Mir . ,  Gypidulina cf .  optata (Вагг . ) , Cheirurus (Crotalocepha
lus) jatorskyi N .  Tschern. 

Из атрипид в настоящей работе описаны A trypa (A trypa) lazutkini Aleks . ,  
Spinatrypa margarita (Barr . ) , Carinatina salairica (Peetz .) . М .  А.  Ржонсниц
кой указываются находки A trypinella barba Khod .  var . losvensis. 

В е р  х н е к р е к о в с к и е с л о и (зона Spirigerina marginalifor
mis�зоне S .  marginalis sibirica) сложены серыми и темно-серыми битуминоз
ными известняками,  иногда песчанистыми, с прослоями мергелей , извест
ковистых песчаников и алевролитов. Известняки часто органогенно-обло
мочные с прослоями строматопоровых известняков и содержат обильные ор
ганические остатки .  Наиболее характерными для отложений этой зоны яв
ляются Tryplasma altaica (Dyb . ) ,  Т. hercynica (Roem . ) ,  Rhizophyllum ger
villei Bayle, Aphyllum sociale (Soshk . ) ,  Favosites brusnitzini Peetz, F.  si
biricus Peetz,  F. (Dictyofatosites) tschernajensis Dubat . ,  F. (Pachyfavosites) 
nitella (Winchel l) , Thamnopora elegantL-. lа Tchu d . ,  Parastriatopora rzonsni
ckajae Dubat . ,  Striatopoгa tscllic/zatsc/lewi (Peetz) , Levenea inostrancev i 
(Peetz) , GypidL-.· lа kayseri (Peetz) . 

Из встречающихся здесь атрипид в настоящей работе описана Spiri
gerina marginaloides (Na l . ) ,  S. marginaliformis Aleks . Указывавшаяся ранее 
М. А. Ржонсницкой Spirigerina marginalis sibirica является синонимом 
S. marginaliformis. Кроме этого, Ржонсницкой указаны Atrypopsis thetis 
(Вагг . ) ,  Spinatrypa margarita (Вагг .) . 

Общая мощность нижне- и верхнекрековских слоев 1 50-950 .м ; умень
шается в направлении с юга на север . 

К о б л е н ц с к и й  я р у с  

М а л о б а ч а т с к и е с л о и (зона Karpinskya conjvgula) . Наиболее 
полный разрез наблюдается по левому берегу р .  Малый Бачат, где обна
жены светло-серые и серые, массивные и толстоплитчатые известняки. 
Известняки содержат обильные и разнообразные органические остатки .  
Наиболее характерными видами являются Favosites plumirispinosus Dubat . ,. 
F.  praeplacenta Dubat . ,  Heliolites insolens Tshhern . ,  Tryplasma altaica (Dyb .) 
GypidL-. lа optata (Вагг . ) ,  Clorindina vijaica Khod . ,  Nymporhynchia nympha 
(Barr . ) ,  N.  рsе[. dоlizюniса (Barr . ) ,  N.  latona (Barr . ) ,  Septalaria postomodica 
(Scup . ) ,  Eospirifer secans (Вагг .) , Cheiru n s  (Сгоtаlосер/шlus) myops (Roem.) .  

Из атрипид определены A trypa (Atrypa) gurjevskensis sp . п . ,  
А .  (Desquamatia) vijaica Khod . ,  Spinatrypa rejensis (Khod . ) ,  S .  s[.bspinosa 
(Laz . ) ,  Spirigerina marginaloides (Na l . ) ,  Carinatina arimaspa (Fichw. ) ,  
S .  signifera (Schnur) , Karpinskya conji gula Tshhern. Кроме того, Н . П . Куль
ковым И М.А . Ржонсницкой указаны A trypopsis thetis (Вагг . ) ,Рlл nсtаtl·ура gra
nulifera (Barr . ) ,  Carinatina plana Kays . ,  С. Ьгеииа Kulkov, С.? comatoides 
Kulkot ( in  l itt . ) . 

Мощность 1 00 .м .  
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СРЕДНИ Й ДЕВОН 

Морские отложения среднего девона в Кузнецком бассейне распростра
нены на его юго-западной (наиболее полный разрез) и северной окраинах . 
Установлены эйфельский и живетский ярусы . 

Э й ф е л ь с к и й я р у с  

Морские ссаТJ:КИ эйфельского яруса известны только н а  юго-западной 
'окраине, где а н л  подразделены на салаиркинские, шандинские и мамонтов
ские слои. 

е а л а и р к и н с к и е с л о и (зона Paraspirifer gurjevskensis) за· 
легают трансгрессивно на подстилающих нижнедевонских породах . Они 
сложены песчано-сланцевыми породами, чередующимися с пачками и от
дельными слоями известняков и мергелей . В основании прослеживается 
пачка базальных конг ломератов, которая наблюдается на левом берегу р .  Ма
лый Бачат около г. Гурьевска, в бассейне р .  Томь-Чумыш, в районе пос. 

Дуброво. 
Органические остатки обильны и разнообразны. Наиболее характерными 

формами являются Favosites gregalis Porfir iev, Cladopora cylindrocellula
ris Dubat . ,  Thamnopora tumefacta Lec . ,  Fasciphyllum massivum Bulv . ,  
Spongophyllum halisitoides Eth . ,  Loyolophyllum breviseptatum Bu lv . ,  Gypi
dula psn doacctolobata Rion . ,  Paraspirifer (?) gurjevskensis Rion. ,  Phacops 
fea:ndus asiatici.s Мах . 

Из атрипид в настоящей работе описана Spinatrypa bachatica sp . п .  
Кроме того, М. А .  Ржонсницкой указывается нахождение A trypa (At
rypa) kuzbassica Rion . 

Мощность (300-750 М) уменьшается по направлению с юга на север . 
Ш а н Д и н с к и е с л о и (зона Megastrophia uralensis) представлены 

главным образом песчаниками и сланцами с прослоями темно-серых г ли
нистых известняков . Только в одном районе, на правом берегу р. Малый 
Б ачат около г. Гурьевска, шандинские слои сложены светло-серыми массив
ными известняками . 

В известняках найдены обильные органические остатки .  Наиболее ха
рактерны Cladopora elegans Dubat . ,  Caliapora elegans Yanet, Tyrganolites 
tschernychevi Dubat . ,  Chaetetes ninae Tschern . ,  Lythophyllum mirabile Wdkd . et 
Vol lbr . ,  Tabulophyllum sсhiШегi (Peetz) , Megastrophia uralensis (Уеrn.) , 
Stropheodonta patersoni Hal l ,  Conchidiella pseudobaschkirica sibirica Rion. ,  
С .  vagranica Khod . ,  Nymphor/1ynchia uscandica Rion . ,  Elythyna salairica 
Rion . 

Из атрипид в настоящей работе описаны A trypa (Atrypa)? schandiensis 
R zon . ,  А .  (A trypa) grandis sp . п . ,  А .  (А . )  tenuicostata sp . п .  

Кроме того, М .  А .  РЖОНСНИЦКОЙ из шандинских слоев указаны Spina
, trypa subspinosa (Laz . ) ,  Carinatina signifera (Schnur) , С. arimaspa (Fichw.) , 
Punctatrypa olgae sibirica Rzon. ОП l itt . ) . 

Мощность 350-900 м .  

М а м о н т о в с к и е с л о и (зона Lazutkinia mamontot.ensis) сложены 
в основном песчано-сланцевыми отложениями с прослоями и пачками темно
серых битуминозных известняков и мергелей . Из органических остатков 
характерны Thamnopora аиа (Tschern . ) ,  Th. reticulata (B la inv . ) ,  Placocoeni-
tes monostichus (Frech) , Tyrganolites tschernychet. i Dubat . ,  Chaetetes salairicus 
D ubat . ,  Lazutkinia mamontouensis (Laz . ) ,  Retzispirifer urierlSis Kul k . ,  

_ Pinakites е х .  g r .  jugleri Kayser, Phardiceras аН. inversum Wdk. 
Из атрипид нами были найдены неопределимые обломки Spinatrypa. 
Мощность от 300 до 350 м .  
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Ж и в е т с к и и  я р у с  
В состав живетского яруса на юга-западной окраине Кузнецкого бас

сейна входят следующие слои: акарачкинские, керлегешские, сафонавские, 
на северной окраине - Iштатские, соответствующие керлегешским и сафо
НОВСЮIМ слоям, и лебедянские слои . 

А к а р а ч к и н с к и е с л о и сложены в основном крупно- И средне
зернистыми песчаниками,  сланцами, в меньшей мере алевролитами и ар
гиллитами зеленовато-бурого, желтовато-серого и серого цвета с прослоями 
серых мергелей . 

Органические остатки скудные - Camarotoechia lazut.'�ini u riensis 
R zon . ,  Elythyna salairica R zon . ,  var. nov . ,  Maeneceras? cf .  dannenbergi. 
Beyrich . ,  Psilophyton princeps Daw. ,  Leptophyllum sibiricum Kryst .  

Мощность непостоянная - от О до 500 .М . 
К е р л е г е ш с к и (': с л о и (зона С/шsсоthугis salairica) представлены 

в основном мощной толщ �Й песчаников, алевролитов, аргиллитов, в мень
шей степени - мергелями и известняками .  В известняках найдены обиль
ные органические остатки,  из которых наиболее характерны A lveolites 
multipertoratus Sal le ,  Pachycanalicula schandiensis Dubat . ,  Columnaria иа
granensis (Sosckina) , Chascothyris salairica R Zоп . ,  Denckmanella damesi Holz.  

Мощность более 1 000 м .  

С а Ф о н о в с к и е с л о и (зона 1 ndospirifer pseudowilliamsi) сложены 
конгломератами, песчаниками,  алевролитами,  рассланцованными аРГИЛЛI1-
тами, туфами и в значительно меньшем количестве - известняками .  В из
l3естняках присутствуют обильные остатки I(ораллов и брахиопод . Руково
дящими являются Thamnopora certa (Tschern . ) ,  Tyrganolites eugeni Tschern. , 
Stelliporella ataiformis Dubat . ,  D ialythophyllum annulatum (Peetz) , D ial. 
tenuiseptatum Bulv . ,  Uncinulus angularis (Phi l l . ) ,  и. tricostatus (Peetz) , 
1 ndospiriter pseudowilliamsi R zоп. и др .  

Из атрипид характерна Spinatrypa bodini (Мапsuу) . 
Мощность сафоновских слоев 800-1 000 м .  

К и т а т с к и е с л о и .  Китатские слои выделены и з  чиелевых или ле-
бедянских слоев (в прежнем понимании) . Впервые чиелевые слои были рас
членены Е .  А.  Ивановой и И.  И .  Чудиновой ( 1 959) на три части : нижний,  
средний и верхний горизонты. Авторами приводится палеонтологическая 
характеристика этих подразделений , указывается их распространение. 
Впоследствии М. А. РЖОНСНИЦI(ой ( 1 960) этим подразделениям были даны 
названия , причем они рассматриваются как слои, а не горизонты. Нижний 
горизонт назван китатскими слоями, средний - ЛЕбедянскими слоями.  
третий - слоями с Anathyris. Китатские слои сопоставляются М .  А .  Ржон
сницкой С керлегешскими и сафоновскими ,  лебедянские отнесены к самой 
верхней части живетского яруса, а слои с Anathyris - к низам франского 
яруса . Описание слоев Ржонсницкой не приводится . 

При характеристике указанных слоев в настоящей работе в основном 
используются данные Ивановой и Чудиновой . 

Китатские слои обнажаются в Анщкеро-Судженском районе по р .  Ки
тат около 2-3 км выше впадения р .  Алчедат, а их верхняя часть - в ни
зах карьера с. Лебедянки.  Литологически они представлены толстослои
стыми , темно-серыми известняками, комковатыми желвакообразными 
известняками и желтовато-зелеными аргиллитами с подчиненными просло
ями мергелей , алевролитов и песчаников . В известняках и мергелях встре
чаются обильные и разнообразные органические остатки . Наиболее харак
терны Thamnopora cervicornis (Bla inv . ) ,  Th. polyforata (Schloth . ) ,  Th. alta 
(Тsсhегп . ) ,  T/� .  beliakovi Dubat . ,  Pachyfavosites oolymorphus (Goldf . ) , Strin
gосер/юlus Ьu rtini Defr . 

Из атрипид найдены A trypa (Atrypa) vulgaritormis sp . П . ,  Spinatrypa 
asperaetormis sp . п .  Кроме того, Е .  А.  Ивановой и И.  И .  Чудиновой ука
зывается Griinewaldtia sp . 
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Мощность около 1 50 м .  
Л е б е д я н с к и е с л о и оDнажены пи  р .  Алчедат и по  правому бе

регу р. Китат, ниже ее устья . Литологически они сходны с китатскими сло
ями .  Для лебедянских слоев наиболее характерны EuryspirifeI" pseudocl1eehiel 
(How Hun-fe) ,  Deltl1yris altschedatensis (КоГО\1-r. )  И др . 

Из атрипид встречаются Atrypa (Atrypa) vulgaris Lj asch . ,  А .  (Des
quamatia) magna Grabau, А .  (Desquamatia) zonataeformis sp . п . ,  Spina
trypa petosequa Fenton et Fenton ; кроме того, в нижней половине обильны 
S .  waterlooensis waterlooensis (Webster) , в верхней - распространена 
S .  waterlooensis canadiensis (Webster) . 

Мощность около 50 м .  

ВЕРХНИ Й ДЕВОН 

В ерхнедевонские отложения пользуются широким распространением на 
окраинах Кузнецкого бассейна. Установлены франский и фаменский 
ярусы.  Атрипиды найдены только в отложениях франского яруса, поэтому 
описание разрезов фаменского яруса не приводится . 

В составе франского яруса выделяются нижнефранский и верхнефран
ский подъярусы . 

Н ижнефранский  подъярус 

При описании сводного разреза за основу приняты франские отложения 
западной окраины Кузнецкого бассейна (района дер . Вассино) , где разрезы 
и х  представлены наиболее полно. 

И з ы л и н с к и е с л о и (зона Anatllyris s ibir ica) сложены извест
ковистыми песчаниками , переслаивающимися с алеВРОJJитами, ар гилли
тами ,  конгломератами и редкими прослоями известняков. Цвет пород зе
леновато-желтый и желтовато-бурый . В известняках , известковых стяже
ниях и аргиллитах найдены обильные остатки M uuospiriter vassiensis 
Rzon . ,  Euryspiriter cf.  pseudocheehiel (How Hun-fe) , Еlуtlю undifera Roem . ,  
Athyris concentrica ВисЬ, А .  isilensis R Zol1 . ,  A nathyris sibirica КЬа1f . ,  
А .  trapezoidalis (Peetz) , Lioclema sp . и др . 

Из аТРИI1ИД М. А .  Ржонсницкой указана Spinatrypa waterlooensis (Web
ster) . Однако спинатрипы, ранее относившиеся к этому виду, в настоящей 
работе подразделены на два подвида и родственный им вид S .  khaltini .  
Отсутствие материала в изученной коллекции не позволяет судить, какая 
из вышеуказанных или новых родственных им форм встречена в изылин
ских слоях .  Мощность 250-300 м. 

Возрастными аналогами изылинских слоев являются на северо-западной 
окраине аскольдовские и стрельнинские слои, на северо-восточной окраине 
орлинская свита . Низам ИЗЫЛИНСIШХ слоев на северной окраине, в Анд
жеро-Судженском районе соответствуют слои с Anathyris. В них най
дены A trypa (Desquamatia) zonataetormis s p .  п . ,  А .  (Desquamatia) kansu
ensis Grabau , Spinatrypa asperaetormis sp .  11 . ,  S .  waterlooensis canadiensis 
(Webst . ) ,  S .  папа s p .  п .  

В а с с и н с к и е с л о и (зона Anathyris phalaena) представлены почти 
на всех OI{раинах темно-серыми, массивными и слоистыми известняками 
с незначительными по мощности прослоями аргиллитов и алевролитов. 
В них найдены характерные для рассматриваемых слоев Macgeca mиШ
zonata Reed , Phillipsastraea sedwicki E dw. et Heim . ,  P11 .  lazutkini Bulv . ,  
Scoliopora deniculata E dw. e t  Heim . ,  Pachytavosites squamatus Dubat . ,  
Stropheodonta asella Уеrn . ,  Cyrtospiriter scl1elonicus Nal . ,  С. achmet Nal . ,  
С. rectangularis (Peetz) , С. subanossiti R zon . ,  Mucrospiriteг novosibiricus 
(To l l ) ,  М .  ales Kha1 f . , М .  mesocostalis (Hal l ) ,  Anathyris phalaena (Pb l l l . )  и др . 
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ИЗ атрипид найдены A trypa (Desquamatia) cf.  nalivkini Ljasch . ,  Аnа
trypa timanica Mark. , Аn .  kadzieLnae (Gurich), Spinatrypa khaLfini sр . п . ,  
S .  ЬагЬага (Кhаl f iп ) .  

Мощность 50-300 М .  
Вассинским СJlОЯМ соответствуют на северо-западной окраине стреJlЬНИН

ские и пожарищевские СJlОИ , на северо-восточной и восточной окраинах 
фаJlеновый горизонт, называемый в ПОСJlеднее, время БОJlЬШИНСТВОМ ИССJlедо
ватеJlей вассинскими СJlОЯМИ (М. А. Ржонсницкая, и .  п .  Морозова,  
Т.  Н .  БеJlьская) . 

Верхнефранский подъярус 

ОТJlожения верхнефранского подъяруса наиБОJlее ПОJlНО предстаВJlены 
на северо-западной окраине, где они подраздеJlены на СJlедующие СJlОИ : 
терехинские, КУРJlякские, ГJlубокинские и СОJlоминские . 

Т е р е х и н с к и е с Jl о И (подзона N udirostra dep,.essa) СJlожены зе
Jlеновато-серыми и серыми,  известковистыми аJlеВРОJlитами с ПРОСJlОЯМИ 
известняков . ДJlЯ этих CJloeB наиБОJlее характерны Nudirostra depressa 
R Zоп . ,  Manticoceras intumescens (Веуг) и др . 

Мощность 200-250 М .  
К у р Jl Я К С К И е с Jl о И (подзона Anathyris tyhnovi) представлены 

серыми, песчанистыми,  мергеJlИСТЫМИ и чистыми известняками с ПРОСJlО
ями песчаников и ГJl ИНИСТЫХ СJlанцев. Из органических остатков наибо
Jlee характерны GypiduLa gLobosa (Sсhпur) , ProducteLla subacuLeata 
(МшсЬ . ) ,  Pugnax pugnas (Mart . ) ,  Adolfia zickzack (Roem. ) ,  Anathyris tyzhnovi 
Кhаl f i п .  

Из атрипид в настоящей работе описана Spinatrypa tubaecostata (Paeck . ) .  
Кроме того, М. А. Ржонсницкой указаны A trypa (Desquamatia)? postura
иса Mark .  и др . 

Мощность OKOJlO 350 М .  
Г Jl У б о к и н с к и е с Jl о И (подзона Hypothyridina cuboides) пред

CTaBJleHbI известняками CBeTJlO- и темно-серыми,  СJlОИСТЫМИ и массивными, 
местами г Jl ИНИСТЫМИ .  В известняках оБИJlЬНЫ остатки PeneckieLla minima 
Roem . ,  SoLomineLla soshkini l vап . ,  Phillipsastaeea torreana Edw.  et Hei m . ,  
CLadopora vermicularis М'Соу,  Нуроt/щгidinа cuboides (SO\v . ) ,  Pugnax те· 
sogonia (Ph i l l . ) ,  Р.  tensa Mark. , /sopoma Lummatoniensis (Оау . ) ,  / .  isilen
sis RZоп . ,  Adolfia zickzack Roem . ,  А .  muLtifida (Sсuр iп) ,  PLicathyris hel
mersenoides RZоп. и др . 

Из атрипид М. А. Ржонсницкой указаны Atrypa (Desquamatia) аШ
coLiformis Roem . ,  А .  (Desquamatia)? posturaLica Mark. 

Мощность 200 М .  
С О Л О М И Н С К И е с Jl о И (зона Anathyris ussoffi) СJlожены жеJlтовато

серыми и серыми,  иногда комковатыми ,  брекчиевидными известняками 
с тонкими ПРОСJlОЯМИ сланцев. Органические остатки оБИJlЬНЫ и разнооб
разны . Наиболее характерны Adolfia angustiseLlata (Paeck . ) ,  Cyrtospi
rifer markovskii Nal . ,  Cyrtospirifer ussoffi Khalf . ,  С. latisinuatus КЬаН. , 
Anathyris ussoffi Khalf . , Anathyris monstrum Khalf .  и др . 

Атрипиды В рассматриваемых СJlОЯХ не найдены . 
Мощность 1 50-300 М .  
Н а  западной окраине верхнефранскому подъярусу соответствует одно

образная ТОJlща KOpaJlJlOBblX известняков - шубкинские СJlОИ . На северо
восточной окраине верхнефранский подъярус предстаВJlен ОТJlожениями 
сергиевской свиты и кеJlьбесских CJloeB .  Первые из них соответствуют те
рехинским и КУРJlЯКСКИМ СJlОЯМ, вторые - ГJlубокинским и СОJlОМИ НСКИМ 
СJlОЯМ. 
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2. М И Н УСИНСК И Й  БАССЕ Й Н  

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я  О С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  
Вопросы стратиграфии девонских отложений Минусинского бассейна 

привлекали внимание многих исследователей.  Особого внимания заслуживают 
работы Д. А. Клементца ( 1 890) , Я .  С. Эдельштейна ( 1 936, 1 938) , Н .  А. Ба
това ( 1 93 1 ) ,  И. К. Баженова ( 1 930) , А. В. Тыжнова ( 1 948) , Д.  Г .  Сапож
никова ( 1 937) , В .  С.  Мелещенко ( 1 953) , В .  С. Мелещенко и Н .  А. Белякова 
( 1 955) , П. И. Теодоровича ( 1 954) , А. И. Анатольевой ( 1 960) и др . 

Девонские отложения в Минусинской котловине мощностью 8000 км 
сложены преимущественно красноцветными толщами континентального про
исхождения с менее мощными карбонатными пачками , накопившимися 
в п р ибрежно-морских и лагунно-морских условиях или в обширных соло
новатоводных бассейнах типа внутриконтинентальных морей . Девонская 
система представлена тремя отделами : нижним, средним и верхним. Раз
резы девонских отложений Минусинской котловины характеризуются фа
циальным разнообразием , что значительно затрудняет их стратиграфиче
ское сопоставление . Остатки морских организмов содержатся только в двух 
свитах - таштыпской (эйфель) и бейской (живет) , которые являются од
ними из марIШрУЮЩИХ свит Минусинских котловин .  Изученные в данной 
работе атрипиды собраны из Южно-Минусинской котловины. Материал таш
тыпской свиты происходит из следующих местонахождений :  р .  Таштып 
(го р а  Курбезек) , р .  Абакан (с . Перевознинское, гора Кулагай) ; из бей
ской свиты - по р .  Бея (ниже с. Беи) , р . Тея (у колхоза им. К. Маркса) . 
Разрезы составлены Е .  А .  Ивановой,  Н .  А .  Шишовой и А .  И .  Анатольевой .  
Ниже приводится краткое описание указанных свит п о  литературным 
данным.  

Т а ш т ы п с к а я с в и т а сложена преимущественно известняками 
и мергелями с подчиненными прослоями мергелей, алевролитов и песчани
ков .  Имеются также туфопесчаники, туфобрекчии и порфириты. 

Фауна в таштыпской свите встречается в большом количестве преиму
щественно в ее верхней . части . Преобладающее значение в составе фауны 
имеют брахиоподы и кораллы, в меньшем количестве встречаются пелеци
поды,  цефалоподы, гастроподы, трилобиты и др . Наиболее характерны из 
них Favosites alpina Н6гп , Thamnopora beljakovi Dubat . , Th .  аиа (Тsсhегп . ) , 
A lveolitella karmakensiformis Dubat . ,  M inusella beljakovi Bulv . ,  Chonetes 
(Paeckelmannia) minusinensis R zon . ,  Uncinulus taschtipiensis R zon . ,  Eoreti
cularia (?) sinuata Glirich ,  Acrosp irifer subgregarius R zon . и др . 

Из атрипид встречаются Atrypa (Desquamatia) kurbesekiana Rzon . 
А .  (Desquamatia) minussinense sp . п .  

Возраст :гаштыпской свиты по комплексу фауны в настоящее время 
твердо относится к эйфельскому ярусу (Ржонсницкая и др . ,  1 952 , стр . 1 20) , 
несмотря на своеобразие и широкое распространение новых видов .  

Мощность, по последним данным А .  И .  Анатольевой ( 1 960, стр . 22) , 
достигает 300 м .  

Б е й с к а я с в и т а представлена в основном известняками и реже 
алевролитами, мергелями и песчаниками . По комплексу фауны бейская 
свита разделяется на нижне- и верхнебейские слои . 

Н ижнебейские слои содержат остатки М inussiella beiensis Bulv . ,  
Pterinea minussinensis Stuck . ,  Theodossia schmidti (Stuck . ) ,  Emanuella 
takwanensis (Kayseг) .  

В верхнебейских слоях встречаются L ioclema yakovlevi (Schoen . ) ,  
L .  minussinense Moгoz. , Hemitrypa devonica Nekhorosch . ,  Stгерtогhупс/шs 
dеvопiсuэ minussinensis R Zоп . ,  Productella productoides (Murch . ) ,  Euryspiri
fer pseudocheehiel (How Нuп-fе) , Prietus deiensis Мах . и др . 

Из атрипид встречается Spinatrypa waterlooensis, waterlooensis (Webster) 
и S .  waterlooensis canadiensis (Webster) . Мощность около 200 м.  
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С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н И Е А Т Р И П И Д  

КУЗНЕЦКИ Й БАССЕЙ Н  

В девонских отложениях Кузнецкой котловины атрипиды многочисленны 
и разнообразны. Они приурочены к определенным стратиграфическим 
подразделениям (табл . 1) и благодаря этому могут быть использованы в ка
честве хороших указателей возраста вмещающих их отложений.  

В позднесилурийскую эпоху в томьчумышское время был широко рас
пространен местный вид A trypa (A trypa) lazutkini Aleks . ,  который, по 
данным п. С. Лазуткина ( 1 936, стр . 34, 35) , встречается на территории от 
с. Новопестерево до р .  Чумыш. Редкими экземплярами представлен цан
ный вид в вышележащих отложениях нижнекрековских слоев и в это время 
заканчивает существование. Таким образом, А .  (A trypa) lazutkini Aleks. 
может быть названа в числе характерных верхнесилурийских форм. 

В начале девонского периода комплекс атрипид значительно обога
щается . В жединском веке, во время отложения нижнекрековских слоев, 
продолжал существовать указанный выше вид, а также появились A trypa 
(A trypa) bachatiensis R Zоп .  Spinatrypa margarita (Barr . ) ,  Atrypinella barba 
Khod . var . losvensis, Carinatina salairica (Peetz) . 

Во второй половине жединского века в верхнекрековское время ПРОДОJl
жала существовать Spinatrypa margarita (Вап.) и появились представители 
A trypopsis thetis (Вап. ) ,  Spirigerina marginaloides (Na l . ) ,  Spir. margina
liformis Aleks . ,  Punctatrypa granulifera (Вап . ) .  

Ряд и з  вышеперечисленных форм широко распространен за пределами 
Кузнецкого бассейна. Spinatrypa margarita (Вап . )  распространена в си
лурийских отложениях Баррандиена Чехии,  Punctatrypa granulifera 
(Barr . )  обычна в верхнем силуре и нижнем девоне Баррандиена Чехии,  
Казахстане, а на Урале встречается от верхнего силура до конца эйфель
ского яруса, A trypinella barba Khod.  var. losvensis - в жединском ярусе 
Урала, Spirigerina marginaloides (Nal . )  - в кобленцском ярусе Алтая 1, 
A trypopsis thetis (Barr . )  - в лудловском И жединском ярусах Урала ,  
Средней Азии и Баррандиена Чехии,  жединском ярусе Алтая . 

Многие из названных атрипид характеризуют в Кузнецком бассейне 
только жединский ярус. К таковым относятся А .  (A trypa) bachatiensis 
R Zоп . , Spinatrypa margarita (Barr . ) ,  A trypinella barba Khod.  var. losvensis, 
Spirigerina marginaliformis Aleks . ,  Carinatina salairica (Peetz . ) .  

Три вида - A trypopsis thetis (Barr . ) ,  Spirigerina marginaloides (Na l . ) ,  
Punctatrypa granulifera (Вап. )  - распространены в вышележащих от
ложениях . 

В кобленцском веке состав атрипид существенно меняется. Кроме про
ходящих видов, здесь встречаются A trypa (A trypa) gUl·jevskensis sp. п . ,  
А .  (Desquamatia) vijaica Khod . ,  Spinatrypa subspinosa (Laz . ) ,  S .  rejensis 
(Khod . ) ,  Carinatina arimaspa (E ichw.) ,  С. signifera (Sсhпur) , С. plana 
(Kays . ) ,  С. brevita Kul k . ,  С. (?) comatoides Kul k .  ( iп  l i t t . ) ,  Karpinskya соn
jugula Tscheгn. 

Ряд из них известен за пределами Кузнецкого бассейна .  А .  (A trypa) 
gurjevskensis sp .  п .  распространена в верхнесилурийских отложениях 
Тувинской котловины ; А .  (Desquamatia) vijaica Khod.  и Spinatrypa rejen
sis (Khod . )  описаны из отложений кобленцского яруса Урала ;  Carinatina 
arimaspa (Eichw.)  встречается в кобленцском и эйфельском ярусах Алтая,  
Урала и Средней Азии,  в среднем девоне Франции и Германии ; Carinatina 
signifera (Sсhпur) распространена в известняках Gегоlstеi п  Германии и эй
фельском ярусе Урала, Karpinskya conjugula (Tscheгn.)  встречается в ко-

1 При у казании распространения атрипид на Алтае используются данные Р. Т. Гра
циановой. 

1 78 



бленцском ярусе казахстана и Карниi1СI<ИХ Альп, в верхнеIюнепрусских 
известняках Баррандиена Чехии, в кобленцском и эйфельском ярусах 
.у рала 

В Кузнецком бассейне приурочены только к I<06леНЦСI<ОМУ ярусу, кроме 
М\\\\\'М.l\%'Ф А .  (A trypa) gurjevskensis sp . п . ,  еще А .  (Desquamatia) vijaica 
(Khod . ) ,  Spinatrypa rejensis (Khod . ) ,  Carinatina р!аnа (Kays . ) ,  С. brevita 
Ku l k . ,  С. (?) comatoides Kulk.  ( iп  l i t t . ) ,  Karpinskya conjugu!a Tschern.  

В эйфельском BeI<e продолжают существовать Spinatrypa subspinosa 
(Laz . ) ,  Carinatina arimaspa (E ich\y.) , С. signifera (Schnur) . Появившиеся 
здесь новые формы A trypa (A trypa) kuzbassica R Zоп . ,  А .  (A trypa) gran
dis sp . п . ,  А .  (A trypa) bachatica sp . п . ,  Punctatrypa o!gae sibirica R zon. из
вестны только в эйфельском neI<e. Большинство из вышеуказанных атри
пид - местные. Широким географическим распространением пользуются 
только представители каринатин ,  появившиеся в Кузбассе раньше, в к06-
ленцсJi.ОМ веке. 

В конце эйфельского века в MaMoHToBcl<oe время происходит резкое обед
нение состава атрипид. Здесь найдены лишь реДI<ие и плохой сохранности 
спинатрипы. По-видимому,  присутствуют также и представители атрип,  
отнесенные М.  А .  РЖОНСНИЦIЮЙ ( 1 959) к А . (Atrypa) ret icu!aris L. Однако 
нахождение последнего в позднеэйфельское время вызывает сомнение, так 
как исследованиями Александера ( 1 949, стр . 207) установлено, что данный 
вид приурочен к силурийским отложениям. 

В раннеживетское время атрипиды в КузнеЦIЮМ бассейне неизвестны, 
они появляются только в конце века. На юго-западной окраине, в сафо
новское время , в большом количестве встречается один вид Spinatrypa 
bodini (Мапsuу) , известный за пределами Кузнецкого бассейна в живет
ском ярусе Алтая и Китая.  На северной и северо-восточной окраинах в по
зднеживетское время существовали атрипиды другого состава. Здесь из
вестны Atrypa (A trypa) vulgariformis sp . п . ,  А .  (A trypa) vulgaris Lj asch . ,  
А .  (Desquamatia) magna Grabau, А .  (Desquamatia) zonataeformis sp .  п . , 
Spinatrypa asperaeformis sp .  п . ,  S.  waterlooensis waterlooensis (Webst . ) ,  
S . waterlooensis canadiensis (Webst . ) ,  S .  petosequa (Fепt.  e t  Fent . ) ,  Огйnе
waldtia sp . При этом многие из указанных форм приурочены к короткому 
отрезку времени .  Так, для китатских слоев характерны А .  (A trypa) vul
gariformis sp . п. и представители Griinewaldtia ; для лебедянских - А .  
(A trypa) vulgaris Ljasch . ,  А .  (Desquamatia) magna Grabau, Sрinаtгура ре
tosequa (Fent. et Fent . ) ,  S .  waterlooensis waterlooensis (Webst.)  Как видно из 
табл . 1 ,  только три формы имеют более длительное распространение во вре
мен и .  А .  (Desquamatia) zonataeformis встречается в лебедянских и нижне
франских слоях, Spinatrypa asperaeformis - в китатских и нижнефранских 
слоях .  И, наконец, Spinatrypa w:aterlooensis canadiensis (Webst . )  сменяет во 
времени подвид S. waterlooensis water!ooensis (Webst . ) ,  встречаясь в верх
ней части лебедянских и нижнефранских слоев. 

Б ольшая часть форм рассматриваоюго комплеI<са распространена за 
пределами Кузнецкого бассейна :  А .  (A trypa) vulgaгis Ljascl1 .  описана из 
среднефранских отложений Русской платформы. А .  (Desquamatia) гоnа
taeformis sp , П .  найдена в живетском ярусе Урала .  А .  (Desquamatia) magna 
Grabau распространена в Китае, в провинции Гуанси в слоях с Stringo
cepha!us, и ,  кроме того, в среДНЕ:М девоне ряда других районов, где не ука
зывается более конкретный Еозраст местонахождений .  Spinatrypa petose
qua (Fent .  et Fепt . ) .  S .  waterlooensis wafcrlooensis (Webst . )  и S .  waterlooensis 
canadiensus (Webst . )  - представители аМЕ:риканской фауны. ' Первая форма 
встречается в группе Траверс (средний девон) ; вторая - в известняках Cedar 
Val ley и третья - в верхнем девоне. Кроме того, последние две формы 
характерны для бейской свиты Минусинской котловины, для живеТСI<ОГО и 
франского ярусов Алтая . 

В начале франского века на северной окраине продолжают существовать 
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Стратиграфическое распределение атрипид в девонских отложениях Кузнецкого бассейна 
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А .  (Desquamatia) zonataeformis sp . п . ,  Spinatrypa asperaeformis sp .  п . ,  
S .  waterlooensis canadiensis (Webst . ) .  Кроме них появляются А .  (Desquama
tia) kansuensis ОгаЬаи и Spinatrypa папа (Khalfin) . Первый из указанных 
видов, кроме Кузбасса, известен в живетских отложениях Китая,  второй -
местный вид. 

Позднее , в вассинское время ,  в Кузнецком бассейне распространяются 
А .  (Atrypa) vandae sp . п . , А .  (Desquamatia) cf.  nalivkini Ljasch . ,  Spinatrypa 
k/шlfini sp . п . ,  S.  barbara (Khalf in),  Anatrypa timanica Mark. ,  А n.  kadziel
пае (Giir ich . ) .  

Во второй половине франского Bel<a ни одна из  этих форм не встречается. 
Здесь известны Atrypa (Desquamatia) alticoliformis Mark. , А .  (Desquama
.tia)'r posturalica Mark . ,  Spinatrypa tubaecostata (Paeck . ) .  В отложениях, 
-соответствующих ЕОНЦУ фраНСI<ОГО века (СОЛОМИНСI<ие слои) ,  атрипиды не 
найдены. Таким образом, все перечисленные выше формы могут служить 
в качестве характерных как всего фраНСI<ОГО яруса, так и каждого из его 
подъярусов. Многие франские атрипиды Кузнецкого бассейна распростра
нены и за его пределами . А .  (Desquamatia) nalivkini Ljasch .  описана из 
франского яруса Русской платформы, А .  (Desquamatia) alticoliformis Mark.  
и А.  (Desquamatia)? posturalica Mark .  встречаются в франском ярусе Урала. 
Представители анатрип известны в франском ярусе Урала ,  Тимана, Сред
fIей Азии и Польши . Spinatrypa tubaecostata (Paeck.)  широко распространена 

.Б живетском и франском ярусах Урала,  Русской платформы, Западной 
Европы. 

Кратко остановимся на  географическом распространении рассмотрен
цых выше атрипид. Среди девонских атрипид Кузнецкого бассейна имеются 
формы , общие с синхроничной фауной Минусинской и Тувинской котловин, 
Алтая, Урала, Казахстана, Русской платформы , Тимана,  Западной Европы, 
'Китая и Америки. 
. В нижнедевонскую эпоху ,  наряду с местными формами ,  распространены 
.атрипиды, известные на Алтае, Урале, в Казахстане и Западной Европе. 
При этом число пришлых форм в кобленцском веке больше, чем в жедин
:Ском. Следует таюке отметить, что ряд форм появился в Кузнецком бассейне 
с запозданием. Так, A trypopsis thetis (Вап. ) ,  Punctatrypa granulifera (Barr . ) ,  hбычные для силурийского периода Урала,  Средней Азии и Европы, по
: явились в Кузбассе только в жединском веке. Spinatrypa margarita (Вап. ) ,  
�стречающаяся в Европе в силурийских отложениях,  здесь найдена в же
динском ярусе. Кроме того , представители рода Spirigerina, широко рас
пространенные в ордовический и силурийский периоды на Урале, Казах
стане, Европе, Америке, Австралии, появились в Кузбассе в жединском веке. 
. Близость нижнедевонской фауны Кузнецкого бассейна с синхроничной 
фауной Алтая, Урала,  Казахстана, Европы, а также Арктики и Америки 
отмечается и по другим группам рядом исследователей : по табулятам 
В .  Н .  ДубатолоЕЬ!М ( 1 959, стр . 227) , И. И. Чудиновой ( 1 959, стр . 1 22) , 
по ругозам В .  А. Иванией ( 1 958, стр . 1 8) ,  по спириферидам М. А. Ржонс
ницкой ( 1 952, стр . 1 7 1 ) .  

В эйфельском веке были развиты атрипиды толы<o местные и проходя
щие, появившиеся в Кузбассе раньше. К последним относятся каринатины, 
встречающиеся уже в l<Обленцском веке. Эндемичный характер фауны на
блюдается также и по другим широко распространенным группам. Так, 
Э. З .  Бульванкер ( 1 958, стр . 1 93), В. Н. Дубатолов ( 1 959, стр . 230) , 
В .  А.  Ивания ( 1 958, стр . 1 8) и М. А. Ржонсницкая ( 1 952 , стр . 1 7 1 )  указы
вают, что среди табулят, ругоз и спириферид существенно преобладают мест
,ные формы над пришлыми. 

В конце эйфельского века эндемичность фауны выражена еще резче. 
В мамонтовское время , по данным М. А.  Ржонсницкой ( 1 952, стр . 1 70) ,  

«брахиопоДовая фауна весьма однообразна и представлена почти исключи
тельно одним видом Lazutkinia mamontovensis (Laz.) и его вариететамИ» . 
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Что касается хорошо изученной группы табулят, то по сведениям В .  Н .  Ду
батолова ( 1 959, стр . 238) в это время присутствуют формы толы<о местные и 
проходящие, появившиеся в раннеэйфельское время . Среди ругоз преобла
дают формы местные и проходящие (Бульванкер , 1 958, стр . 1 97 ;  Ивания, 
1 958 ,  стр . 1 8) .  

В живетском веке атрипиды появились в позднеживетское время . При
чем не наблюдается никакой преемственности и генетичеСI<ИХ связей с эй
фельскими атрипидами.  На юго-западной окраине Кузбасса распространены 
атрипиды, встречающиеся на Алтае, в Китае . На северной окраине вместе 
с китайскими развиты формы, известные в Минусинской котловине, Ал
тае, Урале, Русской платформе и Америке .  Следует отметить, что в ком
плексах юго-западной и северной окраин нет ни одной общей формы. Бли
зость живетской фауны Кузбасса с китайской наблюдается и по спирифери
дам (Ржонсницкая, 1 952 , стр . 1 72) . Комплекс табу.'1ЯТ этого времени ,  по 
устному сообщению В. Н. Дубатолова, также сходен с китайским. 

В франском веке преобладают атрипиды пришлые, распространенные 
на Урале, Русской платформе, Средней Азии, Польше. Имеющиеся сведе
ния  по другим группам подтверждают эти данные (Ржонсницкая, 1 952, 
стр . 1 73 ;  Дубатолов, 1 959, стр . 260) . 

МИНУСИ НСКИ Й БАССЕЙ Н  

В Минусинском бассейне атрипиды, так же как и остальные группы мор
ской фауны, известны только в таштыпской и бейской свитах .  При этом их 
состав в обеих свитах совершенно различный . 

В эйфельский век, в таштыпское время,  были распространены A trypa 
(Desquamatia) kurbesekiana R Zоп. , А .  (Desquamatia) minussinense sp . п. 
Первый вид встречается также в отложениях эйфельского яруса на Алтае 
и Туве. 

В живетский век, в бейское время, встречаются Spinatrypa waterlooensis 
waterlooensis (W ebst . )  и S .  waterlooensis canadiensis (Webster) .Обе формы ши
роко распространены в синхроничных ОТJJожениях Кузнецкой котловины, 
в живетском и франском ярусах Алтая и верхнем девоне Америки . 

Таким образом, таштыпская и бейская свиты имеют отчеТJJивые ком ; 
плексы видов по атрипидам так же, как по остальным брахиоподам и I<орал
лам,  что хорошо обосновывает выдеJJение этих свит. 

Подводя итог данным о распространении атрипид в девоне Кузнецкого 
и Минусинского бассейнов, следует отметить, что определенные комплексы 
их приурочены к отдельным стратиграфическим подразделениям и играют 
большую роль при установлении возраста вмещающих отложений. 

Анализ географического распространения атрипид указывает на связь 
Кузнецкого моря в девонский период не только с морями близлежащих об: 
л астей (Алтае-Саянской , Монголии, YpaJJo-Казахстанской) , но и с морями 
Китая,  Европы , Америки . Причем в нижнедевонскую эпоху среди приш
лых форм преобладали европейские представители .  В начале среднедевон
ской эпохи связь С соседними бассейнами была затруднена, и поэтому ат
рипиды и сопутствующие им кораллы, спирифериды имеют эндемичный 
характер . И только в конце эпохи происходит значитеJJьное обновление 
фауны за счет появления главным образом китайских форм .  Однако обмен 
фауны с южными морями, по-видимому, был кратковременным. Об этом 
свидетеJJьствует как состав франских атрипид, так и других групп, .среди 
которых преобладают представители Уральской, Казахстанской , Европей
ской фаун. 



в ы в о д ы 

1 .  Детальное исследование атрипид показало, что для правильного по
нимания их морфологии важное значение имеет выбор методики работы. 

2. При изучении радиальной скульптуры необходимо все подсчеты ребер 
IIРОИЗВОДИТЬ на одинаковых расстояниях по кривизне брюшной створки. 
В этом случае все замеры делаются на одном и том же расстоянии незави
t:ИМО от выпуклости створок, что позволяет выявить истинный характер 
ребристости . 

3 .  При исследовании внутреннего строения макушки нужно различать 
макушечное утолщение от зубных пластин . Устройство и взаимоотношения 
указанных структур должно быть показано на рисунках , так как строение 
апикального аппарата имеет важное значение при классификации атрипид. 

4. Внутреннее строение макушки у форм с сильно выпуклыми створками 
должно изучаться на разных раковинах, для проведения поперечных сре
зов, ориентированных перпендикулярно к каждой из створок. 

5. При изучении строения крур методом последовательных сечений 
срезы должны производиться через короткие промежутки 0 ,5-1 ,5  ММ . 

Строение югума необходимо изучать только методом последовательных 
сечений.  

6 .  Исследованный материал показывает, что размеры ребер меняются 
в процессе онтогенеза у разных видов неодинаково, и данный признак 
является одним из характерных для вида и подвида. 

Анализ планов ребристости изученных форм и по литературным дан
ным показывает, что они характеризуют вид и необходимы при установ
лении родственных связей . 

7. Большое значение имеет концентрическая скульптура ,  которая раз
лична у систематических единиц крупного ранга - подсемейства,  род;! 
и подрода. 

8. Анализ строения макушки показал , ·  что зубные пластины развиты 
у всех форм с слабо загнутой макушкой, не закрывающей полностью дель
тирий.  Таким образом, внутреннее строение макушки коррелируется с его 
внешним строением. 

9. Изучение взаимоотношения зубных и круральных пластин с маку
шечным утолщением позволяет установить способ прикрепления атрипид, 
который является одним из характерных признаков подсемейства. 

10 .  При исследовании ручного аппарата большое внимание 06ращалось 
на устройство крур . 

На основании изученного материала и литературных данных установ
лено, что форма крур характеризует подсемейство. 

1 1 .  Изучение онтогенеза позволило уточнить систематическое положе
ние ряда форм, так как молодые особи некоторых видов предыдущими ис
следователями принимались за взрослые формы. Кроме того, онтогенетиче-
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ские сведения часто необходимы для правильного установления филогене
тических связей и систематики. 

12 .  На основании анализа как внешнего, так и внутреннего строения 
изученных атрипид и литературных данных изменены и дополнены диаг
нозы семейства Atryp idae Gi l l ,  подсемейств Сагiпаt iп iпае R zопsпickаjа и 
Аtгурiпае Wааgеп и родов A trypa Dаlmап, Spinatrypa StаiпЬгооk, А па
trypa Nаl ivkiп ,  Carinatina Nаl ivkiп ,  Spirigerina ОгЫgпу. 

1 3 . Установлены новый род Vagrania и подрод Desquamatia, признается 
самостоятельность рода Spirigerina ОгЫgпу,  считавшегося синонимом 
A trypa Dаlmап, установлены 1 2  новых видов и уточнено систематическое 
положение ряда видов, описанных предыдущими исследователями . 

1 4 .  Всестороннее изучение морфологии атрипид,  а также их онтоге
неза позволило выяснить в некоторых случаях их родственные отношения. 

1 5 .  Изучение атрипид Кузнецкого и Минусинского бассейнов пока
зало, что они широко распространены в девонских отложениях указан
ных районов, довольно разнообразны, приурочены к отдельным стратигра
фическим подразделениям и являются хорошими указателями возраста 
вмещающих их отложений.  

16 .  Анализ географического распространения атрипид показывает на 
связь Кузнецкого и Минусинского бассейнов с морями Алтае-Саянской об
ласти , Монголии, Урало-Казахстанской области , Китая, Европы и Аме
рИIШ .  При этом влияние фауны той или иной области в девонское время 
было различным. Временами эта связь прерывалась и тогда широко разви
вались местные формы. 
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О Б Ъ Я С Н Е Н И Е Т А Б Л И Ц 

Т а б л и ц а  

1Риг. 1-7. A trypa (Atrypa) /azutkini Aleks . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр .  38 
1а - вид с брюшной створки; 1 6 - вид сбоку. Молодая форма. Томь-чумышские слои , 
г. Гурьевск, южный склон сопки Толсточихинского карьера ,  Ng 1 229j l 080. 
2а - вид с брюшной створки; 26 - вид с спинной створки; 2в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахожденне и возраст те же, Ng 1229/36 1 .  
3а - вид с брюшной створки; 36 - вид со спинной створки; 3в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, Ng 1 229/348. 
4а - вид с БРЮlliНОЙ створки; 46 - внд со спинной створки; 48 - вид сбоку. Местона· 
хождение и возраст те же, Ng 1 229/322.  
5 - голотип .  5а - вид с брюшной створки; 56 - ВlfД сбоку. Местонахождение и возраст 
те же Ng '1229/320 . 

. 6 - раковина с наложенными друг на друга шлейфами.  Тоыь-чумышские слои,  г .  Гурь
евск, Толсточихинский карьер , Ng 1 229/42 1 .  
7 - раковина со шлейфами. Местонахождение и возраст те же, Ng 1 229/408. 

Фиг. 8. Atrypa (Atrypa) gurjevskensis sp . п. . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр. 39 
Голотип. 8а - вид с брюшной створ ки; 86 - вид СО спинной створ ки; 88 - вид сбоку. 
Малобачатские слои,  Г .  ГУРЬевск, севернее СтарогурЬеВСКОГО карьера ,  Ng 1 229/236 1 .  

Фиг. 9 .  A t rypa (А/гура) gгаndis sp. п. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 44 
Голотип. Вид с брюшной створки.  Шандинские слои, г. ГУРЬевск западный конец Ака· 
рачкинского карьера,  Ng 1 229/ 1 39 1 .  

Фиг. 10 .  Atrypa (A trypa) ? SС/Юl1diеnsis ЮОI1. . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 42 
1 0а - вид с брюшной створки; 106 - вид СО спинной створки; 108 - вид сбоку. Шан

динские слои , г .  ГУРЬевск, въезд в Акарачкинский карьер , Ng 1229/3055. 

Т а б л и ц а  I I  
Фиг .  1 .  А trypa (Atrypa) val1dae sp. П .  . . 

Голотип.  1 а  - вид с брюшной створки; 
Вассинские слои , левый берег., р .  
Ng 1 5 14/2252. 

. . . . . . . . . . . . . .  Стр. 57 
1 6  - вид СО спинной створки; 18 - вид сбоку. 
ЯИ,  выше колхоза", «Памяти Куйбышева», 

Фиг.  2. Atrypa (A trypa) vulgaris Ljasch. . . . . . . . . . . . . .  Стр. 49 
2а - вид с брюшной створки; 26 - вид СО спинной створки; 28 - вид сбоку. Лебедян
ские слои , с. Лебедянское, устье р. Каменушки, 1 229/306. 

Фиг. 3-6. A t rypa (A trypa) vulgariformis sp. п . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр. 52 
3а - вид с брюшной створки; 36 - вид сбоку. Молодая форма. Китатские слои,  р .  КИ
тат, против западного края с. Лебедянского, Ng 1 5 1 4/ 1 096. 
4а - вид с брюшной створки; 46 - вид сбоку. Молодая форма. Местонахождение и воз
раст те же, Ng 1 5 1 4/904. 
5 - вид с брюшной створки. Молодая форма. Местонахождение и возраст те же, 
Ng 15 14/749. 
6 - голотип. 6а - вид с брюшной створки; 66 - вид СО спинной створки; 6в - вид 
сбоку. Местонахождение и возраст те же, Ng 1 5 1 4/81 6 .  
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Фиг. 7. A t rypa (Atrypa) tenuicostata sp. п . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . L17 
Голотип .  7а - ВИД с брюшной створки;  76 - внд со спинной створки ; 7в - ВИД сБОI<У. 
Шандинские слои ,  г. Гурьевск, карьер 2-й сопки ,  N'g 1 229/ 1 345. 

Фиг.  8. Spinatrypa tubaecostata (Paeck . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . '141 
8а - ВИД с брюшной створки; 86 - вид СО спинной створки; 8в - ВИД сбоку. КУРЛЯК
ские слон, р. Большая Стрельная ,  выше д. Соломиной , N'g 1 5 1 5/ 1 1 6 .  

Т а б л и ц а I II 

Фиг. 1 -5. A t rypa (Desquamatia) zonataeformis sp . п. . . . . . . . . . . . .  Стр. 73 
lа - ВИД с брюшной створки; 16 - вид со спинной СТВОр I<И ; l в  - вид сбоку. Молодая 
форма. Лебедянские слои, с. Лебедянское, устье речки КамеНУШIШ, N'g 1 5 1 4/ 1 7 1 .  
2 а  - ВИД с брюшной СТВОРКИ;  26 - ВИД со спинной СТВОРКИ;  2в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, N'g 1 5 1 4/ 1 73 .  
3а - вид с брюшной СТВОр IШ; 36  - BJIД со  спинной створки ; 3в  - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, N'g 1 5 14/ 1 74 .  
4 - голотип. 4 а  - вид с брюшной створ ки; 4 6  - вид сбоку. Местонахождение и воз
раст те же, N'g 1 5 1 4/ 1 75 .  
5 - раковина со следами укуса . 5а - ВИД с брюшной створки ; 56 - вид со спиино!\ 
створ ки. Лебедянские слои, с. Лебедянское у старого кладбища , N'g 1 229/2028. 

Фиг .  6. A trypa (Desquamatia) khavae Aleks . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 60 
Голотип . 6а - вид с брюшной створки;  66 - ВИД со спииной створки;  6в - внд сбоку; 
6г - примакушечная часть брюшной створкн СО стороны ареи, Х 2. Амфипоровый гори
зонт, восточный склон Урала ,  Североуральскнй район .  пос. Черемуха ,  Центральный 
карьер , N'g 1 3 1 3/665. 

т а б л и ц а IV 
Фнг. 1-5. A trypa (Desquamatia) !юпsuепsis Grabau . . . . . . . . . . . . .  Стр . 84. 

lа - вид с брюшной створки; 1 6  - вид со спинной створкн ; lв - вид сбоку. Молодая 
форма. Слои с A nathyris, правый берег р. Китат, 2 К,!! ниже с. Лебедянского, N'g 1 5 1 4/ 1 55_ 
2а - вид с брюшной створ ки; 26 - вид со спинной створки;  2в - вид сбоку. Мелодан 
форма . Местонахождение и возраст те же, N'g 1 5 14/ 1 33 .  
3а  - вид с брюшной створки; 36  - ВИД сбоку. Молодая форма. Местонахождение и 
возраст те же, N'g 1 5 1 4/85. 
4а - вид с брюшной створки; 46 - вид со спинной створки; 4в - вид сбоку. Молодая 
форма.  Местонахождение и возраст те же, N'g 1 5 1 4/ 12 1 .  
5а - вид с брюшной створки; 56 - ВИД со спинной створки;  5в - вид сбоку. Местона
хождение и возраст те же, N'g 1 5 14/ 1  '11 . 

Фиг. 6-9. A t rypa (Desquamatia) kurbesekiana RZOll . . . . . . . . . . . . .  Стр. 65 
6 - вид с брюшной створки,  Х 2. Молодая форма. Таштыпская свита, левый берег 
р .  Абакан ,  гора Кулагай , N'g 1 229/ 1 15 1 .  
7 - вид с брюшной створки , Х 2 .  Молодая форма .  Местонахождение н возраст те же, 
N'g 1 229/ 1 0 1 4 .  
8 - вид с брюшной створ ки , х 2 .  Молодая форма .  Местонахожденне и возраст т е  же. 
N'g 1 229/ 1 0 1 6. 
9а - вид с брюшной створки;  96 - вид сбоку. Местонахождение и возраст те же. 
N'g 1 229/990 . 

Фиг.  1 0. A trypa (Desquamatia) magna Grabau . . . . . . . . . . . . Стр. 81 
1 0а - вид с брюшной створки; 106-вид со спннной створки; 10в-вид сбоку.Лебедянские 
слон , левый берег р. Алчедат, от восточного ](рая с.Лебедянского выше 500 м, N'g 1 229/84. 

Фиг .  1 1- 1 3 . A trypa (Desquamatia) cf. nalivkini Ljasch . . . . . . . . . . . .  Стр . 88 
1 1  - вид с брюшной створки. бассинские слои ,  левый берег р .  Я я ,  ниже с. Богослов
ского, N'g 1 5 1 5/90. 
1 2  - вид со спинной створкн. Возраст тот же, левый берег р. Томи ,  ниже д. Симоново 
2 КА! , N'g 1 5 1 5/54. 
1 3а - вид с брюшной створки; 1 36 - вид сбоку. Возраст тот же, р .  Изылы,  ниже 
речки Предкамушки N'g 1 5 1 5/88. 
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Т а б л и ц а  V 

Фиг.  1-4. Spinatrypa bodini (Mansuy) . . . . . . . . . . . .Стр . .lO� 
l а  - вид с брюшной СТВОР J<И; 16 - вид со СПIlННОЙ створки; lв - ВI1Д сбоку , Х 2. Мо
л одая форма. СафОНОВСКl1е слои ,  правый берег р .  Большо� Бачат, улус Заречное, 
N2 1 229/281 6 .  
2 а  - вид с брюшной створки ; 26  - вид со  спинной створ ки; 2в  - вид сбоку, х 2 .  Мо
л одая форма. Местонахождение 11 возраст те же, N2 1 229/282 1 .  
За - вид с брюшной створки; 36 - вид со спинной створ ки; 3в - вид сбоку, Х 2-
Молодая форма. Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/2823. 
4а - вид с брюшиой створки; 46 - вид с брюшной створки , Х 2; 4в - вид со спинной 
створки ,  Х 2; 4г - ВI1Д сбоку, Х 2. Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/2628, 

Фиг.  5-9. Spinatrypa bachatica sp . п .  . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Стр . 98 
5 - вид с брюшной створки ; после длительного перерыва роста происходит интен
сивное деление ребер . Салаиркинские слои , г .  Гурьевск, котлован новой обогатительной 
фабрики севернее новой железнодорожной ветки,  N2 1 229/5 1 4 .  
6 - старческая форма. 6а - вид с брюшной створки; 6 6  - вид со спинной створки; 
6в - вид сбоку. Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/5 1 0. 
7- голотип .  7а - вид с брюшной створки ; 76 - вид со спинной створки;  7в - вид сбо
ку.  Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/532. 
8 - экземпляр с более интенсивно делящимися ребрам и .  8а - вид с брюшной створки; 
86 - вид со СШIННОЙ створки .  Местонахожденне и возраст те же, NQ 1 229/518 .  
9 - экземпляр с неправильно развитьши ребрами .  Местонахождение и возраст те же, 
N2 1229/457. 

Фиг. 1 0 .  Spinatrypa subspinosa (Laz . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 9� 
1 0а - вид с брюшной створки; 106 - вид со спинной створ ки; 10в - вид сбоку. Мало
бачатские слои , г. Гурьевск, севернее Старогурьевского карьера ,  N2 1 229/2444 . 

Фиг.  1 1 .  Spinatrypa rnargarita (Вагг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 92 
I l a  - вид с брюшной СТВОР J<И ;  1 16 - вид со спинной створки; 1 1в - вид сбоку. Ннжне
крековские слои , г. Гурьевск, правый берег р. Малый Бачат, у Крековской мельницы, 
N2 1 229/ 1357. 

Т а б л и ц а УI 

Фиг .  1 .  Spinatrypa rejensis (Khod .)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 94 

l a  - вид с брюшной створ ки ; 16 - вид со спинной створки; lв - вид сбоку. Малоба
чатские слои , г. Гурьевск, севернее Старогурьевского карьера ,  NQ 1 229/2375. 

Фиг .  2-8. Spinatrypa petosequa (Fent .  et Fent . )  . . . . . . . . . . . . . . .  Стр. '1'19 
2а - ВIIД с брюшной створ ки; 26  - вид со спинной СТВОР J<И ; 2в  - вид сбоку. Молодая 
форма. Лебедянские слои , с. Лебедянское, правый берег р. Алчедат, выше карьера 
900 .,11 , NQ 1 229/3207 . 
За - вид с брюшной створки ;  36 - вид со спинной створ ки.  Молодая форма.  Местона
хождение и возраст те же, NQ 1 229/3208. 
4а - вид с брюшной створ ки ; 46 - вид со спинной створки ; 4в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/ 1807. 
5а - вид с брюшной створ ки; 56 - вид со спинной створки;  5в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, N2 1 229/ 1 64. 
6а - вид с брюшной створки; 66 - вид со спинной створ ки; 6в- вид сбоку. Местона 
хождеиие и возраст те же, NQ 1 229/203 1 .  
7 - явление комменсализма - чашечки аулопор расположены на переднем и боковом 
краях спинной створ ки, Х 2 .  Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/ 1 556. 
8 - часть спинной створки с сохранившейся иглой , Х 2 .  Местонахождение и возраст 
те же, NQ 1 5 1 4/ 1650. 

Фиг .  9-12 .  Spinatrypa asperaeformis sp. п. . . . . . . . . . . . . Сч . Н3 
9а - вид с брюшной створки; 96 - вид сбоку . .II'10лодая форыа. Слон с Anathyris, пра
вый берег р .  Китат, ниже с. Лебедянского около 4 KAt N 2  1 5 14/2327 
1 0a - вид с брюшной створки; 106 - вид со спинной створки ; 10o - вид сбоку. Моло-
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дая форма. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 14/2334 . 
1 1  - голотип.  1 1а - вид с брюшной створки;  1 1 6 - вид СО спинной створки;  1 1в- вид 
сбоку. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/2326. 
12 - иглы, р азвитые на переднем крае спинной створки, Х 2. Местонахождение и воз
раст те же, NQ 1 5 1 4/2327. 

Фиг. 1 3- 1 6. Spinatrypa папа (Юlаl f . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр 1 1 5  
1 3а - вид с брюшной створки; 1 36 - вид со спинной створки; i3в - вид сбоку. Моло
дая форма.  Слои с Апаthугis, правый берег р .  Китат, ниже с. Лебедянского около 4,0 К,II , 
NQ 1 5 1 4/2233. 

1 4а - вид с брюшной створки;  1 46 - вид со спинной створки; 1 4в - вид 
сбоку. Молодая форма. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/2329. 
1 5а - вид с брюшной створки; 1 56 - вид со спинной створки; 1 5в - вид сбоку. Место
нахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/2328. 
16 - спинная створка с сохранившейся иглой ,  Х 2. Местонахождение и возраст те же, 
NQ 1 5 1 4/ 1 399. 

т а б л и ц а VII 
Фиг. 1-9. Spinatrypa waterlooensis canadiensis (\Vebst . )  . . . . . . . . . . Стр . 130 

1 а  - вид с брюшной створки; 1 6  - вид со спинной створки; 1в - вид сбоку. Молодая 
форма. Лебедянские слои , с. Лебедянское, устье речки Каменушки, NQ 1 5 1 4/2 1 50 .  
2а - вид с брюшной створки;  26 - вид со спинной створки; 2в - вид сбоку. Молодая 
форма. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/2 127. 
3а - вид с брюшной створки; 36 - вид со спинной створки; 3в - вид сбоку. Молодая 
форма.  Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 4/2 129.  
4 - вид с брюшной створкн. Молодая форма. Местонахождение и возраст те же, 
NQ 1 229/3222. 
5а - вид с брюшной створ ки; 56 - вид сбоку. Молодая форма. Местонахождение и 
возраст те же, NQ 1 229/288. 
6 - вид с брюшной створки. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 229/2 1 30. 
7 - внутреннее строение брюшной створки (ядро) . Слои с AnathY " is правый берег р. Ки
тат ниже с. Лебедянского около 2 КМ , NQ 1 229/22 1 .  
8а - вид с брюшной створкн; 86 - вид со спинной створки; 8в - вид сбоку. Местона
хождение и возраст те же, NQ 1 229/77. 
9 - спинная створ ка с псевдошлеЙфом. Лебедянские слои, с. Лебедянское, устье реч
ки Каменушки, NQ 1 5 14/43 1 .  

Фиг. 1 0. Spinatrypa waterlooensis waterlooensis (Webst . )  Стр . 124 
Внутреннее строение брюшной створки. Лебедянские слои , правый берег р .  Алчедат, 
выше с. Лебедянского 900 At , NQ 1 229/ 1 1 9 .  

т а б л и ц а УIII  
Фиг .  1 -4 .  Spinatrypa khalfini sp . п .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 136 

1а - вид с брюшной створ ки; 1 6  - вид со спинной створки;  1в  - вид сбоку. Молодая 
форма. Вассинские слои, .�евыЙ берег р .  Томи ,  ниже с. Симоново 2 КА! , NQ 1 5 1 5/60. 
2 - голотип .  2а - вид с брюшной створки;  26 - вид со спинной створки;  2в - вид 
сбоку . Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 5/44. 
3 - форма с р азвитыми синусом и седлом. 3а - вид с брюшной створки;  36 - вид со 
спинной створ ки; 3в - вид сбоку. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 5/64. 
4 - створка с сохранившимися игл ами.  Местонахождение и возраст те же, NQ 1 5 1 5/ 1 20. 

Фиг. 5. Spinatrypa waterlooensis waterlooensis (\.\lebst . )  . . . . . . . . . . . Стр. 124 
Вид с брюшной створ ки. Лебедянские слои ,  правый берег р. Алчедат, выше с. Лебедян
ского 900 At , NQ 1 5 1 4/ 15 19 .  

Фиг .  6. Апаtгура kadzielniae (Gurich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 144 
6а - вид с брюшной створки; 66 - вид со спинной створки; 6в - вид сбоку. В ассинские 
слои,  р. Я я ,  Ч ерепанов брод, NQ 1 5 1 4/2322. 

Фиг. 7. Anatrypa timanica Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . Стр . 147 
7а - вид с брюшной створ ки; 76 - вид со спинной створки;  7в - вид сбоку. Возраст 
тот же, левый берег р. Я и ,  выше колхоза «Памяти Куйбышева», NQ 1 5 1 4(2279. 
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Т а б л и u а  I X  

Фиг. 1-2.  Carinatina arimaspa (E ic11\v.)  . . • • . • . . . . . • . . • • •  Стр . 151 
1а - вид с брюшной створки; 16 - вид СО спинной створки; 16  - вид сбоку. Вагранская 
свита, Урал . Г. Североуральск, левый берег р. В агран, у коттеджей, NQ 1 3 1 3/ 1 095. 
2 - вид с брюшной створки, Малобачатские слои, г. Гурьевск, севернее Старогурьев
с!<ого карьера ,  NQ 1 229/2330. 

Ф и г .  3. Carinatina signifera (Sсlшuг) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Стр. 153 
3а - вид с брюшной створки; 36 - вид СО спинной створки. Малобачатские слои, г .  
Гурьевск, севернее Старогурьевского карьера ,  NQ 1 229/2464. 

Ф и г .  4-7. Carinatina salairica (Peetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 154 
4а - вид с брюшной створ ки ; 46 - вид СО спинной створки. Молодая форма. Н ижне
крековские слои, г. Гурьевск, правый берег р. Малый Бачат, у Крековской мельни
цЫ, NQ 1 229/ 1 362 . 
5 - вид с брюшной створ ки .  Молодая форма. Местонахождение и возраст те же. 
NQ 1 229/ 1360. 
6 - топотип. 6а - вид с брюшной створки;  66 - вид СО спинной створки. Местонахож
дение и возраст те же, NQ 1 229/ 1 354. 
7а - вид с брюшной створки; 76 - вид СО спинной створки; 76 - вид сбоку. Малоба
чатские слои , г. Гурьевск, севернее Старогурьевского карьера ,  NQ 1 229/ 1 346. 

Фиг .  8 .  Anatrypa timanica Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 147 
Раковина со следами у куса . 8а - вид с брюшной створки ;  86 - вид СО спинной створки. 
Вассинские слои, левый берег р. ЯИ, выше колхоза «Памяти Куйбышева», NQ 1 5 J 4/ 
2305. 

Фиг .  9. Spirigerina marginaloides (Nal . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стр. 158 
9а - вид с брюшной створки; 96 - вид СО спинной створки; 96 - вид сбоку. Верхне
крековские слои , г. Гурьевск, Старогурьевский карьер , NQ 1 229/ 1 388 . 

Фиг .  10 .  Spirigerina marginaliformis Aleks . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 161  
Голотип . 10а - вид с брюшноЙ створки, х 2 ; 106 - вид со спинной створки , х2 ;  1 06 -
вид с брюшной створки . Петропавловская свита, окрестности г. Североуральска, 
с. Петропавловское, NQ 1 3 1 3/ 10 19 .  

Фиг.  1 1 .  Vagrania intermediafera (Кl1Od.)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 1 67 
1 1 а - вид с брюшной створки ;  1 16 - вид СО спинной створки, 1 16 - вид сбоку. Ва
гранская свита, Североуральский р айон, правый берег р. Сосьвы, NQ 1 3 1 3/61  

Т а б л и u а  Х 

Фиг .  1-4. Vagrania kolymensis (Nal .)  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Стр . 164 
1а - вид с брюшной створки; 1 6  - вид СО спинной створки; 16 - вид сбоку. Вагран
ская свита, восточный склон северного Урала,  левый берег р .  В агран, г. Североуральск, 
NQ 1 3 1 3/7. 
2 - внутренняя поверхность брюшной створки,  возраст тот же, восточный склон север
ного Урала,  ниже пос. Усть-Кальи,  у первой большой излучины, NQ 1 3 1 3/ 1 33. 
3 - микроскульптура ,  Х 7. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 3 1 3/ 1 30. 
4а - вид с брюшной створки; 46 - вид СО спинной створки;  46 - вид сбоку; 4г - вид 
с переднего края. Возраст тот же, восточный склон Северного Урала ,  левый берег р .  Ва_ 
гран, г .  Североуральск, NQ 1 3 1 3/ 1 9 .  

Фиг. 5 .  Atrypa (Desquamatia) vijaica Khod . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 63 
5а - вид с брюшной створки;  56- вид со спинной створки; Малобачатские слои, г. 
Гурьевск, у железнодорожной выемки, NQ 1 229/2468. 

Фиг. 6-7. A trypa (Desquamatia) minussinense sp. п. . . . .  . . . . . . . .  Стр . 70 
6 - экземпляр с сохранившимися шлейфами на брюшной створке. Таштыпская сви
та, левый берег р .  Абакан, гора Кулагай, NQ 1 229/964. 
7 - голотип. 7а - вид с брюшной створки; 76 - вид СО спинной створки; 76 - вид 
сбоку. Местонахождение и возраст те же, NQ 1 229/723. 
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Фиг. 1 .  A trypa (Desquamatia) zonataetormis sp . п .  . . • . • . • . .  • . . .  Стр . 73 
Пленки с пришлифовок макушечной части, Х 3. 
1 а  - на расстоянии  9,0 М.М от кончика макушки;  1 6  - на р асстоянии 10,0 М.М. Лебедян
ские слои ,  с. Лебедянское у старого кладбища, ,N'g 1229/32 14 .  

Фиг.  2 .  A trypa (Desquamatia) klюvае A1eks . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 60 
Пленка с пришлифовки макушечной части, Х 3. На р асстоянии 6 ,0  мм от кончика ма
кушки. Вагр анская свита , восточный склон Урал а ,  Североуральский район, пос. Чере
муха, Центральный карьер , ,N'g 1 3 1 3/662. 

Фиг. 3.  A trypa (Desquamatia) kansuensis ОгаЬаи . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 84 
Пленка с пришл ифовки макушечной части, Х 3. Н а  расстоянии 5 ,5  мм от кончика ма
кушки. Слои с Anathyris правый берег р. Китат, ниже с. Лебедянского около 2 KAt, 
,N'g 15 141 1 14 .  

Фиг. 4. A trypa (Atrypa) lazutkini A1eks . . Стр . 38 
Пленки с пришлифовок макушечной части , Х 3. 
4а - на расстоянии  6,0 AIM от кончика макушки. Томьчумышские слои, г .  Гурьевск, 
,N'g 1229/360. 46 - срез, ориентированный правильно к спинной створке, на  р асстоянии 
6,0 МА! от кончика макушки. Местонахождение и возраст те же, ,N'g 1229/357. 

Фиг. 5. Atrypa (Atrypa) vulgaritormis sp . п . . . . . . . . . . . . . . . . .  Стр . 52 
Пленки с пришлифовок макушечной части, Х 3. 
5а - на расстоянии 7,5  А Ш  от кончика макушки;  56 - на расстоянии 8,5 .мм. Китатские 
слои, с. Лебедянское ,N'g 1 5 1 4/ 1237. 

Фиг. 6. A trypa (Atrypa) ех gr. reticularis (Liпп . )  
Пленки с пришлифовок макушечной части , Х 3. 6а  - на расстоянии 4 ,5  м м  от  кончи ка 
макушки; 66 - на р асстоянии 4,8 АШ. Силур ,  остров Готланд. 

Т а б л и ц а  х п  
Фиг. 1-2. Spinatrypa petosequa (Fепt .  e t  Fепt . )  . . . . . . . . . . . . . Стр . 1 1 9  

1 - пленки с пришл ифовок макушечной части, Х 3. 1 а  - на расстоянии 7 , 0  мм ОТ кон
чика макушки; 16 - на расстоян и и  7,5 MAI; 1в -- на р асстоянии 8,0 мм Лебедянские 
слои, с. Лебедянское, у старого кладбища, ,N'g 1 229/2012 .  
2 - СНИМКИ с пришлифованной поверхности р а ковины. 2а - на расстоянии 1 0,5 AtM 
от кончика маI<УШКИ. В иден соединенный югум, направленный к боковому краю. Тот 
же экземпляр , 26 - на расстоянии  1 4 ,0 AIM. ТОТ же экземпляр .  

Фиг .  3. Spinatrypa petosequa (Fепt .  et Fent . )  . . . . . . . . . . . Стр . 119 
Пленка с пришлифовки на расстоянии  6,0 м м  от кончика макушки, Х 3. Лебедянские 
слои , с. Лебедянское, у старого кладбища, ,N'g 1229/20 18 .  

Фиг. 4 .  Spinatrypa khaltini sp . п .  . . . . . . . . . . . . . . . . Стр . 136 
Пленка с пришлифовки,  ориентированной правильно к СПИННОЙ створке, н а  расстоянии 
1 1 ,0 .мм от кончика макушки, Х 3. Вассинские слои,  левый берег р. Я и ,  н иже д. Бого
словки ,  ,N'g 1 5 14/ 1 .  

Фиг. 5-6. Spinatrypa bachatica sp . п. • . . . . . • • . . . . . . . . . . . Стр . 98 
5 - пленка с пришл ифовки на р асстоянии  6,0 АШ от кончика макуШIШ, Х 3. Салаир кин
ские слои, г .  Гурьевск, котлован НОВОЙ обогатительной фабрики,  ,N'g 1229/449. 
6 - на расстоянии  7 ,0-8,0 АШ, Х 3. Местонахождение и возраст те же, ,N'g 1 229/557 

Фиг. 7-8. 'Spinatrypa waterlooensis canadiensis (Webst . )  . . . . . . . . . . Стр . 130 
Снимки с пришлифованной поверхности. 
7 - на р асстоянии 8,0 мм от кончика макушки. В иден ЮГУМ. Слои с Anathyris, правый 
берег р. Китат, ниже с Лебедянского, около 2 км, ,N'g 1229/32 12 .  
8 - н а  расстоянии 30,0 MAI. ТОТ же экземпляр. 

Фиг. 9. A trypa (Desquamatia) kansuensis ОгаЬаи • • • . . . . . . . . . . .  Стр . 84 
Пленка с пришлифовки на р асстоянии 5,0 АШ от кончика макушки. Слои с A nathyris, 
правый берег р. Китат, ниже с. Лебедянского около 2 Клt, ,N'g 1 5 1 4/80. 
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